


 

 

 

 

 

В. Голощапов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

МИР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020г. 

 

  



2  / В. Голощапов 

Оглавление 

ВСТУПЛЕНИЕ. ВСЕЛЕННАЯ ..................................................................................................................................... 3 
Глава1. МАТЕРИЯ .................................................................................................................................................... 4 
Глава 2 МАТЕРИЯ И ЗВЁЗДЫ  ............................................................................................................................... 19 
Глава3 Излучение (или «Как светят звёзды.»)  .................................................................................................. 26 
Глава 4 СТРОЕНИЕ АТОМА  .................................................................................................................................. 46 
История создания книги «МИР» ......................................................................................................................... 75 

 

 



ВСТУПЛЕНИЕ / В. Голощапов  3 

МИР 

ВСТУПЛЕНИЕ 
«МИР - это ВСЁ! «МИР был ВСЕГДА». «МИР состоит из пустоты и атомов».                    

Так говорил Демокрит, когда его спрашивали о МИРЕ.  

В своей книге «ФИЗИКА КОСМОСА» я дал такое определение Вселенной. «ВСЕЛЕННАЯ, ЭТО 

БЕСКОНЕЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО, ВО ВСЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ, В КОТОРОМ МАТЕРИЯ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЁ БЫТИЕ. 

С течением времени у меня созрело понятие, что это определение Мира, но МИР и Вселенная это не 

одно и то же. Я предлагаю следующие определения.  

 

«МИР» - ЭТО ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ НИ ОТ ЧЕГО НЕ ЭАВИСЯЩАЯ, 

СУЩЕСТВУЮЩАЯ САМА ПО СЕБЕ. ЭТО БЕСКРАЙНЕЕ, БЕСКОНЕЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

(пустота) ВО ВСЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ, ВМЕСТЕ С МАТЕРИЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ В НЁМ 

СВОЁ БЫТИЕ. 

 

ВСЕЛЕННАЯ 

Само слово «вселенная» говорит о том, что речь идёт о том, что вселено куда-то.                          

А значит ВСЕЛЕННАЯ - это ВСЯ материя, которая осуществляет своё бытие в бесконечном 

бескрайнем пространстве МИРА.  
МИР вечен, материя – вечна. Они существуют всегда. 

 

Время. 

Есть ли такое физическое явление или событие - время? Такого физического явления или события в 

природе нет.  Есть другие явления, есть другие события.   Время же, - просто понятие. Эталоном времени 

(основой) служит продолжительность какого-то события. Ньютон очень мудро определил время как «вме-

стилище событий». «Стрела времени исходит из бесконечного прошлого и устремлена в бесконечное бу-

дущее. Каждой точке этой стрелы соответствуют события, которые происходили, происходят или будут 

происходить в МИРЕ». Время - это философская категория (не явление, не событие!) для описания объек-

тов материальной реальности, характеризующая длительность их существования, взаимодействия, после-

довательность причинно-следственных отношений и смены форм материи. (Вик.)  Но эти рассуждения 

являются результатом деятельности человеческого разума. Только разум может фиксировать обозревать и 

анализировать события…  Но мы же чувствуем это время, мы ощущаем его течение. Мы говорим: «Время 

летит неумолимо» или «время тянется бесконечно». Как же так? Времени, вроде бы как, нету, но оно, 

вроде бы как, есть?! Я думаю, что всё дело в том, что в нашем понимании время несомненно существует, 

но… за время мы принимаем течение циклических событий, которые возможно фиксировать. (секунда, 

минута, час, день, год,…) Исходя из этого, мы и дадим определение времени.                                                                                                   

Время – это ряд циклических событий, постоянно происходящих в природе, которые мы имеем воз-

можность фиксировать. 
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Глава1 

МАТЕРИЯ 
Владимир Голощапов                                                                                                

 

Аннотация 

МАТЕРИЯ - основа всех физических явлений и учений.                                                 

МАТЕРИЯ –ЭТО ЖИЗЗНЬ. Поэтому с этого раздела я начал серию своих статей о МИРЕ,  

 

Введение 

«В мире нет ничего, кроме движущейся материи, и движущаяся материя не может двигаться иначе, 

как в пространстве и во времени. Дело за наукой — определить истинную структуру мира».  Высказался 

как-то философ - революционер В. И. Ленин.  Давайте попробуем по возможности наших сил определить 

эту самую «истинную структуру мира». Для начала нам надо определиться, что же такое «материя», что 

включает в себя это понятие.  

Физическая сущность материи 

 Физика описывает материю как нечто, существующее в пространстве и во времени (в пространстве-

времени) — представление, идущее от  Исаака Ньютона (пространство — вместилище вещей, время — 

событий); либо как нечто, само задающее свойства пространства и времени — представление, идущее от 

Лейбница и, нашедшее выражение в общей теории относительности Эйнштейна. Материя имеет различ-

ные виды и различные свойства. Материя – составляющая Вселенной. Материя находится в постоянном 

движении, она, как соединяется, образуя уплотнения различной степени, космические тела различных раз-

меров и различной плотности, так и разъединяется в виде взрывов и излучений. «Изменения во времени, 

происходящие с различными формами материи, составляют физические явления».[Вик]. Согласно ОТО 

Альбе6рта Эйнштейна, «любое тело уже только благодаря факту своего существования обладает энергией, 

которая пропорциональна массе покоя m0, каждое тело имеет своё энергетическое поле». Об этом же 

говорит и следующее определение материи: -- «Мате́рия (от лат. māteria «вещество») — фундаментальное 

физическое понятие, связанное с любыми объектами, существующими в природе, о которых можно судить 

благодаря ощущениям». [Вик]. А что такое ощущение?  Ощущение, это сигнал, получаемый нашим мозгом 

от того или иного рецептора нашего организма при каком – либо воздействии на наше тело. Значит мате-

рия имеет своё энергетическое поле. Будем полагать, что эйнштейновское словосочетание «любое тело» 

обозначает любое материальное тело.  Это положение ОТО является фактом, не подлежащим сомнению, 

это аксиома. Материальное тело, это материя, имеющая ту или иную форму. Это может быть звезда, а 

может быть, и электрон. И звезда, и электрон, и другие материальные тела имеют своё энергетическое 

поле.  А что такое «энергетическое поле»? Откуда берётся энергетическое поле? Какая энергия в этом 

поле? Ведь есть гравитационное поле, есть электрическое поле, есть магнитное поле. Уже определено, что 

энергетическое поле - это пространство, в котором материальное тело проявляет свои силы, имею-

щие то или иное происхождение (гравитация, электричество, магнетизм). Видимо, совокупность этих 

полей и имел в виду Эйнштейн, в выражении «энергетическое поле». Значит, говоря о материальном теле, 

нельзя говорить об одном его энергетическом поле, а надо говорить обо всех энергетических полях этого 

материального тела. Все энергетические поля материального тела, назовём энергетической оболочкой 

этого материального тела. Следовательно, любое материальное тело имеет свою энергетическую обо-

лочку. Все тела; и звезды, и планеты, и молекулы, и атомы, и те элементарные частички, из которых со-

стоят эти материальные тела, есть не что иное, как материя. Получается, что физическая суть материи 

можно определить одной фразой: 

 

 «МАТЕРИЯ, -  ЭТО ВСЁ ТО, ЧТО ИМЕЕТ СВОЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ   ОБОЛОЧКУ». 

 

Характеристические признаки материи. 

С помощью сил своей энергетической оболочки материя производит различные действия. Энергия - 

это качественная и количественная характеристика действий материи или способности совершить эти 

действия. Гравитация, электрическая, магнитная энергия, это характеристики сил, объединяющих мате-

рию. Материя и поле по сути два неразделимых явления, по отдельности они существовать не мо-

гут.   
Одной из основных характеристик материи является масса тела.                                                       

Масса тела – это характеристика, определяющая количество материи, содержащейся в этом теле.  

Я считаю, что при таком определении деление массы на пассивную, активную, инертную не имеет смысла.  

В этом пункте я не согласен с формулой Эйнштейна m=m0/√1-v2/c2. Артуром Комптон доказано, а опытами 

Вальтера Боте подтверждено, что количество материи в теле не зависит от скорости движения этого тела.  

При столкновении любых частиц, двигающихся с любой скоростью, закон сохранения импульса соблюда-

ется. Эта формула Эйнштейна является результатом ошибочного мнения, что свет это электромагнитные, 

нематериальные, волны. Кинетическая энергия - это характеристика энергии движения материи. Сделаем 

небольшой обзор макро и микромира на предмет определения материальности космических тел.  

М.В. Ломоносов утверждал, что все вещества состоят из корпускул — молекул, которые являются 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86,_%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
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«собраниями» элементов — атомов. Космические тела; звёзды, планеты, кометы астероиды, космическая 

пыль и пр. Всё это, вещества, состоящие из молекул и атомов. Атомы состоят из ядра и электронов.   Ядро 

атома состоит из протонов и нейтронов. Все эти космические тела и частицы атома имеют свои энергети-

ческие поля, измерены их массы. Значит, они материальны.  Следовательно, и элементарные частицы, из 

которых состоят все материальные тела, тоже материальны и должны иметь свои энергетические поля.   

 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ МАТЕРИИ 

Общие сведения Элементарные частицы в точном значении этого термина - первичные, далее нераз-

ложимые частицы, из которых, по предположению, состоит вся материя. Существование элементарных 

частиц физики обнаружили при изучении ядерных процессов, поэтому вплоть до середины XX века фи-

зика элементарных частиц была разделом ядерной физики. В настоящее время физика элементарных ча-

стиц и ядерная физика являются близкими, но самостоятельными разделами физики, объединенными общ-

ностью многих рассматриваемых проблем и применяемыми методами исследования. Главная задача фи-

зики элементарных частиц - это исследование природы, свойств и взаимных превращений элементарных 

частиц.     Открытие элементарных частиц явилось закономерным результатом общих успехов в изучении 

строения вещества, достигнутых физикой в конце 19 в. Оно было подготовлено всесторонними исследо-

ваниями оптических спектров атомов, изучением электрических явлений в жидкостях и газах, открытием 

фотоэлектричества, рентгеновских лучей, естественной радиоактивности, свидетельствовавших о суще-

ствовании сложной структуры материи. В 60-70-е годы физики были совершенно сбиты с толку многочис-

ленностью, разнообразием и необычностью вновь открытых субатомных частиц. Казалось, им не будет 

конца. Совершенно непонятно, для чего столько частиц. Являются ли эти элементарные частицы хаотиче-

скими и случайными осколками материи? Или, возможно, они таят в себе ключ к познанию структуры 

Вселенной? Развитие физики в последующие десятилетия показало, что в существовании такой структуры 

нет никаких сомнений. Понятие “Элементарные частицы" сформировалось в тесной связи с установлением 

дискретного характера строения вещества на микроскопическом уровне. Обнаружение на рубеже 19-20 вв. 

мельчайших носителей свойств вещества - молекул и атомов - и установление того факта, что молекулы 

построены из атомов, впервые позволило описать все известные вещества как комбинации конечного, хотя 

и большого, числа структурных составляющих - атомов. Выявление в дальнейшем наличия составных сла-

гающих атомов - электронов и ядер, установление сложной природы ядер, оказавшихся построенными 

всего из двух типов частиц (протонов и нейтронов), существенно уменьшило количество дискретных эле-

ментов, формирующих свойства вещества, и дало основание предполагать, что цепочка составных частей 

материи завершается дискретными бесструктурными образованиями - элементарными частицами 

 

История открытия «элементарных частиц. 

Представление о том, что мир состоит из фундаментальных частиц, имеет долгую историю. Впервые 

мысль о существовании мельчайших невидимых частиц, из которых состоят все окружающие предметы, 

была высказана за 400 лет до нашей эры греческим философом Демокритом. Он назвал эти частицы ато-

мами, то есть неделимыми частицами. Главным достижением философии Демокрита считается развитие 

им учения об атоме - неделимой частице вещества, обладающей истинным бытием, не разрушающейся и 

не возникающей из ничего. Он описал мир как систему атомов в пустоте, отвергая бесконечную делимость 

материи, постулируя не только бесконечность числа атомов во Вселенной, но и бесконечность их форм 

(идей, είδος —«вид, облик», материалистическая категория, в противоположность идеалистиче-

ским идеям. Атомы, согласно этой теории, движутся в пустом пространстве (Великой Пустоте, как гово-

рил Демокрит) хаотично, сталкиваются и вследствие соответствия форм, размеров, положений и порядков 

либо сцепляются, либо разлетаются. Образовавшиеся соединения держатся вместе и таким образом про-

изводят возникновение сложных тел. Само же движение — свойство, естественно присущее атомам. Тела, 

это комбинации атомов. Разнообразие тел обусловлено как различием слагающих их атомов, так и разли-

чием порядка сборки, как из одних и тех же букв слагаются разные слова. Только в начале XIX века наука 

начала использовать представление об атомах, когда на этой основе удалось объяснить целый ряд хими-

ческих явлений. В 30-е годы XIX века в теории электролиза, развитой М. Фарадеем, появилось понятие 

иона и было выполнено измерение элементарного заряда. Конец XIX века ознаменовался открытием явле-

ния радиоактивности (А. Беккерель, 1896 г), а также открытиями электронов (Дж. Томсон, 1897 г) и б-

частиц (Э. Резерфорд, 1899г). В 1905 году в физике возникло представление о квантах электромагнитного 

поля (М. Планк А. Эйнштейн). В 1911 году было открыто атомное ядро (Э. Резерфорд) и окончательно 

было доказано, что атомы имеют сложное строение. В 1919 году Резерфорд в продуктах расщепления ядер 

атомов ряда элементов обнаружил протоны. В 1932 году Дж. Чедвик открыл нейтрон. Стало ясно, что ядра 

атомов, как и сами атомы, имеют сложное строение. Возникла протон-нейтронная теория строения ядер 

(Д. Иваненко и В. Гейзенберг). В том же 1932 году в космических лучах был открыт позитрон (К. Андер-

сон). Позитрон - положительно заряженная частица, имеющая ту же массу и тот же (по модулю) заряд, что 

и электрон. Существование позитрона было предсказано П. Дираком в 1928 году. В эти годы были обна-

ружены и исследованы взаимные превращения протонов и нейтронов и стало ясно, что эти частицы также 

не являются неизменными элементарными "кирпичиками" природы. Японский физик-теоретик Хидэки 

Юкава. В 1934 году, в возрасте 27 лет, создал свою мезонную теорию и предсказал заряженные мезоны, а 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
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в 1938 году вместе со своим учеником Сёити Сакатой (1911–70), исходя из зарядовой независимости ядер-

ных сил, предсказал существование нейтральных мезонов. В 1947 г. Сесил Ф. Пауэлл обнаружил частицу 

Ю. с помощью ионизационной камеры, помещенной на больших высотах. Почти наверняка он не был 

знаком с работой Таникавы и Сакаты, но, похоже, ему была известна двухмезонная гипотеза, предложен-

ная Робертом Е. Маршаком и Хансом А. Бете в 1947 г. В 1948 г. мезоны были искусственно получены в 

лаборатории Калифорнийского университета в Беркли. За эти работы Юкава в 1949 году, после открытия 

пи-мезонов американским учёным, первым среди японских ученых получил Нобелевскую премию. Пионы 

(то есть р-мезоны), по современным представлениям, осуществляют взаимодействие между нуклонами в 

ядре. В последующие годы число вновь открываемых частиц стало быстро расти. Этому способствовали 

исследования космических лучей, развитие ускорительной техники и изучение ядерных реакций. В насто-

ящее время известно около 400 субъядерных частиц, которые принято называть элементарными. Подав-

ляющее большинство этих частиц являются нестабильными. Исключение составляют лишь фотон, элек-

трон, (позитрон), протон и нейтрино. Все остальные частицы через определенные промежутки времени 

испытывают самопроизвольные превращения в другие частицы. Нестабильные элементарные частицы 

сильно отличаются друг от друга по временам жизни. Наиболее долгоживущей частицей является нейтрон. 

Время жизни нейтрона порядка 15 мин. Другие частицы "живут" гораздо меньшее время. Например, сред-

нее время жизни   м-мезона равно 2,2·10-6 с, нейтрального р-мезона - 0,87·10-16 с. Многие массивные ча-

стицы - гипероны имеют среднее время жизни порядка 10-10 с. Существует несколько десятков частиц со 

временем жизни, превосходящим 10-17 с. По масштабам микромира это значительное время. Такие ча-

стицы называют относительно стабильными. Большинство короткоживущих элементарных частиц имеют 

времена жизни порядка 10-22-10-23с. Способность к взаимным превращениям - это наиболее важное свой-

ство всех элементарных частиц. Элементарные частицы способны рождаться и уничтожаться (испускаться 

и поглощаться). Это относится также и к стабильным частицам с той только разницей, что превращения 

стабильных частиц происходят не самопроизвольно, а при взаимодействии с другими частицами. Приме-

ром может служить аннигиляция (то есть исчезновение) электрона и позитрона, сопровождающаяся рож-

дением фотонов большой энергии. Может протекать и обратный процесс - рождение электронно-пози-

тронной пары, например, при столкновении фотонов достаточно большой энергией с ядром атома, с про-

тоном или с другим  солидным для фотона препятствием. Такой опасный двойник, каким для электрона 

является позитрон, есть и у протона. Он называется антипротоном. Электрический заряд антипротона от-

рицателен. В настоящее время античастицы найдены у всех частиц. Античастицы противопоставляются 

частицам потому, что при встрече любой частицы со своей античастицей происходит их аннигиляция, то 

есть, обе частицы исчезают, превращаясь в кванты излучения. Я замечу, что это происходит не всегда. Для 

аннигиляции необходимо создать определённые условия. Ведь не аннигилируют в протоне электроны и 

позитроны?! Не аннигилируют. Они прекрасно совмещаются, создав при этом самую устойчивую круп-

ную частицу - протон.  Так какая же из трёх стабильных частиц является элементарной?... Нейтрино?... 

Нет нейтрино не имеет электрического заряда, а частица должна иметь заряд. Электрон?... Возможно.., но 

при столкновении электрона с позитроном происходит реакция аннигиляции, при которой электрон и по-

зитрон распадаются на гамма кванты (фотоны). Остаётся одна кандидатура, удовлетворяющая всем тре-

бованиям элементарной частицы. Это ФОТОН.  

 

ФОТОН  

 Фотон - самая распространённая по численности частица во Вселенной. На один нуклон приходится 

не менее 20 миллиардов фотонов. Первым, исторически зафиксированным сообщением о фотоне как о 

частице, было описание фотона в труде великого учёного и мыслителя Египта   Ибн ал - Хайсама  «Книга 

об оптике» в 1021г.  Ибн ал-Хайсам (965—1039), известный в Европе под именем Алхазена,  не был физи-

ком, и у него не было приборов для исследования света, но он был офтальмологом и исследовал самый 

совершенный световой прибор созданный природой – глаз животного и человека. В «Книге об оптике» 

учёный представил свет в виде потока мельчайших частиц, которые «испытывают нехватку всех заметных 

качеств, кроме энергии».  Заметьте, Ибн ал Хайсам связывает в одно целое материальную частичку, из 

которых состоит свет, и её энергию. Это в 1021году!  Какова сила и прозорливость мысли!!! Но этого никто 

не понял и не оценил. Очень низок был уровень развития общества и науки.  

Стремление понять физическую природу света было лейтмотивом всех исследований И. Ньютона. 

Сначала Ньютон склонялся к мысли о том, что свет — это волны во всепроникающем эфире. Позже он 

отказался от этой идеи. Размышления привели Ньютона к представлению, что свет — это поток особых 

частиц, корпускул, вылетающих из источника и движущихся прямолинейно, пока они не встретят препят-

ствия. Корпускулярная модель объясняла не только прямолинейность распространения света, но и закон 

отражения, и, правда, не без дополнительного предположения, закон преломления. У Ньютона нашлись 

противники, которые никак не могли примирить теорию Ньютона и волновые свойства света.  Это и Хри-

стиан Гюйгенс и Томас Юнг и др. Окончательно волновая природа света утвердилась трудами Джеймса-

Клерка Максвелла. В 1900 году теория, рассматривающая электро- магнитное излучение как колебания 

электрического и магнитного полей, выглядела законченной. Однако некоторые эксперименты, проведён-

ные позже, в рамках этой теории объяснения не нашли. Макс Планк фактически признал, что осциллятор, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
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колеблющийся с частотой ν, излучает свет дискретными порциями (квантами), энергия которых пропор-

циональна частоте Е=hν. Полученную формулу для распределения энергии в спектре электромагнитного 

излучения абсолютно черного тела Планк доложил 19 декабря 1900 на заседании Берлинского физического 

общества. Этот день по праву называют днем рождения квантовой теории. Дальнейшие эксперименты по-

казали, что эти световые кванты также обладают импульсом, (но ведь импульса без массы не может быть!) 

Авт. Поэтому оказалось возможным рассматривать их как колебания электромагнитного поля. Фотон из-

начально был назван Эйнштейном «световым квантом» (das Lichtquant). В 1917 г. Эйнштейн предположил, 

что квантование энергии, это свойство самого электромагнитного излучения. Признавая справедливость 

теории Максвелла, Эйнштейн указал, что многие аномальные в то время результаты экспериментов могут 

быть объяснены, если энергию световой волны локализовать в подобные частицам кванты, которые дви-

жутся независимо друг от друга, даже если волна непрерывно распространяется в пространстве. В 1909  и 

в 1916 годах, Эйнштейн показал, исходя из справедливости закона излучения абсолютно чёрного тела, что 

квант энергии должен также обладать импульсом р=һ/λ. Импульс фотона был обнаружен эксперимен-

тально  Артуром Комптоном, за эту работу он получил Нобелевскую премию по физике в 1927 году. Сей-

час фотон представляется так.  Фото́н  (от др.-греч. φῶς, род. пад. φωτός, «свет») это элементарная частица, 

квант электромагнитного излучения (в узком смысле — света). Современное название, которое фотон по-

лучил от греческого слова φῶς, «phōs» («свет»), было введено в 1926 химиком Гилбертом Н. Льюисом, 

опубликовавшим свою теорию, в которой он высказал своё мнение,  что фотоны, это «несоздаваемые и 

неуничтожимые частицы».[Вик.http:ru.Wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%%BD]. 

Считается, что фотон это безмассовая частица, способная существовать только двигаясь со скоростью 

света. Электрический заряд фотона также равен нулю. Справедливости ради стоит заметить, что хромоди-

намика наделяет фотон цветом (зарядом) в отличие от электродинамики. Фотон может находиться только 

в двух спиновых состояниях с проекцией спина на направление движения (спиральностью) ±1 Этому свой-

ству в классической  электродинамике соответствует круговая правая или левая поляризация электромаг-

нитной волны. Фотоны обозначаются буквой γ, поэтому их часто называют гамма-квантами (особенно 

фотоны высоких энергий); эти термины практически синонимичны. В современной Стандартной модели 

физики элементарных частиц существование фотонов является следствием того, что физические законы 

инвариантны относительно локальной калибровочной симметрии в любой точке пространства-времени. 

Этой же симметрией определяются внутренние свойства фотона, такие как электрический заряд, масса? 

(но частица же безмассовая!)Авт. и спин. Считается, что виртуальные фотоны являются переносчиками 

электромагнитного взаимодействия, таким образом обеспечивая взаимодействие, например, между двумя 

электрическими зарядами. Квантовая теория нам говорит, что фотон, это квант электромагнитной энергии 

волны света. Эйнштейном принято суждение, что фотоны не имеют массы покоя, что свет, как только 

зарождается, так и движется с постоянной скоростью и эта скорость является наивысшей скоростью Все-

ленной. Частота и длина волны светового излучения постоянны на всём протяжении его жизни. А как 

зарождается свет, откуда зарождается свет, какая сила двигает фотоны? Это в то время даже Эйнштейну 

не было известно. Что же мы имеем на самом деле? «Электрический заряд фотона также равен нулю». 

Этот пункт не соответствует современным данным.  Уже известен заряд фотона. Наибольшая точность, с 

которой удалось измерить заряд фотона равна 5×10−52 Кл (или 3×10−33 e).  Уже подсчитана масса (количе-

ство материи) фотона. Наибольшая точность, с которой удалось измерить массу фотона,   

m=1,1×10−52кг. (6×10−17эВ/c2 или 1×10−22me) то есть в электроне 1х1022 фотонов. 

[http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%0%BD] «Первая из элементарных ча-

стиц, у которой стало известно ее строение, - это частица фотон, состоящая из двух квантов - кванта элек-

трического потока (1.602·10-19 Кл) и кванта магнитного потока 2.068· 10 -15 Вб.» (Алеманов   С.Б. «Теория 

поля»). Здесь мы видим прямое указание на присутствие электрического и магнитного поля. Присутствие 

магнитного поля у фотонов признаётся и квантовой теорией, но квантовая теория объясняет наличие маг-

нитного поля вращением «спин» электрического поля. Исходя из вышеизложенного следует вывод, что 

самой элементарной частицей материи является фотон. Он является и элементарной частицей силового 

поля, и элементарной частицей вещества (похудение Солнца, давление света, фотоэффект). Назовём мы 

эту частицу КВАНТОМ. Если частицу рассматриваем в области энергии – это квант энергии, в области 

материи – квант материи. КВАНТ- мельчайшая частица мира. Это тот кирпичик, из которого состоят и 

энергетические поля, и вещественная материя. Он является одновременно и частицей энергии, и частицей 

материи.  

 

КВАНТ  

Квант материи состоит из твёрдого неизменяемого ядра, которое покрывает пластичная (квантовая) 

оболочка. Все поля кванта; гравитационное, электрическое, магнитное исходят из его ядра. Когда квант 

подвергается воздействию внешних сил - сдавливается, происходит деформация (сжатие) его оболочки. 

Оболочка кванта при сжатии проявляет диэлектрические, димагнитные и дигравитационные качества. Чем 

больше сжата оболочка кванта, тем меньше квант реагирует на гравитацию, электричество, магнетизм. 

(Так может из оболочки поля-то исходят?)… Пока этот вопрос точно не исследован будем считать, что 

поля исходят из ядра) Вот почему, не происходит аннигиляции вещества с какой бы силой не сжимали 

материю. Сжимаясь, кванты теряют часть своей потенциальной, электрической и магнитной энергии, то 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1926
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81,_%D0%93%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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есть теряют способность реагировать на воздействие энергетических полей. Однако, всё более приобре-

тают внутренней энергии - упругости (как сжимаемый резиновый шарик).  Упругость кванта – это его 

(механическая) внутренняя энергия. Чем больше сжимается квант, тем меньше в нём остаётся гравитаци-

онной, электрической и магнитной энергии. Квант превращается в упругую болванку. При обретении сво-

боды в кванте происходят обратные процессы. 

 

Построение элементарных частиц вещественной материи 

Элементарными частицами вещественной материи являются Электроны и позитроны. Они состоят из 

квантов материи. В электроне только отрицательно заряженные кванты, а в позитроне – положительно 

заряженные кванты. Как же так!? - скажете Вы, - ведь кванты одного электрического заряда должны от-

талкиваться друг от друга! Однако, не отталкиваются, а накрепко сцепляются друг с другом, образуя все 

виды вещества, которые существуют в Вселенной. Проанализировав эту ситуацию, а также то, что элек-

троны (позитроны) частицы магнитонейтральные, я пришёл к выводу, что связаны кванты материи в элек-

троне (позитроне) друг с другом магнитными полями разных знаков!  Следовательно, элементарных ча-

стиц матери четыре вида: Два вида элементарных частиц, из которых компонуются электроны и 

два вида элементарных частиц, из которых компонуются позитроны.  Как только набирается необхо-

димое количество квантов (1х1022ɣ), плотность и заряд образовавшейся частицы становится такой, что эта 

частица становится индивидуумом – элементарной частицей вещественной материи (электрон, позитрон). 

Но возникает и другой вопрос – почему же объединяются кванты только с одним электрическим заря-

дом…??? Очевидно, что у каждого вида электрического поля, свои два вида магнетизма?!!! Налицо 

взаимозависимость электричества и магнетизма.    Для того, чтобы не было путаницы, я обозначил их 

разными типами знаков и присвоил им названия ɣ+С (северин); ɣ+Ю (южак); элементарные частицы пози-

трона    ɣ-N – (nordik); ɣ-S–(sjujdik) элементарные частицы электрона. 

Это только предположение из факта. Такое же как «спин», например. Паули даже не обосновал 

понятие «СПИН». Просто ввёл его для того, чтобы устранить несоответствие в анализе расчётов.  Но мы 

до сих пор пользуемся этим понятием.                                                                                                    Но, что 

же такое «Спин» и откуда он берётся? 

 

СПИН 

В  1924 году Вольфган Паули вводит в квантовую механику новую степень свободы, чтобы устранить 

имевшуюся несостоятельность в интерпретации наблюдаемых молекулярных спектров. Паули этот спин 

сам не наблюдал и ни в каких других опытах это явление не описывалось. Но Паули был мыслящий учёный 

и он пришёл к выводу, что существует ещё не известная степень свободы частиц. Этот вывод оказался 

правильным и определил дальнейшее развитие физики. В последствии выяснилось что Спин, - это при-

родное явление материи. Всё в природе стремится к равновесию. Если появилось какое-то действие или 

материя, это сразу же вызывает противодействие этому явлению. Появление магнитного потока при со-

единении электрона и позитрона, например, побуждает действие окружающей материи к уничтожению 

этого несбалансированного магнитного потока.  Тогда заряженные частицы, находящиеся вблизи потока, 

начинают вращаться перпендикулярно потоку. Вращаясь, они образуют магнитный поток противополож-

ного направления. Эти частички вращаются с такой скоростью, при которой создаётся магнитный поток 

равный по величине, но противоположный по направлению первоначальному потоку. А сами по себе без 

участия посторонних полей никакие частицы вращаться не будут. Явление вращения частиц с «лёгкой 

руки Паули» и приобрело название «СПИН». По этой причине электроны вокруг ядра не могут вра-

щаться по орбитам с разными углами наклона к магнитному потоку ядра, каким до сих пор нам пред-

ставляют на картинках атом. Не кулоновские силы, как предположил это Нильс Бор, а ядерные – магнит-

ные силы заставляют вращаться электроны вокруг ядра. Но в то время этого не знали и считали, что вра-

щение частиц получается не в результате воздействия магнетизма на частицы, а магнетизм появляется в 

результате вращения заряженных частиц. Следовательно, электроны в атоме образуют пояса, которые 

вращаются в одном направлении и расположены один над другим слоями. Но, возможно, что необходимо, 

чтоб все электроны двигались с одинаковой линейной скоростью. Тогда эти, находящиеся на разных рас-

стояниях от ядра слои электронов, должны вращаться с разными угловыми скоростями и, чтобы обес-

печить такое вращение, природой определены разделительные двухэлектронные поясочки1s;2s…кото-

рые, как шарикоподшипники, скользя между собой, разделяют вращающиеся с разными угловыми скоро-

стями электронные слои. Несколько другое явление спин фотона. Эта единичная частица никак не может 

вращаться, но она имеет магнитное поле, проекция которого в любом направлении имеет одинаковый ре-

зультат. О наличии этого магнитного поля и говорит нам спин фотона.                         

Вывод 
1 - Кванты материи, это элементарные частицы всей материи. Из них создаются и энергетические 

поля, и вещественная материя 2 - Электроны и позитроны, это элементарные частицы вещественной 

материи. Я полагаю, что чёткой конфигурации у них нет. Они могут быть и в виде нитей, как, например, 

в протонах, и в виде комочков или другой фигуры. Эти частицы могут приобретать форму такую, какая 

необходима для построения материи.   

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Чертежи и схемы 
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Рис. 1-1 КВАНТ МАТЕРИИ (+)  
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Рис.1-2 КВАНТ МАТЕРИИ Вид А-А (вариант) 

 

1. Ядро частицы. 2. Квантовая оболочка частицы. 3. Магнитное поле (N) или (S). 

4. Электрическое поле. 5. Гравитационное поле. 6. Силовые линии 

гравитационного поля. 
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Рис.1-3 КВАНТ МАТЕРИИ (-) 
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1. Ядро частицы 2. Оболочка ядра кванта 3.Электрическое поле. 4. Магнитное поле. 

5. Гравитационное поле 5. Силовые линии гравитационного поля. 
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Рис. 1-5 Ядро кванта. (схема - вариант) 

1. Источник магнетизма. 2. Источник электричества. 
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Рис. 1-6. Фотон 
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Элементарные частицы вещества (вариант 1)  

ПОЗИТРОН 

 
Рис. 1-7  
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Элементарные частицы вещества (вариант 2) 

ПОЗИТРОН 
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ЭЛЕКТРОН 

 
Рис.1-8. 
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Глава 2 

МАТЕРИЯ И ЗВЁЗДЫ 
Звёзды, это те элементы нашего бытия, которые сопровождают нас в течение всей жизни; и, конечно, 

у людей возникает немало вопросов – что такое звезда? Почему она светит? Из чего она состоит? Что 

находится в пространстве между звёздами? И пр. Эти вопросы изучают учёные, пишут об этом книги. 

Вот что по этому вопросу пишет учёный – астроном С.И Шкловский «В межзвёздном пространстве 

средняя плотность лучистой энергии около 1 электрон-вольта на кубический сантиметр или 10-12эрг/см3.  

Следовательно, так как энергия каждого из световых квантов около 3 электрон-вольт, на кубический 

сантиметр, на см3 межзвёздного пространства приходится меньше одного кванта. В то же время энер-

гии этих квантов примерно такие же, как в звёздных атмосферах, где плотность квантов неизмеримо 

больше». И. С. Шкловский «Звёзды. Их рождение, жизнь и смерть.» Изд. Наука 1975 г. стр.41.  Откуда 

же берутся кванты энергии в межзвёздном пространстве? И почему же в звёздных атмосферах этих кван-

тов неизмеримо больше?  Как звёзды излучают свет? Звезда, это горячее тело, а всякое горячее тело, как 

известно, излучает тепло и свет. Об этом гласит физический закон установленный учёными Стефаном и 

Больцманом. Его формула такова: Энергетическая светимость чёрного тела прямо-пропорциональна чет-

вёртой степени его температуры R=ϬT4, где Ϭ=5,7х10-8 вт/м2К4 R-энергетическая светимость, Т0 К – тем-

пература по шкале Кельвина. Звезда – как всякое горячее тело светится, - испускает кванты света, которые 

обладают электрической энергией…  Но не только электрической, а ещё и магнитной энергией. Физики 

говорят, что свет распространяется электромагнитными волнами. Значит кванты света обладают как элек-

трической, так и магнитной энергией. Однако, Альберт Эйнштейн в 1917г.опубликовал своё заявление о 

том, что кванты света, кроме электрического и магнитного, обладают также и гравитационным полем и 

должны отклоняться от своей траектории движения в гравитационном поле другого космического тела. 

Английский астрофизик Артур Эддингтон решил проверить на опыте, так–ли это и в 1919 году собрал и 

возглавил экспедицию на остров «Принцип» в Западной Африке для изучения солнечного затмения. Его 

целью было подтверждение отклонения луча света, проходящего близко от Солнца, которое было пред-

сказано Теорией Относительности Эйнштейна.  На одной из фотопластинок измерения дали результат, 

предсказанный Эйнштейном. Результат этой африканской экспедиции дал первое подтверждение теории 

Эйнштейна, о том, что гравитация изгибает луч сета, прошедший рядом с массивной звездой». Гравитация, 

это сила, с которой одно физическое тело притягивает к себе другое физическое тело. Исаак Ньютон уста-

новил, что эта сила прямо пропорциональна произведению масс тел и обратно пропорциональна квадрату 

расстояния между ними. А что такое луч света? Луч света, это последовательно расположенные кванты 

света.  Если отклонился луч света, значит каждый квант этой последовательности отклонился в этом месте.  

Это значит, что каждый квант обладает как электрической, как магнитной, так и гравитационной энергией. 

По расчётам учёных Солнце, излучая свет, теряет каждую секунду 500 млн тонн своей массы. Это значит, 

что излучаемые Солнцем световые кванты, есть не что иное, как материальные частички Солнца. То есть 

Солнце излучает из себя то, из чего оно состоит. А состоит оно из материи. Значит квант, это частичка 

материи. Чем окружена Земля? – Атмосферой. Атмосфера, это газовая составляющая нашей планеты. Она 

состоит из таких веществ, как кислород, водород, азот и т.д. Это всё химические элементы. Они состоят 

из атомов и молекул. А что за атмосферой, выше атмосферы? А за атмосферой простирается гравитацион-

ное поле Земли.  В этом пространстве уже нет ни атомов, ни молекул. Оно состоит из элементарных ча-

стичек – квантов (гравитонов). Каждая из этих частичек имеет своё электрическое, магнитное и гравита-

ционное поле. Вот об этих частичках и сообщает И.С. Шкловский в своей книге «Звёзды. Их рождение, 

жизнь и смерть.» Стр. 41. Современные учёные охотятся за гравитонами. Они ждут этих пришельцев из 

глубокого космоса, а гравитоны-то совсем рядом, но в чистом виде, как частица, у которой только грави-

тационное поле, их близко нет! Гравитон, это просто остывший квант материи, у которого уже осталось 

минимум внутренней энергии (температуры), но максимально раскрыты все остальные поля. Такие кванты 

находятся на очень большом расстоянии от Земли.  За тысячелетия, которые квант проводит в пути от 

излучающей звезды до Земли, излучённый звездою квант остывает, восстанавливает свою квантовую обо-

лочку, а, следовательно, и свои силовые поля, в том числе и самое большое и сильное гравитационное 

поле. Таким образом он превращается в гравитон. 

Зарождение материи 

Как же образуются вещества материи?  Это узнали учёные производя различные исследования.  Джон 

Дальтон, в 1803 году опубликовал результаты своих исследований о дискретности различных веществ. 

Он был первым, кто начал развивать научную теорию атома. Английский физик Джозеф Джон Томсон 

1897 г., исследуя отклонение катодных лучей в магнитном и электрическом полях, доказал, что они явля-

ются потоком отрицательно заряженных частичек, вычислил их удельный заряд и определил, что их масса 

приблизительно в 1837 раз меньше от массы атома водорода. Это было прямым и надежным открытием 

электрона. Источник: /Кратко обо всем © kratkoe.com В 1897 году, Дж. Дж. Томсоном была представлена 

модель атомного строения.  Согласно модели Томсона, атом имеет положительный заряд, который равно-

мерно заполняет весь его объем, внутри его расположены электроны, тем самым атом несколько напоми-

нает пудинг с изюмом. Предполагалось, что электронов большое количество, и они могут находиться в 

движении. Сам атом являлся электро-нейтральным. Английский ученый, основатель некоторых направле-
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ний в физики, лауреат Нобелевской премии. Эрнест Резерфорд в начале 19 столетия, своими исследова-

ниями доказал, что атом имеет ядро. Оно заряжено положительно и занимает небольшую часть у атома, 

вокруг самого ядра двигаются электроны. Эти данные были опубликованы в Лондонском журнале по фи-

лософии в 1911 году.  Потом выяснилось, что ядро состоит из протонов, которые имеют – положительный 

электрический заряд, и нейтронов – частиц, которые не имеют электрического заряда.  Оказалось, что чем 

больше атомный вес у вещества, тем больше электронов и позитронов входит в состав его атома. Атом – 

это первичный кирпичик из которых выстраивается все вещества. Великий русский учёный-химик Дмит-

рий Иванович Менделеев выявил определённую закономерность, которая заключается в том, что свойства 

веществ зависят от их атомного веса. Результатом этих исследований стала знаменитая таблица химиче-

ских элементов, которая является графическим выражением зависимости изменения свойств веществ от 

атомного веса.  

 
Рис.2-1. 

Закон Д И. Менделеева зависимости изменения свойств веществ от атомного веса. 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЗВЕЗДЫ 

 А вот другой абзац, который тоже многое может нам пояснить. «Из того факта, что облака меж-

звёздного газа имеют распределение, практически совпадающее с распределением горячих массивных 

звёзд, вытекает наличие между ними генетической связи. Это дополняет известные в настоящее время 

астрономам аргументы в пользу основного предположения, что звёзды перманентно образуются в Га-

лактике путём конденсации облаков межзвёздной среды. И. С. Шкловский «Звёзды. Их рождение, жизнь 

и смерть.» Изд. Наука 1975 г. стр.31. 

Из этого следует, что звезда, образуется из квантово-вещественного облака в межзвёздной туманно-

сти Рис.3. Я считаю, что Иосиф Самуилович несколько неточно выразился, в том, что звёзды образуются 

путём конденсации облаков межзвёздной среды. Я бы назвал это явление не конденсацией, а концентра-

цией материи в облаке межзвёздной среды.  Если в межзвёздном пространстве концентрация материи, 

примерно, 1 квант на 1 см3, то в этом месте по каким-то причинам концентрация материи оказалась 

больше. При такой концентрации происходит сближение различных элементов этого облака и вступают в 

действие силы гравитации. Образуется центр притяжения (центр масс). Под действием сил гравитации, 

(силы взаимного притяжения тел), которая наиболее сильно выражена у каждого члена этого сообщества, 

все компоненты образовавшегося облака стараются попасть в его центр масс. Давление в центре увеличи-

вается. Всевозможные тела, частицы, атомы, кванты материи сближаются, объединяются их электриче-

ские и магнитные поля. Происходит образование элементарных частиц вещественной материи – электро-

нов (позитронов). Затем происходит образование протонов. Затем из протонов и электронов вещество. 

Начинает этот вещественный ряд - водород, самое лёгкое и простое вещество. Но, облако растёт водорода 

становится всё больше. Материя всё прибывает. Центр масс всё больше сдавливается прибывающей мас-

сой материи. В центре масс этого облака создаётся большое давление и температура, что способствуют 

созданию из атомов водорода атомов гелия. Так в середине облака водорода образуется ядро из атомов 

гелия. Размеры всего облака увеличиваются, и вся эта взаимозависимая материя стремительно движется к 

центру. В центре увеличивается его плотность и давление той массы вещества, которая там оказалась Это 

создаёт условия для того, чтобы в центре масс, в области гелия, образовалось ядро лития….Но гравитаци-

онное поле облака становится больше, больше и материи вовлекается в это облако.  Далее, с увеличением 

в центре давления и температуры в центре облака образуется бериллий…  и т. д, и т.д. В центре масс 

создаются самые плотные вещества. Однако, процесс идёт стремительно и у материи нет возможности 
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организоваться в этой тесноте и, если в газообразном состоянии материя находится в виде плазмы, то да-

лее, при увеличении плотности, это уже жидкая плазма, которая становится всё более плотной приближа-

ясь к центру звезды. А куда же уходит энергия, которая выделяется в результате этих реакций?  А эта 

энергия идёт на построение следующих, более массивных и плотных веществ, которое образуется ближе 

к центру масс и на излучение. Те вещества, которые образовались ранее оказываются в верхних сферах и 

переход из одного вещества в другое (водорода в гелий, например, происходит уже далеко от центра. 

Звезду можно сравнить с каскадом, у которого вся материя движется по ступенькам в центр, а на каждом 

краю ступенек образуется новое вещество см. Рис.2-6.   В центре облака образуются всё более плотные 

(тяжёлые) вещества. В этот период звезда имеет форму большого шара красного цвета и называется «Крас-

ный гигант». Я считаю, что при изучении звёзд, надо учитывать именно динамику этих процессов, проис-

ходящих в звезде.  Все реакции образования веществ происходят при движении материи к центру звезды, 

которое ведёт к кубическому уплотнению материи и образовании всё большего количества нейтронов. Для 

того, чтоб это доказать, проведём некоторый протонно-нейтронный анализ таблицы Д.И. Менделеева.  

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ.  (протон-нейтронный анализ)  

№ 

п/п 

Наименование 

элементов 

Обоз

на    

чение 

АТ. ВЕС 
К-ВО                    

ПРОТОНОВ 

К–ВО НЕЙ  

ТРОНОВ 

1 Водород Н 1,00795 1 - 

2 Гелий Не 4,002602 2 2 

3 Литий Li 6,9412 3 3 

4 Бериллий Be 9,01218 4 5 

5 Бор B 10,612 5 5 

6 Углерод C 12,0108 6 6 

7 Азот N 14,0067 7 7 

8 Кислород O 15,9994 8 7 

9 Фтор F 18,99840 8 9 

10 Неон Ne 20,179 10 10 

11 Натрий Na 22,98977 11 11 

...... ……………… ……. ……… ……………… ………………… 

106 Сиборгий Sg 271 106 165 

107 Борий Bh 274 107 167 

108 Хассий  Hs 277 108 165 

109 Мейтнерий Mt 278 109 169 

110 Дермштадтий Ds 281 110 171 

111 Рентгений No 272 111 171 

112 Цинк Lr 285 112 173 

113 Uut Rf  113  

114 Uug Db 289 114 175 

115 Uup Sg  115  

116 Uuh Bh 292 116 176 

117 Uus Hs  117  

118 Uuo Mt 293 118 175 

Рис. 2-2. Стрелка показывает направление увеличения количества нейтронов в атоме. 

 

Все элементы, перечисленные в таблице, создаются в природе и существуют в природе.  Они созда-

ются и существуют во всех космических телах, в том числе и звёздах, но мы не увидим эти вещества, 

потому, что они: 1) расположены в глубине звезды 2) находятся в состоянии плазмы.  Мы наблюдаем 

только наличие водорода, который располагается в верхних слоях атмосферы звезды. Однако, мы можем 

узнать о том, что находится внутри звезды по аналогу.   Наша Земля когда-то в составе нашей солнечной 

системы тоже была звездой.  Те вещества, которые находятся в атмосфере Земли, на Земле и в недрах 

имеются и в звёздах. Что же мы знаем о расположении веществ на Земле. Во-первых, Землю окружает 

гравитационное поле нашей планеты. Оно состоит из квантов материи, которые называют 

«ГРАВИТОНАМИ». Ниже этих свободных гравитонов располагается слой простейшего вещественного 

элемента - водорода, который состоит из одного протона и одного электрона. В более низких слоях атмо-

сферы находятся лёгкие элементы – гелий, кислород, азот, и др. Они составляют газовую атмосферу Земли. 

Ниже расположена жидкая часть нашей Земли – вода. Это сейчас вода разместилась в складках Земли, 

образуя океаны моря и реки, а в эру молодой Земли вся жидкость ровным слоем, располагалась на Земле. 

Ниже воды располагается твердь земная. Она состоит из твёрдых веществ. Однако закономерность соблю-

дается единая. Закономерность построения вещества во всей Вселенной отражает Таблица Д.И. Менделе-

ева.   

6 марта 1869 года (18 марта 1869 года) на заседании Русского химического общества было зачитано 

https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1869_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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сообщение русского учёного Дмитрия Ивановича Менделеева об открытии им Периодического закона хи-

мических элементов, вскоре соответствующая статья опубликована в «Журнале Русского физико-химиче-

ского общества». В том же году вышло первое издание менделеевского учебника «Основы химии», в ко-

тором была приведена его периодическая таблица. В статье, датированной 29 ноября 1870 

года (11 декабря 1870 года), опубликованной в «Журнале Русского химического общества» под названием 

«Естественная система элементов и применение её к указанию свойств неоткрытых элементов», Менде-

леев впервые употребил термин «периодический закон» и указал на существование нескольких не откры-

тых ещё элементов. В августе 1871 года Менделеев написал итоговую статью «Периодическая законность 

химических элементов» (нем. Die periodische Gesetzmässigkeit der Elemente) и в 1872 году опубликовал её 

на немецком языке в журнале Annalen der Chemie und Pharmacie. В этой работе Менделеев дал формули-

ровку периодического закона, остававшемуся в силе на протяжении более сорока лет. Периодический за-

кон (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

В недрах ближе к центру небесного тела, - будь то планета или звезда, или какое-то другое космиче-

ское тело, где самое высокое давление, образуются более массивные вещества, с высокой плотностью. В 

их составе большое количество нейтронов. Самое плотное вещество образуется в центре масс космиче-

ского тела. Чем плотнее вещество, тем больше нейтронов в атомах веществ образуется. В таблице, Рис.2-

2, которая представлена в данной статье, представлены только те вещества, которые нам известны на дан-

ное время. Но и в ней прослеживается абсолютное и относительное увеличение количества нейтронов при 

увеличении атомного веса веществ. Далее после перечисленных элементов следуют вещества, в атомах 

которых всё больше и больше нейтронов, так как они образуются при высокой температуре и большом 

давлении. А что такое нейтрон? Нейтрон – это самый плотный элемент вещественной материи.  Элементы, 

состоящие из большого количества нейтронов, находятся близко к центру или в центре космического тела. 

Нейтроны же как материя будь то звезда или «Чёрная дыра составляют ядро космического тела... Далее 

материя уже не сжимается и никакие вещества не образуются.  

Выявив общую тенденцию строения веществ можно предположить, что в дальнейшем по мере нарас-

тания давления создания элементов их атомный вес будет увеличиваться за счёт образования нейтронов.  

Так будет до того значения давления, пока вся масса вещества в центре космического тела не превратится 

просто в скопление сжатых квантов. Вот из этого вещества и состоит ядро звезды.  

Произведём маленький анализ состава веществ. Если у водорода имеется только один протон и один 

электрон, то в состав ядра гелия уже входят два нейтрона.  Чем ближе к центру масс, оказывается материя, 

тем она плотнее, тем больше нейтронов образуется в атоме веществ. Вероятно, есть такое вещество, в 

атоме которого останется только один протон.   Количество нейтронов в этом атоме мы обозначим симво-

лом N-1 (неопределённое множество). Назовём этот элемент НЕЙТРОНИУМ и обозначим его символом 

«Nt».  Далее материя, оказавшаяся в центре масс космического тела подвержена такому давлению, что, не 

имеет никаких атомных границ (мезонов) и никаких различий. Это просто огромный ком стиснутых со 

всех сторон квантов.   В графе – количество нейтронов мы поставим знак N, что в данном случае будет 

обозначать просто «множество». Этот элемент мы назовём КВАНТИЛИУМ, и обозначим его символом 

«Kv».  

Если ввести в таблицу таблицу химических элементов элементарные частицы и звёздные эле-

менты нейтрониум и квантилиум.  Тогда таблица периодической системы химических элементов 

будет выглядеть примерно так, как на  рис.2- 3.   

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 

в свете ФЭЧМ («Физика элементарных частиц материи» Владимир Голощапов –  LibFox”Книги » Фи-

зика») 

Элементарная часть таблицы 
 

  

№ п/п Наименование   элемента Обозначение 

1 КВАНТ  (ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ МАТЕРИИ) γ+с 

2 КВАНТ  (ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ МАТЕРИИ) γ-n 

3 КВАНТ  (ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ МАТЕРИИ) γ+ю 

4 КВАНТ   (ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ МАТЕРИИ) γ-s 

5 ЭЛЕКТРОН (ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ ВЕЩЕСТВА) e- 

6 ПОЗИТРОН (ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ ВЕЩЕСТВА) e+ 

 АТОМНОЕ ЯДРО  

 Протон  (составная частица атомного ядра (нуклон) p 

 Нейтрон (составная частица атомного ядра (нуклон) n 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1870_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1871_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Вещественная часть таблицы 

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

элемен-

тов 

Обозна-  

чение 

АТТОМНЫЙ 

ВЕС 

К-ВО 

ПРОТОНОВ 

К–ВО 

НЕЙТРОНОВ 

К-ВО 

ПРОТОНОВ 

В 0/0 

К–ВО 

НЕЙ 

ТРОНОВ 

В 0/0 

7 Водород Н 1,00795 1 -   

8 Гелий Не 4,002602 2 2 100 0 

9 Литий Li 6,9412 3 3 50 50 

10 Берил-

лий 

Be 9,01218 4 5 50 50 

11 Бор B 10,612 5 5 50 50 

12 Углерод C 12,0108 6 6 50 50 

13 Азот N 14,0067 7 7 50 50 

14 Кисло-

род 

O 15,9994 8 7 50 50 

15 Фтор F 18,99840 8 9 47 53 
 

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  
 

? Нейтрониум Nt ? 1 N-

неопределённое 

множество    

    0          ~100% 

? Квантилиум Kv ? 0 N множество      0            100% 

Рис. 2-3 

 

В таблице стрелками сбоку обозначено направление к центру звезды. По этому направлению дви-

жется вся масса материи, окружающее ядро звезды. Вещества преобразуются, переходя из одного в другое 

на границах этих сфер. Выделяющаяся при этом энергия идёт на преобразование веществ на этой границе 

раздела и на излучение. Так в звезде происходят последовательные преобразования материи в различных 

её слоях. Под действием силы гравитации, которая влечёт материю к центру, материя всё больше и больше 

сжимается, превращаясь в квантилиум,  

 «Свойства элементов, а потому и свойства образуемых ими простых и сложных тел, стоят в 

периодической зависимости от их атомного веса. http://surl.li/hrcw 
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Рис.2-4.  ЗВЕЗДА 

 

 
Рис.2-5.  ЗВЕЗДА Вид А-А 
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1)    Слой квантов гравитационного поля  2) Слой водорода 3) Слой гелия 4)  Схематическое отоб-

ражение области слоёв всех остальных элемнтов, имеющихся в данной звезде. 5). Область активных 

квантов центра звезды. 

 
Рис. 2-6. Схема образования веществ в звёздах 
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Глава3 

Излучение (или «Как светят звёзды.») 
Если вспомнить определение такого объекта, как звезда из школьного курса природоведения, то это 

выглядит так: «звезды – это объекты, которые обладают способностью излучать собственный свет». 

В отличие от них другие небесные тела, такие как планеты, спутники, астероиды и кометы видны на небо-

своде за счет отраженного света, они не обладают собственным свечением. Исключение составляют 

только метеориты, попавшие в атмосферу Земли, падающие за счет силы ее тяготения. Они сгорают ча-

стично или полностью в процессе падения   из-за трения о частицы воздуха, и светятся за счет этого горе-

ния. Источник:  https://kipmu.ru/pochemu-svetyat-zvezdy/         Или вот ещё «Звезда́ — массивный газовый 

шар, излучающий свет и удерживаемый в состоянии равновесия силами собственной гравитации и внут-

ренним давлением, в недрах которого происходят (или происходили ранее) реакции термоядерного син-

теза. Звёзды образуются из газово-пылевой среды (главным образом из водорода и гелия) в результате 

гравитационного сжатия». ru.wikipedia.org› Звезда Но почему же звезды светятся? Это интересный вопрос, 

на который астрономы пока не готовы дать исчерпывающий ответ. 

История изучения звезд 

В древние времена люди думали, что звезды – это души людей, живые существа, или гвозди, которые 

удерживают небо. Они придумывали множество объяснений тому, почему ночью звезды светятся. Солнце 

же всегда рассматривалось отдельно, его тысячелетиями не причисляли к звездам, уж слишком оно отли-

чалось своим внешним видом, наблюдаемым с поверхности Земли. С развитием астрономии была выяс-

нена ошибочность таких выводов. Оказалось, что Солнце – это тоже звезда. Современные ученые класси-

фицируют ближайшее к нам светило как красный карлик. и звезды стали исследовать заново – как и 

Солнце.  

Другие звёзды — это Солнца подобные нашему?      

Авторы: кандидат технических наук Александр Петров, 

астрофизик Фёдор Карасенко 

  Когда мы смотрим на ночное небо мы видимо множество маленьких светящихся точек. Некоторые 

из них светят ярче и сильнее, другие — наоборот более тусклые и едва различимы. Учёные давно пришли 

к выводу, что звёзды — представляют собой газовые шары состоящие в основном из водорода и гелия. Но 

откуда мы это знаем? Не может ли быть иного объяснения у наблюдаемых с Земли звёзд? Первым идею о 

том, что другие звёзды — это другие Солнца выдвинул в конце XVI века Джордано Бруно. Но, к сожале-

нию, долгое время у астрономов не было нужной техники для того, чтобы проверить эту гипотезу. Впро-

чем, уже со второй половины XVII века практически все астрономы придерживались взглядов сходных со 

взглядами Бруно и дело было только за их экспериментальным подтверждением. 

  
 Коллаж посвященный Джордано Бруно 

Первое подтверждение было получено в первой половине XIX века независимо сразу несколькими 

астрономами. Российский астроном В.Я. Струве, немец Ф. Бессель и американец Т. Хендерсон измерили 

параллаксы различных звёзд (Веги — Струве, 61 Лебедя — Бессель, Альфы Центавра — Хендерсон) и 

определили расстояние до них. Принимая во внимание огромные расстояния до других звёзд, стало ясно, 

что они по яркости сравнимы с Солнцем и это стало первым экспериментальным подтверждением.  

 

https://kipmu.ru/pochemu-svetyat-zvezdy/
https://www.kakprosto.ru/kak-821190-samoe-bolshoe-i-samoe-malenkoe-zhivoe-suschestvo-planety
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Василий Яковлевич Струве — российский астроном, один из пионеров измерения годичных парал-

лаксов звёзд. Проблема термических реакций, происходящих в звездах вообще и на Солнце – ближайшей 

к нам звезде – в частности, давно волнует ученых многих направлений науки. В 19 веке многие ученые 

умы полагали, что на звездах происходит процесс горения – точно такой же, как в любой земной печке. 

Но эта теория совершенно не оправдала себя. Сложно представить, какой объем горючего должен быть на 

звезде, чтобы она могла дарить тепло на протяжении миллионов лет. Поэтому данная версия не заслужи-

вает рассмотрения. Химики полагали, что на звездах происходят экзотермические реакции, которые обес-

печивают мощное выделение больших объемов тепла. Но физики не согласятся с таким объяснением, по 

той же причине, что и с процессом горения. Запасы веществ, вступающих в реакцию, должны быть огром-

ными, чтобы поддерживать свечение звезд и их способность дарить тепло. Шведский ученый Сванте Ар-

рениус в 1903г.  разработал теорию электролитической диссоциации. По его теории, источником энергии 

в звездах являются атомы водорода, которые соединяются между собой и образуют более тяжелые ядра 

гелия. Эти процессы вызываются сильным давлением газа, высокой плотностью и температурой (около 

пятнадцати миллионов градусов Цельсия) и происходят во внутренних областях звезды. Эту гипотезу 

стали изучать другие ученые, которые пришли к выводу, что такой реакции синтеза достаточно, чтобы 

выделить колоссальное количество энергии, которое производят звезды. Также вполне вероятно, чтобы 

синтез водорода позволял светить звездам на протяжении нескольких миллиардов лет. То, что Солнце, а 

значит и звёзды состоят из водорода и гелия показали результаты спектрального анализа их излучения. 

Что же такое этот спектральный анализ. Каждый химический элемент обладает уникальным спектром при 

взаимодействии (поглощении и отражении) с излучением. Это открытие совершили немецкие учёные Г. 

Крихгоф и Р. Бунден. Стало ясно, что с помощью спектрального анализа других небесных тел и, в том 

числе, звёзд, можно получить представление об их химическом составе.  

 
Спектральный анализ. Источник: spacegid.com. 

 

Кроме того, в начале XX-го века процессы благодаря которым светит Солнца были объяснены ан-

глийским астрофизиком Артуром Эддингтоном. Благодаря учению Эддингтона,  люди   узнали, что выде-

ление Солнцем огромного количества энергии происходит благодаря термоядерным реакциям в ходе ко-

торых происходит синтез гелия из водорода. Это происходит благодаря протон-протонный термоядерной 

реакции, в ходе которой водород превращается в гелий с выделением энергии. 

 

https://www.kakprosto.ru/kak-890628-chto-takoe-obektivnyy-idealizm
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Рис.3-1. 

 

(Но откуда и как в космосе появился в очень больших количествах водород – никто не объяснил). 

Необходимыми условиями для начала реакций термоядерного синтеза являются огромные температура и 

давление. Это позволяет нам судить о том, что звёзды подобно Солнцу представляют собой огромные 

газовые шары, которые удерживаются в виде единого целого собственной гравитацией и которые излу-

чают энергию благодаря идущим внутри них термоядерным реакциям. Более того, все научные данные 

полученные во время наблюдения за звёздами подтверждают именно такое объяснение природы звёзд, 

например изучение движения звёзд в кратных (двойных, тройных и т.п.) системах, механизмы возникно-

вения новых и сверхновых звёзд, наличие более тяжелых элементов в спектрах звёзд, измерение по-

верхностной температуры звёзд и т.п. .Таким образом мы узнали, что маленькие светящиеся точки на 

небе на самом деле являются звёздами подобными Солнцу потому, что по всем своим характеристикам и 

свойствам, открытым за много лет, они совпадают с нашим Солнцем. Вроде всё встало на свои места, 

споры поутихли.  Но вдруг споры о звёздах вспыхнули с новой силой.  Виновником этих споров оказался 

русский учёный Дмитрий Иванович Менделеев. В течение многих лет он исследовал свойства химических 

элементов «Я над ней, может быть, двадцать лет думал, а вы думаете: сидел и вдруг… готово» пояснял 

Дмитрий Иванович процесс своей работы.  В 1869-1871г. он опубликовал результаты своих многолетних 

исследований в виде периодического закона зависимости свойств химических элементов от их атомного 

веса. Свою первую схему периодической таблицы он опубликовал в 1869 году в статье «Соотношение 

свойств с атомным весом элементов». (в журнале Русского химического общества); ещё ранее (февраль 

1869 г.) научное извещение об открытии было им разослано ведущим химикам мира. Днём открытия пе-

риодического закона считается 1 марта (17 февраля по старому стилю) 1869 года, в который Д. И. Менде-

леев закончил работу над «Опытом системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом 

сходстве определением «Свойства элементов, а потому и свойства образуемых ими простых и слож-

ных тел, стоят в периодической зависимости от их атомного веса». 
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 Когда учёные всерьёз изучили закон, открытый Дмитрием Ивановичем Менделеевым о порядке из-

менения свойств веществ, согласно их атомным весам, ситуация вновь изменилась и споры вновь возоб-

новились. Наступила эра изучения радиации и радиоактивных элементов. На тот момент тепло и свет, 

порождаемый звездами и Солнцем, безоговорочно отнесли к реакциям радиоактивного распада, эта версия 

стала общепризнанной на десятилетия. Впоследствии ее многократно дорабатывали. Источ-

ник: https://kipmu.ru/pochemu-svetyat-zvezdy/ Физики, химики, астрономы пытаются разобраться, что при-

водит к выбросу тепловой энергии, сопровождающемуся мощным излучением. Однако природа свечения 

Солнца и других звезд порождает массу споров до самого последнего времени. Современные ученые пол-

ностью убеждены в том, что ядерный синтез, происходящий в ядрах звезд, способен обеспечить выделение 

того объема энергии, который ежесекундно испускает каждая звезда. Данный процесс способен обеспе-

чить свечение и выделение тепла в огромных объемах на протяжении миллиардов лет. Поэтому теория 

считается общепринятой. Артур Эддингтон описал этот процесс так. Энергия из недр проходит в газовые 

оболочки звезды, откуда происходит ее излучение вовне. На продвижение энергии из недр звезды к ее 

поверхности уходят десятки, сотни тысяч лет – это отнюдь не мгновенный процесс.  Поэтому звезда может 

еще долго светить даже после того, как синтез в ее недрах прекращается из-за нехватки изначальных хи-

мических элементов. Свет от любой из звезд доходит до поверхности Земли тоже не мгновенно. Даже от 

Солнца, ближайшей к нашей планете звезды, он идет около 8 минут. Следующая по близости к нашей 

планете звезда – это Проксима Центавра. Для того, чтобы свет дошел от нее до Земли, требуется более 

четырех лет. Свет от далеких звезд идет еще дольше – тысячи, десятки и сотни тысяч лет. Видимый сегодня 

небосвод – это своего рода отражение прошлого, уже погибшая звезда может казаться нам существующей 

до тех пор, пока свет от нее остается в пути. Возможно, что ряда звезд, которые удается видеть каждую 

ночь на небосводе, уже давно нет, но люди продолжают их наблюдать за счет того, что находящееся в пути 

свечение еще не иссякло. Таким образом, наука окончательно определилась, что звезды светятся за счет 

ядерного синтеза, происходящего в их недрах. Этот процесс обеспечивает выделение огромных объемов 

энергии ежесекундно, топлива же в недрах звезды хватает на миллионы лет. Затем она трансформируется, 

а потом и вовсе разрушается, образуя туманность из распыленных газов, черную дыру или иной объект.  

Но пока звезда излучает энергию – она живет.  

По этим гипотезам и теориям у меня возник ряд вопросов, на которые я не нашёл ответа.  Все эти 

теории не отвечает на вопрос о волновом характере излучения).   Далее: (Что такое энергия?) (из 

каких именно недр?) (каким образом?) (Как газы образуются, как распыляются?) (Что такое Чёрная 

дыра?) (Как энергия превращается в свет?) (Каким образом, энергия добирается до поверхности светила 

миллионы лет? Каким таким образом она набирает скорость 3х108м/сек (В каком виде эта энергия вы-

деляется?) передается во внешние области газа, (Как передаётся) к поверхности звезды, откуда она начи-

нает излучаться в виде света. Как энергия преобразуется в свет? Вот сколько вопросов, на которые осве-

щение этого процесса учёными не даёт ответов. Во-первых; - что же такое «Энергия? Смотрим Вики-

педию.  «Эне́ргия — скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм 

движения и взаимодействия материи, мерой перехода движения материи из одних форм в другие.» 

(Энергия Википедия.)  Просто «скалярная величина, мера», а что творит?!. Как эта скалярная величина 

возникает в недрах звезды, как добирается до её поверхности, за счёт чего она набирает скорость света С= 

3х 108 м/сек.   Ученые считают, что лучи света добираются из ядер звезд к поверхности долгие десятки или 

даже сотни тысяч лет.? Да, об этом писал Артур Эддингтон. Но он считал, что звезда представляет из себя 

https://kipmu.ru/pochemu-svetyat-zvezdy/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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многослойное космическое тело, состоящее из слоев идеального газа, каждый из которых является ато-

мами соответствующего элемента. Представляете каково провидение этого учёного! Уже тогда, когда все 

твердили (да и сейчас многие учёные так думают), что звезда – это газовый шар, состоящий из водорода и 

гелия, он пишет об атомах различных элементов!!! Излучение, не конвенция, а именно излучение в виде 

диффузии, проходит через каждый идеальный газ, не теряя при этом энергии и добирается до поверхности 

светила. Превратившись в свет?, она со скоростью света отрывается   от светила.  

 Это когда было-то!? - В19 веке!!! Основой таких суждений является представление о том, что свет, 

это электромагнитные волны, которые зарождаются из ничего и сразу двигаются со скоростью 3х108м/сек., 

когда считали, что фотон не имеет массы… И мы всё оперируем этими понятиями!  

В звезде происходят последовательные преобразования материи в различных её слоях. Как уже было 

сказано ранее, звезда зарождается в газопылевом облаке. Где-то в средине этого облака образуется 

наибольшая концентрация этой среды. Под действием силы гравитации, материя в этой области сближа-

ется, образуя некий центр уплотнения. У центра уже появляется общее гравитационное поле, которое за-

влекает в этот центр окружающую материю. Чем больше материи вовлекается в этот центр, тем больше и 

сильнее он становится. Образуется гравитационная яма, которая, как мощный пылесос, влечёт материю к 

центру скопления, В центре,  материя всё больше и больше сжимается. Энергия, получающаяся от синтеза 

лёгких веществ в более тяжёлые, в виде раскалённых квантов материи покидает место реакции, разлетаясь 

в разные стороны и служа пищей для образования всё новых веществ. Часть этих квантов достигает по-

верхности образовавшегося космического тела и вылетает в космическое пространство. Космическое тело 

начинает светиться. Образовалось, пока это ещё не оформившееся, огромное облако, светящееся красным 

светом. В астрономии такие облака имеют наименование «Красный гигант». Внутри этого облака проис-

ходят реакции ядерного синтеза с образованием различных веществ. Так, теряя, часть энергии, но приоб-

ретая всё большую плотность материя двигается к центру масс, превращаясь из одного вида в другой (из 

водорода в гелий, из гелия, в литий, бериллий и т.д.), превращаясь в центре звезды в Квантилиум, который 

не имеет никаких формирований и представляет из себя ком сжатых, высокоэнергичных квантов. На Рис.3-

10 Стрелками показано движение и преобразование материи в процессе этого движения и сжатия.   

Квант материи Рис. 3-1 состоит из твёрдого неизменяемого ядра, которое покрывает пластичная 

(квантовая) оболочка. Все поля кванта; гравитационное, электрическое, магнитное исходят из его ядра. 

Когда квант подвергается воздействию внешних сил - сдавливается, происходит деформация (сжатие) его 

оболочки. Оболочка кванта при сжатии проявляет диэлектрические, димагнитные и дигравитационные ка-

чества. Чем больше сжата оболочка кванта, тем меньше квант реагирует на гравитацию, электричество, 

магнетизм. Вот почему, не происходит аннигиляции вещества с какой бы силой не сжимали материю.  

Сжимаясь, кванты теряют часть своей потенциальной, электрической и магнитной энергии, то есть теряют 

способность реагировать на воздействие энергетических полей. Однако, всё более приобретают внутрен-

ней энергии - упругости (как сжимаемый резиновый шарик).  Упругость кванта – это его (механическая) 

внутренняя энергия. Чем больше сжимается квант, тем меньше в нём остаётся гравитационной, электри-

ческой и магнитной энергии. Квант превращается в упругую болванку.  

В центре космического тела, как в капсуле, образуется ком таких независимых, обладающих большой 

внутренней энергией квантов материи. Внутренняя энергия квантов - это не что иное как температура ве-

щества.  

Об квантовой природе гравитационного поля материи говорит и факт, описываемый И.С. Шклов-

ским в книге «Звёзды. Их рождение, жизнь и смерть.…стр 41» В межзвёздном пространстве средняя плот-

ность лучистой энергии около 1 электрон—вольта на кубический сантиметр или 10-12 эрг/см3. Следова-

тельно, так как энергия каждого из световых квантов около 3 электрон-вольт, на кубический сантиметр 

межзвёздного пространства приходится меньше одного кванта В то же время энергии этих квантов при-

мерно такие же как в звёздных атмосферах, где плотность квантов неизмеримо больше». Это говорит о 

том, что кванты в квантовом поле космического тела находятся почти в свободном состоянии и только их 

большая плотность создают это гравитационное поле каждого материального тела.  

Итак, создалось космическое тело, которое и снаружи и изнутри ограничено квантами материи. Но 

снаружи эти кванты свободны и сцеплены друг с другом только силами гравитации, а внутри этого кос-

мического тела образовался объёмный ком, кванты которого максимально сдавлены и, ввиду этого, 

не имеют никаких энергетических полей, а только максимальное внутреннее напряжение (темпера-

туру). Когда внутренняя энергия кома становится больше сил гравитации, сдавливающей его, ком 

активных квантов разрывает, окружающую его «капсулу» и вырывается из неё. Но само космическое 

тело не разлетается, а только образует множество трещин, по которым как по каналам – порам 

мчатся ручьи и ручейки, энергичной раскалённой материи. Однако, по-прежнему все гравитационные 

силы небесного тела направлены в центр. Эти силы действуют как поршень и выталкивают 

остатки активных квантов из средины, смыкая за ними материю, выталкивая эти кванты дальше 

и дальше - вон из образовавшегося небесного тела. Вот причина движения материи вместе с её энер-

гией из центра к периферии. Кванты вырываются наружу уже не комом, а сферической волной из 

мелких пор, образовавшихся в теле этого космического тела. Так происходит волна излучения. Эта 

волна знаменует собой Рождение звезды. ЗВЕЗДА ЗАЖГЛАСЬ! На место выброшенных квантов, в 

центр продвигается другой поток квантов, образуя такой же упругий ком, который будет также 
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выброшен из средины тела за его пределы в простор Вселенной. И всё повторяется вновь и вновь. 

Энергичные кванты материи волнами вылетают из космического тела. Это самая главная мысль этой 

главы, поэтому я её так выделил. Гравитация здесь действует как насос, выталкивающий кванты из звезды.  

Я бы назвал этот процесс «эффектом сжимаемой мокрой губки». Чем сильнее мы сжимаем губку с жидко-

стью, тем более мощным потоком вылетает из неё жидкость. Вот таким образом происходит процесс из-

лучения. Налицо действие закона борьбы и единства противоположностей. Поэтому-то излучение и но-

сит волновой характер.  И длится процесс движения материи из центра к периферии не тысячелетия, а 

мгновения. Сила гравитации разгоняет кванты от нулевой скорости до скорости 3х108 м/сек.  

Химический состав наружных слоев звезд, откуда к нам «непосредственно» приходит их излучение, 

характеризуется полным преобладанием водорода. На втором месте находится гелий, а обилие осталь-

ных элементов сравнительно невелико. Приблизительно на каждые 10 000 атомов водорода приходится 

тысяча атомов гелия, около десяти атомов кислорода, немного меньше углерода и азота и всего лишь 

один атом железа. Обилие остальных элементов совершенно ничтожно. Без преувеличения можно ска-

зать, что наружные слои звезд — это гигантские водородно-гелиевые плазмы с небольшой примесью бо-

лее тяжелых элементов. Этот результат, как мы увидим дальше, имеет исключительно важное значе-

ние для всей проблемы строения и эволюции звезд… Хотя химический состав звезд в первом приближении 

одинаков, все же имеются звезды, показывающие определенные особенности в этом отношении. Напри-

мер, есть звезды с аномально высоким содержанием углерода, или встречаются удивительные объекты 

с аномально высоким содержанием редких земель. Если у подавляющего большинства звезд обилие лития 

совершенно ничтожно 10-11 от водорода), то изредка попадаются «уникумы», где этот редкий эле-

мент довольно обилен. Укажем еще на два редких феномена. Есть звезды, в спектрах которых обнару-

жены линии несуществующего на Земле в «естественном» состоянии элемента технеция. Этот элемент 

не имеет ни одного устойчивого изотопа. Самый долгоживущий изотоп живет всего лишь около 200 000 

лет — срок по звездным масштабам совершенно ничтожный. Столь удивительная аномалия в химиче-

ском составе должна означать, что в наружных слоях этих во многом еще загадочных звезд происходят 

ядерные реакции, приводящие к образованию технеция. Наконец, известна звезда, в наружных слоях ко-

торой гелий представлен преимущественно в виде редчайшего на Земле изотопа 3Не.  (И.С. Шкловский 

«Звёзды, их рождение, жизнь и смерть» стр.22.)  Здесь И.С. Шкловский косвенно, но признаёт наличие 

всех известных элементов в ЗВЕЗДЕ, а не только водорода.  

Чем же объясняет ФЭЧМ такое явление, что в излучении нет квантов твёрдых веществ?  А тем, что в 

твёрдых районах звезды ручьи жидких квантов, движутся под большим давлением и сами имеют большое 

внутреннее давление. Ввиду этого, вероятность того, что в русла этих ручьёв могут попасть кванты из 

материала (берегов), у которых давление более низкое, мала. Однако и это случается и излучение выносит 

из недр звезды атомы разных элементов. Волна квантов в твёрдой части звезды двигается по каналам, - 

трещинам, образовавшимся в результате давления потока квантов как по капиллярам, пронзают жидкие 

вещества?  и из космического тела в газовую оболочку звезды она вырывается в виде фотонов высокой 

энергии (гамма-фотонов). Эти энергичные гамма-фотоны, встречая на своём пути атомы газа, разбивают 

их (как фигуры при игре в бильярд или выбивают из них кванты, занимая их место. Таким образом, дальше 

следует уже не тот квант, который следовал из центра звезды, а квант того вещества, который подвергся 

удару.  Поэтому и имеют эти волны в своём составе различные характеристические элементы звёздных 

веществ, и в большей степени кванты атомов водорода.  

Чем же отличаются кванты химических элементов? Ведь все кванты одинаковы! Прежде всего это 

плотность оболочки ядра химического элемента, а так же плотность квантов электронов , находящихся в 

электронном диске, вращающемся вокруг ядра атома. Чем больше атомный вес элемента, тем плотнее обо-

лочка его ядра, тем большей внутренней энергией обладают его кванты. А что такое спектр света? Спектр 

– это результат отклонения на разные углы разных по плотности (внутренней энергии) квантов материи, 

принадлежащим различным элементам, при его оптическом (электромагнитном) разложении.  Некоторые 

кванты проскакивают водородную шапку, не встретив ни атомов водорода, ни атомов гелия.  Тогда они 

показывают свои, характеристики, отличающиеся от характеристик атомов водорода и гелия. Звезда имеет 

слишком большую массу, чтобы остаться только облаком водорода и гелия. В недрах звезды идут реакции 

синтеза и лёгких, и более тяжёлых элементов. Более лёгкие элементы располагаются на периферии звезды. 

Более тяжёлые элементы синтезируются ближе к центру, в условиях больших температур и высоких дав-

лений. Спектры некоторых звёзд показывают наличие в них и лития, и железа, и даже, не существующего 

на земле в естественном состоянии технеция.  Но мы, почему-то упорно считаем эти явления аномалией. 

Конечно, все вещества в звезде находятся в атомарном состоянии, а в центре звезды и вовсе в виде сжатых 

квантов. И только при остывании звезды они объединяются в молекулы. Об этом говорит существование 

таких веществ на Земле. Земля когда-то тоже была маленькой звездой в составе других звёзд планетарной 

туманности.  Эта планетарная туманность образовалась в результате отделения внешней части газопыле-

вого облака (шапки) красного гиганта, которым была тогда наша солнечная система. Отделение шапки 

происходит в результате давления излучения из внутренней области этого красного гиганта. Если газопы-

левое облако большое, то излучение изнутри более интенсивное. Это излучение далеко отгоняет «шапку» 

от основного облака, и она растворяется в космосе. (часто это явление принимают за разрушение звезды). 
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В случае нашей солнечной системы эта «шапка» превратилась в планетарную туманность, из которой сна-

чала образовались звёзды солнечной системы. Эти звёздочки остыли и со временем превратились в пла-

неты солнечной системы.  Итак, я предполагаю, что все звёзды изначально (может быть за некоторым 

исключением) имеют одинаковую величину, так как, чтоб звезде зажечься нужны примерно одинаковые 

условия. Поэтому все основные звёзды находятся на основной последовательности Диаграммы 

Герцшпрунга — Рассела. 

 Различия в их светимости, говорит о возрасте этой звезды. Солнце когда-то было яркой голубой звез-

дой, а сейчас ему уже, примерно, 80 лет и это уже жёлтый карлик (в некоторых источниках – красный 

карлик). Поэтому коллапса звезды, по причине выгорания водорода внутри её, быть не может. Излучая 

свою материю Звезда уменьшает свою массу. Гравитационное поле её становится меньше. А куда же де-

ваются гравитоны гравитационного поля? Эти гравитоны опускаются из самого верхнего слоя звезды к её 

центру, преобразовываясь на своём пути в различные элементы.  Такое вот получается попеременное дви-

жение двух встречных потоков в звезде. Об этом писал Артур Эддингтон. Он также постулировал, процесс 

равновесия работы звезды происходит через частоту и плотность излучения.  Этот закон является од-

ним из основных законов астрономии (Авт).   При определённых условиях гравитоны синтезируются в 

водород и восполняют его запасы, водород синтезируется в гелий и т.д.  Но всему бывает конец.  

Когда звезда оберёт вокруг себя всю доступную ей материю, она начинает остывать. Уменьшается 

частота излучения, уменьшается светимость звезды.  Всё меньшее количество энергичных квантов выхо-

дят за пределы звезды. Внутри звезды ещё бушуют всякие термоядерные реакции, но уже не всем квантам 

хватает энергии покинуть пределы звезды. В верхние слои звезды активных квантов поступает всё меньше 

и меньше. И верхние слои звезды начинают остывать. Звезда остывает сверху, сдавливая свою внутрен-

нюю часть. Но периодически, в средине звезды, энергичных квантов скапливается достаточное количе-

ство, чтобы сломить сопротивление застывшей верхушки звезды. И тогда кванты внутренней части взла-

мывают верхнюю корку. Горячая материя, находящаяся внутри звезды, вырывается наружу и образует 

протуберанец, с которым вылетают из звезды избытки материи. Таким образом, давление внутри звезды 

снижается до равновесного, и она на время успокаивается. Это явление мы наблюдаем на Солнце в виде 

появления тёмных пятен и выброса протуберанцев, а на Земле в виде извержения вулканов. В конце кон-

цов, Солнце остынет и превратится в твёрдое космическое тело. Коллапса звезды, как утверждают неко-

торые астрономы, не, происходит. Она гаснет, превращаясь сначала в жёлтого карлика, затем в красного 

карлика, а затем просто в тёмное космическое тело Рис 5. 

Характеристики излучения. 

Каждое излучение характеризуется следующими критериями: длина волны – λ;  частота —ν; энергия 

фотона. Е=hν В качестве спектральной характеристики электромагнитного излучения используют следу-

ющие величины:  Длину волны;  Частоту колебанийν — шкала частот;  Энергию фотона.  Энергия фотона, 

согласно квантовой механике, пропорциональна частоте: Е=hν  где h— постоянная Планка, Е — энергия, 

ν - частота. Длина электромагнитной волны в вакууме обратно пропорциональна частоте и выражается 

через скорость света: λν=c. Говоря о длине электромагнитных волн в среде, обычно подразумевают экви-

валентную величину длины волны в вакууме, которая отличается на коэффициент преломления, поскольку 

частота волны при переходе из одной среды в другую сохраняется, а длина волны — изменяется. Длина 

волны (λ) - кратчайшее расстояние между двумя точками волны, колеблющимися в одинаковых фазах λ = 

cT =c/ν. Здесь;λ - длина волны, ν - частота колебаний световой волны (Гц),   с – скорость  света (м/сек), Т 

– период колебаний временной промежуток между двумя точками волны, колеблющимися в одинаковых 

фазах (сек). Электромагнитные волны являются результатом излучения материальных тел. Не какого-

то спонтанного возбуждения мифического «поля», а именно излучения материальных тел. Что может 

излучаться из материального тела? – Только материя. Излучаемые фотоны являются не чем иным, как 

частичками этих материальных тел, которые их излучают. Поэтому волны фотонов – частичек мате-

риальных тел, (Рис 1) перемещаются в вакууме, где не могут перемещаться никакие другие волны. Этот 

факт говорит о том, что фотон - это материальная частица. Эта частица имеет свою энергию, ко-

торая меняет значения в зависимости от того, в каких условиях находится фотон. В рассматриваемых 

случаях величина энергии фотона зависит от частоты колебания ν, которая, в свою очередь, зависит от 

плотности (давления) излучающего тела. К излучениям можно отнести и взрывные процессы, которые 

происходят во Вселенной. Количество материи излучаемой телом за период времени «t» можно выразить 

формулой. 

 

(6) 

Здесь Миз – масса излучаемой материи, mф – масса фотона, qф –средняя концентрация фотонов в еди-

нице объёма волны излучения, R- исследуемый радиус излучения с началом отсчёта от центра излучаю-

щего тела, v- частота излучения, t – время излучения     t0 – начало излучения, tкон. – конец излучения, если 

мы желаем узнать всю массу излучённой материи, или контрольное время, если мы желаем узнать коли-

чество материи, излученной за контрольный период. Это об излучении.  А что такое свет? До недавнего 

времени свет выделялся как отдельный фактор природы. «Скорость света» в вакууме — фундаментальная 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Излучение (или «Как светят звёзды.») / В. Голощапов  33 

постоянная, не зависящая от выбора инерциальной системы отсчёта (ИСО). Она относится к фундамен-

тальным физическим постоянным, которые характеризуют не просто отдельные тела, а свойства простран-

ства-времени в целом.»  Согласно «Теории относительности», скорость света в вакууме — предельная 

скорость  всякого движения и распространениявзаимодействий» [http://surl.li/hrde]. И всё-таки, учёные по-

степенно приходят к выводу, что фотоны, из которых состоит световая волна, это не кванты электромаг-

нитной энергии, а частицы. Откуда же берутся эти частицы? Эти частицы исходят из того материального 

тела, из которого происходит излучение.  Что материальное тело может излучать из себя?..  Только то, из 

чего состоит оно само, - материю. Если бы это было не так, не перегорали бы у нас лампочки накаливания. 

Отсюда вывод такой, что и излучение в диапазоне радиоволн, и ультрафиолетовое излучение, и гравита-

ционные волны, - это излучение квантов материи. Итак, свет - это оптическое излучение.  Произведём 

разбор этого явления.  

КВАНТ МАТЕРИИ. (Рис 8;8а;8б. Рис 

Опыт немецких физиков Отто Штерна и Вальтера Герлаха [http://surl.li/hrdg].  

В 1922 году был осуществлён Опыт немецких физиков Отто Штерна и Вальтера Герлаха    Рис.3 - 1. 

«Опыт состоял в следующем: пучок атомов серебра пропускали через сильно неоднородное магнитное 

поле, создаваемое мощным постоянным магнитом. При прохождении атомов через это поле, в силу обла-

дания ими магнитных моментов, на них действовала зависящая от проекции спина на направление маг-

нитного поля сила, отклонявшая летящие между магнитами атомы от их первоначального направления 

движения. Позднее с аналогичными результатами были проделаны опыты для пучков атомов других ме-

таллов, а также пучков протонов и электронов.  Эти опыты доказали существование магнитного момента 

у рассмотренных частиц и показали их квантовую природу,  явив собой доказательство постулатов кван-

товой теории. Не магнитных моментов, а магнитных полюсов.  К какому магнитному полюсу ближе дви-

гается атом, в ту сторону он поворачивается своим противоположным магнитным полюсом, в ту сторону 

он и отклоняется.   То же самое будет, если такой опыт мы проведём с фотонами, так как каждый фотон 

имеет магнитное поле того или иного знака. Об этом нам говорит следующий опыт. 

 

 
 

 
Рис. 1-3 

 
МАГНИТРИЧЕСТВО [http://www.membrana.ru/particle/14266] «membrana»15.10.2009г. 

О движении электрических зарядов и образуемом ими токе знают все. С передвижениями магнитных 

зарядов дела до недавнего времени обстояли несколько сложнее – учёные не могли детектировать ни сами 

магнитные заряды - монополи, ни их транспорт. Однако недавно американцам всё же удалось увидеть 

магнитричество в эксперименте. У каждого магнита, как известно, два полюса (северный и южный). И 

сколько бы физики его ни делили, каждый его кусочек (вплоть до единичного атома) будет обладать двумя 

полюсами. Однако теоретики предсказывали, что существуют магнитные заряды – монополи (magnetic 

monopole) – квазичастицы, несущие на себе только положительный или только отрицательный магнитный 

заряд. Они не связаны в пары и могут передвигаться по отдельности. Долгое время учёные разных стран 

пытались поймать таинственные магнитные заряды. В сентябре 2009 года им это, наконец, удалось.   Для 

этого исследователи направили на кристалл спинового льда, охлаждённого до ультранизкой температуры, 

нейтроны. Поведение элементарных частиц показало – в материале действительно присутствуют магнит-

ные заряды - монополи. Тогда же другая группа учёных представила свои достижения в виде препринта 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE_%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%85,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1922
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE_%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%85,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://www.membrana.ru/articles/inventions/2009/09/07/192900.html
http://arxiv.org/abs/0907.0956
http://www.abitura.com/
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статьи на сайте arXiv.org. Теперь они выпустили полноценную статью в Nature, в которой рассказали о 

строении системы, позволяющей фиксировать передвижение магнитных зарядов. Работа проводилась под 

руководством Стивена Брамвелла   (Steven Bramwell ) из Лондонского центра нанотехнологий.  Британцы 

не только впервые определили "количество" магнитного заряда, но и измерили магнитный аналог элек-

трического тока.  Движение и взаимодействие монополей они назвали "магнитричеством" (magnetricity). 

Пока магнитричество удалось поймать только в кристаллах определённого рода, которые учёные обоб-

щённо называют спиновым льдом – spin ice (фото STFC). На картинке слева: в отсутствие поля магнитные 

заряды связаны в пары, но некоторые из них всё же диссоциируют, образуя флуктуирующие магнитные 

моменты (зелёная стрелка). На рисунке справа: при приложении поля некоторые "разбежавшиеся" магнит-

ные заряды остаются врозь, однако часть образует связанные пары для восстановления равновесия. 

 
Рис.2 – 3 

Из-за колеблющихся магнитных моментов, определяемых свободными зарядами, появляются локаль-

ные поля, которые можно детектировать с помощью внедрённых мюонов (μ+) (иллюстрация Nature). Вме-

сто нейтронов Брамвелл и его коллеги использовали мюоны (muon) – неустойчивые элементарные ча-

стицы, которые можно было бы назвать короткоживущими братцами электронов. Внедрив их в спиновый 

лёд, физики наблюдали за распадом мюонов и эмиссией образующихся при этом позитронов. Направление 

движения позитронов рассказало исследователям о магнитном поле внутри кристалла. В результате учё-

ные установили, что магнитные заряды не просто существуют, но ещё и движутся, образуя магнитный ток. 

Британцы определили, что заряд магнитного монополя равен 5? B ·A-1  (магнетонам Бора на ангстрем). 

Кстати, теория давала очень близкое значение: 4,6? B ·A-1. Отметим, что в отличие от фиксированного 

электрического заряда магнитный заряд может меняться в зависимости от давления и температуры кри-

сталла спинового льда.  В этом опыте кванты материи были поставлены в такие условия, что у них в 

наибольшей мере проявлялись свойства магнитного поля. Чтобы убедиться в наличие магнитного поля у 

квантов материи непосредственно, необходимо провести  опыт подобный опыту Штерна, Герлаха, но с 

пучком фотонов. [Авт.]  Ещё раз про «СПИН». Наличие магнетизма у элементарных частиц - это великое 

открытие английских учёных в 2009г. Ведь до этого физики думали, что магнетизм получается в резуль-

тате вращения частицы. А существует ли механическое вращение? Оказывается, существует. В сложных 

частицах, таких как нейтрино и далее это вращение закономерно. К примеру, возьмём нейтрино. Как 

только соединились две частицы с противоположными зарядами, сразу же образуется магнитный поток. 

Кванты материи попадают в этот поток. По законам взаимодействия полей эти кванты начинают вра-

щаться в магнитном потоке. Если попали кванты с отрицательным зарядом, они вращаются в одну сторону, 

попали в поток кванты с положительным зарядом, вращаются в другую сторону. Поэтому образуются 

нейтрино и антинейтрино. Эти частицы обладают различными свойствами.  То же самое получается при 

комбинации из трёх элементарных частиц материи. Две частицы образуют магнитный поток, третья ча-

стица вращается и т.д. Но в простейших, таких как фотон (квант материи), спин отображает внутреннюю 

характеристику  частицы - её магнитную составляющую, а, так как, значение вектора  спин не зависит от 

направления оси проекции, нетрудно  определить, что спин фотона представляет проекцию магнитных 

силовых линий сферического магнитного поля с центром в ядре фотона  на какое-то направление. Эти 

проекция будут одинаковы во всех направлениях.  

Итак, в результате анализа исследованных материалов мы пришли к выводу, что каждое материаль-

ное тело (материя) состоит из элементарных частиц (квантов). Эти кванты имеют энергетические 

поля (энергетическую оболочку), с помощью которых они совершают различные действия; объеди-

нения, разъединение, движение в пространстве и т.д.  кванты материи имеют определённую массу, 

состоят из твёрдого ядра, которое окружают гравитационное и электромагнитное поля. Кванты ма-

терии по наличию электрического поля разделяются на частицы с положительным зарядом и ча-

стицы с отрицательным зарядом; по виду магнитного поля, на частицы с северным   магнитным 

полюсом и с южным магнитным полюсом.  Из всего вышесказанного вытекает, что энергия, это 

качественная и количественная характеристика свойств материи.  Отдельно от материи энергии не 

существует!!! Поэтому такие выражения как «закон сохранения энергии», «энергия поглощается», «энер-

гия излучается» в принципе неверны. 

http://arxiv.org/abs/0907.0956
http://www.nature.com/nature/journal/v461/n7266/full/nature08500.html
http://www.london-nano.com/content/contactlcn/lcndirectory/bramwell/
http://en.wikipedia.org/wiki/Spin_ice
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 Давайте посмотрим, какая мысль возникла у В. Паули, когда он совершил свое “изобретение”. Он 

предположил, что «…никакого нарушения закона сохранения энергии не происходит, а просто в процессе 

распада, кроме регистрируемых приборами частиц, рождаются частицы еще одного сорта. Эти гипотети-

ческие частицы очень слабо взаимодействуют с обычным веществом и поэтому свободно улетают из ла-

боратории, не регистрируясь физическими приборами. Улетевшие частицы и уносят с собой недостающую 

энергию, создавая видимость ее уничтожения». Таинственные частицы получили название нейтрино. Ве-

ликий В. Паули, он уже тогда предположил, что энергия улетает вместе с частицами. Он был в шаге от 

того заключения, что энергия принадлежит частицам и перемещается вместе с ними. Но он был сын своего 

времени и не имел того фактического материала, коим владеет современная наука и из которого следует, 

что энергия является принадлежностью элементарных частиц материи, из которых и состоит «нейтрино».  

Фотон, увлекаемый силой гравитации, вливается в другие тела, при излучении соединяется с такими же 

частицами, образуя световую волну Рис. 13. Эйнштейн ошибался, полагая, что световые кванты двигаются 

в световой волне независимо друг от друга.  Однако, входя в соединения с другими частицами, входя в 

другие тела в качестве кванта материи, фотон не растворяется в них, а сохраняет свою индивидуальность. 

При соединении частиц, соединяются их гравитационные или электрические, поля, но сами частицы не 

соединяются. Это позволяет квантам материи при излучении покидать излучающее тело, в качестве фо-

тона, сохранив все свои характеристики индивидуальной частицы. Поэтому свет, проявляя волновые свой-

ства, так как волна света это цепочка соединённых гравитационными полями квантов материи,  в опреде-

лённых условиях проявляет корпускулярные свойства. Следовательно, у кванта материи есть поле, кото-

рое, ни с какими полями не смешивается, и ни в какие объединения не входит. Это поле отчуждения. Это 

поле существует только для данного кванта и является его неотъемлемой частью,  Это - поле индивиду-

альности кванта. Назовём это поле «квантовым полем». Электрические и магнитные свойства кванта ма-

терии проявляются через это нейтральное квантовое поле, усиливая или ослабляя влияние гравитацион-

ного поля. Итак, квант материи (фотон) имеет твёрдое ядро и четыре энергетических поля. В силу того, 

что фотон есть материальная частица, он должен иметь и атрибуты материальности, а именно массу и 

объём. Представим себе элементарную материальную частицу в виде шарика Рис. 8. Этот шарик имеет 

твёрдую сердцевину, которая заключена в три слоя пластика.  Слои пластика будут символизировать элек-

трическое магнитное и квантовое поля.  Снаружи этот шарик покрыт слоем клея. Это покрытие будет 

символизировать гравитационное поле. К этому есть все основания. Во-первых, фотоны не смешиваются 

между собой, но объединяются. Во-вторых, имеют свойство менять свой объём. Это явление описано в 

молекулярно-кинетической теории. Мы же рассмотрим этот вопрос с точки зрения теории элементарных 

частиц материи. В один и тот же сосуд можно поместить разное количество газа. Конечно, этот газ состоит 

из атомов и молекул, но и молекулы и атомы состоят из квантов материи. Значит, чем больше газа мы 

поместим в сосуд, тем больше в нём будет квантов материи. Но объём-то сосуда остаётся прежним. Значит, 

меняется объём квантов материи. Если же находящийся под давлением газ выпустить через малое отвер-

стие, газ начнёт вылетать из сосуда со скоростью, соответствующей степени сжатия газа, то есть степени 

деформации энергетической оболочки квантов материи. Значит, деформация энергетической оболочки 

приводит к возникновению новой энергии кванта. Назовём её внутренней (механической) энергией Евт. 

кванта материи и обозначим символом «М». О наличии внутренней энергии кванта материи (фотона) го-

ворит и форма луча света. С удалением от источника, луч света увеличивается в диаметре. Это говорит о 

том, что фотоны с течением времени увеличиваются в размере. В-третьих, кванты материи чутко реаги-

руют на присутствие гравитационного поля и присоединяются (приклеиваются) ко всем материальным 

телам. И далее мы увидим, что чем более сжат квант (имеет меньшую поверхность квантового и гравита-

ционного поля), тем более увеличивается его внутренняя энергия, но тем более он утрачивает способность 

реагировать на гравитацию (приклеиваться). В единице объёма вещества с большим удельным весом 

(атомным весом) квантов материи больше, чем в этом же объёме вещества с меньшим удельным весом. 

Следовательно, кванты материи в веществе с большим удельным весом имеют меньший объём, чем в ве-

ществе с меньшим удельным весом, а, значит, удельный вес (плотность материи) характеризует количе-

ство внутренней энергии квантов материи данного вещества. Нам известно, что с возрастанием атомного 

веса вещества, в условиях гравитационного поля на поверхности Земли, начиная с урана, происходит са-

мопроизвольный распад вещества. То есть из вещества начинают выделяться составляющие его элементы, 

в том числе фотоны. О чём же это говорит? Это говорит о том, что кванты материи данного тела обладают 

такой внутренней энергией, что при существующей силе гравитации самопроизвольно покидают данное 

тело. Значит, квант материи обладает всеми видами энергии. Энергия кванта материи Екв. равна сумме его 

гравитационной (потенциальной) «U», кинетической – инерционной, то есть энергии, зависящей от массы 

(массовой) обозначим её знаком «К», внутренней (механической) «М», электрической «С» и магнитной 

«В», энергий Екв=U+К+М+C+В  (1) Но фотон это движущийся вне материального тела квант материи, 

следовательно, энергия фотона Еф равна сумме его потенциальной «U», кинетической – инерционной, 

«К», внутренней (механической) «М», электрической «С» и магнитной «В», энергий.  

Еф=еп+mфυ2/2+евн+С+В; Еф=Uф+Кф+Мф+Cф+Вф (1). Здесь Еф полная энергия фотона, Uф(еп) его по-

тенциальная энергия (возможность взаимодействовать с другими гравитационными полями),  К=mv2/2 - 

кинетическая (массовая) энергия фотона,  mф масса фотона, υ скорость его движения, М - внутренняя (ме-

ханическая)  энергия, C - электрическая энергия,  В - магнитная энергия. Итак, квант материи обладает 
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всеми видами энергии. Эта энергия вместе с квантом участвует во всех процессах, происходящих во Все-

ленной. Без материи никакой энергии нет. Обозначим объём, занимаемый фотоном символом vф. Тогда 

массу фотона можно выразить так mф= vф qф, (2)где символом qф, обозначена удельная плотность фотона. 

Таким образом, масса фотона, которая является сосредоточением всей его энергии, является произведе-

нием двух её характеристик; удельной плотности и объёма. Vф - объём фотона,  U - потенциальная энергия 

гравитации,  Евт - внутренняя энергия. Ек кинетическая энергия. Но что такое удельная плотность фотона, 

если фотон это квант неизменяющегося количества материи, окружённый некоторым объёмом энергии 

(энергетической оболочкой), - это плотность внутренней энергии фотона.  В конечном счёте, распределе-

ние потенциальной и внутренней энергии фотона зависит от его значений vф  и qф. Удельная плотность 

фотона qф это показатель потенциала его внутренней энергии Евт, а объём фотона – показатель его грави-

тационной энергии Uф (энергии взаимодействия с гравитационными полями). Тогда Мф.= qф Vф  На гра-

фике это будет выглядеть примерно так, как показано на  Рис.3. Фотоны с меньшей внутренней энергией 

(красный свет) при соударении с ядрами атомов кремния, из которого состоит стекло, отскакивают от них 

на меньший угол, чем более энергичные фотоны, например, синего или фиолетового света. Значит, внут-

ренняя энергия фотона появляется за счёт уменьшения его потенциальной энергии. Таким образом, если 

мы обозначим символом Uкв энергию гравитационного поля кванта, а символом М(Евт) внутреннюю 

энергию кванта, то суммарная энергия гравитационного поля нескольких объединённых квантов не равна 

сумме энергий их гравитационных полей в свободном состоянии, она  меньше её на сумму                           

внутренних энергий этих квантов. 

 
Рис 3-3. 

UƩ=Uкв.1+Uкв.2+…Uкв.п≠nUкв: 

UƩ = Uкв.1+Uкв.2 + ....Uкв.n = nUкв-Е(вт) (n-1)     (2)   

Для такого явления больше подходит название не эффект массы а «коммунальный эффект». Эта фор-

мула распространяется и на другие виды энергии; электрическую и магнитную (см. формулу 5).  Формула 

закона Исаака Ньютона   Fгр =M1х М2/R2   является результатом  изменения всемирного закона распределе-

ния материи и энергетических полей  F = М1 х М2/R3.  Здесь R3 превращается в R2 как раз в результате 

действия этого закона (коммунального эффекта). Я считаю, что характеристики всех представленных эле-

ментарных частиц зависят от того, из какого количества и в каком качестве находятся кванты материи в 

этой частице. На Земле много синтезаторов материальных веществ из фотонов. Весь растительный мир 

синтезирует из фотонов Углерод, Азот, Кислород и другие вещества. Да и сама Земля является синтезато-

ром веществ. Ведь для того, чтобы узнать, что происходило в древние времена, необходимо сделать рас-

копки. Откуда же берётся эти земельные вещества, которые скрывают от нас картину древности? Эти ве-

щества образуются из фотонов, которые в виде излучения попадают на Землю.  Поэтому такие выражения 

как «закон сохранения энергии», «энергия поглощается», «энергия излучается» в принципе неверны. Да-

вайте посмотрим, какая мысль возникла у В. Паули, когда он совершил свое “изобретение”. Он предполо-

жил, что «…никакого нарушения закона сохранения энергии не происходит, а просто в процессе распада, 

кроме регистрируемых приборами частиц, рождаются частицы еще одного сорта. Эти гипотетические ча-

стицы очень слабо взаимодействуют с обычным веществом и поэтому свободно улетают из лаборатории, 

не регистрируясь физическими приборами. Улетевшие частицы и уносят с собой недостающую энергию, 

создавая видимость ее уничтожения». Таинственные частицы получили название нейтрино. Великий В. 

Паули, он уже тогда предположил, что энергия улетает вместе с частицами. Он был в шаге от того заклю-

чения, что энергия принадлежит частицам и перемещается вместе с ними. Но он был сын своего времени 

и не имел того фактического материала, коим владеет современная наука и из которого следует, что энер-

гия является принадлежностью элементарных частиц материи, из которых и состоит «нейтрино».  Фотон, 

увлекаемый силой гравитации, вливается в другие тела, при излучении соединяется с такими же части-

цами, образуя световую волну Рис. 13. Эйнштейн ошибался, полагая, что световые кванты двигаются в 

световой волне независимо друг от друга.  Однако, входя в соединения с другими частицами, входя в дру-

гие тела в качестве кванта материи, фотон не растворяется в них, а сохраняет свою индивидуальность. При 

соединении частиц, соединяются их гравитационные или электрические, поля, но сами частицы не соеди-

няются. Это позволяет квантам материи при излучении покидать излучающее тело, в качестве фотона, 
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сохранив все свои характеристики индивидуальной частицы. Поэтому свет, проявляя волновые свойства, 

так как волна света это цепочка соединённых гравитационными полями квантов материи, в определённых 

условиях проявляет корпускулярные свойства. Следовательно, у кванта материи есть поле, которое, ни с 

какими полями не смешивается, и ни в какие объединения не входит. Это поле отчуждения. Это поле су-

ществует только для данного кванта и является его неотъемлемой частью, это - поле индивидуальности 

кванта. Назовём это поле «квантовым полем». Электрические и магнитные свойства кванта материи про-

являются через это нейтральное квантовое поле, усиливая или ослабляя влияние гравитационного поля. 

Итак, квант материи (фотон) имеет твёрдое ядро и четыре энергетических поля. В силу того, что фотон 

есть материальная частица, он должен иметь и атрибуты материальности, а именно массу и объём. Пред-

ставим себе элементарную материальную частицу в виде шарика Рис. 8. Этот шарик имеет твёрдую серд-

цевину, которая заключена в три слоя пластика.  Слои пластика будут символизировать электрическое 

магнитное и квантовое поля.  Снаружи этот шарик покрыт слоем клея. Это покрытие будет символизиро-

вать гравитационное поле. К этому есть все основания. Во-первых, фотоны не смешиваются между собой, 

но объединяются. Во-вторых, имеют свойство менять свой объём. Это явление описано в молекулярно-

кинетической теории. Мы же рассмотрим этот вопрос с точки зрения теории элементарных частиц мате-

рии. В один и тот же сосуд можно поместить разное количество газа. Конечно, этот газ состоит из атомов 

и молекул, но и молекулы и атомы состоят из квантов материи. Значит, чем больше газа мы поместим в 

сосуд, тем больше в нём будет квантов материи. Но объём-то сосуда остаётся прежним. Значит, меняется 

объём квантов материи. Если же находящийся под давлением газ выпустить через малое отверстие, газ 

начнёт вылетать из сосуда со скоростью, соответствующей степени сжатия газа, то есть степени деформа-

ции энергетической оболочки квантов материи. Значит, деформация энергетической оболочки приводит к 

возникновению новой энергии кванта. Назовём её внутренней (механической) энергией Евт. кванта мате-

рии и обозначим символом «М». О наличии внутренней энергии кванта материи (фотона) говорит и форма 

луча света. С удалением от источника, луч света увеличивается в диаметре. Это говорит о том, что фотоны 

с течением времени увеличиваются в размере. В-третьих, кванты материи чутко реагируют на присутствие 

гравитационного поля и присоединяются (приклеиваются) ко всем материальным телам. И далее мы уви-

дим, что чем более сжат квант (имеет меньшую поверхность квантового и гравитационного поля), тем 

более увеличивается его внутренняя энергия, но тем более он утрачивает способность реагировать на гра-

витацию (приклеиваться). В единице объёма вещества с большим удельным весом (атомным весом) кван-

тов материи больше, чем в этом же объёме вещества с меньшим удельным весом. Следовательно, кванты 

материи в веществе с большим удельным весом имеют меньший объём, чем в веществе с меньшим удель-

ным весом, а, значит, удельный вес (плотность материи) характеризует количество внутренней энергии 

квантов материи данного вещества. Нам известно, что с возрастанием атомного веса вещества, в условиях 

гравитационного поля на поверхности Земли, начиная с урана, происходит самопроизвольный распад 

этого вещества. То есть из вещества начинают выделяться составляющие его элементы, в том числе фо-

тоны. О чём же это говорит? Это говорит о том, что кванты материи данного тела обладают такой внут-

ренней энергией, что при существующей силе гравитации самопроизвольно покидают данное тело. Зна-

чит, квант материи обладает всеми видами энергии. Энергия кванта материи Екв. равна сумме его гравита-

ционной (потенциальной) «U», кинетической – инерционной, то есть энергии, зависящей от массы 

(массовой) обозначим её знаком «К», внутренней (механической) «М», электрической «С» и магнитной 

«В», энергий Екв=U+К+М+C+В  (1) Но фотон это движущийся вне материального тела квант материи, 

следовательно, энергия фотона Еф равна сумме его потенциальной «U», кинетической – инерционной, «К», 

внутренней (механической) «М», электрической «С» и магнитной «В», энергий. Еф=еп+mфυ2/2+евн+С+В; 

Еф=Uф+Кф+Мф+Cф+Вф (1). Здесь Еф полная энергия фотона, Uф(еп) его потенциальная энергия (возмож-

ность взаимодействовать с другими гравитационными полями), К=mv2/2 - кинетическая (массовая) энер-

гия фотона, mф - масса фотона, υ - скорость его движения, М -внутренняя (механическая)  энергия, C элек-

трическая энергия,  В магнитная энергия. Итак, квант материи обладает всеми видами энергии. Эта энергия 

вместе с квантом участвует во всех процессах, происходящих во Вселенной. Без материи никакой энергии 

нет.  

Из выше сказанного констатируем, что излучение(свет) – это волна сомкнутых фотонов. Если рас-

сматривать свет таким образом, то скорость отдельного фотона может быть больше, так как в волне фо-

тоны увеличиваются в объёме и толкают друг друга вперёд. Таким образом, фотоны переднего фронта 

волны относительно системы отчёта, находящейся неподвижно в пространстве, мимо которого следует 

световая волна, двигаются быстрее, чем фотоны, находящиеся на задней кромке волны.   Поэтому длина 

волны увеличивается. Однако за волной излучения нет вакуума, а существует какая-то фоновая плотность 

этих несущихся в просторе Вселенной волн квантов материи. Отсюда и наблюдается в космических излу-

чениях наличие; и звуковых волн, и гравитационных волн.  Фотон, это движущийся вне материального 

тела квант материи. Из этого надо исходить при определении свойств света. В физике пока не иссле-

довался квант материи, но о фотоне кое какие сведения есть. Фотон не имеет массы покоя.  Хитрое опре-

деление. Факт, который вытекает из самого определения фотона. Но масса характеризует не состояние 

тела, а количество содержащейся в нём материи и для этой характеристики материи не имеет значения, 

движется тело или не движется.  Благодаря последним, известным мне исследованиям масса фотона оце-

нена в 1,1х10-52 кг. 
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Оптическое излучение. 

Цвет Диапазон длин волн, нм Диапазон частот, ТГц Диапазон энергии фотонов, эВ 

Фиолетовый  380—440 790—680 2,82—3,26 

Синий  440—485 680—620 2,56—2,82 

Голубой  485—500 620—600 2,48—2,56 

Зелёный  500—565 600—530 2,19—2,48 

Жёлтый  565—590 530—510 2,10—2,19 

Оранжевый  590—625 510—480 1,98—2,10 

Красный  625—740 480—405 1,68—1,98 

Рис.4 

 

В волне излучения не один, а целый сонм фотонов. Эти фотоны объединены своими гравитационными 

полями и их квантовые поля ещё сильно сдавлены. Это и есть волна излучения. Упругие квантовые поля 

фотонов этой волны создают усилие, которое и двигает волну излучения в пространстве. Через некоторое 

время, называемое периодом колебаний, процесс выталкивания материальным телом своих активных 

квантов повторяется. Так происходит процесс излучения, в том числе и светового. Теперь о скорости дви-

жения волны излучения. Давайте представим себе, что мы заготовили необходимое количество воздушных 

шаров. Радиус каждого из этих шаров в надутом состоянии составляет 100м.   Сдавим эти шары до радиуса 

в 1мм, склеим их, и устелем ими в сжатом состоянии Землю. Затем одновременно освободим все шары от 

усилия, удерживающего их в сжатом состоянии. Шары, конечно же, единой волной устремятся прочь от 

Земли в сторону меньшей плотности среды. Эти шары всей своей волной будут не просто двигаться от 

Земли, но будут двигаться с ускорением. Это ускорение будет создавать внутренняя сила упругости сжа-

тых шаров. Та же внутренняя энергия сжатых фотонов создаёт силу, которая толкает волну излучения, в 

составе которой они находятся, от излучающего тела, - звезды, например. Между волнами излучения нет 

чистого вакуума. Это пространство заполнено, но плотность квантов в нём более низкая – фоновая (gфон), 

оно тоже подталкивает волну фотонов, увеличивая длину волны. Так как световая волна имеет определён-

ную плотность Рис4), поле фотонов и здесь сжато и под воздействием сил упругости завоёвывает все боль-

шее пространство, двигаясь с ускорением. Но, завоёвывая пространство, фотоны увеличиваются в объёме, 

внутренняя энергия их уменьшается, уменьшается и сила упругости.  В силу того, что сила упругости ста-

новится меньше, убывает и темп ускорения. Фотон ускоряется, но ускоряется всё медленнее, скорость его 

возрастает, но темп её возрастания постоянно замедляется. Что же происходит со световой волной? Пе-

риод колебания световой волны - Т остаётся одним и тем же, но, если в момент t0 скорость распространения 

волны была v0, длина волны λ0= v0/Т, то в момент времени t1> t0   скорость фотона будет равной  v1> v0, λ1= 

v1/Т будет больше, чем λ0. Рассмотрим это на примере Рис. 2. Возьмём точечный источник света, который 

испустил электромагнитную волну длиной  λ= δR, с энергией Е.   Эта волна в момент времени t0 имеет 

скорость v0, длину λ0= v0/Т,  и занимает объём V0=4πR0
2 δR0. Через некоторое время в момент времени t1= 

t0 +∆t эта волна уже пройдёт расстояние ∆R= vсв ∆t и завоюет пространство сферы, радиусом R1=R0+∆R, 

большим, чем радиус R0. Так как каждый фотон увеличивается в объёме, объём, занимаемый световой вол-

ной увеличится и станет равным   V1= 4π (R0+∆R)2 = 4πR1
2 Скорость фотона будет равной v1> v0, и  λ1= v1/Т 

будет больше, чем Вот откуда появляется смещение спектра волны света в красную сторону. Кроме того, 

плотность квантовой оболочки уменьшается, уменьшается и её упругость, а, следовательно, изменяется и 

угол преломления при проходе через призму при дисперсии света.  Не галактики разлетаясь, двигаются с 

ускорением, а движутся с ускорением фотоны света. Кроме того, при попадании фотона в действие поля 

гравитации нашей галактики, сила гравитации действует в направлении движения фотона, что тоже при-

водит к его ускорению, удлинению волны света и смещению спектров волны света в красную сторону. По 

мере распространения волны излучения, её плотность уменьшается. Удельная плотность фотона qф напря-

мую определяет величину ускорения его движения. Энергетическая плотность фотона равна плотности 

световой волны   Iф= Iсв, которая, в свою очередь, равна Iсв=W/V. При сферическом распространении света 

(рис 2)  Iсв=  W/4πR2λ . Здесь W это энергия световой волны, она постоянна, так как в ней постоянно коли-

чество фотонов, V – её объём, R – расстояние до источника излучения, λ - длина волны. Нетрудно вычис-

лить, что W=Р/ν. Р – мощность излучения, ν его частота.  На каком-то расстоянии от источника излучения 

R0 плотность волны излучения достигает плотности окружающей среды (космоса) и волна, как уплотнение 

материи перестаёт существовать.  Она растворяется в космосе. А какова же закономерность ускорения 

этих волн излучения?  Эту закономерность и выявил американский учёный Эдвин Хаббл. В середине ян-

варя 1929 года он представил в «Труды» Национальной академии наук США небольшую заметку под 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://to-name.ru/primeti/01/00.htm
http://to-name.ru/primeti/01/00.htm
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названием  «О связи между расстоянием и лучевой скоростью внегалактических туманностей». В ней аме-

риканский учёный выявил соотношение между скоростью V удаления двух любых галактик и расстоянием 

между ними R, уравнением V=HR, где Н – коэффициент Хаббла. Эта закономерность получила название 

«ЗАКОН ХАББЛА». Значение Н0 определяется по наблюдениям галактик, расстояния до которых изме-

рены без помощи красного смещения (прежде всего, по ярчайшим звёздам или цефеидам). Большинство 

независимых оценок Н0 дают для этого параметра значение 70—80 км/с на мегапарсек!. Это означает, что 

галактики, находящиеся на расстоянии 100 мегапарсек, удаляются от нас со скоростью 7000—8000 км/с. 

В настоящее время (2019г.) наиболее надёжной (хотя и модельно зависимой) считается оценка Н0=(74,2 ± 

3,6) км/с/Мпк.  Выводы этого закона не отражает действительной физической сущности явления. Эти вы-

воды сформулированы на основе «красного смещения спектров». Но смещение спектра излучения отра-

жает не скорость движения источника света, как это предположили учёные, а изменение величины 

внутренней энергии фотонов. Следовательно, закон Хаббла отражает изменение внутренней энергии фо-

тона в зависимости от расстояния, преодолённого фотоном. Правильнее его надо бы написать так ΔЕвн.ф.    

ΔС= HR. В этом уравнении ΔЕвн.ф.  – изменение внутренней энергии фотона, Н – коэффициент Хаббла в 

единицах энергии, С - скорость света, R – расстояние, пройденное светом. Ошибка эта произошла от того, 

что свет тогда считался, да и сейчас считается электромагнитной волной, и характеристики его считаются 

неизменными. Физически же это выглядит так. Длина волны излучения λ рана скорости движения этой 

волны (скорости света) с помноженной на период колебаний Т.  λ= сТ. Так как скорость движения световой 

волны увеличивается, становится равной с + Δс, а время Т остаётся неизменным, происходит прирост λ 

равный Δ λ. Но по сравнению с величиной скорости света этот прирост скорости настолько мал, что при 

«небольших» расстояниях прохождения света он практически не заметен и выявляется только на расстоя-

ниях дальних галактик. Какими приборами можно уловить разницу в скорости света в пределах Галактики, 

когда на один световой год (это 9,46 млрд км)  прирост скорости света составляет, примерно 2,3см/сек. 

Таким образом «Теория элементарных частиц материи» утверждает, что скорость света величина не по-

стоянная и это доказано опытами  В. Слайфера и Э. Хаббла. Австралийские физики под руководством 

теоретика Пола Дэвиса из университета Маккваре в Сиднее предположили, что при прохождении милли-

ардов световых лет скорость света в вакууме снижается. Если это подтвердится, то специальная теория 

относительности Альберта Эйнштейна потребует некоторых уточнений. Это предположение основано на 

астрономических данных наблюдений света от квазара, находящегося на огромном расстоянии от Земли. 

Наблюдения показали, что для того, чтобы свет от квазара достиг Земли, ему потребуется около 10 млрд. 

лет. При этом ключевая константа, характеризующая отношение световых фотонов и электронов на ква-

заре, изменилась. Другими словами, характеристики света, идущего от квазара до Земли, после 12 милли-

ардов лет пути не соответствуют тем, что предсказывает теория относительности. Это расхождение можно 

объяснить либо изменением электронного заряда, либо изменением скорости света. И то и другое допуще-

ние, как вы понимаете, может свернуть мозги набекрень любому физику. И все-таки изменение заряда - 

более "сумасшедшее" предположение, так как это потребует признания недействительным уже самого, что 

ни на есть святого в физике - второго начала термодинамики. Остается все пенять на скорость света... "Это, 

возможно, начало смены парадигмы в физике", - отмечает соавтор Пола Дэвиса - Тамара Дэвис. В частно-

сти, может оказаться, что 6-10 млрд. лет назад скорость света могла быть выше, чем сейчас (300 тыс. км/с). 

«Покушение на мировые константы». Однако это не так. На самом деле за миллиарды лет следования 

света до Земли, cкорость фотонов, излученных квазарами выросла, увеличилась и длина волны, умень-

шилось количество внутренней энергии в фотоне, увеличился его объём. Но учёные-то предполагают, 

что фотон неизменен. Вот такую тупиковую картину и описывают учёные в своих работах.  
 Все описанные факты доказывают правоту новой отрасли физической науки, которая называется 

«Физика элементарных частиц материи». [Авт]. 

Так что же такое ЗВЕЗДА? 

Прежде всего звезда – это космическое тело, зарождающееся в газопылевом облаке. Это санитар 

Вселенной. Звезда собирает космический мусор, перемалывает его, превращая этот мусор в кванты 

материи, и распыляет эти кванты материи по Вселенной. А кванты материи - это строительный 

материал как для материальных тел, так и для их энергетических полей. Отсюда вывод такой, что 

звёзды не несут Вселенной гибель, как нам предсказывает ОТО - 

ЗВЁЗДЫ НЕСУТ ВСЕЛЕННОЙ ЖИЗНЬ!!! 
Может возникнуть вопрос о «Чёрной дыре». Некоторые астрономы считают чёрную дыру вечной мо-

гилой материи. Это не так. Чёрная дыра – это последний этап жизни звезды. Она существует долго, но, в 

конце-концов, взрывается, разбрасывая материю по Вселенной в виде материальных тел, пыли и излуче-

ния квантино «нейтронной звездой», которая излучается без остатка. Я бы назвал звезду не нейтронной а 

квантинной, так как в этой звезде таких образований как нейтрон – нет. Средина «Чёрной дыры» представ-

ляет из себя огромный ком сдавленых квантов, которые я назвал «квантино». 

Примечания 

1.Об квантовой природе гравитационного поля материи говорит и факт, описываемый И.С. Шклов-

ским в книге «Звёзды. Их рождение, жизнь и смерть.…  стр 41» В межзвёздном пространстве средняя 

плотность лучистой энергии около 1 электрон—вольта на кубический сантиметр или 10-12 эрг/см3. Следо-

вательно, так как энергия каждого из световых квантов около 3 электрон-вольт, на кубический сантиметр 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%B8%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009
http://nuclphys.sinp.msu.ru/persons/images/slipher_vesto_melvin.jpg
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межзвёздного пространства приходится меньше одного кванта В то же время энергии этих квантов при-

мерно такие же как в звёздных атмосферах, где плотность квантов неизмеримо больше». Это говорит о 

том, что кванты в квантовом поле космического тела находятся почти в свободном состоянии и только их 

большая плотность создают это гравитационное поле каждого материального тела.  

2. Артур Стэнли Эддингтон (Третьяк Михаил) 
Модель звезды Эддингтона указывала на простое соотношение между массой, радиусом и светимо-

стью звезды, причем влияние радиуса очень мало. Он обнаружил, что результирующий закон масса—све-

тимость, хорошо аппроксимирует наблюдения всех нормальных звезд, включая Солнце, для которого он 

выполнял расчеты. Очевидно, считал Эддингтон, отсюда можно сделать вывод, что количество обычного 

звездного вещества, равного по массе, скажем, Солнцу, образует звезду такой же светимости, как наше 

Солнце Так, ему удалось, не зная источников, предсказать поток энергии звезды. Из модели Эддингтона 

следует, что энергия генерируется глубоко в недрах такой звезды, как Солнце,  и вся материя Солнца это 

вещества разной плотности и разной температуры, находящиеся в газообразном состоянии. С. Чандрасе-

кар, работавший в то время в Кембриджском университете, сделал открытие, что тело, (если его масса 

превышает так называемый чандрасекаровский предел, приблизительно равный 1,5 массы Солнца) состо-

ящее из вещества, предположенного Эддингтоном, не может находиться в равновесном состоянии, Если 

только в результате какого-то процесса такое тело не разрушится, то оно подвергнется катастрофическому 

гравитационному коллапсу к состоянию, называемому черной дырой, так как гравитационное притяжение 

не позволяет даже свету покинуть этот объект….  Пока не нашлось ни одного наблюдательного свидетель-

ства, которое противоречило бы выводам Чандрасекара. Однако, нет и свидетельств, которые бы подтвер-

ждали этот вывод. Эддингтон отверг этот вывод, считая его reductio ad absurdum (лат. доведение до аб-

сурда). Большинство астрофизиков считают, что он был неправ, поскольку не нашел в расчетах Чандрас-

екара ни одной ошибки. Насколько мне известно, даже 50 лет спустя никто не рассматривал, как будет 

эволюционировать реальная масса вещества, превышающая чандрасекаровский предел. Нет и убедитель-

ного подтверждения существования различных кандидатов в черные дыры (М. Третьяк).  

Я считаю, что здесь Чандрасекара не прав в том, что он не определил к какому классу небесных тел 

относятся его расчёты. Звезда с любой массой останется звездою. Она не сможет набрать излишнюю 

массу. Масса звезды будет регулироваться частотой и плотностью излучения. Если же всё-таки этого 

не случится, звезда сбросит излишнюю массу в виде планетарной туманности, что подтверждается 

множеством наблюдаемых случаев. «Чёрные дыры» получаются только из остывших звёзд. Эти обита-

тели Вселенной не в состоянии регулировать свою массу, а потому и получаются во Вселенной такие 

Чудовища как «Чёрные дыры» (Авт.) В своей первой астрономической научной работе, которая составила 

основную часть его книги «Движения звезд», Эддингтон описал строение Галактики, а по существу всех 

галактик. Затем в книге «Внутреннее строение звезд» он описал структуру звезд. И поскольку звезды — 

это строительные блоки любой галактики, вся современная астрономия многим обязана открытиям Эд-

дингтона. Это — огромное признание трудов одного человека. Но Эддингтон пошел дальше, показав, что 

модель стационарной Вселенной Эйнштейна не соответствует действительности и что Вселенная опреде-

лённая формулами ОТО должна быть нестабильной. Тем самым в рамках обшей теории относительности 

он установил, что Вселенная должна расширяться (или сжиматься), но никак не может быть стационарной. 

Таким образом, он внес существенный вклад в астрономию в целом, доказав, что ОТО не приемлема для 

объяснения сущности Вселенной.  

Я не раз читал выводы учёных проповедующих ОТО. Выводы ОТО культивируются сейчас и в аст-

рофизических видеофильмах. Результатом этих учений является то, что Вселенную ждёт неминуемая ги-

бель, так как рождаются новые звёзды, а каждая звезда заканчивает свою жизнь «Чёрной дырой». Таким 

образом, в какое-то время все звёзды превратятся в ЧД и это будет смертью Вселенной.  Примерно то же 

самое предсказывал и Иосиф Самуилович Шкловский. Во введении книги «Звёзды, их рождение, жизнь и 

смерть» стр. 16, он пишет: - «Наличие звёзд подчёркивает необратимость процессов эволюции вещества 

во Вселенной. Ведь звёзды в основном излучают за счёт необратимого процесса превращения водорода в 

более тяжёлые элементы, прежде всего, в гелий. Постоянно накапливающиеся во Вселенной «инертные» 

(т.е. «мёртвые») конечные продукты эволюции звёзд – белые карлики, нейтронные звёзды и, по-видимому 

«Чёрные дыры» также подчёркивают необратимый характер эволюции Вселенной» И.С. Шкловский.  Это 

не так. ЧД – Это не мёртвая материя. ЧД взрываются и разносят материю в виде материальных веществ 

разной величины и излучения по мировому пространству.  И эта материя служит материалом для строи-

тельства новых и новых элементов Вселенной  

«Физика элементарных частиц материи» не согласна с выводами ОТО о неминуемой смерти 

Вселенной и объявляет всем, что Вселенная бессмертна! Материя во Вселенной вместе со своей 

энергией вновь и вновь проходит по кругу превращений из одного состояния в другое, что является 

залогом её вечной жизни. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вселенная жила, живёт и будет жить всегда!!! В. Голощапов. 

 

 

 

https://www.proza.ru/avtor/tretyakmikle
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РИСУНКИ И СХЕМЫ 

 
Рис. 3-1 

 

Примерная схема событий жизни звезды (вариант). 

t1 начало свечения (красный гигант)   t1- t 2свечение звезды  t 2 конец свечения звезды (красный карлик, 

и  превращение звезды в твёрдое космическое тело)   t 2 -  t3  Набор массы «преддырой»  t3 начало излучения 

звезды в области  ренгеновского  ультраренгеновского и нейтринного диапазона частот излучения.    t3- t4 

набор массы чёрной дырой .   t 3 -  t8 развитие квазара  t4  взрыв чёрной дыры t4- t5 выброс материи излуче-

нием в виде нейтрино, ультраренгеновского, ренгеновского и светового диапазона частот излучения.  t 5-  
t6 сверхновая звезда превращается в белого карлика. t 7 энергия облака сравнялась с энергией космоса. t 8 

конец свечения звезды.  
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Яндекс 

Оптическое излучение. 

Рис. 3-3.  Зависимость частоты излучения от массы звезды. 

 

Я ещё раз использовал табличку оптического излучения, так как эта табличка наглядно показывает 

зависимость цвета излучения от частоты колебания волн квантов света излучаемых звездой, а частота ко-

лебаний зависит от величины и плотности (температуры) внутреннего ядра светила. Излучение зависит от 

общей массы материи звезды.      

  

Цвет Диапазон длин волн, нм Диапазон частот, ТГц Диапазон энергии фотонов, эВ 

Фиолетовый  380—440 790—680 2,82—3,26 

Синий  440—485 680—620 2,56—2,82 

Голубой  485—500 620—600 2,48—2,56 

Зелёный  500—565 600—530 2,19—2,48 

Жёлтый  565—590 530—510 2,10—2,19 

Оранжевый  590—625 510—480 1,98—2,10 

Красный  625—740 480—405 1,68—1,98 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
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Рис. 3-4 Излучение 

 

В процессе жизни звезды вся материя потоком движется к центру, переходя в течение этого движения 

из одной формации в другую. Образования веществ на грани двух сред и действия двух встречных потоков 

матери звезды. 1–образование водорода из гравитонов (ɣ-квантов). Стрелками показано движение материи 

к центру 2) образование гелия из атомов водорода Н→Не. 3) Образование лития из гелия в Не→Li. 4) 

Образование бериллия из лития Li→Вe 5)Образование бора из бериллия Ве→B.  6) Образования углерода 

из Бора В→С 7) Образование квантилиума.. 8) Излучение Квантилиума 9) Излучение звезды. Стрел-

ками показано направление движения материи к центру. Стрелками показано 

направление движения излучающейся материи. 



Излучение (или «Как светят звёзды.») / В. Голощапов  45 

 
Рис. 3-5 

 

ИЗЛУЧЕНИЕ 

Схема распространения световой волны. 

 
Рис.3-6 Изменение плотности квантов материи в волне излучения. 

 

  



46  СТРОЕНИЕ АТОМА / В. Голощапов 

 

Глава 4 

СТРОЕНИЕ АТОМА 
Введение 

Атом до 19 века считался неделимой частицей, поэтому о составе и строении атома мысли ни у кого 

не возникало. Только в начале 19 века Фарадей приоткрыл тайну состава атома. Я, автор этой статьи, изу-

чив, материалы, по вопросу строительства атома сделал некоторые свои выводы, о чём и повествую в этой 

статье.  

Из описанных ранее исследований следует, что 

1. Кванты материи это вселенские элементарные частицы материи, так как из них состоят 

и энергетические поля и вещественная материя.  

2. Электроны  и  позитроны это  элементарные  частицы вещества.  Все остальные ча-

стицы, ставшие известными нам из результатов ранних исследований и считающиеся ранее «эле-

ментарными частицами»- это нуклоны (различные несамостоятельные частицы атома). 

 

Роща на склоне горы. 

Как будто гора перехвачена  

Поясом для меча. 

 

Это трехстишье средневекового поэта Басе. Хидэки Юкава считал его духовно близким себе. Ученый 

стремился постичь сокровенную тайну вещества, но иногда ему казалось, что это уже сделали до него. Я 

с этим согласен, и думаю, что это трёхстишье про атом, где гора - это ядро атома, а пояс - это пояс элек-

тронов. 

С Л Е Д С Т В И Я. 

Физика атома и атомного ядра 

Представление об атомах как неделимых мельчайших частицах вещества возникло в античные вре-

мена. Ещё Демокрит говорил, что весь мир состоит из мельчайших неделимых частичек – атомов ( в пере-

воде –неделимый) , но только в XVIII веке трудами А. Лавуазье, М. В. Ломоносова и других ученых была 

доказана реальность существования атомов. Но вопрос об их внутреннем устройстве даже не возникал, и 

атомы по-прежнему считались неделимыми частицами. В XIX веке изучение атомистического строения 

вещества существенно продвинулось вперед. В 1833 году при исследовании явления электро-

лиза М. Фарадей установил, что ток в растворе электролита это упорядоченное движение заряженных ча-

стиц – ионов. Фарадей определил минимальный заряд иона, который был назван элементарным электри-

ческим зарядом. Его приближенное значение оказалось равным e = 1,60·10–19 Кл. 

На основании исследований Фарадея можно было сделать вывод о существовании внутри атомов 

электрических зарядов. 

Большую роль в развитии атомистической теории сыграл выдающийся русский хи-

мик Д. И. Менделеев, разработавший в 1869 году периодическую систему элементов, в которой впвые был 

поставлен вопрос о единой природе атомов. 

Важным свидетельством сложной структуры атомов явились спектроскопические исследования, ко-

торые привели к открытию линейчатых спектров атомов. В начале XIX века были открыты дискретные 

спектральные линии в излучении атомов водорода в видимой части спектра. Впоследствии, 

в 1885 г. И. Бальмером были установлены математические закономерности, связывающие длины волн 

этих линий. 

В 1896 году А. Беккерель обнаружил явление испускания атомами невидимых проникающих излуче-

ний, названное радиоактивностью. В последующие годы явление радиоактивности изучалось многими 

учеными (М. Склодовская-Кюри, П. Кюри, Э. Резерфорд и др.). Было обнаружено, что атомы радиоактив-

ных веществ испускают три вида излучений различной физической природы (альфа-, бета- и гамма-лучи). 

Альфа-лучи оказались потоком ионов гелия, бета-лучи – потоком электронов, а гамма-лучи – потоком 

квантов жесткого рентгеновского излучения. 

В 1897 году Дж. Томсон открыл электрон и измерил отношение e/m заряда электрона к массе. Опыты 

Томсона подтвердили вывод о том, что электроны входят в состав атомов. 

Таким образом, на основании всех известных к началу XX века экспериментальных фактов можно 

было сделать вывод о том, что атомы вещества имеют сложное внутреннее строение. Они представляют 

собой электронейтральные системы, причем носителями отрицательного заряда атомов являются легкие 

электроны, масса которых составляет лишь малую долю массы атомов. Основная часть массы атомов свя-

зана с положительным зарядом…  Перед наукой встал вопрос о внутреннем строении атомов... ?! 

Опыт Резерфорда. Ядерная модель атома 

Первая попытка создания модели атома на основе накопленных экспериментальных данных (1903 г.) 

принадлежит Дж. Томсону. Он считал, что атом представляет собой электронейтральную систему шаро-

образной формы радиусом, примерно равным 10–10 м. Положительный заряд атома равномерно распреде-

лен по всему объему шара, а отрицательно заряженные электроны находятся внутри него (рис.1). Для объ-

яснения линейчатых спектров испускания атомов Томсон пытался определить расположение электронов 
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в атоме и рассчитать частоты их колебаний около положений равновесия. Однако эти попытки не увенча-

лись успехом. Через несколько лет в опытах великого английского физика Э. Резерфорда было доказано, 

что модель Томсона неверна. 

Первые прямые эксперименты по исследованию внутренней структуры атомов были выпол-

нены Э. Резерфордом и его сотрудниками Э. Марсденом и Х. Гейгером в 1909–1911 годах. Резерфорд 

предложил применить зондирование атома с помощью α-частиц, которые возникают при радиоактивном 

распаде радия и некоторых других элементов. Масса α-частиц приблизительно в 7300 раз больше массы 

электрона, а положительный заряд равен удвоенному элементарному заряду. В своих опытах Резерфорд 

использовал α-частицы с кинетической энергией около 5 МэВ (скорость таких частиц очень велика – по-

рядка 107 м/с, но все же значительно меньше скорости света). α-частицы – это полностью ионизированные 

атомы гелия. Они были открыты Резерфордом в 1899 году при изучении явления радиоактивности. Этими 

частицами Резерфорд бомбардировал атомы тяжелых элементов (золото, серебро, медь и др.). Электроны, 

входящие в состав атомов, вследствие малой массы не могут заметно изменить траекторию α-частицы. 

Рассеяние, то есть изменение направления движения α-частиц, может вызвать только тяжелая положи-

тельно заряженная часть атома. Схема опыта Резерфорда представлена на рис. 2. От радиоактивного ис-

точника, заключенного в свинцовый контейнер, α-частицы направлялись на тонкую металлическую 

фольгу. Рассеянные частицы попадали на экран, покрытый слоем кристаллов сульфида цинка, способных 

светиться под ударами быстрых заряженных частиц. Сцинтилляции (вспышки) на экране наблюдались 

глазом с помощью микроскопа. Наблюдения рассеянных α-частиц в опыте Резерфорда можно было про-

водить под различными углами φ к первоначальному направлению пучка. Было обнаружено, что большин-

ство α-частиц проходит через тонкий слой металла, практически не испытывая отклонения. Однако не-

большая часть частиц отклоняется на значительные углы, превышающие 30°. Очень редкие α-частицы 

(приблизительно одна на десять тысяч) испытывали отклонение на углы, близкие к 180°.  Этот результат 

был совершенно неожиданным даже для Резерфорда. Его представления находились в резком противоре-

чии с моделью атома Томсона, согласно которой положительный заряд распределен по всему объему 

атома. При таком распределении положительный заряд не может создать сильное электрическое поле, спо-

собное отбросить α-частицы назад. Электрическое поле однородного заряженного шара максимально на 

его поверхности и убывает до нуля по мере приближения к центру шара. Если бы радиус шара, в котором 

сосредоточен весь положительный заряд атома, уменьшился в n раз, то максимальная сила отталкивания, 

действующая на α-частицу, по закону Кулона возросла бы в n2 раз. Следовательно, при достаточно боль-

шом значении n α-частицы могли бы испытать рассеяние на большие углы вплоть до 180°. Эти соображе-

ния привели Резерфорда к выводу, что атом почти пустой, и весь его положительный заряд сосредоточен 

в малом объеме. Эту часть атома Резерфорд назвал атомным ядром. Так возникла ядерная модель атома. 

Рис. 1. иллюстрирует рассеяние α-частицы в атоме Томсона и в атоме Резерфорда. Таким образом, резуль-

таты опытов привели Резерфорда и его сотрудников к выводу, что в центре атома находится плотное по-

ложительно заряженное ядро, диаметр которого не превышает 10–14–10–15 м. Это ядро занимает только 10–

12 часть полного объема атома, но содержит весь положительный заряд и не менее 99,95 % его массы. Ве-

ществу, составляющему ядро атома, следовало приписать колоссальную плотность порядка ρ ≈ 1015 г/см3. 

Заряд ядра должен быть равен суммарному заряду всех электронов, входящих в состав атома. Впослед-

ствии удалось установить, что если заряд электрона принять за единицу, то заряд ядра в точности равен 

номеру данного элемента в таблице Менделеева. Радикальные выводы о строении атома, следовавшие из 

опытов Резерфорда, заставляли многих ученых сомневаться в их справедливости. Не был исключением и 

сам Резерфорд, опубликовавший результаты своих исследований только в 1911 г. через два года после вы-

полнения первых экспериментов. Опираясь на классические представления о движении микрочастиц, Ре-

зерфорд предложил планетарную модель атома. Согласно этой модели, в центре атома располагается 

положительно заряженное ядро, в котором сосредоточена почти вся масса атома. Атом в целом нейтрален. 

Вокруг ядра, подобно планетам, под действием кулоновских сил со стороны ядра вращаются электроны 

(рис. 2). Находиться в состоянии покоя электроны не могут, так как они упали бы на ядро. 

Планетарная модель атома, предложенная Резерфордом, несомненно явилась крупным шагом вперед 

в развитии знаний о строении атома. Она была совершенно необходимой для объяснения опытов по рас-

сеянию α-частиц, однако оказалась неспособной объяснить сам факт длительного существования атома, 

т. е. его устойчивость. По законам классической электродинамики, движущийся с ускорением заряд дол-

жен излучать электромагнитные волны, уносящие энергию. За короткое время (порядка 10–8 с.) все элек-

троны в атоме Резерфорда должны растратить всю свою энергию и упасть на ядро. То, что этого не про-

исходит в устойчивых состояниях атома, показывает, что внутренние процессы в атоме не подчиняются 

классическим законам.  

Итак; Резерфорд предложил планетарную схему атома. Ученик Э. Резерфорда Нильс Бор, разрабаты-

вая далее планетарную систему строения атома, сделал смелое предположение, что электроны в атоме 

вращаются по определённым стационарным орбитам.  Какие силы, какие поля создают эти орбиты –  было 

не известно. Вот что сказал по этому поводу Э. Резерфорд: - «…как может знать электрон, с какой частотой 

он должен колебаться, когда он переходит с одного стационарного состояния на другое… Мне кажется, 

что Вы вынуждены предположить, что электрон знает заблаговременно, где он собирается остановиться.»  

Резерфорд очень точно указал на слабое место в учении Нильса Бора. Но пока эта теория удовлетворяла 
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весь научный мир. Идя и дальше этим путём учёные вынуждены были для других электронов определять 

новые орбиты. Получилась красивая картинка (Рис 4-5), но она не отражает сущности. Какие силы застав-

ляют вращаться электроны на этих орбитах? Как электрон переходит с одной орбиты на другую, которая 

имеет другой угол наклона к оси атома? Я считаю, что теория планетарного расположения электронов в 

атоме, это ошибка. Тем более вращение электронов в различных плоскостях (как показывается на рисунках 

Рис. 4-5.) Кроме того, планетарная модель хороша только для одного атома. Но ведь любое физическое 

тело состоит из множества атомов. Тогда возникают вопросы: 1) Какие силы удерживают электрон на ор-

бите? – Только центробежная?... Никаких других сил (полей), отталкивающих электрон у ядра, нет.   Во-

первых, такая сила не известна, во-вторых эта сила должна создавать сопротивление при соударении атома 

с другой частицей. Однако, при всех ударах соблюдается закон Комптона, и атом ведёт себя как упругое 

твёрдое тело.  2). Как атомы соединяются между собой и образуют плотные физические тела? Планетарная 

схема строения атомов не отвечает на эти вопросы.  Поэтому я считаю, что такое изображение атома как 

на (Рис4) неверно. Всё происходит по классическим законам. Электроны честно падают на ядро атома. 

Однако, по плотности ядро является препятствием для присоединения ещё одного электрона. Протон, это 

достаточно плотная частица и не примет в свои ряды лишнюю частицу. Определяющим обстоятельством 

при образовании атомов является силы гравитационных полей нуклонов (силы гравитации) и давление. 

Нейтрон –неустойчивая частица при малом давлении, так как при малом давлении силы упругости квантов 

материи образовывающие нейтрон превышают силы гравитации, собирающие кванты в нейтрон и нейтрон 

распадается. Эти же силы гравитации при увеличении давления определяют количество нейтронов в 

атоме. Так как нейтрон частица с солидным гравитационным полем, она реагирует, прежде всего на гра-

витацию. А самое большое гравитационное поле у нейтронов. Вот нейтроны и образуют гравитационные 

союзы, тесно сжимая друг друга в своих объятиях насколько им позволяет внешнее давление. Итак, чем 

больше внешнее давление, тем большее количество нейтронов входят в создающиеся нейтронные группы. 

Далее поверх этих групп оседают протоны, гравитационное поле которых менее сильное, чем у нейтронов. 

Протоны образуют корку этого каравая. В добавление ко всему, протоны прикрепляются к нейтронам сво-

ими магнитными полями. Следуя логике природного закона, изложенного в таблице Д.И. Менделеева, это 

строительство идёт так, что в атоме образуется два магнитных полюса – северный и южный, образуя таким 

образом единый магнитный поток, в который попадают электроны, образуя различные слои.      Но элек-

троны в данном случае имеют вид не шариков, как их представляют в картинках, а ленточками, как они 

создаются в природе. Вот эти ленточки и опоясывают ядро атома, а поясочки по два электрона выполняют 

роль подшипников между группами слоёв, которые вынуждены вращаться с разными угловыми скоро-

стями. Подтверждением того, что электроны в атомах расположены слоями, а не разбросаны по орбитам 

свидетельствуют опыты, описанные в книге П.Е. Колпаковва «Основы ядерной физики» стр. 31-32 «Из-

вестно, что электроны в атоме расположены в различных оболочках – К,L,M,N… каждой из которых со-

ответствует определённая энергия связи»… При таком расположении частиц всё встаёт на свои места; и 

баланс электрических зарядов соблюдается, и магнитное поле работает, и строение веществ объяснимо с 

точки зрения периодической системы таблицы Д.И. Менделеева.  

 

ПОСТРОЕНИЕ АТОМА 
В начале тридцатых годов 20 столетия физики уже знали, что ядро содержит протоны — положи-

тельно заряженные частицы. И возникал логичный вопрос: почему одноименные заряды не отталкива-

ются? В 1932 году англичанин Джеймс Чедвик открыл нейтрон — нейтральную частицу, по массе соизме-

римую с протоном и также входящую в состав ядра. И вопрос о внутриядерных силах встал с еще большей 

остротой: как же образуются эти протоны и нейтроны? Что связывает нейтроны с протонами и друг с 

другом? Как образуются электроны и позитроны???   Почему ядро атома не распадается на части? Какие 

силы удерживают частицы ядра рядом друг с другом? 

Ранее уже сообщалось, что квант материи обладает электрическим зарядом и магнитным полем. А 

какому же заряду какое поле принадлежит? Оказывается, что отрицательно заряженные кванты по знаку 

материи имеют в равных количествах и поля с северным магнитным полюсом и поля с южным магнитным 

полюсом, то же самое свойство имеют и положительно заряженные кванты материи.  Для того, чтобы 

доказать это необходимо рассмотреть процесс образования электронно-позитронных пар. П. Е. Колпаков 

«Основы ядерной физики §5 п.3. стр. 36 «…Начиная с энергии ~ 1,02 Мэв. и при больших её значениях 

появляется новый процесс – образование пар (электрон – позитрон). Эти электроны и позитроны возни-

кают не из атомного ядра и не из электронной оболочки атома, а являются результатом взаимопревраще-

ния фотонов в электрон-позитрон. Это описано уравнением (11.40) «Основы ядерной физики»  

hν0=2m0c2+εк
++εк

-  Но ни это уравнение ни следующие дальше не отражают суть действия. Этот процесс 

будет выражаться так; 2х1022hν0→(Ек+Евн)е+; 2х1022hν0→(Ек+Евн)е-. потому, что  электрон создают не пара 

фотонов, а 1022 фотонов с энергией  hν0. Это энергия движения фотонов (отрицательно заряженных для 

электронов и положительно заряженных для позитронов), (Ек+Евн)γ+=hν0  энергия движения одного поло-

жительно заряженного фотона, (Ек+Евн)γ-=hν0 - энергия движения одного отрицательно заряженного фо-

тона. Встречаясь с препятствием в виде ядра атома вещества ɣ+ и ɣ- отскакивают от этого ядра и преодоле-

вая сопротивление одинаково заряженных электрических полей, соединяются друг с другом, различными 
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по знаку магнитными полюсами.  То-есть как положительно заряженные кванты, так и отрицательно заря-

женные кванты имеют в равных количествах мономагнитные северный или южный полюс. Своими маг-

нитными полюсами кванты соединяются до тех пор, пока не образуется устойчивая частица – электрон 

или позитрон. Следовательно, для соединения частиц с одинаково заряженными электрическими полями 

фотонов в электрон или позитрон, необходимо определённое давление. Вот это-то давление создаётся при 

столкновении фотона с препятствием в виде протона.   

Когда кванты материи расположены относительно свободно, они друг с другом не соединяются, так 

как для соединения необходимо определённое усилие, сдавливания квантов. Это усилие преодолевает ба-

рьер отталкивания одноимённых зарядов, что необходимо для вступления в действие магнитных сил. 

Далее электроны и позитроны выкристаллизовываются в массе квантов, так как у них создался такой 

электрический потенциал, что больше при сложившимся давлении в это образование квантам уже проник-

нуть нельзя. Итак, отталкивая друг друга одинаково заряженные образования стремятся соединиться с об-

разованием противоположного электрического знака. Таким образом происходит образование протонов. 

Протон – это настолько плотное соединение, что ни кванты, ни электроны (позитроны) в это объединение 

проникнуть не могут. Но протон, это уже образование с двумя магнитными полюсами и у него есть поло-

жительный электрический заряд. Почему? Я не знаю. Поэтому скажу, что так распорядилась её величество 

ПРИРОДА. Итак, у протона кроме положительного заряда есть ещё и магнитный поток. Электрон, попав-

ший в этот поток, начинает вращаться. Он вращается на протоне ни на какую орбиту он не становится, а 

образуют поясок на протоне. Электрону нет возможности отделиться от протона. Не позволяет сила вза-

имного притяжения. Так как электрон – создание аморфное, то даже один электрон образует поясок. За-

рождение вещества в чреве космического тела происходит при огромном давлении, и при высокой темпе-

ратуре. Одни кванты материи стремятся к центру космического тела, другие, наоборот, покидают центр 

космического тела. Но есть и третья группа квантов, которые, с помощью своих силовых полей соединя-

ются со своими собратьями, образуя различные элементы атомов, которые затем объединяются в атомы. 

Протоны состоят из позитронов и электронов, но позитронов в протоне на один больше, чем электронов 

(барионная асимметрия). Однако по плотности протон уже является препятствием для присоединения ещё 

одного электрона. Нейтроны же образуется при большем давлении, и является ещё более плотным обра-

зованием. Нейтрон состоят из равного количества позитронов и электронов. Японский физик-теоретик 

Хидэки Юкава в 1934 году, создал свою мезонную теорию и предсказал заряженные мезоны, а в 1938 году 

вместе со своим учеником Сёити Сакатой, исходя из зарядовой независимости ядерных сил, предсказал 

существование нейтральных мезонов. Гравитационные поля элементарных частиц, составляющих атом, 

сливаются и преобразуются в общее гравитационное поле атома. 

Я считаю, что мезоны – это граничный слой нуклона атома. Человек покрыт кожей, животное покрыто 

шкурой, растение покрыто корой, а нуклоны атома покрыты мезонами. У каждого нуклона – свой мезон. 

МОДЕЛИ ЯДЕР АТОМОВ 

Первое и самое главное следствие атомной спектроскопии, которое относится к ядру атома, - 

отсутствие орбитального движения электрона в атоме. Электроны взаимодействуют с ядрами 

атомов своими осями вращения. Это возможно,  если электроны вращаются на поверхности ядра.  
Это самый главный факт, который я пытаюсь довести до читателя в своих работах.  

 Краткие выводы 1. Можно считать, что найден принцип формирования ядер атомов химических эле-

ментов. Нейтроны и протоны в ядре атома соединяют гравитационные и магнитные силы их магнитных 

полюсов. Причем, протон имеет простейшее магнитное поле, подобное магнитному полю стержневого 

магнита. Нейтрон имеет сложное магнитное поле, которое формирует на его поверхности шесть симмет-

рично расположенных магнитных полюсов: три южных и три северных. 2. Разница масс между протоном 

и нейтроном, составляющая около 1,3 МэВ. Вследствие этого в ядрах находится в более глубо-

кой потенциальной яме, чем протон, и потому бета-распад нейтрона оказывается энергетически невыгод-

ным. Это приводит к тому, что в ядрах нейтрон стабилен. Ядро любого химического элемента формиру-

ется так, чтобы все протоны были на его поверхности (как более лёгкий элемент) и между протонами обя-

зательно были нейтроны, которые, соединяя протоны, выполняет функции экрана между одноименными 

электрическими полями протонов. Протоны и нейтроны покрыты мезонами, укрепляющими его  внутри-

ядерные связи. Все элементы ядра объединяются единым магнитным полем. И на самом верху этой пира-

миды располагаются самые лёгкие элементы атомов – электроны. Ядра химических элементов с большими 

массовыми числами радиоактивны потому, что у них удельная энергия связи между нуклонами в не-

сколько раз меньше, энергии упругости, направленной на разрыв связей, чем у ядер со средними массо-

выми числами.  Образование и существование таких элементов возможно только при большом внешнем 

давлении. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИЛ В АТОМЕ 

Полуклассическая модель атома, была предложена Нильсом Бором в 1913 г.   За основу он взял пла-

нетарную модель атома, выдвинутую Резерфордом. Однако, с точки зрения классической электродина-

мики, электрон в модели Резерфорда, двигаясь вокруг ядра, должен был бы излучать энергию непрерывно 

и очень быстро и, потеряв её, упасть на ядро. Чтобы преодолеть эту проблему, Бор ввёл допущение, суть 

которого заключается в том, что электроны в атоме могут двигаться только по определённым (стационар-

ным) орбитам, находясь на которых они не излучают, а излучение или поглощение происходит только в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81_%D0%91%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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момент перехода с одной орбиты на другую. Причём, стационарными являются лишь те орбиты, при дви-

жении по которым момент количества движения электрона равен целому числу постоянных Планка: Из-

лучение или поглощение происходит только в момент перехода с одной орбиты на другую. Причём, ста-

ционарными являются лишь те орбиты, при движении по которым момент количества движения электрона 

равен целому числу постоянных Планка.: Так какие же силы «создают» орбиты?  Известно, что электроны 

вращаются вокруг ядер атомов. Это может быть только в том случае, когда силы притяжения – центро-

стремительные силы и центробежные силы будут равны между собой. Я считаю, что при выводе своих 

закономерностей относительно зависимости орбит электронов в атоме Нильсом Бором были допущены 

некоторые неточности.  1. Бором не вскрыта причина вращения электрона. Вращаться электрон заставляет 

магнитный поток ядра атома. Магнитный поток образуется тогда, когда существуют вместе два магнитных 

полюса. Просто в то время считалось, что протон - это просто большая заряженная частица, а о магнитном 

потоке и влиянии магнитного потока на заряженную частицу не было известно, поэтому вращение элек-

трона считали результатом действия кулоновских сил    2. Почему-то Бором не берётся во внимание влия-

ние поля гравитации.  Если считать величину влияния силы гравитации на электрон по существующим 

формулам гравитационное взаимодействие по закону определённому Исааком Ньютоном для небесных 

тел, то действительно эта сила получается мизерной по сравнению с силой электрического поля, но на 

самом деле это поле сильнее электрического Здесь ньютоновская формула F=Gxm1xm2/r2  не приемлема. 

Я считаю, что в субатомном мире существует единый закон распределения сил в силовых полях. И этот 

закон таков: - Силы в энергетических полях элементарных частиц и нуклонов распределяются об-

ратно  пропорционально кубу расстояния от центра частицы.  g=g0/r3; q=q0 /r3.  
 

 
Рис.4-1 

Давайте предположим, что силовое поле состоит из квантов и каждый слой этого поля имеет одина-

ковое количество квантов.  Однако, величина объёма этого пространства увеличивается   пропорционально 

кубу радиуса, следовательно, плотность квантов силы в исследуемом объёме будет пропорционально кубу 

радиуса уменьшаться.  См. рис.6.  На рис 6 это состояние изображено в плоском рисунке. Но и на нём 

видно, что каждый вектор силы на малой окружности занимает меньший сектор, чем на большой окруж-

ности. И в этом микромире нет никаких диэлектрических коэффициентов кроме деформации кванта.  То, 

что в субатомном мире распределение сил в полях не квадратичное, писал ещё Хидэки Юкава.  Но Нильс 

Бор жил раньше и не знал этих тонкостей. По кубичному закону изменяется плотность материи в косми-

ческих телах, так же изменяется плотность фотонов в волне излучения при её движении. Всё говорит о 

том, что и плотность силовых полей субатомных частиц изменяется тоже по этому закону. Давайте порас-

суждаем вместе. Предположим, что поле состоит из квантов сил. Оно расположено рядами вокруг ядра 

частицы. В каждом ряду одинаковое количество квантов. Но поле-то сферическое. Его объём увеличива-

ется пропорционально кубу радиуса А раз так, то плотность силовых полей квантов до определённого 

расстояния уменьшается обратно пропорционально кубу увеличения радиуса. При дальнейшем увеличе-

нии расстояния эта зависимость принимает вид, описываемый формулой Хидэки Юкавы. Если всё это 

принять в расчёт, то для достижения электроном в атоме водорода скорости  2,2х106  м/сек. R0 должен 

иметь величину равную  R0=2,305х10-26м. в то время как радиус протона Rпр=0,84087х10-15м. Отсюда вы-

вод: Электроны не летают по определённым орбитам, а вращаются на поверхности протона. Создавая свою 

модель атома Э. Резерфорд опасался, что электрон упадёт на положительно заряженное ядро и произойдёт 

аннигиляция (уничтожение) электрона. Э. Резерфорд ещё не знал, что всё ядро атома состоит из электро-

нов и позитронов. Что эти (взаимоуничтожающие) друг друга частицы почему-то прекрасно уживаются в 

составе этого ядра.  При построении атомов в космическом теле соблюдается закономерность распределе-

ния элементов с различными атомными весами по своим сферам. Чем ближе к центру космического тела 

располагается вещество, тем атом этого вещества массивнее и тем больше его атомный вес. Слишком 

большая теснота царит при образовании атомов. При такой тесноте нет возможности электронам вра-

щаться по разным орбитам в разные стороны. Как только электрон попадает в гравитационное и кулонов-

ское поле ядра, он падает на ядро.  Так как электрон имеет отрицательный заряд, а ядро имеет магнитный 

поток, этот поток начинает вращать электрон. Оно стаскивает электрон на средину ядра, где магнитное 
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поле перпендикулярно плоскости вращения электрона и в этой плоскости вращает электрон с такой угло-

вой скоростью, при которой наведённое магнитное поле, будет равно магнитному полю ядра атома.  Так 

же попадает на эту траекторию второй электрон. Образуется первый поясок, слой 1s, который служит ос-

нованием дальнейшего строительства. Надо помнить, что в электроне 1022 квантов материи. Из-за боль-

шого давления электроны этого слоя деформированы и представляют собой электронно-квантовый слой. 

Представьте себе горох в резиновом мешочке.  Далее электроны в атоме образуют несколько поясов вокруг 

средины ядра. Пояс состоит из 1,2,3..рядов, именуемых в таблице Менделеева слоями, располагающихся 

друг над другом. Над первым поясом располагается второй и т.д. (см. периодическую таблицу). Умнейшая 

таблица! В ней пояса и слои.  Слой 1s служит основанием всей пирамиды слоёв. Разделом слоёв служат 

двухэлектронные слои 2s, 3s,…7s. Они тоже представляют собой электронно-квантовые слои (прокладки). 

пояса вращаются со скоростью, при которой наведённое, вращением электронов, магнитное поле будет 

равно магнитному полю ядра атома. Так как направление наведённого поля всегда противоположно 

направлению магнитного поля ядра, оно нейтрализует силовое действие поля ядра и прироста скорости 

вращения не будет. Так как пояса, по мере удаления от центра имеют разные радиусы, они вращаются с 

различными угловыми скоростями. Двухэлектронные слои 2s,3s… служат прокладками для проскальзы-

вания поясов, вращающихся с разными угловыми скоростями относительно друг друга.  И это уже не пла-

нетарная, а кольцевая система построения атома. Представляю выписку из учебника    П. Е. Колпакова 

«Основы ядерной физики». Стр.31. «Гамма-фотон или фотон другого вида излучения при прохождении 

через вещество может вступить во взаимодействие с атомом этого вещества, как целым. При этом фотон 

может передать свою энергию и полностью поглотиться, а за пределы атома выбрасывается электрон.  Та-

кой процесс вырывания электрона из атома фотоном называется фотоэффектом, а вырываемые электроны 

– фотоэлектронами. (Это говорит о том, что электроны, окружающие ядро находятся в сжатом состо-

янии. Масса электрона составляет ~1х1022 квантов материи, и один фотон не в силах такую махину 

выбить из гравитационного сцепления с другими электронами. Следовательно, напряжение внутренних 

сил настолько велико, что достаточно удара одного фотона, чтобы электрон вылетел из своего гнезда 

(авт.). Далее. Атом, потерявший электрон, оказывается в возбуждённом состоянии, освободившийся уро-

вень энергии (слой пояса) в атоме заполняется одним из наружных электронов, (при планетарной системе 

это невозможно) и при этом испускается квант характеристического (рентгеновского) излучения». В от-

дельных случаях энергия возбуждения (фотон) непосредственно передаётся одному из электронов атома, 

который покидает атом, а характеристического излучения не происходит. Это явление называется явле-

нием Оже, а выброшенные электроны – электронами  Оже.  Этот факт говорит о том, что: 1- электроны 

нанизаны плотно и слоями; 2 - электроны-то не одинаковы, количество квантов в электронах  наружных 

слоёв  атома больше чем во внутренних. Известно, что электроны в атоме расположены в различных обо-

лочках – K, L, M, N …., каждой из которых соответствует своя энергия связи. Самая внутренняя K обо-

лочка содержит два электрона, находящихся в состоянии 1s, энергия связи электрона на этой оболочке Ек 

имеет значение   Ry=(Z – 1)2, где Ry=I =13,61эв – энергия ионизации для атома водорода, для атома урана 

Ек=115 400эв, для атома свинца Ек= 87 800 эв. и т.д. Энергия связи электронов, входящих в L оболочку, 

приближённо составляет 1/2 Ry=(Z – 5)2, (хотя L уровень распадается на три подуровня: 2s, 2p1/2, 2p3/2), а 

энергия электронов, входящих в М – оболочку равна, примерно1/9Ry(Z – 13)2 (имеется 5 подуровней) и т.д. 

Последнюю оболочку заполняют валентные электроны, квантовые переходы, которых порождают опти-

ческий спектр данного атома. Если энергия пролетающего фотона окажется достаточной, то он может вы-

бить электрон из занимаемого им слоя и перевести его в любое из незаполненных связанных состояний 

или совсем удалить из атома. Фотоны малой энергии способны выбить из атомов лишь оптические элек-

троны, обладающие малой энергией связи. Фотоны большой энергии  могут выбить электроны из более 

глубоких слоёв. С точки зрения фэчм, валентные электроны каждого элемента имеют определённое ко-

личество квантов. Это количество такое, что при исследовании электрон точно показывает, атому ка-

кого элемента этот электрон принадлежит.  На рисунке 14 изображён атом Дермштадтия. Для нагляд-

ности на рисунке изображён диск поясов электронов таким большим.  Для расчёта истинных размеров 

пояса электронов, примем условие, что размеры элементов ядра пропорциональны их массе. Универсаль-

ная атомная единица массы 1/12 массы атома изотопа 3 С12. 1а.е.м.=1,6603х.10-27кг.  Масса атома 

Ds=271а.е.м. Ширина пояса электронов (семнадцать слоёв) с двух сторон ядра составит 34 электрона. 

Масса электрона mэ=5,48597х10-4у.а.е.м. Тогда масса диаметра пояса электронов mdэ =5,48597х10-4х34 

=1,8652298х10-2 у.а.е.м. Масса электронов в атоме будет 5,48597х10-4 х110 =6,034567х10-2 у.а.е.м.   Ядро 

Дs будет иметь массу Мd=271-0.06= 270,94а.е.м. Масса 34х слоёв электронов равна 1,8652298х10-2а.е.м. 

Это будет составлять от ядра 1,86523х10-2/270,94=0,000069 = 6,9х10-5 часть массы ядра. То есть, диаметр 

ядра за счёт кольца электронов увеличится примерно на 0,000069 часть от своего размера. Если учесть, 

что электроны в поясах сильно сжаты, то диаметр ядра за счёт кольца электронов увеличится примерно на 

0,00005 частей от своего размера. Масса протона составляет 1,00727663у.а.е.м.  Масса протонов Ds со-

ставляет  110,8004у.а.е.м. Масса электронов будет равна 6,034567х10-2у.а.е.м. Тогда масса протонов и 

электронов будет 110,8064уаем. Атомный вес Ds=271уаем. Масса нейтронов  будет равна 271–

110,8064=160,1936у.а.е.м. Масса покоя нейтрона равна 1,0086654у.а.е.м. Тогда в атоме Дермштадтия бу-

дет 159 нейтронов.   Итак, чем больше атомный вес элемента, тем больше в нём нейтронов.  Нейтроны и 

электроны скрепляют ядро. Нейтроны – ядерной силой, а электроны – гравитационной и кулоновской. 
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Тогда, почему же разрушаются ядра массивных атомов? Это происходит потому, что кванты материи в 

таких атомах находятся в сильно сжатом состоянии и в них создаётся большое внутреннее напряжение. 

Такие атомы способны существовать только при наличии внешнего давления, которое нивелирует внут-

реннее напряжение, создаваемое квантами этих веществ.  

Энергия создания элементарной частицы вещественной материи  

Чтобы узнать энергию создания элементарной частицы необходимо узнать энергию её полёта. Для 

этого определим энергию полёта 1кг любого вещества (железа, например) двигающегося со скоростью 

света. Возьмём шар железа массой в 1 кг. И вычислим его радиус. Вес шара равен произведению его объ-

ёма 4/3πR3 на удельный вес железа ρFе, обозначим его символом «ρ».   Gш=4/3πR3ρ; R3=3Gш/4πρ; R3= 

3х1000/4х3,14*7,87 =30,35см3 Rш=3,12см. Возьмём путь торможения (деформации шара от контакта с пре-

пятствием равным  0,01R = 0,0312см.  Eш=mc2=1000г.x(29979245800000cм/сек)2 

Eш=1000г.х8,99x1026см2/сек2=8,99x1029г.см2/сек2,                            но масса фотона mɣ=1,1×10−49г,  следова-

тельно  Eɣ=Eш/mшхmɣ; mɣ=1,1х10-49г. Eɣ=8,99x1029х1,1x10-49 г.см2/сек2 Тормозной путь ΔS =0,01от R.  

ΔS=0,0312см. Тогда сила отдачи F будет равна Fш=Eш/ΔSFш= 8,99x1029г.см2/сек2:0,0312см. 

=2,88,х1031г.см/сек2;Fш=2,88,х1026 кг.м./сек2.  Но Fш/mш= Fɣ/mɣ тогда   Fɣ= Fшхmɣ/mш; Fɣ=2,88,х1026 

кг.м./сек.2/1кгХ1,1×10−52кг   Fɣ=3,17х10-26кгм/сек2.   

Эта сила отбрасывает квант от препятствия. Если посчитать, что летящие кванта налетают с такой же 

силой   на эти отскочившие кванты, то сила их столкновения будет равна Fкв= 2х3,17 х10-26кг м/сек2. 

Fкв~6,34 х10-26кг.м./сек2.   Примерно с такой силой нужно прижимать кванты друг к другу, чтобы получить 

элементарную частицу материи. Почему? Эта сила нужна для преодоления силы отталкивания квантов с 

одинаковыми электрическими зарядами и магнитными полюсами и создать необходимые условия для вза-

имопритяжения квантов одинаковыми электрическими зарядами, но с разными магнитными полюсами.  

Значит;  

1) элементарные частицы вещественной материи создаются силой магнитного притяжения;  

2)атомы материи создаются силой электрического и гравитационного притяжения;  

3)космические тела создаются силой гравитационного притяжения.  

 

Примечание. 

Новый эксперимент по изучению структуры атомного ядра выполнен в лаборатории Томаса Джеф-

ферсона (США) при участии группы физиков НИИЯФ МГУ. «В эксперименте наблюдалось прямое выби-

вание электронами из ядер не только протонов, но и нейтронов, и определялся импульс, которым выбива-

емый нуклон обладал в ядре. Было показано, что, например, в ядре свинца, в котором число нейтронов 

(126) в полтора раза превышает число протонов (82), высокоимпульсных протонов и нейтронов одинако-

вое количество, как и в ядре углерода (6 протонов и 6 нейтронов).  При этом низкоимпульсных нейтронов 

в ядре свинца, как и следовало ожидать, в полтора раза больше, чем протонов, а в ядре углерода их по-

ровну, — пишет один из авторов исследования, главный научный сотрудник НИИЯФ МГУ, заведующий 

кафедрой общей ядерной физики МГУ Борис Ишханов. — Это означает, что высокоимпульсные нуклоны 

образуют в ядре коррелированные протон-нейтронные пары. 

 Я полагаю, что это происходит не из-за того, что протоны и нейтроны соединены парами во всём 

ядре.  Просто эти нейтроны и протоны имеют примерно одинаковую энергию связи в ядре.  А это может 

быть при оболочечной модели строения ядра атома и в случае, когда эти нуклоны располагаются на 

границе области протонов и области нейтронов. В этом случае они действительно расположены па-

рами и имеют примерно одинаковую энергию связи с ядром. (Авт.) Ниже я покажу вариант строения 

атома свинца согласно ФЭЧМ  

Итак: Мы имеем атом свинца, у которого в ядре   126 нейтронов (магическое число 2, 8, 20, 50, 

82, 114, 126, 164 для протонов и 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, 184, 196, 228, 272, 318 для нейтронов. (Жир-

ным выделены дважды магические числа, то есть магические числа, которые есть как для протонов, так и 

для нейтронов), 82 протона (тоже магическое число). Нейтронов, как и следовало ожидать, в полтора раза 

больше, чем протонов.    При этом низкоимпульсных нейтронов – 120. Давайте расположим их так. В 

центре ядра, согласно всем опытам, располагаются высокоимпульсные нуклоны 6 - нейтронов, которые 

окружает слой из 6 протонов. Это центральное ядро. Далее, уже в третьем слое, связь которого с центром 

ядра менее сильная, согласно закона распределения сил в частицах микромира (F= F0/r3), образуются два 

слоя нейтронов – ближний к центру слой содержит 54 нейтрона.   Четвёртый от центра слой состоит из 66 

нейтронов (расчёт по контактной площади). Два слоя нейтронов – это весьма условное определение, так 

как нет среди нейтронов таких условий, чтобы они распределялись каки-то соответствующим порядком. 

Этот слой нейтронов покрывает слой из 76 протонов. Между нейтронами и протонами образуется граница 

сильного взаимодействия. Этот слой протонов замыкает вторую оболочку.  (Если это именно так, то нук-

лоны по своим параметрам не одинаковы. Нейтроны и протоны, которые располагаются в атоме на 

различных уровнях (оболочках), вернее всего, имеют различную плотность и массу и в соответствии 

с этими показателями размещаются в атоме.  Электроны образуют самый верхний вращающийся пояс. 

На границе третьего слоя, состоящего из нейтронов и четвёртого слоя, состоящего из протонов, образу-

ются пары низкоимпульсных, слабо связанных с центром, но тесно связанных между собой нуклонов. Из-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
https://scientificrussia.ru/redirect/76177d616fa823183fb823b81b0d1bbd428161ac4788ffdcfeb26a9747a1ae8c/https:/istina.msu.ru/profile/ishkhanov/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
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вестно, что у нейтрона существуют разные соединительные площадки (грани); три грани с северным маг-

нитным полюсом, другие три грани с южным магнитным полюсом. Этими гранями и соединяется нейтрон 

с другими элементами атома. Из-за фундаментальных различий в заполнении протонов и нейтронов даль-

нейшее заполнение происходит асимметрично: магическое числа для нейтронов 126 и, теоретически, 184, 

196, 228, 272, 318… и только 114, 126 и 164 для протонов. Возможно, что у протона магнитное поле силь-

нее, чем у нейтрона, потому что в протоне один заряд магнетизма заключён в одной контактной поверх-

ности, а в нейтроне разделён на три контактные поверхности. Поэтому связь нейтрона с протоном крепче, 

чем связь нейтрона с нейтроном. Так и получаются пары низкоимпульсных нуклонов.  Та же самая картина 

и с высокоимпульсными нуклонами. 

 На Рис. 19 изображён вариант атома свинца, согласно описаниям опыта. 

 
Рис 4-19. Атом свинца (разрез) 
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Рис.4-20 Атом свинца  Вид А 

 

Для того, чтобы понять - почему нейтроны в средине, а протоны над ними, представим себе картину 

замкнутого пространства, наполненную электронами и позитронами. В этом пространстве повышается 

давление. Частицы сближаются, взаимодействуют между собой. В результате этого   взаимодействия по-

лучаются большая, устойчивая частица – ПРОТОН. Протон уже занимает меньше места, чем составляю-

щие его элементарные частицы и, если давление не увеличивается, то протон остаётся в окружении эле-

ментарных частиц-электронов, позитронов и квантов. У протона создаётся магнитное поле и ближайший 

электрон, попадая в это магнитное поле ложится на протон и вращается на нём в виде пояса.  Но давление 

всё увеличивается и электрон внедряется в протон В результате этого внедрения получается массивная, 

имеющая нейтральный электрический заряд частица НЕЙТРОН. При дальнейшем увеличении давления в 

нейтрон внедряется ещё нейтрино. Чем больше давление в пространстве образования частиц, тем больше 

нейтронов образуется в этом пространстве. При определённом давлении, образовав группу из 6 членов 

нейтроны больше не группируются. На этом комочке нейтронов оседают электроны и позитроны, соеди-

няясь между собой и создавая окружение из протонов и т. д. 

Величина магнитного момента служит для проверки заполнения оболочек 

 
Сравнение μэксп и μтеор свидетельствует о справедливости предложенной модели. Для ядер, у которых 

заполнены оболочки, спин равен нулю. Таким образом, спин и магнитный момент ядра определяются не-

парным нуклоном, находящимся в данном состоянии. Модель не объясняет деформированные ядра. Для 

объяснения существования деформированных ядер используются значения квадрупольных электрических 

моментов и обобщенная модель ядра. 
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Обобщенная модель ядра 

Модель рассматривает заполнен-

ную оболочку как остов, и в ее поле вра-

щается дополнительный нуклон (рис. 

77). Остов ядра деформируется валент-

ным нуклоном, что приводит к появле-

нию квадрупольного электрического 

момента ядра Q (см. п. 8.5). Модель ис-

пользуется для описания деформиро-

ванных атомных ядер, которые могут 

быть вытянутыми или сплюснутыми 

относительно оси симметрии ядра. Ось 

симметрии ядра, как правило, совпа-

дает с направлением суммарного спина 

ядра. О деформации ядра можно судить 

по величине квадрупольного электрического момента ядра. 

 На рис. 78 показано поведение квадрупольного электрического момента для разных ядер. Значение 

Q = 0 соответствует сферически симметричным атомным ядрам, значения Q > 0 − вытянутым атомным 

ядрам, Q < 0 − сплюснутым атомным ядрам. 

 Довольно спорный момент. (Авт.) Каким образом здесь появился дополнительный нуклон? Если это 

нейтрон – он вращаться не будет, если это протон, он будет вращаться против направления вращения 

электронов. В любом случае этот нуклон встроится в остов и никакого квадрупольного момента не бу-

дет. Я считаю, что причину деформации ядра надо искать в каком-то другом событии (в расположении 

нуклонов в ядре, например).  

 
Рис. 78: Иллюстрация поведения квадрупольного электрического момента для разных ядер. 

 

Экспериментальные данные о квадрупольных электрических моментах ядер см. на рис. 74. 

Модель согласуется с поведением квадрупольного электрического момента для разных ядер, который по 

определению равен: 

Q = Z ∫r2 ρ(r) (3 cos2 θ − l) d3r. 

Опыт американских исследователей (см. рис.4-19) говорит о том, что оболочки состоят из парных 

соединений протонов и нейтронов так что можно говорить о «магическом ядре», в котором количество 

нуклонов одного типа является магическим числом, или о «дважды магическом ядре», в котором магиче-

ские числа — количества нуклонов обоих типов. Из-за фундаментальных различий в заполнении орбит 

протонов и нейтронов дальнейшее заполнение происходит асимметрично: магическое числа для нейтро-

нов 126 и, теоретически, 184, 196, 228, 272, 318… и только 114, 126 и 164 для протонов. Этот факт имеет 

значение при поиске так называемых «островов стабильности». Кроме того, найдено несколько полумаги-

ческих чисел, например, Z=40 (Z — число протонов). 

«Дважды магические» ядра — наиболее устойчивые изотопы, например, изотоп свинца Pb-208 с Z=82 

и N=126 (N — число нейтронов). 

Магические ядра являются наиболее устойчивыми. Это объясняется в рамках оболочечной модели: 

дело в том, что протонные и нейтронные оболочки в таких ядрах заполнены — как и электронные у ато-

мов благородных газов. 

 
Рис. 77. Иллюстрация вращения дополнительного нуклона во-

круг остова. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86-208
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%8B
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Для тех, кто интересуется темой исследования атомных ядер, я привожу полностью интерес-

нейшую работу из БСЭ. 

Эта статья подтверждает правильность моей теории о строении атома. Однако, я считаю, что явления 

спин (вращения нуклонов) в ядре нет. В ядре атома существуют разные магнитные поля, образованные его 

составными частями, но со времён Резерфорда магнитное поле считается результатом вращения заряжен-

ных частиц. Так до сих пор это суждение и превалирует в науке: - там, где есть магнитное поле, там должно 

быть вращение электрических зарядов (спин). Я допускаю пульсирующие движения ядер и нуклонов, так 

как усилия сближения всех частиц к центру будет вызывать сжатие частиц и возникновения сил упругости, 

расталкивающей  частицы ядра и эти силы могут чередоваться создавая системные колебания. Точная за-

висимость ядерных сил между двумя нуклонами от расстояния и относительный, вклад ядерных сил, обу-

словленных обменом мезонов разных типов, с определённостью не установлены. В многонуклонных ядрах 

возможны силы, которые не сводятся к взаимодействию только пар нуклонов. Роль этих т. н. многочастич-

ных сил в структуре ядер остаётся пока не выясненной. Размеры ядер зависят от числа содержащихся в 

них нуклонов. Средняя плотность числа р нуклонов в ядре (их число в единице объёма) для всех много-

нуклонных ядер (A > 0) практически одинакова. Это означает, что объём ядра пропорционален числу нук-

лонов А, а его линейный размер ~А1/3. Эффективный радиус ядра R определяется соотношением: R = а 

A1/3, (2) где константа а близка к Гц, но отличается от него и зависит от того, в каких физических явлениях 

измеряется R. В случае так называемого зарядового радиуса ядра, измеряемого по рассеянию электронов 

на ядрах или по положению энергетических уровней μ-Мезоатомов: а=1,12 ф. Эффективный радиус, опре-

делённый из процессов взаимодействия адронов (См. Адроны) (нуклонов, мезонов, α-частиц и др.) с яд-

рами, несколько больше зарядового: от 1,2 ф до 1,4 ф. Плотность ядерного вещества фантастически велика 

сравнительно с плотностью обычных веществ: она равна примерно 1014 г/см3. В ядре ρ почти постоянно в 

центральной части и экспоненциально убывает к периферии. Для приближённого описания эмпирических 

данных иногда принимают следующую зависимость ρ от расстояния r от центра ядра:.   𝜌(𝑟) =
𝜌0

1+𝑒
𝑟−𝑅0
𝑏

(3) 

Эффективный радиус ядра R равен при этом R0 + b. Величина b характеризует размытость границы ядра, 

она почти одинакова для всех ядер (— 0,5 ф). Параметр ρ0 — удвоенная плотность на «границе» ядра, 

определяется из условия нормировки (равенства объёмного интеграла от р числу нуклонов А). Из (2) сле-

дует, что размеры ядер варьируются по порядку величины от 10-13 см до 10-12 см для тяжёлых ядер (размер 

атома ~ 10-8 см). Однако формула (2) описывает рост линейных размеров ядер с увеличением числа нук-

лонов лишь огрублённо, при значительном увеличении А. Изменение же размера ядра в случае присоеди-

нения к нему одного или двух нуклонов зависит от деталей структуры ядра и может быть иррегулярным. 

В частности, (как показали измерения изотопического сдвига атомных уровней энергии), иногда радиус 

ядра при добавлении двух нейтронов даже уменьшается.  

Энергия связи и масса ядра. Энергией связи ядра ξсв называется энергия, которую необходимо за-

тратить на расщепление ядра на отдельные нуклоны. Она равна разности суммы масс входящих в него 

нуклонов и массы ядра, умноженной на c2 см. (теория относительности) ξсв = (Zmp + Nmn -М) c2 (4). Здесь 

mp, mn и M — массы протона, нейтрона и ядра. Замечательной особенностью ядер является тот факт, что 

ξсв приблизительно пропорциональна числу нуклонов, так что удельная энергия связи ξсв/А слабо меня-

ется при изменении А (для большинства ядер ξсв/А = 6-8 Мэв). Это свойство, называемое насыщением 

ядерных сил, означает, что каждый нуклон эффективно связывается не со всеми нуклонами ядра (в этом 

случае энергия связи была бы пропорциональна A2 при A»1), а лишь с некоторыми из них. Теоретически 

это возможно, если силы при измененном расстоянии изменяют знак (притяжение на одних расстояниях 

сменяется отталкиванием на других). Объяснить эффект насыщения ядерных сил, исходя из имеющихся 

данных о потенциале взаимодействия двух нуклонов, пока не удалось (известно около 50 вариантов ядер-

ного межнуклонного потенциала, удовлетворительно описывающих свойства дейтрона и рассеяние нук-

лона на нуклоне; ни один из них не может описать эффект насыщения ядерных сил в многонуклонных 

ядрах). Независимость плотности р и удельной энергии связи ядер от числа нуклонов А создаёт предпо-

сылки для введения понятия ядерной материи (безграничного ядра). Физическими объектами, отвечаю-

щими этому понятию, могут быть не только макроскопические космические тела, обладающие ядерной 

плотностью (например, Нейтронные звёзды), но, в определённом аспекте, и обычные ядра с достаточно 

большими А. Зависимость ξсв от А и Z для всех известных ядер приближённо описывается полуэмпири-

ческой массовой формулой (впервые предложенной немецким физиком                                                             К. 

Ф. Вейцзеккером:  .  . (5) в 1935г) 

Здесь первое (и наибольшее) слагаемое определяет линейную зависимость ξсв от A; второй член, умень-

шающий ξсв, обусловлен тем, что часть нуклонов находится на поверхности ядра. Третье слагаемое — 

энергия электростатического (кулоновского) отталкивания протонов (обратно пропорциональна радиусу 

ядра и прямо пропорциональна квадрату его заряда). Четвёртый член учитывает влияние на энергию связи 

неравенства числа протонов и нейтронов в ядре, пятое слагаемое δ(A, Z) зависит от чётности чисел А и Z; 

оно равно: 
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 (6) Эта сравнительно не-

большая поправка оказывается, однако, весьма существенной для ряда явлений и, в частности, для про-

цесса деления тяжёлых ядер. Именно она определяет делимость ядер нечётных по А изотопов урана под 

действием медленных нейтронов (см. Ядра атомного деление), что и обусловливает выделенную роль этих 

изотопов в ядерной энергетике (См. Ядерная энергетика). Все константы, входящие в формулу (5), подби-

раются так, чтобы наилучшим образом удовлетворить эмпирическим данным. Оптимальное согласие с 

опытом достигается при ε = 14,03 Мэв, α = 13,03 Мэв, β = 0,5835 Мэв, γ= 77,25 Мэв. Формулы (5) и (6) 

могут быть использованы для оценки энергий связи ядер, не слишком удалённых от полосы стабильности 

ядер. Последняя определяется положением максимума ξсв как функции Z при фиксированном А. Это усло-

вие определяет связь между Z и А для стабильных ядер: Z=A (1,98+0,15A2/3)-1 (7) Формулы типа (5) не 

учитывают квантовых эффектов, связанных с деталями структуры ядер, которые могут приводить к скач-

кообразным изменениям ξсв вблизи некоторых значений А и Z (см. ниже). Структурные особенности в 

зависимости ξсв от A и Z могут сказаться весьма существенно в вопросе о предельном возможном значе-

нии Z, т. е. о границе периодической системы элементов. Эта граница обусловлена неустойчивостью тя-

жёлых ядер относительно процесса деления. Теоретические оценки вероятности спонтанного деления ядер 

не исключают возможности существования «островов стабильности» сверхтяжёлых ядер вблизи Z = 114 

и Z = 126. Квантовые характеристики ядер. Я. а. может находиться в разных квантовых состояниях, отли-

чающихся друг от друга значением энергии и других сохраняющихся во времени физических величин. 

Состояние с наименьшей возможной для данного ядра энергией называется основным, все остальные — 

возбуждёнными. К числу важнейших квантовых характеристик ядерного состояния относятся спин I и 

чётность Р. Спин I — целое число у ядер с чётным А и полуцелое при нечётном. Чётность состояния Р = ± 

1 указывает на изменение знака волновой функции (См. Волновая функция) ядра при зеркальном отобра-

жении пространства. Эти две характеристики часто объединяют единым символом IP или I±. Имеет место 

следующее эмпирическое правило: для основных состояний ядер с чётными А и Z спин равен 0, а волновая 

функция чётная (IP = 0+). Квантовое состояние системы имеет определённую чётность Р, если система 

зеркально симметрична (т. е. переходит сама в себя при зеркальном отражении). В ядрах зеркальная сим-

метрия несколько нарушена из-за наличия слабого взаимодействия (См. Слабые взаимодействия) между 

нуклонами, не сохраняющего чётность (его интенсивность по порядку величины ~ 10-5% от основных сил, 

связывающих нуклоны в ядрах). Однако обусловленное слабым взаимодействием смешивание состояний 

с разной чётностью мало и практически не сказывается на структуре ядер. Помимо I и Р, ядерные состоя-

ния характеризуются также квантовыми числами (См. Квантовые числа), возникающими вследствие ди-

намической симметрии ядерных взаимодействий. Важнейшей из них является изотопическая инвариант-

ность ядерных сил. Она приводит к появлению у лёгких ядер (Z ≤ 20) квантового числа, называется изото-

пическим спином (См. Изотопический спин), или изоспином. Изоспин ядра T — целое число при чётном 

A и полуцелое — при нечётном. Различные состояния ядра могут иметь разный изоспин: T ≥ (А— 2Z)/2. 

Известно эмпирическое правило, согласно которому изоспины основных состояний ядер минимальны, т. 

е. равны (А — 2Z)/2. Изоспин характеризует свойства симметрии волновой функции данного состояния 

ядра относительно замены p ⇔ n. С изоспином связано существование изотопических ядерных мульти-

плетов или аналоговых состояний у ядер с одним и тем же А. Эти состояния, хотя и принадлежат разным 

ядрам (отличающимся по Z и N), имеют одинаковую структуру и, следовательно, одинаковые IP и Т. Число 

таких состояний равно 2T + 1. Легчайшее после протона ядро — дейтрон имеет изоспин Т = 0 и поэтому 

не имеет аналогов. Ядра 31H и 32He образуют изотопический дублет с T = 1/2. В случае более тяжёлых 

ядер членами одного изотопического мультиплета являются как основные, так и возбуждённые состояния 

ядер. Это связано с тем, что при изменении Z меняется кулоновская энергия ядра (она растет с числом 

протонов), и, кроме того, при замене р ⇔ n на полной энергии ядра сказывается разность масс протона и 

нейтрона. Примером изотопического мультиплета, содержащим как основные, так и возбуждённые состо-

яния, является триплет с Т= 1: 148C (осн) — 147N (2,31 Мэв) → 148O (осн) (в скобках указана энергия 

возбуждения). Полуразность числа нейтронов и протонов, называется проекцией изоспина, обозначается 

символом Тз. Для членов изотопического мультиплета Тз принимает T + 1 значений, отличающихся друг 

от друга на единицу и лежащих в интервале —Т≤ Тз ≤ T. Величина Тз для ядер определена так, что для 

протона Тз = —1/2, а для нейтрона Тз = + 1/2. В физике же элементарных частиц (См. Элементарные ча-

стицы) протону приписывается положительное значение Тз, а нейтрону — отрицательное. Это чисто 

условное различие в определениях вызвано соображениями удобства (при избранном в ядерной физике 

определении Тз эта величина положительна для большинства ядер). «Чистота» состояний лёгких ядер по 

изоспину велика — примеси по порядку величины не превосходят 0,1—1%. Для тяжёлых ядер изоспин не 

является хорошим квантовым числом (состояния с разным изоспином смешиваются главным образом из-

за электростатического взаимодействия протонов). Тем не менее, ощутимые следы изотопической сим-

метрии остаются и в этом случае. Она проявляется, в частности, в наличии так называемых аналоговых 

резонансов (аналоговых состояний, не стабильных относительно распада с испусканием нуклонов). Кроме 
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I, P и T, ядерные состояния могут характеризоваться также квантовыми числами, связанными с конкретной 

моделью, привлекаемой для приближённого описания ядра (см. ниже). Электрические и магнитные мо-

менты ядер. В различных состояниях ядро может иметь разные по величине магнитные дипольные и квад-

рупольные электрические моменты. Последние могут быть отличны от нуля только в том случае, когда 

спин I > 1/2. Ядерное состояние с определённой чётностью P не может обладать электрическим дипольным 

моментом. Более того, даже при несохранении чётности для возникновения электрического дипольного 

момента необходимо, чтобы взаимодействие нуклонов было необратимо во времени (T — неинвариантно). 

Поскольку по экспериментальным данным Т-неинвариантные межнуклонные силы (если они вообще есть) 

по меньшей мере в 103 раз слабее основных ядерных сил, а эффекты несохранения чётности также очень 

малы, то электрические дипольные моменты либо равны нулю, либо столь малы, что их обнаружение нахо-

дится вне пределов возможности современного ядерного эксперимента. Ядерные магнитные дипольные 

моменты имеют порядок величины ядерного магнетона. Электрические квадрупольные моменты изменя-

ются в очень широких пределах: от величин порядка е·10-27 см2 (лёгкие ядра) до е·10-23 см2 (тяжёлые ядра, 

е — заряд электрона). В большинстве случаев известны лишь магнитные и электрические моменты основ-

ных состояний, поскольку они могут быть измерены оптическими и радиоспектроскопическими методами 

(см. Ядерный магнитный резонанс). Значения моментов существенно зависят от структуры ядра, распре-

деления в нём заряда и токов. Объяснение наблюдаемых величин магнитных дипольных и электрических 

квадрупольных моментов является пробным камнем для любой модели ядра. Структура ядра и модели 

ядер. Многочастичная квантовая система с сильным взаимодействием, каковой является Я. а., с теорети-

ческой точки зрения объект исключительно сложный. Трудности связаны не только с количественно точ-

ными вычислениями физических величин, характеризующих ядро, но даже с качественным пониманием 

основных свойств ядерных состояний, спектра энергетических уровней, механизма ядерных реакций. Тя-

жёлые ядра содержат много нуклонов, но всё же их число не столь велико, чтобы можно было с уверенно-

стью воспользоваться методами статистической физики (См. Статистическая физика), как это делается в 

теории конденсированных сред (см. Жидкость, Твёрдое тело). К математическим трудностям теории до-

бавляется недостаточная определённость исходных данных о ядерных силах. Поскольку межнуклонное 

взаимодействие сводится к обмену мезонами, объяснение свойств ядра в конечном счёте должно опи-

раться на релятивистскую квантовую теорию элементарных частиц, которая сама по себе в современном 

её состоянии не свободна от внутренних противоречий и не может считаться завершенной. Хотя сравни-

тельно небольшие в среднем скорости нуклонов в ядре (0,1 с) несколько упрощают теорию, позволяя стро-

ить её в первом приближении на основе нерелятивистской квантовой механики, ядерная задача многих тел 

остаётся пока одной из фундаментальных проблем физики. По всем этим причинам до сих пор, исходя из 

«первых принципов», рассматривалась только структура простейших ядер — дейтрона и трёхнуклонных 

ядер 3H и 3He. Структуру более сложных ядер пытаются понять с помощью ядерных моделей, в которых 

ядро гипотетически уподобляется какой-либо более простой и лучше изученной физической системе. Обо-

лочечная модель. Её прообразом является многоэлектронный атом. Согласно этой модели, каждый нуклон 

находится в ядре в определённом индивидуальном квантовом состоянии, характеризуемом энергией, мо-

ментом вращения j его проекцией m на одну из координатных осей и орбитальным моментом вращения l 

= j± 1/2 [чётность состояния нуклона P = (-1)  l]. Энергия уровня не зависит от проекции момента вращения 

на внешнюю ось. Поэтому в соответствии с Паули принципом на каждом энергетическом уровне с момен-

тами j, l может находиться (2j + 1) тождественных нуклонов (протонов и нейтронов), образующих «обо-

лочку» (j, l). Полный момент вращения заполненной оболочки равен нулю. Поэтому если ядро составлено 

только из заполненных протонных и нейтронных оболочек, то его спин будет также равен нулю. Всякий 

раз, когда количество протонов или нейтронов достигает магического числа, отвечающего заполнению 

очередной оболочки, возникает возможность скачкообразного изменения некоторых характеризующих 

ядро величин (в частности, энергии связи). Это создаёт подобие периодичности в свойствах ядер в зависи-

мости от A и Z, аналогичной периодическому закону для атомов. В обоих случаях физической причиной 

периодичности является принцип Паули, запрещающий двум тождественным Фермионам (частицам с по-

луцелыми спинами) находиться в одном и том же состоянии. Однако оболочечная структура у ядер про-

является значительно слабее, чем в атомах. Происходит это главным образом потому, что в ядрах индиви-

дуальные квантовые состояния частиц («орбиты») возмущаются взаимодействием («столкновениями») их 

друг с другом гораздо сильнее, чем в атомах. Более того, известно, что большое число ядерных состояний 

совсем не похоже на совокупность движущихся в ядре независимо друг от друга нуклонов, т. е. не может 

быть объяснено в рамках оболочечной модели. Наличие таких коллективных состояний указывает на то, 

что представления об индивидуальных нуклонных орбитах являются скорее методическим базисом тео-

рии, удобным для описания некоторых состояний ядра, чем физической реальностью. В этой связи в обо-

лочечную модель вводится понятие квазичастиц (См. Квазичастицы) — элементарных возбуждений 

среды, эффективно ведущих себя во многих отношениях подобно частицам. При этом Я. а. рассматрива-

ется как Квантовая жидкость, точнее как Ферми-жидкость конечных размеров. Ядро в основном состоянии 

рассматривается как вырожденный Ферми-газ квазичастиц, которые эффективно не взаимодействуют друг 

с другом, поскольку всякий акт столкновения, изменяющий индивидуальные состояния квазичастиц, за-

прещен принципом Паули. В возбуждённом состоянии ядра, когда 1 или 2 квазичастицы находятся на 

более высоких индивидуальных энергетических уровнях, эти частицы, освободив орбиты, занимавшиеся 
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ими ранее внутри ферми-сферы (см. Ферми поверхность), могут взаимодействовать как друг с другом, так 

и с образовавшейся дыркой в нижней оболочке. В результате взаимодействия с внешней квазичастицей 

может происходить переход квазичастиц из заполненных состояний в незаполненное, вследствие чего ста-

рая дырка исчезает, а новая появляется; это эквивалентно переходу дырки из одного состояния в другое. 

Т. о., согласно оболочечной модели, основывающейся на теории квантовой ферми-жидкости, спектр ниж-

них возбуждённых состояний ядер определяется движением 1—2 квазичастиц вне ферми-сферы и взаимо-

действием их друг с другом и с дырками внутри ферми-сферы. Этим самым объяснение структуры много-

нуклонного ядра при небольшых энергиях возбуждения фактически сводится к квантовой проблеме 2—4 

взаимодействующих тел (квазичастица — дырка или 2 квазичастицы — 2 дырки). Применение теории 

ферми-жидкости к Я. а. было развито А. Б. Мигдалом (1965). Трудность теории состоит, однако, в том, что 

взаимодействие квазичастиц и дырок не мало и потому нет уверенности в невозможности появления низ-

коэнергетического возбуждённого состояния, обусловленного большим числом квазичастиц вне ферми-

сферы. В других вариантах оболочечной модели вводится эффективное взаимодействие между квазича-

стицами в каждой оболочке, приводящее к перемешиванию первоначальных конфигураций индивидуаль-

ных состояний. Это взаимодействие учитывается по методике теории возмущений (справедливой для ма-

лых возмущений). Внутренняя непоследовательность такой схемы состоит в том, что эффективное взаи-

модействие, необходимое теории для описания опытных фактов, оказывается отнюдь не слабым. Кроме 

того, как показывает сравнение теоретических и экспериментальных данных, в разных оболочках прихо-

дится вводить разные эффективные взаимодействия, что увеличивает число эмпирически подбираемых 

параметров модели. Основные теоретические разновидности модели оболочек модифицируются иногда 

введением различного рода дополнит, взаимодействий (например, взаимодействия квазичастиц с колеба-

ниями поверхности ядра) для достижения лучшего согласия теории с экспериментом. Т. о., современная 

оболочечная модель ядра фактически является полуэмпирической схемой, позволяющей понять некото-

рые закономерности в структуре ядер, но не способной последовательно количественно описать свойства 

ядра. В частности, ввиду перечисленных трудностей непросто выяснить теоретически порядок заполнения 

оболочек, а, следовательно, и «магические числа», которые служили бы аналогами периодов таблицы Мен-

делеева для атомов. Порядок заполнения оболочек зависит, во-первых, от характера силового поля, кото-

рое определяет индивидуальные состояния квазичастиц, и, во-вторых, от смешивания конфигураций. По-

следнее обычно принимается во внимание лишь для незаполненных оболочек. Наблюдаемые на опыте 

магические числа нейтронов (2, 8, 20, 28, 40, 50, 82, 126) и протонов (2, 8, 20, 28, 50, 82) отвечают кванто-

вым состояниям квазичастиц, движущихся в прямоугольной или осцилляторной потенциальной яме (См. 

Потенциальная яма) со спин-орбитальным взаимодействием (именно благодаря ему возникают числа 28, 

40, 82 и 126). Объяснение самого факта существования магических чисел было крупным успехом модели 

оболочек, впервые предложенной М. Гёпперт-Майер и Й. Х. Д. Йенсеном в 1949—50. Др. важным резуль-

татом модели оболочек даже в простейшей форме (без учёта взаимодействия квазичастиц) является полу-

чение квантовых чисел основных состояний нечётных ядер и приближённое описание данных о магнит-

ных дипольных моментах таких ядер. Согласно оболочечной модели, эти величины для нечётных ядер 

определяются состоянием (величинами j, I) последнего «неспаренного» нуклона. В этом случае I = j, P = 

(—1) l. Магнитный дипольный момент μ (в ядерных магнетонах), если неспаренным нуклоном является 

нейтрон, равен:  

 

В случае неспаренного протона:    Здесь μn = 1,913 и μp = 

2,793 — магнитные моменты нейтрона и протона. Зависимости μ от j при данном l = j ± 1/2 называются 

линиями Шмидта. Магнитные дипольные моменты практически всех нечётных ядер, согласно опытным 

данным, лежат между линиями Шмидта, но не на самих линиях, как это требуется простейшей оболочеч-

ной моделью (рис. 1, 2). Тем не менее близость экспериментальных значений магнитных дипольных мо-

ментов ядер к линиям Шмидта такова, что, зная j — I и μ, можно в большинстве случаев однозначно опре-

делить I. Данные о квадрупольных электрических моментах ядер значительно хуже описываются оболо-

чечной моделью как по знаку, так и по абсолютной величине. Существенно, однако, что в зависимости 

квадрупольных моментов от А и Z наблюдается периодичность, соответствующая магическим числам. Все 

эти сведения о ядрах (значения IP, электрических и магнитных моментов основных состояний, магические 

числа, данные о возбуждённых состояниях) позволяют принять схему заполнения ядерных оболочек, при-

ведённую на рис. 3.  
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Несферичность ядер. Ротационная модель.  
Согласно экспериментальным данным в области массовых чисел 150 < A < 190 и А > 200, квадруполь-

ные моменты Q ядер c I>1/2 чрезвычайно велики, они отличаются от значений, предсказываемых оболо-

чечной моделью, в 10—100 раз. В этой же области значений А зависимость энергии нижних возбуждённых 

состояний ядер от спина ядра оказывается поразительно похожей на зависимость энергии вращающегося 

волчка от его момента вращения. Особенно четко это выражено у ядер с чётными А и Z. В этом случае 

энергия ξ возбуждённого уровня со спином I даётся соотношением:  (10) где J — 

величина, практически не зависящая от I и имеющая размерность момента инерции (См. Момент инерции). 

Спины возбуждённых состояний в (10) принимают, как показывает опыт, только чётные значения: 2, 4, 

6,... (соответствует основному состоянию). Эти факты послужили основанием для ротационной модели 

несферического ядра, предложенной американским физиком Дж. Рейнуотором (1950) и развитой в работах 

датского физика О. Бора и американского физика Б. Моттельсона Согласно этой модели, ядро представ-

ляет собой эллипсоид вращения Его большая (a1) и малая (a2) полуоси выражаются через параметр дефор-

мации β ядра соотношениями: ,       

 (11) 

Электрический квадрупольный момент Q несферического ядра выражается через β. Параметры β, 

определённые из данных по квадрупольным моментам (не только по статическим, но и динамическим — 

т. е. по вероятности испускания возбужденным ядром электрического квадрупольного излучения), оказы-

ваются по порядку величины равными 0,1, но варьируются в довольно широких пределах, достигая у не-

которых ядер редкоземельных элементов значений, близких к 0,5. От параметра β зависит также момент 

инерции ядра. Как показывает сравнение опытных данных по энергии возбужденных состояний несфери-

ческих ядер с формулой (10), наблюдаемые значения J значительно меньше моментов инерции твёрдого 

эллипсоида вращения относительно направления, перпендикулярного оси симметрии. Нет так же ротаци-

онных уровней, соответствующих вращению эллипсоида вокруг оси симметрии. Эти обстоятельства ис-

ключают возможность отождествить вращение несферического ядра с квантовым вращением твердотель-

ного волчка в буквальном смысле слова. Для ротационной модели несферических ядер принимается схема, 

аналогичная квантованию движения двухатомной молекулы с идентичными бесспиновыми ядрами: вра-

щательный момент ядер такой молекулы относительно её центра тяжести всегда перпендикулярен оси 

симметрии (линии, соединяющей ядра). Из-за свойств симметрии волновой функции относительно пере-

становки ядер допустимы только чётные значения момента вращения (0, 2, 4 и т. д.), что как раз соответ-

ствует значениям I для ротационных состояний несферических ядер с чётными А и Z. Для ядер с неболь-

шими значениями параметров деформации β, наблюдаемые значения близки к моменту инерции той части 

эллипсоида вращения, которая находится вне вписанного в эллипсоид шара. Такой момент инерции мог 

бы иметь идеальный газ, помещенный в сосуд в форме эллипсоида вращения, или, что  то же самое, ча-

стицы, движущиеся независимо друг от друга в несферической эллипсоидальной потенциальной яме. С 

ростом β момент инерции ядра в такой модели растет довольно быстро, достигая твердотельного значения. 

Это противоречит опытным данным, согласно которым рост l с увеличением Р происходит значительно 

медленнее, так что для реальных ядер I принимают значения, лежащие между моментами инерции части 

эллипсоида, находящейся вне вписанного в него шара и твёрдого эллипсоида вращения. Это противоречие 

устраняется учётом взаимодействия между частицами, движущимися в потенциальной яме. При этом, как 

оказывается, гл. роль играют парные корреляции «сверхтекучего типа» (см. ниже). Описанная картина 

структуры несферического ядра отвечает обобщению оболочечной модели на случай движения квазича-

стиц в сферически-несимметричном потенциальном поле (обобщённая модель). При этом несколько из-

меняются и схема энергетических уровней и квантовые числа, характеризующие индивидуальные орбиты 

частиц. В связи с появлением физически выделенного направления — оси симметрии эллипсоида, сохра-

няется проекция момента вращения каждой из частиц на эту ось. Момент вращения частицы при этом 

перестаёт быть определённым квантовым числом. Практически, однако, для всех ядер смешивание орбит 

с разными j мало, так как несферичность ядра в движении частиц сказывается главным образом на появ-

лении дополнительного квантового числа. Для нечетных ядер спин ядра I получается векторным сложе-

нием ротационного момента всего ядра как целого и момента вращения «последнего» нечётного нуклона. 

При этом энергия ротационного уровня зависит не только от I, но и от проекции момента вращения К 

нечётного нуклона на ось симметрии ядра. Разным значениям К отвечают разные «ротационные полосы». 

Общая формула, определяющая энергию ξ (I) ротационного уровня нечётного ядра, имеет вид: , 

    (12), где δK,1/2 = 0, если К ≠ 1/2 и 
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δK,1/2 = 1. при K = 1/2; a — эмпирически подбираемая константа, характеризующая «связь» момента вра-

щения частицы и ротационного момента ядра. Моменты инерции для чётных и нечётных по А несфериче-

ских ядер по порядку величины одинаковы и таковы, что энергия возбуждения первого ротационного 

уровня у ядер редкоземельных элементов около 100 кэв (это отвечает значениям J ~ 10-47 г·см2). Суще-

ственная черта ротационной модели несферических ядер — сочетание вращения всего ядра, как целого, с 

движением отдельных нуклонов в несферическом потенциальном поле. При этом предполагается, что вра-

щение всего ядра (т. е. несферической потенциальной ямы) происходит достаточно медленно сравни-

тельно со скоростью движения нуклонов (адиабатическое приближение). Более точно последнее означает, 

что расстояние между соседними ротационными уровнями должно быть мало сравнительно с расстояни-

ями между энергетическими уровнями нуклонов в потенциальной яме. Адиабатическое приближение для 

описания энергетического спектра некоторых несферических ядер оказывается недостаточным. В этом 

случае вводятся неадиабатические поправки (например, на кориолисовы силы и др.), что приводит к уве-

личению числа параметров, определяемых из сравнения теории с опытом. Современные данные о ротаци-

онных спектрах несферических ядер обильны. У некоторых ядер известно несколько ротационных полос 

(например, у ядра 235U наблюдается 9 полос, причём отдельные ротационные полосы «прослежены» 

вплоть до спинов I = 25/2 и более). Несферические ядра в основном сосредоточены в области больших А. 

Есть попытки интерпретировать и некоторые лёгкие ядра как несферические (так в несферичности «подо-

зревается» ядро 24Mg). Моменты инерции таких лёгких ядер оказываются примерно в 10 раз меньше, чем 

у тяжёлых. Ротационная модель несферических ядер позволяет описать ряд существенных свойств боль-

шой группы ядер. Вместе с тем эта модель не является последовательной теорией, выведенной из «первых 

принципов». Её исходные положения постулированы в соответствии с эмпирическими данными о ядрах. 

В рамках этой модели необъяснённым остаётся сам факт возникновения ротационного спектра (т. е. факт 

вращения всего ядра, как целого). Попытки получить ядерные ротационные спектры на основе общей 

квантовомеханической теории системы многих тел пока остаются незавершёнными. Сверхтекучесть ядер-

ного вещества и другие ядерные модели. Аналогично тому, как спаривание электронов в металлах порож-

дает Сверхпроводимость (см. Купера эффект), спаривание нуклонов должно приводить к сверхтекучести 

ядерного вещества. В безграничном ядре (ядерной материи) в единую «частицу» (куперовскую пару) объ-

единялись бы нуклоны с равными по величине, но противоположными по знаку импульсами и проекциями 

спинов. В реальных ядрах предполагается спаривание нуклонов с одними и теми же значениями квантовых 

чисел (j, l) и с противоположными проекциями полного момента вращения нуклона, равными —j, —j + 

1,... j—1, j. Физическая причина спаривания — взаимодействие частиц, движущихся по индивидуальным 

орбитам, как это принимается оболочечной моделью. Впервые на возможность сверхтекучести ядерной 

материи указал Н. Н. Боголюбов (1958). Одним из проявлений сверхтекучести должно быть наличие энер-

гетической щели между сверхтекучим и нормальным состоянием ядерного вещества. Величина этой щели 

определяется энергией связи пары (энергией спаривания), которая для ядерной материи (насколько можно 

судить по разности энергий связи чётных и нечётных ядер) должна составлять ~ 1—2 Мэв. В реальных 

ядрах наличие энергетической щели с определённостью установить трудно, поскольку спектр ядерных 

уровней дискретен и расстояние между оболочечными уровнями сравнимо с величиной щели. Наиболее 

ярким указанием на сверхтекучесть ядерного вещества является отличие моментов инерции сильно несфе-

рических ядер от твердотельных значений: теория сверхтекучести ядерного вещества удовлетворительно 

объясняет как абсолютные значения моментов инерции, так и их зависимость от параметра деформации Р. 

Теория предсказывает также резкое (скачкообразное) возрастание момента инерции в данной вращатель-

ной полосе при некотором критическом (достаточно большом) спине I. Это явление, аналогичное разру-

шению сверхпроводимости достаточно сильным магнитным полем, пока отчётливо не наблюдалось (в тео-

ретическом предсказании критических значений I имеются неопределённости). Менее выразительно, но 

всё же заметно сказывается сверхтекучесть ядерного вещества на других свойствах ядра: на вероятностях 

электромагнитных переходов, на положениях оболочечных уровней и т. п. Однако в целом сверхтекучесть 

ядерного вещества выражена в реальных ядрах не так ярко, как, например, явление сверхпроводимости 

металлов или Сверхтекучесть гелия при низких температурах. Причиной этого является ограниченность 

размера ядра, сравнимая с размером куперовской пары. Менее надёжны, чем в физике обычных конденси-

рованных сред, и выводы теории сверхтекучести ядер. Главным препятствием теории и здесь является то 

обстоятельство, что взаимодействие между ядерными частицами не может считаться слабым (в отличие, 

например, от взаимодействия, приводящего к спариванию электронов в металле). Поэтому наряду с пар-

ными корреляциями следовало бы учитывать и корреляции большего числа частиц (например, четырёх). 

Вопрос о влиянии таких многочастичных корреляций на свойства ядра остаётся пока открытым. Описан-

ные ядерные модели являются основными, охватывающими свойства большинства ядер. Они, однако, не 

достаточны для описания всех наблюдаемых свойств основных и возбуждённых состояний ядер. Так, в 

частности, для объяснения спектра коллективных возбуждений сферических ядер привлекается модель 

поверхностных и квадрупольных колебаний жидкой капли, с которой отождествляется ядро (вибрацион-

ная модель). Для объяснения свойств некоторых ядер используются представления о кластерной (блочной) 

структуре Я. а., например предполагается, что ядро 6Li значительную часть времени проводит в виде дей-

трона и α-частицы, вращающихся относительно центра тяжести ядра. Все ядерные модели играют роль 

более или менее вероятных рабочих гипотез. Последовательное же объяснение наиболее важных свойств 
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ядер на прочной основе общих физических принципов и данных о взаимодействии нуклонов остаётся пока 

одной из нерешенных фундаментальных проблем современной физики.  

И. С. Шапиро. 

.  

Рис. 1. Линии Шмидта для ядер с нечётным числом нейтронов 

 

 
Рис. 2. Линии Шмидта для ядер с нечётным числом протонов (точки — экспериментальные данные). 
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Рис. 3. Эмпирическая последовательность уровней протонов и нейтронов в модели ядерных оболочек. 

Справа от уровней указаны j, слева — 

 

ЧЕРТЕЖИ И СХЕМЫ 

 

 
Рис.4-2 

Модель атома  Дж. Томсона 

 

 
Рис.4-3 

 

Схема 

опыта Резерфорда по рассеянию α-частиц. K – свинцовый контейнер с радиоактивным веществом, 

 Э – экран, покрытый сернистым цинком, Ф – золотая фольга, M – микроскоп 
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Рисунок  4-4. 

Рассеяние α-частицы в атоме Томсона (a) и в атоме Резерфорда (b) 

 

Рис. 4-5  

Такого быть не может 

 

 
Рис 4-6. Электрон (позитрон) 

ПРИМЕРНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ЭЛЕКРОНА ИЗ КВАНТОВ. 

 

Слой отрицательно (положительно) заряженных квантов материи с «N» магнитным полюсом 

Слой отрицательно (положительно) заряженных квантов материи с «S» магнитным полюсом 
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АТОМ 

 

 
Similar presentations: 

Это типичный рисунок, изображающий атомное ядро. 

Я считаю, что такая трактовка строения ядра неправильна. Нейтроны и позитроны не могут нахо-

диться в ядре вперемешку. 1) Согласно законам гравитации, самые массивные вещества находятся в цен-

тре масс любого материального образования. Более верхние этажи занимают элементы согласно рангам 

массивности - протоны, и самую далёкую от центра позицию занимают электроны 

2)Я не согласен с тем, что все частицы атомного ядра имеют форму шара. Я считаю, что все элементы 

атомов, включая электрон весьма пластичны и принимают такую форму какая необходима для эффектив-

ного выполнения ядром своих функций. 3) само ядро может иметь шаровидную форму или близкую к 

таковой для более полноценного выполнения своих функций при объединении ядер атомов в молекулу. 

 
Рис 4-7.  Ядро атома 
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Рис. 4-8  Ядро атома 
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Рис.4-9(А) Дермштадтий. ВИД А 

1. Ядро атома. 2. Электроны 

 
Рис. 4 - 10. 

 

Возможность беспрепятственного пролёта Альфа-частицы. 

Направления беспрепятственного пролёта Альфа-частицы 

 

 Атом  Протон связи Альфа-частица 
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Рисунком 10 я отвечаю на вопрос – правилен ли вывод Э. Резерфорда о планетарной модели строения 

атома. Вот как был осуществлён опыт 

 
 

Схема опыта Резерфорда по рассеянию α-частиц. K – свинцовый контейнер с радиоактивным веще-

ством, Э – экран, покрытый сернистым цинком, Ф – золотая фольга, M – микроскоп 

 
Вывод о планетарной модели строения атомов Резерфорд сделал из того, что многие Альфа-частицы, 

которыми он бомбардировал фольгу прошивали её насквозь, а некоторые отклонялись почти на 1800. Но 

планетарная модель построения атомов не отвечает на многие вопросы, связанные с функциями атомов в 

материи. Например, как соединяются атомы между собой?  Последние спектроскопические исследования 

атомов показали, что электроны в атоме не вращаются на орбитах, а вращаются на протонах. На рисунке 

10, я представил один из вариантов построения материи. Из него видно, что Альфа-частица может проле-

теть беспрепятственно через слой материи, но может   столкнуться с атомом и при клеточном построении 

атомов в материи. Такое построение материи могут обеспечить протон-нейтронные и протон-протонные 

связи между атомами. 

  Возможные модели построения атомов вещества  
Так как атом – элементарная частица вещественной материи и он состоит из элементарных частиц 

материи, элементы атома (электроны, протоны, нейтроны) при создании атомов и в этих самых атомах 

могут принимать любую форму в зависимости от обстоятельств. «протоны и нейтроны, находящиеся на 

внутренних оболочках атомных ядер, имеют достаточно высокую энергию и сближаются так, что начинает 

сказываться их внутренняя структура». https://scientificrussia.ru/Учитывая это можно принять, что в мате-

риальном теле атомы составляют соединения разных формаций и разной плотности. Поэтому вероятность 

того, что при опытах Резерфорда Альфа-частицы пролетали в промежутки между атомами, тем более, что 

фольга была тонкой, вполне имеет место быть. 

 
Рис.4-11  
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Рис.4-12. АТОМ ГЕЛИЯ  (2х2) 

 

 
Рис.4-13 АТОМ ЛИТИЯ (3х3) . Вид А (разрез А-А  

 

 
Рис.4-14. АТОМ БЕРИЛЛИЯ  (4х5) 

 

 
Рис.4-15 АТОМ БОРА(5х5) 



СТРОЕНИЕ АТОМА / В. Голощапов  71 

Рис. 4-16 Атом А-А 
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Рис. 4-17 
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Рис 4-18 

 

 
Рис 4-19 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Я описал видение мною Мира и процессов, происходящих в нём, на основе тех материалов, которые 

в данной работе я до Вас довёл. Возможно, что какая-то часть моих трудов окажется полезной для чело-

вечества.   
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История создания книги «МИР» 
Конечно, эта работа – результат труда не одного человека. Во-первых, моя семья как могла помогала 

мне. Сын, Сергей Владимирович Голощапов, взял на себя все компьютерные трудности (настройки про-

грамм и пр.), жена, Людмила Александровна, хоть и ворчала, но старалась меня освободить от всяких 

работ по хозяйственной части. А когда я «нырял» в книжки или компьютер, вообще старалась не беспоко-

ить. 

Когда у меня получилась небольшая статья, я послал её для оценки в Физический институт РАН им 

Лебедева. Это было в начале XXI века – году 2006. В институте тогда работала секретарём Наталья Ген-

надиевна Полухина. Вместо резолюции она написала мне очень душевное письмо, в котором сообщила, 

что в работе есть рациональное зерно, но статья пока сырая и надо много поработать, чтобы это был 

«ТРУД». Я поработал примерно год. Послал то, что получилось в Объединённый институт ядерных иссле-

дований для оценки. Работа попала к помощнику секретаря доктору наук Вадиму Александровичу Бедня-

кову. 

Господин Бедняков ответил мне письмом в свойственной ему манере. Из этого письма я понял, что у 

меня нет «ИМЕНИ», и пока этого имени у меня не будет, никто меня ни слушать не будет, ни статей моих 

читать не будет. Я решил приобретать «ИМЯ» и для этого издать свою работу в виде книги. Здесь мне на 

помощь пришёл главный редактор нашей районной газеты «Козельск», заслуженный писатель России Вла-

димир Борисович Ильин. Через своих знакомых он добился издания книги в Облиздате. Так появилось 

первое издание «Физики элементарных частиц материи». Вернее, это была статейка на 15 страниц. К 2013 

году у меня по этой тематике скопилось уже достаточно много материала. А главное, вызрели те 30 пунк-

тов, которые являются квинтэссенцией всей работы. В 2013 году я сдал материал для печати в издательство 

РА «Типограф», ИП Лазарев П.А. в г. Калуге, и к осени книга была готова в количестве 300 экз. Дальше-

то что делать? Я растолкал сколько мог книжек в городские и школьные библиотеки. Но кто их будет 

читать?! 

Видно, фортуна повернулась в мою сторону, и мне на помощь пришла Анастасия Дмитриевна Чер-

нышева – руководитель Super Издательством. Она предложила мне свои услуги по распространению книги 

в Интернете. Через некоторое время моя работа появилась в Сети. Конечно, это не художественная книга 

и не журнал мод, но всё же люди интересуются этой тематикой. Я счастлив, что моя работа востребована. 

Сейчас я работаю над расширением этой темы и возможно, что в ближайшем будущем выйдет моя книга 

«МИР». Активно мне помогает в этом вопросе менеджер по работе с клиентами компании «Наука без 

границ» Елена Викторовна Перловская. Хотел бы отметить работу редакции журнала «Коллоквиум» за 

содействие и публикацию моих работ. 

Я благодарен всем вышеперечисленным товарищам за помощь и ценю их вклад в создание этого про-

изведения. 
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