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«Уразумение того, что вся совокупность процессов 
природы находится в системной связи, побуждает науку 
выявлять эту системную связь повсюду, как в частнос
тях, так и в целом. Но вполне соответствующие своему 
предмету, исчерпывающие научные изображения этой 
связи, построение точного мысленного отображения ми
ровой системы, в которой мы живем, остается как для 
нашего времени, так и на все времена делом невозмож
ным». 

Ф. ЭНГЕЛЬС. «Анти-Дюринг». 

В В Е Д Е Н И Е 

«Не в том трудность теперь, чтобы всяких хороших 
пожеланий наговорить, а в том, чтобы верно дорогу 
указать, чтобы ясно понять, как надо делать первый 
шаг». 

В. И. ЛЕНИН. Изд. 5. Том 7. 

Взгляни на мир моими глазами, 
Он будет ласковей и родней, 
И будет тверже земля под ногами, 
И будет ,больше чудесных дней. 
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ВВЕДЕНИЕ К ТРИЛОГИИ 
Как любая новая концепция, данный многолетний труд требует 

всестороннего анализа и объективной оценки читателя. Только 
время, неумолимое время, может установить фактическую цен
ность этой работы, а мне приходится только надеяться, что разра
ботанные мной идеи не будут преданы забвению и переживут 
века. По внутреннему содержанию данная книга не имеет анало
гов в научно-технической литературе всех народов Земли. Ни 
древние греки, индусы, египтяне, ни ученые других исторических 
эпох, ни наши современники не могли воссоздать полную объем
ную картину окружающего нас мира на фундаменте небольшого 
количества исходных неделимых, действительно элементарных, 
частиц материи. Такие попытки предпринимались неоднократно, 
но все они, как правило, заканчивались крахом. Атом — недели-
мая частица ученых древности в наше время в действительности 
сказался таким же неисчерпаемым, как сама Вселенная. Сейчас 
установлено наукой более 3500 различных изотопов у 108 атомов 
химических элементов. В тридцатые годы нашего века были из
вестны лишь три элементарные частицы, — из которых, по мнению 
ученых, состоял весь материальный мир — это протоны, нейтроны 
и электроны, а сейчас уже открыто более 350 элементарных (не
делимых с позиции современной теории) частиц. Для уменьшения 
количества элементарных частиц в шестидесятые годы нашего 
столетия учеными были введены в науку три эфимерные (так как 
их никто никогда не видел и я надеюсь никогда не увидит) гипо
тетические элементарные частицы-кварки, из которых, по мнению 
тех же ученых, должны были бы состоять все известные элемен
тарные частицы. Для объяснения свойств известных к настояще
му времени элементарных частиц, науке сейчас понадобилось уже 
28 типов гипотетических элементарных частиц таких как кварки 
и глюопы, а это, по моему мнению, уже крах кварковой теории, 
хотя подавляющее большинство современных ученых считают 
до сих пор эту теорию очень прогрессивной и плодотворной, но 
очень просто доказать, что на базе «плоской» теории, а такой 
является теория кварков, нельзя построить объемные образы ре
ального мира (по кварковой теории все нуклоны — протоны и 
нейтроны состоят из трех точечных кварков, а в соответствии с 
законами элементарной геометрии, через любые три точки прост
ранства можно провести плоскость и, следовательно, все кварковые 
модели элементов микромира плоские образования, а из любых 
плоских образований никогда не возможно образовать объемные 
тела). 

Автору трилогии, по-видимому, удалось построить общую объем
ную картину реального мира от описания свойств всех известных 
и возможных элементарных частиц до описания крупномасштаб
ных явлений, происходящих во Вселенной на основании примитив
ных свойств одной, действительно элементарной частицы — гра
витона. Это, по-видимому, уникальный случай в истории развития 



познания. Умный человек, многие знают, что это был Ф. Дос
тоевский, сказал, что красота спасет мир и он действительно 
прав, ибо гармония, симметрия и красота — это одни из основ
ных внешних характеристик наиболее устойчивых объектов ре
ального мира. Гармония немыслима без симметрии, а красота 
без гармонии. Мы часто радуемся красоте и гармонии природы. 
Для простоты восприятия окружающего нас мира мы приучены 
воспринимать окружающее пространство в трехмерной (декар
товой) системе координат. Часть явлений природы мы можем 
наглядно воспринимать в ограниченном четырьмя координатами 
континимуме пространства-времени, по внутренняя красота объ
ектов природы, скрытая в их симметрии и гармонии, при этом, 
часто ускользают даже от пытливого наблюдения, ибо даже прос
тейшие из простейших образований материи — элементарные час
тицы, ядра атомов и молекул, обладающие, как минимум, пятью 
координатными осями — осями симметрии этих частиц и умень
шение количества координатных осей в системе отсчета приводит 
к усложнению и искажению математических и зрительных обра
зов этих объектов реального мира и, следовательно, часть явле
ний природы, описываемых в упрощенных системах координат, 
либо бесследно пропадает, либо приобретает сложные виды, что 
даже очень гениальные люди не могут полностью представить 
всей описываемой картины. В физике и математике, как, впро
чем, и в социально-экономических законах — простота и, следо
вательно, понятность законов является основным признаком их 
красоты'. Красивый закон всегда прост. Очень красив закон фи
зики, определяющий связь между мерой энергии Е и массой час-
тицы М, через коэффициент пропорциональности в виде квадрата 
скорости света с2: Е = м с2. Экономистам и политикам следует 
учиться у физиков краткости выражения своих мыслей. 
Помимо объема и массы, объекты природы обладают множеством 
других свойств: вкусом (правда, вкус большинства природных 
веществ «не но зубам» человеку), цветом, ароматом, «внутрен
ним голосом» — излучением в широком спектре частот, и эти 
явления природы невозможно объяснить только пространствен
ными характеристиками и для объяснения этих явлений приро
ды необходима своя координатная система отсчета. Для описания 
действий мыслящих физико-биологических систем, к которым 
упорно причисляет себя человек, вышеуказанной системы измере
ний уже недостаточно, ибо для отражения чувств и желаний, 
эмоций и действий, мыслей и образов необходимы дополнитель
ные оси координат общей разветвленной физико-биологической 
системы отсчета. Таким образом для полного описания явлений 
природы необходимо иметь, как минимум, 15 координатных осей 
общей многомерной физико-биологической системы отсчета. Окру
жающее пас физико-биологическое пространство многомерно и 
мы осязаем, обоняем, слышим, видим, чувствуем его, действуем 
в нем, думаем о нем и не правы те ученые и фантасты, утвер-



ждающие, что чувство мн.огомерной природы является особым 
очлнчнтельным свойством пришельцев из космоса. 

Автор благодарит коллектив Н-Тагидьского производственного 
объединения «Уралхнмпласт» и Свердловского областного про
изводственно-торгового объединения «Медтехника» за оказание 
материальной помогли в публикации этой работы. 

Автор очень благодарен, академику Вонсовскому С. В.; чле
нам-корреспондентам Вершинину Ю. Н. и Набойченко С. С; док-
тору химических наук Ухову В.Ф.; кандидатам наук Гевирц М. И, 
Черкашину Б. К.., Можжернну В. М.; директорам, главным инже
нерам и ведущим специалистам ряда предприятий и организаций 
Свердловской области — Смирнову К). Д., Юхте В. Т, Волчеи-
KOBV В. В., Князеву М. А., Одиниеву В. Я., Носыреву В. Ф., Сы
соеву Л. В., Щелокову В. Ф.,Дунюшнкину Е. С., Клочковскому В. П., 
Жукогшу В. Г., Свендровскому С. Ю, Головченко Г. Г., Безгре-
белыюму II. А., Лавриновичу Г. А., Устюжанинову В. А., Шреде-
ру А. А., Ахтямову М. Р., Миркину Ю. Д., Ашихиву В. Г., Ми
хайлову П. В.. Бадьеву С. П., Ашуеву Б. И., Волкову А. В., Уше-
ииной Т. Ф.. Светличному Ю. А., Шеляеву В. Ф., — за оказание 
помощи в подготовке материалов работы к публикации. 

ВВЕДЕНИЕ К 1 ТОМУ. 
В этой работе выдвигается новая точка зрения по вопросу про

исхождения и эволюции планетной системы Солнца. Со времен 
IT. Коперника людям известно, что наша Земля движется вокруг 
Солнца, совершая полный оборот за один год. Известно также, 
что Земля вращается вокруг собственной оси, совершая почти 
один оборот в сутки. Даже школьникам младших классов извест
но, что Земля вращается вокруг собственной оси, но па тривиаль
ный вопрос: «Почему же, собственно говоря, Земля вращается?» — 
на сей день нет удовлетворительного ответа. Любопытство и же
лание получить ответ на этот вопрос заставили автора более тща
тельно познакомиться с основами астрономии и. в частности, с ос
новами планетной космогонии — раздела астрономии, изучающе
го происхождение и развитие космических тел и их систем. По
знакомившись с известными взглядами ученых по вопросам кос
могонии, увидев несостоятельность существующих гипотез для 
объяснения известных явлений природы, автор выдвинул свою 
концепцию по проблеме происхождения и эволюции планетной 
системы Солнца. В этой книге читатель познакомится с краткой 
характеристикой доминирующих взглядов по вопросам планетной 
космогонии, познакомится с краткой критикой этих взглядов и 
станет свидетелем и первым критиком новой гипотезы. Книга рас
считана на широкий круг читателей, и для понимания ее сути 
совсем не надо вникать в математические выкладки, приводимые 
в работе и рассчитанные на любознательных и специалистов. 
Книга полезна для расширения кругозора и развития логического 
мышления, ибо с такой точки зрения вопросы космогонии не рас
сматривались нигде в мире. 7 



А Н Н О Т А Ц И Я 
В своей небольшой монографии, критикуя существующие воз

зрения ученых, я отразил свою точку зрения по вопросу пронсхож-, 
дения Солнечной планетной системы. 

Я считаю и частично подтверждаю расчетами, приведенными в 
нижеизложенной работе, что предлагаемый мной вариант пропс-
хождения Солнечной системы из сгустков плазменного вещества 
недр Протосолнца, выброшенного в результате перво
го мощного направленного термоядерного взрыва, более полно от
ражает абсолютную истину. 

В работе: произведен анализ слабых сторон авторитетной 
в наше время небулярной гипотезы происхождения Солнечной 
планетной системы; выдвинута, на мой взгляд, более стройная тео
рия происхождения планетных систем звезд, лишенная большин
ства недостатков предшествующих гипотез, подкрепленная мате
матическими расчетами: трех энергетических режимов Солнца; 
правила распределения удельных плотностей протопланетпого ве
щества; термодинамических характеристик сгустков протопланет
пого вещества: единства закона всемирного тяготения И. Ньюто
на и закона выталкивания погруженных тел жидкостью Архиме
да; энергетических режимов невозможности конденсации планет 
из «протопланетного» газопылевого облака. 

В работе дана физическая интерпретация: возможного вариан
та образования химических элементов в условиях взры
ва звезд малой массы; рождения и преобразования планетной 
системы Солнца; направлений вращения планет вокруг своих соб
ственный осей, с указанием причин движения спутников планет в 
наблюдаемых направлениях. 

В работе приведены: принципиально возможные траектории пе
рехода планет на планетные орбиты; примеры ассиметрии в яв
лениях природы; классификация космических взрывов по удель
ной плотности энергий на грамм вещества. 

Работа интересна новизной подхода к древнейшей философской 
проблеме современности: «Как же все-таки происходило начало 
начал?..» 

Работа содержит 28 таблиц рассчетов и снабжена большим ко
личеством рисунков, иллюстрирующих содержание изложения. 

Полученные в работе результаты позволяют производить ус
пешный анализ и других планетных миров. 

Материалы приводимой ниже работы, по-видимому, должны 
способствовать: приоритету Советской науки в области" планетной 
космогонии; развитию Советской и мировой науки; углублению 
познания и представлений человека об окружающем его мире. 
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«Я думаю, что меня попросили открыть дискуссию, 
потому, что я скептически отношусь ко всем современ
ным гипотезам». 

Г. ДЖЕФФИС. «Материалы международной конференции 
по планетной космогонии». 1958 г. 

«Предполагается, что примерно 4—6 миллиардов лет 
назад Солнце и планеты образовались из вращающе
гося диска, состоящего из газа и пыли. Как это произо
шло, остается жизненно важной темой исследования». 

К. САГАН. «Солнечная система». Москва. «Мир». 1978 г. 

« Если мы оглянемся на путь, пройденный планетной 
космогонией.., то легко заметим, что после гипотезы 
Д. Джинса (1917 год) эта отрасль науки оказалась в 
состоянии глубочайшего кризиса. ...В настоящее время 
у планетной космогонии нет единой глобальной идеи, 
признаваемой абсолютным большинством специалистов. 
И трудно сказать, что будет дальше». (Кризис продол
жается до сих пор). 

А. А, ТОМИЛ ИН. «Занимательное о космогонии». 

Чтобы тело не гудело 
От излишества идей, 
Нам бы нужно делать дело, 
«Черепушку» помощней. 

Твердым лбом тараня стены — 
Чванства, ханжества и тьмы, 
Свет выносим па арены, 
Принимаем зов судьбы. 

Ярко вспыхнет гений звездный, 
Обойдя рогатин строй, 
Или канет неизвестный, 
Проиграв неравный бой. 
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П Р Е Д И С Л О В И Е 
Предлагаемая гипотеза происхождения планетной системы 

Солнца качественно отличается от всех известных па эту тему 
идей и не имеет аналогов в мировой науке. 

Для объяснения происхождения планетной системы Солнца, рав
но, как и любой другой планетной системы звезд, в гипотезе раз
вивается и подкрепляется математическим анализом идея пер
вичного термоядерного взрыва, который, по-видимому, произошел 
внутри первичного протозвездного газопылевого облака. При 
гравитационном сжатии протозвездного газопылевого облака во 
внутренней части этого облака происходит повышение значений 
давлений и температур. В это время внутри звезды (Солнца) соз
даются такие условия температур и давлений, которые способству
ют возникновению и протеканию термоядерной реакции. Первич
ная термоядерная реакция синтеза вещества даже при большом 
количестве благоприятных факторов (о чем забыли, либо не хо
тели знать в Чернобыле), даже при благоприятных значениях дав
лений и температур, эта реакция может задержаться на 100, 200, 
300, 1000 и даже более лет, либо возникнуть до истечения срока 
в условиях, которые не могут быть отнесены к числу бла
гоприятных. Это почти как в обыденной жизни. Например, все 
девушки должны выйти замуж и родить ребенка в возрасте от 
18 до 25 лет, но встречаются отдельные особи, которые и в 30, и 
в 35, и даже в более старшем возрасте не знают мужской ласки, а 
в то же время девицы в 12—13 лет становятся матерями (от ве
терка, наверное). 

Для протекания термоядерных реакций помимо благоприятных 
значений давлений и температур необходимо выполнение целого 
ряда дополнительных условий. К таким дополнительным услови
ям, в первую очередь, относятся условия столкновения активных 
частиц вещества в «лобовом ударе». В 4-й и 5-й главах книги при
водится подробный математический анализ ряда причин, опреде
ляющих начало термоядерных реакций синтеза вещества, возни
кающих внутри протозвездного вещества (в конкретном случае — 
Протосолнечного вещества). На первом этапе эволюции звезд 
процессы термоядерного синтеза вещества протекают спонтанно 
и носят взрывной (революционный) характер. В этот период 
процессы синтеза вещества, вплоть до изотопов предельно воз
можного 128 химического элемента, протекают в миллионные и 
миллиардные доли секунды. Термоядерные реакции взрывного 
этапа эволюции звезд протекают с выделением большого количе
ства энергии, что вызывает быстрое увеличение объемов звезд. 
Расширяясь, звезды стремятся к достижению динамического рав-
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новесия между силами внутреннего давления и силами гравита
ции. Все циклические изменения активности Солнца — это оста
точные явления первичного взрыва. Все периодические колебания 
Солнца осуществляются относительно сферы статического равно
весия так же, как любой маятник перемещается относительно 
точки равновесия действия сил. 

В соответствии с гипотезой, при возникновении Солнца как 
звезды из его недр произошел выброс протопланетного вещества 
в виде двух сгустков материи, которые затем разделились на мно
жество материальных тел системы Солнца. В главах 6, 7, 8, 9, 10 
приведены расчеты и дано объяснение механизма деления прото-
планетных сгустков вещества на отдельные тела системы Солнца. 
Описание гипотезы построено так, что для хорошего понимания 
сущности гипотезы можно пропускать математические выкладки, 
которые предназначаются для неординарных людей, увлеченных 
идеями математики, физики, астрономии, астрофизики, космонав
тики, космогонии, а также для неверующих и вечно 
сомневающихся скептиков, а знакомиться лишь с общими выво
дами и рисунками, придающими наглядность излагаемому мате
риалу гипотезы. Для исключения или хотя бы уменьшения скеп
тических замечаний и нападок, а то, что в нашем обществе всег
да найдутся люди, всегда готовые все чистое и светлое затоптать 
в грязи, рассказывать, по-моему, не надо, со стороны злорадст
вующих представителей господствующих научных концепций в 
вышеуказанных главах книги приводится подробный и всесторон
ний математический анализ предлагаемой гипотезы. В первых 
двух главах книги приведена краткая характеристика господст
вующей ныне небулярной теории образования системы Солнца и 
даны критические замечания о несостоятельности этой теории. В 
третьей главе книги даны основные положения предлагаемой ги
потезы. В одиннадцатой главе повествуется о неизвестных ранее 
законах природы. В двенадцатой главе книги рассказывается о 
негативной точке зрения автора на идею «Теории большого взры
ва». По степени научности эту теорию можно поставить на один 
уровень с мистическим ритуалом «гадания на тарелочке или ко
фейной гуще». 
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« Великая основная мысль, — что мир состоит не из 
готовых, законченных предметов, а представляет собой 
совокупность процессов, в которых предметы, кажущие
ся неизменными, равно как и делаемые головой мыслен
ные их снимки, понятия находятся в беспрерывном 
изменении, то возникают, то уничтожаются, причем по
ступательное развитие, при всей кажущейся случайно
сти и вопреки временным отливам, в конечном счете 
прокладывает себе путь...» 

Ф. ЭНГЕЛЬС. «Людвиг Фейербах и конец 
классической немецкой философии», 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

НЕКОТОРЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

«Доделывать и переделывать, начинать с начала при
дется нам еще не раз. Каждая ступень, что нам удается 
вперед... должна сопровождаться доделыванием и пе
ределыванием». 

В. И. ЛЕНИН. Изд. 5. Том 44. 

Время,.. вечность,.. человечность... 
Миг,.. мгновенье,.. наша жизнь. 
Что такое бесконечность? 
Что такое миг во ржи? 



1. ПОЗНАВАЕМ ЛИ МИР? 
По современным данным, возникновение Земли как планеты 

произошло пять миллиардов лет назад. Человек как продукт эво
люции природы, поднявшийся до мыслящего существа, каких-то 
миллион лет тому назад, естественно, не мог стоять у колыбели 
своей матери — новорожденной Земли, но все же повсюду про
никающий человеческий разум сумел нас мысленно, конечно, пе
ренести к истокам начала начал. За долгую историю человечест
ва было высказано много гипотез о происхождении Солнца, Зем
ли и звезд. Гипотезы рождались и умирали и па смену одним 
приходили другие, которые могли более точно отражать наблю
даемые явления природы. Гипотезы различных авторов часто про
тиворечили друг другу, направляя познания людей из одной диа
метрально противоположной крайности к другой. 

Материальная по своей сути гипотеза философа-идеалиста 
И. Канта (1755 г.) и французского физика П. Лапласа (1796 г.) 
о происхождении Солнца и планет из раскаленной газовой туман
ности, безраздельно владевшая умами ученых в течение полутора 
сотен лет, под натиском новых открытий оттеснена последующи
ми поколениями исследователей на задний исторический план. 
Может, гипотеза Канта - Лапласа не так уж мертва? Люди тогда 
не знали о четвертом плазменном состоянии вещества и плазму 
отождествляли с газом. Может быть, интерпретация идей Канта-
Лапласа в свете современных знаний способна придать их ги
потезе новое сильное современное звучание??? 

«Истина и заблуждение, подобно всем логическим категориям, 
движущимся в полярных противоположностях, имеют абсолютное 
значение только в пределах чрезвычайно ограниченной области...», 
— писал Ф. Энгельс (Л. 1, т. 20, стр. 92). 

Из этой цитаты одного из основоположников марксизма ясно, 
что в большинстве случаев, признаваемые сейчас как заблужде
ния представления людей, в результате развития познания могут 
оказаться истинными, а представления людей, воспринимающиеся 
как истина в первой инстанции, могут оказаться устойчивыми 
заблуждениями людей. Возможно, что в гипотезе Канта-Лапласа 
содержится рациональное зерно, «...познание человека отражает 
абсолютную истину, — писал В. И. Ленин, — практика человече
ства, проверяя наши представления, подтверждает в них то, что 
соответствует абсолютной истине» (Л. 2, т. 18, стр. 137). 

Два вышеприведенных высказывания подтверждают идею 
Ф. Энгельса, что развитие идет по спирали от низшего к высшему 
ее витку. Вполне вероятно, что хорошо забытое старое может 
стать основой нового. Современные данные, как и данные других 



периодов развития человечества, в большинстве своем относитель
ны и имеют противоречивый характер. Каждый исследователь ис
пользует в своей практике только те знания, которые более верны 
н лучше других согласуются с накопленным жизненным опытом 
и укладом жизни, расставляя их, как вехи, на намеченном направ
лении. Пути же следования у разных исследователей различны. 
То, что один воспринимает стоящим на пути, другому представ
ляется находящимся далеко в стороне или даже позади. Ценя 
вклад советских и зарубежных ученых в создании и развитии 
представлений о происхождении и эволюции Солнца и его пла
нетной системы, применяя общие законы диалектики, подкреп
ленные математическим анализом и причинно-следственными ло
гическими заключениями, можно утверждать, что идеи Канта-Лапласа 

базируются на почве материализма. При соединении по
ложений новейшей теории холодной плазмы с идеями Канта воз
никает повое представление о развитии окружающего нас мира, 
«...оказывается, что люди стоят перед противоречием: с одной 
стороны перед нами задача — познать исчерпывающим образом 
систему мира в ее совокупной связи, — пишет Ф. Энгельс 
(Л. 1, т. 20, стр. 36), — а с другой стороны, их собственная при
рода, как и природа мировой системы, не позволяет им когда-
либо полностью решить эту задачу». 

Действительно, человечество старается накопить знания, но 
процесс накопления знаний бесконечен. Значительная часть зна
ний теряется при отрицании того или иного заблуждения и при 
смерти индивидуумов — носителей знаний. Человек смертен — это 
плохо и хорошо. Мир полон противоречий и сам противоречив. 

2, СОВРЕМЕННЫЕ КОСМОГОНИЧЕСКИЕ ГИПОТЕЗЫ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Остановимся более подробно на современных представлениях 
о рождении планетных систем. Большинство специалистов по кос
могонии придерживаются сейчас такой точки зрения: Солнечная 
планетная система родилась из протопланетного газопылевого 
(X. Альвен дополняет — плазменного) облака одновременно пу
тем конденсации холодного вещества у экваториальной плоскос
ти туманности. Под действием сил сжатия, возникающих как век
торная сумма сил гравитации, ротации и теплового излучения, 
значительно увеличивается плотность протопланетного облака 
(уменьшается его размер), происходит расслоение первичной ма
терии и усиление ее конденсации в отдельных сгустках — Прото-
солнца, Протопланет, Протокомет и других узлах. Особенно ак
тивно эта конденсация вещества осуществляется в центральной 
части туманности. Под действием сил гравитации потенциальная 
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анергия отдельных частиц превращается в кинетическую, а кине
тическая энергия преобразуется в тепло из-за увеличения коли
чества столкновений частиц вещества в постоянно уплотняющей
ся материи, сжимающегося газопылевого облака. Сжимаясь, об
лако Протозвезды все сильнее и сильнее разогревается. При до
стижении определенных значений температур и давлений веще
ство центральной части облака образует звезду (Протосолнце), в 
которой возникают термоядерные реакции «выгорания» лития, бе
риллия, бора. Вещество периферических районов Протосолнечного 
облака послужило материалом для создании планет и других объ
ектов Солнечной системы. Вышеупомянутая гипотеза, развиваясь 
от идей Канта-Лапласа до современных взглядов, имеет множе
ство недостатков и не дает удовлетворительных ответов на ряд 
возникающих вопросов, которые возникают при объяснении наб
людаемых явлений природы. Например, почему Солнце содержит 
всего лишь 2% от момента количества движения Солнечной сис
темы и очень медленно вращается, тогда как многие другие звез
ды содержат около 100% такого момента количества движения и 
многие из этих (звезд) вращаются в несколько сот раз быстрее 
нашего Солнца (Л. 57, стр. 123—128). 

Трудности в объяснении значительного различия моментов ко
личества движения Солнца и планет Солнечной системы в выше
указанной гипотезе привели к рождению в начале века новой ги
потезы, которая базировалась на захвате Солнцем газопылевой 
туманности с большим, чем у Солнца, моментом количества дви
жения. В середине нашего века эта гипотеза поддерживалась и 
развивалась академиками О. Ю. Шмидтом, В. Г. Фесенковым, 
А. П. Виноградовым и их последователями. 

Гипотеза имеет недостатки, унаследованные от предшествую
щих теорий, и не дает удовлетворительных ответов на ряд вопро
сов. Гипотеза «захвата» звездой газопылевого протопланетного 
вещества сыграла свою положительную роль в развитии познания, 
но ее недостатки и малая, почти уникальная, возможность «захва
та» Солнцем газопылевой туманности, и то лишь в случае актив
ного участия третьего тела, ставит эту гипотезу в число теорети
чески возможных, но маловероятных. 
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«Одна сторона противоречия так же немыслима без 
другой, как невозможно иметь в руке целое яблоко по
сле того, как съедена его половина». 

Ф. ЭНГЕЛЬС. Собрание сочинений 
К. Маркса и Ф. Энгельса. Том 21. 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ КОСМОГОНИЧЕСКИХ ИДЕЙ 

«Гипотезы о происхождении Солнечной системы пред
лагались неоднократно. Однако ни одну из многочис
ленных попыток восстановления биографии Солнечной 
системы нельзя признать полностью удачной». 

В. Г. ДЕМИН. «Судьба Солнечной системы». 

Мы часто ходим в плену ошибок, 
Никто не может руку дать. 
Трагедий много, опыт зыбок, 
Но как нам истину познать? 
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1 . В Р Е М Я 

Одним из наиболее уязвимых мест гипотезы одновременного 
происхождения Солнца и Солнечной системы из холодного упло
щающегося газопылевого плазменного облака является время, 
точнее, возраст Солнца, космической пыли, метеоритов, астерои
дов, комет и планет. Если считать, что различные химические 
элементы вещества, входящего в состав газопылевого облака, об' 
разовались до возникновения Солнца и его планетной системы, 
т. е. были внесены в газовое облако космической пылью, возни
кающей в результате разрушения более массивных, мощных и бо
лее старых звездоподобных объектов Вселенной, то возраст от
дельных сгустков вещества Солнечной системы должен бы быть 
значительно старше Солнца, т. е старше 7—8 и более миллиардов 
лет. Многочисленные результаты определения возраста различ
ных сгустков вещества на метеоритах, Земле, Луне, Марсе, Ве
нере убеждают нас в обратном. Ни на Солнце, ни на его планетах 

- не обнаружено химических структур старше 5—6 миллиардов 
лет. Следовательно, Солнце и окружающая его планетная систе
ма произошли в результате какого-то другого явления природы. 

2. МЕТЕОРИТЫ, АСТЕРОИДЫ, МАЛЫЕ ПЛАНЕТЫ 

Другим уязвимым звеном гипотез происхождения Солнечной 
системы из холодной газопылевой туманности является (в боль
шинстве случаев) трудность объяснения однородности состава и 
высокой плотности вещества твердых тел системы, таких как ме
теориты и астероиды. Непонятно также, почему плотность ве
щества большинства отдельных астрономических малых объек
тов, к каким относятся астероиды и метеориты, в большинстве 
случаев значительно выше плотности вещества, к примеру, веще
ства планет-гигантов Юпитера (Пю≈ 1,3г/см3) и Сатурна 
(Пс≈0,68г/см3). Естественно, плотность вещества вышеуказанных 
планет у их поверхностей значительно меньше их средних плот
ностей, хотя совершенно очевидно, что силы гравитационного сжа
тия и внутреннего давления планет гигантов в миллионы раз вы
ше сил гравитации, создаваемых веществом, объединенным в ас
тероиды и метеориты. По данным (Л. 41, стр. 147—150), первона
чальная плотность протопланетных газопылевых облаков состав-
ляля П≈[(0,1—1,0)/10-21 г/см3, тогда как средние плотности ядер 
комет ( Пк≈ 0,01-—5г/см3), метеоритов и астероидов (Па≈0,1 — 
8 г/см3) значительно превышают среднюю плотность Протопланет-
ного облака в миллиарды миллиардов раз (1020—1022 раз) и ни
каким образом не могут быть объяснены простой аккрецией (объ-
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единением) и простым гравитационным сжатием вещества астро
номически малых тел. (Л. 56, стр. 91 —100). 

3. ЛИШНЕЕ ВЕЩЕСТВО 

Согласно расчетам ученых, развивавших гипотезу образования 
Солнца и планет из уплотняющегося газопылевого облака, пер
вичная масса Протосолнечного облака была в несколько раз 
больше той массы вещества, которая содержится сейчас в преде
лах Солнечной системы. Из расчетов следует, что при малых мас
сах первичной материи гравитационное сжатие и конденсация ма
терии не происходят. (Л. 13, стр. 46—71). 

Гипотеза происхождения Солнца и его планет из холодного 
газопылевого Протопланетного облака неудовлетворительно объ
ясняет исчезновение излишнего материала, оставшегося после об
разования материальных тел системы и ранее окружающего все 
околосолнечное пространство. Давление солнечного излучения, 
привлекаемое в таком случае для объяснения этой стороны тео
рии, возможное, но весьма и весьма маловероятное явление. 

Давление солнечных лучей и солнечного ветра, конечно, оказы
вает какое-то влияние на выталкивание вещества, но признать 
его решающим в этом случае не представляется возможным. 
Противоположно направленная сила гравитационного притяжения 
Солнца, убывающая значительно медленнее сил лучевого давле
ния, существенно препятствует выбросу больших масс солнечного 
вещества и выталкиванию околосолнечной материи газопылевого 
облака за пределы этой системы. У звезд спектральных классов 
О и ОВ, у которых энергия излучения в сотни, тысячи и десятки 
тысяч раз превышает энергию излучения Солнца (Л. 49, стр. 31 
—33), выталкивание околозвездного вещества в межзвездное 
пространство происходит в момент рождения этих звезд, по здесь 
срабатывает другой механизм действия. При эволюции же малых 
звезд, типа нашего Солнца, их энергия излучения мала и может 
лишь способствовать образованию около этих звезд планетных 
систем. Эта закономерность подтверждается выводами ряда уче
ных, установивших наличие невидимых пока визуально плането-
подобных спутников v большинства ближайших к Солнцу звезд. 
(Л. 6, стр. 29). 

4. РАЗЛИЧИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВЕЩЕСТВА 
СОЛНЦА И ВЕЩЕСТВА ДРУГИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Известно, что вещество Солнца па 70—75% состоит из водоро-
да и на 24-29% из гелия, и лишь около одного процента вещества 
на Солнце представлено вещество других химических элемен-
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тов. По-видимому, газопылевое облако, к тому же, наверное, од
нородное, не может расслоиться на сферы или зоны с различным 
химическим составом его отдельных участков, разве только чудо 
или сверх естественная сила способны сотворить такое деяние да 
некоторые в общем-то талантливые ученые, пытающиеся воскре
сить удачными результатами экспериментов гибнущую гипотезу. 

Химический состав планет, астероидов и метеоритов, по утверж
дению большинства ученых, обладает богатым спектром хими
ческих элементов. Ярким подтверждением богатства химической 
структуры вещества с наличием более сотни химических элемен
тов может служить изученная часть оболочки нашей планеты 
Земли. 

В земной коре, например, химические элементы распределяют
ся следующим образом: кислород — 49%, кремний — 2(5%, алю
миний — 7%, кальций и натрий — по 3%, калий и магний — по 
2,1%, а водород составляет лишь 1% и все остальные элементы 
— 2,1% (Л. 52, стр. 9—29). 

Из вышеприведенных примеров видно, что химический состав 
Солнца значительно отличается от химического состава Земли и, 
если предположить, что химический состав элементов Земли пер
воначально был аналогичен с химическим составом Солнца, то 
объем и масса Земли чрезвычайно увеличились бы до значений 
несколько больших, чем масса и объем Сатурна, что, естественно, 
должно было бы отразиться на геологической эволюции Земли. 
Накопленные человечеством знания никоим образом не подтверж
дают вышеприведенного предположения. (Л. 48 Т. 2 Стр 785— 
- 8 0 1 ) . 

5. МОМЕНТ КОЛИЧЕСТВА ДВИЖЕНИЯ 

Как ни странно, но вопрос момента количества движения Солн
ца является «ахиллесовой пятой» для подавляющего большинства 
гипотез о происхождении Солнечной системы. 

Солнце — медленно, вращающаяся вокруг своей оси звезда. В 
отличие от ярких бело-голубых молодых своих сестер, оно имеет 
очень небольшую экваториальную скорость вращения порядка 
2 км/сек, тогда как «темпераментные» нашего Солнца родствен
ники вращаются вокруг оси в сотни раз быстрее. (Л. 42, стр. 125— 
— 126). 

Люди, старея, за редким исключением, становятся менее под
вижными, как бы передавая «количество своего движения» де
тям. Почему же не допустить нам, что планеты — «дети» Солнца, 
и Солнце, мужая, передало им 98% своего момента количества 
движения. 
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6. ВРАЩЕНИЕ ПЛАНЕТ ВОКРУГ 
СОБСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ МАСС 

В соответствии с популярной гипотезой происхождения Солнеч
ной планетной системы из постоянно уплощающегося газопылево
го облака следует, что процесс образования планет выглядел при
близительно так, как его описывает В. Г. Демин в книге «Судьба 
Солнечной системы». (Л. 13, стр. 56—67). 

«Итак, сначала вокруг Солнца вращалось газопылевое облако, 
имевшее тороидальную форму... 

Оно было намного толще, чем можно было бы предположить 
по .наблюдающемуся в наше время расположению планетных ор
бит. Газ и пыль в этом облаке первоначально распределялись рав
номерно. На первом этапе эволюции облака основную роль играли 
взаимные неупругие столкновения твердых частиц, приводившие 
к потере частицами скорости и постепенному их «падению» на 
центральную плоскость... шел процесс «уплощения» облака. 

Одновременно шел процесс выравнивания скоростей пылинок за 
счет их соударений. 

Частицы стали двигаться почти по круговым орбитам, причем 
случайные отклонения в относительных скоростях стали весьма 
малыми, от нескольких сантиметров в секунду до нескольких мет
ров в секунду в различных зонах облака. ...После уплощения об
лака и упорядочивания движения частиц в нем стал интенсивно 
происходить процесс объединения отдельных частиц друг с дру
гом под действием сил тяготения и при соударениях, т е. проис
ходил процесс, подобный образованию хлопьев снега. В облаке 
возникали сгущения, размеры которых достигали размеров совре
менных астероидов. Эти сгущения постепенно росли. При их дви
жении вокруг Солнца они как бы «подметали» допланетное обла
ко. Объединяя в себе частицы, двигавшиеся по орбите с разными 
наклонами и эксцентриситетами, сгущения приобретали движения 
но усредненным орбитам малого наклона и с небольшим эксцент
риситетом» (Л. 5, стр. 64—65). 

Эта выдержка из книги В. Г. Демина «Судьба Солнечной систе
мы» дает неискушенному читателю кое-какие представления о 
происхождении и эволюции Солнечной планетной системы, кото
рые разделяют сейчас в мире большинство космогонистов — спе
циалистов по происхождению и эволюции планетных систем. 

Помимо выше приводимых недостатков эта вообщсм-то прогрес
сивная точка зрения, дающая объемное и системное отражение 
процессов действительности, имеет еще такую слабую сторону, 
как невозможность получения правильного ответа на вопрос о 



вращении планет Солнечной системы вокруг своих собственных 
осей. 

В соответствии со вторым и с третьим законами движения пла
нет Кеплера (Л. 4, стр. 90—92) «...для того чтобы тело могло 
быть спутником Солнца, оно должно иметь определенную орби
тальную скорость движения, почти независящую от массы тел, и, 
если скорость движения тела по данной орбите выше номиналь
ной, то это тело начинает удаляться от Солнца, а если меньше, 
то это тело начинает падать на Солнце». 

Интересно отметить, что угловая и орбитальная скорости тел, 
являющихся спутниками, тем больше, чем ближе эти тела нахо
дятся к Солнцу. 

Представим теперь, что в уплощающемся Протопланетном об
лаке, в котором просто обязаны выполняться законы движения 
Кеплера, ибо законы Кеплера являются общими для природы за
конами, частицы вещества объединяются друг с другом, но те из 
объединяющихся частиц, которые двигались по ближним к Солн
цу орбитам, имели более высокие скорости своего орбитального 
движения, чем другие объединяющиеся частицы, орбиты движе
ния которых были более удалены от Солнца. Из вышеизложенно
го следует, что конденсирующееся в планеты вещество должно 
было обладать обратным, относительно наблюдаемого орбитально
го движения планет, вращением вокруг своих собственных осей и 
оси вращения протопланет (планет) должны были быть перпенди
кулярно расположенными относительно экваториальной плоскости 
вещества протопланетного облака. 

Помимо вышеуказанного скорость вращения вещества планет 
должна бы увеличиваться по мере приближения планет к Солнцу. 
В действительности же мы наблюдаем совершенно противополож
ную картину: 

а) оси вращения планет не поддаются никакому закону и зани
мают относительно экваториальной плоскости Солнца в простран
стве случайные положения, а «несчастный» Уран вращается во
круг своей оси «лежа на боку». (Л. 4, стр. 498); 

б) направление вращения планет для семи из девяти планет не 
совпадает с направлением вращения этих планет, предсказывае
мых небулярной гипотезой; семь планет из девяти имеют прямое, 
совпадающее с движением этих планет но орбите, направление 
вращения; 

в) угловые же скорости осевого вращения планет совсем не за
висят от расстояния этих планет от Солнца и имеют некоторую 
тенденцию увеличиваться с увеличением объема и массы вещест
ва планет. 

На основании вышеизложенных замечаний к существующей не-
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булярной гипотезе происхождения Солнечной системы и имею
щихся, подтвержденных расчетами, данных выдвигается новая 
простая и в то же время необычная гипотеза происхождения и 
эволюции небесных тел всей планетной системы Солнца. 

«Плазменно-ядерная теория происхождения Солнечной систе
мы», которая рассматривается в этой монографии, лишена многих 
недостаков предшествующих гипотез. Но, как известно, мнение 
одного человека сугубо объективно, и на сколько оно хорошо от
ражает действительный реальный мир, рассудят время и люди. 

Судите строго, беспристрастно, 
Проверьте правильность идей. 
Пусть буду битым я — не страшно,. 
Науке... — истина нужней! 
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«Мы не боимся признать свои ошибки и трезво будем 
смотреть на них, чтобы научиться исправлять их». 

В. И. ЛЕНИН. Собрание сочинений. Том 44. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
ПЛАЗМЕННО-ЯДЕРНАЯ ТЕОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (ГИПОТЕЗА) 

«Вся история развития науки свидетельствует о по
лезности гипотез, нередко даже ошибочных. Ибо попыт
ка решения большой научной проблемы стимулирует 
развитие как данной, так и смежных с пей наук». 

В. Г. ДЕМИН. «Судьба Солнечной системы». 

«Наша теория не догма, а руководство к действию» 
К. МАРКС и Ф. ЭНГЕЛЬС. «Избранные письма». 

Лад головой бескрайнее небо, 
Нам Солнце дарит свое тепло. 
И воздух пахнет травой и хлебом. 
Как это все произошло? 
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Предлагаемая гипотеза происхождения Солнечной системы из 
нагретого до десятка миллионов градусов плазменного протосол-
нечного вещества, выброшенного из его, Протосолнца, недр, силой 
мощного ядерного взрыва, прокатившегося термодинамической 
волной от центральных районов к периферии Протосолнца, отли
чается от существующих гипотез тем, что: 

1. Волна высокого давления, образованная в результате резко
го скачка температуры в центре масс Протосолнца, обусловлен-
ного началом термоядерной протон-протонной реакции, преодоле
вая инерцию покоя вещества, создавая при своем движении к пе
риферии расширяющейся сферой высокие мгновенные значения 
давлений и температур отдельных сферических слоев внутренних 
областей Протосолнца, пронеслась со скоростью в сотни километ
ров в секунду от центра к периферии газопылевого плазменного 
тара Протосолнца. 

2. При повышенных мгновенных значениях температуры и дав
ления в сферических слоях Протосолнца созда!отся условия для 
одновременного протекания термоядерных процессов: протон-про
тонной реакции, углеродно-азотного цикла и тройной гелиевой ре
акции и, следовательно, к образованию в течение незначительно
го периода взрыва более тяжелоядерных атомов веществ: гелия, 
углерода, кислорода, азота, кремния, магния, железа, никеля, 
урана и даже таких недолго живущих элементов более высоких 
порядков, которые не встречаются сейчас в природе. В периоди
ческой таблице Менделеева такие химические элементы имели бы 
200—300-порядковые номера. Основными виновниками возможно
сти синтеза тяжелоядерного вещества явились: инерция покоя 
масс Протосолнца и резкий в течение долей секунды скачок тем
пературы и давления. 

В протосолпечном веществе происходит массовое явление «вби
вания» свободных протонов в ядра инертных атомов. Неизменный 
объем инертного вещества Протосолнца в первоначальном перио
де времени и направленное мощное давление, способное сообщить 
отдельным протонам и атомам вещества, предположительно со
стоящего из водорода, энергию в сотни миллионов электрон-
вольт, направляющее, «прижимающее» и «вдавливающее» их 
(протоны, атомы) в еще неподвижную сферу вещества Прото
солнца, вызвали рождение новых тяжелоядерных атомов химиче
ских элементов. Процесс протекает с колоссальным выделением 
тепловой энергии. 

3. Часть энергии термоядерных реакций затрачивается на полу
чение новых химических элементов. Ядра атомов химических ве-



ществ, которые подчиняются магическим и дважды магическим 
числам, сохраняют длительную устойчивость к радиоактивному 
распаду в сравнении с неустойчивыми недолгожнвущими изото
пами этих же атомов. 

4. В веществе Протосолнца протекают одновременно четыре 
макромасштабных термоядерных процесса: 

а) синтез тяжелых атомов с поглощением энергии; 
б) радиоактивный распад радиоактивных элементов с выделе
нием энергии; 
в) синтез тяжелых атомов с выделением энергии; 
г) синтез легких атомов с выделением энергии. 
5. От периферических сфер внутренних районов Протосолнца, 

где первая"волна давления и"температур создала условия для об
разования локальных центров термоядерных реакций, как внутрь 
так и наружу солнечного вещества, распрастраняются волны тер
модинамической самоиндукции. 

В массе вещества Протосолнца происходят явления наложения 
термодинамических волн, явления образования новых центров 
мгновенных термодинамических ядерных реакций синтеза веще
ства. 

6. За первой волной температуры и давления, преодолевшей 
инерцию покоя вещества, следуют другие термодинамические вол
ны, индуцируемые мгновенными локальными центрами термоя
дерных реакций, но уже с более пологими ударными фронтами 
волн. Эти волны стремятся раздвинуть и частично раздвигают 
вещество Протосолнца. Благоприятные условия повышенных дав
лений и температур способствуют поддержанию термоядерных 
реакций синтеза вещества. 

7. Под действием избыточного внутрисолнечного давления и 
инерции приведенного в движение вещества размеры Протосолн
ца увеличиваются, становятся в несколько раз больше размеров 
наблюдаемого сейчас нами Солнца. 

8. За счет расширения Протосолнца значительная часть коли
чества движения его масс передана через подвижные активные 
зоны вещества от центральных районов Протосолнца к перифе
рии, особенно к веществу экваториальной зоны. Вращение Про
тосолнца вокруг своей оси замедляется. 

9. При замедлении вращения Протосолнечного вещества, вслед
ствие значительных перемещений масс Протосолнца к перифе
рии, за счет большого момента инерции движущегося вещества 
Протосолнца, значительная часть количества движения его (Про
тосолнца) передается отделяющемуся веществу протопланетного 
типа. 

10. Под действием некоторой ассиметрии в действии сил термо-



ядерного взрыва и некоторой ассиметрии в инертной массе Сол
нечного вещества вещество Протосолнца вытягивается в эллипсоид 
вращения Вдоль одной из основных осей термоядерного взрыва, 
способствуя лучшему отделению протопланетного вещества из наи
более удаленных от центра Протосолнца частей эллипсоида. 

11. В экваториальной плоскости Протосолнца, где силы гравита
ционного сжатия особенно сильно ослаблены: центробежной сплои 
быстро вращающегося Протосолнца; магнитным полем Протосолн
ца; лучевым и тепловым давлениями Протосолнечного вещества, 
участвующего в термоядерных реакциях; турбулентными потоками 
восходящего из глубин вещества; активностью смещающихся к эк
ватору более подвижных слоев; максимальной эллипсоидностью 
зоны; кинетической энергией восходящих инерционных масс, и 
происходит извержение протопланетного вещества в околосолнеч
ное пространство. 

12. Анизотропность солнечного вещества и направленность глав
ного суммарного момента термоядерных сил вдоль одной из мгно
венных осей Протосолнца с наименьшим сопротивлением веще
ства привели к выбросу протопланетной материи Протосолнцем 
в две противоположные стороны пространства вдоль этой мгно
венной оси. (Автор не утверждает здесь, что это должно быть обя
зательно диаметрально противоположные стороны по экватору). 
Осевая направленность при выбросе термоядерным взрывом про
топланетного вещества обусловлена «ракетным» эффектом и треть
им законом Ньютона. 

13. Выброшенное Протосолнцем вещество, прошедшее внутри-
солнечную термодинамическую обработку и химическую реконст
рукцию, представляет собой газопылевую плазму с наличием круп
ных плотных расплавленных ядер Протопланет и других тел Сол-
печной системы. 

14. Под действием геометрической суммы сил, названных в 
пунктах 1—13 данной гипотезы, протовещество Солнечной систе
мы вырвалось из «теплых» объятий сил тяготения Протосолнца, 
образовав естественные спутники светила! 

15. Два «снаряда» протовещества Протопланетной системы, вы
пущенные Протосолнцем в противоположные направления прост
ранства, состояли из: 

а) Протоюпитера, вещества Протоастероидов и большей части 
Протокометного облака Оорта, космической пыли; 
б) Протовещества остальных планет, части протоастероидов и 
Протокометного облака Оорта. 
16. Под действием термоядерных процессов центральная часть 

вещества Протосолнца нагревается до миллионов, а поверхность 
до нескольких тысяч градусов. Происходит рождение новой звез
ды (Солнца). 

17. Совместно с выбросом протопланетного вещества происходит 
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интенсивное излучение энергии в виде потоков нейтрино, прото
нов, электронов, мягкого и жесткого рентгеновских излучении, 
гамма-лучей, радиоволн и света. 

18. При увеличении объема Солнца падает давление в его 
внутренних районах, исчезают периферические очаги термоядер
ных реакций, образованные наложением термодинамических волн. 
Значительно раньше исчезают условия для протекания реакций 
но синтезу тяжелоядерных элементов. 

19. При достижении максимального объема оставшаяся часть 
вещества Солнца начинает быстро сжиматься к центру масс Солн
ца под действием преобладающих над силами лучевого давления 
в это время гравитационных сил. 

20. С этого момента пара взаимно противоположных сил: внут
реннего термодинамического давления и гравитационного сжатия 
действуют на инертную массу солнечного вещества, создавая ко
лоссальную резонансную систему, где одиннадцатилетняя перио
дичность солнечной активности является лишь одной из многих 
гармоник этого резонансного колебания (точнее — полупериодом 
этого колебания). Изменение внешних размеров Солнца при за
мене режимов сжатия режимом расширения почти не наблюдает
ся, т. к. основная часть активного вещества Солнца (т. е. 90% 
всей солнечной массы) заключена в центральной сфере Солнца с 
радиусом, равным половине радиуса визуально наблюдаемого 
солнечного диска. 

Период собственных колебаний такой системы, предположитель
но, составляет несколько миллионов лет. 

21. Передача части момента количества движения Солнца 
излучаемой массе солнечного вещества, благодаря «вязкости» 
солнечной плазмы и высокой напряженности электромагнитного 
поля Солнца, служит основной причиной постепенной потери Солн
цем значительной части его момента количества движения. 

22. Дробление двух крупных протопланет на более мелкие 
сгустки протопланет, протокомет, протоастероидов явилось след
ствием различия в моментах количества движения отдельных сгу
стков отделившегося протовещества и превышение разности ки
нетических энергий отдельных сгустков вещества над гравитаци
онной энергией этих сгустков. 

23. Не все вещество протопланет до его (вещества протопланет) 
выброса из недр Протосолнца было подвержено термоядерной об
работке в Солнечном реакторе. Значительная часть этого прото-
планетного вещества была просто вытеснена внутренним давлени
ем термоядерного взрыва, который и сообщил им необходимую 
для преодоления сил тяготения Солнца энергию. 

24. Орбитальные скорости и дополнительный значительный мо
мент количества движения сгустки отделившегося протопланет-
ного вещества приобрели от Солнца через вращающиеся магнит
ное поле Солнца. 
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«В мире нет ничего, кроме как движущейся материи, 
и движущаяся материя не может двигаться иначе, как 

в пространстве и во времени». 
В. И. ЛЕНИН. Собрание сочинений. Том 18. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

ТРИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕЖИМА СОЛНЦА 

«...Мы убедимся, что в нуклеогенезе, по-видимому, иг
рают роль как квазистатические, так и взрывные ядер
ные реакции,..» 

Р. Дж. ТЕЙЛЕР. «Происхождение химических элементов». 

Молчанье было. 
Огонь и дым 
Сияй, светили! 
БУДЬ молодым! 
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1. ОТ МЕЖЗВЕЗДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ПЫЛИ К СОЛНЦУ 

Ученые предполагают, что газопылевые облака, которых боль
шое множество во Вселенной, являются «колыбелью» звезд. Сотни 
глаз с пытливым любопытством исследователей обращены к бес
крайнему простору Вселенной. Древние люди, напуганные стихи
ей, пытались по мириадам мерцающих звезд угадать свою судьбу. 
Сейчас, когда большинство природных явлений стали доступны 
для понимания человека, он с неменышим вниманием устремляет 
свой взгляд в бесконечность пространства, чтобы открыть, уви
деть, прочитать новую, неизвестную страницу в книге познания 
природы. Глубокий вакуум межзвездного пространства, где кажет
ся, что отдельные частицы и атомы удалены друг от друга, по 
сравнению с их собственными размерами, па гигантские «звезд
ные» расстояния (Десятая часть атома в кубическом сантиметре 
вещества межзвездного пространства. Л. 4, стр. 455), также явля
ется частью материального мира. Много это или мало??? 

Мало, т. к. обычный воздух, которым мы дышим, покажется 
Вам каменной стеной в миллиарды и миллиарды (1021) раз более 
плотным, чем глубокий ваккум межзвездного пространства. Мало, 
т. к. один кубический сантиметр воды в земных условиях будет 
весить столько же, сколько шар межзвездного газа радиусом 
125 км — это немногим меньше радиуса Луны. Много, т. к. в не
большой, по астрономическим меркам, сфере радиусом от центра 
Солнца до расстояния (R=l ,4xl0 1 4 км), т. е. всего в 3,5 раза 
большем, чем расстояние до ближайшей к Солнцу звезды «Прок-
сима Центавра»; (Л. 57, стр. 18) при такой мизерной плотности 
вещества межзвездного газа (0,1 атома в кубическом сантиметре) 
содержится физической материи столько же, сколько в массивном 
астрономическом объекте, как наше Солнце. 

При плотности межзвездного вещества, соответствующей плот
ности диффузной туманности (порядка 100 атомов водорода в 
1 куб. см), радиус эквивалентной солнечной массе сферы соста
вит всего лишь третью часть расстояния между Солнцем и «Прок-
симой Центавра» и близок по своему значению к фактическому 
размеру Солнечной системы. 

Ученые пришли к выводу, что звезды в большинстве случаев 
рождаются группами (ассоциациями) из уплотняющихся до боль
ших значений плотности вещества диффузных газопылевых ту
манностей. (Л. 56, стр. 34—72; Л. 40, стр. 173—219; Л. 41 стр 
139—199). 

Астрономами открыто множество таких газопылевых туманнос
тей в бескрайних просторах Вселенной, особенно вблизи эквато
риальных плоскостей галактик. Если газопылевого материала в 
определенной области пространства достаточно для образования 
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группы пли отдельных звезд, процессы конденсации и гравитаци
онного сжатия начинают преобладать над другими процессами. 
Наблюдая за концентрацией вещества, через несколько миллио
нов лет мы «сможем» (если доживем, конечно) стать свидетелями 
рождения группы звезд, либо отдельной звезды из «облюбован
ной» нами туманности, 

Ориентировочные условия, эмпирические формулы для расчета 
режимов конденсации звезд из газопылевых туманностей приве
дены в книге И. С. Шкловского «Звезды. Их рождение, жизнь и 
смерть». (Л. 56, стр. 34—72). 

Не останавливаясь подробно на дальнейшей эволюции звезд, 
т. к. этот вопрос тщательно и даже с некоторой скрупулезной по
следовательностью изложен во многих научных трудах (Л. 56, стр. 
34—72; Л. 40, стр. 173—219 и т. д.), сразу перейду к тому момен
ту этой эволюции звезд, когда, по-моему, могут возникнуть усло
вия для образования планетных систем. 

2. УПРОЩЕНИЕ МЕХАНИЗМА 
И ПЛАН ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЖИМОВ СОЛНЦА 

Предположим, что, подчиняясь закону Всемирного тяготения 
Ньютона, вещество Протосолнца сконцентрировалось в сфере 
Г. Хилла (Л. 13, стр. 55) и, все более сжимаясь, вызвало повы
шение температур, особенно центральных областей вещества, за 
счет участившихся случаев столкновения атомных частиц в уплот
няющейся материи и протекания химических реакций и, наконец, 
привело к термоядерному взрыву в веществе центральной части 
масс Протосолнца. Для более легкого понимания физических и 
химических процессов, происходящих в этот момент в недрах ве
щества Солнца, до минимума упростим механизм взаимодействия 
материальных частиц, схематизировав ряд положений, хотя и ве
дущих к некоторым ошибкам и неточностям при расчетах, но со
храняющих, пусть очень и очень приблизительно, принцип дейст
вия избираемой системы. 

Для этого предположим: 
Во-первых, что вещество Солнца, независимо от сверхвысоких 

давлений и температур, должно находиться лишь в одном газовом 
агрегатном состоянии. Фактически вещество Солнца представляет 
собой высоко ионизированную плазму. 

Во-вторых, что химическиц состав вещества Солнца является 
однородным, однокомпонентным водородным плазменным сгуст
ком. 
. В-третьих, вещество Солнца будем с достаточной степенью точ
ности, необходимой для расчетов, принимать за одноатомный иде
альный газ и все необходимые вычисления будем производить не 
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по уравнению Ван-дер-Ваальса (для реальных газов), т. к. при
менение его практически невозможно ввиду отсутствия или неточ
ности множества исходных данных, а по формуле уравнение Мен
делеева—Клапейрона для идеального газа. (Л. 34, стр. 137—140). 

Для анализа выберем три энергетических момента в состоянии 
Солнечного вещества: 

1. Момент до начала протекания термоядерной реакции. 
2. Момент в начале термоядерной реакции. 
3. Момент стационарного режима Солнца. 
Так как установившиеся режимы легче поддаются исследова

нию и обладают тем преимуществом перед переходными процес
сами, что информация об этих режимах носит более обширный, 
полный и точный характер, мы, в первую очередь, остановимся на 
разборе стационарного (установившегося) режима Солнца, ибо 
наше время совпадает с этим режимом в эволюции Солнца и, если 
даже об этом режиме Солнца мы почти ничего не знаем, либо кое-
что знаем приблизительно, очень примитивно, схематически, то 
о других режимах в эволюции Солнца мы практически ничего не 
знаем и лишь строим правдоподобные и неправдоподобные догадки 
и гипотезы, которые в каждую эпоху развития человеческих знаний 
в той или иной степени отражают относительную истину. 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЭНЕРГИИ АТОМОВ 
ВОДОРОДА НА СОЛНЦЕ ПРИ ПРОТЕКАНИИ 

ТЕРМОЯДЕРНОЙ РЕАКЦИИ 
(Стационарный режим Солнца) 

Широко известно, что масса Солнца Мс≈2х10 3 3 грамм, а масса 
атома водорода m = (1,6339/1024) граммов. 

Если предположить, что вещество Протоеолнца на 99,99% со
стояло из атомарного водорода, а масса Солнца с точностью до 
5% равнялась веществу Протоеолнца, приравнивая эти массы, не 
трудно подсчитать, что количество атомов водорода в Протосолн-
це (Солнце) исчислялось величиной: 

n= 1,2 х 1057 атомов водорода (1.5) 
Естественно, мы не учитываем при этом потерю части массы 

Солнца, ушедшую на излучение и солнечный ветер за долгую ис
торию существования нашего светила, и на выброс протопланет-
ного вещества. Погрешность, заведомо вносимая нами в расчеты, 
в некоторой степени компенсируется неизвестной величиной энер
гии, бесследно уносимой потоком нейтрино и естественным, пусть 
даже незначительным, уменьшением излучательной способности 
Солнца на протяжении существования его как звезды главной по
следовательности. 

Ученые утверждают, что в данный момент масса атомов водо-
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рода составляет 70% всей современной массы Солнца. 
Следовательно, Солнце сейчас содержит: 

n' = 0,7 х 1,2 х 1057≈0,837 х 1057 атомов водорода, где 
n'=0,837х 1057 — количество атомов водорода в современную эпо
ху, тогда количество атомов водорода n", переработанных в нед
рах мощного Солнечного термоядерного реактора в атомы других 
химических элементов, составит: 
n"=1,2х1057 — 0,837x1057 = 0,363x1057 атомов водорода. (2.5) 

Сделаем еще одно ограничительное предположение, что Up — 
скорость синтеза атомов водорода в более тяжелые химические 
элементы была постоянной на протяжении всей эволюции Солн
ца в течение времени t = 6 x 109 лет. 

Определим скорость Up — рекомбинации атомов водорода: 
Up = n"/t (3.5), 

тогда Up = 0,363xl05 7 /6xl09x365x24x3600=l,92xl03 9 1/сек 

Солнце не может быть бесконечным аккумулятором тепловой 
энергии и, естественно, почти вся его тепловая энергия, выделяе
мая в результате термоядерных реакций, излучается Солнцем в 
окружающее пространство. 

Известно, что полное количество энергии Wи, излучаемое Солн
цем, сотавляет: Wи = 3,9x 1033 эрг/сек. 

Зная количество излучаемой энергии и скорость рекомбинации 
атомов и помня, что атомы, возбужденные частицами средних и 
слабых энергий, лишь дробят порции энергии, получаемые при 
термоядерных реакциях синтеза тяжелоядерного вещества, на бо
лее мелкие части, но сами энергии не излучают, можем определить 
wcp. — среднюю энергию, выделяемую одной частицей (активным 
атомом водорода) при термоядерной реакции синтеза па Солнце 
в процессе рекомбинации атомов водорода в атомы гелия и атомы 
других химических элементов (Л. 38, стр. 96—203): 

wCp.=Wи/Up (4.5), 
тогда wCp.= (3,9xl033 эрг/сек) / (1,92х1039 1/сек) = 
(2,0313/105) эрг/1 = 1,268 х106 Эв= 1,268 Мэв 

Полученная в результате расчетов средняя энергия, выделяе
мая при синтезе вещества, одного порядка и близка по значению 
к средней энергии, выделяемой при слиянии двух протонов в дей
терий: 

Н1+Н1— Д2+ё+ё+1,44 Мэв (Л. 56, стр. 126), где 
Н1 — ионизированный водород, Д2 — дейтерий, ё —. позитрон, ё — 
нейтрино. 

Известно, что энергия, уносимая протоном в термоядерной ре
акции синтеза дейтерия и трития в атом гелия, составляет 
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14,1 Мэв, а это в 12 раз больше значения приведенного выше рас
чета. 

Но, на мой взгляд, надо правильно понимать слово свободный 
нуклон и условия термоядерной реакции и катализирующее влия
ние активной окружающей среды внутренних сфер Солнца. 

Забегая несколько вперед, анализируя энергетические режимы 
стационарного Солнца и режим, предшествующий термоядерной 
реакции, автор данной «монографии» пришел к интересному вы
воду, что если бы вещество Солнца по каким бы то ни было слу
чайным и неизвестным нам причинам прекратило участие в тер
моядерной реакции с выделением необходимой для нас энергии, 
то новое, возгорание Солнца при существующих сейчас там (внут
ри Солнца) условиях было бы невозможно! 

Прекрасно понимая, что Солнце является звездой второго поко
ления и что «Галактика при своем образовании должна была со-
держать примерно (25%)... гелия» (Л. 38, стр. 71, 148), учитывая 
то обстоятельство, что Солнце затрачивает часть своей энергии: 
«на ежегодную потерю 1/1014 — 1 /1013 части своей массы» (Л. 38, 
стр. 66); на нейтринное излучение; на создание первоначального 
и поддержание постоянного запаса тепловой W T « 4 X 1 0 4 8 эрг и лу
чистой WЛT«104 5 эрг энергий Солнца (Л. 56, стр. 112); на прото-
планетный термоядерный взрыв «загорания» Солнца W B » 1 0 4 9 эрг 
(Л. 56, стр. 260), допуская, что величина излучения Солнца посто
янно уменьшается и сейчас изменяется по почти горизонтальному 
участку кривой, близкой по своему значению к некоторой экспо
ненте, решая вышепоставленную задачу с учетом дополнительных 
данных, получим величины энергий, выделяемых при термоядер
ных реакциях синтеза 4-х нуклонов вещества водорода, близкие 
по значению энергиям, приведенным в таблицах № 1 и № 2 
(Л. 56, стр. 126), т. е. порядка 25—27 миллионам электронвольт. 

4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ СОЛНЦА, 
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ТЕРМОЯДЕРНОМУ ВЗРЫВУ 

Пользуясь известным уравнением Максвелла (Л. 34, стр. 196) 
для определения числа частиц с энергией большей, чем пороговая 
энергия, найдём значение пороговой энергии. 



Na — число молекул, энергия которых больше уровня Еок, 
Еок — минимальный уровень энергии частиц, 
к, Т — постоянная Больцмана и абсолютная температура, 
N — общее число нуклонов. 
Широко известно, что в термоядерных реакциях на Солнце мо

гут участвовать только те частицы, которые находятся при значе
ниях: давления Р=1010атм. и абсолютной температуры 
Т = 5х106 °К, что в реальных условиях Солнца ограничивается 
внутренней центральной сферой Солнца с радиусом этой сферы 
порядка 0,3 радиуса Солнца (Rсф≈0,ЗRс). Этому условию удовле
творяет, примерно, 56% массы вещества Солнца. Учитывая то об
стоятельство, что в центральных областях Солнца давление и тем
пература значительно больше вышеприведенных значений, актив
ность находящихся в таких условиях атомов к участию их в тер
моядерных реакциях в несколько раз превышает активность ато
мов на границе центральной сферы с радиусом Rсф≈0,ЗRс и что 
за границей сферы Rсф≈0,3 Rc атомы с высокими значениями 
энергий также иногда наблюдаются, участвовать в термоядерных 
реакциях может часть активных атомов — 60-70% всех атомов 
вещества Солнца Na≈0,7N. 

Подставляя вышеприведенные значения в формулу (5.5), лога
рифмируя и интерполируя значениями, найдем, что величина по
роговой энергии WOK для данного режима Солнца составляет: 

Еок≈ 16,91 х 103 эв = 2,701/108 эрг. 
Согласно утверждению И. М. Франка (Л. 60, стр. 19), полученная 

нами энергия па порядок величин меньше минимальной энергии, 
необходимой для протекания самой энергетически легкой термо
ядерной реакции превращения дейтерия Д и трития Т в гелий Не: 

Д+Т = 2Не+н (6.5), 
когда сталкивающиеся частицы имеют энергию всего 100—200 ты
сяч электронвольт (т. е. в десять раз больше энергии, полученной 
расчетным путем. 

При реакции (6.5) выделяется энергия около 17 Мэв. В фор
муле (6.5) н — нейтрон. 

Получив такой результат, можно усомниться в справедливости 
уравнения Максвелла (формула 5.5) для сверхвысоких энергий и 
температур (может, в этом действительно есть доля истины, ибо 
Максвелл в свое время, формулируя закон, не имел в виду, что 

его уравнением пожелают воспользоваться в областях с большими 
количествами переходных энергетических процессов). Определение 
пределов действия и справедливости уравнения Максвелла есть 
трудный и далеко не ясный вопрос, но в центре Солнца значения 
давлений и температур выше, нежели в рассматриваемом нами 
режиме, и энергия атомов вещества несколько выше, чем полу-
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ценная нами путем первого расчета по формуле (5 5). 
Уравнение (5.5) Максвелла, по всей видимости, должно дать 

нам неплохую энергетическую характеристику вещества до мо
мента начала термоядерной реакции. 

Оставим пропорцию Na/N для всего Солнца разной пропорции 
Nа/А1 для 0,1 части солнечного вещества, расположенной при
близительно в сфере с радиусом 0,1Rс — солнечного радиуса, ре
шим-уравнение (5.5) и найдем значение пороговой энергии Еок1 

для температуры внутренней части Солнца, равной 
Т1 = 15 x.108 оК 

Пороговое значение энергии Еок1 этих частиц составит: 
Еок1=ЗЕок 
Еок1≈50,073 х 103 эв. 

Подставляя в уравнение (5.5) различные величины пороговых 
значений Еок, получаем, что в массе центрального вещества Солн
ца частиц с энергией в 200 х 103 эв нет, лишь три частицы веще
ства обладают энергией Еок1> или = 168x 103 эв, а энергией более 
100 х 103 эв обладают лишь 2,53х1023 атомов из 1,2 х1056 их (ато
мов) числа в центральной части Солнца. 

Расчеты, проведенные с помощью уравнения Максвелла (5.5), 
действительно подтверждают их справедливость для определения 
энергетического состояния вещества в период, предшествующий 
термоядерному взрыву. 

На основании вышеизложенного можно предположить, что дав-
ление, обусловленное гравитационным сжатием вещества, и тем
пература центральной части вещества Протосолнца. до взрыва 
были значительно выше сейчас существующих значений этих ве
личин, а размер аккрецируемой звезды на много меньше. 

По мнению автора, по формуле (5,5) можно определить пре
дельное значение температуры Т в центральных областях Солн
ца, предшествующей началу термоядерной реакции. 

Для этого значение Na приравниваем к значению Uр (уравне
ние 3.5), а Еок — по предложению И. М. Франка (Л. 60) 
— примем равной 200 х 103 эв; 
Nа = 0,1Nс — количество активных атомов установим в размере де
сятой части атомов Солнца. 

Решение уравнения при вышеприведенных условиях дает зна
чение температуры Т ≈59,99627 х 106 °K≈60 x 106 °К-

Такое значение темпеоатуры в четыре раза выше значения тем
пературы в центральной части реального Солнца и эквивалентно 
температуре (Т≈5х107 °К), создаваемой внутри атомной бомбы 
(Л. 34, стр. 778). Как свидетельствуют данные вышеуказанной ли
тературы, такого значения температуры (Т≈5 х 707 °К), даже на 
короткое время t1 порядка (ti≈610 -6 сек), достаточно для возник-
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новения термоядерной реакции в массе изотопов водорода. В 
массе Солнца при достижении температуры (Т≈5 х 107 °К) тяже
лых изотопов водорода (дейтерия и трития), по-видимому, долж
но образоваться достаточное для протекания термоядерной реак
ции количество. 

Повышение температуры внутренних слоев Солнца возможно 
лишь за счет увеличения гравитационных сил сжатия вещества. 
Этот процесс связан с уменьшением объема звезды, увеличением 
плотности и внутреннего давления вещества. 

Если плотность вещества будет изменяться пропорционально 
температуре Р = аТ (7.5), то давление изменится пропорциональ
но квадрату температур Р = аТ2 (8.5), где 

р — плотность вещества, 
Р — Внутреннее давление, 
Т — абсолютная температура, 
а — коэффициент пропорциональности. 

Такая модель, пусть очень, очень грубо и приблизительно, но 
дает представление об энергетической структуре протозвездного 
вещества. Коэффициент трения между слоями вещества прото-
звезды был, по-видимому, равен единице, и всем дальнейшим из
ложением материалов работы делается попытка доказать спра
ведливость этого заключения. 

Протозвездное вещество особенно в центральных областях звез
ды ведет себя как твердое кристаллическое вещество, либо жид
кость с большим коэффициентом вязкости. 

Не лишне отметить тот факт, что размеры Солнца (Протосолн-
ца) и других звезд в стационарных режимах определяются рав
новесием противоположно направленных относительно друг дру
га сил гравитационного сжатия вещества с одной стороны и сил 
внутризвездного теплового (светового) давления с другой. Не
значительное тепловое излучение протозвезд выступает в выше
приведенном примере как своеобразный «клапан», регулирующий 
взаимодействие сил, приводящий их (силы) к равенству. Следо
вательно, объем Протосолнца был приблизительно равен объему 
внутренней части Солнца без объемов современной Фотосферы и 
конвективной зоны. Радиус Протосолнца перед термоядерным 
взрывом составлял, наверное, одну треть радиуса Солнца. 

Rn≈0,3Rc. 
Более того, по-видимому, это трудно представить, поверхность 

протозвезды состояла из слоя жидкого, а может быть, и кристал
лического атомарного водорода. Водород обладает хорошими теп
лоизоляционными свойствами, а в условиях отсутствия излучения 
такое его свойство становится решающим. 
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Вселенная — уникальная естественная физико-химическая ла
боратория. Все процессы и явления, происходящие на Земле, ра
но или поздно наблюдаются в бескрайних просторах Вселенной. 

Если пытливый человеческий разум сумел открыть и обуздать 
колоссальную энергию атома в микромасштабном, по космиче
ским меркам, объеме термоядерных реакторов, где температура 
плазмы достигает 50 миллионов градусов, а в отдельных случаях 
и более высоких значений, если инженерная мысль выработала 
технические условия для получения кристаллического водорода, 
то природа — наш постоянный и строгий учитель — в пределах 
Вселенной непрерывно модулирует бесконечное множество изве
стных и еще неизвестных человеку процессов, в том числе и про
цессы кристаллизации водорода, и процессы термоядерных реак
ций как в небольших, средних и колоссальных размерах. 

Ссылаясь на вышеизложенное, можно сделать вывод, что объем 
вещества Протосолнца был в 37—40, а то и более раз меньше 
объема стационарного Солнца, а следовательно, средняя плотность 
Рn≈2б,2 — 37,2 г/см3 протосолнечного вещества была в 40—60 
раз больше плотности сегодняшнего Солнца, эти значения и обес
печили условия для начала термоядерного взрыва. 

Сравнивая Солнце с большим костром, можно определить, что 
солнечная корона, протуберанцы, фотосфера и конвективная зона 
Солнца аналогичны пламени костра—объем большой, а массы поч
ти нет. Изменение объема конвективной зоны и фотосферы, по ана
логии с изменением в небольших пределах плотности пламени 
костра, которое, как известно, не приводит к существенному из
менению плотности самих горящих дров (активной зоны Солнца). 

В то же время даже незначительные изменения объема внут
ренней части Солнца ведут к значительному изменению средней 
плотности этого вещества, а, следовательно,"к изменению энерге
тической активности составляющих его частиц атомов. 

Из всего вышесказанного следует, что размеры Протосолнца 
перед началом термоядерного взрыва были несколько больше 
сферы, равной 0,3 радиуса сферы Солнца Rn ≈ 0,3 Rc, где 
Rn— радиус Протосолнца. 

На рисунке № 1 показаны сравнительные размеры Протосолн
ца до момента возникновения термоядерного взрыва и размеры 
Солнца в стационарном режиме, описанные в вышеизложенных 
главах. 
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Рис. 1 

Сравнительные размеры Солнца в стационарном 
режиме и Протосолнца (заштрихованная часть сферы) 

перед моментом термоядерного взрыва 
Rn и Rc — соответственно радиусы сфер Протосолнца и 
Солнца 
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5. ТЕРМОЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ. 
РЕЖИМ ПЕРЕХОДНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ НА СОЛНЦЕ 

Повышенные значения давлений и температур, существовавшие 
внутри протосолнечного вещества, создали все условия для проте
кания термоядерных реакций. Но малая концентрация атомов с 
большими значениями энергий (один из 1016 атомов вещества), 
малые размеры ядер (Dя≈10-12 см), множество случайных столк
новений с малоактивными атомами, приводивших к дроблению 
энергетических запасов активной частицы и встречи с активными 
атомами под неэффективными углами, в значительной степени 
уменьшали вероятность термоядерного процесса, отодвигая его 
начало. 

Но вот, наконец, когда все необходимые условия соблюдены, 
энергетически активные ядра дейтерия и трития, образовавшиеся 
в предыдущем периоде эволюции Солнца, встретились в лобовой 
атаке (реакция по формуле 6.5). Неупругий центральный удар 
атомов привел к слиянию вещества их частиц, к образованию но
вого вещества альфа-частицы — ядра атома гелия и к выделению 
значительной энергии Q= 17,6 Мэв. 

«В одном из вариантов протонно-протонного цикла: 
Р+Р───а '+ё+е 
а'+Р───2He3+Y 
22 Hе3───2Р+2Не4 

(10.5) 

Ядро гелия образуется из 4 протонов и выделяется энергия 
25 Мэв» (25 х 106 эв) (Л. 34, стр. 774). 

В приведенной формуле обозначено: 
Р — протон, 
ё — позитрон, 
ё — нейтрино, 
Y— гамма-квант, 
2Не4; 2Не3 — ядра гелия и его изотопа. 

Как видно из уравнений реакций (6.5) и (10.5), обе эти реак
ции идут с выделением значительного количества энергии. 

Согласно заключениям специалистов (Л. 34, стр. 778), один 
нейтрон в реакции, описанной уравнением (6.5), уносит ≈14,1 Мэв 
энергии. 

По формулам: Ет = кТ (11.5); 
Ек = mU2/2 (12.5), где 

Ет; Ек — виды тепловой и кинетической энергии, 
к — постоянная Больцмана, 
Т — абсолютная температура, 
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m; U ─ масса и скорость частицы, 
найдем «кинетическую» температуру и скорость частицы (нейтро
на), обладающего энергией 14,1 Мэв. 

Кинетическая температура движущегося нейтрона составит: 
Т≈164 х109 °К 

Так как скорость нуклона при такой энергии становится соиз
меримой со скоростью света и в силу вступают законы теории от
носительности, а масса нуклона становится равной: 

m = m0 / ( l-U2 /C2)0 , 5 (13.5). 
Проведем совместное решение уравнений (12.5) и (13.5). 
В промежуточной стадии решение уравнений (12.5) и (13.5) 

приводит пас к трехчлену вида: 
U4+(4E2/m

0
2C2xU2) - (4E2/m02) = 0 (14.5) 

Найдем положительные значения корней этого биквадратного 
уравнения. 

Скорость движения нуклона с энергией 14,1 Мэв по релятивист
ской динамике составит U'≈5,15 x 109 см/сек, а по классической 
механике U"≈5,196 x 109 см/сек (отличие незначительное, лишь в 
третьем знаке). Эта скорость несколько больше 1/6 части скорости 
света. 

При отсутствии столкновений с атомами вещества и в отсутст
вии сил гравитации нуклон, обладая такой скоростью, преодолел 
бы расстояние от центра до края Солнца за каких-то 13—14 се
кунд и достиг бы за 48 минут орбиты планеты Земля. 

В реальных условиях внутренних сфер Протосолнца энергети
чески активные частицы не могут преодолеть значительных рас
стояний без столкновения с другими частицами. 

По формуле: 
n0=Р/кТ (15.5) 

найдем количество атомов в одном кубическом сантиметре веще
ства центральной части Протосолнца, считая, что 
Рц ≈10 х 1018 дин/см2; Т≈60 х 106 oК, тогда 

n0 ≈(10 х1018 дин/см2)/ (1,38 х 10-16 эрг/град х 60 х 106 град) = 
= 1,21 х 1027 атомов. 
При вышеприведенных условиях в единичном (1 см3) объема 

вещества в центральной части Протосолнца содержится-
"nо ≈1,21 х1027 атомов. 

На один атом центральной части вещества Протосолнца будет 
приходиться в среднем объем, равный: 
Va = Ve/n0 (16.5), где Ve; Va — единичный объем и средний 
объем, приходящийся на один атом вещества, 

Va≈0,826 х 10-27 см3. 
Отвлечемся от волновых свойств элементарных частиц и для 
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упрощения расчетов нуклоны атомов будем представлять в виде 
шаров диаметром D≈3,17 х 10-12 см. 

В этом случае эффективное поперечное сечение соударения бу
дет равно: 

60=║ID2 

60=3l,55 x 1024 см2 (17.5), где 
60 — эффективное поперечное сечение соударения, 
D — диаметр нуклона. 
Тогда среднее время между двумя соударениями активного нук

лона с энергией 14,1 Мэв с другими частицами вещества цент
ральной части Протосолнца составит: 

t1
1=Va/Unio0 (18.5) 

t,1≈(0,826 х 10-27
 смз) / (5,15 х 109 см/сек х 31,55 х 10-24)≈ 

≈5,08 х 10 -10 сек., 
а средняя длина свободного пробега i нуклона выразится: 

i = Un1t1
1 (19.5) 

i = 5,15х109см/секх5,08х10-10 сек≈2,58 см. 
Количество соударений Na активного протона в секунду составит: 

N a = l / t 1
1 (20.5) 

Na≈l/(5,08 х 10-10 сек)≈1,97 х10 9 раз/сек. 
При каждом последующем столкновении активный протон те

ряет часть своей энергии, передавая ее другим частицам вещест
ва, участвующим в столкновениях, тем самым повышая их энер
гию. Аткивный протон продолжает двигаться в лабиринте элемен
тарных частиц до того момента, пока не создадутся условия со
единения его с другим активным нуклоном. 

Объединение нуклонов в атомное ядро возможно, по-видимому, 
при неупругом ударе при соблюдении условий: когда направления 
движения соединяющихся частиц составляют одну прямую линию, 
либо составляют небольшой эффективный угол; когда сильное 
взаимодействие между нуклонами больше алгеброической суммы 
сил, препятствующих их объединению (кулоновская; сила упру
гости). 

Если столкновение активных атомов происходит под углами 
большими, чем эффективный угол термоядерного слияния частиц, 
но на некоторое маленькое значение этого эффективного угла, 
сталкивающиеся частицы временно соединяются, образуя недол-
гоживущую суммарную частицу, и чем больше время совместной 
жизни частиц, тем больше выравниваются значения их скоростей, 
энергий и направлений движения. Немаловажную роль в объеди
нении частиц, даже в пределах угла эффективных термоядерных 
реакций, играет направление и скорость осевого вращения частиц. 
Для подтверждения этого явления приведу два примера из обы
денной жизни. 
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Me каждый из мастеров по футболу сможет забить гол с угло
вого удара. Линия ворот в этом случае находится на одной пря
мой с направлением удара, и незадачливому футболисту, если 
ему, допустим, удастся пробить мяч над этой линией, всегда будет 
мешать ближняя штанга ворот. Лишь немногим мастерам футбо
ла, понимающим чувство вращения мяча, к каким относился в 
свое время В. Лобаповский, удавалось забивать голы с углового 
удара в обход боковой штанги ворот. 

На рисунке № 2 изображены траектории удара при прямом и 
крученом ударах. 

Рис. 2 
Траектория полета мяча с углового удара 

I; F1 — траектория полета и направление прямого удара 
вдоль линии полета всегда направлены в боковую стойку во
рот 
II; F2 ;w — траектория полета, направление удара и враще
ние мяча при крученом ударе 
III — проекция ворот на футбольное поле 
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Другим примером значения вращательного движения служит 
пример опытного и начинающего биллиардиста. 

На рисунке № 3 показаны траектории движения биллиардного 
шара при прямом и крученом ударах и то, что невозможно при 
прямом ударе, часто возможно при крученом. Так и во взаимодей
ствии элементарных частиц, значение их осевого вращения играет 
не последнюю, если не решающую, роль в деле синтеза химиче
ских элементов. ' 

Рис. 3 

Траекторий движения биллиардных шаров 
F1 — направление прямого удара 
F1'; F2' — направление движения шаров после столкновения 
Fw — направление крученого удара 
w1'; w,"; w1' — вращение первого шара при крученом ударе 
АВ; А'В' — траектория движения шаров после их столкно
вения 
w2; и w' вращение второго шара после столкновения шаров 
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