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Часть 1. Анализ официальных учебных изданий

1.1. Вступление

В представленной вашему вниманию работе я постараюсь, насколько это мне 
удастся, показать вам, что утверждение официальной науки о невозможности 
перемещения центра массы так называемых в официальной науке замкнутых 
систем ложно, но не по причине нарушения законов природы, а по причине иска-
женных основных понятий, внесенных умышленно в научную среду по принципу 
«разделяй и властвуй», и сохранения их на лидирующем положении посредством 
административного ресурса, что я вам на наглядных примерах это покажу далее.

1.2. Выборочная подборка определений и законов 
из официально изданных учебных пособий

Обратимся к изданию Д. В. Сивухина «Общий курс физики».
В гл. 5, где рассматривается закон сохранения вращательного импульса [1; 

с. 191], находим следующее:
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Не вдаваясь в подробности, обратим внимание на следующие фразы 
и попытаемся понять тот подвох, который скрывается за этим:

1. Идет опора на понятие замкнутой системы тел, где соблюдение данного 
закона показывается на стенде «скамья Жуковского».

2. Применена фраза: «…можно ли с помощью одних только внутрен-
них движений…», причем что это за движения, не конкретизируется, хотя 
в примере показан человек, выполняющий определенные манипуляции, что уже 
автоматически «замкнутую» систему тел «размыкает». (ЧЕЛОВЕК — это генератор 
энергии, вносимой в эту систему за счет мускульной силы)

3. Речь идет о линейном перемещении замкнутой системы посредством 
внутренних движений. (У Ньютона — соударения!) Но!!! Любое подобное 
перемещение требует затрат энергии, попросту говоря, совершения над этой 
замкнутой системой РАБОТЫ. А это означает, что внутренние движения должны 
каким-то образом произвести работу (то есть затратить энергию) или, другими 
словами, в соответствии с законом сохранения энергии нарушить баланс энергий. 
(Например, при нецентральном соударении двух тел, эти тела после удара, помимо 
поступательных движений, приобретают еще и вращательный момент, то есть часть 
энергии системы двух тел переходит во внутреннюю энергию вращения этих тел, из-
меняя тем самым энтропию системы этих двух тел.) Другими словами, часть фразы 
«с помощью одних только внутренних движений…» в данном случае некорректна!

4. Речь идет о повороте системы, но (!!!) при любом вращении возникают 
центростремительные (центробежные) силы, которые сами по себе являются 
ВНЕШНИМИ силами, а нам внушают, что лаборатория есть «замкнутая система».
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5. Идет ссылка на теорему о движении центра масс для вращающейся системы 
[1; с. 191], но в то же время перевирается первоисточник [2; с. 45–49].

В первоисточнике [2] по этому поводу сказано так, сравните:

Подробно подобный случай, когда при взаимодействии тел происходит 
вращательное движение, рассмотрен в [10].

В дополнение стоит особо заметить, что в качестве главного рецензента 
учебного пособия выступает основатель комитета по ЛЖЕНАУКЕ, который 
является ставленником определенных сил, проводящих их тайную политику [4].
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1.3. Путешествие по коллекции определений.

На первый взгляд, вопрос определения замкнутой системы элементарный, 
самый простой, но так ли это на самом деле?

Стоит только внимательно изучить несколько разных изданий, и сразу видно 
отсутствие единства в подходах.

Теперь попытаемся определить, какой смысл в настоящий момент заложен 
в определение ЗАМКНУТОЙ (изолированной) СИСТЕМЫ нашей официальной 
наукой, для чего проведем поиск данного определения по некоторым изданиям, 
представив их ниже:

1. Итак, дается два определения [3]:
«Изолированной называется такая система тел, на которую не действуют 

другие тела».
«Замкнутой называется такая система тел, для которой равнодействующая 

всех внешних сил рана нулю».
2. «Система тел, в которой внешние силы отсутствуют и нет обмена веще-

ством (масса постоянна), называется замкнутой, или изолированной (в общем 
случае нет обмена энергией и веществом). То есть действуют только внутрен-
ние силы, обусловленные взаимодействием тел, входящих в систему. Не путать 
замкнутые с консервативными системами. Консервативная система может быть 
не замкнутой (движение происходит в потенциальном поле, образованном тела-
ми, не входящими в консервативную систему. Пример: колебания маятника в поле 
тяготения Земли).

Замкнутые системы обладают очень важным свойством: при определенных 
условиях в них сохраняются три физические величины — энергия, импульс и мо-
мент импульса. Существует три закона сохранения, которые являются фундамен-
тальными законами природы. Законы сохранения не зависят от природы и харак-
тера действующих сил.»

3. «Замкнутая система — это система, состоящая из двух или более 
тел, взаимодействующих только между собой. В замкнутой системе на тела 
не действуют внешние силы (то есть силы извне системы) или их действие 
компенсируется.»

(Вопрос на засыпку: А какие взаимодействия между собой? Центральные 
или нецентральные взаимодействия между телами происходят внутри этой зам-
кнутой системы? По Ньютону [2], закон сохранения центра массы описан четко 
только для центральных взаимодействий, а далее ученый специально делает ого-
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ворку, что при подобном взаимодействии тел могут происходить и нецентраль-
ные взаимодействия, при которых могут возникать вращательные движения, 
но он их в данной работе не рассматривает, так как это очень сложно и долго 
объяснять.)

4. «Если два или несколько тел взаимодействуют только между собой (то 
есть не подвергаются воздействию внешних сил), то эти тела образуют замкнутую 
систему».

5. «Изолированная (замкнутая) система — это система материальных тел, 
на которые не действуют внешние силы.

В такой системе тела могут взаимодействовать только между собой.
Пусть замкнутая система состоит из двух взаимодействующих между 

собой материальных точек, движущихся со скоростями, малыми по отношению 
к скорости света (нерелятивистский случай). В таком случае отношение масс 
двух материальных точек равно взятому с противоположным знаком отношению 
приращения скоростей этих точек в результате взаимодействия между собой.» 
(Авторское примечание: не определение, так как на вращающееся тело действует 
центростремительная сила, которая сама по себе является к этому вращающемуся 
телу внешней.).

6. «Система тел называется замкнутой, если сумма всех внешних сил, дей-
ствующих на систему тел, равна нулю.»

7. «Для точного количественного определения массы введем понятие 
изолированной, или замкнутой, системы. Так называют систему тел, настолько 
удаленных от всех остальных тел, что они практически не оказывают никакого 
действия на рассматриваемую систему. Тела системы могут взаимодействовать 
только между собой.» [1; с. 73].

8. «Система называется незамкнутой, если на нее действуют внешние силы 
и их результирующая сила отлична от нуля.

В любых системах сумма всех внутренних сил равна нулю, поскольку 
силы взаимодействия каждой пары тел равны по модулю и противоположны 
по направлению.» (Авторское примечание: при отсутствии вращения 
при взаимодействии.)

Если внимательно просмотреть дополнительно другие издания учебных 
пособий по физике, особенно издания после 2000 года, то можно создать более 
обширную коллекцию определений ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЫ, имеющих 
разительно иные смысловые оттенки…
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Рассматривая определения замкнутых систем, мы столкнулись с тем, 
что они опираются на определения внутренних и внешних сил.

Давайте ради интереса пройдемся по различным изданиям тематической 
литературы и выпишем эти определения:

«Внешними называются силы, которые действуют на тела системы со 
стороны других тел».

«Внешние силы — силы, действующие на тела системы со стороны тел, 
не входящих в эту систему».

«Силы инерции всегда являются внешними по отношению к любой 
движущейся материальной точке» [5; с. 61].

«Внешние силы — это такие силы, с которыми на материальные точки 
системы действуют внешние тела» [1; стр. 85].

В источнике [7]:

В источнике [8]:
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«Силы, с которыми тела системы взаимодействуют между собой, называют 
внутренними силами».

«Внутренние силы — силы взаимодействия между телами, принадлежащими 
системе».

«ВНУТРЕННИЕ СИЛЫ — это силы взаимодействия между материальными 
точками самой системы» [1; с. 85].

«Особо стоит заметить, что все вышеприведенные понятия и определения 
рассматриваются для систем, находящихся в коперниковской системе отсчета, 
и поэтому они справедливы только в этой системе отсчета» [6; с. 71].

Вывод можно сделать такой: Определения замкнутой системы не соот-
ветствуют в полной мере действительности в связи с отсутствием установ-
ленных граничных условий их применения.

1.4. Исаак Ньютон и его «Математические начала 
натуральной философии»

(  )
Очень рекомендуется заинтересованным лицам, прежде чем открыть 

для изучения работу Ньютона, выйти темной безоблачной ночью на улицу 
и обратить свой взор на небесные просторы. Всмотритесь внимательно в ночное 
небо, попытайтесь хоть немного осмыслить небесную механику, погрузитесь в это 
мироздание мысленно, и только после этого вам начнется открываться философия 
И. Ньютона.

Работа Ньютона [2] стоит в особом порядке, которую надо изучать исходя 
из того, что Ньютон пользуется определением АБСОЛЮТНЫХ и ОТНОСИТЕЛЬ-
НЫХ пространств, а не копернической системой отсчета, что является более близ-
ко к истинным процессам, происходящим в мироздании.
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В связи с особой важностью основные положения труда Ньютона разместим 
на страницах этой работы для удобства читателя. Однако в любом случае лучшим 
решением будет непосредственное обращение к данной книге.
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Внимательно и вдумчиво изучив работу Ньютона, можно смело делать 
заключение, что при определенных условиях центростремительные силы, а так-
же и силы инерции тела по современной классификации можно отнести к внешним 
силам. Однако многие могли заметить, что часто в изданиях современные физики 
силы инерции называют ФИКТИВНЫМИ !

Так вот, перед вами во всей красе проявляется такое явление, как ХУЦПА, 
свойственная только одной-единственной народности на нашей планете, со 
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всеми вытекающими отсюда последствиями, заключающимися в достижении 
поставленной перед ними цели установления нового мирового порядка.

1.5. О законах сохранения энергии.

В связи с тем, что для перемещения тела (центра массы системы) в пространстве 
необходимо выполнить одно непременное условие — произвести работу по его 
перемещению, — нам необходимо вспомнить про закон сохранения энергии.

Впервые закон сохранения энергии был сформулирован Ломоносовым.
Обоснование «всеобщего естественного закона», известного также как «закон 

сохранения материи», впервые дано в письме Ломоносова от (5) 16 июля 1748 года, 
адресатом которого был математик Леонард Эйлер.

«Все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему-
либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого. Так, сколько 
материи прибавляется к какому-либо телу, столько же теряется у другого, 
сколько часов я затрачиваю на сон, столько же отнимаю у бодрствования 
и т.д. Так как это всеобщий закон природы, то он распространяется 
и на правила движения: тело, которое своим толчком возбуждает другое 
к движению, столько же теряет от своего движения, сколько сообщает 
другому им двинутому», — написал Ломоносов.

Полностью обосновал закон Ломоносов в работах «Об отношении количества 
материи и веса» (1758) и в «Рассуждении о твердости и жидкости тел» (1760), 
которые были опубликованы на латинском языке.

На примере анализа существующих формулировок определений и законов 
можно константировать печальный факт: каждый желающий в меру своей 
«весомости», безнаказанно, «тихой сапой» вносит искажения в первоначально 
сформулированные и признанные общественностью законы и определения, не ме-
няя их названия в прежнем виде и авторства оригинала, зачастую искажая их пер-
воначальную суть и изменяя границы его области применения, по умолчанию… 
Выводы делаем самостоятельно…

ВЫДЕРЖКА:
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Любопытная информация, отсутствующая в учебных пособиях.
Для расширения кругозора:
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Дегтярев Александр, г. Челябинск

Депонированная рукопись № В-290-94, 1994г., ВИНИТИ

Время как фактор, ограничивающий интенсивность увеличения 
энтропии системы

Известно, что все взаимодействия физических систем происходят с течени-
ем времени. Интенсивность их обусловлена мерой инертности, которая в одном 
случае определяется как масса, в другом — как теплоемкость. Но всегда, когда го-
ворят о мере инертности, подразумеваются свойства, присущие конкретной систе-
ме, благодаря которым взаимодействие имеет протяженность во времени.

Представим себе некую электрокастрюлю, снабженную терморегулятором. 
Проведем два опыта. При прочих равных условиях в первом терморегулятор в по-
ложении минимум, во втором максимум. В обоих случаях поместим в кастрюлю 

по 1 кг дистиллированной воды (t воды = 20 С). Обозначим время и  спаре-

ния воды в первом опыте t1 , во втором t2 . Очевидно, что t 1>t2 ,где t1 — время су-
ществования воды в жидкой фазе при нормальных условиях, t2 — время существо-
вания воды в жидкой фазе при интенсивности взаимодействия k, в данном случае 
обусловленной температурой (k — коэффициент интенсивности) Для пояснения 
последующих рассуждений обратимся к работе Н. А. Козырева «0 воздействии 
времени на вещество».

................................................................................https://youtu.be/egqxas7cYjk
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Часть 2

2.1. Цель постановки эксперимента.

Целью предлагаемого эксперимента является показать несостоятельность 
фразы, прозвучавшей в книге Д. В. Сивухина [1] на с. 191:

2.2. Построение экспериментальной установки.

В качестве базисной установки возьмем скамейку Жуковского и установим ее 
на подвижной платформе.

На площадке скамейки Жуковского зафиксируем неподвижно ось вращения 
и закрепим на ней в горизонтальном положении два маятника, которые будут со-
вершать движения в противофазе друг относительно друга, симметрично оси сим-
метрии, параллельной линии движения подвижной платформы.

Для обеспечения гармонических колебаний маятников необходимо использо-
вать пружинный механизм наподобие часового маятника.

Ассистент, стоящий на платформе скамейки Жуковского, должен будет сле-
дить за синхронностью функционирования маятников и поддержанием амплиту-
ды их колебаний.

Схема экспериментальной установки представлена на рис. 1.

2.3. Анализ функционирования установки на рис. 1

2.3.1. В данном разделе будет показана только качественная оценка расчета 
с целью наглядного представления принципа движения нашей системы, изобра-
женной на рис. 1, в связи с тем, что при точном расчете с привлечением матема-
тического аппарата за сложными формульными вычислениями многим читателям 
будет сложно понять саму физику процесса организации движения.
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Рис.1.

В дальнейшем после осознания причин, которые обеспечивают запрещенное 
официальной наукой линейное перемещение скамейки Жуковского на тележке, 
каждый сможет произвести качественный и точный расчет всех необходимых па-
раметров. В качестве примера, которым можно будет воспользоваться, в разделе 
2.4 будет представлен прототип подобных расчетов маятника, взятый из учебного 
пособия [9].

2.3.2. Анализ функционирования установки на рис.1.
Начнем прежде всего с того, что составим схематическое изображение 

установки на рис. 2 с указанием на ней всех действующих сил и приступим 
к анализу ее работы.

1. В первоначальный момент времени t=0 расстановка сил будет следующая:
Система S находится в состоянии покоя в системе декартовых координат 

X–Y;
Оператор, находящийся на скамейке Жуковского, разводит грузы m1, 

m2 от нейтрального центрального положения от оси вращения в стороны на угол 
альфа и удерживает их в этом положении «1», «2». В данном случае произо-
шла деформация пружинных элементов, в результате чего в них была занесе-
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на потенциальная энергия Eпот. Линейная скорость перемещения грузов m1, 
m2 (и угловая) V1, V2 равна нулю.

2. Момент времени t=1.
Оператор одномоментно освобождает грузы m1, m2, закрепленные на рычагах 

к оси вращения. Усилие, создаваемое сжатыми пружинами, воздействует 
на рычаги, рычаги начинают поворачиваться вокруг оси вращения, воздействуя 
на грузы m1, m2, которые в свою очередь давят на рычаги в обратном направлении, 
сопротивляясь изменению своего состояния покоя, с силой, пропорциональной 
инертности этих грузов (третий закон Ньютона).
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В каждый момент времени, в соответствии с первым законом Ньютона, грузы 
m1, m2 стремятся двигаться прямолинейно, то есть по касательной к окружности, 
образуемой в результате поворота рычагов. Однако при таком движени они будут 
стремиться удалиться от центра вращения, однако этого не происходит вследствие 
того, что они жестко прикреплены к рычагам, в результате чего они строго 
в соответствии с третьим законом Ньютона воздействуют на рычаги, пытаясь их 
удалить от центра вращения создаваемой ими силой Fцб , однако этого не происходит 
по причине того, что данная сила рычагом передается на ось вращения системы 
S, где, по третьему закону Ньютона, на рычаг начинает действовать сила -Fцб, рав-
ная по величине и противоположная по направлению, и далее эта сила -Fцб = Fцс 
по рычагу передается к прикрепленному грузу m, не давая ему двигаться по каса-
тельной к окружности вращения рычагов маятника, притягивая его к оси враще-
ния маятника.

И так происходит в каждый последующий момент времени, в течение которого 
потенциальная энергия, запасенная в упругих элементах маятника, преобразуется 
в кинетическую энергию движения грузов маятников.

3. Момент времени t=2.
В этот момент времени рычаги маятников проворачиваются на угол, 

равный альфа, потенциальная энергия, запасенная в дефорированных пружинах, 
полностью расходуется. Грузы занимают центральное положение «3», и в этот 
момент времени в этом положении они обладают максимальной приобретенной 
скоростью перемещения и, соответственно, кинетической энергией. Центробежная 
сила инерции грузов маятника 1 и 2 в проекции оси Y координат системы 
отсчета принимает свое максимальное значение, а на проекции оси X взаимно 
компенсируются, в результате чего на ось вращения маятников системы S действует 
равнодействующая сила Fр , имеющая направление своего действия строго по оси 
симметрии системы S и параллельно оси Y системы координат, которая стремится 
переместить систему S в направлении действия силы Fр в системе координат X–Y. 
Однако подобному перемещению в соответствии с третьим законом Ньютона 
препятствуют силы противодействия, которые в данном примере представлены 
в виде суммы сил Fцс1, Fцс2, приложенных к оси вращения маятника, а уже через ось 
маятника, приложенные полностью к тележке системы S, которые по идее долж-
ны препятствовать ее линейному перемещению в пространстве.

Определим условия, при которых тележка с установленной на нее скамейкой 
Жуковского будет неподвижна в пространстве, а также когда она сможет 
осуществлять линейное перемещение в системе координат X–Y.
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Вполне очевидно (и даже пояснения не требует), что для того, чтобы система 
S оставалась неподвижна, действие должно быть равно противодействию, то есть 
Fр = Fпр. А вот теперь следует более подробно разобраться с силами противодействия. 
Для обеспечения неподвижности тележки системы S в пространстве N сила 
противодействия должна быть приложена к системе S относительно пространства 
N. А у нас на рис. 2 она Fпр приложена к оси вращения маятников и через нее уже 
к тележке системы S, которая обладает способностью передвигаться в простран-
стве N.

Следовательно, для обеспечения неподвижности тележки S в пространстве 
N нам необходимо, чтобы силы, отвечающие за инерционные свойства тележки, 
и силы сопротивления ее перемещению были равны или больше силы Fр, действу-
ющей на ось вращения маятников в результате действия на нее центробежных 
сил инерции.

Так ли это? Кто желает опровергнуть данное утверждение?
4. Момент времени от t=2 до t=3.
Грузы маятников m1, m2 продолжают свое движение по инерции (осуществляют 

напор) в соответствии с первым законом Ньютона прямолинейно и равномерно, 
однако на их пути оказывается рычаг маятника с пружинным элементом. Грузы 
m1, m2 начинают давить на рычаг маятника, осуществляя на него «напор», то есть 
в данном случае силы инерции по отношению к рычагу являются «внешними», 
активными. Рычаг, поворачиваясь относительно оси вращения, воздействует 
на упругий элемент, деформируя его. В данном процессе идет преобразование 
кинетической энергии движения по инерции грузов маятников в потенциальную 
энергию деформации упругих элементов маятников. Однако грузы маятников 
при этом одновременно пытаются по-прежнему удалиться от центра вращения 
по касательной к дуге, образованной вращением рычагов. Так как грузы с рычагами 
жестко связаны, то грузы тянут рычаги за собою с силой Fцб , которая по рыча-
гу передается к оси вращения рычага, и уже далее утянут за собой и систему S, 
но вновь вступает область действия третьего закона Ньютона, и уже ось вращения 
передает на рычаг силу противодействия -Fцб, равную по величине и противо-
положную по направлению, воздействие которой через рычаг передается на груз 
маятника Fцс = -Fцб, притягивая пытающийся удалиться груз к оси вращения 
маятника.

Подобные процессы происходят ежемоментно до достижения грузом 
маятника при своем движении положения «2» («1»).
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5. Момент времени t=3.
В данный момент времени происходит передача вращательного импульса гру-

зов маятников системе S на ось вращения маятников, где они взаимно поглощают-
ся вследствие качания двух идентичных маятников в противофазе.

Кинетическая энергия инерции движения грузов маятника полностью расхо-
дуется, линейная скорость движения грузов становится нулевой, при этом запас 
потенциальной энергии деформации упругих элементов маятника достигает сво-
его максимального значения.

На этом действие первого полупериода качания маятников завершается, 
и грузы маятников готовы совершить второй полупериод своего качания, но уже 
в противоположном направлении, закончив тем самым полный период своих ко-
лебаний. И так будет продолжаться до тех пор, пока вся потенциальная энергия, 
запасенная в пружинах, не расходуется на преодоление сил трения окружающей 
среды.

6. Вопрос для любопытных, способных к самостоятельному мышлению.
Как видно из вышеприведенного примера, закон сохранения энергии соблю-

дается от и до при качании грузов маятника вокруг оси вращения. НО!!! Здесь 
возникает очень любопытный момент…

Попробуйте ответить на такой вопрос: ОТКУДА И ЗА СЧЕТ КАКИХ ЭНЕР-
ГИЙ РОЖДАЮТСЯ ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ 
СИЛЫ ИНЕРЦИИ??? (Учебник Д. В. Сивухина под неусыпным взором академика 
В. Л. Гинзбурга на стр. 191 через «замкнутые» системы нам строго настрого за-
прещает… смотрите и думайте самостоятельно.)

2.3.3. Зададим исходные данные:
Вес тележки с установленной на ней скамейкой Жуковского, оператором 

и грузами маятников примем равным Р= 140 кг.
Массы m1 и m2 грузов маятников равны между собою и имеют вес, равный 

20 кг.
Длину подвесов маятников примем равной L= 0.5 метра.
Силу сопротивления качению тележки системы S примем Fтр =10 Ньютон.
Резонансная частота колебаний маятника составляет 25 герц,
Угол отклонения грузов маятника α равен 15 градусов.
2.3.4. Определение центробежной силы инерции, создаваемой грузами 

маятника.
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Расчет проведем оценочный. Желающие произвести точные расчеты могут 
это выполнить самостоятельно, для чего в разделе в качестве примера приведен 
образец подобного вычисления.

На основании исходных данных мы можем определить значение минимальной 
действующей силы, способной произвести линейное перемещение, на систему S, 
которая составит значение около 25 Ньютон.

Следовательно, для перемещения системы S относительно пространства N 
центробежными силами энерции маятников должна быть произведена сила Fр, 
имеющая значение более 25 Ньютон. Для этого наши маятники в положении «3» 
должны обладать скоростью линейного перемещения не менее 3 метров в сек. 
Такую тангенциальную скорость перемещения грузы маятников могут развить, 
если маятник будет колебаться с часотой не менее 6 герц при амплитуде колебания 
порядка 15 градусов.

ЛИНЕЙНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СКАМЕЙКИ ЖУКОВСКОГО ЗА СЧЕТ 
ОДНИХ ТОЛЬКО ВНУТРЕННИХ ДВИЖЕНИЙ ВОЗМОЖНО!!!

2.4. Пример точного расчета движения маятника

В книге: Яблонский А. А. «Курс теоретической механики. Ч. 2. Динамика» 
(М. : Высшая школа, 1966. С. 78–80) [9] имеется методика расчета маятника, 
которую я предлагаю ниже для ознакомления тем, кто пожелает произвести 
самостоятельные расчеты. При этом попрошу вас обратить особое внимание 
на расчет модуля реакции нити N. Пожалуйста, задайте себе вопросы: «Почему 
величина модуля реакции нити больше силы тяжести маятника? Каков источник 
поступления энергии для увеличения нагрузки на нить?»
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Часть 3. Центробежная сила на службе 
у человечества

3.1. Исторический экскурс.

Центробежные силы инерции в своей повседневной жизни человек исполь-
зует с момента своего появления, даже не подозревая об их существовании. На-
пример, вы можете обратить внимание на игру детей в снежки. Присмотритесь, 
как дети кидают снежки (комья, слепленные из снега). Траектория движения руки 
описывает ДУГУ !!!

А что такое движение по дуге? Впоследствии этот принцип был усовершен-
ствован, и на вооружении появилось грозное смертельное оружие — ПРАЩА.

В дальнейшем использование во всех сферах человеческой деятельности 
центробежных сил инерции развивалось, стали использоваться осадные и стено-
бойные механизмы для ведения боевых действий.
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С развитием человеческого общества сфера использования эффекта действия 

центробежных сил инерции расширялась.
С очень большой эффективностью данный эффект применяется во всех 

областях человеческой деятельности, это:
— центробежные насосы для перекачки жидкостей,

— вентиляторы,

— центрифуги, стиральные машины,
— шаровые мельницы,
— центробежные регуляторы и многое другое.
Также во многих случаях проявление центробежных сил энерции стало 

нежелательно по причине их негативного воздействия, и тогда выработалась целая 
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наука по борьбе с этим проявлением. Например, автомобиль — балансировка 
колес, коленчатого вала двигателя, для устранения вибрации автомобиля.

Вибрация вращающихся элементов в результате их несбалансированности 
устраняется при помощи статической и динамической балансировки.

Однако и данный эффект вибрации вращающихся элементов был поставлен 
на службу человеку, в результате появилось множество полезных изделий 
и технологий: виброуплотнители бетона, виброполировальные станки, грохоты, 
вибромолоты и многое другое.

3.2. Основные понятия и определения

Сила инерции, действующая на материальную точку в равномерно враща-
ющейся с угловой скоростью ω системе отсчета, называется центробежной си-
лой инерции. Здесь — вектор, проведенный к материальной точке от оси враще-
ния ортогонально последней.
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Центростремительное (нормальное) ускорение — составляющая ускоре-
ния точки, характеризующая быстроту изменения направления вектора скорости 
для траектории с кривизной (вторая составляющая, тангенциальное ускорение, 
характеризует изменение модуля скорости).

Относительное центробежное ускорение (RCF — relative centrifugal field) — 
физическая величина, позволяющая описать и сравнить поля центробежных сил, 
создаваемых роторами разных размеров, вращающихся при разных скоростях.

ДЕБАЛАНС (от де… и баланс) (дисбаланс) — неуравновешенность вра-
щающихся частей машин (роторов, коленчатых валов, шкивов и т.п.). Возникает 
при несовпадении оси, проходящей через центры опорных поверхностей цапф 
изделия, с его главной осью инерции.

Дисбаланс — векторная величина, равная произведению неуравновешен-
ной массы на ее эксцентриситет. Дисбаланс полностью определяется значением 
и углом. Корректирующая масса — масса, используемая для уменьшения дисба-
лансов ротора. Плоскость коррекции, приведения, измерения — плоскость, пер-
пендикулярная оси ротора, в которой расположен центр корректирующих масс, 
задают дисбаланс, измеряют дисбаланс.

Балансировка (по БСЭ) — уравновешивание вращающихся машинных ча-
стей (ротора турбины или электродвигателя, коленчатого вала, шкивов и др.). 
Для большинства роторов машин осью вращения является ось, проходящая че-
рез центры опорных поверхностей цапф изделия. Несовпадение этой оси с главной 
центральной осью инерции (что может быть результатом погрешностей техноло-
гии изготовления изделия либо его конструктивных особенностей) приводит к по-
явлению нескомпенсированных центробежных сил и моментов, вызывающих бы-
стрый износ подшипников, повышенные вибрации машины, изгибные колеба-
ния ее элементов и др.

Совмещения осей при Б достигают установкой уравновешивающих масс 
на изделии, удалением избыточных (неуравновешенных) масс либо (в некото-
рых специальных случаях) зацентровкой изделия в точках пересечения главной 
центральной оси инерции с поверхностью изделия. Через эти точки проходит ось 
вращения. Б. осуществляется на балансировочных станках. Выбор необходимого 
числа плоскостей исправлений определяется видом Б. В зависимости от взаим-
ного расположения главной центральной оси инерции, оси вращения и оси изде-
лия различают статическую Б., динамическую Б. и Б. гибких изделий (динамиче-
скую рихтовку). При статической и динамической Б. (рис.) оси 2–2 и 3–3 совпадают.
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Виды балансировок

В зависимости от взаимного расположения оси вращения и главной 
центральной оси инерции x-x, по ГОСТ 19534-74, различают следующие виды 
неуравновешенности роторов:

 – статическая, когда эти оси параллельны (рисунок а);
 – моментная, когда оси пересекаются в центре масс ротора S (рисунок б);
 – динамическая (смешанная), когда оси либо пересекаются вне центра масс, 

либо не пересекаются, а перекрещиваются в пространстве (рисунок в).
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Часть 4. Способ создания безопорной 
линейной тяги центробежного инерционного 

движителя ЦИД

4.1. Определение.

Нам требуется сформулировать принцип работы ЦИД, который можно 
определить одной короткой фразой, в чем и заключена основная сложность 
для понимания и восприятия материала, так как идет вразрез с принятыми 
в технике понятиями. Инерция мышления является тормозом для понимания. 
В этой связи материал придется изложить в более развернутом виде с наглядным 
представлением.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ:
ЦИД, центробежный инерционный движитель, — это устройство, 

обеспечивающее линейное «безопорное» перемещение объекта в пространстве 
посредством действия центробежных сил инерции на дебаланс за счет объемного 
перераспределения в динамике нескомпенсированной массы вращающегося 
рабочего элемента, позволяющего фиксировать положение дебаланса по отноше-
нию к перемещаемому объекту в строго фиксированном пространственном поло-
жении. (вращающейся системы тел).

4.2. Принцип действия.

Функционирование предлагаемого ЦИД основано на принципе динамического 
смещения центра массы вращающейся системы грузов относительно оси 
вращения (точки опоры), или, другими словами, разнесением в пространстве 
центра масс вращающейся системы тел относительно оси (центра) вращения, 
с целью перемещения объекта в пространстве по направлению вектора действия 
центробежных сил инерции, от центра (оси) вращения в направлении вынесенного 
динамического центра массы устройства.

Понятие «динамического смещения ЦМ» — это вновь введенное понятие, 
и определение ему будет дано позднее, после разъяснения принципа работы.

ВОТ И ВСЯ ТЕОРИЯ ЦИД !
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Но самое интересное, что для всех, прочитавших данное предложение, оно 
никакой ясности понимания не принесло, кроме одного разочарования.

Это естественная реакция, очень предсказуемая и закономерная, и поэтому 
для ее нейтрализации приступим к попытке объяснения механизма работы 
устройства.

4.3. Справочный расчет действующих центробежных сил 
инерции

Для примера возьмем дебаланс, изображенный на рис. 3, и проведем расчет 
ЦБИ по формуле (Центробежная сила=масса*(Угловая скорость^2) * Радиус цен-
тра тяжести, Fc=m*(ω^2)*rg) для разных частот его вращения, результаты сведем 
в таблицу 1.

Радиус r примем равным 0.01 метра, массу дебаланса в ЦТ равной 0,01 кг.

Рис. 3

Таблица 1
Частота вр.об/мин.  : 1500    : 2500    : 3000    : 3600    : 6000
Радиан в с    : 157.1   : 261.8   : 314.2   : 377      : 628.3
_________________________________________________________________
---R=0,01, Fцб (н)   : 2.47     : 6.85     : 9.87     : 14.22   : 39.48
Как нам оценить данные результаты? Много это или мало?
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Давайте попробуем сделать оценку значимости полученных значений 
величины центробежной силы инерции с силами, требующимися для разгона 
легкового автомобиля от 0 до 100 км в час за 9 секунд, при его весе в 2000 кг.

Определим силу, с которой надо воздействовать на автомобиль для обеспечения 
его разгона до 100 км в час:

m*(V2-V1)= F*(t2-t1); F= m*(V2-V1)/(t2-t1)= 2000/9.81*27,7/9 = 628 Ньютон, 
так как m=P/g, где P — вес автомобиля, g=9.81 — ускорение свободного падения.

Мы с вами выяснили, что требуемая сила тяги, прилагаемая к автомобилю, 
должна быть не менее 628 Ньютон.

А какую тягу обеспечивает наш дебаланс массой 0.01 кг?
При частоте вращения 3600 об. в мин и расстоянии между осью вращения 

и центром массы равным 0.01 метра сила тяги дебаланса составит 14.22 Ньютона.
Получается, что этой силы нам недостаточно, и ее величину нам надо 

увеличить в 628/14.22 =44.2 раза.
Каким способом мы можем это условие выполнить?
— увеличить несбалансированную массу дебаланса,
— увеличить расстояние между осью вращения дебаланса и его ЦМ,
— увеличить угловую скорость вращения дебаланса.
Стоит особо отметить, что величина центробежной силы инерции меняется 

прямопропорционально от изменения массы и расстояния и в квадратичной 
зависимости от изменения угловой скорости вращения.

В таком случае выберем для расчета частоту вращения равную 6000 об /мин.
По таблице 1 для несбалансированной массы дебаланса 0.01 кг значение ЦСИ 

составит 39.48 Ньютон, что в 15.9 раз меньше требуемого значения.
Мы технически имеем возможность увеличить значение радиуса r до 0.035 м
В этом случае величина ЦБИ будет иметь значение 39.48*0.035/0.01=138.18 Н., 

которое все равно меньше требуемой величины в 628/138.18 =4.55 раз.
Далее увеличиваем величину несбалансированной массы дебаланса в 4.55 

раз, и тогда 0.01*4.55=0.046 кг.
В результате мы имеем следующий результат:
Дебаланс с несбалансированной массой в 46 граммов, удаленный от оси 

вращения на 35 миллиметра, при частоте вращения 6000 об/мин вырабатывает 
центробежную силу инерции величиной в 628 Ньютон, способную обеспечить 
разгон легкового автомобиля весом 2000 кг за 9 секунд до скорости 100 км. в час.

Вывод: Теоретически решение поставленной задачи возможно.
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4.4. В чем отличие динамического дисбаланса 
от дисбаланса

Дисбаланс — это векторная величина, равная произведению неуравнове-
шенной массы на ее эксцентриситет.

Изобразим это графически. 

Рис. 4

Наглядным прототипом проявления центробежной силы инерции и дисба-
ланса можно представить метателя ядра.

Особенностью явления дисбаланса является то, что центр массы (неуравно-
вешенной массы) относительно вращающегося тела всегда неподвижен и враща-
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ется совместно с вращающимся телом (как ядро спортсмена синхронно с поворо-
том самого спортсмена).

А в чем же тогда состоит особенность ДИНАМИЧЕСКОГО ДИСБАЛАНСА 
от простого дисбаланса?

Сам вращающийся объект является сложным механизмом, способным менять 
свое пространственное строение синхронно с его поворотом вокруг оси вращения.

В качестве примера на рис. 5 представлена схема построения подобного 
устройства.

Рис. 5

Устройство состоит из неподвижного основания 1, на котором закреплена ось 
вращения поз. 3. Маховик поз. 4 вращается на оси поз. 3.
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Имеется обруч поз. 5, который соединен с маховиком поз. 4 посредством 
шарнирных трапеций, состоящих из звеньев поз. 6, 7. Звенья поз. 6 трапеций уд-
линенные и имеют на свободном крае утяжелители поз. 8.

Каретка поз. 2 может свободно перемещаться по основанию поз. 1 влево 
и вправо относительно оси симметрии, воздействуя при этом на обруч поз. 5, тем 
самым смещая его относительно оси симметрии по оси Х относительно нулевого 
положения влево или вправо.

На рис. 5 показано исходное положение, при котором смещения обруча от-
носительно оси симметрии Y нет и центр массы А всего устройства совпадает 
с осью вращения поз. 3.

Приведем данное устройство во вращение с угловой скоростью против часо-
вой стрелки — в данном случае дисбаланса не наблюдается.

Далее перейдем к рассмотрению рис. 6.

Рис. 6.
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Сместим каретку поз. 2 влево относительно оси O–Y, при этом каретка 
сместит обруч поз. 5 относительно оси вращения поз. 3 и маховика поз. 4, благо-
даря гибкости трапеций.

В результате такого перемещения центр массы А всего устройства, состоящего 
из комплектующих поз. 3–8, из точки А переместится по оси Х пропорционально 
сдвигу каретки поз. 2. в точку ДЦМ, отстоящую от центра вращения на расстоянии 
r (это несбалансированная масса).

Далее, если мы приведем во вращение с угловой скоростью омега все 
устройство, то маховик поз. 4 устройства, вращаясь вокруг оси поз. 3, будет 
вращать и обруч поз. 5, связанный с ним посредством трапеций, состоящих 
из рычагов поз. 6, 7.

Особенность этого вращения будет заключаться в том, что благодаря гибкости 
трапеций обруч поз. 5 всегда будет занимать относительно маховика поз. 4 стабильно 
смещенное на расстояние r относительно оси O–Y положение.

А что это нам дает?
А это нам дает понимание того, что вектор A–ДЦМ, определяющий направ-

ление действия действующей силы дисбаланса устройства, несмотря на вращение 
всего устройства в системе координат ХOY относительно оси вращения, остается 
неподвижным !!!!

Другими словами, вращающееся несбалансированное тело создает линейную 
движущую силу, равную по величине и направлению действию центробежных 
сил инерции на дебаланс.

Стоит отметить, что в подобном устройстве одновременно возникает 
и вращательный момент, но здесь это не рассматривается, так как для нашего 
случая является нежелательным явлением, которое в реальном устройстве 
элементарно просто нейтрализуется.

4.5. О сложном движении (справочно). Выдержка 
из официального издания [8; с.218–219]
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4.6. Примеры расчетов из официального издания [9]
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4.7. Область применения эффекта динамического 
дисбаланса

Эффект динамического центра массы можно с успехом применить 
в устройствах типа центробежного движителя, способного осуществить 
«безопорное» перемещение в пространстве объектов по принципу «инерцоида».

Для работы подобного движителя необходим внешний привод, так 
как он вечным двигателем не является.

Подобные движители способны найти свое применение во всех областях 
человеческой деятельности, даже несмотря на ряд их недостатков, таких, 
как сложность изготовления, ограниченная передаваемая мощность, обусловленная 
прочностными характеристиками используемых материалов.

К примеру, при установке на любой автомобиль такого движителя трансмиссия 
уже не нужна, мощность приводного двигателя можно существенно снизить.

Возможные варианты постройки реальных движителей представлены 
в следующем разделе.
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Часть 5. Описание способа функционирования 
центробежного инерционного движителя ЦИД

5.1. Данным изобретением решается вопрос приведения 
к линейному перемещению объекта за счет действия 
центробежных сил инерции без опоры на окружающее 
пространство и взаимодействия с точкой опоры

Одним из достоинств данного устройства является то, что крутящий момент, 
вырабатываемый двигателем, в данном ЦИД непосредственно преобразуется в ли-
нейную движущую силу.

Это свойство ЦИД по сравнению с существующими аналогами имеет прин-
ципиальное отличие, заключающееся в том, что в нем удалось создать ДИНА-
МИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИНЕРЦИИ, который обладает таким свойством, как способ-
ность удерживать свое пространственное положение в заданной точке простран-
ства, а также менять свое месторасположение относительно центра вращения 
строго по линии, параллельной вектору перемещения, от значения, равного нулю, 
до максимального, определяемого конструкцией устройства.

Посредством данного решения явилось то, что появилась возможность реали-
зации регулировки величины движущей силы тяги от 0 до max значения, а также 
реверса направления тяги, без использования промежуточных редукторов при по-
стоянной скорости вращения приводного двигателя.

Дополнительно ЦИД имеет еще одно несомненное преимущество перед обыч-
ными средствами передвижения, которые приводятся в движение с опорой на окру-
жающую среду. Оно состоит в том, что с увеличением скорости движения ускоряе-
мого объекта сила тяги остается постоянной без увеличения мощности приводного 
двигателя, так как используется принцип наподобие реактивного движения [21].

5.2. Способ

Что такое центробежная сила инерции — это очень хорошо известное всем 
явление и дополнительных пояснений не требует.

Величина центробежной силы инерции вычисляется по формуле:
Fцб = m*V^2*R= m*𝟂^2/R, где:
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m — масса вращающегося тела (неуравновешенная масса),
𝟂 — угловая скорость вращения,
V — тангенциальная скорость вращения центра массы вращающегося тела 

(неуравновешенной массы),
R — расстояние от центра вращения тела до центра неуравновешенной мас-

сы тела.
Проанализировав данную формулу, мы можем отметить, что значение центро-

бежной силы зависит от частоты вращения в квадратичной зависимости, а от мас-
сы вращаемого тела (неуравновешенной массы) и расстояния от центра вращения 
до центра массы вращаемого тела (неуравновешенной массы) — только в прямо 
пропорциональной зависимости.

Исходя из этого, можно сделать логический вывод, что, изменяя расстояние 
от центра вращения до центра неуравновешенной массы R, от нулевой величи-
ны (центр вращения совпадает с центром неуравновешенной массы, то есть вра-
щающееся тело отбалансировано) до максимально возможного значения, опре-
деляемого конструкцией, мы тем самым нарушаем балансировку вращающегося 
устройства и вводим его в состояние дисбаланса, в результате чего возникает неу-
равновешенная масса, удаленная на расстояние R от центра вращения, и, как след-
ствие этого, возникает центробежная сила инерции, действующая на эту неурав-
новешенную массу, имеющую направление своего действия от центра вращения 
в сторону центра неуравновешенной массы.

Что в итоге получается?
В итоге получается, что изменением такого параметра, как R, мы одновре-

менно имеем возможность создать неуравновешенную массу, а меняя величину 
значения R от минимального до максимального, мы тем самым имеем возмож-
ность регулировать значение производимой устройством ЦИД величины значе-
ния движущей силы от нулевого значения до максимально возможного, вплоть 
до реверсивного изменения вектора тяги, и это все при постоянной скорости вра-
щения приводного двигателя.

Обратим внимание на скорость вращения рабочего тела.
Если МЫ ВНИМАТЕЛЬНО И ВЕРНО ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ ФОРМУЛУ 

ЦЕНТРОБЕЖНОЙ СИЛЫ, ТО могли заметить, что скорость вращения рабочего 
тела увеличивает УДЕЛЬНУЮ тягу ЦИД на единицу не скомпенсированной мас-
сы в квадратичной зависимости. Однако регулировка тяги ЦИД исключительно 
только за счет изменения скорости вращения требует слишком больших энергоза-
трат, обусловленных большой инерционностью рабочего тела, и проявляется ис-
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ключительно только при наличии нескомпенсированной массы, и не в состоянии 
мгновенно перейти на режим реверса.

Исходя из этого, такой способ регулировки силы тяги ЦИД нецелесообразен, 
и предпочтительнее его использовать для переключения на различные режимы 
функционирования ЦИД, в том числе и режима форсажа.

Вариантов схем построения реальных устройств ЦИД может быть много. 
Здесь я представлю схему одного из возможных вариантов, основанного на прин-
ципе «ломающейся фигуры», где два несущих маховика выполняют роль регу-
лятора вырабатываемой устройством ЦИД силы тяги и ее реверса посредством 
изменения положения в пространстве динамического центра нескомпенсирован-
ной массы рабочего тела устройства, посредством поворота на угол ᾳ поворотных 
скоб поз. 3, 7 (рис. 9, 10, рис. 7, 7а, 7б, 7в), закрепленных в корпусе поз. 1 (рис. 7, 
рис. 8)

Рис. 7

5.3. Каким образом работает ЦИД?

В нашем устройстве одновременно предпочтительно установить два рабочих 
тела поз. 8, которые должны вращаться синхронно благодаря шестеренчатому со-
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единению поз. 5 (рис. 7) в противоположных направлениях для того, чтобы ней-
трализовать вращательный момент, образующийся при работе ЦИД.

Через несущие поворотные скобы поз. 3, 8 проходит две оси, которые благо-
даря установленному по их длине кардановому сочленению имеют возможность 
перегибаться. Оси должны быть установлены таким образом, чтобы ось их изгиба 
проходила точно по плоскости симметрии (рис. 8).

На данные оси вращения симметрично месту изгиба устанавливается рабо-
чее тело поз. 8 (рис. 7).

Устройство рабочего тела поз. 8 может иметь различные конструктивные по-
строения. Так, рабочее тело, показанное на рис. 7, состоит из двух маховиков, 
жестко закрепленных на оси вращения поз. 9 и соединенных между собой герме-
тично эластичной оболочкой, заключенной в броню, типа сильфона. Возможны 
и другие варианты. Пространство, образованное между маховиками, сильфоном 
и осью вращения, заполняется рабочим веществом (масло, ртуть…).

При деформации рабочего тела в результате поворота на угол ᾳ несущих по-
воротных скоб поз. 3, 8 на осях поз. 2 корпуса поз. 1, как на рис. 7, 7б, 7в, происхо-
дит перераспределение рабочего вещества по объему рабочего тела асимметрично 
относительно продольной оси вращения, в результате чего образуется нескомпен-
сированная масса, центр тяжести которой не совпадает с осью вращения и удален 
от нее на расстояние R.

Отличительной особенностью такого решения является то, что центр тяже-
сти нескомпенсированной массы ВСЕГДА находится в неподвижном положении 
и распределяется строго в плоскости симметрии (рис. 8) по линии, параллельной 
основанию корпуса поз. 1 на отрезке, симметричном относительно оси симме-
трии, на определенное расстояние, соизмеримое с R.

Стоит отметить, что величина значения нескомпенсированной массы и рас-
стояния R зависят от угла поворота ᾳ несущих поворотных скоб поз. 3, 7. Направ-
ление вектора тяги ЦИД также зависит от направления поворота несущих пово-
ротных скоб поз. 3, 7 относительно нейтрального симметричного положения (рис. 
7а, 7б, 7в).

Другой вариант построения рабочего тела показан на рис. 11, 12, который 
построен на основе трапеций, соединенных в единый механизм через сочленение 
с маховиками и центральным кольцом. Принцип работы этого рабочего тела хо-
рошо понятен из рис. 12.
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