
Как возможны низкоэнергетические 
ядерные реакции: к проблемам преодоления 

кулоновского барьера и отсутствия 
остаточной радиоактивности

Основная идея доклада состоит в том, что только при правильном понимании структуры
нуклидов, которое, по мнению автора, дает феноменологическая теория Ю.В. Буртаева, можно
понять, как преодолевается кулоновский барьер в экспериментах по LENR и почему в
низкоэнергетических реакциях не появляется остаточной радиоактивности. В докладе
разбираются существующие модели атомных ядер, показана их неадекватность природе и
обосновывается FGH-модель, предложенная Ю.В. Буртаевым, в которой энергия связи нуклонов в
ядре принципиально различна. Удельная энергия связи – это «средняя температура по
больнице»! В свете теории Ю.В. Буртаева многие экспериментальные факты приобретают ясное
и разумное объяснение. Особое внимание в докладе уделено экспериментам Л.И. Уруцкоева в
контексте FGH-модели.
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Чем наука отличается от лженауки

• Честность
• Компетентность
• Соотнесенность

Соотнесенность означает, главным образом, 
осознание парадигмальных различий.







Откуда взялось представление, что классическая 
физика не работает в атоме и ядре?

• Точечность электрона (Н. Бор)
• Философия позитивизма
• Возникшая раньше СТО

При погружении в микромир вам
сначала откажут представления, а
затем и разум.

Нильс Бор

























Отличие априоризма от рационализма

Согласно априоризму, знание о мире явлений возникает в
результате синтеза априорного и эмпирического познания,
т.е. в апостериорном схватывании природы.

Грязнов А.Ю.



• Настоящая квантовая механика начинается с волновой 
функции ψ (1926) и с принципа неопределенностей 
Гейзенберга (1927).

• Основоположники квантовой физики не были согласны 
между собой по поводу оснований квантовой механики.

• Эйнштейн и де Бройль так и не приняли позицию Бора и 
Гейзенберга.

• О парадоксах квантовой механики спорят до сих пор.







Главная «разлагающая» идея, которую проповедует Бор, касается вопроса о существовании
прерывности в самих законах природы. Проблемы теоретического осмысления ядерной модели
атома Бор связывает с кризисом парадигмы классической физики, законы которой
сформулированы на языке непрерывности. «Выход из этих затруднений найден в
представлениях, заимствованных из так называемой теории квантов. Основы этой теории
заложены Планком в его знаменитых работах о законе теплового излучения. Эта теория
решительно разрывает с прежними воззрениями: в ней впервые при формулировке законов
природы вводится предположение о наличии прерывностей» [Бор Нильс. Три статьи о спектрах и
строении атомов / Перевод с немецкого С.И. Вавилова. – Москва–Петроград: Госиздат, 1923, с.
77].
Однако одно дело прерывность в законах природы и совсем другое в характеристиках природных
объектов. Да, фундаментальные законы классической физики формулируются на языке
непрерывности. Но из этого не следует, что классическая физика отрицает физические объекты,
состояние которых характеризуется прерывными величинами. Простой пример дает гитарная
струна. Это, разумеется, совершенно классический объект. Но ее резонансные частоты
дискретны. Струна поглощает и излучает звуковую энергию избирательно по частотам. Более
впечатляющий пример – фигуры Хладни: двумерные упругие пластины реагируют на внешнее
периодическое воздействие прерывным образом. По мере увеличения частоты возбуждающей
силы фигуры меняются скачком, визуализируя различные режимы колебаний с разными
энергиями. Возможны и трехмерные объекты со своими собственными частотами колебаний.
Почему бы и атому не быть такой системой, что естественно привело бы к линейчатым спектрам
излучения и поглощения? Но Бор направил физику по другому пути (приведшему к принципу















1957 – открыто новое излучение

Поддерживали



Be Cr

Опыты Луи КервранаПьер Барангер















Из доклада Л.И. Уруцкоева 23 марта 2022 г.
Трансформация наблюдалась уже в 20-х гг. ХХ века





Л.И. Уруцкоев



«Правильная теория должна ответить
на вопрос, почему в таблице
Менделеева каждый химический
элемент имеет такое изотопное
распределение, а не другое».

Уруцкоев Л.И.



Можно, но надо включить слабые взаимодействия!





Ли и Янг

Нобелевская премия по физике 1957 года “За проницательное исследование так
называемых законов чётности, которое привело к важным открытиям в физике
элементарных частиц”



Опыт Ву (1957)













Л.И. Уруцкоев: «Может быть, первая работа Высоцкого и Корниловой по биологической, как они 
говорят, трансмутации связана с тем, что нужно учесть электронную оболочку атомов».???









Из доклада Л.И. Уруцкоева 23 марта 2022 г.









«Магнитные электроны» Альфреда Парсона (1915 г.)









Нарушение закона сохранения 
лептонного числа!





Вклад Ю.В. Буртаева в учение о 
периодичности свойств химических 

элементов
Правила Буртаева

1. Периодический характер изменения химических и физических свойств
элементов с ростом заряда ядра – это не строгий закон, а тенденция.

2. Тенденция периодического изменения свойств элементов связана с
периодическим повторением структурной конфигурации их ядер.

3. Периодичность изменения свойств химических элементов не связана
однозначно ни с атомным весом, ни с зарядом ядра.

4. Д.И. Менделеев не придавал абсолютного значения периодичности
изменения свойств элементов с ростом их атомного веса, нарушив ее в
нескольких местах.

5. Современная таблица элементов (начиная с Н. Бора) придает абсолютный
характер периодичности изменения их свойств с ростом заряда ядра, а
потому требует модификации.



Принцип уникальности
ядерных и атомных структур

(принцип Буртаева) 
• Любые нетождественные нуклиды и атомы можно отделить

один от другого тем или иным экспериментальным
методом, в котором используется то или иное кардинальное
различие между ними.

• Различия нуклидов и соответствующих им атомов с
уникальным постоянством проявляется в их стационарных
состояниях, а также в их взаимодействиях.

• Различие нуклидов обусловлено различием их структуры.
• Структура нуклидов имеет кластерный характер.
• Набор кластеров строго фиксирован и обусловлен

структурой нуклонов и трехмерностью пространства.





• Почему в природе нет устойчивых ядер с массовыми числами 5 и 8?
• Почему у олова (Z = 50) максимальное количество устойчивых изотопов, а именно 10?

Причем для всех этих изотопов 12 < D < 24, где D = N – Z. Почему?
• Почему только у олова три устойчивых изотопа с нечетным числом нуклонов? Это число 

является максимальным. Почему?
• Почему у ксенона (Z = 54) имеется 9 устойчивых изотопов? Причем для них 16 < D < 28. Почему?
• Почему теллур (Z = 52) и кадмий (Z = 48) имеют по 8 устойчивых изотопов?
• Почему у технеция (Z = 43) и прометия (Z = 61) вообще нет устойчивых изотопов?
• Почему существует лишь четыре нечетно-нечетных устойчивых нуклида (дейтрон, литий-6, 

бор-10, азот-14)?
• Почему между висмутом (Z = 83) и торием (Z = 90) нет не только устойчивых, но и 

долгоживущих радиоактивных нуклидов?
• Почему деление ядер урана, плутония, калифорния медленными нейтронами асимметрично, а 

быстрыми симметрично?

Некоторые «наивные» вопросы





• Почему Меркурий не отходит от Солнца больше, чем на 28 градусов?
• Почему Венера не отходит от Солнца больше, чем на 48 градусов?
• Почему остальные планеты могут находиться на любом угловом 

расстоянии от Солнца?
• Почему, когда наблюдается попятное движение Марса, Юпитера и 

Сатурна, то планета и Солнце находятся на противоположных сторонах 
от Земли?

• Почему эпициклы планет сначала увеличиваются (Меркурий, Венера, 
Марс), а затем уменьшаются (Юпитер, Сатурн)?

• Почему у Луны и Солнца вообще нет эпициклов?

Аналогичные вопросы Птолемею



Геоцентрическая система Птолемея
II век н.э.



Ответ Коперника: 
- Теория Птолемея в принципе не может ответить на 

подобные вопросы, потому что она не имеет правильного 
представления о структуре системы «Солнце-Луна-планеты». 

Ответ Буртаева: 
- Ядерная физика в принципе не может ответить на подобные 

вопросы, потому что она не имеет правильного 
представления о структуре атомных ядер.

Ю.В. Буртаев – Коперник атомного ядра!





Метод Менделеева предсказания 
новых элементов

«Если в некоторой группе находятся элементы R1, R2, R3 и в том
ряде, где содержится один из этих элементов, например R2,
находится перед ним элемент Q, а после него элемент T, то
свойства R2 определяются по свойствам R1, R3, Q и T. Так,
например, атомный вес R2 = ¼ (R1 + R3 + Q + T). Например, селен
находится в VI группе между серой (S = 32) и теллуром (Te = 127),
а в 5-м ряду перед ним стоит мышьяк (As = 75) и после него бром
(Br = 80). Отсюда атомный вес селена = ¼(32 + 127 + 75 + 80) =
= 78,5 – число, близкое к действительности».





Признание
«Нет никакого сомнения, что вновь найденный элемент есть не что иное,
как предсказанный 15 лет тому назад Менделеевым экасилиций. Едва ли
можно найти иное более поразительное доказательство справедливости
учения о периодичности, как осуществление гипотетического экасилиция
во вновь открытом элементе. Это не просто подтверждение смелой теории:
здесь мы видим очевидное расширение химического кругозора, мощный
шаг в область познания», – писал Винклер в своей статье 1886 года.
К 1890 году было получено подтверждение ряда измененных
Менделеевым атомных весов.
Ф. Энгельс писал: «Менделеев совершил научный подвиг, который смело
можно поставить рядом с открытием Леверье, вычислившего орбиту еще
неизвестной планеты – Нептуна.»



Генри Мозли
(1887 - 1915)



От атомного веса – к заряду ядра

Исследование Мозли показали правильность размещения в
периодической системе тех элементов, которые по их атомным
весам стояли не на своих местах. Так, кобальт (59,9) был
поставлен Менделеевым перед никелем (58,7), а теллур (127,6) –
перед йодом (126,9). Данные по атомным весам Os, Ir, Pt и Au
были исправлены.
Работы Мозли со всей определенностью установили, что между
водородом и гелием новых элементов быть не может и что
общее их число между Ba и Ta равно 16, но не ясным было их
расположение в системе.



Лестничная форма периодической системы 
элементов по Н. Бору (1921 г.)

2n2



Современная таблица Менделеева
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Кластеры

3-α
Состоит из α-частицы и
4-х дейтронов

α-кластер 
(условное изображение)
Состоит из 2-х протонов и 2-х нейтронов



Кластеры

5-α
9-α 13-α
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Условные схемы структур остовов    основных 
состояний долгоживущих изотопов 

98Cf (а), 92U (б), 94Pu (в).

88



Осколки деления 235U

89



Осколки деления 235U

90



Остов изотопа 88Ra

91Каков спектр осколков деления этого нуклида?



92
Условные схемы наиболее вероятного деления 226Ra 

при его бомбардировке протонами с энергией 11 МэВ

112
44Ru24

113
45Rh24 (117

47Ag24)

(108
42Mo24)

139
55Cs30

86
34Se18
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Условные схемы наиболее вероятного деления 226Ra 

при его бомбардировке протонами с энергией 11 МэВ

99
41Nb18

99
38Sr23

126
48Cd30

126
51Sb25



Массовое распределение осколков при делении 226Ra
протонами с энергией 11 МэВ.

Iensen R.C., Fairhall A.W. Phys. Rev. 109, 942, (1958).
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Открытие протона (1919)



Открытие нейтрона (1932)



По Буртаеву

Ядро азота
Протон

α-частица



По Буртаеву

Ядро берилия

Нейтрон
α-частица
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Таблица Менделеева-Буртаева

OgMc

Nh

Ts



Измерение магнима
протона – Ноб. пр. 

1943 г. “На семинаре в Геттингене с сообщением об 
измерениях магнитного момента протона 
выступил О. Штерн, приехавший из Гамбурга. Он 
рассказал об аппаратуре, но не сообщил 
результаты измерений. В заключение О. Штерн 
взял листок бумаги и обошел всех нас со словами: 
“Чему равен, по Вашему мнению, магнитный 
момент протона?” Каждый из физиков-
теоретиков, начиная с М. Борна и кончая 
В. Вайскопфом, ответил: “Конечно же, величие 
уравнения Дирака в том, что оно предсказывает 
равенство магнитного момента одному 
магнетону Бора для частицы со спином одна 
вторая”.   И каждый написал: “один магнетон”. 

Через два месяца О. Штерн рассказал об 
эксперименте, в котором было установлено, что 
это значение равно 2.8 магнетона”.

В. Вайскопф



Измерение магнитного момента нейтрона - 1940 г.
Блох Феликс
Ноб. пр. 1952

Альварес Луис Уолтер
Ноб. пр. 1968



µp = (еc / 2)*(đp − đp
k) / 2 = (ес / 2)*đp

µ/ 2 
Магнитный момент протона (1932 г.)

Магнитный момент нейтрона (1940 г.)

µp = (еh / 4mp)*(mp / mp
µ) = (µN / 2)*(mp / mp

µ)
где  µN = еh / 2mp = 5.050824*10−27 Дж / Тл −

ядерный магнетон

µn = µn
q − µn

k = (ес / 2)*[( đn − đn
k) − đn

k]/2= 
= (ес / 2)(đn

µ / 2) = − 1.91 µN

где đn
µ = [(đn − đn

k) − đn
k]

{Фундаменталы. Часть 1, гл.1.7 (1.7.6, 1.7.7)}

{Фундаменталы. Часть 1, гл.1.7 (1.7.9)}



Спектр энергии электрона в β-распаде 
нейтрона (T1/2 = 10.2 мин)

Феномен 
β-трансформации 
нейтрона 

(n → p β− νL) 
поставил, в туманном 
контексте, вопрос-
гипотезу: 
«существует ли 
внутри нейтрона 
электрон и, 
вообще, какова 
структура 
нуклонов»? 



Стэнфорд
Ноб. пр. 1961 г. Роберт Ратбун Уилсон

англ. Robert Rathbun Wilson

Корнелл

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA






En
k=786.6 МэВ

En
q=152.9 МэВEn

q=
=7/6(En

k/6)

L

R









Элементарные частицы в теории относительности
Очевидно, что если бы элементарная частица обладала конечными размерами, т.е.
была бы протяженной, то она не могла бы деформироваться, так как понятие
деформации связано с возможностью независимого движения отдельных частей
тела. Но <…> теория относительности показывает невозможность существования
абсолютно твердых тел.
Таким образом, в классической (неквантовой) релятивистской механике частицам,
которые мы рассматриваем как элементарные, нельзя приписывать конечных
размеров. Другими словами, в пределах классической теории элементарные
частицы должны рассматриваться как точечные1).
__________
1) Хотя квантовая механика существенно меняет ситуацию, однако и здесь теория относительности
делает крайне трудным введение неточечного взаимодействия.

Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Том II. Теория поля. М.: Наука,
1973. С. 66







СВЕТОВЫЕ ЧАСЫ
V = 0

А B А B

V ≠ 0

• Если световые часы движутся в эфире, то они идут медленнее покоящихся, т.к. скорость 
света относительно эфира  всегда одна и та же. 

• Если световые часы покоятся в эфире, то темп их хода для движущегося в эфире 
наблюдателя такой же, как и для покоящегося.
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