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Показано, что в соответствии с первым началом термодинамики условием резо-
нансного стационарного состояния систем является равенство их энтропийных и негэн-
тропийных составляющих. В системах, в которых взаимодействие идет по градиенту по-
тенциала (положительная работа), результирующая потенциальная энергия, как и приве-
денная масса, находятся по принципу сложения обратных значений соответствующих ве-
личин подсистем. Это – корпускулярный процесс, теоретической концепцией которого 
может являться энтропия. В системах, в которых взаимодействие идет против градиен-
та потенциала (отрицательная работа), выполняется алгебраическое сложение их масс и 
также соответствующих энергий подсистем. Это – волновой процесс, теоретической 
концепцией которого может являться негэнтропия.  Резонансное стационарное состояние 
систем выполняется при условии равенства степеней их корпускулярных и волновых взаи-
модействий. Продукция энтропии в стационарном состоянии полностью компенсируется 
потоком негэнтропии. Математически и графически (по номограммам) стационарное со-
стояние в микросистемах выполняется по уравнению, которое содержит тангенс геодези-
ческого угла. Геодезический угол численно определяет соотношение двух катетов прямо-
угольного треугольника, значения которых через осевые и окружные напряжения характе-
ризуют энергетические зависимости в системе с корпускулярно-волновыми процессами. 
Это условие соответствует наиболее оптимальным технологическим вариантам и широ-
ко проявляется в природе, а также во фрактальных системах. Даны исходные номограммы 
энтропийных и негэнтропийных характеристик для многих процессов и явлений в природе, 
в технике и в физикохимии. Приведена энтропийная методика формирования фракталь-
ных систем. Сделан анализ короновирусного сценария в России. Точность прогноза по мак-
симальному числу заболеваний на данное время и по длительности плато составляет 96,5 % 
и 98,5% соответственно. 

Ключевые слова: короновирус, энтропия, негэнтропия, номограммы, стационарное состояние, 
прогнозы, фракталы 
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It is demonstrated that according to the first law of thermodynamics the equality of en-
tropic and negentropic components is the condition of resonance stationary state of systems. In 
the systems in which the interaction proceeds along the potential gradient (positive work), the re-
sultant potential energy is found based on the principle of adding reciprocals of corresponding 
values of subsystems. This is the corpuscular process, in which entropy can serve as the theoreti-
cal concept. In the systems in which the interactions proceed against the potential gradient (nega-
tive work) the algebraic addition of their masses, as well as the corresponding energies of subsys-
tems is performed. This is the wave process, in which negentropy can serve as the theoretical con-
cept. The resonance stationary state of the systems is fulfilled under the condition of equality of 
degrees of their corpuscular and wave interactions. The entropy products in stationary state are 
completely compensated by the negentropy flow.  Mathematically and graphically (by nomo-
grams) the stationary state in microsystems is found by the following equation containing the 
tangent of the geodesic angel. The geodesic angle numerically defines the ratio of two legs of the 
right triangle whose values characterize energy dependencies through axial and circumferential 
stresses in the system with corpuscular-wave processes. This condition corresponds to the most 
optimal technological options and is widely present in nature, as well as in fractal systems. The 
initial nomograms of entropic and negentropic characteristics for many processes and phenome-
na in nature, engineering and physical chemistry are given. The entopic technique for forming 
fractal systems is presented. The coronavirus scenario in Russia is analyzed. The accuracy of 
forecast regarding the maximum number of diseases at the given moment and plateau duration is 
96.5 % and 98.5%, respectively. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Новый короновирус идет по всему миру. 
Самые высокоразвитые страны оказались не в со-
стоянии рационально противостоять ему. Видимо 
в науке пока еще недостаточно известно о некото-
рых фундаментальных закономерностях, регули-
рующих такой процесс, как и при других анало-
гичных явлениях. Так для нового короновируса 
появилось много прогнозов по времени его эта-
пов: от самых оптимистических до пессимистиче-
ских в различных вариантах [1]. Но какой из них 

является наиболее достоверным  покажет время.  
Зато современная цивилизация на протя-

жении последних десятилетий много сделала для 
уничтожения самой природы. Идет загрязнение 
атмосферы, водных ресурсов и даже океана. Бес-
контрольно воздействие на планету электриче-
ских, магнитных, химико-биологических и разных 
технологических систем. Поэтому многие ката-
клизмы, включая эпидемии, являются ответной ре-
акцией природы. Земля нуждается в оздоровлении. 

В данном исследовании используется по-
нятие энтропии для анализа структурных взаимо-
действий в макро- и микросистемах, но примени-
тельно к вирусной этиологии. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

На основе анализа первого начала термо-
динамики было получено [2]: 

1. В системах, в которых взаимодействие 
идет по градиенту потенциала (положительная 
работа), результирующая потенциальная энергия, 
как и приведенная масса, находятся по принципу 
сложения обратных значений соответствующих 
величин подсистем. Это – корпускулярный про-
цесс, теоретической концепцией которого может 
являться энтропия.  

2. В системах, в которых взаимодействие 
идет против градиента потенциала (отрицательная 
работа), выполняется алгебраическое сложение их 
масс и также соответствующих энергий подси-
стем. Это – волновой процесс, теоретической кон-
цепцией которого может являться негэнтропия.  

3. Резонансное стационарное состояние 
систем выполняется при условии равенства степе-
ней их корпускулярных и волновых взаимодей-
ствий. Продукция энтропии в стационарном со-
стоянии полностью компенсируется потоком 
негэнтропии. Так «при круговом процессе в теп-
ловой машине увеличение энтропии системы от 
притока теплоты полностью компенсируется 
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уменьшением энтропии при отдаче теплоты, а 
суммарное значение энтропии равно нулю» [3]: 

∑
   

  
=∑

   

  
; ds=0  (1, 2) 

Эти положения применяются и проявля-
ются во многих микро- и макросистемах. 

Применительно к корпускулярно-волновым 
процессам условие динамического стационарного 
состояния есть условие равенства их степеней 
структурных взаимодействий: 

         (3) 
Математически и графически (по номо-

граммам) стационарное состояние в микросисте-
мах выполняется по уравнению:                                              

  (
 

 
)         (4) 

где   – относительная разность энергетических 
параметров частиц (%); φ = 54°44´ – геодезиче-
ский угол. 

Геодезический угол численно определяет 
соотношение двух катетов прямоугольного тре-
угольника, значения которых через осевые и 
окружные напряжения характеризуют энергетиче-
ские зависимости в системе с корпускулярно-
волновыми процессами. Это условие соответству-
ет наиболее оптимальным технологическим вари-
антам и широко проявляется в природе, а также во 
фрактальных системах. 

Так еще тысячи лет назад было установле-
но: «Все явления окружающего нас мира, включая 
человека и природу, интерпретируются китайской 
медициной, как взаимодействие между двумя 
началами инь и янь, представляющими собой про-
тивоположные аспекты единой действительности» 
[4]. С позиции этих представлений физиотерапию 
и рефлексотерапию можно рассматривать как ме-
тодику выравнивания потенциалов двух проявле-
ний энергетических начал, которыми по совре-
менным понятиям являются энтропия и негэнтро-
пия (п.3 исходных положений). 

ЭНТРОПИЯ СТРУКТУРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

В статистической термодинамике энтро-
пия (S) изолированной и находящейся в равнове-
сии системы равна логарифму вероятности 
нахождения ее в определенном макросостоянии: 

          (5) 
где W – термодинамическая вероятность, равная 
числу микросостояний, отвечающих данному 
макросостоянию; k – постоянная Больцмана. 

Понятие энтропии вытекает из второго за-
кона термодинамики как критерий направленности 
процесса и степень неупорядоченности системы. 

Применяя надёжные экспериментальные 
данные, получена [5, 6] номограмма зависимости 
степени структурных взаимодействий ( ) от ко-
эффициента α, единая для широкого класса струк-

тур (рис. 1). Данный подход дал возможность 
оценить степень и направление структурных вза-
имодействий процессов фазообразования, изо-
морфизма и растворимости в многочисленных 
системах, в том числе в молекулярных [7-8].  

Этот вид номограммы и ее зеркально-
симметричный вариант (рис. 2) широко применя-
ются для характеристики многих процессов и яв-
лений в природе, в технике и даже в экономике [9-
10]. Для примера приведена на рис. 3 кривая Ло-
ренца [11].  

Номограмма №1 может быть представлена 
[5] и в виде логарифмической зависимости: 

   (   )  ,   (6) 
где коэффициент β – постоянная величина для 
данного класса структур. Таким образом, величи-
на α обратно пропорциональна логарифму степе-
ни структурных взаимодействий и поэтому может 
характеризоваться как энтропия пространственно-
энергетических взаимодействий атомно-молеку-
лярных структур: α≡S  
 

 
Рис. 1. Номограмма зависимости степени структурных взаи-

модействий (ρ) от коэффициента α 
Fig. 1. Nomogram of structural interaction degree dependence (ρ) 

on coefficient α 
 

 
Рис. 2. Номограмма зависимости степени структурных взаи-

модействий (ρ) от коэффициента 1/α 
Fig. 2. Nomogram of structural interaction degree dependence (ρ) 

on coefficient 1/α 

 

В кривой Лоренца [11] дана простран-

ственно-временная графическая зависимость (рис. 3) 

параметра скорости ( ) от самой скорости ( ), 

аналогичная номограмме № 2. 
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Рис. 3. Связь между параметром скорости   и самой скоро-

стью β=th  
Fig. 3. Connection between the velocity parameter   and velocity 

itself β=th  

ЭНТРОПИЯ ФРАКТАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Основное определение фрактала следую-

щее: «Фракталом называется структура, состоя-

щая из частей, которые в каком-то смысле подоб-

ны целому» [12]. Фракталы широко проявляют 

себя в природе. Например, облака, морские бере-

га, кора и кроны деревьев. Имеются они и в струк-

турных образованиях: кластеры, полипептидные 

цепи, плазма. Фрактальная геометрия природы до-

статочно сложна и разнообразна. Ее изучение и 

моделирование широко внедряются в различных 

областях науки и техники. Например, в процессах 

диффузии и адсорбции, турбулентного течения 

жидкости, горения. Исходя из определения фрак-

тала, и с точки зрения физикохимии, электроста-

тически разнородные системы не являются фрак-

талами. Фракталами могут быть или электроней-

тральные, или одноименно заряженные системы.  

Поэтому можно предположить, что основ-

ным условием формирования фракталов должно 

быть примерное равенство их соответствующих 

энергетических характеристик. В данном подходе 

степень структурного взаимодействия оценивает-

ся через относительную разность энергетических 

параметров частиц – коэффициент структурного 

взаимодействия (α). Очевидно, по этому принципу 

и происходит формирование многих органических 

структур, в частности полипептидных цепей, ко-

торые можно рассматривать как фрактальные об-

разования [5, 6].  

На основе уравнений п. 3 исходных поло-

жений стабильное состояние каждой отдельной 

частицы определяется условием равенства ее эн-

тропийной и негэнтропийной составляющих:    

∆Si=∆Se    (7) 

При статистическом множестве таких же 

частиц энтропия данной частицы взаимодействует 

с негэнтропией соседней частицы (с одной сторо-

ны), а ее негэнтропия взаимодействует с энтропи-

ей соседней частицы (с другой стороны) – рис. 4 

по уравнениям:   
∆Sˈe=∆Sˈˈe   (8) 
∆Sˈi=∆Sˈˈi   (9) 

 
Рис. 4. Статистическое взаимодействие энтропийных и 

негэнтропийных характеристик частиц 

Fig. 4. Statistic interaction of entropic and negentropic character-

istics of particles 

 

На рис. 4 возрастающая часть графика со-

ответствует негэнтропии, а убывающая часть – 

энтропии. Очевидно, суммарные значения этих 

параметров определяют изменение общего конту-

ра образующейся структуры, который может 

формально повторяться и в новых более крупных 

фракталах. Есть различные виды фрактальных 

кривых на плоскости (Леви, Минковский, Гиль-

берт). Особо популярной и цитируемой является 

кривая Коха (снежинка Коха). На рис. 5 показано 

поэтапное образование фрактала [13, 14]. Исход-

ным элементом является треугольник (n = 1), ко-

торый поэтапно вводится в генератор конформа-

ции. Боковые стороны этого треугольника в дан-

ном подходе соответствуют энтропийным и 

негэнтропийным характеристикам частицы. В це-

лом, кривая Коха коррелирует с графиками изме-

нения энтропийных характеристик (рис. 1, 2) как 

по отдельным фрагментам, так и по более круп-

ным образованиям.  

 

 

Рис. 5 Построение кривой Коха 

Fig. 5. Plotting of Koch curve 

 

ЭНТРОПИЙНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРУСА 

Для оценки структурных взаимодействий в 

простых и сложных системах классическая физика 

и квантовая механика широко используют куло-

новские взаимодействия и их разновидности.  

Так в [15] к электронно-конформацион-

ным взаимодействиям в биосистемах относят вза-

имодействия Ван-дер-Ваальса, ориентационные и 

заряд-дипольные взаимодействия. И как частный 

случай – обменно-резонансный перенос энергии. 
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Но биологические и многие кластерные системы в 

структурной основе электронейтральные. И для 

них основное значение имеют равновесно-обмен-

ные энергетические взаимодействия не кулонов-

ского типа, то есть это не зарядные электростати-

ческие процессы. 

Идут структурные взаимодействия сум-

марных электронных плотностей валентных орби-

талей соответствующих конформационных цен-

тров – процессы 

равновесного пере-

текания электрон-

ных плотностей за 

счет перекрывания 

их волновых функ-

ций. Чем ближе зна-

чения их энергети-

ческих характери-

стик, тем легче идет выравнивание электронных 

плотностей.  

Еще Гейзенберг и Дирак [16] предложили 

обменный гамильтониан, выведенный в предпо-

ложении о прямом перекрывании волновых функ-

ций взаимодействующих центров: 

 ̅         , 

где:   ̅ – спиновый оператор изотропного обмен-

ного взаимодействия для пары атомов, I0  – посто-

янная обмена, S1 и S2  – интегралы перекрывания 

волновых функций. 

В этой модели электростатические взаи-

модействия моделируются эффективным обмен-

ным гамильтонианом, действующим в простран-

стве спиновых функций. 

Данный подход нашел, в частности, при-

менение к анализу структурных взаимодействий в 

кластерных системах [17].  

Такие равновесно-обменные конформаци-

онные взаимодействия регулируют стабилизацию 

многих органических систем (кластеры, полипеп-

тидные цепи т.д.) Можно предположить, что ви-

русная динамика взаимодействия с клеточными 

структурами идет путем выравнивания энергети-

ческих параметров энтропии и негэнтропии. По-

этому в таком подходе интегралы перекрывания 

волновых функций моделируются через величину 

относительной разности энергетических парамет-

ров взаимодействующих центров – коэффициент 

α [5]. Чем меньше величина α, тем выше степень 

структурного взаимодействия в соответствии с 

номограммами. Аналогичная динамика может 

проявляться и в вирусной этиологии. Тогда кри-

вые Коха (рис. 5) можно интерпретировать как 

плавный переход от атомно-молекулярных взаи-

модействий на микроуровне к формально анало-

гичному процессу в макросистемах. Эта аналогия 

подтверждается количественными расчетами для 

короновирусного сценария. Рассмотрим это на 

примере российского сценария короновируса для 

числа заболеваний на данный момент () по рис. 6 

[18]. 

 
Рис. 6. Количество заболеваний на данный момент времени 

Fig. 6. Number of diseases in the given time period 

 

В исходных номограммах имеется в 

середине графиков точка, которая делит его на две 

симетричные части при  = 50%. Детализация 

данных около этого значения дает еще другие 

близкие к нему величины. Так, для рис. 6 эта 

ситуация соответсвует по дням с 21.04.2020 по 

25.04.2020 и дает среднее значение  = 5493. Это 

значит, что при  = 100% должно быть плато с 

численными значением в два раз больше, то есть 

10987. Фактически за 13 дней от 3.05.2020 до 

15.05.2020 среднее  оказалась равным – 10661. 

Точность прогноза – 96,5%.  

Для средней части графика должно 

выплняется исходное уравнение (4). Поэтому в 

номограмме № 1 при  = 50% значение α = 12%. 

Учитывая только основную часть графика 

без верхних и нижних экспонент, можно провести 

коррелецию между значениями α по номограмме 

(20α) и числу дней (33 дня) по грифику рис. 6, что 

дает 1 α = 1,65 дней или 1 день = 0,606α. Тогда 

при  = 50% на графике рис. 6 получается для 

21.04.2020 корреляционное значение α = 12,12, 

что соответсвует выплнению уравнения (4).  

Такой же приближенный расчет можно 

применить и для оценки продолжительности 

верхнего плато короновируса. В номограмме № 2 

такое плато выполняется от 1α до 5α. Применяя 

полученный процент корреляции для α = 4, 

получаем значение верхнего плато графика 6,6 дней. 
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Тогда общее плато двух частей графика составит 

13,2 дней. При реальном значении 13 дней. 

Точность расчета равна 98,5%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

После 16 мая начался этап постепенного 

снижения интенсивности вируса, который ока-

зался более медленным, бо-

лее «пилообразным» чем за 

аналогичный период восхо-

дящего графика. Это может 

привести к определенному 

увеличению длительности 

процесса эпидемии. Несмотря 

на некототорые флуктуации, 

общая стратегия не изменит-

ся и поэтому можно предпо-

лагать, что к середине июля 

интенсивность вируса умень-

шится на 80-90%. Это опти-

мистический вариант. 

Такое возможно только при условии адек-

ватного выполнения тех организационных меро-

приятий, которые активно реализуются в стране. 

Но есть и другие факторы, влияющие не только на 

интенсивность вируса, но и на временнные ха-

рактеристики каждого этапа. Их трудно оценить 

количественно. Среди них наибольшее значение 

имеют температура, ультрафиолет и коллектив-

ный иммунитет. 

Этот вирус весьма специфичен, его актив-

ность в меньшей степени проявляется в регионах с 

более жарким или с более холодным климатом, 

чем в средних широтах, напрмер вокруг 40 

параллели. Есть исключения, но в тех регионах, 

где нет мегаполисов. Смог мегаполисов для 

вируса вроде катализатора.  

Очевидно также влияние коллективного 

иммунитета, определяющего особенности вирусного 

сценария в каждом отдельном регионе, с посте-

пенным снижем летальных исходов по времени. 

Учитывая комплексное влияние тепла и ультра-

фиолета, многие аналитики полагают, что в летний 

период придет основное снижение интенсивности 

вируса, что согласуется и с данным прогнозом. 

Можно надеяться, что применение данной 

методики в других регионах и государствах 

позволит сделать анализ и прогнозы по некото-

рым важным этапам сценария короновируса. 

Только в этих случаях необходимо предварительно 

оценить региональный коэффициент корреляции. 

 
 

Рис. 7. Ежедневные случаи пандемии по субьектам Россий-

ской Федерации 

Fig. 7. Cases of pandemics by subjects of the Russian Federation 

 

Анализ пандемии по числу заболеваний на 

данный момент времени в регионах России по 

графику на рис. 7 [18] показывает, что установлен-

ные закономерности выполняются по всем регио-

нам. Графики для Москвы и Московской области 

по обеим частям более симметричны, чем по рис. 6 

для всей страны. 

ВЫВОДЫ 

Показано, что в соответствии с первым 
началом термодинамики условием резонансного 
стационарного состояния систем является равен-
ство их энтропийных и негэнтропийных состав-
ляющих.  

Даны исходные номограммы энтропийных 
и негэнтропийных характеристик для многих про-
цессов и явлений в природе, технике и в физико-
химии.  

Приведена энтропийная методика форми-
рования фрактальных систем.  

Сделан анализ короновирусного сценария 
в России. Точность прогноза по максимальному 
числу заболеваний на данное время и по длине 
этого плато составляет 96,5 и 98,5% соответственно. 
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