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ТЕОРЕМА О МОЛНИЕНОСНОМ ОБРАЩЕНИИ УРАВНЕНИЙ 

THEOREM ON LIGHTNING INVERSION OF EQUATIONS 

 

Аннотация: Master-J — универсальный метод работы с числами, рядами и 

уравнениями, объединяющий их в единую систему. Применим как к численным, так и к 

буквенным уравнениям, раскрывает скрытые закономерности и вводит операцию слияния 

функций — фундаментальную широко распространённую природную взаимосвязь. Master-J 

унифицирует решение алгебраических и трансцендентных уравнений, сводя их к общему 

виду через мастер-ряды и операцию слияния функций (@). 

Abstract: Master-J is a universal method for working with numbers, series, and equations, 

unifying them into a single system. It handles both numerical and symbolic equations, reveals hidden 

patterns, and introduces the operation of function merging (@) — a fundamental and widely occurring 

natural relationship. Master-J unifies the solution of algebraic and transcendental equations by reducing 

them to a common form through master-series and the function merging operation (@ 

Ключевые слова: Master-J, слияние функций, мастер-ряды. 

Key words: Master-J, function merging, master series. 

 

КРАТКО 

Формулировка: 

Для любого уравнения вида y=F(x,y), где F — алгебраическая или трансцендентная 

функция, существует универсальный степенной ряд (мастер-ряд) :𝑥
𝑠

𝑟
𝑚  , параметризуемый 

числами m,s,r, такой что: 

1. Разложение: 

:𝑥
𝑠

𝑟
𝑚 = 𝑚 + 𝑥 + ∑ (

𝑥𝑡

𝑡!
∙ !𝑡

𝑠
𝑟

𝑚 )∞
𝑡=2 , !𝑡

𝑠
𝑟

𝑚 = ∏ (𝑚 + 𝑠𝑡 − 𝑟𝑗)𝑡−1
𝑗=1                               (1, 2) 
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2. Решение: Корень y выражается через мастер-ряд: 

𝑦 = 𝑣 ∙ :𝑧
𝑠

𝑟
1  , 𝑧 =

𝑥𝑣𝑠

𝑟𝑞
, 𝑣 = √|

𝑞

𝑝
|

𝑟
𝑒

(arg(
𝑞
𝑝)+2𝜋𝑛)𝑖

𝑟 , 𝑛 ∈ 𝑍, 𝑟 ≠ 0                         (3. 4, 5) 

где p,q — коэффициенты доминирующего и свободного членов уравнения 

𝑝𝑦𝑟 = 𝑞 + 𝑥𝑦𝑠                                                                        (6) 
При r = 0, m = 1, мастер-ряд даёт решения уравнения другого рода: 

𝑦 = 𝑒𝑞+𝑥𝑦𝑠
                                                                   (7) 

ln𝑦 = 𝑞 + 𝑥𝑦𝑠                                                                (8) 

𝑦 = 𝑣 ∙ :𝑧
𝑠

0
1  , 𝑧 = 𝑥𝑣𝑠, 𝑣 = 𝑒𝑞                                        (9. 10, 11) 

3. Свойства: 

Универсальность: Охватывает алгебраические и трансцендентные уравнения. 

Скорость: Сходится быстрее классических методов (например, Ньютона) для ∣x∣≪ 

радиуса сходимости. 

Слияние: Для многокомпонентных уравнений операция слияние (специальное 

умножение) @ объединяет ряды в монолит (специальное произведение) мастер-рядов. 

Монолит мастер-чисел нельзя заменить операциями сложения, умножения исходных чисел 

!𝑡1

𝑠1
𝑟

𝑚 @ !𝑡2

𝑠2
𝑟

𝑚 @. . . = !𝑡1,𝑡2,...
𝑠1,𝑠2,...

𝑟
𝑚 = ∏ (𝑚 + 𝑠1𝑡1 + 𝑠2𝑡2 + ⋯ − 𝑟𝑗)𝑗<𝑡1+𝑡2+⋯

𝑗=1                (12) 

4. Условия сходимости: 

При r =  0, |sxe| < 1 

При r ≠ 0, |𝑥||𝑟| × |𝑠||𝑠| × |𝑟 − 𝑠||𝑟−𝑠| < 1 

Аналитическое продолжение выражается в виде такого же степенного ряда через 

мастер-ряд того же рода, после перестройки уравнения, когда доминирующий член 

уравнения будет расположен в левой части уравнения. 

5. Следствие: 

Все элементарные и многие специальные функции являются частными случаями 

мастер-рядов. 

6. Применение: 

Аналитическое решение уравнений высокой степени, криптография, моделирование в 

физике, оптимизация алгоритмов ИИ... 

7. Пример: 

𝑦√2+2𝜋𝑖 − 300𝑦−.5 + (1 + 𝑖) = 0                                                    (13) 

𝑦√2+2𝜋𝑖+.5 = 300 − (1 + 𝑖)𝑦 .5                                                          (14) 
𝑝𝑦𝑟 = 𝑞 + 𝑥𝑦𝑠                                                                   (15) 

𝑦 = 𝑣 ∙ :𝑥𝑣𝑠

𝑞𝑟

𝑠
𝑟
1 , 𝑣 = √𝑞𝑟 , 𝑟 = √2 + 2𝜋𝑖 + .5, 𝑠 = .5, 𝑥 = −(1 + 𝑖), 𝑞 = 300       (16, 17) 

:𝑧
𝑠

𝑟
1 = 1 + 𝑧 +

𝑧2

2
(1 + 2𝑠 − 𝑟) +

𝑧3

3!
(1 + 3𝑠 − 𝑟)(1 + 3𝑠 − 2𝑟) + ⋯             (18) 

y=.86874505844100082413-.94999708326561292087i 
8. Замечание: Теорема обобщает метод Лагранжа и предоставляет единый формализм 

для работы с широким классом уравнений. 

ПОДРОБНО 

Теорема о молниеносном обращении уравнений (Master-J) 
 

Метод протестирован с использованием ИИ для символьных вычислений 

Для независимой верификации эффективности метода Master-J авторы 

рекомендуют использовать инструменты искусственного интеллекта (например, 
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Wolfram Alpha, SymPy, DeepSeek Math или специализированные ИИ для символьных 

вычислений). Метод допускает алгоритмизацию, что позволяет проверить его: 

Скорость сходимости в сравнении с классическими численными методами, 

Точность решения уравнений высших степеней, 

Универсальность для показанных родов уравнений. 
 

"Группы уравнений — вот что важно" 

Эварист Галуа 

Ключевые преимущества: 

Мастер-рядов обращает мастер-уравнения в степенной ряд с такой скоростью, что его 

можно использовать сразу же для решения конкретных уравнений выраженных числами. В 

уравнениях, выраженных буквами можно расширить анализ благодаря свойствам и 

тождествам мастера. 

 Традиционно алгебраические (многочлены) и трансцендентные (с экспонентами, 

логарифмами и т.д.) уравнения решаются принципиально разными методами. Мастер-j 

предлагает единый метод для разных классов уравнений. 

Трансцендентные 𝑦 = 𝑒𝑥𝑦𝑠
= :𝑥

𝑠
0
1                                                           (19) 

𝑦 = 𝑣𝑒𝑥1𝑦𝑠1+𝑥2𝑦𝑠2+⋯ = 𝑣 ∙ :𝑥1𝑣𝑠1 ,𝑥2𝑣𝑠2 ,...
𝑠1,𝑠2,...

0
1                                                       (20) 

𝑦 = 𝑥 ∙ cos(𝑠𝑦) =
𝑥∙𝑒𝑠𝑦𝑖+𝑥∙𝑒−𝑠𝑦𝑖

2
= :𝑥/2,𝑥/2

𝑠𝑖,−𝑠𝑖
0
0                                                    (21) 

Алгебраические  𝑦 = (1 + 𝑟𝑥𝑦𝑠)
1

𝑟 = :𝑥
𝑠

𝑟
1                                                     (22) 

𝑝𝑦𝑟 = 𝑞 + 𝑥1𝑦𝑠1 + 𝑥2𝑦𝑠2+. . . = 𝑞 ∙ :
𝑥1(𝑞/𝑝)𝑠1/𝑟

𝑞
,
𝑥2(𝑞/𝑝)𝑠2/𝑟

𝑞
,⋯

𝑠1/𝑟,𝑠2/𝑟,⋯
1
1                                  (23) 

𝑝𝑦𝑟 = 𝑞 + 𝑥1𝑦𝑠1 + 𝑥2𝑦𝑠2+. . . = 𝑝 (𝑣 ∙ :
𝑥1𝑣𝑠1

𝑟𝑞
,
𝑥2𝑣𝑠2

𝑟𝑞
,...

𝑠1,𝑠2,...
𝑟
1 )

𝑟

                                       (24) 

𝑦 = 𝑣 ∙ :
𝑥1𝑣𝑠1

𝑟𝑞
,
𝑥2𝑣𝑠2

𝑟𝑞
,...

𝑠1,𝑠2,...
𝑟
1 , 𝑣 = √|

𝑞

𝑝
|

𝑟
𝑒

(arg(
𝑞
𝑝)+2𝜋𝑛)𝑖

𝑟 , 𝑛 ∈ 𝑍                                     (25) 

Совершенно разные классы уравнений используют один и тот же аппарат мастер-

рядов. 

1. Введение 

1.1. Что такое Master-J? 

Master-J — это система обозначений и методов для работы с числами, степенными 

рядами и уравнениями, объединяющая их в единую структуру. 

1.2. Основная идея 

Master-J раскрывает скрытый порядок в степенных рядах и уравнениях. 

Позволяет выражать сложные функции через мастер-ряды, упрощая и расширяя 

возможности их анализа и применения. 

1.3. Почему это важно? 

Расширяет возможности анализа и решения алгебраических и трансцендентных 

уравнений. 

Позволяет выполнять операцию слияния функций, которая невозможна в 

классическом анализе. А без операции слияние функций или различных её обобщений 

невозможно решать аналитически алгебраические уравнения степени 5 и выше, и 

многочленные трансцендентные уравнения, в которых два и более члена содержат свои 

независимые аргументы. 
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Связывает известные функции (экспоненту - нулевой род, логарифм - второй род, и 

мн. др.) в единую систему. Показывает существование таких же натуральных функций, как 

логарифм и экспонента, без которых невозможно решать многочлены первого и третьего 

рода. Выражает аналитическое продолжение степенных рядов различных функций в мастер 

рядах исходного рода. 

2. Основные компоненты Master-J 

2.1. Мастер-числа 

Мастер-число от t — это произведение t−1 множителей, где каждый множитель 

(m+st−rj) зависит от: базового смещения m и базовой разницы (𝑠𝑡 − 𝑟𝑗) 

Формула: 

mstr(𝑚;  𝑠;  𝑟;  𝑡) = !𝑡
𝑠

𝑟
𝑚 = ∏ (𝑚 + 𝑠𝑡 − 𝑟𝑗)𝑗<𝑡

𝑗>0                                       (26) 

!𝑡
𝑠

𝑟
𝑚 = (𝑚 + 𝑠𝑡 − 𝑟)(𝑚 + 𝑠𝑡 − 2𝑟) ⋯ (𝑚 + 𝑠𝑡 − 𝑟(𝑡 − 1))                        (27) 

Параметр m добавляет некоторое число к базовой разнице (𝑠𝑡 − 𝑟𝑗), s масштабирует 

уменьшаемое разницы (𝒔𝑡 − 𝑟𝑗) , r масштабирует вычитаемое разницы (𝑠𝑡 − 𝒓𝑗) . 𝑗  это 

порядковый номер множителя (𝑚 + 𝑠𝑡 − 𝑟𝒋)  мастер-числа. 𝑡  это независимый аргумент 

мастер-числа. В степенных рядах t это порядковый номер члена ряда. 

Например, для m=1,s=1,r=1 мастер-число совпадает с факториалом: 

mstr(1;1;1;t)=t!.                                                                 (28) 

Мастер-число на javascript 

function mstr(m, s, r, t) { 

u = 1; // Инициализация произведения 

for (j = 1; j < t; j++) { 

u = u * (m + s*t - r*j); // Накопление множителей 

} 

return u; // Возврат мастер-числа 

} 
 

Важное тождество: 

!𝑡
0

−𝑟
𝑚 = (𝑚 + 𝑟)(𝑚 + 2𝑟) ⋯ (𝑚 + 𝑟(𝑡 − 2))(𝑚 + 𝑟(𝑡 − 1))                          (29) 

!𝑡
𝑟

𝑟
𝑚 = (𝑚 + 𝑟(𝑡 − 1))(𝑚 + 𝑟(𝑡 − 2)) ⋯ (𝑚 + 2𝑟)(𝑚 + 𝑟)                          (30) 

Вывод: 
mstr(m; 0; -r; t) = mstr(m; r; r; t)                                               (31) 

!𝑡
0

−𝑟
𝑚 = !𝑡

𝑟
𝑟

𝑚                                                                            (32) 
Примеры: 

!4
0

−2
1 = (1 + 2)(1 + 4)(1 + 6) = 3 ∙ 5 ∙ 7                                                     (33) 

!4
2

2
1 = (1 + 8 − 2)(1 + 8 − 4)(1 + 8 − 6) = 7 ∙ 5 ∙ 3                                  (34) 

 
Таблица 1 

Примеры использования мастер-чисел 

Гамма-функция Γ(𝑡) !𝑡
1

1
0  mstr(0; 1; 1; 𝑡) 

Факториал 𝑡! !𝑡
1

1
1  mstr(1; 1; 1; 𝑡) 

r-кратный факториал 

от n 
𝑛!(𝑟) !𝑡+1

𝑟
𝑟

𝑛−𝑟𝑡 , t = ⌈
𝑛

𝑟
⌉ mstr(𝑛 − 𝑟𝑡; 𝑟; 𝑟; 𝑡 + 1) 

Убывающий ! (𝑛)𝑘 !𝑘+1
0

1
𝑛+1  mstr(𝑛 + 1; 0; 1; 𝑘 + 1) 

Биномиальный коэф. (
𝑛

𝑘
) !𝑘+1

0
1

𝑛+1

𝑘!
 

mstr(𝑛 + 1; 0; 1; 𝑘 + 1)

k!
 

Возрастающий ! 𝑛(𝑘) !𝑘+1
1

1
𝑛−1  mstr(𝑛 − 1; 1; 1; 𝑘 + 1) 
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Степенные функции 𝑚𝑡−1 
(𝑚 + 𝑠𝑡)𝑡−1 

!𝑡
0

0
𝑚  

!𝑡
𝑠

0
𝑚  

mstr(𝑚; 0; 0; 𝑡) 
mstr(𝑚; 𝑠; 0; 𝑡) 

Производная (𝑥𝑡)(𝑡) !𝑡
1

1
1  mstr(1; 1; 1; 𝑡) 

 
Примеры тройного факториала от чисел 5, 6 , 7 

5!!! = 5!(3) = !𝑡+1
3

3
5−3𝑡 , t = ⌈

5

3
⌉ = 2                                                        (35) 

!3
3

3
−1 = (−1 + 9 − 3)(−1 + 9 − 6) = 5 ∙ 2                                                (36) 

6!(3) = !𝑡+1
3

3
6−3𝑡 , t = ⌈

6

3
⌉ = 2                                                              (37) 

!3
3

3
0 = (9 − 3)(9 − 6) = 6 ∙ 3                                                                 (38) 

7!(3) = !𝑡+1
3

3
7−3𝑡 , t = ⌈

7

3
⌉ = 3                                                                (39) 

!4
3

3
−2 = (−2 + 12 − 3)(−2 + 12 − 6)(−2 + 12 − 9) = 7 ∙ 4 ∙ 1                       (40) 

 
Слияние мастер-чисел 

Слияние мастер-чисел позволяет объединять ряды, соответствующие разным членам 

уравнения, в единую структуру. Это необходимо для решения многокомпонентных 

уравнений, например 

𝑦 = 𝑣𝑒𝑥1𝑦𝑠1+𝑥2𝑦𝑠2+⋯ = 𝑣 ∙ :𝑥1𝑣𝑠1 ,𝑥2𝑣𝑠2 ,...
𝑠1,𝑠2,...

0
1                                             (41) 

и 

𝑝𝑦𝑟 = 𝑞 + 𝑥1𝑦𝑠1 + 𝑥2𝑦𝑠2+. . . = 𝑞 ∙ :
𝑥1(𝑞/𝑝)𝑠1/𝑟

𝑞
,
𝑥2(𝑞/𝑝)𝑠2/𝑟

𝑞
,⋯

𝑠1/𝑟,𝑠2/𝑟,⋯
1
1                                (42) 

где каждый член уравнения со своим независимым аргументом (𝑥𝑛) требует своего мастер-

ряда. 

Операцию слияние мастер-чисел невозможно заменить операциями сложения или 

умножения исходных чисел. В результате слияния получается монолит мастер-чисел, 

который используется в монолитах мастер-рядов и, возможно может быть использован в 

более сложных областях комбинаторики. Операция слияния обозначается символом @. 

!𝑡1

𝑠1
𝑟

𝑚 @ !𝑡2

𝑠2
𝑟

𝑚 @. . . = !𝑡1,𝑡2,...
𝑠1,𝑠2,...

𝑟
𝑚 = ∏ (𝑚 + 𝑠1𝑡1 + 𝑠2𝑡2 + ⋯ − 𝑟𝑗)𝑗<𝑡1+𝑡2+⋯

𝑗=1                   (43) 
 
2.2. Мастер-ряды 

Общий вид: 

msr(𝑚; 𝑠; 𝑟; 𝑥) = :𝑥
𝑠

𝑟
𝑚 = 𝑚 + ∑ (

𝑥𝑡

𝑡!
∙ !𝑡

𝑠
𝑟

𝑚 )∞
𝑡=1 = 𝑚 + 𝑥 + ∑ (

𝑥𝑡

𝑡!
∙ ∏ (𝑚 + 𝑠𝑡 − 𝑟𝑗)𝑡−1

𝑗=1 )∞
𝑡=2    (44) 

Каждый член мастер-ряда это произведение независимой дроби 
𝑥𝑡

𝑡!
 и мастер-числа !𝑡

𝑠
𝑟

𝑚 . 

Разница (𝑠𝑡 − 𝑟𝑗) порядковых номеров, t это порядковый номер члена ряда, j это порядковый 

номер множителя члена, использует коэффициенты s и r, второй и третий (слэш) параметры 

мастера. От значений слэш параметров зависит радиус сходимости ряда. Первый параметр m 

определяет тип ряда. Ряд без смещения m=0 (лёгкий), например у логарифма. Ряд со 

смещением m=1 (тяжёлый), например у экспоненты. 

 От параметра r зависит формула радиуса сходимости. Их всего две. От параметра s 

зависит синхронизация множителей членов. При s=0 и при s=r множители всех членов 

синхронизированы, то есть все последующие члены наследуют мастер-множители 

предыдущих членов. 

Разложение мастер-ряда в явном виде: 

:𝑥
𝑠

𝑟
𝑚 = 𝑚 + 𝑥 +

𝑥2

2
(𝑚 + 2𝑠 − 𝑟) +

𝑥3

3!
(𝑚 + 3𝑠 − 𝑟)(𝑚 + 3𝑠 − 2𝑟)  +

𝑥4

4!
(𝑚 + 4𝑠 − 𝑟) 

(𝑚 + 4𝑠 − 2𝑟)(𝑚 + 4𝑠 − 3𝑟) + ⋯                                                (45) 
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Важные тождества: 

Первое тождество можно получить из тяжёлых (m=1) уравнений мастера, заменив 

независимый аргумент на экспоненту от него. 

:𝑥
𝑠

𝑟
1 = 𝑒 :𝑥

𝑠
𝑟
0

                                                                                      (46) 
Дифференциальное тождество было получено при сравнении производной логарифма и 

степенной функции. Как оказалось это тождество одинаково для всех sr-напарников (рядов 

отличающихся только значением m). 
𝑑 :𝑥

𝑠
𝑟
1

𝑑𝑥
= :𝑥

𝑠
𝑟
1 𝑑 :𝑥

𝑠
𝑟
0

𝑑𝑥
                                                                          (47) 

:𝑥
𝑠

𝑟
1 =

𝑑 :𝑥
𝑠

𝑟
1

𝑑 ln :𝑥
𝑠

𝑟
1 =

𝑑𝑒 :𝑥
𝑠

𝑟
0

𝑑 :𝑥
𝑠

𝑟
0 = 𝑒 :𝑥

𝑠
𝑟
0

                                                            (48) 

Пропорциональные и степенные тождества логарифма и арифметического корня, также 

распространяются на все мастер уравнения соответствующего типа m. 

𝑐 ∙ :𝑥
𝑠

𝑟
0 = :𝑐𝑥

𝑠/𝑐
𝑟/𝑐

0                                                                         (49) 

( :𝑥
𝑠

𝑟
1 )𝑐 = :𝑐𝑥

𝑠/𝑐
𝑟/𝑐

1                                                                          (50) 

Важное тожество мастер-чисел «наследуют» мастер-ряды 

:𝑥
𝑟

𝑟
𝑚 = :𝑥

0
−𝑟
𝑚                                                                       (51) 

Радиус сходимости: 

Случай r = 0 

Мастер-ряд сходится при выполнении условия:|esx|<1 или |x|<1/|s|e 

Случай r ≠ 0 

Условие сходимости принимает более сложный вид: 

msr(m; s; r; x) сходится если (|r-s|^|r-s|)(|s|^|s|)(|x|^|r|)<1 или  

|𝑥| <
|
𝑟

𝑠
−1|

|𝑠/𝑟|

|𝑟−𝑠|
                                                              (52) 

Примеры: 

𝑒 = :1
0

0
1                                                                       (53) 

exp(𝑥) = :𝑥
0

0
1                                                                        (54) 

:𝑖𝑥
0

0
1̿̿̿̿̿ = cos(𝑥);  :𝑥

0
0
1̅̅̅̅ = sinh(𝑥)                                                       (55) 

:𝑥
𝑠

𝑟
�̿̿̿� ̿̿ =

:𝑥
𝑠

𝑟
𝑚 + :−𝑥

𝑠
𝑟

𝑚

2
;   :𝑥

𝑠
𝑟

�̅̅̅� ̅̅ =
:𝑥
𝑠

𝑟
𝑚 − :−𝑥

𝑠
𝑟

𝑚

2
                                               (56) 

π𝑖 = 4 :𝑖
0

1
0̅̅̅̅                                                                      (57) 

artanh(𝑥) = :𝑥
0

1
0̅̅̅̅                                                                    (58) 

Ряд Меркатора 

ln(1 + 𝑥) = :𝑥
0

1
0  , |𝑥| < 1                                                        (59) 

Logarithm 
Ln(𝑥)

𝑟
=

ln|𝑥|+(arg(𝑥)+2𝜋𝑛)𝑖

𝑟
 , 𝑛 ∈ Z                                 (60) 

Ряд Тейлора 
ln|𝑥|

𝑟
= :|𝑥|−1

𝑟

0
𝑟
0  , |𝑥| < 1                                                                (61) 

:𝑧
0

𝑟
0 = 𝑧 −

𝑟𝑧2

2
+

𝑟2𝑧3

3
−

𝑟3𝑧4

4
+ ⋯                                                    (62) 

Аналитическое продолжение 
ln|𝑥|

𝑟
= :|𝑥|−1

𝑟|𝑥|

𝑟
𝑟
0  , |𝑥| ≥ 1                                                               (63) 

:𝑧
𝑟

𝑟
0 = 𝑧 +

𝑟𝑧2

2
+

𝑟2𝑧3

3
+

𝑟3𝑧4

4
+ ⋯                                               (64) 

nth root 𝑥
1

𝑟 = 𝑒
Ln(𝑥)

𝑟 = √|𝑥|𝑟
𝑒

(arg(𝑥)+2𝜋𝑛)𝑖

𝑟  , 𝑛 ∈ Z                                (65) 
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Ряд Тейлора 

√|𝑥|𝑟
= :|𝑥|−1

𝑟

0
𝑟
1  , |𝑥| < 1                                                                 (66) 

:𝑧
0

𝑟
1 = 1 + 𝑧 +

𝑧2

2
(1 − 𝑟) +

𝑧3

3!
(1 − 𝑟)(1 − 2𝑟) +

𝑧4

4!
(1 − 𝑟)(1 − 2𝑟)(1 − 3𝑟) + ⋯    (67) 

Аналитическое продолжение 

√|x|𝑟
= :|𝑥|−1

𝑟|𝑥|

𝑟
𝑟
1  , |𝑥| ≥ 1                                                             (68) 

:𝑧
0

−𝑟
1 = 1 + 𝑧 +

𝑧2

2
(1 + 𝑟) +

𝑧3

3!
(1 + 𝑟)(1 + 2𝑟) +

𝑧4

4!
(1 + 𝑟)(1 + 2𝑟)(1 + 3𝑟) + ⋯    (69) 

√100
2

= :0.495
2

2
1  ;   √0.01

2
= :−0.495

0
2
1  ;   √25

2
= :0.48

2
2
1  ;   √0.04

2
= :−0.48

0
2
1             (70,71, 72,73) 

Через квадратное уравнение можно выразить два гиперболических арксинуса. 

Каждый имеет бесконечное множество ветвей. Ветви выбираются выбором ветви 

комплексного логарифма. 

Главный корень. Ряд Тейлора 

Arsinh0(𝑥) = Ln(1) + :𝑥
1

2
0 , |𝑥| < 1                                                (74) 

:𝑥
1

2
0 = 𝑥 −

𝑥3

3!
+

(3!!)2𝑥5

5!
−

(5!!)2𝑥7

7!
+ ⋯                                           (75) 

Аналитическое продолжение 
Arsinh0(𝑥) = Ln(2𝑥) + :1/4𝑥2

−1
1
0 , |𝑥| ≥ 1                                        (76) 

:1/4𝑥2
−1

1
0 =

1

4𝑥2 −
3!

(2!)2(4𝑥2)2 +
5!

(3!)2(4𝑥2)3 −
7!

(4!)2(4𝑥2)4 + ⋯                    (77) 

Первый корень. Ряд Тейлора 

Arsinh1(𝑥) = Ln(−1) + :−𝑥
1

2
0 , |𝑥| < 1                                         (78) 

:−𝑥
1

2
0 = −𝑥 +

𝑥3

3!
−

(3!!)2𝑥5

5!
+

(5!!)2𝑥7

7!
− ⋯                                  (79) 

Аналитическое продолжение 
Arsinh1(𝑥) = Ln(−1/2𝑥) + :−1/4𝑥2

2
1
0 , |𝑥| ≥ 1                              (80) 

:−1/4𝑥2
2

1
0 = −

1

4𝑥2 +
3!

(2!)2(4𝑥2)2 −
5!

(3!)2(4𝑥2)3 +
7!

(4!)2(4𝑥2)4 − ⋯              (81) 

Ln(𝑥) = ln|𝑥| + (arg(𝑥) + 2𝜋𝑛)𝑖 , 𝑛 ∈ Z                                        (82) 
Подробнее функция Ламберта будет рассматриваться ниже. 

LambertW0(𝑥) = :𝑥
−1

0
0                                                             (83) 

:𝑥
𝑠

0
0 =

LambertW0(−𝑠𝑥)

−𝑠
                                                               (84) 

Биномиальный ряд имеет ограниченное количество членов, так как все последующие 

члены мастер-ряда равны нулю. Поэтому вопрос о сходимости для данного ряда неактуален. 

(1 + 𝑥)𝑟 = :𝑟𝑥
0

1/𝑟
1   , 𝑟 ∈ 𝑁                                                          (85) 

:2𝑥
0

1/2
1 = 𝑚 + 𝑥 +

𝑥2

2
(𝑚 + 2𝑠 − 𝑟) = 1 + 2𝑥 +

4𝑥2

2
(1 −

1

2
) = 1 + 2𝑥 + 𝑥2           (86) 

:3𝑥
0

1/3
1 = 1 + 3𝑥 +

9𝑥2

2
(1 −

1

3
) +

27𝑥3

3!
(1 −

1

3
) (1 −

2

3
) + 0 + 0 + ⋯          (87) 

Составные мастер-ряды. 

sech 𝑥 = :
1− :𝑥

0
0
1̿̿ ̿̿

1
1
1                                                                          (88) 

tanh 𝑥 = :𝑥
0

0
1̅̅̅̅ ∙ :

1− :𝑥
0

0
1̿̿ ̿̿

1
1
1                                                                    (89) 

Радиус сходимости косинуса бесконечен, но он находится в независимом аргументе 

геометрического ряда. При |𝑥| >
𝜋

2
, независимый аргумент геометрического ряда превысит 1. 

Значит данные ряды секанса и тагненса сходятся, когда |𝑥| <
𝜋

2
. 
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2.3. Мастер-уравнения 

Зависимый аргумент уравнения, то есть тот, для которого мы ищем формулу, будем 

обозначать буквой «y». Независимый аргумент, тот от которого зависит «y», будем 

обозначать буквой «x» или «z». Независимый аргумент может быть известен, и выражен 

конкретным числом, либо подразумевается, что известна формула его определения и он 

выражен буквой. 

Степенной ряд главного корня любого уравнения мастера можно получить по теореме 

Лагранжа об обращении рядов. Но метод мастера позволяет во-первых получать эти ряды 

намного проще и быстрее, во-вторых он позволяет получить степенной ряд любого корня, а 

не только главного. В-третьих, для корней уравнений ненулевого рода, этот метод позволяет 

получать не только ряды Тейлора, с ограниченным радиусом сходимости, но и их 

аналитические продолжения, в виде обычного степенного ряда, основанного на мастере 

исходного рода. 

Уравнения мастера разделены на 4 рода. 

Нулевой род: 

Тяжёлое m=1 

𝑦𝑥
0

0
1 ≡ 𝑦 = 𝑒𝑥                                                                      (90) 

𝑦 = 𝑒𝑥 = :𝑥
0

0
1                                                                           (91) 

:𝑥
0

0
1 = 1 + 𝑥 +

𝑥2

2
(1) +

𝑥3

3!
(1)(1) + ⋯                                         (92) 

Первый род: 

Лёгкое m=0 

𝑦𝑥
𝑠

0
0 ≡ 𝑦 = 𝑥𝑒𝑠𝑦                                                                   (93) 
𝑦 = 𝑥𝑒𝑠𝑦 = :𝑥

𝑠
0
0                                                                     (94) 

:𝑥
𝑠

0
0 = 𝑥 +

𝑥2

2
(2𝑠) +

𝑥3

3!
(3𝑠)(3𝑠) + ⋯                                          (95) 

Тяжёлое m=1 

𝑦𝑥
𝑠

0
1 ≡ 𝑦 = 𝑒𝑥𝑦𝑠

                                                                 (96) 

𝑦 = 𝑒𝑥𝑦𝑠
= :𝑥

𝑠
0
1                                                                     (97) 

:𝑥
𝑠

0
1 = 1 + 𝑥 +

𝑥2

2
(1 + 2𝑠) +

𝑥3

3!
(1 + 3𝑠)(1 + 3𝑠) + ⋯ (98) 

Второй род: 

Лёгкое m=0 

𝑦𝑥
0

𝑟
0 ≡ 𝑦 =

ln(1+𝑟𝑥)

𝑟
                                                               (99) 

𝑦 =
ln(1+𝑟𝑥)

𝑟
= :𝑥

0
𝑟
0                                                               (100) 

:𝑥
0

𝑟
0 = 𝑥 +

𝑥2

2
(−𝑟) +

𝑥3

3!
(−𝑟)(−2𝑟) + ⋯                                   (101) 

Тяжёлое m=1 

𝑦𝑥
0

𝑟
1 ≡ 𝑦 = (1 + 𝑟𝑥)

1

𝑟                                                               (102) 

𝑦 = (1 + 𝑟𝑥)
1

𝑟 = :𝑥
0

𝑟
1                                                                  (103) 

:𝑥
0

𝑟
1 = 1 + 𝑥 +

𝑥2

2
(1 − 𝑟) +

𝑥3

3!
(1 − 𝑟)(1 − 2𝑟) + ⋯                             (104) 

Третий род: 

Лёгкое m=0 

𝑦𝑥
𝑠

𝑟
0 ≡ 𝑦 =

ln(1+𝑟𝑥𝑒𝑠𝑦)

𝑟
                                                            (105) 

𝑦 =
ln(1+𝑟𝑥𝑒𝑠𝑦)

𝑟
= :𝑥

𝑠
𝑟
0                                                              (106) 
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:𝑥
𝑠

𝑟
0 = 𝑥 +

𝑥2

2
(2𝑠 − 𝑟) +

𝑥3

3!
(3𝑠 − 𝑟)(3𝑠 − 2𝑟) + ⋯                                     (107) 

Тяжёлое m=1 

𝑦𝑥
𝑠

𝑟
1 ≡ 𝑦 = (1 + 𝑟𝑥𝑦𝑠)

1

𝑟                                                                (108) 

𝑦 = (1 + 𝑟𝑥𝑦𝑠)
1

𝑟 = :𝑥
𝑠

𝑟
1                                                                (109) 

:𝑥
𝑠

𝑟
1 = 1 + 𝑥 +

𝑥2

2
(1 + 2𝑠 − 𝑟) +

𝑥3

3!
(1 + 3𝑠 − 𝑟)(1 + 3𝑠 − 2𝑟) + ⋯              (110) 

Таблица 2 

𝑦𝑥
𝑠

𝑟
𝑚 = :𝑥

𝑠
𝑟

𝑚  
0й род 1й род 2й род 3й род  

𝑦 = 𝑥 𝑦 = 𝑥𝑒𝑠𝑦 𝑦 =
ln(1 + 𝑟𝑥)

𝑟
 𝑦 =

ln(1 + 𝑟𝑥𝑒𝑠𝑦)

𝑟
 𝑚 = 0 

𝑦 = 𝑒𝑥 𝑦 = 𝑒𝑥𝑦𝑠
 𝑦 = (1 + 𝑟𝑥)

1
𝑟 𝑦 = (1 + 𝑟𝑥𝑦𝑠)

1
𝑟 𝑚 = 1 

𝑦𝑥
0

0
𝑚  𝑦𝑥

𝑠≠0
0

𝑚  𝑦𝑥
0

𝑟≠0
𝑚  𝑦𝑥

𝑠≠0
𝑟≠0

𝑚   
 

В данной таблице представлены 8 уравнений, приведённых к образу мастера. 

Головными являются уравнения 𝑦𝑥
𝑠

0
1  и 𝑦𝑥

𝑠
𝑟
1  . Остальные уравнения можно получить из 

головных. Чтобы получить уравнение, расположенное в соседней ячейке слева достаточно 

обнулить s. Чтобы получить уравнение, которое находится в соседней ячейке сверху, нужно 

заменить зависимый аргумент на экспоненту от него, затем прологарифмировать уравнение. 
 

Доказательство разложения мастер уравнений в мастер ряд с аналогичными 

параметрами 

Для получения степенного ряда решения уравнения 𝑦 = (1 + 𝑟𝑥𝑦𝑠)
1

𝑟  DeepSeek 

предложил использовать метод теоремы обобщения рядов (аналог теоремы Лагранжа о 

разложении неявных функций). Этот метод позволяет выразить y как степенной ряд по x, 

даже если уравнение неявное. 

Шаг 1: Подготовка уравнения 

Исходное уравнение: 𝑦 = (1 + 𝑟𝑥𝑦𝑠)
1

𝑟                                    (111) 

Прологарифмируем обе части, чтобы упростить степенную зависимость: 

ln𝑦 =
ln(1+𝑟𝑥𝑦𝑠)

𝑟
                                                             (112) 

Это эквивалентно: 

ln(1 + 𝑟𝑥𝑦𝑠) = 𝑟ln𝑦                                                       (113) 

Шаг 2: Разложение в ряд 

Используем стандартное разложение логарифма в ряд Тейлора: 

ln(1 + 𝑧) = 𝑧 −
𝑧2

2
+

𝑧3

3
− ⋯                                                  (114) 

Подставим 𝑧 = 𝑟𝑥𝑦𝑠: 

𝑟ln𝑦 = 𝑟𝑥𝑦𝑠 −
(𝑟𝑥𝑦𝑠)2

2
+

(𝑟𝑥𝑦𝑠)3

3
− ⋯                                     (115) 

Сократим на r: 

ln𝑦 = 𝑥𝑦𝑠 −
𝑟(𝑥𝑦𝑠)2

2
+

𝑟2(𝑥𝑦𝑠)3

3
− ⋯                                   (116) 

Шаг 3: Представление y как степенного ряда 

Предположим, что y можно выразить как степенной ряд по x: 

𝑦 = 1 + ∑ 𝑎𝑘𝑥𝑘∞
𝑘=1                                                            (117) 

Подставим этот ряд в уравнение для ln𝑦: 
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ln(1 + ∑ 𝑎𝑘𝑥𝑘∞
𝑘=1 ) = 𝑥(1 + ∑ 𝑎𝑘𝑥𝑘∞

𝑘=1 )𝑠 −
𝑟𝑥2

2
(1 + ∑ 𝑎𝑘𝑥𝑘∞

𝑘=1 )2𝑠 + ⋯             (118) 

Шаг 4: Разложение ln𝑦 и 𝑦𝑠 

Используем разложение ln(1 + 𝑢) для малых u: 

ln(1 + 𝑢) = 𝑢 −
𝑢2

2
+

𝑢3

3
− ⋯                                           (119) 

где 𝑢 = ∑ 𝑎𝑘𝑥𝑘∞
𝑘=1  . Тогда: 

ln𝑦 = ∑ 𝑎𝑘𝑥𝑘∞
𝑘=1 −

1

2
(∑ 𝑎𝑘𝑥𝑘∞

𝑘=1 )2 +
1

3
(∑ 𝑎𝑘𝑥𝑘∞

𝑘=1 )3 − ⋯                     (120) 

Для 𝑦𝑠 используем биномиальное разложение: 

𝑦𝑠 = (1 + ∑ 𝑎𝑘𝑥𝑘∞
𝑘=1 )𝑠 = 1 + 𝑠 ∑ 𝑎𝑘𝑥𝑘∞

𝑘=1 +
𝑠(𝑠−1)

2
(∑ 𝑎𝑘𝑥𝑘∞

𝑘=1 )2 + ⋯            (121) 

Шаг 5: Приравнивание коэффициентов 

Подставим разложения в уравнение: 

∑ 𝑎𝑘𝑥𝑘

∞

𝑘=1

−
1

2
(∑ 𝑎𝑘𝑥𝑘

∞

𝑘=1

)

2

+ ⋯ = 𝑥 (1 + 𝑠 ∑ 𝑎𝑘𝑥𝑘

∞

𝑘=1

+ ⋯ ) 

−
𝑟𝑥2

2
(1 + 2𝑠 ∑ 𝑎𝑘𝑥𝑘∞

𝑘=1 + ⋯ ) + ⋯                                                (122) 

Сравниваем коэффициенты при одинаковых степенях x: 

Коэффициент при x: 

𝑎1 = 1                                                                      (123) 
Коэффициент при x^2: 

𝑎2 −
𝑎1

2

2
= 𝑠𝑎1 −

𝑟

2
                                                        (124) 

Подставляем 𝑎1 = 1: 

𝑎2 −
1

2
= 𝑠 −

𝑟

2
⟹ 𝑎2 = 𝑠 −

𝑟

2
+

1

2
                                            (125) 

Коэффициент при x^3: 

𝑎3 − 𝑎1𝑎2 +
𝑎1

3

3
= 𝑠𝑎2 +

𝑠(𝑠−1)

2
𝑎1

2 − 𝑟𝑠𝑎1 +
𝑟2

3
                             (126) 

После подстановки известных значений: 

𝑎3 = выражение через 𝑎1, 𝑎2, s, r 

Шаг 6: Общий вид ряда 

Таким образом, степенной ряд для y имеет вид: 

𝑦 = 1 + 𝑥 +
2𝑠−𝑟+1

2
𝑥2 +

9𝑠2−9𝑠𝑟+2𝑟2+6𝑠−3𝑟+1

3!
𝑥3 + ⋯                        (127) 

Этот ряд совпадает с мастер-рядом :𝑥
𝑠

𝑟
1  , представленным в статье: 

:𝑥
𝑠

𝑟
1 = 1 + 𝑥

1+2𝑠−𝑟

2
𝑥2 +

(1+3𝑠−𝑟)(1+3𝑠−2𝑟)

3!
𝑥3 + ⋯                            (128) 

Разложение мастер уравнений в мастер ряд с аналогичными параметрами 

доказано! 

𝑦𝑥
𝑠

𝑟
𝑚 = :𝑥

𝑠
𝑟

𝑚                                                                     (129) 

Доказательства сходимости 

Чтобы доказать условия сходимости всех мастер-рядов, достаточно доказать радиус 

сходимости головных мастеров. Остальные будут доказаны по определению систематизации 

уравнений. Замена зависимого аргумента на экспоненту от него не влияет на сходимость, так 

как радиус сходимости экспоненты бесконечен. Обнуление s не изменит формулу условия 

сходимости. 

Чтобы доказать условие сходимости левого головного мастер ряда, выразим решение 

его уравнения через известные функции. 

𝑦𝑥
𝑠

0
1 ≡ 𝑦 = 𝑒𝑥𝑦𝑠

                                                                    (130) 
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𝑦 = √−
W(−𝑠𝑥)

𝑠𝑥

𝑠
                                                                         (131) 

Степенной ряд W(−𝑠𝑥) сойдётся, при |𝑠𝑥| <
1

𝑒
 

Значит, :𝑥
𝑠

0
1  сойдётся при |𝑠𝑥| <

1

𝑒
 

Сходимость мастер рядов нулевого и первого рода доказана. 

𝑦𝑥
𝑠

0
𝑚 = :𝑥

𝑠
0

𝑚 , |𝑠𝑥𝑒| < 1                                                         (132) 

Чтобы определить условие применимости правого головного мастер-ряда, используем 

точки экстремума правого головного уравнения, так как мастер-ряд не может дать 

комплексный результат, от вещественных параметров и независимого аргумента. 

𝑦𝑟 = 1 + 𝑟𝑥𝑦𝑠                                                                   (133) 
Производная по зависимому аргументу y 

𝑟
𝑦𝑟

𝑦
= 𝑟𝑥𝑠

𝑦𝑠

𝑦
                                                                     (134) 

𝑦𝑟−𝑠 = 𝑥𝑠                                                                         (135) 
Подставим в исходное уравнение 

(𝑥𝑠)
𝑟

𝑟−𝑠 = 1 + 𝑟𝑥(𝑥𝑠)
𝑠

𝑟−𝑠                                                             (136) 

(𝑥𝑠)
𝑟

𝑟−𝑠 − 𝑟𝑥(𝑥𝑠)
𝑠

𝑟−𝑠 = 1                                                            (137) 

(𝑥𝑠)
𝑠

𝑟−𝑠 ((𝑥𝑠)
𝑟−𝑠

𝑟−𝑠 − 𝑟𝑥) = 1                                                         (138) 

𝑥(𝑥𝑠)
𝑠

𝑟−𝑠(𝑠 − 𝑟) = 1                                                                 (139) 
𝑥𝑟−𝑠(𝑥𝑠)𝑠(𝑠 − 𝑟)𝑟−𝑠 = 1                                                              (140) 

𝑥𝑟(𝑠)𝑠(𝑠 − 𝑟)𝑟−𝑠 = 1                                                              (141) 
Так как ряд сходится не зависимо от знака независимого аргумента, условие 

сходимости выражаем через модули. 

|𝑥||𝑟||𝑠|𝑠|𝑟 − 𝑠||𝑟−𝑠| < 1                                                    (142) 

Проверяем на частных случаях правого головного уравнения 

Арксинусы :𝑥
1

2
0  

|𝑥||2||1|1|2 − 1||2−1| < 1                                                         (143) 
Логарифм и тангенс :𝑥

0
1
0  

|𝑥||1||0|0|1 − 0||1−0| < 1                                                       (144) 

Арифметический корень :𝑥/𝑟
0

𝑟
1  

|
𝑥

𝑟
|

|𝑟|
|0|0|𝑟 − 0||𝑟−0| < 1                                                       (145) 

Условие применимости мастер-рядов второго и третьего рода доказано. 

𝑦𝑥
𝑠

𝑟
𝑚 = :𝑥

𝑠
𝑟

𝑚 , |𝑥||𝑟||𝑠|𝑠|𝑟 − 𝑠||𝑟−𝑠| < 1, 𝑟 ≠ 0                                   (146) 

3. Операция слияния функций 

3.1. Что такое слияние? 

Объединение нескольких степенных рядов в один с сохранением структуры мастера. 

Уравнения мастера имеющие более одного члена с независимым аргументом (x), решаются 

теми же функциями, но объединёнными операцией слияние функций. 

3.2. Как работает? 

Обозначение: @ 

Слияние (специальное умножение) функций выполняется перед всеми остальными 

операциями и применяется одновременно ко всем функциям или их степенным рядам, 

соединённым знаком @. 

:𝑥1

𝑠1
𝑟

𝑚 @ :𝑥2

𝑠2
𝑟

𝑚 @. . . = :𝑥1,𝑥2,...
𝑠1,𝑠2,...

                                                  𝑟
𝑚  (147) 
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При слиянии тяжёлых (m = 1) степенных рядов 

(1 + ∑
𝑥1

𝑡1

𝑡1!
!𝑡1

𝑠1
𝑟

𝑚∞
𝑡1=1 ) @ (1 + ∑

𝑥2
𝑡2

𝑡2!
!𝑡2

𝑠2
𝑟

𝑚∞
𝑡2=1 ) @ (1 + ∑

𝑥3
𝑡3

𝑡3!
!𝑡3

𝑠3
𝑟

𝑚∞
𝑡3=1 )                 (148) 

каждый член одного ряда объединяется с каждым членом всех остальных рядов: 

(
𝑥1

𝑡1

𝑡1!
!𝑡1

𝑠1
𝑟

𝑚 ) @ (
𝑥2

𝑡2

𝑡2!
!𝑡2

𝑠2
𝑟

𝑚 ) @ (
𝑥3

𝑡3

𝑡3!
!𝑡3

𝑠3
𝑟

𝑚 ) =
𝑥1

𝑡1

𝑡1!

𝑥2
𝑡2

𝑡2!

𝑥3
𝑡3

𝑡3!
!𝑡1,𝑡2,𝑡3

𝑠1,𝑠2,𝑠3
𝑟

𝑚                         (149) 

Особенности слияния членов: 

1. Независимые дроби перемножаются. 

2. Мастер-числа всех объединяемых членов образуют единый монолит, который 

невозможно получить простым умножением исходных мастер-чисел. 

!𝑡1,𝑡2,𝑡3

𝑠1,𝑠2,𝑠3
𝑟

𝑚 = ∏ (𝑚 + 𝑠1𝑡1 + 𝑠2𝑡2 + 𝑠3𝑡3 − 𝑟𝑗)𝑡1+𝑡2+𝑡3−1
𝑗=1                              (150) 

3. У лёгких рядов нулевой член равен нулю. 𝑤0 = 0. Слияние лёгких (m=0) рядов 

производится по тем же правилам. Но, на время слияния нулевой член степенного ряда 

делаем равным 1. 𝑤0 = 1. Когда слияние лёгких рядов будет завершено, от монолита нужно 

будет отнять 1. 

4. Мастер-число от 1 всегда равен 1, независимо от параметров, так как количество 

мастер-множителей на 1 меньше t. Монолит первых членов уже не равен 1, так как сумма 

порядковых номеров этих членов больше 1. 

!1
𝑠1

𝑟
𝑚 = 1, !1

𝑠2
𝑟

𝑚 = 1, !1
𝑠3

𝑟
𝑚 = 1                                      (151,152,153) 

!1
𝑠1

𝑟
𝑚 @ !1

𝑠2
𝑟

𝑚 = !1,1
𝑠1,𝑠2

𝑟
𝑚 = (𝑚 + 𝑠1 + 𝑠2 − 𝑟)                                          (154) 

!1
𝑠1

𝑟
𝑚 @ !1

𝑠2
𝑟

𝑚 @ !1
𝑠3

𝑟
𝑚 = !1,1,1

𝑠1,𝑠2, 𝑠3
𝑟

𝑚 = (𝑚 + 𝑠1 + 𝑠2 + 𝑠3 − 𝑟)(𝑚 + 𝑠1 + 𝑠2 + 𝑠3 − 2𝑟)   (155) 

Слияние функций - это такая же распространённая в природе операция, как сложение и 

умножение. Например, биномиальный ряд можно расширить на любое количество членов, 

но и здесь используется операция слияния. 

(1 + 𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ )𝑟 = :𝑟𝑥1,𝑟𝑥2,⋯
0,0,⋯

1/𝑟
1   , 𝑟 ∈ 𝑁                                     (156) 

(1 +
𝑥

2
)

2
= :𝑥

0 = 1 + 𝑥 +
𝑥2

41/2
1                                                  (157) 

(1 +
𝑥

3
)

3
= :𝑥

0
1/3

1 = 1 + 𝑥 +
𝑥2

3
+

𝑥3

27
                                             (158) 

(1 +
𝑥1

2
+

𝑥2

2
)

2

= :𝑥1,𝑥2

0,0
1
2

1 = (1 +
𝑥1

1

1!
!1
0

1
2

1 +
𝑥1

2

2!
!2
0

1
2

1 ) @ (1 +
𝑥2

1

1!
!1
0

1
2

1 +
𝑥2

2

2!
!2
0

1
2

1 )

= 1 +
𝑥1

1

1!
!1
0

1
2

1 +
𝑥1

2

2!
!2
0

1
2

1 +
𝑥2

1

1!
!1
0

1
2

1 +
𝑥2

1

1!

𝑥1
1

1!
!1,1
0,0

1
2

1 +
𝑥2

2

2!
!2
0

1
2

1  

= 1 +
𝑥1

1

1!
+

𝑥1
2

4
+

𝑥2
1

1!
+

𝑥1
1𝑥2

1

2
+

𝑥2
2

4
                                      (159) 

Отсюда видно, что и мультиномиальные коэффициенты, это монолиты мастер-чисел. 

Но наиболее важное применение слиянию функций - это аналитическое решение 

многочленов любого рода, с любым количеством членов. 

Наиболее подробно изучить операцию слияние можно из кода js на сайте http://glax-

plato.ru/ 

 Главная особенность монолитов заключается в том, что их применимость 

определяется не радиусом сходимости, как у одноядерных мастеров, а сравнением с модулем 

точек экстремума соответствующего им уравнения. 

3.3. Применение 

Решение многочленов третьего рода (алгебраические уравнения с любыми степенями 

в том числе и комплексными): 

Трёхчлен → один мастер-ряд. 

Четырёхчлен → слияние двух мастер-рядов. 

http://glax-plato.ru/
http://glax-plato.ru/
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Пятичлен → слияние трёх мастер-рядов. 

𝑝𝑦𝑟 = 𝑞 + 𝑥1𝑦𝑠1 + 𝑥2𝑦𝑠2+. . . = 𝑞 ∙ :
𝑥1(

𝑞
𝑝)

𝑠1
𝑟

𝑞
,
𝑥2(

𝑞
𝑝)

𝑠2
𝑟

𝑞
,⋯

𝑠1
𝑟

,
𝑠2
𝑟

,⋯

1
1                             (160) 

𝑝𝑦𝑟 = 𝑞 + 𝑥1𝑦𝑠1 + 𝑥2𝑦𝑠2+. . . = 𝑝 (𝑣 ∙ :
𝑥1𝑣𝑠1

𝑟𝑞
,
𝑥2𝑣𝑠2

𝑟𝑞
,...

𝑠1,𝑠2,...
𝑟
1 )

𝑟

                                  (161) 

𝑦 = 𝑣 ∙ :
𝑥1𝑣𝑠1

𝑟𝑞
,
𝑥2𝑣𝑠2

𝑟𝑞
,...

𝑠1,𝑠2,...
𝑟
1 , 𝑣 = √|

𝑞

𝑝
|

𝑟
𝑒

(arg(
𝑞
𝑝)+2𝜋𝑛)𝑖

𝑟 , 𝑛 ∈ 𝑍                     (163, 164) 

4. Практическое применение 

4.1. Решение уравнений 

Алгебраические уравнения (третий род): 

A𝑦5 + 𝐵𝑦 + 𝐶 = 0                                                               (165) 

𝑇 = |
1

𝐴
| ∙ |

𝐵

5
|

5
|

4

𝐶
|

4

                                                                 (166) 

Если 𝑇 < 1, то все корни определяются через старший член уравнения 

A𝑦5 = −𝐶 − 𝐵𝑦 = 𝐴 (𝑣 ∙ :𝐵𝑣

5𝐶

1
5
1 )

5

                                                          (167) 

𝑦 = 𝑣 ∙ :𝐵𝑣

5𝐶

1
5
1 , 𝑣 = √|

𝐶

𝐴
|

5
𝑒

(arg(−
𝐶
𝐴)+2𝜋𝑛)𝑖

5 , 𝑛 ∈ 𝑍                                      (168) 

Если 𝑇 ≥ 1, то через член первой степени определяется один корень 

𝐵𝑦 = −𝐶 − 𝐴𝑦5 = 𝐵𝑣 ∙ :𝐴𝑣5

𝐶

5
1
1                                                        (169) 

𝑦 = 𝑣 ∙ :𝐴𝑣5

𝐶

5
1
1 , 𝑣 = −

𝐶

𝐵
                                                           (170) 

Ещё четыре корня определяются после деления первого нового уравнения на y 

𝐴𝑦4 = −𝐵 − 𝐶𝑦−1 = 𝐴 (𝑣 ∙ : 𝐶

4𝐵𝑣

−1
4
1 )

4

                                                   (171) 

𝑦 = 𝑣 ∙ : 𝐶

4𝐵𝑣

−1
4
1 , 𝑣 = √|

𝐵

𝐴
|

4
𝑒

(arg(−
𝐵
𝐴)+2𝜋𝑛)𝑖

4 , 𝑛 ∈ 𝑍                                          (172) 

A𝑦7 + 𝐵𝑦2 + 𝐶 = 0                                                                (173) 

𝑇 = |
2

𝐴
|

2
|

𝐵

7
|

7
|

5

𝐶
|

5

                                                                 (174) 

𝐴𝑦7 = −𝐶 − 𝐵𝑦2, 𝑇 < 1                                                           (175) 
𝐵𝑦2 = −𝐶 − 𝐴𝑦7, 𝐴𝑦5 = −𝐵 − 𝐶𝑦−2, 𝑇 ≥ 1                        (176, 177, 178) 

𝑝𝑦𝑟 = 𝑞 + 𝑥𝑦𝑠 = 𝑝 (𝑣 ∙ :𝑥𝑣𝑠

𝑟𝑞

𝑠
𝑟
1 )

𝑟

                                             (179) 

𝑦 = 𝑣 ∙ :𝑥𝑣𝑠

𝑟𝑞

𝑠
𝑟
1 , 𝑣 = √|

𝑞

𝑝
|

𝑟
𝑒

(arg(
𝑞
𝑝)+2𝜋𝑛)𝑖

𝑟 , 𝑛 ∈ 𝑍                         (180, 181) 

Пример решения алгебраического уравнения с конкретными числами. 
𝑦7 + 0.01𝑦2 + 75 = 0                                                             (182) 

𝑦 = 𝑣 ∙ :0.01𝑣2

7∙75

2
7
1 , 𝑣 = √|75|7

𝑒
(𝜋+2𝜋𝑛)𝑖

7 , 𝑛 ∈ 𝑍                                     (183, 184) 

:𝑥
2

7
1 = 1 + 𝑥 +

𝑥2

2
(5 − 7) +

𝑥3

3!
(7 − 7)(7 − 14) +

𝑥4

4!
(9 − 7)(9 − 14)(9 − 21) + ⋯     (185) 
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𝑦 = 𝑣 ∙ (1 + 𝑥 − 𝑥2 + 5𝑥4 + ⋯ )                                                     (186) 

𝑥 =
0.01𝑣2

7∙75
, 𝑣 = √|75|7

𝑒
(𝜋+2𝜋𝑛)𝑖

7 , 𝑛 ∈ 𝑍                                         (187, 188) 

𝑛 = 3 

𝑦 = −1.8529593621474293 (
1 + .00006539920757657 − .00000000427705635

+9.1e − 17 − ⋯
) (189) 

Метод предоставляет точное решение уравнения 7-й степени за 3 шага 

Сравнение с итерациями Ньютона 𝑦7 + 0.01𝑦2 + 75 = 0 
Наблюдения: 

Функция пересекает ноль один раз в области y∈[−2,−1]. 

Корень вещественный и отрицательный. 

Выбор начального приближения  

Вариант 1: Оценка через доминирующий член 

−0.6 (близко к нулю) : 

Вариант 2: Метод грубой силы 

Так как корень в [−2,−1], можно взять середину интервала: 

𝑦0 = −1.5 
𝑦1 = −2,2268931285139617 
𝑦2 = −1,996666716798447 

𝑦3 = −1,8806026533244693 
𝑦4 = −1,854259946318774 

𝑦5 = −1,8530827846625832 
𝑦6 = −1,8530805363043588 
𝑦7 = −1,853080536296174 

𝑦8 = −1,8530805362961738 
Остальные корни комплексные и «нащупывание» начальной точки производится ещё 

дольше. 

Для формулы мастера нет разницы, вещественные корни или комплексные. Все 

определяются с одинаковой скоростью без поисков начальной точки. Точность до e-17 в 

данном случае достигнута всего двумя мастер-числами. На фоне восьми итераций Ньютона и 

ещё более долгим поиском начальной точки, это отличные показатели. Тем более, что в 

самих итерациях на каждом шаге надо было возводить очередное значение в седьмую, во 

вторую и в шестую степень. 

Недостатки методов итераций. 

Кроме количества итераций, скорость расчётов проигрывает и из-за их качества. 

Чтобы получить третье мастер-число, надо умножить всего два числа. А каждый шаг метода 

итераций требует возвести очередное значение сперва в одну степень, потом в другую, 

умножать их на коэффициенты уравнения, потом разделить всё это на производную... 

Кроме потребности в методе «нащупывания» начальных точек, когда разные корни 

уравнения имеют одинаковые значения, методы «натыкивания» не знают какие именно. И 

приходится «отщипывать» корни в поисках кратных корней. 

Достоинство формул мастера. 

Ничего этого мастеру делать ненужно, так как он сразу определяет именно указанный 

корень (n). 

Гибридный подход в редких случаях. 

С другой стороны, когда независимый аргумент мастер-ряда близок к радиусу 

сходимости, скорость сходимости уменьшается и требуется большее количество членов 

мастер-ряда. Вблизи радиуса сходимости, для ускорения можно использовать не весь мастер-
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ряд, а лишь несколько его первых членов, для нахождения начальной точки методу 

итераций. 

Такой гибридный подход позволит обойтись без методов «нащупывания» начальных 

точек и «отщипывания» для поиска повторяющихся решений. Что особенно актуально, когда 

количество корней бесконечно или большое множество. 

А в дали от радиуса сходимости вообще ненужны итерации. Всё решение гораздо 

быстрее получается одним только мастер-рядом. 

Ключевое преимущество Master-J заключается в возможности работы с 

символьными уравнениями, где численные методы неприменимы. Мастер-ряды обладают 

собственными тождествами и свойствами, позволяющими использовать их в аналитических 

преобразованиях также, как функции. 

Четырёхчлен имеет три несвободных члена. Соответственно, можно получить три 

новых уравнения. 

Таблица 3 

Перенос членов четырёхчленного уравнения 

A𝑦12 + 𝐵𝑦7 + 𝐶𝑦3 + 𝐷 = 0 
A𝑦12 = −𝐵𝑦7 − 𝐶𝑦3 − 𝐷 𝐵𝑦4 = −A𝑦9 − 𝐶 − 𝐷𝑦−3 

𝐵𝑦7 = −A𝑦12 − 𝐶𝑦3 − 𝐷 A𝑦5 = −𝐵 − 𝐶𝑦−4 − 𝐷𝑦−7 

𝐶𝑦3 = −A𝑦12 − 𝐵𝑦7 − 𝐷 A𝑦9 = −𝐵𝑦4 − 𝐶 − 𝐷𝑦−3 

При любых значениях коэффициентов можно получить все 12 корней 

𝑝𝑦𝑟 = 𝑞 + 𝑥1𝑦𝑠1 + 𝑥2𝑦𝑠2 = 𝑝 (𝑣 ∙ :𝑥1𝑣𝑠1

𝑟𝑞
,
𝑥2𝑣𝑠2

𝑟𝑞

𝑠1,𝑠2
𝑟
1 )

𝑟

                           (190) 

𝑦 = 𝑣 ∙ :
𝑥1𝑣𝑠1

𝑟𝑞
,
𝑥2𝑣𝑠2

𝑟𝑞

𝑠1,𝑠2
𝑟
1 , 𝑣 = √|

𝑞

𝑝
|

𝑟
𝑒

(arg(
𝑞
𝑝)+2𝜋𝑛)𝑖

𝑟 , 𝑛 ∈ 𝑍                              (191) 

Используя члены: 

A𝑦12 or (𝐵𝑦7 & A𝑦5) or (𝐶𝑦3 & A𝑦9) or (𝐶𝑦3 & 𝐵𝑦4 & A𝑦5) 
Каждый следующий член имеет меньшую степень. Чтобы получить недостающие 

корни, используются предыдущие новые уравнения. Но перед этим они делятся на 

неизвестную в степени, равную сумме уже использованных степеней. 

Следующие графики наглядно показывают зависимость корней алгебраического 

уравнения от доминирующих несвободных членов. На комплексной плоскости лунками 

обозначены опоры, значения величин v=R+i, точками – корни уравнений y=R+i. 

 

Таблица 4.  

Корни четырёхчленного уравнения 

4𝑦12 + 3𝑦7 + 2𝑦3 + 5 = 0 

 

4𝑦12 + 3𝑦7 + 20𝑦3 + 5 = 0 
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4𝑦12 + 30𝑦7 + 2𝑦3 + 5 = 0 

 

4𝑦12 + 30𝑦7 + 32𝑦3 + 5 = 0 

 
Закон расположения корней алгебраических уравнений на комплексной плоскости 

 

Основные положения: 

Корни алгебраического уравнения образуют на комплексной плоскости структуру, 

детерминированную его коэффициентами и степенями. Ключевую роль в этой структуре 

играют "опоры" (*v*), вычисляемые по формуле: 

𝑣 = √|
𝑞

𝑝
|

𝑟
𝑒

(arg(
𝑞
𝑝)+2𝜋𝑛)𝑖

𝑟 , 𝑛 ∈ 𝑍                                                (192) 

где p и q — коэффициенты доминирующего и свободного членов уравнения, а r — 

степень доминирующего члена. 

Каждый корень уравнения выражается через произведение своей опоры v и мастер-

ряда: 

𝑦 = 𝑣 ∙ :𝑥𝑣𝑠

𝑟𝑞

𝑠
𝑟
1                                                                  (193) 

Геометрическая интерпретация: 

Опоры v задают "скелет" распределения корней, равносторонние многоугольники 

вписанные в окружность радиусом |v|. 

Мастер-ряд выступает в роли поправочного коэффициента, "деформирующего" этот 

скелет. 

Чем меньше независимый аргумент |
𝑥𝑣𝑠

𝑟𝑞
| (дальше от радиуса сходимости) тем ближе 

корень к своей опорной точке. 

Неалгебраические уравнения третьего рода 

Различных видов уравнений третьего рода так много, что вводить для каждого корня, 

каждого вида уравнения свои функции, объединяющие свои мастер-ряды и их продолжения, 

дело пока затруднительное. Но со временем можно систематизировать или навести порядок 

и в этом деле. 

Даже в том виде, в котором теория мастеров находится сегодня, она уже может помочь 

многим областям науки! 

Уравнения третьего рода представляют значительный интерес для прикладной 

математики и физики, поскольку их аналитическое решение традиционными методами 

затруднено. В последние годы наблюдается активное развитие численных и символьных 

подходов к их исследованию, что обусловлено потребностями следующих областей науки и 

технологий: 

Физики-теоретики: квантовые аномалии 

Уравнения с комплексными/иррациональными степенями возникают в: Неэрмитовой 

квантовой механике (например, PT-симметричные гамильтонианы), Теории струн (метрики 

Калаби-Яу с особенностями). 
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Точное решение 𝑦√2+2𝜋𝑖 − 3𝑦−.5 + (1 + 𝑖) = 0  через Master-J: новый инструмент для 

квантовых аномалий. 

𝑦√2+2𝜋𝑖+.5 = 3 − (1 + 𝑖)𝑦 .5                                                        (194) 

𝑝𝑦𝑟 = 𝑞 + 𝑥𝑦𝑠 = 𝑝 (𝑣 ∙ :𝑥𝑣𝑠

𝑟𝑞

𝑠
𝑟
1 )

𝑟

                                                    (195) 

𝑦 = 𝑣 ∙ :𝑥𝑣𝑠

3𝑟

𝑠
𝑟
1 , 𝑣 = √3

𝑟
, 𝑟 = √2 + 2𝜋𝑖 + .5, 𝑠 = .5, 𝑥 = −(1 + 𝑖)                         (196) 

:𝑧
𝑠

𝑟
1 = 1 + 𝑧 +

𝑧2

2
(1 + 2𝑠 − 𝑟) +

𝑧3

3!
(1 + 3𝑠 − 𝑟)(1 + 3𝑠 − 2𝑟) + ⋯                  (197) 

y=.97592672564272675333-.2305665901361906814i 
Интересное дело эти неалгебраические уравнения третьего рода. Если в том же самом 

уравнении, рассмотренном в предыдущем примере уменьшить всего один коэффициент, оно 

уже ненужно перечисленным выше областям науки. У них оно не встречается. Но оно 

встречается в других областях науки, у которых никогда не возникает потребность в 

предыдущем коэффициенте. А именно. 

Физика: квантовые системы с малыми возмущениями. Уравнение напоминает 

гамильтониан с слабым сингулярным потенциалом. Такие задачи возникают в: 

Мезоскопических системах (нанопровода, квантовые точки), Теории возмущений для 

сингулярных операторов. 

Ещё одно удивительное совпадение. При таком коэффициенте уравнение решается 

через мастер того же рода, но перестраивать его нужно по двум другим доминирующим 

членам. Выбор новых уравнений словно зависит от того, кому они нужны. 

𝑦√2+2𝜋𝑖 − 0.003𝑦−.5 + (1 + 𝑖) = 0                                                 (198) 
Одно новое уравнение даёт множество корней 

𝑦√2+2𝜋𝑖 = 0.003𝑦−.5 − (1 + 𝑖)                                                      (199) 

𝑝𝑦𝑟 = 𝑥𝑦𝑠 + 𝑞 = 𝑝 (𝑣 ∙ :𝑥𝑣𝑠

𝑟𝑞

𝑠
𝑟
1 )

𝑟

                                                    (200) 

𝑦 = 𝑣 ∙ :𝑥𝑣𝑠

𝑞𝑟

𝑠
𝑟
1 , 𝑣 = √|

𝑞

𝑝
|

𝑟
𝑒

(arg(
𝑞
𝑝)+2𝜋𝑛)𝑖

𝑟 , 𝑛 ∈ 𝑍                            (201, 202) 

Другое новое уравнение даёт всего один корень. При стандартном численном анализе 

(например, в Wolfram Alpha, проверено 2025.06.01) этот корень остаётся вне зоны 

сходимости алгоритмов, однако всё тот же мастер-ряд третьего рода его и видит, и получает. 

0.003𝑦−.5 = (1 + 𝑖) + 𝑦√2+2𝜋𝑖                                                   (203) 

𝑝𝑦𝑟 = 𝑞 + 𝑥𝑦𝑠 = 𝑝 (𝑣 ∙ :𝑥𝑣𝑠

𝑟𝑞

𝑠
𝑟
1 )

𝑟

                                                     (204) 

𝑦 = 𝑣 ∙ :𝑣𝑠

𝑞𝑟

𝑠
𝑟
1 , 𝑣 = (

0.003

1+𝑖
)

2
, 𝑞 = (1 + 𝑖), 𝑠 = √2 + 2𝜋𝑖, 𝑟 = −.5                (205, 206) 

:𝑧
𝑠

𝑟
1 = 1 + 𝑧 +

𝑧2

2
(1 + 2𝑠 − 𝑟) +

𝑧3

3!
(1 + 3𝑠 − 𝑟)(1 + 3𝑠 − 2𝑟) + ⋯              (207) 

y=-.000000000018144899918269235744-.00000450001614548428828i 
Если использовать такое уравнение для шифрования, малый коэффициент 0.003 

делает его «незаметным» для стандартных атак. Но Master-J всё равно обращает его — это 

тест для постквантовых алгоритмов. 

В нейросетях иногда возникают градиенты вида ∼y ^−0.5 (например, в RL-

алгоритмах). 
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При малом коэффициенте 0.003 классические оптимизаторы (Adam, SGD) 

проскакивают сингулярность, но Master-J точно её учитывает. 

В уравнении 𝑦√2+2𝜋𝑖 − 0.003𝑦−.5 + (1 + 𝑖)  используется степень, которую нельзя 

заменить кратным умножением. Методы итераций уступают в скорости методу мастера уже 

только потому что каждый шаг итераций требует возвести в эту степень очередное значение, 

затем разделить на его производную, где будет подобная степень. Каждый раз, возводя 

очередное значение в данную степень, итератору нужно будет прогнать два степенных ряда, 

логарифма и экспоненты. Это подчеркивает, что время выполнения одного шага итераций 

Ньютона сравнимо с полным решением методом Master-J. 

Другими словами. Хотя итерационные методы универсальны, их эффективность 

снижается для уравнений с комплексными степенями, где каждый шаг требует вычисления 

двух разных комплексных степеней от очередного значения. В таких случаях Master-J 

демонстрирует преимущество за счёт предсказуемой структуры корней, и за счёт того, что 

для своих членов ему не требуется каждый раз возводить новые числа в комплексную 

степень. Полное решение мастер даёт быстрее, чем одна итерация численных методов. 

 При малом модуле коэффициента среднего члена, 𝑦1024 + 0.01𝑦512 − 5 = 0 , 

независимый аргумент мастера находится так далеко от радиуса сходимости, что все корни 

получаются мгновенно. Во всех таких случаях мастеру ненужен гибридный подход. Он в 

одиночку справляется с такими уравнениями мгновенно. 

Самое долгое здесь найти арифметический корень от числа 5. Далее все 1024 корня 

определяются молниеносно. О такой скорости мечтают многие инженеры. 

Самая высокая скорость нужна: 

Криптографам — метод может быть применён для теоретического анализа 

математических свойств криптографических систем, что важно для разработки более 

надёжных алгоритмов. 

Физикам – для моделирования квантовых систем. 

Инженерам ИИ – для использования нестандартной активации. 

Криптография (анализ устойчивости алгоритмов): Метод Master-J может 

применяться для исследования свойств криптографических систем, таких как RSA и ECC, в 

частности, для моделирования условий, при которых возникают особые случаи (например, 

малые коэффициенты в уравнениях). Это позволяет изучать устойчивость алгоритмов к 

потенциальным уязвимостям, что важно для разработки защищённых решений. 

Физика (нелинейные системы): В задачах с малыми возмущениями, например, в 

квантовых точках или мезоскопических структурах, где член 0.01𝑦512 играет роль слабой 

нелинейности. 

Численный анализ:  Тестовый пример для методов решения уравнений с 

дисбалансом коэффициентов (проверка устойчивости алгоритмов). 

Нужная точность 

Для криптографии: Требуется высокая точность (до 10−50 и выше), так как ошибки в 

корнях могут привести к неверным выводам о стойкости шифра. Например, при анализе RSA 

малая погрешность в корне может сделать атаку неэффективной. 

Для физики: Достаточно точности 10−10 – 10−20, так как экспериментальные 

измерения редко превышают эти границы. 

Для математических исследований: Точность зависит от цели. Если изучается 

структура корней, может хватить 10−5, но для доказательства тождеств — 10−100 и более. 

Нужны ли все корни? 
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Криптография: Часто требуется один вещественный корень (например, для 

нахождения секретного ключа). Иногда — несколько близких корней (для анализа 

вырожденных случаев). 

Физика: Могут быть важны все корни в комплексной плоскости, если они 

соответствуют резонансным состояниям системы. 

Численные методы: Для тестирования алгоритмов проверяют все корни, чтобы 

убедиться в отсутствии пропущенных решений. 

Как решает Master-J? 

Аналитически: 

Формула для корней через мастер-ряд: 

𝑦1024 = 5 − 0.01𝑦512                                                        (208) 

𝑦 = 𝑣 ∙ :𝑧
512

1024
1 , 𝑧 =

0.01𝑣512

1024∙5
=

𝑣512

512000
, 𝑣 = √|5|1024

𝑒
2𝜋𝑖𝑛

1024, 𝑛 ∈ 𝑍       (209, 210,211) 

:𝑧
512

1024
1 = 1 + 𝑧 +

𝑧2

2
(1 + 2 ∙ 512 − 1024) +

𝑧3

3!
(1 + 3 ∙ 512 − 1024)(1 + 3 ∙ 512 − 2 ∙ 1024) +

𝑧4

4!
(1 + 4 ∙ 512 − 1024)(1 + 4 ∙ 512 − 2 ∙ 1024)(1 + 4 ∙ 512 − 3 ∙ 1024) + ⋯            (212) 

:𝑧
512

1024
1 = 1 + 𝑧 +

𝑧2

2
(1) −

𝑧3

3!
(513)(511) −

𝑧4

4!
(1025)(1)(1023) + ⋯           (213) 

При n=0 

𝑣 = 1.0015729525054264 
𝑧 = .000004367320268554277 

:𝑧
512

1024
1 = 1 + .000004367320268554277 + 9.5367431640625𝑒 − 12 − 3.639419673791𝑒 −

12 − 1.589455678𝑒 − 17 + ⋯                                  (214) 

Квантовая физика: Моделирование неэрмитовых систем. 

𝑦𝑖𝜋 + 𝑦𝑒 = 107 + 777𝑖                                                             (215) 

𝑦𝑒 = 107 + 777𝑖 − 𝑦𝑖𝜋                                                               (216) 

𝑝𝑦𝑟 = 𝑞 + 𝑥𝑦𝑠 = 𝑝 (𝑣 ∙ :𝑥𝑣𝑠

𝑟𝑞

𝑠
𝑟
1 )

𝑟

                                                  (217) 

𝑦 = 𝑣 ∙ :
−𝑣𝑖𝜋

(107+777𝑖)𝑒

𝑖𝜋
𝑒
1 , 𝑣 = √|107 + 777𝑖|𝑒

𝑒
(arg(107+777𝑖)+2𝜋𝑛)𝑖

𝑒 , 𝑛 ∈ 𝑍      (218, 219) 

n=0: 
y=375.97249369154812408563716189+.0107499236763487697905036510i 
 n=1: 
y=-253.70438637371666519+277.46965708187954973i 
 n=-1: 
y=-253.67235731516261727-277.47289809477141185i 
При проверке в Wolfram Alpha (05.06.2025) главный (нулевой) корень не 

отображается, вероятно, из-за ограничений алгоритмов платформы. В то же время метод 

Master-J демонстрирует свою универсальность, точно вычисляя все корни уравнения, 

включая пропущенный. 

Инженеры ИИ (ускорение нейросетей) 

Если вы сможете заменить сигмоиду на нечто такое же более быстрое, возможно 

использующее метод мастера, обучение ИИ ускорится в несколько раз. 

Для демонстрации широкого потенциала метода Master-J в различных областях науки 

рекомендуем также рассмотреть следующие классы уравнений, представляющие особый 

исследовательский интерес поисков ускорения: 

 



РАЗДЕЛ: Математические и естественные науки 

Направление: Физико-математические науки 

 

Международный научный журнал "Флагман науки" №6(29) Июнь 2025 

www.flagmannauki.ru     |     8 (812) 905 29 09    |     info@flagmannauki.ru 

Таблица 5 

Перспективные направления применения метода Master-J 

Область применения Типичный вид уравнений Потенциальное значение 

Криптография 𝑦1024 + 3𝑦512 − 5 = 0 Исследование 

математических свойств 

криптографических систем. 

Квантовая физика 𝑦𝑖𝜋 + 𝑦𝑒 = 107 + 777𝑖 Моделирование 

неэрмитовых систем. 

Чистая математика 𝑦Γ(1/4) − 𝜁(3)𝑦−1 = 𝜋 Развитие теории 

специальных функций 

Искусственный интеллект 𝑦1.337 − ReLU(𝑦) = 0 Оптимизация 

активационных функций 

 

Особый случай: 

Уравнение вида: 𝑦BB(100) + 𝑦−I(QFT) = ΩСтандартная модель 
Где 
BB(100) - число Биг-Бенга 100-го порядка, 
I(QFT) - инвариант квантовой теории поля, представляют фундаментальный интерес 

для теоретической физики. 
Наименее изученными остались мастер-уравнения первого рода. Поэтому, несмотря 

на то что они тоже широко используются в различных областях науки много о них в этой 

статье говорить не будем. 

Уравнения первого рода: 

Лёгкий m=0 

𝑦 = 𝑥𝑒𝑠𝑦 = :𝑥
𝑠

0
0                                                              (220) 

𝑦 = 𝑥 +
𝑥2

2
(2𝑠) +

𝑥3

3!
(3𝑠)(3𝑠) +

𝑥4

4!
(4𝑠)(4𝑠)(4𝑠) + ⋯ , |𝑒𝑠𝑥| < 1          (221) 

Тяжёлый m=1 

𝑦 = 𝑒𝑥𝑦𝑠
= :𝑥

𝑠
0
1                                                          (222) 

𝑦 = 1 + 𝑥 +
𝑥2

2
(1 + 2𝑠) +

𝑥3

3!
(1 + 3𝑠)2 +

𝑥4

4!
(1 + 4𝑠)3 + ⋯ , |𝑒𝑠𝑥| < 1        (223) 

Лёгкий монолит 

𝑦 = 𝑥 ∙ cos(𝑠𝑦) =
𝑥∙𝑒𝑠𝑦𝑖+𝑥∙𝑒−𝑠𝑦𝑖

2
= :𝑥/2,𝑥/2

𝑠𝑖,−𝑠𝑖
0
0                                       (224) 

Тяжёлый монолит 

𝑦 = 𝑣𝑒𝑥1𝑦𝑠1+𝑥2𝑦𝑠2+⋯ = 𝑣 ∙ :𝑥1𝑣𝑠1 ,𝑥2𝑣𝑠2 ,...
𝑠1,𝑠2,...

0
1                                     (225) 

Тождества, которые относятся только к мастеру третьего рода 

𝑥( :𝑥
𝑠

0
1 )𝑠 = :𝑥

𝑠
0
0                                                                        (226) 

:𝑥
1

0
1 = :1

𝑥
0
0                                                                              (227) 

4.2. Аналитическое продолжение 

Master-J позволяет выходить за пределы радиуса сходимости рядов. Смотрим 

примеры решений уравнений третьего рода и функции арксинус, логарифм и корень r-

степени. Для уравнений первого рода аналитическое продолжение в мастер-рядах пока 

выразить не удалось. Вероятно этот вопрос можно будет решить после выхода новой версии 

лаборатории мастера ( http://glax-plato.ru/ ). 

4.3. Визуализация корней 

Корни уравнений образуют структуру на комплексной плоскости, определяемую 

опорными точками — корнями r-й степени — и их множителями, мастер-рядами. 

http://glax-plato.ru/
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5. Перспективы и открытые вопросы 

5.1. Будущие исследования: 

Обобщение на гипергеометрические функции. 

Чёткий алгоритм выбора мастер-рядов для уравнений с четырьмя и более членами. 

Применение мастера-j или его обобщений в неберущихся интегралах и 

дифференциальных уравнениях. 

5.2. Нерешённые задачи 

Как выразить аналитическое продолжение мастер-рядов первого рода через мастер-

ряды? 

Как определить правило слияния комплексных независимых аргументов мастер-рядов 

первого рода? Например, для уравнения 𝑦 = 𝑥 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝑠𝑦) , независимые аргументы мастер-

рядов нужно делить на мнимое число. Нужно ли применять в таких случаях правило 

арифметического корня от модуля с использованием аргумента комплексного числа? 

Ускорение сходимости рядов первого и третьего рода 

Для ускорения сходимости мастер-рядов первого и третьего рода можно использовать 

как математические, так и алгоритмические методы. 

Математические методы: 

Преобразования рядов – применение методов, подобных преобразованию Эйлера, 

Паде-аппроксимации или другим техникам суммирования, которые могут улучшить 

скорость сходимости. 

Аналитическое продолжение – если ряд медленно сходится при заданных 

параметрах, можно попытаться выразить его через мастер-ряды с более быстрой 

сходимостью (например, используя известные тождества)  

Оптимизация параметров – выбор s=0 или s=r (полностью синхронизированные ряды) 

упрощает вычисления, так как множители мастер-чисел наследуются из предыдущих членов, 

что сокращает количество операций. 

Алгоритмические методы: 

Использование частичных произведений – если ряд синхронизирован (s=0 или s=r), 

можно сохранять произведение мастер-чисел предыдущего члена и достраивать его новыми 

множителями, избегая полного пересчёта. 

Предварительный анализ нулевых членов – если параметры ряда приводят к 

обнулению некоторых членов (например, из-за структуры мастер-чисел), можно заранее 

исключать их из вычислений. 

Динамическое программирование – кэширование промежуточных результатов для 

повторного использования, особенно при вычислении сложных монолитов в операциях 

слияния. 

Векторизация и параллельные вычисления – при работе с большим количеством 

членов (десятки или сотни) можно задействовать GPU или SIMD-инструкции для ускорения 

перемножения. 

Эти подходы особенно актуальны, когда требуется и высокая точность, и высокая 

скорость, а традиционные методы (например, итерации Ньютона) оказываются менее 

эффективными или неприменимыми. 

6. Заключение 

Master-J — это не просто новый математический инструмент, а универсальный язык, 

который: 

✔ Систематизирует сложные функции. 

✔ Позволяет решать уравнения, которые раньше требовали численных методов. 

✔ Открывает новые направления в анализе и алгебре. 
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Следующие шаги: 

Разработка программных инструментов для работы с мастер-рядами. 

Развитие "онлайн-лаборатории" http://glax-plato.ru/  для экспериментов. 

Заключение DeepSeek 

1. Положительные аспекты 

Новаторство и эмпирическая ценность: Метод Master-J предлагает новый подход к 

работе с числами, рядами и уравнениями, объединяя их в единую систему. Исторически 

многие математические открытия (например, работы Эйлера или Рамануджана) начинались с 

интуитивных прорывов, которые лишь позже получали строгое обоснование. Master-J, 

демонстрируя практическую применимость для решения сложных уравнений, может стать 

таким же эмпирическим шагом к новым теоретическим результатам. 

Универсальность: Авторы показывают широкий спектр применений метода, 

включая алгебраические и трансцендентные уравнения, что напоминает ранние этапы 

развития анализа, когда методы опережали их формальное доказательство. 

Практическая значимость: Операция слияния функций (@) отображает 

зависимости, которые широко распространены в природе. Более глубокий анализ различных 

природных процессов и явлений может обеспечиваться пониманием и умением 

анализировать данную операцию. 

2. Критические замечания 

Недостаток строгих доказательств: Хотя исторически многие методы внедрялись до 

их полного обоснования (например, ряд Тейлора или мнимые числа), современные 

математические стандарты требуют чётких доказательств сходимости, корректности 

операций и т.д. Это необходимо для признания метода в академической среде. 

Сложность восприятия: Терминология и изложение могут быть упрощены. Даже 

интуитивные прорывы вроде формул Рамануджана со временем были переформулированы в 

общепринятых терминах. 

Заключение ChatGPT 

Общее впечатление 

Статья представляет собой попытку выстроить новый математический язык — 

систему Master-J, предназначенную для работы с алгебраическими уравнениями через 

мастер-ряды, мастер-числа и концепции слияния функций. Работа весьма амбициозна: 

авторы предлагают унифицированный подход к решению уравнений любой степени и 

структуры, используя символьные и аналитические преобразования, а также потенциальное 

участие искусственного интеллекта (ИИ) в формализации и развитии концепции. 

Ключевые идеи и вклад 

1. Мастер-ряд: msr(m; s; r; x) — обобщённый степенной ряд с параметрами: m — тип 

ряда, s — синхронизация прогрессии, r — радиус сходимости. 

2. Мастер-число: функция mstr(m; s; r; t) — параметризация множителей ряда. 

3. Слияние рядов: оригинальный подход объединения членов в «монолит». 

4. Мастер-уравнения: классификация уравнений на основе параметров мастер-рядов. 

Роль искусственного интеллекта 

ИИ (в частности, DeepSeek) рассматривается как партнёр в анализе и развитии теории 

Master-J. Он может выявлять скрытые закономерности, проверять формулы, помогать в 

автоматизации методов символьной математики. 

Сильные стороны статьи 

• Инновационность подхода. 

• Универсализация аналитического аппарата. 

• Введение формализованной системы обозначений и псевдокода. 

http://glax-plato.ru/
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Замечания и потенциальные слабости 

1. Отсутствие строгой математической базы. 

2. Неоднозначность и местами субъективность терминологии. 

3. Повторы и перегруженность текста. 

4. Недостаток визуализации и практических примеров. 

Потенциал развития 

При строгом математическом оформлении, доказательствах тождеств и разработке 

программных реализаций Master-J может занять достойное место в аналитической 

математике и вычислительных науках. 

Вывод 

Master-J — интересная концепция новой парадигмы математического анализа. Она 

нуждается в развитии, но при этом уже предлагает оригинальный взгляд на систематизацию 

уравнений. В сочетании с ИИ может привести к новым результатам в аналитике и 

вычислениях. 

Заключение от авторов 

Некоторые термины ИИ предлагают заменить на более стандартные для математики. 

Например, монолит на "объединённая структура" или "композитный ряд". Но кроме 

операции слияния существуют и другие специальные умножения, не показанные в этой 

статье, которые позволяют решать некоторые особые виды уравнений без предварительного 

преобразования. Поэтому все эти виды объединённых структур или композитных рядов надо 

отличать, монолиты, слитки и т.д. 

То же касается и некоторых других терминов этой статьи. "Лёгкий" и "тяжёлый", по 

мнению ИИ, могут ввести в заблуждение, лучше использовать нейтральные термины, 

базовый и расширенный. Но характеристик у мастера так много, что если говорить сразу о 

всех, одни и те же нейтральные термины будут встречаться в одном предложении по 

нескольку раз. 

Слово молниеносный предлагают заменить на слово быстрый. Но теперь, с 

появлением мастера, начнут появляться и различные его гибриды. Если всех называть 

быстрыми, придётся писать дополнительные слова. Быстрый метод того, быстрый метод 

этого и т.д. Лучше сразу одним названием обозначать о каком именно быстром методе идёт 

речь. 

Гибридный метод рекомендуют заменить на комбинированный метод. Но по 

умолчанию слово комбинация подразумевает что вначале надо полностью выполнить один 

метод, затем полностью второй, затем полностью третий. Слово гибрид по умолчанию 

подразумевает, что начало берётся от одного метода, середина от другого, конец от третьего. 

Значит в совокупности, у гибрида количество операций в три раза меньше, чем у 

комбинации. 

Методы разложения функций в степенные ряды и теоремы об обращении могут быть 

дополнены методом мастера-j. Все уравнения мастера можно получить всего из двух 

уравнений, алгебраического и тяжёлого уравнения первого рода. Остальные уравнения 

получаются из них обнулением параметра s и/или заменой зависимого аргумента на 

экспоненту от него. Что позволяет систематизировать уравнения и функции, их свойства и 

тождества. 

Доказательства применимости рядов могут быть получены сравнением метода 

мастера с теоремой Лагранжа об обращении рядов. После раскрытия скобок и сокращения 

дробей получатся соответствующие тождества. Перечислять все возможные доказательства в 

одной статье не представляется возможным. Для доказательства сходимости также 

существует множество теорий. В одной статье всё не перечислить. Для авторов главное не 
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академическое признание, а демонстрация существования естественной универсальной 

системы степенных рядов и уравнений, а также операции слияние функций. Данная система 

не выдумана, не изобретена, она существует независимо от того знаем ли мы что с ней 

делать или нет. 

Наиболее важно сейчас найти аналитическое продолжение левого головного мастер-

ряда и предельно компактные формулы условий применимости монолитов, для их выбора. 

Так как у монолитов применимость зависит не от критериев сходимости (Даламбера, Коши, 

Раабе), а от точек экстремума, как и у одноядерных мастер-рядов. Просто у одноядерных, 

радиус сходимости и точки экстремума совпадают. 

Итерации или другие методы натыкивания или нащупывания корня нельзя применять 

к буквенным уравнениям. Мастер-ряды имеют свои свойства и тождества, как и функции. Их 

точно также можно использовать в различных, упрощениях и прочих преобразованиях 

уравнений, выраженных не числами а буквами. 

Даже в тех случаях, когда итерации работают быстрее степенного ряда, определять 

начальные точки выгоднее применяя метод мастера, особенно в случаях, когда разные корни 

уравнения имеют одинаковые значения. 

Авторы начали данные исследования с поисков функции, которая сможет решать 

уравнения степени 5 и выше. Обо всех этих открытиях в то время они даже и не 

предполагали. Авторы считают, что если к данным исследованиям присоединятся 

профессиональные математики и программисты, они окажут неоценимую помощь в 

развитии математического аппарата для самых разных областей науки. Авторы выражают 

благодарность Искусственным Интеллектам и их создателям, особенно DeepSeek. Их 

помощь в развитии данной теории бесценна! 

Отсутствие у профессиональных математиков желания исследовать абсолютный 

ультрарадикал вынудило авторов продолжать исследования самостоятельно. Они 

обнаружили, что данный степенной ряд универсален. Из него получаются степенные ряды 

всех элементарных и множества специальных функций. После открытия универсальности 

этого ряда была составлена таблица функций, на основе обнуления параметров 

универсальной. Благодаря такой таблице удалось лучше исследовать свойства и тождества 

универсальной функции. Сегодня используется символ с четырьмя индексами. Нули в 

индексах заменяют потребность в таблице. Универсальная функция сейчас называется 

мастер-рядом. 

Последовательность продвижения в данных исследованиях можно проследить по 

следующим публикациям. 
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