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Влияние модели сопротивления качению

на переворот волчка Томсона

А.А.Килин, Е.Н.Пивоварова

Аннотация

Работа посвящена анализу влияния модели трения на перево-

рот волчка Томсона, когда суммарное действие всех диссипатив-

ных сил описывается не только силой, приложенной в точке кон-

такта, но и дополнительным моментом сопротивления качению.

В работе показано, что в зависимости от выбранной модели тре-

ния в системе могут сохраняться различные первые интегралы. В

частности, мы приводим примеры моделей трения, при которых

сохраняется либо интеграл Джеллета, либо интеграл Лагранжа,

либо интеграл площадей.

Подробно исследован случай, когда действие диссипативных

сил сводится только к горизонтальному моменту сопротивления

качению. Для этого случая в работе найдены перманентные вра-

щения и проанализирована их устойчивость в линейном прибли-

жении. Показано, что при выбранной модели трения переворота

волчка не наблюдается.

Введение

Данная работа посвящена анализу динамики волчка Томсона на глад-
кой плоскости при наличии сил и моментов сопротивления качению.
Изучение переворота волчка Томсона притягивает внимание исследо-
вателей уже не один десяток лет [1–12]. В работе [1] обсуждается со-
здание сферического прототипа волчка, способного за счет изменения
массо-геометрических характеристик реализовывать различные режи-
мы движения (в частности, полный и частичный переворот). Множе-
ство работ как прошлого века [2–7], так и совсем недавних [8–12] посвя-
щено математическому обоснованию переворота, в которых исследова-
на устойчивость стационарных (бездиссипативных) решений, проана-
лизированы значения параметров и указаны случаи, когда переворот
волчка возможен.
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Проведение подробного анализа динамики осесимметричного волч-
ка возможно благодаря наличию в системе интеграла Джеллета. Джел-
лет в своем “Трактате по теории трения” [13] указал, что некоторая
величина (названная впоследствии его именем) в задаче о движении
тела вращения по плоскости сохраняется при добавлении произволь-
ной силы трения, приложенной в точке контакта. Существуют различ-
ные обобщения и аналоги интеграла Джеллета. В частности, можно
здесь указать интеграл Чаплыгина [21, 22] для неголономных систем,
существование которого он установил при рассмотрении наиболее об-
щих механических систем, обладающих интегралами, линейными по
угловым скоростям.

В большинстве работ по исследованию динамики волчка Томсо-
на используется классическая модель трения скольжения, пропорци-
ональная скорости точки контакта волчка с плоскостью. Тем не менее,
в последнее время часто предлагаются различные модели трения для
более точного описания динамики системы не только качественно, но
и количественно. Так в работе [18] авторы проводят сравнительный
анализ различных наиболее используемых в исследованиях моделей
трения. В [20] предложена модель вязкого трения качения, достаточ-
но точно описывающая качение сферических тел по горизонтальной
плоскости. Эта модель трения также качественно объясняет некото-
рые динамические эффекты, в частности попятное качение диска на
его финальной стадии движения [19].

В данной работе мы ставим вопрос о влиянии модели трения на пе-
реворот волчка Томсона. В частности, мы рассматриваем ситуацию, ко-
гда суммарное действие всех диссипативных сил описывается не только
силой, приложенной в точке контакта, но и дополнительным моментом
сопротивления качению. Оказывается в зависимости от выбранной мо-
дели трения в системе могут сохраняться разные первые интегралы:
интеграл Джеллета, интеграл Лагранжа или интеграл площадей.

Также в рамках данной работы мы проводим качественный анализ
динамики волчка в случае, когда действие диссипативных сил сводится
только к горизонтальному моменту сопротивления качению. В работе
показано, что в данной модели трения переворота волчка не наблюда-
ется.
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1 Уравнения движения и законы сохране-

ния

1.1 Постановка задачи

Рассмотрим качение с проскальзыванием тяжелого неуравновешенного
шара радиуса R и массы m с осесимметричным распределением масс
по горизонтальной плоскости под действием силы тяжести (рис. 1). На
систему действуют силы сопротивления различной природы, которые
обусловлены типом покрытия соприкасающихся поверхностей, сопро-
тивлением воздуха и т.п. В общем случае эта система сил, как известно,
сводится к равнодействующей F и моменту сил сопротивления Mf .
Мы будем полагать, что в данном случае движение шара подчинено
следующим предположениям

– шар касается поверхности в одной точке P ;

– равнодействующая сил сопротивления F приложена к точке кон-
такта;

– на шар действует главный момент (torque) сопротивления каче-
нию Mf , который включает в себя момент силы r×F , но в общем
случае может не быть ему равным.

Рис. 1

Для описания движения шара введем две системы координат:

– неподвижную (инерциальную) систему координат Oxyz, начало
координат которой принадлежит опорной плоскости, а ось Oz на-
правлена вертикально вверх.

– подвижную систему координат ox1x2x3, жестко связанную с ша-
ром, начало которой совпадает с центром масс системы, а ось ox3

направлена вдоль оси симметрии шара.
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Далее, если не оговорено иное, все векторы будем записывать в проек-
ции на подвижные оси ox1x2x3.

Будем полагать, что центр масс системы смещен относительно гео-
метрического центра шара вдоль оси его симметрии на расстояние a и
задается вектором a = (0, 0, a).

Обозначим проекции единичных векторов, направленных вдоль непо-
движных осей Oxyz, на оси подвижной системы координат ox1x2x3

следующим образом

α = (α1, α2, α3), β = (β1, β2, β3), γ = (γ1, γ2, γ3).

Ортогональная матрица Q ∈ SO(3), столбцы которой составляют ко-
ординаты векторов α,β,γ, задает ориентацию тела в пространстве.

Замечание. По определению векторы α, β, γ удовлетворяют соотно-
шениям

(α,α) = 1, (β,β) = 1, (γ,γ) = 1,

(α,β) = 0, (β,γ) = 0, (γ,α) = 0.

Пусть v — скорость центра масс шара, а ω — его угловая скорость,
заданные в системе координат ox1x2x3, тогда эволюция ориентации и
положения шара задается кинематическими соотношениями

γ̇ = γ × ω, α̇ = α× ω, β̇ = β × ω,

ẋ = (v,α), ẏ = (v,β),
(1)

где x, y — координаты центра масс C шара в неподвижной системе
Oxyz. Координата z центра масс однозначно определяется из условия
безотрывного движения шара

z + (r,γ) = 0, (2)

где радиус-вектор точки контакта r в осях ox1x2x3 может быть пред-
ставлен в виде

r = −Rγ − a. (3)

4



1.2 Уравнения движения

Дифференцируя уравнение (2) с учетом соотношений (3) и ż = (v,γ),
получим уравнение (голономной) связи в форме

f = (v + ω × r,γ) = (vp,γ) = 0, (4)

где vp — скорость шара в точке контакта с плоскостью.
Запишем уравнения Ньютона – Эйлера для изменения импульса и

углового момента шара в форме

mv̇ +mω × v = N
∂f

∂v
+ F −mgγ,

Iω̇ + ω × Iω = N
∂f

∂ω
+Mf ,

(5)

где I = diag(i1, i1, i3) — центральный тензор инерции шара, g — ускоре-
ние свободного падения, F — сила трения, приложенная в точке кон-
такта, M f — момент сопротивления качению, N ∂f

∂v
и N ∂f

∂ω
— сила и

момент силы реакции опорной плоскости.
Выразим N из первого уравнения (5) и производной уравнения свя-

зи (4) по времени
df

dt
= 0

N = m(v,γ)· − (F ,γ) +mg. (6)

Если поверхности шара и плоскости однородные (но не обязатель-
но изотропные), то сила F и момент сил Mf зависят только от пе-
ременных (v, ω, γ). В этом случае система уравнений, описывающих
изменение переменных (v, ω, γ), замыкается и принимает вид

mv̇ + ω ×mv +m(ω, r × γ)·γ = F ‖,

Jω̇ + ω × Iω +m((ω, (r × γ)·)− g)r × γ = Mf − r × F⊥,

γ̇ + ω × γ = 0,

(7)

где J = I+m(r×γ)⊗ (r×γ)1), F ‖ = F − (F ,γ)γ — горизонтальная со-
ставляющая силы F , F⊥ = (F ,γ)γ — ее вертикальная составляющая.

Кроме того, эти уравнения необходимо ограничить на подмногооб-
разие, задаваемое уравнением связи (4) и геометрическим соотношени-
ем

(v + ω × r,γ) = 0, γ2 = 1. (8)

1)
символ ⊗ означает тензорное умножение векторов, которое паре векторов a, b

сопоставляет матрицу A с компонентами Ai,j = aibj .
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Поскольку эти функции являются первыми интегралами системы (7),
это ограничение выполняется однозначно.

Замечание. В принципе, можно можно рассматривать траектории си-
стемы (7) на других уровнях интегралов (8), но они не имеют явной
физической интерпретации.

Таким образом, уравнения (1), (7) полностью описывают движение
волчка на гладкой плоскости с трением.

6



1.3 Законы сопротивления и случаи существования

дополнительных интегралов

В случае качения по абсолютно гладкой плоскости (F = 0, M f =
0) система (7) помимо интегралов (8) допускает еще три интеграла
движения:

– интеграл энергии

E =
1

2
(ω, Iω) +

1

2
m(v,v) +mgaγ3, (9)

– интеграл Лагранжа
F = i3ω3, (10)

– интеграл Джеллета
G = −(Jω, r). (11)

Также сохраняется интеграл площадей, который в данном случае пред-
ставляет собой линейную комбинацию интегралов (10) и (11)

C = (Jω,γ) = (Iω,γ) =
1

R
(G− aF ). (12)

При наличии сил сопротивления качению энергия (9) не сохраняет-
ся, а ее эволюция описывается следующим уравнением

Ė = (F ,v) + (M f ,ω).

В случае диссипативных сил F и моментов сил Mf для всех воз-
можных значений переменных v, ω, γ выполнено неравенство

Ė 6 0.

При произвольной зависимости силы F и момента сил M f от фазо-
вых переменных интегралы (10) и (11) также исчезают (vanish?). Тем
не менее существует несколько частных случаев, когда один из них
(или их комбинация) сохраняется.

Предложение. Система (7), описывающая качение шара с осесим-

метричным распределением масс по плоскости, допускает дополни-

тельный линейный по ω интеграл движения при произвольной силе

сопротивления качению F и следующих ограничениях на момент со-

противления качению M f :

7



1◦. если (M f , r) = 0, то сохраняется интеграл Джеллета

G = −(Jω, r) = const;

2◦. если (M f , e3) = 0, то сохраняется интеграл Лагранжа

F = i3ω3 = const;

3◦. если (M f ,γ) = 0, то сохраняется интеграл площадей

C = (Jω,γ) = const .

Напомним, что момент сопротивления качению M f включает в себя
момент силы r × F , но в общем случае с ним не совпадает.

Замечание. В случае выполнения двух любых условий Предложения
сохраняются все три первых интеграла G, F , C. Это связано с линейной
зависимостью условий, следующей из соотношения (3).

Первый случай широко описан в литературе, в то время как слу-
чаи 2◦ и 3◦ ранее не отмечались. Приведем далее несколько примеров
законов сопротивления, при которых система (7) допускает дополни-
тельный интеграл.

1◦. (M f , r) = 0. Наиболее часто используемый частный случай этой
ситуации

Mf = r × F ,

то есть силы сопротивления сводятся к единственной силе трения, при-
ложенной в точке контакта. При этом обычно рассматривается модель
вязкого или сухого трения, для которых сила трения задается соотно-
шениями:

F v = −µvp, F d = −µN
vp

|vp|
, (13)

где vp — скорость тела в точке контакта, N — сила реакции опоры, µ —
коэффициент трения. Модель вязкого трения чаще всего используется
для объяснения переворота волчка Томсона [1–5, 9–12], а также при-
меняется при исследовании движения и объяснении динамических эф-
фектов многих других механических систем, например, подъема вра-
щающегося яйца (Jellett’s (spinning) egg) [14, 15].

Замечание. В качестве еще одного примера такого момента трения,
удовлетворяющего условию диссипативности вводимых сил (невозрас-
тания энергии) можно привести следующую модель

F = −µω × r, Mf = −µr × (ω × r). (14)
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2◦. (M f , e3) = 0 — анизотропное трение, для которого проекция
полного момента сил сопротивления качению на ось симметрии тела
e3 = (0, 0, 1) равна нулю.

В качестве наиболее простого примера можно привести следующую
модель вязкого анизотропного трения

F = 0, M f = −µe3 × (ω × e3). (15)

Физически такая модель может быть реализована, если тело покрыто
каким-нибудь специальным материалом или состоит из роликов так,
что в одном направлении тело может свободно проскальзывать (свобод-
но вращаться вокруг оси симметрии), а в другом направлении возника-
ет сопротивление. Подобного рода трение реализуется в омниколесах,
поэтому данный случай можно назвать омнишар.

Замечание. Предварительные исследования показали, что при исполь-
зовании модели трения вида (15), в которой сохраняется угловая ско-
рость вращения шара относительно оси симметрии, переворота волчка
Томсона не наблюдается.

3◦. (M f ,γ) = 0, то есть проекция полного момента сил сопротивле-
ния качению на вертикаль равна нулю. Другими словами, отсутствует
сопротивление верчению (прокручиванию) шара.

В данной работе мы рассмотрим наиболее простую модель трения
данного вида

F = 0, Mf = −µrω⊥, (16)

где ω⊥ = ω − (ω,γ)γ — горизонтальная составляющая угловой ско-
рости, а µr — коэффициент трения качения. Физически такая модель
описывает, например, случай быстрого качения шара с проскальзыва-
нием между двумя горизонтальными плоскостями при наличии сухого
трения. При этом сумма сил сопротивления равняется нулю, но оста-
ется ненулевой момент сил сопротивления качению M f .

Такая модель является наиболее естественной после модели (13). Ее
исследование интересно с точки зрения анализа возможности перево-
рота волчка и сравнения результатов с известными моделями.

В данной работе мы сосредоточимся на исследовании динамики
волчка именно в рамках данной модели сопротивления и покажем, что
при этом волчок Томсона не переворачивается при быстрых вращени-
ях.

Замечание. Условию (Mf ,γ) = 0 удовлетворяют также центральные
силы сопротивления, например, сила сопротивления воздуха. В вы-
бранных обозначениях это соответствует движению под действием про-
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извольной центральной силы F и нулевого момента сил сопротивле-
ния качению Mf = 0. Следовательно, интеграл C в этом случае так-
же сохраняется. Однако, этот случай хотя и приводит к сохранению
интеграла площадей, тем не менее не удовлетворяет первоначальному
предположению о том, что сила приложена в точке контакта и мы его
упомянули лишь для иллюстрации указанного закона сопротивления.

При доказательстве п. 3◦ Предложения условия осесиметричности
тензора инерции и направления смещения центра масс не использу-
ются. Поэтому интеграл площадей сохраняется и в задаче о качении

неуравновешенного динамически несимметричного шара в случае, если

проекция полного момента сил сопротивления качению на вертикаль

равна нулю.

Аналогично нетрудно показать, что в случае (M f , r) = 0 интеграл

Джеллета также сохраняется в задаче о качении шара Чаплыгина

(уравновешенного динамически несимметричного шара).
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2 Редукция уравнений движения

Перейдем к исследованию динамики шара с законом трения (16).
Для дальнейшего анализа уравнений, введем безразмерные пере-

менные в следующем виде

t →
√

R

g
t, r → Rr, ω →

√
g

R
ω, I → mR2I, a → Ra, E → mgRE .

Такая замена переменных равносильна тому, что

m = 1, R = 1, g = 1.

В рассматриваемом случае уравнения движения для ω,γ отделя-
ются от полной системы и имеют вид

Jω̇ + ω × Iω + ((ω, r × (γ × ω))− 1)r × γ = µrγ × (ω × γ),

γ̇ + ω × γ = 0.
(17)

Вследствие существования пары интегралов фазовое пространство
системы (17) расслаивается на четырехмерные инвариантные подмно-
гообразия

M4
C = {(ω,γ) ‖ (γ,γ) = 1, (Jω,γ) = C}.

Анализ потока на подмногообразиях M4
C упрощается вследствие суще-

ствования у системы (17) поля симметрий

û = ω1
∂

∂ω2
− ω2

∂

∂ω1
+ γ1

∂

∂γ2
− γ2

∂

∂γ1
,

которое задает вращения вокруг оси симметрии шара ox3. Наличие
этой симметрии позволяет выполнить редукцию (понизить порядок си-
стемы) на инвариантных подмногообразиях M4

C . Для этого поступим
следующим образом: выберем переменные γ3, K1, K2, ϕ, параметризу-
ющие M4

C так, что три из них являются первыми интегралами поля
симметрий [16]:

γ3 = γ3, K1 = i3ω3, K2 =
1

k
(γ1ω2 − γ2ω1), ϕ = arctan

γ2
γ1

,

где k =
√

1−γ2

3

i1+a2(1−γ2

3
)
. Обратное преобразование имеет вид

γ1 =
√
1− γ2

3 cosϕ, γ2 =
√
1− γ2

3 sinϕ,

ω1 =
(C − γ3K1)γ1 − i1kK2γ2

i1(1− γ2
3)

, ω2 =
(C − γ3K1)γ2 + i1kK2γ1

i1(1− γ2
3)

, ω3 =
K1

i3
.
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Эволюция новых переменных на уровне M4
C определяется уравне-

ниями

γ̇3 = kK2, K̇1 = −µr

i1

(
K1k̃ − γ3C

)
,

K̇2 = −k(C − γ3K1)(Cγ3 −K1)

i1(1− γ2
3)

2
− ka− µrK2k

2

1− γ2
3

,
(18)

ϕ̇ =
γ̇1γ2 − γ̇2γ1
γ2
1 + γ2

2

=
K1

i3
− γ3(C −K1γ3)

i1(1− γ2
3)

, (19)

где введено обозначение k̃ =
(
i1 − (i1 − i3)γ

2
3

)
/i3. Вследствие специ-

ального выбора переменных первые три уравнения отделяются и обра-
зуют замкнутую редуцированную систему, анализ которой и является
предметом нашего дальнейшего исследования.
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3 Перманентные вращения и их устойчивость

Перманентные вращения рассматриваемой системы соответствуют дви-
жению шара с постоянным углом наклона оси симметрии относительно
вертикали, то есть при γ3 = const. Очевидно, что при таких движени-
ях диссипация должна отсутствовать Ė = 0. Перманентные вращения
задаются уравнениями

γ̇3 = 0, γ̈3 = 0. (20)

Решая уравнения (20), находим следующие частные решения систе-
мы

1. Два однопараметрических семейства неподвижных точек

σu : γ3 = 1, K1 = C, K2 = 0,

σl : γ3 = −1, K1 = −C, K2 = 0.
(21)

Эти семейства соответствуют вертикальным вращениям шара, ко-
гда центр масс находится выше (σu) геометрического центра, или
ниже него (σl).

2. Однопараметрическое семейство периодических решений

σ0 : γ3 = − a

c21(i1 − i3)
, K1 =

ai3
c1(i1 − i3)

, K2 = 0, (22)

где c1 ∈ (−∞,−c0) ∪ (c0,∞), c0 =
√
a/|i1 − i3| — параметр семей-

ства. Это семейство периодических решений соответствует вра-
щениям шара, когда его ось симметрии отклонена от вертикали
на угол th = arccosγ3.

Исходные переменные ω,γ и значение интеграла C параметризуют-
ся через c1 следующим образом

ω1 = c1p cosϕ, ω2 = c1p sinϕ, ω3 =
a

c1(i1 − i3)

γ1 = −p cosϕ, γ2 = −p sinϕ, γ3 = − a

c21(i1 − i3)
,

C = −c1i1 +
a2

c31(i1 − i3)
,

где p =
√
1− γ2

3 .
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Используя данную параметризацию и очевидное неравенство |γ3| 6
1 можно определить критическое значение интеграла C, при котором
рождаются или исчезают перманентные вращения

C∗ = C|c1=c0 =
i3
√
a√

|i1 − i3|
.

3.1 Анализ устойчивости

Проанализируем устойчивость частных решений σu, σl в линейном при-
ближении. Данные решения являются семействами неподвижных то-
чек полной системы (17). Для исследования их устойчивости предста-
вим систему дифференциальных уравнений (17) в виде

q̇ = fq(q),

где q = (ω1, ω2, ω3, γ1, γ2, γ3), fq(q) — вектор, компоненты которого яв-
ляются функциями q. Линеаризуем систему (17) вблизи решений σu, σl

˙̃q = Lqq̃, Lq =
∂fq(q)

∂q

∣∣∣∣
q=qu,l

,

где q̃ = q − qu,l, а qu и ql — частные решения σu и σl системы (17)
соответственно.

Характеристическое уравнение линеаризованной системы

det(Lq − λE) = 0

с собственными числами λ (E — единичная матрица) представляет со-
бой уравнение 6 степени относительно λ вида

P6(λ) = λ2P4(λ) = λ2(a0λ
4 + a1λ

3 + a2λ
2 + a3λ+ a4) = 0.

Два нулевых собственных числа линеаризованной системы соответ-
ствуют геометрическому интегралу γ2 = 1 и интегралу площадей C
(который является параметром семейства).

Для исследования вопроса устойчивости воспользуемся критерием
Рауса – Гурвица определения знака действительной части корней ал-
гебраических уравнений.

Как известно [17], действительные части всех корней уравнения от-
рицательны в случае, когда положительны все диагональные миноры
матрицы Гурвица

∆1 = a1, ∆2 = a1a2 − a0a3, ∆3 = a3∆2 − a21a4, ∆4 = a4∆3
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при условии положительности коэффициента при старшей степени a0 >
0.

1. Частное решение σl — нижнее вертикальное вращение. В пере-
менных q это решение параметризуется следующим образом

ql : γ1 = 0, γ2 = 0, γ3 = −1, ω1 = 0, ω2 = 0, ω3 =
C

i3
.

Старший коэффициент и диагональные миноры матрицы Гурвица, со-
ответствующей полиному P4(λ), имеют вид

a0 = i21,

∆1 = 2i1µr,

∆2 = 2i1µr

(
C2

i23
(3i21 − 3i1i3 + i23) + ai1 + µ2

r

)
,

∆3 = 4i1µ
2
r

(
C2

i23
(2i1 − i3)

2 + µ2
r

)(
a− C2

i23
(i1 − i3)

)
,

∆4 = 4i1µ
2
r

(
C2

i23
(2i1 − i3)

2 + µ2
r

)(
a− C2

i23
(i1 − i3)

)3
.

Нетрудно убедиться, что при µr > 0 значения a0, ∆1, ∆2 положитель-
ны, а значения ∆3 и ∆4 положительны при выполнении условия

|C| < C∗ при i1 − i3 > 0,
|C| > −C∗ при i1 − i3 < 0.

Таким образом, при i1 < i3 нижнее вращение σl всегда устойчиво,
а при i1 > i3 — только при значениях интеграла площадей |C| < C∗.

2. Частное решение σu — верхнее вертикальное вращение. В пере-
менных q это решение параметризуется следующим образом

qu : γ1 = 0, γ2 = 0, γ3 = 1, ω1 = 0, ω2 = 0, ω3 =
C

i3
.

Старший коэффициент и диагональные миноры матрицы Гурвица, со-

15



ответствующей полиному P4(λ), имеют вид

a0 = i21,

∆1 = 2i1µr,

∆2 = 2i1µr

(
C2

i23
(3i21 − 3i1i3 + i23)− ai1 + µ2

r

)
,

∆3 = −4i1µ
2
r

(
C2

i23
(2i1 − i3)

2 + µ2
r

)(
a− C2

i23
(i3 − i1)

)
,

∆4 = −4i1µ
2
r

(
C2

i23
(2i1 − i3)

2 + µ2
r

)(
a− C2

i23
(i3 − i1)

)3
.

При µr > 0 значения a0, ∆1, ∆2 всегда положительны, а значения ∆3

и ∆4 положительны при выполнении условия

|C| > C∗ при i3 − i1 > 0,
|C| < −C∗ при i3 − i1 < 0.

Следовательно, при i3 < i1 верхнее вращение σu всегда неустойчиво,
а при i3 > i1 устойчиво только при достаточно больших значениях
интеграла площадей |C| > C∗.

3. Частное решение σ0 — перманентное вращение. Исследуем далее
устойчивость перманентных вращений σ0. Данные вращения являются
периодическими решениям полной системы (17) и соответствуют непо-
движным точкам приведенной системы (18).

Для анализа орбитальной устойчивости вращений σ0 проанализи-
руем приведенную систему (18). Для этого представим систему диф-
ференциальных уравнений (18) в следующем виде

ξ̇ = fξ(ξ), (23)

где ξ = (γ3,K1,K2), fξ(ξ) — вектор, компоненты которого являются
функциями ξ. Пусть ξ0 — частное решение системы (23), соответству-
ющее перманентным вращениям σ0.

Линеаризуем систему (23) вблизи частного решения ξ0 и получим
систему вида

˙̃
ξ = Lξ ξ̃, Lξ =

∂fξ(ξ)

∂ξ

∣∣∣∣
ξ=ξ

0

,

где ξ̃ = ξ − ξ0, Lξ — матрица линеаризации.
Характеристическое уравнение линеаризованной системы

det(Lξ − λE) = 0
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с собственными числами λ представляет собой уравнение 3 степени
относительно λ

P3(λ) = a0λ
3 + a1λ

2 + a2λ+ a3 = 0.

Коэффициенты характеристического уравнения имеют вид

a0 = −i1i3c2(i1 − i3)(i1 + a2(1− c22)),

a1 = −µrc2(i1 − i3)
(
i1i3(1 + c22) + (i21 + i1a

2 − a2c22(i1 − i3))(1 − c22)
)
,

a2 = −µ2
rc2(i1 − i3)(i1 − c22(i1 − i3)) + ai3(i

2
1 + c22(i1 − i3)(3i1 + i3)),

a3 = aµr(i1 − i3)(1 − c22)(i1 + 3c22(i1 − i3)),

где c2 = − a

c21(i1 − i3)
— значение γ3 для частного решения σ0 (22).

В соответствии с критерием Рауса – Гурвица условия отрицатель-
ности действительных частей корней характеристического уравнения
имеют вид

a0 > 0, a1 > 0, a1a2 − a0a3 > 0, a3 > 0.

Нетрудно показать, что все неравенства будут удовлетворяться при
условии i1 > i3.

Таким образом, перманентные вращения σ0 устойчивы только при
i1 > i3 во всем промежутке их существования.

Результат анализа линейной устойчивости решений (21), (22) при
разных значениях i1 и i3 приведен на рис. 2. На этом рисунке изоб-
ражены семейства периодических решений σu, σl и σ0 на плоскости
(C, γ3). Сплошными линиями на этом рисунке изображены устойчивые
перманентные решения, а пунктирными — неустойчивые. Как следует
из анализа собственных чисел и видно на рисунке, можно выделить
три разных случая:

1. i1 > i3 (рис. 2a). В этом случае верхнее вертикальное вращение
σu всегда неустойчиво. Нижнее вертикальное вращение σl устой-
чиво при малых абсолютных значениях интеграла |C| < C∗. Пер-
манентные вращения σ0 существуют при |C| > C∗ и всегда устой-
чивы.

2. i1 < i3 (рис. 2b). В этом случае нижнее вертикальное вращение
σl всегда устойчиво. Верхнее вертикальное вращение σu устой-
чиво при достаточно больших абсолютных значениях интеграла
|C| > C∗. Перманентные вращения σ0 существуют при |C| > C∗

и всегда неустойчивы.
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3. i3 = i1 (рис. 2c). В этом случае верхнее вертикальное вращение
σu всегда неустойчиво, а нижнее вертикальное вращение σl все-
гда устойчиво. Перманентных вращений в данном случае не су-
ществует.

Рис. 2: Устойчивые и неустойчивые вращения волчка в зависимости от
C для разных соотношений i1 и i3 при параметрах a = 0.29, i3 = 0.51,
µr = 1 и (a) i1 = 0.55, (b) i1 = 0.46, (c) i1 = 0.51.

Как видно из рисунка 2 в рассматриваемой модели отсутствует си-
туация, когда на фиксированном уровне интеграла C нижнее верти-
кальное вращение является неустойчивым, а верхнее — устойчивым.
Таким образом, в рассматриваемой модели трения (16) невозможен
полный переворот волчка Томсона ни при каких начальных условиях.
Как мы увидим далее, это также подтверждается анализом зависимо-
сти энергии перманентных вращений от интеграла площадей.

Тем не менее, при i1 < i3 возможен частичный переворот, когда при
малом отклонении от нижнего вертикального вращения волчок будет
стремиться к перманентному вращению с постоянным углом наклона
оси. Однако при этом центр масс волчка будет всегда располагаться
ниже центра шара. А при увеличении начальной энергии волчка пре-

дельный угол наклона волчка будет стремиться к
π

2
(γ3 → 0).
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4 Качественный анализ динамики

Глобальный качественный анализ динамики рассматриваемой систе-
мы можно провести, например, с помощью модифицированной теории
Рауса по аналогии с исследованием классической модели волчка Том-
сона [8]. Приведенные выше частные решения, соответствующие пер-
манентным и вертикальным вращениям σ0, σu, σl можно изобразить
на обобщенной диаграмме Смейла на плоскости (C2, E), где значения
E соответствуют величине начальной энергии системы при заданном
значении интеграла C. Фиксируя на диаграмме уровень интеграла C
и задавая начальный уровень энергии, можно проследить динамику
системы при диссипации энергии.

На рисунке 3 изображены диаграммы Смейла, соответствующие
разным соотношениям моментов инерции волчка. Сплошные линии
на диаграмме соответствуют устойчивым стационарным движениям,
пунктирные — неустойчивым. На фиксированном уровне интеграла C
все траектории системы будут стремиться к устойчивым решениям за
счет диссипации.

Рис. 3: Обобщенные диаграммы Смейла системы (18) при a = 1, i3 = 0.5
и (a) i1 = 0.6, (b) i1 = 0.4, (c) i1 = 0.5.

Из анализа диаграммы следует, что в зависимости от параметров
системы и начальных условий можно наблюдать следующее поведение
волчка:

19



1. i1 > i3 (рис. 3a). При значении интеграла |C| < C∗ почти все тра-
ектории будут стремиться к нижним вертикальным вращениям
σl, при |C| > C∗ — к перманентным вращениям σ0.

2. i1 < i3 (рис. 3b). При значении интеграла |C| < C∗ почти все
траектории будут стремиться к нижним вертикальным вращени-
ям σl. При |C| > C∗ траектории будут стремиться либо к ниж-
ним σl, либо к верхним σu вертикальным вращениям. При этом
исследование областей притяжения одного либо другого устойчи-
вого решения является отдельной задачей, выходящей за рамки
данной работы. Данная задача может быть решена, например, с
помощью построения карт динамических режимов на плоскости
начальных условий.

3. i3 = i1 (рис. 3c). В этом случае почти все траектории будут стре-
миться к нижним вертикальным вращениям σl.

Таким образом, переворот волчка при рассматриваемом законе со-
противления невозможен.

Проиллюстрируем динамику рассматриваемой системы при помо-
щи построения проекции фазового потока на плоскость (K1, C) для
случая i1 > i3, когда наблюдается частичный переворот волчка (рис. 4).

Рис. 4: Проекции фазовых траек-
торий системы (18) на плоскость
(K1, C) для случая i1 > i3 при
параметрах a = 0.29, i1 = 0.55,
i3 = 0.51, µr = 1.

Рис. 5: Проекции фазовых траек-
торий системы (24) на плоскость
(K1, C) для случая i1 > i3 при
параметрах a = 0.29, i1 = 0.55,
i3 = 0.51, µr = 1, µs = 0.001.

Как и выше, сплошными линиями на рисунке изображены устойчи-
вые решения, пунктирными — неустойчивые. Тонкие сплошные линии
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соответствуют уровням постоянной энергии E = const. Стрелками обо-
значены направления траекторий системы.

Как видно из рисунка, на фиксированном уровне интеграла C все
траектории стремятся к устойчивым решениям (перманентным σ0 или
нижним вертикальным σl вращениям).

4.1 Движение с учетом момента трения верчения

В заключение кратко рассмотрим случай, когда дополнительный ин-
теграл C перестает существовать, добавив в систему момент трения
верчения в виде

Ms = −µs(ω,γ)γ,

где µs — коэффициент трения верчения. Будем полагать, что трение
верчения существенно меньше трения качения, т.е. µs ≪ µr.

Уравнения движения системы (18) с учетом моментов трения каче-
ния и верчения принимают вид

γ̇3 = kK3,

K̇1 = −µr

i1

(
K1k̃ − γ3C

)
− µsγ3

i1i3
(K1γ3(i1 − i3) + Ci3) ,

K̇2 = −k(C − γ3K1)(Cγ3 −K1)

i1(1− γ2
3)

2
− ka− µrK2k

2

1− γ2
3

,

Ċ = − µs

i1i3
(K1γ3(i1 − i3) + Ci3) .

(24)

Для примера рассмотрим влияние добавления малого трения верче-
ния на глобальную динамику системы в случае частичного переворота
волчка.

В данном случае (при условии µs ≪ µr) на временах t < T0 интеграл
площадей C можно считать примерно постоянным. Характерное время
T0 определяется коэффициентом трения µr. Динамика на временах t <
T0 представляет собой стремление волчка к перманентным вращениям
σ0. При этом происходит частичный переворот (подъем оси симметрии)
волчка.

На временах t ≫ T0 происходит адиабатическое изменение значения
интеграла C. Динамика волчка при этом представляет собой медлен-
ные движения системы сначала вдоль семейств перманентных враще-
ний σ0 (при |C| > C∗), а затем вдоль нижних вертикальных вращений
(при |C| < C∗). При этом происходит остановка волчка в нижнем по-
ложении равновесия.
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В качестве иллюстрации приведем проекции фазовых траекторий
системы (24) на плоскость (K1, C) (рис. 5). Как видно из рисунка, все
траектории при начальном |C| > C∗ стремятся к перманентному вра-
щению σ0, затем идут вдоль этого решения и при |C| < C∗ переходят
на решение, соответствующее нижнему вертикальному вращению σl.
Траектории при начальном |C| < C∗ сразу стремятся к решению σl.

Заключение

В данной работе мы показали, что в зависимости от модели сопротив-
ления качению волчок Томсона при его качении по плоскости может
демонстрировать существенно различное поведение.

Мы показали, что в рамках рассмотренной нами модели трения (16)
сохраняется интеграл площадей, а переворот волчка невозможен. Пред-
варительные исследования показали, что в модели трения (15), когда
сохраняется интеграл Лагранжа, переворот также не наблюдается. Ин-
тересно, что в случае сохранения интеграла Джеллета, который явля-
ется линейной комбинацией интеграла Лагранжа и интеграла площа-
дей, переворот уже наблюдается.

Дальнейшие исследования могут быть направлены на более матема-
тически строгую формулировку и доказательство свойств глобальной
динамики рассматриваемой системы.
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