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*

1. Классическая и релятивистская механики исходят из неизменно
сти первого закона механики (закона Ньютона), характеризуя инерци
альную систему как равномерно и прямолинейно движущуюся под дей
ствием сил инерции. Определяющим условием инерциальности является 
отсутствие всякой силы, действующей на систему извне. Обе механики 
не учитывают влияния на движение внутреннего состояния системы, 
будь то в трех- или четырехмерном континууме; скорости перемещения 
невелики или сравнимы со скоростью света, но никогда не превышают 
последнюю, расстояния не превосходят межгалактические.

В пятимерном континууме (пространство—время—масса)*  при ско
ростях, сравнимых или превышающих скорость света и расстояниях, 
близких к бесконечным, движущаяся система получает дополнительный

* См. С. М. Айвазян. К геофизическим основам релятивизма. «Известия» АН Ар
мянской ССР (науки о Земле), т. XVIII, № 5, 1965, стр. 69—73.

Здесь на стр. 70 третий абзац сверху следует читать: «Коэффициенты преломления 
двух веществ прямо пропорциональны»... (и далее по тексту). Нами рассмотрен закон 
преломления света согласно корпускулярной (прямая пропорциональность), а не волно
вой (обратная пропорциональность) теории света, т. е.:

= ^-. (1.1)
л,

Если функциональную зависимость коэффициента преломления (п) од длины 
волны (X) приближенно представить в виде

П ~ , (1,2)
А

го, подставляя соответствующие значения в (1,1), получим:

Ь. = .5^ . (1.3)
*2 •

Обозначив А,/Х: через X, а г։/0а через с, получим н общем виде

Согласно изложенным в статье представлениям, прямая пропорциональность коэф
фициентов преломления двух веществ скоростям распространения в них света может 
соответствовать положению; с расстоянием скорость света увеличивается (дело про
исходит так, как если бы «увеличивалась» оптическая плотность среды, при этом свет 
распространяется быстрее, чем в веществе оптически менее плотном; этого и требует 
корпускулярная теория света).
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импульс энергии за счет внутрисистемных процессов. Поэтому инерци
альная система может с течением времени перестать быть инерциаль
ной, получив импульс энергии внутри системы. Следовательно, первый 
закон механики сформулируется следующим образом:

Всякое тело сохраняет состояние покоя или равномерного 
прямолинейного движения до тех пор, пока внешние или внутрен
ние причины не выведут его из этого состояния.

Если даны две инерциальные системы с различным внутренним со
стоянием, то законы природы, справедливые для одной системы, могут 
отличаться от законов, справедливых для другой. Поэтому при описании 
некоторого закона природы недостаточно уравнение, выражаемое через 
координаты и время; следует в этом уравнении учесть и массу, как пя
тую координату. В этом случае две инерциальные системы с различны
ми состояниями масс будут описываться двумя разного вида уравнения
ми. Следовательно, принцип относительности будет нарушен.

Подобно тому как движение электронов зависит от структуры ато
ма (от природы химического элемента), так и движение макротел при 
высоких скоростях зависит от их внутренней структуры или от внутрен
него состояния той среды, в которой они движутся.

2. В релятивистской механике справедливо соотношение

бр _ т дъ 
(Н " Г А ** ’

у <?
где сила, действующая на частицу, есть производная от импульса (р) 
по времени (/), а — ускорение частицы. Действие для свобод
ной материальной точки (5) есть интеграл по времени

Коэффициент Л
Л

при с//—функция Лагранжа — в пятимерном конти-
нууме примет вид:

(2,2)

Здесь а характеризует данную частицу через ее массу (в реляти
вистской механике а = тс)- 7 — константа размерности.

Если разложить £ в ряд по степеням ъ/с— дт/йв и опустить 
члены высших порядков, то:



К основам геомеханнни 149

В функции Лагранжа можно опустить член, являющийся полным про
изводным по времени, т. е. постоянную (как полную производную от 
этой же постоянной, умноженной на время).

аг»2
2г (2,3)

Если подставить в (2.3) значение а, то:
/иг»2 

2 7
тс2
~2՜ (2.4)

Получилась формула, где первый член классическое выражение ки
нетической энергии частицы, а второй член характеризует движение
частицы в пятимерном континууме.

Подставив значение а в (2,2), получим для рункции Лагранжа
выражение:

V-
I2 (2,5)

Для импульса частицы имеем:
_ тг՛

‘ . V- /с1т \2
I/ 1---------- 7 (----- I| Г2 \ Ж? /

Сила, действующая на частицу, равна:

(2.6)

(2,7)

Энергия частицы:
£ = рг Ь. (2.8)

Подставим в (2,8) выражения (2,5) и (2,6) для Л и р:

Полученная формула выражает энергию частицы в пягимерном 
континууме; если пренебречь внутренним состоянием системы, то р
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четырехмерном континууме (2,9) примет обычную 
форму

релятивисте кую

(2.10)

откуда энергия покоя частицы (при и =0) равна
г ПЬ. = тс~. (2Л1)

3. Согласно третьему закону механики, действие равно проти
водействию. Однако при учете внутреннего состояния системы ока
зывается. что чем большей скоростью обладает частица, тем больше 
ее способность оказывать воздействие на другую частицу. Поэтому в 
зависимости от состояния и скорости системы действие может 
быть равно или не равно противодействию.

Относительно микрочастицы с малым собственным моментом коли
чества движения — спином, измеряемым в единицах кванта действия
(#). и малым орбитальным моментом количества движения (с) можно
говорить о дефекте противодействия (г/), который тем больше, чем
меньше произведение и чем больше масса (массовое число, М).

</'֊' ЛЬ (3.1)

С уменьшением массы частицы՜ дефект противодействия умень
шается, противодействие (/У) увеличивается:

В микромире дефект противодействия характеризует
частицы расщепляться (С?):

д <2.

(3,2)

способность

(3.3)
т. е. элементы с большим массовым числом радиоактивны, у них боль
шой дефект противодействия частицам, бомбардирующим ядра. Если
говорить о макромире, то, например, паутина обладает бесконечно боль
шим дефектом противодействия по сравнению с молнией, проходящей
через нее.

4. Наличие максимальной скорости распространения взаимодейст
вий не означает, что в природе вообще невозможно движение тел со ско
ростью, больше этой, так как взаимодействия, универсального для всей 
природы в целом, не существует. Взаимодействие всегда связано с кон
кретной средой; скорость взаимодействия («скорость сигнала») меня
ется с изменением среды от 0 до ос. Следовательно, скорость взаимодей
ствия, максимальная для одной среды (для «природы» этой среды) мо
жет оказаться не максимальной для другой среды. Среда влияет на ско
рость взаимодействия, увеличивая или уменьшая ее Поэтому, в зависи
мое ги от среды, можно осуществить взаимодействие со скоростью, пре-
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витающей наибольшую возможную (для данной среды!) скорость рас
пространения взаимодействий. Можно так подобрать среды, что ско
рость взаимодействия в них будет бесконечно дискретно возрастать—от 
среды к среде; внутри одной среды (гравитационное поле постоянной 
напряженности; расстояния, сравнимые с межгалактическими) скорость 
взаимодействия будет постоянной. Однако скорость взаимодействия ни
когда не достигнет бесконечной величины (взаимодействие никогда не 
будет «мгновенным»), так как в бесконечности взаимодействие переста
нет существовать, частица сигнала превратится в поле.

Поскольку при учете внутреннего состояния системы (в пятимерном 
континууме пространство—время—масса) нарушается принцип относи
тельности, постольку из последнего не может следовать, что скорость 
распространения взаимодействий одинакова во всех инерциальных си
стемах отсчета. Таким образом, скорость распространения взаимо
действий не является универсальной постоянной, она меняется с 
изменением скорости света, принятой за эквивалент скорости взаимо
действия (скорость света есть функция от тяготения).

5. Время может быть как абсолютным, так и относительным: оно 
течет по разному в разных системах отсчета, но может течь и совершен
но одинаково в зависимости от внутреннего состояния систем. Для 
абсолютного протекания времени необходимо, чтобы структура 
движущихся систем была бы различной.

Рассмотрим две инерциальные системы отсчета К и К' (фиг. 1) 
с осями координат ХУД и Х'У'Т'՝, система /('движется относительно 
Л вправо вдоль осей X и X'. И пусть дано еще одно условие: систе

ме Х'У'Ъ’ (движущаяся) оптически однородна (гравитационное поле 
постоянной напряженности), а система ХУД (покоящаяся) оптически 
неоднородна — оптическая плотность среды в этой системе возрастав! 
по оси X к началу координат О (гравитационное поле создается не
которым телом, находящимся в начале координат О или вблизи О).
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Пусть из некоторой точки А на оси X' отправляются сигналы в 
1вух взаимно противоположных направлениях. Поскольку точки В и 

С равноудалены от точки А. а система К' инерциальна и оптически 
однородна (изотропна), то сигналы из точки А придут в точки 
В и С в один и тот же момент времени (в системе К՛)*.  Если пре
небречь внутренним состоянием системы (или считать ее изотропной), 
то приход сигналов в В и С будет не одновременным для наблюда
теля в системе А, так как относительно этой системы точка В дви
жется навстречу посланному из А сигналу, а точка С—по направле
нию от сигнала, посланного из А R С. Следовательно, в системе К 
сигнал придет в точку В раньше, чем в точку С, т. е. произойдет 
сокращение времени согласно принципу относительности Эйнштейна.

Но, по условию, мы не можем пренебречь внутренним состоя
нием системы /<. последняя оптически неоднородна (анизотропна). А 
из этого следует, что в системе К сигнал из А в В идет в среде с 
увеличивающейся оптической плотностью и замедляется, а сигнал из 
А в С идет в среде с уменьшающейся оптической плотностью и увели
чивает скорость. Тогда, несмотря на то, что точка В движется на
встречу сигналу, а точка С — удаляется, сигнал из А и В придет 
позже, чем из А в С. Значит, время прихода сигнала из Ав В увели
чится. а из А в С—сократится (относительно системы К)—результат 
прямо противоположный сокращению времени согласно принципу от
носительности Эйнштейна. нН

Если допустить, что оптическая плотность среды в системе К 
такова, что она полностью компенсирует сокращение времени (при 
движении сигнала из А в В), проистекающее в результате движения 
точки В навстречу посланному сигналу, то сигнал относительно обе
их систем К и К' придет из А в В и С за один и тот же промежу
ток времени, т. е. движение систем друг относительно друга факти
чески никакого влияния не окажет на скорость сигналов (течение 
времени). Следовательно, относительно двух таких систем время бу
дет абсолютным, общим, не зависящим от их движения друг относи
тельно друга. >4

6. В заданной точке пятимерного континуум а изберем направ
ления, параллельные произвольным осям х, у, г, С /п, обозначенным 
для удобства символами хР х2, х3. х4, х5. Согласно условию, беско
нечно малая материальная частица создает бесконечно убывающее 
гравитационное поле и сама испытывает влияние поля гравитации. 
Следовательно, элементарная материальная частица может описывать
ся (в первом приближении) в сплошном гравитационном поле тензо
рами инерции и напряжения. . „.’Я

а) Гензор инерции определяется матрицей своих компонентов:

1десь принимается, что движение или покои системы К' не оказывают ни
какого влияния на скорость сигналов из А в В и С.
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£11 “ £12 — £1з -£14 “ £15
“ £21 £„ ֊ £2.’ “ £21 £25
— £31 £32 £зз ֊ £14 ֊£15
֊£41 — £42 - £43 £44 -£45

£ы - £52 ֊ £53 — £54 £55

(4,1)

где £п, £зэ. #44, £55—моменты инерции относительно координат
ных осей, а £12 = £и— £зъ -£14—£«• £и= ?5ъ £гз=£э2- £24 — £12,
£25= £52՛ £м=£м, £з5=£йз, £45= £54 произведения инерций.

Если за начало координатных осей принять точку О континхума 
и считать, что оси совпадают с главными осями инерции, то .матрица 
компонентов тензора инерции перепишется

£и 0 0 0 0
0 £„ 0 0 0

0 0 £зз О О
О 0 0 £44 О
0 0 0 0

(4.2)

Тензор инерции дает возможность 
мент (Ло) вращающейся вокруг начала 

определить кинетический мо- 
координат (О) материальной

частицы через произведение вектора угловой скорости (ш) на тензор 
инерции. Проекции кинетического момента на координатные оси при
мут вид:

^1 = £11 Ш1 — £12 Ш2 — £13 103— £14 ш4 ֊֊ £15 Ш3
^2 = £21 Ш1 4՜ £22 <«2 £хз Й>3 — £„ 10 4 ^25
/֊3 --Ь11Ш1 £32 Ш2 £зЗ Ш3 £34 Ш4 £?5 Ш5 (4.3)

^4 — -- £41 ‘"1 --- £42 ^2 £43 ։1)3 + £44 Ш4 >45 Ш5
^5 = ֊ £ы Ш1 ~ £52 Ш2 — £53 — £54 <°4 + £55 Ш5-

Отсюда кинетическая энергия (Г) материальной частицы выра
зится:

о 2
22 (0-’

2 9

— 2 £12 - 2 £аз “^З - 2 £з1 Ш3Ш1 — 2 £14'”1и,4 ~
— 2 £15 «>1«‘5 - 2 £ 24 Ш2Ш4 - 2 £25 ШЗа’5 ֊ 2 £з! Ш3Ш4 ~ (4’4)

“ 2 £35 шзш5 — 2 £45 “Ч10։ I •
6) Напряженное состояние материальной частицы в гравитацион

ном поле характеризуется тензором напряжений:
Пл = £/*  , (4՝5)

где £/, ~ нормальные напряжения (£п. £2։, £лэ. £«՝ £55); £*л  ~ £*<  при 
I =£ к — касательные напряжения (£12 - £21. £и = £з1՝ £32 = £м՝ £н3 
=•£41» £п = £42- £15 = £51. £з5 = £«’ £34 = £43. £з5 = £53« £45 в[^54 > •
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в) Фундаментальный метрический тензор выражает расстояние 
между материальными точками, т. е. метрику континуума.

Для принятого нами псевдоэвклидового пятимерного континуума 
симметричный ковариантный фундаментальный тензор следующий:

5
г/г2 == V йХ^Хь = (5,1)

/, А? - 1

= ЙН^1 4- -Ь 4- ^Х^Х4 + Я15^1^5
— ^22^Х՝2

Ч-^з^л'зб/л! 4 g32dx^ к. 4֊ §3>4х1 ф к^х^х՝ 4֊ к^х^х,

+ К^Х^Х՝ 4- ^5^Л-,с/хг 4֊ ^^Х^Х3 4- £<4 <** ’ + К^Х^Х-,

+8Ь1с1х5с1хг 4- ё^х^х^ 4- ё534х54х3 4- ^54/Ух5г/л4 4֊ ё^х1
Если пятимерное пространство эвклидово, т. е. £/*  = 1, когда 1 = к и 
£,•*  =0. когда I =/= А’, то эта формула примет более простой вид:

(1г՜ = (/Л'1 4՜ ^Х2 -^с/хз 4-^4 4-^5-

Таким образом, пять принятых координат х։, х2, х3, v4, x5 явля
ются мировыми точками, а непрерывный ряд меняющихся значений этих 
координат—мировой линией, угол наклона которой к оси времени соот՝ 
ветствует скорости материальной частицы, а параллельное расположе
ние изображает покой. • *

7. Моделью четырехмерного пространства является цилиндрический 
мир Эйнштейна, искривленный в пространстве и неискривленный во вре
мени. В пространстве, обладающем такой кривизной, реализуется гео
метрия Римана, в отличие от гиперболического мира, где справедлива 
геометрия Лобачевского. • л Я

В качестве геометрической модели пятимерного континуума могут 
быть предложены шаровой слой—часть шара, отсекаемая параллельны
ми плоскостями (фиг. 2—2)—поверхность постоянной положительной 
кривизны, и псевдосфера — поверхность постоянной отрицательной кри
визны (фиг. 2—1). К -jS

Шаровой слой включает пространственные фигуры Эвклида, Рима
на. Эйнштейна: параллельные плоскости шарового слоя (Эвклид) мож
но принять за основания вписанного цилиндра, на поверхности которого 
сумма углов треугольника больше двух прямых углов (Риман); по оси 
цилиндра (0'0՜) пространственные координаты не искривляются (ось 
времени). -.*1

Диаметральная плоскость, перпендикулярная оси цилиндра, отсека
ет в шаровом слое две асимметричные фигуры (асимметрия мира и ан
тимира), совершенно симметричные друг другу (симметрия мира как 
целого). Траектории движения точки — О'+ АО и О'+А'О (соответствен
но О' АО и О'՜ А'О)— характеризуют изменение массы системы (пятая 
координата): прямая + А+А'(и —А~А') описывает состояние массы н 
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классической механике; далее на поверхности цилиндра координата 
массы искривляется, что соответствует изменению массы при высоких 
(релятивистских) скоростях; наконец, превращению массы частицы в 
массу ноля при скоростях, превышающих релятивистские, соответ-

Фнг. 2.

ствует переход в точках ՛ А и +А/ (а также ~А и “А') цилиндриче
ской поверхности в поверхность окружности — в дуги + АО и А'О 
( соответственно՜АО и “А'О).

Таким образом, движению по траекториям О'+АО и О'՜ А'О (а 
также О'"АО и О'~А'О) соответствует возрастание скорости частицы 
при переходе от классических скоростей к скоростям релятивистским 
и выше.

Поля, создаваемые высоко- или низкочастотными частицами при 
убывании их массы, являются нестационарными, высоко- или низко
частотными. Если в каждой из фигур—О А+А'О и О“А~А'О — дви
жение по траекториям О' + АО и О'-АО имеет одну и ту же направ
ленность (от „вершины- фигуры к основанию), то для всего шарового 
слоя, как целого, движение по О'~АО противоположно движению по 
О'^АО и наоборот. Если допустить, что увеличение скорости по 
траектории О'4՜АО (и О'4 А'О) происходит при с=1/л, т. е. с умень
шением длины волны (корпускулярная теория), то увеличение ско
рости по траектории О'АО (и О'"А'О) должно происходить при 
с —к, т. е. с увеличением длины волны (волновая теория)7.

Следовательно у „основания* ** фигуры О 4 А А'О поле будет вы
сокочастотным. v основания- фигуры О“А_А'О низкочаст о։ иым. В

* Здесь принимается. чю с f (</) - const; в точках А и Л (соответствен 
но 4 А' и А ) скорость всегда возрастает с уменьшением напряженности гравита
ционного поля (по направлению к диаметральной плоскости).
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(иаметральной плоскости, где соприкасаются обе фигуры (мир и ан
тимир). аннигилируют частицы и античастицы (по цилиндру), ноле и 
антиполе.

Псевдосферическая модель (фиг. 2—1) имеет то преимущество пе
ред моделью шарового слоя, что включает пространственные фигуры не 
только Эвклида, Римана. Эйнштейна, ио п Лобачевского. Она более 
сложна в том отношении, что требует дополнительного допущения: ко
ордината массы описывается геометрией Эвклида — Римана—Лобачев
ского (основания вписанного цилиндра—поверхность цилиндра—поверх
ность псевдосферы), в отличие от шарового слоя, где масса описывает
ся геометрией Эвклида—Римана. Пространственные координаты на по
верхности цилиндра Эйнштейна также подчиняются геометрии Римана, 
поэтому в целом псевдосфера включает пространственные фигуры Эв
клида, Римана. Лобачевского. Эйнштейна; здесь при классических ско
ростях справедлива геометрия Эвклида, при релятивистских—Римана, 
при сверхсветовых—Лобачевского. По-видимому, модель псевдосферы 
ближе отражает многообразие действительности.

8. Рассмотрим излучение тела переменной плотности в создаваемом 
им гравитационном поле. Для того, чтобы материальная частица (фо
тон) могла бы оторваться от излучающей поверхности, она должна пре
одолеть создаваемую телом силу тяготения. Чем больше плотность мас
сы (упаковка атомов), тем выше напряженность гравитационного поля, 
тем большей энергией должна обладать излучаемая частица. Напря
женность гравитационного поля находится в функциональной зависимо
сти от плотности упаковки атомов в единице объема (Р) (влиянием цен
тробежной силы—угловой скорости вращения—можно пренебречь):

С7-=/(Р). (6,1)
Сверхплотные тела, обладающие плотностью значительно выше 

ядерной. излучать не будут, так как гигантски возросшие силы тяготе
ния не позволят излучаемой частице оторваться от поверхности тела*.  
Если энергию, получаемую частицей при термоядерных превращениях, 
считать величиной постоянной, то излучение тела (£'о) всецело будет 
зависеть от напряженности гравитационного поля (О): при О' > Ео те
ло не излучит, при 0'<£ £0 наступит катастрофический взрыв.

Автор опоздал с публикацией этого вывода, полученного им в начале 1958 г. 
(’1՛ непосредственно следует из постулата о непостоянстве скорости света. Как изве- 

тно. в 1962 1964 гг. Я. Б. Зельдович и И. Д. Новиков выдвинули положение, наз
ванное гравитационным самозамыканием: при релятивистском сжатии звезды (кол- 
шпее) «большая часть гравитационной энергии не излучается в виде света и частиц, а 
[ вращается в кинетическую энергию сжимающегося тела». В результате гравита

ционного самозамыкания «никакое излучение уже не уходит от звезды» (см. Я Б 
Зельдович. И Д. Новиков. Релятивистская астрофизика УФН, т. ЬХХХ1У, вып. 3. 
ИМ».

Если плотность упаковки атомов нашей планеты увеличить примерно в мил
лиард раз. то фотон света не оторвется от поверхности Земли. Условием покоя .из
лучаемой՜ частицы на поверхности .излучающего’ тела является равенство кинети
ческой энергии частицы֊ потенциальной энергии поля гравитапии:
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тс2
2 '"Я R. (6.2)

где /л — масса, с — скорость частицы, равная скорости света £—ускорение силы 
тяжести (напряженность гравитационного поля); Л —радиус тела, равный радиусу 
Земли.

Из (6.2) имеем:

Подставив н (6.3) соответствующие значения (с 3-1»)*  м сек; R 610*  м). по
лучим £—3/4-1010 м/сек2; так как в условиях Земли £ = 9.8 м/сск2, то напряженность 
гравитационного поля рассмотренного нами тела'֊10й раз больше, чем на Земле 
такое тело излучать не будет.

Как известно, интенсивность выходящего излучения плазменной системы <ани пт 
от степени «запирания*  излучения в плазме. «Запирание» излучения—функция ит плот
ности. температуры и размеров плазменной системы.

9֊ Закон свободного падения тел, сформулированный Галилеем в 
XVII в., гласит, что все тела, независимо от их массы и формы, испыты
вают в поле тяготения Земли ускорения, равные по величине и направ
ленные по радиусу к центру Земли. Условиями справедливости этого 
закона являются определенная удаленность тел от центра Земли и на
личие безвоздушного пространства.

Как совершенно очевидно, закон свободного падения тел Галилея 
исходит из представлений о неизменности массы свободно падающего 
тела; последнее не получает дополнительного импульса в процессе уско
рения. Кроме того, расстояния, которые проходит тело в поле гравита
ции Земли и ускорения свободного падения сравнительно невелики; си
ла тяжести полностью определяется напряженностью гравитационного 
поля Земли.

Между тем, если плотность упаковки атомов космического объекта 
достаточно велика, то падающее тело будет испытывать значительно 
большие ускорения; в пределе, если плотность упаковки увеличится бес
конечно, то и ускорения тел в поле гравитации бесконечно возрастут. А 
это означает, что при прохождении достаточно больших расстояний з 
усиливающемся поле тяготения, внутреннее состояние падающего тела 
не останется постоянным, оно изменится, тело получит дополнительный 
импульс в сторону ускорения (или замедления) свободно падающего те
ла. Следовательно, тело, получившее дополнительный импульс за счет 
высвобождения внутренней энергии, не будет падать с постоянным уско
рением, оно будет убыстряться или замедляться в поле гравитации. За 
кон свободного падения справедлив, таким образом, в определенных 
пределах; он нарушается при изменении состояния системы, в полях, 
создаваемых гигантски плотными массами.

Нейтронная звезда вызывает аккрецию (падение на звезду) внешнего вещества со 
скоростью около половины световой. Вещество разгоняется до такой скорости в гра
витационном поле, потенциал которого (у повехности звезды) составляет ՝0,2 с2

10. Приравним два известных соотношения
1 Ъск = — и л = —
п V
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,-Де п — коэффициент преломления, X длина волны, /; постоянная 
Планка, с скорость света. V частота колебания. Отсюда имеем

п = — . (7,1)

т. е. коэффициент преломления среды тем меньше, чем больше ско
рость света. >

Из (7,1) следует, что при с — оо среда обладает бесконечно ма
лым коэффициентом преломления; искривленный свет стабилизирует 
свое направление*.
Институт геологических наук

АН Армянской ССР**  Поступила 2.111.1965

п. и. изчдязаъԵՐԿՐԱՄԵԽԱՆԽԿԱՅԻ 2ԻՄՔԵՐ1՝ ՇՈհՐՋ^Ամփոփում
Լաշվարկա (ին Համ ակարգի ներքին վիճակիր կախված բն ութ յան օրենք֊ 

ներք երկու իներցիալ Համակարգերում կարոդ են լինել տարբեր, այսինքն' 
կարոդ / խախտվել հարաբերականության սկզբունքը: Ժամանակի հոսքը տար
րեր է Հաշվարկային տարբեր հ ամ ա կ ա ր ղ Լ ր ում, բայց կարող է լիՆԼյ և լիո
վին միատեսակ, կախված համ ակարղի ներքին վիճակից/ Ժամանակի բա
ցարձակ ընթացքի համար տնհրաժ եշտ 1ր, որ շարժվող համակարգերի կա
ոուցվածքը [ի1ւի տարբեր:
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В добавление к пункту 4 настоящего сообщения следует отметить, что в теории 
относительности объективно не заложен вывод о невозможности сверхсветовых скоро
стей По мнению Эйнштейна, скорость света в его теории «физически играет роль беско
нечно большой скорости» («К электродинамике движущихся тел», 1905 г.). Однако, (и 
■то наглядно выступает при рассмотрении пятимерного континуума) мысль Эйнштейна 
следует понимать как признание того факта, что скорость света — максимально возмож
ная в данной системе скорость распространения взаимодействий. В теории относитель
ности скорость света выступает: 1) как универсальная константа (в вакууме); 2) как 
миксимально возможная скорость распространения взаимодействий. Оба положения не 
противоречат идее о сверхсветовой скорости, если рассматривать их относительно дан
ной системы, характеризуемой определенным гравитационным полем, а не всеми воз
можными гравитационными полями вообще. Инерциальность системы еще не определя
ет полностью ход физических процессов внутри системы; скорость сигнала в си
стеме зависит от внутреннего состояния системы и пройденного сигналом расстояния. 
Эффект Зоммерфельда (1904—1905 гг.; сверхсветовой электрон в пустоте излучает, тор
мозясь собственным полем) и аналогичный ему эффект Вавилова-Черенкова (1934 г.; 
сверхсветовой электрон в среде излучает — «поющий электрон», обгоняя свое поле) по
ка ;ывают, что как только нарушается равновесие между скоростью частицы и полем 
тяготения, как только скорость частицы стремится стать больше максимально возмож
ной для данной среды скорости взаимодействий, сейчас же «избыточная» скорость по
гашается излучением. Отсюда вывод: любая частица в любой среде излучит, как только 
ее скорость превзойдет фазовую скорость максимального взаимодействия в этой среде. 
гкорость света не является единственной максимально возможной во всей Вселенной 
скоростью взаимодействий. Я

Частично работа выполнена в Эльбрусской экспедиции Института прикладной 
։еофизики АН СССР в 1957—58 гг. ՛ ՛ "Д


