
163 

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
T

A
 B

E
N

E
 (

О
О

О
 “

Н
Б

-М
ед

и
а”

) 
w

w
w

.n
b

p
u

b
li

sh
.c

o
m

DOI: 10.7256/2453-8817.2017.3.24579

ÀÑÒÐÎÔÈÇÈÊÀ

Э. В. Серга

К ТЕОРИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВАКУУМА: 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

И ГРАВИТАЦИОННЫХ ВОЛН

Аннотация. Предметом настоящего исследования является космический (физический) вакуум как материальная 
среда. Задачей исследования является поиск оснований для разработки непротиворечивого научного объяснения 
всей совокупности наблюдаемых вакуумных эффектов в физике микромира и макромира – единой теории вакуума. 
Представленная в статье теория вакуума является развитием воззрений на вакуум как материальную среду, 
сформировавшихся в трудах И. Ньютона, М. Фарадея, Д.К. Максвелла, Г.Р. Герца, с учетом результатов новейших 
научных исследований. Ключевыми предпосылками работы являются представления о симметрии гравитационных 
взаимодействий как физической реальности, а также о единстве теории вакуума в физике микромира и в физике 
космоса. Для решения поставленных задач использованы общенаучные методы и приемы исследования (обобщение, 
анализ, синтез), методы формальной логики, гипотетико-дедуктивный метод, моделирование. Особое внимание 
в работе уделено объяснению механизма распространения электромагнитных и гравитационных волн в вакууме. 
При разработке теоретической модели вакуума и объяснения с её использованием этих процессов в качестве ис-
ходной идеи был принят эффект рождения в вакууме пар «частица-античастица». Теоретически определённые 
спектры электромагнитных волн в различных диапазонах согласуются с наблюдаемыми значениями. Дано новое 
теоретическое определение возможной скорости гравитации, которая, по расчетам, составила порядка 10 в 18 
степени скорости света.

Ключевые слова. Физический вакуум, Теории эфира, Электромагнитная волна, Гравитационная волна, Скорость 
гравитации, Антигравитация, Квантовая жидкость, Вакуумный эффект, Вакуумная пара, Комптоновская длина 
волны.

Abstract. The research subject is the space (physical) vacuum as a material medium. The research task is search for the 
grounds to the development of a consistent scientiϔic explanation of the set of observed vacuum effects in microphysics 
and macrophysics – a uniϔied vacuum theory. The presented vacuum theory is the continuation of the views of vacuum as 
a material medium formed in the works by I. Newton, M. Faraday, J.C. Maxwell and H.R. Hertz with account for the recent 
scientiϔic research. The key premises of the study are the ideas about the symmetry of gravitational interactions as a physical 
reality and about the unity of the vacuum theory in microphysics and cosmophysics. To solve the research tasks, the author 
uses general scientiϔic methods and methodologies (generalization, analysis, synthesis), the methods of formal logic, hypo-
thetico-deductive method and modeling. Special attention is given to the explanation of the mechanism of transmission of 
electromagnetic and gravitational waves in vacuum. To develop the theoretical model of vacuum and explain its application 
using these processes, the author accepts the effect of occurrence of “particle-antiparticle” pairs in vacuum as a root idea. 
Theoretically determined spectra of electromagnetic waves in various diapasons conform with the observed values. The 
author formulates the new theoretical deϔinition of possible gravitation speed which, according to the calculations, is about 
1018 the speed of light.

Keywords: Vacuum effect, Quantum ϔluid, Anti-gravity, Speed of gravity, Gravitational wave, Electromagnetic wave, Aether 
theories, Physical vacuum, Vacuum pair, Compton wavelength.
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Введение

Данна я работа является развитием 
предложенной автором теории ваку-
ума, позволяющей непротиворечиво 
объяснить сочетание в этом физи-

ческом явлении свойств пустого пространства, 
квантовой жидкости, а также плотной упругой 
среды, в которой распространяются электромаг-
нитные и гравитационные волны, а тела могут 
совершать движение при отсутствии заметного 
сопротивления [1].

Согласно предлагаемой теории, вакуум со-
стоит из вакуумных пар (ВП): «электрон-позит-
рон» и «протон-антипротон» (обозначения <e-e+> 
и <p+p->). ВП может быть устойчивой системой, 
если сила притяжения электрических зарядов 
уравновешена силой отталкивания гравитаци-
онных масс частицы и античастицы. Из условия 
равенства сил притяжения электрических заря-
дов и отталкивания гравитационных масс было 
получено расстояние между гравитационными 
полюсами ℓg: 

ℓg = h/ec∙(εG)1/2,

где h – постоянная Планка, e – элементар-
ный заряд, с – скорость света, ε = 4πε0, ε0 – элек-
трическая постоянная, G - гравитационная 
постоянная.

Под полюсами понимаются точки, в которых 
приложены равнодействующие сил притяжения 
электрических зарядов и отталкивания грави-
тационных масс ВП. Величина ℓg представляет 
собой гравитационный аналог комптоновской 
длины волны и составляет 1.2∙10-33 м. Она явля-
ется одной и той же для ВП <e-e+> и <p+p->, а также 
пар из двух одинаковых элементарных частиц 
(античастиц). Поэтому её можно рассматривать 
как фундаментальную постоянную (фунда-
ментальную длину). ВП имеют целочисленный 
спин, нулевые значения электрического заряда 
и гравитационной массы, но не равную нулю 
инертную массу. Ранее [1] было показано, что со-
став и структура вакуума позволяют объяснить 
следующие наблюдаемые вакуумные эффекты 
в космосе:

проявление сил инерции;
круговые формы планетных орбит;

•
•

аномальные смещения перигелиев планет.
Задача данного исследования состоит в объ-

яснении с использованием предлагаемой теории 
механизма распространения в вакууме электромаг-
нитных и гравитационных волн. Основное внима-
ние было уделено анализу следующих вакуумных 
эффектов, известных в квантовой теории поля 
(КТП) и физике конденсированных сред (ФКС):

Рождение и исчезновение в вакууме пар 
«частица-античастица»;
Поляризация вакуума;
Существование квантовых жидкостей, кото-
рые в основном невозбуждённом состоянии 
обладают свойством сверхтекучести, но 
обладают упругостью.
Вакуумные пары <e-e+> и <p+p-> рассматри-

ваются как переносчики электромагнитных и 
гравитационных взаимодействий.

 
1. Концептуальные подходы к проблеме 
распространения электромагнитных и 
гравитационных волн в вакууме

Теория вакуума, претендующая на роль еди-
ной, должна объяснить, помимо прочего, свойс-
тва вакуума как среды, в которой распростра-
няются электромагнитные и гравитационные 
волны. В части электромагнитных волн имеются 
опытные данные, которые можно использовать 
для оценки правильности предлагаемой теории. 
В части гравитационных волн таких данных нет. 
Нет также единого мнения и в части различных 
оценок скорости гравитации. В данной работе ав-
тором получены новые результаты, касающиеся 
оценки скорости гравитации.

Используемая в настоящей работе теория 
вакуума содержит три основные составляющие: 
1) результаты обобщения и систематизации 
воззрений классиков науки на «вселенский эфир» 
как материальную среду, заполняющую мировое 
пространство; 2) новые данные о физическом 
вакууме, полученные благодаря современным 
возможностям науки; 3) концепция гравитаци-
онной симметрии.

1.1. Результаты обобщения и систематизации 
воззрений классиков науки на «вселенский эфир»

Логические обоснования «теории эфира» 
как среды, заполняющей мировое пространс-

•

•

•
•
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тво, были заложены в XVII-XIХ веках в трудах И. 
Ньютона, Д.К. Максвелла, М. Фарадея, Г.Р. Герца 
и других выдающихся учёных.

Так, Ньютон полагал, что существует сре-
да, через которую передаются взаимодействия 
между телами. Фарадей ввёл понятие поля и 
выдвинул идею о передаче электромагнитных 
взаимодействий посредством поля. Максвелл, 
развивая взгляды Фарадея, допустил сущест-
вование среды, в которой распространяются 
электромагнитные волны. Поле рассматривается 
как возбуждённое состояние эфира и наделяет-
ся теми же характеристиками, что и вещество 
– энергией, массой, импульсом. То есть поле воз-
никает как развитие идеи эфира, утверждая при-
нцип близкодействия, и отвергая представление 
о мировом пространстве как пустоте. Концепция 
эфира как материальной среды получила даль-
нейшее развитие в механике Герца. Он приписы-
вал частицам эфира свойства инертной материи 
[2]. Тем самым устраняется противоречие между 
появлением силы инерции в эфире и третьим 
законом механики Ньютона.

Однако уровень знаний, как и исследова-
тельские возможности тех времен не позволяли 
объяснить сочетание в эфире свойств пустого 
пространства и плотной упругой среды. Согласно 
исследованиям П.-С. Лапласа, движение планет 
происходит в полном соответствии с законом 
Ньютона [3]. Следовательно, если эфир сущест-
вует, то, согласно наблюдениям, он не влияет на 
движение небесных тел. Вместе с тем, от эфира 
как материальной среды нельзя отказаться по-
тому, что в нём распространяется свет, представ-
ляющий собой электромагнитные волны. Эти 
противоречивые свойства эфира, несовместимые 
с представлениями о других известных средах, 
не позволили выдающимся учёным прошлого 
построить логически последовательную и за-
мкнутую [4] теорию эфира.

1.2. Новые данные о физическом вакууме 
Новые данные о физическом вакууме – это, 

прежде всего, вакуумные эффекты квантовой 
теории поля (КТП) и представления о вакууме 
как сверхтекучей квантовой жидкости в физике 
конденсированных сред (ФКС). В КТП известны 
вакуумные эффекты, которые характеризуют 

вакуум как среду, обладающую специфическими 
свойствами, отличающими её как от пустоты, 
так и обычных изученных сред. Это рождение 
в вакууме пар «частица-античастица», поляри-
зация вакуума, сдвиг уровней энергии в атоме 
водорода (так называемый «лэмбовский сдвиг», 
названный в честь У. Лэмба (Lamb, Willis, 1913-
2008) - одного из авторов открытия).

В 1938 г. П.Л. Капица открыл сверхтекучесть 
жидкого гелия. Это открытие положило начало 
новому научному направлению – физике кон-
денсированных сред. В ФКС появились новые 
субстанции. Среди них есть жидкости, которые 
при определённой температуре испытывают 
фазовый переход в сверхтекучее состояние. 
Одно из проявлений сверхтекучести состоит 
в отсутствии вязкости: такая жидкость при 
нулевой температуре (т.е. находясь в основном 
невозбуждённом состоянии) может не оказы-
вать сопротивления движущимся в ней телам, 
но обладает упругостью. Новые свойства этих 
жидкостей напоминают свойства эфира, а имен-
но, сочетание противоречивых свойств пустоты 
и плотной упругой среды. Согласно представ-
лениям ФКС, вакуум можно рассматривать как 
квантовую жидкость, лабораторным аналогом 
которой является жидкий гелий в сверхтекучем 
состоянии [5].

Таким образом, новые знания, которыми 
располагает современная наука, позволяет раз-
решить парадокс: сочетание в вакууме (эфире) 
противоречивых свойств - плотной упругой 
среды и пустого пространства. Свойство плотной 
упругой среды проявляется в распространении 
в вакууме электромагнитных и гравитацион-
ных волн, а наблюдаемое свойство пустого про-
странства проявляется в движении планет без 
сопротивления вакуума как среды. Новые знания 
позволяют возродить концепцию вселенского 
эфира, от которого физики отказались в начале 
ХХ века после появления специальной теории 
относительности, в которой А. Эйнштейн упраз-
днил эфир. Вот что писал, например, известный 
физик-теоретик Г.Е. Воловик: «Если бы Ньютон 
знал о существовании подобных жидкостей, он 
смог бы разрешить сформулированный им пара-
докс, наделив эфир свойством сверхтекучести» 
[5, с. 90].
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1.3. Концепция гравитационной симметрии
Проблема г равитационной симмет рии 

давно привлекала внимание учёных. Ещё в XIX 
веке ряд учёных пришёл к выводу, что мир, в 
котором гравитационные силы являются только 
силами тяготения, не может быть устойчивым 
и, следовательно, существовать во времени. 
Поэтому существование отрицательных грави-
тационных масс серьёзно рассматривалось как 
решение трудностей, когда ньютоновский закон 
тяготения был применён к Вселенной в целом. 
Исследования по этой проблеме были обобщены 
М. Джеммером (Jammer, Max, 1915-2010) [6]. Тот 
факт, что мы не наблюдаем взаимного отталкива-
ния масс, может быть объяснён правдоподобным 
допущением, что тела с отрицательными грави-
тационными массами были оттолкнуты телами 
с положительными гравитационными массами, 
преобладающими в нашей области пространства, 
на расстояния, недоступные для нашего опы-
та [6, с. 137]. Ф. Энгельс в работе «Диалектика 
природы» писал: «Истинная теория материи 
должна отвести отталкиванию такое же важное 
место, как и притяжению, и что теория материи, 
основанная только на тяготении, ложна, недоста-
точна, половинчата» [7, с. 210-211]. Возможность 
существования отрицательных гравитационных 
масс допускал также Э. Шредингер (Schrödinger, 
Erwin, 1881-1661) [8].

Следует отметить, что законы взаимодейс-
твия гравитационных масс и электрических 
зарядов (закон Ньютона и закон Кулона) мате-
матически тождественны. В этих законах силы 
притяжения и отталкивания равноправны. 
Но инертная масса может быть только поло-
жительной, как это следует из второго закона 
механики Ньютона. Один из аргументов против 
антигравитации состоит в том, что она проти-
воречит принципу эквивалентности инертной 
и гравитационной масс в общей теории отно-
сительности (ОТО). Однако неубедительность 
данного аргумента проявляется, в частности, в 
том, что этот принцип не помешал Эйнштейну 
ввести в обобщённые уравнения ОТО так назы-
ваемый космологический член. Как отмечает 
В.Л. Гинзбург, физический смысл введения этого 
члена на классическом языке означает наличие 
сил отталкивания, действующих помимо сил 

тяготения [9]. По-видимому, убедительным 
способом разрешить спор между противниками 
и сторонниками гравитационной симметрии 
может стать эксперимент [1]. Представляется, 
что последовательная теория вакуума может 
быть построена лишь в случае признания гра-
витационной симметрии как факта физической 
реальности.

2. О методе исследования

К лючевым методом настоящего исс ле-
дования является формальная логика. Как 
известно, существует ряд причин, которые 
могут направить исследователя по ложному 
пути. Первая – это гипотезы, не имеющие до-
статочно надёжного подтверждения опытом. 
Вторая – произвольное определение некоторых 
ненаблюдаемых величин, которые не следуют 
из физических экспериментов. Третья причина 
состоит в том, что физическую проблему часто 
пытаются решить, как чисто математическую 
проблему. При этом добиваются согласования 
теории с опытными данными, оставляя вне поля 
зрения некоторые факторы, от которых зависит 
конечный результат.

Кроме указанных причин на выбор метода 
исследования и оценку правильности полу-
ченного результата нередко большое влияние 
оказывают субъективные факторы. Именно для 
того, чтобы свести к минимуму влияние субъек-
тивных факторов, следует использовать правила 
формальной логики.

В настоящей работе используется аксио-
матический метод логического вывода, основы 
которого заложены в трудах классиков науки 
Д. Гильберта, Г. Вейля, А. Пуанкаре [10-12]. При 
этом были использованы правила логического 
вывода, которые в обобщённом и доступном из-
ложении приведены в книге Ханса Фрейденталя 
(Freudenthal, Hans) «Язык логики» [13].

Суть авторского метода заключается в сле-
дующем. Теория (или её отдельный фрагмент) 
рассматривается как сложное высказывание, со-
стоящее из простых высказываний, объединён-
ных логическими связками. Сложное высказыва-
ния считается истинным, если составляющие его 
простые высказывания являются истинными. 
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При этом используется процедура, которая назы-
вается выполнением высказывания. Она состоит в 
оценке истинности простых высказываний, при 
которых сложное высказывание будет истинным. 
Оценка истинности теории как сложного выска-
зывания осуществляется на основе сравнения 
соответствия предсказаний теории с опытными 
данными.

Первоочередная цель исследования состоит 
в формулировке системы аксиом, которые ис-
пользуются для решения поставленной задачи. 
При этом использованы факты (события), между 
которыми были установлены причинно-следс-
твенные связи. При достаточном количестве та-
ких верных утверждений из них можно вывести 
все нужные утверждения, которые подтвержда-
ются опытом.

Согласно правилам формальной логики, 
умозаключения должны выводиться только из 
фактов, не допуская при этом противоречий. 
Каждое простое высказывание можно рассматри-
вать как утверждение (следствие). В дальнейшем 
отдельные факты теоретически обобщаются в 
единую логически последовательную замкну-
тую систему. Построение цепи взаимосвязанных 
логических умозаключений должно предшес-
твовать применению математики. При этом не 
обязательно использовать символы и обозначе-
ния языка логики, но следует строго следовать 
логическим правилам.

Как уже отмечалось, в качестве основопо-
лагающей идеи был принят вакуумный эффект 
рождения в вакууме пары «частица-античастица». 
Этот же эффект был использован в качестве осно-
вополагающей идеи в работах по теории вакуума 
ряда других авторов [см., например, 14, 15].

3. Исходные положения, которые были 
использованы для объяснения механизма 
распространения электромагнитных и 
гравитационных волн

Основополагающим положением является 
факт рождения в вакууме пар «частица-античас-
тица» (вакуумных пар). Эти пары рассматриваем 
в качестве структурных элементов вакуума, 
определяющих его свойства как системы, состо-
ящей из этих пар.

3.1. Рождение пары «частица-античастица».
Описание эффекта. Фотон, обладающий 

достаточной энергией, может вызвать появле-
ние в вакууме пары «частица-античастица». 
Компоненты пары непродолжительное время 
вращаются относительно общего геометри-
ческого центра, потом исчезают, испустив фо-
тон с энергией, равной энергии поглощённого 
фотона.

Следствия: 
1) вакуум состоит из пар «частица-античас-

тица»: пар <e-e+> и (p+p->;
2) ВП в возбуждённом (наблюдаемом) состоя-

нии представляют собой квантово-механические 
системы, подобные атому водорода;

3) ВП могут поглощать и излучать кванты 
электромагнитной энергии;

Вывод: для описания механизма распростра-
нения электромагнитных волн может быть ис-
пользована боровская теория атома водорода.

4) спектры электромагнитных волн опреде-
ляются разницей энергий переходов ВП из одного 
состояния в другое, разрешённые условиями 
квантования.

3.2. Поляризация вакуума.
Описание эффекта. Сторонний электричес-

кий заряд притягивает полярные (по отношению 
к нему) заряды вакуумных пар, что вызывает его 
частичную экранировку [16, с. 496].

Следствие: ВП в невозбуждённом (ненаблю-
даемом) состоянии представляют собой элект-
рические диполи.

4. Электромагнитные волны 

Вакуумные пары <е–е+> и <р+р–> является 
частицами вакуума как среды, в которой рас-
пространяются электромагнитные волны. В 
возбуждённом состоянии ВП представляет собой 
систему по своей структуре подобную атому 
водорода. Отличие состоит в том, что компо-
ненты пары вращаются относительно общего 
центра, а в атоме водорода электрон вращается 
относительно неподвижного протона. Поэтому 
для вывода основных соотношений использо-
валась боровская теория атома водорода. Тогда, 
согласно первому постулату Бора, электрон и 
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позитрон могут вращаться относительно гео-
метрического центра пары, не излучая, только по 
определённым орбитам, разрешённым условием 
квантования. При этом наименьший орбиталь-
ный момент Lе каждой из частиц пары равен ½ħ. 
Тогда суммарный орбитальный момент должен 
быть равен 0 или ħ в зависимости от ориентации 
спинов каждой частицы.

Энергетическим уровням пар соответствуют 
квантовые числа n. Переход пары с одного уровня 
на другой связан с поглощением или испускани-
ем фотона с энергией, равной разности энергий 
уровней пары в двух различных состояниях.

Применительно к паре <е–е+>, условие кван-
тования можно сформулировать так: суммарный 
момент количества движения электрона и позит-
рона, движущихся относительно геометрическо-
го центра пары, кратен величине ħ:

L = mеrυ = nħ, n =1, 2, 3…                     (1)

Это означает, что на орбите ВП должно быть 
целое число волн. Полагаем, что наименьшей 
возможной длиной волны ВП является компто-
новская длина волны электрона λ е = h/mес (λе = 
= 2.424∙10-12 м), которая соответствует энергии 
ВП с квантовым числом n = 1. Тогда минимальный 
радиус орбиты rmin с квантовым числом n = 1 будет 
равен λе/2π, а расстояние между электрическими 
полюсами ℓ1 будет равно диаметру орбиты, т.е. ℓ1 = 
λе/π. Тогда для состояния ВП с квантовым числом 
n радиус её орбиты rn определяется как:

rn = nλе/2π.                                  (2)

Каждому разрешенному состоянию ВП соот-
ветствует определенная энергия, равная сумме 
потенциальной U и кинетической W энергий 
электрона и позитрона. Величина потенциаль-
ной энергии U для ВП с квантовым числом n 
определяется так:

U = е2/ε ℓn, (ℓn = 2rn),                        (3)

где ε = 4πεо, εо – электрическая постоянная.
В нашем случае можно использовать теорему 

вириала. Согласно этой теореме, для системы вза-

имодействующих по закону Кулона заряженных 
частиц кинетическая энергия W равна половине 
потенциальной энергии U с обратным знаком [19, 
с. 77-78; 20, с. 34-36]. Тогда полная энергия систе-
мы Еn равна половине потенциальной энергии. 
Она определяется по формуле:

Еn = ½ е2/ε ℓn.                             (4)

Если в формуле (4) использовать выражения 
для постоянной тонкой структуры α = е2/εħс и 
энергии массы покоя Е° = mес

2, то оно приводится 
к виду:

Еn = ¼∙1/n∙Е°α,                            (5)

Тогда энергии разрешенных квантовых пе-
реходов ВП из состояния с квантовым числом n в 
состояние с квантовым числом m определяются 
по формуле:

∆Еmn = Еm - Еn = - ¼Е°α ⋅ (1/m -1/n).           (6)

Обозначим Φе = ¼αЕ°, К mn = (1/n -1/m) и тогда 
получим:

∆Еmn = Φе ⋅Кmn.                                 (7)

Частота и длина волны поглощаемого или 
излучаемого фотона при переходе системы из 
одного состояния в другое:

νmn = ΔЕmn /h, λ mn =с /νmn.                      (8)

Полученные соотношения для пар <е–е+> 
справедливы и для пар <р+р->. В таблице 1 приве-
дены диапазоны длин электромагнитных волн, 
определенных теоретически и наблюдаемых. 
Как следует из данных таблицы 1, теоретически 
определённые значения длин волн согласуются 
с наблюдаемыми значениями. Это подтверждает 
правильность теории и позволяет объяснить 
спектры электромагнитных волн в вакууме. При 
этом полагаем, что квантовые переходы проис-
ходят преимущественно между ближайшими 
состояниями ВП.
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Таблица 1
Диапазоны электромагнитных волн в вакууме

Тип излучения
Длины волн, м Тип ВП

(квантовые числа n)
(m = n +1)Наблюдаемые* Расчетные

γ-излучение < 10-11 (1,4-8,7) · 10-12 <р+р–> (1-3)

Рентген. излучение 10-11 - 10-8
1,5 · 10-11- 2,2 · 10-10

2,7 · 10-9- 8,0 · 10-8

<р+р–> (4-17)

<е–е+> (1-2)

УФ-излучение 10-8 - 4 · 10-7 1,6 · 10-8- 4,1 · 10-7 <е–е+> (3-17)

Видимое излучение 4 · 10-7 - 7,4 · 10-7 4,1 · 10-7- 7,1 · 10-7 <е–е+> (17-23)

Источник: [16, с. 178].

Полученные соотношения (6-7) справедли-
вы для определения энергетических переходов 
вакуумных пар, находящихся в возбуждённом 
состоянии. Энергия, необходимая для перевода 
вакуумных пар из невозбуждённого (основного) 
состояния (n = 0) на первый возбуждённый уро-
вень (n = 1) определяется так:

∆Е01 = Е0 – Е1 = 2Е° - ¼Е°α ~ 2Е°             (9)

Для пар <е–е+> ∆Е01 ~ 1.02 Мэв, для пар <р+р-> 
∆Е01 ~ 1.87 Гэв.

5. Гравитационные волны

Можно дать следующие общие соображения 
о механизме гравитационных взаимодействий с 
учётом полученных автором результатов. Обмен 
квантами гравитационной энергии происходит 
в результате их излучения и поглощения атом-
ными ядрами небесных тел. Вакуумные пары 
являются переносчиками гравитационных 
взаимодействий. Они поглощают и излучают 
кванты гравитационной энергии на всём пути 
их движения от одного тела к другому. Отсюда 
следует, что частицы вакуума и частицы атом-
ных ядер небесных тел должны иметь некоторые 
общие характеристики как источники и приём-
ники квантов гравитационной энергии. Такими 
характеристиками являются: расстояния между 
гравитационными полюсами и инертные массы 
частиц вещества и частиц вакуума.

Основная масса вещества вакуума находится 
в парах протон-антипротон, а вещества небесных 
тел, как полагаем, – в ядерных парах (спаренных 
протонах). Существование спаренных протонов 
предполагаем по аналогии с существованием спа-
ренных электронов (куперовских пар), известных 
в теории сверхпроводимости [16, 21].

Излучение и поглощение квантов гравита-
ционной энергии происходит в результате сме-
щения гравитационных полюсов на расстояние, 
разрешённое условиями квантования. Как было 
показано ранее, это расстояние, определяемое 
как гравитационный аналог комптоновской 
длины волны, составляет: ℓg = 1.2∙10-33 м.

Электрические и гравитационные полюса 
ядерных и вакуумных пар совершают энергети-
чески разрешённые квантовые переходы, опре-
делённые различными условиями квантования. 
В выражении, содержащем первый постулат 
Бора, состояния, разрешённые условиями кван-
тования, зависят от инертной массы. А инертная 
масса является только положительной как для 
частиц, так и античастиц.

Таким образом, вакуумные пары являются 
переносчиками гравитационных взаимодейс-
твий подобно тому, как они являются перенос-
чиками электромагнитных взаимодействий. Но 
здесь есть особенность. Электроны в веществе 
небесных тел составляют ничтожную долю их 
гравитационной массы (а также инертной мас-
сы). Поэтому переносчиками гравитационных 
взаимодействий являются пары <р+р->, а излу-

DOI: 10.7256/2453-8817.2017.3.24579

Астрономия



Исследования космоса 3(4) • 2017

170 

©
 N

O
T

A
 B

E
N

E
 (

О
О

О
 “

Н
Б

-М
ед

и
а”

) 
w

w
w

.n
b

p
u

b
li

sh
.c

o
m

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

чателями и приёмниками гравитационных волн 
являются ядерные пары <р+р+>, а также, как пола-
гаем, пары <р-р-> в объектах из антивещества.

В настоящее время нет надёжных данных о 
спектрах гравитационных волн, которые можно 
было бы использовать для проверки излагаемой 
теории. Одной из проблем остаётся вопрос о ско-
рости распространения гравитации в вакууме υg. 
Как известно, Эйнштейн принял без каких-либо 
экспериментальных доказательств, что гравита-
ция распространяется со скоростью света c:

υg = c.                                      (10)

Однако нет оснований считать равенство 
(10) справедливым, пока эксперименты не дадут 
ответа. Эту проблему рассматривал Л. Бриллюен 
(Brillouin, Leon, 1889-1969) [22]. Он отмечает, что 
нет надёжных экспериментальных данных, под-
тверждающих равенство (10).

Нижний предел скорости гравитации был ус-
тановлен П.-С. Лапласом в XVIII веке. Исследовав 
причины векового ускорения Луны, он сделал 
вывод о том, что скорость гравитации υg не менее 
чем в 50 млн. раз превышает скорость света c [3]. 
Здесь важна не точность полученной Лапласом 
величины, а обоснование того, что скорость гра-
витации не равна скорости света и на много по-
рядков превышает её. Если учесть, что весь опыт 
расчётов положения планет в небесной механике 
базируется на статической формуле Ньютона, 
подразумевающей бесконечную скорость гра-
витации, то следует считать оценку Лапласа 
более верной, чем постулированное Эйнштейном 
равенство скоростей света и гравитации.

Полученные в настоящей работе результаты 
позволяют дать собственную оценку скорости 
гравитации на основе знания состава и харак-
теристик вакуумных пар как вероятных пере-
носчиков гравитационных волн. При этом, как 
представляется, скорость гравитации зависит 
от тех же фундаментальных постоянных, кото-
рые связывают скорость света с комптоновской 
длиной волны частицы, т.е. постоянной планка 
h и инертной массы частицы m. Тогда для оп-
ределения скорости гравитации υg используем 
зависимость между скоростью и длиной волны 
в соотношении Л. де Бройля, заменив компто-
новскую длину волны протона на значение её 
гравитационного аналога ℓg = 1.2∙10-33 м:

υg = h/mрℓg.                                    (11)

Подставив значения входящих в это выраже-
ние величин, получим:

υg = 3,3∙1026 м/с или 1.1∙1018с.

Полученное значение υg можно считать пра-
вильным при условии, что постоянная Планка 
h является универсальной как для электромаг-
нитных, так и гравитационных взаимодействий. 
Основанием для такого предположения является 
размерность величины h, определяемая в Дж∙с. 
Она не зависит от фундаментальных величин, ха-
рактеризующих гравитационные и электромаг-
нитные взаимодействия (в частности, констант 
связи в законах Ньютона и Кулона).

Заключение

В статье получила дальнейшее развитие те-
оретическая модель физического (космического) 
вакуума как формы материи [1]. В частности, 
рассмотрены приложения данной модели к 
объяснению механизма распространения элект-
ромагнитных и гравитационных волн в вакууме. 
Согласно предлагаемой модели, вакуум состоит 
из вакуумных пар «электрон-позитрон» и «про-
тон-антипротон». Вакуумные пары рассматри-
вались как квантово-механические системы, 
подобные по своей структуре атому водорода. 
Поэтому для определения спектров энергети-
ческих переходов вакуумных пар использовалась 
боровская теория атома водорода. Теоретически 
определённые спектры электромагнитных волн 
согласуются с наблюдаемыми спектрами.

По аналогии с распространением элект-
ромагнитных волн дано объяснение механиз-
ма распространения гравитационных волн. 
Согласно предлагаемой теории, источниками и 
приёмниками гравитационных волн являются 
спаренные протоны (ядерные пары) в составе 
атомных ядер, а переносчиками гравитационных 
волн являются вакуумные пары «протон-анти-
протон». Исходя из положения об универсальнос-
ти постоянной Планка для электромагнитных и 
гравитационных взаимодействий, дана оценка 
скорости гравитации, которая составила 1018ско-
рости света.
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