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The hypothesis that average universe gravitation potential can be caused by square of value 
of velocity of light is discussed. Following this hypothesis some universal constants should 
be variable. 

 
 
В современной физике полагается, что 

каждый материальный объект обладает грави-
тационным полем. Его основные характери-
стики – это ускорение g

r , с которым движется 
любая масса m в этом поле, и гравитационный 
потенциал ϕ , определяющий потенциальную 
энергию W массы m в этом поле W=mϕ . 
Крупномасштабная структура наблюдаемой 
Вселенной (метагалактика) имеет однородное 
и изотропное распределение материи. В моде-
ли Большого взрыва метагалактика есть шар с 
изменяющимся во времени радиусом R(t). 
Красные смещения в спектрах галактик свиде-
тельство того, что в настоящее время метага-
лактика расширяется. Отметим, что даже в 
рамках ньютоновской теории тяготения не 
существует стационарного состояния для сфе-
ры с равномерным распределением материи. 

Гравитационный потенциал на поверхно-
сти шара с однородным распределением массы 
равен rGm /−=ϕ , где G – гравитационная по-
стоянная, G=6,67 ·10-11, H· m2/кг2; r – радиус 
шара. 

В центре этого шара гравитационный по-

тенциал 
r

Gm
*

2
3

−=ϕ . Поэтому для оценки 

гравитационного потенциала наблюдаемой 
Вселенной ϕ вс используется соотношение   

ϕ вс≈ -G
R
M

, (1) 

где M и R – собственно масса и радиус Все-
ленной. 

По современным данным радиус метага-
лактики R≈1026 м, средняя плотность всех ви-
дов материи метагалактики ρ вс≈10-26 кг/м [1], 
поэтому её масса M≈1053 кг. Тогда, согласно 
соотношению (2), средний гравитационный 
потенциал Вселенной по модулю  

2

2
1710
с
м

BC ≈ϕ . (2) 

Учитывая неточность оценки средней 
плотности материи метагалактики и её радиу-
са, можно предположить, что  

,2cBC =ϕ  (3) 
где с=3*108 м/с – скорость света. 

Полная гравитационная энергия Вселен-
ной W  

R
M

GMW BC

2
* −== ϕ . (4) 

Полная энергия E объекта с массой M  
2McE = . (5) 

Таким образом, принимая гипотезу (3), 
общая энергия гравитационного поля и мате-
рии во вселенной 

W+E=0,  (6) 
что полностью соответствует наиболее рас-
пространенной модели рождения Вселенной 
из «ничего». Р. Фейнман по поводу равенства 
(6) говорил: «... полная энергия Вселенной 
равна нулю. Почему так должно быть, являет-
ся одной из величайших тайн...» [2]. 

Принимая основной постулат (3), иссле-
дуем связь скорости света с другими мировы-
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ми постоянными. Изучение спектра излучения 
квазаров показывает, что постоянная тонкой 
структуры α имела и миллиард лет назад ту же 
величину, что и сегодня  

137
12

==
hc

e
α , (7) 

где e – элементарный электрический заряд, 
e=1,6* 1910− к, 3410*07,1 −=h Дж/с 

Другие аргументы, подтверждающие не-
изменность α в процессе эволюции Вселенной, 
изложены в [4]. 

Существуют веские аргументы полагать, 
что величина элементарного электрического 
заряда не зависит от гравитационного потен-
циала:  

1. Модель «рождение Вселенной» из «ни-
чего» предполагает, что полный электриче-
ский заряд последней равен нулю. 

2. В замкнутой гравитационным взаимо-
действием системе должен соблюдаться закон 
сохранения полного заряда, так как зависи-
мость величины заряда галактик от их грави-
тационного потенциала изменили бы наблю-
даемую структуру последних. Поэтому  

constc
e

== h
α

2
. (8) 

Соотношение (8) показывает, что посто-
янная Планка изменяется с изменением сред-
него гравитационного потенциала Вселенной. 

BC

e
ϕα −

=
2

h . (9) 

Следовательно, чем больше величина 
среднего гравитационного потенциала, тем 
меньше постоянная Планка, т.е. уменьшение 
неопределённости в характеристике траекто-
рии микрообъекта повышает степень локали-
зации микрочастицы. Иначе говоря, на раннем 
этапе звёздной эры микромир был квазиклас-
сичен; большой гравитационный потенциал 
уменьшал «хаотичность» возможных состоя-
ний микрочастиц. 

В модели расширяющейся Вселенной 
скорость света уменьшается, согласно гипоте-
зе (3), а величина постоянной Планка возрас-
тает. Через достаточно большой промежуток 
времени от начала расширения существенно 
изменятся свойства материи, пространства и 

времени: любой макрообъект из-за большой 
неопределённости импульсов и координат со-
ставляющих его микрочастиц распадётся; 
микрочастицы перейдут в хаотическое состоя-
ние; определение пространственного интерва-
ла станет невозможным; неопределенность в 
энергии микрообъектов и связанных с ней не-
определенности временного интервала будут 
столь высоки, что последний исказит «стрелу» 
времени. 

Рассмотрим далее движение частицы мас-
сы m в гравитационном поле Вселенной. Гра-
витационное поле при движении частицы в 
нем совершает работу  

dA=–mdϕBC. (10) 
Так как гравитационная масса равна инер-

ционной, то она зависит от скорости v её дви-
жения. 
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где m0 – масса покоя частицы. 
Основной вклад в потенциал ϕBC дают 

удаление от рассматриваемой частицы звезд-
ные системы. Поэтому в рассматриваемой си-
туации можно полагать, что v есть скорость 
частицы относительно удаленных неподвиж-
ных звезд, а изменение гравитационного по-
тенциала αϕBC обусловлено вкладом в величи-
ну среднего потенциала ϕBC гравитационного 
поля ближайшей к частице звезды или плане-
ты. 

Согласно закону сохранения энергии, из-
менение полной энергии частицы dE равно со-
вершенной над частицей работе dA: 

d(mc2)=–mdϕBC.  (12) 
Взяв дифференциал в правой части урав-

нения (12) и используя гипотезу (3), из равен-
ства (12) легко получить с2dm=0, откуда  

m=γm0=const . (13) 
Из соотношения (13) следует принципи-

альный вывод: при движении элементарной 
частицы в гравитационном поле её масса по-
коя m0 уменьшается. 

Подтверждением этого «странного» выво-
да может служить следующий мысленный 
эксперимент. 
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Пусть некоторое облако, состоящее из N 

частиц с общей массой ∑
=

=
N

i

imM
1

)(
0  и связан-

ных гравитационным взаимодействием, дви-
жется как целое со скоростью v. Под действи-
ем гравитации облако сжимается, а скорость 
каждой из частиц – его составляющая, увели-
чивается в направлении к центру тяжести об-
лака. Согласно специальной теории относи-
тельности должна увеличиваться и масса со-
ставляющих облако частиц, т.е. возрастать 
импульс облака как целого. Последнее проти-
воречит закону сохранения импульса замкну-
той системы. Закон сохранения импульса бу-
дет соблюдаться, когда выполняется условие 
(13). Таким образом, наш мысленный экспе-
римент подтверждает, что инерционная масса 
(следовательно, и гравитационная) при движе-
нии в гравитационном поле сохраняется, а, 
следовательно, при скоростях близких к ско-
рости света её масса покоя уменьшается. 

Закон инерции Ньютона априори утвер-
ждает существование инерциальных систем 
отсчета (ИСО). Но ответа на вопрос: почему 
тело должно двигаться прямолинейно с посто-
янной скоростью относительно ИСО, если на 
него не действуют внешние силы, не дает. 

Э. Мах в XIX веке предложил считать за абсо-
лютную ИСО систему отсчёта, связанную с 
удалёнными неподвижными звёздами [3]. С 
позиции гипотезы (3) постоянный гравитаци-
онный потенциал Вселенной обеспечивает, во-
первых, постоянство скорости свободно дви-
жущегося тела, а во-вторых, объясняет незави-
симость скорости света как от движения ис-
точника, так и от движения наблюдателя. 

Таким образом, в настоящее время нет 
ещё экспериментов, которые смогли ответить 
бы на вопрос: имеется ли взаимозависимость 
свойств отдельной микрочастицы от состояния 
материи во Вселенной в целом. Иными слова-
ми, изменяется масса элементарной частицы 
или её заряд, константы взаимодействия, если 
изменяется плотность материи во Вселенной и 
её распределение. 
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