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Аннотация. В ходе безуспешных поисков физической модели материи и создания (в 
качестве попытки обойти трудности) в ХХ веке теории относительности (термин Макса 
Планка) был получен коэффициент энергии излучения фотона (постоянная Планка). В 
представленном здесь исследовании обнаружено, что коэффициент энергии излучения 
фотона с большой точностью указывает на величину плотности пространственной материи. 
Это является очевидным приближением к пониманию того явления, которое в современной 
науке названо «тёмной материей». Данная статья является законченным самостоятельным 
сообщением об определённом свойстве пространственной («тёмной») материи. Но эта 
материя является основным «рабочим телом» в модели гравитации, описанной автором 
ранее, исходя из принципов классической механики. По этой причине автор, не слишком 
увеличивая объём статьи, воспользовался разделом «Библиографические ссылки», чтобы 
предложить список значительной части тех работ, в которых заинтересованный читатель 
может найти обоснования предложенной автором модели гравитации. 
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Abstract.During an unsuccessful search for a physical model of matter and the creation in the 
twentieth century (as an attempt to circumvent difficulties) of the theory of relativity (Max Planck 
term), the photon emission energy coefficient (Planck constant) was obtained. In this study, it was 
found that the photon emission energy coefficient indicates the value of the density of spatial matter 
with high accuracy. This is an obvious approach to understanding the phenomenon that is called 
“dark matter” in modern science.This article is a complete independent report on a certain property 
of spatial ("dark") matter. But this matter is the main “working fluid” in the gravity model described 
by the author earlier, based on the principles of classical mechanics.For this reason, the author, not 
increasing the volume of the article too much, used the “References” section to offer a list of a 
significant part of those works in which an interested reader can find justifications for the gravity 
model proposed by the author. 
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1.Двойственность в определении массы и энергии и взгляд на историю вопроса. 
Развитие современной науки привело к пониманию такого физического явления, как 
эквивалентность массы и энергии. В ХХ столетии в физике стало принятым считать, что для 
свободно движущейся частицы, а также свободного тела и вообще любой замкнутой системы 
частиц, выполняются следующие соотношения:  

E2 – p2 c2 =m2 c4,  p = Ev/c2,                                                     (1) 

где E, p, v, m –  энергия, импульс, скорость и инвариантная масса системы или частицы 
соответственно, c – скорость света в вакууме. Из этих выражений видно, что даже когда в 
нуль обращаются скорость и импульс тела (массивного объекта), его энергия в нуль не 
обращается, оставаясь равной некоторой величине, определяемой массой тела:   

E0 = mc2.                                                                   (2) 

     Эта величина носит название энергии покоя, и данное выражение устанавливает 
эквивалентность массы тела этой энергии. В международной системе единиц СИ отношение 
энергии и массы E/m выражается в джоулях на килограмм, и оно численно равно квадрату 
значения скорости света c в метрах в секунду: 

E/m = c2 = (299 792 458 м/с)2 = 
     89 875 517 873 681 764 Дж/кг (≈ 9,0 1016 ۔ джоулей на килограмм).                   (3)                       

     Таким образом, 1 грамм массы эквивалентен следующим значениям энергии: 
89,9 тераджоулей (89,9 ТДж)  
25,0 миллионов киловатт-часов (25 ГВт˖ч),   
21,5 миллиардов килокалорий (≈21 Ткал),   
21,5 килотонн в тротиловом эквиваленте (≈21 кт).      
     В ядерной физике часто применяется значение отношения энергии и массы, выраженное в 
мегаэлектронвольтах на атомную единицу массы: ≈ 931,494 МэВ/а.е.м.  
     Известно, что энергия покоя способна переходить в кинетическую энергию частиц в 
результате ядерных и химических реакций, если в них масса вещества, вступившего в 
реакцию, больше массы вещества, получившегося в результате, примеры этого: 
а) аннигиляция пары частица-античастица с образованием двух фотонов. Например, при 
аннигиляции электрона и позитрона образуется два гамма-кванта, и энергия покоя пары 
полностью переходит в энергию фотонов, 
б) термоядерная реакция синтеза атома гелия из протонов и электронов, в которой разность 
масс гелия и протонов преобразуется в кинетическую энергию гелия и энергию электронных 
нейтрино,  
в) реакция деления ядра урана-235 при столкновении с медленным нейтроном. При этом 
ядро делится на два осколка с меньшей суммарной массой с испусканием двух или трёх 
нейтронов и освобождением энергии порядка 200 МэВ, что составляет порядка 1 процента от 
массы атома урана,  
г) реакция горения метана: в этой реакции выделяется порядка 35,6 МДж тепловой энергии 
на кубический метр метана, что составляет порядка 10−10 от его энергии покоя.  
     Таким образом, в химических реакциях преобразование энергии покоя в кинетическую 
энергию значительно ниже, чем в ядерных. На практике этим вкладом в изменение массы 
прореагировавших веществ в большинстве случаев можно пренебречь, так как оно обычно 
лежит вне пределов возможности измерений. 
     Важно отметить, что в практических применениях превращение энергии покоя в энергию 
излучения редко происходит со стопроцентной эффективностью. 
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Важно принять во внимание и такую тенденцию в физике 20 века, как 
«ОВЕЩЕСТВЛЕНИЕ» математических формул в духе древних приемов каббалы. То-есть, 
идеализируетсясимволикав том смысле, что формально логичные математические 
комбинации принимаются за отражения неких физических, химических или иных 
процессов.Но реальноонине существуют в природе. Например, при рассмотрении формулы 
E0 = mc2 некоторые исследователи приходят к выводам, что существуютпроцессы, 
увеличивающие энергию покоя, а, следовательно, и массу.И тогда при нагревании тела 
увеличивается его внутренняя энергия, в результате чего возрастает масса тела(!?). 
Именно в такой последовательности. Но сэтой трактовкой формулы E0 = mc2 автор 
решительно не согласен. 
     Представление о массе, зависящей от скорости, и об имеющейся связи между массой и 
энергией начало формироваться значительно ранее того, как это стало принято связывать со 
специальной теории относительности (СТО). В частности, в попытках согласовать 
уравнения Максвелла, учитывавшего наличие эфира, с уравнениями классической механики 
эти идеи были выдвинуты в трудах Генриха Шрамма (1872), Н. А. Умова (1874), Дж. Дж. 
Томсона (1881), О. Хевисайда (1889), Р. Сирла., М. Абрагама, Х. Лоренца и А. Пуанкаре. И 
только у А. Эйнштейна взаимозависимость массы и энергии оказалась не связанной с 
эфиром и не ограничивалась электродинамикой. Стоит вспомнить, что И. Ньютон, 
предполагая из общей научной логики реальность пространственной среды, без помощи 
которой физические тела не могли бы воздействовать друг на друга, не смог доказать 
наличия эфира. Перед ним возникло препятствие в виде невозможности исследования 
механизма взаимодействия физических объектов. Поэтому Ньютон обошёл в своих 
«Началах» эту трудность, заменив тела с их массами на массивные точки, не имеющие 
размеров. Это освободило его от рассмотрения взаимодействия тела со средой. Но это же не 
позволило Ньютону получить открытый им закон тяготения в виде точного равенства. А не 
найдя необходимого для осуществления равенства коэффициента (полученного лишь в конце 
ХVIII века в виде гравитационной постоянной и с высокой точностью вычисленного в ХХ 
веке), не нашел он и массы (плотности) эфира, который взаимодействует с тяготеющими 
телами в процессе гравитации. И если И. Ньютон отказался в своих исследованиях от учета 
эфира, хотя и предполагал его реальность, то А. Эйнштейн в реальности эфиру отказал, из-за 
чего возникла двойственность в определении массы и энергии, была потеряна 
определенность в ходе построения модели материи. Эта потеря была представлена как 
приобретение и была положена в фундамент новой специальной теории относительности 
(СТО). При этом возникновение СТО носило явные признаки поспешности и 
поверхностности суждений. Во-первых, стало принятым считать, что электродинамические 
уравнения Максвелла не сохраняют свой вид при использовании галилеевых преобразований 
координат при переходах на расстояние l из неподвижной системы координат в подвижную 
и наоборот. Это поспешно посчитали недостатком классической механики.  Но если векторы 
электромагнитного поля, входящие в эти уравнения, выражены через полные производные, 
то уравнения Максвелла удовлетворяют преобразованиям Галилея.  При создании же СТО 
использовались не уравнения Максвелла с полными производными, а их модификация – 
уравнения Максвелла-Герца, где поведение этих векторов выражено не через их полные 
производные по координатам х, у, z и времени, а через частные производные с исключением 
времени t. Это – во-вторых.  И третье: электродинамические уравнения описывают 
центрально-симметричное пространство, ограниченное фронтом сферической волны с 
радиусом R = ct. Поэтому, если рассматривать векторы, входящие в уравнения, в 
ограниченном сферой пространстве, то это ограничение математически можно выразить, 
учтя длину декартовых осей х, у, z и очевидное при движении внутри сферы вдоль оси x 
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уменьшение длины осей у' и z':  y' = z' = y·β = z·β,  где β = (1 - l2/R2)1/2, и уравнения 
Максвелла-Герца сохраняют свой вид при переходе из системы (х, у, z) в систему (х', у', z') 
при нескольких видах преобразованийкоординат, четыре из них представлены здесь (при 
этом с учетом движения β = (1 - l2/R2)1/2 = (1 - ν 2/с 2)1/2)[1-3]: 

     (а) x' = x – νt; y' = β·y; z' = β·z; ρ' = ρ·Λ;  с' = сΛ;  ux' = ux – ν;    t' = t, 

     (б) x= β(x - νt); y' = y; z' = z; ρ' = ρβΛ;   c' = cβΛ;   u'x= β(ux - ν)  t' = t. 

     (в) x', y', z',ρ' – как в (а); t' =tΛ;     u'x  = (ux - ν)·Λ-1;     с' = с, 

     (г) x', y', z',ρ' – как в (б); t' =tβΛ;   u'x = (ux - ν)·Λ-1;     с' = с, 

где: Λ = 1 – xl/R2= 1 – vux/c2;  ρ – плотность заряда;  ux = dx/dt, β = (1 - l2/R2)1/2 = (1 - ν 2/с 2)1/2.  

     Из (а, б) видно, что для сохранения вида электродинамических уравнений скорость с не 
обязательно неизменна во всех координатных системах. Значения t при этом остаются 
неизменными. Значения t в (в, г) означают отнюдь не новое качество времени, а всего лишь 
тот факт, что при заданной скорости с для преодоления различных расстояний требуется 
различное время. При этом преобразования (а) соответствуют форме, принятой в 
классической механике с её законом сложения скоростей, но с учётом очевидного 
сокращения осей у и z, а преобразования (г) соответствуют форме, принятой в СТО под 
названием «преобразования Лоренца». Однако все они – суть одно и то же, представляя 
лишь различные комбинации геометрических и метрических соотношений при едином 
физическом смысле, соответствующем классической механике. Именно на преобразования 
(г) натолкнулись создатели СТО, конструируя «новую механику», что вполне успешно 
можно было бы осуществить и с помощью преобразований (б) или (в). В случае же  
применения преобразований перехода (а) всё сохранилось бы в классических рамках с 
учётом ограниченности и метрических особенностей сферического пространства, а 
метрический коэффициент β = (1 - l2/R2)1/2 не пришлось бы превращать в кинематический  β 
= (1 - v2/c2)1/2  делением членов дроби на t2. И, отказавшись в начале ХХ века от понятия 
эфира, современная физика сразу же ввела в свой обиход понятие тёмная материя. Этот 
термин в астрономии и космологии, а также в теоретической физике означает 
гипотетическую форму материи недоступную прямому наблюдению. Предположительно она 
составляет порядка четверти массы-энергии Вселенной и проявляется только в 
гравитационном взаимодействии. Понятие «тёмной материи» введено для теоретического 
объяснения проблемы скрытой массы в эффектах аномально высокой скорости вращения 
внешних областей галактик. Термин «тёмная материя» впервые использовал в 1906 году 
французский физик и математик Анри Пуанкаре, развивая соображения лорда Кельвина 
относительно оценки массы звёзд Галактики.. К подобной роли «тёмной материи» пришёл в 
1915 году и эстонский астроном Эрнст Эпик, а затем, в 1922 году голландец Якобус Каптейн, 
который, по всей видимости, первым использовал термин «тёмная материя» именно в 
смысле ненаблюдаемой материи, о существовании которой можно судить лишь по её 
гравитационному воздействию.  
     Вернёмся к общепринятым в современной науке понятиям, обладающим 
определённостью, и к вопросу эквивалентности массы и энергии.  
     В чём же проявляется двойственность в определении массы и энергии? 
     СТО содержит физическую концепцию эквивалентности массы и энергии, согласно 
которой полная энергия физического объекта (физической системы, тела) равна его (её) 
массе, умноженной на размерный множитель квадрата скорости света в вакууме:  
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E = mc2,                                                                   (4) 

где E – энергия объекта, m – его масса, c – скорость света в вакууме, равная 299 792 458 м/с. 

     В зависимости от того, что понимается под терминами «масса» и «энергия», данная 
концепция может быть интерпретирована двояко:  

1) c одной стороны, концепция означает, что масса тела (инвариантная масса, 
называемая также массой покоя) равна (с точностью до постоянного множителяc²) 
энергии, «заключённой в нём», то есть его энергии, измеренной или вычисленной в 
сопутствующей системе отсчёта (системе отсчёта покоя), так называемой энергии 
покоя, или в широком смысле внутренней энергии этого тела,  

E0 = mc2,                                                                   (5) 

                   где E0 –энергия покоя тела, m – его масса покоя; 
2) с другой стороны, можно утверждать, что любому виду энергии (не обязательно 

внутренней) физического объекта (не обязательно тела) соответствует некая масса; 
например, для любого движущегося объекта было введено понятие релятивистской 
массы, равной с точностью до множителя c² полной энергии этого объекта 
(включая кинетическую)  

mrel c2 = E,                     (6) 

                где E – полная энергия тела, mrel– его релятивистская масса. 
     В настоящее время термин «релятивистская масса» в профессиональной литературе 
практически не встречается, а когда говорится о массе, имеется в виду инвариантная масса. В 
то же время СТО не может обойтись без термина «релятивистская масса», а также он 
используется для качественных рассуждений в дискуссионных и прикладных вопросах, в 
образовательном процессе и в научно-популярной литературе. Здесь этот термин 
подчёркивает увеличение инертных свойств движущегося тела вместе с его энергией. 
     Вопреки распространенному мнению связь массы и энергии рассматривалась задолго до 
возникновения СТО. Считается, что впервые попытка связать массу и энергию была 
предпринята в работе Дж. Дж. Томсона, появившейся в 1881 году. Томсон в своей работе 
вводит понятие электромагнитной массы, называя так вклад, вносимый в инертную массу 
заряженного тела электромагнитным полем, создаваемым этим телом.  
     Идея наличия инерции у электромагнитного поля присутствует также и в работе О. 
Хевисайда, вышедшей в 1889 году. Обнаруженные в 1949 году черновики его рукописи 
указывают на то, что приблизительно в это же время, рассматривая задачу о поглощении и 
излучении света, он получает соотношение между массой и энергией тела в виде Е = mc2. 
     В 1900 году А. Пуанкаре опубликовал работу, в которой пришёл к выводу, что свет как 
переносчик энергии должен иметь массу, определяемую выражением E/v2, где E — 
переносимая светом энергия, v — скорость переноса. 
     Итак, если у известных ученых-физиков величина v = c играет конкретную роль в 
процессе поглощении и излучении света, в скорости переноса энергии, то c в формуле Е = 
mc2 из СТО – это просто число, отношение энергии и массы E/m,численно, равное квадрату 
значения скорости света в вакууме. Метрические свойства этого числа необходимо 
возникают из-за явления распространения света (явления волнового) в вакууме (т.е. в 
отсутствии несущей среды, что само по себе вызывает сомнения) То есть, наряду с 
появлением двойственности в понимании сущности массы, появилась и ещё одна роль у 
числа с, точнее, у его квадратичного значения c2: это может быть и скоростью света – 
характеристикой физического явления, и в формуле Е = mc2 – метрическим множителем. (В 
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научно-популярной литературе возникло объяснение громадному количеству энергии в 
единице массы из-за громадности величины множителя c2. Точно так же большое число 
миллиметров в тысяче километров можно объяснить значительным количеством нулей в 
числе 109 = 1000000000). 
     Однако c величина размерная (что необычно для метрического коэффициента) и 
произведение mc2 имеет размерность [г(см/с)2], что весьма похоже на классическую 
кинематическую размерность: величина энергии E ровно вдвое превышает кинетическую 
энергию тела mv2/2 = mc2/2 с массой m, движущегося со скоростью v = c. Если представить, 
что тело движется относительно пространства одновременно в двух противоположных 
направлениях со скоростью c, то оно должно обладать энергией (mc2/2)٠2 = mc2. Это 
возможно только в том случае, если пространство будет двигаться к центру тяжести 
неподвижного тела, «втекая» в него с противоположных сторон со скоростью с. 
Рассматривая внимательнее эту возможность, можно было бы лучше понять сущность и роль 
так называемой тёмной материи, свойства гравитации и физический смысл коэффициента с, 
численно равного скорости света.  

2. Энергия фотона, полная масса и полный запас энергии тела. Исследуя массу тела, 
следует отметить, что она представляет собой сумму масс нуклонов, входящих в атомный 
состав этого тела. Следовательно, достаточно рассмотреть свойства массы нуклона, чтобы в 
определённой степени судить о массе всего тела. Приступим к исследованию некоторых 
свойств физического тела. 
     Каждое реальное тело обладает определённой температурой, следовательно, оно излучает 
энергию в виде световых волн, фотонов. Иногда вместо слова «фотон» говорят «квант 
энергии электромагнитного поля». Если рассматривается свет некоторой определенной 
частоты ω, то каждый фотон имеет энергию E, пропорциональную этой частоте: E = ℏω. 
Коэффициент пропорциональности ℏ называется постоянной Планка. По порядку величины 
постоянная Планка равна 10-34   при её размерности [Дж·с].  Фотон имеет не только энергию, 
но и импульс, равный                                  

p = ℏω / c = E / c.                                                           (7) 

      Рассмотрим покоящееся (или равномерно движущееся со скоростью v) тело массой m. 
Свойства среды не учитываются. Вспомним страницы современных учебников физики. 
Предположим, что тело одновременно излучает два фотона в прямо противоположных 
направлениях. Оба фотона неподвижного излучателя имеют одинаковые собственные 
частоты ω и, значит, одинаковые энергии E = ℏω, а также равные по величине и 
противоположные по направлению импульсы. В результате излучения тело теряет энергию 
ΔE = 2ℏω. Сумма противоположных импульсов равна нулю, и, следовательно, тело после 
излучения двух квантов остается в покое (или не меняет скорость v своего движения). 
Учитывая различные значения частот при противоположных направлениях излучения 
(эффект Доплера: (+ω) = ω(1+ v/c), (- ω) = ω(1 - v/c) ), излучатель теряет импульс ΔEv/c2, но 
в системе покоя излучение симметрично, излучатель не меняет скорости. Поскольку импульс 
равен произведению массы тела на его скорость, а скорость тела не меняется, то его импульс 
может измениться только за счет изменения массы: Δp = Δmv. Это выражение для потери 
импульса надо приравнять к выражению, которое связывает потерю импульса с потерей 
энергии. Мы получим формулу ΔEv/c2 = Δmv, откуда легко получить соотношение между 
полной массой тела и полным запасом его энергии:                                         

E = mc2.                                                                     (8) 
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      В международной системе единиц СИ отношение энергии и массы выражается в джоулях 
на килограмм, и оно численно равно квадрату значения скорости света в метрах в секунду:  
(E/m) = 89 875 517 873 681 764 Дж/кг ( ≈ 9,0 1016 ۔ джоулей на килограмм). 
     Попутно возникает вопрос механизма содержания такого количества энергии в единице 
массы (рассматривалась реальная, не релятивистская масса): откуда поступила в неё эта 
энергия? Не ответив на этот вопрос, пожалуй, бессмысленно говорить, например, о возрасте 
планет, Солнца, которому на основании выводов нынешней науки было отпущено 5 млрд. 
лет предыдущего существования, и при этом считается, что его масса уменьшится вдвое 
через 7,2٠1012 лет. Что касается значительного количества массы, теряемой бесконечным 
количеством излучающих объектов Вселенной, то эта масса очевидно должна пополнять 
запасы пока почти не изученной тёмной материи. 

3. Исследование «коэффициента энергии излучения фотона» (постояннойПланка) с 
помощью системы СГС. Прежде, чем продолжать рассмотрение вопроса о соотношении 
между полной массой тела, полным запасом его энергии и энергией излучения (фотона), 
предварительно следует напомнить о нескольких элементарных вещах. Если к 
неподвижному объекту с массой m приложить силу, которая будет воздействовать на объект 
в течение времени t, то за это время тело (объект) пройдёт путь длиной l с ускорением. В 
результате этого тело приобретёт скорость v = dl/dt, с которой оно будет равномерно 
двигаться далее после прекращения воздействия силы. Средняя же скорость, с которой 
пройден путь l, начиная от её нулевого значения до скорости v, будет равна vср= v/2. При 
этом за время t движения по пути l действующая на тело сила совершит работу и объект 
приобретёт энергию (по Галилею и Ньютону): 

m d2l/dt2ˑl= m˖v˖vср = m˖v˖v/2 = (m/2)˖v2.                               (9)                          

     Энергия (или работа) измеряется в единицах энергии эрг, а 1 эрг равен работе силы в 1 
дин, совершаемой при перемещении точки приложения силы на расстояние 1 см в 
направлении действия силы. Одна дина численно равна силе, которая сообщает телу массой 
в 1 грамм ускорение в 1 см/с². Грамм –  единица измерениямассы, одна из основных единиц 
системы CGS и является единицей массы равной массе 1см³ химически чистой воды при 
температуре +4 °C. Итак, 1 эрг = 1 г·см2/с2 – это работа, совершаемая при перемещении  1см³ 
химически чистой воды на расстояние 1см за время, равное 1сек. И, наконец, 
скалярнаяфизическая величина, определяемая как отношение массыm вещества к 
занимаемому этим веществом объёмуV,  – это плотность ρ = m/V данного вещества или m 
=ρV. В таком случае масса 1г и плотность воды ρв находятся в соотношении ρв = m/V = 1г / 
1см3 = 1 [г/см3]. Но тогда справедливо следующее: 1эрг =  (m v2 / 2) [г·см2/с2]  = 0.5 ˖ ρ ˖ 1см3 ˖ 
1см2/сек2, а значит, при перемещении за 1 секунду одного кубического сантиметра (1см3) 
вещества с плотностью ρна расстояние l = 1 см затратится энергия (в эргах), численно 
равная ρ/2, т.е. половине плотности ρперемещаемого вещества. 

     Таким образом, выражение 
E = (N эрг) ۔ n                                        (10) 

определяет количество энергии, которую содержит количество вещества с плотностью ρ = 
2N, содержащегося в одном кубическом сантиметре (1см3) при перемещении за 1 секунду на 
расстояние l = n см,  

     или 

при перемещении за 1 секунду на расстояние l = 1 см вещества с плотностью ρ = 2N, 
содержащегося в объёме, равном n см3.   
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    Теперь вернёмся к рассмотрению света с некоторой определенной частотой ω (или ʋ) 
фотонов, которые имеет энергию E, пропорциональную этой частоте и коэффициенту 
пропорциональности h, называемому постоянной Планка:  

E = hʋ.(11) 

     В случае использования круговой частоты ω применяют число  ħ –  постоянную Дирака, 
или постоянную Планка – Дирака (это изредка используемое название для редуцированной 
постоянной Планкаħ = h/2π – коэффициента, связывающего угловую частотуω = 2πʋ (ʋ – 
частота) фотона (или другого кванта) с его энергией: E = hʋ = ħω).   
     По порядку величины постоянная Планка h равна 10-34при её размерности [Дж·с]. Но если 
размерность постоянной Планка записать в системе СГС, используя не джоули, а эрги, 
то,выраженная  в соответствующих единицах, она выглядит так: h [г·см2·с−1] и постоянная 
Планка в точности равна 0,662607015 26−10 ۔ г۔ см2۔ с−1, то есть (10-26) 

h = 0,662607015 26−10 ۔ эрг˖ с,                                             (12) 

а при умножении постоянной Планка на численное значение частоты колебаний фотона 
или его вращения получаем значение энергии фотона, выраженное через энергию 
колебательного или вращательного движения вещества с плотностью 
 

ρ = 2 26−10 ۔ 0,662607015 ۔ [г/см3] 
или 
 

ρ = 1,3252140326−10۔ [г/см3] ≈ 1,3 26−10 ۔ [г/см3].                    (13)  
 
     Непрерывной средой с такой плотностью ⁓n26−10۔ [г/см3], вычисленной астрономами по 
затуханию света от дальних излучающих объектов, заполнено космическое пространство вне 
галактической плоскости [4, с.377]. Плотностью 10−26 [г/см3] обладают и атомы нейтрального 
водорода, большая часть которого сосредоточена по «окраинам» Галактики в очень тонком 
(по сравнению с диаметром) её слое в её плоскости. В распределении водорода отчётливо 
выделяются спиральные рукава, которые прослеживаются до больших расстояний. И 
наконец, мы видим, что, получив на учебном лабораторном столе по стандартным методикам 
численное значение постоянной Планка, можно получить значение плотности среды, 
распространённой повсюду в космосе, в том числе и на нашей планете в солнечной системе, 
то есть в пределах Галактики.  
     Таким образом имеются основания полагать, что непрерывная среда с плотностьюρ = 
 будучи «без помех» распространённой повсюду, а ,[г/см3] 26−10۔1,3 ≈ [г/см3] 26−10۔1,32521403
также проникая во внутриатомное пространство, необходимо осуществляет гравитационное 
взаимодействие с наиболее плотными «массивными» физическими объектами – нуклонами, 
обладающими плотностью ρn ⁓ 1014 г/см3.  
Здесь не лишне напомнить, что автор статьи уже более четверти века предлагает 
рассматривать в качестве «рабочего тела» непрерывную слабо сжимаемую среду с 
плотностью ≈ 10−26 [г/см3] в предложенной им «стоковой» модели тяготения [5-15]. Эта среда 
(межзвездная тёмная материя), несмотря на столь низкую плотность, по определению не 
может быть разреженным газом с его рассеянными в пространстве молекулами, ибо, будучи 
непрерывной, она должна занимать каждую точку пространства. Скорость распространения 
волны (света), имеющая максимальное значение из всех возможных, указывает на 
определённые свойства твёрдого тела, которыми обладает пространственная среда, а 
гравитационное взаимодействие демонстрирует её жидкостные свойства [13,16 – 24].  
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Свойство упругости для твёрдых и для жидких тел (для твёрдых E –модуль Юнга) 
определяется через плотность вещества ρи скорость распространения волны cодним и тем же 
числомК =Е =ρс2=(mc2)/V. Следовательно, для пространственной материи: 

К≈1,3 26−10 ۔[г/см3]⋅9,0⋅1020[см2/сек2 ] ≈ 11,76−10 ۔[г/см⋅сек2]. 

     Есть основание полагать, что гравитационное взаимодействие представляет собой 
непрерывныйпоток внешней среды извне внутрь нуклона со скоростью «втока» сквозь 
поверхность нуклона, равной скорости света c ≈ 31010۔ cм/сек. Это максимально возможная 
скорость, которую может приобрести материя пространства, достигнув поверхности 
тяготеющего нуклона при ускоренном движении практически из бесконечности. При этом 
внутри нуклона должен происходить внутриядерный фазовый переход с превращением 
вещества «втекающей» среды с плотностью ρ ≈ 1,326−10۔ г/см3 в вещество нуклона со средней 
плотностью ρn ⁓ 1014 г/см3 и с накоплением значительного количества энергии, которую 
обычно принято называть внутриядерной энергией. Пространственная среда, проникающая в 
нуклон со всех сторон и движущаяся относительно этого «тела-стока» со скоростью с на его 
поверхности, представляет для нуклона внешнее пространство, относительно которого он 
движется (оставаясь в действительности в покое) со скоростью св любом избранном 
направлении. Таким образом, обладая в данный момент массой mn, нуклон (и по Галилею, и 
по Эйнштейну) имеет «массу покоя», равную E = mnc2. Превращение пространственного 
вещества в ядерное происходит внутри нуклона не «мгновенно» и не полностью. 
Определённая часть проникшего в полость ядра вещества, обладающего свойствами слабо 
сжимаемой жидкости, должна формироваться вокруг центра тяжести нуклона. В противном 
случае давление в центре ядра должно стремиться к бесконечности. Впрочем, жидкая фаза 
ядерного вещества в центре его тяжести несомненна и вне зависимости от представленной 
здесь весьма схематично «стоковой модели» тяготения. Плотность ядерного вещества 
должна увеличиваться от центра к оболочке, а средняя величина плотности нуклона ρn ⁓ 1014 
г/см3 определяется делением измеренной массы ядра атома на его объём. 
     Вопросы скорости роста массыи объёма тяготеющих тел (а материальные тела, без 
сомнения, растут в результате пополнения нуклонов материей пространственной среды), а 
также свойств потоков пространственной среды с плотностью ρ ≈ 1,326−10۔ г/см3 к 
тяготеющим телам (центрам стока) не являются темой этой статьи и требуют отдельного 
рассмотрения.   
     И наконец одно интересное замечание. Известно, что Пол Дирак стремился разгадать 
численные совпадения некоторых безразмерных отношений атомных и космологических 
констант, в которых неизменно появлялось число 1040, что никак не объяснялось ни одной 
физической теорией [25,26]. 
     Из представленного выше видно, что отношения комплексов атомных и космологических 
констант должны явно или неявно содержать как известную плотность атомного ядра ⁓1014 
г/см3, так и ⁓10-26 г/см3 – плотность межзвездного пространства (в нашей модели – 
пространственной материи, «материала» для создания нуклона). 
     Стало быть, эти отношения должны содержать и безразмерное отношение плотностей, 
содержащее в себе число, равное отношению (10 14 /10 -26) = 10 40.  
Если этот вывод не предполагает истинности предлагаемой автором «стоковой модели» 
гравитации нуклона, то её анализ помог найти простой ответ на вопрос, поставленный П. 
Дираком. 
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