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ВСЕ РАЗНООБРАЗИЕ ВСЕЛЕННОЙ  

В ОДНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЕ УРАВНЕНИЙ 

Аннотация: уравнение ОТО (Общей Теории Относительности) состоит 

из четырех независимых уравнений, являющимся волновым или уравнением кван-

товой механики в линейном приближении. Независимых нелинейных уравнений 

ОТО 4, по числу собственных значений тензора Риччи. Оно основано на сфери-

ческом четырехмерном преобразовании координат, из которого можно полу-

чить множество метрических тензоров, частное решение которого образует 

метрический тензор из векторных потенциалов, или зависимости от волновой 

функции минус плоская волна. Но этой основе можно получить счетное количе-

ство метрических тензоров, описывающих разные реальности нашей Вселенной 

с разными решениями уравнения ОТО. 

Ключевые слова: нелинейная система уравнений, общая теория относи-

тельности, Вселенная. 

Запишем сферическое нелинейное преобразование координат 

𝜆𝑥(𝑥-𝑥0) = (𝑠-𝑠0) ∙ 𝑠ℎ(𝜒) ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑; 

𝜆𝑦(𝑦-𝑦0) = (𝑠-𝑠0) ∙ 𝑠ℎ(𝜒) ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑 

𝜆𝑧(𝑧-𝑧0) = (𝑠-𝑠0) ∙ 𝑠ℎ(𝜒) ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃; 

𝜆𝑡𝑐(𝑡-𝑡0) = (𝑠-𝑠0) ∙ 𝑐ℎ(𝜒)       (1) 

Получим значение интервала 

(𝑠-𝑠0)2 = 𝜆𝑡
2𝑐2(𝑡-𝑡0)2-𝜆𝑥

2(𝑥-𝑥0)2-𝜆𝑦
2 (𝑦-𝑦0)2-𝜆𝑧

2(𝑧-𝑧0)2   (2) 

𝜑 = arg [𝜆𝑥 ∙(𝑥-𝑥0) + 𝑖𝜆𝑦 ∙ (𝑦-𝑦0)]; 

𝜃 = arg [𝜆𝑧 ∙(𝑧-𝑧0) + 𝑖√𝜆𝑥 ∙ (𝑥-𝑥0)2 + 𝜆𝑦 ∙ (𝑦-𝑦0)2] 
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𝜒 = 𝑎𝑡ℎ[
√𝜆𝑥 ∙ (𝑥-𝑥0)2 + 𝜆𝑦 ∙ (𝑦-𝑦0)2 + 𝜆𝑧 ∙ (𝑧-𝑧0)2

𝜆𝑡 ∙ 𝑐(𝑡-𝑡0)
 

Вычисление метрического тензора получается из уравнений 

𝜆𝑥 =
𝑠-𝑠0

𝑥-𝑥0
∙ 𝑠ℎ(𝜒) ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑; 

𝜆𝑦 =
𝑠-𝑠0

𝑦-𝑦0
∙ 𝑠ℎ(𝜒) ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑 

𝜆𝑧 =
𝑠-𝑠0

𝑧-𝑧0
∙ 𝑠ℎ(𝜒) ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃; 

𝜆𝑡 =
𝑠-𝑠0

𝑐(𝑡-𝑡0)
∙ 𝑐ℎ(𝜒) 

𝑠-𝑠0 = √𝜆𝑡
2𝑐2(𝑡-𝑡0)2-𝜆𝑥

2(𝑥-𝑥0)2-𝜆𝑦
2 (𝑦-𝑦0)2-𝜆𝑧

2(𝑧-𝑧0)2 

Где величина собственных значений метрического тензора определяется из 

уравнения, т. е. почти произвольная. Эти преобразования тождественные, по-

этому метрический тензор произвольный. 

𝜆𝑘
2 = 𝜆𝑘

2[𝑐(𝑡-𝑡0), 𝑥-𝑥0, 𝑦-𝑦0, 𝑧-𝑧0] 

Где в случае гравитационного поля 𝑠-𝑠0, 𝑘 = 0, … ,3 интервал 𝑠 не является 

функцией координат и времени, а является функцией разности координат и вре-

мени, и образуется метрический тензор единого поля – электромагнитного, гид-

родинамического или гравитационного. В случае коэффициентов Ламе выполня-

ется условие 𝑥𝑘0 = 0, 𝑘 = 0, … ,3. 

В статье [1] выведена формула 𝜑𝑘 = 𝜓𝑘-
1

√2𝜀
𝑢𝑘 exp(-𝑖𝑝𝑥) =

𝑞𝑑𝐴𝑘

𝜌𝑐𝐹
2𝑑𝑉

. Это озна-

чает, что метрический тензор можно записать с помощью волновой функции. То-

гда значения метрического тензора равно 

𝜆0 =

1-
𝑞𝑑[𝐼𝑚𝐴0 + 𝑖𝑅𝑒(𝐴0)]

𝜌𝑐𝐹
2𝑑𝑉

1 +
𝑞𝑑[𝐼𝑚𝐴0 + 𝑖𝑅𝑒(𝐴0)]

𝜌𝑐𝐹
2𝑑𝑉

=
1-𝐼𝑚𝜑0-𝑖𝑅𝑒𝜑0

1 + 𝐼𝑚𝜑0 + 𝑖𝑅𝑒𝜑0

, 

𝜆0 =

1-
𝑞𝑑[𝐼𝑚𝐴0 + 𝑖𝑅𝑒𝐴0]

𝜌𝑐𝐹
2𝑑𝑉

1 +
𝑞𝑑[𝐼𝑚𝐴0 + 𝑖𝑅𝑒𝐴0]

𝜌𝑐𝐹
2𝑑𝑉

=
1-𝐼𝑚𝜑0-𝑖𝑅𝑒𝜑0

1 + 𝐼𝑚𝜑0 + 𝑖𝑅𝑒𝜑0
; 
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𝜆0∗ =

1 +
𝑞𝑑[𝐼𝑚𝐴0 + 𝑖𝑅𝑒𝐴0]

𝜌𝑐𝐹
2𝑑𝑉

1-
𝑞𝑑[𝐼𝑚𝐴0 + 𝑖𝑅𝑒𝐴0]

𝜌𝑐𝐹
2𝑑𝑉

=
1 + 𝐼𝑚𝜑0 + 𝑖𝑅𝑒𝜑0

1-𝐼𝑚𝜑0-𝑖𝑅𝑒𝜑0

; 𝜆0𝜆0∗ = 0 

𝜆𝑘 = -

1 +
𝑞𝑑[𝑅𝑒𝐴𝑘 + 𝑖𝐼𝑚𝐴𝑘]

𝜌𝑐𝐹
2𝑑𝑉

1-
𝑞𝑑[𝑅𝑒𝐴𝑘 + 𝑖𝐼𝑚𝐴𝑘]

𝜌𝑐𝐹
2𝑑𝑉

= -
1 + 𝑅𝑒𝜑𝑘 + 𝑖𝐼𝑚𝜑𝑘

1-𝑅𝑒𝜑𝑘-𝑖𝐼𝑚𝜑𝑘

; 

𝜆𝑘 == -

1 +
𝑞𝑑[𝑅𝑒𝐴𝑘 + 𝑖𝐼𝑚𝐴𝑘]

𝜌𝑐𝐹
2𝑑𝑉

1-
𝑞𝑑[𝑅𝑒𝐴𝑘 + 𝑖𝐼𝑚𝐴𝑘]

𝜌𝑐𝐹
2𝑑𝑉

= -
1 + 𝑅𝑒𝜑𝑘 + 𝑖𝐼𝑚𝜑𝑘

1-𝑅𝑒𝜑𝑘-𝑖𝐼𝑚𝜑𝑘
 

𝜆𝑘∗ = -
1-

𝑞𝑑[𝑅𝑒𝐴𝑘+𝑖𝐼𝑚𝐴𝑘]

𝜌𝑐𝐹
2 𝑑𝑉

1+
𝑞𝑑[𝑅𝑒𝐴𝑘+𝑖𝐼𝑚𝐴𝑘]

𝜌𝑐𝐹
2 𝑑𝑉

= -
1-𝑅𝑒𝜑𝑘-𝑖𝐼𝑚𝜑𝑘

1+𝑅𝑒𝜑𝑘+𝑖𝐼𝑚𝜑𝑘
; 𝜆𝑘𝜆𝑘∗ = 1   (3) 

Сначала рассматриваем действительные параметры, обладающие свойством 

антисимметрии 𝐼𝑚𝐴0 = -𝐼𝑚𝐴0; 𝑅𝑒𝐴𝑘 = -𝑅𝑒𝐴𝑘; потом добавляем параметры, сим-

метричные 𝑅𝑒𝐴0 = 𝑅𝑒𝐴0; 𝐼𝑚𝐴𝑘 = 𝐼𝑚𝐴𝑘; Аналогично сначала антисимметрия 

𝐼𝑚𝜑0 = -𝐼𝑚𝜑0; 𝑅𝑒𝜑𝑘 = -𝑅𝑒𝜑𝑘; потом симметричные 𝑅𝑒𝜑0 = 𝑅𝑒𝜑0; 𝐼𝑚𝜑𝑘 = 𝐼𝑚𝜑𝑘, 

где ведены обозначения 𝑘 = 1, … ,3; причем метрический тензор обладает свой-

ством 𝜆𝑘𝜆𝑘∗ = 1; 𝑘 = 0, … ,3 

Уравнения ковариантные содержат ковариантный потенциал, контравари-

антный метрический тензор содержит контравариантный потенциал, причем вид 

этих тензоров одинаковый, причем произведение этих тензоров равно 1, один из 

которых комплексно-сопряженный. 

Потенциал и волновая функция должны быть комплексные. В результате полу-

чается связь между решением уравнения квантовой механики и уравнением ОТО. 

𝛬0 = 4𝜋 (𝑗0 +
𝑞𝑑(𝐼𝑚𝐴0 + 𝑖𝑅𝑒𝐴0)

𝜌𝑐𝐹
2𝑑𝑉

) = 4𝜋(𝑗0 + 𝐼𝑚𝜑0 + 𝑖𝑅𝑒𝜑0) 

𝛬𝑘 = 4𝜋 (𝑗𝑘 +
𝑞𝑑(𝑅𝑒𝐴𝑘 + 𝑖𝐼𝑚𝐴𝑘)

𝜌𝑐𝐹
2𝑑𝑉

) = 4𝜋(𝑗𝑘 + 𝑅𝑒𝜑𝑘 + 𝑖𝐼𝑚𝜑𝑘) 

Запишем уравнение в собственных безразмерных значениях, описывающих 

уравнение Клейна-Гордона 𝑗𝑘 <
𝑞𝑑𝑅𝑒𝐴𝑘

𝜌𝑐𝐹
2𝑑𝑉

 и волновое уравнение 𝑗𝑘 >
𝑞𝑑𝑅𝑒𝐴𝑘

𝜌𝑐𝐹
2𝑑𝑉

. Оба 

уравнения получаются в линейном приближении собственных значений ОТО. 
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𝛬0 ≅ 𝑟𝑔
2[∆

𝑞𝑑(𝐼𝑚𝐴0 + 𝑖𝑅𝑒𝐴0)

𝜌𝑐𝐹
2𝑑𝑉

-
𝜕2

𝑐𝐹
2𝜕𝑡2

𝑞𝑑(𝐼𝑚𝐴0 + 𝑖𝑅𝑒𝐴0)

𝜌𝑐𝐹
2𝑑𝑉

= 4𝜋(𝑗0 +
𝑞𝑑(𝐼𝑚𝐴0 + 𝑖𝑅𝑒𝐴0)

𝜌𝑐𝐹
2𝑑𝑉

) 

𝛬𝑘 ≅ 𝑟𝑔
2 [∆

𝑞𝑑(𝑅𝑒𝐴𝑘 + 𝑖𝐼𝑚𝐴𝑘)

𝜌𝑐𝐹
2𝑑𝑉

-
𝜕2

𝑐𝐹
2𝜕𝑡2

𝑞𝑑(𝑅𝑒𝐴𝑘 + 𝑖𝐼𝑚𝐴𝑘)

𝜌𝑐𝐹
2𝑑𝑉

]

= 4𝜋 (𝑗𝑘 +
𝑞𝑑(𝑅𝑒𝐴𝑘 + 𝑖𝐼𝑚𝐴𝑘)

𝜌𝑐𝐹
2𝑑𝑉

) 

𝜑0 = 𝜓0-
1

√2𝜀
𝑢0 exp(-𝑖𝑝𝑥) =

𝑞𝑑(𝐼𝑚𝐴0 + 𝑖𝑅𝑒𝐴0)

𝜌𝑐𝐹
2𝑑𝑉

; 

𝜀- безразмерная действительная плотность энергии 

𝜑𝑘 = 𝜓𝑘-
1

√2𝜀
𝑢𝑘 exp(𝑖𝑝𝑥) =

𝑞𝑑(𝑅𝑒𝐴𝑘 + 𝑖𝐼𝑚𝐴𝑘)

𝜌𝑐𝐹
2𝑑𝑉

; 𝜑 = √𝜑0
2- ∑ 𝜑𝑘

2

3

𝑘=1

 

Надо решать уравнение в общем виде, рассматривая ток волнового уравне-

ния как заданный потенциал и определять волновую функцию или векторный по-

тенциал. Причем должно получиться точное значение потенциала с множителем. 

Возможно, придется прибегнуть к итерациям, решая волновое уравнение, и уточ-

няя значение тока. 

Нетрудно подсчитать единственное значение Г𝑘𝑘
𝑘 =

𝜕𝑙𝑛𝜆𝑘
2(𝑠,𝑠0)

𝜕𝑥𝑘
; 𝑘 =

(𝑐𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧); 

Причем с помощью ОТО можно получить уравнение второго закона Нью-

тона, которое интегрируется 

𝑑𝑢𝑘

𝑑𝑠
= -Г𝑝𝑞

𝑘 𝑢𝑝𝑢𝑞 = -
𝜕𝑙𝑛𝜆𝑘

2 (𝑠, 𝑠0)

𝜕𝑥𝑘

𝑢𝑘
2; 𝑔𝑘𝑘 = -𝜆𝑘

2 ; 𝑔𝑘𝑘 = -
1

𝜆𝑘
2 𝑘 = 1, … ,3; 

𝑔00 = 𝜆0
2; 𝑔00 =

1

𝜆0
2 

1

𝑢𝑘
-

1

𝑢0
𝑘 = ∫

𝜕𝑙𝑛𝜆𝑘
2(𝑦, 𝑠0)

𝜕𝑥𝑘

𝑑𝑦 =
𝑐(𝑥𝑘-𝑥𝑘0)

𝑣

𝑠

𝑠𝑜

; 𝑢𝑘 =
1

1
𝑢0

𝑘 + ∫
𝜕𝑙𝑛𝜆𝑘

2(𝑦, 𝑠0)
𝜕𝑥𝑘

𝑑𝑦
𝑠

𝑠𝑜

; 

𝑥𝑘 = 𝑥0
𝑘 + ∫

1

1
𝑢0

𝑘 + ∫
𝜕𝑙𝑛𝜆𝑘

2(𝑦, 𝑠0)
𝜕𝑥𝑘

𝑑𝑦
𝑧

𝑠𝑜

𝑑𝑧 →

𝑠

𝑠𝑜
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→ 𝑥0
𝑘 +

𝑢0
𝑘

1 + 𝑢0
𝑘 ∫

𝜕𝑙𝑛𝜆𝑘
2(𝑦, 𝑠0)
𝜕𝑥𝑘

𝑑𝑦
∞

𝑠𝑜

(𝑠-𝑠0); lim
𝑠→∞

𝜆𝑘
2(𝑠, 𝑠0) = 1;

𝑑𝑥𝑘

𝑑𝑠
= 𝑢𝑘; 

Данное решение при отрицательной начальной четырехмерной скорости 

имеет особенность, четырехмерная скорость стремится к бесконечности, асимп-

тотическая формула сохранила координату особенности и при вычислении коор-

динаты. 

Решение для скорости уравнения ОТО образует водоворот со всеми послед-

ствиями см [2], [3] 
1

𝑢𝑘
-

1

𝑢0
𝑘 = ∫

𝜕𝑙𝑛𝜆𝑘
2(𝑦,𝑠0)

𝜕𝑥𝑘
𝑑𝑦 =

𝑐(𝑥𝑘-𝑥𝑘0)

𝑣

𝑠

𝑠𝑜
. Решением волнового урав-

нения является колеблющаяся функция, которая описывается сферической четы-

рехмерной системой координат. 

1

𝑐𝑢𝑥(𝑡)
-

1

𝑐𝑢𝑥0(𝑡0)
=

𝑥-𝑥0

2𝑣
=

(𝑠-𝑠0) ∙ sh (χ) ∙ sin(𝜃) ∙ cos (𝜑)

2𝑣
 

1

𝑐𝑢𝑦(𝑡)
-

1

𝑐𝑢𝑦0(𝑡0)
=

𝑦-𝑦0

2𝑣
=

(𝑠-𝑠0) ∙ sh (χ) ∙ sin(𝜃) ∙ sin(𝜑)

2𝑣
 

1

𝑐𝑢𝑧(𝑡)
-

1

𝑐𝑢𝑧0(𝑡0)
=

𝑧-𝑧0

2𝑣
=

(𝑠-𝑠0) ∙ sh (χ) ∙ cos(𝜃)

2𝑣
 

1

𝑐𝑢𝑡(𝑡)
-

1

𝑐𝑢𝑡0(𝑡0)
=

𝑐(𝑡-𝑡0)

2𝑣
=

(𝑠-𝑠0) ∙ ch (χ)

2𝑣
 

Эта особенность аналогична особенности поля ядерных сил в ядре, которая 

тоже имеет бесконечный максимум импульса и потенциала в ядре. 

Зная четырехмерную скорость, можно определить энергию и импульс си-

стемы 𝐸 = 𝑚𝑐2𝑢0(𝑠, 𝑠0); 𝑝𝑘 = 𝑚𝑐𝑢𝑘(𝑠, 𝑠0);
𝑑𝑥𝑘

𝑑𝑠
= 𝑢𝑘 

Оценим влияние эффектов ОТО на эксцентриситет и радиус орбиты 𝑝. Урав-

нение по определению орбиты менее массивного чем Солнца тела имеет вид: ме-

нее массивное тело является пробной частицей относительно Солнца и не оказы-

вает воздействие на Солнце 

𝜑 = ∫
𝑀

𝑟2
[
𝐸0

2

𝑐2
- (𝑚2𝑐2 +

𝑀2

𝑟2
) (1-

𝑟𝑔

𝑟
)]

0.5

𝑑𝑟

=

𝑟

𝑟𝑚𝑖𝑛

= 
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= ∫
𝑀

𝑟2
[2𝑚(𝐸-𝑈)-

𝑀2

𝑟2
(1-

𝑟𝑔

𝑝
)]

0.5

𝑑𝑟

𝑟

𝑟𝑚𝑖𝑛

; 𝑈 = -
𝛼

𝑟
 

Решение этого уравнения приводит к эллиптическим орбитам, значение экс-

центриситета и радиуса 𝑝 которых я и приведу 

𝑝(𝜑) =

𝑀2 (1-
𝑟𝑔

𝑝
(1 + 𝑒 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑))

𝑚𝛼
; 𝑒 =

√
1 +

2𝐸𝑀2 (1-
𝑟𝑔

𝑝
(1 + 𝑒 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑))

𝑚𝛼2
 

Получается, что эксцентриситет – это функция угла 𝜑 

𝑒2 +
2𝐸𝑀2

𝑟𝑔

𝑝
𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑚𝛼2
-1-

2𝐸𝑀2 (1-
𝑟𝑔

𝑝
)

𝑚𝛼2
= 0 

𝑒 = -
2𝐸𝑀2

𝑟𝑔

𝑝
𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑚𝛼2
± √(

2𝐸𝑀2
𝑟𝑔

𝑝
𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑚𝛼2
)

2

+ 1 +
2𝐸𝑀2 (1-

𝑟𝑔

𝑝
)

𝑚𝛼2
 

Данная формула приближенная, но наводит на размышления о постоянстве 

значения эксцентриситета. Но факт установлен, эксцентриситет планет не явля-

ется константой см. [4]. Также может стать комплексным радиус круговой ор-

биты и радиус Бора 

𝑝 =
𝐿2 (1-

𝑟𝑔

𝑝
)

𝑚𝛼
; 𝛼 = 𝐺𝑀𝑚; 𝑎0 =

𝐿2 (1-
𝑟𝑔

𝑎0
)

𝑚𝛼
; 𝛼 = 𝑍𝑒2 

𝑚𝛼 ∙ 𝑥2-𝐿2𝑥 + 𝐿2 ∙ 𝑟𝑔 = 0 

𝑥 = 𝑝 = 𝑎0 =

𝐿2 [1 + √1– 4𝑚𝛼 ∙
𝑟𝑔

𝐿2]

2𝑚𝛼
 

ħ𝑒𝑓𝑓 = ħ (1 +
137𝑚2

𝑚𝑃𝑙
2 ) ; 𝐿2 = ħ𝑒𝑓𝑓

2 (𝑙 + 1)(𝑙 + 2) 

При условии 𝑀Солнца > 1374𝑚планета(𝑙 + 1)(𝑙 + 2)/4 радиус 𝑝 орбиты вокруг 

Солнца становится комплексным. При подсчете орбитального квантового числа 

нужно учитывать, что волновая функция атома водорода умножается на радиус, 

за счет этого орбитальное квантовое число равняется 𝑙 + 1. Для комплексного 

радиуса Бора 𝑎0 величина количества электронов в этом случае равняется  
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𝑍 >
137√(𝑙+1)(𝑙+2)

2
= 96.8;  𝑙 = 0. Получается, что следующие за берклием 𝑍 = 97 

элементы имеют комплексный радиус Бора. 

Определим скорости по значению метрического тензора 

𝑑𝑥

𝑑𝑠
= -

𝑖ħ

𝑚𝑐

𝜕𝑙𝑛𝜑𝑥

𝜕𝑥
= 𝑢𝑥 = -𝑠ℎ(𝜒) ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃 ∙

(1-𝐼𝑚𝜑𝑥-𝑖𝑅𝑒𝜑𝑥)𝑐𝑜𝑠𝜑

(1 + 𝐼𝑚𝜑𝑥 + 𝑖𝑅𝑒𝜑𝑥)
; 

𝑑𝑦

𝑑𝑠
= -

𝑖ħ

𝑚𝑐

𝜕𝑙𝑛𝜑𝑦

𝜕𝑦
= 𝑢𝑦 = -𝑠ℎ(𝜒) ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃 ∙

(1-𝐼𝑚𝜑𝑦-𝑖𝑅𝑒𝜑𝑦)𝑠𝑖𝑛𝜑

1 + 𝐼𝑚𝜑𝑦 + 𝑖𝑅𝑒𝜑𝑦
 

𝑑𝑧

𝑑𝑠
= -

𝑖ħ

𝑚𝑐

𝜕𝑙𝑛𝜑𝑧

𝜕𝑧
= 𝑢𝑧 = -𝑠ℎ(𝜒) ∙

(1-𝐼𝑚𝜑𝑧-𝑖𝑅𝑒𝜑𝑧)𝑐𝑜𝑠𝜃

1+𝐼𝑚𝜑𝑧+𝑖𝑅𝑒𝜑𝑧
; 

𝑐
𝑑𝑡

𝑑𝑠
=

𝑖ħ

𝑚𝑐

𝜕𝑙𝑛𝜑0

𝑐𝜕𝑡
= 𝑢𝑡 =

𝑐ℎ(𝜒)[1+𝐼𝑚𝜑0+𝑖𝑅𝑒𝜑0]

1-𝐼𝑚𝜑0-𝑖𝑅𝑒𝜑0
,     (4) 

В случае нулевой волновой функции справедливо соотношение, где скоро-

сти и производные от логарифмов волновых функций зависят от координат 

𝑥𝑘- 𝑥𝑘0. Несмотря на то, что волновая функция равна нулю, производная от лога-

рифма волновой функции удовлетворяет уравнению предельного перехода 

∑(
𝜕𝑙𝑛𝜑𝑘

𝜕𝑥𝑘
)2

3

𝑘=1

- (
𝜕𝑙𝑛𝜑0

𝑐𝜕𝑡
)

2

= (
𝑚𝑐

ħ
)

2

= (
𝑚𝑐

ħ
)

2

[(𝑢0)2- ∑(𝑢𝑘)2

3

𝑘=1

] 

Причем угловые размеры в этих формулах выражаются через координаты 

𝑥𝑘- 𝑥𝑘0 

𝜑 = arg [𝜆𝑥 ∙(𝑥-𝑥0) + 𝑖𝜆𝑦 ∙ (𝑦-𝑦0)]; 

𝜃 = arg [𝜆𝑧 ∙(𝑧-𝑧0) + 𝑖√𝜆𝑥 ∙ (𝑥-𝑥0)2 + 𝜆𝑦 ∙ (𝑦-𝑦0)2] 

𝜒 = 𝑎𝑡ℎ[
√𝜆𝑥 ∙ (𝑥-𝑥0)2 + 𝜆𝑦 ∙ (𝑦-𝑦0)2 + 𝜆𝑧 ∙ (𝑧-𝑧0)2

𝜆𝑡 ∙ 𝑐(𝑡-𝑡0)
] 

Причем волновые функции связаны с метрическим тензором 

𝜆0 =
1-𝐼𝑚𝜑0-𝑖𝑅𝑒𝜑0

1+𝐼𝑚𝜑0+𝑖𝑅𝑒𝜑0
; 𝜆𝑘 = -

1+𝑅𝑒𝜑𝑘+𝑖𝐼𝑚𝜑𝑘

1-𝑅𝑒𝜑𝑘-𝑖𝐼𝑚𝜑𝑘
; 𝑘 = 1, … ,3 

𝜑𝑘 = 𝜑𝑘[𝑐(𝑡-𝑡0), 𝑥-𝑥0, 𝑦-𝑦0, 𝑧-𝑧0] 

Попробуем найти метрический тензор из решения уравнений производной 

по четырехмерной скорости 

𝑑𝑢𝑘

𝑑𝑠
= -Г𝑘𝑘

𝑘 𝑢𝑘
2 = -

𝜕𝑙𝑛𝜆𝑘
2

𝜕𝑥
𝑢𝑘

2;
1

𝑢𝑘

=
1

𝑢𝑘0

+ ∫
𝜕𝑙𝑛𝜆𝑘

2

𝜕𝑥𝑘

𝑠

𝑠0

𝑑𝑠; 𝑘 = 0, … ,3 
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𝑑𝑥

𝑑𝑠
=

1

1
𝑢𝑥0

+ ∫
𝜕𝑙𝑛𝜆𝑥

2

𝜕𝑥
𝑠

𝑠0
𝑑𝑠

= 𝑢𝑥 = 𝑠ℎ(𝜒) ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃 ∙
𝑐𝑜𝑠𝜑

𝜆𝑥

; 

𝑑𝑦

𝑑𝑠
=

1

1
𝑢𝑦0

+ ∫
𝜕𝑙𝑛𝜆𝑦

2

𝜕𝑦
𝑠

𝑠0
𝑑𝑠

= 𝑢𝑦 = 𝑠ℎ(𝜒) ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃 ∙
𝑠𝑖𝑛𝜑

𝜆𝑦

 

𝑑𝑧

𝑑𝑠
=

1

1

𝑢𝑧0
+∫

𝜕𝑙𝑛𝜆𝑧
2

𝜕𝑧

𝑠
𝑠0

𝑑𝑠
= 𝑢𝑧 = 𝑠ℎ(𝜒) ∙

𝑐𝑜𝑠𝜃

𝜆𝑧
; 

𝑐
𝑑𝑡

𝑑𝑠
=

1

1
𝑢𝑡0

+ ∫
𝜕𝑙𝑛𝜆𝑡

2

𝑐𝜕𝑡
𝑠

𝑠0
𝑑𝑠

= 𝑢𝑡 =
𝑐ℎ(𝜒)

𝜆𝑡

 

1

1
𝑢𝑘0

+ ∫
𝜕𝑙𝑛𝜆𝑘

2

𝜕𝑥𝑘

∞

𝑠0
𝑑𝑠

= 𝑢𝑘∞ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

Откуда определяем значение метрического тензора. Асимптотика значений 

метрического тензора lim
𝑠→∞

𝜆𝑘(𝑠, 𝑠0) = 1; 𝑘 = 0, … ,3. 

В случае, метрического тензора, равного 1 – 𝜆𝑘 = 1; 𝑘 = 0, … ,3 получаем 

движение по инерции в четырехмерном пространстве с радиальной скоростью 

𝑑𝑟

𝑑𝑠
= 𝑠ℎ(𝜒), 𝑐

𝑑𝑡

𝑑𝑠
= 𝑐ℎ(𝜒). (𝑐

𝑑𝑡

𝑑𝑠
)2- (

𝑑𝑟

𝑑𝑠
)

2
= (𝑢0)2- ∑ (𝑢𝑘)23

𝑘=1 = 1. 

Получается, что знание метрического тензора решает задачу релятивист-

ского уравнения Навье-Стокса. 

Где значения метрического тензора произвольные, и по ним определяется 

четырехмерная скорость. Кроме того, справедливо 𝑢𝑘 =
𝑑𝑥𝑘

𝑑𝑠
 

𝜆𝑡
2(𝑢𝑡)2-𝜆𝑥

2(𝑢𝑥)2-𝜆𝑦
2 (𝑢𝑦)

2
-𝜆𝑧

2(𝑢𝑧)2 = 𝑈𝑡
2-𝑈𝑥

2-𝑈𝑦
2-𝑈𝑧

2 = 1; 𝑈𝑘 =
𝑑𝑦𝑘

𝑑𝑠
 

Переменные 𝑦𝑘 , 𝑘 = 0, … ,3 являются декартовыми, а переменные  

𝑥𝑘 , 𝑘 = 0, … ,3 образуют Риманово пространство. Причем в декартовом простран-

стве 𝑦𝑘 , 𝑘 = 0, … ,3 можно построить Риманово пространство, а в Римановом про-

странстве построить декартовые координаты с новым метрическим тензором. 

Пространства замкнулись, и можно строить ряд, описывающий все пространство. 

Для суммы ортонормированных решений уравнения Шредингера справедливо 
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𝑖ħ
𝑑𝛾𝑛(𝑡)

𝑑𝑡
𝜓𝑛 = 𝑚𝑐2𝐻𝛾𝑛(𝑡)𝜓𝑛; 𝛾𝑛(𝑡) = ∑ 𝛼𝑘

𝑁

𝑘=0

𝑐𝑛
𝑘(𝑡) 

Получим уравнение 

𝑖ħ

𝑚𝑐2

𝑑𝑐𝑛
𝑘(𝑡)

𝑑𝑡
𝜓𝑛 = (

ħ

𝑚𝑐
)2(𝑘+1)𝐻0

𝑘+1𝑐𝑛
𝑘(𝑡)𝜓𝑛; 𝐻 = ∑(

ħ

𝑚𝑐
)2(𝑘+1)𝐻0

𝑘+1

∞

𝑘=0

 

𝜓 = {
1

1-𝛼
𝑐𝑛(𝑡) + 𝑖 ∑ 𝛼𝑘[𝑐𝑛

𝑘(𝑡)-𝑐𝑛(𝑡)]}𝜓𝑛

∞

𝑘=0

; 𝑐𝑛(𝑡) = lim
𝑘→∞

𝑐𝑛
𝑘 (𝑡) 

При условии 𝛼 = 1 возникает расходимость ряда. Первый член этого ряда опре-

деляет среднее значение, а второй член этого ряда определяет среднеквадратичное 

отклонение и должен быть мнимым, т. е. его надо умножить на мнимую единицу. Ко-

эффициенты этого ряда определяются по формуле 𝛼 =
𝑚

𝑚𝑃𝑙
≪ 1; 𝛼 =

𝑚𝑃𝑙

𝑚
≪ 1. Для 

малых значений 𝛼, имеем 

𝜓 = {𝑐𝑛(𝑡) + 𝑖[𝑐𝑛
0(𝑡)-𝑐𝑛(𝑡)]}𝜓𝑛 

Т. е. не зависящее от 𝛼 соотношение. При 𝛼 = 1 среднее стремится к беско-

нечности, и решения нет. Вернее, надо ограничиться среднеарифметическим 

этого выражения, а мнимая дисперсия образует сходящийся ряд, не зависящий от 

𝛼, но каждый член этого ряда стремится к нулю, причем нужно ограничиться 

большим, но конечным числом этих членов, учитывать среднее возмущение 

этого ряда 

𝜓 = {𝑐𝑛(𝑡) + 𝑖√∑
[𝑐𝑛

𝑘(𝑡)-𝑐𝑛(𝑡)]2

𝑁-1

𝑁

𝑘=0

}𝜓𝑛 

При условии 𝑐𝑛
𝑘(𝑡)-𝑐𝑛(𝑡)~

1

𝑁𝑝
; 𝑝 > 0 подкоренное значение равно 

1

𝑁2𝑝
 и обра-

зует сходящуюся сумму. Причем ряд, при условии 𝑝 > 0 и 𝑁 → ∞ имеет нулевую 

сумму, поэтому нужно ограничиться конечным числом членов 𝑁, что эксперимен-

тально реализуется, для одного моля вещества ряд содержит число членов, равное 

числу Авогадро. Значение массы при условии коэффициента 0 < 𝛼 < 1 требует от-

дельного рассмотрения значения коэффициента 𝛼, возможно комплексного, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

10     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

описывая живую природу, обмен энергией с окружающей средой, описывая уве-

личение и уменьшение энергии организма. Если эти процессы не чередуются, то 

наступает смерть при комплексном решении. Вообще-то данная сумма должна не 

зависеть от коэффициента 𝛼. Зависимость от этого коэффициента – это аномаль-

ный закон природы, поэтому коэффициент 𝛼 должен быть либо почти нулевой, 

либо 1. Но и аномальные законы природы надо рассматривать. 

Выводы 

Из уравнения ОТО получено волновое уравнение для единого поля и кван-

товое уравнение при использовании линейного приближения ОТО. Причем по-

лучено обобщение ОТО на нелинейный случай квантовой механики. Определе-

ние скоростей ОТО решает задачу релятивистского уравнения Навье-Стокса по 

определению линий тока и значений энергии- импульса по четырехмерным ско-

ростям. Получается, что уравнение ОТО заменяет все основные законы физики. 

Пожалуй, это может произойти почти с каждой нелинейной системой дифферен-

циальных уравнений в частных производных. Но могут образоваться гиперболи-

ческие, параболические и волновые системы линейных уравнений. Но, хотя ре-

шаются все вопросы волнового, квантового и уравнения Навье-Стокса, решения 

нелинейной системы дифференциальных уравнений в частных производных все 

же отличаются между собой из-за оставшейся нелинейности. Вопрос какие из 

них являются правильными, пока не имеет ответа, но думаю, что он бессмыслен. 

Все безразмерные дифференциальные уравнения в частных производных отли-

чаются по решениям, но правильны уравнения, выведенные с физическом смыс-

лом нашей реальности и решения которых соответствуют эксперименту по без-

размерному значению энергии, импульса и волновой функции или потенциалу. И 

сравнивать надо безразмерные решения этих уравнений. Откуда и произошло 

единое поле – электромагнитное, гидродинамическое (звуковое) и гравитацион-

ное. Причем общее уравнение ОТО требует введения в тензоре энергии импульса 

множитель (1 +
𝑞2

𝑚2𝐺
), где используется заряд электромагнитного или звукового 

поля. Для электромагнитного поля надо использовать мнимый заряд, который 
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для притяжения имеет разные знаки. Но закон Кулона между зарядами должен 

выполняться для одинаковых полей. 
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