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О ВЫ Ч И СЛ ЕН И И  ОТН ОШ ЕН ИЯ МАСС ПРОТОНА И Э Л Е К Т Р О Н А

Различне е массах нуклона и электрона оценивается с точки зрения квадруполь- 
ного гравитационного излучейия частиц. Полученное таким способом отношение масс 
с достаточной Степенью точности совпадает с экспериментом.

Попробуем выяснить причину и теоретически оценить различие 
в массах муклона и электрона. В качестве исходного предположения 
примем, что это различие в массах вызвано различной интенсивностью 
гравитационного квадрупольного излучения из этих частиц. Мощность 
квадруполыйюго излучения [ 1]:

— Ё  т * с 2=  апг*с2 — А -^ -^ —
ё  с * г *  \  с  )

где А =  const, зависящая от формы квадруполя, g *2 — квадрат обобщенно
го заряда; #v— размеры квадруполя, ш — его частота. Для кулоновых взаи
модействий (для электронов) — g *2=G 2, для электромагнитных взаимодейст
вий (для фотонов) — g *2 — kc  и, наконец, для сильных взаимодействий (для 
нуклонов) —► g *2 — g2 =  — 13 tic. Полный момент указанных частиц
в гравитационном поле:

+  - ±  +  # J L ,
J 2  с Ч  2  г

где
VGg*А* — const ж  1 и Ь~-

с*

планковские размеры соответствующей частицы [2 и 3]. При этом

2/ — 1 =  2А* —  =  2А* ё * У 9 - .  ( 1)
г с%г

Поскольку согласно нашим представлениям [4] G ~  G0Tm =  G0t to, (1)

; dm* __ A G0e*g*2t /  r<0 у  ^  A G0e*g*4 /  m  V  ^
dt c4/-8 \ с )  c*r5g *2 \ с / *

Далее надо положить, что g*/r  =  P0m*ca, где р0 =  const, a m*c2 =  E *  есть 
энергия нуклона, фотона и электрона для g *2 =  g 2, g *2 =  Ьс и g* = e 2.
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При этом (2) примет вид 

dm*
dt

А М ф ^ - f y

или

d
А ф  о 

гс3 И т*2• v r m.

Обозначим g* /Ьс =  у*, тогда запишем для нуклонов
1

для фотонов

и для электронов

Полагая
7 ( т - ) ‘

Y

Ьс Ьс 1
g *2 в2 13 ’

1 be
=  1,Y* g* 2

Ьс
g *2

r3 
** . =  137 =  —

a

правдоподобно, найдем

const для всех указанных случаев, что вполне

(3)d - =  ■ -у4°- Т dT* — 1 m u l  mmr у*

(где у *  =  \37у; 137; 1 соответственно для указанных выше [трех слу
чаев) и

^  ГСО ^ __  1

гс*

где ix0— некоторая масса. 
Для электронов получим

та = тоэ
А Т2 ло1 т

(4)

где т 0э =  —-  =  2А4* — начальная масса электрона. 
л0

Мы показали ранее, что постоянная тонкой структуры:

а =  — г =  \пТ^ ‘'2 =  In (/TV/.);

где R  — кривизна пространства.
Поэтому для вычисления энергии фотонов запишем

У  =  — - I n d - ApTmdTm 
С2 In ТЪ

Поскольку гДе О̂ф ~  начальная энергия фотонов, получим
£оф

2 TmdTm
3 In Tm
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и, интегрируя,! найдем

I * -  * . ©£оф Т2 H _ L
1 m \ v « _9

V ln 7 1

где Р0 =  const* которая выбирается из условия Тm ôm ^ф — О̂ф*

Перейдем к вычислению изменения массы нуклонов со временем. 
И з (3) получадл

j  1 __ А0ТmdTщ
/Пп Yin

лри у ~  const (6) интегрируется, и решение находится аналогично (5). 
Очевидно, не? оснований думать, что у =  const. Попробуем выяснить, ка
кова зависимость у =  у (Т ^ . Электромагнитные взаимодействия могут 
охарактеризоваться боровской энергией:

meVl tic ___ _ ft2
^6 =  —г— = -----* где г6 =Гб тпее2

Отсюда следует, что
~ mfieac ,  е2 „ пгРс2Ея =  — —  — пгх2 ------ =  a m /  =

tic * 137

Энергия сильных взаимодействий есть Е р ~  трс2. 
Отношения этих энергий

Ер _ тр _137 _1
£ 6 та  те . а  те

Можно предположить, что

he
=  у  =  In А  =  In ^ =  In / 137-Л^Л (7)

£ л \ а  тс /  \ тс J

Отсюда находим значение -у =  13,5, что очень хорошо совпадает с экспе
риментально измеренной величиной.

Из (6) и (7) получим

, ~Т~ А0ТtndTm
d — = ---------- -------------- -------— , (8)

’  1пГ“ 1п( т 1п 7’" ' ^ 7 )

Приближевное решение (8) имеет вид

-  з, {  з Шп
Ро 1°  ТГЦ In (  —  in Ттп — -  

trip _. V 2 _______Шс

т°Р Г *  -----
In Ti

где 0О — cosst, т0р =  шоэ.
И спользуя (4), можно прийти к приближенному соотношению

те
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Отсюда: ‘’Р 1750, что почти точно совпадает с экспериментальным

значением (1840), у 12,5, что также хорошо совпадает с данным опы
та (13,5).

Если воспользуемся теорией Н. Н. Боголюбова и С. В. Тябликова [6], 
в которой переопределяются характерные радиусы взаимодействия, то 
найдем :

=  а - 3/, т р

те (9)

при этом

Y =  In 13772 -Щр. =  In а_ 7 2
Ше . те .

=  15,

— In
т й  а

= 2000,

что дает верхние предельные значения для у и тр1те. Практически иде
альное совпадение с данными опыта будем иметь, если положим

—  l/ ( — У ■
У  а  У  \  т е  J

тогда
ГПр _
те

1840.

Незначительные неточности развитой здесь эвристической теории мо
гут быть объяснены тем, что формы квадруполя для нуклона и электрона 
(фактор А) могут быть несколько различны, что естественно, поскольку 
электрон «голая» частица, а нуклон окружен мезонной шубой. Если в вы
ражении (8) для Ер взять значение энергии, соответствующее средней 
энергии тс-и &-мезонов со средней эффективной массой т — АЪ0те, то 
Е р/Е6 =  \ЪТ'*т1те и In (1373/*т/те) =  In (137’^ . 450) =  13,5, и при этом 
для тр/те получим правильное значение 1838.

В заключение легко будет обосновать, почему значения © и г оди
наковы для всех видов взаимодействий. Величина (о =  const, поскольку это 
общая частота для гравитационных флуктуаций в гипотезе однородной и 
изотропной Вселенной. В случае неоднородной и неизотропной Вселенной 
<в =  const в данном месте и в заданный момент времени. Величина г — 
=  const в (6) определена так, чтобы энергия, связанная с данным видом 
«заряда» g *2, соответствовала энергии частицы.
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