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типа (ТJ 1 ). Инкремент нарастания колеба.ний второго типа (ТJ2) стано
вится меньше, декремент Затухания колебаний третьего типа (ТJз) ста
новится больше на величину roffi~ /Зс. 
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К ПОСТАНОВКЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ПОИСКУ 

ЛОКАЛЬНОИ АНИЗОТРОПИИ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ 

В работах (1, 2, 3] была построена специальная релятивистская 
теория локально-анизотропного пространства-времени. В настоящей 
статье предлагается эксперимент, осуществление которого может при

вести к обнаружению локальной анизотропии пространства и времени. 
ОжИдаемый эффешг состоит в частотной модуляции гармонических ко
лебаний, приходящих в приемник, вращающийся с постоянной ско
ростью вокруг излучателя; при этом глубина модуляции пропорцио-
нальна величине анизотропии. · 

Согласно классической теории относит~льнqсти, течение собствен
ного времени определяется величиной скорости тела и не зависит от ее 
направления. В противоположность этому релятивистская теория анизо
тропного пространства-времени (1, 2, 3] предсказывает зависимость т.ак
же от направления скорости. Точная формула имеет вид 

. (. vv )' 1---
dt' = с . 

J 1 v2 . v l-7 

r v2 

V 1--dt, 
с2 

(1) 

где r - пар~метр, определяющий ~еличину анизотропии, v - едини~ный 
вектор вдоль выделенного направления в данной области пространства. 
Учитывая малость анизотропии, находим в низшем порядке по v/c 

( 
'V2 'VV ) . dt' == 1 - -- - r - dt. 
2с2 с 

(2) 

Как известно, поперечный эффект Допплера возникает исключи
тельно вследствие зависим.ости собственного времени приемника от его 
скорости. Поэтому прямой путь nоиска локальной анизотропии, т. е. · 
проверки формулы (2), состоит в анализе колебаний в приемнике, ко':' 
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торый вращается с постоянной скоростью вокруг источника монохрома-

тической волны. " 
Конкретнее, методика эксперимента такова. Два приемf!ика - при

емник 1 и приемник 2 - находятс_я на равных и диаметрально проти
воположных расстояниях от излучателя монохроматической волны ча
стоты ffio и вращаются вокруг 'последнего с угловой скоростью Q = v/R. 
Для простоты предположим, что вектор v лежит в плоскости вращения. 
Тогда, интегрируя (2), получим 

t' = ( 1 - ~) t + rv sin Ot, (3) 
2с2 cQ 

где t ----- лабораторное время, t' - собственное время приемника. Здесь 
и в дальнейшем верхний знак относится к приемнику 1, а нижний- к 
приемнику 2. С той же .точностью 

f= ( l -t-~) t' ± !.!!.._ s.in ( 1 + ~) Ot'. (4) 
2с2 сО · 2с2 

Пусть Ф (t) =UJoi - фаза колебаний, приходящих в приемник, как функ
ция v7Iабораторного времени. Использование ( 4) дает зависимость этой. 
фазы от собственного времени t' приемника. Для частоты колебаний, 
измеряемой в собственном времени приемника ш (t') =dФ (t') /dt', по
лучаем 

~ (t') = ( 1 + v
2

) ш0 ± rvшo cos' ( 1 + v
2 

) Ot'. 
2с2 с 2с2 

(5) 

Таким образом, на приемник воздействует частотно-модулирован
ный сигнал, причем глубина модуляции пропорциональна велиqине 
локальной анизотропии пространства-времени. Детектирование низко-

частотных колебаний частоты ( 1 + __ v
2 

) О в каждом из приемников 
. 2~ 

и последующее вычитание их на оси вращения приводят к гармониче

ским колебаниям с частотой Q и удвоенной амплитудой, пропорцио
нальной величине анизотропии. 

Применени_е современных радиофизических методов регистрации 
малых сигналов позволяет реализовать этот эксперимент. Используем 
в качестве монохроматического источника автогенератор, стабилизи
рованный сверхпроводящим резонатором (СПР), который обладает. уз
кой спектральной линией и малым уровнем амплйтудных флуктуаций· 
[4, 5]. В этом случае э.д.с. сигнала, прИшедшего на приемники 1 и 2 
в соответствии со схецой эксперимента, имеет вид 

и (t') = U0 ( cos ( 1 + Q
2
R

2

) ш0t' ± rшoR cos ( 1 + 0
2

R
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') (ш0 +О) t' + 
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+ -- cos + -- ш0 - i:l:i t . rш0R ( l ' 02R~ ) ( n) ') 
2с 2с2 . 

(6) 

В эксперименте ожидаемым сигналом является компонента Лис э.д.с. 
на входе приемника, отстроенная влево или вправо от основной частоты 

дис=±и0 -0-соs 1+-- (ш0 +О)t'. 
- rшR ( · Q2R2) 

2с. · 2с2 
(7) 

Сравнивая Лис/и0 и относительную величину (Ли/и)а естественных амп
литудных флуктуаций автогенератора на частоте ro0 +Q, получим гра-
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ницу для минимально обнаружимого значения анизотропии r mtn опре· 
деляемую флуктуациями ист.очника 

· с . / kT'it 
r min = RfJ. 1/ wQ~-c' (8) 

где Т ~-шумовая температура. активного элемента автогенератора, 

· Q ~добротность стабилизирующего СПР, W - ·мощность автогенерато
ра, -r-время измерения. Подставляя в (8) R=25 см, 'Q=l02 рад/с и 
параметры реального автогенератора Т~ =600 К, W = 10-2 Вт, _Q =2108, 

1 
получим r min = 5 · 1 О-11 V -с . Необходимая чувствительность при-

емника для регистрации Лис определяется из условия 

( ли ) 2 д W r2 . ш2 R2 
с с _ mtn О 

Ио =w-- 1 4с2 ' 
(9) 

где д W · kTNn /-с - минимальная регистрируемая мощность сигнала на 
с ' • 

входе приемника, ш0 - частота автоколебаний источника, ТГJv- шумо-

вая температура приемника. Для 1U> 0 =2· 1010 рад/с и W= 10-2 Вт из (9) 
_получим значение P]v = 102 К, что на порядок больше величины PJv до-
стигнутой к настоящему времени в данном даапазоне частот. 

Таким образом, приведенные оценюi показывают, 1 что в предлагае
мом эксперименте имеется возможность на несколько порядков по 

сравнению с результатами, полученными в работе [6] (см. также [2]), 
снизить минимально обнаружимое значение анизотропии. 
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МОДЕЛИ· С ПЕРЕМЕН НОН ТОПОЛОГИ Ей В ТЕОРИИ ПОЛЯ 

Солитонные решения нелинейных калибровочных и хиггсовских 
моделей (см. обзоры [1, 2]) зн.ачительно стимулировали рассмотрение 
тополого-алгебра·ических характеристик систем полей и их интерпрета
цию в качестве «топологических» квантовых чисел и зарядов. 

Эти характеристики обусловлены гло.бальными топологическими 
особенностями пространств, на которых з.адаются поля, и определяются 
какой-либо' теорией гомологий на категории этих пространств ({3], 1-.2). 
Они выделяют спектр топологически неэквивалентных полевых струк
тур на этих пространствах и являются инвариантами преобразований 
гомотопической эквивалентности. Тем самым они являются инварианта
ми эволюции системы полей и не зависят от ее динамики в том виде, 


