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Введение 

Развитие совреЛ1енной физики рож;хает и развивает диалектико-мате

риа.lистическое "шровоззренпе соответственно с объективной необхо;хи

illOCTЫO раскрытой ЛеНИНЫ.\l. О;хнако, в виде вредного, побочного продукта 

развития физики воспроизводятся и искаженные взгляды физического 

идеалиюш, которые с общественной точки зрения являются одной из глав

ных опорных пункто!:! буржуазной идеологии, а с точки зрения теории по

знания ТОР:l\ОЗЯТ развитие науки. Во Л1Ногих случаях даже выдающиеся 

физики не понилшют, отку;щ происходят и что выражают достигнутые ими 

и сформулированные на языке Л\ате"lатики теоретические резу.lьтаты. По

это.\\у они пытаются развивать эти результаты не всегда по правильному 

ПУТII и не всегда методами, ведущИil\И к цели. 

На протяжении долгого вре.\1ени фальшивые философские взгляды, 

связанные с физикой, характеризовались скорее субъективным идеализлюл\, 

однако в новейшее нре,\lЯ преобладает объективный идеализм и находя

щийся в тесной связи с ЮВl открытый фидеИЗЛl. В настоящее врел1Я даже 

Гейзенберг удаляется от маХИЗЛlа и ищет про явление идей Платона за физи

чесюВlИ процессами. Все сильнее активизируются «натур-философы» -
иезуиты и другие неОТОilШСТЫ. Одной из основных опор ЭТОЛlУ объективно

идеалистическоl\tу-фидеИСТСКОl\lУ нападению служит концепция теории по

знания и философское содержание теории относительности ЭllншmеЙна. 

Для ее прео;холения непременно нужен тесный боевой союз философов

"lарксистов и физиков-материалистов, на КОТОРОЛ1 настаивал еще в 1922 
году Ленин в своей статье «О значении воинствующего материаЛИЗ.\lа». 

о I(онцепции теории познания Эйнштейна 

Философская концепция Эйнштейна, и в том Чllсле его теория позна

НI!Я вызвала с салюго начала и вызывает и сегодня большие дискуссии в 

лшровой философской литературе. В этих дискуссиях Л1Ы обычно встречаеi\lСЯ 

с :LВУ.\1Я краЙНОСТЯi\Ш: одна крайность говорит, что Эйнштейн - в основно.\! 
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;\lахист, л\ылительь субъективного идеализма, другая же крайность изобра

жает его в основном как материалиста, хотя этот материализм не совсе.\\ 

последователен, а скорее наивен, и стихийного характера. На основе все

стороннего изучения произведений Эйнштейна люжно прийти к выводу, 

что обе точки зрения ошибочны; Эйнштейн не является ни ЛШХИСТО.\l, ни 

наивным материаЛИСТО.\l. В философии Эйнштейн является главным обра

зом последователем Декарта, Спинозы и Лейбница, хотя и взгля;\Ы Ю.\Ш 

и Маха также влияли на него и это влияние не было незначительным. Самое 

подходящее выражение его концепции: «пантеистический рационализ.\\)}, 

что означает собою достаточно последовательную объективно-идеалисти

ческую концепцию и, частично, очень близкую к религии, мистификацию. 

Действительно, концетщия Эйнштейна ll.иеет .иного .иаХllстСКllХ черт 

и поэтому его обвинение в махизме является обоснованным. Физические 

тела он называет ко.\шлексалш переживаний и критерии теории он ви;щт, 

с одной стороны, в проявлении принципа логической простоты (или в эко

НОМНО.\l .\\ышлении), с другой стороны в соответствии вытекающих из него 

положений с чувственными переживаНI1ЯМИ. Соответственно этому он Прl!

писывает идентичное со;:т,ержание действительности переживаниям, кото

рые чувственно не могут быть непосредственно различюlЫ друг от друга. 

По его мнению, например, утверждение, что при взаимном соотношении 

железнодорожная насыпь движется, а вагон поезда находится в состоянии 

покоя, точно также законно, как и противоположное утверждение. В теории 

Эйнштейна требование непосредственной наблю;щелюсти и измерИ:\юсти 

преувеличивается, несмотря на то, что в конечном счете он не остается ПОС:lе

довательным до конца. 

Нес;\ютря на перечисленные ,чахистские черты, приходится устано

вить, что 110 своей сущности концеllция теори11 110знаНllЯ Эйнштейна не 

.нахuсmского характера. Эйнштейн признает объективность ('физического 

.\\Ира)} т. е. его существование независимо от личного сознания наблюдателя, 

а также и то, что все наши чувственные переживания, как и наши взгляды 

находятся в связи с этой объективно существующей физичеСКОII pea.lb
ностью. Он неоднократно выступает против субъективного идеаЛИЗ.\\а 

Канта, Маха и коппенгагеНСКОII школы, особенно против их аПРИОРl!з.\\а 

и иррационализма. Дальше он признает, что физическая действительность 

И.\lеет свою сторону содержания и формы, и что обе стороны объективны 

и неотделимы друг от ;:т,руга. Вследствие этого он признает объективность 

пространства и времени, а также их неотделимость друг от друга и от физ][

ческих явлений; он не считает их априористическими субъективньши rtop
~lа?l\И переживаниlI. Эйнштейн признает и тот фШ{Т, что познание физическоi1 

действительности, и в тол\ числе пространства и вре.\lени, осуществляется 

процессо~\ проникновения от явления к сущности и к еще глубже лежа шей 

сущности. 
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Те, кто считает Эйнштейна стихийным материалистом, обычно ссы

"1аются на выше перечисленные факты. Эту точку зрения однако нельзя 

принять потому, что все эти факты ВЛlесте взятые дают только необходИоllые, 

но не достаточные предпосылки фUЛОСОфСl<ого .иаmериализ.на! Все эти взгля

;J.bI без исключения приемлеЛ1bl и для объективного идеализма и фидеизма. 
Как всегда, когда пщвергается критике сущность какой-нибудь философ

ской концепции, критерие;\\ служит то, какой ответ она дает на основной 

вопрос философии и на другие, важные философские вопросы связанные 

с ним. Не соблюдать этот главный критерий значит стирать основные про

тивоположности лtежду материализ;\юм и идеализл1ОМ, т. е. сделать недо

пустимую ошибку, которую Ленин разоблачил и строго осудил в CBoe~l 

труде «МатериаЛИЮ1 и э.\шириокритицизм». Всестороннее изучение кон

цепции Эйнштейна позволяет С;J,елать следующие выводы: 

1. у Эйнштейна «физическая действительносты) является толыоo вlll()

ростеneнньш проявumеле.н пере.ненных .ItHOJ/CeCme ЧllCел 11 оифференциа.zь

ных уравнений, устанавливаЮЩllХ их иЗ.ненения, m. е. решшзацией первllЧ

ных dYXOBHblX сущностей. Эйнштейн повторно и категорически подчерки

вает, что мате:l1атический аппарат теоретической физики относится к физи

ческим явлению\ не так как зеркальное отражение к отражае;\юму пред

.\lету, а как раз наоборот. По словам Эйнштейна: не физическая реальность 

господствует над дифференциальными уравнениюш, а наоборот. В общей 

теории относительности - где он уже сдает принцип непосредственной 

наблюдаемости и ИЗ.\lеряемости, он утверждает, что непрерывное ИЗ~lенение 

любого (Х1 , Х2 , ХЗ , Х4) четырехчленного числа, т. е. его вперед заданная .\10-
.\lентальная коинциденция с (а1 , а2 , аз, а4), (в1 , в2 , вз , в4) . .. четырехчленньщи 

числюш предтавляет фиЗllческий процесс даже и в то.\\ случае, если .\1bI 
ничего конкретного не знае.\l о координатах и о функциях, характеризиру

ющих их И3.\lенения. Каж:J,bIЙ наблюdае:\lЫЙ физический процесс является 

только реализаТОрОЛl этих ИЗ.\lенениЙ координат. 

2. Соотношение .\lежду неотделимьши друг от ,J,pyra CTopOHa,\НI (со

;J.ержание;\\ и фОР;\1Ой) «физической действительностю) у Эйнштейна тоже 

поставлено на голову: пространственно-временный континуум, содержание 

обладающее идейной сущностью и физические явления, обла,J,ающие тоже 

идейной сущностью, представляют собой только фОрЛlbI проявления этой 

сущности. (К более оБШИРНО.\lУ рассr,ютрению этого вопроса .\lЫ верне:\\ся 

позже). 

З. Сущность фиЗ1lческого 1l0знаНllЯ и его тенденция развития, в соот

ветствии с выше сказанным, рассматривается ЭйнштеЙНО;\1 также с точки 

зрения объективного Н,J,еализ:\\а, на основе пантеистического рационаЛИ3:\la. 

По его .\шенню, никакой логический путь не Be;J,eT от наблюдений к основньш 
положению\ теории, .\\ежду ними существует только совсе:\\ шаткая интуи

тивная психологическая связь. Мето,], логической ИН,J,укции, который при-

4* 
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зван ;:I.ЛЯ того, чтобы теоретически разработая сырой материал, предостав

ленный наблюдениями, экспери!\\ентами и измерениями, и который ведет 

к определенным основным положениям, не признается ЭйнштеЙНОЛi в каче

стве научного ;\leTO;:I.a. Он неоднократно подчеркивает, что «индуктивная 

физика» не способна подняться д,о такого уровня, чтобы люг ла помочь «дедук

тивной физике» в ;:I.еле создания высших абстракций. То обстоятельство, что 

теория все-таки находится в соответствии с наблюдениями, он объясняет 

мистической, «вперед установленной гармонией» Лейбница. Теория физики 

И.\lеет объективное СО;:I.ержание, но источник объективного содержания 

Iцейного происхождения и выражает идейную сущность. Для ее раскры

тия неоБХОдИi\Ю прежде всего индуктивно создавать систему аксиом и весь 

.\ште.\\атическиЙ аппарат; наблюдение, экспеРЮlент и ИЗ;\lерение играют 

только второстепенную роль: они должны доказать, правильно ли, при по

.чощи аКСИО.\l II дедукций ухвачена ФИЗИ!-(О.\l-теореТИКО;\l сущность ;:I.еятель
ности «мирового духа», создающего гаР;\10НИЮ. По определению Эйнштейна, 

наб.lюдатель является таюш ЭПИЗОДИСТО1\1, который в большинстве случаев 

существует только в мыслях физика-теоретика и совершает мысленные 

эксперим~нты. Тенденция развития теоретической физики от явления к 

сущности, и от пос.lед,неЙ к еще более глубокой сущности, развертывается, 

по .\шению Эйнштейна, не в процессе постоянного взаююдействия теории и 

практики, а во все большей абстрактности исходной гипотезы, во все боль

ше.\! удалении от ощущений и в увеличивающейся «субтилизации». «Благо

роднейшая научная целы) - это не истинное познание законов объективной 
J,ействителыIOСТИ и их направление на службу человечеству, а охвачение 

.IlЙКШ.llу.ltа чувственного СО;:I.ержания при ПОi\ЮЩИ .\l1lHll.\ly.\la гипотез ИЛИ 

:!КСИО.\l, путе.\l логической дед,укции. Соответственно ЭТОi\\У, за;J,ача совре

.ченных физиков состоит не в усовершенствовании сре;ктв на блюдения, 

I!3:\lерительных приборов и испытательной аппаратуры, и не в том, чтобы 
опираться на коллективные опыты качественно низшей «инженерной физики», 

а в дальнейшем усовершенствовании мате.\\Зтического фОРi\\ализма в заранее 

постулироваННО.\l направлении в интересах выполнения все более абстракт

ных задач. - Взаимосвязи, провозглашенные Эйнштейно?>\ сущносmыо физи

ческих процессов, O;:I.HaKO на основе этого MeTo;J,a не ве.тут к материальной 
действительности, а к «миру идей» и превращаются в j\шстификации без 
фИЗI!ческого СО;:I.ержания. С точки зрения ;:I.иалектического .\1атериализ?>\С1 

надо решительно отвергать эту концепцию теории познания и :llетоД. пустых 

л\Зте.\lатических спекуляций Эйнштейна, далеко удаляющихся от :\1атериаль

ной действительности. На протяжении 35 лет, гоняясь за фикцией «е;:I.ИНОЙ 
теории поля» эта концепция СТIШУЛИРУЯ к напрасньш усилию\ причинила 

и причиняет I! в настоящее вре.\lЯ зна ЧI!тельный Bpe,J, развитию физик!!. 
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Философское содержание теории относительности 

в соответствии со своей концепцией теории познания, развитие поня

тия пространства Эйнштейн толкует следующим образом: опыт дает воз

;\\Ожность только для интуитивного подхода к понятию пространства путем 

чувственного наблюдения объеllIа и явлений движения физических тел. 

Эвклид сформировал абстракцию пространственных элементов: точек, 

прямых, плоскостей как (,идеализированных теловых объектов», а также 

систему относящихся к ним аКСИОlll, и геометрических положений, дедуци

руемых из этих аКСИО;\I. 

Декарт сформулировал понятие пространства как са,l/остоятельно 

существующего: т. е. понятие трехразмерного континуума как проявления 

первичной идейной сущности переменного (х, у, z) трехчленного числа! 
Этот КОНТИНУУ"l обла;хает структурой и J\lетрикой эквли;хова типа. ИН

тервалы, которые дают кратчайший путь между двумя ТОЧКЮIИ, равны 

квадратному корню выведеННО;\lУ из CY;\llvlbI квадратов координатной раз

ности. У Невтона пространство - тоже обладающий идейной сущностью 

единый трехразмерный континуум, «божий орган чувств». Однако этот 

континуум выполняет и физические функции, заставляет тела сопротив

ляться ускоряющим или замедляющим действиям и в то же время опреде

ляет их интерность. - Дальше: он регулирует гравитационные действия и 

предписывает уравнения движения. «Пространство -- не подлеJн:ащuй 

влиянию влияющий» или такая абсолютность, которая влияет на ход физи

ческих явлений, но на нее ничто не влияет. ВреЛIЯ, ка!{ одноразмерный кон

ТИНУУ"l, тоже абсолютно и имеет самостоятельный характер. Необходилю 

по;хчеркнуть, что для Эйнштейна прие.llлеЛIЫ следующие эле;Уlенты этой 

концепции: КОНТИНУУ"l имеет идейную сущность и физические функции. 

Напротив, для Эйнштейна не приемлем абсолютный характер пространства 

и времени, которые независимы друг от друга и от физических явлений. 

В этом вопросе Эйнштейн усваивает точку зрения ЛейБНlща, по КОТОРОlllУ 

явления движения образуют неразделююе единство с временем и прост

раНСТВOiIl, как согласованные друг с другом формы того же са;\юго идейного 

содержания. 

По мнению Эйнштейна Фере;хи, Максвелл, Гертц и Лоренц преИ?llУ

щественно в таком отношении развили дальше понятие континуума, что 

распространили его функции на явления света, магнетизма и электричества. 

На основе объяснения Эйнштейна эту трактовку электромагнитного поля 

надо понимать, как физическую реальность без материального носителя, 

которая представляет собою ИiJ,ейную сущность, содеРЖЮlУЮ в уравнениях 

Л'1аксвелла, и которая в свободном от гравитации пространстве сохраняет 

эвклидову структуру и метрику, ее основные изменения состояния 

распространяются и по величине и по направлению неизменной скоростью 
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по способу изотропа, причеl\c\ совершают всегда кратчайший во времени и 

пространстве путь между двумя точками. 

Одним из ОСНОВНЫХ источников специальной теории относительности 

Эйнштейн неоднократно и подчеркнуто выдвигает теорию Максвелла

Лоренца. Экспериментальные опыты электродинамики и оптики, в том 

ЧIlсле и испытания Макельсона-Морлея, играют у Эйнштейна подчинен

ную роль, которая не больше, чем роль экспериментов вообще: стимули

руют интуицию физика-теоретика, но не предоставляют логической помощи 

к аКСИОl\c\3тичеСКШ,lУ обоснованию и дедуктивному построению теории. 

Опыты экспеРШ,lентов электродинамики и оптики инспирируют Эйнштейна 

на изречение в виде теоретического постулата невозможности немедленного 

действия вдаль и из этого постулата он дедуцирует отрицание абсолютной 

о;щовременности. 

Это, однако, фальшивая дедукция, которая нарушает логический 

принцип достаточного основания и незаl\c\етно протаскивает в теорию махист

ские требования непосредственной наб.lюдаемости. Между положением о 

конечной СКОРОСТИ распространения физических взаююдействий и пред

положением абсолютной одновременности нет никакого логического проти

воречия. Только тогда, если объеЮl1ивные и материальные законы распрост

ранения конечной скорости света заменить с фальшивым субъективно

идеалистическим положением, по которому «существовать - значить быть 

восприюJмаемы;\1>,' тогда из этого можно дедуцировать такое, не менее фаль

шивое положение, что «абсолютная одновременность различных по местам 

происшествий не существует». То, что измерения наблюдателей с различньш 

состояниеl\l движения показывают разновременным, в дейсmВlll71еЛЬНОСIl1U 

J!3-за этого еще не становится разновременным. 

Исходя из тех же экспериментальных опытов, а также из описываю

щих их l\\ЗтематичесюlМ аппаратом преобразований Лоренца, сам Лоренц 

и Фицгеральд не приходили к отрицанию абсолютной одновременности, 

а наоборот, они сделали такой вывод, что размер длины движущегося стер

жня под действием _наmериальных фаЮ710РО6 фактически сокращается, и 

что периодический ход движущихся часов под материальным действие1l1 

фактически замедляется. Того же мнения придерживается и Лайош Яноши, 

разделяют его и Макс фон Лауэ и Вольфганг Паули, которые УТI3ерждают, 

что нужно объяснять эти явления с точки зрения дина1\1ИКИ или атомистики. 

Однако Эйнштейн - оставшись верным своей концепции теории познания 

- не шагает по этой дороге, а удаляет систему аКСИО1\l дальше от пережи

ваний в царство «высших абстракций}), причем он все более МIIстифицирует 

геометрические взаИ1\ЮСВЯЗИ, изображенные как сущности физических явле

ний. Приключаясь к j\rlИНКОВСКО1\lУ, ДИ1\lензию времени он СЛИI3ает с тремя 

Дlшензиями пространства и таюlМ способом он сотворяет абстракцию четы

рехразмерного континуума времени пространства. Эле;\lентами континуума 
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больше не являются пространственные и временные точки, а «элементарные 

события», сливающие два понятия которые, ПО llX сущности - являются 

пере.ненны.\fи четырехчлеННЫ.ми числа,нu. Так же интервалы континуума 

больше не являются пространственными и вре,\leIIНЫМИ промежутками, а 

\<пространственно-временньши интервалами, сливающими два понятия и 

которые по их сущности, равны квадратному корню, извлеченному из го]\1О

генных функций второй степени, дефинированных определенным способо;.! 

ДВУ]\\Я четырехзначными разностями координат. 

е llеljиальная теория относшпеЛЬНОСll1и расс,ltаmриваеm гео.нетрию 

!(ОНl11иНУJ!.ltа без тяготения, в которой действует закон интерности и поэтому 

ее системы координат в отношении друг к другу - являются совершаю

щи:".ш прямолинейное равномерное движение «системюш инерцию) (систе

]\\а]\Ш - I{). Для нас эти системы 1{ воплощаются физическими телами, со

вершающими такие же движения, и на которых могут находиться и наблю

датели. Этот четырехразмерный пространственно-временный континуум сох

раняет эвклидову структуру и метрику и он - точно так же абсолютного 

характера, является точно так же «влиянию не подлежащим влиятелем», 

как и трехразмерное пространство Ньютона. В отдельных системах - 1{ 

еще отдельно сохраняются координаты времени от координат пространства. 

Вследствие этого, некоторые систеj\\Ы - 1{ имеют «собственный» трехраз
i\\ерный континуум пространства и «собственный» одноразмерный конти

нуум времени. Эти трех, и соответственно однораЗ"lерные континуул\Ы дви

жутся B]\leCTe с системой 1{ в недвижил1ОМ, абсолютно]\\ четырехразмерном 

пространственно-временном континууме. Но такой системы I{о нет, которая 

находилась бы в абсолютно]\\ покое, вследствие чего нет и трехразмерного 

пространства и одноразмерного врел\ени, находящихся в состоянии абсолют

ного покоя. 

Формула, определяющая в системе 1{ западный четырехчлеННЫi\!И 

ЧИСlами (Х1 , У1' Z1> t1) и (Х2 , )12' Z2' [ 2), пространственно-временный интервал 

элеЛlентарных событий, выражается: 

... 1.) 

где с является значениеi\\ скорости света в вакууме. Перейдя к одной другой 

интерной систе]\lе I{', на основе преобразований Лоренца координаты обеих 

ЭЛе.\\ентарных случаев ИЗ]\lенятся, изменятся и пространственные и вре

л!енные ПРОj\\ежутки между НИ]\\и, но величина пространственно-временного 

интервала остается неизл\енноЙ. Те остро позитивистские дефиниции тех

ники изл\ерения, которые даются Эйнштейно]\\ отдельно для промежутков 

пространства и для про..,\ежутков врел\ени, играют весьма подчиненную 

роль в специальной теории относительности: в сущности, они годятся только 

для того, чтобы доказать, что абстракция абсолютного пространственно-
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временного интервала нахо,J.ИТСЯ в соответствии с переменнылш, относитель

НЫl\Ш результатами измерения промежутков пространства и промежутков 

времени. Нет сомнения в ТОЛ1, что Эйнштейн считает объетаn1l6НЫ.Нll абсо

лютный пространственно-временный континуум и в нем ,J.вижущиеся отно

сительные пространства и времена, а также их интервалы. 

Однако, анализ понятия пространственно-временного интервала по

казывает, что это понятие является геометрической абстракцией без всякого 

положительного физического содержания. С точки зрения техники пост

роения пространственно-временный интервал событий Р1(Х1 , У1' Zl' [ 1) и 

Р2(Х2 , )12' Z2, (2) системы К, можно изображать следующим образом: (рис. 

NQl). Пусть Р1 будет в системе - К преДЬЦУЩИ?l1 событием, тогда световой 

луч, испущенный с того же места и в одинаковое время, за ПРОl\lежуток 

времени ,J.o последующего Р2 события достигнет такую поверхность C(t 2) 

сферической волны, радиус которой 

· .. 2.) 

Интервал i\\ежду Р 1 И Р 2 В системе l-(: 

· .. З.) 

Значит, величина пространственно-вреl\\енного интервала в систел\е h: 
на основе формулы 1: 

s = Vdk-=rk 

На язы!еe геометрии это может быть пре],ставлено любой касательной, 

проведенной от точки Р 2' К поверхности сферической волны C(t2) охваты
вающей точку Р1 • На основе этого пространственный ПРО?l\ежуток P 2R2 

ререзентирующий пространственно-вреl\\енный интервал СОЗ,J.ается следую

щим образом: 

а) В данное вреi\lЯ [1 из точки Р1 отправляется световой луч, который 
образует с прямой Р1Р2 угол ак определенный формулой 

· .. 5.) 

б) В llЮ?llент времени t2 этот световой луч ,J.остигнет точку R2 , которая 

расположена на поверхности C(t2) сферы и o,J.HoBpe?lleHHO на относящейся 

к сфере полярной плоскости C(t2 ) точки Р2 • Полярная плоскость 5(t2) перпен

н кулярна к прямой Р1Р2 И нахо;щтся от точки Р1 на расстоянии 

· .. 6.) 
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в) Связав так возникшую точку R2 С точкой Р2 , :l1ы получим прост

ранственно-вре"lенный интервал Р1 и Р2 : 

... 7.} 

с (t2) crf2) 

Pk .1 

Если "1ы отнесеЛl два элеl\\ентарных события к какой-нибу;:l,Ь ;:I,ругой 

инертной систе"tе К', то значения dK " rK " ак, и Рк' бу;:l,УТ ;:I,ругими, но значе
ние S в то же время остается неизменны1l\. Положение о сокращении движу
щегося стержня и ЗЮlе;:l,лении ;:I,вижущихся часов в этой концепции сущест

венно превращается 13 сле;:l,ующее положение: в своБО;:l,НОl\l от гравитации 

четырехразс.lеРНО:ll пространствеННО-ВРбlеННОЛI континууме Эвкшца, lIIеж;~у 

;:I,вумя эле1l1ентаРНЫ:lШ соБЫТИЮlИ существует пространственно-вреllШШЫЙ 

интервал постоянной величины, который, однако, проицирует на различ

ные инертные системы различные по величине пространственные проме

жутки и ПРО.\lежутки времени. 

Между ;:I,ВУ1l1Я элеЛlентарньши соБЫТИЯllШ принципиально ВОЗlllОЖI!Ы 

отношения трех видов (С1l1. рис. 1-3). 
1. Два события не могут оказывать ;:I,pyr на ;:I,pyra физическое действие. 

Это случается тогда, когда dK > rl( т. е. на основании 4-0Й формулы, где S 
является интервалом с действитеЛЬНЫ1l1 значением. В таком случае, на 

основе формул 5-7 ак - действительный угол и Рк < r К' а R2 - действи

тельная точка. Так как между R2 и Р2 нет электромагнитной связи, ибо вол
на, излученная из Р1 в момент t1, в lI101l1ент t2 уже достигла Rz, и еще не ;:1,0-
стигла Р2, в ЭТО1l1 случае положение о постоянстве пространственно-вре-

1Ilенного интервала и о вызванной И:ll ИЗ1l1енчивости ПРО.\lежутков простран

ства и промежутков времени в отдельности, не выражает никакого мате

риального СО;:l,ержания. Иначе говоря: просmрансmвенно-вре.ненныЙ интер

вал при ma/(O.ll 110ЛОJlсениu вещей, ни в /(ое.\{ случае не .но:жеm означать фор.н), 



254 Т. ЭЛЕК 

l1роявления .lIаmериальноЙ связи двух событий. Следует еще заметить, что в 

ТОЛ1 случае в системе l{t1 < t 2, но есть и такие системы К' и К", в которых 

i' 1 = t' 2, или t' \ > t" 2' В этом случае два события могут быть относительно 
одновременными, но релятивно каждое из них может быть и прошлым 11 
БУДУЩИЛ1 по отношению к другому. Специальным примером такого случая 

считается сокращение движущейся в продольном направлении со ско

ростью l' .\,етровки, (ПО;\1ещенной в вагоне поезда), когда координаты двух 

элементарных событий, т. е. отраженного начальным и конечным ПУНКТОЛ1 

метровки светового сигнала представляют по смыслу преобразования 

Лоренца: 

с отсчето", с насыпи: Р1 (О, О, О, О,) и Р2 ( У 1 - ~: ,О, О, о,) 

с отсчеТО:l1 в поезде: Р1 (О, О, О, О,) и Р9!" 1, о, О, - ~ \ 
- с- I 

Таким обраЗО:li, различные результаты llзлtерения Эйнштейн объясняет как 

объектuвные, но не обусловленные материальными причинами разных 

действий. 

Играющий роль абсолютности пространственно-временный континуум 

Эквлидов, который выражает идейную сущность, заключенную в урав

нениях Максвелла и Лоренца, действует по-раЗНОIliУ на пространство и время 

насыпи, и на пространство и время поезда. Пространственно-временный 

интервал проицирует на насыпь пространственный ПРО;\lежуто!{ более 

короткий, чем на поезд. В этом случае проицированный на поезд простран

ственный промежуток движется вместе с «собственной» системой координат 

и «собствеННЫIll пространством», значит это и есть (<Покоящийся простран

ственный ПрОIllежуток». А наоборот, проицнрованный на насыпь простран

ственный ПРО;\1ежуток движется относительно «собственного пространства» 

со скоростью 1', значит, это 11 есть (<движущийся пространственный проме

жуток». Покоящийся пространственный ПРО:l1ежуток длины h в состоянии 
движения будет иметь только длину: 

h 

и эта длина :\южет быть нуклеарного или космического порядка, так как 

абсолютность в такой же мере сжюшет тот и другой - значит, самое 

1'рехраЗ?>lерное пространство, сжимается во всех деталях, если оно дви

жется. Сокращение длины физического Тела является только проявлениеIll 

.кО:\ШРIширования пространства. 
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2. Вторыл\ возможныл\ отношением между двулш элеЛlентарными со

БЫТlIЯМИ является то, когда предыдущее событие оказывает возможно крат

чайшее по вре,'v\ени (т. е. электромагнитное) действие на последующее со

бытие. Это произойдет тогда, когда dK = ГК. В этом случае на основе формул 

4-7: s = О, u.к = О, РК = Гк, R2 = Pz. Пространственно-временный интервал 
Лlежду двумя элеЛlентарными событиями теперь исчезает, т. е. это в основе 

не два события, а одно и то же элементарное событие. Иными словами это 

значит, что распространение электромагнитной волны в пространственно

вре:l\еННОЛl континууме Эвклида означает неИЗЛlенность и ненарушимое 

сохранение тождества с са,\шм собою. Если Р1 означает излучение свето

вого сигнала, земного источника, а P z - окончание его t-секундного 

пути, измеримого с Земли, тогда координаты этих двух элементарных собы

ТИЙ на основе преобразований Лоренца будут: 

с ОТСЧеТОМ с Зе:llЛИ: P1(0, О, О, О) и P 2(ct, О, O,t), 
с отсчетом в «фотонной ракете»: Р1(0, О, О, О) и Р2(0, О, О, О). 
При применении преобразований Лоренца здесь получаются формы 

~., но применяя правило Лопитала и соотношения С = lilll 1', мы получим 

вышеуказанные значения. Следовательно, пространственно-временный ин

тервал Эвклида нулевого значения проицирует теперь на фотонную ракету 

временный промежуток О-секунды, а на Землю t-секунды. Первый является 

покоящи;\\ся, а второй движущимся временны;\\ промежутком. В этом случае 

абсолютность осуществляет такое волшебство, что находящийся в состоянии 

тжо." вре.ненныЙ про.неж;уток состоящий из единственного .номента (т. е. 

н)'.1евоЙ величины), .HOJICem расmянуmься до про.lfе:жуrmса любого epe.~teHll, 

ес.Ш речь идет О «.ltО.\lенте, дви:JlCуще.ltся СО скоростью свеmФ). Нет сомнения, 

что пространственно-временный интервал даже в ЭТО:l1 случае не выражает 

никаких фор;\\альных сторон :l1атериальной взаИ1\\ОСВЯЗИ двух элементарных 

событий. 

З. Третье возможное отношение ;\1ежду ДВУ;\1Я элементаРНЫЛIИ собы

ТИЯЛШ про является тогда, когда предыдущее событие оказывает на после

дующее событие такое действие, которое осуществляется медленнее, чем 

любое электромагнитное действие. Это происходит тогда, когда dK < r!( .. 
В ЭТО;V1 случае, на основе формул 4-7, значение s и ak :lшилюе, р!( > Г к' 
а точка R2 - тоже ЛШИ"\аЯ точка действительной плоскости S(t2). Так как 

электромагнитная волна, излученная в "lО:\lенте t1, из точки P 1 , В моменте 

t2 уже оставила точку Р2 , но еще не достигла плоскости S(t2) ПОЭТО"lУ между 

двумя конечны:\ш точками пространственного промежутка репрезентиру

ющего пространственно-вре:\1енный интервал, даже в этом случае не ;\южет 

осуществляться элеКТРО"lагнитная связь, т. е. llросmранственно-временный 

интервал даJlсе теперь не BblpaJlcaem фор.ны какого-либо I1роявления фаЮ11И
чес/{ой .натеРl1альноЙ связи двух событий. Надо заметить, что в ЭТОЛ1 случае 
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не только в системе 1{t1 будет < t2, HOt'1 будет <t'2 вкаждойдругойсисте:>н;: 
1{' и нет такой системы, в которой бы два события могли быть одновременны 

друг с другом. Однако, есть такая система, где два события являются одно

местныл\и; эта система координат, следовательно, движется вл\есте с той 

материальной системой, которая передает данное действие. Иными сло

вами: тогда эле.ненmарные события Р1 , Р2 означают два происходящих ар}? 
за друго'!! состояния одного и того :ще явления дви:жения. И случай, обсуж

дившийся в параграфе 2, является специальным ПРИЛlерол\ того, когда речь
идет о последующих друг за другом состояниях распространения света. 

Данный случай соответствует за,\\едлению движущихся часов, когда два 

элементарных события - следующие: Р1 - это часы поставленные в поезде,_ 

т. е. начальное состояние периода любого Лiaтериального объекта, совер

шающего периодическое движение, а Р 2 - !{онечное состояние того же 

периода. Ради большей ясности, пусть будет длина периода, измеряе:l\ая от 

насыпи, одна секунда. Тогда координаты двух эле;\\ентарных событий на 

основе преобразований Лоренца будут: 

с отсчетом от насыпи: Р1(0, О, О, О) и P2(~" О, О, 1), 

с отсчетоы в поезде: P1(0, О, О, О,) и Р2(0, О, О, V-1---~-:J: ) . 
в этой концепции речь идет о том, что :\шимый пространственно

временный интервал под лшимым углом является действительным, но про

ицирует различные друг от друга вре?l1енные ПРОi\lежутки на насыпь и на 

поезд. Временный ПРО?l\ежуток, проицированный на насыпь, или же «J.BII

жущийся проыежутою) длиннее про.\\ежутка, проицированного на поезд, 

или же вре?l\енного промежутка являющегося «покоящим» относите_1ЬНО~ 

собственного временного интервала. В ПОДВИЖНОМ состоянии ПОКОЯЩIIЙСЯ 

временный промежуток ДЛIIНЫ t растягивается в врел\енный промежуток 

t 
величины 

V 
о 

v~ 

1-
и этот вреi\\енный промежуток t л\Ожет быть отрез-

ком времени процесса ыикрофизического или коС\шческого порядка, пос

кольку абсолютность одинаково расширяет OJ.HO и другое. Значит, речь идет 

снова о том, что абсолютность, расширяет во всех деталях са.ное однораз

.нерное вре.\tя, если оно двuJt<:еmся. Замедление хода часов является только 

проявителем расширения «вреыени как такового». Таюш образом, спеЦIlа,lЬ

ная теория относительности вводит понятие равномерного и прял\Олиней

ного движения пространств и времен, которые объединяются в неподвиж

ной, неизменимой абсолютности: в свободном от гравитации пространст

венно-временном континуул\е Эвклида. Метрические особенности равно:нерно 

движущихся пространств и времен изменяются в виде абсолютных физи

ческих функций: параллельные с направлением движения, прямые ЛИНI!I! 

движущихся пространств, сжимаются во всех деталях, а движущиеся вре-
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-",1ена расширяются во всех деталях. Вся эта концепция является ЯРКИ1l1 

пример01l1 "lистификации, отбрасывающей требование Л\атериалистического 

ИСТО':lКования экспериментального опыта. Значит, пространство и время 

не являются са"юстоятеЛЬНЫ1l1И физическими объекталш, которые могут 

нахо,1ИТЬСЯ в различных состояниях движения, причинить или перетерпеть 

раЗ.lичные физические изл\ерения. 

«Пространство как таковое)} со своими пространственнылш проме

жут!\:юш и пространственнылш точка"ш, а также «врел\я как таковое:) со 

СВОИ?I\И временными промежуткалш и времеННЫ1l1И точкалш, не означает 

ничего другого, КРО.\1е общей сущности пространственных, или вре1l1енных 

особенностей (С.\lежность и последовательность) ,1вижущихся, изменяю

ШIIХСЯ физических тел I1 физических полей. В соответствии с эпш: 1l0нятuе 
пространства 11 вре.иени абстрагируется из явлений движения физических 
объектов таЮ1.\t способо,\t, что мысленно охватывается общая объеl{тивная 

сущность этих явлений. Положение диалектического .\1атериаЛИ3.\\а, по 

KOTOPO?l!y illатеРllальный :'Iшр НИГ,1е и НИКОГ,1а не .\южет существовать, дви

гаться и и3.\tеняться иначе, как только в пространстве и врел!ени, является 

логическtш после,1ствие.\t образования этого понятия. КОГ,1а Эйнштейн 

прог.lашает пространство и вреil!Я движущиыися, сокращающимися и рас

ШИРЯЮЩИЛШСЯ, чтобы при полющи этого объяснить сокращение движущейся 

.\н:тровки и ЗЮ1е,1ление хода движущихся часов, - он делает то же саilюе, 

что I! тот, кто хочет ШlдеЛЯТL «фрукты как таковые>) такими конкрстнылш 

особенностялш, которылш, наПРИ1l1ер, обладает только яблоко - а, затем. 

из этого постулата ,1сдуцирует деЙСТВIIтельно ощущаемые особенности яблок. 

ОднораЗil!ерные КОIIПIНУУ,\1Ы, встречающиеся в специальной теории 

ОТНОСIlтельности, а, ЮlешIO, параллельные с направлениеil1 движения эвкли

,10ВЫ ПРЯilше линии, а также и вре1l1Я в действительности не двигаются и не 

об.lадают никакиыи конкретны,\ш ыетрическюш особенностями. Поезд в.не
сте с ),;IOJICeHHbl.ltU в не.Н .неmров]{оЙ и часа.ltll де1lJlсется во вре.нени и прост
ранстве, но пространство и ВfJе.IlЯ не авиJIС)'l11СЯ BAlecme с поездо.н. Длина 
ускоренной .Ilemp061·,·U СО]{fJаmШl1СЯ и ход ус]{оренных часов за.\lедлиJТlСЯ, но 

этu действия происте]{([ют не из того, как будто просmрансmвенно-вре.\tен

IlЫii г;онтинуу.1t СJIС([Л равно.llерно авиJlс)'щийся пространсmвеllНЫЙ про.не

J/C)'Тno]{ и расширил равно.llерно дв1lJlсущийся вре.llенныЙ npo.lleJH:YlllO/l. 
l{оснуться на,10 11 того, что понятие «раВНЮlерностю) у Эйнштейна 

неза.\lетно превращается в особенность однораЗЛlерных пространственно

Bpe:'l!eHHbIX континуу.\юв, как будто основная особенность ПрЮlOй линии 

заКlючается в ТЮ1, что она состоит из пространственных ПРОЛ1ежутков 

о;шнаковой величины, сокращающихся в состоянии движения в одинаковоя 

раЮlере, и как будто и основная особенность вре:'llени состоит в то;н, что оно 

«протекает В раВНОЛlеРНО.\l РИТillе» и в состоянии ,1вижения (iЗЮ1е,1ляет РИТЛ1». 

Однако это - беССЛ1Ысленные абстракции, не выражающие никакого "laTe-
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риального содержания. РаЗУlYшая абстракция характеризуется тем, что 

выдвигает только общие и с)'щественные черты рассматриваемых конкрет

ных явлений, но абстрагирует от любой единичной и несущественной черты. 

Общее понятие прямой линии, однако, остается нетронутым TelYl обстоя

тельством, какой lYtaсштаб накладывается на нее. Подобно: общее ПОНЯТllе

времени остается неТРОНУТЫ.\l тел\ обстоятельство;\\, что период одной спек

тральной линии отличается от периода другой линии. Понятия «вре.\\енныЙ 

ритм>} И «пря.чая равномерного делению} могут ПРИ.\lеняться на ,{онкретные 

явления движения, но становятся логически бесС.\\ысленными, если .\lbJ 
хотим применить их к времени и пространству «как таковым>}. Метровка 

(как материальная система) сокращается в ускоренной ракете как упругоt' 

тело, а не как «пространственный промежутою} в 1 .четр. Подобно: в уско
ренной ракете, увеличивается перио;х спектральной линии, а не временны!'! 

промежуток О,J,ной секун;хы. То, что означает О,J,ИН год на Земле, это бу:tет 

О,J,ИН год и В ракете, но в ракете та же колебающаяся систе.\lа за о;хин го.1. 

совершает .'Iiеньше вибраций, чем на Земле. «Медленнее протекающее вре:'lЯ'} 

ракеты и остановленное ВРе.\lЯ фотонной ракеты, на;хо послать ту;ха, г:н: 

ему и .\lесто: в царство сказок. 

Интервалы О,J,норазмерного пространства или вре.\\ени, следовате.1ЬНО 

не зависимы от ИЗ:'iiенений систе.\ш координат: их значение равно разности 

:\iежду коор;хинатами начальной и конечной точек (а также момента вре

.\\ени). В mако.Н снысле пространство 11 яре.ИЯ абсолютны 11 находятся R 
абсолютно",! покое. Когда Энгельс сфор;,>шровал сущность .иехаНl1ческого 

двюкения так, что ,J,aHHoe тело, в тот же JIO.lteHПl находится на одно.н lYleCTe 
(пространственной точке) и в то же время и на друго.н .\lесте, он употреб.1Я.l 

понятие МО.\lента и .\lеста ,{ак зеркальное отражение характерной черты 

абсолютного ;хвижения. Пространство 11 вре.ltЯ в то Jlce вре~ItЯ 11 относи
тельны, в том смысле, что отоельные просmрансmвенно-вре.l!еflные особсн

НОС17Ш конкретных .натсриальных l1роцессов являются l1З.ltснчuвЫ.1ll1 всле;х

ствие взаимодействий, происхо;хящих .\lеж,J,У ,J,анньши процеССО.\l и ,J,ругюш 

материальными процессюнr. 

Всеобщая взаи.\юзависююсть явлений объективно ПРИВО,J,ит к TaKo.\lY 
результату, что каЖ,J,ое физическое тело, впоследствии .\шогих взаюю;хей

ствий, совершает бесконечно .\\Ного "lеханичесюrх ;хвижений, из которых 

:\южно непосредственно наблюдать только конечное число ,J,вижений, I! на 

;ханно.\\ уровне развития науки, в лучше.\\ случае, теоретически в крайней 

.\lере еще несколько ,J,вижений становится познавае.\Ш:\l. Если в поез;хе 

урони.'l\ ка"lень, :\южно наблюдать его ;ХВlJжение относительно поез;ха J! 

насыпи; это последнее ;хвижение слагается из векторов ,J,вижения кюшя 

относительно по еЗ,J,а , и поезда относительно Земли. К ЭТО.\1У очевидно, еще 
,J,обавляется движение Зе.\\ли в Солнечной системе I! Солнечной систе.\lbI 

в галактике н т. ;х. Это значит, что траектория уроненного ка.IIНЯ, вО3Н1lIШIШl 
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в результате бесконечно .ltногих двuж:ений, объективно осуществляет дuа

леЮПllКУ абсолютной и относительной сторон. 

Познание абсолютной траектории, конечно, становится возможны.\\ 

только аСИllштотически в бесконечном процесс е физического познания, -
однако, это не lIюжет быть причиной, непризнания его объективного суще

ствования. Абсолютная траектория так относится к относительной траек

тории, как результирующая к слагающим, как общее к е;:\Иничному. Как 

раз из этих абсолютных траекторий, т. е. из совокупности пространственных 

и временных особенностей создается понятие абсолютного пространства и 

времени. Кто - как и Эйнштейн - отрицает законность этого и признает 

только относительную траекторию и относительные пространство и вреll\Я, 

(откладывая абсолютность в высшие димензии), тот поступает так же, как 

и тот, кто, напрИ.\\ер, признает существование толь/(о отдельных людей, 

но не признает, существования «человека вообще», «человека как такового», 

т. е. кто признает его существование только в «.\шре идей>}. 

Вследствие всего этого наряду с теоретическо-физической абстрак

цией конкретной систе.\ш коор:шнат, прикрепленной к движуще.\\уся объекту, 

вполне обосновано сохранение I! математической абстракции «(наХО;J,Ящейся 
В абсолютном покое>} систе.\lЫ Кс, которая, конечно, не (юрикреплена>} ни к 

одному конкреТНО1l1У объекту, а только к пространству (,как TaKOBO~lY>}· 

Систе1l1а Ко при годна для .\lатематического описания любого физического 

процесса, Те.\l более, что надо постулировать ИЗЛ1еряемость не саыых коор

динат, а только их ИЮlенениЙ. Систему Ко точно также нельзя «(взять В РУКИ>}, 

как нельзя «(в!!деть вре:llЯ и нюхать пространство>}. Из-за этого, o;J,НaKo, нет 

причины со;\шеваться в их объективно.\1 существовании, как нет причины 

сомневаться в объеКТИВНОЛl существовании пространства и вреЛlени «как 

таковых>}. Предложение Лайоша Яношши оприкреплении систелш Ко к 

приближенно стационаРНО.\lУ гравитаЦИОННО.\lУ полю, СОЗ.J.аННО.\lУ непод

вижным!! звездалш в окружности Солнечной системы, праЮllllчестш пото.\\у 

кажется обоснованны.\\, что ПОВIЦИМО;ЧУ, дает воююжность относительно

простого описания пространственно-вре.\lенного протекания важных Оля 

нас ФllЗllчесюlX I1роцессов. Однако нельзя ДУ:l!ать, что салю гравитационное 

поле нахо.J,ИТСЯ фактически в аБСОЛЮТНО:\l покое и что через него «(IПlеем на 

ладони и пространство как таковое>}. 

Эйнштейн не признает вышеописанное .J,иалектическое е;ншство абсо
лютной и относительной сторон пространства и вреЛlени и старается вполне 

отменить абсолютную сторону, что не удается в специальной теории ОТНОСН-

тельности, ибо З.J,есь пространственно-вре:llенный КОНТИНУУ.\l еще абсолютен 

и не ПО.J,лежит внешне:У1У влиянию. В общей mеОР1l11 оmНОСlll7lельноCl1Ш, в ко

торой mраЮТlуеmся геО.ltеmРllЯ граВlllпаlJllонного /(ОН1l111уу.llа, он хочет скрыть 

этот недостаток, приче:Уl он У.J,аляет систеЛlУ aKcI!O:\1 со всей силой еще дальше 
от ?>lатериальной .J,еЙствительности. Отказывается от требования непосреk 
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ственной наблюдаемости и измеряемости, в виде нового определения элемен

'Тов континуума он ВВО,J,ит общие КОР;J.Iшаты Гауса (х1 , х2 , Х3 ' х.,), которые 

фактически не выражают никакого материального содержания, и являются 

'Только символами «пронумерования» элементарных событий и всего-нав

всего способны раскрыть только то, что этот континуум является четырех

размерным ;\шожеством. В этой концепции теряется уже и последний оста

'Ток са:lюстоятельности координат времени. 

Гравитационный КОНТИНУУ1l1 является уже не ЭВКЛИДОВЫ,\t, а типа 

метрики Рей"tанна, что значит, что в дефинирующей его интервалы формуле, 

не как в формуле М!! 1, и:ltеет "teCTo не только квадратная СУ;\1111а разности 

координат, а И:'lеет силу и следующая, более общая фОР:llула: 

... 8.) 

где (х' l' х' 2' х' 3' х' 4) 11 (x''r, х" 2' х" 3' х" 4) означают два эле:.tентарных соБЫТIIЯ, 
'Т. е. 

i = 1, 2, З, 4, 
k = 1, 2, З, 4. 

Однако, здесь коэффициенты gll' g12'" g.и не постоянные числа, а саыи явля

ются функциями координат Гаусса и ВlIlесте выражают первичную идейную 

сущность гравитационного поля. Эйнштейн неоднократно подчеркивает, 

что у него I1робле.на гравUП1СlLJllll существенно превращается в .ltatne-lЩП1ll

ческую I1робле.\lУ. В виде постулата он предъявляет, что четырехраЗ:llерный 

КОНТИНУУ7l1 :llетрики РеЙ:l1анна, как предельный случай, должен перейти в 

КОНТИНУУ7l1 Эвклида в двоЙно:.t С,\1Ь!сле: частично в бесконечно :'1алоi1 области, 

частично в области очень :'1аленькоi1 интенсивности поля он должен сохра

нить эвклидову .\lетрику, т. е. фОР.\tула М!! 8 должна переi1ти в фОР;\lУЛУ: 

52 = (х' - х" )2 ...L (х' - х" )2 ...L (х' _ х" )2 ...L (х' - х" )2 1 '1 '-2 '2 '-3 -3 '-4 '4 ... 9.) 

Эйнштеi1н таюш способо.\\ хочет обобщить понятие эвклидова 

пространстпенно-вре,\leI-!НОГО континууыа специальной теории относитель

ности, чтобы получить инерциальное деi1ствие КОНТИНУУ.\1а на физические 

'Тела как предельный случай гравитационного действия континуу;\\а в об

ластях с ничтожной интенсивностью поля. По определению Эйнштейна 

существование "laтериальной точки или светового сигнала пре;:I.Oставлен

ных саll1ИМ себе в гравитаЦИОННО.\l поле, СЮ1Волизируется экстре!llальноi1 

по времени шшиеi1 (ПРОХОдИ:lЮЙ в кратчайшиi1 срок) континуу.\1а, которая 

здесь еще Iцентична с эвклидовоi1 ПРЯiVЮЙ, т. е. с кратчаЙШи:lt путе:lt в прост

ранстве. 

Сущностью гравитационного поля (точнее: физического поля, произ

водящего на .\lатериальные ТОЧКИ любое ,\lеханическое действие с .\\ощно

стью, зависящей от .\leCTa действия) является уже четырехразяерньш, КОН-
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ТИНУУ,\l .\lетрики Реи;vшнна, в КОТОРО.\l теряется относительная сю,юстоя

тельность пространства и времени. 

Этот КОНТИНУУ;\I, собственно говоря, есть не эвклидово четырехраз-

711ерное пространство, вреЛlенные экстре;vшльные линии которого уже не 

ПРЯ;Vlые, а кривые линии. Меру их местной кривизны определяет гравита

ционный потенциал, т. е., в конеЧНО.'ll счете величина и определение масс, 

возбуждающих гравитационное поле. Поэтm'lУ этот КОНТИНУУ,\l уже не 

играет роль неизменной абсолютности, ибо на ее .'Ilетрику влияют массы и 

их явления движения. В то же вре.\lЯ за ним остается роль, состоящая в 

ТОЛl, что И он сам оказывает влияние на явления при роды: он определяет 

траекторию попавшей с данной скоростью в гравитационное поле «предо

ставленной са.'l10Й себе,) материальной точки, или светового сигнала. Это -
его собственные искривленные экстре.'lшльные линии и пере.'llенная скорость, 

ИЗ.\lеняющаяся в зависи;vюсти от гравитационного потенциала, что касается 

и спетового сигнала. 

Рассуждения Эйнштеlша ясно показывают, что в гравитационном 

поле он раСС.'l1атривает не только четырехраз."ерныЙ КОНТИНУУ.'ll, но и трех

раЗ.'llерное пространство как ИСI,ривленный КОНТИНУУ;Vl с .'IlетрикоЙ Рей

Лlанна и неэвклидовой структурой или, точнее говоря, эвклидовьш прост

paHcTBoill он считает его только в бесконечно .\lалых областях. В то же время 
без ПРИ.\lенения понятия т. н. «локальной системы координат Декарта,), т. е. 

эвКЛ11довых пря.ных ЛUlШИ, а Il7ШОtсе преОСll1авленных 11.1111 соотношении на
правлений II отклонении )?лов ОН Не .\tOJtcem преоставиmь себе сmруюпу ру 
искривленного пространства. ЭТЮl саЛIЫ;Уl он косвенно признает, что эвкли

дова прюшя линия наперекор ИСКРИВоlению пространства РеЙ.'llанна (,оста

ется В живых», НО только его бесконечно .\lалые элементы остаются по ка

сательной в ЭТО.'ll искривлеННО.\l трехраЗ.'llеР!Юl\l пространстве. ТаКЮl обра

зом, остающаяся цеЛШ;О.\l эв/(лuдова пря.liая .1ШlllЯ в лучше.Н Сl)'чае попаоаеm 

в четвертую пространсmвенн)'ю ОU.неНЗllЮ u только вследствие этого иа:ри
вленuе mрехраз.\lерного пространства .lfOJICem ПРllобреС/l/U С.нысл. Конечно, 

Эйнштейн квалифицирует и воображае;\шй 'lетырехраз.нерныЙ КОНТИНУУ.\l 

гравитационного поля как КОНТИНУУ.'ll с искривленной CTPYKTYPOI!, но это 

С логической необходююстью обусловливает признание эв/{Лllоовой Cmp)!f;
туры и идейного существования пятиразмерного КОНТИНУУ.\lа. 

И вообще: изложения сало го Эйнштейна ясно показывают, еии в 

.ныи1l I{азн:до.н)' I{QflIllllH)!)'.\l)i с ОIl.llеНЗllЯ.1l1Z 11 .Н Ы llрисваllвае.\/ UCl\РllвАенную 

сmруЮll)'РУ, тогда в (ll + 1 )-ой дll.llеНЗllll победоносно J70явШ11СЯ Э6l{Лllдова 
структура. ЭТИ.'Il и срываеТся .\13ека с каждой мистической попытки, кото

рая хочет за.'llенить ФllЗllчеСI;Lzе законы физического поля, как объекта обла

;ЩlOщего .\lатериальньш COdepJICaHlle.lf, законалш JIшшыx гео.\lеmричесюzх 

ИЗ.\lенениЙ пространства, дающr!.\1И только фор.\taЛЬНУЮ рЮIКУ ;J:ействи
теЛЬНЬС\l ИЗ.\lенеНИЯ.\l состояния поля. Всле;J:ствие И3Лlенения скорост!!, 

5 Periodica Folytcehnica С11. У!З. 
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обусловленного И3:\lенением гравитационного потенциала, световой луч 

:liеняет свое направление в трехразмеРНО"l пространстве Эвкли;:щ, а не про

странство искривляется в гравитаЦИОННО,\i поле, чтобы заранее нарисовать 

«единственно ВОЗl\южные}) траектории светового луча. Световой луч пере

Лlенной скорости в ЭВКШЦОВОЛl трехразмеРНО.\l пространстве, описывает 

кратчайшую по вре.нени кривую линию между точкюiИ Рl И Р2' но от этого 

прямой отрезок Рl Р2 не перестает играть роль l1росmрансmвенно "рат чай

шего пути меж:,J,У ,J,ВУ:lIЯ точка.\ш и не вспрыгнет в какую-то несуществую

щую «высшую димеНЗIJЮ). Световой луч, продвигающийся по кривой траек

тории, означает собой световой луч, КОТОРЫЙ ИЮiеняет свое направление в 

каж;J.ОЙ точке; "iежду тем, :lЮЛ1ентальное направление движения, по ЭВКЛИ:LУ 

- BCer:La прююлинеЙно. 
В этой части теории Эйнштейна зависи.\юсть световой скорости от 

гравитационного потенциала и происходящее из этого изменение напра-

. вления светового луча в гравитаЦИОННОЛ1 поле, - есть физический закон, 

обладающий .\1атериальньш содержанием. Искривление трехраЮlерного 

пространства в четвертой дЮlензии !! его за;I1КНУТНОСТЬ в са:lЮ;\l себе, 1Щ1{ и 

Ilред170ло:женuе «конечного, но безграничного .\l1ljJa}) у:же не наука, не фиЗll1m, 
а сгущенная философия объективного идеализма, ненаучная .\1Истификация, 

которая пахнет дьшом ладана. Кто проповедует существование конечного, 

но безграничного i\шра, тот потерял право называться прер:ставителеЛl науки, 

в его лице уже говорит ПОЛlазанный поп «космической религиИl>, и когда 

он говорит: «континуум), иезуита:l1 уже слышится название «бога) и зате~l 

они естественно распространяют слухи о TO~i, якобы, наука :Lоказывает 

существование бога и потустороннего .,шра». 

Эйнштейн неор:нократно и недвусмысленно определяет пространствен

ную конечность :lшра, его квазисферическую структуру, как неоБХО:LИi\юе 

после:Lствие Общей теории относительности. (01. например «Специальная и 
общая теория относительности для широкой публикю), изр:ательство "Pan
theon", Будапешт 1921, стр. 77, дальше "Mein Weltbild", из;щтельство 

"Querido", AMcTep,J,a1l1 1934, 220 стр.; "Grundziige der RelatiYitatstheorie", 
издательство "Vie'~'eg", Брауншвейг, 1956, 69-70 и 87 стр.). Неу;:I,И

вительно поэтому, что апологеты фидеизма с радостью ПОJIЬЗУЮТСЯ этим и 

.\lЫ не lIюже1l1 упрекать их в том, что из «в основном материалистической) 

физической теории Эйнштейна они извлекают выводы идеалистической 

философии. Нет, идеалистическая концепция глубоко закоренела в теории 

Эйнштейна, сам Эйнштейн делает такие философские выводы, более того, 

- как :llЫ видели - он уже заранее постулирует идеалистические основы 

своей теории, проглашая математическую абстракцию первичной И:J-ейной 

сущностью физического л\Ира, И приписывая физическую реальность не 

только четырехразмеРНО:l1.У пространственно-вре:liеННО:llУ КОНТИНУУ,\lУ, но 

Ji саМОll1.У чеmырехраз:нерно.Н)' l1росmрансmв)'. 
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И:llенно ПОЭТОi\lУ нельзя согласиться, например, с таЮ1:l1 меТОДО:ll, при 

ПО:lЮЩИ которого Георг Клаус пробует отклонить цепляющиеся за Эйн

штейна хитрые иезуитские уловки С. А. Веmmера. Стараясь опровергнуть 

Беттера, К:1аус оправдывает Эйнштейна, как философа. 

Линию развития понятия о пространстве Гаусса-РеЙ.'\ЫlIна-ЭЙн

штейна, Клаус изображает так, kak-бу,J,ТО она способна осуществить посте

пенное приближение абстракции континуума к конкретному: т. е. ИЗillе

нения состояний действительных физических тел и физических полей к их 

пространственно-вре:llеННЫ:'ll своЙства,\!. Однако, в действительности 

как было неоднократно доказано в преДЬ/,J,ущем тексте - эта «линия раз

зития» не только что не l'>южет приблизить абстракцию КОНТИНУУ;'lа к ;\laте

риальной действите~lЬНОСТИ, а как раз, наоборот: уносит его ;т,алеко в «:lШР 

I1дей» от ее конкретных отношений! - Гаусс еще очень правильно виде,l, 

что не-эвкшцова геО.\lетрия ;т,олжна за:llенить ЭВКЛIцову геО,\lетрию ИСК,lЮ

чительно на крuвой поверхностu как на ,1вухраЮlеРНО.\1 КОНТИНУУ,\lе, отра

жающе:ll фОРЛlальные отношения отдельного конкретного объекта :нате

риальной действительност!!, ПОТОl\lУ что геодезические (дающие ;'lСЖДУ 

ДВУ;'lЯ ТОЧКз'\lИ кратчайший путь на поверхности) линии кривой поверх

ности являются Kpuebl.llll линиюш по сравнению с l1ря_1tой линией Эвкшца, 

перекрывающей третью димензию. 

То, что к ЭТО.\lУ добавил РеЙ;\lанн, это в основно;,! следующее: реальную 

абсmракцшо отношения ;'lежду ;т,вухразлlерныл1 искривленньш КОНТИНУУ:110.\1 

и трехраЗЛlеРНЫЛl эвкли;::ювьш КОНТИНУУМО:l! он экстраполирован в ирреаль

ную абстраКЦllЮ отношения между трехраЗ1l1еРНЫ,'\1 «искривленным» конти

НУУ!lЮ:ll И четырех - или сколько угодно - размерны;,ш континуума,чи. 

Конечно, и лшогораю!ерные континуумы могут быть реальнылш абстрак

циюш, если отрa:rl\:ают взаимозависи:,\юсть явлений движения определен

ного числа лытериальных существ. В буквальном смысле слова, понятие 

РеЙЛlа1!На - Эйнштейна о четырех - и J'lшогоразмерном пространстве и в 

том числе о «трехразмеРНО:'\l искривленном пространстве», - уже не реаль

ная абстракция, а -Illlсmификация, которая ни,,:ак не выражает никакую 

формальную сторону существования никакого материального содержания. 

Что Клаус называет (<ограничением Гаусса», это неэвклидова геометрия 

кривых поверхностей отражающая материальное содержание, а что он 

РеЙЛlанна выхваляет как преодоление ограниченности, это - ыистификация 

превращающая научное понятие в фантасмагорию: отождествление вну

тренней стороны закрытой поверхности с внешней стороной, безболезнен

ные роды без проникновения сквозь тело матери и, в конечной степени, 

«жизненное пространство стоящих над налш существ высшего п()рядка». 

Что касается изложенных в теории относительности взглядов ЭЙН

штейна о характере отношений лtежду содержанием и формой физических 

явлений, .\ЮЖНО установить следующсе: уравнение поля выражает первllЧ-

5* 
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ное идейное содержание гравитационного поля (если больше нравится по

жалуй, «гео;\\етрию»), это отражается в саl>ЮЛl четырехразмеРНОi\l конти

нууме, как вторичное идейное существо, последнее, в свою очередь, тре-

111l1ЧНО, выражается Лlежду ПрОЧИЛl в трехразмерном искривленном про

странстве и во времени переменного «ритма», изменяющемся с точки в точку 

взависимости от гравитационного потенциала, как в духовных сущностях. 

Только в чеmверто.\l ярусе встречаются материальные явления: криволи

нейная орбита светового луча, перигелийный поворот Меркура, или красное 

смещание спектральных линий в сильном гравитационном поле, которые 

наконец, воплощают и для нас первычную идейную сущность, содеРЖИЛlУЮ 

в пространственных уравнениях. Несолшенно, что з;~есь 

1) материя отражает дух, 
2) мате:vштические изменения содержания структуры и метрики кон

тинуулш означают сторону явлений при роды, а ИЗi\lенения состояний физи

ческих тел и физических полей - формальную сторону, воплощающую 

предыдущее содержание. 

Резю:v\ируя концепцию специальной и общей теории относительности, 

.\lОжно установить, что по Эйнштейну i\lеж,l,У дву,\\я элементарньши собы

ТIIЯ7IIИ принципиально ВОЗi\10ЖНЫ два рода отношений: 

Если не люгут действовать ,J.PYI" 
на друга, тогда ж~жду НlНlИ во вся

lСО.\! случае и.нееmся nросmраНСП1вен

ный про.не:жуmо/-С, но не обязателен 

.\\еж,J.У ними Bpe:\leHHbIti ПРОЛlежуток. 
Этот пространственныti про:\\е

жуток: 

- остается равны.\\ в негравита

Цlюнном пространстве, но короче 

в состоянии ;J,ВижеНIIЯ, чел1 в состоя

нии покоя. 

- искривляется в гравитацион

НЮ1 пространстве 

- в обоих случаях из.\\еняется 

независи.\lО от Л1атериальной сис

те:l1Ы в которой он про является, 

более того, он обуславливает ИЗЛlе

нение пространственных особенно

стей :\\атериальноti систе1l1Ы. 

Если действуют друг на друга, 

тогда во веяло.\/ С.1учае .не:жду Hll.lt11 
ll.нееmся вре.\lенныЙ I1рО.не:жуmо/{, но 

не обязателен .\1еж,J.У нилш прост

ранственный ПрО:llежуток . 
Этот вреЛlенный ПРОillежуток: 

- в гравитационном простран

стве в состоянии движения длиннее 

чел\ в состоянии покоя, 

- ,J.линнее в гравитационно.\\, че:\1 

в негравитаЦИОННО:\l пространстве, 

- в обоих случаях IIЗ"lеняется 

независи.\lО от пеРИО,J.ического ;I1а

териального процесса ,1,вижения в 

котором он про является, более того, 

он обуславливает вре.\lенное пери

одическое изменение i\lатериального 

процесса. 

Еще раз надо подчеркнуть, что эта концепция неСОВi\lеспша с точко й 

зрения диалектического ,\1атеРllаЛИЗ:'llа! 
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В поюшании диалектического материаЛИЗ.\1а во взаююсвязи .\taTep ии, 
пространства и вре"tени, опредеЛЯЮЩЮl элементом является ,J,вижущая ся 

.\1атерия (как сторона СО,J,ержания), а пространство и время (или фОР.\1альные 

стороны) только ,J,ействуют на :'Ilатерию. НаПРЮlер, гравитационное поле 

определяет пространственно-временное протекание ,J,вижения физических 

тел, опре,J,еленньш спосоБО.\t ИЗ:'ltеняет величину их скорости и направление. 

В свою очере,J,Ь, та пространствеННО-ВРе:\lенная конфигурация, которая 

возникает всле,J,ствие ЭТИХ ,J,ействий, И3:'ltеняет и первоначалыюе состояние 

са:ll0ГО данного гравитационного поля. Гравитационное поле измеiJяет 

дальше и пространственно-вре:\lенные особенности распространения электро

:'Ilапштного поля (наПРIПlер, светового луча), что Эйнштейн интерпретирует 

сле,J,УЮЩИ.\! обраЗО:"\I: гравитационное поле и Iщесте с НIШ и пространство 

ПРИНИ.\1аЮТ искривленную (jJOP:"\lY, З,J,есь однако }цет речь не о физичеСКО;\l 

;r,ействии ИСКРИВ.lенного континуу.\1а, а о ФОР.\tQ,1ЬНОЙ стороне двух объектов 

с ;\lатериальньш содержание:ll: взаЮЮ,J,ействия гравитационного и Э,lектро

.\1аГНИТНОГО полей, т. е. снова об опре,J,еляющей роли соде Р:Jlсанuя! 

Как КУЛЫlИнацию развития ПОНЯТIIЯ о пространстве ![ вре,,\ени, Эйн

штейн хотел создать (,е;r,иную теорию полю>. Для (,систе:\1аТИЧНО .\\ыслящего 

теоретического ДУХ(\» он считал невыноси.\tы.\1, с О.J.ной стороны, ,J,уализ;\\ 

физического тела и физического поля, а с другой стороны, ,J,уали3:\\ электро

;\1аГНИТНОГО поля 11 гравитационного поля; поэто.\\у он И постулировал необ
ХОДИ.\lОсть разработки (,е,:щной теории пространстваl>. Он не верил, что ФИЗII

ческий .\шр объективно и :\1атеРllально противоречивого характера; он не 

верил, что ,:т,ействитесlЬНО существует противоречивость фIIзического тела I1 
физического поля, противоречивость элеКТРО.\1аГНIIТНОГО поля и гравита

ционного ПО,lЯ, противоречивость континуиты (непрерывности) и ,J,ИСКОII

тинуиты, противоречивость физических явлений и IШ соответствующих 

:щфференциальных уравнений и т. Д. Все это казалось невыноси;\\ьш для 

человека, который восторгался (,предопределенной гаР?l10ниеЙ1>. Поэто:\\)' он 

не принял во ввушание, что теоретическая физика До.lжна отражать объек

тивные процессы .\1атериального ;lIира как раз в ИХ ПРОТIIворечивости, а 

110Сl11У;l1lровал для lШХ беспротиворечивость, че;\lУ OHII, конечно, упорно со
противлялись. Напрасно Эйнштейн хотел .\lаТе:\lатически У,J,алить ;lIате

рI1альную точку, как ('.\\ешащую сингулярносты> КОНТИНУУ.\1а, воплощаю

щего И,J,ейную сущность, заключенную в уравнеНIIИ поля; это е:\\у не 

у;r,алось. 

Даже :l.lIскуссия, которую вел Эйнштейн ПРОТIIВ коппенгагенской 

школы, не означает больше, че.\! выступление апостола-рационалиста {,е;l.lI

ной теОрИIl ПОЛЯI>, отражающей односторонне воззрение непрерывности и 

.\!еханического детеР;\\ИНИЗ;\lа, против квантовой теории, которую он СЧIlтал 

целико:\\ иррационалистской, от чего было очень .\1аЛО пользы ;r,ля развития 

.\ШКРОфИЗИКII и ее .\\атериалистического ТО,lкования. 
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Яркие успехи советской науки, которые в познании кослшческого 

пространства и ЮIкрокосмоса с О.J,инаковоЙ силой .J,оказывают преимущества 

социалистического строя, неоспоримо основываются на теории познания 

.1иалектического ;\laтериаЛИЗ;\1а. Пре.J,ставители социалистичеСКО~I наук!! 

.J,олжны охранять эти гносеологические основы, как зеницу ока. 

По ;\юс:.\у, Ю1енно ПОЭТО;\1У Ha.J,o разъяснить и вопрос ?l1eCTa фнлософш! 
Эйнштейна и в это:.\ случае нельзя .J,опустить заТУ;\laнивания непри:\'шри.\lЫХ 

противоречий :\1е)IЦУ .\laтериаЛИЗЛЮЛ1 и rцеаЛИЗМО.\1. Если Эйнштейн заяв

SIяет, что «физическая реальность объективно существует» это положение 

не сле.J,ует ОТОЖ.J,ествлять с положениеЛ1, что «;\1атерия первична, а сознание 

вторично», - пото.\,у что Эйнштейн придерживается противоположного! 

ДаSIьше, если Эинштейн заявляет, что «.llатерl1Я, пространство 11 
вре.IlЯ неоmОеЛl1.ltы Ору г от другт), это не СSIедует ОТОЖ.J,ествлять с поло

жение.\\, что «8ре.IlЯ II пространство являются объеЮlшвНЫ.\t11 фор.на.нu С)'

ществоваНllЯ .\lamepllll», ПОТОЛ1У что Эйнштейн придеР)КI!Вается 11 здесь точно 
ПРОТИВОПОSIожного лшения. Если Эйнштейн заЯВSIяет, что и (ullаmе.IlШТ1uче

CJШЙ аппарат mеореП111чео;ой ф11311!{11 находшГlСЯ в coomsemcmSlll1 С наШl1.\lll 

чувствеННЫ.1111 восприНЯI7111я.lt1l» , ?llЫ бы напрасно стараЛI!СЬ отождествить 

это с .J,РУГИ:-1 положение:-1, по которо:-,у i<.нате.llатl1ческuii аппарат отра

Зlсаеm .натериа.lьные явленuя объеЮl1uвноii dейсmвl1тельностll», ибо Эйн

штейн и в ЭТ0.\1 вопросе заНИЛlает точно противоположную материаЛИ3:\l)' 

позицию! Мы .J,олжны принять К сведению, что не теория Эйнштейна, а 

только поставленная с головы на ноги теория Эйнштейна подтвеРЖ.J,ает 

.J,иаSIектическиii ,\1атериализм. Протащенные в теорию относительности 

фИ.J,еистские напа,lения л1Ы ;\10же:11 устранить, не защищая Эйнштейна, а 

опровергая его !цеалистические БЗГЛЯ.J,Ы. 

МЫ .J,олжны отграничить себя также от I(онцепции теории познания 

Эйнштейна, которая ГSIуБОКО не.J,ооценивает значение наБЛЮ.J,ения, И3:\1е

рения экспериментального получения :l1атериальных явлений и чрез;\\ерно 

преувеличивает роль аксиол13ТИКИ и дедукции в физическоы познании. 

Концепция теории познания Эйнштейна чреЗi\1ерно считает свои л1ИСТИ

ческие спекуляции преимущеСТВО:'>1 в сопоставлении с произве.J,ениюш 

«инженерной физикИ». Вопрос О ТОЛ1, какая концепция .J,еЙствительно за

служивает эпитет «кабальная», и какая .J,еЙствительно взлетит в облака, 

лучше всего доказали всемирные успехи советской науки и теХНIIКИ, базп
рующиеся на концепции теории познания .J,иалектического лштериаЛИЗ;\lа 

считаю что ясно сфОРЛlулированное отклонение концепции Эйнштейна, 
как раз поэтол,у, должно быть, составной частью :'lатериалистичеСКО-.J,l1алек

тического понимания современной науки. 


