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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАССТОЯНИЙ ВО ВСЕЛЕННОЙ 
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Аннотация В работе проведен анализ расстояний до удаленных галактик 

с использованием Стандартной модели создания Вселенной и модели 

Вселенной с минимальной начальной энтропией. При этом показано, что ни в 

одной из названных моделей образование черных дыр в галактиках через 300 

млн лет после Большого Взрыва невозможно. Создание черных дыр становится 

возможным с возникновением хаоса в движении звезд в центральной области 

галактики, которое оказывается возможным лишь в период от 3,6 до 8 млрд лет 

после рождения Вселенной. Хаос способствует слипанию звезд с образованием 

одной или нескольких черных дыр на относительно малом расстоянии от 

центра галактики. Показано, что большие плотности масс в начальный период 

после Большого Взрыва оказывают значительное гравитационное влияние на 

красное смещение спектров излучения галактик, которое приведет к 

существенному увеличению параметра z. Традиционное пренебрежение 

гравитационным воздействием приводит к отнесению времени излучения 

галактик, в частности квазаров, ко времени более 13 млрд. лет назад.  Реально 

эти галактики находятся на расстоянии от 5,5 до 10 млрд световых лет от 

наблюдателя. Следовательно, интенсивность излучения квазаров на самом деле 

меньше более чем на порядок, чем считается в настоящее время. 

Ключевые слова: галактики, черные дыры, влияние гравитационного 

взаимодействия на красное смещение. 

 

Взяться за освещение информации по заявленной тематике автора 

побудило наличие в научной литературе информации о наблюдении черных 
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дыр и галактик на расстоянии более 13 млрд. световых лет от Земли [1]. 

Понятно, что это расстояние находилось по определению величины z для 

красного смещения спектра излучения атомов водорода. 

В 1929 году, исходя из наблюдений красного смещения в спектрах 

излучения галактик, Эдвин Хаббл сформулировал закон: скорости взаимного 

удаления галактик возрастают пропорционально расстоянию между ними: υ = 

H×r. Этот закон получил название закона Хаббла. Постоянная Хаббла в 

настоящее время берется равной H=74,03 ± 1,42 км/(с·Мпк)[2, 3]. Близкие 

результаты получены с помощью аппаратов WMAP и Plank. 

Величину красного смещения характеризуют с помощью параметра z, 

выведенного из эффекта Доплера: 

.1
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Если скорость разбегания галактик нерелятивистская, тогда формула 

упрощается: 

z =  υ/c          (2) 

или  

υ = cz = Hr       (3) 

Следует отметить, что формулы (1)-(3) действительны только в плоском 

пространстве с неизменным объемом. Если же пространство постоянно 

расширяется и имеет кривизну, тогда зависимость между величинами z и r 

будет значительно сложнее, поскольку она будет включать зависимость от 

плотности материи ρ во Вселенной, величины космологической постоянной Λ, 

а также от характера пространства (трехмерная плоскость, трехмерная область 

или трехмерная гиперсфера). 

В рамках ОТО вся динамика Вселенной может быть сведена к простым 

дифференциальным уравнениям для масштабного фактора  

Уравнение энергии 

(
�̇�

𝑎
)

2
=  

8𝜋𝐺𝜌

3
− (

𝑘𝑐2

𝑎2 ) + 
Λ𝑐2

3
     (4) 
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Величина k зависит от избранной модели:  

k = 0 для трехмерной плоскости, 

k = 1 для сферы с положительной кривизной, 

k = −1 для сферы с постоянной отрицательной кривизной (для 

гиперсферы). 

Уравнение движения: 

�̇�

𝑎
=  −

4𝜋𝐺

3
(𝜌 +

3𝑃

𝑐2 ) 

Уравнение непрерывности: 

𝑑𝜌

𝑑𝑡
=  −3𝐻 (𝜌 + 

𝑃

𝑐2).     (6) 

При этом решение данной системы уравнений зависит от параметров, 

величин которых мы не знаем. Кроме того, они зависят от выбранной модели. 

В Стандартной модели создания и эволюции Вселенной геометрия 

однородной изотропной Вселенной - это геометрия однородного и изотропного 

трехмерного разнообразия с метрикой Фридмана – Робертсона – Уокера: 

ds2=dt2-a2(t)dχ2       (7) 

где χ — так называемое сопутствующее расстояние или конформное, не 

зависящее от времени, в отличие от масштабного фактора a, t – время в 

единицах скорости света. 

Исходя из приведенной теории константу Хаббла можно выразить 

посредством формулы 

 

Здесь время t1 отсчитывается с момента излучения галактики. 

Конечно, уравнения упрощаются в случае трехмерной плоскости при 

условии Λ = 0. Возможно, этот факт способствовал разработке теории 

инфляции пространства. 

Таким образом, скорость удаленной галактики может быть найдена 

только в плоском пространстве-времени. Поэтому для больших z уже не 

говорят о расстоянии до галактики, а ограничиваются величиной z. 

Существуют сообщения о квазарах UDFy-38135539 с z = 8,5549 и UDFj-
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39546284, для которого z = 11.8± 0.3 [4]. 

Из общей теории относительности известно, что величина критической 

плотности ρкр связана с константой Хаббла формулой: 

G

H
кр




8

3 2

      (9) 

Подставляя величину Н = 74,03 ± 1,42 км/с·Мпк = 0,755·10-10 лет-1 = 

2,392·10-18 с-1, находим:  ρкр = 1·10-26 кг/м3 = 1·10-29 г/см3.  

В формуле (9) все параметры известны. Поэтому плотность вещества 

должна быть равной ρкр. В то же время расчеты, произведенные на основании 

астрономических наблюдений, дают плотность материи, составляющую около 

5% от ρкр. 

Несоответствие величин ρ, найденной из астрономических наблюдений, и 

ρкр должно было заставить специалистов изменить модель создания Вселенной. 

Однако ее пытаются спасти, добавляя несуществующие процессы, в частности, 

инфляцию пространства, а также концепцию темной материи и темной энергии. 

Кроме того, согласно теории инфляции радиус Вселенной должен 

увеличиваться со скоростью, которая на много порядков превышает скорость 

света, что в принципе запрещено в нашей Вселенной [5]. 

Согласно данным [1] галактики и сверхмассивные черные дыры 

существовали уже через 250-300 млн лет после Большого Взрыва, в то время 

как Стандартная модель утверждает, что в это время происходило только 

формирование атомов водорода. 

В последние годы появился богатый научный материал по квазарам. Во-

первых, все квазары характеризуются большим значением параметра z, поэтому 

считают, что они расположены на расстояниях более 12 млрд. лет. При этом их 

излучательная способность на многие порядки превышает характеристики 

излучения ближних черных дыр. Во-вторых, на более близких расстояниях 

квазары отсутствуют. В-третьих, группы квазаров расположены в пределах 

малого телесного угла. 

Итак, когда же на самом деле произошло излучение галактик, которые 
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наблюдали разные авторы, относя их более чем на 13 млрд. лет назад? 

Модель создания Вселенной с минимальной начальной єнтропией? 

В статье [6] автором предложена модель процесса возникновения нашей 

Вселенной с минимальной начальной энтропией (ВМНЭ). Согласно этой 

модели наша Вселенная является составной частью Супер-Вселенной. В свою 

очередь Супер-Вселенная представлена расслоенным пространством. 

Привычное для нас трехмерное пространство (четырехмерная (3+1) Вселенная) 

граничит с двумерным пространством. Подобно двумерное пространство 

граничит с одномерным пространством. Между соседними пространствами 

существует информационное взаимодействие через одну делокализованную 

точку. Полная структура Супер-Вселенной задается сразу, в то время как 

энергия поступает через нуль-мерное пространство постадийно заполняя 

пространства высших размерностей. Вещество в этих пространствах имеет 

начальную нулевую температуру. 

Нуль-мерное пространство (Мир-1) является носителем Скалярного 

Поля-времени. Оно способно взаимодействовать с другими пространствами, 

создавать элементарные частицы этих пространств и задавать программу 

эволюции Вселенной. В Мире-4 Скалярное Поле имеет возможность создавать 

бинейтроны в синглетном состоянии. 

В Мире-1 все измерения заключены в окружности малого радиуса 

(радиус Планка). Этот мир можно считать многомерной сферой 

фундаментальных размеров. 

При создании одномерного, двумерного и трехмерного пространств, 

соответствующее количество измерений начинает увеличивать свой радиус со 

скоростью света, оставаясь замкнутыми. Более того, невозможно 

существование незамкнутых пространственных измерений, как это 

интерпретируется в модели инфляции Вселенной. Таким образом, одномерное 

пространство является браной двумерного пространства. Двухмерное 

пространство является браной трехмерного пространства, а трехмерное – 

браной четырехмерного пространства. Ни одно из этих пространств не имеет 
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границ. Кроме того, величина «объема» этих пространств определяется через 

радиус пространства, браной которого выступает пространство. Поэтому 

«объем» двумерного пространства равен 4π𝑅3
2/3, а объем трехмерного 

пространства 2π2𝑅4
3 [5,6]. 

Одномерное пространство (Мир-2) заселено частицами Планка, которые 

являются дионами. В двухмерном пространстве (Мире-3) находятся кварки. 

Трехмерное пространство (Мир-4) содержит не только элементарные частицы 

этого Мира, но и атомы, молекулы, планеты, звезды, галактики, Метагалактику. 

Информация из Мира-2 о магнитных зарядах переносится в Мир-3 и Мир-4 в 

форме спина частиц. 

Возвращаясь к формулам (4)-(6), следует сказать, что они записаны 

исключительно для трехмерного пространства, поэтому не могут описывать 

реальные свойства Вселенной. Что касается констант, включенных в формулу 

(4), то константа k должна соответствовать бране четырехмерного 

пространства, то есть сфере с положительной кривизной. Величина 

космологической константы Λ тоже известна. В [5] показано, что Λ = 

2,7958473·10-56 см-2. Величина Λ связана с размером Вселенной и со средней 

величиной плотности вещества во Вселенной: 

2/1UR        (10) 

и 

2

4

c


        (11) 

Поскольку объем браны четырехмерного пространства равен 2π2𝑅4
3, то 

средняя плотность вещества 

𝜌 =
𝑀𝑈

2𝜋2𝑅4
3       (12) 

Кроме того, во всех Мирах масса вещества заполняет все пространство и 

увеличивается с постоянной скоростью, одинаковой для всех Миров: В 

трехмерном пространстве скорость рождения массы вещества 

υm = ηc3/G = 1·1034 кг/с,   ,
3

G

Tc
M U

U


           (13) 
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где η = rg/RU = 0,0244 [7]. Начало заполнения Мира-4 происходит через 

TUо = 3·10-5 с. Начальная плотность вещества при этом не превышает плотности 

ядерного вещества. Создаваемое вещество было холодным. 

Итак, Вселенная раздувается. Расстояние между материальными 

частицами (атомы, планеты, звезды, галактики) увеличивается вследствие 

расширения пространства. Тем не менее, между материальными частицами 

существует взаимодействие, в результате чего образуются гигантские 

скопления галактик и большие пустые участки пространства (войды), размер 

которых оценивается гигапарсеками [8,9]. 
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Рис. 1. Зависимость величины красного смещения от момента излучения 

галактик, обусловленная законом Хаббла (Н, сплошная кривая согласно 

формуле (1), пунктирная – с формуле (2)) и влиянием гравитации в 

зависимости от средней плотности вещества во Вселенной ( 1 – ρ = 0,05ρкр, 

2 – ρ = 0,2ρкр, 3 – ρ = ρкр, 4 – ρ = 5ρкр, 5 – 15ρкр). 

Традиционно в стандартной модели считается, что вкладом 

гравитационного взаимодействия в красное смещение спектра излучения 

галактики можно пренебречь. Автор данного сообщения в своей статье [10] 

показал, что скопление галактик может вызвать два эффекта: увеличение 

параметра z и значительное локальное увеличение плотности вещества (рис. 1). 

За пределами галактических скоплений не может быть квазаров. 

Следствием неоднородного распределения вещества в больших 

масштабах Вселенной является неоднородность распределения температуры 

остаточного излучения по угловым координатам (WMAP [11]). 
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Примем во внимание тот факт, что галактики во Вселенной размещены 

неоднородно. Если же в некой области Вселенной величина ρ= 5·ρкр, тогда 

гравитационное смещение на расстоянии порядка 3 Гпк существенно превысит 

смещение за счет эффекта Хаббла. Этот эффект мы имеем при наблюдении 

спектрального смещения излучения квазаров. Следовательно, они находятся 

гораздо ближе, чем сделанные в литературе оценки. 

Воздействие гравитационного поля на красное смещение для удаленных 

галактик должно существовать, поскольку при малых величинах TU плотность 

вещества во Вселенной была значительно выше, чем в наше время. 

А теперь вернемся к результатам работы [1]. 

Мы уже видели, что в Стандартной модели в те времена не было не 

только черных дыр, но даже галактик и звезд, поскольку только создавались 

атомы водорода. 

С другой стороны в модели ВМНЭ с самого начала создаются зародыши 

звезд и галактик. При этом масса этих зародышей увеличивается 

пропорционально времени. Как показано в статье автора [12], в период 

(0,1÷0,3)·TU появляется хаос в движении звезд, вследствие чего формируется 

центральная сферическая часть галактики. В этот период формируется в центре 

галактики черная дыра или несколько черных дыр. Отметим, что в [6] 

описывается хаос, который должен существовать в период от 3,6 до 8 млрд лет 

от рождения Вселенной. Следствием хаоса является создание галактических 

рукавов [12]. 

Следовательно, приведенная информация показывает, что ни в 

Стандартной модели возникновения Вселенной, ни в модели ВМНЭ в первые 

три миллиарда лет существования Вселенной не могли образовываться черные 

дыры. Если взять за основу период в 3,6 млрд. лет до создания черной дыры, то 

только после этого момента она превратится в объект, который в современной 

астрофизике воспринимается как квазар. На рис. 1 это будет область в 

окрестности T/TU = 0,3. Чтобы получить z ≈ 10, нужно, чтобы средняя 

плотность вещества вблизи черной дыры была на порядок больше ρкр. Это 
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приведет к увеличению интенсивности излучения, вызванного поглощением 

вещества черной дырой. Однако, поскольку настоящее расстояние до черной 

дыры существенно меньше, чем считалось ранее, настоящая интенсивность 

излучения тоже оказывается меньшей. 

Выводы 

На основании анализа расстояний до удаленных галактик с 

использованием Стандартной модели создания Вселенной и модели ВМНЭ 

сделаны следующие выводы. 

1. Показано, что ни в одной из названных моделей создания Вселенной 

образования галактик через 300 млн лет после Большого Взрыва невозможно. В 

Стандартной модели в то время только формировались атомы водорода, а в 

модели ВМНЭ массы звезд и галактики были еще малы для образования черной 

дыры. 

2. Создание черных дыр в центре галактик становится вероятным с 

появлением хаоса в движении звезд в центральной области галактики. 

Возникновение хаоса оказывается возможным лишь от 3,6 до 8 млрд лет от 

рождения Вселенной. 

3. В результате хаоса в центральных областях галактики происходят 

процессы слипания звезд с возможным образованием чёрных дыр. При этом 

может возникнуть одна черная дыра или несколько черных дыр на 

относительно малом расстоянии от центра галактики. 

4. Большие плотности масс в начальный период после Большого Взрыва 

повлечет значительное гравитационное влияние на красное смещение спектров 

излучения галактик, которое приведет к существенному увеличению параметра 

z. Традиционное пренебрежение гравитационным воздействием приводит к 

отнесению времени излучения галактик, в частности квазаров, ко времени 

более 13 млрд лет назад. 

5. Учет влияния гравитации на красное смещение излучения галактик 

позволяет показать, что они находятся на расстоянии от 5,5 до 10 млрд. 

световых лет от наблюдателя. Следовательно, интенсивность излучения 
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квазаров на самом деле меньше более чем на порядок, чем считается в 

настоящее время. 
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