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В основу настоящей работы положено уравнение релятивистской динамики, закон сохранения энергии материального тела, 
движущегося в гравитационном поле, и обнаруженное Эйнштейном влияние гравитации на ход времени. Найдены формулы, 
описывающие изменение в гравитационном поле инертной и гравитационной масс материального тела.  Получена новая формула для 
силы гравитационного взаимодействия материальных тел. Показано, что  формула Ньютона является приближением новой формулы. 
Установлено, что принцип эквивалентности инертной и гравитационной масс не является универсальным. С определённой точностью 
он выполняется внутри Солнечной системы при равенстве нулю суммы кинетической и потенциальной энергии материального тела.  
Ограничение принципа эквивалентности инертной и гравитационной масс для галактических звёздных систем снимает проблему 
«тёмной материи».   
 

Настоящий анализ основывается на предыдущих работах [1,2], в которых были 
рассмотрены возможности применения уравнения релятивистской динамики для анализа 
движения материального тела с изменяющейся малой массой (пробного тела) в 
гравитационном поле массивного тела с использованием принципа эквивалентности 
инерции и гравитации.         
 Дифференциальное уравнение релятивистской динамики в векторной форме, 
описывающее движение материального тела с инертной массой INm  в системе декартовых 

координат с началом, совпадающим с центром массивного сферически симметричного 
материального тела массой GRM , с использованием местного времени, измеряемого 

часами, движущимися вместе с пробным телом, будет иметь следующий вид [ 3 ]:  
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 - вектор текущей скорости 

пробного тела, определяемый с использованием местного времени; r
�

- радиус-вектор 
пробного тела и r  – его модуль; G – гравитационная постоянная; t  – местное время.   Для 
перехода от уравнения (1), описывающего релятивистскую динамику пробного тела в 
центрально симметричном гравитационном поле с использованием интервала местного 
времени dt , к уравнению релятивистской динамики пробного тела с использованием 
интервала времени 0dt , измеряемого за пределами гравитационных полей в неподвижной 

системе координат, связанной с центром сферически симметричного материального тела 
массой  M , можно использовать найденное Эйнштейном точное соотношение для этих 
величин [ 4 ]:     
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где: e - экспонента, 0c  - скорость света в отсутствие гравитационных полей. При этом 

между скоростью пробного тела измеряемой с использованием местного времени 
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и  скоростью  пробного тела измеряемой с использованием неподвижных часов за 

пределами гравитационных полей 0
0
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ϑ =
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будет нижеследующая взаимосвязь: 
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Аналогичная взаимосвязь будет между скоростью света, измеряемой с использованием 
местного времени, c  и скоростью света, измеряемой с использованием неподвижных 
часов, находящихся за пределами гравитационного поля, 0c : 
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Ранее, формулы (2), (3) и (4) были применены для поиска уточнённой зависимости 
инертной массы пробного тела, движущегося в гравитационном поле, от гравитационного 
потенциала и скорости движения [ 2 ]. Эта зависимость описывается нижеследующей 
формулой:  
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Для ясности изложения повторим вывод этой формулы. В упомянутой работе [3] 
была доказана эквивалентность двух нижеследующих релятивистских выражений для 
силы инерции: 

( ) ( )
1
22 2

2 2
1
2gradIN

I
I

IN
N

N
N

I

dm d
m

dt dt

m c
m c

m

C
C

ϑϑ  
+ −= 



−


,   (6) 

где C - константа. Преобразуем (6) с учётом 
dr

dt
ϑ

=  и, подставив в него выражения (3) и 

(4), последовательно выполним дифференцирование и разделение переменных:  
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Проинтегрируем теперь уравнение (7) при радиальном движении тела в центрально 
симметричном гравитационном поле с бесконечности в точку r , где тело приобрело 
скорость 0ϑ : 
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После интегрирования получим: 



( ) 2
0

1
22

0

2
0 0

2
0

ln lnln e
GRGM

rcIN
cm

m c

ϑ
−

 
= + 

  

−
.   (9) 

Свернув правую часть (9) и приравняв выражения под логарифмами, получим 
искомую формулу, описывающую изменение инертной массы пробного тела в центрально 
симметричном гравитационном поле с учётом влияния поля на ход времени: 
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Отсюда следует, что при движении пробного тела на большом удалении от 
источника поля или при неизменном гравитационном потенциале  его инертная масса 
зависит только от скорости движения и меняется в соответствии с известным выражением 
для релятивистской массы.             
 Запишем теперь закон сохранения энергии материального тела с инертной и 
гравитационной массами   INm  и GRm , соответственно, движущегося в гравитационном 

поле массивного тела с гравитационной массой GRM : 

KIN POTE U const+ =  или  2 2
0IN GRm c m c m const− + Φ = ,   (11) 

где 2 2
0KIN INE m c m c= − , а POT GR GRU m= Φ  - потенциальная энергия материального тела в 

точке поля с классическим гравитационным потенциалом GRGM

r
Φ = − , находящейся на 

расстоянии r  от центра массивного тела.  
Подставим в выражение (11) соотношения (4), (5) и записанное выше выражение 

для классического гравитационного потенциала. После несложных преобразований 
получим закон сохранения энергии материального тела, движущегося в центрально 
симметричном гравитационном поле: 
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Для удобства последующего анализа введём обозначение: 

0const m S= ,        (13) 

где: S  - новая постоянная, имеющая размерность квадрата скорости. Подставив (13) в (12) 
и выполнив простые преобразования, запишем выражение для S : 
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Чтобы определить S , перепишем (14) для случая r = ∞ . В итоге получим: 
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где: 0ϑ ∞ - скорость материального тела на бесконечности. 



Запишем теперь выражение для гравитационной массы, используя (12) и (13): 
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Подставим (2), (3), (5) и (16) в (1).  В итоге получим уравнение динамики материального 
тела: 
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Форма уравнения динамики (17) совпадает с формой релятивистского уравнения 
динамики в части силы инерции, без учёта влияния гравитации на ход времени. Правая же 
часть этого уравнения отличается от записи силы, которая описывает гравитационное 
взаимодействие двух материальных тел. Введём для неё нижеследующее обозначение: 
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Преобразуем теперь (17), учитывая соотношения 2
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, исключая время и выполняя простые преобразования.  В результате получим: 
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Проанализируем выражение (19) для случая 0 0cϑ ≪ . В этом случае имеем: 
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Проинтегрируем (20): 
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где E  - постоянная интегрирования. Интеграл в правой части (21) найдём, сделав 

подстановку 
2

0
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x
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= . После простых преобразований и табличного интегрирования [5], с 

учётом известного правила ( ) ( ) 1
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, получим формулу для расчёта так 



называемого интеграла энергии 2
0ϑ  материальных тел движущихся  в гравитационном 

поле со скоростями 0 0cϑ ≪ : 

( ) 2 4
2 0

0 2 2 2 2 2 2 2
1 10 0 0

2 1 2
ln

! !

n n n n n
GR GR

n n n n
n n

G M S G M r c

n n r c c n n r c G
E

M
Sϑ

∞ ∞

− −
= =

−  
= − − − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

+∑ ∑ . (22) 

Найдём теперь значение постоянной S  в уравнении (22) для условий внутри 
Солнечной системы. Для этого используем экспериментально подтверждённую 
эквивалентность инертной и гравитационной масс на поверхности Земли. Приравняем 
выражение (16)  для гравитационной массы и выражение (5) для инертной массы. С 
учётом того, что во всех экспериментах по проверке слабого принципа эквивалентности  
на земной поверхности 0 0cϑ ≪  получим:   
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После простых преобразований в (23) получим формулу для расчёта постоянной S : 
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где: EM - масса Земли; ER - экваториальный радиус Земли. Использовав численные 

значения параметров EM и ER , найдём постоянную S : 

0S = .     (25) 
Равенство нулю постоянной  S   внутри Солнечной системы можно получить также 

другим способом. Для этого воспользуемся данными наблюдений для двух достаточно 
удалённых друг от друга планет с малым эксцентриситетом орбиты [6]  – Венеры и 
Нептуна. Для расчёта S  сформируем систему из двух уравнений (22), используя массы 
Венеры 244,87044 10 kgVenM = i  и Нептуна 261,0296648 10 kgNeptM = i , массу 

Солнца 301,989 10 kgSM = i  и параметры орбитального движения этих планет - средние 

радиусы  орбит 111,082089482 10 mVenR = i , 124,4965837586 10 mNeptR = i  и средние скорости 

m
35030

secVenϑ = , 
m

5430
secNeptϑ = , ограничившись тремя первыми членами рядов в 

уравнении (22): 
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Решим эту систему уравнений относительно S .  ln(...)не может быть меньше единицы, а 
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 и вычтем (26) из (27). В 

результате, после простых преобразований  и подстановки численных значений 
параметров, получим соотношение: 

1201175100,7539 0,82932535075403Ven NeptE E= + .       (28) 



Подставив (28) в (26), получим систему из двух уравнений с двумя неизвестными, 
уравнения (27) и модифицированного уравнения (26). После решения этой системы, 
найдем для условий Солнечной системы значение постоянной 0S = .  

Подставим найденное значение 0S =  в формулу для силы гравитационного 
взаимодействия (18). В результате получим: 
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При 0 0cϑ ≪ , формула (29) перепишется в виде: 
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Можно показать, что для этого случая формула (30) даёт результаты расчётов силы 
гравитационного взаимодействия, практически совпадающие с результатами, 
полученными  по классической формуле Ньютона для силы гравитационного 
взаимодействия CGRF :   
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В таблице  1 приведены результаты расчётов силы гравитационного взаимодействия для 
тела малой массы 245,976 10Em kg= i , равной массе Земли, с массивным телом, имеющим 

массу Солнца 301,989 10SM kg= i  [6], по формулам (30) и (31).  

Сила гравитационного взаимодействия, вычисленная по формулам (30) и (31). Таблица 1  
Расстояние, 

r , m  5,00000000E+10 5,00000000E+11 5,00000000E+12 5,00000000E+13 

GF , N 3,172206086E+23 3,172206158E+21 3,172206277E+19 3,172206277E+17 

CGF , N 3,172206136E+23 3,172206136E+21 3,172206136E+19 3,172206136E+17 

Как видно из таблицы, результаты расчётов практически совпадают. Формулу Ньютона 
(31) можно также получить разложением экспоненты в формуле (30). Действительно, 

разложим 
2

0e
GRGM

rc
−

 в ряд Маклорена и ограничимся двумя членами ряда. В итоге получим 
формулу (31): 

2
0 0 0

2 2 3
0

1 1GR GR
GR

m c r GM m M r
F G

r rc r

 
= − − = − 

 

� �
�

. 

Подставив значение постоянной 0S =  для условий Солнечной системы в формулу 
(22), описывающую изменение квадрата скорости материальных тел в зависимости от 
расстояния до источника центрально симметричного гравитационного, получим: 

( )2
0 2 2

1 0

2 1

!

n n n
GR

n n
n

G M

n n r c
Eϑ

∞

−
=

−
= − −

⋅ ⋅∑ . (32) 

Формула (32) даёт значения квадрата скорости материального тела в центрально 
симметричном гравитационном поле практически совпадающие со значениями, 
вычисленными по формуле, которая получена в рамках  классической теории     
гравитации [3]: 



2
0

2
CLASS CLASS

GM
E

r
ϑ = − .      (33) 

Чтобы определить величину постоянной GALS  для нашей Галактики «Млечный 

путь», воспользуемся формулой (15) и данными наблюдений за движением звёзд на краю 

Галактики.  Принимаем для 0

m
139000

sec
ϑ ∞ =  орбитальную скорость звезды в Галактике на 

удалении от центра Галактики 40kiloparsecR∞ =  [6]. В итоге получим нижеследующее 

значение GALS : 
2

10
2

m
1,9321 10

secGALS = i .     (34)    

Отсюда следует возможность объяснения наблюдаемых форм ротационных кривых звёзд 
в галактиках без привлечения тёмной материи. Покажем это. Перепишем формулу (22) 
для звезды, движущейся в нашей галактике «Млечный путь»: 

( ) 2 4
2 0

0 2 2 2 2 2 2 2
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+∑ ∑ , (35) 

где: BULM - масса балджа Галактики; SR - расстояние от звезды до центра Галактики. 

Расчёты скорости звезды по формуле (35) выполним для следующих условий: 
1. В расчётах сумм рядов в (35) ограничимся тремя первыми членами. 
2. С учётом неопределённости массы  балджа Галактики расчёты выполним для 

трёх значений массы балджа 39
1 1 10 kgBULM = i , 40

2 1 10 kgBULM = i  и 
41

3 1 10 kgBULM = i . 

3. Постоянную интегрирования SE  находим по формуле (35) для параметров 

звезды достаточно удалённой от центра Галактики – Солнца, которое движется 

со скоростью 
m

250000
secSϑ ≈ , на расстоянии 2010kiloparsec 3,08568 10 mSR ≈ = i  

[6]. Она оказалась равной для массы балджа 1BULM  - 
2

11
1 2

m
7,0479932 10

secSE = i , 

для 2BULM -
2

11
2 2

m
6,1971487 10

secSE = i , для 3BULM - 
2

11
3 2

m
5,696588 10

secSE = i . 

4. Влиянием остальных звёзд пренебрегаем. 
5. Расчеты выполним для интервалов расстояний за пределами балджа от 

5 kiloparsecдо 19 kiloparsec.  
Для сравнения, выполним расчёты 
скорости звезды по классической 
формуле (30), с предварительно 
найденными для неё постоянными 
интегрирования 

2

1 2

m
62067550751

secCLASSE = − ,    

2

2 2

m
58175507506

secCLASSE = −  и 

2

3 2

m
19255075056

secCLASSE = − . 

Результаты расчётов сведены в 
таблицу 2 и представлены 
ротационными кривыми на рисунке.  



Скорости звезды в Галактике,  вычисленные по формулам (33) и (35).       Таблица 2 
Расстояние до центра галактики, kiloparsec  
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Из рисунка и таблицы видно, что в зависимости от использованного значения массы 
балджа можно получить, используя формулу (35), различные формы ротационных 
кривых, как с монотонным увеличением скорости звезды при росте расстояния до центра 
Галактики, так и с ростом скорости, лишь начиная с определённого расстояния. 
Дальнейшее увеличение массы балджа сверх 411 10 kgi  приводит к монотонному 
уменьшению скорости звезды с расстоянием, как это наблюдается при всех массах балджа 
с использованием классической формулы (33). На форму ротационной кривых 
определяющее влияние оказывает также найденное по формуле (15) значение            
постоянной S .  
 Анализ формул (5) и (16), которые описывают изменение инертной и 
гравитационной масс в зависимости от расстояния материального тела до источника 
гравитационного поля, от массы источника поля и от скорости материального тела, 
показывает существенное ограничение принципа эквивалентности инертной и 
гравитационной масс. Это ограничение возникает как следствие закона сохранения 
энергии материального тела, движущегося под воздействием гравитационного поля. При 
значении постоянной 0S =  эквивалентность инертной и гравитационной масс с 
достаточно высокой точностью сохраняется  для гравитационных полей и расстояний 
внутри Солнечной системы, хотя эта точность уже различна в её разных частях. Для 
галактических условий слабый принцип эквивалентности существенно нарушается. Это 
можно подтвердить расчётом инертной массы INSm  по известной гравитационной массе 

Солнца 301,989 10 kgGRSm = i , с использованием формул (5), (16) и (34), при массе балджа 
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3 1 10 kgBULM = i , скорости Солнца 0

m
250000

secSϑ =  и радиусе Солнечной 

орбиты 10kiloparsecSR =  [6]. Масса покоя Солнца в отсутствии гравитационных полей 

0Sm  может быть выражена из формулы (16): 
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Подставив численные значения параметров, найдём 30
0 1,28182420171811 10 kgSm = i . 

Используя это значение 0Sm , рассчитаем по формуле (5) величину инертной массы  

Солнца. Она оказалась равной 301,28182495575912 10 kgINSm = i .  Как видно, разница между 

инертной и гравитационной массами Солнца уже довольно существенна. Эта разница 
между инертной и гравитационной массами звёзд в галактиках и является причиной 
отклонения форм ротационных кривых от классических. 
 В заключение следует отметить, что использованный подход позволяет отказаться 
от введения тёмной материи за счёт ограничения слабого принципа эквивалентности. 
Отказ от универсальности этого принципа вытекает из закона сохранения энергии 
материального тела и экспериментально подтверждённого замедления времени в 
гравитационном поле. 
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