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Во время наших бесед с Рязановым мы обсуждали соотношение его 
взглядов с развиваемой нами бинарной геометрофизикой, основанной на так 
называемой бинарной предгеометрии. По некоторым вопросам у нас было 
согласие, однако убедить его окончательно в плодотворности нашего подхо-
да мне тогда так и не удалось. Как мне сейчас представляется, это было свя-
зано с предварительными результатами наших исследований. В последнее 
время после получения новых результатов мне очень хотелось заново про-
дискутировать с Рязановым наши позиции, однако он был далеко. Я все со-
бирался написать ему в Израиль обстоятельное письмо, однако, к сожале-
нию, так и не собрался. А совсем недавно получил сообщение о его кончине. 
Опоздал! 

Тем не менее считаю уместным прокомментировать перечисленные в 
приведенных выше статьях Георгия Васильевича выводы с позиций разви-
ваемой нами бинарной геометрофизики. В связи с этим напомню, что би-
нарная геометрофизика строится на основе так называемой теории бинар-
ных систем комплексных отношений [1; 2]. Это означает, что задаются два 
множества неких элементов и определяются отношения между элементами 
двух множеств. Два множества элементов описывают два вида состояний 
микросистем, между которыми рассматриваются процессы перехода. Эти 
отношения удовлетворяют неким законам. В итоге получается так, что эле-
менты в любом состоянии характеризуются отношениями как к элементам 
следующего состояния (в будущем), так и отношениями к элементам в про-
шлых состояниях. Уже сам этот факт фактически является ответом на по-
ставленный Рязановым (и рядом других авторов) вопрос о некой симметрии 
ролей прошедшего и будущего в физике. 

Постараюсь прокомментировать все 8 пунктов его второй статьи и 
идеи, высказанные во фрагменте его первой работы. 

Начну с последнего, восьмого пункта его тезисов, в котором он на ос-
новании введения некого второго пространства объясняет «происхождение 
полуцелых представлений», то есть факта спинорного описания элементар-
ных частиц. В рамках бинарной предгеометрии показано, что спинорное 
описание элементарных частиц автоматически достигается, если опираться 
на бинарные системы комплексных отношений минимального невырожден-
ного ранга (3,3). От этой бинарной предгеометрии путем «своеобразной 
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склейки» элементов двух множеств можно перейти к общепринятой  
4-мерной геометрии с сигнатурой (+ – – – ). 

Далее обсудим шестой пункт тезисов Рязанова, где говорится, что 
«петли во времени для фотонов дают для заряженных частиц дополнитель-
ное взаимодействие, которое по величине и по зависимости от расстояния 
совпадает с тяготением». Фактически здесь утверждается, что гравитацион-
ное взаимодействие не является первичным, а является производным от 
электромагнитного взаимодействия («петли во времени для фотонов»). Это 
утверждение доказано в наших работах на основании последовательного ре-
ляционного обобщения [2] теории прямого межчастичного электромагнит-
ного взаимодействия Фоккера–Фейнмана [3]. Нами показано, что гравита-
ция является своеобразным квадратом от электромагнитных взаимодей-
ствий. Более того, аналогичное утверждение о вторичном характере грави-
тационных взаимодействий (правда, на основе иных соображений) высказы-
валось в работах А.Д. Сахарова [4] и С.Л. Адлера. 

Во втором пункте тезисов Рязанова говорится, что «свободный элек-
трон должен двигаться так, чтобы реакция вселенной, издаваемая такими же 
электронами, не меняла характера предполагаемой траектории». Это утвер-
ждение фактически означает обусловленность слагаемых, описывающих 
свободное движение в лагранжианах теории, реакцией со стороны всего 
окружающего мира. В наших работах [2] этот результат доказан на основа-
нии обобщения теории прямого межчастичного грави-электромагнитного 
взаимодействия. 

В четвертом и пятом пунктах тезисов Рязанова фактически говорится о 
том, что круговые орбиты электрона в атомах также обусловлены реакцией 
окружающего мира. Этот результат также обоснован нами в рамках реляци-
онной теории атомов [5]. Было показано, что именно реакцией окружающе-
го мира объясняется найденная В.А. Фоком О(4)-симметрия в водородопо-
добных атомах. 

Особый интерес представляют соображения Рязанова об обусловлен-
ности значения массы электрона «параметрами космологической модели», 
высказанные в третьем пункте его тезисов. К этому добавим соображения 
Рязанова из первой статьи, где он говорит об аналогичной обусловленности 
гравитационной постоянной. Будем опираться на другую публикацию 
Г.В. Рязанова [6], где приведены его конкретные формулы. Прежде всего, 
отметим, что эти утверждения фактически соответствуют проявлениям 
принципа Маха, понимаемого как зависимость локальных характеристик 
объектов от глобальных свойств окружающего мира. В литературе имеется 
ряд любопытных рассуждений на эту тему. Об этом писали Г. Вейль,  
П.А.М. Дирак, А. Эддингтон и ряд других мыслителей. 

В работе Рязанова [6] приводится следующее значение для массы эле-
ментарной частицы: 

m = (e2N1/2) / (c2R), 
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где e – заряд электрона, N ~ 1080 – число Эддингтона (число протонов во 
Вселенной), R~ 1028 см – размер наблюдаемой Вселенной. 

В той же работе приводится следующее значение для ньютоновой гра-
витационной постоянной: 

 
G = (e2) / (m2N1/2), 

 
где использованы те же обозначения. 

Отметим, что в названной публикации не указана масса конкретной 
элементарной частицы. Исходя из ряда дополнительных соображений и 
названных тезисов, следует положить, что это масса электрона m → me . Из 
тех же дополнительных соображений следует положить, что во второй фор-
муле Рязанова следует писать произведение масс электрона me на удвоен-
ную массу протона 2mp. Коэффициент 2 здесь введен исходя из соображений 
удобства интерпретации окончательного результата. Тогда, подставляя 
первую формулу во вторую, получим  

 
G = (e2) / (2mempN1/2) = (c2R) / (2mpN) → R = (2GM) / c2, 

 
где введена масса наблюдаемой Вселенной M = mpN. Таким образом прихо-
дим к известному выражению для гравитационного радиуса Вселенной че-
рез ее массу и гравитационную постоянную. 

Таким образом, формулы Рязанова можно соотнести с известными 
свойствами окружающего мира, что можно рассматривать как еще одно 
подтверждение справедливости принципа Маха.  

Используя приведенные здесь обобщения формул Рязанова, можно по-
новому взглянуть на квадратное уравнение Эддингтона, из которого получа-
ется известное отношение масс электрона и протона: 

 
10 m2 – 136 m m0 + m20 = 0, 

где m0 – некая масса, определяемая глобальными свойствами Вселенной. 
Если отождествить коэффициент 136 с 1/γ, где γ – постоянная тонкой струк-
туры, то можно прийти к весьма любопытному выражению для отношения 
масс электрона и протона: 

 
me / mp = 10 γ2 ~ 1/ 1840. 

 
Это чрезвычайно любопытный результат. 
В связи с изложенным приведем высказывание известного американ-

ского физика-теоретика Р. Дикке: «Итак, мы видели, что у принципа Маха 
много лиц – почти столько же, сколько было исследователей, рассматрива-
ющих принцип Маха. Будучи основан на глубоких философских идеях, этот 
принцип является интуитивным, и его трудно возвысить (или, если угодно, 
низвести) до уровня количественной теории. Но то, что самого Эйнштейна к 
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его чрезвычайно изящной теории гравитации привели соображения, выте-
кающие из этого принципа, говорит о многом. Принцип Маха еще может 
быть очень полезным для физиков будущего» [7]. 

Наконец, отметим, что оставшийся пункт 7 из тезисов Рязанова также 
не лишен оснований. Он в какой-то степени относится к описанию свойств 
окружающего мира на очень больших расстояниях. Это соображение Ряза-
нова можно соотнести с высказываниями П.К. Рашевского [8] и В.Л. Рвачева 
[9], развитыми в наших работах с А. Молчановым [10]. 
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