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Недавно завершила работу V Международная конференция “Фин-
слеровы обобщения теории относительности”, состоявшаяся в МГТУ
им.Н.Э. Баумана и в Учебном центре НИИ гиперкомплексных систем
в геометрии и физике. Это ставшее традиционным мероприятие, прово-
димое каждый год поочередно в Египте и в России, вновь привлекло
внимание специалистов со всего мира, занимающихся фундаментальны-
ми проблемами естествознания и математики. Подробную информацию
о прошедших конференциях, специальные выпуски журнала “Гиперком-
плексные числа в геометрии и физике” с избранными докладами, фото-
и видеоматериалы, DVD-фильмы и статьи о конференциях можно найти
в [1–5].

В этом году на конференции были представлены работы исследова-
телей из 9 стран таких как Венесуэла, Египет, Индонезия, Иран, Китай,
Россия, Румыния, США и Украина.

Центральной тематикой конференции по-прежнему остается метрика
Бервальда–Моора и возможное ее использование для расширения теории
относительности. Однако смежным вопросам, связь которых с централь-
ной темой ясна для специалистов, также уделяется большое внимание.
Для того чтобы сориентироваться в кратком обзоре состоявшихся докла-
дов, можно условно разделить рассмотренные вопросы на следующие
категории:

— фундаментальные математические исследования, посвященные во-
просам финслеровой геометрии по Рашевскому и в традиционном смы-
сле, вариационным методам, а также инвариантам в четырехмерном про-
странстве с метрикой Бервальда–Моора;

— общематематические структуры и фракталы в двумерном простран-
стве с метрикой Бервальда–Моора;

— исследования проявлений глобальной и локальной анизотропии в
космологии и космологических моделях;
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— наблюдения и экспериментальные исследования, связанные с ани-
зотропией и использованием методов финслеровой геометрии.

Одним из классических подходов к развитию теории относительно-
сти можно назвать подход, развиваемый в работах Г.И. Гарасько и осно-
ванный на возможности создания новой метрической функции [6–8]. В
своем докладе Г.И. Гарасько (РФ, Москва) иллюстрирует возможности
использования лагранжиана поля (полей), который основывается на ме-
трической функции финслерова пространства. Лагранжиан конструиру-
ется как единица, деленная на объем, заметаемый единичным вектором,
пробегающим все точки индикатрисы в касательном пространстве в пред-
положении, что касательное пространство евклидово. Для пространства,
конформно связанного с пространством Минковского, записано космо-
логическое уравнение в предположении экспоненциальной зависимости
лагранжиана от времени и его сферической симметрии. Решение уравне-
ния дает закон Хаббла для расстояний от начала, существенно меньших
размера Вселенной. Космологическое уравнение записано и для поля,
описывающего Вселенную с геометрией, конформно связанной с гео-
метрией поличисел H(4), которая обладает метрикой Бервальда–Моора.
Показано, что в приближении слабого поля новый геометрический подход
ведет к линейным уравнениям поля для нескольких независимых полей.
Уравнения поля для более сильных полей во втором порядке аппрокси-
мации становятся нелинейными, а поля — зависимыми. Это нарушает
принцип суперпозиции для каждого поля по отдельности и порождает
взаимодействие между различными полями. Объединение гравитацион-
ного и электромагнитного полей проводится в рамках геометрического
подхода в псевдоримановом пространстве и в искривленном простран-
стве Бервальда–Моора.

Доклад Г.Ю. Богословского (РФ, Москва) был посвящен метрике, ин-
дуцированной на массовой оболочке, погруженной в 4-импульсное про-
странство с метрикой Бервальда–Моора [9–11]. Соответствующее про-
странство является финслеровым аналогом пространства Лобачевского,
метрика которого похожим образом возникает в пространстве Минков-
ского.

В докладе В.Г.Жотикова (РФ, Москва) показано, что алгебраические
проблемы, возникающие в исследованиях по центральной проблеме фи-
зики — объединению всех фундаментальных взаимодействий, включая
гравитационное, приводят к необходимости изучения новых алгебраи-
ческих систем, которые до последнего времени в физике не применя-
лись. Выполненные исследования, показали, что главное значение для
теории Великого объединения и, соответственно, cуперобъединения фун-
даментальных взаимодействий, будет иметь понятие обобщенной группы
Вагнера [12], [13]. Вмещение групп, соответствующих фундаменталь-
ным взаимодействиям, а именно электромагнитному (группа симметрии
U(1)), слабому (группа симметрии (SU(2)) и сильному (группа симме-
трии (SU(3)), в обобщенную группу Вагнера позволяет решить проблему
унификации фундаментальных взаимодействий, а применение к указан-
ной обобщенной группе Вагнера теоремы Э.Нëтер позволяет получить
новые, более общие законы сохранения.

В докладе Ж.Шена (США, Индианаполис) исследована кривизна Рич-
чи в финслеровой геометрии [14].

Доклад П-М.Вонга (США, Нотр-Дам) посвящен взвешенным ком-
плексным метрикам Рандерса [15].
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В докладе В. Балана (Румыния, Бухарест) дан подробный обзор ра-
бот, в которых исследовались особенности псевдофинслеровых про-
странств, являющихся естественными обобщениями используемых со-
временными физиками псевдоримановых пространств [16]. Докладчик
отметил большой вклад в данном направлении российского матема-
тика П.К. Рашевского. Была также специально подчеркнута важность
для физики групп непрерывных симметрий псевдофинслеровых про-
странств, которые не ограничиваются как в римановых случаях одними
только изометрическими и конформными преобразованиями, а задаются
существенно более широкими наборами геометрических инвариантов,
являющихся многовекторными финслеровыми обобщениями обычных
длин и углов. Рассматривались также вопросы связанные с применени-
ем к псевдофинслеровым пространствам такого важного понятия, как
подпространство относительно одновременных событий.

Доклад Н.Л.Юсефа и А.М.Сид-Ахмеда (Египет, Гиза) посвящен гео-
метрии расширенного абсолютного параллелизма, которая исследовалась
на касательном расслоении основного многообразия. Соответственно все
геометрические объекты оказались функциями не только координат, но и
направлений. При этом возникли дополнительные объекты, не имеющие
аналогов в классической геометрии абсолютного параллелизма.

В докладе Х.Мо (КНР, Пекин) выполнено непосредственное построе-
ние полиномиальной (произвольной степени) α, β-метрики со скалярной
флаговой кривизной и вычисление последней. Такие финслеровы ме-
трики содержат все нетривиальные проективно плоские α, β-метрики с
постоянной флаговой кривизной [17].

В докладе Н. Садехзадех и А. Разави (Иран, Ком) исследован поток
Риччи в финслеровой геометрии. Рассмотрены деформации слабых ланд-
сберговских метрик, удовлетворяющих уравнениям потока Риччи, и по-
казано, что эти метрики удовлетворяют условиям Ландсберга.

В докладе А.А. Элиовича (РФ, Москва) рассмотрены некоторые аспек-
ты применения полинорм для алгебр, используемых в физике [18].

В докладе Н.Перминова (РФ, Казань) и В. Балана (Румыния, Буха-
рест) обсуждалось спектральное разложение метрики m-корня в приме-
нении к результантам [19].

В докладе В. Балана (Румыния, Бухарест) и С.В. Лебедева (РФ, Моск-
ва) исследованы возможности использования преобразования Лежандра
и формализма Гамильтона для геометрии с метрикой Бервальда–Моора.

В докладе А.В. Соловьева (РФ, Москва) обсуждались антисимметрич-
ные скалярные полипроизведения и связанные с ними финслеровы про-
странства.

В докладе Н. Войку (Бринзей) (Румыния, Брашов) получено обобще-
ние уравнений Эйнштейна на случай финслеровых пространств. Резуль-
тат получен с помощью вариационных методов, основанных на инва-
риантности действия Финслера-Гильберта по отношению к инфинитези-
мальным преобразованиям [20, 21]. Для таких пространств найден аналог
закона сохранения энергии-импульса.

В докладе Д.Г. Павлова (РФ, Москва) и С.С. Кокарева (РФ, Ярославль)
на примере пространства Н3 продолжено исследование специфических
для некоторых финслеровых пространств новых геометрических инвари-
антов — бинглов и тринглов [22, 23]. Появление этих новых инвариантов,
по мнению авторов, и составляет основной потенциал для приложений
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финслеровой геометрии к физике. Ведь вместе с инвариантами появля-
ются и новые непрерывные симметрии, которым не было места в обыч-
ных псевдоримановых пространствах. В частности, не исключен вариант,
что некоторые четырехмерные финслеровы пространства обладают таки-
ми важными для физики непрерывными группами симметрии, как U(1),
SU(2), SU(3) и другими, причем не на основании их постулирования,
а как прямые следствия геометрических свойств, правда, совсем иной
метрики пространства-времени, чем псевдориманова.

Отдельно следует упомянуть доклад А.В.Малыхина (РФ, Москва),
автор которого представил результаты своих исследований последствий
кардинально иного набора фундаментальных арифметических операций,
чем принято в современной теории чисел. На первый взгляд, подобная
работа лежит крайне далеко от проблем финслеровой геометрии, однако,
если принять во внимание факт, что прогресс часто связан не только с
новыми теориями, но и с использованием в них оригинального матема-
тического аппарата, подобные исследования представляют несомненный
интерес.

В докладе О.А.Морнева (РФ, Пущино) обсуждались нильпотенты,
вращения и фотоны с точки зрения геометрии, связанной с клиффордовой
алгеброй в трехмерном пространстве.

В докладе А.Ф. Турбина и Ю.Ждановой (Украина, Киев) доказан ряд
новых теорем, связанных с проблемой контактного числа в En, n � 3.
Для n = 4, 5, . . . , 8 приведены варианты визуализации правильных τn-
гранников, на вершинах которых решается проблема контактного числа.

В докладе М.С.Панчелюга (РФ, Пущино), В.А.Панчелюга (РФ, Пу-
щино) и Д.Г. Павлова (РФ, Москва) рассмотрен вопрос о построении
аналогов множеств Жюлиа на плоскости двойных чисел и представле-
ны примеры соответствующих построений, выполненные с помощью
разработанной компьютерной программы [24, 25]. Основной результат
предложенной работы заключается в том, что гиперболические аналоги
множеств Жюлиа оказались совсем не такими тривиальными, как пред-
ставлялось ранее. По своей структуре они оказались, как минимум, рав-
ноценными по сложности множествамЖюлиа на комплексной плоскости.
Возможно, именно этот результат привлечет к двойным числам, алгебрам
и анализу над ними дополнительное внимание не только математиков, но
физиков, которое данные замечательные объекты, несомненно, заслужи-
вают.

В докладе Ю.С. Владимирова (РФ, Москва) обсуждался финслеров
характер электромагнитных и гравитационных взаимодействий в рамках
концепции дальнодействия [10, 26, 27].

В докладе В.Д.Иващука (РФ, Москва) рассмотрено семейство мно-
гомерных решений космологического типа, управляемых финслеровыми
4-метриками [10, 28]. Это семейство содержит решения со степенным и
экспоненциальным поведением масштабных факторов по отношению к
синхронной временной переменной. Набор 4-метрик содержит, как част-
ный случай, 4-мерную метрику Бервальда–Моора. Обсуждаются возмож-
ные обобщения и применения в космологии.

В докладе И.Э. Булыженкова (РФ, Москва) для обобщения теории от-
носительности на произвольно движущиеся относительно наблюдателя
конфигурации динамических полей предлагается модифицировать вари-
ационный формализм Гильберта через распределенные плотности гра-
витационных источников и их нелокальных масс [10]. Задача Лагранжа
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для динамики потоков энергии нелокальных частиц приводит к анало-
гу уравнения Эйнштейна, но без правой части отброшенной материи из
точечных частиц. Как геодезические уравнения для механических (пас-
сивных) нелокальных зарядов, так и полевые уравнения для гравитаци-
онных (активных) нелокальных зарядов выводятся для финслерова ме-
трического пространства, инвариантный 4-интервал которого основан на
неоднородном и анизотропном ходе физического времени в каждой точке
евклидового 3-мерного пространства.

В докладе В.М.Корюкина (РФ, Йошкар-Ола) показано, что реше-
ние фундаментальной задачи описания произвольной физической систе-
мы наталкивается на неполноту информации о материи Вселенной [10,
29–31]. Это заставляет для получения ее модельно независимого реше-
ния воспользоваться вероятностной интерпретацией полевых функций.
Вследствие этого теория поля должна строиться как наиболее правдопо-
добная редукция фейнмановской формулировки квантовой теории, аде-
кватно отражающей экспериментальные данные. При таком подходе ла-
гранжиан играет более фундаментальную роль, чем генерируемые им
дифференциальные уравнения.

В докладе М.Фильченкова, Г.И. Гарасько и Д.Г. Павлова (РФ, Москва)
рассмотрен специальный класс финслеровых метрик и пространств Де
Ситтера, а в докладе М.Фильченкова и Ю.Лаптева (РФ, Москва) обсу-
ждалось соотношение анизотропных Римановых метрик и анизотропных
финслеровых метрик [32].

В докладе С.В. Сипарова (РФ, Санкт-Петербург) обсуждалось даль-
нейшее развитие модифицированной теории гравитации — так называе-
мой анизотропной геометродинамики (АГД) [10, 33–35]. Показано, что
она позволяет с единых позиций описать астрофизические явления как
планетарного масштаба (в этом случае АГД переходит в ОТО), так и га-
лактического масштаба, где классическая ОТО приводит к противоречию
с наблюдениями. В основе АГД лежит принцип эквивалентности, тре-
бующий неразличимости инерциальных сил (в том числе зависящих от
скорости) и сил гравитации. В результате метрика пространства-времени
становится анизотропной, а соответствующая геометрия — обобщенной
лагранжевой. В рамках АГД оказывается, что астрофизические явления,
вызывающие затруднения в ОТО, соответствуют “классическим тестам”
(прецессия орбиты, отклонение луча и гравитационное красное смеще-
ние) на галактических масштабах для случая движущегося распределения
гравитационных масс. Использование подхода АГД в масштабах галак-
тики позволяет обойтись без использования темной материи, а соответ-
ствующая интерпретация ряда астрофизических наблюдений в перспек-
тиве может привести к частичному или полному отказу от использования
таких понятий, как темная материя и темная энергия.

В докладе В.О. Гладышева, А.Д. Леонтьева, П.С. Тиунова и Е.А.Ша-
рандина (РФ, Москва) рассмотрены результаты новых экспериментов
по выявлению анизотропии [10, 36, 37]. Обсуждаются пространственно-
временные вариации оптической анизотропии при распространении све-
та во вращающейся оптически прозрачной среде. Эксперименты прово-
дились на двухлучевом интерферометре, основным элементом которого
являлся вращающийся оптический диск, через который распространялся
свет в противоположных направлениях. В интерферометре свет от гелий-
неонового лазера падал на плоскую поверхность оптического диска под
углом ϑ0 = 60

◦, преломлялся и проходил через вращающийся диск. Ча-
стота вращения диска ν изменялась до 350 Гц. Для данных параметров

120 ISSN 1812-3368. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Естественные науки”. 2010. № 1



ожидаемое смещение интерференционных полос с учетом поперечно-
го эффекта увлечения света равно Δ−

Σ = 0,017−0,024 полосы. В случае
существования пространственно-временной анизотропии должны наблю-
даться вариации в положении интерференционной картины при повороте
интерферометра в пространстве. Эти вариации могут быть выделены из
временного сигнала следования интерференционных полос по аперту-
ре фотодетектора. В тестовом эксперименте были обнаружены диполь-
ные вариации сигнала, которые не могут быть объяснены вариациями
температуры, частоты вращения диска, мощности излучения лазера. В
докладе проведен анализ результатов, предложены методы повышения
чувствительности экспериментов, сделан вывод о необходимости уве-
личения массива экспериментальных данных, записанных в различное
время года.

В докладе С.В. Лебедева, Г.И. Гарасько и Д.Г. Павлова (РФ, Москва)
были представлены результаты моделирования анизотропии реликтового
излучения в 4-мерном финслеровом пространстве-времени с метрикой
Бервальда–Моора, связанной с относительной скоростью наблюдателя.
Как и ожидалось, результаты расчетов показали, что эффект Доплера
в этом финслеровом пространстве приводит к несколько иным послед-
ствиям, чем в пространстве Минковского. В частности, помимо двух ки-
нематических экстремумов по ходу и против направления скорости на-
блюдателя в финслеровом случае появляются еще двенадцать локальных
экстремумов, которые довольно четко подразделяются на две группы,
состоящие из четырех и восьми пятен. Эти своеобразные финслеровы
квадруполь и октуполь, как и первая пара экстремумов, имеют исключи-
тельно кинематическое происхождение, хотя направления на них могут
быть самыми различными. При изменении направления относительной
скорости наблюдателя, все 14 экстремумов, а не только два, как в псевдо-
римановой геометрии, изменяют направления своих осей. Что интересно,
в реальной анизотропии реликтового фона, исследовавшейся в рамках
программы НАСА спутником WMAP, было зафиксировано странное со-
впадение осей диполя, квадруполя и октуполя, а также аномально низкая
амплитуда двух последних мультиполей. Возможно, это связано имен-
но с финслеровой природой реального пространства-времени, во всяком
случае, требуется специальное и внимательное рассмотрение данного фе-
номена.

В докладе В. Крейновича (США, Эль-Пасо) рассмотрены вычисли-
тельные аспекты физических моделей основанных на финслеровой гео-
метрии с метрикой Бервальда-Моора. Обсуждались проблемы вычисли-
тельной сложности в применении к релятивистским расчетам движения
небесных тел.

В докладе О. Кошелевой (США, Эль-Пасо) обсуждались возможно-
сти использования понятий полиномиальных метрик, в частности метри-
ки Бервальда–Моора, и относительной частичной упорядоченности не
только в релятивистской физике, но и в применении к логике и теории
принятия решений.

Доклад С. Петухова (РФ, Москва) посвящен матричной генетике, те-
ории кодирования и многомерным алгебрам генетических операторов.

В докладе А. Санчеса (Венесуэла, Мерида) рассмотрена проблема не-
локальности в различных областях современной физики, включающих
последние достижения в классической электродинамике, исследовани-
ях эффекта Ааронова–Бома, теории скрытых переменных, исследовании
движений частиц со скоростями, близкими к световой, и других.
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В докладе З. Силагадзе (РФ, Новосибирск) показано, что некоммута-
тивность при релятивистском сложении неколлинеарных скоростей при-
водит к противоречию с принципом соответствия лишь на первый взгляд.
Парадокса удается избежать с помощью известного вращения Томаса. По-
казано, что подобное решение так называемого парадокса Мокану явля-
ется совершенно естественным с точки зрения основных принципов спе-
циальной теории относительности.

В докладе В.Я. Варгашкина (РФ, Орел) изложен метод восстановле-
ния квазипотенциального поля, формирующего видимый поток квазаров
на небесной сфере, на основании случайных изменений градиента по-
ля [10, 38]. Использование метода измерительной интерферометрии с
широко разнесенными базами позволило выполнить прямые измерения
нерадиальной составляющей скорости движения квазаров по небесной
сфере. Сделано предположение о существовании выделенных направле-
ний в наблюдаемой части Вселенной, благодаря чему эта составляющая
носит неслучайный характер, формируя видимый поток квазаров из то-
чек их видимой дивергенции к точкам видимой конвергенции. Подобные
точки на небесной сфере согласно принятой гипотезе указывают на вы-
деленные направления.

Доклад С.Ф. Левина (РФ, Москва) посвящен крупномасштабной угло-
вой и пространственной анизотропии красного смещения для радиога-
лактик и квазаров, исследованной в рамках теории проблемы иденти-
фикации измерений [10, 39]. Предложен алгоритм повышения статисти-
ческой воспроизводимости результатов обработки данных, который был
использован для проверки измерений постоянной Хаббла и измерений,
выполненных WMAP. Результаты идентификации оказались таковы: для
радиогалактик выражение lg cz(V ) линейно во всех секторах и претер-
певает структурное изменение на границе Местной группы галактик; для
квазаров выражение lg cz(V ) линейно (за исключением секторов 1, 2 и 4,
где оно нелинейно), более того, в секторе 3 это выражение сингулярно. В
области соответствия для радиогалактик и квазаров выражение lg cz(V )
может быть использовано для более точного определения космологиче-
ских расстояний.

Главным итогом конференции “Финслеровы обобщения теории от-
носительности” можно назвать постепенный переход от теоретических
и иногда достаточно абстрактных математических построений к поис-
кам экспериментальных доказательств финслеровой природы реального
пространства-времени, а также к поиску вариантов прикладного исполь-
зования новой геометрической парадигмы.

На закрытии конференции, обсуждая достигнутые результаты и даль-
нейшие перспективы, участниками конференции было принято решение
о проведении следующей конференции в 2010 г. Подробную информацию
о месте и сроках проведения конференции можно будет найти на сайтах
www.hyper-complex.ru и www.polynumbers.ru
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