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Колебательная природа звука  
 

К концу XVIII в. колебательная природа 

звука уже ни у кого не вызывала сомнений   

Энциклопедия физики 

 

Звук распространяется продольной волной. 

Продольная звуковая волна  стала для Гука и Гюйгенса аналогом , 

- отсюда и распространение света продольной волной в эфире  (подобно 

звуку в воздухе). 

 Продольными  называются волны, в которых колебания происходят 

вдоль направления распространения волны. 

 Вот как продольную звуковую волну характеризует Александр Вуд в 

книге «Звуковые волны и их применения» [2]. 

…род волн, к которому относятся, например, звуковые волны в 

газах и жидкостях и в котором частицы среды совершают колеба-

тельные движения вперед и назад  (выделено мною, - Л.Ф.) по 

направлению движения волны. Этот род волн, называемых продоль-

ными, можно хорошо иллюстрировать при помощи длинной спирали из 

медной проволоки [2 10]. 

Ал. Вуд 

Обратите внимание, Читатель на «колебательное движение частиц 

среды вперед и назад», - его еще даже называют «природой звука» 

(эпиграф).  

Особо нас в данном случае интересует то, что «колебательное дви-

жение вперед и назад» ушло в аналог , и по этому аналогу у нас создава-

лась волновая теория света.  

Вот и упоминаемая Ал. Вудом иллюстрация, наглядно объясняющая 

«колебательное движение вперед и назад… при помощи длинной спи-

рали из медной проволоки».  
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На спирали видны зоны «сжатия» и «расширения», наглядно иллюстри-

рующие «колебательную природу звука»!  

 Просто-то как. Прослушал однажды на уроке и остается в памяти рису-

нок пружины, натянутой между опор. Толкнуть эту пружину с одной стороны, 

и «побежит» по ней продольная звуковая волна , - так мы наглядно иллю-

стрируем процесс распространения звука в воздухе. 

«Колебательные движения  вперед и назад», — это вы найдете в 

любом источнике, где есть отступление в теорию звука.  

Колебательная  природа звука  есть традиционный взгляд на 

природу звука.  

Идея волновой  (а не корпускулярной) природы света, не грех будет 

вспомнить, во времена Гука и Гюйгенса выглядела – вызывающе! - Тысяче-

летняя традиция отдавала предпочтение корпускулярной  природе света.   

Общепризнанным было мнение, что материальным носителем света яв-

ляются частички (корпускулы), - эти взгляды восходят к самой древнегрече-

ской философии, - а что сейчас - «фотоны», - не частички? 

Корпускулярной формы  придерживался Ньютон, - авторитет для 

того времени непререкаемый. 

Но потенциал волны, - то что свет переносят не частицы, а волны, -  

интриговал исследователей, и рисовал захватывающие перспективы. 

С «продольной» волной (надо и это вспомнить) с самого начала были 

«нестыковки», - не все было ясно и о ней самой.   
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Вот, например, весточка из тех времен.  

«Оппонентов Ньютона (Гука, Гюйгенса) нередко называют сто-

ронниками волновой теории, однако надо иметь в виду, что под волной 

они понимали не периодическое колебание, как в современной теории 

(выделено мною, - Л.Ф.), а одиночный импульс» [3]. 

Кудрявцев П.С. Курс истории физики. Т. 1 

Следуя Кудрявцеву (ярчайший авторитет в истории физики) выходит, 

что «ни у кого в XVIII в. не вызывающая сомнений колебательная природа 

звука» (эпиграф), ни к Гуку, ни к Гюйгенсу отношения не имеет?  

Из-за этих-то «нестыковок» через полтора столетия в работах Юнга и 

Френеля пробивает себе дорогу идея поперечной  световой волны.   

«Нестыковок» меньше не стало.    

«В XIX столетии утверждение, что световые волны – попереч-

ные, казалось совершенно нелепым» [7, 79].  

Энциклопедии физики    

С распространением света поперечной  волной  мы сегодня и живем. 

«Колебательная  природа звука» сомнений ни у кого не вызывает.   

Разве что вот «нелепости» теперь называют парадоксами .  

  

 

Звуковой импульс 

Со «звуковым импульсом»  встречаемся мы уже в подписи к фотогра-

фии, - это «фотография распространения звукового импульса в лекционном 

театре Королевского института».  

Присмотритесь Читатель к фотографии из книги Александра Вуда, - у 

Гука и Гюйгенса такой возможности не было.  

Для фотографирования звуковых волн здесь использовалась зависи-

мость оптических свойств газа от его плотности . Это и регистрирует про-

грамма, управляющая системой камер: она окрашивает области с отличающи-

мися показателями преломления в различные цвета.1 

                                           
1 У нас здесь, правда черно-белое фото, но в Интернете полно и цветных. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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По одному этому фото можно сказать, что материальным носителем 

звука является полоса (здесь дуга) уплотненного воздуха , которая 

движется с постоянной  (!) скоростью, - скоростью звука.  

Видите Вы, Читатель, здесь, - «колебательные движения вперед и 

назад»? 

По одному этому фото (в книге их целая серия) можно если и не усо-

мниться (не будем спешить) в колебательной природе звука, то хотя бы обра-

тить внимание на отсутствие  колебательного движения (вперед и 

назад) у материального носителя звука, - продольной звуковой волны. 

Понятие «материальный носитель звука» в книге не используется.    

«Бросаются в глаза» свойства материального носителя звука .  

 Скорость  перемещения уплотнения, - постоянная величина . 

 Плотность воздуха в уплотнении, - переменная величина , - с 

увеличением расстояния от источника звука она падает. 

На свойствах звука Ал. Вуд останавливается подробно.  

Ответственным за громкость является плотность материи  в 

уплотнении , - та самая «переменная величина» .  

Рис. 22. Фотография распространения звукового импульса в 

лекционном театре Королевского института. 
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Ухо, пишет Ал. Вуд, представляет собой аппарат, регистрирующий из-

менение давления .  

«…ухо является в сущности приспособлением, улавливающим са-

мые незначительные изменения давления» [2, 95]. 

Обратите внимание, - не само «давление», а «изменение давления».  

Ухо не воспринимает медленных усилений или понижений давле-

ния, даже если они значительны по величине [2, 95].  

Ал. Вуд 

Чувствительность слухового аппарата, - это фантастика! 

Если Вы, например, покупаете кило картошки, - заметите недостачу од-

ной миллиардной доли?   

А ухо заметит.     

«Если в величине атмосферного давления будут происходить пе-

риодические изменения в одну миллиардную часть  его, то ухо их вос-

примет» [2 99]. 

Ал. Вуд 

 

Воспользуемся небольшой выпиской (взято в сети) о соотношении 

громкости звука и давления в уплотнении . 

Безапелляционный вывод, - без «уплотнения воздуха» звук не суще-

ствует!  Уплотнение воздуха  есть материальный носитель звука .  

И сразу же о уникальности материального носителя звука , - он 

несет в себе два вида энергии .  
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 Энергию давления материи  в «теле» звуковой волны, пропор-

ционально степени сжатия воздуха в уплотнении. 

 Кинетическую энергию  звуковой волны, пропорционально ее 

массе и скорости.  

Два вида энергии  в современной теории звука - отсутствуют .  

В традиционной теории звука отсутствует (!), как это уже автор отметил, 

и понятие материального носителя звука . 

Но звук передает импульс , -  без материального носителя энергии 

передавать импульс не получится?  

«Импульс» есть произведение массы тела на скорость, - Вы, Читатель, 

что-нибудь знаете о массе звука?    

А теория звука есть аналог  при построении теории света , - и с 

этим вопросом стоит заметить путаница и там (в теории света).  

А теория света  есть аналог  теории гравитации . 

Даже небольшое начальное отклонение от истины умножается 

в рассуждениях, отошедших от нее в дальнейшем тысячекрат [1, 274]. 

Аристотель 

На «звуковом импульсе»  надо остановиться подробнее. 

Само употребление понятия «импульс» в теории звука говорит о исполь-

зовании в теории понятия массы материального носителя звука.  

В данном случае это масса участка (кванта) звуковой волны непосред-

ственно воздействующего на орган слуха.   

А теперь посмотрите, как в книге о звуке доказывается передача им-

пульса звуковой волной.  

 «Если ряд волн падает на какую-либо поверхность, то волны про-

изводят на нее давление. …Волны несут, таким образом, некоторое ко-

личество движения» [2, 23].    

 Если направить звук на легкие крылышки, вращающиеся на оси, 

«то крылышки начнут вращаться, что покажет наличие давления на 

лопасть». …Если перенаправить звук на крылышки с другой стороны, 

«то крылышки остановятся, а затем начнут вращаться в другом 

направлении» [2, 23]. 

Ал. Вуд 
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Для автора (хочется сразу покаяться) эта история с давлением звука 

«на крылышки» стала откровением, - это же надо, думаю, выпустил книгу 

где столько писал о свете и звуке, и не знать таких элементарных вещей?  

Это же один к одному опыт Лебедева с листочками (крылышками), ко-

торые начинают вращаться при направлении на них светового луча. 

А здесь всего-то, что «на крылышки» направляется не свет, а звук.  

Как думаю я мог этого не знать?  

И почему мы это общее для света и звука  свойство  не объединяем 

в преподавании? 2  

Наличие у звука импульса проливает свет на необъяснимые ранее фе-

номены, - вот Вам Читатель и первая встреча с двумя видами энергии  у про-

дольной звуковой волны. 

При встрече с препятствием звук или отражается, или поглоща-

ется , на следующем фото отражение звука хорошо просматривается. 

 

 

Обратите внимание на величину импульса , передаваемого препят-

ствию при поглощении  звука, и при отражении . 

                                           
2 Стар ты, думаю, Федулаев, если уже таких элементарных вещей не помнишь.   

Никак не мог успокоится, звоню соседу по этажу (старшеклассник, отличник), - в 

каком говорю, Женя классе вы изучаете сегодня это общее для света и звука свойство? – 

Опыт Лебедева, говорит знаю, а о звуке «с крылышками», - первый раз слышу.      

Но автор, - Вы это уже, Читатель поняли, - человек дотошный. Уточнил сначала, - 

кто в Армавире лучший учитель физики? Встретились, поговорили, - не учим, говорит мы 

этому, сама первый раз слышу.   

Вот и ломай голову, - а что если это не только в Армавире?  

И еще (страшно подумать), - иллюстрацию-то «колебательного движения вперед и 

назад» я скопировал из Оксфордского учебного пособия, - «Физика в диаграммах». 2006. 
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 «Если волны поглощаются поверхностью целиком, то давление 

в два раза больше  (выделено мною, - Л.Ф.), чем в случае полного от-

ражения» [2, 23]. 

Почему в два раза больше? Это для нас очень важно. 

Довольно непростой вроде бы вопрос, но автор уверен, - хотя бы неко-

торые из Читателей уже поняли, - почему это «в два раза больше»?  

Суммируются импульсы  от обоих видов энергии в материальном 

носителе звука! 

При отражении  от препятствия звуковая волна передает импульс 

пропорционально кинетической энергии  волны (массы взаимодействую-

щей с препятствием порции ударной волны на ее скорость).  

Если звук поглощается  препятствием, то это значит, что скорость 

материального носителя звука падает до нуля и уплотнение  разрушается .  

 При разрушении уплотнения высвобождается энергия давления  

(пропорционально степени сжатия материи).   

В месте встречи материального носителя звука с препятствием в воздуш-

ную среду вбрасывается порция (квант) воздуха повышенной плотности! 

Эта «высвобождающаяся энергия давления» и увеличивает импульс, пе-

редаваемой звуковой волной препятствию в два раза .  

Можно подумать, что мы занимаемся какими-то мелочами . 

Но это – аналог!   

Это здесь, в звуковой волне, давление (и плотность) в уплотнении, кото-

рое при разрушении «вбрасывается» в среду, было в 2 раза больше, чем в 

среде, - можно и не заметить.  

В случае с гравитацией материя (в этом случае не воздух, а эфир) сжата 

(пропорционально скорости) в 1013 степени раз, - во что скажите при разруше-

нии кванта материи ударной волны (материального носителя гравитации) сжа-

того в 1013 раз эфира переходит энергия?  

Оно переходит в давление (и плотность) эфира в точке среды в которой 

этот квант ударной волны разрушается, - этого уже нельзя «не заметить»!  

Только не в тепло, как считал Пуанкаре. 

Так, впрочем, считали в то время все.  

Разрушение материального носителя гравитации при взаимодействии с 

частицами вещества приводит к росту плотности материи эфира в зоне про-

странства, где происходит это взаимодействие. 
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Самое время вспомнить, - теория Лесажа (она же «Кинетическая тео-

рия гравитации») оказалась в тупике из-за невозможности ответить на вопрос, 

- куда исчезает гравитационная энергия при взаимодействии с телами? 

 

Теперь рассмотрим, - каким способом сжимается воздух  для получе-

ния «полосы сжатого воздуха»?  

Каков механизм формирования  уплотнения?  

Александр Вуд об этом ничего не пишет, - он вообще на этом вопросе не 

останавливается.  

Но устроит ли Вас, Читатель такое объяснение? 

«Звук человеческого голоса доходит до слушателя… благодаря 

возникновению сгущений и разряжений  около рта говорящего, и пе-

редаче их через промежуточный воздух» [2, 8]. 

 Вопрос формирования «сгущений и разряжений» к счастью хорошо 

изучен в аэродинамике.   

 

 

Равновесие среды 

Механизм формирования уплотнения воздуха  связан в Природе с 

уникальным свойством звука, - постоянство скорости.  

Для Природы постоянство скорости  вообще-то нонсенс, - все что в 

природе движется, то тормозится.  

Тормозится, как только прекращает действовать сила, вызывающие это 

движение.  И, в конце концов, - останавливается.  

Только не звук (и не свет), - они не тормозятся.  

Их скорости постоянны!  

Аэродинамика это объясняет так. 

Скорость звука в воздухе не тормозится потому, что ее величина опреде-

ляется не силами, которые порождают звук, а свойствами среды, в которой 

звук распространяется. 

Обычно при этом ограничиваются объяснением, что это предельная 

скорость распространения возмущений в воздухе, но более понятным пред-

ставляется было бы при этом добавлять, что это предельная скорость, с ко-

торой воздушная среда восстанавливает нарушенное равновесие.      
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Закрыли мы, например, дверь, - мы сдвинули солидную массу воздуха, 

но на месте «сдвинутого со своего места воздуха» пустоты не образовалось.  

Воздушная масса восстанавливает свое равновесие, перетекая в те места, 

откуда воздух «сдвинули».  

Так же автомобиль при движении (и самолет) «возмущают» воздух и 

нарушают в нем равновесие, - создают впереди себя уплотнение (а сзади – раз-

режение). Отбрасывают массы воздуха в стороны.  

Природа сама поставит все на свои места, исправит сама все эти «нару-

шения равновесия». 

«Мы» открыли дверь, «Мы» сдвинув массу воздуха. «Мы» нарушили в 

среде равновесие. «Мы», - это для воздушной среды внешняя  сила .  

Но восстанавливать нарушенное в среде равновесие будем не «Мы», - 

воздушная среда это сделает сама, за счет своих внутренних  сил, - воздух 

перетекает туда, где меньше его плотность.  

Такую же ситуацию можно рассмотреть и для воды, - там только будет 

не «дверь», а весло, или лопасть руля.  

Совсем недаром, уже на ранних ступенях развития науки было подме-

чено, что «природа не терпит пустоты».  

Скорости восстановления равновесия для различных сред различны, но 

для каждой среды они постоянные  и для своей среды -  предельные .  

Это та самая скорость звука – 334 м/с. (для воздуха).  

Для водорода, - 1284 м/с.   

Для эфира – 300000 км/с., – скорость света. 

Эти постоянные и предельные для среды скорости можно охарактеризо-

вать как естественные  скорости.  

Естественные  потому, что определяется они не внешними  для среды 

факторами (самолет) а внутренними  для среды, - естественными . 

Вопрос восстановления своего равновесия можно рассматривать и шире.  

Ветры дуют по планете, - это Солнце где-то нагревает землю, а нагретый 

от земли воздух, как более теплый, поднимается вверх.  

А на его место устремляются более холодные массы воздуха, - так вос-

станавливает равновесие атмосфера Земли. 

Подобно же «восстанавливают равновесие» в океанах морские течения, 

- они буквально опоясывают планету.   
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Ударная звуковая волна  

Почему волны ударные?  

Чем ударные отличаются от неударных? 

Александр (Харьков)3 

 

«Уплотнение материи среды»  формируется тогда (и только тогда!), 

когда скорость его создания достигла (или превзошла) скорость выравнивания 

плотности материи среды (скорость звука),  - только тогда энергия им-

пульса перенаправляется  на формирование материального носителя 

звука (уплотнения материи среды) . 

С появлением уплотнения появляется и звук. 

В аэродинамике полосу уплотнения воздуха  называют Ударной 

волной,  

Ударная волна  имеет и второе название, - Скачок уплотнения . 

Возникнуть это уплотнение не может, если скорость его создания будет 

меньше скорости выравнивания плотности среды (скорости звука).  

Если есть звук, то есть и скорость звука, кто бы его не произвел, - мышь 

ли пискнула, или гром грянул. И мышь должна создать уплотнение, истекаю-

щее «из мыши» со скоростью звука, - иначе бы «писк» мы не услышали.  

Суть одна, - это уплотнение, перемещающееся со скоростью звука.  

Разница только количественная.  

Как Солнце у Вас над головой, и свеча на Вашем столе. 

 

Когда плеща невоплощенно,  

Себе эпоха ищет ритм, 

Пусть у плеча невсполошенно  

Свеча раздумия горит.4 

 

                                           
3 Вопрос Александр задал 11.10.18 г. и автор, знакомый с ударной волной с 1963 г. (первые 

полеты на сверхзвуковых скоростях) простого ответа дать не смог. Но зная Александра по-

нял, - если не знает он, то остальные знают еще меньше.  

Это первая попытка ответа.  

4 Евтушенко 
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2000 Па = 2 кПа, - это давление в ударной звуковой волне от само-

лета летящего на сверхзвуковой скорости.5 

20 мкПа, - мышь пропищала, - мышь создала ударную звуковую волну, 

перемещающуюся со скоростью 340 м/с и давление в ударной звуковой 

волне, - порог слышимости.  

 Одни и те же явления мы должны насколько возможно, объяс-

нять одними и теми же причинами. 

Ньютон   

Термин «Ударная звуковая волна»  суть этого явления передает го-

раздо полнее, тем более что речь идет о звуке как аналоге света и грави-

тации. 

В «Ударной звуковой волне» слово «Ударная» несет информацию, 

что эта волна передает импульс .  

А для этого необходимо иметь массу, движущуюся со скоростью звука.  

Практики, стоит заметить, над этим голову не ломают, - термины «удар-

ная звуковая волна», «ударно волновая терапия» для медицины есте-

ственны.  

Свободно, например, пользуется этими терминами врач Сергей Агапкин, 

ведущий популярной телепрограммы «О самым главном».    

Но в основном все-таки с «Ударной звуковой волной» большинство 

знакомо по резкому, громкому «хлопку» (удару), дошедшему до нас от само-

лета, летящего на сверхзвуковой скорости. 

Определением продольной ударной звуковой волны (в первом прибли-

жении) можно считать, что это продольная волна, передающая импульс.  

Категория «Ударной волны» явно не ограничена,6 только перед «огра-

ничением» требуется разобраться еще и с ударной волной от взрыва, от атом-

ных взрывов. К этому вопросу автор собирается вернуться.  

  

                                           
5 В военной авиации в мирное время запрещается выход на сверхзвуковую скорость ниже 

12000 м. 

6 «Ограничить категорию» в философии значит дать понятию простое и короткое опреде-

ление, исключающее в то же время его двоякое толкование. 
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Новое в теории звука 

Знания, накопленные в эпоху «Колебательной теории звука», в но-

вой теории нисколько не отбрасываются, они лишь обретают новую форму. 

Что в «новой» теории звука есть действительно «новое», иначе вообще 

зачем весь этот сыр-бор?  

 Новым является понятие материального носителя звука, - 

это ударная звуковая волна.  

 Новым является наложение звукового сигнала на материаль-

ный носитель.  

 Новым является положение о наличии у ударной звуковой 

волны двух видов энергии. 

Структура звукового процесса, изученная уже в эпоху «Колебатель-

ной теории звука» накладывается (наконец-то!) на свой материальный 

носитель, модулируя продольную  ударную волну в соответствии со 

структурой звука.  

Продольная ударная волна в воздухе обретает структуру и модулиру-

ется в продольную ударную звуковую волну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это меняет теорию звука настолько кардинально, что надо менять назва-

ние, - это уже не «Колебательная…»,  
     это «Кинетическая теория звука». 

 

Рис. Наложении сигнала на несущую волну  
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Парадигма новой физики 

 

Под парадигмами я подразумеваю при-

знанные всеми научные достижения, которые в 

течение определенного времени дают научному 

сообществу модель постановки проблем и их ре-

шений [4, 11]. 

Томас Кун 

 

Основой новой парадигмы автор видит три теории.  

1. Теория Гегеля о двух состояниях материи, - веществе и эфире.      

Эфир  — это материя в состоянии наибольшего расширения.               

Вещество – материя в состоянии наибольшего сжатия. 

 

2. Кинетическая  теория звука, света и гравитации. 

 

3. Теория продольной ударной волны  как материального носителя 

звука, света и гравитации. 

 

 «…единственная наиболее распростра-

нённая претензия, выдвигаемая защитниками 

новой парадигмы, состоит в том, что они мо-

гут решить проблемы, которые привели старую 

парадигму к кризису» [4, 201].  

Томас Кун 

 

«О, сколько нам открытий чудных 

Готовит» Кинетическая  теория звука  

Как аналог теорий  света и гравитации.7 

 

                                           
7 Об этом во 2-й главе книги «Новая физическая Картина мира» www.leofed.narod.ru 

 

http://www.leofed.narod.ru/
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О новой парадигме  

Парадигма с Кинетической теорией звука  многого, стоит – в 

ней впервые замыкается цепь круговорота энергии в природе . 

Самосборка атомов в этой парадигме  объясняется (и так просто!) на 

основе теории тяготения  Ньютона.   

 «Природа проста и не роскошествует излишеством причин». 

Ньютон 

Есть в этой парадигме  и такое, что может претендовать даже и на кри-

терий ее истинности , - это сотворение вещества из эфира  как зако-

номерное звено в цепи круговорота энергии в Природе!  

Метод «Сотворения вещества из эфира» настолько 

уникален (и прост), что другому «Сотворению мира» остается 

искать место лишь в компании с НЛО и «Пришельцами». 

 

Сквозь призму новой парадигмы 

Автор приглашает Читателей посмотреть на мир сквозь парадигму с 

«Кинетической теорией звука».   

Многое придется переосмысливать. 

И подумайте в частности над вопросом, который перед автором уже 

встал, но он его «недодумал», - «Теория теплоты» тоже Колебательная?  

В XIX веке физики перешли от теории «теплорода» к колебательной 

теории теплоты , - чем теплее , тем атомы сильнее «колеблются».  

А это «информация к размышлению». 

 «…в огромном большинстве работ по теории теплопереноса ис-

пользуется уравнение теплопроводности, которое как раз и выражает 

представление о переносе теплорода. Мы перестали говорить слово 

«теплород», а уравнением пользуемся!» [5, 23-24]. 

Д. Соколов 

 Заколебали!!!  
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