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диаметра кольца нейтрино, а все параллельные к нему 
правосторонние прямоугольники будут уменьшаться и 
по длине, и по ширине вплоть до линии – внутреннего 
диаметра кольца нейтрино. Диаметр цилиндра нейтрино 
сохраняется в диаметре сечения кольца нейтрино. 

В результате сворачивания цилиндра нейтрино на 
рис. 58 получим кольцо нейтрино вместе с напряжён-
ностью стяжёния среды 0m-пространства на рис. 59. 
Очевидно, цилиндрическое стяжение 0m-среды цилин-
дром нейтрино при его сворачивании в кольцо перехо-
дит во всестороннее стяжение 0m-среды к центру кольца 
нейтрино. 

Рис. 59. Всестороннее стяжение среды 0m-пространства  
кольцом нейтрино
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Всестороннее стяжение среды 0m-пространства 
кольцом нейтрино показано только четырьмя стрелка-
ми. Концентрические окружности вне кольца нейтрино 
показывают убывающую с расстоянием напряжённость 
стяжения среды 0m-пространства. Если цилиндр ней-
трино на рис.58 сворачивается против часовой стрелки, 
то результат будет тот же, что на рис. 59. При сворачива-
нии цилиндра нейтрино в кольцо первоначальная поч-
ти световая скорость цилиндра нейтрино не обнуляется. 
Она сохраняется в кольце, т.е. кольцо вертится с почти 
световой скоростью. Конечно, покоящихся свободных 
кольцевых нейтрино нет. Свободные цилиндрические 
нейтрино существуют только в движении с почти свето-
вой скоростью. Локализованные (кольцевые) нейтрино 
могут быть только в составе других частиц, например, в 
нейтронах. Поэтому взаимодействие двух нейтрино мож-
но рассматривать, только отвлекаясь от двух протонов и 
двух электронов в составе двух нейтронов, т.е. считая их 
отсутствующими. При таких идеализированных усло-
виях два кольцевых нейтрино, каждое, стягивая среду 
0m-пространства, будут взаимно подтягивать друг друга 
в соответствии с формулой Ньютона Закона всемирного 
тяготения. Если между ними нет никаких материальных 
преград или центробежных сил, то они будут сближаться. 
Сближаться будут по причине отсутствия сопротивления 
0m-среды и преград между ними. Сопротивления среды 
0m-пространства нет по той причине, что движущийся 
с почти световой скоростью возбуждённый элемент 0m 
в кольце нейтрино с такой же скоростью заменяется не-
возбуждённым элементом 0m из внешней среды 0m-про-
странства при переходе к новой точке пребывания коль-
ца нейтрино. Такой обмен с почти световой скоростью 
происходит по всей поверхности раздела между движу-
щимся кольцом нейтрино и неподвижной окружающей 
0m-средой. 

Идея подталкивания небесных тел друг к другу, 
берущая начало ещё от философов Древней Эллады, 
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вопрос касается и нейтрино. Если нечто рождается из 
чего-то, то это что-то должно иметь, по меньшей мере, 
зародыш этого нечто. 

Основываясь на захвате антинейтрино и электрона 
протоном, можно сделать предположение о строении 
Нейтрона. О том, как происходит захват антинейтрино 
протоном ничего не известно. Можно предположить, что 
антинейтрино, как частица, имеющая какую-то форму, 
например, цилиндра, «наворачивается» на протон, у ко-
торого имеется внешний тор-позитрон. Электрически 
нейтральному антинейтрино, положительно заряженный 
позитрон не мешает его «наворачиванию». Получается 
как бы внешний тор-антинейтрино. 

Если тору-электрону «наворачиваться» на тор-по-
зитрон невозможно из-за аннигиляции, то на проме-
жуточный тор-антинейтрино, по-видимому, может. 
Электрически нейтральный тор-антинейтрино препят-
ствует «слиянию» электрона с позитроном с неизбежной 
аннигиляцией. 

Итак, на протон «наворачиваются» антинейтрино и 
электрон. В результате, протон становится нейтроном. Но 
в свободном состоянии нейтрон не стабилен, и по истече-
нии примерно 16 минут распадается на протон, электрон 
и электронное антинейтрино. Свободные протон, элек-
трон и антинейтрино – стабильные частицы.

Протон
Исходя из описанного предположения достройки 

протона до нейтрона, можно наметить строение самого 
протона. На тор-позитрон «накручивается» тор-антиней-
трино. На это 2-торовое образование «накручивается» 
тор-электрон. На это 3-торовое образование «накручива-
ется» тор-антинейтрино. На это 4-торовое образование 
«накручивается» тор-позитрон. Вся 5-торовая конструк-
ция заряжена положительным элементарным зарядом. 
Эту конструкцию можно принять за ядро протона. На 
него могут последовательно «наворачиваться» 4-торовые 
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«звенья» — слои или оболочки, подобные 5-торовому 
ядру, но без центрального позитрона. Массы ядра прото-
на и необходимого количества «звеньев» в сумме долж-
ны дать массу протона. Количество концентрических 
звеньев неопределённо, потому что массы «связанных» 
таким образом позитронов, антинейтрино и электронов 
могут не равняться массам свободных позитронов, анти-
нейтрино и электронов за счёт их дополнительного сжа-
тия внутри системы вложенных концентрических торов. 
Чем больше сжатие тел торов, тем больше их массы. 

Ядра атомов
Протон – ядро атома Водорода (Протия). Он может 

образоваться в процессе самопроизвольного распада ней-
трона, когда кинетическая энергия электрона достаточна 
для того, чтобы покинуть «сферу» влияния положитель-
ного электрического заряда оставшегося протона. Протон 
можно считать продуктом распада нейтрона. «Вылетели» 
из него крайние электрон и электронное «антинейтрино». 

Концентрические слои торов сжаты, т.е. тела ко-
лец сужены, и они на сверхмалых расстояниях порядка 
фемтометров очень сильно статически и динамически 
(потоково) взаимодействуют. Возможно, на сверхмалых 
расстояниях (на соприкасании торов) напряжённости 
силовых статических (гравитационных) и динамических 
(электрических) полей нарастают более чем обратно ква-
дратично расстоянию. 

Рассмотрим стабильный изотоп Водорода – 
Дейтерий, у которого ядро состоит из протона и нейтро-
на. Почему в связке с протоном нейтрон не распадается 
на протон, электрон и «антинейтрино»? 

Почему два нуклона в ядре Дейтерия столь сильно 
«приклеены» друг к другу и нейтрон, связанный в ядре 
с другим нуклонам, уже не распадается на протон, элек-
трон и электронное «антинейтрино»? 

В Sp-среде возможны только статические сило-
вые гравитационные поля и динамические (потоковые) 



177

силовые электромагнитные поля. Для, так называемых, 
ядерных силовых полей нет Sp-субстанциальных осно-
ваний. Следовательно, исходить нужно только из ста-
тических и динамических силовых полей в Sp-среде. 
Возможно, при сверхмалых расстояниях напряжённости 
этих силовых полей нарастают не обратно квадратично, а 
более круто с уменьшением расстояния вплоть до сопри-
косновения торов истинно элементарных частиц. 

Можно предположить, что нейтрон «делится» свои-
ми крайними тором-электроном и тором-«антинейтри-
но» с соседним протоном. В этом случае, двойной тор: 
электрон с «антинейтрино» как бы обволакивает два про-
тона (один соседний, а другой собственный), и двойное 
притяжение не позволяет тору-электрону и тору-«анти-
нейтрино» высвобождаться в их свободные состояния.

Это подобно взаимодействию атомов в молекуле 
Водорода, когда связь между атомами осуществляется 
«коллективизацией» обоих электронов в одну насыщен-
ную электронную оболочку с двумя s-электронами про-
тивоположных спинов, но в гораздо меньших (внутри-
ядерных) объёмах. Соответственно и силы сцепления 
несравненно большие, чем между атомами Водорода в 
молекуле Водорода.

По-видимому, три нуклона в ядре уже не образовы-
вают стабильной «обволочки»: (тор-электрон)+(тор-«ан-
тинейтрино). Об этом свидетельствуют нестабильность 
ядра трития и ничтожное содержание Гелия-3 по срав-
нению с Гелием-4 в природном Гелии. Ядро Гелия-4 
(α-частица) имеет два протона и два нейтрона. Скорее 
всего, они распределяются по двум вышеописанным 
стабильным парам: протон-нейтрон; нейтрон-протон. 
Это первое, так называемое, дважды магическое ядро, 
обладающее повышенной устойчивостью. По-видимому, 
повышение устойчивости связано с тем, что пары с общей 
внешней «обволочкой»: (тор-электрон)+(тор-«антиней-
трино») располагаются не рядом («плашмя»), а в «стоп-
ку», один над другим соосно и «впритык». В этом случае 
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потоки внутри торов параллельны и они очень сильно 
притягивают (склеивают) торы друг к другу.

Если 4 такие «стопки» размещаются «плашмя» и «ку-
бично» близко друг к другу, то имеем следующее дважды 
магическое ядро атома кислорода – самого распростра-
нённого элемента на Земле и во всех других сравни-
тельно холодных небесных телах и пылевых частицах в 
Космическом Sp-пространстве.

Ярусы элементов и материи во Вселенной
Внутреннее и внешнее в обыденном смысле совер-

шенно ясные понятия. Вот арбуз. Внутренность арбуза 
совершенно понятна каждому, она сладкая, водянистая, 
с семечками. Внешнее тоже понятно – воздух, или вода, 
если арбуз погружён в воду для охлаждения. Вот Земля. 
Тропосфера, гидросфера, мантия, ядро. Вовне – воздуш-
ная атмосфера и стратосфера, далее ионосфера, Космос. 
Вот Луна. Лунный грунт c кратерами и горами, вокруг 
Космос. А как у электрона? Здесь не всё так ясно как с те-
лами, небесными телами. Если размеры тел можно из-
мерить, то размер электрона не измерим. По последним 
данным поперечник электрона оценивается фемтоме-
трами (10-15 м). Но является ли это границей электрона, 
или только глубиной теоретического «зондирования» 
электрона? Предположим, что это — замкнутая граница, 
«поверхность». Тут же возникает вопрос, что (?) внутри и 
что (?) вовне от «поверхности» электрона? Известно, что 
«неподвижный» электрон проявляется в лабораторной 
системе отсчёта электрическим полем, а «подвижный» 
в этой же системе отсчёта еще и магнитным полем, ко-
торые воздействуют на другие электроны и протоны на 
макроскопических (например, от 1 мм и более) расстоя-
ниях. Гравитационное поле исключаем из рассмотрения, 
ввиду его слабости на десятки порядков по сравнению с 
электрическим и магнитным полями. Надо сказать, что 
на сегодняшний день ничего не известно о внутренно-
сти электрона, а вне электрона считают: кто «физический 
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вакуум», кто пустое геометрическое трёхмерное про-
странство, кто эфир. «Физический вакуум» – некая среда, 
состоящая из виртуальных (несуществующих в реально-
сти) элементарных частиц в пустоте. Это в СМ элементар-
ных частиц. В СТО и ОТО — пустое геометрическое про-
странство. В разных моделях эфира – вихри, гравитоны, 
электрические и магнитные диполи и монополи, …, некие 
осцилляторы в пустоте. Как видно, везде фигурирует пу-
стота. Но пустота в предельном смысле – это отсутствие 
чего бы то ни было, Всего. Такого объекта в природе нет 
и быть не может. Наиболее близка точка Евклида без всех 
реальных трёх измерений. И точки Евклида в Природе 
нет. Пустота – отсутствие, точка – отсутствие. Если А=С 
и В=С, то А=В, т.е. пустота = точка (точка Евклида). Таким 
образом, внутри электрона неизвестно что, и вовне элек-
трона тоже неизвестно что. Но, ведь, «Что-то» должно 
быть внутри электрона. «Ничто» внутри электрона никак 
не может быть, иначе и электрона не было бы. Электрон 
все-таки «Что-то», причём стабильное, возможно, вечное, 
если не сталкивается с другими элементарными части-
цами. Это «Что-то» содержать внутри себя, состоять из 
«Ничто» не может ни в коем случае. Из «Ничто» может 
состоять только «Ничто», но ни в коем случае не «Что-то». 
Отсюда вытекает, что в электроне должно быть «Что-то», 
что-то материальное, пусть, доматериальное, прамате-
риальное, первоматериальное, с любой приставкой перед 
корнем «материальное», реально существующем в нашем 
трёхмерном Мире. 

А что вовне электрона? Говорят, электрическое поле 
электрона существует и на бесконечности. Не показано, 
но, «пусть говорят!» Факт же в том, что электрон и на са-
мом деле в «физическом вакууме» взаимодействует с 
другим электроном на макроскопических расстояниях по 
сравнению с их «размером». Если вовне электрона пусто-
та, «Ничто», то спрашивается, каким образом электрон 
воздействует на другой электрон через Ничто? Никаким. 
Через «Ничто» не может осуществляться никакое 
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взаимодействие. Значит, и вне электрона этого «Ничто» 
не может быть. Если «Ничто» не может быть, тогда, долж-
но быть его отрицание (противоположное) – «Что-то». 
«Что-то» внутри и «Что-то» вне электрона. Возникает оче-
редной вопрос: это «Что-то» одинаковое и внутри, и вне 
электрона? Качественно одинаковое, но не обязательно 
количественно. У качества «Что-то», возможно, есть ко-
личественное различение. Возьмём «Что-то», которое вне 
электрона. Это «Что-то» экспериментально (физической, 
технически измеримой «напряжённостью электрическо-
го поля») показывает, что оно количественно меняется с 
расстоянием от «поверхности» электрона, причём, совер-
шенно определённо, обратно-квадратично от расстоя-
ния. Следовательно, фундаментальное качество «Что-то» 
меняется конкретным количеством физической напря-
женности электрического поля электрона от воображае-
мого «тела электрона» до, возможно, бесконечной малой 
в бесконечности. Обратно-квадратично от расстояния 
изменяется напряжённость электрического поля. Но на-
пряжённость электрического поля только количественно 
проявляет сущность качества «Что-то» на равноудалён-
ных расстояниях от электрона, т.е. на концентрических 
сферах соответствующих радиусов. Поверхности концен-
трических сфер пропорциональны квадратам радиусов. 
Поэтому понятно убывание напряжённости электриче-
ского поля электрона обратно-квадратично расстоянию. 
Это чисто количественное распределение физической 
величины (характеристики) напряжённости электриче-
ского поля. Такое распределение естественно в трёхмер-
ной однородной изотропной среде. Следовательно, сама 
фундаментальная сущность «среда» однородна и 
изотропна, а распределение физической характеристики 
напряжённости электрического поля электрона не что 
иное, как поверхностная «плотность» другой физической 
сущности – электрического заряда электрона. Так, что же 
такое «Что-то» внутри электрона и «Что-то» вне электро-
на? Чтобы рассуждать о «внутри» и «вне» электрона, 
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нужно знать размер, форму электрона. А с ними совер-
шеннейшая неопределённость. Если к последним оцен-
кам размера электрона в фемтометрах, вспомнить боров-
ский радиус, и еще внешние электроны в Ридберговском 
атоме, то получается диапазон шириной более 11 поряд-
ков от фэмтометра до микрона. О какой определённой 
форме и размерах электрона можно говорить в таких ус-
ловиях? Определённой поверхности раздела между 
«внутрь» и «вне» электрона фактически нет. Можно гово-
рить лишь об изменении физической характеристики по-
верхностной плотности физической сущности электри-
ческого заряда от «центра электрона». Напряжённость 
электрического поля оказывается строго пропорциональ-
ной «поверхностной плотности» другой физической сущ-
ности – электрического заряда. Закономерное же убыва-
ние напряжённости электрического поля на 
концентрических сферах указывает на однородную 
изотропную среду. Следовательно, «внутри» и во «вне» 
электрона одна и та же фундаментальная сущность – 
праматериальная непрерывная среда, и «Что-то» «вну-
три» и во «вне» электрона одной природы. Это «Что-то» 
– Sp или более общо Spti (Эспитай). Рассмотренный част-
ный случай «внутри» и «вне» должен быть распространен 
на всю Вселенную. Потому что проблема «внутри» и «вне» 
затрагивает всю Вселенную. Традиционно (привычно) 
под материей понимают дискретные материальные объ-
екты: элементарные частицы, нуклоны, атомы, молеку-
лы, тела, небесные тела. Традиция (привычка) была зало-
жена ещё в античные времена с понятием невидимых 
неделимых (частиц), движущихся в пустоте. Называли 
эти неделимые частицы атомами, амерами. Когда откры-
ли невидимые Кислород, Водород, Азот, их с воодушев-
лением приняли за неделимые атомы. Но к 40-м годам 
прошлого века установили, что молекулы состоят из ато-
мов, а атомы состоят из протонов, нейтронов, электро-
нов. На сегодняшний день открыли уже сотни «элемен-
тарных» частиц. Считают, что нейтрон, протон и другие 
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массивные элементарные частицы состоят из кварков, 
которых за более чем полувековую историю их теорети-
ческого введения так и не обнаружили эксперименталь-
но. Можно говорить, что электрон является истинно эле-
ментарной стабильной частицей. За более чем столетнюю 
историю его интенсивных экспериментальных исследо-
ваний, технических и производственных применений 
так и не обнаружили «составляющих электрона». Таким 
образом, дискретная массовая материя Вселенной, мож-
но говорить, начинается со стабильных электрона, пози-
трона и соответствующих нейтрино. Уровней или ярусов 
дискретной материи довольно много: атомы, молекулы, 
кристаллы, наночастицы, микрочастицы, тела, небесные 
тела, звездные системы, галактики, галактические систе-
мы, скопления или кластеры галактик, … . Эти фактиче-
ские знания о Вселенной закономерно порождают тради-
цию (привычку) мышления о многоярусности Вселенной, 
даже бесконечно-ярусности Вселенной, вложенности 
ярусов, бесконечно-матрёшечности Вселенной. В этой 
традиции мышления, конечно, есть смысл, очевидный из 
ярусности Вселенной от нейтрино до скоплений галак-
тик. Но эстраполяция ярусности на уровни ниже нейтри-
но не имеет ни экспериментального, ни наблюдательного 
основания. Поэтому разумно будет ограничить (полага-
ем, на грядущие ближние столетия, по меньшей мере) 
«матрёшку Вселенной» предельно нижним ярусом – 
Эспитайем. Эспитай абсолютно неразрывен, и, как след-
ствие, абсолютно непрерывен, что означает его бесконеч-
ность и вечность, а также бесструктурность. 
Распространено мнение (традиция, привычка сознания) 
о том, что такими понятиями (свойствами, характери-
стиками материи) как: энергия, импульс, момент им-
пульса, сила характеризуются только движущиеся дис-
кретные материальные объекты, обладающие массой. Из 
такой традиции мышления следует, что неподвижный 
непрерывный Эспитай, не обладающий массой, лишён 
всех вышеперечисленных физических свойств 
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(характеристик). Эспитай неразрывен и непрерывен по 
определению. Определение основывалось на точке зре-
ния о неразрывности и непрерывности однородного 
изотропного пространства, которая устоялась в офици-
альной науке. А Sp (Space) и есть пространство – есте-
ственный элемент Вселенной. Неразрывность Sp означает 
прочность, возможно, бесконечную прочность связей 
между любыми бесконечно малыми элементами объёма 
его. Связи же принято характеризовать энергиями и си-
лами связей. Импульс и момент импульса имеют только 
движущиеся массовые частицы и тела. Поэтому в «чи-
стом» неподвижном Sp таких свойств (характеристик), 
конечно, нет. Но «чистого» Sp практически нет. Потому 
что в литре космического пространства, считают, стати-
стически и динамически содержится около одного мил-
лиона нейтрино и фотонов, движущихся по всем направ-
лениям. Они обладают импульсами и спинами, т.е. 
моментами импульсов. Таким образом, в реальном (не 
чистом, абстрактном) Sp имеется некоторый набор 
свойств (характеристик) материи. Следует обратить вни-
мание на то, что полный необходимый набор свойств (ха-
рактеристик) имеется именно «в», т.е. «внутри» Sp. 
Понятия «вне» Sp попросту нет, потому что абсолютная 
непрерывность Sp исключает наличие «вне» Sp. Sp или 
Эспитай бесконечновечен, и нет ничего вне этой беско-
нечновечности. Взгляд со стороны (из «вне») невозможен. 
На бесконечную и вечную Вселенную невозможно взгля-
нуть из «вне» Вселенной, потому что туда невозможно 
попасть. Неразрывный, абсолютно непрерывный Эспитай 
и есть сама Вселенная с фигурами (формами) возбужде-
ния «чистого» Sp в элементарных частицах, нуклонах из 
элементарных частиц, атомах из элементарных частиц и 
нуклонов, молекулах из атомов, наночастицах из атомов 
и молекул, телах из наночастиц, небесных телах из тел, 
систем небесных тел из небесных тел. Всякий уровень, 
ярус материи состоит из Чего-то «внутреннего» и из Чего-
то «внешнего», разделённого границей, некоей 
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поверхностью в трёхмерном Мире. Можно говорить, что 
каждый ярус имеет нижнюю и верхнюю границу. 
Отсутствие же у Sp «внешнего» от несуществующей 
«верхней границы» и всего того, что может быть от неё во 
«вне», а также отсутствие «нижней границы» вследствие 
его абсолютной непрерывности, определяет его как ми-
нимальный, нулевой ярус.

0. Sp – нижний предел ярусности Вселенной. В этом 
нижнепредельном, можно говорить, абсолютном ярусе 
имеются внутренние неразрывные связи, характеризуе-
мые, возможно, и даже, скорее всего, бесконечной силой 
и энергией (абсолютной силой и абсолютной энергией), и 
движение фотонов и нейтрино с абсолютной скоростью 
света в вакууме (абсолютное движение). Движение, тем 
более, абсолютное движение обладает импульсом и спи-
ном, т.е. моментом импульса. Таким образом, нижнепре-
дельный ярус обладает полным набором основных физи-
ческих свойств (характеристик). 

1. После нулевого яруса, очевидно, должен последо-
вать 1-ый ярус. Что собой представляет первый ярус ма-
терии? Дискретные материальные объекты, движущиеся 
с относительной скоростью, меньшей абсолютной скоро-
сти света в вакууме. Первыми такими объектами 1-го 
яруса являются истинные стабильные элементарные ча-
стицы, обладающие массой. Это – нейтрино, электроны 
и позитроны. 

2. Нуклоны не являются истинно элементарными 
(неделимыми) частицами, а составными, только не из те-
оретических кварков, а из позитронов, электронов, лока-
лизованных нейтрино и антинейтрино. Нуклоны можно 
считать вторым ярусом материальной Вселенной. 

3. Стабильные протоны и нестабильные нейтроны 
образуют стабильные ядра Гелия. Их можно считать тре-
тьим ярусом материальной Вселенной. 

4. Стабильные электроны и стабильные ядра атомов 
образуют стабильные атомы, которые можно считать чет-
вёртым ярусом материальной Вселенной. 
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5. Атомы соединяются во всевозможные стабильные 
молекулы, аморфные и кристаллические наночастицы, 
которые можно считать пятым ярусом материальной 
Вселенной. 

6. Наночастицы соединяются в физические макро-
скопические тела, составляющие шестой ярус материаль-
ной Вселенной. 

7. Физические тела объединяются в небесные тела, 
составляющие седьмой ярус материальной Вселенной. 

8. Небесные тела объединяются в системы небес-
ных тел, составляющие восьмой ярус материальной 
Вселенной. 

Таким образом, вместе с нулевым ярусом субстанци-
ально-материальная Вселенная состоит из 9-ти ярусов.
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Часть IV.  
Начала Эспилогии

Предисловие к Части IV
Расширение Системы химических элементов до 

Системы естественных элементов Вселенной, затраги-
вающее основы Мироздания, не может быть обойдено 
естественнонаучным (философским) обобщением. В 
этом разделе представляются определения, принципы, 
постулаты и аксиомы начал воззрения, связанных с обоб-
щением Уровневой Системы химических элементов до 
Уровневой Системы естественных элементов Вселенной. 

Определение
Sp-логия означает воззрение, связанное с элемен-

том Sp. Название этого элемента Спэйсея от слова Space – 
Пространство (Космос). «Всё» означает неразрывную не-
прерывную абсолютную субстанцию Sp, а «во Всём» – и 
в пространстве Вселенной, и во всём многообразии мно-
жеств дискретных материальных объектов Вселенной: 
элементарных частиц, атомов, молекул, тел, небесных тел. 

Принципы Начал Эспилогии
1. Принцип Единства Вселенной: всю Вселенную (и не-

прерывное Пространство, и всё многообразие дискрет-
ных материальных объектов) составляет единая непре-
рывная абсолютная субстанция – Sp-элемент Системы и 
шкалы естественных элементов Вселенной.

2. Принцип бытия-небытия: субстанции и материи – 
быть, несубстанции и нематерии – не быть.

3. Принцип бытия бытия: абсолютное движение от 
«субстанции – быть» к «несубстанции – не быть».

4. Принцип центризма физических полей во Вселенной:
Малые (бесконечно малые) сдвиговые деформации в 

абсолютной среде замкнуты и поля напряжённостей от 
таких деформаций – центральные.
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5. Принцип сохранения 
Sp элемента Системы и шкалы естественных элемен-

тов Вселенной.
6. Принцип сохранения абсолютного движения.
7. Принцип глобальности абсолютного взаимодействия 

абсолютным движением.

Постулаты Начал Эспилогии
1. Пространство Вселенной представляет собой сплош-

ную (неразрывную, непрерывную) Sp-среду из Sp-элемента – 
безмассового электронейтрального бесконечного трёхмерно-
го объёма-пространства. 

2. В абсолютной Sp-среде невозможны поступательные 
движения элементов объёма. Возможны только виртуаль-
ные замкнутые сдвиги не ведущие к объёмным изменениям, 
но создающие реальные напряжённости силовых полей. 

3. Замкнутые сдвиговые упругие деформации абсолют-
ной субстанции Sp-среды создают поля и волны упругих сдви-
говых напряжённостей, распространяющиеся с абсолютной 
скоростью в абсолютной Sp-среде Вселенной.

Аксиомы начал Эспилогии ( объекты и их 
соотношения)

1. Всё – неразрывное непрерывное бесконечное трёхмер-
ное физическое пространство Вселенной из Sp элемента, яв-
ляющегося абсолютной субстанцией.

2. во Всём – в непрерывном пространстве, в дискрет-
ных элементарных частицах, ядрах атомов, атомах, моле-
кулах, телах, небесных телах.

3. Всё везде всегда во Всём. 
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Пояснения принципов начал эспилогии

Принцип Единства Вселенной 
Догадки о Единстве Вселенной исходят из спек-

троскопической идентичности химических элемен-
тов во всей оптически доступной части Вселенной. 
Поскольку  нет телескопически наблюдаемых фактов 
отклонений от идентичности химических элементов в 
очень и очень больших просторах Вселенной, предпо-
ложение Единства Вселенной можно перевести в ранг 
принципа Единства Вселенной. Но это до сих пор ка-
салось только дискретных материальных объектов, от 
элементарных частиц до химических элементов небес-
ных тел. Однако, поскольку в соответствии с Началами 
Эспилогии реальными объектами являются не только 
дискретные материальные объекты, но и естественный 
элемент Sp Вселенной, то принцип Единства Вселенной 
должен охватывать всю Вселенную вместе с её физи-
ческим пространством – Sp-средой. В таком случае, в 
основе принципа Единства Вселенной должно лежать 
не только однообразие (идентичность) элементарных 
частиц и химических элементов, а некое единое общее 
и в пространстве, и в элементарных частицах, и в хи-
мических элементах, телах, небесных телах. Это некое 
единое – субстанция (праматерия) Sp из которой со-
стоит и непрерывное пространство, и дискретная ма-
терия. Такую субстанцию можно называть абсолютной 
субстанцией.

Принцип бытия-небытия 
или принцип существования-несуществования имеет 
непосредственное отношение к принципу: «Природа не 
терпит пустоты», сформулированному ещё Аристотелем.

Аристотелев принцип: «Природа не терпит пустоты» 
отражает принцип бытия-небытия: субстанции и мате-
рии – быть, несубстанции и нематерии – не быть.
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Принцип бытия бытия 
Означает реальное проявление (обнаружение) бытия 

субстанции и материи. Для хищника, если потенциаль-
ная жертва никак не проявляет себя, то её для него нет. 
Потенциальная жертва может проявлять себя движением, 
не только всем телом или частями тела, но и внутренни-
ми движениями. Например, работа её сердца обеспечи-
вает кровоток, поддержание температуры, проявляемое 
в инфракрасном диапазоне. Хищник улавливает тепло 
потенциальной жертвы и ей не избежать участи реальной 
добычи хищника. 

 Субстанция и материя существуют. Этого мало. Они 
должны проявить своё существование. Если они не про-
являет свое существование, то это равносильно их не 
существованию. То же самое и о не существовании не-
субстанции и нематерии. Если они, не субстанция и не-
материя, не проявляют своего не существования, то это 
равносильно их существованию. 

Также субстанция и материя. Они тогда только суб-
станция и материя, т.е. существуют, когда проявляют 
свое существование движением. Соответственно, суб-
станция и нематерия не существуют, когда проявляет 
своё несуществование, движением. 

Если бы речь шла о субстанции и материи, то можно 
было бы говорить о их движении. Но, когда речь идёт об 
абсолютной субстанции и материи, то, логично говорить 
об абсолютном движении. 

Таким образом, принцип бытия бытия: 
Абсолютное движение от абсолютной субстанции и 

материи – быть к несубстанции и нематерии – не быть. 
Несубстанции и нематерии нигде во Вселенной нет. 

Но, чтобы прояснить это утверждение, предположим, 
что в некоторой области имеется определённый гео-
метрический куб несубстанции (нематерии). И пусть, 
смежно справа от неё имеется такой же величины физи-
ческий куб субстанции (материи). Абсолютное движение 
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абсолютной субстанции (материи), и абсолютное движе-
ние несубстанции (нематерии) означают такие движения, 
в результате которых остаётся только один физический 
куб, т.е. из двух смежных кубов получился один куб. 
Несубстанция (нематерия) исчезла, а объём абсолют-
ной субстанции (материи) заменил весь первоначально 
двойной объём. Пусть, конечное положение физического 
куба оказалось сдвинуто на половину стороны куба вле-
во. Но что привело к этому? Какая причина движений? 
Какие силы? Всякое движение материальных тел, кроме 
их движения по инерции, вызывается какой-либо силой. 
Но здесь не материальное тело, а абсолютная субстанция, 
не имеющая массы, а потому не обладающая свойством 
инерции. Следовательно, должна быть сила. Может быть, 
упругая сила? А откуда упругая сила? Ответ: от упруго-
сти Sp-среды. Но это не даёт удовлетворительного ответа. 
Потому что тут же возникает вопрос: почему упругость 
должна порождать какую-то силу? Есть такая сила, кото-
рая возвращает тело в первоначальное положение после 
снятия деформирующего воздействия (силы). Упругость 
связана с упругими силами. Это так, это приняли для 
упругих массивных тел, и только. Заметим, для массо-
вой материи. Для безмассовой абсолютной субстанции 
о таком никак не могли и подумать, поскольку не было 
и понятия безмассовой абсолютной субстанции. Почему 
появляется возвращающая сила в абсолютной среде? 

В общем случае, всякая сила может проявляться и 
выражаться градиентом некоторого потенциала (потен-
циальной энергии). В случае субстанции (материи), более 
того абсолютной субстанции (материи), такой потенци-
ал обусловливается принципом бытия-небытия: абсо-
лютной субстанции (и материи) – быть, несубстанции 
(нематерии) – не быть. Таким образом, потенциал бы-
тия (существования) является причиной возникновения 
возвращающей (упругой) силы в абсолютной Sp-среде. 
Упругие силы суть градиенты потенциала существо-
вания, вытекающего из фундаментального принципа 
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бытия-небытия. Быть и не быть, субстанция (материя) и 
несубстанция (нематерия) – антисимметричные катего-
рии, сущности. Логично в продолжение этих антисим-
метрий рассматривать антисимметричный потенциал 
несуществования с градиентом этого антипотенциала. 
Отличие аитикатегорий от категорий можно выражать 
противоположностью знаков – минус и плюс (— и +). 
Тогда потенциалы и антипотенциалы, их градиенты, 
абсолютно суммируясь, дают двойные потенциалы и 
их градиенты. Двойной градиент потенциала существо-
вания собственно и является причиной и источником 
упругих сил в абсолютной Sp-среде. Эти силы являют-
ся причиной и источником абсолютного движения аб-
солютной субстанции (материи) в абсолютной Sp-среде 
пространства Вселенной. В космическом пространстве 
не обнаружены никакие продольные волны. Продольные 
волны в любой массовой среде распространяются в виде 
волн объёмных сжатий-разрежений. Если в космическом 
пространстве (Sp-среде) нет продольных волн, то абсо-
лютная субстанция не сжимаема, соответственно, не 
разрежима. Следовательно, в абсолютной Sp-среде нет 
поступательного прямолинейного движения продольных 
волн. Распространяются в ней поступательно и прямоли-
нейно только поперечные электромагнитные волны, от 
гамма-лучей, до радиоволн. Малые, бесконечно малые 
сдвиги в любой среде могут не сопровождаться объём-
ными изменениями, пусть, малыми, даже бесконечно 
малыми. Поэтому поперечные электромагнитные волны 
в космическом пространстве являются упругими сдвиго-
выми волнами в Sp-среде. Но Sp-среда абсолютна, т.е. не-
подвижна, и представляет неразрывную (непрерывную, 
сплошную) среду безмассового физического объёма. 
Движение абсолютной субстанции (материи) в абсолют-
ной среде, очевидно, должно быть абсолютным. 

Итак, абсолютное движение абсолютной субстан-
ции (материи) в абсолютной среде может быть только 
бесконечно малым, сдвиговым и замкнутым, чтобы не 
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сопровождалось объёмными изменениями абсолютной 
среды. В силу наличия у абсолютной среды упругости, 
бесконечно малые сдвиги бесконечно малых элементов 
объёма абсолютной субстанции (материи) должны пе-
ремещаться (распространяться, абсолютно двигаться) с 
абсолютной скоростью. Абсолютная скорость, очевидно, 
должна быть не меньше скорости света в вакууме. Пусть, 
равна скорости света в вакууме. 

Таким образом, абсолютная Sp-среда неподвижна, до-
пускает только малые, бесконечно малые сдвиговые зам-
кнутые (во избежание пустот на концах) деформации. 
Знакопеременные сдвиговые деформации для сохранения 
неподвижности абсолютного пространства должны поки-
нуть место возникновения (появления) и удаляться с любого 
места их появления с абсолютной скоростью. Какова величи-
на этой абсолютной скорости? Очевидно, она должна быть 
максимальной и постоянной в невозмущённой абсолютной 
Sp-среде. Пока нет подтверждённых данных о скорости, 
большей скорости света в вакууме. Поэтому можно считать, 
что абсолютная скорость равна скорости света в вакууме. 

Всё пространство Вселенной представляет абсолют-
ную (неразрывную, непрерывную) Sp-среду из абсолют-
ной безмассовой Спэйсеевой абсолютной субстанции. В 
этой абсолютной среде осуществляется абсолютное дви-
жение с абсолютной скоростью (скоростью света в вакуу-
ме). Именно это абсолютное движение, обусловленное 
принципом бытия-небытия, проявляет бытие абсолют-
ной субстанции (и материи). 

Принцип центризма физических полей во 
Вселенной

К этому принципу подводит то, что, хотя сдвиги эле-
ментов объёма в абсолютной среде, конечно, малые, беско-
нечно малые, но и такие сдвиги могут в принципе нарушать 
непрерывность (сплошность, неразрывность) Sp-среды. 
Нарушение же неразрывности равносильно возникновению 
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и существованию пустоты, несубстанции и нематерии, чего 
быть не может и не должно быть по принципу бытия-небы-
тия. Поэтому сдвиги должны быть замкнуты, чтобы на сво-
бодных концах линий или границ поверхностей сдвигов не 
появлялись разрывы. Сдвиги могут быть как стационарные, 
так и знакопеременные, но в любом случае траектории их 
замкнуты. Фронт распространения замкнутых сдвиговых 
деформаций перпендикулярен направлению его распро-
странения. Это означает, что поля сдвиговых напряжённо-
стей в абсолютной Sp-среде должны быть центральными.

Принцип сохранения Sp-элемента Системы 
естественных элементов Вселенной

Фактически это – принцип сохранения субстанции 
и материи. Но, если до сих пор под законом сохранения 
материи имели ввиду дискретную материю, то данный 
принцип включает: и непрерывную субстанцию, и дис-
кретную материю. 

Принцип сохранения абсолютного движения 
Законы сохранения: массы, импульса, момента им-

пульса, энергии, материи – важнейшие законы Природы. 
Но также как закон всемирного тяготения отвечает на 
вопросы что(?) и как(?), а на вопрос почему(?) не отве-
чает, так и в законах сохранения не известно почему(?) 
сохраняются: масса, импульс, момент импульса, энергия, 
материя. В Началах Эспилогии сформулирован принцип 
сохранения абсолютного движения. Что такое абсолют-
ное движение?

Движение с некоторой предельно максимальной (аб-
солютной) во Вселенной скоростью, очевидно, отличается 
от всех других движений. 

Фотоны считаются безмассовыми элементарными 
частицами. Они существуют только в движении, при-
чём в движении только со скоростью света. Движение с 
абсолютной скоростью логично называть абсолютным 
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движением. Соответственно, движение с меньшими 
скоростями – относительным движением. Все массовые 
элементарные частицы могут двигаться со скоростями 
от 0 до субсветовой (космические лучи, разогнанные в 
ускорителях электроны и протоны, ... ). Они существу-
ют в относительном движении, внешнем. Если говорим 
об их внешнем движении, то, очевидно, у них должно 
быть внутреннее движение. Что такое внутреннее дви-
жение? Известно, что элементарные частицы обладают 
спином – внутренним моментом количества движения, 
т.е. внутренним вращательным движением. При этом, 
вынужденно признавая факты наличия спина, часто в 
учебной литературе оговаривают, что это не нужно по-
нимать буквально, что реального вращения элементар-
ных частиц нет (?). «Это есть, но этого нет». Противоречит 
элементарной логике. Абсурд! Выход из абсурда только 
один – признать внутреннее вращательное движение 
элементарных частиц. Но что это за внутреннее враща-
тельное движение? За неимением достоверных фактов, 
приходится строить предположения, что в науке (даже в 
криминалистике) не возбраняется. 

Известно рождение электрон-позитронных пар при 
столкновении двух гамма-фотонов, энергия каждого из 
которых не менее эквивалентной массы покоя электрона. 
При столкновении двух гамма-фотонов они от абсолют-
ного движения по прямолинейной траектории переходят 
к абсолютному же движению по круговой траектории, 
один в одну сторону, другой – в другую. Эти кольцевые, 
тороидальные, обобщённо локализованные образования с 
абсолютным внутренним движением, внешне могут дви-
гаться с любой скоростью, меньшей скорости света, т.е. 
могут пребывать в относительном внешнем движении. 
Покоящийся локализованный фотон обретает массу покоя, 
эквивалентную энергии исходного фотона. Можно считать 
локализацию фотона аккумулированием энергии в массе. 
Локализация фотона не совсем понятна. Поэтому рассмо-
трим локализацию фонона. Предположим (предположения 
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даже в криминалистике узаконены) большой объём воды в 
невесомости при температуре, пусть, 5 градусов Цельсия. 
Возбудим в объёме воды импульсы высокочастотного уль-
тразвука – цугов волн с высокочастотным наполнением, 
т.е. фононы. Очевидно, фононы будут двигаться с пре-
дельно возможной линейной скоростью (скоростью звука 
в воде, ~ 1,4 км/сек). Фононы будут двигаться прямолиней-
но в однородной водной среде. Поставим перпендикуляр-
но траектории фонона абсолютный отражатель, который 
отражает без потерь энергии и абсолютного значения им-
пульса фонона. Очевидно, фонон пойдет по тому же пути, 
только в противоположном направлении. Установим вто-
рой абсолютный отражатель перпендикулярно траекто-
рии отраженного фонона. Поскольку потерь энергии нет, 
фонон будет вечно двигаться со скоростью звука, а значит 
существовать между двумя параллельными абсолютными 
отражателями. Он локализован между двумя параллель-
ными абсолютными отражателями. 

Усложним отражатели до сферы из абсолютно отража-
ющего материала. Очевидно, при такой локализации фонон 
будет и двигаться с предельной скоростью звука в воде вну-
три сферы. Можно сказать, фонон полностью локализован. 
При этом остаётся фононом, только в кусочно-круговой 
траектории движения. Это принудительная локализация 
фонона. Может ли быть естественная локализация фонона? 

Представим, что фонон «лоб в лоб» сталкивается 
не с поверхностью абсолютного отражателя, а с таким 
же встречным фононом. Не исключается возможность 
того, что при определённых условиях (больших градиен-
тах плотности среды) оба фонона закручиваются, один 
в одну сторону, а другой — в другую, противоположную 
сторону. Один закрученный (локализованный) фонон 
будем называть отрицательной частицей, а другой, за-
крученный в противоположную сторону фонон – поло-
жительной частицей. Для определённости рассмотрим 
отрицательную частицу. В жидкой воде распространяют-
ся только продольные волны сжатий и разрежений. Если 
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фонон закрутился, то звуковая скорость его движения со-
храняется. Это в жидкой воде. Теперь весь большой объём 
воды в невесомости с локализованными двумя фононами 
противоположного знака заморозим при температуре, 
скажем, -45 градусов Цельсия, т.е. снизили температу-
ру на 50 градусов и выдержали до полного оледенения 
всего объёма воды и достижения – 45 градусов Цельсия 
во всём объёме. В твердой воде могут распространяться 
и продольные волны сжатий и разрежений, и попереч-
ные сдвиговые волны. Отвлечёмся от продольных волн 
полностью и пусть будут только поперечные сдвиговые 
волны, т.е. от чисто продольных волн в жидкой воде пе-
рейдём к чисто поперечным волнам в твёрдой воде. При 
такой замене, ввиду отсутствия поступательного движе-
ния молекул в твёрдой воде, понятие о потоках молекул 
воды заменяется понятием: «потока силовых напряжён-
ностей» извне вовнутрь фонона. Если вблизи окажется 
другой закрученный фонон, то, независимо от направ-
ления закручивания первоначально прямолинейной тра-
ектории в круговую, эти два фонона будут притягиваться 
друг к другу, и сближаться под действием притягиваю-
щих потоков силовых напряженностей каждого из них. 

Теперь все эти рассуждения (мысленные опыты) пе-
реведем на большую глыбу самого твёрдого материала 
– алмаза. Скорость поперечных сдвиговых волн (звука) 
в нем составляют порядка 10 км/сек. В случае алмаза 
утверждение о том, что закрученные (локализованные) 
фононы в нем будут сближаться, сохраняется. 

Наконец, сделаем крутой скачок от алмаза к 
Вселенскому пространству. Здесь уже не твердая массовая 
среда из молекул воды или атомов углерода, а Sp-среда 
из безмассовой Спэйсеи, вместо отрицательно локализо-
ванного фонона будет отрицательно заряженный лока-
лизованный гамма-фотон – электрон, а вместо положи-
тельного локализованного фонона будет положительно 
заряженный локализованный гамма-фотон – позитрон. 
В природе действительно идут процессы образования 
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электрон-позитронных пар при столкновении двух гам-
ма-фотонов, энергия каждого из которых не менее экви-
валентной массы электрона. Массы электрона и позитро-
на, как известно, равны. Силовое поле притяжения между 
электроном и позитроном существует, но оно очень мало, 
на 42 порядка меньше электростатического притяжения, 
обусловленного электростатическим притяжением раз-
ноименных электрических зарядов, очевидно, обуслов-
ленным противоположным закручиванием гамма-фо-
тонов при их локализации в результате столкновения. 
Притяжение, которое на 42 порядка слабее электростати-
ческого притяжения, очевидно, является гравитационным 
притяжением, обусловленным появлением массы в про-
цессе локализации, и действующем также и между элек-
тронами, и между позитронами. Таким образом, причина 
гравитационного притяжения электронов – в потоке на-
пряжённостей упругих сил Спэйсеи вовнутрь электронов. 
То же самое и для позитронов, и для позитрона и электро-
на, независимо от их электрических зарядов. Движение с 
абсолютной скоростью есть абсолютное движение. Ввиду 
того, что локализованный фотон остаётся фотоном, абсо-
лютное движение сохраняется в массовых элементарных 
частицах, в атомах, состоящих из массовых элементарных 
частиц, в молекулах, состоящих из атомов, в телах, состо-
ящих из атомов и молекул, в небесных телах, состоящих 
из тел. 

Таким образом, абсолютное движение сохраняется 
во всей Вселенной. В этом и состоит принцип сохранения 
абсолютного движения в Sp-логии. 

Не лежит ли этот принцип в основе законов сохране-
ния Природы? Законы сохранения массы и энергии, не-
сомненно, исходят из принципа сохранения абсолютного 
движения в локализованном фотоне. Масса есть эквива-
лентная энергия свободного фотона. Масса, энергия – 
суть материя. Тогда и закон сохранения материи исходит 
не только из принципа сохранения Спэйсеи, но и из со-
хранения абсолютного движения в абсолютной Sp-среде. 
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Импульс и момент импульса во внутреннем 
движении локализованных фотонов сохраняются. 
Следовательно, и эти законы сохранения основаны на 
принципе сохранения абсолютного движения. Означает 
ли это, что принцип сохранения абсолютного движения в 
абсолютной Sp-среде Вселенной является причиной про-
явлений законов сохранения массы, импульса, момента 
импульса, энергии, материи? По детерминистической 
причинно-следственной логике – Да. Но будет ли утвер-
дительным ответ в физическом смысле? 

Абсолютное движение – категория, понятие – суть 
физическое, и отражает оно физическое движение. 
Поэтому, детерминистическая причинно-следственная 
логика в данном случае физическая и, несомненно, явля-
ется физической причиной действия законов сохранения.

Принцип глобальности абсолютного 
взаимодействия абсолютным движением 

Означает всевозможные взаимодействия не толь-
ко между всевозможными элементарными частицами, 
атомами, молекулами, телами, небесными телами, но 
и между ними и Sp-средой. Этот принцип суммирует 
(синтезирует) предыдущие 6 принципов. Однако, име-
ет самостоятельное значение в том плане, что заостря-
ет внимание на обменное (заменное) взаимодействие с 
абсолютной скоростью между Sp-средой и дискретными 
материальными объектами Вселенной. Это – глобальное 
абсолютное взаимодействие абсолютным движением. 
Элементарные частицы, начиная с фотонов и нейтри-
но, состоят из той же непрерывной субстанции, что и 
Sp-среда, с той лишь разницей, что Спэйсея в дискрет-
ных элементарных частицах находится в состоянии вну-
треннего абсолютного движения. Фактически Спэйсея в 
дискретных элементарных частицах находится в повы-
шено активном для взаимодействий состоянии. Именно 
эта повышенная активность позволяет им заменять-
ся другими элементами объёма Спэйсеевой среды, не 
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пребывающими в повышенной активности. Идёт посто-
янный процесс обмена (замещения) активных элементов 
объёма Спэйсеи на другие неактивные элементы объёма 
Спэйсеи. Поскольку активное состояние элементов объё-
ма Спэйсеи сохраняется в абсолютном движении локали-
зованных фотонов в дискретных элементарных частицах, 
то обмены идут и с Sp-средой. Одним словом, взаимодей-
ствия глобальные: и между дискретными материальны-
ми объектами, и между ними и Sp-средой.

Именно это глобальное взаимодействие позволяет 
материальным объектам свободно, без сопротивления 
среды перемещаться в среде. Скорости таких переме-
щений меньше абсолютной скорости (скорости света). 
Движение массовых элементарных частиц, вслед, атомов, 
молекул, тел, небесных тел происходит без какого-либо 
сопротивления со стороны Sp-среды за счёт обмена (за-
мещения) элементов объёма Спэйсеи активными вну-
тренними с абсолютной скоростью. И в этом же причина 
движения по инерции и проявления самой инерции. 

Из принципа глобальности абсолютного взаимодей-
ствия абсолютным движением вытекает очень важное 
следствие: элементарные частицы (дискретные мате-
риальные объекты Вселенной) не имеют чётких застыв-
ших геометрических форм, определённых их очертаний, 
жестких поверхностей раздела объектов и среды. Как 
таковой геометрии объектов попросту нет. Если рас-
сматривать в масштабах бесконечно малых элементов 
объёма Спэйсеи, то фактически нет четких дискретных 
материальных объектов: всё размыто, всё «сливается в 
сплошном геле» Спэйсеи. Четкость границ раздела меж-
ду дискретными объектами и непрерывной средой может 
проявляться только «с взгляда издали». 

При н ц и п ы Эс п и лог и и п р оис тек а ют от 
Единственности Вселенной. Часто говорят и пишут (не 
только в научной фантастике) о множественности Миров, 
Вселенных, об «Антимирах» (Антивселенных), о «парал-
лельных Мирах» (параллельных Вселенных), ... . 
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Поэтому недостаточно утверждать: Вселенная 
Единственна. Следует усилить: Вселенная Единственна 
Абсолютно. Или Вселенная Абсолютно Единственна. 

Из последовательности: Вселенная Единственна 
→ Вселенная Единственна Абсолютно → Вселенная 
Абсолютно Единственна вытекает: Единственна ↔ 
Абсолютна. Единственность = Абсолютность. Фактически 
эти понятия здесь являются синонимами. Абсолютная 
субстанция, абсолютное движение, абсолютная скорость, 
абсолютное взаимодействие исходят из Единственности 
Вселенной, из Абсолютной Единственности Вселенной. 

Эспилогия – это отражение, изложение, воззрение, 
учение, наука, теория абсолютности Вселенной. 

«Теория Абсолютности». Гм...ммм. У любого читата-
ющего сразу всплывает Теория Относительности (СТО и 
ОТО Эйнштейна). Вызовет недоумение слово «теория» без 
сложных математических формул. Да, со времён Леонардо 
да Винчи сложился устойчивый стереотип: теория, имею-
щая отношение к Природе, выражается (излагается) мате-
матическими формулами. Это верно, но верно для матема-
тических теорий, теоретической физики, которая по форме 
своей, по сути – математическая физика. Однако, много 
теорий не математических, касающихся непосредственно 
Природы. Например, биологические или геологические. 

Очевидно, вызовет прямое сомнение или кри-
вую усмешку: «Абсолютности», в противоположность 
«Относительности». В Теории Относительности речь 
идёт об относительном (внешнем) движении частиц, тел. 
Теория Абсолютности концентрируется на абсолютном 
движении в Sp-среде и внутреннем абсолютном движении 
элементарных частиц, атомов, молекул, тел. Кроме того, 
вместо двухсловной «Теории Относительности» здесь фи-
гурирует трёхсловная «Теория Абсолютности Вселенной», 
в которой рассматриваются именно абсолюты Вселенной: 
абсолютность самой Вселенной, абсолютное простран-
ство, абсолютная субстанция, абсолютное движение, аб-
солютная скорость, абсолютное взаимодействие. 
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Не следует фетишизировать математизм теорий, 
математические теории. Математика оперирует не ре-
альными объектами, а абстрактными математическими 
объектами, и может приводить к абстрактным результа-
там, противоречащим истинным физическим реалиям. 
Трудности современной теоретической (математиче-
ской) физики сопряжены именно с увлечениями матема-
тическими абстракциями. Абстракции заложены уже в 
Началах Евклида, с определений. Точка без трёх физи-
ческих измерений, линия без двух измерений, поверх-
ность без одного измерения. Число 0. Таких объектов в 
Природе, во Вселенной нет. Они – аналоги пустоты, ко-
торой в Природе нет и быть не может. 

Основные выводы

1. Космическое пространство Вселенной является 
непрерывной абсолютной субстанциальной средой, Sp-
средой из Sp-элемента, представленного в Системе и 
шкале естественных элементов Вселенной.

2. Возмущения в Sp-среде создают абсолютное дви-
жение с абсолютной скоростью (света в вакууме).

3. Абсолютное движение в непрерывной абсолютной 
среде создаёт дискретные волновые фигуры (формы) фо-
тонов и нейтрино из Sp-элемента.

4. Элементарные частицы являются движущимися 
дискретными формами, фигурами из Sp-элемента в Sp-
среде Вселенского пространства. 

5. Фотоны и нейтрино обладают стягивающими Sp-
среду силовыми полями, обусловленными притяжением 
между собственными параллельными микропотоками. 
Эти поля – статические гравитационные поля тяготения, 
и проявляется на примере искривления луча света вбли-
зи Солнца.

6. Локализованные гамма-фотоны (электроны-то-
ры, позитроны-торы,…) обладают усиленными за счёт 
антипараллельных микропотоков на диаметрально 
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противоположных сторонах тора стягивающими Sp-
среду статическими силовыми полями, которые прояв-
ляются как дополнительное гравитационное притяжение 
между локализованными гамма-фотонами – электрона-
ми и позитронами в любой их комбинации.

7. Электроны-торы, позитроны-торы и торы из нейтри-
но обладают внутренним абсолютным движением, обра-
зующим внутренние потоки, формирующие за пределами 
торов соответствующие запаздывающие потоки напряжён-
ностей в Sp-среде. Эти потоки динамически взаимодей-
ствуют между собой так, что, в зависимости от параллель-
ности или антипараллельности, торы притягиваются или 
отталкиваются. Эти динамические поля проявляются как 
электрические поля противоположных знаков.

8. Статическим гравитационным полям тяготения 
соответствуют гравитационные заряды одного знака, а 
динамическим электрическим полям напряжённостей 
притяжения и отталкивания соответствуют электриче-
ские заряды противоположных знаков.

9. Заряды являются концентрированными проявле-
ниями соответствующих полей напряжённостей, а поля 
являются распределёнными проявлениями соответству-
ющих зарядов. Заряды и поля являются проявлениями 
одних и тех же сущностей – локализованных фотонов и 
нейтрино в Sp-среде.

10. Заряды и поля дискретных элементарных частиц 
имеют волновое происхождение, волновую природу.

11. Внешнее относительное инерционное движение 
электрона, позитрона и протона обусловлено их внутрен-
ним абсолютным движением, и той же природы, что и 
волновое прямолинейное равномерное абсолютное дви-
жение фотонов и нейтрино.

12. Истинно элементарных (неделимых) частиц 
только 4 разновидностей: фотоны, нейтрино, электрон, 
позитрон.

13. Нейтрон – составная частица из: протона-«ан-
тинейтрино»-электрона, в котором протон внутренняя 
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(первая) часть, а антинейтрино и электрон крайняя (вто-
рая) часть.

14. Стабильное соединение нейтрона и протона в 
ядре дейтерия обусловлено обобществлением крайнего 
(второго) слоя нейтрона на два протона.

15. Два стабильных ядра дейтерия соединяются 
соосно в устойчивый блок магического ядра Гелия, в 
альфа-частицу.

16. Четыре параллельно соединённых блока магиче-
ского ядра Гелия формируют магическое ядро Кислорода.
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ЧАСТЬ V. 
Заключительная

Предисловие к заключительной части и 
послесловие к книге

Перебирая естественные элементы Вселенной, мы 
мысленно проделали путешествие в бесконечность по 
ШЕЭВ (Часть II, раздел 10). По примеру смыкания беско-
нечного ряда натуральных чисел (Часть II, раздел 11) и мы 
в этом путешествии по «бесконечному кольцу» вернёмся 
к началу кольца, к химическим элементам (Часть I). По 
ходу изложения неоднократно отмечалась прозорли-
вость Д. И. Менделеева. Как известно, Менделеев многие 
годы посвятил поиску химизма своего нулевого элемента 
Ньютония. Известно также, что для нулевого элемента в 
Периодической Таблице химических элементов после его 
кончины места не нашлось. Его попросту удалили. Вместе 
с ним канул в небытие и его химизм. Молчаливо или сты-
дливо решили, что в этом вопросе гениальная прозорли-
вость Менделеева споткнулась. Так ли это? Попытаемся 
ответить на этот вопрос в следующем разделе.

Имеется и второй вопрос, непосредственно связан-
ный с этим вопросом – вопрос об эфирном мировом 
пространстве, об эволюции (судьбе) этого пространства. 
Рассмотрением вопроса об эволюции (судьбе) этого ми-
рового пространства завершим заключительную Часть V 
и всей книги об ЭЛЕМЕНТАХ Вселенной.

Химизм мирового эфира
В свободном индивидуальном состоянии существу-

ют только атомы Гелия и других благородных газов. Во 
всех других веществах атомы существуют в связанных 
состояниях в: гомоядерных димерах (двухатомных мо-
лекулах), гетероядерных димерах, тримерах, тетрамерах, 
…, химических соединениях, сплавах, высокомолекуляр-
ных соединениях, наночастицах, жидкостях, аморфных 
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твёрдых телах, кристаллах, небесных телах. Рассмотрим 
наиболее распространённые гомоядерные двухатомные 
молекулы Водорода, Азота и Кислорода. Образование 
двухатомных гомоядерных молекул из соответствую-
щих атомов протекает посредством химических реак-
ций. В таблице нижеследующего рисунка во второй ко-
лонке приведены радиусы R атомов Водорода, Азота и 
Кислорода. Атом принят за шарик радиуса R.

Объём v шарика-атома:

v = (4/3) π R3 = (4/3) π(d/2)3 = (π/6) d3, (71)
где d – диаметр атома. Логично предположить, что объём 
V гомоядерной двухатомной молекулы будет равен удво-
енному объёму атома: 

V = 2 v = (π/3) d3 (72)

Тогда (4/3) π (D/2)3 = (π/3) d3 (73)
где D – диаметр двухатомной молекулы. Из выражения 
(73) получим:

D = 21/3 d = 1,26 d (74)

В четвёртой колонке приведены рассчитанные по 
формуле (74) значения диаметров двухатомных молекул 
Dр. В третьей колонке приведены экспериментальные 
диаметры Dэ соответствующих двухатомных молекул. 

Рис.61. Экспериментальные и расчётные данные, а также 
соотношения объёмных показателей двухатомных молекул 

наиболее распространённых веществ

Видно, что экспериментальные значения диаметров 
двухатомных молекул превосходят расчётные значе-
ния. Их отношение для всех трёх веществ представлены 
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на рис. 61 в пятой колонке. У Водорода почти двойное 
превосходство Dэ над Dр, у Азота больше в 2,27 раз, а у 
Кислорода больше в 2,666 раз. «Логичное предположе-
ние» оказалось, не соответствует реальности. Такое впе-
чатление, будто происходит не химическая реакция:

A + A = 2A = A2 = M, (75)

где А – атом, M – двухатомная молекула, а взаимодействие: 

A + A + Ω = M + Ω, (76)

 где Ω – избыточный объём, 
M + Ω – двухатомная молекула, содержащая избы-

точный объём Ω. В структуре записи превращения (76) 
слагаемое Ω формально фигурирует как полноценный 
и равноправный реагент химической реакции. Но, по-
скольку реальная молекула конкретно содержит избы-
точный объём, уравнение (76) не просто математический 
формализм, а отражает реальное превращение двух ато-
мов в молекулу с обретением «реагента Ω». Откуда же 
берётся этот «реагент»? Его не надо специально отту-
да-то доставлять в зону реакции. Это «частичка» обыч-
ного трёхмерного пространства, а пространство при-
сутствует везде вокруг. В превращении (76) Ω участвует 
как реагент-элемент, также как реагенты-атомы элемен-
та А (Водорода ли, Азота ли, Кислорода ли), у которых 
свои собственные объёмы. Следовательно, трёхмерный 
объём участвует в химических реакциях. Иначе и быть 
не может. Все процессы, в том числе и химические ре-
акции, происходят в пространстве. Нет пространства – 
нет любых процессов, в их числе и химические реакции. 
Но это трёхмерное пространство есть первый нулевой 
субстанциальный естественный элемент Вселенной Sp. 
Субстанциальный же элемент – пространство Вселенной, 
Мировое пространство.

Мировое пространство обладает химизмом. Таким 
образом, Менделеевская химическая прозорливость рас-
пространилась и на Мировое пространство.
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К концу эволюции мирового эфира

Эфир, (от древнегреческого слой αἰθήρ, верхний слой 
воздуха) изначально считался пустым пространством c 
мельчайшими невидимыми первочастицами «амерами». 

Декарт утверждал, что во Вселенной нет пустот. 
Он рассматривал пространство как светоносную 
среду, в которой воздействие одного тела на дру-
гое осуществляется механизмом близкодействия. 
Тела, по-видимому, взаимодействовали посредством 
«амеров». 

Ньютон придерживался принципа дальнодействия, 
т.е. мгновенного взаимодействия тел в абсолютном 
пространстве. По механизму такого взаимодействия он 
«гипотез не измышлял». «Амеры», по-видимому, сохра-
нились, а свет представлялся потоком корпускул в абсо-
лютном пространстве. 

Лесаж для выявления причины притяжения небес-
ных тел «заселил» абсолютное пространство Ньютона 
невидимыми хаотически движущимися мельчайши-
ми частицами. В теории Лесажа экранирование этих 
частиц небесными телами приводило к их сближению. 
Очевидно, абсолютное пространство было пустым про-
странством, а невидимые мельчайшие частицы были 
аналогами «амеров». 

Светоносный эфир Максвелла предполагал суще-
ствование подвижных электрических диполей с про-
тивоположными электрическими зарядами, осущест-
вляющих близкодействие со скоростью света. В пустом 
пространстве эти диполи заменили «амеры». 

Мен делеев «х ими ческ и возрож да л» эфир 
Ньютона-Лесажа. В роли мельчайших частиц у 
него был «Ньютоний» – нулевой «химический эле-
мент». Многие годы он посвятил поиску химизма 
«Ньютония».

В вакууме XX-го века, которым заменили эфир XIX 
века, невидимые эфирные частицы перевели в разряд 
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виртуальных (реально не существующих) частиц. Вакуум 
представляется «океаном Дирака» виртуальных частиц. 
Фактически это аналог эфира, но с виртуальными части-
цами в пустом пространстве. 

В эфиродинамике Ацюковского эфир представляется 
вязким газом различных вихрей в иерархических уров-
нях организации материи. 

Мировое пространство эволюционировало в науке 
(в сознании человечества) в виде пустого пространства, 
которое содержало различные эфирные частицы – от 
мельчайших невидимых до виртуальных и разных вих-
рей иерархических уровней. 

0m – однородное, изотропное, непрерывное кос-
мическое пространство. Этот естественный элемент 
Вселенной был выявлен при переходе к натуральному 
ряду чисел n = 0, 1, 2, 3, 4, … ∞ от ряда n = 1, 2, 3, 4, исполь-
зованного в дедуктивной систематизации и типизации 
химических элементов. 

0m – реально существующая доматериальная суб-
станция. Материя дискретна, а субстанция 0m непре-
рывна, непрерывна абсолютно, т.е. не имеет ни вну-
тренних, ни внешних границ (бесконечная Вселенная). 
Пространство (0m-среда) бесконечно и вечно. В отли-
чие от мирового пространства из пустого простран-
ства с различными эфирными частицами, в концепции 
0m-пространства само пространство является суб-
станциальным естественным элементом Вселенной, 
не содержащим каких-либо эфирных частиц. В таком 
случае это не эфир. Это пространство-среда из суб-
станциального естественного элемента 0m без эфир-
ных частиц. 0m-пространство – среда, в которой: воз-
никают и движутся нейтрино, фотоны, электроны, 
протоны; зажигаются и гаснут звёзды; формируются 
и распадаются галактики. 

0m -пространство выполняет функции мирового 
пространства и это подводит к концу эволюцию мирово-
го пространства как пустого пространства с эфирными 
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частицами. Мировое 0m-пространство существовало, су-
ществует и будет существовать, независимо ни от кого, 
ни от чего. 

В мировой научной литературе работ других авторов 
в этом направлении не обнаружено. Поэтому в списке ли-
тературы приводятся только основные предшествовав-
шие труды в данном направлении. 



210

Список основных предшествовавших 
трудов

1. Ким Сен Гук, Мамбетерзина Гульнара, Ким Дилара. 
От периодической таблицы химических элементов 
до кода и круга элементов Вселенной. Materials оf the 
international scientific аnd practical conference «Еuroscience 
— 2014» 5-6 September 2014,Chemistry and chemical 
technology Belgorod – Sheffield, RUSSIAN – UK 2014, P 11-23.

2. Kim S.G., Mambeterzina G., Kim D. From periodic 
table of chemical elements To the circle and code of natural 
elements оf the universe. News of Science and Education, GB,

Sheffield SCIENCE AND EDUCATION LTD, NR 20 (20), 
2014, p. 105-116.

3. Ким Сен Гук, Мамбетерзина Гульнара, Ким Дилара. 
К кирпичику Мира или к устройству Вселенной (учащим-
ся, студенчеству, ... Человечеству). LAP Lambert Academic 
Publishing, 2014, 88 P.

4. Ким С.Г., К картине Мира. Журнал международно-
го научного института «Educatio», 2015, №2(9), ч.4, С.140-
146. https://issuu.com/educatio5/docs/edu_9_p4

5. Ким Сен Гук, Мамбетерзина Гульнара, Ким Дилара. 
«Материал кирпичиков» Мира. LAP Lambert Academic 
Publishing, 2015, Saarbrücken, Deuchland, 65 P. 

6. Ким Сен Гук, Мамбетерзина Гульнара, Ким Дилара. 
Мир в Круге естественных элементов. Super издатель-
ство, Санкт-Петербург, июнь 2016, 100 с.

7. Sen Kim, Gulnara Mambeterzina, Dilara Kim. Dyadisch-
Periodische Gesetz. Sonderdruck aus Hannoverschesahrbuch” 
Band 2, 2016, Serie: Naturwissenschaften, Unter Forderungen 
der Europaischen Academie der Naturwissenschaften e.V., 
Hannover 2016, P.12.

8. Ким С.Г., Мамбетерзина Г.К., Ким Д. Диадно-
Периодический Закон (Глобальное обобщение естествен-
ных элементов Вселенной). Евразийский Союз Ученых. 
Ежемесячный научный журнал, №30, 2016, Часть 4, С. 
28-32.



211

 http://euroasia-science.ru/wp-content/uploads/2016/11/
euroasia_30_p4_p5-93.pdf

9. Ким С.Г., Мамбетерзина Г.К. Математическая фор-
мула Периодического Закона  ДИ. Менделеева. Сборник 
трудов конференции, стр 104-108

10. Ким Сен Гук. КВАДРАТИЧНЫЙ ЗАКОН 
П Е РИОД И Ч ЕС КОЙ С ИС Т ЕМ Ы Х И М И Ч ЕС К И Х 
ЭЛЕМЕНТОВ. Труды XXI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
ПРА КТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «АТ УА ЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ НАУКИ XXI  ВЕКА»  МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «COGNITIO» 
Москва, 29.04.2017, С. 71-74

http://mio-cognitio.com/images/Mio-cognitio_aprel_
sbornik.pdf 

11. Ким С.Г., Мамбетерзина Г.К., Ким Д. Квадратичная 
форма Периодического Закона Д.И. Менделеева. Сборник 
докладов X International Scientific Conference EUROPIAN 
RESEARCH, 20 МАЯ 2017 Г., г. Пенза МЦНС, «НАУКА И 
ПРОСВЕЩЕНИЕ», ЧАСТЬ 3, С. 12-19

12. Ким С.Г., Мамбетерзина Г.К., Ким Д. Формулы 
и формы воплощения Периодического Закона Д.И. 
Менделеева. Сборник статей IX Международного кон-
курса Лучшая научная статья 2017, состоявшегося 30 МАЯ 
2017 г., Пенза МЦНС, «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ», С. 22-26. 
http://naukaip.ru/wp-content/uploads/2017/06/К-51-Сбор-
ник.pdf

13. Ким С.Г., Мамбетерзина Г.К., Ким Д. 
Прогрессионно-Периодическое распределение химиче-
ских элементов. Теория и Таблица. Регистрация приори-
тета теории и Таблицы

Регистрационный №: A1B070 anc (теория)
Дата представления произведения/дата публикации:
12.02.2018/12.02.2018 12:33:00 Описание Таблица
https://www.a-priority.ru/Priority/1estestv/1estestv_

catalog.html 
 https://www.a-priority.ru/upload/iblock/477/477daaf84c

925363c8f8f2c91e8c499f.pdf



212

14. Ким С.Г., Мамбетерзина Г.К., Ким Д. Единая 
ТЕОРИЯ 4-УРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ХИМИЧЕСКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ. Теория и Уровневая Таблица

Регистрационный №:A1B071    (теория)
Дата представления произведения/дата публикации:
20.02.2018/26.02.2018      Описание Теории         

Уровневая таблица
Автор(ы):   Ким Сен Гук, Мамбетерзина Гульнара 

Кенесовна, Ким Дилара
https://www.a-priority.ru/Priority/1estestv/1estestv_

catalog.html 
https://www.a-      priority.ru/upload/iblock/477/477daaf8

4c925363c8f8f2c91e8c499f.pdf
15. Ким С.Г., Мамбетерзина Г.К., Ким Д. ЕДИНАЯ 

ТЕОРИЯ 4-УРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ХИМИЧЕСКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ.

Регистрационный №: A1B072 anc (теория)
Дата представления произведения/дата публикации: 

20.03.2018/23.03.2018
Автор(ы):  Ким Сен Гук, Мамбетерзина Гульнара 

Кенесовна, Ким Дилара
 https://www.a-priority.ru/Priority/1estestv/1estestv_

catalog.html 
 https://www.a— priority.ru/upload/iblock/60d/60d5522e

cf9a6b7a6e93667e07661d60.pdf
Ким С.Г., Мамбетерзина Г.К., Ким Д. ЭЛЕМЕНТЫ МИРА. 

193 С. https://pandia.ru/user/publ/78423-YeLEMENTI_MIRA 
16. Ким С.Г., Мамбетерзина Г.К., Ким Д. Уравнения 

Диадно-Ярусной Системы химических элементов. 
Доклады Независимых Авторов (США), серия ХИМИЯ, 
выпуск 42, С. 176-189

17. Ким С.Г., Мамбетерзина Г.К., Ким Д. 
ЭЛЕМЕНТЫ  МИРА. 193 С. https://pandia.ru/user/
publ/78423-YeLEMENTI_MIRA

18. Ким С.Г., Мамбетерзина Г.К., Ким Д. Специальное 
распределение  натуральных чисел. https://pandia.ru/user/
publ/78409-Spetcialmznoe_raspredelenie_naturalmznih_chisel



213

19. Ким С.Г., Мамбетерзина Г.К., Ким Д. ОБЩАЯ 
Т ЕОРИ Я С П Е Ц И А Л ЬНОГ О РАС П РЕ Д Е Л Е Н И Я 
НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ. https://pandia.ru/user/publ/78413-
OBShAYa_TEORIYa_SPETcIALMzNOGO_RASPREDELENIYa_
NATURALMzNIH_ChISEL 03.2019

20. Ким С.Г., Мамбетерзина Г.К., Ким Д. Большой 
Взрыв и Спэйсея(Sp) 

https://pandia.ru/user/publ/78419-Bolmzshoj_Vzriv_i_
Spyejseya_Sp_ 

20.03.19 
21. Ким С.Г. Может ли Периодический Закон 

Менделеева выразиться  одной понятной математиче-
ской формулой? 

 https://shkolazhizni.ru/@uid137851/posts/97554/ 
13.03.2019

22. Ким Сен Гук. Смыкание натурального ряда чисел 
1, 2, 3, …, ∞.

http://w w w.sciteclibrary.ru/cgi-bin/public/ YaBB.
pl?board=matematika

27.03.2019
23. Ким Сен Гук (SENK). Эспиизм. http://

philosophystorm.org/espiizm 
14.04.2019
24. Ким Сен Гук. Все 118 химических элементов ох-

ватываются одной простой формулой. https://sdelanounas.
ru/blogs/119365/ 24.04.2019.



Содержание
Предисловие 3
Часть I 4

Введение к Части I 4
Наука и просвещение/образование  12
1. Двумерное представление множества химических 
элементов 13
2. Двумерная числовая таблица 10×12 14
3. Двумерная числовая таблица 8×15 16
4. Двумерная числовая таблица 16×8  19
5. Специальное распределение натуральных  
чисел 20
6. Преобразование формы Ёлки  26
7. Свёртка ветвистой Ёлки 1 
в компактную форму 28
8. «Волновое» распределение чисел-номеров  
в половинах Квадратов 30
9. Распределения множества химических  
элементов  31
10. 4-Уровневая Диадная Таблица  
химических элементов 34
11. 4-Уровневая Диадно-октавная Таблица 
химических элементов  36
12. 4-Уровневая Монументальная октавная Таблица 
химических элементов 39
Выводы по Части I 40

ЧАСТЬ II. Система естественных элементов  
Вселенной 41

Введение в часть II 41
Общая теория специального распределения 
натуральных чисел 42
1. Закономерности распределения расширенного 
натурального ряда чисел 42
2. Другие формы Ёлки 49



3. «Волновое» представление Ёлки 50
4. Обратимая свёртка ветвистой Ёлки в предельно 
упакованную форму 51
5. «Волновое» представление Монумента 55
6. Распределение натуральных чисел по разбиениям 
поверхностей концентрических сфер 56
7. Распределение натуральных чисел по разбиениям 
поверхностей концентрических кубов 59
8. Теория 5-уровневого множества естественных 
элементов Вселенной 62
9. Теория всего множества естественных элементов 
Вселенной  68
10. Шкала естественных элементов Вселенной 77
11. Смыкание кольца натуральных чисел  
1, 2, 3, …, ∞ через обратную бесконечность (0) 79
Заключение по Части II 80

ЧАСТЬ III. Природа основных физических полей и 
элементарных частиц 81

Предисловие к Части III 81
От субстанции к материи 81
Идеализм и субстанциализм, Sp-изм, Эспиизм 88
Непрерывность и дискретность 90
Пустота 90
Вселенная Эспитайная 97
Эволюционная ошибка разума 105
Проблема нуля в Эспитайе 108
Теорема бесконечности и вечности 
Вселенной 111
Эспитайная субстанция 112
Дискретность и структурность 113
Бесконечная Вселенная 114
Трёхмерность реального пространства 119
Загадка квадратичности расстояния в Законе 
всемирного тяготения 121
Пространство, время, движение 124



Непрерывность пространства,  
движения и времени 127
Природа гравитационного  
и электрического полей 134
Напряжённости стяжения в аморфном  
твёрдом теле 134
Напряжённость гравитационного стяжения во 
Вселенском пространстве 137
Возникновение гравитационных заряда  
(массы) и поля 139
Возникновение электрических  
зарядов и полей 142
Возникновение электрона и позитрона 145
Динамическая модель электрона  
(позитрона) 149
Возникновение фотона 157
Нейтрино 162
Пирамида бытия 173
Нейтрон 174
Протон 175
Ядра атомов 176
Ярусы элементов и материи во Вселенной 178

Часть IV. Начала Эспилогии 186
Предисловие к Части IV 186
Определение 186
Принципы Начал Эспилогии 186
Постулаты Начал Эспилогии 187
Аксиомы начал Эспилогии ( объекты и их 
соотношения) 187

Пояснения принципов начал эспилогии 188
Принцип Единства Вселенной  188
Принцип бытия-небытия  188
Принцип бытия бытия  189
Принцип центризма физических полей во 
Вселенной 192



Принцип сохранения Sp-элемента Системы 
естественных элементов Вселенной 193
Принцип сохранения абсолютного  
движения  193
Принцип глобальности абсолютного 
взаимодействия абсолютным движением  198
Основные выводы 201

ЧАСТЬ V. Заключительная 204
Предисловие к заключительной части  
и послесловие к книге 204
Химизм мирового эфира 204
К концу эволюции мирового эфира 207

Список основных предшествовавших трудов 210




