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Различение – определение логическим путём невидимых или неиз-
вестных причин для видимых или известных явлений и событий. 
 

Введение. 
 
Многие люди стремятся не только хорошо поесть и комфортно «пе-
рекантоваться» в этой жизни, белее того, - не только знать, но и 
понимать принятую информацию, имея разум в отличие от живот-
ных. Обращаясь же к нынешним академическим сведениям, они не 
находят ответа на большинство возникающих у них вопросов. И уже 
академически признаётся, что нынешняя общепринятая наука нахо-
дится в стагнации (в застое). Причина этому - её неверная пара-
дигма, исходящая из или исходности видимого вещества и его прио-
ритета, хотя сама эта парадигма знает, что такого вещества ни-
как не более 5% от всей наблюдаемой вселенной. Вот потому новые 
сведения можно получать только в теории различения, исходящей из 
парадигмы становления, видимого из невидимого. Объективно 
настроенных верующих эта парадигма привлекает научной обосно-
ванностью религиозной информации в теории различения, а объек-
тивно настроенных неверующих - реальным положением вещей в фи-
зике, астрономии, и в эволюции.  

Весь мир материален - видимый (конутрный) и невидимый (поле-
вой или частотный). Исходно потенциален мир невидимый, про-
являемый поворотностью полевого пространства, численно и по-
движно выражаемой числителем постоянной Зоммерфельда и по-
стоянной Козырева. Из-за поворотности по трём осям одновре-
менно и образуется "шариковость" в нашем видимом мире. Дис-
кретные повороты (из-за пространственно-полевого перехода, как 
временной задержки) образуют уже всякие иные формы. Воззрения 
Эйнштейна предваряют теорию различения, они искажены ны-
нешней наукой грубого материализма лишь чувственного опыта. 
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Материальность поля по общепринятым научным представлениям 
состоит в его способности обмениваться энергией и импульсом с 
другой, более привычной и локализованной формой материи, с части-
цами, занимающими определенное место в пространстве в каждый 
момент времени. А это означает не что иное, как подвижность 
структуры и поля, и частиц, а значит –подвижность общей струк-
туры, их порождающих. Потому и Альберт Эйнштейн выдвинул клю-
чевую идею, что поле на пространственно-временном многообразии 
— это в действительности характеристика самого пространства-
времени или то, что поле - не внешний по отношению к простран-
ству-времени объект, а его внутреннее (а значит, исходное) свой-
ство.  
 
Отсюда именно поле задает топологию (геометрию) пространства-
времени. Впервые эта идея была высказана Эйнштейном в теории 
гравитации, где было показано, что гравитационное поле есть мера 
искривлённости пространства-времени, а все другие физические (не 
гравитационные) поля участвуют в процессе его искривления и в ре-
акции на это искривление. Гравитационное взаимодействие присуще 
всем физическим полям, чем оно универсально. А согласно действую-
щей квантовой теории её электромагнитные, слабые и сильные взаи-
модействия связаны не с искривлением пространственно-временного 
континуума, а с искажением геометрии другого типа, как с неким 
расслоением пространства-времени. Причем этим трем типам взаи-
модействий соответствуют различные типы расслоений. 
 
Но это точка зрения 20-го века. В 21-м же веке теория различения 
вносит дополнения в теорию поля и гравитации, рассмотренную А. 
Эйнштейном. Если поле задаёт топологию и геометрию простран-
ства-времени, то поле и есть выражением топологии и геометрии 
пространства-времени или именно внутренним свойством простран-
ства-времени. А если у пространства времени есть своё выражение 
топологии и геометрии, то это означает наличие у него собственной 
структуры, естественно, подвижного (поворотно-вращательного) 
вида. Единая пространственно-временная структура, проявляемая 
видимым нами веществом, означает и наличие единого простран-
ства-вещества. Единая полевая пространственно-временная струк-
тура делает абсурдным и разделение полевой структуры на некие 
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физические и гравитационные поля, чем гравитация, как именно вра-
щательное тяготение (за счёт его взаимно-центрического проявле-
ния) и есть воспринимаемым нами или силовым обозначением этой 
единой полевой пространственно-временной структуры.  
 
Вот потому гравитационное взаимодействие и присуще всем физи-
ческим полям, а Эйнштейн назвал гравитационное поле мерой искрив-
лённости пространства-времени. При этом искривлённость про-
странства-времени относится, естественно, не к полевому, а - к ве-
щественному пространству (полевая окружность искривляется в 
дугу и линию, а не наоборот). Иначе говоря, гравитация есть мерой 
искривлённости видимого нами пространства-вещества. 
 
Наличие же искривлённости пространства-времени означает нали-
чие и пространственно-временных фаз (как разных степеней искрив-
лённости). Относительно нашего пространства можно рассматри-
вать три основные фазы, находящиеся в их единстве. Это подвижно-
сферическое или исходное, "чисто" полевое вакуумное пространство 
(менее 50 % от единого воспринимаемого нами пр-ва), переходное 
пространство расслоений (образующее 50%), и наблюдаемое нами 
окружное пространство с различением предмассового простран-
ства, выражаемого частицами (до 75%), и массового пространства, 
выражаемого молекулярными структурами и завершающими запол-
нение пр-ва. При этом электромагнитные взаимодействия и ядерные 
взаимодействия: слабые, электро-слабые и сильные (или электриче-
ские, магнитные и мезонные по физике различения) присущи и пере-
ходному, и всему окружному пространству, что говорит и обо всём 
пространстве-веществе, как о расслоении или инверсии, энтропии ис-
ходного подвижно-сферического, «чисто» полевого пространства. 
Это значит, что наше видимое окружное пространство и находится 
в процессе постоянного расслоения, и существует за счёт него, как 
постоянного процесса преобразования исходного пространства, 
всего пространства тяготения в наше окружное пространство. При 
этом обратимость, возвратная вращательность процесса соответ-
ственно убывает с 50 % (в переходном пространстве расслоений) до 
величин, близких к 100% в массовом пространстве. 
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Вот потому все «физические» поля согласно теории Эйнштейна, рас-
сматриваются расслоением пространства-времени, а значит - рас-
слоением полевой гравитации в ощутимые нами и в видимые нами 
формы. И, поскольку искривление пространства-времени относится 
в действительности к нашему окружному пространству, то и «фи-
зические» поля обозначают и искривление пространства-времени, и 
его расслоение. Но основным дополнением теории различения есть 
различение изначальности пространства тяготения, как понятие по-
левого источника. Вот потому все видимые космические тела враща-
ются всеобщим полем тяготения, а не наоборот. И взаимность 
наблюдаемых нами процессов (например, вращение электрическим 
током ротора, как и обратное образование электричества его вра-
щением), означает, естественно, не отсутствие полевого источ-
ника, а, наоборот, - вращательно-поворотную структуру такого ис-
точника, выступающего в этом случае исходным полевым фоном. 
 
Именно такой исходный полевой гравитационный фон и воспринима-
ется фоновым космическим излучением (во всех воспринимаемых диа-
пазонах излучений). Исходность всеобщего поля тяготения означает 
и то, что именно эта полевая структура вращательного свойства 
(выражаемая переходным пространством расслоений) и образует 
структуру планетного вращения. Структурированность планетного 
вращения прослеживается уже по всеобщим орбитальным резонан-
сам (начиная с резонансов вращения Меркурия и Венеры относи-
тельно Земли и Солнца и орбитальных резонансов галилеевых спут-
ников Юпитера). Пространственно-полевой переход исходной маг-
нитной частоты106 «(πи/2: πи/√2: πи)/ (πи: πи/√2: πи/2)» имеет кон-
кретное выражение в числителе постоянной Зоммерфельда и в по-
стоянной Козырева. Постоянную Зоммерфельда можно даже наблю-
дать, как спектр тонких ядерных структур, а постоянная Козырева 
(которая равна числителю постоянной Зоммерфельда) имеет кон-
кретное подтверждение в наблюдениях за звёздами, подтверждая 
полевое единство микро- и макромира. 
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1. Обзор пространственно-полевой физики 
различения 

Глава 1. Пространственно-полевое происхождение 
сил и вещества 

1.1. Семь главных ляпов англо-саксонской физики (Знания, 
которые не все одинаково полезны) 

Не в обиду преподавателям будет сказано, но объективное рассмотре-
ние постулатов, внедрённых западной физикой к преподаванию в 
школах, выявляет их очевидное расхождение с реальностью. Научная 
парадигма англо-саксонского мира, нацеленного лишь на осязаемые 
блага, и состоит потому в полном приоритете видимого и чувственно 
воспринимаемого вещества над реальностью свободного простран-
ства, называемого вакуумом. А ведь уже давно выявлено составление 
видимым нами веществом едва лишь 5% от всего наблюдаемого кос-
мического пространства.  
 

 

Источник: atomic-energy.ru. Видно, осязаемое нами на ощупь веще-
ство в виде планет и звёзд составляет даже менее одного процента 
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от всей вселенной. И после этого ещё умудряются говорить о проис-
хождении движения от взаимодействия между этими ничтож-

ными составляющими космоса! 

1.Начнём с закона сохранения энергии. По этому «закону» в некоей 
системе, где действуют только внутренние силы системы, её полная 
энергия остается неизменной, что уже нонсенс для нашего быстро из-
меняющегося мира. И получается, что раз поев и получив этим необ-
ходимую энергию, спортсмен может на велодорожке и в условиях не-
весомости (компенсирующей внешние силы) преодолеть любое рас-
стояние (пока, например, кроссовки целы) без изменения энергии. Та-
кое «понимание» разоблачает незнание сущности энергии, которая 
может лишь преобразовываться из одного его вида в другой. При 
этом внутренняя энергия, поставляемая, например, с пищей, вообще 
не признаётся отдельным видом энергии (см. 1). Затратная же внеш-
няя энергия (преобразуемая за счёт работы из получаемой внутренней 
энергии), и требующая для продолжения работы восполнения, как раз 
и провозглашается в этой «физике» сохраняемой. Выходит, внутрен-
няя энергия бензина или электричества для автомобиля вообще не рас-
сматривается, а, значит, здесь и не нужна (!), а работа его двигателя 
при допущении отсутствия трения в механизме системы и на колёсах 
образует в этом случае сохраняемую на весь путь внешнюю энергию. 
 
Такая глупость утверждается из-за наблюдения вечно вращающихся 
планет и постоянно двигающихся элементарных частиц, но считая 
причиной движения якобы взаимодействие тел (как живых), а не по-
левой (невидимой) подвижной структуры пространства, которая как 
раз и движет планеты, и частицы, и образует инерцию тел. В приве-
дённом «понимании» работа выражается в той же размерности, что и 
энергия (внешняя или затратная, разумеется). В реальности же любая 
работа силы извлекает внутреннюю энергию системы, преобразуя её 
во внешнюю (хотя бы в виде пота), разумеется, предшествуя её про-
явлению (см. 2, стр. 81). 
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Обратите внимание, понимая глупость тезиса о сохранении энергии 
приведены не случаи её сохранения, а преобразования! 

2. Из первого абсурда следует и закон сохранения импульса. Англо-
саксонская физика утверждает, что, если внешние силы, действующие 
на систему уравновешены, то импульс системы якобы сохраняется, не 
изменяясь во времени. С приведённым «пониманием» спортсмен в 
условиях невесомости и на специальной велодорожке (что исключает 
действие внешних сил) сохранял бы один толчок, хоть в течение су-
ток, даже не перебирая ногами. К тому же и сам импульс в этой «фи-
зике» не образует силу (поскольку он выражает собой квадрат сило-
вой частоты по теории различения), а считается количеством движе-
ния, т.е. – уже работой силы, причём пропорциональной массе тела. 
Импульс же всегда должен быть неким толчком, а продолжающееся 
движение – это уже не толчок, а дожим (как в тяжёлой атлетике). А 
как же, например, импульс удара током? И разве электрический ток 
имеет массу? 
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Источник: Источник: wired.com Также и иллюстрация "сохранения" 
импульса показывает в реальности его преобразование в силовую по-

левую сферу, передающую за счёт подвижной полевой структуры 
импульс (в его верном понимании резкости силы в размерности 

1/сек^2) следующим телам. Подобным образом (за счёт образуемой 
силовой полевой цепочки) образуется и инерционное движение. 

3. В приведённом понимании импульса и движение ракеты в космосе 
«объясняют» её отталкиванием от газовых выхлопов. А разве можно 
оттолкнуться хотя бы от движущегося автобуса? Вот потому газовые 
выхлопы из-за поворотной структуры пространства образуют перпен-
дикулярную к движению ракеты полевую сферу квадрупольной 
формы. Она хорошо просматривается на фото испытаний немецких 
мега-пушек второй мировой. Вот от этой пространственной оболочки 
и отталкивается очередной газовый выхлоп, используя полевую 
структуру пространства. Подобная структура и в движении планет, и 
в электроне, где взаимно-перпендикулярные магнитные и электриче-
ские волновые составляющие взаимно переходят друг в друга. Маг-
нитная структурная частота сопрягается в электрическую и вновь раз-
дваивается в магнитную, будучи перпендикулярными и к контурной 
полу-оболочке электрона (выражаемой его половинчатым спином), и 
к направлению восприятия всегда сферической э.м. волны. За счёт 
этого и поддерживается непрерывное движение и в микромире, и в 
космосе. Но даже и здесь необходима подпитка солнечно- земного 
вращения с периодами солнечной активности. 
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Источник: angkolagifs.blogspot.com. По анимации движения ракеты 
видно, что газовые выхлопы как бы закручиваются, отталкиваясь 

от образуемой ими же и перпендикулярной к ним пространственно-
полевой плоскости. 

4. По этой причине и электрону (начальной частице в теории различе-
ния) назначают массу, выражая её в электро-вольтах. Так эта величина 
и есть импульсом частицы или её контурностью. Уменьшение им-
пульса частицы означает увеличение её контурности, но никак ни 
массы, присущей лишь «чисто» корпускулярному телу. Ведь частицы 
проявляют себя то корпускулой, то волной. Это и говорит о фактиче-
ском отсутствии в такой «физике» понятия массы, численно уравни-
ваемой там с весом или с силой тяжести. 
5. Фактически отсутствует потому в старой физике и понятие силы, 
которую называют произведением массы на ускорение тела (по типу 
силы тяжести). А ведь ускорение тела означает уже движение, - вы-
полнение работы приложенной силы. К тому же, например, сила сжа-
тия кистью руки никак не зависит от её массы. Потому должно быть 
различение внутренней (кг) и внешней силы (кг/сек2). Последняя и 
совершает работу.   
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Испытания мега-пушки "Толстый Густав" гитлеровцами в 1941-м 
году. Фото мощнейшего выстрела зафиксировало перпендикулярную 
к направлению движения снаряда пространственно-полевую (крат-

ную квадруполю) плоскость расслоения полевой структуры про-
странства, указанную красной стрелкой. Она образуется из-за мощ-
нейшего и резкого истечения пороховых газов, выталкивающих сна-

ряд. Вот от подобной плоскости отталкивается и ракета в кос-
мосе. 

6. Хотя размерность внутренней силы (кг) по теории различения – и в 
постоянном (линейном) токе, но называется его напряжением, совер-
шающим работу также внутреннего свойства (чем этот ток и намного 
менее мощен). Англо-саксонская же физика применяет в электриче-
стве совершенно отвлечённые размерности, не рассматривая этим и 
структуру электрического тока, как движения контурно-волновой 
плазмы. Потому, например, размер полувращения частиц и плазмы 
электрического тока называют неким зарядом, а восприятие направ-
ления этого волнового движения посредством полувращения - знаком 
заряда. Отсюда и сила тока — это в реальности скорость его рабочего 
движения. А перевернув наблюдение как раз на полу-вращение 180-и 
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градусов, якобы обнаруживают некие античастицы. - Детский сад, да 
и только. 

 

 

Формы атомных орбиталей, повторяющих полевую структуру про-
странства. 

7. В «понимании» изначальности видимого вещества продолжают 
применять и так называемую планетарную модель атома, в которой 
электроны якобы вращаются вокруг ядра, хотя признаётся, что у элек-
тронов нет определённой траектории. Назначают и орбитали вокруг 
атомного ядра, составляющие атомную оболочку. Один электрон во-
круг ядра водорода образует вид диполя или восьмёрки вокруг него. 
А это и означает структуру электронной оболочки, окружающей ядро 
в виде следа движения не самого электрона, а его оболочки, образую-
щей в свою очередь и электронную оболочку атома за счёт подвижной 
пространственной структуры. Сам же электрон, как таковой, конечно, 
не вращается вокруг ядра. 

 

Атом водорода под микроскопом. Источник: pa1.narvii.com. Видно, 
что ядро имеет двойное движение: представимое в нашем мире в 
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виде его вращения и реальное движение затягивания силового ядер-
ного узла в переходном полевом пространстве. То же самое отно-
сится и к электронной (светло-красной) оболочке вокруг ядра, зер-
кально отображающей структуру ядра. Таким же образом пред-

ставляется и планетной вращение. 

Подобно и планеты, располагаясь по взаимно-оболочковой системе 
мира относительно Земли в реальности всегда с одной стороны от 
Солнца, создают впечатление вращения вокруг него, причём отдель-
ного от Земли. В действительности же это скручивается и раскручива-
ется (расслаивается) полевая структура пространства, воспринимае-
мая некоей "тёмной" материей и "тёмной" энергией в движении затя-
гивания планетно-звёздного узла. Это и отображается на снимках га-
лактик, считаемых " скоплениями звёзд", хотя это такие же системы, 
подобные солнечно-земной. 
 

1.2. Нет истории, нет и физики (Реальность и физика 
различения) 

Фактическое отсутствие мировой истории у нашей нынешней цивили-
зации заметили многие из-за многих нестыковок и явной лжи. Не 
лучше дела обстоят и с математическими началами для натуральной 
философии или для философии природы, как выражался И. Ньютон, 
т.е. – в физике. Вот потому нагло искажены не только все три его за-
кона так называемой классической механики, которые проходили все, 
закончившие среднюю школу, но - и иные разделы физики, как след-
ствие этих законов.  
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Источник: znakka4estva.ru Любое движение вызвано силой, прило-
женной к телу, в том числе - и движение "по инерции". Но эта сила 
уже не проявлена другим телом, как в случае столкновения велоси-

педа с камнем, будучи невидимой или полевой, но воздействующей на 
велосипедиста. 

В исторической формулировке первого закона (см. 1) сам Ньютон пи-
шет о нахождении тел (теперь материальных точек) в условиях посто-
янно приложенных к ним сил. И всякое тело потому будет «продол-
жать удерживаться в покое или в равномерном движении, пока и по-
скольку оно не понуждается приложенными силами изменить это со-
стояние». Нынешняя же физика состояние покоя и равномерного дви-
жения материальных точек провозглашает неким их волшебным свой-
ством, всегда наблюдаемом, «когда на них не действуют никакие силы 
(или действуют силы взаимно уравновешенные)». И такое никак не 
объясняемое поведение тел и материальных точек назвали инерцией. 
А ведь Ньютон ясно указал, что покой и равномерное движение, — 
это такой же результат воздействия, но уже изначально приложенных 
сил. Например, камень не двигается за счёт невидимой гравитацион-
ной силы тяжести, постоянно приложенной к нему, также и спутник 
на орбите равномерно движется также под воздействием гравитаци-
онной силы орбитального вращения, увлекаясь общим полевым (не-
видимым) орбитальным потоком. 
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Источник: gifer.com Почему вращающееся колесо не падает? - Им-
пульс силы, приложенной к колесу, заставив его вращается, обра-

зует этим и полевую силовую сферу вокруг колеса, которая продол-
жает действовать и после прекращения приложения силы за счёт 

подвижной полевой структуры пространства. 

Ньютон для простоты понимания рассматривал лишь прямолинейное 
равномерное движение, но теперь известно, что это всегда часть дви-
жения вращения. Оттого и «ускорение» свободного падения тел «g» 
определяется оборотным маятником, - частью вращения, выражаемой 
числом «пи». А Ньютон потому также вращательное центростреми-
тельное ускорение Луны сравнивал с земной величиной «g», когда 
устанавливал зависимость изменения «g» от квадрата расстояния до 
неё. Более того, этим он и «ускорение» свободного падения также фак-
тически назвал центростремительным ускорением вращения (зарядом 
вращения по пространственно-полевой или «п-п» физике), но уже на 
Земле! А это означает вращательное и полевое (невидимое) происхож-
дение любой силы. Вот потому все свободно движущиеся тела (напри-
мер, в падении и на орбите) вращаются, но только на них вовсе не «не 
действуют никакие силы (или действуют силы взаимно уравновешен-
ные)». На них при этом воздействуют полевые силы пространства или 
в виде гравитационных сил, или в виде поддержания полевой (неви-
димой) структурой пространства первоначально сообщённого телу 
импульса, что и называют инерцией (см.2, стр. 113). Отсюда именно 
импульс в размерности квадрата частоты в приложении его к весу 
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тела, выражаемому в «кг», и образует силу. Нынешняя же физика вы-
ражает импульс произведением силы на длительность её действия! 
 

 

Штангу поднимают за счёт резкости движения, чем и есть в реаль-
ности импульс силы. 

 
А ведь штангист поднимает вес только за счёт импульса в рывке и 
толчке, нарабатываемого тренировками, конечно, с необходимой кре-
постью рук для удержания снаряда, т.е. чем быстрее, тем успешнее. 
Импульс силы как рази выражает её именно полевой источник. Но по-
нимание импульса в нынешней физике – это уже замедленная съёмка, 
а никак не реальность. Потому и силой нынешняя физика называет 
«меру воздействия на тело со стороны других тел и полей». Этим по-
лучается, что все тела, как живые воздействуют друг на друга, равно 
и поля на них -волшебным (необъясняемым) образом. В реальности 
же величина силы обратно пропорциональна даже не самой длитель-
ности приложения, а её квадрату и прямо пропорциональна весу при-
водимого в движение предмета. Известное же произведение массы на 
«ускорение» тела выражает уже его движение, а потому означает ра-
боту силы, которая потому в нынешней физике по размерности и не 
различается от затрачиваемой энергии. При этом и масса тела нынеш-
ней физикой фактически не различается от её веса (см. 3), поскольку 
до последнего времени эталоном массы был вес платиноиридиевой 
гири, хитро заменённый теперь «весами Киббла». В реальности же 
масса находится из веса тела его отношением к величине «g» на той 
или иной планете, оставаясь потому постоянной в отличие от веса. 
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Источник: gifer.com Невесомость в падении парашютиста обличает 
название величины «g» ускорением свободного падения, поскольку лю-
бое ускорение всегда проявляет массу и вес. 
 
Отсюда и «ускорение» свободного падения – это не ускорение, а заряд 
поля силы тяжести, величина, лишь незначительно изменяющаяся с 
высотой в атмосфере Земли, а потому одинаково (без всякого измене-
ния скорости) увлекающая все падающие с одной и той же высоты. 
Ускорение же тела – это отвлечённая величина, относящаяся уже к ра-
боте, проделанной телом или над телом, а не к силе. Остальные физи-
ческие нестыковки, разоблачаемые п-п физикой, - в следующих ста-
тьях. 
 

1.3.Третий закон Ньютона не от Ньютона: извращение 
космоса и школьная ложь 

Третий закона Ньютона о равенстве и противоположной направленно-
сти действия и противодействия раскрывает структуру возникновения 
силы и в чём её источник. Сила, понятно, образует движение (матери-
альных точек). Но в употребляемом изложении, провозглашающим, 
что сила – это результат взаимодействия тел (см. 1), «аки живых», тре-
тий закон вообще исключает возможность любого движения. 
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Источник: znanio.ru Вот такую "физику" преподают нынешним 
школьникам! Явное уравновешивание противоположно направлен-
ных сил отрицают тем, что они приложены к разным телам, аб-

сурдно заменяя понятия силы понятием тела. В таком случае Луна 
должна была бы притянуться к Земле на этом рисунке, а их уравно-
вешивание тем более не дало бы вращаться этим телам. Расхожде-
ние же одноименных зарядов подчёркивает наличие однонаправлен-

ных полевых сфер вокруг них. 

Ведь по употребляемой трактовке закона силы взаимодействия мате-
риальных точек направлены вдоль прямой, соединяющей эти точки, 
равны по модулю (величине) и противоположны по направлению. По-
лучается, что при подъёме обычного ведра сила руки, оказывается, не 
превышает его вес (!), а тяга автомобиля, тянущего прицеп, не может 
быть больше сопротивления движению последнего. Ссылка же на 
приложение одинаковых и противоположных сил к разным телам — 
это маразм замены понятия силы понятием тела. Перегрузка и "недо-
груз" в примере с лифтом также не работает, поскольку сила тяжести 
груза и подъёмная сила лифта остаются и здесь равными, но направ-
ленными в противоположные стороны по одной линии. При этом лю-
бому здравому человеку ясно, что для возникновения движения необ-
ходимо преодоление противоположной силы, т.е. – её превышение. И 
вот такой нонсенс называют «физикой», утверждающей, что источник 
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любой силы, действующей на тело, - это другое тело (см. 1)! В связи с 
этим по такой физике для электромагнитной силы Лоренца третий за-
кон уже якобы и не действует. Для объяснения же движения по такой 
трактовке физического закона добавляют, что одинаковые силы не 
всегда «производят одинаковые действия». А одинаковые и противо-
положные силы могут создавать не одинаковые действия лишь когда 
они направлены вовсе не по одной прямой. Оттого и Ньютон в его 
собственной трактовке закона говорил лишь о равенстве и противопо-
ложной направленности действия и противодействия, не привязывая 
их к одной прямой. 
 

 

Источник: hmong.ru Ньютон писал, что «если лошадь тащит ка-
мень, привязанный к канату, то и обратно она с равным усилием 

оттягивается к камню», а не так что камень с равным усилием воз-
действует на лошадь, как изображено на рисунке. По словам же 

Ньютона ясно, что хомут лошади образует силовую сферу движе-
ния. 

А это возможно лишь при рассмотрении контура окружности возни-
кающей при этом силовой сферы. Ведь равные по модулю векторы 
действия и противодействия, лежащие не на одной прямой, могут 
быть в таком случае лишь касательными к окружности сферы, соеди-
няемые её диаметром и противоположно направленные (см. 2, стр. 91). 
Отсюда источник любой силы – это в действительности структура 
окружающего нас гравитационного полевого (невидимого) простран-
ства, образующая и электромагнитную силу Лоренца, и электрон (см. 
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2, стр. 152). Чем больше превышение приложенной к телу (к матери-
альной точке) силы над сопротивлением движения, тем больше диа-
метр силовой сферы и силовой импульс (в реальности обратно, а не 
прямо пропорциональный к длительности), становящийся через кон-
тур силовой окружности внутренней силой. Но одно лишь вращение 
контура окружности обозначенной силовой сферы не приведёт к дви-
жению по некоему отрезку пути или к образованию уже действующей 
или наружной силы. Необходимо вращение и самой образованной та-
ким образом сферы относительно точки приложения силы. Второе 
вращение на величину полуокружности «пи» контура уже вращаю-
щейся окружности (причём – в обратную сторону) и переходит в дви-
жение по отрезку пути. В такой полевой схеме обратно направленное 
противодействие через полевой поворот «пи» на полуокружность об-
разует полное вращение. 
 

 

Движение, обозначенное красной стрелкой, образуется движением 
качения полевой сферы, в которой действие и противодействие — 

это касательные к окружности силовой сферы. 

Это позволяет приложенной к телу силе продолжать полу-вращение 
силовой сферы с образованием следующих отрезков пути, которые 
потому эквивалентны полуокружности «πиR» силовой сферы. Отсюда 
действие всегда и равно противодействию, несмотря даже на началь-
ное превышение силового импульса (внутренней силы) над сопротив-
лением движению. Изложенная силовая схема, повторяющая струк-
туру полевого пространства, подобна качению колеса, объясняя по-
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чему при помощи колёс движение становится, как минимум, вдвое эф-
фективнее. Образование же квадрата импульса приложенной внутрен-
ней силы становится ясно из двойного полевого движения силовой 
сферы. Более того, этим же объясняется и формула оборотного маят-
ника, по которой определяется величина «g» (заряд поля силы тяже-
сти, неверно называемый «ускорением» свободного падения), в кото-
рой расстояние между подвесами принимается радиусу «R» упомяну-
той полевой сферы: g=4π²R/Т², а величина полу-вращения «пи» из-за 
двойного образования сферы как раз сопрягается в квадрат степени.  

 

Передача маятникового движения через несколько шаров воочию по-
казывает образование силовой сферы при ударе крайним шаром 

Двойным вращением пространственно-полевой гравитационной 
сферы объясняется и зависимость полевого заряда (величины «g») от 
квадрата расстояния, установленная Ньютоном. В употребляемой фи-
зике, отрывающей движение от пространства, двойное полевое вра-
щение в космосе ошибочно называется не вращением вокруг гравита-
ционных фокусов полевой сферы, а вокруг некоего общего «центра 
масс». Контурное выражение величины «g» (сокращённое на число 
«пи»), обозначая контур окружности силовой сферы, подобно потому 
заряду вращения (центростремительному «ускорению») «4πR/Т²», где 
выражение «4πR» обозначает квадруполь полевой сферы из двух пер-
пендикулярных друг к другу образующих «2πR». Такая структура как 
раз и удерживает вращающееся колесо и движущейся велосипед. За-
висимость пути падения от квадрата времени — это не увеличение 
скорости падения, а показатель вращательного образования величины 
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"g", одинаково увлекающей все тела, показатель полевого вращения 
во вращении. Указанная зависимость относится к полевой структуре 
пространства, а не к телу, тела не падают сами, они увлекаются в па-
дение! Об этом говорит и двойка в знаменателе, поскольку замеряе-
мый путь падения — это уже πR, a не 2πR. В падении все тела испы-
тывают невесомость, что отлично наблюдается в падающем самолёте. 
Любое же ускорение проявляет массу. Наличие силы тяжести застав-
ляет человека усилиями мышц образовывать силу, преодолевающую 
силу тяжести, но - именно за счёт третьего закона, из которого сделали 
насмешку. 
 

 

Двойное полевое движение на примере планетной сферы системы 
Плутона и Харона. 

Этим получается, что нынешняя физика полностью оторвана от реаль-
ности, неверно устанавливая даже происхождение источника силы. 
Возникает вопрос, а как же тогда без физики движутся ракеты и во-
обще идёт технический прогресс? Но в том-то и дело, что это приклад-
ная наука или технологии. Если ракеты выводят космические аппа-
раты в космос, то это не результат применения нынешней физики, а 
лишь опытные наработки путём проб и ошибок. 
 

1.4. Что не так с массой и с её центром?  

Сценаристы NASA во многом обязаны удаче своей постановки «Вы-
садка людей на Луне» извращению физических законов, начиная с 
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утверждения, что гравитация — это притяжение. Даже технически об-
разованные люди легко приняли на веру описание перестроения отсе-
ков «Аполлонов» для перехода в лунный модуль таким же «лёгким» 
переворотом основного блока вокруг некоего жесткого центра масс (в 
невесомости космоса!). Всё объясняется просто: в физике до сих пор 
налицо численное равенство массы и веса, которого в космосе, есте-
ственно, нет. Ведь эталон массы - вес платиноиридиевой гири! При 
этом хитрое новшество определения единицы веса платинородиевой 
гири (которую назначают эталоном массы) через постоянную Планка, 
не делает такую "планковскую" гирю массой, а опять только весом. 
 

 

Источник: auto.ria.com Численное отождествление массы и веса 
тела привело к искажению даже воззрений Ньютона трёхсотлет-

ней давности. 

 Научная подтасовка при определении массы и силы тяжести и 
о пространственной гравитации. 

Часто берутся в пример весы с двумя чашами, одинаково работаю-
щими на разных планетах. Но на них определяется соотношение весов 
тел от действия силы тяжести, а не сам вес, различный на разных пла-
нетах и исчезающий в космосе. Но масса при этом остаётся всё той же 
(при одной температуре). Вес и на Луне лишь проявляет массу, а не 
определяет её так же, как, например, и удар массы о массу. А потому 
эталон в виде гири (а значит, веса) не может быть эталоном массы 
тела, которая к тому же должна быть меньше его веса делением на 
контурную величину "g" (без числа "пи" по теории различения), ис-
ходя из формулы силы тяжести "m*g". 
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И вот здесь применяется грубая уловка. Масса в старой физике уже 
включает величину "g", т.к. определяется взвешиванием, которое про-
являет и силу тяжести. Ведь на весы оказывает воздействие именно 
сила тяжести. Отсюда умножение массы, которая уже определена воз-
действиям на неё величины "g", опять на величину "g" с названием 
этой операции определением силы тяжести (уже до того определён-
ной) в размерности "Н" (ньютонов) — это полная подтасовка. Потому 
и мера инертности тела — это его вес, а не масса, в невесомости же 
космоса, как и в падении, все тела одинаково увлекаются в орбиталь-
ное вращение с их геометрическим центром, а не с центром «массы». 
 

 

Источник: infourok.ru И плотность различных веществ определяют 
взвешиванием, опять через вес, вообще не рассматривая молекуляр-
ную или внутри-полевую плотность. Поистине цирковая операция. 

Более того, эталон вообще не может быть для массы, т.к. масса опре-
деляется согласно И. Ньютону объёмом и плотностью, различной 
даже для разного агрегатного состояния одного и того же вещества. 
Но, несмотря на это, массу связывают не со строением вещества, а 
опять с весом, т.е. вообще обходят стороной реальное понимание 
массы. Такое (далеко не единичное) несоответствие учебной физиче-
ской теории реальности заставило науку открыто применять подгонку 
имеющихся формул под фактические данные. И оценивают подгонку 
благовидно звучащим коэффициентом детерминации (см. 4). Причина 
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упорного соблюдения не работающей физической теории – это неже-
лание отказа от приоритета видимого вещества (мол, что видим и ощу-
щаем, то и истинно) Даже то, что видимая материя составляет менее 
5% от всего объёма вселенной не может на это повлиять. Из ОТО сле-
дует, что «силы притяжения не существует, а то, что мы называем гра-
витацией — это движение по прямой в искривлённом пространстве-
времени», а потому гравитация в её, конечно, начальном виде (что не 
упомянуто в материале по ссылке) – это не сила, а пространственное 
ускорение (см.5). 
 

 

Источник: youtube.com Гравитация — это не сила (Veritasium). По 
ОТО искривление пространства-времени получает физическую сущ-

ность, развиваемую теорией различения в подвижную полевую 
структуру пространства. 

Не случайно по одной из формул «ОТО» ускорение становится произ-
ведением искривления пространства-времени (его структурного дви-
жения) на скорость в квадрате. Если все тела падают без учёта атмо-
сферы одинаково, то сами они не ускоряются в пространстве-времени 
(см. 5), а такое именно пространственное ускорение при встрече тел с 
преградой преобразуется через разную массу тел в различную силу тя-
жести «m*g». Отсюда в любой невесомости, как и в невесомости кос-
моса не может быть и силы тяжести, и центробежной силы, которая 
также возникает лишь при наличии преграды во вращении тела в 
виде жёсткой связи (например, верёвки). 
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Источник: youtube.com Гравитация - это не сила (Veritasium). Грави-
тационный поток, увлекающий тела, А. Эйнштейн называл движе-

нием тел по геодезическим линиям. 

 Абсурд центра масс в космосе. 

Внешняя структура полевой (невидимой) оболочки вращает планету 
за счёт её стягивания и обратного раскручивания относительно грави-
тационного фокуса по подобию цикличных поворотов в эффекте Джа-
нибекова. Гравитационное оболочковое движение или гравитацион-
ный поток спирально-оболочкового вида обозначен в «ОТО» (кроме 
искривления пространства-времени) геодезическими линиями, подоб-
ными меридианам на глобусе. Таким гравитационным потоком под-
держивается и движение по инерции. Гравитацией образуется и поле-
вая сфера вращения вокруг любого вращаемого тела. Поток внешней 
гравитационной оболочки, увлекая во вращение космические аппа-
раты, также создаёт невесомость. 
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Источник: youtube.com Эффект Джанибекова (Veritasium). Враще-
ние тел вокруг их гравитационного фокуса проявляет эффект Джа-

нибекова. 

Масса, как мера количества материи по Ньютону, пропорциональная 
объёму и плотности вещества (плотности его полевого стягивания по 
теории различения), в космосе остаётся, но без веса тела нет у него 
и центра веса, который в старой физике, численно уравнивающей вес 
и массу, некорректно называется центром масс. Вес — это лишь про-
явление силы тяжести при неподвижном состоянии тела на опоре, а 
сила тяжести только проявляет массу, которая остаётся той же (без 
учёта температуры) и в космосе, и на других планетах. Масса связана 
с внутримолекулярной силой, стягивающей её в единое тело, а никак 
не с весом. И более конкретно: Вес — это величина силы тяжести, воз-
действующей на тело, находящееся на опоре, масса — это полевое со-
стояние вещества, стянутого в единое тело и проявляемое силой тяже-
сти или иной силой, также воздействующей на образованное массой 
тело. 
 

 

Источник: gifer.com Удержание Луны на орбите относительно 
Земли и вращение самой Земли возможно лишь при наличии рядом с 

их поверхностью гравитационных фокусов. 

Отсюда старая физика считает вращение тел в космосе подобием вра-
щения на некоей жёсткой оси, проходящей через этот «центр масс», 
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как и в земных условиях. В реальности же тела, захваченные гравита-
ционным потоком, как и Земля, вращаются образованной вокруг них 
гравитационной оболочкой вокруг их гравитационного фокуса, 
уже смещённого от тела. Вот потому Аполлоны, из-за их формы, близ-
кой к цилиндру, не проявляя естественный переворот (эффект Джани-
бекова), могли совершить принудительный переворот лишь с потерей 
их прежней осевой ориентации, означая невозможность их момен-
тальной обратной стыковки по заверению NASA. 
 

 

Вращение Земли вокруг её ближнего (фиолетовая окружность) и 
дальнего (красная линия) гравитационного фокуса с образованием 

вращения вокруг оси. 

Абсурд назначения старой физикой центров масс в космосе нагляден 
на примере «центра масс» системы «Земля-Луна», якобы лежащего на 
глубине в 1621 км. под земной поверхностью. Суточное вращение 
Земли вокруг её центра в таком случае шло бы фоне её месячного вра-
щения вокруг ещё одной точки внутри тела, разрывая этим пла-
нету. Ведь вращение тела вокруг двух центров внутри него одновре-
менно невозможно, как и для окружности может быть лишь один 
центр. Потому наша планет наряду с её суточным вращением совер-
шает взаимно или совместно с Луной движение вокруг ближнего гра-
витационного фокуса Земли на высоте около 40 км. от поверхности 
(см. 6, стр.55). 
 

Глава 2. Квантовое единство в физики различения 
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1.5. Что за Время Козырева выгорает в Солнце (Сущ-
ность температуры и энтропии) 

Известный русский (советский) астрофизик Н. А. Козырев в его док-
торской диссертации ещё 1947-го года показал, что термоядерные ре-
акции внутри звезды – лишь побочное возможное явление. А основой 
для звёздного свечения является «какой-то неизвестный вид энергии», 
который он назвал Временем (с большой буквы). И лишь через два-
дцать лет предвидение учёного было подтверждено экспериментально 
по количеству нейтрино, исходящему от Солнца, означающему, что 
«термоядерный синтез компенсирует никак не более 10 % энергии, из-
лучаемой звездой». 
 

 

Н. Козырев и его теория Времени. 

А это означает многое. Во-первых, Солнце – не реактор и не может 
остывать подобно печке, что означает и выдумку звёздных карликов 
или неких двойных и даже тройных звёздных систем. А отсюда явной 
выдумкой становится и гравитационное сжатие звёзд в процессе их 
«старения», из чего следует и глупость понимания гравитации притя-
жением между материальными точками. Во-вторых, поступление 
энергии к звезде извне, установленное Козыревым, означает не что 
иное, как образование нашего видимого мира из невидимой (полевой) 
структуры пространства. Отсюда и свойство тяготения не только не 
отождествляется с притяжением, но и назначается воздействию 
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именно пространственной структуры на тела (одинаково увлекаю-
щему все тела, например, в падение), а не некоему взаимодействию 
между телами. Вот потому и Эйнштейн писал об обоюдном воздей-
ствии пространства на тела и тел на свойства пространства, но ещё не 
придавая приоритет изначальности невидимому пространству. 
 
Также и Козырев, хотя и писал о потоках энергии, поступающих к 
звезде, но не рассматривая структуру невидимого (полевого) про-
странства. А потому этот поток он назвал Временем в виде некоей от-
дельной от пространства субстанции, чем и подготовил шквал кри-
тики в адрес его теории. Но называя энергетическую субстанцию, по-
ступающую к звёздам, «самостоятельной сущностью, не зависящей ни 
от материальных объектов, ни от протекающих в них процессов», он 
уже привязал эту сущность к полевой (невидимой) структуре про-
странства. 
 

 

Н. А. Козырев в обсерватории. 

Более того, он выявил и основные физические характеристики этой 
энергетической сущности в виде «линейной скорости поворота» и 
даже ввёл численную константу скорости перехода причины (физиче-
ского воздействия) в её следствие, но причисляя эти показатели вре-
мени, как мере наблюдаемой длительности физических процессов. 
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Что характерно, константа перехода причины в следствие равна чис-
лителю постоянной величины тонких спектральных структур атом-
ного ядра, установленной Зоммерфельдом (см. 7, стр.44). А это значит, 
что Козырев в реальности изучал полевую (невидимую) структуру 
пространства, проявляемую, в том числе и световым излучением. Пе-
реход причины в следствие и числитель постоянной Зоммерфельда 
(отнесённый к скорости света) в полевой физике различения назван 
постоянной частотой пространственно-полевого перехода между по-
левыми (невидимыми) фазами пространства. Переход выражается в 
виде именно поворота пространственного кругового слоя или образу-
ющей из двух представимых перпендикулярных полевых окружно-
стей: «πи/√2*10^6» с закреплением и третьей окружности уже види-
мого объёма.  
 
Потому в таком повороте и образуются объёмы нашего пространства 
(пространства координат в термодинамике). В плоском виде нашего 
мира указанный перпендикулярный (к наблюдателю) поворот как раз 
и становится «линейной скоростью поворота» в виде образования 
«вращения во вращении» или вращения вокруг окружного центра, что 
в планетном вращении по физике различения есть гравитационным 
фокусом (ошибочно воспринимаемым «центром масс»). Образуемая 
таким образом пространственно-полевая «закрутка» проявляется спи-
ралью и галактик, и раковин, и структуры ДНК, отображая собой 
именно структуру живого (но никак не мёртвого) пространства. 
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Астрономический эксперимент Н. А. Козырева, в котором регистри-
ровалось по крутильным весам и с перекрытием света от звезды по-
левое излучение пространства от неё с обозначением её положения 

якобы и в настоящем, и в прошлом, и в будущем. В реальности 
звезда (Сириус А и Порцион) оставалась примерно на том же ме-

сте, а её смещение было отображением движения Земли в солнечно-
земной пространственно-полевой сфере или оболочке. 

Спиральность полевого пространства также заметил Козырев, но 
называя изначальную полевую структуру опять потоком Времени в 
виде «спиралевидной энергии». Частота вращения полевой «за-
крутки» пространства проявляет вначале частоту магнитного поля 
«10^6», образующего магнитную постоянную, а затем перпендику-
лярным поворотом сопрягается в электрическую частоту «10^12» 
(входящую в электрическую постоянную). Далее же - в мезонную или 
в ядерную частоту «10^24». Последняя же – это результат уже обрат-
ного процесса расслоения космической частоты подобной «закрутки» 
«10^48», поступающей к Солнцу (с периодами солнечной активно-
сти), от него к Земле, а затем и к планетам. Космическая частота вы-
зывает термочастотные (но никак не термоядерные) реакции на 
Солнце (с периодом солнечной активности в 12 лет) в виде синтеза 
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гелия-4 из водорода и его обратного распада на водород (см. 2, стр. 
313). 
 
Поскольку частота – это обратная величина длительности, то Козырев 
и говорил о выгорании в Солнце Времени (с большой буквы). Отсюда 
время – это и есть прямое (наблюдаемое) проявление полевой струк-
туры пространства. Повороты «πи/√2*10^6», имеющие исходную маг-
нитную частоту, сопрягают не только пространственные частоты. Они 
образуют и световую структуру пространства нашего мира, перенося-
щую свет, поскольку нынешняя скорость света (совпадающая на этом 
этапе с предельной молекулярной скоростью вещества) – это резуль-
тат обратного именно квадратичного расслоения сопрягаемых элек-
трических и магнитных структур, выраженных соответствующими 
постоянными. (Вспомните формулу скорости света). 

 

Регистрация Н. Козыревым с помощью крутильных весов изменения 
пространственно-полевого сигнала при солнечном затмении ещё за 

8 минут до его начала означала двойственное распространение 
света: полевое или почти мгновенное и вещественное с данной ско-
ростью распространения в вещественном объёме нашего мира. А 

это исключает разговоры о неких световых годах. 

 
Более того, поворотное сопряжение образует и полевой (сферический 
в физике различения) объём в виде квадрата длительности периода 
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вращения, входящего в формулу третьего закона Кеплера. В термоди-
намике этот объём выражается «пространством импульсов». А это 
значит, что и полевой объём связан с понятием времени, имея размер-
ность «сек^2». В таком случае, исходя из уравнения Клайперона-
Карно, полевая или частотно-контурная размерность давления выра-
жается «1/сек^3», означая сопряжение молекулярной частоты по трём 
координатам. 
 
Температура же получает также размерность частоты «1/сек», т.е. 
опять связана с понятием времени. Это частота (число пульсаций) по-
воротов «πи/√2*10^6», в переходе от полевого объёма к видимому 
объёму нашего пространства, выражаемому уже дискретно или отрез-
ками, т.е. -метрически (в размерности «м^3»). В термодинамике такой 
поворот и объёмное преобразование названо энтропией (что и перево-
дится преобразованием), но без конкретного выражения, что это та-
кое. При этом число пульсаций проходит за одну и ту же длитель-
ность, как уже обратную величину перехода «1/2,22*10^6». Ноль гра-
дусов по Цельсию в различении закона Гей-Люссака (см. 8, стр.239), 
означает число пульсаций 273 «1/сек» объёмных преобразований из 
полевого объёма в объём окружной нашей фазы пространства и об-
ратно. Температура абсолютного нуля «-273,15°С», обозначая частоту 
преобразований, равную единице, потому недостижима. 
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Алюминиевые зеркала Козырева-Казначеева, якобы концентрирую-
щие потоки времени. В реальности же объёмы внутри алюминиевых 
цилиндров лишь делают более читсым полевое пространство, защи-
щая его от внешних полей, поскольку алюминий, как и обычное зер-
кало отражает внешние излучения (что и установил Н. Козырев). 

Число пульсаций 273 связано и с понятием радиана, как с полевым 
образованием полного вращения «2πи» в виде числа «6,285» за наблю-
даемый поворот на 57,3°. Кубическое (метрическое) сопряжение чис-
лового выражения окружности и образует число 273 в застывании 
метрического объёма нашего пространства, выражаемом коэффици-
ентом объёмного преобразования воды в лёд и обратно «1,1»: 
«6,283*1,1». Вот потому Н. Козырев и рассматривал Время энергети-
ческим потоком, исследуя этим в реальности полевую структуру про-
странства. Она выражается пространственно-полевым переходом, эн-
тропией, оформляющей и порождающей наш мир. 
 
1.6. Вся правда о гравитации (Падение предметов - кванто-

вая тайна пространства) 

Нынешнее время показывает необходимость отказа не только от но-
вых европейский «ценностей» садомизма, но и от англо-саксонской 
физической теории, подобным образом извращающей элементарные 
научные понятия. Россия может и должна получить собственную объ-
ективную физику, исходящую из реальностей природы, а не из пред-
почтений «господ», её описывающих. В таком «пригибании мира под 
себя» составители старой физики не могут даже определиться в пони-
мании гравитации. 
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Спиральные волны, расходящиеся в среде пространства от звезды, 
обозначаемой гелиосферой, показывают, что это полевая среда вра-

щает космическое тело, а не наоборот. 

 
 
В общем случае гравитацию считают теорией тяготения Эйнштейна, 
как проявлением геометрии пространства-времени. Это значит, что 
налицо признание необходимости рассмотрения полевой структуры 
пространства, описываемой теорией различения. И всё дело здесь не 
столько в верности самой теории Эйнштейна, сколь в происхождении 
её автора, тесно связанном с понятием «Западного мира». А метод до-
казательства гипотезы Пуанкаре Г. Перельманом (не променявшим 
Россию на западное печенье) уже наглядно показывает подвижную 
полевую структуру пространства (см.9). Но извращённые предпочте-
ния обладателей нынешней физики при этом хитро оставили и свою 
теорию тяготения, нагло приписанную ими И. Ньютону. Мол, при ма-
лых (по сравнению светом) скоростях и при слабой гравитации всё-
таки действует их теория. Оригинально, да? В общем случае – одна 
теория, а в частности – совершенно иная. Вот также и в социальной 
жизни частное проявление «нетрадиционной ориентации» у них по-
давляет общее нормальное поведение людей. Вот потому для «кван-
тового предела» (для мира микрочастиц) у них нет и не может быть 
некоей квантовой теории гравитации. Ведь тяготение – это универ-
сальное или всеобщее свойство пространства, что уже исключает от-
дельные теории для разных «пределов». 
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Доказательство Г. Перельмана наглядно показывает, что все его 
математические операции отображают движение полевой струк-

туры пространства, проявляющее сферу фигурой тора, что, 
кстати, также есть следом полевого движения. 

 
 
Превратная трактовка гравитации, которая и должна быть «теорией 
всего», исключает и появление подобных новых теорий. По утвержде-
нию старой физики движущая (причём универсальная или всеобщая) 
сила гравитации – это сила тяжести. Со школьной скамьи учащихся 
заставляют принять, что и в падении действует также эта сила. А по-
тому гравитацию называют фундаментальным взаимодействием при-
тяжения между телами. Мол, тела падают, потому что притягиваются 
Землёй с той же силой, что и образуется на весах (на опоре). Воздей-
ствие на массу подменили взаимодействием между массами. А ведь 
Ньютон, устанавливая закон всемирного тяготения, рассматривал во-
все не массы Луны и Земли, а отношение величины «g» у нашей пла-
неты к «центростремительному ускорению» (заряду вращения в тео-
рии различения) для Луны, оказавшемуся равным квадрату её удалён-
ности от Земли. Общую же силу, заставляющую и яблоко падать на 
землю, и Луну вращаться вокруг Земли он не называл силой тяжести. 
Этим Ньютон рассматривал именно полевую структуру пространства, 
воздействие полевых зарядов вращения на тела, чем оказалась и вели-
чина «g», наречённая «ускорением свободного падения». Но желание 
выразить эту силу линейно по типу силы тяжести, действующей лишь 
на опоре для тела, и привело его к ошибке рассмотрения взаимодей-
ствия неких гравитационных зарядов, ставших затем взаимодей-
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ствием масс. А ведь до него и Галилей установил, что свободное па-
дение потому и свободно, что не зависит от массы тела, а значит, в 
падении не проявляется сила тяжести.  
 

 

Источник: gifer.com Нынешняя "физика" и в невесомости падения, 
одинаково увлекающей все тела величиной "g" (зарядом поля силы 

тяжести), прикладывает к телам силу тяжести, исключающую не-
весомость, и действующую лишь на опоре или на подвесе. 

Величина «g» потому и есть силой падения, увлекающей одинаково 
все тела, а равно - и силой вращения, одинаково вращающей орбиталь-
ные спутники. Отсюда и Кеплер в его третьем законе рассматривал 
вовсе не массы планет, а вращательную геометрию пространства в 
виде равенства отношения квадратов наблюдаемых периодов враще-
ния планет к кубам средних радиусов их гелиоцентрических орбит. 
Массы к его закону приписали, как лишний балласт, после того как Г. 
Кавендиш уже после Ньютона объявил, что «взвесил Землю», нагло 
уравняв горизонтальное взаимодействие наружно-молекулярных обо-
лочек свинцовых шаров на крутильных весах с их вертикально 
направленной силой тяжести. Этим он не только ввёл ложь некоей гра-
витационной постоянной, но уравнял и числовое значение веса и 
массы, хотя нынешняя физика и нагло отрицает не различение ею этих 
понятий, несмотря даже на то, что одним из её способов определения 
масс есть прямое взвешивание. Более того, равномерное (замеряемое) 
увеличение линейной скорости в падении тел посчитали их ускоре-
нием. В реальности же это следствие опять полевой структуры про-
странства поворотно-вращательного свойства (подвижной геометрии 
пространства). Ведь замеряемый линейный путь падения – это в ре-
альности перпендикулярно развёрнутая дуга полуокружности, из-за 
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чего формула пути падения и делится на два (g*t2/2). А из-за поворот-
ной геометрии пространства замеряемая якобы линейная скорость па-
дения тела – это именно постоянная скорость вращения увлекающей 
его полевой среды. 
 

 

Соотношение замеряемого пути падения (вертикальная стрелка) и 
полевой структуры пространства поворотно-вращательного свой-
ства. Справа -схема оборотного или переворачиваемого маятника 
для определения величины "g". Прибор раскачивают вокруг каждой 
их опор после переворота или оборота (сдвигая подвижную опору) 

до достижения равенства периодов колебаний, что соответствует 
и схеме падения слева. Формула величины "g", определяемая по при-

бору, соответствует "ускорению" вращения или заряду вращения по 
теории различения. 

На больших же высотах дуга перпендикулярно развёрнутой к наблю-
дателю полуокружности пути падения становится и земной полу-
окружностью. Вот потому с больших высот тела падают по параболе, 
а сопряжение полуокружностей падения с земной полуокружностью 
означает и иную формулу пути падения уже с четвёркой в знаменателе 
(g*t2/4). Отсюда в прыжке со стратосферы вовсе не достигается звуко-
вая скорость, как утверждается (см. 10). Получается, что в падении нет 
и ускорения, ведь в противном случае проявлялась бы масса тела и их 
падение в вакууме не было бы одинаковым, что и установил Галилей. 
Тела падают с постоянной скоростью вращения полевой среды про-
странства, хотя и растущей вместе с высотой падения. А это озна-
чает две сопрягаемые скорости падения: вращательной полевой 
скорости увлечения тел в падение (постоянной и одинаковой для тел) 
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и линейной скорости тела относительно опоры или точки отсчёта, за-
висимой от высоты. И, хотя линейная или замеряемая скорость и рас-
тет с высотой, но остается за счёт первой в реальности постоянной на 
всём пути падения. Иначе говоря, скорость в падении проявляется 
лишь при соприкосновении с опорой! Вот потому в вакууме все тела 
(независимо от массы) падают одинаково, но что ошибочно воспри-
няли их одинаковым ускорением. А ведь ускорение не может не зави-
сеть от массы. В падении, оказывается, проявляется такой же эффект, 
что и в квантовой физике. Так сопрягаются друг с другом полевой или 
невидимый мир и мир наблюдаемый (см. 11). 
 

 

Источник: gifer.com В прыжке со стратосферы наглядно проявля-
ется вращательное "искривление" пространства из-за взаимно-обо-

лочковой вращательной схемы пространства. 

 

Источник: playground.ru. Прыжок Ф. Баумгартнера с высоты 39 
км., т.е. почти с высоты ближнего гравитационного фокуса 

(окружного центра) Земли по теории различения (около 40 км.). 
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Сверхзвуковая скорость в падении, конечно, не была достигнута. 
Ведь по другим исследованиям сила удара в падении с небоскрёба и с 

самолёта с высоты 10 км. одинаковы. 

В этом и состоит тайна падения тел, приведшая к выносу силы тяже-
сти не только в падение, но и в космос, к не различению массы от силы 
тяжести, образуемой той же величиной «g», что и увлекает тела в па-
дение и в орбитальное вращение. Это привело к абсурду понимания 
гравитации притяжением между телами и массами в самих телах, хотя 
любое притяжение препятствовало бы и свободному падению, и пла-
нетному вращению. Наблюдаемое же взаимно-оболочковое вращение 
двойных космических систем из-за этого объявили вращением вокруг 
общего «центра масс», как центра тяжести в невесомости космоса (!). 
Резюмируя, можно сказать, что сила тяжести действует только при 
контакте тела с опорой и только при контакте с опорой проявляется 
скорость падения, что есть подобием квантового эффекта. В падении 
же действует единая для всех тел сила падения, выражаемая величи-
ной g, - зарядом поля силы тяжести или просто гравитационным заря-
дом, потому тела испытывают невесомость. В падении тела увлека-
ются общим гравитационным потоком, стягивающим массу Земли в 
её вращении. 
 

1.7. Антигравитация против физической лжи (Сущ-
ность НЛО, гравитона и антивещества) 

Нынешняя физика, оказывается, отрицает даже возможность ракет-
ного движения. Ведь полёт ракеты – это противодействие гравитаци-
онному действию (считаемому притяжением) до его полного погаше-
ния или превышения, чем и определяется антигравитация. Но она при-
знаётся теоретически невозможной из-за провозглашённого в этой фи-
зике равенства инертной и гравитационной массы тела (см.12) и из-за 
условия для антигравитации в виде «гравитационного отталкивания». 
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Источник: pikabu.ru Магнит левитирует над жидким азотом, пока-
зывая, что и гравитация, и свойства вещества и антигравитация 
имеют одно и то же пространственно-полевое происхождение. 

Охлаждённый азот возбуждает полевую (невидимую) структуру 
пространства, вследствие чего его наружно-молекулярная оболочка 
воспринимает магнитное поле подобно обычному веществу нашего 
мира. Именно от такой структуры отталкивается и ракета в кос-
мосе, но уже не за счёт низкой температуры, а скорости истечения 

выхлопных газов из её сопла. 

А разве ракета не производит гравитационного отталкивания даже от 
вакуума космоса? И разве инертная масса станции на орбите равна её 
гравитационной массе на Земле? Находясь в прострации выдумки вза-
имодействия тел (как живых), т.е. - вне реальности воздействия на них 
сторонних сил, всё-таки чувствуют абсурд написанного. Потому воз-
можность гравитационного отталкивания между телами называют 
проблемой, но не воспринимая, что и прыжок в высоту или в длину и 
даже взлёт самолёта – это также преодоление гравитации за счёт уско-
ренного движения и подъёмной силы. Равенство инертной и гравита-
ционной массы (наряду с эталоном для массы в виде гири) изобличает 
употребляемую физику в отождествлении веса тела (называемого гра-
витационной массой) и его единственной массы, а значит, - в факти-
ческом отсутствии определения массы, как внутрь направленного мо-
лекулярно-полевого образования (по теории различения). Реальная 
масса равна массе и на Земле, и на Луне, и в космосе, но нынешняя 
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физика её не знает. Более того, к этой несуразице приписали и А. Эйн-
штейна, хотя он писал в первую очередь об одинаковой природе 
инертных и гравитационных сил (см.13), что означает их единое про-
странственно-полевое происхождение. 
 

 

Фотография электрона. На фото явно прослеживается его движе-
ние попеременно в невидимой и в видимой (нашей) фазе простран-
ства через тёмное пятно в центре. Видно, что частица не имеет 

определённого размера, а лишь максимальный (равный размеру 
атома) и минимальный размер электрита по теории различения, 
наполняющего ядерные нуклоны. Именно электрон потому – это 

начальная частица нашего мира с начальной контурностью. Прида-
ние же «масс» частицам, состоящим из волны пространства – это 

абсурд из-за неразличения понятия массы. 

Более того, определение спина элементарных частиц в квантовой фи-
зике (более реальной) уже прямо указывает на подвижную структуру 
полевого (невидимого) пространства, из которой они и исходят (см. 7, 
стр.95). Спин (по-английски – вращение) – это собственный момент 
количества движения частиц (см. 14), но он не связан с перемещением 
частиц, как целых (образований). Отсюда половинчатый спин элек-
трона – это его движение попеременно и поровну видимым по его 
следу (корпускулярным или контурным) и невидимым (волновым 
или частотным в теории различения) образом. 
Об этом говорит и корпускулярно-волновой (контурно-частотный) ду-
ализм элементарных частиц. Спин, выражаемый редуцированной по-
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стоянной Планка через деление её на выражение вращения «2πи», по-
казывает уже и вращательную структуру полевого (невидимого) про-
странства. А выражение числителя постоянной спектра тонких ядер-
ных структур Зоммерфельда (равного и скорости перехода простран-
ственной причины в её следствие Н. Козырева) в виде «πи/√2*106» 
обозначает поворотность полевого пространства. Следствием её ста-
новится, например, принцип неопределённости в квантовой физике. 

 

Источник: zefirka.net. Частица нейтрино, фото-художественное 
изображение. Нейтрино по теории различения – тот же электрон, 
но «ввёрнутый» в невидимую (полевую) фазу пространства не напо-
ловину, а уже на три четверти своего движения (составляя поло-
вину «массы» электрона). Благодаря этому для него нет препят-

ствий в виде тел нашего мира. Имея подобную оболочку вокруг себя, 
таким же образом движется и НЛО, как бы прошивая наш мир 

насквозь. 

Поворотность «πи/√2» пространственной магнитной частоты «106» на 
фоне её структурного оболочкового вращения (вращения во враще-
нии) делает не затухающей энергию пространственного движения, и 
порождающего, и двигающего электроны вместе с планетами. Из-за 
поворотности электрон контурно или видимо обозначает след движе-
ния лишь в виде полу-вращения «πи», но при объёмном полном вра-
щении «πи/√2» по его объёмной или поворотной четвёртой оси (до-
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полнительно к трём дискретным осям нашего видимого простран-
ства). Вот потому, чтобы вернуть в исходное состояние электрон, ко-
торый совершил полное вращение, его спин (как представимую ось 
вращения) его необходимо повернуть дополнительно магнитным по-
лем ещё на 360° («2πи»), заставив описать два полных оборота. Спин 
частиц, равный нулю, означает полное контурное вращение, спин фо-
тона, равный единице, наоборот, говорит о его полностью частотном, 
но плоском вращении (состоящим из двух полу-вращений), проявля-
ющим этим контурность на плоскости.  
 

 

Источник: zefirka.net. Фотон, фото-художественное изображение. 
Несколько подобен ему и гравитон, но его же уже невозможно изоб-
разить стационарно, поскольку он выходит из понятия объёма, при-

сущего лишь для нашего мира. 

А вот спин гравитона, равный двум, означает его полное объёмное 
вращением. Отсюда гравитон не может быть частицей и не может 
быть обнаружен. При этом это не некий переносчик «гравитационного 
взаимодействия», а минимальный узел гравитационного воздействия 
поля силы тяжести Земли. Его квадрупольный размер исходит из фор-
мулы оборотного маятника и из световой длительности: 
«4πиR=3,47*10-17 м» (см.2, стр. 126). Квадруполь «4πи» означает плос-
кое выражение двойного вращения, состоящее из 4-х полу-вращений 
«πи». А его минимальный размер взаимного вращения образует и ми-
нимальное ядерное расстояние R=1,0266*10-17 «м», исходящее из вы-



                                                                                       Физика различения 

52 
В.В. Филиппов. 

ражения редуцированной постоянной Планка, как квадрата расстоя-
ния в числителе ядерной постоянной Зоммерфельда. Это подчёрки-
вает единство квантовых величин, обозначающих потому и единую 
полевую структуру пространства. Этим гравитон, образуя ядерные 
структуры, и увлекает все тела в падение и одинаковым образом. Т.о., 
гравитон — это начальный узелок пространственно- полевой струк-
туры в виде вращения во вращении со световой длительностью. Спи-
ральная составляющая такого вращения и создаёт падение вместе с 
орбитальным вращением.  
 
Эйнштейн не случайно писал о тяготении (к общему центру вращения 
по теории различения), а не о гравитации пространства, поскольку 
гравитация относится уже к полю силы тяжести планеты, образуе-
мому не только подвижной структурой пространства, но и наружно-
молекулярной оболочкой космического тела. Вот потому поле силы 
тяжести космических тел и зависит от их массы (но не вызывается ею). 
Это означает и невозможность создания искусственной гравитации. 
Всякие же устройства по типу центрифуги могут лишь уменьшать воз-
действие невесомости, но не заменять земные условия. 
 

 

Источник: gifer.com Дискообразная форма НЛО наиболее всего при-
способлена к образованию вокруг корабля обратной гравитационной 

оболочки. Обратная направленность вращения полевой оболочки 
позволяет «подключить» её к пространственной структуре, а не 

выталкивать её из неё, как провозглашается в некоторых теориях. 
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Поворотность полевого пространства позволяет кораблю стано-
виться невидимым, увлекаться световыми потоками (со скоростью 

света) «вворачиваться» в полевые фазы пространства с намного 
большими уже полевыми скоростями света и проходить сквозь кос-

мические тела нашего мира подобно частицам нейтрино. 

Поворотность полевого пространства показывает, что для возникно-
вения антигравитации, как преодоления силы тяжести, вокруг тела мо-
жет быть образована обратная полевая оболочка, «подключающаяся» 
к пространственной структуре. Ведь направление пространственно-
полевого вращения при его повороте на 180° (на величину «πи») из-
меняется на противоположное. А потому гравитонное полу-вращение 
движения вниз становится, наоборот, подъёмом. Следствием такого 
поворота становятся и «античастицы», как принудительно развёрну-
тые те же частицы, что отрицает и некое «антивещество». 
 

1.8. Выдумка «большого взрыва» в свете Большой 
вспышки 

Гипотеза происхождения Вселенной от некоего «большого взрыва» 
стала ярчайшим показателем импотенции нынешней научной пара-
дигмы возникновения всего из видимого вещества (из того, что ви-
дим). Научные служители с ясными глазами выкручивают понятия 
наизнанку, договорившись до того, что «большой взрыв» — это, типа, 
и не взрыв вовсе, а резкое увеличение объёма в каждой точке про-
странства с повышением температуры (см. 15). А ведь взрыв всегда 
означал какую-то локальность (не упоминая уже, что не может быть и 
причины взрыва всего пространства). – Явное стремление дебилиза-
ции общества. Если отмечено увеличение объёма в каждой точке все-
ленной, то можно понять, что это было вообще появление объёма, как 
такового. Объём, начинаемый с фигуры сферы, как раз и предполагает 
появление локальности в виде определенной точки пространства, как 
центра объёма. 
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Источник: National Geographic. Даже «большой взрыв» сопровож-
дают картинкой, не некоего взрыва, а светового излучения. 

И как можно с умным видом говорить о сжатии материи в этой каждой 
точке пространства? Если у некоторых и некие чёрные дыры образо-
вались от сжатия звезды (хотя объёмное сжатие постоянно вращаю-
щегося объекта невозможно), то сжатие каждой точки при условии об-
ратного разбухания снова каждой точки – это опять издевательство 
над адекватностью. Сжатие всех точек предполагает наличие исход-
ного галактического объёма, а значит, и образование единой точки для 
объёма, как его центра. И расширение тогда бы шло от этой точки. 
Значит, до образования нынешней видимой Вселенной, не было ни 
сжатия, ни объёма, ни точек пространства, была лишь подвижная 
структура пространства поворотного свойства, которой не нужен 
объём. 
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95 % наблюдаемого космоса — это "тёмный лес" для нынешней аст-
рономии, а на "большой взрыв" остаётся менее 5%. И как можно 

рассматривать изначально сомнительную гипотезу? 

Видимость и предполагает образование объёма. К тому же в крупно-
масштабной вселенной видимого вещества насчитали менее 5% от 
наблюдаемого объёма. Остальное – это тёмный лес для нынешней па-
радигмы: «тёмная материя» и «тёмная энергия», а по нормальному – 
это невидимая или полевая материя с разными фазами её проявления, 
которая потому образовала и видимое нами вещество при переходе 
в минимальный объём гравитона. Нынешняя научная «мысль», веща-
ющая о «большом взрыве», говорит об образовании барионов (что 
есть и нуклонами атомного ядра) из кварков исходной плазмы, хотя 
кварки так и не удалось выделить из нуклонов (см.16). А это уже по-
хоже на ложь. И что тогда такое, кварки? – Понятно, что это связанная 
в объёме полевая (невидимая) структура пространства. Самая же ис-
ходная видимая (за счёт дифракции) структура полевого пространства 
по теории различения (т. р.) – это электрон, а исходная, но уже неви-
димая – гравитон - исходный квадрупольный "узелок" пространства. 
Оттого атомное ядро при наблюдении в мощный микроскоп напоми-
нает кипящий бульон, и он светится.  
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Источник: habr.com/ru Увеличение кристалла в 10^8 раз, Фото кри-
сталла отображает полевую структуру пространства поворот-

ного и светящегося свойства. 

А это значит, что и видимое вещество образовалось из невидимой (по-
левой) подвижной структуры пространства, проявляемой, в свою оче-
редь световым излучением, светом. Вот потому в спектре Солнца об-
наруживают почти все химические элементы, хотя ясно, что в солнеч-
ной плазме при её огромных температурах в реальном виде они не мо-
гут существовать, и именно от Солнца (от света) летят протоны (что 
по т. р. на самом деле - водородные ядра). То, что свет проявляет по-
движную полевую структуру пространства поворотного свойства, по-
нятно по эффекту Фарадея, когда линейно поляризованный свет (вы-
ходящий, например, из шпата или отражённый) плоскостью этой по-
ляризации начинает поворачиваться в магнитном поле, указывая на 
его силовые линии. По т. р. поляризация света означает раздвоение 
выходящего луча по контуру образуемой при этом полевой сферы, ко-
торая и обозначает плоскость поляризации. Это значит, что магнитное 
поле заставляет вращаться возникший контур окружности света в 
виде взаимного вращения выходящих раздвоенных лучей, означая, 
что магнитное поле родственно световому. Вращающийся таким об-
разом свет (это уже круговая поляризация) может потому в обратном 
порядке намагнитить освещаемую им среду (эффект, обнаруженный в 
1960-м году советским физиком Л. Питаевским).  
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Источник: prezentacii.org. В эффекте Фарадея не различения взаим-
ного вращения частей раздвоенного в результате поляризации све-

тового луча из-за рассмотрения стабильной, а не подвижной схемы. 
Но отмечен цилиндр, как результат взаимного вращения раздвоен-

ной световой сферы. 

Но это не обратный эффект Фарадея, хотя так назван. По т. р. обрат-
ный эффект Фарадея – это и есть противоположное явление: враще-
ние поляризованного магнитного поля под действием мощного свето-
вого излучения. Поляризованное же магнитное поле – это исходная 
полевая структура (частотная вода по т. р.) в виде структуры из трёх 
гравитонов, аналогичной полевой структуре воды (гравитонный ди-
поль, разделённый третьим гравитоном). Большая начальная вспышка 
обозначена в Библии Божьим светом (отчего атеистам и удобнее ве-
рить в чушь «большого взрыва»). Начальный свет запустил взаимно-
оболочковое вращение (вращение во вращении) поляризованной маг-
нитной структуры, регистрируясь фоновым космическим излуче-
нием (см. 8, стр. 330, см. 17). Появился же начальный свет также не по 
чуду (как при «большом взрыве»), а физически: в виде электрического 
разряда между гравитонными полевыми сферами будущей Земли и 
Солнца, подобно конденсаторному разряду между двумя пластинами. 
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Вращение поляризованной структуры частотной воды привело к вра-
щению и этих подобий пластин (безвидной Земли и будущего 
Солнца).  
 

 

Фоновое космическое излучение отображает подвижную взаимно-
центрическую полевую структуру пространства, оформляемую в 
диапазонную сетчатую структуру (электромагнитных излучений) 
световым излучением. Вот потому фоновое излучение, ошибочно 
называемое реликтовым, - это подобие одновременного прохождения 
постоянного сигнала полевой структуры космоса по всем регистрам 
образованного светом музыкального инструмента 
 
Солнце в этой двойной системе образовалось, как доминантная сфера 
с гравитационным фокусом по т. р. (ошибочно считаемым барицен-
тром). Аналогичная Большая вспышка, подобная электрическому раз-
ряду, проходила и в других будущих звёздных кластерах вселенной 
(по т. р.), наличие которых подтверждается подобной паутине струк-
туре Вселенной. Возникновение поляризованных магнитных полевых 
сфер взаимного вращения звезды и её ключевой планеты сопровожда-
лось и образованием размеров в космосе: полевых или исходных и 
наблюдаемых относительных, зависимых от степени частотного 
остывания пространства. Последняя же определяется частотной или 
полевой скоростью света, разной для разных областей Вселенной. 
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Сетчатая или паутине подобная структура космоса, указывающая 
на его полевую структуру, оформленную световым излучением вме-

сте с образованием видимого вещества. 

У Земли, кстати, на данном этапе неизменная (по Эйнштейну) контур-
ная или вещественная скорость света сравнялась по т. р. с изменяемой 
частотной скоростью. Её повышение к краям наблюдаемой Вселен-
ной, регистрируясь красным смещением, и производит впечатление 
расширения в каждой её точке и «разбегания» галактик, хотя реальные 
или полевые расстояния неизменны. Вот потому расстояние для поле-
вой структуры космоса не имеет значения. 
 

Глава 3. Пространственно-полевая относитель-
ность 

1.9. Развитие физикой различения теории относительности 

Общая теория относительности («Ото») развивается полевой физикой 
различения в пространственно-полевую относительность, т.е. - в пред-
ставление о локальной неразличимости сил тяготения и сил инерции 
не от ускорения системы отсчёта, а вследствие наличия полевой 
структуры пространства поворотно-вращательного свойства, которая 
вытекает из постоянно и равномерно идущего (т.е. - из явно структу-
рированного) планетного вращения. Развивая неправомерность 
обособления «абсолютного» пространства и времени от движущейся 
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материи, полевая физика различения рассматривает не инерциальные 
системы отсчёта, а основные полевые фазы пространства, восприни-
маемые видимым веществом (нашей массовой полевой фазой) и его 
невидимыми фазами в виде «тёмной» материи (переходной полевой 
фазы) и «тёмной» энергии (исходной фазы полевого вещества). Наша 
видимая или массовая полевая фаза пр-ва проявляется структурой 
электрона «4πи*7/10» и магнитной структурой «4πи/10», исходящей 
из вида электрической и магнитной постоянных величин (см. 8, 
стр.262; см. 2 стр. 152,155). Вместо видов взаимодействий между те-
лами рассматривается воздействие полевой структуры пр-ва на тела и 
элементарные частицы через образование воспринимаемых нами воз-
действующих полей с их определённой структурной или силовой ча-
стотой. Например, структурная частота магнитных (106) и электри-
ческих (1012) полей, воздействующих на тела, входит в состав магнит-
ной и электрической постоянной величины в виде обратной величины, 
как длительности. Это положение, а также введение полевой физикой 
различения понятия единого пространства-вещества (о чём см. 
ниже) позволяет объединить все разделы физики, величины которых 
выражаются в единых частотно-контурных размерностях через значе-
ния силы, «кг», длительности «сек» и протяжённости «м» без разделе-
ния наблюдаемых явлений на релятивистские и «классические», мо-
лекулярные, механические, электрические и т.д. Пространство-время 
в п-вой физике различения рассматривается не в виде четырёх коор-
динат, а пульсацией пространственно-полевого (п-п) перехода между 
полевыми фазами в виде поворотов сферических образующих или 
круговых слоёв.  
 
Такие пульсации-повороты выражаются числителем постоянной 
Зоммерфельда и постоянной Н. Козырева в виде «πи/√2*106», где ве-
личина «106» – исходная магнитная пространственно-полевая частота 
(исходя из различения магнитной постоянной). Пульсации-повороты 
полевой структуры пространства, принятые Н. Козыревым за выраже-
ние хода времени, названы им «линейной скоростью поворота», что 
как раз и отражает спирально-сферическое движение полевой струк-
туры.  Полная структурная запись «п-п» перехода исходной магнит-
ной частоты выглядит, как «(πи/2: πи/√2: πи)/ (πи: πи/√2: πи/2)». По-
стоянная Зоммерфельда отражает спектр тонких или частотных ядер-
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ных структур и поскольку числитель её равен пространственной по-
стоянной Козырева, то он отражает пространственно-полевой пере-
ход, как поворотную пространственно-полевую пульсацию. Она про-
ходит по трём декартовым осям одновременно в виде составного спи-
рально-сферического движения по четвёртой объёмной оси п-п пере-
хода «πи/√2», выражаемого также и числом Фибоначчи (см. 6, стр. 
274). Пульсация п-п перехода проявляется в дифракционной картине, 
как в следе движения фотона и электрона (см. фото ниже). Согласно 
полевой физике различения пульсация «п-п» перехода образует еди-
ное полевое пространство-вещество из воспринимаемого или кон-
турного и из не воспринимаемого или частотного вещества, образу-
ющего полевые фаз пр-ва. Сам же «п-п» переход выражает собой про-
странственно-временной континуум, соответствуя космологической 
постоянной «Λ» в левой части развёрнутого гравитационного уравне-
ния Эйнштейна.  
 

 
 
Независимость скорости света в вакууме от скорости движения источ-
ника света означает, что скорость света в вакууме – это независимая 
от видимого вещества полевая характеристика той или иной области 
космического пр-ва. Преобразования Лоренца, описывающие основ-
ные эффекты спец. теории относительности через выражение «√(1-
V2/C2)» означают, что воспринимаемое или ядерно-фотонное веще-
ство (тело по «Ото) имеет предельную скорость движения «V», рав-
ную скорости света в вакууме «С» (3*108 м/сек). Квадрат скоростей 
обозначает при этом структуру полевого сферического преобразова-
ния, а выражение скоростью света в вакууме полевой характеристики 
пр-ва означает наличие двух размерностей скорости света: контурной 
«м/сек» и частотной «1/сек». Эффекты специальной теории относи-
тельности «Сто» в виде уменьшения продольных размеров тел (в 
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направлении их движения) и замедления течения времени в быстро 
движущемся теле, выраженные преобразованиями Лоренца, в про-
странственно-полевой относительности касаются сферических тел, 
например, планет и звёзд, и их движения, как орбитального вращения. 
Они соответствуют, кроме того, оболочковой эволюции Земли и ран-
нему частотному состоянию околоземного пр-ва.  
 
Вращательно-сферическая полевая природа света проявляется выра-
жением частот фоновых (электромагнитных) волн через единицу пол-
ного вращения (2πи), считаемого «длиной» волны. Это следует из обо-
значения диапазонов частот с числом 3, как - и скорость света. Поко-
ящееся тело в «Ото» обозначается массой покоя «m0», что в различе-
нии полевой физикой есть не массой самого тела, а массой или атом-
ного ядра, или контурностью частицы (в электронных единицах). Вы-
ражение энергии массы покоя тела её произведением на квадрат ско-
рости света «Е=m0*C2» означает световое, а значит, - простран-
ственно-полевое образование вещества. Об этом говорит и определе-
ние спина, как «собственный момент количества движения микроча-
стицы, имеющий квантовую природу, и не связанный с движением ча-
стицы, как целого» (см. 218, стр.1252, см. 7 стр. 94), а значит, - связан-
ный с её движением, как с проявлением её не корпускулярной, а вол-
новой или пространственно-полевой природы в состоянии корпуску-
лярно-волнового дуализма. Пространственно-полевое происхождение 
собственного момента количества движения микрочастицы означает 
и пространственно-полевое происхождение самой частицы. В силь-
ном поле тяготения согласно «Ото» тела движутся по геодезическим 
линиям, что есть спиральными дугами, подтверждая общую сферич-
ность пр-ва, высказанную ещё Н. Коперником. И поскольку сильному 
полю тяготения соответствует световая скорость «3*108 м/сек», то и 
свет также имеет полевое геодезическое или спирально-сферическое 
движение (спиральное движение по трём декартовым осям одновре-
менно через объёмный поворот «п-п» перехода). Из часто выражае-
мого мнения, что, исходя приведённой формулы, масса и энергия – это 
одновременное, но разное проявление «одного и того же», следует, 
что это проявление ничего иного, как единой подвижной полевой 
структуры пр-ва. Прирост массы «тела» «m» (причём массы не самого 
тела, а массы атомного ядра или контурности частицы в электронных 
единицах) с увеличением его скорости «V» по формуле «Сто» 
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«m=m0/√(1-V2/C2)» означает не что иное, как наличие полевых скоро-
стей света «Сп.», превышающих значение предельной скорости вос-
принимаемого нами вещества (3*108 м/сек).  
 
Ведь для исключения по приведённой формуле абсурдного по сути 
стремления к бесконечности массы движущегося тела при росте его 
скорости до предельной скорости видимого вещества необходимо и 
повышение самой скорости света. Т.е. величина «С» в приведённой 
формуле – это именно полевая скорость света «Сп.»Предельная ско-
рость вещества – это и скорость регистрации электромагнитных (фо-
новых по физике различения) сигналов, несомых фотонами, что пока 
не даёт регистрировать полевые скорости света в различный под-фа-
зах видимого нами мира (нашей полевой фазы пр-ва), образующих пе-
реходное полевое пр-во, воспринимаемое «тёмной» материей. Для 
этого необходимо регистрировать гравитонную структуру, выражае-
мую квадрупольным размером гравитона, исходя из различения фор-
мулы оборотного маятника (см. 2, стр. 126; см. 6, стр. 139). То, что 
регистрируемая пока скорость света в вакууме – это предельная ско-
рость видимого вещества, а не полевая скорость, доказывается равен-
ством скорости света и в вакууме, и в воздухе.  
 
1.10. Структурная сущность пространства-времени и свето-

вого движения 

Пространственная относительность – это рассмотрение физиче-
ских явлений не только по отношению к скорости света (регистриру-
емой в нашем пр-ве), но – и относительно частотного состояния пр-ва, 
выраженному величиной полевой скорости света, и относительно ча-
стотной структуры пр-ва, выражаемой пространственными полевыми 
фазами и под-фазами (последние воспринимаются некими «парал-
лельными» мирами). Пульсации «п-п» перехода по полевой структуре 
диапазонов фоновых (э. м.) волн, что есть повторением электронно-
магнитной структуры образования воспринимаемого ядерно-фотон-
ного вещества, названной в теории различения частотной или непро-
явленной водой, вместе с вращением планет создаёт фоновые волны 
космоса во всех диапазонах излучения. По этой причине э. м. волны и 
названы теорией различения фоновыми волнами. Логическая обосно-
ванность наличия повышенной скорости света относится и к другим 
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эффектам спец. теории относительности. По этой причине согласно 
полевой физике различения максимально возможная полевая или ча-
стотная скорость света (относительно нашей массовой и переходной 
полевых фаз пр-ва) составляет величину «Сп. max = 6,67*10³³ 1/сек», 
выражаясь полевой частотой распространения. Такое заключение ис-
ходит из различения редуцированной постоянной величины Планка «

» в виде минимального сферического или пространственно-полевого 
периода «Ts min» фоновых (электромагнитных волн) в отношении его 
к корню квадратному из двух (выражающему полевой объёмный по-
ворот «п-п» перехода): = Ts min/√2 (см. 2, стр. 240).  
 
Логичным образом обратная величина приведённого отношения огра-
ничивает предельную полевую скорость света в размерности частоты. 
В исходной или в вакуумной полевой фазе пр-ва теряется значение 
объёма, а потому распространение света там практически мгновенно. 
Мин. сферический период фоновых (э. м.) волн исходит из отношения 
минимального полевого размера вращения фотонов «3*10‾¹³м» к мак-
симальной частоте гамма-излучения в размерности скорости «2*10²¹ 
м/сек», как к максимальной величине, ограничиваемой контурной или 
предельной для видимого вещества скоростью света (3*108м/сек): Ts 
min=3*10‾¹³/2*10²¹=1,5 *10ˉ34 «сек» (см.7, стр. 327). Полевой же размер 
вращения фотонов исходит из удвоенного размера полу-вращения ми-
нимального кванта фонового (э. м.) излучения, определяемого произ-
ведением минимального периода электромагнитного излучения на 
предельную скорость вещества: 2*(0,5*10-21) * (3*108) = 3*10‾¹³ «м». 
Т.о., редуцированная (сокращённая в «2πи» раз полного окружного 
полевого вращения) постоянная Планка, как выражение квантовой 
дискретности излучения для всех диапазонов фоновых (э. м. волн), 
означает отношение полевого размера вращения фотонов также всех 
диапазонов к значению частотного ограничения скорости света для 
воспринимаемого (ядерно-фотонного) вещества и к обозначению объ-
ёмного поворота в виде «√2», выражающему структуру п-п перехода, 
чем получается размерность длительности.  
 
Отношение к обозначению п-п перехода тоже не случайно, т.к. реду-
цирован. постоянная Планка « » обозначает по полевой физике раз-
личения и квадрат минимального расстояния между электритами «е» 
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(о чём см. дальше), исходя из тождественности формуле закона Ку-
лона для выражения п-п перехода, как числителя постоянной 
Зоммерфельда в виде «е2/4πи * ». В этой связи п-п переход выра-
жает собой преобразование квадрата протяжённости пр-ва «м2» (как 
выражение полевой сферичности) в его длительность «сек». Отсюда 
пространственная физика различения показывает сущность объедине-
ния теорией относительности пространства и времени в единый кон-
тинуум. Пространственная физика различения, развивая положение 
«Ото» о предельной скорости воспринимаемого вещества, равной 
«3*108 м/сек», вводит относительность полевой скорости света, как 
основной полевой характеристики полевых фаз пр-ва. О больших зна-
чениях полевой скорости света в других космических областях, что 
воспринимается расширением пр-ва, свидетельствует красное смеще-
ние спектра дальних звёзд по причине большей там, чем в околозем-
ном пр-ве, скорости света. То, что красное смещение не может быть 
следствием эффекта Доплера, как считается в старой физике, исходит 
из расположения полевой образующей частоты волны перпендику-
лярно к направлению сферического движения фонового (э м.) сигнала 
в отличие от структуры звуковой волны (см. 2, стр. 261). Отсюда крас-
ное смещение имеет причиной именно увеличение частоты распро-
странения света от дальних звёздных образований (кластеров в ячеи-
стой структуре крупномасштабного космоса) и есть следствием вос-
приятия расширения околоземного пр-ва и пр-ва ближайших звёзд из-
за его частотного «остывания», но что, наоборот, принимается за рас-
ширение пр-ва дальнего космоса. Т.е. восприятие расширения даль-
него космического пр-ва – это следствие, наоборот, расширения око-
лоземного полевого пр-ва, но что также воспринимается реальностью 
лишь для наблюдателя в нашей массовой полевой фазе пр-ва. Объём-
ное или квадратичное частотное «остывание» пр-ва приводит к иллю-
зии его ускоренного (с ростом расстояния) расширения. Причиной 
этому есть спирально-сферическое полевое движение света (по геоде-
зическим линиям в «Ото»). Такое движение отражено и в «Ото», но 
что пытаются «объяснить» искривлением в движении самого свето-
вого луча у массивных космических объектов, причём – уже без са-
мого А. Эйнштейна (см. рис. ниже). Но это противоречит здравому 
смыслу, т.к. фотон не снабжён массой и в старой физике. Согласно 
«Ото» (см. 7, стр. 222) движение тел «по инерции» (а значит, и света) 
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идёт «по геодезическим линиям, аналогичным прямым в не искрив-
лённом пр-ве, но это линии уже искривлены» (см.18, стр.1364). Дви-
жение по аналогиям прямых, которые уже искривлены – это и есть 
объёмное спирально-сферическое движение или спиральное движе-
ние вращения по трём осям одновременно, выражаемое поворотом по 
четвёртой объёмной оси «п-п» перехода «πи/√2». Спирально-сфериче-
ское движение световой волны проявляется в том, что в изотропной 
или в объёмно одинаковой среде «на расстояниях, существенно пре-
вышающих размеры источника волны её фронт имеет вид сфериче-
ской поверхности» (см. 19, стр.291). 
 

 
 
 
Спирально-сферические движение световой волны или движение све-
тового сигнала по дуге окружности по отношению к наблюдателю и 
приводит к тому, что скрываемая за Солнцем звезда видимым образом 
приподнимается над ним, что подобно отражению светового луча, как 
изображено на рисунке. Отсюда уменьшение полевой скорости света 
(частоты его распространения) приводит к скрученности пр-ва или - к 
уменьшению шага полевой объёмной спирали, вследствие чего 
наблюдаемый световой сигнал совершает больше полных движений 
вращения «2πи», уменьшая этим наблюдаемые размеры источника 
света подобно оптическому линзовому удалению. Например, и види-
мое удаление Сириуса-звезды, которая по древним свидетельствам ра-
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нее была сравнима с третьей частью диска Луны, есть следствием эво-
люционного уменьшения полевой скорости света, как частотного 
«остывания» пр-ва. Спирально-сферическое световое движение при-
водит и к явлению восприятия удаления и приближения наблюдаемых 
космических тел. Потому и световой объёмный сигнал от Луны, нахо-
дящейся практически на одном расстоянии от Земли вследствие её по-
левого взаимно-центрического вращения с Землёй, периодически 
сужает и расширяет спиральный шаг отражённого от атмосферы 
Земли света по схеме взаимообратного с Землёй окружного вращения 
относительно системы земных окружных центров.  Также увеличен-
ный диск Солнца на восходе и закате – это следствие расширения спи-
рального шага светового движения, как уже подошедшего к Земле в 
этакой полевой пульсации света. Изменение спирального шага свето-
вого движения от Венеры, как отражённого солнечного света, из-за 
взаимообратного и совместного с Солнцем и Землёй окружного вра-
щения приводит к оптической иллюзии её удаления и приближения 
якобы по схеме гелиоцентризма подобно линзовому эффекту, хотя ре-
альное её расстояние от Земли изменяется лишь примерно на 7%.  
 

1.11. Относительность в физике различения 

Постоянство скорости света в вакууме согласно «Ото», а также пред-
сказание ею конечной скорости гравитационных волн, равной скоро-
сти света, означает, что в нынешний эволюционный период полевая 
скорость света в околоземном пр-ве близка к предельной скорости ве-
щества или к контурной скорости света (3*108 м/сек). Об этом свиде-
тельствует и фиолетовое (в коротковолновой диапазон) смещение сиг-
налов от космических аппаратов при нахождении их у больших пла-
нет по причине как раз меньшей (чем у больших планет) полевой ско-
рости света на Земле.  Вероятное значение минимальной полевой ско-
рости света (частоты его распространения) «Сп. min» в отличие от 
максимальной полевой скорости света находится в обратном порядке 
из максимального (для видимой полевой фазы пр-ва) периода фоно-
вых (э. м.) волн «10-4 сек» в роли частоты из-за пространственной ин-
версии у фотонов этого диапазона средних и длинных радиоволн ча-
стоты в период (см. 2, стр.238). Максимальный период фоновых (э. м. 
волн), как максимальная величина, ограничивающая предельную для 
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воспринимаемого вещества скорость, получает при этом также раз-
мерность скорости «м/сек». Отношение этого периода к полевому раз-
меру вращения фотонов «3*10‾¹³м» и образует вероятное значение 
«Сп. min»: 10-4/3*10‾¹³=3,3*108«1/сек». 
 
Несколько большей минимальной полевой скоростью света (по срав-
нению с предельной скоростью воспринимаемого вещества) объясня-
ется то, что свет как бы затормаживается и в околоземном пр-ве. От-
сюда однозначно максимальный период световых волн (воспринима-
емый радиосигналом от удалённых звёзд) в размерности скорости по-
лучает значение «0,9*10-4 сек», что образует полевую размерность 
устанавливаемой в вакууме скорости света «3*108 1/сек». Максималь-
ный период диапазона сверхдлинных волн «10-2сек», как инверсия их 
минимальной частоты, определяет полевую скорость фоновых (э. м. 
волн) в иной полевой фазе пр-ва, откуда и приходят сверхдлинные 
волны.  Поскольку эта полевая скорость уже меньше предельной ско-
рости вещества, то она не может образовывать свет и определяется от-
ношением максимального периода сверхдлинных волн в размерности 
скорости качения «м2/сек», подобной полевому выражению скорости 
звука (см. 2, стр. 216), к размеру вращения электрона «4*10-10 м», как 
минимального полевого размера свободного (не связанного веще-
ства), получая значение «2,5*107 м/сек» (10-2/4*10-10). Такая полевая 
фаза пр-ва в религии, например, обозначается адом (см.2, стр. 240). 
 

 
 
Поскольку полевое пр-во по полевой физике различения находится в 
состоянии пульсаций п-п перехода (структурно-полевых поворотов), 
то это создаёт дискретность светового и фонового (электромагнит-
ного) движения, выражаясь постоянной Планка, и невидимость иных 
полевых фаз пр-ва в перпендикулярном повороте (по лучу зрения 
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наблюдателя) в «п-п» переходе. Интенсивность п-п перехода или ча-
стота магнитной частоты «106» п-п перехода и выражает собой поле-
вую или частотную размерность скорости распространения света в от-
личие от его контурной размерности (м/сек), как предельной скорости 
видимого вещества. Т.е. интенсивность «п-п» перехода, определяю-
щая и скорость хода времени, – это и есть полевая скорость света. От-
сюда полевая физика различения, развивая «Ото», устанавливает от-
носительность физических явлений не относительно скоростей «V» 
движения тела, близких к скорости света, а – относительно полевых 
фаз пр-ва, характеризуемых полевой скоростью света. Поворотность 
полевого пространства в виде пульсации п-п перехода означает и об-
щую относительность твёрдости или ощутимости нашего видимого 
мира. Принцип неопределённости В. Гейзенберга – это и есть доказа-
тельство поворотности полевого пространства, поскольку для опреде-
ления координаты и импульса частицы необходимо вести измерение 
с двух перпендикулярных друг к другу плоскостей, а не от одной плос-
кости, что и приводит к неопределённости. 
 
Предельная полевая скорость (частота распространения) света 
«6,67*10³³ 1/сек» характеризует переход к исходному или к вакуум-
ному пространству, в котором скорость распространения света уже 
мгновенна или не имеет значения. Отсюда свет от дальних звёзд при-
ходит с задержкой лишь на наше околоземное пр-во, определяемое 
удвоенным расстоянием до Солнца, а не через абсурд неких световых 
лет. Такой задержкой и объясняется, например, мерцание звёзд. Отно-
сительность полевых фаз пр-ва означает наличие относительности и 
для размерностей основных физических величин. Внутренняя (частот-
ная) и внешняя (контурная) размерность скорости света (как предель-
ная скорость ядерно-фотонного вещества) означают внутренние (в 
обозначении «сек») и внешние (сек/м) размерности магнитной и элек-
трической постоянных величин, квадратичным разложением сопря-
жения которых (также в результате п-п перехода) и записывается ско-
рость света. В результате п-п перехода внутренняя (частотная) размер-
ность внутренней энергии «1/сек» преобразуется во внешнюю (кон-
турную) размерность механической силы «кг». 
 
Допуская в слабом поле тяготения и при медленном движении тел по-
нимание тяготения притяжением между телами, что препятствовало 
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бы свободному планетному вращению, «Ото» ошибочно ввела поня-
тие чёрных дыр, возникающих якобы при неограниченном гравитаци-
онном сжатии, хотя объёмное сжатие исключает вращение наблюдае-
мых объектов, принимаемых за «чёрные дыры». А ведь это разрывает 
пространство-время, обозначенное единым ещё Ньютоном. По-
скольку полевая скорость света характеризует частотное состояние 
нашей и переходной полевых фаз пространства, то полевая скорость 
(частота распространения) света определяет и ход течения времени в 
разных областях космоса. Разная скорость течения времени, фиксиру-
емая красным и фиолетовым смещениями спектра, приводит к иллю-
зии расширения пр-ва, как к следствию его частотного «остывания» в 
околоземном пр-ве.  Отсюда пространственно-полевая физика разли-
чения устанавливает относительность не одновременности, а относи-
тельность мерности пр-ва и относительность оценки временных пе-
риодов, что и воспринимается не одновременностью событий в раз-
ных инерциальных системах отсчёта по «Ото». Относительность мер-
ности пр-ва, как показано выше, проявляется в изменении регистри-
руемых расстояний до Луны и в изменении размера её видимого 
диска, в изменении видимых фаз Венеры, внешне отвечающем схеме 
гелиоцентризма, в реально меньших расстояниях до больших планет 
и ближайших звёзд и к исчезновению понятия расстояния относи-
тельно исходной или вакуумной полевой фазы пространства, выража-
емой «тёмной» энергией. Полевая структура пр-ва проявляется и на 
Земле в явлениях миражей, когда разное частотное состояние боль-
ших открытых пространства (вызванное перепадом температуры) и 
спирально-сферическое или объёмно-сферическое движение свето-
вого излучения приближает дальние ландшафты. 
 
Относительность оценки временных периодов исходит также из раз-
личной полевой скорости света в различные эволюционные периоды 
околоземного пр-ва. Вот потому согласно Библии, как древнейшего 
источника информации дождевая радуга появилась лишь после все-
мирного потопа. А это значит, что до момента потопа была явно и 
намного больше полевая скорость света. Это и выражалось в меньшем 
суточном содержании годовых земных вращений, приводящем и к 
большему годовому сроку жизни тех людей. В самом же начале обра-
зования солнечно-земного вращения вследствие Большой прото-
вспышки света (см. 8, стр. 331) прото-Земля двигалась со скоростью, 
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близкой к скорости света, состоя потому в основном ещё из невиди-
мого нами полевого вещества, чем объясняется так называемый «кем-
брийский взрыв», когда как бы ниоткуда появилось множество новых 
различных видов живых организмов и растений. А это значит, что и 
полевая скорость (частота распространения) света была близка к её 
максимальной величине. И даже в первом тысячелетии нашей эры, ко-
гда стало нынешним и суточное содержание земного года (365,25 су-
ток) несколько повышенная полевая скорость света выражалась и в 
замедлении хода времени по отношению к нашему периоду. 
 

 
 
Например, начальный базовый период в 700 лет (первого тысячелетия 
нашей эры) составляет по отношению к нынешнему полевому состоя-
нию околоземного пр-ва лишь около 279 лет, выражаясь трактрисой 
исторического времени (см. 7, стр. 273), что означает ускорение хода 
времени в 2,5 раза (см. рис. выше). Это и приводит к заключению у 
некоторых исследователей об отсутствии первого тысячелетия. 
 

1.12. Пространственная топология и структурный смысл 
теории относительности 

Общая теории относительности невольно сама подводит к идее по-
движного полевого и фазного пр-ва, как не воспринимаемого нами фи-
зического образования. Сам автор «Ото» А. Эйнштейн писал (см. 22), 
что «согласно общей теории относительности, пространство обладает 
физическими свойствами», означая в этом смысле существования 
эфира (некоего невидимого, не проявленного массой газа), как среды, 
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переносящей свет и обладающей пространственно-временными ин-
тервалами. Понимание эфира Эйнштейном отрицало его «весомой 
средой, состоящей из неких частей», которые можно было бы каким-
то образом проследить. Но воспринимая движение, перемещением 
лишь видимой материи и её следами, Эйнштейн лишал вообще такую 
среду идеи движения. Это и не позволило ему оформить гипотезу про-
странства-времени в некое материальное физическое понимание, ко-
торое может быть раскрыто лишь в невидимой полевой структуре пр-
ва, существующей как раз лишь за счёт движения в виде простран-
ственно-полевых («п-п») переходов.  Фазность полевого пр-ва озна-
чает переход от исходного полевого пр-ва взаимо-центрического по-
левого вращения, выражаемого сферическим или подвижным объё-
мом (также с подвижным центром, исключающим конечность) в раз-
мерности квадрата длительности (Т2), к фазе нашего массового пр-ва, 
выражаемого стянутым одно-центровым или окружным объёмом 
(4/3πиR3). Поскольку «п-п» переход, выражаемый магнитной часто-
той «πи/√2*106», становится и длительностью этой частоты, то обра-
зуется переходное полевое пр-во с образованием окружных центров 
или гравитационных фокусов и с совмещённым вращением взаимно-
центрического вращения относительно этих фокусов. Переходное по-
левое пр-во и выражает собой реальную взаимно-оболочковую си-
стему мира. Соотношение объёмов в переходном пр-ве выражает со-
бой третий закон Кеплера, как соотношение квадратов периодов и ку-
бов радиусов полевых вращений. При этом движение в переходном 
полевом пр-ве идёт одновременно по трём декартовым осям в виде то-
рообразного поворота «πи/√2», с образованием оболочковых (полых) 
объёмов. Именно рассмотрение приведённой структуры простран-
ственно-полевого перехода и составляет пространственную тополо-
гию. 
 
Переходное полевое пр-во, воспринимаемое «тёмной» материей, 
представляет собой переход от структуры частотной воды, оформля-
ющей переходное пр-во (перпендикулярно развёрнутой к нашей поле-
вой фазе, а потому не воспринимаемой) к вакуумной плазме или к по-
левому образованию с электронной структурой вблизи уже непосред-
ственно от космических тел, что оформляет их наружно-молекуляр-
ные оболочки. Переход уже в рамках переходного пр-ва от частотной 
воды к вакуумной плазме и образует восприятие некоего светоносного 



                                                                                       Физика различения 

73 
В.В. Филиппов. 

эфира и некоего физического вакуума. Частотная вода и обозначает 
собой гравитационную околопланетную структуру, выражаемую 
квадрупольным размером гравитона из формулы оборотного маят-
ника на основе световой длительности (см.2, стр.126). Постоянный пе-
реход структуры частотной воды в вакуумную плазму образует весь 
диапазон фоновых (э. м. волн), а постоянно идущее планетное враще-
ние в такой структуре вызывает фоновое космическое излучение по 
всем диапазонам.  
 
Из-за преобразования частоты «п-п» перехода «πи/√2*106» в нашей 
(массовой) полевой фазе пр-ва в длительность возникает полевая дис-
кретность, чем переходная полевая фаза пр-ва и получает физические 
свойства в виде гравитационной среды, образующей планетное вра-
щение и проявляющей световые и другие фоновые (э. м.) излучения. 
В такой среде (принимаемой за эфир и физический вакуум) и наблю-
дается спирально-сферическое движение световой волны. Независи-
мость величины скорости света в вакууме от движения источника и 
приёмника сигнала как раз и означает, что среда переходной полевой 
фазы пр-ва не переносит, а именно проявляет свет в виде фотонов. Вы-
ход светового сигнала с намного большими полевыми скоростями из 
исходного полевого пр-ва образует мерцание звёзд, оставляя тёмный 
фон вокруг их.  И если бы существовал некий перенос света в виде 
световых лет, то вселенная была бы залита светом. 
 
Способствовало не различению подвижной полевой структуры пр-ва 
в «Ото» и абсурдное допущение действия в рамках этой теории идеи 
всемирного тяготении в виде притяжения тел, к тому же необосно-
ванно приписываемой И. Ньютону, при малых (по сравнению со све-
том) скоростях тел. Абсурд состоит в том, что при таких скоростях 
теряет смысл и общая теория относительности, как именно теория гра-
витации. К тому же без рассмотрения световых скоростей исчезает и 
само понятие пространства-времени. Вот потому скорость света ха-
рактеризует именно полевую структуру пр-ва, а не воспринимаемое 
вещество. Более того, и сам И. Ньютон в его трактате «Оптика» обо-
значал неизвестность самой природы гравитации, а обратная к квад-
ратам расстояний между космическими телами зависимость была 
установлена им по отношению не к их некоему взаимному притяже-
нию, а – к вращательным (а значит, к полевым) характеристикам тел в 
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виде «ускорения» св. падения у Земли и центростремительного орби-
тального «ускорения» Луны. А якобы «триумф» гравитации-притяже-
ния (исходящей из величины «G», как некоей гравитационной посто-
янной), состоявшийся при открытии Нептуна, исходил из законов 
Кеплера, не имеющих никакого отношения ни к массам космических 
тел, ни к величине «G».  
 
Ньютон обозначал наличие притяжение между телами лишь на малых 
расстояниях между ними, а значит, - в пределах размеров их наружно-
молекулярных полевых оболочек, что продемонстрировал Г. Кавен-
диш в его опыте со свинцовыми шарами. Но такое притяжение уже 
без И. Ньютона перенесли и на дальние космические расстояния, при-
писав ему (без его ведома) гравитацию-притяжение в виде абсурда 
гравитационной постоянной. Хотя наружно-молекулярная оболочка 
Земли (высотой около 160 км.) образует её внутреннее поле силы тя-
жести, но – только через вращение планеты вокруг системы её окруж-
ных полевых центров или системы её гравитационных фокусов. Вот 
потому и планетное вращение – это не движение планет в некоем пу-
стом пр-ве с орбитальными скоростями, а наблюдаемое проявление 
движения самой полевой (невидимой) структуры пр-ва, её гравитаци-
онной среды, воспринимаемой вакуумом. Подобно циклоны, смерчи 
и ураганы проявляют подвижную полевую структуру пр-ва (в виде п-
п переходов) за счёт перепада температур атмосферы, поскольку тем-
пература по полевой физике различения – это контурная частота «п-
п» переходов, т.е. - частота полевых фазовых преобразований. 
 

   

Отражают полевую структуру пр-ва и уравнения Эйнштейна. В его 
гравитационном уравнении, приведённом ниже, стоит выражение 
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«G/c4», как отношение «гравитационной постоянной» к четвёртой сте-
пени скорости света, означающей не что иное, как сопряжение пер-
пендикулярных друг к другу сферических образующих или круговых 
полевых слоёв в движении света, чем обозначается его именно спи-
рально-сферическое распространение. Из-за чрезвычайно малой вели-
чины отношения «G/c4» его часто принимают равной безразмерной 
единице, что только подчёркивает ненужность значения «G», как не 
общей гравитационной, а частной величины полевого взаимодействия 
тел на исключительно близких расстояниях. В левой части уравнения 
первое слагаемое (тензор Эйнштейна) описывает кривизну пр-ва, от-
ражая именно подвижный характер полевой структуры, поскольку 
геодезическая кривизна может быть лишь в движении. Второй 
«лямбда-член» в левой части уравнения потому означает плоское вы-
ражение «п-п» перехода, будучи в виде именно второго слагаемого. 
Вот потому второе слагаемое и отвечает по Эйнштейну за свойство 
самого пр-ва, а значит, описывает фазность полевого пр-ва, выража-
ющуюся в разных частотных характеристиках (обозначаемых полевой 
скоростью света) в различных областях космоса, воспринимаясь 
неким ускорением его «расширения». 
 

 
 
При рассмотрении неких локальных, а не обще-космических задач 
«лямбда» член часто принимают равным нулю и тогда уравнение Эйн-
штейна означает равенство тензора Эйнштейна (обозначения кри-
визны пр-ва-времени) произведению значения «8πи» на тензор энер-
гии-импульса видимой материи в правой части уравнения. Выражение 
«8πи» в полевой физике различения выражает структуру гравитона, 
как полевого образования с спином, равным двум, что и есть взаимно-
центрическим или двойным сопряжением двух перпендикулярных 
друг к другу частотных (видимым образом не проявленных) вращений 
(((2πи) *2) *2), как бы растворяющих наш видимый мир в такой поле-
вой «квадрупольности» (см. 7, стр. 109). Фотон же, например, имея 
спин, равный единице, проявляет уже контурное вращение «2πи», 
хотя и не в плоскости его движения, т.е. – ещё как «полу-частица». 
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Отсюда гравитационное уравнение показывает не что иное, как обра-
зование видимого нами вещества и проявление воспринимаемой гра-
витационной полевой структуры из полевого исходного подвижного 
пр-ва. 
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2.  Физическая структура реального про-
странства 

Глава 1. Воздействие от подвижного пространства, 
а не взаимодействие тел 

2.1. Относительность в структурных эффектах космоса 

Так называемое «смещение перигелия планет», описанное Эйнштей-
ном для движения Меркурия, также обозначает проявление полевой 
структуры пр-ва в виде восприятия плоского или окружного движения 
точки перигелия планеты вокруг Солнца. Такое явление наблюдается 
из-за полевого взаимно-обратного движения планет относительно 
солнечных окружных полевых центров (гравитационных фокусов) не 
будучи смещением, как таковым.  По сути, пространственно-полевой 
смысл имеет и уравнение Эйнштейна в виде отношения произведения 
величины «24π3» на квадрат среднего расстояния Меркурия от Солнца 
«А» – к произведению «Т2*c2*(1-е2)», где «Т» и «е» - сидерический 
период и эксцентриситет гелиоцентрической орбиты Меркурия, а «с» 
-скорость света.  
 

 

 

В этой формуле уже, кстати, нет места ни абсурду массы планеты, ни 
гравитационной «постоянной» «G», т.к. они взаимно сокращаются, 
показывая, что эти величины не работают в реальности. Выражение 
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«24π3*А2» или «(8πи) *3*πи*πА2» и есть не чем иным, как плоским 
или окружным выражением (в виде площади окружности) поворота 
«πи» гравитационной структуры «8πи» одновременно по трём декар-
товым осям нашего пр-ва, что и обозначается в полевой физике разли-
чения «п-п» переходом в виде поворота «πи/√2». Такой же поворот (но 
также в плоском или в окружном виде) обозначают и преобразования 
Лоренца, отражённые формулой в виде «1/(1-е2)». Отсюда величина 
«смещения» перигелия Меркурия по формуле «Ото» означает вели-
чину плоского выражения «п-п» перехода в наблюдаемом орбиталь-
ном движении планет, а потому и отлично согласуется с данными 
наблюдений.  
 
Относительность полевых фаз пр-ва означает и относительность вос-
приятия планетного вращения, что есть, по сути, движением полевой 
структуры пр-ва, лишь проявляющимся в планетном движении. О вра-
щении космических тел, как таковом, можно говорить лишь относи-
тельно нашей массовой полевой фазы пр-ва и относительно неболь-
шого масштаба наблюдения, т.е. - лишь в пределах оболочковых по-
левых сфер планет, участвующих в гравитационном взаимодействии, 
вызванном исходным взаимно-центрическим вращением звезды и её 
ключевой планеты (в нашей системе – это солнечно-земное враще-
ние). Т.е. в полевом пр-ве космоса реально лишь вращение планет и 
звёзд вокруг оси и других тел вокруг их окружного центра (гравита-
ционного фокуса), что и создаёт синхронизацию вращения спутников 
и планеты. И даже наблюдаемое изменение расстояний до Солнца и 
Луны – это следствие взаимно-обратного движения гравитационного 
структуры пр-ва относительно системы солнечных и земных окруж-
ных центров (гравитационных фокусов), даже регистрируемое радио-
локацией, а не реальное удаление объектов наблюдения.  
 
Истинным можно считать также удаление и приближение планет на 
их внутренних взаимно-центр. орбитах (считаемых эпициклами у Ко-
перника и Птолемея). А в большом масштабе наблюдения нашей мас-
совой полевой фазы пр-ва звёздно-планетные системы (подобные сол-
нечно-земной системе) предстают световой линией с планетами - с од-
ной стороны от звезды, и с полевым отражением этой линии по дру-
гую строну. Такие линии оформляют сетчатую и октаэдрическую 
структуру крупномасштабного космоса. В более же приближенном 
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наблюдении звёздно-планетные системы предстают в основном в виде 
спиральных галактик (принимаемых старой астрономией за скопле-
ния звёзд). Спиральные вид звёздно-планетных систем относится уже 
к переходной фазе полевого пр-ва, проявляя взаимно-обратное враще-
ние гравитационной среды вокруг системы окружных центров звезды 
или её гравитационных фокусов. Потому и можно сказать, что планет-
ное вращение – это проявление движения полевой фазной структуры 
пр-ва, переходящей от исходного взаимно-центрического солнечно-
земного вращения к спиралям взаимно-обратного полевого движения 
в переходном пр-ве и к световым линиям звёздных кластеров в нашем 
массовом пр-ве, что на близком расстоянии опять становится враще-
нием планет и звёзд на их общей или мутуальной оси, подобно сол-
нечно-земной оси.  Вот потому система Тихо Браге с вращением пла-
нет вокруг Солнца и с движением этого движения вокруг Земли и да-
вала верные результаты в расчётах движений планет, которые 
успешно использовал Кеплер при выводе его законов. 
 
Спиральные галактики – это явное свидетельство именно полевой 
структуры пр-ва. Из-за перпендикулярной поворотности полевых про-
странственных фаз в процессе «п-п» перехода исходной магнитной ча-
стоты 106 «(πи/2: πи/√2: πи)/ (πи: πи/√2: πи/2)» движения полевой 
пространственной структуры воспринимаются следом прямого и об-
ратного движения планет по обе стороны от звезды в виде разорван-
ной спирали. Подобные взаимообратные полу-вращения гравитацион-
ной полевой среды, воспринимаемые прямыми и возвратными движе-
ниями Земли и наблюдаемой планеты относительно систем земных и 
солнечных окружных центров или гравитационных фокусов, приво-
дят к восприятию изменения размера диска планет, якобы в соответ-
ствии с их вращением вокруг Солнца.  
Наиболее наглядны такие движения на примере Венеры и Марса (см. 
рис. ниже). При этом планеты образуют своим рисунком движения 
именно участок на небесной сфере, но не вращаются относительно 
Земли и Солнца, как часто изображают (ведь у Венеры совсем мини-
мальный эксцентриситет орбиты относительно Солнца). Уже по 
внешнему виду рисунков, образуемых движениями этих планет по 
небесной сфере можно сделать вывод, что это след движения полевой 
гравитационной структуры пр-ва, переходящий в петли реального 
вращения планет по их внутренним взаимно-центрическим орбитам. 
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Центр такого движения относится никак не к Солнцу, а – именно к 
полевому солнечно-земному центру или к гравитационному фокусу 
взаимно-центрического вращения Солнца и Земли. 
 

   

 
Попятное движение планет – это и есть их видимое движение, якобы 
отвечающее схеме гелиоцентризма, а потому также иллюзорное явле-
ние или гравитационный оптический эффект (см. 8, стр.76). Попятное 
движение начинается вблизи противостояния для внешних планет и 
соединения (нижнего) для внутренних планет, т.е. – при расположе-
нии их на общей солнечно-земной оси и её продолжении (на мутуаль-
ной планетной оси). Это и означает проявление взаимно-обратного 
полевого движения при реальном расположении планет на их внут-
ренних взаимно-центрических орбитах, которые в свою очередь нахо-
дятся на общей планетной оси. Обратные полевые вращения Земли и 
планет вокруг системы солнечных гравитационных фокусов на при-
мере движения Венеры проявляют в виде центральных петель её дви-
жение по внутренней взаимно-центрической орбите (определяющий 
эксцентриситет её гелиоцентрической орбиты), которое примерно 
равно её сидерическому периоду. Затем следуют полу-вращения, рав-
ные земному полугоду, в виде мнимого удаления и обратного прибли-
жения Венеры, чем и объясняется её сидерический период, примерно 
равный сумме земного года и сидерического периода Венеры. Совме-
щением переходной и массовой (вещественной) полевых фаз пр-ва в 
постоянном цикле «п-п» переходов объясняется образование фаз Ве-
неры, якобы свидетельствующее о гелиоцентризме (о её отдельном от 
Земли вращении относительно Солнца). 
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О том, что внутренние планеты (Венера и Меркурий) не вращаются 
вокруг Солнца отдельно от Земли, а проявляют в их видимом движе-
нии полевую гравитационную структуру свидетельствует и углы их 
элонгации, намного меньшие 90°, что отрицает их полное вращение 
относительно Солнца (см. 8, стр. 72). Вот потому сравнением угла 
наблюдаемой или оптической элонгации Венеры относительно 
Солнца с подобной наблюдаемой элонгацией Сириуса-В относи-
тельно Сириуса-звезды можно судить о реальном расстоянии Сири-
уса-планеты, как ключевой планеты в системе Сириуса, абсурдно счи-
таемой старой астрономией «белым карликом», что составляет около 
22,64 тыс. а.е. (относительно нашего нынешнего состояния полевого 
пр-ва), а не некие 8,7 «световых лет» (см. 6, стр.394). 
 

2.2. Вся правда о чёрных дырах 

Нобелевскую премию по физике 2020-го года назначили за «открытие 
того, что образование черных дыр является строгим следствием об-
щей теории относительности», а также «за открытие сверхмассивного 
компактного объекта в центре Галактики». Получается, что парадигма 
изначальности видимого вещества в виде «большого взрыва» и пони-
мания гравитации, как притяжения, в кругах общепринятой науки 
привела к тому, что присуждают премию за то, чего нет и быть не мо-
жет. Чёрная «дыра» трактуется, как «область, ограниченная так назы-
ваемым горизонтом событий, которую не может покинуть ни материя, 
ни информация. Предполагается, что «такие области могут образовы-
ваться, в частности, как результат коллапса (гравитационного сжатия) 
массивных звёзд» (см. 20). Но звёзды вращаются и многие – очень 
быстро. И подумайте сами, разве возможно объёмное сжатие враща-
ющегося объекта? Даже шарик, зажатый в тисках, невозможно вра-
щать. Но обо всём по порядку.  
 



                                                                                       Физика различения 

82 
В.В. Филиппов. 

   

Впервые существование «чёрных дыр» было предсказано французом 
П. Лапласом в 1796-м году на основании закона всемирного тяготе-
ния, понимаемого притяжением и приписываемого И. Ньютону (см. 
21). Но Ньютон рассматривал именно всемирное тяготение не силой 
тяжести (падающим на Землю яблоком), а сравнивая заряды вращения 
Луны и Земли в виде земного «ускорения» свободного падения (см. 
22). Это уже потом Г. Кавендиш, как настоящий фокусник, в его опыте 
на вращающемся коромысле уравнял взаимодействие свинцовых ша-
ров в горизонтальной плоскости с их силой тяжести, действующей в 
совсем иной, в вертикальной плоскости (см. 23).  
 
И это, уже не говоря о том, что обозначенное Ньютоном полное един-
ство пространства и времени, как вместилищ самих себя и всего суще-
ствующего, а значит, образующих самих себя в некоей непрерывной 
структуре, никак не может допустить наличие в самом себе неких 
«дыр» или разрывов. Более того, и общая теория относительности ни-
как не предсказывает образование чёрных дыр, поскольку отклонение 
светового луча, наблюдаемого, например, у Солнца (видимость 
звезды, которая на самом деле скрыта нашей звездой) – это не вовсе 
не выдумка следствия притяжения света массивным объектом, при-
ведшая к такому же абсурдному предположению поглощения света 
некими чёрными дырами. Свет – это само движение полевой струк-
туры пространства. Наоборот, А. Эйнштейн обозначал тяготение в 
виде пространственного движение по геодезическим линиям (относя-
щегося и к телам). 
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А поскольку в изотропной или в объёмно одинаковой среде «на рас-
стояниях, существенно превышающих размеры источника волны её 
фронт имеет вид сферической поверхности» (см. 22) то это означает 
спирально-сферическое движение света, движение, огибающее по 
дуге (относительно наблюдателя на Земле) Солнце. Т.е. «огибание» 
света связано и по теории относительности не с притяжением массы, 
а с подвижной полевой структурой пространства. Более того, и про-
странственно-полевой фазовый переход полевого пространства тео-
рии различения (выражаемый числителем постоянной Зоммерфельда 
и постоянной Козырева), обозначенный общей теорией относительно-
сти относительностью и самих понятий «внешнее» и «внутренне» в 
виде выворачивания наизнанку наблюдаемого пространства в местах 
гравитационных фокусов (окружных центрах во взаимно-оболочко-
вой системе мира) приписали действию силы притяжения. Вначале 
чёрные «дыры» считали невидимыми, раз они якобы поглощают свет.  
 
Но в 1968-м году были открыты пульсары – часто пульсирующие объ-
екты. Ими оказались так называемые нейтронные звёзды с видимой 
величиной, составляющей (по оценке употребляемой астрономии) 
лишь 10-20 км. И эти объекты сразу же посчитали доказательством 
объёмного сжатия звёзд в процессе «их эволюции». Нейтронными эти 
звёзды назвали потому, что по мнению теоретиков они якобы были 
настолько смяты силой гравитации-притяжения, что стали более ком-
пактными нейтронами. А то, что нейтроны распадаются через 15 ми-
нут, теоретиков, получается, не волнует. Теория различения, рассмат-
ривающая полевые фазы пространства, объясняет такой малый види-
мый размер звёзд нахождением их в невидимой полевой фазе про-
странства, в той среде, что сами теоретики называют «тёмной мате-
рией». И это молодые, недавно образовавшиеся звёзды, имеющие по-
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тому такое быстрое вращение. Например, и солнечно-земное враще-
ние в первые моменты его образования имело предельную скорость 
видимого вещества –скорость света, хотя полевая скорость распро-
странения света получала максимальную величину (см. 8 стр.290). 
Разве можно представить, чтобы по мнению «теоретиков» нейтронная 
звезда, делающая несколько вращений в секунды и доли секунды 
«сжимается под действием собственной силы тяжести» по всему объ-
ёму вращающегося тела? И это, уже не говоря о том, что в невесомо-
сти космоса нет силы тяжести, поскольку не образуется вес. И вот эти 
«нейтронные» (фазные по теории различения) звёзды согласно теоре-
тикам, должны «на последней стадии своего существования» (и это 
при таком быстром вращении последняя стадия?) взорваться. И после 
взрыва должна почему-то остаться масса, которая затем опять превра-
щается в нейтронную звезду. А можно ли представить, чтобы после 
атомного взрыва осталась от бомбы какая-либо масса на месте 
взрыва? Более того, если оставшаяся масса хотя бы втрое превышает 
массу Солнца, то эта звезда опять путём сжатия наконец и превраща-
ется в чёрную дыру. А что ей мешало сразу превратиться? – Налицо 
явная фантазия. 
 
И как обнаружили невидимую якобы черную «дыру»? – В 1971-м году 
нашли в глубинах космоса рентгеновское излучение, исходящее от не-
видимого источника, взаимно вращающегося с видимой звездой (в 
данном случае с голубым «сверхгигантом» в созвездии Лебедя) и по-
считали этой самой черной «дырой». Т.е. невидимое тело, полностью 
находящееся по теории различения в переходной полевой фазе про-
странства (несомненного представителя тёмной материи) и посчитали 
черной дырой. При этом причиной рентгеновского излучения посчи-
тали не напрашивающийся сам собою вывод о нахождении тела в не-
видимом состоянии, а значит, - в невидимой зоне излучения, а что это 
газ с видимой звезды втягивается в исключительно сильное поле тела 
и почему-то при это нагревается, испуская рентгеновское излучение. 
А почему же тогда сама видимая звезда не втягивается в это тело, ре-
зонно спросить? И как же отвечают? - По той же причине, что и Луна 
не падает на Землю, поскольку два небесных тела «удерживаются в 
равновесии в результате их орбитального движения вокруг друг 
друга» (см. 21). Так если два тела взаимно вращаются, а не одно тело 
притягивается к другому, то о каком притяжении и втягивании газа со 
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второго тела можно вести речь? Можно ли представить, чтобы, напри-
мер, пылесос втягивал с вращающегося вокруг него коврика всю его 
шерсть, но при этом не затягивая его самого, да ещё и сам вокруг него 
вращаясь? Это что получается, два тела вращаются вокруг друг друга 
в неких жестких направляющих, и это в свободном-то пространстве 
космоса? А что их тогда вращает, причём преодолевая такое сильное 
притяжение одного к другому? И вообще попробуйте вращать два 
магнита вокруг друг друга. 
 

  

Получается, что всеобщее взаимно-центрическое вращение в виде вза-
имно-оболочковых систем, имеющих явное пространственно-полевое 
происхождение (вызванное такой же полевой структурой простран-
ства поворотно-вращательного свойства) и исключающее по опреде-
лению понимание гравитации притяжением, а значит и исключающее 
существование неких чёрных дыр, взяли за объяснение наличия этих 
самых чёрных дыр. Такая уловка превосходит даже фокус Кавендиша. 
Не различение сути взаимного вращения двух тел в фантазии гравита-
ции, как всеобщего притяжения, привело и к тому, что система из 
звезды и её ключевой планеты (по типу Солнца и Земли) стали считать 
некими двойными звёздами. И это ещё не всё. Чёрную дыру, якобы 
поглощающую свет, которую потому нельзя увидеть, всё-таки уви-
дели (см. фото выше). И знаете, как? Обратили внимание, что в галак-
тике «М87» слишком возрастает яркость звёздного света по направле-
нию к центру. Так если яркость возрастает, то, наоборот, идёт возрас-
тание видимого излучения, а не некое поглощение света. Но направ-
ленный в точку этого центра телескоп «Хаббл» снял нечто, напомина-
ющее вращающуюся воронку мыльной воды, сливаемой в отверстие 
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ванны. Кстати, по теории различения – это и есть вода (только неви-
димая или частотная) а не межзвёздный газ. Так вот воочию наблюда-
емый процесс образования или проявления видимого нами вещества 
вокруг гравитационных фокусов взаимного (взаимно-центрического) 
вращения тел и посчитали наблюдаемой черной «дырой» (которую по 
определению невозможно наблюдать). И при этом скрывается (а 
также искажается свойством спирали изменять направление враще-
ния) факт именно выхода видимого вещества из системы гравитаци-
онного фокуса, а не его поглощения. 
 
2.3. Основные положения и понятия пространственно-поле-

вой физики различения 

В физике базовым понятием является определение силы. Простран-
ственно-полевая физика различения рассматривает образование силы 
не от взаимодействия тел, а от воздействия на тела невидимой поле-
вой поворотно-вращательной структуры пространства, образуемого, в 
том числе, и через другие тела (например, в виде удара). Полевая фи-
зика различения в отличие от старой физики рассматривает полевой 
источник движения тела и частицы. Старая физика (в разделе меха-
ники) рассматривает взаимодействие тел, уже находящихся в движе-
нии, т.е. уже совершающих работу движения, несмотря на рассмотре-
ние полевых систем в других разделах физики, обозначающих именно 
воздействие на тела и частицы. Вот потому старой физике и е удаётся 
объединить все физические разделы в единую систему взглядов, не 
говоря уже о единой системе размерностей величин.  И предыдущие 
попытки составления полевой физики исходили также из старой фи-
зики, поскольку рассматривали опять взаимодействие тел, хотя и про-
исходящее в некоей полевой среде, «возмущающейся» от движения 
тела, но без рассмотрения источника движения тела, который может 
иметь лишь полевой характер. Ведь полевое пр-во проявляется и в не-
видимых электромагнитных волнах, и в электрическом и магнитном 
поле, и в полевом состоянии квантовых частиц. Так, на падающие к 
Земле тела воздействует полевая структура гравитационного поля 
Земли в виде её поля силы тяжести, увлекающего их в падение. 
 
Также на первоначально неподвижный стальной шарик начинает воз-
действовать магнитное поле, образованное вокруг магнита, из-за чего 
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шарик начинает двигаться. На кисть человека и его ступни воздей-
ствует мышечное силовое поле, приводящее их в движение. Таким пу-
тём мышечное силовое поле человека воздействует на неподвижное 
тело, например, на педали велосипеда, вследствие чего велосипед 
начинает двигаться. И вокруг колеса велосипеда образуется силовое 
поле вращения, которое через взаимодействие с полевой структурой 
пр-ва придаёт ему инерционное движение. Силовое поле согласно по-
левой физике различения воздействует не только на «пробную ча-
стицу», но и на любое тело, поскольку инерционно поддерживается 
полевой структурой пр-ва (см. 2, стр. 112). 
 
Исходя из поворотно-вращательной структуры образования полевого 
пр-ва, её исходным критерием служит частота (вращения и поворота, 
и полу-вращения, образующего эту структуру). Полевая структура пр-
ва выражается пространственно-полевым («п-п.») переходом исход-
ной магнитной частоты 106 (заключенной в магнитной постоянной) 
«(πи/2: πи/√2: πи)/ (πи: πи/√2: πи/2)» через срединное звено перехода 
«πи/√2*106» в виде числителя постоянной Зоммерфельда и постоян-
ной Козырева (см. 7, стр. 45, 46). Радианное выражение срединного 
звена «п-п» перехода «πи/√2» выражает собой четвёртую подвижную 
или полевую ось пр-ва, увлекающую собой и три исходные декартовы 
оси нашей пространственной полевой фазы, объясняя образование 
всеобщего мирового движения, проявляющегося в явлении инерции. 
Инерционная поддержка любого движения от воздействия полевой 
структуры пр-ва, выражаемой частотой, означает именно полевой ис-
точник любой силы в виде внутренней энергией полевой системы в 
размерности частоты. Старая физика рассматривает внутреннюю 
энергию системы, как тела или закрытого объёма, в виде энергии дви-
жения и взаимодействия его частиц (см. 9, стр. 102), не относя её к 
образованию силы, т.е. не рассматривает сам источник силы, который 
может иметь только полевой характер. 
 
Потому полевая физика различения рассматривает внутреннюю энер-
гию не «совокупностью изменяемых составных частей полной энер-
гии системы» (см. 24), а - исходной энергией, воздействующей через 
силовое поле на тело или частицу. Возникающее же движение тела 
или частицы, образуя работу, проявляет уже внешнюю, затратную 
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энергию работы движения тела или частицы в размерности, совпада-
ющей со старой физикой (в Дж.).  Отсюда затратная внешняя энергия, 
привлекая часть внутренней энергии, преобразует её через движение 
тел и частиц или через воздействие на них (в случае их неподвижно-
сти) в виде работы внутренней энергии. Полевая физика различения 
этим выделяет понятие физической работы в отдельную величину, 
предшествующую внешней энергии, в отличие от старой физики, ко-
торая фактически не разделяет работу и энергию (внешнюю энергию), 
придавая им одинаковые размерности. Например, тело, увлекаемое 
силовым полем магнита (его магнитным полем), проявляя работу дви-
жения, образует этим внешнюю энергию в виде привлечения опреде-
лённой внутренней энергии магнитного поля. 
 
Велосипедист, вращая педали, проявляет внешнюю энергию движе-
ния велосипеда, как работы этого движения, потребляя определённую 
внутреннюю энергию организма. Аналогично движение электриче-
ского тока по проводнику образует внешнюю энергию в виде работы 
электрических приборов и теплового нагрева проводника или, напри-
мер, свечения осветительного прибора, потребляя определённую 
электрическую внутреннюю энергию. По этой причине полевая фи-
зика различения в отличие от старой физики устанавливает однород-
ные частотно-контурные размерности для силы, работы и энергии 
(внутренней и внешней) механического, теплового, электрического и 
магнитного полевого движения (для электрических и магнитных ве-
личин). Например, напряжение электрического тока (см. 2, стр. 188) 
выражается не в вольтах (без различения в старой физике структуры 
постоянного и переменного тока), а в размерностях механической 
внутренней или начальной силы «кг.» (для постоянного или линейного 
тока) и внешней силы «кг/сек.2» (для переменного или вращающегося 
тока). Различение внутренней энергии (источника силы) и внешней 
энергии (меры работы силы) означает введение вместо закона сохра-
нения энергии (не отвечающего реальности из-за невозможности веч-
ного двигателя) закон преобразования или инверсии внутренней сило-
вой энергии во внешнюю энергию работы силы. 
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Полевая физика различения, развивая теорию относительности в по-
левом понимании самой относительности через определение полевой 
структуры скорости света, рассматривает не инерциальные системы 
отсчёта, а - полевые фазы пр-ва.  Этим вносится понятие относитель-
ности внешних и внутренних полевых структур вместо рассмотрения 
относительности скоростей частиц и тел в неверном понимании инер-
ции движения тел как бы самих по себе (без участия полевой струк-
туры пр-ва). В полевой физике различения устанавливаются внутрен-
ние и внешние размерности физических величин с их преобразова-
нием, в том числе, и скорости света (во внутренней размерности ча-
стоты распространения и во внешней размерности скорости). Преоб-
разование внутренней полевой размерности частоты «1/сек», как ча-
стоты внутренней энергии, в размерность внутренней или начальной 
силы «кг» (1/сек≡1кг) хорошо прослеживается (см. 2, стр. 182).  через 
равенство внутренней и внешней формулы для ёмкости «С» конден-
сатора (см. рис. выше), выраженной в частотно-контурных размерно-
стях (соответственно через электрическую постоянную, площадь пла-
стин в отношении к расстоянию между ними, и - через отношение раз-
мера вращения электрической сферы, называемой зарядом «q», к 
напряжению). Ведь, например, полевой удар невидимым электриче-
ским током вполне тождественен видимому или наблюдаемому удару 
тела о тело. Наличие полевых фаз пр-ва в виде фазовых пространств 
координат и импульсов для газового объёма, а также простран-
ственно-полевого перехода в виде понятия энтропии прослеживается 
и в старой физике в разделе её молекулярно-кинетической теории. 
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2.4. Фазовый объём, энтропия и температура, как понятия 
полевой подвижной структуры пр-ва и источника силы 

Поведение частиц (молекул) в газовом объёме, рассматриваемом мо-
лекулярной физикой, естественно, повторяет полевую (подвижную) 
структуру пр-ва. Потому фазовый объём молекулярной физики (см. 
25, стр.100) соответствует сферическому (полевому) объёму «Vs» тео-
рии различения в размерности «сек2». Равное соотношение сфериче-
ских и окружных (в размерности «м3») полевых объёмов пр-ва, что 
свидетельствует об их преобразовании друг в друга, установлено в 
третьем з-не Кеплера. При этом фазовый объём системы в старой фи-
зике равен произведению её «объёмов» в пр-ве координат и в пр-ве 
импульсов (см. рис. ниже) Но поскольку эти объёмы определяются 
тремя координатами именно положения частицы и тремя проекциями 
её импульса в неподвижной системе координат, а любая частица – это 
одновременно и полевое образование (волна), то в данном случае (от-
носительно нашей полевой фазы пр-ва) они обозначают не объёмы, а 
перпендикулярные друг к другу контурные и частотные образующие 
(круговые полевые слои) сферического объёма в размерности дли-
тельности или периода «сек» вращения  этих слоёв, отображая этим 
полевую частицу, которую невозможно «поймать». Этим и объясня-
ется образование фазового объёма именно произведением таких «объ-
ёмов» в пр-ве координат и в пр-ве импульсов.  
 

      

Фазовое пр-во, проявляя собой «п-п» переход «πи/√2*106», как пово-
рот по четвёртой объёмно-подвижной оси «πи/√2», в плоском (двухо-
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севом виде) предстаёт в виде спирали (см. рис. вверху слева). В чис-
ловом виде плоское восприятие «п-п» перехода выражается соотно-
шением числового ряда Фибоначчи (о чём см. дальше). Перпендику-
лярностью образующих для координат и импульсов частицы объясня-
ется и принцип неопределённости для частиц, показывая этим пово-
ротность полевого пр-ва. Пр-во импульсов соответствует переход-
ному полевому пр-ву и оболочковому «Vr» объёму, а пр-во координат 
– пред-массовому полевому пр-ву и окружному объём «Vm» по тео-
рии различения. Перпендикулярные друг к другу контурные и частот-
ные образующие сферического или подвижного полевого объёма, вы-
ражаемые электрической и магнитной напряжённостью, отображены 
и в графике электромагнитной (фоновой в полевой физике различе-
ния) волны. Это и означает, что полевая физика различения объеди-
няет в одну физику и механику, и молекулярную, и квантовую физику, 
и электродинамику. 
 
Энтропия системы фазового пр-ва или полевой системы в молекуляр-
ной физике определена функцией её состояния (см.25, стр.114). И по 
второму з-ну термодинамики в состоянии теплового равновесия си-
стемы энтропия достигает максимального значения, т.е. наиболее про-
явлена. А потому энтропия – это не что иное, как степень проявления 
«п-п» перехода «πи/√2» исходной магнитной частоты «106», отчего 
по-гречески энтропия и означает «превращение», «поворот», т.е. - 
преобразование или инверсию сферического (фазового) полевого объ-
ёма в объём окружной. Этим и объяснятся, что энтропия выражается 
через натуральный логарифм «ln» фазового объёма (в понимании его 
старой физикой, как состоящего из набора частиц, а не из определён-
ного объёма исходного полевого пр-ва). Пространственно-полевой (п-
п) или сферическо-окружной переход, выражаемый, как «πи/√2*106» 
является причиной образования и силы, и молекулярного вещества, 
поскольку обозначает в нашей полевой фазе пр-ва, стремящейся к её 
частотному остыванию, скрученность полевого пр-ва, будучи тожде-
ственен выражению «е2/4πи * ». Здесь « » — это редуцированная 
постоянная Планка, как квадрат минимального размера скручивания 
R=1,0266*10ˉ17 «м», а «е» -скрученный размер электрона (называемый 
элементарным электрическим зарядом), равный «16*10–20 м.» и опре-
деляемый в полевой физике различения электритом. 
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Потому максимальная степень проявления «п-п» перехода или макси-
мальная энтропия означает полное превращение полевого пр-ва в мо-
лекулярные и силовые узлы, соответствуя состоянию теплового рав-
новесия, что недостижимо. Это означает и то, что температура пока-
зывает частоту полевых объёмных преобразований «п-п» перехода за 
длительность «п-п» перехода «2,22*10-6 сек.». Т.е. «п-п» переход – это 
и преобразование внутреннего сферического полевого объёма «Vs» с 
размерностью «сек2» во внешний объём окружной «Vm» в размерно-
сти «м3» (Vm= (4/3)*πиR3) через его (сферического исходного объёма 
пр-ва) сопряжение с переходным оболочковым объёмом «Vr» в раз-
мерности «м3/сек2» (см. 8, стр. 242).  
 

 
 
Ноль градусов по Цельсию, исходя из закона Гей-Люссака (см. 8, 
стр.239), означает частоту (число пульсаций) 273 «1/сек» тепловых 
объёмных преобразований из сферического полевого объёма в окруж-
ной и обратно за длительность «п-п» перехода (1/2,22*106) Частота 
273 «1/сек» тепловых объёмных преобразований – это полное объём-
ное вращение (в образовании полного окружного объёма «Vm») кру-
говых полевых слоёв по трём декартовым осям, умноженное на коэф-
фициент «1,1» обратного увеличения окружного объёма воды (как ве-
щества – эталона объёмных преобразований) при замерза-
нии:1,1*(2πи)3=6,283*1,1≈273. Минусовая температура показывает ча-
стоту обратного преобразования только окружного полевого объёма в 
объём сферический и потому температура абсолютного нуля «-
273,15°С», обозначая частоту преобразований, равную единице, недо-
стижима, поскольку не может быть полного, именно обратного преоб-
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разования окружного объёма, как объёма видимого вещества, в сфе-
рический объём исходного полевого пр-ва. Т.о., исходной величиной 
образования силы является размерность полевой частоты, как размер-
ность и «п-п» перехода, и внутренней энергии, и теплоты. Потому и 
частотно-контурная или полевая размерность давления «Р» «1/сек3» 
означает внутреннюю энергию газа, сопрягаемую в окружном объёме 
(по трём относительно неподвижным координатам), что подтвержда-
ется уравнением Клапейрона (Карно) «V*P/T=const». Частотно-кон-
турные размерности величин молекулярной физики (включая число 
Авогадро) следуют и из формулы броуновского движения от А. Эйн-
штейна (см.7, стр. 195). При этом определяемое среднее значение 
квадрата смещения «х²» броуновской частицы вдоль оси «Х» означает 
плоскую проекцию объёмного полевого движения по четвёртой оси 
«πи/√2» (как и для фазового пр-ва) в виде спирали, что воспринима-
ется, как и энтропия, хаотичным движением. 
 

Глава 2. Единая физика единого пространства 

2.5.  Частотно-контурные размерности силы, импульса и 
работы 

Ошибочное выражение старой физикой силы произведением массы 
тела (не различаемой фактически от веса тела из-за придания массе 
эталона в виде весовой единицы) – на ускорение тела исходит из вы-
ражения силы тяжести произведением массы тела на заряд поля силы 
тяжести, ошибочно считаемый «ускорением» свободного падения. Не 
различая полевой характер падения, увлекающий одинаково (без 
учёта атмосферы) все тела, разную скорость падения с различной вы-
соты (но постоянную на всём пути падения) посчитали неким равно-
ускоренным движением, которое явно надумано, поскольку «объяс-
няет» повеление двойки в знаменателе формулы пути падения тела 
«h=g*t2/2» (с высоты менее 19,6 м. по полевой физике различения) по-
ловиной суммы приращений пути, что в реальности становится отсут-
ствием движения (см. 2, стр. 90). Более того, произведение истинной 
массы тела (как внутрь направленного полевого образования) на заряд 
поля силы тяжести, проявляющее вес тела, — это уже работа силы па-
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дения при нахождении тела в контакте с опорой. Потому название ра-
боты силы падения или работы силы гравитационного увлечения тела, 
проявляющей его вес, «силой» тяжести – чисто условно. Правильнее 
было бы название работы тяжести. Отсюда и размерность в ньюто-
нах (кг*м/сек2) в полевой физике различения – это размерность ра-
боты силы, а не самой силы, что заметно, например, при взвешивании, 
когда показатель веса тела не сразу образуется на весах, т.е. – в ре-
зультате работы силы гравитационного увлечения. Этим объясняется 
и фактическое отождествление старой физикой энергии движения 
тела (его внешней энергии) с его работой. 
 
Полевая физика различения, исходя из формулы «силы» тяжести в 
размерности «кг.», как из весовой формулы «Fт.=m*g», определяет 
массу внутрь направленным полевым образованием в размерности 
«кг*сек.2/м». Это произведение отношения внутренней (стягивающей 
в определённый объём) молекулярной силы «Fm.» в размерности 
«кг/м3» (приведённой к единице объёма вещества) или молекулярной 
плотности вещества к его внутримолекулярному (стягивающему) за-
ряду «am» - на объём вещества «V» (в том числе, и в виде тела): «m= 
Fm.*V/am.» (см. 2, стр. 128). Отсюда и размерность внутренней 
(начальной) силы выражается в «кг». На полевое происхождение силы 
указывает и эквивалентность гравитационной и инертной массы тела, 
поскольку и в старой физике масса – это скалярная внутренняя харак-
теристика, а потому эта эквивалентность обозначает именно полевое 
(здесь гравитационное и инерционное) воздействие на тела и частицы, 
а не их взаимодействие.  
 
При этом проявляет вес тела «Fт» в результате взвешивания контур-
ная величина заряда поля силы тяжести «g0» (без числа «πи») через 
массу тела, величина которой определяется из формулы «Fт.=m*g0». 
Наличие и частотной величины «g» (с числом πи) означает возмож-
ность изменения массы вещества, например, в его другом агрегатном 
состоянии. Произведение отношения весовой «ρ» и молекулярной 
плотности вещества «Fm.»  на его внутримолекулярный заряд «am» 
равно величине «g0»: (ρ/Fm.) * am=g0, что и означает одинаковое увле-
чение всех веществ гравитацией и говорит о полевом происхождении 
не только силы, но и самого вещества. Старая же физика определяет 
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массу тела фактически напрямую взвешиванием, как «одним из спо-
собов определения массы», без формулы «Fт». 
 
Полевое происхождение силы, не связанное с ускорением, и лишь 
опосредованно - с массой (и то далеко не всегда на примере удара по-
левым образованием электрического тока) обозначает появление 
двойки в формуле пути падения кинетической энергии «m*V2/2», что 
старая физика фактически и не объясняет. При этом «масса» здесь в 
реальности выражает силу (работу) тяжести или часть её воздействия. 
Двойка в знаменателе этих формул образуется из-за эквивалентности 
того, что обозначают путём движения тела, - контурному полу-враще-
нию «πиR» образованной вокруг тела полевой сферы, как именно по-
ловины полевой окружности (см. 8, стр. 169), в момент проявления 
энергии движения (например, в результате удара), а не в результате 
некоего накопления. Отсюда и скорость в формуле кинетической 
энергии эквивалента скорости вращения образованной полевой 
сферы, а выражение «ускорения» в этой формуле через отношение 
именно достигнутой скорости (а не разности скоростей) к длительно-
сти, выраженной, как раз в виде периода полевого вращения 
«V/2πиR», говорит именно о пространственном силовом заряде вра-
щения, а не об общей надуманности категории ускорения в старой фи-
зике, как некоей «скорости изменения скорости», которая отсутствует 
в природе, как таковая. Ведь разница скоростей за определённую дли-
тельность не исходит напрямую из наблюдения, её необходимо опре-
делять отвлечённо от природы. 
 
Об образовании полевых сфер при движении материальных точек в 
результате структуры «п-п» перехода, например, в виде фотонов сви-
детельствует равенство углов светового падения и отражения, и раз-
ные углы при переходе в иную среду, которые могут быть образованы 
только между полевой фотонной сферой и поверхностью (см. 7, стр. 
19) и рис. ниже. Меньшая световая скорость, как частота распростра-
нения, означает и больший размер полевой фотонной сферы, а значит 
- и больший угол преломления. 
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В не различении старой физикой понятия заряда, как вращательной 
полевой характеристики, заряды полевой сферы вращения называ-
ются ею центростремительными и центробежными «ускорениями» 
«ац» по аналогии с «ускорением» свободного падения. Но то, что это 
полевые заряды сферы вращения «авр.», свидетельствует само их вра-
щательное выражение в виде «ац=V2/R=4πи2R/T2», подтверждаясь и 
формулой оборотного маятника. Квадрат числа «πи» в формуле гово-
рит об образовании полевой сферы вращения двумя перпендикуляр-
ными друг к другу контурными и частотными образующими (круго-
выми слоями) в виде полу-вращения «πи». Центробежные и центро-
стремительные «ускорения» в старой физике, указывая на одну и туже 
величину полевого заряда вращения, как раз и обозначают контурные 
и частотные образующие полевой сферы.  
 
Отсюда центростремительная и центробежная силы (ц.-см. и ц.-б. 
силы) относятся к контурным и частотным образующим полевой 
сферы вращения. Они также перпендикулярны друг к другу и к силе 
вращения, направленной по касательной к окружности вращения и вы-
зывающей образование сферы вращения. Это означает наличие трёх 
перпендикулярных друг к другу сил полевой сферы вращения в виде 
самой силы вращения и двух инерционных сил. При этом инерцион-
ные (контурные и частотные) силы сферы вращения в виде ц.-б. и ц-
см. сил образуются лишь в условиях образования «силы» тяжести, 
например, в виде натяжения нити вращения, что не происходит в со-
стоянии невесомости. Старая же физика, не различая ц.-см. и ц.-б. 
силы, как силы инерционные, размещает их по линии натяжения связи 
вращаемого тела, что препятствовало бы самому вращению.  
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2.6. Законы Ньютона, как законы пространственно-полевой 
физики различения  

Поскольку сопряжение окружных скоростей «2πиR/T» происходит че-
рез контурную полуокружность «πиR» (в результате «п-п» перехода), 
то полевой заряд сферы вращения в полевой физике различения опре-
деляется отношением квадрата скоростей не к радиусу, а к полу-вра-
щению «πиR», образуя выражение «авр=4πиR/T2». Также и «ускоре-
ние» тела или частицы в полевой физике различения – это полевой 
заряд силовой сферы поступательного движения «ап», как отношение 
скорости силового полевого вращения к длительности приложения 
силы «ап=2πR/Т²». Полевой заряд сферы вращения отсюда в два раза 
больше полевого заряда силовой сферы поступательного движения, 
что говорит и о большей в 2 раза эффективности вращательного дви-
жения. При этом выражение «4πиR» означает плоское или окружное 
обозначение сферы. 
 
Не различение старой физикой выражения силовой сферы поступа-
тельного движения, как «2πиR» или «2πи» и силовой сферы движения 
вращения в виде «4πиR» или «4πи» приводит к заключению о не дей-
ствии 3-го з-на Ньютона именно в совмещении поступательного и вра-
щательного движений (см. 26, стр.38). Образование полевой сферы 
при вращении тела следует и из вида формулы момента инерции «I», 
например, прямоугольника относительно его оси симметрии (см. рис. 
ниже). Выражение «b2/3» в формуле «I=M*b2/3» следует из отношения 
объёма образуемой при вращении сферы, как «4/3πиb3», к плоскому 
(квадрупольному) выражению сферы в виде «4πиb». Образование по-
левой сферы вращения в состоянии невесомости проявляется и в эф-
фекте Джанибекова в виде кульбитов прямоугольного тела при вра-
щении вокруг оси «y» (см. 6, стр.223). 
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О полевом происхождении силы, что интересно, говорят и законы 
Ньютона, но записанные в его редакции, в первоначальном виде. Пер-
вый з-н Ньютона в его формулировке говорит о том, что, всякое тело 
(материальная точка) именно удерживается в состоянии покоя или 
инерционного движения (что Ньютон называл равномерным прямоли-
нейным и что, конечно, нереально в природе), пока изначально при-
ложенные к телу силы, не изменят это его состояние (см. 2, стр.  69). 
Это и означает именно воздействие на тело (на материальную точку) 
гравитационных и инерционных сил именно пространственно-поле-
вого происхождения, поскольку только такие силы могут воздейство-
вать на тело без предполагаемого воздействия на него других тел. Ста-
рая же физика предполагает в этом случае или отсутствие действия 
сил, чем инерционное движение становится идущим «само по себе», 
или некое «равновесие» сил, чем сила, которая обязательно должна 
иметь источник, становится подобием весовой характеристики. 
 
Второй з-н в редакции Ньютона говорит об изменении количества 
движения уже движущегося тела, как произведения массы тела на ско-
рость «m*V», пропорционально приложенной движущей силе. Т.е., 
второй з-н говорит фактически о работе приложенной силы, но не 
определяет силу, как таковую. По полевой физике различения размер-
ность количества движения «кг*м/сек» — это скорость проявления 
внутренней (исходной силы) или внутренняя мощность в отличие от 
наружной мощности, как меры частоты (интенсивности) потребления 
внешней энергии или энергии внешнего движения. Старая физика, не 
имея фактически определения силы, не имея понятия источника силы, 
количество движения ошибочно называет импульсом тела или мате-
риальной точки, хотя импульсом движения может обладать только 
сила.  
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В полевой физике различения импульс силы – это отношение внутрен-
ней энергии силы в размерности частоты к моментальной длительно-
сти её образования или к импульсной длительности (см. 2, стр. 82), 
чем импульс силы получает размерность «1/сек2». Отсюда видно, что 
сила в нашем дискретном мире (как в массовой полевой фазе пр-ва) 
также дискретна. Подобно и импульс электромагнитного (фонового) 
излучения в полевой физике различения определяется произведением 
частоты волны на частоту её распространения, эквивалентной здесь 
внутренней энергии волны. Произведение внутренней силы (как ин-
версии внутренней энергии) в размерности «кг» на импульс силы 
означает проявление уже наружной или проявленной силы и силы 
движения, приложенной к телу (к материальной точке) «Fн.» в размер-
ности «кг/сек2». Произведение наружной силы на путь движения тела, 
эквивалентный сумме размеров дискретно и последовательно образо-
ванных силовых сфер, образует работу силы в размерности 
«кг*м/сек2». Работу силы отсюда можно считать и произведением 
внутренней силы на заряд силовой сферы (как и выражается «сила» 
тяжести) и на сумму зарядов при последовательном движении. 
 
Также третий з-н И. Ньютона в его собственной формулировке о рав-
ном и противоположно направленном взаимодействии двух тел друг 
на друга обозначает не что иное, как полевую силовую сферу с цен-
тром в точке приложения силы, образованной посредством другого 
тела. Ведь только на вращающейся силовой окружности (как на фрон-
тальной проекции сферы) образуются равные и противоположно 
направленные вектора вращения в противоположных точках диаметра 
окружности. В не различении полевого характера образования силы 
старая физика абсурдно располагает равные и обратно-направленные 
вектора силовой сферы на одной линии в виде взаимодействия двух 
материальных точек, что исключает движение, как таковое. Т.о., 
вполне можно сказать, что к механике старой физики (к так называе-
мой «классической» механике) И. Ньютон, оказывается не имеет от-
ношения.  
 
В не различении силы, работы силы и энергии (внутренней и наруж-
ной) старая физика не различает, и то, что (исходя из размерностей, 
установленных ею же), образованию наружной энергии силы в раз-
мерности «кг*м2/сек2» предшествует наружная мощность силы 
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«(кг/сек2) *(м2/сек)», что есть произведением наружной силы на заряд 
качения силовой сферы или произведением работы силы на скорость 
этой работы. Т.е. наружная энергия или энергия движения тела и ча-
стицы – это результат длительности приложения наружной мощности 
(см. 2, стр. 106), произведение наружной мощности на длительность 
её приложения. 
 
По этой причине и наружная энергия вращающегося (переменного) 
тока – это произведение его мощности на длительность. Не различе-
ние понятия заряда старой физикой, как полевой вращательной харак-
теристики, приводит и к неверному названию зарядом в старой физике 
сопряжённого размера вращения полевой сферы (из частотной и кон-
турной образующей). Это следует из различения опыта Р. Милликена 
по определению «заряда» электрона, как именно сопряжённого раз-
мера (размера в квадрате) изменения капли жидкости «16*10-20 м2.» с 
электрической плазмой на ней, которая и была названа зарядом (см.2, 
стр.173; см. 8, стр. 280). Отсюда и электрический ток в полевой физике 
различения – это направленное (структурированное) движение элек-
трической плазмы (полевой контурности) в виде полевых сфер. 
Можно сказать, что полевой заряд вращения в размерности «м/сек2» 
выражается оператором вращения «rot» (из уравнений Максвелла) и 
числом «πи», заряд полевого качения в размерности «м2/сек», - опера-
тором спирального смещения «div» и числом «фи». Пространственно-
полевое понимание заряда прослеживается и в квантовой физике в 
названии его «генератором непрерывной симметрии исследуемой фи-
зической системы». При этом в теории Е8 контурная образующая 
сферы частицы обозначена неким пространственным спиновым заря-
дом, частотная образующая – временным (а значит, частотным) спи-
новым зарядом. 
 
2.7.  Пространственно-полевое понимание электрического 

тока и его частотно-контурные размерности 
 
Электрический ток и верное понятие заряда, как ни что другое, пока-
зывает пространственно-полевое происхождение и силы, и вещества. 
Ведь, например, удар электрического тока – это контурно-полевое 
проявление «чистой» энергии в виде электрической плазмы.  Старая 
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физика, хотя и констатирует отсутствие потери веса проводника элек-
трического тока, оперирует понятием «свободных электронов», что 
есть в реальности полевой структурой его молекулярных связей или 
«молекулярной водой», которая под действием приложенного напря-
жения, эквивалентного механической силе (внутренней для постоян-
ного или линейного и наружной для переменного или вращающегося 
тока), получает сферическое сопряжённое вращение, приводящее к 
петлеобразному движению линейного (постоянного) тока и к подо-
бию качения образованных полевых сфер во вращающемся (перемен-
ном) токе. 
 
Верное вращательно-полевое понимание заряда исключает и его зна-
ковость, поскольку знак заряда означает направление вращения ча-
стицы или, например, электрической контурности (плазмы) на шаро-
вой форме. Отрицательная клемма схемы линейного тока (а также ка-
тод) означает потому выход тока, а не некий его полюсный знак. По 
этой причине и во вращающемся (переменном) токе есть определён-
ный фазный провод, как провод подачи напряжения. Поскольку при 
«выпрямлении» переменного тока одним диодом с дырочно-электрон-
ной проводимостью или с «p-n» переходом образуется полу-вращение 
полевой сферы (см. рис. ниже), то такой выпрямитель и называется 
однополупериодным (см.19, стр.238). Старая же физика трактует этот 
факт некоей пульсацией вращающегося тока (абсурдно считая, что он 
течёт поочерёдно в двух направлениях), отчего и называя этот ток пе-
ременным. 
 
Не сопряжённый или плоско-окружной размер вращения элементар-
ной электрической сферы «4*10-10м.» в виде размера вращения элек-
трона обозначен электрической постоянной величиной «8,85*10ˉ12», 
записываемой как «4*10ˉ10/1,256*36». Величина «1,256*36» представ-
ляет собой окружную скорость образования гравитонов с наружной 
«м²/сек» и с внутренней «м/сек» размерностью, определяющей внут-
ренние и внешние размерности и электрической, и магнитной посто-
янной, и движения света (см. 8 стр.263). Всего лишь примерно на 17% 
больше окружного размера вращения электрона плоский размер вра-
щения полевой сферы «молекулярной воды» меди «3,4*10ˉ10м», обла-
дающей потому одним из наибольших показателей среди проводни-
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ков. Это следует из понимания силы тока полевой физикой различе-
ния петлевой (сопряжённой) скоростью движения полевой сферы в 
виде электрической контурности или плазмы в размерности «м/сек». 
В этом случае выражение старой физикой числа «носителей тока» или 
«свободных электронов» в меди через их концентрацию «n=8,5*1028м 
-3» с учётом их сопряжения в виде произведения «n*e*s*l», где «n» - 
концентрация «свободных электронов», «s» - единичная площадь по-
перечного сечения проводника в 1 мм2 (10ˉ6м2), а «l» - длина провод-
ника в 1 мм. (10-3 м), образующая его единичный именно сопряжён-
ный объём, становится равной единице (см. 19, стр. 217). Из равенства 
«n*e*s*l=1» и определяется сопряжённый размер вращения полевой 
сферы молекулярных связей меди «е». 
 
Подобным образом сила тока переменного (вращающегося) тока вы-
ражает собой уже скорость качения полевой электрической сферы в 
размерности «м2/сек». При этом полевая сфера получает сопряжённое 
вращение по третьей оси, определяемое генераторной частотой, назы-
ваемой старой физикой частотой тока. Полевая сфера вращающегося 
(переменного) тока по этой причине получает вид тора, что и приво-
дит к концентрации такого тока по поверхности проводника. Скоро-
сти движения полевых сфер электрического тока или его интенсив-
ность – это силовые скорости электрической нагрузки, отчего и назы-
ваются в старой физике силой тока. Структурное различие линейного 
(постоянного) и вращающегося (переменного) тока прослеживается в 
разном значении их полевой интенсивности «In» в размерности ча-
стоты, определяемой по з-ну кулона. В линейном токе наблюдается 
последовательное движение контурных образующих полевых сфер 
(см. рис. ниже слева) и его интенсивность «Inс» равна обратной вели-
чине электрической постоянной «Еп» в размерности длительности 
или 1,13*1011 «1/сек», поскольку расстояние между полевыми сфе-
рами равно длине контурной образующей «2πиR» (см.2, стр. 181). 
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Во вращающемся (переменном) токе движение качения полевых сфер 
означает сопряжение контурных образующих полевых сфер (см. рис. 
вверху справа) с расстоянием между ними, равным их радиусу и его 
интенсивность «Inr» равна 4,45*10¹² «1/сек» (Inr =(2πR) *(2πR))/ Еп. 
*R2). Отсюда видно, что вращающийся (переменный) ток интенсивнее 
линейного (постоянного) тока почти в 40 раз.  Из различения в составе 
постоянной электрической величины электрической структурной ча-
стоты «1012» в виде длительности следует, что отношение полевой ин-
тенсивности электрического тока «In» к электрической структурной 
частоте инверсионным образом означает согласно полевой физике 
различения величину внутренней силы в размерности «кг». Для ли-
нейного (постоянного) тока она равна 0,113 «кг», соответствуя обо-
значению «1 вольт» в старой физике. Во вращающемся (переменном) 
токе сопряжённое вращение полевой сферы по третьей оси от генера-
торной частоты образует готовую наружную силу в размерности 
«кг/сек2» в виде произведения внутренней силы (4,45кг.) на генератор-
ную частоту «р=50 «1/сек», и на генераторный коэффициент «К» 
(также в размерности частоты), определяющий схему соединения об-
моток статора генератора. 
 
При фазном совмещении обмоток статора коэффициент «К» равен 
единице, исходя из соотношения «√3/√3 = 1», откуда получается ве-
личина напряжения 222,5 «кг/сек2» (4,45*50*1), численно примерно 
соответствующая обычно применяемому напряжению в 220 вольт. 
Это показывает верность применения универсальных частотно-кон-
турных размерностей (в метрах, кг. и сек.) и для механических, и для 
электрических, и для магнитных размерностей. При коэффициенте 

2πR R 
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«К»=1/√3 напряжение вращающегося (переменного) тока с промыш-
ленной частотой 50 герц становится равным раз около 127 «кг/сек²» 
(127 вольт), а при трёхфазном соединении обмоток и коэффициенте 
«К»= √3 частотно-контурное обозначение величины напряжения, как 
наружной силы, становится равным 385 «кг/сек²», т.е. как раз – около 
380 вольт. Из того, что напряжение вращающегося (переменного) тока 
определяется его структурой, следует независимость напряжения (эк-
вивалентного наружной механической силе) от силы или интенсивно-
сти этого электрического тока, определяемого лишь нагрузкой тока. 
Отсюда и закон Ома действует лишь для линейного (постоянного) 
тока. 
 
2.8. Доказательство Г. Перельмана и пространственная то-

пология 

В чём же всё-таки смысл доказательства российским математиком Г. 
Перельманом гипотезы Пуанкаре, а главное – почему он отказался от 
миллионной награды и не выпустил статью, подводящую итог его до-
казательству? Вот как раз в последнем факте и кроется причина на 
первый взгляд странного поведения учёного. Гипотеза Пуанкаре от-
носится к топологии, к науке о геометрических фигурах и их свой-
ствах, сохраняющихся при деформациях или преобразованиях фигур, 
идущих без разрывов. Изложенная Пуанкаре в 1904 году гипотеза 
утверждает, что все трехмерные поверхности в четырехмерном про-
странстве (в пр-ве с четвёртой осью), гомотопически (т.е. в их непре-
рывном преобразовании) эквивалентные сфере, гомеоморфны ей (пре-
образуются в неё). Проще говоря, если любая трехмерная поверхность 
чем-то похожа на сферу, то преобразующая её деформация всегда при-
водит к сфере. Вселенная по Пуанкаре подобна его трёхмерной сфере. 
И это вовсе не одно-центровая застывшая сфера, как воспринимается 
не полевой топологии, а сфера подвижная, а значит - полевая или ок-
таэдрическая по теории различения, не имеющая стационарного и ста-
бильного центра (см.8, стр. 234, 451). Вот потому и гелиоцентрическая 
модель старой (не полевой) астрономии согласно гравитации-притя-
жения вынуждена признавать, что «центр масс» или барицентр нашей 
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планетной системы совершает спиральное движение, абсурдно пере-
секая даже наблюдаемое сферическое тело Солнца, что противоречит 
и самому гелиоцентризму. 
 

 
 
Трёхмерная сфера Пуанкаре в четырёхмерном пр-ве описывается 
именно в полевом движении (см. рис. выше), т.е. - подобием образо-
вания глобуса из двух сфер, формирующих северное и южное полу-
шария, более того, и экватор, по которому как бы «склеиваются» эти 
сферы, — это также сфера. Две сферы, подобные северному и южному 
полушариям, образуют восьмеричную полевую фигуру или диполь. А 
соединение диполя в его движении через сферу, — это и есть, нечто 
иное, как исходное взаимно-центрическое полевое вращение, которое 
через пространственно-полевой переход, одновременно образует и 
фигуру тора, и стягивается затем в одно-центровую сферу. В плоском 
или во фронтальном виде это образует дифракционную картину, как 
дискретное восприятие спирального вращения. Т.е. в рассмотрении 
поворотной полевой структуры пространства теории различения – это 
взаимно-оболочковое вращение или вращение гравитонных сфер во-
круг друг друга с одновременным движением этого вращения вокруг 
полевого окружного центра или гравитационного фокуса, что и вос-
принимается третьей сферой в виде фигуры тора (бублика). Четвёртая 
ось четырёхмерного пр-ва и выражает собой «п-п» переход по теории 
различения, структурно обозначаемый (на фоне исходной магнитной 
частоты «106») из числителя постоянной Зоммерфельда и постоянной 
Н. Козырева в виде «πи/√2*106» (см. 7, стр.19, 44) и описываемый в 
виде спирали числом Фибоначчи (см. 6, стр. 275). Графически же чет-
вёртую ось «πи/√2» в топологи теории различения можно представить 
в виде скрученного тора. Отсюда фигуру тора структурно можно обо-
значить в виде выражения «πи/√2».  При этом движение по такой чет-
вёртой оси означает не некое дополнительное движение (в виде неко-
его четырёхмерного гиперкуба), как представляется в употребляемой 
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не полевой топологии, а - объёмное вращение по трём декартовым 
осям одновременно, что несколько подобно стереографической по-
движной проекции тора (см. ниже). В подвижном полевом пр-ве тео-
рия различения потому рассматривает не неподвижную мерность, а 
его поворотность. 
 

 
 
Поскольку не полевая топология из трёхмерной сферы Пуанкаре сразу 
делает одно-центровую застывшую сферу, стягиваемую в точку, то 
этим якобы доказывается и одиозная гипотеза «большого взрыва», 
несовместимая не только со здравым смыслом (в чём взорвалось, как 
получилось из взрыва постоянное и равномерное во времени враще-
ние, а не разлёт осколков? и т.д.), но расходящуюся и с понятием про-
странства-времени (исходящем ещё от И. Ньютона), как подвижного 
само-формирующегося полевого образования. К тому же одно-цен-
тровые сферы нашего видимого мира, как представленные видимым 
нами веществом, составляют лишь около 5% от наблюдаемой вселен-
ной. Г. Перельман доказал гипотезу Пуанкаре попутно, когда доказы-
вал теорему геометризации Тёрстена при помощи математического 
аппарата «плавной эволюции» из дифференциальных уравнений. Фи-
гурой тора в доказательстве Перельмана как раз и «разрезается» лю-
бое «замкнутое трёхмерное многообразие». Уравнения «плавной эво-
люции» можно назвать дифференциацией на отдельные части «п-п» 
перехода, как поворота по четвёртой объёмной оси «πи/√2». Как раз 
по этой причине и из-за общей зеркальной симметричности полевого 
пр-ва «плавная эволюция» с применением фигуры тора в переходе к 
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трёхмерной сфере Пуанкаре и прошла успешно. В реальности же идёт 
обратное полевой движение от сферического исходного пр-ва, выра-
жаемого подвижным полевым объёмом «Vs» в виде квадрата периода 
(из различения третьего закона Кеплера) «Vs=Т2», - через объёмный 
поворот по 4-й оси «п-п» перехода с образованием взаимно-оболочко-
вого вращения и переходной фигуры тора – к одно-центровой сфере и 
шару, обозначаемым окружным или массовым объёмом 
«Vm=4/3πиR3» (см. 8, стр. 237). Одно-центровой объём образуется со-
четанием торов, как перпендикулярных друг к другу контурных и ча-
стотных полевых образующих (круговых слоёв). Этим общая струк-
турная запись «п-п» перехода исходно магнитной частоты «106» полу-
чает вид: «(πи/2: πи/√2: πи)106/ (πи: πи/√2: πи/2)106».    Полевой одно-
центровой объём формирует фигуры уже видимого нам мира, включая 
и обычный (одно-центровой) октаэдр. При этом переход в одно-цен-
тровые фигуры уже не возвратный. «Фишка» сочетания тора и одно-
центровой сферы состоит в том, что, например, воздушный шарик 
легко преобразуется в различные фигуры, что показывают для детей 
в парке. Но сделать из него бублик (или тор) не получится.  И наобо-
рот, невозможно сделать из резинового бублика сферу, что показано 
ниже. 
 

 
 
Это значит, что по их топологическим свойствам поверхности сферы 
и тора не «гомеоморфны», не преобразуются друг в друга. Тор, как и 
трёхмерная сфера Пуанкаре (в её исходном виде), не стягивается в 
одну точку. Одно-центровая сфера односвязная, стягиваясь в точку, 
тор же уже двух-связен. Получается, что не гомеоморфный сфере тор 
преобразует трёхмерные поверхности в четырёхмерном пр-ве в сферу. 
Не различение того, что обратное преобразование трёхмерной сферы 
Пуанкаре, причём, как именно полевой сферы без стабильного центра, 
в одно-центровую сферу идёт через фигуру тора и не позволило Г. Пе-
рельману составить статью, подводящую итог его доказательству. Та-
кое не различение привело и к другой формулировке гипотезы Пуан-
каре, гласящей в сокращённом виде, что всякое только односвязное 
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(не подобное тору) трёхмерное многообразие гомеоморфно трёхмер-
ной сфере, хотя трёхмерная сфера по доказательству Г. Перельмана 
получается в его плавной эволюции трёхмерного многообразия как 
раз через тор. Об этом говорит и полый внутри конечный вид трёх-
мерной сферы, что в употребляемой не полевой топологии не может 
иметь объяснения. Получается, что употребляемая одно-центровая то-
пология, как топология исходности видимого вещества (того, что 
только ощущаем), не зная о состоянии полевой трёхмерной сферы без 
стабильного центра, получает сферу с одним центром через тор, хотя 
он и не может стать такой сферой. Это всё равно что получать одно 
число делением на другое, но которое не может стать первым. Такой 
абсурд и стал причиной отказа Г. Перельмана от получения полагаю-
щейся ему высокой награды. Ведь с точки зрения математика такая 
награда уравнивалась с унижением: блестящее доказательство в рам-
ках употребляемой топологии превратилось в полный абсурд. Его от-
каз от премии стал, по сути, протестом против довлеющей в научном 
обществе парадигмы «большого взрыва», т.е. - исходности видимого 
вещества (составляющего, напомним, лишь не более 5% от наблюда-
емой вселенной), а не полевого пр-ва. 
 

Глава 3. Не мерность стационарного, а аксиаль-
ность подвижного пространства 

2.9. Что такое контурность и частотность и о кавита-
ции 

Причиной вечного, но изменяющегося со временем в определённой 
области пространства по интенсивности и по полевой контрастности 
(по контурной выраженности для нашего мира) полевого движения, 
есть его двойной поворотный, т.е. квантованный характер, который и 
приводит к дискретности нашего полевого пространства. Двойной по-
воротный характер движения полевой структуры пространства одно-
временно и выражается пульсацией этой структуры, и подпитывает 
постоянство такой пульсации. Образование всеобщего или всемир-
ного полевого движения идёт путём преобразования двух квантован-
ных или перпендикулярных друг к другу, но разнонаправленных по-
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левых контурных и частотных полу-вращений («πи» в радианном вы-
ражении) по двум осям. Они переходят друг в друга и определяются в 
виде категорий соответственно «тёмной» материи и «тёмной» энер-
гии. И, как единая система, эти перпендикулярные полу-вращения од-
новременно движутся по третьей оси полу-вращения (см. рис. ниже 
слева), что всё вместе и поддерживает такое пульсирующее движение. 
 
Отсюда в полевой физике различения и электроны — это не шарики, 
а полевые контурно-частотные образования в виде скрученных дипо-
лей исходного взаимно-центрического полевого вращения. Такое по-
левое пространственное движение – это невидимая упорядоченная 
структура движения, подобная движению невидимого нам воздуха, 
переносящего листок, на который воздействует также невидимая мо-
лекулярная структура воздуха. При этом такая невидимая структура 
полевого движения проявляет по теории различения также невиди-
мую контурность и частотность (см.7, стр. 232). Контурные и частот-
ные движения, образующие полевую пульсацию, проявляются ди-
польными (восьмеричными) и квадрупольными полевыми образова-
ниями. И надо обратить внимание на то, что контурные и частотные 
движения в «п-п» переходе проходят одновременно, исходя из кор-
пускулярно-волнового (контурно-частотного) дуализма полевого ве-
щества. 
 

      

Образование полевого движения его взаимными контурными и ча-
стотными полу-вращениями «πи», есть причиной появления двойки в 
знаменателе формул высоты падения тела «h=gt2/2» и кинетической 
энергии «Е= mV2/2» (см. 8, стр. 169, 179). Кроме того, это одновре-
менно объясняет и движение падения, и проявление кинетической 
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энергии в момент контакта движущегося тела с другим телом, - сило-
вым вращательным движением полевой структуры пространства, 
находящейся в контакте с полевой (наружно-молекулярной) оболоч-
кой тела. Это и увлекает одинаково все тела (вне зависимости от их 
массы) при их падении в вакууме, где величина «g» по теории разли-
чения становится зарядом поля силы тяжести (см. 8, стр. 171). И ка-
тегория скорости образуется лишь при контакте тела с молекулярной 
средой нашего мира. Потому постоянное (однообразное) без учёта ат-
мосферы для всех тел падение с одной высоты обусловлено одной и 
той же частотой поля силы тяжести (силы падения), увлекающей тела. 
Эту частоту в приведении к единице длины пространства в метрах 
можно выразить, как «1/T=√g» (см. 8, стр.176). По этой причине в по-
левой физике различения и характеристика распространения света по-
лучает вторую размерность частоты (см. 2, стр.155, 226). 
 
В теории различения категории «тёмной» энергии и материи по ана-
логии с фазными определениями термодинамики обозначаются соот-
ветственно исходной и переходной полевыми фазами пространства, 
проявляющими собой частотную и контурную подвижные полевые 
формы (круговые слои или образующие). И в третьей, в массовой по-
левой фазе (как в фазе мира нашего восприятия) составляется взаим-
ными движениями этих полевых форм вращающаяся полевая обо-
лочка или сфера (см. рис. справа вверху и 7, стр. 132, см. 8, стр. 226). 
Частотное движение и частотная образующая относительно нашего 
ярко выраженного контурного мира аналогичны общепринятому ска-
лярному выражению (в виде исходной полевой частоты по теории раз-
личения), а контурное движение и контурная образующая – соответ-
ственно тензорному или векторно-силовому выражению. По отноше-
нию же к уравнениям электродинамики Максвелла можно сказать, что 
дифференциальный оператор вращения «rot» соответствует частот-
ному движению, а оператор силовых линий «div» - контурному дви-
жению. Магнитный дипольный и квадрупольный момент элементар-
ной частицы соответствует выражению контурного движения, а элек-
трический дипольный и квадрупольный момент – выражению частот-
ного движения. Относительно термодинамики частотное движение 
(частотность) отвечает пространству импульсов, а контурное (кон-
турность) – пространству координат в общем фазовом пространстве. 
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По отношению к квантовой физике частотное движение – это волно-
вое состояние частицы, а контурное – её корпускулярное состояние. 
Частотное полевое движение заключается и в понятии спина, по-
скольку его величина, как «момент количества движения элементар-
ной частицы, не связанный с её перемещением, как целого отдельного 
образования», присущ потому не чему иному, как полевому простран-
ству, будучи следствием его поворотной пульсации.  
 
Этим пространственный спин (уменьшением его числа) выражает со-
бой степень обособления частицы в её движении от полевого про-
странства и отображает двойной характер преобразований полевой 
структуры пространства, что есть и самим способом или моделью су-
ществования частицы. А в стандартной модели элементарных частиц 
их спиновой «заряд» — это и есть выражением их контурной и частот-
ной образующей (контурности и частотности). И, например, магнит-
ное поле - это и есть структурное образование в виде сферы из двух 
диполей -контурных и частотных. Пространственно-полевой («п-п») 
переход исходной магнитной частоты 106 «(πи/2: πи/√2: πи)/ (πи: 
πи/√2: πи/2)», выраженный теорией различения через срединное звено 
перехода «(πи/√2) *106 = 2,22*106», как через числитель постоянной 
Зоммерфельда, обозначающей спектр тонких ядерных структур, 
можно назвать переходом к окружному или к плоскому вращению 
«πи» нашего мира через пространственную полевую объёмность, про-
являемую таким переходом. 
 
Это значит, что исходная магнитная частота «106» — это частота од-
новременных полевых поворотов «πи/2» и «πи» по трём объёмным 
осям и поворота «πи/√2» по четвёртой полевой оси, выражаемой 
структурой такого поворота (о чём речь дальше). Такая «полевая 
структурная жизнь» в виде «п-п» переходов идёт в не воспринимае-
мой нами полевой фазе пространства, обозначаемой вакуумом, как 
всегда перпендикулярно развёрнутым к наблюдателю состоянием пе-
рехода. И внешне проявляются «п-п» переходы не только в образова-
нии эксцентриситета орбит космических тел за счёт их встречных 
полу-вращений и в явлении броуновского (внешне хаотичного) дви-
жения. Это и кавитация или процесс образования пузырьков в жидко-
стях при физическом воздействии на них, что и есть проявлением по-
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левой структуры пространства, оформляющей молекулярную струк-
туру вещества жидкостей. Полупроводниковые переходы проводимо-
стей — это также проявление «п-п» или пространственно-полевого 
перехода. И сам диполь магнитного поля, — это следствие завязи по-
левых полу-вращений по трём объёмным осям. 
 
Вот потому поле – это выражение структуры движения, структуры, 
образующей и самое себя, и видимое вещество. Структура образова-
ния чего-либо — это и форма, и процесс образования, а потому в по-
левом пространстве и идёт именно самообразование вещества. В по-
воротах «п-п» перехода образуются и основные структурные частоты 
(магнитная, электрическая и мезонная иди ядерная) или частотность 
поворота и контурность поворота в виде выражения плоского или 
окружного полу-вращения «πи» и полного вращения «2πи», которые 
проявляют уже вещество, как таковое, через полевые инверсии. Сна-
чала это воспринимаемые нами полевые структуры с элементарными 
частицами, а затем - и ощутимое вещество (за счёт нулевой степени 
его молекулярной частоты). Вот потому полевая контурность, прояв-
ляемая, например, и силовыми линиями магнитного поля, - это нуле-
вая степень сопряжения полевой частоты с её длительностью, как с 
обратной к ней величиной, по причине всё того же «п-п» перехода. В 
пространстве вакуума, как в переходной полевой фазе пространства, 
«п-п» переход идёт за счёт обратных или встречных полу-вращений 
«πи», проявляемых в виде разомкнутой галактической спирали. В 
нашем же мире молекулярного вещества образуются одно-центровые 
объёмы как раз из-за обратной инверсии полевой частоты перехода в 
длительность, что и создаёт дискретность или прерывистость нашей 
полевой фазы пространства. Т.е. «п-п» переходы в нашей массовой 
полевой фазе пространства можно назвать переходом к полевой объ-
ёмности через окружные полу-вращения «πи». 
 
Это доказывается и тем, что отношение объёмного поворотного выра-
жения срединного звена «п-п» перехода «(πи/√2)*106 =127,3°*106» к 
угловому окружному выражению радиана 57,28° составляет числовое 
обозначение перехода «127,3°*106/57,28°=2,22*106». И потому инвер-
сии или преобразования «п-п» перехода в нашем мире необходимо 
рассматривать в трёхосной декартовой системе координат. В рассмот-
рении «п-п» перехода, как образования воспринимаемого и видимого 
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вещества из невидимой полевой структуры (воспринимаемой вакуу-
мом) и заключается концепция частотно-контурного строения веще-
ства. А поскольку структурные повороты «п-п» перехода рассматри-
ваются через полевые инверсии или через полевую энтропию (в ис-
ходном понимании этого слова), то они описываются и топологиче-
ской (структурно-полевой) или инверсионной математикой. 

 
2.10. Структура «п-п» перехода в пространственной тополо-
гии, причина ощутимости вещества и различение понятия 

спина 

Если рассматривать идущий одновременно и в двух направлениях «п-
п» переход поэтапно, то в первом трёхосном повороте из-за встреч-
ного направления перехода проявляется его длительность «2,22*10-6 
сек.», как преобразование (или инверсия) исходной магнитной ча-
стоты «106 1/сек» в её длительность «10-6 сек». Отношение же число-
вого выражения срединного звена перехода, как безразмерной вели-
чины, к длительности перехода образует электрическую структурную 
частоту «1012»: (2,22*106) / (2,22*10-6) сек. =1012 1/сек», выражаемую 
электрической постоянной. И проявленная длительность «п-п» пере-
хода инвертирует последовательно по трём осям в её частоту и об-
ратно вплоть до гравитационной структурной частоты «1,41*104 

1/сек»., образующей поля орбитального вращения и силы тяжести 
Земли (см. 8, стр. 157).  
 
Это значит, что в первом трёхосном повороте его длительность сопря-
гается с обратной к этой длительности частотой «1/2,22*10-6=4,5*105 
1/сек», что и образует начальную контурность полевого полу-враще-
ния: (2,22*10-6) *(4,5*105) = 10. Частота первого поворота «πи/2» также 
за счёт встречных поворотов инвертирует в длительность «4,5*10-5 
сек», проявляемую затем уже контурной частотой перехода «1/4,5*10-

5=2,22*104сек». И сопряжение инверсионной длительности «п-п» пе-
рехода с её контурной частотой также образует новую контурность 
полевого полу-вращения: (4,5*10-5) *(2,22*104) = 10, проявляемую и в 
виде силовых линий магнитного поля. Что интересно, длительность 
«4,5*10-5 сек.» пространственно-полевого перехода связана с длитель-
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ностью частоты Фарадея (2,6*104 «1/сек») в полевой физике разли-
чения, как с общей (средней) связующей частотой молекулярных свя-
зей вещества (см. 7, стр.206) в виде значения её длительности 
«3,85*10-5 сек». Дело в том, что отношение длительностей «4,5*10-5 

/3,85*10-5≈1,168» преобразует частоту Фарадея в числовое значение 
«п-п» перехода в виде его инверсионной частоты: 2,6*104/1,168 ≈ 
2,22*104. При этом число «4,5» выражает септуполь, как шестиосное 
полевое образование в его полевом формировании (о чём см. дальше). 
 
Тем, что исходная магнитная частота «106» в процессе «п-п» перехода 
инвертирует в среднее значение связующей частоты молекулярных 
связей веществ и объясняется то, что все вещества являются в то или 
иной степени магнетиками, т.е. не у одного из вещества их магнитная 
восприимчивость не равна нулю. (см. 27). А инверсионную частоту 
«2,22*104 1/сек» «п-п» перехода можно считать частотой ферромагне-
тиков, способных приобретать намагниченность и при отсутствии 
внешнего магнитного поля. К тому же эта способность присутствует 
лишь до определённо температурной «точки Кюри», что доказывает и 
понимание температуры инверсионными объёмными преобразовани-
ями «п-п» перехода (о чём речь дальше). При повороте «πи/2» по тре-
тьей оси «п-п» перехода инверсионная частота «2,22*104» преобразу-
ется в гравитационную структурную частоту: (2,22*104)/(πи/2) = 
1,41*104 1/сек. А это раскрывает причину образования магнитного 
поля Земли внешним преобразованием её гравитационного поля за 
счёт обратного течения «п-п» перехода (но никак не за счёт ядра 
Земли, как её внутреннего намагничивания, что абсурдно). Гравита-
ционная частота образуется и отношением знаменателя контурного 
обозначении электрической постоянной «36*1,256», как скорости 
спирального качения полевого контура полу-вращения электрона 
«πиR=4*10-10 м.» в размерности «м²/сек», к радианному выражению 
полевого поворота «πи». При этом величина «36» относительно мак-
рокосмоса выражается в «км»: (36*103*1,256)/3,124 ≈1,44*104 (с‾¹).  
 
По этой причине при повороте по четвёртой оси, выражаемой средин-
ным звеном «п-п» перехода «(πи/√2) *106 = 2,22*106», идущем одно-
временно с поворотами по трём объёмным осям, инверсионная дли-
тельность «4,5*10-5 сек» «п-п» перехода через отношение числовой ве-
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личины длительности «4,5» к её половине «4,5/2,25=2» (из-за образо-
вания полевого именно полу-вращения) преобразуется в размер вра-
щения, как в магнитон магнитного поля «2*10-5 м». Окружная ско-
рость такого размера вращения и преобразует исходную магнитную 
частоту «106» в структурную частоту именно магнитного поля с таким 
же значением, что вытекает из анализа или из различения числового 
обозначения магнитной постоянной. Именно про размер вращения 
магнитона «2*10-5 м» и писал Максвелл, как об «очень маленьких пор-
ций вещества, вращающихся каждая вокруг своей оси, причём эта ось 
параллельна направлению магнитной силы» (см. 28). 
 
Поскольку электрическая структурная частота «10121/сек» (частота 
электрического поля) – это и сопряжение частоты магнитной «(106)2», 
то размер вращения электрона «4*10-10 м.», как начальный размер вра-
щения электрической структуры, становится результатом сопряжения 
размера вращения полевого магнитона «(2*10-5)2=4*10-10 м.». При 
этом полевой магнитон в отличие от электрона получает контурность 
полу-вращения лишь в одной плоскости. Вследствие этого в старой 
физике магнитное поле и не получает обозначение своего заряда, что 
есть как раз объёмным выражением полевого размера вращения. В 
свою очередь, сопряжение размера вращения электрона образует раз-
мер вращения электрита «16*10-20 м.», как размера вращения электри-
ческой структуры атомных ядер. Подобно и сопряжение электриче-
ской структурной частоты образует мезонную ядерную частоту «1024 
1/сек», как частоту сильного или ядерного взаимодействия. Соответ-
ственно меньший полевой размер вращения «8,67*10-18 м» получает и 
ядерный магнитон, как четвёртая часть гравитона. Отсюда уменьше-
ние размеров ядра по отношению к размеру полу-вращения атомной 
оболочки (равному по теории различения размеру вращения элек-
трона), как и микро-размеры ядерных частиц связаны с образованием 
соответствующих ядерных частот.  
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По причине встречного направления «п-п» перехода исходной маг-
нитной частоты 106 «((πи/2: πи/√2: πи) *106)/ ((πи: πи/√2: πи/2) *106)» 
средняя связующая частота наружно-молекулярных связей или ча-
стота наружно-молекулярной оболочки вещества становится близкой 
к электрической частоте «1012 1/сек». Такое заключение исходит из 
различения величины так называемой гравитационной постоянной 
«6,67*10-11» длительностью взаимодействия наружно-молекулярных 
оболочек свинцовых шаров в опыте Г. Кавендиша (см. 29) в размер-
ности «сек» (см. рис. вверху справа). И поскольку наружно-молеку-
лярная полевая оболочка вещества образуется сопряжением контур-
ных и частотных полевых окружностей «2πи», то средняя длитель-
ность образования одной наружно-молекулярной оболочки вещества 
становится равной «1,71*10-12 сек» (6,67*10-11/4π2 ≈1,71*10-12).  
 
Этим способность лёгкой электризации материала эбонита можно 
объяснить приближением значения длительности образования его 
наружно-молекулярной оболочки к электрической постоянной в раз-
мерности также длительности «8,85*10-12 сек». Поскольку средняя 
длительность образования наружно-молекулярной оболочки вещества 
должна быть равна и средней длительности образования полевого 
контура его молекул, то сопряжение этой длительности с обратной к 
ней величиной частоты образования наружного контура молекул 
«1/1,71*10-12 =5,85*1011 1/сек» создаёт нулевую степень контурности: 
(1,71*10-12) *(5,85*1011) =10. Именно этим и объясняется образование 
ощутимости и твёрдости вещества в нашем мире. 
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Поскольку спин измеряется приведённой или редуцированной посто-
янной Планка, что есть отношением исходной постоянной Планка к 
полному вращению «2πи», то спин фотона, равный единице, по тео-
рии различения означает и его полное пространственное или частот-
ное полевое вращение «2πи». При этом оно внешне направлено к 
нашей полевой фазе пространства в отличие от обычного восприятия 
окружности нашего мира в виде изнутри замыкающейся дуги в 360°. 
Но и такое внешнее вращение есть результатом поворотного чередо-
вания частотных и контурных полевых полу-вращений, что проявляет 
дискретность нашего мира, выражаемую, в частности, и в диапазонах 
излучений. Т.к. спин выражает частотность фотона, как его простран-
ственное или исходное полевое движение, то волновая функция фо-
тона в квантовой физике описывается относительно исходной полевой 
фазы в виде, наоборот, контурной категории, т.е.  - вектором. Этим и 
обозначается полевая пульсация, как взаимный переход категорий 
пространственного полевого движения (относительно внутреннее ста-
новится внешним и наоборот).  
 
Объёмное сопряжение частотного и контурного движения, как пол-
ных вращений из двух полевых чередующихся полу-вращений, обра-
зует квадрупольное структурное обозначение фотона в виде «4πи» 
(двух окружностей, вложенных друг в друга). Это и выражает четы-
рёхкомпонентную волновую функцию вектора фотона. Такое же квад-
рупольное выражение имеет и электрон, но объёмность фотона в от-
личие от электрона образуется не изнутри, а снаружи нашего мира, 
посредством закручивания полевой структуры пространства. При 
этом и фотон образуется лишь в нашей массовой полевой фазе про-
странства, а его частотная образующая, направленная по оси его дви-
жения, при контакте с молекулярным веществом приобретает контур-
ность в виде полного вращения «2πи», что и определяет спин фотона. 
Квадруполь — это два перпендикулярно развёрнутые друг к другу ди-
поли, проявляющие полу-вращение, а не полное вращение. Полное 
вращение в квадрупольной структуре образуется лишь с появлением 
стянутого центра, например, - в виде колеса на оси, чем и обозначается 
полное вращение «2πи» в нашей полевой фазе пространства. 
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Половинчатый спин электрона, преобразуемого по теории различения 
из фотона на красной границе фотоэффекта (см. 2, стр. 251) – это ре-
зультат поворотного чередования частотных и контурных полевых 
полу-вращений, проявляющих пространственное (частотное) также 
полу-вращение «πи». Это доказывается разной величиной контурно-
сти электрона (называемой ошибочно массой) в двух взаимно-перпен-
дикулярных направлениях его движения. Этим электрон не образует 
полной (одно-центровой) объёмности в нашей полевой фазе простран-
ства, получая дипольное структурное обозначение в виде (πи+πи) и 
двухкомпонентную волновую функцию.  
 

2.11. Пространственная аксиальность или «осность» про-
странства взамен его мерности 

Поскольку частотное полу-вращение электрона чередуется с его кон-
турным вращением на фоне спирального пространственного движе-
ния частицы, то поворот электрона, как общей полевой системы, за-
нимает исходное положение через два полных оборота (2πи+2πи). Вот 
это и воспринимается электрическим квадрупольным моментом ча-
стицы. При этом полевое движение системы электрона идёт перпен-
дикулярно к его контурному полу-вращению «πи», что и есть причи-
ной выражения принципа неопределённости для частиц. Спин, рав-
ный двум, назначаемый гравитону – это двойное полное частотное по-
левое вращение, что говорит об отсутствии у гравитона контурного 
движения (см. 8, стр. 443). Гравитон этим обозначает не квантованное 
состояние, что и обусловливает его неразличимость в нашей фазе по-
левого пространства. 
 
Но при этом двойное частотное полевое вращение гравитона опреде-
ляет в теории различения (в частотной или в полевой физике) его раз-
мер, как размер его проявления в нашей полевой фазе пространства. 
Он исходит из формулы оборотного маятника и из световой длитель-
ности, как «4πиR=3,47*10ˉ17 м» (см.2, стр. 126). Структурное обозна-
чение гравитон получает в виде «8πи», как обозначения двух квадру-
полей или сфер, вложенных друг в друга. А поскольку простран-
ственно-временное уравнение А. Эйнштейна сводится к выражению 
«G = 8пиТ» (см. 7, стр. 219, см.8, стр. 308), где гравитационная «по-
стоянная» «G» в реальности не существует в природе, то уравнение 
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Эйнштейна фактически описывает структуру гравитона, как некоей 
первичной частотной завязи в нашем мире. 
 
Теория различения взамен координатной мерности пространства вво-
дит подвижное понятие его аксиальности или «осности» в виде не ко-
ординатных осей, а осей вращения. Двойное вращение частотных и 
контурных полевых форм в мире нашего двухосного восприятия дви-
жения (т.е. в плоском или в окружном восприятии) означает их взаим-
ное полу-вращение, идущее, в свою очередь, вокруг центра образуе-
мой общей окружности, что на рисунке выше слева помечено белым 
кружком в центре. Такое двойное вращение, становящееся тройным, 
воспринимается формой тора (см. рис. выше справа), а в астрономии 
обозначается движением двойной системы, например, - системы Плу-
тона и Харона.  В электродинамике двойное или взаимно-центриче-
ское полевое вращение определяется током смещения или перемен-
ным электрическим полем. Применяемая в физике мерность простран-
ства и пространства-времени – это уже устарелое воззрение. Измерять 
можно лишь относительно неподвижный объект. А пространство — 
это подвижный объект, т.е. движется и само пространство, как неви-
димое нами полевое образование, называемое «тёмной» материей и 
«тёмной» энергией.  Причём подвижность эта особая. Это не движе-
ние по какой-либо траектории и не движение по окружности и не дви-
жение по спирали.  
 
Спираль, вращение и криволинейные траектории — это свойство 
лишь нашего мира, нашей полевой фазы пространства, мира, тяготе-
ющего к одному центру движения, что оформляет контурные (ста-
бильные в своей длительности) объёмы. Основное движение про-
странства — это движение поворотное, определяемое в теории разли-
чение пространственно-полевым («п-п») переходом исходной магнит-
ной частоты (106). Этот переход идёт по трём объёмным осям. Потому 
пространство должно определяться не мерностью, подобной мерности 
портного, а подвижной трёхосностью, используемой физиком буду-
щего. Частота первого звена перехода, как поворота на 90 градусов — 
это и есть исходная магнитная частота. Заканчивается переход пово-
ротом на 180 градусов, как полевым полу-вращением, проявляемом и 
в планетном движении, и в определении «длины» и частоты электро-
магнитной (фоновой) волны, и в понятии спина элементарных или 
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фундаментальных частиц. Срединное звено перехода «πи/√2» выра-
жает числитель постоянной Зоммерфельда и спектр тонких ядерных 
структур. И определяет это звено четвёртую, искривлённую ось про-
странства. По этой оси, которую можно выразить и числом (число-
вым рядом) Фибоначчи, идут объёмные полевые преобразования, про-
являемые для всех известным показателем температуры, как частоты 
таких преобразований. Кроме того, поворот по четвёртой оси выра-
жает и физическое или полевое понимание времени, записанную, 
например, Н. Козыревым линейной скоростью поворота. А это значит, 
что физическое или активное время проявляется не чем иным, как тем-
пературой. И потому не достижимо значение абсолютного нуля «-
273,15 °C», означая прекращение полевых преобразований, как зами-
рание «п-п» перехода.  Полевой поворот по четвёртой полевой оси 
можно представить в виде одновременного поворота на соответству-
ющие три угла Эйлера, причём идущего на фоне также одновремен-
ного поворота и по трём осям «евклидова» пространства (см. рис. 
ниже). 
 

 
 
У физического времени есть и другой показатель в виде хронала, как 
частоты всего «п-п» перехода (в отношении к окружной скорости хода 
времени). В четвёртой координате четвёртого измерения простран-
ства-времени выражено потому не физическое время (как частота), а 
хронологическое или пассивное время (как длительность). Но и хро-
нологическое время измеряется физическими параметрами в виде ско-
рости хода времени из трёх его выражений (см. 7, стр. 257). Три опре-
деления скорости хода времени (эталонное или постоянное, плоское 
или окружное и, наконец, объёмное или подвижно-сферическое) вы-
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ражают общее частотное состояния той или иной области простран-
ства. Это состояние проявляется различной полевой частотой распро-
странения света и в областях наблюдаемого пространства, и в хроно-
логических периодах, выражаясь графиком в виде трактрисы (см.7, 
стр. 273).  
 
Вот потому надо воспринимать не четвёртое и иное измерение, а че-
тырёхосное пространство постоянных преобразований, образующих и 
самое пространство, и все видимые формы. Потому реальное понятие 
пространства — это не пространство-время, поскольку физическое 
хронологическое время и живёт, и существует в четырёхосном пово-
ротном пространстве и благодаря ему. Это пространство-вещество в 
виде преобразования невидимого и не воспринимаемого нами вакуум-
ного и полевого пространства в видимое и далее – в молекулярное ве-
щество, в котором скорость распространения света уже становится 
предельной величиной «3*108». Ведь как вещество заполняет про-
странство в земных условиях и в условиях других космических тел, 
так и пространство заполняет это вещество уже в условиях космоса и 
структуры атомного ядра, что видно по значительным расстояниям 
между планетами со звёздами и по расстоянию между атомной обо-
лочкой и ядром. 
 
Напомним, что поле в теории различения – это не некая отдельная суб-
станция, а подвижная структура пространства, проявляемая через ви-
димое нами вещество. И в пространстве вселенной находится атом по-
тому, что образование вещества имеет частотно-контурную структуру 
- из невидимого в видимое. Одновременное полевое вращение по трём 
декартовым осям означает образование четвёртой искривлённой оси, 
как радианной оси (проявляемой ещё и понятием радиана), оси отра-
жения (см.8, стр. 253). Она обозначается в виде единого объёмного 
поворота «πи/√2», следуя из различения числителя постоянной 
Зоммерфельда и постоянной Н. Козырева, как срединного звена про-
странственно-полевого (п-п) перехода исходной магнитной частоты 
106, выводимой из магнитной постоянной (см.2, стр.155), т.е. – в виде 
«πи/√2*106» (см. 7, стр. 43). Космологическая постоянная величина 
«лямбда» λ, введённая в теории относительности (но там не раскры-
тая), соответствует в теории различения величине «πи/√2*106», в том 



                                                                                       Физика различения 

122 
В.В. Филиппов. 

числе – и в её структурном выражении пространственно-полевого или 
«п-п» перехода «πи/√2». 
 
Произведение углового значения радиана, как 57,28°, на численную 
величину «πи/√2» (равную 2,22), даёт угловое значение поворота 
«πи/√2» в виде 127,3°. И отношение полного окружного поворота 360° 
к радиану (360°/57,28°) численно означает тоже полную окружность 
«2πи». Отсюда видно, что вращательное полевое движение имеет спи-
рально-числовое выражение, а радиан – это единица объёмного пово-
рота «πи/√2», как поворота по четвёртой оси полевого движения, про-
являющего и температурные объёмные преобразования вещества (см. 
6, стр. 182). Объёмные полевые образования молекулярной структуры 
вещества соотносятся уже не с полу-вращением, а - с полным враще-
нием «2πи=6,28». И в виде числового выражения «6,28» объём моле-
кулярной структуры также поддерживается «п-п» переходом, как по-
левым движением, идущим одновременно по трём перпендикулярным 
друг к другу осям, выражаясь этим числом 247,6 (6,283 = 247,6).  Это 
значит, что поддержание окружного объёма вещества происходит в 
течение периода «п-п» перехода 10-6 сек, а потому выражается числом 
полевых окружных движений «247,6» в виде частоты около 2,47*104 
«1/сек» или пульсаций в секунду. Это обратная величина полученной 
длительности «10-4» (247,6*10-6=2,47*10-4), как числа «2,47» окруж-
ных полевых движений, поскольку они образуют и самое себя, т.е. - и 
свою контурность, и частоту (см. 8, стр. 246).  
 
2.12. Частотная размерность температуры, закон полевого 

тяготения и сущность чисел Авогадро и Фибоначчи 

Т.о., становление контурного или окружного объёма вещества (в раз-
мерности «м3») при нуле градусов по Цельсию происходит за счёт об-
разования его частотного или полевого объёма (в размерности «сек2»), 
выражаемого числом «247,6» за ту же длительность. Такое соотноше-
ние и отражается в законе объёмного расширения газов Гей-Люссака. 
И поскольку газы имеют разное агрегатное состояние, то температура 
нагревания газов относится не к числу «247,6», а - к числу 273, как к 
показателю абсолютного нуля (-273°С). Соотношение «273/247,6 
≈1,1» в виде агрегатной инверсии объясняет, например, увеличение 
сравнительно на такую же величину (около 9%) весовой плотности 
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воды по сравнению с плотность льда. Молекулярная же плотность 
воды, соответствуя оболочковому полевому объёму «Vr=4πиR/g0», 
где g0 – контурный заряд поля силы тяжести (без числа πи), равный 
величине 3,124, меньше молекулярной плотности льда, соответствую-
щей большему окружному полевому объёму «Vm=4/3πиR3», при-
мерно на 4%. При этом соотношение «Vm/ Vr», как именно полевых 
или подвижных объёмов (в их образовании), означает нулевую или 
синхронно застывшую степень радиуса «(4/3πи(R0)3)/(4πиR0/g0)» 
=1,041», чем он становится инверсионной единицей.  Старая же фи-
зика не может объяснить меньшее весовое содержание льда на фоне 
его большего объёма, но с более плотной структурой, как твёрдого, а 
не жидкого тела. Частотная размерность температуры – это также ча-
стота, что следует из различения уравнения Клапейрона-Карно (см.8, 
стр. 240), а потому температура – это показатель изменения интенсив-
ности «п-п» перехода в образовании частотного объёма вещества.  
 
При нуле градусов по Цельсию интенсивность «п-п» перехода по по-
левой физике различения принимается равной 2,47*104 пульсаций в 
секунду (2,73*104 в газах). В этой связи один градус температуры по 
Цельсию (до температуры 273,15°C – см. 8, стр. 243) соответствует 
одной единице частоты «104», добавляемой к числу полевых пульса-
ций «2,47*104» вещества или к частоте «2,73*104» в газах при нагре-
вании, и соответственно вычитаемой при остывании вещества. От-
сюда увеличение температуры «t», означающее рост частоты объём-
ных пульсаций «п-п» перехода, приводит к расширению вещества, что 
в газах и выражается прямой зависимостью в виде коэффициента 
«1+t/273». Абсолютный ноль (-273°С) означает при этом полное пре-
кращение полевых пульсаций «п-п» перехода, а потому и не достижим 
на практике. Средняя величина «2,6*104 1/сек» между частотами объ-
ёмных полевых образований в виде «п-п» переходов 
((2,47*104+2,73*104)/2) в полевой физике различения соответствует 
частоте Фарадея, как общей связующей частоте молекулярных свя-
зей (см. 7, стр.206). 
 
Числовое выражение длительности от частоты «2,6*104», равное вели-
чине «3,85*10-5», отнесённое к третьей степени размера полу-враще-
ния электрона (4*10-10), что можно считать выражением его окруж-
ного полевого объёма, и образует число Авогадро «(3,85*10-5)/ (64*10-
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30) ≈6*1023 сек/м3» (см.7, стр.198). Вот потому число Авогадро – это не 
число атомов или исходных молекул, а отношение средней длитель-
ности полевого образования минимального молекулярного объёма ве-
щества к окружному объёму электрона, равному и окружному объёму 
атома вещества. А средняя длительность полевого образования мини-
мального молекулярного объёма вещества, отнесённая к размеру вра-
щения электрона, означает число Фарадея «(3,85*10-5)/ (4*10-10) 
=9,65*104 сек./м». Отсюда число Фарадея (определяющее электрохи-
мический эквивалент вещества) исходит как раз из периода образова-
ния минимального молекулярного объёма вещества при нуле градусов 
по Цельсию. 
 
Приведённое преобразование радианного выражения поворота в чис-
ловое значение, что есть следствием пульсации полевого простран-
ства, объясняет и числовое выражение структуры электрона полевой 
физикой различения в виде «(4*7πи)/10 = 8,796». Это значение при-
мерно равно числовой величине электрической постоянной 
«8,85*10‾¹²», где значение «10‾¹²» — это электрическая длительность, 
образующая и электрическую частоту (см. 2, стр.151). 10-и кратное 
уменьшение числового выражения структурной величины есть причи-
ной двойного сопряжения исходной магнитной частоты «106» в обра-
зовании частоты электрической. При этом и само число «10» в этом 
случае выражается, как 4,5 полевых поворота по четвёртой простран-
ственной оси или произведением «4,5*2,22=10» (о чём см. дальше). 
Кроме того, и числовое выражение обратной величины «п-п» пере-
хода, как частоты (2,22*106) – это длительность 4,5*10-5 «сек). А вы-
ражение септуполя, как «7πи/10≈2,22» примерно выражает собой и 
поворот по четвёртой оси «п-п» перехода. Этим полевую структуру 
электрона, как его контурное или корпускулярное выражение, можно 
рассматривать четырьмя поворотами-«закручиваниями» по четвёртой 
пространственно-полевой оси. 
 
В этой связи и «п-п» (пространственно-полевой) переход или сфери-
ческо-окружной переход исходной магнитной частоты 106 «(πи/2: 
πи/√2: πи)/ (πи: πи/√2: πи/2)» показывает взаимное или зеркальное 
пульсирующее преобразование исходной полевой структуры в поле-
вую фазу нашего мира. Это и тепловое преобразование полевой мас-
совой фазы нашего пространства в том числе и при самом образовании 
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молекулярного вещества (как невозвратного преобразования) и его 
полевых оболочек. Потому «п-п» переход можно назвать законом по-
левого тяготения (стягивания). В теории различения движение по 
четвёртой оси обозначается структурным объёмным оператором «vol» 
(см. 8, стр.248). В теории Эйнштейна-Картана, расширяющей общую 
теорию относительности, движение по четвёртой полевой оси не-
сколько проявляется включением в тензор кривизны уравнения этой 
теории компоненты с так называемым аффинным кручением. В урав-
нениях Максвелла оператор вращения «rot» выражает число враще-
ния «πи» (3,14), оператор спирального смещения div (проявляемый, 
например, трансформатором) по теории различения соответствует 
числу спирального полевого смещения «Фи» (1,618), как коэффици-
енту шага спирального движения по четвёртой полевой оси (см. 8, 
стр.248). 
 
В отношении «180°/57,28°», равном числу «πи», один радиан стано-
вится приведённой единицей вращения, следуя из выражения 
«(πи/57,28°) = πи», поскольку «πи» — это и радианное выражение по-
ворота на 180°. И это отношение показывает, что окружное регистри-
руемое вращение, как вращение контурное, сопровождается перпен-
дикулярно к нему направленным полевым частотным вращением. Т.е. 
наблюдаемый поворот на 57,28° сопровождается идущим перпенди-
кулярно к нему направленным частотным поворотом на 180° и наобо-
рот. Об этом же говорит и соотношение «127,3°/57,28°=2,22», выра-
жающее собой плоский вид поворота по четвёртой полевой оси, как 
проявление «п-п» перехода. Плоский или окружной отпечаток пол-
ного поворота по четвёртой оси (подобного радианному повороту 
«2πи» или на 360°) с образованием спирали представляет собой и 
число «Фи» (число Фибоначчи), равное 1,618 (см. рис. ниже слева). 
Свидетельствует об этом то, что корень кубический из числа «2,22», 
как числового выражения именно объёмного полу-вращения (через 
три перпендикулярные друг к другу оси) по четвёртой полевой оси, в 
отношении к числу «Фи», примерно равен половине этого числа: 
«3√2,22/1,618=0,806≈1,618/2». 
 
Т.е. корень кубический из числа «2,22», как из выражения полевого 
объёма, образуемого «п-п» переходом и поворота по четвёртой поле-
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вой оси, равен половине квадрата числа «Фи», как выражения пло-
щади такого поворота. И такой плоский отпечаток невидимого поле-
вого поворота по четвёртой оси прослеживается в расположении, 
например, семян подсолнуха, выраженном в спиральной модели Х. 
Фогеля (см. рис. ниже справа). Вот потому и угловое отношение пол-
ного поворота «360°» к окружному выражению поворота по четвёртой 
оси, как к несколько большей (на 8%) величине из-за проявления «п-
п» перехода временной задержкой несимметричности - «137,5°» 
(137,5/127,3), также примерно равно квадрату числа «Фи» 
(360°/137,5°≈ 2,618≈Ф2). 
 

   

Частота вращения образуемых пространственных (вакуумных) поле-
вых оболочек характеризует скорость (частоту) распространения 
света в определённой области пространства. В исходном полевом про-
странстве двойное полевой движение создаёт аналогию его мгновен-
ного отражения по четвёртой полевой оси движения (объясняя прак-
тическую мгновенность распространения света в этой полевой фазе). 
В переходном же полевом пространстве возникает спиральное поле-
вое движение. Структура квантованного или двойного поворотного 
полевого движения выражается в двойном поперечном графике дви-
жения электромагнитной (фоновой в теории различения) волны и 
наглядно проявляется колебанием маятника. 
 
По этой причине отношение длины математического маятника «l» к 
величине «ускорения» свободного падения «g» (к заряду поля силы 
тяжести в полевой физике различения) означает также двойное поле-
вое движение в виде дуги контурного движения маятника с радиусом 
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«l», сочетаемой с   перпендикулярно к ней направленной и равной пер-
вой частотной дугой, которая образуется контурной величиной «g» 
(без числа «πи). В результате такое отношение в уравнении периода 
свободных колебаний маятника формирует полевой, т.е. постоянный 
(не зависящий от амплитуды колебаний) радиус «R» квадрупольной 
«4πR» полевой структуры, подобной гравитону и равной квадрату пе-
риода. При этом надо заметить, что в теории различения квадрат пе-
риода означает сферический или подвижный объём пространства, что 
следует из различения третьего закона Кеплера (см. 8, стр.301). 
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3. Пространственно-полевое происхождение 
вещества и его частотно-контурное строение 

Глава 1. Застывающая и объёмно стянутая струк-
тура нашего мира 

 
3.1. Понятие частотной воды, частотно-контурная формула 

воды молекулярной и водорода 

То, что полевая структура элементарных или фундаментальных ча-
стиц основана на «п-п» переходе исходной магнитной частоты «106», 
очевидно уже на принципе работы ускорителей частиц, состоящим в 
применении электрического и магнитного полей. Волновое или ча-
стотное движение частицы, сопровождаемое её контурными полу-вра-
щениями, проявляющими её структуру, — это движение, не связанное 
с перемещением частицы, как целого или замкнутого образования. И 
последнее явно указывает на пространственно-полевое или на ча-
стотно-контурное происхождение и образование частиц, сопровожда-
емое пространственно-полевыми («п-п») переходами исходной маг-
нитной частоты, о чём и свидетельствует и использование магнитного 
и электрического поля в ускорителях. В процессе ускорения частицы 
в ускорителе электрическим полем разгоняется её контурная состав-
ляющая, взаимодействующая с магнитным полем ускорителя и несо-
мая структурой электрического поля. Потому ускорители проявляют 
лишь воспринимаемую (контурную) часть строения частиц, подобно 
видимой части айсберга.  В связи с этим корпускулярно-волновой или 
контурно-частотный дуализм в полевой физике различения – это 
нахождение элементарной частицы в постоянном полевом движении, 
что проявляется в наблюдении то частотно (невидимой волной), то 
контурно (видимой корпускулой). 
 
Всё это подтверждает происхождение видимой контурности вещества 
из невидимой частотности вакуумного пространства. И то, что неви-
димая упорядоченная пространственно-полевая структура движения 
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взаимодействует с молекулярно-полевой оболочкой вещества, озна-
чает образование этой структурой подобия также невидимой вакуум-
ной среды пространства, определяемой в теории различения вакуум-
ной плазмой и частотной реликтовой водой, что и образует элемен-
тарные частицы, начиная с электронов, вместе с химическими элемен-
тами (см. 8, стр. 297). Именно это подобие среды воспринимается 
неким эфиром, отрыв которого от единства с полевой подвижной 
структурой пространства и делает эфирные теории ошибочными. Бо-
лее того, частотная или полевая вода, проявляющая и воду молекуляр-
ную – это и есть полевая структура пространства (как его пред-массо-
вой фазы), т.е. проявляет само пространство, как невидимое полевое 
вещество, находящееся в состоянии постоянных преобразований или 
инверсий, что и выражается «п-п» переходом. Т.е. теория различения 
рассматривает структуру частотной воды в виде невидимой вакуум-
ной структуры. 
 
В массовой же полевой фазе (фаза пространства означает полевой по-
ворот «πи/2»), проявляющей ядерную и молекулярную массу или 
массу, как таковую, можно обозначить гравитонную полевую струк-
туру, повторяемую и частотной водой при проявлении воды молеку-
лярной. В стандартной модели элементарных частиц массовая фаза 
пространства обозначается неким «полем Хиггса». При этом конечная 
структура (4*7πи/10) частотной воды означает взаимно-центрическое 
полевое вращение, проявляющее объёмное спиральное движение. 
Гравитонная же структура, как образование массы, означает взаимно-
оболочковую плоскую или окружную структуру в виде вращения вза-
имно-центрической схемы относительно полевого окружного центра. 
В полевой физике различения взаимно-центрическое вращение озна-
чает частотный пространственный объём, а взаимно-оболочковое – 
окружной объём, что и выражается третьим законом И. Кеплера, свя-
зующим эти объёмы. Эфирные же и им подобные теории пытаются 
обозначить некую среду в пространстве, проявляющую видимое ве-
щество, отрывая этим такую среду от пространства. Понятие частот-
ной или полевой реликтовой воды по теории различения связано с 
крупномасштабной сетчатой, пористой и паутине подобной структу-
рой космоса. Тёмный фон между сетчатой структурой звёздно-планет-
ных системе или галактик, называемый тёмной материей как раз и 
представляет собой частотную воду. Её исходное полевое состояние – 
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это стянутая плоская трипольная (3πи) или трёх-аксиальная структура 
в виде трёх одновременных полу-вращений по трём взаимно-перпен-
дикулярным осям, что за счёт проявления «п-п» перехода простран-
ственно-временной задержкой «1/(πи/√2)106» (см. 8, стр.253) приво-
дит к локальному плоскому или к окружному стягиванию в виде трёх 
осей под 120° (см. рис. ниже справа). В объёмном же виде угол 120° 

преобразуется в угол поворота «πи/2», а вот в полевом, в уже не вос-
принимаемом нами виде этот угол обозначается, как «πи/√2». Прояв-
ляется это в том, что отношение углового выражения «п-п» перехода, 
ка поворота по четвёртой оси «127,3°» к угловому выражению пово-
рота «πи/2» или на 90° равно корню из двух (127,3°/90°=1,414). Об-
ратная величина пространственно-временной задержки определяется 
астрономом Н. Козыревым «скоростью перехода причины в её след-
ствие». 
 
Исходная стянутая трипольная или «3πи»-структура частотной воды 
формирует собой ячеистый вид крупномасштабного космоса. Невиди-
мость частотной воды обусловлена её расположением перпендику-
лярно к лучу наблюдения из нашего мира. В исходном состоянии (до 
возникновения планетного вращения и вещества нашего мира) три-
польная структура частотной воды не образовывала объёмных форм, 
поскольку частотное полевое движение (перпендикулярное к контур-
ной исходной структуре частотной воды) проходило не связно, а от-
дельно от исходной трипольной структуры. В Библии такое состояние 
перед творением описано фразой «дух Божий носился над водой»). 
Этим исходную структуру полевой воды (без совмещённого с ней ча-
стотного содержания) можно назвать поляризованной структурой (по 
аналогии с поляризованной фотонной структурой). 
 
Исходная контурная (3πи) структура полевой воды при облучении её 
светом звезды, исходя из обратного эффекта Фарадея (как основы кон-
цепции Большой вспышки в теории различения), получает вначале вза-
имно-центрическое частотное движение в виде магнитной полевой ча-
стоты «106» с образованием септуполя «7πи» пред-массового поле-
вого пространства. Это и есть результатом сочетания трипольной ис-
ходной структуры с квадрупольной структурой магнитного движения 
(7πи =3πи +4πи).  Септупольная структура, означающая движение по 
трём осям «πи/2» одновременно с проявлением уже именно частотной 
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воды, в теории различения называется вакуумной плазмой, как поле-
вой средой, образующей фоновые (электромагнитные) волны и прояв-
ляющей через молекулярное вещество звуковые волны. Вот потому 
числа движений «2», «3», «4» в их разном слагаемом сочетании обра-
зуют различные ядерные и молекулярные структуры, в том числе – и 
в виде молекулярных кристаллических решёток. 
 

     

Дальнейшее движение септупольной структуры частотной воды сов-
местно с вакуумной плазмой под световым воздействием звезды обра-
зует взаимно-оболочковое вращение по четвёртой оси «πи/√2» про-
странственно-полевого («п-п») перехода. Это образует четыре сектора 
или квадруполь полу-вращений в виде взаимно-оболочкового частот-
ного объёма массового полевого пространства, являющегося и элек-
трической структурой «(4*7πи)10». Эта структура выявляется и 
структурой электрона из различения электрической постоянной вели-
чины. Частотный объём (выражаемый квадратом периода частотного 
вращения) образует контурность или массив элементарных частиц, 
начиная с электронной структуры, но что в старой физике также назы-
вается массой. А поскольку любой объём предполагает наличие цен-
тра, то полевое вращение по четвёртой оси «п-п» перехода и приводит 
к образованию окружного полевого центра и к взаимно-оболочковому 
плоскому вращению с возникновением окружного объёма простран-
ства и электрических (наружно-молекулярных) оболочек планет и 
космических тел, проявляя этим действие полевого тяготения про-
странства. 
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Окружной объём (проявляющий массу, как таковую) предполагает 
уже последовательное движение по трём осям, в виде тройного сопря-
жения электрической структуры, что и образует ядерную структуру и 
ядерные нуклоны. Если вакуумную плазму, как среду фонового кос-
мического излучения представить по одной декартовой прямоуголь-
ной оси, а электрическую структуру – по другой, то по третьей (нами 
не воспринимаемой) оси образуется узловая структура частотной 
воды, формирующая через электрическую структуру ядра химических 
элементов и проявляющая воду молекулярную или вещественную.  
При этом обратные или зеркальные полевые пульсации (полу-враще-
ния) образованной так ядерной структуры также по четвёртой оси «п-
п» перехода образуют квадрупольные (4πи) формы видимого нами мо-
лекулярного вещества. 
 
Отсюда полевая реликтовая вода имеет три инверсионных полевых 
состояния. Это невидимые состояния трипольной и септупольной 
структуры («3πи» и «7πи/10») и видимые состояния электронной 
структуры, образующей ядерные нуклоны сами атомные ядра 
(4*7πи/10). Невидимые (направленные по лучу зрения) состояния 
находятся при этом соответственно в переходной и в пред-массовой 
полевой фазе пространства и за счёт обратного или зеркального «п-
п» перехода проявляют уже и видимую молекулярную воду нашей 
(массовой) пространственной фазы. Наличие пред-массовой и массо-
вой полевой пространственной фазы как раз и определяется корпуску-
лярно-волновым (контурно-частотным) дуализмом, туннельным эф-
фектом элементарных (фундаментальных) частиц (невозможностью 
их локализации или их «улавливания») и спином частиц, отличным от 
нуля. Инверсионное образование молекулярной воды в процессе «п-
п» перехода означает и перпендикулярный разворот относительно 
друг друга молекулярных структур пресной и солёной воды, что пре-
пятствует их слиянию (на примере озера Балхаш). Пространственно-
полевым переходом, как угловым выражением объёмного поворота 
«πи/√2» =127,3° объясняется и угол между осями диполя воды, рав-
ный около 105° (см. 8, стр. 297). Этот угол (см. рис. ниже слева) есть 
результатом объёмного полевого стягивания в виде сумы разниц плос-
кого (180°) и объёмного (127,3°) полу-вращения (105°=2*(180° – 
127,3°)). При этом угол полевого стягивания или угол полевой пуль-
сации в 105° говорит о том, что плоское или окружное восприятие 
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нашего мира не позволяет различать третье ядро и третий атом водо-
рода воды, как находящиеся в состоянии объёмного поворота «πи/√2». 
 

   

Т.е. формула воды «Н2О» — это её контурная формула, т.е. - плоское 
или окружное отображение структуры воды, как отображение для 
нашей массовой фазы пространства и полевого одно-центрового тяго-
тения. Потому реальная или объёмно-полевая структура воды молеку-
лярной, как и воды частотной, имеет также трёхосное или трипольное 
«3πи» строение в виде тетраэдра, стянутого через атом и ядро кисло-
рода, выражаясь этим не «Н2О», а как «Н3О». Это наглядно видно по 
структуре льда и снега, как плоского или окружного отражения вод-
ной структуры (см. рис. выше справа). Подтверждает частотную фор-
мулу воды или её полевую структуру в виде «Н3О» выявление так 
называемого гидроксония, как иона воды «Н3О+». Ион же в полевой 
физике различения – это крыло полевой восьмёрки или диполя, обра-
зуемого в данном случае сочетанием двух молекул воды в их плоском 
или в окружном виде: «Н2О + Н2О ↔ Н3О+ + ОН-» (см.30). Отсюда и 
молекула водорода — это и есть атом водорода, а молекулярную 
структуру газа водорода составляют не два, а также три атома, как 
первичные молекулы. Т.е. молекулярная формула газа водорода (как 
формула частотная) должна выражаться в виде «Н3», а не «Н2», по-
скольку третий атом водорода находится в состоянии невидимости, 
как в состоянии объёмного поворота «πи/√2». 
 
3.2. Нейтронная узловая завязь в атомном ядре и сущность 

«дефекта масс» 
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Согласно частотно-контурному или полевому строению вещества и 
ядро кислорода можно рассматривать сочетанием восьми ядер водо-
рода, как преобразованием в процессе «п-п» перехода трёх исходных 
силовых ядерных узлов, отображаемых трипольной структурой и со-
стоящих из трёх контурных полевых полу-вращений «3πи» (о чём см. 
дальше). Это значит, что синтез кислорода, следуя общей подвижно-
инверсионной структуре частотной воды, подобен и образованию 
ядра основного водорода, представляющего собой скрытый вид ис-
ходного силового ядерного узла, проявляемого водородными изото-
пами. Дело в том, что синтез ядра водорода идёт через преобразование 
исходной трипольной (3πи) структуры (выражаемой тритием «3

1H») в 
квадруполь (выражаемый четвёртым изотопом «4

1H»), но что в нашей 
массовой фазе пространства воспринимается уже одним протоном или 
протием (см.7, стр. 56). 
 
Реальность же контурного полевого полу-вращения «π» проявляется 
уже в половинчатом спине электрона, что как раз и означает «π», если 
спин выразить в единицах исходной постоянной величины Планка, 
как «h/2=2π /2=πи* », где « » — это редуцированная постоянная 
Планка. Если же рассматривать принятое обозначение спина в едини-
цах редуцированной постоянной Планка, то этим половинчатый спин 
электрона выражает реальность уже квадрупольной структуры, обра-
зуемой полевым полу-вращением, как « /2=h/4πи» (см.14). В рас-
смотрении же старой физикой редуцированной постоянной Планка 
(постоянной Дирака) обозначение «2πи», что есть в реальности струк-
турным выражением полного полевого вращения, считается лишь «за-
громождающим вид формул множителем или делителем» (см.31). 
 
Не восприятие ядра обычного водорода квадрупольной структурой 
связано с расположением этой структуры (как и структуры частотной 
воды) вдоль луча зрения из нашей полевой массовой фазы простран-
ства или перпендикулярно к поверхности сферы нашего наблюдения. 
В этом ракурсе наблюдения квадрупольная структура воспринимается 
одной сферой (см. рис ниже слева). Квадрупольный вид ядра водо-
рода, воспринимаемого одним протоном «p», как исходного силового 
ядерного узла, в нашей массовой полевой фазе пространства можно 
представить состоящим из 3-х «частотных» (непроявленных, находя-
щихся в пред-массовой полевой фазе пространства) нейтронов «n'» и 
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из частотного (также непроявленного) протона «p'»: (3n'+1р'). И через 
непроявленный или частотный протон стягивается нейтронная узло-
вая завязь ядерного узла из 3-х «частотных» нейтронов. При этом один 
из частотных нейтронов выступает здесь в роли внутреннего ядра, во-
круг которого по трём осям формируются два других частотных 
нейтрона и частотный протон.  
 
Подобную структуру имеет и ядро гелия-4, в синтезе которого из двух 
исходных водородных узлов образуется также его внутреннее ядро в 
виде одного проявленного нейтрона, вокруг которого вместе с двумя 
протонами располагается другой проявленный нейтрон, выводимый 
наружу из исходного водородного ядерного узла (см. рис. ниже 
справа). Наличие в ядрах химических элементов внутреннего ядра 
проявляется, например, при делении ядра урана-235, поскольку в 
начальном цикле его деления образуются две части, массы которых 
отличаются друг от друга в 1,5 раза (см. 25, стр. 205). Это может озна-
чать только то, что образуются части с внутренним ядром и без него. 
При этом возникающие новые осколки ядра образуют и новые внут-
ренние ядра, поскольку превращение нейтронов в частотное и контур-
ное состояния взаимно, как и превращение нейтрона в протон и об-
ратно. 
 

 
 
Поскольку нейтронная узловая завязь ядра водорода из 3-х «частот-
ных» нейтронов в нашей массовой фазе пространства обволакивает 
частотный (не проявленный) протон в виде «мезонной» шубы, то он и 
воспринимается одним протоном или ядром обычного водорода.  Вос-
приятие ядра водорода одним протоном объясняется и превышением 

Внут-
реннее 
ядро. 
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частотного размера ядра (образующего излучение ядра) над его кон-
турным размером, как образующим ядерную массу (см. 7, стр. 137). 
Дейтерий «2

1H» и тритий «3
1H», реальные изотопы ядра водорода из 

двух и трёх проявленных нуклонов, раскрывают собой полевую квад-
рупольную структуру ядра водорода, как исходного силового узла, по-
казывая своим составом выход этого узла из пред-массового полевого 
пространства в нашу массовую полевую фазу в виде одного протона. 
Они при этом являются радиоактивными элементами потому, что 
находятся как раз в состоянии обратного выхода из массового поле-
вого пространства, но из-за полевой поворотности «п-п» перехода, 
уже не попадая в пространство пред-массовое, по причине этого ста-
новясь гамма-излучением. Отсюда радиоактивность изотопов химиче-
ских элементов обозначает наличие обратного «п-п» перехода в самой 
структуре элемента. В этой связи 4-е нуклидное (изотопное) состоя-
ние водорода «4

1H» достигается лишь искусственно, поскольку оно 
представляет собой практически недостижимую завершающую фазу 
обратного выхода. Начальный (исходный) ядерный квадрупольный 
узел в виде ядра обычного водорода или протия при поворотном вхож-
дении его (через «п-п» переход) в нашу (массовую) полевую фазу про-
странства становится видимым нам протоном в результате тройного 
(в третьей степени) сопряжения электронной структуры «4*7πи/10» 
частотной воды, чем образуется структура и дальнейших нуклонов. 
То, что ядро обычного водорода (протия), воспринимаемое одним 
протоном, - это в реальности квадрупольная структура исходного си-
лового ядерного узла, доказывается и тем, что атомная масса одного 
такого протона на 0,007 атомных единиц (как 1/12 части массы угле-
рода 12

6С) больше средней массы одного нуклона гелия-4, составлен-
ного из четырёх нуклонов.  
 
При этом и вся атомная масса гелия-4 «4

2He» составляет не ровно 4 
атомные единицы, а «4,004» а.е., что можно объяснить стянутым через 
два протона состоянием одного из нейтронов, как внутреннего ядра в 
центральном нейтроне (см. рис. выше справа). Без различения же уз-
ловой структуры ядра — это обстоятельство называют неким «дефек-
том» масс. Но в природе, разумеется, не может быть дефектов. И 
массу ядру (см. 7, стр. 138) придаёт контур проявленных нуклонов, 
составляемый ядерным контурным скрутом, обнаруживаемым в виде 



                                                                                       Физика различения 

137 
В.В. Филиппов. 

частицы Хиггса (о чём речь дальше). Т.о., при синтезе водорода вза-
имно-центрические пульсации или полу-вращения трипольной «3πи» 
исходной структуры (называемые в полевой физике различения элек-
тритами) проявляют в окружном или в плоском восприятии нашей 
массовой полевой фазы пространства четвёртое полевое полу-враще-
ние в виде частотного (непроявленного) протона. И непроявленный 
или внутренний протон стягивает три исходные пульсации, как ча-
стотные (непроявленные) нейтроны. Такое полевое преобразование 
можно назвать операцией деления отражением трёх полу-вращений в 
их центре. Реальность операции полевого отражения наблюдается в 
дипольном проявлении фундаментальных частиц, что воспринима-
ется, например, позитронием. И любое полное вращение «2πи», вос-
принимаемое в нашем мире, – это полевое отражения полу-вращения 
«πи». Вследствие этого исходное трипольное или трёхаксиальное ча-
стотное полу-вращение «3πи» становится квадрупольной или четы-
рёхосной «4πи» структурой стягивания в исходный ядерный силовой 
узел. Такая квадрупольная частотная структура «4πи» ядра обычного 
водорода, как исходного ядерного узла, образованная в пред-массовой 
полевой фазе пространства, за счёт тройного сопряжения электриче-
ской структуры (о чём см. дальше) проявляется уже в нашей массовой 
фазе пространства (через структуры трития и дейтерия) единым про-
тоном. 
 
Структуру базового силового ядра или ядра гелия-4 «4

2He» можно 
представить уже в виде септуполя «3πи+4πи=7πи», если его внутрен-
нее ядро внутри центрального проявленного нейтрона рассматривать 
сочетанием 3-х «частотных» нейтронов водородного ядра. Образова-
ние ядра гелия-4 можно обозначить сочетанием двух структур трития 
«3

1H + 3
1H» (но не самого трития, как химического элемента) при ко-

тором один из нейтронов «n» тритиевой структуры ((2n') + n+p) через 
его протон «p» затягивается вокруг двух нейтронов другой такой 
структуры. Этим образуется внутреннее ядро гелия, как нейтронная 
узловая завязь из 3-х «частотных» (здесь внутренних) нейтронов (3n'), 
но в виде проявленного или внешнего центрального нейтрона. Вместе 
с оставшимися нейтроном и протоном из структуры трития и образу-
ется ядро гелия-4. Во внешнем же восприятии синтез гелия-4 – это со-
четание двух структур дейтерия ((3n') + p): «2

1H + 2
1H», как сочетание 
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двух пар нуклонов, что и отмечается в так называемом протон-про-
тонном цикле. 
 
А в восприятии синтеза гелия-4 взаимодействием двух водородных 
протонов (в виде двух внутренних или частотных квадрупольных 
«4πи» структур) из них выходят внутренние водородные ядра, состав-
ленные тремя частотными (непроявленными) нейтронами, что прояв-
ляется в виде «мезонной» шубы вокруг протонов. При этом внутрен-
ние водородные ядра через их протоны взаимодействуют друг с дру-
гом, становясь проявленными нейтронами. И один из проявленных 
(контурных) нейтронов стягивает один или два внутренние (частот-
ные) нейтроны из другого бывшего водородного внутреннего ядра, 
становясь этим гелиевым внутренним ядром. Внутренним ядром в со-
ставе центрального нейтрона вместе со вторым внешним нейтроном и 
стягиваются два протона в гелиевый или базовый ядерный узел. По-
добно образуются и ядра других химических элементов. 
 

3.3. «Провал масс», нуклиды, как выражение узловой 
структуры ядра, и топологическая сущность «п-п» перехода 

По полевой физике различения последовательность элементов в таб-
лице Менделеева — это операция сопряжения водородных и гелиевых 
узлов, в том числе с ядрами вновь образованных элементов. По этой 
причине число нейтронов в ядрах последующих элементов растёт не 
пропорционально числу протонов.  Приведённые выше три канала об-
разования гелия-4 означают наличие и трёх возможных видов или 
массивов его внутреннего ядра (в виде проявленного центрального 
нейтрона) из трёх (3n'), четырёх (3n'+1n') и пяти (3n'+2n') частотных 
(непроявленных) нейтронов от водородных ядер. Такие полевые опе-
рации и образуют узловую структуру ядра. При этом уже с базового 
силового ядра в трёх каналах его образования прослеживается тенден-
ция к несимметричности атомного ядра, что наиболее проявляется в 
ядрах тяжёлых элементов, подчёркивая взаимно-оболочковую поле-
вую структуру в нашем массовом полевом пространстве.  Структурная 
запись основного массива гелия-4 выглядит, как «(3n'+1n') + n + 2p». 
Оттого ядро гелия-4 и можно назвать базовым силовым ядром, так как 
по его трёх-аксиальному типу выстраиваются ядра других элементов.  
 



                                                                                       Физика различения 

139 
В.В. Филиппов. 

Т.е. нуклоны ядер всех элементов выстраиваются в трёхаксиальной 
системе «(N-1)» вокруг внутреннего ядра в центре (см. рис. ниже 
слева) со всё большим числом частотных нейтронов в нём, где «N» — 
это число нуклонов в ядре (см. 7, стр. 67). Например, основной изотоп 
лития-7 «7

3Li» можно рассматривать шестью нуклонами и шестью 
осями, расположившимися вокруг его внутреннего ядра из 5-и частот-
ных (внутренних или непроявленных) нейтронов, что в структурном 
виде можно записать, как «(3n' + 2n') + 3n + 3p». Трёхосная или три-
польная объёмная структура в «чисто» плоском или в окружном (дву-
мерном) восприятии нашего мира становится квадруполем (см. рис. 
ниже справа), который объёмно раскрывается уже септуполем, как 
шести-осной структурой. В этом и заключается графическое или то-
пологическое представление образования полевого септуполя 
«3πи+4πи=7πи».  
 

   

Сочетание трёх массивов ядер гелия-4 образует ядро основного изо-
топа углерода «12

6С» из 11-и нуклонов и 11-и осей вокруг внутреннего 
ядра, состоящего уже или из 11-и, или 12-и, или 13-и частотных нук-
лонов, что и образует 3 модификации углерода в виде общего угле-
рода, графита, а затем и алмаза (см. 7, стр.71). При этом нейтрон, в 
составе которого находится внутреннее ядро, в лёгких ядрах внешне 
не отличается от другого внешнего нуклона ядра, поскольку массу 
атомному ядру придаёт внешний окружной контур нуклонов, образо-
ванный ядерным контурным скрутом (о чём с. дальше), но не содер-
жимое нуклонов в виде их контурности или электронных массивов 
(называемых в старой физике также массой).  Но с ростом массового 
числа в ядре растёт, естественно, и размер внутреннего ядра. Необхо-
димо обратить внимание, что в природе потому не существует гелия-
5 «5

2He», что называется в старой физике «провалом» масс», что до-
полнительный третий нейтрон становится здесь лишним, поскольку 
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уже не участвует в стягивании двух протонов. И это доказывает, в 
свою очередь, узловое строение атомных ядер. 
 
Лития же из пяти нуклонов «5

3Li» не существует, потому что не обра-
зуется в этом случае его внутреннее ядро, не принимая «лишний» ча-
стотный нейтрон от водородного ядра сверх трипольной структуры 
нейтронной узловой завязи из трёх нейтронов. Из-за этого не стягива-
ется и третий протон. А вот в литии-8 «8

3Li» внутреннее ядро остаётся 
гелиевым и не образуется его собственное внутреннее ядро потому, 
что разделяется по трём отдельным или трём внешних нейтронам. От-
сюда как нет в природе «дефекта масс», так и нет «провала масс», чем 
в старой физике называют отсутствие ядерных нуклидов химических 
элементов с массовыми числами 5 и 8. Синтез гелия-4, являясь в ре-
альности результатом синтеза двух исходных или водородных сило-
вых узлов, но воспринимаемых двумя водородными протонами, не 
может быть синтезом четырёх ядер водорода, как считается в старой 
физике из-за не различения узлового строения ядра. Это приводит и к 
запутанности в «объяснении» протон-протонного цикла. 
 
Гелий-3 «3

2He» в этой связи является устойчивым изотопом гелия, по-
скольку образует собой как раз трипольную или трёх-аксиальную 
структуру из трёх нуклонов, нейтрон в которой – это внутреннее ядро 
гелия из 6-и частотных (непроявленных) нейтронов «(3n' + 3n') + 2p» 
в канале его образования из двух водородных ядер. Наличие внутрен-
него ядра и частотных нейтронов доказывается «нуклидностью» ядер 
химических элементов, или изменением их нуклидного состояния, как 
изменением числа нейтронов. Ядро каждого химического элемента, 
как отдельное или выделенное из электронной оболочки атома обра-
зование, проявляет в отличие от его основного состояния разное число 
нейтронов в виде нуклидного «газа» вокруг себя. А это как раз может 
быть не чем иным, как поглощением и выделением нейтронов из внут-
реннего ядра, причём с операцией полевого отражения. Вот потому 
другой канал образования гелия-3 – это как раз нуклидный водородный 
синтез на основе структуры трития «(2n') + n + p», сопровождаемый 
зеркальной операцией отражения полевого пространства или опера-
цией полевого деления. 
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В этом случае три нейтрона структуры трития (2 частотных нейтрона 
«2n'» и один проявленный или внешний «n») вдвое умножаются их 
делением из нуклидного «газа» вокруг ядра трития. И этим образу-
ются внутреннее ядро гелия-3 со становлением одного из внешних 
нейтронов протоном: «(3n' + 2n') + 2p».  В старой же физике вне раз-
личения узловой структуры ядра и полевой структуры пространства 
нуклидный синтез гелия-3 называют бета-распадом трития. Но прямое 
образование контурно более ёмкого ядра из одного менее ёмкого, ко-
нечно, не логично. Внутренними ядрами, подобными одному 
нейтрону, а в основном их остатками, являются и гипероны, как «тя-
жёлые» частицы, имеющие большую, чем нуклоны контурность (мет-
рическую частоту по полевой физике различения), но называемую в 
старой физике массой. 
 
Поскольку выделение частотных нейтронов из внутреннего ядра со-
провождается и операций полевого деления через отражение, то об-
щее число наблюдаемых (проявляющихся в массовом пространстве) 
нейтронов в ядре может превышать их общее число, даже исходя из 
структуры узлового образования ядра. Вот потому и можно сказать, 
что вокруг каждого ядра находится этакое нуклидное или непроявлен-
ное «облако», этакий «нуклидный газ». Это как раз и затрудняет раз-
личение именно узловой структуры атомных ядер на основе нейтрон-
ной узловой завязи из трёх нейтронов, стягиваемой протоном. Ядро 
водорода согласно таблице нуклидов, имеет 7 нуклидных состояний, 
что явно указывает на септупольную «7πи» структуру частотной воды 
и вакуумной плазмы, из которой и при помощи которой образуются 
ядра химических элементов. Это говорит и о септупольной «7πи» 
структуре строения ядер, отражаемой в образовании ядерного контур-
ного скрута, формирующего ядерный рисунок химического элемента 
из сочетания нуклонов. Ведь изотопное состояние водорода заканчи-
вается уже на его четвёртом изотопе. А потому семь нуклидных со-
стояний водорода, как исходного ядерного узла или исходного нук-
лона, - это не что иное, как и септупольная «7πи» внутренняя струк-
тура всех нуклонов, повторяющая структуру частотной воды. Пово-
ротность же «πи/2» полевого пространства, выраженная в «п-п» пере-
ходе, приводит к восприятию лишь трипольной «3πи» структуры нук-
лонов в виде трёх кварков. 
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Это значит, что трипольная «3πи» и квадрупольная «4πи», и септу-
польная «7πи» полевая структура (объединяющая первые две струк-
туры) выражают плоское одно-центровое или окружное восприятие 
«п-п» перехода в нашем мире. В объёмном же виде «п-п» переход, как 
преобразование трипольной структуры «3πи» в септупольную «7πи» 
полевую структуру, выглядит переходом трипольной «3πи» струк-
туры в виде тетраэдра (см. рис. выше слева) в форму октаэдра (рис. 
выше справа). При этом трипольная «3πи» структура тетраэдра спи-
рально (по четвёртой пространственной полевой оси «πи/√2») развёр-
нута относительно септупольной «7πи» структуры октаэдра. А в 
наблюдаемом нами плоском виде или в окружном восприятии струк-
туры «3πи», «4πи» и «7πи» развёрнуты относительно друг друга на 
перпендикулярный поворот «πи/2» или также, как и развёрнуты отно-
сительно друг друга магнитная и электрическая составляющая в элек-
тромагнитной (фоновой) волне. Вот потому в нуклонах и воспринима-
ется лишь исходная трипольная структура в виде трёх кварков. По-
скольку октаэдр соответствует септупольной «7πи» полевой струк-
туре, то этим и объясняется, что всё наблюдаемое полевое простран-
ство проявляется в форме сферического октаэдра (см. 8, стр. 448). 
 
 
 
3.4. Числовое выражение топологии «п-п» перехода в виде 

числа «10» и структура электрона 



                                                                                       Физика различения 

143 
В.В. Филиппов. 

Ядро обычного водорода или протия пребывает одновременно и в 
пред-массовом квадрупольном полевом состоянии в виде четырёх 
«частотных» (непроявленных) нуклонов, и в массовом состоянии од-
ного протона. Вследствие этого в схеме образования воды и полевой, 
и молекулярной участвует трипольная «3πи» структура соответ-
ственно из трёх водородных полу-вращений и из трёх проявленных 
водородных ядер. Между ними (за счёт поворотности «πи/2» полевой 
структуры пространства) за счёт их зеркального (взаимно-оболочко-
вого) полевого отражения образуется четвёртое полевое полу-враще-
ние «πи» и четвёртое ядро, а значит, - и квадрупольная «4πи» струк-
тура.  В пред-массовой и массовой полевой фазе пространства (в про-
цессе «п-п» перехода) одновременно возникают два квадруполя в виде 
и исходного водородного силового ядерного узла, и базового ядерного 
узла (в виде ядра гелия-4, подобного альфа-частице). Вследствие этого 
через центрально расположенное ядро исходное квадрупольное обра-
зование затягивается в двойную квадрупольную структуру «8πи» (см. 
контурную структуру воды в виде льда ниже). 
 

 
 
Этим образуется поворотная затяжка трёх ядер водорода в виде три-
польной (3πи) структуры, подтверждая частотную формулу воды в 
виде «Н3О». И в одном канале такого полевого синтеза образуется 
ядро кислорода «16

8О» (имеющего потому восемь протонов), синтез 
которого можно представить потому через сочетание четырёх ядер ге-
лия-4 «4

2He» или сопряжением восьми ядер водорода, что в структур-
ной записи получает вид «(12n'+3n') +5n+2n+8p». В другом же канале 
этого синтеза, как в продолжении «п-п» перехода, формируется и об-
разовывалась ранее (в условиях повышенного хронала или частотного 
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состояния пространства) уже молекула воды с центральным четвёр-
тым ядром, как с ядром кислорода. Это подтверждается наличием 
воды в виде льда, на других планетах нашей системы, в составе комет 
и на астероидах. В связи с этим, напомним, и молекула водорода — 
это и есть атом водорода, а молекулярную структуру газа водорода 
составляют не два, а также три атома, как первичные молекулы. И 
здесь надо обратить внимание на то, что согласно частотно-контур-
ному строению вещества полевое взаимодействие с полевой структу-
рой пространства образуют именно ядра химических элементов, по-
скольку атом в виде атомной оболочки вокруг ядра (что есть его поле-
вым отражением через орбитали) существует лишь в молекулярном 
соединении. Этим атом можно назвать исходной или начальной моле-
кулой. И получается, что кислород, как химический элемент, форми-
ровался одновременно с образованием молекулярной воды. Кроме 
того, наличие кислорода в атмосфере Земли – это и следствие и 
электро-разрядного (электролизного) разложения частотной воды, 
при котором водород не остаётся в атмосфере вещественно (проявля-
ясь лишь в виде спектра), а продолжает формировать молекулярную 
воду, следуя структуре частотной воды. Отсюда полевую структуру 
кислорода можно выразить, как «8*3πи», где числу 8 соответствует и 
число протонов в ядре. 
 
Поскольку соединение трёх ядер водорода через ядро кислорода обра-
зует квадрупольную структуру «4πи», то пульсирующую в полевых 
полу-вращениях «πи» структуру частотной или полевой воды можно 
выразить в виде «(8*3πи) + 4πи», что численно соответствует и поле-
вой структуре электрона (4*7πи). А это подтверждает общее проис-
хождение вещества нашего мира от частотной воды, образующей к 
тому же и электрическую структуру. В Библии этот факт записан в 
виде образования всего «из воды и водою». Ядерные нуклоны также 
образуются через трипольную или троичную структуру частотной 
воды в виде тройного и объёмного (в третьей степени или топологи-
чески по трём осям) сопряжения «четырёх-септупольной» электрон-
ной структуры «4*7πи»: «(33*((4*7πи)/10)3)/10» (см. 7, стр. 130,142). В 
таком сопряжении (за счёт поворотности «πи/2» полевой структуры 
пространства) образуется трёхосный полевой объём нашего полевого 
пространства, но в отношении к числу «10», что наблюдается и в 



                                                                                       Физика различения 

145 
В.В. Филиппов. 

структуре электрона (исходя из различения электрической постоян-
ной). 
 

     

Так что же в структурно-числовом выражении нуклона и электрона 
означает делитель в виде числа «10»? Септуполь, как шестиосное по-
левое образование (см. рис. выше справа), в его полевом формирова-
нии получает числовое выражение «4,5», что есть 4,5 угловых поле-
вых поворота «πи». Они складываются, как сумма из трёх поворотов 
«πи» по трём перпендикулярным друг к другу полевым осям (зелёные 
стрелки на рис. выше слева) и из трёх поворотов «πи/2» между этими 
тремя осями (синие стрелки на рис.) в отношении к исходной контур-
ности или к исходному полу-вращению «πи» (красная стрелка): ((3πи 
+3(πи/2))/πи =4,5. Т.е. взаимно-центрическое полевое вращение в пе-
реходном полевом пространстве, становясь в полевой фазе нашего 
массового пространства взаимно-оболочковым вращением, получает 
вид контурного полу-вращения «πи», поворотно выходящего в нашу 
полевую фазу из плоскости вдоль лучу зрения (красная стрелка на ри-
сунке).  Это полу-вращение в нашем плоском или в окружном воспри-
ятии раскладывается в септуполь по трём осям с тремя переходами 
между ними. Сочетание же этих поворотов с числовым выражением 
объёмного преобразования по четвёртой оси «πи/√2=2,22» и образует 
полевую оболочку, выражаемую числом «10»: 4,5*2,22=10. В связи с 
этим число «10» можно назвать и числовым выражением топологии 
«п-п» перехода исходной магнитной частоты 106 «(πи/2: πи/√2: πи)», 
что заключено в виде и самой магнитной частоты. 
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Именно различение электрической постоянной величины «8,85*10‾¹²» 
определяет четырёх-септупольную полевую структуру электрона, де-
лённую на число 10: «8,85 ≈ 8,796 = (4*7πи)/10» (см. 2, стр. 152). Чис-
ловое выражение четырёх-септупольной структуры «(4*7πи)/10» 
означает плоское двухосное или квадрупольное выражение септу-
польной структуры, как преобразование взаимно-оболочковой поле-
вой структуры в одно-центровую сферу нашего массового полевого 
пространства (см. рис. выше справа).  Отношение же к 10 говорит о 
связи этой полевой сферы с исходным полевым пространством через 
«п-п» переход исходной магнитной частоты. Такую же связь в отно-
шении к 10 получает и структура нуклонов. 4 септуполя в графиче-
ском выражении плоской или окружной структуры электрона «4*7πи» 
образуются сочетанием с магнитным квадруполем в центре (обозна-
чен на рис. выше справа красным цветом) двух составных полевых 
структур. 
 
Это три триполя из электритов, как минимальных частотных полу-
вращений «πи» (обозначены жёлтым цветом) с электрической часто-
той, и один триполь из ядерного магнитона, как четвёртой части квад-
рупольного размера гравитона, имеющий переходную частоту (между 
магнитной и электрической частотой) и обозначенный белым цветом. 
Электриты в стандартной модели элементарных частиц внешне соот-
ветствуют глюонам (без рассмотрения того, что глюоны связывают 
собой), а магнитоны – кваркам нуклонов (без рассмотрения ещё более 
внутренней структуры, образуемой магнитонами). Магнитоны обра-
зуют контурное выражение магнитному полю, а электриты – электри-
ческому полю. Подобно топологическому образованию числа «10» 
объём шара, как выражение дискретного (последовательно образуе-
мого) трёхосного объёма нашего полевого пространства выражается в 
виде четырёх третей произведения числа «πи» на трёхосное сопряже-
ние его радиуса: «4/3(πиR3)». 
 
Выражение «(4/3) πи» в формуле объёма шара можно рассматривать и 
отношением квадрупольной двухосной структуры «4πи» к трём объ-
ёмным шаровым осям, и - в виде сферического вращения «4πиR» по-
следовательно по трём взаимно-перпендикулярным пространствен-
ным осям (см.8, стр. 238). Числовой величиной приведённого струк-
турного обозначения ядерного нуклона «(33 *((4*7πи)/10)3)/10», также 
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делённой на число топологии «п-п» перехода 10, выражается его сред-
няя контурность в электронных единицах, ошибочно называемая в 
старой физике массой. Отношение к 10 можно назвать и выражением 
десятикратного превышения частотной образующей единицы объёма 
земной гравитации (также в виде частоты) над частотой перпендику-
лярной к ней контурной образующей объёма. И, кстати, в сочетании с 
повторением движениями крыльев птиц и насекомых структуры пово-
рота по четвёртой полевой оси «πи/√2» такое превышение делает 
несравненно более эффективным их полёт (см. 6, стр. 287). Т.к. септу-
польную структуру можно представить в виде шестиосного строения 
вокруг исходного контурного полу-вращения «πи», то относительно 
топологии выражение «4*7πи», означает наличие уже 24-х контурных 
полу-вращений «πи» (6*4) вокруг исходного полу-вращения «πи» в, 
казалось бы, элементарной структуре электрона, что и означает обра-
зование электроном исходной контурности. Отсюда число «10» вме-
сте с числовым выражением «п-п» перехода (2,22), числом «πи» (3,14) 
и числом Фибоначчи (1,618), как отношением соседних чисел в чис-
ловом ряду Фибоначчи, можно назвать основными и взаимосвязан-
ными числами подвижно-поворотного полевого пространства. 
 
Приведённая полевая кратность десяти, как объёмное выражение об-
разования квадрупольной структуры, означает и кратность десяти в 
уменьшении структурного полевого размера полу-вращения атомного 
ядра и молекулярных связей. Это есть и следствием образования в 
нуклонах мезонной или сильной ядерной частоты (1024) сопряжением 
структурной частоты электрической (1012), а частоты электрической - 
через сопряжение структурной или исходной частоты магнитной 
(106). На полевом же уровне в процессе образования вещества в этой 
связи идёт, наоборот, учетверение степени исходной магнитной ча-
стоты ((106)4=1024) с её обратным расслоением затем до молекулярной 
(уже воспринимаемой нами) магнитной частоты. Поскольку частота в 
окружном рассмотрении – это угловая скорость, то увеличение ча-
стоты в образовании ядерных связей до частоты мезонной «1024» со-
провождается уменьшением размеров полу-вращения, и у ядра, и у его 
нуклонов, и у составляющих их электронов (уже в виде электритов по 
полевой физике различения), - уменьшением по отношению к началь-
ному размеру вращения (полу-вращения) электрона, равному и раз-
меру атома, как исходной или начальной молекулы. 
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Глава 2. Электронное строение нуклонов 
 

3.5. Частотно-контурная сущность электрона и массы и о 
пустых клетках таблицы Менделеева 

Размер полу-вращения электрона определяется также электрической 
постоянной. Электрическая постоянная величина «Еп», как и магнит-
ная постоянная «Мп», имеют два вида и две размерности (см.2, 
стр.155). Это их частотное (внутреннее) выражение в размерности 
длительности «сек» и контурное (внешнее) выражение в размерности 
«сек./м». По этой причине и скорость распространения света «С», 
определяемая, как «С=√1/(Еп. *Мп.)» имеет частотную размерность в 
виде частоты «1/сек» и контурную размерность в виде скорости дви-
жения фотонов «м/сек». Выражение электрической постоянной, как 
«8,85*10‾¹²», — это её частотный или внутренний вид с размерностью 
длительности образования структурного объёмного выражения элек-
трона «(4*7πи)/10≈8,8», как безразмерной величины. Написание же 
электрической постоянной, как «4*10-10/1,256*36» — это её контур-
ный вид с размерностью «сек./м». Числитель контурного выражения 
«4*10-10» - это и есть размер полу-вращения «πиR» электрона в раз-
мерности «м», что подтверждается опытом Р. Милликена, определив-
шего площадь поверхности такого полу-вращения электрона «(πR)2» 
в виде элементарной электронной плазмы, осевшей на шаровой форме 
минимальной масляной капли (см.2, стр.157), которая равна как раз 
«16*10-20». Площадь поверхности полу-вращения «(πR)2», проявляю-
щая шаровую форму – это подвижное или полевое образование пло-
щади сферы в отличие от её стационарного квадрупольного выраже-
ния в виде «4πиR2». Старая физика называет площадь полу-вращения 
электрона элементарным зарядом с обозначением в полностью отвле-
чённой размерности одного кулона. 
 
Знаменатель контурного выражения электрической постоянной 
«1,256*36» — это скорость спирального качения полевого контура 
полу-вращения электрона «πиR=4*10-10 м.» в размерности «м²/сек». 
Размерность полевого спирального качения в этом случае можно вы-
разить сопряжением плоской или окружной структуры квадруполя 
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«4πи», отнесённого к объёмному выражению «п-п» перехода в виде 
числа «10» (4π/10) в размерности «м», с выражением полного оборота 
в градусах (360°) и также в объёмном виде или в отношении к 10, как 
к числовому выражению топологии «п-п» перехода (360°/10). Отно-
шение «360°/10» можно назвать окружной скоростью «п-п» перехода 
в размерности «м/сек». Спиральное качение контурного полу-враще-
ния электрона, выраженное в таком виде, тождественно и его волно-
вому движению, проявляя этим корпускулярно-волновой (контурно-
частотный) дуализм фундаментальных частиц. Подобно и магнитная 
постоянная, выражаясь в числовом виде, как «1,256*10-6», на фоне 
контурно-частотного дуализма - это произведение числового выраже-
ния структурной величины «4π/10», выступающей здесь одновре-
менно и безразмерным подвижно-объёмным выражением квадруполя, 
и метрической частотой его образования (в размерности «1/м»), на 
длительность этого образования. Это и образует две размерности 
(«1/сек» и «сек/м») для магнитной постоянной величины. 
 
Находясь вне минимальной капли в опыте Милликена, размер мини-
мального электрического полу-вращения «4*10-10 м.», как размер 
электрона, логичным образом стремится скручиваться уже в размер 
вращения «2πиR=16*10-20 м.», как в сопряжённый размер образования 
сферы вращения, называемый в полевой физике различения электри-
том. Наличие электритов доказывается видом числителя постоянной 
Зоммерфельда, подобным выражению закона Кулона (о чём см. 
дальше). Отсюда электрон находится в полевом состоянии постоян-
ного скручивания и раскручивания, чем и объясняется неопределён-
ность его размера в опытном наблюдении. В ядерной структуре квад-
ратичное скручивание электрона образует и соответственно квадра-
тичное образование частоты электрической (1012), как обратной вели-
чины электрической длительности, из магнитной структурной ча-
стоты (106), а также мезонной или ядерной частоты уже из частоты 
электрической «(1012)2=1024». Образование же ядерной или мезонной 
частоты квадрупольным сопряжением частоты магнитной ((106)4 = 
1024) подтверждается магнитным моментом наружной оболочки атом-
ного ядра. При этом тройное сопряжение магнитной частоты и четвёр-
тая степень выражения такого сопряжения раскрывают сущность пре-
образования исходного трёхосного полевого вращения «3πи» через 
квадрупольное выражение «4πи» и в септупольный «7πи» вид. 
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Поскольку атомная оболочка ядра имеет электрическую частоту, то 
размер полу-вращения электрона «4*10-10 м.» определяет и размер 
атома, о чём говорят и результаты его измерения. И значительное 
уменьшение размера ядра связано как раз с образованием мезонной 
ядерной частоты, а этим – и с образованием электритов, наполняющих 
нуклоны и оформляющих контур ядра. Например, контурный квадру-
польный размер ядра водорода, состоящего из четырёх частотных (не-
проявленных) нуклонов, если каждый из которых рассматривать со-
стоящим из 12-и контурных нуклонных магнитонов, как четвертой ча-
сти гравитона (3,47*10-17/4 = 8,67*10-18 «м»), по полевой физике раз-
личения составляет всего 4,16*10-16 м. (8,67*10-18 *12) *4), а тяжёлого 
ядра лоуренсия - 8,91*10ˉ14 м (о чём см. дальше). Частотный квадру-
польный размер водорода (исходящий из частотного размера нук-
лона), который из-за малости размера можно считать его диаметром, 
равен уже 1,24*10-15 «м» (8,67*10-18 *36) *4», что и означает невиди-
мость частотных нуклонов водородного ядра (см. 7, стр.137, см. 2, стр. 
213). 
 

 
 
Инверсионная структура частотной воды представлена в трёх пустых 
ячейках первых трёх групп первого периода коротко-периодичной 
таблицы химических элементов, представленной на рис. выше. 
Ячейка первой группы первого периода (обозначенная знаком водо-
рода в скобках) соответствует исходному трипольному «3πи» состоя-
нию частотной воды, ячейка второй группы первого периода – её сеп-
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тупольному «7πи/10» состоянию и третья ячейка - четырёхосному со-
четанию септупольной структуры «4*7πи/10», образующему ядерную 
и электрическую структуры. Четвёртую, пятую и шестую пустые 
ячейки в таблице Менделеева можно назначить соответствующими 
частотному изотопному виду водорода (но не самим изотопам), начи-
ная с подобия четвёртому изотопу водорода «4

1H», как трёх непрояв-
ленных нейтронов в виде внутреннего ядра, стянутых через также не 
проявленный или частотный протон. Затем на пути к образованию 
обычного или молекулярного водорода – протия, воспринимаемого 
одним протоном, как проявления массовой полевой фазы простран-
ства, идут подобия трития и дейтерия. 
 
То, что Д. Менделеев предполагал образование водорода из элементов 
невидимой полевой структуры, свидетельствует и издание периодиче-
ской таблицы химических элементов в его редакции (см. рис. ниже) с 
наличием нулевой группы. Но здесь обычный водород ошибочно по-
ставлен в первую, а не в седьмую группу элементов перед гелием-4 
из-за не различения частотных или непроявленных состояний водо-
рода, а структурные состояния частотной воды заменены некими не-
видимыми элементами «Ньютоний» и «Короний». Этими гипотетиче-
скими элементами Менделеев отмечал причину того, что «при нуле-
вом давлении воздуха у него всё равно есть некоторая плотность», что 
и есть не чем иным, как полевой структурой пр-ва, проявленной в виде 
частотной воды, но неким эфиром. 
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То, что средняя «масса» нейтрона и протона («масса нуклона»), со-
ставляя примерно 1837,4 «масс» электрона, соответствует числовой 
величине «(33*((4*7πи)/10)3)/10 ≈ 1837,7», означает, что при этом 
определяется не масса, а структурный массив или контурность по 
теории различения (иначе ещё и метрическая частота) элементарных 
частиц в электронных единицах. А то, что считается некоей «массой» 
электрона – это, исходя из рассмотрения полевой физикой различения 
употребляемого понятия заряда, есть, исходя из различения опыта 
Милликена, отношением сопряжённого размера электрона в виде пло-
щади образованной им подвижной или полевой сферы (равной и раз-
меру вращения электрита) к частоте прохождения катодных лучей 
(см.2, стр. 158, см. 8, стр. 280), называемой неким «удельным» зарядом 
электрона. Отсюда «масса» электрона в «кг». – это величина, практи-
чески ничего не значащая для природы. Электрон согласно частотно-
контурному строению вещества имеет собственную начальную для 
элементарных частиц контурность, которую для последующих частиц 
необходимо выражать потому в электронных единицах и возможно 
выражать в единицах «электрон-вольт», но не корректно приравни-
вать эту размерность к «кг». Причина такого не различения состоит в 
том, что выражение веса тела или силы тяжести, как и любой внутрен-
ней силы (по полевой физике различения), должно обозначаться в раз-
мерности «кг».  
 
Молекулярная же масса «m» в этом случае означает отношение внут-
ренней молекулярной силы (соединяющей молекулы вещества в еди-
ное образование, как обладающее плотностью), умноженной на объ-
ёмный коэффициент тела, - к молекулярному заряду вещества, о кото-
ром писал и Ньютон (см. 2, стр. 126).  А масса атомного ядра – это 
отношение внутриядерной силы в размерности «кг.», скрепляющей 
контур ядра (ядерный скрут в полевой физике различения), к воз-
вратно-колебательному (пульсирующему) заряду ядра (см. 7, стр. 
136). Электрон отсюда — это начальная частица с начальной струк-
турной контурностью преобразования полевых пульсаций (выражае-
мых через радианную величину поворота «πи») в воспринимаемое 
нами контурное, а затем и вещественное содержание частицы.  
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3.6. Что такое узловая нейтронная завязь, электронно-
нейтринный узел и сущность нейтрино 

Атомное ядро водорода старая физика представляет в виде «тёмного 
аберрационного ядра в центре и светлого кольцо орбиты электронов». 
Поскольку это не что иное, как оптический эффект фотографии, то 
светлая электрическая оболочка — это полевое отражение ядра. И до-
казывается это обратным по отношению к ядру спектром электронной 
оболочки, образующей орбитали в виде как раз обратного повторение 
структуры атомного ядра. Напомним, что квадрупольный вид исход-
ного водородного узла, становящийся в массовой полевой фазе про-
странства одним протоном, получается движением исходной триполь-
ной структуры частотной воды, в котором связка из 3-х частотных или 
непроявленных полу-вращений «3πи» преобразуется через полевое 
отражение деления центрального полу-вращения в квадруполь, как 
стянутый исходный трёх-аксиальный ядерный узел в пред-массовом 
полевом пространстве с электрической структурой «4*7πи/10». Пово-
ротность полевого пространства, выражаемая «п-п» переходом исход-
ной магнитной частоты «106», выводит исходный или полевой ядер-
ный узел с непроявленными нуклонами через структуры трития и дей-
терия с тройным сопряжением по трём осям электрической структуры 
в пред-массовую полевую фазу пространства, формируя затем вид од-
ного протона. В массовой же полевой фазе пространства образуется 
уже базовый ядерный узел, проявляемый основным ядром гелия 
«4

2He» (гелием-4) и видом альфа-частицы (из двух нейтронов и двух 
протонов). 
 
Возникновение базового ядерного узла или ядра гелия-4 можно рас-
сматривать, также следуя электрической структуре частотной или по-
левой воды, в виде проявления из трёх ядер водорода (в виде находя-
щихся не полностью в массовой полевой фазе пространства протонов) 
объёмной квадрупольной или трёх-аксиальной структуры, в которой 
четвёртый нуклон (образованный тройной операцией отражения) ста-
новится центральным внутренним ядром из трёх частотных (непрояв-
ленных) нейтронов, но воспринимаясь наблюдением уже в нашей мас-
совой полевой фазе пространства одним нейтроном. Через централь-
ное в трёх-аксиальной структуре внутреннее ядро два протона стяги-
вают другой протон, который становится вследствие этого нейтроном, 
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обволакивающим своей наружной структурой в виде «мезонной 
шубы» или частотного протона «n'» внутреннее ядро, воспринимае-
мое вторым нейтроном. Три частотных нейтрона «n'» внутреннего 
центрального ядра образуют при этом узловую нейтронную завязь 
ядерного гелиевого узла, стягивающего вместе с дополнительным ча-
стотным нейтроном два протона «p» и внешний нейтрон «n» в виде 
гелия-4, что в структурном виде записывается, как «(3n' + n') +1n+2p» 
(см. 7, стр. 58). 
 
Доказывается канал образования ядра гелия из трёх подобий исход-
ного полевого полу-вращения «π» в виде трёх протонов констатацией 
старой физикой образования гелия-3 «3

2He» якобы в результате рас-
пада трития «3

1H». Но в реальности это не распад, а синтез трёх нук-
лонов с их преобразованием. Это значит, что синтез ядер сопровожда-
ется преобразованием фазовых полевых состояний ядерных силовых 
узлов. Возникновение же более сложного ядра из менее сложного, ко-
нечно, невозможно. То, что синтез гелия можно рассматривать и из 
трёх протонов, означает, что образование ядер химических элементов 
может не следовать последовательности сочетания исходных (водо-
родных) и базовых (гелиевых) ядерных узлов, а исходить непосред-
ственно из электрической структуры частотной воды. 
 
Потому вода молекулярная, как было упомянуто, способна образо-
ваться непосредственно через структуру частотной воды, чем и объ-
ясняется появление родников или водных ключей из каменных и из-
вестняковых структур. Четвёртый изотоп водорода «4

1H», хотя и по-
добен внешне исходному (водородному) ядерному узлу из четырёх 
«частотных» (непроявленных) нуклонов, но, не имея внутреннего 
ядра, полностью не стабилен, не встречаясь в природе. Через сочета-
ние с уже образованными ядрами химических элементов исходных 
(водородных) и базовых (гелиевых) ядерных узлов образуются, начи-
ная с лития, и другие химические элементы. Отсюда основной изотоп 
лития «7

3Li» можно рассматривать присоединением к базовому гелие-
вому узлу с внутренним ядром из четырёх частотных нейтронов 
(3n'+n') исходного водородного узла также из четырёх частотных (не-
проявленных) нуклонов, которые через внутренне ядро базового гели-
евого узла и стягиваются в новый узел лития-7 с проявлением трёх из 
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них в виде двух внешних нейтронов и внешнего протона и с образова-
нием четвёртым частотным нуклоном внутреннего ядра уже лития-7 
(3n' + n' +n'). 
 
Т.е. один частотный нейтрон из водородного узла в виде протона за-
тягивается в состав внутреннего гелиевого ядра (остающегося в ча-
стотном состоянии и воспринимаемого одним нейтроном), а два дру-
гих частотных нейтрона вместе с частотным протоном становятся 
проявленными нуклонами, что и образует структурную запись в виде 
«(3n' +2n') + 3n + 3p» (см. 2, стр. 62). Водородные протоны при их со-
единении в узловую завязь базового гелиевого узла, проявляются 
нейтронами из-за образования в их структуре электронно-нейтрин-
ного стягивающего узла или бета-узла из дополнительных трёх, но 
лишь на 2/3 проявленных в нашей массовой полевой фазе электронов, 
воспринимаемых потому в старой физике двумя частицами в виде 
электрона и нейтрино и называемых β-частицей (бета-частицей). По 
этой причине контурность нейтронов, как и общая контурность в уз-
ловой нейтронной завязи из трёх нейтронов (о чём см. ниже), выше 
контурности протонов на 2,5 электронные единицы, обозначающие 
также трипольное сопряжение электронов. Но это уже иное триполь-
ное сопряжение, образующее величину не в 3, а в 2,5 электронные еди-
ницы из-за структуры такого взаимного сопряжения. В этой структуре 
один электрон из трёх повёрнут на величину «πи/2» по лучу зрения из 
нашей массовой полевой фазы, будучи невидимым. Второй же элек-
трон лишь на четверть находится в массовой полевой фазе, называясь 
нейтрино, чем поворачивает на 90° и другой электрон. Этим и созда-
ётся впечатление не трёх, а двух частиц, но с общей контурность в 2,5 
электронные единицы. 
 
В связи с этим спин нейтрино можно обозначить в виде 0,75 от целого 
числа, т.е. контурность нейтрино, как связного целого, скрыта не на 
половину, как у электрона, а на 3/4 от нашей фазы полевого простран-
ства, в связи с чем его контурность и обозначается половинной вели-
чиной от электрона (в виде 0,5 электронной единицы). Дополнитель-
ное нейтронное трипольное «3πи» сопряжение и есть тем силовым по-
левым образованием, которым нейтроны в составе силовых ядерных 
узлов именно за счёт электронно-нейтринного стягивающего узла (со-
гласно узловой теории атомного ядра) обволакивают внутренние ядра 
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химических элементов в их образовании. А обволакивают они потому, 
что внешняя структура нуклона находится в пред-массовой фазе по-
левого пространства в виде «мезонной шубы» над основным контуром 
нуклона (пребывающего в массовом пространстве). 
 

 
 
Необходимо внести, в связи с этим, и ещё одно различение в понятие 
спина. Контурность нейтрино составляет половину от контурности 
электрона, что в старой физике воспринимается половинчатым спи-
ном нейтрино, как и у электрона. И в реальности по отношению к 
нашей полевой фазе пространства спин нейтрино выражает четверть 
полного вращение «πи/2» на фоне его спирального полевого движе-
ния, идущего перпендикулярно к такому контурному вращению 
«πи/2», что, напомним, и есть причиной принципа неопределённости 
частиц. По этой причине нейтрино занимает его первоначальное кон-
турное положение уже через «8πи» его вращения, как целого образо-
вания, что можно выразить в виде «(2πи+2πи) * 2».   Этим нейтрино и 
воспринимается всепроникающей частицей, а значительная времен-
ная задержка относительно нашей полевой фазы в проявлении его 
контурности «(((1/πи/√2)10-6) * 8) сек.» (в виде следа движения) поз-
воляет выявить в его полевом движении спиральность. Она в зависи-
мости от стороны наблюдения воспринимается левой (против его дви-
жения) и правой (по его движению) спиральностью, создавая впечат-
ление некоей «античастицы».  И как раз из-за половинчатой контур-
ности по отношению к электрону нейтрино имеет вектор движения 
перпендикулярный к вектору планетного вращения, что и делает элек-
тронно-нейтринный узел узлом стягивания в составе нейтрона. 
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Электрон не имеет объёмности, как целое образование, а потому его 
половинчатый спин обозначает в его полевом движении контурное 
полу-вращение и половинчатое нахождение в нашей полевой фазе 
пространства. Т.е. частотное выражение электрона – это выражение 
структуры пространства, а не его собственной, хотя эта же частотная 
структура и формирует его контурность. И заряд электрона – это обо-
значение его собственного контурного движения в плоскости, совпа-
дающей с вектором планетного вращения. В старой физике, напом-
ним, зарядом называется в реальности размер вращения частицы. Нук-
лоны же, будучи именно объёмным или в третьей степени (относи-
тельно нашей полевой фазы пространства) сопряжением трёх электро-
нов по трём осям получают объёмность. А потому их половинчатый 
спин обозначает образование их объёма контурными и частотными 
полу-вращениями их структуры в виде контурных и частотных торо-
видных образующих. 
 
И поскольку движение нуклонов, как целой системы, происходит за 
счёт электронов, то их пространственный спин (равный спину элек-
трона) и не отличается от их объёмного спина. Заряд нейтрона, как 
преобразования протона, назначается нулевым, поскольку частотная 
образующая в протоне, направленная перпендикулярно к вектору пла-
нетного вращения, из-за электронно-нейтринного стягивающего узла 
в составе структуры нейтрона становится, наоборот, контурной, чем 
контурное полу-вращение нейтрона (воспринимаемое «знаком» за-
ряда) не проявляет себя. Образование внутреннего ядра атомных ядер 
обволакиванием завязью из трёх нейтронов внутреннего ядра преды-
дущего элемента происходит через мезоны и мюоны (в виде «мезон-
ной шубы»). Эти частицы выделяются при распаде ядра и определяют 
структуру нуклона (см. 7, стр. 142). При этом спин мезонов равен 
нулю, поскольку равен нулю и их пространственный спин из-за отсут-
ствия в их структуре пространственного частотного вращения. 
 
Мюоны и мезоны (πи-мезоны или частотные и К-мезоны или контур-
ные мезоны) – это результат силового стягивания трёх нейтронов при 
образовании ими нейтронной завязи в составе ядерных узлов. Потому 
эти частицы появляются при распаде ядерного узла и его нейтронной 
завязи. Само обозначение πи-мезона указывает на существование ча-
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стиц, исходя из их контурного именно полу-вращения. Сумма контур-
ностей или массивов трёх нейтронов величиной около 5515,5 элек-
тронных единиц (1838,5*3), уже имеющих в своей структуре элек-
тронно-нейтринный узел стягивания, опять увеличивается на 2,5 элек-
тронные единицы, образуя сумму контурностей структуры нейтрон-
ной узловой завязи из 12- частиц. Это сумма двух квадрупольных 
структур, как четырёх мюонов, четырёх К-мезонов и плюс три πи-
мезона, включая четвёртый частотный (без-контурный) центральный 
πи-мезон ((207*4) + (970*4) + (270*3) = 5518 эл. ед.). Т.е. нейтронная 
узловая завязь получает дополнительный электронно-нейтринный 
узел, что и заставляет её обволакивать внутреннее ядро. Наличие в 
ядерной структуре нейтронной узловой завязи доказывается суще-
ствованием частиц гиперонов, имеющих большую, чем у нуклонов 
контурность. 
 

3.7. Частотно-контурная структура нуклона и сущность 
«стандартной модели» 

На основе строения нейтронной узловой завязи из четырёх мюонов, 
четырёх К-мезонов и трёх πи-мезонов можно судить и о структуре 
нуклонов (см.7, стр. 150).  Т.е. структуру нуклонов можно считать со-
стоящей из такого же набора мезонов и мюонов, но имеющих в три 
раза меньшую контурность. Об этом можно судить, исходя из того, 
что вокруг контуров протонов и нейтронов (нуклонов) образуется 
пульсация полевого отражения их внутренней полевой структуры, 
взаимодействие которой приводит к преобразованию протона в 
нейтрон и обратно. В три раза меньшая контурность нуклонов по от-
ношению к набору мезонов и мюонов в составе нейтронной узловой 
завязи означает, что внешняя структура нуклонов образуется триполь-
ной структурой их (нуклонных или ядерных) магнитонов. Это кварты 
(четвёртая часть квадрупольного размера гравитона - «8,67*10-18 м»), 
и терции (третья часть гравитона – «1,15*10-17 м») стянутые также три-
польной структурой электритов и внешне соответствующих в стан-
дартной модели нуклонным кваркам. 
 
Из-за малости величин размер кварта можно считать равным размеру 
терции. А электрит, внешне соответствующий глюонам в стандарт-
ной модели (без рассмотрения не воспринимаемой «части айсберга» 
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или того, что глюоны связывают собой) – это также стянутый размер 
полу-вращения электрона, вплоть до минимального размера вращения 
(о чём речь дальше). И наоборот, структуру из частиц нейтронной уз-
ловой завязи (из мюонов и мезонов) можно считать полевым отраже-
нием внутренней структуры трёх нуклонов. 
 
Три кварка, назначаемые нуклонам, выражают лишь наиболее контур-
ные ядерные магнитоны с электрической частотой, будучи этим элек-
трическими терции или триполями. В нуклоне, таким образом, 
намного более сложная структура, а не три кварка, как утверждает ста-
рая физика. Контурная структура нуклона, как подобие структуры 
нейтронной узловой завязи, состоит также из 12-и ядерных магнито-
нов - квартов и терций (см. 7, стр.137), в том числе - из 4-х магнитонов, 
составляющих оболочку нуклона. Эти оболочки с наружной магнит-
ной частотой «106», с электрической частотой «1012», с переходной (от 
электрической к мезонной частоте) и с мезонной частотой «1024» по-
казаны на рисунке ниже соответственно в коричневом, синем, оран-
жевом и красном цвете. Кроме того, это 4 «мюонные» кварты нуклона 
с магнитной частотой (на рис. ниже эти ядерные магнитоны обозна-
чены коричневым цветом) и 3 ядерных магнитона с электрической ча-
стотой (пионные терции в синем цвете). Оболочковые ядерные магни-
тоны, мюонные кварты и ядерные магнитоны, как пионные терции, 
расположены аксиально вокруг структуры из 4-х каонных квартов. 
«Каонная» структура выступает, как один центральный ядерный маг-
нитон с переходной частотой (от электрической к мезонной частоте). 
Каждый же каонный кварт состоит из 4-х электритов с мезонной или 
с ядерной частотой «1024» и обозначены они на рисунке красным цве-
том. 
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Оболочковые магнитоны в нуклоне, отражая собой частицы нейтрон-
ной узловой завязи, образуют контурный ядерный скрут, которым 
«рисуется» структура ядра и который будет разобран дальше. В связи 
с этим 12 магнитонов нуклона, соответствующих в стандартной мо-
дели кваркам, можно рассматривать, кроме того, 4-я мюонными и 4-
мя каонными квартами с 3-мя пионными терциями или триполями, ак-
сиально расположенными вокруг структуры из электритов с мезонной 
частотой «1024», как вокруг одного ядерного (нуклонного) магнитона. 
Поскольку из-за малых размеров скрученные в нуклоне внутренние 
ядерные магнитоны можно считать равными наружным магнитонам, 
то контурный квадрупольного вида размер нуклона можно записать, 
как «8,67*10-18 *12=1,04*10-16 м.». И также из-за малой величины раз-
мера его можно считать диаметром. 
 
Вместе с тремя пионными терциями или триполями с электрической 
частотой каждая квадрупольная «4πи» структура электритов в каон-
ных квартах образует септуполи «7πи».  И этим четыре каонных 
кварта образуют септупольную структуру нуклона из 24-х централь-
ных полу-вращений «πи», как из 4-х шестиосных септупольных струк-
тур вокруг их единого окружного центра. Потому частотную струк-
туру нуклона (образующую его частотный размер) можно обозначить 
состоящей уже из 36-и частотных магнитонов (24+12), стянутых элек-
тритами. 12 других частотных полу-вращений можно рассматривать, 

«Мюонные» кварты. 

«Пионные» терции. 

«Каонные» 
кварты. 
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как один оболочковый частотный магнитон (образующий ядерное из-
лучение), 4 частотных магнитона с магнитной частотой (соответству-
ющие «мюонным» квартам на рисунке), 3 частотных магнитона с 
электрической частотой (в виде «пионных» терций) и 4 магнитона с 
переходной «электро-слабой» частотой (среднее между электриче-
ской и мезонной частотой). 24 центральные полу-вращения из элек-
тритов можно рассматривать, как 24 частотные магнитоны с мезонной 
частотой «1024». И частотный размер нуклона можно записать в сле-
дующем виде: «8,67*10-18 *36=3,12*10-16». Нуклон можно считать 
структурной топологической узловой связью из гравитонов, как эле-
ментарных пространственных полевых узлов, а потому этим и объяс-
няется невозможность расщепить нуклоны на кварки. 
 
Исходя из изложенного, контурный размер ядра лоуренсия-256 можно 
определить произведением контурного размера его нуклонов на их 
число за вычетом одного, как внутреннего ядра, плюс размер (диа-
метр) внутреннего ядра. Из-за малости величин размером внутреннего 
ядра можно пренебречь и тогда контурный размер (диаметр) ядра ло-
уренсия составляет около 2,66*10-14 м. (256*1,04*10-16). Диаметр же 
внутреннего ядра можно рассматривать произведением размера еди-
ного контурного ядерного скрута, «рисующего» структуру ядра и рав-
ного примерно 1*10ˉ17 м. (о чём см. дальше) на число частотных (не-
проявленных) нейтронов в ядре. В ядре лоуренсия-256 103 протона, а 
значит, в среднем должно быть 206 (103*2) частотных нейтронов во 
внутреннем ядре. И тогда контурный размер его внутреннего ядра со-
ставляет уже немалую величину около 2,06*10-15 м. (206*1*10ˉ17). Ча-
стотный же размер (диаметр) ядра лоуренсия составляет около 
7,98*10-14 м. (256*3,12*10-16), а если рассматривать частотный размер 
ядра не образованием его также контурным ядерным скрутом, а про-
хождением частотности по всем 36-и магнитонам всех нуклонов, то 
он намного больше. Большим частотным размером тяжёлых ядер объ-
ясняется нахождение их в состоянии постоянного распада. 
 
Сочетание трёх исходных или частотных протонов в их взаимном дви-
жении через «п-п» переход, как через исходную полевую сферу, и при-
водит к преобразованию полевой операцией отражения в квадруполь-
ную структуру базового водородного ядерного узла из протона и 
нейтронной узловой завязи из трёх нейтронов. Отсюда можно считать, 
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что и все последующие зафиксированные частицы – это результат вза-
имодействия протонов (их столкновения) и распада тройной нейтрон-
ной силовой завязи, входящей в состав ядерного контурного (адрон-
ного) скрута (о чём речь ниже). 
 
«Бозон» Хиггса в этой связи, поскольку имеет нулевой спин, - это не 
бозон, а частица от единого контурного ядерного скрута (из двух спи-
ральных контурных нитей или струн, скреплённых срединной струк-
турой). Ядерный скрут проявляет и глюоны (контурные и частотные), 
которыми «склеиваются» соответственно нуклоны и их содержимое в 
ядре (см. 7, стр. 161). Т.е. частица Хиггса – это не что иное, как дока-
зательство наличия контурного ядерного скрута (согласно частотно-
контурному строению вещества и узловой концепции ядра), которым 
«рисуется» ядерная структура и придаётся масса (уже как таковая) 
ядру. Как раз строение ядерного контурного (адронного) скрута и от-
ражено в схеме стандартной модели частиц (см. рис. ниже). Ядерный 
скрут получает при этом колебательное или пульсирующее движение 
общего стягивания ядра, обозначаемое зарядом ядра. И масса ядра в 
полевой физике различения означает отношение постоянной внутри-
ядерной силы (в кг.), скрепляющей контур ядра, к заряду ядра (в раз-
мерности «м/сек2»), определяемому для каждого ядра (см.7, стр. 136). 
 
Масса атома при этом практически равна массе ядра, поскольку над-
ядерная атомная оболочка – это полевое или частотное отражение кон-
турной ядерной структуры, что доказывается совпадением спектров 
ядра и атомных орбиталей. Реальную массу вещества получает уже 
молекулярное образование. Некое «поле Хиггса», что есть фактиче-
ским обозначением массовой полевой фазы пространства, в этой связи 
можно назвать сокрытием неспособности объяснения образования 
массы из-за не различения контурности элементарных частиц и из-за 
отсутствия понимания массы, как внутрь направленно полевого обра-
зования, через которое проявляется сила тяжести. 
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«Бозон» Хиггса при этом нельзя считать частицей, образующей кон-
турность (не верно называемой массой) элементарных частиц, хотя бы 
потому, что контурность имеет уже и электрон с несравненно мень-
шей контурностью («массой»). Не верно и объяснять образование 
«массы» (контурности) частиц их прохождением через «поле Хиггса» 
даже не только потому, что частица Хиггса существует лишь в атом-
ном ядре, а уже потому, что многие частицы, например, фотон и прак-
тически – глюоны и нейтрино не получают «массы» (контурности) в 
таком прохождении. При этом остаётся без рассмотрения в стандарт-
ной модели старой физики и то, каким образом частица Хигсса полу-
чает «массу» или контурность при столкновении практически безмас-
совых глюонов. Указанные нестыковки имеют причиной ошибочное 
восприятие в целом верной стандартной модели элементарных части 
(по каналам связи частиц, указывающим на контурный ядерный скрут, 
оформляющий ядро), которое состоит в том, что в ней не рассматри-
вается структура образования частиц и структура всего ядра, а фигу-
рируют лишь «голые» частицы, живущие якобы отдельно от исход-
ного полевого пространства. 
 

Глава 3. Единство структуры ядра, ДНК и грави-
тации 

 
3.8. Спин, как показатель дискретности нашего мира, и 

сущность частицы Хиггса в структуре контурного ядерного 
скрута 
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Об отрыве частиц от самого пространства в стандартной модели ста-
рой физики можно судить уже по тому, что она «не включает в себя 
гравитацию» и не описывает «тёмную» материю и «тёмную» энергию. 
И нелогичность восприятия стандартной модели лишь из взаимосвязи 
частиц состоит в том, что при не включении в неё гравитации, как яв-
ления, проявляющего массу вещества, при этом устанавливается ча-
стица, якобы ответственная за массу, хотя такой частицей (как прояв-
ляющей массу) по всей логике должен был бы быть гравитон. Это и 
означает, что в реальности массу образует вовсе не некая частица, а 
структура полевых пространственных объёмных преобразований, что 
показывает вместе с тем и ошибочность понжжимания гравитации, 
как притяжения между массами.  
 
В то же время главная идея стандартной модели в виде калибровочной 
симметрии говорит о том, что поворот волновой функции в известном 
уравнении Шрёдингера на некую фазу тут же компенсируется или ка-
либруется за счёт «внутреннего пространства», что может быть не чем 
иным, как проявлением пространственно-полевой структуры. Об этом 
же свидетельствует и определение спина частиц, как момента их ко-
личества движения, который при этом не связан с их движением, как 
именно целой частицы. В стандартной модели потому необходимо 
рассматривать структурную частоту полевого пространства, т.е. - ча-
стоту объёмных сферических преобразований, которые и образуют 
контурность частиц (называемую ошибочно массой) в результате их 
полу-вращений, составляющих полное такое колебательное (пульси-
рующее) вращение. Корпускулярно-волновой (контурно-частотный) 
дуализм фундаментальных (элементарных) частиц может быть лишь 
следствием контурно-частотной структуры образования самого поле-
вого пространства в результате появления дискретности в таком обра-
зовании через инверсию непрерывной структурной частоты в дискрет-
ную длительность частиц и вещества. Это значит, что спин частиц вы-
ражает степень их дискретности, как показатель выделения из струк-
туры полевого пространства. 
 
Поскольку исходная структурная частота полевого пространства вы-
ражена в числителе постоянной тонкого спектра ядерных структур 
Зоммерфельда «(πи/√2) * 106», равной и космической «скорости» пе-
рехода причины в её следствие Н. Козырева, то это уже объединяет 
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микро и макрокосмос.  Частота «106» соответствует при этом и маг-
нитной структурной частоте, как частоте магнитного поля, устанавли-
ваемой на основе различения магнитной постоянной. Магнитная 
структура имеет при этом квадрупольный (4πи) вид.  Различение же 
частотного выражения электрической постоянной величины 
«8,85*10‾¹²» позволяет установить и полевую структуру электрона 
(8,85 ≈ 8,796 = (4*7πи)/10), и электрическую частоту «10¹²» объёмных 
(сферических) полевых ядерных преобразований, которая становится 
в процессе «п-п» перехода частотой электрического поля, проявляе-
мого электрическим током. Небольшое (около 0,6%) отличие числен-
ных экспериментальных и расчётных величин (8,85/8,796) означает 
несимметричность полевых структур за счёт проявления срединного 
звена «п-п» перехода «(πи/√2) *106», как длительности. 
 
«Бозон» Хиггса при этом можно считать результатом квадрупольного 
соединения из четырёх наружных глюонов (из двух контурных и двух 
частотных), но что воспринимается сопряжением двух глюонов, взаи-
модействующих «сами с собой». Выделение стандартной моделью 
восьми глюонов означает принадлежность одной их половины, как 
внутренних глюонов, к образованию внутренней структуры отдель-
ного нуклона, а другой (как наружных глюонов) – к образованию обо-
лочковых магнитонов нуклона (о чём см. выше) и узловой завязи из 
трёх нейтронов в образовании контурного ядерного скрута, оформля-
ющего структуру ядра. В этой связи наружные глюоны можно считать 
полевым отражением глюонов нуклонных или внутренних. Анало-
гично и частицы нейтронной узловой завязи (мезоны и мюоны) можно 
считать полевым отражением внутренней структуры нуклона. А по-
скольку глюон в стандартной модели лишь внешне соответствует 
электриту, как стянутому до минимального размера частотному полу-
вращению «πи» электрона, то это означает, что глюон – это в реально-
сти не только два глюона (контурный и перпендикулярно к нему раз-
вёрнутый частотный глюон). Это, кроме того, и половина от одной 
единицы нуклонной узловой завязи из трёх нейтронов, поскольку но-
вые химические элементы образуются в том числе и обволакиванием 
внутреннего ядра предыдущего по таблице элемента одним нейтро-
ном из начального и из базового ядерного узла в виде соответственно 
ядра водорода и гелия. К тому же свободные (отдельные) глюоны, как 
и свободные кварки нуклонов, не обнаружены. 
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Т.е. глюоны, по их следам движения внешне соответствуя электритам, 
тянут за собой в реальности частотно-контурный ядерный скрут, об-
разующий рисунок ядра. Иными словами, то, что воспринимается од-
ним глюоном, – это фактически половина элементарного звена еди-
ного ядерного частотно-контурного скрута или ядерной спирали, 
определяемого частицей «Хиггса». Поскольку глюон подобно фотону 
образует септуполь (7πи=4πи+3πи), то структурная запись получае-
мого единого контурного глюона выражается через «(4*7π)/10, что 
уже предвещает получение большой контурности.  Но рассмотрение 
стандартной модели в старой физике не может объяснить получение 
массива или контурности (называемой массой) «бозоном» Хиггса в 
этом канале его образования из «безмассовых» частиц, т.к. полноцен-
ной контурностью не обладает и контурный глюон (о чём речь ниже). 
Потому прибегают ещё и к «вионному» каналу образования «бозона» 
Хиггса (см. рис. ниже). 
 

 
 
А это может только тогда, когда половина элементарного звена ядер-
ного скрута, воспринимаемого одним глюоном, содержит в себе ещё 
и вионный канал. Отсюда вионный канал образования частицы 
«Хиггса» в обратном порядке повторяет его глюонный канал.  Вот по-
тому вионный канал образования частицы Хиггса можно рассматри-
вать результатом преломления трёх вионов (W и Z бозонов), как вели-
чины 2,5 от среднего между ними значения «(Z+W+W)/3 + 
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((Z+W+W)/3) *1.5». Этим вионы образуют силовой (конечный в ядер-
ном взаимодействии) триполь, что вытекает из значений «масс» (кон-
турностей по полевой физике различения) этих частиц в электрон-
вольтах. При этом контурность (в значении электрон-вольт) образуе-
мой частицы «Хиггса» дополняет вионный канал до значения «3» сим-
метрично нейтронной узловой завязи и глюонному каналу, между ко-
торыми (между вионным и глюонным каналами) находится лептон-
ный канал в виде внутренней структуры нуклонов. Спин W и Z бозо-
нов, равный единице, в отличие от фотона означает не пространствен-
ный, а объёмный спин. Это значит, что контур полуокружности «πиR» 
частиц W и Z в их движении также раскручивается и опять скручива-
ется, но уже в виде полевой контурной (адронной) струны или ядер-
ного скрута, а не в виде полевой невидимой структуры пространства. 
 
В «бозоне» Хиггса, поскольку в результате его получения преломле-
нием (получением среднего от трёх вионов) образующийся контур-
ный скрут или полевая адронная струна повернута к наблюдению из 
нашего мира уже не продольно, а фронтально, то его спин и устанав-
ливается равным нулю. В этой связи и мезонную «шубу», наблюдае-
мую над нуклонами, как раз можно назвать контурно-частотной со-
ставляющей единого контурного скрута, оформляющего рисунок 
ядра, и проявляемого частицей Хиггса. Т.е. мезонная «шуба» наблю-
дается вокруг, естественно, вовсе не «голого» нуклона, как считается 
в старой физике (см. 25, стр.190), поскольку внутренняя структура 
нуклона образуется другой половиной из структуры восьми глюонов 
стандартной модели. Этим в мезонной «шубе» находятся сразу три ка-
нала образования единого ядерного скрута. Т.о., глюонный и вионный 
каналы образования частицы Хиггса – это не отдельные, а связные ка-
налы, но воспринимаемый по отдельности из-за разного времени 
«жизни» глюонов и вионов, наблюдаемого и в их различной структур-
ной частоте. 
 
Более того, эти каналы влекут собой и сам нуклон, как этакий остов, 
стянутый в нашей полевой фазе пространства септупольной структу-
рой кварков через мезонную частоту «1024», но воспринимаемый со-
стоящим из трёх кварков по причине исходности трипольной «3πи» 
полевой структуры. И между глюонным и вионным каналом образо-
вания ядерного контурного скрута или ядерной спирали находится 
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срединный лептонный канал, проявляемый тау-лептоном с электри-
ческой структурной «1012» частотой. Глюонный же канал выражает 
мезонную или ядерную частоту «1024», а вионный, как канал «сла-
бого» взаимодействия – магнитную структурную частоту «106». От-
сюда глюоны и вионы тянут за собой полевые структуры, контурно 
скреплённые через электриты в виде нуклонов. 
 
Глюонный канал в элементарном звене ядерного частотно-контурного 
скрута в виде и нейтронной узловой завязи, и внутренней структуры 
нуклонов формирует объёмную взаимно-центрическую полевую 
структуру, записываемую структурой нуклона: «(33*((4*7πи)/10)3». 
Лептонный или срединный канал образует септупольную или внеш-
нюю нуклонную структуру, воспринимаемую кварками, и записывае-
мую, как и структура электрона, в виде «7πи/10».  Структура же вион-
ного канал, как и структура всего ядерного скрута в виде частицы 
«Хиггса» образуется взаимно-оболочковым или уже стянутым поле-
вым объёмом, выражается в виде «(33*(4*7πи)3)/10», чем и объясня-
ется примерно 100-кратное превышение контурности полевого обра-
зования из сочетания вионов и частицы «Хиггса» (как средняя их ве-
личина) над контурностью нуклонов, ошибочно называемой в старой 
физике массой. 
 
Необходимо ещё раз остановиться на вопросе наличия частиц и анти-
частиц. Зеркальная поворотность полевого пространства, выражаемая 
«п-п» переходом исходной магнитной частоты 106 «(πи/2: πи/√2: πи)/ 
(πи: πи/√2: πи/2)», приводит к проявлению частиц в пред-массовом 
полевом пространстве всегда в виде диполя с противоположными кон-
турными полу-вращениями, что воспринимается частицами и антича-
стицами. Образование диполя частиц наряду с разной (на 180o) сторо-
ной их наблюдения и образует восприятие наличия частиц и «антича-
стиц». Поворотность полевого пространства, как проявление «п-п» пе-
рехода, приводит и к тому, что крылья диполя (полевой восьмёрки) в 
нашем плоском или окружном массовом пространстве и стремятся к 
плоской окружности, вследствие чего и наблюдается аннигиляция та-
кого диполя. 
 
3.9. Связь гравитации со структурой частиц и с их образо-

ванием 
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Каким же образом контурность элементарных частиц (ошибочно 
называемая массой) становится ядерной, а затем – и молекулярной 
массой? Числовое выражение срединного звена «п-п» перехода исход-
ной магнитной структурной частоты «(πи/√2)*106», как числитель по-
стоянной Зоммерфельда, равен величине «е2/4πи * ». А она анало-
гична выражению взаимодействия электрических зарядов Кулона, 
обозначающих в полевой физике различения размер вращения «2πиR» 
элементарных частиц.  Этим полевое преобразование в виде «п-п» пе-
рехода представляет собой максимальную интенсивность (полевую 
силу) взаимно-оболочкового взаимодействия, но на минимальном его 
расстоянии между двумя исходными полевыми сферами вещества с 
размерами вращения «2πиR», равными «16*10–20 м.» и называемыми 
в физике различения электритами. 
 
Это взаимодействие происходит относительно также исходной поле-
вой полусферы «п-п» перехода, выражаемой постоянной величиной 
Планка «h», которая обозначает в связи с этим не «планковский» раз-
мер, а - площадь полусферы или объёмного полевого полу-вращения 
«2πиR2». Можно сказать, что срединное звено «п-п» перехода обозна-
чает преобразование полевой пульсирующей полусферы (проявляе-
мой к тому же и в планетном вращении) в объёмную сферу нашего 
мира или мира уже нашего вещества. Пульсация этой полевой полу-
сферы происходит с частотой «п-п» перехода (2,22*106), проявляя 
квант энергии такой пульсации. А квант энергии обозначается произ-
ведением постоянной Планка «h» на собственную частоту электромаг-
нитной (фоновой) волны (Е=h*µ), перпендикулярно направленную к 
такой пульсации, а потому заключенной в волне и несомой ею.  
 
Редуцированная постоянная величина Планка « » (1,054*10ˉ34) озна-
чает отношение исходной постоянной Планка «h» к выражению 
окружного движения «2πи». А поскольку в формуле Ш. Кулона фигу-
рирует квадрат радиуса, как расстояния между центрами зарядов,  то 
значение « » и  представляет собой в выражении  «е2/4πи * » не 
что иное, как квадрат исходного или минимального вещественного 
расстояния R=1,0266*10ˉ17 «м».  Это расстояние между двумя мини-
мальными и максимально скрученными электрическими полевыми 
сферами (16*10–20 м.) или электритами, исходными полевыми сфе-
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рами вещества, взаимодействующими между собой через веще-
ственно-полевую сферу «4πи* », образованную пространственно-по-
левым переходом (в виде площади полусферы). Вот потому именно 
величина 1,027*10ˉ17 «м», сравнимая с квадрупольным размером гра-
витона «4πиR=3,47*10ˉ17 м», исходящим из световой длительности в 
формуле оборотного маятника (см. 2, стр. 126) - это и есть «планков-
ский» исходный вещественный размер, как размер исходной контур-
ности. 
 
Формула Кулона, описывающая взаимодействие двух зарядов (поле-
вых размеров вращения) через полевую сферу посередине в их поле-
вом движении (операции) полу-вращения, отображает не что иное, как 
трипольную «3πи» структуру исходного полевого пространства, про-
являемую частотной водой. Выражение же срединного звена «п-п» пе-
рехода «(πи/√2) *106» из-за магнитной квадрупольной структуры ис-
ходной магнитной частоты означает образование септупольной струк-
туры полу-вращения «7πи», как соединение триполя и квадруполя. 
Так вот, минимальные размеры полевого частотно-контурного враще-
ния или электриты ограничивают собою в этом взаимодействии «п-п» 
перехода величину 1,027*10ˉ17 «м», проявляя этим этакую «заго-
товку» в виде контурной нити для полевого контурного скрута, 
оформляющего структуру и элементарных частиц (начиная с элек-
трона), и атомных ядер. Такая «заготовка», как результат начального 
ядерного канала «п-п» перехода в образовании контурности и массы 
обозначает глюонную структуру. Потому этот канал в виде контурной 
винтовой спирали с размером 1,027*10ˉ17 «м» можно назвать «глюон-
ной нитью».  
 
Глюонный ядерный канал «п-п» перехода скрепляет кварки нуклонов, 
образует нейтронную узловую завязь и внутреннюю структуру элек-
трона и других части. Глюоны, хотя и образуют начальную контур-
ность в виде нуклонной структуры «(33*((4*7πи)/10)3)», но ещё не 
скручиваются перпендикулярно к направлению луча наблюдения из 
нашей массовой полевой фазы, чем внешне почти не проявляет кон-
турность. Спин же глюона, равный единице, означает, как и у фотона, 
его пространственное (направленное внутрь) полу-вращение (враще-
ние в движении). Поскольку величина 1,027*10ˉ17 «м» ограничивает 
взаимодействие частиц, проявляя этим контурность, то электриты в 
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следующем ядерном канале «п-п» перехода (куда переходит глюон-
ный канал) образуют между собой взаимно-центрическое полу-враще-
ние через вещественно-полевую сферу «4πи* » «п-п» перехода. 
Окружной центр такого взаимно-центрического полу-вращения 
находится на половине минимального вещественного расстояния 
«0,51*10-17м.» между электритами. Обозначенное полу-вращение по 
четырём встречным осевым направлениям означает уже электриче-
скую структуру «(4*7πи)/10» и лептонный канал всего контурного 
ядерного скрута (проявляемого частицей Хиггса). Лептонный ядер-
ный канал «п-п» перехода образует внешнюю или кварковую струк-
туру нуклонов и их контур, формируя этим контурность частиц и нук-
лонов, начиная с электрона, как с единичной или с начальной отдель-
ной полевой контурности.  
 
Квадрупольный размер гравитона вовсе не случайно сравним с «план-
ковским» исходным вещественным размером. Полу-вращение «πиR» 
гравитона (0,8675*10ˉ17 «м»), его четвёртая часть, формирующая ядер-
ные магнитоны, проходит перпендикулярно к взаимодействию элек-
тритов в глюонной и лептонной структуре. При этом диаметр радиуса 
полу-вращения гравитона «(0,8675*10ˉ17/3,14) *2= 0,55*10-17» при-
мерно соответствует окружному центру взаимно-центрического вра-
щения электритов «0,51*10-17м.». А это означает, что гравитон, прояв-
ляющий поле силы тяжести и поле планетного вращения, образует, та-
ким образом, взаимно-оболочковое вращение электритов относи-
тельно окружного центра этого гравитонного полу-вращения (стано-
вящегося, оказывается, и структурным центром ядерного образова-
ния). К тому же образование диаметра полу-вращения гравитона по-
добно схеме образования поля силы тяжести Земли в её вращении от-
носительно ближнего окружного центра (см. 8 стр. 128). Через вза-
имно-оболочковое вращение электритов лептонный ядерный канал 
переходит в вионный контурный канал, оформляя спирально-винто-
вую контурную нить или струну в виде вионов (W и Z бозонов) с кон-
турным размером полу-вращения так же равным 1,027*10ˉ17 «м». 
Вионный ядерный канал «п-п» перехода можно назвать информаци-
онным ядерным каналом, преобразующим нейтроны (согласно узло-
вой ядерной концепции) в оболочки вокруг внутреннего ядра, когда 
один или все три нейтрона, находящиеся в составе базового (гелие-



                                                                                       Физика различения 

172 
В.В. Филиппов. 

вого) ядерного узла обволакивают внутренне ядро (начально проявля-
емое исходным ядерным узлом в виде водородного протона). Струк-
тура такого преобразования и образует, по сути, тот или иной химиче-
ский элемент. 
 

 
 
Отсюда контурно-вещественное преобразование (инверсия) выраже-
ния «(πи/√2)*106» через глюонную и вионную спирально-винтовые 
ядерные контурные «нити», связанные между собой лептонной септу-
польной структурой (внешней структурой нуклона) в единый контур-
ный ядерный скрут также выражает собой пространственно-полевой 
переход  исходной магнитной частоты 106 «(πи/2: πи/√2: πи)/ (πи: 
πи/√2: πи/2)», как поворотность полевого пространства, рассматрива-
емую теорией различения, но относительно образования именно 
структуры ядра. Соединение двух контурных спирально-винтовых ни-
тей или струн через лептонную структуру в единый контурный или 
адронный ядерный скрут и приводит к формообразованию ядра. Ядер-
ная структура при этом за счёт зеркальной пульсации отражается в 
атомную электрическую оболочку (из орбиталей), а затем – и в моле-
кулярную структуру. 
 
Лептонный ядерный канал «п-п» перехода можно назвать срединным 
каналом, как этаким септупольным фоном перехода. Но все каналы 
образуются, естественно одновременно и связно, а потому столкнове-
ние двух (в реальности четырёх) глюонов и вызывает образование 
всех каналов в виде частицы Хиггса, проявляющей собой элементар-
ное звено единого ядерного контурного (адронного) скрута. Соедине-
ние вионных и глюонных контурных нитей через лептонный средин-
ный канал в виде размера нуклона и образует общую нить ядерного 
контурного скрута, которую можно назвать гравитонной нитью. 
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Этим и можно объяснить большую примерно на 8% (0,55*10-

17/0,51*10-17) величину нахождения окружного центра во взаимно вра-
щении электритов, образованная гравитоном. 
 
Соединение септупольной «7πи» структуры срединного звена 
«(πи/√2)*106»  «п-п» перехода и квадрупольной «4πи» гравитонной 
структуры в вионном ядерном  канале «п-п» перехода через их взаим-
ное полу-вращение поддерживает электрическую структуру реликто-
вой частотной воды  «4*7πи». Картину «п-п» перехода можно пред-
ставить в виде осей перехода. По продольной оси «πи/2» (не воспри-
нимаемой нами), в «п-п» переходе можно обозначить септупольное 
вещество полевой или частотной реликтовой воды, по двум другим 
осям «πи/2», перпендикулярным друг к друг – получение электриче-
ской структуры (в виде раскручивания электритов до молекулярного 
электрона с размером вращения 4*10-10) и - образование структуры ва-
куумной плазмы (по теории различения), переносящей электромаг-
нитные (фоновые) волны. По четвёртой же оси «πи/√2» «п-п» пере-
хода образуются ядерные каналы в образовании ядерного контурного 
скрута (проявляемого частицей Хиггса). 
 
Глюоны в процессе преобразования структурной частоты «1024» из ис-
ходной магнитной частоты «106» «п-п» перехода испытывают объём-
ное оформление (подобное нуклонной структуре) через лептонную 
структуру в «вионную нить» (из W-Z бозонов). Это преобразование, 
идя по четвёртой оси «πи/√2», а значит, по трём осям одновременно 
получает вид тройного в третьей степени сопряжения электрической 
структуры «33*((4*7πи)/10)3. При этом «вионная» спиральная нить, 
обозначая взаимно-оболочковую полевую структуру, образуется вза-
имно-оболочковым гравитонным полевым полу-вращением, чем об-
щий ядерный контурный скрут – это и гравитонная контурная нить. В 
этом и проявляется связь гравитации со структурой частиц и их обра-
зованием. Кроме того, гравитон в его проявлении через ядерные маг-
нитоны, как через четвёртую часть гравитона, образует и структуру 
нуклонов. 
 

3.10. Подобие контурного ядерного скрута винтовой спи-
рали ДНК и сущность распространения света 
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Образование ядерной спирали (единого ядерного полевого скрута в 
виде адронной винтовой струны), проявляемой частицей Хиггса, как 
элементарного звена ядерной спирали, и не позволяет частицам сбли-
жаться менее расстояния 1,027*10ˉ17 «м», создавая впечатление ослаб-
ления их взаимодействия, что и послужило причиной для названия 
«слабого» взаимодействия. И поскольку гравитон, как исходная 
структурная полевая единица (но ещё не частица) поля силы тяжести 
и поля планетного вращения, участвует в образовании частиц и ядер-
ной структуры, то именно этим и объясняется одинаковое увлечение 
гравитацией вещества и всех тел нашего мира (как проявления нашей 
полевой фазы пространства). Т.к. размер вращения электритов 
«16*10–20 м.» можно определять сопряжением двух молекулярных 
электронов с размером вращения «4*10–10 м.», которое сопровожда-
ется и сопряжением электрической структурной частоты (1012 *1012), 
то этим проявляется третья структурная частота или мезонная ча-
стота ядерных объёмных сферических полевых преобразований 
«1024». 
 
Наличие этой структурной частоты подтверждается примерно соот-
ветствующим этой частоте (её обратной величине в виде длительно-
сти) временем жизни вионов, как частиц «слабого» взаимодействия, и 
«бозона» Хиггса. Образование мезонной структурной частоты можно 
представить и в виде учетверённого сопряжения (по четырём осям) 
исходной магнитной частоты ((106)4=1024). Мезонная максимальная 
частота ядерного взаимодействия (проявляемая и ядерным временем, 
как длительностью этой частоты) названа в полевой физике различе-
ния мезонной, поскольку наиболее проявляется в мезонном взаимо-
действии. Образование единого ядерного контурного скрута сопро-
вождается обратным процессом увеличения размеров полевого полу-
вращения и уменьшением структурной частоты до частоты магнитной 
«106» в наружной оболочке ядра, что выражается магнитным квадру-
польным моментом. 
 
Глюоны, как носители сильного ядерного взаимодействия «1024» 
несут в себе соответственно мезонную частоту, но структурная дли-
тельность глюонной нити и глюонов находится примерно посередине 
между электрической и мезонной длительностью (10-18), что выража-
ется временем «жизни» глюонов и констатацией «электро-слабого» 
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взаимодействия. Структурная длительность срединного лептонного 
ядерного канала «п-п» перехода, проявляемого тау-лептоном, несу-
щим электрическую частоту «1012», примерно и равна электрической 
длительности со значением времени «жизни» тау-лептонов «0,29*10-

12». А вионы (W-Z бозоны), имея мезонную структурную длитель-
ность (около 10-24 сек), несут соответственно уже магнитную частоту 
«106», чем и объясняется название образованного ими взаимодействия 
слабым. И потому они образуют не содержимое частиц и нуклонов, а 
– именно контурную «вионную» спирально-винтовую нить с разме-
ром 1,027*10ˉ17«м». Исходя из контурности («массы») вионов, полу-
чаемых расщеплением контурных (адронных) ядерных струн или 
ядерного контурного скрута (в узловой теории ядра) с их средним пре-
вышением контурности нуклонов в 100 раз структура вионов и «вион-
ной» нити обозначается потому в отличном от нуклонов виде. 
 
Это означает, что структура вионного канала в элементарном звене 
ядерной спирали, и структура всей ядерной спирали выражается 
также, как и нуклонная структура, но с выносом числа «10» (как также 
показателя полевого преобразования) из объёмного внутреннего вы-
ражения во внешнее обозначение: «(33*(4*7πи)3)/10». Это и говорит о 
проявлении уже массовой или гравитонной фазы нашего полевого 
пространства. Нуклоны же и глюоны находятся ещё в пред-массовом 
полевом пространстве (как и частотная реликтовая вода, и электриче-
ская структура). Этим ядерный контурный (мезонный или адронный) 
скрут, «рисующий» нуклоны и стягивающий ядерные узлы и проявля-
емый частицей «Хиггса», выражает собой уже не контурность, а - 
начальную или полевую вещественность, представляя собой тройное 
в третьей степени или «чисто» объёмное сопряжение электрической 
структуры с её увеличением его контурности в сто раз. Полевая веще-
ственность контурного ядерного скрута образует этим уже и массу 
ядра (как начальную именно массу). 
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Бозон Хиггса – единица ядерного контурного скрута. 

Т.о., можно сказать, что «бозон» Хиггса стандартной модели старой 
физики, хотя и выражает собой, как частица, образование уже веще-
ственной контурности, но без рассмотрения полевой структуры про-
странства и частиц, — это лишь констатация факта с выдумкой неко-
его «поля Хиггса», придающего массу частицам, но не объяснение 
сути явлений. Можно сказать, что глюоны, как глюонная «нить» ри-
суют структуру нуклонов, воспринимаемую кварками, а также - и 
структуру нейтронной узловой завязи из трёх нейтронов по узловой 
теории ядра, проявляемую мюонами, пионами и каонами. А контур-
ный ядерный скрут, включая в себя уже и глюонную «нить», стягивает 
и «рисует» структуру всего ядра. Вот потому в реальной стандартной 
модели (как модели не частиц, а модели ядерной полевой структуры) 
необходимо рассматривать в первую очередь не типы взаимодей-
ствий, а - значения структурных частот или частот объёмных полевых 
преобразований, составляющих структуру и контурного (адронного) 
ядерного скрута, и глюонной «нити» (вмещаемой им). При этом струк-
тура ядерного скрута, обозначая структуру ядра, зеркально-полевым 
переносом оформляет и структуру атомной оболочки ядра (в виде ор-
биталей) и затем - уже молекулярную структуру. Взаимодействия же 
частиц необходимо в этой связи рассматривать не между собой, а –с 
полевой и с молекулярной структурами. 
 
Т.о., можно сказать, что контурный (адронный) ядерный скрут или 
ядерная спираль, как ядерное проявление «п-п» перехода исходной 
магнитной частоты 106 «(πи/2: πи/√2: πи)/ (πи: πи/√2: πи/2)», подобен 
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структуре и органической ДНК (см. рис. ниже). Т.е. контурный ядер-
ный скрут также можно представить в виде тройного спирально-вин-
тового образования. Это переход нейтронного силового узла (узловой 
частотно-контурной завязи) в «глюонную нить» и её – в «вионную 
струну» (из W-Z бозонов и из частицы Хиггса) через септупольную 
срединную структуру нейтронов. И преобладающее преобразование 
исходной магнитной частоты начинается в таком порядке - с глюон-
ной струны контурного ядерного скрута, т.е. – с образования мезонной 
структурной частоты «1024» и дальнейшим её разложением через леп-
тонную структуру в нейтронной узловой завязи в электрическую 
«1012» и магнитную «106» также структурную частоту в «вионной 
струне», что и проявляется во времени жизни мюонов, пи-мезонов и 
каонов, а также - в магнитном квадрупольном моменте ядра. Подобно 
структуре винтовой спирали ДНК на рис. ниже ядерный контурный 
скрут, как гравитонная контурная нить, образована из закрученных 
вокруг друг друга (проявляя этим взаимно-оболочковое полевое дви-
жение) глюонной и вионной контурной нити, скреплённые лептонной 
или электрической, септупольной «7πи» структурой нуклона. На ри-
сунке слева лептонная септупольная структура в её плоском восприя-
тии представлена не семью, а шестью нитями. 
 

 

Поскольку срединное звено «п-п» перехода «πи/√2» выражает и поле-
вую структуру пространства, и спектр тонких ядерных структур, то 
свет на полевом уровне обозначает собой частотное состояние поле-
вой структуры, и только на уровне нашего вещества – движение фото-
нов. По этой причине интенсивность распространения света в полевой 
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физике различения и выражается в дух размерностях –частоты и ско-
рости, исходя из двух размерностей электрической и магнитной по-
стоянной величины. Преобладанием образования электрической 
структурной частоты в разложении частоты мезонной и постоянством 
«п-п» перехода объясняется неопределённость размера (размера полу-
вращения) электрона. Редуцированная или сокращённая до обозначе-
ния полного вращения «2πи» постоянная Планка в её контурном по-
нимании — это квадрат минимального расстояния полевых взаимо-
действий в числителе постоянной Зоммерфельда, подобной формуле 
Кулона. В частотном же (волновом) значении - это минимальный сфе-
рический период «Ts min», который ещё способен придавать гамма-лу-
чам вещественную скорость распространения света: 3*10-

13/ 2*1021 = 1,5 *10-34 «м*сек» =√2*ħ.    Т.е. это максимальное ограни-
чение вещественной или контурной скорости света, а потому обратное 
значение этой величины представляет собой, наоборот, максимально 
возможную волновую частоту распространения света - 6,67*10³³ 
1/сек.  Отсюда и минимальные ядерные размеры полевого полу-вра-
щения необходимы для образования ими через размер электритов 
«16*10–20 м.» больших ядерных частот таких полевых пульсаций в их 
контурном (внешне проявленном) виде. 
 
«Бозон» Хиггса, т.о. представляет собой элементарное звено контур-
ного ядерного скрута в узловом строении атомного ядра, как началь-
ная уже ощутимая вещественная контурность, составленная из неви-
димой частотно-контурной полевой структуры. Образуя контурный 
ядерный скрут, такая вещественная контурность оформляет рисунок 
ядра в начальную, ещё пульсирующую массу. Вещественная контур-
ность звена контурного ядерного скрута, являющегося и гравитонной 
контурной нитью, образована потому вокруг квадрупольной струк-
туры гравитона, образующей своим инверсионным (перпендикуляр-
ным к самому себе) движением поле силы тяжести планеты. А этим 
любое молекулярное вещество, как образованное из элементарного 
звена ядерного контурного скрута (из частицы Хиггса) одинаковым 
образом увлекается и в падение (в вакууме), и в орбитальное вращение 
вокруг планеты при выводе его на орбиту. И то, что структура ядер-
ного контурного (адронного) скрута (ядерной спирали) подобна спи-
рали ДНК, есть указанием на приоритет живой органической материи 
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во вселенной, на то, что неорганическая материя – это полевое отра-
жение органического живого вещества через её кристаллизацию в мо-
лекулярной структуре. 
 
3.11. Пространственное понятие спина и квантовые прин-

ципы 

Квантовый принцип запрета или исключения Паули оперирует поня-
тием спина элементарных частиц, образующих атомное ядро, и утвер-
ждает, что две и более тождественные частицы с полуцелым спином 
(например, электроны и другие фермионы) в отличие частиц с целым 
спином (например, фотонов и других бозонов) не могут одновременно 
находиться в одном и том же квантовом состоянии, «нагромождаясь» 
друг на друга. А как же быть с электронами в электрическом токе, где 
эти же частицы находятся как раз в плотном контакте? Отсюда прин-
цип Паули без применения полевой физики различения и различения 
понятия спина не только лишь констатирует факты, ничего не объяс-
няя, но и относится в реальности к электронной оболочке атома, а во-
все не к электронам и к другим фермионам. 
 

 
 
Принципом Паули якобы объясняется, почему материя, составленная 
из электронов, занимает исключительно свое место и не позволяет 
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другим материальным объектам проходить через себя, но в то же 
время позволяет проходить через себя световым фотонам и фотонам 
излучения. Но далеко не все вещества прозрачны для света и излуче-
ния, а другие бозоны, кроме фотонов (например, глюоны), наоборот, 
скрепляют ядерное вещество. Дело в том, что употребляемая кванто-
вая механика, как и вся нынешняя физика, исходит из парадигмы из-
начальности видимого вещества, а не полевой невидимой структуры 
пространства. И, хотя, квантовая физика оперирует невидимыми кате-
гориями вроде понятия «спина», но исходит не из различения про-
странственно-полевой поворотной структуры и её переходов, а из вол-
новых статистических функций, т.е. – из расчёта вероятностей пове-
дения частиц. Но в таком рассмотрении и происходит лишь констата-
ция фактов без их объяснения. Величина спина (согласно энциклопе-
дии) определяется моментом количества движения элементарной ча-
стицы, не связанным «с её перемещением, как целого отдельного об-
разования». 
 
Т.е. спином определяется не движение самой частицы (её контурности 
или того, что можно напрямую регистрировать), и не движение некоей 
пространственной среды вроде эфирного газа или неких струн, по-
скольку в этом случае обозначалось бы или движение частицы, как 
целого, или движение самой среды. Потому спин присущ не чему 
иному, как полевому пространству, будучи следствием его поворот-
ной пульсации, в которой и проявляется такое дискретное движение 
частицы, и сама частица, т.е. спин определяет структуру движения ча-
стицы за счёт движения полевой структуры пространства. Поскольку 
спин измеряется приведённой или редуцированной постоянной 
Планка, то есть отношением исходной постоянной Планка к полному 
вращению «2πи», то спин фотона, равный единице, по теории разли-
чения означает и его полное пространственное или частотное полевое 
вращение «2πи» в движении фотона. Это вращение в декартовой 
(трёхосной) системе координат идёт в виде двух одновременных полу-
вращений «πи» по двум осям, чем проявляется спиральное полевое 
вращение как бы вширь и в длину по одной оси от источника излуче-
ния. 
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Два полевых чередующихся полу-вращений (частотных и контурных 
согласно корпускулярно- волновому дуализму частиц), образует квад-
рупольное обозначение фотона в виде «4πи» (как двух окружностей, 
вложенных друг в друга). Это и выражает именно четырёхкомпонент-
ную волновую функцию вектора фотона. Единичный спин фотона – 
это спиральное вращение полевой структуры пространства, но как бы 
через стекло нашего мира (через нашу полевую фазу пространства), в 
котором полевое вращение получает контурность с определённым 
размером полу-вращения, обозначающим то, что называют «длиной» 
электромагнитной волны. Вот потому движение света, что и есть про-
явлением движения самой полевой структуры пространства, стано-
вится распространением фотонов только в среде (в полевой фазе) 
нашего мира. А вот единичный спин ядерных бозонов (глюонов и W 
и Z бозонов) по теории различения – это уже не пространственное, а 
объёмное полное вращение, складывающееся из 1/3 полного враще-
ния последовательно по трём осям. Т.е. контур полуокружности 
«πиR» частиц W и Z в их движении, как и фотона, также раскручива-
ется и опять скручивается, но уже - в виде винтового движения поле-
вой структуры пространства (только по оси), что проявляет контур-
ную (адронную) ядерную струну или ядерный контурный скрут (по-
добный винтовой спирали ДНК), но что также относится к полевой 
невидимой структуре пространства (см.32). 
 
Половинчатый спин электрона означает его петлеобразное или сину-
соидальное движение в виде полусферы. Частотная или простран-
ственная составляющая электрона симметрична его контурной полу-
сфере и заставляет двигаться последнюю. Поскольку полусфера в 
плоской проекции её движения проявляет полу-вращение «πи», то 
спин электрона и равен ½. Из-за проявления движущегося электрона 
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в виде двух полусфер у него и обозначается «верхний» и «нижний» 
спин. Интервал движения электрона, составленный из двух полусфер, 
имеющих, естественно, разное направление вращения, часто воспри-
нимается позитронием, что считают якобы системой из электрона и 
позитрона. Петлеобразное или синусоидальное движение электрона 
из двух полусфер означает, что он не имеет стабильный размер (раз-
мер вращения 2πиR), скручиваясь до размера электритов «16*10-20 м.» 
(по полевой физике различения), составляющих собою нуклоны и что 
принимается за элементарный заряд, и раскручиваясь да средней ве-
личины атома «4*10-10м.», как до минимального размера сферы элек-
трического тока. Петлеобразное движение означает полевое отраже-
ние полусферы электрона в виде взаимного вращения, чем и объясня-
ется квадратичное сопряжение размера свободного электрона до раз-
мера электрита (элементарного заряда). 
 
Движение полевой структуры пространства, перемещающей и одно-
временно проявляющей электрон, отражено и в полевом уравнении 
Шрёдингера, где поворот волновой функции на некую фазу тут же 
компенсируется или калибруется за счёт «внутреннего пространства». 
Поскольку электрон воспринимается не его связной или дискретной 
структурой «4*7πи/10» (см 2, стр. 152), исходящей из различения элек-
трической постоянной, а его структурой движения из двух полусфер, 
то и считается, что ему «приходится обернуться вокруг оси дважды, 
чтобы занять прежнее положение». Но занятие прежнего положения 
вовсе не означает, что у электрона и других фермионов «волновые 
функции асимметричные», как утверждается в неверном понимании 
принципа Паули. Потому принцип Паули описывает не поведение 
электронов, а структур электронной оболочки атомного ядра из орби-
талей. А орбитали согласно узловой теории атомного ядра (в теории 
различения) – это полевое отражение ядерной структуры за счёт дис-
кретной или неподвижной (связной) электронной структуры. Отсюда 
на атомных орбиталях – вовсе не свободные электроны и не элек-
триты, а электрическое полевое отражение ядерных протонов, по-
скольку орбитальный спектр - это негатив спектра атомного ядра. 
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В отсутствии реального понимания спина частиц утверждается и то, 
что спин композитных частиц или нуклонов - сумма спинов частиц, из 
которых они состоят. Но простое сложение ½ спина электронов никак 
не может дать опять ½ спина нуклонов. Нуклоны – это объёмное или 
в третьей степени сопряжение трёх электронов по трём полевым осям. 
А потому их половинчатый спин обозначает образование их объёма 
контурными и частотными полу-вращениями их структуры в виде 
контурных и частотных торо-видных образующих, поскольку частот-
ное полу-вращение проявляет полевую структуру пространства. 
 
Проявление связной или дискретной структуры электрона «4*7πи/10», 
закреплённой в атомном ядре (в виде электритов) и в электрическом 
токе, как и связная структура остальных частиц, определяется в тео-
рии различения пространственно-полевым (п-п) переходом исходной 
магнитной частоты 106 «(πи/2: πи/√2: πи)/ (πи: πи/√2: πи/2)» на основе 
различения числителя постоянной тонких ядерных структур 
Зоммерфельда и постоянной Козырева (см. 7, стр. 44, 87) Это образо-
вание контурных (проявленных) и частотных образующих частиц 
вследствие поворотного перехода между основными полевыми фа-
зами пространства к нашей видимой полевой фазе. Такой переход про-
исходит поворотом по трём декартовым осям одновременно, т.е. – в 
виде поворота по четвёртой оси «п-п» перехода «πи/√2». В нашем 
«трёхосном» мире (теория различения рассматривает не застывшую 
мерность, а осевое, подвижное содержание пространства, как полевой 
структуры) четвёртая ось сливается по оси, всегда перпендикулярной 
к наблюдателю. Вот потому исходная полевая фаза пространства (вос-
принимаемая «тёмной» энергией) и полевые подфазы нашего про-
странства (воспринимаемые «параллельными» мирами) остаются нам 
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невидимыми и не воспринимаемыми. Для нашего восприятия – это всё 
вакуум. 
 
Вот потому нельзя (по крайней мере, пока) обнаружить и гравитоны 
(частицы частотной или полевой воды по теории различения), хотя его 
квадрупольный полевой размер легко определяется из формулы обо-
ротного маятника и световой длительности (см. 2, стр. 126). «Поворот-
ность» полевого пространства обозначает и квантовый принцип не-
определённости, поскольку определение координаты и импульса ча-
стицы проходит в двух перпендикулярных друг плоскостях или по 
двум перпендикулярным осям по отношению к наблюдателю. Полу-
чается, что для прохождения сквозь стены и другие препятствия 
нашего мира необходимо, чтобы полевая магнитная оболочка вокруг 
объекта повернулась по четвёртой оси (совмещающей одновременное 
вращение по трём декартовым осям). Именно так проходил Иисус 
Христос сквозь толпу фарисеев, окруживших его, согласно Еванге-
лию. Поворот по четвёртой полевой оси заменяет контурную образу-
ющую полевой сферы на обратную к ней и перпендикулярную ей ча-
стотную образующую. А этим образуется антигравитация, чем и поль-
зовался Христос при хождении по воде. 
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