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В обобщенной (негамильтоновой) механике найдены новые уравнения, опи-
сывающие физические явления. Рассмотрены системы многомерных ли-
нейных дифференциальных уравнений, возникающие из естественных усло-
вий на 8- и 16-мерные многообразия над неассоциативными моноидами. 
Сформулировано несколько теорем и предположений о структуре и общих 
свойствах интегрируемых негамильтоновых систем вихревого гидродинами-
ческого типа. Скорость распространения гравитации u = 7.9904.1017 см/c. Ско-
рость распространения состояния инерции приблизительно v = 4.8875.1035 см/c. 
Масса – очередной флогистон позитивистской физики. Обнаружено несколько 
листов гравитации. 

 
I. ФИЗИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Определение 1. Мультипликативной квази-
группой называется объект Q = {M, S, P}, где M 
– множество, S – сигнатура, операция умножения 
в которой неассоциативна, Р – правила вывода 
(включающие аксиоматику). Q имеет единицу и 
обратный элемент.  

Пример 1: Березниковская квазигруппа B 
([2], см. список литературы в Части 2). 

Определение 2. Квазимоноидом называется 
объект Q = {M, S, P}, где S не содержит опера-
ции деления (нет обратного элемента). 

Постулат 1: Объект Q ≡ Q(F) = Q ⊗ F, где F 
– множество непрерывных функций, является 
математической основой соответствующей фи-
зической теории Ф ≡ Ф(Q). 

Постулат 2: Действие системы операторов G 
над Q генерирует систему уравнений движения и 
состояний физики Ф ≡ Ф(G, Q).  

Постулат 3: Существует отображение ϕ: GQ 
→ Ф(Rn), где n = dim Q.  

В общем виде модель физики Ф = {Q, G, I}, 
где I – система интерпретации, включающая со-
держательное обоснование, и М – предметное 
множество. В случае D ⊂ G, где D – множество 
дифференциальных операторов, получим под-
множество дифференциальных моделей физики 
Фd  ⊂ Ф. 

Ближайшим к ассоциативным алгебрам объ-
ектом Q является альтернативная алгебра октав 
О. Она нормирована и над полем Р действитель-
ных чисел R образует октетное пространство О, 
над которым действует G, включающая множе-
ство дифференцируемых функций Fd ⊂ F и диф-
ференциальных операторов D.  

Пример 2. Пусть U = nn nUj∑ =

7

0
, где jn  – 

единицы алгебры октав, Un – n-я переменная на 
множестве дифференцируемых реальных функ-

ций от вещественных компонент zn октетной пе-
ременной z = z0 + j1z1 + … + j7z7, zn ∈ R. Выраже-
ние U = uT + ix + jy + kz + m’(αH + ipx + jpy + 
kpz)E, где u – константа размерности (характер-
ная скорость, u = c – постоянная Лобачевского), 
T = T(t, x, y, z, px, py, pz) – физическая длитель-
ность, или провремя, t – параметрическое (евкли-
дово) время, x, y, z – параметрические простран-
ственные координаты (материальной точки), m’ – 
константа связи между кватернионами раз-
мерности кг/c, α – постоянная размерности, H = 
H(t, x, y, z, px, py, pz) – энергия (функция Гамиль-
тона), px, py, pz – импульсные координаты (ма-
териальной точки), а единицы jn переобозначены 
согласно законам умножения в О, называется 
предметным термом. Выражение, представ-
ляющее собой обобщение дифференциального 
оператора Гамильтона ∇ на восемь целочислен-
ных измерений, Û = ∂/u∂t + i∂/∂x + j∂/∂y + k∂/∂z 
+ m’(β Н€  + i∂/∂px + j∂/∂py + k∂/∂pz)E, где β – кон-
станта размерности, Н€  – оператор, аналогичный 
гамильтониану (в квантовой механике), – назы-
вается операторным термом октетной физики. 
Произведение образующих: ÛU называется 
ядром октетной физики. 

Тогда для U / I имеет место: 
Основная теорема: Статичность гиперсферы 

U 2 = R 2  в пространстве О  является условием 
существования уравнений движения в R8 . 

Действительно, 
dz
d

UU = (
dz
d

U)U + U(
dz
d

U) 

= 0, и ввиду альтернативности умножения отсю-

да следует: U
dz
d

U = 0. Умножая последнее 

уравнение слева на U и сокращая на R 2, придем к 

равенству: 
dz
d

U = 0. Полученные восемь урав-
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нений после сокращения гиперкомплексных 
единиц – вещественные: одно уравнение – для 
провремени Т, три уравнения – для компонент 
радиуса-вектора, одно уравнение – для энергии и 
три уравнения – для компонент импульса (см. 
ниже). Тем самым произведено конкретное ото-
бражение ϕ: D ⊗ O(F) → Ф(R8). 

Приложения и следствия теоремы – в [1 – 5], 
см. список литературы в Части 2. 

Следствие 1: В О основная теорема является 
обобщением классического принципа наимень-
шего действия (см. в [1]); в общем случае усло-

вие 
dz
d

U = 0 может включать ортогональные к 

подпространствам О \ Zn террасы по условию 
{∂/∂zn , ∂ 2/∂zn

2} = 0 и седловые точки. 
Общая теорема: Экстремум функционала 

f(U) = a0 + k
k kUa∑∞

=1
в области О ⊆ О, где k ∈ N, 

ak, a0, U ∈ O, указывает на условия существова-
ния неисчислимого множества физических все-
ленных, основной закон движения в которых оп-
ределяется обобщенным принципом экстремаль-

ного действия: 0)(
=

dz
Udf

. Действительно, по-

лучаем =
dz

Udf )(
 p

q

q

p
pq

q U
dz
dUUa∑ ∑∞

=

−

=
−−

1

1

0
1 , 

откуда, поскольку аq произвольны и U ≠ 0, сле-

дует 0=⊗U
dz
d

, где оператор 

dz
d

≡
n

n n z
j

∂
∂∑ =

7

0
. 

Основная теорема является частным случаем 
общей теоремы, справедливой для неассоциа-
тивных функций. 

Вывод о многолистности Фd (О) получен в 
[2]. 

Вывод о существовании неисчислимого 
множества физических вселенных равносилен 
выводу о самоограниченности численных мето-
дов вообще и геометрических методов в частно-
сти (вырождение физической картины мира по 
f(U) неустранимо в рамках количественных под-
ходов – это «прообраз» калибровочных условий). 

Экстремум (плюс седловые точки и террасы) 
функционала f(U) означает устойчивость поло-
жения альтернативного наблюдателя U 2 относи-
тельно «внешнего» U > R и «внутреннего» U 
< R миров (гиперкомплексных миров). 

В «предельной» геометрии выявляется огра-
ниченность Эрлангенской программы геометри-
зации физики. Содержательные основания и ак-
сиоматика октетной физики О ≡ Фd(O) из класса 
Фd(Q) для линейных дифференциальных опера-

торов 1-го порядка рассмотрены в [1, 3, 4, 13]. 
Таблица умножения биоктетной алгебры 2O, яв-
ляющейся квазимоноидом, приведена в [3]. Би-
октетная механика представлена в [4]. Таким об-
разом, предложен метод дедуктивного по-
строения физических теорий. 

Физика называется черно-белой, если она 
строится на основе моделирования физического 
пространства-времени геометрией Минковского 
или римановым пространством (2 единицы ком-
мутативного и ассоциативного поля комплекс-
ных чисел: 1 и i). 

Физика называется цветной, если она стро-
ится на основе моделирования физического про-
странства-времени октетным пространством, 
другими квазигруппами и/или квазимоноидами 
размерности dim > 8 (8 и более единиц неассо-
циативных тел). 

Обобщенной механикой называется значе-
ние ядра системной физики в точке экстремума: 

0=⊗U
dz
d

, где z и U – предметные термы, 

включающие обобщенные механические коор-
динаты (аргументы: время, пространственные и 
импульсные координаты, энергия, координаты 
момента импульса и момента силы и т.д.). 

1.1. ОКТЕТНАЯ ФИЗИКА 
Запишем систему дифференциальных урав-

нений октетной физики (1994, см. [3, 13]):  
∂T/∂t – div A – ĤH/(mu2)2 – divp P = 0, 
∂A/∂t + crot A + u2grad T + ĤP/(mu)2 – urotp P 

– gradp H = 0, 
∂H/∂t – u2div P + µ2ĤT + (m’u)2divp  A = 0, 
∂P/∂t – urot P + grad H – µ2ĤA/u2 – m’2urotp 

A + zgradp T = 0,                                                   (1) 
где t – параметрическое время, вводимое ап-

риорно; Т – генератор физической длительности, 
провремя; А – вектор физических координат; Р – 
вектор физического импульса; Н – функция, по-
добная гамильтоновой; Ĥ – аналог гамильтониа-
на; u – характерная скорость (при u = с – первая 
постоянная Лобачевского); µ = m’/m; z = (m’u)2 ; 
m’ – новая константа размерности кг/с; m – масса 
тела (системы тел); gradp, rotp, divp – операторы 
по импульсным координатам. 

Аналогично строится октетная электродина-
мика с отличным от нуля зарядом магнитного 
монополя [3]. 

Элементарный интервал в случае изменения 
(измерения) отсчетов времени в О имеет вид: 

222
0 1 wfvdtdt −−−= ,                        (2) 

где константы размерности для краткости 
опущены, v – относительная скорость систем от-
счета S и S’, f – сила (плотность силы), дейст-
вующая на систему (в системе) S, w – мощность 
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(плотность мощности), выделяемая (поглощае-
мая) в системе (системой) S. Отсюда вытекает, 
что время и пространство зависят не только от 
относительной скорости движения систем отсче-
та S и S', но и от процессов энергообмена и сило-
вого взаимодействия между телами, состав-
ляющими эти системы отсчета (систему S). 

Ввиду абсолютности силовых характеристик 
реального физического движения и сил инерции 
в формулах преобразований элементарного ин-
тервала ds ∈ O снимается скоростной реляти-
визм СТО. Численные решения системы (1) при 
некоторых условиях на Т и 

ΩA = {x, y, z}, P ={px, py, pz}, H =
m2

2p
+ U + 

bT, Ĥ = – ∆
m2

2h
+ U+ bT,                                        (3) 

где h  – постоянная Планка, ∆ – оператор 
Лапласа, U – силовая функция (принимаем U = – 
α/r, а в общем случае при сохранении вида пер-
вых слагаемых в Н и Ĥ функция U – восьмая не-
известная функция в системе (1)), b – числовой 
коэффициент, приводят к множеству новых эф-
фектов.  

Решение (1) для звездного шара ([5] и см. 
ниже) привело к теоретическому обнаружению 
двух новых характерных скоростей: u = 
7.9904.1017 см/c – определена из условия одно-
значности в узле графа состояний, отвечает гра-
витационному взаимодействию; v = 4.8875.1035 
см/c – определена непосредственно из топологии 
решений, отвечает генерации инертной массы и 
пространственных отношений. 

Логические возможности существования та-
хионов рассмотрел Ю.Б. Молчанов [7]. Другие 
результаты: 1) эффект «тюльпан» [3] как альтер-
натива бесконечному гравитационному коллап-
су; 2) обнаружение нестандартной памяти про-
странственной субстанции, отличной от памяти 
инерции [3]; 3) обнаружение гипермасштабных 
пульсаций Метагалактики и ее автосолитонной 
структуры [2]; 4) теоретическое обнаружение 
ядра электрона [2]; 5) объяснение феномена 
квантовых неопределенностей квантовой меха-
ники (см. [1 – 3]); 6) эффект обтекания энергети-
ческого центра может быть исследован в Космо-
се (искривление лучей света Солнцем) и, воз-
можно, использован для защиты от ударов быст-
рых механических объектов. 

Положим в системе уравнений октетной фи-
зики (1) постоянную m’ = 0 и перейдем от векто-
ров физических протяженности А и импульса Р к 
обобщенным координатам классической механи-
ки: xs, ps, где s = 1, 2, 3. Тогда получим систему 
уравнений пост’октетной механики (о решени-
ях и расширении формализма см. [14, 15], Часть 

(2): 
∂T/∂t = ĤH / m2u4 + 6, 
dr/dt = gradp H – Ĥp / m2u2 – u2grad T , 
∂H/∂t = 0, 
dp/dt = – grad H.                                           (3’) 
Если рассматривать (3’) на многообразии Т ≡ 

0, то при условиях Ω получим квазиоктетную 
механику (о решениях и расширении формализма 
см. [14, 15], Часть 2): 

ĤH  = – 6 m2u4, 
dr/dt  = gradp H – Ĥp / m2u2, 
∂H/∂t = 0, 
dp/dt = – grad H                                            (3”) 
где u – характерная для конкретной задачи 

скорость, m – масса тела. 
Октетная физика содержит тела многих из-

вестных теорий, среди которых классическая ме-
ханика в формулировке Гамильтона – при А, Р 
из (3), Т = 0, µ ≡ 0, u → ∞: 

dr/dt = gradp H, 
dp/dt = – grad H                                              (4) 
а также СТО (лоренц-инвариантность явля-

ется частным случаем преобразований в октет-
ном пространстве), равновесная термодинамика 
моногенной системы [2], электродинамика Мак-
свелла [3], классическая квантовая механика [3]. 
Она переходит в формализмы этих и многих дру-
гих новых теорий в предельных переходах, но не 
сводится к их простому объединению. Решения 
(3’), (3”) указывают на эфемерность флогистона 
массы в некоторых взаимодействиях. 

1.2. БИОКТЕТНАЯ МЕХАНИКА 
Использование алгебры 2О дает возможность 

моменты импульсов и сил рассматривать в еди-
ном подходе с обобщенными координатами ок-
тетной физики в варианте Ω. Это приводит к 
системе в работе [4], посвященной исследованию 
гравитации. 

Выпишем уравнений биоктетной механики в 
соответствии с формализмом [6]:  

∂T/∂t = ĤH + M€ M + F€F  + ς, 
dr/dt = (gradpH –Ĥp)+(gradmM –М€ m) + (gradf 

F – F€ f) – grad T, 
∂H/∂t = – ( M€ F – F€M) + ĤT, 
dp/dt = –(gradH –Ĥr) +(gradmF – F€m) 

+(gradfM – M€ f) – gradp T, 
∂M/∂t = – ( F€H – ĤF) –  M€ T, 
dm/dt = –(gradM – M€ r) –(gradpF – F€p) 

+(gradfH – Ĥf) – gradm T, 
∂F/∂t = (ĤM – M€ H) – F€T, 
df/dt = – (gradF – F€r) +(gradpM – M€ р) 

+(gradmH – Ĥm) – gradf T,                                     (5) 
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где М = {M, mx, my, mz} – 4-вектор M-
момента импульса; F = {F, fx, fy, fz} – 4-вектор F-
момента силы; gradю – оператор градиента по 

величине ю; Ю€ – оператор компоненты Ю в Ю, ς 
= 12 – показатель (синергетической) необрати-
мости провремени Т (см. [9]). Mасса m, констан-
ты размерности и связи, среди которых могут 
быть постоянная Лобачевского с при u = c, по-
стоянная октетной физики m', характерные рас-
стояние r0 и скорость v0, для краткости опущены. 
Остальные величины известны по уравнениям 
октетной физики. 

Коэффициенты у операторов и функций в 
системе (5): 

Т – u,                ∂/∂t – 1/u, 
Ĥ – m’/m2u3,      H – 1/m’u,      gradp – m’,   p – 

1/m’,  
M€ – m’/m2u3r0

2,  M – 1/m’ur0
2, gradm – m’r0, m 

– 1/m’r0, 
F€– m’/m2u3v0

2,   F – 1/m’uv0
2,  gradf – m’v0,  f – 

1/m’v0,                                                                    (6) 
где r0, v0 – новые константы процессов. По 

смыслу задач возможны замены констант:  v0 ⇒ 
r0ω0, v0 ⇒ r0 / t0. 

Результат исследований системы уравнений 
(5): пробное тело устремляется в сторону, проти-
воположную направлению силы гравитаци-
онного притяжения – при определенных соотно-
шениях момента импульса, момента силы и час-
тоты их прецессии [4]. 

 
II. ОКТЕТНАЯ МЕХАНИКА В АСТРОФИЗИ-

КЕ И КОСМОЛОГИИ 
2.1. НЕГАМИЛЬТОНОВА МЕХАНИКА 
Рассмотрим частный случай постгамильто-

новой механики (определение в [13]). Из систе-
мы (3) в [3] при условиях для нерелятивистской 
по первому уравнению системы (4) в [3] и Т = 

Т(t, x, y, z, px, py, pz), H =
и

m2

2p
 – 

r

ѓї
+ h(t), где α = 

GmгпMга, G – гравитационная постоянная, mгп – 
гравитационная пассивная масса, Mга – гравита-
ционная активная масса, h(t) – зависимость от 
параметрического времени t, следующая как из 
симметрии Т и потенциала U = βr –n в Н, так и из 
симметрии Т и ε в предметном терме (добавка 
h(t) ~ bT), а также при условиях (*), см. выше: 
gradp H « Ĥp/mи

2u2, grad H « µ2 Ĥr/u2 – 
придем к системе уравнений: 

dr/dt = – Ĥp/mи
2u2 – u2grad C, 

∂h/∂t = – µ2Ĥ(C + ςt), 
dp/dt = µ2Ĥr/u2 – (m’u)2gradp C,                     (1) 
где µ = m΄/mи, m΄ – константа октетной физи-

ки размерности кг/c, mи – инертная масса проб-
ного тела, число ς = 6 – показатель асимметрии 
провремени Т (и р(T), f(T)) относительно отра-
жения t → – t (этого нет в классической механике 
ввиду T ≡ 0 и, далее, равенств p = mv и f = 
md 2r/dt 2; в ней нет также асимметрии относи-
тельно отражения координат, т.е. классическая 
механика Р-четна, Т-четна и РТ-четна, если век-
торы p, v, f расположены в том же координат-
ном пространстве, что и вектор r), u – константа 
нормировки размерности м/c, см. [3], С = С(x, y, 
z, px, py, pz) – постоянная интегрирования по t 
первого уравнения системы (4) в [3]. 

Примем Ĥ = – (h2/2mи)∆ – α/r + h(t), где ∆ – 
оператор Лапласа, r – расстояние между центра-
ми (точечных) масс, 2πh – постоянная Планка. 
Если функция С состоит из линейной по коорди-
натам и гармонической частей, то h(t) = hoexp[– 
µ2(Ct + 3t2)] + α/r, где ho > 0 – постоянная интег-
рирования (в первом приближении h(t) = α/r + 
ho(1 – µ2Ct)). Подставив h(t) в уравнения (1), по-
лучим систему: 

dr/dt = – phoexp[– µ2(Ct + 3t2)]  / mи
2u2 – 

u2grad C, 
dp/dt = rµ2hoexp[– µ2(Ct + 3t2)]/u2 – 

(m’u)2gradp C.                                                        (1’) 
При t → ∞ первые члены справа исчезают, и 

система приобретает вид: 
dr/dt = – u2grad C, 
dp/dt = – (m’u)2gradp C.                                  (2) 
При t = 0 система имеет вид: 
dr/dt = – pho / mи

2u2 – u2grad C, 
dp/dt = rµ2ho/u2 – (m’u)2gradp C,                    (3) 
откуда при С ≡ 0 и р/mи = dr/dt получаем: ho 

~ – mи u2 (или ho  ~ mиu2, см. ниже). 
Из (2, 3) видно, что той феноменологической 

«гравитации», которую ввел в физику Ньютон, 
как и любой другой «гравитации», от момента 
рождения и до заката физической вселенной, во-
обще говоря, нет. Кроме того, при t ≈ 0, t ≈ ∞, а 
также в микро- и мегамире механика кардиналь-
но отличается от механики Гамильтона. То есть 
физический мир не ограничивается классиче-
скими механиками, включая электромагнитизи-
рованную механику Эйнштейна (СТО) и кванто-
вую механику. В сущности, механики (2) и (3) – 
принципиально новые теории. 

Условия (*) могут выполняться в атто- и 
микромире, когда mи ~ 0, а также в масштабах 
Метагалактики, когда инертная масса объекта 
(звезды) много меньше массы Метагалактики. 
Поэтому можно принять, что первые члены 
справа в (1’) и (3) отвечают генерации материи и 
энергии (при соответствующих переменных в (2, 
3) стоят символы t = ∞  , t = 0 ): 

dr/dt = – pho /mи
2u2, 
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dp/dt = rµ2ho/u2,                                              (4) 
а вторые – генерации пространства и движе-

ния (см. (2)). 
Отсюда следует, что генерация материи и 

энергии описывается гармонической функцией с 
частотой ω = hom’/mи

2u2  (в общем случае: ωn = 
nω). Это значит, что все волновые явления в фи-
зической вселенной в интервале существования 0 
< t < ∞ являются отражением ее состояния на 
границах бытия, определенного принятием по-
стулата октетного пространства, т.е. их причина 
– в физике следующей октавы. Кроме того, т.к. 
генерация «данной в ощущениях» материи имеет 
волновой характер, то и разновидность гравита-
ции, возникающая при нарушении условий (*), – 
явление гармоническое. Данный вывод подтвер-
ждается на опыте – в обнаруживаемой структуре 
Метагалактики [2], в которой превалируют вихри 
и соответствующие движения. 

Поиски состояний Метагалактики (а тем бо-
лее Вселенной) с помощью «уравнения Шредин-
гера для Вселенной» лишены физического смыс-
ла и глубоко метафизичны. 

Механика Гамильтона является своеобраз-
ным «зеркальным» отражением механики, вы-
полнимой в моменты t ≈ 0, t ≈ ∞, т.е. механики 
скрытой материи и энергии на ее «границах про-
явления». В макромире обычная механика в из-
вестных пределах точности остается приемле-
мой. 

Вид функции h(t) указывает на то, что рож-
дение материи экспоненциально замедляется. В 
области v ⊆ V3 перехода механики (1) в механику 
Гамильтона, как это следует из сравнения соот-
ветствующих систем уравнений, m’2 ≈ – αmи/rv

3, 
где rv ∈ v. Отсюда вытекает, что если v сущест-
вует и mи = mгп , то mи < 0 и в приближении 
закона тяготения Ньютона физический смысл 
постоянной m’ состоит в рассеянии «момента 
импульса» rvumи с «интенсивностью» 
4π φ /u, гдеφ  = – α/rv

 , через сферу радиуса rv , 
а также то, что в наших предположениях  

С ≈ rp)/mиu2.                                                   (5) 
«Рассеяние момента количества движения»: 

по размерности действие совпадает с моментом 
импульса. Экстремум действия в лагранжевой 
формулировке механики дает уравнения движе-
ния. Выражение 4πr2m’ тоже размерности дейст-
вия, но определяет генерацию массы  в объеме 
шара радиуса r и истечение ее в единицу време-
ни. Этот поток массы существует в октетном 
пространстве и определяется его структурой. За-
пись уравнений движения и состояний в форме 
dU/dz = 0 определяет экстремальные условия 
процесса генерации массы и энергии, потока ло-

кальных времен {τ}, пространств Vr и Vp (в об-
щем случае совокупность условий в формуле 
dU/dz = 0 может включать «горизонтальные» 
террасы). В этом состоит смысл обобщения 
принципа наименьшего действия Гамильтона – 
Остроградского. 

Отрицательность инертной массы на границе 
v (и «чуть далее», вглубь материи) при u > с оз-
начает, что явление «инертная масса» обеспечи-
вается тахионами (отрицательным давлением). 
Но в «релятивистском» определении тахионов 
«мнимая» единица, возникающая при нормиров-
ке на постоянную Лобачевского, такая что ii = – 
1, отлична от всех единиц алгебры октав. При 
этом надо иметь в виду поведение радиальной 
части «классической» волновой функции сво-
бодной частицы (или помещенной в центрально-
симметричное поле, в частности, кулоновского 
типа) вблизи начала координат: в «центре» час-
тицы ее, частицы, нет. То же относится к ядрам 
звезд. Существует трехмерный кратер с двумя 
брустверами: ближний к центру «экранирует» 
область с mи < 0, а положение второго бруствера 
определяет динамику отпочкования материи от 
области ее рождения (решения см. в [5, 10]). В 
теориях ХХ века эти «внутренности» бесструк-
турны. Исключение составляет теория элемен-
тарных частиц, базирующаяся на опытах по рас-
сеянию частиц друг на друге. Эта «теория внут-
ренностей» в силу своего назначения вынуждена 
заниматься исследованием областей r ≤  10–14 м 
(для звезд, соответственно, r ≤  102 м). Из [2] 
следует, что типичные размеры неоднородностей 
в Метагалактике образуют логарифмический 
ряд. Внутри «средней» звезды характерные раз-
меры суть 102 ÷ 103 м (гребень первого брустве-
ра, порядок гравитационного радиуса rg), 106 ÷ 
107 м («математическое ожидание» положения 
гребня второго бруствера, субпланета, «прощу-
пываемая» благодаря тонкой настройке парамет-
ров довольно грубых полуклассических систем 
уравнений (5) и (6) в [3, 5]) и 1010 ÷ 1011 м (опти-
ческая поверхность светила). Для построения 
более точной картины рождения планет нужно, 
однако, решать системы полных (аксиально 
симметричных) уравнений, а тем более – не ог-
раничиваться приближением (*). 

Рассеяние материи (массы и энергии веще-
ства и полей с характерными скоростями с < u) 
порождает гравитацию, а провремя Т = С(x, y, z, 
px, py, pz) + ςt по отношению к гравитации явля-
ется первичной сущностью. Вместе с тем гео-
метрически величина m’ связывает физическое 
пространство-время и энергию-импульс в одно 
(октетное) пространство, т.е. определяется его 
структурой. 

Если проявленный конденсат материи в мак-
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ромире при малых скоростях, силах и мощности 
«управляется» механикой Гамильтона, то нега-
мильтоново рождение материи «из ничего» и 
уже проявленной материей в локальных областях 
v ⊆ V3 по сценарию h(t) создает экспоненциаль-
ный «пузырь» по измерениям x, y, z, px, py, pz  (ср. 
с рядом чисел Фибоначчи, в пределе переходя-
щим в экспоненту). Это выясняется без привле-
чения механики Гамильтона уже при анализе 
вклада функции С(x, y, z, px, py, pz), определенной 
по (5), в системе отсчета наблюдателя (r = 0, p = 
0): 

dr’/dt = – p’/mи,   dp’/dt = – µ2mиr’,              (6) 
откуда r’ = r’oe±Ωt, p’ = p’oe±Ωt, где Ω = 

m’/mи. Так как скорости галактик растут по 
закону v ≈ Hr, где Н – постоянная Хаббла 
(А.Сэндидж, 1968 г.: Н ≈ 75.3 ± 17 км / (с Мпс)), 
то m’/mи ≈ 2.43.10–18 /c – это темп приращения 
массы на единицу проявленной массы в v ⊆ V3 (в 
масштабах Метагалактики). В пределах справед-
ливости равенства kmи = mг , принимая k = 1, по-
лучим там в v’ ⊆  v, где употребима местная 
ньютоновская аппроксимация U = – α/r, что m’ ≈ 
(mи/r)3/2 G , см. выше, и G ≈ 6,….10–11 Н 
м2/кг2. То есть все ранние выводы о массе и раз-
мерах Метагалактики были получены в рамках 
локальных законов тяготения, приближенно вы-
полняемых в макромире (ОТО также может быть 
сведена к постньютонову приближению). 

Гравитацию бессмысленно рассматривать 
вне материи, т.е. при тождественно равном нулю 
втором кватернионе октетного пространства (в 
ОТО – при «отрыве» псевдотензора плотности 
энергии-импульса гравитационного поля tik от Rik 
, т.е. от метрического тензора gik; «устранение» 
псевдотензорности tik достигается, по существу, 
за счет его «подавления» тензором Тik в сумме Тik 
+ tik). 

Отрыв фундаментальной структуры октетно-
го пространства от имманентной ей «гравита-
ции» в моменты времени t > 0 означал бы отказ 
от идеи развития материального мира и возврат к 
лапласовскому детерминизму – на качественно 
новом уровне. И в космологии нельзя рассматри-
вать факт расширения пространства вне факта 
рождения «данной в ощущениях» материи «из 
ничего», т.е. из других, скрытых ее форм. 

То, что ныне принимается за гравитацию, 
отсутствует «внутри» элементарных частиц и 
внутри (в керне) звезд, что указывает на внешнее 
давление тахионной жидкости в пространстве с 
вихревыми источниками (для двумерного про-
странства ТФКП исследование проведено в [8]; в 
случае движения пробных тел вблизи источника 
массы их траектории огибают центр «тяготения» 
согласно решениям [3], что указывает на «грави-
тационные эффекты» в октетном пространстве, 
структурированном системами уравнений (2), см. 
с. 88 в [3], и их кольцами, см. с. 49 в [2]). 

В общем случае провремя Т должно содер-
жать аксиальные члены (в форме «следов» от 
них – псевдоскаляров). В области v при t ≈ 0 вто-
рые члены справа системы (3) дают асимметрич-
ный вклад в скорости и силы, если C ↔ rot G1  
и/или C ↔ rotp G2 . Если C ↔ rot G1 , то первое 
уравнение при отражении координат «замедляет-
ся», а второе «усиливается» (по-видимому, пер-
вопричиной барионной асимметрии Метагалак-
тики является асимметричный механизм генера-
ции материи, а аннигиляция барионов В и анти-
барионов В*, если она имела или имеет место, и 
«случайный барионный остаток» dB << B – его 
следствия).  

Если в С – следы аксиальных членов (в ок-
тетном пространстве О – вихреисточники, С ↔ 
rot G), то провремя определяет асимметрию ле-
вого и правого – в микромире и Метагалактике. 

Перспективы экстенсивного развития теории 
(1), как и подхода в целом: 1) вариация условий 
(*) и потенциальной функции U; 2) решения на 
втором и последующих шагах рекуррентных 
формул; 3) учет члена ĤН/mи

2u4 в первом урав-
нении системы (3) в [3]; 4) численные решения 
полной системы уравнений расширенным мето-
дом Рунге – Кутта; 5) общее решение полной 
системы уравнений (без специального «кванто-
вания»); 6) использование более общих опера-
торных схем; 7) использование моделей арифме-
тики для микромира; 8) расширение метода гео-
метризации с пространств целочисленных изме-
рений на пространства фрактальной размерно-
сти. 
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