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1. Вступление (о названии) 
В истории физики от Аристотеля [1] 

до наших дней использовались многочис-
ленные названия физических теорий, сре-
ди которых встречаются лаконичные (ди-
намика, оптика…), составные (термоди-
намика, гидродинамика, электродинами-
ка…), феноменологические (молекулярная 
физика, атомная физика…), многослов-
ные (специальная теория относительно-
сти, релятивистская теория гравита-
ции…), но при внимательном рассмотре-
нии каждого из названий мы вынуждены 
признать, что все названия являются фе-
номенологическими, так как имеют своим 
предметом один или комплекс определен-
ных, специально выделенных феноменов 
природы: взаимодействие тел, течение 
жидкостей или газов, тяготение… 

Одновременно с исследованиями во 
всех областях многочисленных феномено-
логических теорий на протяжении всей 
истории физики учёные каждый раз убеж-
дались, что в действительности ПРИРОДА 
едина, но многообразна в проявлениях ча-
стных своих свойств… 

Этим обстоятельством и объясняет-
ся стремление физиков с эпохи А. Эйн-
штейна создать единую теорию поля 
(ЕТП), в которой бы объединялись законы 
электродинамики и тяготения, механики 
и оптики…[1], [2]. 

Такую теорию следовало бы назвать 
теорией единого поля (ТЕП), но историче-
ски физика уже накопила знания о свойст-
вах и законах многочисленных феноменов, 
которые мы называем полями электриче-
ским, магнитным, гравитационным..., по-
этому название «ТЕП» приведёт к недора-
зумениям, вызывая ассоциацию ещё об 
одном физическом поле…[2], [3]. Вместе с 
тем, преследуя цель изучить единые, са-
мые общие законы и свойства материаль-
ной природы, атрибутами (неотъемлимыми 
свойствами) которой являются простран-
ство и время, можно в соответствии с тра-
дицией использования древнегреческих 

терминов назвать этот подход стереохро-
нодинамикой (СХД). 

2. Происхождение проблемы 
26 мая 1917 года Нобелевский лау-

реат, организатор и председатель Сольве-
евских Конгрессов физиков Г. А. Лоренц 
по просьбе профессора Лейденского Уни-
верситета П. Эренфеста представил на за-
седании Амстедамской Академии доклад 
П. Эренфеста «Каким образом в фунда-
ментальных законах физики проявляется 
то, что пространство имеет три измере-
ния?», в котором П. Эренфест выразил ве-
ковечную мечту мыслителей о ясном 
представлении себе всех свойств нашего 
мира [4]. Действительно, задолго до И. Р. 
Пригожина [5] специалисты из различных 
отраслей знания заподозрили существова-
ние различных размерностей в мирах раз-
личной природы: биологи и историки, гео-
логи и химики, математики и философы с 
изумлением наблюдали такое поведение 
своих объектов, словно эти объекты нахо-
дились в пространствах различных раз-
мерностей. Яркие примеры, иллюстри-
рующие этот феномен, можно привести из 
области физики ядерных сил, поведение 
которых резко отличается от поведения 
всех других сил в Природе, а фрактальная 
геометрия природы Р. Мандельброта [6] 
наглядно показала объективность такого 
феномена - зависимость размерности про-
странства от природы процессов. Совер-
шенно ясно, что с целью исследования 
этой проблемы прежде всего необходимо 
обратиться к тем фундаментальным кате-
гориям, которые характеризуются размер-
ностью. Как известно, современная топо-
логия широко применяет эту величину – 
размерность для своих категорий множе-
ства и многообразия, пространства и кон-
тинуума, являющихся основными предме-
тами топологических исследований. 

3. Естественные модели содержания 
категорий топологии 

Привлекая знания не только тополо-
гии, но и естественных наук, здесь с учё-
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том корневых смысловых значений слов 
приходится отметить всего ПЯТЬ уровней 

иерархии категорий [7]: 

 
I. Континуумы  (множеств). 
II. Множества  (многообразий). 
III. Многообразия (пространств). 
IV. Пространства (миров конкретной природы). 
V. Миры  (взаимодействий конкретной природы). 
 
Особенности этапов эволюции самоорганизующихся систем позволяют нам обо-

значить эти этапы соответствующими названиями как этапы S – образного закона эволю-
ции систем (ПЯТЬ этапов): 

 
1. самозарождение системы 
2. самостановление _ « _ 
3. самоутверждение _ « _ 
4. самосовершенствование _ « _ 
5. самовырождение _ » _ 
 
Из последнего нашего вывода об 

эволюции систем приходится отметить 
корреляцию иерархии систем и этапов их 
S – образного закона эволюции, то есть 
соответствующее усложнение системы с 
достижением определенного этапа разви-
тия. Другими словами, более совершенная 

система является более сложной, включает 
в себя больше подсистем, или каждая над-
система является более развитой по отно-
шению своих подсистем. Таким образом, 
отмечая иерархию миров по степени их 
развития можно отметить следующие сту-
пени эволюции природы движения: 

 
1. Физические миры. 
2. Химические миры. 
3. Биологические миры. 
4. Психические миры. 
5. Социальные миры. 
 
При этом периодичность свойств 

материальных объектов (частиц, атомов, 
молекул, кристаллов, растений, животных, 
социумов…) порождается очередным рас-
пространением аналогий форм связей на 
всех ступенях иерархии. Законы - выраже-
ния связей, сохраняясь по форме, напол-
няются в каждой ступени своим конкрет-
ным (физическим, химическим, биологи-
ческим, психологическим, социологиче-
ским) содержанием. В связи с отмеченным 
обстоятельством вполне понятна гносео-
логическая причина значительных затруд-
нений в систематике различных научных 
дисциплин, которые мы выше заметили, 
например, в химии (Закон Д, И. Менделее-
ва), в биологии (систематика биологиче-

ских видов) и т.п. Поэтому представляется 
целесообразным здесь ввести определен-
ность при указании заданного уровня ие-
рархии, например, арабской нумерацией со 
скобками, латинским алфавитом, грече-
ским алфавитом и т.п. Из всего обилия 
возможных вариантов, принципиально 
равноправных на применение, исходя из 
практического удобства использования 
шрифтов и символов условимся латин-
скую нумерацию (I, II, III, IV, V) оставить 
за начальным уровнем иерархии, тогда 
арабская нумерация может применяться 
для очередного уровня иерархии с указа-
нием степени, соответствующей порядку 
иерархической ступени, традиционно сте-
пень = 1 указывать не будем: 
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1.Физические миры: 
12 Частицы 

22 Кластеры 
32 Ядра 

42 Атомы 
52 Тела 

 
Примечательным примером перио-

дизации миров является известная перио-
дическая таблица химических элементов 
Д. И. Менделеева, которая первоначально 
была им исполнена в виде ПЯТИ перио-
дов. Проведенные в течение XX века раз-
личные модификации и усовершенствова-
ния этой таблицы на основе продолжаю-
щихся новых и новейших достижений 
атомной физики не могут быть приняты 
безупречными и окончательными, так как, 
например, до сих пор не выявлены четкие 
границы между последовательно запол-

няющимися электронами энергетическими 
уровнями, как это мы видели выше на 
примере плотности вещества в атоме. Но 
иерархии химических веществ, изученных 
за много веков, позволяют нам довольно 
определенно отметить именно ПЯТЬ 
уровней их иерархии, продолжение кото-
рой для всех миров приводит к периодиче-
ской системе миров: 

Например, категорию ЧЕЛОВЕК 
РАЗУМНЫЙ в этой нумерации можно 
обозначить, опуская промежуточные сту-
пени, так: 

 
V.Миры: 
31. Биологические миры: 

52. Животные: 
53. Млекопитающие: 

54 .Приматы: 
55 .Человек, то есть: (V-31-52-53-54 -55) 

 
Невольно на себя обращает внима-

ние обозначение человека ПЯТОЙ ступе-
нью иерархии в биологических мирах – 
возможно, человек разумный действитель-
но является венцом природы, а не просто 
так нами принято из наших амбиций? 

4. Естественные модели размеров 
и размерностей в категориях топологии 

С естественнонаучной точки зрения 
[8] определения размерностей Xdim , 
IndX и indX  в сущности сводятся к 
следующим выражениям, придерживаясь 
терминологии и символики первоисточни-
ков: 

1. Малая индуктивная размерность 
indX  пространства Х равна n, если у ка-
ждой точки х есть сколь угодно малые ок-
рестности, границы которых имеют раз-
мерность n-1 (в смысле ind ). Размерность 
пустого множества ind Ǿ = 0. 

2. Большая индуктивная размер-
ность IndX  пространства Х равна n, если 
для любых его двух не пересекающихся 

множеств найдётся n-1- мерное замкнутое 
множество, разделяющее их. Также Ind  
Ǿ=0. 

3. Размерность Xdim  пространст-
ва Х, определяемая с помощью покрытий 
пространства Х, равна n, если минималь-
ная кратность сколь угодно малых покры-
тий пространства Х равна n+1. 

Таким образом, ни одно из этих ут-
верждений, справедливых по существу 
нахождения величины размерности соот-
ветствующих пространств, не может 
являться определением размерности в ло-
гическом смысле, так как логически стро-
гое определение категории, как это мы уже 
видели на примере определений категорий 
топологии [7] континуума, множества, 
многообразия, пространства, требует под-
ведения определяемой категории под бо-
лее широкое понятие, такую категорию, 
которая является более общей по отноше-
нию к определяемой, отличающейся от 
боле общего своими частными особенно-
стями. В приведенных выше топологиче-
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ских определениях размерности указыва-
ется на принадлежность этой категории к 
числу, но не указывается нигде на особен-

ности этого числа от других чисел, не яв-
ляющихся размерностью (числом линий, 
поверхностей, точек…). 

 
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МИРОВ 
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Так как в работе [8] мы обнаружили, 
что переходя от уровня к уровню (от вида 
к виду) иерархии движений, в каждом ми-
ре взаимодействие сводится к изменению 
величины некоторого параметра (расстоя-
ния, размера, количества, величины…), то 
есть: взаимодействие = движение = изме-
нение качества = изменение величины не-
которого параметра, то наш вывод, что 
изменение размерности - суть изменение 

количества независимых свойств системы 
(изменение качества системы) означает 
определение размерности как числа неза-
висимых свойств системы, которыми в ча-
стном и самом абстрактном случае могут 
служить в простейшем геометрическом 
смысле пространственные направления - 
оси координат, как это представляется на 
рис. 1 и рис. 2: 

  
Рис. 1       Рис. 2 

 
Так как размерность является чис-

лом независимых свойств, то в случаях 
гомогенных миров, когда все направления 
изотропны, можно за координаты прини-
мать геометрические направления под 90О, 
то есть применить ортогональную систему 

координат, так как 090cos =o
, а 

190sin =o
, позволяя проекциям осей 

друг на друга превращаться в 0, то есть 
обеспечивать «независимость». Именно 
этот смысл - независимость – несёт на себе 
наше изображение на рис.1 и рис.2 допол-
нительного свойства по оси под 90о к за-
данному направлению уже известного 
свойства (длины, ширины…) 

В случаях гетерогенных миров, ко-
гда направления анизотропны, такие усло-
вия «независимости» обеспечить невоз-
можно, поэтому и условия «ортогонально-
сти» теряют своё значение, в этих мирах 
координаты по своему происхождению, по 
своей природе, «по определению» незави-
симы. Например, TVP ,,  - в законах га-
зового состояния и т.п. А в общем смысле 
могут быть любые, принимаемые за неза-
висимые параметры, как это мы полагаем, 

например, в функциональных пространст-
вах (PVT закон состояния газов) и т.п., где 
при углубленном подходе можно показать 
взаимную зависимость избранных базис-
ных осей–параметров…(вспомним из пре-
дисловия в работе [1]:  
 

( )oo tl ϕ=  (1). 

 
В качестве наглядной иллюстрации изло-
женных суждений воспользуемся нашим 
примером на рис. 3 изменения размерно-
стей из работы [5]: 

1. К 1-мерной линии (метр) добавля-
ем новое направление – образуется дву-
мерная плоскость (м2) 

2. К 2-мерной плоскости (м2) добав-
ляем новое направление – образуется 
трёхмерный объём (м3) 

3. К 3-мерному объёму (м3) добавля-
ем новое направление-свойство – давление 
(Па) – образуется функциональное про-
странство - изотермический процесс по 
закону Бойля - Мариотта. 

4. К 3-мерному объёму (м3) добавля-
ем новое направление – температуру (оК) - 
образуется функциональное пространство - 
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изобарический процесс по закону Гей-
Люссака. 

5. К трёхмерному объёму (м3) до-
бавляем два новых направления – темпе-
ратуру (оК) и давление (Па) – образуется 
функциональное пространство – процесс 
по закону Клайперона-Клаузиуса-
Менделеева. Перечисление подобных при-
меров можно продолжать неопределенно 
долго, но уже из сказанного можно вполне 
обоснованно заключить, что всякий раз 
увеличение размерности путём добавления 
нового независимого направления приво-
дит к образованию нового качественного 
состояния системы – функциональному 
пространству, характеризуемому новой ве-
личиной, выраженной в соответствующих 
новых единицах измерения! 
 

 
Рис. 3 (Рис. 8 по [8]) 

 
Так как единицы измерения длины - 

одномерной категории не могут быть ис-
пользованы для измерения площади по-
верхности – двумерной категории, тре-
бующей новых единиц измерения - единиц 
площади, которые не могут применяться в 
трёхмерной категории - объёмных телах и 
т.д., то мы вправе представить себе, что 
все возможные единицы измерения, как 

проявления свойств соответствующих ка-
тегорий являются атрибутом своих катего-
рий, существуют, то есть содержатся в са-
мом понятии категории: способность дли-
ны иметь определенную величину в соот-
ветствующих единицах длины, способ-
ность площади поверхности иметь опреде-
ленную величину в единицах площади, 
способность объёма тела иметь опреде-
ленную величину в единицах объёма и 
т.д., и т.п. 
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