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On the basis of discrete of primary matter being in the detailed  equilibrium with a microwave  base-
line  space radiation (МКFI), the model of the flat heated part of Universe is created, formed from surrounding
it cold of primary matter, in that forming and co-operation of elementary particles, atoms and space educations,
is described by identical  processes.
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Введение
Под термином Вселенная понимается система мироздания, т.е. совокупность всех

существующих в природе телесных миров. Какова сущность Вселенной, имела ли она на-
чало или нет, подвержена гибели или нет? Эти вопросы, сформулированные еще в глубо-
кой древности,  остаются актуальными и в наше время.

В философии древних египтян утверждалось, что «началом всего является вещест-
во» [1]. Современная теоретическая физика началом всего признает энергию, которая по-
рождает вещество и образуется из вещества в процессах аннигиляции элементарных час-
тиц, химических, ядерных и термоядерных реакциях. В соответствии с признанной сегодня
теорией горячей Вселенной, ее рождение произошло ~18 млрд. лет назад из энергии сингу-
лярности, не имеющей размеров, и не содержащей вещество, но имеющей начальную тем-
пературу Т > 1028 К [2]. Из этой же теории следует, что наша Вселенная подвержена гибели,
однако каким образом она произойдет, в настоящее время не установлено, т.к. имеющиеся
экспериментальные данные и результаты наблюдений не могут однозначно утверждать,
сколлапсирует наша Вселенная обратно в сингулярность или развалится в процессе беско-
нечного расширения Вселенной.

В 1956 г. Г. Гамов предсказал, что в процессе расширения горячей Вселенной обра-
зуется низкотемпературное космическое (реликтовое) излучение, с температурой Т ≈ 10 К,
обусловленное охлаждением первоначального горячего излучения. В 1965 г. А. Пензиас и
Р. Вильсон обнаружили изотропное микроволновое фоновое космическое излучение
(МКФИ), которое соответствовало по температуре реликтовому излучению, предсказанно-
му Г. Гамовым и, тем самым, подтверждалась справедливость теории горячей Вселенной.
Количество фотонов этого излучения в нашей части Вселенной , тогда как

количество барионов , т.е. . При энергии МКФИ эрг

плотность массы ее излучения
. (1)

Это много меньше плотности массы барионного вещества
, где – масса протона. Таким образом, релик-

товое излучение не может быть в равновесии с барионами (в основном с протонами) при Т
≈ 3 К [3]. Из теории горячей Вселенной следует, что при возникновении крупномасштаб-
ных космических структур образуются флуктуации плотности плазмы, которые должны
сопровождаться флуктуациями реликтового излучения. Результаты тщательных наблюде-
ний показывают отсутствие таких флуктуаций. Это свидетельствует о том, что МКФИ не
является реликтовым излучением.
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Другим фундаментальным подтверждением теории горячей Вселенной принято
считать красное смещение спектров далеких галактик в сторону длинных волн, которое
связывается с движением источника излучения от наблюдателя («разбегание галактик») и
объясняется эффектом Доплера. При этом длина волны излучения в системе наблюдателя

, по сравнению с длиной волны в спектрах излучения далеких галактик (  возрас-
тает на величину

. (2)

В спектрах  галактик зарегистрировано максимально значение Zc ≈ 3, в спектрах
квазаров Zc ≈ 4,5. Для реликтового излучения Zc ≈ 1500 [4]. Объяснение такой величины
Zc для реликтового излучения не имеется. Однако наиболее серьезные  проблемы  в теории
горячей Вселенной связаны с процессами формирования и эволюции сингулярности при
1013 К ≤ Т ≤ 1028 К. В пользу теории горячей Вселенной свидетельствует огромное количе-
ство публикаций, однако, как отмечают Я.Б. Зельдович и И.Д. Новиков «проблему сингу-
лярности можно решить, только отказавшись от нее» [5].

Постановка задачи
В настоящей работе в качестве альтернативы теории горячей Вселенной рассматри-

вается модель стационарной Вселенной, основанной на дискретной первоматерии. Как пи-
сал Эпикур в письме Геродоту, «какова Вселенная теперь, такова она вечна была и вечно
будет, потому что изменяться ей не во что, – ибо кроме Вселенной нет ничего, что могло
бы войти в нее, внеся изменения» [1]. В 1948 г. Хойлом, а также Бонди и Голдом была
предложена и развита теория стационарной Вселенной (СВ) [5]. В этой теории Вселенная
прозрачна для радиоволн, вплоть до очень большого красного смещения. Однако попытки
Хойла и Норлика в 1963 г. в рамках теории СВ объяснить образование МКФИ с температу-
рой Т ≈ 3 К наличием конденсированного твердого водорода, не выдержала критики и тео-
рия СВ была отвергнута.

Основной материал исследований и результаты
Известно [4], что МКФИ является тепловым, чернотельным равновесным излучени-

ем. Если принять, что оно возникает в условиях детального равновесия с некоторым дис-
кретным веществом, состоящим из частиц массой  кинетическая энергия которых

 соответствует их тепловой  и излучательной энергиям, то величина массы

этих частиц будет определяться выражением:
. (3)

При температуре T = 2,7 К, длине волны λ = 1/300 м, масса ma = 1,4·10-39 кг. Количе-
ство этих частиц Na должно соответствовать количеству фотонов МКФИ, т.е.

Плотность массы вещества состоящей из частиц массы ma будет определять-
ся  выражением:

= · -36г·5·102см-3=7·10-34 г/см3. (4)
Из сопоставления (1) и (4) следует, что при Т = 3 К, величина плотности массы ве-

щества соответствует плотности массы МКФИ, т.е. = ργ.
Т.к. МКФИ является изотропным излучением, то находящееся в равновесии с ним

вещество также является изотропным. Это вещество, состоящее из частиц (атомлевов) с
минимальной массой вещества ma, создает во Вселенной дискретную среду (первомате-
рию) [6], соответствующую понятию абсолютного покоя, относительно которой переме-
щаются космические тела. В соответствии с эффектом Доплера фотоны, распространяю-
щиеся навстречу движущемуся телу, принимаются на этом движущемся теле, как имеющие
более высокую энергию, чем фотоны, догоняющие это тело. В настоящее время твердо ус-
тановлено, что при движении Солнечной системы  в направлении на созвездие Льва, изме-
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ряемая температура МКФИ на 3,5·10-3 К превышает ее среднее значение, а в противопо-
ложном направлении (на созвездие Водолея) настолько же ниже среднего значения.

Следовательно, Солнце (вместе с Землей) движется относительно МКФИ со скоро-
стью около 400 км/с в направлении к созвездию Льва. Учет скорости движения Солнца во-
круг центра Галактики позволяет определить скорость движения Галактики относительно
МКФИ. Она составляет примерно 600 км/с [3]. Существуют также методики определения
скорости «богатых скоплений галактик» относительно МКФИ. Таким образом, в пустоте
Вселенной имеется дискретная среда из вещества, соответствующая понятию абсолютного
покоя, и применение представлений специальной теории относительности к процессам во
Вселенной не имеют смысла, т.к. принцип относительности в ней является излишним.

Принято рассматривать пять уровней иерархии вещества во Вселенной: первый –
уровень стабильных элементарных частиц, второй – уровень атомов, третий – макроскопи-
ческих тел, четвертый – звезд, пятый – галактик. В [6] введен нулевой уровень иерархии
Вселенной, содержащий первоматерию в пустоте. Первоматерия является дискретной суб-
станцией (веществом), состоящей из идентичных, неделимых, вечных, простых элементар-
ных частиц – атомлевов, каждый из которых перемещается в пустоте. Пустота – непрерыв-
ная субстанция (антивещество, антиматерия), имеющая абсолютный покой, т.е. не способ-
ная к перемещению. При формировании телесных образований каждого из последующих
уровней Вселенной используются в качестве строительного материала и среды взаимодей-
ствия частицы и тела предыдущих уровней. Распад и преобразование вещества каждого
уровня осуществляется на телесные объекты предыдущих уровней и заканчивается образо-
ванием атомлевов. Это обуславливает обобщенное рассмотрение Вселенной как единого
природного организма.

А. Пуанкаре писал [7] «всякое обобщение до известной степени предполагает веру в
единство и простоту природы. Допущение единства не представляет затруднений… По-
этому мы должны задавать вопрос не о том, едина ли природа, а о том, каким образом она
едина… Простота – единственная почва, на которой может быть воздвигнуто здание наших
обобщений… Многие знают, что последних элементов вещей нельзя достигнуть, но когда
мы придем к этим последним элементам, мы опять найдем величественную простоту не-
бесной механики». Т.к. мы подошли к последним элементам вещей, т.е. к дискретной пер-
воматерии, состоящей из атомлевов, масса (ma = 1,4·10-36г) и объем (Va = 10-60 см3) которых
существенно меньше, а плотность вещества (ρа ≈ 1025 г/см3) существенно больше, чем у
всех элементарных частиц [8], то перед нами действительно открывается «величественная
простота» Вселенной. Отношение массы элементарной частицы к массе атомлева (ma) по-
зволяет определить количество атомлевов в этой частице [8], а отношение объема V этой
частицы к количеству в ней атомлевов Na, позволяет оценить длину свободного пробега lа,
температуру Та и скорость перемещения va  атомлевов в соответствующих элементарных
частицах на основе выражений: kT,    (табл. 1).

Таблица 1.

№
п/п Частица V

(см3)
Na

(см-3)

lа
(см) Та

(К)
va

(м/с)

1 Протон 10-39 1,4·1012 1,1·10-17 2,4·10-16 2,7
2 Электрон 10-48 8·108 1,1·10-16 3,0·10-18 3·10-1

3 Нейтрино 2,16·10-55 6·104 1,5·10-20 1,9·10-19 7,5·10-2

Таким образом, атомлевы, содержащие минимальную массу вещества, имеющие
минимальный объем и максимальную плотность вещества являются идентичными, неде-
лимыми, абсолютно плотными, вечными частицами, из которых состоят все телесные обра-
зования Вселенной и в которые эти образования распадаются. Единство природы на разных
уровнях иерархии Вселенной наблюдается как в процессах формирования, так и в процес-
сах взаимодействия частиц и телесных образований.
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Взаимодействие атомлевов между собой, на нулевом уровне, ограничивается только
абсолютно упругими соударениями. Т.к. атомлевы – нерассекаемые частицы, то частиц
меньшей массы, чем атомлевы, быть не может. Следовательно, масса атомлева может слу-
жить абсолютной единицей массы вещества. Плотность вещества атомлева ρа ≈ 1025 г/см3

[8] соответствует максимальной плотности вещества во Вселенной. Любые, созданные на
основе атомлевов сложные частицы или тела всегда будут иметь плотность, меньше плот-
ности атомлевов, т.к. они содержат пустоту между атомлевами, соединение (слипание) ко-
торых между собой невозможно, в связи с их абсолютной плотностью. Все сложные части-
цы и тела не являются вечными и рано или поздно они распадаются на атомлевы.

Масса атомлевов величина постоянная, неизменная, и поэтому изменение их энер-
гии осуществляется только за счет изменения скорости, которая при равноускоренном пе-
ремещении vгде a – ускорение, l – длина свободного пробега между соударениями. Уско-
рение a при соударении атомлевов, имеющих максимальную плотность, является величи-
ной постоянной, поэтому изменение скорости и энергии атомлевов связаны с изменением
l, которая зависит от концентрации атомлевов в данном месте пространства.

Из наблюдений линий поглощения молекул межзвездной среды в спектрах горячих
звезд следует, что основной вклад в плотность энергии МКФИ  дает непрерывный спектр в
диапазоне длин волн от 0,6 мм до 6 мм с максимумом при температуре Т = 2,7 К [2]. В этом
диапазоне длин волн температура МКФИ изменяется от 67,5 К до 0,675 К, скорость пере-
мещения атомлевов от 1,3·109 м/с до 1,3·108 м/с и длина их свободного пробега от  27 мм до
0,27 мм. В максимуме МКФИ (при Т = 2,7 К) скорость перемещения атомлевов составляет
v = 2,43·108 м/с, а длина свободного пробега l = 1 мм.

При отсутствии эффекта «разбегания галактик» длина волны МКФИ, излучаемая
первоматерией, находящейся вблизи далеких галактик, соответствует длине волны этого
излучения, принимаемой наблюдателем на Земле (λ0). Как следует из экспериментальных
данных, максимальная длина волны этого излучения в 1500 раз больше, чем длина волны
МКФИ в близко расположенных к нам галактиках (λе), т.е. λ0 ≈ 1500 λе. При температуре Т
= 2,7 К величина λе ≈ 0,3 мм и, соответственно, λ0 ≈ 45 см. Первоматерия с длиной волны λ0
имеет температуру Т = 1,8·10-6 К, длину свободного пробега атомлевов l = 0,66·10-6 мм,
скорость которых v = 2·105 м/с.

При этом концентрация атомлевов вблизи далеких галактик равна 7,5·106см-3, плот-
ность массы первоматерии при этом составляет 7,8·10-30 г/см3, что превышает критическую
плотность вещества во Вселенной ρс = 4,7·10-30 г/см3 [2]. Высокая плотность первоматерии в
этой части Вселенной обусловлена низкой концентрацией космических тел, тогда как в
центральной части нашей Вселенной высокая концентрация этих тел способствует низкой
плотности первоматерии, в связи с тем, что большое количество атомлевов первоматерии
использовано на формирование космических тел.

За периферийной частью нашей Вселенной космические образования не наблюда-
ются. В рамках теории горячей Вселенной это связывают с тем, что свет от расположенных
там космических образований не доходит до нас, т.к., чем дальше эти образования, тем они
быстрее перемещаются от нас со скоростями близкими к скорости света. Если красное
смещение спектров МКФИ, галактик и квазаров в периферийной части нашей Вселенной
связано с пониженной температурой первоматерии, то отсутствие излучения космических
объектов за периферийной областью,  обусловлено отсутствием самих космических объек-
тов, которые не могут быть сформированы в связи с еще более низкими там температурами
первоматерии.

Наличие холодной, плотной первоматерии вокруг нашей нагретой части Вселенной,
свидетельствует, по-видимому, о том, что она образовалась не из горячей сингулярности, а
из холодной первоматерии. В этом случае отпадает необходимость в обосновании сингу-
лярности с температурой Т > 1028 К, эффектов преобразовании энергии в вещество, антима-
терии, аннигилирующей с материей,  и в других подобных эффектах, т.к. количества  веще-
ства и энергии в холодной первоматерии, занимающей ранее объем нашей Вселенной, бо-
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лее, чем достаточны для формирования всех  телесных тел, находящихся в  современной
нагретой части нашей Вселенной.

Наличие холодной первоматерии вокруг нагретой части Вселенной создают не-
сколько вариантов ее эволюционного развития: дальнейшего расширения нагретой части,
постепенное ее замораживание и стационарное состояние. Реализация последнего варианта
основана на возможности формирования между нагретой и холодной частями Вселенной
эффективной теплоизоляции. Такую теплоизоляцию имеют стабильные элементарные час-
тицы (электроны, протоны), содержащие холодное ядро, вокруг которого последовательно
расположены внешняя оболочка, пограничный слой и шуба с концентрацией атомлевов,
уменьшающейся в направлении от ядра. Аналогичная теплоизоляция может исключить пе-
ренос тепла и холода между нагретой частью Вселенной и окружающей ее холодной пер-
воматерией. При этом природа теплоизоляции одинаковая как в микро-, так и в мегамире, и
стационарная нагретая часть Вселенной, в окружающей холодной первоматерии, имеет
длительность жизни близкую к жизни стабильных элементарных частиц.

Атомлевы, расположенные в холодной части Вселенной, совершают только колеба-
тельные движения. В связи с высокой концентрацией длина их свободного пробега состав-
ляет доли нанометров. В такой среде за счет флуктуации, может возникнуть локальная об-
ласть с длиной свободного пробега атомлевов, достаточной для зарождения и развития
вихря, в центре которого формируются элементарные частицы: электроны или протоны.
Для формирования электрона достаточно ~109, а протона ~1012 атомлевов [6]. Т.к. в холод-
ной первоматерии минимальная длина свободного пробега l = 0,66·10-6 мм, то объем, зани-
маемый атомлевом, с учетом длины его пробега l составляет V ≈ 1·10-15 см3 и, стало быть, в
1 см3 содержится ~1015 атомлевов.

Следовательно, для формирования в холодной первоматерии электрона достаточно
атомлевов, содержащихся в объеме 10-3 мм3, а протона – в объеме 1 мм3. Образовавшаяся
частица вместе со своей шубой провоцирует формирование вихря, вращающегося в проти-
воположном направлении, но в той же плоскости. На первых стадиях формирования эле-
ментарных частиц в плотной среде атомлевов образуются как электроны, так и протоны.
Различие их масс и объемов обусловлено различием условий формирования. В дальнейшем
процесс образования таких частиц принимает характер цепной реакции. Таким образом, на
начальных стадиях осуществляется формирование из холодной первоматерии плоской, на-
гретой части Вселенной. При этих процессах соблюдаются законы сохранения вещества,
сохранения и рассеяния энергии, взаимодействия между частицами и телами, находящими-
ся в среде.

Большая концентрация атомлевов в холодной первоматерии способствует формиро-
ванию элементарных частиц, размеры шуб которых меньше, чем у частиц, образующихся
сегодня в центральных частях нашей нагретой Вселенной. Это способствует формирова-
нию теплоизоляционного слоя между нагретой и холодной частями Вселенной.

В связи с низкой концентрацией атомлевов формирование стабильных элементар-
ных частиц в нагретой части Вселенной осуществляется только в реакциях типа γ + X + N
ma → X + e- + e+  [8]. Механизм формирования электрона и позитрона по этой реакции
включает: передачу энергии γ-кванта материнской частице X, увеличение ее поступатель-
ного и вращательного движения, формирование из атомлевов, окружающих Х частицу, как
минимум двух вихрей, вращающихся в противоположных направлениях вокруг своих осей,
образование в вихрях стабильных зародышей элементарных частиц и блоков из атомлевов,
формирование сердцевины и внешней оболочки рожденных элементарных частиц и, в за-
вершении, пограничного слоя и шубы из атомлевов вокруг этих частиц.

В каждой рожденной паре одна из частиц является устойчивой, стабильной, она
вращается вокруг своей оси в том же направлении, что и материнская частица Х. Вторая
частица этой пары является менее устойчивой, она вращается в направлении, противопо-
ложном вращению материнской частицы. Отличие свойств этих частиц обусловлено раз-
ницей условий в их зарождении и формировании: устойчивые частицы в начальной стадии
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формируются в вихре из плотных потоков атомлевов, принадлежащих частично погранич-
ным и внутренним слоям  шуб материнских частиц, тогда как формирование неустойчивых
частиц в начальной стадии, происходит в вихрях с существенно меньшей плотностью по-
тока атомлевов, принадлежащих в основном к внешним слоям шубы и к атомлевам  перво-
материи, окружающим шубу материнской частицы. Поэтому позитроны, антипротоны и
другие античастицы имеют меньшую плотность вещества и являются нестабильными. Од-
нако, античастицы, как и стабильные элементарные частицы, формируются в вихрях из
атомлевов первоматерии, а не из антиматерии.

Элементарные частицы в среде первоматерии осуществляют взаимодействия между
собой, когда они находятся на расстоянии меньшем, чем сумма радиусов шуб этих частиц.
В соответствии с законом Бернулли между ними возникают силы отталкивания, если эти
частицы вращаются в одном направлении (например, два электрона) или возникают силы
притяжения, если частицы вращаются вокруг своих осей в противоположных направлени-
ях. Явления притяжения и отталкивания не являются свойствами частиц, а являются харак-
теристикой процесса их взаимодействия, которое зависит от расстояния между частицами.
Так, например,  протон и электрон, расположенные друг от друга на расстоянии примерно
1,2·10-15 м,  образуют нейтрон, а при расстоянии между ними ~ 10-10 м – образуют атом во-
дорода.

Формирование нейтрона происходит,  когда электрон приближается к протону на
минимальное расстояние,  ближе которого он находиться не может, т.к. силы притяжения
на малых расстояниях заменяются силами отталкивания, возникающими из-за сил трения в
слое атомлевов, расположенном между протоном и электроном [9]. Т.к. сформировавшийся
нейтрон имеет полный момент импульса, направленный в сторону, противоположную
вращению протона, то он может приблизиться к протону на расстоянии, соизмеримым с
его размером ~10-13 см, образуя дейтрон.

Сложные элементарные частицы имеют шубы из атомлевов, величина которых за-
висит от плотности частиц. Так, например, протон с плотностью ρ ~1015 г/см3, линейным
размером ~10-13 см имеет размер шубы ~ 10-8 см, т.е. его шуба в 105 раз больше линейного
размера протона; электрон с плотностью вещества ρ ~1020 г/см3 имеет шубу в 103 раз боль-
шую, чем его линейный размер, составляющий ~10-16 см; нейтрино, с плотностью ρ ~1023

г/см3 имеет минимальную шубу, т.к. ее плотность в ~102 раз меньше плотности атом-
левов [8].

Космические тела также находятся в среде дискретной первоматерии и имеют шубы
из атомлевов, размеры которых зависят от плотности вещества в этих телах и определяют
процессы взаимодействия между телами, таким  же образом, как в мире элементарных час-
тиц. В табл. 2 приведены некоторые параметры Солнца, а также оценки этих параметров
для нейтронной звезды и черной дыры, имеющих массу Солнца М = 2·1033 г.

Таблица 2.

№
п
/
п

Космические
тела

Масса части-
цы: атомлевов
- ma,, нейтро-

нов-mn,
(г)

Число
частиц,

(шт.)

Объ-
ем

час-
тиц
(см3)

Плот-
ность

тел
(г/см3)

Объем
тел

(км3)

Ради-
ус

тел
(км)

Размер
шуб
(км)

1 Солнце ma,=1,4·10-36 1,4·1069 10-57 1,4 3,44·1017 7·105 1,5·1010

2 Нейтронная
звезда mn=1,675·10-24 1,25·105

7 10-39 3,3·1015 6·102 8 ~103

3 Черная дыра ma,=1,4·10-36 1,4·1069 10-57 1,4·1020 1,4·10-2 5·10-2 ~0,5

В соответствии с концепцией, выдвинутой Кантом и Лапласом, для объяснения
происхождения Солнечной системы, и развитой Джинсом в применении к звездам и звезд-
ным системам, формирование небесных тел является результатом конденсации диффузной
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материи (космического газа или пыли), т.е. эволюция космической материи идет в направ-
лении от менее плотных ее состояний к более плотным. Однако эта концепция не может
объяснить существование расширяющихся и распадающихся группировок звезд, формиро-
вание звезд в тех областях галактики, где очень мало диффузной материи, а также наблю-
даемые в мире галактик нестационарные явления. В этой связи имеет место противопо-
ложная концепция, утверждающая, что формирование и развитие космических объектов
идет в направлении от более плотных состояний материи к менее плотным. В соответствии
с этой концепцией совместное возникновение звездных ассоциаций и диффузной материи
происходит из массивных тел, которые называются протозвездами.

Образование протозвезд осуществляется в центрах (ядрах) галактик, звездных скоп-
лений и ассоциаций звезд в процессах формирования и эволюции  вихрей. Наличие вихря
позволяет собрать в его центральной части большое количество вещества и в нем сформи-
ровать ядро с высокой плотностью. Так в центрах галактик в основном образуются кваза-
ры, а в звездных скоплениях  и ассоциациях – нейтронные звезды и черные дыры, парамет-
ры которых представлены в табл. 2.

Формирование плотных космических образований начинается вблизи оси вращения
вихря, где кинетическая энергия частиц имеет минимальную величину. Частицы и тела,
расположенные на некотором расстоянии от оси вращения, имеют более высокое значение
кинетической энергии и в процессе соударения они утрамбовывают частицы, расположен-
ные близко к оси вращения. Этот  механизм позволяет получать ядра с высокой плотно-
стью не только из атомов, но и из элементарных частиц, уменьшая количество пустоты, как
между атомами, так и между элементарными частицами, находящимися близко к оси вра-
щения вихря. Т.к. галактики содержат звездные скопления и ассоциации звезд, которые об-
разуют свои вихри, формирующие ядра с высокой плотностью, то центральная часть галак-
тики, кроме протозвезды в центре, может содержать вблизи центра галактики протозвезды,
сформированные в звездных скоплениях и ассоциациях.

С увеличением линейного размера ядра объемная плотность формируемого в нем
вещества начинает уменьшаться. Это приводит к  образованию в ядре червоточин, полос-
тей, в которых атомлевы могут приобретать достаточно большую длину свободного пробе-
га, а стало быть, и энергию достаточную, чтобы поток атомлевов начал испускаться в ло-
кальном месте ядра. Истечение потока атомлевов  из вещества с плотностью ρ ~1015 г/см3 в
среду галактики с плотностью ρ ~10-24 г/см3 приводит к увеличению длины свободного
пробега  атомлева более чем в 1013 раз. При этом возникает поток γ- и рентгеновского из-
лучения.

Остронаправленность излучения из локальной части квазаров, ядра нашей Галакти-
ки, пульсаров свидетельствует в пользу предлагаемого механизма образования жесткого
излучения этих космических тел. Нейтронные звезды и черные дыры могут существовать
долгое время, находясь в центре вихря, обеспечивающего их стабильность. Однако, в связи
с наличием у них шуб минимальных размеров, такие космические тела самостоятельно су-
ществовать долго не могут и на их основе образуются вспыхивающие звезды.

Таким образом, наряду с процессами интеграции в стационарной Вселенной проис-
ходят процессы дезинтеграции всех форм вещества. При этом на всех уровнях иерархии
Вселенной неукоснительно соблюдаются основные законы природы: закон сохранения ве-
щества, закон сохранения и рассеяния энергии, законы формирования и взаимодействия
телесных образований в дискретной среде.

Модель Вселенной, основанной на дискретной первоматерии, позволяет более  про-
сто интерпретировать известные экспериментальные и наблюдательные данные на всех
уровнях Вселенной, чем это осуществляется в модели горячей Вселенной и на основе энер-
гетических представлений. Это не только открывает возможность использования «лезвия
бритвы Оккама», направленной против излишних громоздких теоретических построений
при объяснении эмпирических и наблюдаемых явлений, но и позволяет приблизиться к по-
ниманию истиной простоты Вселенной. Как писал А. Пуанкаре [7] «любой факт может
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быть обобщен бесконечным количеством способов, из которых надо выбирать, а при выбо-
ре можно руководствоваться только соображениями простоты».

Эпикур в письме Пифоклу утверждал [1], что «небесные явления допускают много
причин своего возникновения и много суждений о своей сущности…, а кто одно объясне-
ние принимает, а другое, столь же соответствующее явлению, отвергает, тот, напротив, с
очевидностью соскальзывает из области науки о природе в область баснословия».

Выводы:
1. Модель Вселенной, основанной на дискретной первоматерии, подтверждает про-

стоту и единство природы на всех уровнях иерархии Вселенной, как при формировании,
так и при взаимодействии различных телесных образований. В процессах формирования
природа широко использует  вихри, а при взаимодействиях частиц и тел – процессы оттал-
кивания и притяжения.

2. Справедливость предлагаемой модели Вселенной обоснована наличием изотроп-
ного, теплового, чернотельного излучения, возникающего в условиях детального равнове-
сия с дискретной первоматерии, состоящей из идентичных, нерассекаемых, вечных, про-
стых, абсолютно плотных частиц – атомлевов, взаимодействие между которыми в пустоте
ограничивается только абсолютно упругими соударениями.

3. На всех уровнях иерархии Вселенной неукоснительно соблюдаются основные за-
коны природы: закон сохранения вещества, закон сохранения и рассеяния энергии, законы
формирования и взаимодействия телесных образований в дискретной среде.

4. Модель Вселенной, основанной на дискретной первоматерии, позволяет обосно-
вать возможность формирования плоской части нашей Вселенной из холодной первомате-
рии.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Лаэртский, Диоген. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Д. Лаэртский. –

М. : Мысль. – 1986 – 569 с.
2. Физическая энциклопедия, т. 1. – М. : Советская энциклопедия. – 1988.
3. Физическая энциклопедия, т. 3. – М. : Большая Российская энциклопедия. – 1992.
4. Физическая энциклопедия, т. 2. – М. : Советская энциклопедия. – 1990.
5. Зельдович, Я. Б. Строение и эволюция Вселенной / Я. Б. Зельдович, И. Д.  Новиков. – М. :

Наука. – 1975. – 735 с.
6. Марончук, И. Е. Взаимодействие элементарных частиц в среде дискретной первоматерии /

И. Е.  Марончук // Нові технології. – 2012 – № 4 (38). – С. 18-26.
7. Пуанкаре, А. О науке :  2-е изд. / А. Пуанкаре. – М. : Наука, 1990. – 736 с.
8. Марончук, И. Е. О началах формирования вещества (элементарные частицы) / И. Е.  Марончук

// Нові технології. – 2012 – № 2-3 (36-37). – С. 8-14.
9. Ландау, Л. Д. Гидродинамика /  Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. – М. : Наука, 1986. – 733 с.

Отримано редакцією 20.03.2013 р.

Марончук Ігор Євгенійович,  доктор технічних наук, професор. Кременчуцький універси-
тет економіки, інформаційних технологій і управління.


