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Определим первоначальные понятия, а именно: понятия континуума и 

точки. Континуум определяется как абсолютно тождественный сам себе 

объект. Не имеет смысла говорить о положении в континууме. Речь может 

идти только о внеположении или об отрицании континуума. Это отрица-

ние континуума можно трактовать как «дырку» или сингулярность в кон-

тинууме. 

Назовем сингулярность в континууме точкой и определим топологиче-

ское пространство, как совокупность сингулярностей или, другими сло-

вами, как множество точек, определенных в континууме. 

Полагаем, что точка может образовывать (индуцировать) другую, от-

личную от нее точку. Индуцирующую точку назовем образующей точкой. 

Индуцированную точку назовем образованной точкой. 

Полагаем, что образование точки одновременно определяет образован-

ный промежуток, как промежуток между образующей и образованной 

точками. Считаем, что мерой образованного промежутка является длина l0. 

Будем считать, что все образованные промежутки имеют одинаковую про-

тяженность l0, а это означает, что различные точки определены по отноше-

нию друг к другу на расстоянии не меньшем, чем l0 и промежуток l0 будет 

минимальной определенной длиной в данном пространстве. Таким обра-

зом, образованный промежуток задает единицу длины и определяет опера-

цию измерения промежутка. Полагаем, что промежуток можно измерить, 

если его можно образовать. 

Назовем валентной по отношению к данной точке точку, которую мож-

но образовать из данной точки. 

Следствие 1: Любая образованная точка может быть валентной. 

Назовем валентным промежутком  промежуток, который можно обра-

зовать. 
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Следствие 2: Любой  образованный  промежуток может быть ва-

лентным. 

Следствие 3: Протяженность валентного промежутка равна про-

тяженности образованного промежутка. 

Таким образом, определяем 3 отношения точки к другой точке (обра-

зующая, образованная, валентная) и 2 промежутка (образованный и ва-

лентный). 

Следствие 4: Для образующей точки другие точки могут находиться в 

2-х определенных отношениях: образующая и валентная. 

Разовьем первоначальные понятия. Определим базисное пространство 

как индексированное пространство AN, областью значений которого явля-

ется множество [1,n], где Nn  (множество натуральных чисел). 

Полагаем, что в любой точке пространства можно определить другое, 

отличное от него пространство. В этом случае данную точку назовем базой 

а определяемую – покрытием. 

Считаем, что положение точки в базовом пространстве определяется 

базой, которую она покрывает. 

Обозначим понятие того, что точка am находится в точке an базисного 

пространства символом m
na . 

Определим вложение пространства А
М

 в пространство АN как множе-

ство точек a
m
, которые находятся в положении an, причем отображение 

am→an взаимнооднозначное. Назовем m
na  - n-й координатой А

М
 в АN. 

Пространство с определенными промежутками между всеми точками 

назовем связанным пространством. 

Назовем вложение связанного пространства А
М

 в АN вектором M

NA . 

Назовем вложенное пространство накрывающим пространством или по-

крытием вектора. 
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Базисное пространство вектора назовем собственным пространством 

вектора, или базисом вектора. Базисное пространство вектора считаем 

также связанным пространством. Считаем, что различным вложениям по-

крытия вектора в базис, соответствуют различные расположения вектора в 

собственном базисе. Вложенная точка m
na  представляет собой вектор 1-го 

порядка. В дальнейшем, если это особо не оговаривается, будем называть 

вектор первого порядка точкой. Назовем вектор, одна из точек которой 

называется образующей, образующим вектором. Точку вектора, которая 

не является образующей, назовем внутренней точкой. Считаем, что любое 

множество внутренних точек определяет внутренний вектор. 

Следствие 4′: Для внутренней точки любая другая точка может нахо-

диться в одном определенном отношении: валентная. 

Назовем  валентной по отношению к покрытию (базе) вектора точкой 

точку, которую можно образовать из данного вектора и которая находится 

в определенных отношениях со всеми точками покрытия (базы) данного 

вектора. 

Считаем точки, валентные к базе или к покрытию, точками, валентными 

к вектору. 

Следствие 5: Точка, валентная для образующего вектора будет ва-

лентной для образующей точки. 

Аксиома 1: Для любого вектора существуют валентные точки. 

Эта аксиома является, по смыслу, выражением идеи о возможности не-

ограниченного расширения определяемого таким образом пространства. 

Пространство в этом случае будет потенциально бесконечным и строится 

по индукции, аналогично индукции числового ряда натуральных чисел. 

В дальнейшем построении применим следующий метод. Будем после-

довательно расширять пространство и для каждого шага, если в этом есть 
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необходимость, будем развивать первоначальные и вводить новые поня-

тия. По существу, это будет генетическим методом развития теории. 

Следствие 6: Любой вектор может быть образующим. 

Следствие 7: Любая валентная к образующему вектору точка един-

ственна. 

Это утверждение непосредственно следует из определения точки, ва-

лентной к вектору, т.к. смысл этого определения заключается в том, что 

любой совокупности определенных отношений со всеми точками вектора 

однозначно соответствует определенная валентная точка. Не имеет смысла 

говорить о двух и более различных валентных точках, которые находятся в 

одинаковых отношениях со всеми точками вектора, т.к. нет критерия их 

различия. 

Произведем индукцию пространства. Исходя из аналогии с индукцией 

натурального ряда чисел, роль единицы здесь будет играть точка, а роль 

прибавления единицы будет играть образование точки. 

Образование начальной точки будет выглядеть по нашей схеме как воз-

никновение сингулярности в континууме, а расширение пространства – как 

заполнение валентностей (вложение образованных точек в валентные). 

Пусть существует точка 1
1

a . 

Из аксиомы 1 заключаем, что эта точка может быть образующей (след-

ствие 4), и для нее существует, по крайней мере, одна валентная точка, и 

она будет единственной (следствие5). 

Пусть точка 1
1

a  образует другую точку, и эта точка заполняет валент-

ную к точке 1
1

a  точку. По нашей схеме точка а
1
 образует точку а

2
, которая 

покрывает базу а2, валентную к базе а1. В итоге образуется точка 2
2

a . Точ-

ки 1
1

a  и 2
2

a  определяют вектор 12
12

a . 
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Из определения вектора следует, что для любой точки а
m
 покрытия век-

тора возможны N положений в базисе вектора, где N – порядок вектора. 

Назовем покрытие, индекс которого совпадает с индексом базы, тож-

дественным покрытием. 

Базу тождественного покрытия назовем собственной базой. 

Следствие 8: База, валентная к собственной базе, будет валентной к 

тождественному покрытию. 

Вложение вектора, при котором все его точки покрывают собственные 

базы, назовем тождественным вложением. 

Назовем вложение, при котором порядок индексации покрытия совпа-

дает с порядком индексации базиса, прямым (или правым) вложением. 

Вложение, при котором порядки индексации покрытия и базиса противо-

положны, назовем обратным (или левым) вложением. Ясно, что тожде-

ственное вложение будет правым. 

Считаем, что возможны различные состояния вектора, в зависимости 

от того, какая из его точек будет образующей. Следовательно, количество 

состояний вектора равно количеству точек этого вектора, которые могут 

быть образующими. Обозначим понятие того, что точка m
na  является обра-

зующей символом 
)(
)(

m
n

a . Таким образом, для вектора 12
12

a  возможны два 

вложения: 12
12

a ; 12
12

a  и 4 состояния: 
2)1(
2)1(

a ; 
)2(1
)2(1

a ; 
1)2(
2)1(

a ; 
)1(2
)2(1

a . 

Пусть вектор 12
12

a  будет образующим. Из аксиомы 1 следует, что этот 

вектор имеет, по крайней мере, одну валентную точку. 

Лемма 1: Для любого расположения 2-вектора ml
kn

a  существует един-

ственная валентная точка. 
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Доказательство: Пусть точка m
k

a  будет образующей. Из следствия 5 

заключаем, что точка, валентная к 
lm
nk

a
)(
)(

, будет валентной к  точке 
)(
)(

m
k

a . 

Из определения валентной точки следует, что точка, образованная из m
k

a  

будет в определенном отношении с точкой l
na . Так как точка  l

na  - внут-

ренняя, то из следствия 4′ заключаем, что образованная из 
)(
)(

m
k

a  точка бу-

дет валентной для l
na . Из следствия 1 заключаем, что образованная из m

k
a  

точка может быть валентной для m
k

a . Так как она валентна для l
na , она 

может быть образована из l
na  и, следовательно, она может быть валентной 

для вектора 
lm
nk

a
)(
)(

 с образующей точкой l
na . Таким образом, валентные 

точки для двух возможных состояний вектора ml
kn

a  совпадают. Исходя из 

этого и из следствия 7, заключаем, что валентная для 2-вектора ml
kn

a  точка 

единственна. 

Таким образом, в нашем случае вектор 
)2(1
)2(1

a  образует точку 3
3

a , а век-

тор 12
12

a  и точка 3
3

a  определяют вектор 123
123

a . Пусть вектор 123
123

a  будет об-

разующим. 

Лемма 2: Для любого вложения образующего 3-вектора ml
kn

a  суще-

ствует одна  валентная точка. 

Доказательство: Рассмотрим образующий вектор 
)(

)3(12
kml

a . Пусть обра-

зованная точка заполняет валентную для вектора точку. Из следствия 4 за-

ключаем, что образованная из ka
3

 точка будет валентной к точкам ma
1

 и 
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la
2

. Так как образованная точка может быть валентной, а валентная обра-

зованной (следствие 4), то точка, образованная из ka
3

 может быть образо-

вана из точек ma
1

 и la
2

. Исходя из этого и из следствия 7, заключаем, что 

образованная точка будет единственной для вектора mlka
123

 (т. к. она един-

ственна для каждого состояния и совпадает для всех 3-х состояний). 

Исходя из определения валентной точки считаем, что положение точ-

ки, валентной к базе или покрытию, по отношению к этому базису или по-

крытию определяется совокупностью определенных отношений этой точки 

со всеми точками базы или покрытия. И, наоборот, положение базиса или 

покрытия по отношению к валентной точке базиса или покрытия, соответ-

ственно, определяется совокупностью определенных отношений всех то-

чек базиса или покрытия с валентной точкой. 

Из этого определения и из следствия 7 заключаем, что каждой валент-

ной точке однозначно соответствует определенное положение. 

Считаем далее, что положение покрытия в базисе определяется вложе-

нием этого покрытия в базис. Таким образом, каждому вложению вектора 

однозначно соответствует положение покрытия этого вектора в базисе. 

Аналогично можно определить положение базиса в покрытии. 

Из определения положения точки и покрытия (базиса) относительно ба-

зиса (покрытия) заключаем: 

Следствие 9: Положение покрытия (базиса) по отношению к валент-

ной точке базиса (покрытия) определяется совокупностью положений 

всех точек этого покрытия (базиса). 

Из определения вложения следует, что при изменении вложения меня-

ется положение в базисе хотя бы одной точки покрытия, так же, как и по-
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ложение в покрытии хотя бы одной точки базиса. Исходя из этого, и из 

следствия 9 заключаем: 

Следствие 10: При изменении вложения меняется положение покры-

тия по отношению к валентной точке базы и положение базы по отно-

шению к валентной точке покрытия. 

Следствие 10′: При изменении вложения меняется положение валент-

ной точки покрытия относительно валентной точки базиса. 

Лемма 3: Для любого 3-вектора существуют 2 валентные точки. 

Доказательство: Рассмотрим образующий вектор 
)(

)3(12
kml

a . Пусть обра-

зованная точка заполняет валентную к базе точку. Так как образующая 

точка занимает фиксированное положение ka
3

, а для внутреннего вектора 

существуют два вложения в собственное пространство ( mla
12

 и lma
12

), то 

(следствие 10) возможны 2 расположения покрытия 3-вектора по отноше-

нию к образованной точке (которая вложена в валентную точку базы). Это 

утверждение эквивалентно обратному, а именно: возможны 2 положения 

образованной точки относительно покрытия. Аналогично, если образован-

ная точка заполняет валентную к покрытию точку, можно утверждать, что 

возможны 2 положения образованной точки относительно базы. 

Из следствия 8 и 10 заключаем, что возможны 2 валентные точки. Так 

как при правом вложении валентные точки базы и покрытия совпадают, а 

при левом вложении положение валентной точки покрытия изменяется по 

отношению к валентной точки базы, то можно определить валентные точ-

ки покрытия для правого и левого вложения. Они будут одинаково опреде-

лены ко всем точкам покрытия, но по-разному к точкам базы. 
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Рассмотрим вектор 
)3(12
)3(12

a . Для него возможны два вложения внутрен-

него вектора: правое вложение 12
12

a  и левое вложение 21
12

a . Таким образом, 

для каждого вложения может образоваться своя, единственно определен-

ная точка (лемма 2). 

Считаем, что вектор 
)3(12
)3(12

a  образует точку 4
4

a , а вектор 
)3(21
)3(12

a  - точку 

4
4



a . Следовательно, можно определить 2 новых вектора: 1234
1234

a  и 4123
4123



a . 

Назовем образованную из покрытия точку правой к покрытию. Назовем 

точку, образованную при правом вложении правой к базису, а точку, обра-

зованную при левом вложении – левой к  базису. Назовем правую и левую 

к базису точки противоположными. Понятие противоположных имеет 

следующий смысл. 

При изменении правого вложения на обратное мы получаем левое вло-

жение и соответствующую ему левую точку, а при изменении левого вло-

жения на обратное мы получим правое вложение и соответствующую ему 

правую точку. 

Таким образом 4
4



a = 4
4

a , а 4
4

4
4

4
4

ааа 



. Здесь использовано тождество 

аа  , где а  - означает точку, противоположную а . 

Лемма 4: Образующий 4-вектор имеет 4 валентные точки. 

Доказательство: Докажем вначале, что для любой точки 4-вектора су-

ществует противоположная точка, валентная к вектору. 

Так как все промежутки 4-вектора либо образованы, либо валентны, то 

(следствие 3) их протяженность равна l0. Следовательно, любая точка 4-

вектора может быть валентной к трем другим. 
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Из леммы 3 следует, что каждой из этих точек соответствует вторая, ва-

лентная к этим трем точкам и противоположная данной точка. Докажем 

далее, что противоположные 2-х любых валентных точек отличаются. 

Предположим противное, а именно: противоположные 2-х различных 

точек совпадают: 

 aa  , где  aa  . 

Так как по определению противоположных 


aa    и 


aa  , то, 

следовательно,  aa  , что противоречит условию. Следовательно, 

 aa   для   . Исходя из этих двух утверждений, убеждаемся в ис-

тинности леммы 4. 

Назовем пространство AN  упорядоченным, если существует такое отоб-

ражение α, которое любую точку 
n

а  (n<N) отображает в 
1n

а  и суще-

ствует обратное отображение α
-1

, которое любую точку 
n

а  (n>1) отобра-

жает в 
1n

а : 

α: 
n

а  →
1n

а , 

α
-1

: 
n

а  →
1n

а . 

 

В нашем случае базовое пространство AN будет упорядоченным изна-

чально, т. к. оно строится по индукции и порядок индукции ее элементов 

совпадает с порядком индукции ряда натуральных чисел. Отображению α 

соответствует, в данном случае, отображение образующей точки в образу-

емую, а α
-1

 – обратное отображение. 

Назовем отображение m
na  → m

k
a  для 

N
A

k
ana  ,  - перемещением 

точки в базовом пространстве. 
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Отображение m
na  → m

n
a

1
 назовем правым сдвигом, а отображение m

na  

→ m
n

a
1

 - левым сдвигом. 

Если сдвиг α отображает 
N

а  в 
1

а , а сдвиг α
-1

 отображает 
1

а  в 
N

а , то 

такое базовое пространство назовем замкнутым по сдвигу α. Вектор, соб-

ственная база которого замкнута, назовем замкнутым вектором. Если все 

точки замкнутого вектора M
N

A  испытывают сдвиг, то такое перемещение 

назовем циклическим. В наших обозначениях перемещению точки будет 

соответствовать перестановка верхних индексов. 

Считаем, что подмножество вложений замкнутого вектора в собствен-

ное пространство, связанных друг с другом циклическими перестановками, 

определяет ориентацию вектора в собственном пространстве, или соб-

ственную ориентацию вектора. 

Следствие 11: Ориентация вектора меняется при любой нецикличе-

ской перестановке точек его покрытия. 

Можно заключить, что совокупность подмножеств вложений накрыва-

ющего пространства замкнутого вектора в собственное пространство, не 

сводимых друг к другу циклическими перестановками, образует множе-

ство ориентаций вектора. 

Лемма 5: Любая образующая точка ориентированного 4-вектора име-

ет 3 валентные точки. 

Рассмотрим вектор 
)(
)(
lk
lk

a



 с правой ориентацией. 

Из леммы 4 следует, что любая точка, не равная l
l

a , имеет противопо-

ложную, валентную к l
l

a  точку. 
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Пусть точка l
l

a  образует точку k
k

a , где k
k

ak
k

a  . Таким образом, из 

данного вектора образуется 5-вектор 
kkl

kkl
a



. Образование этой точки 

возможно при трех расположениях накрывающего вектора, сохраняющего 

ориентацию: 

 

lk
lk

a



; 
lk

kl
a




; 
lk

kl
a



. 

 

Из следствия 10 заключаем, что каждому вложению соответствует 

определенная валентная точка. Так как таких вложений возможно 3, то и 

точек, валентных к образующей будет 3. (Лемма доказана). 

Следствие 12: Любая валентная точка для образующей точки 4-

вектора будет противоположной для внутренней точки этого вектора. 

Лемма 6: Точка, противоположная для образующей точки не может 

быть валентной для нее. 

Из леммы 4 следует, что образующий 4-вектор имеет 3 противополож-

ные точки для внутренних точек т 1 противоположную точку для образу-

ющей точки. 

Из следствия 12 заключаем, что образующая точка может образовать 

только точку, противоположную для внутренней точки 4-вектора. Следо-

вательно, образующая точка не может образовать противоположную себе 

точку, и лемма 6 доказана. 

Из следствия 6 заключаем, что любая точка 4-вектора может быть обра-

зующей. Следовательно, любая противоположная точка может быть про-

тивоположна образующей. Исходя из этого и из леммы 6, заключаем: 

Следствие 13: Любые валентные точки не могут быть взаимно ва-

лентными друг к другу. 
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Теорема 1: Максимальное число точек, взаимно валентных по отноше-

нию друг к другу равно 4-м. 

Доказательство: Из следствия 12 заключаем, что любая образующая 

точка 4-вектора может образовать только точку, противоположную для 

внутренней точки и, следовательно, любая образованная точка будет про-

тивоположной для какой-либо точки 4-вектора. 

Так как, согласно следствию 13, противоположные точки не могут быть 

валентными, то любая образованная точка не будет валентна по отноше-

нию хотя бы к одной точке 4-вектора и теорема доказана. 


