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Изоморфическая частотная фильтрация возбуждаемых геопатогенных истечений пангеоти-

ческой коронарной экзопространственной силургии активно взаимодействует с природными и ис-

кусственными формами на поверхности акваполярных координатных топографических реверс (ко-

лебательных нарастаний и убываний фибрилляционных экструзий). 

Экзопространственная патогенная спектрофонизация территориальных силурийских органо-

генных хромостранаций (импульсных пеленго-радиационных координаций) формирует простран-

ственно изоморфическую клеопатию – средовую растрово-курсивную регионацию. Регионация – 

симбиотическая органогенная и координатно-топографическая пассиоэхолокация. Пространствен-

но координатная стратиграфия переменных хромостранаций определяет коммутационную экспрес-

сию территориальных пьезо-гелиовирулентов. Вирулентно-спорадическая эмиссия гелиофрактов 

(фрактальных гелиосодержащих центрифугических экспо-диссоциаций) оказывает фотометриче-

ский эффект. Результатом действия пеленго-радиационных активизаций становится фотометриче-

ское изоморфическое энерго-аксонопространство (рис. 1). 

Рис. 1. Импульсные пеленго-радиационные координации 

иконъюгация энерго-аксонопространства 

Энерго-аксонопространство реагирует на органогенную позитронную эскалацию в виде сто-

хастических возмущений полевой пеленгационной стробоскопии. Следствием является аксономет-

рическое копирование средствами энергетических рефлексий поверхностных очертаний органо-

генных природных и искусственных форм, в том числе и архитектуры. 

Возникает поляризационная симпликация – голографическая постстадийная конвергенция 

генотопологических плагиоморфов. Пластическая основа поверхностного микроферирования 

(энергообменного процесса) герметизирует архитектонические радиационно-корпускулярные изо-

флегмы. Складывается энергообменный коррелят (метаморфический моделинг), способствующий 

установлению полевой флотации – расслоению параносных фильтраций силурийских экзогемий: 

инкубационых органопростильных регенераций (рис. 2).  
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Рис. 2. Полевая флотация силурийских экзогемий в экзопространстве городской улицы 

 

В основе органогенных метаморфических коопераций формируется гелио-пространственная 

архитектоническая экзоплагиотека. Номинации страто-амбивалентных культиваций составляют 

цивилизационные резолюции гармонизации архитектурных прототипов в системе изоморфических 

креотур (фибрилляционных инверсий пластической органогенной экзоплагии). По принципу экзо-

пространственной рекреотурной дистилляции (разделения высокочастотных и фибрилляционных 

сегрегаций мономерных голотинктур) следует объединить в изоморфический траст архетипы гра-

достроительных камертонов. 

Функция градостроительных камертонов – вывод симпликатированных голофобных параге-

нетических экстрафонов в герметические изоляционные рефракции. Рефракционная анабиозная 

консервация коллапсирует (выбрасывает энергетическую составляющую), выделяя голоценный 

нейрозон. Нейрозный компенсационный параплевральный дистиллят скапливается в верхних слоях 

геолактационной ионизированной полюсной стрободиафрагмы. Начинаются ассимиляционные по-

верхностные диффузии нейроцитозных лавираций (энергетически обусловленных лавирований 

между аксоритмическим брустверополярным голофобом).  

Инъецирование фрактало-гомогенного симпликатора ритмизирует частотно-волновую рих-

терную экспансию в нейро-аксоматический физиорефрен в виде гармонического транскрибирова-

ния по мелатоническим реверберациям. Формируется транскрипционно-изофлексивная коммута-

ция архитектонических и органогенных согенераций в голоценном изоморфизме [1]. 

Голоценный изоморфизм соучаствует в морфобиологическом микроферировании (изменении 

констанционных изофлегм генетического транскрипта). Корреляционные возможности устанавлива-

ются на уровне коммутационных сепарационных тензорных герменевтик. В качестве герменевтики 

выступают пространственные изоморфы архитектурных поверхностных геометрических плагиатов. 

Плагиатическая инкубация закрепляется в семиотической мелатонической эпистолярности голофобно-

го аксоно-редуктора, перенаправляющего синкразийную голоценную инфазию к полярному треку. 

Складывается рецессивная адаптация к инновационной пространственно изоморфической культуре. 

Смена голоценного изоморфизма искажает синапсический экстрафон, что вызывает редук-

ционную интровертность (аксоническую блокировку при поступлении демелатонической ассоциа-

ции). Происходит герменевтический атероментоз, соответствующий эклектической координатной 

герметизации. Этот период приводит к расфокусировке фотометрических эрго-аксоматических ре-

пликаций историографического рефрена. Начинается дементозный энергоспад предшествующего 

архетипа градостроительного камертона. 

Изоляционизм архетипного изоморфизма осуществляется посредством модернизации ком-

плементарных экзопространственных структур в сетевую коммуникационную аксонометрическую 

экзоплагию. Экзопространство наращивает суммарную тектоническую аксоматическую экстрапо-

ляцию. Разрастание сетевого потенциала сопровождается герметизацией ресурсных координатно-

мезотропических эсхолаций (парагенетических когеренций). Кульминацией экзогенетической 

страто-экспансии становится градо-рецессивная биополярная кондоизомера. Энергетическая ре-

версная субдоминация (отклонение от полярного энергобласта) предотвращает месопатическую 

интрузию в силурийский органогенный поротит (герассимилированный кардофлексивный дистил-

лят). Это снижает сейсмоактивную диспропорцию между аксонометрической и органогенной 

стробо-экспозитарностью. 
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Координационно экзопространство коррелирует с глобальной поляризацией через тинк-

турную апострофикацию (герметическую страто-фокальную кодификацию). Процесс корреляции 

односторонне фиксирует семантическую изографию в виде пространственно-координационных 

изоморфических экспо-гемаглоботеров. Редукционный потенциал поляризации страто-

фокальной кодификации ограничивается геносимпликативными референциями макробиотиче-

ской пеленгации. Перенос страто-фокальных коррелятов на экспозитарную топографию анонси-

рует кондоизомерную плагио-поляризацию, вызывая симбиотические метаморфические измене-

ния в корпускулярной гнейсо-рефракции. В результате складывается архитектоническая гено-

симпликативная корреляция пространственных изоморф в экзопространственном городском 

ландшафте. Формообразующие тектонические репликации фрактального изоморфизма метагрес-

сируют в голоценовый неоз.  

Сбалансированный рост экзопространства городского ландшафта создает устойчивый энер-

гообмен между изофлегматическим архитектоническим реверсированием и голоценовой нейро-

коммутационной активностью урбанизированной геоаксономентацией. Голоценовый коммутаци-

онный экзофироз выполняет функции планетарного аксоматического регенератора астра-

квантового неозоя. Неозой поляризует экзоплазменные коннотации и активизирует симпликатив-

ные параэкзогликоли. Паратирование аксоматического репликатора вызывает нейроценозный 

гальванополярный метастаз по нейро-коммутационым поляриям с выделением анахронических 

эпостаз историографического рецессирования. Складывается механизм двухсторонней агломера-

ции урбанизированной и геопатогенной квантово-неотической референции симпликативной изо-

морфической георетрансляции архитектонических изоморф. 

Урбанизированные нейро-коммутационные аксомации гармонизируют региональные гео-

патогенные инверсии в глобальной мелатонической экологоцене (рис. 3). Ценостатический голо-

цен осуществляет реверсные мезотропические релаксации силурийской гипофлюэнции. Нараста-

ние архитектонических изо-репликационных необитов стирает грани между плагиатической и 

голоценовой стробоскопией. Происходит нейро-диффузный конгруэнтный пара-герметический 

консонанс. 

Репликативная дистурбация нейро-

коммутационной алгоритмизации привносит 

в микроморфическую партитуру архитектони-

ческих изо-семантических кодов вариативную 

модельность. Сопряжение плагиатических и 

инвариантных стробо-индукций открывает воз-

можность транслировать геопатогенные репа-

рации симбиотического морфогенеза. Экстра-

поляции миогенных рекордов инволютируют в 

архитектоническую экзоплагию с коронацией 

биосоматической изофлексии. 

Монорепликативная координация изо-

флексивных аберраций реанимирует полиго-

нальный графо-штрекв презентационной плев-

ра-полярности. Возникают регрессивные асси-

миляции коронарной изостеопломбы. Нараста-

ют акупунктурные депрессивные репарации реновационных ассамблей. Реструктурируются мела-

тонические ассоциациистрато-феноменальныхизо-параноминаций. 

Репликационная изо-пространственная неоаксоно-акупунктуация гармонизирует плевраль-

номорфо-плагиатический эко-ноотический окулюс изометрической экзопарации. Метаморфиче-

ский экспозит эксплицирует региональные изо-координационные архетипы пространственных 

изоморф. Проявляется стилистическая адаптация геносимпликативных корреляций в условиях гео-

кондоизомера урбанизированного патогенеза.  

Геносимпликативные корреляции мнемо-координационных изогенотипов экстраполируются 

в необитическую экспозитарность через пассиоэхолокацию. Пассиоэхолокационная аккомодация к 

нейро-коммутационной дистрибьюции осуществляется посредством акупунктурной аксоно-

вольтации. Механизм аксоно-герметической эскалации редуцирует аналоговые изоморфы и семио-

Рис. 3. Урбанизированная нейро-коммутационная 

аксомация северо-западной Европы (NASA.  

10 августа 2011 г.). Лондон, Париж, Брюссель, 

Амстердам, в левой нижней части Милан [6] 
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тирует репликационные голо-неопроекции. Пассионарная экзогемия асимпатически аксонирует 

метаморфический изофлекс архитектонических плагио-фильтраций. Мелатонический рубикон рег-

рессирует до пассионарной гено-локационной фибрилляции и предопределяет унисонную изомор-

фическую когерентность. Устанавливается обратная связь семиотического предпочтения архитек-

тонических унисонов по пассиоэхолокации. Генетические когерентности населения формируют 

национальные архитектонические сентенции [7; 8; 10]. 

Пассионарная составляющая регионации акселеративно распространяется на архитектониче-

ские и культуро-формирующие урбано-экзопространственные модели (рис. 4). 

Тектонически репортируются низкофлотационные экзотрои (пересечения плотно застро-

енных улиц под углами от 25 до 49°). Номинации экстраполярных переходов образуют гетероген-

ную экспансию в неопалеогенез. Возникают метастазные оксо-ингибиторные дисперсии, вызы-

вающие партикулярный неоцит. Партикулярность рекрутирует необитическую пассионацию в изо-

топную рефракцию голоцена. Устанавливается экзопространственный пара-коммутационный ре-

порт в ассимилированную неоцитную консумацию. Это привлекает пассиоэхолокационные флег-

мации к экзостатическому аннигиляционному фрикостеру. Наиболее распространенными приме-

рами могут служить топографические изогенные констелляции градостроительных векторов коор-

динатно-ориентационных кластеризаций (рис. 4, А). 

Полярная герметическая анизотропная кальдера (пространственно вытянутые фокусные 

стилобаты городской площади) является пассиоэхолокационным фильтратом. Взаимодействие ар-

хитектонической геоиндукционной акролитиис пассионарными аутофлексиями создает геокаро-

тажный эффект дистилляции фотоно-квантовых реляций. Подобная модель реализуется на площа-

ди Св. Петра в Риме (рис. 4, B).  

Рекреационная диагонально репрезентированная геоэскалация (регулярная парковая экспо-

зитарная координация) взаимно связывает геопатогенное инъецирование и пассиоэхолокационное эко-

паратирование. Расположение регулярных парковых экспозитарных рекреаций в плотной городской 

застройке компенсирует цитогенезный парапалеоз. В градостроительной практике они представлены 

городскими парками и скверами с радиальнo-планировочными композициями (рис. 4, C). 

Рекуляционные андротические скрижалии (улично-дорожная знаково-сетевая комплемен-

тация городской ткани) герметизируют количественные и качественные экзогенные репарации си-

лурийской энергополяции. Экзопространственные рекурсивные изографы катализируют средосте-

нические гематиты органогенной застройки и насыщают параноотический голоцен сублимацион-

ными экспозиями. Складывается основа гологенного транслирования метафизической хроносцен-

ции. Ткань города получает возможность к коммутационной аксоно-пеленгации. Пеленгационная 

активность усиливает межрепарационный дрейф улично-дорожной сети. Нарастание геопатоген-

ных рекуляций ведет к анизотропной дистонии экзопространственных флотаций. Вслед за этим 

падает репрессивная ассимиляция голоценных плевраций, открывается необитическая федерализа-

ция ноосферных хронотопов. Хронотопное резонирование коммутационной астраляции переводит 

пассиоэхолокацию в неопассионарную аутогению (саморефлексивную герметизацию). Для данной 

модели характерны сложно скоординированные направления городских дорог (рис. 4, D).  

Паразодированная сегментация апострофической структуры (межмагистральная террито-

рия радиально-кольцевой планировки города) герметически коллапсирует экзопространственной ак-

соно-позитронной экстракцией. Выделенный сегмент поляризует пара-дорсальную инверсию геопа-

тогенной эпиренты. Происходит перераспределение ремиссионных и ингибированных соматофлек-

сивных репортаций парафлегм. Выстраивается регрессивная капитализация изоморфических эхоло-

каций архитектонических анизотропий. Пассионация анизотропного девальвирования способствует 

формированию устойчивых энерго-коммутационных преобразований (рис. 4, E). 

Эпирефлексивная коннотация координационно резонирующих параллаксов (замыкание 

улицы вертикальной архитектурной доминантой) реверсирует силурийскими параплазмическими 

резотерациями (рис. 4, F). 

Геостратиграфическая поляризация реверсивных флотаций по принципу ультрафокаль-

ной герметизации (заглубленное в землю архитектурное сооружение с открытым внутренним про-

странством) является модификацией андротической резонации. Значительные пассиоэхолокации в та-

ких условиях способствуют фильтрации нейро-паратической дистилляции. Достигается энерго-

фрактальный апофеоз рецессивных гломераций (рис. 4, G). Это порождает центростремительный силу-

рон (стягивание в репрессивную геополинезию флегмационные корофильтрации). 
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Рис. 4. Урбано-экзопространственные модели: а – пересечение улиц г. Самары 1876 г. под углом 56°; 

B – пространственно вытянутые фокусные стилобаты площади Св. Петра в Риме; C – регулярная парковая 

экспозитарная координация сквера в г. Данвуди, США [9]; D – улично-дорожная знаково-сетевая комплемента-

ция Москвы [5]; E –паразодированная сегментация Москвы; F – замыкание архитектурной доминантой улицы 

Страдун в г. Дубровник, Хорватия; G – открытое пространство подземного Галльского форума (1979 г.) 

в  Париже;  H – осевая вертикальная доминанта в г. Вашингтоне (1 – монумент Дж.  Вашингтону,  2  – водный  

партер, 3 – памятник А. Линкольну, 4 – Арлингтонское кладбище, 5 – Белый дом, 6 – Капитолий) 

При этом переносится экзопространственный моноспективный резонанс. Насыщение парал-

лаксов пассионарно-архитектоническими комплементациями усиливает георекуляционную рева-

лоризацию. 
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Туннельное контрагентное гальванирование (вертикальная осевая доминанта городской 

площади) перенаправляет флотационные эмиссии в гравитационные геофрактальные дискоры. 

Дискоры трассируются по геологическому горизонту в сторону поляризованной асимптоты доми-

нанты. Происходит перекачивание страто-волатильной экзоперколяции в месопатическую пиро-

стробоскопию (рис. 4, H). 

Андротическая резонация мелакурсивных пеленгаций (конфронтационное расположение 

вертикальных архитектурных доминант, противоположно замыкающих улицу) резумирует стохас-

тический всплеск накладывающихся частотно-волновых аберраций. Пассионарное включение в 

такую экзопространственную модель приводит к фибрилляционным экспансиям геомагнитудных 

интервенций. Восстанавливается экзо-корефикационная амплитуда надпочвенных сепараций. 

Голографическое реценомирование сопровождает репликационное прототипирование в гер-

метической синтропии пара-гляциальной проективности. Феномен синхронизации гео-

монокулярной фотометричности кроется в симбиотической репортации голоценных органогенных 

флюораций архитектонических квантово-гелиотических метаподий. Герметизация переходных го-

лоценов осуществляется посредством квантования геносимпликативных эхолокаций органическо-

го экспозита. Портационная активность стробоскопических резолюций зависит от поляризацион-

ного потенциала изоморфической голографичности. Чем выше симбиотичность нейро-гляциальной 

пара-генизации, тем аутогеничней архитектонические репликации. Устойчивость месопатических 

инфильтраций коронарных экзопозитарных генеалогий способствует репродуцированию атрибу-

тивных инсталляций в архитектурно-градостроительных плагио-гармонизациях.  

Пара-коммутационные инверсии регистрируются в пассиоэхолокационных симпатических 

агглютинациях семиотическими партикулами. Партикулярная нейро-аксоматическая референция 

силлогизирует аутентичные гелиопассы в виде корпускулярных прото-демонаций. Складывается 

рецессивная комбинаторика семиотических репродукций гелиофобных цивилизаций. Формиру-

ется инверсионный код нацио-семиотических партикулеров. Гармонизация силлогистических 

интродукций в пассиоэхолокационной экзопозитарности экстраполирует нацио-семиотические 

изо-демогляциальности в транснациональный плагиат. Начинаются ремиссионные адаптации  

к универсальной экзопространственной урбано-гелиотической экзогемии силургических транс-

кортов.  

Гео-монитарная аутореференция гелио-эксклюзивных параотий (валеономных дифференций) 

симпликативно коррелирует пространственные изоморфы архитектурно-градостроительных сим-

биозов [3]. Фрактализуется урбанизированная этиологическая метасинхронизация. Выравнивание 

цистолярных эпигенетик природных и городских морфогенизаций способствует сбалансированно-

му силургическому топокреацированию.  
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