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1. Вспышечный процесс не является одно-
родным и изотропным относительно пятен как 
инерциальных систем координат, занимающих 
различное широтное положение на диаграмме 
«бабочки» Маундера [4].

2. Центр векторной диаграммы выделен са-
мим процессом вспышек и физически значим. 
Середина «бабочки – «линия Шпёрера» служит 
источником глобального триггерного возмуще-
ния вспышек. Это возмущение «генерирует» 
вспышку в той группе пятен, которой оно до-
стигает в результате распространения от «цен-
тра» до данной широты группы φ на диаграмме 
«бабочки».

3. В связи с обнаружением пространствен-
ной анизотропии вспышек (векторные диа-
граммы «бабочек»), не исключено, что суще-

ствующие («магнитные») модели вспышек 
требуют существенной переработки и модифи-
кации с учетом внешнего триггера или внешне-
го источника энергии во вспышках [1, 2].
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Считается, что кто владеет информацией, тот 
владеет миром. Сегодня мы покупаем, продаем, 
обмениваемся информацией, но многие люди до 
сих пор не понимают ее реальной ценности.

В рыночной экономике долгое время выде-
лялись четыре макросектора: потребительских 
благ, средств производства, труда, денег и цен-
ных бумаг. Современное же производство не 
способно функционировать без пятого сектора. 
Это информационный рынок. Сейчас информа-
ция рассматривается как один из самых важных 
ресурсов социального развития наравне с мате-
риальными, энергетическими и человеческими 
ресурсами. 

Согласно теории Виталия Тамбовцева выде-
ляется пять крупных блоков внутри информаци-
онного рынка: научно-техническая продукция, 
объекты художественной культуры, управлен-
ческие данные и сообщения, бытовая информа-
ция, услуги и образование.

Информация имеет реальную ценность 
благодаря своей структуре. С помощью инфор-
мационных продуктов потребитель имеет воз-
можность удовлетворять потребность в новых 
сведениях и знаниях, а также различные эсте-
тические потребности. Результатом информаци-
онной деятельности является информационный 
продукт, который представлен на рынке в каче-
стве информационных товаров и услуг.

Выделяются следующие особенности ин-
формационной продукции:

1) информация не исчезает при потребле-
нии, а может быть использована многократно. 

Информационный продукт сохраняет содержа-
щуюся в нем информацию, независимо от ча-
стоты использования. Это свойство информа-
ции – неуничтожимость – можно проиллюстри-
ровать словами Б. Шоу: «Если у вас есть яблоко 
и у меня есть яблоко и если мы обмениваемся 
этими яблоками, то у вас и у меня останется по 
одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня 
есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каж-
дого из нас будет по две идеи»;

2) информационный продукт со временем 
подвергается своеобразному «моральному из-
носу», но информация может потерять свою 
ценность по мере того, как предоставляемое ею 
знание перестает быть актуальным;

3) разным потребителям информационных 
товаров и услуг удобны разные способы предо-
ставления информации, так как потребление ин-
формационного продукта требует усилий. В этом 
состоит свойство адресности информации;

4) производство информации, в отличии от 
производства материальных товаров, требует 
значительных затрат по сравнению с затратами 
на тиражирование.

Важно отметить, что основным компонен-
том интеграции всех аспектов мирового сооб-
щества является английский язык.

В условиях всемирной информационной 
глобализации очевидно господство английского 
языка как «глобального» (Дэвид Кристал). Об-
уславливая важную роль «глобального» языка 
в современном информационном мире, можно 
выделить следующие факторы: политическое 
и экономическое превосходство англоязычных 
стран на протяжении многих лет; стремление 
проникнуть во всемирное информационное 
пространство; приоритет английского языка 
в интернет-сети; его доминирование в процессе 
межкультурной коммуникации и т. д.

Следует подчеркнуть, что английский язык 
помогает моделировать такое глобальное сооб-
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щество, в котором возможен свободный обмен 
информацией между языковыми коллективами. 
Без английского невозможно профессиональ-
ное совершенствование. Более 80 % информа-
ции, в том числе 75 % деловой корреспонден-
ции, хранится на английском языке, и это без 
учета кино- и музыкальной индустрии. Более 
подробно изучением общих и частных вопро-
сов контактирования языков в конкретном гео-
политическом пространстве при определенных 
социоисторических условиях международной 
коммуникации народов, этнических групп, 
общностей, отдельных индивидов занимает-
ся контактная лингвистика (лингвистическая 
контактология). 

Проспект Программы политики в области 
информационных ресурсов Гарвардского уни-
верситета гласит: «Без материалов ничего не су-
ществует. Без энергии ничего не происходит. Без 
информации ничто не имеет смысла». Следует 
добавить, что современный информационный 

мир не может существовать без английского 
языка.

Многие ученые опасаются, что доминиро-
вание английского языка может привести к пол-
ному изменению русской языковой системы, 
что под воздействием англо-американской линг-
вокультуры произойдет искривление русского 
ментального пространства. Мы считаем, что нет 
повода для беспокойства, поскольку английский 
язык – это возможность связи с мировым ин-
формационным потоком, в результате чего каж-
дый человек может стать равноправной частью 
мирового культурного сообщества.

Список литературы

1. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, 
общество и культура: монография. – ГУ ВШЭ, 2000.

2. Кристал Д. Английский язык как глобальный. – М.: 
Весь мир, 2001.

3. Нерознак В.П., Панькин В.М. Лингвистическая кон-
тактология и языковая интерференция. – М., 1999.

4. Тамбовцев В.Л. Пятый рынок: экономические про-
блемы производства информации. – М.: Изд-во МГУ, 1993. 

«Компьютерное моделирование в науке и технике»,
Доминиканская республика, 19-26 декабря 2012 г.

Химические науки

ÀÄÄÈÒÈÂÍÛÅ ÑÕÅÌÛ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÀËÊÈÍÎÂ 
Виноградова М.Г., Крылов П.Н., Кныш Е.В.
Тверской государственный университет, Тверь, 

e-mail: mgvinog@mail.ru

Феноменологические методы – эффективный 
инструмент исследования закономерностей, 
связывающих свойства веществ со строением 
молекул. Они реализуются в виде аддитивных 
схем расчета и прогнозирования, которые успеш-
но применяются в гомологических рядах [1, 2]. 

Целью настоящей работы является получе-
ние расчётных схем алкинов. 

В работе проведена оценка состояния чис-
ленных данных по энтальпии образования алки-
нов [3, 4], выявлены отдельные закономерности 
и выведены расчётные схемы.

Рассмотрим расчётные схемы для алкинов 
в различных приближениях.

Простые схемы игнорируют взаимное влия-
ние между несвязанными атомами 

Рсnн2n-2 = pсс + (n – 2)pс-с + (2n – 2)pс-н. (1)
В первом приближении учитывается взаим-

ное влияние атомов, удалённых не далее чем че-
рез один скелетный атом по цепи молекулы

 Рсnн2n-2 = pсс + (n – 2)pс-с + (2n – 2)pс-н + хсс1Гcc + х*сc1Г
*cc + хссс1ccc. (2)

Во втором приближении учитывается 
взаимное влияние атомов, удалённых не да-

лее чем через два скелетных атома по цепи 
молекулы. 

 Рсnн2n-2 = pсс + (n – 2)pс-с + (2n – 2)pс-н + хсс1Гcc + х*сc1Г
*cc + хссс1ccc + 

 + хсc2cc + х*сc2
*cc (3)

В третьем приближении учитывается 
взаимное влияние атомов, удалённых не да-

лее чем через три скелетных атома по цепи 
молекулы. 

 Рсnн2n-2 = pсс + (n – 2)pс-с + (2n – 2)pс-н + хсс1Гcc + х*сc1Г
*cc + хссс1ccc + 

 + хсc2cc + х*сc2
*cc + хсc3cc + х*сc3cc, (4) 

где Г*cc, *cc, *cc, *cc  – эффективные взаи-
модействия пар атомов С соответственно через 
один атом, два, три и четыре атома во фрагмен-
тах СС–С, СС–С-С, СС–С–С–С, СС–С–С–

С–С;ccc – эффективный вклад взаимодействия 
тройки атомов С около одного и того же скелет-
ного атома; pсс – вклад связи СС; pс-с и pс-н – 
соответственно вклады связи С–С и С–Н и т.д.


