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зависимость, а от К. Здесь К выступает как 
новый критерий оценки знаний, поскольку: 

а) в случае, когда, К >>1, Lз >> Lн, сис-
тема образования безупречна. 

б) в случае, когда, К =1, Lз = Lн, систе-
ма образования находится в среднем состоя-
нии. 

с) в случае, когда, К <<1, Lз << Lн, сис-
тема образования отсутствует или она парали-
зована. 

В первом случае (а) усвоенная часть ма-
териала гораздо больше, чем неусвоенная. Во 
втором случае (б) они равны. В третьем (с) 
случае усвоенная часть материала намного 
меньше, чем неусвоенная часть. 

Сущность новой шкалы состоит в том 
что, при приближении фактора качества К к 
бесконечности параметр а приближается к сво-
ему максимальную значению. Так как, коэф-
фициент К меняется в интервале (0-∞), то для 
дифференциации знаний индивидуумов от-
крываются большие возможности. Изменение 
значения К, в широком интервале, создает но-
вые возможности для сравнения и оценивания 
умственных и интеллектуальных способностей 
индивидуумов. Например, если один из учени-
ков ответил на 490 вопросов из 500, а другой 
на 499 вопросов, в классической шкале оцени-
вания эта разница равна 9, в новой шкале она 
равна 450. Как видно, по классической шкале 
разница оценки между учениками невелика, а в 
новой шкале эта разница достаточна большая. 

Ясно, что для интеллектуальных людей 
значение К велико. Нет сомнение, что в сред-
нем, значение К для профессора больше, чем 
для доцента По-видимому, из земных разум-
ных существ самым высоким К обладают про-
роки, потому, что принимаемые ими решения 
имеют силу на протяжении тысячелетий. 

В заключение можно считать, что оче-
видное преимущество нелинейной шкалы над 

линейной создает необходимое условие для 
замени парадигмы педагогики используя в ка-
честве критерии оценки фактор К. Нелинейная 
шкала обладает огромным потенциалом для 
объективной оценки различного рода ценно-
сти, т.е. определения истины. Среди многочис-
ленных равно достойных, она позволяет объек-
тивно избирать самого достойного в случае 
таких умственных и интеллектуальных избира-
тельных процедур как избрание на высокую 
должность, присвоение званий, ученых степе-
ней, присуждение премий и т. п. 
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В настоящее время предложено много 
топологических индексов (ТИ) (см. [1-4]), из 
которых наиболее известны индексы Винера 
(1947), Хосойи (1971), Рандича (1975), Балаба-
на (1982), Шульца (1989), Харари (1991) и др. 
Не все они имеют ясный физический смысл и 
равноценны по своей корреляционной способ-
ности со свойствами. 

В работе мы использовали [5-7] 
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(dii , dij - элементы матрицы расстояний). 

• Число W’ определяемое по аналогии с W как ( ) ( )∑∑
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• число троек смежных ребер R = хссc1 и R’ = хссsi1 

• число путей длины три p3 = хсс2 и p’3 = хсsi2 

• число путей длины четыре p4 = хсс3 и p’4 = хсsi3 
и др. 
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В рассматриваемом подходе, важное значение имеет вопрос о путях рационального приме-
нения ТИ. Обычно они используются в корреляционных зависимостях вида Р=f(ТИ), например, 

Р = a(ТИ) + b , 
Р = a(ТИ)2 + b(ТИ) + с, 
Р = b(ТИ)a, 
Р = aln(ТИ) + b , 
Р = aexp(ТИ b) 
Р = [a(ТИ) + b]1/2 , 
Р = ТИ/[a+b(ТИ)] , 
Р = a(ТИ)1+b(ТИ)2+…+n(ТИ)n+с 

и т.п. Здесь а, b, с – некоторые параметры (не следует путать их с параметрами аддитивных схем), 
подлежащих определению. 

При исследовании данных зависимо-
стей были выявлены уравнения, отвечающее 
наиболее тесной корреляционной связи между 
энтальпией образования (в кДж/моль) алкил-
силанов и ТИ: 

1. ∆fH
0
(г, 298 К) =-8,849Н+4,307R-

1,729R’+3,09p3-66,263 
p’3+39,122p4+15,666p’4+46,935 

Средняя абсолютная ошибка расчета 

( ||ε ) и максимальное отклонение (εmax) соот-

ветственно равны 4,1 кДж/моль и 15,2 
кДж/моль. 

2. ∆fH
0
(г, 298 К) =-7,366Н-

0,529R+9,9359R’+17,318p4+19,296p’4 + 17,871, 

||ε =10,2 кДж/моль и εmax= 53,2 

кДж/моль. 
3. ∆fH

0
(г, 298 К) = 3,848lnН+186,055lnW’-

322,633lnW-1,474H-1,411W’+6,026W+107,639 

||ε =10,7 кДж/моль и εmax= -35,0 

кДж/моль. 
По первой формуле был выполнен расчёт 

энтальпий образования алкилсиланов от С1 до С6. 
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В граф, в котором степень каждой вер-

шины L=а1*а2*а3……*аN, вводим N-мерную 
координатную систему графа. При каждой вер-
шине каждому ребру присваиваем числа от 0 до 
а1-1 так, чтобы количества разных чисел были 
равными L / а1 . Затем при каждой вершине всем 
группам ребер с одинаковыми числами при-
сваиваем еще значения от 0 до а2-1 так, чтобы 
количества этих разных чисел были равными L / 
а1а2 и т. д. Таким образом для каждого ребра 
формируем координатную единицу. Переста-
новка разных сомножителей приводит к изме-
нению координатной системы. Например, для 
L=24 можно ввести 1 одномерную, 6 двухмер-
ных, 9 трехмерных и 4 четырехмерных системы. 

Далее вводим понятие ступенчатых 
представлений как совокупность последова-
тельных переходов между вершинами с помо-
щью N ai-ричных координатных последователь-
ностей, компоненты которых соответствуют 
координатным единицам. Для двухмерного 
представления Ф(α, β) на полном 9-ти вершин-
ном графе с петлями, где L=3*3, подходят, на-
пример, 3-ричное разложение дроби 1/37 и 3-
ричное разложение дроби 3/37. В этом случае 
моделировались ступенчатые представления, 
когда координатные последовательности пред-
ставлялись случайными, рациональными дро-
бями, числами π, е (до 5000 знаков). Спектры 
распределений по вершинам приводили к рав-
номерным и неравномерным, но устойчивым 


