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БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Термин "справедливость" имеет два различных значения. Во-первых, 
следует выделять "процессуальную" справедливость, относящуюся к резуль-
тату или решению, достигнутому благодаря правильно функционирующему 
механизму отправления закона. Во втором значении справедливость – это 
апелляция к некоторому критерию или совокупности ценностей, которые 
считаются более высокими, чем те, что нашли воплощение в законе.  

В ранний период античности древнегреческий поэт Гесиод трактует 
справедливость как главную человеческую добродетель и понимает под ней 
честность, умеренность и отказ от захвата чужой собственности. Исходя из 
относительности понятий, неустойчивость справедливости объясняли древ-
негреческие софисты. В противоположность софистам древнегреческий фи-
лософ Демокрит утверждает объективный характер справедливости. По его 
мнению, "несправедливо то, что противно природе" [1]. Сократ связывал 
справедливость с нравственностью и знанием [2]. Платон отождествлял 
справедливость с общественным порядком. Аристотелю разработал фор-
мальную структуру справедливости, два ее вида: уравнивающую и распре-
деляющую. Эпикур видит в справедливости договорную основу [1]. 

Римские юристы иногда повторяют в юридических формулах идеи гре-
ческих философов. Так, вслед за Платоном, Аристотелем и Эпикуром, фор-
мула справедливости Ульпиана, одного из выдающихся римских юристов, 
предписывает жить честно, не делать никому вреда, каждому воздавать свое. 
Развивая идеи греческих философов, римские юристы разработали основные 
положения естественного права.  

В средние века голландский мыслитель Гуго Гроций доказывал, что в 
основе справедливости лежат объективные законы, и поэтому справедли-
вость может быть предметом научного анализа [3]. Уже в XVIII в. шотланд-
ский философ Дэвид Юм связывал понятие справедливости с жизнью людей 
в обществе. Иммануил Кант полагал, что развитие всех природных задатков 
и склонностей человека возможно лишь при "совершенном правовом граж-
данском устройстве", т. е. в условиях реализации принципов справедливо-
сти. Резко выделяется на общем фоне позиция немецкого философа Фридри-
ха Ницше. Он отрицает справедливость как оценочную категорию [4].  

Современные толкования понятия справедливости представляют пол-
ный их спектр.  
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наконечников, включает следующие стадии: выбор исходных компонентов и 

прогнозирование фазового состава материала; реакционное механическое 

легирование, приводящее к образованию дисперсно-упрочненной гранули-

рованной композиции; холодное прессование брикетов и их термическая об-

работка; получение полуфабрикатов методом экструзии. Разработанная тех-

нология основана на том, что упрочняющая фаза (Al2O3, A1N) не вводится в 

шихту, а образуется на стадиях механического легирования и отжига грану-

лированной композиции в результате механически и термически активируе-

мой реакции взаимодействия металла, имеющего высокое сродство к кисло-

роду (Al), и кислородосодержащего компонента. 

Состав разработанной ранее базовой композиции включал в себя 0,8 % 

А1 и 0,7 % О, вводимого с порошкообразными оксидами CuO (2,5 %) и 

MoO3 (0,8 %). При условии полного взаимодействия между порошкообраз-

ными компонентами в процессе механического легирования должно образо-

вываться 1,5 % оксида алюминия. Но, в реальности, полноты протекания ре-

акций не наблюдается и около 0,15 % оставшегося алюминия растворяется в 

матрице. Так как образование твердого раствора приводит к значительным 

искажениям кристаллической решетки, а электропроводность является

структурно чувствительной характеристикой, то наблюдается резкое сниже-

ние электропроводности (до 65 % от меди).  

Целью исследований являлась разработка технологии, позволяющей по-

высить электропроводность указанного материала, без снижения механиче-

ских свойств. Для окисления алюминия, перешедшего в твердый раствор и 

повышения электропроводности механическое легирование, в данной рабо-

те, производилось в окислительной газовой среде N2O с различным избы-

точным давлением. В композицию входят: порошок меди (основа компози-

ции), 3,6 г MoO3 (0,8 %), 3,6 г Al (0,8 %), N2O, заполняющий свободный объ-

ем помольной камеры и некоторое рассчитываемое количество CuO. Общий 

объем помольной камеры составляет 1,0 л. Объем, занимаемый шихтой и 

мелющими телами – 0,37 л, масса шихты – 440 г. Количество N2O, зани-

мающего свободный объем, определяется из пропорции 
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Условием, необходимым для достижения максимальной электропро-

водности композиции, является полное связывание алюминия в оксиды и 

нитриды. 

Количество алюминия, окисляемого оксидом молибдена, рассчитывает-

ся исходя из уравнения:

MoO3 + 2Al = Al2O3 + Мо. 




