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программирования. Все компоненты связаны, с имеющимися у пользователя уме-

ниями и навыками: в большей или в меньшей степени, необходимо только пра-

вильно реализовать активизацию этих связей.  

Рассмотрение методики, форм, методов и различных аспектов применения 

[1] имеющихся у пользователя умений и навыков по каждому из компонентов 

объектно-ориентированного программирования при решении задач выходит за 

рамки данной статьи. В качестве примера можно привести использование навы-

ков и умений относительно компонента «наследование»: при решении любой 

пользовательской задачи, вначале, составляется каркас (план или «предок») ре-

шения, которое потом уточняется: создаются «потомки» решения, которые насле-

дуют свойства и методы родительского решения, приобретая при этом новые 

свойства и методы, в которых и состоит сущность уточнений.  

Перенос дидактического принципа опоры на имеющиеся знания, со знаний 

на умения и навыки в совокупности с переходом от целостной методологии объ-

ектно-ориентированного программирования к отдельному применению её компо-

нентов при решении пользовательских задач позволяет, максимально используя 

преимущества [2] объектно-ориентированного программирования, существенно 

сгладить и преодолеть его недостатки [2] в рамках проблемы решения и обучения 

решению пользовательских задач.  
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Дробное интегродифференцирование Римана-Лиувилля является формально 

дробной степенью  


dx
d  оператора дифференцирования d/dx . Ж. Адамаром бы-

ла предложена конструкция дробного интегродифференцирования, являющаяся 

дробной степенью типа 
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в пространстве суммируемых функций 
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  гамма-функция. 

Известно, что оператор (1) ограниченно действует в пространстве (2) [2]. 

Конструкция, определяемая (1), называется дробным интегралом по Адамару.  

Естественно дробной производной по Адамару будет называться конструк-

ция вида 
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Для описания условий существования и представимости дробных производ-
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 Лемма. Пространству ],[
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те функции g(x), которые можно представить в виде  
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Тем самым (4) можно переписать в виде 
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При 0  из (5) получается утверждение для пространства ],[
0,

baAC
n

 . 

Следствие. Пространству ],[
,

baAC
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    ba0  принадлежат те и толь-

ко те функции g(x), которые можно представить в виде  
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Из формулы (6) получается представление дробной производной по Адама-

ру для функций из класса ],[
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существует почти всюду на отрезке 

[a,b] и может быть представлена в виде 
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Для дробного интегрального оператора Адамара (1) справедливо полугруп-

повое свойство.  

Теорема 2. Пусть ,0,0,0  ba  

Rcp  ,1 . Тогда для ),( baXg
p

c
  выполняется 
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В пространстве (2) имеет место композиционное свойство операторов (3) и 

(1). 

Теорема 3. Пусть ,0,0,0  ba  

Rcp  ,1 . Тогда для ),( baXg
p

c
  справедливо равенство 
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Ряд исследований канонических подгрупп конечных разрешимых групп 

связан с изучением классов конечных групп, определяемых заданными свойства-

ми подгрупп Холла. 
Среди произведений классов Фиттинга известны своими приложениями 

холловски замкнутые, то есть такие произведения, которые являются замкнутыми 

относительно подгрупп Холла. В 1981 году Бризоном [1] было получено описание 

холловски замкнутых произведений в разрешимом случаи.  Вместе с тем, извест-
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