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Все исследования в работе проводятся в универсуме 𝔈 всех конечных групп.  

В терминологии и обозначениях мы следуем [1, 2]. В теории классов конечных групп 

известен результат Брайса-Косси [3] о том, что класс Фиттинга разрешимых групп яв-

ляется наследственным в точности тогда, когда все значения его канонической 

𝐻-функции наследственные классы Фиттинга. В связи с этим актуальным является по-

иск решения следующего вопроса: верно ли, что локальный класс Фиттинга произ-

вольных групп является наследственным тогда и только тогда, когда все значения его 

канонического задания наследственные? Положительное решение указанного вопроса 

для обобщенно локальных классов Фиттинга (в частности, локальных классов Фиттин-

га) – основная цель настоящей работы. 

Материал и методы. В работе используются методы теории групп и их классов. 

В частности, методы классов Фиттинга групп. 

Результаты и их обсуждение. Классом групп называют совокупность групп, ко-

торая наряду с каждой группой содержит ей изоморфную. Класс групп 𝔉 называют 

классом Фиттинга, если 𝔉 замкнут относительно взятия нормальных подгрупп и про-

изведений нормальных 𝔉-подгрупп. Класс Фиттинга 𝔉 называется наследственным, 

если 𝔉 замкнут относительно взятия подгрупп, т.е. из условия 𝐺 ∈ 𝔉 и 𝐻 ≤ 𝐺 следует, 

что 𝐻 ∈ 𝔉. 

Если 𝔉 – непустой класс Фиттинга, то в любой группе 𝐺 существует наибольшая 

нормальная 𝔉-подгруппа. Ее обозначают 𝐺𝔉 и называют 𝔉-радикалом 𝐺. Пусть 𝔉  

и ℌ – классы Фиттинга. Тогда класс групп 𝔉ℌ = (𝐺: 𝐺/𝐺𝔉 ∈ ℌ) называется произведе-

нием классов Фиттинга 𝔉 и ℌ. Хорошо известно, что произведение классов Фиттинга 

является классом Фиттинга и операция умножения классов Фиттинга ассоциативна  

(см. [1, теорема X.1.12]). 

Для нахождения характеризации обобщенно локальных классов Фиттинга мы бу-

дем использовать 𝜎-метод Скибы исследований групп и формаций, предложенный в 

работе [4], который был дуализирован в [2] и состоит в следующем. Пусть ℙ – множе-

ство всех простых чисел, 𝜋 ⊆ ℙ и 𝜋′ = ℙ\𝜋. Если 𝑛 – натуральное число, то символами 

𝜋(𝑛) обозначают множество всех простых делителей n и 𝜋(𝐺) = 𝜋(|𝐺|) множество всех 

простых делителей порядка группы 𝐺. Пусть 𝜎 – некоторое разбиение множества ℙ, т.е. 

если 𝜎 = {𝜎𝑖: 𝑖 ∈ 𝐼}, то ℙ =∪𝑖∈𝐼 𝜎𝑖 и для всех 𝑖 ≠ 𝑗 пересечение 𝜎𝑖 ∩ 𝜎𝑗 = ∅. Тогда сим-

волами 𝜎(𝑛) обозначают множество {𝜎𝑖: 𝜎𝑖 ∩ 𝜋(𝑛) ≠ ∅} и 𝜎(𝐺) = 𝜎(|𝐺|). 

Пусть Π ⊆ 𝜎. Символом 𝔈Π мы будем обозначать класс всех Π-групп. В частно-

сти, символами 𝔈𝜎𝑖
 и 𝔈𝜎

𝑖′
 обозначим классы всех 𝜎𝑖-групп соответственно. 

Пусть ∅ ≠ 𝜎 ⊆ ℙ. Следуя [2], отображение 𝑓: 𝜎 → {классы Фиттинга} назовем 𝜎-

функцией Хартли или просто 𝐻𝜎-функцией 𝑓. Множество 𝑆𝑢𝑝𝑝(𝑓) = {𝜎𝑖: 𝑓(𝜎𝑖) ≠ ∅} – 

носитель 𝐻𝜎-функции 𝑓. 

Пусть Π = 𝑆𝑢𝑝𝑝(𝑓) и класс 𝐿𝑅𝜎(𝑓) = 𝔈Π ∩ (∩𝜎𝑖∈Π 𝑓(𝜎𝑖)𝔈𝜎𝑖
𝔈𝜎

𝑖′
). 

Определение. Класс Фиттинга 𝔉 назовем 𝜎-локальным, если 𝔉 = 𝐿𝑅𝜎
(𝑓) для не-

которой 𝐻𝜎-функции 𝑓. 
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Если 𝜎1 = {{𝑝}, {𝑞}, … } – минимальное разбиение множества ℙ и 𝔉 = 𝐿𝑅𝜎1(𝑓), то 

класс 𝔉 назовем локальным классом Фиттинга и 𝐻𝜎1-функцию 𝑓 будем называть 

𝐻-функцией 𝔉. 

Как установлено в [2], каждый 𝜎-локальный класс Фиттинга 𝔉 определяется 

𝐻𝜎-функцией 𝑓 такой, что 𝐹(𝜎𝑖) = 𝐹(𝜎𝑖)𝔈𝜎
𝑖′ ⊆ 𝔉 и 𝐹(𝜎𝑖) – классы Локетта для всех 

𝑖 ∈ 𝐼. Заметим, что 𝐹(𝜎𝑖) – класс Локетта, т.е. (𝐺 × 𝐻)
𝐹(𝜎𝑖)

= 𝐺𝐹(𝜎𝑖) × 𝐻𝐹(𝜎𝑖) для всех 

групп 𝐺 и 𝐻. Функцию 𝐹 называют канонической 𝐻𝜎-функцией класса Фиттинга 𝔉. 

Основной результат работы представляет 

Теорема. 𝜎-Локальный класс Фиттинга 𝔉 наследственен тогда и только тогда, 

когда все значения его канонической 𝐻𝜎-функции 𝐹 являются наследственными. 

В случае, когда 𝜎 = 𝜎1 – минимальное разбиение множества ℙ, следствием тео-

ремы является следующая характеризация локальных классов Фиттинга, полученная Го 

Вэньбинем и С.Н. Воробьевым в работе [5]. 

Следствие. Локальный класс Фиттинга 𝔉 является наследственным тогда и 

только тогда, когда все значения его канонической функции Хартли наследственны. 
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Полиномы Чебышёва первого рода как полиномы, наименее уклоняющиеся от 

нуля на отрезке [–1, 1], были открыты П.Л. Чебышёвым в середине XIX века. Они 

нашли широкое применение во множестве математических и технических задач, тем 

самым став классическим объектом математического анализа. 

Комплексным аналогом полиномов Чебышёва первого рода являются экстре-

мальные полиномы, определенные на квадрате комплексной плоскости с вершинами в 

точках 1 i+ , 1 i− + , 1 i− − , 1 i− . Такие полиномы важны при конструирования опти-

мальных итерационных процессов. Тем не менее, до начала XXI века существенных 

результатов в этом направлении в мире получено не было, поскольку в комплексном 

случае не работают основные классические теоремы теории приближений, например 

теорема П.Л. Чебышёва об альтернансе [1]. Построение экстремальных полиномов 

комплексного аргумента и доказательство экстремальности требуют объемных вычис-

лений, которые без современного компьютера провести невозможно. На данный мо-

мент получен точный аналитический вид рассматриваемых экстремальных полиномов 

со второй по седьмую степень включительно [2, 3].  

Цель работы – численно-аналитически получить приближенный вид экстремаль-

ного полинома комплексного аргумента десятой степени, заданного на квадрате ком-

плексной плоскости. 


