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Рассмотрим первый алгоритм Гомори [ l>2 ] для решения задач цело-
численного линейного программирования. Как известно, алгоритмы от-
сечения отличаются своей нерегулярностью ([ 2 ], с. 209). Поэтому пред-
ставляют интерес приемы ускорения этих алгоритмов, которые в то
же время уменьшают их нерегулярность. Ниже будет представлен ва-
риант первого алгоритма Гомори, который по данным вычислительного
эксперимента оказался наилучшим среди многих возможных вариан-
тов этого алгоритма.

Рассмотрим задачу целочисленного программирования в следую-
щем виде: максимизировать функцию

Xd=аоо+ 21 «о j ( —Xj) (1)
j<=j

при условиях
Xi =aio+ 21 (te/), (2)

jej

+= (—+■)> 0 (/€=/), (3)
Xj целое (/=O, 1, N), (4)

где I множество базисных, а / множество небазисных индексов,
причем /U /= {l, 2, ... , N}. Предположим, что вначале все коэффи-
циенты целочисленные. После каждой симплексной итерации
вид задачи (1) (4) сохраняется, изменяются только множества /, /

и коэффициенты ац. Поэтому вид (1) —(4) можно считать текущим
видом рассматриваемой задачи.

Предположим, что симплексная таблица задачи уже преобразована
к оптимальному виду, т. е. она допустима и /-нормальна. Если какая-то
дробная часть {aho} больше нуля, то правильным отсечением является
неравенство

XN+i——{aho} —2l {öftj} (—Xj) {xN+i целое). (5)
jej

LÜHITEATEID * КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
SHORT COMMUNICATIONS

аз

https://doi.org/10.3176/phys.math.1988.1.12

https://doi.org/10.3176/phys.math.1988.1.12


86

Обычно предполагают i[2 ], что отсечение (5) строят по первой из таких:
строк, где {a feo}!>o. Будем называть этот вариант базовым вариан-
том первого алгоритма Гомори. Базовый вариант всегда конечен. Век-
тор коэффициентов каждого отсечения (5) генерирует аддитивную цик-
лическую группу векторов коэффициентов правильных отсечений [ ! ]..

Порядок этой группы равен или общему знаменателю D элементов,

симплексной таблицы, или некоторому делителю этого. Операцией
группы является сложение по модулю 1. Соответствующие отсечения
имеют вид

{uahj } (—Xj) и целое число. (6)
jeJ

Таким образом, более сильное отсечение можно искать среди отсече-
ний (6). По данным вычислительного эксперимента, проведенного авто-
ром настоящей статьи, наилучшим вариантом первого алгоритма
Гомори оказался следующий (будем его называть вариантом, исполь-
зующим наиглубокие отсечения).

1. Решим соответствующую непрерывную задачу (1) (3), преоб-
разуя симплексную таблицу к /-нормальному виду (предположим, что
это возможно).

2. Если решение нецелочисленно, построим отсечение (5) по пер-
вой сверху такой строки, где акo дробное, ипо правилам лексикогра-
фического двойственного симплекс-метода определим для этого отсе-
чения индекс I ведущего столбца.

3. Среди отсечений (6) найдем наиглубокое относительно оси xi.
4. В случае возможности усилим еще это отсечение (получим новое

отсечение вида (6)).
5. Для усиленного отсечения найдем ведущий столбец по правилам

лексикографического двойственного симплекс-метода.
6. Вычислим приращение целевой функции как при базовом (5),

так и при усиленном отсечении (6).
7. Если абсолютная величина приращения при усиленном отсече-

нии больше абсолютной величины приращения при базовом отсечении,
используем усиленное отсечение, в противном случае базовое отсе-
чение.

8. При помощи лексикографического двойственного симплекс-ме-
тода преобразуем симплексную таблицу снова к оптимальному виду.
При этом добавленное отсечение отбросим сразу после одного симп-
лексного шага и в дальнейшем не восстановим. Вернемся к пункту 2.

Конечность такого варианта первого алгоритма Гомори непосред-
ственно следует из конечности базового варианта.

Остановимся подробнее на пунктах 3 и 4 этого варианта. Обозна-
чим {aki)'—hi/D и через {Ы, D) наибольший общий делитель целых
чисел hi и D. Наиглубокое отсечение (6) можно найти описанным в
р] способом. Для этого нужно взять u=D/{hi,D), если h 0 не делится
на ( hi,D); тогда {иа м} —0 и {wa feo};>o. Если h 0 делится на (Ы, D) , то
нужно найти и, при котором {иам} = (Ы, D)/D (это минимальное воз-
можное положительное значение дробной части {иа,й} при изменении
и). Такое целое число и определяется равенством (hi,D)=uht—vD и
может быть найдено, например, как числитель предпоследней подходя-
щей дроби непрерывной дроби рационального числа D/hi в предпо-
ложении, что оно разложено в непрерывную дробь с нечетным числом
элементов. Как для нахождения элементов подходящей дроби, так и
для нахождения наибольшего общего делителя (hi, D) можно исполь-
зовать алгоритм Евклида (см., напр., [ aJ, с. 70 —80). Усиление полу-
ченного отсечения (пункт 4) может быть возможным, если {иам} =
= hO/D<\/2. В таком случае найдем максимальное натуральное
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число иO, при котором uoho/D<.\, и переумножим генерирующую
строку еще на иO . Тогда отсечение

x%lf=—{uuoaho} 2J { uuoakj } (— Xj) (7)
jej

не слабее отсечения (6), причем его глубина относительно оси Xi не
изменяется.

В ходе вычислительного эксперимента сравнивали описанную моди-
фикацию с базовым алгоритмом и приемом Мартина ;[4 ], который, по
данным литературы (см., напр., [ 2 ], с. 202), давал достаточно хорошие
результаты. Эксперимент провели на персональной ЭВМ «Apple П+»,
которая в ходе вычислений сохраняет 9 значащих цифр. Вычисления
проводили точно с обыкновенными дробями (см. [ l>4 ]), так как при
вычислении с десятичными дробями возникало быстрое накопление
ошибок округления, вследствие чего правильный результат не был га-
рантирован, если число итераций превышало 30—40. Переход к обык-
новенным дробям увеличил время решения примерно на 40%, но зато
позволял решить задачи, требующие тысячи итераций. Если числитель
или знаменатель дробей становились больше, чем 9-значные целые
числа, то такая ситуация истолковывалась как «переполнение» и реше-
ние задачи прекращали (хотя такое «переполнение» не всегда приво-
дило к неправильному результату).

В таблице приводятся средние данные для 90 из 100 тестовых за-
дач, которые использовали в [s ]. Для сравнения прибавлены соответ-
ствующие данные из [s ] в случае полностью целочисленного (треть-
его) алгоритма Гомори. Данные для остальных 10 задач (задачи
№ s—B,5 —8, 16, 17, 19, 24, 25, 27 из [s ]) не было возможно использовать,
так как при решении их возникало «переполнение» уже после неболь-
шого количества итераций базового варианта или приема Мартина.
Однако включены данные в случае двух задач, решение которых не
доведено до конца базовым вариантом первого алгоритма. Причиной
прекращения решения этих задач было слишком большое количество
итераций (прекращено после 1000 и 800 итераций соответственно).

Из таблицы видно, что использование наиглубоких отсечений при-
водит к значительному улучшению по сравнению с базовым вариантом
и приемом Мартина I алгоритма. Но этот вариант уступает ускорен-
ному варианту i[5 ] полностью целочисленного алгоритма Гомори.

* Если решение не было доведено до конца из-за слишком большого количества
итераций, то при вычислении средних использовали фактически затраченное время и
достигнутые количества итераций и отсечений,

I алгоритм Гомори Полностью цело-
численный алгоритм

Вариант

базовый прием
Мартина

наиглубо-
ких отсе-

чений
базовый ускорен-

ный [ 5]

Среднее время решения, с 187* 71 33 100* 18
100% 38% 18% 53% 10%

Среднее число итераций 112* 37 18 197* 15
100% 33% 16% 176% 13%

Среднее число отсечений 65* 18 8,6 197* 4.3
100% 28% 13% 303% 7%

Число нерешенных до конца
задач (из 100) 12 6 2 6 —
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Наконец, отметим, что в ходе вычислительного эксперимента выяс-
нились некоторые слабые стороны приема Мартина.

1. При использовании этого приема значения целевой функции из-
меняются немонотонно и часто в больших пределах, что иногда приво-
дит к «переполнению» (6 случаев из 100).

2. В течение большой итерации (т. е. до преобразования симплекс-
ной таблицы снова к оптимальному виду) необходимо восстанавливать
все предыдущие отсечения, соответствующие слабые переменные кото-
рых превращаются в базисную (после окончания большой итерации
восстановленные строки можно отбрасывать). В ходе эксперимента по-
пробовали также такой вариант приема Мартина, где этого не де-
лали, но тогда неоднократно встречалось зацикливание.

В ходе вычислительного эксперимента попробовали еще некоторые
другие возможные варианты первого алгоритма, в том числе вариант,
использующий отсечения (из группы отсечений) с наибольшим свобод-
ным членом {uaho}. Хотя эти варианты обычно значительно ускоряли
решение задач по сравнению с базовым вариантом, они в среднем
хуже варианта, использующего наиглубокие отсечения.

ЛИТЕРАТУРА
1. Gomory, R. Е. In: Recent Advances in Mathematical Programming. New York,

McGraw-Hill Book Co., Inc., 1963, 269—302.
2. Корбут А. А., Финкелыитейн Ю. Ю. Дискретное программирование. M., «Наука»,

1969.
3. Михелович Ш. X. Теория чисел. М., «Высшая школа», 1967.
4. Martin, G. Т. In: Recent Advances in Mathematical Programming. New York, McGraw-

Hill Book Co., Inc., 1963, 311—317.
5. Кивистик Л. Изв. АН ЭССР. Физ. Матем., 34, № 1, 11—19 (1985).

Тартуский государственный университет Поступила в редакцию
28/1V 1987


	b1264310-1988-1
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED
	Untitled

	SISUKORD
	Chapter
	К ТЕОРИИ БЕЗМАССОВЫХ КАЛИБРОВОЧНЫХ ПОЛЕЙ
	СВОЙСТВА, НАСЛЕДУЕМЫЕ ПРОСТРАНСТВАМИ С ШАУДЕРОВЫМИ РАЗЛОЖЕНИЯМИ
	КОНТРПРИМЕР А. ГРОТЕНДИКУ
	ПРИМЕНЕНИЕ ЯЗЫКА МОДЕЛИ КЕРКА ДЛЯ СРАВНЕНИЯ МОДЕЛИ КЕРКА С СЕТЬЮ ПЕТРИ
	Рис. 1
	Рис. 2.
	Рис. 3.

	ЯМР КВАДРУПОЛЬНЫХ ЯДЕР ВРАЩАЮЩИХСЯ ПОРОШКОВ: СПЕКТРЫ НЕЦЕНТРАЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ ПОЛУЦЕЛЫХ И ПРОИЗВОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ ЦЕЛЫХ СПИНОВ
	Рис. 1. Вид области определения ориентационного угла (3 монокристаллов образца, вносящих вклад в интенсивность спектральной линии порошка на фиксированной . 3 частоте f для случая .
	Рис. 2. Вид области определения ориентационного угла Р монокристаллов образца, вносящих вклад в интенсивность спектральной линии порошка на фиксированной 3 частоте / для случая .
	Рис. 3. Вычисленная на основе уравнений (24) и (25) форма линии первой боковой полосы сателлитного перехода в спектре (О Q ЯМР MB. (2m—l)—=500; а СOr т) = 0,25; b г] = 0,5; с г\ = = 0,75; d г] =l. Положения fn (п= 1,2, ... ,6) соответствуют формулам (26), (28) и (29).
	Рис. 4. Экспериментальная пер-3 1 вая боковая полоса ±—*-*■ ±—■ 2 2 переходов 23Na в NaN02. Постоянное магнитное поле 4,7 Тесла; e2Qq tor -=l,l МГц; г| = 0,1; •= h 2л = 3967 Гц. Положения максимумов v/ = 2075 Гц, vs—l63s Гц, v"=1464 Гц и V6= 1223 Гц.
	Рис. 5. Зависимость локальных максимумов fn, п—l,2, ... ,6, (26), (28) и (29) и центра тяжести fc{s) (33) от параметра асимметрии Т).
	Рис. 6. Форма линии первой боковой полосы, рассчитанная на основе уравнений (24) и (25) (сплошная линия) и при помощи приближенной функции /(/) (34) (пунктирная линия), г) = 0,5.
	Рис. 7. Области определения ориентационного угла (5 монокристаллов образца, вносящих вклад в интенсивность спектральной линии на фиксированной частоте / от симметрических переходов т-^т—1 и —(т—!)-«->■—т с учетом поправки (11) 9 5 1 (сплошная линия) и без учета (11) (пунктирная линия). I=—, т=—, г}=—.
	Untitled
	Untitled

	О ВОЗМОЖНОЙ ПРИЧИНЕ НЕЦЕНТРАЛЬНОСТИ ВОЗБУЖДЕННЫХ РТУТЕПОДОБНЫХ ПРИМЕСЕЙ В ЩЕЛОЧНОГАЛОИДНЫХ КРИСТАЛЛАХ
	ОБРАЗОВАНИЕ ФОТОИНДУЦИРОВАННОГО АНТИПРОВАЛА В НЕОДНОРОДНЫХ ПРИМЕСНЫХ СПЕКТРАХ
	Рис. 1. Схема актуальных при образовании антипровала энергетических уровней и переходов. Индексы А, В, С выделяют из сплошного неоднородного распределения три типа центров, отличающихся частотами чисто электронного и вибронного переходов. Прямыми стрелками указано неселективное заселение через вибронные уровни Si-coстояния (/, 2,3) и селективное опустошение для центров типа В (стрелка 4), волнистыми стрелками безызлучательная электронно-колебательная релаксация, штриховыми фототрансформация. Спонтанный распад Si-состояния не указан.
	Рис. 2. Временной ход развития антипровала для случаев отсутствия обратных фотохимических превращений. Верхний рисунок соответствует значению D—l, средний D—lo, нижний D = 100. На правом крыле каждой линии проставлен соответствующий момент времени I.
	Рис. 3. Насыщенный антипровал, возникающий в системе с примесными центрами, совершающими фотопревращения внутри неоднородно уширенной полосы. Возле кривых проставлено значение параметра D.

	МОДЕЛЬ ВРАЩЕНИЯ ПРИМЕСНОЙ МОЛЕКУЛЫ М02 В КРИСТАЛЛЕ КСI
	?ис. I. Отношения интенсивностей S=l поперечно и параллельно поляризованных линий комбинационного рассеяния на антисимметричном колебании иона МОГ ло трем геометриям опыта (4), вычисленные для моделей аЦОг и а||Сз в зависимости от степени торможения вращения. Пунктир результаты измерения.
	Рис. 2. Степени поляризации люминесценции примесного иона N02 j вычисленные для моделей аЦСг, С3 и С4 при углах ф= 0° и 45° между вектором поляризации возбуждения и осью С4 кристалла в зависимости от степени торможения вращения. Пунктир результаты измерения.

	ЯМР-ИССЛЕДОВАНИЕ ОРИЕНТАЦИИ ЖИДКОГО КРИСТАЛЛА ОКТИЛ-1-0-р-£)-ГЛЮКОЗИДА В МАГНИТНОМ ПОЛЕ
	Рис. 1. Спектры ЯМР 13C октил-1-0-(3-£)-глюкозида (а), октадецилового спирта (б) и p-D-глюкозида (в) при температуре 20 °С. Положения линий P-D-глюкозы в растворенном состоянии (г).
	Untitled
	Рис. 2. Спектры 13С октил- 1-0-р-£>-глюкозида в жидкокристаллической (а) и изотропной фазе (б). Спектры, полученные без передачи поляризации в твердой фазе при углах вращения 0 = 50,2° (в) и 0=54,7° (г). Рис. 3. Зависимость положения линий в спектре 13С октил-1-0-Р-£>-глюкозида от угла вращения образца (в ЖК-фазе).

	13C-NMR STUDY OF BOVINE CARBONIC ANHYDRASE В RELAXATION DYNAMICS IN SOLUTION AND IN THE SOLID STATE
	Fig. 1. Plot of the inversion coefficient /C(Aco) vs. spectral offset Aco for the composite я-pulse used for solution spectroscopy. Straight line depicts ideal inversion and parabola is the approximation used in this work.
	Fig. 2. Plot of the relaxation exponentiality (3 vs. width of the artificial data with lognormal distribution of width 6. Smooth line corresponds to error-free artificial data and the oscillating line contains 5% random error in data.
	Fig. 3. 13C-NMR spectra of bovine carbonic anhydrase В in solution at 11.7 Tesla (a) and in the solid state at 4.7 Tesla (ft). + are the spinning sidebands of the carbonyls, О is TRIS buffer. Chemical shift is referenced to external TMS.
	Fig. 4. Relaxation spectra (plot of relaxation times T\ vs. chemical shifts) of bovine carbonic anhydrase В in solution (a) and in the solid state (b).
	Fig. 5. Plot of the relaxation exponentiality (3 of the a-CH and the CH2, CH3 region vs. the chemical shifts of bovine carbonic anhydrase В in solution (a) and in the solid state (b).

	ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОНИЯ РОГОВИЦЫ ЖИВОГО ГЛАЗА ЧЕЛОВЕКА МЕТОДОМ ФОТОУПРУГОСТИ
	Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 глазное яблоко, 2 роговица, 3 радужная оболочка, 4 источник света, 5 объектив, 6 поляризатор, 7 анализатор, 8 фильтры круговой поляризации света, 9 плоскость изображения.
	Рис. 3. Расчетная схема сферической оболочки глазного яблока и роговицы при действии внутриглазного давления.
	Рис. 2. Фотография изохроматического поля роговицы здорового глаза: 1 изохрома 1-го порядка, 2 изохрома 2-го порядка, 3 изоклина параметра o°.
	Рис. 7. Фотография поля изохром роговицы при близорукости.
	Рис. 8. Фотография поля изохром при ретробульбарной опухоли,
	Рис. 9. Фотография изохром роговицы после операции кератотомии.
	Рис. 10. Фотография пзохром роговицы в случае давящей посадки корригирующей линзы.
	Рис. 4. Графики распределения напряжений по полю роговицы в вертикальном и горизонтальном направлениях главные растягивающие напряжения (натяжения) Oit, о%т, изгибные напряжения стщ, о2и-
	Рис. 5. Зависимость напряжений в роговице от соотношения модулей упругости роговицы и склеры.
	Рис. 6. Распределение в роговице разности главных напряжений и оптической разности хода по радиальному направлению: 1 расчет А (а1Т—гсгт),2 эксперимент А6, 3 лимб роговицы; г0 радиус зрачка, д (Tit —О 2т д б (а1Г~а2г) ((Tit 6 б^0)

	ОБ УСКОРЕНИИ ПЕРВОГО АЛГОРИТМА ГОМОРИ
	Untitled

	АССОЦИАТИВНАЯ ЗАПИСЬ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ГОЛОГРАММ В ВЫСОКОСЕЛЕКТИВНЫХ ФОТОХРОМНЫХ СРЕДАХ
	Оптическая схема записи ассоциативной пространственно-временной голограммы. Н голограмма, L\, L 2 Фурье-преобразующие линзы, X входная фокальная плоскость, X' выходная фокальная плоскость, Z плоскость пространственного Ф»урье-преобразования.

	АППРОКСИМАЦИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ БИЛИНЕЙНЫМ ДИФФУЗИОННЫМ ПРОЦЕССОМ
	ШКОЛА-СЕМИНАР «ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ»
	IV СИМПОЗИУМ «МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ И ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ»
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA 41. AASTAKOOSOLEK
	Chapter
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA PRESIIDIUMI TEGEVUSEST 1986. AASTAL JA AKADEEMIA TÖÖKORRALDUSE TÄIUSTAMISEST
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU
	Tšeslav Luštšik 60
	Untitled

	Чеславу Брониславовичу Лущику 60
	Rein Avarmaa
	Untitled

	Рейн Арнольдович Авармаа
	Arnold Humal
	Untitled

	Арнольд Константинович Хумал
	Chapter
	содержание
	CONTENTS
	Chapter

	Illustrations
	Untitled
	Рис. 1
	Рис. 2.
	Рис. 3.
	Рис. 1. Вид области определения ориентационного угла (3 монокристаллов образца, вносящих вклад в интенсивность спектральной линии порошка на фиксированной . 3 частоте f для случая .
	Рис. 2. Вид области определения ориентационного угла Р монокристаллов образца, вносящих вклад в интенсивность спектральной линии порошка на фиксированной 3 частоте / для случая .
	Рис. 3. Вычисленная на основе уравнений (24) и (25) форма линии первой боковой полосы сателлитного перехода в спектре (О Q ЯМР MB. (2m—l)—=500; а СOr т) = 0,25; b г] = 0,5; с г\ = = 0,75; d г] =l. Положения fn (п= 1,2, ... ,6) соответствуют формулам (26), (28) и (29).
	Рис. 4. Экспериментальная пер-3 1 вая боковая полоса ±—*-*■ ±—■ 2 2 переходов 23Na в NaN02. Постоянное магнитное поле 4,7 Тесла; e2Qq tor -=l,l МГц; г| = 0,1; •= h 2л = 3967 Гц. Положения максимумов v/ = 2075 Гц, vs—l63s Гц, v"=1464 Гц и V6= 1223 Гц.
	Рис. 5. Зависимость локальных максимумов fn, п—l,2, ... ,6, (26), (28) и (29) и центра тяжести fc{s) (33) от параметра асимметрии Т).
	Рис. 6. Форма линии первой боковой полосы, рассчитанная на основе уравнений (24) и (25) (сплошная линия) и при помощи приближенной функции /(/) (34) (пунктирная линия), г) = 0,5.
	Рис. 7. Области определения ориентационного угла (5 монокристаллов образца, вносящих вклад в интенсивность спектральной линии на фиксированной частоте / от симметрических переходов т-^т—1 и —(т—!)-«->■—т с учетом поправки (11) 9 5 1 (сплошная линия) и без учета (11) (пунктирная линия). I=—, т=—, г}=—.
	Рис. 1. Схема актуальных при образовании антипровала энергетических уровней и переходов. Индексы А, В, С выделяют из сплошного неоднородного распределения три типа центров, отличающихся частотами чисто электронного и вибронного переходов. Прямыми стрелками указано неселективное заселение через вибронные уровни Si-coстояния (/, 2,3) и селективное опустошение для центров типа В (стрелка 4), волнистыми стрелками безызлучательная электронно-колебательная релаксация, штриховыми фототрансформация. Спонтанный распад Si-состояния не указан.
	Рис. 2. Временной ход развития антипровала для случаев отсутствия обратных фотохимических превращений. Верхний рисунок соответствует значению D—l, средний D—lo, нижний D = 100. На правом крыле каждой линии проставлен соответствующий момент времени I.
	Рис. 3. Насыщенный антипровал, возникающий в системе с примесными центрами, совершающими фотопревращения внутри неоднородно уширенной полосы. Возле кривых проставлено значение параметра D.
	?ис. I. Отношения интенсивностей S=l поперечно и параллельно поляризованных линий комбинационного рассеяния на антисимметричном колебании иона МОГ ло трем геометриям опыта (4), вычисленные для моделей аЦОг и а||Сз в зависимости от степени торможения вращения. Пунктир результаты измерения.
	Рис. 2. Степени поляризации люминесценции примесного иона N02 j вычисленные для моделей аЦСг, С3 и С4 при углах ф= 0° и 45° между вектором поляризации возбуждения и осью С4 кристалла в зависимости от степени торможения вращения. Пунктир результаты измерения.
	Рис. 1. Спектры ЯМР 13C октил-1-0-(3-£)-глюкозида (а), октадецилового спирта (б) и p-D-глюкозида (в) при температуре 20 °С. Положения линий P-D-глюкозы в растворенном состоянии (г).
	Untitled
	Рис. 2. Спектры 13С октил- 1-0-р-£>-глюкозида в жидкокристаллической (а) и изотропной фазе (б). Спектры, полученные без передачи поляризации в твердой фазе при углах вращения 0 = 50,2° (в) и 0=54,7° (г). Рис. 3. Зависимость положения линий в спектре 13С октил-1-0-Р-£>-глюкозида от угла вращения образца (в ЖК-фазе).
	Fig. 1. Plot of the inversion coefficient /C(Aco) vs. spectral offset Aco for the composite я-pulse used for solution spectroscopy. Straight line depicts ideal inversion and parabola is the approximation used in this work.
	Fig. 2. Plot of the relaxation exponentiality (3 vs. width of the artificial data with lognormal distribution of width 6. Smooth line corresponds to error-free artificial data and the oscillating line contains 5% random error in data.
	Fig. 3. 13C-NMR spectra of bovine carbonic anhydrase В in solution at 11.7 Tesla (a) and in the solid state at 4.7 Tesla (ft). + are the spinning sidebands of the carbonyls, О is TRIS buffer. Chemical shift is referenced to external TMS.
	Fig. 4. Relaxation spectra (plot of relaxation times T\ vs. chemical shifts) of bovine carbonic anhydrase В in solution (a) and in the solid state (b).
	Fig. 5. Plot of the relaxation exponentiality (3 of the a-CH and the CH2, CH3 region vs. the chemical shifts of bovine carbonic anhydrase В in solution (a) and in the solid state (b).
	Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 глазное яблоко, 2 роговица, 3 радужная оболочка, 4 источник света, 5 объектив, 6 поляризатор, 7 анализатор, 8 фильтры круговой поляризации света, 9 плоскость изображения.
	Рис. 3. Расчетная схема сферической оболочки глазного яблока и роговицы при действии внутриглазного давления.
	Рис. 2. Фотография изохроматического поля роговицы здорового глаза: 1 изохрома 1-го порядка, 2 изохрома 2-го порядка, 3 изоклина параметра o°.
	Рис. 7. Фотография поля изохром роговицы при близорукости.
	Рис. 8. Фотография поля изохром при ретробульбарной опухоли,
	Рис. 9. Фотография изохром роговицы после операции кератотомии.
	Рис. 10. Фотография пзохром роговицы в случае давящей посадки корригирующей линзы.
	Рис. 4. Графики распределения напряжений по полю роговицы в вертикальном и горизонтальном направлениях главные растягивающие напряжения (натяжения) Oit, о%т, изгибные напряжения стщ, о2и-
	Рис. 5. Зависимость напряжений в роговице от соотношения модулей упругости роговицы и склеры.
	Рис. 6. Распределение в роговице разности главных напряжений и оптической разности хода по радиальному направлению: 1 расчет А (а1Т—гсгт),2 эксперимент А6, 3 лимб роговицы; г0 радиус зрачка, д (Tit —О 2т д б (а1Г~а2г) ((Tit 6 б^0)
	Оптическая схема записи ассоциативной пространственно-временной голограммы. Н голограмма, L\, L 2 Фурье-преобразующие линзы, X входная фокальная плоскость, X' выходная фокальная плоскость, Z плоскость пространственного Ф»урье-преобразования.
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	Tables
	Untitled
	Untitled
	Untitled




