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Тем самым мы представили М 
как прямую сумму неприводимых L – 
модулей. 
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Түйіндеме 

Бұл жұмыста sl(3,F) алгебрасы 
келтірілмейтін sl(2,F) – модульдердің ту-
ра қосындысы болатыны көрсетілген: 
V(0)⊕V(1)⊕V(1)⊕V(2). Дəрежесі m-ге 
тең біртекті көпмүшеліктер ішкі кеңіс-
тігі sl(2,F) алгебрасы амалына қараға-
нында лайықты базиста инварианты еке-
ні көрсетілген жəне m аға салмағымен 
келтірілмейтіні көрсетілген. 
 

Conclusion 
In the article algebra sl(3,F) is shown 

the sum of unreduced  sl(2,F) module: 
V(0)⊕V(1)⊕V(1)⊕V(2). The vacuum of si-
milar multinomial m power with the corre-
sponding basis is invariantly under the ope-
ration of algebra sl(2,F) and unreduced.. 
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О СЛУЧАЙНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ  
В ЛОКАЛЬНО-ВЫПУКЛЫХ ПРОСТРАНСТВАХ 

 
В последнее время изучаются 

свойства случайных элементов в раз-
личных линейно-топологических про-
странствах. Линейно-топологические 
пространства наделены определенной 
топологией, что позволяет изучать там 
случайные элементы. 

Из наиболее изученных линейно-
топологических пространств можно 
выделить, в частности, гильбертовы и 
банаховы пространства. Банаховы 
пространства хорошо изучены в рабо-
тах таких математиков, как Прохоров 
Ю.В., Круглов В.М., Золотарев, Ваха-
ния, Тортра и многих других. Напри-
мер, в работе Круглова «Дополнитель-
ные главы теории вероятностей» рас-
смотрены такие вопросы как случай-
ные элементы со значениями в банахо-
вых пространствах, теория характери-

стических функций, безгранично дели-
мые распределения. 

На сегодняшний день случайные 
элементы в локально-выпуклых прост-
ранствах изучено мало, хотя многие 
вопросы теории вероятностей, напри-
мер, такие как марковские процессы, 
характеристические функционалы, ко-
вариации, приводят к понятию случай-
ного элемента со значениями в локаль-
но-выпуклом пространстве. Слож-
ность заключается в том, что в локаль-
но-выпуклых пространствах нет чис-
ловой нормы (в отличие от банаховых 
и гильбертовых пространств). Но 
известно, что локально-выпуклое про-
странство нормировано над кольцом 
функций, определенных на некотором 
множестве. В частности, если это 
кольцо s, то получается счетно-норми-
рованное пространство, которое иссле-
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довано в работах, например Вулиха. В 
данной статье изучаются случайные 
элементы со значениями в локально-
выпуклом пространстве, и при этом 
существенно используются свойства 
RΔ – топологического кольца. При 
этом под топологическим кольцом по-
нимается линейное пространство с вы-
деленной на нем топологией, рас-
сматриваемой в совокупности с опера-
циями пересечения и объединения. 
Здесь мы получаем следующее про-
странство, аналогичное банаховому. 

Рассмотрим вероятностное прос-
транство (Ω,А,L), где Ω- пространство 
элементарных событий, А- σ-алгебра, 
определенная на Ω, L-локально-вы-
пуклое пространство. Определим по-
нятие случайного элемента со значе-
ниями в локально-выпуклом простран-
стве. Далее В(L) – борелевская σ-
алгебра, т. е. σ-алгебра, порожденная 
открытыми множествами в L.   

Определение 1. Отображение ξ: 
Ω→L называется случайным элемен-
том, если оно А-В(L)-измеримо. По-
следнее, в свою очередь, означает, что 
для любого элемента С∈B(L)⇒ ξ-

1(С)∈A. 
Важным понятием для случайно-

го элемента является вопрос сходи-
мости. Определим понятие сходимос-
ти в рассматриваемом вероятностном 
пространстве.  

Определение 2. Последователь-
ность { }nξ  случайных элементов схо-
дится с вероятностью единица к 
отображению   ξ: Ω→L,  
если θωξωξ =−

Δ∞→ Rnn
)()(lim , где 

{ }Δ∈∀≡= xxfxf ,0)(:)(θ ,
,Ω∈ω . 

Определим понятие окрестности 
нуля, весьма существенное для после-
дующих доказательств:  

{ }kR
WxfxfW ⊂−=

Δ
θ)(:)( , 

где Δ∈x , k=1,2,… 
Сформулируем и докажем теоре-

му, играющую в последующем важ-
нейшую роль. 

Теорема 1. Если последовательность 
элементов { }nξ  сходится с вероятнос-
тью единица к отображению ξ: Ω→L, 
то ξ- случайный элемент. 

Доказательство: 
Требуется доказать, что ξ: Ω→L-слу-
чайный элемент, т.е. A-B(L)-измери-
мо. Предположим для начала, что ξ 
→ξn почти всюду. Пусть LF ⊂ - про-
извольное замкнутое множество. Пос-
троим прообраз F при отображении ξ 
следующим образом: 
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Докажем а): Для этого введем следую-
щие обозначения: 
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Так как { }mξ - случайные элементы, то 

Α∈− ))((1 FO kmξ , m=1,2,..                                           
Далее имеем (по определению σ-
алгебры ): 
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Докажем б)Для этого покажем, что 
)(1 F−ξ сколь угодно мало отличается 
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{ }Δ∈⋅<−=
Δ
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где { }Δ∈≡= x1,f(x):f(x)І  
Полагая 
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Что и доказывает теорему. 
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Түйіндеме 

Мақалада локалды дөңес коңістік-
тердегі кездей соқ элементтер қарасты-
рылған. Ыңтамалдығы бірге тең болып 
жинақталатың кездейдық элементтер 
тізбыгінық шегінің де кездейсоң элемент 
болатыны дəлелденген. 
 

Conclusion 
The article describes some accidental 

elements in the local convex spaces, it is 
proved that the limit of accidental elements 
meeting sequence with unit probability is 
also an accidental element with the weight. 
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ОБ ИЗВЛЕЧЕНИИ КВАДРАТНОГО КОРНЯ  
ИЗ МАТРИЦ ВТОРОГО ПОРЯДКА 

 
В линейной алгебре изучаются 

объекты трех родов: матрицы, прос-
транства и алгебраические формы. 
Теории этих объектов тесно связанны 
друг с другом. Большинство задач ли-
нейной алгебры допускает естествен-
ную формулировку в каждой из ука-
занных трех теорий. Матричная фор-
мулировка обычно наиболее удобна 
для вычислений.  

Среди существующей литерату-
ры по теории матриц монография Ф.Р. 
Гантмахера занимает общепризнанно 
одно из главных мест. В монографии 
рассматриваются уравнения несколь-
ких типов, решается матричное много-
членное уравнение вида 

0...1
10 =+++ −

m
mm AXAXA . В частности 

он выделил уравнение AX m = - изв-
лечение корня m -ой степени из неосо-
бенной и особенной матрицы А. Для 
решения этих уравнений матрицу А 
приводят к нормальной жордановой 

форме, тогда матрица А записывается 
в следующем виде: 1~ −= UAUA . В слу-
чае для неособенной матрицы А,  Х 
принимает следующий вид: 
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где AUXT ~= , а AX~ - произвольная не-
особенная матрица, перестановочная с 
A~ . А для особенной Х записывается 
следующим образом:  
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, −−−−⋅ UXPQX AA , где P  - матрица пере-
хода от одного базиса к другому, а Q  - 
осуществляет перестановку клеток в 
квазидиагональной матрице. Т.е. для 
решения этого уравнения Гантмахер 
использует приведение матриц к нор-
мальной жордановой форме. 
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