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где Ка – константа диссоциации гидроксида 

кальция по второй ступени; 
H3S – сахароза; 
(СаОН)H2S, (СаОН)2HS, (СаОН)3S – моно-, 

ди- и тризамещенные сахараты кальция; 
К1, К2, К3 – константы ионного обмена; 

Кw – термодинамическая константа диссо-
циации воды. 

Так как три наиболее подвижных атома во-
дорода в молекуле сахарозы значительно удале-
ны друг от друга, принято, что их участие в ио-
нообменных взаимодействиях имеет статистиче-
ский характер, поэтому: 
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С использованием ранее установленных ве-
личин Ка и опытных данных о рН растворов во-
да-сахароза-гидроксид кальция различных соста-
вов рассчитаны значения константы К1 в интер-
вале температур 333,15-353,15 К и приведены в 
табл. 

 
Таблица. Величины константы К1 в интервале температур 333,15 – 353,15 К 

Т, К 333,15 343,15 353,15 

К1⋅107 1,18 1,57 2,34 
 
Значения рН водных растворов сахарозы и 

гидроксида кальция различных составов, рассчи-
танные с использованием полученных констант, 
удовлетворительно согласуются с эксперимен-
тальными данными, что свидетельствует о спра-
ведливости допущения об ионообменном харак-
тере взаимодействия сахарозы с гидроксидами 
щелочных и щелочноземельных металлов. 

Имея данные о величие К1, можно рассчи-
тать равновесный состав тройных растворов, а 
также растворимость гидроксида кальция в вод-
но-сахарных растворах в интервале температур 
333,15-353,15 К. 

 
 

Параллельный алгоритм Соллина поиска  
остовного дерева 
Салпагаров С.И. 

 
Рассмотрим взвешенный предфрактальный 
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 и каждый из k процессоров, назна-

чен одной из затравок  
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Множество всех затравок ( )l
sZ  всех рангов 

предфрактального ( ) −Ln, графа ( )EVG ,=  

обозначим через ( ) { },)(l
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Идея работы параллельного алгоритма Сол-

лина α поиска остовного дерева минимального 
веса [ ]3 заключается в следующем. 

Каждая затравка рассматривается как от-
дельный подграф, и k процессоров 

kppp ,...,, 21  параллельно и независимо друг 
от друга находят остовные деревья минимально-
го веса (ОДМВ), каждый на своей назначенной 

затравке ( )l
sZ . Объединяя полученные результа-

ты, т.е. выделенные ОДМВ, получим ОДМВ 
предфрактального (n,L)-графа G=(V, Е). Обосно-
ванием работы алгоритма Соллина α являются 
следующие теоремы:  

 
Теорема 1. Параллельный алгоритм Соллина 

α строит на предфрактальном (n,L)-графе G=(V, 
Е), остовное дерево минимального веса Т=(V, 
ЕS). 

 
Теорема 2. Вычислительная сложность алго-

ритма Соллина для связного взвешенного графа 
G=(V,E), |V|=n, |E|=m, где имеется n процессоров 
(компьютеров) p1,p2,…pn, каждый из которых на-
значен одной из вершин v1,V2,…,Vn графа G=(V, E), 

равна ( )l
sZ  О(n2 log2 n). 
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С июня по ноябрь в некоторых тропических 

районах бассейна Атлантического океана с опре-
деленной вероятностью, которую можно опреде-
лить на основе статистических данных, возника-
ют тропические циклоны (ТЦ), являющиеся 
предвестниками ураганов. Цель данного иссле-
дования – обобщить фактический материал по 
районам и времени зарождения ТЦ.  

Существенную роль в развитии ТЦ, играет 
высокая температура на поверхности воды, 
восточная волна, возмущения во 
внутритропической зоне конвергенции, южная 
часть прежней полярной ложбины, прошедшей в 
тропики. На рисунке приведено распределение 
частот зарождения ТЦ (начало траекторий) по 
районам 2.5 x 2.50 за июнь - ноябрь 1887 - 1956 
гг.Изолинии проведены для значений, 
осредненных по четырем смежным районам. 

На основе анализа фактического материала 
мест зарождения ТЦ, можно выделить пять ос-
новных областей их образования: 

1) район Атлантического океана восточнее 
Малых Антильских островов (с июля по ок-
тябрь); 

2) западная часть Карибского моря (июнь и 
с сентября по ноябрь); 

3) Мексиканский залив (с июня по октябрь); 
4) район Багамских островов (с июня по 

октябрь); 
5) восточная часть Атлантического океана 

в районе островов Зеленого Мыса (с августа по 
сентябрь). 
 

 

         
 
В каждом районе интенсивность циклоге-

неза приходится на определенное время. На-
пример, в районе Малых Антильских островов 
максимум образования ТЦ приходится на август 
— сентябрь; в западной части Карибского моря 
—на октябрь и т. д. 
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