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В статье рассматривается дискретный оператор Шрёдингера на графе с вершинами на двух пересекающихся
прямых, возмущенный убывающим потенциалом. Исследуются спектральные свойства этого оператора. Иссле-
дуется задача рассеяния для данного оператора в случае малого потенциала, а также в случае, когда малы
как потенциал, так и скорость квантовой частицы. Получены асимптотические формулы для вероятностей
распространения частицы во всех возможных направлениях. Кроме того, исследуются спектральные свойства
дискретного оператора Шрёдингера для бесконечной полосы с нулевыми граничными условиями. Описана кар-
тина рассеяния. Получены простые формулы для вероятностей прохождения и отражения вблизи граничных
точек подзон (это отвечает малым скоростям квантовой частицы) в случае малых потенциалов. Рассматривает-
ся одночастичный дискретный оператор Шрёдингера с периодическим потенциалом, возмущенным функцией,
периодической по двум переменным и экспоненциально убывающей по третьей. Исследуется задача рассеяния
для данного оператора вблизи точки экстремума по третьей координате квазиимпульса некоторого собственного
значения оператора Шрёдингера с периодическим потенциалом в ячейке, то есть для малой перпендикулярной
составляющей угла падения частицы на потенциальный барьер. Получены простые формулы для вероятностей
прохождения и отражения.
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Введение

Текст статьи должен быть подготовлен в формате LaTeX2e в пакете MikTeX с использова-
нием стилевого файла imi2017.sty в соответствии с рекомендациями, изложенными в файле
example.tex. В качестве образца оформления статьи следует использовать файл example.tex.
Внимательно изучите файл example.tex и комментарии к нему. Статьи, оформленные не по
правилам, к рассмотрению не принимаются. Файлы должны быть набраны в кодировке Windows
[cp1251]. Статью следует представить в формате tex и для сверки в формате ps или pdf. Файл
imi2017.sty высылать не надо. Имена всех высылаемых файлов ( *.tex, *.ps, *.pdf и рисун-
ков *.eps), касающихся вашей статьи, должны состоять из написанной латиницей фамилии
первого автора и его первого инициала (например, IvanovA.tex, IvanovA.ps, IvanovA.pdf,

IvanovA_ris1.eps). «Шапка» статьи оформляется по данному образцу (см. комментарии в
файле example.tex). Далее следует «основной текст» (введение может отсутствовать).

О п р е д е л е н и е 0.1. В игре Γ происходит уклонение от встречи, если для любых допу-
стимых управлений управлений ui(t) найдется допустимое управление ...

ẋ(t) =

∫ 0

−r

dA(t, s)x(t + s), t ∈ R = (−∞,∞). (0.1)

§ 1. Основные требования–рекомендации

1. Для корректного оформления ссылок на литературу в стилевом файле подключен пакет
cite. При оформлении ссылок используйте команду \cite{1,2,3,4,5,8,9,10,12}, ссылки бу-
дут оформлены в виде [1–5, 8–10, 12]. Список литературы — в порядке цитирования либо по
алфавиту. В аннотации не должно быть ссылок на список литературы. Ссылки на неопубли-
кованные работы не допускаются [1–3,6].

2. Не ставятся точки в конце заголовка статьи и разделов.

1Здесь Вы указываете «свои» гранты. Работа поддержана РФФИ (грант № 12–01–00125). Если работа не
поддержана грантами, эти строки нужно закомментировать (лучше стереть).
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3. В Теоремах, Леммах, Утверждениях, Предложениях, Следствиях, Гипотезах, Свойствах
их содержимое автоматически выделяется курсивом. В Определениях, Замечаниях, Приме-
рах, Предположениях, Условиях, Задачах содержимое автоматически записывается прямым
шрифтом.

В утверждениях, набранных курсивом, используйте круглые скобки прямого начертания.
Правильно: Всякое решение уравнения (2.1) имеет бесконечное число нулей (то есть является
колеблющимся) на числовой прямой R. Неправильно: Всякое решение уравнения (2.1) имеет
бесконечное число нулей (то есть является колеблющимся) на числовой прямой R.

ẋ(t) =

∫ 0

−r

dA(t, s)x(t+ s), t ∈ R = (−∞,∞). (1.1)

В Определениях рекомендуется вручную выделять курсивом определяемое понятие.
4. Необходимо различать дефис «-»=«-», короткое (en-) тире «–»= «--», длинное (em-) тире

«—» = «---» и знак «минус» «−»=«$-$». Дефис используется в составных словах («что-то»);
en-тире — для указания диапазонов чисел (c. 205–220), в названиях, составленных из несколь-
ких фамилий («теорема Остроградского–Гаусса»), городов (New York–London–Berlin) и т.п.;
em-тире — это знак пунктуации (например: Пусть X — банахово пространство . . . ). Длинное
тире после доллара пишется так: Пусть $X$~--- банахово пространство. Короткое — так же.
Дефис после доллара пишется так: $n$-й член последовательности.

5. Используйте «русские» кавычки и неравенства (6,>).
6. Не нужно сокращать и писать т.е., т.к. или в т.ч., следует писать полностью «то есть»,

«так как», «в том числе».
7. Запрещено использовать принудительные переносы типа \linebreak, \newline или \\ и

т.п.
8. Функции типа rank, dim, conv, int и т. п. должны отображаться прямым шрифтом (при

этом следует ставить знак \,). Правильно: $\mathrm{int}\,B$ $\mathrm{dim}\,M$ — intB
dimM . Неправильно: $int L$ $dim M$ — intL, dimM .

9. В списках-перечислениях желательно использовать метки, заключенные слева и справа
в круглые скобки:

(1)
(2)
(3)
или
(a)
(b)
(c)
10. Рисунки и список литературы оформляются в соответствии с файлом example.tex.
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§ 2. Основные правила оформления математических выражений

1. Не допускается использование русских букв в математических выражениях.
2. Обязательна автоматическая нумерация формул и утверждений и автоматические ссыл-

ки на формулы, утверждения и литературу. На все нумерованные формулы и указанную в
конце статьи литературу должны быть ссылки в тексте. Не должно быть многократно опре-
деленных меток (проверяется при транслировании тех-файла).

3. Чаще всего математические выражения выравниваются по центру, однако в системах их
необходимо выравнивать по левому краю.

4. Если несколько выключных формул идут подряд, они разделяются знаками препинания
(, или ;).

5. В системах уравнений знак препинания ставится после каждой строчки (кроме послед-
ней). После последней строки знак препинания ставится в зависимости от контекста и (в этом
случае) относится ко всей формуле.

6. Следите за размером скобок в математических выражениях. Используйте конструкции
\left\{ \right\}, \left[ \right]. Если скобки, полученные \left \right большие, подбе-
рите нужный размер конструкциями \big \Big \bigg \Bigg. Не делайте неоправданно боль-
ших скобок. При наборе формул с большим количеством скобок, используйте разную высоту
скобок:

F

(

t1 −D

(

t2 − C
(

t3 −B
(

t4 − a(t5 − x)
)

)

)

)

. (2.1)

7. В выключных формулах, состоящих из нескольких частей, отдельные части формулы
отделяются пробелами \quad. Если формула не вмещается в строку, то пробелы \quad заменя-
ются на \; и далее, по убыванию величины пробела \ \: \,. Строчные формулы, состоящие
из нескольких частей, предпочтительнее не разделять пробелами, а заключать каждую часть
в доллары как отдельную формулу.

8. Для операции \int в выключной формуле команда \limits не применяется.

d

dt

∫ b(t)

a(t)
f(t, s) ds.

Формула набирается так: $$\dfrac{d}{dt}\int_{a(t)}^{b(t)}f(t,s)\,ds.$$
В формулах в тексте операция \int набирается следующим образом. Неправильно:

b
∫

a

f(t, s) ds, то есть $\int\limits_{a}^{b}f(t,s)\,ds$, и

∫ b

a
f(t, s) ds, то есть $\int_{a}^{b}f(t,s)\,ds$;

правильно:

∫ b

a

f(t, s) ds, то есть $\displaystyle{\int_{a}^{b}}f(t,s)\,ds$,

В формулах в тексте операции типа \sum набираются следующим образом. Из трех возмож-

ных вариантов
∑n

i=1 ai,
n
∑

i=1
ai,

n
∑

i=1

ai, которые набираются соответственно $\sum_{i=1}^n a_i$,

$\sum\limits_{i=1}^n a_i$, и $\displaystyle{\sum_{i=1}^n} a_i$, первый вариант не го-
дится, второй предпочтительней третьего. Однако если под знаком суммы стоит высокое вы-

ражение, например, дробь, то из двух последних вариантов
n
∑

i=1

ai

bi
,

n
∑

i=1

ai

bi
, которые набираются

соответственно $\sum\limits_{i=1}^n \dfrac{a_i}{b_i}$, и $\displaystyle{\sum_{i=1}^n}

\dfrac{a_i}{b_i}$, предпочтителен последний.
9. Перед dx, dy и т. п. в интегралах, дифференциалах следует ставить небольшой пробел \,.
10. В формуле § 1 ставится небольшой пробел: $\S\,1$
11. Многоточия и в тексте, и в формулах ставятся командой \ldots. Примеры написания с

перечислением: функции u1, . . . , up образуют базис —
функции $u^1,\ldots, u^p$ образуют базис; n = 1, 2, . . .. — $n=1,2,\ldots$.

12. Скобки 〈, 〉 набираются с помощью команд \langle, \rangle.
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Рис. 1. Выбор векторов eki

13. Текст в формулах необходимо помещать в аргумент команды \text{}.

14. Для обозначения пустого множества используется команда \varnothing (а не \emptyset,
\oslash).

15. Вместо команд \bar, \tilde, \hat следует использовать \overline, \widetilde,
\widehat.

Рисунки предпочтительней выполнять в векторном формате с последующей конвертацией
в *.eps-формат с разрешением не менее 600 dpi. Нечеткие рисунки с низким разрешением не
принимаются. Кроме того, можно использовать псевдорисунки. Правила оформления рисунков
см. в файле example.tex.

§ 3. Набор основных текстовых «конструкций»

О п р е д е л е н и е 3.1. В игре Γ происходит уклонение от встречи, если для любых допу-
стимых управлений управлений ui(t) найдется допустимое управление ...

В определениях (теоремах, леммах и так далее) могут присутствовать ссылки на необходи-
мый источник.

О п р е д е л е н и е 3.2 (см. [1, с. 123], [2, Глава 1]). В игре Γ происходит уклонение в конусе,
если для любых допустимых ui(t) найдется ...

Ссылки на определения 3.1, 3.2 (так же как на теоремы, леммы и так далее) автоматические.

§ 4. Перечень (продолжение § 3)

Ниже приведены основные текстовые «конструкции», встречающиеся при наборе.

О п р е д е л е н и е 4.1. В игре Γ происходит уклонение от встречи, если для любых допу-
стимых управлений управлений ui(t) найдется допустимое управление ...

Т е о р е м а 4.1 (см. [3, с. 213]). В игре Γ происходит уклонение в конусе (см. рис. 2)...

(H0ψ)(0, 0) = ψ(1, 0) + ψ(−1, 0) + ψ(0, 1) + ψ(0,−1),

(H0ψ)(n, 0) = ψ(n + 1, 0) + ψ(n − 1, 0), n 6= 0,

(H0ψ)(0,m) = ψ(0,m + 1) + ψ(0,m− 1), m 6= 0.

(4.1)

Л е м м а 4.1. Для любых c > 0, d, b1, b2, . . . , bk ∈ R, k > 1 выполнено ...

f(ϕ) = f(λ, ϕ) = (R01(λ)ϕ) (1) + (R01(λ)ϕ) (−1),

ϕ1(n) = ϕ(n, 0), ϕ2(m) = ϕ(0,m), n,m ∈ Z.
(4.2)

Д о к а з а т е л ь с т в о. Из уравнения (2.1) и теоремы 4.1 (смотрите определение 3.2)... Лем-
ма доказана. �

С л е д с т в и е 4.1. Фиксированное ......
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Рис. 2. Движение, порожденное решением системы (4.3)

У т в е р ж д е н и е 4.1. Фиксированное .....

Г и п о т е з а 4.1. Курсив ...

П р е д л о ж е н и е 4.1 (О скобках ( ) см. § 1). Всякое решение уравнения (2.1) имеет бес-
конечное число нулей (то есть является колеблющимся) на числовой прямой R.

З а м е ч а н и е 1. Обратите внимание на то, каким шрифтом напечатаны определения, замечания,

примеры, условия и так далее (в отличие от теорем, лемм и так далее).

П р и м е р 4.1. Прямой шрифт ...

П р е д п о л о ж е н и е 4.1. Прямой шрифт ...

У с л о в и е 4.1. Прямой шрифт ...

С в о й с т в о 4.1. Прямой шрифт ...

ẋ(t) =

∫ 0

−r

dA(t, s)x(t + s), t ∈ R = (−∞,∞). (4.3)

§ 5. Правила оформления английского текста

§ 5.1. Транслитерация

При переводе на английский язык следует пользоваться правилами файла House Style
Guide, размещенного на сайте МАИК «Наука/Интерпериодика». Используются следующие
правила транслитерации (BSI)

а a ж zh н n ф f ы y
б b з z о o х kh ь ’
в v и i п p ц ts э e
г g й i р r ч ch ю yu
д d к k с s ш sh я ya
е e л l т t щ shch
ё e м m у u ъ ”

Существуют исключения в написании отдельных имен и географических названий. К примеру,
Екатеринбург пишется как Yekaterinburg. Подробнее см. файл House Style Guide.
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§ 5.2. Данные об авторе

Используется официальное (без сокращений) название организации (места работы автора)
на английском языке. Список названий организаций с адресами (на английском языке) можно
найти на сайте www.mathnet.ru. Ниже приведен список некоторых должностей, званий, степе-
ней, подразделений с переводом на английский язык:

Russian English Translation
Доктор физ.–мат. наук Doctor of Physics and Mathematics
Кандидат технических наук Candidate of Engineering
Академик Academician
Профессор Professor
Доцент Associate Professor
Старший преподаватель Senior Lecturer
Ассистент Assistant Lecturer
Председатель Chair (of . . . )
Директор Director (of . . . )
Заместитель директора Deputy Director
Член РАН Member, Russian Academy of Sciences
Член-корреспондент РАН Corresponding Member,

Russian Academy of Sciences
Главный редактор Editor-in-Chief
Заместитель Глав. Редактора Deputy Editor-in-Chief
Ответственный Секретарь Assistant Editor
Заведующий лаборатории Head of (the) Laboratory (of ...)
Заведующий отделом Head of (the) Department (of ...)
Младший научный сотрудник Junior Researcher
Старший научный сотрудник Senior Researcher
Ведущий научный сотрудник Leading Researcher
Студент Student
Аспирант Post-graduate student
Декан Dean
Проректор Vice rector
Ректор Rector
Кафедра дифференциальных уравнений Department of Differential Equation
Математический факультет Faculty of Mathematics

§ 5.3. Требования к аннотациям на английском языке к русскоязычным статьям.

Необходимо иметь в виду, что аннотации (рефераты, авторские резюме) на английском
языке в русскоязычном издании являются для иностранных ученых и специалистов основным
и, как правило, единственным источником информации о содержании статьи и изложенных в
ней результатах исследований. Зарубежные специалисты по аннотации оценивают публикацию,
определяют свой интерес к работе российского ученого, могут использовать ее в своей публи-
кации и сделать на неё ссылку, открыть дискуссию с автором, запросить полный текст и т. д. К
примеру, в требованиях зарубежных издательств к статьям на английском языке указывается
на объем аннотации в размере 100–250 слов. Перечислим обязательные качества аннотаций на
английском языке к русскоязычным статьям. Аннотации должны быть:

— информативными (не содержать общих слов);

— содержательными (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);

— структурированными (следовать логике описания результатов в статье);

— «англоязычными» (написаны качественным английским языком);

— компактными (укладываться в объем до 250 слов).

В аннотации (реферате) допускается использование математических формул. Однако сле-
дует иметь в виду, что этот реферат может быть представлен в различных базах данных в
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текстовом формате. Поэтому математические формулы в реферате должны быть написаны в
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текст.

§ 5.4. Требования к оформлению списка литературы на английском языке.

При оформлении списка цитированной литературы на английском языке используются пра-
вила, принятые в переводных российских журналах:

Авторы (транслитерация), перевод названия статьи на английский язык, название источ-
ника (транслитерация) — курсивом, выходные данные.
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при этом запятую ставить не надо между фамилией и инициалами (как это делается во мно-
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инициалами пробел не ставится. Название статьи на английском языке пишется прямым шриф-
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(место проведения конференции, место издания, год, страницы) должны быть представлены
на английском языке.

Пример оформления тезисов международной конференции, имеющей официальное англий-
ское название:

Rodina L.I., Tonkov E.L. The almost invariant sets of controlled systems, Differential Equation
and Topology: Abstracts of Int. Conf. Dedicated to the Centennial Anniversary of Lev Semenovich
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Borisov A.V., Mamaev I.S., Bolsinov A.V. Topology and stability of dynamic systems, Regulyarnaya
i khaoticheskaya dinamika: tez. dokl. Vserossiiskoi konferentsii (Regular and chaotic dynamics:
abstracts of All-Russian conference), Udmurt State University, Izhevsk, 2010, p. 11 (in Russian).
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Название тезисов переводится на английский язык (а не пишется транслитом). Слова в
названии конференции транслитом пишутся с маленькой буквы (а точнее, повторяют по напи-
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бревиатур и сокращений), город, год, страницы. В указаниях страниц пишется одна буква p,
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In this paper, the discrete Schrödinger operator on a perturbed by the decreasing potential graph with vertices at
the two intersecting lines is considered. We investigate spectral properties of this operator and the scattering problem
for the above operator in the case of a small potential and also in the case when both a potential and velocity of
a quantum particle are small. Asymptotic formulas for the probabilities of the particle propagation in all possible
directions are obtained. In addition, we investigate the spectral properties of the discrete Schrödinger operator for the
infinite band with zero boundary conditions. The scattering pattern is described. Simple formulas for transmission
and reflection coefficients near boundary points of the subbands (this corresponds to small velocities of quantum
particles) for small potentials are obtained. We consider a one-particle discrete Schrödinger operator with a periodic
potential perturbed by a function which is periodic in two variables and exponentially decreases in third variable. In
the paper, we also investigate the scattering problem for this operator near the extreme point of the eigenvalue of
the periodic Schrödinger operator in the cell with respect to the third component of the quasimomentum, i.e. for the
small perpendicular component of the angle of incidence of a particle on the potential barrier. Simple formulas of the
propagation and reflection probabilities are obtained.
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