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Краткая анотация: В работе расмотрена краевая задача для уравнения
Лаврентьева-Бицадзе высокого порядка.Найдены необходимые и достаточные усло-
вия единственности решения.При обосновании существования возникает проблема
"малых знаменателей". Найдены достаточные условия отделимости "малого знаме-
нателя"от нуля. Приведен пример краевой задачи не разрешимой методом Фурье, в
случаи прямоугольника с целочисленными измерениями сторон.

Ключевые слова: Дифференциальное уравнение, высокий порядок, уравне-
ние Лаврентьева-Бицадзе, спектральный метод, единственность, существование, "ма-
лые знаменатели бесконечный ряд, равномерная сходимость, алгебраическое число,
неразрешимость.

1. Введение и формулировка основных результатов

Рассмотрим уравнение в частных производных

Lu ≡ D2n
x u (x, y) + (sgny) D2n

y u (x, y) = 0, (1)

в прямоугольной области Ω = {(x, y) : 0 < x < l,−a < y < a}, где l, a - заданные поло-
жительные действительные числа,n ∈ N . Пусть Ω+ = Ω∩(y > 0) , Ω− = Ω∩(y < 0) .
Изучим для этого уравнения следующую краевую задачу.

Задача D. Найти в области Ω функцию u(x, y) удовлетворяющую условиям:

u ∈ C2n−1
(
Ω
)
∩ C2n (Ω+ ∪ Ω−) , (2)

Lu (x, y) ≡ 0, (x, y) ∈ Ω+ ∪ Ω−, (3)

D2s
x u (0, y) = D2s

x u (l, y) = 0, −a ≤ y ≤ a, (4)

Dq+γs
y u (x,−a) = ϕs (x) , 0 ≤ x ≤ l, (5)

Dχ+δs
y u (x, a) = ψs (x) , 0 6 x 6 l, (6)

l∫

0

[
D2n

y u (x, y)
]2
dx 6M − const, −a 6 y 6 a,

где ϕs (x) , ψs (x) -достаточно гладкие функции и для них выполняются условия
согласования,s = 0, ..., n − 1; γ, δ ∈ {1; 2} если γ = δ = 1, то q, χ ∈ {0, 1, ..., n} ;
если γ = δ = 2 , то q, χ ∈ {0, 1} .

При n = 1 уравнение (1) есть известное уравнение Лаврентьева-Бицадзе, для
которого некорректность задачи Дирихле было показано А.В.Бицадзе [1]. После это-
го специалистами, различными методами, были найдены условия единственности
решения задачи Дирихле, как для уравнений 2-го порядка смешанного типа так и
для уравнений высокого порядка с гладкими коэффициентами, например в работах
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[2]-[4]. Отметим, что в монографии Б.И.Пташника [4], имеется обширная литерату-
ра по данной тематике.Из последних полученных результатов, близких к изучаемой
теме отметим работы [6]-[13].

В данной работе установлен критерий единственности решения задачи Дирих-
ле. Решение построено в виде суммы по собственным функциям одномерной задачи.
При обосновании сходимости ряда возникает проблема малых знаменателей. Полу-
чены условия отделимости малого знаменателя от нуля.

2. Единственность решения

Пусть - решение уравнения (1) с условиями (2)-(6). Рассмотрим его коэффици-
енты Фурье

uk (y) =

l∫

0

u (x, y)Xk (x) dx, k = 1, 2, ... ,

Xk (x) =

√
2

l
sin

πk

l
x. (7)

На основании (7) введем функции

uk,ε (y) =

l−ε∫

ε

u (x, y)Xk (x) dx, (8)

где ǫ > 0 - достаточно малое число. Дифференцируя равенство (8) по y под знаком
интеграла 2n раз, учитывая уравнение (1), при y > 0 и y < 0 , получим

u
(2n)
k,ε (y) =

l−ε∫

ε

D2n
y u (x, y)Xk (x) xdx = −

l−ε∫

ε

D2n
x u (x, y)Xk (x) dx, (y > 0) , (9)

u
(2n)
k,ε (y) =

l−ε∫

ε

D2n
y u (x, y)Xk (x) dx =

l−ε∫

ε

D2n
x u (x, y)Xk (x) dx, (y < 0) , (10)

в интегралах из правых частей равенств (9) и (10), интегрируя по частям 2n раза и
переходя к пределу при ε → +0 с учетом граничных условий (4), получим обыкно-
венное дифференциальное уравнение

u
(2n)
k (y) + (−1)n (sgny)

(
πk

l

)2n

uk (y) = 0.

Рассмотрим отдельно случаи четного и нечетного n . Пусть порядок уравнения равен
4m . Учитывая непрерывность функции u(x, y) и её производных, на линии y = 0 ,
получим следующую задачу:





u
(4m)
k (y) + sgn y

(
πk

l

)4m

uk (y) = 0,

u
(q+γj)
k (−a) = ϕjk,

u
(χ+δs)
k (a) = ψjk,

u
(p)
k (+0) = u

(p)
k (−0) , j = 0, 2m− 1, p = 0, (4m− 1).

(11)
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где

ϕjk =

l∫

0

ϕj (x)Xk (x) dx, ψjk =

l∫

0

ψj (x)Xk (x) dx .

При y > 0 общее решение уравнения (11) имеет вид

uk (y) =

2m−1∑

p=0

(
c1pY1p(y) + c2pY2p (y)

)
,

где
Y1p (y) = eαpy cos βpy, Y2p (y) = eαpy sin βpy,

(Y1p (y))
(q) =

(
πk

l

)q

eαpy cos (βpy + qθp) ,

(Y2p (y))
(q) =

(
πk

l

)q

eαpy sin (βpy + qθp) ,

αp =
πk

l
cos θp, βp =

πk

l
sin θp, θp =

π

4m
(1 + 2p) ,

p = 0, (2m− 1), q = 0, 4m− 1, αp > 0, p = 0, (m− 1).

При y < 0 имеем

uk (y) = d0e
πk
l
y +

2m−1∑

s=1

eµsy
(
d1s cos νsy + d2s sin νsy

)
+ d2me

−
πk
l
y,

u
(q+γj)
k (y) =

(
πk

l

)(q+γj) (
d0e

πky

l +

+

2m−1∑

s=1

eµsy
(
d1s cos (νsy + (q + γj) σs) + d2s sin (νsy + (q + γj) σs)

)
+ (−1)(q+γj)d2me

−
πky

l

)
,

где

µs =
πk

l
cosσs, νs =

πk

l
sin σs, σs =

πs

2m
, s = 0, (2m− 1), µs > 0, s = 0, (m− 1), µm = 0.

Удовлетворив краевым условиям задачи (11) получим систему алгебраических урав-
нений 




2m−1∑

p=0

eαpy
(
c1p cos (βpa+ (χ + δj) θp) + c2psin (βpa+ (χ+ δj) θp)

)
=

=

(
l

πk

)χ+δj

ψjk,

2m−1∑

s=0

e−aµs
(
d1s cos (−νsa+ (q + γj)σs)) +

+ d2s sin (−νsa+ (q + γj) σs)
)
=

(
l

πk

)q+jγ

ϕjk,

2m−1∑

p=0

(
c1p cos (tθp) + c2p sin (tθp)

)
=

= d0 +

2m−1∑

p=1

(
d1p cos (tσp) + d2p sin (tσp)

)
+ (−1)td2m,

j = 0, 2m− 1, t = 0, (4m− 1).

(12)
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Введем следующие обозначения :

ωj,p = βpa + (χ+ δj) θp, τj,s = −νsa+ (q + γj)σs,

A+
2m,2m =




eα0a cosω0,0 eα0a sinω0,0 . eαm−1a cosω0,m−1 eαm−1a sinω0,m−1

eα0a cosω1,0 eα0a sinω1,0 . eαm−1a cosω1,m−1 eαm−1a sinω1,m−1

. . . . .
eα0a cosω2m−1,0 eα0a sinω2m−1,0 . eα0a cosω2m−1,m−1 eαm−1a sinω2m−1,m−1


 ,

A−

2m,2m =




eαma cosω0,m eαma sinω0,m . eαm2−1a cosω0,2m−1 eα2m−1a sinω0,2m−1

eαma cosω1,m eαma sinω1,m . eα2m−1a cosω1,2m−1 eα2m−1a sinω1,2m−1

. . . . .
eαma cosω2m−1,m eαma sinω2m−1,m . eα2m−1a cosω2m−1,2m−1 eα2m−1a sinω2m−1,2m−1


 ,

B+
2m,2m−1 =




e−µm+1a cos τ0,m+1 . . e−µ2m−1a sin τ0,2m−1 (−1)qe
πk
l
a

e−µm+1a cos τ1,+1 . . e−µ2m−1a sin τ1,2m−1 (−1)q+γe
πk
l
a

. . . . .

e−µm+1a cos τ2m−1,m+1 . . e−µ2m−1a sin τ2m−1,2m−1 (−1)q+γ(2m−1)e
πk
l
a


 ,

или в компактной записи

B+
2m,2m−1 =

(
e−µsa cos τj,s, e

−µsa sin τj,s, (−1)q+γje
πk
l
a
)j=0,2m−1

s=m+1,2m−1
,

аналогично

B−

2m,2m−1 =
(
e−

πk
l
a, e−µsa cos τj,s, e

−µsa sin τj,s

)j=0,2m−1

s=1,m−1
,

C+
4m,2m = (cos jθs, sin jθs)

j=0,4m−1

s=0,m−1
, C−

4m,2m = (cos jθs, sin jθs)
j=0,4m−1

s=m,2m−1
,

D+
4m,2m−1 =

(
− cos jσs,− sin jσs, (−1)j

)j=0,4m−1

s=m+1,2m−1
,

D−

4m,2m−1 = (1,− cos jσs,− sin jσs)
j=0,4m−1

s=1,m−1
.

Используя формулу Эйлера eiz = cos z + i sin z, сделаем некоторые формальные пре-
образования

B0
2m,2 =




cos τ0,m sin τ0,m
cos τ1,m sin τ1,m

. .
cos τ2m−1,m sin τ2m−1,m


 =

i

2




eiτ0,m e−iτ0,m

. .
eiτ2m−1,m e−iτ2m−1,m


 =

i

2

(
B+

2m,1 B−

2m,1

)
,

D0
4m,2 =




cos 0 sin 0
cos π

2
sin π

2

. .
cos (4m− 1) π

2
sin (4m− 1) π

2


 =

=
i

2




ei0·
π
2 e−i0·π

2

. .
ei(4m−1)π

2 e−i(4m−1)π
2


 =

i

2

(
D+

4m,1 D−

4m,1

)
,

тогда основной определитель, системы (12) , будет иметь вид

∆1k =
i

2
det




A+
2m,2m A−

2m,2m 0 0 0 0
0 0 B−

2m,2m−1 B+
2m,2m−1 B+

2m,1 B−

2m,1

C+
4m,2m C−

4m,2m D−

4m,2m−1 D+
4m,2m−1 D+

4m,1 D−

4m,1


 .
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Найдем асимптотику определителя ∆1k , при больших значениях k. Для этого вы-
числим слагаемое, куда входит экспонента с наибольшей положительной степенью.
С точностью до знака он имеет вид

∆2k =
i

2

∣∣A+
2m,2m

∣∣ (∣∣B+
2m,2m−1B

+
2m,1

∣∣ ·
∣∣C−

4m,2mD
−

4m,2m−1D
−

4m,1

∣∣−

−
∣∣B+

2m,2m−1B
−

2m,1

∣∣ ·
∣∣C−

4m,2mD
−

4m,2m−1D
+
4m,1

∣∣) .
Перейдем к вычислениям. Имеем

∣∣A+
2m,2m

∣∣ =
(
i

2

)m

e2αa

∣∣∣∣∣∣∣∣

eiω0,0 e−iω0,0 . eiω0,m−1 e−iω0,m−1

eiω1,0 e−iω1,0 . eiω1,m−1 e−iω1,m−1

. . . . .
eiω2m−1,0 e−iω2m−1,0 . eiω2m−1,m−1 e−iω2m−1,m−1

∣∣∣∣∣∣∣∣
=

=

(
i

2

)m

e2αa·
∣∣∣∣∣∣∣∣

ei(β0a+χθ0) e−i(β0a+χθ0) . ei(βm−1a+χθm−1) e−i(βm−1a+χθm−1)

ei(β0a+(χ+δ)θ0) e−i(β0a+(χ+δ)θ0) . ei(βm−1a+(χ+δ)θm−1) e−i(βm−1a+(χ+δ)θm−1)

. . . . .
ei(β0a+(χ+δ(2m−1))θ0) e−i(β0a+(χ+δ(2m−1))θ0) . ei(βm−1a+(χ+δ(2m−1))θm−1) e−i(βm−1a+(χ+δ(2m−1))θm−1)

∣∣∣∣∣∣∣∣
=

=

(
i

2

)m

e2αa

∣∣∣∣∣∣∣∣

1 1 . 1 1
eiδθ0 e−iδθ0 . eiδθm−1 e−iδθm−1

. . . . .
eiδ(2m−1)θ0 e−iδ(2m−1)θ0 . eiδ(2m−1)θm−1 e−iδ(2m−1)θm−1

∣∣∣∣∣∣∣∣
=

=

(
i

2

)m

e2αa
m−1∏

j=0

(−2i sin δθj)
∏

0=s<j=m−1

4 (1− cos δ (θj − θs)) (1− cos δ (θj + θs)) 6= 0,

т.к.
0 < θj <

π

2
, ∀j,

θj + θs =
π

4m
(1 + 2j) +

π

4m
(1 + 2s) =

1 + j + s

2m
π 6

2m− 1

2m
π,

здесь
α = α0 + α1 + ... + αm−1.

Далее вводя обозначение µ = µm+1 + ...+ µ2m−1 , имеем

det
(
B+

2m,2m−1, B
+
2m,1

)
= det

(
e−µsa cos τj,s, e

−µsa sin τj,s, (−1)q+γje
πk
l
a, eiτj,m

)j=0,2m−1

s=m+1,2m−1
=

= e−2aµ+πk
l
a det

(
cos τj,s, sin τj,s, (−1)q+γj, ei(−νma+(q+γj)σm)

)j=0,2m−1

s=m+1,2m−1
=

= e−2aµ+πk
l
a

(
i

2

)m−1

det
(
eiτj,s , e−iτj,s , (−1)q+γj, ei(−

πka
l

+(q+γj)π
2 )
)j=0,2m−1

s=m+1,2m−1
=

= e−2aµ+πk
l
ae−

πka
l

i

(
i

2

)m−1

det
(
ei(−νsa+qσs+γjσs), e−i(−νsa+qσs+γjσs), (−1)q+γj , iq+γj

)j=0,2m−1

s=m+1,2m−1
=

= e−2aµ+πk
l
ae−

πka
l

i

(
i

2

)m−1

(−i)q det
(
eiγjσs, e−iγjσs , (−1)γj , iγj

)j=0,2m−1

s=m+1,2m−1
=
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= e−2aµ+πk
l
ae−

πka
l

i

(
i

2

)m−1

(−i)qM1 (i
γ − (−1)γ)

2m−1∏

s=m+1

(
iγ − eiγσs

) (
iγ − e−iγσs

)
=

= e−2aµ+πk
l
ae−

πka
l

i

(
i

2

)m−1

(−i)qM1 (i
γ − (−1)γ)

2m−1∏

s=m+1

((−1)γ + 1− 2iγ cos γσs),

где

M1 = det
(
eiγjσs , e−iγjσs, (−1)γj

)j=0,2m−1

s=m+1,2m−1
6= 0,

далее

det
(
B+

2m,2m−1, B
−

2m,1

)
= det

(
e−µsa cos τj,s, e

−µsa sin τj,s, (−1)q+γje
πk
l
a, e−iτj,m

)j=0,2m−1

s=m+1,2m−1
=

= e−2µa+πk
l
a det

(
cos τj,s, sin τj,s, (−1)q+γj, e−iτj,m

)j=0,2m−1

s=m+1,2m−1
=

= e−2µa+πk
l
a

(
i

2

)m−1

(−1)q·

· det
(
ei(−νsa+(q+γj)σs), e−i(−νsa+(q+γj)σs), (−1)γj , e−i(−πk

l
a+(q+γj)π

2 )
)j=0,2m−1

s=m+1,2m−1
=

= e−2µa+πk
l
aei

πk
l
a

(
i

2

)m−1

iq det
(
eiγjσs , e−iγjσs, (−1)γj, (−i)jγ

)j=0,2m−1

s=m+1,2m−1
=

= e−2µa+πk
l
aei

πk
l
a

(
i

2

)m−1

iq ((−i)γ − (−1)γ)M1

2m−1∏

s=m+1

(
(−i)γ − eiγσs

) (
(−i)γ − e−iγσs

)
=

= e−2µa+πk
l
aei

πk
l
a

(
i

2

)m−1

iqM1 ((−i)γ − (−1)γ)

2m−1∏

s=m+1

((−1)γ + 1− 2(−i)γ cos γσs).

Перейдем к вычислению других определителей

det
(
C−

4m,2mD
−

4m,2m−1D
−

4m,1

)
=

= det
(
cos jθs, sin jθs, 1,− cos jσt,− sin jσt, e

−ij π
2

)j=0,4m−1

s=m,2m−1;t=1,m−1
=

=

(
i

2

)2m−1

det
(
eijθs, e−ijθs, 1, eijσk , e−ijσk , (−i)j

)j=0,4m−1

s=m,2m−1;k=1,m−1
=

=

(
i

2

)2m−1

M2 (−i− 1)

2m−1∏

s=m

(
−i− eiθs

) (
−i− e−iθs

)m−1∏

t=1

(
−i− eiσt

) (
−i− e−iσt

)
=

=

(
i

2

)2m−1

M2 (−i− 1)

m−1∏

t=1

2i cosσt

2m−1∏

s=m

2i cos θs =

=M2 (i+ 1)

m−1∏

t=1

cosσt

2m−1∏

s=m

cos θs =M3 (i+ 1) ,

где

M2 = det
(
eijθs, e−ijθs, 1, eijσk , e−ijσk

)j=0,4m−2

s=m,2m−1;k=1,m−1
6= 0.

M3 =M2

m−1∏

t=1

cosσt

2m−1∏

s=m

cos θs 6= 0.
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Аналогично

det
(
C−

4m,2mD
−

4m,2m−1D
+
4m,1

)
=M2

(
i

2

)2m−1

(i− 1)

m−1∏

t=1

(
i− eiσk

) (
i− e−iσk

)
·

2m−1∏

s=m

(
i− eiθs

) (
i− e−iθs

)
=M2

(
i

2

)2m−1

(−2i)2m−1 (i− 1)
m−1∏

k=1

cos σk

2m−1∏

s=m

cos θs =

=M2 (i− 1)
m−1∏

k=1

cosσk

2m−1∏

s=m

cos θs =M3 (i− 1) .

Далее все постоянные не зависящие от k , будем обозначать одной буквой M. Учи-
тывая это имеем

∆2k =Me2a(α−µ)+πk
l
a∆3k,

здесь

∆3k =

(
(−i)q (iγ − (−1)γ)

2m−1∏

s=m+1

((−1)γ + 1− 2iγ cos γσs) (i+ 1) e−
πka
l

i−

−iq ((−i)γ − (−1)γ)
2m−1∏

s=m+1

((−1)γ + 1− 2(−i)γ cos γσs) (i− 1) ei
πk
l
a

)
.

Рассмотрим частные случаи.
1).n = 2m, m = 2t + 1, γ = 1, q = 2p+ 1

∆3k = −i(−1)p
2m−1∏

s=m+1

(2i cosσs)
(
(i+ 1) (−1)m−1 (i+ 1) e−

πka
l

i + (1− i) (i− 1) ei
πk
l
a
)
=

= −i(−1)p(−4)t
2m−1∏

s=m+1

cosσs

(
(i+ 1) (i+ 1) e−

πka
l

i + (1− i) (i− 1) ei
πk
l
a
)
=

= 2(−1)p(−4)t
2m−1∏

s=m+1

cosσs sin

(
πka

l
+
π

2

)
.

Итак

∆2k =Me2a(α−µ)+πk
l
a sin

(
πka

l
+
π

2

)
,

0 6=M − const, |M | <∞.

2). n = 2m, m = 2t + 1, γ = 1, q = 2p

∆3k = i2p
2m−1∏

s=m+1

(2i cosσs)
(
(i+ 1) (i+ 1) e−

πka
l

i + (i− 1) (i− 1) ei
πk
l
a
)
=

= 4i2p
2m−1∏

s=m+1

(2i cosσs)

(
sin

πka

l

)
,

итак

∆2k =Me2a(α−µ)+πk
l
a sin

πka

l
.

7



Аналогично рассмотрев другие случаи приходим к следующему результату. Основ-
ной определитель системы (12) имеет вид

∆1k =Me2a(α−µ)+πk
l
a (∆4k +∆5k) , (13)

где
0 6=M − const, |M | <∞, lim

k→∞

∆5k = 0,

∆4k =





sin

(
πka

l
+
π

2

)
, {deg = 8t+ 4, γ = 1, q = 2p+ 1} ∪ {deg = 8t, γ = 1, q = 2p} ,

sin
πka

l
, {deg = 8t + 4, γ = 1, q = 2p} ∪ {deg = 8t, γ = 1, q = 2p+ 1}

sin

(
πka

l
+
π

4

)
, {deg = 4t, γ = 2, q = 2p} ,

sin

(
πka

l
+

3π

4

)
, {deg = 4t, γ = 2, q = 2p+ 1} , t = 0, 1, ...,

(14)
deg - порядок уравнения.

В случаи когда n = 2m+ 1, получим следующий результат:

∆1k =Me2a(α−µ)+πk
l
a (∆7k +∆8k) ,

где

∆7k =





sin

(
πka

l
+
π

4

)
, {γ = 1, q = 2p, deg = 8t+ 2} ,

{γ = 1, q = 2p+ 1, deg = 8t+ 6} , {γ = 2, q = 2p, deg = 4t + 2} ;

sin

(
πka

l
+

3π

4

)
, {γ = 1, q = 2p, deg = 8t+ 6} ,

{γ = 1, q = 2p+ 1, deg = 8t+ 2} , {γ = 2, q = 2p+ 1, deg = 4t + 2} ,

p, t ∈ N ∪ {0} .
Теорема 1. Если существует решение задачи D , то оно единственно только

тогда, когда выполнено условие ∆1k 6= 0 при всех k.
Доказательство. Пусть ∆1k 6= 0и граничные условия (4)-(6) однородны, тогда

система (11) имеет только тривиальное решение uk (y) ≡ 0 для всех номеров k. Значит
u (x, y) = 0 почти всюду, но т.к. u(x, y) непрерывна в Ω , то и u (x, y) ≡ 0 в Ω .

Пусть теперь при некоторых значениях a, l, k определитель ∆1k = 0. Тогда од-
нородная задача (11) будет иметь ненулевое решение, что и будет нарушать един-
ственность задачи D. Теорема 1 доказана.

3. Существование решения

Вначале получим некоторые оценки для функций В дальнейшем, чтобы не уве-
личивать число обозначений все положительные постоянные не зависящие от к будем
обозначать одной буквой N . Также будем считать, что n = 2m и порядок уравнения
равен 4m. Другой случай рассматривается аналогично.

Лемма 1. Для функции uk (y) и её производных, при достаточно больших зна-
чениях k, справедливы оценки

∣∣∣u(t)k (y)
∣∣∣ 6 N

kt
n−1∑
s=0

{|ϕsk|+ |ψsk|}

|∆4k +∆5k|
, t = 0, 1, ..., 2n.
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Доказательство. Нетрудно показать, что
∣∣∣u(t)k (y)

∣∣∣ 6 Nkt |uk (y)| ,

поэтому достаточно доказать оценку для t = 0. Пусть y > 0, тогда имеем

|uk (y)| 6 N
2m−1∑

s=0

eαsa
(∣∣c1s

∣∣ +
∣∣c2s
∣∣),

eα0a
∣∣c10
∣∣ = eα0a

∣∣∣∣
∆0

∆1k

∣∣∣∣ 6 eα0a

2m−1∑
s=0

{|ϕsk|+ |ψsk|} · O
(
e2a(α−µ)+πk

l
a−α0a

)

e2a(α−µ)+πk
l
a |∆4k +∆5k|

6

6 N

2m−1∑
s=0

{|ϕsk|+ |ψsk|}

|∆4k +∆5k|
,

здесь ∆0 - определитель матрицы, полученный заменой первого столбца основ-
ной матрицы системы (12), правой частью системы (12). Справедливость по-
лученной оценки для других слагаемых показывается аналогично. Случай y <
0рассматривается также. Лемма 1 доказана.

Нужно теперь найти условия, при которых выражение |∆4k +∆5k| отделяется
от нуля, т.е. начиная с некоторого номера k > k1 > 1 должно выполняться оценка

|∆4k +∆5k| > δ > 0.

Т.к. lim
k→∞

∆5k = 0 , то достаточно найти условия, при которых |∆4k| > δ > 0, ∀k.
Справедлива лемма.

Лемма 2. Для справедливости оценки

|∆4k| > δ > 0, ∀k, (15)

достаточно выполнения одного из двух условий:
1). ∆4k = sin

(
πka
l

+ π
4

)
или ∆4k = sin

(
πka
l

+ 3π
4

)
; a

l
∈ N, либо a

l
= s

t

(
a
l
/∈ N

)
, s, t ∈

N, (s, t) = 1, t не делится на 4
2). ∆4k = sin

(
πka
l

+ π
2

)
, a

l
∈ N, либо a

l
= s

t

(
a
l
/∈ N

)
, s, t ∈ N, (s, t) = 1, (t, 2) = 1.

Доказательство. Проверим второе условие (первое проверяется аналогично).
Пусть a

l
∈ N , тогда

∣∣sin
(
πka
l

+ π
2

)∣∣ = 1 и все доказано. Пусть теперь a
l
= s

t

(
a
l
/∈ N

)
,

s, t ∈ N, (s, t) = 1, (t, 2) = 1, тогда ka
l
= ks

t
= k1 +

k2
t
, где k1, k2 ∈ N, 1 6 k2 6 t− 1.

Значит имеем ∣∣∣∣sin
(
πka

l
+
π

2

)∣∣∣∣ =
∣∣∣∣sin π

(
k2
t
+

1

2

)∣∣∣∣ .

Т.к.

t 6= 2k2 ⇒
k2
t

6= 1

2
⇒ k2

t
+

1

2
6= 1 ⇒

∣∣∣∣sin π
(
k2
t
+

1

2

)∣∣∣∣ > 0 ⇒
∣∣∣∣sin

(
πka

l
+
π

2

)∣∣∣∣ > δ = min
16k26t−1

∣∣∣∣sin
(
πk2
t

+
π

2

)∣∣∣∣ > 0.

Лемма 2 доказана.

Отметим, что если τ = a
l
является иррациональным числом, то не всегда можно

отделить знаменатель выражения от нуля. Но в некоторых случаях можно найти
зависимость «малости» знаменателя от номера k . Справедлива лемма.
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Лемма 3. Если τ = a
l
> 0 является иррациональным алгебраическим числом

степени p > 2 , то существует число N > 0 ( не зависимая от k) такое , что при всех
p ∈ N, 0 < ε < 1 справедлива оценка

|∆4k| >
N

k1+ε
. (16)

Доказательство. Пусть

∆4k = sin
(
πkτ +

π

2

)
.

Используя выпуклость функции y = sin x на интервале
(
0, π

2

)
имеем неравенство

|sin x| > 2 |x|
π

, |x| 6 π

2
,

далее имеем

|sin τπk| =
∣∣∣∣sin πk

(
τ − 2m− 1

2k

)∣∣∣∣ ,

где m ∈ N - произвольно. Теперь подберем m так, чтобы выполнялось неравенство
∣∣∣∣τ −

2m− 1

2k

∣∣∣∣ 6
1

2k
,

для этого достаточно положить

m = [τk] + 1,

где [τk]- целая часть иррационального числа τk . Теперь имеем
∣∣∣∣sin πk

(
τ − 2m− 1

2k

)∣∣∣∣ >
2

π

∣∣∣∣πk
(
τ − 2m− 1

2k

)∣∣∣∣ = 2k

∣∣∣∣τ −
2m− 1

2k

∣∣∣∣ .

Известно (Бухштаб А.А. Теория чисел,следствие из теоремы Туэ-Зигель-Рот) что для
любого алгебраического числа τ степени p > 2 и произвольного 0 < ε < 1 найдется
δ (τ, ε) > 0 такое, что для любой рациональной дроби s

q
выполняется неравенство

∣∣∣∣τ −
s

q

∣∣∣∣ >
δ (τ, ε)

q2+ε
.

Используя это имеем
∣∣∣∣sin πk

(
τ − 2m− 1

2k

)∣∣∣∣ > 2k

∣∣∣∣τ −
2m− 1

2k

∣∣∣∣ > 2k
δ

(2k)2+ε
=

N

k1+ε
.

Остальные случаи рассматриваются аналогично. Лемма 3 доказана.

Учитывая вышесказанное, получим условия, при которых ряд

u (x, y) =

∞∑

k=1

uk (y)Xk (x), (17)

является классическим решением поставленной задачи. Формально имеем

∣∣D2n
x u (x, y)

∣∣ 6 N

∞∑

k=1

k2n

n−1∑
s=0

{|ϕsk|+ |ψsk|}

|∆4k +∆5k|
,
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теперь, если ∆1k 6= 0, a
l
− удовлетворяет условиям леммы 2 , то имеем оценку

∣∣D2n
x u (x, y)

∣∣ 6 N

∞∑

k=1

k2n
n−1∑

s=0

{|ϕks|+ |ψks|}, (18)

если ∆1k 6= 0, a
l
− удовлетворяет условиям леммы 3, то

∣∣D2n
x u (x, y)

∣∣ 6 N
∞∑

k=1

k2n+1+ε

n−1∑

s=0

{|ϕks|+ |ψks|}, 0 < ε < 1, (19)

Осталось наложить условия на граничные функции.
Теорема 2. Пусть выполнены следующие условия:

1. Определитель ∆1k , системы (12) отличен от нуля;
2. Выполнены условия леммы 2;
3. ϕs (x) , ψs (x) ∈ C2n+1 [0; l] ,
4. ϕ2m

s (0) = ϕ2m
s (l) = ψ2m

s (0) = ψ2m
s (l) = 0, s = 0, 1, ...n− 1, m = 0, 1, ...n− 1.

Тогда ряд (17) является классическим решением задачи D.
Доказательство. Учитывая (18) имеем

∞∑

k=k0

k2n |ϕk0| =
∞∑

k=1

1

k
k2n+1 |ϕk0| 6

√√√√
∞∑

k=1

1

k2

√√√√
∞∑

k=1

(k2n+1ϕk0)
2
6 N

∥∥∥ϕ(2n+1)
0 (x)

∥∥∥
L
2

.

Сходимость остальных слагаемых доказывается аналогично. Теорема 2 доказана.

Теорема 3. Пусть выполнены следующие условия:
1. Определитель ∆1k , системы (12) отличен от нуля;
2. Выполнены условия леммы 3;
3. ϕs (x) , ψs (x) ∈ C2n+2 [0; l] ,
4. ϕ2m

s (0) = ϕ2m
s (l) = ψ2m

s (0) = ψ2m
s (l) = 0, s = 0, 1, ...n− 1, m = 0, 1, ...n;

5. ϕ(2n+2)
s (x+ h)− ϕ

(2n+2)
s (x) = O

(
|h|d
)
, h→ 0,

ψ
(2n+2)
s (x+ h)− ψ

(2n+2)
s (x) = O

(
|h|d
)
, h→ 0,

0 < ε < d < 1, s = 0, 1, ..., n− 1.
Тогда ряд (17) является классическим решением задачи D.
Доказывается аналогично теореме 2.

Может оказаться, что выражение ∆1k = 0, при некоторых значениях k =
k1, k2, ..., kp < k0. Тогда для разрешимости задачи (1)-(6), достаточно выполнения

условий ϕsk =
l∫
0

ϕs (x)Xkdx = 0, ψsk =
l∫
0

ψs (x)Xk (x) dx, s = 0, (n− 1), а само реше-

ние будет иметь вид

u (x, y) =
∞∑

k=1

(k 6= k1, k2, ..., kp) uk (y)Xk (x) +
∑

m

ũm (y)Xk (x),

где в последней сумме m принимает значения k1, k2, ..., kp, функция ũm (y) - есть
ненулевое решение системы (12).

4. Приложение к определению разрешимости краевой задачи для

уравнения 4-го порядка

Рассмотрим уравнение

Lu ≡ D4
xu (x, y) + (sgn y) D4

yu (x, y) = 0, (20)
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в прямоугольной области Ω = {(x, y) : 0 < x < 3,−1 < y < 1} . Пусть Ω+ = Ω ∩
(y > 0) , Ω− = Ω ∩ (y < 0) . Изучим для этого уравнения две краевые задачи.

Задача 1. Найти в области Ω функцию u(x, y) удовлетворяющую условиям:

u ∈ C3
(
Ω
)
∩ C4 (Ω+ ∪ Ω−) , (21)

Lu (x, y) ≡ 0, (x, y) ∈ Ω+ ∪ Ω−,

u (0, y) = u (3, y) = u′′ (0, y) = u′′ (3, y) = 0, −1 6 y 6 1, (22)

u (x,−1) = ϕ0 (x) , u
′ (x,−1) = ϕ1 (x) , 0 6 x 6 3, (23)

u (x, 1) = ψ0 (x) , u
′ (x, 1) = ψ1 (x) , 0 6 x 6 3, (24)

Задача 2. Найти в области Ω функцию u(x, y) удовлетворяющую условиям:

(20)− (22), (24),

u′′ (x,−1) = ϕ0 (x) , u
′ (x,−1) = ϕ1 (x) , 0 6 x 6 3. (25)

Относительно uk (y) имеем обыкновенное диффуравнение

u
(4)
k (y) + sgn y

(
πk

3

)4

uk (y) = 0, (26)

общее решение (26) имеет вид

uk (y) = eay (c1 cos ay + c2sinay) + e−ay (c3 cos ay + c4sinay) , (y > 0),

здесь

a =
πk

3

√
2

2
,

uk (y) = d1e
πk
3
y + d2 cos

(
πk

3
y

)
+ d3 sin

(
πk

3
y

)
+ d4e

−
πk
3
y, (y < 0).

Для определения неизвестных постоянных получим следующие системы. В случаи
задачи 1





c1e
a cos a+ c2e

asina + e−a (c3 cos a+ c4 sin a) = ψ0 = A

ea
(
c1 cos

(
a+

π

4

)
+ c2 sin

(
a +

π

4

))
+

+e−a

(
c1 cos

(
a +

3π

4

)
+ c2 sin

(
a +

3π

4

))
=

3

πk
ψ1 = B

d1e
−

πk
3 + d2 cos

(
πk

3

)
− d3 sin

(
πk

3

)
+ d4e

πk
3 = ϕ0 = C

(
d1e

−
πk
3 + d2 sin

(
πk

3

)
+ d3 cos

(
πk

3

)
− d4e

πk
3

)
=

3

πk
ϕ1 = D

c1 + c3 − d1 − d2 − d4 = 0,
√
2

2
c1 +

√
2

2
c2 −

√
2

2
c3 +

√
2

2
c4 − d1 − d3 + d4 = 0,

c2 − c4 − d1 + d2 − d4 = 0,

−
√
2

2
c1 +

√
2

2
c2 +

√
2

2
c3 +

√
2

2
c4 − d1 + d3 + d4 = 0.

(27)
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В случаи задачи 2





c1e
a cos a + c2e

asina + e−a (c3 cos a + c4 sin a) = ψ0 = A

ea
(
c1 cos

(
a+

π

4

)
+ c2 sin

(
a+

π

4

))
+

+e−a

(
c1 cos

(
a +

3π

4

)
+ c2 sin

(
a +

3π

4

))
=

3

πk
ψ1 = B

d1e
−

πk
3 − d2 cos

(
πk

3

)
+ d3sin

(
πk

3

)
+ d4e

πk
3 =

(
3

πk

)2

ϕ0 = C

(
d1e

−
πk
3 + d2 sin

(
πk

3

)
+ d3 cos

(
πk

3

)
− d4e

πk
3

)
=

3

πk
ϕ1 = D

c1 + c3 − d1 − d2 − d4 = 0,
√
2

2
c1 +

√
2

2
c2 −

√
2

2
c3 +

√
2

2
c4 − d1 − d3 + d4 = 0,

c2 − c4 − d1 + d2 − d4 = 0,

−
√
2

2
c1 +

√
2

2
c2 +

√
2

2
c3 +

√
2

2
c4 − d1 + d3 + d4 = 0.

(28)

Учитывая (14), имеем, основные определители систем (27) (∆1) и (28) (∆2) имеют
вид

∆1 =Me2a+
πk
3

(
sin

πk

3
+ ∆5k

)
,

∆2 =Me2a+
πk
3

(
sin

(
πk

3
+
π

2

)
+∆5k

)
.

Теперь вычислим их с помощью программы Wolfram Mathematica

∆1 = −2e−2ak
(
2e4ak − 4e2aksin2ak + 2

)
−

−2e−2ak−
πk
3

(
−2e2ak cos

πk

3

(√
2
(
e

2πk
3 − 1

)
sin 2ak + e

2πk
3 + 1

))
−

−2e−2ak−
πk
3 sin

(
πk

3

)(
e4ak

(√
2− 1

)
−

√
2− 1

)
−

−2e−2ak+
πk
3 sin

(
πk

3

)(
e4ak −

√
2 + 1

)
−

−2 sin
πk

3

(
2e

πk
3 sin2ak − 2sin2ak +

√
2e2ak+

πk
3

)
−

−2e−2ak−
πk
3

(
−2e2akcos2ak

((
e

2πk
3 − 1

)
sin

πk

3
− 2e

πk
3

))
,

видно, что доминирующие члены (самая большая положительная степень экспонен-
ты) совпадают. Далее вычислим по формуле Крамера коэффициент d3 (из системы
(27))

d3 (k) =
1

∆1
O
(
(C +D)

(
1 +

√
2
)
e2a+

πk
3

)
⇒

lim
k=3l→∞

d3 = ∞.

Значит задача 1 вообще говоря не разрешима методом Фурье.
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∆2 = 2e−2a−πk
3

(
−
(√

2− 1
)
e4a +

(√
2− 1

)(
−e 2πk

3

)
+
√
2 + 1

)
cos

(
πk

3

)

+2e−2a−πk
3 cos

(
πk

3

)((
1 +

√
2
)
e4a+

2πk
3 − 2e2a

(
e

2πk
3 + 1

)
cos(2a)

)
+

+2e−2a−πk
3

(
4e2a sin

(
πk

3

)(√
2
(
e

2πk
3 + 1

)
sin(a) cos(a) + e

2πk
3 − 1

))
,

т.к.

cos
πk

3
∈
{
−1,−1

2
,
1

2
, 1

}
,

то
∆2 = O

(
e2a+

πk
3

)
⇒

задача 2 разрешима единственным образом при условии ∆2 6= 0.
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