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Аннотация. В работе для уравнения четного порядка с переменными ко-
эффициентами изучена задача типа Дирихле. Дан критерий единственности ре-
шения. Решение построено в виде ряда Фурье . При обосновании сходимости ря-
да возникает проблема малых знаменателей. Получены достаточные условия от-
делимости знаменателя от нуля. Показана , что на разрешимость задачи влияет
не только размерность прямоугольника, но и порядки задаваемых производных
на нижней границе прямоугольника.
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самосопряженная задача, собственное значение, собственная функция, опреде-
литель Вандермонда,малые знаменатели, единственность, ряд, равномерная схо-
димость, существование.

1.Введение и постановка задачи. В области Ω = Ωx × Ωy, Ωx =
{x : 0 < x < π} , Ωy = {y : −a < y < a} рассмотрим уравнение в частных про-
изводных

Lu ≡ l (u (x, y)) + (−1)n (sgny)D2n
y u (x, y) = 0, (1)

где

l (u (x, y)) = (−1)s
∂2su (x, y)

∂x2s
+

(

ps−1 (x)
∂s−1u (x, y)

∂xs−1

)(s−1)

+ ...

+

(

p1 (x)
∂u (x, y)

∂x

)′

+ p0 (x)u (x, y) ,

pj (x) ∈ C∞ (Ωx

)

, j = 0, 1, ..., s − 1,

p
(2i+1)
j (0) = p

(2i+1)
j (π) = 0, j = 0, 1, ..., s − 1, i ∈ N,

s

n
= b ∈ N, Dk

t u =
∂ku

∂tk
, k ∈ N.

Пусть Ω+ = Ω ∩ (y > 0) , Ω− = Ω ∩ (y < 0) . Для уравнения (1) рассмотрим
следующую задачу типа задачи Дирихле.

Задача D. Найти функцию u(x, y) с условиями

Lu (x, y) ≡ 0, (x, y) ∈ Ω+ ∪ Ω−,

u (x, y) ∈ C2s−1,2n−1
x,y

(

Ω̄
)

∩ C2s,2n
x,y (Ω+ ∪ Ω−) , (2)

D2j
x u (0, y) = D2j

x u (π, y) = 0, − a 6 y 6 a, (3)

Dq+γr
y u (x,−a) = ϕr (x) , D

χ+δr
y u (x, a) = ψr (x) , 0 6 x 6 l, (4)

где

ϕr (x) , ψr (x) ∈ C2s
(

Ωx

)

, ϕ(2j)
r (0) = ϕ(2j)

r (π) = ψ(2j)
r (0) = ψ(2j)

r (π) = 0,

j = 0, ..., s − 1; r = 0, 1, ..., 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} .
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Уравнение (1) при s = n = 1 в области Ω− представляет собой известное
уравнение струны. Задача Дирихле для уравнения струны изучалась во мно-
гих работах, например [1]–[8]. Из указанных работ следует, что если отношение
сторон a/π прямоугольника Ω−, где ищется решение задачи Дирихле для урав-
нения струны, является рациональным числом, то однородная задача Дирихле
имеет нетривиальные решения. В работе [9] показано, что иррациональность
отношения a/π является необходимым и достаточным условием единственности
решения задачи Дирихле для модельного уравнения (1), при s = n, в области
Ω−.

В области Ω уравнение (1), при s = n = 1 есть известное уравнение
Лаврентьева-Бицадзе, для которого некорректность задачи Дирихле в смешан-
ной области было показано А.В.Бицадзе [10] . После этого начались исследова-
ния по нахождению областей, для которых задача Дирихле была бы коррект-
ной, например работы [11]-[13]. В работах [14]-[19] задачу Дирихле для уравне-
ний смешанного типа, в прямоугольной области, изучали методом разделения
переменных. В работе [14] доказана корректность задачи Дирихле для уравне-
ния Лаврентьева—Бицадзе в прямоугольной области при условии, когда отно-
шение сторон прямоугольника в гиперболической части является натуральным
числом. В работе К.Б.Сабитова [17] при обосновании сходимости построенного
ряда Фурье была обнаружена проблема малых знаменателей. Краевые задачи
для уравнений высокого порядка с разрывными коэффициентами изучались в
работах М.М.Смирнова, В.И.Жегалова, К.Б.Сабитова. В этих работах исследо-
вались уравнение состоящие из произведений операторов Лаврентьева-Бицадзе.

В данной работе для уравнения (1) исследуется задача типа задачи Ди-
рихле. Дан критерий однозначной разрешимости поставленной задачи.Решение
строится в виде ряда Фурье по собственным функциям одномерной задачи. При
обосновании сходимости ряда возникает проблема малых знаменателей. Полу-
чены достаточные условия отделимости малого знаменателя от нуля. Показана,
что в отличии от уравнений второго порядка разрешимость поставленной за-
дачи зависит не только от геометрии области, но и от порядков производных
задаваемых на нижней границе прямоугольника.

2. Единственность решения. Учитывая (3), прежде рассмотрим следу-
ющую задачу на собственные значения:

{

l (X (x)) = λX (x) ,

X(2j) (0) = X(2j) (π) = 0, j = 0, 1, ..., s − 1.
(5)

Опишем некоторые свойства собственных значений и собственных функций за-
дачи (5). Задача (5) является самосопряженной, поэтому она имеет не более
чем счетное число собственных значений λk, k = 1, 2, ..., и ортонормированную
систему собственных функций Xk (x) . Далее будем считать, что

λk > 0, k = 1, 2, ... . (6)

условие (6) будем выполняться, если например

l (u) = (−1)s
∂2su (x, y)

∂x2s
+ p0 (x)u (x, y) , p0 (x) > 0. (7)

Из условия (6) следует, что у задачи (5) существует единственная функция Гри-
на G (x, ξ) = G (ξ, x) , с помощью которой задачу (5) можно свести к интеграль-
ному уравнению с симметричным ядром

Xk (x) = λk

π
∫

0

G (x, ξ)Xk (ξ) dξ,
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отсюда учитывая теорему Мерсера (см. [24],стр.165) имеем

∞
∑

k=1

X2
k (x)

λk
6 G (x, x) <∞. (8)

Известна (см. [23]) асимптотика собственных значений задачи (5):

λk = k2s + c−2s+2k
2s−2 + ...+ c0 +

c2
k2

+
c4
k4

+ ..., (9)

где постоянные cj вычисляются определенным образом.
Пусть теперь u(x, y) некоторое решение задачи D. Рассмотрим его коэф-

фициенты Фурье по системе собственных функций Xk

Yk (y) =

π
∫

0

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

введем следующую функцию

Ykε (y) =

π−ε
∫

ε

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

где ǫ > 0 -достаточно малое число, отсюда

Y
(2n)
kε (y) =

π−ε
∫

ε

∂2nu (x, y)

∂y2n
Xk (x) dx = (−1)n+1 (sgny)

π−ε
∫

ε

l (u (x, y))Xk (x) dx.

Далее интегрируя по частям и переходя к пределу при ε→ +0 , имеем

Y
(2n)
k (y) = (−1)n+1 (sgny)

π
∫

0

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

= λk(−1)n+1 (sgny)

π
∫

0

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

отсюда относительно переменной y получим уравнение

D2n
y Yk (y) + sgny(−1)nλYk (y) = 0.

Рассмотрим отдельно случаи четного и нечетного n . Пусть n = 2m (случай
нечетного n рассматривается аналогично) . Учитывая условия (2) и (4), получим
следующую задачу:



























Y
(4m)
k (y) + sgn yλYk (y) = 0,

Y
(q+γj)
k (−a) = ϕjk,

Y
(χ+δj)
k (a) = ψjk,

Y
(r)
k (+0) = Y

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

(10)

где

ϕjk =

l
∫

0

ϕj (x)Xk (x) dx, ψjk =

l
∫

0

ψj (x)Xk (x) dx.
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Отметим, что возможность разложения граничных функций ϕj (x) , ψj (x) в ряд
Фурье по системе собственных функций Xk (x), следует из условий наложенных
на эти функции и теоремы Гильберта-Шмидта.

При y > 0 общее решение уравнения (10) имеет вид

Yk (y) =
2m−1
∑

r=0

(

c1rY1r(y) + c2rY2r (y)
)

,

здесь
Y1r (y) = eαry cos βry, Y2r (y) = eαry sin βry,

αr =
4m
√

λk cos θr, βr =
4m
√

λk sin θr, θr =
π

4m
(1 + 2r) ,

(Y1r (y))
(j) =

4m

√

λjke
αry cos (βry + jθr) ,

(Y2r (y))
(j) =

4m

√

λjke
αrysin (βry + jθr) ,

r = 0, (2m − 1), j = 0, 4m − 1, αr > 0, r = 0, (m − 1).

При y < 0 имеем

Yk (y) = d0e
4m
√
λky +

2m−1
∑

r=1

eµry
(

d1r cos νry + d2r sin νry
)

+ d2me
− 4m

√
λky,

Y
(q+γj)
k (y) =

4m

√

λq+γj
k

(

d0e
4m
√
λky+

2m−1
∑

r=1

eµryd1r cos (νry + (q + γj) σr)+

+

2m−1
∑

r=1

eµryd2r sin (νry + (q + γj) σr) + (−1)(q+γj)d2me
− 4m

√
λky

)

,

где

µr =
4m
√

λk cos σr, νr =
4m
√

λk sinσr, σr =
πr

2m
,

r = 0, (2m − 1), µr < 0, r = m+ 1, 2m, µm = 0.

Удовлетворив краевым условиям задачи (10) получим систему алгебраических
уравнений



























































































































2m−1
∑

r=0

eαry
(

c1r cos (βra+ (χ+ δj) θr)+

+c2rsin (βra+ (χ+ δj) θr) =

(

1
4m
√
λk

)χ+δj

ψjk,

2m−1
∑

r=0

e−aµr
(

d1r cos (−νra+ (q + γj) σr)) +

+ d2r sin (−νra+ (q + γj) σr)
)

=

(

1
4m
√
λk

)q+jγ

ϕjk,

2m−1
∑

r=0

(

c1r cos (lθr) + c2r sin (lθr)
)

=

= d0 +
2m−1
∑

r=1

(

d1r cos (lσr) + d2r sin (lσr)
)

+ (−1)ld2m,

j = 0, 2m − 1, l = 0, (4m − 1).

(11)
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Введем следующие обозначения :

ωj,r = βra+ (χ+ δj) θr, τj,r = −νra+ (q + γj) σr,

α = α0 + α1 + ...+ αm−1, µ = µm+1 + ...+ µ2m−1,

A+
2m =









eα0a cosω0,0 eα0asinω0,0 . . eαm−1a sinω0,m−1

eα0a cosω1,0 eα0asinω1,0 . . eαm−1a sinω1,m−1

. . . . .
eα0a cosω2m−1,0 eα0asinω2m−1,0 . . eαm−1a sinω2m−1,m−1









,

A−
2m,2m =









eαma cosω0,m eαmasinω0,m . . eα2m−1a sinω0,2m−1

eαma cosω1,m eαmasinω1,m . . eα2m−1a sinω1,2m−1

. . . . .
eαma cosω2m−1,m eαmasinω2m−1,m . . eα2m−1a sinω2m−1,2m−1









,

B+
2m,2m−1 =







e−µm+1a cos τ0,m+1 . (−1)qe
4m
√
λka

. . .

e−µm+1a cos τ2m−1,m+1 . (−1)q+γ(2m−1)e
4m
√
λka






,

или в компактной записи

B+
2m,2m−1 =

(

e−µra cos τj,r, e
−µra sin τj,r, (−1)q+γje

4m
√
λka
)j=0,2m−1

r=m+1,2m−1
,

здесь верхний индекс означает строку , а нижний столбец. Аналогично

B−
2m,2m−1 =

(

e−
4m
√
λka, e−µra cos τj,r, e

−µra sin τj,r

)j=0,2m−1

r=1,m−1
,

C+
4m,2m = (cos jθr, sin jθr)

j=0,4m−1

r=0,m−1
, C−

4m,2m = (cos jθr, sin jθr)
j=0,4m−1

r=m,2m−1
,

D+
4m,2m−1 =

(

− cos jσr,− sin jσr, (−1)j
)j=0,4m−1

r=m+1,2m−1
,

D−
4m,2m−1 = (1,− cos jσr,− sin jσr)

j=0,4m−1

r=1,m−1
.

Далее формально имеем

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

)

.

В этих обозначениях основной определитель системы (11), ∆1 (k) запишется в
виде

∆1 (k) =
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 ∆1 (k) , при больших значениях k. Для это-
го вычислим слагаемое, куда входит экспонента с наибольшей положительной
степенью. С точностью до знака он имеет вид

∆2 (k) =
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. Действовать будем следующим образом, используя
формулу Эйлера eit = cos t+i sin t, приведем вычисляемые определители к опре-
делителя Вандермонда

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

1 1 . . 1
x1 x2 . . xn
. . . . .

xn−1
1 xn−1

2 . . xn−1
n

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

=
∏

j>i

(xj − xi).

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

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

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,

Действую аналогичным образом придем к следующим результатам:

det
(

B+
2m,2m−1, B

+
2m,1

)

=

= e−2aµ+ 4m
√
λkae−

4m
√
λkai

(

i

2

)m−1

(−i)qM1 (i
γ − (−1)γ) ·

·
2m−1
∏

r=m+1

((−1)γ + 1− 2iγ cos γσr),

здесь

M1 = det
(

eiγjσr , e−iγjσr , (−1)γj
)j=0,2m−2

r=m+1,2m−1
6= 0.

Далее

det
(

B+
2m,2m−1, B

−
2m,1

)

=

= e−2µa+ 4m
√
λkaei

4m
√
λka

(

i

2

)m−1

iq·
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·M1 ((−i)γ − (−1)γ)
2m−1
∏

r=m+1

((−1)γ + 1− 2(−i)γ cos γσr),

det
(

C−
4m,2mD

−
4m,2m−1D

−
4m,1

)

=

=M2 (i+ 1)

m−1
∏

l=1

cos σl

2m−1
∏

r=m

cos θr =M3 (i+ 1) ,

где

M2 = det
(

eijθr , e−ijθr , 1, eijσl , e−ijσl

)j=0,4m−2

r=m,2m−1;l=1,m−1
6= 0.

M3 =M2

m−1
∏

l=1

cosσl

2m−1
∏

r=m

cos θr 6= 0.

Аналогично
det
(

C−
4m,2mD

−
4m,2m−1D

+
4m,1

)

=M3 (i− 1) .

Далее все постоянные не зависящие от k , будем обозначать одной буквой L.
Учитывая это имеем

∆2 (k) = Le2a(α−µ)+ 4m
√
λka∆3 (k) ,

здесь

∆3 (k) =

(

(−i)q (iγ − (−1)γ)

2m−1
∏

r=m+1

((−1)γ + 1− 2iγ cos γσr) (i+ 1) e−
4m
√
λkai−

−iq ((−i)γ − (−1)γ)

2m−1
∏

r=m+1

((−1)γ + 1− 2(−i)γ cos γσr) (i− 1) ei
4m
√
λka

)

.

Рассмотрев все частные случаи приходим к следующему результату. Основной
определитель системы (11) имеет вид

∆1 (k) = Le2a(α−µ)+ 2n
√
λka (∆4 (k) + ∆5 (k)) ,

где

∆4 (k) =



















































sin
(

2n
√

λka+
π

2

)

, {2n = 8l + 4, γ = 1, q = 2j + 1} ∪ {2n = 8l, γ = 1, q = 2j} ;

sin 2n
√

λka, {2n = 8l + 4, γ = 1, q = 2j} ∪ {2n = 8l, γ = 1, q = 2j + 1} ;

sin
(

2n
√

λka+
π

4

)

, {2n = 4l, γ = 2, q = 2j} ;

sin

(

2n
√

λka+
3π

4

)

, {2n = 4l, γ = 2, q = 2j + 1} ;

l, j ∈ N ∪ {0} ,

lim
k→∞

∆5 (k) = 0.

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

∆1 (k) = Le2a(α−µ)+ 2n
√
λka (∆4 (k) + ∆5 (k)) ,

7



где

∆4 (k) =











































sin
(

2n
√

λka+
π

4

)

, {2n = 8l + 2, γ = 1, q = 2j} ,

{2n = 8l + 6, γ = 1, q = 2j + 1} , {2n = 4l + 2, γ = 2, q = 2j} ;

sin

(

2n
√

λka+
3π

4

)

, {2n = 8l + 6, γ = 1, q = 2j} ,

{2n = 8l + 2, γ = 1, q = 2j + 1} , {2n = 4l + 2, γ = 2, q = 2j + 1} ,
l, j ∈ N ∪ {0} ,

lim
k→∞

∆5 (k) = 0.

Справедлива следующая теорема единственности.
Теорема 1. Если решение задачи D существует , то оно единственно то-

гда и только тогда, когда определитель системы (11) отличен от нуля для всех
значений k.

Доказательство следует из полноты системы собственных функций задачи
(5) (см.[25]).

3. Существование решения.

Сначала получим некоторые оценки для Yk (y) . Справедлива лемма.
Лемма 1. Для функции Yk (y) и её производных, при достаточно больших

значениях k , справедливы оценки

∣

∣

∣Y
(j)
k (y)

∣

∣

∣ 6 L

2n

√

λjk

n−1
∑

r=0
{|ϕrk|+ |ψrk|}

|∆4 (k) + ∆5 (k)|
, j = 0, 1, ..., 2n.

Доказательство. Пусть n = 2m, y > 0 (другие случаи рассматриваются
аналогично), нетрудно показать, что

∣

∣

∣
Y

(j)
k (y)

∣

∣

∣
6 L

2n

√

λjk

2m−1
∑

r=0

eαry
(∣

∣c1r
∣

∣+
∣

∣c2r
∣

∣

)

, j = 0, 1, ..., 4m,

поэтому достаточно доказать оценку для j = 0. Имеем

eα0y
∣

∣c10
∣

∣ = eα0y

∣

∣

∣

∣

∆0 (k)

∆1 (k)

∣

∣

∣

∣

6 eα0a

2m−1
∑

r=0
{|ϕrk|+ |ψrk|} ·O

(

e2a(α−µ)+ 4m
√
λka−α0a

)

e2a(α−µ)+ 4m
√
λka |∆4 (k) + ∆5 (k)|

6

6 L

2m−1
∑

r=0
{|ϕrk|+ |ψrk|}

|∆4 (k) + ∆5 (k)|
,

здесь ∆0 (k) - определитель матрицы, полученный заменой первого столбца ос-
новной матрицы системы (11), правой частью системы (11). Справедливость
полученной оценки для других слагаемых показывается аналогично. Лемма 1

доказана.
Нужно теперь найти условия, при которых выражение |∆4 (k) + ∆5 (k)|

отделяется от нуля, т.е. начиная с некоторого номера k должно выполняться
оценка

|∆4 (k) + ∆5 (k)| > δ1 > 0.

Т.к. lim
k→∞

∆5 (k) = 0, то достаточно найти условия, при которых |∆4 (k)| > δ1 >

0, k → ∞. Справедлива лемма.
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Лемма 2. Пусть собственные значения задачи (5) имеют асимптотику

λk = k2s +O (kr) , r < 2s− b, (12)

тогда для справедливости оценки

|∆4 (k)| > δ1 > 0, k → +∞, (13)

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

(

2n
√
λka+

π
4

)

или ∆4 (k) = sin
(

2n
√
λka+

3π
4

)

; a
π

∈ N, либо a
π

=
s
t

(

a
π
/∈ N

)

, s, t ∈ N, (s, t) = 1, t не кратно 4.
2. ∆4 (k) = sin

(

2n
√
λka+

π
2

)

; a
π

∈ N, либо a
π

= s
t

(

a
π
/∈ N

)

, s, t ∈ N, (s, t) =
1, (t, 2) = 1.

Доказательство. Заметим, что при выполнении условия (12) имеем

2n
√

λk =
(

k2s +O (kr)
)

1

2n = k
s
n

(

1 +O
(

kr−2s
))

1

2n = kb +O
(

kr+b−2s
)

.

Перейдем к доказательству оценки (13). Пусть в условии 2 ( 1. проверяется
аналогично), a

π
∈ N , тогда

∣

∣

∣
sin
(

2n
√

λkπ
a

π
+
π

2

)∣

∣

∣
=
∣

∣

∣
cos
(

2n
√

λkπ
a

π

)∣

∣

∣
=

=
∣

∣

∣
cos
(

kb
a

π
π + aO

(

kr+b−2s
))∣

∣

∣
=
∣

∣

∣
cos
(

aO
(

kr+b−2s
))∣

∣

∣
> δ1 > 0, k → +∞,

т.е. (13) выполнено.
Пусть теперь a

π
= s

t

(

a
π
/∈ N

)

, тогда

∣

∣

∣
sin
(

2n
√

λkπ
a

π
+
π

2

)∣

∣

∣
=

∣

∣

∣

∣

sin

(

π
skb

t
+
π

2
+ aO

(

kr+b−2s
)

)∣

∣

∣

∣

>

>

∣

∣

∣

∣

sin

(

π
skb

t
+
π

2

)∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣
cos
(

aO
(

kr+b−2s
))∣

∣

∣
−
∣

∣

∣
sin
(

aO
(

kr+b−2s
))∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

sin

(

π
skb

t

)∣

∣

∣

∣

.

Осталось показать, что

∣

∣

∣

∣

sin

(

π
skb

t
+
π

2

)∣

∣

∣

∣

> δ1 > 0,

действительно, имеем kba
π

= kbs
t

= k1 +
k2
t
, где k1, k2 ∈ N, 1 6 k2 6 t− 1. Значит

∣

∣

∣

∣

sin

(

π
skb

t
+
π

2

)∣

∣

∣

∣

=

∣

∣

∣

∣

sinπ

(

k2
t
+

1

2

)∣

∣

∣

∣

.

Т.к.

t 6= 2k2 ⇒
k2
t

6= 1

2
⇒ k2

t
+

1

2
6= 1 ⇒

∣

∣

∣

∣

sinπ

(

k2
t
+

1

2

)∣

∣

∣

∣

> 0 ⇒
∣

∣

∣

∣

sin

(

π
skb

t
+
π

2

)∣

∣

∣

∣

> δ1 = min
16k26t−1

∣

∣

∣

∣

sin

(

πk2
t

+
π

2

)∣

∣

∣

∣

> 0.

Лемма 2 доказана.

Отметим, что условие (12) выполняется например для оператора l вида
(7) (см.[23]).

Следует заметить, что если τ = a
π

является иррациональным числом, то не
всегда можно отделить знаменатель выражения от нуля. Но в некоторых случа-
ях можно найти зависимость «малости» знаменателя от номера k. Справедлива
лемма.
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Лемма 3. Если τ = a
π
> 0 является иррациональным алгебраическим

числом степени p > 2, то существует число L (τ, ε) > 0 такое , что при всех
p ∈ N, 0 < ε < b и k → +∞ справедлива оценка:

|∆4 (k)| >
L

kb+bε
, (14)

при
λk = k2s +O (kr) , 0 < b+ bε < 2s− r − b.

|∆4 (k)| >
L

k2s−r−b
, (15)

при
λk = k2s +O (kr) , 0 < 2s − r − b < b+ bε.

Доказательство. Докажем неравенство (14) ((15) доказывается анало-
гично). Пусть

|∆4 (k)| =
∣

∣

∣
sin
(

π 2n
√

λkτ +
π

2

)∣

∣

∣
,

отсюда имеем

|∆4 (k)| >
∣

∣

∣sin
(

πkbτ +
π

2

)∣

∣

∣

∣

∣

∣cos
(

aO
(

kr+b−2s
))∣

∣

∣−
∣

∣

∣sin
(

aO
(

kr+b−2s
))∣

∣

∣

∣

∣

∣sin
(

πkbτ
)∣

∣

∣ =

=
∣

∣

∣
sin
(

πkbτ +
π

2

)∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣
cos
(

aO
(

kr+b−2s
))∣

∣

∣
−
∣

∣

∣
sin

(

πkbτ
)∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

sin
(

aO
(

kr+b−2s
))

∣

∣sin
(

πkbτ + π
2

)∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

.

(16)
Используя выпуклость функции y = sinx на интервале

(

0, π2
)

имеем неравенство

|sinx| > 2 |x|
π

, |x| 6 π

2
,

далее
∣

∣

∣
sin
(

πτkb +
π

2
− πm

)∣

∣

∣
=

∣

∣

∣

∣

sinπkb
(

τ − 2m− 1

2kb

)∣

∣

∣

∣

,

где m ∈ N -произвольно. Теперь подберем m так, чтобы выполнялось неравен-
ство

∣

∣

∣

∣

τ − 2m− 1

2kb

∣

∣

∣

∣

6
1

2kb
,

для этого достаточно положить

m =
[

τkb
]

+ 1,

где
[

τkb
]

- целая часть числа τkb . Теперь имеем

∣

∣

∣

∣

sinπkb
(

τ − 2m− 1

2kb

)∣

∣

∣

∣

>
2

π

∣

∣

∣

∣

πkb
(

τ − 2m− 1

2kb

)∣

∣

∣

∣

= 2kb
∣

∣

∣

∣

τ − 2m− 1

2kb

∣

∣

∣

∣

.

Известно [26], что для любого алгебраического числа τ степени p > 2 и произ-
вольного 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
∣

∣

∣

∣

sinπkb
(

τ − 2m− 1

2kb

)∣

∣

∣

∣

> 2kb
∣

∣

∣

∣

τ − 2m− 1

2kb

∣

∣

∣

∣

> 2kb
δ

(2kb)
2+ε

=
L

kb+bε
. (17)
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Подставляя (17) в (16) получим требуемый результат. Остальные случаи для
выражения ∆4 (k) рассматриваются аналогичным образом. Лемма 3 доказа-

на.
Учитывая вышесказанное, получим условия, при которых ряд

u (x, y) =

∞
∑

k=1

Yk (y)Xk (x), (18)

является классическим решением поставленной задачи. Формально имеем

∣

∣D2n
y u (x, y)

∣

∣ 6 L
∞
∑

k=1

λk |Xk|

n−1
∑

r=0
{|ϕrk|+ |ψrk|}

|∆4 (k) + ∆5 (k)|
,

теперь, если ∆1 (k) 6= 0, a
π
− удовлетворяет условиям леммы 2 , то имеем оценку

∣

∣D2n
y u (x, y)

∣

∣ 6 L
∞
∑

k=1

λk |Xk (x)|
n−1
∑

r=0

{|ϕrk|+ |ψrk|}, (19)

если ∆1 (k) 6= 0 и выполняется оценка (14), то

∣

∣D2n
y u (x, y)

∣

∣ 6 L

∞
∑

k=1

λkk
b+bε |Xk|

n−1
∑

r=0

{|ϕrk|+ |ψrk|}. (20)

если ∆1 (k) 6= 0 и выполняется оценка (15), то

∣

∣D2n
y u (x, y)

∣

∣ 6 L
∞
∑

k=1

λkk
2s−r−b |Xk|

n−1
∑

r=0

{|ϕrk|+ |ψrk|}, (21)

Осталось наложить условия на граничные функции.
Теорема 2. Пусть выполнены следующие условия:
1. ∆1 (k) 6= 0,∀k;
2. выполнены условия леммы 2 ;
3. ϕj (x) , ψj (x) ∈ C4s [0;π] ;
4.

ϕ2m
j (0) = ϕ2m

j (π) = ψ2m
j (0) = ψ2m

j (π) = 0,

ϕ2m
j (0) = ϕ2m

j (π) = ψ
2m
j (0) = ψ

2m
j (π) = 0,

ϕj (x) = l (ϕj (x)) , ψj (x) = l (ψj (x)) ,

j = 0, 1, ...n − 1, m = 0, 1, ...s − 1.

Тогда ряд (18) является классическим решением задачи D.
Доказательство. Покажем сходимость каждого слагаемого в оценке (19).

Имеем

L
∞
∑

k=1

λk |Xk (x)| |ϕ0k| 6 L

√

√

√

√

∞
∑

k=1

(

Xk (x)

λk

)2
√

√

√

√

∞
∑

k=1

(

λ2kϕ0k

)2
(22).

Первый множитель сходится в силу неравенства Бесселя. Изучим второй мно-
житель, имеем

ϕ0k =

l
∫

0

ϕ0 (x)Xk (x) dx =
1

λk

l
∫

0

ϕ0 (x) l (Xk) dx =
1

λk

l
∫

0

l (ϕ0)Xkdx =

11



=
1

λ2k

l
∫

0

l (ϕ0) l (Xk) dx =
1

λ2k

l
∫

0

l2 (ϕ0)Xkdx.

Теперь применив неравенство Бесселя получим сходимость второго множителя в
соотношении (22). Итак ряд (22) сходится абсолютно и равномерно. Сходимость
остальных слагаемых в (19) показывается аналогичным образом. Теорема 2

доказана.

Теорема 3. Пусть выполнены следующие условия:
1. ∆1 (k) 6= 0,∀k;
2. выполнены условия леммы 3 ;
3. 1 6 b 6 s− 1;
4. ϕj (x) , ψj (x) ∈ C4s [0;π] ;
5.

ϕ2m
j (0) = ϕ2m

j (π) = ψ2m
j (0) = ψ2m

j (π) = 0,

ϕ2m
j (0) = ϕ2m

j (π) = ψ
2m
j (0) = ψ

2m
j (π) = 0,

ϕj (x) = l (ϕj (x)) , ψj (x) = l (ψj (x)) ,

j = 0, 1, ...n − 1, m = 0, 1, ...s − 1.

Тогда ряд (18) является классическим решением задачи D.
Доказательство. Покажем сходимость каждого слагаемого в оценке (20).

Имеем

L

∞
∑

k=1

λkk
b+bε |Xk (x)| |ϕ0k| 6 L

√

√

√

√

∞
∑

k=1

(

Xk√
λk

)2
√

√

√

√

∞
∑

k=1

λ3kk
2b+2bεϕ2

0k 6

6 L

√

√

√

√

∞
∑

k=1

(

Xk√
λk

)2
√

√

√

√

∞
∑

k=1

λ3kk
2s−1+2bεϕ2

0k 6 L

√

√

√

√

∞
∑

k=1

(

Xk√
λk

)2
√

√

√

√

∞
∑

k=1

λ4kϕ
2
0k,

Здесь учли асимптотику (9). Первый множитель сходится за счет оценки (8).
Сходимость второго множителя показана в доказательстве теоремы 2. Сходи-
мость ряда (21) показывается аналогично. Теорема 3 доказана.

Замечание 1. Если в теореме 3, b будет равняться s, то для существо-
вания решения поставленной задачи условия гладкости на граничные функции
повысятся.

Замечание 2. Если ∆1 (k) = 0, при некоторых значениях k = k1, k2, ...kp,
то для разрешимости задачи D достаточно выполнения условий ортогонально-
сти (ϕj (x) ,Xk (x)) = (ψj (x) ,Xk (x)) = 0, k = k1, ..., kp, j = 0, .., n − 1.
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