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Аннотация. В статье построена математическая теория идеальных связей и принципа Даламбера-
Лагранжа. Принцип Даламбера-Лагранжа рассматривается как система с управлением, роль
управления играют реакции идеальных связей, которые обеспечивают движение системы по
заданному многообразию в расширенном фазовом пространстве.

Мы обсуждаем ряд новых аспектов принципа Даламбера-Лагранжа, но в целом статья яв-
ляется методической и адресована специалистам по дифференциальным уравнениям, эпизоди-
чески сталкивающимся с задачами теоретической механики, а также студентам-математикам,
изучающим этот предмет.

1. Введение

Принцип Даламбера-Лагранжа является центральной темой курсов теоретической механи-
ки. Его важность обусловлена в первую очередь тем, что он обеспечивает переход от уравнений
Ньютона к лагранжевой механике и четко формулирует условия этого перехода: идеальность
и голономность связей, а также обобщенная потенциальность активных сил.

Принцип Даламбера-Лагранжа является также одним из основных методов исследования
неголономных систем [1].

Тем не менее, практически во всех (во всяком случае, русскоязычных) учебниках этот прин-
цип представляет собой весьма запутанный клубок, состоящий из физических соображений, ис-
торического балласта и, собственно, математической части, в которой очень трудно различить
условия теорем, их заключения и что вообще доказывается.

В данной статье мы постараемся, по-крайней мере частично, заполнить этот пробел и изло-
жить принцип Даламбера-Лагранжа на уровне строгости, принятом в современной математике.

Отметим наиболее нетрадиционные аспекты данного текста.
Ковариантность является фундаментальным свойством уравнений Лагранжа, но в учеб-

никах по теоретической механике она упоминается лишь вскользь и не используется, сами
уравнения Лагранжа выводятся из принципа Даламбера-Лагранжа посредством некоторой ар-
хаичной процедуры, восходящей к самому Лагранжу, так, как-будто ковариантность не имеет
к этому никакого отношения.
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На самом деле именно ковариантность лагранжевой формы принципа Даламбера-Лагранжа
и позволяет перейти от уравнений Ньютона к уравнениям Лагранжа на многообразии. Мы
показываем это ниже.

Идеальные связи в теоретической механике по существу представляют собой инвариантные
многообразия в фазовом пространстве системы. Эти инвариантные многообразия традиционно
задаются уравнениями, которые называются уравнениями связей.

Силы реакций идеальных связей представляются в терминах функций, входящих в урав-
нения связей.

Однако, одно и то же многообразие может быть задано различными уравнениями. Напри-
мер, прямая {x = 0} на плоскости xy может быть задана уравнением ex − 1 = 0.

Возникает естественный вопрос о корректности самого понятия "реакция связи": а не за-
висят ли реакции связей от функций, задающих связь?

По-видимому, этот вопрос не ставился ранее в литературе. Мы считаем этот вопрос мето-
дически важным и обсуждаем его ниже.

Прежде чем переходить к математической части статьи, опишем коротко постановку задачи
на физическом языке.

Векторы физического R
3 обозначаются жирным шрифтом.

Пусть задана система материальных точек с массами m1, . . . , mν . Через r1, . . . , rν обозначим
радиус-векторы этих точек в некоторой инерциальной системе OXY Z:

ri = (Xi, Yi, Zi).

Силу, действующую на каждую i−ю точку, представим в виде суммы F i +Ri, где

F i = (F x
i , F

y
i , F

z
i ), Ri = (Rx

i , R
y
i , R

z
i ).

Силы F i будем cчитать заданными и называть активными силами.
Силы Ri принуждают систему материальных точек двигаться в соответствие с уравнениями

Φk(t, r1, . . . , rν , ṙ1, . . . , ṙν) = 0, k = 1, . . . , n,

которые называются уравнениями связей. Силы Ri называются силами реакции связей. Реак-
ции связей подлежат определению в ходе решения задачи. Если связи отсутствуют, то силы
реакций полагают равными нулю.

Таким образом, динамика данной системы описывается дифференциальными уравнениями:

mir̈i = F i(t, r1, . . . , rν , ṙ1, . . . , ṙν) +Ri(t, r1, . . . , rν , ṙ1, . . . , ṙν), i = 1, . . . , ν. (1)

Чтобы перейти к аккуратным формулировкам, введем обозначения:

G = diag (m1, m1, m1, . . . , mν , mν , mν); x = (X1, Y1, Z1, . . . , Xν , Yν, Zν)
T ;

f(t, x, ẋ) = (F x
1 , F

y
1 , F

z
1 , . . . , F

x
ν , F

y
ν , F

z
ν ), N(t, x, ẋ) = (Rx

1 , R
y
1, R

z
1, . . . , R

x
ν , R

y
ν , R

z
ν);

ϕk(t, x, ẋ) = Φk(t, r1, . . . , rν , ṙ1, . . . , ṙν).

2. Принцип Даламбера-Лагранжа для системы материальных точек

Система (1) записывается следующим образом:

Gẍ = fT (t, x, ẋ) +NT (t, x, ẋ). (2)

Вектор-строки f,N и вектор-столбец ϕ = (ϕ1, . . . , ϕn)T являются гладкими функциями на
прямом произведении I ×D × R

m. Здесь D ⊂ R
m – область,

m = 3ν, x = (x1, . . . , xm)T ∈ D,
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и t ∈ I = (t1, t2), ẋ ∈ R
m.

За исключением весьма специальных задач в механике нет смысла привлекать особое вни-
мание к порядку гладкости функций. В задачах теоретической механики, как правило, все
функции являются бесконечно гладкими и даже аналитическими.

Матрица G постоянна, симметрична и положительно определена.
Область D называется конфигурационным пространством; область D×R

m ∋ (x, ẋ) называ-
ется фазовым пространством; область I×D×R

m ∋ (t, x, ẋ) называется расширенным фазовым
пространством системы (2).

Система (2) может быть переписана в лагранжевой форме:

d

dt

∂T

∂ẋ
−
∂T

∂x
= f +N, (3)

где

T =
1

2

ν
∑

i=1

mi|ṙi|
2 =

1

2
ẋTGẋ

– кинетическая энергия системы материальных точек.
Функция T называется функцией Лагранжа, или лагранжианом системы (3).
Уравнения

ϕ(t, x, ẋ) = 0, rangϕẋ = n < m, (4)

где

ϕẋ =







∂ϕ1

∂ẋ1 · · · ∂ϕ1

∂ẋm

...
. . .

...
∂ϕn

∂ẋ1 · · · ∂ϕn

∂ẋm






,

называются уравнениями связей.
Вектор-строка f называется активной силой и считается заданной. Вектор-строка N назы-

вается реакцией связи и подлежит определению.

Теорема 1 (Принцип освобождаемости от связей). Существует, и притом единственная,
вектор-строка N = N(t, x, ẋ) такая, что

1) Функции ϕ являются первыми интегралами системы (2);
2) условие

ϕẋ(t, x, ẋ)ξ = 0 (5)

влечет

N(t, x, ẋ)ξ = 0. (6)

Определение 1. Линейное пространство векторов ξ ∈ R
m, удовлетворяющих (5), назы-

вается пространством виртуальных перемещений. Это пространство отнесено к значениям
переменных (t, x, ẋ), либо к значениям переменных (t, x), если ϕẋ не зависит от ẋ.

Размерность пространства виртуальных перемещений называется числом степеней сво-
боды системы (2), (4).

Очевидно, число степеней свободы равно m− n.

Определение 2. Если связи (4) реализованы с помощью сил реакций N , указанных в тео-
реме 1, то такие связи называются идеальными, а силы N называются реакциями идеальных
связей.
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Замечание 1. Теорема 1 остается в силе, если уравнение (5) заменить на

S(t, x, ẋ)ξ = 0,

где оператор S(t, x, ẋ) : Rm → R
n таков, что

det(ϕẋG
−1ST ) 6= 0.

Это приводит, вообще говоря, к другому определению виртуальных перемещений и, соответ-
ственно, другому определению сил N , реализующих связи.

Таким образом, одни и те же связи могут быть реализованы различными силами реакций,
а определение виртуальных перемещений не зависит от уравнений связей [2].

Ниже обсуждаются только системы с идеальными связями.
На физическом языке уравнение (6) означает, что силы реакции идеальных связей не со-

вершают работу на виртуальных перемещениях.
Отметим, что в классической механике встречаются только связи, являющиеся линейными

однородными или неоднородными функциями ẋ. См. формулу (11) ниже.
Доказательство теоремы 1. Факт из линейной алгебры:

Утверждение 1. Пусть X, Y, Z – векторные пространства и

A : X → Y, B : X → Z

– линейные операторы.
Тогда если kerA ⊂ kerB, то cуществует такой оператор Λ : Y → Z, что B = ΛA.

Отсюда и из формул (5), (6) следует, что найдется вектор-строка Λ = (λ1, . . . , λn)(t, x, ẋ)
такая, что

N = Λϕẋ. (7)

Продифференцируем ϕ в силу системы (2) и приравняем результат к нулю:

ϕt + ϕxẋ+ ϕẋG
−1(fT +NT ) = 0.

Подставляя сюда N из формулы (7), находим

ΛT = −
(

ϕẋG
−1ϕT

ẋ

)

−1
(ϕt + ϕxẋ+ ϕẋG

−1fT ). (8)

Здесь и далее мы используем следующий факт из линейной алгебры.

Лемма 1. Если m−мерная матрица G симметрична и положительно определена, а мат-
рица B состоит из m столбцов и n строк (m > n), причем rangB = n, то матрица BGBT

симметрична и положительно определена.

Теорема доказана.
Уравнение (2) с подставленной в него реакцией по формуле (7) называется уравнением

Лагранжа первого рода.

Теорема 2. Пусть функция x(t) удовлетворяет (4) и

ϕẋ

(

t, x(t), ẋ(t)
)

ξ = 0 =⇒
(

ẍTG− f
(

t, x(t), ẋ(t)
)

)

ξ = 0. (9)

Тогда x(t) удовлетворяет (2) с реакциями (7), (8).
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Уравнение (9) с виртуальными перемещениями ξ называется общим уравнением динамики.
В ковариантной форме (об этом ниже) общее уравнение динамики имеет вид

( d

dt

∂T

∂ẋ
−
∂T

∂x
− f

)

ξ = 0.

Доказательство теоремы 2. Действительно, в силу утверждения 1 существует вектор-
строка Λ̃(t) такая, что

ẍT (t)G− f
(

t, x(t), ẋ(t)
)

= Λ̃(t)ϕẋ

(

t, x(t), ẋ(t)
)

. (10)

Продифференцируем уравнение ϕ
(

t, x(t), ẋ(t)
)

= 0 :

ϕt

(

t, x(t), ẋ(t)
)

+ ϕx

(

t, x(t), ẋ(t)
)

ẋ(t) + ϕẋ

(

t, x(t), ẋ(t)
)

ẍ(t) = 0.

Подставляя сюда ẍ из (10), убеждаемся, что

Λ̃(t) = Λ
(

t, x(t), ẋ(t)
)

.

Теорема доказана.
Следующая теорема очевидна.

Теорема 3. Пусть x(t) удовлетворяет (2) с реакциями (7), (8). Тогда верна импликация

ϕẋ

(

t, x(t), ẋ(t)
)

ξ = 0 =⇒
(

ẍTG− f
(

t, x(t), ẋ(t)
)

)

ξ = 0.

Теоремы 1, 2, 3 составляют принцип Даламбера-Лагранжа.

3. О классических обозначениях

Традиционно в механике вектор виртуальных перемещений ξ обозначают так:

ξ = (δr1, . . . , δrν)
T .

Тогда уравнения (5) и (6) имеют вид
ν

∑

i=1

(Φk
ṙi
, δri) = 0,

ν
∑

i=1

(Ri, δri) = 0

соответственно.
Общее уравнение динамики (9) имеет вид

ν
∑

i=1

(mir̈i − F i, δri) = 0.

4. Голономные и неголономные связи

Далее мы будем считать связи линейными по скоростям:

ϕ(t, x, ẋ) = a(t, x) + A(t, x)ẋ. (11)

Определение 3. Связи (4) называются голономными, если найдутся функции

g = (g1, . . . , gn)T (t, x), rang gx = n

такие, что многообразия

{(t, x, ẋ) | ϕ(t, x, ẋ) = 0}, {(t, x, ẋ) | gt(t, x) + gx(t, x)ẋ = 0}

совпадают.
Связи, не являющиеся голономными, называются неголономными.
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Вопрос о голономности связей эквивалентен вопросу об интегрируемости дифференциаль-
ной системы на многообразии [3].

Далее мы будем считать связи голономными.

Лемма 2. Многообразие

W = {(t, x, ẋ) | gt(t, x) + gx(t, x)ẋ = 0, g(t, x) = 0}

является инвариантным многообразием системы (2) в расширенном фазовом пространстве.

Доказательство леммы 2. Действительно, пусть x(t) – решение системы (2) и (t0, x(t0), ẋ(t0)) ∈
W при некотором t0.

Многообразие {gt(t, x) + gx(t, x)ẋ = 0} инвариантно потому, что совпадает с поверхностью
уровня первого интеграла ϕ. Напомним, что силы реакции выбираются в соответствии с тео-
ремой 1.

Теперь, чтобы проверить уравнение g(t, x(t)) = 0, надо проинтегрировать равенство

d

dt
g(t, x(t)) = gt(t, x(t)) + gx(t, x(t))ẋ(t) = 0

по t в пределах [t0, t].
Лемма доказана.
Легко видеть, что

kerϕẋ(t, x, ·) = kerA(t, x) = ker gx(t, x). (12)

Действительно, последнее равенство следует из того, что всякое решение однородного линей-
ного уравнения можно представить как разность двух решений неоднородного линейного урав-
нения.

Уравнения g(t, x) = 0 называют уравнениями геометрических связей, а связи (4) называют
дифференциальными связями.

5. Ковариантность лагранжевой производной

Предположим, что многообразие

Σt = {x ∈ D | g(t, x) = 0}

является образом гладкого многообразия Y, dimY = r = m− n при вложении1

u(t, ·) : Y → D, Σt = u(t, Y ).

Через y = (y1, . . . , yr)T обозначим локальные координаты в Y ;

g(t, u(t, y)) = 0, u = (u1, . . . , um)T , x = u(t, y). (13)

Линейное отображение

uy(t, y) : TyY → Tu(t,y)Σt

является изоморфизмом, причем касательное пространство Tu(t,y)Σt совпадает с пространством
виртуальных перемещений:

Tu(t,y)Σt = ker
(

ϕẋ |x=u(t,y)

)

.

1Вложением мы называем гладкое инъективное отображение u(t, ·) : Y → R
m, rang uy = r, такое, что

при каждом t его образ Σt ⊂ R
m является гладким многообразием, и в окрестности каждой точки x ∈ Σt

пространства R
m существуют локальные координаты z1, . . . , zm (зависящие гладко от t), в которых Σt задается

системой уравнений zl = 0, l = 1, . . . , n.
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Это ясно, если продифференцировать формулу (13) по y и использовать (12):

gx(t, u(t, y))uy(t, y) = 0.

Рассмотрим гладкую функцию L(t, x, ẋ), определенную на расширенном фазовом простран-
стве.

Определение 4. Лагранжевой производной L называется следующий дифференциальный
оператор

[L] = ([L]1, . . . , [L]m), [L]k =
d

dt

∂L

∂ẋk
−
∂L

∂xk
.

Очевидно, лагранжева производная является линейной операцией и для любой функции
w = w(t, x), w : I ×D → R выполнено тождество

[dw

dt

]

= 0,
dw

dt
:= wt + wxẋ.

Теорема 4. Верно равенство

[L]
∣

∣

∣

x=u(t,y)
uy(t, y) = [L],

где функция L : I × TY → R (TY – касательное расслоение) определяется формулой

L(t, y, ẏ) = L
∣

∣

∣

x=u(t,y)
= L

(

t, u(t, y), ut(t, y) + uy(t, y)ẏ
)

. (14)

В частности, это означает, что лагранжева производная ведет себя как ковекторное поле
относительно замен координат. Что позволяет применить к ней операцию "пул-бэк". Именно
это и лежит в основе перехода от уравнений Ньютона к уравнениям Лагранжа на многообразии.

Доказательство теоремы 4. Для большей наглядности проведем вычисления в координа-
тах. По формуле (14) имеем:

∂L

∂yi
=

∂L

∂xp
∂up

∂yi
+
∂L

∂ẋp

( ∂2up

∂yl∂yi
ẏl +

∂2up

∂t∂yi

)

;

и

d

dt

∂L

∂ẏi
=

d

dt

( ∂L

∂ẋp
∂up

∂yi

)

=
∂up

∂yi

( d

dt

∂L

∂ẋp

)

+
∂L

∂ẋp

( ∂2up

∂yl∂yi
ẏl +

∂2up

∂t∂yi

)

.

Вычитая из одного равенства другое, получаем требуемый результат.
Теорема доказана.

6. Уравнения Лагранжа для системы материальных точек

Вернемся к системе (3). Положим

L = T =
1

2
ẋTGẋ. (15)

Определение 5. Обобщенными силами называются компоненты вектора-строки

Q(t, y, ẏ) := f
(

t, u(t, y), ut(t, y) + uy(t, y)ẏ
)

uy(t, y). (16)
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Теорема 5. Пусть функция y(t) является решением уравнений Лагранжа второго рода

[L] = Q, (17)

где функция L определена формулами (14), (15).
Тогда функция x(t) = u(t, y(t)) является решением уравнений (3).

Определение 6. Многообразие Y называется конфигурационным многообразием, а ло-
кальные координаты y называются обобщенными координатами системы (17).

Многообразия TY, I×TY называются фазовым пространством и расширенным фазовым
пространством соответственно.

Компоненты вектора ẏ называются обобщенными скоростями.

Доказательство теоремы 5. По теореме 4 имеем

([L]− f)
∣

∣

∣

x=u(t,y(t))
uy(t, y(t)) = ([L]−Q)

∣

∣

∣

y=y(t)
= 0.

Как уже отмечалось, образ оператора uy совпадает с пространством виртуальных перемещений,
поэтому в силу теоремы 2 получаем

([L]− f)
∣

∣

∣

x=u(t,y(t))
= N.

Теорема доказана.

Теорема 6. Функция Лагранжа L имеет вид

L(t, y, ẏ) = T2 + T1 + T0,

где квадратичная форма обобщенных скоростей

T2(t, y, ẏ) =
1

2
ẏTuTyGuyẏ

симметрична и положительно определена; T1 = b(t, y)ẏ – линейная форма обобщенных скоро-
стей; T0 = T0(t, y).

Действительно, утверждение следует непосредственно из формул (14) ,(15) и леммы 1.
Из теоремы 6 вытекает, что уравнения Лагранжа (17) разрешимы относительно старших

производных, т.е. представимы в нормальной форме. Поэтому для этих уравнений справедлива
теорема существования и единственности Коши.

Теорема 7. Пусть функция x(t) удовлетворяет уравнению (3) и

(t0, x(t0), ẋ(t0)) ∈ W.

Тогда существует, и притом, единственное решение y(t) уравнений (17) такое, что x(t) =
u(t, y(t)).

Доказательство теоремы 7. Из леммы 2 заключаем x(t) ∈ Σt, t ∈ I.

Для любого t уравнение
x(t) = u(t, y) (18)

однозначно разрешимо относительно y, поскольку u(t, ·) : Y → Σt – диффеоморфизм. Обозна-
чим это решение за y(t), x(t) = u(t, y(t)).

Покажем, что y(t) – гладкая функция. Действительно, (18) представляет собой систему из
m уравнений с r−мерным неизвестным вектором y. Выделим из этой системы r независимых
уравнений и применим теорему о неявной функции в части гладкости решения по параметру.
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Еще раз используем равенство

([L]− f)
∣

∣

∣

x=u(t,y(t))
uy(t, y(t)) = ([L]−Q)

∣

∣

∣

y=y(t)
.

Левая часть этого равенства равна нулю в силу условия и теоремы 3.
Теорема доказана.

7. Заключительные замечания

7.1. В учебниках по механике вложение u вводят так:

u(t, ·) : y 7→ (r1(t, y), . . . , rν(t, y)).

Соответственно, обобщенные силы (16) записываются так:

Qj =
ν

∑

i=1

(

F i, (ri)yj
)

, Q = (Q1, . . . , Qr).

7.2. Нас интересует динамика системы (2) не на всем расширенном фазовом пространстве,
а только на его (2m+ 1− n)-мерном инвариантном подмогообразии, заданном уравнением (4).

В связи с этим возникает вопрос о корректности: зависят ли силы реакций идеальных связей
N от выбора функций ϕ, задающих это многообразие?

Нет, не зависят. Сформулируем точно это утверждение. Введем вектор гладких функций,
определенных на I ×D × R

m × R
n :

U = (U1, . . . , Un)T (t, x, ẋ, z), z ∈ R
n,

такой, что

U(t, x, ẋ, z) = 0 ⇔ z = 0, detUz(t, x, ẋ, 0) 6= 0, ∀(t, x, ẋ) ∈ I ×D × R
m.

Определим функции ψ(t, x, ẋ) = U
(

t, x, ẋ, ϕ(t, x, ẋ)
)

, и заменим уравнение (4) на ψ = 0.
Легко видеть, что выражение для вектор-строкиN , данное формулами (7), (8), не изменится

при замене ϕ на ψ:

NT |ϕ=0 = −ϕT
ẋ

(

ϕẋG
−1ϕT

ẋ

)

−1
(ϕt + ϕxẋ+ ϕẋG

−1fT ) |ϕ=0

= −ψT
ẋ

(

ψẋG
−1ψT

ẋ

)

−1
(ψt + ψxẋ+ ψẋG

−1fT ) |ϕ=0 .

Действительно, это следует из формулы

ψt = Ut(t, x, ẋ, ϕ) + Uz(t, x, ẋ, ϕ)ϕt, Ut(t, x, ẋ, ϕ) |ϕ=0= 0,

и аналогичных формул для ψx, ψẋ.

Такая же инвариантность имеет место и в случае, описанном в замечании 1.

7.3. Абстрагируясь от системы материальных точек, отметим, что уравнение (3) сразу
может быть введено не в области D, а на произвольном m−мерном многообразии M [4].

При этом кинетическую энергию T (t, x, ẋ) можно считать гладкой функцией общего вида
и не отличать от функции L.

Для того, чтобы все теоремы остались в силе, надо предположить, что квадратичная форма
Lẋẋ положительно определена.

Отметим, что ряд формул, в частности, формула (8), в общем случае усложняются, хотя и
непринципиально.
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В эффективной своей части теорема 6 обобщается до следующего утверждения: если квад-
ратичная форма Lẋẋ положительно определена, то квадратичная форма Lẏẏ тоже положитель-
но определена.

Например, вместо системы материальных точек можно взять твердое тело. Тогда M =
R

3 × SO(3), и чтобы дальнейшая теория заработала, надо с помощью общих теорем динамики
проверить, что уравнения движения твердого тела можно записать в форме (3).
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