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УДК 517.9 

 
Существование единственного гладкого решения  уравнения Навъе-Стокса. 

 
Ш.О. Давлатов 

 
В работе дано решение шестой проблемы тысячелетия(The Millennium Prize Problems): доказано 

существование единственного гладкого  решения задачи Навъе-Стокса с периодическими краевыми 

условиями по пространственным переменным. 

Ключевые слова: Задача Навъе – Стокса, метод Галѐркина, периодические краевые условия. 

 

In this paper it is given the solution of the sixth millennium problem: it is proof the existence and smoothness of 

unique solution of the Navier Stokes equations with periodic boundary conditions in the spatial variables. 

Key words: Navier-Stokes equations, method Galerkin, periodic boundary conditions. 

 

      Введение 
 

Задача описания динамики несжимаемой жидкости,  в силу своей теоретической и  

прикладной важности, привлекает внимание многих исследователей. Уравнения Навье — 

Стокса описывают движение вязкой ньютоновской жидкости и являются 

основой гидродинамики. Численные решения уравнений Навье — Стокса используются 

во многих практических приложениях и научных работах. В частности, решения 

уравнений Навье — Стокса часто включают в себя турбулентность, которая остаѐтся 

одной из важнейших нерешѐнных проблем в физике. В середине 2000-го года 

математическом институтом Клея ( Clay Mathematics Institute) эта задача была 

сформулирована как шестая проблема тысячелетия(The Millennium Prize Problems) о 

существовании и гладкости решений уравнений Навъе-Стокса для несжимаемой вязкой 

жидкости[1]. 

      Решению этой проблемы и до объявления ее проблемой тысячелетия было посвящено 

огромное множества работ. Глубокие  результаты получены в работах 

О.А.Ладыженской[2-5], R. Temam[6,7]. Этой проблемой интересовались многие 

первоклассные математики, которым удавалось решить важные математические 

проблемы, в том числе задачи газо-гидродинамики. Существенные  результаты получены 

в работах таких крупнейших математиков ХХ века, как А.Н. Колмогоров[8], J. Leray[9,10], 

E. Hopf [11], J.-L. Lions [12-14], М.И.Вишик [15], В.А. Солонников [16] и многих других. 

 
1. Функциональные пространства и  вспомогательные теоремы. Пусть  - 

открытое множество в 1; ( , , )n

nR x x x -общая точка пространства nR ; граница  

области  гладкая. 

Мы будем пользоваться обычными пространствами ( ), (1 );pL p  рассматри-

ваемые функции будем считать вещественными. 

( )pL  - пространство функций, суммируемых с p -й степенью в . 
1

( )
( )

p
p

L
pu u x dx ,         

при 
( )

( )supL
x

p u u xess .        

(вообще, через 
X

u  мы будем обозначать  норму u в банаховом пространстве X ). 

  

( )kC  - пространство k  раз непрерывно дифференцируемых функций в . 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%B5_%E2%80%94_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%B5_%E2%80%94_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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( )C - пространство бесконечно непрерывно дифференцируемых функций в . 

 Пространство Соболева ( )mH порядка m в области определяется следующим 

образом: 
2( ) ( ) ,mH u D u L m ,       

Пространство ( )mH  снабжается нормой 

 
2

1
2

2

( ) ( )H L
m

mu D u .       (1.1) 

Теорема 1.[14]. Пространство  ( )mH , снабженное нормой (1.1), является 

гильбертовым пространством со скалярным произведением 

 
( ) ( )2( , ) ( , )

H L
m

mu v D u D v         

где u и v два любых элемента из  ( )mH . 

Пусть ( )D  - бесконечно дифференцируемая функция с компактным  

носителем в , 

( )D пространство двойственное к ( )D =пространство распределений на . 
1

0 ( )H = замыкание ( )D  в  
1( )H = подпространство функций (из 

1( )H ),   

«равных нулю» на . 

Если X - банахово пространство, то обозначим через (0, ; )pL T X пространство(классов) 

функций ( ) : 0, ;t f t T X измеримых, принимающих значения из X и таких, что 

1

(0 ; )

0

( ) ;

T p
p

X L T X
pf t dt f        

при 
(0, ; )

0,

( ) ;supL T X X
t T

p f f tess         

нормированное пространство (0, ; )pL T X  является полным ( [20] ). 

Обозначим через (0, ; )D T X пространство распределений на 0,T  со значением в X , 

определенное как в [21]. 

 Если (0, ; )f D T X , то производная в смысле распределений определяется из 

равенства 

( ) ( ) ( 0, ).
f

f D T
t t

       

Теорема 2. [18]. Если 
1

2

n
l

C  то  
1

2 ( )

n
l

lH C . При этом для любой  

функции 
1

2

n
l

f H имеет место неравенство 
( )

1
2 ( )lC H

n
l

lf c f , в котором lc  

не зависеть  от f . 

Теорема 3. [18]. Пусть ( 1)n  мерная поверхность S класса 1C  или принадлежит 

,  или вместо этого S  и дополнительно 1C . Тогда  любая функция 
1( )f H  имеет след 

Sf  на этой поверхности, принадлежащий 
2 ( )L S , и имеет место 

 1( )2 ( )L S H
f c f           

c  не зависеть от f . 

Следствие 1. Пусть ( ), 1kf H k . Для любой ,D f k  существует след 
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2( )SD f L S  и 
( )2 ( )HL S

kD f c f .        

Пусть 0 1, ,B B B - три банаховых пространства, причем  

0 1 , 0,1iB B B B i ,         (1.2) 

 рефлексивны и вложение 

0B B            (1.3) 

компактно. 

 Пусть  

 0 1
0 1(0, ; ), (0, ; )

P Pdv
W v v L T B v L T B

dt
 

где T  конечно и 1 , 0,1ip i . Снабдив W нормой 

 
0 1

0 1(0, ; ) (0, ; )L T B L T B
P Pv v  

получим пространство Банаха. Очевидно, что  0 (0, ; )
P

W L T B . 

Теорема 4.[13]. ( о компактности) В условиях (1.2), (1.3) при 1 , 0,1ip i  

вложение W  в 0 (0, ; )
P

L T B  компактно.  

Теорема 5. [18]. Ограниченное в 
1 ( )H  множество компактно в 2 ( )L . 

Утверждение-1.[19]. Замкнутое подпространство рефлексивного пространства 

рефлексивно. 

2. Постановка задачи. Пусть 3R  область в трехмерном пространстве и 

(0, ) , 0TQ T T . В настоящей работе мы рассматриваем случай, когда область 

3

1 2 3( , , ) : 0 , 1,2,3ix x x x R x l i . 

 Введем обозначение: 
0 0

( , ) ( , ) ( , )k

k kk

x l
x xx l

G x t G x t G x t   и  пространства 

( )  - бесконечно дифференцируемая функция в  с периодическими 

граничными условиями 0( ) ( ) 1,2,3x x lk k
x x k . 

( ) пространство двойственное к ( ) . 

 Очевидно, что  ( ) ( ) ( ) ( )D E D . 

Обозначим через ( , )u v  скалярное произведение 2 ( )L , т.е. 

 ( , ) ( ) ( )u v u x v x dx ; 

аналогично будем обозначать скалярное произведение элементов  ( )u  и ( )v .  

3

0{ ( ) , 0, 0},
x l

x

k

k

k
div

x
       

 H = замыкание в 2 3( ( ))L ,        

V = замыкание в 2 3( ( ))H .  

V =пространство двойственное к V  

( )TD Q  - бесконечно дифференцируемая функция с компактным  

носителем в 
TQ  

( )TD Q пространство двойственное к ( )TD Q =пространство распределений на TQ . 
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Положим 

1 2 3( , , )u u u u , 

31 2

1 2 3( , , ) ( , , )
uu uu

u u u u
t t t t

, 

31 2

1 2 3( , , ) ( , , ), 1, 2,3i i i i

i i i

uu u
D u D u D u D u i

x x x
, 

1 2 3( , , )u u u u . 

Задача Навъе – Стокса состоит в нахождении неизвестных: 

Вектора скорости u , 

Скалярной функции – давления p  

в точках x  в момент времени  ),0( Tt , удовлетворяющих системе уравнений 

23 3

2
1 1

3

1

1
( , ) , 1,2,3;

0, ( , ) .

i i i
j i T

j jj i j

i
T

i i

u u up
u f x t Q i

t x x x

u
x t Q

x

     (2.1) 

Здесь 1 2 3( , , )f f f f  - внешные воздействия,  - плотность,  - коэффициент 

вязкости.Не уменьшая общности, можно взять 1, 1 .  

К системе (2.1) добавляются начальные и  граничные (мы по пространственным 

переменнам задаѐм периодические краевые условия) условия: 

0 0, ;tu u x         (2.2) 

0k kx x lu u ,          (2.3) 

0 ,
k k

k kx x l

u u

x x
 

0 , 1,2,3; 0
k kx x lp p k t T      (2.4) 

Чтобы однозначно определить давление p добавляем условие:  

0 0, 0.pdx Q Q const        (2.5) 

Решением задачи будем называть пару  ).;;;();( 321 puuupu  

 

3. Формулировка основной теоремы о существование решения задачи  (2.1)-(2.5).  

Теорема 6.  При любых 0u H  и 2 (0, ; )f L T V  существует единственное  решение 
2 (0, ; ) (0, ; )u L T V L T H , (0, ; ( ))p D T  задачи (2.1)-(2.5).  

  

Прежде чем доказать теорему 6, приведем задачу (2.1)-(2.5) к эквивалентной задаче.  

 

4. Приведение задачи (2.1)-(2.5) к эквивалентной задаче. Определим так 

называемое слабое решение задачи (2.1)-(2.5). Для этого нам понадобятся следующие 

обозначения: положим  для ,f g из H   

 
1

2

3

1

( , ) , ( , )i i

i

f g f g dx f f f . 

        

Пространство ( )C  снабдим нормой 
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( )
max

C x
f f . 

Пространство  32( ( ))H  мы снабдим гильбертовым скалярным произведением 
3

( )
1

2(( , )) ( , )i i H
i

u v u v         (4.1) 

Далее определим  

V = замыкание в 
1

3 22( ( )) , (( , ))
V

H u u u .      

Тогда 

,V H            (4.2) 

причем  V  плотно в  H . 

Мы отождествляем H  с его сопряженным: H H . Мы можем также при «том же 

самом» отождествлении отождествить V  с надпространствами H  и, следовательно, 

пополнить  (4.2) включением 

.V H V            

По утверждение-1 V рефлексивно. 

Теперь положим  
3

, 1

( , ) , , ,
j j

i j i i

u v
a u v dx u v V

x x
        

3

, 1

( , , ) ( )k k i i

i k

b u v w u D u w dx         

для тройки таких векторов , ,u v w , для которых сходятся соответствующие интегралы; в 

этой связи отметим такую лемму: 

Л е м м а 1. Трилинейная форма , , ( , , )u v w b u v w непрерывна на V V V . 

Доказательство. В самом деле, если u V , то 
2 ( )iu H  и, следовательно, силу 

теоремы 2 ( )iu C            

Заметив, что 

( ) ( ) ( )1( ) ,k k i i k k i iC H C
u D v w dx c u D v w  

заканчиваем доказательство.     

Заметив, что  0divu  и (2.3) эквивалентно включению 2 (0, ; ) (0, ; )u L T V L T H . 

Следовательно, задача свелась к отысканию такого 2 (0, ; ) (0, ; )u L T V L T H , что 
2 (0, ; )f L T V ,           (4.3) 

 0u H ,           (4.4) 

3

1

i i

i

u
u u D u f gradp

t
,       (4.5) 

 0(0)u u  на .         (4.6) 

0( ) ( ) , 1,2,3; 0
k kx x lp t p t k t T     (4.7) 

Следует отметить, что можно дать два определения пространства V , которые a priori в 

ровной мере естественны: 

первое определение: V = замыкание в 
2 3( ( ))H  

второе определение: 

2 3

0 0{ ( ( )) , 0, 0, ( 1,2,3) , 0}
x l x l

x x

k

k k

k k

u
V u u H u k divu

x
. 
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Эти определения эквивалентны . В самом деле обозначим на минуту пространство из 

второго определения через V . Ясно, что  ;V V  установим обратное включение. Пусть L  

- непрерывная линейная форма на V , равная  нулю на V ; силу теоремы Хана – Банаха L  

можно представить (не единственным образом) в виде 
3

1

( ) ( , ), .i i i

i

L v L v L V  

Так как L  равна нулю на V ,  отсюда следует, что L  равна нулю и на 1 3

0( ( ))V H , 

то по теореме двойственности де Рама[22] 

, ( ).i

i

S
L S

x
 

Однако можно показать [23], что 2 ( )S L . Покажем, что 0 0, 1,2,3;
x l

x
k

k
S k . 

Действительно 
3 3 3

1 1 1

( ) ( , ) 0,i i i i i

i i ii

S
L v v S v n ds S divvdx S v n ds v V

x
,  

где 1 2 3( , , )n n n n  внешний нормаль к . В этих условиях 

 
3 3

1 1

( ) ( , ) 0,i i i

i ii

S
L v v S v n ds S divvdx v V

x
 

Откуда следует упомянутая эквивалентность определений.   

Если мы возьмем , то учитывая условия (4.7), получим 

 ( , ) 0grad p  (в 3( (0, ))D T ), 

(4.5) приводит к равенству 

 ( , ) ( , ) ( , , ) ( , )u a u b u u f .      (4.8) 

Без труда можно проверить, что 

 ( , , ) ( , , )b u u b u u          

Так что (4.8) эквивалентно 

 ( , ) ( , ) ( , , ) ( , )u a u b u u f .      (4.9) 

Теперь мы можем формулировать задачу  по другому. 

Пусть заданы 
2 (0, ; )f L T V ,         (4.10) 

 0u H .           (4.11) 

Ищется такое 
2 (0, ; ) (0, ; )u L T V L T H , что 

( , ) ( , ) ( , , ) ( , )u v a u v b u u v f v v V        (4.12) 

 0(0)u u  на .         (4.13) 

З а м е ч а н и е  1. Докажем эквивалентность двух приведенных выше формулировок. 

Если u - решение задачи (4.3)-(4.7), то (4.9) выполнено для всех , откуда  

(4.10)-(4.13) следует с помощью предельного перехода в V ; таким образом u - является 

решением задачи (4.10)-(4.13). 

Обратно, пусть u - решение уравнения (4.12). Тогда, если мы положим 

 
3

1

,i i

i

u
u u D u f S

t
        

то S будет принадлежать 
3( (0, ; ( )))D T E  и 

 ( , ) 0S    в  
3( (0, ))D T .        

Отсюда следует, что S  имеет вид 



7 

 

 , (0, , ( ))S grad p p D T E ,        

и p  удовлетворяет условию (4.7) .  

В дальнейшим мы будем иметь дело с пространством V , и будем пользоваться 

следующими леммами: 

Л е м м а 2. Если v V , то 6( )i jDv L . 

Д о к а з а т е л ь с т в о  В самом деле 1( )i jDv H  и следовательно в силу теоремы 

Соболева 
1 1 1 1

( ),
2 3 6

q

i jD v L
q

.   

Л е м м а  3. При ,u v V  имеем 

  ( , , ) ( , , )b u u v b u v u .        

Д о к а з а т е л ь с т в о  очевидно.   

Л е м м а  4. При u V линейная форма  

( , , )v b u u v  непрерывна на V ; 

( , , ) ( ( ), ), ( )b u u v g u v g u V        (4.14) 

причем 

 3

2

1 ( ( ))
( )

CV
g u c u          (4.15) 

Д о к а з а т е л ь с т в о. Ясно, что 

 
3

2

4 ( ( )) ( )
, 1

3 6( , , ) ( , , ) ,i jC L
i j

b u u v b u v u c u D v  

откуда  ввиду леммы 2 следует (4.15).   

Л е м м а 5.  

Пусть  
2 (0, ; ) (0, ; )u L T V L T H . Тогда 2 2(0, ; ( )) (0, ; ( ))iu L T C L T L .  (4.16) 

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть { }iu u . Имеем 
2 2 2(0, ; ( )) (0, ; ( ))iu L T H L T L .      (4.17) 

Согласно теореме 2, 
2 ( ) ( )H C , и из (4.17) следует что 

 2 2(0, ; ( )) (0, ; ( ))iu L T C L T L .  

Л е м м а 6. Вложение V H компактно. 

Д о к а з а т е л ь с т в о очевидно, поскольку 
2 3 1 3( ( )) ( ( ))V H H , и в силу 

теоремы -5 вложение V H компактно.   

С л е д с т в и е 2. Спектральная задача ( в обозначениях (4.1)) 

 (( , )) ( , )w v w v v V         

допускает последовательность ненулевых решений jw , отвечающих последовательности 

собственных значений j : 

 (( , )) ( , ) , 0j j j jw v w v v V .       (4.18) 

Мы используем функции jw  в качестве «специального базиса» в методе – Галѐркина в 

следующем пункте. 

 

5. Доказательство существование решения задачи (2.1)-(2.5). 

5.1. ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ. Воспользуемся базисом 1 2, , , , ,mw w w введенном 

посредством (4.18). 

Определим приближенное решение ( )mu t порядка m следующим образом: 

 1

1

( ) , , , ( ) ( ) ,
m

m m m jm j

j

u t w w u t g t w  
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( ( ), ) ( ( ), ) ( ( ), ( ), ) ( ( ), ), 1 ,m j m j m m j ju t w a u t w b u t u t w f t w j m    (5.1) 

 
0 1 0 0(0) , (0) , , ,m m m m mu u u w w u u       в H .    (5.2) 

Эта система дифференциальных уравнений (относительно ( )jmg t ) позволяет 

определить ( )mu t  в интервале 0, mt ; ниже покажем, что можно взять mt T .  

5.2. АПРИОРНАЯ ОЦЕНКА  (I). Умножим (5.1) на ( )jmg t  и просуммируем по j ; так как  

(см.лемму 3) ( , , ) 0,m m mb u u u  то получим: 

 
21

( ) ( ( ), ( )) ( ( ), ( ))
2

m m m m

d
u t a u t u t f t u t

dt
.       

Положим ( , )v a v v  (норма в 2 3( ( ))H , эквивалентная 1( ( ))3H
v ) . 

Откуда 

 
2 2 2 21 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2

m m m m

d
u t u t f t u t u t c f t

dt
    

откуда 

2 2 2 2

0

0 0

( ) ( ) 2 ( )

t t

m m mu t u d u c f d .      

Используя (5.2), получим mt T  и что 

 mu  ограничены в 2 (0, ; ) (0, ; )L T V L T H .     (5.3) 

5.3. АПРИОРНАЯ ОЦЕНКА  (II). Теперь покажем, что 

 mu  ограничены в 
2 (0, ; )L T V .       (5.4) 

Пусть mP - проектор 
1, , mH w w , так что  

  
1

( , )
m

m i i

i

P h h w w . 

Введем обозначение 

  ( , ) ( , ), (V,V  )a u v Au v A F .     (5.5) 

В обозначениях (4.14) и (5.5) мы введем из (5.1), что  

 ( ( ))m m m m m mu P g u P Au P f        (5.6) 

Однако 
( , )

1m F V V
P  (по нашему выбору jw ); тогда из соображения двойственности 

(поскольку  
*

m mP P ): 

 
( , )

1m V V
P

F
.          

Из (4.15), (4.16) и (5.3) следует , что ( )mg u  ограничены в 2 (0, ; )L T V , и, 

следовательно,  ( ( ))m mP g u  ограничены в  2 (0, ; )L T V . 

Далее, так как mAu  ограничены в  2 (0, ; )L T V , то (5.4) следует из (5.6). 

 

5.4. ПРЕДЕЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД  (III). Воспользуемся теоремой о компактности 4, 

полагая 

 

0 0

1 1

, 2,

, 2,

.

B V p

B V p

B H

 

Тогда из последовательности mu можно выделить такую подпоследовательность u , что 

 u u   слабо  в  
2 (0, ; )L T V ,       (5.7) 
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 u u   *- слабо  в  (0, ; )L T H ,        

 u u   сильно   в  2 (0, ; )L T H  и почти всюду в TQ ,    (5.8) 

u u   слабо  в  2 (0, ; )L T V .       (5.9) 

Из (5.7), (5.9) следует, что  (0) (0)u u  слабо в V  и что 0(0)u u . 

Согласно лемме 5,  i ju u  ограничены в 2 ( )TL Q , и, следовательно, можно считать, что 

 i j iju u   слабо в  
2 ( )TL Q .       (5.10) 

Однако по (5.8) мы имеем: 

 ij i ju u           (5.11) 

это следует из того, что i j i ju u u u  в ( )TD Q ; действительно, 

 ( )i j i j T

T TQ Q

u u dxdt u u dxdt D Q , 

поскольку  i iu u  слабо в 
2 ( )TL Q , j ju u  сильно в 

2 ( )TL Q  . 

Из (5.10), (5.11) следует, что  

 ( , , ) ( , , )j jb u u w b u u w  слабо в 2 (0, )L T .      

В самом деле, если 2 (0, )L T , то 

 
0 0

( , , ) ( , , )

T T

j jb u u w dt b u w u dt , 

и можно перейти к пределу, используя (5.10). 

Между тем 

 ( , ) ( , )j ju w u w ,   скажем  в (0, )D T , 

и таким образом, равенство (5.1) (при  m ) в пределе дает равенство   

( , ) ( , ) ( , , ) ( , ),j j j ju w a u w b u u w f w  

выполненное для всех j . Отсюда вытекает справедливость (4.12)  v V .  

6. Теоремы о гладкости. 

 Теорема 7. Для любого решения задачи (5.10)-(5.13) имеет место включение 

 2 (0, ; )u L T V          (6.1) 

Д о к а з а т е л ь с т в о. Действительно, используя  (5.14) и (6.5), мы выведем из (5.12), 

что 

 ( )u Au g u f .         (6.2) 

Согласно (5.15) и (5.16) 2( ) (0, ; )g u L T V ; так как 2 2(0, ; ), (0, ; )Au L T V f L T V   

то из (6.2) следует (6.1).   

Теорема 8. Решения задачи (5.10)-(5.13) после быть может, исправления на множестве 

меры нуль, будет непрерывна как функция 0,T H ; при этом 0( )u t u  в H , когда 

0t . 

Д о к а з а т е л ь с т в о. Это следует из включения 2 (0, ; )u L T V , (6.1) и следствие-1. 

Теорема 9. Предположим, что  

  
2

0, (0, ; ), (0) ,f f L T V f H u V        

(эти условия не являются наилучшими из возможных). 

Тогда для решения задачи (5.10)-(5.13), доставляемого теоремой-6, выполнено 

включение 

  
2 (0, ; ) (0, ; ).u L T V L T H        (6.3) 

Д о к а з а т е л ь с т в о. Мы отправляемся от mu - решения  (6.1), (6.2),  где  jw - базис в 
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V и 0mu выбрано таким образом, что 0 0mu u  в   V .      

Из (6.1) следует, что 

 

2

0 0 0

2

(0) ( (0), (0)) ( , (0)) ( , , (0)),

(0) (0) (0) ) (0) ,

m m m m m m m

m m m

u f u a u u b u u u

u f u c u
 

поскольку 

 3

3

0 0 0 0( ( )) ( )
, 1

1( , , (0)) ( ) (0)m m m m i m j mC H
i j

b u u u c u D u u . 

И последовательность 0( )i m jD u  ограничена в 1( )H . 

Продифференцируем  (6.1) по t : 

( ( ), ) ( ( ), ) ( ( ), ( ), ) ( ( ), ( ), ) ( ( ), )m j m j m m j m m j ju t w a u t w b u t u t w b u t u t w f t w .  (6.4) 

Умножим (6.4) на ( )jmg t и просуммируем по j . Заметив, что  

 ( ( ), ( ), ( )) 0m m mb u t u t u t , 

получим: 

2 21
( ) ( ) ( ( ), ( )) ( ( ), ( ), ( ))

2
m m m m m m

d
u t u t f t u t b u t u t u t

dt
     

Имеем 

 3 3

3 3

3

1 ( ( )) ( ( ))( )
1

2 2 2

2 3( ( )) ( ( ))

1

( ( ), ( ), ( )) ( ( ), ( ), ( ))

( ) ( ( )) ( )

1
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2

m m m m m m

m m j mC CH
j

m m m m m mC C

b u t u t u t b u t u t u t

c u t u t u t

c u t u t u t u t c u t u t

   

Положим 

 3

2

( ( ))
( ) ( )m m C
t u t .          

Имеем 

2 2 2

3( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )m m m m mV

d
u t u t f t u t c t u t

dt
,     (6.5) 

2 2 2 2 2

4 3( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )m m m m mV

d
u t u t c f t u t c t u t

dt
, 

2 2 2

4 3( ) ( ) ( ) ( )m m mV

d
u t c f t c t u t

dt
 

Из (6.5), в частности,  следует, что    

2 2 2 2

4 3

0 0

2

5 3

0

( ) (0) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

t t

m m m m

t

m m

V
u t u c f d c u d

c c u d

 

 

Следовательно, 

2

5 3

0

( ) exp ( )

t

m mu t c c d .       (6.6) 

Так как mu  ограничены в 
2 (0, ; ) (0, ; )L T V L T H , то они ограничены и в 

2 3(0, ; ( ( )) )L T C , 

так что 
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0

( )

t

m d const . 

Неравенство (6.6) показывает, что 

 mu  ограничены в (0, ; )L T H .       (6.7) 

Тогда из (6.5) следует, что 

 mu  ограничены в 2 (0, ; )L T V .       (6.8) 

Как мы знаем,  mu u  (слабо  в  2 (0, ; )L T V ) и (6.3) следует из (6.7) и (6.8).   

 

Как видно из этих теорем и из теоремы-6, если данные задачи более гладкие, то и 

решение будет более гладким. 

7. Доказательство единственности решения. Пусть u  и u - два решения, и пусть  

w u u . Тогда 

( , ) ( , ) ( , , ) ( , , ) ( , , ) 0w v a w v b w u v b u w v b w w v  

 v V (так как 2 3( ( ))V L ).       (7.1) 

Поскольку ввиду (6.1) нам известно, что 
2 (0, ; )w L T V , то в (7.1) мы можем положить 

( )v w t  и проинтегрировать по t ; получим: 

2

0

0

1
( ) ( , )

2

( , , ) ( , , ) ( , , ) 0.

t

t

w t a w w d

b w u w b u w w b w w w d

      (7.2) 

 

Однако ( , , ) 0, ( , , ) 0b u w w b w w w  и (7.2) примет вид 

2 2

0 0

1
( ) ( ) ( , , ) .

2

t t

w t w d b w u w d       (7.3) 

Отсюда 

3 3

2

1 ( ( )) ( ( ))

0 0

2

0

2 2 2

3

0 0

1( , , ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) .

t t

C H

t

t t

b w u w d c w u d

c w w u d

w d c w u d

 

Из (7.3) следует, что  

2 2 2

3

0

( ) 2 ( ) ( )

t

w t c w u d ,        (7.4) 

откуда 0w . 

 

8. Необходимые и достаточные условие существование классического решения 

задачи (2.1)-(2.5). 

Пусть  2

0 01 02 03 0( ) ( ( ), ( ), ( )), ( )iu x u x u x u x u C  и  

1 2 3( , ) ( ( , ), ( , ), ( , )), ( ))i Tf x t f x t f x t f x t f C Q .  

Вектор скорости 1 2

1 2 3( , ) ( ( , ), ( , ), ( , )), [0, ] ( )iu x t u x t u x t u x t u C T C   и 

1( , ) (0, ) ( )p x t C T C назавем классическим решением задачи (2.1)-(2.5) если они 
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удовлетлетворяют систему (2.1) и условие (2.2)-(2.5) 

Теорема 10. Для существование классического  решения задачи (2.1)-(2.5) необходимо 

и достаточно  выполнение  условий 
2

01

1 20 0( ,0) , 2,3;
k

k k

k k

x l x l

x x

u
f x k

x
       

2

02

2 20 0( ,0) , 1,3;
k

k k

k k

x l x l

x x

u
f x k

x
       (8.1) 

2

03

3 20 0( ,0) , 1,2;
k

k k

k k

x l x l

x x

u
f x k

x
 

1 1

1 2

1 3

32

2 3

3 1

3 1

2 1

2 1

0 0

0 0

0 0

( , ) 0, 0, ; [0, ];

( , ) 0, 0, ;

( , ) 0, 0, ;

x lx l

x x

x l x l

x x

x l x l

x x

f x t x l t T

f x t x l

f x t x l

       

2 1

2 2

2 3

32

2 3

31

1 3

1 2

1 2

0 0

0 0

0 0

( , ) 0, 0, ;

( , ) 0, 0, ;

( , ) 0, 0, ;

x lx l

x x

x lx l

x x

x l x l

x x

f x t x l

f x t x l

f x t x l

        

3 1

3 2

3 3

2

2

1

1

1

1

3

3

3

3

2

2

0 0

0 0

0 0

( , ) 0, 0, ;

( , ) 0, 0, ;

( , ) 0, 0, ;

x lx l

x x

x lx l

x x

x lx l

x x

f x t x l

f x t x l

f x t x l

 

Равенства в условиях  (2.2)-(2.4) и (8.1) понимается как равенства значений функций. 

 

Д о к а з а т ел ь с т в о  необходимости. Пусть существует классическое решение 

задачи (2.1)-(2.5). Систему (2.1) перепишем в следующем виде  
23 3

1 1 1

12
1 11

23 3
2 2 2

22
1 12

23 3
3 3 3

32
1 13

3

1

( , ) , ( , ) ,

( , ) ,

( , ) ,

0.

j T

j j jj

j

j j jj

j

j j jj

i

i i

u u up
f x t u x t Q

x t xx

u u up
f x t u

x t xx

u u up
f x t u

x t xx

u

x

    (8.1) 

 

Из первого уравнения системы (8.1),  учитывая условие (2.3)-(2.4), получим 
2

1

1 20 0( , ) , 2,3; [0, ].
k

k k

k k

x l x l

x x

u
f x t k t T

x
     (8.2) 

Отсюда следует, что 
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1 1

1 2

1 3

32

2 3

3 1

3 1

2 1

2 1

0 0

0 0

0 0

( , ) 0, 0, ;

( , ) 0, 0, ;

( , ) 0, 0, ;

x lx l

x x

x l x l

x x

x l x l

x x

f x t x l

f x t x l

f x t x l

 

Также из (8.2) при 0t  имеем 
2

01

1 20 0( ,0) , 2,3.
k

k k

k k

x l x l

x x

u
f x k

x
        

Аналогично из второго и третьего  равенств системы (8.1) получим соответственно 
2

02

2 20 0( ,0) , 1,3;
k

k k

k k

x l x l

x x

u
f x k

x
        

2 1

2 2

2 3

32

2 3

31

1 3

1 2

1 2

0 0

0 0

0 0

( , ) 0, 0, ;

( , ) 0, 0, ;

( , ) 0, 0, ;

x lx l

x x

x lx l

x x

x l x l

x x

f x t x l

f x t x l

f x t x l

 

2

03

3 20 0( ,0) , 1,2.
k

k k

k k

x l x l

x x

u
f x k

x
 

3 1

3 2

3 3

2

2

1

1

1

1

3

3

3

3

2

2

0 0

0 0

0 0

( , ) 0, 0, ;

( , ) 0, 0, ;

( , ) 0, 0, ;

x lx l

x x

x lx l

x x

x lx l

x x

f x t x l

f x t x l

f x t x l

 

Мы получили условий на функции 1 2 3( , ) ( ( , ), ( , ), ( , ) )f x t f x t f x t f x t  и условия  

согласования  на границе  области  при 0t  этой функции с  функцией 

0 01 02 03( ) ( ( ), ( ), ( )) ,u x u x u x u x x . 

Д о к а з а т ел ь с т в о достаточности. Очевидно, что классическое решение задачи 

(2.1)-(2.5) является и слабым решением задачи (2.1)-(2.5). Из этого по теореме 6 вытекает  

существование классического решения задачи (2.1)-(2.5). 
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