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Метод диагонализации в теории асимптотических
оценок решений систем обыкновенных

дифференциальных уравнений

А. А. Владимиров

Аннотация: В статье рассматривается вопрос об асимптотическом поведении

решений систем линейных обыкновенных дифференциальных уравнений

ẋ = Aνx + f при больших значениях параметра ν ∈ A. Излагается

подход, позволяющий сводить широкий класс задач к тривиально решаемым

задачам с диагональной матрицей коэффициентов. Этот подход основан

на приближении суммируемых матричнозначных функций Aν некоторыми

специально сконструированными гладкими.

§ 1. Введение

1. В последнее время возобновился [1, 2] давний интерес [3: § 4] к проблеме изучения
асимптотического поведения решений граничных задач для уравнений вида ẋ = Aνx + f
при больших значениях параметра ν ∈ A. Здесь A есть произвольно фиксированное
направленное множество; в типичных для конкретных задач ситуациях в роли таких
множеств выступают секторы комплексной плоскости. Целью настоящей статьи является
изложение конструкции, дающей достаточно простой общий подход к изучению такого
рода задач.

2. Далее мы будем использовать следующую систему понятий и обозначений. Символом
H мы обозначим некоторое конечномерное унитарное пространство положительной
размерности. Символом B мы обозначим пространство действующих в H операторов,
снабжённое стандартной спектральной нормой

‖A‖B ⇋ sup
x∈H : ‖x‖H=1

‖Ax‖H.

Наконец, мы будем рассматривать функциональные пространства C([0, 1]; H), C([0, 1]; B),
L1([0, 1]; H), L1([0, 1]; B), W 1

1 ([0, 1]; H) и W 1
1 ([0, 1]; B) с нормами

‖x‖C([0,1];H) ⇋ sup
t∈[0,1]

‖x(t)‖H, ‖A‖C([0,1];B) ⇋ sup
t∈[0,1]

‖A(t)‖B,

‖x‖L1([0,1];H) ⇋

∫ 1

0

‖x(t)‖H dt, ‖A‖L1([0,1];B) ⇋

∫ 1

0

‖A(t)‖B dt,

‖x‖W 1
1
([0,1];H) ⇋

∫ 1

0

{

‖x(t)‖H + ‖ẋ(t)‖H
}

dt, ‖A‖W 1
1
([0,1];B) ⇋

∫ 1

0

{

‖A(t)‖B + ‖Ȧ(t)‖B
}

dt.

Символом
◦
W 1

1 ([0, 1]; B) мы, как обычно, будем обозначать подпространство внутри
W 1

1 ([0, 1]; B), выделенное условием A(0) = A(1) = 0. Символом SpA мы, как обычно,
будем обозначать след оператора A ∈ B. В частности, след Sp 1 тождественного
оператора совпадает с размерностью пространства H. Кроме того, символом ω(A) мы будем
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обозначать правую границу числовой области значений оператора A ∈ B, то есть величину
вида

ω(A) ⇋ sup
x∈H : ‖x‖H=1

Re〈Ax, x〉H.

Легко видеть, что для всякой оператор-функции A ∈ L1([0, 1]; B) почти всюду
определённые композиции Sp ◦A и ω ◦A являются суммируемыми числовыми функциями.

3. Простейшая ситуация возникает, когда коэффициенты изучаемого уравнения
представляют собой «малое» возмущение коэффициентов некоторого базового уравнения.
Здесь справедливо следующее хорошо известное несложное утверждение.

3.1. Пусть P ∈ B — некоторый ортопроектор, а оператор-функции A, V ∈ L1([0, 1]; B)
вместе с парой величин θ, γ ∈ (0, 1) удовлетворяют тождеству A(t)P ≡ PA(t), оценке

‖V ‖L1([0,1];B) 6 θγ и не зависящей от выбора отрезка [a, b] ⊆ [0, 1] оценке

(1)

∫ b

a

ω((2P − 1)A(t)) dt 6 − ln γ.

Тогда решения граничных задач

ẋ = (A+ V )x+ f, Px(0) + (1− P )x(1) = ξ,

ẋ0 = Ax0 + f, Px0(0) + (1− P )x0(1) = ξ,

где f ∈ L1([0, 1]; H) и ξ ∈ H зафиксированы произвольным образом, однозначно определены

и подчиняются оценке

‖x− x0‖C([0,1];H) 6
θ

1− θ
‖x0‖C([0,1];H).

До к а з а т е л ь с т в о. Существование и однозначная определённость вектор-функции
x0 ∈ W 1

1 ([0, 1]; H) немедленно вытекает из известных (см., например, [3: § 16, Теорема 1])
фактов о разрешимости начальных задач для линейных уравнений с суммируемыми
коэффициентами. Искомая вектор-функция x ∈ W 1

1 ([0, 1]; H) при этом представляет собой
в точности решение интегрального уравнения

(2) x(t) = x0(t) +

∫ 1

0

[P − ϑ(s− t)] ·M(t)[M(s)]−1V (s)x(s) ds,

где ϑ ∈ L∞(R) есть функция Хэвисайда, а оператор-функция M ∈ W 1
1 ([0, 1]; B)

представляет собой решение начальной задачи Ṁ = AM , M(0) = 1. Предположение (1)
влечёт при этом справедливость оценок

∥

∥[P − ϑ(s− t)] ·M(t)[M(s)]−1
∥

∥

B
6 γ−1,

означающих, что (2) есть уравнение неподвижной точки некоторого действующего в
пространстве C([0, 1]; H) сжимающего отображения с коэффициентом сжатия θ. �

Сфера непосредственного действия утверждения 3.1 является достаточно узкой. Однако
хорошо известно [4: § 17.Л], что вектор-функция y ∈ W 1

1 ([0, 1]; H), получаемая из решения
уравнения ẋ = Ax + f посредством подстановки x = Sy, где оператор-функция
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S ∈ W 1
1 ([0, 1]; B) при всех t ∈ [0, 1] принимает обратимые значения, подчиняется

уравнению

(3) ẏ = [S−1AS − S−1Ṡ]y + S−1f

с достаточно сильно изменённой матрицей коэффициентов. Во многих типичных
случаях оказывается, что путём замены, конструируемой некоторым стандартным
образом, преобразованное уравнение (3) окажется заведомо удовлетворяющим условиям
утверждения 3.1 относительно некоторой простой базовой системы. Описанию именно
такой конструкции преобразования уравнения и посвящается дальнейшее.

§ 2. Гладкие каркасы

1. Пусть Π ⇋ {P0, P−, P+} есть тройка удовлетворяющих равенству P0 + P− + P+ = 1
ортопроекторов на попарно ортогональные подпространства пространства H. В
дальнейшем Π-диагонализацией оператора A ∈ B мы будем называть оператор вида

∆Π(A) ⇋ P0AP0 + P−AP− + P+AP+,

заведомо подчинённый оценке ‖∆Π(A)‖B 6 ‖A‖B. Π-каркасом мы также будем называть

пару {B,C} оператор-функций B ∈ W 1
1 ([0, 1]; B) и C ∈

◦
W 1

1 ([0, 1]; B), удовлетворяющую
следующим двум условиям:

1◦. При любом выборе значения t ∈ [0, 1] оператор B(t) нормален и перестановочен с
каждым из проекторов P0, P− и P+.

2◦. Пусть dΠ(B) есть наибольшая из величин, равномерно по t ∈ [0, 1] оценивающих
снизу взаимные расстояния между частями Σ0(t), Σ−(t) и Σ+(t) спектра оператора B(t),
отвечающими разложению пространства H в прямую сумму инвариантных подпространств

H = imP0 ⊕ imP− ⊕ imP+.

Тогда справедлива оценка

(1) ‖C‖C([0,1];B) <
dΠ(B)

8 · Sp 1
.

Формулировка определения Π-каркаса дана нами в предположении, что ни один
из проекторов P− и P+ не обращается в нуль. Видоизменение этого определения (и
дальнейших связанных с ним рассуждений) для случая, когда такое обращение имеет
место, носит тривиальный характер, и мы не станем на нём специально останавливаться.

2. Основное свойство Π-каркасов даётся следующим утверждением.

2.1. Для всякого Π-каркаса {B,C} существует оператор-функция S ∈ W 1
1 ([0, 1]; B),

удовлетворяющая равенствам S(0) = S(1) = 1 и оценкам

(2) ‖S(t)− 1‖B 6
4 · Sp 1

dΠ(B)
· ‖C(t)‖B,

(3) ‖[S(t)]−1 − 1‖B 6
8 · Sp 1

dΠ(B)
· ‖C(t)‖B,
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(4) ‖Ṡ‖L1([0,1];B) 6
4 · Sp 1

d2Π(B)
· κ(B,C),

(5)

∥

∥

∥

∥

[S(t)]−1 [B(t) + C(t)]S(t)−∆Π[B(t) + C(t)]

∥

∥

∥

∥

B

6
8 · Sp 1

dΠ(B)
· ‖C(t)‖2B,

где положено

κ(B,C) ⇋

∫ 1

0

[

6 ‖C(t)‖B · ‖Ḃ(t)‖B +
[

4 ‖C(t)‖B + dΠ(B)
]

· ‖Ċ(t)‖B

]

dt.

До к а з а т е л ь с т в о. Обозначим символами Γ0(t), Γ−(t) и Γ+(t) положительно
ориентированные контуры, ограничивающие (dΠ(B)/2)-окрестности указанных ранее
частей Σ0(t), Σ−(t) и Σ+(t) спектра оператора B(t). Длины этих контуров не превосходят
величин πdΠ(B)·SpP0, πdΠ(B)·SpP− и πdΠ(B)·SpP+, соответственно. При этом очевидным
образом имеют место равенства

P0 = −
1

2πi

∫

Γ0(t)

(B(t)− z)−1 dz,

P− = −
1

2πi

∫

Γ
−
(t)

(B(t)− z)−1 dz,

P+ = −
1

2πi

∫

Γ+(t)

(B(t)− z)−1 dz.

Ввиду выполнения оценки (1) могут быть построены также следующие семейства
проекторов:

Q0(t) = −
1

2πi

∫

Γ0(t)

(B(t) + C(t)− z)−1 dz,

Q−(t) = −
1

2πi

∫

Γ
−
(t)

(B(t) + C(t)− z)−1 dz,

Q+(t) = −
1

2πi

∫

Γ+(t)

(B(t) + C(t)− z)−1 dz.

При этом для оператор-функции

t 7→ Q0(t)− P0 =
1

2πi

∫

Γ0(t)

(B(t) + C(t)− z)−1 · C(t) · (B(t)− z)−1 dz

справедливы оценки

‖Q0(t)− P0‖B 6
4 · SpP0

dΠ(B)
· ‖C(t)‖B,

а также оценки

‖Q̇0‖L1([0,1];B) 6
4 · SpP0

d2Π(B)
· κ(B,C).

Аналогичным образом устанавливается справедливость оценок

‖Q−(t)− P−‖B 6
4 · SpP−

dΠ(B)
· ‖C(t)‖B, ‖Q+(t)− P+‖B 6

4 · SpP+

dΠ(B)
· ‖C(t)‖B,

‖Q̇−‖L1([0,1];B) 6
4 · SpP−

d2Π(B)
· κ(B,C), ‖Q̇+‖L1([0,1];B) 6

4 · SpP+

d2Π(B)
· κ(B,C).
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Соответственно, положив

S(t) ⇋ Q0(t)P0 +Q−(t)P− +Q+(t)P+,

мы получаем оператор-функцию, подчинённую оценкам (2), что ввиду (1) гарантирует
существование операторов [S(t)]−1, подчинённых оценкам (3). Кроме того, справедливы
также оценки (4). Наконец, будут справедливы равенства

[S(t)]−1 [B(t) + C(t)]S(t) =

= B(t) + [S(t)]−1 · [Q0(t)C(t)P0 +Q−(t)C(t)P− +Q+(t)C(t)P+],

с учётом оценок

∥

∥[S(t)]−1Q0(t)− P0

∥

∥

B
=
∥

∥[S(t)]−1 · [Q0(t)− P0] (1− P0)
∥

∥

B

6
8 · SpP0

dΠ(B)
· ‖C(t)‖B

и аналогичных оценок для проекторов P− и P+ означающие справедливость оценок (5). �

Для удобства дальнейшей работы мы сформулируем также следующее тривиальное
утверждение.

2.2. Пусть справедлива оценка (1), а оператор-функция S ∈ W 1
1 ([0, 1]; B) удовлетво-

ряет оценкам (2) и (3). Тогда для произвольной оператор-функции A ∈ L1([0, 1]; B)
справедлива оценка

‖S−1AS −∆Π ◦A‖L1([0,1];B) 6

6 3 · ‖A−∆Π ◦A‖L1([0,1];B) +
16 · Sp 1

dΠ(B)
·

∫ 1

0

‖C(t)‖B · ‖∆Π(A(t))‖B dt.

§ 3. Преобразования уравнений

1. Пусть A — некоторое направленное множество, а Aν ∈ L1([0, 1]; B) — семейство
параметризованных значениями ν ∈ A оператор-функций. Основной целью настоящего
параграфа является изучение вопроса о сравнении решения граничной задачи

(1) ẋν = Aνxν + f, (P0 + P−)xν(0) + P+xν(1) = ξ,

где f ∈ L1([0, 1]; H) и ξ ∈ imP0, с решением вспомогательной граничной задачи

(2) ẋν,0 = Aν,0xν,0 + f, (P0 + P−)xν,0(0) + P+xν,0(1) = ξ.

Здесь и далее мы используем сокращение Aν,0 ⇋ ∆Π ◦ Aν . Построение преобразований,
сводящих задачу (1) к подпадающим под действие утверждения § 1.3.1 «малым»
возмущениям задачи (2), мы будем проводить на основе приближения оператор-функций
Aν рассмотренными в предыдущем параграфе Π-каркасами.

А именно, имеет место следующий факт об асимптотическом поведении решений
параметрических семейств обыкновенных дифференциальных уравнений.
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1.1. Пусть для некоторой величины γ ∈ (0, 1) независимо от выбора значения ν ∈ A и

отрезка [a, b] ⊆ [0, 1] выполняется оценка

∫ b

a

ω[(P0 + P− − P+)Aν,0(t)] dt 6 − ln γ.

Пусть также для любого ε > 0 найдётся такое значение ν0 ∈ A, что для всякого ν > ν0
найдётся Π-каркас {B,C} со свойствами

(3) κ(B,C) < εd2Π(B),

(4)

∫ 1

0

‖C(t)‖2B dt < εdΠ(B),

(5)

∫ 1

0

[

‖C(t)‖B · ‖Aν,0(t)−B(t)‖B

]

dt < εdΠ(B),

(6) ‖(Aν − C)−∆Π ◦ (Aν − C)‖L1([0,1];B) < ε.

Тогда для любого ε > 0 найдётся такое ν0 ∈ A, что для всякого ν > ν0 решения граничных

задач (1) и (2) будут однозначно определены независимо от выбора f ∈ L1([0, 1]; H) и

ξ ∈ imP0, причём будет также справедлива оценка

(7) ‖xν − xν,0‖C([0,1];H) 6 ε ·
[

‖xν,0‖C([0,1];H) + ‖f‖L1([0,1];H)

]

.

До к а з а т е л ь с т в о. Подстановкой xν = Sy граничная задача (1) приводится к
эквивалентному виду

ẏ =
{

Aν,0 + [S−1AνS − Aν,0 − S−1Ṡ]
}

y + S−1f, (P0 + P−)y(0) + P+y(1) = ξ.

При этом, с учётом сделанных предположений и утверждений § 2.2.1 и § 2.2.2, имеют место
оценки

‖S−1AνS − Aν,0 − S−1Ṡ‖L1([0,1];B) 6 (48 · Sp 1 + 3) ε.

Соответственно, в случае, когда значение θ ⇋ (48 ·Sp 1+3) εγ−1 лежит на интервале (0, 1),
искомое решение y ∈ W 1

1 ([0, 1]; H) однозначно определено и подчиняется оценке

‖y − z‖C([0,1];H) 6
θ

1− θ
‖z‖C([0,1];H),

где z ∈ W 1
1 ([0, 1]; H) есть решение граничной задачи

ż = Aν,0z + S−1f, (P0 + P−)z(0) + P+z(1) = ξ.

Учёт оценок

‖z − xν,0‖C([0,1];H) 6 γ−1 ‖S−1 − 1‖C([0,1];B) ‖f‖L1([0,1];H),

‖S(t)− 1‖B 6
4 · Sp 1

dΠ(B)
· ‖C(t)‖B

6
2 · Sp 1

dΠ(B)
·

∫ 1

0

‖Ċ(s)‖B ds

6
2 · Sp 1

d2Π(B)
· κ(B,C)

< 2ε · Sp 1
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позволяет теперь завершить доказательство. �

Утверждение 1.1 очевидным образом имеет следующий двойственный относительно
отражения отрезка [0, 1] вариант.

1.2. Пусть для некоторой величины γ ∈ (0, 1) независимо от выбора значения ν ∈ A и

отрезка [a, b] ⊆ [0, 1] выполняется оценка

∫ b

a

ω[(P− − P0 − P+)Aν,0(t)] dt 6 − ln γ.

Пусть также для любого ε > 0 найдётся такое значение ν0 ∈ A, что для всякого ν > ν0
найдётся Π-каркас {B,C} со свойствами (3)–(6). Тогда для любого ε > 0 найдётся такое

ν0 ∈ A, что для всякого ν > ν0 решения граничных задач

ẋν = Aνxν + f, P−xν(0) + (P0 + P+)xν(1) = ξ,

ẋν,0 = Aν,0 xν,0 + f, P−xν,0(0) + (P0 + P+)xν,0(1) = ξ

будут однозначно определены независимо от выбора f ∈ L1([0, 1]; H) и ξ ∈ imP0, причём

будет также справедлива оценка (7).

2. Следует заметить, что после того, как справедливость оценок вида (7) установлена, эти
оценки допускают несложное дальнейшее уточнение. В частности, справедливо следующее
утверждение, аналоги которого широко используются в работах [1, 2].

2.1. Пусть выполнены предположения утверждения 1.1. Тогда для любого ε > 0
найдётся такое ν0 ∈ A, что для всякого ν > ν0 решения граничных задач (1) и (2) будут

независимо от выбора f ∈ L1([0, 1]; H) и ξ ∈ imP0 подчинены оценке

‖xν − xν,0‖C([0,1];H) 6
[

1 + (γ−1 + ε) · ‖Aν −Aν,0‖L1([0,1];H)

]

· ‖yν‖C([0,1];H),

где функция yν ∈ W 1
1 ([0, 1]; H) представляет собой решение граничной задачи

ẏν = Aν,0yν + [Aν −Aν,0] xν,0, (P0 + P−)yν(0) + P+yν(1) = 0.

До к а з а т е л ь с т в о. Решение z ∈ W 1
1 ([0, 1]; H) граничной задачи

ż = Aνz + [Aν −Aν,0] yν, (P0 + P−)z(0) + P+z(1) = 0

удовлетворяет равенству xν − xν,0 = yν + z. При этом, согласно утверждению 1.1, при
достаточно больших ν ∈ A имеет место оценка

‖z‖C([0,1];H) 6
[

(1 + ε) γ−1 + ε
]

· ‖Aν − Aν,0‖L1([0,1];H) · ‖yν‖C([0,1];H).

Это и означает справедливость доказываемого утверждения. �

3. Рассмотрим теперь ситуацию, когда задана полная система {Pk}
m
k=1 ненулевых

ортопроекторов на попарно ортогональные подпространства, а оператор-функции Aν

допускают представление

Aν =
m
∑

k=1

dνhν,k · Pk + Vν .
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Здесь {dν}ν∈A есть некоторая бесконечно большая числовая направленность, а функции
hν,k ∈ L1[0, 1] и Vν ∈ L1([0, 1]; B) предполагаются подчинёнными следующим условиям:

3.1. Для любого ε > 0 найдутся такое значение ν0 ∈ A и шар I пространства W 1
1 [0, 1],

что для всяких ν > ν0 и k ∈ 1 . . m расстояние между функцией hν,k и образом вложения
шара I в пространство L1[0, 1] не будет превосходить выбранного значения ε > 0.

3.2. Для любого ε > 0 найдутся такое значение ν0 ∈ A и шар I пространства
◦
W 1

1 ([0, 1]; B), что для всякого ν > ν0 расстояние между оператор-функцией Vν и образом
вложения шара I в пространство L1([0, 1]; B) не будет превосходить выбранного значения
ε > 0.

3.3. Для любого ν ∈ A при почти всех t ∈ [0, 1] независимо от выбора значений k, l ∈ 1 . . m
со свойством k < l выполняются оценки

|hν,k(t)− hν,l(t)| > 1.

3.4. Существует величина γ ∈ (0, 1), для которой независимо от выбора отрезка
[a, b] ⊆ [0, 1], значения ν ∈ A и значений k, l ∈ 1 . . m со свойством k < l выполняются
оценки

∫ b

a

Re[dνhν,k(t)− dνhν,l(t)] dt 6 − ln γ.

Следует заметить, что типичной в приложениях (см., например, [1]) является ситуация,
когда функции hν,k и Vν не зависят от выбора значения ν ∈ A. При этом условия 3.1
и 3.2 выполняются автоматически ввиду плотности вложений пространств W 1

1 [0, 1] и
◦
W 1

1 ([0, 1]; B) в пространства L1[0, 1] и L1([0, 1]; B), соответственно.
Из утверждения 1.1 вытекает справедливость следующего утверждения.

3.5. Пусть выполнены условия 3.1–3.4. Пусть также зафиксированы значение k ∈ 1 . . m
и ненулевой вектор ξ ∈ imPk. Пусть, наконец, положено

(8) P0 ⇋ Pk, P− ⇋

k−1
∑

l=1

Pl, P+ ⇋

m
∑

l=k+1

Pl.

Тогда решения граничных задач

ẋν = Aνxν , (P0 + P−)xν(0) + P+xν(1) = ξ,

ẋν,0 = Aν,0xν,0, (P0 + P−)xν,0(0) + P+xν,0(1) = ξ

однозначно определены при всех достаточно больших ν ∈ A и подчинены

асимптотической оценке

sup
t∈[0,1]

‖xν(t)− xν,0(t)‖H
‖xν,0(t)‖H

→ 0.

До к а з а т е л ь с т в о. Для доказательства искомого достаточно установить приложи-
мость заключения утверждения 1.1 к вспомогательной системе

(9) ẋν = [Aν − dνhν,k]xν .
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Зафиксируем произвольное значение ε > 0, а также такие ν0 ∈ A и α, β > 0, что при

всяком ν > ν0 найдутся оператор-функция C ∈
◦
W 1

1 ([0, 1]; B) со свойствами

‖Vν − C‖L1([0,1];B) < ε/2, ‖Ċ‖L1([0,1];B) < α,

а также набор {gl}
m
l=1 функций класса W 1

1 [0, 1] со свойствами

‖gl − hν,l‖L1[0,1] <
ε

4αm
, ‖ġl‖L1[0,1] < β,

|gl(t)− gs(t)| > 1/2 при l 6= s.

Тогда для оператор-функции вида

B ⇋

m
∑

l=1

dν · [gl − gk] · Pl

будут справедливы оценки

dΠ(B) > |dν |/2, ‖Ḃ‖L1([0,1];B) 6 2βm |dν |,

‖∆Π ◦ [Aν − dνhν,k]−B‖L1([0,1];B) <
ε|dν |

2α
+ ‖Vν‖L1([0,1];B).

Оценка (6) для системы (9) при этом выполняется автоматически. Кроме того, ввиду
вытекающей из сделанных предположений оценки ‖C‖C([0,1];B) < α/2, при больших
значениях параметра dν пара {B,C} будет являться Π-каркасом, удовлетворяющим
оценкам (3), (4) и (5). Тем самым, доказываемое утверждение справедливо. �

Аналогичным образом, из утверждения 1.2 вытекает справедливость следующего
утверждения.

3.6. Пусть выполнены условия 3.1–3.4. Пусть также зафиксированы значение k ∈ 1 . . m
и ненулевой вектор ξ ∈ imPk. Пусть, наконец, положено (8). Тогда решения граничных

задач

ẋν = Aνxν , P−xν(0) + (P0 + P+)xν(1) = ξ,

ẋν,0 = Aν,0 xν,0, P−xν,0(0) + (P0 + P+)xν,0(1) = ξ

однозначно определены при всех достаточно больших ν ∈ A и подчинены

асимптотической оценке

sup
t∈[0,1]

‖xν(t)− xν,0(t)‖H
‖xν,0(t)‖H

→ 0.

4. Чтобы непосредственно подпасть под действие утверждения 1.1 и его вариантов,
система уравнений должна быть в некотором смысле «почти диагональной». В типичном
случае произвольная система вида ẋ = (A + V )x, где оператор-функция A абсолютно
непрерывна, может быть приведена к такой «почти диагональной» форме заменой x = Sy,
где S(t) — преобразование, диагонализирующее оператор A(t). Конкретный пример задачи,
легко разбираемой на основе такой схемы, будет указан далее.
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§ 4. Пример

1. Пусть H = Cn, где n > 2, и пусть изучаемая система имеет вид

ẋλ = Dλxλ, (Dλ)kl =











pk при l = k + 1,
(λ+ ζ)npn − qn1 при k = n, l = 1,
−qkl при k + 1− n < l 6 k,
0 иначе.

Здесь λ ∈ C \ {0} — параметр, ζ ∈ C — некоторое фиксированное число, функции
pk ∈ W 1

1 [0, 1] принимают положительные значения, а функции qkl ∈ L1[0, 1] выбраны
произвольным образом. Такого рода системы, как известно, возникают при изучении
обыкновенных дифференциальных операторов различных порядков [3: § 16], в том числе
с коэффициентами-обобщёнными функциями [5, 6, 7, 1].

Оператор-функция Dλ обладает «ведущей частью»

(Dλ,0)kl =

{

pk при l = k + 1,
λnpn при k = n, l = 1,
0 иначе,

имеющей диагонализирующее разложение

[Sλ(t)]
−1Dλ,0(t)Sλ(t) = Aλ(t), [Aλ(t)]kk ⇋



λ ·

(

n
∏

m=1

pm(t)

)1/n


 · e2πki/n,

где положено

[Sλ(t)]lk = [Aλ(t)]
l−1
kk ·

l−1
∏

m=1

p−1
m (t), [Sλ(t)]

−1
kl =

[Aλ(t)]
1−l
kk

n
·

l−1
∏

m=1

pm(t).

Оператор-функции S−1
λ Ṡλ не зависят от выбора значения λ ∈ C \ {0}, причём для всех

k ∈ 1 . . n выполняются равенства

[

[Sλ(t)]
−1Ṡλ(t)

]

kk
=

n
∑

m=1

2m− n− 1

2n
·
d ln pm

dt
.

Далее, для операторов G,Fm ∈ B, где m ∈ 1 . . n, с матричными элементами

Gkl ⇋ e2πki/n, (Fm)kl ⇋ n−1 · e2π(l−k)(m−1)i/n

имеет место асимптотическое соотношение

∥

∥

∥

∥

S−1
λ [Dλ −Dλ,0]Sλ − ζ ·

(

n
∏

m=1

pm

)1/n

·G+
n
∑

m=1

qmm · Fm

∥

∥

∥

∥

L1([0,1];B)

= O(|λ|−1).

Наконец, при любом выборе значения m ∈ 1 . . 2n для сектора

Ωm ⇋

{

λ ∈ C \ {0} : Argλ ∈

(

π · (m− 1)

n
,
πm

n

)}
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может быть указана такая перестановка τm списка 1 . . n, что соответствующий полный
набор {Pk}

n
k=1 диагональных ортопроекторов вида

(Pk)ll =
{

1 при l = τm(k),
0 иначе

вместе с системой

(1) ẏλ = [S−1
λ DλSλ − S−1

λ Ṡλ] yλ

будут удовлетворять условиям утверждений § 3.3.5 и § 3.3.6. Соответственно, при |λ| ≫ 0 у
системы (1) существуют аналитически зависящие от параметра λ ∈ Ωm решения вида

ym,k,λ(t) =

(

n
∏

l=1

[pl(t)]
n−2l+1

2n

)

×

× exp





∫ t

0



(λ+ ζ) ·

(

n
∏

l=1

pn(s)

)1/n

· e2πki/n −
1

n

n
∑

l=1

qll(s)



 ds



 · [ξk + o(1)],

где векторы ξk ∈ H имеют вид (ξk)l = δkl.
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