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Аннотация. В работе проводится классификация полудискрет-
ных уравнений гиперболического типа. Исследуется класс уравне-
ний вида

𝑑𝑢𝑛+1

𝑑𝑥
= 𝑓(

𝑑𝑢𝑛
𝑑𝑥

, 𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛),

здесь неизвестная функция 𝑢𝑛(𝑥) зависит от одной дискретной 𝑛
и одной непрерывной 𝑥 переменных. Классификации основывает-
ся на требовании существования высших симметрий в дискретном
и непрерывной направлениях. Рассматривается случай когда сим-
метрии имеют порядок 3 в обоих направлениях. В результате по-
лучен список уравнений с требуемыми условиями.

Ключевые слова: интегрируемость, высшая симметрия, класси-
фикация, полудискретное уравнение, гиперболический тип.

В этой работе исследуются полудискретные уравнения гиперболиче-
ского типа

𝑢𝑛+1,𝑥 = 𝑓(𝑢𝑛,𝑥, 𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛, 𝑥), (0.1)

здесь неизвестная функция 𝑢𝑛(𝑥) зависит от одной дискретной 𝑛 и одной
непрерывной 𝑥 переменных.

∗Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-11-
00006, https://rscf.ru/project/21-11-00006/.

†Институт математики с вычислительным центром Уфимского федерального ис-
следовательского центра РАН, Уфа, Россия.
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Наиболее известным представителем этого класса является одеваю-
щая цепочка, подробное исследование которой проведено в статье А.П. Ве-
селова и А.Б. Шабата [2]

𝑢𝑛+1,𝑥 = 𝑢𝑛,𝑥 + 𝑢2
𝑛+1 − 𝑢2

𝑛, (0.2)

которая возникла как преобразование Бэклунда для модифицированного
уравнения Кортевега де Вриза:

𝑢𝑛,𝑡 = 𝑢𝑛,𝑥𝑥𝑥 − 6𝑢2
𝑛𝑢𝑛,𝑥. (0.3)

С другой стороны уравнение (0.3) можно рассматривать как высшую
симметрию уравнения (0.2). По дискретному направлению высшая сим-
метрия уравнения (0.2) имеет вид

𝑢𝑛,𝜏 =
(𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛)(𝑢𝑛 − 𝑢𝑛−1)

𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛−1

(0.4)

и является известным дифференциально-разностным уравнением [3, 4].
В статье Р.И. Ямилова [5] был приведен ряд примеров троек уравнений
типа (0.2)-(0.4).

В недавней работе [1] был предложен метод построения высших сим-
метрий уравнений вида (0.1). Было показано, что высшая симметрия в
непрерывном направлении является эволюционным уравнением вида:

𝑢𝑡 =
𝑑𝑁𝑢𝑛

𝑑𝑡𝑁
+ 𝐹

(︂
𝑥, 𝑢𝑛,

𝑑𝑢𝑛

𝑑𝑡
, . . . ,

𝑑𝑁−1𝑢𝑛

𝑑𝑡𝑁−1

)︂
. (0.5)

Такие уравнения называются уравнениями с постоянной сепарантой [6].
С другой стороны полудискретного уравнения вида (0.1) совместностное
с уравнением вида (0.5) можно рассматривать как автопреобреобразо-
вание Бэклунда. Поэтому уравнения (0.5) сами по себе также являются
инегрируемыми уравнениями. Список таких уравнений порядков 3 и 5
был приведен в обзоре [6], в нем также подробно изложена история во-
проса.

В этой работе мы будет рассматривать уравнения 𝑆 интегрируемые
уравнения третьего порядка и для них искать полудискретные уравнения
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вида (0.1). Список таких уравнений третьего порядка имеет вид:

𝑢𝑡 = 𝑢𝑥𝑥𝑥 − 3𝑢𝑢𝑥, (0.6)
𝑢𝑡 = 𝑢𝑥𝑥𝑥 − 6𝑢2𝑢𝑥, (0.7)
𝑢𝑡 = 𝑢𝑥𝑥𝑥 + 6𝑢2

𝑥, (0.8)

𝑢𝑡 = 𝑢𝑥𝑥𝑥 −
1

2
𝑢3
𝑥 −

2

3
(𝑐1𝑒

2𝑢 + 𝑐2𝑒
−2𝑢)𝑢𝑥, (0.9)

𝑢𝑡 = 𝑢𝑥𝑥𝑥 −
3𝑢𝑥𝑢

2
𝑥𝑥

2(𝑢2
𝑥 + 1)

+ 𝑎1(𝑢
2
𝑥 + 1)3/2 + 𝑎2𝑢

3
𝑥, (0.10)

𝑢𝑡 = 𝑢𝑥𝑥𝑥 −
3

2

𝑢2
𝑥𝑥

𝑢𝑥

+
𝑄(𝑢)

𝑢𝑥

, (0.11)

𝑢𝑡 = 𝑢𝑥𝑥𝑥 −
3

8

(︀
(𝑄(𝑢) + 𝑢2

𝑥)𝑥
)︀2

𝑢𝑥 (𝑄(𝑢) + 𝑢2
𝑥)

+
1

2
𝑄′′(𝑢)𝑢𝑥, (0.12)

𝑢𝑡 = 𝑢𝑥𝑥𝑥 −
3𝑢2

𝑥𝑥

2𝑢𝑥

, (0.13)

𝑢𝑡 = 𝑢𝑥𝑥𝑥 −
3𝑢2

𝑥𝑥

4𝑢𝑥

+ 𝑐1𝑢
3/2
𝑥 − 3𝑐22𝑢

2
𝑥, 𝑐1 ̸= 0 или 𝑐2 ̸= 0, (0.14)

(0.15)

Здесь 𝑄 = 𝑏0 + 𝑏1𝑢 + 𝑏2𝑢
2 + 𝑏3𝑢

3 + 𝑏4𝑢
4 — произвольный многочлен,

𝑎1, 𝑎2, 𝑐0, 𝑐1, 𝑐2 — произвольные постоянные.
Приведенный список уравнений отличается от списка работы [6] пере-

обозначением констант и уравнениями (0.11) и (0.12), которые приведены
в точечно эквивалентном виде без использования функции Вeйерштрас-
са.

Отметим, что при дробно-линейных преобразованиях

𝑢 =
𝑧1�̃�+ 𝑧2
𝑧3�̃�+ 𝑧4

(0.16)

многочлен 𝑄 меняется по закону

�̃�(�̃�) = 𝑄

(︂
𝑧1�̃�+ 𝑧2
𝑧3�̃�+ 𝑧4

)︂
(𝑧3�̃�+ 𝑧4)

4(𝑧1𝑧4 − 𝑧2𝑧3)
−2.

Выражения 𝑔2, 𝑔3 являются инвариантами группы преобразований (0.16).
В зависимости от структуры кратных корней многочлен 𝑄 может быть
приведен преобразованием (0.16) и растяжениями 𝑥 и 𝑡 к одной из сле-
дующих канонических форм: 𝑄(𝑥) = 𝑥(𝑥 − 1)(𝑥 − 𝑘), 𝑄(𝑥) = 𝑥(𝑥 − 1),
𝑄(𝑥) = 𝑥2, 𝑄(𝑥) = 𝑥, 𝑄(𝑥) = 1 и 𝑄(𝑥) = 0. �

3



1 Метод исследования.
Из требования совместности уравнений (0.1) и (0.5) получаем определя-
ющее уравнение

𝑉𝑛+1,𝑥 =
𝜕𝑓

𝜕𝑢𝑛,𝑥

𝑉𝑛,𝑥 +
𝜕𝑓

𝜕𝑢𝑛+1

𝑉𝑛+1 +
𝜕𝑓

𝜕𝑢𝑛

𝑉𝑛, (1.1)

где через 𝑉𝑛 обозначена правая часть уравнения (0.5). Здесь и ниже ис-
пользуются обозначения:

𝑉𝑛,𝑥 =
𝑑

𝑑𝑥
𝑉𝑛, 𝑉𝑛+1,𝑥 =

𝑑

𝑑𝑥
𝑉𝑛+1, 𝑢𝑛,𝑚 =

𝑑𝑚

𝑑𝑥𝑚
𝑢𝑛, 𝑢𝑛+𝑘,𝑚 =

𝑑𝑚

𝑑𝑥𝑚
𝑢𝑛+𝑘

Если функция 𝑓 , определяющая правую часть уравнения (0.1) из-
вестна, то из уравнения (1.1) можно находить правую часть высшей
симметрии (0.5). Эта процедура подробно описана в работе [1]. Здесь
же наоборот известна высшая симметрия, а само полудискретное урав-
нение не задано. Поэтому на функцию 𝑓 получается сложное нелинейное
уравнение. Однако уравнение содержит дополнительные переменные, от
которых не зависит функция 𝑓 . Наличие этих переменных позволяет по-
лучать более простые дифференциальные следствия и определить неиз-
вестную функцию 𝑓 .

2 Результаты классификации.
В данной секции приводятся найденный полудискретные уравнения. Они
сгруппированы по виду высшей симметрии в 𝑥 направлении.

Для уравнения (0.6):

𝑢𝑛+1,𝑥 + 𝑢𝑛,𝑥 =
√︀

𝑢𝑛+1 + 𝑢𝑛 + 2𝑎(𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛) (2.1)

𝑢𝑛,𝜏 =

√
𝑢𝑛+1 + 𝑢𝑛 + 2𝑎−

√
𝑢𝑛 + 𝑢𝑛−1 + 2𝑎√

𝑢𝑛+1 + 𝑢𝑛 + 2𝑎+
√
𝑢𝑛 + 𝑢𝑛−1 + 2𝑎

(2.2)

Уравнение (2.2) это (V9) при 𝑃 (𝑦2) = 1
Для уравнения (0.7):

𝑢𝑛+1,𝑥 + 𝑢𝑛,𝑥 =
√︀

(𝑢𝑛+1 + 𝑢𝑛)2 + 2𝑎(𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛) (2.3)
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𝑢𝑛,𝜏 =
𝑅(𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛, 𝑢𝑛−1)−𝑅(𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛, 𝑢𝑛+1)

1/2𝑅(𝑢𝑛−1, 𝑢𝑛, 𝑢𝑛−1)
1/2

𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛−1

,

𝑅(𝑢, 𝑣, 𝑤) = 𝑢𝑤 + 𝑣(𝑢+ 𝑤) + 𝑣2,

(2.4)

Уравнение (2.4) это (V4) при 𝜈 = −1.

𝑢𝑛+1,𝑥 − 𝑢𝑛,𝑥 =
√︀
(𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛)2 + 2𝑎(𝑢𝑛+1 + 𝑢𝑛) (2.5)

𝑢𝑛,𝜏 =
𝑅(𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛, 𝑢𝑛−1)−𝑅(𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛, 𝑢𝑛+1)

1/2𝑅(𝑢𝑛−1, 𝑢𝑛, 𝑢𝑛−1)
1/2

𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛−1

,

𝑅(𝑢, 𝑣, 𝑤) = 𝑢𝑤 − 𝑣(𝑢+ 𝑤) + 𝑣2,

(2.6)

Уравнения (2.3) и (2.5), а также уравнения (2.4) и (2.6) связаны неавто-
номной точечной заменой �̃�𝑛 = (−1)𝑛𝑢𝑛.

Для уравнения (0.8):

𝑢𝑛+1,𝑥 + 𝑢𝑛,𝑥 = −(𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛)
2 + 𝑎(𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛) + 𝑏 (2.7)

𝑢𝑛,𝜏 =
1

𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛−1 + 𝑎
+ 𝑐, (2.8)

Уравнение (2.8) это (V4) при 𝜈 = 0, 𝑅(𝑢, 𝑣, 𝑤) = 1, 𝑐 отвечает за точечную
симметрию, константу 𝑎 можно сделать равной нулю за счет неавтоном-
ного преобразования �̃�𝑛 = 𝑢𝑛 + 𝑎𝑛/2.

Для уравнения (0.9)
Здесь есть 2 случая:

1. 𝑐1 ̸= 0, 𝑐2 ̸= 0 в этом случае за счет сдвигов 𝑢𝑛 и растяжения 𝑥
можно сделать 𝑐1 = 𝑐2 = 1, тогда:

•

𝑢𝑛+1,𝑥 = −𝑢𝑛,𝑥 + (𝑒−𝑢𝑛+1 ± 𝑒−𝑢𝑛)
√︀

𝑐1𝑒2𝑢𝑛+1+2𝑢𝑛 ± 2𝑎𝑒𝑢𝑛+1+𝑢𝑛 + 𝑐2,
(2.9)

𝑢𝑛,𝜏 = 𝑒−𝑢𝑛
𝑅(𝑒𝑢𝑛+1 , 𝑒𝑢𝑛 , 𝑒𝑢𝑛−1)−𝑅1(𝑒

𝑢𝑛+1 , 𝑒𝑢𝑛)1/2𝑅1(𝑒
𝑢𝑛−1 , 𝑒𝑢𝑛)1/2

𝑒𝑢𝑛+1 − 𝑒𝑢𝑛−1
,

𝑅(𝑢, 𝑣, 𝑤) = 𝑐1𝑣
2𝑢𝑤 ± 𝑎𝑣(𝑢+ 𝑤) + 𝑐2, 𝑅1(𝑣, 𝑢) = 𝑅(𝑣, 𝑢, 𝑤).

(2.10)
Уравнения с разными знаками связаны заменой �̃�𝑛 = 𝑢𝑛 +
𝐼𝑛𝜋, �̃� = (−1)𝑛+1𝑥, которая в уравнение (0.9) меняет 𝑡 =
(−1)𝑛+1𝑡.
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•

𝑢𝑛+1,𝑥 = 𝑢𝑛,𝑥 + (𝑐
1/2
1 ± 𝑐

1/2
2 𝑒−𝑢𝑛+1−𝑢𝑛)

√
𝑒2𝑢𝑛+1 ± 2𝑎𝑒𝑢𝑛+1+𝑢𝑛 + 𝑒2𝑢𝑛 ,

(2.11)

𝑢𝑛,𝜏 = 𝑒−𝑢𝑛
𝑅(𝑒𝑢𝑛+1 , 𝑒𝑢𝑛 , 𝑒𝑢𝑛−1)−𝑅1(𝑒

𝑢𝑛+1 , 𝑒𝑢𝑛)1/2𝑅1(𝑒
𝑢𝑛−1 , 𝑒𝑢𝑛)1/2

𝑒𝑢𝑛+1 − 𝑒𝑢𝑛−1
,

𝑅(𝑢, 𝑣, 𝑤) = 𝑣2 ± 𝑎(𝑢+ 𝑤) + 𝑢𝑤, 𝑅1(𝑣, 𝑢) = 𝑅(𝑣, 𝑢, 𝑤).
(2.12)

Уравнения с разными знаками связаны заменой �̃�𝑛 = 𝑢𝑛+𝐼𝑛𝜋,
которая не изменяет уравнение (0.9).

2. 𝑐1 = 𝑐2 = 0 есть еще дополнительный случай:

𝑢𝑛+1,𝑥 = ±𝑢𝑛,𝑥 + 𝑎𝑒(±𝑢𝑛+𝑢𝑛+1)/2 + 𝑏𝑒−(±𝑢𝑛+𝑢𝑛+1)/2, (2.13)

𝑢𝑛,𝜏 =
𝑒𝑢𝑛+1/2 − 𝑒𝑢𝑛−1/2

𝑒𝑢𝑛+1/2 + 𝑒𝑢𝑛−1/2
(2.14)

Уравнения с разными знаками связаны заменой �̃�𝑛 = (−1)𝑛𝑢𝑛, 𝑎 ↔
𝑏

Для уравнения (0.10)

arcsinh𝑢𝑛+1,𝑥 − 𝑎 arcsinh𝑢𝑛,𝑥 = 𝑔(𝑢𝑛+1 + 𝑏𝑢𝑛), (2.15)

𝑎 = ±1, 𝑏 = ±1, 𝑎1(𝑎+ 1) = 0,

𝑔(𝑥) = ln(𝑎𝑏) + ln
(𝑦(𝑥) + 𝑎1 + 𝑐)2 + 2𝑐(𝑎2 − 𝑎1)

(𝑦(𝑥) + 𝑎1 − 𝑐)2 + 2𝑐(𝑎2 + 𝑎1)
,

𝑦′ =
((𝑦 + 𝑎1)

2 + 𝑐(𝑐+ 2𝑎2)− 2𝑐𝑦)((𝑦 + 𝑎1)
2 + 𝑐(𝑐+ 2𝑎2) + 2𝑐𝑦)

8𝑐3/2𝑦
.

(2.16)

𝑢𝑛,𝜏 = ℎ1+
ℎ2(1− 𝑏)− 2𝑎ℎ1(1 + 𝑏)

2𝑦(𝑢𝑛+1 + 𝑏𝑢𝑛)𝑦𝑏(𝑢𝑛 + 𝑏𝑢𝑛−1)− 𝑎(𝑏+ 1)− 𝑎(1− 𝑏)(𝑎21 + 4𝑎2𝑐+ 𝑐2)
(2.17)

Уравнение (2.17) при разных случаях имеет вид
1)При 𝑎 = 1, 𝑏 = 1 имеем 𝑎1 = 0 и получаем уравнение (V9) так

уравнение на 𝑦(𝑥) имеет только четные степени:

𝑢𝑛,𝜏 = ℎ1
𝑦(𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛)− 𝑦(𝑢𝑛 + 𝑢𝑛−1)

𝑦(𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛) + 𝑦(𝑢𝑛 + 𝑢𝑛−1)
(2.18)
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2)При 𝑎 = −1, 𝑏 = 1 уравнение (V10):

𝑢𝑛,𝜏 = ℎ1
𝑦(𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛) + 𝑦(𝑢𝑛 + 𝑢𝑛−1)

𝑦(𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛)− 𝑦(𝑢𝑛 + 𝑢𝑛−1)
(2.19)

3)При 𝑎 = 1, 𝑏 = −1 имеем 𝑎1 = 0 и получаем уравнение (V11):

𝑢𝑛,𝜏 = ℎ1 +
ℎ2

2𝑐(𝑐+ 2𝑎2)

(𝑦1(𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛) + 1)(𝑦1(𝑢𝑛 − 𝑢𝑛−1) + 1)

𝑦1(𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛) + 𝑦1(𝑢𝑛 − 𝑢𝑛−1)
,

𝑦 = 𝐼
𝑦1 − 1

𝑦1 + 1

√︀
𝑐2 + 2𝑎2𝑐, 𝑦′1 =

𝑐(𝑦21 + 1)2 + 8𝑎2𝑦
2
1

4𝑐1/2(1− 𝑦21)

(2.20)

3)При 𝑎 = −1, 𝑏 = −1 также получаем уравнение (V11):

𝑢𝑛,𝜏 = ℎ1 −
ℎ2

𝑎21 + 2𝑎2𝑐+ 𝑐2
(𝑦1(𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛) + 1)(𝑦1(𝑢𝑛 − 𝑢𝑛−1) + 1)

𝑦1(𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛) + 𝑦1(𝑢𝑛 − 𝑢𝑛−1)
,

𝑦 =
𝑦1 − 1

𝑦1 + 1

√︁
𝑎21 + 2𝑎2𝑐+ 𝑐2,

𝑦′1 = −𝑎21(𝑦
4
1 + 1) + 𝑎1(𝑦

4
1 − 1)

√︀
𝑎21 + 2𝑎2𝑐+ 𝑐2 + 𝑐𝑎2(𝑦

2
1 + 1)2 + 2𝑐2𝑦21

2𝑐3/2(1− 𝑦21)
(2.21)

Для уравнения (0.11)

𝑢𝑛+1,𝑥𝑢𝑛,𝑥 =𝑎1𝑢
2
𝑛+1,0𝑢

2
𝑛,0 + 𝑎2𝑢𝑛+1,0𝑢𝑛,0(𝑢𝑛+1,0 + 𝑢𝑛,0)

+ 𝑎3(𝑢
2
𝑛+1,0 + 𝑢2

𝑛,0) + 𝑎5𝑢𝑛+1,0𝑢𝑛,0

+ 𝑎6(𝑢𝑛+1,0 + 𝑢𝑛,0) + 𝑎9.

(2.22)

коэффициенты которых связаны формулами

𝑐4 = −6𝑎1𝑎3 + 3𝑎22/2, 𝑐3 = −6𝑎1𝑎6 − 6𝑎2𝑎3 + 3𝑎2𝑎5,

𝑐2 = −6𝑎2𝑎9 − 3𝑎2𝑎6 − 6𝑎23 + 3𝑎25/2,

𝑐1 = −6𝑎2𝑎9 − 6𝑎3𝑎6 + 3𝑎5𝑎6, 𝑐0 = −6𝑎3𝑎9 + 3𝑎26/2.

(2.23)

Уравнение (2.22) найдено в работе [7]. Его высшая симметрия в 𝑛 на-
правлении является известным дискретизацией уравнения Кричевера-
Новикова [3]:

𝑢𝑛,𝜏 =
𝑅(𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛, 𝑢𝑛−1)

𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛−1

, 𝑅(𝑢, 𝑣, 𝑤) = 2𝑢𝑤(𝑎1𝑣
2 + 𝑎2𝑣 + 𝑎3)

+ (𝑢+ 𝑤)(𝑎2𝑣
2 + 𝑎5𝑣 + 𝑎6) + 2𝑎3𝑣

2 + 2𝑎6𝑣 + 2𝑎9

(2.24)
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Для уравнения (0.12). В этом случае есть разные подслучаи в зави-
симости от функции 𝑄(𝑥). При 𝑄(𝑥) = 0 уравнение (0.12) и уравнение
(0.13) совпадают. При Q(𝑥) ̸= 0 все полудискретные уравнения и их дис-
кретные симметрии записываются в виде:

arcsinh
𝑢𝑛+1,1√︀
𝑄(𝑢𝑛+1,0)

± arcsinh
𝑢𝑛,1√︀
𝑄(𝑢𝑛,0)

= arccosh
𝐴(𝑢𝑛+1,0, 𝑢𝑛,0)√︀

𝑄(𝑢𝑛+1,0)
√︀
𝑄(𝑢𝑛,0)

,

(2.25)

𝑢𝑛,𝜏 =
𝑅(𝑢𝑛−1,0, 𝑢𝑛,0, 𝑢𝑛+1,0) + 𝜈𝑅(𝑢𝑛−1,0, 𝑢𝑛,0, 𝑢𝑛−1,0)

1/2𝑅(𝑢𝑛+1,0, 𝑢𝑛,0, 𝑢𝑛+1,0)
1/2

𝑢𝑛+1,0 − 𝑢𝑛−1,0

(2.26)
Функции 𝐴 и 𝑅 являются полиномиальными и имеют различный вид при
разных случаях для 𝑄(𝑥). Выпишем их для пяти канонических форм
полинома 𝑄(𝑥) в случае когда стоит знак − в формуле (2.25):

1. При 𝑄(𝑥) = 𝑥(𝑥− 1)(𝑥− 𝑘) есть 4 разных ответа:

𝐴(𝑢, 𝑣) = 𝑎(𝑢− 𝑣)2 − 𝑢𝑣/2(𝑢+ 𝑣 + 2𝑘 + 2)− 𝑘/2(𝑢+ 𝑣),

𝑅(𝑣, 𝑢, 𝑤) = (𝑢+ 2𝑎)2𝑣𝑤 + (−2𝑎𝑢2 − (4𝑎2 − 4𝑎𝑘 − 4𝑎+ 𝑘)𝑢

−2𝑘𝑎)(𝑣 + 𝑤) + (2𝑎𝑢− 𝑘)2;

(2.27)

𝐴(𝑢, 𝑣) = 𝑎(𝑘(𝑢+ 𝑣 − 1)− 𝑢𝑣)2 − 𝑘/2(𝑢2 + 𝑣2 − 𝑢− 𝑣)

+𝑢𝑣/2(𝑢+ 𝑣 − 2),

𝑅(𝑣, 𝑢, 𝑤) = (2𝑎𝑢+ 2𝑎𝑘 − 1)2𝑣𝑤 + (−2𝑎(2𝑎𝑘 − 1)𝑢2

+(4𝑎2𝑘2 + 4𝑎2𝑘 − 4𝑎− 1)𝑢− 2𝑎𝑘(2𝑎𝑘 − 1))(𝑣 + 𝑤)

+(2𝑎𝑘𝑢− 2𝑎𝑘 − 𝑢)2;

(2.28)

𝐴(𝑢, 𝑣) = 𝑎(𝑢𝑣 − 𝑘)2 + 𝑢𝑣/2(𝑢+ 𝑣 − 2) + 𝑘/2(𝑢+ 𝑣 − 2𝑢𝑣),

𝑅(𝑣, 𝑢, 𝑤) = (2𝑎𝑢+ 1)2𝑣𝑤 + (2𝑎𝑢2 − (4𝑎2𝑘 + 4𝑎𝑘 + 4𝑎+ 1)𝑢

+2𝑎𝑘)(𝑣 + 𝑤) + (2𝑎𝑘 + 𝑢)2;

(2.29)

𝐴(𝑢, 𝑣) = 𝑎(𝑢𝑣 − 𝑢− 𝑣 + 𝑘)2 + 𝑢2/2(𝑣 − 1) + 𝑣2/2(𝑢− 1)

+𝑘/2(𝑢+ 𝑣 − 2𝑢𝑣),

𝑅(𝑣, 𝑢, 𝑤) = (2𝑎𝑢− 2𝑎+ 1)2𝑣𝑤 + (−2𝑎(2𝑎− 1)𝑢2

+(4𝑎2𝑘 + 4𝑎2 − 4𝑎− 1)𝑢− 2𝑎𝑘(2𝑎− 1))(𝑣 + 𝑤)

+(2𝑎𝑘 − 2𝑎𝑢+ 𝑢)2;

(2.30)

2. При 𝑄(𝑥) = 𝑥(𝑥− 1) есть 3 разных ответа:

𝐴(𝑢, 𝑣) = 𝑎+ 𝑢𝑣 − 𝑢/2− 𝑣/2,

𝑅(𝑣, 𝑢, 𝑤) = 𝑣𝑤 + (4𝑎𝑢− 𝑢− 2𝑎)(𝑣 + 𝑤) + (𝑢− 2𝑎)2;
(2.31)
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𝐴(𝑢, 𝑣) = (𝑢− 𝑣)2𝑎− 𝑢𝑣 + 𝑢/2 + 𝑣/2,

𝑅(𝑣, 𝑢, 𝑤) = 4𝑎2𝑣𝑤 − 2𝑎(2𝑎𝑢+ 2𝑢− 1)(𝑣 + 𝑤) + (2𝑎𝑢+ 1)2;
(2.32)

𝐴(𝑢, 𝑣) = (𝑢+ 𝑣 − 1)2𝑎+ 𝑢𝑣 − 𝑢/2− 𝑣/2− 1/2,

𝑅(𝑣, 𝑢, 𝑤) = 4𝑎2𝑣𝑤 + 2𝑎(2𝑎𝑢+ 2𝑢− 2𝑎+ 1)(𝑣 + 𝑤)

+(2𝑎𝑢− 2𝑎+ 1)2;

(2.33)

3. При 𝑄(𝑥) = 𝑥2 есть 2 разных ответа:

𝐴(𝑢, 𝑣) = 𝑏(𝑎𝑢𝑣 + 1)2 + 𝑢𝑣,

𝑅(𝑣, 𝑢, 𝑤) = 𝑎2𝑏𝑣𝑤 + 𝑢(𝑎𝑏− 1)(𝑣 + 𝑤) + 𝑏𝑢2;
(2.34)

𝐴(𝑢, 𝑣) = 𝑏(𝑎𝑣 + 𝑢)2 − 𝑢𝑣,

𝑅(𝑣, 𝑢, 𝑤) = 𝑎2𝑏𝑢2𝑣𝑤 + 𝑢(𝑎𝑏− 1)(𝑣 + 𝑤) + 𝑏;
(2.35)

4. При 𝑄(𝑥) = 𝑥 есть 2 разных ответа:

𝐴(𝑢, 𝑣) = 𝑎+ 𝑢/2 + 𝑣/20,

𝑅(𝑣, 𝑢, 𝑤) = 𝑣𝑤 + (2𝑎− 𝑢)(𝑣 + 𝑤) + (𝑢+ 2𝑎)2;
(2.36)

𝐴(𝑢, 𝑣) = 𝑎(𝑢− 𝑣)2 − 𝑢/2− 𝑣/2,

𝑅(𝑣, 𝑢, 𝑤) = 4𝑎2𝑣𝑤 − 2𝑎(2𝑎𝑢+ 1)(𝑣 + 𝑤) + (2𝑎𝑢− 1)2;
(2.37)

5. При 𝑄(𝑥) = 1 есть 2 разных ответа:

𝐴(𝑢, 𝑣) = 𝑎2(𝑢+ 𝑣 + 𝑏)2 + 1,

𝑅(𝑣, 𝑢, 𝑤) = 𝑎2𝑣𝑤 + 𝑎2(𝑢+ 𝑏)(𝑣 + 𝑤) + 𝑎2(𝑢+ 𝑏)2 + 2;
(2.38)

𝐴(𝑢, 𝑣) = 𝑎2(𝑢− 𝑣 + 𝑏)2 − 1,

𝑅(𝑣, 𝑢, 𝑤) = 𝑎2𝑣𝑤 − 𝑎2(𝑢+ 𝑏)(𝑣 + 𝑤) + 𝑎2(𝑢+ 𝑏)2 − 2.
(2.39)

Для уравнения (0.13)

𝑢𝑛+1,𝑥𝑢𝑛,𝑥 = (𝑎𝑢𝑛+1𝑢𝑛 + 𝑏𝑢𝑛+1 + 𝑐𝑢𝑛 + 𝑑)2, (2.40)

𝑢𝑛,𝜏 =
ℎ1(𝑎𝑢𝑛+1𝑢𝑛 + 𝑏𝑢𝑛+1 + 𝑐𝑢𝑛 + 𝑑)(𝑎𝑢𝑛𝑢𝑛−1 + 𝑏𝑢𝑛 + 𝑐𝑢𝑛−1 + 𝑑)

𝑎(𝑏− 𝑐)𝑢𝑛+1𝑢𝑛−1 + (𝑏2 − 𝑎𝑑)𝑢𝑛+1 − (𝑐2 − 𝑎𝑑)𝑢𝑛−1 + 𝑑(𝑏− 𝑐)

+ℎ2(𝑎𝑢
2
𝑛 + (𝑏+ 𝑐)𝑢𝑛 + 𝑑)

(2.41)

Эти уравнения в переменной

𝑣𝑛 =
2𝑎𝑢𝑛 − 𝐴+ 𝑏+ 𝑐

2𝑎𝑢𝑛 + 𝐴+ 𝑏+ 𝑐

(︂
𝐴+ 𝑏− 𝑐

𝐴− 𝑏+ 𝑐

)︂𝑛

, 𝐴 =
√︀

(𝑏+ 𝑐)2 − 4𝑎𝑑
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имеют наиболее простой вид:

𝑣𝑛+1,𝑥𝑣𝑛,𝑥 = (𝑣𝑛+1 + 𝑣𝑛)
2(𝑏𝑐− 𝑎𝑑),

𝑣𝑛,𝜏 = ℎ1
(𝑣𝑛+1 + 𝑣𝑛)(𝑣𝑛 + 𝑣𝑛−1)

𝑣𝑛+1 − 𝑣𝑛−1

+ ℎ2𝐴𝑣𝑛
(2.42)

А также Дарбу интегрируремые уравнения:

𝑢𝑛+1,𝑥 = 𝑢𝑛,𝑥𝐴(𝑢𝑛+1,0, 𝑢𝑛,0), 𝐴𝑦(𝑧, 𝑦) + 𝐴(𝑧, 𝑦)𝐴𝑧(𝑧, 𝑦) = 0 (2.43)

𝑊1 = 𝐴(𝑢𝑛+1,0, 𝑢𝑛,0),
𝑑

𝑑𝑥
𝑊1 = 0,

𝑊2 = 𝑢𝑛,𝑥𝑥/𝑢𝑛,𝑥, 𝑇𝑊2 = 𝑊2.
(2.44)

𝑢𝑛+1,𝑥 =
𝑢𝑛,𝑥

(𝐴(𝑢𝑛+1,0, 𝑢𝑛,0)𝑢𝑛,0 + 𝑔(𝐴(𝑢𝑛+1,0, 𝑢𝑛,0)))2
,

𝐴𝑦(𝑧, 𝑦) +
𝐴𝑧(𝑧, 𝑦)

(𝐴(𝑧, 𝑦)𝑧 + 𝑔(𝐴(𝑧, 𝑦)))2
= 0,

(2.45)

𝑊1 = 𝐴(𝑢𝑛+1,0, 𝑢𝑛,0),
𝑑

𝑑𝑥
𝑊1 = 0,

𝑊2 = 2
𝑢𝑛,𝑥𝑥𝑥

𝑢𝑛,𝑥

− 3
𝑢2
𝑛,𝑥𝑥

𝑢2
𝑛,𝑥

, 𝑇𝑊2 = 𝑊2.
(2.46)

Для уравнения (0.14) ответы существуют лишь при 𝑐1 = 0 и имеют
вид

√
𝑢𝑛+1,𝑥 ±

√
𝑢𝑛,𝑥 = ±𝑐2

√︁
(𝑢𝑛,0 − 𝑢𝑛+1,0 + 𝑎)2 − 𝑏 (2.47)

𝑢𝑛,𝜏 = ℎ1

𝑅(𝑢𝑛−1,0, 𝑢𝑛,0, 𝑢𝑛+1,0)−
√︀

𝑅1(𝑢𝑛−1,0, 𝑢𝑛,0)
√︀
𝑅1(𝑢𝑛+1,0, 𝑢𝑛,0)

𝑢𝑛+1,0 − 𝑢𝑛−1,0 − 2𝑎
+ ℎ2,

𝑅(𝑣, 𝑢, 𝑤) = (𝑢− 𝑣 − 𝑎)(𝑢− 𝑤 + 𝑎)− 𝑏, 𝑅1(𝑣, 𝑢) = 𝑅(𝑣, 𝑢, 𝑣).
(2.48)

Константу 𝑎 можно убрать неавтономным преобразованием �̃�𝑛 = 𝑢𝑛+𝑎𝑛
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