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Аннотация

In the article we consider the multiplicity of limit cycles such that
they appear after perturbations of a hyperbolic polycycle. We prove, in
particular, that after perturbations in generic finite-parameter families
the multiplicity of every appeared limit cycle is no greater than the
count of separatrix connections of the polycycle.

—–
В статье рассматривается вопрос о кратности предельных цик-

лов, рождающихся при разрушении произвольного гиперболиче-
ского полицикла. В частности, доказано, что при возмущении внут-
ри типичного конечно-параметрического семейства кратность лю-
бого родившегося предельного цикла не превосходит числа сепа-
ратрисных связок, образующих полицикл.

1 Введение
Рассмотрим произвольное векторное поле v0 на двумерном многообразии
M. На протяжении всей статьи многообразиеM полагаем ориентируе-
мым. Напомним определение полицикла:

Определение 1. Полициклом векторного поля называется любой ко-
нечный ориентируемый граф Γ, удовлетворяющий следующим требова-
ниям:

• вершинами графа Γ являются особые точки поля;

• рёбрами графа Γ являются фазовые кривые поля, не являющиеся
особыми точками; ориентация задаётся временем;

• граф Γ — эйлеров (существует цикл, обходящий каждое ребро по
одному разу).

Пусть поле v0 имеет некоторый полицикл γ. Рассмотрим k-параметрическое
семейство V = {vδ}, δ ∈ B = (Rk, 0), возмущающее данный полицикл.
Будем говорить, что при разрушении полицикла γ поля v0 в семействе
V рождается предельный цикл (кратности m), если существует такая
стремящаяся к нулю (которому соответствует поле v0) последователь-
ность значений параметров {δα}α∈N, что для любого α поле vδα име-
ет предельный цикл LC(δα) (кратности m), причём последовательность
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предельных циклов LC(δα) при δα → 0 стремится в метрике Хаусдорфа
к полициклу γ или к его непустой части.

Максимальное число предельных циклов, которые рождаются при
разрушении полицикла γ при переходе к близкому к v0 полю семейства,
называется цикличностью данного полицикла. Полицикл называется
элементарным, если он образован лишь элементарными особыми точ-
ками, то есть только особыми точками с хотя бы одним ненулевым соб-
ственным значением. Максимальная цикличность, которую может иметь
нетривиальный элементарный полицикл, возмущаемый в типичном k-
параметрическом семействе, обозначается через E(k) или же E(n, k), где
n — число особых точек, образующих полицикл.

В 30-х годах Андронов и Леонтович, а несколько позже и Хопф до-
казали равенство E(1) = 1. С 1970-х по 1993гг. в результате трудов цело-
го ряда математиков (Муртада, Руссари, Руссо, Дюмортье [DRR], Гро-
зовский [Gr], Ройтенберг [R], Трифонов [Trif]) было получено равенство
E(2) = 2. Подробнее об истории исследования цикличности полицик-
лов коразмерности 1 и 2 см. [DRR]. В 1997 году Трифоновым получена
оценка E(3) = 3 [Trif].

В начале XXI-го века были предприняты попытки оценить циклич-
ность элементарных полициклов для произвольного числа параметров k.
В работе [K] Калошиным получена оценка:

E(k) ≤ 225k2 .

Чуть позже в 2010 году Каледа и Щуров [KS] доказали неравенство:

E(n, k) ≤ C(n)k3n,

где C(n) = 25n2+20n, n — число вершин полицикла.
Как видно из приведённого обзора, ранние оценки были точны, но

относились лишь к полициклам малой коразмерности. Поздние оцен-
ки, полученные Калошиным, Каледой иЩуровым, распространяются на
произвольное число параметров, но при этом вряд ли являются точны-
ми. Это объясняется тем, что вопрос об оценке цикличности достаточно
сложен.

В связи с этим возникает идея рассмотреть заведомо более простую
задачу: какова максимальная кратность предельного цикла, рождающе-
гося при разрушении полицикла в типичном конечно-параметрическом
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семействе? Обратим внимание, что в работе речь пойдёт не об элемен-
тарных, а лишь о гиперболических полициклах, то есть образованными
лишь гиперболическими сёдлами. Оказывается, что поставленная зада-
ча легко решается для произвольного числа параметров, причём оценка
кратности зависит от количества сёдел полицикла не более чем линейно.

Основные результаты. Пусть поле v0 содержит полицикл γ, обра-
зованный n сепаратрисными связками гиперболических сёдел S1, . . . , Sn
(некоторые из сёдел могут совпадать). Обозначим характеристические
числа сёдел S1, . . . , Sn через λ1, . . . , λn соответственно. Напомним, что
характеристическим числом седла называется модуль отношения соб-
ственных чисел, причём отрицательное стоит в числителе.

Основной результат работы представлен следующими двумя теоре-
мами.

Теорема 1. При возмущении полицикла γ в типичном n-параметрическом
семействе V кратность любого рождающегося предельного цикла не
превосходит n.

Условие типичности следующее: характеристические числа λ1, . . . , λn
сёдел, образующих полицикл γ, должны удовлетворять неравенству

Ln(λ1, . . . , λn) 6= 0, (1)

где Ln — некоторый нетривиальный многочлен. При заданном числе n
данный многочлен можно выбрать не зависящим ни от полицикла γ, ни
от поля v0.

Как будет видно далее в параграфе 2.6, из наличия кратного предель-
ного цикла следует, что некоторая полиномиальная система однородных
уравнений, коэффициенты которой зависят от характеристических чи-
сел λ1, . . . , λn, имеет нетривиальное решение. Забегая вперёд, отметим,
что многочлен Ln выражается через результант данной полиномиальной
системы.

Следствие. Пусть поле v0 ∈ V ect∞(M) имеет описанный выше по-
лицикл γ. Пусть характеристические числа сёдел данного полицикла
удовлетворяют неравенству (1). Тогда при возмущении поля v0 в про-
странстве V ect∞(M) из полицикла γ не рождается предельный цикл
кратности больше n.

4



Доказательство. Предположим, что существует последовательность по-
лей vk → v0, содержащих предельный цикл LC(vk) кратности n + 1 или
более, причём данный цикл стремится при k →∞ к полициклу γ. Тогда
рассмотрим такое n-параметрическое семейство V : Rn → V ect∞(M),
что для любого натурального k отрезок δ1 ∈ [ 1

k
, 1
k+1

] переходит в отрезок
[vk, vk+1], луч δ1 ∈ [1,+∞) отображается в поле v1, а луч δ1 ∈ (−∞, 0]
— в поле v0. Зависимость от остальных параметров δ2, . . . , δn полагаем
фиктивной. Тогда семейство V удовлетворяет описанному выше условию
типичности. Таким образом, приходим к противоречию с теоремой 1.

В случае полицикла малой коразмерности многочлен Ln можно вы-
писать явно. Для этого нам потребуется определить несколько многочле-
нов.

Для любого натурального n обозначим через Λn следующий много-
член от характеристических чисел λ1, . . . , λn:

Λn(λ1, . . . , λn) =
∏

I 6=(0,...,0)

(λI − 1),

где I = (i1, . . . , in) — мультииндекс. Через λI мы обозначили произ-
ведение λi11 . . . λinn . Для любого j = 1, . . . , n компонента мультииндекса
ij ∈ {0, 1} определяет, входит ли число λj в произведение λI или нет.
Например, Λ2(λ1, λ2) = (λ1 − 1)(λ2 − 1)(λ1λ2 − 1).

Помимо этого, через M(λ1, λ2, λ3) обозначим следующий многочлен:

M(λ1, λ2, λ3) = 4(λ1λ2λ3 − 1)− (λ1 − 1)(λ2 − 1)(λ3 − 1).

Теорема 2. При n = 1, 2, 3, 4 в качестве многочлена Ln, задающего
условие типичности (1), можно взять следующие многочлены:

1. L1(λ1) = Λ1(λ1);

2. L2(λ1, λ2) = Λ2(λ1, λ2);

3. L3(λ1, λ2, λ3) = Λ3(λ1, λ2, λ3);

4. L4(λ1, λ2, λ3, λ4) = Λ4(λ1, λ2, λ3, λ4)·
·M(λ1, λ2, λ3)M(λ1, λ2, λ4)M(λ1, λ3, λ4)M(λ2, λ3, λ4).
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Вся работа разбита на два раздела. Первый раздел целиком занимают
промежуточные вычисления, основная задача которых — свести вопрос
о наличии кратного предельного цикла к наличию решения некоторой
системы алгебраических уравнений. Во втором разделе применяются ал-
гебраические методы, которые позволяют исследовать полученную си-
стему. При помощи этих методов и доказываются обе теоремы.

2 От векторных полей к многочленам

2.1 Отображения соответствия сёдел

На протяжении всей статьи полагаем, что выполнены условия теоремы
1. К каждой сепаратрисной связке полицикла γ проведём C∞-гладкую
трансверсаль: для любого i = 1, . . . , n трансверсаль к связке сёдел Si
и Si+1 обозначим через Γi (рис. 1a). Также считаем, что для любого
i = 1, . . . , n трансверсаль Γi не зависит от параметра δ и параметр δ
выбирается настолько малым, что каждая из трансверсалей Γi остаётся
трансверсалной возмущённому полю vδ.

В поле vδ рассмотрим произвольное седло Si(δ) и две соседние к нему
трансверсали Γi−1 и Γi (полагаем, что Γ0 = Γn). Точку пересечения транс-
версали Γi−1 и входящей сепаратрисы седла Si(δ) обозначим через si(δ)
(от слова «stable»). Точку пересечения трансверсали Γi и выходящей се-
паратрисы седла Si(δ) обозначим через ui(δ) (от слова «unstable»).

Точка si(δ) делит трансверсаль Γi−1 на две полутрансверсали: фа-
зовые кривые, начинающиеся с одной из полутрансверсалей, проходят
вдоль седла Si(δ) и либо покидают окрестность полицикла, либо пере-
секают трансверсаль, отличную от Γi (здесь и далее речь идёт о первом
пересечении с любой из трансверсалей); фазовые кривые, начинающие-
ся с другой полутрансверсали, проходят вдоль седла Si(δ) и пересекают
трансверсаль Γi. Последнюю из этих двух полутрансверсалей обозначим
через Γ−i−1(δ).

Выберем на трансверсали Γi−1 такой натуральный параметр (кар-
ту), что точка si(δ) имеет в этой карте координату 0, а любая точка
полутрансвесали Γ−i−1(δ) имеет положительную координату.

Точка ui(δ) делит трансверсаль Γi на две полутрансверсали. Ту из
этих полутрансверсалей, которую пересекают фазовые кривые, берущие
начало с полутрансверсали Γ−i−1(δ), обозначим через Γ+

i (δ). Выберем на
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трансверсали Γi такой натуральный параметр (карту), что точка ui(δ)
имеет в этой карте координату 0, а любая точка полутрансверсали Γ+

i (δ)
имеет положительную координату.

Таким образом, на каждой трансверсали Γi нами выбраны две карты.
Обозначим координату точки ui(δ) в карте, соответствующей полутранс-
версали Γ−i (δ), через τi(δ). Тогда переход из карты, соответствующей
полутрансверсали Γ+

i (δ), в карту, соответствующую полутрансверсали
Γ−i (δ), осуществляется отображением x 7→ τi(δ)± x.

Для любого i = 1, . . . , n определено отображение соответствия ∆i(δ, ·) :
Γ−i−1(δ) → Γ+

i (δ) седла Si(δ). В выбранных выше координатах на по-
лутрансверсалях Γ−i−1(δ) и Γ+

i (δ) отбражение ∆i(δ, ·) принимает вид ∆i(δ, ·) :
R>0 → R>0. Это отображение непрерывно зависит от параметра δ, а при
фиксированном δ является C∞-гладким по аргументу x.

Рис. 1: a) Невозмущённый полицикл; b) предельный цикл, родившийся
из полицикла.

Рассмотрим отображение Пуанкаре ∆(δ, ·) : Γ−n (δ) → Γn заданного
полицикла (рис. 1b). Оно представимо в виде:

∆(δ, ·) = fn(δ, ·) ◦ . . . ◦ f1(δ, ·), (2)

где

fi(δ, ·) : Γ−i−1(δ)→ Γi, fi(x) = τi(δ)±∆i(δ, x). (3)

Знак в формуле (3) определяется топологией полицикла. Точное его за-
дание нам будет не важно.
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2.2 Уравнения на кратные предельные циклы

Пусть при некотором значении δ поле vδ имеет предельный цикл LC(δ),
родившийся при разрушении исходного полицикла γ. Пусть этот цикл
пересекает полутрансверсаль Γ−n (δ) в точке с координатой x0 = x0(δ).
Тогда отображение Пуанкаре имеет неподвижную точку, то есть пара
(δ, x0(δ)) является решением уравнения:

∆(δ, x) = x. (4)

Если же предельный цикл имеет кратность n + 1 или более, то при x =
x0(δ) также выполнены следующие равенства:

∆′(δ, x) = 1, (5)
∆(l+1)(δ, x) = 0, l = 1, . . . , n− 1. (6)

На протяжении всей статьи под производными (·)′ и (·)(l) будем по-
нимать производную по аргументу x. Рассмотрим функцию D(δ, x) =
ln ∆′(δ, x) и связанную с ней следующую систему уравнений:

D(l)(δ, x) = 0, l = 0, . . . , n− 1. (7)

Поскольку векторное поле рассматривается на ориентируемом многооб-
разии, то отображение Пуанкаре ∆(δ, ·) есть сохраняющий ориентацию
диффеоморфизм, заданный на полутрансверсали Γ−n (δ). Следователь-
но, его производная всегда положительна, что позволяет в определении
функции D применить к функции ∆′ логарифм.

Заметим, что если x = x0(δ) — неподвижная точка кратности n + 1
функции ∆, то x0(δ) также удовлетворяет системе (7). Это следует из
того факта, что в малой окрестности точки x0(δ) выполнено соотноше-
ние:

D(δ, x) = ln ∆′(δ, x) = ln
(

1 + o
(
(x− x0)n−1

))
= o
(
(x− x0)n−1

)
.

2.3 Общий вид производных большого порядка отоб-
ражения Пуанкаре

Предыдущий параграф наводит на мысль, что достаточно исследовать
не само отображение Пуанкаре, а функцию D(δ, x). Оказывается, что
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сколь угодно большие производные функции D(δ, x) могут быть записа-
ны в некоторой удобной форме.

Введём обозначение:

Fi = fi ◦ . . . ◦ f0, f0 = id, i = 0, . . . , n; (8)

Zi =
F ′i−1
Fi−1

, i = 1, . . . , n, (9)

где функции fi определяются формулой (3). Композиция берётся по ар-
гументу x. В частности, F0(δ, x) = x и Z1(δ, x) = 1

x
.

В новых обозначениях равенство D(δ, x) = 0 переписывается следую-
щим образом:

D(δ, x) =
n∑
i=1

ln |f ′i(Fi−1)| = 0. (10)

Помимо этого, введём ещё одно обозначение:

µiq(δ, x) = yq
dq

dyq
ln |f ′i(y)|

∣∣∣
y=Fi−1(δ,x)

, i = 1, . . . , n; q ∈ N. (11)

В дальнейшем зависимость от переменой x и параметра δ будем опускать
и писать µiq и Fi−1.

Предложение 1. Для любого l ∈ N существует такой многочлен Pnl c
целыми коэффициентами, что l-я производная функции D (см. формулу
(7)) имеет вид:

D(l) = Pnl(µiq, Zi), i = 1, . . . , n, q = 1, . . . , l. (12)

Причём многочлен Pnl является однородным многочленом степени l по
переменным Z1, . . . , Zn.

Доказательство. Докажем утверждение индукцией по l. При l = 1 из
соотношения (10) имеем:

D′ =
n∑
i=1

d

dx
ln |f ′i(Fi−1)| =

n∑
i=1

y
d

dy
ln |f ′i(y)|

∣∣∣
y=Fi−1

F ′i−1
Fi−1

=
n∑
i=1

µi1Zi. (13)
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Обозначим полученный многочлен через Pn1(µi1, Zi), i = 1, . . . , n. База
индукции доказана. Пусть для некоторого l утверждение верно. Тогда
получаем:

D(l+1) =
d

dx
Pnl(µiq, Zi) =

∑
1≤i≤n,
1≤q≤l

∂Pnl
∂µiq

µ′iq +
n∑
i=1

∂Pnl
∂Zi

Z ′i. (14)

С учётом обозначений (9) и (11) производная функции µiq имеет вид:

µ′iq =

(
qyq−1

dq

dyq
+ yq

dq+1

dyq+1

)
ln |f ′i(y)|

∣∣∣∣∣
y=Fi−1

F ′i−1 = (qµiq + µi,q+1)Zi. (15)

Чтобы вычислить производную Z ′i, найдём выражение F ′′i−1

F ′i−1
. Из ра-

венств (8) и (11) имеем:

F ′′i−1

F ′i−1
= (ln |F ′i−1|)′ =

i−1∑
j=1

(ln |f ′j(Fj−1)|)′ =

=
i−1∑
j=1

y d
dy

ln |f ′j(Fj−1(y))|

∣∣∣∣∣
y=Fj−1

F ′j−1

Fj−1
=

i−1∑
j=1

µj1Zj. (16)

Пользуясь равенством (9) и соотношением (16), найдём производную Z ′i:

Z ′i =

(
F ′i−1
Fi−1

)′
=
F ′′i−1
Fi−1

−
F ′2i−1
F 2
i−1

=
F ′′i−1
F ′i−1

Zi − Z2
i = −Z2

i + Zi

i−1∑
j=1

µj1Zj. (17)

Подставляем формулы (15) и (17) в выражение (14). Получаем:

D(l+1) =
∑

1≤i≤n,
1≤q≤l

(qµiq + µi,q+1)Zi
∂Pnl
∂µiq

+
n∑
i=1

(−Zi +
i−1∑
j=1

µj1Zj)Zi
∂Pnl
∂Zi

. (18)

Нетрудно видеть, что полученное выражение есть однородный по пере-
менным Zi многочлен степени l с целыми коэффициэнтами, который мы
обозначим через Pn,l+1(µiq, Zi), где i = 1, . . . , n, q = 1, . . . , l + 1. Предло-
жение 1 доказано.
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2.4 Предельный переход при δ, x→ 0. O-символика

В этом и следующих двух параграфах мы изучим предельные свойства
производных отображения D, фигурирующих в системе уравнений (7).
Оказывается, что предельные значения производных функции D при
δ, x → 0 описываются некоторыми многочленами, зависящими лишь от
характеристических чисел λ1, . . . , λn.

Чтобы найти предел при δ, x→ 0 функции µiq(δ, x), задаваемой фор-
мулой (11), нам потребуется следующая лемма:

Лемма 1. Рассмотрим конечно-параметрическое семейство V = {vδ},
δ ∈ (Rk, 0) C∞-гладких векторных полей на двумерной плоскости. Пусть
∆S(δ, x) — отображение соответствия гиперболического седла S(δ) по-
ля vδ с характеристическим числом λ(δ), λ(0) = λ. Тогда для любого
натурального q выполнено следующее соотношение:

lim
δ,x→0

xq
dq

dxq
ln ∆′S(δ, x) = (−1)q−1(q − 1)!(λ− 1).

Для доказательства этой леммы введём два полезных класса функ-
ций, предложенных Трифоновым в работе [Trif]. Пусть λ ∈ R и функция
f(x) ∈ Cr(R, 0) непрерывно зависит от параметра δ.

1. Будем говорить, что функция f принадлежит классу õλr , если для
любого m = 0, . . . , r имеет место предел:

lim
x,δ→0

xm−λf (m)(x) = 0.

2. Будем говорить, что функция f(x) = f(δ, x) принадлежит классу
O
∼
λ

r
, если для любого малого ε > 0 функция xεf(x) принадлежит

классу õλr .

Как и в случае классов o(1) и O(1) мы будем вместо знака принадлеж-
ности классу использовать обычный знак равенства, например, f(x) =
x+ õλr , подразумевая под этим, что f(x)− x ∈ õλr .

Классы õλr и O
∼
λ

r
являются более удобным инструментом, чем стан-

дартные классы функций o(xλ) и O(xλ), поскольку допускают диффе-
ренцирование. Большой перечень их свойств приведён в работе [Trif],
параграф 2.2. Нам же потребуются лишь следующие из них:
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∀λ, µ O
∼
λ

r
·O
∼
µ

r
= O

∼
λ+µ

r
; (19)

∀λ (O
∼
λ

r
)′ = O

∼
λ−1

r−1
; (20)

∀λ > µ > 0 O
∼
λ

r
= õµr → 0; (21)

∀λ, ∀g ∈ Cr(R, 0) g
(
O
∼
λ

r

)
= g(0) +O

∼
λ

r
; (22)

∀λ xλ = O
∼
λ

∞
. (23)

В работе [Trif] в параграфе 3.1 доказано, что отображение соответ-
ствия ∆S из условия леммы 1 удовлетворяют соотношению:

∆S(x) = C(δ)xλ(δ)(1 +O
∼
1

r
) при x, δ → 0, (24)

где C(δ), λ(δ) — C1-гладкие функции, причём C(0) > 0, λ(0) = λ, и r —
некоторое сколь угодно большое натуральное число.

Доказательсто леммы 1. Пользуясь свойствами (19), (20) и (23), про-
дифференцируем равенство (24):

∆′S(δ, x) = C(δ)λ(δ)xλ(δ)−1(1 +O
∼
1

r−1
).

Логарифмируя полученное выражение, в силу свойства (22) имеем:

ln ∆′S(δ, x) = lnC(δ) + lnλ(δ) + (λ(δ)− 1) lnx+O
∼
1

r−1
. (25)

Дифференцируем ещё q раз. В силу соотношения (20) получаем:

dq

dxq
ln ∆′S(δ, x) = (−1)q−1(q − 1)!(λ(δ)− 1)x−q +O

∼
1−q

r−q−1
.

Домножим на xq и устремим δ, x→ 0. Пользуясь свойствами (19), (21) и
(23), приходим к требуемому равенству. Лемма 1 доказана.

Поскольку согласно определению 3 для функций fi выполнено равен-
ство |f ′i | = ∆′i, то по лемме 1 имеет место предел:

lim
δ,x→0

µiq(δ, x) = (−1)q−1(q − 1)!(λi − 1), (26)

где λi — характеристическое число седла Si поля v0.
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2.5 Предельный переход при δ, x → 0. Производные
отображения отображения Пуанкаре

Через µ0
iq обозначим выражение в правой части равенства (26). Рассмот-

рим следующие многочлены:

Qnl(Z1, . . . , Zn) = Pnl(µ
0
iq, Zi), i = 1, . . . , n, q = 1, . . . , l, (27)

где Pnl — многочлены, существование которых утверждается в предло-
жении 1.

Предложение 2. В условиях предложения 1 для любых натуральных
чисел n и l многочлены Qnl удовлетворяют следующим свойствам:

1. Qnl(Z1, . . . , Zn) — однородный многочлен степени l;

2. Qnl(Z1, . . . , Zn) ∈ Z[λ1, . . . , λn][Z1, . . . , Zn];

3. многочлены Qnl(Z1, . . . , Zn) задаются рекуррентно следующим об-
разом:

Qn,1 =
n∑
i=1

(λi − 1)Zi, (28)

Qn,l+1 = DnQnl, (29)

где

Dn = (Z1, . . . , Zn)



−1 λ1 − 1 λ1 − 1 . . . λ1 − 1
0 −1 λ2 − 1 . . . λ2 − 1

... . . . ...

0 . . . 0 − 1 λn−1 − 1
0 . . . 0 −1





Z1
∂
∂Z1

...

Zn
∂
∂Zn


(30)

Доказательство. Докажем свойство 3. Свойства 1 и 2 следуют из свой-
ства 3 очевидным образом.
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Из соотношения (26) получаем, что для любого i = 1, . . . , n и любого
q = 1, . . . , l выполнены равенства:

µ0
i,1 = λi − 1, qµ0

iq + µ0
i,q+1 = 0.

Таким образом, формула (13) для многочлена Pn,1 влечёт формулу (28),
а рекуррентное соотношение (18) для многочленов Pnl влечёт рекуррент-
ное соотношение

Qn,l+1(Z1, . . . , Zn) =
n∑
i=1

(
− Zi +

i−1∑
j=1

(λi − 1)Zj
)
Zi
∂Qnl

∂Zi
. (31)

Нетрудно видеть, что выражение справа от знака равенства в формуле
(31) есть многочлен Qnl, к которому применили оператор (30). Предло-
жение доказано.

В силу свойства 2 на многочлены Qnl можно смотреть как на много-
члены Qnl(λ1, . . . , λn, Z1, . . . , Zn) от 2n переменных.

Следствие. Для любых натуральных n и l, а также для любого j =
1, . . . , n многочлены Qnl обладают следующим свойством:

Qnl(λ1, . . . , λn, Z1, . . . , Zn)
∣∣∣
Zj=0

= Qnl(λ1, . . . , λn, Z1, . . . , Zn)
∣∣∣
λj=1

=

= Qn−1,l(λ1, . . . , λ̂j, . . . , λn, Z1, . . . , Ẑj, . . . , Zn). (32)

Здесь через ˆ обозначены отсутствующие в перечислении перемен-
ные. Доказательство легко следует из формул (28 - 30).

2.6 Предельный переход при δ, x → 0. Кратные пре-
дельные циклы

Поскольку и многочлены Pnl, и многочленыQnl по переменным Z1, . . . , Zn
являются однородными (см. предложения 1 и 2), то можно считать, что
они заданы на проективном пространстве RP n−1. Точки пространства
RP n−1 будем обозначать через Z = (Z1 : . . . : Zn). Рассмотрим следую-
щую функцию:

Z : (δ, x) 7→
(
Z1(δ, x) : . . . : Zn(δ, x)

)
, (33)
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где функции Zi(δ, x) определяются формулой (9).
В силу предложения 1 уравнения на n+ 1-кратный предельный цикл

принимают вид:

∆(δ, x) = x, (34)
∆′(δ, x) = 1, (35)

Pnl(µiq(δ, x), Z) = 0, l = 1, . . . , n− 1. (36)

Пусть существует последовательность (δα, xα)→ 0, соответствующая
предельному циклу кратности n + 1 или более. Тогда система (34 - 36)
имеет решение δα, xα,Z(δα, xα).

Предложение 3. Пусть при возмущении полицикла γ внутри семей-
ства V = {vδ}, δ ∈ B = (Rk, 0) рождается предельный цикл крат-
ности n + 1 или более. Пусть {(δα, xα)}∞α=1 — соответствующая это-
му циклу последовательность в пространстве B× (R>0, 0), причём при
(δα, xα) → 0 задаваемая формулой (33) функция Z на этой последова-
тельности стремится к некоторой точке Z ∈ RP n−1. Тогда точка Z
удовлетворяет следующей системе уравнений:

Qnl(Z) = 0, l = 1, . . . , n− 1, (37)

где многочлены Qnl задаются равенствами (28 - 30).

Доказательство. Утверждение очевидным образом следует из равен-
ства (36) и определения многочленов Qnl (см. формулу (27)).

Предложение 3 можно сформулировать в более общем виде, который
предположительно потребуется в будущих статьях.

Предложение 4. Пусть при возмущении полицикла γ внутри семей-
ства V = {vδ}, δ ∈ B = (Rk, 0) рождается предельный цикл кратно-
сти m + 2 или более. Пусть {(δα, xα)}∞α=1 — соответствующая это-
му циклу последовательность в пространстве B× (R>0, 0), причём при
(δα, xα) → 0 задаваемая формулой (33) функция Z на этой последова-
тельности стремится к некоторой точке Z ∈ RP n−1. Тогда точка Z
удовлетворяет следующей системе уравнений:

Qnl(Z) = 0, l = 1, . . . ,m, (38)

где многочлены Qnl задаются равенствами (28 - 30).
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Доказательство аналогично доказательству предложения 3.

Лемма 2. Пусть поле v0 имеет полицикл γ, образованный гипербо-
лическими сёдлами S1, . . . , Sn, n ≥ 2, с характеристическими числа-
ми λ1, . . . , λn. Пусть семейство V = {vδ} возмущает поле v0. Причём
выполнено неравенство λ1 . . . λn 6= 1. Обозначим через C множество
таких пар (δ, x), что поле vδ имеет имеет предельный цикл кратно-
сти как минимум 2, проходящий через точку с координатой x. Пусть
Z = {Z ∈ RP n−1|∃{(δα, xα)}∞α=1 ⊂ C,Z(δα, xα) → Z при α → ∞}, где
отображение Z задаётся формулой (33).

Тогда Z ⊂ ∪nj=1CP n−2
j , где CP n−2

j = {Z = (Z1 : . . . : Zn) ∈ RP n−1|Zj =
0}.

Доказательство. Предположим, что существует такая точка Z = (Z1 :
. . . : Zn) ∈ Z, что для любого i = 1, . . . , n координата Zj отлична от нуля.
Тогда существует такая последовательность (δα, xα) → 0, соответствую-
щая предельному циклу кратности два или более, что на этой последо-
вательности функция Z стремится к точке Z.

Докажем индукцией по i = 0, . . . , n, что выполнено следующее соот-
ношение:

Fi(δα, xα) = xλ1(δα)...λi(δα) ∗ при δα, xα → 0, (39)

где функции Fi определяются формулой (8). Здесь и далее ∗ означает
умножение на некоторую функцию, отделённую от нуля и бесконечности.

База индукции i = 0 очевидна: F0(δα, xα) = xα. Для произвольной
функции g(δ, x) под g

∣∣
(δα,xα)

будем подразумевать, что функция берётся
в точке (δα, xα).

Пусть утверждение выполнено для некоторого i. Поскольку мы пред-
положили, что для любого i = 1, . . . , n компоненты Zi точки Z ненуле-
вые, то имеем Zi+1

Zi

∣∣∣
(δα,xα)

= ∗. С другой стороны, из формулы (9) следует,
что

Zi+1

Zi

∣∣∣∣
(δα,xα)

=
f ′i(Fi−1)Fi−1

Fi

∣∣∣∣
(δα,xα)

.

Выразив из этого равенства Fi, приходим к соотношению:

Fi

∣∣∣
(δα,xα)

= f ′i(Fi−1)Fi−1 ∗
∣∣∣
(δα,xα)

при δα, xα → 0. (40)
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Из формул (3) и (25) следует, что

f ′i(δ, x) = ∆′i(δ, x) = xλi(δ)−1 ∗ при δ, x→ 0. (41)

Подставляя это выражение в равенство (40), получаем рекуррентное со-
отношение Fi(δα, xα) = Fi−1(δα, xα)λi(δα), что влечёт формулу (39).

Снова индукцией по i = 1, . . . , n докажим следующую формулу:

F ′i (δα, xα) = xλ1(δα)...λi(δα)−1 ∗ . (42)

База индукции i = 1 следует из равенства (41). Также из равенства (41)
и доказанного соотношения (39) получаем шаг индукции:

F ′i (δα, xα) = f ′n(Fi−1)F
′
i−1

∣∣∣
(δα,xα)

=
(
xλ1(δα)...λi−1(δα)

)λi(δi)−1
xλ1(δα)...λi−1(δα)−1 ∗ .

Поскольку для любого α пара (δα, xα) соответсвует предельному цик-
лу кратности как минимум два, то выполнено равенство ∆′(δα, xα) =
F ′n(δα, xα) = 1. Взяв от этого равенства логарифм и примененив форму-
лу (42), приходим к соотношению:

ln ∆′(δα, xα) = (λ1(δα) . . . λn(δα)− 1) lnxα +O(1) = 0.

После деления на lnxα и взятия предела при α→∞ получаем равенство
λ1 . . . λn = 1, что противоречит условию. Следовательно, хотя бы одна
из координат точки Z равна нулю.

2.7 План доказательства теоремы 1

Доказательство. Рассмотрим случай n = 1: полицикл образован одним
седлом с характеристическим числом λ1, то есть является петлёй сепа-
ратрисы седла S1. Пусть число λ1 не корень многочлена L1(λ1) = λ1− 1.
Предположим, что при возмущении полицикла в семействе V рождает-
ся двукратный предельный цикл, то есть цикл, для которого отображе-
ние Пуанкаре ∆(x) в соответствующей точке удовлетворяет уравнениям:
∆(x) = x, ∆′(x) = 1. В частности, из последнего равенства следует, что
ln ∆′(x) = 0. Но в силу соотношения (25) при λ1 6= 1 имеем ln ∆′(x)→ ±∞
при δ, x → 0, что приводит к противоречию. Следовательно, для n = 1
теорема доказана.
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Перейдём к случаю n ≥ 2. Предположим, что в семействе V рож-
дается предельный цикл кратности n + 1. Тогда предложение 3 влечёт,
что заданная на проективном пространстве RP n−1 система однородных
уравнений (38) имеет хотя бы одно решение.

Более того, пусть выполнено следующее неравенство на характери-
стические числа:

λ1 . . . λn 6= 1. (43)

Тогда из леммы 2 следует, что для некоторого j = 1, . . . , n система

Qnl(Z) = 0, l = 1, . . . , n− 1 (44)

имеет решение в подпространстве RP n−2
j . Согласно свойству (32) для

некоторого j = 1, . . . , n следующая система уравнений имеет нетриви-
альное действительное решение:

Qn−1,l(λ1, . . . , λ̂j, . . . , λn, Z1, . . . , Ẑj, . . . , Zn) = 0, l = 1, . . . , n− 1.

Здесь через ˆ мы снова обозначили отсутствующие в перечислении пере-
менные. Таким образом, для любых натуральных чисел n и l многочлен
Qnl зависит от 2(n − 1) переменных. Обозначим их через µ1, . . . , µn−1 и
w1, . . . , wn−1. Рассмотрим систему:

Qn−1,l(µ1, . . . , µn−1, w1, . . . , wn−1) = 0, l = 1, . . . , n− 1. (45)

При фиксированных значения переменных µ1, . . . , µn−1 мы имеем си-
стему из n − 1 уравнения на n − 2-мерном проективном пространстве.
Она имеет нетривиальное (вообще говоря, комплексное) решение тогда
и только тогда, когда её результант Rn−1(µ1, . . . , µn−1) равен нулю [Eis].

Нетривиальность результанта системы (45) следует из леммы:

Лемма 3. Для любого натурального n ≥ 2 многочлен Rn−1(µ, . . . , µ) от
действительной переменной µ не равен тождественно нулю.

Данная лемма будет доказана в параграфе 3. Рассмотрим следующий
многочлен:

Ln(λ1, . . . , λn) = (λ1 . . . λn − 1)
n∏
j=1

Rn−1(λ1, . . . , λ̂j, . . . , λn). (46)
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Пусть характеристические числа λ1, . . . , λn таковы, что значение много-
члена Ln(λ1, . . . , λn) не равно нулю. Тогда выполнено необходимое для
леммы 2 неравенство (43) и для любого j = 1, . . . , n система (44) не имеет
решения. Значит, предельного цикла кратности n + 1 в семействе V ро-
диться не может. Приходим к противоречию. Следовательно, многочлен
Ln искомый.

Для завершения доказательства осталось проверить, что неравенство
Ln(λ1, . . . , λn) 6= 0 является условием типичности, накладываемое на ис-
ходное поле v0.

По условию невозмущённый полицикл γ исходного векторного поля v0
образован сёдлами S1, . . . , Sn с характеристическими числами λ1, . . . , λn
соответственно, причём некоторые из сёдел могут совпадать. Если ника-
кие два седла не совпадают, то все характеристические числа являются
независимыми величинами, принимающими произвольные положитель-
ные значения. Поскольку из леммы 3 следует, что многочлен Ln не тож-
дественно равен нулю, то множество значений характеристических чи-
сел, задаваемых неравенством (1), открыто и всюду плотно в Rn

>0.
Предположим, что некоторые из сёдел совпали. Значит, совпали и

их характеристические числа. Но в силу леммы 3 снова получаем, что
результант Rn−1 системы (44) при отождествлении некоторых характе-
ристических чисел тоже остаётся нетривиальным. Следовательно, нера-
венство (1) задаёт условие типичности.

Таким образом, без учёта леммы 3 теорема 1 доказана.

3 Нетривиальность результанта
В этом параграфе мы докажем лемму 3, что завершит доказательство
теоремы 1.

Доказательство. От противного. Пусть многочлен Rn−1(µ, . . . , µ) тож-
дественно равен нулю. Тогда в силу равенства (28) многочлен Qn−1,1 =
= Q1,n−1(w1, . . . , wn−1) имеет вид:

Qn−1,1(w1, . . . , wn−1) = (µ− 1)(w1 + . . .+ wn−1).

Так как порождающий многочлены Qn−1,l оператор Dn−1 линеен (см.
формулу (30)), то каждый многочлен Pn−1,l можно сократить на множи-
тель µ− 1.
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Устремим µ к единице. Тогда согласно формуле (30) оператор Dn−1 =
Dn−1(µ,w1, . . . , wn−1) в пределе перейдёт в оператор Dn−1 = −(w2

1
∂
∂w1

+

. . . + w2
n−1

∂
∂wn−1

). Следовательно, после деления на µ − 1 и перехода к
пределу µ→ 1 многочлены 1

µ−1Qn−1,l перейдут в следующие многочлены:

Qn−1,1 = 1
µ−1Qn−1,1 = w1 + . . .+ wn−1

Qn−1,l = D
l−1
n−1Qn−1,1 = D

l−1
n−1(w1 + . . .+ wn−1) =

= (−1)l−1(l − 1)!(wl1 + . . .+ wln−1), l = 1, . . . , n− 1.

Из нашего предположения и свойства результанта следует, что для
любого µ 6= 1 система уравнений (45) имеет на пространстве CP n−2 хотя
бы одно решение, которое мы обозначим через W (µ). Поскольку проек-
тивное пространство CP n−2 — компакт, то существует (не обязательно
единственная) предельная точка W (1) ∈ CP n−2, к которой накаплива-
ются точки W (µ) при µ→ 1.

Так как многочлены 1
µ−1Qn−1,l непрерывно зависят от параметра µ, то

для любого l = 1, . . . , n−1 многочленQnl зануляется в точкеW (1). Таким
образом, чтобы прийти к противоречию, нам достаточно показать, что
система из симметрических многочленов

pl(w1, . . . , wn−1) = wl1 + . . .+ wln−1 = 0, l = 1, . . . , n− 1, (47)

не имеет решения в пространстве CP n−2. Отсутствие нетривиальных
комплексных решений у системы (47) — хорошо известный факт. До-
кажем его для полноты.

Рассмотрим следующие симметрические многочлены:

σ0(w1, . . . , wn−1) = 1;

σl(w1, . . . , wn−1) =
∑

1≤i1<...<il≤n−1
wi1 . . . wil , l = 1, . . . , n− 1. (48)

Как известно, симметрические многочлены выражаются друг через дру-
га. В частности, многочлены pl и σl связывает тождество Ньютона ([Pr],
параграф 11.1):

lσl =
l∑

i=1

(−1)i−1σl−i pi, l = 1, . . . , n− 1.
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Отcюда в силу соотношения (47) приходим к системе:

σl = 0, l = 1, . . . , n− 1. (49)

Заметим, что если бы у системы (49) имелось хотя бы одно нетривиаль-
ное решение (w1, . . . , wn−1), то согласно теореме Виета многочлен

n−1∏
l=1

(w − wl) =
n−1∑
l=0

(−1)lσlw
n−l−1 = wn−1

имел бы хотя бы один отличный от нуля корень. Но это неверно, что
приводит нас к противоречию. Следовательно, многочлен Rn−1(µ, . . . , µ)
нетривиален.

Доказательство теоремы 1 немедленно следует из этой леммы (см.
параграф 2.7).

4 Доказательство теоремы 2
Доказательство. Случай n = 1 рассмотрен в доказательстве теоремы
1. Имеем:

L1(λ1) = λ1 − 1 = Λ1(λ1).

При n = 2, 3 и 4 план доказательства следующий. Сначала находим
результант Rn−1, непосредственно решая систему (45). Искомый много-
член Ln будет выражаться через результант Rn−1 посредством формулы
(46).

Случай n = 2. Согласно равенству (28) в этом случае система (45)
состоит из одного уравнения (µ1 − 1)w1 = 0, которое имеет решение
w1 6= 0 тогда и только тогда, когда равен нулю многочлен

R1(µ1) = µ1 − 1. (50)

Из формулы (46) имеем:

L2(µ1, µ2) = (µ1µ2 − 1)(µ1 − 1)(µ2 − 1) = Λ1(µ1, µ2).
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Случай n = 3. Воспользовавшись рекуррентным соотношением (29),
получаем, что система (45) в этому случае имеет вид:

Q21(w1, w2) = (µ1 − 1)w1 + (µ2 − 1)w2 = 0 (51)
Q22(w1, w2) = −(µ1 − 1)w2

1 + (µ1 − 1)(µ2 − 1)w1w2 − (µ2 − 1)w2
2 = 0 .(52)

Рассмотрим следующую линейную комбинацию:

Q22(w1, w2) + (w1 + w2)Q21(w1, w2) = (µ1µ2 − 1)w1w2 = 0. (53)

Очевидно, что система (51, 53) эквивалентна системе (51 - 52). Заметим,
что система (51, 53) имеет нетривиальное решение тогда и только тогда,
когда равен нулю многочлен

R2(µ1, µ2) = (µ1µ2 − 1)(µ1 − 1)(µ2 − 1). (54)

Из формулы (46) находим:

L3(µ1, µ2, µ3) = (µ1µ2µ3 − 1)(µ1µ2 − 1)(µ1µ3 − 1)(µ2µ3 − 1)·
·(µ1 − 1)(µ2 − 1)(µ3 − 1) = Λ3(µ1, µ2, µ3).

Случай n = 4. Для удобства чтения мы будем опускать некоторые
выкладки. Читателю не составит труда проверить их самостоятельно.
Рассмотрим следующие три многочлена:

Q̃31(w1, w2, w3) = Q31(w1, w2, w3) =

= (µ1 − 1)w1 + (µ2 − 1)w2 + (µ3 − 1)w3 (55)

Q̃32(w1, w2, w3) = Q32(w1, w2, w3) + (w1 + w2 + w3)Q31(w1, w2, w3) =

= (µ1µ2 − 1)w1w2 + (µ1µ3 − 1)w1w3 + (µ2µ3 − 1)w2w3 (56)

Q̃33(w1, w2, w3) = D3Q̃32(w1, w2, w3) =

= w1

(
− w1 + w2(µ2 − 1) + w3(µ3 − 1)

)
(µ1µ2w2 + µ1µ3w3 − w2 − w3)−

−w2

(
w2 − w3(µ3 − 1)(µ1µ2w1 + µ2µ3w3 − w1 − w3)

)
+ (57)

+w2
3(−µ1µ3w1 − µ2µ3w2 + w1 + w2)

Нетрудно видеть, что многочлены Q̃31, Q̃32 и Q̃33 в кольце Z[µ1, µ2, µ3, w1, w2, w3]
порождают тот же идеал, что и многочлены Q31, Q32 и Q33, задаваемые
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рекуррентной формулой (27). Найдём, при каких µ1, µ2, µ3 система, обра-
зованная многочленами (55 - 57) имеет нетривиальное решение. Сделаем
следующее преобразование:

Q̃33 −
(
− w1 + (µ3 − 2)w2 + (2µ3 − 3)w3

)
Q̃32 + (µ2µ3 − 1)Q̃31 =

= w1w3

(
w2(µ1µ2µ3 + µ1µ2 + µ1µ3 − µ1 − 2)− w3(µ1µ3 − 1)(µ3 − 1)

)
=

= w1w3L(w2, w3). (58)

Замечание 1. Можем считать, что все три переменные w1, w2 и w3

не равны нулю. Действительно, если какая-то из этих переменных рав-
на нулю, то в силу свойства (32) исходная система из трёх уравнений
Q31, Q32 и Q33 превращается систему из двух многочленов Q21 и Q22 от
двух других переменных. Следовательно, чтобы найти результант R3,
ответ, полученный из предположения о неравенстве нулю указанных пе-
ременных, в конечном счёте следует домножить на многочлены R2 от
всевозможных пар переменных µ1, µ2, µ3.

Рассмотрим систему, образованную многочленами P̃31, P̃32 и L, при-
равненными к нулю. Пользуясь линейностью многочлена L, исключим
из полученной системы переменную w3. Приходим к следующей системе
из двух уравнений:

w1(µ1 − 1)(µ3 − 1)(µ1µ3 − 1)+

+w2(µ3 − 1)(2µ1µ2µ3 + µ1µ2 − µ1 − µ2 − 1) = 0 (59)

w2

(
w1(µ1µ3 − 1)(2µ1µ2µ3 + µ1µ3 − µ1 − µ3 − 1)+

+w2(µ2µ3 − 1)(µ1µ2µ3 + µ1µ2 + µ1µ3 − µ1 − 2)
)

= 0 (60)

С учётом замечания 1 разделим второе уравнение на w2, перейдя та-
ким образом к линейной системе. Полученная линейная система имеет
нетривиальное решение тогда и только тогда, когда её определитель ра-
вен нулю. Выпишем этот определитель:

(µ3 − 1)(µ1µ3 − 1)(µ1µ2µ3 − 1)
(

4(µ1µ2µ3 − 1)− (µ1 − 1)(µ2 − 1)(µ3 − 1)
)
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В силу замечания 1 данный многочлен следует домножить на ре-
зультанты R2(µ1, µ2), R2(µ1, µ3) и R2(µ2, µ3), найденные ранее (формула
(54)). Полученный многочлен обозначим через R∗. Если исходная систе-
ма, составленная из многочленов Q31, Q32 и Q33 имеет нетривиальное ре-
шение при некоторых значениях µ1, µ2, µ3, то многочлен R∗ равен нулю.
Следовательно, его множество нулей содержит в качестве подмножества
нули искомого результанта R3.

На самом деле, результант R3, как показывают вычисления на ком-
пьютере, имеет вид:

R3(µ1, µ2, µ3) = (µ1µ2µ3 − 1)(µ1µ2 − 1)(µ1µ3 − 1)(µ2µ3 − 1)·

·(µ1 − 1)(µ2 − 1)(µ3 − 1)
(

4(µ1µ2µ3 − 1)− (µ1 − 1)(µ2 − 1)(µ3 − 1)
)
. (61)

Но поскольку, как нетрудно убедиться, множества нулей многочленов R∗
и (61) совпадают, то далее имеем дело с многочленом (61).

Подставляем многочлен R3 в формулу (46). Получаем:

L4(µ1, µ2, µ3, µ4) = Λ4(µ1, µ2, µ3, µ4)·

·
(

4(µ1µ2µ3 − 1)− (µ1 − 1)(µ2 − 1)(µ3 − 1)
)
·

·
(

4(µ1µ2µ4 − 1)− (µ1 − 1)(µ2 − 1)(µ4 − 1)
)
·

·
(

4(µ1µ3µ4 − 1)− (µ1 − 1)(µ3 − 1)(µ4 − 1)
)
·

·
(

4(µ2µ3µ4 − 1)− (µ2 − 1)(µ3 − 1)(µ4 − 1)
)
,

что совпадает с утверждением теоремы.

5 Кратные неподвижные точки на действи-
тельной прямой

Заметим, что на протяжении большей части статьи мы не апеллировали
к тому факту, что функция ∆ есть отображение Пуанкаре некоторого
полицикла. По сути мы искали неподвижные точки функции определён-
ного вида, заданной на некотором интервале. Это позволяет переформу-
лировать результат в терминах функций на действительной прямой.

Пусть fi : R>0 → R, i = 1, . . . , n, — Cr-гладкие функции на действи-
тельной полуоси, r ≥ n. Полагаем, что функции fi непрерывно зависят
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от параметра δ, пробегающего произвольное топологическое простран-
ство B с некоторой фиксированной точкой 0. Пусть существуют такие
положительные числа λ1, . . . , λn, что имеют место следующие пределы:

lim
δ,x→0

fi(x) = 0;

lim
δ,x→0

xq
∂q

∂xq
ln |f ′i(x)| = (−1)q−1(q − 1)!(λi − 1), q = 1, . . . , r − 1. (62)

Другими словами, функции fi вместе со своими первыми r производны-
ми ведут себя как степенные функции с показателем λi (подробнее см.
параграф 2.4).

Рассмотрим следующую функцию:

∆(x) = fn ◦ . . . ◦ f1(x).

Тогда справедливы следующие теоремы:

Теорема 3. Существует такой ненулевой многочлен Ln ∈ Z[λ1, . . . , λn],
что для любых чисел λ1, . . . , λn, удовлетворяющих неравенству Ln(λ1, . . . , λn) 6=
0, кратность любой близкой к нулю (при δ → 0) неподвижной точки
отображения ∆ не превосходит n.

Теорема 4. Пусть отображение ∆ имеет близкую к нулю (при δ → 0)
неподвижную точку кратности не меньше m+ 2 ≤ r. Тогда система

Qnl(Z1, . . . , Zn) = 0, l = 1, . . . ,m,

образованная многочленами (28 - 30), имеет нетривиальное действи-
тельное решение.

Теорема 5. При n = 1, 2, 3, 4 следующие многочлены удовлетворяют
требованиям теоремы 3:

1. L1(λ1) = Λ1(λ1);

2. L2(λ1, λ2) = Λ2(λ1, λ2);

3. L3(λ1, λ2, λ3) = Λ3(λ1, λ2, λ3);
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4. L4(λ1, λ2, λ3, λ4) = Λ4(λ1, λ2, λ3, λ4)·
·M(λ1, λ2, λ3)M(λ1, λ2, λ4)M(λ1, λ3, λ4)M(λ2, λ3, λ4),

где многочлены Λi, M те же, что и в теореме 2.

Доказываются данные теоремы дословным повторением доказательств
теоремы 1, предложения 4 и теоремы 2 соответственно. Разница состоит
лишь в том, что вместо леммы 1 фигурирует данное по условию соотнош-
ние (62). Более того, все три теоремы справедливы для конечно-гладких
функций fi, потому что единственное место в доказательстве основных
теорем данной статьи, где используется бесконечная гладкость вектор-
ных полей, — это та самая лемма 1, которую заменяет формула (62).

6 Открытые вопросы
Мы начали статью с описания имеющихся на сегодняшний день результа-
тов, касающихся оценки цикличности полициклов. Может ли описанная
в этой работе теория помочь в оценке цикличности? Да. Но лишь в оцен-
ке снизу. Это можно сформулировать в виде следующих двух гипотез.

Пусть γ — гиперболический полицикл поля v0 на двумерном ори-
ентируемом многообразии, образованный n (возможно, совпадающими)
сёдлами с характеристическими числами λ1, . . . , λn.

Гипотеза 1. Существует такое открытое подмножество U ⊂ Rn
>0,

что для любого набора характеристических чисел (λ1, . . . , λn) ∈ U в
типичном n-параметрическом семействе, возмущающем полицикл γ,
рождается предельный цикл кратности n.

Гипотеза 2. Существует такое открытое (в индуцированной тополо-
гии) подмножество W поверхности {(λ1, . . . , λn) ∈ Rn

>0|λ1 . . . λn = 1},
что для любого набора характеристических чисел (λ1, . . . , λn) ∈ W в
типичном (n+1)-параметрическом семействе, возмущающем полицикл
γ, рождается предельный цикл кратности n+ 1.

В обеих гипотезах типичнось подразумевает, что семейство размыка-
ет каждую сепаратрисную связку с ненулевой скоростью. Вполне веро-
ятно, что доказательство этих двух гипотез станет основным сюжетом
следующей статьи.
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