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Грубость дихотомии для связанной системы операторно-дифференциальных

уравнений в банаховых пространствах

Покутный А.А.

Вступление. Понятие экспоненциальной дихотомии и его связь с нелинейной динамикой

берет свои начала с работы Ляпунова [35] (1892) про устойчивое многообразие. Этот факт
был известен и использован в работах Пуанкаре [56], [57] (1890, 1892) при исследовании

трансверсальных пересечений для устойчивого и неустойчивого многообразий. Следует
заметить, что задачи про существование ограниченных решений возникли при исследо-
вании вопроса о существовании периодических решений линейных и нелинейных систем

в работах отмеченных выше ученых. Условие существования ограниченных решений нео-
днородного уравнения

x′(t) = A(t)x(t) + f(t), (1)

с ограниченными функциями f(t) для конечномерных систем линейных уравнений с пе-

ременными коэффициентами и непрерывным временем появляется в работах Перрона [47]
– [49] (1928, 1930) при исследовании нелинейных возмущений таких уравнений (который
обобщал результаты Адамара [26] (1901)) и в работе его ученика Ли Та [69] (1934) для

систем с дискретным временем (в этих работах еще не было дано определения дихото-
мии). Аналогичная задача для нелинейного уравнения со стационарной линейной частью

рассматривалась Болем. Для ограниченного коэффициента A(t) условие дихотомии и его
эквивалентность условию существования ограниченного решения соответствующего нео-

днородного уравнения появляется и устанавливается в работе Майзеля [38] (1954), кото-
рый использовал технику преобразования Перрона. Для нелинейных систем дифферен-

циальных уравнений эта теория начала применяться после появления известной статьи
Мельникова [42] (1964).

Обобщение этих результатов на случай бесконечномерных пространств с ограничен-

ными операторными коэффициентами осуществлялось многими математиками, в частно-
сти в работах известных математиков Массеры, Шеффера [40], [41] (1958, 1966), Далецко-

го, Крейна, [24] (1970), Саккера, Селла [64] (1976, 1978, 1979), Хирша, Пью и Шуба [29]
(1977), Плисса [51] - [54] (1964, 1966, 1969, 1977), Шен и Йи [67] (1966). Заметим, что в

работах Массеры, Шеффера рассматривается одно из эквивалентных определений дихо-
томии (для определенных классов уравнений), а именно - понятие допустимости функци-
ональных пространств (B,D) в которых исследуется уравнение (1), где неоднородность

f(t) ∈ D и соответственно решение x(t) ∈ B. Пара (B,D) допустимая, если для каждого
f(t) ∈ D существует решение неоднородного уравнения x(t) такое, что x(t) ∈ D. Понятие

допустимости в некотором смысле родственное понятию устойчивости при постоянно дей-
ствующих возмущениях. Первым, кто обратил внимание на важность этих свойств был

Перрон [49], который показал, что допустимость пары (C,C) (C - пространство ограничен-
ных и непрерывных функций на полуоси R+ со значениями в некотором пространстве X)

при достаточно общих предположениях эквивалентна существованию экспоненциальной
дихотомии. В разработку таких вопросов при исследовании дифференциальных уравне-
ний высших порядков оставил свой вклад Хартман [27] (1964). Серия результатов в этом

направлении подитожена и обобщена в работах Коппеля [18], [19] (1978).
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Одним из применений понятия экспоненциальной дихотомии в конечномерных и беско-

нечномерных пространствах есть связь с теорией Флоке для зависящих от времени (или
почти периодических) линейных систем, которая развита в работах Джонсона [30], [31],
Мозера, Селла [32], Шоу, Малле-Паре [23], [22]. Интересными являются исследования Ано-

сова и Синая [1], [2], где соответствующие определения использовались при изучении по-
токов и каскадов на гладком многообразии.

Еще одним толчком при изучении задачи про ограниченные на всей оси решения да-
ла известная лемма Палмера, которая связывает понятие экспоненциальной дихотомии

на полуосях R+ = [0,+∞), R− = (−∞, 0] и нетеровостью (фредгольмовостью с ненуле-
вым индексом) соответствующего дифференциального оператора. В 1984 году им было
доказано [45] утверждение, что если линейная система

x′(t) = A(t)x(t) (2)

допускает экспоненциальную дихотомию на полуосях R+, R−, то оператор, который дей-

ствует по правилу
(Lx)(t) = x′(t)− A(t)x(t) (3)

является нетеровым. Позже, в 1988 году [46] им было доказано обратное утверждение для

ограниченной и непрерывной на интервале J матричнозначной функции A(t). Оно состоит
в том, что если оператор L : BC1(J) → BC(J) (3) (BC(J) - банахово пространство не-

прерывных и ограниченных на J функций) является полуфредгольмовым, то однородная
система (2) допускает экспоненциальную дихотомию на J . Далее, Бен-Артци и Хогберг

установили этот результат уже на пространстве интегрируемых функций [10] (1992). В бо-
лее ранней работе Саккера [63] (1978) этот результат было доказано в одну сторону. Отме-

тим, что эта идея получила свое дальнейшее развитие в работах Самойленка, Бойчука [15]
(2016), где с использованием обобщенно-обратных и псевдообратных по Муру-Пенроузу
матриц исследовалась задача про существование ограниченных на всей оси решений при

линейных и нелинейных возмущениях. Для уравнений в банаховых пространствах с огра-
ниченным коэффициентом A(t) этот результат был получен в работе Бойчука, Покутне-

го [14] (2006), и в работе [55] (2012) - для уравнений с неограниченным коэффициентом
при нелинейных возмущениях. Исследованию фредгольмовости соответствующего диффе-

ренциального уравнения с неограниченными операторными коэффициентами посвящены
работы Баскакова [4] - [7] (где в частности исследуются абстрактные параболические опе-
раторы), Латушкина, Томилова [36] (2005). В статье Родригеса, Руас-Филхо [62] (1995)

доказано аналог альтернативы Фредгольма в случае дихотомии на полуосях R+, R−. Ана-
логичные утверждения для разностных уравнений в банаховых пространствах исследо-

вались в работах Чуешова [20] (2002), Слюсарчука [68](2003), Барейры, Вальс [8] (2011),
Бенто, Сильва [11] (2012), Самойленко, Бойчука [15] (2016). Обобщение этих результа-

тов на более общие случаи в конечномерных и бесконечномерных пространствах остается
актуальным сегодня.

Понятие экспоненциальной дихотомии для эволюционных уравнений с неограничен-
ными операторными коэффициентами в банаховых пространствах начало активно разви-
ваться после появления известной монографии Хенри [28] (1981), работ Саккера, Сел-

ла [65] (1994), отмеченных выше математиков (Баскакова, Латушкина, Томилова) и мно-
гих других. Недавно стало ясным относительно важности таких исследований и в более
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общих топологических пространствах таких, как пространство Фреше (соответствующие

результаты содержаться в работе Бойчука, Покутнего, Журавлева [12] (2018) и более ран-
ней работе Бойчука, Покутнего [13] (2014), где такие задачи рассматривались впервые).
В работе Арагао [3] (2019) автор приводит пример полугруппы ограниченных операторов

{em∆ : m ∈ N}, где ∆ - оператор Лапласа в неограниченной области, которая является
экспоненциально-дихотомической в пространстве Фреше, но не в пространстве Банаха. В

работах Вальтера [72], [73] (2016) исследуется уравнение с запаздыванием в пространс-
тве C((−∞, 0];Rn), которе является пространством Фреше (ранее понятие экспоненциаль-

ной дихотомии применялось при исследовании системы дифференциальных уравнений с
запаздыванием в монографии Самойленка, Бойчука, Журавлева [16]). Преимущество в
рассмотрении такого пространства состоит в том, что оно содержит все (полные) истории

xt = x(t+·), t ∈ R каждого решения дифференциального уравнения x′(t) = f(xt) в отличие
от пространства Банаха. Экспоненциальная дихотомия для операторов в пространстве ра-

спределений также требует привлечения пространств Фреше вместо пространств Банаха.
Еще одним методом исследования свойства экспоненциальной дихотомии является

использование квадратических форм и знакопеременных функций Ляпунова. В такой
постановке данный вопрос для ограниченных матричных функций A(t) впервые иссле-

довался в работах Малкина [39] (1937) и потом получил развитие в работах Далецко-
го, Крейна [24], Валеева, Финина [70] (1980), Митропольского, Самойленка, Кулика [43]
(1990), Станжицкого [66] (2009) (исследовано понятие экспоненциальной дихотомии при

исследовании стохастических систем Ито) и многих других.
Понятие экспоненциальной дихотомии занимает одно из центральных мест в каче-

ственной теории дифференциальных уравнений и динамических систем. Системы с таким
свойством представляют собой такой класс, траектории которых могут как возрастать так

и убывать с экспоненциальной скоростью. Важным свойством является грубость дихото-
мии для таких систем, то есть сохранение свойства дихотомии при линейных и нелинейных
возмущениях (про что шла речь выше, где упоминались работы Массеры, Шеффера, в

которых неявно уже фигурирует соответствующее свойство грубости [40]). Такие задачи
являются актуальными и хорошо разработанными для конечномерных систем дифферен-

циальных уравнений, операторно-дифференциальных уравнений с ограниченными опера-
торными коэффициентами в работах Далецкого, Крейна [24] (1970) (с использованием

принципа сжимающих отображений и оценок на возмущающие слагаемые) и для уравне-
ний с неограниченными операторными коэффициентами в монографии Хенри [28] (1981)

(подход с использованием оценок на эволюционный оператор соответствующего уравне-
ния). В работах Наулина, Пинто [44] (1998), Винограда [71] (1988, 1991), Виггинса [33]
(2001), Попеску [58], [59] (2001, 2006), Жоу [74] (2013), Лупа [37] предложенный Далецким

и Крейном [24] подход применяется и приобретает своего дальнейшего развития при ис-
следовании грубости различных видов дихотомии (неравномерной, (h, k) -дихотомии, µ, ν

- дихотомии и так далее) для операторно-диференциальных и разностных уравнений в
банаховых пространствах при линейных возмущениях. В работах Занга, Зонга [75], [76]

(2010, 2013) аналогичный метод применяется при исследовании уравнений на временных
шкалах (в том числе и в случае параметрической зависимости возмущающего слагаемого,
так называемой робастности). В этих работах предложенный подход переносится на слу-

чай неограниченных операторов, когда константы, которые определяют дихотомию могут
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быть разными на соответствующих промежутках. Недавно идеи Жу, Лу, Занга нашли

свое отображение при исследовании соответствующего вопроса для необратимых линей-
ных разностных уравнений Бателли, Франком и Палмером [9] (2021). В [45] Палмером
(1984) грубость дихотомии устанавливается на полуоси R+ при условии, что зависящее

от времени возмущение B(t) стремится к ную на бесконечности. Шоу [23] (1995) исследо-
вал грубость для полупотоков в банаховых пространствах. В работе Фекеты [25] (2015)

грубость дихотомии исследуется в конечномерном случае при условии коммутируемости
слагаемого A(t) и возмущения с использованием разложения Магнуса. Пецше [60] (2015)

изучал сохранение свойства дихотомии для разностных уравнений при гладко параметри-
чески зависящих линейных возмущениях. Отметим, что в большинстве работ исследуе-
тся грубость дихотомии при линейных возмущениях в предположении, что невозмущен-

ная система является экспоненциально-дихотомической на всей оси R или полуосях R+,
R−. Основное отличие данной работы состоит в том, что грубость дихотомии исследуется

в предположении, что каждая из подсистем является экспоненциально-дихотомической.
Основной целью работы является исследование грубости дихотомии для связанной си-

стемы операторно-дифференциальных уравнений с неограниченными коэффициентами в
главной части как при линейных так и при нелинейных возмущениях. Работа имеет такую

структуру. В первой части приводится постановка задачи. Следующие две части посвяще-
ны получению достаточных условий существования обобщенных ограниченных решений
для системы связанных уравнений и соответствующие оценки на нормы решений, а также

условия грубости при линейных возмущениях двумя методами, которые являются разви-
тием идей Далецкого, Крейна [24], Хенри [28] и Валеева [70], что делается впервые в такой

постановке. В четвертой части аналогичные утверждения получены в нелинейном случае.
1. Постановка задачи. Линейный случай. Рассмотрим связанную систему диф-

ференциальных уравнений с постоянными коэффициентами:

x′(t) = (A+B)x(t), t ∈ J (4)

где x(t) = (x1(t), x2(t), ..., xn(t))
T ∈ B = B1×B2×...×Bn - вектор-функция со значениями в

банаховом пространстве B; Bi, i = 1, n - банаховые пространства, а матричные операторы
A и B имеют следующую блочную структуру:

A =




A11 0 ... 0

0 A22 ... 0

... ... ... ...

0 0 ... Ann


 , B =




0 A12 A13 ... A1n

A21 0 A23 ... A2n

... ... ... ... ...

An1 An2 ... Ann 0


 .

Здесь операторы Aii : Bi → Bi в общем случае неограниченные с областями определения

D(Aii) ⊂ Bi плотными в Bi, а операторы Aij : Bi → Bj , i 6= j ограниченные Aij ∈ L(Bi, Bj),
J = R,R+ или R−. В развернутом виде система (4) имеет вид





dx1(t)
dt

= A11x1(t) + A12x2(t) + ... + A1nxn(t),
dx2(t)
dt

= A21x1(t) + A22x2(t) + ... + A2nxn(t),

...
dxn(t)

dt
= An1x1(t) + An2x2(t) + ...+ Annxn(t).

(5)

Невозмущенная система может быть записана как

x′(t) = Ax(t), (6)
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или в развернутом виде состоит из таких не связанных между собой подсистем (уравнений

в соответствующих пространствах Bi)





dx1(t)
dt

= A11x1(t),
dx2(t)
dt

= A22x2(t),

...
dxn(t)

dt
= Annxn(t).

(7)

Предположим, что каждое из уравнений системы (6) (подсистем (7)) допускает экспо-
ненциальную дихотомию на J .

Это означает например следующее [24], [28, c.245]. Существуют проекторы P 2
i = Pi,

константы Mi, Ni, αi, βi, i = 1, n такие, что:
{

||e(t−s)AiiPi|| ≤ Mie
−αi(t−s), t ≥ s,

||e(t−s)Aii(I − Pi)|| ≤ Nie
−βi(s−t), t ≤ s.

(8)

Здесь etAii - эволюционный оператор i-ой подсистемы (7) невозмущенной системы (6).
Более того, пространство Bi распадается в прямые суммы подпространств:

Bi = PiBi ⊕ (I − Pi)Bi

или

B = P−B⊕ P+B = B− ⊕B+

где

P− =




P1 0 ... 0

0 P2 ... 0

... ... ... ...

0 ... ... Pn


 , P+ = I − P−

c ограниченными решениями невозмущенной однородной системы (6), начинающимися из

соответствующих подпространств. Другими словами, согласно определению [34] в подпро-
странстве Bi равномерно корректна задача Коши

dxi(t)

dt
= Aiixi(t), xi(s) = xi0 ∈ D(Aii) ∩ PiBi,

для ее решений справедлива оценка

||xi(t)|| ≤ Mie
−αi(t−s)||xi(s)|| = Mie

−αi(t−s)||xi0||, t ≥ s

и подпространства PiBi, (I−Pi)Bi приводят оператор Aii (это означает, что из xi ∈ D(Aii)

и xi = xi− + xi+, xi− ∈ PiBi, xi+ ∈ (I − Pi)Bi следует, что xi−, xi+ ∈ D(Aii)). Аналогичные

оценки для t ≤ s.
Найдем достаточные условия на операторную матрицу B (операторы Aij , i 6= j) гаран-

тирующие наличие обобщенных ограниченных решений и экспоненциальной дихотомии
на J возмущенной системы (4).

2. Метод ограниченных решений. 1 а. Рассмотрим сначала для простоты случай
полуосей R+, R−, а затем совершим переход на всю ось R.
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Если смотреть на вектор-функцию Bx(t) как на неоднородность f(t) = Bx(t), то мо-

жно показать, что множество всех обобщенных ограниченных на полуоси R+ решений
неоднородного уравнения дается следующей формулой

z(t) = etAc− +

∫ +∞

0

GA(t− τ)f(τ)dτ, (9)

где [24, c.119], [61]

GA(t) =

{
etAP−, t > 0

−e−tAP+, t < 0

- главная функция Грина уравнения (6). Здесь

etA =




etA11 0 ... 0

0 etA22 ... 0

... ... ... ...

0 0 ... etAnn


 ,

c− - произвольный вектор из подпространства B− такой, что c− = P−c−. Таким образом

от дифференциальной системы (4) мы перешли к интегральной



x1(t)

x2(t)

...

xn(t)


 = etAc− +

∫ +∞

0

GA(t− τ)




A12x2(τ) + ...+ A1nxn(τ)

A22x2(τ) + ...+ A2nxn(τ)

...

An2x2(τ) + ...+ Annxn(τ)


 dτ. (10)

Рассмотрим в пространстве BC(R+,B) непрерывных и ограниченных на R+ вектор-функций

(|||f ||| = supt∈R+
||f(t)||) линейный оператор, действующий по правилу

S1x(t) = S1




x1(t)

x2(t)

...

xn(t)


 :=

∫ +∞

0

GA(t− τ)




A12x2(τ) + ... + A1nxn(τ)

A22x2(τ) + ... + A2nxn(τ)

...

An2x2(τ) + ... + Annxn(τ)


 dτ. (11)

Нетрудно убедиться, что этот оператор отображает пространство BC(R+,B) в себя. Оце-
ним его норму.

||S1x(t)|| ≤
(∫ t

0

||GA(t− τ)||dτ +

∫ +∞

t

||GA(t− τ)||dτ
) n∑

i,j=1,i 6=j

||Aij|||||x|||,

или

||S1x(t)|| ≤
√

n(n− 1)

(∫ t

0

||GA(t− τ)||dτ +

∫ +∞

t

||GA(t− τ)||dτ
)

max
i,j,i 6=j

{||Aij||}|||x|||.

Оценим интегралы в полученных неравенствах одним из следующих способов:

∫ t

0

||GA(t− τ)||dτ +

∫ +∞

t

||GA(t− τ)||dτ ≤
n∑

i=1

∫ t

0

||e(t−τ)AiiPi||dτ+

+

n∑

i=1

∫ +∞

t

||e−(t−τ)Aii(I − Pi)||dτ ≤
n∑

i=1

Mi

∫ t

0

e−αi(t−τ)dτ+
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+

n∑

i=1

Ni

∫ +∞

t

e−βi(τ−t)dτ =

n∑

i=1

(
Mi

αi

+
Ni

βi

− Mi

αi

e−αit

)
, t ≥ 0

или ∫ t

0

||GA(t− τ)||dτ +

∫ +∞

t

||GA(t− τ)||dτ ≤
√
n

∫ t

0

max
i

{||e(t−τ)AiiPi||}dτ+

+
√
n

∫ +∞

t

max
i

{||e−(t−τ)Aii(I − Pi)||}dτ ≤
√
n
(
K1 +K2 −K1e

−αt
)
, t ≥ 0

где

K1 = max
i=1,n

{
Mi

αi

}
, K2 = max

i=1,n

{
Ni

βi

}
, α = min

i=1,n
{αi}.

Из этих оценок получаем, что

|||S1x||| = sup
t∈R+

||S1x(t)|| ≤
n∑

i=1

(
Mi

αi

+
Ni

βi

) n∑

i,j=1,i 6=j

||Aij|||||x|||, (12)

или
|||S1x||| ≤ n

√
n− 1 (K1 +K2) max

i,j,i 6=j
{||Aij||}|||x|||. (13)

При выполнении условия

n∑

i,j=1,i 6=j

||Aij|| <
1

∑n
i=1

(
Mi

αi
+ Ni

βi

) (14)

или

max
i,j,i 6=j

{||Aij||} <
1

n
√
n− 1 (K1 +K2)

(15)

соответствующий оператор S1 будет оператором сжатия. Тогда для любого c− = P−c−

система (10) будет иметь единственное обобщенное ограниченное решение

x(t) = (I − S1)
−1etAc−. (16)

Таким образом приходим к утверждению.

Лемма 1. (достаточное условие существования ограниченных на R+ решений возму-
щенной системы). При выполнении условий (14), (15) для любого элемента c− ∈ B− во-

змущенная система (4) имеет единственное обобщенное ограниченное решение для ко-

торого справедливы следующие оценки:

|||x||| ≤
∑n

i=1Mi

1−
∑n

i=1

(
Mi

αi
+ Ni

βi

)∑n
i,j=1,j 6=j ||Aij||

||c−|| (17)

или

|||x||| ≤ M

1−
√
n(n− 1) (K1 +K2)maxi,j,i 6=j{||Aij||}

||c−||, (18)

где M = maxi=1,n{Mi}.
Замечание 1. Из полученного утверждения следует результат [24, c.122, Теорема

4.2.].

В этом случае для пространства начальных данных справедливо вообще говоря другое

разложение:
B = P̃−B⊕ P̃+B
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где подпространство P̃−B состоит из тех начальных условий c− = x0 = (x10, x20, ..., xn0),

решения которых остаются ограниченными на полуоси. Используя (16) получаем, что для
пространства начальных данных справедливо такое представление

x0 = x(0) = Fc− := c− +

∫ +∞

0

GA(−τ)Bx(τ)dτ = (I − P+ZP−)c−,

где

Z = P+ZP− =

∫ +∞

0

P+e
−τAB(I − S1)

−1eτAP−dτ

оператор с нормой, допускающей такую оценку:

||Z|| ≤
∑n

i=1Mi

∑n

i=1
Ni

βi
||B||

1−∑n

i=1

(
Mi

αi
+ Ni

βi

)
||B||

≤
∑n

i=1Mi

∑n

i=1
Ni

βi

∑n

i,j=1,i 6=j ||Aij||

1−∑n

i=1

(
Mi

αi
+ Ni

βi

)∑n

i,j=1,i 6=j ||Aij||

или

||Z|| ≤
√
nMK2 maxi,j,i 6=j{||Aij||}

1−
√

n(n− 1) (K1 +K2)maxi,j,i 6=j{||Aij||}
.

Таким образом оператор F отображает пространство P−B на P̃−B с проектором

P̃− = FP−F
−1 (19)

осуществляющим дихотомию возмущенной системы. Здесь оператор F−1 = I + P+ZP−.
Оценим теперь параметры дихотомии (M̃, µ) возмущенной системы (4). Для любого обоб-
щенного ограниченного решения возмущенного уравнения (4) начинающегося из подпро-

странства B̃ ∩D(A) = P̃−B ∩D(A) справедливо представление

x(t) = e(t−s)AP−x(s) +

∫ +∞

s

GA(t− τ)Bx(τ)dτ, t ≥ s.

Из этого представления следуют такие оценки:

||x(t)|| ≤
n∑

i=1

Mie
−αi(t−s)||x(s)||+

n∑

i,j=1,i 6=j

||Aij||
n∑

i=1

Mi

∫ t

s

e−αi(t−τ)||x(τ)||dτ+

+
n∑

i,j=1,i 6=j

||Aij||
n∑

i=1

Ni

∫ +∞

t

e−βi(τ−t)||x(τ)||dτ (20)

или

||x(t)|| ≤
√
nMe−α(t−s)||x(s)||+

√
n(n− 1) max

i,j,i 6=j
{||Aij||}

∫ t

s

max
i

{
Mie

−αi(t−τ)
}
||x(τ)||dτ+

+
√
n(n− 1) max

i,j,i 6=j
{||Aij||}

∫ +∞

t

max
i

{
Nie

−βi(τ−t)
}
||x(τ)||dτ. (21)

Для ядер, определяющих интегралы в неравенствах (20), (21)

K1(t, τ) =

{ ∑n

i,j=1,i 6=j ||Aij||
∑n

i=1Mie
−αi(t−τ), τ ≤ t,∑n

i,j=1,i 6=j ||Aij||
∑n

i=1Nie
−βi(τ−t), τ ≥ t,
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и

K2(t, τ) =

{ √
n(n− 1)maxi,j,i 6=j{||Aij||}maxi

{
Mie

−αi(t−τ)
}
, τ ≤ t√

n(n− 1)maxi,j,i 6=j{||Aij||}maxi
{
Nie

−βi(τ−t)
}
, τ ≥ t

соответственно, справедливы следующие оценки

∫ +∞

s

K1(t, τ)dτ ≤
n∑

i,j=1,i 6=j

||Aij||
n∑

i=1

(
Mi

αi

(
1− e−αi(t−s)

)
+

Ni

βi

)
≤

≤
n∑

i,j=1,i 6=j

||Aij||
n∑

i=1

(
Mi

αi

+
Ni

βi

)
< 1,

∫ +∞

s

K2(t, τ)dτ ≤
√

n(n− 1) max
i,j,i 6=j

{||Aij||}
(
K1

(
1− e−α(t−s)

)
+K2

)
≤

≤
√

n(n− 1)
n∑

i,j=1,i 6=j

||Aij||
n∑

i=1

(K1 +K2) < 1

в силу (14), (15) для всех t ∈ R+, t ≥ s. Для простоты выкладок усилим неравенства в

(20), (21) следующим образом:

||x(t)|| ≤
n∑

i=1

Mie
−Λ(t−s)||x(s)||+

n∑

i,j=1,i 6=j

||Aij||
n∑

i=1

Mi

∫ t

s

e−Λ(t−τ)||x(τ)||dτ+

+
n∑

i,j=1,i 6=j

||Aij||
n∑

i=1

Ni

∫ +∞

t

e−Λ(τ−t)||x(τ)||dτ ≤
n∑

i=1

Mie
−Λ(t−s)||x(s)||+

+M

n∑

i,j=1,i 6=j

||Aij||
∫ +∞

s

e−Λ|t−τ |||x(τ)||dτ, (22)

||x(t)|| ≤
√
nMe−Λ(t−s)||x(s)||+

√
n(n− 1) max

i,j,i 6=j
{||Aij||}max

i
{Mi}

∫ t

s

e−Λ(t−τ)||x(τ)||dτ+

+
√

n(n− 1) max
i,j,i 6=j

{||Aij||}max
i

{Ni}
∫ +∞

t

e−Λ(τ−t)||x(τ)||dτ ≤
√
nMe−Λ(t−s)||x(s)||+

+
√

n(n− 1)N max
i,j,i 6=j

{||Aij||}
∫ +∞

s

e−Λ|t−τ |||x(τ)||dτ, (23)

соответственно. Здесь

Λ = min
i=1,n

{αi, βi} , M = max

{
n∑

i=1

Mi,

n∑

i=1

Ni

}
, N = max

i=1,n
{Mi, Ni} . (24)

Применяя к неравенствам (22), (23) следствие 2.3 леммы 2.1 [24, c.156] получим следующие
оценки для x(t) и такое утверждение.

Теорема 1. (достаточное условие дихотомии). Имеет место следующая оценка на

норму ограниченного решения x(t) возмущенной системы (4):

||x(t)|| ≤ M̃e−µ(t−s)||x(s)||, t ≥ s

где

M̃ =

∑n
i=1Mi

M
∑n

i,j=1,i 6=j ||Aij||
Λ, (25)
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µ <

√√√√Λ2 − 2ΛM
n∑

i,j=1,i 6=j

||Aij||,

при выполнении условия
n∑

i,j=1,i 6=j

||Aij|| <
Λ

2M

или

M̃ =
MΛ√

n− 1N maxi,j,i 6=j{||Aij||}
, (26)

µ <

√
Λ2 − 2Λ

√
n(n− 1)N max

i,j,i 6=j
{||Aij||},

при выполнении условия

max
i,j,i 6=j

{||Aij||} <
Λ

2
√
n(n− 1)N

.

Параметры Λ,M,N определены в (24).

Замечание 2. Чтобы получить более точные оценки на параметр µ можно посту-

пить следующим образом. Введем функцию ϕ(t) = ||x(t)||. Сделав замену переменной

ϕ(t) = u(t)e−µ(t−s) (µ < αi, i = 1, n) приходим к неравенствам

u(t) ≤
n∑

i=1

Mie
(−αi+µ)(t−s)u(s) +

n∑

i,j=1,i 6=j

||Aij||
n∑

i=1

Mi

∫ t

s

e−αi(t−τ)+µ(t−τ)u(τ)dτ+

+

n∑

i,j=1,i 6=j

||Aij||
n∑

i=1

Ni

∫ +∞

t

e−βi(τ−t)+µ(t−τ)u(τ)dτ,

u(t) ≤
√
nMe−(α−µ)(t−s)u(s) +

√
n(n− 1) max

i,j,i 6=j
{||Aij||}M

∫ t

s

e−α(t−τ)+µ(t−τ)u(τ)dτ+

+
√
n(n− 1) max

i,j,i 6=j
{||Aij||}N

∫ +∞

t

e−β(τ−t)+µ(t−τ)u(τ)dτ

соответственно. Здесь β = mini=1,n{βi}, N = maxi=1,n{Ni}. Рассмотрим оператор J ,

определяемый равенствами

(Ju)(t) =

n∑

i,j=1,i 6=j

||Aij||
n∑

i=1

Mi

∫ t

s

e−αi(t−τ)+µ(t−τ)u(τ)dτ

+

n∑

i,j=1,i 6=j

||Aij||
n∑

i=1

Ni

∫ +∞

t

e−βi(τ−t)+µ(t−τ)u(τ)dτ

и

(Ju)(t) =
√

n(n− 1) max
i,j,i 6=j

{||Aij||}M
∫ t

s

e−α(t−τ)+µ(t−τ)u(τ)dτ+

+
√
n(n− 1) max

i,j,i 6=j
{||Aij||}N

∫ +∞

t

e−β(τ−t)+µ(t−τ)u(τ)dτ

соответственно на пространстве непрерывных на [s; +∞) функций ||u|| = supt∈[s;+∞) |u(t)|.
Нетрудно показать, что

||J || ≤
n∑

i,j=1,i 6=j

||Aij||
n∑

i=1

(
Mi

αi − µ
+

Ni

βi + µ
− Mi

αi − µ
e(µ−αi)(t−s)

)
≤
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≤ N max
i

{αi + βi}
n∑

i,j=1,i 6=j

||Aij||
n∑

i=1

1

(αi − µ)(βi + µ)
≤

nN maxi{αi + βi}
∑n

i,j=1,i 6=j ||Aij||
Λ2 − µ2

,

и

||J || ≤
√

n(n− 1) max
i,j,i 6=j

{||Aij||}
(
M −Me(−α+µ)(t−s)

α− µ
+

N

β + µ

)
≤

≤
√
n(n− 1)N maxi,j,i 6=j{||Aij||}

Λ2 − µ2

соответственно. Из условий сжатия ||J || < 1 находятся оценки на параметр µ. Таким

образом

||x(t)|| ≤
∑n

i=1Mi

1− ||J || e
−µ(t−s)||x(s)||, t ≥ s

или

||x(t)|| ≤
√
nM

1− ||J ||e
−µ(t−s)||x(s)||, t ≥ s

соответственно.

Обозначая
nN maxi{αi + βi}

∑n

i,j=1,i 6=j ||Aij||
Λ2 − µ2

= q1,

и √
n(n− 1)N maxi,j,i 6=j{||Aij||}

Λ2 − µ2
= q2

соответственно, приходим к такому утверждению.

Теорема 2. (достаточное условие дихотомии). Имеют место следующие оценки на

норму обобщенного ограниченного решения x(t) возмущенной системы (4):

||x(t)|| ≤ M̃e−µ(t−s)||x(s)||, t ≥ s,

где параметр M̃ определяется соотношением

M̃ =

∑n
i=1Mi

1− q1
, или M̃ =

√
nM

1− q2
, (27)

а параметр µ определяется из условий

µ <

√√√√Λ2 − nN max
i=1,n

{αi + βi}
n∑

i,j=1,j 6=j

||Aij ||, при

n∑

i,j=1,i 6=j

||Aij || <
Λ2

nN maxi=1,n{αi + βi}
(28)

и

µ <

√
Λ2 −

√
n(n− 1)N max

i,j,i 6=j
{||Aij||}, при max

i,j,i 6=j
{||Aij||} <

Λ2

√
n(n− 1)N

(29)

соответственно.

На отрицательной полуоси необходимо рассмотреть такое интегральное уравнение:




x1(t)

x2(t)

...

xn(t)


 = etAc+ +

∫ 0

−∞

GA(t− τ)




A12x2(τ) + ...+ A1nxn(τ)

A22x2(τ) + ...+ A2nxn(τ)

...

An2x2(τ) + ...+ Annxn(τ)


 dτ, (30)
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где c+ = P+c+ ∈ B+, с оператором

S2x(t) = S2




x1(t)

x2(t)

...

xn(t)


 :=

∫ 0

−∞

GA(t− τ)




A12x2(τ) + ... + A1nxn(τ)

A22x2(τ) + ... + A2nxn(τ)

...

An2x2(τ) + ... + Annxn(τ)


 dτ. (31)

Аналогично как и в случае полуоси R+ показывается, что

||S2x(t)|| ≤
n∑

i=1

(
Mi

αi

+
Ni

βi

− Ni

βi

eβit

) n∑

i,j=1,j 6=j

||Aij||||x|||, t ≤ 0

или

||S2x(t)|| ≤
√

n(n− 1)
(
K1 +K2 −K2e

βt
)
max
i,j,i 6=j

{||Aij||}|||x|||, t ≤ 0.

Таким образом оценки для оператора S2 на пространстве BC(R−,B) остаются такими

же как и оценки (12), (13) для оператора S1:

|||S2x||| = sup
t∈R−

||S2x(t)|| ≤
n∑

i=1

(
Mi

αi

+
Ni

βi

) n∑

i,j=1,j 6=j

||Aij|||||x|||, (32)

или
|||S2x||| ≤ 2

√
n(n− 1) (K1 +K2) max

i,j,i 6=j
{||Aij||}|||x||| (33)

соответственно. Таким образом получаем такое утверждение.
Лемма 2. (достаточное условие существования ограниченных на R− решений возму-

щенной системы (4)). При выполнении условий (32), (33) для любого элемента c+ ∈ B+

возмущенная система (4) имеет единственное обобщенное ограниченное решение для ко-

торого справедливы следующие оценки

|||x||| ≤
∑n

i=1Ni

1−∑n
i=1

(
Mi

αi
+ Ni

βi

)∑n
i,j=1,j 6=j ||Aij||

||c+|| (34)

или

|||x||| ≤ N

1− 2
√
n(n− 1) (K1 +K2)maxi,j,i 6=j{||Aij||}

||c+|| (35)

соответственно. Здесь N = maxi=1,n{Ni}.
В этом случае для пространства начальных данных справедливо разложение:

B = P̃−B⊕ P̃+B

где подпространство P̃+B состоит из тех начальных условий c+ = x0, решения которых
остаются ограниченными на полуоси R−. Исходя из (30) получаем

x(0) = Hc+ := c+ +

∫ 0

−∞

GA(−τ)Bx(τ)dτ = (I − P−Z
′P+)c+,

где

Z ′ = P−Z
′P+ =

∫ 0

−∞

P−e
−τAB(I − S2)

−1eτAP+dτ.
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Для оператора Z ′ будут справедливыми такие оценки:

||Z ′|| ≤
∑n

i=1Ni

∑n
i=1

Mi

αi
||B||

1−
∑n

i=1

(
Mi

αi
+ Ni

βi

)
||B||

≤
∑n

i=1Ni

∑n
i=1

Mi

αi

∑n
i,j=1,i 6=j ||Aij||

1−
∑n

i=1

(
Mi

αi
+ Ni

βi

)∑n
i,j=1,i 6=j ||Aij||

или

||Z ′|| ≤
√
nNK1 maxi,j,i 6=j{||Aij||}

1−
√

n(n− 1) (K1 +K2)maxi,j,i 6=j{||Aij||}
соответственно.

Таким образом оператор H отображает пространство P+B на P̃+B с проектором

P̃+ = HP+H
−1

осуществляющим дихотомию возмущенной системы. Здесь H−1 = I + P−Z
′P+.

1 б. В случае дихотомии на всей оси R для любой непрерывной и ограниченной на
всей оси функции f(t) ∈ BC(R,B) существует единственное ограниченное на всей оси

обобщенное решение неоднородной системы

x′(t) = Ax(t) + f(t), (36)

(соответствующая невозмущенная система (6) имеет только тривиальное решение). В этом
случае система интегральных уравнений будет иметь такой вид (f(t) = Bx(t)):

x(t) = Sx(t) = S




x1(t)

x2(t)

...

xn(t)


 :=

∫ +∞

−∞

GA(t− τ)




A12x2(τ) + ...+ A1nxn(τ)

A22x2(τ) + ...+ A2nxn(τ)

...

An2x2(τ) + ...+ Annxn(τ)


 dτ. (37)

Оценки для оператора S принимают такой вид

||Sx(t)|| ≤
n∑

i=1

(
Mi

αi

+
Ni

βi

) n∑

i,j=1,j 6=j

||Aij|||||x|||, t ∈ R

или
||Sx(t)|| ≤

√
n(n− 1) (K1 +K2) max

i,j,i 6=j
{||Aij||}|||x|||, t ∈ R,

и следовательно в равномерной метрике они остаются такими же как для операторов
S1 и S2 ((12), (13), (32), (33)). Таким образом единственным ограниченным обобщенным

решением такой системы является тривиальное решение.
В этом случае разложение в прямую сумму подпространств будет осуществляться при

помощи оператора L = FP− +HP+:

P̃−B⊕ P̃+B = LP−B⊕ LP+B

только тогда, когда оператор

L = I − P+ZP− − P−Z
′P+ = I − Z − Z ′

будет обратимым. Для этого достаточно например выполнения следующего условия:

||Z + Z ′|| < 1,
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которое будет выполняться, если

n∑

i,j=1,j 6=j

||Aij|| ≤
1

∑n
i=1Ni

∑n
i=1

Mi

αi
+
∑n

i=1Mi

∑n
i=1

Ni

βi
+
∑n

i=1

(
Mi

αi
+ Ni

βi

) (38)

или
max
i,j,i 6=j

{||Aij||} ≤ 1
√
n(NK1 +MK2) +

√
n(n− 1)(K1 +K2)

. (39)

Из полученных оценок непосредственно следуют достаточные условия дихотомии свя-
занной системы (4), аналогичные леммам 1, 2 и теоремам 1, 2.

3. Метод функций Ляпунова. Найдем достаточные условия того, чтобы связанная
система дифференциальных уравнений (4), (5) обладала экспоненциальной дихотомией в

том случае, когда B = H = H1 ×H2 × ...×Hn, Hi, i = 1, n - гильбертовы пространства с
использованием квадратичных форм.

При этом будем использовать различные критерии дихотомии с использованием фун-

кций Ляпунова и квадратичных форм (см. [24], [70, c.58, Теорема 2.3.], [43]).
В силу дихотомии, найдутся такие операторы Ci, i = 1, n, которые удовлетворяют опе-

раторным уравнениям Ляпунова:

A∗
iiCi + CiAii = −Hi, i = 1, n (40)

с положительно-определенными операторами Hi, i = 1, n. Для упрощения формул можно
рассматривать квазидиагональный вид операторов

Hi0 = P ∗
i HiPi + (I − Pi)

∗Hi(I − Pi), i = 1, n.

В том случае, когда операторы Hi, i = 1, n единичные, получим соответственно набор
операторов

P ∗
i Pi + (I − Pi)

∗(I − Pi), i = 1, n.

В случае дихотомии на всей оси для каждой из подсистем достаточно найти операторы

Ci, i = 1, n в следующем виде (по аналогии с [70, c.60], [24, c.60, Теорема 7.1.]):

Ci =

∫ +∞

0

etA
∗
iiP ∗

i Pie
tAiidt−

∫ 0

−∞

etA
∗
ii(I − Pi)

∗(I − Pi)e
tAiidt. (41)

Для этих операторов будут справедливы следующие оценки:

||Ci|| ≤
∫ +∞

0

||etA∗
iiP ∗

i ||||Pie
tAii ||dt+

∫ 0

−∞

||etA∗
ii(I − Pi)

∗||||(I − Pi)e
tAii ||dt. (42)

Далее, в силу оценок дихотомии (8) приходим к такому неравенству

||Ci|| ≤ M2
i

∫ +∞

0

e−2αitdt +N2
i

∫ 0

−∞

e2αitdt =
M2

i

2αi

+
N2

i

2βi

. (43)

Таким образом для оператора A системы (6) операторная матрица Ляпунова

C =




C1 0 ... 0

0 C2 ... 0

... ... ... ...

0 ... 0 Cn
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будет удовлетворять матричному операторному уравнению Ляпунова

A∗C + CA = −H, (44)

где

H =




P ∗
1P1 + (I − P1)

∗(I − P1) 0 ... 0

... ... ... ...

0 ... ... P ∗
nPn + (I − Pn)

∗(I − Pn)


 (45)

с положительно-определенным оператором H .

Найдем теперь квадратичную форму v(X) = (CX,X) с операторной матрицей C, ко-
торая удовлетворяет матричному операторному уравнению Ляпунова (44) и производная

которой в силу системы (4) является отрицательно определенной.
Если Pi = P ∗

i , i = 1, n, то H = I. Имеем, что

dv(X)

dt
= ((A∗ +B∗)CX,X) + ((C(A+B)X,X) =

= −(HX,X) + (B∗CX,X) + (CBX,X) = −(X,X) + (B∗CX,X) + (CBX,X).

При выполнении условия

||C||(||B∗||+ ||B||) < 1 (46)

квадратичная форма будет отрицательно определенной (этот факт следует из [70, c.77]).

Из оценок (43) и неравенства Минковского следует, что

||C|| ≤
n∑

i=1

||Ci|| ≤
n∑

i=1

(
M2

i

2αi

+
N2

i

2βi

)

или

||C|| ≤
√
nmax

i=1,n
||Ci|| ≤

√
nmax

i=1,n

{
M2

i

2αi

+
N2

i

2βi

}
.

Аналогично получаем, что

||B||+ ||B∗|| ≤
n∑

i,j=1,i 6=j

(
||Aij||+ ||A∗

ij||
)
= 2

n∑

i,j=1,i 6=j

||Aij||

или

||B||+ ||B∗|| ≤
√

n(n− 1)

(
max
i,j,i 6=j

{||Aij||}+ max
i,j,i 6=j

{||A∗
ij||}

)
= 2

√
n(n− 1) max

i,j,i 6=j
{||Aij||}

Используя эти неравенства и условие (46) получаем такое достаточное условие дихотомии.
Теорема 3. Если Pi = P ∗

i , i = 1, n, то при выполнении условий:

n∑

i,j=1,i 6=j

||Aij|| <
1

∑n
i=1

(
M2

i

αi
+

N2
i

βi

) , (47)

или

max
i,j,i 6=j

{||Aij||} <
1

n
√
n− 1maxi=1,n

{
M2

i

αi
+

N2
i

βi

} (48)



16

квадратичная форма (CX,X) будет отрицательно-определенной, а возмущенная систе-

ма (4) будет экспоненциально-дихотомической.

Замечание 3. В общем случае достаточно, чтобы B∗C + CB << H (здесь A >> 0

обозначает, что оператор A положительно-определенный).

Нелинейный случай. Рассмотрим нелинейно возмущенную связанную систему вида

x′(t) = Ax(t) +R(x(t)), t ∈ R (49)

где блочная структура неограниченного оператора A такая же как и в линейном случае,
а нелинейный оператор R имеет такой вид:

R(x(t)) =




R1(x2(t), x3(t), ..., xn(t))

R2(x1(t), x3(t), ..., xn(t))

...

Rn(x1(t), x2(t), ..., xn−1(t))


 ,

где нелинейности

Ri(·, ..., ·) : B1 ×B2 × ...× Bi−1 × Bi+1 × ...× Bn → Bi

удовлетворяют некоторым условиям (ограниченность и липшицевость).
Определение. Будем писать, что {R ∈ (Ti, Li, ρ), i = 1, n} на множестве Sρ ( здесь

Sρ = {x = (x1, x2, ..., xn)| ||x||B ≤ ρ}), если:

1. ||Ri(x1, ..., xi−1, xi+1, ..., xn)|| ≤ Ti;

2. Для любых x1 = (x1
1, ..., x

1
i , ..., x

1
n), x

2 = (x2
1, ..., x

2
i , ..., x

2
n) ∈ Sρ

||Ri(x
2
1, ..., x

2
i−1, x

2
i+1, ..., x

2
n)− Ri(x

1
1, ..., x

1
i−1, x

1
i+1, ..., x

1
n)|| ≤ Li

√√√√
n∑

j=1,j 6=i

||x2
j − x1

j ||2;

3. Ri(0, ..., 0) = 0, i = 1, n.

Докажем существование единственного ограниченного на всей оси обобщенного реше-

ния нелинейного уравнения (49) вида

y(t) = Sx(t) = S




x1(t)

x2(t)

...

xn(t)


 :=

∫ +∞

−∞

GA(t− τ)




R1(x2(τ), x3(τ), ..., xn(τ))

R2(x1(τ), x3(τ), ..., xn(τ))

...

Rn(x1(τ), x2(τ), ..., xn−1(τ))


 dτ (50)

которое остается при всех t ∈ R в шаре Sρ. Действительно для x(t) ∈ Sρ, имеющего

ограниченную норму |||x||| = supt∈R ||x(t)|| ≤ ρ получаем, что

|||y||| ≤
n∑

i=1

(
Mi

αi

+
Ni

βi

) n∑

i=1

|||Ri||| ≤
n∑

i=1

(
Mi

αi

+
Ni

βi

) n∑

i=1

Ti ≤ ρ

или

|||y||| ≤
√
n(n− 1) (K1 +K2)max

i=1,n
Ti ≤ ρ
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за счет выбора параметров Ti:

n∑

i=1

Ti ≤
ρ

∑n
i=1

(
Mi

αi
+ Ni

βi

) (51)

или
max

i
Ti ≤

ρ√
n(n− 1) (K1 +K2)

. (52)

Далее получаем следующие оценки

|||Sx2 − Sx1||| ≤
n∑

i=1

(
Mi

αi

+
Ni

βi

) n∑

i=1

Li|||x2 − x1||| (53)

или

|||Sx2 − Sx1||| ≤
√

n(n− 1) (K1 +K2)max
i=1,n

Li|||x2 − x1|||. (54)

Из оценок (51)-(54) следует такое утверждение.

Лемма 3. Для любого ρ > 0 существуют постоянные Ti, Li, i = 1, n, что если выпол-

нены (51), (52) и R ∈ (Ti, Li, ρ), то при выполнении неравенств

n∑

i=1

Li <
1

∑n

i=1

(
Mi

αi
+ Ni

βi

)

или

max
i=1,n

Li <
1√

n(n− 1) (K1 +K2)

возмущенная система (49) имеет единственное обобщенное решение x(t) остающееся

при всех t в шаре Sρ:

|||x||| = sup
t∈R

||x(t)|| ≤ ρ.

По аналогии с тем как это делалось в линейном случае, можно записать обобщенное
ограниченное решение нелинейной системы (49) для t ≥ s в таком виде

x(t) = eA(t−s)x(s) +

∫ +∞

s

GA(t− τ)R(x(τ))dτ,

где x(s) = P−x(s).
Для того, чтобы траектория не вышла из шара Sρ оценим его норму:

||x(t)|| ≤
n∑

i=1

Mie
−αi(t−s)||x(s)||+

n∑

i=1

(
Mi

αi

+
Ni

βi

− Mi

αi

e−αi(t−s)

) n∑

i=1

Ti ≤

≤
n∑

i=1

Mi||x(s)||+
n∑

i=1

(
Mi

αi

+
Ni

βi

) n∑

i=1

Ti

или
||x(t)|| ≤

√
nMe−α(t−s)||x(s)||+

√
n(n− 1)

(
K1 +K2 −K1e

−α(t−s)
)
max
i=1,n

Ti ≤

≤
√
nM ||x(s)||+

√
n(n− 1) (K1 +K2)max

i=1,n
Ti.
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Если

x(s) ∈ B− ∩ S ρ

2
∑n

i=1
Mi

или x(s) ∈ B− ∩ S ρ

2
√

nM
,

то при выполнении оценок на параметры Ti следующего вида

n∑

i=1

Ti ≤
ρ

2
∑n

i=1

(
Mi

αi
+ Ni

βi

) (55)

или

max
i=1,n

Ti ≤
ρ

2
√

n(n− 1) (K1 +K2)
(56)

получим желаемое.
Для того, чтобы оценить параметры дихотомии выпишем такие оценки на норму ре-

шения x(t) для t ≥ s:

||x(t)|| ≤
n∑

i=1

Mie
−αi(t−s)||x(s)||+

n∑

i=1

Li

n∑

i=1

Mi

∫ t

s

e−αi(t−τ)||x(τ)||dτ+

+
n∑

i=1

Li

n∑

i=1

Ni

∫ +∞

t

e−βi(τ−t)||x(τ)||dτ (57)

или

||x(t)|| ≤
√
nMe−α(t−s)||x(s)||+

√
n(n− 1)max

i
Li

∫ t

s

max
i

{
Mie

−αi(t−τ)
}
||x(τ)||dτ+

+
√
n(n− 1)max

i
Li

∫ +∞

t

max
i

{
Nie

−βi(τ−t)
}
||x(τ)||dτ. (58)

Применяя к полученным оценкам теорему 1 и теорему 2 получаем такие утверждения.

Теорема 4. (достаточное условие дихотомии). Для любого ρ > 0 существуют числа

Li, Ti зависящие только от ρ, что если выполнены неравенства (55), (56) и нелинейность

R ∈ (Ti, Li, ρ), то для каждого x(s) ∈ B− ∩ S ρ

2
∑n

i=1
Mi

или x(s) ∈ B− ∩ S ρ

2
√

nM
выполнена

оценка

||x(t)|| ≤ M̃e−µ(t−s)||x(s)||, t ≥ s

где

M̃ =

∑n
i=1Mi

M
∑n

i=1 Li

Λ, µ <

√√√√Λ2 − 2ΛM
n∑

i=1

Li,

при выполнении условия
n∑

i=1

Li <
Λ

2M

или

M̃ =
MΛ√

n− 1N maxi Li

, µ <

√
Λ2 − 2Λ

√
n(n− 1)N max

i
Li,

при выполнении условия

max
i

Li <
Λ

2
√
n(n− 1)N

.

Параметры Λ,M,N определены в (24). Более того, траектория x(t) остается в шаре

Sρ.
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Теорема 5. Для любого ρ > 0 существуют числа Li, Ti зависящие только от ρ, что

если выполнены неравенства (55), (56) и нелинейность R ∈ (Ti, Li, ρ), то для каждого

x(s) ∈ B− ∩ S ρ

2
∑n

i=1
Mi

или x(s) ∈ B− ∩ S ρ

2
√

nM
выполнена оценка

||x(t)|| ≤ M̃e−µ(t−s)||x(s)||, t ≥ s

где параметр M̃ определяется соотношением

M̃ =

∑n
i=1Mi

1− q1
, или M̃ =

√
nM

1− q2
,

а параметр µ определяется из условий

µ <

√√√√Λ2 − nN max
i=1,n

{αi + βi}
n∑

i=1

Li, при

n∑

i=1

Li <
Λ2

nN maxi=1,n{αi + βi}

и

µ <

√
Λ2 −

√
n(n− 1)N max

i
Li, при max

i
Li <

Λ2

√
n(n− 1)N

соответственно. Более того, траектория x(t) остается в шаре Sρ.

Рассмотрим отдельно случай, когда нелинейность R дифференцируема по Фреше по

совокупности переменных и имеет место такое представление:

R(x) = Bx+ R̃(x)

или в развернутом виде

Ri(x1, ..., xi−1, xi+1, .., xn) =
n∑

j=1,j 6=j

Aijxj + R̃i(x1, ..., xi−1, xi+1, ..., xn), (59)

где линейные ограниченные операторы Aij : Bj → Bi, Aij ∈ L(Bj, Bi) такие же как и

при линейном возмущении (4), а нелинейность {R̃ ∈ (Ti, Li, ρ), i = 1, n}. Для простоты
рассмотрим случай полуоси R+. Используя теоремы 1, 2 получаем условия при которых

линейно возмущенная система (4) является экспоненциально дихотомической. Тогда най-
дутся проектор P̃ 2

− = P̃− (19), константы M̃1,2, µ такие, что для эволюционного оператора

et(A+B) возмущенной системы (4) справедливы оценки:
{

||e(t−s)(A+B)P̃−|| ≤ M̃1e
−µ(t−s), t ≥ s

||e(t−s)(A+B)(I − P̃−)|| ≤ M̃2e
−µ(s−t), t ≤ s.

(60)

Константа M̃1 определяется соотношениями (25), (26), (27), а константа M̃2 аналогичными

соотношениями

M̃2 =

∑n

i=1Ni

M
∑n

i,j=1,i 6=j ||Aij||
Λ, M̃2 =

NΛ√
n− 1N maxi,j,i 6=j{||Aij||}

,

или

M̃2 =

∑n

i=1Ni

1− q1
, M̃2 =

√
nN

1− q2
.
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Тогда можно доказать существование обобщенного ограниченного решения нелинейной

системы (49) вида

y(t) := et(A+B)c̃− +

∫ +∞

0

GA+B(t− τ)




R̃1(x2(τ), x3(τ), ..., xn(τ))

R̃2(x1(τ), x3(τ), ..., xn(τ))

...

R̃n(x1(τ), x2(τ), ..., xn−1(τ))


 dτ, (61)

где c̃− = P̃−c̃− которое остается при всех t ∈ R+ в шаре Sρ при выполнении условия

n∑

i=1

Ti ≤
ρµ

M̃1 + M̃2

, или max
i

Ti ≤
ρµ

M̃1 + M̃2

.

Из теорем 4, 5 получаем такое следствие.

Следствие. (достаточное условие дихотомии). Для любого ρ > 0 существуют числа

Li, Ti зависящие только от ρ, что если выполнены условия

1.
∑n

i=1 Ti <
ρµ

M̃1+M̃2

, или maxi Ti <
ρµ

2M̃3

;

2.
∑n

i=1 Li <
µ

2M̃3

, или maxi Li <
µ

2M̃3

;

3. R̃ ∈ (Ti, Li, ρ), M̃3 = max{M̃1, M̃2},
то для каждого x(s) ∈ P̃−B ∩ S ρ

2(M̃1+M̃2)
или x(s) ∈ P̃−B ∩ S ρ

4M̃3

выполнена оценка

||x(t)|| ≤ M̃e−ν(t−s)||x(s)||, t ≥ s

где M̃ принимает одно из следующих значений

M̃ =
M̃1

M̃3

∑n

i=1 Li

µ, M̃ =
M̃1

M̃3 maxi Li

µ,

M̃ =
M̃1(µ

2 − ν2)

µ2 − ν2 − 2µ
∑n

i=1 LiM̃3

, M̃ =
M̃1(µ

2 − ν2)

µ2 − ν2 − 2µmaxi LiM̃3

,

а параметр ν такой, что

ν <

√√√√µ2 − 2µM̃3

n∑

i=1

Li или ν <

√
µ2 − 2µM̃3max

i
Li.
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