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При доказательстве предложения используются два вспомогатель-
ных утверждения. 

Л е м м а 1. ([2]). Если k0 — поле характеристики Ф 2 , k0=^GF (3), а — 
элемент, алгебраический над k0, то подгруппа группы SL2(k0(d)), порож-
денная множествами t12 (k0), t21 (k0a), совпадает с SL2 (k0 (а)). 

Л е м м а 2 . ([3]). Если k-—поле характеристики ф2, k=/=GF( 3), а — 
элемент алгебраический над k, п — натуральное число ^ 3 , h£SLn(k)— 
трансвекция, G—(SLn(k), ha(k)-) , то G = SLn(k(а)). 

Доказательство предложения. Пусть М •— множество всех корневых 
£ 0 - п о д г р у п п группы Н, R—-подгруппа группы G, порожденная множест-
вом { J gMg'1. Тогда и R порождается содержащимися в ней 

sea 
корневыми &о-подгруппами. Достаточно показать, что R = SLn (L), где 
L—-тело такое, что L = К. Меняя G на R, считаем, что группа G 
порождается содержащимися в ней корневыми k 0 — подгруппами, и пока-
жем, что в этом случае G = SLn(L). Пусть L = {а £ К \t12 {ak0) < G}. Ес-
ли а, b£L, то а + fr £ L в силу равенства i1 2(ar) t12 (br) = tia((a + b) r) (г £ k0). 
Трансформируя множество t12 (L) подходящим элементом группы H, получаем 
tij(L) е G при всех г, j — 1, 2, ..., п, i Ф/. Обратно, если tu {k0a) G для 
некоторых фиксированных £, j (i ф j), то t12(kua)^.G, и a£L. Поэтому в 
силу равенства [t12 (ar), t23 (b)] = t13 (abr) (r£k0) множество L замкнуто от-
носительно умножения. Пусть аф 0. Содержащаяся в G группа Н1 = 
— <t12(k0a), t21(k0)> является подгруппой группы diag {SL2 (k0 (a)), ln-a)-
Так как k0 —• подполе центра тела К, то k0 (а)—поле, являющееся алгебраи-
ческим расширением поля k0. По лемме 1 Нх = diag (SL2 (k0 (а)), l n - 2 ) -
В частности, t12 (arxk0) G, а - 1 £ L. Таким образом, L — тело, 
причем SLn (L) ^ G. Покажем, что G < SLn (L). Пусть g t T (G), 
причем g (k0) G. Так как G порождается корневыми fen-подгруп-
пами, то достаточно убедиться в том, что g (k0) ^ SLn (L). Пусть 
Ek0 —-правое Еекторное пространство под полем k0 размерности п. Действие 
Н в Ek0 свяжем с базисом {l l t 12, ..., /„} пространства Еи0- Если Р — те-
ло такое, что k0 s Р = К, то через Ер обозначается векторное простран-
ство, полученное из Ek, расширением тела скаляров k0 до Р, т. е . Ер = 
= E k o ® K Р- Через { / j , l'2, ..., 1„} обозначается базис сопряженного про-
странства, сопряженный с {1и /2, . . . , /„}. Пусть g = g (s, ф) {s£EK, 
ф б E%), h = h(t, Ф )£T(H) (t £ Ek„, Ф €£*„)• Ec™ P = Ф («) Ф (t) ф 0 , т о в 
базисе {frp(s), s, E& f| Eh) пространства Ек, группа g(k0) реализуется в 

виде diag ( ( q ) * l n " 2 ) ' a г Р У п п а в в н д е d i a g ( ( / Д ' l n ~ 2 ) 

Таким образом, содержащаяся в G подгруппа < g (k0), h(k0)> реализует-

ся в этом базисе в виде матричной группы / d i a g q j ' ' 

diag ^f ^ р 1 ) ' ) / > к о т о Р а я > согласно лемме 1, совпадает с d iag(SL 2 x 

X (k0 (Р)), 1„_2). Поэтому А ( Л „ Р ) < С . По лемме 2 < Я , h(k0f>)) = SLn X 
х откуда t12 (р/?0) ^ G, и, значит, Таким образом, при всех 
h (t, ф) £ Т (Н) выполняется включение 

ф (s) ф (t) е L. (1) 

Положим s = У l^i, ф = "V (li, 1 < л ' 0 ) . Так как матри-
i= i i = i 

ца трансвекции g в базисе { / ь 12, ..., 1п} имеет вид 
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. Л , ^ >4(J , 2 . . . X j U n ^ 

J 1 г̂М-2 ••• -̂гМ-п 

КРг ••• ЛпЦп 

то достаточно показать, что при всех i, / = 1, 2. .... п. Взяв в (1> 
h(t, ф ) = h(lh I)) (i¥=j), получим ^ ц у g L при всех i, / = 1, 2, ..., п, 
i ф j. Остается показать, что £ L при всех t ' = 1, 2, ..., п. Положив 
в (1) h(t, ф) — h(lt + lj, U — /•)(!=/=/), находим, что — L. Сле-
довательно, если к ^ ^ Ь для некоторого i, то X^i^L при всех i= 1, 2, 
..., п. В частности, если — 0 или |Л; = О для некоторого i, то 
при всех i = 1, 2, ..., п. Предположим, что все отличны от 0. Так 
как / 1 ^ 3 , то найдутся два различных натуральных числа и, v (1 
v л) отличных от 1. Тогда £ L в силу равенства (^iH-u) X 
X (/-oj.il). Предложение доказано. 

Доказательство теоремы. Пусть k0—Z[\k. Тогда S L n ( k o ) ^ G ^ 
^ S L n ( K ) , и К имеет конечную размерность над к0. Согласно предложе-
нию, G=SLn(L), где L—тело такое , что Н о SLn(k)^G, 
откуда k ^ L . Теорема доказана . 

Summary 
Let Л' be an arbitrary skew field of characteristic Ф2, and k be a skew field such 

that k ^ K , be an integral number. In the paper the groups G such that 
s ^ G ^ S L n ( K ) are studied. 
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Н. Т. СТЕЛЬМАШУК, В. А. ШИЛИНЕЦ 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ КОШИ 
ДЛЯ ОДНОЙ СИСТЕМЫ Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Л Ь Н Ы Х УРАВНЕНИЙ 

МЕТОДОМ f - М О Н О Г Е Н Н Ы Х ФУНКЦИЙ 

Предметом исследования является следующая система дифферен-
циальных уравнений в частных производных: 

df д ф - i - 3 - = a j + b1ф, 
дх ду 

(1) 

df , 

ду 

где а ь а2, bi — известные, аналитические от х, у в некоторой области D 
комплексные или действительные функции, при этом а 2 = — Ь \ . Система 
(1) является обобщением известной системы 

дх ду ' ^ 

ду 
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которая является необходимым и достаточным условием моногенности 
непрерывной в области D дуальной функции 

w = / (дс, у)+ еф (х, у), ё2 = О, 

по дуальному переменному Р—х+еу [ 1 , 2 ] . 
Задача Коши. Найти в области D решение системы (1) при условиях 

/ (х, 0) = ф (х), ф (.х, 0) = 0 (х), (х, 0) б D, 

где г|з(х), 0 (х ) — известные аналитические функции от х. 
Для решения задачи Коши нам потребуется следующий дифферен-

циальный оператор [ 1 , 2 ] : 

dw dw dw ,0, е — — . (3) 
dQ ду дх 

Как следует из работы [3], система (1) эквивалентна следующему 
уравнению: 

dw 
dQ 

Aw, (4) 

где w = / + еф, в2 = 0, оператор W определен равенством (3), А — 
dQ 

— , а = р + eV. гД е Р и V какое-нибудь частное решение системы 
dQ 

J L — ь * (5) 

ду дх ду 

Как вытекает из работы [3], общее решение уравнения (4) имеет вид 
да = е т Ф [ Р ] , (6) 

где Ф [ Р ] — произвольная дуальная функция, F-моногенная по Р = 
— х + е у , е 2 = 0 ; t = t i + c t 2 — какое-нибудь частное решение уравнения 
[ 2 ] 

» dQ 

Исследуем более подробно общее решение (6) уравнения (4) : 

ех = eTl+EX* = ех'егх' = ех'(1 + ет2), 

ет е2т2 

так как по определению еет« = 1 -| j-p- Н — + . . . + , а е2 = 0. 

Если Р—х+еу, то, как известно [1, 2] , функция Ф [ Р ] , Р-моногенная 
по Р, имеет вид: 

Ф [P] = h[x] + e{h'[x]y + H[x]}, (7) 

где h [х] и Н[х] —произвольные действительные или комплексные 
функции, аналитические от х. Подставляя в формулу (6) и 
учитывая, что Ф [ Р ] имеет вид (7), а е т = е т » ( l- j -етг) , получим 

/ + е Ф = (eXl + еетЧ2) {h[х] + е[h ' [х]у + Н[х]}. 

•Отсюда 

/ = ex'h [х], ф = ex*{h' [х]у + Н [х]} + eXlx2h [х], (8) 
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где h[x], Я[а '] — п р о и з в о л ь н ы е действительные или комплексные фу 
ции, аналитические от х. 

Из условий задачи Коши, полагая в равенствах (8) у = О, получим 

0 (*) = еХАх'0) {Н[х] + т2 (х, 0) h [*]}. 

Из (9) имеем 

Н [х] - 9 (х) е~х^0) - т, (.х, 0) - ф (х) е~хх(х,0>. 
О ! 

П о д с т а в л я я в (8) значения h и Н из (10), получим решение поста 
ленной задачи . 

Summary 

Using the class of T 7 m o n o g e n i c dual functions solution of Cauchy problem f о 
one system of differential equations have been obtained. 
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В. Ф. САВЧУК 

РЕГУЛЯРИЗАЦИЯ Л И Н Е Й Н Ы Х УРАВНЕНИИ 
В ГИЛЬБЕРТОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Значительное число прикладных линейных некорректных задач мо 
жет быть приведено к уравнениям I рода. Особое место среди методогг 
решения таких уравнений занимают итеративные методы, один из кото 
рых изучается в данной работе. 

В действительном гильбертовом пространстве Н решается уравнение 
I рода 

Ах = у, (1 , 

где А — положительный ограниченный самосопряженный оператор, для i 
которого нуль не является собственным значением. Используется итера-
тивный метод * 

Xn+i = хп — a n + i (Ахп — у), х0 = 0, (2У ' 
a 2 n + i = а , п = 0 , 1, 2 , . . . , 

««».+» = Р, л = 0, 1, 2, ... 
Предполагая существование единственного точного решения х урав-

нения (1) при точной правой части у, ищем его приближение хп , а при 
приближенной правой части у6, \\у—у6\\ sg;6. В этом случае метод примет 
вид 

Хп+1,Ь = *п,6 — a n + i (Ахп>6 — у6), x0i6 = 0. (3> 
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