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ЗАДАЧА ДИРИХЛЕ ДЛЯ БЕСКОНЕЧНОМЕРНЫХ 
ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ПСЕВДОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ:

ОПЕРАТОРОВ В ПОЛУПРОСТРАНСТВЕ

Статья посвящена исследованию разрешимости первой краевой1 
задачи в полупространстве для одного класса бесконечномерных эллип
тических псевдодифференциальных операторов.

Полученные в ней результаты являются обобщением на случай 
бесконечномерных псевдодифференциальных операторов неко
торых фактов построенной автором [1]—[4] теории разрешимости об
щих краевых задач для бесконечномерных эллиптических дифферен
циальных уравнений.

1. Обозначим через Н вещественное гильбертово пространство 
(«Р \ 1/2

Пространство Н', по определению, — 
л=1 /

подпространство Н, определяемое следующим образом:

{/ ® \ 1/2 1
И=(Е **) О - 

\Л=2 / J

На пространстве Н рассмотрим класс, символов вида
2m _ .

а(ч. Г)=Е аА(Г)Й“-*, (1)
*—о

где m(;Z+, а функции ак(«') — положительно однородные относитель
но порядка к ֊

ak(fi') = tk akW), f>0.«

Класс Е. Функция а(;։, £') вида (1) принадлежит Е (классу- 
эллиптических символов), если она удовлетворяет условию эллиптич
ности

а($)¥=0, при $ 6 Я\{0). (2)
и бесконечно дифференцируема: а С Ст (Н\ (0)).

/ да да \Предполагается, что „вектор“ grad а= (---- > —— , • )£//, 5 < Н,
՝. #i <?5а /

при этом выполнена оценка

fgrada^/f
\4-1 Օհ!, J

Исследование краевой задачи будет существенно, опираться на 
возможность факторизации символов рассь . триваемого класса огсэа- 
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торов. Как будет показано ниже (см. лемму 1), число граничных ус
ловий. обеспечивающих корректную постановку задачи Дирихле, обус
лавливается индексом фактора а_. (участвующего в представлении (3) 
символа эллиптического оператора), равного т (тс! а+ = т).

2. Факторизация символов. Функция а (;) € Е — полином 
по Е( порядка 2/п с коэффициентами, определёнными на Н'. В силу 
условия эллиптичности (2), при |0| он не имеет веществен
ных корней. Обозначим через а.(Е|—п. Е') многочлен относительно 

натянутый на корни символа а(:|+/'с։ Е'), лежащие в ком
плексной полуплоскости С- — |Е։ т ։՛". "'<0!, Е'£/7'\|0|. По аналогии, 
через а_(Е։ г Е') обозначим полином по Е, + г-, натянутый на кор
ни символа а’(5| ֊)■ лежащие в полуплоскости С+. = |Е։ + /т,
г>0).

Имеет место
Предложение 1. Пусть символ а £ Е, тогда он допускает 

однородную факторизацию

а՝(5|. Е/|) = а4(Ер ’')а_(51> «')> (3)

при этом порядок однородности: огс! а4 =огс! а_ = т. Если потре
бовать дополнительно выполнения нормировочного условия а+ (0,1)= 
= 1, а (0.1) =а_(0,1), то факторизация (3) единственна, при этом 
функции а ь и а_ аналитически по Е։ продолжаются в полуплос
кость С и 'С-, соответственно, при этом

•а+ (;։ 4- г-, ~ 0 при т > 0, |Е,| Ч- ||;'|| + " >0,

'а_ (’1 + ՝ ) =/= 0 при ~ < 0 ]Е։| Ь |Е'[ -г |'| > 0.

Доказательство мы опускаем, поскольку оно по существу совпади 
ет с конечномерным случаем (см. [5])

Замечание '1. Утверждение предложения 1, на самом деле, 
справедливо при более общих предположениях на символы а (Е), а 
именно, достаточно предположить, что функция а(Е| положительно 
однородна порядка ։(а£С), удовлетворяет условию (2) и имеет не
прерывные первые производные, ограниченные на единичной сфере 
Е|| —1. ;'=#0. Мы же ограничились лишь тем классом символов, ко
торый исследуется в работе.

Замечание 2. Символ а>(Е1։ Е) имеет особенность при Е=0. 
Факторы а7։(Е։, Е') будут участвовать в представлении решения кра
евой задачи в полупространстве. Чтобы исключить эту особенность,, 
поступим следующим образом.

Пусть •«։ = • Обозначим черезм м
ш' ($։» $'•) =« (ч> (1 +|Е'||) ш)> * а О — разность

<а(£1> Е'՛) =л'՝(’4» ;') —а(Еп Е')-
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• Имеем ‘ •
• ’ » »

' М4 41 = 6* (4 ? + «) - °<г>» И| =

- - I<( г|^Г)7(£<)“<
<?;* | \*Т2|<П*|/ \*=2 /

<С(1 + |П + 1?.1)2"՜1- (4)՝

С точки зрения разрешимости краевых задач символы а(;), удов
летворяющие оценке (4), играют (как и в конечномерном случае)՛под
чинённую роль. Поэтому в дальнейшем, не ограничивая общности, бу
дем считать, что исследуемый нами символ’ есть а (£)•

Из условия (2) следует, что для символа а (?) выполняется оцен
ка

с։ (1 +18։| + М'Г < I“' ։01К (1 +14+ГГ ■ (5)
3. Опишем классы символов и функциональные пространства, в 

которых исследуется краевая задача (ср. [1]).
Класс Пусть а0 (՛£)—фиксированный эллиптический сим

вол второго порядка. В качестве а0 можно йыбрать ао = |Е|’п-1—сим
вол оператора — Д + I.

Обозначим через пространство последовательностей х=(х1։ 
х։, • • •) с конечной нормой:

/ » \1Д"
М|в(£**®г’) (б)

\*=1 /

где {а»)—заданная последовательность положительных чисел, удов
летворяющих условию У, а*2 < оо.

Пусть функция <2(х, 5) определена на Нх (х) X. |/У.(Е)\О] и при
надлежит С°° (Н1(х)Х {Л(0\0)). Пусть, далее, (?(х, V՝) = ф(х, Рл’։). 
—ограничение (?(х, 5) на 24(х)Х {//*(5)40} (2/лг = {Е<Я, ;.= ($,,-•• 
• • •» Вуу, 0.• • •))• Положим.

(X, = 0(х, Е"> = (2^)՜^ [ (2(^, £•*) (7)(

и предположим, что ядра при։любых х ^£Г1;и
Введём следующие нормы:.

йС(х, £)Во = эир Цбл’ (х, , (8).
• • - л

-?-Н71
III <2Ни,” = зир(ао 2 (?) £>₽г ОЦо, (9>

?■ т

где вир берётся по р, Т, $<₽0, ։’у| То-
Положим, наконец, для любых з £ 24,. Я>0 ՛

|||<2И|£’*= £ 8ир( |||-2% Шх»,«)|||а՛. (10).
М1<Л- '
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Определеяие 1. Символ <2(х, Е) принадлежит пространству 
если при любых рв, 70 выполняются следующие условия:

а) III <2111,.-<Ч-00 
и для любого N^Z +

III <2 (х* В| ?’«< + «>;
в) 1ин ||| (2(х, Е) - 0(х”, Е) Щ = О

для любого R, 0<Р<оо.

Пространства СТ/ (//։) и СТ/ (Н\). По определению, простран
ство СТ/(/А) есть пополнение множества Сф цилиндрических функций,, 
заданных на //։,в смысле следующей сходимости: для /£Сф положим.

1Л>. R = ։ир |/(х)|, 0 < R < оо.

Пусть, далее, —целое число. Обозначим

1/М= 2 ИО“/|о.л> 0<7?< °о.

Последовательность |/л|“,/*£Сф называется фундаментальной,, 
если

а) зир Ц/4. ж < М < +

в) для любого R, 0 < R оо и любого в > 0 существует такое- 
Л/> 0, что |/„ — /тк R < в при п, т> IV.

Обозначим через Ну' полупространство Ну = |х£//и х։ 0). 
Пусть Р+ — оператор сужения функции, заданной на /7Г, на полупро
странство Ну : Р^: Н\ —♦ Ну . .

Определение 2. Мы.скажем, что функция /(х) принадлежит 
пространству СЬ։ (Ну՜), если она является сужением функции, при
надлежащей пространству С1/ (Н՝).

Это определение равносильно тому, что если СЬ3(Н~у), то՛ 
для неё существует гладкое продолжение (Нг) (подробнее о՛
свойствах введённых пространств см. [б], [7]).

4. Предложение 2. Оператор а , порождённый символом а',, 
допускает замыкание в пространстве СЬ° (Ну).

Доказательство. Замыкаемость оператора а' будет доказа- 
ва, если мы установим принадлежность его символа а' (Е) соответст
вующему классу (см. [6], теорема 6.1). С этой целью введём, 
обозначения: ‘Ч1ЯЕ։, У = Ел + “, тогда символ а'(Е1։ Е')= а (■»)։, ■//). 
Положим 'И/)> Р*-») = т}" и рассмотрим символ(.«! . .

_ А / я \1/2
<?(’/') = Ь*г • “(Г), И=(2 , е> 0. (И).

Очевидно функция положительно однородна по гр, при>
этом порядок однородности равен в. Отсюда, как хорошо известно, 
следует, что её преобразование Фурье в смысле обобщенных функций. 
6-483
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I •• — - ■■ --■■■'■■ - =^==^=== ■ =^==: ~

г;.1 гп (2(7)՞)=7 (хл) 

удовлетворяет оценке
Нг’КСИ՜'՜', ^¥=0 (12)

-с некоторой постоянной С">0 и, стало быть, д £ Ц (Кгп).
Переходя к зир по п, получаем

И<2(’)1> = зирЦд (хяИ <Л/<9=. (13)
" £,((?%) ж

Используя, далее, однородность и гладкость функции (2, получаем 
-Д»х1т1 

||| ОШ®« = зирЦаи (т() <2(-/})Х, < *>. (14)
т

Поскольку символ (? не зависит от х, то очевидным образом выпол
няются также условия а) и в) определения 1, откуда следует принад
лежность символа С> классу 2’*'3 при любом з^>0.

Очевидно, далее, что Ц'(Гт ' бХ?՞'' • Отсюда, в силу свойства 
мультипликативности классов У]«, (см. [6], предложение 4.1) получаем, 
что символ а(тй ^ЬЦ2'”՜1 С С7)), а значит и а' (;), принадлежит классу 
£’7+2‘ ■՝ ПРИ любом з. Отсюда, согласно упомянутой теореме 6.1 [6]

.получаем, что оператор а՛ замыкаем в пространстве. СА° (//,).

Докажем теперь замыкаемость оператора а' в пространстве 
СЬ°(Н^. Пусть ® £ Сф(Н1+), то есть <р (х) = ? । Р՝х)=т (хл')£С“(//1 ) 

Как известно, на множестве Сф(НГ) оператор а, порожденный сим
волом а’ (5), задается как псевдоди рференциальный-оператор:

а՛ <р (хлг) - (2к)-ЛЙ | •' > а՛ (;') ? (:") сГ.', (15)
л/, л’

где ф (Г՝') = ? (хл).
Очевидно

а՛: СФ(Я,+)֊> СЬ"(Н{).

Пусть последовательность |®„|Г, ®я £ Сф (//^) стремится к нулю в

С£°(//1 ): ®я---- ► 0 и а՛ ®я---- ► / также в С£° (Н\ ). Нам надлежит до-
л-*- л-*м

казать, что /(х)^0, при х£Н{.

Поскольку оператор а дифференциальный по переменной х։, то 
он представим в виде 

-л+1 
л " 9  2/У* Л*
а' ? (х) = (2к) £ е֊Нж֊я, (Vя) р։—* ' (Х։>

» о .)
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где положено: в' (£') =а4((1 + В'|) “)» я"* “(*։.•••, хЛ),

«-). £>* = г՛*՜^՜ ’ М*1> ՝/Л) = ^х, ?(Г).

Из последнего представления следует, что

а'оя(х) = 0 в НГ={х£Ни х1<0|,

поскольку /)* <р (х1։ Е'я) = 0, при х։<0и у?/П. Продолжая <рл(х) и/(х} 
нулём в НГ и обозначая полученные продолжения, соответственно, 
через и //, имеем

0 и ?(/?„)----- //в С£° (Я,).
Л-* Л-*«*

Но поскольку оператор а' допускает замыкание в С/.0 (Нг), то 
//(х)=0 в Н,, а, значит, /(х) = 0 в Н*, чем и завершается доказа
тельство предложения.

Замечание. Обозначим через

^.=1х^„ х։>-е). ее/?;.

Тогда точно так же как и выше доказывается, что оператор а допус
кает замыкание в пространстве С£°{Ну, ■).

Это замечание будет использовано при исследовании задачи Ди
рихле.

5. Постановка краевой задачи. В полупространстве Ну 
рассмотрим однородную задачу Дирихле

а' и(х)=/(х), х(^Ну,

=0, к = 0, т— 1. 
х,=о

(16)-

,(17>

Предполагается, что символ оператора а':
«'в, В') = а(В1, (1+ГВ)ш) и а£Е.

Обозначим через оператор, соответствующий краевой задаче (16),. 
(17):

л»։— 1ои и 
дхГ՜1

Пусть — область определения замыкания оператора £0?. 

Через обозначим следующее множество :

^Х։ |д,—и

0т—к _____ и 
дх!Г~՝и\
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Таким образом, задача Дирихле (16), (17) заключается и отыс
кании функции и £ и удовлетворяющей уравнению (16) для про

извольно заданной функции ]С-С1У(Н\ ).
Ниже будет приведена формула, задающая решение задачи (16), 

(17). В ней существенную роль будут играть свойства факторов а ^ (;), 
входящих в представление (3) для символа а(-).

Функция а($|, Е*)՜՜полином по >| степени 2т. Пусть "у,'="у(;') 
и (Г) (/ = 1, т) — корни символа а(?։, лежащие, со
ответственно, в верхней и нижней . комплексных полуплоскостях С±. 
Имеем тогда

а±(Е„И=П (5,-^)). (18)
/-։

Решение и(х) задачи Дирихле будем искать, по аналогии с ко
нечномерным случаем, в виде

и(х) = Р+~(Мх1) <'’(«)) ®(лг,) о (ф(х.) аГ։(;))о//, (19)

где Рг — оператор сужения функций на Н\ ,
<=а±(5„ (1 + |Е'|) ֊՛•). 'ИСХ(Я'), 

ф(х։)ен1, при х։> —е/2, ф(х,)==0, при х, < — а, в > 0; 5(х։)— функ
ция Хевисайда, а //—гладкое продолжение функции /(• О." (Н\) на 
Я, ://£С£0(Я։). . •

Легко доказать, что функция и(х) не зависит от конкретного вы
бора оператора продолжения I.

Теорема 1. Оператор

Р/= Рч~(ф(х։) а'՜’ (;)) 0(х,) о~ (ф (х,՝ <7* (;)Ы/ (19')

осуществляет непрерывное отображение пространства С1՝1т (Н\) 
в Ск2”(Н{)пО^.

Доказательству теоремы предпошлём две леммы.
Лемма 1. Оператор Р+(ф(х,) а^1)6(х1) непрерывно действу

ет из пространства СЬ2т (Н1,,) в С к2՞՛ (Н*) П Яэд.
Доказательство. Заметим, прежде всего, что поскольку пе

ред множителем ф(х։) в выражении для решения задачи стоит опера
тор проектирования Р+, либо 6 (х։), а в Л։+ в(х։)^1, то его мы бу
дем опускать.

Пусть последовательность (?„)“, <р„ £ СФ (Н*.,) сходится к? в 
Ш2” (Я£.):

֊ (20)
Я-* м • V

Обозначим через
! ֊. ч<(хЛ) = р<+-։(с։> Е/’)в?я
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■(здесь ;ы опускаем множитель ’К) и покажем, что Ч’„ £ С к?” (Я^Од^ 

Действительно, в силу (18) и предложения 1 функция а ](;։ -4֊ ;')
аналитична по ;։ 4-1՜ при :>С и допускает оценку

;а'+ * (’1 гЬ ՝' >| < С(1 4֊ |Г I 4-1;։| 4-|"|) • (21)

Поскольку ?Л £ Ср (Яг то «р., = Я1 ), откуда легко сле

дует, что допускает аналитическое продолжение но с, 4-1՜ в
полуплоскость т^О. В самом деле, из представления

5,Я)=(2֊) Л2У | е^-МК. г") Т;(Х(. х'п) (22)

0 я’՜1
вытекает, что (заметим, что интегрирование по х։ ведётся от 0 до 
4֊ оо) правая часть представления (22) допускает аналитическое про
должение в полуплоскость С + :

<рЛ(5| 4- г-, 5 ) =(2՜) "2 | У е1х‘ (=1+/"'+ '(г' •'•՛ )?я (х,, х' ) <кх՛ <кхК.

При ?том, очевидно, выполняется оценка

(1 -I- И +1*11 4- ֊У К(?. 4- Г; Г*)| < Сл- (23)

при любых "^>0 и Л’>0.
_ „л.Обозначим через ЧГя = а+ (с։, ; ) <?„, тогда

(Х„ X՛՞) = (2«)-я/։ [е- ^5.-нх'п, ='п) а; 1 (►;„ Vя) ?/) Л“. (24) 

нп

Из (21) и (23) очевидным образом следует, что ։ГЯ£С“ (Я՞). 
Покажем теперь, что Ч’„£С? (Я“). В самом деле, в силу аналитично
сти функции +։4. *'") ЧЛ՝։ + 1Т> 5'") по + г՜՜ в полуплоскости 

С+ и непрерывности в замкнутой полуплоскости С+, используя тео
рему Коши, представим

(х։, х'я)= (2^)-Л/։ 1՝ а-'> ^п($։ + гЧ> Vя)

нп
где ~ произвольно. Учитывая вновь оценки (21) и (23), приходим к 
неравенству

|Т;(х„ х'Л)|<С։е^, (25)
где С։^>0 — постоянная, не зависящая от ".
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-■Произвольным образом фиксируя х,<0 и устремляя "-*֊-f՜ °°> 
из последней оценки имеем (х1։ х'") = 0, то есть supp 'F, Ну . Та
ким образом, ФЯ£С* (Ну). Отсюда легко следует, что 4, = ? Чг„£ 
£С“(//1՜) и, стало быть, Ф’л £ CLim (Ну).

Очевидно, далее, что покажем, что они удовлетворяют

граничным условиям (17), то есть, что Имеем

'(5„ Vя) б «р,,, 4 = 0, т — I.

Функция а՜ ։(5„ Г") аналитична по -? г. при > 0, непре
рывна в С ь и, в силу (21), удовлетворяет оценке

1(5, + Л)* а'՜՝ (5, + п, Г)| < С(1 + [И 4- |В,1 + Н)*՜« 

для 0<4<п։ — 1. Отсюда, как и выше, следует, что

то есть Таким образом, получено, что Ч'п С Ск!"՝ (/71+)П2^
Для завершения доказательства леммы нам надлежит совершить 

предельный переход по п. С этой целью докажем, что < 
Из неравенств (5) и (18) следует оценка

К*(5|. И|<С(1 + ГН - ':,|)-т

Используя далее эту оценку, нетрудно убедлться, что 
л»-«+ /т|

^,«(ао 2 («1, П'Л7а7;') (Нг՞),

откуда, переходя к зир по п и у, получ. см
‘ *■ '71

III а.'-1 III ^’) = зир|а<> (:) д}а՜ ' (:)/„< 4֊

Поскольку символ а+ не зав ։сит от л՜, то условия а) и в) оп
ределения 1 очевидным образом выполняются и, следовательно, 
а+ € 2а, при любом 5 > 0. Но тогда, согласно теореме 3.2 [6], 

л,-1
оператор а+ продолжается с множества Сф до непрерывного опе
ратора:

а+“]: СГ"’ У Нг. - СЬ:"։ (Ну).

Отсюда, в силу (20), имеем

а+ С т.--^а; ' О® в С/?г'(Нь՜,). (26)
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Докхзе'л теперь, что Чя---- * Ч в СЛ ). Из представления
л-*-

(24) следует, что для любого а, |а| ֊С 2/п

՝ГЛ = & Р' а б?,, = Р* а ՜' Р (9®„), 

откуда, и соответствии с (26), имеем

Т„ - 4՜ = 5? в СЬ2т (ЯГ). (27)
.»4. *ЯЧ,”՜1 -

Из (20) и (27) следует, что оператор Р а~ -Я непрерывным об
разом отображает пространство СЬ1՛'՛ (Нг, ,) в С1?"' (Нг).

Лемма доказана. ՛>
Замечание. Совершенно аналогично можно доказать, что опе

ратор Р (’?(х|) а’^՜') &(х։) непрерывно действует из пространства 
сщНа .՝ в ся’(яГ)па°юг.

Имеет место
Предложение 3. Существует счётно-аддитивная . мера 

р («/г), сосредоточенная на Н такая, что имеет место представ
ление

Р~ (К՜’) ЭФ М = Р+ | ® (х - г) р (<Я) (28)

ДЛЯ любою £ С£° (Яу,՜ ։).
Доказательство. В процессе доказательства леммы 1 было 

установлено, что символ а՛՜1 £ Х«„/п+'' гдее^>0и։^-0—произволь
ные числа. Отсюда следует, что при достаточно малом а 0 — т + 
+ е<° и Х7.'"+*> ։с2“'.°(здесь мы воспользовались известным свой
ством вложения классов £,’՛ *> а именно, по следствию предложения 
3.3 [6]: Х’1,''’с2’;՛1 при 9|«С<72). Принадлежность же символа а՛՜1 - 
классу у °, в соответствии с теоремой 2.2 [7], в свою очередь, обес
печивает существование счётно-аддитивной меры, заданной на прост
ранстве Я։ и такой, что для любого <р £ СЬ° (ЯГ«) имеет место пред
ставление (28), в котором р(с/г) есть проекция этой меры на полу
пространство Нг,,, что и доказывает наше утверждение.

Лемма 2. Оператор ~ ('|< (х։) аГ. ')о/ непрерывно действует 
из пространства С1?т(Н\) в С1?т (Н±,,).

Доказательство. Пусть последовательность |®Я|Г, Чп£Сф(Н\‘ ) 
сходится к ? в пространстве С1-2т(Нг)‘.

<Р„---- ► в С£2я(ЯГ). (29)
п-*оо

Обозначим через /®я гладкое продолжение функции <ря на Я1 : 
: I ®я £ СЬ2т (Я։). Как доказано в [1] из (29) следует
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в СА’"(//,), (30)

то есть оператор I непрерывно действует из С£ (Ну) ж С£ " (/7։). 
Аналогично тому, как это было установлено в процессе доказа

тельства леммы 1, используя оценку

|аГ1(Е|, Е/)|<С(1+П + 1ч1) ”.
можно показать, что символ а_ ։^2о.'“+’,Л при любых £>0 И з£2+. 
Отсюда, как и выше, получаем, что оператор

а! 1 : С?" (Н,)-* СЬ2т(Н1), (31).

при этом отображение непрерывно. Таким образом, из (29)—(31) имеем

<՜1 в С£2"՛ (//,). (32)

Для завершения доказательства леммы нам остается заметить, 
что оператор Ф умножения на Ф (х։) непрерывным образом отобра
жает пространство СЬ2'" (//։) в СЬ2т (Ну,.):

Ф:С£2<я(//1)-С£2т(Я;,։). (33)
Из (32) и (33) окончательно получаем

~(Ф оС։)о/<р,-----" (Фа7’)о/?в а2т (Ну,.).
л-*»

Лемма доказана.
Следствие. Из доказанной леммы, в частности, вытыкает, 

что оператор (Ф а'՜ )о I непрерывно действует из пространства 
С£°(НГ) в СЦ> (Н?,,).

Предложение 4. Существует счётно-аддитивная мера 
|А| (бг), определённая на Н\ такая, что имеет тесто представле
ние

Л (? <_'М/(х) =Ф(х,) //(х—я) и, (бг) (34)

н,
для любого /СЬ° (Ну՜). ■ .

Доказательство по существу повторяет доказательство предло
жения 3, и поэтому мы его опускаем.

Доказательство теоремы 1. Утверждение теоремы 1 есть 
непосредственное следствие лемм 1 и 2.

Действительно, в силу леммы 2 оператор (Ч1՜ а^՜1)'0 / осущест
вляет непрерывное отображение:

" (Ф «Г’)о/: СЬ2т (/УГ) - СЬ2п {Н$,.), (35)
Далее, согласно лемме 1, оператор

Р+՝ (Ф <7’)° 0 : СЬ2т (^ ,) -> СП2՞ (Яа+>0 2°^ (36)

и отображение иепрерывно. >. ։ »
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Из (35) и (36) получаем, что оператор R, задаваемый выраже
нием (19'), осуществляет непрерывное отображение:

R : СГт (Н?) -» СЬгт (Н?) П 2°ж. (37)

Теорема доказана.
Замечание. Используя замечания к леммам 1 и 2, можно до

казать, что оператор R непрерывно действует из пространства 
С1»(НГ) в С£’(Н։+)п2°ак.

6. В этом пункте будет сформулирован и доказан основной ре
зультат статьи.

Предварительно введём следующее обозначение:
аеГ

|/| = аир |/ (х)|.
с (///■)

Имеет место
Теорема 2. Пусть символ а (5) 6 Е> тогда для любого / £ 

^СЬй(Нг) существует единственное решение ц(х) задачи (16), 
(17), принадлежащее пространству ССп (Нг) Л определяемое 
формулой (19). При этом входящие в представление решения опе
раторы порождаются счётно-аддитивными мерами, заданными на 
Н,.

Имеет место априорная оценка

М . (38)
■ С(Я։+) С(я/)

где С^>0—постоянная, не зависящая от
Доказательство. Проверим, что функция и (х), задаваемая 

формулой (19), является решением задачи (16), (17). Пусть вначале 
правая часть /уравнения (16) принадлежит Сф (Н\ ). Применим к опе

ратору R, задаваемому представлением (19), оператор а'. Имеем

а! и = а'оР/ = а'оР^'՝ ( ф (х։) а'+ ) 8(х1)о

0'՝('? (х։) а_ \1/~ Р+ а'+ча_ь ~(ф (х։) а'+ *) 8 (х։)о

о՜ (ф (х։) а_ )^Ц=Ри ф (х։) а_овоа'__ 1/=

= Р+6(х։)// = /.
откуда следует, что и (х) удовлетворяет уравнению (16) в полупро
странстве Нг՜.

Пусть теперь / £ С£° (Нг ) — произвольно заданная функция, и 
пусть последовательность {/я(х))Г, /г.^Сф сходится к / в С£° (Нг). 
Обозначим через ип (х) решение задачи (16), (17), отвечающее правой 
части /п(х). Для и„(х) справедливо представление
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ц|։(х) = Р (х։) О.|_ ) ® (Х()*> (? (*1) о_ )°(/л(х)- (39)

Имеем

а' ип (х) = /я(х), х£Я։\ л=1, (40)

В силу замечания к теореме 1, в формуле (39) можно совершить 
предельный переход в пространстве С£°(Н|') при лсо. Получаем, 
что и 1։т иа £ С£° (ЛА+) Г> и, следовательно, «(х) есть решение 

Л—«*
задачи Дирихле (16), (17), принадлежащее пространству С2? (г/Г).

В силу предложений 3 и 4 операторы, определяющие решение 
задачи, порождаются счётно- аддитивными мерами, сосредоточенными 
на пространстве /У։.

Обратимся теперь к оценке (38). В силу замечания к теореме 1 

оператор R осуществляет непрерывное отображение пространства 

СЛ°(//Г) в СЬУ (Н\) П Из линейности оператора R и свойств 
пространства. С£° приходим к неравенству

М < С1/1 .
С(^՜) С (///•)

Из последней оценки очевидно следует единственность решения 
задачи (16), (17).

Теорема доказана.

Ереванский государственный университет,
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Ռ. Լ. ՇԱ2ՐԱՂՅԱՆ. Դիրիիւլեի խնդիրը կիսարոարածությունոսք անվԼրջ շափածի էլիպաակաՏ 
տիպի պսևւթւ-դիֆերենցիալ օպերատորների համար (ամփոփում).

Հոդվածը նվիրված է կիսատարածություեում անվերղջ չափանի էլի պտ ական տիպի պսևդո- 
դիֆերենցիալ օպերատորների մի դասի համար առաջին եզրային խնդրի միարծեքորեն լուծե
լիության հարցին։ Ստացված արդյունքները հանդիսանում են հեղինակի կողմից կառուցած [1J— 
[4] անվերջ չափանի էլի պտ ական դիֆերենցիալ հավասարումների համար ընդհանուր եզրա
յին խնդիրների լուծելիության տեսության որոշ փաստերի ընդհանրացում էլիպտական պսևդո- 
դիֆերենցիալ օպերատորների դեպքի համար։

R. L. SHAKHBAGIAN. Dirichlet problem for the infinite dimensional elliptic 
pseudo-differential operators in the half-space (summary)

In the paper the uniquely solvability of the above mentioned problem is inves
tigated. The main results are the generalization of the results of the author's papers 
[1] [4] in which the author has constructed the theory of the solvability of the ge
neral boundary value problem for the infinite dimensional elliptic differential opera
tors.
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