
2. Доказанная теорема является обобщением теоремы существования 
[6, стр. 21] для дифференциальных уравнений в банаховом пространстве.

3. Введенное понятие решения отличается от общепринятого. Обыч- 
но, под решением задачи (1) понимают абсолютно непрерывную функ-

t

цию х(■) ׳. Т ^ Е  такую, что х (t) =  х״ +  [п(т)с/т,  где о(•) суммируемое
to

по Бохнеру сечение F (t, x(t)). Ясно, что решение (в обычном смысле) 
является сечением решения (в смысле введенном в заметке).
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А. П. САДОВСКИЙ

СУЩЕСТВОВАНИЕ ГОЛОМОРФНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ВИДА В СЛУЧАЕ ЦЕНТРА

Будем рассматривать дифференциальное уравнение
dy  _ * +  Q (* , у) т
dx у +  Р( х,  У) ’ VU

где Р, Q — голоморфные в окрестности х = у = 0 функции без свободных 
и линейных членов.

Теорема 1. Для того чтобы начало координат уравнения (1) было 
центром, необходимо и достаточно существование единственного голо- 
морфного в окрестности х=  У=0 преобразования

У = У +  ] £ ф2*(х)У 2* =  Г + ׳1  (х, У2) (2)
к= 0

(Фо (0) =  9 0  = приводящего (1) к виду ,(׳ (0) 
Y Y '  =  — х — f  (х, У2), (3)

где f (х, г) — голоморфная в окрестности х =  г =  0 функция, f (0, 0) =  
_  3 / ( 0 .  0) _  0  

дх
Д о к а з а т е л ь с т в о .  Достаточность очевидна, см., например, [1]. 
Необходимость. Пусть 0(0, 0) является центром уравнения (1). На 

основании теоремы Ляпунова [1, 2] для (1) существует голоморфный в 
окрестности х= у  — 0 интеграл

х2+ф(х)+г/ф1(х)+г/2[1+ф(х, у)]=С, (4)
где ф (0) =  ф0) ׳) =  ф0) ״) =  Ф1 (0) = Ф; (0) =  ф (0, 0) -  0.

Преобразуем теперь левую часть интеграла (4) при помощи некбто- 
рой голоморфной замены (2). Имеем

*2+Ф(*) +  (У + ״ )ф! (х) +  (Р+2Уц+ц*)[1 +
-|-ф(х, ^ + ц )]= х 2+ф(х) +  (У+и)ф1(х)-|-

+  (У * + 2 У » + » 1 +־)[ ф 1(х, У2, у) +  Уф2(*, У2, 0 ) ] ^
48



=х2+ф (X) +1׳ф1 (х) +  (У2+о2) (1+ф!) +2У2т|52+
+  Y(y1(x)+2v+2vyl+ ( Y 2+ v 2)^]■ (5)

Рассмотрим далее уравнение
F(x, 2, v) =  0, (6)

где F(x, г, ע) =  ф!( (:ג + 2ע + 2ע  г|д (x, 2, v) +  (2 + ע3(1ג|2 ג)  :, г, и).
Ясно, что F (0, 0, 0) =  0, dF ^°’дц'  =  2 Ф  0. На основании теоремы о
неявной функции уравнение (6) имеет единственное решение v = v(x, z), 
где v (х, 2), v (0, 0) =  0 — голоморфная в окрестности х = z =  0 функция. 
Из (4), (5) следует, что замена (2), где v(x, 2) — решение уравнения (6) 
с 10 = ׳(0, 0)  , приводит уравнение (1) к виду (3). Единственность преоб- 
разования (2) следует из [3]. Теорема доказана.

Следствие. Начало координат уравнения нелинейных колебаний
(7)yy' = —x—Q(x, у)

будет центром тогда и только тогда, когда существует единственное го- 
ломорфное в окрестности х = У = 0  преобразование г/=У+и!(х, У2) У2, 
приводящее (7) к виду (3).

Положим Р(х, Y-\-v)=Pi{x,  У2, v ) +  YP2 {x, У2, v), Q(x, y + o )= Q !(x , 
У2, 0) +  yQ2(^, У2, v). С помощью теоремы 1 легко можно доказать еле- 
дующее утверждение.

Теорема 2. Особая точка 0(0, 0) уравнения (1) является центром 
тогда и только тогда, когда уравнение в частных производных

(v2 — 2 +  2vPx — 22/V +  Р\ — zP\) 4- (2хг'+ 2zQx +  2xzP2 +

+  2zP2Qx — 2zvQ2 — 2zP1Q.1) ~  +  xv — 2Q2+  vQt +  xPy+  P!QX — zP2Q2 =  0

(Pi =  Pi (x, 2, v), Qi =  Qi (x, 2, v), i =  1, 2) 
имеет единственное голоморфное в окрестности x = z =  0 решение

V =  V (х, г) =  2  If* (х2, 2) +  xgk (х2, г)], (8)
А = 1

где fh(u, z ), £ь(и, 2) — однородные полиномы &-ой степени.
Находя последовательно методом неопределенных коэффициентов по- 

линомы fa и gk из (8), можно получить необходимые и достаточные уело- 
вия центра для (1).

Для уравнения нелинейных колебаний (7) можно составить уравне- 
ние в частных производных для функции t>1(x, 2). В развернутом виде 
это уравнение содержится в [3].
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УДК 62-507.019.3

ОДИН ПОДХОД К ВЫЧИСЛЕНИЮ ПОДМНОЖЕСТВ 
ЭКВИВАЛЕНТНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ

В последнее время широкое распространение получили структурные 
методы построения проверяющих тестов логических схем (D — алгоритм 
[1], активизация одномерных путей [2], моделирование неисправностей на
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