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Лоренцевы задачи на группе Гейзенберга∗

И.А. Галяев†, Ю.Л. Сачков‡

11 июля 2024 г.

Аннотация

Рассмотрены две левоинвариантные лоренцевы задачи на груп-

пе Гейзенберга. К обеим задачам применен принцип максимума

Понтрягина, получена параметризация анормальных и нормаль-

ных экстремальных траекторий. Исследованы множества дости-

жимости и существование оптимальных траекторий.
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1 Группа Гейзенберга

Группа Гейзенберга есть пространство G ≃ R
3 = {(x, y, z) | x, y, z ∈ R},

это нильпотентная группа Ли с базисом левоинвариантных векторных
полей

X1 =
∂

∂ x
−

y

2

∂

∂ z
, X2 =

∂

∂ y
+

x

2

∂

∂ z
, X3 =

∂

∂ z
.

2 Первая задача

2.1 Постановка задачи

Сформулируем первую задачу Лоренца на группе Гейзенберга следую-
щим образом [1]:

q̇ =

3
∑

i=1

uiXi, q = (x, y, z) ∈ G, (1)

u ∈ U = {(u1, u2, u3) ∈ R
3 | u2

1 + u2
2 − u2

3 ≤ 0, u3 ≥ 0}, (2)

q(0) = q0 = (0, 0, 0), q(t1) = q1, (3)

J(γ) =

∫ t1

0

√

u2
3 − u2

1 − u2
2 dt → max . (4)

Система управления (1) записывается в координатах следующим обра-
зом:











ẋ = u1,
ẏ = u2,

ż = −
y

2
u1 +

x

2
u2 + u3,

(5)

Запишем общий вид функции Понтрягина

hν
u = 〈p,

3
∑

i=1

uiXi〉 − ν
√

u2
3 − u2

1 − u2
2, p ∈ T ∗M, ν ≤ 0.

Пусть процесс (u(t), q(t)), t ∈ [0, T ], будет оптимальным, тогда выпол-
няются следующие условия:

1. Гамильтонова система ṗ = −
∂hν

u

∂q
, q̇ =

∂hν
u

∂p
;

2. Условие максимума hν
u(t)(p(t), q(t)) = max

u∈R3

hν
u(p(t), q(t));
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3. Условие нетривиальности (p(t), ν) 6= (0, 0) ∀t ∈ [0, T ].

Обозначим hi = 〈p,Xi〉. Тогда функция Понтрягина выражается сле-
дующим образом:

hν
u = u1h1 + u2h2 + u3h3 − ν

√

u2
3 − u2

1 − u2
2.

В формулировке принципа максимума Понтрягина (ПМП), не огра-
ничивая общности, достаточно рассмотреть два случая: ν = 0 — анор-
мальный случай и ν = −1 — нормальный случай. Рассмотрим их подроб-
но.

2.2 Аномальный случай принципа максимума Понт-

рягина

Пусть ν = 0.
Определим (a, b, c) = (p1, p2, p3) как компоненты ковектора p в кано-

нических координатах. Они изменяются по закону ṗi = −
∂h0

u

∂qi
.

Систему управления можно записать в виде:











ẋ = u1,
ẏ = u2,

ż = −
y

2
u1 +

x

2
u2 + u3,















ȧ = −c
u2

2
,

ḃ = c
u1

2
,

ċ = 0.

Связь между hi и pi явно записывается как















h1 = a− c
y

2
,

h2 = b+ c
x

2
,

h3 = c.

Функция Понтрягина h0
u принимает вид h0

u = u1h1 + u2h2 + u3h3. Вы-
ясним, при каких условиях функция h0

u достигает максимума, и на каких
управлениях u ∈ U .

hi суть наперед заданные константы. Опишем пространство hi, раз-
делив его на 4 подмножества.
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1) h2
1 + h2

2 − h2
3 ≤ 0, h3 ≥ 0.

Запишем ограничения для случая 1:

{

u2
3 ≥ u2

1 + u2
2,

h2
3 ≥ h2

1 + h2
2.

Тогда справедливы следующие неравенства:
u2
3h

2
3 ≥ u2

1h
2
1 + h2

2u
2
2 + u2

1h
2
2 + u2

2h
2
1,

u2
1h

2
1 + h2

2u
2
2 + u2

1h
2
2 + u2

2h
2
1 − (u1h1 + u2h2)

2 = (u1h2 − u2h1)
2 ≥ 0.

Откуда следует, что
|u3h3| ≥ |u1h1|+ |u2h2|.
Исследуем u3h3. Если h3 > 0, в совокупности с неограниченностью u3, то
и u3h3 неограниченна.
u3 = 0 означает и u1 = u2 = 0.
Максимума функции h0

u либо не существует, либо решение тривиально.

2) h2
1 + h2

2 − h2
3 = 0, h3 < 0.

Согласно предыдущему пункту, |u3h3| ≥ |u1h1|+ |u2h2|. Тогда:
h0
u ≤ 0.

h0
u достигает максимума, когда u2

3 = u2
1 + u2

2. Тривиальный случай дает
максимум h0

u = 0. Рассмотрим и другие случаи достижения максимума.
3) h2

1 + h2
2 − h2

3 < 0, h3 < 0.
Почти аналогично 1 случаю.

{

u2
3 ≥ u2

1 + u2
2,

h2
3 ≥ h2

1 + h2
2,

Только из-за строгого равенства h0
u 6= 0. То есть в любом случае функция

отрицательна. Максимума нет.
4) h2

1 + h2
2 − h2

3 > 0.
При u = k(h1, h2,

√

h2
1 + h2

2) получаем hu = k
√

h2
1 + h2

2(
√

h2
1 + h2

2 + h3) →
+∞ при k → +∞.
Поэтому в случае 4) максимума не существует.

В случае 2) u2
3 = u2

1 + u2
2. Выбираем натуральную параметризацию

u2
1 + u2

2 = 1. Максимум функции h0
u = h1u1 + h2u2 + h3u3 = 0, когда она

равна 0.
h1u1 + h2u2 −

√

h2
1 + h2

2

√

u2
1 + u2

2 = 0.
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u1 =
h1

√

h2
1 + h2

2

,u2 =
h2

√

h2
1 + h2

2

.































ẋ =
h1

√

h2
1 + h2

2

,

ẏ =
h2

√

h2
1 + h2

2

,

ż = −
yh1

√

h2
1 + h2

2

+
xh2

√

h2
1 + h2

2

+ 1,







ḣ1 = −h3h2,

ḣ2 = h3h1,

ḣ3 = 0.

Положим h2
1 + h2

2 = 1, h3 = 1. Перейдем к полярной координате h1 =
cos θ, h2 = sin θ, θ = t+ θ0. Поэтому







x = sin(t− θ0) + sin θ0,
y = cos(t− θ0)− cos θ0,
z = (t+ sin t)/2.

2.3 Нормальный случай принципа максимума Понт-

рягина

Пусть ν = −1.
Выпишем функцию Понтрягина для нормального случая:

hu = h−1
u = u1h1 + u2h2 + u3h3 +

√

u2
3 − u2

1 − u2
2.

Рассмотрим несколько вариантов
1) h2

1 + h2
2 − h2

3 ≤ 0, h3 ≥ 0.
Если выбрать (u1, u2, u3) = k(h1, h2, h3), то

h−1
u → +∞, при k → ∞.

Поэтому в случае 1) максимума не существует.
2) h2

1 + h2
2 − h2

3 > 0.
При u = k(h1, h2,

√

h2
1 + h2

2) получаем hu = k
√

h2
1 + h2

2(
√

h2
1 + h2

2 + h3) →
+∞ при k → +∞.
Поэтому в случае 2) максимума не существует.

3) h2
1 + h2

2 − h2
3 = 0, h3 < 0.

Положим

u3 = ρ coshα, u1 = ρ sinhα cos β, u2 = ρ sinhα sin β,

h3 = −R, h1 = R cos b, h2 = R sin b.
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Тогда hu = ρ(R(sinhα cos(β−b)−cosh α)+1) → +∞ при β = b, α → +∞,
ρ → +∞.
Поэтому в случае 3) максимума не существует.

4) h2
1 + h2

2 − h2
3 < 0, h3 < 0.

Положим

u3 = ρ coshα, u1 = ρ sinhα cos β, u2 = ρ sinhα sin β,

h3 = −R cosh a, h1 = R sinh a cos b, h2 = R sinh a sin b.

Тогда hu = ρ(R(sinhα sinh a cos(β − b)− coshα cosh a) + 1).
Если R < 1, то hu → +∞ при β = b, α = a, hu = ρ(1− R), ρ → +∞.
Если R > 1, то maxhu = 0 при ρ = 0.
Если R = 1, то maxhu =

√

h2
1 + h2

2 − h2
3 + 1 при

(u1, u2, u3) = (h1, h2,−h3)/
√

h2
1 + h2

2 − h2
3.

Поэтому в нормальном случае экстремали суть траектории гамиль-
тоновой системы с гамильтонианом H = (h2

1 + h2
2 − h2

3)/2:

ḣ1 = −h2h3, (6)

ḣ2 = h1h3, (7)

ḣ3 = 0, (8)

q̇ = h1X1 + h2X2 − h3X3. (9)

Без ограничения общности полагаем h2
1 + h2

2 −h2
3 = 1. Тогда H = 1/2.







ẋ = h1,
ẏ = h2,
ż = −yh1/2 + xh2/2− h3,







ḣ1 = −h2h3,

ḣ2 = h1h3,

ḣ3 = 0.

Положим

h3 = − cosh a, h1 = sinh a cos θ, h2 = sinh a sin θ.

Тогда подсистема для hi примет вид
{

θ̇ = − cosh a,

ḣ3 = 0.

Отсюда














θ = θ0 − t cosh a,
h1 = sinh a cos(θ0 − t cosh a),
h2 = sinh a sin(θ0 − t cosh a),
h3 = − cosh a.
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и






x = th a(sin θ0 − sin(θ0 − t cosh a)),
y = th a(cos(θ0 − t cosh a)− cos θ0),
z = t(1/ cosh a + cosh a)/2 + th2 a sin(t cosh a)/2.

2.4 Множество достижимости и существование опти-

мальных траекторий

Теорема 1. Система (1), (2) глобально управляема.

Доказательство. Следует из принципа максимума Понтрягина в гео-
метрической формулировке [3].

Следствие 1. Для любой точки q ∈ M существует замкнутая допу-

стимая траектория системы (1), (2) положительной длины (4).

Следствие 2. Для любых точек q0, q1 ∈ M лоренцево расстояние меж-

ду ними есть d(q0, q1) = +∞. Поэтому не существует лоренцевой длин-

нейшей, их соединяющей.

3 Вторая задача

3.1 Постановка задачи

Сформулируем вторую лоренцеву задачу на группе Гейзенберга следую-
щим образом [1]:

q̇ =
3

∑

i=1

uiXi, q = (x, y, z) ∈ G, (10)

u ∈ U = {(u1, u2, u3) ∈ R
3 | −u2

1 + u2
2 + u2

3 ≤ 0, u1 ≥ 0}, (11)

q(0) = q0 = (0, 0, 0), q(t1) = q1, (12)

J(γ) =

∫ t1

0

√

u2
1 − u2

2 − u2
3 dt → max . (13)

Обозначим hi = 〈p,Xi〉. Тогда функция Понтрягина выражается сле-
дующим образом:

hν
u = u1h1 + u2h2 + u3h3 − ν

√

u2
1 − u2

2 − u2
3.
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3.2 Аномальный случай принципа максимума Понт-

рягина

Пусть ν = 0.
Определим (a, b, c) = (p1, p2, p3) как компоненты ковектора p в кано-

нических координатах. Они изменяются по закону ṗi = −
∂h0

u

∂qi
:

Систему управления можно записать в виде:











ẋ = u1,
ẏ = u2,

ż = −
y

2
u1 +

x

2
u2 + u3,















ȧ = −c
u2

2
,

ḃ = c
u1

2
,

ċ = 0.

Связь между hi и pi явно записывается как:















h1 = a− c
y

2
,

h2 = b+ c
x

2
,

h3 = c.

Функция Понтрягина h0
u принимает вид h0

u = u1h1 + u2h2 + u3h3. Вы-
ясним, при каких условиях функция h0

u достигает максимума, и на каких
управлениях u ∈ U .

hi суть наперед заданные константы. Опишем пространство hi, раз-
делив его на 4 подмножества.
1) h2

2 + h2
3 − h2

1 ≤ 0, h1 ≥ 0.
Запишем ограничения для случая 1):

{

u2
1 ≥ u2

2 + u2
3,

h2
1 ≥ h2

2 + h2
3,

Тогда справедливы следующие неравенства:
u2
1h

2
1 ≥ u2

2h
2
2 + h2

3u
2
3 + u2

2h
2
3 + u2

3h
2
2,

u2
2h

2
2 + h2

3u
2
3 + u2

2h
2
3 + u2

3h
2
2 − (u2h2 + u3h3)

2 = (u2h3 − u3h2)
2 ≥ 0.

Откуда следует, что
|u1h1| ≥ |u2h2|+ |u3h3|.
Исследуем u1h1. Если h1 > 0, в совокупности с неограниченностью u1, то
и u1h1 неограниченна.
u1 = 0 означает и u2 = u3 = 0.
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Максимума функции h0
u либо не существует, либо решение тривиально.

2) h2
2 + h2

3 − h2
1 < 0, h1 < 0.

Почти аналогично случаю 1).

{

u2
1 ≥ u2

2 + u2
3,

h2
1 ≥ h2

2 + h2
3,

Только из-за строгого равенства h0
u 6= 0. То есть в любом случае функция

отрицательна. Максимума нет.
3) h2

2 + h2
3 − h2

1 > 0.
При u = k(

√

h2
2 + h2

3, h2, h3) получаем hu = k
√

h2
2 + h2

3(
√

h2
2 + h2

3 + h1) →
+∞ при k → +∞.
Поэтому в случае 3) максимума не существует.

4) h2
2 + h2

3 − h2
1 = 0, h1 < 0.

u2
1 = u2

2 + u2
3. Выбираем натуральную параметризацию u3 = −1, u2

1 =
u2
2 + 1.

Максимум функции h0
u = h1u1 + h2u2 + h3u3 = 0, когда она равна 0.

h2
1 = h2

2+h2
3, h

2
1 = h2

2+1, при этом h3 = −1. h1u1+h2u2+
√

h2
1 − h2

2

√

u2
1 − u2

2 =
0.

В анормальном случае управление имеет вид u = (
√

h2
2 + h2

3, h2, h3),
поэтому анормальные траектории светоподобны.

Пусть h0
1 = −

√

(h0
2)

2 + h2
3. Тогда анормальные экстремали имеют сле-

дующий вид.
Если h3 = 0, то h1, h2 ≡ const и x = −h0

1t, y = h0
2t, z = 0.

Если h3 6= 0, то

h1 = |h3|(coshC − cosh τ) + h0
1,

h2 = h3 sinh τ,

h3 ≡ const,

x = sinh τ − sinhC,

y = sgn h3(cosh τ − coshC),

z = (h3t + sinh(h3t))/2,

C = arsinh
h0
2

h3
, τ = C + |h3|t.

3.3 Нормальный случай принципа максимума Понт-

рягина

Пусть ν = −1.
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Выпишем функцию Понтрягина для нормального случая:

hu = h−1
u = u1h1 + u2h2 + u3h3 +

√

u2
1 − u2

2 − u2
3.

Рассмотрим несколько вариантов
1) h2

2 + h2
3 − h2

1 ≤ 0, h1 ≥ 0.
Если выбрать (u1, u2, u3) = k(h1, h2, h3), то

h−1
u → +∞, при k → ∞.

Поэтому в случае 1) максимума не существует.
2) h2

2 + h2
3 − h2

1 > 0.
При u = k(

√

h2
2 + h2

3, h2, h3) получаем hu = k
√

h2
2 + h2

3(h1 +
√

h2
2 + h2

3) →
+∞ при k → +∞.
Поэтому в случае 2) максимума не существует.

3) h2
2 + h2

3 − h2
1 = 0, h1 < 0.

Положим

u1 = ρ coshα, u2 = −ρ sinhα cos β, u3 = −ρ sinhα sin β,

h1 = −R cosh b, h2 = −R sinh b, h3 = −R.

Тогда hu = ρ(R(− coshα cosh b+sinh α sinh b cos β+sinhα sin β)+1) → +∞
при b = 0, b → +∞, α → +∞, ρ → +∞.
Поэтому в случае 3) максимума не существует.

4) h2
2 + h2

3 − h2
1 < 0, h1 < 0.

Положим

u1 = ρ coshα, u2 = ρ sinhα cos β, u3 = ρ sinhα sin β,

h1 = −R cosh b, h2 = R sinh b, h3 = R.

Тогда hu = ρ(R(− coshα cosh b+sinh α sinh b cos β+sinhα sin β)+1) → +∞
при b = 0, b → +∞, α → +∞, ρ → +∞.

Если R < 1, то hu → +∞ при β = 0, b = α, hu = ρ(1− R). ρ → +∞.
Если R > 1, то maxhu = 0 при ρ = 0.
Если R = 1, то maxhu =

√

h2
2 + h2

3 − h2
1 + 1 при

(u1, u2, u3) = (−h1, h2, h3)/
√

h2
2 + h2

3 − h2
1.
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Поэтому в нормальном случае экстремали суть траектории гамиль-
тоновой системы с гамильтонианом H = (h2

1 + h2
2 − h2

3)/2:

ḣ1 = −h2h3, (14)

ḣ2 = h1h3, (15)

ḣ3 = 0, (16)

q̇ = −h1X1 + h2X2 + h3X3. (17)

Без ограничения общности полагаем h2
2 + h2

3 −h2
1 = 1. Тогда H = 1/2.







ẋ = −h1,
ẏ = h2,
ż = yh1/2 + xh2/2 + h3,







ḣ1 = −h2h3,

ḣ2 = −h1h3,

ḣ3 = 0.

Если h3 = 0, то h1, h2 ≡ const и x = −h1t, y = h2t, z = 0.
Если h3 6= 0, то

x = (h0
2(cosh s− 1)− h0

1 sinh s)/h3,

y = (h0
2 sinh s− h0

1(cosh s− 1))/h3,

z = ((2h2
3 − (h0

1)
2 + (h0

2)
2)s+ ((h0

1)
2 − (h0

2)
2) sinh s)/(2h2

3),

s = h3t.

3.4 Множество достижимости и существование ло-

ренцевых длиннейших

Теорема 2. Множество достижимости системы (10), (11) из точки

q0 за произвольное неотрицательное время есть

Aq0 =

=
{

(x, y, z) ∈ M | 0 < |z| ≤ (t+ sinh t)/2, t = arcosh((x2 − y2)/2 + 1)
}

∪

∪ {(x, y, z) ∈ M | x ≥ |y|, z = 0}.

Доказательство. Следует из теоремы Адамара о глобальном диффео-
морфизме [4].

Теорема 3. Для любых точек q0 ∈ M , q1 ∈ Aq0 существует лоренцева

длиннейшая, их соединяющая.

Доказательство. Следует из теоремы о существовании лоренцевых длин-
нейших в глобально гиперболических лоренцевых многообразиях [1].
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4 Заключение

В данной работе начато исследование двух лоренцевых задач на группе
Гейзенберга. К обеим задачам применен принцип максимума Понтряги-
на, получена параметризация анормальных и нормальных экстремаль-
ных траекторий. Исследованы множества достижимости и существова-
ние оптимальных траекторий.

В будущем планируется рассмотреть оптимальный синтез для первой
задачи.
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