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Аннотация. В работе проводится квалификация полудискретных
уравнений гиперболического типа. Исследуется класс уравнений
вида

𝑑𝑢𝑛+1

𝑑𝑥
= 𝑓

(︂
𝑑𝑢𝑛
𝑑𝑥

, 𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛

)︂
,

здесь неизвестная функция 𝑢𝑛(𝑥) зависит от одной дискретной 𝑛
и одной непрерывной 𝑥 переменных. Квалификации основывает-
ся на требовании существования высших симметрий в дискретном
и непрерывной направлениях. Рассматривается случай когда сим-
метрии имеют порядок 3 в обоих направлениях. В результате по-
лучен список уравнений с требуемыми условиями.
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В этой работе исследуются полудискретные уравнения гиперболиче-
ского типа

𝑢𝑛+1,𝑥 = 𝑓(𝑢𝑛,𝑥, 𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛, 𝑥), (0.1)
∗Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-11-

00006, https://rscf.ru/project/21-11-00006/.
†Институт математики с вычислительным центром Уфимского федерального ис-

следовательского центра РАН, Уфа, Россия.
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где неизвестная функция 𝑢𝑛(𝑥) зависит от одной дискретной 𝑛 и одной
непрерывной 𝑥 переменных. Здесь и ниже используется обозначение

𝑢𝑘,𝑥 =
𝑑𝑢𝑘
𝑑𝑥

, 𝑢𝑘,𝑥𝑥 =
𝑑2𝑢𝑘
𝑑𝑥2

, 𝑢𝑘,𝑥𝑥𝑥 =
𝑑3𝑢𝑘
𝑑𝑥3

.

Наиболее известным представителем этого класса является одеваю-
щая цепочка, подробное исследование которой проведено в статье А.П. Ве-
селова и А.Б. Шабата [1]

𝑢𝑛+1,𝑥 + 𝑢𝑛,𝑥 = 𝑢2𝑛+1 − 𝑢2𝑛, (0.2)

которая возникла как преобразование Бэклунда для модифицированного
уравнения Кортевега де Вриза:

𝑢𝑛,𝑡 = 𝑢𝑛,𝑥𝑥𝑥 − 6𝑢2𝑛𝑢𝑛,𝑥. (0.3)

С другой стороны уравнение (0.3) можно рассматривать как высшую
симметрию уравнения (0.2). По дискретному направлению высшая сим-
метрия уравнения (0.2) имеет вид

𝑢𝑛,𝜏 =
1

𝑢𝑛+1 + 𝑢𝑛
− 1

𝑢𝑛 + 𝑢𝑛−1

(0.4)

и является известным дифференциально-разностным уравнением [2, 3].
В статье Р.И. Ямилова [4] был приведен ряд примеров троек уравнений
типа (0.2)-(0.4).

В недавней работе [5] был предложен метод построения высших сим-
метрий уравнений вида (0.1). Было показано, что высшая симметрия в
непрерывном направлении является эволюционным уравнением вида:

𝑢𝑡 =
𝑑𝑁𝑢𝑛
𝑑𝑡𝑁

+ 𝐹

(︂
𝑥, 𝑢𝑛,

𝑑𝑢𝑛
𝑑𝑡

, . . . ,
𝑑𝑁−1𝑢𝑛
𝑑𝑡𝑁−1

)︂
. (0.5)

Такие уравнения называются уравнениями с постоянной сепарантой [6].
С другой стороны полудискретного уравнения вида (0.1) совместностное
с уравнением вида (0.5) можно рассматривать как автопреобреобразо-
вание Бэклунда. Поэтому уравнения (0.5) сами по себе также являются
инегрируемыми уравнениями. Список таких уравнений порядков 3 и 5
был приведен в обзоре [6], в нем также подробно изложена история во-
проса. Уравнения вида (0.5) при 𝑁 = 3 были проклассифицированы в
работе [7].
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В этой работе мы будет рассматривать уравнения 𝑆-интегрируемые1

уравнения третьего порядка и для них искать полудискретные уравнения
вида (0.1). Список таких уравнений третьего порядка имеет вид:

𝑢𝑡 = 𝑢𝑥𝑥𝑥 − 3𝑢𝑢𝑥, (0.6)
𝑢𝑡 = 𝑢𝑥𝑥𝑥 − 6𝑢2𝑢𝑥, (0.7)
𝑢𝑡 = 𝑢𝑥𝑥𝑥 + 6𝑢2𝑥, (0.8)

𝑢𝑡 = 𝑢𝑥𝑥𝑥 −
1

2
𝑢3𝑥 −

2

3
(𝑏1𝑒

2𝑢 + 𝑏2𝑒
−2𝑢)𝑢𝑥, (0.9)

𝑢𝑡 = 𝑢𝑥𝑥𝑥 −
3𝑢𝑥𝑢

2
𝑥𝑥

2(𝑢2𝑥 + 1)
+ 𝑏1(𝑢

2
𝑥 + 1)3/2 + 𝑏2𝑢

3
𝑥, (0.10)

𝑢𝑡 = 𝑢𝑥𝑥𝑥 −
3

2

𝑢2𝑥𝑥
𝑢𝑥

+
𝑄(𝑢)

𝑢𝑥
, (0.11)

𝑢𝑡 = 𝑢𝑥𝑥𝑥 −
3

8

(︀
(𝑄(𝑢) + 𝑢2𝑥)𝑥

)︀2
𝑢𝑥 (𝑄(𝑢) + 𝑢2𝑥)

+
1

2
𝑄′′(𝑢)𝑢𝑥, (0.12)

𝑢𝑡 = 𝑢𝑥𝑥𝑥 −
3𝑢2𝑥𝑥
2𝑢𝑥

, (0.13)

𝑢𝑡 = 𝑢𝑥𝑥𝑥 −
3𝑢2𝑥𝑥
4𝑢𝑥

+ 𝑏1𝑢
3/2
𝑥 − 3𝑏22𝑢

2
𝑥, 𝑏1 ̸= 0 или 𝑏2 ̸= 0, (0.14)

Здесь 𝑄 = 𝑏0 + 𝑏1𝑢+ 𝑏2𝑢
2 + 𝑏3𝑢

3 + 𝑏4𝑢
4 — произвольный многочлен, 𝑏𝑖 —

произвольные постоянные.
Приведенный список уравнений отличается от списка работы [6] пере-

обозначением констант и уравнениями (0.11) и (0.12), которые приведены
в точечно эквивалентном виде без использования функции Вeйерштрас-
са.

Известно, что при дробно-линейных преобразованиях

𝑢 =
𝑧1�̃�+ 𝑧2
𝑧3�̃�+ 𝑧4

(0.15)

многочлен 𝑄 меняется по закону

�̃�(�̃�) = 𝑄

(︂
𝑧1�̃�+ 𝑧2
𝑧3�̃�+ 𝑧4

)︂
(𝑧3�̃�+ 𝑧4)

4(𝑧1𝑧4 − 𝑧2𝑧3)
−2.

1Терминология принадлежит F. Calogero
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В зависимости от структуры кратных корней многочлен 𝑄 может быть
приведен преобразованием (0.15) и растяжениями 𝑥 и 𝑡 к одной из сле-
дующих канонических форм: 𝑄(𝑥) = 𝑥(𝑥 − 1)(𝑥 − 𝑘), 𝑄(𝑥) = 𝑥(𝑥 − 1),
𝑄(𝑥) = 𝑥2, 𝑄(𝑥) = 𝑥, 𝑄(𝑥) = 1 и 𝑄(𝑥) = 0.

Использование 𝐶-интегриуемых уравнений приводит только к Дар-
бу интегрируемым или линейным уравнениям гиперболического типа,
которые представляют меньший интерес.

Высшие симметрии в дискретном направлении являются уравнения-
ми типа Вольтерры:

𝑢𝑛,𝜏 = 𝐺(𝑢𝑛−1, 𝑢𝑛, 𝑢𝑛+1). (0.16)

Полный список интегрируемых уравнений такого типа получен в работе
[3], более подробное изложение в обзоре [2].

В работе ищутся только автономные по дискретной переменной 𝑛
уравнения вида (0.1) и соответственно используются только автомном-
ные высшие симметрии (0.6–0.14). Это, с одной стороны, является упро-
щением задачи, но, с другой стороны, не известно неавтономных уравне-
ний вида (0.1) совместных с дискретной высшей симметрией (возможно
неавтономной) вида (0.16). Отметим, что полученные ответы содержат
дополнительные произвольные константы, вместо этих констант мож-
но брать функции зависящие от 𝑛, при этом останется совместность с
непрерывными высшими симметриями.

В полностью диcкретном случае, сущуствуют автономные уравнения,
у которых одна из высший симметрий имеет порядок 3 и является неав-
томной, а высшая симметрия в другом направление имеет больший по-
рядок, см. [8–10]. Подобные уравнения в этой работе не исследуются.
Вопрос об их существование остается открытым.

1 Метод исследования.
Из требования совместности уравнений (0.1) и (0.5) получаем определя-
ющее уравнение

𝑉𝑛+1,𝑥 =
𝜕𝑓

𝜕𝑢𝑛,𝑥
𝑉𝑛,𝑥 +

𝜕𝑓

𝜕𝑢𝑛+1

𝑉𝑛+1 +
𝜕𝑓

𝜕𝑢𝑛
𝑉𝑛, (1.1)
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где через 𝑉𝑛 обозначена правая часть уравнения (0.5). Здесь использу-
ются обозначения:

𝑉𝑛,𝑥 =
𝑑

𝑑𝑥
𝑉𝑛, 𝑉𝑛+1,𝑥 =

𝑑

𝑑𝑥
𝑉𝑛+1

Если функция 𝑓 , определяющая правую часть уравнения (0.1) из-
вестна, то из уравнения (1.1) можно находить правую часть высшей
симметрии (0.5). Эта процедура подробно описана в работе [5]. Здесь
же наоборот известна высшая симметрия, а само полудискретное урав-
нение не задано. Поэтому на функцию 𝑓 получается сложное нелинейное
уравнение. Однако уравнение содержит дополнительные переменные, от
которых не зависит функция 𝑓 . Наличие этих переменных позволяет по-
лучать более простые дифференциальные следствия и определить неиз-
вестную функцию 𝑓 .

2 Результаты классификации.
В данной секции приводятся найденные полудискретные уравнения и их
высшие симметрии в дискретном направлении. Они сгруппированы по
виду высшей симметрии в 𝑥 направлении. Верно следующее утвержде-
ние:

Теорема 1 Если невырожденное нелинейное автономное уравнение (0.1)
допускает непрерывную высшую симметрию в виде одного из уравнений
(0.6–0.14), то оно имеет вид (S1) – (S13). Все уравнения списка (S1) –
(S13) обладают дискретными высшими симметрями вида (0.16).

Схема доказательства. Правые части уравнений (0.6–0.14) бра-
лись в качестве функции 𝑉𝑛 в определеяющем уравнении (1.1). Для каж-
дого из этих уравнений находились все возможные функции 𝑓 – правые
части уравнений (0.1). Для полученных уравнений вида (0.1) находились
дискретные симметрии. Ниже приводится список найденных полудис-
кретных уравнений (для них используется спициальная нумерация вида
(S...), и их дискетные высшие симметрии. Разные уравнения списка (0.6–
0.14) разделяются с использованием символа ⋆.

⋆ Для уравнения (0.6) полудискретное уравнение имеет вид:

𝑢𝑛+1,𝑥 + 𝑢𝑛,𝑥 =
√︀
𝑢𝑛+1 + 𝑢𝑛 + 2𝑎(𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛) (S1)

5



𝑢𝑛,𝜏 =

√
𝑢𝑛+1 + 𝑢𝑛 + 2𝑎−

√
𝑢𝑛 + 𝑢𝑛−1 + 2𝑎√

𝑢𝑛+1 + 𝑢𝑛 + 2𝑎+
√
𝑢𝑛 + 𝑢𝑛−1 + 2𝑎

(2.1)

Уравнение (2.1) это уравнение (V9) при 𝑃 (𝑦2) = 1 списка из [2, p.R596].
⋆ Для уравнения (0.7) уравнение вида (0.1) и симметрия в дискрет-

ном направлении записываются имеют из следующих видов:

𝑢𝑛+1,𝑥 + 𝑢𝑛,𝑥 =
√︀

(𝑢𝑛+1 + 𝑢𝑛)2 + 2𝑎(𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛) (S2)

𝑢𝑛,𝜏 =
𝑅(𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛, 𝑢𝑛−1)−𝑅(𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛, 𝑢𝑛+1)

1/2𝑅(𝑢𝑛−1, 𝑢𝑛, 𝑢𝑛−1)
1/2

𝑎(𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛−1)
,

𝑅(𝑢, 𝑣, 𝑤) = (𝑢+ 𝑣)(𝑣 + 𝑤) + 2𝑎,

(2.2)

Уравнение (2.2) это (V4) при 𝜈 = −1.

𝑢𝑛+1,𝑥 − 𝑢𝑛,𝑥 =
√︀
(𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛)2 + 2𝑎(𝑢𝑛+1 + 𝑢𝑛) (S3)

𝑢𝑛,𝜏 =
𝑅(𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛, 𝑢𝑛−1)−𝑅(𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛, 𝑢𝑛+1)

1/2𝑅(𝑢𝑛−1, 𝑢𝑛, 𝑢𝑛−1)
1/2

𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛−1

,

𝑅(𝑢, 𝑣, 𝑤) = (𝑢− 𝑣)(𝑤 − 𝑣) + 2𝑎,

(2.3)

Уравнения (S2) и (S3), а также уравнения (2.2) и (2.3) связаны неавто-
номной точечной заменой �̃�𝑛 = (−1)𝑛𝑢𝑛.

Замечение. Одевающая цепочка (0.2) и ее высшая симметрия (0.4)
получаются из (S2) и (2.2) в пределе 𝑎 → 0. Подобный предел в уравне-
нии (S3) приводит к уравнению интегрируемому по Дарбу

𝑢𝑛+1,𝑥 − 𝑢𝑛,𝑥 = 𝑢2𝑛+1 − 𝑢2𝑛.

⋆ Для уравнения (0.8) получаем:

𝑢𝑛+1,𝑥 + 𝑢𝑛,𝑥 = −(𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛)
2 + 𝑎(𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛) + 𝑎1 (S4)

𝑢𝑛,𝜏 =
1

𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛−1 + 𝑎
+ 𝑐, (2.4)

Уравнение (2.4) это (V4) при 𝜈 = 0, 𝑅(𝑢, 𝑣, 𝑤) = 1, 𝑐 отвечает за точечную
симметрию, константу 𝑎 можно сделать равной нулю за счет неавтоном-
ного преобразования �̃�𝑛 = 𝑢𝑛 + 𝑎𝑛/2.

⋆ Для уравнения (0.9) имеются 2 случая в зависимости от парамет-
ров:
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1. В слаучае 𝑏1 ̸= 0 или 𝑏2 ̸= 0 получаем две пары уравнений:

𝑢𝑛+1,𝑥 = −𝑢𝑛,𝑥 + (𝑒−𝑢𝑛+1 ± 𝑒−𝑢𝑛)
√︀
𝑏1𝑒2𝑢𝑛+1+2𝑢𝑛 ± 2𝑎𝑒𝑢𝑛+1+𝑢𝑛 + 𝑏2, (S5)

𝑢𝑛,𝜏 = 𝑒−𝑢𝑛
𝑅(𝑒𝑢𝑛+1 , 𝑒𝑢𝑛 , 𝑒𝑢𝑛−1)−𝑅1(𝑒

𝑢𝑛+1 , 𝑒𝑢𝑛)1/2𝑅1(𝑒
𝑢𝑛−1 , 𝑒𝑢𝑛)1/2

𝑒𝑢𝑛+1 − 𝑒𝑢𝑛−1
,

𝑅(𝑢, 𝑣, 𝑤) = 𝑏1𝑣
2𝑢𝑤 ± 𝑎𝑣(𝑢+ 𝑤) + 𝑏2, 𝑅1(𝑣, 𝑢) = 𝑅(𝑣, 𝑢, 𝑤).

(2.5)

Уравнения с разными знаками связаны заменой �̃�𝑛 = 𝑢𝑛 + 𝐼𝑛𝜋, �̃� =
(−1)𝑛+1𝑥 (здесь и ниже 𝐼 – мнимая единица, т.е. 𝐼2 = −1), которая в
уравнение (0.9) меняет 𝑡 = (−1)𝑛+1𝑡.

𝑢𝑛+1,𝑥 = 𝑢𝑛,𝑥 + (𝑏
1/2
1 ± 𝑏

1/2
2 𝑒−𝑢𝑛+1−𝑢𝑛)

√
𝑒2𝑢𝑛+1 ± 2𝑎𝑒𝑢𝑛+1+𝑢𝑛 + 𝑒2𝑢𝑛 , (S6)

𝑢𝑛,𝜏 = 𝑒−𝑢𝑛
𝑅(𝑒𝑢𝑛+1 , 𝑒𝑢𝑛 , 𝑒𝑢𝑛−1)−𝑅1(𝑒

𝑢𝑛+1 , 𝑒𝑢𝑛)1/2𝑅1(𝑒
𝑢𝑛−1 , 𝑒𝑢𝑛)1/2

𝑒𝑢𝑛+1 − 𝑒𝑢𝑛−1
,

𝑅(𝑢, 𝑣, 𝑤) = 𝑣2 ± 𝑎(𝑢+ 𝑤) + 𝑢𝑤, 𝑅1(𝑣, 𝑢) = 𝑅(𝑣, 𝑢, 𝑤).

(2.6)

Уравнения с разными знаками связаны преобразованием �̃�𝑛 = 𝑢𝑛 + 𝐼𝑛𝜋,
которая не изменяет уравнение (0.9).

2. При 𝑏1 = 𝑏2 = 0 допускается еще одно дополнительное уравнение:

𝑢𝑛+1,𝑥 = ±𝑢𝑛,𝑥 + 𝑎1𝑒
(±𝑢𝑛+𝑢𝑛+1)/2 + 𝑎2𝑒

−(±𝑢𝑛+𝑢𝑛+1)/2, (S7)

𝑢𝑛,𝜏 =
𝑒𝑢𝑛+1/2 − 𝑒𝑢𝑛−1/2

𝑒𝑢𝑛+1/2 + 𝑒𝑢𝑛−1/2
(2.7)

Уравнения с разными знаками связаны заменой �̃�𝑛 = (−1)𝑛𝑢𝑛, 𝑎1 ↔ 𝑎2.
⋆ Для уравнения (0.10) полудискретное гиперболическое уравнение

имеет вид:

arcsinh𝑢𝑛+1,𝑥 − 𝑎 arcsinh𝑢𝑛,𝑥 = 𝑔(𝑢𝑛+1 + 𝑏𝑢𝑛), (S8)

где параметры 𝑎, 𝑏 и функция 𝑔(𝑥) определяются из условий:

𝑎 = ±1, 𝑏 = ±1, 𝑏1(𝑎+ 1) = 0,

𝑔(𝑥) = ln(𝑎𝑏) + ln
(𝑦(𝑥) + 𝑏1 + 𝑐)2 + 2𝑐(𝑏2 − 𝑏1)

(𝑦(𝑥) + 𝑏1 − 𝑐)2 + 2𝑐(𝑏2 + 𝑏1)
,

𝑦′ =
((𝑦 + 𝑏1)

2 + 𝑐(𝑐+ 2𝑏2)− 2𝑐𝑦)((𝑦 + 𝑏1)
2 + 𝑐(𝑐+ 2𝑏2) + 2𝑐𝑦)

8𝑐3/2𝑦
.

(2.8)

7



Высшая симметрия в дискретном направлении имеет вид:

𝑢𝑛,𝜏 = ℎ1+
ℎ2(1− 𝑏)− 2𝑎ℎ1(1 + 𝑏)

2𝑦(𝑢𝑛+1 + 𝑏𝑢𝑛)𝑦𝑏(𝑢𝑛 + 𝑏𝑢𝑛−1)− 𝑎(𝑏+ 1)− 𝑎(1− 𝑏)(𝑏21 + 4𝑏2𝑐+ 𝑐2)
.

(2.9)
Она в зависимости от 𝑎, 𝑏 имеет представления:

1)При 𝑎 = 1, 𝑏 = 1 имеем 𝑏1 = 0 и получаем уравнение (V9) так как
уравнение на 𝑦(𝑥) имеет только четные степени неизвестной функции:

𝑢𝑛,𝜏 = ℎ1
𝑦(𝑢𝑛+1 + 𝑢𝑛)− 𝑦(𝑢𝑛 + 𝑢𝑛−1)

𝑦(𝑢𝑛+1 + 𝑢𝑛) + 𝑦(𝑢𝑛 + 𝑢𝑛−1)
(2.10)

2)При 𝑎 = −1, 𝑏 = 1 получаем уравнение (V10):

𝑢𝑛,𝜏 = ℎ1
𝑦(𝑢𝑛+1 + 𝑢𝑛) + 𝑦(𝑢𝑛 + 𝑢𝑛−1)

𝑦(𝑢𝑛+1 + 𝑢𝑛)− 𝑦(𝑢𝑛 + 𝑢𝑛−1)
(2.11)

3)При 𝑎 = ±1, 𝑏 = −1 и получаем уравнение (V11):

𝑢𝑛,𝜏 =ℎ1 +
𝑎ℎ2

2(𝑏21 + 2𝑏2𝑐+ 𝑐2)

(𝑦1(𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛) + 1)(𝑦1(𝑢𝑛 − 𝑢𝑛−1) + 1)

𝑦1(𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛) + 𝑦1(𝑢𝑛 − 𝑢𝑛−1)
,

𝑦 =
𝑦1 − 1

𝑦1 + 1

√︁
−𝑎(𝑏21 + 2𝑏2𝑐+ 𝑐2),

𝑦′1 =(𝑎+ 1)
𝑐(𝑦21 + 1)2 + 8𝑏2𝑦

2
1

8𝑐1/2(1− 𝑦21)

+(𝑎− 1)
𝑏21(𝑦

4
1 + 1) + 𝑏1(𝑦

4
1 − 1)

√︀
𝑏21 + 2𝑏2𝑐+ 𝑐2 + 𝑐𝑏2(𝑦

2
1 + 1)2 + 2𝑐2𝑦21

4𝑐3/2(1− 𝑦21)
.

(2.12)
⋆ Для уравнения Кричивера-Новикова (0.11) получаем полудискрет-

ное уравнение

𝑢𝑛+1,𝑥𝑢𝑛,𝑥 = 𝑎1𝑢
2
𝑛+1𝑢

2
𝑛 + 𝑎2𝑢𝑛+1𝑢𝑛(𝑢𝑛+1 + 𝑢𝑛)

+𝑎3(𝑢
2
𝑛+1 + 𝑢2𝑛) + 𝑎5𝑢𝑛+1𝑢𝑛

+𝑎6(𝑢𝑛+1 + 𝑢𝑛) + 𝑎9,
(S9)

коэффициенты уравнений связаны формулами

𝑏4 = −6𝑎1𝑎3 + 3𝑎22/2, 𝑏3 = −6𝑎1𝑎6 − 6𝑎2𝑎3 + 3𝑎2𝑎5,

𝑏2 = −6𝑎2𝑎9 − 3𝑎2𝑎6 − 6𝑎23 + 3𝑎25/2,

𝑏1 = −6𝑎2𝑎9 − 6𝑎3𝑎6 + 3𝑎5𝑎6, 𝑏0 = −6𝑎3𝑎9 + 3𝑎26/2.

(2.13)
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Уравнение (S9) найдено в работе [11]. Его высшая симметрия в 𝑛 на-
правлении является известной дискретизацией уравнения Кричевера-
Новикова [2]:

𝑢𝑛,𝜏 =
𝑅(𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛, 𝑢𝑛−1)

𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛−1

, 𝑅(𝑢, 𝑣, 𝑤) = 2𝑢𝑤(𝑎1𝑣
2 + 𝑎2𝑣 + 𝑎3)

+ (𝑢+ 𝑤)(𝑎2𝑣
2 + 𝑎5𝑣 + 𝑎6) + 2𝑎3𝑣

2 + 2𝑎6𝑣 + 2𝑎9.

(2.14)

⋆ Для уравнения (0.12) есть разные подслучаи в зависимости от
функции 𝑄(𝑥). При 𝑄(𝑥) = 0 уравнение (0.12) совпадает с уравнением
(0.13), которое описано ниже. При Q(𝑥) ̸= 0 все полудискретные уравне-
ния записываются в виде:

arcsinh
𝑢𝑛+1,𝑥√︀
𝑄(𝑢𝑛+1)

−𝑎arcsinh
𝑢𝑛,𝑥√︀
𝑄(𝑢𝑛)

= arccosh
𝑎𝐴(𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛)√︀
𝑄(𝑢𝑛+1)

√︀
𝑄(𝑢𝑛)

, 𝑎 = ±1.

(S10)
Почти все дискретные симметрии имеют представление:

𝑢𝑛,𝜏 =
𝑅(𝑢𝑛−1, 𝑢𝑛, 𝑢𝑛+1) + 𝜈𝑅(𝑢𝑛−1, 𝑢𝑛, 𝑢𝑛−1)

1/2𝑅(𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛, 𝑢𝑛+1)
1/2

𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛−1

(2.15)

Для таких представлений функции 𝐴 и 𝑅 являются полиномиальными.
Выпишем их для пяти канонических форм полинома 𝑄(𝑥):

1. При 𝑄(𝑥) = 𝑥(𝑥− 1)(𝑥− 𝑘) есть 4 разных ответа:

𝐴(𝑢, 𝑣) = 𝑏(𝑢− 𝑣)2 − 𝑢𝑣/2(𝑢+ 𝑣 + 2𝑘 + 2)− 𝑘/2(𝑢+ 𝑣),

𝜈 = 𝑎,

𝑅(𝑣, 𝑢, 𝑤) = (𝑢+ 2𝑏)2𝑣𝑤 + (−2𝑏𝑢2 − (4𝑏2 − 4𝑏𝑘 − 4𝑏+ 𝑘)𝑢

−2𝑘𝑏)(𝑣 + 𝑤) + (2𝑏𝑢− 𝑘)2;

(2.16)

𝐴(𝑢, 𝑣) = 𝑏(𝑘(𝑢+ 𝑣 − 1)− 𝑢𝑣)2 − 𝑘/2(𝑢2 + 𝑣2 − 𝑢− 𝑣)

+𝑢𝑣/2(𝑢+ 𝑣 − 2),

𝜈 = −𝑎,
𝑅(𝑣, 𝑢, 𝑤) = (2𝑏𝑢+ 2𝑏𝑘 − 1)2𝑣𝑤 + (−2𝑏(2𝑏𝑘 − 1)𝑢2

+(4𝑏2𝑘2 + 4𝑏2𝑘 − 4𝑏− 1)𝑢− 2𝑏𝑘(2𝑏𝑘 − 1))(𝑣 + 𝑤)

+(2𝑏𝑘𝑢− 2𝑏𝑘 − 𝑢)2;

(2.17)
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𝐴(𝑢, 𝑣) = 𝑏(𝑢𝑣 − 𝑘)2 + 𝑢𝑣/2(𝑢+ 𝑣 − 2) + 𝑘/2(𝑢+ 𝑣 − 2𝑢𝑣),

𝜈 = −𝑎,
𝑅(𝑣, 𝑢, 𝑤) = (2𝑏𝑢+ 1)2𝑣𝑤 + (2𝑏𝑢2 − (4𝑏2𝑘 + 4𝑏𝑘 + 4𝑏+ 1)𝑢

+2𝑏𝑘)(𝑣 + 𝑤) + (2𝑏𝑘 + 𝑢)2;

(2.18)

𝐴(𝑢, 𝑣) = 𝑏(𝑢𝑣 − 𝑢− 𝑣 + 𝑘)2 + 𝑢2/2(𝑣 − 1) + 𝑣2/2(𝑢− 1)

+𝑘/2(𝑢+ 𝑣 − 2𝑢𝑣),

𝜈 = −𝑎,
𝑅(𝑣, 𝑢, 𝑤) = (2𝑏𝑢− 2𝑏+ 1)2𝑣𝑤 + (−2𝑏(2𝑏− 1)𝑢2

+(4𝑏2𝑘 + 4𝑏2 − 4𝑏− 1)𝑢− 2𝑏𝑘(2𝑏− 1))(𝑣 + 𝑤)

+(2𝑏𝑘 − 2𝑏𝑢+ 𝑢)2;

(2.19)

2. При𝑄(𝑥) = 𝑥(𝑥−1) есть 3 разных ответа. Два из них 𝑆-интегрируемые

𝐴(𝑢, 𝑣) = (𝑢− 𝑣)2𝑏− 𝑢𝑣 + 1, 𝜈 = 𝑎,

𝑅(𝑣, 𝑢, 𝑤) = 𝑏2𝑣𝑤 − 𝑏𝑢(𝑏+ 1)(𝑣 + 𝑤) + 𝑏2𝑢2 + 2𝑏+ 1;
(2.20)

𝐴(𝑢, 𝑣) = (𝑢+ 𝑣)2𝑏− 𝑢𝑣 − 1, 𝜈 = −𝑎
𝑅(𝑣, 𝑢, 𝑤) = 𝑏2𝑣𝑤 + 𝑏𝑢(𝑏− 1)(𝑣 + 𝑤) + 𝑏2𝑢2 − 2𝑏+ 1.

(2.21)

И одно Дарбу интегрируемое уравнение при

𝐴(𝑢, 𝑣) = 𝑏+ 𝑢𝑣, (2.22)

с интегралами

𝑊1 =
(𝑧1 +

√︀
𝑧21 − (𝑢2𝑛 − 1)(𝑏2 − 1))(𝑧2 +

√︀
𝑧22 − (𝑢2𝑛 − 1)(𝑏2 − 1))𝑎

(𝑢2𝑛 − 1)(𝑎+1)/2
,

𝑧1 = 𝑏𝑢𝑛 + 𝑢𝑛−1, 𝑧2 = 𝑏𝑢𝑛 + 𝑢𝑛+1,

𝑊2 = 𝑎𝑛
𝑢𝑛,𝑥𝑥 + 𝑢𝑛√︀
𝑢2𝑛,𝑥 + 𝑢2𝑛 − 1

(2.23)

3. При 𝑄(𝑥) = 𝑥2 есть 2 разных ответа:

𝐴(𝑢, 𝑣) = 𝑏(𝑐𝑢𝑣 + 1)2 + 𝑢𝑣, 𝜈 = −𝑎
𝑅(𝑣, 𝑢, 𝑤) = 𝑏𝑐2𝑢2𝑣𝑤 + 𝑢(𝑏𝑐+ 1)(𝑣 + 𝑤) + 𝑏;

(2.24)
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𝐴(𝑢, 𝑣) = 𝑏(𝑐𝑣 + 𝑢)2 − 𝑢𝑣,

𝑅(𝑣, 𝑢, 𝑤) = 𝑏𝑐(𝑣𝑤 + 𝑢2) + 𝑢(𝑏𝑐− 1)(𝑣 + 𝑤);

𝑢𝜏 =
𝑅(𝑢𝑛−1/𝑐, 𝑢𝑛, 𝑐𝑢𝑛+1)− 𝑎𝑅(𝑢𝑛−1/𝑐, 𝑢𝑛, 𝑢𝑛−1/𝑐)

1/2𝑅(𝑐𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛, 𝑐𝑢𝑛+1)
1/2

𝑐2𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛−1

(2.25)
С помощью неавтономной замены 𝑢𝑛 = 𝑐−𝑛𝑣𝑛 можно добиться значения
𝑐 = 1.

4. При 𝑄(𝑥) = 𝑥 есть 2 разных ответа:

𝐴(𝑢, 𝑣) = 𝑏(𝑢− 𝑣)2/2− 𝑢/2− 𝑣/2,

𝑅(𝑣, 𝑢, 𝑤) = 𝑏2𝑣𝑤 − 𝑏(𝑏𝑢+ 1)(𝑣 + 𝑤) + (𝑏𝑢− 1)2;
(2.26)

и интегрируемое по Дарбу уравнение при

𝐴(𝑢, 𝑣) = 𝑏/2 + 𝑢/2 + 𝑣/2. (2.27)

Его интегралы имеют вид

𝑊1 =

(︁
𝑧1 +

√︀
𝑧21 + 8𝑏𝑢𝑛

)︁(︁
𝑧2 +

√︀
𝑧22 + 8𝑏𝑢𝑛

)︁𝑎

𝑢
(𝑎+1)/2
𝑛

,

𝑧1 = 2𝑏− 𝑢𝑛 + 𝑢𝑛−1, 𝑧2 = 2𝑏− 𝑢𝑛 + 𝑢𝑛+1

𝑊2 =𝑎
𝑛 2𝑢𝑛,𝑥𝑥 + 1√︀

𝑢2𝑛,𝑥 + 𝑢𝑛

(2.28)

5. При 𝑄(𝑥) = 1 есть 2 разных ответа:

𝐴(𝑢, 𝑣) = 𝑏(𝑢+ 𝑣 + 𝑐)2 + 1,

𝑅(𝑣, 𝑢, 𝑤) = 𝑏(𝑣 + 𝑢+ 𝑐)(𝑤 + 𝑢+ 𝑐) + 2;
(2.29)

𝐴(𝑢, 𝑣) = 𝑏(𝑢− 𝑣 − 𝑐)2 − 1,

𝑢𝜏 =
2 + 𝑏(𝑐+ 𝑢𝑛−1 − 𝑢𝑛)(𝑐+ 𝑢𝑛 − 𝑢𝑛+1)

𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛−1 − 2𝑐

+
𝑎(2− 𝑏(𝑐+ 𝑢𝑛−1 − 𝑢𝑛)

2)1/2(2− 𝑏(𝑐+ 𝑢𝑛 − 𝑢𝑛+1))
1/2

𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛−1 − 2𝑐
.

(2.30)

С помощью неавтономной замены 𝑢𝑛 = 𝑣𝑛+𝑐𝑛 можно добиться значения
𝑐 = 0.
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⋆ Уравнения (0.13) можно рассматривать как частный случай урав-
нения (0.12), поэтому ответ содержится в формуле (9):

𝑢𝑛+1,𝑥𝑢𝑛,𝑥 = (𝑎𝑢𝑛+1𝑢𝑛 + 𝑏𝑢𝑛+1 + 𝑐𝑢𝑛 + 𝑑)2, (S11)

𝑢𝑛,𝜏 =
ℎ1(𝑎𝑢𝑛+1𝑢𝑛 + 𝑏𝑢𝑛+1 + 𝑐𝑢𝑛 + 𝑑)(𝑎𝑢𝑛𝑢𝑛−1 + 𝑏𝑢𝑛 + 𝑐𝑢𝑛−1 + 𝑑)

𝑎(𝑏− 𝑐)𝑢𝑛+1𝑢𝑛−1 + (𝑏2 − 𝑎𝑑)𝑢𝑛+1 − (𝑐2 − 𝑎𝑑)𝑢𝑛−1 + 𝑑(𝑏− 𝑐)

+ℎ2(𝑎𝑢
2
𝑛 + (𝑏+ 𝑐)𝑢𝑛 + 𝑑)

(2.31)

Эти уравнения в переменной

𝑣𝑛 =
2𝑎𝑢𝑛 − 𝐴+ 𝑏+ 𝑐

2𝑎𝑢𝑛 + 𝐴+ 𝑏+ 𝑐

(︂
𝐴+ 𝑏− 𝑐

𝐴− 𝑏+ 𝑐

)︂𝑛

, 𝐴 =
√︀

(𝑏+ 𝑐)2 − 4𝑎𝑑

имеют наиболее простой вид:

𝑣𝑛+1,𝑥𝑣𝑛,𝑥 = (𝑣𝑛+1 + 𝑣𝑛)
2(𝑏𝑐− 𝑎𝑑),

𝑣𝑛,𝜏 = ℎ1
(𝑣𝑛+1 + 𝑣𝑛)(𝑣𝑛 + 𝑣𝑛−1)

𝑣𝑛+1 − 𝑣𝑛−1

+ ℎ2𝐴𝑣𝑛
(2.32)

А также Дарбу интегрируремые уравнения:

𝑢𝑛+1,𝑥 = 𝑢𝑛,𝑥𝐴(𝑢𝑛+1,0, 𝑢𝑛,0), 𝐴𝑦(𝑧, 𝑦) + 𝐴(𝑧, 𝑦)𝐴𝑧(𝑧, 𝑦) = 0 (S12)

𝑊1 = 𝐴(𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛),
𝑑

𝑑𝑥
𝑊1 = 0,

𝑊2 = 𝑢𝑛,𝑥𝑥/𝑢𝑛,𝑥, 𝑇𝑊2 = 𝑊2.
(2.33)

𝑢𝑛+1,𝑥 =
𝑢𝑛,𝑥

(𝐴(𝑢𝑛+1,0, 𝑢𝑛,0)𝑢𝑛,0 + 𝑔(𝐴(𝑢𝑛+1,0, 𝑢𝑛,0)))2
,

𝐴𝑦(𝑧, 𝑦) +
𝐴𝑧(𝑧, 𝑦)

(𝐴(𝑧, 𝑦)𝑧 + 𝑔(𝐴(𝑧, 𝑦)))2
= 0,

(2.34)

𝑊1 = 𝐴(𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛),
𝑑

𝑑𝑥
𝑊1 = 0,

𝑊2 = 2
𝑢𝑛,𝑥𝑥𝑥
𝑢𝑛,𝑥

− 3
𝑢2𝑛,𝑥𝑥
𝑢2𝑛,𝑥

, 𝑇𝑊2 = 𝑊2.
(2.35)

Такие уравнения были найдены в работе [12].
⋆ Для уравнения (0.14) ответы существуют лишь при 𝑏1 = 0 и имеют

вид √
𝑢𝑛+1,𝑥 ±

√
𝑢𝑛,𝑥 = ±𝑏2

√︀
(𝑢𝑛 − 𝑢𝑛+1 + 𝑎)2 − 𝑏 (S13)
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𝑢𝑛,𝜏 = ℎ1
𝑅(𝑢𝑛−1, 𝑢𝑛, 𝑢𝑛+1)−

√︀
𝑅1(𝑢𝑛−1, 𝑢𝑛)

√︀
𝑅1(𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛)

𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛−1 − 2𝑎
+ ℎ2,

𝑅(𝑣, 𝑢, 𝑤) = (𝑢− 𝑣 − 𝑎)(𝑢− 𝑤 + 𝑎)− 𝑏, 𝑅1(𝑣, 𝑢) = 𝑅(𝑣, 𝑢, 𝑣).

(2.36)

Константу 𝑎 можно убрать неавтономным преобразованием �̃�𝑛 = 𝑢𝑛+𝑎𝑛

3 Обсуждение результатов.
Ряд примеров полученных в предыдущем параграфе можно представить
в одной из следующих форм:

𝑑

𝑑𝑥
𝜓(𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛) = 𝜙(𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛) (3.1)

или

Ψ(𝑢𝑛+1,𝑥, 𝑢𝑛+1) = Φ(𝑢𝑛,𝑥, 𝑢𝑛). (3.2)

Например, в виде (3.1) можно записать уравнения (S1, S2, S3, S4, S5,
S6, S7), а в виде (3.2) уравнения (S2,S3) при 𝑎 = 0, (S6,S7) при 𝑎 =
±√

𝑐1𝑐2 и 𝑎 = ±1 соответственно, уравнения вида (S10) также можно
представить в таком виде при специальном выборе параметров (когда
функция 𝑅(𝑣, 𝑢, 𝑣) является полным квадратом). Некоторые из уравнний
допускают оба представления.

Для уравнений вида (3.1) и (3.2) можно ввести замены переменных
обратимые на решениях. Так, для уравнения (3.1) можно обозначить

𝑣𝑛 = 𝜓(𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛),

тогда в силу (3.1) имеем

𝑣𝑛,𝑥 = 𝜙(𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛).

В случаях, когда существует обратная замена

𝑢𝑛 = 𝜓(𝑣𝑛,𝑥, 𝑣𝑛), 𝑢𝑛+1 = 𝜙(𝑣𝑛,𝑥, 𝑣𝑛),

на новую функцию 𝑣𝑛 получаем полудискретное уравнение вида (3.2):

𝜓(𝑣𝑛+1,𝑥, 𝑣𝑛+1) = 𝜙(𝑣𝑛,𝑥, 𝑣𝑛).
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Видно, что аналогичным образов можно строить замены от уравнений
вида (3.2) к уравнениям вида (3.1). Замены такого вида рассматривались
ранее в [4,13,14]. При таких заменах высшие симметрии также пересчи-
тываются [4]. Поэтому часть из перечисленных уравнений содержится в
работе [4], в частности, уравнения вида (S10) в случаях, когда функция
𝑅(𝑣, 𝑢, 𝑣) является полным квадратом. Остальные уравнения кроме (S9)
скорее всего являются новыми. В частности, уравнения (S8), (S10), (S13)
в ситуациях общего положения.

Автор статьи выражает благодарность анонимному рецензенту док-
тору за критические замечания и ценные советы.
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