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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. Рассматри-
вается случай когда симметрия имеет порядок 5 в непрерывном
направлениях. В результате получен список 4 уравнений с требу-
емыми условиями. Для одного из найденых уравнений построено
представление Лакса.

Ключевые слова: интегрируемость, высшая симметрия, класси-
фикация, полудискретное уравнение, гиперболический тип.

Эта работа является продолжением статьи [1] в которой проведена
классфикация уравнений с симметриями третьего порядка. Исследуются
полудискретные уравнения гиперболического типа

𝑢𝑛+1,𝑥 = 𝑓(𝑢𝑛,𝑥, 𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛, 𝑥), (0.1)
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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

, 𝑢𝑘,𝑡 =
𝑑𝑢𝑘
𝑑𝑡

, 𝑢𝑘,𝜏 =
𝑑𝑢𝑘
𝑑𝜏

.

Наиболее известным представителем этого класса является одеваю-
щая цепочка, подробное исследование которой проведено в статье А.П. Ве-
селова и А.Б. Шабата [2]

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 [7, 8].
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:

𝑢𝑛,𝑡 =
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.
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В этой работе мы будет рассматривать уравнения пятого порядка
и для них искать полудискретные уравнения вида (0.1). Список таких
уравнений пятого порядка имеет вид:

𝑢𝑡 = 𝑢5 + 5𝑢𝑢3 + 5𝑢1𝑢2 + 5𝑢2𝑢1, (0.6)

𝑢𝑡 = 𝑢5 + 5𝑢𝑢3 +
25

2
𝑢1𝑢2 + 5𝑢2𝑢1, (0.7)

𝑢𝑡 = 𝑢5 + 5𝑢1𝑢3 +
5

3
𝑢31, (0.8)

𝑢𝑡 = 𝑢5 + 5𝑢1𝑢3 +
15

4
𝑢22 +

5

3
𝑢31, (0.9)

𝑢𝑡 = 𝑢5 + 5(𝑢1 − 𝑢2)𝑢3 + 5𝑢22 − 20𝑢𝑢1𝑢2 − 5𝑢31 + 5𝑢4𝑢1, (0.10)
𝑢𝑡 = 𝑢5 + 5(𝑢2 − 𝑢21)𝑢3 − 5𝑢1𝑢

2
2 + 𝑢51, (0.11)

𝑢𝑡 = 𝑢5 + 5(𝑢2 − 𝑢21 − 𝜆21𝑒
2𝑢 − 𝜆22𝑒

−4𝑢)𝑢3 − 5𝑢1𝑢
2
2 − 15(𝜆21𝑒

2𝑢 − 4𝜆22𝑒
−4𝑢)𝑢1𝑢2

+ 𝑢51 − 90𝜆22𝑒
−4𝑢 𝑢31 + 5(𝜆21𝑒

2𝑢 + 𝜆22𝑒
−4𝑢)2 𝑢1,

(0.12)

𝑢𝑡 = 𝑢5 + 5(𝑢2 − 𝑢21 − 𝜆21𝑒
2𝑢 + 𝜆2𝑒

−𝑢)𝑢3 − 5𝑢1𝑢
2
2 − 15𝜆21𝑒

2𝑢 𝑢1𝑢2

+ 𝑢51 + 5(𝜆21𝑒
2𝑢 − 𝜆2𝑒

−𝑢)2 𝑢1, 𝜆2 ̸= 0,
(0.13)

𝑢𝑡 = 𝑢5 − 5
𝑢2𝑢4
𝑢1

+ 5
𝑢22𝑢3
𝑢21

+ 5

(︂
𝜇1

𝑢1
+ 𝜇2𝑢

2
1

)︂
𝑢3 − 5

(︂
𝜇1

𝑢21
+ 𝜇2𝑢1

)︂
𝑢22

− 5
𝜇2
1

𝑢1
+ 5𝜇1𝜇2𝑢

2
1 + 𝜇2

2𝑢
5
1,

(0.14)

𝑢𝑡 = 𝑢5 − 5
𝑢2𝑢4
𝑢1

− 15

4

𝑢23
𝑢1

+
65

4

𝑢22𝑢3
𝑢21

+ 5

(︂
𝜇1

𝑢1
+ 𝜇2𝑢

2
1

)︂
𝑢3 −

135

16

𝑢42
𝑢31

− 5

(︂
7𝜇1

4𝑢21
− 𝜇2𝑢1

2

)︂
𝑢22 − 5

𝜇2
1

𝑢1
+ 5𝜇1𝜇2𝑢

2
1 + 𝜇2

2𝑢
5
1,

(0.15)

𝑢𝑡 = 𝑢5 −
5

2

𝑢2𝑢4
𝑢1

− 5

4

𝑢23
𝑢1

+ 5
𝑢22𝑢3
𝑢21

+
5𝑢2𝑢3
2
√
𝑢1

− 5(𝑢1 − 2𝜇𝑢
1/2
1 + 𝜇2)𝑢3 −

35

16

𝑢42
𝑢31

− 5

3

𝑢32

𝑢
3/2
1

+ 5
(︁3𝜇2

4𝑢1
− 𝜇

√
𝑢1

+
1

4

)︁
𝑢22 +

5

3
𝑢31 − 8𝜇𝑢

5/2
1 + 15𝜇2𝑢21 −

40

3
𝜇3𝑢

3/2
1 ,

(0.16)
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𝑢𝑡 = 𝑢5 +
5

2

𝑓 − 𝑢1
𝑓 2

𝑢2𝑢4 +
5

4

2 𝑓 − 𝑢1
𝑓 2

𝑢23 + 5𝜇 (𝑢1 + 𝑓)2𝑢3

+
5

4

4𝑢1
2 − 8𝑢1𝑓 + 𝑓 2

𝑓 4
𝑢22𝑢3 +

5

16

2− 9𝑢31 + 18𝑢21𝑓

𝑓 6
𝑢42

+
5𝜇

4

(4 𝑓 − 3𝑢1)(𝑢1 + 𝑓)2

𝑓 2
𝑢22 + 𝜇2(𝑢1 + 𝑓)2

(︀
2 𝑓(𝑢1 + 𝑓)2 − 1

)︀
,

(0.17)

𝑢𝑡 = 𝑢5 +
5

2

𝑓 − 𝑢1
𝑓 2

𝑢2𝑢4 +
5

4

2 𝑓 − 𝑢1
𝑓 2

𝑢23 − 5𝜔 (𝑓 2 + 𝑢21)𝑢3

+
5

4

4𝑢21 − 8𝑢1𝑓 + 𝑓 2

𝑓 4
𝑢22𝑢3 +

5

16

2− 9𝑢31 + 18𝑢21𝑓

𝑓 6
𝑢42

+
5

4
𝜔
5𝑢31 − 2𝑢21𝑓 − 11𝑢1𝑓

2 − 2

𝑓 2
𝑢22 −

5

2
𝜔′ (𝑢21 − 2𝑢1𝑓 + 5 𝑓 2)𝑢1𝑢2

+ 5𝜔2𝑢1𝑓
2(3𝑢1 + 𝑓)(𝑓 − 𝑢1),

(0.18)

𝑢𝑡 = 𝑢5 +
5

2

𝑓 − 𝑢1
𝑓 2

𝑢2𝑢4 +
5

4

2 𝑓 − 𝑢1
𝑓 2

𝑢23 +
5

4

4𝑢21 − 8𝑢1𝑓 + 𝑓 2

𝑓 4
𝑢22𝑢3

+
5

16

2− 9𝑢1
3 + 18𝑢1

2𝑓

𝑓 6
𝑢42 + 5𝜔

2𝑢1
3 + 𝑢1

2𝑓 − 2𝑢1𝑓
2 + 1

𝑓 2
𝑢22

− 10𝜔 𝑢3(3𝑢1𝑓 + 2𝑢21 + 2 𝑓 2)− 10𝜔′(2 𝑓 2 + 𝑢1𝑓 + 𝑢1
2)𝑢1𝑢2

+ 20𝜔2𝑢1(𝑢1
3 − 1)(𝑢1 + 2 𝑓),

(0.19)

𝑢𝑡 = 𝑢5 +
5

2

𝑓 − 𝑢1
𝑓 2

𝑢2𝑢4 +
5

4

2 𝑓 − 𝑢1
𝑓 2

𝑢23 − 5 𝑐
𝑓 2 + 𝑢21
𝜔2

𝑢3

+
5

4

4𝑢21 − 8𝑢1𝑓 + 𝑓 2

𝑓 4
𝑢22𝑢3 +

5

16

2− 9𝑢1
3 + 18𝑢21𝑓

𝑓 6
𝑢42

− 10𝜔 (3𝑢1𝑓 + 2𝑢21 + 2 𝑓 2)𝑢3 −
5

4
𝑐
11𝑢1𝑓

2 + 2𝑢21𝑓 + 2− 5𝑢31
𝜔2𝑓 2

𝑢22

+ 5𝜔
2𝑢31 + 𝑢21𝑓 − 2𝑢1𝑓

2 + 1

𝑓 2
𝑢22 + 5 𝑐 𝜔′ 𝑢

2
1 + 5 𝑓 2 − 2𝑢1𝑓

𝜔3
𝑢1𝑢2

− 10𝜔′ (2 𝑓 2 + 𝑢1𝑓 + 𝑢1
2)𝑢1𝑢2 + 20𝜔2𝑢1(𝑢

3
1 − 1)(𝑢1 + 2 𝑓)

+ 40
𝑐 𝑢1𝑓

3(2𝑢1 + 𝑓)

𝜔
+ 5

𝑐2𝑢1𝑓
2(3𝑢1 + 𝑓)(𝑓 − 𝑢1)

𝜔4
, 𝑐 ̸= 0.

(0.20)
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Здесь 𝜆1, 𝜆2, 𝜇, 𝜇1, 𝜇2 и 𝑐 — параметры, функция 𝑓(𝑢1) является решени-
ем алгебраического уравнения

(𝑓 + 𝑢1)
2(2𝑓 − 𝑢1) + 1 = 0, (0.21)

а 𝜔(𝑢) — это любое непостоянное решение дифференциального уравне-
ния

𝜔′2 = 4𝜔3 + 𝑐. □ (0.22)

Приведенный список уравнений отличается от списка работы [6] пе-
реобозначением константы 𝜆1 в уравнение (0.12).

Высшие симметрии в дискретном направлении являются уравнения-
ми типа:

𝑢𝑛,𝜏 = 𝐺(𝑢𝑛−2, 𝑢𝑛−1, 𝑢𝑛, 𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛+2). (0.23)

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)

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 .
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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
(0.6–0.20), то оно имеет вид (S1) – (S4).

Схема доказательства. Правые части уравнений (0.6–0.20) 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). Только для четырех уравнений из списка (0.6–
0.20) получен положительный результат. Ниже приводится список най-
денных полудискретных уравнений (для них используется спициальная
нумерация вида (S...), и их дискетные высшие симметрии. Разные урав-
нения списка (0.6–0.20) разделяются с использованием символа ⋆.

⋆ Для уравнения (0.12) полудискретное уравнение имеет вид:

𝑢𝑛+1,𝑥 = 𝑢𝑛,𝑥 + 𝜆1(𝑒
−2𝑢𝑛 + 𝑒−2𝑢𝑛+1) + 𝜆2

√
𝑒2𝑢𝑛 + 𝑒2𝑢𝑛+1 (S1)

Это уравнение было найдено в статье [5]
⋆ Для уравнения (0.13) найдено полудискретное уравнение:

𝑢𝑛+1,𝑥 = 𝑢𝑛,𝑥 + 𝜆1(𝑒
𝑢𝑛 + 𝑒𝑢𝑛+1) +

𝜆2
𝜆1
𝑒−𝑢𝑛−𝑢𝑛+1 . (S2)

⋆ Для уравнения (0.18) полудискретные уравнения имеют вид:

𝑓(𝑢𝑛+1,𝑥) + 𝑢𝑛+1,𝑥 = (𝑓(𝑢𝑛,𝑥) + 𝑢𝑛,𝑥)𝐴(𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛), (S3)

где функция 𝑓(𝑥) - решение кубического уравнения (0.21), функция𝐴(𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛)
определяется из алгебраического уравнения:

(𝐴3 − 1)3𝑐+ 27(𝑤(𝑢𝑛)− 𝑤(𝑢𝑛+1)𝐴
2)2(𝐴𝑤(𝑢𝑛)− 𝑤(𝑢𝑛+1))𝐴

2 = 0 (2.1)

Наряду с представлением (3) можно выписать второе выражение:

(2𝑓(𝑢𝑛+1,𝑥)− 𝑢𝑛+1,𝑥)𝐴
2(𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛) = 2𝑓(𝑢𝑛,𝑥)− 𝑢𝑛,𝑥. (2.2)
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Система (S3),(2.2) позволяет однозначно выражать 𝑢𝑛+1,𝑥 или 𝑢𝑛,𝑥 через
остальные функции:

3𝑢𝑛+1,𝑥 = 2(𝑢𝑛,𝑥 + 𝑓(𝑢𝑛,𝑥))𝐴(𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛) + (𝑢𝑛,𝑥 − 2𝑓(𝑢𝑛,𝑥))𝐴
−2(𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛),

3𝑢𝑛,𝑥 = 2(𝑢𝑛+1,𝑥 + 𝑓(𝑢𝑛+1,𝑥))𝐴
−1(𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛) + (𝑢𝑛,𝑥 − 2𝑓(𝑢𝑛,𝑥))𝐴

2(𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛).

⋆ Для уравнения (0.19) полудискретные уравнения имеют такой же
вид:

𝑓(𝑢𝑛+1,𝑥) + 𝑢𝑛+1,𝑥 = (𝑓(𝑢𝑛,𝑥) + 𝑢𝑛,𝑥)𝐵(𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛). (S4)

В этом случае функция 𝐵(𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛) определяется из уравнения:

(𝐵6 − 1)3𝑐+ 27(𝐵2𝑤(𝑢𝑛+1)− 𝑤(𝑢𝑛))(𝐵
4𝑤(𝑢𝑛)− 𝑤(𝑢𝑛+1))

2𝐵4 = 0. (2.3)

Здесь также есть второе представление:

(2𝑓(𝑢𝑛+1,𝑥)− 𝑢𝑛+1,𝑥)𝐵
2(𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛) = 2𝑓(𝑢𝑛,𝑥)− 𝑢𝑛,𝑥. (2.4)

Система (S4),(2.4) позволяет однозначно выражать 𝑢𝑛+1,𝑥 или 𝑢𝑛,𝑥 через
остальные функции.

Гипотеза 1 Все уравнения списка (S1) – (S4) обладают дискретными
высшими симметрями вида (0.23).

Для уравнений (S1) и (S2) дискретные симметрии найдены. Для уравне-
ния (S1) она имеет вид:

𝜕𝜏𝑢 =
(︁
(𝑣2 − 1)2 − 4𝑣2−1𝑇

−1
)︁ (𝑣21 + 1)(𝑣2−1 + 1)

(𝑣2(𝑣−1 + 1)2 + (𝑣−1 − 1)2)(𝑣1(𝑣 + 1)2 + (𝑣 − 1)2)
,

𝑣 =
√︀

1 + 𝑒2(𝑢−𝑢1) + 𝑒𝑢−𝑢1 .
(2.5)

Для уравнения (S2):

𝑑𝑢𝑛
𝑑𝜏

=
𝑒𝑢𝑛+1𝑒𝑢𝑛−1

𝑒𝑢𝑛+1 + 𝑒𝑢𝑛 + 𝑒𝑢𝑛−1
(𝑇 − 𝑇−1)

(︂
1

𝑒𝑢𝑛+1 + 𝑒𝑢𝑛 + 𝑒𝑢𝑛−1
− 1

𝑒𝑢𝑛

)︂
. (2.6)

Для уравнений (3) и (4) поиск таких симметрий наталкивается на вы-
числительные трудности, но автор верит, что они существуют.
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3 Пары Лакса для уравнений (0.13), (S2).
В статье [3] были найдены представления Лакса для уравнений (0.12),
(S1). Здесь с помощью аналогичных методов выпишием такие представ-
ления для второй пары уравнений (0.13), (S2).

3.1 Пара Лакса для уравнения (0.13).
Для решения этой задачи мы используем известную связь [6]

𝑤 = −𝑢𝑛,𝑥𝑥 − 𝑢2𝑛,𝑥 + 𝜆1𝑒
𝑢𝑢𝑛,𝑥 − 𝜆21𝑒

2𝑢 + 𝜆22𝑒
−𝑢 (3.1)

между уравнением (0.13) и уравнением Савады-Котерры (0.6), см. [11].
Уравнение (0.6), записанное в переменной 𝑤, имеет представление Лакса
[9, 10] ̃︀𝐿𝑡 = [̃︀𝐿, ̃︀𝐴], (3.2)

где ̃︀𝐿 = 𝜕3 + 𝑤𝜕,̃︀𝐴 = 9(̃︀𝐿5/3)+ = 9𝜕5 + 15𝑤𝜕3 + 15𝑤𝑥𝜕
2 + 5(𝑤2 + 2𝑤2)𝜕.

(3.3)

Здесь 𝜕 обозначает оператор дифференцирования по 𝑥, обозначение ()+
означает положительную часть формального ряда по степеням операто-
ра 𝜕.

Если мы в представление Лакса (3.3) подставим замену (3.1), то по-
лученные операторы будут конечно же совместны на решениях (0.13),
но из их условия совместности (3.2) будет следовать не уравнение (0.13),
а некоторое дифференциальное следствие этого уравнения. Для получе-
ния настоящего представления Лакса уравнения (0.13) нужно заметить
что оператор ̃︀𝐿 в переменной 𝑢 допускает следующую факторизацию:̃︀𝐿 = (𝜕 + 𝑢𝑛,𝑥 − 𝜆1𝑒

𝑢)
(︀
𝜕2 − (𝑢𝑛,𝑥 − 𝜆1𝑒

𝑢)𝜕 + 𝑢0,2 + 𝜆2𝑒
−𝑢

)︀
+ 𝜆1𝜆2.

Тогда в качестве оператора 𝐿 для уравнения (0.13) можно использовать
оператор

𝐿1 =
(︀
𝜕2 − (𝑢𝑛,𝑥 − 𝜆1𝑒

𝑢)𝜕 + 𝑢0,2 + 𝜆2𝑒
−𝑢

)︀
(𝜕 + 𝑢𝑛,𝑥 − 𝜆1𝑒

𝑢) + 𝜆1𝜆2. (3.4)

он несколько упрощается после преобразования:

𝐿 = 𝑒𝑢𝐿1𝑒
−𝑢 = 𝜕3 − 3𝑢𝑥𝜕

2 − (𝑢𝑛,𝑥𝑥 − 2𝑢2𝑛,𝑥 + 𝜆21𝑒
2𝑢 − 𝜆2𝑒

−𝑢)𝜕. (3.5)
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Оператор 𝐴 приобретает вид:

𝐴 =9𝜕5 − 45𝑢𝑛,𝑥𝜕
4 − 15(4𝑢𝑛,2 − 5𝑢2𝑛,𝑥 + 𝜆21𝑒

2𝑢 − 𝜆2𝑒
−𝑢)𝜕3

−45(𝑢𝑛,𝑥𝑥𝑥 − 3𝑢𝑛,𝑥𝑥𝑢𝑛,𝑥 + 𝑢3𝑛,𝑥 + 𝜆2𝑢𝑛,𝑥𝑒
−𝑢)𝜕2 − 5

(︀
2𝑢𝑛,𝑥𝑥𝑥𝑥

−11𝑢𝑛,𝑥𝑥𝑥𝑢𝑛,𝑥 + 13𝑢𝑛,𝑥𝑥𝑢
2
𝑛,𝑥 − 6𝑢2𝑛,𝑥𝑥 − 𝑢4𝑛,𝑥 − (𝜆21𝑒

2𝑢 − 𝜆2𝑒
−𝑢)2

+𝜆21𝑒
2𝑢(2𝑢𝑛,𝑥𝑥 + 3𝑢2𝑛,𝑥) + 𝜆2𝑒

−𝑢(2𝑢𝑛,𝑥𝑥 − 3𝑢2𝑛,𝑥)
)︀
𝜕.

(3.6)

Верно следующее утверждение:

Лемма 1 Уравнение (0.13) эквивалентно представлению Лакса

𝐿𝑡 = [𝐿,𝐴], (3.7)

где операторы 𝐿 и 𝐴 определены выражениями (3.5) и (3.6).

3.2 Представление Лакса для уравнения (S2)

Уравнение (S2) должно иметь представление Лакса

(𝑇𝐿)𝑀 −𝑀𝐿 = 0, (3.8)

с некоторым оператором 𝑀 , где 𝑇 – оператор сдвига по дискретной пе-
ременной 𝑛. Оператор 𝑀 ищем в аналогичном виде, как в работе [3]:

𝑀 =𝑀3(𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛)𝜕
3 +𝑀2(𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛, 𝑢𝑛,𝑥)𝜕

2

+𝑀1(𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛, 𝑢𝑛,𝑥, 𝑢𝑛,𝑥𝑥)𝜕
1 +𝑀0(𝑢𝑛+1, 𝑢𝑛, 𝑢𝑛,𝑥, 𝑢𝑛,𝑥𝑥, 𝑢𝑛,𝑥𝑥𝑥).

(3.9)

Из требования выполнения операторного соотношения (3.8) на решениях
уравнения (S2) при разных степенях 𝜕 последовательно получаем урав-
нения. При 𝜕5 имеем:

3

(︂
𝜕𝑀3

𝜕𝑢𝑛+1

+
𝜕𝑀3

𝜕𝑢𝑛

)︂
𝑢𝑛,𝑥 +

3

𝜆1

(︂
𝑀3 −

𝜕𝑀3

𝜕𝑢𝑛+1

)︂
(𝜆21𝑒

𝑢𝑛+1+𝑢𝑛 + 𝜆2𝑒
−𝑢𝑛+1−𝑢𝑛) = 0,

Решение которого:
𝑀3 = 𝑒𝑢𝑛+1−𝑢𝑛 (3.10)

Константу интегрирования взяли равной единицей, так как уравнение
(3.8) однородно по оператору 𝑀 . Остальные коэффициенты оператора
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𝑀 находятся с точностью до констант из уравнений при 𝜕4, 𝜕3, 𝜕2. Урав-
нения при 𝜕1, 𝜕0 определяют эти константы. Окончательно, оператор 𝑀
имеет вид:

𝑀 = 𝑒𝑢𝑛+1−𝑢𝑛(𝜕3 − 3𝑢𝑛,𝑥𝜕
2 − (𝑢𝑛,𝑥𝑥 − 2𝑢2𝑛,𝑥)𝜕)

+
𝜆2
𝜆1
𝑒−2𝑢𝑛(𝜕2 − 𝑢𝑛,𝑥𝜕)− 𝜆21𝑒

𝑢𝑛+1+𝑢𝑛𝜕 − 𝜆1𝜆2.
(3.11)

Оператор 𝑀 допускает факторизацию:

𝑀 = 𝑒𝑢𝑛+1−𝑢𝑛

(︁
𝜕 − 2𝑢𝑛,𝑥 +

𝜆2

𝜆1
𝑒−𝑢𝑛+1−𝑢𝑛 + 𝜆1𝑒

𝑢𝑛+1

)︁
*(𝜕2 − (𝑢𝑛,𝑥 + 𝜆1𝑒

𝑢𝑛+1)𝜕 − 𝜆21(𝑒
2𝑢𝑛 + 𝑒𝑢𝑛+1+𝑢𝑛))

Верно следующее утверждение:

Лемма 2 Уравнение (S2) эквивалентно представлению Лакса (3.8), где
операторы 𝐿 и 𝑀 определены выражениями (3.5) и (3.11).
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