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Л. АИНОЛА

МОДИФИКАЦИЯ ПРИНЦИПА ГАМИЛЬТОНА—-
ОСТРОГРАДСКОГО ДЛЯ ЗАДАЧ С НАЧАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ
L. AINOLA. HAMILTONI-OSTROGRADSKI PRINTSIIBI MODIFIKATSIOON

ALGVÄÄRTUSÜLESANNETE JAOKS

L. AINOLA. THE MODIFICATION OF HAMILTON-OSTROGRADSKY’S PRINCIPLE
fo'r INITIAL VALUE PROBLEMS

В классической постановке принцип Гамильтона—Острстрадского
применим для задач движения механических систем, положение кото-
рых известно в конце рассматриваемого интервала времени [ l-4 ]. В по-
следнее время опубликован ряд работ, в которых приводятся вариаци-
онные формулировки и для задач с начальными условиями [5~B ]. В слу-
чае линейных задач [ 5~7 ] соответствующие функционалы составляются
при помощи свертки, а для нелинейных случаев [B ] в формулировку ва-
риационной задачи дополнительно вводятся переменные некоторой при-
соединенной задачи. Таким образом представленные принципы действи-
тельно являются вариационными принципами, позволяющими задачи
механики приводить к вариационным задачам.

Недавно в работе [9 ] сделана попытка сформулировать задачи ме-
ханики с начальными условиями при помощи интегрального принципа,
т. е. при помощи выражения, содержащего вариации, но не допускаю-
щего приведение к вариационной задаче. В настоящей заметке рассмат-
ривается этот же вопрос. Дается более корректная формулировка интег-
рального принципа механики для задач с начальными условиями и вы-
ясняется его взаимоотношение с методом Галеркика.

Рассмотрим голономную систему, уравнения движения которой имеют
вид

d dL dl
—— =O, (х =l, ..., п).
dt dqi dqi
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Начальные условия задачи выбираем в виде

ÕL
Здесь L функция Лагранжа, pi = ——

.

dqi

Предложенный в работе [9 ] интегральный принцип, если его выпи-
сать для задачи (1) (2), имеет вид

После варьирования первого члена и интегрирования по частям полу-
чается

На основе этого выражения в работе [9 ] утверждается, что прин-
цип (3) является вариационной формулировкой уравнений (1) и на-
чальных условий (2). Но легко видеть, что начальные условия в прин-
ципе (3) так связаны между собой, что если одни из них удовлетворены,,
то другие не получаются естественными условиями из принципа
Например, если выполняются первые из начальных условий (2), то

и для удовлетворения уравнения (4) вторые из условий (2) могут не
выполняться.

Все же задача (1) (2) может быть сформулирована в виде интег-
рального принципа, если начальные условия (2) рассматривать как до-
полнительные условия, которые удовлетворяются предварительно.

Сформулируем интегральный принцип в виде

и покажем, что из него при дополнительных условиях (2) следуют урав-
нения движения (1).

Действительно, если провести варьирование первого члена уравне-
ния (6) и учитывать условие (5), то получим

Так как вариации бQi произвольны, из равенства (7) вытекают уравне-
ния (1).

Легко видеть, что если интегральный принцип (6) применить для
приближенного решения задачи (I) (2) методом Ритца, то это приве-
дет к такому же результату, что и непосредственное применение метода
Галеркнна к решению этой задачи.

qi [to)=q io, pi{to) = pio.

t

6f L dt + 21 {—pi (0 ÖQi (t) +PiobCji (to) +

to i= l

+ [Qi(to)— qio]bpi(to))= 0.

t
Г n / ÕL d dL \ nJ2J ( г ) õqidt +JŠ {-[pi(to) Pio]öqi(to)-h

i t i—l
' д Я* dt '

i= l

+ [gt{to)—qio]ÕPi{to)}=o.

öqi{to) = О

t

6JL dt Pi{t)Bqi{t) = 0
#0

t
Г n / ÕL d dL \J Žj\ —jöqidt =O.

и i= l
' dqt dt dqi '
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Если примем, что

где заданные функции фго, фг« удовлетворяют соответственно начальным
условиям (2) и аналогичным однородным начальным условиям, то по-
лучим, что неизвестные коэффициенты c s определяются в обоих случаях
из следующей системы алгебраических уравнений
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м. коIV

HARISH-CHANDRA MATRICES FOR ARBITRARY SPIN

M. KÕIV. HARISH-CHANDRA MAATRIKSID MEELEVALDSE SPINI KORRAL
M. ШИВ. МАТРИЦЫ ХАРИШ-ЧАНДРА ДЛЯ ПРОИЗВОЛЬНОГО СПИНА

Although Harish-Chandra in his well-known paper [‘] investigated
the equations for. particlbs with any spin in the form of
where ß^+1 = ß^ -1

, no explicit constructions of matrices for arbitrary spin
are known. An attempt to find such a construction in Dirac matrices has
been made in the present paper. We start from the Bargmann-Wigner
equation in the form of [2 ] and obtain an explicit formula of for spiny.

In the previous paper [ 2 ], we investigated the Rarita-Schwinger and
Bargmann-Wigner equations from the point of view of the О (5)-group. It
turned out that, together with the spin eigenvalue problem, these equations

h
Яг(0 = фгО (0 -f- JE/ сзфгз (0 ,

s=l

<1 ~ ~ ~ ~

Г «

/ dL{t,q,q-) d dL(t,q,q-) \

J : )yis dt =O.
to i= l dt dqi '

(s=l, k).
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