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Аннотация

Левоинвариантные задачи оптимального управления на группах Ли образуют важный класс задач
с большой группой симметрий. Они интересны в теоретическом плане, так как часто допускают полное
исследование, и на этих модельных задачах можно изучить общие закономерности. В частности, задачи
на нильпотентных группах Ли доставляют фундаментальную нильпотентную аппроксимацию общих
задач. Левоинвариантные задачи также часто возникают в приложениях: в классической и квантовой
механике, геометрии, робототехнике, моделях зрения и обработке изображений.

Цель данной работы — дать обзор основных понятий, методов и результатов, относящихся к левоин-
вариантным задачам оптимального управления на группах Ли. Основное внимание уделено описанию
экстремальных траекторий и их оптимальности, времени разреза и множества разреза, оптимального
синтеза.
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1 Предисловие
Исследование инвариантных управляемых систем на группах Ли и однородных пространствах явля-

ется одной из центральных тем геометрической теории управления. С теоретической точки зрения, это —
естественный и важный класс систем, для которого возможна содержательная глобальная теория (имен-
но такие системы возникают, например, при локальной нильпотентной аппроксимации гладких систем).
С другой стороны, такие системы моделируют целый ряд прикладных задач (вращение и качение тел,
движение роботов, квантовая механика, компьютерное видение).

Хорошо известно, что получить точное решение глобальной нелинейной задачи управления (напри-
мер, задачи управляемости или оптимального управления) представляется очень сложным, если задача
не имеет большой группы симметрий. Для инвариантных задач на группах Ли (и их проекций на од-
нородные пространства) точное решение часто можно найти на основе методов геометрической теории
управления с использованием техники дифференциальной геометрии, теории групп и алгебр Ли. Полу-
ченное решение инвариантной задачи может дать хорошую аппроксимацию соответствующей нелинейной
задачи. Например, инвариантная субриманова геометрия на группе Гейзенберга служит краеугольным
камнем всей субримановой геометрии.

Основные задачи, рассматривавшиеся для левоинвариантных систем на группах Ли, — задача управ-
ляемости и задача оптимального управления. По задаче управляемости имеется обширная литература;
она описана, например, в обзоре [9].

В данном обзоре предпринята попытка полного описания имеющихся результатов по левоинвариант-
ным задачам оптимального управления на группах Ли. Некоторые из рассматриваемых задач исследо-
вались классиками без привлечения аппарата групп Ли. Так, Леонард Эйлер изучал вращение твердого
тела в пространстве и стационарные конфигурации упругого стержня. Левоинвариантные задачи опти-
мального управления на группах Ли находятся в сфере пристального внимания геометрической теории
управления начиная с 1990-ых годов. Эти работы составляют содержание данного обзора.

Обзор имеет следующую структуру. В разделе 2 приводятся базовые сведения геометрической теории
управления, относящиеся к группам Ли и левоинвариантным задачам оптимального управления. Раз-
дел 3 посвящен классификации трехмерных и четырехмерных левоинвариантных субримановых задач.
В разделах 4 и 5 рассматриваются задачи, интегрируемые соответственно в элементарных и эллиптиче-
ских функциях. Некоторые вопросы, оставшиеся неохваченными по причине объема обзора, перечислены
в разделе 6. Библиография структурирована по типам рассматриваемых задач.

Автор благодарит А.А. Аграчева, А.В. Подобряева, А.П. Маштакова, А.А. Ардентова и И.Ю. Бесчаст-
ного за полезные советы по содержанию и изложению в данной работе.

Также автор благодарен Е.Ф. Сачковой за помощь в наборе обзора и постоянную поддержку при
работе над ним.

2 Введение: левоинвариантные задачи оптимального управления

2.1 Определения и постановки задач
2.1.1 Группы Ли, левоинвариантные управляемые системы и задачи оптимального

управления

Группа Ли G — это гладкое многообразие, снабженное такой групповой структурой, что отображения

(g1, g2) 7→ g1g2, G×G→ G,

g 7→ g−1, G→ G,

являются гладкими. Таким образом, левый сдвиг на любой элемент g ∈ G,

Lg : h 7→ gh, G→ G,

есть диффеоморфизм. Обозначим его дифференциал через

Lg∗ : ThG→ TghG.

Векторное поле X ∈ Vec(G) называется левоинвариантным, если

Lg∗X(h) = X(gh), g, h ∈ G.

Алгебра Ли левоинвариантных векторных полей наG называется алгеброй Ли g группы Ли G. Эта алгебра
Ли изоморфна касательному пространству TIdG в единичном элементе Id группы Ли G.
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Управляемая система
ġ = f(g, u), g ∈ G, u ∈ U

называется левоинвариантной, если

Lh∗f(g, u) = f(hg, u), g, h ∈ G, u ∈ U.

Например, аффинная по управлениям система

ġ = X0(g) +

k∑
i=1

uiXi(g), g ∈ G, u = (u1, . . . , uk) ∈ U ⊂ Rk,

является левоинвариантной, если таковыми являются поля X0, X1, . . . , Xk.
Задача оптимального управления

ġ = f(g, u), g ∈ G, u ∈ U, (2.1)
g(0) = g0, g(t1) = g1, (2.2)

J =

∫ t1

0

ϕ(u)dt→ min (2.3)

называется левоинвариантной, если таковой является система (2.1).
Для левоинвариантных задач оптимального управления можно положить g0 = Id.

2.1.2 Субримановы задачи, точки разреза, сопряженные точки, кратчайшие и сферы

Субриманова структура на гладком многообразии M — это распределение (подрасслоение касатель-
ного расслоения TM)

∆ = {∆q ⊂ TqM | q ∈M}, dim ∆q ≡ const,

снабженное скалярным произведением

〈·, ·〉 = {〈·, ·〉q − скалярное произведение в ∆q | q ∈M}.

В частном случае ∆q = TqM , q ∈M , получаем риманову структуру 〈·, ·〉 на многообразии M .
Субриманова структура на группе Ли G называется левоинвариантной, если распределение и ска-

лярное произведение сохраняются левыми сдвигами на G. Для такой структуры существует глобальный
ортонормированный репер из левоинвариантных полей:

X1, . . . , Xk ∈ g, k = dim ∆g,

∆g = span(X1(g), . . . , Xk(g)),

〈Xi(g), Xj(g)〉 = δij , g ∈ G.

Кривая g ∈ Lip([0, t1], G) называется допустимой для распределения ∆, если

ġ(t) =

k∑
i=1

ui(t)Xi(g(t))

для некоторых управлений ui ∈ L∞([0, t1]). Субримановой длиной допустимой кривой называется число

l(g(·)) =

∫ t1

0

(
k∑
i=1

u2
i (t)

)1/2

dt.

Субриманово расстояние (расстояние Карно-Каратеодори) между точками g0, g1 ∈ G есть

d(g0, g1) = inf{l(g(·)) | g(·)− допустимая кривая, соединяющая g0 и g1}.

Субриманова кратчайшая — это допустимая кривая g ∈ Lip([0, t1], G), для которой

l(g(·)) = d(g(0), g(t1)).
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Такая кривая есть решение задачи оптимального управления

ġ =

k∑
i=1

uiXi(g), g ∈ G, u ∈ Rk, (2.4)

g(0) = g0, g(t1) = g1, (2.5)

l(g(·)) =

∫ t1

0

(
k∑
i=1

u2
i (t)

)1/2

dt→ min . (2.6)

Здесь терминальное время t1 может быть закрепленным или свободным. Из неравенства Коши-Буняковского
следует, что минимизация длины (2.6) эквивалентна минимизации энергии

J =
1

2

∫ t1

0

k∑
i=1

u2
i (t)dt→ min (2.7)

с фиксированным временем t1.
Допустимая кривая g ∈ Lip([0, t1], G) называется субримановой геодезической, если она натурально

параметризована (т.е.
∑k
i=1 u

2
i (t) ≡ 1) и для любого τ ∈ [0, t1] существует отрезок I ⊂ R, τ ∈ int I, такой,

что сужение g|I∩[0,t1] есть кратчайшая.
Временем разреза вдоль геодезической g(·) называется величина

tcut(g(·)) = sup{T > 0 | g|[0,T ] есть кратчайшая} ∈ (0, +∞].

Соответствующая точка g(tcut) при tcut < +∞ называется точкой разреза вдоль геодезической g(·). Мно-
жеством разреза для левоинвариантной субримановой задачи, соответствующей начальной точке g0 = Id,
называется множество Cut ⊂ G точек разреза вдоль всех геодезических, выходящих из точки g0.

Аналогично определяются допустимые траектории, геодезические, время разреза, точки разреза и
множество разреза для общих задач оптимального управления (2.1)–(2.3).

Если группа Ли G связна, а распределение ∆ вполне неголономно, то по теореме Рашевского-Чжоу
(см. далее теорему 2.1), любые точки g0, g1 ∈ G соединимы допустимой кривой, а субриманово расстоя-
ние d превращает G в метрическое пространство. В этом случае субримановы сферы определяются как в
произвольном метрическом пространстве:

SR(g0) = {g ∈ G | d(g0, g) = R}.

Для левоинвариантных субримановых задач SR(g0) = Lg0(SR(Id)), поэтому достаточно исследовать толь-
ко центрированные в единице сферы SR = SR(Id).

Метрической прямой называется такая геодезическая g(t), t ∈ R, что для любых a, b ∈ R сужение
g|[a,b] есть кратчайшая.

2.1.3 Группы Карно

Алгебра Карно g есть стратифицированная нильпотентная алгебра Ли, порожденная первым слоем g(1):

g = g(1) ⊕ · · · ⊕ g(s), (2.8)

[g(1), g(k)] = g(k+1), k = 1, . . . , s− 1, (2.9)

[g(1), g(s)] = {0}. (2.10)

Наименьшее s, для которого выполнены условия (2.8)–(2.10), называется глубиной (или ступенью) алгеб-
ры Карно g. Размерность первого слоя g(1) называется рангом алгебры Карно. Группа Карно есть связная
односвязная группа Ли, алгебра Ли которой есть алгебра Карно.

Если алгебра Карно свободная нильпотентная, то она называется свободной алгеброй Карно, а соот-
ветствующая группа Ли — свободной группой Карно.

Если на первом слое g(1) задано скалярное произведение, то левые сдвиги этого слоя и скалярно-
го произведения задают на соответствующей группе Карно левоинвариантную субриманову структуру.
Такие левоинвариантные субримановы структуры на группах Карно возникают как нильпотентные ап-
проксимации общих субримановых структур в точках общего положения. В этом обзоре рассматриваются
несколько таких субримановых структур:

• на группе Гейзенберга, это свободная группа Карно ранга 2, глубины 2 (раздел 4.1),
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• задача с вектором роста (3,6), соответствующая группа Ли есть свободная группа Карно ранга 3,
глубины 2 (раздел 4.4),

• двухступенные свободные нильпотентные группы Ли (раздел 4.5),

• двухступенные задачи коранга 1, соответствующая группа Ли есть (2k + 1)-мерная группа Гейзен-
берга, это несвободная группа Карно ранга 2k, глубины 2 (раздел 4.6),

• двухступенные задачи коранга 2, соответствующая (k+2)-мерная группа Ли есть несвободная группа
Карно ранга k, глубины 2 (раздел 4.7),

• на группе Энгеля, это несвободная группа Карно ранга 2, глубины 3 (раздел 5.9),

• на группе Картана, это свободная группа Карно ранга 2, глубины 3 (раздел 5.10).

2.1.4 Библиографические комментарии

В этом обзоре используются лишь базовые сведения о гладких многообразиях, группах Ли и алгеб-
рах Ли, см., например, [35]. Первоначальные определения субримановой геометрии содержатся в любом
источнике [1, 2, 5, 11,14,25,27].

2.2 Элементы геометрической теории управления
2.2.1 Теорема Рашевского-Чжоу

Рассмотрим левоинвариантную субриманову структуру (∆, 〈·, ·〉) на группе Ли G с левоинвариантным
ортонормированным репером X1, . . . , Xk. Обозначим через Lie(X1, . . . , Xk) подалгебру Ли в g, порожден-
ную полями X1, . . . , Xk.

Теорема 2.1 (Рашевский-Чжоу). Пусть группа Ли G связна, а распределение ∆ вполне неголономно:

Lie(X1, . . . , Xk) = g.

Тогда

(1) любые точки в G соединимы допустимой кривой,

(2) (G, d) есть метрическое пространство,

(3) топология на G, индуцированная метрикой d, эквивалентна топологии многообразия.

Распределение ∆ на многообразии M называется интегрируемым, если через каждую точку q ∈
M проходит гладкое многообразие Nq такое, что TqNq = ∆q (интегральное многообразие распределе-
ния ∆), в этом случае любая субриманова структура (∆, 〈·, ·〉) также называется интегрируемой. Это
равносильно тому, что для любого локального базиса X1, . . . , Xk распределения ∆ выполнено равенство
Lie(X1, . . . , Xk)(q) = ∆q, q ∈M .

2.2.2 Теорема Филиппова

Стандартные условия существования оптимального управления в задачах оптимального управления
даются теоремой Филиппова [2, 41].

2.2.3 Принцип максимума Понтрягина на группах Ли

Рассмотрим левоинвариантную задачу оптимального управления (2.1)–(2.3) на группе Ли G с фикси-
рованным терминальным временем t1. Введем гамильтониан принципа максимума Понтрягина:

hνu(λ) = 〈λ, f(g, u)〉+ νϕ(u), (2.11)
λ ∈ T ∗gG ⊂ T ∗G, u ∈ U, g ∈ G, ν ∈ R. (2.12)

Для фиксированных u ∈ U , ν ∈ R обозначим гамильтоново векторное поле ~hνu ∈ Vec(T ∗G), соответствую-
щее гамильтониану hνu ∈ C∞(T ∗G).

Теорема 2.2 (Принцип максимума Понтрягина). Если g(t) есть оптимальная траектория, соответ-
ствующая управлению u(t), то существуют кривая λ ∈ Lip([0, t1], T ∗G), λt ∈ T ∗g(t)G, и число ν ∈ {−1, 0},
для которых выполнены условия:
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(1) λ̇t = ~hνu(t)(λt) для п. в. t ∈ [0, t1],

(2) hνu(t)(λt) = max
v∈U

hνv(λt) для всех t ∈ [0, t1],

(3) (λt, ν) 6= (0, 0) для всех t ∈ [0, t1].

Если терминальное время t1 свободно, то к условиям (1)–(3) присоединяется условие

(4) hνu(t)(λt) ≡ 0.

Траектория g(t) и управление u(t), удовлетворяющие принципу максимума Понтрягина, называются
экстремальными, а соответствующая кривая λt — экстремалью.

Для левоинвариантной субримановой задачи (2.4), (2.5), (2.7) принцип максимума Понтрягина детали-

зируется следующим образом. Обозначим гамильтонианы hi(λ) = 〈λ,Xi(g)〉, H(λ) =
1

2

k∑
i=1

h2
i (λ), λ ∈ T ∗G.

Следствие 2.1. Пусть g(t) есть субриманова кратчайшая, соответствующая управлению u(t). Тогда
существует кривая λ ∈ Lip([0, t1], T ∗G), λt ∈ T ∗g(t)G, для которой выполнено одно, и только одно, из
условий:

λ̇t =

k∑
i=1

ui(t)~hi(λt), H(λt) ≡ 0, λt 6= 0, (A)

λ̇t = ~H(λt), ui(t) = hi(λt). (N)

Случай (A) называется анормальным, а случай (N) — нормальным.
Дополним ортонормированный репер субримановой структуры X1, . . . , Xk до левоинвариантного репе-

ра X1, . . . , Xn на группе Ли G и введем гамильтонианы hi(λ) = 〈λ,Xi(g)〉. Тогда нормальная гамильтонова
система λ̇ = ~H(λ) может быть представлена в виде:

ḣi = {H,hi}, i = 1, . . . , n, (2.13)

ġ =

k∑
i=1

hiXi(g),

где {H,hi} есть скобка Пуассона гамильтонианов.
Вертикальную подсистему (2.13) можно рассматривать как систему дифференциальных уравнений

на коалгебре Ли g∗ после тривиализации кокасательного расслоения T ∗G ∼= G× g∗ левыми сдвигами.
Вдоль непостоянных нормальных экстремалей H(λt) ≡ const > 0, и их можно параметризовать нату-

рально (длиной дуги), то есть так, чтобы H(λt) ≡ 1/2. Обозначим цилиндр C = g∗ ∩ {H = 1/2}, тогда
натурально параметризованные нормальные экстремальные траектории задаются с помощью экспонен-
циального отображения

Exp : (λ0, t) 7→ g(t) = π ◦ et ~H(λ0), (2.14)
Exp : C × R+ → G,

где экспонента справа в (2.14) обозначает поток гамильтонова поля, а π : T ∗G → G есть каноническая
проекция.

Волновым фронтом за время t > 0, соответствующим начальной точке Id, называется множество

Wt = {Exp(λ, t) | λ ∈ C}.

Очевидно включение St ⊂Wt.
Анормальным множеством для левоинвариантной субримановой структуры на группе Ли G, соот-

ветствующим начальной точке g0 = Id ∈ G, называется множество

Abn = {g(t) | g(·) анормальная траектория, t > 0, g(0) = Id} ⊂ G.

2.2.4 Условия оптимальности второго порядка

Теорема 2.3 (Условие Лежандра). Короткие дуги нормальных экстремальных траекторий оптималь-
ны.
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Поэтому нормальные экстремальные траектории являются геодезическими. Момент времени t̂ > 0
называется сопряженным временем для нормальной геодезической Exp(λ, t), λ ∈ C, если (λ, t̂) есть кри-
тическая точка экспоненциального отображения, то есть дифференциал Exp∗(λ,t̂) : T(λ,t̂)(C × R+) → TĝG

вырожден, где ĝ = Exp(λ, t̂). При этом точка ĝ называется сопряженной точкой. Первое сопряженное
время вдоль геодезической g(t) есть t1conj = inf{t > 0 | t− сопряженное время вдоль g(·)}.

Теорема 2.4 (Условие Якоби). Пусть g : [0, t1] → G есть нормальная геодезическая, не содержащая
анормальных дуг. Тогда:

(1) t1conj > 0,

(2) для любого τ ∈ (0, t1conj) геодезическая g|[0,τ ] есть локально кратчайшая в топологии W 1,2 на про-
странстве горизонтальных кривых с теми же граничными точками,

(3) для любого τ > t1conj геодезическая g|[0,τ ] не является кратчайшей.

Первой каустикой называется множество

Conj1 = {Exp(λ, t) | λ ∈ C, t = t1conj(λ)}.

Теорема 2.5 (Условие Гоха). Пусть (∆, 〈·, ·〉) есть вполне неголономная субриманова структура на
гладком многообразии M . Если любые субримановы шары компактны и

∆q + [∆,∆]q = TqM, q ∈M,

то любая кратчайшая нормальна.

2.2.5 Библиографические комментарии

Этот раздел содержит стандартный материал геометрической теории управления, см. [2,11,14,25,27].

2.3 Симметрийный метод построения оптимального синтеза
Отыскание оптимальных траекторий в задачах оптимального управления обычно состоит из следую-

щих шагов:

(1) доказательство существования оптимальных траекторий,

(2) описание экстремальных траекторий,

(3) выбор оптимальных траекторий из экстремальных.

Шаг (1) обычно выполняется с помощью общих методов теории управления. Например, для задач
субримановой геометрии условия существования кратчайших даются теоремами Рашевского-Чжоу и Фи-
липпова.

Шаг (2), как правило, выполняется с помощью принципа максимума Понтрягина. Доказывается ин-
тегрируемость гамильтоновой системы принципа максимума Понтрягина, и ее решения параметризуются
в явном виде.

Шаг (3) наиболее сложен. Локальную оптимальность экстремальных траекторий обычно можно ис-
следовать с помощью оценок сопряженного времени. Для изучения глобальной оптимальности в задачах
с большой группой симметрий (в частности, в левоинвариантных задачах) часто применяется следующий
симметрийный метод.

(3.1) Описываются дискретные и непрерывные симметрии экспоненциального отображения.

(3.2) Отыскиваются точки Максвелла, соответствующие симметриям (то есть точки, куда несколько сим-
метричных экстремальных траекторий приходят в одно и то же время). Эти точки (и их прообразы
относительно экспоненциального отображения) образуют страты Максвелла в образе (соответствен-
но прообразе) экспоненциального отображения. На каждой экстремальной траектории отыскивается
первое время Максвелла, соответствующее симметриям (то есть первое время, когда экстремальные
траектории пересекают страты Максвелла). При достаточно общих условиях, экстремальная траек-
тория не может быть оптимальной после точки Максвелла [157].

(3.3) Доказывается, что на любой геодезической первое сопряженное время не меньше первого времени
Максвелла, соответствующего симметриям. Для этого можно использовать прямые оценки якобиана
экспоненциального отображения или гомотопическую инвариантность индекса Маслова (количества
сопряженных точек на экстремальной траектории [12,162]).
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(3.4) Рассматривается ограничение экспоненциального отображения на подобласти, вырезаемые в прооб-
разе и образе экспоненциального отображения стратами Максвелла, соответствующими симметриям.
С помощью теоремы Адамара о глобальном диффеоморфизме [36] доказывается, что это ограниче-
ние есть диффеоморфизм.

(3.5) На основе описанной таким образом глобальной структуры экспоненциального отображения часто
можно доказать, что время разреза на экстремальных траекториях равно первому времени Макс-
велла, соответствующему симметриям. Более того, таким образом можно доказать, что для любой
конечной точки в указанных подобластях в образе экспоненциального отображения существует един-
ственная оптимальная траектория, которую можно вычислить, обращая экспоненциальное отобра-
жение в этих подобластях.

(3.6) Наконец, для задач невысокой размерности с большой группой симметрий иногда удается построить
полный оптимальный синтез, то есть закон, сопоставляющий каждой конечной точке в простран-
стве состояний одну или несколько оптимальных траекторий, приходящих в эту точку.

Многие задачи оптимального управления, описанные в этом обзоре, исследованы с помощью этого сим-
метрийного метода.

2.3.1 Библиографические комментарии

Симметрийный метод есть обобщение классического метода Адамара в римановой геометрии, при-
мененного им, в частности, к исследованию оптимального синтеза на поверхностях отрицательной кри-
визны [36]. В описанном виде он применялся к левоинвариантным задачам оптимального управления в
работах [62,92,94,95,99,104,125,142,152].

3 Классификации левоинвариантных субримановых задач

3.1 Задачи на трехмерных группах Ли
В этом разделе описана классификация, с точностью до локальных изометрий и дилатаций, всех неин-

тегрируемых левоинвариантных субримановых структур ранга 2 на трехмерных группах Ли.

3.1.1 Трехмерные алгебры Ли

Все трехмерные алгебры Ли, в которых существует двумерное подпространство, не являющееся по-
далгеброй, суть алгебры Ли следующих групп Ли:

• группа Гейзенберга H3,

• A+(R)⊕ R, где A+(R) есть группа сохраняющих ориентацию аффинных функций на R,

• SOLV, группы Ли, алгебры Ли которых разрешимы и имеют двумерную производную подалгебру,

• группы SE(2) и SH(2) сохраняющих ориентацию евклидовых и гиперболических движений плоскости
соответственно,

• трехмерные простые группы Ли SL(2) и SU(2).

3.1.2 Субримановы структуры

ПустьG— трехмерная группа Ли и (∆, 〈·, ·〉) — неинтегрируемая левоинвариантная субриманова струк-
тура на G ранга 2.

Предложение 3.1. Пусть группа Ли G односвязна. Существует левоинвариантный репер (X0, X1, X2)
на группе Ли G такой, что (X1, X2) есть ортонормированный репер для субримановой структуры
(∆, 〈·, ·〉), в котором таблица умножения есть либо

[X1, X0] = c201X2, (3.1)

[X2, X0] = c102X1, (3.2)

[X2, X1] = c112X1 + c212X2 +X0, (3.3)

либо

[X1, X0] = κX2, (3.4)
[X2, X0] = −κX1, (3.5)
[X2, X1] = X0. (3.6)
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В случае (3.1)–(3.3) обозначим

χ =
c201 + c102

2
, κ = −(c112)2 − (c212)2 +

c201 − c102

2
,

а в случае (3.4)–(3.6) χ = 0.

3.1.3 Классификация трехмерных субримановых структур

При растяжениях ортонормированного репера (X1, X2) инварианты χ и κ умножаются на ненулевую
константу, поэтому их можно нормировать условием

χ = κ = 0 или χ2 + κ2 = 1, χ > 0.

Субриманова изометрия между двумя субримановыми многообразиями (M,∆, 〈·, ·〉) и (M ′,∆′, 〈·, ·〉′)
есть диффеоморфизм f : M →M ′, удовлетворяющий условиям:

(1) f∗(∆) = ∆′,

(2) 〈X1, X2〉 = 〈f∗X1, f∗X2〉′ для любых векторных полей X1, X2, касающихся распределения ∆.

Теорема 3.1. Все неинтегрируемые левоинвариантные субримановы структуры ранга 2 на 3-мерных
группах Ли классифицируются с точностью до локальных изометрий и дилатаций как на Рис. 1, где
каждая структура обозначена точкой (κ, χ), и разные точки обозначают локально неизометричные
структуры.

Более того,

(1) если χ = κ = 0, то структура локально изометрична субримановой структуре на группе Гейзен-
берга (см. раздел 4.1);

(2) если χ2 + κ2 = 1, то существуют не более трех локально неизометричных нормализованных суб-
римановых структур с этими инвариантами; в частности, на каждой унимодулярной группе Ли
для любых (χ, κ) существует единственная нормализованная структура;

(3) если χ 6= 0 или χ = 0 и κ > 0, то две структуры с заданными (χ, κ) локально изометричны тогда
и только тогда, когда их алгебры Ли изоморфны.

κ

χ

h3

su2

su2

se2sh2

solv

solv

sl2

sl2

sl2a+ ⊕ R
��✒ ❅❅■

✲
✛ ✲

Рис. 1: Классификация 3-мерных контактных лево-
инвариантных субримановых структур

3.1.4 Изометрия между A+(R)× S1 и SL(2)

Существуют неизоморфные группы Ли с локально изометричными субримановыми структурами: из
теоремы 3.1 следует, что существует единственная нормализованная левоинвариантная структура на груп-
пе A+(R) ⊕ R с χ = 0, κ = −1. Эта структура локально изометрична субримановой структуре на SL(2),
определяемой формой Киллинга.

Группа Ли A+(R)⊕ R представляется матрицами:

A+(R)⊕ R =


a 0 b

0 1 c
0 0 1

 | a > 0, b, c ∈ R

 ,

13



где действие на вектор (x, y) ∈ R2 задается какa 0 b
0 1 c
0 0 1

xy
1

 =

ax+ b
y + c

1

 .

Алгебра Ли этой группы Ли порождена матрицами

e1 =

0 0 1
0 0 0
0 0 0

 , e2 =

−1 0 0
0 0 0
0 0 0

 , e3 =

0 0 0
0 0 1
0 0 0

 .

Рассмотрим субриманову структуру на A+(R)⊕ R с ортонормированным репером (e2, e1 + e3).
Подгруппа A+(R) диффеоморфна полуплоскости {(a, b) ∈ R2 | a > 0}, которая задается в стандартных

полярных координатах как {(ρ, θ) | ρ > 0,−π/2 < θ < π/2}.
Рассмотрим субриманову структуру наA+(R)×S1, заданную проецированием структуры наA+(R)×R.

Теорема 3.2. Диффеоморфизм F : A+(R)× S1 → SL(2), заданный как

F (ρ, θ, ϕ) =
1√

ρ cos θ

(
cosϕ sinϕ

ρ sin(θ − ϕ) ρ cos(θ − ϕ)

)
,

где (ρ, θ) ∈ A+(R) и ϕ ∈ S1, есть глобальная субриманова изометрия.

3.1.5 Библиографические комментарии

Изложение в этом разделе опирается на работу [44].
Отметим, что в более ранней работе [43] получена полная классификация субримановых однородных

пространств, то есть субримановых структур, имеющих транзитивную группу изометрий, гладко дей-
ствующих на многообразии. Использованные в этой работе инварианты τ0 и K совпадают, с точностью
до нормирующего множителя, с инвариантами χ и κ этого раздела.

Классификация контактных левоинвариантных субримановых метрик на трехмерных группах Ли с
точностью до автоморфизмов алгебры Ли получена в работах [5, 42].

3.2 Задачи на четырехмерных группах Ли
3.2.1 Распределения Энгеля

Пусть M есть четырехмерное многообразие. Распределение ∆ ⊂ TM ранга 2 называется распределе-
нием Энгеля, если

rank([∆,∆]) = 3, rank([∆, [∆,∆]]) = 4,

где [∆,∆] состоит из касательных векторов, которые можно получить с помощью коммутаторов локаль-
ных сечений распределения ∆. Иными словами, распределение ∆ имеет вектор роста (2, 3, 4).

3.2.2 Классификация левоинвариантных энгелевых субримановых структур

Предложение 3.2. По любой левоинвариантной энгелевой субримановой структуре можно найти ле-
воинвариантный репер (X1, . . . , X4) на соответствующей группе Ли, такой, что (X1, X2) есть орто-
нормированный репер структуры, с таблицей умножения

[X1, X2] = X3, [X1, X3] = X4,

[X1, X4] =
1

2
AX1 + T5X2 + T3X3 + T1X4,

[X2, X3] = T6X1 + T4X2 + T2X3,

[X2, X4] = T4X3 + T2X4,

[X3, X4] = CX1 +BX2 −
1

2
AX3 + T4X4,

где A = T1T4, B = T2T5 − T3T4, C = 1
2T1T2T4 − T3T6.

Теорема 3.3. Любая левоинвариантная энгелева субриманова структура однозначно локально определя-
ется структурными константами Ti и принадлежит по крайней мере одному семейству из таблицы 1.
В этой таблице перечислены ограничения на Ti, определяющие семейства, а также соответствующие
нетривиальные структурные уравнения.
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Таблица 1: Классификация левоинвариантных энгелевых субримановых структур
Ограничения Структурные уравнения, за исключением [X1, X2] = X3, [X1, X3] = X4

I. T2 = T4 = T6 = 0 [X1, X4] = T5X2 + T3X3 + T1X4

II. T4 = T6 = T5 = 0 [X1, X4] = T3X3 + T1X4,
[X2, X3] = T2X3,
[X2, X4] = T2X4

III. T1 = T2 = T5 = 0 [X1, X4] = T3X3,
[X2, X3] = T6X1 + T4X2,
[X2, X4] = T4X3,
[X3, X4] = −T6T3X1 − T4T3X2 + T4X4

IV. T1 = T3 = 0, [X2, X3] = T6X1 + T2X3,
T4 = T5 = 0 [X2, X4] = T2X4

V. T1 6= 0, [X1, X4] = T1X4 − T 3
1 +8T5

4T1
X3 + T5X2 − 2T2T5

T1
X1,

T4 = 1
2
T2(T 2

1 +4T3)
T1

, [X2, X3] = T2X3 − 4T2T5

T 2
1
X2 +

8T 2
2 T5

T 3
1
X1,

T5 = − 1
8T

3
1 − 1

2T1T3, [X2, X4] = T2X4 − 4T2T5

T 2
1
X3,

T6 = −T
2
2 (T 2

1 +4T3)

T 2
1

[X3, X4] = 2T2T5

T1

(
X3 − 2

T1
X4 − 4T5

T 2
1
X2 + 8T2T5

T 3
1
X1

)

3.2.3 Интегрируемость и строгая анормальность

Теорема 3.4. Рассмотрим левоинвариантную энгелеву субриманову структуру типа III на группе Ли
с алгеброй Ли

[X1, X2] = X3, [X1, X3] = X4,

[X1, X4] = T3X3, [X2, X3] = T6X1 + T4X2,

[X2, X4] = T4X3, [X3, X4] = −T6T3X1 − T4T3X2 + T4X4,

где векторные поля X1, X2 образуют ортонормированный репер. Нормальный гамильтонов поток этой
структуры суперинтегрируем в том смысле, что он имеет четыре независимых коммутирующих пер-
вых интеграла, включая нормальный гамильтониан H, и еще один независимый первый интеграл, ком-
мутирующий с H. Если T4 6= 0, то анормальные геодезические этой структуры строгие, т.е. не явля-
ются нормальными.

3.2.4 Сопряженные точки

Предложение 3.3. Пусть g(t) есть анормальная геодезическая левоинвариантной энгелевой субрима-
новой структуры, и пусть δ = T6 − 1

4 (T2)2.
Если δ > 0, то все сопряженные времена имеют вид

tconj =
πk√
δ
, k ∈ N.

Если g(t) строго анормальна, то ограничение g|[0,τ ] есть C0-локально кратчайшая при τ <
π√
δ
, и не

является таковой при τ >
π√
δ
.

Если g(t) строго анормальна и δ 6 0, то ограничение g|[0,τ ] есть C0-локально кратчайшая для любого
τ > 0.

3.2.5 Библиографические комментарии

Результаты этого раздела получены в работе [47].

4 Задачи, интегрируемые в элементарных функциях

4.1 Субриманова задача на группе Гейзенберга
4.1.1 Постановка задачи

Задача Дидоны Рассмотрим следующую формализацию древнейшей задачи оптимизации, восходящей
к IX веку до н. э. [33], задачи Дидоны.
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Пусть на евклидовой плоскости заданы точки a0, a1 ∈ R2, соединенные кривой γ0 ⊂ R2. Пусть также
задано число S ∈ R. Требуется соединить точки a0, a1 кратчайшей кривой γ ⊂ R2 так, чтобы кривые γ0

и γ ограничивали на плоскости область алгебраической площади S.

Задача оптимального управления Эту геометрическую задачу можно переформулировать как за-
дачу оптимального управления

ġ = u1X1(g) + u2X2(g), g = (x, y, z) ∈ R3, (4.1)
g(0) = g0, g(t1) = g1, (4.2)

l =

∫ t1

0

√
u2

1 + u2
2 dt→ min, (4.3)

X1 =
∂

∂x
− y

2

∂

∂z
, X2 =

∂

∂y
+
x

2

∂

∂z
. (4.4)

Это субриманова задача для субримановой структуры на R3, заданной ортонормированным репером X1,
X2.

Алгебра Гейзенберга и группа Гейзенберга Алгеброй Гейзенберга называется трехмерная свобод-
ная нильпотентная алгебра Ли g с двумя образующими, глубины 2. Существует базис g = span(X1, X2, X3),
в котором единственная ненулевая скобка Ли есть

[X1, X2] = X3.

Алгебра Гейзенберга имеет градуировку g = g(1)⊕ g(2), g(1) = span(X1, X2), g(2) = RX3, [g(1), g(i)] = g(i+1),
g(3) = {0}, поэтому она является алгеброй Карно. Соответствующая связная односвязная группа Ли G
называется группой Гейзенберга.

Группа Гейзенберга имеет линейное представление

G =


1 x z + xy

2
0 1 y
0 0 1

 | x, y, z ∈ R3

 ,

дающее закон умножения в этой группе:x1

y1

z1

 ·
x2

y2

z2

 =

 x1 + x2

y1 + y2

z1 + z2 + (x1y2 − x2y1)/2

 .

Векторные поля (4.4) левоинвариантны на группе Ли G. Поэтому задача (4.1)–(4.4) есть левоинвариант-
ная субриманова задача на группе Гейзенберга. Это — простейшая субриманова задача, не являющаяся
римановой.

Неголономная левоинвариантная субриманова задача на группе Гейзенберга единственна, с точностью
до изоморфизма этой группы [161].

В силу левоинвариантности задачи можно считать g0 = Id = (0, 0, 0) в (4.2).

4.1.2 Симметрии распределения и субримановой структуры

Пусть (∆, 〈·, ·〉) есть субриманова структура на гладком многообразии M . Векторное поле X ∈ Vec(M)
называется инфинитезимальной симметрией:

(1) распределения ∆, если его поток etX : M →M сохраняет ∆:(
etX
)
∗∆ = ∆, t ∈ R;

(2) субримановой структуры (∆, 〈·, ·〉), если его поток сохраняет ∆ и 〈·, ·〉:(
etX
)
∗∆ = ∆,

(
etX
)∗ 〈·, ·〉 = 〈·, ·〉, t ∈ R.

Пространство инфинитезимальных симметрий распределения (субримановой структуры) есть алгебра Ли.

Теорема 4.1. (1) Алгебра Ли инфинитезимальных симметрий распределения span(X1, X2) парамет-
ризуется гладкими функциями трех переменных.
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(2) Алгебра Ли инфинитезимальных симметрий субримановой структуры с ортонормированным ре-
пером X1, X2 есть четырехмерная алгебра Ли span (X0, Y1, Y2, Y3) с таблицей умножения

[X0, Y1] = −Y2, [X0, Y2] = Y1, [Y1, Y2] = Y3.

Векторные поля Y1, Y2, Y3 образуют правоинвариантный репер на группе Гейзенберга, а поле X0

определяет вращение:

X0 = −y ∂
∂x

+ x
∂

∂y
.

4.1.3 Геодезические

Существование оптимальных управлений в задаче (4.1)–(4.4) следует из теорем Рашевского-Чжоу и
Филиппова.

Анормальные траектории постоянны.
Для параметризации нормальных экстремалей введем линейные на слоях T ∗G гамильтонианы hi(λ) =

〈λ,Xi〉, i = 1, 2, 3, X3 = [X1, X2] =
∂

∂z
. Нормальные экстремали суть траектории гамильтонова поля ~H, где

H = 1
2 (h2

1 + h2
2). Натурально параметризованные экстремали принадлежат поверхности уровня {H = 1

2}.
Введем на этой поверхности координату θ:

h1 = cos θ, h2 = sin θ.

Натурально параметризованные экстремали в случае h3 = 0 имеют вид

θ ≡ θ0, h3 ≡ 0, (4.5)
x = t cos θ0, y = t sin θ0, z = 0, (4.6)

а в случае h3 6= 0

θ = θ0 + h3t, h3 ≡ const, (4.7)
x = (sin(θ0 + h3t)− sin θ0)/h3, (4.8)
y = (cos θ0 − cos(θ0 + h3t))/h3, (4.9)

z = (h3t− sinh3t)/(2h
2
3). (4.10)

При h3 = 0 геодезические (4.6) суть прямые в плоскости {z = 0}, а в случае h3 6= 0 геодезические
(4.8)–(4.10) суть спирали с переменным наклоном, проецирующиеся на плоскость (x, y) в окружности.

Формулы (4.5)–(4.10) дают параметризацию экспоненциального отображения

Exp : (θ0, h3, t) 7→ (x, y, z),

Exp : C × R+ → G, C = g∗ ∩ {H = 1/2}.

В случае h3 = 0 геодезические g(t), t ∈ [0, t1], оптимальны для любого t1 > 0. Эти геодезические g(t),
t ∈ R, и только они, являются метрическими прямыми.

4.1.4 Сопряженные времена

Теорема 4.2. Пусть (θ0, h3) ∈ C и g(t) = Exp(θ0, h3, t).
Если h3 = 0, то на геодезической g(t), t > 0, нет сопряженных точек.
Если h3 6= 0, то сопряженные времена вдоль геодезической g(t), t > 0, имеют вид:

2πk

|h3|
и

2pk
|h3|

, k ∈ N,

где pk ∈ (πk, π2 + πk) есть k-й положительный корень уравнения

(2p− sin 2p) cos p− (1− cos 2p) sin p = 0.

Поэтому первое сопряженное время равно

t1conj =
2π

|h3|
,

а первая каустика есть
Conj1 = {x = y = 0, z 6= 0}.
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4.1.5 Время разреза и множество разреза

Теорема 4.3. Время разреза вдоль геодезической g(t) = Exp(θ0, h3, t) имеет вид:

tcut = +∞ при h3 = 0,

tcut =
2π

|h3|
при h3 6= 0.

Поэтому
tcut(λ) = t1conj(λ), λ ∈ C,

и множество разреза совпадает с первой каустикой:

Cut = Conj1 = {x = y = 0, z 6= 0}.

Геодезические-спирали теряют оптимальность (как локальную, так и глобальную) при первом после
начала пересечении с осью z; то есть они оптимальны вплоть до первого витка окружности (x(t), y(t)).

4.1.6 Оптимальный синтез

Пусть g1 = (x1, y1, z1) 6= (0, 0, 0) в граничных условиях (4.2). Опишем соответствующие решения задачи
(4.1)–(4.4).

Если z1 = 0, x2
1 + y2

1 6= 0, то кратчайшая есть прямолинейный отрезок (4.6), где

t ∈ [0, t1], x1 = t1 cos θ0, y1 = t1 sin θ0.

Если z1 6= 0, x2
1 + y2

1 6= 0, то кратчайшая есть спираль (4.8)–(4.10), где t ∈ [0, t1],

x2
1 + y2

1

|z1|
=

8 sin2 p1

2p1 − sin 2p1
, p1 ∈ (0, π),

h3 = sgn z1

√
2p1 − sin 2p1

2|z1|
,

t1 =
2p1

|h3|
,

x1 =
2 sin p1

h3
cos τ1, y1 =

2 sin p1

h3
sin τ1,

θ0 = τ1 − p1.

Наконец, если z1 6= 0, x2
1 + y2

1 = 0, то существует однопараметрическое семейство кратчайших (4.8)–
(4.10), где t ∈

[
0, 2π
|h3|

]
, h3 = sgn z1

√
π
|z1| , θ0 ∈ S1.

4.1.7 Субриманово расстояние и сферы

Пусть g = (x, y, z) ∈ G. Тогда субриманово расстояние d0(g) = d(Id, g) представляется следующим
образом.

Если z = 0, то d0(g) =
√
x2 + y2.

Если z 6= 0, x2 + y2 6= 0, то

d0(g) =
p

sin p

√
x2 + y2, (4.11)

2p− sin 2p

8 sin2 p
=

|z|
x2 + y2

, p ∈ (0, π). (4.12)

Если z 6= 0, x2 + y2 = 0, то d0(g) = 2
√
π|z|.

Субриманова сфера радиуса R с центром в единице есть поверхность вращения с параметрическими
уравнениями

x = R
sin p

p
cos τ, y = R

sin p

p
sin τ, z = R2 2p− sin 2p

8p2
, p ∈ [−π, π], τ ∈ S1,

она похожа на яблоко и имеет две особые конические точки (x, y, z) = (0, 0,±R2/(4π)). Сферы сохраняются

вращениями X0 и растягиваются дилатациями Y = x
∂

∂x
+ y

∂

∂y
+ 2z

∂

∂z
:

erX0(SId(R)) = SId(R), erY (SId(R)) = SId(erR).

Единичная сфера SId(1) и ее половина изображены на Рис. 2 и 3 соответственно.
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Рис. 2: Субриманова сфера на группе Гейзен-
берга

Рис. 3: Субриманова полусфера на группе Гей-
зенберга

4.1.8 Библиографические комментарии

Субриманова задача на группе Гейзенберга описана практически в каждой книге или обзоре по суб-
римановой и неголономной геометрии, см. [11, 14, 16, 20, 25, 27, 29]. По-видимому, первое детальное иссле-
дование этой задачи было выполнено в работах [5, 48,58].

В работе [5] исследован геодезический поток для контактных левоинвариантных субримановых струк-
тур на трехмерных группах Ли (в том числе на группе Гейзенберга) методами теории динамических
систем.

4.2 Машина Маркова-Дубинса
4.2.1 Постановка задачи

Рассмотрим модель машины, движущейся по плоскости. Состояние машины задается ее положением и
ориентацией на плоскости. Машина может ехать вперед с постоянной линейной скоростью и одновременно
поворачиваться с ограниченной угловой скоростью. Требуется перевести машину из заданного начального
состояния в заданное конечное состояние за минимальное время.

После выбора подходящих единиц измерения задача формулируется как задача быстродействия

ẋ = cos θ, g = (x, y, θ) ∈ R2 × S1, (4.13)
ẏ = sin θ, u ∈ [−1, 1], (4.14)

θ̇ = u, (4.15)
g(0) = g0, g(t1) = g1, (4.16)
t1 → min . (4.17)

Это левоинвариантная задача на группе Ли G = SE(2) ∼= R2nS1, см. раздел 5.4, поэтому можно положить
g0 = Id = (0, 0, 0). В терминах левоинвариантных векторных полей на этой группе Ли

X1 = cos θ
∂

∂ x
+ sin θ

∂

∂ y
, X2 =

∂

∂ θ
(4.18)

управляемая система (4.13)–(4.15) записывается как

ġ = X1 + uX2, g ∈ G, u ∈ [−1, 1]. (4.19)

4.2.2 Управляемость

Теорема 4.4. Множество достижимости системы (4.19) из точки Id есть вся группа SE(2).
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4.2.3 Оптимальные траектории

Существование решений в задаче (4.13)–(4.16) следует из теоремы Филиппова.
Введем линейные на слоях T ∗G гамильтонианы hi(λ) = 〈λ,Xi〉, i = 1, 2, 3, λ ∈ T ∗G, X3 = [X1, X2].
Из принципа максимума Понтрягина получаем гамильтонову систему

ḣ1 = −uh3, ḣ2 = h3, ḣ3 = uh1,

ġ = X1 + uX2

и условие максимума
u(t)h2(t) = max

|v|61
vh2(t).

Если на некотором промежутке h2(t) 6= 0, то u ≡ sgnh2(t) = ±1, и экстремальная кривая есть дуга
окружности.

Если на некотором промежутке h2(t) ≡ 0, то u ≡ 0, и экстремальная кривая есть прямолинейный
отрезок.

Теорема 4.5. Оптимальные траектории могут быть одного из следующих двух типов:

(1) конкатенация дуги окружности единичного радиуса, прямолинейного отрезка, и дуги окружности
единичного радиуса,

(2) конкатенация не более чем трех дуг окружностей единичного радиуса.

В случае (2), если a, b, c суть времена движения по дугам, то π < b < 2π, min(a, c) < b−π, max(a, c) < b.

4.2.4 Библиографические комментарии

Впервые версию задачи (4.13)–(4.17) рассмотрел в 1887 г. А.А. Марков [49].
Детально эту задачу изучил в 1957 г. Л. Дубинс [50]. Он показал, что оптимальная траектория при-

надлежит одному из 6 типов конкатенаций дуг единичных окружностей и прямолинейных отрезков.
Подробный анализ этой задачи методами геометрической теории управления, включая теорему 4.5,

приведен в [51].
Анализ и приложение задачи Маркова-Дубинса к управлению движением самолетов см. в работе [56].
Программная реализация оптимального синтеза в этой задаче описана в работе [231].

4.3 Машина Ридса-Шеппа
4.3.1 Постановка задачи

Рассмотрим вариацию модели машины из раздела 4.2. Пусть теперь машина может ехать вперед или
назад с постоянной линейной скоростью и одновременно поворачиваться с ограниченной угловой скоро-
стью. Требуется перевести машину из заданного начального состояния в заданное конечное состояние за
минимальное время.

Задача формулируется как задача быстродействия

ẋ = v cos θ, g = (x, y, θ) ∈ R2 × S1, (4.20)
ẏ = v sin θ, |v| = 1, u ∈ [−1, 1], (4.21)

θ̇ = u, (4.22)
g(0) = g0, g(t1) = g1, (4.23)
t1 → min . (4.24)

Это левоинвариантная задача на группе Ли G = SE(2) ∼= R2 n S1. Управляемая система (4.20)–(4.22) в
терминах левоинвариантных векторных полей (4.18) записывается как

ġ = vX1 + uX2, g ∈ G, |v| = 1, u ∈ [−1, 1]. (4.25)

4.3.2 Управляемость

Теорема 4.6. Множество достижимости системы (4.25) из точки Id есть вся группа SE(2).

20



4.3.3 Существование оптимальных траекторий

Множество значений управляющего параметра для машины Ридса-Шеппа невыпукло (см. (4.21)), по-
этому общие теоремы существования оптимальных управлений для нее неприменимы. Однако теорема
существования справедлива.

Теорема 4.7. В задаче (4.20)–(4.24) оптимальное управление существует.

4.3.4 Оптимальные траектории

Теорема 4.8. Для любой точки g1 ∈ SE(2) оптимальная траектория может быть выбрана одного из
следующих двух типов:

(1) конкатенация не более двух дуг окружностей единичного радиуса, прямолинейного отрезка, и не
более двух дуг окружностей единичного радиуса,

(2) конкатенация не более чем четырех дуг окружностей единичного радиуса.

4.3.5 Библиографические комментарии

Задачу (4.20)–(4.24) впервые рассмотрели Дж. Ридс и Л. Шепп в работе [52]. Они показали, что
оптимальная траектория принадлежит одному из 48 типов конкатенаций дуг единичных окружностей и
прямолинейных отрезков.

Эта задача детально исследована в работе [51]: приведено семейство траекторий, содержащее опти-
мальные траектории в задаче (4.20)–(4.24), удовлетворяющие принципу максимума Понтрягина и услови-
ям оптимальности высших порядков. В этой работе количество типов оптимальных траекторий уменьшено
до 46.

Полный оптимальный синтез построен в работе [53], см. также [54].
Этой задаче посвящена также работа [55].
Программная реализация оптимального синтеза в задаче Ридса-Шеппа описана в работе [231].

4.4 Субриманова задача с вектором роста (3, 6)

4.4.1 Постановка задачи и две модели

Левоинвариантная субриманова задача с вектором роста (3, 6) ставится следующим образом:

ẋ = u, x, u ∈ R3, (4.26)

ẏ = x ∧ u, y ∈ R3 ∧ R3, (4.27)
x(0) = 0, y(0) = 0, x(t1) = x1, y(t1) = y1, (4.28)∫ t1

0

(u2
1 + u2

2 + u2
3)1/2dt→ min . (4.29)

Отождествляя пространство R3 ∧ R3 с R3 с помощью оператора ∗ : R3 ∧ R3 → R3, y 7→ z, где y ∧ z есть
форма объема на R3, можно заменить внешнее произведение x ∧ u на векторное произведение [x, u] в R3,
и получить постановку

ẋ = u, x, y, u ∈ R3,

ẏ = [x, u],

x(0) = 0, y(0) = 0, x(t1) = x1, y(t1) = y1,∫ t1

0

(u2
1 + u2

2 + u2
3)1/2dt→ min .

В координатах x = (x1, x2, x3), y = (y1, y2, y3) ∈ R3 ортонормированный репер для соответствующей
субримановой структуры имеет вид:

X1 =
∂

∂x1
+ x3

∂

∂y2
− x2

∂

∂y3
, (4.30)

X2 =
∂

∂x2
+ x1

∂

∂y3
− x3

∂

∂y1
, (4.31)

X3 =
∂

∂x3
+ x2

∂

∂y1
− x1

∂

∂y2
. (4.32)
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Ненулевые скобки Ли в алгебре Ли, порожденной полями Xi, имеют вид:

[X1, X2] = X12, [X2, X3] = X23, [X3, X1] = X31, (4.33)

где X12 = 2
∂

∂y3
, X23 = 2

∂

∂y1
, X31 = 2

∂

∂y2
. Будем называть ортонормированный репер (4.30)–(4.32) первой

моделью субримановой (3, 6)-структуры.
Вторая модель дается векторными полями

X̃1 =
∂

∂x1
+
x3

2

∂

∂y2
− x2

2

∂

∂y3
, (4.34)

X̃2 =
∂

∂x2
+
x1

2

∂

∂y3
− x3

2

∂

∂y1
, (4.35)

X̃3 =
∂

∂x3
+
x2

2

∂

∂y1
− x1

2

∂

∂y2
. (4.36)

4.4.2 Симметрии

Задача (4.26)–(4.29) инвариантна относительно группы SO(3), естественно действующей на управления
и состояния:

g : (u, x, v ∧ w) 7→ (g(u), g(x), g(v) ∧ g(w)),

g : R3 × R3 × (R3 ∧ R3)→ R3 × R3 × (R3 ∧ R3),

g ∈ SO(3).

4.4.3 Геодезические в первой модели

Из таблицы умножения (4.33) следует, что распределение ∆ = span(X1, X2, X3) удовлетворяет условию
Гоха ∆2

q = TqG, q ∈ G ∼= R6. Поэтому все субримановы кратчайшие нормальны. В нормальном случае
гамильтониан принципа максимума Понтрягина имеет вид

H =
p2

2
+ (ρ, [x, p]) +

x2ρ2

2
− (ρ, x)2

2
, (x, y, p, ρ) ∈ T ∗G,

где (·, ·) и [·, ·] суть скалярное и векторное произведения в R3. Соответствующая гамильтонова система
есть

ẋ = p+ [ρ, x],

ẏ = [x, p] + x2 · ρ− (ρ, x) · x,
ṗ = −[p, ρ]− ρ2 · x+ (ρ, x) · ρ,
ρ̇ = 0,

x(0) = y(0) = 0, p2
0 = 1.

Поэтому ρ ≡ ρ0, p = [ρ0, x] + p0.
Выберем декартовы координаты (x1, x2, x3) ∈ R3 так, чтобы ось x3 была сонаправлена оси ρ0, ось x1

принадлежала плоскости span(ρ0, p0), а ось x2 так, чтобы система координат была правосторонней. Тогда
горизонтальная подсистема нормальной гамильтоновой системы принимает форму

ẋ1 = sinϕ− rx2,

ẋ2 = rx1,

ẋ3 = cosϕ,

ẏ1 = x2 cosϕ− rx1x3,

ẏ2 = x3 sinϕ− x1 cosϕ− rx2x3,

ẏ3 = −x2 sinϕ+ (x2
1 + x2

2) r,

r = 2|ρ0|, x(0) = y(0) = 0.
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Поэтому в первой модели (4.30)–(4.32)

x1 =
1

r
sinϕ sin(rt),

x2 =
1

r
sinϕ(1− cos(rt)),

x3 = t cosϕ,

y1 =
1

r2
sinϕ cosϕ(rt(1 + cos(rt))− 2 sin(rt)),

y2 =
1

r2
sinϕ cosϕ(rt sin(rt) + 2 cos(rt)− 2),

y3 =
1

r2
sin2 ϕ (rt− sin(rt)).

4.4.4 Геодезические во второй модели

Во второй модели (4.34)–(4.36) экстремальные управления, соответствующие геодезическим постоян-
ной скорости, имеют вид

u(t) = a cos(ct) + b sin(ct) + z, |a| = |b| > 0, c > 0,

где a, b, z взаимно ортогональные векторы в R3. Соответствующие геодезические суть

q(t) =

(
sin(ct)

c
a+

1− cos(ct)

c
b+ tz ,

ct− sin(ct)

2c2
a ∧ b+

2(1− cos(ct))− ct sin(ct)

2c2
a ∧ z +

ct(1 + cos(ct))− 2 sin(ct)

2c2
b ∧ z

)
, c > 0,

и

q(t) = (t(a+ z), 0), c = 0. (4.37)

При c = 0 геодезические суть однопараметрические подгруппы в группе Карно G = R3 × (R3 ∧ R3),
лежащие в ее первом слое R3 × {0}.

4.4.5 Анормальные геодезические и анормальное множество

С точностью до перепараметризации, анормальные управления постоянны, а анормальные геодезиче-
ские (4.37) суть однопараметрические подгруппы в R3 × (R3 ∧ R3), лежащие в первом слое R3 × {0}.

Анормальное множество, соответствующее единичному элементу Id ∈ R3× (R3∧R3), есть первый слой
группы Карно:

Abn = R3 × {0} = {(x, 0) ∈ R3 × (R3 ∧ R3)}.

4.4.6 Время разреза

Определим следующие функции:

S(θ) =
sin θ

θ
, U(θ) =

θ − sin θ cos θ

4θ2
, V (θ) =

sin θ − θ cos θ

2θ2
, Q(θ) = −U(θ)S(θ)

V (θ)
,

и пусть ϕ1 ∈ (π, 3
2π) есть первый положительный корень функции V . Функция Q(θ) неотрицательна и

строго возрастающая при θ ∈ [π, ϕ1). Более того, Q(π) = 0 и Q(ϕ1 − 0) = +∞. Поэтому определена
обратная функция

Q−1 : [0, +∞)→ [π, ϕ1).

Теорема 4.9. Время разреза для геодезических равно

tcut(a, b, z, c) =
2

c
Q−1

(
|z|2

|a|2

)
, c > 0,

tcut(a, b, z, 0) = +∞.

Поэтому метрическими прямыми являются лишь анормальные геодезические (4.37) — однопарамет-
рические подгруппы в первом слое группы Карно.
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4.4.7 Множество разреза

Теорема 4.10. Множество разреза в данной задаче есть

Cut = {(x, y) ∈ R3 × R3 | y 6= 0, ∃a ∈ R : x = ay}.

Определим следующие функции:

P (θ) = − S(θ)

V (θ)

√
W (θ)

U(θ)
, R(θ) =

1− S2(θ)√
U(θ)W (θ)

,

W (θ) = U(θ)− S(θ)V (θ).

Функция P : [π, ϕ1)→ [0,+∞) есть возрастающая биекция, поэтому определена обратная функция P−1 :
[0,+∞)→ [π, ϕ1).

Теорема 4.11. Пусть (x, y) ∈ Cut. Тогда

d2((0, 0), (x, y)) = |x|2 +R(θ)|y|,

θ = P−1

(
|x|2

|y|

)
∈ [π, ϕ1).

4.4.8 Библиографические комментарии

Изложение в этом разделе опирается на независимые работы [62] и [61]. Пункты 4.4.1 (первая модель),
4.4.2, 4.4.3, 4.4.7 (теорема 4.10) опираются на работу [62]. Пункты 4.4.1 (вторая модель), 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6,
4.4.7 (теорема 4.11) опираются на работу [61].

4.5 Субриманова задача на двухступенных свободных нильпотентных
группах Ли

4.5.1 Постановка задачи

Алгебры Ли и группы Ли Двухступенная свободная нильпотентная алгебра Ли g удовлетворяет
соотношениям

g = g(1) ⊕ g(2), [g(1), g(1)] = g(2), [g(1), g(2)] = [g(2), g(2)] = {0}.

Она имеет базис
g = span{Xi, Xjk | 1 6 i 6 n, 1 6 j < k 6 n},

в котором таблица умножения имеет вид

[Xi, Xj ] = Xij , 1 6 i < j 6 n.

Эта алгебра Ли имеет размерность n(n+ 1)/2, где n = dim g(1).
Обозначим через G связную односвязную группу Ли с алгеброй Ли g. Эта группа Ли моделируется

пространством Rn × (Rn ∧ Rn) ∼= Rn × so(n) с законом умножения

(x1, y1) · (x2, y2) = (x1 + x2, y1 + y2 − x1 ∧ x2), (xi, yi) ∈ Rn × so(n),

где x1 ∧x2 = x1⊗ (x2)T −x2⊗ (x1)T . Поэтому будем далее считать G = Rn× so(n), так что любой элемент
(x, y) ∈ G имеет координатное представление (x1, . . . , xn; y12, . . . , y(n−1)n). В этих координатах следующие
векторные поля образуют левоинвариантный репер на G:

Xi =
∂

∂xi
−

n∑
j=1,j 6=i

xj
∂

∂yij
, i = 1, . . . , n,

Xij = 2
∂

∂yij
, 1 6 i < j 6 n.
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Субриманова задача Рассмотрим субриманову структуру на группе Ли G с ортонормированным ре-
пером (X1, . . . , Xn). Соответствующая задача оптимального управления имеет вид

ẋ = u, x, u ∈ Rn, (4.38)
ẏ = x ∧ u, y ∈ so(n), (4.39)

x(0) = 0, y(0) = 0, x(t1) = x1, y(t1) = y1, (4.40)∫ t1

0

|u| dt→ min . (4.41)

В координатах система (4.38), (4.39) имеет вид

ẋi = ui, i = 1, . . . n,

ẏij = xiuj − xjui, 1 6 i < j 6 n.

Задача (4.38)–(4.41) впервые рассматривалась Б. Гаво [58], а затем Р. Брокеттом [57], поэтому она
называется в литературе задачей Гаво-Брокетта.

Существование решений Субримановы кратчайшие существуют по теоремам Рашевского-Чжоу и
Филиппова.

Симметрии Задача инвариантна относительно естественного действия группы O(n):

g : (u, x, v ∧ w) 7→ (g(u), g(x), g(v) ∧ g(w)), u, x, v, w ∈ Rn, g ∈ O(n).

Или, иными словами,

g : (u, x, y) 7→
(
g(u), g(x), gygT

)
, u, x ∈ Rn, y ∈ so(n). (4.42)

4.5.2 Экстремали

Введем линейные на слоях T ∗G гамильтонианы, соответствующие базисным полям:

hi(λ) = 〈λ,Xi〉, hij(λ) = 〈λ,Xij〉,

и положим
h = (h1, . . . , hn) ∈ Rn, H = (hij) ∈ so(n).

Теорема 4.12 (ПМП). Пусть λt = (x(t), y(t), h(t),H(t)) есть экстремаль, соответствующая опти-
мальному управлению u(t).

(1) Если λt анормальна, то h ≡ 0, H ≡ const 6= 0 и Hu(t) ≡ 0.

Более того, если n четно и все собственные значения H отличны от нуля, то (x(t), y(t)) ≡ (0, 0).
Если n нечетно и H имеет только одно нулевое собственное значение, то u(t) есть постоянный
вектор, с точностью до перепараметризации времени.

(2) Если λt нормальна, то u(t) ≡ h(t), H ≡ const 6= 0, и

ġ =

n∑
i=1

hiXi(g), g = (x, y) ∈ G,

ḣ = Hh.

Согласно условию Гоха, все локально оптимальные анормальные траектории нормальны.
Впрочем, в примере 14 [57] показано, что существуют неоптимальные строго анормальные траектории.
Будем далее рассматривать случай общего положения: пуcть при четном n матрица H невырождена

и имеет n/2 разных собственных значений, а при нечетном n матрица H имеет одно нулевое собственное
значение и разные все остальные собственные значения.

Запишем ненулевые собственные значения матрицы H в виде:

{iλ1,−iλ1, . . . , iλ[n/2],−iλ[n/2]},

где λk > 0 для всех k. Обозначим соответствующие собственные векторы матрицы H:

{v1, v−1, . . . , v[n/2], v−[n/2]}.
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В случае нечетного n обозначим через v0 вещественный собственный вектор, соответствующий нулевому
собственному значению. Обозначим через 〈v, w〉 = vT w̄ эрмитово скалярное произведение в Cn, и опреде-
лим ортогональные векторы

αk = 2 Im(〈h0, vk〉vk), βk = 2 Re(〈h0, vk〉vk), γ0 = 〈h0, v0〉v0.

Теорема 4.13. Пусть (x(t), y(t)) ∈ Rn × so(n) есть геодезическая. Если n четно, то

x =

[n/2]∑
i=1

1

λi
(cos(λit)− 1)αi +

1

λi
sin(λit)βi, (4.43)

y =

[n/2]∑
i,j=1

Aij αi ∧ αj +Bij αi ∧ βj + Cij βi ∧ βj , (4.44)

где

Aij =
1− cos(λi − λj)t

2λi(λi − λj)
+

cos(λi + λj)t− 1

2λi(λi + λj)
− cos(λjt)− 1

λiλj
, i 6= j,

Bij =
(λj − λi) sin(λi + λj)t

2λiλj(λi + λj)
+

(λi + λj) sin(λi − λj)t
2λiλj(λi − λj)

− sin(λjt)

λiλj
, i 6= j,

Bii =
t

λi
− sin(λit)

λ2
i

,

Cij =
1− cos(λi − λj)t

2λi(λi − λj)
− cos(λi + λj)t− 1

2λi(λi + λj)
.

Если n нечетно, то к суммам (4.43) и (4.44) нужно прибавить соответственно дополнительные
слагаемые tγ0 и

[n/2]∑
i=1

[
−t
λi

(cos(λit) + 1) +
2 sin(λit)

λ2
i

]
αi ∧ γ0 +

[n/2]∑
i=1

[
1

λ2
i

(2(1− cos(λit))− λit sin(λit))

]
βi ∧ γ0.

4.5.3 Нижняя оценка множества разреза

Рассмотрим следующее подмножество группы G = Rn × so(n):

Cn = {(x, y) ∈ Rn × so(n) | y 6= 0, ∃ 0 6= M ∈ O(n) : Mx = x, MyMT = y, M |ker y = Id}. (4.45)

Условие (4.45) означает, что элемент M ∈ O(n) стабилизирует (x, y) относительно действия (4.42).

Предложение 4.1. Для любого n > 2 множество Cn ⊂ G есть полуалгебраическое множество кораз-
мерности 2.

Теорема 4.14. Для всех n > 2 имеет место включение:

Cn ⊂ Cut . (4.46)

Замечание. При n = 2, 3 включение (4.46) превращается в равенство, см. разделы 4.1, 4.4. Верно ли это
при n > 4, неизвестно.

4.5.4 Анормальное множество

Приведем известные описания и свойства анормального множества Abn.

Теорема 4.15. Имеет место равенство

Abn =
⋃

W∈Gr(n,n−2)

W × (W ∧W ), (4.47)

где Gr(n, n− 2) есть грассманиан (n− 2)-мерных подпространств в Rn.

Рангом элемента y ∈ so(n) назовем размерность образа оператора y : Rn → Rn. Для открытого
плотного подмножества в so(n) ранг принимает максимальное значение: n при четном n, и n − 1 при
нечетном n.

Обозначим через so(n)sing множество элементов y ∈ so(n), имеющих ранг меньше максимального, через
so(n)d множество элементов ранга d, и через so(n)<d множество элементов ранга меньше d.
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Теорема 4.16. Если n нечетно, то Abn = Rn × so(n)sing.

Теорема 4.17. Если n четно, то Abn есть объединение Y1∪Y2 двух квазипроективных подмногообразий

Y1 = {(x, y) ∈ Rn × so(n) | x ∈ Im y, y ∈ so(n)n−2},
Y2 = Rn × so(n)<n−2.

В частности, Abn есть особое алгебраическое многообразие коразмерности 3.

Теорема 4.18. Abn ⊂ G есть полуалгебраическое множество коразмерности не меньше 3.

Теорема 4.19. Для всех k > 2 имеют место включения

C̄n \ Cn ⊂ Abn ( C̄n.

Для любого n > 4 первое включение строгое, поэтому Cut∩Abn 6= ∅. Более того, существуют анор-
мальные геодезические с конечным временем разреза.

4.5.5 Библиографические комментарии

Рассматриваемая в данном разделе субриманова задача исследовалась в известных работах Б. Га-
во [58], Р. Брокетта [57] и В. Лиу и Х. Суссмана [59]. Изложение в этом разделе опирается на следующие
источники: пункты 4.5.1, 4.5.2 — статья [60], пункт 4.5.3 — статья [64], пункт 4.5.4: теоремы 4.15–4.18 —
статья [65], теорема 4.19 — статья [64].

4.6 Двухступенная субриманова задача коранга 1
4.6.1 Алгебра Ли и группа Ли

Рассмотрим алгебру Ли

g = span(X1, . . . , Xk, Y1, . . . , Yk, Z), k ∈ N,

с таблицей умножения

[Xi, Yj ] = −δijbiZ, bi > 0, i, j = 1, . . . , k,

[Xi, Z] = [Yi, Z] = 0, i = 1, . . . , k.

Пусть G есть связная односвязная группа Ли с алгеброй Ли g. Тогда G ∼= R2k+1 и можно выбрать
координаты

g = (x, y, z) ∈ R2k+1, x = (x1, . . . , xk) ∈ Rk, y = (y1, . . . , yk) ∈ Rk, z ∈ R,

в которых умножение в G принимает вид

g · g′ =

(
x+ x′, y + y′, z + z′ − 1

2

k∑
i=1

bi(xi · x′i − yi · y′i)

)
.

В этих координатах левоинвариантный репер на G есть

Xi =
∂

∂xi
+

1

2
biyi

∂

∂z
, i = 1, . . . , k,

Yi =
∂

∂yi
− 1

2
bixi

∂

∂z
, i = 1, . . . , k,

Z =
∂

∂z
.
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4.6.2 Постановка задачи

Рассмотрим субриманову структуру на G с ортонормированным репером (X1, . . . , Xk, Y1, . . . , Yk). Со-
ответствующая задача оптимального управления имеет вид

ẋi = ui, i = 1, . . . k,

ẏi = vi, i = 1, . . . k,

ż =
1

2

k∑
i=1

bi(uiyi − vixi),

g(0) = (0, 0, 0), g(t1) = (x1, y1, z1),∫ t1

0

(
k∑
i=1

u2
i + v2

i

)1/2

dt→ min .

Существование решений следует из теорем Рашевского-Чжоу и Филиппова.

4.6.3 Экстремали

Анормальные экстремальные траектории постоянны.
Введем линейные на слоях T ∗G гамильтонианы

hXi(λ) = 〈λ,Xi(g)〉, hYi(λ) = 〈λ, Yi(g)〉, hZ(λ) = 〈λ, Z(g)〉.

Вдоль нормальных экстремалей имеем

ui(t) = hXi(λ(t)), vi(t) = hYi(λ(t)), w(t) = hZ(λ(t)).

Переходя к натуральной параметризации геодезических, можно считать, что

u2
1(t) + · · ·+ u2

k(t) + v2
1(t) + · · ·+ v2

k(t) ≡ 1.

Если w = 0, то

(ui(t), vi(t)) ≡ (u0
i , v

0
i ) = const,

xi(t) = u0
i t, yi(t) = v0

i t, z(t) ≡ 0.

Если w 6= 0, то (обозначая ai = biw)

ui(t) = u0
i cos ait− v0

i sin ait,

vi(t) = u0
i sin ait+ v0

i cos ait,

w(t) = w

и

xi(t) =
1

ai
(u0
i sin ait+ v0

i cos ait− v0
i ),

yi(t) =
1

ai
(−u0

i cos ait+ v0
i sin ait+ u0

i ), (4.48)

z(t) =
1

2w2

(
wt−

∑
i

1

bi
((u0

i )
2 + (v0

i )2) sin ait

)
.

В полярных координатах

ui = ri cos θi, vi = ri sin θi, i = 1, . . . , k,

r2
1 + · · ·+ r2

k ≡ 1,

формулы (4.48) переписываются в виде

xi(t) =
ri
ai

(cos(ait+ θi)− cos θi),

yi(t) =
ri
ai

(sin(ait+ θi)− sin θi),

z(t) =
1

2w2

(
wt−

∑
i

r2
i

bi
sin ait

)
.
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Поэтому проекция геодезической на любую плоскость (xi, yi) есть окружность периода Ti, радиуса ρi с
центром Ci, где

Ti =
2π

biw
, ρi =

ri
biw

, Ci = − ri
biw

(cos θi, sin θi), i = 1, . . . , k.

Компонента z(t) геодезических есть взвешенная сумма (с коэффициентами bi) площадей, заметенных
радиус-векторами (xi(t), yi(t)) на плоскостях R2

xiyi .

4.6.4 Время разреза

Теорема 4.20. Пусть g(t) есть натурально параметризованная геодезическая, выходящая из начала
координат. Тогда время разреза вдоль нее совпадает с первым сопряженным временем и равно

tcut =
2π

wmaxi bi
при w 6= 0,

tcut = +∞ при w = 0.

4.6.5 Библиографические комментарии

Результаты этого раздела получены в работе [66].
В более ранней работе [67] для этой же субримановой задачи получена параметризация геодезических

и описано первое сопряженное время.

4.7 Двухступенная субриманова задача коранга 2
4.7.1 Алгебра Ли и группа Ли

Рассмотрим алгебру Ли

g = g(1) ⊕ g(2),

[g(1), g(1)] = g(2), [g(1), g(2)] = [g(2), g(2)] = {0},
dim g(1) = k > 2, dim g(2) = 2.

Существует базис

g = span(X1, . . . , Xk, Y1, Y2),

g(1) = span(X1, . . . , Xk), g(2) = span(Y1, Y2),

в котором

[Xi, Xj ] =

2∑
h=1

bhij Yh, i, j = 1, . . . , k,

[Xi, Yj ] = [Y1, Y2] = 0, i = 1, . . . , k, j = 1, 2,

Lh = (bhij) ∈ so(k), h = 1, 2.

Пусть G — связная односвязная группа Ли с алгеброй Ли g. Тогда на группе G ∼= Rk+2 существуют
координаты (x1, . . . , xk, y1, y2), в которых

Xi =
∂

∂xi
+

1

2

∑
j,h

bhij xj
∂

∂yh
, i = 1, . . . , k,

Yh =
∂

∂yh
, h = 1, 2.
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4.7.2 Постановка задачи

Рассмотрим субриманову задачу на G с ортонормированным репером (X1, . . . , Xk). В координатах
соответствующая задача оптимального управления имеет вид:

ẋi = ui, i = 1, . . . , k,

ẏh =
1

2
xTLhu, h = 1, 2,

g = (x1, . . . , xk, y1, y2) ∈ G ∼= Rk+2, (u1, . . . , uk) ∈ Rk,
g(0) = Id = (0, . . . , 0), g(t1) = g1,∫ t1

0

(
k∑
i=1

u2
i

)1/2

dt→ min .

Существование решений следует из теорем Рашевского-Чжоу и Филиппова.

4.7.3 Экстремальные управления и траектории

В силу условия Гоха, локально оптимальные анормальные траектории нормальны.
Экстремальные управления, соответствующие натурально параметризованным нормальным траекто-

риям, имеют вид
u(t) = et(r1L1+r2L2) u0, ‖u0‖ = 1, r1, r2 ∈ R,

а сами эти траектории суть

x(t) =

∫ t

0

es(r1L1+r2L2)u0 ds,

yi(t) =
1

2

∫ t

0

(x(s))TLiu(s)ds, i = 1, 2.

4.7.4 Время разреза

Теорема 4.21. Натурально параметризованные геодезические, соответствующие начальному ковек-
тору λ0 = (u0, r) ∈ Sk−1 × R2, имеют время разреза

tcut(λ0) =
2π

maxσ(r1L1 + r2L2)
, r 6= 0,

tcut(λ0) = +∞, r = 0,

где maxσ(A) обозначает максимальный модуль собственного значения матрицы A. Вообще говоря, вре-
мя разреза отлично от первого сопряженного времени.

Теорема 4.22. В случае k = 4 время разреза совпадает с первым сопряженным временем.

4.7.5 Библиографические комментарии

Результаты этого раздела получены в работе [68].

4.8 Субримановы d⊕ s задачи
Левоинвариантная субриманова структура (∆, 〈·, ·〉) на группе Ли G с алгеброй Ли g называется d⊕ s

структурой, если выполнены следующие условия:

(1) на группе Ли G имеется биинвариантное (левоинвариантное и правоинвариантное) скалярное про-
изведение 〈̃·, ·〉,

(2) g = d⊕ s,

(3) ∆ = d, 〈·, ·〉 = 〈̃·, ·〉|d,

(4) s = d⊥, где ортогональность понимается в смысле 〈̃·, ·〉,

(5) [s, s] ⊂ s.
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Теорема 4.23. Геодезические субримановой d ⊕ s структуры на группе Ли G, начинающиеся в точке
Id, суть произведения двух однопараметрических подгрупп:

g(t) = et(x0+y0)e−ty0 , x0 ∈ d, y0 ∈ s.

Частные случаи d⊕ s структур рассматриваются далее:

(1) на группе SU(2), см. раздел 4.9,

(2) на группе SO(3), см. раздел 4.10,

(3) на группе SL(2), см. раздел 4.11.

4.8.1 Библиографические комментарии

Теорема 4.23 была получена независимо А.А. Аграчевым [69] и Р. Брокеттом [70] (эта работа базируется
на предыдущей работе [71]). Затем этот результат интенсивно исследовался в [26,72–74,86], а также в [27, С.
200]. Его красивая геометрическая интерпретация получена в [80–82].

4.9 Осесимметричная субриманова задача на группе SU(2)

4.9.1 Группа Ли и алгебра Ли

Группа Ли SU(2) есть группа унитарных унимодулярных 2× 2 комплексных матриц

SU(2) =

{(
α β
−β̄ ᾱ

)
∈ GL(2,C) | |α|2 + |β|2 = 1

}
.

Эта группа компактна, связна и односвязна. Группа Ли SU(2) диффеоморфна трехмерной сфере

S3 =

{(
α
β

)
∈ C2 | |α|2 + |β|2 = 1

}
в силу диффеоморфизма

Φ : SU(2)→ S3,

(
α β
−β̄ ᾱ

)
7→
(
α
β

)
.

Поэтому будем далее записывать элементы группы SU(2) как пары комплексных чисел (α, β).
Алгебра Ли группы SU(2) есть алгебра косоэрмитовых бесследовых 2× 2 комплексных матриц

su(2) =

{(
iα β
−β̄ −iα

)
∈ gl(2,C) | α ∈ R, β ∈ C

}
.

В этой алгебре можно выбрать базис

p1 =
1

2

(
0 1
−1 0

)
, p2 =

1

2

(
0 i
i 0

)
, k =

1

2

(
i 0
0 −i

)
с таблицей умножения

[p1, p2] = k, [p2, k] = p1, [k, p1] = p2.

Форма Киллинга для su(2) есть Kil(X,Y ) = 4 Tr(XY ), поэтому Kil(pi, pj) = −2δij .
Подпространства k = Rk, p = span(p1, p2) образуют картановское разложение для su(2). Более того,

(p1, p2) есть ортонормированный репер для скалярного произведения 〈·, ·〉 = − 1
2 Kil(·, ·), суженного на

подпространство p.

4.9.2 Субриманова k⊕ p структура

Рассмотрим левоинвариантную субриманову структуру на SU(2) с ортонормированным репером

X1(g) = Lg∗p1, X2(g) = Lg∗p2, g ∈ SU(2),

то есть распределение ∆g = Lg∗p со скалярным произведением 〈v1, v2〉g = 〈Lg−1∗v1, Lg−1∗v2〉.
Такая субриманова структура называется k⊕p структурой. Эти структуры определяются следующим

образом. Пусть G есть простая группа Ли с алгеброй Ли g. Пусть g = k⊕p есть картановское разложение
алгебры g:

[k,k] ⊂ k, [p,p] ⊂ k, [k,p] ⊂ p.
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Рассмотрим на G распределение ∆g = Lg∗p с метрикой

〈v1, v2〉g = 〈Lg−1∗v1, Lg−1∗v2〉, g ∈ G,

где 〈·, ·〉 = αKil |p(·, ·), и α < 0 (соотв. α > 0) если G компактна (соотв. некомпактна). Тогда (∆, 〈·, ·〉)
называется субримановой k⊕ p структурой на G.

Все k⊕ p субримановы структуры на SU(2) эквивалентны между собой.

4.9.3 Геодезические и симметрии

Задача трехмерная контактная, поэтому анормальные траектории постоянны.
Введем линейные на слоях T ∗G гамильтонианы hi(λ) = 〈λ,Xi(g)〉, i = 1, 2, 3, X3 = [X1, X2], и максими-

зированный нормальный гамильтониан ПМПH = 1
2 (h2

1+h2
2). Натурально параметризованные нормальные

экстремали задаются точками цилиндра C = g∗ ∩ {H = 1
2}:

λ = (h1, h2, h3, Id) ∈ C,
h1 = cos θ, h2 = sin θ, h3 = c.

Тогда экспоненциальное отображение

Exp : C × R+ → G, (λ, t) 7→ g(t),

имеет следующую параметризацию:

Exp(λ, t) = Exp(θ, c, t) = e(cos θp1+sin θp2+ck)e−ckt =

(
α
β

)
,

где

α =
c sin( ct2 ) sin(

√
1 + c2 t2 )

√
1 + c2

+ cos

(
ct

2

)
cos

(√
1 + c2

t

2

)
+

+ i

(
c cos( ct2 ) sin(

√
1 + c2 t2 )

√
1 + c2

− sin

(
ct

2

)
cos

(√
1 + c2

t

2

))
,

β =
sin(
√

1 + c2 t2 )
√

1 + c2

(
cos

(
ct

2
+ θ

)
+ i sin

(
ct

2
+ θ

))
.

Экспоненциальное отображение имеет следующие симметрии:

• вращения

Exp(θ, c, t) =

(
1 0
0 eiθ

)
Exp(0, c, t),

• центральную симметрию: если Exp(θ, c, t) =

(
α
β

)
, то

Exp(θ,−c, t) =



(
α

e2i(θ−arg β)β

)
если β 6= 0,(

α

0

)
если β = 0.

4.9.4 Сопряженные точки

Момент времени t > 0 является сопряженным временем вдоль геодезической g(t) = Exp(θ, c, t) тогда
и только тогда, когда

sin

(√
1 + c2

t

2

)(
2 sin

(√
1 + c2

t

2

)
−
√

1 + c2t cos

(√
1 + c2

t

2

))
= 0.

Поэтому n-е сопряженное время tconj
n (λ) вдоль g(t) имеет вид:

tconj
2m−1(λ) =

2πm√
1 + c2

,

tconj
2m (λ) =

2xm√
1 + c2

,
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где {x1, x2, . . . } суть упорядоченные по возрастанию положительные корни уравнения x = tg x.
Соответствующая n-я каустика

Conjn = {Exp(λ, t) | t = tconj
n (λ), λ ∈ C}

есть

Conj2m−1 = ek \ {Id},

Conj2m =

{(
c sin xm√

1+c2
ei(

π
2−yn) + cosxne

−iyn
sin xn√

1+c2
eiθ

)
| c ∈ R, θ ∈ R/(2πZ)

}
,

где yn = cxn√
1+c2

.

4.9.5 Множество разреза

Теорема 4.24. Множество разреза есть

Cut = Conj1 = ek \ {Id} = {eck | c ∈ (0, 4π)}.

Топологически, Cut есть интервал (большая окружность ek с выколотой точкой Id). Так как множество
разреза совпадает с первой каустикой, то геодезические одновременно теряют локальную и глобальную
оптимальность (так же, как га группе Гейзенберга, см. раздел 4.1).

4.9.6 Субриманово расстояние

Теорема 4.25. Пусть g = (α, β) ∈ SU(2), тогда субриманово расстояние d0(g) = d(g, Id) имеет следую-
щее представление.

(1) Если α = 0, то d0 = π.

(2) Если |α| = 1, то d0 = 2
√
| argα|(2π − | argα|), где argα ∈ [−π, π].

(3) Если 0 < |α| < 1 и Reα = |α| sin(π2 |α|), то d0 = π
√

1− |α|2.

(4) Если 0 < |α| < 1 и Reα > |α| sin(π2 |α|), то

d0 =
2√

1 + β2
arcsin

√
(1− |α|2)(1 + β2) ∈

(
0,

π√
1 + β2

)
,

где β — единственное решение системы уравнений
cos

(
− β√

1+β2
arcsin

√
(1− |α|2)(1 + β2) + arcsin

β
√

1−|α|2
|α|

)
= Reα
|α| ,

sin

(
− β√

1+β2
arcsin

√
(1− |α|2)(1 + β2) + arcsin

β
√

1−|α|2
|α|

)
= Imα
|α| .

(5) Если 0 < |α| < 1 и Reα < |α| sin(π2 |α|), то

d0 =
2√

1 + β2

(
π − arcsin

√
(1− |α|2)(1 + β2)

)
∈

(
π√

1 + β2
,

2π√
1 + β2

)
,

где β — единственное решение системы уравнений
cos

(
β√

1+β2

(
π − arcsin

√
(1− |α|2)(1 + β2)

)
+ arcsin

β
√

1−|α|2
|α|

)
= −Reα

|α| ,

sin

(
β√

1+β2

(
π − arcsin

√
(1− |α|2)(1 + β2)

)
+ arcsin

β
√

1−|α|2
|α|

)
= Imα
|α| .
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4.9.7 Геодезические со специальными граничными условиями

Теорема 4.26. Если точка g ∈ SU(2) принадлежит интервалу

A = {(cosϕ+ i sinϕ, 0) ∈ SU(2) | ϕ ∈ (0, 2π)},

то существует счетное число геометрически разных геодезических γn, соединяющих Id и g:

γn = {αn(t), βn(t)) ∈ SU(2) | t ∈ [0, tn]},

αn(t) =

(
cos

(
t

πn√
π2n2 − ϕ2

)
− i ϕ

πn
sin

(
t

πn√
π2n2 − ϕ2

))
e

itϕ√
π2n2−ϕ2 ,

βn(t) = β̇n(0)

√
π2n2 − ϕ2

πn
sin

(
t

πn√
π2n2 − ϕ2

)
e

itϕ√
π2n2−ϕ2 ,

где n ∈ Z \ {0, ±1}, а ln = 1√
2
tn = 1√

2

√
π2n2 − ϕ2 есть длина геодезической γn.

Теорема 4.27. Если точка g ∈ SU(2) не принадлежит ни интервалу A, ни сфере S2 = {(α, β) ∈ SU(2) |
Imα = 0}, то существует конечное число геометрически разных геодезических, соединяющих Id и g.

4.9.8 Библиографические комментарии

Изложение разделов 4.9.1–4.9.5 опирается на работу [86], раздела 4.9.6 — на работу [81], раздела 4.9.7
— на работу [87].

4.10 Осесимметричная субриманова задача на группе SO(3)

4.10.1 Группа Ли и алгебра Ли

Группа Ли SO(3) есть группа унимодулярных ортогональных 3× 3 вещественных матриц

SO(3) = {g ∈ GL(3,R) | ggT = Id, det g = 1}.

Эта группа компактна, связна и неодносвязна: ее фундаментальная группа есть Z2. Алгебра Ли этой
группы есть алгебра кососимметрических 3× 3 вещественных матриц:

so(3) = {X ∈ gl(3,R) | XT = −X}.

В этой алгебре Ли можно выбрать базис g = so(3) = span(p1, p2, k),

p1 =

 0 0 0
0 0 −1
0 1 0

 , p2 =

 0 0 1
0 0 0
−1 0 0

 , k =

 0 −1 0
1 0 0
0 0 0

 , (4.49)

с таблицей умножения [p1, p2] = k, [p2, k] = p1, [k, p1] = p2. Алгебры Ли so(3) и su(2) изоморфны, а
группа Ли SU(2) есть односвязная накрывающая группы SO(3), см. раздел 4.9. Двулистное накрытие
Π : SU(2)→ SO(3) можно задать следующим образом:

Π :

(
a+ ib
c+ id

)
7→

 1− 2b2 − 2d2 2cd− 2ab 2bc+ 2ad
2cd+ 2ab 1− 2b2 − 2c2 2bd+ 2ac
2bc− 2ad 2bd− 2ac 1− 2c2 − 2d2

 . (4.50)

Форма Киллинга в алгебре Ли so(3) есть Kil(X,Y ) = Tr(XY ), поэтому Kil(pi, pj) = −2δij . Подпро-
странства k = Rk, p = span(p1, p2) образуют картановское разложение алгебры Ли so(3). Векторы p1, p2

образуют ортонормированный репер для скалярного произведения 〈·, ·〉 = − 1
2 Kil(·, ·), суженного на p.

4.10.2 Субриманова k⊕ p структура

Рассмотрим левоинвариантную субриманову структуру на SO(3) с ортонормированным репером

X1(g) = Lg∗p1, X2(g) = Lg∗p2, g ∈ SO(3),

то есть распределение ∆g = Lg∗p со скалярным произведением 〈v1, v2〉g = 〈Lg−1∗v1, Lg−1∗v2〉, она является
k⊕ p структурой на SO(3).
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4.10.3 Геодезические и симметрии

Анормальные траектории постоянны.
Пусть hi(λ) = 〈λ,Xi(g)〉, i = 1, 2, 3, X3 = [X1, X2], H = 1

2 (h2
1 + h2

2), и C = g∗ ∩ {H = 1
2}. Далее, пусть

λ = (h1, h2, h3, Id) ∈ C,
h1 = cos θ, h2 = sin θ, h3 = c.

Тогда экспоненциальное отображение

Exp : C × R+ → G, (λ, t) 7→ g(t),

параметризуется следующим образом:

Exp(λ, t) = Exp(θ, c, t) = e(cos θp1+sin θp2+ck)te−ckt =

=

 K1 cos ct+K2 cos(2θ + ct) +K3c sin ct K1 sin ct+K2 sin(2θ + ct)−K3c cos ct K4 cos θ +K3 sin θ
−K1 sin ct+K2 sin(2θ + ct) +K3c cos ct K1 cos ct−K2 cos(2θ + ct) +K3c sin ct −K3 cos θ +K4 sin θ

K4 cos(θ + ct)−K3 sin(θ + ct) K3 cos(θ + ct) +K4 sin(θ + ct) cos(
√

1+c2t)+c2

1+c2

 ,

где K1 = 1+(1+2c2) cos(
√

1+c2t)
2(1+c2) , K2 = 1−cos(

√
1+c2t)

2(1+c2) , K3 = sin(
√

1+c2t)√
1+c2

, K4 = c(1−cos(
√

1+c2t))
1+c2 .

Семейство геодезических имеет симметрии, аналогичные случаю SU(2), см. п. 4.9.3.

4.10.4 Каустика

Каустика (множество сопряженных точек) в SO(3) получается из случая SU(2) (п. 4.9.4) с помощью
канонической проекции Π : SU(2) → SO(3), см. (4.50). Так же как в случае SU(2), все геодезические в
SO(3) имеют счетное число сопряженных точек.

4.10.5 Множество разреза

Теорема 4.28. Множество разреза на SO(3) имеет стратификацию

Cut = Cutloc ∪Cutglob,

Cutloc = ek \ {Id},

Cutglob =

{
Π

(
α
β

)
| α, β ∈ C, Reα = 0, Im2 α+ |β|2 = 1

}
.

Топологически Cutloc есть интервал (окружность ek с выколотой точкой Id), а Cutglob есть проективная
плоскость RP 2. Начальная точка Id находится в замыкании локальной компоненты Cutloc и изолирована
от глобальной компоненты Cutglob. Эти компоненты пересекаются в единственной точке eπk, поэтому Cut
есть стратифицированное пространство.

4.10.6 Расстояние

Теорема 4.29. Пусть 3 × 3 матрица g = (gij) ∈ SO(3). Тогда субриманово расстояние d0(g) = d(Id, g)
задается следующим образом.

(1) Если g33 = −1, то d0 = π.

(2) Если g33 = 1 и g 6= Id, то d0 = 2π√
1+β2

, где β — единственное решение системы уравненийcos πβ√
1+β2

= − 1
2

√
1 + g11 + g22 + g33,

sin πβ√
1+β2

= 1
2 sgn(g21 − g12)

√
1− g11 − g22 + g33.

(3) Если −1 < g33 < −1 и cos

(
π
√

1+g33
2

)
= − g11+g22

1+g33
, то d0 = π

√
1
2 (1− g33).

(4) Если −1 < g33 < −1 и cos

(
π
√

1+g33
2

)
> − g11+g22

1+g33
, то d0 = 2√

1+β2
arcsin

√
1
2 (1− g33)(1 + β2), где β

— единственное решение системы уравнений
cos

(
− β√

1+β2
arcsin

√
1
2 (1− g33)(1 + β2) + arcsin

(
β
√

1−g33
1+g33

))
=
√

1+g11+g22+g33
2(1+g33) ,

sin

(
− β√

1+β2
arcsin

√
1
2 (1− g33)(1 + β2) + arcsin

(
β
√

1−g33
1+g33

))
= sgn(g21 − g12)

√
1−g11−g22+g33

2(1+g33) .
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(5) Если −1 < g33 < −1 и cos

(
π
√

1+g33
2

)
< − g11+g22

1+g33
, то d0 = 2√

1+β2

(
π − arcsin

√
1
2 (1− g33)(1 + β2)

)
,

где β — единственное решение системы уравнений
cos

(
β√

1+β2

(
π − arcsin

√
1
2 (1− g33)(1 + β2)

)
+ arcsin

(
β
√

1−g33
1+g33

))
= −

√
1+g11+g22+g33

2(1+g33) ,

sin

(
β√

1+β2

(
π − arcsin

√
1
2 (1− g33)(1 + β2)

)
+ arcsin

(
β
√

1−g33
1+g33

))
= sgn(g21 − g12)

√
1−g11−g22+g33

2(1+g33) .

4.10.7 Сферы

Рассмотрим другую модель группы SO(3). Пусть M1 — ориентированная двумерная сфера гауссовой
кривизны 1, заданная в объемлющем пространстве R3 равенством x2 + y2 + z2 = 1; риманова метрика dR
на M1 индуцирована евклидовой метрикой на R3; ориентация сферы M1 задана ее внешней нормалью.
Пусть V1 есть расслоение единичных касательных векторов к M1.

Пусть распределение ∆ на V1 есть горизонтальное распределение связности Леви-Чивита, а расстояние
на V1 определяется как

d(x, y) = inf dR(l),

где нижняя грань берется по всем кривым в M1, горизонтальные лифты которых в V1 соединяют x и y.
Здесь dR(l) есть длина кривой l в метрике dR.

Многообразие V1 с метрикой d изометрично группе SO(3) с субримановой k ⊕ p структурой, опреде-
ленной в п. 4.10.2.

Введем в V1 систему координат {(r, α, β) | r > 0, −π 6 α 6 π, −π 6 β 6 π} с началом в некотором
элементе vO ∈ V1. Тогда точка A ∈ M1 имеет декартовы координаты (cosβ sin r, sinβ sin r, cos r), а вектор
vA ∈ V1 имеет декартовы компоненты

(cos r cosβ cos(α− β)− sinβ sin(α− β), cos r sinβ cos(α− β) + cosβ sin(α− β),− sin r cos(α− β)).

Поэтому координатное отображение

f : {(r, α, β) | 0 6 r 6 π, −π 6 α 6 π, −π 6 β 6 π} → V1

можно продолжить по непрерывности до отображения g с включением случая r = π. В этом случае точка
A имеет декартовы координаты (0, 0,−1), вектор VA — декартовы компоненты (− cos(α−2β), sin(α−2β), 0).
Тогда

g : {(r, α.β) | 0 6 r 6 π, −π 6 α 6 π, −π 6 β 6 π} → V1

есть отображение отождествления замкнутого полнотория на пространство V1. При этом кривая β = 1
2α+

c, c ∈ R, на граничном торе T2 переходит под действием отображения g в один элемент пространства V1.

Теорема 4.30. Диаметр пространства V1 с метрикой d равен
√

3π.
Введем в V1 систему координат {r, α, β} с началом в некотором элементе vO. В этой системе коор-

динат сфера с центром vO радиуса
√

3π есть точка (0, π, 0). Сфера с центром vO радиуса 0 < R <
√

3π
— поверхность вращения вокруг оси α той части кривой SR, определяемой параметрическими уравне-
ниями r = ±r(t), α = ±α(t), 1 6 t 6 2π

R , которая расположена в полосе −π 6 α 6 π на плоскости β = 0,
причем

(1) Если 0 < R < π, то

r(t) = 2 arcsin

(
1

t
sin

Rt

2

)
, 1 6 t 6

2π

R
,

α(t) =


2

∣∣∣∣R2√t2 − 1− arcsin
√
t2−1 sin Rt

2√
t2−sin2 Rt

2

∣∣∣∣ , если 1 6 t < π
R ,

2

(
π − R

2

√
t2 − 1− arcsin

√
t2−1 sin Rt

2√
t2−sin2 Rt

2

)
, если π

R 6 t < 2π
R .

(2) Если π 6 R <
√

3π, то

r(t) = 2 arcsin

(
1

t
sin

Rt

2

)
, 1 6 t 6

2π

R
,

α(t) = 2

π − R

2

√
t2 − 1− arcsin

√
t2 − 1 sin Rt

2√
t2 − sin2 Rt

2

 , 1 6 t <
π

R
.
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При R = π значение α(1) определяется по непрерывности и равно π.

Сферы пространства V1 радиуса R ∈ (0,
√

3π), R 6= π, гомеоморфны S2. Сфера радиуса R = π го-
меоморфна сфере S2, у которой диаметрально противоположные точки отождествлены. Сфера радиуса
R =

√
3π есть точка. При R ∈ (0, π) сфера имеет две конические особенности. Сфера радиуса R = π диф-

феоморфна двум пересекающимся по окружности одинарным конусам, направленным в разные стороны,
на общей окружности которых отождествлены диаметрально противоположные точки. Сфера радиуса
R ∈ (π,

√
3π) диффеоморфна двум пересекающимся по окружности одинарным конусам, направленным

в разные стороны.

4.10.8 Библиографические комментарии

Разделы 4.10.3, 4.10.5 опираются на статью [86], а разделы 4.10.6 и 4.10.7 — на статьи [81] и [77]
соответственно. Рассматриваемой субримановой задаче на SO(3) посвящена также работа [80].

Насколько нам известно, впервые геодезические и сферы для осесимметричной субримановой задачи
на SO(3) описаны в [6,75].

4.11 Осесимметричная субриманова задача на группе SL(2)

4.11.1 Группа Ли и алгебра Ли

Группа Ли SL(2) есть группа унимодулярных 2× 2 вещественных матриц

SL(2) = {g ∈ GL(2,R) | det g = 1}.

Эта группа некомпактна, связна и неодносвязна: ее фундаментальная группа есть Z. Алгебра Ли группы
Ли G = SL(2) есть алгебра бесследовых 2× 2 вещественных матриц:

sl(2) = {X ∈ gl(2,R) | TrX = 0}.

Матрицы

p1 =
1

2

(
1 0
0 −1

)
, p2 =

1

2

(
0 1
1 0

)
, k =

1

2

(
0 −1
1 0

)
(4.51)

образуют базис в алгебре Ли g = sl(2) с таблицей умножения

[p1, p2] = −k, [p2, k] = l1, [k, p1] = p2.

Форма Киллинга для sl(2) есть Kil(X,Y ) = 4 Tr(XY ), поэтому Kil(pi, pj) = 2δij .
Подпространства

k = Rk, p = span(p1, p2)

образуют картановское разложение в sl(2); оно единственно т.к. k должно быть максимальной компактной
подалгеброй.

Векторы p1, p2 образуют ортонормированный репер для скалярного произведения 〈·, ·〉 = 1
2 Kil(·, ·),

суженного на p.

4.11.2 Субриманова k⊕ p структура

Рассмотрим левоинвариантную субриманову структуру на SL(2) с ортонормированным репером

X1(g) = Lg∗p1, X2(g) = Lg∗p2, g ∈ SL(2),

то есть распределение ∆g = Lg∗p со скалярным произведением 〈v1, v2〉g = 〈Lg−1∗v1, Lg−1∗v2〉. Эта струк-
тура есть k⊕ p структура на SL(2).

4.11.3 Геодезические и симметрии

Анормальные траектории постоянны.
Пусть hi(λ) = 〈λ,Xi(g)〉, i = 1, 2, 3, X3 = [X1, X2], H = 1

2 (h2
1 + h2

2), и C = g∗ ∩ {H = 1
2}. Далее, пусть

λ = (h1, h2, h3, Id) ∈ C,
h1 = cos θ, h2 = sin θ, h3 = c.

Тогда экспоненциальное отображение

Exp : C × R+ → G, (λ, t) 7→ g(t),
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параметризуется следующим образом:

Exp(λ, t) = Exp(θ, c, t) = e(cos θp1+sin θp2+ck)te−ckt =

=

(
K1 cos(c t2 ) +K2(cos(θ + c t2 ) + c sin(c t2 )) K1 sin(c t2 ) +K2(sin(θ + c t2 )− c cos(c t2 ))
−K1 sin(c t2 ) +K2(sin(θ + c t2 ) + c cos(c t2 )) K1 cos(c t2 ) +K2(− cos(θ + c t2 ) + c sin(c t2 ))

)
,

где

K1 =

{
ch(
√

1− c2 t2 ) при c ∈ [−1, 1],

cos(
√
c2 − 1 t2 ) при c ∈ (−∞,−1) ∪ (1,+∞),

K2 =


sh(
√

1− c2 t2 ) при c ∈ (−1, 1),
t
2 при c ∈ {−1, 1},
sin(
√
c2−1 t2 )√
c2−1

при c ∈ (−∞,−1) ∪ (1,+∞).

Семейство геодезических имеет следующие симметрии:

• вращения Exp(θ, c, t) = ez0kexp1+yp2 , где(
x
y

)
=

(
cos θ − sin θ
sin θ cos θ

)(
x0

y0

)
,

а (x0, y0, z0) определяются условием Exp(0, c, t) = ez0kex0p1+y0p2 ,

• отражения Exp(θ,−c, t) = e−z0kexp1+yp2 , где(
x
y

)
=

(
cos 2θ sin 2θ
sin 2θ − cos 2θ

)(
x0

y0

)
,

а (x0, y0, z0) определяются условием Exp(θc, t) = ez0kex0p1+y0p2 .

4.11.4 Сопряженные точки

Геодезические Exp(θ, c, t), |c| 6 1, не содержат сопряженных точек.
Если |c| > 1, то сопряженные времена вдоль геодезической Exp(θ, c, t) следующие:

t2n−1 =
2πn√
c2 − 1

,

t2n =
2xn√
c2 − 1

, n ∈ N,

где {x1, x2, . . . , } суть упорядоченные по возрастанию положительные корни уравнения x = tg x.
Соответствующая m-я каустика

Conjm = {Exp(λ, t) | t = tconj
m (λ), λ ∈ C}

есть:

Conj2n−1 = ek \ {Id},

Conj2k =

{(
cosxn cos yn + sin xn√

c2−1
(cos θ + c sin yn)) cosxn sin yn + sin xn√

c2−1
(sin θ − c cos yn))

− cosxn sin yn + sin xn√
c2−1

(sin θ + c cos yn)) cosxn cos yn + sin xn√
c2−1

(− cos θ + c sin yn))

)

| c ∈ R, θ ∈ R/(2πZ)

}
,

где yn = cxn√
c2−1

.

4.11.5 Множество разреза

Теорема 4.31. Множество разреза есть стратифицированное пространство

Cut = Cutloc ∪Cutglob,

Cutloc = ek \ {Id} =

{(
cosα − sinα
sinα cosα

)
| α ∈ (0, 2π)

}
,

Cutglob = e2πkep =
{
g ∈ SL(2) | g = gT , Tr g < −2

}
.

Топологически, Cutloc есть интервал (окружность ek с выколотой точкой Id), а Cutglob есть плос-
кость R2.
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4.11.6 Геодезическая орбитальность

Теорема 4.32. Группа SL(2) с рассматриваемой субримановой структурой геодезически орбитальна.

4.11.7 Время разреза

Пусть λ = (θ, c) ∈ C. Опишем время разреза tcut(λ) вдоль соответствующей геодезической.

Предложение 4.2. tcut(θ, 0) = +∞.

Теорема 4.33. Пусть c 6= 0, тогда число T = tcut(θ, c) ∈ (0,+∞) выражается следующим образом.

(1) Если |c| > 2√
3
, то T = 2π√

c2−1
.

(2) Если |c| = 1, то T принадлежит интервалу (2π, 3π) и удовлетворяет системе уравнений

cos
T

2
= − 1√

1 + T 2/4
, sin

T

2
= − T/2√

1 + T 2/4
.

(3) Если c2 < 1, то T принадлежит интервалу (2π/|c|, 3π/|c|) и удовлетворяет системе уравнений

cos kx = − 1√
1 + k2 th2 x

, sin kx = − k thx√
1 + k2 th2 x

,

где

k =
|c|√

1− c2
, x =

T
√

1− c2
2

=
T

2
√

1 + k2
.

(4) Если |c| = 3
2
√

2
, то T = 2

√
2π.

(5) Если 3
2
√

2
< |c| < 2√

3
, то 3π

|c| < T < 2π(|c|+
√
c2 − 1) < 4π

|c| и T удовлетворяет системе уравнений

cos kx =
1√

1 + k2 tg2 x
, sin kx =

k tg x√
1 + k2 tg2 x

< 0,

где

k =
|c|√
c2 − 1

, x =
T
√

1− c2
2

=
T

2
√
k2 − 1

. (4.52)

(6) Если 1 < |c| < 3
2
√

2
, то 2π

|c| < 2π(|c|+
√
c2 − 1) < T < 3π

|c| и T удовлетворяет системе уравнений

cos kx = − 1√
1 + k2 tg2 x

, sin kx = − k tg x√
1 + k2 tg2 x

< 0,

где k и x определяются формулами (4.52).

В следующей теореме описаны свойства монотонности и регулярности времени разреза.

Теорема 4.34. Функция T (c) = tcut(θ, c) имеет следующие свойства:

(1) T (c) строго убывает на промежутках (0, 3
2
√

2
], [ 2√

3
,+∞) и строго возрастает на отрезке [ 3

2
√

2
, 2√

3
].

(2) T (c) непрерывна, кусочно вещественно аналитична и T (0,+∞) = (0,+∞).

(3) T (c) имеет локальный минимум 2
√

2π при c = 3
2
√

2
и локальный максимум 2

√
3π при c = 2√

3
.

4.11.8 Библиографические комментарии

Разделы 4.11.2–4.11.5 опираются на статью [86], а разделы 4.11.6–4.11.7 — на работу [82].
Рассматриваемой субримановой задаче на SL(2) частично посвящена также работа [77].
В работе [76] описаны динамические свойства геодезического потока для рассматриваемой в данном

разделе субримановой структуры на SL(2).
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4.12 Осесимметричные римановы задачи на группах PSL(2;R) и SL(2;R)
4.12.1 Постановка задачи на PSL(2;R)

Пусть SL(2;R) есть группа вещественных 2 × 2 матриц с единичным определителем, а PSL(2;R) =
SL(2;R)/{± Id}. Обозначим группу Ли G = PSL(2;R) и ее алгебру Ли g = sl(2;R).

Рассмотрим левоинвариантную риманову структуру на группе Ли G, она задается квадратичной фор-
мой на g с собственными значениями I1, I2, I3 > 0. Выберем базис e1, e2, e3 ∈ g, в котором форма Киллинга
и риманова метрика имеют матрицы diag(1, 1,−1) и diag(I1, I2, I3) соответственно.

Отождествим g с g∗ с помощью формы Киллинга, тогда базис e1, e2, e3 ∈ g перейдет в базис ε1, ε2, ε3 ∈
g∗.

Пусть p = p1ε1 + p2ε2 + p3ε3 ∈ g∗. Введем обозначение:

Kil(p) = p2
1 + p2

2 − p2
3, |p| =

√
|Kil(p)|, type(p) = sgn(−Kil(p)),

где Kil(p) есть значение квадратичной формы Киллинга на ковекторе p. Этот ковектор называется вре-
мениподобным, светоподобным или пространственноподобным, если type(p) равно 1, 0 или −1 соответ-
ственно.

Римановы кратчайшие суть решения задачи оптимального управления

Q̇ = QΩ, Q ∈ G, Ω = u1e1 + u2e2 + u3e3 ∈ g, (u1, u2, u3) ∈ R3,

Q(0) = Id, Q(t1) = Q1,

1

2

∫ t1

0

(I1u
2
1 + I2u

2
2 + I3u

2
3) dt→ min .

(4.53)

Далее рассматривается случай осесимметричной метрики: I1 = I2. Обозначим через

η = −I1
I3
− 1 < −1

параметр римановой метрики, измеряющий вытянутость малых сфер. Для p ∈ g∗, |p| 6= 0, обозначим

p̄ =
p

|p|
, τ(p) =

t|p|
2I1

.

Через Rv,ϕ обозначим поворот трехмерного ориентированного евклидова пространства вокруг оси Rv
на угол ϕ в положительном направлении.

4.12.2 Геодезические на PSL(2;R)

Натурально параметризованные геодезические соответствуют начальным импульсам

p ∈ C = g∗ ∩
{
H =

1

2

}
,

где H(p) =
1

2

(
p2

1

I1
+
p2

2

I2
+
p2

3

I3

)
есть максимизированный гамильтониан принципа максимума Понтрягина.

Теорема 4.35. Геодезическая Q(t), начинающаяся в единице и имеющая начальный импульс p ∈ C, есть
произведение двух однопараметрических групп:

Q(t) = exp

(
tp

I1

)
exp

(
tηp3e3

I1

)
.

Форма Киллинга есть функция Казимира на g∗. Поэтому вдоль экстремалей type(p) ≡ const, то есть
тип ковектора есть интеграл гамильтоновой системы.

4.12.3 Модель группы PSL(2;R)

Рассмотрим группу SU(1, 1), реализованную как группа сплит-кватернионов единичной длины

SU(1, 1) = {q0 + q1i+ q2j + q3k | q2
0 − q2

1 − q2
2 + q2

3 = 1, q0, q1, q2, q3 ∈ R}.

Умножение сплит-кватернионов дистрибутивно и удовлетворяет соотношениям

i2 = j2 = 1, k2 = −1, ij = −k, jk = i, ki = j.
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Существует изоморфизм

ψ : SL(2;R)→ SU(1, 1), ψ

(
a b
c d

)
=
a+ d

2
+
a− d

2
i+

b+ c

2
j +

c− b
2

k,

где ad− bc = 1, a, b, c, d ∈ R.
Рассмотрим проекцию группы SU(1, 1) на трехмерное вещественное пространство с координатами

q1, q2, q3. Условие
q2
3 − q2

1 − q2
2 = 1− q2

0 6 1

означает, что образ группы SU(1, 1) есть область между двумя полостями гиперболоида q2
3−q2

1−q2
2 = 1. Для

фиксированных q1, q2, q3 (таких, что q2
3−q2

1−q2
2 6= 1) значение q0 можно выбрать двумя разными способами.

Поэтому группа SU(1, 1) есть объединение двух таких областей с отождествленными граничными точками
(соответствующими условию q0 = 0). Группа SU(1, 1) гомеоморфна открытому полноторию.

Группу PSL(2;R) ∼= SU(1, 1)/{± Id} можно представить как область между полостями гиперболоида с
отождествленными противоположными точками на полостях гиперболоида: (q1, q2, q3) ∼ (−q1,−q2,−q3).

4.12.4 Геодезические на SU(1, 1)

Рассмотрим левоинвариантную риманову задачу на группе SU(1, 1), являющуюся лифтом задачи (4.53)
на PSL(2;R).

Теорема 4.36. Геодезические на группе SU(1, 1), выходящие из единицы с начальным ковектором p =
p1

i
2 + p2

j
2 + p3

k
2 ∈ C, имеют следующую параметризацию:

(1) для времениподобного ковектора p (p2
3 − p2

1 − p2
2 > 0)

qe0(τ) = cos τ cos (τηp̄3)− p̄3 sin τ sin (τηp̄3),(
qe1(τ)
qe2(τ)

)
= sin τRe3,−τηp̄3

(
p̄1

p̄2

)
,

qe3(τ) = cos τ sin (τηp̄3) + p̄3 sin τ cos (τηp̄3),

(4.54)

(2) для светоподобного ковектора p (p2
3 − p2

1 − p2
2 = 0)

qp0(t) = cos tηp32I1
− t

2I1
p3 sin tηp3

2I1
,(

qp1(t)
qp2(t)

)
= t

2I1
Re3,− tηp32I1

(
p1

p2

)
,

qp3(t) = sin tηp3
2I1

+ t
2I1
p3 cos tηp32I1

,

(4.55)

(3) для пространственноподобного ковектора p (p2
3 − p2

1 − p2
2 < 0)

qh0 (τ) = ch τ cos (τηp̄3)− p̄3 sh τ sin (τηp̄3),(
qh1 (τ)
qh2 (τ)

)
= sh τRe3,−τηp̄3

(
p̄1

p̄2

)
,

qh3 (τ) = ch τ sin (τηp̄3) + p̄3 sh τ cos (τηp̄3).

(4.56)

4.12.5 Сопряженные времена

Теорема 4.37. Рассмотрим геодезическую на G = PSL(2;R) или G = SL(2;R), начинающуюся в единице,
с начальным ковектором p ∈ C.

Для времениподобного начального импульса p с p̄3 6= ±1 есть две серии сопряженных времен:

t2k−1 =
2I1πk

|p|
, t2k =

2I1τk(p)

|p|
, k ∈ N,

где τk(p) есть k-ый положительный корень уравнения

tg τ = −τη 1− p̄2
3

1 + ηp̄2
3

.

В случае p3 = ±1 эти две серии сливаются в одну серию:

tk =
2I1πk

|p|
, k ∈ N.

Для свето- и пространственноподобных начальных ковекторов p соответствующие геодезические
не имеют сопряженных точек.

Следствие 4.1. Первое сопряженное время для геодезической, соответствующей ковектору p, есть

t1conj(p) =

{ 2πI1
|p| , при type (p) = 1,

+∞, при type (p) 6 0.
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4.12.6 Время разреза и множество разреза

Обозначим первые положительные нули функций qe0(τ), qp0(t), qh0 (τ), см. (4.54)–(4.56):

τe0 (p̄3) = min{τ ∈ R+ | qe0(τ, p̄3) = 0},
tp0(p) = min{t ∈ R+ | qp0(t, p) = 0},
τh0 (p̄3) = min{τ ∈ R+ | qh0 (τ, p̄3) = 0}.

Обозначим через Ce, Cp, Ch времени-, свето- и пространственноподобные части поверхности уровня
гамильтониана C.

Теорема 4.38. (1) Если η 6 − 3
2 , то

tcut(p) =


2I1τ

e
0 (p̄3)
|p| , при p ∈ Ce,
tp0(p3), при p ∈ Cp,

2I1τ
h
0 (p̄3)
|p| , при p ∈ Ch, p̄3 6= 0,

+∞, при p̄3 = 0.

(2) Если η > − 3
2 , то

tcut(p) =



2I1τ
e
0 (p̄3)
|p| , при p ∈ Ce, |p̄3| > − 3

2η ,
2I1π
|p| , при p ∈ Ce, |p̄3| 6 − 3

2η ,

tp0(p3), при p ∈ Cp,
2I1τ

h
0 (p̄3)
|p| , при p ∈ Ch, p̄3 6= 0,

+∞, при p̄3 = 0.

Группу PSL(2;R) можно интерпретировать как группу собственных движений плоскости Лобачевско-
го.

Теорема 4.39. (1) Если η 6 − 3
2 , то множество разреза есть плоскость, состоящая из центральных

симметрий

Z = Π({q ∈ SU(1, 1) | q0 = 0}),
Π : SU(1, 1)→ SU(1, 1)/{± Id} ∼= PSL(2;R).

(2) Если η > − 3
2 , то множество разреза есть стратифицированное многообразие Z ∪Rη, где

Rη = {R0,±ϕ ∈ PSL2(R) | ϕ ∈ [−2π(1 + η), π]}

есть отрезок, состоящий из некоторых поворотов вокруг центра модели Пуанкаре гиперболиче-
ской плоскости.

4.12.7 Радиус инъективности

Теорема 4.40. Радиус инъективности осесимметричной римановой метрики на группе PSL(2;R) равен

(1) π
√
I1
√
− 1

1+η при η 6 −2;

(2) π
√
I1

√
−η+4

η при − 2 < η 6 −3−
√

73
8 ;

(3) 2π
√
I1
√
−(1 + η) при −3−

√
73

8 < η < −1.

4.12.8 Осесимметричная левоинвариантная риманова задача на SL(2;R)

Рассмотрим риманову задачу на группе SL(2;R), являющуюся лифтом задачи (4.53) на PSL(2;R).
Геодезические для задачи на SL(2;R) задаются прежними формулами (4.54)–(4.56). Сопряженные времена
для SL(2;R) выражаются так же, как в п. 4.12.5.

Время разреза и множество разреза для задачи на SL(2;R) описываются следующим образом.

Теорема 4.41. Пусть p ∈ C. Время разреза для соответствующей геодезической на SL(2;R) есть

tcut(p) =
2I1
|p|

τcut(p̄3),
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где

τcut(p̄3) = τe3 (p̄3) при η 6 −3

2
,

τcut(p̄3) =

{
π, p̄3 ∈ [1,−2/η]

τe3 (p̄3), p̄3 > −2/η
при η > −3

2
,

а τe3 (p̄3) есть первый положительный корень функции qe3(τ, p̄3) (4.54).

Теорема 4.42. (1) Если η 6 −3

2
, то множество разреза есть плоскость

H := {q ∈ SU(1, 1) | q3 = 0},

которая представляется плоскостью гиперболических изометрий, соответствующих пучкам уль-
трапараллельных прямых, симметричных в диаметрах модели Пуанкаре гиперболической плоско-
сти.

(2) Если η > −3

2
, то множество разреза есть стратифицированное многообразие

H ∪ Tη,

где Tη = {q = ±(cos(2πp̄3) + sin(2πp̄3)k) | p̄3 ∈ [1,− 2
η ]} есть отрезок, состоящий из некоторых

поворотов вокруг центра модели Пуанкаре гиперболической плоскости.

4.12.9 Связь с субримановой задачей

Пусть G = PSL(2;R) или SL(2;R). Отождествим алгебру Ли g с пространством чисто мнимых сплит-
кватернионов, и рассмотрим разложение

g = k⊕ p,

где k = Rk и p = Ri⊕ Rj.
Рассмотрим левоинвариантное распределение ∆ на TG, полученное левыми сдвигами подпространства

p ⊂ g. Снабдим распределение ∆ левоинвариантной римановой структурой, полученной левыми сдвигами
из формы Киллинга. Полученная субриманова структура есть субриманова k ⊕ p структура на группе
PSL(2;R) или SL(2;R), см. раздел 4.11.

Теорема 4.43. Для указанной субримановой k⊕p-задачи на группе PSL(2;R) (или SL(2;R)) следующие
объекты:

(1) параметризация геодезических,

(2) сопряженные времена,

(3) каустика,

(4) время разреза,

(5) множество разреза

получаются из тех же объектов для осесимметричной левоинвариантной римановой задачи на PSL(2;R)
(или SL(2;R) соответственно) при переходе к пределу I3 →∞.

4.12.10 Библиографические комментарии

Результаты этого раздела получены в работе [94].

4.13 Осесимметричные римановы задачи на группах SO(3) и SU(2)

4.13.1 Постановка задачи на SO(3)

Любая левоинвариантная риманова метрика на группе Ли G = SO(3) задается положительно опре-
деленной квадратичной формой J на касательном пространстве TId SO(3) = so(3). Пусть e1, e2, e3 есть
ортонормированный базис в алгебре Ли g = so(3) относительно формы Киллинга, в которой J диагональ-
на. Пусть I1, I2, I3 суть соответствующие собственные значения J .
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Римановы кратчайшие для рассматриваемой метрики суть решения задачи оптимального управления

Q̇ = QΩ, Ω = u1e1 + u2e2 + u3e3 ∈ g, (4.57)

Q ∈ G, (u1, u2, u3) ∈ R3, (4.58)
Q(0) = Id, Q(t1) = Q1, (4.59)

1

2

∫ t1

0

(I1u
2
1 + I2u

2
2 + I3u

2
3) dt→ min . (4.60)

Если существует треугольник со сторонами I1, I2, I3, то задача имеет механическую интерпретацию:
она описывает вращения твердого тела вокруг неподвижной точки по инерции. Числа I1, I2, I3 суть мо-
менты инерции этого твердого тела.

Существование римановых кратчайших следует из теоремы Филиппова.
Далее рассматривается только случай Лагранжа I1 = I2 (случай I1 = I2 = I3 называется случаем

Эйлера).

4.13.2 Параметризация экстремалей для SO(3)

Экстремали задачи (4.57)–(4.60) в случае Лагранжа имеют вид

Q(t) = Rp, tI1 |p|
Re3, tI1 ηp3

, (4.61)

p(t) = Re3,− t
I1
ηp3 p,

где p(0) = p1ε1 +p2ε2 +p3ε3 ∈ g∗, {εi} есть базис в g∗, двойственный к {ei} относительно формы Киллинга,
Q(0) = Id, а Rv,ϕ обозначает поворот пространства R3 на угол ϕ вокруг вектора v ∈ g∗ (направление по-
ворота должно быть таким, чтобы для любого вектора w 6∈ span(v) репер (w,Rv,ϕw, v) был положительно
ориентированным).

Параметр

η =
I1
I3
− 1 > −1

задает сплюснутость твердого тела. Элементы группы SO(3) отождествляются с ортогональными преоб-
разованиями коалгебры g∗ с помощью коприсоединенного представления.

Представим геодезические с помощью кватернионов. Рассмотрим двулистное накрытие

Π : {q ∈ H | |q| = 1} ' S3 → SO(3). (4.62)

Любой кватернион единичной нормы может быть записан в форме

q = cos
(ϕ

2

)
+ sin

(ϕ
2

)
(a1i+ a2j + a3k),

где a1, a2, a3 ∈ R, a2
1 + a2

2 + a2
3 = 1. По определению Π(±q) = Ra,ϕ есть поворот на угол ϕ вокруг вектора

a = a1e1 + a2e2 + a3e3.
Пусть±(q0(τ)+q1(τ)i+q2(τ)j+q3(τ)k) ∈ H есть лифт на S3 геодезической (4.61), где использовано новое

время τ = t
2I1
|p|. Будем рассматривать натурально параметризованные геодезические, это соответствует

начальному ковектору p ∈ C =
{
p ∈ g∗ | p

2
1

I1
+

p22
I2

+
p23
I3

= 1
}
. Тогда

q0(τ) = cos(τ) cos(τηp̄3)− p̄3 sin(τ) sin(τηp̄3),(
q1(τ)
q2(τ)

)
= sin(τ)Re3,−τηp̄3

(
p̄1

p̄2

)
,

q3(τ) = cos(τ) sin(τηp̄3) + p̄3 sin(τ) cos(τηp̄3),

(4.63)

где p̄ = p
|p| , и где ограничение поворота Re3,α на плоскость span{e1, e2} обозначено тем же символом.

4.13.3 Сопряженное время

Обозначим через t1conj(p) первое сопряженное время для геодезической (4.61), соответствующей на-

чальному ковектору p = p1ε1 + p2ε2 + p3ε3 ∈ C. Пусть τ1
conj(p) =

|p|
2I1

t1conj(p).

Теорема 4.44. (0) Функция τ1
conj зависит только от p̄3 ∈ [−1, 1].

(1) Если η ∈ (−1, 0], то τ1
conj(p̄3) = π для всех p̄3 ∈ [−1, 1].
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(2) Если η > 0, то τ1
conj(p̄3) есть первый положительный корень уравнения

tg τ = −η 1− p̄2
3

1 + ηp̄2
3

τ,

причем выполняется включение τ1
conj(p̄3) ∈ (π2 , π]. Равенство выполняется только при p̄3 = ±1.

(3) Функция τ1
conj : [−1, 1]→ R гладкая и возрастающая.

4.13.4 Время разреза и множество разреза в SO(3)

Обозначим первые положительные корни уравнений q0(τ) = 0 и q3(τ) = 0 через τ0(p̄3) и τ3(p̄3) соот-
ветственно. Функции τ0(p̄3) и τ3(p̄3) зависят от параметра η. Если p̄3 = 0, то q3(τ) ≡ 0, и значение τ3(0)
не определено. Таким образом,

τ0 : [−1, 1]→ (0,+∞],

τ3 : [−1, 1] \ {0} → (0,+∞].

Обозначим через tcut(p) время разреза для геодезической, соответствующей начальному ковектору p ∈ g∗.

Теорема 4.45. (1) Если η > −1

2
, то tcut(p) =

2I1τ0(p̄3)

|p|
.

(2) Если η < −1

2
, то

tcut(p) =


2πI1
|p|

при
1

2|η|
6 |p̄3| < 1,

2I1τ0(p̄3)

|p|
при |p̄3| <

1

2|η|
.

Теорема 4.46. (1) Если η > −1

2
, то множество разреза есть проективная плоскость центральных

симметрий сферы
P = {Rv,π ∈ SO(3) | v ∈ R3, v 6= 0}.

(2) Если η < −1

2
, то множество разреза есть стратифицированное множество P ∪ Lη, где

Lη = {Re3,±ϕ ∈ SO(3) | ϕ ∈ [2π(1 + η), π]}

есть отрезок, состоящий из некоторых вращений вокруг оси e3, соответствующей собственному
значению метрики, отличному от двух других.

4.13.5 Диаметр группы SO(3) в случае Лагранжа

Теорема 4.47. (1) Диаметр группы SO(3) в рассматриваемой римановой метрике равен

2π
√
I1
√

1 + 1
4η , при η ∈ (−1,− 1

2 ),

π
√
I3, при η ∈ [− 1

2 , 0],
π
√
I1, при η ∈ (0,+∞).

(2) Множество точек, наиболее удаленных от единицы, есть

{R±e3,π}, при η ∈ (−1, 0),
P, при η = 0,
{Re,π | e ∈ span{e1, e2}}, при η ∈ (0,+∞).

4.13.6 Осесимметричная риманова задача на SU(2)

Группа Ли SU(2) есть односвязная двулистная накрывающая группы SO(3), см. (4.62).
Рассмотрим осесимметричную левоинвариантную риманову метрику на SU(2), являющуюся подняти-

ем метрики на SO(3), рассмотренной в предыдущих пунктах. Геодезические для нее задаются формулами
(4.63). Сопряженное время для задачи на SU(2) совпадает с сопряженным временем для задачи на SO(3),
см. п. 4.13.3.
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Теорема 4.48. Время разреза для задачи на SU(2) есть

tcut(p̄3) =
2I1
|p|

τcut(p̄3),

где

τcut(p̄3) =

{
π при η 6 0,

τ3(p̄3) при η > 0.

Здесь τ3(p̄3) есть первый положительный корень уравнения (4.63), дополненный по непрерывности ра-
венством τ3(0) = τ1

conj(0).

Теорема 4.49. Множество разреза для задачи на SU(2) есть:

(1) отрезок
Tη := {− cos(πηp̄3)− sin(πηp̄3)k ∈ H | p̄3 ∈ [−1, 1]}

при −1 < η 6 0 (если η = 0, то Tη есть точка {−1}),

(2) диск
{q0(p, τ3(p̄3)) + q1(p, τ3(p̄3))i+ q2(p, τ3(p̄3))j ∈ H | p ∈ C},

ограниченный окружностью из сопряженных точек

{cos τconj(0) + sin τconj(0)(i cosϕ+ j sinϕ) ∈ H | ϕ ∈ [0, 2π]},

при η > 0.

Теорема 4.50. Диаметр группы SU(2) для левоинвариантной римановой метрики с собственными зна-
чениями I1 = I2, I3 > 0 равен

diamg(I1,I2,I3) SU(2) =


2π
√
I1 при I1 6 I3,

2π
√
I3 при I3 < I1 6 2I3,
πI1√
I1 − I3

при 2I3 < I1.

4.13.7 Связь с субримановой задачей на SO(3)

Рассмотрим наряду с осесимметричной левоинвариантной римановой задачей на группе SO(3) также
левоинвариантную субриманову k⊕ p-задачу на группе SO(3), см. раздел 4.10.

Теорема 4.51. Для осесимметричной левоинвариантной римановой задачи на SO(3) следующие объек-
ты сходятся к соответствующим объектам левоинвариантной субримановой k⊕p-задачи при I3 →∞:

(1) параметризация геодезических,

(2) сопряженное время,

(3) первая каустика,

(4) время разреза,

(5) множество разреза.

4.13.8 Библиографические комментарии

Параметризация геодезических левоинвариантной римановой метрики на SO(3) (п. 4.13.2) есть клас-
сический результат Л. Эйлера [40]. Первое сопряженное время для осесимметричной задачи на SO(3)
(п. 4.13.3) было описано в работе [89]. Результаты п. 4.13.4, 4.13.5, 4.13.7 получены в работе [92]. Мно-
жество разреза для задачи на SU(2) при I1 > I3 (п. (2) теоремы 4.49) описано в работе [90]. Остальные
результаты п. 4.13.6 получены в работах [92,93].
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4.14 Задача о качении сферы с прокручиванием, без проскальзывания
4.14.1 Постановка задачи

Рассматривается механическая система, состоящая из сферы, катящейся по плоскости с прокручивани-
ем, но без проскальзывания. Состояние такой системы в каждый момент времени характеризуется точкой
на плоскости и ориентацией сферы в пространстве. Требуется перекатить сферу из заданного начального
состояния в заданное конечное так, чтобы достигался минимум действия. Отсутствие проскальзывания
означает, что точка контакта сферы и плоскости имеет нулевую мгновенную скорость, наличие прокручи-
вания означает, что вектор угловой скорости сферы может быть направлен в произвольном направлении.

Эта задача является естественной модификацией задачи об оптимальном качении сферы по плоскости
без прокручивания и проскальзывания, которая рассмотрена в разделе 5.8.

Выберем в пространстве R3 такой неподвижный правый ортонормированный репер (e1, e2, e3), чтобы
плоскость, по которой катится сфера, была натянута на (e1, e2), а e3 направлен в верхнее полупростран-
ство. Выберем также подвижный правый ортонормированный репер (e′1, e

′
2, e
′
3), закрепленный в центре

сферы. Тогда ориентация сферы задается матрицей поворота SO(3) 3 R : (e′1, e
′
2, e
′
3) 7→ (e1, e2, e3), а её

положение — координатами центра (x, y) ∈ R2 в базисе (e1, e2). В качестве управляющих параметров возь-
мем компоненты вектора угловой скорости сферы в неподвижном репере ~Ω = (u2,−u1, u3) ∈ R3. Тогда
кинематика системы задается уравнениями

ẋ = u1, ẏ = u2, Ṙ = R

 0 −u3 −u1

u3 0 −u2

u1 u2 0

 , (4.64)

(x, y) ∈ R2, R ∈ SO(3), (u1, u2, u3) ∈ R3.

В качестве минимизируемого функционала рассмотрим квадратичный функционал типа действия

J =
1

2

∫ t1

0

(u2
1 + u2

2 + u2
3)dt, (4.65)

который с точностью до постоянного множителя представляет собой интеграл от вращательной энергии
сферы. Требуется перекатить сферу из начального состояния Q0 в конечное Q1 так, чтобы достигался
минимум функционала J .

Эта задача формулируется естественным образом, как субриманова левоинвариантная задача на груп-
пе Ли G = R2 × SO(3).

Группу G можно представить, как подгруппу группы GL(6) с помощью матриц

Q =


R 0

0
1 0 x
0 1 y
0 0 1

 .

Введем левоинвариантный репер на G:

e1 =
∂

∂x
, e2 =

∂

∂y
, Vi(R) = RÃi, i = 1, 2, 3;

где Ãi — базис алгебры Ли so(3):

Ã1 =

0 0 0
0 0 −1
0 1 0

 , Ã2 =

 0 0 1
0 0 0
−1 0 0

 , Ã3 =

0 −1 0
1 0 0
0 0 0

 .

Тогда уравнения (4.64) задают управляемую систему на группе G, и могут быть записаны в виде

Q̇ = u1X1(Q) + u2X2(Q) + u3X3(Q), Q ∈ G, (u1, u2, u3) ∈ R3, (4.66)

где
X1 = e1 − V2, X2 = e2 + V1, X3 = V3.

Векторные поляXi задают распределение ∆ = span{X1, X2, X3} ⊂ TG. Если u(t) есть измеримое локально
ограниченное отображение, то решение системы (4.66) является допустимой кривой.
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На распределении ∆ можно задать скалярное произведение 〈·, ·〉 следующим образом:

〈QA,QB〉Q = 〈A,B〉Id = −1

2
tr(AB), Q ∈ G, A,B ∈ ∆,

где trA — след матрицы A. При этом длина допустимой кривой Q(t), t ∈ [0, t1] выражается стандартным
образом:

l(Q) =

∫ t1

0

√
〈Q̇, Q̇〉dt =

∫ t1

0

√
u2

1 + u2
2 + u2

3dt. (4.67)

Из неравенства Коши-Буняковского следует, что функционал длины и его минимизация (4.67) экви-
валентны действию (4.65) и его минимизации.

Поскольку распределение ∆ и метрика g являются левоинвариантными, то можно, не ограничивая
общности, левыми сдвигами перевести Q0 в единичный элемент, т.е. принять Q0 = (0, 0, Id).

Таким образом, получаем следующую левоинвариантную субриманову задачу оптимального управле-
ния на группе G = R2 × SO(3):

Q̇ = u1X1(Q) + u2X2(Q) + u3X3(Q), (4.68)

Q = (x, y,R) ∈ G = R2 × SO(3), (u1, u2, u3) ∈ R3, (4.69)
Q(0) = Q0 = (0, 0, Id), Q(t1) = Q1 = (x1, y1, R1), (4.70)

l(Q) =

∫ t1

0

√
u2

1 + u2
2 + u2

3 dt→ min . (4.71)

Значение минимизирующего функционала длины (4.71) не зависит от параметризации кривой Q(t), по-
этому можно считать, что она имеет постоянную скорость, т.е. u2

1 + u2
2 + u2

3 ≡ const. Более того, из (4.68)
и (4.65) видно, что, если управление u(t), t ∈ [0, t1] переводит сферу из состояния Q0 в Q1 за время t1,
то управление u′(t) = ku(kt), где k — некоторое положительное число, переводит Q0 в Q1 за время t1/k.
При этом Q(t) переходит в Q(kt). Это позволяет, не ограничивая общность, считать что u2

1 + u2
2 + u2

3 ≡ 1.
Так как таблица умножения в алгебре Ли L = span(e1, e2, V1, V2, V3) имеет вид:

ad ei = 0, [V1, V2] = V3, [V2, V3] = V1, [V3, V1] = V2,

то для векторных полей X1, X2, X3 имеем

[X1, X2] = X3, [X1, X3] = −V1, [X2, X3] = −V2.

Тогда видно, что span(X1, X2, X3, [X1, X3], [X2, X3]) = L, и из теоремы Рашевского-Чжоу следует, что
система является вполне управляемой. Существование оптимальных траекторий в задаче (4.68)–(4.71)
следует из теоремы Филиппова.

В дальнейших вычислениях будет использоваться изоморфизм между R3 и алгеброй Ли so(3). А имен-
но, каждому вектору ~A ∈ R3 можно поставить в соответствие матрицу Ã ∈ so(3) по следующему правилу:

~A =

a1

a2

a3

 , Ã =

 0 −a3 a2

a3 0 −a1

−a2 a1 0

 .

4.14.2 Анормальные траектории

Предложение 4.3. (1) Все анормальные экстремальные траектории постоянной скорости имеют
вид

x = −Ω2t, y = Ω1t, R = eΩ̃t, (4.72)

где Ω̃ — кососимметрическая матрица, соответствующая вектору угловой скорости ~Ω с компо-
нентой Ω3 = 0:

Ω̃ =

 0 0 Ω2

0 0 −Ω1

−Ω2 Ω1 0

 .

(2) Любая анормальная экстремальная траектория Q(t), t ∈ [0, t1], оптимальна для любого t1 > 0.

Следовательно, в анормальном случае вектор угловой скорости является постоянным горизонтальным
вектором, и сфера равномерно катится по прямой без прокручивания.
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4.14.3 Нормальные экстремали

Гамильтонова система ПМП в нормальном случае имеет вид

ẋ = −Ω2,

ẏ = Ω1,

Ṙ = RΩ̃,

Ω̇1 = ω2Ω3,

Ω̇2 = −ω1Ω3,

Ω̇3 = ω1Ω2 − ω2Ω1,

ω̇1 = 0, ω̇2 = 0.

Теорема 4.52. Если ω 6= 0 и ~Ω 6= λ~ω, то параметризованные длиной дуги нормальные экстремали
описываются уравнениями

Ω1

Ω2

Ω3

 =


ω2

1 + ω2
2 cosωt

ω2

ω1ω2

ω2
(1− cosωt)

ω2

ω
sinωt

ω1ω2

ω2
(1− cosωt)

ω2
2 + ω2

1 cosωt

ω2
−ω1

ω
sinωt

−ω2

ω
sinωt

ω1

ω
sinωt cosωt


Ω0

1

Ω0
2

Ω0
3

 ,

x =
Ω0

3ω1

ω2
(1− cosωt) +

(Ω0
1ω2 − Ω0

2ω1)ω1

ω3
sinωt− ω2(Ω0

2ω2 + Ω0
1ω1)

ω2
t,

y =
Ω0

3ω2

ω2
(1− cosωt) +

(Ω0
1ω2 − Ω0

2ω1)ω2

ω3
sinωt+

ω1(Ω0
2ω2 + Ω0

1ω1)

ω2
t,

R(t) = et(ω̃+Ω̃0)e−tω̃.

В оставшихся случаях нормальные экстремальные траектории описываются уравнениями

x = −Ω2t, y = Ω1t, R = eΩ̃t.

где Ω̃ — кососимметрическая матрица, соответствующая произвольному единичному вектору ~Ω.

4.14.4 Диаметр субримановой метрики

Рассмотрим субриманову метрику d на группе SO(3), соответствующую задаче (4.68)–(4.71).

Теорема 4.53. Для метрики d на SO(3) наиболее удаленными точками являются Id и eπ(a1A1+a2A2),
a2

1+a2
2 = 1, с расстоянием между ними d(Id, eπ(a1A1+a2A2)) = π

√
3. Состояниям eπ(a1A1+a2A2), a2

1+a2
2 = 1,

соответствует сфера, перевернутая на противоположный полюс.

4.14.5 Библиографические комментарии

Результаты этого раздела получены в работе [147].

5 Задачи, интегрируемые в эллиптических функциях
и интегралах

5.1 Эллиптические интегралы и функции
Стандартные источники по эллиптическим интегралам и функциям — книги [34,37,38]. Мы приведем

ниже минимальные сведения о них, необходимые для изложения в последующих разделах.

Эллиптические интегралы в форме Якоби Эллиптические интегралы Лежандра первого рода:

F (ϕ, k) =

∫ ϕ

0

dt√
1− k2 sin2 t

,

второго рода:

E(ϕ, k) =

∫ ϕ

0

√
1− k2 sin2 t dt,
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третьего рода:

Π(m;ϕ, k) =

∫ ϕ

0

dt

(1 +m sin2 t)
√

1− k2 sin2 t
,

здесь и далее эллиптический модуль k ∈ (0, 1). Дополнительный модуль есть k′ =
√

1− k2.
Полные эллиптические интегралы:

K(k) = F
(π

2
, k
)
,

E(k) = E
(π

2
, k
)
.

Эллиптические функции Якоби:

ϕ = am(u, k) ⇔ u = F (ϕ, k),

sn(u, k) = sin am(u, k),

cn(u, k) = cos am(u, k),

dn(u, k) =
√

1− k2 sn2(u, k),

E(u, k) = E(amu, k).

При записи эллиптических функций модуль k часто опускается.

Стандартные формулы Производные и интегралы:

am′ u = dnu,

sn′ u = cnudnu,

cn′ u = − snudnu,

dn′ u = −k2 snu cnu,∫ u

0

dn2 t dt = E(u).

Вырождение:

k → +0 ⇒ snu→ sinu, cnu→ cosu, dnu→ 1, E(u)→ u,

k → 1− 0 ⇒ snu→ thu, cnu, dnu→ 1

chu
, E(u)→ thu.

5.2 Математический маятник
Во всех субримановых задачах разделов 5.3–5.10 вертикальная подсистема гамильтоновой системы

принципа максимума Понтрягина загадочным образом сводится к уравнению маятника, поэтому все они
интегрируются в эллиптических функциях и интегралах.

5.2.1 Уравнение маятника и его решение

Рассмотрим математический маятник — материальную точку, закрепленную на невесомом нерастя-
жимом стержне длины L, который может свободно вращаться в вертикальной плоскости вокруг точки
подвеса. Пусть θ обозначает угол отклонения маятника от нижнего вертикального положения. Тогда дви-
жение маятника удовлетворяет уравнениям

θ̇ = c, ċ = −r sin θ, (5.1)

где r =
g

L
> 0 и g есть ускорение силы тяжести. Полная энергия маятника (первый интеграл уравнений

(5.1)) есть

E =
c2

2
− r cos θ ∈ [−r,+∞).

Характер движения маятника определяется значением энергии E:

• если E = −r, то (θ, c) ≡ (0, 0), и маятник покоится в устойчивом положении равновесия;
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• если E ∈ (−r, r), то маятник колеблется вокруг устойчивого положения равновесия, он совершает

периодические движения с периодом T = 4√
r
K(k), k =

√
E+r
2r ∈ (0, 1) по закону

sin
θ

2
= k sn(

√
r t, k);

• если E = r, c = 0, то маятник покоится в неустойчивом положении равновесия (θ, c) ≡ (±π, 0);

• если E = r, c 6= 0, то маятник совершает непериодическое движение вдоль сепаратрисы, стремясь к
неустойчивым положениям равновесия при t→ ±∞ по закону

sin
θ

2
= th(

√
r t);

• если E > r, то маятник неравномерно вращается по часовой (c < 0) или против часовой (c > 0)

стрелки, он совершает периодические движения с периодом T = 2√
r
kK(k), k =

√
2r
E+r ∈ (0, 1) по

закону

sin
θ

2
= ± sn

(√
r

k
t, k

)
, ± = sgn c.

Выше указан характер движений маятника (5.1) при r = g
L > 0. Если же r = 0 (что можно истолковать

как отсутствие силы тяжести), то:

• при c 6= 0 маятник равномерно вращается по часовой (c < 0) или против часовой (c > 0) стрелки;

• при c = 0 маятник покоится в неустойчивом положении равновесия.

Случай r < 0 (сила тяжести направлена вверх) сводится к случаю r > 0 заменой переменных (θ, c, r) 7→
(θ + π, c,−r).

5.2.2 Выпрямляющие координаты

При r > 0 фазовый цилиндр маятника (5.1),

C = {(θ, c) | θ ∈ S1, c ∈ R}, S1 = R/2πZ,

стратифицируется в зависимости от типа движения маятника:

C = t5
i=1Ci,

C1 = {(θ, c) ∈ C | E ∈ (−r, r)},
C2 = {(θ, c) ∈ C | E > r},
C3 = {(θ, c) ∈ C | E = r, c 6= 0},
C4 = {(θ, c) ∈ C | c = 0, θ = 0},
C5 = {(θ, c) ∈ C | c = 0, θ = π}.

В областях C1, C2, C3 можно ввести координаты (ϕ, k), выпрямляющие уравнение маятника.
Если (θ, c) ∈ C1, то

k =

√
E + r

2r
∈ (0, 1),

√
rϕ( mod 4K(k)) ∈ [0, 4K(k)],

sin
θ

2
= k sn(

√
rϕ, k), cos

θ

2
= dn(

√
rϕ, k),

c = 2k
√
r cn(

√
rϕ, k).

Если (θ, c) ∈ C2, то

k =

√
2r

E + r
∈ (0, 1),

√
rϕ( mod 2kK(k)) ∈ [0, 2kK(k)],

sin
θ

2
= ± sn

(√
rϕ

k
, k

)
, cos

θ

2
= cn

(√
rϕ

k
, k

)
,

c = ±2

√
r

k
dn

(√
rϕ

k
, k

)
, ± = sgn c.
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Если (θ, c) ∈ C3, то

k = 1, ϕ ∈ R,

sin
θ

2
= ± th(

√
rϕ), cos

θ

2
=

1

ch(
√
rϕ)

,

c = ± 2
√
r

ch(
√
rϕ)

, ± = sgn c.

В координатах (ϕ, k) уравнение маятника (5.1) выпрямляется:

ϕ̇ = 1, k̇ = 0,

поэтому оно имеет решение
ϕt = ϕ+ t, k ≡ const .

Эти выпрямляющие координаты и их модификации используются для параметризации экстремальных
траекторий в разделах 5.4–5.10.

5.2.3 Библиографические комментарии

Раздел 5.2.1 опирается на [38], а раздел 5.2.2 — на [156].

5.3 Плоская субриманова задача Мартине
5.3.1 Постановка задачи

Плоская субриманова структура Мартине задается метрикой ds2 = dx2 + dy2 на распределении Мар-
тине ∆ = {dz − 1

2y
2dx = 0} в пространстве M = R3

x,y,z. Ортонормированный репер может быть выбран в
форме

X1 =
∂

∂x
+
y2

2

∂

∂z
, X2 =

∂

∂y
.

Пусть X3 =
∂

∂z
, тогда алгебра Ли, порожденная полями X1, X2, имеет таблицу умножения

[X1, X2] = −yX3, [X2, [X1, X2]] = −X3,

[X1, [X1, X2]] = 0, adX3 = 0,

то есть это алгебра Энгеля (см. раздел 5.9).
Плоская субриманова структура Мартине не левоинвариантна, но мы включаем ее в данный обзор

из-за ее особой роли в субримановой геометрии:

• это простейшая субриманова структура с анормальными кратчайшими,

• это простейшая субриманова структура, в которой сфера не субаналитична,

• эта структура является нильпотентной аппроксимацией общих субримановых структур на распре-
делении Мартине,

• это простейшая субриманова структура, интегрируемая в эллиптических функциях и интегралах.

Кроме того, плоская субриманова структура Мартине есть фактор-структура левоинвариантной субри-
мановой структуры на группе Энгеля (см. раздел 5.9), поэтому гамильтонова система для экстремалей
Мартине сводится к уравнению маятника, а сами эти экстремали проецируются на плоскость (x, y) в
эйлеровы эластики (см. раздел 5.6).

Задача оптимального управления для плоской субримановой структуры Мартине имеет вид

q̇ = u1X1 + u2X2, q = (x, y, z) ∈ R3, u = (u1, u2) ∈ R2,

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

J =
1

2

∫ t1

0

(u2
1 + u2

2)dt→ min .
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5.3.2 Принцип максимума Понтрягина

Предложение 5.1. Анормальные траектории суть {y = 0, z = z0}. Они нестрого анормальны.

Нормальные экстремали суть траектории гамильтонова поля с гамильтонианом

H =
1

2
(h2

1 + h2
2) =

1

2
[(px +

y2

2
pz)

2 + p2
y],

где (px, py, pz) — канонические координаты ковектора λ ∈ T ∗M , и hi(λ) = 〈λ,Xi(q)〉, i = 1, 2, 3. Соответ-
ствующая гамильтонова система λ̇ = ~H(λ) имеет вид

ẋ = px +
y2

2
pz, ṗx = 0,

ẏ = py, ṗy = −(px +
y2

2
pz)pzy,

ż = (px +
y2

2
pz)

y2

2
, ṗz = 0,

или

ẋ = h1, ḣ1 = yh2h3,

ẏ = h2, ḣ2 = −yh1h3, (5.2)

ż =
y2

2
h1, ḣ3 = 0.

Будем рассматривать экстремали на поверхности уровня {H = 1
2}, на которой введем координаты

h1 = cos θ, h2 = sin θ, h3 = c.

5.3.3 Симметрии

Отражения Субриманова структура (∆, ds2) сохраняется группой отражений

Sym = {Id, ε1, ε2, ε3} ∼= Z2 × Z2,

ε1 : (x, y, z) 7→ (x,−y, z), (θ, c) 7→ (π − θ, c),
ε2 : (x, y, z) 7→ (−x, y,−z), (θ, c) 7→ (−θ,−c),
ε3 : (x, y, z) 7→ (−x,−y,−z), (θ, c) 7→ (θ − π,−c).

Дилатации Гамильтонова система (5.2) сохраняется однопараметрической группой дилатаций

(x, y, z) 7→ (δ−1x, δ−1y, δ−3z),

(h1, h2, h3) 7→ (δ−1h1, δ
−1h2, δh3).

5.3.4 Параметризация геодезических

Далее предполагается, что q0 = 0.

Предложение 5.2. Натурально параметризованные геодезические, выходящие из q0 = 0, суть кривые

xt = −t+
2√
c
(E(u)− E(k)),

yt = − 2k√
c

cnu,

zt =
2

3c3/2
[(2k2 − 1)(E(u)− E(k)) + k′2t

√
c+ 2k2 snu cnudnu],

где u = K + t
√
c, k = sin(π4 −

θ
2 ), θ ∈ (−π2 ,

π
2 ), c > 0, а также

xt = t sin θ, yt = t cos θ, zt =
t3

6
sin θ cos2 θ,

где θ ∈ (−π2 ,
π
2 ], и кривые, получающиеся из указанных с помощью симметрий ε1, ε2.

Обозначим экспоненциальное отображение

Exp : C × R+ →M, (λ, t) 7→ qt = π ◦ et ~H(λ),

C = T ∗q0M ∩
{
H =

1

2

}
.
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5.3.5 Сопряженное время

Если геодезическая проецируется на плоскость (x, y) в прямую и строго нормальна, то она оптимальна,
потому свободна от сопряженных точек. В анормальном случае геодезическая оптимальна и состоит из
сопряженных точек.

Пусть λ = (θ, c) ∈ C, и пусть геодезическая qt = Exp(λ, t) проецируется на плоскость (x, y) не в прямую.
Благодаря симметриям ε1 и ε2 можно считать, что c > 0 и θ ∈ (−π2 ,

π
2 ). Тогда первое сопряженное время

есть

t1conj(λ) = min{t > 0 | v2c1(v) + vc2(v) + c3(v) = 0},

c1(v) = k′2
cn v

dn v
,

c2(v) = k′2 sn v − 2k′2 E(v)
cn v

dn v
,

c3(v) = E2(v)
cn v

dn v
− E(v) sn v,

v = t
√
c.

Теорема 5.1. Пусть qt = Exp(λ, t), λ ∈ C, t > 0, есть геодезическая, которая проецируется на плос-
кость (x, y) не в прямую. Тогда

t1conj(λ) ∈

(
2K√
|c|
,

3K√
|c|

)
.

Приближенные вычисления показывают, что отношение
t1conj ·

√
|c|

3K
есть приближенно константа 0, 97.

5.3.6 Время разреза и множество разреза

Теорема 5.2. Геодезические, проецирующиеся на плоскость (x, y) в прямую, суть кратчайшие. Геоде-
зическая qt = Exp(λ, t), λ ∈ C, t > 0, проецирующаяся на плоскость (x, y) не в прямую, имеет время

разреза tcut(λ) =
2K√
|c|

, соответствующее ее первому пересечению с плоскостью Мартине {y = 0}.

Множество разреза есть
Cut = {q ∈M | y = 0, z 6= 0}.

Это множество не пересекается с первой каустикой.

5.3.7 Сфера и фронт

Разные сферы с центром q0 = 0 переводятся друг в друга дилатациями, поэтому достаточно рассмот-
реть единичную сферу

S = {q ∈M | d(q0, q) = 1}.

Сфера S изображена на Рис. 4 в координатах (x, y, v), v = z − xy2/6. .

Теорема 5.3. Пересечение сферы S со множеством разреза (см. Рис. 5) есть кривая k 7→ γ(k), содер-
жащаяся в плоскости Мартине {y = 0} и заданная параметрическими уравнениями

x(k) = −1 + 2
E(k)

K(k)
, (5.3)

z(k) =
1

6K3(k)
[(2k2 − 1)E(k) + k′2K(k)], (5.4)

где k ∈ (0, 1), и кривая, полученная из γ симметрией ε2|{y=0} : (x, z) 7→ (−x,−z).
Если k → +0, то кривая γ есть сужение на полуплоскость {z > 0} графика аналитической функции

z = − 2

3π2
(x− 1) + o(x− 1), x→ 1− 0.

Если k → 1− 0, то кривая γ есть график гладкой неаналитической функции

z =
X3

6
+ F (X) , X =

x+ 1

2
,

где F есть плоская функция

F (X) = −4X3e−
2
X + o

(
X3e−

2
X

)
, X → +0.

54



Рис. 4: Сфера в плоском случае Мартине

-1.0 -0.5 0.5 1.0

-0.02

-0.01

0.01

0.02

Рис. 5: Пересечение сферы с плоскостью
Мартине {y = 0}
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Теорема 5.4. Пересечение сферы S с плоскостью Мартине не субаналитично, поэтому сфера S не
субаналитична.

Рассмотрим волновой фронт из точки q0 за единичное время:

W = {q ∈M | q = Exp(λ, 1), λ ∈ C},

остальные фронты из точки q0 переводятся в этот фронт дилатациями.

Теорема 5.5. Пересечение волнового фронта W с плоскостью Мартине {y = 0} и полупространством
{z > 0} есть объединение кривых γn, n ∈ N, замыкание которых имеет две точки ветвления x = ±1,
z = 0. Кривая γn задается параметрическими уравнениями

xn(k) = −1 + 2
E(k)

K(k)
,

zn(k) =
1

6n2K3(k)
[(2k2 − 1)E(k) + k′2K(k)].

Эта кривая вблизи точки x = −1, z = 0 есть график функции

z =
1

6n2
X3 + F (X) ,

где F (X) = αX3e−
2
X + o

(
X3e−

2
X

)
, α 6= 0, а вблизи точки x = 1, z = 0 есть график функции

z = − 2

3n2π2
(x− 1) + o(x− 1).

Внешняя кривая γ1 есть пересечение γ сферы с плоскостью Мартине {y = 0} и полупространством
{z > 0}, см. теорему 5.3.

Пересечение сферы S с плоскостью Мартине и полупространством {z > 0} есть параметрически за-
данная кривая k 7→ (x(k), z(k)), k ∈ (0, 1), см. (5.3), (5.4). Эта кривая продолжается по непрерывности в
полуплоскость {z > 0} условием k ∈ [0, 1]. Полученная кривая полуаналитична при k 6= 1. Однако при
k = 1 эта кривая не полуаналитична, поэтому не субаналитична.

Теорема 5.6. Пересечение сферы S с плоскостью Мартине {y = 0} и полуплоскостью {z > 0} вблизи

точки X = 0, где X =
x+ 1

2
, является графиком функции вида

z = F

(
X,

e−
1
X

X2

)
,

где X > 0, и F есть аналитическое отображение из окрестности точки (0, 0) ∈ R2 в R.
Поэтому пересечение сферы S с плоскостью Мартине принадлежит exp-log категории [164,165].

5.3.8 Библиографические комментарии

Этот раздел опирается на работу [95].

5.4 Субриманова задача на группе SE(2) евклидовых движений плоскости
5.4.1 Постановка задачи

Механическая постановка Рассмотрим задачу об оптимальном движении для кинематической моде-
ли мобильного робота на плоскости. Состояние робота задается его положением на плоскости (x, y) ∈ R2

и углом ориентации θ ∈ S1 = R2/2πZ относительно положительного направления оси абсцисс. Робот мо-
жет двигаться с произвольной линейной скоростью u1 ∈ R и при этом поворачиваться с произвольной
угловой скоростью u2 ∈ R. Требуется перевести робот из начального состояния g0 = (x0, y0, θ0) в конечное
состояние g1 = (x1, y1, θ1) вдоль кратчайшего пути в пространстве состояний. Длина пути в пространстве
состояний R2

x,y × S1
θ измеряется интегралом

∫ t1
0

(ẋ2 + ẏ2 + α2θ̇2)1/2 dt, где α > 0 — некоторое заданное
число, определяющее компромисс между линейной и угловой скоростью.
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Задача оптимального управления и ее нормализация Описанная задача для мобильного робота
формализуется как задача оптимального управления:

ẋ = u1 cos θ, ẏ = u1 sin θ, θ̇ = u2,

g = (x, y, θ) ∈ R2
x,y × S1

θ , u = (u1, u2) ∈ R2,

g(0) = g0, g(t1) = g1,

l =

∫ t1

0

√
u2

1 + α2u2
2 dt→ min .

Заменой масштаба в плоскости (x, y):

(x, y, θ) 7→
(x
α
,
y

α
, θ
)
, (u1, u2) 7→

(u1

α
, u2

)
можно свести эту задачу к случаю α = 1.

Параллельными переносами и поворотами плоскости (x, y) можно добиться равенства g0 = (0, 0, 0).
В итоге получаем задачу оптимального управления:

ẋ = u1 cos θ, ẏ = u1 sin θ, θ̇ = u2, (5.5)

g = (x, y, θ) ∈ R2
x,y × S1

θ , u = (u1, u2) ∈ R2, (5.6)

g(0) = g0 = (0, 0, 0), g(t1) = g1 = (x1, y1, θ1), (5.7)

l =

∫ t1

0

√
u2

1 + u2
2 dt→ min . (5.8)

Это субриманова задача, заданная ортонормированным репером

X1 = cos θ
∂

∂x
+ sin θ

∂

∂y
, X2 =

∂

∂θ
. (5.9)

Группа движений плоскости Группа собственных евклидовых движений плоскости G = SE(2) есть
полупрямое произведение группы параллельных переносов R2 и группы вращений SO(2):

SE(2) = R2 n SO(2).

Эта группа имеет линейное представление

SE(2) =


 cos θ − sin θ x

sin θ cos θ y
0 0 1

 | θ ∈ S1 = R/(2πZ), x, y ∈ R

 .

Действие движения g = (x, y, θ) на вектор (a, b) ∈ R2 вычисляется с помощью матричного произведения:cos θ − sin θ x
sin θ cos θ y

0 0 1

 ·
ab

1

 =

a cos θ − b sin θ + x
a sin θ + b cos θ + y

1

 ,

то есть
g : (a, b) 7→ (a cos θ − b sin θ + x, a sin θ + b cos θ + y).

Алгебра Ли группы Ли SE(2) есть

g = se(2) = span(E21 − E12, E13, E23),

где Eij есть 3 × 3 матрица с единственным ненулевым элементом — единицей в строке i и столбце j.
Базисные левоинвариантные векторные поля на группе SE(2) суть

X1 = gE13 = cos θ
∂

∂x
+ sin θ

∂

∂y
,

X2 = g(E21 − E12) =
∂

∂θ
,

X3 = −gE23 = sin θ
∂

∂x
− cos θ

∂

∂y
,
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с таблицей умножения

[X1, X2] = X3, [X2, X3] = X1, [X1, X3] = 0. (5.10)

Ортонормированный репер (5.9) для субримановой задачи (5.5)–(5.8) состоит из левоинвариантных
полей, поэтому эта задача — левоинвариантная субриманова задача на группе G = SE(2).

Согласно теореме 3.1, это единственная, с точностью до локальных изометрий, вполне неголономная
субриманова задача на SE(2), ей соответствуют инварианты χ = κ = 1.

Существование оптимальных управлений в задаче (5.5)–(5.8) следует из теорем Рашевского-Чжоу и
Филиппова: система имеет полный ранг, так как

g = span(X1, X2, X3), X3 = [X1, X2].

5.4.2 Принцип максимума Понтрягина

Анормальные траектории постоянны.
Нормальные экстремали суть траектории гамильтоновой системы λ̇ = ~H(λ), λ ∈ T ∗G, где H = (h2

1 +
h2

2)/2, hi(λ) = 〈λ,Xi〉, i = 1, 2, 3. В координатах эта система записывается как

ḣ1 = −h2h3, ḣ2 = h1h3, ḣ3 = h1h2, (5.11)

ẋ = h1 cos θ, ẏ = h1 sin θ, θ̇ = h2.

На поверхности уровня {H = 1/2} в координатах (γ, c), где

h1 = sin
γ

2
, h2 = − cos

γ

2
, c = 2h3,

вертикальная подсистема (5.11) гамильтоновой системы принимает форму двулистного накрытия маят-
ника:

γ̇ = c, ċ = − sin γ, (γ, c) ∈ C = g∗ ∩
{
H =

1

2

}
∼= (2S1

γ)× Rc, 2S1 = R/(4πZ). (5.12)

Первый интеграл этого уравнения — энергия маятника

E =
c2

2
− cos γ ∈ [−1,+∞). (5.13)

Симплектическое слоение На коалгебре Ли g∗ имеется функция Казимира F = h2
1 +h2

3. Симплекти-
ческое слоение состоит из круговых цилиндров {h2

1 + h2
3 = const > 0} и точек {h1 = h3 = 0, h2 = const}.

Энергия маятника есть линейная комбинация функции Казимира и гамильтониана:

E = 2F − 2H.

Стратификация цилиндра C и выпрямляющие координаты Цилиндр C разбивается на инвари-
антные множества маятника (5.12) критическими линиями уровня энергии E:

C = t5
i=1Ci, (5.14)

C1 = {λ ∈ C | E ∈ (−1, 1)},
C2 = {λ ∈ C | E ∈ (1,+∞)},
C3 = {λ ∈ C | E = 1, c 6= 0},
C4 = {λ ∈ C | E = −1} = {(γ, c) ∈ C | γ = 2πn, c = 0},
C5 = {λ ∈ C | E = 1, c = 0} = {(γ, c) ∈ C | γ = π + 2πn, c = 0}, n ∈ Z.

Для регулярного интегрирования уравнения маятника (5.12) на стратах C1, C2, C3 вводятся координа-
ты (ϕ, k), выпрямляющие это уравнение.

Если λ = (γ, c) ∈ C1, то

k =

√
E + 1

2
=

√
sin2 γ

2
+
c2

4
∈ (0, 1),

sin
γ

2
= s1k sn(ϕ, k), s1 = sgn cos(γ/2),

cos
γ

2
= s1 dn(ϕ, k),

c

2
= k cn(ϕ, k), ϕ ∈ [0, 4K(k)].

58



Если λ = (γ, c) ∈ C2, то

k =

√
2

E + 1
=

1√
sin2 γ

2 + c2

4

∈ (0, 1),

sin
γ

2
= s2 sn(ϕ/k, k), s2 = sgn c,

cos
γ

2
= cn(ϕ/k, k),

c

2
= (s2/k) dn(ϕ/k, k), ϕ ∈ [0, 4kK(k)].

Если λ = (γ, c) ∈ C3, то

k = 1,

sin
γ

2
= s1s2 thϕ, s1 = sgn cos(γ/2), s2 = sgn c,

cos
γ

2
= s1/ chϕ,

c

2
= s2/ chϕ, ϕ ∈ (−∞,+∞).

В координатах (ϕ, k) поток маятника (5.12) выпрямляется:

ϕ̇ = 1, k̇ = 0, λ = (ϕ, k) ∈ ∪3
i=1Ci.

Параметризация геодезических Если λ = (ϕ, k) ∈ C1, то ϕt = ϕ+ t и

cos θt = cnϕ cnϕt + snϕ snϕt,

sin θt = s1(snϕ cnϕt − cnϕ snϕt),

θt = s1(amϕ− amϕt) (mod 2π),

xt = (s1/k)[cnϕ(dnϕ− dnϕt) + snϕ(t+ E(ϕ)− E(ϕt))],

yt = (1/k)[snϕ(dnϕ− dnϕt)− cnϕ(t+ E(ϕ)− E(ϕt))].

Если λ ∈ C2, то

cos θt = k2 snψ snψt + dnψ dnψt,

sin θt = k(snψ dnψt − dnψ snψt),

xt = s2k[dnψ(cnψ − cnψt) + snψ(t/k + E(ψ)− E(ψt))],

yt = s2[k2 snψ(cnψ − cnψt)− dnψ(t/k + E(ψ)− E(ψt))],

где
ψ = ϕ/k, ψt = ϕt/k = ψ + t/k.

Если λ = (ϕ, k) ∈ C3, k = 1, то ϕt = ϕ+ t и

cos θt = 1/(chϕ chϕt) + thϕ thϕt,

sin θt = s1(thϕ/ chϕt − thϕt/ chϕ),

xt = s1s2[(1/ chϕ)(1/ chϕ− 1/ chϕt) + thϕ(t+ thϕ− thϕt)],

yt = s2[thϕ(1/ chϕ− 1/ chϕt)− (1/ chϕ)(t+ thϕ− thϕt)].

Если λ ∈ C4, то
θt = −s1t, xt = 0, yt = 0.

Если λ ∈ C5, то
θt = 0, xt = t sgn sin(γ/2), yt = 0.

Проекции геодезических на плоскость (x, y) в случаях C1, C2, C3 изображены соответственно на Рис. 6,
7, 8.
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Рис. 6: Неинфлексионная кривая
(xt, yt): λ ∈ C1

Рис. 7: Инфлексионная кривая
(xt, yt): λ ∈ C2

Рис. 8: Трактриса (xt, yt): λ ∈ C3

5.4.3 Симметрии и страты Максвелла

Фазовый портрет маятника (5.12) сохраняется группой симметрий Sym, порожденной отражениями
цилиндра C в осях координат γ, c, в начале координат (γ, c) = (0, 0), и поворотом на угол 2π:

Sym = {Id, ε1, . . . ε7} ∼= Z2 × Z2 × Z2,

где

ε1 : (γ, c)→ (γ,−c),
ε2 : (γ, c)→ (−γ, c),
ε3 : (γ, c)→ (−γ,−c),
ε4 : (γ, c)→ (γ + 2π, c),

ε5 : (γ, c)→ (γ + 2π,−c),
ε6 : (γ, c)→ (−γ + 2π, c),

ε7 : (γ, c)→ (−γ + 2π,−c).

Эти симметрии естественно продолжаются на прообраз и образ экспоненциального отображения.
Если ν = (λ, t) = (γ, c, t) ∈ N = C × R+, то εi(ν) = νi = (λi, t) = (γi, ci, t) ∈ N ,

(γ1, c1) = (γt,−ct),
(γ2, c2) = (−γt, ct),
(γ3, c3) = (−γ,−c),
(γ4, c4) = (γ + 2π, c),

(γ5, c5) = (γt + 2π,−ct),
(γ6, c6) = (−γt + 2π, ct),

(γ7, c7) = (−γ,−c).

Если g = (x, y, θ) ∈ G, то gi = εi(g) = (xi, yi, θi) ∈ G, где

(x1, y1, θ1) = (x cos θ + y sin θ, x sin θ − y cos θ, θ),

(x2, y2, θ2) = (−x cos θ − y sin θ,−x sin θ + y cos θ, θ),

(x3, y3, θ3) = (−x,−y, θ),
(x4, y4, θ4) = (−x, y,−θ),
(x5, y5, θ5) = (−x cos θ − y sin θ, x sin θ − y cos θ,−θ),
(x6, y6, θ6) = (x cos θ + y sin θ,−x sin θ + y cos θ,−θ),
(x7, y7, θ7) = (x,−y,−θ).

Предложение 5.3. Группа Sym = {Id, ε1, . . . , ε7} есть подгруппа группы симметрий экспоненциального
отображения.
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Теорема 5.7. Первое время Максвелла, соответствующее группе симметрий Sym, для почти всех
геодезических выражается следующим образом:

λ ∈ C1 ⇒ t1MAX(λ) = 2K(k),

λ ∈ C2 ⇒ t1MAX(λ) = 2kp1
1(k),

λ ∈ C3 ⇒ t1MAX(λ) = +∞,
λ ∈ C4 ⇒ t1MAX(λ) = π,

λ ∈ C5 ⇒ t1MAX(λ) = +∞,

где p = p1
1(k) ∈ (K(k), 2K(k)) есть первый положительный корень функции

f1(p, k) = cn p(E(p)− p)− dn p sn p.

Замечание. Для тех геодезических, для которых первое время Максвелла, соответствующее группе Sym,
не равно t1MAX, оно больше этого значения, а t1MAX есть первое сопряженное время.

Теорема 5.8. Функция t1MAX : C → (0,+∞] имеет следующие свойства инвариантности:

(1) t1MAX(λ) зависит только от E,

(2) t1MAX(λ) есть первый интеграл поля ~Hv,

(3) t1MAX(λ) инвариантно относительно отражений εi ∈ Sym: если (λ, t) ∈ C × R+, (λi, t) = εi(λ, t),
то t1MAX(λi) = t1MAX(λ).

5.4.4 Оценки сопряженного времени

Теорема 5.9. (1) Если λ ∈ C1 ∪ C3 ∪ C4 ∪ C5, то t1conj(λ) = +∞.

(2) Если λ ∈ C2, то t1conj(λ) ∈ [2kp1
1, 4kK].

(3) Следовательно, t1conj(λ) > t1MAX(λ) для всех λ ∈ C.

5.4.5 Диффеоморфная структура экспоненциального отображения

Рассмотрим подмножество в пространстве состояний, не содержащее неподвижных точек отраже-
ний εi:

G̃ = {g ∈ G | εi(g) 6= g, i = 1, . . . , 7} = {g ∈ G | R1(g)R2(g) sin θ 6= 0},

R1 = y cos
θ

2
− x sin

θ

2
, R2 = x cos

θ

2
+ y sin

θ

2
,

и его разбиение на компоненты связности
G̃ = t8

i=1Gi,

где каждое множество Gi характеризуется постоянными знаками функций sin θ, R1, R2, описанными в
таблице 2.

Gi G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8

sgn(sin θ) − − − − + + + +
sgn(R1) + + − − − − + +
sgn(R2) + − − + + − − +

Таблица 2: Определение областей Gi

Также рассмотрим открытое плотное подмножество в пространстве всех потенциально оптимальных
геодезических:

Ñ = {(λ, t) ∈ N | t < t1MAX(λ), ct/2 sin γt/2 6= 0},
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и его связные компоненты

D1 = {(λ, t) ∈ N | t < t1MAX(λ), ct/2 > 0, γt/2 ∈ (−π, 0)},
D2 = {(λ, t) ∈ N | t < t1MAX(λ), ct/2 > 0, γt/2 ∈ (0, π)},
D3 = {(λ, t) ∈ N | t < t1MAX(λ), ct/2 < 0, γt/2 ∈ (0, π)},
D4 = {(λ, t) ∈ N | t < t1MAX(λ), ct/2 < 0, γt/2 ∈ (−π, 0)},
D5 = {(λ, t) ∈ N | t < t1MAX(λ), ct/2 > 0, γt/2 ∈ (π, 2π)},
D6 = {(λ, t) ∈ N | t < t1MAX(λ), ct/2 > 0, γt/2 ∈ (2π, 3π)},
D7 = {(λ, t) ∈ N | t < t1MAX(λ), ct/2 < 0, γt/2 ∈ (2π, 3π)},
D8 = {(λ, t) ∈ N | t < t1MAX(λ), ct/2 < 0, γt/2 ∈ (π, 2π)},

Ñ = t8
i=1Di.

Теорема 5.10. Следующие отображения являются диффеоморфизмами:

Exp : Di → Gi, i = 1, . . . , 8,

Exp : Ñ → G̃.

5.4.6 Время разреза

Теорема 5.11. Для любого λ ∈ C
tcut(λ) = t1MAX(λ).

Время разреза инвариантно относительно вертикальной компоненты гамильтонова поля ~Hv, поэтому
субриманова структура на группе SE(2) эквиоптимальна.

5.4.7 Множество разреза и его стратификация

Теорема 5.12. Множество разреза есть 2-мерное стратифицированное многообразие со стратифика-
цией

Cut = Cutglob tCut+
loc tCut−loc,

Cutglob = {q ∈M | θ = π},
Cut+

loc = {q ∈M | θ ∈ (−π, π), R2 = 0, R1 > R1
1(|θ|)},

Cut−loc = {q ∈M | θ ∈ (−π, π), R2 = 0, R1 6 −R1
1(|θ|)},

где

R1 = R1
1(θ), θ ∈ [0, π],

R1
1(θ) = 2(F (v1

1(k), k)− E(v1
1(k), k)), k = k1

1(θ),

v1
1(k) = am(p1

1(k), k), k ∈ [0, 1),

а функция k = k1
1(θ), θ ∈ [0, π], есть обратная функция к убывающей функции

θ(k) = 2 arcsin(k sin v1
1(k)), k ∈ [0, 1].

Начальная точка g0 = Id содержится в замыкании каждой компоненты Cut+
loc, Cut−loc, и отделена от

компоненты Cutglob.

Множество разреза Cut ⊂ SE(2) изображено на Рис. 9 (в выпрямляющих координатах R1 = y cos θ2 −
x sin θ

2 , R2 = x cos θ2 + y sin θ
2 ) и на Рис. 10 (при вложении в полноторий — модель группы SE(2)).

5.4.8 Сферы

Субримановы сферы SR гомеоморфны (но не диффеоморфны):

• евклидовой сфере S2 при R ∈ (0, π),

• сфере с отождествленными полюсами S и N : S2/{S ∼ N} при R = π,

• тору T2 при R > π,

На Рис. 11, 12, 13 изображены субримановы сферы радиусов π/2, π, 3π/2 соответственно, вложенные
в полноторий — модель группы SE(2).
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Рис. 9: Множество разреза в выпрямляющих координатах (R1, R2, θ)

Рис. 10: Множество разреза в SE(2)

Рис. 11: Субриманова сфера Sπ/2 ⊂ SE(2)
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Рис. 12: Субриманова сфера Sπ ⊂ SE(2)

Рис. 13: Субриманова сфера S3π/2 ⊂ SE(2)
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5.4.9 Метрические прямые

Метрические прямые, проходящие через единичный элемент g0 = Id, суть g(t) = Exp(λ, t), t ∈ R, где
λ ∈ C3∪C5. Геодезические Exp(λ, t), λ ∈ C3, проецируются на плоскость (x, y) в трактрисы, а геодезические
Exp(λ, t), λ ∈ C5 — в прямые (x, y) = (±t, 0).

5.4.10 Модель велосипеда

Субриманову задачу на группе SE(2) можно рассматривать как задачу об оптимальном движении
модели велосипеда.

Пусть переднее и заднее колеса велосипеда касаются земли в точках f и b соответственно, а расстояние
между этими точками (длина рамы велосипеда) постоянно и равно `. При движении велосипеда точки
f и b пробегают две кривые — передний и задний пути. При этом отрезок f − b в каждый момент
времени касается заднего пути. Назовем движение велосипеда оптимальным, если оно минимизирует
длину переднего пути. Тогда задача об оптимальном движении велосипеда есть в точности субриманова
задача на группе SE(2) (5.5)–(5.8).

Будем говорить, что две кривые на плоскости имеют одинаковую форму, если одну из них можно
перевести в другую композицией движений и растяжений. Ширина плоской кривой есть нижняя грань
расстояний между двумя параллельными прямыми, ограничивающими полосу, содержащую эту кривую.

Теорема 5.13. Оптимальная траектория переднего колеса велосипеда b(t) есть либо прямая, либо дуга
неинфлексионной эластики ширины не больше 2`. Таким образом возникает любая форма неинфлекси-
онной эластики.

Теорема 5.14. Бесконечное движение велосипеда является оптимальным на каждом своем отрезке
тогда и только тогда, когда оно имеет один из следующих двух типов:

(1) передний путь b(t) есть прямая, а задний путь f(t) есть трактриса или прямая,

(2) передний путь b(t) есть солитон Эйлера (критическая эластика) ширины 2`, а задний путь f(t)
есть трактриса.

5.4.11 Группа изометрий и однородные геодезические

Теорема 5.15. Группа изометрий субримановой структуры на SE(2) есть Isom(SE(2)) = SE(2)o (Z2×
Z2), где справа первый сомножитель SE(2) действует на себе левыми сдвигами, второй сомножитель
Z2 действует на пару (b, f) как отражение плоскости в какой-нибудь оси, а третий сомножитель Z2

действует как отражение (b, f) 7→ (b, 2b− f).

Геодезическая γ на субримановом многообразии M называется однородной, если она является одно-
родным пространством некоторой однопараметрической подгруппы в группе изометрий Isom(M), т.е. су-
ществует однопараметрическая подгруппа {ϕs | s ∈ R} ⊂ Isom(M) такая, что:

1. ∀ s ∈ R ϕs(γ) ⊂ γ,

2. ∀ g1, g2 ∈ γ ∃ s ∈ R : ϕs(g1) = g2.

Субриманово многообразие называется геодезически орбитальным, если все его геодезические одно-
родны.

Теорема 5.16. Однородные геодезические на SE(2) есть g(t) = Exp(λ, t), λ ∈ C4∪C5. Это однопарамет-
рические подгруппы etX2 и etX1 , они проецируются на плоскость (x, y) соответственно в точку (0, 0) и
прямую y = 0.

Поэтому SE(2) не является геодезически орбитальным пространством.

5.4.12 Библиографические комментарии

Разделы 5.4.1–5.4.3 опираются на [97], разделы 5.4.4–5.4.6, 5.4.8, 5.4.9 — на [98], раздел 5.4.7 — на [99],
разделы 5.4.10 и 5.4.11 — на [100,101].
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5.5 Субриманова задача на группе SH(2)
движений псевдоевклидовой плоскости

5.5.1 Группа SH(2) движений псевдоевклидовой плоскости

Псевдоевклидова плоскость Псевдоевклидовой плоскостью называется двумерное вещественное ли-
нейное пространство, в котором задана знакопеременная билинейная форма

(x,y) = x1y1 − x2y2, x = (x1, x2), y = (y1, y2).

Расстояние r между точками x = (x1, x2) и y = (y1, y2) определяется формулами

r2 = (x− y,x− y) = (x1 − y1)2 − (x2 − y2)2,

r =

{
|r| при r2 > 0,

i|r| при r2 < 0.

Множество точек x = (x1, x2), находящихся на нулевом расстоянии от начала координат (x2
1 − x2

2 = 0),
называется световым конусом. Дополнение псевдоевклидовой плоскости до светового конуса распадается
на 4 связные компоненты — квадранты (sgn(x1 − x2) = ±1, sgn(x1 + x2) = ±1).

Группа Ли SH(2) и алгебра Ли sh(2) Движением псевдоевклидовой плоскости называется ее линей-
ное преобразование, сохраняющее ориентацию, квадранты, и расстояние между точками этой плоскости.
Группа движений псевдоевклидовой плоскости обозначается SH(2). Эта группа имеет линейное представ-
ление

SH(2) =


 ch z sh z x

sh z ch z y
0 0 1

 | x, y, z,∈ R

 .

Действие движения g = (x, y, z) на точку a = (a1, a2) псевдоевклидовой плоскости вычисляется с помощью
матричного произведения: ch z sh z x

sh z ch z y
0 0 1

 a1

a2

1

 =

 a1 ch z + a2 sh z + x
a1 sh z + a2 ch z + y

1

 ,

т.е. g : (a1, a2) 7→ (a1 ch z + a2 sh z + x, a1 sh z + a2 ch z + y).
G = SH(2) есть группа Ли с алгеброй Ли g = sh(2) = span(E21 + E12, E13, E23). Базисные левоинвари-

антные векторные поля на группе SH(2) суть

X1 = Lg∗E13 = ch z
∂

∂ x
+ sh z

∂

∂ y
,

X2 = Lg∗(E21 + E12) =
∂

∂ z
,

X3 = Lg∗E23 = sh z
∂

∂ x
+ ch z

∂

∂ y
,

с таблицей умножения
[X1, X2] = −X3, [X2.X3] = X1, [X1, X3] = 0. (5.15)

5.5.2 Субриманова задача на SH(2)

Рассмотрим субриманову задачу на группе SH(2) с ортонормированным репером (X1, X2):

ġ = u1X1 + u2X2, g ∈ G = SH(2), u = (u1, u2) ∈ R2, (5.16)
g(0) = g0 = Id, g(t1) = g1, (5.17)

l =

∫ t1

0

√
u2

1 + u2
2dt→ min . (5.18)

Согласно теореме Аграчева-Барилари (см. раздел 3.1), это единственная, с точностью до локальных
изометрий, неинтегрируемая субриманова задача ранга 2 на группе SH(2), ей соответствуют инварианты
χ = −κ = 1.
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5.5.3 Геодезические

Существование оптимальных управлений в задаче (5.16)–(5.18) следует из теорем Рашевского-Чжоу и
Филиппова.

Принцип максимума Понтрягина Анормальные траектории постоянны.
Нормальные экстремали суть проекции траекторий гамильтоновой системы λ̇ = ~H(λ), λ ∈ T ∗G, где

H = (h2
1 + h2

2)/2, hi(λ) = 〈λ,Xi〉, i = 1, 2, 3. В координатах эта система записывается как

ḣ1 = h2h0, (5.19)

ḣ2 = −h1h0, (5.20)

ḣ0 = h1h2, (5.21)
ẋ = h1 ch z,

ẏ = h1 sh z,

ż = h2.

На поверхности уровня {H = 1/2} в координатах (γ, c), где

h1 = cos
γ

2
, h2 = sin

γ

2
, c = −2h3,

вертикальная подсистема (5.19)–(5.21) принимает форму двулистного накрытия маятника

γ̇ = c, ċ = − sin γ, (γ, c) ∈ g∗ ∩ {H = 1/2} ' (2S1
γ)× Rc. (5.22)

Первый интеграл этого уравнения — энергия маятника

E =
c2

2
− cos γ = 2h2

3 − h2
1 + h2

2 ∈ [−1,+∞).

Симплектическое слоение На коалгебре Ли g∗ имеется функция Казимира F = h2
1−h2

3. Симплекти-
ческое слоение состоит из:

• гиперболических цилиндров (компонент связности поверхностей {h2
1 − h2

3 = const 6= 0}),

• полуплоскостей (компонент связности поверхности {h2
1 − h2

3 = 0, h2
1 + h2

3 6= 0}),

• точек {h1 = h3 = 0, h2 = const}.

Энергия маятника есть линейная комбинация функции Казимира и гамильтониана: E = 2H − 2F .

Стратификация цилиндра C и выпрямляющие координаты Так как вертикальная подсистема
гамильтоновой системы для задачи на SH(2) — маятник (5.22) — совпадает с таковой системой (5.12) для
задачи на SE(2), то стратификация цилиндра C и выпрямляющие координаты (ϕ, k) для задачи на SH(2)
совпадают с таковыми для задачи на SE(2), см. п. 5.4.2.

Параметризация геодезических Если λ = (ϕ, k) ∈ C1, то ϕt = ϕ+ t и x
y
z

 =


s1
2

[(
w + 1

w(1−k2)

)
[E(ϕ)− E(ϕ0)] +

(
k

w(1−k2) − kw
)

[snϕ− snϕ0]
]

1
2

[(
w − 1

w(1−k2)

)
[E(ϕ)− E(ϕ0)]−

(
k

w(1−k2) + kw
)

[snϕ− snϕ0]
]

s1 ln [(dnϕ− kcnϕ)w]


где w = 1

dnϕ0−kcnϕ0
.

Если λ = (ϕ, k) ∈ C2, то ψ = ϕ
k , ψt = ϕt

k = ψ + t
k и

x =
1

2

(
1

w(1− k2)
− w

)[
E(ψ)− E(ψ0)− k′2(ψ − ψ0)

]
+

1

2

(
kw +

k

w(1− k2)

)
[snψ − snψ0] ,

y = −s2

2

(
1

w(1− k2)
+ w

)[
E(ψ)− E(ψ0)− k′2(ψ − ψ0)

]
+
s2

2

(
kw − k

w(1− k2)

)
[snψ − snψ0] ,

z = s2 ln[(dnψ − kcnψ)w],
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где w = 1
dnψ0−kcnψ0

.
Если λ = (ϕ, k) ∈ C3, k = 1, то ϕt = ϕ+ t и x

y
z

 =

 s1
2

[
1
w (ϕ− ϕ0) + w (thϕ− thϕ0)

]
s2
2

[
1
w (ϕ− ϕ0)− w (thϕ− thϕ0)

]
−s1s2 ln[w sechϕ]

 ,

где w = chϕ0.
Если λ = (γ, c) ∈ C4, то  x

y
z

 =

 sgn
(
cos γ2

)
t

0
0

 .

Если λ = (γ, c) ∈ C5, то  x
y
z

 =

 0
0

sgn
(
sin γ

2

)
t

 .

Проекция геодезической на плоскость (x, y) имеет кривизну
tg γ

2

(ch 2z)3/2
. Она имеет точки перегиба при

sin γ
2 = 0 (если λ ∈ C1 ∪ C2 ∪ C3) и точки возврата при cos γ2 = 0 (если λ ∈ C2).

5.5.4 Симметрии и страты Максвелла

Фазовый портрет маятника (5.22) имеет группу симметрий Sym = {Id, ε1, . . . , ε7}, описанную в разделе
5.4.3. Продолжение этой группы симметрий на прообраз экспоненциального отображения N = C × R+

описано в том же разделе. Продолжение этой группы симметрий на образ экспоненциального отображения
имеет вид

εi : g = (x, y, z) 7→ gi = εi(g) = (xi, yi, zi),

где

(x1, y1, z1) = (x ch z − y sh z, x sh z − y ch z, z),

(x2, y2, z2) = (x ch z − y sh z, −x sh z + y ch z, −z),
(x3, y3, z3) = (x, −y, −z),
(x4, y4, z4) = (−x, y, −z), (5.23)

(x5, y5, z5) = (−x ch z + y sh z, x sh z − y ch z, −z),
(x6, y6, z6) = (−x ch z + y sh z, −x sh z + y ch z, z),

(x7, y7, z7) = (−x, −y, z).

Имеет место предложение, аналогичное предложению 5.3.

Теорема 5.17. Первое время Максвелла, соответствующее группе симметрий Sym, для почти всех
геодезических выражается следующим образом:

λ ∈ C1 =⇒ t1MAX(λ) = 4K(k),

λ ∈ C2 =⇒ t1MAX(λ) = 4kK(k),

λ ∈ C3 ∪ C4 ∪ C5 =⇒ t1MAX(λ) = +∞.

Имеет место

Следствие 5.1. Для любого λ ∈ C первое время Максвелла t1MAX равно периоду колебаний маятника
(5.22).

Имеет место теорема, аналогичная теореме 5.8.

5.5.5 Оценки сопряженного времени

Обозначим через p1
1(k) ∈ (2K, 3K) первый положительный корень уравнения cn pE(p)− sn p dn p = 0.

Теорема 5.18. Если λ ∈ C1, то 4K(k) 6 t1conj(λ) 6 2p1
1(k). Более того,

lim
k→+0

t1conj(λ) = 2π, lim
k→1−0

t1conj(λ) = +∞.
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Теорема 5.19. Если λ ∈ C2, то 4kK(k) 6 t1conj(λ) 6 2kp1
1(k). Более того,

lim
k→+0

t1conj(λ) = 0, lim
k→1−0

t1conj(λ) = +∞.

Теорема 5.20. Если λ ∈ C4, то t1conj(λ) = 2π.
Если λ ∈ C3 ∪ C5, то t1conj(λ) = +∞.

Теорема 5.21. Нижние оценки для t1conj(λ) при λ ∈ C1∪C2, приведенные в теоремах 5.18 и 5.19, точны:

(1) если λ = (ϕ, k) ∈ C1 и snϕ = 0, то t1conj(λ) = 4K(k),

(2) если λ = (ϕ, k) ∈ C2 и sn ϕ
k = 0, то t1conj(λ) = 4kK(k).

5.5.6 Время разреза

Теорема 5.22. Для любого λ ∈ C

tcut(λ) = min(t1MAX(λ), t1conj(λ)) =


4K(k), λ ∈ C1,

4kK(k), λ ∈ C2,

2π, λ ∈ C4,

+∞, λ ∈ C3 ∪ C5.

Теорема 5.23. (1) Функция tcut : C → (0,+∞] зависит только от энергии E маятника (5.22).

(2) Функция tcut инвариантна относительно вертикальной компоненты гамильтонова поля ~Hv и сим-
метрий εi ∈ Sym.

(3) Функция tcut является непрерывной на C и гладкой на C1 ∪ C2.

(4) limE→−1 tcut = 2π, limE→1 tcut = +∞, limE→+∞ tcut = 0.

5.5.7 Диффеоморфная структура экспоненциального отображения

Рассмотрим открытое всюду плотное подмножество в G, не содержащее первых точек Максвелла:

G̃ = {g ∈ G | z 6= 0}

и его разбиение на компоненты связности

G̃ = G1 tG2, G1 = {g ∈ G | z > 0}, G2 = {g ∈ G | z < 0}.

Также рассмотрим открытое плотное подмножество в пространстве всех потенциально оптимальных гео-
дезических

Ñ =
{

(λ, t) ∈ ∪3
i=1N1 ∪N5 | t < tcut(λ), sin

(γt/2
2

)
6= 0
}

и его разбиение на компоненты связности

Ñ = D1 tD2,

D1 =
{

(λ, t) ∈ Ñ | sin
(γt/2

2

)
> 0
}
,

D2 =
{

(λ, t) ∈ Ñ | sin
(γt/2

2

)
< 0
}
.

Теорема 5.24. Отображения

Exp : Di → Gi, i = 1, 2,

Exp : Ñ → G̃

суть диффеоморфизмы.
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5.5.8 Множество разреза

Теорема 5.25. Множество разреза Cut содержится в плоскости {z = 0}. Имеет место разбиение на
связные компоненты:

Cut = Cut+
loc tCut−loc tCut+

glob tCut−glob,

где

• Cut+
loc есть часть плоскости {z = 0}, ограниченная кривой

x = ±4ka(k)

1− k2
, y =

4a(k)

1− k2
, k ∈ [0, 1),

a(k) = E(k)− (1− k2)K(k),

содержащая луч {z = x = 0, y > 0} за вычетом начальной точки Id = {x = y = z = 0},

• Cut−loc получается из Cut+
loc отражением (x, y) 7→ (x,−y),

• Cut+
glob есть часть плоскости {z = 0}, ограниченная кривой

x =
4E(k)

1− k2
, y = ±4kE(k)

1− k2
, k ∈ [0, 1),

a(k) = E(k)− (1− k2)K(k),

содержащаяся в полуплоскости {z = 0, x > 0},

• Cut−glob получается из Cut+
glob отражением (x, y) 7→ (−x,−y).

Компоненты связности Cut±loc содержат в своем замыкании начальную точку Id, а компоненты Cut±glob
нет.

Множество разреза изображено на Рис. 14. На Рис. 15 изображено множество разреза и первая кау-
стика Conj1.
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Рис. 14: Множество разреза на SH(2)

5.5.9 Сферы

Субримановы сферы SR, R > 0, гомеоморфны двумерной евклидовой сфере, см. сферу Sπ на Рис. 16
и сферу S2π на Рис. 17.

Сферы имеют особенности при пересечении со множеством разреза, см. пересечение Cut и Sπ∩{z < 0}
на Рис. 18 и пересечение Cut и S2π ∩ {z < 0} на Рис. 19.

70



Рис. 15: Первая каустика и множество разреза на
SH(2)

Рис. 16: Сфера Sπ ⊂ SH(2) Рис. 17: Сфера S2π ⊂ SH(2)
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Рис. 18: Пересечение полусферы Sπ ∩{z < 0} со
множеством разреза

Рис. 19: Пересечение полусферы S2π ∩ {z < 0}
со множеством разреза

5.5.10 Структура оптимального синтеза

Теорема 5.26. (1) Для любой точки g1 ∈ Cut \Conj1 = int{z=0} Cut существуют ровно две кратчай-
шие, соединяющие точки Id и g1, причем для этих кратчайших g1 есть точка разреза и точка
Максвелла, но не сопряженная точка.

(2) Для любой точки g1 ∈ Cut∩Conj1 = (∂{z=0}Cut) \ {Id} существует единственная кратчайшая,
соединяющая точки Id и g1, причем для этой кратчайшей g1 есть точка разреза и сопряженная
точка, но не точка Максвелла.

(3) Для любой точки g1 ∈ G \ (Cut∪ Id) существует единственная кратчайшая, соединяющая точки
Id и g1, причем для этой кратчайшей g1 не является ни точка разреза, ни сопряженной точкой,
ни точкой Максвелла.

5.5.11 Метрические прямые

Метрические прямые, проходящие через единичный элемент Id, суть

g(t) = Exp(λ, t), t ∈ R, λ ∈ C3 ∪ C5.

5.5.12 Библиографические комментарии

Раздел 5.5.1 опирается на книгу [39], разделы 5.5.2, 5.5.3 — на [102], разделы 5.5.4, 5.5.5 — на [103],
разделы 5.5.6–5.5.11 — на [104].

5.6 Задача Эйлера об эластиках
5.6.1 История задачи

В 1691 году Я. Бернулли рассмотрел задачу о форме однородного плоского упругого стержня, сжи-
маемого внешней силой. Он вывел уравнения для упругого стержня, закрепленного вертикально в го-
ризонтальной стене и согнутого силой, направляющей его верхний конец горизонтально (прямоугольная
эластика):

dy =
x2dx√
1− x4

, ds =
dx√

1− x4
, x ∈ [0, 1),

где (x, y) есть упругий стержень, а s — его параметр длины (стержень отклоняется по горизонтали на
расстояние 1). Я. Бернулли проинтегрировал эти дифференциальные уравнения в рядах и получил дву-
сторонние оценки их решения в конечной точке x = 1 [112].
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В 1742 году Д. Бернулли в своем письме [111] к Эйлеру написал, что упругая энергия стержня про-

порциональна величине J =

∫
ds

R2
, где R — радиус кривизны стержня, и предложил отыскивать форму

упругого стержня из вариационного принципа J → min. В это время Эйлер писал свой трактат по ва-
риационному исчислению «Methodus inveniendi . . . » [108], опубликованный в 1744 году, и снабдил свою
книгу приложением «De curvis elesticis», в котором он применил только что разработанные методы к за-
даче об упругих стержнях. Эйлер рассмотрел тонкую однородную упругую пластину, прямолинейную в
естественном (не напряженном) состоянии. Он поставил следующую задачу для профиля пластины:

«. . . среди всех кривых одной и той же длины, которые не только проходят через A и B, но и касают-
ся в этих точках прямых, заданных по положению, определить ту, для которой значение выражения∫ B

A

ds

R2
будет наименьшим».

Эйлер написал уравнение, известное сейчас как уравнение Эйлера-Лагранжа, для соответствующей
вариационной задачи и свел его к уравнениям

dy =
(α+ βx+ γx2) dx√
a4 − (α+ βx+ γx2)2

, ds =
a2 dx√

a4 − (α+ βx+ γx2)2
,

параметры которых выражаются через упругие характеристики и длину стержня, а также величину на-
грузки. Говоря современным языком, Эйлер исследовал качественное поведение эллиптических функций,
параметризующих упругие кривые с помощью качественного анализа определяющих их уравнений. По-
сле работы Леонарда Эйлера кривые, представляющие форму однородного плоского стрежня, называются
эластиками Эйлера. Эйлер описал все типы эластик и указал значения параметров, для которых эти типы
реализуются. Эйлер разделил все эластики на 9 классов, изображенных на рисунках:

1. прямая линия,

2. синусообразная кривая, Рис. 22,

3. прямоугольная эластика, Рис. 23,

4. Рис. 24,

5. замкнутая эластика в форме восьмерки, Рис. 25,

6. Рис. 26,

7. непериодическая эластика с одной петлей, «солитон Эйлера», Рис. 27,

8. Рис. 28,

9. окружность.

Эластики типов 2–6, имеющие точки перегиба, называются инфлексионными, эластика типа 7 называет-
ся критической, а эластики типа 8 без точек перегиба называются неинфлексионными. Семейство всех
эластик изображено на Рис. 20.

Первую явную параметризацию эластик Эйлера получил Л. Заалшютц в 1880 г. [121].
В 1906 г. будущий нобелевский лауреат Макс Борн защитил диссертацию «Устойчивость упругих

кривых на плоскости и в пространстве» [114]. Он рассмотрел задачу об эластиках методами вариационного
исчисления и вывел из уравнения Эйлера-Лагранжа уравнения

ẋ = cos θ, ẏ = sin θ,

Aθ̈ +R sin(θ − γ) = 0, A,R, γ = const .

То есть угол θ наклона эластик удовлетворяет уравнению математического маятника. Далее, Борн изучил
устойчивость эластик с закрепленными концами и касательными на концах. Он доказал, что дуга эласти-
ки без точек перегиба устойчива (в этом случае угол θ монотонен и может быть выбран параметром на
эластике; Борн показал, что вторая вариация функционала упругой энергии J = 1

2

∫
θ̇2dt положительна).

В общем случае Борн записал якобиан, обращающийся в нуль в сопряженных точках. В силу сложно-
сти функций, входящих в якобиан, Борн ограничился численным исследованием сопряженных точек. Он
первым численно построил чертежи эластик и проверил теоретические результаты с помощью экспери-
ментов с упругими стержнями. Более того, Борн исследовал устойчивость эластик с различными другими
граничными условиями и получил некоторые результаты для трехмерных упругих кривых.

В 1993 г. В. Джурджевич [146] обнаружил эластики Эйлера в задаче о качении шара по плоскости
без прокручивания и проскальзывания (см. раздел 5.8), а Р. Брокетт и Л. Даи [160] — в субримановой
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Рис. 20: Эластики Эйлера

задаче на группе Картана (см. раздел 5.10). Эластики Эйлера также удивительным образом появляются
в плоской субримановой задаче Мартине (см. раздел 5.3), субримановых задачах на группах SE(2) (см.
раздел 5.4) и на группе Энгеля (см. раздел 5.9). Было бы интересно понять, почему эластики Эйлера
появляются в стольких задачах оптимального управления.

Далее задача Эйлера об эластиках исследовалась в работах [105, 107, 109, 119, 122–125], на которые
опирается изложение в этом разделе.

5.6.2 Постановка задачи

Механическая постановка Пусть однородный упругий стержень на плоскости R2 имеет длину l > 0.
Выберем любые точки a0, a1 ∈ R2 и произвольные единичные касательные вектора vi ∈ TaiR2, |vi| = 1,
i = 0, 1. Задача заключается в том, чтобы найти профиль стержня γ : [0, l]→ R2, |γ̇(s)| ≡ 1, выходящего
из точки a0 и приходящего в точку a1 с соответствующими касательными векторами v0 и v1:

γ(0) = a0, γ(l) = a1,

γ̇(0) = v0, γ̇(l) = v1,

с минимальной упругой энергией

J =
1

2

∫ l

0

k2(s)ds→ min,

где k(s) — кривизна кривой γ(s).

Задача оптимального управления Выберем на плоскости R2 декартовы координаты (x, y). Будем
обозначать параметр длины s на кривой γ через t, и пусть t1 = l. Искомая кривая имеет параметризацию
γ(t) = (x(t), y(t)), t ∈ [0, t1], а ее граничные точки имеют координаты ai = (xi, yi), i = 0, 1. Обозначим
через θ(t) угол между касательным вектором γ̇(t) и положительным направлением оси x. Наконец, пусть
касательные векторы в граничных точках кривой γ имеют координаты vi = (cos θi, sin θi), i = 0, 1, см.
Рис. 21.

Тогда искомая кривая γ(t) = (x(t), y(t)) есть проекция траектории следующей управляемой системы:

ẋ = cos θ, (5.24)
ẏ = sin θ, (5.25)

θ̇ = u, (5.26)

g = (x, y, θ) ∈M = R2
x,y × S1

θ , u ∈ R, (5.27)

g(0) = g0 = (x0, y0, θ0), g(t1) = g1 = (x1, y1, θ1), t1 фиксировано. (5.28)

Для натурально параметризованной кривой γ кривизна равна угловой скорости: k = θ̇ = u, откуда полу-
чаем функционал качества

J =
1

2

∫ t1

0

u2(t) dt→ min . (5.29)
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Рис. 21: Постановка задачи об эластиках
Эйлера

Естественный класс допустимых управлений для задачи (5.24)–(5.29) есть u(·) ∈ L2[0, t1], поэтому допу-
стимая траектория есть g(·) ∈W 1,2([0, t1],M).

В векторных обозначениях задача принимает форму:

ġ = X1(g) + uX2(g), g ∈M = R2 × S1, u ∈ R, (5.30)
g(0) = g0, g(t1) = g1, t1 фиксировано,

J =
1

2

∫ t1

0

u2dt→ min, u ∈ L2[0, t1],

где векторные поля в правой части системы (5.30) суть

X1 = cos θ
∂

∂ x
+ sin θ

∂

∂ y
, X2 =

∂

∂ θ
.

Пространство состояний M = R2 × S1 имеет естественную структуру группы движений плоскости G =
R2 n SO(2), см. раздел 5.4. При этом векторные поля X1, X2 становятся левоинвариантными полями на
группе Ли G. Таблица умножения в алгебре Ли g = se(2) приведена в (5.10).

Таким образом, задача Эйлера об эластиках (5.24)–(5.29) есть левоинвариантная задача оптимального
управления на группе SE(2). Поэтому можно считать, что g0 = Id = (0, 0, 0).

5.6.3 Множество достижимости

Теорема 5.27. Множество достижимости системы (5.30) из точки Id = (0, 0, 0) за время t1 > 0 есть

A(t1) = {(x, y, θ) ∈ G | x2 + y2 < t21 или (x, y, θ) = (t1, 0, 0)}.

Топологически множество достижимостиA(t1) есть открытый полноторий (внутренность тора) с одной
точкой на границе. Будем далее рассматривать задачу об эластиках при естественном условии управляе-
мости: g1 ∈ A(t1).

5.6.4 Существование и ограниченность оптимальных управлений

Теорема 5.28. Пусть g1 ∈ A(t1). Тогда существует оптимальное управление u ∈ L2[0, t1]. Более того,
u ∈ L∞[0, t1]. Поэтому оптимальное управление удовлетворяет принципу максимума Понтрягина.

5.6.5 Экстремали

Анормальные траектории Проходящая через точку Id натурально параметризованная анормальная
траектория есть (x, y, θ) = (t, 0, 0), t ∈ [0, t1]. Она проецируется на плоскость (x, y) в отрезок — это упругий
стержень в отсутствие внешних сил. Упругая энергия в этом случае достигает абсолютного минимума J =
0, поэтому анормальная траектория оптимальна. Именно эта траектория приходит в единственную точку
(t1, 0, 0) на границе множества достижимости A(t1). Анормальная траектория одновременно нормальна.

Нормальные экстремали Нормальные экстремали удовлетворяют гамильтоновой системе λ̇ = ~H(λ),
λ ∈ T ∗G, где H = h1 + 1

2h
2
2, hi(λ) = 〈λ,Xi〉, i = 1, 2, 3. В координатах эта система имеет вид

ḣ1 = −h2h3, ḣ2 = h3, ḣ3 = h1h2, (5.31)
ġ = X1 + h2X2. (5.32)
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Вертикальная подсистема (5.31) имеет интеграл — функцию Казимира F = h2
1 + h2

3.
Введем координаты

c = h2, h1 = −r cos γ, h2 = −r sin γ,

в которых вертикальная подсистема (5.31) принимает форму математического маятника

γ̇ = c, ċ = −r sin γ, c ∈ R, γ ∈ S1, r ≡ const > 0, (5.33)

известного как кинетический аналог Кирхгофа для эластик. Полная энергия маятника есть

E = H =
c2

2
− r cos γ ∈ [−r,+∞).

Стратификация прообраза экспоненциального отображения и выпрямляющие координаты
Экспоненциальное отображение за время t1 > 0 в задаче об эластиках есть

Expt1 : N = g∗ → G, λ 7→ π ◦ et1 ~H(λ),

где π : T ∗G→ G есть каноническая проекция.
Прообраз экспоненциального отображения N = g∗ разбивается на инвариантные многообразия га-

мильтонова поля ~H критическими множествами энергии E = H:

N = t7
i=1Ni,

N1 = {λ ∈ N | r 6= 0, E ∈ (−r, r)},
N2 = {λ ∈ N | r 6= 0, E ∈ (r,+∞)},
N3 = {λ ∈ N | r 6= 0, E = r, γ 6= π},
N4 = {λ ∈ N | r 6= 0, E = −r},
N5 = {λ ∈ N | r 6= 0, E = r, γ = π},
N6 = {λ ∈ N | r = 0, c 6= 0},
N7 = {λ ∈ N | r = c = 0}.

На множествах N1, N2, N3 введем координаты (ϕ, k, r) следующим образом:

λ = (γ, c, r) ∈ N1 ⇒


sin γ

2 = k sn(
√
rϕ, k),

c
2 = k

√
r cn(

√
rϕ, k),

cos γ2 = dn(
√
rϕ, k),

k =

√
E + r

2r
∈ (0, 1),

√
rϕ (mod 4K(k)) ∈ [0, 4K(k)],

λ = (γ, c, r) ∈ N2 ⇒


sin γ

2 = ± sn
(√

rϕ
k , k

)
,

c
2 = ±

√
r
k dn

(√
rϕ
k , k

)
,

cos γ2 = cn
(√

rϕ
k , k

)
,

k =

√
2r

E + r
∈ (0, 1),

√
rϕ (mod 2K(k)k) ∈ [0, 2K(k)k], ± = sgn c,

λ = (γ, c, r) ∈ N3 ⇒


sin γ

2 = ± th(
√
rϕ),

c
2 = ±

√
r

ch(
√
rϕ)

,

cos γ2 = 1
ch(
√
rϕ)

,

k = 1, ϕ ∈ R, ± = sgn c.

Параметризация экстремалей В области N1 ∩N2 ∪N3 уравнение маятника выпрямляется:

ϕ̇ = 1, k̇ = ṙ = 0,

поэтому имеет решения
ϕt = ϕ+ t, k, r ≡ const .
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В исходных координатах (γ, c) уравнение маятника (5.33) имеет решения:

λ ∈ N1 ⇒


sin γt

2 = k1 sn(
√
rϕt),

cos γt2 = dn(
√
rϕt),

ct
2 = k

√
r cn(

√
rϕt),

λ ∈ N2 ⇒


sin γt

2 = ± sn
(√

rϕt
k

)
,

cos γt2 = cn
(√

rϕt
k

)
,

ct
2 = ±

√
r
k dn

(√
rϕt
k

)
, ± = sgn c,

λ ∈ N3 ⇒


sin γt

2 = ± th(
√
rϕt),

cos γt2 = 1
ch(
√
rϕt)

,
ct
2 = ±

√
r

ch(
√
rϕt)

, ± = sgn c.

В вырожденных случаях ∪7
i=4Ni уравнение маятника (5.33) интегрируется в элементарных функциях:

λ ∈ N4 ⇒ γt ≡ 0, ct ≡ 0,

λ ∈ N5 ⇒ γt ≡ π, ct ≡ 0,

λ ∈ N6 ⇒ γt = ct+ γ, ct ≡ c,
λ ∈ N7 ⇒ ct ≡ 0, r ≡ 0.

Параметризация решений горизонтальной подсистемы (5.32) имеет следующий вид.
Если λ ∈ N1, то

sin
θt
2

= k dn(
√
rϕ) sn(

√
rϕt)− k sn(

√
rϕ) dn(

√
rϕt),

cos
θt
2

= dn(
√
rϕ) dn(

√
rϕt) + k2 sn(

√
rϕ) sn(

√
rϕt),

xt =
2√
r

dn2(
√
rϕ)(E(

√
rϕt)− E(

√
rϕ))

+
4k2

√
r

dn(
√
rϕ) sn(

√
rϕ)(cn

√
rϕ)− cn(

√
rϕt))

+
2k2

√
r

sn2(
√
rϕ)(
√
rt+ E(

√
rϕ)− E(

√
rϕt))− t,

yt =
2k√
r

(2 dn2(
√
rϕ)− 1)(cn(

√
rϕ)− cn(

√
rϕt))

− 2k√
r

sn(
√
rϕ) dn(

√
rϕ)(2(E(

√
rϕt)− E(

√
rϕ))−

√
rt).

Если λ ∈ N2, то

sin
θt
2

= ±(cn(
√
rψ) sn(

√
rψt)− sn(

√
rψ) cn(

√
rψt)),

cos
θt
2

= cn(
√
rψ) cn(

√
rψt) + sn(

√
rψ) sn(

√
rψt),

xt =
1√
r

(1− 2 sn2(
√
rψ))

(
2

k
(E(
√
rψt)− E(

√
rψ))− 2− k2

k2

√
rt

)
+

4

k
√
r

cn(
√
rψ) sn(

√
rψ)(dn(

√
rψ)− dn(

√
rψt)),

yt = ±
(

2

k
√
r

(2 cn2(
√
rψ)− 1)(dn(

√
rψ)− dn(

√
rψt))

− 2√
r

sn(
√
rψ) cn(

√
rψ)

(
2

k
(E(
√
rψt)− E(

√
rψ))− 2− k2

k2

√
rt

))
.

где ± = sgn c, ψt = ϕt
k = ϕ+t

k .
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Если λ ∈ N3, то

sin
θt
2

= ±
(

th(
√
rϕt)

ch(
√
rϕ)

− th
√
rϕ)

ch(
√
rϕt)

)
,

cos
θt
2

=
1

ch(
√
rϕ) ch(

√
rϕt)

+ th(
√
rϕ) th(

√
rϕt),

xt = (1− 2 th2(
√
rϕ))t

+
4 th(

√
rϕ)√

r ch(
√
rϕ)

(
1

ch(
√
rϕ)
− 1

ch(
√
rϕt)

)
,

yt = ±
(

2√
r

(
2

ch2√rϕ)
− 1

)(
1

ch(
√
rϕ)
− 1

ch(
√
rϕt)

)
−2

th(
√
rϕ)

ch(
√
rϕ)

t

)
.

где ± = sgn c.
Если λ ∈ N4 ∪N5 ∪N7, то

θt = 0, xt = t, yt = 0.

Если λ ∈ N6, то

θt = ct, xt =
sin ct

c
, yt =

1− cos ct

c
.

Эластики Эйлера Проекции экстремальных траекторий на плоскость (x, y) суть эйлеровы эластики.
Эти кривые удовлетворяют уравнениям

ẋ = cos θ, ẏ = sin θ,

θ̈ = −r sin(θ − γ), r, γ ≡ const . (5.34)

В зависимости от значения энергии маятника E = θ̇2

2 −r cos(θ−γ) ∈ [−r,+∞) и функции Казимира r > 0,
эластики имеют разные качественные типы, открытые Эйлером.

Если энергия E принимает минимальное значение −r < 0, т.е. λ ∈ N4, то эластика (xt, yt) есть прямая.
Соответствующее движение маятника (5.34) (кинетический аналог Кирхгофа) есть устойчивое положение
равновесия.

Если E ∈ (−r, r), r > 0, т.е. λ ∈ N1, то маятник (5.34) колеблется между экстремальными значениями
угла, и угловая скорость θ̇ меняет знак. Соответствующие эластики имеют точки перегиба при θ̇ = 0 и
вершины при |θ̇| = max, т.к. θ̇ есть кривизна эластики. Такие эластики называются инфлексионными, см.
Рис. 22–26. Разные случаи на этих рисунках определяются значениями модуля эллиптических функций
k =

√
E+r
2r ∈ (0, 1):

k ∈
(

0,
1√
2

)
⇒ Рис. 22,

k =
1√
2

⇒ Рис. 23,

k ∈
(

1√
2
, k0

)
⇒ Рис. 24,

k = k0 ⇒ Рис. 25,
k ∈ (k0, 1) ⇒ Рис. 26.

Значение k = 1/
√

2 соответствует прямоугольной эластике, исследованной Я. Бернулли (см. раздел 5.6.1),
Рис. 23. Значение k ≈ 0, 909 соответствует периодической эластике в форме восьмерки, см. Рис. 25. Как
отмечал Эйлер, при k → 0 инфлексионные эластики похожи на синусоиды, что соответствует гармониче-
скому осциллятору θ̈ = −r(θ − γ) как кинетическому аналогу Кирхгофа, см. Рис. 22.

Если E = r > 0 и θ− γ 6= π, т.е. λ ∈ N3, то маятник (5.34) стремится к неустойчивому положению рав-
новесия (θ − γ = π, θ̇ = 0) вдоль сепаратрисы седла, а соответствующая критическая эластика («солитон
Эйлера») имеет одну петлю, см. Рис. 27.

Если E = r > 0 и θ − γ = π, т.е. λ ∈ N5, то маятник (5.34) находится в неустойчивом положении
равновесия (θ − γ = π, θ̇ = 0) и эластика есть прямая.

Если E > r > 0, т.е. λ ∈ N2, то кинетический аналог Кирхгофа есть маятник (5.34), вращающийся
против часовой стрелки (θ̇ > 0) или по часовой стрелке (θ̇ < 0). Соответствующие эластики имеют
ненулевую кривизну θ̇, не имеют точек перегиба и называются неинфлексионными, см. Рис. 28.
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Если r = 0 и θ̇ 6= 0, т.е. λ ∈ N6, то маятник (5.34) равномерно вращается в невесомости, и соответству-
ющая эластика есть окружность.

Наконец, если r = 0 и θ̇ = 0, т.е. λ ∈ N7, то маятник (5.34) неподвижен в невесомости (положение
равновесия неустойчиво), и эластика есть прямая.

Изображения эластик на Рис. 22–28 не всегда передают отношение x/y для экономии места.
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Рис. 22: Инфлексионная эластика Рис. 23: Прямоугольная эластика
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Рис. 24: Инфлексионная эластика Рис. 25: Эластика-восьмерка
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Рис. 26: Инфлексионная эластика Рис. 27: Критическая эластика

Периодические движения маятника (5.33), (5.34) имеют период

T =


4K(k)√

r
, λ ∈ N1,

2kK(k)√
r
, λ ∈ N2,

2π
|c| , λ ∈ N6.

5.6.6 Симметрии и страты Максвелла

Фазовый портрет маятника (5.33) сохраняется группой симметрий Sym, порожденной отражением ε1

в оси γ, отражением ε2 в оси c, и отражением ε3 в начале координат (γ, c) = (0, 0):

Sym = {Id, ε1, ε2, ε3} ' Z2 × Z2.
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Рис. 28: Неинфлексионная эластика

Эти симметрии естественно продолжаются на прообраз N = g∗ и образ G экспоненциального отображения
Expt. Если ν = (γ, c, r) ∈ N , то

εi(ν) = νi = (γi, ci, r) ∈ N,

где

(γ1, c1) = (γt,−ct),
(γ2, c2) = (−γt, ct),
(γ3, c3) = (−γ,−c).

Если g = (x, y, θ) ∈ G, то εi(g) = (xi, yi, θi) ∈ G, где

(x1, y1, θ1) = (x cos θ + y sin θ,−x sin θ + y cos θ,−θ),
(x2, y2, θ2) = (x cos θ + y sin θ, x sin θ − y cos θ, θ),

(x3, y3, θ3) = (x,−y,−θ).

Предложение 5.4. Группа Sym = {Id, ε1, ε2, ε3} состоит из симметрий экспоненциального отображе-
ния.

Теорема 5.29. Первое время Максвелла, соответствующее группе симметрий Sym, для почти всех
экстремальных траекторий gt = Expt(λ), λ ∈ N , выражается следующим образом:

λ ∈ N1 ⇒ t1MAX =
2√
r
p1(k),

p1(k) = min(2K(k), p1
z(k)) =

{
2K(k), k ∈ (0, k0],

p1
z(k), k ∈ (k0, 1),

λ ∈ N2 ⇒ t1MAX =
2√
r
kK(k),

λ ∈ N6 ⇒ t1MAX =
2π

|c|
,

λ ∈ N3 ∪N4 ∪N5 ∪N7 ⇒ t1MAX = +∞.

Здесь p = p1
z(k) ∈ (K, 3K) есть первый положительный корень уравнения sn pdn p− (2 E(p)− p) cn p = 0,

а k0 ≈ 0, 909 есть корень уравнения 2E(k)−K(k) = 0.

Имеет место замечание, аналогичное замечанию после теоремы 5.7, и теорема об инвариантных свой-
ствах функции t1MAX : N → (0,+∞], аналогичная теореме 5.8.

5.6.7 Оценки сопряженного времени

Для эластик Эйлера вопрос локальной оптимальности очень важен с прикладной точки зрения, т.к.
локальная оптимальность эластики означает ее устойчивость относительно малых возмущений профиля
при закрепленных концах и касательных на концах. С теоретической точки зрения решение этого вопроса
важно как шаг в направлении исследования глобальной оптимальности эластик.

Теорема 5.30. Пусть λ = (k, ϕ, r) ∈ N1. Тогда первое сопряженное время t1conj(λ) на траектории Expt(λ)

принадлежит отрезку с концами
4K(k)√

r
и

2p1(k)√
r

, а именно:
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(1) k ∈ (0, k0) ⇒ t1conj ∈
[

4K(k)√
r

,
2p1

1(k)√
r

]
,

(2) k = k0 ⇒ t1conj =
4K(k)√

r
=

2p1
1(k)√
r

,

(3) k ∈ (k0, 1) ⇒ t1conj ∈
[

2p1
1(k)√
r

,
4K(k)√

r

]
,

где функция p1(k) определена в теореме 5.29.

Следствие 5.2. Пусть λ = (k, ϕ, r) ∈ N1. Тогда

(1) k ∈ (0, k0) ⇒ t1conj ∈ [T, t11] ⊂ [T, 3T/2), t11 = 2p1
1/
√
r ∈ (T, 3T/2),

(2) k = k0 ⇒ t1conj = T ,

(3) k ∈ (k0, 1) ⇒ t1conj ∈ [t11, T ] ⊂ (T/2, T ], t11 = 2p1
1/
√
r ∈ (T/2, T ),

где T =
4K(k)√

r
есть период колебаний маятников (5.33), (5.34).

Следствие 5.3. Пусть λ = (k, ϕ, r) ∈ N1, t1 > 0, и пусть

Γ = {(xt, yt) | t ∈ [0, t1]}, g(t) = (xt, yt, θt) = Expt(λ), (5.35)

есть дуга соответствующей эластики.

(1) Если дуга Γ не содержит точек перегиба, то она локально оптимальна.

(2) Если k ∈ (0, k0] и дуга Γ содержит ровно одну точку перегиба, то она локально оптимальна.

(3) Если дуга Γ содержит не менее трех точек перегиба внутри себя, то она не является локально
оптимальной.

Рассмотрим дуги инфлексионных эластик (5.35), центрированные в вершине, т.е. пусть в точке (xt1/2, yt1/2)
достигается локальный экстремум кривизны эластики. Примеры таких дуг см. на Рис. 29, 30.
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Рис. 29: Эластики, центрированные в вершине Рис. 30: Эластики, центрированные в вершине

Обозначим t11 = 2√
r
p1(k), где функция p1(k) определена в теореме 5.29.

Теорема 5.31. Пусть инфлексионная эластика Γ центрирована в вершине.

(1) Если t < t11, то эластика Γ устойчива.

(2) Если t = t11, то конец эластики Γ является первой сопряженной точкой.

(3) Если t > t11, то эластика Γ неустойчива.

Рассмотрим дуги инфлексионных эластик (5.35), центрированные в точке перегиба, т.е. пусть в точке
(xt1/2, yt1/2) эластика имеет нулевую кривизну. Примеры таких дуг см. на Рис. 31.

Теорема 5.32. Пусть эластика Γ центрирована в точке перегиба. Пусть также k ∈ (0, k0].

(1) Если t < T , то эластика Γ устойчива.

(2) Если t = T , то конец эластики Γ является первой сопряженной точкой.

(3) Если t > T , то эластика Γ неустойчива.

Теорема 5.33. Пусть λ ∈ N2 ∪N3 ∪N6. Тогда экстремальная траектория g(t) = Expt(λ) не содержит
сопряженных точек при t > 0.

Итак, если дуга эластики не содержит точек перегиба, то она устойчива; если она содержит не менее
трех точек перегиба внутри себя, то она неустойчива. Если есть одна или две точки перегиба, то эластика
может быть устойчивой или неустойчивой.
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Рис. 31: Эластики, центрированные в точке перегиба

5.6.8 Диффеоморфная структура экспоненциального отображения

Пусть t1 = 1, Exp = Exp1,

A = A1 = {(x, y, θ) ∈ G | x2 + y2 < 1 или (x, y, θ) = (1, 0, 0)}.

Случай общего t1 > 0 сводится к частному случаю t1 = 0 гомотетиями плоскости (x, y):

(x, y, θ, t, u, t1, J) 7→ (x̃, ỹ, θ̃, t̃, ũ, t̃1, J̃) = (esx, esy, θ, est, e−su, est1, e
−sJ).

Рассмотрим подмножество в A, не содержащее неподвижных точек отражений ε1, ε2:

G̃ = {g ∈ A | εi(g) 6= g, i = 1, 2} =

{
g ∈ A | sin θ

2
P (g) 6= 0

}
,

P (g) = x sin
θ

2
− y cos

θ

2
,

и его разбиение на компоненты связности

G̃ = G+ tG−,
G± = {g ∈ G | θ ∈ (0, 2π), x2 + y2 < 1, sgnP (g) = ±1}.

Также рассмотрим открытое плотное подмножество в пространстве всех потенциально оптимальных экс-
тремальных траекторий:

Ñ = {λ ∈ ∪3
i=1Ni | t1 < t1MAX(λ), ct1/2 sin γt1/2 6= 0},

и его связные компоненты

Ñ = t4
i=1Di,

D1 = {λ ∈ ∪3
i=1Ni | t1 < t1MAX(λ), ct1/2 > 0, sin γt1/2 > 0},

D2 = {λ ∈ ∪3
i=1Ni | t1 < t1MAX(λ), ct1/2 < 0, sin γt1/2 > 0},

D3 = {λ ∈ ∪3
i=1Ni | t1 < t1MAX(λ), ct1/2 < 0, sin γt1/2 < 0},

D4 = {λ ∈ ∪3
i=1Ni | t1 < t1MAX(λ), ct1/2 > 0, sin γt1/2 < 0}.

Теорема 5.34. Следующие отображения являются диффеоморфизмами:

Exp : D1 → G+, Exp : D2 → G−, Exp : D3 → G+, Exp : D4 → G−.

Следствие 5.4. Отображение Exp : Ñ → G̃ есть двулистное накрытие.

5.6.9 Оптимальные эластики для различных граничных условий

Граничные условия общего положения Если g1 ∈ G+, то существует единственная пара (λ1, λ3) ∈
D1 × D3, для которой Exp(λ1) = Exp(λ3) = g1. Оптимальная траектория находится среди траекторий
q1(t) = Expt(λ1) и q3(t) = Expt(λ3), t ∈ [0, 1]. Для отыскания оптимальной траектории необходимо взять
ту из них, для которой функционал качества J [qi(·)] = 1

2

∫ 1

0
(cit)

2dt принимает меньшее значение. Если
J [q1(·)] = J [q3(·)], то оптимальны обе траектории, этот случай изображен на Рис. 32.

Если g1 ∈ G−, то оптимальные траектории выбираются аналогично среди соответствующих ковекто-
рам λ2 ∈ D2 и λ4 ∈ D4, для которых Exp(λ2) = Exp(λ4) = g1.

Случай (x1, y1, θ1) = (1, 0, 0) Оптимальная эластика есть отрезок (x, y) = (t, 0), t ∈ [0, 1].
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Рис. 32: Две оптимальные
несимметричные эластики
с одинаковыми граничны-
ми условиями

Случай x1 > 0, y1 = 0, θ1 = π В этом случае g1 ∈ G+ и уравнение Exp(λ) = g1, λ ∈ G̃, имеет два корня
λ1 ∈ D1 и λ3 ∈ D3. Траектории q1(t) = Expt(λ1) и q3(t) = Expt(λ3) имеют одинаковое значение функ-
ционала J , поэтому оптимальны. Соответствующие оптимальные инфлексионные эластики симметричны
относительно оси x, см. Рис. 33.

Рис. 33: Оптимальные эластики для x1 > 0,
y1 = 0, θ1 = π

Рис. 34: Оптимальные эластики для x1 < 0,
y1 = 0, θ1 = π

Случай x1 < 0, y1 = 0, θ1 = π Этот случай аналогичен предыдущему случаю, см. Рис. 34.

Случай x1 = 0, y1 = 0, θ1 = π Единственная оптимальная эластика -«капля» определяется параметра-
ми λ = (ϕ, k, r) ∈ N1, ϕ = τ

2p −
1
2 , r = 4p2, sn τ = 0, 1− 2k2 sn2 p− 0, 2 E(p)− p = 0, см. Рис. 35.

Рис. 35: Оптимальная эластика -«капля»
для x1 = 0, y1 = 0, θ1 = π

Случай x1 = 0, y1 = 0, θ1 = 0 Существуют две оптимальные эластики — окружности, симметричные
относительно оси x.
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Случай x1 > 0, y1 = 0, θ1 = 0 Имеются две или четыре оптимальных эластики; существует такое
x∗ ∈ (0, 4, 0, 5), что:

• если x1 ∈ (0, x∗), то имеются две оптимальные неинфлексионные эластики, см. Рис. 36,

• если x1 ∈ (x∗, 1), то имеются две оптимальные инфлексионные эластики, см. Рис. 37,

• если x1 = x∗, то существуют четыре оптимальные эластики (две инфлексионные и две неинфлекси-
онные), см. Рис. 38,

Рис. 36: Оптимальные эластики для x1 > 0,
y1 = 0, θ1 = 0, x1 ∈ (0, x∗)

Рис. 37: Оптимальные эластики для x1 > 0,
y1 = 0, θ1 = 0, x1 ∈ (x∗, 1)

Рис. 38: Оптимальные эластики
для x1 > 0, y1 = 0, θ1 = 0, x1 =
x∗

Случай x1 < 0, y1 = 0, θ1 = 0 Существуют две оптимальные неинфлексионные эластики, см. Рис. 39.

5.6.10 Библиографические комментарии

Раздел 5.6.1 по истории задачи об эластиках опирается на классические источники [106, 126, 127].
Имеется также замечательное описание [116] этой истории.

Заметим, что задача об эластиках долгое время представляла лишь теоретический интерес и служила
одним из примеров приложения теории эллиптических функций (см., например, [106, 128]). В связи с
широким внедрением стали в практику проектирования и появлением гибких тонкостенных конструкций,
стимулировавшим развитие теории устойчивости деформируемых систем, решение задачи об эластиках
стало приобретать практическое значение. Возникли, в частности, важные для инженерных приложений
вопросы: каково поведение сжатой стойки при нагрузках, превышающих эйлерово критическое значение,
какова при этом форма стойки, единственна ли эта форма и устойчива ли она? Решению этих вопросов
посвящены многочисленные исследования [129–136], где рассматривались различные условия опирания и
нагружения гибких нерастяжимых стержней. В последние десятилетия интерес к эластикам возрос в связи
с применением теории гибких стержней к анализу микро- и наноструктур в биологии и нанотехнологиях
[137–140]. Подтверждено существование множественных форм равновесия при фиксированной нагрузке.
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Рис. 39: Оптимальные эластики
для x1 < 0, y1 = 0, θ1 = 0

Разделы 5.6.2–5.6.6 опираются на работу [122], разделы 5.6.7 — на работы [123] и [109], разделы 5.6.8
и 5.6.9 — на работы [125] и [124].

5.7 Левоинвариантная субриманова задача общего вида на группе SO(3)

5.7.1 Постановка задачи

Из классификации контактных левоинвариантных субримановых структур на трехмерных группах
Ли (см. раздел 3.1) следует, что для произвольной такой структуры на группе G = SO(3) можно выбрать
ортонормированный репер (X1, X2) с таблицей умножения

[X2, X1] = X3, [X1, X3] = (κ+ χ)X2, [X2, X3] = (χ− κ)X1, (5.36)

где κ > χ > 0 суть дифференциальные инварианты субримановой структуры. Равномерное растяжение
полей (X1, X2) пропорционально изменяет функцию расстояния и оба инварианта κ и χ. В разделе 3.1
использована нормализация κ2 + χ2 = 1. В этом разделе удобнее принять κ + χ = 1 и использовать
инвариант a =

√
2χ ∈ [0, 1). Случай a = 0 соответствует осесимметричной субримановой структуре,

рассмотренной в разделе 4.10.
Следующие векторные поля удовлетворяют таблице умножения (5.36):

X1(g) = Lg∗A2, X2(g) =
√

1− a2Lg∗A1, X3(g) =
√

1− a2Lg∗A3,

где базис A1, A2, A3 алгебры Ли g = so(3) имеет вид

A1 =

0 0 0
0 0 −1
0 1 0

 , A2 =

 0 0 1
0 0 0
−1 0 0

 , A3 =

0 −1 0
1 0 0
0 0 0

 . (5.37)

5.7.2 Параметризация геодезических

Анормальные экстремальные траектории постоянны.
Для параметризации нормальных геодезических введем гамильтонианы hi(λ) = 〈λ,Xi(g)〉, i = 1, 2, 3,

H = 1
2 (h2

1 + h2
2). Натурально параметризованные экстремали параметризуются точками цилиндра C =

g∗ ∩ {H = 1
2}. Введем на этом цилиндре координаты (ψ, c):

h1 = cosψ, h2 = − sinψ, h3 = c.

Нормальная гамильтонова система ПМП имеет вид

ḣ1 = h2h3, ḣ2 = −h1h3, ḣ3 = a2h1h2, (5.38)
ġ = h1X1(g) + h2X2(g). (5.39)

Вертикальная подсистема (5.38) задает на цилиндре C уравнение маятника

ψ̇ = c, ċ = −a
2

2
sin 2ψ. (5.40)
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Этот цилиндр имеет стратификацию
C = t5

i=1Ci

на инвариантные множества системы (5.40), которые определяются значением полной энергии маятника
E = 2c2 − a2 cos 2ψ:

C1 = {λ ∈ C : E ∈ (−a2, a2)}, (область внутри сепаратрис),

C2 = {λ ∈ C : E ∈ (a2,+∞)}, (область вне сепаратрис),

C3 = {λ ∈ C : E = a2, c 6= 0}, (сепаратрисы),

C4 = {λ ∈ C : E = −a2}, (устойчивое положение равновесия),

C5 = {λ ∈ C : E = a2, c = 0}, (неустойчивое положение равновесия).

Введем на множествах C1, C2, C3 координаты (θ, k), выпрямляющие уравнение маятника (5.40). В обла-
сти C1:

sinψ = s1k sn (aθ, k) , s1 = sgn (cosψ) ,

cosψ = s1 dn (aθ, k) , k =

√
E + a2

2a2
∈ (0, 1),

c = ak cn (aθ, k) , θ ∈ [0, 4K(k)/a].

В области C2:

sinψ = s2 sn

(
aθ

k
, k

)
, s2 = sgn(c),

cosψ = cn

(
aθ

k
, k

)
, k =

√
2a2

E + a2
∈ (0, 1),

c =
s2a

k
dn

(
aθ

k
, k

)
, θ ∈ [0, 4kK(k)/a].

На множестве C3:

sinψ = s1s2 th aθ,

cosψ =
s1

ch aθ
,

c =
s2a

ch aθ
,

θ ∈ (−∞,+∞), k = 1.

Тогда при (ψ0, c0) ∈ C1 ∪ C2 ∪ C3 решение уравнения маятника есть θ(t) = t + θ0, k ≡ const. При
(ψ0, c0) ∈ C4 имеем ψ ≡ πn, n ∈ Z, c = 0, а при (ψ0, c0) ∈ C5 имеем ψ ≡ −π2 + πn, n ∈ Z, c = 0.

Для параметризации решений горизонтальной подсистемы (5.39) представим их с помощью углов
Эйлера

gt = exp(−ϕ1(0)A3) exp(−ϕ2(0)A1) exp(ϕ3(t)A3) exp(ϕ2(t)A1) exp(ϕ1(t)A3).

Тогда

cosϕ2 =
c√
M
, sinϕ2 =

√
M − c2
M

, (5.41)

cosϕ1 =
h1

√
1− a2

√
M − c2

, sinϕ1 =

√
h2

M − c
, (5.42)

где M = h2
2 + (1− a2)h2

1 + c2 есть первый интеграл подсистемы (5.38).
Угол ϕ3 удовлетворяет уравнению

ϕ̇3 =

√
M(1− a2)

M − c2
=

√
M(1− a2)

1− a2h2
1

(5.43)

и является монотонной функцией времени т.к. 0 <
√
M(1− a2) 6 ϕ̇3 6

√
M/(1− a2). Решения этого

уравнения имеют вид:
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1. в C1:

ϕ3 =

√
1− a2(1− k2)

a2(1− a2)

(
Π

(
a2k2

a2 − 1
; am(aθ, k), k

)
− Π

(
a2k2

a2 − 1
; am(aθ0, k), k

))
;

2. в C2:

ϕ3 =

√
k2 + a2(1− k2)

a2(1− a2)

(
Π

(
a2

a2 − 1
; am

(
aθ

k
, k

)
, k

)
− Π

(
a2

a2 − 1
; am

(
aθ0

k
, k

)
, k

))
;

3. в C3:

ϕ3 =
√

1− a2t+

(
arctan

(
a√

1− a2
th aθ

)
− arctan

(
a√

1− a2
th aθ0

))
;

4. в C4:
ϕ3 = t;

5. в C5:
ϕ3 =

√
1− a2t.

Здесь am(ϕ, k) – амплитуда Якоби, а Π(n;ϕ, k) – эллиптический интеграл третьего рода. Заметим, что из
последних двух выражений видно, что геодезические, которые соответствуют областям C4 и C5, являются
вращениями вокруг горизонтальных базисных векторов e1 = (1, 0, 0), e2 = (0, 1, 0) ∈ R3.

5.7.3 Периодические геодезические

Предложение 5.5. Для любого a ∈ (0, 1) в соответствующей субримановой задаче на группе SO(3)
существует бесконечное количество геодезических.

В случае λ ∈ C1 (λ ∈ C2) периодическая геодезическая может иметь только период T = 4K(k)
a

(T = 4kK(k)
a ), и такие траектории существуют тогда и только тогда, когда для некоторых n,m ∈ N

выполнено равенство ϕ3(mT ) = 2πn. Это равенство выполняется вдоль некоторой геодезической тогда
и только тогда, когда

n

m
>

1

a
(5.44)

в случае C1 и
n

m
> 1 (5.45)

в случае C2. Различным несократимым дробям n
m ∈ Q+ соответствуют различные периодические гео-

дезические.

Предложение 5.6. Любая периодическая геодезическая для λ ∈ C1 (λ ∈ C2) однозначно определяется
несократимой дробью n

m ∈ Q+, удовлетворяющей условию (5.44) (соотв. (5.45)).
При λ ∈ C3 геодезические непериодичны.
При λ ∈ C4 ∪ C5 геодезические периодичны.

Так как π1(SO(3)) = Z2, то существуют только два гомотопических класса замкнутых путей на
SO(3). Следующее утверждение показывает, какие из периодических геодезических стягиваемы (нуль-
гомотопны).

Предложение 5.7. Рассмотрим периодическую геодезическую gt ∈ SO(3), которая является проекцией
экстремали λt ∈ C1 (λt ∈ C2) и которая задана своей несократимой дробью n

m ∈ Q+, удовлетворяющей
(5.44) (соотв. (5.45)). В этом случае геодезическая gt стягиваема тогда и только тогда, когда n четно.

Все геодезические, соответствующие λ ∈ C4 ∪ C5, нестягиваемы.

5.7.4 Условия оптимальности

Рассмотрим трехмерную единичную сферу в алгебре кватернионов

S3 = {q = q0 + iq1 + jq2 + kq3 ∈ H | (q0)2 + (q1)2 + (q2)2 + (q3)2 = 1}.

Сфера S3 односвязна и образует двулистное накрытие группы SO(3). Геодезическая gt ∈ SO(3) имеет
лифт qt ∈ S3, q0 = 1, вида

qt = exp

(
−ϕ1(0)

2
k

)
exp

(
−ϕ2(0)

2
i

)
exp

(
ϕ3(t)

2
k

)
exp

(
ϕ2(t)

2
i

)
exp

(
ϕ1(t)

2
k

)
,

где углы Эйлера ϕi(t) совпадают с аналогичными углами в (5.41)–(5.43).
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Теорема 5.35. Пусть gt ∈ SO(3), t ∈ [0, t1], есть геодезическая, а qt ∈ S3, q0 = 1, есть ее лифт на S3.
Пусть θt есть соответствующая выпрямленная координата маятника (5.40), и τ = a(θ0 + t

2 ).
Тогда кривая gt неоптимальна, если для некоторого t ∈ (0, t1) выполняется одно из следующих усло-

вий:

(1) q0
t = 0,

(2) q1
t = 0 и sn τ 6= 0, если λ0 ∈ C1 ∪ C2, или τ 6= 0, если λ0 ∈ C3,

(3) q2
t = 0 и cn τ 6= 0, если λ0 ∈ C1,

(3) q3
t = 0 и cn τ 6= 0, если λ0 ∈ C2.

5.7.5 Библиографические комментарии

Результаты этого раздела получены в работе [88].

5.8 Задача о качении шара по плоскости
без прокручивания и проскальзывания

5.8.1 История задачи

В 1983 году Дж. Хаммерсли [145] рассмотрел следующую оксфордскую задачу о шаре. Шар единичного
радиуса лежит на бесконечной горизонтальной плоскости. Состояние шара определяется его простран-
ственной ориентацией и положением на плоскости. Требуется перевести шар из заданного начального
состояния в заданное конечное состояние с помощью последовательности качений. Каждое качение вы-
полняется вдоль некоторой прямой на плоскости: длина и направление качений выбираются нами, но
качение должно выполняться без прокручиваний и проскальзываний, то есть ось вращения должна быть
горизонтальной и скорость шара в точке касания с плоскостью должна быть нулевой. Какое наименьшее
число качений N необходимо для достижения любого конечного состояния? С использованием кватерни-
онов Хаммерсли показал, что N ∈ {3, 4}. Далее, он поставил две континуальные версии задачи о шаре:

(a) найти кривую Γ на плоскости минимальной длины T , переводящую шар в заданное конечное состо-
яние;

(b) перевести шар просто в некоторую заданную ориентацию, не заботясь о ее положении на плоскости.

Для задачи (b) Хаммерсли указывает, что оптимальная кривая Γ есть отрезок или дуга окружности, и
0 6 T 6 π

√
3, где верхняя граница достигается, только если требуемая переориентация сферы есть ее

поворот на π вокруг вертикальной оси.
В заключительном разделе статьи [145] «Варианты для двадцать первого века» Хаммерсли ставит ряд

вариаций и обобщений указанных задач о шаре, остающихся открытыми до сих пор.
В 1986 году А. Артурс и Дж. Уолш [143] исследовали задачу (a). С использованием кватернионов и

принципа максимума Понтрягина они доказали, что точка контакта шара и плоскости (x, y) удовлетворяет
уравнениям:

ẋ = sinψ, ẏ = − cosψ,

ψ̈ = λ cos(ψ + ε), λ, ε ≡ const .

Артурс и Уолш указали, что эти дифференциальные уравнения интегрируются в эллиптических интегра-
лах первого и третьего рода, и оставили задачу оптимального управления для численного исследования.

Независимо от этих работ, в 1993 году Р. Брокетт и Л. Даи [160] поставили «задачу о пластинах и шаре»
(The Plate-Ball Problem). Они рассмотрели шар, катящийся без прокручивания и проскальзывания между
двумя плоскими горизонтальными пластинами, расстояние между которыми равно диаметру шара. Бро-
кетт и Даи записали управляемую систему для шара в форме (5.46)–(5.50) и показали, что нильпотентная
аппроксимация этой системы эквивалентна управляемой системе (5.117) на группе Картана (см. раздел
5.10).

В том же 1993 году В. Джурджевич [146] подробно исследовал задачу об оптимальном качении шара
по плоскости без прокручиваний и проскальзываний, опираясь на постановку Брокетта и Даи [160], и
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независимо от работ [143, 145]. Джурджевич рассмотрел эту задачу как левоинвариантную задачу опти-
мального управления на группе Ли G = R2 × SO(3):

ẋ = u1, ẏ = u2, (5.46)

Ṙ = R

 0 0 −u1

0 0 −u2

u1 u2 0

 , (5.47)

g = (x, y,R) ∈ G, u = (u1, u2) ∈ R2, (5.48)
g(0) = Id = (0, 0, E11 + E22 + E33), g(t1) = g1, (5.49)

J =
1

2

∫ t1

0

(u2
1 + u2

2) dt→ min . (5.50)

Далее, он применил к этой задаче принцип максимума Понтрягина в инвариантной формулировке для
групп Ли (см. раздел 2.2.3), и получил следующие результаты. Оптимальные анормальные управления
постоянны и порождают качение шара по прямой; эти управления нестрого анормальны. Нормальные экс-
тремали суть траектории гамильтоновой системы с гамильтонианом H = 1

2 (h1 −H2)2 + 1
2 (h2 + H1)2, где

гамильтонианы h1 и h2 соответствуют векторным полям ∂
∂x и ∂

∂y , а гамильтонианыH1,H2,H3 соответству-
ют левоинвариантным полям на SO(3), задающим вращение трехмерного пространства с генераторами

A1 = E32 − E23, A2 = E13 − E31, A3 = E21 − E12.

Вертикальная подсистема этой гамильтоновой системы есть

ḣ1 = ḣ2 = 0,

Ḣ1 = (h1 −H2)H3, Ḣ2 = (h2 +H1)H3,

Ḣ3 = −h1H1 − h2H2.

Эта подсистема имеет интегралы h1, h2, H и M = H2
1 +H2

2 +H2
3 , поэтому интегрируема. Более того, эта

подсистема сведена к уравнению маятника. Для интегрирования уравнения для ориентации шара R(t) ∈
SO(3) вводятся углы Эйлера ϕ1, ϕ2, ϕ3, для этих углов получены дифференциальные уравнения, которые
качественно исследованы и частично проинтегрированы. Показано, что траектория точки контакта шара
и плоскости (x(t), y(t)) есть эйлерова эластика, см. раздел 5.6. Получена связь между типом пересечения
цилиндра {H = const} и сферы {M = const}, типом эластик и качественным поведением углов Эйлера
ϕ1, ϕ2, ϕ3.

Дальнейшее изложение в этом разделе опирается на [141,142].

5.8.2 Постановка задачи

Механическая постановка Рассматривается механическая система, состоящая из двух горизонталь-
ных плоскостей и сферы, касающейся этих плоскостей. Нижняя плоскость неподвижна, а сфера катится
без прокручивания и проскальзывания благодаря горизонтальному движению верхней плоскости. Состо-
яние такой системы описывается точкой контакта сферы с нижней плоскостью и ориентацией сферы в
трехмерном пространстве. Требуется перекатить сферу из заданного начального состояния в заданное
терминальное состояние так, чтобы кривая, пробегаемая точкой контакта на плоскости, имела минималь-
ную длину. Управлением является скорость верхней плоскости, или, что эквивалентно, скорость центра
сферы.

Рассматривается кинематика данной системы, поэтому наличие верхней плоскости можно игнориро-
вать и изучать качение сферы по (нижней) плоскости без прокручивания и проскальзывания. Отсут-
ствие проскальзывания означает, что мгновенная скорость точки контакта сферы и плоскости равна ну-
лю, а отсутствие прокручивания означает, что вектор угловой скорости сферы горизонтален. Качение
одной поверхности по другой без прокручивания и проскальзывания моделирует работу руки робота-
манипулятора, и задачи о таком движении вызывают большой интерес в механике, робототехнике и теории
управления (см., например, работы [2,144,206,236,238]).

Математическая постановка Пусть e1, e2, e3 — неподвижный правый репер в пространстве R3, такой,
что векторы e1, e2 лежат в плоскости R2 ∼= (R2, 0) ⊂ R3, по которой катится сфера S2 единичного радиуса,
а вектор e3 направлен в полупространство, содержащее эту сферу. Репер e1, e2, e3 закреплен в точке
O ∈ (R2, 0). Пусть f1, f2, f3 — подвижный правый репер, закрепленный в катящейся сфере S2. Обозначим
координаты точки в R3 в базисе e1, e2, e3 как (x, y, z), а координаты этой точки в базисе f1, f2, f3,
перенесенном в точку O, как (X,Y, Z). Таким образом,

xe1 + ye2 + ze3 = Xf1 + Y f2 + Zf3.
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Пусть матрица R ∈ SO(3) переводит координаты точки в неподвижном репере e1, e2, e3 в ее координаты
в подвижном репере f1, f2, f3, т.е.  X

Y
Z

 = R

 x
y
z

 .

Состояние системы «сфера S2 и плоскость R2» задается координатами (x, y) точки контакта S2 и R2, и
матрицей вращения R. В качестве управлений будем использовать вектор (u1, u2) скорости центра сферы.
Задача об оптимальном качении сферы по плоскости формализуется как следующая задача оптимального
управления:

ẋ = u1, (5.51)
ẏ = u2, (5.52)

Ṙ = R(u2A1 − u1A2), (5.53)

Q = (x, y,R) ∈ G = R2 × SO(3), (5.54)

u = (u1, u2) ∈ R2, (5.55)
Q(0) = Q0 = (0, 0, Id), Q(t1) = Q1, (5.56)

l =

∫ t1

0

√
u2

1 + u2
2 dt→ min . (5.57)

Здесь и далее мы используем базисные матрицы в алгебре Ли so(3):

A1 =

 0 0 0
0 0 −1
0 1 0

 , A2 =

 0 0 1
0 0 0
−1 0 0

 , A3 =

 0 −1 0
1 0 0
0 0 0

 . (5.58)

Левоинвариантная субриманова задача Задача (5.51)–(5.57) есть левоинвариантная субриманова
задача на группе Ли G = R2 × SO(3). Введем следующий левоинвариантный репер на этой группе Ли:

e1 =
∂

∂ x
, e2 =

∂

∂ y
, Vi(R) = RAi, i = 1, 2, 3.

В терминах левоинвариантных полей

X1 = e1 − V2, X2 = e2 + V1,

управляемая система (5.51)–(5.55) принимает вид

Q̇ = u1X1(Q) + u2X2(Q), Q ∈ G = R2 × SO(3), (u1, u2) ∈ R2. (5.59)

Функционал (5.57) есть функционал субримановой длины для левоинвариантной субримановой структу-
ры, заданной полями X1, X2 как ортонормированным базисом:

l =

∫ t1

0

〈Q̇, Q̇〉1/2 dt→ min, (5.60)

〈Xi, Xj〉 = δij , i, j = 1, 2.

Существование оптимальных управлений Матричные коммутаторы [Ai, Aj ] = AiAj − AjAi вы-
числяются следующим образом:

[A1, A2] = A3, [A2, A3] = A1, [A3, A1] = A2.

Таблица умножения в алгебре Ли g = R2 ⊕ so(3) = span(e1, e2, V1, V2, V3) группы Ли G имеет вид:

ad ei = 0, [V1, V2] = V3, [V2, V3] = V1, [V3, V1] = V2.

В силу равенств
[X1, X2] = V3, [X1, V3] = −V1, [X2, V3] = −V2,

векторные поля X1, X2 в правой части системы (5.59) порождают алгебру Ли g. По теореме Рашевского-
Чжоу, система (5.59) вполне управляема. Из теоремы Филиппова следует существование оптимальных
управлений в задаче (5.51)–(5.57) для любых Q0, Q1 ∈ G в классе существенно ограниченных измеримых
управлений.
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5.8.3 Экстремали

Введем линейные на слоях T ∗G гамильтонианы:

hi(λ) = 〈λ, ei〉, i = 1, 2,

Hi(λ) = 〈λ, Vi〉, i = 1, 2, 3.

Анормальные траектории Анормальные траектории постоянной скорости имеют вид

xt = u1t, yt = u2t,

Rt = exp(t(u2A1 − u1A2)).

Они нестрого анормальны и оптимальны. В анормальном случае сфера равномерно катится по прямой.

Нормальная гамильтонова система В нормальном случае гамильтонова система с гамильтонианом

H =
1

2
((h1 −H2)2 + (h2 +H1)2)

записывается в координатах так

ḣ1 = ḣ2 = 0, (5.61)

Ḣ1 = (h1 −H2)H3, (5.62)

Ḣ2 = (h2 +H1)H3, (5.63)

Ḣ3 = −h1H1 − h2H2, (5.64)

Q̇ = (h1 −H2)X1 + (h2 +H1)X2. (5.65)

Как всегда в субримановых задачах, можно ограничиться геодезическими единичной скорости, т.е. экстре-
мальными траекториями, вдоль которых H ≡ 1

2 . При таком ограничении удобно перейти в сопряженном
пространстве от координат (h1, h2, H1, H2, H3) к новым координатам (r, α, θ, c):

h1 = r cosα, h2 = r sinα, (5.66)
h1 −H2 = cos(θ + α), h2 +H1 = sin(θ + α), (5.67)
c = H3.

После этого гамильтонова система для нормальных экстремалей (5.61)–(5.65) принимает следующую фор-
му:

θ̇ = c, (5.68)
ċ = −r sin θ, (5.69)
α̇ = ṙ = 0, (5.70)
ẋ = cos(θ + α), (5.71)
ẏ = sin(θ + α), (5.72)

Ṙ = RΩ, Ω = sin(θ + α)A1 − cos(θ + α)A2. (5.73)

Семейство нормальных экстремалей λt параметризуется цилиндром C, состоящим из начальных точек
λ = λt|t=0:

C = {λ ∈ g∗ | H(λ) = 1/2}
∼= {(h1, h2, H1, H2, H3) ∈ R5 | (h1 −H2)2 + (h2 +H1)2 = 1}
∼= {(θ, c, α, r) | θ ∈ S1, c ∈ R, α ∈ S1, r > 0}.

Экспоненциальное отображение определяется как

Exp(λ, t) = π ◦ et ~H(λ) = Qt,

Exp : N →M,

N = C × R+ = {(λ, t) | λ ∈ C, t > 0}.

В случае r = 0 эластика (xt, yt) есть прямая (при H3 = c = 0) или окружность (при H3 = c 6= 0), будем
называть такие эластики вырожденными.

В случае r 6= 0 эластика (xt, yt) принадлежит одному из четырех классов в зависимости от полной
энергии E = c2/2− r cos θ маятника (5.68), (5.69), см. раздел 5.6:
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1. инфлексионный при E ∈ (−r, r),

2. неинфлексионный при E ∈ (r,+∞),

3. критический при E = r, c 6= 0,

4. прямая при E = −r и при E = r, c = 0.

Эластики классов 1–3 будем называть невырожденными.

Симплектическое слоение На коалгебре Ли g∗ имеются функции Казимира h1, h2,M = H2
1 +H2

2 +H2
3 .

Симплектическое слоение состоит из:

• сфер {h1, h2 = const, M = const > 0},

• точек {h1, h2 = const, H1 = H2 = H3 = 0}.

Нормальная гамильтонова система имеет интегралы h1, h2,M , E = 1
2 (M+h2

1 +h2
2)−H и интегрируема

в эллиптических функциях и интегралах.
Различные типы геодезических, проецирующихся в эйлеровы эластики (xt, yt), соответствуют разным

типам пересечения поверхности уровня гамильтониана {H = const} с симплектическими листами.

Выпрямляющие координаты Цилиндр C = {λ ∈ g∗ | H(λ) = 1
2} стратифицируется согласно разным

типам движения маятника (5.68), (5.69):

C = t7
i=1Ci,

C1 = {λ ∈ C | E ∈ (−r, r), r > 0},
C2 = {λ ∈ C | E ∈ (r,+∞), r > 0},
C3 = {λ ∈ C | E = r > 0, c 6= 0},
C4 = {λ ∈ C | E = −r, r > 0},
C5 = {λ ∈ C | E = r > 0, c = 0},
C6 = {λ ∈ C | r = 0, c 6= 0},
C7 = {λ ∈ C | r = 0, c = 0}.

В области ∪3
i=1Ci введем координаты (ϕ, k, α, r), выпрямляющие уравнения маятника (5.68), (5.69).

Если λ = (θ, c, α, r) ∈ C1, то

sin(θ/2) = k sn(
√
rϕ, k), cos(θ/2) = dn(

√
rϕ, k), c/2 = k

√
r cn(

√
rϕ, k),

при этом k =
√

(E + r)/(2r) ∈ (0, 1),
√
rϕ (mod 4K) ∈ [0, 4K].

Если λ = (θ, c, α, r) ∈ C2, то

sin(θ/2) = ± sn(
√
rϕ/k, k), cos(θ/2) = cn(

√
rϕ/k, k), c/2 = ±

√
r/k dn(

√
rϕ/k, k),

где ± = sgn c, при этом k =
√

2r/(E + r) ∈ (0, 1),
√
rϕ (mod 2kK) ∈ [0, 2kK].

Если λ ∈ C3, то

sin(θ/2) = ± th(
√
rϕ), cos(θ/2) = 1/ ch(

√
rϕ), c/2 = ±

√
r/ ch(

√
rϕ),

где ± = sgn c, при этом k = 1, ϕ ∈ (−∞,+∞).
В новых координатах уравнения маятника (5.68), (5.69) принимают форму:

ϕ̇ = 1, k̇ = 0, α̇ = 0, ṙ = 0,

откуда ϕt = ϕ+ t; k, α, r = const.
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Интегрирование вертикальной подсистемы гамильтоновой системы ПМП Если λ ∈ C1, то

sin(θt/2) = k sn(
√
rϕt, k), cos(θt/2) = dn(

√
rϕt, k), ct/2 = k

√
r cn(

√
rϕt, k).

Если λ ∈ C2, то

sin(θt/2) = ± sn(
√
rϕt/k, k), cos(θt/2) = cn(

√
rϕt/k, k), ct/2 = ±

√
r/k dn(

√
rϕt/k, k),

где ± = sgn c.
Если λ ∈ C3, то

sin(θt/2) = ± th(
√
rϕt), cos(θt/2) = 1/ ch(

√
rϕt), ct/2 = ±

√
r/ ch(

√
rϕt),

где ± = sgn c.
Для случаев λ ∈ ∪7

i=4Ci система (5.68)–(5.70) интегрируется непосредственно: θt ≡ 0, ct ≡ 0 при λ ∈ C4;
θt ≡ π, ct ≡ 0 при λ ∈ C5; θt = ct+ θ, ct ≡ c 6= 0 при λ ∈ C6; θt ≡ θ, ct ≡ 0 при λ ∈ C7.

Интегрирование уравнений для x, y Для интегрирования уравнений (5.71), (5.72) с начальным
условием x0 = y0 = 0 воспользуемся симметрией задачи — поворотом

x = x̄ cosα− ȳ sinα, y = x̄ sinα+ ȳ cosα.

В новых переменных получаем задачу Коши

˙̄xt = cos θt, ˙̄yt = sin θt, x̄0 = ȳ0 = 0, (5.74)

решения которой параметризуются следующим образом.
Если λ ∈ C1, то

x̄t = (2(E(
√
rϕt)− E(

√
rϕ))−

√
rt)/
√
r,

ȳt = 2k(cn(
√
rϕ)− cn(

√
rϕt))/

√
r.

Если λ ∈ C2, то

x̄t = 2
(
E(
√
rϕt/k)− E(

√
rϕ/k)− (2− k2)

√
rt/(2k)

)
/(k
√
r),

ȳt = ±2(dn(
√
rϕ/k)− dn(

√
rϕt/k))/(k

√
r), ± = sgn c.

Если λ ∈ C3, то

x̄t = (2(th(
√
rϕt)− th(

√
rϕ))−

√
rt)/
√
r,

ȳt = ±2(1/ ch(
√
rϕ)− 1/ ch(

√
rϕt))/

√
r, ± = sgn c.

При λ ∈ ∪7
i=4Ci уравнения (5.74) интегрируются непосредственно: x̄t = t, ȳt = 0 при λ ∈ C4; x̄t = −t,

ȳt = 0 при λ ∈ C5; x̄t = (sin(ct+ θ)− sin θ)/c, ȳt = (cos θ − cos(ct+ θ))/c при λ ∈ C6; x̄t = t cos θ, ȳt = t sin θ
при λ ∈ C7.

Интегрирование уравнений для R Пусть M = H2
1 +H2

2 +H2
3 > 0. Тогда

R(t) = e(α−ϕ0
3)A3e−ϕ

0
2A2eϕ1(t)A3eϕ2(t)A2e(ϕ3(t)−α)A3 , (5.75)

где углы ϕi определяются из соотношений (5.76)–(5.82) при r 6= 1 и (5.79)–(5.83) при r = 1, а угол ϕ1

удовлетворяет начальному условию ϕ0
1 = 0.

Входящие в разложение (5.75) экспоненты матриц, содержащие ϕ2, ϕ3, выражаются через cosϕ2, sinϕ2,
cosϕ3, sinϕ3, которые с помощью соотношений (5.76), (5.77), (5.79), (5.80) выражены через переменные
c, cos(θ/2), sin(θ/2), которые, в свою очередь представлены выше как функции эллиптических координат
или непосредственно. При r = 1 имеем ϕ1(t) =

√
Mt/2. Интегрирование уравнения (5.78) при r 6= 1

вынесено в следующий пункт.
В случае M = 0 имеем r = 1, c = 0, θ = 0, откуда u1 = cosα, u2 = sinα. Поэтому Ω = u2A1 − u1A2 ≡

const и R(t) = etΩ.
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Интегрирование уравнений для ϕ1 Вдоль нормальных геодезических углы ϕi удовлетворяют при
r 6= 1 равенствам:

cosϕ2 = c/
√
M, sinϕ2 = ±

√
M − c2/

√
M, (5.76)

cosϕ3 = ∓ sin θ/
√
M − c2, sinϕ3 = ±(r − cos θ)/

√
M − c2, (5.77)

ϕ̇1 =
√
M(1− r cos θ)/(M − c2), (5.78)

а при r = 1 равенствам:

cosϕ2 = c/
√
M, sinϕ2 = ±2 sin(θ/2)/

√
M, (5.79)

cosϕ3 = ∓ cos(θ/2), sinϕ3 = ± sin(θ/2), (5.80)

ϕ̇1 =
√
M/2. (5.81)

Введем в рассмотрение эллиптический интеграл III рода в следующей форме:

Π(n, u, k) =

∫ u

0

dt

(1− n sin2 t)
√

1− k2 sin2 t
=

∫ F (u,k)

0

dv

1− n sn2 v
. (5.82)

Пусть r 6= 1. Если λ1 ∈ C1, то

ϕ1(t) =

√
M

2
t+

√
M(1 + r)

2
√
r(1− r)

(Π(l, am(
√
r(ϕ+ t)), k)−Π(l, am(

√
rϕ), k)), (5.83)

где l = − 4k2r
(1−r)2 .

Если λ1 ∈ C2, то

ϕ1(t) =

√
M

2
t+

√
Mk(1 + r)

2
√
r(1− r)

(Π(l, am(
√
r(ϕ+ t)/k), k)−Π(l, am(

√
rϕ/k), k)),

где l = − 4r
(1−r)2 .

Если λ1 ∈ C3, то

ϕ1(t) =

√
M

2
t+

√
Mk(1− r2)

8r3/2
(I(
√
r(ϕ+ t), a)− I(

√
rϕ, a)),

I(v, a) =

∫ v

0

dt

a2 + th2 t
=
at− arctg a+ arctg(et(a2 ch t+ sh t)/a)

a+ a3
,

где a = (1− r)/(2
√
r).

Если λ1 ∈ C6, то ϕ1(t) =
√

1 + c2 t.
Если λ ∈ C4 ∪ C5 ∪ C7, то θt ≡ const = θ, Ω = sin(α+ θ)A1 − cos(α+ θ)A2 ≡ const, R(t) = etΩ.

Управляемая система в терминах кватернионов Для описания ориентации катящейся сферы удоб-
но, наряду с матрицей вращения R, использовать кватернионы.

Пусть H = {q = q0 + iq1 + jq2 + kq3 | q0, . . . , q3 ∈ R} есть алгебра кватернионов, S3 = {q ∈ H | |q|2 =
q2
0 + q2

1 + q2
2 + q2

3 = 1} — единичная сфера, I = {q ∈ H | Re q = q0 = 0} — подпространство чисто мнимых
кватернионов. Любой кватернион q ∈ S3 задает вращение евклидова пространства I:

q ∈ S3 ⇒ Rq(a) = qaq−1, a ∈ I, Rq ∈ SO(3) ∼= SO(I).

Соответствие между кватернионом q = q0 + iq1 + jq2 + kq3 ∈ S3 и матрицей R ∈ SO(3) имеет вид:

R =

 q2
0 + q2

1 − q2
2 − q2

3 2 q1 q2 − 2 q0 q3 2 q0 q2 + 2 q1 q3

2 q1 q2 + 2 q0 q3 q2
0 − q2

1 + q2
2 − q2

3 −2 q0 q1 + 2 q2 q3

−2 q0 q2 + 2 q1 q3 2 q0 q1 + 2 q2 q3 q2
0 − q2

1 − q2
2 + q2

3

 . (5.84)

Управляемая система (5.47) в терминах кватернионов принимает форму
q̇0 = 1

2 (q2u1 − q1u2),

q̇1 = 1
2 (q3u1 + q0u2),

q̇2 = 1
2 (−q0u1 + q3u2),

q̇3 = 1
2 (−q1u1 − q2u2),

q = q0 + iq1 + jq2 + kq3 ∈ S3, (u1, u2) ∈ R2. (5.85)

Управляемая система на R2 × SO(3) (5.46), (5.47) с начальным условием g(0) = Id имеет лифт на
R2 × S3 вида (5.46), (5.85) с начальным условием (x, y)(0) = (0, 0), q(0) = 1.
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5.8.4 Симметрии

Симметрии семейства экстремальных траекторий Вращения эластик (xs, ys) вокруг начала коор-
динат в плоскости (x, y) порождают однопараметрическую группу симметрий траекторий гамильтоновой
системы (5.68)–(5.73):

{Φβ | β ∈ S1},

где вращение Φβ определяется следующим образом:

Φβ : {λs | s ∈ [0, t]} → {λβs | s ∈ [0, t]}, (5.86)
λs = (θs, cs, α, r,Qs), Qs = (xs, ys, Rs), (5.87)

λβs = (θβs , c
β
s , α

β , r,Qβs ), Qβs = (xβs , y
β
s , R

β
s ), (5.88)

θβs = θs, cβs = cs, αβ = α+ β, (5.89)(
xβs
yβs

)
=

(
cosβ − sinβ
sinβ cosβ

)(
xs
ys

)
, (5.90)

Rβs = eβA3Rse
−βA3 , Ωβs = eβA3Ωse

−βA3 . (5.91)

Предложение 5.8. Если {λs | s ∈ [0, t]} есть траектория системы (5.68)–(5.73), то для любого β ∈ S1

кривая {λβs | s ∈ [0, t]} есть также траектория этой системы.

Отражения траекторий (θs, cs) маятника (5.68), (5.69) в осях координат θ, c и в начале координат
продолжаются до дискретных симметрий ε1, ε2, ε3 семейства траекторий гамильтоновой системы (5.68)–
(5.73):

εi : {λs | s ∈ [0, t]} → {λis | s ∈ [0, t]}, i = 1, 2, 3,

λs = (θs, cs, α, r,Qs), Qs = (xs, ys, Rs),

λis = (θis, c
i
s, α

i, r,Qis), Qis = (xis, y
i
s, R

i
s).

Отражению траекторий (θs, cs) маятника (5.68), (5.69) в оси координат θ соответствует дискретная
симметрия ε1 семейства экстремальных траекторий:

θ1
s = θt−s, c1s = −ct−s, α1 = α+ π,

x1
s = xt−s − xt, y1

s = yt−s − yt,
R1
s = (Rt)

−1Rt−s, Ω1
s = −Ωt−s.

Отражение траекторий маятника (θs, cs) в оси координат c порождает симметрию ε2 экстремальных
траекторий:

θ2
s = −θt−s, c2s = ct−s, α2 = π − α,
x2
s = xt−s − xt, y2

s = yt − yt−s,
R2
s = I2(Rt)

−1Rt−sI2, Ω2
s = −I2Ωt−sI2,

I2 = I−1
2 = eπA2 =

 −1 0 0
0 1 0
0 0 −1

 .

Отражение траекторий маятника (θs, cs) в начале координат (θ, c) = (0, 0) продолжается до симметрии
ε3 экстремальных траекторий:

θ3
s = −θs, c3s = −cs, α3 = −α,
x3
s = xs, y3

s = −ys,
R3
s = I2RsI2, Ω3

s = I2ΩsI2.

Предложение 5.9. Если {λs | s ∈ [0, t]} есть траектория системы (5.68)–(5.73), то кривые {λis | s ∈
[0, t]}, i = 1, 2, 3, суть также траектории этой системы.

Симметрии экспоненциального отображения Действие вращений Φβ и отражений εi в прообра-
зе и образе экспоненциального отображения определяется так, чтобы они коммутировали с действием
экспоненциального отображения.
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Вращения Φβ : λ 7→ λβ (5.86)–(5.91) являются симметриями гамильтоновой системы, поэтому их
действие в T ∗G естественно распадается в прямую сумму действий в N = g∗ × R+ (на (λ, t), где λ —
начало экстремали) и в G (на Qt — конец соответствующей экстремальной траектории):

Φβ : N → N, (λ, t) 7→ (λβ , t),

λ = (θ, c, α, r), λβ = (θ, c, αβ , r),

αβ = α+ β,

и

Φβ : G→ G, Q 7→ Qβ ,

Q = (x, y,R), Qβ = (xβ , yβ , Rβ),(
xβ

yβ

)
=

(
cosβ − sinβ
sinβ cosβ

)(
x
y

)
, Rβ = eβA3Re−βA3 .

Действие отражений εi в N определяется ограничением их действия на вертикальные составляющие
экстремальных траекторий в начальный момент времени s = 0:

εi : N → N, (λ, t) 7→ (λi, t), i = 1, 2, 3,

λ = (θ, c, α, r), λi = (θi, ci, αi, r),

где λ = λs|s=0, λ
i = λis

∣∣
s=0

. Явные выражения для действия εi в N :

ε1 : (θ, c, α, r, t) 7→ (θ1, c1, α1, r, t) = (θt,−ct, α+ π, r, t),

ε2 : (θ, c, α, r, t) 7→ (θ2, c2, α2, r, t) = (−θt, ct, π − α, r, t),
ε3 : (θ, c, α, r, t) 7→ (θ3, c3, α3, r, t) = (−θ,−c,−α, r, t).

Действие отражений в G определяется их действием на экстремальные траектории в конечный момент
времени s = t:

εi : G→ G, Q 7→ Qi, i = 1, 2, 3,

Q = (x, y,R), Qi = (xi, yi, Ri),

где Q = Qs|s=t, Qi = Qis
∣∣
s=t

. Явные формулы:

ε1 : (x, y,R) 7→ (x1, y1, R1) = (−x,−y, (R)−1),

ε2 : (x, y,R) 7→ (x2, y2, R2) = (−x, y, I2(R)−1I2),

ε3 : (x, y,R) 7→ (x3, y3, R3) = (x,−y, I2RI2).

Итак, определено действие вращений и отражений в прообразе и образе экспоненциального отображе-
ния:

Φβ , εi : N → N, (λ, t) 7→ (λβ , t), (λi, t), (5.92)

Φβ , εi : G→ G, Q 7→ Qβ , Qi. (5.93)

Существенно, что образ Qi = εi(Q) зависит лишь от прообраза Q, но не от момента времени t.

Предложение 5.10. Отображения Φβ, εi являются симметриями экспоненциального отображения.

Рассмотрим группу симметрий экспоненциального отображения, порожденную вращениями и отраже-
ниями:

Sym = 〈Φβ , ε1, ε2, ε3〉.
Таблица умножения в этой группе имеет следующий вид:

· ◦ · ε1 ε2 ε3 Φβ

ε1 Id ε3 ε2 Φβ ◦ ε1

ε2 ε3 Id ε1 Φ−β ◦ ε2

ε3 ε2 ε1 Id Φ−β ◦ ε3

Φγ ε1 ◦ Φγ ε2 ◦ Φ−γ ε3 ◦ Φ−γ Φβ+γ

Отсюда получаем явное описание группы симметрий экспоненциального отображения:

Sym = {Φβ , Φβ ◦ εi | β ∈ S1, i = 1, 2, 3} ∼= SO(2)× (Z2 × Z2).

Определим множество Максвелла, соответствующее группе 〈εi, Φβ〉, i = 1, 2, 3:

MAXi = {(λ, t) ∈ N | ∃ β ∈ S1 : (λ̃, t) = εi ◦ Φβ(λ, t), Exp(λ, s) 6≡ Exp(λ̃, s), Exp(λ, t) = Exp(λ̃, t)}.
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5.8.5 Условия оптимальности

Теорема 5.36. Пусть t > 0 и Qs = (xs, ys, Rs) = Exp(λ, s) есть такая экстремальная траектория,
что:

(1) q3(t) = 0,

(2) эластика {(xs, ys) | s ∈ [0, t]} невырождена и не центрирована в точке перегиба.

Тогда (λ, t) ∈ MAX1, поэтому для любого t1 > t траектория Qs, s ∈ [0, t1], неоптимальна.

Теорема 5.37. Пусть t > 0 и Qs = (xs, ys, Rs) = Exp(λ, s) есть такая экстремальная траектория,
что:

(1) (xq1 + yq2)(t) = 0,

(2) эластика {(xs, ys) | s ∈ [0, t]} невырождена и не центрирована в вершине.

Тогда (λ, t) ∈ MAX2, поэтому для любого t1 > t траектория Qs, s ∈ [0, t1], неоптимальна.

Теорема 5.38. Пусть t > 0 и Qs = (xs, ys, Rs) = Exp(λ, s) есть такая экстремальная траектория,
что:

(1) (xq1 + yq2)(t) = q3(t) = 0 или (yq1 − xq2)(t) = q0(t) = 0.

(2) эластика {(xs, ys) | s ∈ [0, t]} невырождена.

Тогда (λ, t) ∈ MAX3, поэтому для любого t1 > t траектория Qs, s ∈ [0, t1], неоптимальна.

Замечание. Учитывая то, что для любого кватерниона q = q0 + iq1 + jq2 + kq3 ∈ S3, соответствующее
движение Rq : R3 → R3 есть вращение вокруг вектора (q1, q2, q3) ∈ R3, можно дать следующую наглядную
интерпретацию условию (1) теорем 5.36–5.38:

1. Условие (1) теоремы 5.36 означает, что вращение сферы Rt есть поворот вокруг некоторой горизон-
тальной оси;

2. Условие (1) теоремы 5.37 означает, что вращение Rt есть поворот вокруг некоторой оси, ортогональ-
ной вектору перемещения точки контакта сферы и плоскости (xt, yt, 0);

3. Условие (1) теоремы 5.38 означает, что вращение Rt есть поворот вокруг горизонтальной оси, орто-
гональной вектору (xt, yt, 0), или что Rt есть поворот на угол π вокруг некоторой оси, лежащей в
вертикальной плоскости, которая содержит вектор (xt, yt, 0).

5.8.6 Библиографические комментарии

Раздел 5.8.1 опирается на работы [143,145,146,160], раздел 5.8.2 — на [142], раздел 5.8.3 — на [141,142],
раздел 5.8.4 — на [142].

5.9 Субриманова задача на группе Энгеля
5.9.1 Постановка задачи

Геометрическая постановка Пусть на евклидовой плоскости заданы точки a0, a1 ∈ R2, соединенные
кривой γ0 ⊂ R2. Пусть также заданы число S ∈ R и прямая L ⊂ R2. Требуется соединить точки a0, a1

кратчайшей кривой γ ⊂ R2 так, чтобы кривые γ0 и γ ограничивали на плоскости область алгебраиче-
ской площади S с центром масс, принадлежащим прямой L. Таким образом, это некоторое обобщение
(усложнение) задачи Дидоны, см. раздел 4.1.

Задача оптимального управления Поставленную геометрическую задачу можно переформулиро-
вать как задачу оптимального управления

ġ = u1X1(g) + u2X2(g), g = (x, y, z, v) ∈ R4, (5.94)
g(0) = g0, g(t1) = g1, (5.95)

l =

∫ t1

0

√
u2

1 + u2
2 dt→ min, (5.96)

X1 =
∂

∂x
− y

2

∂

∂z
, X2 =

∂

∂y
+
x

2

∂

∂z
+
x2 + y2

2

∂

∂v
. (5.97)

Эта задача — субриманова для субримановой структуры на R4, заданной векторными полями X1, X2 как
ортонормированным репером.
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Алгебра Энгеля и группа Энгеля Алгеброй Энгеля называется алгебра Ли g, в которой существует
базис (X1, . . . , X4), в котором ненулевые коммутаторы суть

[X1, X2] = X3, [X1, X3] = X4,

см. Рис. 40.
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Рис. 40: Алгебра Энгеля

Алгебра Энгеля есть нильпотентная алгебра Ли с градуировкой g = g(1)⊕g(2)⊕g(3), g(1) = span(X1, X2),
g(2) = RX3, g(3) = RX4, [g(1), g(i)] = g(i+1), g(4) = {0}, поэтому она является алгеброй Карно. Соответству-
ющая связная односвязная группа Ли G называется группой Энгеля.

Группа Энгеля имеет линейное представление:


1 b c d
0 1 a a2/2
0 0 1 a
0 0 0 1

 | a, b, c, d ∈ R

 .

На пространстве R4
x,y,z,v можно ввести закон умножения
x1

y1

z1

v1

 ·

x2

y2

z2

v2

 =


x1 + x2

y1 + y2

z1 + z2 + (x1y2 − x2y1)/2
v1 + v2 + y1y2(y1 + y2)/2 + x1z2 + x1y2(x1 + x2)/2

 ,

превращающий это пространство в группу Энгеля: G ∼= R4
x,y,z,v, а поля (5.97) в левоинвариантные поля

на этой группе. Таким образом, задача (5.94)–(5.96) есть левоинвариантная субриманова задача на группе
Энгеля. Поэтому можно считать, что начальная точка в (5.95) есть единица группы Энгеля: g0 = Id =
(0, 0, 0, 0).

Все вполне неголономные левоинвариантные субримановы задачи ранга 2 на группе Энгеля перево-
дятся друг в друга изоморфизмом этой группы [161].

Особенности задачи Субриманова задача на группе Энгеля есть простейшая левоинвариантная суб-
риманова задача со следующими свойствами:

• она имеет глубину 3, ее вектор роста равен (2, 3, 4),

• она имеет нетривиальные анормальные кратчайшие,

• ее геодезические параметризуются неэлементарными функциями (эллиптическими функциями Яко-
би),

• ее субриманова сфера несубаналитична.

Эта задача доставляет нильпотентную аппроксимацию любой субримановой задачи энгелева типа (то
есть с вектором роста (2, 3, 4), см. раздел 3.2), в частности, для мобильного робота с прицепом.

5.9.2 Симметрии распределения и субримановой структуры

Теорема 5.39. Алгебра Ли инфинитезимальных симметрий распределения span(X1, X2) на группе Эн-
геля параметризуется гладкими функциями на этой группе, постоянными вдоль поля X2.

Теорема 5.40. Алгебра Ли инфинитезимальных симметрий нильпотентной субримановой структуры
на группе Энгеля изоморфна алгебре Энгеля и состоит из правоинвариантных векторных полей на этой
группе.
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5.9.3 Геодезические

Существование оптимальных управлений в задаче (5.94)–(5.96) следует из теорем Рашевского-Чжоу и
Филиппова.

Принцип максимума Понтрягина Перейдем от задачи минимизации длины (5.96) к эквивалентной
задаче минимизации энергии

J =
1

2

∫ t1

0

(u2
1 + u2

2)dt→ min . (5.98)

Введем линейные на слоях T ∗G гамильтонианы hi(λ) = 〈λ,Xi〉, i = 1, . . . , 4. Тогда принцип максимума
Понтрягина для задачи (5.94), (5.95), (5.98) принимает форму:

ḣ1 = −u2h3,

ḣ2 = u1h3,

ḣ3 = u1h4,

ḣ4 = 0,

ġ = u1X1 + u2X2,

u1h1 + u2h2 +
ν

2
(u2

1 + u2
2)→ max

(u1,u2)∈R2
,

ν 6 0,

(h1, . . . , h4, ν) 6= 0.

Анормальные экстремали Анормальные экстремали постоянной скорости могут быть параметризо-
ваны как

h1 = h2 = h3 = 0, h4 ≡ const 6= 0,

u1 ≡ 0, u2 ≡ ±1,

x = z ≡ 0, y = ± t, v = ± t3

6
. (5.99)

Анормальные траектории (5.99) суть однопараметрические подгруппы g(t) = e± tX2 . Они проецируются
на плоскость (x, y) в прямые, потому являются субримановыми кратчайшими. Анормальное множество
есть одномерное гладкое многообразие, диффеоморфное прямой:

Abn = {g ∈ G | x = z = v − y3/6 = 0}.

Нормальные экстремали Нормальные экстремали являются траекториями нормальной гамильтоно-
вой системы

λ̇ = ~H(λ), λ ∈ T ∗G, (5.100)

с гамильтонианом H =
1

2
(h2

1 + h2
2). Введем на поверхности уровня {H = 1/2} координаты (θ, c, α):

h1 = − sin θ, h2 = cos θ, h3 = c, h4 = α,

тогда гамильтонова система (5.100) примет форму

θ̇ = c, ċ = −α sin θ, α̇ = 0, (5.101)
ġ = − sin θX1 + cos θX2. (5.102)

Вертикальная подсистема (5.101) есть уравнение маятника в поле силы тяжести с ускорением свободного
падения g = αl, где l — длина маятника. Таким образом, при α > 0 (α < 0) сила тяжести направлена вниз
(вверх) относительно оси, от которой отсчитывается угол θ, а при α = 0 маятник движется в невесомости.

Проекции нормальных экстремалей на плоскость (x, y) суть эйлеровы эластики, см. раздел 5.6.
Анормальные кратчайшие удовлетворяют нормальной гамильтоновой системе (5.101), (5.102) при θ =

π + 2πn, c = 0, поэтому они нестрого анормальны.

99



Симплектическое слоение и функции Казимира На коалгебре Ли g∗ существуют 2 независимые
функции Казимира:

h4, E =
h2

3

2
− h2h4,

где E есть полная энергия маятника (5.101).
Симплектическое слоение на g∗ состоит из:

• параболических цилиндров

{E = const, h4 = const 6= 0, h2
3 + h2

4 6= 0},

• пар плоскостей
{E = const, h4 = 0, h3 6= 0},

• точек
{hi = const, i = 1, . . . , 4, h2

3 + h2
4 = 0}.

Симплектические листы 2-мерны и 0-мерны, потому вертикальная подсистема (5.101) интегрируема по
Лиувиллю. Фазовый портрет гамильтоновой системы (5.100) на цилиндре C ∩ {h4 = const}, где C =
g∗ ∩

{
H = 1

2

}
, получается пересечением этого цилиндра с поверхностью уровня энергии E.

Параметризация нормальных геодезических Семейство нормальных экстремалей на поверхности
уровня {H = 1

2} параметризуется начальными точками, принадлежащими цилиндру C.
Рассмотрим стратификацию цилиндра C на подмногообразия, соответствующие разным типам траек-

торий маятника (5.101):

C =

7⊔
i=1

Ci,

C1 = {λ ∈ C | α 6= 0, E ∈ (−|α|, |α|)},
C2 = {λ ∈ C | α 6= 0, E ∈ (|α|,+∞)},
C3 = {λ ∈ C | α 6= 0, E = |α|, c 6= 0},
C4 = {λ ∈ C | α 6= 0, E = −|α|},
C5 = {λ ∈ C | α 6= 0, E = |α|, c = 0},
C6 = {λ ∈ C | α = 0, c 6= 0},
C7 = {λ ∈ C | α = c = 0}.

Далее, множества Ci, i = 1, . . . , 5, разбиваются на подмножества в зависимости от знака переменной α:

C+
i = Ci ∩ {α > 0}, C−i = Ci ∩ {α < 0}, i ∈ {1, . . . , 5}.

Более того, подмножества C6, C±2 , C
±
3 разбиваются на связные компоненты в зависимости от знака

переменной c:

C6+ = C6 ∩ {c > 0}, C6− = C6 ∩ {c < 0},
C±i+ = C±i ∩ {c > 0}, C±i− = C±i ∩ {c < 0}, i ∈ {2, 3}.

Для нормализации нормальных геодезических введем на стратах C1, C2, C3 эллиптические координаты
(ϕ, k, α), в которых уравнение маятника (5.101) выпрямляется.

В области C+
1

k =

√
E + α

2α
=

√
c2

4α
+ sin2 θ

2
∈ (0, 1),

sin
θ

2
= k sn(

√
αϕ), cos

θ

2
= dn(

√
αϕ),

c

2
= k
√
α cn(

√
αϕ), ϕ ∈ [0, 4K].
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В области C+
2

k =

√
2α

E + α
=

1√
c2

4α + sin2 θ
2

∈ (0, 1),

sin
θ

2
= sgn c sn

√
αϕ

k
, cos

θ

2
= cn

√
αϕ

k
,

c

2
= sgn c

√
α

k
dn

√
αϕ

k
, ϕ ∈ [0, 2kK],

ψ =
ϕ

k
.

На множестве C+
3

k = 1,

sin
θ

2
= sgn c th(

√
αϕ), cos

θ

2
=

1

ch(
√
αϕ)

,

c

2
= sgn c

√
α

ch(
√
αϕ)

, ϕ ∈ (−∞,+∞).

На множествах C−1 , C
−
2 , C

−
3 определим новые координаты следующим образом:

ϕ(θ, c, α) = ϕ(θ − π, c,−α), (5.103)
k(θ, c, α) = k(θ − π, c,−α). (5.104)

Вертикальная подсистема (5.101) принимает в новых координатах следующую форму:

ϕ̇ = 1, k̇ = 0, α̇ = 0,

поэтому ее решения имеют вид

ϕt = ϕ+ t, k = const, α = const . (5.105)

Задача инвариантна относительно левых сдвигов на группе Энгеля, а также дилатаций

δs : (t, x, y, z, v) 7→ (est, esx, esy, e2sz, e3sv), (5.106)

(θ, c, α) 7→ (θ, e−sc, e−2sα), (ϕ, k, α) 7→ (esϕ, k, e−2sα), (5.107)

и отражений

(t, x, y, z, v) 7→ (t,−x,−y, z,−v),

(θ, c, α) 7→ (θ − π, c,−α), (ϕ, k, α) 7→ (ϕ, k,−α).

Дилатации на группе Энгеля задают поток векторного поля

Y = x
∂

∂x
+ y

∂

∂y
+ 2z

∂

∂z
+ 3v

∂

∂v
.

При λ = (ϕ, k, α) ∈ ∪3
i=1Ci, α = 1, геодезические параметризуются следующим образом.

Если λ ∈ C1, то

xt = 2k(cnϕt − cnϕ),

yt = 2
(

E(ϕt)− E(ϕ)
)
− t,

zt = 2k
(

snϕt dnϕt − snϕdnϕ− yt
2

(cnϕt + cnϕ)
)
,

vt =
y3
t

6
+ 2k2 cn2 ϕyt − 4k2 cnϕ(snϕt dnϕt − snϕdnϕ)+

+ 2k2

(
2

3
cnϕt dnϕt snϕt −

2

3
cnϕdnϕ snϕ+

1− k2

3k2
t+

2k2 − 1

3k2

(
E(ϕt)− E(ϕ)

))
. (5.108)
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Если λ ∈ C2, то

xt =
2 sgn c

k

(
dnψt − dnψ

)
,

yt =
k2 − 2

k2
t+

2

k

(
E(ψt)− E(ψ)

)
,

zt = −xtyt
2
− 2 sgn cdnψ

k
yt + 2 sgn c (cnψt snψt − cnψ snψ),

vt =
4

k

(
1

3
cnψt dnψt snψt −

1

3
cnψ dnψ snψ − 1− k2

3k3
t− k2 − 2

6k2

(
E(ψt)− E(ψ)

))
+

+
y3
t

6
+

2yt
k2

dn2 ψ − 4

k
dnψ

(
cnψt snψt − cnψ snψ

)
,

ψ =
ϕ

k
, ψt = ψ +

t

k
. (5.109)

Если λ ∈ C3, то

xt = 2 sgn c

(
1

chϕt
− 1

chϕ

)
,

yt = 2(thϕt − thϕ)− t,

zt = −xtyt
2
− 2 sgn c

chϕ
yt + 2 sgn c

(
thϕt
chϕt

− thϕ

chϕ

)
,

vt =
2

3

(
thϕt − thϕ+ 2

thϕt

ch2 ϕt
− 2

thϕ

ch2 ϕ

)
+
y3
t

6
+

2yt

ch2 ϕ
− 4

chϕ

(
thϕt
chϕt

− thϕ

chϕ

)
. (5.110)

Параметризация геодезических для произвольных λ = (ϕ, k, α) ∈ ∪3
i=1Ci получается из случая α = 1 с

помощью дилатаций и отражения:

• если α > 0, то

(xt, yt, zt, vt)(ϕ, k, α) =
( xt′

α1/2
,
yt′

α1/2
,
zt′

α
,
vt′

α3/2

)
(
√
αϕ, k, 1), t′ = t

√
α,

• если α < 0, то

(xt, yt, zt, vt)(ϕ, k, α) = (−xt,−yt, zt,−vt)(ϕ, k,−α).

В оставшихся случаях λ ∈ ∪7
i=4Ci геодезические параметризуются элементарными функциями.

Если λ ∈ C4, то

xt = 0, yt = t sgnα, zt = 0, vt =
t3

6
sgnα.

Если λ ∈ C5, то

xt = 0, yt = −t sgnα, zt = 0, vt = − t
3

6
sgnα.

Если λ ∈ C6, то

xt =
cos(ct+ θ)− cos θ

c
, yt =

sin(ct+ θ)− sin θ

c
,

zt =
ct− sin ct

2c2
, vt =

3 cos θ − 2ct sin θ − 4 cos(ct+ θ) + cos(2ct+ θ)

4c3
.

Если λ ∈ C7, то

xt = −t sin θ, yt = t cos θ, zt = 0, vt =
t3

6
cos θ.

Проекции геодезических на плоскость (x, y) суть эйлеровы эластики (см. раздел 5.6): инфлексионные
при λ ∈ C1, неинфлексионные при λ ∈ C2, критические при λ ∈ C3, прямые при λ ∈ C4 ∪ C5 ∪ C7, и
окружности при λ ∈ C6.

Семейство всех геодезических параметризуется экспоненциальным отображением

Exp: N = C × R+ →M,

Exp(λ, t) = gt = (xt, yt, zt, vt).
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5.9.4 Симметрии экспоненциального отображения и время Максвелла

Дилатации (5.106), (5.107) образуют однопараметрическую группу симметрий экспоненциального отоб-
ражения. Имеется также дискретная группа симметрий, образованная отражениями:

Sym = {Id, ε1, . . . , ε7} ∼= Z2 × Z2 × Z2.

Обозначим через ~Hv = c
∂

∂θ
− α sin θ

∂

∂c
∈ Vec(C) вертикальную часть нормального гамильтонова по-

ля ~H. Следующие отображения εi : C → C сохраняют поле направлений векторного поля ~Hv:

ε1 : (θ, c, α) 7→ (θ,−c, α), ε2 : (θ, c, α) 7→ (−θ, c, α),

ε3 : (θ, c, α) 7→ (−θ,−c, α), ε4 : (θ, c, α) 7→ (θ + π, c,−α),

ε5 : (θ, c, α) 7→ (θ + π,−c,−α), ε6 : (θ, c, α) 7→ (−θ + π, c,−α),

ε7 : (θ, c, α) 7→ (−θ + π,−c,−α).

А именно: εi∗ ~Hv = ~Hv при i = 3, 4, 7, и εi∗ ~Hv = − ~Hv при i = 1, 2, 5, 6. Действие отражений εi : C → C
продолжается до симметрий экспоненциального отображения следующим образом.

Действие εi : N → N , N = C × R+, определяется как

εi(λ, t) =

{(
εi(λ), t

)
, если εi∗ ~Hv = ~Hv,(

εi ◦ et ~Hv (λ), t
)
, если εi∗ ~Hv = − ~Hv.

Действие εi : G→ G определяется как

εi(q) = εi(x, y, z, v) = gi = (xi, yi, zi, vi),

(x1, y1, z1, v1) = (x, y,−z, v − xz),
(x2, y2, z2, v2) = (−x, y, z, v − xz),
(x3, y3, z3, v3) = (−x, y,−z, v),

(x4, y4, z4, v4) = (−x,−y, z,−v),

(x5, y5, z5, v5) = (−x,−y,−z,−v + xz),

(x6, y6, z6, v6) = (x,−y, z,−v + xz),

(x7, y7, z7, v7) = (x,−y,−z,−v).

Предложение 5.11. Группа Sym есть подгруппа группы симметрий экспоненциального отображения.

Теорема 5.41. Первое время Максвелла, соответствующее группе симметрий Sym, для почти всех
геодезических выражается следующим образом:

λ ∈ C1 ⇒ t1MAX = min
(
2p1
z(k), 4K(k)

)
/σ, (5.111)

λ ∈ C2 ⇒ t1MAX = 2kK(k)/σ, (5.112)

λ ∈ C6 ⇒ t1MAX = 2π/|c|, (5.113)

λ ∈ C3 ∪ C4 ∪ C5 ∪ C7 ⇒ t1MAX = +∞, (5.114)

где σ =
√
|α|, p1

z(k) ∈
(
K(k), 3K(k)

)
есть первый положительный корень функции fz(p, k) = dn p sn p +

(p− 2 E(p)) cn p.

Замечание. Для тех геодезических, для которых первое время Максвелла не равно t1MAX, оно больше
этого значения, а t1MAX есть первое сопряженное время.

Теорема 5.42. Функция t1MAX : C → (0,+∞] имеет следующие свойства инвариантности:

(1) t1MAX(λ) зависит только от значений E и |α|,

(2) t1MAX(λ) есть первый интеграл поля ~Hv,

(3) t1MAX(λ) инвариантно относительно отражений: если (λ, t) ∈ C×R+, (λi, t) = εi(λ, t), то t1MAX(λi) =
t1MAX(λ),

(4) t1MAX(λ) однородна относительно дилатаций: если λ ∈ C, λs = δs(λ) ∈ C, то t1MAX(λs) = est1MAX(λ),
s ∈ R.
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5.9.5 Нижняя оценка сопряженного времени

Теорема 5.43. Для любого λ ∈ C
t1conj(λ) > t1MAX(λ).

5.9.6 Диффеоморфная структура экспоненциального отображения

Рассмотрим подмножество в пространстве состояний, не содержащее неподвижных точек симметрий
ε1, ε2:

G̃ = {g ∈ G | ε1(g) 6= g 6= ε2(g)} = {g ∈ G | xz 6= 0},

и его связные компоненты:

G1 = {g ∈ G | x < 0, z > 0},
G2 = {g ∈ G | x < 0, z < 0},
G3 = {g ∈ G | x > 0, z < 0},
G4 = {g ∈ G | x > 0, z > 0}.

Также рассмотрим открытое плотное подмножество в пространстве всех потенциально оптимальных гео-
дезических:

Ñ = {(λ, t) ∈ N | t < t1MAX(λ), ct/2 sin θt/2 6= 0},

и его связные компоненты:

D1 = {(λ, t) ∈ N | t ∈
(
0, t1MAX(λ)

)
, sin θt/2 > 0, ct/2 > 0},

D2 = {(λ, t) ∈ N | t ∈
(
0, t1MAX(λ)

)
, sin θt/2 > 0, ct/2 < 0},

D3 = {(λ, t) ∈ N | t ∈
(
0, t1MAX(λ)

)
, sin θt/2 < 0, ct/2 < 0},

D4 = {(λ, t) ∈ N | t ∈
(
0, t1MAX(λ)

)
, sin θt/2 < 0, ct/2 > 0}.

Теорема 5.44. Следующие отображения являются диффеоморфизмами:

Exp : Di → Gi, i = 1, . . . , 4,

Exp : Ñ → G̃.

5.9.7 Время разреза

Теорема 5.45. Для любого λ ∈ C
tcut(λ) = t1MAX(λ).

5.9.8 Множество разреза и его стратификация

Теорема 5.46. Множество разреза Cut содержится в объединении координатных подпространств {x =
0} и {z = 0}. Оно инвариантно относительно дилатаций и дискретных симметрий:

etY (Cut) = Cut, t ∈ R,
εi(Cut) = Cut, i = 1, . . . , 7.

Теорема 5.47. Множество разреза имеет стратификацию

Cut =(Ix+ tIx−) t (N x+ tN x−) t (Iz+ tIz−)t
t (CI+

x+ tCI
−
x+ tCI

+
x− tCI

−
x−) t (CN+

x+ tCN
−
x+ tCN

+
x− tCN

−
x−)t

t (CI+
z+ tCI

−
z+ tCI

+
z− tCI

−
z−)t

t (E+ tE−).

Пересечения множества разреза с координатными подпространствами имеют стратификации

Cut∩{z = 0} =(Iz+ tIz−) t (CI+
z+ tCI

−
z+ tCI

+
z− tCI

−
z−)

t (I0
x+ tI

0
x−) t (E+ tE−),

Cut∩{x = 0} =(Ix+ tIx−) t (CI+
x+ tCI

−
x+ tCI

+
x− tCI

−
x−)

t (N x+ tN x−) t (CN+
x+ tCN

−
x+ tCN

+
x− tCN

−
x−)

t (I0
z+ tI

0
z−) t (E+ tE−),

Cut∩{x = z = 0} =(I0
z+ tI

0
z−) t (I0

x+ tI
0
x−) t (E+ tE−).
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При этом I0
x± ⊂ Ix±, I

0
z± ⊂ Iz±, а также

Iz+ =
{
g ∈ G | z = 0, y > Y 1

0 |x|, w < G1(x, y)
}
' R3,

Ix+ =
{
g ∈ G | x = 0, y > 0, w > G2(z, y)

}
' R3,

N x± =
{
g ∈ G | x = 0, sgn z = ±1, −G3(z,−y) < w < G3(z, y)

}
' R3,

CI±z+ =
{
g ∈ G | z = 0, y > Y 1

0 |x|, w = G1(x, y), sgnx = ±1
}
' R2,

CI±x+ =
{
g ∈ G | z = 0, y > 0, w = G2(x, y), sgn z = ±1

}
' R2,

CN+
x± =

{
g ∈ G | x = 0, sgn z = ±1, w = G3(z, y)

}
' R2,

I0
z± =

{
g ∈ G | x = z = 0, yw < 0, sgn y = ±1

}
' R2,

I0
x± =

{
g ∈ G | x = z = 0, yw > 0, sgn y = ±1

}
' R2,

E± =
{
g ∈ G | x = y = z = 0, sgnw = ±1

}
' R1,

Iz− = ε4(Iz+), Ix− = ε4(Iz+),

CI±z− = ε4(CI±z+), CI±x− = ε4(CI±x+), CN−x± = ε4(CN+
x±),

где Y 1
0 < 0, а Gi, i = 1, 2, 3, — некоторые гладкие функции, удовлетворяющие свойствам:

G1(0, y) = 0, G1(−x, y) = G1(x, y), G1(ρx, ρy) = ρ3G1(x, y), ρ > 0,

G2(0, y) = 0, G2(−z, y) = G2(z, y), G2(ρ2z, ρy) = ρ3G2(z, y), ρ > 0,

G3(−z, y) = G3(z, y), G3(ρ2z, ρy) = ρ3G3(z, y), ρ > 0.

Трехмерные страты Ix±, Iz± (соотв. N x±) состоят из точек, для которых проекции кратчайших на
плоскость (x, y) суть инфлексионные, т.е. имеющие точки перегиба (соотв. неинфлексионные, т.е. не име-
ющие точек перегиба) эластики, см. раздел 5.6. Для одномерных стратов E± соответствующие эластики
замкнуты (имеют форму восьмерки, «figure-of-eight elastica»).

На Рис. 41, 42 изображены стратификации множества разреза и его пересечения с координатными
подпространствами. На Рис. 41 показана топология примыкания стратов множества разреза в факторе
по дилатациям Y . На Рис. 42 представлено пересечение Cut∩{x = z = 0}.

ℐx+ℐx+

ℐx-ℐx-

ℐz+ℐz+

ℐz-ℐz-

ℰ+ℰ+

ℰ-ℰ-

++--

x+x+

x-x-

ℐ
x+
0ℐ
x+
0

ℐ
x-
0ℐ
x-
0

ℐ
z+
0ℐ
z+
0

ℐ
z-
0ℐ
z-
0

ℰ+ℰ+

ℰ-ℰ-

++--
y

w

Рис. 41: Стратификация множества разреза:
глобальная структура

Рис. 42: Пересечение множества разреза с под-
пространством {x = z = 0}

На Рис. 43 изображено множество Cut∩{z = 0} после факторизации по дилатациям Y ; фактор {z =
0}/eRY представлен топологической сферой {g ∈ G | x6 + y6 +w2 = 1}. Аналогично на Рис. 44 изображен
фактор (Cut∩{x = 0})/eRY на топологической сфере {g ∈ G | y6 + |z|3 + w2 = 1}.

Очевидно, что в каждую точку g1 ∈ G \ Cut приходит ровно одна субриманова кратчайшая. Ниже
аналогичное свойство описано для точек g1 ∈ Cut.
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Рис. 43: Пересечение Cut∩{z = 0} Рис. 44: Пересечение Cut∩{x = 0}

Теорема 5.48. (1) В каждую точку трехмерных стратов множества разреза приходят ровно две
кратчайшие (эти страты состоят из точек Максвелла, не являющихся сопряженными).

(2) В каждую точку двумерных стратов приходит единственная кратчайшая (эти страты состоят
из сопряженных точек, не являющихся точками Максвелла).

(3) В каждую точку одномерных стратов приходит однопараметрическое семейство кратчайших
(эти страты состоят из точек Максвелла, являющихся одновременно сопряженными точками).

Множество разреза незамкнуто т.к. оно содержит точки, сколь угодно близкие к начальной точке
q0, но не саму эту точку (это общий факт субримановой геометрии). Замыкание множества разреза в
субримановой задаче на группе Энгеля допускает следующее простое описание.

Теорема 5.49. cl(Cut) = CuttA+ tA− t{g0}.

Примыкание анормальных траекторий A± к стратам множества разреза изображено на Рис. 41 слева.

Теорема 5.50. Имеют место стратификации

Cut∩Conj =
⊔

i∈{+,−},j∈{+,−}

(
CIjzi t CI

j
xi t CN

j
xi

)
t E+ t E−,

Cut∩Max =
⊔

i∈{+,−}

(
Izi t Ixi tN i

x t Ei
)
.

5.9.9 Сфера

Субримановы сферы переходят друг в друга при левых сдвигах

Lg(SR(g0)) = SR(gg0)

и дилатациях
δs(SR(Id)) = SR′(Id), R′ = esR,

поэтому достаточно исследовать единичную сферу S = S1(Id).
Единичная сфера инвариантна относительно отражений:

εi(S) = S, i = 1, . . . , 7.

Рассмотрим сечение единичной сферы двумерным инвариантным многообразием основных симметрий ε1,
ε2:

S̃ = {g ∈ S | ε1(g) = ε2(g) = g} = S ∩ {x = z = 0},

см. Рис. 45.

106



A+

A−

C−

C+

γ1 γ2

γ3γ4

y

w

Рис. 45: Сечение сферы S̃ = S ∩ {x = z = 0}

Сечение S̃ центрально-симметрично в силу отражения ε4:

ε4(γi) = γi+2, i = 1, 2,

ε4(A+) = A−, ε4(C+) = C−.

Различные точки сечения S̃ можно охарактеризовать следующим образом:

• A± — точки на анормальных кратчайших,

• C± — сопряженные точки, точки Максвелла, точки разреза,

• g ∈ γi — точки Максвелла, точки разреза.

Точки сечения S̃ имеют следующую кратность µ (количество кратчайших, приходящих из Id в эту точку):

• µ(A±) = 1,

• µ(C±) = c (континуум ∼= S1),

• g ∈ γi ⇒ µ(g) = 2.

Теорема 5.51. Сечение S̃ имеет следующую регулярность в различных своих точках:

(1) кривые γi аналитичны и регулярны,

(2) A±, C± — особые точки, в них S̃ негладкая, но липшицева,

(3) γ2 = γ2 ∪ {C+, A+} гладкая класса C∞,

(4) γ1 ∪ {C+} гладкая класса C∞,

(5) γ1 ∪ {A−} гладкая класса C1.

Теорема 5.52. (1) Множество S̃ \ {A+, A−} полуаналитично, потому субаналитично.

(2) В окрестности точки A− кривая γ1 есть график неаналитической функции

w =
1

6
Y 3 − 4Y 3 exp(−2/Y )(1 + o(1)), Y = (y + 1)/2→ 0.

(3) Поэтому множество S̃ неполуаналитично, следовательно, несубаналитично.
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(4) Следовательно, сфера S несубаналитична.

Замечание. Утверждение о несубаналитичности сферы Энгеля S следует также из проекции сферы Эн-
геля на (несубаналитическую) сферу Мартине (см. раздел 5.3).

Теорема 5.53. В окрестности точки A− кривая γ1 есть график функции из exp-log категории:

w = F

(
Y,
e−1/Y

Y

)
, Y = (y + 1)/2→ 0,

где F (ξ, η) есть аналитическая функция в окрестности точки (ξ, η) = (0, 0).
Поэтому множество S̃ принадлежит exp-log категории.

Теорема 5.54. Разбиение
S̃ = ∪4

i=1γi ∪ {A+, A−, C+, C−}
есть стратификация Уитни.

5.9.10 Явные выражения для субриманова расстояния

Для некоторых точек группы Энгеля известно их субриманово расстояние до единичного элемента:

• Анормальная кратчайшая g(t) = e±tX2 , x = z = w = 0, y = ±t:

d(Id, g(t)) = t.

• Центральный элемент группы g(t) = e±tX4 , x = y = z = 0, w = ±t:

d(Id, g(t)) = C
3
√
t,

C = 3
√

48K2(k0) ≈ 6,37, K(k0)− 2E(k0) = 0, k0 ≈ 0,91.

5.9.11 Метрические прямые

Теорема 5.55. Натурально параметризованными метрическими прямыми на группе Энгеля являются
следующие геодезические (и только они):

(1) однопараметрические подгруппы, касающиеся распределения:

e(u1X1+u2X2)t = Exp(λ, t), t ∈ R, (5.115)
u1 = − sin θ, u2 = cos θ, λ = (θ, c = 0, α) ∈ C4 ∪ C5,

(2) критические геодезические:

Exp(λ, t), λ ∈ C3, t ∈ R. (5.116)

Замечание. Геодезические (5.115) проецируются на плоскость (x, y) в евклидовы прямые, из них анор-
мальными являются только кривые

eX2t = Exp(λ, t), λ = (θ = 0, c = 0, α) ∈ C4 ∪ C5.

Геодезические (5.115) проецируются на плоскость (x, y) в критические эйлеровы эластики (см. Рис. 27),
так называемые солитоны Эйлера.

5.9.12 Библиографические комментарии

Разделы 5.9.1, 5.9.3, 5.9.4 опираются на [149]; раздел 5.9.2 — на [161]; раздел 5.9.5 — на [151]; разделы
5.9.6, 5.9.11 — на [152]; раздел 5.9.8 — на [153]; раздел 5.9.9 — на [154].

Параметризация субримановых геодезических на группе Энгеля впервые получена в работе [148].

5.10 Субриманова задача на группе Картана
5.10.1 Постановка задачи

Геометрическая постановка Рассмотрим следующее обобщение (усложнение) задач на группе Гей-
зенберга (раздел 4.1) и группе Энгеля (раздел 5.9) — обобщенную задачу Дидоны. Пусть на евклидовой
плоскости заданы точки a0, a1 ∈ R2, соединенные кривой γ0 ⊂ R2. Пусть также заданы число S ∈ R и
точка c ∈ R2. Требуется соединить точки a0, a1 кратчайшей кривой γ ⊂ R2 так, чтобы кривые γ0 и γ
ограничивали на плоскости область алгебраической площади S, с центром масс c.
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Задача оптимального управления Эту геометрическую задачу можно переформулировать как за-
дачу оптимального управления

ġ = u1X1(g) + u2X2(g), g = (x, y, z, v, w) ∈ R5, (5.117)
g(0) = g0, g(t1) = g1, (5.118)

l =

∫ t1

0

√
u2

1 + u2
2 dt→ min, (5.119)

X1 =
∂

∂x
− y

2

∂

∂z
− x2 + y2

2

∂

∂w
, X2 =

∂

∂y
+
x

2

∂

∂z
+
x2 + y2

2

∂

∂v
. (5.120)

Это субриманова задача для субримановой структуры на R5, заданной векторными полями X1, X2 как
ортонормированным репером.

Алгебра Картана и группа Картана Алгеброй Картана называется пятимерная свободная нильпо-
тентная алгебра Ли g с двумя образующими, глубины 3. Существует базис g = span(X1, . . . , X5), в котором
ненулевые скобки Ли суть

[X1, X2] = X3, [X1, X3] = X4, [X2, X3] = X5,

см. Рис. 46.
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Рис. 46: Алгебра Картана

Алгебра Картана имеет градуировку g = g(1) ⊕ g(2) ⊕ g(3), g(1) = span(X1, X2), g(2) = RX3, g(3) =
span(X4, X5), [g(1), g(i)] = g(i+1), g(4) = g(5) = {0}, поэтому она является алгеброй Карно. Соответствующая
связная односвязная группа Ли G называется группой Картана.

На пространстве R5
x,y,z,v,w можно ввести закон умножения

x1

y1

z1

v1

w1

 ·


x2

y2

z2

v2

w2

 =


x1 + x2

y1 + y2

z1 + z2 + 1
2 (x1y2 − y1x2)

v1 + v2 + 1
2 (x2

1 + y2
1 + x1x2 + y1y2)y2 + x1z2

w1 + w2 − 1
2 (x2

1 + y2
1 + x1x2 + y1y2)x2 + y1z2

 ,

превращающий это пространство в группу Картана: G ∼= R5
x,y,z,v,w, а поля (5.120) в левоинвариантные

поля на этой группе. Поэтому задача (5.117)–(5.119) есть левоинвариантная субриманова задача на группе
Картана. Следовательно, можно считать, что g0 = Id = (0, . . . , 0).

Помимо модели (5.120), известны и другие модели субримановой задачи на группе Картана [160, 161,
235].

Левоинвариантная субриманова задача с вектором роста (2, 3, 5) на группе Картана единственна, с
точностью до изоморфизма этой группы [161].

Особенности задачи Субриманова задача на группе Картана есть простейшая левоинвариантная за-
дача со следующими свойствами:

• она имеет анормальные кратчайшие, касающиеся каждого вектора распределения,

• это следующая по сложности после задачи Дидоны задача на свободной группе Карно максималь-
ного роста (ее вектор роста равен (2, 3, 5)).
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Эта задача — единственная свободная нильпотентная субриманова задача глубины 3 с интегрируемым
по Лиувиллю нормальным гамильтоновым полем принципа максимума Понтрягина (неинтегрируемыми
по Лиувиллю являются свободные нильпотентные задачи глубины 3, ранга более 2 [170], а также глубины
более 3, ранга не менее 2 [167].

Распределение ∆ = span(X1, X2) имеет 14-мерную алгебру инфинитезимальных симметрий — особую
алгебру g2, этот факт восходит к знаменитой пятимерной работе Эли Картана [155], см. также далее
п. 5.10.2.

Наконец, субриманова задача на группе Картана доставляет нильпотентную аппроксимацию любой
задачи с вектором роста (2, 3, 5), в частности:

• задачи о качении двух твердых тел друг по другу без прокручивания и проскальзывания [236–238],

• машины с двумя прицепами [206],

• задачи о движении электрического заряда в плоскости под действием магнитного поля [235].

Любой из этих причин достаточно для детального исследования субримановой задачи на группе Картана.

5.10.2 Симметрии распределения и субримановой структуры

Теорема 5.56. Алгебра Ли инфинитезимальных симметрий распределения ∆ на группе Картана есть
14-мерная алгебра g2 — некомпактная вещественная форма комплексной особой алгебры Ли gC2 .

Теорема 5.57. Алгебра Ли инфинитезимальных симметрий нильпотентной субримановой структуры
на группе Картана есть 6-мерная алгебра Ли, в которой можно выбрать базис X0, Y1, . . . , Y5 с ненуле-
выми скобками

[X0, Y1] = −Y2, [X0, Y2] = Y1,

[X0, Y4] = −Y5, [X0, Y5] = Y4,

[Y1, Y2] = Y3,

[Y1, Y3] = Y4, [Y2, Y3] = Y5.

Векторные поля Y1, . . . , Y5 — правоинвариантные поля на группе G, а поле X0 обращается в нуль в
единице этой группы. Коммутаторы симметрий с базисными полями субримановой структуры имеют
вид:

[Yi, Xj ] = 0, i, j = 1, . . . , 5,

[X0, X1] = −X2, [X0, X2] = X1, [X0, X3] = 0,

[X0, X4] = −X5, [X0, X5] = X4.

В модели (5.120)

X0 = −y ∂
∂x

+ x
∂

∂y
− w ∂

∂v
+ v

∂

∂w
.

Представление алгебры Ли симметрий распределения и субримановой структуры векторными полями
в R5 приведено в работе [161].

5.10.3 Геодезические

Существование оптимальных управлений в задаче (5.117)–(5.119) следует из теорем Рашевского-Чжоу
и Филиппова.

Принцип максимума Понтрягина Переходя от минимизации длины (5.119) к минимизации энергии
J = 1

2

∫ t1
0

(u2
1 + u2

2)dt и используя линейные на слоях T ∗G гамильтонианы hi(λ) = 〈λ,Xi〉, i = 1, . . . , 5,
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получаем условия принципа максимума Понтрягина:

ḣ1 = −u2h3,

ḣ2 = u1h3,

ḣ3 = u1h4 + u2h5,

ḣ4 = 0,

ḣ5 = 0,

ġ = u1X1 + u2X2,

u1h1 + u2h2 +
ν

2
(u2

1 + u2
2)→ max

(u1,u2)∈R2
,

ν 6 0,

(h1, . . . , h5, ν) 6= 0.

Анормальные экстремали Анормальные экстремали постоянной скорости могут быть параметризо-
ваны как

h1 = h2 = h3 = 0, (h4, h5) ≡ const 6= 0,

(u1, u2) ≡ const,

x = u1t, (5.121)
y = u2t, (5.122)
z = 0, (5.123)

v = (u2
1 + u2

2)u1t
3/6, (5.124)

w = −(u2
1 + u2

2)u2t
3/6. (5.125)

Анормальные траектории (5.121)–(5.125) суть однопараметрические подгруппы gt = et(u1X1+u2X2), касаю-
щиеся распределения ∆. Они проецируются на плоскость (x, y) в прямые, потому являются кратчайшими.

Анормальное множество есть двумерное гладкое многообразие, диффеоморфное R2:

Abn = {g ∈ G | z = v − (x2 + y2)x/6 = w + (x2 + y2)y/6 = 0}.

Нормальные экстремали Нормальные экстремали удовлетворяют гамильтоновой системе

λ̇ = ~H(λ), λ ∈ T ∗G, (5.126)

с гамильтонианом H =
1

2
(h2

1 + h2
2). Введем на поверхности уровня {H = 1/2} координаты (θ, c, α, β) ∈

S1 × R× R+ × S1:

h1 = cos θ, h2 = sin θ, h3 = c, h4 = α sinβ, h5 = −α cosβ, (5.127)

тогда гамильтонова система (5.126) примет форму

θ̇ = c, ċ = −α sin(θ − β), α̇ = β̇ = 0, (5.128)
ġ = cos θX1 + sin θX2. (5.129)

Вертикальная подсистема (5.128) есть уравнение маятника.
Проекции нормальных геодезических на плоскость (x, y) суть эйлеровы эластики, см. раздел 5.6.
Анормальные кратчайшие (5.121)–(5.125) удовлетворяют нормальной гамильтоновой системе (5.128),

(5.129) при θ = β, c = 0, поэтому они нестрого анормальны.

Симплектическое слоение и функции Казимира На коалгебре Ли g∗ существуют 3 независимые
функции Казимира:

h4, h5, E =
h2

3

2
+ h1h5 − h2h4.

Симплектическое слоение на g∗ состоит из:

• 2-мерных параболических цилиндров

{h4 = const, h5 = const, E = const, h2
4 + h2

5 6= 0},
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• 2-мерных аффинных плоскостей

{h4 = h5 = 0, h3 = const 6= 0},

• точек
{h1 = const, h2 = const, h3 = h4 = h5 = 0}.

Размерность симплектических листов не больше 2, поэтому вертикальная подсистема (5.128) интегриру-
ема по Лиувиллю.

Параметризация нормальных геодезических Семейство нормальных экстремалей на поверхности
уровня {H = 1

2} параметризуется начальными точками, принадлежащими цилиндру

C = g∗ ∩
{
H =

1

2

}
.

Этот цилиндр стратифицируется в зависимости от разных типов траекторий маятника (5.128):

C =

7⊔
i=1

Ci,

C1 = {λ ∈ C | α > 0, E ∈ (−α, α)},
C2 = {λ ∈ C | α > 0, E ∈ (α,+∞)},
C3 = {λ ∈ C | α > 0, E = α, θ − β 6= π},
C4 = {λ ∈ C | α > 0, E = −α},
C5 = {λ ∈ C | α > 0, E = α, θ − β = π},
C6 = {λ ∈ C | α = 0, c 6= 0},
C7 = {λ ∈ C | α = c = 0}.

Для параметризации нормальных геодезических введем на стратах C1, C2, C3 эллиптические координаты
(ϕ, k, α, β), в которых уравнение маятника (5.128) выпрямляется:
если λ ∈ C1, то

k =

√
E + α

2α
=

√
sin2 θ − β

2
+
c2

4α
∈ (0, 1),

ϕ ∈ [0, 4K],sin
θ − β

2
= k sn(

√
αϕ),

c

2
= k
√
α cn(

√
αϕ),

если λ ∈ C2, то

k =

√
2α

E + α
=

1√
sin2 θ−β

2 + c2

4α

∈ (0, 1),

ϕ ∈ [0, 2kK],
sin

θ − β
2

= ± sn

√
αϕ

k
,

c

2
= ±
√
α

k
dn

√
αϕ

k
,

± = sgn c,

ψ =
ϕ

k
,

если λ ∈ C3, то

k = 1,

ϕ ∈ (−∞,+∞),
sin

θ − β
2

= ± th(
√
αϕ),

c

2
= ±

√
α

ch(
√
αϕ)

,

± = sgn c.
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Тогда
ϕ̇ = 1, k̇ = α̇ = β̇ = 0.

Задача инвариантна относительно левых сдвигов на группе Картана, дилатаций

esY : (t, x, y, z, v, w) 7→ (est, esx, esy, e2sz, e3sv, e3sw),

(θ, c, α, β) 7→ (θ, e−sc, e−2sα, β),

(ϕ, k, α, β) 7→ (esϕ, k, e−2sα, β),

Y = x
∂

∂x
+ y

∂

∂y
+ 2z

∂

∂z
+ 3v

∂

∂v
+ 3w

∂

∂w
,

и вращений

erX0 : (x, y, z, v, w) 7→ (x cos r − y sin r, x sin r + y cos r, z, v cos r − w sin r, v sin r + w cos r). (5.130)

С помощью вращений и дилатаций любой ковектор λ = (ϕ, k, α, β) ∈ ∪3
i=1Ci переводится в фундамен-

тальное множество {α = 1, β = 0}. При α = 1, β = 0, λ ∈ ∪3
i=1Ci, геодезические gt = (xt, yt, zt, vt, wt)

параметризуются следующим образом.
Если λ ∈ C1, то

xt = 2(E(ϕt)− E(ϕ))− (ϕt − ϕ),

yt = 2k(cnϕ− cnϕt),

zt = 2k(snϕt dnϕt − snϕdnϕ)− k(cnϕ+ cnϕt)xt,

vt = 2k snϕt dnϕtxt − k cnϕtx
2
t − (1− 2k2 + 2k2 cnϕ cnϕt)yt,

wt = −1

6

(
x3
t + 2(2k2 − 1 + 6k2 cn2 ϕ)xt + 2(ϕt − ϕ)

+ 8k2(snϕt cnϕt dnϕt − snϕ cnϕdnϕ)

−24k2 cnϕ(snϕt dnϕt − snϕdnϕ)
)
,

где ϕt = ϕ+ t.
Если λ ∈ C2, то

xt =
2

k

(
E(ψt)− E(ψ)− 2− k2

2
(ψt − ψ)

)
,

yt = ±2

k
(dnψ − dnψt),

zt = ±
(

2(snψt cnψt − snψ cnψ)− 1

k
(dnψ + dnψt)xt

)
,

vt = ±
(

2 snψt cnψtxt −
1

k
dnψtx

2
t

)
+

1

k2
(2− k2 − 2 dnψ dnψt)yt,

wt = −1

6

(
x3
t +

2

k2
(2− k2 + 6 dn2 ψ)xt + 2k(ψt − ψ)

+
8

k
(snψt cnψt dnψt − snψ cnψ dnψ)

−24

k
dnψ(snψt cnψt − snψ cnψ)

)
,

± = sgn c,

где ψt = ψ + t
k .
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Если λ ∈ C3, то

xt = 2(thϕt − thϕ)− (ϕt − ϕ),

yt = ±2

(
1

chϕ
− 1

chϕt

)
,

zt = ±
(

2

(
shϕt

ch2 ϕt
− shϕ

ch2 ϕ

)
−
(

1

chϕ
+

1

chϕt

)
xt

)
,

vt = ±
(

2

shϕt
xt −

1

chϕt
x2
t

)
+

(
1− 2

chϕ chϕt

)
yt,

wt = −1

6

(
x3
t + 6

2 + ch2 ϕ

ch2 ϕ
xt + 6(ϕt − ϕ)

− 24

chϕ

(
shϕt

ch2 ϕt
− shϕ

ch2 ϕ

)
− 8(th3 ϕt − th3 ϕ)

)
,

± = sgn c,

где ϕt = ϕ+ t.
Параметризация геодезических при произвольных λ = (ϕ, k, α, β) ∈ ∪3

i=1Ci получается из случая α = 1,
β = 0 с помощью вращений и дилатаций:

gt(ϕ, k, α, β) = e−rX0 ◦ e−sY (gt′(ϕ
′, k, α′ = 1, β′ = 0)),

t′ = t
√
α, ϕ′ = ϕ

√
α, r = −β, s =

1

2
lnα.

В оставшихся случаях λ = (θ, c, α, β) ∈ ∪7
i=4Ci геодезические параметризуются элементарными функция-

ми.
Если λ = (θ, c, α, β) ∈ C4 ∪ C5 ∪ C7 и β = 0, то

(xt, yt, zt, vt, wt) = (t, 0, 0, 0,−t3/6).

В общем случае λ ∈ C4 ∪ C5 ∪ C7

gt(θ, c, α, β) = e−rX0(gt(θ
′, c, α, β′ = 0)), θ′ = θ − β, r = −β.

Если λ = (θ = 0, c, α = 0) ∈ C6, то

xt =
sin τ

c
,

yt =
1− cos τ

c
,

zt =
τ − sin τ

2c2
,

vt =
cos 2τ − 4 cos τ + 3

4c3
,

wt =
sin 2τ − 4 sin τ + 2τ

4c3
,

τ = ct.

В общем случае λ ∈ C6

gt(θ, c, α = 0, t) = eθX0(gt(θ
′ = 0, c, α = 0, t)).

Семейство всех геодезических параметризуется экспоненциальным отображением

Exp : (λ, t) 7→ gt = π ◦ et ~H(λ), C × R+ → G.

5.10.4 Симметрии и страты Максвелла

Непрерывные симметрии Дилатации и вращения образуют двухпараметрическую группу непрерыв-
ных симметрий экспоненциального отображения.

Введем линейные на слоях T ∗G гамильтонианы

h0(λ) = 〈λ,X0(g)〉, hY (λ) = 〈λ, Y (g)〉, λ ∈ T ∗G,
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и соответствующие гамильтоновы векторные поля:

~h0, ~hY ∈ Vec(T ∗G).

Тогда

[~h0, ~H] = 0, ~h0H = 0,

[~hY , ~H] = −2 ~H, ~hYH = −2H.

Обозначим также вертикальное эйлерово поле на T ∗G: e =
∑5
i=1 hi

∂
∂ hi

. Так как гамильтониан H квадра-
тичен на слоях, гамильтоново поле ~H линейно на слоях, поэтому

[e, ~H] = ~H, eH = 2H.

Следовательно, векторное поле Z = ~hY + e удовлетворяет равенствам

[Z, ~H] = − ~H, ZH = 0.

Более того,
[~h0, Z] = 0.

Предложение 5.12. Для любых t, s, r ∈ R, λ ∈ T ∗G

erZ ◦ es~h0 ◦ et ~H(λ) = et
′ ~H ◦ erZ ◦ es~h0(λ), где t′ = ter.

Дискретные симметрии Вертикальная подсистема (5.128) факторизуется по вращениям X0 и дила-
тациям Y в стандартное уравнение маятника

θ̇ = c, ċ = − sin θ, (θ, c) ∈ S1 × R.

Поле направлений этого уравнения имеет очевидные дискретные симметрии — отражения в координатных
осях и в начале координат

ε1 : (θ, c) 7→ (θ,−c),
ε2 : (θ, c) 7→ (−θ, c),
ε3 : (θ, c) 7→ (−θ,−c).

Эти отражения порождают группу диэдра

D2 = {Id, ε1, ε2, ε3} = Z2 × Z2.

Действие отражений естественно продолжается на эйлеровы эластики (xt, yt), так что по модулю враще-
ний в плоскости (x, y):

• ε1 есть отражение эластики в центре ее хорды,

• ε2 есть отражение эластики в серединном перпендикуляре ее хорды,

• ε3 есть отражение эластики в ее хорде.

Действие отражений также естественно продолжается в прообраз экспоненциального отображения:

εi : C × R+ → C × R+, i = 1, 2, 3,

и в его образ:
εi : G→ G, i = 1, 2, 3,

так что
εi ◦ Exp(λ, t) = Exp ◦ εi(λ, t), (λ, t) ∈ C × R+, i = 1, 2, 3.

В явном виде:

ε1 : (θ, c, α, β, t) 7→ (θ1, c1, α, β1, t) = (θt,−ct, α, β, t),
ε2 : (θ, c, α, β, t) 7→ (θ2, c2, α, β2, t) = (−θt, ct, α,−β, t),
ε3 : (θ, c, α, β, t) 7→ (θ3, c3, α, β3, t) = (−θ,−c, α,−β, t),
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ε1 : (x, y, z, v, w) 7→ (x, y,−z, v − xz,w − yz),
ε2 : (x, y, z, v, w) 7→ (x,−y, z,−v + xz,w − yz),
ε3 : (x, y, z, v, w) 7→ (x,−y,−z,−v, w).

Группа Sym симметрий экспоненциального отображения состоит из вращений, отражений и их компози-
ций:

es
~h0 , es

~h0 ◦ εi : C × R+ → C × R+,

esX0 , esX0 ◦ εi : G→ G.

Теорема 5.58. Пусть λ ∈ C. Первое время Максвелла, соответствующее группе Sym симметрий экс-
поненциального отображения, для почти всех геодезических Exp(λ, t) выражается следующим образом:

λ ∈ C1 ⇒ t1MAX(λ) = min

(
2√
α
pz1(k),

2√
α
pV1 (k)

)
,

λ ∈ C2 ⇒ t1MAX(λ) =
2k√
α
pV1 (k),

λ ∈ C6 ⇒ t1MAX(λ) =
4

|c|
pV1 (0),

λ ∈ Ci, i = 3, 4, 5, 7 ⇒ t1MAX(λ) = +∞.

Здесь p = pz1(k) ∈ (K, 3K) есть первый положительный корень функции

fz(p, k) = sn p dn p− (2 E(p)− p) cn p,

p = pV1 (k) есть первый положительный корень функции

fV (p) =
4

3
sn p dn p (−p− 2(1− 2k2 + 6k2 cn p2)(2 E(p)− p) + (2 E(p)− p)3

+ 8k2 cn p sn p dn p) + 4 cn p (1− 2k2 sn p2)(2 E(p)− p)2,

pV1 (k) ∈ [2K, 4K) при λ ∈ C1,

и

fV (p) =
4

3
{3 dn p (2 E(p)− (2− k2)p)2 + cn p [8 E3(p)− 4 E(p)(4 + k2)

− 12 E2(p)(2− k2)p+ 6 E(p)(2− k2)2p2

+ p(16− 4k2 − 3k4 − (2− k2)3p2)] sn p−
− 2 dn p (−4k2 + 3(2 E(p)− (2− k2)p)2) sn p2+

+ 12k2 cn p(2 E(p)− (2− k2)p) sn p3 − 8k2 sn p4 dn p},
pV1 (k) ∈ (K, 2K) при λ ∈ C2,

а p = pV1 (0) ∈ (π/2, π) есть первый положительный корень функции

f0
V (p) = [(32p2 − 1) cos 2p− 8p sin 2p+ cos 6p]/512.

Замечание. Для тех геодезических, для которых первое время Максвелла, соответствующее группе сим-
метрий Sym, не равно t1MAX, оно больше этого значения, а t1MAX есть первое сопряженное время.

Теорема 5.59. Функция t1MAX : C → (0, +∞] имеет следующие свойства инвариантности:

(1) t1MAX(λ) зависит только от значений E и |α|,

(2) t1MAX(λ) есть первый интеграл поля ~Hv,

(3) t1MAX(λ) инвариантна относительно отражений: если (λ, t) ∈ C×R+, (λi, t) = εi(λ, t), то t1MAX(λi)
= t1MAX(λ),

(4) t1MAX(λ) однородна относительно дилатаций: если λ ∈ C, λs = δs(λ) ∈ C, то t1MAX(λs) = es t1MAX(λ),
s ∈ R.
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5.10.5 Нижняя оценка сопряженного времени

Теорема 5.60. Для любого λ ∈ C
t1conj(λ) > t1MAX(λ).

5.10.6 Время разреза и кратчайшие

Теорема 5.61. Для любого λ ∈ C
tcut(λ) = t1MAX(λ).

Теорема 5.62. Пусть g1 = (x1, y1, z1, v1, w1) ∈ G. Если z1 6= 0 и x1v1 + y1w1 − (x2
1 + y2

1)z1/2 6= 0, то
существует единственная кратчайшая, соединяющая g0 = Id c g1.

5.10.7 Метрические прямые

Теорема 5.63. Натурально параметризованными метрическими прямыми на группе Картана явля-
ются следующие геодезические (и только они):

(1) однопараметрические подгруппы, касающиеся распределения:

et(u1X1+u2X2) = Exp(λ, t), (5.131)
u1 = cos θ, u2 = sin θ, λ = (θ, c = 0, α, β) ∈ C4 ∪ C5 ∪ C7,

(2) критические геодезические

Exp(λ, t), λ ∈ C3. (5.132)

Замечание. Геодезические (5.131) проецируются на плоскость (x, y) в евклидовы прямые, а геодезические
(5.132) — в критические эйлеровы эластики (см. Рис. 27), так называемые солитоны Эйлера.

5.10.8 Библиографические комментарии

Субриманова задача на группе Картана впервые рассматривалась в работе Р. Брокетта и Л. Даи [160],
где показана интегрируемость геодезических в эллиптических функциях.

Разделы 5.10.1, 5.10.3 опираются на [156]; раздел 5.10.2 — на [161]; раздел 5.10.4 — на [157–159]; раздел
5.10.5 — на [162]; разделы 5.10.6, 5.10.7 — на [163].

6 Вместо заключения: некоторые неохваченные вопросы
Некоторые вопросы, близкие к рассмотренным выше, остались неохваченными из-за большого объема

обзора. Перечислим их здесь:

1. левоинвариантные субфинслеровы задачи [171–185],

2. левоинвариантные сублоренцевы задачи [186–190],

3. левоинвариантные субримановы задачи с неинтегрируемым геодезическим потоком [166–170],

4. приложения левоинвариантных задач к нильпотентной аппроксимации и конструктивному решению
двухточечной задачи управления [193–212],

5. приложения левоинвариантных задач к обработке изображений и моделям зрения [213–229],

6. приложения левоинвариантных задач к робототехнике [230–234].
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[17] A. Bloch, Nonholonomic Mechanics and Control, Interdisciplinary Applied Mathematics, Volume 24,
Springer, 2003.

[18] U. Boscain, B. Piccoli, Optimal synthesis for control systems on 2-D manifolds. Springer SMAI, v.43, 2004.

[19] R. W. Brockett, R. S. Millman, H. J. Sussmann, Eds., Differential geometric control theory. Birkhäuser
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[67] F. Monroy-Pérez, A. Anzaldo-Meneses, Optimal control on the Heisenberg group, Journal of Dynamical
and Control Systems, vol. 5, No. 4, 1999, 473–499.

[68] D. Barilari, U. Boscain, J.-P. Gauthier, On 2-step, corank 2 nilpotent sub-Riemannian metrics, SIAM
Journal on Control and Optimization 50 (2012), 1:559–582

121



Субримановы d⊕ s структуры

[69] A.A. Agrachev, Methods of control theory in nonholonomic geometry. In Proceedings of the International
Congress of Mathematicians, Vols. 1, 2, pp. 1473–1483, Basel, Birkhäuser, 1995.
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[112] J.Bernoulli, Véritable hypothèse de la résistance des solides, avec la demonstration de la corbure des corps
qui font ressort, In: Collected works, t.2, Geneva, 1744.

[113] Birkhoff G., de Boor C.R. Piecewise polynomial interpolation and approximation // Approximation of
Functions. Proc. Sympos. General Motors Res. Lab., 1964. Elsevier. Amsterdam: 1965. P. 164-190.

[114] Max Born. Stabilitat der elastischen Linie in Ebene und Raum. Preisschrift Und Dissertation, 1: 5–101,
1906.

[115] V.Jurdjevic, Non-Euclidean elastica, Am. J. Math., v. 117 (1995), 93–125.

[116] Levien R. The elastica: a mathematical history // Technical Report No. UCB/EECS-2008-103, 2008, P.
1–25.

[117] R.S.Manning, J.H.Maddocks, J.D.Kahn, A continuum rod model of sequence-dependent DNA structure,
J. Chem. Phys. v. 105 (1996), 5626–5646.

[118] R.S.Manning, K.A.Rogers, J.H.Maddocks, Isoperimetric conjugate points with application to the stability
of DNA minicircles, Proc. R. Soc. Lond. A, v. 454 (1998), 3047–3074.

[119] A. Mashtakov, A. Ardentov, Yu. Sachkov, Relation between Euler’s elasticae and sub-Riemannian
geodesics on SE(2), Regular and Chaotic Dynamics, December 2016, Volume 21, Issue 7, pp 832–839.

[120] D.Mumford, Elastica and computer vision, In: Algebraic geometry and its applications, C.L.Bajaj, Ed.,
Springer-Verlag, New-York, 1994, 491–506.
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