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Рассмотрим дифференциальное уравне-
ние вида 

 

,0,0),()()()( 10)10( >≤≤⋅⋅=+ axxyaxyxqxy πλ  (1) 

 
где λ  - спектральный параметр, функция 

)(xq  называется потенциалом. 

Дифференциальное уравнение (1) мы 
будем рассматривать вместе с граничными 
условиями следующего вида: 
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где .5,4,3,2,1},9,...2,1,0{,;...,... 521521 =∈>>>>>> knmnnnmmm kk  

Мы будем предполагать, что потенциал )(xq  является суммируемой функцией на отрезке 
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Дифференциальное уравнение (1) и гра-

ничные условия (2) задают дифференциальный 
оператор с суммируемым потенциалом. 

Для изучения асимптотики собственных 
значений краевых задач, связанных с диффе-
ренциальным оператором (1)-(2), необходимо 

знать асимптотику решений дифференциаль-
ного уравнения (1). 

Пусть 1010, λλ == ss  - некоторая 

фиксированная ветвь корня, выбранная усло-

вием 1110 += . Пусть kω  - корни десятой 
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степени из единицы, то есть 
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 Числа kω  находятся на единичной окружно-

сти и делят её на десять равных частей, причём 

.11 =ω  

Справедливо следующее утверждение. 
Теорема 1. Общее решение дифферен-

циального уравнения (1) имеет следующий 
вид: 
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где kC )10,...,2,1( =k  - произвольные постоянные, ),( sxyk  - линейно независимые решения 

дифференциального уравнения (1), причём при +∞→s  справедливы следующие асимптотиче-

ские разложения: 
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При этом справедливы следующие формулы: 

 

.9,...,1,0;10,...,2,1;)();0(;1);0( )( ==⋅== mkassysy m
k

mm
kk ω  (6) 

 
Идею разложения вида (5) мы изложили 

в главе 5 монографии [1]. 
Автором разработан метод нахождения 

асимптотики собственных значений и асим-
птотики собственных функций краевых задач 
типа (1)-(2) при условии выполнения (3). Для 

случая 2=n , другой метод был продемонст-
рирован в работе [2]. 

Теорема 2. Решение ),( sxy  дифферен-

циального уравнения (1) является решением 
следующего интегрального уравнения Воль-
терра: 
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где ),( sxyk  )10,...,2,1( =k  - линейно неза-

висимые решения дифференциального уравне-

ния (1) при условии 0)( =xq , )(0 s∆  - опре-

делитель Вронского этих решений: 

)),(),...,,(),,((det)( 10210 sxysxysxyWrs =∆
, при этом несложно доказать, что )(0 s∆  не 

зависит от x . 
Из формулы (7) методом последова-

тельных приближений Пикара можно вывести 
асимптотику решений дифференциального 

уравнения (1). При этом получатся формулы 
(4)-(5)-(6) теоремы 1. Для дифференциального 
оператора четвёртого порядка это было проде-
лано автором в работе [3]. 

Подставляя формулы (4)-(5)-(6) в гра-
ничные условия (2), приходим к выводу, что 
верно следующее утверждение. 

Теорема 3. Уравнение на собственные 
значения дифференциального оператора (1)-
(2)-(3) имеет следующий вид: 
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С помощью свойств определителей доказывается следующая теорема. 
Теорема 4. Уравнение (8) имеет следующий вид: 
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В уравнении (9) введены следующие обозначения: 
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Справедливы следующие формулы: 
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Методами работ [1] и [3] доказывается следующая теорема. 
Теорема 5. Асимптотика собственных значений краевой задачи (1)-(2)-(3) в первом секторе 

индикаторной диаграммы имеет следующий вид: 
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Формулы, аналогичные формулам (10)-

(11), для краевых задач типа 
(1)-(2)-(3), получены автором и для слу-

чаев дифференциальных операторов шестого и 
восьмого порядков. 

Формул (10) и (11) достаточно для вы-
числения первого регуляризованного следа 
дифференциального оператора (1)-(2)-(3). 
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Настоящий материал посвящен так на-

зываемым демоническим святилищам/ храмам – 
Инь мяо («храмы [начала] Инь»), то есть свя-
тилищам духов людей, погибших не своей 

смертью. Инь-мяо (陰廟), «храмы [начала] 

Инь», Инь-сы 陰寺, «кумирни [начала] Инь» – 
термины, обозначающие святилища (храмы, 
кумирни) посвященные так называемым не-
прикаянным духам (кит. У сянь гуй хунь, 

無緣鬼魂), либо «голодным» (кит. э гуй, 餓鬼) 
демонам – духам людей погибших не своей 

смертью (утопленники, жертвы катастроф, 
казненные преступники, погибшие в больни-
цах, убитые неумышленно или со злым умыс-
лом, девицы не успевшие вступить в брак до 
смерти и др.). Это дает основание называть их 
также, «демоническими храмами».  

В большинстве случаев, подобного рода 
храмы представляют собой захоронения либо 
обустроены в непосредственной близости от 
них. Термин «Инь-мяо» широко используется 
только на Тайване.  

История возникновения подобного рода 
«культа демонов», проявлениями которого 
служат Инь-мяо, является темой отдельного 
разговора и требует подробного рассмотрения 
в дальнейшем. Скажем лишь, что согласно 
тайваньскому исследователю Сюй Сянь-пину, 
Инь-мяо строились на Тайване при династии 
Цин (1644-1912). Год, которым датируется по-
стройка самого раннего храма Инь на террито-


