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На бигамильтоновом пространстве заданы две билинейные кососимметрические фор-
мы A и B, одна из которых невырождена. Цель - понять, как формы ведут себя при огра-
ничении на подпространства, и, таким образом, классифицировать типы подпространств
относительно двух заданных форм. То есть, пусть у нас есть подпространство U. Необ-
ходимо понять, как выглядят матрицы форм, суженные на U - найти канонический вид
матриц A|𝑈𝐵|𝑈 .

В работе рассматривается случай четырехмерного и шестимерного пространства. Для
четырехмерного сформулирована теорема:

Теорема. Пусть A и B - кососимметрические билинейные формы на C4, и B
невырожденная. Канонический вид этой пары форм имеет вид

A=

⎛⎜⎜⎝
0 0 𝜆 1
0 0 0 𝜆
−𝜆 0 0 0
−1 −𝜆 0 0

⎞⎟⎟⎠ и 𝐵 =

⎛⎜⎜⎝
0 0 1 0
0 0 0 1
−1 0 0 0
0 −1 0 0

⎞⎟⎟⎠
Тогда подпространство 𝑈 классифицируется четырьмя числами : 𝑑𝑖𝑚(𝑈),
𝑑𝑖𝑚(𝑈 ∩ 𝑈⊥

𝐴 ), 𝑑𝑖𝑚(𝑈 ∩ 𝑈⊥
𝐵 ), 𝑑𝑖𝑚(𝑈 ∩ 𝑈⊥

𝐴 ∩ 𝑈⊥
𝐵 ) и для каждого случая предъ-

явим канонический вид ограничения форм на подпространство.

Другими словами, подпространства с одинаковыми наборами этих чисел будут экви-
валентны, а с разными наборами - не эквивалентны.

Также в работе рассматривается связь между каноническим видом форм, суженных на
подпространства, и оператором 𝑅 = 𝐵−1𝐴 (для случая, если форма B является невырож-
денной). Например, для подпространства U, инвариантного относительно оператора 𝑅,
оператор 𝑅 можно рассматривать как оператор 𝑅 : 𝑈 → 𝑈 , что, в свою очередь, означает,
что в 𝑈 лежит собственный вектор оператора. Таким образом получаем, что собственный
вектор оператора R лежит в U. Собственный вектор можно рассматривать в качестве
базисного вектора, в том базисе, в котором формы A и B будут иметь канонический вид.

Было показано, что для четырехмерного случая, реализуются слудующие наборы чи-
сел:
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𝑑𝑖𝑚𝑈 dim (𝑈⊥
𝐴 ∩ 𝑈) dim (𝑈⊥

𝐵 ∩ 𝑈) dim (𝑈⊥
𝐴 ∩ 𝑈 ∩ 𝑈⊥

𝐵 ) A B

2 0 0 0
(︂

0 𝑎
−𝑎 0

)︂ (︂
0 1
−1 0

)︂
2 0 2 0

(︂
0 1
−1 0

)︂ (︂
0 0
0 0

)︂
2 2 0 0

(︂
0 0
0 0

)︂ (︂
0 1
−1 0

)︂
2 2 2 2

(︂
0 0
0 0

)︂ (︂
0 0
0 0

)︂
3 1 1 1

⎛⎝0 0 0
0 0 𝑎
0 −𝑎 0

⎞⎠ ⎛⎝0 0 0
0 0 1
0 −1 0

⎞⎠
3 1 1 0

⎛⎝0 0 0
0 0 𝑎
0 −𝑎 0

⎞⎠ ⎛⎝ 0 0 1
0 0 0
−1 0 0

⎞⎠
3 3 1 1

⎛⎝0 0 0
0 0 0
0 0 0

⎞⎠ ⎛⎝ 0 0 1
0 0 0
−1 0 0

⎞⎠
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