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В конечномерном евклидовом пространстве рассматривается задача преследования группой преследо-

вателей группы убегающих с равными возможностями всех участников, описываемая системой вида

D(α)zij = azij + ui − vj , ui, vj ∈ V,

где D(α)f — производная по Капуто порядка α функции f. Множество допустимых управлений V —

строго выпуклый компакт, a — вещественное число. Целью группы преследователей является поимка не

менее q убегающих, причем каждого убегающего должны поймать не менее чем r различных преследова-

телей, при этом моменты поимки могут не совпадать. Терминальные множества — начало координат. В

предположении, что убегающие используют программные стратегии, а каждый преследователь ловит не

более одного убегающего, в терминах начальных позиций получены достаточные условия разрешимости

задачи преследования. При исследовании в качестве базового используется метод разрешающих функ-

ций, позволяющий получить достаточные условия разрешимости задачи сближения c одним убегающим за

некоторое гарантированное время. Для доказательства основного результата используется теорема Холла

о системе различных представителей.
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A problem of pursuing a group of evaders by a group of pursuers with equal capabilities of all the participants

is considered in a finite-dimensional Euclidean space. The system is described by the equation

D(α)zij = azij + ui − vj , ui, vj ∈ V,

where D(α)f is the Caputo fractional derivative of order α of the function f , the set of admissible controls V
is strictly convex and compact, and a is a real number. The aim of the group of pursuers is to capture at

least q evaders; each evader must be captured by at least r different pursuers, and the capture moments may be

different. The terminal sets are the origin. Assuming that the evaders use program strategies and each pursuer

captures at most one evader, we obtain sufficient conditions for the solvability of the pursuit problem in terms

of the initial positions. Using the method of resolving functions as a basic research tool, we derive sufficient
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Введение

Важное направление развития современной теории дифференциальных игр связано с раз-
работкой методов решения игровых задач преследования-уклонения с участием нескольких
объектов [1–4], причем кроме углубления классических методов решения, ведется активный

1Работа первого автора поддержана РФФИ (проект 18-51-41005), второго автора — грантом MRU-
10/17.



Многократая поимка 189

поиск новых задач, к которым применимы уже разработанные методы. В частности, в рабо-
тах [5;6] рассматривались задачи преследования двух лиц, описываемые уравнениями с дроб-
ными производными, где были получены достаточные условия поимки. В недавней статье
М.И. Гомоюнова “Экстремальный сдвиг на сопутствующие точки в позиционной дифференци-
альной игре с дробными производными” (Тр. Ин-та математики и механики УрО РАН. 2019.
Т. 25. № 1. С. 11–34) было доказано существование цены игры в нелинейной дифференциальной
игре с дробными производными.

Рассматривается линейная задача преследования группой преследователей группы убега-
ющих при условии, что все участники обладают равными возможностями. Задача простого
преследования группой преследователей одного убегающего рассматривалась Б.Н.Пшенич-
ным [7], который получил необходимые и достаточные условия поимки. Многократная поимка
убегающего в задаче простого группового преследования исследовалась в работе Н.Л. Григо-
ренко [8]. Задача о поимке заданного числа убегающих в задаче простого преследования при
условиях, что множество допустимых управлений — шар единичного радиуса с центром в нуле,
терминальные множества — начала координат, убегающие используют программные страте-
гии, а каждый преследователь ловит не более одного убегающего, представлена в [9], где были
получены необходимые и достаточные условия разрешимости задачи преследования. Общий
случай задачи о поимке заданного числа убегающих в случае простого преследования рас-
сматривался в [10]. Задача о многократной поимке убегающего в примере Л.С.Понтрягина
представлена в работах [11–13]. Многократная поимка в линейных дифференциальных играх
изучена в [14]. Задача о многократной поимке убегающего в дифференциальной игре с дроб-
ными производными исследовалась в [15] (здесь также см. более подробный список литерату-
ры по представленным задачам). Достаточные условия поимки заданного числа убегающих в
стационарном примере Л.С.Понтрягина и линейных рекуррентных дифференциальных играх
получены в [16;17].

В данной работе рассматриваемые ранее отдельно задачи о многократной поимке и поим-
ке заданного числа убегающих объединены в одну задачу. Цель группы преследователей —
поимка не менее q убегающих, причем каждого убегающего должны поймать не менее чем
r преследователей. В предположении, что убегающие используют программные стратегии, а
каждый из преследователей ловит не более одного убегающего, получены достаточные усло-
вия разрешимости задачи преследования. Отметим, что в случае простого движения задача в
такой постановке изучена в статье [18].

1. Постановка задачи

О п р е д е л е н и е 1 [19]. Пусть p — натуральное число, α ∈ (p− 1, p), f : [0,∞) → R
k —

функция такая, что f (p) — абсолютно непрерывна на [0,∞). Производной по Капуто порядка α
функции f называется функция D(α)f вида

(

D(α)f
)

(t) =
1

Γ(p− α)

t
∫

0

f (p)(s)

(t− s)α+1−p
ds, где Γ(β) =

∞
∫

0

e−ssβ−1 ds.

В пространстве R
k (k > 2) рассматривается дифференциальная игра G(n,m) n +m лиц:

n преследователей P1, . . . , Pn и m убегающих E1, . . . , Em. Закон движения каждого из пресле-
дователей Pi имеет вид

D(α)xi = axi + ui, xi(0) = x0i , . . . , x
(p−1)
i (0) = xp−1

i , ui ∈ V. (1.1)

Закон движения каждого из убегающих Ej имеет вид

D(α)yj = ayj + vj, yj(0) = y0j , . . . , y
(p−1)
j (0) = yp−1

j , v ∈ V. (1.2)
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Здесь xi, yj, ui, vj ∈ R
k, V — строго выпуклый компакт R

k, a ∈ R
1, i ∈ I = {1, . . . , n},

j ∈ {1. . . . ,m}. Кроме того, x0i 6= y0j для всех i, j.
Вместо систем (1.1), (1.2) рассмотрим систему

D(α)zij = azij + ui − vj , ui, vj ∈ V, (1.3)

с начальными условиями

zij(0) = z0ij = x0i − y0j , . . . , z
(p−1)
ij (0) = zp−1

ij = xp−1
i − yp−1

j , (1.4)

Здесь решение системы (1.3), (1.4) понимается стандартно (см., например, [20, п. 3]).
Цель группы преследователей — осуществить поимку не менее чем q убегающих, причем

каждого убегающего должны поймать не менее чем r преследователей (r > 1, 1 6 q 6 m)
при условии, что сначала убегающие выбирают свои управления сразу на [0,∞), а затем пре-
следователи на основе информации о выборе убегающих выбирают свои управления; кро-
ме того, каждый преследователь может поймать не более одного убегающего. Считаем, что
n > rq,m > q.

Обозначим z0 = {z0ij , . . . , z
p−1
ij , i ∈ I, j ∈ J} — вектор начальных позиций. Полагаем, что

zp−1
ij 6= 0 для всех i, j.

Измеримая функция v : [0,∞) → R
k называется допустимой, если v(t) ∈ V для всех t > 0.

О п р е д е л е н и е 2. В игре G(n,m) происходит r-кратная поимка (при r = 1 поим-

ка) убегающего Eβ , если существует момент T > 0, при котором для любого допустимого
управления vβ(t), t ∈ [0,∞), убегающего Eβ найдутся допустимые управления ui(t), i ∈ I, пре-
следователей Pi, i ∈ I, моменты времени τ1, . . . , τr ∈ [0, T ], попарно различные натуральные
числа i1, . . . , ir ∈ I, такие что zisβ(τs) = 0 для всех s = 1, . . . , r, где zisβ(t) — решения системы
(1.3), (1.4).

О п р е д е л е н и е 3. В игре G(n,m) происходит r-кратная поимка (при r = 1 поимка)
не менее q убегающих, если существует T > 0, при котором для любой совокупности допусти-
мых управлений vj(t), t ∈ [0,∞), j ∈ J, убегающих Ej , j ∈ J, найдутся допустимые управления
ui(t) = ui(t, z

0
ij , vj(s), s ∈ [0,∞), j ∈ J), i ∈ I, преследователей Pi, i ∈ I, обладающие следую-

щим свойством: существуют множества

M ⊂ J, |M | = q, {Nl, l ∈ M}, Nl ⊂ I, |Nl| = r для всех l ∈ M, Nl ∩Ns = ∅ для всех l 6= s,

такие что группа преследователей {Pl, l ∈ Nβ} не позднее момента T осуществляет r-кратную
поимку убегающего Eβ, причем если преследователь Pl ловит убегающего Eβ , то остальные
убегающие считаются им не пойманными.

Введем следующие обозначения. Пусть K — некоторое конечное подмножество множества
натуральных чисел.

ΩK(s) = {(i1, . . . , is) | i1, . . . , is ∈ K и попарно различны}, Dε(a) = {z ∈ R
k | ‖z − a‖ < ε},

λ(h, v) = sup{λ > 0 | − λh ∈ V − v}, ξij(t) =

p−1
∑

l=0

zlij
Γ(l + 1)

tl, ξ1ij(t) = t1−pξij(t).

2. Многократная поимка одного убегающего при a = 0

В данном разделе считаем, что m = 1. Поэтому второй индекс опускаем.

Лемма 1. Пусть V — строго выпуклый компакт, b1, . . . , bn ∈ R
k, bi 6= 0, для всех i ∈ I и

min
v∈V

max
Λ∈ΩI (r)

min
i∈Λ

λ(bi, v) > 0.

Тогда существует ε > 0 такое, что для любых z1, . . . , zn ∈ R
k, таких что zi ∈ Dε(bi), i ∈ I,

справедливо неравенство min
v∈V

max
Λ∈ΩI (r)

min
i∈Λ

λ(zi, v) > 0.



Многократая поимка 191

Д о к а з а т е л ь с т в о. Из леммы 1.3.13 [2] следует, что функция λ(b, v) непрерывна на
множестве B × V, где B — произвольный компакт R

k, не содержащий нуля. Поэтому непре-
рывными будут функции

gΛ(z1, . . . , zn, v) = min
α∈Λ

λ(zα, v), g(z1, . . . , zn, v) = max
Λ∈ΩI(r)

gΛ(z1, . . . , zn, v),

f(z1, . . . , zn) = min
v∈V

g(z1, . . . , zn, v).

Из непрерывности функции f следует справедливость утверждения леммы. Лемма доказана.

Следствие. Пусть {zp−1
l : l ∈ I} таковы, что

δ0 = min
v∈V

max
Λ∈ΩI(r)

min
l∈Λ

λ
(

zp−1
l /Γ(p), v

)

> 0. (2.1)

Тогда существует T0 > 0 такой, что для всех t > T0 справедливо неравенство

min
v∈V

max
Λ∈ΩI(r)

min
l∈Λ

λ
(

ξ1l (t), v
)

> 0.5δ0. (2.2)

Д о к а з а т е л ь с т в о. Справедливость данного неравенства следует из леммы 1 и усло-
вия lim

t→+∞

ξ1i (t) = zp−1
i /Γ(p).

Лемма 2. Пусть a = 0, δ0 > 0, где δ0 введено в (2.1). Тогда существует T1 > 0 такой,

что для любой измеримой функции v(·), v(t) ∈ V, найдется множество Λ ∈ ΩI(r) такое, что

для всех l ∈ Λ справедливо неравенство

T 1−p
1

T1
∫

0

(T1 − s)α−1

Γ(α)
λ(ξ1l (T1), v(s))ds > 1.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Из следствия вытекает, что существует T0 > 0 такой, что для
всех t > T0 справедливо неравенство (2.2). Пусть T > T0. Рассмотрим функции (t ∈ [0, T ])

hl(t, T, v(·)) = t1−p

t
∫

0

(t− s)α−1

Γ(α)
λ(ξ1l (T ), v(s)) ds.

Тогда

max
Λ∈ΩI (r)

min
l∈Λ

hl(t, T, v(·)) > max
Λ∈ΩI(r)

t1−p

t
∫

0

(t− s)α−1

Γ(α)
min
l∈Λ

λ(ξ1l (T ), v(s))ds. (2.3)

Так как для любых неотрицательных чисел {aΛ}Λ∈ΩI (r) справедливо неравенство

max
Λ∈ΩI(r)

aΛ >
1

Cr
n

∑

Λ∈ΩI (r)

aΛ,

то из (2.3) следует неравенство
(

t ∈ [0, T ]
)

max
Λ∈ΩI (r)

min
l∈Λ

hl(t, T, v(·)) >
t1−p

Cr
n

t
∫

0

(t− s)α−1

Γ(α)

∑

Λ∈ΩI(r)

min
l∈Λ

λ(ξ1l (T ), v(s)) ds

>
t1−p

Cr
n

t
∫

0

(t− s)α−1

Γ(α)
max

Λ∈ΩI(r)
min
l∈Λ

λ(ξ1l (T ), v(s)) ds >
t1−pδ0

2Cr
nΓ(α)

t
∫

0

(t− s)α−1 ds =
tα−p+1δ0
2αCr

nΓ(α)
.
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Следовательно,

max
Λ∈ΩI(r)

min
l∈Λ

hl(T, T, v(·)) >
Tα−p+1δ0
2αCr

nΓ(α)
.

Так как α− p+ 1 > 0, то получаем справедливость утверждения леммы. Лемма доказана.

Определим число

T̂ = inf

{

t
∣

∣ inf
v(·)

max
Λ∈ΩI (r)

min
l∈Λ

t1−p

t
∫

0

(t− s)α−1

Γ(α)
λ(ξ1l (t), v(s)) ds > 1

}

.

В силу леммы 2 число T̂ < ∞.

Теорема 1. Пусть a = 0, δ0 > 0, где δ0 определено в (2.1). Тогда в игре G(n, 1) происходит

r-кратная поимка.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть v(s), s ∈ [0, T̂ ], — произвольное управление убегающего.
Рассмотрим функцию

H(t) = 1− max
Λ∈ΩI(r)

min
l∈Λ

T̂ 1−p

t
∫

0

(T̂ − s)α−1

Γ(α)
λ(ξ1l (T̂ ), v(s)) ds.

Обозначим через T0 > 0 первый корень данной функции. Отметим, что T0 существует в силу
леммы 2 и определения T̂ . Кроме того, существует множество Λ0 ∈ ΩI(r) такое, что для всех
j ∈ Λ0

1− T̂ 1−p

T0
∫

0

(T̂ − s)α−1

Γ(α)
λ(ξ1j (T̂ ), v(s)) ds 6 0.

Поэтому существуют моменты τj 6 T0, j ∈ Λ0, для которых

1− T̂ 1−p

τj
∫

0

(T̂ − s)α−1

Γ(α)
λ(ξ1j (T̂ ), v(s)) ds = 0. (2.4)

Для j /∈ Λ0 обозначим через τj — моменты времени, для которых выполнено условие (2.4),
если такие моменты существуют. Задаем управления преследователей Pi, i ∈ I, полагая

ui(s) =







v(s)− λ(ξ1i (T̂ ), v(s))ξ
1
i (T̂ ), s ∈ [0,min{τi, T̂}],

v(s), s ∈ [min{τi, T̂}, T̂ ].

Тогда решение задачи Коши (1.3), (1.4) представимо в виде [20, формула (19)]

zi(t) = ξi(t) +

t
∫

0

(t− s)α−1

Γ(α)
(ui(s)− v(s)) ds.

Отсюда

T̂ 1−pzi(T̂ ) = ξ1i (T̂ ) + T̂ 1−p

T̂
∫

0

(T̂ − s)α−1

Γ(α)
(ui(s)− v(s)) ds

= ξ1i (T̂ )− T̂ 1−p

T̂
∫

0

(T̂ − s)α−1

Γ(α)
λ(ξ1i (T̂ ), v(s))ξ

1
i (T̂ ) ds
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= ξ1i (T̂ )
(

1− T̂ 1−p

τi
∫

0

(T̂ − s)α−1

Γ(α)
λ(ξ1i (T̂ ), v(s)) ds

)

= 0

для всех i ∈ Λ0. Следовательно, zi(T̂ ) = 0 для всех i ∈ Λ0. Теорема доказана.

Пусть далее IntA, coA — внутренность и выпуклая оболочка множества A соответственно.

Лемма 3 [3, утверждение 1.3]. Пусть V — строго выпуклый компакт с гладкой границей

и

0 ∈
⋂

Λ∈ΩI (n−r+1)

Intco{zp−1
j , j ∈ Λ}. (2.5)

Тогда δ0 > 0 (см. (2.1)).

Теорема 2. Пусть a = 0, V — строго выпуклый компакт с гладкой границей и выполнено

условие (2.5). Тогда в игре G(n, 1) происходит r-кратная поимка.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Справедливость данной теоремы следует из леммы 3 и теоре-
мы 1.

3. Многократная поимка убегающих при a < 0

Обозначим Eρ(z, µ) =
∑

∞

l=0
zl

Γ(lρ−1+µ)
— это обобщенная функция Миттаг — Лефлера [21,

c. 117],

δ1 = min
v∈V

max
Λ∈ΩI(r)

min
l∈Λ

λ(z0l , v). (3.1)

Лемма 4. Пусть a < 0, α ∈ (0, 1), δ1 > 0, где δ1 введено в (3.1). Тогда существует T1 > 0
такой, что для любой функции v(·), v(t) ∈ V найдется множество Λ ∈ ΩI(r) такое, что для

всех l ∈ Λ справедливо неравенство

E1/α(aT
α
1 , 1) −

T1
∫

0

(T1 − s)α−1E1/α(a(T1 − s)α−1, α)λ(z0l , v(s)) ds 6 0.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Рассмотрим функции

hl(t, v(·)) = E1/α(at
α, 1) −

t
∫

0

(t− s)α−1E1/α(a(t− s)α−1, α)λ(z0l , v(s)) ds.

Тогда

H(t, v(·)) = min
Λ∈ΩI(r)

max
l∈Λ

hl(t, v(·))

= E1/α(at
α, 1)− max

Λ∈ΩI(r)
min
l∈Λ

t
∫

0

(t− s)α−1E1/α(a(t− s)α−1, α)λ(z0l , v(s)) ds.

Так как α ∈ (0, 1), то из теоремы 4.1.1 [22, c. 101] следует, что E1/α(z, µ) не имеет отрица-
тельных корней при µ ∈ [α,+∞). Кроме того, E1/α(z, µ) > 0 для всех z > 0, µ > 0. Значит
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E1/α(z, µ) > 0 для всех z ∈ R
1, µ ∈ [α,+∞). Поэтому справедливы неравенства

max
Λ∈ΩI(r)

min
l∈Λ

t
∫

0

(t− s)α−1E1/α(a(t− s)α−1, α)λ(z0l , v(s)) ds

> max
Λ∈ΩI (r)

t
∫

0

(t− s)α−1E1/α(a(t− s)α−1, α)min
l∈Λ

λ(z0l , v(s)) ds

>
1

Cr
n

t
∫

0

(t− s)α−1E1/α(a(t− s)α−1, α)
∑

Λ∈ΩI (r)

min
l∈Λ

λ(z0l , v(s)) ds

>
1

Cr
n

t
∫

0

(t− s)α−1E1/α(a(t− s)α−1, α) max
Λ∈ΩI (r)

min
l∈Λ

λ(z0l , v(s)) ds

>
δ1
Cr
n

t
∫

0

(t− s)α−1E1/α(a(t− s)α−1, α) ds.

В силу [21, гл. 3, формула (1.15)]

t
∫

0

(t− s)α−1E1/α(a(t− s)α−1, α) ds = tαE1/α(at
α, α+ 1).

Поэтому

min
Λ∈ΩI(r)

max
l∈Λ

hl(t, v(·)) 6 E1/α(at
α, 1) −

δ1
Cr
n

tαE1/α(at
α, α+ 1) = H0(t).

Так как a < 0, то при t → +∞ справедливы следующие асимптотические оценки [22, форму-
ла (1.2.4)]:

E1/α(at
α, 1) = −

1

atαΓ(1− α)
+O

( 1

t2α

)

, E1/α(at
α, α+ 1) = −

1

atα
+O

( 1

t2α

)

,

где под O(g) при t → +∞ понимается конкретная функция G такая, что функция G/g является
ограниченной на (A,+∞) при некотором A > 0. Следовательно,

H0(t) = −
1

atαΓ(1− α)
+

δ1
aCr

n

+O
( 1

tα

)

.

Поскольку lim
t→+∞

H0(t) = δ1/aC
r
n < 0, то существует момент T1 > 0 такой, что H0(T1) < 0.

Поэтому H(T1, v(·)) < 0. Имеем hl(0, v(·)) = 1 для всех l, min
Λ∈ΩI(r)

max
l∈Λ

hl(T1, v(·)) < 0 для любой

функции v(·). Лемма доказана.

Определим число

T̂ = inf
{

t > 0 | inf
v(·)

min
Λ∈ΩI (r)

max
l∈Λ

hl(t, v(·)) 6 0
}

.

В силу леммы 4 имеем T̂ < +∞.

Теорема 3. Пусть a < 0, α ∈ (0, 1), δ1 > 0, где δ1 определено в (3.1). Тогда в игре G(n, 1)
происходит r-кратная поимка.
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Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть v(·) — произвольное допустимое управление убегающе-
го E. Рассмотрим функцию

H(t) = E1/α(aT̂
α, 1)− max

Λ∈ΩI(r)
min
l∈Λ

t
∫

0

(T̂ − s)α−1E1/α(a(T̂ − s)α−1, α)λ(z0l , v(s)) ds.

Обозначим через T0 первый корень данной функции. Отметим, что T0 существует в силу
леммы 4 и определения T̂ . Кроме того, существует множество Λ0 ∈ ΩI(r) такое, что для всех
l ∈ Λ0

E1/α(aT̂
α, 1) −

T0
∫

0

(T̂ − s)α−1E1/α(a(T̂ − s)α−1, α)λ(z0l , v(s)) ds 6 0.

Поэтому существуют моменты τl 6 T0, l ∈ Λ0, для которых

E1/α(aT̂
α, 1) −

τl
∫

0

(T̂ − s)α−1E1/α(a(T̂ − s)α−1, α)λ(z0l , v(s)) ds = 0. (3.2)

Для l /∈ Λ0 обозначим через τj моменты времени, для которых выполнено условие (3.2), если
такие моменты существуют. Задаем управления преследователей Pi, i ∈ I, полагая

ui(s) =

{

v(s)− λ(z0i , v(s))z
0
i , s ∈ [0,min{τi, T̂}],

v(s), s ∈ (min{τi, T̂}, T̂ ].

Решение задачи Коши (1.3), (1.4) представимо в виде [20, формула (19)]

zi(t) = E1/α(at
α, 1)z0i −

t
∫

0

(t− s)α−1E1/α(a(t− s)α−1, α)(ui(s)− v(s)) ds.

Отсюда, используя (3.2), получаем

zi(T̂ ) = E1/α(aT̂
α, 1)z0i −

T̂
∫

0

(T̂ − s)α−1E1/α(a(T̂ − s)α−1, α)(ui(s)− v(s)) ds

= z0i

(

E1/α(aT̂
α, 1)−

τi
∫

0

(T̂ − s)α−1E1/α(a(T̂ − s)α−1, α)λ(z0i , v(s))
)

ds = 0

для всех i ∈ Λ0. Теорема доказана.

Теорема 4 [15, теорема 1]. Пусть a < 0, α ∈ (1, 2),

min{min
v∈V

max
Λ∈ΩI(r)

min
l∈Λ

λ(z1l , v), min
v∈V

max
Λ∈ΩI (r)

min
l∈Λ

λ(−z1l , v)} > 0.

Тогда в игре G(n, 1) происходит r-кратная поимка.

4. Многократная поимка заданного числа убегающих

Предположение 1. Для каждого s ∈ {0, . . . , q − 1} выполнено следующее условие: для

любого множества N ⊂ I, |N | = n− sr найдется множество M ⊂ J, |M | = q− s, такое что

δN (β) = min
v∈V

max
Λ∈ΩN (r)

min
l∈Λ

λ
(zp−1

lβ

Γ(p)
, v
)

> 0

для всех β ∈ M.
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Теорема 5. Пусть a = 0 и выполнено предположение 1. Тогда в игре G(n,m) происходит

r-кратная поимка не менее q убегающих.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть выполнено условие теоремы. Докажем, что любые n− sr
преследователей осуществляют r-кратную поимку не менее чем q − s убегающих, где s ∈
{0, . . . , q − 1}. При s = 0 получим утверждение теоремы. Доказывать будем методом мате-
матической индукции. Пусть s = q − 1, N ⊂ I, |N | = n − (q − 1)r. В силу условия теоремы
существует β ∈ J такое, что δN (β) > 0. Из теоремы 1 следует, что преследователи Pl, l ∈ N,
осуществляют r-кратную поимку убегающего Eβ .

Предположим, что утверждение доказано для всех s > p + 1. Докажем утверждение для
s = p. Пусть N ⊂ I, |N | = n− pr. Тогда существует множество M ⊂ J, |M | = q − p, такое что
δN (β) > 0 для всех β ∈ M.

Пусть vj(t), t ∈ [0,∞), j ∈ J, — совокупность управлений убегающих Ej , j ∈ J. Для
каждого β ∈ M определим множества

Jβ =
{

l ∈ N
∣

∣ преследователь Pl ловит убегающего Eβ

}

.

В силу теоремы 1 и условия данной теоремы для всех β ∈ M справедливо неравенство |Jβ| > r.
Можно считать, что M = {1, . . . , q − p}. Возможны два случая.

1.
∣

∣

∣

l
⋃

β=1

Jβ

∣

∣

∣
> lr для всех l = 1, . . . , q − p. Тогда по теореме Холла [23, с. 65, теорема 5.1.1]

для множеств {Jβ , β ∈ M} существует система различных представителей. Это означает, что
существуют множества J ′

β , β ∈ M, для которых

J ′

β ⊂ Jβ, |J ′

β | = r для всех β ∈ M, J ′

β1
∩ J ′

β2
= ∅ для всех β1 6= β2.

Следовательно, каждая группа преследователей Pl, l ∈ J ′

β, осуществляет r-кратную поимку
убегающего Eβ для всех β ∈ M. Поэтому группа преследователей Pl, l ∈ N, осуществляет
r-кратную поимку не менее q − p убегающих.

2. Существует l ∈ {1, . . . , q − p}, при котором
∣

∣

∣

l
⋃

β=1

∣

∣

∣
< lr. Пусть l0 — наименьшее из нату-

ральных чисел, удовлетворяющих данному неравенству. Отметим, что l0 > 1 и
∣

∣

∣

n1
⋃

β=1

∣

∣

∣
> n1r для

всех n1 ∈ {1, . . . , l0 − 1}. Поэтому для множеств Jβ , β = 1, . . . , l0 − 1, существует система J ′

β

различных представителей, такая что

J ′

β ⊂ Jβ , |J ′

β | = r для всех β = 1, . . . , l − 1, J ′

β1
∩ J ′

β2
= ∅ для всех β1 6= β2.

Следовательно, каждая группа преследователей J ′

β осуществляет r-кратную поимку убегаю-

щего Eβ . Поэтому преследователи
l0−1
⋃

β=1

J ′

β осуществляют r-кратную поимку l0 − 1 убегающих.

В дальнейшем можно считать, что J ′

β = Jβ для всех β = 1, . . . , l0 − 1.
Пусть s0 = p + l0 − 1. Тогда s0 > p и s0 6 p + q − p − 1 = q − 1. Рассмотрим множество

N1 = N \
l0−1
⋃

β=1

J ′

β. Имеем |N1| = n−pr− (l0−1)r = n−s0r. В силу условия теоремы по N1 суще-

ствует множество M1, M1 ⊂ J, |M1| = q−s0 и такое, что δN1(β) > 0 для всех β ∈ M1. Отметим,
что {1, . . . , l0 − 1} ∩ M1 = ∅, ибо если β принадлежит данному пересечению, то существует
номер l ∈ N1, для которого Pl ловит убегающего Eβ, где β ∈ {1, . . . , l0 − 1}, что противоречит
построению множества N1. В силу индукционного предположения группа преследователей Pl,
l ∈ N1, осуществляет r-кратную поимку не менее чем q−s0 убегающих. Следовательно, пресле-
дователи Pl, l ∈ N, осуществляют r-кратную поимку не менее q−s0+ l0−1 = q−p убегающих.
Что и требовалось доказать.
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Теорема 6. Пусть a = 0, V — строго выпуклый компакт с гладкой границей и для каж-

дого s ∈ {0, . . . , q − 1} выполнено следующее условие: для любого множества N ⊂ I, |N | =
n− sr, найдется множество M ⊂ J, |M | = q − s, такое что

0 ∈
⋂

Λ∈ΩN (n−r+1)

Intco{zp−1
lβ , l ∈ Λ} для всех β ∈ M.

Тогда в игре G(n,m) происходит r-кратная поимка не менее q убегающих.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Справедливость данной теоремы следует из леммы 3 и теоре-
мы 5.

Теорема 7. Пусть a < 0, α ∈ (0, 1) и выполнено предположение 1. Тогда в игре G(n,m)
происходит r-кратная поимка не менее q убегающих.

Д о к а з а т е л ь с т в о данной теоремы проводится аналогично доказательству теоре-
мы 5 с использованием теоремы 3.

Теорема 8. Пусть a < 0, α ∈ (1, 2) и для каждого s ∈ {0, . . . , q−1} выполнено следующее

условие: для любого множества N ⊂ I, |N | = n−sr найдется множество M ⊂ J, |M | = q−s,
такое что

δN (β) = min{min
v∈V

max
Λ∈ΩN (r)

min
l∈Λ

λ(z1lβ, v),min
v∈V

max
Λ∈ΩN (r)

min
l∈Λ

λ(−z1lβ, v)} > 0

для всех β ∈ M. Тогда в игре G(n,m) происходит r-кратная поимка не менее q убегающих.

Д о к а з а т е л ь с т в о данной теоремы проводится аналогично доказательству теоре-
мы 5 с использованием теоремы 4.
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