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Eigenvector in Non-Commutative Algebra

Aleks Kleyn

Abstract. Let e be a basis of vector space V over non-commutative D-al-

gebra A. Endomorhism eb of vector space V whose matrix with respect
to given basis e has form Eb where E is identity matrix is called similarity
transformation with respect to the basis e.

Let V be a left A-vector space and e be basis of left A-vector space V . The
vector v ∈ V is called eigenvector of the endomorphism

f : V → V

with respect to the basis e, if there exists b ∈ A such that

f ◦ v = eb ◦ v

A-number b is called eigenvalue of the endomorphism f with respect to the
basis e.

There are two products of matrices: ∗

∗ (row column: (ab)ij = ai
k
bkj ) and

∗

∗ (column row: (ab)ij = akj b
i
k
).

A-number b is called ∗

∗-eigenvalue of the matrix f if the matrix f − bEn is

∗

∗-singular matrix.
The A-number b is called right ∗

∗-eigenvalue if there exists the column
vector u which satisfies to the equality

a∗
∗u = ub

The column vector u is called eigencolumn for right ∗

∗-eigenvalue b.
The A-number b is called left ∗

∗-eigenvalue if there exists the row vector u

which satisfies to the equality

u∗

∗a = bu

The row vector u is called eigenrow for right ∗

∗-eigenvalue b.
The set ∗

∗-spec(a) of all left and right ∗

∗-eigenvalues is called ∗

∗-spectrum
of the matrix a.

‘

Contents

1. Eigenvalue of Matrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1. Eigenvalue in commutative algebra . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2. Eigenvalue in non-commutative algebra . . . . . . . . . . . . . 3

2. Left and Right Eigenvalues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3. Vector Space over Division Algebra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4. Biring of Matrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
5. Quasideterminant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
6. Vector Space Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Aleks Kleyn@MailAPS.org.
http://AleksKleyn.dyndns-home.com:4080/ http://arxiv.org/a/kleyn_a_1 .
http://AleksKleyn.blogspot.com/.

1

http://arxiv.org/abs/2204.06320v1
mailto:Aleks_Kleyn@MailAPS.org
http://AleksKleyn.dyndns-home.com:4080/
http://arxiv.org/a/kleyn_a_1
http://AleksKleyn.blogspot.com/


2 Aleks Kleyn

7. Homomorphism of Right A-Vector Space . . . . . . . . . . . . . . . . 16
8. Homomorphism of Left A-Vector Space . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
9. Passive Transformation in Left A-Vector Space . . . . . . . . . . . . 21
10. Similarity Transformation in Left A-Vector Space . . . . . . . . . . 25
11. Twin Representations of Division D-Algebra . . . . . . . . . . . . . 26
12. Eigenvalue of Endomorphism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
13. Eigenvalue of Matrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
14. Left and Right ∗

∗-Eigenvalues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
15. Left and Right ∗

∗-Eigenvalues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
16. Converse Theorem Problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

17. Differential Equation
dx

dt
= x∗

∗a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

18. Exponent and conjugation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
19. References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
20. Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
21. Special Symbols and Notations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

1. Eigenvalue of Matrix

1.1. Eigenvalue in commutative algebra. I will start from the definition of
eigenvalue of matrix in commutative algebra. 1.1

Let a be n × n matrix whose entries belong to the field F . The polynomial

det(a− bEn)

where En is n × n unit matrix is called characteristic polynomial of the matrix a.
Roots of characteristic polynomial are called eigenvalues of matrix a. Therefore,
eigenvalues of matrix a satisfy the equation

det(a− bEn) = 0

and the system of linear equations

(1.1) (a− bEn)x = 0

has non-trivial solution if b is eigenvalue of the matrix a.
If matrices a and a1 are similar

(1.2) a1 = f−1af

then the equality

(1.3) a1 − bEn = f−1af − bEn = f−1af − f−1bEnf = f−1(a− bEn)f

implies that matricess a and a1 have the same characteristic polynomial, and, there-
fore, the same characteristic roots.

Let V be vector space over field F . Let e, e1 be bases of vector space V and f

be coordinate matrix of the basis e1 with respect to the basis e

(1.4) e1 = fe

Let a be the matrix of the endomorphism a with respect to the basis e. Then the
matrix a1 defined by the equality (1.2) is the matrix of the endomorphism a with
respect to the basis e1. If we identify endomorphism and its matrix with respect

1.1 See also the definition on the page [2]-200.
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to given basis, then we will say that eigenvalues of endomorphism are eigenvalues
of its matrix with respect to given basis. Therefore, eigenvalues of endomorphism
do not depend on choice of a basis.

Let

(1.5) x = xiei

Then the equality (1.1) gets the following form

(1.6) ax = bx

(1.7) ax = bx

with respect to the basis e. Let f be coordinate matrix of the basis e1 with respect

to the basis e (1.4) e1 = fe . Then coordinate matrix x1 of the vector x

with respect to the basis e1 has the following form

(1.8) x1 = f−1x

The equality

(1.9) a1x1 = f−1aff−1x = f−1ax = f−1bx = bf−1x = bx1

follows from the equalities (1.2), (1.7), (1.8). Therefore, the equality (1.6) does not
depend on choice of a basis, and we will say that eigenvector of endomorphism is
eigenvector of its matrix with respect to given basis.

The set of eigenvalues of endomorphism a each eigenvalue being taken with their
multiplicity in the characteristic polynomial is called the spectrum of endomorphism
a.

1.2. Eigenvalue in non-commutative algebra. Let A be non-commutative di-
vision D-algebra A. If we consider vector space over D-algebra A, then we want to
keep the definition of eigenvalue and eigenvector considered in case of vector space
over commutative algebra.

Let V be left A-vector space of columns. Since the product is non-commutative,
the question arises. Should we use the eqaulity

(1.10) a ◦ x = bx

or the eqaulity

(1.11) a ◦ x = xb

The equality (1.10) looks natural because, on the right side of the equality, we
wrote left-side product of vector over scalar. However, if cb 6= bc, b, c ∈ A, then

(1.12) a ◦ (cx) 6= b(cx)

Statement 1.1. The statement (1.12) implies that the set of vectors x which satisfy
the equality (1.10), do not generate subspace of vector space. ⊙

If we write down the equality (1.10) using matrices, then we get the equality

(1.13) x∗
∗a = bx

The equality (1.13) is system of linear equations with respect to the set of unknown
x. However, we cannot say that this system of linear equations is singular and has
infinitely many solutions. However this statement is an obvious consequence of the
statement 1.1.
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The impression is that the equality (1.10) not suitable for definition of eigenvalue.
However, we will return to this definition in the section 2.

Consider the equality (1.11). Let a be matrix of endomorphism a with respect
to the basis e of left A-vector space of columns. Let a be matrix of vector x with
respect to the basis e. The system of linear equations

(1.14) x∗
∗a = xb

follows from the equation (1.11). The system of linear equations (1.14) has non-
trivial solution when the matrix a− bEn is ∗

∗-singular. In such case, the system
of linear equations (1.14) has infinitely many solutions.

At first sight, considered model corresponds to the model considered in the
subsection 1.1. However, if we choose another basis e1

(1.15) e1 = g∗∗e

then the matrix a will change

(1.16) a1 = g∗∗a
∗
∗g

−1∗∗

(1.17) a = g−1∗∗∗
∗a1

∗
∗g

and the matrix x will change

(1.18) x1 = x∗
∗g

−1∗∗

(1.19) x = x1
∗
∗g

The equality

(1.20) x1
∗
∗g

∗
∗g

−1∗∗∗
∗a1

∗
∗g = x1

∗
∗gb

follows from equalities (1.14), (1.17), (1.19). From the equality (1.20), it follows
that column vector x1 is not solution of the system of linear equations (1.14). This
contradicts the statement that the equality (1.11) does not depend on choice of
basis.

The equality (1.11) requires more careful analysis. On the right side of the
equality (1.11) I wrote down the operation which is not defined in left A-vector
space, namely, right-sided product of vector over scalar. However we can write the
system of linear equations (1.14) differently

(1.21) x∗
∗a = x∗

∗(Eb)

where E is unit matrix. On the right side of the equality (1.21) as well as on the
left side, I wrote down ∗

∗-product of column vector over matrix of endomorphism.
Therefore, left and right sides have the same transformation when changing the
basis.

Similar to vector space over field, the endomorphism eb which has the matrix
Eb with respect to the basis e is called similarity transformation with respect to
the basis e. Therefore, we should write down the equality (1.11) as

(1.22) a ◦ x = eb ◦ x

The equality (1.22) is the definition of eigenvalue b and eigenvector x of endo-
morphism a. If we consider matrix of endomorphism a with respect to the basis e
of left A-vector space of columns, then the equality (1.14) is the definition of ∗

∗-
eigenvalue b and eigenvector x corresponding to ∗

∗-eigenvalue b.
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2. Left and Right Eigenvalues

To better understand essence of eigenvalues, consider the following theorem.

Theorem 2.1. Let D be field. Let V be D-vector space. If endomorphism has k

different eigenvalues 2.1 b(1 ), ..., b(k), then eigenvectors v(1 ), ..., v(k ) which
correspond to different eigenvalues are linearly independent.

Proof. We will prove the theorem by induction with respect to k .
Since eigenvector is non-zero, the theorem is true for k = 1 .

Statement 2.2. Let the theorem be true for k = m − 1 . ⊙

Let b(1 ), ..., b(m − 1 ), b(m) be different eigenvalues and v(1 ), ..., v(m − 1 ),
v(m) corresponding eigenvectors

(2.1) f ◦ v(i ) = b(i)v(i)

i 6= j ⇒ b(i) 6= b(j )

Let the statement 2.3 be true.

Statement 2.3. There exists linear dependence

(2.2) a(1 )v(1 ) + ...+ a(m − 1 )v(m − 1 ) + a(m)v(m) = 0

where a(1 ) 6= 0. ⊙

The equality

(2.3) a(1 )(f ◦ v(1 )) + ...+ a(m − 1 )(f ◦ v(m − 1 )) + a(m)(f ◦ v(m)) = 0

follows from the equality (2.2). The equality

(2.4)
a(1 )b(1 )v(1 ) + ...

+ a(m − 1 )b(m − 1 )v(m − 1 ) + a(m)b(m)v(m) = 0

follows from the equality (2.1), (2.3). The equality

(2.5)
a(1 )(b(1 )− b(m))v(1 ) + ...

+ a(m − 1 )(b(m − 1 )− b(m))v(m − 1 ) = 0

follows from the equality (2.2), (2.4). Since

a(1 )(b(1 )− b(m)) 6= 0

then the equality (2.5) is linear dependence between vectors v(1 ), ..., v(m − 1 ).
This statement contradicts the statement 2.2. Therefore, the statement 2.3 is not
true and vectors v(1 ), ..., v(m − 1 ), v(m) are linearly independent. �

Let dimension of D-vector space V be n . From the theorem 2.1, it follows that
if k = n , then the set of corresponding eigenvectors is the basis of D-vector space
V . 2.2

2.1 See also the theorem on the page [2]-203.
2.2 If multiplicity of eigenvalue is greater than 1, then dimension of D-vector space generated by
corresponding eigenvectors maybe less than multiplicity of eigenvalue.
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Let e be a basis of D-vector space V . Let a be matrix of endomorphism a with
respect to the basis e and

x(k ) =











x(k )1

...

x(k )n











be coordinates of eigenvector x(k ) with respect to the basis e. Gather a set of
coordinates of eigenvectors v(1 ), ..., v(n − 1 ), v(n) into the matrix

x =





















x(1 )1

...

x(1 )n











...











x(n)1

...

x(n)n





















=











x(1 )1 ... x(n)1

... ... ...

x(1 )n ... x(n)n











Then we can write down the equality

(1.6) ax = bx

using product of matrices










a11 ... a1n

... ... ...

an1 ... ann





















x(1 )1 ... x(n)1

... ... ...

x(1 )n ... x(n)n











=











x(1 )1 ... x(n)1

... ... ...

x(1 )n ... x(n)n





















b(1 ) ... 0

... ... ...

0 ... b(n)











(2.6)

Since the set of vectors v(1 ), ..., v(n−1 ), v(n) is basis of D-vector space V , then
the matrix x is non-singular. Therefore, the equality











x(1 )1 ... x(n)1

... ... ...

x(1 )n ... x(n)n











−1









a11 ... a1n

... ... ...

an1 ... ann





















x(1 )1 ... x(n)1

... ... ...

x(1 )n ... x(n)n











=











b(1 ) ... 0

... ... ...

0 ... b(n)











(2.7)

follows from the equality (2.6). The equality (2.7) implies that the matrix a is
similar to diagonal matrix

b = diag(b(1 ), ..., b(n))



Eigenvector in Non-Commutative Algebra 7

Let V be left A-vector space of columns. Then the equality (2.6) gets form










x(1 )1 ... x(n)1

... ... ...

x(1 )n ... x(n)n











∗
∗











a11 ... a1n

... ... ...

an1 ... ann











=











b(1 ) ... 0

... ... ...

0 ... b(n)











∗
∗











x(1 )1 ... x(n)1

... ... ...

x(1 )n ... x(n)n











(2.8)

If we select a column x(k ) in the equality (2.8), then we get the equality

(2.9)











x(k )1

...

x(k )n











∗
∗











a11 ... a1n

... ... ...

an1 ... ann











= b(k)











x(k )1

...

x(k )n











The equality (2.9) coincides with the equality

(1.10) a ◦ x = bx

up to notation.
Thus, we get the definition of left ∗

∗-eigenvalue which is different from ∗
∗-eigen-

value considered in the subsection 1.2. If we similarly consider right A-vector space
of rows, then get the definition of right ∗

∗-eigenvalue.
2.3

3. Vector Space over Division Algebra

Theorem 3.1. Let D-algebra A be division algebra. D-algebra A has unit.

Theorem 3.2. Let D-algebra A be division algebra. The ring D is the field and
subset of the center of D-algebra A.

Definition 3.3. Let A be associative division D-algebra. Effective right-side rep-
resentation

(3.1) f : A ∗ // V f(a) : v ∈ V → va ∈ V a ∈ A

of D-algebra A in D-module V is called right vector space over D-algebra A.
We will also say that D-vector space V is right A-vector space. V -number is
called vector. Bilinear map

(3.2) (v, a) ∈ V ×A → va ∈ V

2.3 In the section [10]-8.2, professor Cohn considers definition of left and right eigenvalues of n×n

matrix. Cohn traditionally considers product of row over column. Since there exist two products
of matrices, I slightly changed Cohn’s definition.

[10] Paul M. Cohn, Skew Fields, Cambridge University Press, 1995
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generated by right-side representation

(3.3) (v, a) → va

is called right-side product of vector over scalar. �

Theorem 3.4. The following diagram of representations describes right A-vector
space V

(3.4)

A ∗

g23 // A ∗

g3,4 // V

D

∗g12

OO

∗
g1,4

LL

∗❅
❅

g12

``❅
❅

❅

❅

❅

g12(d) : a→ d a

g23(v) : w→ C(w, v)

C ∈ L(A2 → A)

g3,4(a) : v→ v a

g1,4(d) : v→ v d

The diagram of representations (3.4) holds commutativity of representations

of commutative ring D and D-algebra A in Abelian group V

(3.5) (vd)a = (va)d

Proof. The theorem follows from the theorem [6]-7.1.11. �

Theorem 3.5. Let V be right A-vector space. Following conditions hold for V -
numbers:

• commutative law

(3.6) v + w = w + v

• if D-algebra A is associative, then associative law holds

(3.7) v(pq) = (vp)q

• distributive law

(3.8) (v + w)p = vp+ wp

(3.9) v(p+ q) = vp+ vq

• unitarity law

(3.10) v1 = v

for any p, q ∈ A, v, w ∈ V .

Proof. The theorem follows from the theorem [6]-7.1.12. �

4. Biring of Matrices

Convention 4.1. We will use Einstein summation convention in which repeated
index (one above and one below) implies summation with respect to repeated index.
In this case we assume that we know the set of summation index and do not use
summation symbol

civi =
∑

i∈I

civi

http://arxiv.org/pdf/1801.01628.pdf#theorem.English.7.1.11
http://arxiv.org/pdf/1801.01628.pdf#theorem.English.7.1.12
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If needed to clearly show a set of indices, I will do it. �

We consider matrices whose entries belong to associative division D-algebra A.
According to the custom the product of matrices a and b is defined as product of
rows of the matrix a and columns of the matrix b. In non-commutative algebra,
this product is not enough to solve some problems.

Example 4.2. We represent the basis e of right vector space V as row of matrix

(4.1) e =
(

e1 ... en

)

We represent coordinates of vector v = eiv
i as vector column

(4.2) v =











v1

...

vn











Therefore, we can represent the vector v as product of matrices

(4.3) v =
(

e1 ... en

)











v1

...

vn











= eiv
i

�

Example 4.3. We represent the basis e of left vector space V as row of matrix

(4.4) e =
(

e1 ... en

)

We represent coordinates of vector v = viei as vector column

(4.5) v =











v1

...

vn











However, we cannot represent the vector v as product of matrices

(4.6) v =











v1

...

vn











e =
(

e1 ... en

)

because this product is not defined. �

From examples 4.2, 4.3, it follows that we cannot confine ourselves to traditional
product of matrices and we need to define two products of matrices. To distinguish
between these products we introduced a new notation.
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Definition 4.4. Let the nubmer of columns of the matrix a equal the number of
rows of the matrix b. ∗

∗-product of matrices a and b has form

(4.7)







a∗
∗b=

(

aik b
k
j

)

(a∗
∗b)

i

j = aikb
k
j











a11 ... a1p

... ... ...

an1 ... anp











∗
∗











b11 ... b1m

... ... ...

b
p
1 ... bpm











=











a1k b
k
1 ... a1k b

k
m

... ... ...

ank b
k
1 ... ank b

k
m











=











(a∗
∗b)

1

1 ... (a∗
∗b)

1

m

... ... ...

(a∗
∗b)

n

1 ... (a∗
∗b)

n

m











(4.8)

∗
∗-product can be expressed as product of a row of the matrix a over a column of
the matrix b. �

Definition 4.5. Let the nubmer of rows of the matrix a equal the number of columns
of the matrix b. ∗

∗-product of matrices a and b has form

(4.9)







a∗∗b=
(

aki b
j
k

)

(a∗∗b)
i

j = aki b
j
k











a11 ... a1m

... ... ...

a
p
1 ... apm











∗
∗











b11 ... b1p

... ... ...

bn1 ... bnp











=











ak1 b
1
k ... akmb1k

... ... ...

ak1 b
n
k ... akmbnk











=











(a∗∗b)
1

1 ... (a∗∗b)
1

m

... ... ...

(a∗∗b)
n

1 ... (a∗∗b)
n

m











(4.10)

∗
∗-product can be expressed as product of a column of the matrix a over a row of
the matrix b. �

Remark 4.6. We will use symbol ∗
∗- or ∗

∗- in name of properties of each product
and in the notation. We can read the symbol ∗

∗ as rc-product (product of row over
column) and the symbol ∗

∗ as cr-product (product of column over row). In order to
keep this notation consistent with the existing one we assume that we have in mind

∗
∗-product when no clear notation is present. This rule we extend to following
terminology. To draw symbol of product, we put two symbols of product in the place
of index which participate in sum. For instance, if product of A-numbers has form
a ◦ b, then ∗

∗-product of matrices a and b has form a◦
◦b and ∗

∗-product of matrices
a and b has form a◦◦b. �
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Definition 4.7. The set of matrices A is a biring if we defined on A an unary
operation, say transpose, and three binary operations, say ∗

∗-product, ∗
∗-product

and sum, such that

• ∗
∗-product and sum define structure of ring on A

• ∗
∗-product and sum define structure of ring on A

• both products have common identity

En = (δij ) 1 ≤ i , j ≤ n

�

Definition 4.8. We introduce ∗
∗-

power of the n × n matrix a using re-
cursive definition

(4.11) a0∗
∗

= En

(4.12) ak∗

∗

= ak−1∗
∗

∗
∗a

�

Definition 4.9. We introduce ∗
∗-

power of the n × n matrix a using re-
cursive definition

(4.13) a0
∗

∗ = En

(4.14) ak
∗

∗ = ak−1∗∗∗
∗a

�

Theorem 4.10.

(4.15) a1∗
∗

= a

Proof. The equality

(4.16) a1∗
∗

= a0∗
∗

∗
∗a = En∗

∗a = a

follows from equalities (4.11), (4.12).
The equality (4.15) follows from the
equality (4.16). �

Theorem 4.11.

(4.17) a1
∗

∗ = a

Proof. The equality

(4.18) a1
∗

∗ = a0
∗

∗∗
∗a = En

∗
∗a = a

follows from equalities (4.13), (4.14).
The equality (4.17) follows from the
equality (4.18). �

Definition 4.12. Let a be n×n matrix.
If there exists n × n matrix b such that

(4.19) a∗
∗b = En

then the matrix b = a−1∗
∗

is called ∗
∗-

inverse element of the matrix a

(4.20) a∗
∗a−1∗

∗

= En

�

Definition 4.13. Let a be n×n matrix.
If there exists n × n matrix b such that

(4.21) a∗∗b = En

then the matrix b = a−1∗∗ is called ∗
∗-

inverse element of the matrix a

(4.22) a∗∗a
−1∗∗ = En

�

Summary of Results 4.14. For each product we introduce power

(4.11) a0∗
∗

= En (4.12) ak∗

∗

= ak−1∗
∗

∗
∗a

(4.13) a0
∗

∗ = En (4.14) ak
∗

∗ = ak−1∗∗∗
∗a

as well as the inverse matrix

(4.20) a∗
∗a−1∗

∗

= En (4.22) a∗∗a
−1∗∗ = En �
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5. Quasideterminant

According to [5], [4], we do not have an appropriate definition of a determinant
for a division algebra. 5.1 However, we can define a quasideterminant which finally
gives a similar picture. In definition 5.1, I follow the definition [4]-1.2.2.

[5] I. Gelfand, V. Retakh, Quasideterminants, I,
eprint arXiv:q-alg/9705026 (1997)

[4] I. Gelfand, S. Gelfand, V. Retakh, R. Wilson, Quasideterminants,
eprint arXiv:math.QA/0208146 (2002)

Definition 5.1. (ji )-∗
∗-quasideterminant of n×n matrix a is formal expression

(5.1) det(∗
∗)ji a = a

j
i − a

j

[i ]∗
∗

(

a
[j ]
[i ]

)−1∗
∗

∗
∗a

[j ]
i = ((a−1∗

∗

)
i

j )
−1

We consider (
j

i )-∗
∗-quasideterminant as an entry of the matrix

det(∗
∗) a =











det(∗
∗)

1

1 a ... det(∗
∗)

1

n a

... ... ...

det(∗
∗)

n

1 a ... det(∗
∗)

n

n a











=











((a−1∗
∗

)
1

1 )
−1 ... ((a−1∗

∗

)
n

1 )
−1

... ... ...

((a−1∗
∗

)
1

n)
−1 ... ((a−1∗

∗

)
n

n )
−1











(5.2)

which is called ∗
∗-quasideterminant. �

Theorem 5.2. Consider matrix




a11 a12

a21 a22





Then

(5.3) det(∗
∗)a =





a11 − a12 (a
2
2 )

−1a21 a12 − a11 (a
2
1 )

−1a22

a21 − a22 (a
1
2 )

−1a11 a22 − a21 (a
1
1 )

−1a12





(5.4) det(∗∗)a =





a11 − a21 (a
2
2 )

−1a12 a12 − a22 (a
2
1 )

−1a11

a21 − a11 (a
1
2 )

−1a22 a22 − a12 (a
1
1 )

−1a21





5.1Professor Kyrchei uses double determinant (see the definition in the section [8]-2.2) to solve
system of linear equations in quaternion algebra and to solve eigenvalues problem (see the section
[8]-2.5). I confine myself by consideration of quasideterminant, because I am interested in a wider
set of algebras.

[8] Ivan Kyrchei, Linear differential systems over the quaternion skew field, eprint
arXiv:1812.03397 (2018)

http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0208/0208146.pdf#Page=9
http://arxiv.org/abs/q-alg/9705026
http://arxiv.org/abs/math.QA/0208146
http://arxiv.org/abs/1812.03397
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(5.5) a−1∗
∗

=





(a11 − a21 (a
2
2 )

−1a12 )
−1 (a21 − a11 (a

1
2 )

−1a22 )
−1

(a12 − a22 (a
2
1 )

−1a11 )
−1 (a22 − a12 (a

1
1 )

−1a21 )
−1





6. Vector Space Type

Consider different ways to manage coordinates of vector.

Example 6.1. We represented the set of vectors v1 , ..., vm as row of matrix

v =
(

v1 ... vm

)

and the set of A-nummbers c1 , ..., cm as column of matrix

(6.1) c =











c1

...

cm











Thus we can represent linear combination of vectors v1 , ..., vm as ∗
∗-product of

matrices

(6.2) c∗∗v =











c1

...

cn











∗
∗

(

v1 ... vn

)

= civi

In particular, if we write vectors of basis e as row of matrix

(6.3) e =
(

e1 ... en

)

and coordinates of vector w = wiei with respect to basis e as column of matrix

(6.4) w =











w1

...

wn











then we can represent the vector w as ∗
∗-product of matrices

(6.5) w = w∗
∗e =











w1

...

wn











∗
∗

(

e1 ... en

)

= wi ei

Corresponding representation of vector space V is called left A-vector space of

columns, and V -number is called column vector. �

Example 6.2. We represented the set of vectors v1 , ..., vm as column of matrix

v =











v1

...

vm
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and the set of A-nummbers c1 , ..., cm as row of matrix

(6.6) c =
(

c1 ... cm

)

Thus we can represent linear combination of vectors v1 , ..., vm as ∗
∗-product of

matrices

(6.7) c∗
∗v =

(

c1 ... cn

)

∗
∗











v1

...

vn











= civ
i

In particular, if we write vectors of basis e as column of matrix

(6.8) e =











e1

...

en











and coordinates of vector w = wie
i with respect to basis e as row of matrix

(6.9) w =
(

w1 ... wn

)

then we can represent the vector w as ∗
∗-product of matrices

(6.10) w = w∗
∗e =

(

w1 ... wn

)

∗
∗











e1

...

en











= wie
i

Corresponding representation of vector space V is called left A-vector space of

rows, and V -number is called row vector. �

We considered main formats of presentation of coordinates of vector of left A-
vector space. It is evident that other formats of presentation of coordinates of
vector are also possible. For instance, we may consider the set of n ×m matrices
as left A-vector space. The same way we may consider main formats of presentation
of coordinates of vector of right A-vector space.

Example 6.3. We represented the set of vectors v1 , ..., vm as row of matrix

v =
(

v1 ... vm

)

and the set of A-nummbers c1 , ..., cm as column of matrix

(6.11) c =











c1

...

cm











Thus we can represent linear combination of vectors v1 , ..., vm as ∗
∗-product of

matrices

(6.12) v∗
∗c =

(

v1 ... vn

)

∗
∗











c1

...

cn











= vi c
i
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In particular, if we write vectors of basis e as row of matrix

(6.13) e =
(

e1 ... en

)

and coordinates of vector w = eiw
i with respect to basis e as column of matrix

(6.14) w =











w1

...

wn











then we can represent the vector w as ∗
∗-product of matrices

(6.15) w = e∗
∗w =

(

e1 ... en

)

∗
∗











w1

...

wn











= eiw
i

Corresponding representation of vector space V is called right A-vector space of

columns, and V -number is called column vector. �

Example 6.4. We represented the set of vectors v1 , ..., vm as column of matrix

v =











v1

...

vm











and the set of A-nummbers c1 , ..., cm as row of matrix

(6.16) c =
(

c1 ... cm

)

Thus we can represent linear combination of vectors v1 , ..., vm as ∗
∗-product of

matrices

(6.17) v∗∗c =











v1

...

vn











∗
∗

(

c1 ... cn

)

= vi ci

In particular, if we write vectors of basis e as column of matrix

(6.18) e =











e1

...

en











and coordinates of vector w = eiwi with respect to basis e as row of matrix

(6.19) w =
(

w1 ... wn

)
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then we can represent the vector w as ∗
∗-product of matrices

(6.20) w = e∗∗w =











e1

...

en











∗
∗

(

w1 ... wn

)

= eiwi

Corresponding representation of vector space V is called right A-vector space of

rows, and V -number is called row vector. �

7. Homomorphism of Right A-Vector Space

Definition 7.1. Let A be division D-algebra. Let V , W be right A-vector spaces.
The map

f : V → W

is called homomorphism of right A-vector space V into right A-vector space W

when the map f is reduced morphism of right-side representation. �

Theorem 7.2. The homomorphism

f : V → W

of right A-vector space satisfies following equalities

(7.1) f ◦ (v + w) = f ◦ v + f ◦ w

(7.2) f ◦ (va) = (f ◦ v)a

v, w ∈ V a ∈ A

Definition 7.3. Let A be division D-algebra. Let V , W be right vector spaces over
D-algebra A. Linear map

f : V → W

of D-vector space V into D-vector space W is called linear map of right A-vector
space V into right A-vector space W . Let us denote L(A;V → W ) set of linear
maps of right A-vector space V into right A-vector space W . �

Remark 7.4. If V is vector space over field D, then the set of linear maps is the
same as the set of homomorphisms of vector space V . In the general case, if f is
linear map of right vector space V over D-algebra A, then we need to write

(7.3) f ◦ (vd) = (f ◦ v)d

v, w ∈ V d ∈ D

instead of the equality (7.2) f ◦ (va) = (f ◦ v)a v, w ∈ V a ∈ A .

Therefore, a homomorphism of right vector space V over D-algebra A is linear
map. But there exist linear map of right A-vector space V which is not homomor-
phism. This is why the structure of linear map of right A-vector space V is different
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from the structure of homomorphism of right A-vector space V . In particular, linear
maps of right A-vector space V , in contrast to homomorphisms, admits generating
of tensor structures. �

Summary of Results 7.5. Let V , W be right A-vector spaces of columns. Let
the set of vectors eV = (eV i , i ∈ I ) be a basis of right A-vector space V . Let the
set of vectors eW = (eW j , j ∈ J ) be a basis of right A-vector space W . Then
homomorphism

f : V → W

of right A-vector space has presentation

(7.4) f ◦ (eV ∗
∗a) = eW ∗

∗f∗
∗a (7.5) b = f∗

∗a

relative to selected bases. Here

• a is coordinate matrix of vector a relative the basis eV .
• b is coordinate matrix of vector b = f ◦ a relative the basis eW .
• f is coordinate matrix of set of vectors (f ◦ eV i ) relative the basis eW .

The matrix f is unique and is called matrix of homomorphism f relative bases
eV , eW .

The converse theorem is also true.
The map

f : V → W

defined by the equality

(7.4) f ◦ (eV ∗
∗a) = eW ∗

∗f∗
∗a

is homomorphism of right A-vector space of columns. A homomorphism f which
has the given matrix f is unique. �

Theorem 7.6. Let V , W be right A-
vector spaces of columns. Let the set of
vectors eV = (eV i , i ∈ I ) be a basis of
right A-vector space V . Let the set of
vectors eW = (eW j , j ∈ J ) be a basis of
right A-vector space W . Then homo-
morphism

f : V → W

of right A-vector space has presentation

(7.4) f ◦ (eV ∗
∗a) = eW ∗

∗f∗
∗a

(7.5) b = f∗
∗a

relative to selected bases. Here
• a is coordinate matrix of vector a

relative the basis eV .
• b is coordinate matrix of vector b =

f ◦ a relative the basis eW .
• f is coordinate matrix of set of vec-

tors (f ◦ eV i ) relative the basis eW .

Theorem 7.7. Let V , W be right A-
vector spaces of rows. Let the set of vec-
tors eV = (eiV , i ∈ I ) be a basis of right
A-vector space V . Let the set of vectors

eW = (ejW , j ∈ J ) be a basis of right A-
vector space W . Then homomorphism

f : V → W

of right A-vector space has presentation

(7.6) f ◦ (eV
∗
∗a) = eW

∗
∗f

∗
∗a

(7.7) b = f∗∗a

relative to selected bases. Here
• a is coordinate matrix of vector a

relative the basis eV .
• b is coordinate matrix of vector b =

f ◦ a relative the basis eW .
• f is coordinate matrix of set of vec-

tors (f ◦ eiV ) relative the basis eW .
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The matrix f is unique and is called
matrix of homomorphism f relative
bases eV , eW .

The matrix f is unique and is called
matrix of homomorphism f relative
bases eV , eW .

The converse theorem is also true.

Theorem 7.8. Let V , W be right A-
vector spaces of columns. Let the set of
vectors eV = (eV i , i ∈ I ) be a basis of
right A-vector space V . Let the set of
vectors eW = (eW j , j ∈ J ) be a basis of
right A-vector space W . Let

f = (f i
j , i ∈ I , j ∈ J )

be matrix of A-numbers. Then the map

f : V → W

defined by the equality

(7.4) f ◦ (eV ∗
∗a) = eW ∗

∗f∗
∗a

is homomorphism of right A-vector
space of columns. A homomorphism f

which has the given matrix f is unique.

Theorem 7.9. Let V , W be right A-
vector spaces of rows. Let the set of vec-
tors eV = (eiV , i ∈ I ) be a basis of right
A-vector space V . Let the set of vectors

eW = (ejW , j ∈ J ) be a basis of right A-
vector space W . Let

f = (f j
i , i ∈ I , j ∈ J )

be matrix of A-numbers. Then the map

f : V → W

defined by the equality

(7.6) f ◦ (eV
∗
∗a) = eW

∗
∗f

∗
∗a

is homomorphism of right A-vector
space of rows. A homomorphism f

which has the given matrix f is unique.

Definition 7.10. Homomorphism

f : V → W

is called 7.1isomorphism between right A-vector spaces V and W , if correspondence
f−1 is homomorphism. A homomorphism

f : V → V

in which source and target are the same right A-vector space is called endomor-

phism. Endomorphism
f : V → V

of right A-vector space V is called automorphism, if correspondence f−1 is en-
domorphism. �

8. Homomorphism of Left A-Vector Space

Definition 8.1. Let A be division D-algebra. Let V , W be left A-vector spaces.
The map

f : V → W

is called homomorphism of left A-vector space V into left A-vector space W when
the map f is reduced morphism of left-side representation. �

7.1 I follow the definition on page [9]-49.
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Theorem 8.2. The homomorphism

f : V → W

of left A-vector space satisfies following equalities

(8.1) f ◦ (v + w) = f ◦ v + f ◦ w

(8.2) f ◦ (av) = a(f ◦ v)

v, w ∈ V a ∈ A

Definition 8.3. Let A be division D-algebra. Let V , W be left vector spaces over
D-algebra A. Linear map

f : V → W

of D-vector space V into D-vector space W is called linear map of left A-vector
space V into left A-vector space W . Let us denote L(A;V → W ) set of linear
maps of left A-vector space V into left A-vector space W . �

Remark 8.4. If V is vector space over field D, then the set of linear maps is the
same as the set of homomorphisms of vector space V . In the general case, if f is
linear map of left vector space V over D-algebra A, then we need to write

(8.3) f ◦ (dv) = d(f ◦ v)

v, w ∈ V d ∈ D

instead of the equality (8.2) f ◦ (av) = a(f ◦ v) v, w ∈ V a ∈ A .

Therefore, a homomorphism of left vector space V over D-algebra A is linear
map. But there exist linear map of left A-vector space V which is not homomor-
phism. This is why the structure of linear map of left A-vector space V is different
from the structure of homomorphism of left A-vector space V . In particular, linear
maps of left A-vector space V , in contrast to homomorphisms, admits generating
of tensor structures. �

Summary of Results 8.5. Let V , W be left A-vector spaces of columns. Let
the set of vectors eV = (eV i , i ∈ I ) be a basis of left A-vector space V . Let the
set of vectors eW = (eW j , j ∈ J ) be a basis of left A-vector space W . Then
homomorphism

f : V → W

of left A-vector space has presentation

(8.4) f ◦ (a∗∗eV ) = a∗∗f
∗
∗eW (8.5) b = a∗

∗f

relative to selected bases. Here

• a is coordinate matrix of vector a relative the basis eV .
• b is coordinate matrix of vector b = f ◦ a relative the basis eW .
• f is coordinate matrix of set of vectors (f ◦ eV i ) relative the basis eW .

The matrix f is unique and is called matrix of homomorphism f relative bases
eV , eW .
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The converse theorem is also true.
The map

f : V → W

defined by the equality

(8.4) f ◦ (a∗∗eV ) = a∗∗f
∗
∗eW

is homomorphism of left A-vector space of columns. A homomorphism f which has
the given matrix f is unique. �

Theorem 8.6. Let V , W be left A-vec-
tor spaces of columns. Let the set of vec-
tors eV = (eV i , i ∈ I ) be a basis of left
A-vector space V . Let the set of vectors
eW = (eW j , j ∈ J ) be a basis of left A-
vector space W . Then homomorphism

f : V → W

of left A-vector space has presentation

(8.4) f ◦ (a∗∗eV ) = a∗∗f
∗
∗eW

(8.5) b = a∗
∗f

relative to selected bases. Here
• a is coordinate matrix of vector a

relative the basis eV .
• b is coordinate matrix of vector b =

f ◦ a relative the basis eW .
• f is coordinate matrix of set of vec-

tors (f ◦ eV i ) relative the basis eW .
The matrix f is unique and is called

matrix of homomorphism f relative
bases eV , eW .

Theorem 8.7. Let V , W be left A-vec-
tor spaces of rows. Let the set of vectors
eV = (eiV , i ∈ I ) be a basis of left A-
vector space V . Let the set of vectors

eW = (ejW , j ∈ J ) be a basis of left A-
vector space W . Then homomorphism

f : V → W

of left A-vector space has presentation

(8.6) f ◦ (a∗
∗eV ) = a∗

∗f∗
∗eW

(8.7) b = a∗
∗f

relative to selected bases. Here
• a is coordinate matrix of vector a

relative the basis eV .
• b is coordinate matrix of vector b =

f ◦ a relative the basis eW .
• f is coordinate matrix of set of vec-

tors (f ◦ eiV ) relative the basis eW .
The matrix f is unique and is called

matrix of homomorphism f relative
bases eV , eW .

The converse theorem is also true.

Theorem 8.8. Let V , W be left A-vec-
tor spaces of columns. Let the set of vec-
tors eV = (eV i , i ∈ I ) be a basis of left
A-vector space V . Let the set of vectors
eW = (eW j , j ∈ J ) be a basis of left A-
vector space W . Let

f = (f i
j , i ∈ I , j ∈ J )

be matrix of A-numbers. Then the map

f : V → W

defined by the equality

(8.4) f ◦ (a∗∗eV ) = a∗∗f
∗
∗eW

is homomorphism of left A-vector space

Theorem 8.9. Let V , W be left A-vec-
tor spaces of rows. Let the set of vectors
eV = (eiV , i ∈ I ) be a basis of left A-
vector space V . Let the set of vectors

eW = (ejW , j ∈ J ) be a basis of left A-
vector space W . Let

f = (f j
i , i ∈ I , j ∈ J )

be matrix of A-numbers. Then the map

f : V → W

defined by the equality

(8.6) f ◦ (a∗
∗eV ) = a∗

∗f∗
∗eW

is homomorphism of left A-vector space
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of columns. A homomorphism f which
has the given matrix f is unique.

of rows. A homomorphism f which has
the given matrix f is unique.

Definition 8.10. Homomorphism

f : V → W

is called 8.1isomorphism between left A-vector spaces V and W , if correspondence
f−1 is homomorphism. A homomorphism

f : V → V

in which source and target are the same left A-vector space is called endomor-

phism. Endomorphism
f : V → V

of left A-vector space V is called automorphism, if correspondence f−1 is endo-
morphism. �

9. Passive Transformation in Left A-Vector Space

Theorem 9.1. Matrices of automor-
phisms of left A-space V of columns form
a group GL(n∗

∗A).

Theorem 9.2. Matrices of automor-
phisms of left A-space V of rows form
a group GL(n∗

∗A).

Theorem 9.3. Automorphism a acting
on each vector of basis of left A-vector
space of columns maps a basis into an-
other basis.

Theorem 9.4. Automorphism a acting
on each vector of basis of left A-vector
space of rows maps a basis into another
basis.

Thus we can extend a right-side lin-
ear GL(n∗

∗A)-representation in left A-
vector space V of columns to the set of
bases of left A-vector space V .

Thus we can extend a right-side lin-
ear GL(n∗

∗A)-representation in left A-
vector space V of rows to the set of bases
of left A-vector space V .

Transformation of this right-side representation on the set of bases of left A-
vector space V is called active transformation because the homomorphism of the
left A-vector space induced this transformation (See also definition in the section
[3]-14.1-3 as well the definition on the page [1]-214).

According to definition we write
the action of the transformation a ∈

GL(n∗
∗A) on the basis e as e∗∗a. From

the equality

(9.1) v∗∗e
∗
∗a = v∗∗e

∗
∗a

it follows that endomorphism of left A-
vector space and corresponding active
transformation act synchronously and

According to definition we write
the action of the transformation a ∈

GL(n∗
∗A) on the basis e as e∗

∗a. From
the equality

(9.2) v∗
∗e∗

∗a = v∗
∗e∗

∗a

it follows that endomorphism of left A-
vector space and corresponding active
transformation act synchronously and

8.1 I follow the definition on page [9]-49.
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coordinates of the vector a ◦ v with re-
spect to the basis e∗∗a are the same as
coordinates of the vector v with respect
to the basis e.

coordinates of the vector a ◦ v with re-
spect to the basis e∗

∗a are the same as
coordinates of the vector v with respect
to the basis e.

Theorem 9.5. Active right-side
GL(n∗

∗A)-representation on the set of
bases is single transitive representation.
The set of bases identified with tragec-
tory e∗∗GL(n∗

∗A) of active right-side
GL(n∗

∗A)-representation is called the
basis manifold of left A-vector space
V .

Theorem 9.6. Active right-side
GL(n∗

∗A)-representation on the set of
bases is single transitive representation.
The set of bases identified with tragec-
tory e∗

∗GL(n∗
∗A) of active right-side

GL(n∗
∗A)-representation is called the

basis manifold of left A-vector space
V .

Summary of Results 9.7. According to the representation theory (see the theo-
rem [7]-5.5.9 and following definition), on the basis manifold e∗∗GL(n∗

∗A), there
exists single transitive left-side GL(n∗

∗A)-representation, commuting with active.
A transformation of this representation is called passive transformation of ba-
sis manifold e∗∗GL(n∗

∗A) and the representation is called passive left-side

GL(n∗
∗A)-representation (see also definition in the section [3]-14.1-3 as well

the definition on the page [1]-211). According to the definition we write the passive
transformation of basis e defined by element a ∈ GL(n∗

∗A) as a∗∗e.

[7] Aleks Kleyn, Diagram of Representations of Universal Algebras,
eprint arXiv:1908.04418 (2019)

[3] Granino A. Korn, Theresa M. Korn, Mathematical Handbook for Sci-
entists and Engineer, McGraw-Hill Book Company, New York, San Francisco,
Toronto, London, Sydney, 1968

[1] P. K. Rashevsky, Riemann Geometry and Tensor Calculus,
Moscow, Nauka, 1967

The coordinate matrix of basis e′ relative basis e of left A-vector space V is
identical with the matrix of passive transformation mapping basis e to basis e′.

There is no endomorphism which we can identify with passive transformation.
However passive transformation generates transformation of coordinates of vector
and endomorphism.

Let V be a left A-vector space of columns. Let passive transformation g map

the basis e1 ∈ En
∗
∗GL(n∗

∗A) into the basis e2 ∈ En
∗
∗GL(n∗

∗A)

(9.3) e2 = g∗∗e1

Let

vi =











v1i

...

vni











be matrix of coordinates of the vector v with respect to the basis ei, i = 1, 2.
Coordinate transformations (9.5), (9.6) do not depend on vector v or basis e, but
is defined only by coordinates of vector v relative to basis e.

http://arxiv.org/pdf/1908.04418.pdf#theorem.English.5.5.9
http://arxiv.org/abs/1908.04418
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(9.5) v1 = v2
∗
∗g (9.6) v2 = v1

∗
∗g

−1∗∗

Let f be endomorphism of left A-vector space V . Let fi, i = 1, 2, be the matrix
of endomorphism f with respect to the basis ei. Then

(9.10) f2 = g∗∗f1
∗
∗g

−1∗∗ �

Let us define an additional structure on left A-vector space V . Then not every
automorphism keeps properties of the selected structure.

Definition 9.8. Subgroup G of the
group GL(n∗

∗A) such that subgroup
G generates automorphisms which hold
properties of the selected structure is
called symmetry group.

Without loss of generality we identify
element g of group G with correspond-
ing transformation of representation and
write its action on vector v ∈ V as v∗∗g.

�

Definition 9.9. Subgroup G of the
group GL(n∗

∗A) such that subgroup
G generates automorphisms which hold
properties of the selected structure is
called symmetry group.

Without loss of generality we identify
element g of group G with correspond-
ing transformation of representation and
write its action on vector v ∈ V as v∗

∗g.
�

The right-side representation of group G in the set of bases of left A-vector space
is called active left-side G-representation.

Not every two bases can be mapped by a transformation from the symmetry
group because not every nonsingular linear transformation belongs to the represen-
tation of group G. Therefore, we can represent the set of bases as a union of orbits
of group G.

Definition 9.10. We call orbit e∗∗G

of the selected basis e the basis mani-

fold of left A-vector space V of columns.
�

Definition 9.11. We call orbit e∗
∗G

of the selected basis e the basis man-

ifold of left A-vector space V of rows.
�

Theorem 9.12. Active right-side G-representation on basis manifold is single tran-
sitive representation.

Theorem 9.13. On the basis manifold
e∗∗G of left A-vector space of columns,
there exists single transitive left-side G-
representation, commuting with active.

Theorem 9.14. On the basis manifold
e∗

∗G of left A-vector space of rows,
there exists single transitive left-side G-
representation, commuting with active.

Definition 9.15. A transformation of
left-side G-representation is called pas-

sive transformation of basis mani-
fold e∗∗G of left A-vector space of
columns, and the left-side G-representa-

Definition 9.16. A transformation of
left-side G-representation is called pas-

sive transformation of basis manifold
e∗

∗G of left A-vector space of rows, and
the left-side G-representation is called
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tion is called passive left-side G-rep-

resentation. According to the defini-
tion we write the passive transformation
of basis e defined by element a ∈ G as
a∗∗e. �

passive left-side G-representation.
According to the definition we write the
passive transformation of basis e defined
by element a ∈ G as a∗

∗e. �

Theorem 9.17. The coordinate matrix
of basis e′ relative basis e of left A-vector
space V of columns is identical with the
matrix of passive transformation map-
ping basis e to basis e′.

Theorem 9.18. The coordinate matrix
of basis e′ relative basis e of left A-vector
space V of rows is identical with the ma-
trix of passive transformation mapping
basis e to basis e′.

Theorem 9.19. Let V be a left A-vec-
tor space of columns. Let passive trans-

formation g map the basis e1 ∈ En
∗
∗G

into the basis e2 ∈ En
∗
∗G

(9.4) e2 = g∗∗e1

Let

vi =











v1i

...

vni











be matrix of coordinates of the vector v

with respect to the basis ei, i = 1, 2.
Coordinate transformations

(9.5) v1 = v2
∗
∗g

(9.6) v2 = v1
∗
∗g

−1∗∗

do not depend on vector v or basis e, but
is defined only by coordinates of vector v
relative to basis e.

Theorem 9.20. Let V be a left A-vector
space of rows. Let passive transforma-

tion g map the basis e1 ∈ En ∗
∗G into

the basis e2 ∈ En ∗
∗G

(9.7) e2 = g∗
∗e1

Let

vi =
(

vi1 ... vin

)

be matrix of coordinates of the vector v

with respect to the basis ei, i = 1, 2.
Coordinate transformations

(9.8) v1 = v2∗
∗g

(9.9) v2 = v1∗
∗g−1∗

∗

do not depend on vector v or basis e, but
is defined only by coordinates of vector v
relative to basis e.

Theorem 9.21. Let V be a left A-vector
space of columns and e1, e2 be bases in
left A-vector space V . Let g be passive
transformation of basis e1 into basis e2

e2 = g∗∗e1

Let f be endomorphism of left A-vector
space V . Let fi, i = 1, 2, be the matrix
of endomorphism f with respect to the
basis ei. Then

(9.10) f2 = g∗∗f1
∗
∗g

−1∗∗

Theorem 9.22. Let V be a left A-vec-
tor space of rows and e1, e2 be bases in
left A-vector space V . Let g be passive
transformation of basis e1 into basis e2

e2 = g∗
∗e1

Let f be endomorphism of left A-vector
space V . Let fi, i = 1, 2, be the matrix
of endomorphism f with respect to the
basis ei. Then

(9.11) f2 = g∗
∗f1∗

∗g−1∗
∗
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Theorem 9.23. Let V be a right A-vec-
tor space of columns and e1, e2 be bases
in right A-vector space V . Let g be pas-
sive transformation of basis e1 into basis
e2

e2 = e1∗
∗g

Let f be endomorphism of right A-vector
space V . Let fi, i = 1, 2, be the matrix
of endomorphism f with respect to the
basis ei. Then

(9.12) f2 = g−1∗
∗

∗
∗f1∗

∗g

Theorem 9.24. Let V be a right A-vec-
tor space of rows and e1, e2 be bases in
right A-vector space V . Let g be passive
transformation of basis e1 into basis e2

e2 = e1
∗
∗g

Let f be endomorphism of right A-vector
space V . Let fi, i = 1, 2, be the matrix
of endomorphism f with respect to the
basis ei. Then

(9.13) f2 = g−1∗∗∗
∗f1

∗
∗g

10. Similarity Transformation in Left A-Vector Space

Theorem 10.1. Let V be a left A-vector
space of columns and e be basis of left
A-vector space V . Let dim V = n and
En be n × n identity matrix. For any
A-number a, there exist endomorphism

ea of left A-vector space V which has
the matrix Ena whith respecpect to the
basis e.

Theorem 10.2. Let V be a left A-vector
space of rows and e be basis of left A-
vector space V . Let dimV = n and
En be n × n identity matrix. For any
A-number a, there exist endomorphism

ea of left A-vector space V which has
the matrix Ena whith respecpect to the
basis e.

Proof. Let e be the basis of left A-
vector space of columns. According to
the theorem 8.8 and the definition 8.10,
the map

ea : v∗∗e ∈ V → v∗∗(Ena)
∗
∗e ∈ V

is endomorphism of left A-vector space
V . �

Proof. Let e be the basis of left A-
vector space of columns. According to
the theorem 8.9 and the definition 8.10,
the map

ea : v∗
∗e ∈ V → v∗

∗(Ena)∗
∗e ∈ V

is endomorphism of left A-vector space
V . �

Definition 10.3. The endomorphism ea of left A-vector space V is called simi-

larity transformation with respect to the basis e. �

Theorem 10.4. Let V be a left A-vector
space of columns and e1, e2 be bases
of left A-vector space V . Let g be passive
transformation of basis e1 into basis e2

e2 = g∗∗e1

The similarity transformation e1a has
the matrix

(10.1) ga∗∗g
−1∗∗

Theorem 10.5. Let V be a left A-vector
space of rows and e1, e2 be bases of
left A-vector space V . Let g be passive
transformation of basis e1 into basis e2

e2 = g∗
∗e1

The similarity transformation e1a has
the matrix

(10.2) ga∗
∗g−1∗

∗
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with respect to the basis e2. with respect to the basis e2.

11. Twin Representations of Division D-Algebra

Definition 11.1. Let V be a right A-
vector space and e be basis of right A-
vector space V . Bilinear map

(11.1) (a, v) ∈ A× V → av ∈ V

generated by left-side representation

(11.2) (a, v) → ae ◦ v

is called left-side product of vector
over scalar. �

Definition 11.2. Let V be a left A-vec-
tor space and e be basis of left A-vector
space V . Bilinear map

(11.3) (v, a) ∈ V ×A → va ∈ V

generated by right-side representation

(11.4) (v, a) → ea ◦ v

is called right-side product of vector
over scalar. �

Theorem 11.3. ∀a, b ∈ A, v ∈ V

(11.5) (av)b = a(vb)

Theorem 11.4. ∀a, b ∈ A, v ∈ V

(11.6) (av)b = a(vb)

Vectors v and av are called left col-
inear. The statement that vectors v and
w are left colinear vectors does not imply
that vectors v and w are right linearly
dependent.

Vectors v and va are called right
colinear. The statement that vectors
v and w are right colinear vectors does
not imply that vectors v and w are left
linearly dependent.

Theorem 11.5. Let V be a right A-vec-
tor space

f : A ∗ // V

An effective left-side representation

g(e) : A ∗ // V

of D-algebra A in right A-vector space V

depends on the basis e of right A-vector
space V . The folowing diagram

(11.7) V
f(a) //

g(e)(b)

��

V

g(e)(b)

��
V

f(a)
// V

is commutative for any a, b ∈ A. (11.5).

Theorem 11.6. Let V be a left A-vector
space

f : A ∗ // V

An effective right-side representation

g(e) : A ∗ // V

of D-algebra A in left A-vector space V

depends on the basis e of left A-vector
space V . The folowing diagram

(11.8) V
f(a) //

g(e)(b)
��

V

g(e)(b)
��

V
f(a)

// V

is commutative for any a, b ∈ A. (11.6).

Definition 11.7. We call representa-
tions f and g(e) considered in the theo-
rem 11.5 twin representations of the
D-algebra A. The equality (11.5) rep-

Definition 11.8. We call representa-
tions f and g(e) considered in the theo-
rem 11.6 twin representations of the
D-algebra A. The equality (11.6) rep-
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resents associative law for twin rep-
resentations. This allows us writing of
such expression without using of brack-
ets. �

resents associative law for twin rep-
resentations. This allows us writing of
such expression without using of brack-
ets. �

12. Eigenvalue of Endomorphism

Summary of Results 12.1. Let V be a left A-vector space and e be basis of left
A-vector space V . The vector v ∈ V is called eigenvector of the endomorphism

f : V → V

with respect to the basis e, if there exists b ∈ A such that

(12.1) f ◦ v = eb ◦ v

A-number b is called eigenvalue of the endomorphism f with respect to the basis
e.

Let e1, e2 be bases of left A-vector space V of columns and g be passive trans-
formation of basis e1 into basis e2

e2 = g∗∗e1

Let f be the matrix of endomorphism f and v be the matrix of vector v with respect
to the basis e2. The vector v is eigenvector of the endomorphism f with respect
to the basis e1 iff there exists A-number b such that the system of linear equations

(12.6) v∗∗(f − gb∗∗g
−1∗∗) = 0 has non-trivial solution. Therefore, A-num-

ber b is eigenvalue of endomorphism f iff the matrix (12.7) f − gb∗∗g
−1∗∗

is ∗
∗-singular.
Eigenvalue b and eigenvector v of the endomorphism f with respect to the basis

e1 do not depend on the choice of the basis e2. �

Theorem 12.2. Let V be a left A-vec-
tor space and e be basis of left A-vector
space V . If b 6∈ Z(A), then there is

no endomorphism f such that

(12.2) f ◦ v = bv

Theorem 12.3. Let V be a right A-vec-
tor space and e be basis of right A-vector
space V . If b 6∈ Z(A), then there is

no endomorphism f such that

(12.3) f ◦ v = vb

Definition 12.4. Let V be a left A-vec-
tor space and e be basis of left A-vector
space V . The vector v ∈ V is called
eigenvector of the endomorphism

f : V → V

with respect to the basis e, if there exists
b ∈ A such that

(12.4) f ◦ v = eb ◦ v

Definition 12.5. Let V be a right A-
vector space and e be basis of right A-
vector space V . The vector v ∈ V

is called eigenvector of the endomor-
phism

f : V → V

with respect to the basis e, if there exists
b ∈ A such that

(12.5) f ◦ v = be ◦ v
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A-number b is called eigenvalue of the
endomorphism f with respect to the basis
e. �

A-number b is called eigenvalue of the
endomorphism f with respect to the basis
e. �

Theorem 12.6. Let V be a left A-vector
space of columns and e1, e2 be bases
of left A-vector space V . Let g be passive
transformation of basis e1 into basis e2

e2 = g∗∗e1

Let f be the matrix of endomorphism f

and v be the matrix of vector v with re-
spect to the basis e2. The vector v is
eigenvector of the endomorphism f with
respect to the basis e1 iff there exists A-
number b such that the system of linear
equations

(12.6) v∗∗(f − gb∗∗g
−1∗∗) = 0

has non-trivial solution.

Theorem 12.7. Let V be a left A-vector
space of columns and e1, e2 be bases
of left A-vector space V . Let g be passive
transformation of basis e1 into basis e2

e2 = g∗∗e1

Let f be the matrix of endomorphism f

with respect to the basis e2. A-number b

is eigenvalue of endomorphism f iff the
matrix

(12.7) f − gb∗∗g
−1∗∗

is ∗
∗-singular.

Theorem 12.8. Let V be a right A-vec-
tor space of columns and e1, e2 be bases
of right A-vector space V . Let g be pas-
sive transformation of basis e1 into basis
e2

e2 = e1∗
∗g

Let f be the matrix of endomorphism f

and v be the matrix of vector v with re-
spect to the basis e2. The vector v is
eigenvector of the endomorphism f with
respect to the basis e1 iff there exists A-
number b such that the system of linear
equations

(12.8) (f − g−1∗
∗

∗
∗bg)∗

∗v = 0

has non-trivial solution.

Theorem 12.9. Let V be a right A-vec-
tor space of columns and e1, e2 be bases
of right A-vector space V . Let g be pas-
sive transformation of basis e1 into basis
e2

e2 = e1∗
∗g

Let f be the matrix of endomorphism f

with respect to the basis e2. A-number b

is eigenvalue of endomorphism f iff the
matrix

(12.9) f − g−1∗
∗

∗
∗bg

is ∗
∗-singular.

Theorem 12.10. Let V be a left A-vec-
tor space of rows and e1, e2 be bases
of left A-vector space V . Let g be passive
transformation of basis e1 into basis e2

e2 = g∗
∗e1

Let f be the matrix of endomorphism f

and v be the matrix of vector v with re-
spect to the basis e2. The vector v is
eigenvector of the endomorphism f with
respect to the basis e1 iff there exists A-
number b such that the system of linear

Theorem 12.12. Let V be a right A-
vector space of rows and e1, e2 be bases
of right A-vector space V . Let g be pas-
sive transformation of basis e1 into basis
e2

e2 = e1
∗
∗g

Let f be the matrix of endomorphism f

and v be the matrix of vector v with re-
spect to the basis e2. The vector v is
eigenvector of the endomorphism f with
respect to the basis e1 iff there exists A-
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equations

(12.10) v∗
∗(f − gb∗

∗g−1∗
∗

) = 0

has non-trivial solution.

Theorem 12.11. Let V be a left A-vec-
tor space of rows and e1, e2 be bases
of left A-vector space V . Let g be passive
transformation of basis e1 into basis e2

e2 = g∗
∗e1

Let f be the matrix of endomorphism f

with respect to the basis e2. A-number b

is eigenvalue of endomorphism f iff the
matrix

(12.11) f − gb∗
∗g−1∗

∗

is ∗
∗-singular.

number b such that the system of linear
equations

(12.12) (f − g−1∗∗∗
∗bg)

∗
∗v = 0

has non-trivial solution.

Theorem 12.13. Let V be a right A-
vector space of rows and e1, e2 be bases
of right A-vector space V . Let g be pas-
sive transformation of basis e1 into basis
e2

e2 = e1
∗
∗g

Let f be the matrix of endomorphism f

with respect to the basis e2. A-number b

is eigenvalue of endomorphism f iff the
matrix

(12.13) f − g−1∗∗∗
∗bg

is ∗
∗-singular.

Theorem 12.14. Let V be a left A-vec-
tor space of columns and e1, e2 be bases
of left A-vector space V .

Statement 12.15. Eigenvalue b of the
endomorphism f with respect to the basis
e1 does not depend on the choice of the
basis e2. ⊙

Statement 12.16. Eigenvector v of the
endomorphism f corresponding to eigen-
value b does not depend on the choice of
the basis e2. ⊙

Theorem 12.17. Let V be a right A-
vector space of columns and e1, e2 be
bases of right A-vector space V .

Statement 12.18. Eigenvalue b of the
endomorphism f with respect to the basis
e1 does not depend on the choice of the
basis e2. ⊙

Statement 12.19. Eigenvector v of the
endomorphism f corresponding to eigen-
value b does not depend on the choice of
the basis e2. ⊙

Theorem 12.20. Let V be a left A-vec-
tor space of rows and e1, e2 be bases
of left A-vector space V .

Statement 12.21. Eigenvalue b of the
endomorphism f with respect to the basis
e1 does not depend on the choice of the
basis e2. ⊙

Statement 12.22. Eigenvector v of the
endomorphism f corresponding to eigen-
value b does not depend on the choice of
the basis e2. ⊙

Theorem 12.23. Let V be a right A-
vector space of rows and e1, e2 be bases
of right A-vector space V .

Statement 12.24. Eigenvalue b of the
endomorphism f with respect to the basis
e1 does not depend on the choice of the
basis e2. ⊙

Statement 12.25. Eigenvector v of the
endomorphism f corresponding to eigen-
value b does not depend on the choice of
the basis e2. ⊙

13. Eigenvalue of Matrix

Eigenvector of endomorphism depends on choice of two bases. However when
we consider eigenvector of matrix, it is not the choice of bases that is important for
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us, but the matrix of passive transformation between these bases.

Summary of Results 13.1. A-number b is called ∗
∗-eigenvalue of the pair of

matrices (f, g) where g is the ∗
∗-non-singular matrix if the matrix

(13.1) f − gb∗∗g
−1∗∗

is ∗
∗-singular matrix. ∗

∗-eigenvalue of the pair of matrices (f, g) is solution of the
equation

(13.2) det(∗∗)
i

j (f − gb∗∗g
−1∗∗) = 0

In such case, the solution of system linear equations

(13.3) v∗∗f = v∗∗gb
∗
∗g

−1∗∗

is called eigencolumn of the pair of matrices (f, g) corresponding to ∗
∗-eigenvalue

b and the solution of system linear equations

(13.4) f∗
∗v = g−1∗∗∗

∗bg
∗
∗v

is called eigenrow of the pair of matrices (f, g) corresponding to ∗
∗-eigenvalue b

�

Definition 13.2. A-number b is called
∗
∗-eigenvalue of the pair of matrices
(f, g) where g is the ∗

∗-non-singular ma-
trix if the matrix

f − gb∗∗g
−1∗∗

is ∗
∗-singular matrix. �

Definition 13.3. A-number b is called

∗
∗-eigenvalue of the pair of matrices
(f, g) where g is the ∗

∗-non-singular ma-
trix if the matrix

f − g−1∗
∗

∗
∗bg

is ∗
∗-singular matrix. �

Theorem 13.4. Let f be n × n matrix
of A-numbers. Let g be non-∗∗-singular
n × n matrix of A-numbers. Then non-
zero ∗

∗-eigenvalues of the pair of matri-
ces (f, g) are roots of any equation

det(∗∗)
i

j (f − gb∗∗g
−1∗∗) = 0

Theorem 13.5. Let f be n × n matrix
of A-numbers. Let g be non-∗

∗-singular
n × n matrix of A-numbers. Then non-
zero ∗

∗-eigenvalues of the pair of matri-
ces (f, g) are roots of any equation

det(∗
∗)

i

j (f − g−1∗
∗

∗
∗bg) = 0

Definition 13.6. Let A-number b be ∗
∗-

eigenvalue of the pair of matrices (f, g)
where g is the ∗

∗-non-singular matrix. A
column v is called eigencolumn of the
pair of matrices (f, g) corresponding to
∗
∗-eigenvalue b, if the following equality
is true

v∗∗f = v∗∗gb
∗
∗g

−1∗∗

�

The definition 13.6 follows from the

Definition 13.8. Let A-number b be ∗
∗-

eigenvalue of the pair of matrices (f, g)
where g is the ∗

∗-non-singular matrix. A
column v is called eigencolumn of the
pair of matrices (f, g) corresponding to

∗
∗-eigenvalue b, if the following equality
is true

f∗
∗v = g−1∗

∗

∗
∗bg∗

∗v

�

The definition 13.8 follows from the
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definition 13.2 and from the theorem
12.6.

Theorem 13.7. Let A-number b be ∗
∗-

eigenvalue of the pair of matrices (f, g)
where g is the ∗

∗-non-singular matrix.
The set of eigencolumns of the pair
of matrices (f, g) corresponding to ∗

∗-
eigenvalue b is left A-vector space of
columns.

definition 13.3 and from the theorem
12.8.

Theorem 13.9. Let A-number b be ∗
∗-

eigenvalue of the pair of matrices (f, g)
where g is the ∗

∗-non-singular matrix.
The set of eigencolumns of the pair
of matrices (f, g) corresponding to ∗

∗-
eigenvalue b is right A-vector space of
columns.

Definition 13.10. Let A-number b be
∗
∗-eigenvalue of the pair of matrices
(f, g−1∗∗) where g is the ∗

∗-non-singu-
lar matrix. A row v is called eigenrow

of the pair of matrices (f, g) correspond-
ing to ∗

∗-eigenvalue b, if the following
equality is true

f∗
∗v = g−1∗∗∗

∗bg
∗
∗v

�

Since

g−1∗∗∗
∗bg = (g−1∗∗b)∗∗g

= (g−1∗∗b)∗∗(g
−1∗∗)−1∗∗

then the definition 13.10 follows from the
definition 13.2 and from the theorem
12.12.

Theorem 13.11. Let A-number b be
∗
∗-eigenvalue of the pair of matrices
(f, g−1∗∗) where g is the ∗

∗-non-singu-
lar matrix. The set of eigenrows of the
pair of matrices (f, g) corresponding to
∗
∗-eigenvalue b is right A-vector space of
rows.

Definition 13.12. Let A-number b be

∗
∗-eigenvalue of the pair of matrices
(f, g−1∗

∗

) where g is the ∗
∗-non-singu-

lar matrix. A row v is called eigenrow

of the pair of matrices (f, g) correspond-
ing to ∗

∗-eigenvalue b, if the following
equality is true

v∗
∗f = v∗

∗gb∗
∗g−1∗

∗

�

Since

gb∗
∗g−1∗

∗

= g∗
∗(bg−1∗

∗

)

= (g−1∗
∗

)−1∗
∗

∗
∗(bg−1∗

∗

)

then the definition 13.12 follows from the
definition 13.3 and from the theorem
12.10.

Theorem 13.13. Let A-number b be

∗
∗-eigenvalue of the pair of matrices
(f, g−1∗

∗

) where g is the ∗
∗-non-singu-

lar matrix. The set of eigenrows of the
pair of matrices (f, g) corresponding to

∗
∗-eigenvalue b is left A-vector space of
rows.

Remark 13.14. Let

(13.5) gij ∈ Z(A) i = 1 , ...,n j = 1 , ...,n

Then

(13.6) g−1∗
∗

∗
∗bg = (g−1∗

∗

∗
∗g)b = Enb

(13.7) gb∗∗g
−1∗∗ = b(g∗∗g

−1∗∗) = bEn

From equalities (13.6), (13.7), it follows that, if the condition (13.5), is satisfied,
then we can simplify definitions of eigenvalue and eigenvector of matrix and get
definitions which correspond to definitions in commutative algebra. �
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Summary of Results 13.15. A-number b is called ∗
∗-eigenvalue of the matrix

f if the matrix f − bEn is ∗
∗-singular matrix. ∗

∗-eigenvalue of the matrix f is
solution of the equation

(13.8) det(∗∗)
i

j (a− bE) = 0

In such case, the solution of system linear equations

(13.9) v∗∗f = vb

is called eigencolumn of the matrix f corresponding to ∗
∗-eigenvalue b and the

solution of system linear equations

(13.10) f∗
∗v = bv

is called eigenrow of the matrix f corresponding to ∗
∗-eigenvalue b �

Definition 13.16. A-number b is called

∗
∗-eigenvalue of the matrix f if the ma-
trix f − bEn is ∗

∗-singular matrix. �

Theorem 13.17. Let f be n×n matrix
of A-numbers. Then non zero ∗

∗-eigen-
values of the matrix f are roots of any
equation

det(∗
∗)

i

j (a− bE) = 0

Definition 13.18. A-number b is called
∗
∗-eigenvalue of the matrix f if the ma-
trix f − bEn is ∗

∗-singular matrix. �

Theorem 13.19. Let f be n×n matrix
of A-numbers. Then non zero ∗

∗-eigen-
values of the matrix f are roots of any
equation

det(∗∗)
i

j (a− bE) = 0

Definition 13.20. Let A-number b be

∗
∗-eigenvalue of the matrix f . A column
v is called eigencolumn of matrix f

corresponding to ∗
∗-eigenvalue b, if the

following equality is true

f∗
∗v = bv

�

Definition 13.21. Let A-number b be
∗
∗-eigenvalue of the matrix f . A column
v is called eigencolumn of matrix f

corresponding to ∗
∗-eigenvalue b, if the

following equality is true

v∗∗f = vb

�

Definition 13.22. Let A-number b be

∗
∗-eigenvalue of the matrix f . A row v

is called eigenrow of matrix f corre-
sponding to ∗

∗-eigenvalue b, if the fol-
lowing equality is true

v∗
∗f = vb

�

Definition 13.23. Let A-number b be
∗
∗-eigenvalue of the matrix f . A row v

is called eigenrow of matrix f corre-
sponding to ∗

∗-eigenvalue b, if the fol-
lowing equality is true

f∗
∗v = bv

�

Question 13.24. Suppose we have chosen right vector space of columns. The
set of matrices GL(n∗

∗A) of automorphisms of vector space is group. The sub-
set GL(n∗

∗Z(A)) of matrices with entries from the center of algebra A is normal
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subgroup and generates equivalence relation on the set GL(n∗
∗A).

Two bases whose coordinates belong the same equivalence class have the same set
of eigenvalues of endomorphism a. At the same time, if coordinates of bases belong
to different equivalence class, then sets of eigenvalues of endomorphism a may be
different. So it is interesting to see factor group. �

14. Left and Right ∗
∗-Eigenvalues

Summary of Results 14.1. Let a2 be n × n matrix.
Let there exist n × k matrix u2 and k × k diagonal matrix

a1 = diag(b(1 ), ..., b(k ))

such that (15.2) u2
∗
∗a2 = a1

∗
∗u2 The column u2i of the matrix u2

satisfies to the equality

(14.1) u2i
∗
∗a2 = b(i)u2i

The A-number b(i) is called left ∗
∗-eigenvalue and column vector u2i is called

eigencolumn for left ∗
∗-eigenvalue b(i).

Let there exist n × k matrix u2 and k × k diagonal matrix

a1 = diag(b(1 ), ..., b(k ))

such that (15.5) a2
∗
∗u2 = u2

∗
∗a1 The row ui

2 of the matrix u2 satisfies

to the equality

(14.2) a2
∗
∗u

i
2 = ui

2b(i)

The A-number b(i) is called right ∗
∗-eigenvalue and row vector ui

2 is called eigen-
row for right ∗

∗-eigenvalue b(i). The set ∗
∗-spec(a) of all left and right ∗

∗-
eigenvalues is called ∗

∗-spectrum of the matrix a.

Definition 14.2. A-numbers a and b are called similar, if there exists A-number
c such that

(14.3) a = c−1bc

�

Let A-number b be left ∗
∗-eigenvalue of the matrix a2. Then any A-number

similar to A-number b, is left ∗
∗-eigenvalue of the matrix a2.

If k = n and the matrix u2 is ∗
∗-non-singular, then sets of left and right ∗

∗-
eigenvalues coincide. Any left ∗

∗-eigenvalue b(i) is ∗
∗-eigenvalue. Eigencolumn ui

for left ∗
∗-eigenvalue b(i) is eigencolumn for ∗

∗-eigenvalue b(i). �

Definition 14.3. Let a2 be n × n ma-
trix which is ∗

∗-similar to diagonal ma-
trix a1

a1 = diag(b(1 ), ..., b(n))

Thus, there exist non-∗
∗-singular matrix

Definition 14.4. Let a2 be n × n ma-
trix which is ∗

∗-similar to diagonal ma-
trix a1

a1 = diag(b(1 ), ..., b(n))

Thus, there exist non-∗
∗-singular matrix
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u2 such that

(14.4) u2∗
∗a2∗

∗u−1∗
∗

2 = a1

(14.5) u2∗
∗a2 = a1∗

∗u2

The row ui
2 of the matrix u2 satisfies

to the equality

(14.6) ui
2∗

∗a2 = b(i)ui
2

The A-number b(i) is called left ∗
∗-

eigenvalue and row vector ui
2 is

called eigenrow for left ∗
∗-eigenvalue

b(i). �

u2 such that

(14.7) u−1∗
∗

2 ∗
∗a2∗

∗u2 = a1

(14.8) a2∗
∗u2 = u2∗

∗a1

The column u2i of the matrix u2 satis-
fies to the equality

(14.9) a2∗
∗u2i = u2ib(i)

The A-number b(i) is called right ∗
∗-

eigenvalue and column vector u2i is
called eigencolumn for right ∗

∗-eigen-
value b(i). �

Definition 14.5. The set ∗
∗-spec(a) of all left and right ∗

∗-eigenvalues is called

∗
∗-spectrum of the matrix a. �

Theorem 14.6. Let A-number b be
left ∗

∗-eigenvalue of the matrix a2.
14.1

Then any A-number which A-conjugated
with A-number b, is left ∗

∗-eigenvalue of
the matrix a2.

Theorem 14.7. Let A-number b be
right ∗

∗-eigenvalue of the matrix a2.
14.1

Then any A-number which A-conjugated
with A-number b, is right ∗

∗-eigenvalue
of the matrix a2.

Proof. Let v be eigenrow for left ∗
∗-

eigenvalue b. Let c 6= 0 be A-number.
The theorem follows from the equality

cv∗
∗a2 = cbv = cbc−1 cv

�

Proof. Let v be eigencolumn for
right ∗

∗-eigenvalue b. Let c 6= 0 be A-
number. The theorem follows from the
equality

a2∗
∗vc = vbc = vc c−1bc

�

Theorem 14.8. Let v be eigenrow for
left ∗

∗-eigenvalue b. The vector vc is
eigenrow for left ∗

∗-eigenvalue b iff A-
number c commutes with all entries of
the matrix a2.

Proof. The vector vc is eigenrow
for left ∗

∗-eigenvalue b iff the following
equality is true

(14.10) bvi c = vj a2
j
i c = vj ca2

j
i

The equality (14.10) holds iff A-number
c commutes with all entries of the matrix
a2. �

Theorem 14.9. Let v be eigencolumn
for right ∗

∗-eigenvalue b. The vector cv

is eigencolumn for right ∗
∗-eigenvalue b

iff A-number c commutes with all entries
of the matrix a2.

Proof. The vector cv is eigencolumn
for right ∗

∗-eigenvalue b iff the following
equality is true

(14.11) cvi b = ca2
i
j v

j = aij cv
j

The equality (14.11) holds iff A-number
c commutes with all entries of the matrix
a2. �

According to theorems 14.6, 14.8, the
set of eigenrows for given left ∗

∗-eigen-
According to theorems 14.7, 14.9, the

set of eigencolumns for given right ∗
∗-

14.1 See the similar statement and proof on the page [10]-375.
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value is not A-vector space. eigenvalue is not A-vector space.

Theorem 14.10. Eigenvector ui
2 of

the matrix a2 for left ∗
∗-eigenvalue b(i)

does not depend on the choice of the basis
e2

(14.12) ei1 = ui
2∗

∗e2

Proof. According to the theorem
8.9, we can consider the matrix a2 as ma-
trix of automorphism a of left A-vector
space with respect to the basis e2. Ac-
cording to the theorem 9.22, the matrix
u2 is the matrix is the matrix of passive
transformation

(14.13) e1 = u2∗
∗e2

and the matrix a1 is the matrix of auto-
morphism a of left A-vector space with
respect to the basis e1.

The coordinate matrix of the basis e1
with respect to the basis e1 is identity
matrix En . Therefore, the vector ei1 is
eigenrow for left ∗

∗-eigenvalue b(i)

(14.14) ei1∗
∗a1 = b(i)ei1

The equality

(14.15) ei1∗
∗u2∗

∗a2∗
∗u−1∗

∗

2 = b(i)ei1

follows from equalities (14.4), (14.14).
The equality

(14.16) ei1∗
∗u2∗

∗a2 = b(i)ei1∗
∗u2

follows from the equality (14.15). The
equality

(14.17) ei1∗
∗u2 = ui

2

follows from equalities (14.6), (14.16).
The theorem follows from equalities
(14.13), (14.17). �

Theorem 14.11. Eigenvector u2i of
the matrix a2 for right ∗

∗-eigenvalue b(i)
does not depend on the choice of the basis
e2

(14.18) e1i = e2∗
∗u2i

Proof. According to the theorem
7.8, we can consider the matrix a2 as ma-
trix of automorphism a of right A-vector
space with respect to the basis e2. Ac-
cording to the theorem 9.23, the matrix
u2 is the matrix is the matrix of passive
transformation

(14.19) e1 = e2∗
∗u2

and the matrix a1 is the matrix of auto-
morphism a of right A-vector space with
respect to the basis e1.

The coordinate matrix of the basis e1
with respect to the basis e1 is identity
matrix En . Therefore, the vector e1i is
eigencolumn for right ∗

∗-eigenvalue b(i)

(14.20) a1∗
∗e1i = e1ib(i)

The equality

(14.21)
u−1∗

∗

2 ∗
∗a2∗

∗u2∗
∗e1i

= e1ib(i)

follows from equalities (14.7), (14.20).
The equality

(14.22) a2∗
∗u2∗

∗e1i = u2∗
∗e1i b(i)

follows from the equality (14.21). The
equality

(14.23) u2∗
∗e1i = u2i

follows from equalities (14.9), (14.22).
The theorem follows from equalities
(14.19), (14.23). �

The equality (14.12) follows from the
equality (14.13). However, these equali-
ties have different meaning. The equal-
ity (14.13) is representation of passive
transformation. In the equality (14.12),
we see the expansion of the eigenvector
for given left ∗

∗-eigenvalue with respect
to selected basis. The goal of the proof

The equality (14.18) follows from the
equality (14.19). However, these equali-
ties have different meaning. The equal-
ity (14.19) is representation of passive
transformation. In the equality (14.18),
we see the expansion of the eigenvector
for given right ∗

∗-eigenvalue with respect
to selected basis. The goal of the proof
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of the theorem 14.10 is to explain the
meaning of the equality (14.12).

of the theorem 14.11 is to explain the
meaning of the equality (14.18).

Theorem 14.12. Any left ∗
∗-eigenvalue

b(i) is ∗
∗-eigenvalue. Eigenrow ui for

left ∗
∗-eigenvalue b(i) is eigenrow for ∗

∗-
eigenvalue b(i).

Proof. All entries of the row of the
matrix

(14.24) a1 − b(i)En

are equal to zero. Therefore, the matrix
(14.24) is ∗

∗-singular and left ∗
∗-eigen-

value b(i) is ∗
∗-eigenvalue. Since

(14.25) e1
i
j = δij

then eigenvector ei1 for left ∗
∗-eigen-

value b(i) is eigenvector for ∗
∗-eigenvalue

b(i). The equality

(14.26) ei1∗
∗a1 = ei1b(i)

follows from the definition 13.22.
From the equality (14.4), it follows

that we can present the matrix (14.24)
as

u2∗
∗a2∗

∗u−1∗
∗

2 − b(i)En

= u2∗
∗(a2 − u−1∗

∗

2 ∗
∗b(i)u2)∗

∗u−1∗
∗

2

Since the matrix (14.24) is ∗
∗-singular,

then the matrix

(14.27) a2 − u−1∗
∗

2 ∗
∗b(i)u2

is ∗
∗-singular also. Therefore, and left

∗
∗-eigenvalue b(i) is ∗

∗-eigenvalue of the
pair of matrices (a2, u2).

Equalities

(14.28) ei1∗
∗u2∗

∗a2∗
∗u−1∗

∗

2 = ei1b(i)

(14.29)

ei1∗
∗u2∗

∗a2

= ei1b(i)∗
∗u2

= ei1∗
∗u2∗

∗u−1∗
∗

2 ∗
∗b(i)u2

follow from equalities (14.4), (14.26). From
equalities (14.12), (14.29) and from the
theorem 14.10, it follows that eigenrow
ui
2 of the matrix a2 for left ∗

∗-eigen-
value b(i) is eigenrow ui

2 of the pair

Theorem 14.13. Any right ∗
∗-eigen-

value b(i) is ∗
∗-eigenvalue. Eigencolumn

ui for right ∗
∗-eigenvalue b(i) is eigen-

column for ∗
∗-eigenvalue b(i).

Proof. All entries of the row of the
matrix

(14.30) a1 − b(i)En

are equal to zero. Therefore, the matrix
(14.30) is ∗

∗-singular and right ∗
∗-eigen-

value b(i) is ∗
∗-eigenvalue. Since

(14.31) e1
j
i = δ

j
i

then eigenvector e1i for right ∗
∗-eigen-

value b(i) is eigenvector for ∗
∗-eigenvalue

b(i). The equality

(14.32) a1∗
∗e1i = b(i)e1i

follows from the definition 13.20.
From the equality (14.7), it follows

that we can present the matrix (14.30)
as

u−1∗
∗

2 ∗
∗a2∗

∗u2 − b(i)En

= u−1∗
∗

2 ∗
∗(a2 − u2b(i)∗

∗u−1∗
∗

2 )∗
∗u2

Since the matrix (14.30) is ∗
∗-singular,

then the matrix

(14.33) a2 − u2b(i)∗
∗u−1∗

∗

2

is ∗
∗-singular also. Therefore, and right

∗
∗-eigenvalue b(i) is ∗

∗-eigenvalue of the
pair of matrices (a2, u2).

Equalities

(14.34) u−1∗
∗

2 ∗
∗a2∗

∗u2∗
∗e1i = b(i)e1i

(14.35)

a2∗
∗u2∗

∗e1i

= u2∗
∗b(i)e1i

= u2b(i)∗
∗u−1∗

∗

2 ∗
∗u2∗

∗e1i

follow from equalities (14.7), (14.32). From
equalities (14.18), (14.35) and from the
theorem 14.11, it follows that eigencol-
umn u2i of the matrix a2 for right ∗

∗-
eigenvalue b(i) is eigencolumn u2i of



Eigenvector in Non-Commutative Algebra 37

of matrices (a2, u2) corresponding to ∗
∗-

eigenvalue b(i). �

the pair of matrices (a2, u2) correspond-
ing to ∗

∗-eigenvalue b(i). �

Remark 14.14. The equality

(14.36) ui
1∗

∗u−1∗
∗

2 ∗
∗b(i)u2 = b(i)ui

1

follows from the theorem 14.12. The equal-
ity (14.36) seems unusual. However, if
we slightly change it

(14.37)
ui
1∗

∗u−1∗
∗

2 b(i)

= b(i)ui
1∗

∗u−1∗
∗

2

then the equality (14.37) follows from the
equality (14.12). �

Remark 14.15. The equality

(14.38) u2b(i)∗
∗u−1∗

∗

2 ∗
∗u1i = u1ib(i)

follows from the theorem 14.13. The equal-
ity (14.38) seems unusual. However, if
we slightly change it

(14.39)
b(i)u−1∗

∗

2 ∗
∗u1i

=u−1∗
∗

2 ∗
∗u1ib(i)

then the equality (14.39) follows from the
equality (14.18). �

15. Left and Right ∗
∗-Eigenvalues

Definition 15.1. Let a2 be n × n ma-
trix which is ∗

∗-similar to diagonal ma-
trix a1

a1 = diag(b(1 ), ..., b(n))

Thus, there exist non-∗∗-singular matrix
u2 such that

(15.1) u2
∗
∗a2

∗
∗u

−1∗∗

2 = a1

(15.2) u2
∗
∗a2 = a1

∗
∗u2

The column u2i of the matrix u2 satis-
fies to the equality

(15.3) u2i
∗
∗a2 = b(i)u2i

The A-number b(i) is called left ∗
∗-

eigenvalue and column vector u2i is
called eigencolumn for left ∗

∗-eigenvalue
b(i). �

Definition 15.2. Let a2 be n × n ma-
trix which is ∗

∗-similar to diagonal ma-
trix a1

a1 = diag(b(1 ), ..., b(n))

Thus, there exist non-∗∗-singular matrix
u2 such that

(15.4) u−1∗∗

2
∗
∗a2

∗
∗u2 = a1

(15.5) a2
∗
∗u2 = u2

∗
∗a1

The row ui
2 of the matrix u2 satisfies

to the equality

(15.6) a2
∗
∗u

i
2 = ui

2b(i)

The A-number b(i) is called right ∗
∗-

eigenvalue and row vector ui
2 is called

eigenrow for right ∗
∗-eigenvalue b(i).

�

Definition 15.3. The set ∗
∗-spec(a) of all left and right ∗

∗-eigenvalues is called
∗
∗-spectrum of the matrix a. �

Theorem 15.4. Let A-number b be
left ∗

∗-eigenvalue of the matrix a2.
15.1

Then any A-number which A-conjugated
with A-number b, is left ∗

∗-eigenvalue of
the matrix a2.

Theorem 15.5. Let A-number b be
right ∗

∗-eigenvalue of the matrix a2.
15.1

Then any A-number which A-conjugated
with A-number b, is right ∗

∗-eigenvalue
of the matrix a2.

15.1 See the similar statement and proof on the page [10]-375.
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Proof. Let v be eigencolumn for left
∗
∗-eigenvalue b. Let c 6= 0 be A-number.
The theorem follows from the equality

cv∗∗a2 = cbv = cbc−1 cv

�

Proof. Let v be eigenrow for right
∗
∗-eigenvalue b. Let c 6= 0 be A-number.
The theorem follows from the equality

a2
∗
∗vc = vbc = vc c−1bc

�

Theorem 15.6. Let v be eigencolumn
for left ∗

∗-eigenvalue b. The vector vc

is eigencolumn for left ∗
∗-eigenvalue b iff

A-number c commutes with all entries of
the matrix a2.

Proof. The vector vc is eigencolumn
for left ∗

∗-eigenvalue b iff the following
equality is true

(15.7) bvic = vj a2
i
j c = vj ca2

i
j

The equality (15.7) holds iff A-number c
commutes with all entries of the matrix
a2. �

Theorem 15.7. Let v be eigenrow for
right ∗

∗-eigenvalue b. The vector cv is
eigenrow for right ∗

∗-eigenvalue b iff A-
number c commutes with all entries of
the matrix a2.

Proof. The vector cv is eigenrow
for right ∗

∗-eigenvalue b iff the following
equality is true

(15.8) cvi b = ca2
j
i vj = a2

j
i cvj

The equality (15.8) holds iff A-number c
commutes with all entries of the matrix
a2. �

According to theorems 15.4, 15.6, the
set of eigencolumns for given left ∗

∗-eigen-
value is not A-vector space.

According to theorems 15.5, 15.7, the
set of eigenrows for given right ∗

∗-eigen-
value is not A-vector space.

Theorem 15.8. Eigenvector u2i of the
matrix a2 for left ∗

∗-eigenvalue b(i) does
not depend on the choice of the basis e2

(15.9) e1i = u2i
∗
∗e2

Proof. According to the theorem
8.8, we can consider the matrix a2 as ma-
trix of automorphism a of left A-vector
space with respect to the basis e2. Ac-
cording to the theorem 9.21, the matrix
u2 is the matrix is the matrix of passive
transformation

(15.10) e1 = u2
∗
∗e2

and the matrix a1 is the matrix of auto-
morphism a of left A-vector space with
respect to the basis e1.

The coordinate matrix of the basis e1
with respect to the basis e1 is identity
matrix En . Therefore, the vector e1i is
eigencolumn for left ∗

∗-eigenvalue b(i)

(15.11) e1i
∗
∗a1 = b(i)e1i

Theorem 15.9. Eigenvector ui
2 of the

matrix a2 for right ∗
∗-eigenvalue b(i)

does not depend on the choice of the ba-
sis e2

(15.15) ei1 = e2
∗
∗u

i
2

Proof. According to the theorem
7.9, we can consider the matrix a2 as ma-
trix of automorphism a of right A-vector
space with respect to the basis e2. Ac-
cording to the theorem 9.24, the matrix
u2 is the matrix is the matrix of passive
transformation

(15.16) e1 = e2
∗
∗u2

and the matrix a1 is the matrix of auto-
morphism a of right A-vector space with
respect to the basis e1.

The coordinate matrix of the basis e1
with respect to the basis e1 is identity
matrix En . Therefore, the vector ei1 is
eigenrow for right ∗

∗-eigenvalue b(i)

(15.17) a1
∗
∗e

i
1 = ei1b(i)
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The equality

(15.12) e1i
∗
∗u2

∗
∗a2

∗
∗u

−1∗∗

2 = b(i)e1i

follows from equalities (15.1), (15.11).
The equality

(15.13) e1i
∗
∗u2

∗
∗a2 = b(i)e1i

∗
∗u2

follows from the equality (15.12). The
equality

(15.14) e1i
∗
∗u2 = u2i

follows from equalities (15.3), (15.13).
The theorem follows from equalities
(15.10), (15.14). �

The equality

(15.18) u−1∗∗

2
∗
∗a2

∗
∗u2

∗
∗e

i
1 = ei1b(i)

follows from equalities (15.4), (15.17).
The equality

(15.19) a2
∗
∗u2

∗
∗e

i
1 = u2

∗
∗e

i
1b(i)

follows from the equality (15.18). The
equality

(15.20) u2
∗
∗e

i
1 = ui

2

follows from equalities (15.6), (15.19).
The theorem follows from equalities
(15.16), (15.20). �

The equality (15.9) follows from the
equality (15.10). However, these equali-
ties have different meaning. The equal-
ity (15.10) is representation of passive
transformation. In the equality (15.9),
we see the expansion of the eigenvector
for given left ∗

∗-eigenvalue with respect
to selected basis. The goal of the proof of
the theorem 15.8 is to explain the mean-
ing of the equality (15.9).

The equality (15.15) follows from the
equality (15.16). However, these equali-
ties have different meaning. The equal-
ity (15.16) is representation of passive
transformation. In the equality (15.15),
we see the expansion of the eigenvector
for given right ∗

∗-eigenvalue with respect
to selected basis. The goal of the proof of
the theorem 15.9 is to explain the mean-
ing of the equality (15.15).

Theorem 15.10. Any left ∗
∗-eigenvalue

b(i) is ∗
∗-eigenvalue. Eigencolumn ui

for left ∗
∗-eigenvalue b(i) is eigencolumn

for ∗
∗-eigenvalue b(i).

Proof. All entries of the row of the
matrix

(15.21) a1 − b(i)En

are equal to zero. Therefore, the matrix
(15.21) is ∗

∗-singular and left ∗
∗-eigen-

value b(i) is ∗
∗-eigenvalue. Since

(15.22) e1
j
i = δ

j
i

then eigenvector e1i for left ∗
∗-eigen-

value b(i) is eigenvector for ∗
∗-eigenvalue

b(i). The equality

(15.23) e1i
∗
∗a1 = e1i b(i)

follows from the definition 13.21.
From the equality (15.1), it follows

that we can present the matrix (15.21)

Theorem 15.11. Any right ∗
∗-eigen-

value b(i) is ∗
∗-eigenvalue. Eigenrow ui

for right ∗
∗-eigenvalue b(i) is eigenrow

for ∗
∗-eigenvalue b(i).

Proof. All entries of the row of the
matrix

(15.27) a1 − b(i)En

are equal to zero. Therefore, the matrix
(15.27) is ∗

∗-singular and right ∗
∗-eigen-

value b(i) is ∗
∗-eigenvalue. Since

(15.28) e1
i
j = δij

then eigenvector ei1 for right ∗
∗-eigen-

value b(i) is eigenvector for ∗
∗-eigenvalue

b(i). The equality

(15.29) a1
∗
∗e

i
1 = b(i)ei1

follows from the definition 13.23.
From the equality (15.4), it follows

that we can present the matrix (15.27)
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as

u2
∗
∗a2

∗
∗u

−1∗∗

2 − b(i)En

= u2
∗
∗(a2 − u−1∗∗

2
∗
∗b(i)u2)

∗
∗u

−1∗∗

2

Since the matrix (15.21) is ∗
∗-singular,

then the matrix

(15.24) a2 − u−1∗∗

2
∗
∗b(i)u2

is ∗
∗-singular also. Therefore, and left

∗
∗-eigenvalue b(i) is

∗
∗-eigenvalue of the

pair of matrices (a2, u2).
Equalities

(15.25) e1i
∗
∗u2

∗
∗a2

∗
∗u

−1∗∗

2 = e1ib(i)

(15.26)

e1i
∗
∗u2

∗
∗a2

= e1ib(i)
∗
∗u2

= e1i
∗
∗u2

∗
∗u

−1∗∗

2
∗
∗b(i)u2

follow from equalities (15.1), (15.23). From
equalities (15.9), (15.26) and from the
theorem 15.8, it follows that eigencol-
umn u2i of the matrix a2 for left ∗

∗-
eigenvalue b(i) is eigencolumn u2i of
the pair of matrices (a2, u2) correspond-
ing to ∗

∗-eigenvalue b(i). �

as

u−1∗∗

2
∗
∗a2

∗
∗u2 − b(i)En

= u−1∗∗

2
∗
∗(a2 − u2b(i)

∗
∗u

−1∗∗

2 )∗∗u2

Since the matrix (15.27) is ∗
∗-singular,

then the matrix

(15.30) a2 − u2b(i)
∗
∗u

−1∗∗

2

is ∗
∗-singular also. Therefore, and right

∗
∗-eigenvalue b(i) is

∗
∗-eigenvalue of the

pair of matrices (a2, u2).
Equalities

(15.31) u−1∗∗

2
∗
∗a2

∗
∗u2

∗
∗e

i
1 = b(i)ei1

(15.32)

a2
∗
∗u2

∗
∗e

i
1

=u2
∗
∗b(i)e

i
1

=u2b(i)
∗
∗u

−1∗∗

2
∗
∗u2

∗
∗e

i
1

follow from equalities (15.4), (15.29). From
equalities (15.15), (15.32) and from the
theorem 15.9, it follows that eigenrow ui

2

of the matrix a2 for right ∗
∗-eigenvalue

b(i) is eigenrow ui
2 of the pair of ma-

trices (a2, u2) corresponding to ∗
∗-eigen-

value b(i). �

Remark 15.12. The equality

(15.33) u1i
∗
∗u

−1∗∗

2
∗
∗b(i)u2 = b(i)u1i

follows from the theorem 15.10. The equal-
ity (15.33) seems unusual. However, if
we slightly change it

(15.34)
u1i

∗
∗u

−1∗∗

2 b(i)

= b(i)u1i
∗
∗u

−1∗∗

2

then the equality (15.34) follows from the
equality (15.9). �

Remark 15.13. The equality

(15.35) u2b(i)
∗
∗u

−1∗∗

2
∗
∗u

i
1 = ui

1b(i)

follows from the theorem 15.11. The equal-
ity (15.35) seems unusual. However, if
we slightly change it

(15.36)
b(i)u−1∗∗

2
∗
∗u

i
1

= u−1∗∗

2
∗
∗u

i
1b(i)

then the equality (15.36) follows from the
equality (15.15). �

16. Converse Theorem Problem

Question 16.1. Let the matrix a have ∗
∗-eigenvalue. Does it follow from this

statement that the matrix a has left or right ∗
∗-eigenvalue? �

By analogy with commutative algebra, we expect that if n × n matrix has n

different ∗
∗-eigenvalues, then we can find diagonal form of the matrix; in such case,

this matrix has n right ∗
∗-eigenvalues. To prove this statement, we need to prove

the theorems 16.2.
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Theorem 16.2. Let A be associative division D-algebra. Let V be A-vector space.
If endomorphism has k different eigenvalues 16.1 b(1 ), ..., b(k ), then eigenvectors
v(1 ), ..., v(k ) which correspond to different eigenvalues are linearly independent.

However, the theorem 16.2 is not correct. We will consider the proof separately
for left and right A-vector spaces.

Proof. We will prove the theorem
by induction with respect to k .

Since eigenvector is non-zero, the the-
orem is true for k = 1 .

Statement 16.3. Let the theorem be true
for k = m − 1 . ⊙

According to theorems 12.14, 12.20,
we can assume that e2 = e1. Let b(1 ),
..., b(m − 1 ), b(m) be different eigen-
values and v(1 ), ..., v(m − 1 ), v(m)
corresponding eigenvectors

(16.1) f ◦ v(i ) = v(i)b(i )

i 6= j ⇒ b(i) 6= b(j )

Let the statement 16.4 be true.

Statement 16.4. There exists linear de-
pendence

(16.2)

a(1 )v(1 ) + ...

+ a(m − 1 )v(m − 1 )

+ a(m)v(m) = 0

where a(1 ) 6= 0. ⊙

The equality

(16.3)

a(1 )(f ◦ v(1 )) + ...

+ a(m − 1 )(f ◦ v(m − 1 ))

+ a(m)(f ◦ v(m)) = 0

follows from the equality (16.2) and the
theorem 8.2. The equality

(16.4)

a(1 )v(1 )b(1 ) + ...

+ a(m − 1 )

∗ v(m − 1 )b(m − 1 )

+ a(m)v(m)b(m) = 0

follows from equalities (16.1), (16.3). Since
the product is non-commutative, we can-
not reduce expression (16.4) to linear de-
pendence. �

Proof. We will prove the theorem
by induction with respect to k .

Since eigenvector is non-zero, the the-
orem is true for k = 1 .

Statement 16.5. Let the theorem be true
for k = m − 1 . ⊙

According to theorems 12.17, 12.23,
we can assume that e2 = e1. Let b(1 ),
..., b(m − 1 ), b(m) be different eigen-
values and v(1 ), ..., v(m − 1 ), v(m)
corresponding eigenvectors

(16.5) f ◦ v(i ) = b(i)v(i)

i 6= j ⇒ b(i) 6= b(j )

Let the statement 16.6 be true.

Statement 16.6. There exists linear de-
pendence

(16.6)

v(1 )a(1 ) + ...

+ v(m − 1 )a(m − 1 )

+ v(m)a(m) = 0

where a(1 ) 6= 0. ⊙

The equality

(16.7)

(f ◦ v(1 ))a(1 ) + ...

+(f ◦ v(m − 1 ))a(m − 1 )

+ (f ◦ v(m))a(m) = 0

follows from the equality (16.6) and the
theorem 7.2. The equality

(16.8)

b(1 )v(1 )a(1 ) + ...

+ b(m − 1 )v(m − 1 )

∗ a(m − 1 )

+ b(m)v(m)a(m) = 0

follows from equalities (16.5), (16.7). Since
the product is non-commutative, we can-
not reduce expression (16.8) to linear de-
pendence. �

16.1 See also the theorem on the page [2]-203.
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Remark 16.7. According to the definition given above, sets of left and right ∗
∗-

eigenvalues coincide. However, we considered the most simple case. Cohn considers
definitions

(14.8) a2∗
∗u2 = u2∗

∗a1 (14.5) u2∗
∗a2 = a1∗

∗u2

where a2 is non-∗
∗-singular matrix as starting point for research. �

Let multiplicity of all left ∗
∗-eigenval-

ues of n × n matrix a2 equal 1. Let
n × n matrix a2 do not have n left ∗

∗-
eigenvalues, but have k , k < n , left ∗

∗-
eigenvalues. In such case, the matrix u2

in the equality

(14.5) u2∗
∗a2 = a1∗

∗u2

is n × k matrix and the matrix a1 is
k × k matrix. However, the equality
(14.5) does not imply that

rank(∗
∗)u2 = k

Let
rank(∗

∗)u2 = k

Then there exists k ×n matrix w such
that

(16.9) u2∗
∗w = Ek

The equality

(16.10) u2∗
∗a2∗

∗w = a1

follows from equalities (14.5), (16.9).
Let

rank(∗
∗)u2 < k

Then there exists linear dependence be-
tween left eigenvectors. In such case,
sets of left and right ∗

∗-eigenvalues do
not coincide.

Let multiplicity of all right ∗
∗-eigen-

values of n × n matrix a2 equal 1. Let
n ×n matrix a2 do not have n right ∗

∗-
eigenvalues, but have k , k < n , right

∗
∗-eigenvalues. In such case, the matrix
u2 in the equality

(14.8) a2∗
∗u2 = u2∗

∗a1

is k × n matrix and the matrix a1 is
k × k matrix. However, the equality
(14.8) does not imply that

rank(∗
∗)u2 = k

Let
rank(∗

∗)u2 = k

Then there exists n × k matrix w such
that

(16.11) w∗
∗u2 = Ek

The equality

(16.12) w∗
∗a2∗

∗u2 = a1

follows from equalities (14.8), (16.11).
Let

rank(∗
∗)u2 < k

Then there exists linear dependence be-
tween right eigenvectors. In such case,
sets of left and right ∗

∗-eigenvalues do
not coincide.

17. Differential Equation
dx

dt
= x∗

∗a

Theorem 17.1. Let A be non-commutative D-algebra. For any b ∈ A, there exists
subalgebra Z(A, b) of D-algebra A such that

(17.1) c ∈ Z(A, b) ⇒ cb = bc

D-algebra Z(A, b) is called center of A-number b.
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Let A be Banach division D-algebra. The system of differential equations

dx1

dt
= x1a11 + ...+ xna1n

......

dxn

dt
= x1an1 + ...+ xnann

(17.2)

where aij ∈ A and xi : R → A is A-valued function of real variable, is called
homogeneous system of linear differential equations.

Let

x =











x1

...

xn











dx

dt
=













dx1

dt

...

dxn

dt













a =











a11 ... a1n

... ... ...

an1 ... ann











Then we can write system of differential equations (17.2) in matrix form

(17.3)
dx

dt
= x∗

∗a

Summary of Results 17.2. The solution of the system of differential equations
(17.3) has any of the following representations.

• An exponent (17.4) x = cebt =











c1 ebt

...

cnebt











c =











c1

...

cn











where b

is ∗
∗-eigenvalue of the matrix a and column vector c is eigencolumn for ∗

∗-
eigenvalue b. A-number b must satisfy the condition

(17.5) b ∈

n
⋂

i=1

n
⋂

j=1

Z(A, ai
j )

or eigenvector c must satisfy the condition

(17.6) ci = pc′i p ∈ A p 6= 0

(17.7) c′i ∈ Z(A, b) i = 1 , ...,n

• An exponent (17.15) x = ebtc where A-number b is left ∗
∗-eigen-

value and column vector c is eigencolumn for left ∗
∗-eigenvalue b.

�

We will look for a solution of the system of differential equations (17.3) in the
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form of an exponent

(17.4) x = cebt =











c1 ebt

...

cnebt











c =











c1

...

cn











Theorem 17.3. Let b be ∗
∗-eigenvalue of the matrix a. The condition

(17.5) b ∈

n
⋂

i=1

n
⋂

j=1

Z(A, ai
j )

implies that the matrix of maps (17.4) is solution of the system of differential equa-
tions (17.3) for eigencolumn c.

Theorem 17.4. Let b be ∗
∗-eigenvalue of the matrix a and do not satisfy to the

condition (17.5). If entries of eigencolumn c satisfy to the condition

(17.6) ci = pc′i p ∈ A p 6= 0

(17.7) c′i ∈ Z(A, b) i = 1 , ...,n

then the matrix of maps (17.4) is solution of the system of differential equations
(17.3).

Let ∗
∗-eigenvalue b does not satisfy to the condition (17.5). Let entries of eigen-

column c do not satisfy to the condition (17.6), (17.7). Then the matrix of maps
(17.4) is not solution of the system of differential equations (17.3).

If we consider the set of variables

x =











x1

...

xn











as coordinate matrix of vector x then we implicitly assume that we consider basis
e of left A-vector space

x = x∗
∗e =











x1

...

xn











∗
∗

(

e1 ... en

)

= xiei

However we can choose another basis e1.

Theorem 17.5. Representation of the system of differential equations

dx1

dt
= x1a11 + ...+ xna1n

......

dxn

dt
= x1an1 + ...+ xnann

(17.8)
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using product of matrices

(17.9)
dx

dt
= x∗

∗a

is covariant with respect to choice of basis.

From the theorem 17.5, it follows that the solution of the system of differential
equations (17.9) is also covariant with respect to choice of basis. However, if we
stop here, we will lose important information about the structure of the solution.

Theorem 17.6. Let the matrix of maps

(17.10) x1 = c1e
bt =











c11 e
bt

...

cn1 e
bt











c1 =











c11

...

cn1











be a solution of the system of differential equations

(17.11)
dx1

dt
= x1

∗
∗a1

with respect to the basis e1. Let passive transformation of the basis e1 into the basis
e have the following form

(17.12) e = f∗∗e1

Then the matrix of maps

(17.13) x = c∗∗fe
bt∗

∗f
−1∗∗

is a solution of the system of differential equations

(17.14)
dx

dt
= x∗

∗a

with respect to the basis e. Here c is eigenvector of the endomorphism a with respect
to the basis e1 and c, c1 are coordinate matrices of vector c with respect to the bases
e, e1 respectively.

Consider solution as exponent

(17.15) x = ebtc

The equality

(17.16) ebtc∗∗a = ebtbc

follows from equalities (17.3), (17.15). Since the expression ebt, in general, is dif-
ferent from 0, the equality

(17.17) c∗∗a = bc

follows from the equality (17.16).
According to the definition 15.1, A-number b is left ∗

∗-eigenvalue and column
vector c is eigencolumn for left ∗

∗-eigenvalue b. According to the theorem 15.10, we
can represent solution (17.15) as (17.13). Therefore, we can choose format of the
solution which we like more.
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18. Exponent and conjugation

Theorem 18.1. Let A be Banach D-algebra and a ∈ A. For any A-number c, the
map

(18.1) x = eatc

is solution of the differential equation

(18.2)
dx

dt
= ax

The set of solutions of the differential equation (18.2) is right A-vector space

eatA ⊂ RAR

generated by the map x = eat.

Proof. Let x = x1(t), x = x2(t) be solutions of the differential equation
(18.2)

(18.3)
dx1

dt
= ax1

(18.4)
dx2

dt
= ax2

The equality

dx1 + x2

dt
=

dx1

dt
+

dx2

dt
= ax1 + ax2 = a(x1 + x2)

follows from equalities (18.3), (18.4). Therefore, the set G of solutions of the dif-
ferential equation (18.2) is Abelian group.

Let x = x1(t) be solutions of the differential equation (18.2)

(18.5)
dx1

dt
= ax1

and b be A-number. The equality

dx1b

dt
=

dx1

dt
b = ax1b

follows from the equality (18.5). Therefore, the map

b ∈ A → (x ∈ G → xb)

is right-side representation of D-algebra A in Abelian group G. Therefore, the set
of solutions of the differential equation (18.2) is right A-vector space.

Consider the solution of the differential equation (18.2) as

(18.6) x = c1e
btc2

The equality

(18.7)
dc1e

btc2

dt
= c1

debt

dt
c2 = c1be

btc2 = ac1e
btc2

follows from equalities (18.2), (18.6). The equality

(18.8) ac1 = c1b

follows from equalities (18.7).



Eigenvector in Non-Commutative Algebra 47

We can consider A-number a as 1 × 1 -matrix (a) and A-number c1 as column
vector (c1). Then A-number b plays the role of right ∗

∗-eigenvalue.
The equality

(18.9) b = c−1
1 ac1

follows from the equality (18.8). From equalities (18.6), (18.9), it follows that the
solution of the differential equation (18.2) has the following form

(18.10) x = c1e
c
−1

1
ac1tc2

The solution (18.10) depends on two constants c1, c2.
Let c1 = 1. Then the solution (18.10) gets the following form

(18.11) x = eatc2

Let c2 = 1. Then the solution (18.10) gets the following form

(18.12) x = c1e
c
−1

1
ac1t

If dimension of right A-vector space G equals 1, then solutions (18.11), (18.12)
must be linearly dependent. If this statemant is true, then there exist A-numbers
c3 6= 0, c4 6= 0 such that

(18.13) c1e
c
−1

1
ac1tc3 + eatc4 = 0

Let

(18.14) c5 = −c4c
−1
3

Equalities

(18.15) c1e
c
−1

1
ac1t = eatc5

(18.16) c5 = e−atc1e
c
−1

1
ac1t

follow from equalities (18.13), (18.14).
The expression (18.13) is linear combination of maps (18.11), (18.12) iff c5 does

not depend on t. To make sure that c5 does not depend on t, it is enough to find
the derivative of the expression (18.16)

dc5

dt
= −e−atac1e

c
−1

1
ac1t + e−atc1c

−1
1 ac1e

c
−1

1
ac1t

= −e−atac1e
c
−1

1
ac1t + e−atac1e

c
−1

1
ac1t = 0

(18.17)

Therefore, any solution of the differential equation (18.2) linearly depends on the
solution (18.11). �

Theorem 18.2.

(18.18) cec
−1act = eatc

Proof. A-number c5 (the equality (18.16)) do not depend on t (the equality
(18.17)). Let t = 0. Then

(18.19) c5 = c1

The equality (18.18) follows from equalities (18.15), (18.19). �
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Summary of Results 18.3. For dessert, we consider differential equation

(18.2)
dx

dt
= ax

as system of differential equations. Then the solution of the differential equation
(18.2) has any of the following representations

(18.20) x = eatc

(18.21) x = ceat

where c is any A-number. The set of solutions (18.20) is right A-vector space which
contains all solutions of the differential equation (18.2). This statement implies that
the solution (18.21) linearly depends on the solution (18.20)

(18.18) cec
−1act = eatc �

Remark 18.4. There is immediate proof of the equality (18.18) as equality of
Taylor series expansions

(18.22)

∞
∑

n=0

c(c−1ac)ntn =

∞
∑

n=0

anctn

We will prove the equality (18.22) by induction over n.
Let n = 0. Then

c(c−1ac)0 = c = a0c

Let terms equal for n = k − 1

(18.23) c(c−1ac)k−1 = ak−1c

Then

(18.24) c(c−1ac)k = c(c−1ac)k−1c−1ac = ak−1cc−1ac = akc

Therefore, terms equal for n = k. �

Corollary 18.5.

(18.25) cec
−1actc−1 = eat

(18.26) ec
−1act = c−1eatc

�
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Собственный вектор в некомутативной алгебре

Александр Клейн

Аннотация. Пусть e - базис векторного пространства V над некомму-

тативной D-алгеброй A. Эндоморфизм eb векторного пространства V ,
матрица которого относительно заданного базиса e имеет вид Eb, где E

- единичная матрица, называется преобразованием подобия относительно
базиса e.

Пусть V - левое A-векторное пространство и e - базис левого A-век-
торного пространства V . Вектор v ∈ V называется собственным вектором
эндоморфизма

f : V → V

относительно базиса e, если существует b ∈ A такое, что

f ◦ v = eb ◦ v

A-число b называется собственным значением эндоморфизма f относи-
тельно базиса e.

Определены две операции произведения матриц: ∗

∗ (строка на столбец:
(ab)ij = ai

k
bkj ) and ∗

∗ (столбец на строку: (ab)ij = akj b
i
k
).

A-число b называется ∗

∗-собственным значением матрицы f , если мат-
рица f − bEn - ∗

∗-вырожденная матрица.
A-число b называется правым ∗

∗-собственным значением, если суще-
ствует вектор-столбец u, который удовлетворяет равенству

a∗
∗u = ub

Вектор-столбец u называется собственным столбцом, соответствующим
правому ∗

∗-собственному числу b.
A-число b называется левым ∗

∗-собственным значением, если существу-
ет вектор-строка u, которая удовлетворяет равенству

u∗

∗a = bu

Вектор-строка u называется собственной строкой, соответствующей лево-
му ∗

∗-собственному числу b.
Множество ∗

∗-spec(a) всех левых и правых ∗

∗-собственных значений
называется ∗

∗-спектром матрицы a.

‘
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1. Собственное значение матрицы

1.1. Собственное значение в коммутативной алгебре. Я начну с опреде-
ления собственного значения матрицы в коммутативной алгебре. 1.1

Пусть a - n×n матрица, элементы которой принадлежат полю F . Многочлен

det(a− bEn)

где En - n×n единичная матрица, называется характерисическим многочленом
матрицы a. Корни характеристического многочлена называются собственны-
ми значениями матрицы a. Следовательно, собственные значения матрицы a

удовлетворяют уравнению
det(a− bEn) = 0

и система линейных уравнений

(1.1) (a− bEn)x = 0

имеет нетривиальное решение, если b - собственное значение матрицы a.
Если матрицы a и a1 подобны

(1.2) a1 = f−1af

то из равенства

(1.3) a1 − bEn = f−1af − bEn = f−1af − f−1bEnf = f−1(a− bEn)f

следует, что матрицыs a and a1 имеют одинаковые характеристические много-
члены, и, следовательно, одинаковые характеристические корни.

Пусть V - векторное пространство над полем F . Пусть e, e1 - базисы
векторного пространства V и f - координатная матрица базиса e1 относительно
базиса e

(1.4) e1 = fe

1.1 Смотри также определение на странице [2]-207.
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Пусть a - матрица эндоморфизма a относительно базиса e. Тогда матрица a1,
определённая равенством (1.2), является матрицей эндоморфизма a относи-
тельно базиса e1. Если мы отождествляем эндоморфизм и его матрицу отно-
сительно заданного базиса, то мы будем говорить, что собственные значения
эндоморфизма - это собственные значения его матрицы относительно заданно-
го базиса. Следовательно, собственные значения эндоморфизма не зависят от
выбора базиса.

Если мы положим

(1.5) x = xiei

то равенство (1.1) принимает вид

(1.6) ax = bx

(1.7) ax = bx

относительно базиса e. Пусть f - координатная матрица базиса e1 относитель-

но базиса e (1.4) e1 = fe . Тогда координатная матрица x1 вектора x

относительно базиса e1 имеет вид

(1.8) x1 = f−1x

Равенство

(1.9) a1x1 = f−1aff−1x = f−1ax = f−1bx = bf−1x = bx1

является следствием равенств (1.2), (1.7), (1.8). Следовательно, равенство (1.6)
не зависит от выбора базиса, и мы будем говорить, что собственный вектор
эндоморфизма - это собственный вектор его матрицы относительно заданного
базиса.

Множество собственных значений эндоморфизма a с учётом их кратности в
характеристическом многочлене называется спектром эндоморфизма a.

1.2. Собственное значение в некоммутативной алгебре. Пусть A - неко-
мутативная D-алгебра A с делением. Если мы рассматриваем векторное про-
странство над D-алгеброй A, то мы хотим сохранить определение собственного
числа и собственного вектора, рассмотренное в случае векторного простран-
ства над коммутативной алгеброй.

Пусть V - левое A-векторное пространство столбцов. Поскольку произведе-
ние некоммутативно, возникает вопрос. Должны мы пользоваться равенством

(1.10) a ◦ x = bx

или равенством

(1.11) a ◦ x = xb

Равенство (1.10) выглядит естественно, так как в правой части записанно
левостороннее произведение вектора на скаляр. Однако, если cb 6= bc, b, c ∈ A,
то

(1.12) a ◦ (cx) 6= b(cx)

Утверждение 1.1. Из утверждения (1.12) следует, что множество векто-
ров x, удовлетворяющих равенству (1.10), не порождает подпространство
векторного пространства. ⊙



4 Александр Клейн

Если мы запишем равенство (1.10) с помощью матриц, то мы получим ра-
венство

(1.13) x∗
∗a = bx

Равенство (1.13) является системой линейных уравнений относительно множе-
ства неизвестных x. Однако мы не можем сказать, что эта система линейных
уравнений вырождена и имеет бесконечно много решений. Но это утверждение
является очевидным следствием утверждения 1.1.

Создаётся впечатление, что равенство (1.10) не годится для определения
собственного значения. Однако мы вернёмся к этому определению в разделе 2.

Рассмотрим равенство (1.11). Пусть a - матрица эндоморфизма a относи-
тельно базиса e левого A-векторного пространства столбцов. Пусть a - матрица
вектора x относительно базиса e. Система линейных уравнений

(1.14) x∗
∗a = xb

является следствием уравнения (1.11). Система линейных уравнений (1.14)
имеет нетривиальное решение, если матрица a − bEn

∗
∗-вырождена. В этом

случае, система линейных уравнений (1.14) имеет бесконечно много решений.
На первый взгляд, рассмотренная модель соответствует модели, рассмот-

ренной в разделе 1.1. Однако, если мы выберем другой базис e1

(1.15) e1 = g∗∗e

то изменятся матрица a

(1.16) a1 = g∗∗a
∗
∗g

−1∗∗

(1.17) a = g−1∗∗∗
∗a1

∗
∗g

и матрица x

(1.18) x1 = x∗
∗g

−1∗∗

(1.19) x = x1
∗
∗g

Равенство

(1.20) x1
∗
∗g

∗
∗g

−1∗∗∗
∗a1

∗
∗g = x1

∗
∗gb

является следствием равенств (1.14), (1.17), (1.19). Из равенства (1.20) следу-
ет, что вектор-столбец x1 не является решением системы линейных уравнений
(1.14). Это противоречит утверждению, что равенство (1.11) не зависит от вы-
бора базиса.

Равенство (1.11) требует более внимательного анализа. В правой части ра-
венства (1.11) записана операция, которая не определена в левом A-векторном
пространстве, а именно, правостороннее умножение вектора на скаляр. Однако
мы можем записать систему линейных уравнений (1.14) иначе

(1.21) x∗
∗a = x∗

∗(Eb)

где E - единичная матрица. В правой части равенства (1.21) также как и в ле-
вой части записано ∗

∗-произведение вектор-столбца на матрицу эндоморфизма.
Следовательно, левая и правая части имеют один и тот же закон преобразова-
ния при замене базиса.

По аналогии с векторным пространством над полем, эндоморфизм e,b ко-
торый имеет матрицу Eb относительно базиса e, называется преобразованием
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подобия относительно базиса e. Следовательно, мы должны записать равен-
ство (1.11) в виде

(1.22) a ◦ x = eb ◦ x

Равенство (1.22) является определением собственного значения b и собствен-
ного вектора x эндоморфизма a. Если мы рассматриваем матрицу эндомор-
физма a относительно базиса e левого A-векторного пространства столбцов,
то равенство (1.14) является определением ∗

∗-собственного значения b и соб-
ственного вектора x, соответствующего ∗

∗-собственному значению b.

2. Левые и правые собственные значения

Чтобы лучше разобраться с природой собственных значений, рассмотрим
следующую теорему.

Теорема 2.1. Пусть D - поле и V - D-векторное пространство. Если эн-
доморфизм имеет k различных собственных значений 2.1 b(1 ), ..., b(k), то
собственные вектора v(1 ), ..., v(k ), относящиеся к различным собственным
значениям, линейно независимы.

Доказательство. Мы будем доказывать теорему индукцией по k .
Поскольку собственный вектор отличен от нуля, теорема верна для k = 1 .

Утверждение 2.2. Пусть теорема верна для k = m − 1 . ⊙

Пусть b(1 ), ..., b(m − 1 ), b(m) - различные собственные значения и v(1 ),
..., v(m − 1 ), v(m) - соответствующие собственные векторы

(2.1) f ◦ v(i ) = b(i)v(i)

i 6= j ⇒ b(i) 6= b(j )

Пусть утверждение 2.3 верно.

Утверждение 2.3. Существует линейная зависимость

(2.2) a(1 )v(1 ) + ...+ a(m − 1 )v(m − 1 ) + a(m)v(m) = 0

где a(1 ) 6= 0. ⊙

Равенство

(2.3) a(1 )(f ◦ v(1 )) + ...+ a(m − 1 )(f ◦ v(m − 1 )) + a(m)(f ◦ v(m)) = 0

является следствием равенства (2.2). Равенство

(2.4)
a(1 )b(1 )v(1 ) + ...

+ a(m − 1 )b(m − 1 )v(m − 1 ) + a(m)b(m)v(m) = 0

является следствием равенства (2.1), (2.3). Равенство

(2.5)
a(1 )(b(1 )− b(m))v(1 ) + ...

+ a(m − 1 )(b(m − 1 )− b(m))v(m − 1 ) = 0

является следствием равенства (2.2), (2.4). Так как

a(1 )(b(1 )− b(m)) 6= 0

2.1 Смотри также теорему на странице [2]-210.
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то равенство (2.5) является линейной зависимостью между векторами v(1 ),
..., v(m − 1 ). Это утверждение противоречит утверждению 2.2. Следователь-
но, утверждение 2.3 не верно и векторы v(1 ), ..., v(m − 1 ), v(m) линейно
независимы. �

Пусть D-векторное пространство имеет размерность n . Из теоремы 2.1 сле-
дует, что если k = n , то множество соответствующих собственных векторов
является базисом D-векторного пространства V . 2.2

Пусть e - базис D-векторного пространства V . Пусть a - матрица эндомор-
физма a относительно базиса e и

x(k ) =











x(k )1

...

x(k )n











координаты собственного вектора x(k ) относительно базиса e. Соберём множе-
ство координат собственных векторов v(1 ), ..., v(n − 1 ), v(n) в матрицу

x =





















x(1 )1

...

x(1 )n











...











x(n)1

...

x(n)n





















=











x(1 )1 ... x(n)1

... ... ...

x(1 )n ... x(n)n











Тогда мы можем записать равенство

(1.6) ax = bx

используя произведение матриц










a11 ... a1n

... ... ...

an1 ... ann





















x(1 )1 ... x(n)1

... ... ...

x(1 )n ... x(n)n











=











x(1 )1 ... x(n)1

... ... ...

x(1 )n ... x(n)n





















b(1 ) ... 0

... ... ...

0 ... b(n)











(2.6)

Так как множество векторов v(1 ), ..., v(n − 1 ), v(n) является базисом D-
векторного пространства V , то матрица x - не вырождена. Следовательно,

2.2 Если кратность собственного значения больше чем 1, то размерность D-векторного про-
стрвнства, порождённого соответствующими собственными векторами, может быть меньше
кратности собственного значения.
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равенство










x(1 )1 ... x(n)1

... ... ...

x(1 )n ... x(n)n











−1 









a11 ... a1n

... ... ...

an1 ... ann





















x(1 )1 ... x(n)1

... ... ...

x(1 )n ... x(n)n











=











b(1 ) ... 0

... ... ...

0 ... b(n)











(2.7)

является следствием равенства (2.6). Из равенства (2.7) следует, что матрица
a подобна диагональной матрице

b = diag(b(1 ), ..., b(n))

Пусть V - левое A-векторное пространство столбцов. Тогда равенство (2.6)
приобретает вид











x(1 )1 ... x(n)1

... ... ...

x(1 )n ... x(n)n











∗
∗











a11 ... a1n

... ... ...

an1 ... ann











=











b(1 ) ... 0

... ... ...

0 ... b(n)











∗
∗











x(1 )1 ... x(n)1

... ... ...

x(1 )n ... x(n)n











(2.8)

Если мы в равенстве (2.8) выделим столбец x(k ), то мы получим равенство

(2.9)











x(k )1

...

x(k )n











∗
∗











a11 ... a1n

... ... ...

an1 ... ann











= b(k)











x(k )1

...

x(k )n











Равенство (2.9) с точностью до обозначений совпадает с равенством

(1.10) a ◦ x = bx

Таким образом, мы получаем определение левого ∗
∗-собственного значения,

которое отличается от ∗
∗-собственного значения, рассмотренного в разделе 1.2.

Если мы аналогичным образом рассмотрим правое A-векторное пространство
строк, то мы получаем определение правого ∗

∗-собственного значения. 2.3

2.3 В разделе [10]-8.2, профессор Кон рассматривает определение левого и правого собствен-
ных значений n×n матрицы. Кон по традиции рассматривает произведение строки на стол-
бец. Поскольку существует две операции произведения матриц, я слегка изменил определе-
ние Кона.

[10] Paul M. Cohn, Skew Fields, Cambridge University Press, 1995
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3. Векторное пространство над алгеброй с делением

Теорема 3.1. Пусть D-алгебра A является алгеброй с делением. D-алгебра
A имеет единицу.

Теорема 3.2. Пусть D-алгебра A является алгеброй с делением. Кольцо D

является полем и подмножеством центра D-алгебры A.

Определение 3.3. Пусть A - ассоциативная D-алгебра с делением. Эффек-
тивное правостороннее представление

(3.1) f : A ∗ // V f(a) : v ∈ V → va ∈ V a ∈ A

D-алгебры A в D-модуле V называется правым векторным простран-

ством над D-алгеброй A. Мы также будем говорить, что D-векторное
пространство V является правым A-векторным пространством. V -число
называется вектором. Билинейное отображение

(3.2) (v, a) ∈ V ×A → va ∈ V

порождённое правосторонним представлением

(3.3) (v, a) → va

называется правосторонним произведением вектора на скаляр. �

Теорема 3.4. Следующая диаграмма представлений описывает правое A-век-
торное пространство V

(3.4)

A ∗

g23 // A ∗

g3,4 // V

D

∗g12

OO

∗
g1,4

LL

∗❅
❅

g12

``❅
❅

❅

❅

❅

g12(d) : a→ d a

g23(v) : w→ C(w, v)

C ∈ L(A2 → A)

g3,4(a) : v→ v a

g1,4(d) : v→ v d

В диаграмме представлений (3.4) верна коммутативность представлений

коммутативного кольца D и D-алгебры A в абелевой группе V

(3.5) (vd)a = (va)d

Доказательство. Теорема является следствием теоремы [6]-7.1.11. �

Теорема 3.5. Пусть V является правым A-векторным пространством. V -
числа удовлетворяют соотношениям

• закон коммутативности

(3.6) v + w = w + v

• если D-алгебра A ассоциативна, то верен закон ассоциативности

(3.7) v(pq) = (vp)q

http://arxiv.org/pdf/1801.01628.pdf#theorem.Russian.7.1.11
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• закон дистрибутивности

(3.8) (v + w)p = vp+ wp

(3.9) v(p+ q) = vp+ vq

• закон унитарности

(3.10) v1 = v

для любых p, q ∈ A, v, w ∈ V .

Доказательство. Теорема является следствием теоремы [6]-7.1.12. �

4. Бикольцо матриц

Соглашение 4.1. Мы будем пользоваться соглашением Эйнштейна о сумме,
в котором повторяющийся индекс (один вверху и один внизу) подразумевает
сумму по повторяющемуся индексу. В этом случае предполагается извест-
ным множество индекса суммирования и знак суммы опускается

civi =
∑

i∈I

civi

Я буду явно указывать множество индексов, если это необходимо. �

Мы будем рассматривать матрицы, элементы которых принадлежат ассо-
циативной D-алгебре с делением A. Согласно традиции произведение матриц
a и b определено как произведение строк матрицы a и столбцов матрицы b. В
некоммутативной алгебре этой операции умножения недостаточно для реше-
ния некоторых задач.

Пример 4.2. Мы представим базис e правого векторного пространства V

как строку матрицы

(4.1) e =
(

e1 ... en

)

Мы можем представить координаты вектора v = eiv
i как вектор столбец

(4.2) v =











v1

...

vn











Поэтому мы можем представить вектор v как традиционное произведение
матриц

(4.3) v =
(

e1 ... en

)











v1

...

vn











= eiv
i

�

http://arxiv.org/pdf/1801.01628.pdf#theorem.Russian.7.1.12
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Пример 4.3. Мы представим базис e левого векторного пространства V как
строку матрицы

(4.4) e =
(

e1 ... en

)

Мы можем представить координаты вектора v = viei как вектор столбец

(4.5) v =











v1

...

vn











Однако мы не можем представить вектор v как традиционное произведение
матриц

(4.6) v =











v1

...

vn











e =
(

e1 ... en

)

так как это произведение не определено. �

Из примеров 4.2, 4.3 следует, что мы не можем ограничиться традицион-
ным произведением матриц и нам нужно определить два вида произведения
матриц. Чтобы различать эти произведения, мы вводим новые обозначения.

Определение 4.4. Пусть число столбцов матрицы a равно числу строк
матрицы b. ∗

∗-произведение матриц a и b имеет вид

(4.7)







a∗
∗b=

(

aik b
k
j

)

(a∗
∗b)ij = aikb

k
j











a11 ... a1p

... ... ...

an1 ... anp











∗
∗











b11 ... b1m

... ... ...

b
p
1 ... bpm











=











a1k b
k
1 ... a1k b

k
m

... ... ...

ank b
k
1 ... ank b

k
m











=











(a∗
∗b)

1

1 ... (a∗
∗b)

1

m

... ... ...

(a∗
∗b)n1 ... (a∗

∗b)nm











(4.8)

∗
∗-произведение может быть выражено как произведение строк матрицы a

и столбцов матрицы b. �

Определение 4.5. Пусть число строк матрицы a равно числу столбцов
матрицы b. ∗

∗-произведение матриц a и b имеет вид

(4.9)







a∗∗b=
(

aki b
j
k

)

(a∗∗b)
i

j = aki b
j
k
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a11 ... a1m

... ... ...

a
p
1 ... apm











∗
∗











b11 ... b1p

... ... ...

bn1 ... bnp











=











ak1 b
1
k ... akmb1k

... ... ...

ak1 b
n
k ... akmbnk











=











(a∗∗b)
1

1 ... (a∗∗b)
1

m

... ... ...

(a∗∗b)
n

1 ... (a∗∗b)
n

m











(4.10)

∗
∗-произведение может быть выражено как произведение столбцов матрицы
a и строк матрицы b. �

Замечание 4.6. Мы будем пользоваться символом ∗
∗- или ∗

∗- в имени
свойств каждого произведения и в обозначениях. Мы можем читать сим-
вол ∗

∗ как rc-произведение (произведение строки на столбец) и символ ∗
∗ как

cr-произведение (произведение столбца на строку). Для совместимости обо-
значений с существующими мы будем иметь в виду ∗

∗-произведение, когда
нет явных обозначений. Это правило мы распространим на последующую
терминологию. Символ произведения сформирован из двух символов опера-
ции произведения, которые записываются на месте индекса суммирования.
Например, если произведение A-чисел имеет вид a ◦ b, то ∗

∗-произведение
матриц a и b имеет вид a◦

◦b и ∗
∗-произведение матриц a и b имеет вид a◦◦b.

�

Определение 4.7. Бикольцо A - это множество матриц, на котором мы
определили унарную операцию, называемую транспозицией, и три бинарных
операции, называемые ∗

∗-произведение, ∗
∗-произведение и сумма, такие что

• ∗
∗-произведение и сумма определяют структуру кольца на A

• ∗
∗-произведение и сумма определяют структуру кольца на A

• оба произведения имеют общую единицу

En = (δij ) 1 ≤ i , j ≤ n

�

Определение 4.8. Мы определим ∗
∗-

степень n ×n матрицы a, пользуясь
рекурсивным правилом

(4.11) a0∗
∗

= En

(4.12) ak∗

∗

= ak−1∗
∗

∗
∗a

�

Определение 4.9. Мы определим ∗
∗-

степень n ×n матрицы a, пользуясь
рекурсивным правилом

(4.13) a0
∗

∗ = En

(4.14) ak
∗

∗ = ak−1∗∗∗
∗a

�

Теорема 4.10.

(4.15) a1∗
∗

= a

Теорема 4.11.

(4.17) a1
∗

∗ = a
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Доказательство. Равенство

(4.16) a1∗
∗

= a0∗
∗

∗
∗a = En∗

∗a = a

является следствием равенств (4.11),
(4.12). Равенство (4.15) является след-
ствием равенства (4.16). �

Доказательство. Равенство

(4.18) a1
∗

∗ = a0
∗

∗∗
∗a = En

∗
∗a = a

является следствием равенств (4.13),
(4.14). Равенство (4.17) является след-
ствием равенства (4.18). �

Определение 4.12. Пусть a - n ×

n матрица. Если существует n × n

матрица b такая, что

(4.19) a∗
∗b = En

то матрица b = a−1∗
∗

называется

∗
∗-обратной матрицей матрицы a

(4.20) a∗
∗a−1∗

∗

= En

�

Определение 4.13. Пусть a - n ×

n матрица. Если существует n × n

матрица b такая, что

(4.21) a∗∗b = En

то матрица b = a−1∗∗ называется
∗
∗-обратной матрицей матрицы a

(4.22) a∗∗a
−1∗∗ = En

�

Сводка результатов 4.14. Для каждой операции произведения мы опреде-
лим степень

(4.11) a0∗
∗

= En (4.12) ak∗

∗

= ak−1∗
∗

∗
∗a

(4.13) a0
∗

∗ = En (4.14) ak
∗

∗ = ak−1∗∗∗
∗a

а также обратную матрицу

(4.20) a∗
∗a−1∗

∗

= En (4.22) a∗∗a
−1∗∗ = En �

5. Квазидетерминант

Согласно [5], [4], у нас нет определения детерминанта в случае алгебры с
делением. 5.1 Тем не менее, мы можем определить квазидетерминант, который
в конечном итоге даёт похожую картину. В определении 5.1, я следую опреде-
лению [4]-1.2.2.

[5] I. Gelfand, V. Retakh, Quasideterminants, I,
eprint arXiv:q-alg/9705026 (1997)

[4] I. Gelfand, S. Gelfand, V. Retakh, R. Wilson, Quasideterminants,
eprint arXiv:math.QA/0208146 (2002)

5.1В алгебре кватернионов профессор Кирчей пользуется двойным определителем (смотри
определение в разделе [8]-2.2) для решения системы линейных уравнений и для решения
задачи о собственных значениях (смотри раздел [8]-2.5). Я ограничился рассмотрением ква-
зидетерминантов, так как меня интересует более широкий класс алгебр.

[8] Ivan Kyrchei, Linear differential systems over the quaternion skew field, eprint
arXiv:1812.03397 (2018)

http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0208/0208146.pdf#Page=9
http://arxiv.org/abs/q-alg/9705026
http://arxiv.org/abs/math.QA/0208146
http://arxiv.org/abs/1812.03397
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Определение 5.1. (ji )-∗
∗-квазидетерминант n × n матрицы a - это фор-

мальное выражение

(5.1) det(∗
∗)

j

i a = a
j
i − a

j

[i ]∗
∗

(

a
[j ]
[i ]

)−1∗
∗

∗
∗a

[j ]
i = ((a−1∗

∗

)
i

j )
−1

Мы можем рассматривать (ji )-∗
∗-квазидетерминант как элемент матрицы

det(∗
∗) a =











det(∗
∗)

1

1 a ... det(∗
∗)

1

n a

... ... ...

det(∗
∗)

n

1 a ... det(∗
∗)

n

n a











=











((a−1∗
∗

)
1

1 )
−1 ... ((a−1∗

∗

)
n

1 )
−1

... ... ...

((a−1∗
∗

)
1

n)
−1 ... ((a−1∗

∗

)
n

n )
−1











(5.2)

которую мы будем называть ∗
∗-квазидетерминантом. �

Теорема 5.2. Рассмотрим матрицу




a11 a12

a21 a22





Тогда

(5.3) det(∗
∗)a =





a11 − a12 (a
2
2 )

−1a21 a12 − a11 (a
2
1 )

−1a22

a21 − a22 (a
1
2 )

−1a11 a22 − a21 (a
1
1 )

−1a12





(5.4) det(∗∗)a =





a11 − a21 (a
2
2 )

−1a12 a12 − a22 (a
2
1 )

−1a11

a21 − a11 (a
1
2 )

−1a22 a22 − a12 (a
1
1 )

−1a21





(5.5) a−1∗
∗

=





(a11 − a21 (a
2
2 )

−1a12 )
−1 (a21 − a11 (a

1
2 )

−1a22 )
−1

(a12 − a22 (a
2
1 )

−1a11 )
−1 (a22 − a12 (a

1
1 )

−1a21 )
−1





6. Тип векторного пространства

Рассмотрим различные способы организации координат вектора.

Пример 6.1. Мы представили множество векторов v1 , ..., vm в виде стро-
ки матрицы

v =
(

v1 ... vm

)

и множество A-чисел c1 , ..., cm в виде столбца матрицы

(6.1) c =











c1

...

cm
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Поэтому мы можем записать линейную комбинацию векторов v1 , ..., vm в
виде ∗

∗-произведения матриц

(6.2) c∗∗v =











c1

...

cn











∗
∗

(

v1 ... vn

)

= civi

В частности, если мы запишем векторы базиса e в виде строки матрицы

(6.3) e =
(

e1 ... en

)

и координаты вектора w = wiei относительно базиса e в виде столбца
матрицы

(6.4) w =











w1

...

wn











то мы можем представить вектор w в виде ∗
∗-произведения матриц

(6.5) w = w∗
∗e =











w1

...

wn











∗
∗

(

e1 ... en

)

= wi ei

Соответствующее представление векторного пространства V мы будем на-
зывать левым A-векторным пространством столбцов, а V -число мы бу-
дем называть вектор-столбец . �

Пример 6.2. Мы представили множество векторов v1 , ..., vm в виде столб-
ца матрицы

v =











v1

...

vm











и множество A-чисел c1 , ..., cm в виде строки матрицы

(6.6) c =
(

c1 ... cm

)

Поэтому мы можем записать линейную комбинацию векторов v1 , ..., vm в
виде ∗

∗-произведения матриц

(6.7) c∗
∗v =

(

c1 ... cn

)

∗
∗











v1

...

vn











= civ
i
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В частности, если мы запишем векторы базиса e в виде столбца матрицы

(6.8) e =











e1

...

en











и координаты вектора w = wie
i относительно базиса e в виде строки мат-

рицы

(6.9) w =
(

w1 ... wn

)

то мы можем представить вектор w в виде ∗
∗-произведения матриц

(6.10) w = w∗
∗e =

(

w1 ... wn

)

∗
∗











e1

...

en











= wie
i

Соответствующее представление векторного пространства V мы будем на-
зывать левым A-векторным пространством строк, а V -число мы будем
называть вектор-строка . �

Мы рассмотрели основные форматы представления координат вектора ле-
вого A-векторного пространства. Очевидно, что возможны и другие форматы
представления координат вектора. Например, мы можем рассматривать мно-
жество n × m матриц как левое A-векторное пространство. Аналогичным
образом мы можем рассмотреть основные форматы представления координат
вектора правого A-векторного пространства.

Пример 6.3. Мы представили множество векторов v1 , ..., vm в виде стро-
ки матрицы

v =
(

v1 ... vm

)

и множество A-чисел c1 , ..., cm в виде столбца матрицы

(6.11) c =











c1

...

cm











Поэтому мы можем записать линейную комбинацию векторов v1 , ..., vm в
виде ∗

∗-произведения матриц

(6.12) v∗
∗c =

(

v1 ... vn

)

∗
∗











c1

...

cn











= vi c
i

В частности, если мы запишем векторы базиса e в виде строки матрицы

(6.13) e =
(

e1 ... en

)
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и координаты вектора w = eiw
i относительно базиса e в виде столбца

матрицы

(6.14) w =











w1

...

wn











то мы можем представить вектор w в виде ∗
∗-произведения матриц

(6.15) w = e∗
∗w =

(

e1 ... en

)

∗
∗











w1

...

wn











= eiw
i

Соответствующее представление векторного пространства V мы будем на-
зывать правым A-векторным пространством столбцов, а V -число мы
будем называть вектор-столбец . �

Пример 6.4. Мы представили множество векторов v1 , ..., vm в виде столб-
ца матрицы

v =











v1

...

vm











и множество A-чисел c1 , ..., cm в виде строки матрицы

(6.16) c =
(

c1 ... cm

)

Поэтому мы можем записать линейную комбинацию векторов v1 , ..., vm в
виде ∗

∗-произведения матриц

(6.17) v∗∗c =











v1

...

vn











∗
∗

(

c1 ... cn

)

= vi ci

В частности, если мы запишем векторы базиса e в виде столбца матрицы

(6.18) e =











e1

...

en











и координаты вектора w = eiwi относительно базиса e в виде строки мат-
рицы

(6.19) w =
(

w1 ... wn

)
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то мы можем представить вектор w в виде ∗
∗-произведения матриц

(6.20) w = e∗∗w =











e1

...

en











∗
∗

(

w1 ... wn

)

= eiwi

Соответствующее представление векторного пространства V мы будем на-
зывать правым A-векторным пространством строк, а V -число мы будем
называть вектор-строка . �

7. Гомоморфизм правого A-векторного пространства

Определение 7.1. Пусть A - D-алгебра с делением. Пусть V , W - правые
A-векторные пространства. Отображение

f : V → W

называется гомоморфизмом правого A-векторного пространства V в пра-
вое A-векторное пространство W , если отображение f является приведен-
ным морфизмом правостороннего представления. �

Теорема 7.2. Гомоморфизм
f : V → W

правого A-векторного пространства удовлетворяет следующим равенствам

(7.1) f ◦ (v + w) = f ◦ v + f ◦ w

(7.2) f ◦ (va) = (f ◦ v)a

v, w ∈ V a ∈ A

Определение 7.3. Пусть A - D-алгебра с делением. Пусть V , W - правые
векторные пространства над D-алгеброй A. Линейное отображение

f : V → W

D-векторного пространства V в D-векторное пространство W называется
линейным отображением правого A-векторного пространства V в правое
A-векторное пространство W . Обозначим L(A;V → W ) множество линей-
ных отображений правого A-векторного пространства V в правое A-вектор-
ное пространство W . �

Замечание 7.4. Если V - векторное пространство над полем D, то множе-
ство линейных отображений и множество гомоморфизмов векторного про-
странства V совпадают. В общем случае, если f - линейное отображение
правого векторного пространства V над D-алгеброй A, то вместо равенства

(7.2) f ◦ (va) = (f ◦ v)a v, w ∈ V a ∈ A мы должны писать

(7.3) f ◦ (vd) = (f ◦ v)d
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v, w ∈ V d ∈ D

Следовательно, гомоморфизм правого векторного пространства V над D-
алгеброй A является линейным отображением. Но существуют линейные
отображения правого A-векторного пространства V , которые не являются
гомоморфизмом. Поэтому структура линейного отображения правого A-век-
торного пространства V отличается от структуры гомоморфизма правого
A-векторного пространства V . В частности, линейные отображения право-
го A-векторного пространства V в отличие от гомоморфизмов допускают
создание тензорных структур. �

Сводка результатов 7.5. Пусть V , W - правые A-векторные пространства
столбцов. Пусть множество векторов eV = (eV i , i ∈ I ) является базисом
правого A-векторного пространства V . Пусть множество векторов eW =
(eW j , j ∈ J ) является базисом правого A-векторного пространства W . Тогда
гомоморфизм

f : V → W

правого A-векторного пространства имеет представление

(7.4) f ◦ (eV ∗
∗a) = eW ∗

∗f∗
∗a (7.5) b = f∗

∗a

относительно выбранных базисов. Здесь

• a - координатная матрица вектора a относительно базиса eV .
• b - координатная матрица вектора b = f ◦a относительно базиса eW .
• f - координатная матрица множества векторов (f ◦ eV i ) относи-

тельно базиса eW .

Матрица f определена однозначно и называется матрицей гомоморфизма

f относительно базисов eV , eW .
Обратная теорема также верна.
Отображение

f : V → W

определённое равенством

(7.4) f ◦ (eV ∗
∗a) = eW ∗

∗f∗
∗a

является гомоморфизмом правого A-векторного пространства столбцов. Го-
моморфизм f , который имеет данную матрицу f , определён однозначно. �

Теорема 7.6. Пусть V , W - правые
A-векторные пространства столб-
цов. Пусть множество векторов
eV = (eV i , i ∈ I ) является бази-
сом правого A-векторного простран-
ства V . Пусть множество векторов
eW = (eW j , j ∈ J ) является бази-
сом правого A-векторного простран-
ства W . Тогда гомоморфизм

f : V → W

правого A-векторного пространства

Теорема 7.7. Пусть V , W - правые
A-векторные пространства строк.
Пусть множество векторов eV =
(eiV , i ∈ I ) является базисом пра-
вого A-векторного пространства V .
Пусть множество векторов eW =

(ejW , j ∈ J ) является базисом пра-
вого A-векторного пространства W .
Тогда гомоморфизм

f : V → W

правого A-векторного пространства
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имеет представление

(7.4) f ◦ (eV ∗
∗a) = eW ∗

∗f∗
∗a

(7.5) b = f∗
∗a

относительно выбранных базисов.
Здесь

• a - координатная матрица век-
тора a относительно базиса eV .

• b - координатная матрица век-
тора b = f ◦ a относительно базиса
eW .

• f - координатная матрица мно-
жества векторов (f ◦ eV i ) относи-
тельно базиса eW .

Матрица f определена однозначно
и называется матрицей гомомор-

физма f относительно базисов eV ,
eW .

имеет представление

(7.6) f ◦ (eV
∗
∗a) = eW

∗
∗f

∗
∗a

(7.7) b = f∗∗a

относительно выбранных базисов.
Здесь

• a - координатная матрица век-
тора a относительно базиса eV .

• b - координатная матрица век-
тора b = f ◦ a относительно базиса
eW .

• f - координатная матрица мно-
жества векторов (f ◦ eiV ) относи-
тельно базиса eW .

Матрица f определена однозначно
и называется матрицей гомомор-

физма f относительно базисов eV ,
eW .

Обратная теорема также верна.

Теорема 7.8. Пусть V , W - правые
A-векторные пространства столб-
цов. Пусть множество векторов
eV = (eV i , i ∈ I ) является бази-
сом правого A-векторного простран-
ства V . Пусть множество векторов
eW = (eW j , j ∈ J ) является бази-
сом правого A-векторного простран-
ства W . Пусть

f = (f i
j , i ∈ I , j ∈ J )

матрица A-чисел. Тогда отображе-
ние

f : V → W

определённое равенством

(7.4) f ◦ (eV ∗
∗a) = eW ∗

∗f∗
∗a

является гомоморфизмом правого A-
векторного пространства столбцов.
Гомоморфизм f , который имеет
данную матрицу f , определён одно-
значно.

Теорема 7.9. Пусть V , W - правые
A-векторные пространства строк.
Пусть множество векторов eV =
(eiV , i ∈ I ) является базисом пра-
вого A-векторного пространства V .
Пусть множество векторов eW =

(ejW , j ∈ J ) является базисом пра-
вого A-векторного пространства W .
Пусть

f = (f j
i , i ∈ I , j ∈ J )

матрица A-чисел. Тогда отображе-
ние

f : V → W

определённое равенством

(7.6) f ◦ (eV
∗
∗a) = eW

∗
∗f

∗
∗a

является гомоморфизмом правого
A-векторного пространства строк.
Гомоморфизм f , который имеет
данную матрицу f , определён одно-
значно.

Определение 7.10. Гомоморфизм

f : V → W

назывется 7.1изоморфизмом между правыми A-векторными пространства-
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ми V и W , если соответствие f−1 является гомоморфизмом. Гомоморфизм

f : V → V

источником и целью которого является одно и тоже правое A-векторное
пространство, называется эндоморфизмом. Эндоморфизм

f : V → V

правого A-векторного пространства V назывется автоморфизмом, если со-
ответствие f−1 является эндоморфизмом. �

8. Гомоморфизм левого A-векторного пространства

Определение 8.1. Пусть A - D-алгебра с делением. Пусть V , W - левые A-
векторные пространства. Отображение

f : V → W

называется гомоморфизмом левого A-векторного пространства V в левое
A-векторное пространство W , если отображение f является приведенным
морфизмом левостороннего представления. �

Теорема 8.2. Гомоморфизм
f : V → W

левого A-векторного пространства удовлетворяет следующим равенствам

(8.1) f ◦ (v + w) = f ◦ v + f ◦ w

(8.2) f ◦ (av) = a(f ◦ v)

v, w ∈ V a ∈ A

Определение 8.3. Пусть A - D-алгебра с делением. Пусть V , W - левые
векторные пространства над D-алгеброй A. Линейное отображение

f : V → W

D-векторного пространства V в D-векторное пространство W называется
линейным отображением левого A-векторного пространства V в левое A-
векторное пространство W . Обозначим L(A;V → W ) множество линей-
ных отображений левого A-векторного пространства V в левое A-векторное
пространство W . �

Замечание 8.4. Если V - векторное пространство над полем D, то множе-
ство линейных отображений и множество гомоморфизмов векторного про-
странства V совпадают. В общем случае, если f - линейное отображение
левого векторного пространства V над D-алгеброй A, то вместо равенства

7.1 Я следую определению на странице [9]-63.
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(8.2) f ◦ (av) = a(f ◦ v) v, w ∈ V a ∈ A мы должны писать

(8.3) f ◦ (dv) = d(f ◦ v)

v, w ∈ V d ∈ D

Следовательно, гомоморфизм левого векторного пространства V над D-
алгеброй A является линейным отображением. Но существуют линейные
отображения левого A-векторного пространства V , которые не являются
гомоморфизмом. Поэтому структура линейного отображения левого A-век-
торного пространства V отличается от структуры гомоморфизма левого
A-векторного пространства V . В частности, линейные отображения лево-
го A-векторного пространства V в отличие от гомоморфизмов допускают
создание тензорных структур. �

Сводка результатов 8.5. Пусть V , W - левые A-векторные простран-
ства столбцов. Пусть множество векторов eV = (eV i , i ∈ I ) является
базисом левого A-векторного пространства V . Пусть множество векторов
eW = (eW j , j ∈ J ) является базисом левого A-векторного пространства W .
Тогда гомоморфизм

f : V → W

левого A-векторного пространства имеет представление

(8.4) f ◦ (a∗∗eV ) = a∗∗f
∗
∗eW (8.5) b = a∗

∗f

относительно выбранных базисов. Здесь

• a - координатная матрица вектора a относительно базиса eV .
• b - координатная матрица вектора b = f ◦a относительно базиса eW .
• f - координатная матрица множества векторов (f ◦ eV i ) относи-

тельно базиса eW .

Матрица f определена однозначно и называется матрицей гомоморфизма

f относительно базисов eV , eW .
Обратная теорема также верна.
Отображение

f : V → W

определённое равенством

(8.4) f ◦ (a∗∗eV ) = a∗∗f
∗
∗eW

является гомоморфизмом левого A-векторного пространства столбцов. Го-
моморфизм f , который имеет данную матрицу f , определён однозначно. �

Теорема 8.6. Пусть V , W - левые A-
векторные пространства столбцов.
Пусть множество векторов eV =
(eV i , i ∈ I ) является базисом ле-
вого A-векторного пространства V .
Пусть множество векторов eW =
(eW j , j ∈ J ) является базисом левого
A-векторного пространства W . То-

Теорема 8.7. Пусть V , W - левые
A-векторные пространства строк.
Пусть множество векторов eV =
(eiV , i ∈ I ) является базисом ле-
вого A-векторного пространства V .
Пусть множество векторов eW =

(ejW , j ∈ J ) является базисом левого
A-векторного пространства W . То-
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гда гомоморфизм

f : V → W

левого A-векторного пространства
имеет представление

(8.4) f ◦ (a∗∗eV ) = a∗∗f
∗
∗eW

(8.5) b = a∗
∗f

относительно выбранных базисов.
Здесь

• a - координатная матрица век-
тора a относительно базиса eV .

• b - координатная матрица век-
тора b = f ◦ a относительно базиса
eW .

• f - координатная матрица мно-
жества векторов (f ◦ eV i ) относи-
тельно базиса eW .

Матрица f определена однозначно
и называется матрицей гомомор-

физма f относительно базисов eV ,
eW .

гда гомоморфизм

f : V → W

левого A-векторного пространства
имеет представление

(8.6) f ◦ (a∗
∗eV ) = a∗

∗f∗
∗eW

(8.7) b = a∗
∗f

относительно выбранных базисов.
Здесь

• a - координатная матрица век-
тора a относительно базиса eV .

• b - координатная матрица век-
тора b = f ◦ a относительно базиса
eW .

• f - координатная матрица мно-
жества векторов (f ◦ eiV ) относи-
тельно базиса eW .

Матрица f определена однозначно
и называется матрицей гомомор-

физма f относительно базисов eV ,
eW .

Обратная теорема также верна.

Теорема 8.8. Пусть V , W - левые A-
векторные пространства столбцов.
Пусть множество векторов eV =
(eV i , i ∈ I ) является базисом ле-
вого A-векторного пространства V .
Пусть множество векторов eW =
(eW j , j ∈ J ) является базисом ле-
вого A-векторного пространства W .
Пусть

f = (f i
j , i ∈ I , j ∈ J )

матрица A-чисел. Тогда отображе-
ние

f : V → W

определённое равенством

(8.4) f ◦ (a∗∗eV ) = a∗∗f
∗
∗eW

является гомоморфизмом левого A-
векторного пространства столбцов.
Гомоморфизм f , который имеет
данную матрицу f , определён одно-
значно.

Теорема 8.9. Пусть V , W - левые
A-векторные пространства строк.
Пусть множество векторов eV =
(eiV , i ∈ I ) является базисом ле-
вого A-векторного пространства V .
Пусть множество векторов eW =

(ejW , j ∈ J ) является базисом ле-
вого A-векторного пространства W .
Пусть

f = (f j
i , i ∈ I , j ∈ J )

матрица A-чисел. Тогда отображе-
ние

f : V → W

определённое равенством

(8.6) f ◦ (a∗
∗eV ) = a∗

∗f∗
∗eW

является гомоморфизмом левого A-
векторного пространства строк.
Гомоморфизм f , который имеет
данную матрицу f , определён одно-
значно.
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Определение 8.10. Гомоморфизм

f : V → W

назывется 8.1изоморфизмом между левыми A-векторными пространства-
ми V и W , если соответствие f−1 является гомоморфизмом. Гомоморфизм

f : V → V

источником и целью которого является одно и тоже левое A-векторное про-
странство, называется эндоморфизмом. Эндоморфизм

f : V → V

левого A-векторного пространства V назывется автоморфизмом, если со-
ответствие f−1 является эндоморфизмом. �

9. Пассивное преобразование в левом A-векторном пространстве

Теорема 9.1. Матрицы автоморфиз-
мов левого A-пространства столбцов
порождают группу GL(n∗

∗A).

Теорема 9.2. Матрицы автоморфиз-
мов левого A-пространства строк по-
рождают группу GL(n∗

∗A).

Теорема 9.3. Автоморфизм a, дей-
ствуя на каждый вектор базиса
в левом A-векторном пространстве
столбцов , отображает базис в дру-
гой базис.

Теорема 9.4. Автоморфизм a, дей-
ствуя на каждый вектор базиса
в левом A-векторном пространстве
строк , отображает базис в другой
базис.

Таким образом, мы можем рас-
пространить правостороннее линейное
GL(n∗

∗A)-представление в левом A-
векторном пространстве V столбцов
на множество базисов левого A-век-
торного пространства V .

Таким образом, мы можем рас-
пространить правостороннее линейное
GL(n∗

∗A)-представление в левом A-
векторном пространстве V строк на
множество базисов левого A-векторно-
го пространства V .

Мы будем называть преобразование этого правостороннего представления
на множестве базисов левого A-векторного пространства V активным пре-

образованием потому, что гоморфизм левого A-векторного пространства по-
родил это преобразование (Смотри также определение в разделе [3]-14.1-3, а
также определение на странице [1]-214).

Соответственно определению мы
будем записывать действие активного
преобразования a ∈ GL(n∗

∗D) на ба-
зис e в форме e∗∗a. Из равенства

(9.1) v∗∗e
∗
∗a = v∗∗e

∗
∗a

следует, что эндоморфизм левого A-
векторного пространства и соответ-
ствующее активное преобразование

Соответственно определению мы
будем записывать действие активного
преобразования a ∈ GL(n∗

∗D) на ба-
зис e в форме e∗

∗a. Из равенства

(9.2) v∗
∗e∗

∗a = v∗
∗e∗

∗a

следует, что эндоморфизм левого A-
векторного пространства и соответ-
ствующее активное преобразование

8.1 Я следую определению на странице [9]-63.



24 Александр Клейн

действуют синхронно и координаты
вектора a◦v относительно базиса e∗∗a

совпадают с координатами вектора v

относительно базиса e.

действуют синхронно и координаты
вектора a◦v относительно базиса e∗

∗a

совпадают с координатами вектора v

относительно базиса e.

Теорема 9.5. Активное правосто-
роннее GL(n∗

∗A)-представление
на множестве базисов однотран-
зитивно. Множество базисов,
отождествлённое с траекторией
e∗∗GL(n∗

∗A) активного правосто-
роннего GL(n∗

∗A)-представления на-
зывается многообразием базисов

левого A-векторного пространства
V .

Теорема 9.6. Активное правосто-
роннее GL(n∗

∗A)-представление
на множестве базисов однотран-
зитивно. Множество базисов,
отождествлённое с траекторией
e∗

∗GL(n∗
∗A) активного правосто-

роннего GL(n∗
∗A)-представления на-

зывается многообразием базисов

левого A-векторного пространства
V .

Сводка результатов 9.7. Согласно теории представлений (смотри теорему
[7]-5.5.9 и последующее определение) на многообразии базисов e∗∗GL(n∗

∗A)
существует однотранзитивное левостороннее GL(n∗

∗A)-представление, пе-
рестановочное с активным. Преобразование этого представления называется
пассивным преобразованием многообразия базисов e∗∗GL(n∗

∗A), а само
представление называется пассивным левосторонним GL(n∗

∗A)-пред-

ставлением (смотри также определение в разделе [3]-14.1-3, а также опре-
деление на странице [1]-211). Согласно определению мы будем записывать
пассивное преобразование базиса e, порождённое элементом a ∈ GL(n∗

∗A),
в форме a∗∗e.

[7] Александр Клейн, Диаграмма представлений универсальных алгебр,
eprint arXiv:1908.04418 (2019)

[3] Г. Корн, Т. Корн, Справочник по математике для научных работ-
ников и инженеров, М., Наука, 1974

[1] П. К. Рашевский, Риманова геометрия и тензорный анализ,
М., Наука, 1967

Координатная матрица базиса e′ относительно базиса e левого A-вектор-
ного пространства V совпадает с матрицей пассивного преобразования, отоб-
ражающего базис e в базис e′.

Не существует эндоморфизма, который мы можем отождествить с пас-
сивным преобразованием. Однако пассивное преобразование порождает преоб-
разование координат вектора и эндоморфизма.

Пусть V - левое A-векторное пространство столбцов. Пусть пассив-

ное преобразование g отображает базис e1 ∈ En
∗
∗GL(n∗

∗A) в базис e2 ∈

En
∗
∗GL(n∗

∗A)

(9.3) e2 = g∗∗e1

Пусть

vi =











v1i

...

vni











http://arxiv.org/pdf/1908.04418.pdf#theorem.Russian.5.5.9
http://arxiv.org/abs/1908.04418
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матрица координат вектора v относительно базиса ei, i = 1, 2. Преоб-
разования координат (9.5), (9.6) не зависят от вектора v или базиса e, а
определенно исключительно координатами вектора v относительно базиса e.

(9.5) v1 = v2
∗
∗g (9.6) v2 = v1

∗
∗g

−1∗∗

Пусть f - эндоморфизм левого A-векторного пространства V . Пусть fi,
i = 1, 2, - матрица эндоморфизма f относительно базиса ei. Тогда

(9.10) f2 = g∗∗f1
∗
∗g

−1∗∗ �

Если в левом A-векторном пространстве V определена дополнительная струк-
тура, не всякий автоморфизм сохраняет свойства заданной структуры.

Определение 9.8. Подгруппа G

группы GL(n∗
∗A), которая порож-

дает автоморфизмы, сохраняющие
свойства заданной структуры назы-
вается группой симметрии.

Не нарушая общности, мы будем
отождествлять элемент g группы
G с соответствующим автоморфиз-
мом и записывать его действие на
вектор v ∈ V в виде v∗∗g. �

Определение 9.9. Подгруппа G

группы GL(n∗
∗A), которая порож-

дает автоморфизмы, сохраняющие
свойства заданной структуры назы-
вается группой симметрии.

Не нарушая общности, мы будем
отождествлять элемент g группы
G с соответствующим автоморфиз-
мом и записывать его действие на
вектор v ∈ V в виде v∗

∗g. �

Мы будем называть правостороннее представление группы G на множестве
базисов левого A-векторного пространства активным левосторонним G-

представлением.

Не всякие два базиса могут быть связаны преобразованием группы симмет-
рии потому, что не всякое невырожденное линейное преобразование принад-
лежит представлению группы G. Таким образом, множество базисов можно
представить как объединение орбит группы G.

Определение 9.10. Мы будем назы-
вать орбиту e∗∗G выбранного бази-
са e многообразием базисов левого
A-векторного пространства V столб-
цов . �

Определение 9.11. Мы будем назы-
вать орбиту e∗

∗G выбранного базиса
e многообразием базисов левого A-
векторного пространства V строк .

�

Теорема 9.12. Активное правостороннее G-представление на многообразии
базисов однотранзитивно.

Теорема 9.13. На многообразии ба-
зисов e∗∗G левого A-векторного
пространства столбцов существует
однотранзитивное левостороннее G-
представление, перестановочное с ак-
тивным.

Теорема 9.14. На многообразии ба-
зисов e∗

∗G левого A-векторного про-
странства строк существует одно-
транзитивное левостороннее G-пред-
ставление, перестановочное с актив-
ным.
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Определение 9.15. Преобразование
левостороннего G-представления на-
зывается пассивным преобразова-

нием многообразия базисов e∗∗G

левого A-векторного пространства
столбцов , а левостороннее G-пред-
ставление называется пассивным

левосторонним G-представлени-

ем. Согласно определению мы будем
записывать пассивное преобразование
базиса e, порождённое элементом a ∈

G, в форме a∗∗e. �

Определение 9.16. Преобразование
левостороннего G-представления на-
зывается пассивным преобразова-

нием многообразия базисов e∗
∗G

левого A-векторного пространства
строк , а левостороннее G-представ-
ление называется пассивным лево-

сторонним G-представлением. Со-
гласно определению мы будем записы-
вать пассивное преобразование базиса
e, порождённое элементом a ∈ G, в
форме a∗

∗e. �

Теорема 9.17. Координатная мат-
рица базиса e′ относительно базиса e

левого A-векторного пространства V

столбцов совпадает с матрицей пас-
сивного преобразования, отображаю-
щего базис e в базис e′.

Теорема 9.18. Координатная мат-
рица базиса e′ относительно базиса e

левого A-векторного пространства V

строк совпадает с матрицей пассив-
ного преобразования, отображающего
базис e в базис e′.

Теорема 9.19. Пусть V - левое
A-векторное пространство столбцов.
Пусть пассивное преобразование g

отображает базис e1 ∈ En
∗
∗G в ба-

зис e2 ∈ En
∗
∗G

(9.4) e2 = g∗∗e1

Пусть

vi =











v1i

...

vni











матрица координат вектора v отно-
сительно базиса ei, i = 1, 2. Преоб-
разования координат

(9.5) v1 = v2
∗
∗g

(9.6) v2 = v1
∗
∗g

−1∗∗

не зависят от вектора v или базиса e,
а определенно исключительно коорди-
натами вектора v относительно ба-
зиса e.

Теорема 9.20. Пусть V - левое
A-векторное пространство строк.
Пусть пассивное преобразование g

отображает базис e1 ∈ En ∗
∗G в

базис e2 ∈ En ∗
∗G

(9.7) e2 = g∗
∗e1

Пусть

vi =
(

vi1 ... vin

)

матрица координат вектора v отно-
сительно базиса ei, i = 1, 2. Преоб-
разования координат

(9.8) v1 = v2∗
∗g

(9.9) v2 = v1∗
∗g−1∗

∗

не зависят от вектора v или базиса e,
а определенно исключительно коорди-
натами вектора v относительно ба-
зиса e.
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Теорема 9.21. Пусть V - левое A-
векторное пространство столбцов и
e1, e2 - базисы в левом A-векторном
пространстве V . Пусть базисы e1, e2
связаны пассивным преобразованием
g

e2 = g∗∗e1

Пусть f - эндоморфизм левого A-век-
торного пространства V . Пусть fi,
i = 1, 2, - матрица эндоморфизма f

относительно базиса ei. Тогда

(9.10) f2 = g∗∗f1
∗
∗g

−1∗∗

Теорема 9.22. Пусть V - левое A-
векторное пространство строк и e1,
e2 - базисы в левом A-векторном про-
странстве V . Пусть базисы e1, e2
связаны пассивным преобразованием
g

e2 = g∗
∗e1

Пусть f - эндоморфизм левого A-век-
торного пространства V . Пусть fi,
i = 1, 2, - матрица эндоморфизма f

относительно базиса ei. Тогда

(9.11) f2 = g∗
∗f1∗

∗g−1∗
∗

Теорема 9.23. Пусть V - правое A-
векторное пространство столбцов и
e1, e2 - базисы в правом A-вектор-
ном пространстве V . Пусть базисы
e1, e2 связаны пассивным преобразова-
нием g

e2 = e1∗
∗g

Пусть f - эндоморфизм правого A-
векторного пространства V . Пусть
fi, i = 1, 2, - матрица эндоморфизма
f относительно базиса ei. Тогда

(9.12) f2 = g−1∗
∗

∗
∗f1∗

∗g

Теорема 9.24. Пусть V - правое A-
векторное пространство строк и e1,
e2 - базисы в правом A-векторном
пространстве V . Пусть базисы e1, e2
связаны пассивным преобразованием
g

e2 = e1
∗
∗g

Пусть f - эндоморфизм правого A-
векторного пространства V . Пусть
fi, i = 1, 2, - матрица эндоморфизма
f относительно базиса ei. Тогда

(9.13) f2 = g−1∗∗∗
∗f1

∗
∗g

10. Преобразование подобия в SideRu вом A-векторном

пространстве

Теорема 10.1. Пусть V - левое A-
векторное пространство столбцов и
e - базис левого A-векторного про-
странства V . Пусть dimV = n

и En - n × n единичная матрица.
Для любого A-числа a, существует

эндоморфизм ea левого A-векторно-
го пространства V , который имеет
матрицу Ena относительно базиса
e.

Теорема 10.2. Пусть V - левое A-
векторное пространство строк и e -
базис левого A-векторного простран-
ства V . Пусть dimV = n и En -
n × n единичная матрица. Для лю-
бого A-числа a, существует эндомор-

физм ea левого A-векторного про-
странства V , который имеет мат-
рицу Ena относительно базиса e.

Доказательство. Пусть e - базис
левогоA-векторного пространства столб-
цов. Согласно теореме 8.8 и определе-

Доказательство. Пусть e - базис
левогоA-векторного пространства столб-
цов. Согласно теореме 8.9 и определе-
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нию 8.10, отображение

ea : v∗∗e ∈ V → v∗∗(Ena)
∗
∗e ∈ V

является эндоморфизмом левого A-век-
торного пространства V . �

нию 8.10, отображение

ea : v∗
∗e ∈ V → v∗

∗(Ena)∗
∗e ∈ V

является эндоморфизмом левого A-век-
торного пространства V . �

Определение 10.3. Эндоморфизм ea левого A-векторного пространства V

называется преобразованием подобия относительно базиса e. �

Теорема 10.4. Пусть V - левое A-
векторное пространство столбцов и
e1, e2 - базисы левого A-векторного
пространства V . Пусть базисы e1,
e2 связаны пассивным преобразовани-
ем g

e2 = g∗∗e1

Преобразование подобия e1a имеет
матрицу

(10.1) ga∗∗g
−1∗∗

относительно базиса e2.

Теорема 10.5. Пусть V - левое A-
векторное пространство строк и e1,
e2 - базисы левого A-векторного про-
странства V . Пусть базисы e1, e2
связаны пассивным преобразованием
g

e2 = g∗
∗e1

Преобразование подобия e1a имеет
матрицу

(10.2) ga∗
∗g−1∗

∗

относительно базиса e2.

11. Парные представления D-алгебры с делением

Определение 11.1. Пусть V - пра-
вое A-векторное пространство и e -
базис правого A-векторного простран-
ства V . Билинейное отображение

(11.1) (a, v) ∈ A× V → av ∈ V

порождённое левосторонним пред-
ставлением

(11.2) (a, v) → ae ◦ v

называется левосторонним произ-

ведением вектора на скаляр. �

Определение 11.2. Пусть V - ле-
вое A-векторное пространство и e -
базис левого A-векторного простран-
ства V . Билинейное отображение

(11.3) (v, a) ∈ V ×A → va ∈ V

порождённое правосторонним пред-
ставлением

(11.4) (v, a) → ea ◦ v

называется правосторонним про-

изведением вектора на скаляр. �

Теорема 11.3. ∀a, b ∈ A, v ∈ V

(11.5) (av)b = a(vb)

Теорема 11.4. ∀a, b ∈ A, v ∈ V

(11.6) (av)b = a(vb)

Векторы v и av называются ко-

линеарными слева. Из утверждения,
что векторы v и w колинеарны слева
не следует, что векторы v и w линейно
зависимы справа.

Векторы v и va называются коли-

неарными справа. Из утверждения,
что векторы v и w колинеарны справа
не следует, что векторы v и w линейно
зависимы слева.
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Теорема 11.5. Пусть V - правое A-
векторное пространство

f : A ∗ // V

Эффективное левостороннее пред-
ставление

g(e) : A ∗ // V

D-алгебры A в правом A-векторном
пространстве V зависит от базиса
e правого A-векторного пространства
V . Следующая диаграмма

(11.7) V
f(a) //

g(e)(b)

��

V

g(e)(b)

��
V

f(a)
// V

коммутативна для любых a, b ∈ A.

Теорема 11.6. Пусть V - левое A-
векторное пространство

f : A ∗ // V

Эффективное правостороннее пред-
ставление

g(e) : A ∗ // V

D-алгебры A в левом A-векторном
пространстве V зависит от базиса
e левого A-векторного пространства
V . Следующая диаграмма

(11.8) V
f(a) //

g(e)(b)

��

V

g(e)(b)

��
V

f(a)
// V

коммутативна для любых a, b ∈ A.

Определение 11.7. Мы будем на-
зывать представления f и g(e), рас-
смотренные в теореме 11.5, парны-

ми представлениями D-алгебры A.
Равенство (11.5) представляет за-

кон ассоциативности для парных
представлений. Это позволяет нам
писать подобное выражение не поль-
зуясь скобками. �

Определение 11.8. Мы будем на-
зывать представления f и g(e), рас-
смотренные в теореме 11.6, парны-

ми представлениями D-алгебры A.
Равенство (11.6) представляет за-

кон ассоциативности для парных
представлений. Это позволяет нам
писать подобное выражение не поль-
зуясь скобками. �

12. Собственное значение эндоморфизма

Сводка результатов 12.1. Пусть V - левое A-векторное пространство и
e - базис левого A-векторного пространства V . Вектор v ∈ V называется
собственным вектором эндоморфизма

f : V → V

относительно базиса e, если существует b ∈ A такое, что

(12.1) f ◦ v = eb ◦ v

A-число b называется собственным значением эндоморфизма f относи-
тельно базиса e.

Пусть e1, e2 - базисы левого A-векторного пространства V столбцов и
базисы e1, e2 связаны пассивным преобразованием g

e2 = g∗∗e1
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Пусть f - матрица эндоморфизма f и v - матрица вектора v относительно
базиса e2. Вектор v является собственным вектором эндоморфизма f отно-
сительно базиса e1 тогда и только тогда, когда существует A-число b та-

кое, что система линейных уравнений (12.6) v∗∗(f − gb∗∗g
−1∗∗) = 0

имеет нетривиальное решение. Следовательно, A-число b является соб-
ственным значением эндоморфизма f тогда и только тогда, когда матрица

(12.7) f − gb∗∗g
−1∗∗ ∗

∗-вырождена.

Собственное значение b и собственный вектор v эндоморфизма f относи-
тельно базиса e1 не зависят от выбора базиса e2. �

Теорема 12.2. Пусть V - левое A-
векторное пространство и e - ба-
зис левого A-векторного простран-
ства V . Если b 6∈ Z(A), то не суще-
ствует эндоморфизма f такого, что

(12.2) f ◦ v = bv

Теорема 12.3. Пусть V - правое A-
векторное пространство и e - ба-
зис правого A-векторного простран-
ства V . Если b 6∈ Z(A), то не суще-
ствует эндоморфизма f такого, что

(12.3) f ◦ v = vb

Определение 12.4. Пусть V - ле-
вое A-векторное пространство и e -
базис левого A-векторного простран-
ства V . Вектор v ∈ V называет-
ся собственным вектором эндомор-
физма

f : V → V

относительно базиса e, если суще-
ствует b ∈ A такое, что

(12.4) f ◦ v = eb ◦ v

A-число b называется собственным

значением эндоморфизма f относи-
тельно базиса e. �

Определение 12.5. Пусть V - пра-
вое A-векторное пространство и e -
базис правого A-векторного простран-
ства V . Вектор v ∈ V называет-
ся собственным вектором эндомор-
физма

f : V → V

относительно базиса e, если суще-
ствует b ∈ A такое, что

(12.5) f ◦ v = be ◦ v

A-число b называется собственным

значением эндоморфизма f относи-
тельно базиса e. �

Теорема 12.6. Пусть V - левое A-
векторное пространство столбцов и
e1, e2 - базисы левого A-векторного
пространства V . Пусть базисы e1,
e2 связаны пассивным преобразовани-
ем g

e2 = g∗∗e1

Пусть f - матрица эндоморфизма f

и v - матрица вектора v относи-
тельно базиса e2. Вектор v является
собственным вектором эндоморфиз-
ма f относительно базиса e1 тогда и

Теорема 12.8. Пусть V - правое A-
векторное пространство столбцов и
e1, e2 - базисы правого A-векторного
пространства V . Пусть базисы e1,
e2 связаны пассивным преобразовани-
ем g

e2 = e1∗
∗g

Пусть f - матрица эндоморфизма f

и v - матрица вектора v относи-
тельно базиса e2. Вектор v является
собственным вектором эндоморфиз-
ма f относительно базиса e1 тогда и
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только тогда, когда существует A-
число b такое, что система линейных
уравнений

(12.6) v∗∗(f − gb∗∗g
−1∗∗) = 0

имеет нетривиальное решение.

Теорема 12.7. Пусть V - левое A-
векторное пространство столбцов и
e1, e2 - базисы левого A-векторного
пространства V . Пусть базисы e1,
e2 связаны пассивным преобразовани-
ем g

e2 = g∗∗e1

Пусть f - матрица эндоморфизма f

относительно базиса e2. A-число b яв-
ляется собственным значением эндо-
морфизма f тогда и только тогда,
когда матрица

(12.7) f − gb∗∗g
−1∗∗

∗
∗-вырождена.

только тогда, когда существует A-
число b такое, что система линейных
уравнений

(12.8) (f − g−1∗
∗

∗
∗bg)∗

∗v = 0

имеет нетривиальное решение.

Теорема 12.9. Пусть V - правое A-
векторное пространство столбцов и
e1, e2 - базисы правого A-векторного
пространства V . Пусть базисы e1,
e2 связаны пассивным преобразовани-
ем g

e2 = e1∗
∗g

Пусть f - матрица эндоморфизма f

относительно базиса e2. A-число b яв-
ляется собственным значением эндо-
морфизма f тогда и только тогда,
когда матрица

(12.9) f − g−1∗
∗

∗
∗bg

∗
∗-вырождена.

Теорема 12.10. Пусть V - левое A-
векторное пространство строк и e1,
e2 - базисы левого A-векторного про-
странства V . Пусть базисы e1, e2
связаны пассивным преобразованием
g

e2 = g∗
∗e1

Пусть f - матрица эндоморфизма f

и v - матрица вектора v относи-
тельно базиса e2. Вектор v является
собственным вектором эндоморфиз-
ма f относительно базиса e1 тогда и
только тогда, когда существует A-
число b такое, что система линейных
уравнений

(12.10) v∗
∗(f − gb∗

∗g−1∗
∗

) = 0

имеет нетривиальное решение.

Теорема 12.11. Пусть V - левое A-
векторное пространство строк и e1,
e2 - базисы левого A-векторного про-
странства V . Пусть базисы e1, e2

Теорема 12.12. Пусть V - правое
A-векторное пространство строк и
e1, e2 - базисы правого A-векторно-
го пространства V . Пусть базисы e1,
e2 связаны пассивным преобразовани-
ем g

e2 = e1
∗
∗g

Пусть f - матрица эндоморфизма f

и v - матрица вектора v относи-
тельно базиса e2. Вектор v является
собственным вектором эндоморфиз-
ма f относительно базиса e1 тогда и
только тогда, когда существует A-
число b такое, что система линейных
уравнений

(12.12) (f − g−1∗∗∗
∗bg)

∗
∗v = 0

имеет нетривиальное решение.

Теорема 12.13. Пусть V - правое
A-векторное пространство строк и
e1, e2 - базисы правого A-векторно-
го пространства V . Пусть базисы e1,
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связаны пассивным преобразованием
g

e2 = g∗
∗e1

Пусть f - матрица эндоморфизма f

относительно базиса e2. A-число b яв-
ляется собственным значением эндо-
морфизма f тогда и только тогда,
когда матрица

(12.11) f − gb∗
∗g−1∗

∗

∗
∗-вырождена.

e2 связаны пассивным преобразовани-
ем g

e2 = e1
∗
∗g

Пусть f - матрица эндоморфизма f

относительно базиса e2. A-число b яв-
ляется собственным значением эндо-
морфизма f тогда и только тогда,
когда матрица

(12.13) f − g−1∗∗∗
∗bg

∗
∗-вырождена.

Теорема 12.14. Пусть V - левое A-
векторное пространство столбцов и
e1, e2 - базисы левого A-векторного
пространства V .

Утверждение 12.15. Собственное
значение b эндоморфизма f относи-
тельно базиса e1 не зависит от вы-
бора базиса e2. ⊙

Утверждение 12.16. Собственный
вектор v эндоморфизма f , соответ-
ствующий собственному значение b,
не зависит от выбора базиса e2. ⊙

Теорема 12.17. Пусть V - правое A-
векторное пространство столбцов и
e1, e2 - базисы правого A-векторного
пространства V .

Утверждение 12.18. Собственное
значение b эндоморфизма f относи-
тельно базиса e1 не зависит от вы-
бора базиса e2. ⊙

Утверждение 12.19. Собственный
вектор v эндоморфизма f , соответ-
ствующий собственному значение b,
не зависит от выбора базиса e2. ⊙

Теорема 12.20. Пусть V - левое A-
векторное пространство строк и e1,
e2 - базисы левого A-векторного про-
странства V .

Утверждение 12.21. Собственное
значение b эндоморфизма f относи-
тельно базиса e1 не зависит от вы-
бора базиса e2. ⊙

Утверждение 12.22. Собственный
вектор v эндоморфизма f , соответ-
ствующий собственному значение b,
не зависит от выбора базиса e2. ⊙

Теорема 12.23. Пусть V - правое A-
векторное пространство строк и e1,
e2 - базисы правого A-векторного про-
странства V .

Утверждение 12.24. Собственное
значение b эндоморфизма f относи-
тельно базиса e1 не зависит от вы-
бора базиса e2. ⊙

Утверждение 12.25. Собственный
вектор v эндоморфизма f , соответ-
ствующий собственному значение b,
не зависит от выбора базиса e2. ⊙

13. Собственное значение матрицы

Собственный вектор эндоморфизма зависит от выбора двух базисов. Однако
когда мы рассматриваем собственный вектор матрицы, для нас важен не выбор
базисов, а матрица пассивного преобразования между этими базисами.
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Сводка результатов 13.1. A-число b называется ∗
∗-собственным значе-

нием пары матриц (f, g), где g - ∗
∗-невырожденная матрица, если матрица

(13.1) f − gb∗∗g
−1∗∗

∗
∗-вырожденная матрица. ∗

∗-собственное значение пары матриц (f, g) явля-
ется решением уравнения

(13.2) det(∗∗)
i

j (f − gb∗∗g
−1∗∗) = 0

В этом случае решение системы линейных уравнений

(13.3) v∗∗f = v∗∗gb
∗
∗g

−1∗∗

называется собственным столбцом пары матриц (f, g), соответствую-
щим ∗

∗-собственному значению b и решение системы линейных уравнений

(13.4) f∗
∗v = g−1∗∗∗

∗bg
∗
∗v

называется собственной строкой пары матриц (f, g), соответствующей
∗
∗-собственному значению b �

Определение 13.2. A-число b назы-
вается ∗

∗-собственным значением

пары матриц (f, g), где g - ∗
∗-невы-

рожденная матрица, если матрица

f − gb∗∗g
−1∗∗

∗
∗-вырожденная матрица. �

Определение 13.3. A-число b назы-
вается ∗

∗-собственным значением

пары матриц (f, g), где g - ∗
∗-невы-

рожденная матрица, если матрица

f − g−1∗
∗

∗
∗bg

∗
∗-вырожденная матрица. �

Теорема 13.4. Пусть f - n × n

матрица A-чисел. Пусть g - ∗
∗-невы-

рожденная n × n матрица A-чисел.
Тогда ненулевые ∗

∗-собственные зна-
чения пары матриц (f, g) являются
корнями любого уравнения

det(∗∗)
i

j (f − gb∗∗g
−1∗∗) = 0

Теорема 13.5. Пусть f - n × n

матрица A-чисел. Пусть g - ∗
∗-невы-

рожденная n × n матрица A-чисел.
Тогда ненулевые ∗

∗-собственные зна-
чения пары матриц (f, g) являются
корнями любого уравнения

det(∗
∗)

i

j (f − g−1∗
∗

∗
∗bg) = 0

Определение 13.6. Пусть A-число
b является ∗

∗-собственным значени-
ем пары матриц (f, g), где g - ∗

∗-
невырожденная матрица. Cтолбец v

называется собственным столбцом

пары матриц (f, g), соответствую-
щим ∗

∗-собственному значению b, ес-
ли верно равенство

v∗∗f = v∗∗gb
∗
∗g

−1∗∗

�

Определение 13.8. Пусть A-число
b является ∗

∗-собственным значени-
ем пары матриц (f, g), где g - ∗

∗-
невырожденная матрица. Cтолбец v

называется собственным столбцом

пары матриц (f, g), соответствую-
щим ∗

∗-собственному значению b, ес-
ли верно равенство

f∗
∗v = g−1∗

∗

∗
∗bg∗

∗v

�
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Определение 13.6 является следстви-
ем определения 13.2 и теоремы 12.6.

Теорема 13.7. Пусть A-число b

является ∗
∗-собственным значени-

ем пары матриц (f, g), где g

- ∗
∗-невырожденная матрица. Мно-

жество собственных столбцов пары
матриц (f, g), соответствующих ∗

∗-
собственному значению b, является
левым A-векторным пространством
столбцов.

Определение 13.8 является следстви-
ем определения 13.3 и теоремы 12.8.

Теорема 13.9. Пусть A-число b

является ∗
∗-собственным значени-

ем пары матриц (f, g), где g

- ∗
∗-невырожденная матрица. Мно-

жество собственных столбцов пары
матриц (f, g), соответствующих ∗

∗-
собственному значению b, является
правым A-векторным пространством
столбцов.

Определение 13.10. Пусть A-число
b является ∗

∗-собственным значени-
ем пары матриц (f, g−1∗∗), где g -
∗
∗-невырожденная матрица. Cтрока
v называется собственной строкой

пары матриц (f, g), соответствую-
щей ∗

∗-собственному значению b, ес-
ли верно равенство

f∗
∗v = g−1∗∗∗

∗bg
∗
∗v

�

Поскольку

g−1∗∗∗
∗bg = (g−1∗∗b)∗∗g

= (g−1∗∗b)∗∗(g
−1∗∗)−1∗∗

то определение 13.10 является следстви-
ем определения 13.2 и теоремы 12.12.

Теорема 13.11. Пусть A-число b

является ∗
∗-собственным значением

пары матриц (f, g−1∗∗), где g

- ∗
∗-невырожденная матрица. Мно-

жество собственных строк пары
матриц (f, g), соответствующих ∗

∗-
собственному значению b, является
правым A-векторным пространством
строк.

Определение 13.12. Пусть A-число
b является ∗

∗-собственным значени-
ем пары матриц (f, g−1∗

∗

), где g -

∗
∗-невырожденная матрица. Cтрока
v называется собственной строкой

пары матриц (f, g), соответствую-
щей ∗

∗-собственному значению b, ес-
ли верно равенство

v∗
∗f = v∗

∗gb∗
∗g−1∗

∗

�

Поскольку

gb∗
∗g−1∗

∗

= g∗
∗(bg−1∗

∗

)

= (g−1∗
∗

)−1∗
∗

∗
∗(bg−1∗

∗

)

то определение 13.12 является следстви-
ем определения 13.3 и теоремы 12.10.

Теорема 13.13. Пусть A-число b

является ∗
∗-собственным значением

пары матриц (f, g−1∗
∗

), где g

- ∗
∗-невырожденная матрица. Мно-

жество собственных строк пары
матриц (f, g), соответствующих ∗

∗-
собственному значению b, является
левым A-векторным пространством
строк.

Замечание 13.14. Пусть

(13.5) gij ∈ Z(A) i = 1 , ...,n j = 1 , ...,n

Тогда

(13.6) g−1∗
∗

∗
∗bg = (g−1∗

∗

∗
∗g)b = Enb
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(13.7) gb∗∗g
−1∗∗ = b(g∗∗g

−1∗∗) = bEn

Из равенств (13.6), (13.7) следует, что, если выполнено условие (13.5), то
мы можем упростить определения собственного значения и собственного
вектора матрицы и получить определения, которые будут соответствовать
определениям в коммутативной алгебре. �

Сводка результатов 13.15. A-число b называется ∗
∗-собственным зна-

чением матрицы f , если матрица f − bEn - ∗
∗-вырожденная матрица. ∗

∗-
собственное значение матрицы f является решением уравнения

(13.8) det(∗∗)
i

j (a− bE) = 0

В этом случае решение системы линейных уравнений

(13.9) v∗∗f = vb

называется собственным столбцом матрицы f , соответствующим ∗
∗-

собственному значению b, и решение системы линейных уравнений

(13.10) f∗
∗v = bv

называется собственной строкой матрицы f , соответствующей ∗
∗-соб-

ственному значению b. �

Определение 13.16. A-число b на-
зывается ∗

∗-собственным значени-

ем матрицы f , если матрица f−bEn

- ∗
∗-вырожденная матрица. �

Теорема 13.17. Пусть f - n × n

матрица A-чисел. Тогда ненулевые

∗
∗-собственные значения матрицы f

являются корнями любого уравнения

det(∗
∗)

i

j (a− bE) = 0

Определение 13.18. A-число b на-
зывается ∗

∗-собственным значени-

ем матрицы f , если матрица f−bEn

- ∗
∗-вырожденная матрица. �

Теорема 13.19. Пусть f - n × n

матрица A-чисел. Тогда ненулевые

∗
∗-собственные значения матрицы f

являются корнями любого уравнения

det(∗∗)
i

j (a− bE) = 0

Определение 13.20. Пусть A-чис-
ло b является ∗

∗-собственным значе-
нием матрицы f . Cтолбец v называ-
ется собственным столбцом мат-
рицы f , соответствующим ∗

∗-соб-
ственному значению b, если верно ра-
венство

f∗
∗v = bv

�

Определение 13.21. Пусть A-чис-
ло b является ∗

∗-собственным значе-
нием матрицы f . Cтолбец v называ-
ется собственным столбцом мат-
рицы f , соответствующим ∗

∗-соб-
ственному значению b, если верно ра-
венство

v∗∗f = vb

�

Определение 13.22. Пусть A-число
b является ∗

∗-собственным значени-
Определение 13.23. Пусть A-число
b является ∗

∗-собственным значени-
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ем матрицы f . Cтрока v называет-
ся собственной строкой матрицы
f , соответствующей ∗

∗-собственно-
му значению b, если верно равенство

v∗
∗f = vb

�

ем матрицы f . Cтрока v называет-
ся собственной строкой матрицы
f , соответствующей ∗

∗-собственно-
му значению b, если верно равенство

f∗
∗v = bv

�

Вопрос 13.24. Допустим мы выбрали правое векторное пространство
столбцов. Множество матриц GL(n∗

∗A) автоморфизмов векторного про-
странства является группой. Подмножество GL(n∗

∗Z(A)) матриц с эле-
ментами из центра алгебры A является нормальной подгруппой и порожда-
ет отношение эквивалентности на множестве GL(n∗

∗A).
Два базиса, координаты которых принадлежат одному и тому же классу

эквивалентности, имеют одно и тоже множество собственных значений
эндоморфизма a. В тоже время, если координаты базисов принадлежат раз-
ным классам эквивалентности, то множества собственных значений эндо-
морфизма a могут различаться. Поэтому для нас представляет интерес как
выглядит фактор группа. �

14. Левые и правые ∗
∗-собственные значения

Сводка результатов 14.1. Пусть a2 - n × n матрица.
Пусть существуют n × k матрица u2 и k × k диагональная матрица

a1 = diag(b(1 ), ..., b(k ))

такие, что (15.2) u2
∗
∗a2 = a1

∗
∗u2 Cтолбец u2i матрицы u2 удовле-

творяет равенству

(14.1) u2i
∗
∗a2 = b(i)u2i

A-число b(i) называется левым ∗
∗-собственным значением. Вектор-столбец

u2i называется собственным столбцом, соответствующим левому ∗
∗-соб-

ственному числу b(i).
Пусть существуют n × k матрица u2 и k × k диагональная матрица

a1 = diag(b(1 ), ..., b(k ))

такие, что (15.5) a2
∗
∗u2 = u2

∗
∗a1 Cтрока ui

2 матрицы u2 удовле-
творяет равенству

(14.2) a2
∗
∗u

i
2 = ui

2b(i)

A-число b(i) называется правым ∗
∗-собственным значением. Вектор-стро-

ка ui
2 называется собственной строкой, соответствующей правому ∗

∗-соб-
ственному числу b(i). Множество ∗

∗-spec(a) всех левых и правых ∗
∗-соб-

ственных значений называется ∗
∗-спектром матрицы a.
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Определение 14.2. A-числа a и b называются подобными, если существует
A-число c такое, что

(14.3) a = c−1bc

�

Пусть A-число b - левое ∗
∗-собственное значение матрицы a2. Тогда лю-

бое A-число, подобное A-числу b, является левым ∗
∗-собственным значением

матрицы a2.
Если k = n и матрица u2

∗
∗-невырождена, то множества левых и пра-

вых ∗
∗-собственных значений совпадают. Любое левое ∗

∗-собственное значе-
ние b(i) является ∗

∗-собственным значением. Собственный столбец ui , соот-
ветствующий левому ∗

∗-собственному значению b(i), является собственным
столбцом, соответствующим ∗

∗-собственному значению b(i). �

Определение 14.3. Пусть a2 - n×n

матрица, которая ∗
∗-подобна диаго-

нальной матрице a1

a1 = diag(b(1 ), ..., b(n))

Следовательно, существует ∗
∗-невы-

рожденая матрица u2 такая, что

(14.4) u2∗
∗a2∗

∗u−1∗
∗

2 = a1

(14.5) u2∗
∗a2 = a1∗

∗u2

Cтрока ui
2 матрицы u2 удовлетво-

ряет равенству

(14.6) ui
2∗

∗a2 = b(i)ui
2

A-число b(i) называется левым ∗
∗-

собственным значением. Вектор-
строка ui

2 называется собственной
строкой, соответствующей левому

∗
∗-собственному числу b(i). �

Определение 14.4. Пусть a2 - n×n

матрица, которая ∗
∗-подобна диаго-

нальной матрице a1

a1 = diag(b(1 ), ..., b(n))

Следовательно, существует ∗
∗-невы-

рожденая матрица u2 такая, что

(14.7) u−1∗
∗

2 ∗
∗a2∗

∗u2 = a1

(14.8) a2∗
∗u2 = u2∗

∗a1

Cтолбец u2i матрицы u2 удовлетво-
ряет равенству

(14.9) a2∗
∗u2i = u2ib(i)

A-число b(i) называется правым ∗
∗-

собственным значением. Вектор-
столбец u2i называется собствен-
ным столбцом, соответствующим
правому ∗

∗-собственному числу b(i).
�

Определение 14.5. Множество ∗
∗-spec(a) всех левых и правых ∗

∗-соб-
ственных значений называется ∗

∗-спектром матрицы a. �

Теорема 14.6. Пусть A-число b - ле-
вое ∗

∗-собственное значение матрицы

a2.
14.1 Тогда любое A-число, A-сопря-

жённое с A-числом b, является ле-
вым ∗

∗-собственным значением мат-
рицы a2.

Теорема 14.7. Пусть A-число b -
правое ∗

∗-собственное значение мат-

рицы a2.
14.1 Тогда любое A-число, A-

сопряжённое с A-числом b, являет-
ся правым ∗

∗-собственным значением
матрицы a2.

14.1 Смотри аналогичное утверждение и доказательство на странице [10]-375.
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Доказательство. Пусть v - соб-
ственная строка, соответствующей ле-
вому ∗

∗-собственному числу b. Пусть
c 6= 0 - A-число. Утверждение теоре-
мы является следствием равенства

cv∗
∗a2 = cbv = cbc−1 cv

�

Доказательство. Пусть v - соб-
ственный столбец, соответствующим пра-
вому ∗

∗-собственному числу b. Пусть
c 6= 0 - A-число. Утверждение теоре-
мы является следствием равенства

a2∗
∗vc = vbc = vc c−1bc

�

Теорема 14.8. Пусть v - собствен-
ная строка, соответствующая ле-
вому ∗

∗-собственному числу b. Век-
тор vc является собственной стро-
кой , соответствующей левому ∗

∗-
собственному числу b тогда и только
тогда, когда A-число c коммутирует
со всеми элементами матрицы a2.

Доказательство. Вектор vc явля-
ется собственной строкой, соответству-
ющей левому ∗

∗-собственному числу b

тогда и только тогда, когда верно сле-
дующее равенство

(14.10) bvic = vj a2
j
i c = vj ca2

j
i

Равенство (14.10) верно тогда и только
тогда, когда A-число c коммутирует со
всеми элементами матрицы a2. �

Теорема 14.9. Пусть v - собствен-
ный столбец, соответствующий пра-
вому ∗

∗-собственному числу b. Век-
тор cv является собственным столб-
цом , соответствующим правому ∗

∗-
собственному числу b тогда и только
тогда, когда A-число c коммутирует
со всеми элементами матрицы a2.

Доказательство. Вектор cv явля-
ется собственным столбцом, соответ-
ствующим правому ∗

∗-собственному чис-
лу b тогда и только тогда, когда верно
следующее равенство

(14.11) cvi b = ca2
i
j v

j = aij cv
j

Равенство (14.11) верно тогда и только
тогда, когда A-число c коммутирует со
всеми элементами матрицы a2. �

Из теорем 14.6, 14.8 следует, что мно-
жество собственных строк, соответству-
ющих данному левому ∗

∗-собственно-
му числу, не являетсяA-векторным про-
странством.

Из теорем 14.7, 14.9 следует, что мно-
жество собственных столбцов, соответ-
ствующих данному правому ∗

∗-собствен-
ному числу, не является A-векторным
пространством.

Теорема 14.10. Собственный век-
тор ui

2 матрицы a2, соответству-
ющий левому ∗

∗-собственному числу
b(i), не зависит от выбора базиса e2

(14.12) ei1 = ui
2∗

∗e2

Доказательство. Согласно тео-
реме 8.9, мы можем рассматривать
матрицу a2 как матрицу автоморфиз-
ма a левого A-векторного простран-
ства относительно базиса e2. Соглас-
но теореме 9.22, матрица u2 является
матрицей пассивного преобразования

(14.13) e1 = u2∗
∗e2

Теорема 14.11. Собственный век-
тор u2i матрицы a2, соответству-
ющий правому ∗

∗-собственному числу
b(i), не зависит от выбора базиса e2

(14.18) e1i = e2∗
∗u2i

Доказательство. Согласно тео-
реме 7.8, мы можем рассматривать
матрицу a2 как матрицу автоморфиз-
ма a правого A-векторного простран-
ства относительно базиса e2. Соглас-
но теореме 9.23, матрица u2 является
матрицей пассивного преобразования

(14.19) e1 = e2∗
∗u2



Собственный вектор в некомутативной алгебре 39

и матрица a1 является матрицей авто-
морфизма a левого A-векторного про-
странства относительно базиса e1.

Матрица координат базиса e1 от-
носительно базиса e1 - это единичная
матрица En . Следовательно, вектор
ei1 является собственной строкой, со-
ответствующей левому ∗

∗-собственно-
му числу b(i)

(14.14) ei1∗
∗a1 = b(i)ei1

Равенство

(14.15) ei1∗
∗u2∗

∗a2∗
∗u−1∗

∗

2 = b(i)ei1

является следствием равенств (14.4),
(14.14). Равенство

(14.16) ei1∗
∗u2∗

∗a2 = b(i)ei1∗
∗u2

является следствием равенства
(14.15). Равенство

(14.17) ei1∗
∗u2 = ui

2

является следствием равенств (14.6),
(14.16). Теорема является следствием
равенств (14.13), (14.17). �

и матрица a1 является матрицей ав-
томорфизма a правого A-векторного
пространства относительно базиса e1.

Матрица координат базиса e1 от-
носительно базиса e1 - это единич-
ная матрица En . Следовательно, век-
тор e1i является собственным столб-
цом, соответствующим правому ∗

∗-
собственному числу b(i)

(14.20) a1∗
∗e1i = e1ib(i)

Равенство

(14.21)
u−1∗

∗

2 ∗
∗a2∗

∗u2∗
∗e1i

= e1ib(i)

является следствием равенств (14.7),
(14.20). Равенство

(14.22) a2∗
∗u2∗

∗e1i = u2∗
∗e1i b(i)

является следствием равенства
(14.21). Равенство

(14.23) u2∗
∗e1i = u2i

является следствием равенств (14.9),
(14.22). Теорема является следствием
равенств (14.19), (14.23). �

Равенство (14.12) является следстви-
ем равенства (14.13). Однако смысл этих
равенств различный. Равенство (14.13)
является представлением пассивного пре-
образования. Мы видим в равенстве
(14.12) разложение собственного век-
тора для данного левого ∗

∗-собствен-
ного значения относительно выбран-
ного базиса. Задача доказательства тео-
ремы 14.10 - раскрыть смысл равен-
ства (14.12).

Равенство (14.18) является следстви-
ем равенства (14.19). Однако смысл этих
равенств различный. Равенство (14.19)
является представлением пассивного пре-
образования. Мы видим в равенстве
(14.18) разложение собственного век-
тора для данного правого ∗

∗-собствен-
ного значения относительно выбран-
ного базиса. Задача доказательства тео-
ремы 14.11 - раскрыть смысл равен-
ства (14.18).

Теорема 14.12. Любое левое ∗
∗-

собственное значение b(i) являет-
ся ∗

∗-собственным значением. Соб-
ственная строка ui , соответству-
ющая левому ∗

∗-собственному зна-
чению b(i), является собственной
строкой, соответствующей ∗

∗-соб-
ственному значению b(i).

Теорема 14.13. Любое правое ∗
∗-

собственное значение b(i) являет-
ся ∗

∗-собственным значением. Соб-
ственный столбец ui , соответству-
ющий правому ∗

∗-собственному зна-
чению b(i), является собственным
столбцом, соответствующим ∗

∗-соб-
ственному значению b(i).
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Доказательство. Все элементы стро-
ки матрицы

(14.24) a1 − b(i)En

равны нулю. Следовательно, матрица
(14.24) ∗

∗-вырождена и левое ∗
∗-соб-

ственное значение b(i) является ∗
∗-соб-

ственным значением. Поскольку

(14.25) e1
i
j = δij

то собственный вектор ei1 , соответ-
ствующий левому ∗

∗-собственному зна-
чению b(i), является собственным век-
тором, соответствующим ∗

∗-собствен-
ному значению b(i). Равенство

(14.26) ei1∗
∗a1 = ei1b(i)

является следствием определения 13.22.
Из равенства (14.4) следует, что мы

можем записать матрицу (14.24) в ви-
де

u2∗
∗a2∗

∗u−1∗
∗

2 − b(i)En

= u2∗
∗(a2 − u−1∗

∗

2 ∗
∗b(i)u2)∗

∗u−1∗
∗

2

Так как матрица (14.24) ∗
∗-вырожде-

на, то матрица

(14.27) a2 − u−1∗
∗

2 ∗
∗b(i)u2

также ∗
∗-вырождена. Следовательно,

левое ∗
∗-собственное значение b(i) мат-

рицы a2 является ∗
∗-собственным зна-

чением пары матриц (a2, u2).
Равенства

(14.28) ei1∗
∗u2∗

∗a2∗
∗u−1∗

∗

2 = ei1b(i)

(14.29)

ei1∗
∗u2∗

∗a2

= ei1b(i)∗
∗u2

= ei1∗
∗u2∗

∗u−1∗
∗

2 ∗
∗b(i)u2

являются следствием равенств (14.4),
(14.26). Из равенств (14.12), (14.29) и
из теоремы 14.10 следует, что собствен-
ная строка ui

2 матрицы a2, соответ-
ствующий левому ∗

∗-собственному чис-
лу b(i), является собственной строкой
ui
2 пары матриц (a2, u2), соответству-

ющей ∗
∗-собственному значению b(i).

�

Доказательство. Все элементы стро-
ки матрицы

(14.30) a1 − b(i)En

равны нулю. Следовательно, матрица
(14.30) ∗

∗-вырождена и правое ∗
∗-соб-

ственное значение b(i) является ∗
∗-соб-

ственным значением. Поскольку

(14.31) e1
j
i = δ

j
i

то собственный вектор e1i , соответ-
ствующий правому ∗

∗-собственному зна-
чению b(i), является собственным век-
тором, соответствующим ∗

∗-собствен-
ному значению b(i). Равенство

(14.32) a1∗
∗e1i = b(i)e1i

является следствием определения 13.20.
Из равенства (14.7) следует, что мы

можем записать матрицу (14.30) в ви-
де

u−1∗
∗

2 ∗
∗a2∗

∗u2 − b(i)En

= u−1∗
∗

2 ∗
∗(a2 − u2b(i)∗

∗u−1∗
∗

2 )∗
∗u2

Так как матрица (14.30) ∗
∗-вырожде-

на, то матрица

(14.33) a2 − u2b(i)∗
∗u−1∗

∗

2

также ∗
∗-вырождена. Следовательно,

правое ∗
∗-собственное значение b(i) мат-

рицы a2 является ∗
∗-собственным зна-

чением пары матриц (a2, u2).
Равенства

(14.34) u−1∗
∗

2 ∗
∗a2∗

∗u2∗
∗e1i = b(i)e1i

(14.35)

a2∗
∗u2∗

∗e1i

=u2∗
∗b(i)e1i

=u2b(i)∗
∗u−1∗

∗

2 ∗
∗u2∗

∗e1i

являются следствием равенств (14.7),
(14.32). Из равенств (14.18), (14.35) и
из теоремы 14.11 следует, что собствен-
ный столбец u2i матрицы a2, соот-
ветствующий правому ∗

∗-собственно-
му числу b(i), является собственным
столбцом u2i пары матриц (a2, u2),
соответствующим ∗

∗-собственному зна-
чению b(i). �



Собственный вектор в некомутативной алгебре 41

Замечание 14.14. Равенство

(14.36) ui
1∗

∗u−1∗
∗

2 ∗
∗b(i)u2 = b(i)ui

1

является следствием теоремы 14.12.
Равенство (14.36) кажется необычным.
Однако, если мы его слегка изменим

(14.37)
ui
1∗

∗u−1∗
∗

2 b(i)

= b(i)ui
1∗

∗u−1∗
∗

2

то равенство (14.37) следует из ра-
венства (14.12). �

Замечание 14.15. Равенство

(14.38) u2b(i)∗
∗u−1∗

∗

2 ∗
∗u1i = u1ib(i)

является следствием теоремы 14.13.
Равенство (14.38) кажется необычным.
Однако, если мы его слегка изменим

(14.39)
b(i)u−1∗

∗

2 ∗
∗u1i

=u−1∗
∗

2 ∗
∗u1ib(i)

то равенство (14.39) следует из ра-
венства (14.18). �

15. Левые и правые ∗
∗-собственные значения

Определение 15.1. Пусть a2 - n×n

матрица, которая ∗
∗-подобна диаго-

нальной матрице a1

a1 = diag(b(1 ), ..., b(n))

Следовательно, существует ∗
∗-невы-

рожденая матрица u2 такая, что

(15.1) u2
∗
∗a2

∗
∗u

−1∗∗

2 = a1

(15.2) u2
∗
∗a2 = a1

∗
∗u2

Cтолбец u2i матрицы u2 удовлетво-
ряет равенству

(15.3) u2i
∗
∗a2 = b(i)u2i

A-число b(i) называется левым ∗
∗-

собственным значением. Вектор-
столбец u2i называется собствен-
ным столбцом, соответствующим
левому ∗

∗-собственному числу b(i).
�

Определение 15.2. Пусть a2 - n×n

матрица, которая ∗
∗-подобна диаго-

нальной матрице a1

a1 = diag(b(1 ), ..., b(n))

Следовательно, существует ∗
∗-невы-

рожденая матрица u2 такая, что

(15.4) u−1∗∗

2
∗
∗a2

∗
∗u2 = a1

(15.5) a2
∗
∗u2 = u2

∗
∗a1

Cтрока ui
2 матрицы u2 удовлетво-

ряет равенству

(15.6) a2
∗
∗u

i
2 = ui

2b(i)

A-число b(i) называется правым ∗
∗-

собственным значением. Вектор-
строка ui

2 называется собственной
строкой, соответствующей правому
∗
∗-собственному числу b(i). �

Определение 15.3. Множество ∗
∗-spec(a) всех левых и правых ∗

∗-соб-
ственных значений называется ∗

∗-спектром матрицы a. �

Теорема 15.4. Пусть A-число b - ле-
вое ∗

∗-собственное значение матрицы

a2.
15.1 Тогда любое A-число, A-сопря-

жённое с A-числом b, является ле-
вым ∗

∗-собственным значением мат-
рицы a2.

Теорема 15.5. Пусть A-число b -
правое ∗

∗-собственное значение мат-

рицы a2.
15.1 Тогда любое A-число, A-

сопряжённое с A-числом b, являет-
ся правым ∗

∗-собственным значением
матрицы a2.

15.1 Смотри аналогичное утверждение и доказательство на странице [10]-375.
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Доказательство. Пусть v - соб-
ственный столбец, соответствующим ле-
вому ∗

∗-собственному числу b. Пусть
c 6= 0 - A-число. Утверждение теоре-
мы является следствием равенства

cv∗∗a2 = cbv = cbc−1 cv

�

Доказательство. Пусть v - соб-
ственная строка, соответствующей пра-
вому ∗

∗-собственному числу b. Пусть
c 6= 0 - A-число. Утверждение теоре-
мы является следствием равенства

a2
∗
∗vc = vbc = vc c−1bc

�

Теорема 15.6. Пусть v - собствен-
ный столбец, соответствующий ле-
вому ∗

∗-собственному числу b. Век-
тор vc является собственным столб-
цом , соответствующим левому ∗

∗-
собственному числу b тогда и только
тогда, когда A-число c коммутирует
со всеми элементами матрицы a2.

Доказательство. Вектор vc явля-
ется собственным столбцом, соответ-
ствующим левому ∗

∗-собственному чис-
лу b тогда и только тогда, когда верно
следующее равенство

(15.7) bvic = vj a2
i
j c = vj ca2

i
j

Равенство (15.7) верно тогда и только
тогда, когда A-число c коммутирует со
всеми элементами матрицы a2. �

Теорема 15.7. Пусть v - собствен-
ная строка, соответствующая пра-
вому ∗

∗-собственному числу b. Век-
тор cv является собственной стро-
кой , соответствующей правому ∗

∗-
собственному числу b тогда и только
тогда, когда A-число c коммутирует
со всеми элементами матрицы a2.

Доказательство. Вектор cv явля-
ется собственной строкой, соответству-
ющей правому ∗

∗-собственному числу
b тогда и только тогда, когда верно
следующее равенство

(15.8) cvi b = ca2
j
i vj = a2

j
i cvj

Равенство (15.8) верно тогда и только
тогда, когда A-число c коммутирует со
всеми элементами матрицы a2. �

Из теорем 15.4, 15.6 следует, что мно-
жество собственных столбцов, соответ-
ствующих данному левому ∗

∗-собствен-
ному числу, не является A-векторным
пространством.

Из теорем 15.5, 15.7 следует, что мно-
жество собственных строк, соответству-
ющих данному правому ∗

∗-собственно-
му числу, не являетсяA-векторным про-
странством.

Теорема 15.8. Собственный вектор
u2i матрицы a2, соответствующий
левому ∗

∗-собственному числу b(i), не
зависит от выбора базиса e2

(15.9) e1i = u2i
∗
∗e2

Доказательство. Согласно тео-
реме 8.8, мы можем рассматривать
матрицу a2 как матрицу автоморфиз-
ма a левого A-векторного простран-
ства относительно базиса e2. Соглас-
но теореме 9.21, матрица u2 является
матрицей пассивного преобразования

(15.10) e1 = u2
∗
∗e2

Теорема 15.9. Собственный вектор
ui
2 матрицы a2, соответствующий

правому ∗
∗-собственному числу b(i),

не зависит от выбора базиса e2

(15.15) ei1 = e2
∗
∗u

i
2

Доказательство. Согласно тео-
реме 7.9, мы можем рассматривать
матрицу a2 как матрицу автоморфиз-
ма a правого A-векторного простран-
ства относительно базиса e2. Соглас-
но теореме 9.24, матрица u2 является
матрицей пассивного преобразования

(15.16) e1 = e2
∗
∗u2
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и матрица a1 является матрицей авто-
морфизма a левого A-векторного про-
странства относительно базиса e1.

Матрица координат базиса e1 от-
носительно базиса e1 - это единичная
матрица En . Следовательно, вектор
e1i является собственным столбцом,
соответствующим левому ∗

∗-собствен-
ному числу b(i)

(15.11) e1i
∗
∗a1 = b(i)e1i

Равенство

(15.12) e1i
∗
∗u2

∗
∗a2

∗
∗u

−1∗∗

2 = b(i)e1i

является следствием равенств (15.1),
(15.11). Равенство

(15.13) e1i
∗
∗u2

∗
∗a2 = b(i)e1i

∗
∗u2

является следствием равенства
(15.12). Равенство

(15.14) e1i
∗
∗u2 = u2i

является следствием равенств (15.3),
(15.13). Теорема является следствием
равенств (15.10), (15.14). �

и матрица a1 является матрицей ав-
томорфизма a правого A-векторного
пространства относительно базиса e1.

Матрица координат базиса e1 от-
носительно базиса e1 - это единич-
ная матрица En . Следовательно, век-
тор ei1 является собственной стро-
кой, соответствующей правому ∗

∗-соб-
ственному числу b(i)

(15.17) a1
∗
∗e

i
1 = ei1b(i)

Равенство

(15.18) u−1∗∗

2
∗
∗a2

∗
∗u2

∗
∗e

i
1 = ei1b(i)

является следствием равенств (15.4),
(15.17). Равенство

(15.19) a2
∗
∗u2

∗
∗e

i
1 = u2

∗
∗e

i
1b(i)

является следствием равенства
(15.18). Равенство

(15.20) u2
∗
∗e

i
1 = ui

2

является следствием равенств (15.6),
(15.19). Теорема является следствием
равенств (15.16), (15.20). �

Равенство (15.9) является следстви-
ем равенства (15.10). Однако смысл этих
равенств различный. Равенство (15.10)
является представлением пассивного пре-
образования. Мы видим в равенстве
(15.9) разложение собственного векто-
ра для данного левого ∗

∗-собственно-
го значения относительно выбранного
базиса. Задача доказательства теоре-
мы 15.8 - раскрыть смысл равенства
(15.9).

Равенство (15.15) является следстви-
ем равенства (15.16). Однако смысл этих
равенств различный. Равенство (15.16)
является представлением пассивного пре-
образования. Мы видим в равенстве
(15.15) разложение собственного век-
тора для данного правого ∗

∗-собствен-
ного значения относительно выбран-
ного базиса. Задача доказательства тео-
ремы 15.9 - раскрыть смысл равенства
(15.15).

Теорема 15.10. Любое левое ∗
∗-

собственное значение b(i) являет-
ся ∗

∗-собственным значением. Соб-
ственный столбец ui , соответству-
ющий левому ∗

∗-собственному зна-
чению b(i), является собственным
столбцом, соответствующим ∗

∗-соб-
ственному значению b(i).

Доказательство. Все элементы стро-
ки матрицы

(15.21) a1 − b(i)En

Теорема 15.11. Любое правое ∗
∗-

собственное значение b(i) являет-
ся ∗

∗-собственным значением. Соб-
ственная строка ui , соответству-
ющая правому ∗

∗-собственному зна-
чению b(i), является собственной
строкой, соответствующей ∗

∗-соб-
ственному значению b(i).

Доказательство. Все элементы стро-
ки матрицы

(15.27) a1 − b(i)En
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равны нулю. Следовательно, матрица
(15.21) ∗

∗-вырождена и левое ∗
∗-соб-

ственное значение b(i) является ∗
∗-соб-

ственным значением. Поскольку

(15.22) e1
j
i = δ

j
i

то собственный вектор e1i , соответ-
ствующий левому ∗

∗-собственному зна-
чению b(i), является собственным век-
тором, соответствующим ∗

∗-собствен-
ному значению b(i). Равенство

(15.23) e1i
∗
∗a1 = e1i b(i)

является следствием определения 13.21.
Из равенства (15.1) следует, что мы

можем записать матрицу (15.21) в ви-
де

u2
∗
∗a2

∗
∗u

−1∗∗

2 − b(i)En

= u2
∗
∗(a2 − u−1∗∗

2
∗
∗b(i)u2)

∗
∗u

−1∗∗

2

Так как матрица (15.21) ∗
∗-вырожде-

на, то матрица

(15.24) a2 − u−1∗∗

2
∗
∗b(i)u2

также ∗
∗-вырождена. Следовательно,

левое ∗
∗-собственное значение b(i) мат-

рицы a2 является ∗
∗-собственным зна-

чением пары матриц (a2, u2).
Равенства

(15.25) e1i
∗
∗u2

∗
∗a2

∗
∗u

−1∗∗

2 = e1ib(i)

(15.26)

e1i
∗
∗u2

∗
∗a2

= e1ib(i)
∗
∗u2

= e1i
∗
∗u2

∗
∗u

−1∗∗

2
∗
∗b(i)u2

являются следствием равенств (15.1),
(15.23). Из равенств (15.9), (15.26) и из
теоремы 15.8 следует, что собственный
столбец u2i матрицы a2, соответству-
ющий левому ∗

∗-собственному числу
b(i), является собственным столбцом
u2i пары матриц (a2, u2), соответству-
ющим ∗

∗-собственному значению b(i).
�

равны нулю. Следовательно, матрица
(15.27) ∗

∗-вырождена и правое ∗
∗-соб-

ственное значение b(i) является ∗
∗-соб-

ственным значением. Поскольку

(15.28) e1
i
j = δij

то собственный вектор ei1 , соответ-
ствующий правому ∗

∗-собственному зна-
чению b(i), является собственным век-
тором, соответствующим ∗

∗-собствен-
ному значению b(i). Равенство

(15.29) a1
∗
∗e

i
1 = b(i)ei1

является следствием определения 13.23.
Из равенства (15.4) следует, что мы

можем записать матрицу (15.27) в ви-
де

u−1∗∗

2
∗
∗a2

∗
∗u2 − b(i)En

= u−1∗∗

2
∗
∗(a2 − u2b(i)

∗
∗u

−1∗∗

2 )∗∗u2

Так как матрица (15.27) ∗
∗-вырожде-

на, то матрица

(15.30) a2 − u2b(i)
∗
∗u

−1∗∗

2

также ∗
∗-вырождена. Следовательно,

правое ∗
∗-собственное значение b(i) мат-

рицы a2 является ∗
∗-собственным зна-

чением пары матриц (a2, u2).
Равенства

(15.31) u−1∗∗

2
∗
∗a2

∗
∗u2

∗
∗e

i
1 = b(i)ei1

(15.32)

a2
∗
∗u2

∗
∗e

i
1

=u2
∗
∗b(i)e

i
1

=u2b(i)
∗
∗u

−1∗∗

2
∗
∗u2

∗
∗e

i
1

являются следствием равенств (15.4),
(15.29). Из равенств (15.15), (15.32) и
из теоремы 15.9 следует, что собствен-
ная строка ui

2 матрицы a2, соответ-
ствующий правому ∗

∗-собственному чис-
лу b(i), является собственной строкой
ui
2 пары матриц (a2, u2), соответству-

ющей ∗
∗-собственному значению b(i).

�

Замечание 15.12. Равенство

(15.33) u1i
∗
∗u

−1∗∗

2
∗
∗b(i)u2 = b(i)u1i

является следствием теоремы 15.10.
Равенство (15.33) кажется необычным.

Замечание 15.13. Равенство

(15.35) u2b(i)
∗
∗u

−1∗∗

2
∗
∗u

i
1 = ui

1b(i)

является следствием теоремы 15.11.
Равенство (15.35) кажется необычным.
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Однако, если мы его слегка изменим

(15.34)
u1i

∗
∗u

−1∗∗

2 b(i)

= b(i)u1i
∗
∗u

−1∗∗

2

то равенство (15.34) следует из ра-
венства (15.9). �

Однако, если мы его слегка изменим

(15.36)
b(i)u−1∗∗

2
∗
∗u

i
1

= u−1∗∗

2
∗
∗u

i
1b(i)

то равенство (15.36) следует из ра-
венства (15.15). �

16. Проблема обратной теоремы

Вопрос 16.1. Если матрица a имеет ∗
∗-собственное значение, следует ли из

этого утверждения, что матрица a имеет левое или правое ∗
∗-собственное

значение? �

По аналогии с коммутативной алгеброй, мы ожидаем, что если n × n мат-
рица имеет n различных ∗

∗-собственных значений, то мы можем найти диа-
гональную форму матрицы, в этом случае эта матрица имеет n правых ∗

∗-
собственных значений. Чтобы доказать это утверждение, мы должны доказать
теорему 16.2.

Теорема 16.2. Пусть A - ассоциативная D-алгебра и V - A-векторное про-
странство. Если эндоморфизм имеет k различных собственных значений 16.1

b(1 ), ..., b(k), то собственные вектора v(1 ), ..., v(k ), относящиеся к раз-
личным собственным значениям, линейно независимы.

Однако теорема 16.2 не верна. Мы рассмотрим отдельно доказательства для
левого и правого A-векторного пространств.

Доказательство. Мы будем дока-
зывать теорему индукцией по k .

Поскольку собственный вектор от-
личен от нуля, теорема верна для k =
1 .

Утверждение 16.3. Пусть теорема
верна для k = m − 1 . ⊙

Согласно теоремам 12.14, 12.20,
мы можем положить, что e2 = e1.
Пусть b(1 ), ..., b(m − 1 ), b(m) - раз-
личные собственные значения и v(1 ),
..., v(m−1 ), v(m) - соответствующие
собственные векторы

(16.1) f ◦ v(i ) = v(i)b(i )

i 6= j ⇒ b(i) 6= b(j )

Пусть утверждение 16.4 верно.

Доказательство. Мы будем дока-
зывать теорему индукцией по k .

Поскольку собственный вектор от-
личен от нуля, теорема верна для k =
1 .

Утверждение 16.5. Пусть теорема
верна для k = m − 1 . ⊙

Согласно теоремам 12.17, 12.23,
мы можем положить, что e2 = e1.
Пусть b(1 ), ..., b(m − 1 ), b(m) - раз-
личные собственные значения и v(1 ),
..., v(m−1 ), v(m) - соответствующие
собственные векторы

(16.5) f ◦ v(i ) = b(i)v(i)

i 6= j ⇒ b(i) 6= b(j )

Пусть утверждение 16.6 верно.

16.1 Смотри также теорему на странице [2]-210.
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Утверждение 16.4. Существует ли-
нейная зависимость

(16.2)

a(1 )v(1 ) + ...

+ a(m − 1 )v(m − 1 )

+ a(m)v(m) = 0

где a(1 ) 6= 0. ⊙

Равенство

(16.3)

a(1 )(f ◦ v(1 )) + ...

+ a(m − 1 )(f ◦ v(m − 1 ))

+ a(m)(f ◦ v(m)) = 0

является следствием равенства (16.2)
и теоремы 8.2. Равенство

(16.4)

a(1 )v(1 )b(1 ) + ...

+ a(m − 1 )

∗ v(m − 1 )b(m − 1 )

+ a(m)v(m)b(m) = 0

является следствием равенств (16.1),
(16.3). Так как произведение не ком-
мутативно, мы не можем упростить вы-
ражение (16.4) до линейной зависимо-
сти. �

Утверждение 16.6. Существует ли-
нейная зависимость

(16.6)

v(1 )a(1 ) + ...

+ v(m − 1 )a(m − 1 )

+ v(m)a(m) = 0

где a(1 ) 6= 0. ⊙

Равенство

(16.7)

(f ◦ v(1 ))a(1 ) + ...

+(f ◦ v(m − 1 ))a(m − 1 )

+ (f ◦ v(m))a(m) = 0

является следствием равенства (16.6)
и теоремы 7.2. Равенство

(16.8)

b(1 )v(1 )a(1 ) + ...

+ b(m − 1 )v(m − 1 )

∗ a(m − 1 )

+ b(m)v(m)a(m) = 0

является следствием равенств (16.5),
(16.7). Так как произведение не ком-
мутативно, мы не можем упростить вы-
ражение (16.8) до линейной зависимо-
сти. �

Замечание 16.7. Согласно данному выше определению, множества левых и
правых ∗

∗-собственных значений совпадают. Однако мы рассмотрели самый
простой случай. Кон рассматривает определения

(14.8) a2∗
∗u2 = u2∗

∗a1 (14.5) u2∗
∗a2 = a1∗

∗u2

где a2 - ∗
∗-невырожденная матрица, как начальную точку для исследования.

�

Мы предполагаем, что кратность всех
левых ∗

∗-собственных значений n × n

матрица a2 равна 1. Допустим n × n

матрица a2 не имеет n левых ∗
∗-соб-

ственных значений, но имеет k , k <

n , левых ∗
∗-собственных значений. В

этом случае, матрица u2 в равенстве

(14.5) u2∗
∗a2 = a1∗

∗u2

является n × k матрицей, и матрица
a1 является k × k матрицей. Однако
из равенства (14.5) не следует, что

rank(∗
∗)u2 = k

Если

rank(∗
∗)u2 = k

Мы предполагаем, что кратность всех
правых ∗

∗-собственных значений n×n

матрица a2 равна 1. Допустим n × n

матрица a2 не имеет n правых ∗
∗-соб-

ственных значений, но имеет k , k <

n , правых ∗
∗-собственных значений.

В этом случае, матрица u2 в равенстве

(14.8) a2∗
∗u2 = u2∗

∗a1

является k × n матрицей, и матрица
a1 является k × k матрицей. Однако
из равенства (14.8) не следует, что

rank(∗
∗)u2 = k

Если

rank(∗
∗)u2 = k
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то существует k×n матрица w такая,
что

(16.9) u2∗
∗w = Ek

Равенство

(16.10) u2∗
∗a2∗

∗w = a1

является следствием равенств (14.5),
(16.9).

Если

rank(∗
∗)u2 < k

то между левыми собственными век-
торами существует линейная зависи-
мость. В этом случае множества левых
и правых ∗

∗-собственных значений не
совпадают.

то существует n×k матрица w такая,
что

(16.11) w∗
∗u2 = Ek

Равенство

(16.12) w∗
∗a2∗

∗u2 = a1

является следствием равенств (14.8),
(16.11).

Если

rank(∗
∗)u2 < k

то между правыми собственными век-
торами существует линейная зависи-
мость. В этом случае множества левых
и правых ∗

∗-собственных значений не
совпадают.

17. Дифференциальное уравнение
dx

dt
= x∗

∗a

Теорема 17.1. Пусть A - некоммутативная D-алгебра. Для любого b ∈ A

существует подалгебра Z(A, b) D-алгебры A такая, что

(17.1) c ∈ Z(A, b) ⇒ cb = bc

D-алгебра Z(A, b) называется центром A-числа b.

Пусть A - банахова D-алгебра с делением. Система дифференциальных
уравнений

dx1

dt
= x1a11 + ...+ xna1n

......

dxn

dt
= x1an1 + ...+ xnann

(17.2)

где aij ∈ A и xi : R → A - A-значная функция действительной переменной,
называется однородной системой линейных дифференциальных уравнений.

Положим

x =











x1

...

xn











dx

dt
=













dx1

dt

...

dxn

dt













a =











a11 ... a1n

... ... ...

an1 ... ann
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Тогда мы можем записать систему дифференциальных уравнений (17.2) в мат-
ричной форме

(17.3)
dx

dt
= x∗

∗a

Сводка результатов 17.2. Решение системы дифференциальных уравнений
(17.3) может иметь любое из следующих представлений.

• Экспонента (17.4) x = cebt =











c1 ebt

...

cnebt











c =











c1

...

cn











где b -

∗
∗-собственное значение матрицы a и вектор-столбец c является соб-

ственным столбцом, соответствующим ∗
∗-собственному числу b. A-

число b должно удовлетворять условию

(17.5) b ∈

n
⋂

i=1

n
⋂

j=1

Z(A, ai
j )

либо собственный вектор c должен удовлетворять условию

(17.6) ci = pc′i p ∈ A p 6= 0

(17.7) c′i ∈ Z(A, b) i = 1 , ...,n

• Экспонента (17.15) x = ebtc где A-число b является левым ∗
∗-

собственным значением и вектор-столбец c является собственным
столбцом, соответствующим левому ∗

∗-собственному числу b.

�

Мы будем искать решение системы дифференциальных уравнений (17.3) в
виде экспоненты

(17.4) x = cebt =











c1 ebt

...

cnebt











c =











c1

...

cn











Теорема 17.3. Пусть b - ∗
∗-собственное значение матрицы a. Из условия

(17.5) b ∈

n
⋂

i=1

n
⋂

j=1

Z(A, ai
j )

следует, что матрица отображений (17.4) является решением системы диф-
ференциальных уравнений (17.3) для собственного столбца c.

Теорема 17.4. Пусть b является ∗
∗-собственным значением матрицы a и

не удовлетворяют условию (17.5). Если элементы собственного столбца c

удовлетворяют условию

(17.6) ci = pc′i p ∈ A p 6= 0
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(17.7) c′i ∈ Z(A, b) i = 1 , ...,n

то матрица отображений (17.4) является решением системы дифференци-
альных уравнений (17.3).

Пусть ∗
∗-собственное значение b не удовлетворяет условию (17.5). Пусть эле-

менты собственного столбца c не удовлетворяют условию (17.6), (17.7). Тогда
матрица отображений (17.4) не является решением системы дифференциаль-
ных уравнений (17.3).

Если мы рассматриваем множество переменных

x =











x1

...

xn











как координатную матрицу вектора x, то мы неявно полагаем, что мы рас-
сматриваем базис e левого A-векторного пространства

x = x∗
∗e =











x1

...

xn











∗
∗

(

e1 ... en

)

= xiei

Однако мы можем выбрать другой базис e1.

Теорема 17.5. Представление системы дифференциальных уравнений

dx1

dt
= x1a11 + ...+ xna1n

......

dxn

dt
= x1an1 + ...+ xnann

(17.8)

с помощью произведения матриц

(17.9)
dx

dt
= x∗

∗a

ковариантно относительно выбора базиса.

Из теоремы 17.5 следует, что решение системы дифференциальных уравне-
ний (17.9) также ковариантно относительно выбора базиса. Однако, если мы
здесь остановимся, мы потеряем важную информацию о структуре решения.

Теорема 17.6. Пусть матрица отображений

(17.10) x1 = c1e
bt =











c11 e
bt

...

cn1 e
bt











c1 =











c11

...

cn1











является решением системы дифференциальных уравнений

(17.11)
dx1

dt
= x1

∗
∗a1
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относительно базиса e1. Пусть пассивное преобразование базиса e1 в базис e

имеет вид

(17.12) e = f∗∗e1

Тогда матрица отображений

(17.13) x = c∗∗fe
bt∗

∗f
−1∗∗

является решением системы дифференциальных уравнений

(17.14)
dx

dt
= x∗

∗a

относительно базиса e. Здесь c является собственным вектором эндомор-
физма a относительно базиса e1 и c, c1 координатные матрицы вектора c

относительно базисов e, e1 соответственно.

Рассмотрим решение в виде экспоненты

(17.15) x = ebtc

Равенство

(17.16) ebtc∗∗a = ebtbc

является следствием равенств (17.3), (17.15). Поскольку выражение ebt, вообще
говоря, отлично от 0, равенство

(17.17) c∗∗a = bc

является следствием равенства (17.16).
Согласно определению 15.1, A-число b является левым ∗

∗-собственным зна-
чением и вектор-столбец c является собственным столбцом, соответствующим
левому ∗

∗-собственному числу b. Согласно теореме 15.10, мы можем записать
решение (17.15) в виде (17.13). Поэтому мы можем выбрать формат решения,
который нам больше нравится.

18. Экспонента и сопряжение

Теорема 18.1. Пусть A - банахова D-алгебра с делением и a ∈ A. Для любого
A-числа c отображение

(18.1) x = eatc

является решением дифференциального уравнения

(18.2)
dx

dt
= ax

Множество решений дифференциального уравнения (18.2) является правым
A-векторным пространством

eatA ⊂ RAR

порождённым отображением x = eat.

Доказательство. Пусть x = x1(t), x = x2(t) - решения дифференци-
ального уравнения (18.2)

(18.3)
dx1

dt
= ax1
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(18.4)
dx2

dt
= ax2

Равенство
dx1 + x2

dt
=

dx1

dt
+

dx2

dt
= ax1 + ax2 = a(x1 + x2)

является следствием равенств (18.3), (18.4). Следовательно, множество G ре-
шений дифференциального уравнения (18.2) является абелевой группой.

Пусть x = x1(t) - решение дифференциального уравнения (18.2)

(18.5)
dx1

dt
= ax1

и b - A-число. Равенство
dx1b

dt
=

dx1

dt
b = ax1b

является следствием равенства (18.5). Следовательно, отображение

b ∈ A → (x ∈ G → xb)

является правосторонним представлением D-алгебры A в абелевой группе G.
Следовательно, множество решений дифференциального уравнения (18.2) яв-
ляется правым A-векторным пространством.

Рассмотрим решение дифференциального уравнения (18.2) в виде

(18.6) x = c1e
btc2

Равенство

(18.7)
dc1e

btc2

dt
= c1

debt

dt
c2 = c1be

btc2 = ac1e
btc2

является следствием равенств (18.2), (18.6). Равенство

(18.8) ac1 = c1b

является следствием равенств (18.7).
Мы можем рассматривать A-число a как 1 × 1 -матрицу (a) и A-число c1

как вектор-столбец (c1). Тогда A-число b играет роль правого ∗
∗-собственного

значения.
Равенство

(18.9) b = c−1
1 ac1

является следствием равенства (18.8). Из равенств (18.6), (18.9) следует что
решение дифференциального уравнения (18.2) имеет вид

(18.10) x = c1e
c
−1

1
ac1tc2

Решение (18.10) зависит от двух констант c1, c2.
Если мы положим c1 = 1, то решение (18.10) принимает вид

(18.11) x = eatc2

Если мы положим c2 = 1, то решение (18.10) принимает вид

(18.12) x = c1e
c
−1

1
ac1t

Если размерность правого A-векторного пространства G равна 1, то реше-
ния (18.11), (18.12) должны быть линейно зависимыми. Если это утверждение
верно, то существуют A-числа c3 6= 0, c4 6= 0 такие, что

(18.13) c1e
c
−1

1
ac1tc3 + eatc4 = 0
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Положим

(18.14) c5 = −c4c
−1
3

Равенства

(18.15) c1e
c
−1

1
ac1t = eatc5

(18.16) c5 = e−atc1e
c
−1

1
ac1t

являются следствием равенств (18.13), (18.14).
Выражение (18.13) является линейной комбинацией отображений (18.11),

(18.12) тогда и только тогда, когда c5 не зависит от t. Чтобы убедиться, что c5
не зависит от t, достаточно найти производную выражения (18.16)

dc5

dt
= −e−atac1e

c
−1

1
ac1t + e−atc1c

−1
1 ac1e

c
−1

1
ac1t

= −e−atac1e
c
−1

1
ac1t + e−atac1e

c
−1

1
ac1t = 0

(18.17)

Следовательно, любое решение дифференциального уравнения (18.2) линейно
зависит от решения (18.11). �

Теорема 18.2.

(18.18) cec
−1act = eatc

Доказательство. A-число c5 (равенство (18.16)) не зависит от t (равенство
(18.17)). Пусть t = 0. Тогда

(18.19) c5 = c1

Равенство (18.18) является следствием равенств (18.15), (18.19). �

Сводка результатов 18.3. В качестве десерта мы рассмотрим дифферен-
циальное уравнение

(18.2)
dx

dt
= ax

как систему дифференциальных уравнений. Тогда решение дифференциального
уравнения (18.2) может иметь любое из следующих представлений

(18.20) x = eatc

(18.21) x = ceat

где c - произвольное A-число. Множество решений (18.20) является пра-
вым A-векторным пространством, которое содержит все решения диффе-
ренциального уравнения (18.2). Из этого утверждения следует, что решение
(18.21) линейно зависит от решения (18.20)

(18.18) cec
−1act = eatc �

Замечание 18.4. Существует непосредственное доказательство равенства
(18.18) как равенство разложений в ряд Тейлора

(18.22)

∞
∑

n=0

c(c−1ac)ntn =

∞
∑

n=0

anctn
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Мы докажем равенство (18.22) индукцией по n.
Пусть n = 0. Тогда

c(c−1ac)0 = c = a0c

Пусть слагаемые равны для n = k − 1

(18.23) c(c−1ac)k−1 = ak−1c

Тогда

(18.24) c(c−1ac)k = c(c−1ac)k−1c−1ac = ak−1cc−1ac = akc

Следовательно, слагаемые равны для n = k. �

Следствие 18.5.

(18.25) cec
−1actc−1 = eat

(18.26) ec
−1act = c−1eatc

�
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