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Аннотация
Получены интегральные представления интерполяционных алгебраических и

тригонометрических матричных многочленов и их остаточных членов в классе
аналитических функций для специальных видов матричных узлов; даны доста-
точные условия сходимости рассмотренных интерполяционных процессов.

Ключевые слова: функции от матриц, интерполирование, интерполяционные
матричные многочлены, погрешность интерполирования, сходимость интерпо-
ляционных процессов.

Введение. Пусть X – множество квадратных матриц заданной размерности, оператор
:F X X→  и kA  – узлы интерполирования ( ); 0,1,...,kA X k n∈ = .

Задача лагранжева алгебраического интерполирования состоит в построении для дан-
ного оператора F матричного многочлена ( )nP A  степени n  от A X∈ , для которого выпол-

нялись бы равенства ( ) ( ) ( )0,1,...,n k kP A F A k n= = . Одним из видов интерполяционных
формул лагранжева типа являются следующие матричные многочлены:

                                                ( ) ( ) ( ) ( )1

0

n

n k k k k
k

L A l A l A F A−

=
=∑ ,                                                   (1)

где ( )kl A = ( ) ( ) ( ) ( )0 0 1 1 1 1 1 1... ...k k kk k kk k kk kn n knB A A B B A A B A A B B A A B− − + + −− − − − , kB ν – некото-

рые фиксированные матрицы  ( ), 0,1,...,k nν = .
Как и в скалярном случае имеется необходимость в построении интерполяционных

матричных многочленов тригонометрического типа. Аналогом таких многочленов ( )nT A
может быть матричный многочлен следующей структуры

                                                 ( ) ( ) ( ) ( )
2

1

0

n

n nk nk k k
k

T A A A F A−

=
= Ω Ω∑ ,                                              (2)

где

( ) 0 1
0 1 1sin ... sin

2 2
k

nk k k kk kk
A A A AA B B B B−

−
− −Ω = ×

1 2
1 2 2 1sin ... sin

2 2
k n

kk k n k n
A A A AB B B+

+ +
− −× ;

как и раньше, kB ν  – заданные матрицы, а kA  – узлы интерполирования ( ), 0,1,..., 2k nν = .
Наряду с интерполяционными многочленами (1) и (2) рассматриваются и другие ва-

рианты многочленов этого класса, полученных, например, перестановкой сомножителей в
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этих формулах. Основными ограничениями здесь являются условия обратимости матриц
( ) ( )0,1,...,k kl A k n=  и ( )nk kAΩ   ( )0,1,..., 2k n= .

В статье будут рассматриваться алгебраические и тригонометрические многочлены
Лагранжа частных  видов:

                                     ( )nL A = ( ) ( ) ( )1

0

n

k k k k
k

l A l A F A−

=
∑ ,                                                           (3)

где ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )0 1 1 1... ...k k k nl A A A A A A A A A A A− += − − − − −      ( )0,1,...,k n= , а также тригоно-
метрические матричные многочлены

                                          ( )nT A = ( ) ( ) ( )
2

1

0

n

k k k k
k

A A F A−

=
ψ ψ∑ .                                                  (4)

Здесь ( ) 0 1 1 2sin ...sin sin ...sin
2 2 2 2

k k n
k

A A A A A A A AA − +− − − −ψ = . Интерполяционные условия и

в формулах (3) и (4) выполняются, так как ( ) ( )1
k k k kl A l A E−

ν ν= δ , ( ) ( )1
k k k kA A E−

ν νψ ψ = δ , где
E – единичная матрица, а kνδ – символ Кронекера. Для задачи Эрмитова интерполирования,
которая также здесь рассмотрена для одного частного случая, соответствующие интерполя-
ционные формулы имеют другую более сложную структуру.

В работе [1] для случая, когда узлы интерполирования являются скалярными матри-
цами, получены интегральные представления интерполяционных многочленов вида (3) и (4)
и погрешностей их приближений. Там же даны условия сходимости интерполяционных про-
цессов в классе аналитических функций.

В настоящей статье продолжено исследование этих вопросов также в классе аналити-
ческих функций, но для других видов матричных узлов интерполирования.

Интегральные представления интерполяционных многочленов и их погрешно-
стей. Начнем со случая алгебраического лагранжева интерполирования. Пусть за узлы бе-
рутся матрицы k kA A H= +% , где kA – скалярная матрица k kA E= η , а H – некоторая фиксиро-
ванная матрица с нулевыми диагональными элементами ( k νη ≠ η  для ); , 0,1,...,k k n≠ ν ν = .
Интерполяционная формула (3) в этом случае примет вид

( ) ( ) ( )( ) ( )
( ) ( )( ) ( ) ( )0 1 1

0 0 1 1

... ...
... ...

n
k k n

n k
k k k k k k k n

A H E A H E A H E A H E
L A F E H− +

= − +

− −η − −η − −η − −η
= η +

η −η η −η η −η η −η∑ .         (5)

Пусть функция ( )F x  аналитическая в области D  с границей Γ , а спектр матрицы

kA%  принадлежит D . Тогда для ( )kF E Hη +  имеет место разложение

( )kF E Hη + = ( )
0

ka H
∞

ν
ν

ν=
η∑ . Если далее в (5)  функцию ( )kF E Hη +  заменить на

( )kFν η = ( )ka H ν
ν η  и воспользоваться формулой представления интерполяционного много-

члена для случая скалярных матричных узлов ([1], лемма 1), то, когда спектр матрицы A H−
также принадлежит D , придем к равенству

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )11;

2
n n

n
n

E A H
L F A E A H F H d

i
− ν

ν ν
Γ

ω ξ −ω −
= ξ − + ξ ξ

π ω ξ∫  ,

где ( ) ( )( ) ( )0 1 ...n nω ξ = ξ −η ξ−η ξ −η . Отсюда для ( ) ( );n nL F A L A=  получим, что

      ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )11

2
n n

n
n

E A H
L A E A H F E H d

i
−

Γ

ω ξ −ω −
= ξ − + ξ + ξ

π ω ξ∫  ,                                      (6)

а для погрешности интерполирования ( ) ( ) ( )n nr A F A L A= −  будет иметь место представле-
ние вида
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             ( ) ( )
( ) ( ) ( )11

2
n

n
n

A H
r A E A H F E H d

i
−

Γ

ω −
= ξ − + ξ + ξ

π ω ξ∫ .                                               (7)

Для этого надо было воспользоваться аналогом формулы Коши

( ) ( ) ( )11
2

F A E A H F E H d
i

−

Γ

= ξ − + ξ + ξ
π ∫ .

Итак доказана
Теорема 1. Если спектр матриц A H− и k kA E H= η +%  ( )0,1,...,k n=  принадлежит

областD с границей Γ , то для функции ( )F z аналитической в D  интерполяционная форму-
ла Лагранжа (3) представима в виде (6), а ее остаточный член задается равенством (7).

Пусть ( )2 1cos 1, 2,...,
2k
kx k n

n
−= π =  корни многочлена Чебышева ( ) ( )cos arccosnT x n x=

( )1 1x− ≤ ≤ , тогда интерполяционный многочлен степени 1n −  для узлов k kA x E=  записыва-
ется [1] в виде

( ) ( ) ( ) ( )1 2
1

1

1 1 1
n

k
n k nk k

k
L A x l A F x

n
−

−
=

= − −∑ ,

где ( ) ( ) ( )( ) ( )1 1 1... ...nk k k nl A A x E A x E A x E A x E− += − − − − , а функция  ( )F z  аналитическая на

этом отрезке. Если же собственные значения матрицы kx E H+  принадлежат отрезку [ ]1,1− ,

то для ( )kF x E H+  будет иметь место ранее рассмотренное разложение и соответственно
формула

                   ( ) ( ) ( ) ( )1 2
1

1

1 1 1
n

k
n k nk k

k
L A x l A H F x E H

n
−

−
=

= − − − +∑ ,                                    (8)

для которой выполняются интерполяционные условия    ( ) ( )1n k kL A F A− =% %      ( ;k kA x E H= +%

)1,2,...,k n=  и для которой погрешность ( ) ( ) ( )1 1n nr A F A L A− −= −  задается формулой анало-
гичной (7):

( ) ( )
( ) ( ) ( )11

1
1

1
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n
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r A E A H F E H d

i
−−

−
−Γ

ω −
= ξ − + ξ + ξ

π ω ξ∫ ,

где ( ) ( )1
1

n

n k
k

x−
=

ω ξ = ξ −∏ .

Перейдем далее к задаче тригонометрического интерполирования и получим такого
же вида представления для интерполяционных матричных многочленов и их остатков.Пусть

k kA E= η    ( )0 2 ; 0,1,..., 2k k n≤ η < π = . Тогда  для отличающихся друг от друга точек kη  ин-
терполяционная формула Лагранжа (4) примет вид

( )
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
( )

2 0 1 1 2

0
0 1 1 2

1 1 1 1sin ...sin sin ...sin
2 2 2 2

1 1 1 1sin ...sin sin ...sin
2 2 2 2

n k k n

n k
k

k k k k k k n

A A A A A A A A
T A F A

− +

=
− +

− − − −
=

η −η η −η η −η η −η
∑ .     (9)

Пусть далее функция ( )F ξ  – 2π -периодическая и аналитическая в области D% , являющейся
частью полосы 0 Re 2≤ ξ ≤ π , ограниченной прямыми Im 0ξ =  и Im 2ξ = π  и непересекаю-
щимися кривыми ( )1 1Γ = Γ ξ  и  ( ) ( )2 2 0 Re 2Γ = Γ ξ ≤ ξ ≤ π .

Для тригонометрического матричного многочлена (9) имеет место [1] представление
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            ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )1

1cos1 12 sin
4 2

n n

n
n

E A A
T A E A F d

i
−

Γ

Ω ξ ξ − −Ω
= ξ − ξ ξ

π Ω ξ∫ ,                    (10)

где  ( ) ( ) ( ) ( )0 1 2
1 1 1sin sin ...sin
2 2 2n nA A A A A A AΩ = − − − ;  скалярная функция ( )nΩ ξ  получа-

ется из ( )n AΩ  заменой kA A−  на  kξ −η ; 1 2Γ = Γ +Γ  – контур интегрирования, причем ин-
тегрирование ведется по кривым 1Γ  и  2Γ , лежащим в полосе 0 Re 2≤ ξ ≤ π , как всегда, в на-
правлении, оставляющем область D%  слева; k Dη ∈ %   ( )0,1,..., 2k n=  и спектр матрицы A  при-
надлежит D% .

Используя формулу (10), получим аналогичное интегральное представление для ин-
терполяционного многочлена (4), когда в качестве узлов берутся матрицы k kA E H= η +%

( )0,1,..., 2k n= . Равенство (4) для таких  узлов  примет вид

( )nT A =

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

( )
2 0 1 1 2

0
0 1 1 2

1 1 1 1sin ...sin sin ...sin
2 2 2 2

1 1 1 1sin ...sin sin ...sin
2 2 2 2

n k k n

k
k

k k k k k k n

A E A E A E A E
F E H

− +

=
− +

−η −η −η −η
η +

η −η η −η η −η η −η
∑

% % % %

.           (11)

Здесь   A A H= −% .  Далее интерполируемую функцию ( )kF E Hη +  разложим в ряд

( ) ( ) ( )
0

cos sink k kF E H a H b H
∞

ν ν
ν=

η + = η ν + η ν⎡ ⎤⎣ ⎦∑ , где  ( )kaν η  и  ( )kbν η  – некоторые извест-

ные функции. Если взять одно из слагаемых этого ряда, например, ( ) ( )cosF z a z Hν ν= ν , то

многочлен ( );nT F Aν  в силу формулы (10) может быть записан в виде

( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )1

1cos1 12; sin cos
4 2

n n

n
n

E A H A H
T F A E A H a d H

i
−

ν ν
Γ

Ω ξ ξ − + −Ω −
= ξ − + ξ ξ ν

π Ω ξ∫ ,

если спектр матрицы A H− также принадлежит D% . Отсюда окончательно получим, что для
( )nT A , задаваемого равенством (11), будет справедливо представление

( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )1

1cos1 12 sin
4 2

n n

n
n

E A H A H
T A E A H F E H d

i
−

Γ

Ω ξ ξ − + −Ω −
= ξ − + ξ + ξ

π Ω ξ∫ ,        (12)

где ( ) ( ) ( ) ( )0 1 2
1 1 1sin sin ...sin
2 2 2n nA H A H E A H E A H EΩ − = − −η − −η − −η .

В периодическом случае один из вариантов интегральной формулы Коши для такого
класса аналитических функций матричной переменной задается следующим образом

( ) ( ) ( ) ( )11 1 1cos sin
4 2 2

F A E A H E A H F E H d
i

−

Γ

= ξ − + ξ − + ξ + ξ
π ∫ .

Если воспользоваться данной формулой, то из (12) для погрешности ( ) ( ) ( )n nr A F A T A= −
получим равенство

                    ( ) ( )
( ) ( ) ( )11 1sin

4 2
n

n
n

A H
r A E A H F E H d

i
−

Γ

Ω −
= ξ − + ξ + ξ

π Ω ξ∫ .                      (13)

Таким образом, доказана следующая
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Теорема 2. Для тригонометрических интерполяционных матричных многочленов ви-
да (4), функций ( )F z  аналитических в области D%  с границей Γ  и для A  и узлов

k kA E H= η +%   таких, что спектры матриц A H−  и kA%   ( )0,1,..., 2k n=  принадлежат D% ,

справедливо интегральное представление  (12),  а  для  погрешности  ( ) ( ) ( )n nr A F A T A= −
имеет  место  равенство (13).

Рассмотрим частный случай. Пусть скалярные матрицы  kA  имеют вид  2
2 1k

kA E
n
π=
+

( )0,1,..., 2k n= . Тогда интерполяционная формула (9) относительно этих узлов значительно
упрощается:

                     ( ) ( ) ( ) ( )
2

1

0

1 2 1 1sin sin
2 1 2 2

n

n k k k
k

nT A A A A A F A
n

−

=

+= − −
+ ∑ .                          (14)

Известно также, что многочлен (14) в случае таких матричных узлов может быть за-
писан в следующей интегральной форме:

      ( )
( )

( ) ( )1

2 1 1 2 1sin cos sin1 12 2 2 sin2 14 2sin
2

n

n nE A A
T A E A F dni

−

Γ

+ +ξ ξ − −
= ξ − ξ ξ+π ξ

∫ ,           (15)

если все собственные значения матрицы A  и числа  2
2 1

k
n
π
+

   ( )0,1,..., 2k n=  принадлежат об-

ласти D% .
Равенство, аналогичное (15), имеет место и для узлов интерполирования более общего вида:

2
2 1k

kA E H
n
π= +
+

%    ( )0,1,..., 2k n= . Этот факт устанавливается так же, как и рассмотренный

выше случай произвольных скалярных матриц  k kA E= η .
Аналогом равенства (15) здесь будет при таких же предположениях относительно

спектров матриц A H−  и  kA%  интегральное представление

( )nT A =

( ) ( )
( ) ( )1

2 1 1 2 1sin cos sin1 12 2 2 sin2 14 2sin
2

n nE A H A H
E A H F E H dni

−

Γ

+ +ξ ξ − + − −
ξ − + ξ + ξ+π ξ

∫ ,    (16)

а погрешность интерполирования  ( )nr A  в этом случае записывается также в достаточно
компактной форме

             ( )
( )

( ) ( )1

2 1sin1 12 sin2 14 2sin
2

n

n A H
r A E A H F E H dni

−

Γ

+ −
= ξ − + ξ + ξ+π ξ

∫ .                           (17)

Оценки погрешностей. Сходимость интерполяционных процессов. Интегральные
представления остаточных членов интерполяционных формул будут использованы далее для
оценки погрешностей и получения условий сходимости интерполирования в рассматривае-
мых классах аналитических функций. Предполагается, что числовые параметры kη  действи-
тельные и 0k dη ≤ . Обозначим через M множество матриц A , для которых при фиксиро-

ванном H  выполняется неравенство 1A H d− ≤ .
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Из представления погрешности (7) алгебраического матричного интерполяционного

многочлена (6) следует неравенство ( ) ( )
( )max n

n
n

A H
r A M

ξ∈Γ

ω −
≤

ω ξ
, где M  – положительная

константа, независящая от n . Здесь и далее в качестве нормы ⋅  берется одна из матричных
норм.

Используем оценку
( )
( ) 0 0

n n
kn k

k kn k k

A HA H A H E
= =

− + ηω − − −η≤ ≤
ω ξ ξ −η ξ −η∏ ∏

для выбора такого контура интегрирования Γ , для точек  ξ  которого выполнялось бы нера-

венство 1k

k

A H
q

− + η
≤ <

ξ−η
 при A∈M  и  0k dη ≤ .

Это будет иметь место, в частности, если 1k kdξ −η > + η , тем более, когда

1k kdξ − η > + η   или  1 02d dξ > + . Из вышеизложенного следует

Теорема 3.  Для любой функции ( )F z  аналитической в круге 1 02z d d≤ + ,  любых

матричных узлов { } ( )0,1,..., ; 1, 2,...kA k n n= =% и матрицы A ( )A∈M , спектры которых при-

надлежат этому кругу, последовательность интерполяционных многочленов (5)   сходится
к ( )F A  при n →∞  .

Условия сходимости интерполяционных матричных процессов могут быть сформули-
рованы и в терминах спектральных радиусов матриц. Напомним, что спектральный радиус
( )Aρ  квадратной матрицы A  есть число, равное максимальному из модулей ее собственных

значений. Но он не может быть взят, вообще говоря, в качестве матричной нормы. Однако
имеет место следующее утверждение ([2], стр. 359): для любой матрицы A  и заданного чис-
ла 0ε >  существует по крайней мере одна матричная норма ⋅ ,  для  которой имеет место

оценка ( )Aρ ≤ ( )A A≤ ρ + ε .
Одним из важных подклассов неотрицательных матриц являются стохастические мат-

рицы, т. е. матрицы, сумма элементов каждой строки которых равна единице. Эти матрицы
находят широкое  применение в теории однородных марковских цепей и при решении дру-
гих прикладных задач. Если норма A  матрицы { }ijA a= берется как max iji j

A a
∞
= ∑ , то-

гда, например, для стохастической A  и единичной матрицы  E  имеют место равенства
( ) ( ) 1A A E E

∞ ∞
ρ = = ρ = = .

Теорема 4. Пусть A H− стохастическая матрица, спектры матриц kx E H+ , где kx

( )1, 2,...,k n=  – корни многочлена Чебышева первого рода, принадлежат кругу

{ }: 3D z z= ≤  и функция ( )F z  аналитическая в этом круге. Тогда последовательность ин-

терполяционных многочленов (8) сходится к ( )F A  при n →∞ .
Доказательство. И в  этом случае также воспользуемся оценкой вида

1 2kk

k k k

xA H x E
x x x

+− − ≤ ≤
ξ− ξ − ξ−

.

Определим далее множество тех точек  ξ , для которых  2kxξ − >  при 1kx ≤ . Из этих нера-

венств имеем, в частности, что 1ξ >  и за такое множество можно взять внешность круга ра-
диуса  3  с центром в нулевой точке.  Отсюда следует справедливость теоремы 4.
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Теорема 5 . Для любой 2π -периодической аналитической на действительной оси
функции ( )F z  последовательность интерполяционных многочленов (16) при n →∞  сходит-

ся к функции ( )F A , если собственные значения матриц  A H−  и  kA% 2
2 1

k E H
n
π= +
+

( )0,1,..., 2k n=   принадлежат интервалу )0, 2π⎡⎣ .

Доказательство. За контур интегрирования возьмем 1 2Γ = Γ +Γ , где 1,2Γ  – отрезки

{ }1,2 : Im , 0 Re 2Γ ξ ξ = ±ε ≤ ξ ≤ π , при этом величина положительного параметра ε  определяет-

ся каждой конкретной функцией ( )F z . Так как для спектра ( )A Hσ − матрицы A H−  по

предположению выполняется условие ( ) )0,2A Hσ − ⊆ π⎡⎣ , то найдется матричная норма ⋅

такая, что ( ) 0A H A H− ≤ ρ − + ε , где ( )A Hρ −  – спектральный радиус матрицы A H− , а 0ε

– некоторое неотрицательное число и поэтому ( )2 1sin 1
2

n A H+ − ≤ .

С другой стороны имеет место соотношение

                           ( )
1

1
1

2 1 2 1 2 1sin Re exp
2 2 2

n n ni sh M
−

−+ + +⎧ ⎫ξ ± ε ≤ ε ≤ − ε⎨ ⎬
⎩ ⎭

.                            (18)

Отсюда следует, что из представления погрешности (17) будет справедлива оценка

( ) ( )2
2 1exp 0

2n
nr A M +⎧ ⎫≤ − ε ε >⎨ ⎬

⎩ ⎭
,  1M  и  2M  – независящие от n  постоянные. Теорема

доказана.
Приведем одну формулу эрмитова типа. За узлы интерполирования здесь также  бе-

рутся матрицы ( )2 0,1,..., 2
2 1k

kA E H k n
n
π= + =
+

% , а ( )F x  – 2π -периодическая аналитическая

на действительной оси функция. Для тригонометрического многочлена

( )
( ) ( ) ( ) ( )

2
2 2

2 2
0

1 2 1 1sin sin
2 22 1

n

n k k k
k

nT A A A A A F A
n

−

=

+= − − +
+

∑ % % %

                +
( ) ( ) ( ) ( )

2
2 1 1

2
1

2 2 1 1 1 1sin sin sin sin
2 2 2 22 1

n

k k k k
k

n A A A A A A F A
n

− −

=

+ ′− −
+

∑ % % % %            (19)

выполняются равенства ( ) ( )2 0 0 ;nT A F A=% % ( ) ( ) ( ) ( )2 2,n k k n k kT A F A T A F A′ ′= =% % % %

( )1, 2,..., 2k n= . Формула (19), когда H  – нулевая матрица, рассматривалась в [3] и для этого

случая в [1] получены интегральные представления для ( )2nT A  и ( ) ( ) ( )2 2n nr A F A T A= − .

Теорема 6. Последовательность интерполяционных многочленов ( ){ }2 0n n
T A

∞

=
 сходит-

ся при n →∞  к ( )F A  для всякой 2π -периодической аналитической на вещественной оси

функции ( )F z , если спектры матрицы A H− и узлов интерполирования принадлежат от-

резку )0, 2π⎡⎣ .
Доказательство. В данном случае будет справедливо следующее интегральное пред-

ставление:

( ) ( ) ( )2 2
2

1 2 1 2 1 1 1sin sin cos sin
4 2 2 2 2n

n nT A E A H A H
i

−

Γ

+ +⎡= ξ ξ ξ − + − −⎢π ⎣∫

( ) ( ) ( ) ( )2 1 12 1 1 1 1sin sin sin sin
2 2 2 2

n A H A H E A H F E H d− −+ ⎤− − ξ − ξ − + ξ + ξ⎥⎦
,
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где контур интегрирования берется такой же, как и при доказательстве предыдущей теоре-
мы.

Из этого представления получаем, что

( )
( ) ( )

( ) ( )
2 1

1
2

2

2 1 1sin sin1 1 12 2 sin sin2 14 2 2sin
2

n

n A H A H
r A E A H F E H dni

−

−

Γ

+ − −
= ξ − + ξ ξ + ξ+π ξ

∫ .   (20)

Как и раньше, необходимо оценить в этом случае интеграл (20). Для этого понадобит-
ся воспользоваться тождеством

( ) ( ) ( )
1

2 1 1sin 2 cos sin
2 2

n

k

n A H E k A H A H
=

+ ⎛ ⎞− ≡ + − −⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑ ,

которое справедливо для любых квадратных матриц A  и H . Из этого тождества несложно
получить неравенство

( ) ( )2 12 1sin sin 2 1
2

n A H A H n−+ − − < + ,

справедливое для матриц A  и H  с вещественно значным спектром. И соответственно с уче-
том соотношения (18) приходим к оценке ( ) ( ) ( ){ }2 2 1 exp 2 1nr A M n n≤ + − + ε  погрешности
интерполяционной формулы (19),  где  M – константа, независящая от n , 0ε > ,.

Как следует из полученных оценок погрешностей, интерполяционные процессы, рас-
смотренные в теоремах 5 и 6, сходятся по экспоненциальному закону. В случае двукратных
узлов (теорема 6) при таком же числе узлов сходимость имеет более высокий порядок мало-
сти.

Заключение. В теории функций от матриц часто используется интерполяционная
формула Лагранжа – Сильвестра, позволяющая свести вычисления аналитической функции
матричной переменной к вычислению матричного многочлена. Практическое применение
этой формулы усложняется тем, что для каждого конкретного аргумента A  интерполируе-
мой функции ( )F A  необходимо вычислять собственные значения матрицы A , что , как пра-
вило, является достаточно сложной вычислительной задачей.

Локализация собственных значений квадратных матриц, как известно, не вызывает
каких-либо трудностей вычислительного характера. И поэтому могут быть использованы
приближенные собственные значения, взятые в качестве скалярных матричных узлов и ис-
пользованные в дальнейшем в интерполяционных формулах тех или иных видов, в том числе
и тех, которые рассмотрены в данной статье.

Задача интерполирования функций от матриц изучалась и раньше. В работе [4] для
класса дифференцируемых функций построены интерполяционные формулы типа Эрмита –
Биркгофа и получены оценки погрешностей.

Имеется практическая необходимость в построении интерполяционных формул для
функций на множествах матриц с операциями умножения, отличных от обычного умноже-
ния. Такие формулы построены в [5] для матриц с йордановым и кронекеровским умножени-
ем. В виду отличия свойств [6-8] указанных видов умножения матриц от обычного умноже-
ния, построение интерполяционных матричных многочленов в этих случаях потребовало от-
дельного рассмотрения.

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда
фундаментальных исследований (проект ФО6Р-2006).
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