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Самоприсоединения и типичные расширения

эргодических систем

В.В.Рыжиков

Аннотация

В статье доказано, что типичные расширения динамической системы наследуют тривиальность

самоприсоединений с попарной независимостью. Это свойство связано с некоторыми известными

задачами теории джойнингов и знаменитой проблемой Рохлина о кратном перемешивании.
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1 Введение

В статье рассматриваются сохраняющие вероятностную меру обратимые преобразова-
ния (автоморфизмы) пространства (X,B, µ), образующие группу Aut(µ), и их расшире-
ния, действующие в пространстве (X × Y,B ⊗ B, µ ⊗ µ) в случае Y = X. Через Ext(S)
обозначены все косые произведения R над S, иначе говоря, расширения преобразования
S. Напомним, что косое произведение R определено формулой

R(x, y) = (Sx,Rxy), x ∈ X, y ∈ Y,

где {Rx} – измеримое семейство автоморфизмов пространства (Y,B, µ). Метрика Хал-
моша на Aut(λ), λ = µ⊗ µ, задана формулой

ρ(P,R) =
∑

i

2−i
(

λ(PAi∆RAi) + λ(P−1Ai∆R−1Ai)
)

,

где {Ai} – некоторое фиксированное семейство, плотное в алгебре B ⊗B. Оснащая про-
странство Ext(S) метрикой ρ, которая полна, говорим, что свойство расширения типич-
но, если все расширения с этим свойством содержат Gδ-множество, плотное в Ext(S).
Свойство автоморфизма S стабильно, если оно типично в Ext(S).

Известно, что бернуллиевость и K-свойство стабильны [1], также установлена ста-
бильность сингулярности спектра преобразования и свойства перемешивания [2]. В [3]
доказано, что для эргодического автоморфизма S с положительной энтропией типичные
расширения не только сохраняют все его инвариантны, но и оказываются изоморфны-
ми самому S. В связи с этим результатом возникает ряд вопросов. Если эргодический
автоморфизм с нулевой энтропией, например, имеет корни, верно ли, что его типичное
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расширение наследует это свойство? Если преобразование не имеет нетривиальных соб-
ственных инвариантных сигма-подалгебр (факторов), верно ли, что его типичные рас-
ширения обладают лишь одним собственным фактором? (Тривиальные факторы {X, φ},
{X × Y, φ} не учитываются.) Более общий вопрос: пусть эргодическое действие некото-
рой группы имеет в точности n факторов, включая само действие, можно ли сказать,
что его типичное расширение обладает 2n факторами?

Цель предлагаемой статьи – добавить к списку стабильных свойств инвариант, рас-
смотренный дель Джунко и Рудольфом в работе [4]. Дадим его определение. Попарно
независимым самоприсоединением порядка n > 2 действия Ψ называется мера на кубе
Xn, для которой проекции на все двумерные грани равны µ⊗µ, причем мера инвариант-
на относительно диагонального действия произведения Ψ× . . .×Ψ (n сомножителей).

JR-свойство действия означает, что для всех n > 2 мера µn является единственным
его попарно независимым самоприсоединением порядка n. Оно сохраняется при изомор-
физме. Сформулируем основной результат статьи.

Теорема 1.1. Типичные расширения наследуют JR-cвойство автоморфизма.

Отсутствие нетривиальных самоприсоединений с попарной независимостью легко
устанавливается для групповых действий, в слабом замыкании которых есть оператор
εI+(1− ε)Θ, ε ∈ (0, 1), где I – тождественный оператор, Θ –ортопроекция на простран-
ство констант (см. [5]). В ряде случаев доказательство JR-свойства требует значителных
усилий. Например, в [6] для класса потоков на поверхностях установлен аналог свой-
ства Ратнер, этот инвариант влечет за собой так называемую квазипростоту порядка
2, которая в случае потоков запрещает нетривиальные самоприсоединения с попарной
независимостью [7]. Как мы покажем, типичные расширения преобразований, входящих
в упомянутые потоки, наследуют JR-свойство, а оно влечет за собой свойство кратного
перемешивания. Наш основной инструмент – локальная жесткость расширений, приме-
нявшаяся в работе [8]. Это свойство обычно называют рекуррентностью коциклов (см.,
например, [9],[10]). Такое название не полностью отражает специфику наших коциклов,
для которых рекуррентность наблюдается на множестве меры, стремящейся к нулю, а
на остальном множестве преобладает относительное перемешивание. Мы говорим, что
соответствующие коциклы обладают (I,Θ)-свойством. Здесь тождественный оператор
I символизирует локальную жесткость, а оператор ортопрекции на константы Θ – от-
носительное перемешивание.

2 Свойство дель Джунко-Рудольфа

Джойнингом набора действий Ψ1, . . . ,Ψn называется мера на Xn = X1 × . . . × Xn

(Xi = X), проекции которой на ребра куба Xn равны µ, причем мера инвариантна
относительно диагонального действия произведения Ψ1× . . .×Ψn. Если Ψ1, . . . ,Ψn суть
копии одного действия, такой джойнинг называется самоприсоединением.

Говорим, что действие Ψ принадлежит классу S(m,n), n > m > 1 (или обладает свой-
ством S(m,n)), если всякое cамоприсоединение порядка n > 2 такое, что все проекции
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на m-мерные грани куба Xn равны µm, является тривиальным, т.е. совпадает с µn.
Класс действий с JR-свойcтвом эквивалентным образом определяется как

S(2,∞) :=
⋂

n>2

S(2, n) =
⋂

n>2

S(n− 1, n).

Авторы [4] доказали, что JR-свойcтво замкнуто относительно прямых произведений
и сохраняется при слабо перемешивающих компактных расширениях автоморфизмов.
Также они отметили, что для перемешивающих коммутативных действий JR-свойство
влечет за собой кратное перемешивание. Напомним, что автоморфизм S перемешивает
с кратностью n, если для любых A0, A1, . . . , An ∈ B при k1, . . . , kn → ∞ выполнено

µ
(

A0 ∩ Sk1A1 ∩ Sk1+k2A2 ∩ . . . ∩ Sk1+...+knAn

)

→ µ(A0)µ(A1) . . . µ(An).

Кинг [11] доказал, что S(2, 4) = S(2,∞). В [5] его замечательный результат был
дополнен автором:

S(2,∞) = S(2m− 1, 2m), m > 1.

Упомянутые утверждения универсальны в том смысле, что верны для действий произ-
вольных бесконечных групп.

Упомянутые свойства можно переформулировать в терминах факторов. Фактором
называется ограничение действия на инвариантную сигма-подалгебру. JR-свойство дей-
ствия Ψ означает, что всякий набор его попарно независимых факторов, изоморфных
Ψ, является глобально независимым (действие, порожденное таким набором факторов,
изоморфно прямому произведению этих факторов). Кинг в [11] показал, что попарно
независимый джойнинг действия Ψ со свойством S(2, 4) и двух копий произвольного
действия Φ влечет за собой тривиальность джойнинга. В [12], §3, этот результат был
усилен.

Теорема 2.1. Если фактор Ψ обладает JR-свойством, попарная независимость
факторов Ψ,Φ,Π влечет за собой их глобальную независимость.

Следствие. Пусть фактор Ψ обладает JR-свойством и независим с каждым из
факторов Ψ1, . . . ,Ψn. Если последние глобально независимы, то они глобально незави-
симы вместе с фактором Ψ.

Для доказательства следствия сперва положим Φ = Ψ1, Π = Ψ2. Из теоремы вы-
текает независимость Ψ и Ψ1

∨

Ψ2 (минимальный фактор, содержащий факторы Ψ1 и
Ψ2). Далее рассматриваем Φ = Ψ1

∨

Ψ2, Π = Ψ3 и получаем глобальную независимость
факторов Ψ, Ψ1,Ψ2, Ψ3. Применяя теорему последовательно к факторам Φ = Ψ1

∨

. . .
∨

Ψk−1 и Π = Ψk, получаем утверждение следствия.
В теории джойнингов групповых действий остался открытым вопрос о совпадении

нечетных свойств S(2m, 2m + 1) (напомним, что все четные S(2m − 1, 2m) при m > 1
совпадают). Для некоторых некоммутативных действий нечетные свойства существенно
слабее четных. Примерами служат действия, порожденные автоморфизмами коммута-
тивной группы и сдвигами на этой группе.
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Действие с нечетным JR-свойством. Автоморфизмы группы X = Z2 × Z2 ×
Z2 . . . и групповые сдвиги на X сохраняют меру Хаара µ на X. Для перестановки σ
натурального ряда N определим автоморфизм Tσ группы X равенством Tσ({xi}) =
{xσ(i)}. Последовательности α = {ai} ∈ X сопоставим сдвиг: Sα(x) = x + α, где +
обозначает операцию сложения в X. В качестве Ψ рассмотрим действие, порожденное
всевозможными Tσ и Sα(x).

Теорема 2.2. Для всех m > 0 действие Ψ обладает свойствами S(2m, 2m+ 1), но
оно не обладает JR-свойством.

Мера η, определенная формулой

η(Y1 × Y2 × Y3 × Y ) = µ3({(a, b, c) : a ∈ Y1, b ∈ Y2, c ∈ Y3, a+ b+ c ∈ Y }),

отлична от µ4, инвариантна относительно диагонального действия Ψ⊗Ψ⊗Ψ⊗Ψ, а ее
проекции на 3-грани суть µ3. Поэтому Ψ /∈ S(3, 4). Несложное доказательство свойств
S(2m, 2m + 1) дано в [14], оно использует тензорные произведения характеров группы
X. Действие Ψ содержит конечно-порожденные поддействия с аналогичным свойством.

Вопрос дель Джунко-Рудольфа и проблема Рохлина. Существует ли слабо
перемешивающее Z-действие с нулевой энтропией, которое не принадлежит классу
S(2,∞)? Отрицательный ответ на этот вопрос в классе перемешивающих преобразова-
ний одновременно будет решением проблемы Рохлина: обладает ли перемешивающий
автоморфизм свойством перемешивания кратности k > 1?

В [4] было отмечено, что для Z
2-действий примерами перемешивающих систем без

JD-свойства служат известные перемешивающие Z2-действия Ледрапье, не обладающие
кратным перемешиванием (новый взгляд на такие действия изложен в [13]).

3 (I,Θ)-коциклы сохраняют JR-свойство

Пусть мера ν на Y ×Y1× . . . Yn пректируется на сомножитель Y в меру µ, а ее проекция
на Y n = Y1 × . . . Yn совпадает с µn. Класс таких мер на Y n+1 обозначим через Mn+1.

Лемма 3.1. Пусть R = (S,Rx) является слабо перемешивающим расширением пре-
образования S с JR-свойством. Если расширение R не обладает JR-свойством, най-
дется µn-измеримая функция M : X4 → M4, удовлетворяющая тождеству

M(S(x), S(x1), S(x2), S(x3)) ≡ (Rx ⊗ Rx1
⊗ Rx2

⊗ Rx3
)M(x, x1, x2, x3), (1)

причем M существенно отлична от µ4.
Доказательство. При отсутствии JR-свойства для преобразования R : X×Y → X×Y

найдется ν – нетривиальное самоприсоединение порядка 4 со стандартными проекциями
на 3-грани в кубе X̄4, X̄ = X × Y . Проекция ν на X4 совпадает с µ4, так как проекция
инвариантна относительно S⊗4, но S обладает JR-свойством. В силу сказанного мера ν
имеет представление

ν((A×B)×(A1×B1)×(A2×B2)×(A3×B3)) =
∫

A×A1×A2×A3

ν(x,x1,x2,x4)(B×B1×B2×B3) dµ
4,
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где ν(x,x1,x2,x4) – соответствующая система условных мер.
В силу следствия из теоремы 2.1 из независимости фактора S, обладающего JR-

свойством, с тремя координатными R-факторами в произведении R × R × R вытекает
независимость S-фактора с этим произведением. Следовательно,

ν((A× Y )× (A1 ×B1)× (A2 ×B2)× (A3 ×B3) = µ(A)µ(A1)µ(A2)µ(A3)µ(B1)µ(B2)µ(B3).

Это означает, что почти все условные меры ν(x,x1,x2,x3) лежат в классе M4. Лемма дока-
зана.

Ниже определяется свойство расширений, которое, как мы покажем, вынуждает
функции, удовлетворяющие (1), совпадать с константой µ4. В §4 будет установлено,
что типичные расширения обладают таким свойством.

Определение (I,Θ)-свойства коцикла. Пусть для косого произведения R = (S,Rx)
и некоторой последовательности pj → ∞ выполняются два условия. Первое – относи-
тельное перемешивание по мере вдоль последовательности pj : для любого ε > 0

µ (x : distw(C(x,Rpj), Θ) < ε) → 1, j → ∞,

где distw обозначает некоторую фиксированную метрику, задающую слабую сходимость
операторов в L2(µ). Потребуем также сходимость Spj →w Θ.

Второе условие – локальная жесткость коцикла: для всякого множества A ⊂ X по-
ложительной меры для почти всех x ∈ A найдется последовательность j′ → ∞ (она
зависит от x) такая, что выполнены Spj′x ∈ A и

ρ (C(x,Rpj′ ), Id) → 0, j′ → ∞, C(x,Rp) := RSp−1x . . . RSxRx

Здесь и всюду ниже ρ обозначает метрику Халмоша на пространстве Aut(µ).
При выполнении указанных условий говорим, что косое произведение R обладает

(I,Θ)-коциклом (или говорим, что коцикл обладает (I,Θ)-свойством).

Теорема 3.2. Расширение R = (S,Rx), обладающее (I,Θ)-коциклом, наследует JR-
свойство автоморфизма S.

Напомним, что через M4 в статье обозначен класс мер на кубе Y × Y1 × Y2 × Y3,
проекции которых на ребро Y и на грань Y1 × Y2 × Y3 равны µ и µ3, соответственно.

Лемма 3.3. Пусть для последовательностей автоморфизмов Tj, T1,j , T2,j, T3,j, име-
ют место сходимости Tj → I и T1,j , T2,j, T3,j →w Θ при j → ∞. Тогда для всякой меры
ν ∈ M4 выполнено

νj = (Tj × T1,j × T2,j × T3,j)ν → µ4.

Доказательство. Воспользуемся связью между мерами, являющимися полиморфиз-
мами в терминологии [16], и марковскими операторами. Отметим, что слабую сходи-
мость мер в нашем случае мы отождествляем со слабой сходимостью соответствующих
марковских операторов. Связь меры с оператором задается формулой

(Pf , f1 ⊗ f2 ⊗ f3) =
∫

Y 4

f ⊗ f1 ⊗ f2 ⊗ f3 dν

5



(здесь подразумевается скалярное произведение в пространстве L2(µ
3)). Из условий лем-

мы имеем: PTjf сходится к Pf по норме, а последовательность Fj = T1,jf1⊗T2,jf2⊗T3,jf3
слабо сходится к константе const ≡ c, которая равна произведению интегралов функций
f1, f2, f3. Так как для оператора P выполнено (Pf , const) = c

∫

Y fdµ (напомним, что
марковские операторы сохраняют интеграл от функции), получим

∫

Y 4

f ⊗ f1 ⊗ f2 ⊗ f3 dνj = (PTjf , Fj) →
∫

Y 4

f ⊗ f1 ⊗ f2 ⊗ f3 dµ
4.

Лемма доказана.
Доказательство теоремы 3.2. Пусть dist – расстояние между мерами класса M4, сов-

падающее с расстоянием distw между марковскими операторами, соответствующими
этим мерам, а сходимость по distw эквивалентна слабой сходимости операторов. Пред-
положим, что µ4(U) > 0 для множества

U = {(x, x1, x2, x3) : dist(M(x, x1, x2, x3), µ
4) > a}

при некотором a > 0. Обозначим

Ux = {(x1, x2, x3) : (x, x1, x2, x3) ∈ U}.

Найдется множество A ⊂ X положительной меры такое, что для некоторого u > 0 и
множества V ⊂ X1 ×X2 ×X3 выполнены условия: для всех x ∈ A

µ3(Ux) > 3u, µ3(Ux∆V ) < u2.

Фиксируем точку x ∈ A с соответствующей последовательностью pj′, которую будем
далее обозначать как pj (см. определение (I,Θ)- свойства коцикла). В силу того, что

(S ⊗ S ⊗ S)pj →w Θ⊗Θ⊗Θ,

для всех достаточно больших j имеем

µ3(V
⋂

(S × S × S)pjV ) > 4u2.

Так как для всех x ∈ A выполнено µ3(Ux∆V ) < u2, при Spj′x ∈ A получаем

µ3(US
pjx

⋂

(S × S × S)pjUx) > 2u2.

Рассмотрим множества

Vx,j = Ux

⋂

(S × S × S)pjUx

⋂

Wj ,

Wj = {(x1, x2, x3) : distw(C(x1, R
pj)⊗ C(x2, R

pj))⊗ C(x3, R
pj) , Θ⊗Θ⊗Θ) < εj},

где distw – расстояние между операторами на L2(µ
3), задающее слабую операторную

топологию.
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Eсли последовательность εj достаточно медленно стремится к 0, то в силу опреде-
ления (I,Θ)-свойства коцикла для нашего расширения выполняется µ3(Wj) → 1. Для
достаточно больших j имеем неравенства

µ3(Vx,j) > u2, µ3(
⋂

i

⋃

j>i

Vx,j) ≥ u2.

Mножество
⋂

i

⋃

j>i Vx,j состоит из троек (x1, x2, x3), принадлежащих множествам Vx,j для
бесконечного набора J индексов j. Фиксируем некоторую такую тройку. Для четверки
(x, x1, x2, x3) при условии, что j ∈ J и j → ∞, имеем

C(x,Rpj) → I, Spjx ∈ A,

C(x1, R
pj), C(x2, R

pj), C(x3, R
pj) →w Θ.

Из тождества (1) следует равенство

M(Spjx, Spjx1, S
pjx2, S

pjx3) = C(x, x1, x2, x3, pj)M(x, x1, x2, x3),

где
C(x, x1, x2, x3, p) = C(x,Rp)× C(x1, R

p)× C(x2, R
p)× C(x3, R

p).

Меры νj = M(Spjx, Spjx1, S
pjx2, S

pjx3) при j ∈ J лежат в U, следовательно, они
отделены от µ4. Но в силу леммы 3.3 имеет место сходимость

νj = C(x, x1, x2, x3, pj)ν0 → µ4, j ∈ J, j → ∞.

Предположение о том, что µ4(U) > 0, приводит к противоречию. Таким образом, нали-
чие (I,Θ)-коцикла запрещает решения (1), отличные от M(x, x1, x2, x3) ≡ µ4. Теорема
3.2 доказана.

4 Типичные расширения обладают (I,Θ)-коциклом

Теорема 4.1. Для слабо перемешивающего преобразования S в пространстве Ext(S)
найдется типичное множество G такое, что для всякого R = (S,Rx) из G и всякого
множества A ⊂ X положительной меры найдутся последовательности δj → 0 и
pj → ∞ такие, что Spj →w Θ и

µ (x′ : distw(C(x′, Rpj), Θ) < δj) → 1, (∗)

где C(x,Rp) обозначает произведение RSp−1x . . . RSxRx.
Для почти всех x ∈ A найдутся последовательности j′ → ∞ (они зависят от x),

для которых
Spj′ (x) ∈ A, ρ(C(x,Rpj′ ), Id) → 0, (∗∗)

Для доказательства того, что (∗∗) выполняется для почти всех точек из A, достаточно
убедиться в том, что всякое множество положительной меры содержит хотя бы одну
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точку, удовлетворяющую (∗∗). Назовем такую точку хорошей. Множество всех точек
из A, не являющихся хорошими, имеет нулевую меру, так как иначе в нем найдется
хорошая точка.

Мы предъявим последовательность pj → ∞ такую, что для нее выполнены неравен-
ства

µ (x′ : distw(C(x′, Rpj), Θ) < 1/j) > 1− 1/j,

и последовательность множеств Aj ⊂ A положительной меры, для которой Aj+1 ∪
SpjAj+1 ⊂ Aj и для всех x ∈ Aj+1 выполнено

ρ(C(x,Rpj ), Id) < 1/j.

Не ограничивая общности, будем считать, что X является компактом [0, 1], а множества
Aj выбираются замкнутыми. Их пересечение будет содержать хорошую точку. Таким
образом, наша цель – для каждого элемента R некоторого фиксированного типичного
подмножества G ⊂ Ext(S) и каждого множества A, µ(A) > 0, найти требуемые после-
довательности pj и Aj . Построение такого G составляет основную часть доказательства
теоремы.

Выбор плотного семейства расширений. Все расширения автоморфизма S, ко-
гомологичные произведению S × Id, образуют плотный в Ext(S) класс. Они имеют вид
J−1(S × Id)J , где J = (Id, Jx) для некоторого измеримого семейства автоморфизмов
{Jx}. В классе Ext(S) зафиксируем счетное плотное множество {Ri},

Ri = J−1
i (S × Id)Ji, Ji = (Id, Ji,x),

где автоморфизмы Ji,x устроены следующим образом: для каждого i определено разби-
ение ξi пространства X на непересекающиеся множества Bi,k, 1 ≤ k ≤ 2i, одинаковой
меры, т.е. µ(Bi,k) = 2−i, причем для фикированого k автоморфизмы Ji,x одинаковы при
x ∈ Bi,k. Разбиения ξi выбираем таким образом, чтобы они стремились к разбиению
на точки, причем для всех i и всех k ≤ 2i выполнялось Bi,k = Bi+1,2k−1

⊔

Bi+1,2k. Су-
ществование нужного семейства {Ji}, плотного в Ext(Id), вытекает из сепарабельности
пространства Aut(µ) и стандартных фактов теории меры.

Выбор окрестностей элементов плотного множества. Так как

Rp
i (x, y) = (Spx, C(x,Rp

i )y) = (Spx, J−1
i,Sp(x)Ji,x y),

при x, Spx ∈ Bi,k имеем J−1
i,x Ji,x′ = Id, следовательно,

ρ(C(x,Rp
i ), Id) = 0.

Через B̂ обозначим индикаторы множеств B, положим

PL =
1

2L

3L
∑

p=L+1

Sp.

В силу эргодичности преобразования S при L → ∞ выполняется
∥

∥

∥PLB̂i,k − µ(Bi,k)X̂
∥

∥

∥

1
→ 0
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(следствие классической теоремы о сходимости эргодических средних в L1(µ)).
Фиксируем последовательность εi, полагая εi = o(µ(Bi,k)

2). Для всякого i найдется
число L(i) такое, что для всех k, 1 ≤ k ≤ i, выполнено неравенство

∥

∥

∥PL(i)B̂i,k − µ(Bi,k)X̂
∥

∥

∥

1
< εiµ(Bi,k)

2, (4)

причем, с учетом того, что S слабо перемешивает, для большинства p, L(i) < p ≤ 3L(i),
будет обеспечено условие

|µ(Bi,k ∩ SpBi,k)− µ(Bi,k)
2| < εiµ(Bi,k)

2.

Большинство означает в нашем случае, что его мощность не меньше, чем (1− εi)2L(i).
Для расширения R ∈ Ext(S) определим множества

D(p, B, δ, R) =
{

x ∈ B ∩ S−pB : ρ(C(x,Rp), Id) < δ
}

.

Непосредственно из определений при δ > 0 вытекает равенство

Bi,k ∩ S−pBi,k = D(p, Bi,k, δ, Ri).

Выбираем такую окрестность U(j, i) автоморфизма Ri, что для всякого ее элемента
R для всех k, 1 ≤ k ≤ i, и всех p, L(i) < p ≤ 2L(i), выполнены неравенства

µ (D(p, Bi,k, 1/j, Ri)∆D(p, Bi,k, 1/j, R)) < εiµ(Bi,k)
2. (5)

Определение типичного множества. Пусть

R ∈ G = RWM
⋂⋂

j

⋃

i>j

U(j, i).

Класс RWM ⊂ Ext(S) состоит из расширений, обладающих свойством относительного
слабого перемешивания (соответствующие определения даны ниже). Наша ближайшая
цель – показать, что для всякого A ⊂ X, µ(A) > 0, и всякого j найдется такое i, что

|{p : L(i) < p ≤ 3L(i), µ(D(p, A, 1/j, R)) > 0}| > L(i). (6)

Фиксируем положительное c < 0.01. Для некоторого i(A) для всех i > i(A) найдется
k, 1 ≤ k ≤ i, для которого выполнено µ(A ∩ Bi,k) > (1 − c)µ(Bi,k). Сказанное является
следствием того, что диадические разбиения ξi образуют монотонную последователь-
ность и стремятся к разбиению на точки. Обозначим

B0 = Bi,k, A0 = A ∩B0, ∆0 = B0 \ A0.

Поскольку

A0 ∩ SpA0 \D(p, A0, 1/j, R) ⊂ B0 ∩ SpB0 \D(p, B0, 1/j, R)

имеем

µ(A0 ∩ SpA0 \D(p, A0, 1/j, R)) ≤ µ(B0 ∩ SpB0 \D(p, B0, 1/j, R)) < εiµ(Bi,k)
2.
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Учитывая (5), получим
∥

∥

∥D̂(p, A0, 1/j, R)− Â0 ∩ SpÂ0

∥

∥

∥

1
< εiµ(Bi,k)

2,

что влечет за собой
∥

∥

∥

∥

∥

∥

1

2L(i)

3L(i)
∑

p=L(i)+1

D̂(p, A0, 1/j, R)− Â0PL(i)Â0

∥

∥

∥

∥

∥

∥

1

< εiµ(Bi,k)
2.

Из равенства B̂0 = Â0 + ∆̂0 вытекает

Â0S
pÂ0 = B̂0S

pB̂0 − ∆̂0S
pB̂0 − Â0S

p∆̂0.

Из (4) следует, что
∥

∥

∥∆̂0PL(i)B̂0

∥

∥

∥

1
< 2cµ(B0)

2,
∥

∥

∥Â0PL(i)∆̂0

∥

∥

∥

1
=

∥

∥

∥∆̂0P̂
∗

L(i)A0

∥

∥

∥

1
≤

∥

∥

∥∆̂0P
∗

L(i)B̂0

∥

∥

∥

1
=

∥

∥

∥∆̂0T
4LiPL(i)B̂0

∥

∥

∥

1
< 2cµ(B0)

2,

где P
∗

L = 1
2L

∑3L
p=L+1 S

−p. Следовательно,

∥

∥

∥Â0PL(i)Â0

∥

∥

∥

1
=

∥

∥

∥B̂0PL(i)B̂0

∥

∥

∥

1
−

∥

∥

∥∆̂0PL(i)B̂0

∥

∥

∥

1
−

∥

∥

∥Â0PL(i)∆̂0

∥

∥

∥

1
> (1− 5c)µ(B0)

2.

Таким образом,
∥

∥

∥Â0PL(i)Â0

∥

∥

∥

1
> 0.9µ(B0)

2,

следовательно, число таких p, удовлетворяющих условиям L(i) < p ≤ 3L(i) и µ(A0 ∩
SpA0) > cµ(B0)

2, больше L(i).
Мы получили (6) для всякого R, принадлежащего плотному Gδ-множеству

⋂

j

⋃

i>j U(j, i).
Теперь рассмотрим типичное свойство, которое обеспечит выполнение (∗) в утвержде-
нии теоремы.

Относительное слабое перемешивание. Класс RWM состоит из косых произ-
ведений (S,Rx) таких, что (S,Rx × Rx) эргодично относительно меры µ3. Типичность
RWM в пространстве Ext(S) доказана в работе [15]. Свойство относительного слабого
перемешивания влечет за собой для любых измеримых Y1, Y2 ⊂ Y сходимость

∫

X

1

L

3L
∑

p=1

(µ(C(x,Rp)Y1 ∩ Y2)− µ(Y1)µ(Y2))
2 dµ(x) → 0, L → ∞.

Поэтому для всякого δ > 0 при больших значениях L верно, что для более, чем
(1− δ)2L натуральных чисел p из интервала (L, 3L), выполнено

µ (x : distw(C(x,Rp),Θ) < δ) > 1− δ.

Завершение доказательства теоремы 4.1. Для всякого расширения R ∈ G мы
установили следующее утвержение. Пусть δ0 > 0 и множество A имеет положительную
меру. Тогда найдется A0 ⊂ A, µ(A0) > 0 и целочисленный интервал [L1, 3L1] (L1 может
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быть выбрано сколь угодно большим), в котором большинство элементов p удовлетво-
ряют условию

µ (x′ : distw(C(x′, Rp), Θ) < δ0) > 1− δ0,

и более половины элементов p удовлетворяют условию

µ(D(p, A0, δ0, R)) > cµ(A0)
2/2,

где, напомним,

D(p, A0, δ0, R) = {x ∈ A0 : Sp(x) ∈ A0, ρ(C(x,Rp), Id) < δ0} .

Выберем один из таких элементов p1 и положим A1 = D(p1, A, δ0, R).
Фиксируем последовательность δi → +0 Теперь, применим предыдущее утверждение

к множеству A1 (вместо множества A), мы найдем множество A2 ⊂ A1, потом найдем
A3 ⊂ A2 и т.д., в результате получим

µ (x′ : distw(C(x′, Rpj), Θ) < δj) > 1− δj ,

и
Spj(x) ∈ Aj−1, ρ(C(x,Rpj), Id) < δj

для всех x ∈ Aj. Из сказанного, как пояснялось выше, вытекают требуемые утверждения
(∗), (∗∗). Теорема 4.1. и, следовательно, теорема 1.1 доказаны.

В §2 обсуждалось нечетное JR-свойство. Неизвестно, сохраняется ли оно при ти-
пичных расширениях. Отметим также, что примеры автоморфизмов, не обладающих
JR-свойством, но обладающих нечетным JR-свойством, не обнаружены, хотя имеются
контрпримеры среди действий некоторых некоммутативных групп.

Отметим также, что из стабильности свойства перемешивания (см. [2]) и теоремы 1.1
вытекает следующее утверждение.

Теорема 4.2. Типичные расширения автоморфизма S наследуют свойство кратного
перемешивания, если S обладает JR-свойством.

5 Кратное перемешивание и расширения

Сохраняют ли типичные расширения свойство кратного перемешивания? Этот вопрос
остался открытым, так как для возникающего самоприсоединения ν отсутствует обос-
нование того, что условные меры ν(x0,x1,...,xn) принадлежат классу Mn+1. Рассмотрим
примеры, когда требуемая принадлежность устанавливается.

Теорема 5.1. ([8]) Пусть R : X × Y → X × Y – косое произведение над автомор-
физмом S, заданное формулой

R(x, y) = (S(x), T n(x)(y)),
∫

n(x)dµ = 0.

Если R, T обладают перемешиванием, а автоморфизм S перемешивает с кратностью
k, то косое произведение R наследует перемешивание кратности k.
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Особенность косого произведения R = (S, T n(x)) в том, что R коммутирует с Id × T ,
причем действие T перемешивающее. В ходе доказательства, которое похоже на дока-
зательство теоремы 3.2, эти свойства обеспечивают принадлежность соответствующих
условных мер классу M3. Так как в [8] соответствующая аргументация о принадлежно-
сти условных мер к классам Mn не была приведена, восполним этот пробел сейчас.

Пусть k = 2. Рассмотрим меру ν вида

ν(C0 × C1 × C2) = lim
j→∞

λ(C0 ∩ Rz1(j)C1 ∩ Rz2(j)C2), z1(j), z2(j), |z1(j)− z2(j)| → ∞.

Нам нужно убедиться в том, что мера ν принадлежит классу M3. Так как R коммутирует
с преобразованием Q = Id×T , мера ν инвариантна относительно Q×Q×Q, ее проекция
на Y×Y ×Y инвариантна относительно T×T×T и принадлежит классу M3 (это вытекает
из свойства перемешивания действия R). Так как проекция меры ν на X ×X ×X есть
µ3, получим представление

ν((A1 ×B1)× (A2 × B2)× (A3 ×B3)) =
∫

A1×A2×A3

ν(x1,x2,x3)(B1 × B2 × B3) dµ
3,

где ν(x1,x2,x3) – система условных мер на на Y × Y × Y .
Почти все условные меры ν(x1,x2,x3) лежат в классе M3, так как их проекции на ребро

Y1 совпадают с µ, а проекции на грань Y2 × Y3 совпадают с эргодической мерой µ ⊗
µ (следствие того, что эргодичность интеграла по инвариантным мерам означает, что
почти все эти меры совпадают с этим интегралом). Нужное (I,Θ)-свойство коцикла
следует из теоремы Аткинсона-Крыгина и свойства перемешивания автоморфизма T
(см. [8]), оно тривиализует систему условных мер, т.е. ν(x1,x2,x3) ≡ µ3. Таким образом,
ν = λ3, и тем самым перемешивание кратности 2 установлено. Для кратности k > 2
доказательство аналогично (используем индукцию).

Относительное кратное перемешивание. Множества вида X × B будем назы-
вать горизонтальными, а множества вида A×Y вертикальными, подразумевая, что они
измеримы.

Говорим, что косое произведение R = (S,Rx), R : (X × Y ) → (X × Y ), обладает от-
носительным перемешиванием кратности n, если для любых горизонтальных множеств
H0, H1, . . . , Hn при k1, . . . , kn → +∞ для для индикаторов χk1,...,kn множеств

H0 ∩Rk1H1 ∩ Rk1+k2H2 . . . ∩ Rk1+...+knHn

выполнено
πχk1,...,kn →µ const = µ(H0)µ(H1) . . . µ(Hn),

где π – ортопроекция на L2(X, µ)⊗ 1.

Теорема 5.2. Пусть расширение R = (S,Rx), обладающее (I,Θ)-коциклом, являет-
ся относительно перемешивающим с кратностью m− 1, а автоморфизм S обладает
перемешиванием кратности m ≥ 2. Тогда R перемешивает с кратностью m.

Лемма 5.3. Пусть R = (S,Rx) обладает относительным перемешиванием кратно-
сти m−1, а S перемешивает с кратностью m ≥ 2. Тогда для вертикальных множеств
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V0, . . . , Vm и горизонтальных H1, . . . , Hm при k1, . . . , km → +∞ выполнено

λ
(

V0 ∩Rk1(V1 ∩H1) ∩ . . . Rk1+...+km(Vm ∩Hm)
)

→ λ(V0)λ(V1) . . . λ(Vm)λ(H1) . . . λ(Hm).

Утверждение леммы непосредственно вытекает из ее условий.

Доказательство теоремы. Пусть m = 2, рассмотрим ν – самоприсоединение автомор-
физма R следующего статистического происхождения. Для некоторых последователь-
ностей k1(j), k2(j) → +∞ для всех наборов λ-измеримых множеств C0, C1, C2 (λ = µ⊗µ)
выполнено

ν(C0 × C1 × C2) = lim
j→∞

λ
(

C0 ∩Rk1(j)C1 ∩Rk1(j)+k2(j)C2

)

.

Заметим, что, если все такие самоприсоединения оказываются равными µ3, то R обла-
дает перемешиванием кратности 2 (это простое и давнее наблюдение позволило в ряде
интересных случаев кропотливое изучение асимптотического поведения множеств вида
C0 ∩ Rk1(j)C1 ∩Rk1(j)+k2(j)C2 заменить на рассуждения о джойнингах).

Косое произведение R удовлетворяет условиям леммы 5.3 при m = 2, поэтому про-
екция ν на X3 совпадает с µ3, а для системы ν(x0,x1,x2) условных мер на Y 3 имеем

ν((A0 ×B0)× (A1 × B1)× (A2 ×B2)) =
∫

A0×A1×A2

ν(x0,x1,x2)(B0 × B1 × B2) dµ
3.

При B0 = Y для всевозможных наборов измеримых множеств A0, A1, A2, B1, B2 ∈ B
с учетом относительного перемешивания (кратности 1) для R, применив лемму 5.3 для
множеств Vi = Ai × Y и Hi = X × Bi, получим

∫

A0×A1×A2

ν(x0,x1,x2)(Y ×B1 × B2) dµ
3 = µ(A0)µ(A1)µ(A2)µ(B1)µ(B2).

Это влечет за собой принадлежность (почти всех) условных мер νx0,x1,x2
классу M3.

Далее повторяем рассуждения из доказательства теоремы 3.2 с той лишь разницей, что
вместо класса M4 теперь рассматривается класс M3. В результате получим νx0,x1,x2

≡ µ3.
Таким образом, ν(C0 × C1 × C2) = λ(C0)λ(C1)λ(C2).

Из сказанного вытекает, что при k1, k2 → +∞ выполнено

λ
(

C0 ∩ Rk1C1 ∩Rk1+k2C2

)

→ λ(C0)λ(C1)λ(C2),

т.е. R обладает перемешиванием кратности 2. Для m > 1 теорема доказывается анало-
гично.
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