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УДК 517.987

В. В. Рыжиков

Обобщенная жесткость, спектр и тензорные корни

автоморфизмов пространства с σ-конечной мерой

В связи с вопросом Тувено предъявлен континуум перемешивающих
попарно дизъюнктных автоморфизмов пространства с σ-конечной мерой
таких, что их тензорные квадраты изоморфны планарному сдвигу. Такие
автоморфизмы служат новыми контрпримерами к гипотезе Колмогорова
о групповом свойстве спектра преобразований, сохраняющих меру. Для
выявления сингулярности спектра использована так называемая обобщен-
ная жесткость оператора, которая связана с понятием линейного детерми-
низма по Колмогорову. На основе сидоновских конструкций предложены
новые спектральные типы и спектральные кратности для перемешиваю-
щих гауссовских и пуассоновских систем.

Библиография: 12 названий.

Ключевые слова: Спектр преобразования, сидоновские конструкции,
тензорные произведения, операторные полиномиальная жесткость и поли-
номиальное перемешивание.

§ 1. Введение

Обобщение свойства жесткости оператора. Пусть T : H → H – ограни-
ченный оператор в нормированном пространстве H , обладающий следующим
свойством: для некоторой последовательности nj → +∞ и плотного в H под-
пространства F для всякого f ∈ F найдется последовательность полиномов
Pj(T ) =

∑

n,|n|>nj
anT

n такая, что

‖Pj(T )f − f‖ → 0.

В статье будут рассмотрены полиномы Pj с положительными коэффициентами.
Говорим, что такой оператор T обладает Pj-жесткостью.

Такая полиномиальная жесткость в случае гильбертовых пространств тес-
но связано с линейным детерминизмом процесса по Колмогорову, т.е. воз-
можностью восстанавливать вектор в виде линейной комбинации его "дале-
ких"сдвигов (см. [6], а также [7],[8] о развитии этой тематики).

Напомним, что оператор T называется жестким, если для некоторой после-
довательности ni → +∞ выполнено T nj →w I. Если такой T унитарный, то
его спектральная мера сингулярна. Свойство T nj →w 0 является противопо-
ложным свойству жесткости, оно называтся перемешиванием вдоль последо-
вательности nj . Последовательность полиномов Pj(T ) будем называть переме-

шивающей, если для некоторого плотного подпространства V ⊂ H для любого
v ∈ V выполнено ‖Pj(T )v‖ → 0. Такая терминология навеяна эргодической
теорией: настоящее свойство перемешивания автоморфизма T вероятностного
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пространства эквивалентно тому, что степени индуцировнного им унитарно-
го оператора слабо сходятся к 0 в пространстве, ортогональном константам.
(Мы будем рассматривать случай, когда H = L2(µ), где мера µ сигма-конечна,
поэтому ненулевые константы не входят в L2(µ)).

Спектральные меры жесткого оператора S и перемешивающего оператора
T взаимно сингулярны. Это означает, что они дизъюнктны: из SJ = JT вы-
текает J = 0. Действительно, если перейти к слабому пределу в SnjJ = JT nj ,
получим J = 0. Оказывается, эту простую идею можно модифицировать и
научиться различать спектры перемешивающих операторов: для пары S и
T ищем подходящие полиномы Pj , обнаруживаем свойство Pj(S)-жесткости
и Pj(T )-перемешивания, что обеспечивает дизъюнктность S и T .

Отсутствие группового свойства спектра. В предлагаемой статье мы
сосредоточимся на изучении так называемых простых сидоновских автомор-
физмов T , сохраняющих σ-конечную меру. Будет показано, что их спектры
сингулярны, а сверточные квадраты спектров эквивлентны лебеговской мере
(на единичной окружности в комплексной плоскости). В 60-е годы А.Н. Кол-
могоров высказал гипотезу о групповом свойстве спектра автоморфизмов про-
странства Лебега, которая стимулировала развитие метода аппроксимаций в
эргодической теории (о гипотезе и методе см. обзор[3]). Групповое свойство
спектра означает подчинение свертки σ ∗ σ спектральной мере σ. В копилку
контрпримеров мы добавим автоморфизмы с сингулярной спектральной ме-
рой, сверточный квадрат которой абсолютно непрерывен. Групповое свойство
спектра для них не выполняется, можно даже сказать, что не выполняется
максимальным образом.

Тензорные корни. В связи с вопросом Тувено (см. [10]) мы покажем, что
ненулевой сдвиг S : R2 → R

2, рассматриваемый как преобразование, сохра-
няющее плоскую меру Лебега, имеет континуум спектрально неизоморфных
тензорных корней. Иначе говоря, для континуума спектрально неизоморфных
автоморфизмов T : R → R прозведения T ×T сопряжены с S некоторым отоб-
ражением Φ, сохраняющим меру, т. е. T × T = ΦSΦ−1. В качестве таких
T используются сидоновские конструкции ранга один. Они рассматривались
для иных целей в работе [9] и служили примерами метрически неизоморфных
тензорных корней преобразования S в [11].

Вспомогательные утверждения. Сингулярность спектра сидоновских
автоморфизмов можно вывести, следуя методу и результатам работы [2] (для
других классов автоморфизмов сингулярность их спектра доказывалась в [1],
[4]). Мы не применяем обобщенных произведений Рисса, а вместо произведений
используем суммы полиномов, которые обеспечивают обобщенную жесткость.
Для простого сидоновского автоморфизма получаем дизъюнктность его степе-
ней и тем самым сингулярность спектра автоморфизма. В основе этого подхода
лежат следующие несложные утверждения.

Лемма 1.1. Пусть для ограниченных операторов S и T в гильберто-

вом пространстве последовательность Pj(T ) является жесткой, а последо-

вательность Pj(S
∗) перемешивающая. Тогда операторы S и T дизъюнкт-

ны: для ограниченного оператора J из условия сплетения SJ = JT вытекает

J = 0.
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Доказательство. Пусть f, g лежат в соответствующих плотных подпростран-
ствах. Имеем

(JPj(T )f, g) → (Jf, g),

(JPj(T )f, g) = (Pj(S)Jf, g) = (Jf, Pj(S
∗)g) → 0,

(Jf, g) = 0.

Так как f и g пробегают плотные подпространства, получаем J = 0.

Лемма 1.2. Пусть для унитарного оператора T последовательность Pj(T )
жесткая, а для всех p > 1 последовательности Pj(T

p) перемешивающие. То-

гда его спектр сингулярен.

Доказательство. Отметим, что для унитарного оператора T выполнено

‖Pj(T
p)v‖ = ‖Pj(T

−p)v‖

(у многочлена Pj вещественные коэффициенты). Поэтому из леммы 1.1. вы-
текает, что T дизъюнктен со степенями T p, p > 1. При наличии у оператора T
абсолютно непрерывной компоненты σ последняя не может быть дизъюнктна
с абсолютно непрерывной компонентой σp оператора T p для всех больших p.
Действительно, пусть σ задается плотностью Радона-Никодима ρ(z), соответ-
ствующая плотность ρp(z) для оператора T p является суммой

∑

w,wp=z ρ(w)/p
(мера σp – образ σ при отображении z → zp). Мера тех точек z, для которых
ρp(z) = 0, стремится к 0 при p → ∞. Следовательно, для больших p мера
множества точек z таких, что ρ(z) > 0 и ρp(z) > 0, положительна. Лемма
доказана.

§ 2. Конструкции автоморфизмов ранга один

Напомним необходимое для дальнейшего определение автоморфизма ранга
один. Фиксируем натуральное число h1 > 1 (высота башни на этапе j = 1), по-
следовательность rj → ∞ ( rj – число колонн, на которые разрезается башня
этапа j) и последовательность целочисленных векторов (параметров надстро-
ек)

s̄j = (sj(1), sj(2), . . . , sj(rj − 1), sj(rj)).

Ниже дано описание конструкции сохраняющего меру преобразования, которое
полностью определено параметрами h1, rj и s̄j .

На шаге j = 1 задан полуинтервал E1. На шаге j определена система непе-
ресекающихся полуинтервалов

Ej , TEj, T
2Ej , . . . , T

hj−1Ej ,

причем на Ej , TEj , . . . , T
hj−2Ej пребразование T является параллельным пе-

реносом указанных полуинтервалов. Набор указанных интервалов называется
башней этапа j, их объединение обозначается через Xj и тоже называется баш-
ней.
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Представим Ej как дизъюнктное объединение rj полуинтервалов

E1
j , E

2
jE

3
j , . . . E

rj
j

одинаковой меры (длины). Для каждого i = 1, 2, . . . , rj рассмотрим так назы-
ваемую колонну

Ei
j , TE

i
j, T

2Ei
j , . . . , T

hj−1Ei
j .

Объдинение этих полуинтервалов обозначим через Xi,j , его тоже будем назы-
вать колонной.

Над каждой колонной Xi,j добавим sj(i) непересекающихся полуинтервалов
с той же мерой, что у Ei

j , получая набор

Ei
j , TE

i
j, T

2Ei
j , . . . , T

hj−1Ei
j , T

hjEi
j , T

hj+1Ei
j , . . . , T

hj+sj(i)−1Ei
j

(все эти множества не пересекаются). Обозначив Ej+1 = E1
j , для всех i < rj

положим
T hj+sj(i)Ei

j = Ei+1
j .

Таким образом, набор колонн превращается в новую башню этапа j + 1 вида

Ej+1, TEj+1, T
2Ej+1, . . . , T

hj+1Ej+1,

где

hj+1 + 1 = (hj + 1)rj +

rj
∑

i=1

sj(i).

Отметим, что частичное определение преобразования T на этапе j сохра-
няется на всех следующих этапах. В результате мы получаем пространство
X = ∪jXj и обратимое преобразование T : X → X , сохраняющее стандартную
меру Лебега на X . Если

∑

(j)(sj(1) + sj(2) + · · ·+ sj(rj))/hjrj = ∞,

мера пространства бесконечна, именно такой случай будет рассмотрен ниже.
Замечание. Обычно для конструкции ранга один требуется, чтобы выпол-

нялось rj > 2. В настоящей статье мы формально разрешаем случай rj = 1 при
условии, что случай rj > 2 имеет место для бесконечного множества этапов j.
Возможность рассматривать этапы с rj = 1, как мы увидим, будет удобна для
описания попарно дизъюнктных автоморфизмов.

Преобразования ранга эргодичны, имеют простой спектр. Более того, хоро-
шо известно, что линейные комбинации индикаторов интервалов, участвующих
в описанной конструции преобразования, являются циклическими векторами
для оператора T (преобразование и индуцированный им унитарный оператор
обозначаются одинаково). Разнообразные результаты об автоморфизмах ранга
один обсуждаются в [11].
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§ 3. Сидоновские автоморфизмы и

диссипативность тензорного квадрата

Пусть конструкция T ранга один обладает следующим свойством: пересе-

чение Xj ∩ TmXj при hj < m 6 hj+1 может содержаться только в одной

из колонн Xi,j башни Xj. Такая конструкция называется сидоновской в силу
следующей аналогии: подмножество M натурального ряда называется сидо-
новским, если |M ∩M + n| 6 1 для всех n > 0.

Заметим, что для фиксированных ξj0 -измеримых множеств A,B ⊂ Xj0 вы-
полняется

µ(A ∩ TmB) 6 µ(A)/rj

для всех m ∈ [hj , hj+1], j > j0. Cидоновская конструкция при rj → ∞ является
перемешивающей: для всех множеств A,B конечной меры выполнено

µ(A ∩ TmB) → 0.

Если последовательность rj растет достаточно быстро, то произведение T × T

оказывается диссипативным, и по этой причине оператор T ⊗ T имеет лебе-
говский спектр. Отметим, что техническое допущение rj = 1 для некоторых
этапов j вовсе не нарушает свойства перемешивания для сидоновской конструк-
ции. Если не обращать внимание на эти этапы, то мы по сути имеем дело со
стандартной ситуацией, когда rj → ∞.

Теорема 3.1. Пусть для сидоновской конструкции T выполнено

∞
∑

i=1

r−1
j <∞,

Тогда T × T является диссипативным преобразованием с блуждающим мно-

жеством бесконечной меры.

Доказательство. Наша цель – установить при S = T × T равенство

X ×X =
⊔

i∈Z

SiW

для некоторого (блуждающего) множества W бесконечной меры. Предвари-
тельно мы найдем блуждающее множество конечной меры. Фиксируем нату-
ральное p. Всюду далее используем обозначение µ̄ = µ ⊗ µ. Мера множества
возвращения в Cp = Xp ×Xp за время от hj до hj+1 при j > p не превосходит
µ̄(Cp)/rj . Действительно, условие SiC ∩ Cp 6= ∅ равносильно T iXp ∩ Xp 6= ∅,
причем

SiCp ∩ Cp ⊂ (T hXp ∩Xp)× (T hXp ∩Xp).

При hj 6 h < hj+1 для сидоновской конструкции пересечение T hXp∩Xp лежит
в одной из колонн Xi,j , следовательно,

ShCp ∩ Cp ⊂ Xi,j ×Xi,j
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для некоторого i = i(h), 1 < i 6 rj . Так как

µ̄





hj+1−1
⋃

h=hj

Xi,j ×Xi,j



 =
(rj − 1)µ̄(Cp)

r2j
<
µ̄(Cp)

rj
,

получаем, что в Cp с момента времени hp возвращается множество меры, не
больше

∑∞
j=p µ̄(Cp)/rj. Так как ряд

∑∞
i=1 r

−1
j сходится, из сказанного следу-

ет, что мера максимального блуждающего множества W не меньше, чем (1 −
ε)µ̄(Cp) → ∞. Значит, мера W бесконечна. Теорема доказана.

Замечание. В случае
∑∞

i=1 r
−1
j = ∞ можно показать, что произведение T×T

консервативно. В работе [5] даны примеры автоморфизмов T , обладающих
консервативной (и даже эргодической) степенью (T × · · · × T ) произвольного
порядка такой, что произведение (T × · · · × T )× T диссипативно.

§ 4. Жесткие и перемешивающие последовательности

полиномов для простых сидоновских автоморфизмов

По определению параметры простой сидоновской конструкции таковы, что
выполнено

hj << sj(1) << sj(2) << · · · << sj(rj − 1) << sj(rj), rj → ∞,

где выражения вида aj << bj обозначают, что bj > ψ(j)aj для некоторой
фиксированной последовательности ψ(j) → +∞. Отметим свойство простой
сидоновской конструкции, важное для дальнейшего. Из

T nX1 ∩X1 6= ∅

при hj 6 n 6 2sj(rj − 1) вытекает, что для некоторого i < rj

n

sj(i)
≈ 1.

Но для таких n при p > 1 для всех достаточно больших j выполнено

T pnX1 ∩X1 = ∅.

Как мы увидим, это свойство будет причиной того, что для подходящих полино-
мов Pj мы получим одновременно свойство Pj(T )-жесткости и Pj(T

p)-перемешивания.
А это влечет за собой сингулярность спектра оператора T .

Для простых сидоновских конструкций T мы найдем такую последователь-
ность полиномов Pj , что для циклического вектора f будет выполняться ‖Pj(T )f−
f‖ → 0, но при этом ‖Pj(T

p)f‖ → 0 для всякого p > 1. Из этого вытекает, что
спектр T сингулярный.
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Теорема 4.3. Пусть T – простой сидоновский автоморфизм с парамет-

рами sj(i), rj. Положим k(i, j) = ihj + sj(1) + sj(2) + · · ·+ sj(rj),

Qj(T ) =
1

rj

∑

16i6=i′6rj

T k(i,j)−k(i′,j),

Pj = (Qj+1 +Qj+2 + · · ·+Qj+m(j))/m(j)

для некоторой последовательности m(j) → ∞.

Тогда выполняется: последовательность Pj(T ) жесткая, а последователь-

ность Pj(T
p) при p > 1 является перемешивающей.

Следствие. Автоморфизм T имеет сингулярный спектр.

Пусть f – индикатор башни X1. Докажем, что
(i) Pj(T

p)f → 0 при p > 1; (ii) Pj(T )f → f .
Так как спектр T непрерывен, для автоморфизма ранга один такая функция

f является циклическим вектором (хорошо известный факт). Таким образом,
установив (i) и (ii) для f , мы докажем (i) и (ii) для множества функций, образу-
ющих плотное подпространство в L2(X,µ). Тем самым теорема будет доказана.

Доказательство (i). Пересечение T pk(i,j)−pk(i′,j)X1 ∩ X1 при 1 6 i 6= i′ 6 rj
для всех достаточно больших j пусто. Это вытекает из того, что в случае
непустого пересечения pk(i, j)− pk(i′, j)/k(m, j) ≈ 1 для некоторого m. Но это
невозможно при p > 1 силу условий

hj << k(1, j) << k(2, j) · · · << k(rj , j),

которые выполняются очевидным образом. Аналогично убеждаемся в том, что
пересечение

T pk(i,j)−pk(i′,j)−pk(m,j)+pk(m′ ,j)X1 ∩X1

непусто только в случае, если i = i′ и m = m′. Тем самым пересечение совпа-
дает с X1.

Ниже под знаком суммы всегда подразумевается, что 1 6 i, i′,m,m′ 6 rj .
Например, запись

∑

i6=i′ означает
∑

16i6=i′6rj
.

Для f = χX1 получаем

‖Qj(T
p)f‖2 =

1

r2j

∑

i6=i′

∑

m 6=m′

(

T pk(i,j)−pk(i′ ,j)−pk(m,j)+pk(m′ ,j)f , f
)

=

=
1

r2j

∑

i=m 6=i′=m′

µ(A) = (rj − 1)‖f‖2/rj .

Заметим, что множество T pk(i,j)−pk(i′,j)X1 лежит в Xj+1\Xj (для всех больших
j). Из этого вытекает, что носители функций Qj+l(T

p)f , l = 1, 2, . . . ,m(j), не
пересекаются. Значит, эти фукции попарно ортогональны. Таким образом,

‖Pj(T
p)f‖ < ‖f‖/

√

m(j) → 0, m(j) → ∞.

Доказательство (ii). Отображение T k(i,j)−k(i′,j) отправляет i′-тую колонну
Xi′,j в i-тую колонну Xi,j , а образы остальных колонн при i 6= i′ оказываются
в Xj+1 \Xj . Тогда то же самое верно и для пересечений Ai,j = X1 ∩Xi,j .



8 В. В. РЫЖИКОВ

В силу сказанного получаем


f ,
∑

i6=i′

T k(i,j)−k(i′ ,j)f



 = (rj − 1)‖f‖2,

(f , Qj(T )f) = (rj − 1)‖f‖2/rj .

Теперь мы готовы вычислить ‖Qj(T )f‖. Имеем

‖Qj(T )f‖
2 =

1

r2j

∑

i6=i′,m 6=m′

(

T k(i,j)−k(i′ ,j)−k(m,j)+k(m′,j)f , f
)

=

=
1

r2j





∑

i=m 6=i′=m′

µ(X1) +
∑

i=m,i′ 6=m′

µ(A)

rj
+

∑

i6=m 6=i′=m′

µ(A)

rj



 =

= 3(rj − 1)‖f‖2/rj .

Положим

∆j = Qjf −

(

1−
1

rj

)

f.

Заметим, что для различных больших j функции ∆j попарно ортогональны
(их носители не пересекаются). Таким образом,

‖∆j‖
2 = 2

(

1−
1

rj

)

‖f‖2,

∥

∥

∥

∥

Pj(T )f −

(

1−
1

rj

)

f

∥

∥

∥

∥

2

<
2‖f‖2

m(j)
.

C учетом rj → ∞ получаем

‖Pj(T )f − f‖ → 0, m(j) → ∞.

Как мы поясняли выше, из доказанных сходимостей (i), (ii) вытекает утвер-
ждение теоремы.

Cингулярность спектра автоморфизма T непосредственно вытекает из тео-
ремы и лемм 1.1 и 1.2.

Замечание. Если положить

Q+
j (T ) =

1

2rj

∑

16i′<i6rj

T k(i,j)−k(i′,j),

то для P+
j j = (Q+

j+1 + · · ·+Q+
j+m(j))/m(j) снова получим приближение

‖P+
j (T )f − f‖ → 0,

хотя для этого потребуется дополнительная аргументация. Тем самым реа-
лизуется положительная жесткость (степени и коэффициенты полиномов P+

j

положительны).
В связи с приведенными выше результатами возникает естественный вопрос:

влечет ли свойство Pj(T )-жесткости для автоморфизма T сингулярность

его спектра при условии положительности коэффициентов полинома Pj?
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§ 5. Спектрально дизъюнктные сидоновские автоморфизмы

Фиксируем некоторую простую сидоновскую конструкцию T . Напомним,
что для ее параметров выполнено rj → ∞, hj << sj(1) << · · · << sj(rj)), hj
– высоты башен на этапе построения с номером j. Приступим к определению
континуума сидоновских автоморфизмов T̃ , для которых мы докажем их по-
парную дизъюнктность. Отметим сразу, что для всех автоморфизмов T̃ будет
выполнено h̃2j = h2j . Пусть J – бесконечное подмножество натурального ряда.
Модифицируем конструкцию T в конструкцию T̃J следующим образом. Если
j ∈ J , мы строим T̃J , как T , используя параметры:

r̃2j := r2j , s̃k(i) := s2j(i), i = 1, 2, . . . , r2j .

На этапе 2j + 1 положим r2j+1 = 1. Это означает, что башня не разрезается,
но над ней надстраивается s новых этажей, где

s = s2j(r2j) + h2j+2 − h2j .

В этом случае мы получаем

h̃2j+2 = h2j+2.

Если j /∈ J , мы строим T̃ на этапах 2j и 2j + 1, точно так же, как строится
T на этих этапах. Очевидно, мы получим h̃k+2 = h2j+2. Обозначим новый
автоморфизм, постренный по параметрам конструкции T и множеству J ⊂ N

через T̃J .

Теорема 5.1. Если J∆J ′, J, J ′ – бесконечные множества, то автомор-

физмы T̃J и T̃J′ спектрально дизъюнктны.

Доказательство. Пусть, например, множество D ⊂ J \ J ′ бесконечно. Рас-
смотрим полиномы Q2j+1, как мы их определяли для исходной конструкции T .
Если 2j + 1 ∈ J , то Q2j+1(TJ) – перемешивающая последовательность. Заме-
тим, что для индикатора f = χX1 при (i, i′) 6= (m,m′) для

K = k(i, 2j + 1)− k(i′, 2j + 1)− k(m, 2j + 1) + k(m′, 2j + 1)

выполняется
(

T̃K
J f , f

)

= 0.

Сказанное есть следствие того, что при (i, i′) 6= (m,m′) из определения кон-
струкции T̃J вытекает

h2j+1 << K << h2j+2,

но это означает, что множество T̃K
J X1 оказывается вне башни X2j , содержащей

X1, следовательно, T̃K
J X1 ∩X1 = ∅.

Из сказанного получаем

‖Q2j+1(T̃J)f‖
2 =

1

r2j

∑

i=m,i′=m′

(f, f) = (r2j+1 − 1‖f‖2/r2j+1.

Положим
Pj(T̃J) = (Q2j1+1 +Q2j2+1 + · · ·+Q2jm(j)+1)/m(j),
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при условии, что j 6 j1 < j2 < . . . , где jk выбираются из множества J \ J ′.

Учитывая, что функции Q2jk+1f попарно ортогональны (носители не пере-
секаются), получим

‖P2j+1(T̃J)f‖
2 =

1

m(j)

(

1−
1

r2j+1

)2

‖f‖2,

P2j+1(T̃J′)f → 0.

При этом выполнено

P2j+1(T̃J′)f → f

по тем же самым причинам, которые обеспечили сходимость P2j+1(T )f → f

(копируем доказательство). Отметим, что T, T̃J и T̃J′ действуют в разных фа-
зовых пространствах. Но башня X1 лежит в каждом из них, поэтому вектор f
является циклическим для каждого оператора T̃J и T̃J′ .

Из леммы 1.2 вытекает дизъюнктность T̃J и T̃J′ . Осталось лишь заметить,
что найдется континуальное семейство множеств J таких, что симметрическая
разность всяких двух его представителей бесконечна. Следовательно, найдется
континуальное семейство попарно дизъюнктных T̃J . Теорема доказана.

Из теорем 3.1 и 5.1 получаем следствие.

Теорема 5.2. Найдется континуум спектрально неизоморфных тензор-

ных корней диссипативного преобразования, изоморфного планарному сдвигу.

§ 6. Заключительные замечания.

Наличие некоторой Pj-жесткости является инвариантом оператора и по этой
причине представляет определенный интерес. В качестве примера найдем та-
кой инвариант для оператора сдвига в банаховом пространстве lp(Z) при p > 2.

Утверждение 6.1. При p > 2 сдвиг в lp(Z) обладает обобщенной жестко-

стью.

Доказательство. Определим двустороннюю последовательность v : Z → R

такую, чтобы величины v(i) принимали ненулевые значения только при i =
−m(1),−m(2),−m(3), . . . , где m(n) = 10n. Наложим дополнительное условие:
все ненулевые значения v(i) имеют вид 2−j , где j = 1, 2, . . . , причем значение
2−j среди всех значений v(i) встречается q(j) = [2cn] раз, c > 2. Для удобства
можно считать, что ненулевые значения убывают слева направо (хотя это усло-
вие не принципиально). Тогда найдется последовательность hj → ∞ такая, что
для i ∈ [hj , hj+1) имеет место v(i) = 2−j или v(i) = 0, а для всех i /∈ [hj , hj+1)

выполнено v(i) 6= 2−j. Пусть p = 2 + 2a, a > 0, фиксируем c, 2 < c < 2 + a.
Имеем

‖v‖p =
∑

(j)q(j)2−pj <
∑

2(c−p)j <∞.

Положим

Qj(S) =

n(j+1)−1
∑

i=n(j)

2−jSm(i),
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тогда

‖Qj(S)v‖
p =

∥

∥

∥

∥

∥

∥

n(j+1)−1
∑

i=n(j)

2−jSm(i)v

∥

∥

∥

∥

∥

∥

p

= 2p(c−1)j + ‖∆j‖
p.

Здесь ∆j – сумма векторов с непересекающимися носителями (множествами
ненулевых координат) и нормой меньшей, чем ‖v‖, поэтому

‖∆j‖
p < 2cj‖v‖p.

Положим Rj(S) = 2−p(c−1)jQj(S), тогда

Rj(S)v = e0 + 2−p(c−1)j∆j .

2−p(c−1)j‖∆j‖
p < 2−p(c−1)j+cj‖v‖p.

Так как pc > c+ p, получаем

Rj(S)v → e0,

где e0 – орт, для которого e0(0) = 1, а остальные координаты нулевые. Вектор
e0 является циклическим для оператора правого сдвига S, значит, вектор v
тоже циклический. Остается заметить, что для

Pj,N (S) := Rj

N
∑

i=1

v(−m(i))S−m(i)

и вектора

vN =
N
∑

i=1

v(−m(i))S−m(i)e0

выполнено Pj,N (S)v → vN , j → ∞. Так как vNj
→ v при Nj → ∞, получим

Pj,Nj
(S)v → v,

когдаNj достаточно медленно стремится к бесконечности. Последовательность
Pj,Nj

искомая. Утверждение доказано.
Заметим, что степени и коэффициенты у полиномов Pj,Nj

положительны.

Случай p = 2. Существование нужного циклического вектора вытекает
из классической теоремы Колмогорова-Сегё (см. [8]). Оператор сдвига в l2(Z)
изоморфен оператору умножения на z в пространстве L2(T, λ), |z| = 1, где T –
единичная окружность в комплексной плоскости с мерой Лебега λ. Из теоремы
следует существование ограниченной положительной на T весовой функции w
такой, что система {zn : n > j} полна в L2(T, w). Понятно, что в силу полноты
таких систем найдутся подходящие полиномы Pj (линейные комбинации функ-
ций zn при n > j) такие, что Pjw → w в L2(T, w). Так как w не обращается
в 0, функция w будет циклическим вектором для оператора умножения на z в
пространстве L2(T, λ). Следовательно, ей будет соответствовать циклический
вектор оператора сдвига S : l2(Z) → l2(Z).
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Тензорные корни высоких порядков и некоторые прило-

жения. В заключение сформулируем без доказательства утвер-
ждения, связанные со свойствами перемешивающих сидоновских
конструкций, для которых выполнены условия

rj → ∞,

∞
∑

i=1

r−1

j = ∞.

Теорема 6.2. Для всякого натурального m найдется конструк-

ция преобразования T , такая что T⊗m имеет сингулярный спектр,

а для n > m степень T⊗n диссипативна.

В работе [12] были предложены реализации кратностей спектра
вида M∪{∞} для неперемешивающих гауссовских и пуассоновских
надстроек. Методы настоящей заметки позволяют перенести этот
результат на перемешивающие системы.

Теорема 6.3. Для всякого подмножества M натурального ря-

да найдется перемешивающая пуассоновская надстройка и переме-

шивающий гауссовский автоморфизм, у которых набр спектраль-

ных кратностей есть M∪{∞}. При этом бесконечную кратность

имеет лебеговская компонента.

Для всякого n > 1 найдется перемешивающая пуассоновская

надстройка и перемешивающий гауссовский автоморфизм, для ко-

торых спектральный тип имеет вид

σ + σ∗2
+ · · ·+ σ∗n

+ λ,

где сверточная степень σ∗n сингулярна, а λ – мера Лебега.
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замечания и полезные обсуждения.
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[7] H. Helson. Méthodes complexes et méthodes de Hilbert en analyse de Fourier. Faculté
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