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В работах (։՜3) Р. А. Александрин показал, что самосопряженный 
оператор А с чисто непрерывным спектром, в сепарабельном гильбер
товом пространстве // обладает полной системой собственных функ
ционалов, а также указал методику построения этой системы собст
венных функционалов с помощью резольвенты оператора А. При 
установлении этого результата было использовано то обстоятельство, 
что в соответствии с основной теоремой спектральной теории само
сопряженных операторов, существует неубывающая на вещественной 
иси функция р(/) и такое изометрическое отображение И пространства 
Н на гильбертово пространство Е\ комплексных функций, интегриру
емых с квадратом модуля по мерс ?(>), которое .диагонализирует- 
оператор А в том смысле, что

(5) 
т.е. при этом отображении оператор А переходит в оператор умноже
ния на независимую переменную.

Представляет интерес изучение аналогичных вопросов для не
самосопряженных операторов.

Обозначим через А—класс несамосопряженных линейных ограни
ченных операторов, действующих в сепарабельном гильбертовом про
странстве //, мнимая часть которых является одномерным операто
ром, а спектр чисто непрерывный в Н.

Пусть А^С, тогда, как показано в работе М.С. Лифшица («), суще
ствует унитарный оператор и, отображающий гильбертово простран
ство // на пространство комплекснозначных функций / ։(0,6|, который 
оператор А приводит к .треугольному" виду

В/(ж)? <7Ли->/(х)=։(х)/(х) + ^ /(ж>€|0.В|, (2)
и

где а(л) - вещественная неубывающая измеримая почти всюду конеч
ная функция, а г= ± I.
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Положим для определенности 8=1. Вводим в рассмотрение 
функцию распределения для я (х)

«(/) = тез|х: О^х^А, я(х)^| (-оо< / <4֊ ос). (3)

Известно ( ), что оператор В подобен самосопряженному тогда и 
только тогда, если функция распределения з (/) удовлетворяет усло
вию Л и шпица.

Представим гильбертово прктранство /.,[(),А| в виде ортогональ
ной суммы двух инвариантных относительно оператора В подпрос
транств

/-,[О.А|=йо®Л։, (4)
так что сужение оператора В в й0 является самосопряженным 
оператором, а сужение Вх оператора В в А։ является вполне неса
мосопряженным. Предположим, что функция распределения я(<) удов
летворяет условию Липшица. Тогда (5) вполне несэмосопряженная 
часть Вх оператора В подобна самосопряженному оператору R 
пространстве /.։(/И), определяемому формулой

Q։/(0 ։ •/(;). /(:)С/-/ И),
где ;И=(/ : в'(/)>0|.
Это означает, что существует линейный ограниченный обратимый 
оператор £։ (афнннтет), отображающий гильбертово пространство //։ 
на пространство А։(А1) так что

ВЛ(х)=$֊'Цх 5։/(х), (6)

Согласно общей теореме Р. А. Александрина (3) о спектральном раз
ложении, для самосопряженного оператора Ва в й0 существует всюду 
плотное в й0 линейное топологическое пространство с более 
сильной топологией, чем топология исходного пространства Ао. так 
что имеет место следующее вложение

ва С Ло С -’’а. •
У оператора Во имеется полная система собственных функционалов 
1ЛО։)х€Ло из сопряженного пространства £2^, а также имеет место 
следующая формула разложения

* *•
(х)^х)։1х = ■ трч*)?»• '?<>€“*• I8’

М')--спектральная функция оператора в Ао.
Для оператора умножения на независимую переменную р, рассмот
рим вложение

(9)

Где С(Д1) пространство непрерывных, функций с равномерной схо ш- 
мостыо. С *(Л1)—сопряженное пространство функционалов над С(.И).
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Система функционалов о». £С*(Л1) (г\ —функционал Дирака) яв
ляется полной системой собственных функционалов для оператора 
и имеет место разложение

1/(х)ё(х)<1х = (М/) • Ш)^>. Л е^С(М). 
.и м (10)

Обозначим через линейное пространство

2в,=5;С(.М). (11)

аВ| С(М)
Мы скажем —0 если фЛ = 5'-։<р(։я;-*0. Пространство

^в, инвариантно относительно оператора Д’. В самом деле, пусть 
тогда £։Ч։ но <2։$։*-։’Р1€С(Л1), поэтому

Построим систему линейных функционалов над пространством 
по формуле

П“<т.) = «» ($-’»,) т,€2»,. (12)

Линейность функционалов (12) следует из равенств

= с • Л,)(’Р1)+</ • П’Ч?!); ?1, Ф1С2а.. (13)

Функционалы непрерывны над пространством 2д։. 
ЯВ| сьи)

Пусть ч>|л)֊*0. Тогда {">—0 и

л;>(<р«л>)=М^-Мя>Ь0. (14)
Рассмотрим вложение

2>։ а а, сз;,. (15)
Вышепостроеиная система линейных функционалов (12) из 2д։, 
является системой собственных функционалов для вполне несамо* 
сопряженно! о оператора Вг Действительно, для произвольного 
имеем

г'Ч(В;-։./)?,)=% (5,-'(в1-‘/)5;х:-'?,)=51 =о. (16)
Из (10) и (12) имеем

) в.'-'-еДл) • 5,->>,(х)| 
и М

з>.(5;֊1Ф1кл =

| г'Р(<р։) • ?|(х).

Из (8) н (1/) для произвольных <?0. %£ 9 и <р։> имеет место 
равенство

\ .
«Ро (х) ‘Ь0(х)с1х 4- ( 5,-|^1(х) • -X (х) Их =
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= ( • Г«П?0)фо(М + | Г<’Н<р։) . Г/МСЬ)^-. (18)

~<® .11
Вводим следующие обозначения

н,~и-Чь, нх=и-՝ь}-, 

^А. = и ^В/. 2д1=(Г֊'2в1. (19)
Тогда легко прозеряются следующие соотношения

Н=Н&НХ (20)
АН^Н^ АН՝£НХ\ А£Л.СЯЛ- Д^л.СЙд,; (21)

где Ао Д։ соответственно сужения оператора >1 на подпространствах
/Уо и Я։. 

, °л։ '.‘а.
Мы скажем (</<,">-0), и'^-л, если С/н‘я>-0
-и.

(£/♦«"•>-*0) при п *оо.
Рассмотрим следующие вложения

0ЛСЛ'0С2;։; йд.счса-^. (22)

Построим следующие системы функционалов

/<О|(«о) = тииоу, = П”(^Ч) "0&А„ и^Сл.; (23)

Легко проверить, что /(0>£2’#, /<’^2^.
Далее имеем

/<°>((Д0 -1/)й0) = 7уЖ֊и)(/ '£/но)=7^)((5о֊Х/)(У«о)=О,
(24) 

/^((Д։-Х/)«1)я1) = Лхп(Ь*(Лх-а/)С/‘ '^•«։) = 7՝<”(5;֊>/)^*«1)=0.

ч^а., и^А,. (25)
То есть системы функционалов (23) являются системами собственных 
функционалов соответственно для операторов сужения До и Д։.

Далее для произвольных элементов м0, г’0С-л. и //։, 0,(2«, вы
полняется равенство

I иийЦщ1х ՝и*Чу<Лх =
и Л1

=*/?’(«<.) • /№№(>•) ь) ^’("^ • • (֊6)
— Л։

Таким образом установлена
Теорема, Если оператор Д из класса /, то существуют 

линейные топологические пространства ՛-՛։,, ‘2д1։ инвариантные 
соответственно относительно сужений До. Д։ оператора Д. тик 
что эти операторы обладают полной системой собственных функ
ционалов в соответствующих пространствах и имеет место фор
мула разложения (26).

В заключение рассмотрим случай, когда а(л)^л. Тогда само^



Сопряженная часть оператора Я отсутствует и он оказывается вполне 
несамосопряженным, но подобным самосопряженному оператору (•'). 
В этом случае оператор подобия 5 и его обратный пишутся в явном 
виде (’)

О

Ժ
յ.\-

ծ

(27)

(28)

Множество М совпадает с 
ния (26) принимает вид

отрезком [Օ.ծ|, а формула разложе-

ծ ь
• 5՝-<и՝у,<1х= у и„ <гл,. (29)

Ереванским государственным университет

Դ. Վ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ
II; |ւ ն 1’նէսհա մալուծ օպերատորներ ի մի դասի սպեկտրալ ւ| Լ Г|П ւծութ յան մասին

Աշխատանքում ղիտարկվ ած / // սեպարարել Հիլր երտ յան տարածության 

մեք գործող, մեկ չափանի կեղծ մաս ունեցող դուտ անրնղհատ սպեկտրով 

ղծային սահմանափակ ոչ ին քն ա Հ ա մ ա լո ։ ծ օպերատորների այսպես կոչված 

Մ. Ս. 1ք>ֆշից/> Լ-ղասր։ Այ՚ք ղաււին պատկանող օպերատորների համար ա-

պա ցուցված Լ и եփա կան ֆունկցիոնալների լր ի վ Համակարգի 

ր ա բ ե ր յա լ թեորեմ, ինչպես նաև ստացված Լ րոտ սեւի ակ ան

ղո յո ւթ յան վե- 

ֆ Ո էն կ ց ի ոն ա լ •

ն երի и и/ եկ տրաք վ եր լու ծ ու թ յսւն ր անաձե ւ
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