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Настоящая работа посвящена изучению мультипликаторов интег
ралов Фурье в весовых пространствах. Основными результатами яв
ляются теоремы 6 и 7, которые обобщают недавние результаты П. 
Шелина и П. Шегрена (’) на случай весовых пространств.

1. Первые определения и результаты. Пусть пг—ограниченная 
измеримая функция, определенная на вещественной оси R. Опреде- 
лим линейный оператор при помощи соотношения

(7'т/)л(х)=лг(х)/(х), 

где /—преобразование Фурье функции /. Функция т называется 
мультипликатором в П’ = |/: ||/||£ = (|/(х)|^(х)б/х<оо|, если 

где С не зависит от /. Мы пишем тогда т£Мр(ю).
Пусть /—некоторый интервал (конечный или нет) /С R. Оп ре- 

делим оператор взятия частичной суммы следующим образом:

(5//)л(х) = Х/(х)/(х),

где // — характеристическая функция интервала /.
Если /? = {//} некоторая последовательность интервалов, то опре

делим оператор 8# (обобщенный оператор взятия частичной суммы), 
действующий из А2(/2) в себя по правилу

*$/?/= 8гг/2, ...),

где /=(/п /2, ...) принадлежит А2(/2).
Если /г—целое, —оо<^?<оо, то разложение R = Р+иР_и{0}» где 

R += и(2й» 2*+։] и И_= и—2*9» называется двоичным разло- 
К /г

жением Литтлвуда —Пэли.
Определение. Локально интегрируемая на R неотрицатель

ная функция ку принадлежит классу Макенхоупта Ар, \<^р<Уэе, если
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где sup берется по всем конечным отрезкам /, /QR и |/|—длина 
этого отрезка.

Тео ре а։ а 1. Если т^С](К\{0}, т и |х||/я'(Л)| огоаничены на 
R, то т является мультипликатором класса 1</7<^оо, если
ы£АГ.

Доказательство более общей теоремы в случае любого п>Л см. 
(*), теорема 1 или (3), теорема 3.

Следующая теорема является аналогом теоремы 1 для вектор-
нозначных функций и принадлежит X. Трибелю (4). Однако она
справедлива только в случае до(х) = |х|а, — 1.

Обозначим через А^(/2) пространство последовательностей рунк-»»

ЦИЙ ДЛЯ которых

Ш''
Г / \р‘21(2 1/Ах)|2 ) ^(x)dx<^oo

R

при некотором весе я, и
Теорема 2. Пусть имеем последовательность ограниченных 

измеримых функций т(х)—\т](х)\^о таких, что /тг;^С1(К\{0}) и

Определим оператор Тт/, действующий в L-W(l2) по правилу

(7՝/я/(х))Л = {(Тт.//(л))А|/>1==(/п/(х)7/(х))/>1.

Тогда, если 1<у?<оо 11 МХ) = И“» — 1<5<СР—L яв-
ляется ограниченным оператором в А^(/2):

Следующие три теоремы—весовые аналоги хорошо известных 
классических теорем. Их доказательства точностью копируют дока
зательства соответствующих безвесовых теорем (см. (’), гл. 4, теоре
мы 4, 5 и 6). Единственный новый факт, необходимый для доказа
тельства, — известная теорема Ханта—Макенхоупта —Видена об ог
раниченности преобразования Гильберта в весовых пространствах ("). 
Несколько усложненные доказательства теорем 3 — 5 имеются также 
в (2).

Теорема 3. Для любого семейства интервалов /? = {/;} и

Il’Stf/llp.w C||/U
при есАи

Теорема 4. Пусть R = (JpЛ —двоичное разложение веществен- 
к

ной оси. Если соответствующий мультипликаторный опера
тор, то при 1<р<оо, и^Ар имеют место неравен
ства

c։||/||,.w < KS|5*/I։)’V» < QI/IU- 
к
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Теорема 5. Пусть функция т ограничена на R и имеет 
ограниченную вариацию на каждом конечном интервале, не содер
жащем начала координат. Если по всем двоичным интервалам /

Бир \dm\x) 
1 к/ I

и если 1</><оо, чу^Ар, то т£Мс(ту).
2. Основные результаты В этом пункте мы докажем наши ос

новные результаты, которые существенно опираются на теоремы 
1—5. Для этого потребуется ввести еще несколько понятий и опре
делений.

Пусть замкнутое множество нулевой меры Лебега и
А—дополнительные интервалы множества Е. Пусть R

-/ь— характеристическая функция интервала /* и (5*/)л = ул/.
Следуя (’), будем говорить, что Л' обладает свойством АР(р, ^), 

если

(1)

для некоторой весовой функции ту и
Е имеет свойство НМ(р, чу), если любая функция /я^СДИХАГ)

такая, что
|/л(х)|4-^£(х)|/?г'(х)| =с С, (2)

является мультипликатором в Здесь дЕ(х) = 0181(х, Е).
Наконец, Е имеет свойство Маг(р, /и), если любая функция т 

локально конечной вариации в Р\АГ, для которой

зир I |дт(х)|<Ъо, (3)

принадлежит МДта).
Теоремы 1—5 показывают, что множество Е —{0} (а также лю

бое одноточечное множество) обладает всеми тремя этими свойства
ми, если 1<^</ю, ю^Ар.

В работе (*) показано, что свойствами АР, НМ и Маг при 
^(х) = 1 обладают также некоторые, довольно общие множества. 
Мы покажем, что это верно и для пространства А^, при 1<^/7<оо и 
некоторых ту.

Теорема 6. Если ЕсЯ—замкнутое множество нулевой ме
ры, ду(х) = ]х|а, —1<Х<^р —1, то свойства ЬР(р,ту)у НМ(р,
ту) и Мам/л ту) эквивалентны.

Доказательство существенно опирается на теоремы 1—5 и сле
дует той же схеме, что и доказательство классического результата 
(см. (5)).

Пусть Е и Е' замкнутые множества нулевой меры Лебега на R. 
Назовем Е' преемником Е, если существует константа <Д>0 такая, 
что из х, у^Е' и ху=у следует |х —у|>сс/£(х).
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Теорема 7. Если Е имеет свойство ЬР(р, |х|а), — 1.
то этим же свойством обладает любой его преемник Е'.

Доказательство. Пусть Е՛ — преемник Е, й\£'=и(аъ Ьь)

II пусть Х* = Х(<>*. »*)■ Построим функции <р4СС՝ (R\^). <рл>0 со свой
ствами

1) <Р*=1 на [«*, Ьц];
2) вир 8ир{?*(х)+</£(х)|?Дх)||<ос; К .с

3) БирччС-.

Тогда, как видно из условия 3), только у конечного числа 
функций носители пересекаются. Из теоремы 6 следует, что Е 
имеет также свойство ЕГМ(р. |х|а), 1<^/2<Ъс, — 1<С*<СР~1- Поэтому 
суммы У ±<р^ при любых комбинациях знаков принадлежат Мр(|х|а), к
— —1. Применяя средние Радемахера, получим

К30.|։)1/2к|И’«С||/к|хг 
к

при — 1<а<р—1, где
Обозначим Ек=ук/ и заметим, что 7,Л = 7,Л©л. Поэтому Еь = 5ьОь, 

где (^л/)л=ХлЛ Применив теперь теорему 3 в случае /? = {(«*,/?*)}, 
получим

к

Теорема доказана.
Последовательность точек |х*|, стремящуюся к точке х£Р, на

зовем лакунарной, если х^=рх и существует число ?<1 такое, что 
(хк+1—х)/(хЛ—х)

Определим лакунарную последовательность порядка п индук
тивно следующим образом. Лакунарная последовательность порядка 
О—это просто одноточечное множество. Лакунарная последователь
ность порядка /г —это преемник лакунарной последовательности по
рядка п— 1.

Ввиду этого определения мы немедленно получаем
Следствие. Лакунарное множество конечного порядка обла

дает всеми тремя свойствами да), НМ(р. да) и Маг(/>, да), если 
1<р<сю, да(х) = |х|а, — 1<а<р—1՝

Примером лакунарной последовательности порядка 1 служит 
любое множество вида {а*}?" , где а^>1.к 3 Ц ■» — О»

Лакунарную последовательность порядка 2 можно получить, ес
ли подходить к каждой точке предыдущей последовательности таким
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же образом. Следовательно, множество вида ™ А , где я>1
и #>1, является лакунарной последовательностью порядка 1.

Аналогично можно получить примеры лакунарных последовав 
тельностей любого конечного порядка.

Институт математики
Академии наук Армянской ССР

Ա. է. ՋՐԲԱՇՅԱՆ

Որոշ արդյունքներ Ֆուրյեի ձևափոխությունների մուլտիպլիկատորների 
վերաբերյայ կշռային դասերում

ձուլվածում ցույց Ւ տրված, որ եթե առանցքի վրա որոշված սահմա
նափակ ֆունկցիան ունի ((շատ» եզակի կետեր, իսկ մյուս կետերում բա
վարարում է ողորկության որոշ պայմ անների, ապա այն հանդիսանում է
Ֆուրյեի 
կշիռների 
(յ յո գրեն ի

ձևափոխության մուչտիպլի կատոր կշռային Լ& ղասերում 
համար ՀՀԼթՀԼՕՇ’. ^ձԴսքՒսոՀ րնդհանրացվում են Պ. Շյոլինի 

արգյոլնքներր կշռային տարածություններում։

որոջ 
և ՊՀ
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