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МАТЕМАТИКА

Б. ЛЕВИТАН

НОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ ПОЧТИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ. I ;
(Представлено академиком С. Н. Бернштейном 2 X 1937)

Как известно, в теории почти периодических функций Н. Bohr’a 
центральное место занимает теорема единственности или эквивалентное 
теореме единственности уравнение Parseval’H,

Обобщение почти периодических функций Besicovitch’a имеет в пипу 
главным образом расширение класса функций таким образом, чтобы 
сохранилось уравнение Parseval’H.

В настоящей заметке мы укажем класс непрерывных функций, обоб
щающий класс почти периодических функций Н. Bohr’a, в области 
которого сохраняется теорема единственности.

Эти функции удовлетворяют следующим двум условиям:
Условие I. Каковы бы ни были £>0 и N > 0, можно указать 

относительное плотное множество чисел т = т(б, ТУ) так, что
! / (х ± т) — / (ж) | < е, 

если | ж | < N.
Условие II.

т (е, А) + Т(р, А) = т(8, ТУ),

причем 8 = 8(g, р) стремится к нулю, если £ и р стремятся к нулю.
Очевидно, что всякая почти периодическая функция Н. Bohr’a удо

влетворяет условиям I и II
Напротив, функция

1

/<1где ---- иррациональное число, не почти периодическая в смысле
Н. Bohr’a, однако удовлетворяет условиям I и II.

Имеет место следующая
Теорема I. Если функции fr{x) и /2 (ж) удовлетворяют условиям 

I и II, то функции
eJi № + с2/2 (ж), А (ж) /2 (ж)

(сы с2 — комплексные числа) также удовлетворяют этим условиям.
Предположим теперь, что функция / (ж) удовлетворя'ет соотношению

Т
lim ~ \ | / (ж) |2 dx < оо, (1)
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и пусть для всех действительных Л существуют средние значения 
г

а (X) = lira ~ \ / (ж) e-Ux dx. (2)
Т-хя 2 7 _Jr

Тогда, как известно, функции f (х) можно сопоставить ряд Fourier 
/ (х) ~ AneiA^x.

Будем называть, как обычно, числа Ап коэффициентами Fourier функции 
f (х), а числа Лп показателями Fourier функции f(x).

Мы теперь в состоянии сформулировать основную теорему.
Теорема II. Пусть f (х) удовлетворяет условиям I и II. Предпо

ложим, что имеет место соотношение (1) и для всех действительных 
А существуют средние значения (2). Тогда, каковы бы ни были числа 
е > 0 и N > 0, можно указать тригонометрический полином Р(х), для 
которого

|/ (Ж) — Р(х) | < £,
если | х | < N.

Причем показатели полинома Р (х) суть показатели Fourier функ
ции }(х), а коэффициенты Р (х) получаются из соответствующих коэф
фициентов Fourier функции f (х), умножением на некоторые числа 
[зависящие от /(ж)].

Из этой теоремы и теоремы I непосредственно следует
Теорема III (теорема единственности). Если две непрерывные 

функции ^(х) и /2(^)> удовлетворяющие условиям I и II и соотношению 
(1), имеют одинаковые ряды Fourier, то они тождественно равны-

Заметим, что все перечисленные результаты легко распространяются 
на функции, интегрируемые в смысле Lebesgue’a,
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им. Горького.
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