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ОБ ОЦЕНКАХ ПОРЯДКА НАИЛУЧШИХ 𝑀–ЧЛЕННЫХ

ПРИБЛИЖЕНИЙ ФУНКЦИЙ МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ

В АНИЗОТРОПНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

ЛОРЕНЦА–КАРАМАТЫ

Г.А. АКИШЕВ

Аннотация. В статье рассматривается известный класс слабо колеблющихся функ-
ций и по этим функциям определяется анизотропное пространство Лоренца–Караматы
2𝜋–периодических функций многих переменных. Частными случаями этих про-
странств, являются анизотропные пространства Лоренца–Зигмунда и Лоренца. В ани-
зотропном пространстве Лоренца–Караматы определен аналог класса Никольского–
Бесова. Основной целью статьи является нахождение точных порядков наилучших
𝑀–членных тригонометрических приближений функций из класса Никольского–
Бесова по норме другого анизотропного пространства Лоренца–Караматы. В статье
установлены точные по порядку двусторонние оценки наилучших 𝑀–членных три-
гонометрических приближений функций из класса Никольского–Бесова в анизотроп-
ном пространстве Лоренца–Караматы в разных метриках. Для доказательства оценки
сверху наилучших 𝑀–членных приближений, использована идея метода жадных ал-
горитмов предложенного В.Н. Темляковым, с модификацией для анизотропного про-
странства Лоренца–Караматы.
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1. Введение

Пусть N, Z, R — множества натуральных, целых, вещественных чисел соответственно
и Z+ = N ∪ {0}, R𝑚 — 𝑚-мерное евклидово пространство точек 𝑥 = (𝑥1, . . . , 𝑥𝑚) с веще-
ственными координатами; 𝐼𝑚 = {�̄� ∈ R𝑚; 0 ⩽ 𝑥𝑗 < 1; 𝑗 = 1, . . . ,𝑚} = [0, 1)𝑚 — 𝑚-мерный
куб.
Напомним определения невозрастающей перестановки функции.

Определение 1.1. Пусть 𝑓 — измеримая по Лебегу функция одной переменной
на [0, 1). Функция распределения для |𝑓 | определяется как мера Лебега (см., например, [1,
с. 81])

𝜇𝑓 (𝑦) := 𝜇{𝑥 ∈ [0, 1) : |𝑓(𝑥)| > 𝑦}, 0 ⩽ 𝑦 < ∞.

Две неотрицательные измеримые функции 𝑓 и 𝑔 называются равноизмеримыми, если
их функции распределения равны (см., например, [1, с. 82]).

Определение 1.2. Невозрастающей перестановкой функции 𝑓 одной переменной на-
зывается невозрастающая на [0, 1) функция 𝑓 *(𝑡) равноизмеримая с функцией |𝑓(𝑥)| (см.,
например, [1, с. 83]).
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Невозрастающая перестановка 𝑓 * функции 𝑓 одной переменной на [0, 1) определяется
по формуле (см., например, [1, с. 83])

𝑓 *(𝑡) := inf{𝑦 > 0 : 𝜇𝑓 (𝑦) ⩽ 𝑡}, 𝑡 ∈ [0, 1).

Теперь напомним определение невозрастающей перестановки функции 𝑚 переменных.

Определение 1.3 (см. [2]–[4]). Пусть 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑚) — измеримая по Лебегу функция
𝑚 переменных на 𝐼𝑚 = [0, 1)𝑚. Невозрастающей перестановкой функции |𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑚)|,
по первой переменной понимается функция 𝑓 *1(𝑡1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑚), равноизмеримая на 𝐼𝑚,
невозрастающая по 𝑡1 и такая, что функции |𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑚)| и 𝑓 *1(𝑡1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑚) равноиз-
меримы как функции одной переменной для почти всех фиксированных 𝑥2, . . . , 𝑥𝑚.

Аналогичным образом рассматривая невозрастающую перестановку функции
𝑓 *1(𝑡1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑚) по переменной 𝑥2, при фиксированных 𝑡1, 𝑥3, . . . , 𝑥𝑚 определяется функ-
ция 𝑓 *1*2(𝑡1, 𝑡2, 𝑥3, . . . , 𝑥𝑚) равноизмеримая с функцией |𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑚)|. Продолжая этот
процесс определяется невозрастающая перестановка 𝑓 *1*2...*𝑚(𝑡1, 𝑡2, . . . , 𝑡𝑚) равноизмери-
мая с функцией |𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑚)|.
Определение 1.4 (см., например, [5]). Функция 𝜙(𝑡) называется почти возрастаю-

щей на [1,∞), если существует такое постоянное число 𝐶, что 𝜙(𝑡1) ⩽ 𝐶𝜙(𝑡2) для
1 ⩽ 𝑡1 < 𝑡2 < ∞.
Функция 𝜙(𝑡) называется почти убывающей на [1,∞), если существует такое посто-

янное число 𝐶, что 𝜙(𝑡1) ⩾ 𝐶𝜙(𝑡2) для 1 ⩽ 𝑡1 < 𝑡2 < ∞.

Определение 1.5. Положительная и измеримая по Лебегу функция 𝑏(𝑡) называется
слабо меняющейся (slowly varying) на [1,+∞) в смысле Караматы, если для любого 𝜀 > 0
функция 𝑡𝜀𝑏(𝑡) почти возрастает на [1,∞) и функция 𝑡−𝜀𝑏(𝑡) почти убывает на [1,∞)
(см. [6], [7]).

Множество таких функций обозначается 𝑆𝑉 [1,∞). Для заданной слабо меняющейся
функции 𝑣 на [1,∞), положим 𝑉 (𝑡) = 𝑣(1/𝑡) для 𝑡 ∈ (0, 1].
Пусть даны числа 𝑝, 𝜏 ∈ (1,∞) и функция 𝑣 ∈ 𝑆𝑉 [1,∞). Пространством Лоренца–

Караматы 𝐿𝑝,𝑉,𝜏 (T) называется множество всех измеримых по Лебегу 2𝜋 периодических
функций 𝑓 для которых (см., например, [6, с. 112])

‖𝑓‖𝑝,𝑉,𝜏 :=

{︂∫︁ 1

0

(︀
𝑓 *(𝑡)

)︀𝜏
𝑉 𝜏 (𝑡)𝑡

𝜏
𝑝
−1𝑑𝑡

}︂ 1
𝜏

< +∞,

где 𝑓 *(𝑡) — невозрастающая перестановка функции |𝑓(2𝜋𝑥)|, 𝑥 ∈ [0, 1), T = [0, 2𝜋).
Известно, что 𝐿𝑝,𝑉,𝜏 (T) является симметричным пространством (см., например, [6,

с. 114]).
Отметим, что при 𝑉 (𝑡) = 1 пространство Лоренца–Караматы 𝐿𝑝,𝑉,𝜏 (T𝑚) совпадает

с известным пространством Лоренца, обозначаемым символом 𝐿𝑝,𝜏 (T𝑚), 1 < 𝑝, 𝜏 < ∞
(см. [8, c. 228]) с

‖𝑓‖𝑝,𝜏 =

(︃
𝜏

𝑝

1∫︁
0

(︀
𝑓 *(𝑡)

)︀𝜏
𝑡
𝜏
𝑝
−1𝑑𝑡

)︃1/𝜏

< ∞,

для 1 < 𝑝 < ∞, 1 ⩽ 𝜏 < +∞.
Пусть даны функции 𝑣𝑗 ∈ 𝑆𝑉 [1,∞), для 𝑗 = 1, ...,𝑚 и положим 𝑉𝑗(𝑡) = 𝑣𝑗(1/𝑡), для

𝑡 ∈ (0, 1], 𝑗 = 1, ...,𝑚 и 𝑉 (𝑡) = (𝑉1(𝑡), ..., 𝑉𝑚(𝑡)), 𝑝 = (𝑝1, . . . 𝑝𝑚), 𝜏 = (𝜏1, . . . 𝜏𝑚), чис-
ла 𝑝𝑗, 𝜏𝑗 ∈ (1,∞). Анизотропное пространство Лоренца–Караматы 𝐿*

𝑝,𝑉 ,𝜏
(T𝑚), состоит из

всех измеримых по Лебегу функций 𝑚 переменных 𝑓 имеющих период 2𝜋 по каждой
переменной и для которых величина (см. [2])

‖𝑓‖*
𝑝,𝑉 ,𝜏

:=‖ . . . ‖𝑓 *1,...,*𝑚‖𝑝1,𝑉1,𝜏1 . . . ‖𝑝𝑚,𝑉𝑚,𝜏𝑚
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=
[︁∫︁ 1

0

[︁
. . .
[︁∫︁ 1

0

(𝑓 *1,...,*𝑚(𝑡1, ..., 𝑡𝑚))
𝜏1

(︂ 𝑚∏︁
𝑗=1

𝑉𝑗(𝑡𝑗)𝑡
1
𝑝𝑗

− 1
𝜏𝑗

𝑗

)︂𝜏1

𝑑𝑡1

]︁ 𝜏2
𝜏1 . . .

]︁ 𝜏𝑚
𝜏𝑚−1 𝑑𝑡𝑚

]︁ 1
𝜏𝑚

конечна, где 𝑓 *1,...,*𝑚(𝑡1, ..., 𝑡𝑚) — невозрастающая перестановка функции |𝑓(2𝜋𝑥)| по каж-
дой переменной 𝑥𝑗 ∈ [0, 1] при фиксированных остальных переменных.
Через �̊�*

𝑝,𝑉 ,𝜏
(T𝑚) обозначим множество всех функций 𝑓 ∈ 𝐿*

𝑝,𝑉 ,𝜏
(T𝑚) таких, что

2𝜋∫︁
0

𝑓 (𝑥) 𝑑𝑥𝑗 = 0, 𝑗 = 1, . . . ,𝑚.

Для 𝑝 = (𝑝1, ..., 𝑝𝑚) через 𝑙𝑝 обозначается пространство последовательностей {𝑎𝑛}𝑛∈Z𝑚
+

действительных чисел с нормой

⃦⃦
{𝑎𝑛}𝑛∈Z𝑚

+

⃦⃦
𝑙𝑝(Z𝑚

+ )
=

{︃
∞∑︁

𝑛𝑚=0

[︁
...
[︁ ∞∑︁
𝑛1=0

|𝑎𝑛|𝑝1
]︁ 𝑝2

𝑝1 ...
]︁ 𝑝𝑚

𝑝𝑚−1

}︃ 1
𝑝𝑚

< +∞,

для 1 ⩽ 𝑝𝑗 < +∞, 𝑗 = 1, 2, ...,𝑚 и⃦⃦
{𝑎𝑛}

⃦⃦
𝑙∞(Z𝑚

+ )
= sup

𝑛∈Z𝑚
+

|𝑎𝑛|

для 𝑝𝑗 = ∞, 𝑗 = 1, ...,𝑚
Введем обозначения: 𝑎𝑛(𝑓) — коэффициенты Фурье функции 𝑓 ∈ 𝐿1(T𝑚) по кратной

тригонометрической системе {𝑒𝑖⟨𝑛,𝑥⟩}, 𝛿𝑠(𝑓, 𝑥) =
∑︀

𝑛∈𝜌(𝑠)
𝑎𝑛(𝑓)𝑒

𝑖⟨𝑛,𝑥⟩, где ⟨𝑦, 𝑥⟩ =
𝑚∑︀
𝑗=1

𝑦𝑗𝑥𝑗,

𝜌(𝑠) =
{︀
𝑘 = (𝑘1, ..., 𝑘𝑚) ∈ Z𝑚 : [2𝑠𝑗−1] ⩽ |𝑘𝑗| < 2𝑠𝑗 , 𝑗 = 1, ...,𝑚

}︀
,

[𝑦] — целая часть действительного числа 𝑦 и 𝑠𝑗 ∈ Z+.
Рассмотрим функциональный класс Никольского–Бесова

𝑆𝑟
𝑝,𝑉 ,𝜏

𝐵 =
{︁
𝑓 ∈ �̊�*

𝑝,𝑉 ,𝜏
(T𝑚) : ‖𝑓‖*

𝑝,𝑉 ,𝜏
+
⃦⃦⃦{︁ 𝑚∏︁

𝑗=1

2𝑠𝑗𝑟𝑗‖𝛿𝑠(𝑓)‖*𝑝,𝑉 ,𝜏

}︁
𝑠∈Z𝑚

+

⃦⃦⃦
𝑙𝜃

⩽ 1
}︁
,

где 𝜃 = (𝜃1, ..., 𝜃𝑚), 𝑟 = (𝑟1, ..., 𝑟𝑚), 1 ⩽ 𝜃𝑗 ≤ +∞, 0 < 𝑟𝑗 < +∞, 𝑗 = 1, ...,𝑚.
В случае 𝑉𝑗(𝑡) = 1 и 𝜏𝑗 = 𝑝𝑗 = 𝑝, 𝑗 = 1, . . . ,𝑚 класс 𝑆𝑟

𝑝,𝑉 ,𝜏
𝐵 совпадает с известным

классом Никольского–Бесова в пространстве Лебега 𝐿𝑝(T𝑚), 1 ⩽ 𝑝 < ∞ (см. [9]–[11]).
Пусть дан вектор 𝛾 = (𝛾1, . . . , 𝛾𝑚), 𝛾𝑗 > 0, 𝑗 = 1, . . . ,𝑚. Положим

𝑄𝛾
𝑛 = ∪⟨𝑠,𝛾⟩<𝑛

𝜌(𝑠), 𝑇 (𝑄𝛾
𝑛) = {𝑡(𝑥) =

∑︁
𝑘∈𝑄𝛾

𝑛

𝑏𝑘𝑒
𝑖⟨𝑘,𝑥⟩},

𝐸
(𝛾)
𝑛 (𝑓)𝑝,𝑉 ,𝜏 — наилучшее приближение функции 𝑓 ∈ 𝐿*

𝑝,𝑉 ,𝜏
(T𝑚) полиномами из множества

𝑇 (𝑄𝛾
𝑛).

Положим
𝐸(𝛾)

𝑛 (𝑆𝑟

𝑝,𝑉
(1)

,𝜏 (1),𝜃
𝐵)

𝑞,𝑉
(2)

,𝜏 (2)
:= sup

𝑓∈𝑆𝑟

𝑝,𝑉
(1)

,𝜏(1),𝜃
𝐵

𝐸(𝛾)
𝑛 (𝑓)

𝑞,𝑉
(2)

,𝜏 (2)
,

где 𝑞 = (𝑞1, . . . , 𝑞𝑚), 𝑉
(𝑖)
(𝑡) = (𝑉

(𝑖)
1 (𝑡), . . . , 𝑉

(𝑖)
𝑚 (𝑡)), 𝑡 ∈ (0, 1], 𝜏 (𝑖) = (𝜏

(𝑖)
1 , . . . , 𝜏

(𝑖)
𝑚 )

и 1 < 𝑞𝑗, 𝜏
(𝑖)
𝑗 < ∞, 𝑖 = 1, 2, 𝑗 = 1, ...,𝑚.

Пусть 𝑋 — нормированное пространство 2𝜋–периодических функций многих перемен-
ных. Для функции 𝑓 ∈ 𝑋 наилучшим 𝑀–членным тригонометрическим приближением
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называется величина (см. [12])

𝑒𝑀(𝑓)𝑋 = inf
𝑘
𝑗
,𝑏𝑗

⃦⃦⃦
𝑓 −

𝑀∑︁
𝑗=1

𝑏𝑗𝑒
𝑖⟨𝑘𝑗 ,𝑥⟩

⃦⃦⃦
𝑋
,

где {𝑘𝑗}𝑀𝑗=1 — система векторов 𝑘
𝑗

= (𝑘𝑗
1, ..., 𝑘

𝑗
𝑚) с целочисленными координатами,

𝑏𝑗 — действительные или комплексные числа. Если 𝐹 — некоторый функциональный класс
в пространстве 𝑋, то положим 𝑒𝑀(𝐹 )𝑋 = sup𝑓∈𝐹 𝑒𝑀(𝑓)𝑋 .
Оценкам порядка величины 𝑒𝑀(𝐹 )𝑌 в пространстве 𝑌 = 𝐿𝑞(T𝑚) для классов Соболева

𝐹 = 𝑊 𝑟
𝑝 , Никольского–Бесова 𝐹 = 𝑆𝑟

𝑝,𝜃𝐵, Лизоркина–Трибеля посвящены исследования
Р.С. Исмагилова [12], Э.С. Белинского [13]–[15], Ю. Маковоза [16], В.Е. Майорова [17],
Р. Девора [18], В.Н. Темлякова [19]–[21], А.С. Романюка [22], М. Хансена и У. Зикеля [23],
С. А. Стасюка [24], Д.Б. Базарханова [25]–[26] и других авторов. По этой тематике, более
подробную библиографическую ссылку можно найти в обзорной статье [27].
Оценки наилучших 𝑀–членных приближений функций класса Никольского–Бесова

в пространствах Лоренца и Лебега с анизотропными нормами исследованы в [28]–[34].
Методы доказательства оценок снизу и сверху для наилучших 𝑀–членных тригономет-

рических приближений классов периодических функций многих переменных смешанной
гладкости были разработаны В.Н. Темляковым [19]–[21] и были использованы другими
авторами (например, [22], [24]–[26], [28]–[32], а также см. библиографию в [27]). В пред-
лагаемой статье для доказательства основного результата (теорема 3.1), использованы
идея метода В.Н. Темлякова, с модификацией для анизотропных пространств Лоренца–
Караматы.
Статья состоит из двух разделов. В первом разделе даны некоторые вспомогательные

результаты необходимые для доказательства основных результатов. Во втором разделе
сформулированы и доказаны основные результаты статьи. Отметим, что в случае

𝑉
(1)
𝑗 (𝑡) = 𝑉

(2)
𝑗 (𝑡) = 1, 𝑡 ∈ (0, 1]

и 𝑝𝑗 = 𝜏
(1)
𝑗 = 𝑝, 𝑞𝑗 = 𝜏

(2)
𝑗 = 𝑞, 𝜃𝑗 = 𝜃 для 𝑗 = 1, ...,𝑚 и 𝑟1 = ... = 𝑟𝜈 < 𝑟𝜈+1 ⩽ ... ⩽ 𝑟𝑚

теорема 3.1 совпадает с ранее известными результатами В.Н. Темлякова [19, теорема 2.2, с.
92] и А.С. Романюка [22, теорема 3.1] для пространств Лебега и в общем случае обобщает
их на анизотропные пространства Лоренца–Караматы.
Через 𝐶(𝑝, 𝑞, 𝑦, ..) обозначим положительные величины зависящие от указанных в скоб-

ках параметров (иногда без указания параметров), но не зависящие от 𝑀–порядка наи-
лучшего 𝑀–членного приближения. Запись 𝐴𝑛 ≍ 𝐵𝑛 означает, что существуют положи-
тельные числа 𝐶1, 𝐶2 такие, что 𝐶1𝐴𝑛 ⩽ 𝐵𝑛 ⩽ 𝐶2𝐴𝑛 для 𝑛 ∈ N. Также для краткости
записи вместо неравенств 𝐵𝑛 ⩾ 𝐶1𝐴𝑛 или 𝐵𝑛 ⩽ 𝐶2𝐴𝑛, часто будем использовать 𝐵 ≫ 𝐴
или 𝐵 ≪ 𝐴, соответственно.

2. Вспомогательные утверждения

В этом параграфе определен один класс функций и даны несколько вспомогательных
утверждений.
Через 𝑆𝑉 𝐿[1,∞) обозначим множество всех положительных, измеримых по Лебегу

на [1,∞) функций 𝑣(𝑡), для которых функция (log 2𝑡)−𝜀𝑣(𝑡) почти убывает и функция
(log 2𝑡)𝜀𝑣(𝑡) почти возрастает на [1,∞) для любого числа 𝜀 > 0.
Ясно, что 𝑆𝑉 𝐿[1,∞) ⊂ 𝑆𝑉 [1,∞).
Пример 1. Функция 𝑣(𝑡) = (1 + log(1 + log 𝑡))𝛼 ∈ 𝑆𝑉 𝐿[1,∞), 𝛼 ∈ R.
Здесь и далее log 𝑡 означает логарифм с основанием 2 от числа 𝑡 > 0.
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Теорема 2.1 (см. [35]). Пусть 𝑝 = (𝑝1, . . . , 𝑝𝑚), 𝑞 = (𝑞1, . . . , 𝑞𝑚), 𝜏
(1) = (𝜏

(1)
1 , . . . , 𝜏

(1)
𝑚 ),

𝜏 (2) = (𝜏
(2)
1 , . . . , 𝜏

(2)
𝑚 ), 𝑟 = (𝑟1, . . . , 𝑟𝑚), 𝜃 = (𝜃1, . . . , 𝜃𝑚) и 1 < 𝜏

(1)
𝑗 , 𝜏

(2)
𝑗 < +∞,

1 < 𝑝𝑗 < 𝑞𝑗 < +∞ и функции 𝑣
(𝑖)
𝑗 ∈ 𝑆𝑉 [1,∞), 𝑉

(𝑖)
𝑗 (𝑡) = 𝑣

(𝑖)
𝑗 (1/𝑡), 𝑡 ∈ (0, 1], 𝑗 = 1, . . . ,𝑚,

𝑉
(𝑖)
(𝑡) = (𝑉

(𝑖)
1 (𝑡), ..., 𝑉

(𝑖)
𝑚 (𝑡)), 𝑖 = 1, 2.

Если 𝑓 ∈ 𝐿*
𝑝,𝑉

(1)
,𝜏 (1)

(T𝑚) и величина{︃
𝑚∏︁
𝑗=1

2
𝑠𝑗(

1
𝑝𝑗

− 1
𝑞𝑗

)𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

‖𝛿𝑠(𝑓)‖*
𝑝,𝑉

(1)
,𝜏 (1)

}︃
𝑠∈Z𝑚

+

∈ 𝑙𝜏 (2) ,

то 𝑓 ∈ 𝐿*
𝑞,𝑉

(2)
,𝜏 (2)

(T𝑚) и имеет место неравенство

‖𝑓‖*
𝑞,𝑉

(2)
,𝜏 (2)

⩽ 𝐶

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦
{︃

𝑚∏︁
𝑗=1

2
𝑠𝑗(

1
𝑝𝑗

− 1
𝑞𝑗

)𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

‖𝛿𝑠(𝑓)‖*
𝑝,𝑉

(1)
,𝜏 (1)

}︃
𝑠∈Z𝑚

+

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦
𝑙
𝜏(2)

.

Теорема 2.2 (см. [37]). Пусть 𝑝 = (𝑝1, . . . , 𝑝𝑚), 𝑞 = (𝑞1, . . . , 𝑞𝑚), 𝜏
(1) = (𝜏

(1)
1 , . . . , 𝜏

(1)
𝑚 ),

𝜏 (2) = (𝜏
(2)
1 , . . . , 𝜏

(2)
𝑚 ), 𝛾 = (𝛾1, . . . , 𝛾𝑚), 𝛾

′
= (𝛾

′
1, . . . , 𝛾

′
𝑚), 𝑟 = (𝑟1, . . . , 𝑟𝑚), 𝜃 = (𝜃1, . . . , 𝜃𝑚)

и 0 < 𝜃𝑗 ≤ ∞, 1 < 𝜏
(1)
𝑗 , 𝜏

(2)
𝑗 < +∞, 1 < 𝑝𝑗 < 𝑞𝑗 < +∞, 𝑟𝑗 > 1

𝑝𝑗
− 1

𝑞𝑗
, 𝛾𝑗 =

𝑟𝑗+
1
𝑞𝑗

− 1
𝑝𝑗

𝑟𝑗0+
1

𝑞𝑗0
− 1

𝑝𝑗0

,

1 ⩽ 𝛾
′
𝑗 ⩽ 𝛾𝑗, 𝑗 = 1, ...,𝑚 и 𝑟𝑗0 + 1

𝑞𝑗0
− 1

𝑝𝑗0
= min{𝑟𝑗 + 1

𝑞𝑗
− 1

𝑝𝑗
: 𝑗 = 1, ...,𝑚},

𝐴 = {𝑗 :
𝛾𝑗

𝛾
′
𝑗

= 1, 𝑗 = 1, ...,𝑚}, 𝑗1 = min{𝑗 ∈ 𝐴} и функции 𝑣
(𝑖)
𝑗 ∈ 𝑆𝑉 [1,∞),

𝑉
(𝑖)
𝑗 (𝑡) = 𝑣

(𝑖)
𝑗 (1/𝑡), 𝑡 ∈ (0, 1], 𝑗 = 1, . . . ,𝑚, 𝑉 (𝑖)(𝑡) = (𝑉

(𝑖)
1 (𝑡), ..., 𝑉

(𝑖)
𝑚 (𝑡)), 𝑖 = 1, 2.

1. Если 1 ⩽ 𝜏
(2)
𝑗 < 𝜃𝑗 ⩽ +∞ и функции

𝑣
(2)
𝑗

𝑣
(1)
𝑗

∈ 𝑆𝑉 𝐿[1,∞), 𝑗 = 1, ...,𝑚, то

𝐸(𝛾
′
)

𝑛

(︁
𝑆𝑟

𝑝,𝑉
(1)

,𝜏 (1),𝜃
𝐵
)︁
𝑞,𝑉

(2)
,𝜏 (2)

≍ 2
−𝑛

(︀
𝑟𝑗0

+ 1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)︀ ∏︁
𝑗∈𝐴

𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑛)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑛)

𝑛

∑︀
𝑗∈𝐴∖{𝑗1}

( 1

𝜏
(2)
𝑗

− 1
𝜃𝑗

)

,

для 𝑛 ∈ N таких, что 𝑛 > 𝑛0.

2. Если 1 ⩽ 𝜃𝑗 ⩽ 𝜏
(2)
𝑗 < +∞, 𝑗 = 1, ...,𝑚, то справедливо соотношение

𝐸(𝛾
′
)

𝑛

(︁
𝑆𝑟

𝑝,𝑉
(1)

,𝜏 (1),𝜃
𝐵
)︁
𝑞,𝑉

(2)
,𝜏 (2)

≍ 2
−𝑛

(︀
𝑟𝑗0

+ 1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)︀ ∏︁
𝑗∈𝐴

𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑛)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑛)

в случаях
𝑣
(2)
𝑗

𝑣
(1)
𝑗

∈ 𝑆𝑉 𝐿[1,∞), 𝑗 = 1, ...,𝑚 и 𝐴 ∖ {𝑗1} = ∅ или
𝑣
(2)
𝑗 (𝑡)

𝑣
(1)
𝑗 (𝑡)

почти возрастает,

а
𝑣
(2)
𝑗 (𝑡)

𝑣
(1)
𝑗 (𝑡)

𝑡−𝜀 почти убывает на [1,∞), 𝜀 > 0, 𝑗 = 1, ...,𝑚 и множество 𝐴 ∖ {𝑗1} ≠ ∅,
для 𝑛 ∈ N, таких, что 𝑛 > 𝑛0, где 𝑛0 некоторое положительное число большее 1.

Следующее утверждение будет использовано в доказательстве оценок снизу
𝑀–членного приближения функций класса Никольского–Бесова в теореме 3.1.

Теорема 2.3. Пусть функции 𝑣𝑗 ∈ 𝑆𝑉 [1,∞), 𝑉𝑗(𝑡) = 𝑣𝑗(1/𝑡), 𝑡 ∈ (0, 1], 1 < 𝜏𝑗, 𝛽𝑗 < +∞,
1 < 𝑝𝑗 < 𝜆𝑗 < ∞, 𝑗 = 1, ...,𝑚. Если 𝑓 ∈ 𝐿*

𝑝,𝑉 ,𝜏
(T𝑚), то справедливо неравенство

‖𝑓‖*
𝑝,𝑉 ,𝜏

≫

⎧⎪⎨⎪⎩
∞∑︁

𝑠𝑚=1

⎡⎣...[︃ ∞∑︁
𝑠1=1

(︁ 𝑚∏︁
𝑗=1

2
𝑠𝑗(

1
𝜆𝑗

− 1
𝑝𝑗

)
𝑉𝑗(2

−𝑠𝑗)
)︁𝜏1 (︁

‖𝛿𝑠(𝑓)‖*𝜆,𝛽
)︁𝜏1]︃ 𝜏2

𝜏1

...

⎤⎦
𝜏𝑚

𝜏𝑚−1

⎫⎪⎬⎪⎭
1

𝜏𝑚

.
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Эта теорема доказывается также, как теорема 4 в [33] и теорема 4 в [37].
Рассмотрим множества

𝑌 𝑚(𝛾, 𝑛) = {𝑠 ∈ Z𝑚
+ : ⟨𝑠, 𝛾⟩ ⩾ 𝑛} и 𝜅𝑚(𝑛, 𝛾) = {𝑠 ∈ Z𝑚

+ : ⟨𝑠, 𝛾⟩ = 𝑛}, 𝑛 ∈ N.

Лемма 2.1. Пусть даны функции 𝑉𝑗(𝑡) = 𝑣𝑗(1/𝑡), 𝑡 ∈ (0, 1], 𝑗 = 1, . . . ,𝑚

и 𝛾
′
= (𝛾

′
1, . . . , 𝛾

′
𝑚), 𝛾 = (𝛾1, . . . , 𝛾𝑚), 𝜃 = (𝜃1, . . . , 𝜃𝑚), 0 < 𝛾

′
𝑗 ⩽ 𝛾𝑗, 1 ⩽ 𝜃𝑗 ⩽ ∞, 𝑗 = 1, . . . ,𝑚

и 𝛼 ∈ (0,∞), 𝛿 = min{𝛾𝑗

𝛾
′
𝑗

: 𝑗 = 1, . . . ,𝑚}, 𝐴 = {𝑗 = 1, . . . ,𝑚 :
𝛾𝑗

𝛾
′
𝑗

= 𝛿}, 𝑗1 = min{𝑗 : 𝑗 ∈ 𝐴}.
Тогда справедливо неравенство⃦⃦⃦⃦

⃦⃦
{︃
2−𝛼⟨𝑠,𝛾⟩

𝑚∏︁
𝑗=1

𝑉𝑗(2
−𝑠𝑗)

}︃
𝑠∈𝑌 𝑚(𝑛,𝛾

′
)

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦
𝑙𝜃

⩽ 𝐶2−𝑛𝛼𝛿
∏︁
𝑗∈𝐴

𝑉𝑗(2
−𝑛/𝛾

′
𝑗)𝑛

∑︀
𝑗∈𝐴∖{𝑗1}

1
𝜃𝑗
,

в случаях:
если 1 ⩽ 𝜃𝑗 < ∞ и функции 𝑣𝑗 ∈ 𝑆𝑉 [1,∞), , 𝑗 = 1, . . . ,𝑚;
или если 𝜃𝑗 = ∞, 𝑗 = 1, . . . ,𝑚 и функции 𝑣𝑗 ∈ 𝑆𝑉 [1,∞), 𝑗 = 1, . . . ,𝑚 и множество

𝐴 ∖ {𝑗1} = ∅;
или если 𝜃𝑗 = ∞, 𝑗 = 1, . . . ,𝑚 и функции 𝑣𝑗(𝑡) почти возрастают, а 𝑡−𝜀𝑣𝑗(𝑡) почти

убывают на [1,∞), для 𝜀 > 0, 𝑗 = 1, ...,𝑚 и множество 𝐴 ∖ {𝑗1} ≠ ∅.

Доказательство. В случае 1 ⩽ 𝜃𝑗 < ∞ и функции 𝑣𝑗 ∈ 𝑆𝑉 [1,∞), 𝑗 = 1, . . . ,𝑚 эта лемма
фактически доказана в [37].
Рассмотрим случай 𝜃𝑗 = ∞, 𝑗 = 1, . . . ,𝑚. Оценим величину

𝐼𝑛 := sup
𝑠∈𝑌 𝑚(𝑛,𝛾

′
)

2−𝛼⟨𝑠,𝛾⟩
𝑚∏︁
𝑗=1

𝑉𝑗(2
−𝑠𝑗). (2.1)

Пусть 𝑚 = 2. Множество 𝑌 2(𝑛, 𝛾
′
) можно представить в следующем виде

𝑌 2(𝑛, 𝛾
′
) = {𝑠 = (𝑠1, 𝑠2) ∈ Z2

+ : 0 ⩽ 𝑠2 <
𝑛

𝛾
′
2

, 𝑠1 ⩾
𝑛− 𝑠2𝛾

′
2

𝛾
′
1

}

∪ {𝑠 = (𝑠1, 𝑠2) ∈ Z2
+ : 𝑠2 ⩾

𝑛

𝛾
′
2

, 𝑠1 ⩾ 0}.

По условию леммы функция 𝑣2 ∈ 𝑆𝑉 [1,∞). Значит функция 𝑣2(𝑡)𝑡
−𝜀 почти убывает

на [1,∞) для 𝜀 > 0. Поэтому

2−𝛼⟨𝑠,𝛾⟩
2∏︁

𝑗=1

𝑉𝑗(2
−𝑠𝑗) = 2−𝛼⟨𝑠,𝛾⟩

𝑚∏︁
𝑗=1

𝑣𝑗 (2
𝑠𝑗)

⩽ 𝐶2
−𝑛

𝛾1

𝛾
′
1

𝛼
2
−𝑠2𝛾

′
2(

𝛾2

𝛾
′
2

− 𝛾1

𝛾
′
1

)𝛼
𝑣2(2

𝑠2)𝑣1(2
𝑛−𝑠2𝛾

′
2

𝛾
′
1 )

(2.2)

для 𝑠1 ⩾
𝑛−𝑠2𝛾

′
2

𝛾
′
1

.

Пусть 𝛾2
𝛾
′
2

− 𝛾1
𝛾
′
1

> 0. Выберем число 𝜂 ∈
(︁
0,
(︁

𝛾2
𝛾
′
2

− 𝛾1
𝛾
′
1

)︁
𝛼
)︁
. Так как функция 𝑣1(𝑡)𝑡

𝜂

почти возрастает на [1,∞) для 𝜂 > 0, а 𝑣2(𝑡)𝑡
−𝜀 почти убывает на [1,∞) для 𝜀 > 0,
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и 0 < 𝑛− 𝑠2𝛾
′
2 ⩽ 𝑛 для 0 ⩽ 𝑠2 < 𝑛/𝛾

′
2, то из неравенства (2.2) получим, что

2−𝛼⟨𝑠,𝛾⟩
2∏︁

𝑗=1

𝑉𝑗(2
−𝑠𝑗) ⩽𝐶2

−𝑛
𝛾1

𝛾
′
1

𝛼
2−𝑛𝜂2(𝑛−𝑠2𝛾

′
2)𝜂

× 𝑣1(2
𝑛−𝑠2𝛾

′
2

𝛾
′
1 )2

−𝑠2𝛾
′
2((

𝛾2

𝛾
′
2

− 𝛾1

𝛾
′
1

)𝛼−𝜂)
𝑣2(2

𝑠2)

⩽𝐶2
−𝑛

𝛾1

𝛾
′
1

𝛼
2−𝑛𝜂2𝑛𝜂𝑣1(2

𝑛

𝛾
′
1 )2

−𝑠2𝛾
′
2((

𝛾2

𝛾
′
2

− 𝛾1

𝛾
′
1

)𝛼−𝜂)
𝑣2(2

𝑠2)

⩽𝐶2
−𝑛

𝛾1

𝛾
′
1

𝛼
𝑣1(2

𝑛

𝛾
′
1 ) = 𝐶2

−𝑛
𝛾1

𝛾
′
1

𝛼
𝑉1(2

− 𝑛

𝛾
′
1 )

(2.3)

для 0 ⩽ 𝑠2 <
𝑛

𝛾
′
2

и 𝑠1 ⩾
𝑛−𝑠2𝛾

′
2

𝛾
′
1

.

Пусть 𝛾2
𝛾
′
2

− 𝛾1
𝛾
′
1

< 0. Тогда выбирая число 𝜂 ∈ (0,−(𝛾2
𝛾
′
2

− 𝛾1
𝛾
′
1

)𝛼) аналогично (2.3) можно
доказать, что

2−𝛼⟨𝑠,𝛾⟩
2∏︁

𝑗=1

𝑉𝑗(2
−𝑠𝑗) ⩽ 𝐶2

−𝑛
𝛾2

𝛾
′
2

𝛼
𝑉2(2

− 𝑛

𝛾
′
2 ) (2.4)

для 0 ⩽ 𝑠2 <
𝑛

𝛾
′
2

и 𝑠1 ⩾
𝑛−𝑠2𝛾

′
2

𝛾
′
1

.

Пусть 𝛾2
𝛾
′
2

− 𝛾1
𝛾
′
1

= 0. Тогда из (2.2) имеем

2−𝛼⟨𝑠,𝛾⟩
2∏︁

𝑗=1

𝑉𝑗(2
−𝑠𝑗) ⩽ 𝐶2

−𝑛
𝛾1

𝛾
′
1

𝛼
𝑣2(2

𝑠2)𝑣1(2
𝑛−𝑠2𝛾

′
2

𝛾
′
1 ) (2.5)

для 0 ⩽ 𝑠2 <
𝑛

𝛾
′
2

и 𝑠1 ⩾
𝑛−𝑠2𝛾

′
2

𝛾
′
1

. Так как функции 𝑣𝑗, 𝑗 = 1, 2 почти возрастают, то

𝑣2(2
𝑠2) ⩽ 𝐶𝑣2(2

𝑛

𝛾
′
2 ), 0 ⩽ 𝑠2 <

𝑛

𝛾
′
2

и

𝑣1(2
𝑛−𝑠2𝛾

′
2

𝛾
′
1 ) ⩽ 𝐶𝑣1(2

𝑛

𝛾
′
1 ), 0 <

𝑛− 𝑠2𝛾
′
2

𝛾
′
1

⩽
𝑛

𝛾
′
1

.

Поэтому из (2.5) следует, что

2−𝛼⟨𝑠,𝛾⟩
2∏︁

𝑗=1

𝑉𝑗(2
−𝑠𝑗) ⩽ 𝐶2

−𝑛
𝛾1

𝛾
′
1

𝛼
𝑣1(2

𝑛

𝛾
′
1 )𝑣2(2

𝑛

𝛾
′
2 ) = 𝐶2

−𝑛
𝛾1

𝛾
′
1

𝛼
𝑉1(2

− 𝑛

𝛾
′
1 )𝑉2(2

− 𝑛

𝛾
′
2 ) (2.6)

для 0 ⩽ 𝑠2 <
𝑛

𝛾
′
2

и 𝑠1 ⩾
𝑛−𝑠2𝛾

′
2

𝛾
′
1

, в случае 𝛾2
𝛾
′
2

− 𝛾1
𝛾
′
1

= 0.

Пусть 𝑠1 ⩾ 0 и 𝑠2 ⩾ 𝑛

𝛾
′
2

. Тогда в силу того, что функция 𝑣𝑗(𝑡)𝑡
−𝜀 почти убывает на [1,∞)

для 𝜀 > 0 получим

2−𝛼⟨𝑠,𝛾⟩
2∏︁

𝑗=1

𝑉𝑗(2
−𝑠𝑗) = 2−𝑠1𝛾1𝛼𝑣1(2

𝑠1)2−𝑠2𝛾2𝛼𝑣2(2
𝑠2)

⩽ 𝐶2
−𝑛

𝛾1

𝛾
′
1

𝛼
𝑣1(1)𝑣2(2

𝑛

𝛾
′
2 ) = 𝐶2

−𝑛
𝛾2

𝛾
′
2

𝛼
𝑉1(1)𝑉2(2

− 𝑛

𝛾
′
2 ).

(2.7)

Теперь, из неравенств (2.1), (2.3) и (2.7) следует, что

𝐼𝑛 ⩽ 𝐶
{︁
2
−𝑛

𝛾1

𝛾
′
1

𝛼
𝑉1(2

− 𝑛

𝛾
′
1 ) + 2

−𝑛
𝛾2

𝛾
′
2

𝛼
𝑉2(2

− 𝑛

𝛾
′
2 )
}︁
⩽ 𝐶2

−𝑛
𝛾1

𝛾
′
1

𝛼
𝑉1(2

− 𝑛

𝛾
′
1 ), (2.8)

если 𝛾2
𝛾
′
2

− 𝛾1
𝛾
′
1

> 0.
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Если 𝛾2
𝛾
′
2

− 𝛾1
𝛾
′
1

< 0, то из неравенств (2.1), (2.4) и (2.7) следует, что

𝐼𝑛 ⩽ 𝐶2
−𝑛

𝛾2

𝛾
′
2

𝛼
𝑉2(2

− 𝑛

𝛾
′
2 ). (2.9)

Если 𝛾2
𝛾
′
2

− 𝛾1
𝛾
′
1

= 0, то из неравенств (2.1), (2.6) и (2.7)

𝐼𝑛 ⩽ 𝐶
{︁
2
−𝑛

𝛾1

𝛾
′
1

𝛼
𝑉1(2

− 𝑛

𝛾
′
1 )𝑉2(2

− 𝑛

𝛾
′
2 ) + 2

−𝑛
𝛾2

𝛾
′
2

𝛼
𝑉2(2

− 𝑛

𝛾
′
2 )
}︁

⩽ 𝐶2
−𝑛

𝛾1

𝛾
′
1

𝛼
𝑉2(2

− 𝑛

𝛾
′
2 )𝑉1(2

− 𝑛

𝛾
′
1 )

(2.10)

для почти возрастающей на [1,∞) функции 𝑣𝑗, 𝑗 = 1, 2.
Этим утверждение леммы доказано для 𝑚 = 2, в случае 𝜃𝑗 = ∞, 𝑗 = 1, 2.
Далее, применяя метод математической индукции и неравенства (2.8)–(2.10) утвержде-

ние можно доказать для 𝑚 > 2.

Лемма 2.2. (см. [30, лемма 4]). Пусть 𝜏 = (𝜏1, ..., 𝜏𝑚), 1 ⩽ 𝜏𝑗 < +∞, и 𝑗 = 1, ...,𝑚.
Тогда справедливо соотношение⃦⃦⃦{︀

𝜒κ(𝑛)(𝑠)
}︀
𝑠∈κ(𝑛)

⃦⃦⃦
𝑙𝜏
≍ 𝑛

𝑚∑︀
𝑗=2

1
𝜏𝑗 , 𝑛 ∈ N.

Здесь и далее, 𝜒κ(𝑛)(𝑠) характеристическая функция множества

κ(𝑛) = {𝑠 = (𝑠1, ..., 𝑠𝑚) ∈ Z𝑚
+ : ⟨𝑠, 𝛾⟩ = 𝑛}.

3. Основной результат

В этом параграфе докажем основной результат статьи.

Теорема 3.1. Пусть 𝑝 = (𝑝1, . . . , 𝑝𝑚), 𝑞 = (𝑞1, . . . , 𝑞𝑚), 𝜏 (1) = (𝜏
(1)
1 , . . . , 𝜏

(1)
𝑚 ),

𝜏 (2) = (𝜏
(2)
1 , . . . , 𝜏

(2)
𝑚 ), 𝛾 = (𝛾1, . . . , 𝛾𝑚), 𝛾

′
= (𝛾

′
1, . . . , 𝛾

′
𝑚), 𝑟 = (𝑟1, . . . , 𝑟𝑚), 𝜃 = (𝜃1, . . . , 𝜃𝑚)

и 0 < 𝜃𝑗 ≤ ∞, 1 < 𝜏
(1)
𝑗 , 𝜏

(2)
𝑗 < +∞, 1 < 𝑝𝑗 < 𝑞𝑗 ⩽ 2, 𝑟𝑗 > 1

𝑝𝑗
− 1

𝑞𝑗
, 𝛾𝑗 =

𝑟𝑗+
1
𝑞𝑗

− 1
𝑝𝑗

𝑟𝑗0+
1

𝑞𝑗0
− 1

𝑝𝑗0

,

𝑗 = 1, ...,𝑚 и 𝑟𝑗0 +
1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

= min{𝑟𝑗 + 1
𝑞𝑗
− 1

𝑝𝑗
: 𝑗 = 1, ...,𝑚}, 𝐴 = {𝑗 : 𝛾𝑗

𝛾
′
𝑗

= 1, 𝑗 = 1, ...,𝑚},

𝑗1 = min{𝑗 ∈ 𝐴} и функции 𝑣
(𝑖)
𝑗 ∈ 𝑆𝑉 [1,∞), 𝑉

(𝑖)
𝑗 (𝑡) = 𝑣

(𝑖)
𝑗 (1/𝑡), 𝑡 ∈ (0, 1], 𝑗 = 1, . . . ,𝑚,

𝑉 (𝑖)(𝑡) = (𝑉
(𝑖)
1 (𝑡), ..., 𝑉

(𝑖)
𝑚 (𝑡)), 𝑖 = 1, 2.

1. Если 1 < 𝜏
(2)
𝑗 < 𝜃𝑗 ⩽ +∞ и функции 𝑣

(2)
𝑗 /𝑣

(1)
𝑗 ∈ 𝑆𝑉 𝐿[1,∞), 𝑗 ∈ 𝐴, то

𝑒𝑀
(︀
𝑆𝑟

𝑝,𝑉
(1)

,𝜏 (1),𝜃
𝐵
)︀
𝑞,𝑉

(2)
,𝜏 (2)

≍𝑀
−(𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)∏︁
𝑗∈𝐴

𝑉
(2)
𝑗 (𝑀−1)

𝑉
(1)
𝑗 (𝑀−1)

× (log𝑀)
(|𝐴|−1)(𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)
(log𝑀)

∑︀
𝑗∈𝐴∖{𝑗1}

( 1

𝜏
(2)
𝑗

− 1
𝜃𝑗

)

.

2. Если 1 ⩽ 𝜃𝑗 = 𝜃 ⩽ 𝜏
(2)
𝑗 = 𝜏 (2) < +∞, 𝑗 = 1, ...,𝑚, то

𝑒𝑀
(︀
𝑆𝑟

𝑝,𝑉
(1)

,𝜏 (1),𝜃
𝐵
)︀
𝑞,𝑉

(2)
,𝜏 (2)

≍𝑀
−
(︀
𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)︀∏︁
𝑗∈𝐴

𝑉
(2)
𝑗 (𝑀−1)

𝑉
(1)
𝑗 (𝑀−1)

× (log𝑀)
((|𝐴|−1)(𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)+ 1

𝜏(2)
− 1

𝜃
)+
,
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в случаях
𝑣
(2)
𝑗

𝑣
(1)
𝑗

∈ 𝑆𝑉 𝐿[1,∞), 𝑗 ∈ 𝐴 и 𝐴 ∖ {𝑗1} = ∅ или
𝑣
(2)
𝑗 (𝑡)

𝑣
(1)
𝑗 (𝑡)

𝑡−𝜀 почти убывает для 𝜀 > 0

и
𝑣
(2)
𝑗 (𝑡)

𝑣
(1)
𝑗 (𝑡)

почти возрастает на [1,∞) для 𝑗 ∈ 𝐴 и множество 𝐴 ∖ {𝑗1} ≠ ∅, для 𝑀 ∈ N,
таких, что 𝑀 > 𝑀0, где 𝑀0 некоторое положительное число большее 1.

Доказательство. Пусть 𝑓 ∈ 𝑆𝑟

𝑝,𝑉
(1)

,𝜏 (1),𝜃
𝐵. Положим

𝑟𝑗0 +
1

𝑞𝑗0
− 1

𝑝𝑗0
= min{𝑟𝑗 +

1

𝑞𝑗
− 1

𝑝𝑗
: 𝑗 = 1, ...,𝑚} и 𝛾𝑗 =

𝑟𝑗 +
1
𝑞𝑗
− 1

𝑝𝑗

𝑟𝑗0 +
1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

, 𝑗 = 1, ...,𝑚.

Выберем числа 𝛾
′
𝑗 > 0 так, чтобы 𝛾

′
𝑗 ⩽ 𝛾𝑗, 𝑗 = 1, ...,𝑚 и введем обозначения

𝐴 = {𝑗 : 𝛾𝑗
𝛾

′
𝑗

= 1, 𝑗 = 1, ...,𝑚}, 𝑗1 = min{𝑗 ∈ 𝐴}.

Отметим, что 𝛾
′
𝑗 = 𝛾𝑗 = 1, для 𝑗 ∈ 𝐴. Для числа 𝑀 ∈ N cуществует натуральное число 𝑛

такое, что 𝑀 ≍ 2𝑛𝑛|𝐴|−1, где |𝐴| — количество элементов множества 𝐴.
Тогда в силу определения величины 𝑒𝑀(𝑓)

𝑞,𝑉
(2)

,𝜏 (2)
и теоремы 2.2 имеем

𝑒𝑀(𝑓)
𝑞,𝑉

(2)
,𝜏 (2)

⩽ 𝐸(𝛾
′
)

𝑛 (𝑓)
𝑞,𝑉

(2)
,𝜏 (2)

≪ 2

−𝑛

(︁
𝑟𝑗0

+ 1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)︁ ∏︁
𝑗∈𝐴

𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑛)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑛)

𝑛

∑︀
𝑗∈𝐴∖{𝑗1}

( 1

𝜏
(2)
𝑗

− 1
𝜃𝑗

)

,

(3.1)

в случае 𝜏
(2)
𝑗 ⩽ 𝜃𝑗 ⩽ ∞, 𝑗 = 1, ...,𝑚. Так как функции

𝑣
(2)
𝑗

𝑣
(1)
𝑗

∈ 𝑆𝑉 𝐿[1,∞), 𝑗 = 1, ...,𝑚

и log 𝑡
𝑡

→ 0 при 𝑡 → +∞, то

𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑛)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑛)

=
𝑣
(2)
𝑗 (2𝑛)

𝑣
(1)
𝑗 (2𝑛)

=
𝑣
(2)
𝑗 (2𝑛)

𝑣
(1)
𝑗 (2𝑛)

(︀
log 2𝑛+1

)︀𝜀(︀
log 2𝑛+1

)︀−𝜀

≪
𝑣
(2)
𝑗 (2𝑛𝑛|𝐴|−1)

𝑣
(1)
𝑗 (2𝑛𝑛|𝐴|−1)

(︀
log(2𝑛+1𝑛|𝐴|−1)

)︀𝜀(︀
log 2𝑛+1

)︀−𝜀

=
𝑣
(2)
𝑗 (2𝑛𝑛|𝐴|−1)

𝑣
(1)
𝑗 (2𝑛𝑛|𝐴|−1)

(︀
𝑛+ 1 + log 𝑛|𝐴|−1

)︀𝜀
(𝑛+ 1)−𝜀 ≪

𝑣
(2)
𝑗 (2𝑛𝑛|𝐴|−1)

𝑣
(1)
𝑗 (2𝑛𝑛|𝐴|−1)

≪
𝑉

(2)
𝑗 ((2𝑛𝑛|𝐴|−1))−1

𝑉
(1)
𝑗 ((2𝑛𝑛|𝐴|−1)−1)

≪
𝑉

(2)
𝑗 (𝑀−1)

𝑉
(1)
𝑗 (𝑀−1)

.

(3.2)

В силу того, что 𝑀 ≍ 2𝑛𝑛|𝐴|−1 имеем 𝑛 ≍ log𝑀 и

2
−𝑛

(︀
𝑟𝑗0

+ 1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)︀
𝑛

∑︀
𝑗∈𝐴∖{𝑗1}

( 1

𝜏
(2)
𝑗

− 1
𝜃𝑗

)

=2
−𝑛

(︀
𝑟𝑗0

+ 1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)︀
𝑛
−
(︀
𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)︀
𝑛
(|𝐴|−1)

(︀
𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)︀
× 𝑛

∑︀
𝑗∈𝐴∖{𝑗1}

( 1

𝜏
(2)
𝑗

− 1
𝜃𝑗

)

≍ 𝑀
−
(︀
𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)︀
× (log𝑀)

(|𝐴|−1)
(︀
𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)︀
+

∑︀
𝑗∈𝐴∖{𝑗1}

( 1

𝜏
(2)
𝑗

− 1
𝜃𝑗

)

(3.3)

для 𝑛 > 𝑛0, где 𝑛0 некоторое положительное число большее 1.
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Теперь из неравенств (3.1)–(3.2) и соотношения (3.3) следует, что

𝑒𝑀(𝑓)
𝑞,𝑉

(2)
,𝜏 (2)

≪ 𝑀
−
(︀
𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)︀∏︁
𝑗∈𝐴

𝑉
(2)
𝑗 (𝑀−1)

𝑉
(1)
𝑗 (𝑀−1)

(log𝑀)
(|𝐴|−1)

(︀
𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)︀
+

∑︀
𝑗∈𝐴∖{𝑗1}

( 1

𝜏
(2)
𝑗

− 1
𝜃𝑗

)

для 𝑀 > 𝑀0 > 1, в случае 𝜏 (2)𝑗 < 𝜃𝑗 ⩽ ∞, 𝑗 = 1, ...,𝑚. Этим в первом пункте оценка сверху
доказана.
Рассмотрим второй случай 1 ⩽ 𝜃𝑗 = 𝜃 < 𝜏

(2)
𝑗 = 𝜏 < ∞, 𝑗 = 1, ...,𝑚 и вместо 𝑆𝑟

𝑝,𝑉
(1)

,𝜏 (1),𝜃
𝐵

и ‖𝑓‖*
𝑞,𝑉

(2)
,𝜏 (2)

будем писать 𝑆𝑟

𝑝,𝑉
(1)

,𝜏 (1),𝜃
𝐵 и ‖𝑓‖*

𝑞,𝑉
(2)

,𝜏 (2)
. Для функции 𝑓 ∈ 𝑆𝑟

𝑝,𝑉
(1)

,𝜏 (1),𝜃
𝐵 по-

строим приближающий полином 𝑃 (Ω𝑀 , 𝑥), который дает требуемую оценку приближения.
Пусть натуральное число 𝑛 удовлетворяет соотношению

𝑀 ≍ 2𝑛𝑛|𝐴|−1

и 𝑛0 = [𝑛+ (|𝐴| − 1) log 𝑛]. Полином 𝑃 (Ω𝑀 , �̄�) будем строить в виде

𝑃 (Ω𝑀 , 𝑥) = �̃�(𝑥) + �̃�(𝑥),

где �̃�(𝑥) =
∑︀

⟨𝑠,𝛾′ ⟩<𝑛

𝛿𝑠(𝑓, 𝑥), а �̃�(𝑥) будет построен в дальнейшем. Для натурального числа

𝑙 положим

𝑆𝑙 =

⎛⎝ ∑︁
𝑙⩽⟨𝑠,𝛾′ ⟩<𝑙+1

2⟨𝑠,𝑟⟩𝜃
(︀
‖𝛿𝑠(𝑓)‖*𝑝,𝑉 (1)

,𝜏 (1)

)︀𝜃⎞⎠ 1
𝜃

и обозначим

�̃�𝑙 =
[︁
2𝑛𝑛|𝐴|−12−𝑙𝑆𝜃

𝑙

]︁
+ 1,

где [𝑎] — целая часть числа 𝑎. Нетрудно убедиться, что количество гармоник 𝐾, которые
образуют полином 𝑃 (Ω𝑀 , 𝑥), не превышает по порядку 𝑀 . По свойству нормы

‖𝑓 − 𝑃 (Ω𝑀)‖*𝑞,𝑉 (2),𝜏 (2) ⩽
⃦⃦⃦
𝑓 −

∑︁
⟨𝑠,𝛾′ ⟩<𝑛0

𝛿𝑠(𝑓)
⃦⃦⃦*
𝑞,𝑉 (2),𝜏 (2)

+ ‖𝑅* − �̃�‖𝑞,𝑉 (2),𝜏 (2) = 𝐽1 + 𝐽2.

(3.4)

Согласно теореме 2.1, неравенству Йенсена [9, лемма 3.3.3], лемме 2.1 при 𝜃𝑗 = ∞,
𝑗 = 1, . . . ,𝑚 и учитывая 0 < 𝛾

′
𝑗 ⩽ 𝛾𝑗, для 𝑗 = 1, . . . ,𝑚 имеем

𝐽1 ⩽𝐶

⎧⎨⎩ ∑︁
⟨𝑠,𝛾′ ⟩⩾𝑛0

𝑚∏︁
𝑗=1

2
𝑠𝑗

(︀
1
𝑝𝑗

− 1
𝑞𝑗

)︀
𝜏 (2)
(︁𝑉 (2)

𝑗 (2−𝑠𝑗)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

)︁𝜏 (2) (︁
‖𝛿𝑠 (𝑓)‖*𝑝,𝑉 (1),𝜏 (1)

)︁𝜏 (2)⎫⎬⎭
1

𝜏(2)

≪

⎧⎨⎩ ∑︁
⟨𝑠,𝛾′ ⟩⩾𝑛0

𝑚∏︁
𝑗=1

2𝑠𝑗𝑟𝑗𝜏
(2)
(︁
‖𝛿𝑠 (𝑓)‖*𝑝,𝑉 (1),𝜏 (1)

)︁𝜏 (2)⎫⎬⎭
1

𝜏(2)

× sup
⟨𝑠,𝛾′ ⟩⩾𝑛0

𝑚∏︁
𝑗=1

2
−𝑠𝑗(𝑟𝑗+

1
𝑞𝑗

− 1
𝑝𝑗

)𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

≪

⎧⎨⎩∑︁
𝑠∈Z𝑚

+

𝑚∏︁
𝑗=1

2𝑠𝑗𝑟𝑗𝜃
(︁
‖𝛿𝑠 (𝑓)‖*𝑝,𝑉 (1),𝜏 (1)

)︁𝜃⎫⎬⎭
1
𝜃

× sup
⟨𝑠,𝛾′ ⟩⩾𝑛0

2
−(𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)⟨𝑠,𝛾⟩
𝑚∏︁
𝑗=1

𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑠𝑗)
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⩽𝐶2
−𝑛0(𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)∏︁
𝑗∈𝐴

𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑛0)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑛0)

⩽ 𝐶2
−𝑛(𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)∏︁
𝑗∈𝐴

𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑛)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑛)

для любой функции 𝑓 ∈ 𝑆𝑟
𝑝,𝑉 (1),𝜏 (1),𝜃

𝐵, в случае 1 ⩽ 𝜃 ⩽ 𝜏 (2) < ∞.

Теперь учитывая определение числа 𝑛0 и то, что функции
𝑣
(2)
𝑗

𝑣
(1)
𝑗

𝑡𝜀 почти возрастают

на [1,∞), 𝑗 = 1, ..., ,𝑚 отсюда получим

𝐽1 << (2𝑛𝑛|𝐴|−1)
−(𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)∏︁
𝑗∈𝐴

𝑉
(2)
𝑗 ((2𝑛𝑛|𝐴|−1)−1)

𝑉
(1)
𝑗 ((2𝑛𝑛|𝐴|−1)−1)

(3.5)

для любой функции 𝑓 ∈ 𝑆𝑟
𝑝,𝑉 (1),𝜏 (1),𝜃

𝐵, в случае 1 ⩽ 𝜃 ⩽ 𝜏 (2) < ∞.
Для оценки 𝐽2 воспользуемся рассуждениями применнеными в [19, с. 93]. Каждому

натуральному числу 𝑙, 𝑛 ⩽ 𝑙 < 𝑛0 сопоставим сумму∑︁
𝑙⩽⟨𝑠,𝛾′ ⟩<𝑙+1

𝛿𝑠(𝑓, 𝑥). (3.6)

Пусть 𝛼𝑖(𝑓, 𝑙), 𝑖 = 1, 2, ..., �̃�𝑙, обозначают числа
𝑚∏︁
𝑗=1

2
𝑠𝑗(

1
𝑝𝑗

− 1
𝑞𝑗

)𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

‖𝛿𝑠(𝑓)‖*𝑝,𝑉 (1)
,𝜏 (1)

переставленные в убывающем порядке, для которых блоки 𝛿𝑠(𝑓, 𝑥) входят в сумму (3.6).
Сумму таким образом полученных «блоков» 𝛿𝑠(𝑓, 𝑥) по всем 𝑙 ∈ [𝑛, 𝑛0) обозначим �̃�(𝑥).
Через 𝐷𝑓 обозначим множество тех векторов 𝑠 удовлетворяющих условию 𝑛 ⩽ ⟨𝑠, 𝛾′⟩ < 𝑛0

для которых «блоки» 𝛿𝑠(𝑓, 𝑥) не попали �̃�(𝑥).

Так как функции
𝑣
(2)
𝑗

𝑣
(1)
𝑗

для 𝑗 = 1, . . . ,𝑚 удовлетворяют условиям леммы 2.1, то учитывая,

что 𝛾
′
𝑗 = 1 для 𝑗 ∈ 𝐴 будем иметь

2
⟨𝑠,𝛾⟩(𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)
𝑚∏︁
𝑗=1

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

>> 2
𝑙(𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)∏︁
𝑗∈𝐴

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑙)

𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑙)

для 𝑠, удовлетворяющих неравенству ⟨𝑠, 𝛾′⟩ ⩾ 𝑙. Теперь пользуясь этим неравенством

и учитывая, что 0 < 𝛾
′
𝑗 ⩽ 𝛾𝑗 =

𝑟𝑗+
1
𝑞𝑗

− 1
𝑝𝑗

𝑟𝑗0+
1

𝑞𝑗0
− 1

𝑝𝑗0

для 𝑗 = 1, . . . ,𝑚 будем иметь

𝑆𝑙 =

⎛⎝ ∑︁
𝑙⩽⟨𝑠,𝛾′ ⟩<𝑙+1

2⟨𝑠,𝑟⟩𝜃
(︁
‖𝛿𝑠(𝑓)‖*𝑝,𝑉 (1),𝜏 (1)

)︁𝜃⎞⎠ 1
𝜃

=

⎛⎝ ∑︁
𝑙⩽⟨𝑠,𝛾′ ⟩<𝑙+1

2
⟨𝑠,𝛾⟩(𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)𝜃

(︃
𝑚∏︁
𝑗=1

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

)︃𝜃

×

(︃
𝑚∏︁
𝑗=1

2
𝑠𝑗

(︂
1
𝑝𝑗

− 1
𝑞𝑗

)︂
𝑉

(2)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

‖𝛿𝑠(𝑓)‖*𝑝,𝑉 (1)
,𝜏 (1)

)︃𝜃
⎞⎠ 1

𝜃

⩾ 𝐶2
𝑙(𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)∏︁
𝑗∈𝐴

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑙)

𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑙)

×

⎛⎝ ∑︁
𝑙⩽⟨𝑠,𝛾′ ⟩<𝑙+1

(︃
𝑚∏︁
𝑗=1

2
𝑠𝑗

(︂
1
𝑝𝑗

− 1
𝑞𝑗

)︂
𝑉

(2)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

‖𝛿𝑠(𝑓)‖*𝑝,𝑉 (1),𝜏 (1)

)︃𝜃
⎞⎠ 1

𝜃
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=𝐶2
𝑙(𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)∏︁
𝑗∈𝐴

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑙)

𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑙)

[︃
�̃�𝑙∑︁
𝑘=1

𝛼𝜃
𝑘(𝑓, 𝑙)

]︃ 1
𝜃

≫ 2
𝑙(𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)∏︁
𝑗∈𝐴

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑙)

𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑙)

𝑗
1
𝜃𝛼𝑖(𝑓, 𝑙)

для 𝑖 = 1, 2, ..., �̃�𝑙.
Таким образом

𝛼𝑖(𝑓, 𝑙) ⩽ 𝑖−
1
𝜃 2

−𝑙(𝑟𝑗0+
1

𝑞𝑗0
− 1

𝑝𝑗0
)∏︁
𝑗∈𝐴

𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑙)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑙)

𝑆𝑙

для 𝑖 = 1, 2, ..., �̃�𝑙.
Далее пользуясь теоремой 2.1, предыдущим неравенством, определением чисел 𝑆𝑙, �̃�𝑙

получим

𝐽2 =
⃦⃦⃦∑︁
𝑠∈𝐷𝑓

𝛿𝑠(𝑓)
⃦⃦⃦*
𝑞,𝑉 (2),𝜏 (2)

≪

⎧⎨⎩∑︁
𝑠∈𝐷𝑓

(︃
𝑚∏︁
𝑗=1

2
𝑠𝑗(

1
𝑝𝑗

− 1
𝑞𝑗

)𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

‖𝛿𝑠(𝑓)‖*𝑝,𝑉 (1),𝜏 (1)

)︃𝜏 (2)
⎫⎬⎭

1

𝜏(2)

= 𝐶

{︃
𝑛0∑︁
𝑙=𝑛

∑︁
𝑗⩾�̃�𝑙

𝛼𝜏 (2)

𝑗 (𝑓, 𝑙)

}︃ 1

𝜏(2)

≪

{︃
𝑛0∑︁
𝑙=𝑛

2
−𝑙(𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)𝜏 (2)
(︁∏︁
𝑗∈𝐴

𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑙)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑙)

)︁𝜏 (2)
𝑆𝜏 (2)

𝑙

∑︁
𝑗⩾�̃�𝑙

𝑗−
𝜏(2)

𝜃

}︃ 1

𝜏(2)

≪
(︀
2𝑛𝑛|𝐴|−1

)︀ 1

𝜏(2)
− 1

𝜃

{︃
𝑛0∑︁
𝑙=𝑛

2
−𝑙𝜏 (2)

(︂
𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

− 1
𝜃
+ 1

𝜏(2)

)︂(︁∏︁
𝑗∈𝐴

𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑙)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑙)

)︁𝜏 (2)
𝑆𝜃
𝑙

}︃ 1

𝜏(2)

.

Таким образом

𝐽2 ≪
(︀
2𝑛𝑛|𝐴|−1

)︀ 1

𝜏(2)
− 1

𝜃

{︃
𝑛0∑︁
𝑙=𝑛

2
−𝑙𝜏 (2)(𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

− 1
𝜃
+ 1

𝜏(2)
)
(︁∏︁
𝑗∈𝐴

𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑙)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑙)

)︁𝜏 (2)
𝑆𝜃
𝑙

}︃ 1

𝜏(2)

(3.7)

в случае 1 ⩽ 𝜃 ⩽ 𝜏 (2) < ∞.
Далее, рассмотрим два случая
а) 𝑟𝑗0 ⩾

1
𝑝𝑗0

− 1
𝑞𝑗0

+ 1
𝜃
− 1

𝜏 (2)
;

б) 1
𝑝𝑗0

− 1
𝑞𝑗0

< 𝑟𝑗0 <
1
𝑝𝑗0

− 1
𝑞𝑗0

+ 1
𝜃
− 1

𝜏 (2)
.

Введем обозначение

𝐽3 =

{︃
𝑛0∑︁
𝑙=𝑛

2
−𝑙𝜏 (2)(𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

− 1
𝜃
+ 1

𝜏(2)
)
(︁∏︁
𝑗∈𝐴

𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑙)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑙)

)︁𝜏 (2)
𝑆𝜃
𝑙

}︃ 1

𝜏(2)

.

В случае а) по определению 𝑆𝑙 и учитывая, что функции
𝑣
(2)
𝑗 (𝑡)

𝑣
(1)
𝑗 (𝑡)

𝑡−𝜀 почти убывают

на [1,∞) для 𝜀 > 0, 𝑗 = 1, . . . ,𝑚 имеем

𝐽3 ⩽ 2
−𝑛

(︂
𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

− 1
𝜃
+ 1

𝜏(2)

)︂∏︁
𝑗∈𝐴

𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑛)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑛)

‖𝑓‖
𝜃

𝜏(2)

𝑆𝑟

𝑝,𝑉 (1),𝜏(1),𝜃
𝐵

для любой функции 𝑓 ∈ 𝑆𝑟
𝑝,𝑉 (1),𝜏 (1),𝜃

𝐵. Следовательно, из неравенства (3.7) получим

𝐽2 ≪ 2
−𝑛(𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

− 1
𝜃
+ 1

𝜏(2)
)∏︁
𝑗∈𝐴

𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑛)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑛)

𝑛
(|𝐴|−1)( 1

𝜏(2)
− 1

𝜃
) (3.8)
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для любой функции 𝑓 ∈ 𝑆𝑟
𝑝,𝑉 (1),𝜏 (1),𝜃

𝐵 в случае 𝑟𝑗0 ⩾
1
𝑝𝑗0

− 1
𝑞𝑗0

+ 1
𝜃
− 1

𝜏 (2)
, 𝜃 < 𝜏 (2).

Рассмотрим случай б). По определению 𝑆𝑙 и выбору чисел 𝑛0 и в силу того, что

𝑟𝑗0 +
1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

− 1
𝜃
+ 1

𝜏 (2)
< 0, а функции

𝑣
(2)
𝑗 (𝑡)

𝑣
(1)
𝑗 (𝑡)

𝑡𝜀 почти возрастают на [1,∞) для 𝜀 > 0,

𝑗 = 1, . . . ,𝑚 имеем

𝐽3 ⩽ 2
−𝑛0

(︂
𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

− 1
𝜃
+ 1

𝜏(2)

)︂∏︁
𝑗∈𝐴

𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑛0)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑛0)

{︃
𝑛0∑︁
𝑙=𝑛

𝑆𝜃
𝑙

}︃ 1

𝜏(2)

≪ 2
−𝑛0

(︂
𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

− 1
𝜃
+ 1

𝜏(2)

)︂∏︁
𝑗∈𝐴

𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑛0)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑛0)

‖𝑓‖
𝜃

𝜏(2)

𝑆𝑟

𝑝,𝑉 (1),𝜏(1),𝜃
𝐵

(3.9)

для любой функции 𝑓 ∈ 𝑆𝑟
𝑝,𝑉 (1),𝜏 (1),𝜃

𝐵.

Так как 𝑛0 = [𝑛 + (|𝐴| − 1) log 𝑛], то 2𝑛0 ⩽ 2𝑛𝑛|𝐴|−1 < 2𝑛0+1. Поэтому, из оценки (3.9)
получим

𝐽3 ≪ (2𝑛𝑛|𝐴|−1)
−(𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

− 1
𝜃
+ 1

𝜏(2)
)∏︁
𝑗∈𝐴

𝑉
(2)
𝑗 ((2𝑛𝑛|𝐴|−1)−1)

𝑉
(1)
𝑗 ((2𝑛𝑛|𝐴|−1)−1)

для любой функции 𝑓 ∈ 𝑆𝑟
𝑝,𝑉 (1),𝜏 (1),𝜃

𝐵, в случае 1
𝑝𝑗0

− 1
𝑞𝑗0

< 𝑟𝑗0 <
1
𝑝𝑗0

− 1
𝑞𝑗0

+ 1
𝜃
− 1

𝜏 (2)
, 𝜃 < 𝜏 (2).

Следовательно, учитывая, что 𝑀 ≍ 2𝑛𝑛|𝐴|−1 из (3.7) получим

𝐽2 ⩽ 𝐶(2𝑛𝑛|𝐴|−1)
−(𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)∏︁
𝑗∈𝐴

𝑉
(2)
𝑗 ((2𝑛𝑛|𝐴|−1)−1)

𝑉
(1)
𝑗 ((2𝑛𝑛|𝐴|−1)−1)

≍ 𝑀
−(𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)∏︁
𝑗∈𝐴

𝑉
(2)
𝑗 (𝑀−1)

𝑉
(1)
𝑗 (𝑀−1)

(3.10)

для любой функции 𝑓 ∈ 𝑆𝑟
𝑝,𝑉 (1),𝜏 (1),𝜃

𝐵, в случае б), 𝜃 ⩽ 𝜏 (2).
Таким образом, из оценок (3.7), (3.8) и (3.10) заключаем , что

𝐽2 ⩽ 𝐶𝑀
−(𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)
(log|𝐴|−1𝑀)

(𝑟𝑗0+
1

𝑞𝑗0
− 1

𝑝𝑗0
+ 1

𝜃
− 1

𝜏(2)
)+
∏︁
𝑗∈𝐴

𝑉
(2)
𝑗 (𝑀−1)

𝑉
(1)
𝑗 (𝑀−1)

(3.11)

для любой функции 𝑓 ∈ 𝑆𝑟
𝑝,𝑉 (1),𝜏 (1),𝜃

𝐵, в случае 1 ⩽ 𝜃 ⩽ 𝜏 (2) < ∞ и 1
𝑝𝑗0

− 1
𝑞𝑗0

< 𝑟𝑗0 .

Теперь в силу оценок (3.5) и (3.11) из неравенства (3.4) получим

‖𝑓 − 𝑃 (Ω𝑀)‖*𝑞,𝑉 (2),𝜏 (2) ≪ 𝑀
−(𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)
(log|𝐴|−1𝑀)

(𝑟𝑗0+
1

𝑞𝑗0
− 1

𝑝𝑗0
+ 1

𝜃
− 1

𝜏(2)
)+
∏︁
𝑗∈𝐴

𝑉
(2)
𝑗 (𝑀−1)

𝑉
(1)
𝑗 (𝑀−1)

для любой функции 𝑓 ∈ 𝑆𝑟
𝑝,𝑉 (1),𝜏 (1),𝜃

𝐵 , 1 ⩽ 𝜃 ⩽ 𝜏 (2) < ∞, 1
𝑝𝑗0

− 1
𝑞𝑗0

< 𝑟𝑗0 . Напомним, что

𝑦+ = max{0, 𝑦}. Этим оценки сверху доказаны.
Теперь докажем оценки снизу. Для числа 𝑀 ∈ N выберем натуральное число 𝑛 такое,

что 𝑀 ≍ 2𝑛𝑛𝑚−1 и 2𝑛𝑛𝑚−1 ≥ 4𝑀.
Рассмотрим функцию

𝑓0(�̄�) = 𝑛
−

𝑚∑︀
𝑗=2

1
𝜃𝑗
∑︁

⟨𝑠,𝛾⟩=𝑛

𝑚∏︁
𝑗=1

2
−𝑠𝑗(𝑟𝑗+1− 1

𝑝𝑗
)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

∑︁
𝑘∈𝜌(𝑠)

𝑒𝑖⟨𝑘,�̄�⟩.
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Пользуясь соотношением (см. [33])⃦⃦⃦ ∑︁
𝑘∈𝜌(𝑠)

𝑒𝑖⟨𝑘,�̄�⟩
⃦⃦⃦*
𝑝,𝑉 (1),𝜏

≍
𝑚∏︁
𝑗=1

2
𝑠𝑗(1− 1

𝑝𝑗
)
𝑉

(1)
𝑗 (2−𝑠𝑗),

для 1 < 𝑝𝑗, 𝜏𝑗 < +∞, 𝑗 = 1, ...,𝑚 и леммой 2.2 получим⃦⃦⃦⃦{︁
2⟨𝑠,𝑟⟩‖𝛿𝑠(𝑓0)‖*𝑝,𝑉 (1),𝜏 (1)

}︁
⟨𝑠,𝑟⟩=𝑛

⃦⃦⃦⃦
𝑙𝜃

=𝑛
−

𝑚∑︀
𝑗=2

1
𝜃𝑗

×

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦⃦
⎧⎨⎩2⟨𝑠,𝑟⟩

𝑚∏︁
𝑗=1

2
−𝑠𝑗(𝑟𝑗+1− 1

𝑝𝑗
)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦ ∑︁
𝑘∈𝜌(𝑠)

𝑒𝑖⟨𝑘,𝑥⟩

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦
*

𝑝,𝑉 (1),𝜏 (1)

⎫⎬⎭
⟨𝑠,𝑟⟩=𝑛

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦⃦
𝑙𝜃

≪𝑛
−

𝑚∑︀
𝑗=2

1
𝜃𝑗 ‖{1}⟨𝑠,𝑟⟩=𝑛‖𝑙𝜃 ⩽ 𝐶0.

Таким образом, 𝑓0 ∈ 𝑆𝑟
𝑝,𝑉 (1),𝜏 (1),𝜃

𝐵.

Пусть Ω𝑀 множество из 𝑀 𝑚−мерных векторов {𝑘(1)
, ..., 𝑘

(𝑀)} с целочисленными ко-
ординатами. Для каждого вектора 𝑠 для которого ⟨𝑠, 𝛾⟩ = 𝑛 рассмотрим множества
Ω𝑀 ∩ 𝜌(𝑠). Тогда в силу выбора числа 𝑛 множество 𝑆 векторов 𝑠 таких, что ⟨𝑠, 𝛾⟩ = 𝑛
и |Ω𝑀 ∩ 𝜌(𝑠)| ≤ 1

2
|𝜌(𝑠)|, будет содержать по крайней мере половину всех 𝑠 таких, что

⟨𝑠, 𝛾⟩ = 𝑛 и следовательно |𝑆| ≍ 𝑛𝑚−1.
Пусть 𝑇 (𝑥) обозначает произвольный тригонометрический полином с номерами гармо-

ник из Ω𝑀 . Тогда по теореме 2.3 при 𝛽𝑗 = 𝜆𝑗 = 2, 𝑗 = 1, ...,𝑚 будем иметь

‖𝑓0 − 𝑇‖*
𝑞,𝑉 (2),𝜏 (2)

≫

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦
{︃

𝑚∏︁
𝑗=1

2
𝑠𝑗(

1
2
− 1

𝑞𝑗
)
𝑉

(2)
𝑗 (2−𝑠𝑗) ‖𝛿𝑠(𝑓0 − 𝑇 )‖2

}︃
⟨𝑠,𝛾⟩=𝑛

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦
𝑙
𝜏(2)

≫

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦
{︃

𝑚∏︁
𝑗=1

2
𝑠𝑗(

1
2
− 1

𝑞𝑗
)
𝑉

(2)
𝑗 (2−𝑠𝑗) ‖𝛿𝑠(𝑓0 − 𝑇 )‖2

}︃
𝑠∈𝑆

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦
𝑙
𝜏(2)

≫ 𝑛
−

𝑚∑︀
𝑗=2

1
𝜃𝑗

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦
{︃

𝑚∏︁
𝑗=1

2
𝑠𝑗(

1
2
− 1

𝑞𝑗
)
𝑉

(2)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

𝑚∏︁
𝑗=1

2
−𝑠𝑗(𝑟𝑗+1− 1

𝑝𝑗
)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

𝑚∏︁
𝑗=1

2
𝑠𝑗
2

}︃
𝑠∈𝑆

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦
𝑙
𝜏(2)

≫ 𝑛
−

𝑚∑︀
𝑗=2

1
𝜃𝑗

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦
{︃
2
−(𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)⟨𝑠,𝛾⟩
𝑚∏︁
𝑗=1

𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

}︃
𝑠∈𝑆

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦
𝑙
𝜏(2)

= 𝐶𝑛
−

𝑚∑︀
𝑗=2

1
𝜃𝑗 2

−𝑛(𝑟𝑗0+
1

𝑞𝑗0
− 1

𝑝𝑗0
)

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦
{︃

𝑚∏︁
𝑗=1

𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

}︃
𝑠∈𝑆

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦
𝑙
𝜏(2)

.

(3.12)
Нетрудно убедиться, что если 𝑣𝑗 ∈ 𝑆𝑉 𝐿[1,∞), 𝑗 = 1, ...,𝑚, то 1/𝑣𝑗 ∈ 𝑆𝑉 𝐿[1,∞),

𝑗 = 1, ...,𝑚. Поэтому согласно лемме 1 [36] имеем⃦⃦⃦⃦
⃦⃦
{︃

𝑚∏︁
𝑗=1

1

𝑉𝑗(2−𝑠𝑗)

}︃
⟨𝑠,𝛾⟩=𝑛

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦
𝑙
𝜏
′

≪
𝑚∏︁
𝑗=1

1

𝑉𝑗(2−𝑛)
(𝑛+ 1)

𝑚∑︀
𝑗=2

1

𝜏
′
𝑗 , (3.13)
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где 𝜏
′
= (𝜏

′
1, ..., 𝜏

′
𝑚),

1
𝜏𝑗
+ 1

𝜏
′
𝑗

= 1, 1 < 𝜏𝑗 < ∞, 𝑗 = 1, ...,𝑚.

Применяя неравенство Гёльдера

(︂
1

𝜏
(2)
𝑗

+ 1

𝜏
(2)′
𝑗

= 1, 𝑗 = 1, ...,𝑚

)︂
и в неравенстве (3.13)

полагая 𝑉𝑗(𝑡) =
𝑉

(2)
𝑗 (𝑡)

𝑉
(1)
𝑗 (𝑡)

, 𝑡 ∈ (0, 1], 𝑗 = 1, ...,𝑚 имеем

|𝑆| =
∑︁
𝑠∈𝑆

1 ≤

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦
{︃

𝑚∏︁
𝑗=1

𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

}︃
𝑠∈𝑆

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦
𝑙
𝜏(2)

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦
{︃

𝑚∏︁
𝑗=1

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

}︃
𝑠∈𝑆

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦
𝑙
𝜏(2)

′

⩽

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦
{︃

𝑚∏︁
𝑗=1

𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

}︃
𝑠∈𝑆

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦
𝑙
𝜏(2)

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦
{︃

𝑚∏︁
𝑗=1

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

}︃
⟨𝑠,𝛾⟩=𝑛

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦
𝑙
𝜏(2)

′

≪ 𝑛

𝑚∑︀
𝑗=2

1

𝜏
(2)′
𝑗

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦
{︃

𝑚∏︁
𝑗=1

𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

}︃
𝑠∈𝑆

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦
𝑙
𝜏(2)

.

Так как |𝑆| ≍ 𝑛𝑚−1, то отсюда получим

𝑛𝑚−1 ≤ 𝐶(𝑛+ 1)

𝑚∑︀
𝑗=2

1

𝜏
(2)′
𝑗

𝑚∏︁
𝑗=1

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑛)

𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑛)

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦
{︃

𝑚∏︁
𝑗=1

𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

}︃
𝑠∈𝑆

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦
𝑙
𝜏(2)

.

Следовательно

(𝑛+ 1)

𝑚∑︀
𝑗=2

1

𝜏
(2)
𝑗

𝑚∏︁
𝑗=1

𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑛)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑛)

≪

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦
{︃

𝑚∏︁
𝑗=1

𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑠𝑗)

}︃
𝑠∈𝑆

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦
𝑙
𝜏(2)

.

Поэтому из неравенства (3.12) получим

‖𝑓0 − 𝑇‖*
𝑞,𝑉

(2)
,𝜏 (2)

≫ 2
−𝑛(𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)
𝑚∏︁
𝑗=1

𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑛)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑛)

(𝑛+ 1)

𝑚∑︀
𝑗=2

( 1

𝜏
(2)
𝑗

− 1
𝜃𝑗

)

для любого полинома 𝑇 (�̄�) с номерами гармоник из Ω𝑀 . Следовательно

𝑒𝑀

(︁
𝑆𝑟
𝑝,𝑉 (1),𝜏 (1),𝜃

𝐵
)︁
𝑞,𝑉 (2),𝜏 (2)

≫ 2
−(𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)
𝑚∏︁
𝑗=1

𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑛)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑛)

(𝑛+ 1)

𝑚∑︀
𝑗=2

( 1

𝜏
(2)
𝑗

− 1
𝜃𝑗

)

≫ 𝑀
−
(︂
𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)︂
𝑚∏︁
𝑗=1

𝑉
(2)
𝑗 (𝑀−1)

𝑉
(1)
𝑗 (𝑀−1)

(log𝑀)
(𝑚−1)

(︂
𝑟𝑗0−

1
𝑝𝑗0

+ 1
𝑞𝑗0

)︂
+

𝑚∑︀
𝑗=2

(︀
1

𝜏
(2)
𝑗

− 1
𝜃𝑗

)︀
.

(3.14)

Пусть 𝜏 (2)𝑗 < 𝜃𝑗, 𝑗 = 1, ...,𝑚. Так как |𝐴| ≤ 𝑚, 𝑟𝑗0− 1
𝑝𝑗0

+ 1
𝑞𝑗0

> 0 и функции
𝑣
(2)
𝑗

𝑣
(1)
𝑗

∈ 𝑆𝑉 𝐿[1,∞),

𝑗 = 1, ...,𝑚, то

∏︁
𝑗 /∈𝐴

𝑉
(2)
𝑗 (𝑀−1)

𝑉
(1)
𝑗 (𝑀−1)

(log𝑀)
(𝑚−|𝐴|)

(︂
𝑟𝑗0−

1
𝑝𝑗0

+ 1
𝑞𝑗0

)︂
+

∑︀
𝑗 /∈𝐴∖{𝑗1}

(︀
1

𝜏
(2)
𝑗

− 1
𝜃𝑗

)︀

≫
∏︁
𝑗 /∈𝐴

𝑉
(2)
𝑗 (2−1)

𝑉
(1)
𝑗 (2−1)

(log 2)
(𝑚−|𝐴|)

(︂
𝑟𝑗0−

1
𝑝𝑗0

+ 1
𝑞𝑗0

)︂
+

∑︀
𝑗 /∈𝐴∖{𝑗1}

(︀
1

𝜏
(2)
𝑗

− 1
𝜃𝑗

)︀
,

(3.15)
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для натуральных чисел 𝑀 ⩾ 2. Поэтому из неравенства (3.14) получим

𝑒𝑀

(︁
𝑆𝑟

𝑝,𝑉
(1)

,𝜏 (1),𝜃
𝐵
)︁
𝑞,𝑉

(2)
,𝜏 (2)

≫𝑀
−(𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)

×
∏︁
𝑗∈𝐴

𝑉
(2)
𝑗 (𝑀−1)

𝑉
(1)
𝑗 (𝑀−1)

(log𝑀)
(|𝐴|−1)(𝑟𝑗0−

1
𝑝𝑗0

+ 1
𝑞𝑗0

)+
∑︀

𝑗∈𝐴∖{𝑗1}
( 1

𝜏
(2)
𝑗

− 1
𝜃𝑗

)

для натуральных чисел 𝑀 ⩾ 2, в случае 𝜏 (2)𝑗 < 𝜃𝑗, 𝑗 = 1, ...,𝑚.
Пусть 𝜃 < 𝜏 (2) < ∞ и 𝑟𝑗0 ⩾ 1

𝑝𝑗0
− 1

𝑞𝑗0
+ 1

𝜃
− 1

𝜏 (2)
. Тогда учитывая, что функции

𝑣
(2)
𝑗

𝑣
(1)
𝑗

∈ 𝑆𝑉 𝐿[1,∞), 𝑗 = 1, ...,𝑚 и |𝐴| ⩽ 𝑚 имеем (см. (3.13))

𝑚∏︁
𝑗=1

𝑉
(2)
𝑗 (𝑀−1)

𝑉
(1)
𝑗 (𝑀−1)

(log𝑀)
(𝑚−1)

(︂
𝑟𝑗0−

1
𝑝𝑗0

+ 1
𝑞𝑗0

)︂
+

𝑚∑︀
𝑗=2

(︀
1

𝜏
(2)
𝑗

− 1
𝜃𝑗

)︀

≫
∏︁
𝑗∈𝐴

𝑉
(2)
𝑗 (𝑀−1)

𝑉
(1)
𝑗 (𝑀−1)

(log𝑀)
(|𝐴|−1)

(︀
𝑟𝑗0−

1
𝑝𝑗0

+ 1
𝑞𝑗0

+ 1

𝜏(2)
− 1

𝜃

)︀ (3.16)

для натуральных чисел 𝑀 ⩾ 2.
Теперь из неравенств (3.14) и (3.16) следует, что

𝑒𝑀

(︁
𝑆𝑟

𝑝,𝑉
(1)

,𝜏 (1),𝜃
𝐵
)︁
𝑞,𝑉

(2)
,𝜏 (2)

≫ 𝑀
−
(︂
𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)︂∏︁
𝑗∈𝐴

𝑉
(2)
𝑗 (𝑀−1)

𝑉
(1)
𝑗 (𝑀−1)

(log𝑀)
(|𝐴|−1)

(︀
𝑟𝑗0−

1
𝑝𝑗0

+ 1
𝑞𝑗0

+ 1

𝜏(2)
− 1

𝜃

)︀
для натуральных чисел 𝑀 ⩾ 2, в случае 𝜃 < 𝜏 (2) < ∞ и 𝑟𝑗0 ⩾

1
𝑝𝑗0

− 1
𝑞𝑗0

+ 1
𝜃
− 1

𝜏 (2)
.

Пусть 𝜃 < 𝜏 (2) < ∞ и 1
𝑝𝑗0

− 1
𝑞𝑗0

< 𝑟𝑗0 <
1
𝑝𝑗0

− 1
𝑞𝑗0

+ 1
𝜃
− 1

𝜏 (2)
. Рассмотрим функцию

𝑓1(𝑥) =
𝑚∏︁
𝑗=1

2
−𝑠0𝑗 (𝑟𝑗+1− 1

𝑝𝑗
)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑠0𝑗 )

∑︁
𝑘∈𝜌(𝑠0)

𝑒𝑖⟨𝑘,𝑥⟩,

где 𝑠0 = (𝑠01, ..., 𝑠
0
𝑚), 𝑠

0
𝑗 = 𝑠𝑗 если 𝑗 ∈ 𝐴 и 𝑠0𝑗 = 0 если 𝑗 /∈ 𝐴. Нетрудно убедиться, что

функция 𝑓1 ∈ 𝑆𝑟
𝑝,𝑉 (1),𝜏 (1),𝜃

𝐵.

Пусть Ω𝑀 множество из 𝑀 𝑚–мерных векторов {𝑘(1)
, ..., 𝑘

(𝑀)} с целочисленными ко-
ординатами. Существует 𝑠0 ∈ Z𝑚

+ , такой, что |𝜌(𝑠0)| ≍ 𝑀 и |𝜌(𝑠0)| ⩾ 2𝑀 . Тогда

|𝜌(𝑠0) ∩ Ω| ⩽ |𝜌(𝑠0)|
2

.
Пусть 𝑇 (𝑥) обозначает произвольный тригонометрический полином с номерами гармо-

ник из Ω𝑀 . Тогда по теореме 2.3 при 𝛽𝑗 = 𝜆𝑗 = 2, 𝑗 = 1, ...,𝑚 будем иметь

‖𝑓0 − 𝑇‖*
𝑞,𝑉 (2),𝜏 (2)

≫
𝑚∏︁
𝑗=1

2
𝑠0𝑗 (

1
2
− 1

𝑞𝑗
)
𝑉

(2)
𝑗 (2−𝑠0𝑗 ) ‖𝛿𝑠0(𝑓0 − 𝑇 )‖2

= 𝐶

𝑚∏︁
𝑗=1

2
𝑠0𝑗 (

1
2
− 1

𝑞𝑗
)
𝑉

(2)
𝑗 (2−𝑠0𝑗 )

𝑚∏︁
𝑗=1

2
−𝑠0𝑗 (𝑟𝑗+1− 1

𝑝𝑗
)

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑠0𝑗 )

(|𝜌(𝑠0)| −𝑀)1/2

≫
𝑚∏︁
𝑗=1

2
−𝑠0𝑗 (𝑟𝑗+

1
𝑞𝑗

− 1
𝑝𝑗

)𝑉
(2)
𝑗 (2−𝑠0𝑗 )

𝑉
(1)
𝑗 (2−𝑠0𝑗 )

≫ 𝑀
−(𝑟𝑗+

1
𝑞𝑗

− 1
𝑝𝑗

)∏︁
𝑗∈𝐴

𝑉
(2)
𝑗 (𝑀−1)

𝑉
(1)
𝑗 (𝑀−1)

.
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Следствие 3.1. Пусть числа 𝑞𝑗, 𝑝𝑗, 𝜏
(1)
𝑗 , 𝜏

(2)
𝑗 , 𝑟𝑗 ∈ R, 𝑗 = 1, . . . ,𝑚 удовлетворяют усло-

виям теоремы 3.1 и функции

𝑣
(1)
𝑗 (𝑡) = (1 + log 𝑡)𝑎𝑗(1 + log(1 + log 𝑡))𝑏𝑗 ,

𝑣
(1)
𝑗 (𝑡) = (1 + log 𝑡)𝑎𝑗(1 + log(1 + log 𝑡))𝑐𝑗 , 𝑎𝑗, 𝑏𝑗, 𝑐𝑗 ∈ R, 𝑐𝑗 > 𝑏𝑗, 𝑗 = 1, ...,𝑚.

1. Если 1 < 𝜏
(2)
𝑗 < 𝜃𝑗 ⩽ ∞ , 𝑗 = 1, ...,𝑚, то

𝑒𝑀
(︀
𝑆𝑟
𝑝,𝑉 (1),𝜏 (1),𝜃

𝐵
)︀
𝑞,𝑉 (2),𝜏 (2)

≍𝑀
−(𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)∏︁
𝑗∈𝐴

(︁
1 + log(1 + log𝑀)

)︁𝑐𝑗−𝑏𝑗

× (log𝑀)
(|𝐴|−1)(𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)
(log𝑀)

∑︀
𝑗∈𝐴∖{𝑗1}

( 1

𝜏
(2)
𝑗

− 1
𝜃𝑗

)

.

2. Если 1 ⩽ 𝜃 ⩽ 𝜏 (2) < +∞, то

𝑒𝑀
(︀
𝑆𝑟
𝑝,𝑉 (1),𝜏 (1),𝜃

𝐵
)︀
𝑞,𝑉 (2),𝜏 (2)

≍𝑀
−
(︀
𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)︀∏︁
𝑗∈𝐴

(︁
1 + log(1 + log𝑀)

)︁𝑐𝑗−𝑏𝑗

× (log𝑀)
((|𝐴|−1)(𝑟𝑗0+

1
𝑞𝑗0

− 1
𝑝𝑗0

)+ 1

𝜏(2)
− 1

𝜃
)+
.

Доказательство. Известно (см., например, [6]), что функции

𝑣
(1)
𝑗 (𝑡) = (1 + log 𝑡)𝑎𝑗(1 + log(1 + log 𝑡))𝑏𝑗 , 𝑣

(1)
𝑗 (𝑡) = (1 + log 𝑡)𝑎𝑗(1 + log(1 + log 𝑡))𝑐𝑗 ,

принадлежат классу ∈ 𝑆𝑉 [1,∞) для 𝑗 = 1, ...,𝑚 и их отношение

𝑣
(2)
𝑗 (𝑡)/𝑣

(1)
𝑗 (𝑡) = (1 + log(1 + log 𝑡))𝑐𝑗−𝑏𝑗

возрастает, а
𝑣
(2)
𝑗 (𝑡)

𝑣
(1)
𝑗 (𝑡)

𝑡−𝜀 почти убывает на [1,∞) , 𝜀 > 0, 𝑗 = 1, ...,𝑚. Поэтому утверждения

следствия верны согласно теореме 3.1.

Замечание 3.1. В случае 𝑉
(1)
𝑗 (𝑡) = 𝑉

(2)
𝑗 (𝑡) = 1, 𝑡 ∈ (0, 1] и 𝑝𝑗 = 𝜏

(1)
𝑗 = 𝑝, 𝑞𝑗 = 𝜏

(2)
𝑗 = 𝑞,

𝜃𝑗 = 𝜃 для 𝑗 = 1, ...,𝑚 и 𝑟1 = ... = 𝑟𝜈 < 𝑟𝜈+1 ⩽ ... ⩽ 𝑟𝑚 теорема 3.1 совпадает с ранее
известными результатами В.Н. Темлякова [19, теорема 2.2, с. 92] и А.С. Романюка [22,
теорема 3.1] для пространств Лебега и в общем случае распространяют их на анизотроп-

ные пространства Лоренца–Караматы. Для 𝑉
(1)
𝑗 (𝑡) = 𝑉

(2)
𝑗 (𝑡) = 1, 𝑡 ∈ (0, 1], 𝑗 = 1, ...,𝑚 и

𝑟1 = ... = 𝑟𝜈 < 𝑟𝜈+1 ⩽ ... ⩽ 𝑟𝑚 теоремы 3.1 совпадает с результатами [28, теорема 3] и
[34, теорема 5].

Автор благодарен Рецензентам за замечания способствовавшие лучшему изложению
текста статьи.
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