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ФУНКЦИИ КЛАССА C∞ ОТ НЕКОММУТИРУЮЩИХ

ПЕРЕМЕННЫХ В КОНТЕКСТЕ ТРЕУГОЛЬНЫХ АЛГЕБР ЛИ

О. Ю. Аристов

Аннотация. Для данной треугольной действительной алгебры Ли g построено по-
полнение C∞(g) её универсальной обертывающей алгебры. Оно является алгеброй
Фреше-Аренса-Майкла, состоящей из элементов полиномиального роста и удовле-
творяющей следующему универсальному свойству: любой гомоморфизм алгебр Ли
из g в действительную банахову алгебру, все элементы которой имеют полиноми-
альный рост, может быть продолжен до непрерывного гомоморфизма из C∞(g).
Элементы этой алгебры могут быть названы функциями класса C∞ от некомму-
тирующих переменных. Доказательство опирается на теорию представлений и ис-
пользует упорядоченное C

∞-функциональное исчисление. Помимо общего случая
мы разбираем два простых примера. В качестве вспомогательного материала раз-
виты начала общей теории алгебр полиномиального роста. Кроме того, рассмотрены
локальные варианты пополнения и даны условия, при которых возможно постро-
ить пучок некоммутативных функций на спектре Гельфанда алгебры C∞(g) или
большем множестве. Мы также обсуждаем теорию голоморфных функций неком-
мутирующих переменных, предложенную Доси, и используем наши методы для до-
казательства теорем, усиливающих некоторые его утверждения.

Памяти моих родителей — Юрия и Людмилы Аристовых
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1. Введение

Наша цель — дать определение алгебры “бесконечно гладких функций” на неком-
мутативном пространстве, соответствующем универсальной обертывающей алгебры
в случае разрешимой действительной алгебры Ли, и обосновать определение, доказав
универсальное свойство, аналогичное коммутативному случаю, а именно, теорему о
C∞-функциональном исчислении. Последнее понимается глобально, т.е. без учёта
совместного спектра образующих алгебры Ли. (Впрочем, некоторые утверждения из
локальной теории, в том числе и о пучках некоммутативных алгебр, также содер-
жатся в этой работе, см. § 5.)

Используемый здесь метод даёт решение задачи для треугольных алгебр Ли и,
как показывает простой пример, он не может быть применён к нетреугольным. Мы
исходим из следующих требований к алгебре C∞(g) “некоммутативных бесконечно
гладких функций”, ассоциированной с треугольной R-алгеброй Ли g:

1. В абелевом случае, т.е. когда g ∼= Rm для некоторого m ∈ N, алгебра C∞(g)
должна совпадать с C∞(Rm) — алгеброй действительнозначных бесконечно
дифференцируемых функций на Rm.

2. C∞(g) должна являться пополнением универсальной обертывающей алгебры
U(g), при этом желательно, чтобы гомоморфизм U(g) → C∞(g) был инъек-
тивен.

3. Соответствие g 7→ C∞(g) должно продолжаться до функтора из категории
действительных алгебр Ли (или хотя бы из подкатегории треугольных ко-
нечномерных) в некоторую категорию ассоциативных топологических алгебр1

над R (очевидно, содержащую C∞(Rm) для всех m ∈ N).

Мы вынуждены отказаться (по техническим соображениям) от использования ин-
волюции (в алгебрах над C) и работать непосредственно с алгебрами над полем
действительных чисел.2

Алгебры “гладких функций”, традиционно рассматриваемые в некоммутативной
дифференциальной геометрии, являются плотными самосопряженными подалгебра-
ми C∗-алгебр (по аналогии с вложением C∞(M) ⊂ C(M), где M — компактное мно-
гообразие). Алгебры, обсуждаемые в этой статье, не обязательно таковы. Более того,
они могут обладать радикалом Джекобсона, отличным от нуля. Допуская нетриви-
альность радикала, мы увеличиваем запас рассматриваемых топологических алгебр.
Именно в этом заключается первая из двух основных идей в предлагаемом здесь
определении “функций класса C∞ от некоммутативных переменных”. То, что подоб-
ный подход может быть плодотворным, показано в статье Доси [2], где построена то-
пологическая алгебра “формально-радикальных целых функций”, соответствующая

1Мы предполагаем, что все рассматриваемые ассоциативные алгебры обладают единицей и все
их гомоморфизмы сохраняют единицу.

2На заре теории банаховых алгебр случай основного поля R рассматривался на равных со слу-
чаем C и был более популярен, чем в наши дни. Фундаментальные результаты в обоих случаях
совпадают, см. [1].
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положительно градуированной нильпотентной комплексной алгебре Ли. Некоторые
утверждения, обобщающие результаты Доси приведены в заключительном § 6.

Для правильного выбора категории топологических алгебр (см. требование 3) нуж-
но отобрать в качестве ограничений те свойства C∞(Rm), которые существенны для
рассматриваемой задачи. Мы используем следующие:

A. Она является алгеброй Аренса-Майкла (т.е., топология на ней задаётся се-
мейством субмультипликативных преднорм).

B. Она является алгеброй Фреше (т.е. определяющее топологию семейство пред-
норм счётно).

C. Для каждой f ∈ C∞(Rm) и каждой непрерывной субмультипликативной пред-
нормы ‖ · ‖ функция s 7→ ‖eisf‖, где s ∈ R, имеет полиномиальный рост (здесь
‖ · ‖ продолжена на комплексификацию).

D. Для каждого набора из m элементов банаховой алгебры, имеющих полино-
миальный рост, существует C∞(Rm)-функциональное исчисление.

Свойства A, C и D существенны в наших рассмотрениях, свойство B менее важно.
Остановимся подробнее на функциональном исчислении и элементах полиноми-

ального роста (в смысле свойства C, см. подробности в определении 2.1), поскольку
именно в их использовании заключается наша вторая основная идея. В функцио-
нальном анализе традиционно используются функциональные исчисления двух ти-
пов: первый — когда исчисление является гомоморфизмом, второй — когда оно яв-
ляется линейным отображением, не обязательно мультипликативным (он часто ис-
пользуется в теории некоммутирующих наборов операторов). Ввиду того, чтобы нам
понадобятся оба варианта, в первом случае мы будем использовать термин “муль-
типликативное функциональное исчисление”, а втором — просто “функциональное
исчисление”. Частным случаем последнего является “упорядоченное функциональ-
ное исчисление”. Рассмотрим его сначала в чисто алгебраической форме.

Пусть R[λ1, . . . , λm] обозначает алгебру многочленов от m переменных с действи-
тельными коэффициентами. Если B — (не обязательно коммутативная) ассоциатив-
ная R-алгебра и b1, . . . , bm ∈ B, то отображение, переводящее (коммутативный) од-

ночлен λβ1

1 · · ·λ
βm
m в (некоммутативный) одночлен bβ1

1 · · · b
βm
m , очевидно, продолжается

до линейного отображения

Φ: R[λ1, . . . , λm]→ B. (1.1)

(Здесь мы нарушаем традицию, согласно которой множители следует располагать
в обратном порядке, см., например, [3, Приложение 1], но это не существенно.) Это
“некоммутативное полиномиальное исчисление” является простейшим вариантом упо-
рядоченного исчисления.

Нас интересуют, условия при которых Φ может быть продолжено с R[λ1, . . . , λm]
на C∞(Rm). Обозначим вложение R[λ1, . . . , λm] в C∞(Rm) через ι. Пусть теперь B —
банахова алгебра или алгебра Аренса-Майкла над R. Будем называть непрерывное
линейное отображение θ : C∞(Rm)→ B, сохраняющее единицу, упорядоченным C∞-
функциональным исчислением для b1, . . . , bm, если диаграмма

R[λ1, . . . , λm]

ι

��

Φ

&&◆
◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

C∞(Rm)
θ

// B

(1.2)
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коммутативна. Если упорядоченное C∞-функциональное исчисление существует, то
оно единственно (так как образ ι плотен). Если, кроме того, b1, . . . , bm попарно пере-
становочны, то θ очевидно является гомоморфизмом, то будем называть его мульти-
пликативным C∞-функциональным исчислением. Аналогичную терминологию бу-
дем использовать и для других алгебр, например, Cn[a, b] и некоммутативной алгеб-
ры C∞(g), определённой ниже.

Известно, что для элемента b банаховой алгебры, имеющего полиномиальный рост,
Фурье-анализ позволяет сопоставить любой функции F ∈ C∞(R) элемент F (b) и
получить, таким образом, C∞-функциональное исчисление. Это утверждение лег-
ко распространяется на случай нескольких коммутирующих элементов (см. теоре-
му 3.2). В случае m-мерной алгебры Ли g мы отождествляем U(g) с R[λ1, . . . , λm] и
ставим своей целью построить упорядоченное C∞-функциональное исчисление, ана-
логичное (1.2) и являющееся, кроме того, мультипликативным, т.е. гомоморфизмом.
(Утверждения об упорядоченном C∞-функциональном исчислении в необходимой
для дальнейшего форме содержатся в § 3. Так как их доказательства отсутствуют в
доступной автору литературе, то они приведены для полноты изложения, но в сжа-
том виде. Также в § 3 включены необходимые модификации результатов для случая,
когда часть элементов нильпотентна.)

Так как свойство быть элементом полиномиального роста, вообще говоря, не со-
храняется ни при предельном переходе, ни при взятии алгебраических комбинаций
от набора некоммутирующих элементов (см. замечание 2.7), то в качестве основного
класса мы выбираем алгебры полиномиального роста, т.е. банаховы алгебры или ал-
гебры Аренса-Майкла над R, все элементы которых имеют полиномиальный рост.
Их свойства обсуждаются в § 2. Основным примером является алгебра n раз непре-
рывно дифференцируемых функций с значениями в треугольных действительных
матрицах. (Здесь существенно, что мы работаем с полем R.)

Линейные операторы полиномиального роста давно исследуются в рамках теории
обобщённых скалярных операторов, начатой в работе Фойаша 1960 года [4]. Однако,
насколько известно автору, некоммутативные банаховы алгебры, целиком состоящие
из элементов, удовлетворяющих этому условию, ранее не рассматривались.

Образ конечномерной R-алгебры Ли при гомоморфизме в R-алгебру Аренса-Майкла
полиномиального роста является треугольной конечномерной алгеброй Ли (след-
ствие 4.2). В силу этого для инъективности U(g)→ C∞(g) (см. требование 2) прихо-
дится ограничиться случаем, когда g треугольна. Более общая ситуация, в которой g
конечнопорождена, но не обязательно конечномерна, рассматривается в [5], которая
является продолжением этой статьи. Отметим, что в случае треугольной алгебры Ли
упорядоченное C∞-функциональное исчисление можно рассматривать как аналити-
ческую версию теоремы о существовании PBW-базиса в U(g).

Основные результаты статьи сформулированы в § 4.2. А именно, пусть g треуголь-
на, ek+1, . . . , em — базис в её коммутанте, а e1, . . . , ek дополняет его линейного базиса
в g. Первый основной результат, теорема 4.3, утверждает, что умножение в U(g)
продолжается по непрерывности на проективное тензорное произведение

C∞(g) := C∞(Rk) ⊗̂ R[[ek+1, . . . , em]].

пространства функций и пространства формальных степенных рядов. Определённая
таким способом алгебра обладает нужными свойствами. Доказательство существен-
но использует как теорию представлений, так и структурную теорию разрешимых
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алгебр Ли. Отметим, что даже непрерывность умножения в C∞(g) далеко не очевид-
на (ср. “голоморфную” версию для нильпотентного случая в [2]). Наше рассуждение
включает много технических деталей, однако его основная идея чётко обрисовыва-
ется уже для двух простейших примеров — двумерной неабелевой алгебры и трёх-
мерной алгебры Гейзенберга. Они обсуждаются отдельно в § 4.4.

Во втором основном результате, теореме 4.4, мы доказываем универсальное свой-
ство для C∞(g) (иными словами, существование мультипликативного C∞-функци-
онального исчисления, о котором говорилось выше). Отсюда, в частности, следует,
что C∞(g) не зависит от выбора базиса.

В заключение статьи мы обсудим две темы, тесно связанные с основным её пред-
метом, и получим ряд результатов, основанных на вспомогательных утверждениях
из § 4.5 и их простых модификациях. Локальный вариант теории — с определением
алгебр некоммутативных функций, но без обсуждения функционального исчисления
(что предполагается в будущем) — рассмотрен в § 5. В частности, построены пучки
некоммутативных функций в случае нильпотентной алгебры Ли.

Определённая здесь алгебра C∞(g) и её локальные варианты являются аналогами
“формально-радикальных голоморфных функций”, изученных Доси в [2, 6]. Исполь-
зованная в настоящей статье техника позволяет получить утверждения, аналогичные
C∞-теории и, в частности, усилить некоторые его результаты, см. § 6.

Автор надеется в отдельной статье изучить связь алгебр, рассмотренными в этой
работе, с алгебрами “гладких функций”, возникающими в теории C∗-алгебр и неком-
мутативной геометрии в духе Конна (варианты теоремы о функциональном исчис-
лении см. в [7, Proposition 6.4], [8, Proposition 22] и [9, Proposition 2.8]).

Автор благодарен Даниелю Белтицэ, Анару Доси, А.В. Домрину, А.Ю. Пирков-
скому и Ю.В. Туровскому за полезные консультации.

2. Элементы и алгебры полиномиального роста

2.1. Элементы полиномиального роста.

Определение 2.1. Элемент b комплексной алгебры Аренса-Майкла B (в частности,
банаховой) имеет полиномиальный рост3, если для любой непрерывной субмульти-
пликативной преднормы ‖ · ‖ на B найдутся K > 0 и α > 0 такие, что

‖eisb‖ 6 K(1 + |s|)α для всех s ∈ R. (2.1)

Элемент действительной алгебры Аренса-Майкла имеет полиномиальный рост, если
он имеет полиномиальный рост в её комплексификации.

Отметим, что конструкция комплексификации действительной банаховой алгеб-
ры (см. [1, с. 5–9] и [10, Section 2.1]) легко переносится на случай алгебры Аренса-
Майкла, а eisb корректно определен, так как всегда можно подставить элемент ал-
гебры Аренса-Майкла в данную целую функцию (иными словами, b допускает голо-
морфное функциональное исчисление на C).

Наша терминология близка к используемой в [11]. Альтернативные названия —
“элемент медленного роста” (“è croissance lente”) [12], “производящий элемент” [13] и

3Это определение касается элементов, имеющих действительный спектр. Альтернативное опре-
деление для элементов, спектр которых содержится в единичной окружности, включает оценку для
‖bn‖, где n ∈ N, но оно нам не понадобится
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“обобщённый скалярный элемент” [14, 15]. Заметим, что последний термин обычно
используется в теории операторов в более общем смысле.

Всякий элемент полиномиального роста имеет действительный спектр4, т.е. содер-
жится в R. Обратное, вообще говоря, неверно, однако это так в интересующем нас
частном случае, а именно, для алгебры бесконечно гладких функций со значения-
ми в треугольных матрицах. Чтобы убедиться в этом, мы используем следующее
утверждение.

Предложение 2.2. Пусть b — элемент банаховой алгебры B над C. Следующие
условия равносильны.

(1) b имеет полиномиальный рост.
(2) Найдутся нетривиальный отрезок [a, b] в R и n ∈ N такие, что существует

мультипликативное функциональное исчисление Cn[a, b]→ B от b.
(3) Спектр b содержится в R, и найдутся C, γ > 0 такие, что для всех λ,

удовлетворяющих Imλ 6= 0, выполнено неравенство

‖(b− λ)−1‖ 6 C(1 + | Imλ|)−γ.

Доказательство дословно повторяет приведённые в [16, Theorem 1.5.19] рассуж-
дения из доказательства теоремы Коложоары-Фойаша, которые используют только
структуру банаховой алгебры на множестве операторов, см. также [12, Théorème 1].

Нам понадобятся простейшие свойства элементов полиномиального роста.

Предложение 2.3. Пусть ϕ : A→ B — непрерывный гомоморфизм алгебр Аренса-
Майкла. Если a ∈ A — элемент полиномиального роста, таковым же являет-
ся и ϕ(a).

Доказательство. Пусть ‖·‖ — непрерывная субмультипликативная преднорма на B.
Так как ϕ непрерывен, найдётся непрерывная субмультипликативная преднорма ‖·‖′

на A и C > 0 такие, что ‖ϕ(a)‖ 6 C‖a‖′ для всех a ∈ A. Если a имеет полиномиальный
рост, то согласно определению найдутся K > 0 и α > 0 такие, что ‖eisa‖′ 6 K(1+|s|)α

для всех s ∈ R. Так как eisϕ(a) = ϕ(eisa), отсюда следует, что ϕ(a) также имеет
полиномиальный рост. �

Напомним, что элемент b банаховой алгебры, называется топологически нильпо-
тентным, если limn→∞ ‖b

n‖1/n = 0.

Предложение 2.4. Топологически нильпотентный элемент полиномиального ро-
ста в банаховой алгебре нильпотентен.

Этот факт хорошо известен для операторов в банаховом пространстве, см., на-
пример, [16, Proposition 1.5.10]. Доказательство для элементов банаховой алгебры
идентично.

Предложение 2.5. Спектр всякого элемента полиномиального роста в алгебре
Аренса-Майкла содержится в R.

Доказательство. Cпектр всякого элемента алгебры Аренса-Майкла является объ-
единением спектров соответствующих элементов в сопутствующих банаховых алгеб-
рах [17, глава 5, с. 280, следствие 2.12]. Осталось заметить, что непосредственно из

4Под спектром элемента алгебры Аренса-Майкла мы всегда подразумеваем спектр в
комплексификации.
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определения следует, что указанные элементы имеют полиномиальный рост, а зна-
чит, в силу импликации (1)⇒ (3) предложения 2.2 их спектры содержатся в R. �

2.2. Алгебры полиномиального роста. Выделим основной класс алгебр, исполь-
зуемой в этой статье.

Определение 2.6. Будем говорить, что R-алгебра Аренса-Майкла полиномиального
роста если все её элементы имеют полиномиальный рост.

Сразу отметим, что обсуждать алгебры, все элементы которых полиномиального
роста, в случае основного поля C бесcмысленно, поскольку уже мнимая единица i не
удовлетворяет этому условию. Поэтому мы рассматриваем только алгебры над R.

Замечание 2.7. Рассматривая алгебры, все элементы которых имеют полиноми-
альный рост, мы накладываем дополнительные ограничения на топологические об-
разующие. Действительно, как нетрудно проверить, всякая алгебраическая комбина-
ция коммутирующих элементов полиномиального роста также имеет полиномиаль-
ный рост (ср. [16, Corollary 1.5.20] или [18, c. 106, Corollary 3.4]). Однако не так для
некоммутирующих элементов (контрпримеры нетрудно найти среди матриц второго
порядка с действительными собственными значениями). Более того, свойство быть
элементом полиномиального роста, вообще говоря, не сохраняется при предельном
переходе даже в коммутативном случае. Чтобы убедиться в этом, рассмотрим бана-
хову алгебру A(T)R абсолютно сходящихся действительных рядов Фурье. Функции
sin и cos имеют полиномиальный рост (это следует, например, из [19, глава VI, §§ 2
и 3, с. 93–95]). Очевидно, что множество их алгебраических комбинаций плотно в
A(T)R и, тем самым, sin и cos являются топологическими образующими A(T)R. Од-
нако предположение, что всякий элемент A(T)R имеет полиномиальный рост проти-
воречит теореме Кацнельсона, которая утверждает, что если функция, определённая
на отрезке, действует в A(T)R, то она аналитична (см. [19, глава VI, § 6, с. 102]). В
самом деле, если бы A(T)R имела полиномиальный рост, то для каждого её элемента
существовало бы Cn-исчисление для некоторого n ∈ N (см. предложение 2.2), а зна-
чит, всякая функция класса C∞ на отрезке действовала бы на A(T)R. Это очевидно
противоречит тому, что не всякая C∞-функция аналитична.

Следующая теорема хорошо известна, а доказательство приведено для полноты
изложения. Мы обозначаем радикал Джекобсона алгебры B через RadB.

Теорема 2.8. Пусть B — банахова алгебра над R такая, что спектр каждого эле-
мента содержится в R (в частности, алгебра, все элементы которой имеют по-
линомиальный рост). Тогда B/RadB коммутативна.

Доказательство. Так как при факторизации спектр не увеличивается, спектр каж-
дого элемента B/RadB также содержится в R. Согласно результату Капланского [20,
Theorem 4.8] всякая полупростая банахова алгебра над R такая, что 1 + x2 обратим
для каждого её элемента x, является коммутативной. Заметим, что это условие рав-
носильно тому, что спектр каждого элемента содержится в R. Так как B/RadB
полупроста [1, с. 56], это означает, что B/RadB коммутативна. �

Предложение 2.9. Пусть B — банахова R-алгебра полиномиального роста. Тогда
RadB нильпотентен (т.е. найдётся n ∈ N такое, что r1 · · · rn = 0 для произволь-
ных r1, . . . , rn ∈ RadB).
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Доказательство. Всякий элемент радикала банаховой алгебры является топологи-
чески нильпотентным, поэтому в силу предложения 2.4 всякий элемент RadB ниль-
потентен. Как заметил Грабинер [21], из теоремы Дубнова-Иванова (известной также
как теорема Нагаты-Хигмана) следует, что для банаховых алгебр это условие влечёт
нильпотентность RadB. �

Замечание 2.10. Всякая банахова R-алгебра полиномиального роста удовлетворяет
полиномиальному тождеству. Действительно, в силу предложения 2.9 найдётся n,
такое что (RadB)n = 0. Согласно теореме 2.8 для любых a, b ∈ B выполнено [a, b] ∈
RadB, а значит и [a, b]n = 0.

Следующее утверждение следует непосредственно из определений.

Предложение 2.11. Класс банаховых R-алгебр полиномиального роста стабилен
относительно перехода к замкнутым подалгебрам и конечным декартовым произ-
ведениям. Класс R-алгебр Аренса-Майкла полиномиального роста стабилен отно-
сительно перехода к замкнутым подалгебрам и произвольным декартовым произ-
ведениям.

Обозначим через Tp алгебру верхнетреугольных (включая диагональ) действи-
тельных матриц порядка p, где p ∈ N. Нашим основным модельным примером ал-
гебры полиномиального роста является алгебра C∞(V,Tp), состоящая из бесконечно
дифференцируемых Tp-значных функций на открытом подмножестве V в Rm. Зафи-
кисируем субмультипликативную норму ‖ · ‖p на Tp (например, можно взять опера-
торную норму в p-мерном евклидовом пространстве). Тогда топология на C∞(V,Tp)
задаётся семейством преднорм

‖f‖p,K,n :=
∑

β∈Zm
+
, |β|=n

‖f (β)‖p,K,0 , где ‖f‖p,K,0 := max
x∈K
‖f(x)‖p, (2.2)

n ∈ Z+, частная производная векторнозначной функции f ∈ C∞(V,Tp) обознача-
ется через f (β), а K — произвольное компактное подмножество V . (Мы используем
обозначение |β| := β1 + · · ·βm для β = (β1, . . . , βm) ∈ Zm

+ .) Из правила Лейбница
для производной композиции билинейного отображения и векторнозначных функ-
ций нетрудно вывести, что все преднормы ‖ · ‖p,K,n субмультипликативны.

Мы также будем рассматривать банаховы алгебры Cn(K,Tp), где n ∈ Z+, а K —
компактное подмножество Rm с плотной внутренностью.5

Теорема 2.12. C∞(V,Tp) является алгеброй полиномиального роста для любых p ∈
Z+, m ∈ N и открытого подмножества V в Rm.

Рассмотрим сначала коммутативный случай (т.е. когда p = 1).

Предложение 2.13. Пусть K — компактное подмножество R
m с плотной внут-

ренностью и n ∈ Z+. Тогда Cn(K) является банаховой алгеброй полиномиального
роста.

Доказательство. Здесь приведены два доказательства: первое доказательство ис-
пользует предложение 2.2, а второе основано непосредственно на определении.

5Вообще говоря, требование плотной внутренности излишне. Мы будем использовать его во из-
бежание тонкостей, связанных с определением класса Cn в общем случае.



Некоммутативные C
∞ функции 9

Первое доказательство. Зафиксируем f ∈ Cn(K) и отрезок [a, b], содержащий об-
ласть значений f , и заметим, что f индуцирует гомоморфизм Cn[a, b] → Cn(K), ко-
торый является мультипликативным функциональным исчислением. Осталось при-
менить часть (2) предложения 2.2.

Второе доказательство. Далее, в коммутативном случае (т.е. когда p = 1) мы
обозначаем преднормы ‖ · ‖1,K,n, определённые в (2.2), через | · |K,n. Таким образом,
топология на Cn(K) определяется нормой | · |K,n. Нетрудно проверить, что для лю-
бых f ∈ Cn(K) и β ∈ Zm

+ частная производная (eisf )(β) равна произведению eisf и
многочлена от s степени |β| c коэффициентами, являющими многочленами от част-
ных производных f . Так как функция f принимает только действительные значения,
получаем |eisf |K,n = 1. Тем самым, норма |eisf |K,n мажорируется многочленом от |s|
степени n, а значит f имеет полиномиальный рост. �

Теперь теорема 2.12 будет выведена из общего утверждения. Предварительно на-
помним, что расширение

0←− A←− A←− I ←− 0

банаховой алгебры A c помощью I называется нильпотентным, если I — замкнутый
нильпотентный идеал A, и расщепимым, если существует непрерывный гомомор-
физм A → A, правый обратный к A → A. (Подробности о расширениях банаховых
алгебр см. в [17] или [22].)

Теорема 2.14. Всякое расщепимое нильпотентное расширение банаховой R-алгебры
полиномиального роста является алгеброй полиномиального роста.

Хорошо известно, что далеко не каждое нильпотентное расширение расщепимо
даже в случае A = Cn[0, 1] и конечномерного I, см. например, для C-алгебр [22, с. 84–
87].

Доказательство теоремы 2.14. Пусть расширение 0 ←− A ←− A ←− I ←− 0 бана-
ховых R-алгебр расщепимо и нильпотентно, и при этом A — алгебра полиномиаль-
ного роста. Зафиксируем расщепляющий непрерывный гомоморфизм ρ : A→ A.

Пусть b ∈ A. Тогда b = d + t, где t ∈ I и d = ρ(a) для некоторого a ∈ A. Тогда в
силу предложения 2.3 элемент d имеет полиномиальный рост.

Пусть λ ∈ C \ R. Так как спектр d в комплексификации AC содержится в R,
элемент d − λ обратим. Тогда (d − λ)−1t корректно определен и содержится в I.
Следовательно, он является нильпотентным и тем самым 1 + (d− λ)−1t обратим. Из
очевидного равенства d− λ+ t = (d− λ)(1 + (d− λ)−1t) получаем, что b− λ обратим
и

(b− λ)−1 = (1 + (d− λ)−1t)−1(d− λ)−1.

Так как I нильпотентен, найдётся p ∈ N такое, что ((d−λ)−1t)p = 0. Отсюда следует,
что

(1 + (d− λ)−1t)−1 =

p−1∑

j=0

((λ− d)−1 t)j .

Стало быть,

‖(b− λ)−1‖ 6

p−1∑

j=0

‖(d− λ)−1‖j+1 ‖t‖j.
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Применяя импликацию (1)⇒ (3) из предложения 2.2 к элементу d, заключаем, что
существуют C, γ > 0 такие, что для всех λ, удовлетворяющих Imλ 6= 0, выполнено
неравенство

‖(d− λ)−1‖ 6 C(1 + | Imλ|)−γ.

Таким образом, при условии Imλ 6= 0 выполнено неравенсво

‖(b− λ)−1‖ 6 C ′(1 + | Imλ|)−γ′

,

где C ′ и γ′ зависят только от p и ‖t‖. В силу обратной импликации (3)⇒ (1) из пред-
ложения 2.2 элемент b имеет полиномиальный рост в AC, а значит, по определению,
и в A. �

Далее мы используем ⊗̂ знак для полного проективного произведения локально
выпуклых пространств. Напомним, что если B1 и B2 — банаховы алгебры (Аренса-
Майкла), то и B1 ⊗̂ B2 является таковой.

Доказательство теоремы 2.12. Заметим, что C∞(V,Tp) топологически изоморфна
проективному тензорному произведению C∞(V ) ⊗̂ Tp (это следует из того, что она
изоморфна инъективному тензорному произведению [23, Theorem 44.1] и ядерности
сомножителей). Таким образом, достаточно показать, что для любого компактного
подмножества K в Rm с плотной внутренностью и любого n ∈ N каждый элемент
Cn(K,Tp) имеет полиномиальный рост.

Обозначим через I0 идеал в Tp, состоящий из матриц с нулевыми диагональными
элементами. Тогда расширение

0←− Cn(K)p ←− Cn(K) ⊗̂ Tp ←− Cn(K) ⊗̂ I0 ←− 0

расщепимо и нильпотентно, так как расширение

0←− R
p ←− Tp ←− I0 ←− 0

обладает обоими этими свойствами. Тем самым Cn(K)p является алгеброй полино-
миального роста согласно предложению 2.13. Осталось применить теорему 2.14. �

3. Упорядоченное исчисление

Следующая теорема (как и её следствие — теорема 3.2) не является новой. Извест-
ны её одномерный вариант [12] и многомерный вариант для некоторого класса глад-
ких символов [3, с. 271]. Для класса C∞ утверждение сформулировано в [13, с. 888],
однако подробности опущены. Здесь дано краткое изложение доказательства. (Через
S(Rm) обозначено пространство Шварца быстро убывающих бесконечно дифферен-
цируемых функций.)

Теорема 3.1. Пусть b = (b1, . . . , bm) — упорядоченный набор элементов банахо-
вой алгебры B, каждый из которых имеет полиномиальный рост. Для любой F ∈
C∞(Rm) выберем f ∈ S(Rm), совпадающую с F на параллелепипеде

P := [−‖b1‖, ‖b1‖]× · · · × [−‖bm‖, ‖bm‖], (3.1)

и положим

f(b) :=
1

(2π)m

∫

Rm

f̂(s) exp
(
is1b1

)
· · · exp

(
ismbm

)
ds, (3.2)

где f̂ обозначает преобразование Фурье функции f . Тогда θ(F ) := f(b) не зависит
от выбора f , а θ является упорядоченным C∞-функциональным исчислением для b.
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(Об упорядоченном C∞-функциональном исчислении см. введение.)

Доказательство. Во-первых, заметим, что интеграл в (3.2) корректно определен для
любой f ∈ S(Rm). Это утверждение доказывается также как в одномерном случае,
см., например, [16, Lemma 1.5.18]. Таким образом, f 7→ f(b) является распределением
класса S ′ со значениями в B.

Во-вторых, покажем, что полученное распределение имеет компактный носитель,
содержащийся в P , используя то же рассуждение, что и для исчисления Вейля (см.,
например, [24, Lemma 8.4]). Положим

E(z) := exp
(
iz1b1

)
· · · exp

(
izmbm

)
(z = (z1, . . . , zm) ∈ C

m).

Очевидно, E является целой функцией от m переменных со значениями в B. Запишем
z = x+ iy, где x,y ∈ R

m.
Так как b1, . . . , bm имеют полиномиальный рост, найдутся K > 0 и α > 0 такие,

что
‖E(z)‖ 6 K

(
1 + |x|

)α
exp
(∑

j

‖bj‖ |yj|
)

для каждого z ∈ Cm. В силу теоремы Пэли-Винера-Шварца (в той форме, как она
сформулирована в [25, теорема 7.3.1]), для произвольного непрерывного функциона-
ла η на B преобразование Фурье функции z 7→ 〈η, E(z)〉 является распределением с
носителем, содержащемся в P . Очевидно, этот носитель компактен. Нетрудно про-
верить, что значение распределения на функции f ∈ S(Rm) совпадает с 〈η, f(b)〉.
Следовательно, если F ∈ C∞(Rm), и f ∈ S(Rm) такова, что f = F на P , то f(b) не
зависит от выбора f . Таким образом, θ(F ) := f(b) задаёт непрерывное линейное отоб-
ражение θ : C∞(Rm)→ B, т.е. θ является B-значным распределением с компактным
носителем.

Наконец, убедимся в том, что θ является упорядоченным C∞-функциональным
исчислением. Необходимо показать, что θ(xα1

1 · · ·x
αm
m ) = bα1

1 · · · b
αm
m для каждого α.

Зафиксируем для всякого j функцию ϕj класса C∞ на R, равную 1 на [−‖bj‖, ‖bj‖]
и имеющую компактный носитель. Положим ϕ(x) = ϕ1(x1) · · ·ϕm(xm). Согласно до-
казанному выше θ(xα1

1 · · ·x
αm
m ) = θ(xα1

1 · · ·x
αm
m ϕ). Тогда для f = xα1

1 · · ·x
αm
m ϕ интеграл

в (3.2) является произведением одномерных интегралов. Таким образом, утвержде-
ние сводится к случаю одной переменной, для которого оно известно. Действительно,
функциональное Cn-исчисление из части (2) предложения 2.2 может быть задано од-
номерным вариантом формулы (3.2) (см. [12, Théorème 1, Lemme 1] или [16, Lemmas
1.5.16, 1.5.18]). �

В частном случае, когда b1, . . . , bm попарно перестановочны, экспоненты тоже по-
парно перестановочны, и мы сразу получаем из теоремы 3.1 следующее утверждение
о мультипликативном C∞-исчислении.

Теорема 3.2. Пусть b = (b1, . . . , bm) — набор попарно перестановочных элементов
банаховой алгебры B, каждый из которых имеет полиномиальный рост. Для любого
F ∈ C∞(Rm) выберем f ∈ S(Rm), совпадающую с F на параллелепипеде (3.1)6 и
положим

f(b) :=
1

(2π)m

∫

Rm

f̂(s) exp
(
is1b1 + · · ·+ ismbm

)
ds , (3.3)

6Фактически, носитель θ совпадает с совместным спектром, определённым практически в любом
из разумных смыслов [26], но нам это не понадобится.
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где f̂ обозначает преобразование Фурье функции f . Тогда θ(F ) := f(b) не зависит
от выбора f и задаёт мультипликативное функциональное исчисление, т.е. непре-
рывный гомоморфизм

θ : C∞(Rm)→ B

такой, что θ(tj) = bj для всех j = 1, . . . , m.

Далее нам понадобится усиление теоремы 3.1 в случае, когда некоторые из эле-
ментов b1, . . . , bm нильпотентны. (Отметим, что нильпотентный элемент всегда имеет
полиномиальный рост.)

Обозначим через R[[λk+1, . . . , λm]] линейное пространство формальных рядов от
переменных λk+1, . . . , λm с действительными коэффициентами. Оно может быть рас-
смотрено как факторалгебра C∞(Rm−k) по замкнутому идеалу I, состоящему из
функций, обращающихся в 0 в начале координат вместе со всеми частными производ-
ными. Соответствующая топология совпадает с топологией декартова произведения
счётного множества экземпляров R. Так как C∞(Rk) является ядерным простран-
ством Фреше, линейный оператор

C∞(Rk) ⊗̂ I → C∞(Rk) ⊗̂ C∞(Rm−k)

топологически инъективен и

C∞(Rk) ⊗̂ R[[λk+1, . . . , λm]] ∼= (C∞(Rk) ⊗̂ C∞(Rm−k))/(C∞(Rk) ⊗̂ I), (3.4)

см., например, [27, Theorem A1.6].

Теорема 3.3. Пусть b = (b1, . . . , bm) — упорядоченный набор элементов R-алгебры
Аренса-Майкла B (в частности, банаховой). Предположим, что b1, . . . , bk (k 6

m) имеют полиномиальный рост, а bk+1, . . . , bm нильпотентны. Для любого F ∈
C∞(Rk) ⊗̂R[[λk+1, . . . , λm]] и некоторого его прообраза f ∈ S(Rm) зададим f(b) фор-
мулой (3.2). Тогда σ(F ) := f(b) не зависит от выбора f и задаёт непрерывное
линейное отображение

σ : C∞(Rk) ⊗̂ R[[λk+1, . . . , λm]]→ B,

продолжающее отображение из (1.1).

В силу теоремы Вейерштрасса об аппроксимации непрерывно дифференцируемых
функций, пространство R[λ1, . . . , λm] плотно в C∞(Rk). Тем самым образ отображе-
ния

R[λ1, . . . , λm]→ C∞(Rk) ⊗̂ R[[λk+1, . . . , λm]]

также плотен. Следовательно, функциональное исчисление с указанным в теореме
свойством единственно.

Доказательство. Согласно теореме 3.1 формула (3.2) задаёт упорядоченное C∞-
функциональное исчисление θ для b. Таким образом, доказательство сводится к
проверке того, что θ пропускается через C∞(Rk) ⊗̂ R[[λk+1, . . . , λm]].

Пусть I — замкнутый идеал в C∞(Rm−k), состоящий из функций, обращающих-
ся в 0 в начале координат вместе со всеми частными производными. Отождествляя
C∞(Rk) ⊗̂ C∞(Rm−k) с C∞(Rm), мы можем рассматривать C∞(Rk) ⊗̂ I как подпро-
странство в C∞(Rm). В силу (3.4), достаточно показать, что θ(F ) = 0 для любой
функции F из C∞(Rk) ⊗̂ I. Более того, можно предполагать, что F = F1 ⊗ F2, где
F1 ∈ C∞(Rk) и F2 ∈ I.
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Пусть f1 ∈ S(R
k) и f2 ∈ S(R

m−k) — прообразы F1 и F2. Тогда из формулы (3.2)
видно, что

θ(F1 ⊗ F2) = f1(b1, . . . , bk)f2(bk+1, . . . , bm).

Мы докажем, что второй множитель равен 0.
Так как bk+1, . . . , bm нильпотентны, найдётся n ∈ N такое, что

bn+1
k+1 = · · · = bn+1

m = 0.

Рассмотрим формулу (3.2) для f2(bk+1, . . . , bm). Разлагая экспоненты в ряды Тейлора,
получаем, что интеграл в правой части равен

n∑

αk+1,...,αm=0

∫

Rm−k

f̂2(s)
(isk+1bk+1)

αk+1 · · · (ismbm)
αm

αk+1! · · ·αm!
ds. (3.5)

Так как f̂
(α)
2 (s) = (isk+1)

αk+1 · · · (ism)
αm f̂2(s) для всякого мультииндекса α ∈ Z

m−k
+ , то

подинтегральное выражение в каждом слагаемом принимает вид

f̂
(α)
2 (s)

b
αk+1

k+1 · · · b
αm
m

αk+1! · · ·αm!
,

где α = (αk+1, . . . , αm). Так как F2 ∈ I, все частные производные f2 также рав-
ны 0 в начале координат. Записывая для каждого α обратное преобразование Фурье

для f
(α)
2 , получаем ∫

Rm−k

f̂
(α)
2 (s) ds = 0.

Тем самым каждое слагаемое в (3.5) равно 0. Итак, f2(bk+1, . . . , bm) = 0, а значит и
θ(F1 ⊗ F2) = 0. �

4. Глобально определённые некоммутативные функции класса C∞ и

мультипликативное исчисление для треугольных конечномерных

алгебр Ли

4.1. Треугольные алгебры Ли. Напомним, что алгебра Ли g над полем K называ-
ется треугольной, если она разрешима и для любого x ∈ g все собственные значения
линейного оператора ad x принадлежат K.7

Выбор класса треугольных алгебр Ли как основного диктуется следующим утвер-
ждением.

Предложение 4.1. Пусть g — конечномерная R-алгебра Ли, B — банахова R-
алгебра полиномиального роста, и γ : g → B — гомоморфизм R-алгебр Ли. Тогда
γ(g) — треугольная алгебра Ли.

Доказательство. Обозначим γ(g) через h. В силу теоремы 2.8 идеал [h, h] содержится
в RadB, а в силу предложения 2.9 RadB нильпотентен. Отсюда следует, что [h, h]
нильпотентна как алгебра Ли. Следовательно, h разрешима.

7Отметим, что если K = C, то для треугольности g достаточно выполнения первого условия (в
силу теоремы Ли), а если K = R, то второго (см. обсуждение About supersolvable Lie algebras на
https://mathoverflow.net/questions/207154/about-supersolvable-lie-algebras).
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Далее используем стандартный трюк из теории обобщённых скалярных операторов
— рассмотрим оператор adh : B → B и заметим, что

eis adh(b) = eishbe−ish (s ∈ R, h ∈ h, b ∈ B),

см., например, доказательство [28, Chapter I, § 14, с. 76, Proposition 4]. Поскольку
h ∈ h имеет полиномиальный рост, отсюда следует, что и оператор ad h обладает
этим свойством. Так как h является инвариантным подпространством для ad h, то
ограничение на h также имеет полиномиальный рост. В частности, спектр (adh)|h
содержится в R, что означает по определению, что h треугольна. �

Следствие 4.2. Пусть g — конечномерная R-алгебра Ли, B — R-алгебра Аренса-
Майкла полиномиального роста, и γ : g → B — гомоморфизм R-алгебр Ли. Если γ
инъективен, то g треугольна.

Доказательство. Так как g конечномерна, то на B существует субмультипликатив-
ная преднорма ‖ · ‖ такая, что её ограничение на γ(g) является нормой. Пополняя B
по ‖ · ‖ получаем банахову алгебру. Осталось применить предложение 4.1. �

4.2. Формулировка основных результатов. Пусть g — треугольная конечномер-
ная R-алгебра Ли. Обозначим через n нильпотентный радикал (т.е. пересечение ядер
всех конечномерных неприводимых представлений) треугольной R-алгебры Ли g.
Так как g разрешима, то, как хорошо известно, n = [g, g]. Зафиксируем в n линейный
базис ek+1, . . . , em и его дополнение e1, . . . , ek до линейного базиса в g и рассмотрим
пространство Фреше

C∞(g) := C∞(Rk) ⊗̂ R[[ek+1, . . . , em]]. (4.1)

Соответствующие PBW-базис {eα := eα1

1 · · · e
αm
m : α ∈ Z

m
+} в U(g) и линейное отоб-

ражение Φ (см. (1.1)) позволяют отождествить U(g) с подпространством в C∞(g)
(плотным в силу теоремы Вейерштрасса об аппроксимации непрерывно дифферен-
цируемых функций). Как будет показано ниже (теорема 4.4), определённое таким
образом пространство C∞(g) не зависит от выбора базиса.

Следующие две теоремы заключают в себе основное содержание статьи.

Теорема 4.3. Пусть g — треугольная конечномерная действительная алгебра Ли.
Тогда умножение в U(g) продолжается до непрерывного умножения в C∞(g) (како-
вы бы не были базис в n и его дополнение до базиса в g). Более того, относительно
этого умножения C∞(g) является R-алгеброй Фреше-Аренса-Майкла полиномиаль-
ного роста.

Ограничивая вложение U(g) → C∞(g) на g, мы получаем гомоморфизм µ : g →
C∞(g) действительных алгебр Ли. Следующий результат является обобщением тео-
ремы 3.2.

Теорема 4.4. Пусть g — треугольная конечномерная действительная алгебра Ли.
Если B — действительная алгебра Аренса-Майкла полиномиального роста и γ :
g → B — гомоморфизм действительных алгебр Ли, то существует мультипли-
кативное C∞(g)-функциональное исчисление, а именно, непрерывный гомоморфизм
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θ : C∞(g)→ B такой, что диаграмма

g

µ

��

γ

%%❏
❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

C∞(g)
θ

// B

(4.2)

коммутативна. Как следствие, алгебра C∞(g) не зависит от выбора базиса в n и
его дополнения до базиса в g.

Непосредственно из теорем 4.3 и 4.4 получаем следующее утверждение.

Следствие 4.5. Всякий гомоморфизм g→ h треугольных конечномерных действи-
тельных алгебр Ли индуцирует непрерывный гомоморфизм C∞(g) → C∞(h). По-
лученное соответствие является функтором из категории треугольных действи-
тельных алгебр Ли в категорию R-алгебр Фреше-Аренса-Майкла полиномиального
роста.

Таким образом, все три требования к C∞(g), перечисленные во введении, выпол-
нены: (1) если g = Rm для некоторого m ∈ N, то C∞(g) = C∞(Rm); (2) алгебра
C∞(g) есть пополнение U(g), а гомоморфизм U(g) → C∞(g) инъективен (в силу
следствия 4.2); (3) соответствие g 7→ C∞(g) является функтором.

Определение пространства C∞(Rk)⊗̂R[[ek+1, . . . , em]] из (4.1) имеет смысл для про-
извольной разрешимой алгебры g. Однако, как видно из следующего примера, в
случае, когда g не треугольна, умножение в U(g) не обязано продолжаться до непре-
рывной операции на этом пространстве.

Пример 4.6. Рассмотрим алгебру Ли e2 группы движений плоскости R2. Она имеет
линейный базис e1, e2, e3, элементы которого связаны соотношениями

[e1, e2] = e3, [e1, e3] = −e2, [e2, e3] = 0.

Эта алгебра является простейшим примером разрешимой, но не треугольной, алгеб-
ры Ли (оператор ad e1 имеет собственные значения i, 0,−i).

В силу теоремы о PBW-базисе U(e2) является подпространством в C∞(R)⊗̂R[[e2, e3]].
Из предложения 4.1 сразу следует, что последнее пространство не может быть ал-
геброй полиномиального роста с умножением, унаследованным от U(e2). Но что бы
доказать, что оно не является даже алгеброй Фреше, необходимы дополнительные
рассуждения. Пусть f ∈ R[λ]. Из хорошо известной коммутационной формулы (см.,
например, [28, § 15, с. 82, Corollary 1]) получаем

ad f(e1)(e2) =
∑

n>1

(−1)n+1

n!
f (n)(e1)(ad e1)

n(e2).

Так как (ad e1)
2k−1(e2) = (−1)k+1e3 и (ad e1)

2k(e2) = (−1)ke2 для всех k ∈ N, то

e2f(e1) = f(e1)e2 +
∑

k>1

(−1)k

(2k − 1)!
f (2k−1)(e1)e3 +

∑

k>1

(−1)k

(2k)!
f (2k)(e1)e2.

Рассматривая f как многочлен от комплексной переменной, мы получаем из фор-
мулы Тейлора, что

e2f(e1) =
f(e1 − i)− f(e1 + i)

2i
e3 +

f(e1 − i) + f(e1 + i)

2
e2. (4.3)
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Положим f(λ) = (λ2 + 1)−1 и рассмотрим следующую последовательность компакт-
ных подмножеств Km в C:

Km := {λ ∈ C : |Reλ| 6 m, | Imλ| 6 1, |λ− i| > 1/m, |λ+ i| > 1/m} (m ∈ N).

Пусть fn — последовательность многочленов сходящаяся к f равномерно на каж-
дом Km (она существует в силу теоремы Мергеляна; см., например, [29, Theorem
20.5]). Более того, можно предполагать, что каждый fn имеет действительные коэф-
фициенты. Так как

f(λ− i)− f(λ+ i)

2i
=

2

λ3 + 4λ
,

то fn(λ− i)− fn(λ+ i) сходится к рациональной функции с полюсом в 0 равномерно
по λ на каждом компактном подмножестве R \ {0}.

Теперь предположим противное, т.е. что умножение в U(e2) непрерывно продол-
жается на C∞(R) ⊗̂ R[[e2, e3]]. Тогда e2fn(e1) сходится к e2f(e1) в топологии, унасле-
дованной из C∞(R) ⊗̂R[[e2, e3]]. Из (4.3) получаем, что fn(λ− i)−fn(λ+ i) сходится к
непрерывной на R функции равномерно по λ на каждом компактном подмножестве.
Получаем противоречие, которое означает, что непрерывное продолжение невозмож-
но.

Тем не менее, возможно дать более общее определение C∞(g), пригодное для про-
извольной R-алгебр Ли g (не только разрешимой и не только конечномерной); см. [5].
Разумеется, для нетреугольных g оно не совпадает с (4.1), а U(g)→ C∞(g) не явля-
ется инъективным.

Оставшаяся часть этого раздела в основном посвящена доказательству теорем 4.3
и 4.4. Доказательство первой из них содержится в §§ 4.3–4.6, а второй — в § 4.7.

4.3. Начало доказательства теоремы 4.3. Мы приступаем у доказательству тео-
ремы 4.3. В этом разделе мы проведем предварительные построения и сведем утвер-
ждение теоремы к проверке того, что некоторый гомоморфизм ρ топологически инъ-
ективен. Далее, в § 4.4, доказательство будет проведено сначала для двух примеров,
хорошо иллюстрирующих существенные особенности наших рассуждений. Вспомо-
гательные утверждения нужные в общем случае содержатся в § 4.5 Доказательство
топологической инъективности ρ заканчивается в § 4.6

Пусть e1, . . . , em — линейный базис в g такой, что ek+1, . . . , em является линейным
базисом в n. Снабдим U(g) топологией, унаследованной из C∞(g), см. (4.1). Идея
доказательства заключается в том, чтобы построить топологически инъективный
гомоморфизм из U(g) в R-алгебру Аренса-Майкла полиномиального роста. Этого
достаточно, поскольку свойство иметь полиномиальный рост сохраняется при пере-
ходе к замкнутым подалгебрам (см. предложение 2.11).

Сначала убедимся в том, что заданная выше топология на C∞(g) не зависит от вы-
бора8 базиса в n. Пусть e′k+1, . . . , e

′
m — ещё один базис в n. Рассмотрим две топологии

на U(g) доставляемые вложениями в

C∞(Rk) ⊗̂ R[[ek+1, . . . , em]] и C∞(Rk) ⊗̂ R[[e′k+1, . . . , e
′
m]]

соответственно. Мы должны проверить, что эти топологии совпадают.

8Она так же не зависит и от выбора его дополнения до базиса в g, но это будет проверено
ниже, в доказательстве теоремы 4.4. Текущие рассуждения применимы при любом выборе этого
дополнения, и этот факт здесь не используется.



Некоммутативные C
∞ функции 17

Каждый a ∈ U(g) может быть записан двумя способами как разложение с коэффи-
циентами в некоммутативных полиномах по элементам PBW-базиса, не содержащим
e1, . . . , ek, а именно:

a =
∑

α∈Zm−k
+

Φ(fα)e
α =

∑

β∈Zm−k
+

Φ(hβ)(e
′)β, (4.4)

(здесь мы отождествляем Z
m−k
+ с множество мультииндексов α ∈ Zm

+ таких, что α1 =
· · · = αk = 0), где fα, hβ ∈ R[λ1, . . . , λk], а Φ : R[λ1, . . . , λk] → U(g) — упорядоченное
исчисление, которое задано как в (1.1).

Как и выше, в коммутативном случае (т.е. когда p = 1) через | · |K,n обозначаются
преднормы ‖ · ‖1,K,n, определённые в (2.2). Легко видеть, что топология на U(g),
соответствующая базису e1, . . . , em, задаётся семейством преднорм

|a|α,K,n := |fα|K,n (n ∈ Z+, α ∈ Z
m−k
+ , K ⊂ R

m и компактно),

а топология, соответствующая базису e1, . . . , ek, e
′
k+1, . . . , e

′
m, — семейством преднорм

|a|′β,K,n := |hβ|K,n (n ∈ Z+, β ∈ Z
m−k
+ , K ⊂ R

m и компактно),

где | · |K,n — преднормы из (2.2) с p = 1. Так как каждый моном (e′)β является
линейной комбинацией eα, то в силу (4.4) каждый Φ(fα) является линейной комби-
нацией Φ(hβ) с коэффициентами, не зависящими от a. Отсюда следует, что семейство
(| · |α,K,n) мажорируется семейством (| · |′β,K,n). Аналогичное рассуждение показывает,
что второе семейство мажорируется первым. Тем самым задаваемые ими топологии
совпадают.

Далее ek+1, . . . , em будут выбраны специальным образом, но пока рассмотрим сле-
дующую конструкцию, применимую к любому такому базису (ср. частные случаи
ниже в (4.8) и (4.16)).

Для данного конечномерного представления π : U(g) → EndL (здесь L — линей-
ное пространство над R) определим гомоморфизм π̃ : U(g) → R[λ1, . . . , λk] ⊗ EndL,
положив

π̃(ej) := λj ⊗ 1 + 1⊗ π(ej) (j 6 k), π̃(ej) := 1⊗ π(ej) (j > k) . (4.5)

(Гомоморфизм корректно определен, поскольку n = [g, g].) Расширяя область значе-
ний π̃, мы полагаем, что она совпадает с алгеброй C∞(Rk)⊗ EndL. С другой сторо-
ны, в силу того, что всякое конечномерное представление треугольной алгебры Ли
приводится к верхнетреугольному виду (см. обобщение теоремы Ли [30, § 1.2. с. 11,
теорема 1.2]), образ π̃ фактически содержится в C∞(Rk) ⊗ Td, где d — размерность
представления π. Мы снабжаем последнюю алгебру топологией проективного тензор-
ного произведения и отождествляем таким образом с C∞(Rk)⊗̂Td (или с C∞(Rk,Td),
ср. доказательство теоремы 2.12). В силу теоремы 3.3 гомоморфизм π̃ продолжается
до непрерывного отображения C∞(g)→ C∞(Rk,Td), и следовательно, непрерывен.

Далее предположим, что мы задали счётное семейство (πβ : U(g)→ EndLβ) конеч-
номерных представлений и рассмотрим гомоморфизм

ρ : U(g)→
∏

β

C∞(Rk,Tdβ) : a 7→ (π̃β(a)), (4.6)

где dβ — размерность представления πβ. Так как каждый π̃β непрерывен, то гомо-
морфизм ρ также непрерывен.
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Чтобы завершить доказательство, достаточно выбрать базис в g и семейство пред-
ставлений (πβ) таким образом, чтобы гомоморфизм ρ, определённый в (4.6), являлся
топологически инъективным. Действительно, тогда мы сможем отождествить C∞(g)
с замкнутой подалгеброй в

∏
C∞(Rk,Tdβ), а последняя является алгеброй Фреше-

Аренса-Майкла. Поэтому и C∞(g) будет таковой. Более того, в силу теоремы 2.12 и
предложения 2.11 алгебра C∞(g) будет иметь полиномиальный рост.

Поскольку конструкция, используемая в доказательстве общего случая, доволь-
но громоздка, мы рассмотрим сначала два простейших примера, иллюстрирующих
основные идеи рассуждения.

4.4. Примеры к доказательству теоремы 4.3.

Пример 4.7. Обозначим через af1 двумерную действительную алгебру Ли с линей-
ным базисом e1, e2 и умножением, определённым соотношением [e1, e2] = e2. Зададим
последовательность (πq, q ∈ Z+), представлений af1 следующим образом. Для q = 0
положим π0(e1) = 1 и π0(e2) = 0. Для q ∈ N положим πq(e1) = Xq и πq(e2) = Yq, где

Xq :=




q
q − 1

. . .
1

0




, Yq :=




0 1
0 1

. . .
. . .
0 1

0




. (4.7)

(Мы отождествляем оператор с его матрицей). Здесь и далее все матрицы треугольны
и мы опускаем нули ниже диагонали.

Пусть Φ: C[λ]→ U(af1) обозначает функциональное исчисление, соответствующее
элементу e1. Представим элемент U(af1) в виде a =

∑
j Φ(fj)e

j
2, где fj ∈ C[λ]. Тогда,

как нетрудно проверить,

πq(a) =




f0(q) f1(q) · · · fq(q)
f0(q − 1)

. . .
...

f0(1) f1(1)
f0(0)




.

Гомоморфизм π̃q : U(af1)→ C[λ]⊗ Tq+1, определённый в (4.5), принимает вид

π̃q(e1) := λ⊗ 1 + 1⊗ πq(e1), π̃q(e2) := 1⊗ πq(e2). (4.8)

Отождествляя C[λ]⊗ Tq+1 с алгеброй C[λ; Tq+1] матричнозначных полиномиальных
функций, можно записать

[π̃q(a)](λ) =




f0(λ+ q) f1(λ+ q) · · · fq(λ+ q)
f0(λ+ q − 1)

. . .
...

f0(λ+ 1) f1(λ+ 1)
f0(λ)




. (4.9)

В силу по теорем 2.12 и 3.3, функциональное исчисление

C∞(R) ⊗̂ R[[e2]]→ C∞(R,Tq+1)
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непрерывно для каждого q. Рассмотрим непрерывный гомоморфизм (ср. (4.6))

ρ : U(af1)→
∞∏

q=0

C∞(R,Tq+1) (4.10)

и проверим, что он топологически инъективен.
Топология на U(af1), унаследованная из C∞(R)⊗̂C[[e2]], задаётся семейством пред-

норм
|a|q,M,l := |fq|M,l (q, l ∈ Z+, M ⊂ R и компактно), (4.11)

при этом достаточно брать в качестве M только отрезки [c, d] ⊂ R. С другой сто-
роны, для n, p ∈ Z+ и [a, b] ⊂ R рассмотренная на U(af1) преднорма ‖π̃p(·)‖p+1,[a,b],n,
где ‖ · ‖p+1,[a,b],n определена в (2.2), очевидно непрерывна относительно топологии,
унаследованной из области значений ρ.

Так как в (4.9) fq соответствует элементу в правом верхнем углу, отсюда следует,
что

|fq|[c,d],l 6 ‖π̃q(a)‖q+1,[c−q,d−q],l. (4.12)

Таким образом, для данных q, [c, d] и l преднорма | · |q,[c,d],l мажорируется (в смысле
[31, определение 4.1.2]) семейством преднорм {‖π̃p(·)‖p+1,[a,b],n}. Это означает, что ρ
топологически инъективен, и мы доказали утверждение теоремы 4.3 для алгебры af1.

Пример 4.8. Рассмотрим трёхмерную действительную алгебру Гейзенберга, т.е. ал-
гебру Ли h с линейным базисом e1, e2, e3 и умножением, определённым соотношени-
ями [e1, e2] = e3, [e1, e3] = [e2, e3] = 0.

Обозначим через π0 тривиальное представление h, через π1 — “стандартное пред-
ставление”:

π1(e1) :=



0 1 0
0 0 0
0 0 0


 , π1(e2) :=



0 0 0
0 0 1
0 0 0


 , π1(e3) :=



0 0 1
0 0 0
0 0 0


 , (4.13)

а через πq — q-ую тензорную степень π1.
В отличие от примера 4.7 для доказательства топологической инъективности го-

моморфизма

ρ : U(h)→
∞∏

q=0

C∞(R2,Tq)

нам потребуется рассуждение по индукции.
Топология на U(h), унаследованная из C∞(h), задаётся семейством преднорм

|a|q,M,l := |fq|M,l (q, l ∈ Z+, M ⊂ R
2 и компактно), (4.14)

Достаточно показать, что для данных q, M и l преднорма | · |q,M,l мажорируется
семейством преднорм {‖π̃p(·)‖p+1,K,n}, где ‖ · ‖p+1,K,n определена в (2.2).

Пусть Φ : C[λ, µ] → U(h) обозначает упорядоченное функциональное исчисление,
соответствующее элементам e1 и e2. Запишем элемент U(h) в виде a =

∑
j Φ(fj)e

j
3,

где fj ∈ C[λ, µ].
Рассуждение проводится индукцией по q. В случае q = 0 заметим, что

π̃0 : U(h)→ C[λ, µ] : e1 7→ λ, e2 7→ µ, e3 7→ 0.

Тогда π̃0(a) = f0. Очевидно,
|a|0,M,l = ‖π̃0(a)‖M,l. (4.15)
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Таким образом, утверждение выполнено для q = 0.
Если q = 1, то π̃1 : U(h)→ C[λ, µ]⊗ T3 из (4.5) имеет вид

π̃1(e1) := λ⊗ 1 + 1⊗ π1(e1), π̃1(e2) := µ⊗ 1+ 1⊗ π1(e2), π̃1(e3) := 1⊗ π1(e3). (4.16)

Легко видеть, что

π̃1(a) =



f0

∂f0
∂λ

∂2f0
∂λ ∂µ

+ f1
0 f0

∂f0
∂µ

0 0 f0


 .

Согласно (4.14) имеем |a|1,M,l = |f1|M,l. Чтобы оценить |f1|M,l, рассмотрим на T3

линейный функционал η, отображающий матрицу в её элемент в правом верхнем
углу. Тогда

f1 = (1⊗ η)(π̃1(a))−
∂2f0
∂λ ∂µ

.

Очевидно, что |(1⊗ η)(π̃1(a))|M,l 6 ‖π̃1(a)‖1,M,l и
∣∣∣∣
∂2f0
∂λ ∂µ

∣∣∣∣
M,l

= |f0|M,l+2 = ‖π̃0(a)‖1,M,l+2.

Поэтому
|a|1,M,l = |f1|M,l 6 ‖π̃1(a)‖3,M,l + ‖π̃0(a)‖1,M,l+2. (4.17)

Тем самым | · |1,M,l мажорируется указанным семейством преднорм, что завершает
индуктивный переход от q = 0 к q = 1. (Оценку второго слагаемого в (4.17) можно
получить также из общих соображений, воспользовавшись тем, что π̃1 непрерывен
в топологии C∞(h) в силу теоремы 3.3. Именно так мы будем рассуждать в общем
случае.)

Теперь предположим, что q > 1 и для произвольных M и l и для q′ < q преднорма
| · |q′,M,l мажорируется семейством преднорм {‖π̃p(·)‖p+1,K,n}. Мы должны показать,
что для произвольных M и l преднорма |·|q,M,l также мажорируется этим семейством.

Так как πq есть q-ая тензорная степень π1, то

πq(ej) = 1⊗ π1(ej)⊗ 1⊗ · · · ⊗ 1 + · · ·+ 1⊗ · · · ⊗ 1⊗ π1(ej),

где в сумме q слагаемых. Отсюда получаем, что

πq(e
q
3) = q! π1(e3)⊗ · · · ⊗ π1(e3). (4.18)

Кроме того, так как
π1(e1)π1(e3) = π1(e2)π1(e3) = 0, (4.19)

то πq(e1)πq(e3) = πq(e2)πq(e3) = 0. Отсюда легко видеть, что

π̃q(Φ(f)e
q
3) = f(λ, µ)⊗ πq(e

q
3)

для любого f ∈ C[λ, µ], и тем самым (заметим, что размерность πq равна 3q.

‖π̃q(Φ(f)e
q
3)‖3q ,M,l = C |f |M,l, (4.20)

где C := ‖πq(e
q
3)‖3q . Из (4.18) и π1(e3), следует, что C > 0.

Рассмотрим на C∞(h) проекцию

Pq

(∑

n

Φ(fn)e
n
3

)
:=

q−1∑

n=0

Φ(fn)e
n
3 .
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Так как π1(e3)
2 = 0, то πq(e

q′

3 ) = 0 при q′ > q, а значит,

π̃q(Φ(fq)e
q
3) = π̃q(a)− π̃qPq(a)

для каждого a ∈ C∞(h). Таким образом, из этого равенства и (4.20) получаем, что

|a|q,M,l = |fq|M,l = C−1‖π̃q(Φ(fq)e
q
3)‖3q ,M,l 6 C−1(‖π̃q(a)‖3q ,M,l + ‖π̃qPq(a)‖3q ,M,l).

Поскольку π̃q непрерывно, ‖π̃qPq(·)‖3q,M,l мажорируется семейством преднорм
|Pq(·)|q′,M ′,l′. Так как |Pq(a)|q′,M ′,l′ = |a|q′,M ′,l′, если q′ < q, и |Pq(a)|q′,M ′,l′ = 0, ес-
ли q′ > q, для каждого a ∈ C∞(h), то в силу предположения индукции преднорма
‖π̃qPq(·)‖3q,M,l мажорируется также и семейством преднорм {‖π̃p(·)‖p+1,K,n}. Отсюда
следует, что | · |q,M,l мажорируется последним семейством, что завершает индуктив-
ный переход от q − 1 к q. (Отметим, что в данном выше доказательстве для случая
q = 1 также можно воспользоваться проекцией P1 вместо функционала η, и тогда
это рассуждение станет частным случаем общего.)

Итак, ρ топологически инъективен, и мы доказали утверждение теоремы 4.3 для
алгебры h.

4.5. Вспомогательные утверждения к доказательству теоремы 4.3. Что ре-
ализовать в общем виде идею доказательства, намеченную в примерах 4.7 и 4.8, нам
понадобится ряд лемм и предложение. Поскольку нас интересует также и комплекс-
ный случай, далее рассматриваем алгебру Ли над полем K, которое может быть
либо R либо C.

Пусть g — треугольная алгебра Ли, а n — её нильпотентный радикал. Нам потре-
буются три условия на x ∈ g и конечномерное представление π алгебры g:

(A1) π(x) 6= 0;
(A2) для каждого y ∈ g существует µy ∈ K такое, что π(y)π(x) = µyπ(x);
(A3) для каждого y ∈ n выполнено π(y)π(x) = 0, т.е. µy = 0.
Следующее предложение является обобщением формулы (4.19).

Предложение 4.9. Пусть g — треугольная алгебра Ли над K. Тогда найдутся
линейный базис ek+1, . . . , em в n и набор конечномерных представлений πk+1, . . . , πm

алгебры g такие, что er и πr удовлетворяют условиям (A1)–(A3) для каждого r ∈
{k + 1, . . . , m} и, кроме того, πr(ej) = 0, если r < j.

Для доказательства нам понадобится несколько лемм.

Лемма 4.10. Пусть g — конечномерная алгебра Ли над K, а h — её разрешимый
идеал,

(A) Тогда rad(g/h) (разрешимый радикал алгебры g/h) изоморфен r/h.
(B) Если разрешимый радикал алгебры g треуголен, то rad(g/h) также треуго-

лен.

Доказательство. (A) Так как h разрешим, h ⊂ r. Тогда r/h разрешим и следо-
вательно содержится в rad(g/h). Чтобы проверить обратное включение, положим
m := σ−1(rad(g/h)), где σ обозначает проекцию g→ g/h. Пусть s — некоторое допол-
нение Леви. Очевидно, что r ⊂ m, поэтому g = r + s влечёт m = r + m ∩ s. С другой
стороны, так как s полупроста, то m∩s — полупростой идеал в s, а значит σ(m∩s) —
полупростая подалгебра g, содержащаяся в радикале. Следовательно, σ(m ∩ s) = 0.
Итак, rad(g/h) = σ(m) = σ(r) = r/h.
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(B) Поскольку K имеет характеристику 0, конечномерная K-алгебра Ли треуголь-
на тогда и только тогда, когда она суперразрешима, т.е. содержит максимальный
флаг, состоящий из идеалов (см., например, [30, § 1.2. с. 11, теорема 1.2]). Нетрудно
показать, что факторалгебра суперразрешимой алгеры Ли суперразрешима. В силу
части (A) отсюда следует, что rad(g/h) треуголен. �

Обозначим через z(g) центр g, а через (nj) — нижний центральный ряд для n.

Лемма 4.11. Пусть g — разрешимая конечномерная алгебра Ли над K, и пусть p
обозначает порядок нильпотентности n. Тогда для любого ненулевого x ∈ z(g)∩np−1

найдётся конечномерное представление π алгебры g такое, что выполнены условия
(A1)–(A3) и если, кроме того, g нильпотентна, то π(g) состоит из нильпотент-
ных операторов.

Утверждение в случае, когда g нильпотентна, будет использовано в доказательстве
предложения 4.14.

Доказательство. Мы построим π, для которого выполнено (A1), а также условие
более сильное, чем (A2) и (A3), а именно: π(y)π(x) = 0 для всех y ∈ g.

Мы используем конструкцию представления из доказательства теоремы Адо, из-
ложенного в [32, § 7.4, с. 192–193], в упрощённой версии для разрешимых алгебр Ли.
Рассмотрим абелеву подалгебру d в алгебре Ли всех дифференцирований g, постро-
енную следующим образом. Ограничим присоединённое представление g на какую-
нибудь подалгебру Картана в r. Тогда, по определению, алгебра Ли d состоит из
полупростых слагаемых жордановых разложений внутренних дифференцирований,
заданных элементами подалгебры Картана. Очевидно, что ограничение внутренне-
го дифференцирования на z(g) тривиально. Так как жорданово разложение нуля —
сумма двух нулей, действие d на z(g) также тривиально.

Положим ĝ := g ⋊ d. Тогда имеет место разложение ĝ = n̂ ⋊ l, где n̂ — макси-
мальный нильпотентный идеал ĝ, а l — её редуктивная подалгебра [32, с. 193]. (В
рассматриваемом случае, когда g разрешима, l = d, но мы сохраняем обозначения из
[ibid.].)

Конструкция представления π такова (см. [32, Proposition 7.4.4]). Пусть Uj — дву-
сторонний идеал в U(n̂), порождённый элементами вида n1 · · ·nj , где n1, . . . , nj ∈ n̂.
Возьмём U(n̂)/Up, где p — порядок нильпотентности n̂, в качестве пространства пред-
ставления. Само представление задаётся формулой

π(n, d)(m+ Up) := nm+ γ(d)(m) + Up (n ∈ n̂, d ∈ l, m ∈ U(n̂)),

где γ(d) — дифференцирование U(n̂), порождённое действием d ∈ l на n̂.
Так как n = [g, g], то он инвариантен относительно дифференцирований. Тем са-

мым, n — (очевидно, нильпотентный) идеал в ĝ. Так как n̂ — максимальный нильпо-
тентный идеал, n ⊂ n̂. В частности, x ∈ n̂. Теперь проверим, что x и ограничение π
на g удовлетворяет требуемым условиям. Очевидно, что π(x, 0)(m+ Up) = xm + Up.
В частности, так как x 6= 0, то π(x, 0)(1 +Up) 6= 0, а значит, π(x, 0) 6= 0, т.е. выполне-
но (A1).

Теперь зафиксируем y = (n, d) из ĝ. Тогда

π(n, d)π(x, 0)(m+ Up) = nxm+ γ(d)(xm) + Up (m ∈ U(n̂)). (4.21)

Поскольку, по условию леммы, x ∈ np−1, имеем x ∈ Up−1. Так как U1Up−1 ⊂ Up,
получаем, что mnx ∈ Up для всех m.
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Далее, так как действие d на z(g) тривиально, z(g) содержится в центре ĝ. В част-
ности, действие l на z(g) также тривиально. Поскольку x ∈ z(g), имеем γ(d)(x) = 0.
Так как γ(d)(m) ∈ U1, а γ(d) — дифференцирование, то из Up−1U1 ⊂ Up следует, что

γ(d)(xm) = xγ(d)(m) + γ(d)(x)m ∈ Up

для всех m. Таким образом, из (4.21) следует, что π(n, d)π(x, 0) = 0. Так как g ⊂ ĝ,
то π(y)π(x) = 0 для всех y ∈ g.

Теперь предположим, что g нильпотентна. Тогда g ⊂ n̂, и по построению представ-
ления π множество π(g) состоит из нильпотентных операторов. �

Лемма 4.12. Пусть g — разрешимая конечномерная алгебра Ли над K, а h — идеал
в g. Если x ∈ g/h и конечномерное представление π алгебры g/h удовлетворяют
(A1)–(A3), то любой прообраз x при проекции σ : g → g/h и представление πσ
также удовлетворяют (A1)–(A3).

Доказательство. Достаточно заметить, что g/h разрешима, а [g, g] отображается в
[g/h, g/h]. �

Лемма 4.13. Пусть g — произвольная конечномерная K-алгебра Ли, h — её разре-
шимый идеал, k — нильпотентный радикал g/h, и пусть (kj) — нижний централь-
ный ряд для k. Тогда

(A) образ nj при проекции g→ g/h содержится в kj;
(B) гомоморфизм nj → k индуцирует изоморфизм nj/(h ∩ nj) ∼= kj.

Доказательство. (A) Так как h разрешим, то h ⊂ r. Поскольку n1 = n = [g, r] и
k1 = k = [g/h, rad(g/h)], а rad(g/h) изоморфен r/h в силу части (A) леммы 4.10, образ
n1 содержится в k1. Доказательство легко завершить, рассуждая по индукции.

(B) Согласно второй теореме об изоморфизме, nj/(h ∩ nj) ∼= (h + nj)/h. В силу
части (A) (h+ nj)/h ⊂ kj. С другой стороны, легко видеть, что kj ⊂ (h+ nj)/h. �

Доказательство предложения 4.9. Мы используем индукцию по линейной размер-
ности g. Если dim g = 1, то утверждение выполнено, так как n = 0, а для пустого
базиса выполнено любое утверждение.

Предположим теперь, что n ∈ N и утверждение доказано для всех треугольных ал-
гебр Ли, имеющих линейную размерность меньше n. Пусть g — треугольная алгебра
Ли линейной размерности, равной n. Положим для краткости z := z(g) и рассмотрим
три взаимно исключающих случая:

(1) z ∩ n 6= 0,
(2) z = 0;
(3) z ∩ n = 0 и z 6= 0.
Сначала для случаев (1) и (2) покажем, что найдутся x ∈ n и конечномерное

представление π алгебры g такие, что (A1)–(A3) выполнены, a Kx — идеал в g.
(1) Предположим, что z ∩ n 6= 0. Тогда существует p > 2 такое, что z ∩ np−1 6= 0,

но z ∩ np = 0. Так как np — идеал в g, можно рассмотреть факторалгебру g/np.
Обозначим через x произвольный ненулевой элемент z ∩ np−1, а через x′ — его образ
при проекции g→ g/np. Очевидно, x′ 6= 0.

Положим k := [g/np, g/np] и рассмотрим нижний центральный ряд (kj) алгебры k. В
силу части (A) леммы 4.13, x′ ∈ kp−1 и, очевидно, x′ ∈ z(g/np). Итак, z(g/np)∩kp−1 6= 0.
Кроме того, в силу части (B) леммы 4.13 имеем kp = 0. Поэтому можно применить
лемму 4.11, согласно которой найдется конечномерное представление алгебры g/np,
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которое вместе с x′ удовлетворяет (A1)–(A3). В силу леммы 4.12 это представление
поднимается до представления π алгебры g, которое удовлетворяет тем же условиям
вместе с x. Кроме того, Kx — идеал, так как x ∈ z.

(2) Предположим, что z = 0. Достаточно рассмотреть случай, когда n 6= 0. Пусть p
— порядок нильпотентности n. Тогда, np−1 — идеал в g, отличный от 0, т.е. np−1 явля-
ется инвариантным подпространством присоединённого представления ad алгебры g.
Обозначим соответствующее подпредставление алгебры g через ad |np−1

.
Согласно предположению, g — треугольная алгебра Ли. В частности, для каж-

дого y ∈ g все собственные значения линейного оператора ad y принадлежат K и,
очевидно, это выполнено и для его ограничения ad |np−1

y. В силу обобщения теоре-
мы Ли [30, § 1.2. с. 11, теорема 1.2] существует общий собственный вектор для всех
ad |np−1

y, где y ∈ g. Это означает, что существует ненулевой x ∈ np−1 такой, что для
каждого y ∈ g найдётся µy ∈ K, удовлетворяющее [y, x] = µyx. Отсюда следует, что
Kx — идеал.

Убедимся, что x и ad удовлетворяют условиям (A1)–(A3). Так как z = 0, то ad инъ-
ективно. В частности, ad x 6= 0, т.е. выполнено (A1). Зафиксируем y ∈ g. Поскольку
для любого z ∈ g выполнено adx(z) = −µzx, имеем

ad y(adx(z)) = [y, [x, z]] = −µz[y, x] = −µyµzx = µy ad x(z).

Так как z произволен, получаем (ad y)(adx) = µy ad x, т.е. выполнено (A2). Более
того, если y ∈ n, то [y, x] = 0, так как x ∈ np−1. Тем самым (ad y)(adx) = 0, т.е.
выполнено (A3). Итак, x и ad удовлетворяют (A1)–(A3).

Далее рассуждения для случаев (1) и (2) одинаковы. Обозначим идеал Kx через
h. В силу леммы 4.10 g/h также треугольна. Очевидно, что dim g/h < n. Согласно
предположению индукции найдутся базис e′k+1, . . . , e

′
m−1 в [g/h, g/h] и соответству-

ющие представления π′
k+1, . . . , π

′
m−1 алгебры g/h, удовлетворяющие (A1)–(A3), и та-

кие, что π′
r(e

′
j) = 0 для всех r < j 6 m − 1. Возьмём соответствующие прообразы

ek+1, . . . , em−1 этих векторов в g. Так как x ∈ n, они также принадлежат n. В силу ча-
сти (B) леммы 4.13 получаем [g/h, g/h] ∼= n/h. Тем самым x дополняет ek+1, . . . , em−1

до базиса в n. Положим πm := π в случае (1) и πm := ad в случае (2), а также em := x
в обоих случаях. Тогда в силу леммы 4.12 элемент ej и представление πj := π′

jσ (где
σ : g → g/h) удовлетворяют (A1)–(A3) для j = k + 1, . . . , m − 1. Кроме того, эле-
мент em и представление πm удовлетворяют (A1)–(A3) согласно доказанному выше.
Предположение индукции влечёт πr(ej) = 0, если r < j 6 m − 1 и, по построению,
πr(em) = 0 для всех r < m. Итак, предложение доказано для случаев (1) и (2).

(3) Предположим, что z ∩ n = 0 и z 6= 0. Тогда dim g/z < n. В силу леммы 4.10
алгебра g/z треугольна. Согласно предположению индукции найдутся базис в ниль-
потентном радикале g/z и представления g/z удовлетворяющие (A1)–(A3) и допол-
нительному условию. С одной стороны, нильпотентный радикал g/z равен [g/z, g/z],
с другой стороны, полагая h = z и j = 1 в части (B) леммы 4.13, мы получаем
изоморфизм [g/z, g/z] ∼= n. Из леммы 4.12 следует, что переходя к прообразам, по-
лучаем базис в n и набор представлений πk+1, . . . , πm алгебры g, удовлетворяющих
(A1)–(A3). Легко видеть, что для r < j также выполнено дополнительное условие
πr(ej) = 0. �
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В частном случае, для нильпотентных алгебр Ли, можно утверждать большее.
А именно, выполнен следующий результат. Он не нужен для доказательства теоре-
мы 4.3, но понадобится в § 5.1.

Предложение 4.14. Пусть g — нильпотентная алгебра Ли над K. Тогда найдутся
линейный базис ek+1, . . . , em в n и набор конечномерных представлений πk+1, . . . , πm

алгебры g такие, что er и πr удовлетворяют условиям (A1)–(A3) для каждого r ∈
{k + 1, . . . , m}, а также πr(ej) = 0, если r < j. Кроме того, πr(g) состоит из
нильпотентных операторов для каждого r.

Доказательство. Мы используем тоже рассуждение, что и для предложения 4.9 со
следующими уточнениями. Напомним, что в доказательстве предложения 4.9 рас-
сматрены три случая (1)–(3). Рассуждение для первого ссылается на леммy 4.11,
в доказательстве которой уже установлено, что все µy = 0 и все операторы пред-
ставления нильпотенты. В случае (2) мы используем присоединённое представление
ad; так как g нильпотентна, то все операторы ad y нильпотентны, что влечёт равен-
ство 0 всех собственных значений, в частности, все µy = 0. В случае (3), а также в
тех местах рассуждений в случаях (1) и (2), где используется поднятие представле-
ний с факторалгебры, значения коэффициентов не меняются, а значит, они также
равны 0; также сохраняется и нильпотентность представления. �

Пусть g — треугольная алгебра Ли над K. Зафиксируем базис ek+1, . . . , em в n
и представления πk+1, . . . , πm алгебры g из предложения 4.9. Дополним ek+1, . . . , em
до базиса в g элементами e1, . . . , ek. Для мультииндекса β = (βk+1, . . . , βm) из Z

m−k
+

обозначим через πβ представление алгебры Ли g (и соответствующее представление
U(g)), которое является тензорным произведением πk+1, . . . , πm, взятых с кратностя-
ми βk+1, . . . , βm соответственно. В частности, если l и t — наименьшее и наибольшее
среди r таких, что βr > 0, то

πβ(ej) := πl(ej)⊗ 1⊗ · · · ⊗ 1 + · · ·+ 1⊗ · · · ⊗ 1⊗ πt(ej), (4.22)

где для каждого r сумма содержит βr слагаемых, содержащих тензорный множитель
πr(ej). Более того, πr(ej) = 0, если j > k и r < j. Поэтому при j > l начальные
слагаемые обращаются в 0 и мы имеем

πβ(ej) = 1⊗ · · · 1⊗ πi(ej)⊗ 1⊗ · · · ⊗ 1 + · · ·+ 1⊗ · · · ⊗ 1⊗ πt(ej), (4.23)

где i – наименьший номер, не меньший j такой, что βi > 0. Если β = 0, то в каче-
стве πβ берём тривиальное представление, т.е. πβ(ej) = 0.

В следующих двух леммах мы используем условие (A3).

Лемма 4.15. Пусть β = (βk+1, . . . , βm) — мультииндекс из Z
m−k
+ \ {0}, пусть l и

t — наименьшее и наибольшее среди r таких, что βr > 0, и пусть j ∈ {l, . . . , t} и
такой, что βj > 0. Тогда

πβ(e
βj

j · · · e
βt

t ) = β! (1⊗ πj(ej)⊗ · · · ⊗ πt(et)),

где тензорные множители повторяются с кратностями βj , . . . , βt, а 1 слева обо-
значает, для краткости, тензорное произведение единиц.

Доказательство. Будем рассуждать по индукции в обратном порядке от t к j. Так
как πi и ei выбраны согласно предложению 4.9, то πr(et) = 0 при r < t. Так как
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βt > 0, то πβ(et) равно сумме

1⊗ · · · ⊗ πt(et)⊗ · · · ⊗ 1 + · · ·+ 1⊗ · · · ⊗ 1⊗ πt(et)

из βt слагаемых в силу (4.23). Так как πt(et)
2 = 0 в силу условия (A3), то, применяя

мультиномиальную формулу, получаем, что

πβ(e
βt

t ) = βt! (1⊗ πt(et)⊗ · · · ⊗ πt(et)),

т.е. утверждение леммы выполнено, если j = t.
Теперь предположим, что s ∈ {l, . . . , t − 1} и таков, что βs > 0, а утверждение

выполнено для всех номеров больших s, т.е.

πβ(e
βs

s · · · e
βt

t ) = βs′! · · ·βt! πβ(es)
βs(1⊗ · · · ⊗ πs′(es′)⊗ · · · ⊗ πt(et)), (4.24)

где s′ — наименьший номер, больший s, для которого βs′ > 0.
В силу (4.23) имеем πβ(es) = 1⊗ x⊗ 1 + 1⊗ 1⊗ y, где

x = πs(es)⊗ 1⊗ · · · ⊗ 1 + · · ·+ 1⊗ · · · ⊗ 1⊗ πs(es),

а y содержит только слагаемые с πr(es) для r > s. Тогда в силу (A3)

y(πs′(es′)⊗ · · · ⊗ πt(et)) = 0.

Следовательно, выражение в правой части (4.24) равно

βs′! · · ·βt! (1⊗ xβs ⊗ 1)(1⊗ · · · ⊗ πs′(es′)⊗ · · · ⊗ πt(et)).

Рассуждая как в случае s = t получаем, что

xβs = βs!(1⊗ πs(es)⊗ · · · ⊗ πs(es)).

Перемножая, получаем, что утверждение леммы выполнено для s, что завершает
индукцию. �

Упорядочим Z
m−k
+ следующим образом. Положим

α � β, если α = β или ∃ j такое, что αj > βj и αi = βi ∀ i > j. (4.25)

Если читать слова длины m − k над алфавитом Z+ справа налево, то этот порядок
совпадает с лексикографическим. Иногда его называют колексикографическим.

Лемма 4.16. (ср. (4.18)) Пусть β = (βk+1, . . . , βm) ∈ Z
m−k
+ \ {0}.

(A) Тогда πβ(e
β) 6= 0.

(B) Если α ≻ β, то πβ(e
α) = 0.

Доказательство. Утверждение (A) следует из леммы 4.15.
(B) Пусть α ≻ β. Тогда найдётся j такое, что αj > βj, а αi = βi для всех i > j.

Достаточно показать, что πβ(e
αj

j · · · e
αm
m ) = 0.

Пусть βj > 0. Тогда πβ(e
αj

j · · · e
αm
m ) = πβ(ej)

αj−βjπβ(e
βj

j · · · e
βm
m ). В силу леммы 4.15

πβ(e
βj

j · · · e
βm

m ) = β! (1⊗ u⊗ · · · ⊗ πt(et)),

где u = πj(ej)⊗ · · · ⊗ πj(ej).
Рассуждая так же, как в доказательстве леммы 4.15, получаем, что

πβ(ej)
αj−βjπβ(e

βj

j · · · e
βm

m ) = β! (1⊗ xαj−βj ⊗ 1)(1⊗ u⊗ · · · ⊗ πt(et)),

где
x = πj(ej)⊗ 1⊗ · · · ⊗ 1 + · · ·+ 1⊗ · · · ⊗ 1⊗ πj(ej).
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Так πj(ej)
2 = 0, то xu = 0. Тем самым πβ(e

αj

j · · · e
αm
m ) = 0.

Если βj = 0, то рассуждение аналогично с тем отличием, что в u и x нужно

заменить πj на πj′, где j′ > j и βj′ > 0. (Если такого j′ нет, то πβ(e
βj

j+1 · · · e
βm
m ) =

πβ(1) = 0.) Так как πj′(ej)πj′(ej′) = 0 в силу условия (A3), то xu = 0, и тем самым
πβ(e

αj

j · · · e
αm
m ) = 0. �

Для каждого β ∈ Z
m−k
+ рассмотрим гомоморфизм

π̃β : U(g)→ K[λ1, . . . , λk]⊗ EndLβ ,

заданный формулой (4.5). Для f =
∑

α cαλ
α1

1 · · ·λ
αk

k ∈ K[λ1, . . . , λk] и µ = (µ1, . . . , µk) ∈
K

k определим сдвинутый многочлен

Sµf :=
∑

α

cα(λ1 + µ1)
α1 · · · (λk + µk)

αk .

В следующей лемме мы используем условие (A2).

Лемма 4.17. (ср. пример 4.7) Пусть β ∈ Z
m−k
+ , πβ — конечномерное представление

U(g), определённое в (4.22), π̃β — соответствующий гомоморфизм, заданный (4.5),
а Φ : K[λ1, . . . , λk] → U(g) — упорядоченное функциональное исчисление, соответ-
ствующее элементам базиса e1, . . . , ek. Тогда найдётся µ ∈ Kk такой, что для каж-
дого f ∈ K[λ1, . . . , λk] выполнено равенство

π̃β(Φ(f)e
β) = Sµf ⊗ πβ(e

β).

Доказательство. Если β = 0, то утверждение очевидно выполнено с µ = 0.
Пусть β 6= 0. Предположим, что f — одночлен, т.е. f(λ1, . . . , λk) = λγ1

1 · · ·λ
γk
k для

некоторых γ1, . . . , γk ∈ Z+. Из (4.5) следует, что

π̃β(Φ(f)eβ) = π̃β(e
γ1
1 · · · e

γk
k e

βk+1

k+1 · · · e
βm

m ) =

k∏

j=1

(λj ⊗ 1 + 1⊗ πβ(ej))
γj

m∏

j=k+1

(1⊗ πβ(ej)
βj).

Так как выполнено условие (A2), то для j = 1, . . . , k и i = k + 1, . . . , m найдётся
µji ∈ K такое, что πi(ej)πi(ei) = µjiπi(ei). Пусть l и t — наименьшее и наибольшее
среди r таких, что βr > 0. Так как в силу леммы 4.15

πβ(e
β) = β! (1⊗ πl(el)⊗ · · · ⊗ πt(et)),

где множители повторяются с кратностями βl, . . . , βt, а πβ(ej) задаётся формулой (4.22),
то для каждого j имеем

πβ(ej)πβ(e
β) = µjπβ(e

β),

где µj :=
∑

βj>0 µji. Следовательно,

π̃β(Φ(f)eβ) =
k∏

j=1

(λj + µj)
γj ⊗ πβ(e

β) = Sµf ⊗ πβ(e
β),

где µ = (µ1, . . . , µk). Общий случай следует из линейности наших отображений. �
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4.6. Конец доказательства теоремы 4.3. Зафиксируем базис ek+1, . . . , em в n и
набор конечномерных представлений πk+1, . . . , πm, доставляемые предложением 4.9,
дополним его произвольным образом до базиса в g и рассмотрим семейство (πβ)
конечномерных представлений U(g), состоящее из тензорных произведений и опре-
делённое в (4.22).

Мы продолжаем рассуждения, начатые в § 4.3. Осталось доказать, что ρ, опреде-
лённый в (4.6), топологически инъективен.

Элементы базиса (ej) с j 6 k и j > k играют разные роли в наших рассуждениях:
запишем каждый a ∈ U(g) как разложение по элементам PBW-базиса, а именно,

a =
∑

α∈Zm−k
+

Φ(fα)e
α,

где fα ∈ R[λ1, . . . , λk], а Φ: R[λ1, . . . , λk]→ U(g) — упорядоченное исчисление, которое
задано как в (1.1). Очевидно, такое разложение единственно.

Напомним, что топология на U(g), унаследованная из C∞(g), задаётся семейством
преднорм

|a|β,M,l := |fβ|M,l (l ∈ Z+, β ∈ Z
m−k
+ , M ⊂ R

m и компактно), (4.26)

где, как и выше, | · |M,l := ‖ · ‖1,M,l. Определим преднормы ‖ · ‖β,M,l так же как
в (2.2), используя фиксированную норму ‖ · ‖β на Tdβ вместо ‖ · ‖p. Чтобы убедиться
в топологической инъективности ρ достаточно показать, что для данных β, M и l
преднорма | · |β,M,l мажорируется семейством преднорм {‖π̃α(·)‖α,K,n}, где n ∈ Z+,
α ∈ Z

m−k
+ , K ⊂ Rm и компактно.

Рассмотрим на Z
m−k
+ порядок, заданный (4.25). Тогда Z

m−k
+ является вполне упоря-

доченным, в частности, оно является фундированным (любое непустое подмножество
содержит минимальный элемент), поэтому мы можем применить принцип индукции.

Пусть β = 0. Тогда πβ — тривиальное представление. В этом случае

|a|0,M,l = |f0|M,l = ‖π̃0(a)‖0,M,l ,

и утверждение выполнено.
Пусть теперь β ∈ Z

m−k
+ \{0}. Предположим, что для каждого γ ≺ β и произвольных

M и l преднорма | · |γ,M,l мажорируется семейством {‖π̃α(·)‖α,K,n}. Итак, зафиксируем
M и l. В силу леммы 4.17, найдётся µ ∈ Rk такой, что

π̃β(Φ(f)e
β) = Sµf ⊗ πβ(e

β) (4.27)

для всех f ∈ K[λ1, . . . , λk]. Обозначим множество

{(r1 − µ1, . . . , rk − µk) : (r1, . . . , rk) ∈M}

через M −µ, а также положим C := ‖πβ(e
β)‖. (Напомним, что ‖ · ‖ — фиксированная

субмультипликативная норма на Tdβ , где dβ — размерность представления πβ.)
Легко видеть, что |a|β,M,l = |fβ|M,l = |Sµfβ|M−µ,l. С другой стороны, из (4.27) и

определения ‖ · ‖β,M−µ,l следует, что

‖π̃β(Φ(f)e
β)‖β,M−µ,l = C |Sµf |M−µ,l

для каждого f . Так как согласно лемме 4.16 πβ(e
β) 6= 0, а ‖ · ‖β — норма, то C 6= 0.

Итак,

|a|β,M,l = C−1 ‖π̃β(Φ(fβ)e
β)‖β,M−µ,l . (4.28)
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Рассмотрим на C∞(g) проекцию

Pβ

(∑

α

Φ(fα)e
α

)
:=
∑

α≺β

Φ(fα)e
α.

В силу части (B) леммы 4.16 имеем πβ(e
α) = 0 для α ≻ β. Так как рассматриваемый

порядок на Z
m−k
+ является линейным, то отсюда получаем, что

π̃β(Φ(fβ)e
β) = π̃β(a)− π̃βPβ(a)

для каждого a ∈ C∞(g). Тогда из (4.28) следует

|a|β,M,l 6 C−1(‖π̃β(a)‖β,M−µ,l + ‖π̃βPβ(a)‖β,M−µ,l) (4.29)

(ср. (4.12) и (4.17)). В силу того, что π̃β непрерывно, преднорма ‖π̃βPβ(·)‖β,M−µ,l ма-
жорируется семейством преднорм |Pβ(·)|β′,M ′,l′. Так как |Pβ(a)|β′,M ′,l′ = |a|β′,M ′,l′, если
β ′ ≺ β, и |Pβ(a)|β′,M ′,l′ = 0, если β ′ � β, для каждого a ∈ C∞(g), то в силу пред-
положения индукции преднорма ‖π̃βPβ(·)‖β,M−µ,l мажорируется также и семейством
преднорм {‖π̃α(·)‖α,K,n}. Отсюда следует, что | · |β,M,l мажорируется последним се-
мейством.

Итак, в силу принципа индукции | · |β,M,l мажорируется семейством {‖π̃α(·)‖α,K,n}.
Отсюда следует топологическая инъективность ρ, а значит, утверждение теоремы 4.3
выполнено в случае специального базиса в n, доставляемого предложением 4.9. За-
вершая доказательство теоремы, напомним, что в первой части рассуждения (см.
§ 4.3) было доказана независимость топологии на C∞(g) от выбора базиса в n. �

4.7. Доказательство теоремы об мультипликативном C∞(g)-функциональ-

ном исчислении. Для доказательства теоремы 4.4 нам понадобится общее утвер-
ждение. Развитие этой темы см. в [5].

Предложение 4.18. Пусть A — конечнопорождённая R-алгебра с образующими
b1, . . . , bm такая, что bk+1, . . . , bm содержатся в [A,A], а линейное отображение

τ : R[e1, . . . , em]→ C∞(Rk) ⊗̂ R[[ek+1, . . . , em]]

пропускается через A. Если на D := C∞(Rk)⊗̂R[[ek+1, . . . , em]] существует умноже-
ние такое, что она становится R-алгеброй Аренса-Майкла полиномиального роста,
а τ — гомоморфизмом, то выполнено следующее универсальное свойство.

Если для любой R-алгеброй Аренса-Майкла полиномиального роста B и любого
непрерывного гомоморфизма ϕ : A → B существует единственный непрерывный
гомоморфизм ϕ̂ : D → B такой, что диаграмма

A
τ

//

ϕ
  ❅

❅

❅

❅

❅

❅

❅

❅

D

ϕ̂
��
✤

✤

✤

B

коммутативна.

Доказательство. Пусть ϕ : A → B — гомоморфизм в R-алгебру Аренса-Майкла
полиномиального роста. Так как всякая R-алгебра Аренса-Майкла полиномиального
роста является проективным пределом банаховых алгебр с этим свойством, можно
предполагать что B — банахова алгебра.
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Из условий следует, что элементы ϕ(ek+1), . . . , ϕ(em) содержатся в содержатся в за-
мыкании [B,B]. В силу теоремы 2.8 они содержатся в RadB, а значит топологически
нильпотентны. Более того, будучи элементами полиномиального роста, они нильпо-
тентны в силу предложения 2.4. Тогда в силу теоремы 3.3 существует непрерывное
линейное отображение ϕ̃, такое что ϕ = ϕ̂τ . Так как ϕ и τ — гомоморфизмы, а образ
τ плотен в D, то ϕ̃ также является гомоморфизмом. �

Доказательство теоремы 4.4. Для доказательства универсального свойства мы при-
меним предложение 4.18, положив A = U(g). По построению базиса, ek+1, . . . , em ∈
[g, g] ⊂ [U(g), U(g)]. Напомним, что, по определению,

C∞(g) = C∞(Rk) ⊗̂ R[[ek+1, . . . , em]]

как локально выпуклое пространство. В силу теоремы 4.3 C∞(g) — алгебра Аренса-
майкла полиномиального роста, а умножение в ней является непрерывным продол-
жением умножения в U(g), и следовательно, θ является гомоморфизмом. Таким об-
разом, все условия предложения 4.18 выполнены.

Наконец, непосредственно из универсального свойства следует, что алгебра C∞(g)
не зависит от выбора базиса в n и его дополнения до базиса в g. �

Замечание 4.19. Заметим, что условия теоремы 4.4 можно ослабить, требуя лишь,
чтобы элементы γ(e1), . . . , γ(em) имели полиномиальный рост. При таких ослаблен-
ных условиях, мы, тем не менее, можем утверждать, что θ корректно определен, а
θ(f) имеет полиномиальный рост для любого f ∈ C∞(g). Действительно, достаточ-
но показать, что γ(ek+1), . . . , γ(em) топологически нильпотентны. Продолжим γ до
гомоморфизма gC → BC между комплексификациями. Поскольку gC разрешима, из
результатов Туровского [33], следует, что [γ(gC), γ(gC)] содержится в радикале B0 —
замкнутой подалгебры в BC, порождённой γ(gC) (см. доказательство также в [28, § 24,
с. 130, Theorem 1]). Отсюда следует, что интересующие нас элементы топологически
нильпотентны. Кроме того, согласно теореме 4.3 всякий элемент f ∈ C∞(g) имеет
полиномиальный рост. Так как свойство иметь полиномиальный рост сохраняется
при непрерывных гомоморфизмах алгебр Аренса-Майкла, θ(f) также имеет полино-
миальный рост.

Вопрос о том, можно ли ещё ослабить условия теоремы 4.4, предположив полино-
миальный рост только для образов алгебраических образующих g (т.е. для γ(e1), . . . , γ(ek)),
остаётся открытым. Он может быть сформулирован следующим образом.

Вопрос 4.20. Предположим, что конечномерная действительная подалгебра Ли h
в действительной банаховой алгебре порождена конечным набором элементов поли-
номиального роста. Следует ли отсюда, что все элементы h имеют полиномиальный
рост?

5. Локально определённые некоммутативные функции класса C∞ и

пучки

5.1. Нильпотентный случай. Утверждения, содержащиеся в этом разделе, явля-
ются аналогами результатов Доси [2,6] об алгебрах некоммутативных голоморфных
функций, подробности о которых см. в § 6.

Предположим, что g нильпотентна. Мы определим алгебры некоммутативных глад-
ких функций на открытых подмножествах Rk. (Здесь k — размерность g/n и, кроме
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того, m — размерность g; мы придерживаемся обозначений из теоремы 4.3.) Как и
выше, зафиксируем в n линейный базис ek+1, . . . , em и его дополнение e1, . . . , ek до ли-
нейного базиса в g. Для открытого подмножества V ⊂ Rk рассмотрим пространство
Фреше

C∞
g (V ) := C∞(V ) ⊗̂ R[[ek+1, . . . , em]] (5.1)

и отождествим U(g) с подпространством в C∞
g (V ) (плотным в силу теоремы Вей-

ерштрасса об аппроксимации непрерывно дифференцируемых функций [34, с. 33,
Theorem 1.6.2]). В частности, мы полагаем, что C∞

g (∅) = 0. Очевидно, что C∞
g (Rk) =

C∞(g).

Теорема 5.1. Пусть g — нильпотентная действительная алгебра Ли и V — от-
крытое подмножество Rk. Тогда умножение в U(g) продолжается до непрерывного
умножения в C∞

g (V ), причём топология не зависит от выбора базиса в n. Более
того, относительно этого умножения C∞

g (V ) является R-алгеброй Фреше-Аренса-
Майкла полиномиального роста.

Отличие доказательств теорем 5.1 и 4.3 заключается в том, что в нильпотентном
случае мы оцениваем преднормы для фиксированных компактных подмножеств в V .
Напомним, что преднормы ‖ · ‖p,K,n определены в (2.2), | · |β,M,l — в (4.26), а каждому
конечномерному представлению π : U(g)→ EndL соответствует гомоморфизм

π̃ : U(g)→ R[λ1, . . . , λk]⊗ EndL,

определённый в (4.5).
Сначала докажем вспомогательную лемму.

Лемма 5.2. Предположим, что g — нильпотентная действительная алгебра Ли.
Пусть n ∈ Z+, K — компактное подмножество Rk, а π — конечномерное представ-
ление U(g), образ которого состоит из нильпотентных операторов. Тогда преднор-
ма ‖π̃(·)‖d,K,n, где d — размерность π, мажорируется семейством преднорм (|·|β,K,l),
где β ∈ Z

m−k
+ и l ∈ Z+.

Доказательство. Зафиксируем t ∈ Z+ такое, что π(U(g))t = 0. (Можно даже по-
ложить t = d, но это не важно.) Пусть, как и выше, Φ : R[λ1, . . . , λk] → U(g) —
упорядоченное исчисление (см. (1.1)). Так как λi ⊗ 1 и 1⊗ π(ej) (см. (4.5)) коммути-
руют, то, применяя формулу Тейлора, получаем, что

π̃(Φ(f)) =
∑

α∈Zk
+
, |α|<t

f (α)(λ1, . . . , λk)

α1! · · ·αk!
⊗ π(eα1

1 · · · e
αk

k )

для каждого f ∈ R[λ1, . . . , λk]. Так как каждый элемент U(g) имеет вид

a =
∑

β∈Zm−k
+

Φ(fβ)e
β,

то

π̃(a) =
∑

|β|<t

π̃(Φ(fβ)e
β) =

∑

|α|+|β|<t

f
(α)
β (λ1, . . . , λk)

α1! · · ·αk!
⊗ π(eα1

1 · · · e
αk

k eβ1

k+1 · · · e
βm−k
m ). (5.2)

Для каждых α и β преднорма ‖ · ‖d,K,n от соответствующего слагаемого в правой
части мажорируется |fβ|K,n+t. Так как, по определению, |a|β,K,n+t = |fβ|K,n+t, отсюда
следует утверждение леммы. �
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Доказательство теоремы 5.1. Независимость от выбора базиса в n доказывается
тем же способом, что и в § 4.3.

Далее, так же, как и в доказательстве теоремы 4.3, выберем базис ek+1, . . . , em в n
удобным для нас образом. А именно, рассмотрим ek+1, . . . , em и набор конечномерных
представлений πk+1, . . . , πm, доставляемые предложением 4.14, и дополним эти векто-
ры произвольным образом до базиса в g. Рассмотрим также семейство (πβ ; β ∈ Z

m−k
+ )

конечномерных представлений U(g), состоящее из тензорных произведений и опре-
делённое в (4.22).

Так как πr(g) состоит из нильпотентных операторов для каждого r, тоже самое
выполнено и для πβ(g) при произвольном β. Применяя лемму 5.2 для каждого ком-
пактного подмножества в V и каждого β ∈ Z

m−k
+ , мы получаем, что гомоморфизм

π̃β непрерывен относительно сужения топологии C∞
g (V ) на U(g) и относительно то-

пологии R[λ1, . . . , λk] ⊗ EndL, заданной семейством преднорм (‖ · ‖dβ ,K,n), где dβ —
размерность представления πβ , K — компактное подмножества V и n ∈ N. Напомним
также, что всякое конечномерное представление треугольной (в частности, нильпо-
тентной) алгебры Ли приводится к верхнетреугольному виду. Таким образом можно
считать, что π̃β является непрерывным гомоморфизмом со значениями в C∞(V,Tdβ ).

Далее мы рассуждаем так же, как в доказательстве теоремы 4.3. Рассмотрим
непрерывный гомоморфизм

ρV : U(g)→
∏

β

C∞(V,Tdβ) : a 7→ (π̃β(a)),

(ср. (4.6)). Чтобы завершить доказательство, достаточно показать, что ρV топологи-
чески инъективен. А именно, нужно проверить, что для данных β ∈ Z

m−k
+ , компакт-

ного подмножества M в V и l ∈ Z+ преднорма | · |β,M,l мажорируется семейством
преднорм {‖π̃α(·)‖α,M,n}, где n ∈ Z+ и α ∈ Z

m−k
+ .

Рассуждение проводится по индукции так же, как и в § 4.6. Разница заключается
в том, что в нильпотентном случае из предложения 4.14 следует, что в (4.27) µ = 0,
т.е. отсутствует сдвиг подмножества M . Поэтому преднорма в правых частях (4.28)
и (4.29) принимает вид ‖ · ‖β,M,l и из соответствующих оценок следует, что ρV топо-
логически инъективен. �

Далее мы покажем, что алгебры вида C∞
g (V ) согласованы между собой, а именно,

они образуют пучок на спектре Гельфанда алгебры C∞(g), который гомеоморфен Rk

(ср. [6, § 5.3, p. 123] и теорему 6.5 для некоммутативных голоморфных функций).

Замечание 5.3. Напомним, что пучком пространств Фреше (алгебр Фреше) на-
зывают предпучок пространств Фреше (алгебр Фреше9), который одновременно яв-
ляется пучком множеств (после применения забывающего функтора) [35, § 6], см.
также [27, § 4.3, с. 109] и [36, Appendix A]. Такой выбор определения связан с тем,
что мы можем записать аксиому склейки только для счётных покрытий (произволь-
ное произведение пространств Фреше не обязательно является пространством Фре-
ше). Однако из теоремы об обратном операторе для пространств Фреше (которая в
данном контексте означает, что забывающий функтор отражает изоморфизмы, ср.

9Мы рассматриваем все категории локально выпуклых алгебр с непрерывными гомоморфизмами
в качестве морфизмов.
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алгебраический случай в [37, Part 1, § 6.9]) следует, что для счётных покрытий ак-
сиому склейки достаточно проверить в категории множеств. Если пространство, на
котором задан пучок, имеет счётную базу, то оно линделевофо (из всякого открытого
покрытия можно выбрать счётное). В этом случае легко показать, что если аксиома
склейки выполнена для счётных покрытий, то она выполнена и для произвольных,
но уже в более широкой категории локально выпуклых пространств (алгебр). Таким
образом, пучок пространств Фреше (алгебр Фреше) на пространстве с счётной базой
всегда является пучком локально выпуклых пространств (алгебр) и мы видим, что с
сформулированным выше определением не возникаем проблем. Аналогично, мы бу-
дем рассматривать пучки алгебр Фреше-Аренса-Майкла (полиномиального роста),
определяя их как предпучки алгебр Фреше-Аренса-Майкла (полиномиального ро-
ста), которые одновременно являются пучками множеств.

Пусть V и W — открытые подмножества Rk и W ⊂ V . Тогда топология на U(g),
задаваемая вложением U(g) → C∞

g (V ), сильнее, чем топология задаваемая вложе-
нием U(g) → C∞

g (V ). Так как обе алгебры являются пополнениями U(g), мы имеем
непрерывный гомоморфизм τVW : C∞

g (V ) → C∞
g (W ). Напомним, что спектром Гель-

фанда R-алгебры Аренса-Майкла называется множество её непрерывных гомомор-
физмов R, снабжённое слабой* топологией.

Теорема 5.4. Пусть g — нильпотентная действительная алгебра Ли. Тогда соот-
ветствия

V 7→ C∞
g (V ) и (W ⊂ V ) 7→ τVW

задают на спектре Гельфанда алгебры C∞(g) пучок в категории R-алгебр Фреше-
Аренса-Майкла полиномиального роста.

Доказательство. Из теоремы 2.8 следует, что спектр Гельфанда C∞(g) совпада-
ет со спектром Гельфанда C∞(Rk), т.е. с Rk. Легко видеть, что рассматриваемое
соответствие является контравариантным функтором из категории открытых под-
множеств Rk в категорию R-алгебр Аренса-Майкла полиномиального роста. Таким
образом, мы имеем предпучок. Чтобы удостовериться в том, что этот предпучок яв-
ляется пучком, остаётся проверить аксиому склейки в категории множеств. Так как
для каждого открытого множества V пространство Фреше C∞

g (V ) является произве-
дением счётного числа экземпляров C∞(V ), то достаточно убедиться в выполнении
аксиомы склейки для функций класса C∞ на Rk. Последний факт хорошо известен
(и может быть проверен непосредственно). �

Замечание 5.5. Согласно теореме 5.1 алгебры C∞
g (V ) не зависят от выбора базиса

ek+1, . . . , em в n. Однако, с формальной точки зрения, они могут зависеть от выбора
дополнения e1, . . . , ek до базиса в g. Чтобы убедиться в независимости от выбора
дополнения до базиса нужна техника, выходящая за рамки этой статьи (в частности,
локальное универсальное свойство, обобщающее теорему 4.4).

5.2. Обсуждение общего случая. Пусть, как и выше, af1 обозначает двумерную
действительную алгебру Ли с базисом e1, e2 и умножением, определённым соотноше-
нием [e1, e2] = e2. Напомним, что af1 не является нильпотентной.

В отличие от случая нильпотентной алгебры Ли (см. теорему 5.1) далеко не для
каждого открытого подмножества V в R умножение в U(af1) продолжается до непре-
рывного умножения в C∞(V ) ⊗̂ R[[e2]]. Действительно, пусть V = (0, 2) и пусть (fn)
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— последовательность многочленов от переменной λ, сходящаяся к функции 1/λ в
пространстве C∞(0, 2). Так как e2fn(e1) = fn(e1− 1)e2, то непрерывность умножения
влечёт сходимость последовательности fn(e1−1)e2 в топологии C∞(0, 2) ⊗̂R[[e2]], т.е.
fn(λ−1) должна сходиться в C∞(0, 2). Поскольку это не так, получаем противоречие.

Таким образом, спектра Гельфанда общей треугольной алгебры Ли недостаточно
для построения пучка некоммутативных гладких функций даже в простейшем случае
g = af1. Тем не менее, это возможно сделать на большем пространстве, по крайней
мере, для af1, см. [38]. Итак, в нильпотентном случае мы получаем пучки, которые
можно считать аналитическими аналогами пучков на формальных некоммутативных
схемах, рассмотренных Капрановым в [39], но в случае общих треугольных алгебр
Ли ситуация сложнее.

6. Алгебры некоммутативных голоморфных функций

В [2] Доси рассмотрел топологическую алгебру Fg “формально-радикальных целых
функций”, соответствующую положительно градуированной нильпотентной комплекс-
ной алгебре Ли g и её базису, согласованному с нижним центральным рядом, и до-
казал, что умножение, индуцированное умножением в универсальной обертывающей
алгебре U(g) (над полем C), является совместно непрерывным. Таким образом, Fg

есть алгебра Фреше (поскольку топология задаётся счётным семейством преднорм).
Далее, рассуждая так же, как доказательстве теоремы 4.3, мы покажем, что Fg яв-
ляется алгеброй Аренса-Майкла, и даже можно утверждать большее: Fg корректно
определена для любой разрешимой комплексной алгебры Ли g.

Действительно, предположим, что g разрешима, зафиксируем в n линейный базис
ek+1, . . . , em и дополнение e1, . . . , ek до линейного базиса в g и рассмотрим простран-
ство Фреше

Fg := O(C
k) ⊗̂ C[[ek+1, . . . , em]],

где O(Ck) обозначает алгебру всех голоморфных функций на C
k (ср. (4.1)). Тогда

имеет место следующий аналог теоремы 4.3.

Теорема 6.1. Пусть g — разрешимая комплексная алгебра Ли. Тогда умножение в
U(g) продолжается до совместно непрерывного умножения в Fg, причём топология
не зависит от выбора базиса в n. Более того, относительно этого умножения Fg

является алгеброй Фреше-Аренса-Майкла над C.

Доказательство. С небольшими изменениями рассуждения — те же, что для теоре-
мы 4.3. Тем же способом, что и в § 4.5, мы строим счётные семейства гомоморфизмов
(πβ : U(g) → Tdβ ) и соответствующих им гомоморфизмов π̃β : U(g) → O(Ck,Tdβ), за-
данных формулой (4.5). Далее рассмотрим гомоморфизм

ρ : U(g)→
∏

β

O(Ck,Tdβ) : a 7→ (π̃β(a)),

аналогичный (4.6). Чтобы показать, что он продолжается до непрерывного линей-
ного отображения из Fg, запишем O(Cm) как проективное тензорное произведение
m копий O(C). Применяя к каждому сомножителю теорему о голоморфном исчис-
лении, мы можем продолжить π̃β до непрерывного линейного оператора O(Cm) →
O(Ck,Tdβ). Так как π̃β(ek+1), . . . , π̃β(em) нильпотентны, то он пропускается через Fg.
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Всякая разрешимая комплексная алгебра Ли треугольна, а все вспомогательные
утверждения из § 4.5, нужные для теоремы 4.3, выполнены для поля C. Поэтому
рассуждения из § 4.6 переносятся без изменений на случай голоморфных функций.
Это гарантирует топологическую инъективность ρ, что завершает доказательство.

�

Очевидно, что Fg = O(Ck) в случае абелевой g. Таким образом, если g — произ-
вольная разрешимая алгебра Ли над C, то Fg может быть рассмотрена как алгебра
целых функций от некоммутирующих переменных, порождающих g. Следует отме-
тить, что Fg, вообще говоря, не совпадает с оболочкой Аренса-Майкла алгебры U(g).
Последняя описана в явном виде в [40]10 (нильпотентный случай) и [41] (общий слу-
чай). Тем не менее, алгебра Fg удовлетворяет некоторому универсальному свойству,
но эта тема требует отдельного рассмотрения. Также отметим, что банаховы алгебры,
сопутствующие Fg, хотя и не являются алгебрами полиномиального роста (так как
они определены над полем C), однако обладают аналогичным свойством “суперниль-
потентности” (все элементы коммутанта нильпотентны) и тем самым удовлетворяют
полиномиальным тождествам.

Кроме того, Доси рассмотрел локальный вариант алгебры Fg. А именно, пусть

Fg(V ) := O(V ) ⊗̂ C[[ek+1, . . . , em]],

где g — нильпотентная комплексная алгебра Ли, а V — открытое подмножество Ck.
(Данное выше определение (5.1) является очевидном аналогом.)

В предположениях, что g положительно градуирована, а базис согласован с ниж-
ним центральным рядом, Доси показал, во-первых, что для открытого подмножества
V ⊂ Ck умножение в U(g) индуцирует11 непрерывное умножение в Fg(V ) и, таким
образом, она является алгеброй Фреше ( [6, § 5.1, p. 120] или [2, § 5.6, p. 21]) и, во-
вторых, что соответствующий функтор является пучком на её (комплексном) спектре
Гельфанда [6, § 5.3, p. 123], ср. теорему 5.4 выше.

Теоремы 6.2, 6.5 и 6.6, доказанные ниже, являются усилениями результатов Доси.
Отличие от [6] заключается в трёх моментах: (1) мы не предполагаем, что g поло-
жительно градуирована; (2) мы не предполагаем, что базис согласован с нижним
центральным рядом; (3) мы доказываем, что Fg(V ) не только алгебра Фреше, но и
алгебра Аренса-Майкла.

В том случае, когда алгебра многочленов не является плотной в O(V ), алгебра
U(g) не является плотной в Fg(V ), поэтому мы не можем говорить о непрерывном
продолжении умножения с U(g). Поэтому сначала рассмотрим те открытые множе-
ства в Ck, для которых алгебра многочленов плотна в O(V ).

Теорема 6.2. Пусть g — нильпотентная комплексная алгебры Ли, а V ⊂ Ck —
открытое подмножество, такое что алгебра многочленов плотна в O(V ). Тогда
умножение в U(g) продолжается до непрерывного умножения в Fg(V ). Более того,
относительно этого умножения Fg(V ) является алгеброй Фреше-Аренса-Майкла и
не зависит от выбора базиса в n.

10См. там же историю вопроса.
11В случае, когда V – полидиск, U(g) плотно в Fg(V ) и умножение продолжается по непрерыв-

ности. В общем случае используется покрытие множествами из базы топологии B, содержащей все
полидиски, ср. теорему 6.6
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Замечание 6.3. Вопрос о независимости алгебр вида Fg(V ) от выбора дополнения
e1, . . . , ek до базиса в g остаётся открытым.

Для доказательства теоремы 6.2 нам понадобится следующий аналог леммы 5.2.
Заметим, что топологии на O(V,Tq) и Fg(V ) задаются семействами преднорм (‖ ·
‖q,K,0) и (| · |β,M,0), заданными также как в (2.2) и (4.26) соответственно, но с тем от-
личием, что теперь K и M — компактные подмножества Ck (а не Rk), содержащиеся
в V .

Лемма 6.4. Предположим, что g — нильпотентная комплексная алгебра Ли. Пусть
V — открытое подмножество Ck, K — компактное подмножество V , а π — ко-
нечномерное представление U(g), образ которого состоит из нильпотентных опе-
раторов. Тогда найдётся компактное подмножество K ′ такое, что K ⊂ K ′ ⊂ V и
преднорма ‖π̃(·)‖d,K,0, где d — размерность π, мажорируется семейством преднорм
(| · |β,K ′,0), где β ∈ Z

m−k
+ .

Доказательство. Рассуждения аналогичны лемме 5.2. Единственное отличие в том,
что для оценки производных в (5.2) нужно использовать теорему Вейерштрасса о
равномерной сходимости производных (см., например, [42, гл. 1, § 2, c. 34, теорема 8]),
которая гарантирует существование нужного компактного подмножества K ′. �

Доказательство теоремы 6.2. Мы комбинируем рассуждения из доказательств тео-
рем 5.1 и 6.1. Так же, как в доказательстве теоремы 5.1, но с заменой гладких функ-
ций на голоморфные (как в доказательстве теоремы 6.1) мы строим гомоморфизм

ρV : U(g)→
∏

β

O(V,Tdβ ).

Отождествим U(g) с плотным подпространством в Fg(V ). Тогда непрерывность ρV
выводится аналогично C∞ случаю с использованием леммы 6.4 вместо леммы 5.2, а
топологическая инъективность доказывается так же, как в теореме 5.1 с учётом того
факта, что все вспомогательные утверждения из § 4.5 выполнены для поля C. �

Теперь обратимся к пучкам и определению умножения в Fg(V ) в общем случае.
Напомним, что пучок на базе топологии определяется аналогично пучку на тополо-
гическом пространстве, с тем отличием, что все участвующие в аксиомах открытые
множества предполагаются принадлежащими базе. Обозначим через B совокупность
всех открытых подмножеств V в Ck, таких что алгебра многочленов плотна в O(V ).
Так как полидиски образуют предбазу топологии C

k и каждый полидиск принад-
лежит B, то B является базой топологии. Итак, мы можем рассматривать пучки
на B. Отождествляя (комплексный) спектр Гельфанда алгебры Fg с Ck, мы можем
полагать, что B — база топологии на спектре Гельфанда. Ниже τVW обозначает отоб-
ражение ограничения Fg(V )→ Fg(W ) для открытых подмножеств V и W в C

k, таких
что W ⊂ V .

Теорема 6.5. Пусть g — нильпотентная комплексная алгебра Ли. Тогда соответ-
ствия

V 7→ Fg(V ) и (W ⊂ V ) 7→ τVW (6.1)

задают пучок Fg(−) алгебр Фреше-Аренса-Майкла на базе B.

Доказательство теоремы 6.5 аналогично доказательству теоремы 5.4 с очевидной
заменой пучка гладких функций на пучок голоморфных.
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Теорема 6.6. Пусть g — нильпотентная комплексная алгебры Ли. Тогда для каж-
дого открытого подмножества V в Ck существует умножение, относительно ко-
торого Fg(V ) является алгеброй Фреше-Аренса-Майкла. При этом Fg(V ) не зависит
от выбора базиса в n. В случае, когда алгебра многочленов плотна в O(V ), умноже-
ние является непрерывным продолжением с U(g). Кроме того, соответствия (6.1)
задают пучок Fg(−) алгебр Фреше-Аренса-Майкла на спектре Гельфанда алгебры Fg.

Доказательство. В силу теоремы 6.5, мы имеем пучок алгебр Аренса-Майкла на ба-
зе B. Стандартными методами теории пучков (см. например, [37, Part 1, § 6.30]) мож-
но показать, что он однозначно продолжается до пучка F′

g(−) алгебр Аренса-Майкла

на C
k. С другой стороны, рассуждая так же как и в доказательстве теоремы 5.4, полу-

чаем, что соответствия (6.1) задают пучок Fg(−) пространств Фреше на Ck, который
очевидно является продолжением пучка на B. Заметим, что F′

g(−) и Fg(−) являются
пучками локально выпуклых пространств. Тогда в силу однозначности продолжения
пучка на базе топологии до пучка на всём пространстве имеем изоморфизм локально
выпуклых пространств F′

g(V ) ∼= Fg(V ) для любого открытого подмножества V . Итак,
мы задали требуемое умножение в Fg(V ). Остальное ясно. �

Замечание 6.7. Явный вид умножения в Fg(V ) для произвольного открытого под-
множества V в Ck можно описать следующим образом. Пусть(Vi) — покрытие под-
множества V элементами B. Тогда левая стрелка в диаграмме

Fg(V ) //
∏

i Fg(Vi)
//
//
∏

i,j Fg(Vi ∩ Vj)

является уравнителем в категории алгебр Аренса-Майкла и мы можем отождествить
Fg(V ) с замкнутой подалгеброй в произведении алгебр Аренса-Майкла, умножение
в каждой из которых продолжается с U(g) по непрерывности.

Замечание 6.8. Если сравнивать теорему 6.6 с теоремами 5.1 и 5.4, то утвержде-
ния последних двух выглядят более сильно, поскольку в них идёт речь не просто об
алгебрах Фреше-Аренса-Майкла, а об алгебрах с дополнительным ограничением —
наличием полиномиального роста. В то время как теоремах из этого параграфа по-
добное ограничение отсутствует. Однако отмеченный недостаток может быть легко
устранён. Подобно тому, как все C∞

g (V ) (в частности, C∞
g ) являются проективны-

ми пределами банаховых алгебр полиномиального роста, все Fg(V ) (в частности, Fg)
являются проективными пределами банаховых PI-алгебр (т.е. удовлетворяющих по-
линомиальному тождеству). Действительно, свойство быть PI-алгеброй сохраняется
при переходе к подалгебре и нетрудно видеть, что как O(V,Tp), так и сопутствующие
ей банаховы алгебры, удовлетворяют всем полиномиальным тождествам, которым
удовлетворяет Tp, а тот факт, что Tp удовлетворяет полиномиальному тождеству,
хорошо известен (см. замечание 2.10).

Также отметим, что всякая R-алгебра полиномиального роста является проектив-
ным пределом банаховых PI-алгебр (см. опять замечание 2.10).

В заключение следует добавить, что сказанное в § 5.2 о пучках некоммутативных
C∞-функций для случая, когда g не является нильпотентной, верно также и для
некоммутативных голоморфных функций.
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