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1. В в е д е н и е. В сообщении основные результаты 
теории Ароншайна—Донохью—Каца [1, 6, 7] (см. 
также [12, 14]) распространяются на такие возмуще-

ния �A оператора A A0 0= * в H, что разность их резоль-
вент n-мерна. Имея в виду применения к дифферен-
циальным операторам, мы ограничиваемся сингу-
лярными (не аддитивными) возмущениями, рассмат-
ривая A0 и �A как расширения симметрического  
оператора A с индексами дефекта n A n± = <( ) .¥   
Применяя технику граничных троек (см. [3, 4]), мы 
описываем сингулярный непрерывный и точечный 
спектры расширений AB (вида (2)) оператора A в тер-
минах функции Вейля M(⋅) (невозмущённого) опе-
ратора A0 и матрицы B. Мы также устанавливаем 

ортогональность сингулярных частей E A
s

B
 и E A

s
0
 

спектральных мер E AB
 и E A0

 операторов AB и A0, 
считая кратность сингулярного спектра оператора A0 
максимальной. Получено также обобщение теоремы 
Каца (7) о кратности сингулярного спектра и одно-
временно её уточнение (см. Предложение 3(ii)). 
В частности, показано, что кратность сингулярного 
спектра специальных расширений прямых сумм 

A A A= ⊕( ) ( )1 2  не может быть максимальной в отли-
чие от кратности абсолютно непрерывного спектра. 

Эти результаты применяются к граничным задачам 
для оператора Шрёдингера и квантовым графам.

О б о з н а ч е н и я. ( )H  —  совокупность замкнутых 
линейных операторов с плотной областью опреде-
ления в сепарабельном гильбертовом простран-
стве H; dom(T ) —  область определения оператора 
T ∈( );H  B H( ) —  алгебра ограниченных линейных 
операторов в H; ET(⋅) — спектральная мера опера-

тора T T= ∈* ( ); H  E E E ET T
ac

T
s

T
ac( ) ( ) ( ) ( )⋅ = ⋅ ⊕ ⋅ = ⋅ ⊕  

⊕ ⋅ ⊕ E ET
sc

T
p( )  —  разложение Лебега—Жордана меры 

ET(⋅) на абсолютно непрерывную и сингулярную 
компоненты; sp(T ) — точечный спектр оператора T.

2. Гр а н и ч н ы е  т р о й к и  и  с о б с т в е н н ы е 
р а с ш и р е н и я. Пусть A —  замкнутый симметриче-
ский плотно определённый оператор в H с индек-

сами дефекта n A n A+ −=( ) ( ), N z A zI: ker( )*= −   —   
дефектное подпространство, z ∈ ±� .

Оператор A называют простым, если он не до-
пускает представления A A A= ′ ⊕ ′′,  в котором 

′ = ′ ≠A A( ) ,* 0  а ′′A   симметричен.

Обозначим ExtA совокупность собственных замк-
нутых расширений оператора A, т. е. �A A∈ Ext , если 

A A A⊂ ⊂� *.  Расширения ′ ′′ ∈A A A, Ext  называют 
дизъюнктными, если dom( ) dom( ) dom′ ∩ ′′ =A A A.

О п р е д е л е н и е  1 [3, 4]. Совокупность P = 
= { , , },H   Γ Γ0 1  в которой H — гильбертово простран-
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ство и Γ j A j:   dom( ) , { , },* → ∈H 0 1  —  линейные  
отображения, называют г р а н и ч н о й  т р о й к о й 
о п е р а т о р а  A*, если:

(i) справедлива вторая формула Грина

( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ,

, dom( );

* *

*

A f g f A g f g f g

f g A

    

 

− = −
∈

Γ Γ Γ Γ1 0 0 1H H  (1)

(ii) отображение Γ Γ Γ: { , } dom( )*= → ⊕0 1 : A H H 
сюръективно.

Тройка P порождает самосопряжённые расши-

рения A Aj j: ker*=   Γ , j ∈ { , }0  1 .

П р е д л о ж е н и е  1 [ 4 ]. Пусть P Γ Γ= { , , }H   0 1  — 
граничная тройка для A*. Тогда dim ( )H = ±n A  и ото-
бражение

 
Q Γ Q

Γ Γ Γ Q
Q→ = =

= ∈ = ∈

−A

f A f f f

:

{ dom( ) { , } }*

1

0 1:  
 

(2)

устанавливает биективное соответствие между 
множеством �C H( ) замкнутых линейных отношений 
в H и множеством ExtA. При этом:

(i) ( )*
*A AQ Q= ; 

(ii) A A A AQ Q Q Q Q Q Q Q⊂ = ⇔ ⊂ =( ) ( ) ( )* * * * ;

(iii) AQ и A0 дизъюнктны в точности тогда, когда 
Q = ∈B C H( ). В этом случае (2) принимает вид 

 AQ = AB = −A B* ker( )  Γ Γ1 0 .

3. Ф у н к ц и я  В е й л я  и  с п е к т р ы  р а с ш и -
р е н и й.

О п р е д е л е н и е  2 [ 4 ]. Пусть P Γ Γ= { , , }H   0 1  —  
граничная тройка для A*. Ф у н к ц и е й  В е й л я , 
с о о т в е т с т в у ю щ е й  г р а н и ч н о й  т р о й к е  P, 
называют оператор-функцию M(⋅), определяемую 
равенством

 Γ Γ1 0 0f M z f f z Az z z z= ∈ ∈( ) , , ( ).      N r  (3)

Функция Вейля определена корректно и является 

R[H]-функцией: Im Im ( )z M z⋅ > 0 и M z M z( ) ( ).*=  
Кроме того, 0 ∈r(Im( ( )))M i  (см. [4]).

Будучи R[H]-функцией, M(⋅) допускает интег-
ральное представление

M z C
t z

t

t
d t zM( ) ( ), ,= +

−
−

+






∈
−

±∫0 2

1

1
S

¥

¥

   �  (4)

в котором C C0 0= ∈* ( ),B H  а S S= ⋅M ( ) —  оператор- 
ная борелевская мера на R, называемая представ- 
ляющей мерой для M(⋅). При этом ImM(i) = 

= + ∈−∫ ( ) ( ) ( )1 2 1t d tS
�

B H  и (Im ( )) ( ).M i − ∈1 B H

Пусть A —  простой симметрический оператор 
в H. Тогда функция Вейля M(⋅) определяет пару 
{A, A0} однозначно с точностью до унитарной экви-
валентности (см. [4]). Более того, в [10] доказано, 
что меры S S:= M  и E A0

 спектрально эквивалентны, 
т. е. они эквивалентны, S ∼ E A0

, и их функции крат-
ности NS( )⋅  и N E A0

( )⋅  равны E A0
 — п.в.

4. О р т о г о н а л ь н о с т ь  с и н г у л я р н ы х  к о м -
п о н е н т  с п е к т р а л ь н ы х  м е р.

О п р е д е л е н и е  3. Две операторные меры S1( )⋅  
и S2( )⋅  называют о р т о г о н а л ь н ы м и  (в з а и м н о 
с и н г у л я р н ы м и ), если существуют борелевские 
подмножества d1 и d2 такие, что d d1 2∩ = f  
и S Sj j j( ) ( ),� = d  j ∈ { , }.1 2 

Те о р е м а  1. Пусть A — простой симметрический 

оператор в H, n A n± = <( ) ,¥  A A0 0= * —  его самосо-
пряжённое расширение и E A0

( )⋅  —  его спектральная 

мера, а E A
s

0
 —  её сингулярная часть. Пусть сингуляр-

ный спектр s s A( )0  имеет максимальную кратность, 

т. е. N t n
E A

s
0

( ) =  для E A
s

0
-п.в. t ∈�. Тогда для каждого 

расширения � �A A A= ∈* Ext  оператора A, дизъюнктного 

с A0, сингулярные части E A
s
�  и E A

s
0
 их спектральных мер 

E A�  и E A0
 взаимно сингулярны (ортогональны).

При n = 1 теорема 1 совпадает с теоремой Арон-
шайна—Донохью [1, 6].

П р и м е р  1. Пусть Q Q L n n( ) ( ) ( ; )*⋅ = ⋅ ∈ +
×

loc  1 � �  
и A A= min  —  минимальный оператор, ассоцииро-
ванный с дифференциальной операцией

 L : ( ) ( ; ).= − ⊗ + ⋅ +
d

dx
I Q Ln

n
2

2
2   в    � �  (5)

Предположим, что для L имеет место случай пре-
дельной точки в бесконечности, т. е. n A n± =( ) . Пусть 
далее AB —  расширение вида

 
A A A

A y A y By
B B

B

=
= ∈ ′ =

*

*

dom ,

dom { dom ( ) ( )},

 

: 


0 0

 
(6)

и A0 —  оператор задачи Дирихле, domA0 = {y ∈ 

∈ =dom ( ) }.*A y: 0 0

Если кратность сингулярного спектра ss(A0) мак-

симальна, то сингулярные части E A
s

B
 и E A

s
0
 спект-

ральных мер E AB
 и E A0

 ортогональны.

При этом ac-части операторов AB и A0 унитарно 
эквивалентны [8].

5. То ч е ч н ы й  с п е к т р  р а с ш и р е н и й. Вна-
чале мы охарактеризуем собственные значения опе-
ратора AB максимальной кратности.
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Те о р е м а  2. Пусть A — простой симметрический 
оператор в H, n A n± =( ) , P Γ Γ= { , , }H   0 1  —  граничная 
тройка для A*, M(⋅) —  соответствующая функция 

Вейля, S(⋅) —  её представляющая мера, B B n n= ∈ ×* �  

и M B MB ( ) : ( ( )) .⋅ = − ⋅ −1  Для того чтобы x0( )∈�  было 
собственным значением максимальной кратности 
оператора AB, т. е. для равенства dim ker( )A x IB − =0  
= n, необходимо и достаточно, чтобы

(i) M x i M x iy B
y

( ) lim ( ) ;0
0

00+ = + =
↓

(ii) T x t x d t n n( ) : ( ) ( ) ( ) .0 0
2

1= − ∈ =− ×∫ S
�

�B H

Более того, kerT(x0) = 0 и справедливо равенство 

T x xB( ) ({ }),0
1

0
− = S  в котором S SB MB

( ) : ( )⋅ = ⋅  —  пред-
ставляющая мера для MB(⋅).

При n = 1 теорема 2 обобщает результат Арон-
шайна [1, теорема 4] и Донохью [6, теорема 1].

Пусть P Γ Γ= { , , }H   0 1  —  граничная тройка для A*, 
M(⋅) —  соответствующая функция Вейля с представ-

ляющей мерой S(⋅), B B= ∈* ( ).B H  Для каждого 
подпространства H H1 ⊂  рассмотрим их блочно-
матричные представления относительно ортого-
нального разложения H H H= ⊕1 2:

 
M z M z B B

t t

ij i j ij i j

ij i j

( ) ( ( )) , ( ) ,

( ) ( ( )) .
, ,

,

= =

=
= =

=

1
2

1
2

1
2

   

S S
 

(7)

Здесь H H2 1: ,= ⊥  M Mij i j( ) : ( ) ,⋅ = ⋅p  � H  B Bij i j: ,= p  � H  
S Sij i j( ) : ( )⋅ = ⋅p � H  и pj —  ортопроектор в H на Hj, 
j ∈ { , }.1 2  С подпространством H1 естественно свя-
зано симметрическое расширение A′ оператора A 
(см. [5]):

 
′ = ′

′ = ∈ =
A A A

A f A f
B

B

 dom ,
dom { dom }.: p1 0 0Γ  (8)

Те о р е м а  3. Пусть выполнены условия теоремы 2. 
Если x Ap B0 ∈ s ( ) и dim ker( ) ,A x I k nB − = <0  то су-
ществует подпространство H H1( ),⊂  dim ,H1 = k  
такое, что справедливы соотношения:

(i)  lim ( ) ,
y

M x iy
↓

+ =
0

1 0 0  

M z C z C z C z C z1 11 12 22
1

21( ) : ( ) ( ) ( ) ( );= − + −

(ii)  T x t x d tM1 0 0
2

11
( ) : ( ) ( ) ( )= − ∈−∫ S

�

B H   

и ker ( ) { },T x1 0 0=   
C z B M z jij ij ij( ) : ( ), { , }.= − ∈  1 2   

При этом p1 0 1 1 0
1SB x T x({ }) ( )� H = − .

Обратно, если для некоторого подпространства 
H H1( )⊂  выполнены (i) и (ii), то 

 
N x A x I

A x I k
B
p BS ( ) dim ker( )

dim ker( ) .

0 0

0

= − =

= ′ − +

В частности, равенство dim ker( )A x IB − =0  
= =dimH1 k имеет место, если x Ap0 ∉ ′s ( ), например,  
если оператор A′ простой.

Сингулярный (в частности, точечный) спектр 
может лежать на абсолютно непрерывном, даже 
в случае максимальной кратности последнего. Од-
нако его кратность N x

B
sS ( ) не может быть произ-

вольной в точках специального носителя ′Sac( )S  
меры S. Пусть M( )⋅  — R[ ]H -функция вида (4) и S —  
её представляющая мера. По теореме Радона—Ни-
кодима

 
S Ψ Ψ

Ψ

ac
x

n nx t dt t L

t t

( ) ( ) , ( ) ( ; ),

( ) , .

= + ∈

≥ ∈

∫ − ×

0

2 1 11

0

    

 

� �

�

 (9)

Пусть ′Sac( )S  —  множество точек x ∈�, в которых 
существует симметричная производная ( )( )D xS =  

= = ≠( )( ) ( ) .D x xacS Ψ 0 Известно [2, 11], что ′Sac( )S  —  
носитель (не обязательно топологический) меры 

Sac. Положим

 
′ = ∈ ′ =

∈
S k x S x k

k n
ac ac( ; ) : { ( ) rank ( ) },

{ , , ..., }.
S S Ψ : 

   1 2
 (10)

П р е д л о ж е н и е  2. Пусть выполнены условия 

теоремы 2, B B n n= ∈ ×* �  и x S kac0 ∈ ′ ( ; ).S   Если 
x Ap B0 ∈ s ( ), то dim ker( )A x I n kB − ≤ −0 .

6. Н е п р е р ы в н ы й  с и н г у л я р н ы й  с п е к т р 
р а с ш и р е н и й. Пусть M R∈ [ ]H  и S —  её представ-

ляющая мера из формулы (4) и r( ) tr ( )t tsc= S . Пола-
гаем

 
′ = ∈ ′ ∃ =

=

S k x S x
d

d
x

x k k

sc
sc

sc

sc

( ; ) : { ( ) ( ) ( ),

rank ( ) },

S Ψ S

Ψ

 : 

 

r
rr

r ≤≤ n.

Следующее обобщение классического результата 
Валле—Пуссена на матричные меры в H играет су-
щественную роль в дальнейшем.

Л е м м а  1. Пусть Ssc — сингулярная непрерывная 

мера в H, r( ) tr ( ).t tsc= S  Тогда для каждого x ∈ 

∈ ′S nsc
sc( ; )S   существует равномерный предел

u
d

dt
x u

x x

x S

sc sc sc

sc
sc

− = − + − − =

∈ ′
↓

S S S

S

( ) lim
( ) ( )

,

( ).
ε

ε ε
ε0

¥

�
 (11)
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При этом множество ′ = ′ = ′
=

S S S ksc sc
sc

sc
k

n

( ) ( ) : ( ; )S S S  
1
∪  

является носителем меры Ssc, т. е. r r( ( ) \ ( ))′ ′ =S Ssc sc
scS 0 

= 0.

Аналогом теоремы 2 является следующая теорема 
о максимальной кратности сингулярного непрерыв-
ного спектра оператора AB.

Те о р е м а  4. Пусть выполнены условия теоремы 2 
и x S nsc B0 ∈ ′ ( ; ).S   Тогда справедливы соотношения:

(i) M x i M x iy B
y

( ) lim ( )0
0

00+ = + =
↓

;

(ii)  ( ) ( ( ) , )t x d t h h− =−∫ 0
2 S  

�

 

= − − =
↓

−

− >
∫u t x d t h h

t x

lim ( ) ( ( ) , ) ,
| |

ε
ε

0
0

2

0

S  ¥  

h ∈H \ { }.0  

Обратно, если выполнены условия (i) и (ii), то 
x Ssc B0 ∈ ′ ( ).S

Те о р е м а  5. Пусть выполнены условия теоремы 3 
и x S ksc B0 ∈ ′ ( ; ).S   Тогда существует подпространство 
H H1( ),⊂  dim ,H1 = <k n  такое, что справедливы со-
отношения:

(i)  lim ( ) ,
y

M x iy
↓

+ =
0

1 0 0  

M z C z C z C z C z1 11 12 22
1

21( ) : ( ) ( ) ( ) ( );= − + −

(ii)  ( ( ) , ) : ( ) ( ( ) , ) ,T x h h t x d t h hM1 0 0
2

1
  = − =−∫ S

�

¥  

h ∈H1 0\ { }.
Обратно, если выполнены условия (i) и (ii), то 

x Ssc B0 ∈ ′ ( ).S
Теоремы 1, 3 и 5 позволяют строить любопытные 

примеры.

П р и м е р  2. Пусть Q L n n
1

1( ) ( ; ),⋅ ∈ +
×� �  Q1 0( ) ,⋅ ≥  

и A —  минимальный оператор, ассоциированный 

в H = +L n2( ; )� �  с операцией Штурма—Лиувилля L 
вида (5). Тогда A —  простой симметрический опе-

ратор в H, n A n± =( )  и тройка P Γ Γ1 0 1= { , , },�n    в ко-
торой Γ0 0f f= ( ) и Γ1 0f f= ′( ), является граничной 
для A*. При этом (неортогональная) спектральная 
мера S1 соответствующей функции Вейля M(⋅) 

(см. (4)), абсолютно непрерывна, S S1 1= ac, и допус-
кает представление

 
S Φ Φ

Φ

1
0

0

ac
t

n nt s ds C

s s

( ) ( ) , ( ) ( ) ,

( ) , ,

= ⋅ ∈ ⊗

> ∈

∫ +
×

+

   

   

� �

�

 (12)

причём det ( )Φ s > 0 и ( ) tr ( ) ( )1 2 1 1+ ⋅ ∈−
+s s LΦ � .

Пусть далее S S2 2( ) ( )⋅ = ⋅s  —  сингулярная (n × n)-
матричная мера с компактным носителем и N nS2

=  

для S2-п.в. t ∈�. Согласно матричной версии тео-
ремы Гельфанда—Левитана [13] найдётся такой по-

тенциал Q Q L n n
2 2

1( ) ( ) ( ; ),*⋅ = ⋅ ∈ +
×

loc  � �  что задача 

Дирихле для оператора вида − +D Qx
2

2 имеет спект-

ральную меру S S S= +1 2
ac s . В силу теорем 3 и 5 каж-

дый оператор AB вида (6) имеет чисто абсолютно 
непрерывный спектр кратности n.

П р и м е р  3. Пусть { } ,*C Ck k
n n= ⊂ ×

0
¥ �  ε− >1I n  

> > >C Ik nε 0, u

 M z
z

C z
k

k k
n

( ) :
tg( )

, \ .= ∈
=
∑ 2

20

¥

   � �  (13)

Элементарно показывается, что M R n( ) [ ]⋅ ∈ �  и 
0 ∈r( ( )).M i  Поэтому найдётся симметрический опе-
ратор A в H, n A n± =( ) ,  и граничная тройка 

P Γ Γ= { , , }�n   0 1  для A* такая, что соответствующая 
функция Вейля совпадает с M(⋅) (см. [4]). В силу (13) 
спектр оператора A0 чисто точечный, кратности 

N nA
p

0
= ,  s ppp

k

j Zk

A j( )0
0

2
1

2
= +





−

∈=
∪∪

¥

 и sac A( )0 =  

= =s sc A( ) ,0 f  но по теореме 4 для всех B B n n= ∈ ×* �

 s sc B A
sc

sc BA N t n t S
B

( ) , ( ) , ( ),= = ∈ ′�       S

но
 s sac B p BA A( ) ( ) .= = f

7. С и н г у л я р н ы й  с п е к т р  р а с ш и р е н и й 
п р я м ы х  с у м м.  О б о б щ е н и е  т е о р е м ы 
И .  С .  К а ц а.

Те о р е м а  6. Пусть A(1) и A(2) — простые симмет-

рические операторы в H1 и H2, n A nj
j± = <( ) ,( ) ¥  

j ∈ { , },1 2  и A A A: .( ) ( )= ⊕1 2  Пусть далее P j j= { ,H  

Γ Γ0 1
j j, }  — граничная тройка для ( ) ,( ) *A j  j ∈ { , },1 2  

и P P P Γ Γ: { , , }.= ⊕ =1 2 0 1H    Если матрица B B= ∈*  
∈B H( ) не является блочно-диагональной относительно 
разложения H H H= ⊕1 2, то кратность сингулярного 

спектра оператора A A BB ( ker( ))*= − Γ Γ1 0  не пре-
восходит n n1 2 1+ − ,  т. е. N t n n

AB
s ( ) ≤ + −1 2 1  для 

E A
s

B
-п.в. t.

П р е д л о ж е н и е  3. Пусть в дополнение к условиям 

теоремы 6 n A nj
± =( ) ,( )  j ∈ { , }.1 2  Пусть далее � �A A= ∈*  

∈ Ext ,A

ˆdom( ) { ˆ dom ,

},

*a A f f f A f f

f f

� = = ⊕ ∈ =
= −

1 2 0
1

1 0
2

2

1
1

1 1
2

2

: Γ Γ
Γ Γ

 
(14)

Mj —  функция Вейля, соответствующая тройке 

P Γ Γj j
j j= { , , },H   0 1  и S Sj M j

=  —  её представляющая 

мера из (4), j ∈ { , }1 2 . Тогда:
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(i) N t n
E A

s
�
( ) ≤ −2 1 для E A

s
�-п.в. t ∈�;

(ii) если x S nac0 1∈ ′ ( ; )S   и x As0 ∈ s ( ),�  то N x
E A

s
�
( )0 ≤ 

≤ n.

П р и м е р  4. Пусть Q Q L n n( ) ( ) ( ; ).*⋅ = ⋅ ∈ ×
loc  1 � �  

Обозначим A± операторы, порождённые в L n2( , )� �±   

операцией A D Q= − + ⋅2 ( ),  и A A A: .= ⊕+ −  Пусть 

n A n A n± + ± −= =( ) ( )  и P Γ Γ±
± ±= { , , },�n   0 1  —  тройки 

для A±
* вида

 
Γ Γ
Γ Γ

0 1

0 1

0 0

0 0

+ +

− −
= + = ′ +
= ′ − = −

u u u u( ), ( ),

( ), ( ).

 

 v v v v
 (15)

Тогда P P+ −⊕  —  граничная тройка для A*. Пусть 
AB —  расширение с недиагональной матрицей 

B B n n= ∈ ×* .�2 2  В силу теоремы 6 N t n
B
sS ( ) ≤ −2 1  

для rs-п.в. t ∈�. В частности, это так для “свобод-

ного” оператора Шрёдингера − +D Q2  на оси, сов-
падающего с AB при B I In n= codiag( , ).  При этом 
N t n

As� ( ) ≤  для t S nac∈ ′ +( ; ).S   

При n = 1 оценка N t
As� ( ) ≤ 1 для rs-п.в. t ∈� со-

ставляет содержание теоремы И. С. Каца [7]. Ана-
логично рассматриваются квантовые графы, недавно 
изученные в [15].

Отметим в заключение недавнюю работу [9], в ко-
торой также изучаются спектры n-мерных возмуще-
ний самосопряжённых операторов.

Источник финансирования. Публикация подго-
товлена при поддержке Программы РУДН “5-100”.
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The main results of the Aronszajn—Donoghue—Kac theory are extended to the case of n-dimensional (in the 

resolvent sense) perturbations �A  of an operator A A0 0= * defined on a Hilbert space H. Applying technique of 
boundary triplets we describe singular continuous and point spectra of extensions AB of a symmetric operator A 
acting in H in terms of the Weyl function M(⋅) of the pair {A, A0} and boundary n-dimensional operator B = B*. 
Assuming that the multiplicity of singular spectrum of A0 is maximal it is established orthogonality of singular 

parts E A
s

B
 and E A

s
0
 of the spectral measures E AB

 and E A0
 of the operators AB and A0, respectively. It is shown that 

the multiplicity of singular spectrum of special extensions of direct sums A = A(1) ⊕ A(2) cannot be maximal as 
distinguished from multiplicity of the absolutely continuous spectrum. In particular, it is obtained a generalization 
of the Kac theorem on multiplicity of singular spectrum of Schrodinger operator on the line as well as its clarifi-
cation. The multiplicity of singular spectrum of special extensions of direct sums A = A(1) ⊕ A(2) are investigated. 
In particular, it is shown that it cannot be maximal as distinguished from multiplicity of the absolutely continuous 
spectrum. This result generalizes the Kac theorem on multiplicity of singular spectrum of Schrodinger operator 
on the line and clarifies it.
Keywords: finite dimensional perturbations, singular spectrum, point spectrum, multiplicity of spectrum.
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