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Abstract

In calculating integral or discrete transforms, fast algorithms for multiplying vectors by
matrices whose elements are specified as values of special (Chebyshev, Legendre, Laguerre,
spherical, etc.) functions are often used. The currently available fast algorithms are several
orders of magnitude less efficient than the fast Fourier transform. To achieve higher efficiency,
a convenient general approach for calculating matrix-vector products for a class of problems
is proposed. A series of fast simple-structure algorithms developed under this approach can
be efficiently implemented with software based on modern microprocessors. The results of
computational experiments show that these procedures can decrease the calculation time by
several orders of magnitude compared with the conventional direct method of vector-matrix
multiplication.
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1. Introduction

Одним из решающих факторов, сделавших дискретное преобразование Фурье крайне
востребованным методом численного анализа, является существование быстрого алго-
ритма дискретного преобразования Фурье (FFT) [1], который позволяет сократить вы-
числительные затраты с O(N2) до O(N logN) в задачах расчёта матрично-векторного
произведений вида

y = Fx, F ∈ CN×N , y, x ∈ CN ,

где F – матрица Фурье преобразования, такая что FF∗ = E, а E – единичная мат-
рица. Это привело к настоящему прорыву в разработке как методов математического
моделирования, так и методов цифровой обработки и анализа сигналов. Закономерно
возникает вопрос, можно ли создать экономичные процедуры не только для тригоно-
метрического базиса, но и для классических ортогональных многочленов: Чебышева,
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Лежандра, Гегенбауэра, Якоби, Лагерра и Эрмита [2, 3], а также для других систем
функций, таких как сферические гармоники [4]. Рассмотрим некоторые существующие
подходы для конструирования таких быстрых алгоритмов.

Из всех классических ортогональных многочленов наиболее простой является за-
дача построения экономичного метода для вычисления дискретного преобразования
Чебышева, которое может быть вычислено посредством быстрого дискретного косинус
преобразования (DCT), реализованного на основе алгоритма FFT [5, 6, 7, 8]. В свою
очередь, на основе быстрого преобразования Чебышева, можно построить экономичный
алгоритм для многочленов Лежандра [9, 10], а в более общем случае для многочленов
Гегенбауера и Якоби [11, 12, 13, 14]. Различные подходы для пересчёта коэффициентов
разложения при замене базиса исследованы в статьях [15, 16, 17, 18]. В работе [19] на
основе принципа "разделяй и властвуй" был предложен новый быстрый алгоритм для
вычисления преобразования Лагерра. Проблема реализации быстрого преобразования
Эрмита рассмотрена в работе [20], в рамках которой предложен быстрый алгоритм,
имеющий вычислительную сложность O(N log2N) операций. Математическое модели-
рование климата, решение задач: прогноза погоды, геофизики, астрономии, а также
дифференциальных уравнений в частных производных – это неполный перечень при-
ложения сферических функций, роль которых для сферической системы координат
аналогична роли тригонометрического базиса ряда Фурье для декартовой системы ко-
ординат. Для этого случая, как и для классических ортогональных многочленов, были
разработаны быстрые алгоритмы [21, 22, 23, 24, 25, 26], которые позволяют сократить
общий объём вычислений с O(N4) до O(N2 logN).

Более общие алгоритмы основаны идее предварительного сжатия исходной матри-
цы, например, посредством вейвлет преобразования [27], локального косинус преоб-
разования [28, 29, 22] или основе "butterfly" algorithm [30, 31, 32, 33]. Как правило,
предварительное сжатие матрицы требует значительных вычислений, однако в после-
дующем это позволяет сократить общее время счёта при многократном вычислении
матрично-векторного произведения. В рамках разрабатываемых в данной статье ал-
горитмов будет предложен простой и эффективный способ сжатия матриц на основе
стандартной процедуры FFT.

Несмотря на то что рассмотренные выше методы имеют вычислительную сложность
меньшую, чем алгоритм прямого умножения вектора на матрицу, константа пропорци-
ональности, независящая от порядка матрицы, существенно превосходит аналогичную
константу для FFT алгоритма [4]. Во-первых, из-за многошаговости существующих ме-
тодов, и как следствие многократного чтения/записи данных из памяти. А во-вторых,
сложная структура быстрых методов часто не позволяет использовать преимущества
векторных операций микропроцессоров. В итоге, реальная производительность ока-
зывается существенно меньше, чем производительность FFT алгоритма, откуда для
небольших значений N < 2048 применение быстрых алгоритмов может быть нецеле-
сообразным. Для преодоления указанных трудностей в статье будет предложена серия
быстрых алгоритмов для умножения широкого класса специальных матриц.
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2. One-step extra-components algorithm

2.1. Non-Equispaced fast trigonometric transform

Рассмотрим многочлены Чебышева Tn : R→ R первого рода, заданные на сегменте
Ω = [−1, 1]

Tn(x) = arccos(n cos(nx)), x ∈ Ω, (1)

которые образуют ортонормированный базис в L2,ω(Ω)

∫ 1

−1

Tn(x)Tm(x)ω(x)dx =
cnπ

2
δmn,

где ω(x) = (1− x2)
−1/2

, c0 = 2, и cn = 1 для n ≥ 1, and δmn is the Kronecker delta.
Пусть задана функция f(x) : Ω→ R и существует интеграл

‖f‖2L2,ω(Ω) =

∫ 1

−1

ω(x)|f(x)|2dx,

тогда справедливо представление вида

f(x) =
∞∑

k=0

f̃kTk(x), x ∈ Ω, (2)

f̃k =
pk
π

∫ 1

−1

f(x)Tk(x)
dx√
1− x2

=
pk
π

∫ π

0

cos(kθ)f(θ)dθ, (3)

где p0 = 1, и pk = 2 для k > 0.
Считая, что значения f̃k известны, рассмотрим проблему вычисления частичной

суммы для (2), которую запишем в виде матрично-векторного произведения F = AF̃,
где

A := (cos(m arccos(xn)))
N,M
n,m=0 ∈ R(N+1)×(M+1), (4)

F = (f(xn))
N
n=0 , F̃ =

(

f̃m

)M

m=0
.

Для Чебышевского набора узлов xn = cos(nπ/N) и M = N умножение вектора на
матрицу (4) может быть вычислено за O(N logN) арифметических действий посред-
ством дискретного косинус преобразования (DCT) [4]. В общем случае для произволь-
ного распределения узлов xk ∈ Ω вычислительные затраты составят O(NM) опера-
ций, поэтому будет предложен новый алгоритм, позволяющий вычислить AF̃ и AT

F за
O(N logN +M̺(ε)) и O(M logM +N̺(ε)) арифметических действий, соответственно,
где ̺(ε) ≤ 25 – величина зависящая от требуемой точности.

Рассмотрим первую строку матрицы A

A1· = [1, cos(θ0), cos(2θ0), ..., cos(Mθ0)] , (5)

где θn = arccos(xn). Пример последовательности A1· приведен на рис. 1a, а модули соот-
ветствующих Фурье-компонент FAT

1· представлены на рис. 1b (см. кривая "Kaiser 0").
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Рис. 1: a) График строки A1·, где для наглядности отдельные точки соединены линиями ; b) абсолют-
ные значения коэффициентов соответствующего ряда Фурье для различных весовых функций

Резкое изменение значений функции на границах приводит к тому, что абсолютные
значения всех коэффициентов ряда Фурье становятся отличными от нуля, т.е. спектр
не является локализованным или хотя бы конечным. Для исключения этого нежела-
тельного эффекта можно использовать, например, весовую функцию Кайзера [34]

wζ,N
n =

I0

(

ζ
√

1− (2n/N − 1)2
)

I0(ζ)
, 0 ≤ n ≤ N. (6)

Здесь I0 is the zeroth-order modified Bessel function of the first kind, ζ ≥ 0 determines the
shape of the Kaiser weight function. На рис. 2 изображена весовая функция Кайзера во
временной и спектральной областей для различных значений параметра ζ .

Теперь рассмотрим для строки (5) преобразование Ä1· = FWMAT
1·, где диагональная

матрица WM определена как

WM = diag
{

wζ,M
0 , wζ,M

1 , ..., wζ,M
M

}

∈ RM+1,M+1.

Абсолютные значения для компонент спектра в логарифмическом масштабе представ-
лены на рис. 1b. Видно, что с ростом параметра ζ спектр для (5) в значительной сте-
пени локализован, так что для некоторого ε > 0 элементы матрицы, удовлетворяющие
условию |ã1j | < εmaxj |ã1j|, можно считать нулевыми. Применив аналогичное преобра-
зование для всех строк матрицы A, получаем сжатую матрицу:

Ä = AWMF ∗, (7)

для которой значительное число элементов можно игнорировать в силу их относитель-
ной малости (рис. 3).
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Рис. 2: Kaiser weight function для различных значений параметра ζ in a) time- and b) frequency-domain

Рис. 3: Матрица Ae ∈ R512×512 для (a) Чебышевских узлов и (b) равномерно распределённых узлов.
Абсолютные значения элементов сжатой матрицы AeW512F∗ ∈ C512×512 для (c) Чебышевских узлов и
(d) равномерно распределённых узлов

Принимая во внимание свойство ортогональности FF∗ = F∗F = E, запишем про-
изведение F = AF̂ как

F = AWMF∗FW−1
M

︸ ︷︷ ︸

E

F̂ = ÄFW−1
M F̂, (8)
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а произведение F̂ = AT
F как

F̂ = W−1
N F∗FWN

︸ ︷︷ ︸
E

AT
F = W−1

N FÄT
F. (9)

Таким образом, предварительно вычислив матрицы Ä или ÄT, обладающие компакт-
ным портретом, можно экономично рассчитать искомые матрично-векторные произве-
дения. Для каждого умножаемого вектора потребуется выполнить одно Фурье преобра-
зование и одно умножение на сжатую матрицу Ä или ÄT. Умножение на диагональную
матрицу WM увеличивает общий объём вычислений незначительно.

2.2. Reducing computational errors

На этом разработку экономичных процедур умножения вектора на матрицу (4) мож-
но было бы завершить, если бы не вычислительные погрешности, возникающие при ре-
ализации формул (8) и (9). Действительно, элементы диагональной матрицы W−1

N мо-
гут принимать очень большие значения, поэтому произведение с этой матрицей будет
увеличивать погрешности, которые возникают вследствие игнорирования относительно
малых элементов сжатых матриц Ä и ÄT.

Рассмотрим модификацию расчётных формул (8) с целью исключения роста по-
грешностей. Для этого определим расширенную матрицу Ae, полученную из матрицы
A посредством добавления новых столбцов:

F = AeF̂e = (cos(mθn))
N,M+s
n=0,m=−s F̂e, (10)

где s ≥ 0 –параметр, задающий число добавленных слева и справа столбцов. Так как
экстра-элементы матрицы Ae определены формулой (4), поэтому компактность порт-
рета матрицы Äe сохраняется. Также образуем новый вектор F̂e, дополненный нулями

F̂e =

(

0, ..., 0
︸ ︷︷ ︸
extra

, f̂0, f̂1, ..., f̂M
︸ ︷︷ ︸

F̂

, 0, ..., 0
︸ ︷︷ ︸
extra

)T

, (11)

что необходимо для согласования размерностей с расширенной матрицей Ae. Таким
образом, при реализации формулы (8) первые и последние s диагональных элемен-
тов матрицы W−1

M+2s будут умножаться на фиктивные нули вектора F̂e, что позволяет
контролировать точность вычислений посредством выбора значения параметра s.

Для вычисления произведения AT
F по формуле (9) с контролем точности необхо-

димо добавить экстра-строки

F̂e = AT
e F = (cos(mθn))

M+s,N
m=−s,n=0F. (12)

а после расчёта вектора F̂e, первые и последние s компонент следует отбросить

F̂e =

(

f̂−s, ..., f̂−1
︸ ︷︷ ︸

extra

, f̂0, f̂1, ..., f̂M
︸ ︷︷ ︸

F̂

, f̂M+1, ..., f̂M+s
︸ ︷︷ ︸

extra

)T

. (13)
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Как было сказано выше, выбор параметра ζ определяет вид весовой функции Кай-
зера (рис. 2) и позволяет влиять на точность и объём вычислений. Степень сжатия
матрицы зависит от выбора значения параметра ζ , так как умножение строк матри-
цы A на весовую функцию Кайзера позволяет ограничить резкое изменение значений
между первым и последним элементом строки, что в свою очередь позволяет локали-
зовать спектр. Подобрать значение параметров ζ(ε1) и s(ε2, ζ) можно в соответствии со
следующими процедурами:

function ζ(ε1)

ζ ← 50

repeat

ζ ← ζ − 0.1

until 1/I0(ζ) < ε1

end function

function s(ε2, ζ)

s← 1

while wζ,N+2s
s < ε2

s← s+ 1

end while

end function

Таким образом, значения параметров ζ(ε1) и s(ε2, ζ) вычисляются на основе перебо-
ра за незначительное число арифметических действий и позволяют проводить вычис-
ления матрично-векторного произведения с точностью порядка ε1/ε2.

Сформулируем быстрые алгоритмы умножения матриц A и AT вида (4) на вектор.

Algorithm 1 Для того чтобы выполнить умножение F = AF̂, следует:

1. Подготовительный этап

1.1 Для заданных ε1 < ε2 вычислить ζ(ε1) и s(ε2, ζ).
1.2 Определить расширенную матрицу Ae := (cos(mθn))

N,M+s
n=0,m=−s.

1.3 Вычислить сжатую матрицу Äe = AeWM+2sF∗ и запомнить элементы, ко-
торые по абсолютному значению больше ε1‖Äe‖max.

2. Вычислительный этап

2.1 Сформировать F̂e в соответствии с (11).
2.2 Вычислить F = ÄeFW−1

M+2sF̂e.

Для вычисления прямого преобразования Чебышева можно использовать следую-
щий алгоритм.
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Algorithm 2 Для того чтобы выполнить умножение F̂ = AT
F, следует:

1. Подготовительный этап

1.1 Для заданных ε1 < ε2 вычислить ζ(ε1) и s(ε2, ζ).

1.2 Определить расширенную матрицу AT
e :=

(

(cos(mθn))
M+s,N
m=−s,n=0

)T

.

1.3 Вычислить сжатую матрицу ÄT
e = F∗WM+2sA

T
e и запомнить элементы,

которые по абсолютному значению больше ε1‖ÄT
e ‖max.

2. Вычислительный этап

2.1 Вычислить F̂e = W−1
M+2sFÄT

e F.

2.2 Отбросить первые и последние s элементов вектора F̂e из (13), сформиро-
вав требуемый вектор F̂.

Подготовительный этап потребует выполнить порядка O(NM logM) операций, то-
гда как на вычислительном этапе необходимо выполнить O(M logM + ̺(ε)N) арифме-
тических действий, что значительно меньше оценки O(MN) для прямого способа расчё-
та матрично-векторного произведения. Алгоритмы 1,2 применимы для многократного
умножения вектора не только на матрицу (4), но и для быстрого умножения матриц
вида

A := (sin(mxn))
N,M
n=0,m=0 or A := (exp(imxn))

N,M
n=0,m=0 , i =

√
−1,

которые также широко используются в различных областях численного анализа. От-
дельно отметим, что значения xn могут быть произвольным образом распределены на
интервале Ω. Кроме весовой функции Кайзера (6) можно использовать другие функ-
ции со схожими спектральными характеристиками, например, Чебышева или Хамминга
[34]. Функция Кайзера удобна тем, что варьируя значение параметра ζ , можно задавать
её форму, которая выбирается на основе компромисса между точностью и экономич-
ностью вычислений быстрого преобразования.

3. Multi-step extra components algorithm

Пусть функция f(x) задана на сегменте Ω = [−1, 1], а её квадрат интегрируем с
весом Якоби

‖f‖2ωα,β =

∫ 1

−1

ωα,β(x)|f(x)|2dx, ω(α,β)(x) = (1− x)α(1 + x)β,

тогда функция может быть представлена рядом

f(x) =

∞∑

n=0

f̃ (α,β)
n J (α,β)

n (x), x ∈ Ω (14)

с коэффициентами разложения вида

f̃ (α,β)
n =

1

‖J (α,β)
n ‖

∫ 1

−1

(1− x)α(1 + x)βJ (α,β)
n (x)f(x)dx ≈ 1

‖J (α,β)
n ‖

k∑

i=1

ωif(xi), (15)
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где α, β ≥ −1, и ωi, xi – веса и узлы квадратурной формулы Гаусса. Задавая различные
значения параметров α и β, можно получить частные случаи многочленов Якоби, а
именно: многочлены Чебышева, Лежандра или Гегенбаура [2]. Далее будет предложен
многошаговый вариант метода экстра-компонент для вычисления матрично-векторного
произведения с матрицей

B :=
(
J (α,β)
m (xn)

)N,M

n,m=0
∈ R(N+1)×(M+1). (16)

К сожалению, рассмотренные в предыдущем параграфе алгоритмы 1 и 2 без моди-
фикации неприменимы для матрицы (16), так как в противоположность многочленам
Чебышева характер поведения многочленов Якоби в окрестности m = 0 значительно
меняется (рис. 4). На данный момент не совсем ясно, каким образом задать экстра-
элементы для m < 0 для матрицы Be для последующего применения процедур из па-
раграфа 2.2. Однако можно заметить, что если применить преобразование (8) для мат-

Рис. 4: Значения многочленов a) Чебышева и Лежандра и b) Чебышева и Якоби для различных
порядков в точке x0 = 1/2

рицы B, то потрет сжатой матрицы для многочленов Якоби (рис. 5) не отличается от
Чебышевского случая (рис. 3). Это наблюдение позволяет предложить более общий вы-
числительный процесс (рис. 6), в рамках которого элементарный шаг для вычисления
F = BF̂ описывается алгоритмом 3, а элементарный шаг для вычисления F̂ = BT

F –
алгоритмом 4, соответственно.

Суть усовершенствования состоит в следующем (рис. 6a). Так как добавить "сле-
ва" экстра-столбцы для расширенной матрицы Be не представляется возможным, то
на основе значений J

(α,β)
m (xn) добавляются экстра-столбцы матрицы Be только "спра-

ва", и предполагается, что первые s столбцов исходной матрицы B являются экстра-
столбцами матрицы Be. Следовательно, умножаемый на матрицу вектор должен быть
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модифицирован следующим образом

F̂e =

(

0, ..., 0
︸ ︷︷ ︸
extra

, f̂s+1, f̂s+2, ..., f̂M
︸ ︷︷ ︸

F̂

, 0, ..., 0
︸ ︷︷ ︸
extra

)T

, (17)

т.е. первые s компонент, соответствующие f̂1, f̂2, ..., f̂s, обнуляются, тогда как в рас-
ширенном векторе (11) нули добавлялись перед этими компонентами. Таким образом,
результат вычисления BeF̂e не будет содержать слагаемых, соответствующих произве-
дению первых s компонент вектора F̂ и первых s столбцов матрицы B. Эти слагаемые
будут вычислены на следующих шагах метода экстра-компонент, для чего формируется
подматрица, состоящая из первых s столбцов исходной матрицы. Далее процесс умно-
жения повторяется аналогичным образом. На заключительном шаге умножение мат-
рицы на вектор экономичнее выполнить посредством прямого метода, так как порядок
матрицы на последнем шаге будет незначителен. Результаты вычислений предыдущего
шага не используются на последующем, поэтому дополнительных вопросов, связанных
с устойчивостью, не возникает. Значительный интерес представляет исследование сте-
пени сжатия всех подматриц, так как вблизи m = 0 характер поведения многочленов
Якоби меняется (рис. 4). Этот вопрос будет рассмотрен в рамках вычислительных экс-
периментов.

Рис. 5: Матрица Be ∈ R512×512 для a) J
(0,0)
n и c) J

(1,1)
n . Абсолютные значения элементов сжатой мат-

рицы BeW512F∗ ∈ C512×512 для многочленов b) J
(0,0)
n и d) J

(1,1)
n

10



Рис. 6: Многошаговый вариант метода экстра-компонент для расчёта произведения a) F = BF̂ и
b) F̂ = BT

F

Algorithm 3 для выполнения элементарного шага алгоритма на рис. 6a

1. Подготовительный этап

1.1 Для заданных ε1 < ε2 вычислить ζ(ε1) и s(ε2, ζ).

1.2 Определить расширенную матрицу Be :=
(

J
(α,β)
m (xn)

)N,M+s

n,m=0
.

1.3 Вычислить сжатую матрицу B̈e = BeWM+sF∗ и запомнить элементы, ко-
торые по абсолютному значению больше ε1‖B̈e‖max.

2. Вычислительный этап

2.1 Сформировать F̂e в соответствии с (11).
2.2 Вычислить F = B̈eFW−1

M+sF̂e.

11



Algorithm 4 для выполнения элементарного шага алгоритма на рис. 6b

1. Подготовительный этап

1.1 Для заданных ε1 < ε2 вычислить ζ(ε1) и s(ε2, ζ).

1.2 Определить расширенную матрицу BT
e :=

(

J
(α,β)
m (xn)

)M+s,N

m,n=0
.

1.3 Вычислить B̈T
e = FWM+sB

T и запомнить элементы, которые по абсолют-
ному значению больше ε1‖B̈e‖max.

2. Вычислительный этап

2.1 Вычислить F̂e = W−1
M+sF∗B̈T

e F.

2.2 Отбросить первые и последние s элементов вектора F̂e из (13), сформиро-
вав требуемый вектор F̂.

4. Laguerre transform

Рассмотрим метод экстра-компонент для функций Лагерра

ln(t) = e−t/2Ln(t), t ≥ 0, (18)

где Ln(t) –многочлены Лагерра степени n ≥ 0 [35]. Данные функции образуют полную
ортонормированную систему функций в L2[0,∞):

∫ ∞

0

lm(t)ln(t)dt =

{
0, m 6= n,
1, m = n,

такую, что для любой функции f(t) ∈ L2[0,∞) справедливо представление в виде ряда
Лагерра

f(t) =
∞∑

m=0

āmlm(ηt), (19)

ām =

∫ ∞

0

f(t)lm(ηt)dt, (20)

где параметр η > 0 влияет на скорость сходимости ряда. Преобразование Лагерра рас-
сматривается при решении прямых и обратных задач математического моделирования
[36, 37, 38, 4, 39], поэтому интересен вопрос о сокращении вычислительных затрат при
реализации формул (19) и (20).

4.1. Spectral-domain algorithm

В общем случае разложение функций в ряд по ортогональным полиномам требу-
ет вычисления значений интегралов от быстро осциллирующих функций. Для этого
можно применять высокоточные квадратуры Гаусса, где для обеспечения как устойчи-
вости, так и высокой точности расчётов используются неравномерные сетки. Однако
при решении многих задач исходные данные могут быть заданы с постоянным шагом
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дискретизации, что не позволяет применять высокоточные квадратуры Гаусса, так как
для равноотстоящих узлов получить квадратуры с порядком точности выше второ-
го не представляется возможным. Новый подход для вычисления преобразования (20)
был разработан в [19] и основан на решении транспортного уравнения классическим
методом разделения переменных.

Сформулируем вспомогательную начально-краевую задачу на основе транспортного
уравнения

∂v

∂t
− ∂v

∂x
= 0, t > 0, x ∈ [0, L], (21)

с условиями v(x, 0) = f(x), v(0, t) = v(L, t), которая после преобразования Лагерра по
времени может быть записана в виде [40]

(η

2
− ∂x

)

v̄m = −Φ(v̄m), (22)

где Φ(v̄m) = −√ηf + η
∑m−1

j=0 v̄j . Принимая во внимание равенство Φ(v̄m) = ηv̄m−1 +
Φ(v̄m−1), из (22) получаем

(η

2
− ∂x

)

v̄0 −
√
ηf = 0,

(η

2
− ∂x

)

v̄m =
(

−η
2
− ∂x

)

v̄m−1, m = 1, 2, ...

(23a)

(23b)

Тогда, выполняя преобразование Фурье для переменной x, а затем выражая искомую
функцию в спектре и переходя обратно к x, получаем решение задачи (23) в виде [19]

v̄m(x) =
√
η

∞∑

j=0

f̃j

(
−η

2
− ikj

)m

(
η
2
− ikj

)m+1 exp

(

i
2πjx

L

)

, (24)

где f̃j – коэффициенты ряда Фурье для функции f(x), заданной на интервале x ∈ [0, L]
и kj = j 2π

L
. Подчиняясь решению (24), функция f(x), заданная в качестве начального

условия, будет "двигаться" в направлении x0 = 0. Записывая решение в этой точке
через коэффициенты ряда Лагерра, получаем

v̄m = v̄m(0) =
√
η

∞∑

j=0

f̃j

(
−η

2
− ikj

)m

(
η
2
− ikj

)m+1 . (25)

Такой способ расчёта на основе классического метода разделения переменных добав-
ляет фиктивную периодичность вида f(t) = f(t+ bL), где b – это любое целое неот-
рицательное число. Для исключения периодичности были предложены два различных
подхода [19]: один на основе равенства Парсеваля, а другой на основе операции сопря-
жения

Q {v̄j ; τ} =
1√
η

∞∑

m=0

(v̄m − v̄m−1) lm+j(ητ), v̄−1 ≡ 0, j = 0, 1, 2, .... (26)
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Показано, что применяя дважды операцию сопряжения Q2 {v̄j ;L} ≡ Q {Q {v̄j ;L} ;L}
можно исключить фиктивную периодичность на рассматриваемом интервале аппрок-
симации [0, L]. Сопряжение (26) является линейной корреляцией двух последователь-
ностей и может быть вычислено для конечного числа слагаемых посредством FFT ал-
горитма [41].

Вычисление коэффициентов v̄m по формуле (25) потребует O(NxM) операций. Рас-
смотрим вопрос построения быстрого алгоритма на основе метода экстра-компонент.
Нетрудно показать, что

(
−η

2
− ikj

)m

(
η
2
− ikj

)m+1 =
exp(−imφ(kj))

η/2− ikj
,

где
φ(kj) = arctan (−kj , η/2)− arctan (−kj ,−η/2) ,

and the function arctan(x, y) computes the principal value of the argument function of the
complex number x + iy. Считая, что аппроксимируемая функция представлена рядом
Фурье с Nx + 1 коэффициентом, запишем формулу (25) как матрично-векторное про-
изведение V̄ = CT

F̃, где

C :=

(
exp(−imφ(kj))

η/2− ikj

)Nx,M

j=0,m=0

,

V̄ = (v̄0, v̄1, ..., v̄M)T , F̃ =
(

f̃0, f̃1, ..., f̃Nx

)T

.

(27)

Для умножения матриц C и CT можно использовать алгоритмы 1 и 2 без дополнитель-
ных модификаций, так как элементы расширенных матриц для функции exp(−imφ(kj))
определяются явно.

Из рис. 7 видно, что после применения процедуры сжатия количество элементов
матрицы, которыми можно пренебречь, существенно увеличивается. Предполагается,
что f(x) периодичная функция и на границах интервала аппроксимации [0, L] прини-
мает нулевые значения f(0) = f(L) = 0. Способ аппроксимации функций более общего
вида, позволяющий обойти это ограничение, рассмотрен в [19].

Для обращения преобразования Лагерра (19) в рамках спектрального подхода необ-
ходимо перейти от коэффициентов ряда Лагерра к коэффициентам ряда Фурье для
эквивалентного интервала аппроксимации, на границах которого не возникало бы раз-
рыва значений функции. В ряде случаев это можно сделать на основе операции (26), тем
не менее актуален вопрос о применимости быстрых алгоритмов 1 – 4 для вычисления
суммы (19) непосредственно во временной области без перехода ко вспомогательному
Фурье-спектру.

4.2. Time-domain algorithm

Для равнораспределённых узлов, рассмотрим преобразования (19) и (27), для кото-
рых матрица представлена на рис. 8a. Как показали практические расчёты (риc. 8bc),
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Рис. 7: a) Вещественная часть матрицы CT ∈ C649×501 вида (27) с параметрами η = 2500 и kj = 2jπ/T
для T = 4s; b) Абсолютные значения элементов сжатой матрицы FW649C

T ∈ C649×501

алгоритмы 1 – 4 не могут быть эффективно использованы, так как реализуемые в них
сжатие (8) или (9) не уменьшают число ненулевых элементов матрицы. Однако, если
применить преобразование вида

D̈ = FWMDWNF∗, (28)

то из рис. 8d видно, что значительным числом элементов сжатой матрицы можно пре-
небречь по сравнению с одномерным сжатием на риc. 8b,c.

Вычисления на основе формулы (28) можно проводить посредством комбинации ал-
горитмов на рис. 6a,b. Например, на вычислительном шаге 2.1 алгоритма 3 для умно-
жения на матрицу Ä следует применить алгоритм 4, сжав матрицу Ä дополнительно
по строкам. Либо, сначала использовать алгоритм 4, сжав матрицу по строкам, а за-
тем по столбцам применив алгоритм 3. Таким образом, матрица D̈ получается после
применения двумерного преобразования Фурье к матрице WMDWN . Более подробно
вопрос реализации двумерного сжатия рассмотрен в параграфе 5.3.1.

Для вычисления прямого преобразования (20) отказываться от спектрального под-
хода смысла нет, так как иначе потребуется использовать квадратуры Гаусса с узлами
интегрирования, заданными на неравномерной сетке, которая, в свою очередь, может
быть не согласована с исходными данными задачи.

5. Numerical experiments

Рассмотрим серию вычислительных экспериментов для оценки эффективности пред-
ложенных алгоритмов быстрого умножения специальных матриц на вектор. Важным
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Рис. 8: a) Матрица преобразования Лагерра D ∈ R1000×1024 и сжатые матрицы b) DW1024F∗,
c) FW1000D и d) FW1000DW1024F∗

свойством рассматриваемого подхода по сравнению с существующими является просто-
та программной реализации. Это обусловлено тем, что основными операциями являют-
ся быстрое преобразование Фурье, реализованное во многих библиотеках численного
анализа, а также умножения вектора на сжатую матрицу, которое может быть выпол-
нено достаточно экономично ввиду разреженности её портрета. Все алгоритмы были
реализованы в виде программ на языке Фортран-90 с использованием библиотек BLAS
и FFTW из Intel Math Kernel Library. Расчёты проводились на процессорах Intel Xeon
E5-2680v3 с тактовой частотой 2500 МГц и 192Gb оперативной памяти.
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5.1. Trigonometric transform

Рассмотрим умножение вектора на матрицу вида (4) для вычисления значений ряда
Чебышева в точках xn ∈ [−1, 1], n = 0, 1, ..., N . Данный класс матриц широко распро-
странен, так как в общем случае к тригонометрическому базису сводится не только
преобразование Чебышева, но и как было показано выше, преобразование Лагерра, а
так же многие другие прикладные задачи вычислительной математики. Так как эле-
менты матрицы (4) вещественные, то коэффициенты ряда Фурье будут симметрично-
сопряжёнными, и следовательно на подготовительном шаге можно вычислить только
половину сжатой матрицы (рис. 3). Элементы умножаемого вектора также будут веще-
ственными, поэтому Фурье преобразование на втором этапе алгоритмов 1 – 4 должно
быть выполнено для расчёта половины спектра вектора для согласования размерно-
стей.

Результаты экспериментов представлены в табл. 1, где времена счёта T определя-
лись как усреднённое время тысячи расчётов. Видно, что предлагаемый подход поз-
воляет существенно уменьшить время вычислений в широком диапазоне значений N .
Для достижения точности порядка 10−7 число экстра-столбцов задавалось s ≈ N/4, а
для точности 10−14 было задано s ≈ N/2. В первом случае порядок исходной матри-
цы увеличивался в полтора, а во втором в два раза, соответственно. Вне зависимости
от порядка матрицы N число запоминаемых диагоналей сжатой матрицы (рис. 3) в
первом случае было bw = 16, а во втором случае было bw = 24. Компактная струк-
тура сжатой матрицы позволяет достичь высокой экономичности метода в широком
диапазоне значений N .

При программной реализации предлагаемых алгоритмов для достижения макси-
мальной производительности необходимо правильно подбирать параметр s = s(ε2, ζ),
который влияет не только на точность, но и на производительность метода экстра-
компонент. Вычислительная сложность FFT алгоритма имеет оценку O(N logN), одна-
ко на практике (см. рис. 9), время быстрых алгоритмов (DCT реализуется на базе FFT)
может значительно отличаться для соседних значений N , тем самым указанная оценка
перестаёт быть справедливой. Как показали вычислительные эксперименты, следует
задавать размер расширенной матрицы Ae ∈ RN,M+2s таким, чтобы процедура FFT
могла быть выполнена за наименьшее время, обозначенное "красной линией" на рис. 9,
что соответствует оценке O(N logN). Для этого можно выбирать параметр s несколько
бо́льшим, чем того требует точность, и тем самым подбирать локально-оптимальный
размер Фурье преобразования. Такой подход, требует предварительной оценки произ-
водительности используемой FFT процедуры в некоторой окрестности значений M+2s.
В итоге, для любого набора узлов xn эффективность метода экстра-компонент будет
одинаково высокой (рис. 9 и табл. 2), и процедуру DCT, а также FFT или DST (дискрет-
ное синус преобразование) для многих размерностей преобразования можно выполнять
за меньшее время счёта по сравнению со стандартными высоко оптимизированными
библиотечными функциями. В целом, полученные результаты вычислительных экспе-
риментов позволяют утверждать о высокой эффективности предлагаемых в данной
статье алгоритмов. По опыту разработки параллельного алгоритма дихотомии для ре-
шения систем линейных алгебраических уравнений [42, 43, 44] наличие подготовитель-
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ного этапа не значительно ограничивает применимость метода экстра-компонент, так
как задачи численного анализа часто требуют многократных однотипных вычислений.

BLAS Alg.2(ε1 = 10−9, ε2 = 10−4, bw=16) Alg.2(ε1 = 10−15, ε2 = 10−2, bw=24)

N T1 T2 T1/T2
‖Ax− ÄWNFx‖2

‖Ax‖2
T3 T1/T3

‖Ax− ÄWNFx‖2
‖Ax‖2

64 1.06e-6 4.94e-7 2.14 1.1d-8 7.68e-7 1.3 1.4e-15
128 4.50e-6 9.78e-7 4.60 2.1e-8 1.54e-6 2.9 1.4e-15
256 3.12e-5 2.15e-6 14.5 1.2e-8 3.38e-6 9.2 2.1e-15
512 1.20e-4 4.38e-6 27.3 1.3e-8 7.10e-6 16.9 2.1e-15
1024 4.89e-4 9.49e-6 51 1.0e-8 1.46e-5 33.4 1.9e-15
2048 3.94e-3 1.95e-5 202 1.2e-8 3.00e-5 131 2.1e-15
4096 2.58e-2 4.01e-5 643 1.0e-8 6.43e-5 401 2.1e-15
8192 0.1 8.63e-5 1158 1.2e-8 1.43e-4 699 2.2e-15
16384 0.45 1.90e-4 2368 1.5e-8 3.63e-4 1239 2.2e-15
32768 1.87 5.70e-4 3280 1.2e-8 9.39e-4 1991 2.1e-15

Таблица 1: Зависимости времени счёта (T секунды) и точности вычислений для прямого и быстро-
го алгоритмов умножения вектора на матрицу вида (4) от порядка матрицы N ; bw – число удер-
живаемых диагоналей сжатой матрицы; для достижения точности расчёта 10−8 и 10−15 количество
экстра-столбцов было задано N/4 и N/2 на основе вычисления параметров ζ(ε1) и s(ε2, ζ)

Рис. 9: Зависимость времени счёта вычисления дискретного косинус преобразования от размерности N

5.2. Jacobi transform

На примере вычисления прямого и обратного преобразований Якоби рассмотрим
производительность многошаговых алгоритмов 3,4. На рис. 10 и в таблице 3 приведе-
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DCT Alg.2(ε1 = 10−15, ε2 = 10−2) Alg.2(ε1 = 10−9, ε2 = 10−4) Speed-Up

N T1 T2 T3 T1/T2 T1/T3

268 9.88e-6 3.45e-6 2.35e-6 2.9 4.2
446 1.57e-5 6.20e-6 3.88e-6 2.5 4.1
624 2.16e-5 8.73e-6 5.42e-6 2.4 4.0
980 3.33e-5 1.41e-5 9.64e-6 2.4 3.5
2048 7.74e-5 3.18e-5 1.96e-5 2.4 3.9
5862 3.39e-4 1.05e-4 6.73e-5 3.2 5.1
8210 7.25e-4 1.89e-4 9.73e-5 3.8 7.5
11430 7.76e-4 2.21e-4 1.41e-4 3.5 5.5
17002 1.54e-3 4.51e-4 2.65e-4 3.4 5.8
20580 1.55e-3 5.83e-4 3.40e-4 2.7 4.5
24482 1.48e-3 7.37e-4 4.46e-4 2.0 3.3
32486 1.63e-3 1.01e-3 6.26e-4 1.6 2.6

Таблица 2: Зависимость времени счёта (T секунды) выполнения дискретного косинус преобразования
от размерности N ; где bw – число удерживаемых диагоналей сжатой матрицы; для достижения точно-
сти расчётов 10−8 и 10−15 количество экстра-столбцов было задано N/4 и N/2 на основе вычисления
параметров ζ(ε1) и s(ε2, ζ)

ны зависимости точности расчётов для прямого преобразования (15) и для последо-
вательности преобразований (15) и (14) от значений параметров α и β. Практические
расчёты показали, что производительность алгоритмов 3,4 не зависит от выбора зна-
чений α и β, и для обеспечения точности ≈ 10−10 достаточно хранить сжатую матрицу
с шириной ленты bw = 20. С ростом значений α или β точность вычисления пря-
мого преобразования не изменяется. Однако в случае последовательного применения
прямого и обратного преобразований погрешность начинает быстро возрастать в силу
того, что BBT 6= E из-за накопления погрешностей при использовании трёхчленных
рекуррентных соотношений, определяющих значения полиномов Якоби. При этом ал-
горитм быстрого умножения вектора на матрицу на основе метода экстра-компонент
демонстрирует высокую точность.

В таблице 4 представлены размеры подматриц, используемые на i-ом шаге многоша-
говых алгоритмов 3,4. Видно, что умножение матриц с порядком N < 128 может быть
выполнено за два шага, тогда как для N = 16384 и N = 32768 потребуется уже пять
шагов, включая заключительный, на котором умножение производится посредством
прямого метода. На каждом шаге выполняется FFT преобразование размерности Ni

и умножение вектора на сжатую матрицу размерности Ni × N , где последнее требует
≈ 20N операций вне зависимости от номера шага, что снижает производительность в
два-три раза по сравнению с алгоритмами 1,2.

Важным свойством разработанных в статье алгоритмов является минимальное тре-
бование к объёму оперативной памяти и времени подготовительных вычислений. По
сравнению с "butterfly" algorithm метод экстра-компонент более экономичен по этим
показателям на несколько порядков, так как на подготовительном этапе исходная мат-
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Рис. 10: Зависимость точности расчёта преобразования Якоби c параметрами (α, β) от порядка мат-
рицы для a) только прямое преобразование и b) прямое с последующим обратным преобразованием

BLAS Alg.3,4(ε1 = 10−10, ε2 = 5 · 10−5, bw=20)

N T1
‖x−AATx‖2
‖x‖2

T2 T1/ T2
‖Ax− Ãx‖2
‖Ax‖2

‖x− ÃÃTx‖2
‖x‖2

64 1.06e-6 4.0e-14 2.71e-6 0.4 3.0e-10 1.5e-10
128 4.51e-6 1.1e-13 3.52e-6 1.2 1.6e-10 1.4e-10
256 3.12e-5 3.3e-13 4.41e-6 7 4.7e-10 2.1e-10
512 1.21e-4 9.7e-13 0.97e-5 12 1.1e-10 1.6e-10
1024 4.89e-4 3.4e-12 1.92e-5 25 2.2e-10 4.8e-10
2048 3.94e-3 4.3e-12 5.06e-5 77 2.5e-10 1.4e-10
4096 2.58e-2 2.3e-11 1.13e-4 228 1.9e-10 2.5e-10
8192 0.1 4.2e-11 2.18e-4 458 1.6e-10 2.8e-10
16384 0.45 2.1e-10 5.41e-4 833 2.6e-10 2.5e-10
32768 1.87 7.3e-10 1.22e-3 1527 2.3e-10 7.4e-10

Таблица 3: Зависимость времени счёта (T секунды) от размерности N для выполнения прямого ( или

обратного) преобразования Лежандра (Pn(x) ≡ J
(0,0)
n (x)) с точностью ≈ 10−10

рица преобразования сжимается по столбцам или строкам, и следовательно все элемен-
ты матрицы запоминать нет необходимости. Исключением является случай двумерного
сжатия матрицы, рассмотренный в следующем параграфе.

5.3. Laguerre transform

5.3.1. Одномерное сжатие матрицы преобразования

Перейдем к вопросу оценки эффективности предлагаемых алгоритмов для умно-
жения вектора на матрицу, задаваемой рядом (25). Программная реализация метода
экстра-компонент для такой матрицы ничем не отличается от Чебышевского преобра-
зования или косинус преобразования, рассмотренных в секции 5.1. Из табл. 5 видно,
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Step of algorithm 3

N N1 N2 N3 N4 Nd

64 80 – – – 16
128 154 – – – 26
256 320 80 – – 16
512 640 154 – – 26
1024 1200 208 – – 32
2048 2400 416 80 – 16
4096 4802 896 228 – 38
8192 9600 1664 320 – 16
16384 19208 3360 640 128 24
32768 38416 6610 1181 228 36

Таблица 4: Размер подматриц N ×Ni на i-ом шаге многоуровневого алгоритма 3. На заключительном
шаге размерность матрицы будет N ×Nd

что метод экстра-компонент позволяет сократить время счёта на несколько порядков
по сравнению с прямым методом, при этом демонстрируя высокий уровень точности.
Таким образом, если функция, представленная рядом Лагерра, может быть аппрокси-
мирована быстросходящимся рядом Фурье, то можно эффективно вычислить обратное
преобразование на основе спектрального подхода с применением алгоритма 1. Исполь-
зуя алгоритм 2, на основе решения транспортного уравнения можно выполнить пря-
мое преобразование с последующим исключением фиктивной периодичности любым
из трёх рассмотренных выше способов. Если функция, представленная рядом Лагерра
(или разлагаемая в ряд Лагерра), в предположении о ее периодичности имеет разрыв
значений на границах рассматриваемого интервала аппроксимации, тогда можно вос-
пользоваться эмпирическим приёмом из статьи [19], который позволяет преодолеть эти
ограничения.

BLAS Alg.2(ε1 = 10−9, ε2 = 10−4, bw=16) Alg.2(ε1 = 10−15, ε2 = 10−2, bw=24)

N T1 T2 T1/T2
‖Ax− ÄWNFx‖2

‖Ax‖2
T3 T1/T3

‖Ax− ÄWNFx‖2
‖Ax‖2

128 1.83e-5 1.58e-6 12 4.9e-7 2.22e-6 8.2 1.8e-15
256 9.20e-5 3.25e-6 28 4.2e-7 4.89e-6 19 1.6e-15
512 3.54e-4 6.89e-6 51 1.3e-8 1.03r-5 34 1.4e-15
1024 1.42e-3 1.45e-5 97 1.3e-8 2.10e-5 66 1.8e-15
2048 1.43e-2 3.07e-5 465 6.3e-9 4.61e-5 311 2.1e-15
4096 5.56e-2 6.72e-5 827 5.8e-9 1.02e-4 545 3.5e-15
8192 0.26 1.52e-4 1710 8.5e-9 2.41e-4 1087 5.8e-15

Таблица 5: Зависимости времени счёта (T секунды) и точности вычислений для прямого и быстро-
го алгоритмов умножения вектора на матрицу вида (27) от порядка матрицы N ; bw – число удер-
живаемых диагоналей сжатой матрицы; для достижения точности расчёта 10−8 и 10−15 количество
экстра-столбцов было задано N/4 и N/2 на основе вычисления параметров ζ(ε1) и s(ε2, ζ)
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5.3.2. Двумерное сжатие матрицы преобразования

Рассмотрим двумерную процедуру сжатий (28) метода экстра-компонент для непо-
средственного вычисления значений ряда Лагерра (19). Размерность матрицы преоб-
разования (рис. 11a) зададим M ×N , где N ∈ [2200, 16000] – число членов разложения
ряда Лагерра, M = 1500 – число значений ряда Лагерра, которые требуется вычислить
в точках ti =

12
M
(i− 1), i = 1, 2, ...M . На рис. 12 приведены степень сжатия матрицы и

достигнутая точность аппроксимации, где видно, что матрица преобразования может
быть сжата до 3 − 4% от исходного числа элементов. В отличии умножения матри-
цы (25), обращение преобразования Лагерра потребуется выполнить умножение шести
матриц, представленные на рис. 11b. Если бы не деление на весовую функцию Кайзера,
то можно было бы получить итоговый результат посредством умножения только пер-
вой матрицы на вектор. Однако, чтобы исключить деление на почти нулевые элементы
матриц WN и WM (см. секцию 2.2), требуется выполнить умножения на пять дополни-
тельных матриц различных порядков, которые ввиду разреженности и компактности
их портретов, могут быть экономично умножены на вектор.

Рис. 11: Декомпозиция a) матрицы обратного преобразования Лагерра (19) на b) шесть сжатых матриц
многошагового варианта метода экстра-компонент

Времена счёта приведены в табл. 6, откуда следует, что двумерный алгоритм пре-
восходит прямое умножение по времени счёта не так значительно, как одномерный
вариант метода экстра-компонент (табл. 5). Это объясняется, во-первых, необходимо-
стью проводить вычисления по многоуровневой двумерной схеме, а во-вторых, бо́льшим
числом добавленных экстра-компонент в сравнении с одномерным сжатием, что объ-
ясняется необходимостью умножения на две матрицы W−1

N и W−1
M , вместо одной, что

на несколько порядков увеличивает погрешности, по сравнению с использования од-
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номерного варианта метода экстра-компонент. Тем не менее, предлагаемый двумерный
способ сжатия матрицы для вычисления значений ряда (19) позволяет без введения
фиктивной периодичности значительно сократить время вычислений.

Таким образом, несмотря на то что достаточно сложно создать быстрый алгоритм
преобразования Лагерра, который бы конкурировал с прямым способом умножения
матрицы на вектор, особенно в случае небольших размерностей, в данной работе уда-
лось предложить несколько новых идей для решения этой проблемы, что открывает
дополнительные возможности для практического применения интегральных и дискрет-
ных преобразований в задачах численного анализа.

Рис. 12: Зависимости a) степени двумерного сжатия матрицы обратного преобразования Лагерра (19),
b) точности от размерности матрицы преобразования N × 1500

BLAS η=100 η = 500 η = 1000

N T1 T2 T1/T2 Kept % T3 T1/T3 Kept % T4 T1/T4 Kept %

512 1.20e-4 2.31e-5 5.2 6.4 2.73e-5 4.4 7.6 4.74e-5 2.5 24
1024 4.89e-4 7.13e-5 6.9 3.7 6.93e-5 7.1 5.0 6.41e-5 7.6 6.5
2048 3.94e-3 1.36e-4 29 2.1 1.47e-4 27 2.9 1.62e-4 24 3.5
4096 2.58e-2 2.84e-4 91 0.9 3.24e-4 80 1.4 3.37e-4 76 1.7
8192 0.1 7.18e-4 140 0.3 8.10e-4 123 0.6 8.50e-4 118 0.8

Таблица 6: Зависимость времени счёта и степени двумерного сжатия матрицы обратного преобразо-
вания Лагерра (19) размерности N × 1500 для точности вычислений порядка 10−7

5.4. The spherical harmonics expansion

Проблема построения эффективного численного метода разложения функции в ряд
по сферическим гармоникам и обратно – сложная и актуальная задача, которая может
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быть сформулирована в виде:

f(θ, φ) =

N∑

m=0

exp (imφ)

N∑

l=|m|

fm
l Pm

l (cos(θ)) , (29)

fm
l =

∫ π

0

∫ 2π

0

exp (−imφ)Pm
l (cos(θ)) f(θ, φ) sin(θ)dφdθ, (30)

где θ, φ–стандартные сферические координаты на двумерной сфере S2 ∈ R3, Pm
l (x)–

присоединённые функции Лежандра степени l и порядка m, а βm
l –коэффициенты раз-

ложения. Основная трудность при построении экономичных методов вычисления зна-
чений двойного ряда (29) состоит в расчете внутренней суммы вида

fm(θ) =

N∑

l=|m|

fm
l Pm

l (cos(θ)) , (31)

тогда как внешнее суммирование по индексу m

f(θ, φ) =

N∑

m=0

fm(θ) exp (imφ)

может быть выполнено посредством FFT алгоритма.
Вычисление интеграла (30) производится в обратном порядке, и здесь самой затрат-

ной операцией является вычисление ряда

fm
l =

Nθ∑

j=1

wjfm(θj)P
m
l (cos(θj)) , (32)

тогда как интегралы

fm(θ) =

∫ 2π

0

f(θ, φ) exp (−imφ) dφ

могут быть приближённо вычислены посредством FFT алгоритма. Таким образом, за-
дачи (29) и (30) по вычислительной сложности эквивалентны и требуют O(N3) опера-
ций [21].

Для вычисления (31) можно использовать алгоритм 3. К сожалению, с ростом m сте-
пень сжатия матрицы преобразования для функций Pm

l (x) будет сокращаться (рис. 13),
а следовательно и эффективность алгоритмов 3 и 4. Для решения этой проблемы рас-
смотрим несколько приёмов.

Первый подход состоит в том, чтобы сначала разложить функцию в ряды вида

f(x) =

N∑

l=0

f 1
l P

1
l (x), f(x) =

N∑

l=0

f 2
l P

2
l (x), (33)
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посредством алгоритма 3, а затем с помощью быстрого алгоритма для умножения semi-
separable матриц перейти от коэффициентов p1,p2 к pm за O(N logN) log(1/ε) арифме-
тических действий [45, 21]. Предлагаемое усовершенствование состоит в том, что ал-
горитм 3 позволит выполнить быстрое преобразование (33) для любого набора узлов
x ∈ [−1, 1], тогда как в работе [21] разлагаемая функция предварительно разлагается
в ряд по полиномам Чебышева.

Второй подход состоит в том, чтобы коэффициенты fm
l с порядком m < m0 < N

вычислять посредством алгоритма 3, а для всех последующих m0 ≤ m ≤ N с помо-
щью алгоритма [22], который не позволяет эффективно выполнить сжатие матрицы
преобразования для первых значений m.

Рис. 13: Амплитуда элементов сжатой матрицы FW1000C для присоединённых функций Лежанда
Pm
l (x), где x ∈ (−1, 0), m ≤ l ≤ 1000; a) m = 1 , b) m = 10, c) m = 500

Однако наиболее перспективным является подход на основе двумерного сжатия ви-
да (28), которое разработано для реализации быстрого преобразования Лагерра. Из
рис. 14 и 15 видно, что с ростом m степень сжатия матрицы преобразования увели-
чивается, кроме значений m близких к N , т.е. когда порядок умножаемой матрицы
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становится незначительным. Интересным является тот факт, что по сравнению с мето-
дом на основе локального косинус преобразования [22], сжатая матрица имеет компакт-
ный портрет, что позволяет производить ее умножение в спектре очень эффективно,
так как не требуется специальных форматов данных для ее хранения. Таким образом,
принципиальная возможность применения метода экстра-компонент для сферических
гармоник показана. Ввиду сложности и важности этой задачи, более подробное иссле-
дование будет проведено в последующих работах.

Рис. 14: Амплитуда элементов сжатой матрицы FW1000CWMF для присоединённых функций Лежанда
Pm
l (x), где x ∈ (−1, 0), m ≤ l ≤ 1000; a) m = 1 , b) m = 10, c) m = 500

6. Conclusions and further work

В работе предложен новый эмпирический подход для построения быстрых алго-
ритмов вычисления матрично-векторных произведений, связанных с интегральными
и дискретными преобразованиями. Изначально цель данной работы состояла в разра-
ботке быстрого алгоритма вычисления прямого и обратного преобразований Лагерра,
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Рис. 15: Зависимость степени двумерного и одномерного сжатия матрицы для присоединённых функ-
ций Лежандра Pm

l (x) от порядка m для a ) 1 < m ≤ 1000 и m ≤ l ≤ 1000, b) 0 < m ≤ 2000 и
m ≤ l ≤ 2000

однако, предлагаемый метод позволил на несколько порядков сократить время счёта
и для других преобразований, таких как Чебышева, Лежандра, Гегенбауера, Якоби и
даже для классического преобразования Фурье. Для последнего в статье предложен
новый способ, позволяющий сократить время вычислений для неоптимальных размер-
ностей. Идея состоит в том, чтобы расширить исходную матрицу до некоторой опти-
мальной размерности с точки зрения производительности, тем самым сократив почти
на порядок итоговое время счёта. Также предварительные расчёты показали, что ме-
тод экстра-компонент является весьма перспективным для решения довольно слож-
ной проблемы о разложении функции в ряд по сферическим функциям. Для решения
дифференциальных уравнений на современных суперкомпьютерах многообещающей
выглядит комбинация рассмотренных в статье быстрых методов и parallel dichotomy
algorithm, который можно трактовать как быстрый метод умножения матрицы обрат-
ной к блочно-трёхдиагональной матрице.

Метод экстра-компонент отличается от существующих простой программной реа-
лизацией и высокой эффективностью. На подготовительном этапе, выполняемом одно-
кратно, исходная матрица посредством Фурье преобразования приводится к матрице с
разреженным портретом. Далее на вычислительном этапе матрично-векторное произ-
ведение может быть вычислено достаточно быстро в силу игнорирования относительно
близких к нулю элементов сжатой матрицы. Один из ключевых факторов, влияющих
на производительность – это векторизация вычислений, которая не всегда может быть
эффективно использована в рамках существующих алгоритмов. Для современных мик-
ропроцессоров векторные инструкции требуют, чтобы данные в оперативной памяти
были непрерывны и одновременно выровнены по определённым значениям адресов.
Структура представленных в статье алгоритмов позволяет удовлетворить этим огра-
ничениям для векторных вычислений, тем самым гарантируется высокий уровень про-
изводительности для широкого диапазона размерности преобразований. Как следствие,
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если в теоретическом плане оценки числа операций метода экстра-компонент не лучше
оценок для существующих подходов, то реальная производительность может быть да-
же выше, чем производительность высокооптимизированных библиотечных процедур,
что продемонстрировано на примере классического преобразования Фурье.
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