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А. М. БАДАЛЯН

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОДНОГО КЛАССА ФУНКЦИЙ, 
МЕРОМОРФНЫХ НА ВСЕЙ ПЛОСКОСТИ

1°. В монографии М. М. Джрбашяна [1] построена теория классов 
/Уа ( — 1 <^а + оо) мероморфных в единичном круге функций.

Основным аппаратом этой теории является естественное обобще
ние формулы Иенсена-Неванлинны для мероморфных в круге | г | R 
функций. Напомним эту формулу и определение класса №.

Пусть функция Л’(г) мероморфна в круге а{а;1}
и {6,} — соответственно последовательности ее нулей и полюсов, от
личных от г = 0 и пронумерованных в порядке неубывания их моду
лей, причем каждый нуль или полюс записывается столько раз, какова 
его кратность. Тогда для любых р£(0, R) и а(—1<^а<^4֊оо) имеет 
место формула

П (1-—) е-т’)(г:а^

р^ — е‘ аг«ГС,. + :'Л 0<'°^ ?______ а'_______________ ч/

0<|6,1<грЧ

К
Хехр1о՜ Г5’("е՜1’ — ՝)[Р“’£> ։1о?|Г(ре10) |] с№ (|г|<р), (1) 

J ՝ р / —К

где ). и сх определяются из разложения функции Е (г) в окрестности 
точки : = О
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Г(1 +я + &)/ге-Л*
Г(1 + *) \ ? /

и, наконец,

к. = а У ------- ----------
„_1 л (л Ч-а)

Формула (1) при г = 0 приводит к определению а-характеристической 
функции

т:
П(р; Уг'А;в)1ог|Г(?е‘’)|^ +

—к
9

+ | (р՜^-[и«; оо)-п(0; о=)]Л4-
1 (1 -ь а) □ *

о

+ Л+^«(₽; Г), (3)

где О՜' — оператор дробного интегро-дифференцирования в смысле 
Римана-Лиувилля.

Наконец, класс Ла определяется как множество мероморфных в 
круге |г|<^1 функций Г (г), для которых

зир {Тл (р; Г)}< + °о. (4)
о<р<։

Одним из основных результатов М. М. Джрбашяна является сле
дующая теорема о факторизации класса Ла.

Теорема. Класс Л» (—1<^а<\ + °°) совпадает с множеством 
функций, которые в круге | г К1 допускают представление вида

К

Г(г) = е17+и’ ?• ^ К^ехр Ц- (* 5« (гв֊֊’) (8)1, (5)
п* (г; о?) (2т: J )

— к

где Ва (г; аи) и В։ (г; 6,)—сходящиеся произведения типа Бляшке, 
Ф (8) — вещественная функция на [—«, ■*] с конечным полным измене
нием, /֊ — любое целое, а 7 — любое вещественное число и

” 1
к = а У------ ±----------я^։п(п4-а)

2°. В настоящей работе вводятся классы £/4(0 < а 4- со) меро
морфных на всей плоскости функций и устанавливается теорема об их 
факторизации.
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Класе I/, (0 <С.0 < -ь 00) определяется как множество мероморф
ных на всей плоскости г Функций /''(х), для которых

аир {Г (1 + ар) Гар (р; Г)} < 4- 
о р< + «о

где Гар (р; Г) — значение а-характеристической функции Г, (ь) при 
а = ар.

Теорема о факторизации класса £/, устанавливается путем пре
дельного перехода в представлении (1).

Автор выражает искреннюю благодарность проф. М. М. Джр՜ 
башяну за постановку задачи и советы при ее решении.

1. Построение специальных целых функций 
с заданным распределением нулей

1.1. Введем в рассмотрение целую функцию

Ев(г;С) = ^1-^е-<?’(։;;) (1.1)

Теорема 1. Пусть последовательность комплексных чисел 
{х*}“ пронумерована в порядке возрастания модулей

0<|х1К|х։|<-.- <|хА|<--- _ (1.3)

и удовлетворяет условию

(1.4)

Тогда бесконечное произведение
ос

(г; гк) = П Е, (г; (1.5)
*=1

сходится равномерно и абсолютно в каждом замкнутом круге 
I г| -С г + со и представляет целую функцию в плоскости | г |<^4- °° 
с нулями (х*)“.

Доказательство. Отметим, что функцию (х; С) можно за
писать в виде
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е~ 
t

dt~ ( :"л 
n—i n֊ i

е֊’< Г֊1 Л —

о

— С՜* е-”‘ tn~' е-’Ч՜'1՜1

ICI
и, поскольку

e-oi tn֊i jt _ 1л—121,
О

ап

то имеет место

е
J t
ICI

л֊3^с 

л-1 Я»

-n (n —1)1
ап

n-
e~at tn~l e-„t t-H-i

ici

Полагая далее, что | z | | С |, будем иметь

Q,(z; C) = logfl —-|Л —C — Л+ fe՜0^’ 

\ c / J f J t
ci ICI

+ j e ‘'֊֊ dt = log^l-^4-P.U; Q, 

l-l

и окончательно из (1.1) получим

£a(z; 0 = e“Pa(X: :) (I я |< ICI).

Теперь оценим функцию Р„ (z; С)

(1-6)
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Отсюда следует, что

Нт
|:н+- |СГ‘в֊в>-1

. , 1+ 2е"
Т И =---------------

а

но тогда имеем также

Нт А~ д«^ 
1С1-+- |СГ‘е-’1;|

= Иш
I _ е֊™>^:) 

КГ'е-’Н

Это неравенство означает, что при условии (1.4) ряд

£{1-|£,(г; г>)|)

сходится равномерно в каждом круге | г | -С г, что эквивалентно утверж
дениям теоремы.

Отметим, наконец, что условие (1.4) не только достаточно, но и 
необходимо для сходимости произведения Кв (г; гк).

В самом деле, если произведение К, (г; гк) сходится, то

К, (0; г*) = П Е, (0; гк) = ехр|- 2 (?, (0; гк) ՝ = с0>0. (1.7)

Но .
р р-ал-

<3,(0,- о= р—Лх, 
J X 
1=1

причем нетрудно убедиться, что

Ит <3,(0; 0 =з. . 
{е֊’1։||СГ1}

И поэтому при | г | > /?0 имеем

й№ О (։Л) 
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Наконец, из (1.7) и (1.8) следует, что вместе с рядом 2 Q? (0; zk) схо- 

дится также ряд (1.4).
1.2. Установим теперь одно глобальное граничное свойство функ

ции К, (z; zk) при z —» оо.

Теорема 2. Для любого сходящегося произведения К, (z; zk) 
справедливо соотношение

11m °Р)- [ {Р"’р D ’р log | К, (ре֊8; Q |} J8 = 0. (1.9)
2iz J 

—Z

Доказательство. Пусть

Ka (z; С) = сс 4- схг2 4- • • • (| z К 4- оо)։

тогда имеем

с0 - А, (0; zA) = exp I— 2 Q, (0; zk) I, - (1.10)

*■ *-։ 1
где

<Л(0; zk)= С — -dx. 

й *

Запишем формулу (2.34) ([1], стр. 605) для функции К„ (z; zk), 

заметив, что в нашем случае X = 0, а = ар,

- J log I а; (ре֊8; zk) |} J6 - log | с01 4֊

Шар

4- (1.11)

где
1

dx.

, Р
Таким образом, из (1.10) и (1.11) получим соотношение

г (1 4- °р)
2к

֊е֊в; гА)|}<79 =

ар

е-ах
dx

Р
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I х \®?Отметим, что на основании неравенства (1--------) <е " (0<х<р),
\ Р /

имеем

причем ввиду сходимости произведения К, (г; гк) сходится также и ряд

Теперь для данного фиксированного е^>0 выберем Ро = Ро(8)>О 
так, чтобы при р>р0(е) выполнялось неравенство

Выберем далее р։ = рх (е) > р0 (е) так, чтобы

(Р1<Р<+ °°)-

Таким образом, при р рх (е) будем иметь

Г(1 + °Р) 

2֊
01}^

что эквивалентно утверждению (1.9) теоремы.
1.3. С помощью некоторых вспомогательных лемм установим еще 

одно важное свойство функции К, (г; ч).
Пусть Ка (г; — некоторые сходящиеся произведения

*՛(։; 2,)-П (1-4֊ 
Ь1\ гк.

е֊<г.(.: ..> _[=[£, (г. 2>).

Обозначим

(ге^; С) = Г (1 + 31г) 1ог | Ео (ге'г; С) |, (1.12)

и докажем лемму.
Лемма 1. Для любого имеет место интегральное

представление
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О-. (ге'՜-, С) = - г֊'՛' Ее - — С —-----------(г — х?' с!х —
К| Л 5 хе'- 

и А-

Доказательство. Заметим, что

г1ог|£1(ге^ С)| = г-’֊г^ ’1,1ог 1-֊^—

— г а,г О 3,г Ее (ге։?; С).
Очевидно, что

֊ Т| - £ 7ч^!г-<)"а՛
0 с

1 р
Ие г֊* О~°'г 0а (ге‘?; С) = Ее---------------- -- ----- Л -

г (1 + о1Г) ] {
|С|

— Ке V гет)-------- (С՜՞ Г е-а‘ Г1՜1 Л + Сл С е-’/-л-։ Л
Л1, Г(1 + 01г + п) I 3 3

о 1=1
и следовательно

е1’ Г ՛
г֊'՜/Г*'1021 £, (ге‘Т; С)| = -Ие ֊ <■,-- С-------(г֊<)^Л -

г(1 + 01Г)и 1—211
0 С

(оге‘?)я
Г (1 + »1Г + п)

е1*«> г -------
_ й. Се֊а/ Г«-1 Л1 = _ Ие г~в,Г [-------- (г _ —

3 I Г(1 + ,1Г)3
К) 0 1 ,

-Ее[£/-^^֊; 1+ <,,/) 1-21Д +
3 \ < / t
1«1

+ НеЙ£1(֊; 1 + °хг)-г'и՜!՜ (1Л4)
и I \ С / г (14- О1Г)| I
о
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Где ^(г; И)=А?0 Г(Л-Л) (1Л5>

—известная функция типа Миттаг-Леффлера порядка р = 1. Но не- 
трудно убедиться, что справедливы тождества

с помощью которых из (1.14) приходим к интегральному представлению 

Л, (ге1’; С) == Г(1 4֊ а1г)г-’*'֊Р-а'г 1о£| £„ (ге1*; С) | = 

е1? г -
= ֊ г֊'< Ые у------- ------ (г - +

0 1 Г

(1.17)
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Остается только подставить значение из (1.17) в (1.16), чтобы по
ручить формулу (1.13) леммы.

Лемма 2. Для любого справедлива оценка

-»1:1
(1.18)

Доказательство. В предыдущей лемме была получена фор
мула (1.13)

А, (ге*ь С) = - -------Нее1«’՜"«"’

о

_ ■(‘г-агкО 
ехе ____

1-^- 
С

= — о1г1_’1Г Не

зха‘\ 

е * е~а‘

/:| о

Теперь необходимо оценить интеграл

2к 2к 2«

о

Во первых, имеем

о о

к

б
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где 7 = <р — arg С, получим

Здесь

-«К|

|С|

e-ici 

ICI

хе'Т

g—«)>С|Х 

/|1֊х21
<7х<

е-’М

ICU

-(a.-o)IClx

ici

ICI

e-(։,-»)!C|X

e~’l։i

Перейдем к оценке слагаемых Д' и ][.

Ô g-(»i-»)Klx р/4 =|С| е ■ — - rfx = 2|C| е-С^О-^Л^
J V1—х J
о о

1 I
<2|С| (*е-(’.-'’)1Ч(։-Пй = 2|С|е-(в'-’)1'1 Г dt = 2 Q֊ е~(а>~а)|:|). 

J J ох — а
о о 1

(1.23)
Аналогично получим

2
J4<------------ в-(«.֊»)с1, (1.24)

ох - а

Из (1.22), (1.23) и (1.24) придем к оценке

(1.25)

Наконец, из (1.21) и (1.25) следует

e-al:| 

ICI

откуда и из (1.20) придем к утверждению леммы.
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Лемма 3. Для каждого сходящегося произведения К, (я;

зир {Г (1 4֊ =1Г) Тъг(г; К, (*-, гА))}< 4֊ со. (1.26) 
0<г<+«

Доказательство. Из определения функции

«(■;=,)֊ П (1 ֊ ֊)е՜0'**' = П Е. (.։ X.)
*-Л **/ *-1

имеем
Г (1 + «1Г) г՜’"՜ О՜'1' 1оЯ | К, (ге֊г; г„) | =

= 3 {Г(14֊а1г) г-’*',£)֊’‘г1оя|£’я (ге1?; хА) |} = 2 Д,, (ге1’; гк). 
*-1 *-1

Следовательно

| Г (1 + охг) г-а'гО՜^ 1о£ | К, (ге'Г; **) 11 < 2 I (ге1’; гк) | 

*=1
(0<г<4֊оо).

Отсюда на основании неравенства (1.18) леммы 2 следует

Так как правая часть этого неравенства не зависит от г, то лемма 
доказана.

2. Класс Ua и его представление

Обозначим через (Л множество мероморфных на всей плоскости 
z функций, для которых при данном а^>0

sup {Г (1+op) ГВр(р; Г)}<4-°о, (2.1)
0<р< + ~

где Taf(p; F)— значение »-характеристической функции Та (р; F) при 
а = ар.

2.1. Пусть (ац) (0<|аи|<-|-со) и [6,} (0< 16,|<-)֊ °°) — по
следовательности комплексных чисел, пронумерованных в порядке не
убывания их модулей.

Предположим, что выполняются условия

- —°lapj » —°|б, I
(М)

где о (0 < о 4֊ оо) — фиксированное число. 
454-6
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Полагая далее, что 'Н®)—произвольная вещественная функция 
конечного изменения на [0, 2«], образуем функцию

2г.
гм = Сг՛ ՝ ехр С(2е3։в՜“ -(2-з)

Аз (2, Оч ) I

(1«|< + со).

Нетрудно убедиться, что ^(я)— мероморфная на всей плоскости 
функция.

Докажем следующую основную теорему.
Теорема 3. 1°. Если Г(г)^ия, то она допускает представ

ление вида (2.3), где С — постоянная, К„ (г; г,) — сходящееся произ
ведение.

2°. Каждая функция Е( г) вида (2.3) при любом а։ а 0 при
надлежит классу 11,,.

Доказательству теоремы предпошлем несколько лемм.
Лемма 4. Если ф (6) — вещественная функция конечного изме

нения на [0, 2к], то целая функция
2к 

( 1 р __ (в )
/(я) = ехрЦ- (2еив -1)ЗД (=>0)

I 2^ !
о 

принадлежит классу ия, при любом 31^>э^>0.
Доказательство. Очевидно, что /(я) — целая функция. До

кажем теперь, что при любом а։>а )(г)£ия„ т. е. докажем, что
2։ •

0 8и+ 1 а՝Г1°% |/(ге։^) | |</р}< 4- оз.

Заметим, что
2к

{Р Це—6) чЯе (2е°гв —1)^(6)1 =

о '
2к г

= Ке У [’1У (1 ֊ у)՞'֊1 е^‘{т~Г,) Л - 1 I (б), 

откуда
Г (1 + ^)г-в֊^-о‘г1ог]/(ге'’) | =

= Ке 2« П “*/ С - т)'"՜'։՞""’՜4л -1 ](в) < 

о о



О представлении класса функций 481

На основании неравенства

оценим интеграл

(2.5)

Согласно (2.4) и (2.5) окончательно получим

2г.
f | Г(1 + 31Г) Г՜"՝' D~,,r log I /(re17) 11 dy ֊<

2« J 1
0

Этим и завершается доказательство леммы, так как правая часть в 
(2.6) не зависит от г.

Лемма 5. Справедливо следующее предельное соотношение:

1 "О

{7. со 1 С 1 — е~ах Г е՜՜3*2 —;----- г — log pl = ----------------dx — --------- dx = Xq. (2.7)
n (n + ap) J J X J X

Доказательство. Заметив, что

V =
1 П (n + ap) J 

b

1 - x’? , ------------dx и

получим
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Легко видеть, что под знаками последних двух интегралов допустим 
предельный переход.

Таким образом, приходим к соотношению (2.7).
Лемма 6. Справедлива следующая предельная формула

14

Док азательство. Предельное соотношение

/, х \’Р 
р ( 1------------I “

Нт ( ------------ ------- (1х= { --- ----- вх (2.10)
р-»+м 3 х 1 х

14 14

устанавливается без труда.
Далее, пользуясь формулой Стирлинга

Г’(14֊х)‘—) 2кх 2 е~ж , х-»Н-оо, 

без труда приходим к следующим предельным соотношениям:
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( р՜՜" Г (1 + Др + л) пт '------—--------------------
р-» -I I (1 4֊ эр)

и
I ЛгЛ՜1 </х +

(л = 1, 2, •••)•

звтому для доказательства предельного соотношения (2.8) леммы 
статочно убедиться в том, что в разложении (2.9) полученный пре- 
льный переход при р -♦ + ос допустим. Для этого достаточно дока- 
ть равномерную сходимость ряда (2.9) относительно параметра 
Э<Р<+ оо).

Действительно, при | г | -С г

Г(1+оР4-п)
Г(1 + Ор)Г(1 + п)

р

|С|

г (1 + Др + п) / Г
Г (1 + ар) Г (1 + п) \ р /

Х^ГК!՞՜1 у (1֊уур«/х+|тсг-’ у 

о ГЛ

= г (1 + ар 4- п) /_г_у 1 (71 _ ЛУР </х < 

Г(1 + ор)Г(1 + п) \р/ |С| з к р/
о

1

< (ар ~1՜ п) 2 в՜՞1'՜'* • (ог)Л < С (а; IСI) •
ар+4- а [С] ’ п!

(ар) е-’Р(ар)я Г (1 + л)

Это значит, что наш ряд (2.9) мажорируется рядом У —-—> кото- 
л=0 л1

։ый не зависит от р, и, тем самым, в нем почленный предельный пе- 
зеход допустим.

Лемма 7. Пусть последовательность комплекснкх чисел

1довлетворяет условию

(2.И)

Тогда
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= Пб֊—Ь КЛг-, гк) (|г|<+ос). (2.12

Доказательство. Заметим, что при условии (2.11) произве 
дение К. (г; хк) сходится на всей плоскости г, за исключением поел։ 
довательности точек и представляет целую функцию.

Предполагая, что |гКр<^г0<С''<+обозначим

В'?՛г) (г; гк)= [1 (1 ֊ ֊) ,
г0<|։*|<г՝՝ 2к'

Тогда, очевидно, что

В" (z; zk) = BZ- r) (z; zk). [] A ֊ —Vю" (': **> .

i**i<V Zk)
Но согласно лемме 6

«*(;> (z; zk) = Q, (z; zk) (к=Л, 2, • • •) (2ДЗ

и поэтому

Jim П (1 — “)e՜ “"(x: = П (1 — — je~Qo(։: (2.13'

lx*l<ro k

(lzK+°°)-
Запишем формулу (3.10), установленную в работе [1] (стр. 624) 

для значения а = ар;

A^(z; с) = (1-^е-в^։) = е֊“^; ’) (|z|<|q<r), 

где

и поэтому
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'ценим каждое слагаемое в правой части (2.14), полагая, что | г р
>о<|С|<п

На основании неравенства

(1-х) <е֊' (0<х<1)

толучим оценку для

Далее, так как



то, в силу неравенства

будем иметь

Наконец, очевидно, что

Мр; го) (2.18)
е-д|:1
|С|

Так как правая часть в (2.18) не зависит от г, то, ввиду сходимости 
рядов (2.11) и (2.13), существует предел

Пт ') (я; гк)= П ֊ ֊ V ‘к} • (2-19)

»■о <!«*!< +00 х *’

И, наконец, из (2.13х) и (2.19) вытекает предельное соотношение (2.12) 
леммы.

Лемма 8. Если функция Е(х) принадлежит классу I/, и если 
{ар.}" и {Ь,)“—соответственно последовательности ее нулей и 

полюсов, отличных от г = 0, то
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Доказательство. Так как /^(г) то 

вир {Г(1 зг) [т„ (г; о<-) + со)]) = Г, (П <-г

। определению (3) 
/ X \р (1--|

,(1 + аг) М, (г; оо) = --------------- - ---------- <7х+ п. (0; оо) {]о£ г— К,г\-
0 |6>| Г1М х (2.20)

> лемме 5 второе слагаемое в правой части (2.20) имеет предел х0’ 
'первое слагаемое монотонно возрастает вместе с г и ограничено 
;рху. Следовательно существует предел 

записать цепочку неравенств։гда для фиксированного г0 0 можно

вытекает сходимость рядакуда, ввиду произвольности г0.

о эквивалентно сходимости ряда

е՜3!6՝1

0 < 16, | ' 4֊оо

налогично доказывается сходимость ряда

е

I I
4- оо,

|1=1

(ИДУ того, что
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Т„ (г; р) = т„, (г; 0) + JV„ (г; 0) + log | сх|.

Перейдем теперь к доказательству теоремы 3.
1°. Пусть функция мероморфна на всей плоскости и Г(г)^{/, 

Напишем для нее формулу (1) введения, справедливую для произволь 
ной мероморфной в круге |г|<р функции, и при любом «(֊!<։<

X

F(z) = e,ergc’e
BP(z; b.) '

X exp ֊1 1(1 + a)p-։Z)”log|F(pe'(i)|jrj .

Из условия F(z)£U', следует, что
(2.22

’₽log|/’(vpe‘e)| = F) +maf(p,

<2T,(F)<+™ (0<p<+oo).

Обозначим через 
о

4f? (6) = J Г (1 т op) p“’?Z)_’p log | F(pe։?) | c/? (0 <p < 4՜ °°),

(I

получим семейство функций {Tp (6)), полное изменение которых огра 
ничено

2-
V(4’o (9)) 

О

+ op)p-’>ZrapIog!^pe՝°)li^<2Tc(F)<4֊ ос

2

1֊—е֊'։ 
Р

о

1^(в)|<

«0^9 -1о։!?

По первой теореме Хелли существует функция 6 (6) с конечны»՝ 
изменением на [0, 2я] и такая последовательность

что для любого & £ [0, 2՜]
а

■И6) = 11МРя (б) = Inn j Г(14-арл)р7’?лр-а₽л1ог|£(ряе֊в)|^.

О

В формуле (2.22) зафиксируем г, а вместо р возьмем р и поло- 

жим а — оря. Имея в виду леммы 7 и 5 и пользуясь второй теоремой 
Хелли, перейдем к пределу в (2.22) при п—♦ со. В результате мы 
получим
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Г(г\ = е'вгяс'^ * {г‘ а,к} ехр-[— С (2е52* '' - 1) <М6)
Л, (г; Ь.) 12՜

I

2 . Для доказательства второй части теоремы покажем, что для 
лдой функции Г (г) вида (2.3)

Т,. (Г) = , зир֊|Г(1 X ,1Г) Гаг (г; Г)}<+«=.

,трудно убедиться, что если / (z) £ U3l и g (z) £ £/»,, то f {z)-g(z)^U a 
r(z)lg(=)^u,t.

Проверим, что z‘ £ L),x для любого О

sup [Г (1 + 3,r) rS|f (r; zz)| = 
0<r< u-

2e

= sup Ijt՜ ( r(l +V)r֊^Z>(-a)'rlog|re֊’|'^l<-r °c, 
0<r<+- (2r J J

0

2r r ,
! I 4 V) (r; z') = -1֊ C P(1 / °1Г) r-’.' C (r - t)’■'֊> log Г Лрс/о < 

2-J 1 J )
о о

r r
(r - - f)“1'՛՜1 | log 11 dt -C /а։г1_’|Г J (r — tdt — 

о о
r

= ir—՝' Г (r — t),,r dt = —< + oo.

J ’xr + l ’1
0

На основании вышесказанного и лемм 3 и 4 заключаем, что 
(z) £ £/3| при любом а.

1нститут математики и механики
АН АрмССР Поступило 14. VII.1969

.. Մ. ԲԱԴԱԼՑԱՆ. Հարթության մեչ մերոմորֆ ֆունկցիաների մի դասի ներկայացման մասին 
( ամփոփում )

Մ. Մ. Ջրբաշյսւնի մոնոզրաֆիայում կառուցված՛ և ուսումնասիրված է միավոր
անում մերոմորֆ ֆունկցիաների 1Հ(—-1 ՜Հ -ք-00) դասերը և ստացված է այդ դասերի 
ւրամետրական ներկայացումը։

Ներկա աշխատանքում կառուցված է ամրոջ հարթության մեջ մերոմորֆ ֆոլնկ- 
սների էյդ (0*Հ3^—|՜օօ) դաս և այդ դասի համար ստացված է ֆակտորիդացման թեորեմ։ 
դասը սահմանվում է որպես հարթության մեջ մերոմորֆ այն բոլոր թ (x?) ֆունկցիա- 
։ի բադմությունը որոնց համար

sup [T (1 + sp) Taf (p; ?)) < X 00,
0< p< + «>

"եդ Tip (p; /•*)-£ V- v• Ջրբ^շյ^նի Ta. (p; F) խարակտերիստիկ ֆունկցիայի արմերն 
2 պարամետրի Зр արժեքի համար։
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‘bmujt ^lulfutnp^quigjui'u phnpbJp g-jniJ t N, gtuu/։ (1)

A. M. BADALIAN. On the representation of a class of functions meromorph 
on the whole plane (summary)

In the present paper the classes f/з (0 < J < "») of meromorphic on the who 
plane function are: Introduced and a theorem on their factorisation is proved.

The class Ua (0 < a < oo) is defined as the set of all meromorphic on the who 
plane function for which

sup {Г (1 4-op) T։p(p; F)}<oc
0<p •»

where Top (p; F) is the value of M. M. DZrbaSians а-characteristic function To (f- f 
at a — sp.
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