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Г. М. АЙРАПЕТЯН

О БАЗИСЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 
В ПОДПРОСТРАНСТВАХ КЛАССОВ Ер(1<р<оо)

Пусть С(+) — односвязная область, ограниченная спрямляемой 
жордановой кривой Г, а — дополнение замыкания области б(+)|.

Через и> = Ф (я) (г = ф (то)) обозначим функцию Римана, отобра
жающую область на область {ш; 1«,|^>1} с условиями
нормировки ф (оо) = со, Ф' (со) >0.

Если [ш*}Г —произвольная последовательность отлич
ных друг от друга точек, то, как хорошо известно, при условии

3(1֊|Ф (ш»)Г2)< + °°
*=1

(А)

замыкание системы функций (։1/(<*>* — г)}։“ в известных классах Ер(1< 
■^р<С0О)> аналитических в области О(+> функций [1], по метрике 
Ьр (Г), является собственным подпространством Ер.

В работах [2], [3] была дана полная внутренняя характеристика 
линейной оболочки /р (1 такого рода незамк
нутой системы.

В настоящей статье исследуется вопрос-о базисности системы
п>^)(х)=ФМфч<»>)]-1/^ л=1> 2

։о* — г

в подпространстве лр ш*), где у = р/(/> — 1) > 1.
В работе М. М. Джрбашяна [4] было установлено, что при усло

вии (А) система функций

р(А|/?1 (г)=------------------- I—. (տԱլք!— (ь — 1 շ...) (4)
в [ф (_’)][!-Ф (я) а* (ш)] 1 ’

где а* (ш) = [Ф (ա*)]-յ (0<Հ |а* (ш)| <Հ 1) и

В (Լ) = Г! Я*^~С Iя* <ш)1 
®*(»)С «*(<“)

биортогональна с системой (я)}~ на кривой Г.
В настоящей работе в предположении, что последовательность 

(։* (ш)]" (0 < |а* (ш)|<1) удовлетворяет условию

ы п I
* > —а1(ш) “л (“)

>8>0, (В)

устанавливается следующее представление ядра Коши:

’Л:՜ 5*1»

Ջ-Ь Ж* ьЯ
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1 —V J1 ?) (Г\ т1"1^ (zl4- 1 ('•)]'7 у—-S?. (Qm* (Z)+— -— -X

v г в (Ф И) [Ф' (7))]^
' J (ч-яХФО-ФЬ։)) 

г
л(г^а+\ сес^), (С)

где ряд сходится по метрике Ьр на кривой Г.
Отметим, что биортогональность систем [ т^4^ (я), («)) Г

на кривой Г является лишь специальным случаем более общих 
результатов такого же рода, установленных М. М. Джрбашяном 
[4], впервые рассмотревшим такие системы, когда числа последова
тельности («>*)“ С С<)> вообще говоря, не отличны друг от друга. В 
свою очередь, представление (С) является предельным случаем тео
ремы, установленной в той же работе на тот случай, когда последо
вательность {«>*}{■ удовлетворяет условию (В). При доказательстве 
(С) мы используем одно утверждение из работы [10], которое сфор
мулируем в виде теоремы.

Теорема А. Пусть [а>}Г (0<|а*К 1) удовлетворяет усло
вию (В), тогда любую функцию / (я) (1 <р< оо) можно пред՜
ставить в виде

f (*) = 2 С* (У) г* (я) + 
*—1

в (г) Г /(0 л
2к/ в^> *~z

где
п(я)= —i—(А: = 1, 2,- ), В (я)» П

1-«*։ *=։1—а*я а*
и

1/1-1

f(t) a»(f) |л|, 2*(я)= в (г)
(я -а*) В՜ (а*)’

причем ряд сходится по метрике Ьр на окружности |я| = 1.
В предположении, что контур Г является кривой специального 

типа и последовательность (а* (ш))" удовлетворяет условию (В), 
применением соотношения (С) доказывается следующее утверждение 
(теоремы 2, 3):

Для любой, функции / (я) {(7(4Л ш*} (1<Ср<С°°) имеет ме
сто представление

/(«) = 2 с*(/)т«/»)(я), я £ СК, 
Л-1

где К есть замыкание множества точек (ю*)“

с* </)=Л f ® р^1'” ® Л с*-1*2’ • • • >• 
2кг J

Г

причем ряд сходится по метрике Lp на кривой Г.
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1 (а). Пусть С(+)—односвязная область, ограниченная спрямляв 
мой жордановой кривой Г. Дополнение замыкания этой области обо
значим через Таким образом, контур Г является общей полной 
границей для обеих взаимно-дополнительных областей 6(+) и

Обозначим через Нр (£(4֊))класс голоморфных вО(+) = (г; |г[ <<1| 
функций, принадлежащих известному классу Нр Харди, а через 
Нр (О՜1) — класс голоморфных в 2)(_)= {г; |г|> 1 ] функций, предста
вимых в виде

где £(*)(: Я, (£)<+>).
Пусть функция

ш = ф(г) (ж = ф («>)), (1)

подчиненная условиям нормировки Ф (оо) = оо, Ф'(оо)^>0, конформно 
отображает область на область

Пусть далее {и*}։՝ («>л =/= оо) — произвольная последовательность 
отличных друг от друга комплексных чисел, лежащих в области 

Определим другую последовательность также отличных друг 
от друга комплексных чисел {а* (<о)}։“ (0 < |а* (и>)|<1), полагая

аж (ш)= [Ф (а»*)]֊» (Л = 1, 2,■ • •). (2)

Всюду в дальнейшем будем предполагать, что последовательность 
чисел удовлетворяет следующим условиям:

2(1֊ |ф-‘ (®*)|*) = 2 (1֊ |а* ('»)> )<+ оо, (3)
*—1 4—1

Ф-» (е,)-ф-« (ш4) I = ~ 
1-ф-> (и/) ф—1 (и։*) |

(=1

8>0> к

1—а,(<и) а* (ю) I
(4)

где о (0 3 1) — некоторая постоянная, не зависящая от Л^-1.
(б) Функцию / (г) отнесем к классу Ер если она голоморф

на в С(+) и / (? («>)) [«' (то)] "’6 Яр где <р (о>) есть риманова1
функция, отображающая на <7(+). Класс £р(С(+)) при 1<р<оз 
будет банаховым пространством с нормой

( 1 р \чР= 1/(С)К|Л|) ,
J I
Г

где / (С) суть угловые граничные значения функции / (я) на границе 
Г области б(+}.

Соответственно, функцию £ (г) отнесем к классу ЕР (С(՜՜)), если 
она голоморфна в и £(՛{’(«'))[՛/(«')]|/₽ (; Яр (£)(->)• Класс £р(С(->) 
при (1<р<со) также будет банаховым пространством с нормой
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^₽=։ Ш|А (с)т},/₽’ •
где У7 (С) суть угловые граничные значения функции Г (г) на границе 
Г области С(_).

Известно [1], что

Ф' (ш) £ (£>։֊)) И ф' (г) е Ег (&֊>). (5)
Следуя М. М. Джрбашяну [3], рассмотревшему общий случай 

произвольной последовательности С(_) при данном со>
введем в рассмотрение системы функций

т,,„, _ Ф (■.) |Ф- (..)!-» (4= 1։ 2>..(6)
Ш* — 2

р<^>(г) = ---------------- (г-/7________ _________ (£=1,2,---), (7)
Р* 5[Ф(г)][1-Ф(г)а* (ш)] Д'(«* (ш))

где —1-----— и
Ч Р

а* (ш)

Заметив, что функция 1/В [Ф (^)](1 — Ф (х) (“>)) голоморфна и
ограничена в области из (5) заключаем, что р*1/1?) (г) £ Ер 
Справедлива теорема, являющаяся частным случаем теоремы 2 рабо
ты [4].

Теорема В. Система функций {т^1^ ((.), Р*/ф) (С)}Г биортого- 
налъна на кривой Г в следующем՝смысле՝.

֊ Г т?л> (С) р?'’> (С) Л == 8*., = | •*’ * ~ 7 (8)
2-гет 3 (0, к ф V >

где р?/17) (С) есть угловые граничные значения функции р*1/?) (г) на кри
вой Г.

Действительно, поскольку функции р?/?> (г) £ Ер и обраща
ются в нуль в бесконечности, то по формуле Коши имеем

р"/?) (*) = Л [ Р’1/?) (« г— > 6 0(-’,
2^1 и С — г

откуда при г = <о* непосредственно следует утверждение (8) леммы.
(в) При данном р(1‘Ср<^°о) рассмотрим голоморфную в 

£>(-)= {ш; функцию

Х1/? (и; г) = , г С<+), (9)
ф («») — г

где ч = р1(р — 1).
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Следующая лемма и ее следствие являются предельными случая
ми теоремы установленной М. М. Джрбашяном (см. [4], теорему 4),. 
на тот случай, когда последовательность {«о*)“ удовлетворяет условиям 
(3) и (4).

Лемма 2. Пусть последовательность удовлетворяет
условиям (3), (4). Тогда при каждом справедливо пред
ставление

д) = [У («)/'’£ рГ> (ф («,)) т^(д) + -1— X | 
*=1 В (»)

X — [ Х|,'?— (10),

1/1-1

где ряд сходится рйвномерно относительно (w внутри и по 
Lq-метрике на окружности |w| = 1.

Доказательство. Рассмотрим голоморфную в круге £)(+>՛ 
функцию

7-1/»(С; я)= ֊֊֊’Z1/?^X; z^ • (11)

Докажем, что при каждом z £ G(+), как функция от С. х։„ (С; я) е 
(/>+>). В самом деле, обозначив

rf(z) = inf |С-я|>0,
С6Г * 

для любого |w| = p^-l будем иметь 

|ф (w) — я) > </(я).
Поэтому, учитывая (5), получаем 

2« 
lim sup f |Zi/?(pe/։)|’ t/S 

p-i+o J 
о 

2«
< [rf (я)]-lim sup f |ф' (pe'e)|? rf8 со. (12)

P-»i-o J 
U

Однако, no (11) при 0<^r<^l
2» 2x
f l7i/e (re/e; я)|? </0 = — f Xj/q (— e~lt; z </9,
J rP J \ г /I
0 0 î 

откуда, ввиду (12) следует, что ZJ/Q (Ç; я) (£X+^). Теперь приме
няя теорему А, получим следующее разложение:
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у-/г л <1 в (0 у-(л., bj^ p;/<r(6-х) jt (13

где ряд сходится равномерно в области Z7(4) и по метрике Lq на ок
ружности |С| =1. Замечая, что

Z)

и переходя к сопряженным величинам в (13), учитывая что В (,) = 
= В(1/С)-։ и при |f|=l Х|/? (t; z) = t 7.г„ (f; z), а также заменяя С՜* на w, 
шолучим (10).

В качестве следствия леммы 2 отметим следующее разложение 
ядра Коши:

1   _։V?)/_х i. 1 [Ф (••)]\у—-2₽. (С)».. «+^-s(0(y)x

[• В («(,))|Ф-(,))<» :ео,_>։ (м)
Jbi-WMW)

-которое получается из (13) после замены 'Ь (w) на С. Ряд в (14) схо
дится равномерно относительно С внутри G(_) и по метрике Lq на Г.

(г) Определение [6]. Сложным контуром Ляпунова будем на
зывать контур Г, состоящий из конечного числа ориентированных дуг 
Ляпунова* Г։, Г,,---, Г„, имеющих конечное число общих точек, при 
этом будем предполагать, что если Г/ и Г* имеют сбщую точку, то 
либо кривая Ру U Г* является ляпуновской, либо в этой точке каса
тельные к этим кривым не совпадают.

Теорема С. ([5], [6]). Пусть кривая Г является сложным 
контуром Ляпунова, тогда для любой, функции /(С) €^>р (Г) (1 < 

■<\Р<^00) интегралы типа Коши

?+.W- А- Г-Д9- «л, z e g<+>, <р_ (ж) = -L f/lSL л, z 6 g<֊>, 
2«։ J С — z 2к/ J С — z

г г

обладают следующими свойствами:
1. я+ (z) e ЕР (G<+>), <?_ (z) е Ер (G<֊>).
2. Имеют место неравенства вида

|ф+вр Ар j/Цр, ||<р- ||д Ар ||/|р, 
где Ар—.постоянная, не зависящая от f, причем

к»*|р = (f1т+ 1Л( Г = I т- f I’- ։л> 1V/։’
■ I лт: J J I 2т 1

Г Г

'* Дугой Ляпунова .будем называть ориентированную ограниченную разомкну
тую линию Г, .если угол а (»), образованный касательной к Г, удовлетворяет условию 

.Гальдера.
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( 1 Г V'/»
1Л= ֊֊ 1/ЮИМ • 

12" и ]г

Лемма А. Если последовательность точек |«>*)։" удовлетво
ряет условиям (3), (4), то для любой функции / (г) (С(_)) спра
ведливо неравенство

2 <*-|։* <">|։> < к՛ <“>■
|ф (ш*)1

где Кр — постоянная, не зависящая от
Доказательство. Рассмотрим голоморфную в- функцию 

^(0=/[ф(֊)][ф' (т)ГС€£И+)֊

Заметив, что Е^.)^НР (Д(+)), согласно теореме Шапиро, ю Шилдза: 
[7] для точек {«*(<“)}“, имеем

2 («* (ш))Р (1 - |а. («01’) < (17):
*■=1

но учитывая, что

Г(«*)=/(ш.)/[Ф>*)Р и И1г = МЬ,. 
из (17) получим (16).

Теорема Д [8]. Пусть системы функций {?л.(^)}։“, ®л (С) С 
6 ЬР (Г) (п = 1, 2, ■ • •), и {ф„ (С)}“» фя (■) 6 Е, (1Э (п =1, 2,..... ) соста
вляют биортогональную систему на Г. • Тогда, если разложение 
каждой функции (Г) (1<^р< оо) типа

2 с* (/) ?* (С), с* (/)= -г [ Ф* (С) / (С) (18)

слабо сходится, то для каждой функции 8 Щ £ Ц (Г) сопряженное 
разложение

2 Л (я) Ф* (С), * (8)=֊ (* Ф* (О г (С) л

будет сильно сходящимся, более того, разложение (18)՜ также бу
дет сильно сходиться.

2 (а). Теорема 1. Пусть последовательность комплексных 
чисел (ш*| “ £ удовлетворяет условиям (3) и. (4). Тогда, любая 
функция / (а) Ер допускает разложение

/(а) = 2 с* (/) т?М(г) + г /X Л,Л( х^(+),
2я։|/й *'В^

(19),
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։де

с* (/)=֊!֊Г/(С) р?'” (С)<л (л = 1, 2,- -) (2°)
2к/ J

г
М V

г(ш; х) = _Е е н, (#1 ’). (21)
2«»՜ 3 Ф (0—г 1—{■ш

1/1-1
причем ряд в (19) сходится равномерно внутри области С1+>.

Доказательство. Согласно формуле Коши имеем

/(*) = ֊7 
2п1

так что утверждение (19) следует из разложения (14). В свою оче
редь, утверждение (21) вытекает из теоремы Рисса [7| или же из 
теоремы А, если заметить, что при фиксированном по (5)
функция В (։) [ф' (0]1/?/(ф (О— *)€£» и произвести замену переменной 
I на 1/#.

(б) Обозначим через со*} класс функций / (г)£Ер (<7(+)),
удовлетворяющих условию

X МД-ИР /д; чл„0 (22)
2к/ з /В (0 \« /1/,-1 .՝

Отметим, что после того как докажем теорему 2, будет видно, что 
класс {С(+); ш«} есть замыкание системы функций (г)}։” по 
метрике ЬР (Г).

Лемма 3. т^1^ (г) £ >֊р ш*}.
Действительно, обозначая

Г (г) 1 Г ^/?ЧНО][Ф'(ОР
2кг 3 /В (О

//|-1

г <И, г £ С(+>,

будем иметь

Г Ф(у.)[Ф-Ь)]-« Г №ИР__„(<)ГМ. Лй, ։€СМ, 
2™ ] Ф~ «(»») <] \ I )

|/|-1

где

/ х 1-к* (г) □։= ----------------------------------------
|а»(ч>)| Д <4 (ш) — г Iя* (щ)1
а*(ш)/+*1— Ч“)* а/ (ш) 

1—1

Заменив переменную I через 1/ш, получим

Ф(ша)֊֊/ 
«»*—ф (о
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го; г) с/ш, г £ С(+}.

Но по (5) и (20) имеем
Г /1 X 11р• (~) / 1 X

1«* ( —) г («,; х).6/4 <*£><+>), «?(+), 
го — Ф (ш*) \ го /

так что /'(г)^0, г£С(+։. Лемма доказана.
(в) Л е м м а 4. Пусть / (г) £ Ер (б'(+)), тогда

с* (/) = Е(ак (ш))/В'(а*(ш)) (к =1, 2, - • •)> (23)

где Р (г) — некоторая функция из класса Нр
Доказательство. Согласно (19) и (7) имеем

с. ___________ [ф/(О]*______________ Л =
' 2кг 3 В [Ф (С)Ц1 - Ф (С) а* (□>)] В1 (а*(а>))

= А_ Г /Й(«>)][»Ч«)Г» _
2гч’ 3 В (го) [1— го а* (ш)]В/ (а*(ш)) 

1в>1=1 .
Заменив переменную го через 1/го, получим

Теперь заметив, что ф (—^]Г Ф'/— ‘/ шВ(—и обо-
[ \WZJL \ го / ] /и \ го /

значив л ՝■ '

получим формулу (23). • '՛ ՝
Если обозначим через К замыкание! ' множества точек {«։»}“» ю 

будет иметь место
Лемма 5. Ряд

2 с* (/) т^ (г)

сходится абсолютно и равномерно вне К.՛.՛՝- ՛
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Доказательство. Пусть £<=СК-некоторое замкнутое мно
жество. Обозначим через р расстояние между множеством и 
Учитывая лемму 4 и условие (5), будем иметь

1« (/) т'.'“ «I < £ |ф' ("։)|՜՛"=
р 1В (а* (ш)Л

=—• 11г!11*(ШТ|ф/ (ш*); ~։/’ < (24)р п я<(ш) — ал (си)
/>л| 1 —а/(ш)а* (ш)

1«*(«)|* 1Л»* («*»))։ |ф' (“»*)|-1/?. 
рв

(где С = вир |Ф (<и*)|.
*>1

Но в силу леммы А и того, что 1££^(6(_)), заключаем, что

2 (1֊ 1а* (<0)1«) |ф' (ш*)|֊> < К'. (25)
Л-1

Теперь, применяя неравенство Гельдера, согласно (24) и (25) для лю
бого получаем

2 (1—1«* (о>)1։) 1^(«* (•»))! |ф' (‘»*)1՜1'’ < 
Л-1

( Ы 1 Ир г я< 12 (1֊ 1«л (®)1։) |Г (а* (ш))|₽| - | 2 (1-|а* (<■>)!*) |Ф' (••)!-*1 <

< к}14 к'р1р ни,, 

откуда и следует утверждение леммы.
Лемма б. Пусть кривая Г является сложным контуром Ля

пунова. Тогда, если последовательность комплексных чисел (“>>11° С 
удовлетворяет условиям (3) и (4), то для произвольной, 

функции / (&+>; ш*| последовательность функций

5т (С) = 2 с*(/) т!'’ (С) (т = 1, 2, • • •)’ (26)
Л—1

является слабо сходящейся в пространстве Ьр (Г).
Доказательство. На основании теоремы 1 в силу слабой 

-компактности пространств (1 со) достаточно установить огра
ниченность норм последовательности [5Ш (С)}~ в Ьр.

Пользуясь известной теоремой Хана-Банаха, можем утверждать, 
что

|5"(С)1,=,?“&.<« 1^1 ■5-<с)?(с> л|՛ <эт> г
.где у—:р!(р—1). Но по (26) имеем
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֊7 fS. G> s (У Л= ֊ j {Д с, (Л ml«'(C)J g (С) л-

= Д о. (Л Ф МФ' (-.))-"• ֊֊^Д Де. (Л Ф(-.>- 

(28). 
где

g* (z)=l֊\^֊d^Eq(G^).
2~z J z — C 

r
Заметим теперь, что ввиду условий (3) и (4)

\В' (а* («0)1 = 1-1“* и;։П
gf(w) —а» (и) > 8

так, что из (28) и (23) получаем

-\С s„G)^(C)rfC |<
2՜։ J Г

<т3 (1 -1». (»)!') |г(°* W)l'f.*1*1 ’
0 г.1 |Ф (ш*)!"’

где С = sup |Ф(ш*)|<С°о. Применяя неравенство Гельдера,. в՛ силу 
* > 1

леммы А и теоремы В будем иметь

1 С \ С ( т - 1 ։/р
֊ Sm (С) g (С) Л 3 |F(«> (ш))!*» (1 —|и* Н*) X

х f3 (։ -11* <“»■> Г'< «֊՛ w n Is-L

1— <4 («») «* («0

Отсюда, учитывая теорему С, из (27) получим неравенство.
jSm (Ob < S֊1^, , IH (m = 1, 2, - • ֊)к

где Mp. q CKpP Kq14 Aq, и лемма доказана.
(г) Прежде чем перейти к основной теореме докажем՛ еще՝ одну- 

лемму.
Лемма 7. Предположим, что выполняются условия леммы 6. 

Тогда для каждой функции f (0 (Г)(1 °°) существуют
функции f. (г) £ ).р {(?+>; «*), /2 (с) £ Ер (G<+>), /։ (с) 6 ЕР (G(+)) такие^ 
что

/(О=А(О+/а(О+А(О (29>
и Ck(f) = Ck(f1), где
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(9 ?£'’’(€) Л, (Л-1,2, — ). .

Г

Доказательство. Пользуясь теоремой Си известными свой
ствами интегралов типа Коши [1], легко убедиться, что любая функ
ция /(С) £ ЬР (Г) (1 < оо) допускает представление вида

/(9 = Г(С)+/,(€), С 6 Г,
где / (г) 6 Ер (<7+>), /, №Ер ((?->) и /, (оо) = 0. Из этого представ
ления функции / (С) следует, что

с* (/)=֊1֊ [7(9 РГ/?)(о л + (/,(0 р!1'”(0 л. (30)
2т 3 2тч .)

г г

Теперь, учитывая, что /։ (г) р*/7) (ж)£ £։ (С(_>) и при |г| -» оо имеет по
рядок О(1/|г|։), получим

— (С)Л = ° (Л =1,2,. . ).
2тч 3

*
'Отсюда и из (30) следует

с*(/) = с*(/) (Л = 1, 2, . ). (31)

Теперь, согласно теореме 1 и леммам б, 3, 1, имеем
ЕИ=/1(г)+/,(г),

тде

А (*) = 2 С* (/) Ш* (ж) С X, (С‘+>; и*), /, ^)^Ер (С<+>)

'и с* (4) = с* (Е) (Л = 1, 2,-..). Отсюда и из (31) следует утвержде
ние леммы.

Следствие. В условиях леммы 6 биортогональный ряд каждой 
функции / (С) С Ер (Г) (1 < р < оо)

2 с*(/) т<?Ю(ж)
*=1

совпадает с биортогональным рядом некоторой функции / (ж) £ 
£^р ш*).

Теорема 2. Если кривая Г является сложным контуром 
Ляпунова и последовательность комплексных чисел удовле
творяет условиям (3) и (4), то для произвольной, функции / (г) £ 
£ 1р (С(+);. ш*} (1. <С Р <С °°)

■где с* (/) определяются по формулам (20).
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Доказательство. Согласно следствиям леммы 7 и теореме 
Д, достаточно доказать слабую сходимость последовательности

С)= с* (/) (г) (т =1, 2, • ••).

Но последнее утверждение установлено в лемме 6, так что теорема 
доказана.

Следствие 1. Пусть / (2) £ >.р [б(+); ш«} и выполняется усло
вие теоремы 2, тогда существует функция Е(г) £ Ер (б<~)), Е(оо) =0 
такая, что почти всюду на кривой Г имеет место равенство

/(0 = В(Ф(С))Г(9,ссг. (32)
Доказательство. Рассмотрим голоморфную в области б(_) 

последовательность функций

т. ы =
Согласно теореме 2

11т
ТП-^ао

так что последовательность {ГиДл)],“ сходится равномерно внутри 
области б*՜) к некоторой функции Е (г) £ Ер (б<՜)), /г(оо)=0, и почти 
всюду на кривой Г выполняется тождество

Г(С) =
В(Ф(0)

сег.

Отсюда и следует утверждение (32).
Таким образом, функции класса \р (б1։՜1՜); о։*] характеризуются тем 

свойством, что каждую из них можно продолжить в СК в смысле, 
отмеченном в следствии 1. Иначе говоря, можно дать следующее оп
ределение класса Хр {б(+); ш*|, эквивалентное первоначальному.

Определение. Функция / (г) определена и голоморфна в СК 
и принадлежит классу >.р (б(+); ш*| в том и только том случае, если 
выполняются следующие условия:

1. /(г)^р(С<+>), г(С<+),

2. / (2) = В(Ф (г)) Е(г), Г(оо)=0, Г(д) 6 ЕР (С(->),

3. Угловые граничные значения функции / (г) изнутри и извне 
кривой Г почти всюду совпадают.

Теорема 3. При выполнении условий теоремы 2 любая 
функция /(г) £ Хр (б(+); <и*] разлагается в ряд

/(г) = %с<(/)т^(2),г£СК,

где с* (/) (& = 1, 2,•••) определяются единственным образом.
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В заключение выражаю признательность моему научному руково 
дителю, профессору М. М. Джрбашяну за постановку задачи и по 
стоянное внимание при ее выполнении.
Институт математики
АН Армянской ССР Поступила 14.Х11. 1*73

Հ. 1Г. 2ԱՑՐԱՊհՏՅԱՆ. £р(1<р<оо թասերի մեք ոացիոէալ ֆունկ-

ցիաների թացիսի մասին (ամփոփում )

Դիոոս, Օ(*) միակապ տիրույթ է սահմանափակված • րարդ Լյապոլնովի կոնտուրով' 
,(յ(~) ֊ով նշանակենք ^( + ) ֊ր լրացումը։

Հոդվածում ապացուցված է, որ (“։4]ք. ահ € հաղորդականության վրա դրված
որոշակի պայմանների դեպքում հետևյալ ֆունկցիաների սիստեմը

к-1,2,---,

որտեղՓ (х) ֆունկցիան կոնֆորմ արտապատկերում է Շ( ) ’ո |х|>-1 ֊ր սրա, £^(1< р < 00) 
դասերում իրենց գծային թաղանթի մ եք կազմում է րազփսւ

H. M. HAIRAPETIAN. On the batt։ of rational function։ in tubtpacet oj 
Ep clatte* fl < p < on) (summary)

Lot (;(+) be a simply connected domain bounded by a complicated Liapunov curve 

Denote by G<~’ the complement of G^+\ The paper proves that under some con
ditions imposed on the ** e g<֊> sequence the system of functions

k=\, 2, 
«։*—z

forms a basis in their linear shell in Ep (1 < p < oo).
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