
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

Մաթեմատիկա XV, № 1, 1980 Математика

И. Г. ХАЧАТРЯН

ОПЕРАТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ КРАЕВЫХ 
ЗАДАЧ

В настоящей работе рассматриваются следующие дифференци
альные уравнения порядка п > 2:

л-2
!/(л)+ 2 Р*  (х) У(к} =֊ ',п У> 0 < х < /, (1)

* Определение класса Нх (или £։) аналитических функций содержится в кни
ге И. И. Привалова [16].

*♦ Для уравнений порядка п > 2 формулу (7) впэрвыэ получил Л. А. Сахнович 
[5], однако в работе [5] требуется аналитичность коэффициентов уравнений в круге 
\։\ < R (R > I).

В работе В. И. Мацаева [9] (си. также [6]) показано, что для существования 
ядра £ (х, /) требование аналитичности коэффициентов является существенным.

»-о
л-2

«(я) + 2 8*  М «I*)  = X" и, 0 < X < /, (2)
*-о

коэффициенты которых регулярны в четырехугольнике Р/ с вершина
ми 0, I, I (1—ш։)~։, I (] — св/1_|)-1, где

.։«I — а
и, — е , 5=0, !,•••» п —1, (3)

к, кроме того, удовлетворяют условиям*

рУ (Д' я1*>  (*)  € М (£>«). к = о, 1, • ■ •, п ֊2. (4)

В работе автора [14] была доказана следующая
Теорема А. Пусть коэффициенты уравнений. (1) и (2) удов

летворяют условиям (4), а функции у (х, X) и и (х, X) являются, 
соответственно, решениями уравнений. (1) и (2), удовлетворяющи- 
ми начальным условиям

у^ (0, X) = а„ у=0, 1, - •п-1, (5)

и<'> (0, X) = V = 0, !,•••, п—1, (6)
где а,, 6,— некоторые постоянные, причем если Ь, =0 (•*  = 0, !,••• 
• • ■, к —1; 0-С^-Сп — 1) и 6*  =/• 0, то а, = &,(*  = 0, !»•••» к). Тогда 
существует функция Ь (х, #) (0< ( -Сх ^.1), не зависящая от па
раметра X, такая, что при всех значениях X имеет место фор
мула**
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у (х, ).) = и (х, >•) -+- £ (х, 0 и ({, /-) Л, 0^.х<1. (7)
о

При этом функция Ь (х, /) илееет все частные производные до по
рядка п —2 включительно, которые непрерывны по совокупности 
аргументов и абсолютно непрерывны по каждому аргументу. Кро

ме того, £ (х, <) = £ (х —I), где функция £ ($, г) определена в об
ласти (г 0 ?-С/) и все ее частные производные порядка,
п—1 при фиксированном ; принадлежат классу Н1 (£>^е).

Формула (7) показывает, что оператор / + £, определенный, 
формулой

(/+£)/ = /(х) + |£(х, /)/(0 Л, 0<х < I, (8>

о

преобразует решение и (х, >.) задачи Коши (2), (6) в решение у (х, X). 
задачи (1), (5). Очевидно, что каждая из функций и (х, >.) и у (х, X). 
удовлетворяет некоторым п —1 линейно независимым краевым усло
виям вида

И(/)^5«,ЛЧ0) = О. (9).

Однако если рассматривать краевые задачи с п—т (1<»п<л) крае
выми условиями вида (9), то, как показано в работе Л. А. Сахновича 
[7] (см. также [8]), может и не существовать оператора /+£ вида (8), 
преобразующего все решения одной краевой задачи в решения другой.

Цель настоящей работы—привести для уравнений высших поряд
ков другие*  возможные обобщения известных формул (операторов 
преобразования), полученных для дифференциальных уравнений вто
рого порядка (см. [1]—[4]). Здесь приводятся операторы (формулы 
(19), (23)), которые строятся при помощи т (1 п։п) ядер и пре
образуют решения уравнения (2), удовлетворяющие п — т краевым 
условиям вида (9), в решения уравнения (1), удовлетворяющие также 
некоторым п — т краевым условиям вида (9). Далее вместе с уравне
нием (1) рассматривается простейшее уравнение

* В случае п > 2 существование оператора преобразования, сохраняющего на. 
бесконечности асимптотическое поведение решение, установлено в работе автора [15],

ф(я) = Xя ф (Ю)

и выведенная в общем случае формула (19) приводится к другому 
виду (формулы (30), (31)). Эти формулы, полученные при условиях 
(4), являются простыми следствиями теоремы А. Еще один вариант 
оператора (формула (32)), преобразующего всякое решение уравнения; 
(10) в решение уравнения (1), приводится при условиях
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^(ад(Ньо,.1,-,»-2, (И)
где область Д/ представляет собой 4 (л—2)-угольник (при п —4—ше
стиугольник) и определяется следующим образом:

Д,= и МО» (12)
л->1

где Д, (/)—треугольник с вершинами I, I I я-]+1, причем ар* 0 = 
= ог2- = 0 и »•—1» П

Треугольник Д4 (Z) является равнобедренным, причем углы у вершин

I °7^-1 и ®7а+։ имеют раствор —, кроме того, сторона треугольни- 
п

ка, соединяющая эти вершины, проходит через начало координат. 
Для многоугольника Д< точка Z/2 и вещественная ось являются, соот
ветственно, центром и осью симметрии. Отметим, что Dic. Д/ (обла
сти Д։ (Z), Д/ и Di удобно считать замкнутыми). Здесь используются 
те же свойства функций класса Н1г что и в работе [14] при выводе 
формулы (7).

Если уравнения (1) и (2) рассматривать в полуинтервале 0-֊<х<^а 
(0<^а -^оо) и предполагать, что условия (4) и (11) выполняются при 
каждом I (0<^Z<^a), то формула (7), а также полученные формулы 
справедливы при 0 х < а. Область Dx представляет собой сектор

Jarg z\ —----- а область Дж — сектор |argz|-^K— —.
2 п -л

При п = 2 области Di и Д/ превращаются в отрезок [О, Z], и 
тогда условия (4) и (11) естественно понимать как суммируемость 
коэффициентов на отрезке [О, Z].

Операторы преобразования для дифференциальных уравнений 
порядка п^>2 (без требования аналитичности коэффициентов) изуча
лись в работах [10]—[13], однако полученные в этих работах форму
лы имеют более сложный вид, чем выведенные здесь формулы.

1°. Приведем два простых следствия теоремы А. Обозначим че
рез wj(x, X) и vj(x, X) (/= 1, 2, •••> т; 1-С т -С л), соответственно» 
решения уравнений (1) и (2), удовлетворяющие начальным условиям

(0, >•) = a,, j, 'i = 0, !,•••, л —1,

vj՝)(O, X) = Ь,.., ч=0, I,---, л - 1,

где а»,у, b,,j — некоторые постоянные, причем числа а»,/ при каждом 
j (1</<т) удовлетворяют следующему условию: если
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6.,/ = 0 (v=0, !,•••, к/—1; Сп—1) и 6* /֊/¥=0, то

а,./ = 6,./ (v = 0, !,•• •, к/).

Введем следующие функции:

У (х> I) »J с/ (k) wj (х, к), (14)
/-1

т

Ул (х, >.)= 2 Ъ./С) (k) W) (х, ).), S = 1, 2,- - /И, (15)
/-։

« (х, X) = 2 с, (k) vt (х, ).), (16)
/-1

т

Us (х, >•)= 2 7а, у с/ (к) V! (х, ).), 5=1. 2,- • •» т, (17)
/-։

где числа с/ (л)—произвольные, а числа 7», / такие, что определитель 
матрицы

71,1 И, 2 • • • 71, т 

72,1 72,2 ••• 72, т

7м, 1 7м, 2 • • • 7м, т

(18)

отличен от нуля: det Г =f= 0. Очевидно, что решения у (х, к), у, (х, к) 
(s =1, 2,- • •, т} уравнения (1) удовлетворяют таким же краевым усло
виям вида (9), каким удовлетворяют решения wj (х, >.) (j =1, 2,• • •, т). 
Аналогичным свойством обладают и решения и (х, k), us (х, к) ($ = 1, 
2, • ■ •, т) уравнения (2) вместе с решениями V/(х, к) (/=1,2,...,т).

Следствие 1. Имеет место представление

у (х, к) = и (х, к) + Ks (х, /) us (t, к) dt, 0<х</, (19)

где ядра Кг (х, /) не зависят от чисел С) (к).
Действительно, согласно теореме А, существуют функции £/(х, /) 

(/= 1, 2,•••, т) такие, что имеют место формулы

Wj (х, к) Lj (х, t) V) (t, X) dt, /=1, 2, • • •, т. (20)

Функции Kt (х, t) (s = 1, 2, —, т) определим из системы уравнений
т
2 Та, j Ks (х, 0 = Lj (х, 0, j = 1, 2,• •., т. 
а-1

В силу det Г =f= 0 система (21) имеет единственное решение.

3—197

(21)
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Из формул (20) и (21) имеем

К, (х, О V) (А X) Л, (22)«»у (*>  *)  = Ч (х, X) 4֊ 2^./ 
5=1

/ = 1, 2, • • /и.
Если равенства (22) умножить, соответственно, на с, (X) и просумми
ровать по значениям /, а также учесть формулы (14), (16), (17), то 
получим представление (19).
Введем вектор-функции

у/ (х, Х) = (ш։ (х, X), и>։ (х, X),-- иг,„ (х, )-)),
V (х, X) = (ох (х, К), О, (х, /.),• • От (X, X)), 

У (х, X) = (У1 (х, X), у2 (х, х). • •, дт (х, X)), 
и (х, X) = (и։ (х, X), и։ (х, X),- •ип (х, X)) 

(эти векторы, написанные в виде строки, в нижеприводимых форму
лах нужно понимать как столбцы). Введем также диагональные матрицы

/.х(х, О 0 — 0
0 Д։(х, 0 ■” 0

сх (X) 0 0

С(Х)^ 0 с2 (X)• • • 0

0 о Ст(Х)

ь (.Г, о =

0 0 - • • (х, 0
Следствие 2. Имеет место представление

у (х, X) = и (х, X) +- К (х, I) и (/, X) Л, 0 -С х -С 7,
О

где матрица К (х, 0 не зависит от С (X) и имеет вид 
К (х, 0 = ГЕ (х, <) Г֊֊։ .

Действительно,формулы (20) запишем в виде
.Г

w (х, X) — V (х, X) 4- Ь (х, /) V (/, X) Л.
о

Отсюда получаем

ГС (X) ш(х, Х)=ГС (X) V (х, Х)4- ^ГЬ (х, () С (X) V (/, X) Л. 

о
Однако

(23)

(24)

(25)

у (х, X) = ГС (X) ш (х, X), и (х, Х) = ГС (X) у (х, X), 
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поэтому формула (25) принимает вид (23), причем матрица К (х, 0 
определяется по формуле (24).

Замечание 1. Пусть

з, у = 1, 2, •••, т,
где

4— зП1
— е ,5 = 0, !,•••, т—1,

тогда в формуле (23) матрица К (х, {) представляет собой циркулянт

К (х, /)=

Кг (х, <), К. (х, О.”Кт-х (х, О, Кт (х, о 
Кт (х, /), Кг (х, /),•••, /Сп-2(х, I), Кт-\ (х. /)

Ка (х, /)> К-3 (х, Кт (х, /), (■*•  О
причем

ГДх, #) = ֊ 2 (х, 0. 3=1, 2. • гп.

Если же порядок п — четное число и т = кроме того (см. (3)),

/ = ««У-՜։1, з, у = 1, 2, • ■ •, т,

то матрица К (х, /) имеет вид

К (х, 0 =

Кт֊Х (х, /), Кт (х, /)
Кт-2 (х, 0, Кт-Х (х, /)

—К2 (х, 0, --^3 (х> <)»• ■ •> — Кт (х, 0, Кг (х, 0 
причем

К^х, Ц= — 2 Л, (х, 0. з = 1, 2,- ֊ •> т. 
т !-Х

Замечание 2. Если числа с/ (л) обладают свойствами

с/ = К / с? (1). з, у = 1, 2, • • т,

а это возможно, в частности, когда числа у5, / имеют, вид 

Та.} = , $; у = 1, 2,- -, т,

то вектор-функции у (х, X) и и (х, X) принимают вид

У (х, X) = (у (х, ХшГ1), у (х, Хшл,),- • у (х, Хш,т )), 

« (х, )) = (и(х, X шГ1), и (х, Хш,,), -и (х, Хо)Г(П)).

2°, Рассмотрим вместе с уравнением (1) простейшее уравнение- 
(10) и в некоторых случаях формулу (19) приведем к другому виду. 
Пусть функции ш/ (х, X) и (х, X) (у =0, !,•••, п — 1) являются со
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—~ ------------ -------------------= ' ■ - *

ответственно решениями уравнений (1) и (10), удовлетворяющими на
чальным условиям

<>(0,>.) = (° "Р"’<Л ,= 0. 1,..■,„֊!.
(а,./ при ■» > /,

Т»(0,Х)=|° "р” ,-0,1,...,„-1,
I 1 при * = у, 

у = 0, !»•••, п — 1, 

где а,, > — некоторые постоянные, причем а,,, = 1 (*  = 0,1, • • •, и —1)» 
Легко убедиться, что

Ъ (х, X) = ֊ У' К К)֊/ еу = 0, 1, ■ • -, п-1. (26)

п л=0

Пусть 1 ■Сш < л и 0 < Аг2 < • • • п — 1. Введем функции

У (х, X) = с) (X) (х, X),
/-։

♦ (х> ') = 2 с! (>•) (х, X),

т

'Ь(х,Х) = 2 Тт./С/(Х) ®* у(х, X), 5 = 1, 2, --,т,

где числа с/(Х)— произвольные, а числа у имеют вид

7=1» 2»• • •» П1, (27)

причем 0 < гх < г2<^ • • • <^гт -С п — 1 и с1е1 Г С (см. (18)).
Очевидно, что решения Ф (х, X) и Ф, (х, X) (з = 1, 2,• • •, т) урав

нения (10) удовлетворяют краевым условиям
£/,(/)=/։->>) (0)гх0, > = 1, 2,-.., п-т, (28)

где 0 «С • • • <^ х.-1-т С п — 1 и к, 1ц (м = 1, 2, • • ■, п — т՝,
у = 1, 2, • •, т).

Учитывая (26) и (27), нетрудно убедиться, что

фа (х, X) — Ф (хи»г4, X), $ — 1, 2, • • •, т.

Поэтому, согласно следствию 1, имеем

Если в (29) сделать замену переменного z = tшrs и обозначить 

г, (х, т) = ш՜’ (х> 1 шг7)> 5 = 1, 2, • • •. т,
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то получим формулу
Г г ։

у (х, /.) = ф (х, }-) + 2 Г (х, ֊) ф (х, л) а-., 0< х</, (30)

1=’
в которой ф (х, /) —произвольное решение краевой задачи (10), (28), 
а У (х, >') — решение уравнения (1), удовлетворяющее начальным усло^ 
виям

0О) (0, /.) = •/*/ ’ (0, /.) аД] (0, >.), V = 0, 1, • • •, п — 1,
У"1

при этом у (х, /) удовлетворяет п — т линейно независимым краевым 
условиям вида

^.,р-Ц0)=֊ 0, 5 = 1, 2, .., п — т,
*-о

которым удовлетворяют функции (х, X) (/=1, 2,•••,т). Отме-' 
тим, что ядра Г։ (х, т) не зависят от решения ф (х, X).

В частности, когда т = п, формула (30) принимает вид

л-1 х“։
у (х, X) = ф (х, X) + 2 ( (*>  ■։) Ф ("> X) 0 < х < I, (31)

*֊° Л

где ф (х, X) — произвольное решение уравнения (10) (в этом случае 
краевые условия отсутствуют), а у (х, X) — решение уравнения (1), 
удовлетворяющее начальным условиям

у^ (0, /.) = 2 а,.у ф</> (0, )), V = о, 1,- - -, п —1,
/-о

Имеют место также соотношения

- 1 «-։
«3 Ез (х, Ьаг)= — 2 ш-> Ь] (х, 0» з = 0, 1, • • •, п —1,

п /-О

где функции £/(х, /)> согласно теореме А, соответствуют решениям 
(х, л) и фу (х, 1) по формуле

(х, Л) = (х, л) Н֊у Ь; (х, 0 фу- (;, л) Л, / = 0, !,•••, п—

и

3°. Приведем другой вариант формулы (31).
Т е о р е м а. Пусть ф (х, X) — произвольное решение уравнения 

(10), а у (х, ).) — решение уравнения (1), удовлетворяющее началь
ным условиям
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у™ (о, X) = 2 а,, 7ф(/) (О, X), м = О, 1,- • •, л -1,
/=0

где а,,] — некоторые постоянные, причем а,, ,=1 (*  = 0,1,--՛, л—1). 
Бели коэффициенты уравнения (1) удовлетворяют условиям (11), 
то имеет место представление

л-1 Х"‘1
у(х, Х) = |(х, Х) + 2 С ЛМх.'Ш՜. >) <*-.  0<х </, (32)

X

где ядра М, (х, т) не зависят от решения 6 (х, X).
Доказательство. Заметим, что формулу (32) достаточно 

установить для ՛]> (х, X) = и у (х, X), удовлетворяющего начальным 
условиям 

>

у™ (О, X) == 2 а,,уХ< * = 0, 1,-.., л-1. (33)
/=о 

V • *
Введем обозначения (см. (26))

<₽(х, Х)=—2е , (34)
л "о

<7*  (х) = - 2 (-1)*՜ ’ р<‘_72, (х), к = 0,1,...» л ֊2. (35)
■.—о

В силу условий теоремы из (35) следует, что

(г) е (А/), Л-0, 1, • • •, л - 2. (36)

Учитывая формулы

рв-2-*(х)  = - 2 с* =;_ <//-’) (х), к — О, 1,..., Л ֊2,
7=0

нетрудно убедиться, что у (х, X) удовлетворяет интегральному урав
нению

л—2 х
. у (х, X) = /?0 (х, Х)+ -1 2 (>֊«-*)  (*-/,  X) д*  (0 у (/, X) Л, (37) 

где

/?0 (х, Х)= т (х, X) у (О, X) +

л (п-3(г Л*  Г *՜ 1 *՜'+ Г <? а, X) 12 у(^ (О, X)- 2 уЫ (О,Х)2 с; (0)
и I 4=0 I 7=0

л.
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В силу (33) и (34) функция 7?0 (х, X) приводится к виду

л-1/?0(х,л)=^+2 [
\1—«>, / (38)

где
л—2 ► * л-2-к

4-0 ** п

(«>.— 1)*
<о^+/+1

Л*. у ,

Л*.  у = а* +/+1, у ֊ 2 а, +у, у 2 С”^ (°)-
•<=0 Л1—»

Применив метод последовательных приближений к уравнению (37)/ 
получим

00

у (х, X) = 2 /?у (х, X), 
у-о

(39)'

где функции R/ (х, ).) определяются из рекуррентных соотношений

1 Л՜2 Г
/?у+1 (х, X) = - {, I) ч„ Щ R] (I, X) Л, у = О, 1, 2,- • •.

'П *֊% и

(40)'
Методом индукции докажем, что функции /?у (х, X) допускают пред-- 
ставление >

^(х,/.) = 2 [ —} = 1,2,(41)
_ 1 3 \1—Ш, 1—«։»/

где функции Сз. у (Е, г) (/~ 1, 2>-֊֊) при каждом фиксированном 
։ (0 < 5 ■< /) регулярны и ограничены по переменной г в многоуголь

нике Д5 (;, /), который определяется следующим образом: Д, (Е, /), 
если (ая֊К)6Д1 при всех (см. (12)) Д։ (Е) и 0<а<1. Отметим, 

что Д, (/-Е) С А, ($, /) С Д,.
Пусть при некотором / формула (41) верна. Тогда имеем

Л-1 р
R) (Х,).) = 2 (ш,-1) еХ ,х-(։" ю*)։” у (х ֊ V, V) ^1- (42)

Л-1 3

Заметим, что

2-<р("-1֊*)(х,Х)=^֊271 —[(х-«)*/^ 1-“’1“1^ (43)
Xя Л! п \ О), ! յ

о

Л = 0, 1,-.., п-2.
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В силу (42) и (43) из (40) имеем 
п-2 | Л-1 , ч к* +։

/г/+1(х,Х)=2 ■֊■ 2 К-1)(1|֊֊) е- Тк, , (х, X), (44)

■где
7*. , (х, X) ~ 

X Х-» I

= У?*(0 У (х—I — и)*^ Са,) (1—ч, и) е'|(“’-։)“+(“,_1)’1 4ис1и<н. (45) 

оо о

Если в формуле (45) сделать замену переменных и = в1։ I = — ир 
V = — ах и опустить индексы у новых переменных, то получим

7*.  5,» (х, X) =
х I V

= У(х—/)*У  ш$) “+(®л-։) »1 ук ц — ы) — V, V — и) dudvdt.

о оо
(46)

Из (46) при V — $ имеем
Тк, л (х, X) =

х / V
— у (х — 0*у  е~ ® у д*  (£ — в) С,,— V, V — в) dudvdtl (47) 

0 0 о
Если в (46) при V =/= з сделать замену переменного (см. (13)) и =
= .С +.«в71,« то получим

X 7*^ — ч----- —^(7$, / —V,—------ (48)
\ а-.з/ \ <31.4 /

Однако в силу (36) и согласно предположению относительно функций
Сх. /($, г), формулу (48) можно записать в виде
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Из (49) имеем

1 X («,— 1) и / , । ®“ \Л*  ( ле ’ д*(< —и + ---- 1О։,д £—и,
\ 3 _ / \

о о о

V —и

X (о>5—1) и I, у9*  Р---- , V — иг—V, V----------- \dudvdt.

(50Г
С помощью изменения порядка интегрирования и простых замен пе
ременных из формул (44), (47) и (50) получим

X — ХШ» х — ‘
.1 — 1—ш.

(51)'

где функция С։, у+1 (5, г) определяется по формуле

л-2

к-0

Е *
(*(?  - «)*  (и + 9 Сг, )(а, С) ЛЛе +>

О о

л—1

у—1 Оу, 5
—— +г — С ) Чк (и-К) Gs, / (и, С) —

л-1 Е— и \*  )-----------С) Чк (“ + 9 С,, у (м, С) </С</ц I •

Если учесть формулы
(52)-

- и)к = (1-^)* +1 (г- 0*  +

к = 0, 1,-.., п-2,

и аналитичность подынтегральных функций в (52), то соотношение' 
(52) приводится к более удобному виду

п-2 )*+՛  у (г—9*  Чк (н+9 Сг,/ (п, С) <л</и+՜ 

0 0..՛ •

1 (
<4^ 

о о о

1

и

и

и и

,й+։ /5 — и к
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Е—«

л—։ *+։

»-I 3». з

<74 (u-Ю Gs, i (и, С) d\du—и

о

; — п
J J \ Ч < о о»—1 аз,

<74 (и 4- С) G..) (и, С) cKdu 1 •

(53)
Если приведенные выше рассуждения применить к формуле (40), со
ответствующей значению / — 0, то получим представление (41), соот
ветствующее значению /— 1, при этом для функции С,. < (;, г) получим 
формулу

(; — и)к qk (u) du 4՜

Е *
+ (1—։»j)*+I J Ns (и) (z — Q* q„ (u-|-C) dZdu 4֊ 

0 0
E-n ,
•q — 4- Z

+ 2 — (1- ֊У +' f Ns (и) f ( — 4-Z - qk (u 4֊ Q dUu -

» — 10», А Ш» / .) J \°J.» /
»+ 1 OU

Е-и

•-I « ’’• «
-S ֊ fl֊—Y+' f ^(“) f f'-^-’Y q»(u+^)d:du\. (54)

*—■1 V \ 'J .J \ J / J
0 0

Из формул (54) и (53) следует, что функции 0311 (;, г) и Сз, /и(Е, г) 

регулярны и ограничены по переменной г в области (;, I). Форму
лы (41) доказаны.

Из (37) вытекает конечность величины

2п—Зп-22‘+1 Г Г • )
с=֊2 -7г sup i*֊q ‘i<z*(Qii<Kiп 4=0 |o<E«;a€AtJ J

С

Учитывая это, из формулы (54) получим неравенство
I

1 (В, z)|< с ! —---- — 4֊ max flJV, (u)| du | = Cj,
(2(2n —3) J

0

после ч$го, pg формул (53) по индукции получаются оценки
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|<Х.У+։(Е, г)1<сх^у=1,2,

Положим
90

С, (Е, г) = М (Е) + 3 &./(*,  г), 5 = 1, 2,.-., п —1. (55)
7-1

В силу равномерной сходимости ряда (55) функция (Е, г) при фик
сированном ; (0 -С Е регулярна и ограничена по переменной г в 

области Дз (Е, /). Если формулы (54) просуммировать по значениям 
у и учесть (54), (55), то для функций (Е, г) получим следующую 
систему интегральных уравнений:

С, (Е, ж) = м (Е) + 5’,4֊֊ 6--“У Г <“> Ли +

Е—и 
п-1

֊3 — (1 ֊ —У 1 (’ Г (— -СУ д*  (и + С) С, (и, С) <Ма I ,■
,=1 «а. Л ®а / .) Л \ «», а / )
ч + ! * 0

5 = 1, 2, • • •, п — 1.

В силу (38), (41) и (55) из (39) получим формулу

и-։Х“5 
у {X, /) = е^-г У I еХт С, (т—------, - ------ ) Л.

х \ 1 — 1—шз/

Остается положить

(х, г) = С>։ (' ~ Х, 5 = 1, 2, - • п—Ь
\ 1 — Ш, 1— ®з/

Теорема доказана.

Институт математики
АН Армянское ССР Поступила 16.VI.1978'
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I*.  Գ. ԽԱԶ9ԱՏՐՅԱ.Ն. Տևափո|սու|>յան օպերատորներ եզրային խնզիրների Տամար (ամ
փոփում)

Հոդվածում երկու եզրային խնդիրների համար կալլոլդվոլլք է սպեկտրայ սլարամետրից 
անկախ վո/տերյան քՀ ինտեդրալ օպերատոր այնպիսին, որ l~[K օպերատորը մի խնդրի լու֊ 
իումներր ձևափոխում կ մյուսի յուձումներինւ

). 0.. KHACHATRIAN. The transformation operators for the boundary 
problems (summary)

For two boundary problems tho Volterra’s integral operator К uudepending on 
the spectral parameter and such that the operator 1+ К transforms the solutions of 
one problem into the solutions of the other is constructed.
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