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§ 1. Предварительные сведения

Через С будем обозначать пространство комплексных чисел/ 
R — пространство действительных чисел. Пусть

С։=СхС= |Д=(г1։ х։); х/£С, /=1, 2), К*=[г=(г1։ г*); п£Я, ։=1, 2].
Л РС

£/2=(Д=(х1։ х։):х^С, |х;<гу, г,СИ, / = 1, 2, г = (гх, г,)|, 

7?= {ш= (ш1։ ш։): юу£С, |ш,| = гр г^Ъ, /=1, 2, г= (гх, г,)], 

и2=и2ъ Т2=Т2, 1-=(1, 1), 

(“) = [2 тс]~։ <^х, 

где и>; = е/։^, / = 1, 2-
Если г=(гх, г։)^К и 2=(гх, г։)£С։, то гД=(гхг1, г։г։).
Ядром Пуассона Рд(Д, «о), г] = Г}в*1 и ю/=е/’’Л

у = 1, 2, называется произведение
Р«(Д, ш)=РЛ(гх, 8х-<Рх)-РЛ(г։, «!֊?.)>

здесь 7?=(/?1։ /?։), 0 <г/<С Р/> / = 1> 2» а
^.֊г2

Ря^г)> ?у)=՜^ —— — — ։
Ху —2X7 0003(6^—Гу 

— обычное ядро Пуассона.
Заметим, что

Р(Д, ш)>0, уР(Д, ш)</т։(о») = 1. 

7'
Треугольной окрестностью точки Д=(г1е,'Г/, г։е(Х/) относительно 
назовем множество

2(Д, р, е)=д(г1е,х«։ Р1, еохдне'՛-, Р։, е։), 

где Р = (Р1, Р։), 0 =(81։ б»), а множество

Д(ге", Р1,е1)=|г = ге'Ч/ве,“+Ч,+։), 

0<.<р1<соз^-е1,|Ф|<^е1, б^(о. 1)}.
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Символом 2= (гхе'-> мы обозначим стремление
2 к I таким образом, что

2_ < —£1<х, Х>1 
X 1 — г։

и будем называть Х-пределом.
Обозначим через Ь двумерный сегмент. Ь будем называть Х-ре- 

гулярным (X > 1 — данное число), если отношение длины его непарал
лельных сторон находится между 1/1 и X.

Пусть функция Г определена в области £/*. Функция Р имеет в 
точке Л Х-некасательный предел, если найдутся числа О = (91։ 6,) и 
р = (р։, р։) такие, что существует предел

Нт
г-а(«. Р. I) 
г—

Скажем, что аналитическая функция / в СР принадлежит классу Нр, 
р^>0, если интеграл

г։е'«-)|^т։(ш)

ограничен для гг<1» Функция /, аналитическая в СР, принад
лежит классу Ы, если

У1п+|/(г1вя‘, г։е/։,)| (<“)

Г"
ограничен для г։<1, г։<^1.

В 1934 г. Зигмунд ([9], [3], стр. 476) установил, что для ограни
ченной аналитической функции /, определенной в СР, справедлива 
теорема типа Фату, то есть в этом случае у / существуют почти 
всюду на Т* некасательные пределы.

Им же ([Ю], [3], стр. 476) в 1949 году было дано обобщение 
предыдущего результата в следующем направлении: если /—аналити. 
ческая функция в СР принадлежит классу Нр, то / имеет почти всюду 
на Т1 некасательные пределы. Далее в 1950 году Кальдероном ([11], 
[3], стр. 478) был установлен следующий результат: если функция и 
бигармонична и если для каждой точки из множества Ес.Т* сущест
вует треугольная окрестность, в которой и ограничена, то и имеет 
предел по некасательным путям почти всюду на Е. К для функции 
класса М существование уже Х-некасательных пределов установили 
Кальдерон и Зигмунд ([12], [3], стр 483) также в 1950 году. С другой 
стороны, существуют примеры аналитических в СР функций, у которых 
почти всюду на Т* существуют Х-некасательные пределы, а сама 
функция не принадлежит классу №

Поэтому представляет интерес расширение классов Нр и ТУ с 
сохранением основного свойства функций данных классов, существо
вание почти всюду некасательных и Х-некасательных пределов. Вве
дем следующйе определения.
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Определение 1. Скажем, что аналитическая в U* функция 
/ принадлежит классу G№ (U։), если почти для каждой точки 
ш = (в'Х։, е'х*) £ Г* существуют: последовательность

r* = (ru, г»), 4< \~г/ — <1, Л = 1Г^,; = 1, 2, 0<гЛ<...

■ ■■rjk<^ • • •< 1, Itai r/k = 1, / = 1, 2

и числа М =//(/, х), С = С (/) такие, что

(а) Нт ,-—■(* Г I/ (Г։* е'*’ Ги е‘₽)15 = Н (чо),

где (х։, х»)^£, £ — 1-регулярный двумерный сегмент;

(в) [ Г I/ (п* п* е»)|» </«</₽< -------- ------------ ֊, *=Г^ » > 0.
33 (1— п*)(1-г»)

Г»

Определение 2. Скажем, что аналитическая в 1У* функция 
/ принадлежит классу СП (£/*), если почти для каждой точки 

ш = (е,Ж|, е/х>) £ Та существуют: последовательность

г* = (г», Г2»), 4 < 1Г-—1~<1» /=1> 2. к = °<^> < • ՛
3 1 — 0*

• • •< о*<- • • < 1, Нт о* = 1, ] = 1, 2

и числа А = А (а>, /), С = С (/) такие, что

(а') Нт -3֊ [ Г 1п+ I/ (Г|* е/“> г-* е$)1 <1а^=А (ш)<со, 
ин» £13 3

£

где (х1։ х։) С £> — к-регулярный двумерный сегмент;

(в') Г [ 1п+ (/ (и* е/в, ги е'₽)| <*։</₽ <  -------------------- ֊ , £=1,.°° •
33 (1— п*)(1— ги)

т>

§ 2. Существование угловых граничных значении

Прежде чем перейти к изложению основного результата этого 
параграфа сформулируем следующую лемму.

Лемма 2.2. Пусть дана двойная последовательность

— Г1к), к — 1, оо, 0<гд<-••<!,/=1, 2,, I

— < -—< 1, у = 1, 2, к = 1, со и г;» 1 1 при к -> гп.
3 1 — о*

Далее 2 (/?*, р*, 9) — треугольная окрестность относительно

где Р* = (?։*> Рм) « Р/* = (1֊ О*)» У=1,2> £ = 1, со ^.^.—.фикеир о- 
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ванное число из (0,1). Тогда существует треугольная окрестность 
S (1, р0, %) точки 1 —(1,1) относительно Тг такая, что

20(1, Ро> 0о) = и 0).

Основной целью этого параграфа является доказательство сле
дующей теоремы.

Теорема 2.2. Пусть /—аналитическая функция в 1Р. Если 
в каждой точке Т1 и паез2 £"^>0 (где тезя Е — плоская
мера Лебега) выполнены условия (а') и (в՜) определения 2, то почти 
всюду на множестве Е функция / имеет некасательный к-предел.

Доказательство. В силу того, что функция 1п+ |/| субгармо
ническая (см. [1|, стр. 44) и в силу одного неравенства из [1], стр. 44
имеем

1п+ |/ (Z)! < Pr (Z, ш) 1п+ |/ (/?«։)! dm2 (о»), (2.3)
г*

где Д = (гх еи, г2 е'у), Р = (Р1, Р2) к 2- Пусть в точке
шк = (е'т, в'՛*') выполнено условие (а') определения 2. Тогда для любо
го е^>0 существует число П = И (е) такое, что при к> И и для 
IП|<1/ЛЛ= ■»։ (П —двумерный Л-регулярный сегмент и |П| — площадь 
этого сегмента, причем (ч>, Ф) £ П) имеем

֊]( 1«-|/(<•»«'-, 
1 1Г

Г2к е'3)| < А (о>0) 4- а. (2-4)

Введем функцию Ф (рх е'Х|, р։ е'х>) ■= 1п* |/ (пк е'Х|, /)ц е'х«)|, при Р/=гд 

/ = 1, 2, Л =1. <» и (х1։ х։)^П„ где П, = [<р —т),/р 4֊ т); Ь—% ՛!» 4֊ 

— двумерный сегмент, а в остальных точках Ф (г1։ г։) =0. Пусть те
перь число /V выбрано так, что для точки Д=(гх е‘х, г։ е'у) из (2.3) 
при к> И имеем Г1<^п* и /?* = (п», г«). Используя выше
введенную функцию Ф, разобьем в выражении (2.3) интеграл 
интеграла. Получим

на два

J ■Ptf* (£ ш) Ф (Я*, “») dm2 (ш) 4-

(2.5)

Как следует из неравенства (26) леммы 5 (см. [2], стр. 94) 
венства (2.4), имеем

sup 1 (Z) < С (А (ш0) 4- а),

и нера-

(2.6)

при этом sup берется по Z= (гх е'х, г։ е<у) £ 2 (Rk ш0, р, 8) и -у-< 

\ 1 "Спричем k^>N, 8 = (ei։ 8։), 8/(0,1) фиксировано, а кон
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станта С не зависит от в, к и точки ш0. Пусть р* = (ри, ри) = (1 — 
—г։*,,1 —ги). Заметим, что для ^=(г։ е'х, г։ е‘>) £ 2 {R* ш0, р*, 6) имеем

. । . ри з։п 6, . ■ 11 Рг* эш 6.12 |х-?1 < —------------Н- = *1*. 1? 1у-ф|< —- -----------Нг = «24,
гц— ри сое «. гт* — ри сое о։

где ։ио==(е/*> в^)» ® = (®1» &։) и Р*=(р։*> ри). Я* = (г։*, ги). Так как 
Нт х/*=0, /=1, 2, то для 1= 1/7У существует такой номер По^> И, 
А -• «*
что при А > No будем иметь

и,у)б(т--|, *+-*-, ♦+-!)• (2-7)

Пусть ч> С Т։\ПТ|. Тогда в силу (2.7) для 2£ 2 (Л?* <»0, р*, 6) и 
имеем

РК, (4 ш) < С (п* ~ , - (2։8)

где С > 0 и не зависит от 4 и 7.
Так как функция / удовлетворяет условию (в')> то из (2.8) для 

2^2 (/?* ш0, Рь е) имеем

| (Z)|< С ———— < С —р1* ра* У--------= С*)-4 ,у ^(l-ruXl-ru) (l-m)(l-ru) (2.9)

где С не зависит от к и Z. Следовательно, из соотношений (2.5) 
(2.6) и (2.9) для Z«=(r1e,x, г։ е/у) 2 (7?*'<u0,pi, 6) = 2* справедливо 
неравенство

sup 1п+ |/ (2)1 < С1։ (2.10)
z&k

где С, не зависит от Л и —- -—— <^Х. Теперь в силу леммы 2.1,
). 1— гя

существует треугольная окрестность точки о>0 = (eZf, е'*), 20=2(<о,

Ро» ®о) такая, что 20cz U 2*. 
/с—1

Отсюда и из (2.10) непосредственно получаем sup 1п+ |/ (Z)| < С 
или sup I/(Z)Ker, где sup берется по Z — (г։ е,х, г։ е'у) £ 20 и

1 1 Tj \— < ------ - <С а константа С может зависеть только от точки ш0.
К 1-г։

Следовательно, на основании теоремы (4.13) из [3], стр. 478 заклю
чаем, что функция / имеет почти всюду на Е некасательные ).-преде- 
лы, и теорема доказана.

Следствие 2.11. Пусть f приналлежит классу GH (U*), тогда 
почти всюду на Т* у функции f существуют некасательные ՝!--пре- 
делы.

Замечание 2.12. Утверждения типа (2.2) и (2.11) справедливы 
и для функций класса GH1 {IP).

В связи с полученными результатами возникают следующие воп
росы:
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I) Если отбросить условие (а'), (а) определения 2 (1), останется 
ди верным следствие 2.11?

II) Если условие (в'), (в) заменить на условие

|| 1п+ |/ е“, т е»)|

для любой (г*}, В, V > о, остается ли верным следствие 2.11?
В [4] были построены функции, которые дают отрицательный 

ответ на поставленные вопросы (I) и (II) для одномерного случая* 
Пусть этими функциями являются (г) и /ц (г). Тогда на поставлен" 
ные вопросы (I) и (II) дадут отрицательный ответ функции

Л (2)=/| («1)/1 (г։), /п (Д) = Д։ (*х) 6։ (*»),

где = (я1։ я») € Ц*-
Следующая теорема представляет обобщение теоремы 1.5.1. из 

[5] на случай двух переменных.
Теорема 2.13. Пусть функция / (Е) аналитична в Ц1 и для 

каждой точки ш = (е'х‘, е'х’) £ Е, ЕсТ\ тез» Е՝^>\Ъсуществуют-. по
следовательность г к =» г к (<“) = (и*, г։»)» 0 < г}\ < • • • г^к <С" ‘ 1.

— -—СЕ+1 <1 у = 1, 2, Л = 1, оо Пт г/* = I
3 1 - г,к

и число С такие, что

(!) Ит -7- Г Г I/ (и* е,и, гы е/₽)|* </асф = О,
|£Ш

Ь — двумерный ^-регулярный сегмент,

(И) Г Г|/(7՜'* в'*» е'₽)1։ **₽ <ТЛ-------- &=1; со ,
7 3 (1—Г1*)(1—г։*)Л

тогда { (2)= 0 для г £ иг.

§ 3. Обобщение теоремы Хинчина и Островского 
на случай бицилиндра

В этом параграфе мы докажем теорему, аналогичную теореме 
Хинчина и Островского, для класса ОТУ ((/*).

Теорема 3.1. Пусть дана последовательность (/Л) функций, 
аналитических в бицилиндре 1Р и удовлетворяющих условиям-.

I. Для почти каждой точки ш =(е'֊г’, е‘х«) £ Т* существуют’, 
последовательность Г1 = Гк(«։, /) = (ги, т), не зависящая от п, 
причем

® *-֊ ГЛ "С ’ ‘ 1» — --- ------^*+1 <^1, 7=1, 2, ^=1, °° >
3 1 — г>*

Г/* = 1, и константа С (также не зависящая от п) такие, 

что
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(а) 11т ֊77 (* I 1п+ |/я (п> е'։, щ е1?)1 гЬс® < А (со)оо,
|Х|-0 |л.| J ,] Д

п = 1, 001 Ь — ^-регулярный двумерный сегмент и (хх, х։)££.

(в) Г С 1п+ |/л (и* е“, Г2к е'?)( < -------- —-------- »
Л.) (1— и*)(1— Пк)

к = 1, ос, п =1, оо .

2. Последовательность {/„} равномерно сходится в точках мно
жества Ес Т\ тезлЕ^>0.

Тогда последовательность (/л| равномерно сходится внутри 
11* к функции класса СП (Ц1).

Доказательство. Пусть Гц (£)=} (ЕЕ), Е =(Е1, Л։), |Л /|<Ч, 
= 1, 2 и 2:=(гх е'։, г։ е‘?) £ 1Р. Тогд а в силу одного неравенства из 
1], стр. 39 имеем

1п+ (2)| < С Р (Е, ш) 1п+ |Г/? (и»)| </тп» (®) <

֊------- ----------- -  [ 1п+ |ЛД (ш)| атг (®).
(1 — гх)(1 — г։) .) 

Л
(3.2)

Пусть в точке ®х £ Т* выполняется условие (а) теоремы. Заменим Е 
в неравенстве (3.2) на г*, где г* взято из условия теоремы, причем 
пусть г]к-\ <^г/<^.г/1‘, } — 2- Тогда из (3.2) и условия (в) теоремы
имеем

К( * )1 Г1)(1_Г։)(1—Ги)(1—гы) (3.3)

Обозначим №=ГкЕ и № = (рх еь, р։ е1?). Тогда

гук-1 г/к> } = 1> 2 и 1 ~ '’/к-, > 1 ~ Р/ > 1 ~ г 1к> 7 = 1» 2՛

В силу ограничений, наложенных теоремой на последовательность гкг
имеем 

!—?./< С (1— г/4-1).

Из (3.3) и (3.4; имеем

ь+ I/ (ЮК с
(1֊Р1)։(1֊Р։)2

(3.4}

(3.5)

где ^=(рхеи, р։ е(?). Применим неравенство (3.5) к функциям /Л (Е), 
2 £ С3, получи м

|/.(2)1<*хр(1_Г1)С_Г1),. (3.6)

где Е=(г1е1'1, г։ е'՛1). Из оценки (3.6) следует, что последователь
ность функций (/Л) равномерно ограничена внутри СР. Допустим, что 
последовательность (/Л) не сходится в П*. Тогда из нее можно выде
лить две подпоследовательности {Д'] и {/„•}, к •= 1, °о , сходящиеся в
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U* к различным аналитическим функциям. Следовательно, разность 
(Z)—/д. (2)-> ® (2). С другой стороны, в силу условия теоре

мы Д, (ш)—/д- (ш) —» 0 на множестве £cz Т*, mes։ Е^>0. Кроме того

так как
1п+ |<р* (2)1 = 1п֊4/я;(2)֊Л; (-?)!<

<1п+ (2)1 + In’ |/„- (2)1 4֊ 1п 2,

то
lina 77- f f ln+ |<p/ (л* e'*, riK e/f*)| da-cfy <

, < lina ту f ( In ’ |/„՛ (л* e'*, ra* e'J)| did’? -f-
UH |L| J J ' 
k~~ L

4- lim -77 Г f ln+ \fn- (л* e'*, rn e'3)| rfarffl 4֊ ]n 2,

*■* “ L

гле L — Х-регулярный двумерный сегмент и w, £ L. В силу условия 
теоремы каждый из пределов ограничен числом А (ш։), то есть

lim -^֊ f [1п+ |<рг (и* ef։, л* е'₽); <fad$ < 2 А (ш։) 4֊ 1п 2. (3.7)
1£|~° |ь| J J

L

Аналогично показывается, что

f Г 1п+ |<р, (л* e'“, rik е'₽)| <&</₽ < --------- ------------  • (3.8)
JJ (1—л*)(1—г»)
7«

Из (3.7), (3.8) и теоремы Фату ([6], стр. 133) заключаем, что f£GA(4/։). 
В силу теоремы 2.12 заключаем, что у функции <р почти всюду на Т* 
существуют некасательные /.-пределы, и <р (ш) = 0, когда ш £ Е, Ес. Г2, 
mes։ Е >0. Пользуясь теперь замечанием из [3], стр. 483 заключаем, 
что <р (2) = 0. Значит, последовательность (/,։j сходится всюду в U3 и 
равномерно внутри LP. Теорема доказана.

§ 4. Характеристические свойства граничных значений 
функций классов GN (LP) и GH1, (U2)

В этом параграфе охарактеризуем измеримые функции двух пе
ременных, которые могут быть предельными значениями функций клас
са С1У(и։) или СН6(и*), о>0.

Теорема 4.1. Необходимым и достаточным условием для 
того, чтобы измеримая функция <р (ш), определенная на Т։, почти 
всюду на Т3 совпадала с некасательным 1-пределом /(ш) некото
рой функции / (2) класса СИ ((У3), является существование по
следовательности многочленов [РЛ} таких, что

1. (Рп (ш)} почти всюду на Т2 сходится к (ш),
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2. почти для каждой точки и>£ Та существуют Тк=^Тк (ш) =

= (л*, л*). 0< г/1 < г/։ < • • • < п*< • • • •< 1, -֊ <С -—<С 1» /= 
___  3 1— гу*

= 1, 2, к—1, оо, Нт гу*=1 и константа С такие, что 
к--

(а) Нт Нт I— I С 1п+ |РЛ (л* е/։, ла е/?)| </ад/₽ I = М (ш)<՜ со,
■/։-<» | £| Л I

где L — г-регулярный двумерный сегмент и

(б) 11Ш Г Г 1п+ |Р„ (ла е'*, л* e'ß)| dW₽< —-------- ------------- •
. (1—Л*)(1—Л*)

■ г»
Доказательство. Докажем сначала необходимость. Пусть 

/(ш), —некасательные Х-пределы’функции / класса GJV^U*), тогда
для почти каждой точки о> = («'•% e/J’) существуют: последователь
ность г* = г* (ш)'=(п*, Л*)» 0<гу1< • • • <гу*< • • • <1, удовлетво
ряющая условиям теоремы и константы С = С (f) и М (■«), такие что

Hm у- I I 1п+ |/(л* е1', гц e,f։)| dad$ = M (u>)< со, (4.2)

д

где L — /-регулярный сегмент и (хх, ха)££

Г Г In - |/(л* е'«, Л* е'₽)|Л4<--------- ---------- . • (4.3)
JJ (1— л*)(1 — Ги)

т*
Пусть jp*), p* = (pj*, pi*) — последовательность такая, что 0<j։yi < • • •

•' ՛ <СРД ’ ՛ '<С ^֊1 <С ~Х>1, X—фиксированное число,
1 — Р2*

у=1, 2, k. = 1, со и р;*—» 1 при к-* со. Рассмотрим последователь՜ 
ность функций

Ъ(2)=/(рл2). (4.4)

Функция /л (2) аналитична для 26 и*. Причем Ц3 является областью 
Рунге (см. [7], стр. 28). Поэтому для е„^>0, еп —>0 при и-» со, най
дется многочлен Рп (2) такой, что

1Л (Д)-РЛ (Д)| <ел, 26 и2, п= 1, со. (4.5)
л

Так как / (рл ш) -♦ / (<о) почти для всех ш, то последовательность Рп («) 
почти для всех ш £ Т2 сходится к / (ш). Пусть теперь для точки 
ш = (е/-Г1, е'л) имеет место условие (4.2). Рассмотрим выражение

У У ^։* Г2*е/₽)1^в^ =

~ Г77 С С 1°+ е/в’ г“ (г** е*а> Г2* е<₽)1 +
1^° Н 3 3
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։'*, rj*e,?)| ctecfß -С Нов е'*, г» е*)- (4.6)

— / (п* «'*» r2* e'ß)l rfarfP + lim ГТГ С С ïn+ \f (rik 
1/12° Kl J J

Ит (4.4) и (4.5) следует, что

е'։, ru e19) dadß 4֊ In 2.

lira — Г fln+ |P„ (n* e1*, ru el?)—f (n* ei։, r2* e'*)| </arfß<^en C, (4.7) 
i^’KlJ J

где L—к-регулярный сегмент и (xu xt)(-L. Далее в силу (4.2), (4.6) 
и (4.7) имеем

lim 777 f f 1п+ \Рп (ru е‘‘, ru е/?)| dad$<Z А (•») 4֊ ея С 4֊ 1п 2, 
ш J J

а поэтому
lim lim ֊ f fln+ |РЯ (ru в'*, ru e^)| rfajp < A (®)4֊ln 2.
— j£?K|JJ

Аналогично показывается, что

lim f f ln+ |P„ (ru e'«, ru e»)| <fcrfß< ---------֊--------
"■*" JJ (1—n*)(l—ru)r։

Достаточность немедленно следует из теоремы 3.1.
Для функций класса G/P (1Р) имеет место следующая
Теорема 4.8. Необходимым и достаточным условиием для 

того, чтобы измеримая функция ф (ш), определенная на множестве 
E, ЕсР, mes։ Е^>0, почти всюду на Е совпадала с некасатель
ными ^-пределами /(ш) некоторой функции класса f ^GH* (U*), 
является существование последовательности многочленов {Р„} 
таких, что

1. {Р„ (®)) почти всюду на Т* сходится к <?(“>),.
2. почти для каждой точки о» £ Т* существуют г* — г* (®) =

= (и*, Г2*), 0<гд<- • • < г,*<- • •<!, < 77—<1> /=1» 2> =
____  3 1 — rjt

=1, оо, lim г/*=1 и константа С такие, что

(a) lim lim 7-f [ |РЯ (n* e1*, ru e։₽)|’ dzd^ — А (ш) < oo, 
я— WW |L| JJ

где L — 'К-регулярный двумерный сегмент и

(б) lim Г С Рп (п* e1’, ru е'₽)|։ dv.db •<-------------—---------- •
n՜"“ J J (1—՝П*)(1—ги)

т»
Основные результаты этой работы были анонсированы в статье [8]. 
Вычжсдвтелъны! центр
АН Грувжнсво« ССР Поступала 10.XI.19t0 .
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է1. Ա. ՋՎԱՐՇԵԻՇՎԻԼԻ. Բիդլանսւմ անալիտիկ ֆունկցիաների մի դասի եզրային £■*— 
կսւթյունների մասին (ամփոփում)

Աշխատանք пи! մտցվաէ են երկդլանում որոշված անալիտիկ GN (Ս1) ե GH^ (Մ 

ֆունկցիաները, որոնք էապես ընդհանրացնում են N A , 3 >0 դասերը։ 8 ույը է տրված, ) 
որ նշված ֆունկցիաները դրեթե ամենուրեք ունեն անկյունային սահմանային արժեքներ։

I. A* JVARSHEISHVILl. On boundary properties of a clast of analytic 
functions tn bicylinder (summary)

The classes GN {IP) and GH^ (IP) are introduced, which generalize classes N 
and H\ й > 0 for functions from these classes the existence of angular boundary 
condition is established.
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