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§0. Введение

0.1. В работах [1], [2], [3] Л. А. Рубела, Б. А. Тейлора и Г. Р. 
Маклейна важную роль играет следующая лемма*.

Лемма. Пусть функция f (г)(/(0)=1) с последовательностью 
нулей Z=lzn\r, аналитична в круге |z|\7? С°° «< в окрестности
точки z = 0 имеет место разложение

£ Р,?. (0.1)
»-о

Тогда при 0^ U ^2к

log |/ (re'a)| = V Ск (г) е"» , (0.2)
к----

где сл (г) определяются по формулам

с0(г).= Х 1°2 77’ (0.3)
1* я>" |zn|

с_*(г)  = с*(г)**  (£=1, 2,-.-). (0-5)
Следуя работе Рубела и Тейлора [2] дадим следующее опреде

ление.
По произвольным двум последовательностям комплексных чисел 

рег (?*) “ и 2=|г*|Г,  г*=Н=0,  Иш гк = то, построим последователь- 
к-*  ■■

ность (с*  (г)| ан [с*  (г; г:?)}, &=0, ±1,--- по формулам (0.3), (0.4), 
(0.5). (с1 (г)) назовем последовательностью коэффициентов Фурье 
ассоциированной с последовательностью Z.

В работе [2] была доказана следующая
Теорема. Пусть (с*  (г)) = {с*  (г; Z:P)|, Л=0, ±1,-.. —после

довательность коэффициентов Фурье, ассоциированная с Z, такая> 
что для любого г>0

* Она по существу восходит к давнии работам Ф. и Р. Неванлинн [4], [5], а в 
язном виде формулы этой леммы впервые встречаются в статьях Н. И. Ахиезера [6] 
и М. Л. Картрайт [7].

* * Здесь и всюду в этой статье черта над величиной будет означать комплек
сное сопряжение.
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V |с*(г)Р<  4- оо. (0.6}
Л«-= — пс

Тогда существует единственная целая функция / (z)(/ (0) —1), 
нули которой совпадают с Z, а последовательность коэффициен
тов Фурье функции log \f (re's)|—С \ct (r)|.

0.2. В § 1 настоящей статьи устанавливаются формулы для пре
образования Фурье

2,(х,и)=—fe֊'r"log|/(« + /w)l«/u(—֊°<х< + со> —°=<»<0),

где / («;)=/ (и /«) — мероморфная в полуплоскости 6’( )= [։о: 1тш<^ 
<0} функция.

В § 2 по предварительно заданной функции - (х; и: 1Р', Д} 
строится мероморфная в полуплоскости функция / (со) с нулями 
на последовательности полюсами на Д={г*}( “с С~\
и такая, что 2/(х, и) совпадает с заданной функцией.

В § 3 строится мероморфная в С*՜ 1 функция с заданной после
довательностью нулей рост которой оценивается чи
словой функцией множества ее нулей V?.

В заключение выражаю благодарность М. М. Джрбашяну, нод. 
руководством которого выполнена настоящая работа.

§ 1. Основные формулы

1-1. Пусть последовательность комплексных чисел 1₽=|и,*}1 в = 
[о*  + /о*) ” лежит в полуплоскости (7(~,> причем число точек со*  в 

каждой полосе О (а, Ь) = {со: — ос<^а<1т то -С 6<0} конечно.
Для —г°’хх\֊Ьсо, х=^=0, —°с<^и0<^и<^0 введем следую

щие функции:

5(х; «01 V. А- V е-а«*+хО* + е֊^* ц
2х 4х г՛*—?։ >

•$о (х; и0, и: I?) = — ег:’ 5 (—х; и0, и: 1^). (1.2)
Докажем теорему.
Теорема 1. Пусть /(со)—мероморфная функция в полуплос

кости с последовательностями нулей 1₽== {ш*|  1°°==;{и*-|-й>»|Г  
и полюсов Г, причем число нулей и полюсов в по
лосах О (а, Ь) конечно и равномерно по г> в любом конечном про
межутке, и£[а, 6]с(—оо, 0)

Пт /-(.ц4՜^ =0. 
/(u + iv)

(1.3)

Тогда, если при некоторых v0 (— °°<^v0<^0) и х(—°°'\х <^+со, 
*¥=0) существует интеграл
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ejp f е-ии /' fu u /г’) 
I 2՜ ix J f(u-riv)

— Ж.
du = h (x, t'o), (1.4)

то при любом v ( cn < v0 <^v 0) справедлива формула

2; (х, у)= —2.— Г е֊'-™ Ъе -Г~~- -֊- би= 
У2-1Х 3 / (и 4֊ ги)— »

- ~ \е~хс Л (х, г0) + еж'։ Л ( — х, и0)’| —

— | 2՜ е~™ {Л (х; г0, г՛: И?)— 5 (х; V :2)| +

+ 1^2^ [50 (х; и0, г»: II7)— 50 (х; «0, и: 7)|. (1.5)

Доказательство. В полуплоскости С(_) рассмотрим область 
О, которая получается из прямоугольника с вершинами в точках 
ся+/г»0, о„ 4֊ IV (и0 <^и <0, п =1, 2) выбрасыванием из него малых по
лукругов с центрами в точках и՛*,  х*  (1т а’« = и0, V, 1т х*=и 0, I’).

Рассмотрим интеграл 

«D

где (5/1—граница области D, ориентированная против часовой стрелки.
В силу условия (1.3)

v
lim Г е՜ ,л <’-+"> f- dt = 0. (1.6)

Далее, для и малых r^>0 введем функции
2х

Д (С, г) = — ir f е- ,х +re'^ е/« d(f,
J /G + re'?)К

7, (С, г) = - ir Г е֊‘х «= + ' Л<С+ ге<?) d<f. 
J /G + re'Oо

.,1 -
Обозначим через р*  и д*,  соответственно, кратности нуля wt и по
люса zk. Легко можно убедиться в том, что

Ит /1.2(ш4, г) = — /кр4е"/г®*  (к = 1, 2,• • •), (1.7)
г- О

lim 1\. 2 (zü, г) = /кд е ~‘хгк (к — 1, 2, • • •). (1.8)

Следовательно, в силу (1.6), (1.7), (1.8) и теоремы о вычетах для 
интеграла
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Н(х, ' V 2՜
- du 

и + го)
(1.9>

справедлива формула
«”/7(*,v)=-  V2ii S e֊'—+/2-Z S e՜"'*֊

/2к V , К22; У е-,хгк + «А (х, и0). (1.10»
“ ~2~ V + ’ 2 Рж-*'-  V

В суммах (1.10) каждый нуль и полюс считаются столько раз ка
ковы их кратности.

Замечая теперь, что

2,(х»и)=—{Н(ж,«)+ 7/(֊х,«)}, (1.11>
2('х

в силу (1.10) получаем формулу (1.5).
Теорема доказана.
В случае, когда функция / («») аналитична, формула (1.5) прини

мает следующий вид:

2/ (х, „)= А [е֊^ А (х, уа) + (- х, «„)} —

—/2^е֊"5(х; о0> ™ ^) + Л (*;  «о. «: ^)- (1.12).
Отметим два следствия из этой теоремы.
Следствие 1. Пусть мероморфная в полуплоскости О(~*  

функция /(и») обладает свойством (1.3) теоремы 1 и кроме того 
для любого V (— со V <^0)

Нт |/ (и 4- го)| = 1, (1.13)

причем последовательности нулей {ш*} “ = {г.> + го*|*  и полюсов 
{-*|i  = k*  + iР*]Г  функции удовлетворяют условию

limu*=lim  р*  = 0. (1.14)

Тогда, если при некоторых v0 (ivO'*,  Ц1<Р*;  ^=1. 2,- • •) и х (— оо 
°°> х=/=0) интеграл

g-7.ru - du— h (х) (1.15)

существует, то он не зависит от v0 и при v (— °о<^и<^0) спра
ведлива формула

S/ (х, v)- -А= Je 'ru log |/(u-Hv)| du= у {е-с*'А(х)-|-е- г։’А (— х)|—
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— —— £ е L'Uk sb (х(и*  — и)) +֊ —~ V е /4r'*sh(x(p 4—и)). (1.16) 
X од<о X ft<v

Покажем, что Л (х) не зависит от и0 (и0<С ил, v0'> Pp £ = 1»2,--*).
В самом деле, рассмотрим интеграл

J ЛО
взятый по контуру прямоугольника с вершинами в точках оя 4- iv0, 
=л + ги(п = 1, 2; и<и0’Сид> v0<^pk; k= i, 2,- • и, очевидно, тож
дественно равный нулю для всех х(—ос <Г х < 4՜ то).

Замечая, что согласно условию (1.3)

Inn f е~‘х"я+ f՛ (°п + 't}- dt = О, 
У(°л+։О

получаем требуемое утверждение.
Так как ввиду (1.13)

+ * +"
Ce-Zru log |/(и -г /и)| du = — Г е~,хи Re^и, 
J ix J' /(и-Hu)

то из (1.5). в силу (1.14), получаем формулу (1.16).
Следствие 2. Пусть в условиях следствия 1 для некото

рого и(—со<и<^0) функция 1о2|/(и 4՜ ги)| (—< =о) принад
лежит классу —ос, + со) и для любого х(—оо<^х<^0) схо
дятся интегралы (1.15)'. ‘ •

Тогда справедлива формула

—= I logl/(u-H'u)|du = -^-A(— 0)—
1/2« J 2

— о*

- /2^ S (U4 - и) 4- 1 '2^ 2 (Р4 - и), 
fA<f

где

А (— 0 = lire h (х).
-г--0

(1-17)

(1.18)

Она следует из (1.16) путем перехода к пределу при х->- —0.
Разумеется следствия 1 и 2 остаются справедливыми и в том 

случае, когда (1.14) заменяется условием конечности числа нулей и. 
полюсов функции

Таким образом, мы пришли к следующему результату, принад
лежащему Б. Я. Левину (см, [8], гл. IV, § 2).

Пусть функция I (г) мероморфна в замкнутой правой полуплос
кости, причем / (0)=1. Тогда при условии сходимости интеграла в֊ 
(1.19) и Л>0 справедлива формула
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2
1 Г „ </''> V ( COS «т 1 'l<Г2 log If (Reos — — — 2; ~ )

•* J R cos •> m \ r m
к

Pn R/ 2 

где rme* m—нули, pn е/’’я— полюсы функции /(г), лежащие в области

Формула (1.19) получается из (1.17) посредством преобразования 
г = — —, переводящего С71՜' в правую полуплоскость. В самом деле, 

и՛ 
так как в окрестности точки г=0

1ои1/(г)|=Ке (/(0) =+•••!,
то для малых Ло^>0

2 р __
А (֊ °) = log |/ (Ra cos 1> е,й)| ------ - = к Re f (0).

J Лд COS’* »
” г 

1<2. Пусть последовательность {ш*}Г  {и*  + клк'Г (lim гд = 0)k — *•
лежит в полуплоскости G‘_) и при —°°<Ср*СО

В9 (w) = В., (w; w*)  = П w _u * (Imw<p). (1.20) 
u'k—

Положив для Wo’Ct՛*;  fc=l, 2,---

лр IV°Z du (— °°<՝^<+O0> ж=0), (1.21)1 2՜ ix J Ba(u-f-iva)

будем иметь

12"хра<р 3 [։«+։ (и0—и*)][и-гг  (иэ—ик—2р)]
— ОО

Вычислив последний интеграл, получаем 
!0 при х 0
2 К2п еХ? у е֊<х«А эЬ (х (и —р)) при х<^0. 

х V» < р
*

Далее, легко можно проверить, что равномерно по и £ [а, 61 с
•с(— со, 0)
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lim
II -» "•

В.. (и+ rj) _ 0
В) (ы-г fu) (1-23)

и для любого V (—М<[и<[0)
Нт 5Р (а 4֊ ։«) = !. (1-24)и--

Таким образом, в силу формулы (1.16) при —оо<Ч»<^р, —со <. 
4֊ со, х^О

qbg (х, v)= i е-'хи log |ВР (и 4՜ fv)|rfu = 
р V 2 я J

— ее

= /2tt]el 1( ■- s е~‘х"к sh (|х| (и* — р)) 4-

* Формулы (1.25) и (1.26) в случае р = 0 прямым подсчетом установлены в ра
боте [11].

I |х| 3«.v*< p

I sh(|x|(v—р)) yi e-/xUi+|X|f։>*-p)  1 (1.25)
|х| I

Но так как для любого v( — «><jp<^0) logj В? (и 4֊zu)|^Z.1(— 00, 
4՜ по), то справедлива также формула

4-00

(0, v) S ֊—1= ( log |ВР (и+/и)| du= 
Г 2 J

— се

= /2^( S (v*-p)  + (v-p) Г 1). (1-26)
[o<vA<p vk<v

Если последовательность {ш*)Г  удовлетворяет условию

V Ы<4-со (1.27)
к-1

и
Во (w) - fl (Im w < 0), (1.28).

i=1 w - wk

то в силу оценки (см., напр., [10])

I' S 'log ц+гЪ~-‘ j rfa</2^ f |v*|,  
J k-i I «4- ги—Wk I *-։

— ОС

формулы (1.25) и (1.26) справедливы и при р=0*.

§ 2. Преобразование Фурье, ассоциированное 
с последовательностью комплексных чисел

Пусть последовательность комплесных чисел w= (ш*)1 ”=(и^4՜ 
4_w*} i°cG<”) удовлетворяет условию
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11т г<д = О, (2-1)

и А (х) (—оо<^х<^-ь°°> х т=0)—произвольная функция.
Далее, условимся для любых V ( оэ<^и<^0) и х( ОО<СЛ‘<^4՜ 

х =0) обозначать через

V: Г) (2-2)
2хг*̂

50(х;«: V (2.3)

Определим теперь функцию

2 (х; V : ад) = — |е-г:' А (х) + ех:' К (— х| -
2

- 1?'2^ {е՜" 5 (х; и : 50 (х; и: В^)}(—»<х<0), (2.4)
2 (х; и: 1Г) = 4Г(—х; V. 1Г) (0<х< + оо), (2.5)

и назовем ее преобразованием Фурье, ассоциированным с последова
тельностью

Докажем теорему.
Теорема 2. Пусть 2 (х; а: 1Г) г 2 (х, о) — преобразование 

Фурье, ассоциированное с последовательностью №, причем

а) А (х) = 0 при 0<^х<^4 оо,
б) при любом V (— со < V <С 0)

Й (х, «)6^(֊ 0), (2.6)

в) при любом и (—оо<^«<0) существует и0(п0<^г<, У0<^ул; 
А=1, 2,---), такое, что функция хех,м') 2 (х, г>) непрерывна и ее 
преобразование Фурье на полуоси (—оо, 0) принадлежит классу 
Л (— °°> + 00)■

Тогда существует единственная аналитическая в полуплос- 
костиСфункция / (ад) со свойствами:

1) Равномерно по »£[а, 6]с:(— оо, 0)

и„ Г(»+М
«-’• / (и + IV)

и для любого V ( — о=< V < 0) 11т /(и 4֊ IV) =1.

2) при любом V (— ОО О<0)

1о£ I/ (п -ь го)К£։ (— оо, 4- оо),
3) нули / (ад) совпадают с т,

4) 2/ (х, и) = 2 (х, г>) (— оо < V < 0).

Доказательство. Для —°°<^р<СО введем следующие функ
ции:
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Ф (u+/?) = l.i.m. ( e',e 2 (-, р) rf՜*, (2.7)

—

Рр (ш) ехр | 2'- | —֊ dz I. (2.8)
l(2K) /։ J z—w ) 

— ••֊г/р

/р («•) ֊֊= Bf (w) Рр (w). (2.9)
Функция /? (w) аналитична в полуплоскости Gp-) = [w: Im w<O}> 

G(—) p •
Докажем, что для любого v (— 00 <С v <Z p) 

lira /p (u + iv)= 1.

В самом деле, во-первых, мы имеем формулу (1.24), во-вторых 
так как при «(;(—р)

f Ф(х-Нр) , F |Ф(х4-1р)|
I-------------- I —. —■------ ">J х-Нр—и—iv J 1 (х—п)։+(р—v)-

Hi +-В'
x’+(P֊v)a

ц-2

то для любого V (—OO<^v<^p)
lim Рри- «О (и-Н’и) =1.

В силу формулы

2/
4—+/Р

(2к)32 J
-ч

Z—ш)֊
(2.10)

и оценки
1/։

и- iv)։

6<Р)

имеем также, что равномерно по о£[а, 6]с(—оо, 0)

lim
0-*ао

Рр (u+ iv)
Pp(u + iv)

Отсюда, учитывая (1.23), получаем, что равномерно по v£[a, 6]

г l.i.m. означает предел по норме пространства L2 (— oo,»֊i- ои).

3-7,7
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Um»— ft (и 4֊ iv) = lira 
u-»~

A (u+ /V) . i.m
Pt (u+ iv) + Bf (“ + IV)

Замечая, что при любом и£(—«Ър)
log |ВР (и 4֊ iv)\£Lt ( —«։, 4՜ °°)»

а также *

log |Рр (и + iv)|= 2(Р —«) С Ф (*  + »)----dx £ Lt (֊ со, + оо)
(2(к)3'2 J (x-«)‘+(p֊v)։

—— ОО

как свертка двух функций из (— °0, 4՜°°) и В։ ( со, 4՜ °°), № по
лучаем, что при любом и£(—оо, р)

log |/р (и4-։«)|€^։ (~со> 4-°°)-
Докажем теперь, что при v<^P

2/р (х, v) = 2 (х, v). (2-11)

Для этого, в силу следствия -1 теоремы 1, достаточно показать, 
что при некотором v0 («о'СР» Уо<Ль՛ ^=1» 2>։'։)

_2=— f е֊'« /р<ц+“'°-) du = Л (х)(х^ 0). (2.12)
lz2ir IX J /p(u4-*Uo)  — •о

Учитывая, что
. 1 .. +°°).
(z—w)2

из (2.7) и (2.10) получаем

Меняя здесь порядок интегрирования и используя формулу (см. [12], 
стр. 323, № 9)

(u4-zp —ш)։ (0 при т 0
2кт е՜(р+ ,а>) при т < 0 

приходим к равенству

Pt (w) = 
Pf (w)

2i
}/2^

о
e‘w ~ (т> p)

А это ввиду условия в) означает, что при некотором и0 (у0 р, 
т’о<\и*;  ^=1, 2,֊֊֊) справедлива формула обращения (см., напр., [9], 
теорема 1.9)

—Гс-1га Л (и4-1У0) д,ц _ f 0 при х>0 
/2к ix J Pf (u4-iv0) \2е*>  2 (х> р) при х<о. (2..13)
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Из (1.21), (1.22) и (2.13) вытекает справедливость формулы 
(2.12).

Докажем, что при р'2>Р является аналитическим продолже
нием /Р.

В самом деле, рассмотрим следующую функцию:

Г(ц|) = (Ц>-- (1т ш <р).
Л (»)

Ввиду (2.11) при и х=/=0
(х, v)= 2/р, (х, и) — (х, «) = 0.

Но так как при любом и£(—р)
1ог|/г(и4-г«Ж£3 (— со, 4-оо), 

то согласно теореме Планшереля преобразование Фурье функции 
1о£ |/-'(и+ /г>)| в классе £։ (—со, со) почти всюду совпадает с 
2/.(х, о), и поэтому |Г(ш)|=1 при 1т ш <р.С другой стороны

Ит Р(и -+- к>)=1 (—°о<С^*Ср)՛  
и — *

Следовательно, Р (ш) = 1 при 1тги<^р.
Теперь определим функцию / (ш) следующим образом:

при 1тги<^р.
Легко можно проверить, что функция / (ш) аналитична во всей 

полуплоскости (7(_) и обладает свойствами 1), 2), 3), 4).
Докажем единственность функции/ (то). Допустив существование 

двух таких функций /х, /2, рассмотрим их отношение

? (ш) = ֊֊ (1тш<р).
/з(»)

Таким же образом как и выше мы убеждаемся, что

4> (ш)= 1 (1т р).
Теорема полностью доказана.
Замечание 1. Метод доказательства этой теоремы может 

быть использован для построения мероморфных функций. А именно, 
пусть последовательности комплексных чисел и
удовлетворяют условиям

Ит 1тш* = Ит 1т д* = 0, Дг-*«о к-*»

а функции Л (х) и 2 (х, ю) = 2 (х; V. й^, Д), при любом V ( — оо<\><^0) 
определенная следующим образом:

2 (х, «)вз — {е-" А (х)+е-го А (—х)) —

2 к 15 (х; V: й^)—5 (х; и: Д){ —
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-/2« 1Д, (х; 1Г)-50(х; v: Z)} <-оо<х<0),

2 (х, v)= 2 (- х, о) (0<x<+œ), 
удовлетворяют условиям а), б), в) ՝ теоремы 2. Тогда, определяя 
функцию

. ВР (w; шь) Pf (w)
<’ M---------В, («,; «)

как при доказательстве теоремы 2, мы можем показать, что меро
морфная в (?~> функция, определяемая следующим образом:

/ (w) =/р (w) для Im w < р, 
имеет нули на VZ, полюсы на Z и обладает свойствами 1), 2), 4) тео
ремы 2.

§ 3. Построение мероморфной функции с заданными 
нулями н заданным ростом

Пусть последовательность IF= |w*J  Г= (ut + с: G^ удов
летворяет условию

11m и*  = 0. (3.1 >к~~
Для любого V (— со < « 0) введем следующие обозначения:

n (V, 1F) Г 1. (3.2)
vk<v

N (v, W) = у п (t, W) dt. (3.3)

— ec
Заметим, что

о
N(v, IF)= I (и — t)dn(t, 1^) = У (и — и*). (3.4)

• J vk<v— м

При t)£( —со, 0) справедливы следующие оценки:
|v| п (2v, lF)^7V(u, lF)<cn (v, VZ), (3.5)

где с > 0 — постоянная, не зависящая от и.
Далее, для мероморфной в полуплоскости G(_) функции / (w) 

обозначим
+ - 1/2

p(v,f) = ( j |log|/(u + iv)||» du ) . (3.6)
- ОО

Теорема 3. Пусть последовательность VZ= \ик + 
+ /и*)Г  <=С(_) удовлетворяет условию (3.1). Тогда существует ме
роморфная в полуплоскости функция /(и) с нулями на W, 
для которой, при v -» —0 справедлива оценка
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Е (v, /)< А М֊։ N (Bv, W), (3.7)
где А, В>0—постоянные, не зависящие от v.

Доказательство. Определим последовательность Z = {г* ’Г 
следующим образом: zt—Uk 4- iv», причем так, чтобы n*<^u*<^u*  4֊ 
все числа то*,  zm были разные и для некоторого Vo€(~°°» 0) выпол
нялось условие

|е-'“*-е-"'*| < f In* - и*|< Я (v0, Ю- (3.8)
*~1 *—I

Таким образом, N (v, Z) = rJ (v, IF).
Из (2.3) и (3.5) вытекает справедливость оценок

|50(х;о: IF)jC (3.9)
ы м

(--  ОО < Л <0, — ОО <; Ü < 0).

(3.10)1*1  м
Положим

л (х)=
0 при х>0

УЦу (e-'^-e-^Je^ при х <0.
X *».1

Тогда в силу неравенства

/е-Ь“*_ е-'-г«* ( < с |х| |е֊/«*  _е-'“*| ։

где с^>0— постоянная, не зависящая от х, справедлива оценка

е-лх> 1-А(х)-/2к 5(х; V. IF) 4- /2 « 5 (х; и: Z) <

(3.11)

(3.12)

< с /2 К U le-'^-e՜'“*!  < с У 2 к N (v0, IF) <

<c/2« N(v, IF) (֊co<v0<v<0, - co<x<0). (3.13)
Далее, при — ot՝ <v<^v' <0 и — a? < x <0

v'
|S (x; v'։ IF) — S (x; v: IF)| < — | exZ dn (t, IF) C

ехг n (t>', IF) ertl JV (v7^, IF) _ .
"՝ 2|x| Ixllv'l ֊ ՛ ՝V!;

Подставив в (3.13) вместо v величину v'= log (ev |хи|1/|л|) и за

метив, что v'<u(l—е՜1), в силу (3.14) при —оо<^х <— будем иметь 
v

е-х’|֊-А(х)-/2к5(х; v. W) 4-/2к5(х; и: Z)|<
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^А' ЩВ'у, №) (_оо < и0<«<0), (3.15)
|х| М

где А', В'>0—постоянные, не зависящие от х и и.
Нетрудно убедиться, что при любом у ( ос<^у<^_0') функции

е-дя— Л (х)—1'2« 5(х; у: ^) 4֊ У 2К 5(х; и: 2) * >

£0 (х; у: V?)— $о (х> х,:
и, следовательно, функция 2 (х; о: х )~ 2(х, г>) входят в класс
£,.(—<х>, 0).

Теперь установим, что функция 2 (х, у) удовлетворяет условию 
в) теоремы 2. Из неравенства

|ц* — и*|
«*>« ’ |и»-УО— I (и4-ц*)|  |и*  — Уо — 1՛ (и 4֊ И*)!

+ /2« £ _______________ |и» — И>1_____________
|2г>—Ук—уо—' (« + и*)||2и —Ук—I (и-г н*)|

в силу оценки

У [а։4- (и+п* — и*) 2]1/2 [а2 4֊ и2]1* 2а 

получаем, что при любых у (—со<^и<^0) и Фо (уо<^у> ио<л'*;  Л = 1, 
2, •••) преобразование Фурье функции х е* (”-’•)2 (х, у) на полуоси 
( — о՜,, 0) принадлежит классу (—<х>, 4՜ °°). Непрерывность этой 
функции проверяется без труда.

Таким образом, в силу замечания из § 2, существует мероморф
ная в О(_) функция / (ш) с нулями на полюсами на 2 и такая 
что при любом у (— оо < и<^0) Е (у, /)<^ оо и 2/ (х, у) = 2 (х, у).

Наконец, в силу тождества
+ ~ ։/о о
У 1^/(х, «)|2 </х= 2 |2/(х, «))։ </х 4-2 у |2/(х, с)|2 с/х,

1/с

равенства Парсеваля и неравенств (3.9), (3.10), (3.13), (3.15), спра
ведлива оценка (3.7).

Теорема доказана.
Ереванский государственный 

университет Поступила 31.III.1983
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Գ. Վ. ՄԻՔԱՏԵԼՅԱՆ. Կիսահսրթությունում մհրոմա-ֆ ֆունկցիաների fibm զոպոր^ա» 

իուրյեի ձևափոխություն (ամփոփում)։

Հոդվածում ցանկացած (— ОО, 0) համար ուսումնասիրվում կ leg' |/ (ս~ք՜ iv)| ֆունկ
ցիայի ֆուրյեի ձևափոխությունը

Qf (r> v) = тД-՝ I е lx" logl/ (и + Ml du (— °° <Հ x<Z + со),

որտեղ ք (ա) /(ս 4֊ քո) -?> ճ՝ ’ = (ո>: 1ա ա •< 0) կիսահարթոլվ!լոձում մերոմորֆ
ֆունկցիա կ։

II տարվում են րանաձևեր Զ, (X, V) ֆունկցիայի համար, որոնցում գլխավոր գեր 
են խաղում ք (էս)~ի զրոները և բևեռներ ը։

Այնուհետև նախօրոք տրված Զ (X; VI 2) ֆունկցիայի միջոցով կառուցվում է

№ ճ*՜'  զրոներով, 2 = ^լ]~ՇԼ բևեռներով ()<.—) կիսահարթությոմսոսէ

մերոմորֆ ֆունկցիա, որի համար (X, V )-է» համընկնում է աոաջին ֆունկցիայի հետ։
Վերջում կառուցվում է զրոների տրված V/ = հաջորդականությունն

ունեցող մերոմորֆ ֆունկցիւս, որի աճը դնահատվում է նրա զրոների բազմության թվային 
ֆունկցիայով։

G. V. MIKAELIAN. A Fourier transform associated with functions meromorphic 
in the half-plane (summary)

The Fourier transform

2/(x, e /Jr“log|/(u + zv)|rfu

+ °°)
of log|/(« + iv)| for arbitrary v£ ( — 00, 0) is investigated, where f (w) = f (u + tv) 
is a meromorphic function in the half-plane G^~^ — (to։ Im w < 0).

Formulae for 2/ (x, v) are obtained in which the zeros and poles of /(w) are 
playing the main role.

Further, by means of a given function 2 (x; v: W; Z) a function meromorphic in 
the G*՜ ’ half-plane Is constructed with zeros in IF = CZ G<~) and poles ia 

Z = [xA)~CZ G*~\  for which 2y (x, v) coincides with the first function.

In the end a meromorphic function is constructed with a prescribed sequence 
IF = (wt)“cz G^՜’ of zeros and it’s growth is estimated by the number function - of 
the set w of it’s zeros.
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