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ГРАНИЧНАЯ ЗАДАЧА СОПРЯЖЕНИЯ СО СМЕЩЕНИЕМ

В КЛАССЕ А1

1°. Пусть б+—некоторая область на комплексной плоскости, ог
раниченная простым замкнутым контуром Ляпунова Г, а б —допол" 
нение множества б+ и Г.

Обозначим через класс функций, определенных на множест
ве 2 и удовлетворяющих условию Гельдера.

Пусть, даллее, а (0—заданная на Г непрерывная функция, кото
рая удовлетворяет следующим условиям.

а) а (/)—взаимнооднозначно отображает Г на себя, сохраняя ори
ентацию;

б) производная л' (/)=</ а (I)/ Л отлична от нуля для всех 
и принадлежит классу //(Г).

Как известно (см. монографию Н. И. Мусхелишвили [1])> гранич
ной задачей сопряжения со смещением называется следующая задача.

Найти кусочно-голоморфную функцию Ф (г) с линией скачков Г, 
имеющую конечный порядок на бесконечности, по граничному условию

Ф+(а(ф֊£(0 Ф~(/)=/(*) на Г, <1

где Ф+ (г) и Ф՜ (г)—сужения функции Ф (г), соответственно, на б+ и) 
б՜, /)(/) и /({)—некоторые функции, заданны« на Г, а а (/) удовлет
воряет вышеуказанным условиям а) и 6).

В случае, когда /(#) и £)(<) из класса /7(Г) и /)(/)=/= О, эта за
дача полностью исследована в работе Д. А. Кваселава [2] (см. также 
[1]). Там же установлено, что эта задача разрешима в классе функций 
Ф(а) таких, что Ф+(г) £//(б+0 Г) и Ф՜ (г) есть сумма функций, од
на из которых принадлежит классу /7(6՜ и Г), а другая — некоторый 
полином.

В случае, когда /(/) £ Ьр (Г) (1 <р<^со), задача рассмотрена в 
работе И. Б. Симоненко [3]. Им установлено, что решение этой зада
чи можно представить в виде интеграла типа Коши от функций из 
класса I/ (Г).

Краевые задачи со сдвигом Карлемана в классах Н(Г) исследо
ваны в работе Д. А. Кваселава [4].

Более общие краевые задачи в классах 1? (1 р<^ со) и Я(Г)
со сдвигом Карлемана исследованы Г. С. Литвинчуком и его учени
ками. Подробные результаты в этом направлении изложены в моног- 
графии [5].
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2° В настоящей работе рассматривается задача (1) в том случае, 
когда /(0 6 (О (1 <■ Р^.00)- Для формулировки задачи введем не
которые обозначения. Пусть О — единичный круг на комплексной 
плоскости, Г—единичная окружность, а О՜ — область |г| 1. Обозна
чим через С = и»(г) и С = |1 (г) (;*■(•*•) = «о) функции, конформно отоб
ражающие области £/ и £) , соответственно, на С4՜ и С՜. Для любо
го г(0<г<1) положим

к,(ж)-= ш (г«»՜1 (а)), при

лг՜ *(«) = Г (г~Х <')(.։)), при г^С.

Через Кр(Г) обозначим класс функций, голоморфных в Пб՜ и пред
ставимых в виде

Ф՜1՜ (г) = —— С - при г £ С,
214՜ .] — г

Г

Ф“(г) = -- |' Мк-(11 + Р(г), при г^в՜, 

г

где А(0 и /։(0 принадлежат классу Ьр(Г), а Р(г)— произвольный 
полином.

Теперь под задачей сопряжения со смещением в О’ (Г; 
будем понимать следующую задачу.

Задача А. Найти голоморфную в С4՜ и 6՜ функцию Ф(г), об
ращающуюся в нуль на бесконечности по граничному условию

Нт |Ф*(М» (')))-£(0 Ф"(\_։(0)-/(01р = 0, (2)
/•-1-0 г и

где /({)(;£* (Г)» а 8 норма в пространстве 1.р (Г).
При решении задачи сопряжения в классах Ьр (Г) (1 < р оо) 

важную роль играет тот факт, что интеграл типа Коши порождает 
■ограниченный оператор в £₽(Г). Аналогичное утверждение верно и 
для пространств при 1*^(0, 1].

В случае р = 1 это утверждение неверно. При /6Р(Г) реше
ние граничной задачи сопряжения также записывается в виде интегра
ла типа Коши, однако его граничные значения не всегда принадле
жат классу 1} (Г). Поэтому в-этом случае меняется и постановка за
дачи и метод исследования. При помощи интеграла типа Коши стро
ятся другие интегральные операторы, которые уже являются ограни
ченными в А.1 (Г).

В настоящей работе описываются все решения задачи А, когда 
функции а! (С), а/ (С) и |/ (С) удовлетворяют условию Липшица, а функ
ция £)(?) принадлежит классу //(Г) и /)(#)=/=0. Доказывается также, 
что все решения этой задачи принадлежат классу Кр (Г). В случае 
/(06^ (Г) (!<р<оо) или /({)£//(Г), полученные результаты сов
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падают с известными результатами, несмотря на то, .что постановка 
(2) является более общей.• . • * •

§ 1. Предварительные сведения и леммы

1.1. Рассмотрим в классе г (Г) (1 р оо ) уравнение Фредголь
мова типа

= чф)— -1- Гк(т, /)<Р(<) <Н = уЮ, (4>
2*» и

г
где £("։)£ 2? (Г) и ядро 1с(т, /) имеет вид

Лемма 1. Уравнение (4) однозначно различимое классе- 
£'(Г)(1<р<оо) и имеет место оценка

(б>
где Ср—постоянная, не зависящая от § (/).

Доказательство. Так как а (/) удовлетворяет условиям а} 
и б), то легко проверить, что ядро Л(т, Г) можно представить в виде-

, / .4 М*, П А ^֊1 1
“’■')=1^Г՜ 0< <։>

где кй(1, /)6Я(Г). Известно, что при у^Н(Г) уравнение (4) одно
значно разрешимо в классе Н(Г). Ясно, что при й(/) = 0 любое ре
шение задачи (4) принадлежит классу Н(Г). Из однозначной разре
шимости этого уравнения в //(Г) следует, что в этом случае <р (<)=0- 
Поэтому уравнение (4) однозначно разрешимо в Ьр (Г).

Из теории уравнений Фредгольма известно, что решение урав 
нения (4) имеет вид

«Р (’) = £(’) + [1 (’, 0 8 (0 Л, (7>

г
где ядро у (т, /) имеет представление вида

= (0<х<1), 1оКО€Я(Г).

Теперь из формулы (7) непосредственно следует оценка (6).
Лемма 2. Пусть Ф(г)^_Кр(Г), а ф (г)—некоторая голомор

фная функция на С4՜, принадлежащая классу Н(О* и Г). Тогда 
справедливы следующие соотношения: л

1։ш Г ;Ф+ (X, (/)) ф (X, (/)) - Ф+ (X, (0 ф (0 |₽ 1Л| = 0, 
/■-•1-0 |

г
( 8

Пшо ] |Ф+ (X, (а (<)) ф (X, (а (/)) - Ф+ (X, (а «)) ф (а (#)) |» |Л| =0. 

г



Граничная задача сопряжения 241

Доказательство. Так как Ф(а)^/Ся (Г), то существует 
/1(0€^*(П такая, что

ф‘ (х) = ֊2—
2кI 3 / — г ...

г
Следовательно

[|ФЧМ’))ГИ = -֊֊Г ^ Ги<
г г г

(9>

Г Г • .

Так как якобиан преобразования т = <о (С) отличен от нуля, то՜ 

|и»(9 — -»(гЕ)|>с|С֊Н'.

Делая замену переменной т = о» (С), получим

Г 1*1 = Г К (^11^1 < с Г - с 1п 1Ъ-М’)1 3 |ш(Е)-ш(гС)| Ч |Е֊гС| 4 1 —г
ГТ т

Следовательно

[|ф+(*л (х))т<д1п—-•
.1 1 — гг

Теперь, так как ф (а) £//(С+II Г), то существует число 8^>0 такое,, 
что

1Ф(х,(О)-Ф(О1<А(1-г)։.

Сопоставляя эти неравенства, получим

[ |Ф+ 0г (/)) ф (х, (0) - Ф+ (х, (0) Ф (0 Г |Л| < С(1 - г)41п -1֊ •
и 1 — гг

Тем самым, первое соотношение леммы доказано. Второе соотношение сле
дует из первого, если заменить t на а (/).

1.2. Приведем некоторые сведения из теории классов Ер— Смирнова, 
(см. [6]). Как известно, голоморфная в О + функция Р (г) принадлежит, 
классу Ер (0 < р <. оо) (или Ер (О +)), если

ТС * •
зир С [Л (ш (ге'։)) |р ]«։' (геа) '</9<^оо.

0<г <1 J
—к

Хорошо известно, что функции класса Ер (О +) при 1 ^р<.оо. можно՜ 
представить в виде интеграла типа Коши от некоторой функции, из класса 

(Г).

Соответственно, будем говорить, что (а) ^Ер((7՜), если /^(а)՛ 
аналитична в С~ и
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lira 1 |/ч (н (re1’)) |ji'(ге'։) | < со.
r-1+oJ

—< 
։

■Функции класса Ер (G ) при 1 <р<^ао также можно представить в 
виде интеграла типа Коши, если /^(оо) —0.

Лемма 3. Пусть F(z)— голоморфная на С U G՜ функция, 
удовлетворяющая условиям:

a) Y(z) имеет конечный порядок на бесконечности.
б) Y+ (z) С Я(С+ и Г), Y-(z) = УТ(z) + Q(z),

■где Q (z)—главная часть функции Y(z) на бесконечности, а УТ (z)£ 
£tf(G-ur).

Тогда для любой функции Ф(г)^К/’(Г), У (z) Ф (г) £ К? (Г).
Доказательство. Так как Ф (z) £ Кр (Г), то 

ф+(г)=-1- [*А^Л, ։^G+, 
2 к/ J t — z 

г
ф-(2) = -^-Г^-Л+P(z), z6G-, 

2J t — z
г

где /х(0. /։(0 (О» а Р(г)—главная часть функции Ф (г) на бес
конечности. Положим /г(г)= У (г) Ф(г), будем иметь 5+ (г) = У^(г) 

•Ф+(г), Е~ (г)= У՜ (г) Ф (г). Рассмотрим равенство

У+(г) Г/г (О 
2 кг J t — z 

г
dt

_ 1 Г** (0/1(0
2 кг՛ J t — z 

г
dt —

fi (0 dt. (Ю)

'Так как У+ (0 /1(0€£Р(Г), то нужно доказать, что второе слагаемое 
>в (10) можно представить в виде интеграла типа Коши. Но используя 
^неравенство

YUt)-Y+(z) 
t — Z

С
I t — z|Z (0<) <1),

.легко проверить, что второе слагаемое в (10) принадлежит классу 
Ер (С+) и, следовательно, У4՜(г) Ф+ (г) есть интеграл типа Коши от

^некоторой функции из класса £* (Г).
Аналогичное утверждение можно доказать и для функции Т՜ (г).

§ 2. Некоторые свойства решения задачи А

2.1. Приведем некоторые сведения из теории граничных задач со сме
щением (см. [1]), когда правая часть принадлежит классу Н (Г). Одно

родная граничная задача тогда принимает следующий вид:
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Фн(а(П) — £>(ОФ~(0 = 0, «£Г. (11).

Хорошо известно, что при решении граничной задачи (1) важную- 
роль играет каноническое решение соответствующей однородной задачи 
(11). Оно определяется по формуле

*(z) = exp /-֊- f dt I. при z С G\
( 2 vi j t — z J

X (z) = z՜x exp I —-1— f dt ] > при z £ G~,
I 2vj J t — z J

где x—индекс функции £>(<)» /(/)—решение уравнения К’х«=1п [<~* D(t)],. 
a ₽(Z)—функция обратная a(f).

Общее решение граничной задачи >(1), имеющее конечный порядок на. 
бесконечности, даетсЛя формулой

ф(г)=*к! ПрИ z£G*r
2vi J t — z 

1՜
... X(z) r <p(0 Y. . D. . rr- <12>Ф (z) = —5֊^֊ | dt + X (z) P(z), при z t G ,

2 vt J t — z 
Г

где P (z) — произвольный полином, X (z) — каноническое решение, ai 
Ф (0 — решение интегрального уравнения

ЛТ = Р(/) + /(0
JT(a(/))

2.2. Теорема. 1. Если Ф(а)—решение задачи А и /({)££/(Г)‘ 
(1<р<оэ), то Ф(г)^ЛГя(Г).

Доказательство. Пусть fr (t)—последовательность функций 
из //(Г) такая, что Ц/г(О—/(ОЬ՜*՜®» ПРИ г-»1— 0- Задачу А можно 
записать в следующем виде:

lim f |Ф * (X, (а (f)))- D (ОФ՜ (Хг֊1 (/)) - f, (f) f И = 0- (13>
г-»1—0 J 

Г
Обозначив

fr (t) = Фг+ (a (0) - D (t) Ф7 (t) -fr {t), 
где

Ф/ (2) = Ф+ (), (z)), Ф7(0 = Ф՜ ().r֊J (z),

получим уравнение относительно Ф/ (z) и Ф7 (z):

Фг (a(0)-D(f) Ф7(0 =Fr (t)-fr(t). (14),

Так как Fr (t)—fr (t)^.H на Г, то согласно (12) решение этого урав
нения записывается так: , .

ф+ (о = С ФиРО» dtf (15>1
2 vi J t — z 

г
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фг-(г) = £1£> [МО.Л + Х(я) Рг(г), 
2 к£ ,)(— г

г
(15)

где Х(е)—каноническое решение задачи (11), Рг (г)—главная часть 
функции Фг (г) (Х(г))՜՜1 на бесконечности, а фг (О—решение уравнения

К-ь = р, (о — ■м Л1 («(<))

֊Обозначив главную часть функции Ф (?) (X (г))՜’ на бесконечности че
рез Р (г), будем иметь

Нн1 |РГ --  Р|у, =։О
Г .1-0

я, следовательно 

Рг(О- Л(0-Л(<) 
х+(*('))

-*Р(0 /(0
**(«(*))

» при г -> 1 — 0

по метрике £р (Г). Пусть ф (О— решение уравнения

Хф = Р(О- /«)
*Ч«(0)

Из леммы 1 при Г —>֊ 1 — 0 имеем

ИМО-*(0Ь-*0.
Теперь, устремив г к 1—0, из (15) получаем

2 те/ 3 I — г
Г

(16)
. . Х(г) С !)(#) „ о

Ф (г) =—— | —— <Н + X\г} Р{г).
‘ 2 кг ,1 I — г

Г

Применяя лемму 3, завершаем доказательство Теоремы.
Из доказательства теоремы 1 следует
Теорема 2. Пусть } (1)£Н (Г). Тогда решение граничной зада

чи А, имеющее конечный порядок на бесконечности, дается формулой (16), 
аде ф (О £ Н (Г).

Для случая, когда О (/) = 1, справедлива
Теорема 3. Если голоморфная в С* 110 " и равная нулю на бес

конечности функция Ф (г) удовлетворяет граничному условию

Нт Г|Ф+(Хг(»(0))-Ф“(>֊г-1(0)1'’И = о, 
г-.1—0 J

?по Ф (г) = 0.

§ 3. Исследование задачи А

3.1. Пусть <=Х(ц), (и0 параметрическое уравнение
границы Г. В дальнейшем будем предполагать, что функции К (и) и



Граничная задача сопряжения 245

*(1) дважды непрерывно .дифференцируемы по переменной н£[и0, 
Из этого свойства функции л (и) будет следовать, в частности, что 
функции ш (’) и |» (ч) удовлетворяют условиям

I» (У) ֊ -< VI < А1С, - С,', |р (У) - |Х (С,)| < А |Сх ֊ У, 

где Сх, ча£ Т—произвольные точки, а А — некоторая постоянная.

Для любого Т положим а (')-т о։-1 (а (ш ('))) и р(С)=р-։(ш (С)). 
Учитывая свойства функций а (И, о։ (С) и р(’), легко проверить, что

։ (С) удовлетворяет условиям:

а) а(£) взаимнооднозначно отображает Т на себя, сохраняя ориента
цию;

б) производная *' (С) = с/а (С)/</С отлична от нуля и

где С—некоторая постоянная. Аналогичные условия справедливы для 

₽(□.
Лемма 4. -Для произвольных точек и, £ £ Т справедливы неравен

ства

МУ ֊га(;,|>с|С֊«|,

1МУ ֊ г?(?)|>С|С-г5:, 

где с не зависит от г.
Доказательство.. Пусть Г и 0 — полярные координаты точки 2.

Рассмотрим отображение С = г>.(9), где л (9) = а (е|&). Обозначив через 
М®) и М®) действительные и мнимые части функции 1(0), для яко
биана отображения С = А (0) =г\ (9) /гХ։(9) получим выражение

У (г. У = г(МШ ->ч(9)а։(9)). (17)
Так как >.? (0) -4- ).] (0) = 1, то

М®) МУ+*М®)МУ = 0. (18)

Учитывая теперь, что л'(®) = М®) + *М®) =£ О, из (18) будем иметь, 
что якобиан У (г, 9) нашего отображения отличен от нуля. Следова
тельно, первое неравенство леммы доказано. Второе неравенство до
казывается аналогично.

Теперь для любых £ Т обозначим

Нг (С; г) = “'(МО) «ЧУ И?(У)ИУ .

«(«(У)—® (г «(У) н(?(')),—Мг՜1 ?(«))

Лемма 5. Для любого £ и £ £ Т справедлива оценка

\Нг (У Е)\ < с ( 1 - г\ + 1 ) (19)
\ |С — Г5|» /'

3-256
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где С не зависит от Г.
Доказательство. Для любого г (0 < г <1) положим

Е)____ “'МО) «'(Ц_________ 1__,
ф(а(и)-ш(г«(0) С~гс

5,(с;е)=
р(₽(9)-н(г֊։ ?Ш) 

»

Преобразуя функцию 5Г (£; £), будем иметь

5,(9 Е) =

(С—Е) [ш (а (С))]' — Е (1 — г) [<» (« (О)]' ֊ [« (а (9) - «> (г ~а (О) ] 

[ш(а(9)-ш(г^(Е))](С-гЕ)

Числитель этого выражения запишем в следующем виде:
с

]г (9 Е) = | { [« (а (0)1' ֊ [«»(а (Х))]'} Л ֊

Е

- Е (1 - г) [ш (сГ(9)Г 4- [ш (сГ(Е)) - ш (г «~(Е)>].

Ясно, что 
с 

(’([-(»(9)]' ֊ [*> (“ (9)1'1 А < сх |С - Е|1

Е ՝ 
И

|а> (а (Е)) — «о (г а: (Е))\<С։(1-г»),

где С, и С3 — постоянные, не зависящие от г. Следовательно

1/г (С; Е) | < А (|С ֊ Ер + (1 ֊ г8)) < В (|С - гЕ|* 4֊ (1 - г*)). (20

Теперь, так как якобиан отображения (о (г) отличен от нуля, то из лем
мы 4 будем иметь

I»(а(9) — “(га (9)|>с»1в(0 — гл (Е) |>с4|.|С —гЕ|»

так что

|5,(9В)|<с/-А^֊-4-1)- (21)
\|С — гЕ\։ /

Аналогичным образом можно доказать, что оценка (21) верна и для 

функции 5Г (£; 5).
Теперь доказательство леммы следует из равенств

ЯГ(С; Е) = 5Г (С; Е) + I (С; Е) 4- - г 1 „ >
С — гс \ — г~ ’ Е
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1 1
•ЁЛ

Лемма б. Для любой функции /(») £ (Г) (1 ■Ср'Со°) имеет
место неравенство

где А не -зависит ат г.
Доказательства. Согласно оценке (19) имеем

г

Теперь остается учесть (см., напр., [7]), что для любого р(1^р<оо)

-1—^-1/(011^1^1 < В ня:, 
|С —гс|։ /

где В— постоянная, не зависящая от г.
3.2. Рассмотрим задачу А, когда £)(/) = 1

11т ||ф+ (М<х (<))) ֊Ф՜ ֊’ «)) ֊/(0 И = 0.
г-*1 -0

(22)

Лемма 7. Пусть / (О (Г). Тогда решение граничной задачи 
(22), равное нулю на бесконечности, имеет вид

2 кг'
л,

(23)

л,

где 'р(£)—решение уравнения а ₽(/)— функция, обратная

Доказательство. Единственность решения задачи (22) следует 
из теоремы 3. Пусть теперь /П(£)£//(Г) и /„(/) — /(О по метрике 
1/ (Г). Для каждой функции /„ (I) рассмотрим граничную задачу

ф+ («(0) - ф՜ (0 =/я (0-

Решение этом задачи, согласно (12), имеет вид

ФТ(г։__3_ГМШ>.л,
2 кг I I — г

(24)

2 кг .) 
г
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2 г

где 4" (0~решение уравнения К ф =/я (/). 
Из (23) имеем

ф* (*Г (“ (0) ֊ ф-(Хг֊’ (0)=-^7 Л(Ж) 
М«(0)

х-Хг֊’(О

— </, = _£_
(О 2пг а (х) - кг (а (0)

ф (х)

(С)
Ш (С) - ).Г֊։ (О

_ Г Г а/(«(О) а'(С)
Дш(;о_х,(«(0)

] Ф (<») с:))^

2«։ 3 
г

1

Следовательно

|Ф+ рг («(0)) -Ф" ()г-։ (О-/(01* |Л| =

= -А- У [ Нг С; в) ф (ш (С)) «Л — /(«“ (В)) |₽ К (Щ |</В| <

< Л ( У У н' & о [ф (ш ГО) ֊ ♦- (“ ГО)] РН (В) I И| +

т

-/(• ГО) V (В)|й)- (25)

Применяя лемму 6 из (25), получим

1' |Ф+ (Хг (а (О))֊- ф- (Хг-> (0) ֊ / (О г 1^1 < 

г

֊֊У У Яг (С; В) фя (Ш (С)) Л - /я (Ш (В))“|ш'(В) 11£| ) • (26)

Так как функция 1п (О из класса Гельдера, то

ф-+ (*/■ (»(0)) - Ф7 р.г֊։ (0) - /- (0 -»о, при г -»1 — о» 

равномерно на Г. Следовательно
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I Нг (С; 5) <1»я (w (С)) ԺԼ — fn (w (֊)) -»0, при т -*■ 1 —О 
г

равномерно на Т. Тем самым последнее слагаемое в (26) стремится к ну
лю, когда г—»-1—0. Учитывая теперь лемму 1, завершаем доказательство 
леммы.

Из леммы 7 следует
Л է м м а 8. Для того, чтобы задача (22) имела решение в классе 

функций, удовлетворяющих условию

|Ф (z) | <Հ const |z|՜“, п^>1, z-»oo, 

необходимо и достаточно, чтобы выполнялись условия

j b(t)tkdt = Q, k=0, 1, 2,- •, (n—2), 

г
где ^(Ր/—решение уравнения Ki(=f(t).

3.3. Для каждого целого k обозначим через Ф* (г) решение граничной 
задачи

lim ||Ф+ (Хг (« (/))) ֊ Փ՜ (Xr-i (0) ֊ = О,
/■-*1—0

равное нулю на бесконечности. Очевидно, что любая конечная система 
функций Фж (г) линейно независима.

Из леммы 7 следует также
Лемма 9. Общее решение задачи (22) а классе функций, удовде֊ 

творящих условию

|Ф ՜ (z)i I < const |zI" (/l _> — 1),

при Z—► oo, можно представить в виде

փ+(*)=֊ + t Դփ;(z),
i Я/ J f -- z

Г

Փ՜(*)=-֊ր ('֊^֊dt + % c4(z‘ +ФГ(г)),
2 яг J t — z *-o 

г
где ՚|»(է)—решение уравнения Ki/=f(f}, а с0, с1։ •••, са—произвольные 
комплексные числа.

Доказательство. Представим Ф (z) в виде Ф-(с)= Ф-(։)4- 
4֊ P(z), где P(z)=c0 + c1z + 4֊ с п г", а (z) , аналитичнав G~ 
и Чг-(оо) = 0. Тогда задачу (22) можно представить в виде

Пт ||Ф+(Хг(а(О)֊Ф"О-г-1(О)-(/(О +Р(О)Ь = О. 
г-»1—0

Теперь остается применить лемму 7.
3.4. Пусть теперь

*= 77-[Arg£)(O |
2я L Jr
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•есть индекс функции £(0. Положим Ро(0 = * * £>(0. Так как индекс
•функции Оо(0 равен нулю, то каноничечкое решение задачи

Ф+(«(О֊Д»(0 Ф“(0=0

имеет вид

V- / ч _ I 1 Г /. (О „ Хо (я) = ехр —7 \ -------</1 •
I 2 к։ Л I— г 

• г

(27)

где у.(0—решение уравнения К/. = 1п Оо'(0. Так как

А(0 =
^оЧ’(О) 
ЛГ(0

то задачу А можем представить в виде

11т |Ф+ (М«(0))֊ ? ֊֊— Ф՜ (0) -/(01,-0.
Г-*1—0 Ло ус)

(28)

Теперь, учитывая теорему 1 и лемму 2, (28) запишем в виде

11ш |Ф*(Х,МО» - ------------- /(Р_| _0. (29)
•-■-«К (М«(<))) Ж(>г֊'(()) «(«(<)) „

Положим

/ + (я) = Ф ■, г՜ (я) = /Ф (г)- • (30)
Ао+(я) Х0-(я)

Будем иметь

1ш> [Г՛ (X, (а (0)) ֊ Г (}.г֊> (0)------- (<) | - 0. (31)
г-1֊о|| А?(а(0)

Пусть теперь ф (0—решение уравнения А'Ф =/(0 [^(а (0)]՜1.
Имеет место следующая
Теорема 4. Общее решение задачи А, равное нулю на бесконеч

ности, в зависимости от индекса функции О (/), можно представить в виде 
1) если х 0, то

ф+ (г) = Х^) г ф (р(0) л+Хо {г} ф+ (х)։
214 .) г —г

(32) 

ф- (г) = у]. ( Ж Л + Ао (г) у1 Ск + ФГ (г)),
214՛ 3 I — Я *-0 •

Г

де с0, сх, •••, С։֊1 — произвольные комплексные числа при х^-1 и 
гс0— сг = • • • =с»-1 — 0 при х = 0.

2) если х — 1, то задача имеет решение тогда и только тогда, когда
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■ I -НО t“ dt = 0, k = 0, 1, 2,•••, —(* +1), 
■ .' ’ ' ■ Ч • * г» : . • • • • 1 -<•.

Г . ։ . . .

при этом решение определяется по формуле (32), если положить-
С0 = С1= ‘ Cz^l = 0. . . ։

Д о к а з а те льство. Пусть х О, тогда ,

‘ • |/՜ (z) | const |я|х՜' (я.-*֊ ooj.

Применяя лемму 7 из (31) будем иметь •

= ֊ f Л + 5' ск Ф* (г),
2 яг J t — z *._о

F- (я) = -тЦ- f — dt + £ с, (.-* + Ф* (я)).
2 я/ J t — z k~n 

Г

Учитывая (30), получим формулу (32).
Второе утверждение теоремы следует из леммы 6.
В заключение отметим, что если в граничном условии (2) сходимость- 

по метрике Lp заменить равномерной сходимостью, то можно доказать, что 
аналогичные результаты справедливы и в классе С(Г) непрерывных функ
ций.

К данной тематике мое внимание привлек проф. Н. Е. Товмасян. Я вы
ражаю ему свою искреннюю признательность за это, а также за постоян
ное внимание к работе.
Ереванский политехнический

институт имени К. Маркса Поступила 26. VI. 1985

Հ. Մ. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ. Տեղումով համալուծման եզրային իւնղիրը Լ՝- ղասում (ամփոփում)

Աշխատանքում, ընդհանրացնելով շեղումով համալուձման խնդիրների եզրային պայման֊ 
ներր, դիտարկվում Է այդ խնդիրը այն դեպքում, երբ աջ մասը պատկանում է Ս ■ դասին։

Նկարագրվում է րլլոր լուծումները և ցույց է տրվում, որ նրանք դրվում են Լ դասի 
ֆունկցիաներից Կոշու տիպի ինտեգրալով։

G. M. AIRAPETIAN. On the boundary problem of the conjugation with shift in the 
class L1 (summary)

In the paper the problem of the conjugation with shift is considered in the- 
case, when the right side belongs to the class Ll.

All solutions are described and it is shown that they can be represented by 
the integral of Cauchy type from the functions of L1 class.
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