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В 1959—1963 гг. В. К. Дзядыком [1—3] для некоторых областей 
G с кусочно-гладкой границей была получена конструктивная характе
ристика аналитических в G и удовлетворяющих условию Гельдера в G 
функций. Центральную роль в этом описании играет расстояние р л (z) 
от граничной точки z^dG до R-тл линии уровня (/?2>1) функции Ф (z)r 
конформно и однолистно отображающей область C\G( С —расширен
ная комплексная плоскость) на внешность единичного круга со стандарт

ной нормировкой в оо. Очевидно, что расстояние рд (z) зависит от свойств 
функции Ф (z) или, что то же самое, от геометрического строения обла
сти G. В дальнейшем вти результаты распространялись на более общие 
множества В. К. Дзядыком, Н. А. Лебедевым, Н.. А. Широковым, П. М. 
Тамразовым, В. И. Белым и др. (подробный обзор можно найти в мо
нографии [4], глава IX).

В работах [5—7] были найдены два геометрических условия на 
континуум Э3?։ которые достаточны и при некоторых дополнительных 
предположениях необходимы для того, чтобы на Ж имела место прямая 
теорема В. К. Дзядыка. В формулировке этих условий, подобно построе
ниям работ [8, 9], использовано понятие модуля четырехсторонника (см. 
[10, 11]), который хотя и зависит от конфигурации четырехсторонника, 
но, как известно, не является столь же геометричной характеристикой, 
как, например, диаметр или площадь.

Указанный факт делает необходимым более детальное изучение с®* 
держащихся в [5—7] геометрических условий и Их связи с метрическими 
свойствами отображающей функции Ф (z),

§ 1. Основные определения и результаты

Пусть SR cz С — конечный континуум (diam 2)? >0) с односвязным 
дополнением 2 = CX2R и границей L = д 2J?, функция w = Ф (я) 

df
конформно и однолистно отображает 2 на 2'= [w : |w| > 1], причем 
ф (оо) = оо, ф' (оо) 0.

Следуя [5—7] будем говорить, что Ж £ Н, если любые точки z 
и C£2R можно соединить дугой у (я, С)с2R, длина которой удовлет
воряет условию
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mes т (z, r-)<C\z-l\. С=С(2Х)>1.. (1)
Континуумы класса Н в силу определяющего их условия (1) есте

ственно называть континуумами без внешних нулевых углов. Тем же сим

волом Ф будем обозначать гомеоморфизм между компактификацией й 
области Й простыми концами по Каратеодори (см. [12], стр. 45—50) и 

df - df ~
Й, совпадающий в S2 с отображением Ф (z). Пусть Чг= Ф , L ■— S \ 
\й.

Теорема 1. Пусть 2X 6 77. Тогда-. все простые концы Z£

первого рода, т. е. имеют одноточечные тела \Z\ = Z£ L; (II) 
каждая точка'z 6 L имеет кратность, не превосходящую некоторого 
числа к = к (2Х) > 1, т. е. может быть телом не более к простых 
концов.

Будем говорить, что дуга fcQ отделяет простые концы Z1։ 

^»>•••(6$) от простых концов Z„ Z։,--(6$2)> если й\? состоит из. 
двух связных компонент, к одной из которых примыкают Z1։ Z։,••• , 
а к другой — Z„ г։,---(под примыканием простого конца понимается 
тот факт, что в области и подобласти он может быть определен од
ной и той же цепью сечений). В дальнейшем, не оговариваясь особо, 
будем рассматривать только локально-спрямляемые дуги и кривые.

Через tz (г), Z^_L, г > О обозначим дугу на окружности (С: |С— 
— z| = г|, = = \Z\, отделяющую Z от о։ (если таких дуг несколько, 
то в качестве Tfz (г) выбираем ту из них, которая отделяет Z от всех 

<и
остальных). При 0 < г < R d/2, d=- diam 2Х, дуги yz (г) и fz (R) 
являются сторонами некоторого четырехсторонника Qz(r, R)ей, две 
другие стороны которого—части границы L. Через mz (г, R) обозна
чим его модуль [8 — 11], т. е. модуль семейства дуг, разделяющих в 
Qz (r, R) стороны 7Z (г)' и 7Z (R).

В дальнейшем через С, Ci,... будем обозначать неотрицательные кон
станты, а через e, 8j,...—достаточно малые неотрицательные константы, 
в различных соотношениях, вообще говоря, различные и зависящие 
только от континуума 2Х.

Теорема 2. Пусть 2Х 6 77, ZQL, 0 < r2 < r8 < d/2. Тогда 

Q<2mz (r1։ г8) — [mz (r։, r։) + mz (r։, r3)] < Ct; (2)-

— In < mz (г1։ г։) < С։ 1п +С8. (3)
2r. rt rt

Будем говорить, что 2X6 77* (см. [5—7]), если 2X6 77 и для лю

бых простых концов Z и Z 6 L со свойством |л — Ц, < в [z = |Z/, С =- 
= |Z|) выполняется неравенство

\mz (|z - С|, е) - mz (|z - Q, e)[ < C. (4).
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Пусть 26 £, 2 £ 2. Через гг (2) обозначим точную верхнюю грань 
-тех г>0, для которых дуга (г) отделяет 2- от 2.

Если ЭХ 6 Я, то непосредственно из определения вытекает соотно
шение ,

\г - ч| < С гг (2); г = |2|, С = |2|. (5)

При проверке условия (4) полезен суледующий результат.

Теорема 3. Пусть ЭХ 6Н‘, 2 и 2 6£, я = |2| 6 £, С = |£| £ £, 
О < |я — С| < в < г//2. Тогда: (I) если тг (2) < С |я — С|, то выполня
ется соотношение (4); (II) е'сли гг (2) > |г — 3, то соотношение (4) 
эквивалентно условию

\тг 0х '1՝ гг тт- О* ^1’ гг (^))| Ср (6)

При рассмотрении задач теории приближения, которые привели к 
необходимости введения классов Н и Н*, отдельному изучению подвер
гается случай, когда ЯХ=£—конечная жорданова дуга.

Дуги класса Н принято называть кваэигладкими (см. [13]). Каж
дая точка 2 6 £, за исключением ее концов, является телом двух различ-

.ных простых концов 2' и Р £ Ь.
Теорема 4. Для того чтобы квазигладкая дуга £ 6 Н*, необхо

димо и достаточно, чтобы при всех г = |2'| = 6 £\{я։, х։| и
<Л

О <8 < в2-= пйп ||г — г։/, |г — г։|| и г։ — концы дуги Ь) выполня
лось неравенство

1тг,0, ег) — тг,(Ъ, е,)|Х С. (7)

Теорема 4 дает удобное для геометрической проверки описание квази
гладких дуг £ £ Н*. Условие (7) отражает в некотором смысле «сим
метрию» дуги £ £ Н* и ассоциируется с гладкостью (т. е. с непрерывным 
изменением касательной к дуге Ь). Однако, как показывают приводимые 
ниже примеры 1 и 2, эти условия имеют существенно разную природу.

Пример 1. Дугу Ь1 в плоскости переменного 2=х-\-1у зададим в 
виде графика функции

у = \х\1\п1/\х\. |х| < 1/2, 
£՝ — гладкая, но £* Т Н*.

Пример 2. Определим последовательность точек Х1 > Х2 >■ .... 
Иш хп = 0, пользуясь следующим рекуррентным правилом. Положим Я-*«о

■ Х1 = 1- Точку хя+1, п = 1, 2 - • • находим из условия

(I + «2)и + (1 + х.м)" - 2 + X, - х..,.

'Положим далее 7Я = |г: |х — х,| = 1 + — 1, (—1)’1тх>0| и
рассмотрим дугу

£» = [-1, 0]и ( и Тя)- 
՝ / I

но ее касательная терпит разрыв в начале координат.
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§ 2. Континуумы классов Н н Н*

Доказательство теоремы 1. Как известно [12, стр. 45— 

50], всякий простой конец 2 можно определить последовательностью 
круговых сечений 2... (с концами, соответственно, в точках С* 
и £), диаметры которых дк стремятся к 0 тц>и к — оо. Соединим 
точки С* и С* дугой 7 (ч*, С*) с Я)? со свойством

шее 7 (С*, С*) < С —С*| < С dk.

Таким образом, тело \2\ простого конца £££ можно заключить в об
ласть, ограниченную кривой 7 117՜՝*, £*) и диаметром < Сх б к, £«!>. 
2, • • • . Следовательно, оно является точкой.

Пусть теперь произвольная точка является телом более, 
чем и простых концов Хп,- • • . Для достаточно малых г 0՛
имеем

И = 0։ ։ ։> / = 1. «•

Повторяя рассуждения из первой части доказательства теоремы 1, не
трудно заметить, что

шее (г) > С г, у = 1, л.
Таким образом • ■ •

откуда следует искомое неравенство л к = к (SK).
Приведем необходимые в дальнейшем факты о свойствах континуума՛ 

SR£ Н, доказательство которых для случая области с жордановой гра- 
ницей содержится в [5] и в общем случае совершенно аналогично.

На протяжении всего § 2 будем считать, что SR £ Н.

Лемма 1. Пусть дуга 7^2 отделяет простой, конец 
от со, \Z\ = z^L, С67»

« fle-xR1, 2, е֊ч!— <е;
рг с (5) = . С — z

0, во всех остальных случаях.
Т огда

Jpz,c(omi>c. 
т

Лемма 2. Отображение Ф (Q при всех Z(^L и г>0 удовлет
воряет условию

sup |Ф(С)-Ф(2)Х inf |Ф(С)-Ф(2)|,
<бтд(г)

где под символом А^В понимается неравенство СХА В С։Д՛՜
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Для Z^L положим

Гг = [С : се 2. arg Ф (О = arg Ф (2)|.
■Если С е Ъ, z ==> \Z\, то имеют место соотношения 

df
inf |5 - q = </(C, £)^rz(Q^|z-q. (8)
-QL

Лемма 3. Пусть Zj^Ll |Z| =z£L; C։ и Ф (Z) = т, Ф(Су) = 
֊=ш/> j — 1« 2« Тогда условия \z—C։| <C։ |z—’։| и |т — ш։| < С։(т—w։ 
■эквивалентны.

Согласно лемме 2 отображение Ф (С) обладает по терминологии 
работы [8] слабым (ÄQ-свойством, следовательно, для (|z — Z|), 

Z£L, z = |Z/, |C — z| < г <e d/2, справе<ливо соотношение (см. [81, 
•следствие 3)

|Ф (С) - Ф (Z)| X ехр I— к mz (|z — С, s)|. (9)

Этот факт в случае континуумов класса И допускает некоторое до
полнение.

Лемма 4. Пусть Z^L, z = [Z] £L, С £ Г z, К -• z\ <^е< di'2. Тог- 
.да имеет место соотношение (9).

Доказательство. Через Г2(£) обозначим часть дуги Гг, 
лежащую между точками Z и С. Не ограничивая общности можно считать, 
что \z—CICCj՜1 е, где Cj достаточно велико. Положим

71 = 7z (Сё՜1 \z - С|), Ъ = lz (С։ \z - С|), 

где константа С2 (1^С2<С։) выбрана так, чтобы нашлись точки

«7i П (С), СаеаП[Гг\ГгС)] 

(существование такой константы гарантирует лемма 3).
Положим Ф (Z) = t, Ф (С/)= /=1, 2. Пэ лемме 3 |t — ш,| Х|т—ш։|
-а по построению |t — w։| < |t — w| < |т — w։’. Следовательно, имеем

|: — w| Ж — w։| ехр |— к mz (|z — С։/, s)j <

< ехр |— п mz (lz — C|, e)|.
Аналогично

|- — w| ~ I֊ — wa| Ж exp I - z mz (|s - C։|, s) | <

< exp (— it mz . |z — e)|.

Простым следствием леммы 4 является следующий факт.

Пусть Z^L, 0 < Г] < е, j = 1, 2. Для того, чтобы выполнялось 
■соотношение

\™z (ri> е) — mz (г։» е)1 < С, (10)

необходимо и Достаточно, чтобы Г1Жг2.
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Действительно, возьмем произвольно точки О(Тд Л 72 (г), у = 1, 
2 и положим Ф (Д) — *, Ф (Су) = и>р у = 1, 2. Согласно лемме 4 имеем 

|'— »у|Хехр {« тг (гр в)1, у 1, 2.

Следовательно, .неравенство (10) эквивалентно условию |т—»։)Ж 
I" — ша| которое, в свою очередь, в силу леммы 3, эквивалентно соот

ношению Г2.
Доказательство теоремы 2. Левая часть неравенства (2) 

следует из известных свойств модулей семейств кривых (см., например. 
{Ю], стр. 21<). Докажем правую часть. Через Г/,/ = Гг (гр гу), ։=1, 2» 

<и
у = 2, 3 (Т2, 2=0) обозначим семейство дуг, отделяющих в Ог (г/։ г^) 
сторону у2 (г;) от стороны (г;). Согласно определению модуля се
мейств кривых [10, 11] найдутся такие допустимые (т. е. заданные в 
С, неотрицателные, измеримые, суммируемые с квадратом) функции 
Р* (О, = 1„ 2, для которых

^*(Г*.* + 1)* ։п( [р, (0X1 = 1;
1ЬГк. Л + 1 у 

т аг с г>
А (₽*' = ] ] С 1Г*’ Г*+1) + 1֊

с
Положим далее

«2, е-1< 11=^1 <е;
Рз (С) = Г2

(О, во всех остальных случаях, 

где константа С1 выбрана настолько большой чтобы для всех дуг 
]с2, 7 П 72 (га) =/= 0. отделяющих простой^ конец 2^ от оо, вы* 

полнилось условие р3 (С) |Л|> 1 (существование такой константы вы- 

т
текает из леммы 1). Рассмотрим допустимую функцию 

аг
р (0 = тах р. .(С). Очевидно 

к -1, 2, з
£ДГ1֊з)= Ы [Р (С)Х1 = 1, 

тбг1, з ' 
т 

следовательно 
3 Г Г

(го г8) < £ р{ (0 <
*-1 У У 

с
< тг (г1։ г։) + тг (г։, г3) + Са, 

что и утверждается в неравенстве (2).
Левая часть неравенства (3) становится очевидной, если учесть вло

жение Г1,2=>{т2 (г) : Г1 < г < г։}՛ ДАЯ доказательства правой части 
рассмотрим точки (Г/) П УГ = 1’ ДАЯ КОТОРЫУ
5-255 ___
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Гх(С։)\Гх(С։)с<2х(г։, г։).

Согласно лемме 3 имеем

С8 г, |х — С| < С« г„ С£Г2 (С։)-\Гл (£։)•

Рассмотрим допустимую функцию ,

... (|С — х| \ С3 г։/е л֊ |С -| -С- С4 е г։,
Р (*) — ]

10, во всех остальных случаях.

Учитывая лемму 1 и тот факт, что

7П[Гд(С,)\Гг(С,)]¥= 0. Т€Г1,2,

имеем £Р(Г։>։)>- Сь, в то время как

Л (р) = | у р։ (С) < Со 1п — + С„ 

с

откуда вытекает правая часть неравенства (3).
Доказательство теоремы 3. Не ограничивая общности пред

положим, что |х—£| достаточно мало. Положим

А = ппп [|х — С| +• гг (2), е/2}.

Теорема 2 позволяет выписать следующие соотношения:

тг (|г — С|, е) = тг (|х — С|, Л) 4֊ лг2 (А, е) 4- 81։ (Ц)

тг (Iх — ՝!> е) = тг (Iх ~ А) + тг (Ь> е) + 8։> (12)

где |г — С| е/2, 0 < 8; -< С1։ у = 1, 2. Покажем, что
|шг (А, е) — тг (Л, е)| < С։. (13)

Для этого достаточно рассмотреть случай малых Л, так как если Л X е, 
то каждый из входящих в неравенство (13) модулей оценивается сверху 
по теореме 2 константой. При малых Л в силу леммы 3 и оценки (5) 
имеет место вложение четырехсторонников

Сг(С8А, С4)с$2(Л, е)с(2г(СьЛ, Со).

Следовательно

тг (А, е) < С, + тг (С3 А, С4) •< С, + тг (к, е) <

< С7 + тг (С6 А, Св) -< С8 4- тг (А, е).

Сопоставляя соотношения (11)—-(13) находим

|[т2 (/х — С|, е) — тг (|х — С/, в)] —

- [тг (х - С|, А) - тг (\г - С|, А)]|.< Св.

Для завершения доказательства теоремы 3 остается воспользоваться в 
каждом из оговариваемых в условиях (I) и (II) случаях теоремой 2.
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§ 3. Квазигладкие дуги на класса Н*

Для R > 1, 7 и 2££ положим

;Л = ЧГ[/?Ф(Д)|, с~=т[/еф(г)].

Лемма 5 (см. [5]). Пусть Следующие условия эквива- 

лентны: (1) (И) у7?>1, / и 2££, \х — С| < С |г— кл](։ = |Д|,
С = |2|) выполняется соотношение

К ~• ’л?| л к ~ *я1 • (14)

Пусть Ж=£—конечная квазигладкая дуга, з։ и г։ — ее концы. 
При R^>՝l, /=1, 2 положим Ф(гу) = х/։

$։ = {’:Л1>1» агг‘с։<агг'г<аггт2|, 0^=2' \21։

йу = Ф(а;՜), 2у = чч2Л £у=2'п£,

А={адгу, |Ф(С)| = /?1, р^)=։п( 
седу

Как уже отмечалось, каждая точка 2^£\|г։, с։) является телом двух

•простых концов и Д’£2Л

Лемма 6 (см. [14]]. Пусть 2*£йу, С* = |2*|£2У, Ф (2*) = ш, 
/ = 1, 2, к — ^, 2, 3. Тогда условия |С։ — С։| С С։ |С։ — С8| и |ш։—п>։|-< 
< С։\ю։— ш8| эквивалентны.

Применение леммы 6 к различным конкретно выбираемым тройкам 
точек позволяет убедиться в справедливости при /?>1, г и $ £, /=1, 2 
■следующих соотношений:

р£(г)~|г —г£|, (15)

К—С^|ЖР^(Д если |С — г|<Ср'(г), (16)

тле 5^ = ’Г[/?Ф(5У)], 5УС£У, |5У| = 5С£.

Следуя [9] через Г(2։, 2։; 28; £2), 2*£2, &=1, 2, 3 обозначим 
■семейство локально-спрямляемых дуг и кривых 7 с: 2, отделяющих 
простые концы 2։ и 2։ от 28 и °о

Доказательство теоремы 4. Согласно лемме 5 мы должны 
убедиться, что справедливость неравенства (7) эквивалентна выполни
мости соотношения (14). Если 2 и Т. принадлежат одновременно одному 
к тому же 2-У /=1, 2, то соотношение (14) автоматически выполняется 
в силу неравенств (15) и (16). Если же 2 и 2 принадлежат разным 
ЛУ, то согласно (15) и (16) проверка соотношения (14) элементарно 
сводится к рассмотрению только случая 121 = 12 |. Итак, пусть точка
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z££\{z։, г։) является телом простых концов и Для до
казательства теоремы 4 необходимо показать, что неравенство (7) эк
вивалентно соотношению

I* — — 4/, Л > 1. (17}

Пусть для определенности е, = |z — z։|. Положим Ф(г։) = ''n. Ф (ZJ)= 

= Ф (zJK) = vJK, j — 1, 2. Через С,£2 обозначим точку со свойства
ми

|z — «1| =■ |С։ — zj, arg Ф (С։) = arg i0.
В силу леммы 6, примененной к точкам z։, и z, имеем

df . ~j
Рассмотрим семейства кривых Г/ = Г (Z, zr\ z։; 2), Г/ = Ф(Гу), j = 
= 1, 2. Относительно их модулей можно сказать следующее (см. [9])t 

1т(Г'>-11”(!¥L4+1)<с-

Таким образом, имеем

|т (Г,) - т (Г3)| = !т (П) - т (Г^ < Са. (18}

Положим далее Гу = г(z։), rz=r(:JR), j=l, 2. Согласно оценке (8)

r'j — 'z “ 41՛ .
Кроме того, Гу|z — zj, j = 1, 2. Действительно, определим 

точку С£2^ П 1^у(гу/2) из условия а^Ф(С) = arg тЛ В силу леммы 2 

՝Ф (С) — т-/| С3 /т0 — т>|. Применяя лемму б, получим

rj = 2 1C — z\ < Ci |z — zj.

Неравенство в обратную сторону следует из оценки (5). Предположим 
теперь, что имеет место неравенство (7) и докажем справедливость 
оценки (17). Если г^Гу хотя бы при одном j=1, 2 (например при 

7 = 1), то |z-z։|<C5 |z — zp| и согласно соотношениям (15) и (16)

|z — z₽/ — рр (z’J^PpCzj)^ \z — zp|.

Следовательно, нетривиальным является случай, когда Гу>г, /=1, 2. 
При этом имеет место неравенство

— Со < т (Гу) — (г], Съ /՝ = 1, 2.
(19}

Действительно, зафиксируем индекс /. Левая часть неравенства (19) 
следует из теоремы 1 и того факта, что семейство Гу содержит в себе при. 
любом достаточно малом 81 > О семейство дуг, разделяющих в четырех
стороннике С?, (г'։ + е„ Гу — е։) дуги (г'. + в։) и т^у (гу— е։). Для 

доказательства правой части проведем следующие рассуждения. Че
рез р։ (?) обозначим допустимую функцию, удовлетворяющую условиям
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inf [ Р1 (?) |<Ä| =1, 
lei-; /

где Г} — семейство дуг тс(^у(г^, гу), разделяющих 7*; (г)) и у у (гу) 

Положим далее
С8/|? —с|, гу/е<|? — я|<2егу

р։ (?) = или rj/(2e)-<|« — z|-<erj;

О, во всех остальных случаях,

где константа Се выбрана настолько большой, чтобы всякая дуга у ей 
отделяющая простой конец %1 от оо, для которой

7 Л[Тг/(г/)иТг/ (г;)] * 0>

удовлетворяла условию J р։(?) |rf?|^l (такая константа найдется в 
—4

силу леммы 1). 
df

Рассмотрим допустимую функцию р (?) = шах ч ։ (?), р։(?)}. В си
лу сделанных предложений

ш( Гр(?)|<й|=1, 
7бг/ и

•Т
У р’(?) <Л1^у(г}, Гу) + С9,

откуда следует правая часть соотношения (19).
Комбинируя неравенства (18) и (19) получим

1^д։(,’1> П) ^27 (г2> г։)| С10" (29)

Пусть для определенности т\ <г ։. Пользуясь теоремой 2, неравенство 
(20) перепишем в виде

я։г,(гр гр<Си,
откуда заключаем, что г'3 < С1։ г'г Окончательно имеем

Покажем теперь как из соотношения (17) следует оценка (7). При 
фиксированном / в качестве возьмем первую при движении по 

Г^у = (С : arg Ф (С) *= arg Ф (2')} от точки z точку пересечения Г у ß 

П7^у(3), где 08<^e2 = |z — zt| — произвольное число. Положим R] = 

= |Ф (Су)|. Очевидно
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ՀԼր (Су) = |я-СУ|=8.
1 г'

Соотношение (17) в совокупности с леммой 6 указывает на то, что

Я,—0——1. Рассмотрим семейства кривых ГУ^Г (£', Су; 2),
, иг

Г/=Ф(ГУ), у=1, 2. Их модули можно оценить следующим образом 
(см. [9]):

Следовательно

\т (Г։) - т (Г,)| = |т (П) - т (Ռ)| < С։. (21)

Неравенство (19), в котром положено К = с учетом теремы 2 пере- 
пишется в виде

|т(Гу)-т у(8, |д-2,1) < С։, у = 1, 2. (22)

Необходимое соотношение (7) немедленно следует из оценок (21) и (22).
Обоснование примера 1. Положим 2=0, при этом е։ = 

= (1 + 1/1п’2)1,։/2. Пусть для определенности (0, при некото
ром достаточно малом е 0. Нетрудно видеть, что при 0 < 8 < ех име
ют место неравенства

т2, (8, ех) >■ — 1п - 4֊ С, 1п |1п 8|,
К о

т2, (8, »,) < — 1п > 
1է о

откуда заключаем, что

тг, (8, е։ — тг, (8, е։) С։ 1п |1п 8| — С4.

Следовательно в начале координат нарушается условие (7) и по теореме 
4 Լ1 £ Н*.

Обоснование примера 2. Несложный подсчет показывает, 
что для любой точки 2 £ Լ2 и 0<б<8։ выполняется неравенство

I 1 е I
тп , (о, ех)-------Ь-— < С, յ = 1, 2,

\ г тг б |

откуда следует соотношение (7). А значит по теореме 4 £2£/7*.
Институт прикладной математики
и механики АН УССР, г. Донецк Поступила 28. I. 1985

Վ. Վ. ԱՆԴՐԵՎՍԿԻ. Երկրաչափական հատկությունների մաստի, որոնք արտահայտում են Ռի- 
մանի ֆունկցիան, կոնաինումի к նրան լրացնող, առանց արտաքին զրոյական անկյունների, 
տիրույթի համար (ամփոփում)

Աշխատանքում ուսումնասիրվել են մի քանի հատկություններ, հարթ կոնտինումի և նրան 
լրացնող տիրույթին, որոնք բավարարում են երկու երկրաչափական տվյալների, և մեծ դեր 
են խաղում կոմսԱեքս փոփոխականի ֆունկցիաների կոնստրուկտիվ տեսությունումւ
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V. V. ANDRIEVSKII. On the metrical properties of Rieman’s mapping function for 
the region supplemented to continuum without external zero angles (summary)

The properties of planar continue and their complementary regions which sati
sfy two geometrical conditions are studied. They are importance for the constructive 
theory of functions of the ccmlex variable.
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