
ОБОБЩЕННАЯ КВАЗИАНАЛИТИЧНОСТЬ БЕСКОНЕЧНО 
ДИФФЕРЕНЦИРУЕМЫХ ФУНКЦИЙ

Г. В. Бадалян

Известия Национальной Академии Наук Армении. Математика, 
том 34, X» 4, 1999 

те проводится сравнительный анализ трех классов бесконечно
диффе^мнцируемых функций и исследуется задача обобщенном квази
аналитичности для одного из этих классов.

§0. ВВЕДЕНИЕ

Начнем с определений трех классов бесконечно дифференцируемых функций 

Определение 1. Пусть >М = {Л/„} -последовательность неотрицательных 

чисй։ и р > 1. Функция <р € С’(О.оо) принадлежит классу (0. ос)),

если существуют последовательные дробные производные по Вейлю

£>(։) = ?(х), £>(.)= £>(х)=^7£;-'^х), п = 2.3......

(1) 
где - г)0*1 ^(4) Ж, = 1 - а. 0 < а < 1, удовлстворя1сшис

условиям

< сА"«., х€(0. ос), п = 0,1.....  (2)

Вт Л;»(։) = ЛМ«+), Нт = И, (3)г—«0+ р х х—*ао

£^(х) = О(хд), х - ос, £?»>(։) = О(х-‘), х-0, 0<Д<1,0<3<а, (4) 

где с, Л > 0 зависят от у.

Ставится задача нахождения условия пустоты класса функций С^М, (0,ос)) 

при дополнительном условии (см. (1)) 7^(0+) = 7Л*^(0-г) = 0, А € {Аг } С Л . где 

Д' - множество натуральных чисел. Аналогичные задачи решены для следующих 

двух классов функций.
Определение 2. (2] Функция р(и) принадлежит классу С^уМ.а), а > 0, 

1 < 6 < 2, > Л7п-1 ПРИ п > п0 > 0. если опа аналитична в угле 1/(о) =
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{и : | arg и| < ja}, а в замкнутом угле 6/(о) = {|argu| < |о) удовлетворяет 

неравенству

|0<">(и)|<сЛ"(1 + |и|')М„, «€(1,2), п = 0,1...... (5)

где постоянные с, Л > 0 зависят только от

Определение 3. [3] Функция 1Ь(и) принадлежит классу .1С(.М,а), а > 0, если 

она аналитична и ограничена в угле С7(о), и для любого луча 1(0) = {и :

и| < ос, arg и = 0} принадлежащего замкнутому углу (/(о), имеем

I 1^">(и)| du <ch" Лк, 
<(<)

«‘"’(и) = 0(1), U —* ОО, (6)

где постоянные с, К > 0 зависят только от ф.

§1 . СРАВНЕНИЕ КЛАССОВ ФУНКЦИЙ

Рассмотрим функцию

Pn(u.l) =
1 r°+i°° Г({ + n)u-<-"l«+"M« 

2^/.-.. Г(1 + ((4п)/₽)<?(«)

1 Г4'“ гк)ц-Ч«/>
г(1+«//>)<?(«-n)“=’ '

где -п < «г < 1, 0 < а՛ <п + 1,м,t Е (0, ос) и

1 = а։ < а2 < ....

(7)

(8)

Теорема 1. Для функции (7) справедливы следующие утверждения :

1) при 0 < и՛ < п 4- 1 функция Рп(и,1) не зависит от а՛ ;

2) функция Рп(и,1) аналитична относительно и в угле С/(1 — 1 /р), и 

интегралы (7) существуют в (/(1 — 1/р);

3) при и Е (/(1 - 1/р), и / О

Pn(u,t) = O(u“<’’), и —♦ О,P„(u,t) = O(l),и —♦ ОО)

Pn(u,t) = 0(1), t — оо, Pn(u,l) = о(1), £-0. (9)

Доказательство : При £ = о՛ + ij/ имеем

1
Ю({ - п)|

Г(О
Г(1 +«/₽)

Р Г«) 
1«?(4-п)| !’((//>)
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1/2 
1

|<Э(<г' + »у- п)Г

Используя хорошо известные свойства эйлеровской гамма-функции в комплекс

ной плоскости, легко проверить, что

1
1<5(< - п)|

г«)
Г(1+(/р)

(10)

где /1 достаточно велико. Отметим, что оценки этого типа могут быть получены 

не только для 0 < а' < п+ 1, но и для каждого а' < 0, удовлетворяющего <т' / — к, 

к = 0,1,....

Полученная оценка позволяет перемешать прямую интегрирования в (7) в 

пределах 0 < <т' < п + 1, если подынтегральная функция в (7) не имеет особых 

точек в полосе 0 < Ис £ < п + 1, т.е. Рп(и, 0 не зависит от а'.

Далее, оценка (10) показывает, что функция Рп(и,0 [/։]- 1 раз дифференцируема 

в 1/(1 — 1/р). Следовательно, в силу произвольности д > 0, функция Рп(и,0 

аналитична в - \/р) и бесконечно дифференцируема в [/(1 - 1/р), .

Если мы сдвинем прямую интегрирования (7) влево, перешагнув через особые 

точки подынтегральной функции, то результат остается в силе, если выделить 

вычеты подынтегральной функции относительно соответствующих особых то

чек. Первое и четвертое соотношения в (9) относятся к случаю 0 < а' < п + 1, 

а второе и третье относятся к переносу прямой интегрирования в (7) в позицию

между £ = 0 и ( = -1. В последнем случае

Р(0, 0 = Яез(=о Г( 1 + <//>)
Нт и 
«-о

Г(€ + I) 
г( !+«//>)

Этим завершается доказательство Теоремы 1.

Теорема 2. Для каждого 0^6 С(М. £„ (0, оо)) функция

о$0(») = /” Р(н, ։)£’₽(։) л. Р(и,О = /’о(а.<) (11)
Л ՛ ‘

принадлежит классу С,(Л^‘,о)։ где 6 £ (1,2), .И = (Л/п = Л/.-ц) и

у,(0) = -М0), ^"’(0) =-.Н-ДОО)—п=1.2.- (12)

Доказательство : Рассмотрим преобразование

Л(и)= Г Р„(о.։)1.;+'^(1)Л. п = 0,1, ... (13)
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Существование интегралов в (13) следует из суммируемости функции на 

(0,оо), условий (2) и следующего представления :

*
р„(и, О = £ е,г"'+ о(г

*=0
I — 30,

где к > 0 - произвольное целое число. Интегрируя по частям в (13), получим

Л(и) = р„(и,։)д.>(0 (13’)
О

где

Л(и,0 аРп(и,<) 
д1

Г(£ +

Г(1 + (е + п)/р)<Ж)
(14)

Так как подынтегральная функция (14) не имеет особенностей в полосе — (п+1) < 

Не £ = <т < 1, то в случае 1 < / < 1 4- \/р получим

Рп(и,1) = О(Г1), при I -» оо. (14')
I

Функция 7 Л"^(т) равномерно ограничена и удовлетворяет условию (3). Поэтому, 

в силу Теоремы 1 первый член в правой части (13') обращается в нуль 

Следовательно

Л(и,0 
Г(о)

Ьр^(г) с/т (Н =

(г-«)0՜1 Л.
(13")

Для того, чтобы обосновать изменение порядка интегрирования в (13"), рассмот

рим функцию
для I > О, 
для / < 0.

Г 1 /ОО
Для каждого Л > 0 имеем -Л,(и) = / Рп(и,е)Л / д{т - 1)Ь*<р(т) йт + У(и), 

7о 7о
где >'(“) = Рп(^Д) Л д(г-1)Ь^(т) (1т. В силу (2), (4) и (14'), при А — оо 

имеем У(и) —

= Р„(>.,<) Л У” (г - «)-• 1^(г) Лт = Г(а) у՝ Р„(и,()У/,^(1)^ = о(1).

Следовательно

Г л —
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Г __ Г ОО
Л »(т~ 0Чм>(г) <й֊ + о(1), при А — оо, В = Л + 1.

Для 4 6 (О, Л) и В < £ < оо получаем

МАВ,1) = я^т - О^М»՜) Л՜ = У (г - 0“*։£;?(г) <Ь-=

= (В֊։)"-1 /' 1^(г) //г = = »(1), а <»
*/ н

Из (14') находим

Л(и)=/ Рп(иЛ)л / д(г - 4)£^(г) Лт + о(1), 4 —оо, В - А + 1. 
Л Л

Применение теоремы Фубини дает

Л։(и) = [ Ь*<р(т) <1т [ Рп(и, 4)5(т - 4) (И - М?(А, В) 4- о(1), А —♦ оо,
Л У о

где М2(Л, В) = /0В £рУ?(т) <1т Рп(и, 1)д(т-1) <И. Так как д(т-1) = 0 при т < А 

и 4 6 [Л, В], то имеем Л/2(Л, В) - Ь"^(т) <1трп(и>1)д[т _ е) с/С. С другой

стороны

/>(Г) = О(ВД), Л(«,0 = о(л-1-'), |9(։՜ - <)| * < «, 0 <«/<<’, 
А

т.е. Л/2(Л, В) = о( 1), при А —* оо. Следовагельно

В —» оо,

откуда следует (13"). Возвращаясь к доказательству Теоремы 2, вычислим

интеграл

Имеем
Г(£ + п)и֊<-"

Г((< + n}/p)Q^
(15)

где

--- =77-:---
о О

(4+п-1)/р г(К + ")/^)
Г(1+(4 + п֊1)/р)՛

(16)
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поскольку о + 1/р= 1 И Ие (< + п) > 0. Согласно (15), (16) и(13"),при -п < ст < 1

получим

Д(и) = - Г 2>(г)
70

Г(( + п)ц-< «+»-!)/,)
Г(1+« + п-!)//>)<?«)

(17)

С другой стороны, в силу (13) при —п 4- I < <7 < 1 имеем

/->(։) Л
1

2яч
Г(£ + п- 1)и-«-я+։

Г(1 + (4 + п-1)Л>)<?(<)

Следовательно

л ОО 1 Л0 + 1ОО

л.м=֊]0 Г(< 4֊ п)ц-<-п 
Г(14֊(£ + п֊ 1)//>)<Ж)

^((+п-1)/р)

(18)

Сравнение (17) и (18) показывает, что 7п-1(и) ~ «Ми)- Поэтому

4"’(и) = Л(и), п = 0,1,... (19)

Из (11) и Р(0,<) = 1 следует, что

0(0) = Л(0) =
-о© ։—ос

0 1—0
= ֊7^(0+).

Из (19) и (11) имеем

,(,<“>(«) = Л(и) = /”° р„(м)г;+М։)а(, п = о,1,... 
7о

(20)

Используя

Рп(0,1) = Яез?=о
Г«)и-Ч<^

Г(14֊(/рШ֊п)
= Нт и 

(-0

<Г(<) 1
Г(1+</рШ֊п) Q(-nY

из (20) получаем

0<->(О) = -л>(0+)^֊ п = 1,2,... (21)

Для завершения доказательства Теоремы 2 осталось показать, что функция 0(и), 

определенная по (11), принадлежи։ классу С<(Л4,о). Для этого нам нужны 

оценки, аналогичные оценке (5). Интегрирование по частям в (20) даег

г( 1+«//>№(«-п) Р
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Отсюда получаем 
1 ’ . ։.Ч|' г

[ du' = ^(п'1)(и) - =
, ЗС) и °' - •։ Л ’It .

,ас j , o+ioo r(£W€/p-I “
= -/о г^-пю-с^ ։=ЛП'"(<)Л'

Следовательно

где

Pn-(u,t)JLXO dl, (22)

TOQ(€-n)(i-()
֊1 < а < 1.

О

Функпия в последнем интеграле не имеет особых точек в полосе —1 < о < 1, и 

оценка подынтегрального выражения, полученная из (10), позволяет перемешать 

прямую интегрирования в этой полосе. Таким образом, для I —• 0 и 1 —♦ оо 

функция Р“(и,£) имеет порядок роста и соответственно, где

О < 6 < 1. Действительно, если а = Не £ = ±6, то

< |иР<+|е1Н-1»гв«1<±<֊1։ и е [/(о), { = а + »у.

В силу (21) и (22) получаем

^("-■>(и)| < |Л;-^(0+)1о(_]+1) +,^^7^(01 ^”|Рп-(и,<)|Л.

Используя (10) для оценки подынтегрального выражения при -1 < о- < 1 и 

О < 6 < 1, находим
1
Г ‘+Л/*Л МпЛ/„_

о

т.е. € С4+1 (АГ, ос). Теорема 2 доказана.

Теорема 3. Для каждого 0 0 € Уб (Л4|Ог)я где о С (О, 1)> Л4 — {А/п}>

Л/п > Л/п_1 существует функция П £ Г (Л4", (0, оо)), где р — 1_о>

Л4" = {Л/" = Л/п+2} такая, что

^(0)к = Уу>(0+), ^п)(0)лп*1 = УЬ;^(О+), К = е”“, п=1,2,... (23)

Доказательство : Пусть /п(х) ֊ аналитическое продолжение функции (см. (б))

Дв(։)= [ ехр(-Р/*’и)^(п)(и) <й*. п = 0,1,... (24)
А*) : ■ •
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Функции /п(1) аналитичны в <7(1) = (я : | arg z| < f} и в 17(1) удовлетворяют 

неравенствам

|/.«| < «?М„, Re։>0, п = 0,1,... (25)

Вначале рассмотрим функцию F»(t) = /п,»(»)- Очевидно, что интеграл в (24) 

существует при arg(P^u) Е fb т.е.

я _ 1 , 0 *֊2<-»пи +«<2-

Отрезок [- ja, -а] разделим на конечное число подотрезков

0о < 01 < ... < 0,

так, что /\(г) и Г#*+։(*) имеют общую подобласть аналитичности. Легко 

видеть, что Г$й + ,(х) является аналитическим продолжением функции Гяй(»). 

Действительно, пусть С(Я) = /(0к, Л) и С'(Я) С1/(0# + 1, Я), где , R) = {и = 

те1*“ : 0< г < /?},С'(Я) = С({и= Яе,в : 0к < 0 < 0к+1}). Очевидно, что

У(1) = / exp(-21/pu)^n)(u) du = 0.
-'Cf А)

Полагая R —♦ ос, получим Я^й(г) = Fffc+,(2), поскольку интеграл по С'(Я) 

сходится к нулю при R —♦ оо. Следовательно, для -у — 0k < ֊ arg z < у — 0k 

существует функция /n(z) = /п,₽(*)> удовлетворяющая (25) в Re z > 0 и

аналитичная в области, ограниченной прямыми

- arg z + 0О = - arg z - -о
Р Р 1

и

т.е. в области С/( 1).

Теперь покажем, что /п(г) порождают искомую функцию Е С[Мп, Ьй, (О.оо)). 

Для этого докажем следующую лемму.

Лемма 1. Пусть функции /п(я), определенные по формуле (24), анали

тичны в [/(1). Тогда справедливы следующие утверждения :

|/п(^)|<сс?Л/п, z Е 1/(1),

»>/» ՛

|х| > <5 > 0.

(26)

(27)

(28)

а

Z
= Ф1”>(0).

2 6Щ1),
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Доказательство : Из (24) имеем

< Г° Н">(ге‘')1 < «1 Wn- 
Jo

Поэтому
iargz + 0 или - ֊ ֊ Ö < arg»17* < -0.

Следовательно, функция /п(») удовлетворяет (26) в области Г/(1). Интегрируя

по частям в (24), получаем

/пЛ*) = ^77 + p77^^exp(֊z1//lu)^n+1)(u) du, |arg(?/*e,')| <

откуда следует (27).

Так как согласно предположению Mn+i > Л/п, то неравенство (28) следует из

(27). Лемма 1 доказана.

Перейдем к доказательству Теоремы 3. Для того, чтобы доказать равенства (23), 

рассмотрим функцию

, гЕ(0,оо). (29)
1ОО

Имеем J<p(x) —

lim dt-
Д —оо J7TI

е

ОО
dt. (30)

Для того, чтобы убедиться в законности изменения порядков интегрирования и 

предельного перехода, заметим, что согласно (27) имеем

/о (г) =
ао Л(г) _ V- /*(*)

z\/p + 2^/р

F=0

(31)

Интеграл в (29) можно разбить на сумму трех интегралов по /_х = (-йю,-»), 

/0 = (-»,։) и /i = (», ioo). Отметим, что для в։>е<։х"(*+1)/р прямые интегриро

вания Г1 и /։ можно заменить на лучи, исходящие из точек -» и i под углами 

1 < /? < 2. Полученные интегралы сходятся абсолютно и равномерно при

I > х > 0.
Интегралы по 1±\, содержащие Д(л)е112 к^р, сходятся абсолютно и равномерно 

при к/р > 1 Интеграл по /о остается без изменения. Это доказывает (30). Из 

(30), для г = 1у, у Ф 0, х 6 (0,оо) и к = получим (см. [5], стр. 117. 290)

К

0у)°
КС

x = iy
(32)c'^r-'dl = с1»’
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Из соотношений (30) и (32) следует

<т > 0. (33)

Тогда используя (31) и (32), соотношение (33) можно переписать в виде

У^(г) = ка0
е
---- аг + к 

г

2тг1

1 
2х» —/։(*) = г

—/1(г) <й, 2
<7, X > 0. (34)

Так как /](*) = О(2~х^р) для г —* оо, Не г > 0, то переходя к пределу в (34) при 

г —- 0+. получаем /у5(0-1-) = во* = ^(0)к (последний интеграл в (34) обращается 

в нуль при х —» 0+). Следовательно, из (34) имеем

Ь>(х)
г /1(г) (1х = к <1г. (35)

Применив к (35) дробное интегрирование по Вейлю с последующим дифферен

цированием. получим

2 1
2тгз

1 1 
2%։

а։ = ^'(0), то

—/2(?) (12, 
2 (36)

Отсюда получаем У 7,^(0) = <3)К2 = 1/>'(0)лс2 и

=

Продолжая этот процесс, получим

„։г 1 л«» + «оо ։х
—/п(г)^ = Л"+1ап+кп+։-^ / —/п+1(г)<й.
2 *7Г։ 1а-\ао 2

(37)

где
/.;„(։) = к"-1- <!“/п(г)^. <г,х>0,

J — 1ОС
и Л>(0+) = аг.кл+1, ап = 1/Дп>(0).

Теперь покажем, что Е С(Л4", (0, оо)). Начнем с оценки |7£^(։;)|- Для

0 < т < 1 нужная оценка (2) получается из (27) и (37). Для х > 1 имеем

7Л>(х) = к" + ,[>'„(х) + У-(г) + У+(х)], (33)
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где Уп(г) = 5^ £. е—/п^ <1г,

Из (26) получаем

1М*)1 <
сс?Мп 

2% < с'с?Л/п.

Для оценки |Уп~(х) 4- Уп+(т)| мы опять воспользуемся равенством (27) :

а.» 
г։/р 22/р ' (39)22/р

И меем

1
/♦и/-

dz
2тгх Ни1-

/+и1-

Поэтому

<1у 4֊ Рп+1(*) + <2п + |(х), (40)

где

Функции Рп и Qn удовлетворяют неравенствам

1^п(х)|

(12

2/♦и/-
1

Замстмв наконец, что

У

-|рх 81П Ху 
У

Лу -

получаем
|Уп-(х) 4֊ Уп+(х)1 < 4с?*а(ЛГ” + Мп + 1 + Л/п+2). (41)

Комбинируя (38) и (41), находим |/£"у>(х)| < сос?+2Л/г։+а. Теперь покажем, что

Нт У Л" у?(х) = 0, г —*оо
л = 0, 1,... (42)
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Из (37) находим

Л^(х) = к"+‘— Г° Ь, |А(»)1 < <Л/„. Йе ։ > 0.

Так как функция (։у)-а/п(։у), 0 < а < 1 абсолютно интегрируема на [-4, 4), то 

применима известная лемма Римана. Поэтому для каждого 4 € (0,оо) имеем

Для оценки интегралов

/+(4) = (*4, ։оо), I (4) = (-։оо, -։4), 

будем использовать равенство, которое вытекает из соотношения (27) :

(43)

Для каждого г > 0 и 4 > 4о(с) > 0 имеем

(44)

Отсюда и из (40) и (41) получаем (42).

Теперь проверим условия (3) для класса функций С(Л4", (0, ос)). Для

достаточно малых значений х из (37), используя (43) при к/р > 1 и формулу 

Ханкеля, получаем

Поэтому £ру?(г) = О(х~а) при х —• 04-, 0 < а < 1

Для достаточно больших значений х используем второе равенство в (37), где 

интеграл берется по ( —։ос,1оо). Этот интеграл представляется в виде суммы 

трех интегралов 7_։, 70 и 7+1 по промежуткам (-»оо,-»Л), (-։4,»4) и (»4,»оо), 

.4 > 0, соответственно. Преобразуем интегралы и /+1 согласно (43) при 

< 1 < |, а интеграл Уо оставляем без изменения. В результате получаем 

сумму интегралов вида (44) (без га в знаменателях), каждый из которых 

стремится к нулю при х —• ос и .4 > .4о > 0. Следовательно, £"(^(г) =0(1) 

при х —» оо. Теорема 3 доказана.
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§2. ОБОБЩЕННАЯ КВАЗИАНАЛИТИЧНОСТЬ ДЛЯ

КЛАССА С(А4,£„(0,оо))

Цель этого параграфа - получить необходимые и достаточные условия единст

венности для класса функций С(Л4, £р,(0,оо)) при дополнительном предположе
нии

•М°+) = УЬ^(ОЧ-) = 0, Ле {А,} ¥> 6 С(М, (0,оо)).

Определение 4. Последовательность {р„} С Лг удовлетворяет условию Л(р), 

если имеет место асимптотическое соотношение

^(г) = 2 12 — = р 1п г 4- 0(1), 
.. Ял*

Определение 5. Последовательность С X удовлетворяет условию В(р), 

если имеет место асимптотическое соотношение

1п Л(у, {р„}) = ^֊Р Ы + О(1п 12/1),

где

у Е (-00,00).

Определение 6. Последовательность {рк} С ЛГ \ {А„) удовлетворяет условию 

АВ{0/к.\ к > I, 0/к < 2. если она удовлетворяет условиях։ А(0/к) и В(0/к), и 

для 1 < 0 < 2 существует подпоследовательность {п,} С {А„}, удовлетворяющая 

условиям А(2 — 0) и Д(2 — 0) (см. [3], Теорема 2.1).

Рассуждая как и при доказательстве основного результата работы [2], с 6 вместо 

пО, приходим к следующему утверждению.

Теорема 4. Пусть последовательность {рк} = X \{А„) удовлетворяет 

условию А(/7/к), к > I, 0/к < 2, 0 = а -I- 1. Для того, чтобы лишь 

тождественно равная нулю функция удовлетворяла бы условиям ф 6 

Са(А4,о). О < а < 1, ^(0) = ^А*}(0) = 0, р = 1,2... достаточно выполнения

следующего условия :

п Л/(г) (1г — оо,

где Л/(г) = зирг>0 лля г 6 [в, п 4- 1)

Следующий результат является следствием Теоремы 2.3 из [3].

(45)

***
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Теорема 5. Пусть последовательность = ЛГ \ {А»,) удовлетворяет 

условию АВ(0/к)у к > 1. 0/к < 2, 0 = а 4֊ 1. Тогда (45) является 

необходимым условием для того, чтобы единственной функцией, удов

летворяющей условиям Е 7С(Л4,о), 0 < о < 1, 0(0) = 0<Л*)(О) = 0, была 

бы тождественный нуль.

Используя Теоремы 2-5, получаем следующий результат.

Теорема 6. Если последовательность {р*,} = ЛГ \ {} удовлетворяет 

условию А(0/к), к > 1, 0/к < 2, и выполнено условие (45), то 

единственной функцией 0 Е С(Л4, Ьр, (0, оо)), удовлетворяющей условию

jv(o+) = j£jv>(0+) = о, Ае{А,}с/Л (46)
• t

есть тождественный нуль. Обратно, если единственной функцией из 

класса С(Л4, Lp, (0. оо)), удовлетворяющей (46), является тождествен

ный нуль, то имеет место условие (45).

Доказательство : Достаточность. Согласно Теореме 4, из условий 0 Е 

С։(Л4',<»), М։ = (М' = М„+1}, ^(0) = 0<А->(О) = 0, V = 1,2..., где 

последовательность (я«՜} = ЛЛ \ {А„} удовлетворяет А(0/к), к > 1, 0/к < 2, 

3 = см + 1, и (45) следует, что 0 = 0. Из Теоремы 2, только тождественно равная 

нулю Функция 0 Е С(Л4, £р, (0, оо)) удовлетворяет (46). Действительно, из (45) 

полVчаем
v(u)= / /’(u,i)ij»>(<)d։ = o, 

Jo

С другой стороны (см [4]), последнее преобразование однозначно 
Поэтому = ^7y?(t) = 0, t Е (0,оо). Следовательно, Jp(t) = 

обратимо.

const. Так

как 7^(0+) = 0, то получаем 7*^(0 — 0. Покажем, что ip(t) = 0. Для этого

продолжим функции </(1) = и 0(0 лля * < 0> полагая $(£) = = 0. Имеем

д(1 — г)$з(0 (11 — д(1 — л)у?(0 (11 = 0, х > 0. Подставляя I = — V и г = —х'
* 1

в последний интеграл, получим *

- i)^(-t) (11 = 0. (47)

Образ 5i(t) относительно двустороннего преобразования Лапласа не обращается 

в н\ль тождественно. Следовательно, согласно (47), образ ^>(-0 относительно 

этого преобразования тождественно обращается в нуль в общей области опреде

ления. Поэтому <р(—I) = 0 Для t < 0. Отсюда получаем t^(l) = 0 для t > 0.
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Необходимость. По 1 еоремс 5 условия (45) и АН[0/к} являются необходимыми 

[Условиями для того, чтобы единственной функцией € УС(А4’,а), М' = 
|{Л/п-2}, удовлетворяющей условиям ^(0) = 0<Л->(О) = 0, была бы функция 

гтождсственно равная нулю. По I еорсме 3, условия (45) необходимы для того, 

чтобы единственной функцией р С С(Л4, (0, оо)), удовлетворяющей условию

|(4б) с той же самой последовательностью {А„}, была бы функция, тождественно 

равная нулю. Из условия (45) следует существование функции 0 €
рС(Л4։,сг). Согласно Теореме 3, функция 0^6 С(Л4, Лр։ (0, оо)) также 

удовлетворяет условию (46). Теорема 6 доказана.

ABSTRACT. The paper carries out comparative analysis of three classes 
of infinitely differentiable functions and studies the question of generalized 

Iquasianalyticity for one of these classes.
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