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МАТЕМАТИКА

Е. HI. Чацкая

Об одновременной аппроксимации непрерывных 
функций рациональными дробями и их производными на 

некоторых замкнутых множествах комплексной 
плоскости

В в е д е н н е

В работах С. Я. Хавинсона |2], [3| и В. П. Хавина [8]. [9] было 
найдено двойственное выражение для нижней грани сумм взвешен
ных модулей коэффициентов дробей, аппроксимирующих аналити
ческую на замкнутом множестве Г функцию /о(О» то есть найдено

.V
J = ini У а, Л(3;) |,

причем нижняя грань берется по таким системам խ։ )*v, JSJp, что 

max Л (О
кг | T’f— Р/

->0,

a F(/)—аналитическая в дополнении к множеству Г функция, удов
летворяющая определенным требованиям. (Если, в частности, Г ко
нечной длины, то в качестве F(t) можно взять £(/)=!, и тогда речь 

Д' 
идет об inf |ճ/ 

1
С другой стороны, Бишоп |4] доказал теорему, являющуюся 

усилением аппроксимационной теоремы М. А. Лаврентьева.
Теорема Бишопа. Если ք0- непрерывка# функция на ком

пактном множестве Г без внутренних точек, имеющем связное 
дополнение в комплексной плоскости, и если քՂ, քո непре
рывные функции на всюду разрывном компакте Г*, являющемся 
подмножеством Г, то существует последовательность {/>,•} таких 
полиномов, что р,- равномерно на I՞ при l—>oq, a рав

номерно на Г* при i—^^շ иля всех 1 '//, где р[ь} является к-ой
производной от р..

Пусть теперь Г—замкнутое нигде нс плотное ограниченное мно
жество, на котором всякая непрерывная функция может быть равно-
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мерно аппроксимирована рациональными функциями. (Для этого, 
как показал А. Г. Витушкин [10], необходимо и достаточно, чтобы 
аналитическая емкость части дополнения к I', попадающей в любой 
круг, равнялась аналитической емкости всего круга).

Применяя ход рассуждений работы Бишона, можно доказать та
кой результат:

Теорема Л. Если функция ք9 (է) непрерывна на Г, а функции 
’■?։('). ՞ г (0. ՛ ■ • • ? г.It"l не пр ер ы в н ы на зам к ну том всюду ра зр ывном 
множестве Rei՜, то найдется последовательность рациональных 

■■ 
дробей >; / "ткая, что

гп ах 
/€-Г

V / ։ у
max փ,(0 У — — j-»0, *=!, 2,---,л.

Пусть Г и Г* такие, как в геореме Л. /о(0—аналитична на Г. а 
у- (/).• • •. ?я (0 непрерывны на Г* с Г. В настоящей статье с по

мощью теоремы двойственности (теорема. Г" § 1) и теоремы А мето
дом работы [3] показано, что нижняя грань

У' = 1п[У|й։Л(3,)|
1

по системам |а<|*. ?.]՛?, Д-1Я которых

Л’
max /о(О - V — 

/ег ; — п
0.

max ?v(0 
«ег*

—>0, v = 1, 2, - • •,(- ւ)>։«լ_ 
(Հ-?0’+1

совпадает с Л
J' совпадает с ./ и в том случае, когда /0(/) непрерывна на мно

жестве Г, так как на этом множестве любая непрерывная функция 
может быть приближена аналитическими.

Эти результаты применяются к изучению множеств аналитиче
ской емкости нуль. (Замкнутое множество I' имеет аналитическую 
емкость нуль, если в его дополнении G до расширенной плоскости 
любая ограниченная аналитическая функция /(f) есть константа).

С. Я- Хавнисоп и В. 11. .Хавин доказали следующую теорему:
Если аналитическая емкость множества I՜ равна нулю, а 

Փ(ք) непрерывна на Г, то для любого е. > () найдутся точки 
?i, и числа аи a2,---,aN, для которых
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шах 
/€«*

ФСО

Мы усиливаем этот результат:
Если функции (/). •/ = 0, 1. 2, • • •, и. непрерывны на множестве 

Г нулевой аналитической емкости, то по всякому տ>0 найдутся 
такие ՏԽ р2, •.рд. из множества G и коэффициенты аъ аг՝- • •. ах. 

что

max'?.(/)- շ < *• ' = °.
'бг I |-х (* —М I

л՛
21 «II < «•

I

Пользуюсь случаем поблагодарить профессора С. Я. Хавинсона 
за предложенную тему н помощь r работе.

§ 1. В этом параграфе мы будем придерживаться следующих 
обозначений:

A'—l/j, Y => (хр], Z — (՚Հ;—линейные локально-выпуклые топо
логические пространства (вещественные или комплексные);

Р(/), А(?)» ^(ф)—непрерывные, симметричные, выпуклые функ
ционалы соответственно в X. Y, Е\

Л։ф- линейный непрерывный оператор из пространства Z в про
странство Y;

Yt—образ пространства Z при отображении Wx: YJ = A'lZ;
Л'®—линейный непрерывный оператор из У\ в пространство Х\ 

X* - |/}. К* = |Л|, 7Х = р.}—пространства, сопряженные с A*. Y, Z 
соответственно;

А—множество троек линейных функционалов I, А, удовлет
воряющих условиям:

/Գ-v, И)

|Л(?)1<А(?), ®(Г, (2)

1М*)1<А(Ф). *rZ. (3)

/ [N (ЛУ)1 - \ (Л\ф) - >. (Ф) = 0, ^Z. (4)

Теорема 1. Пусть произвольный элемент из X, а ?0— 
произвольный элемент из Y. Имеет место равенство:

sup |! (/,) - Л (?,) | = inf (Ք |А - .V (N։i)| + Р։ (?0 ֊ ,V,0) + Р. (ծ)յ. 
(Լ Л, Хд-zl

(5)
Доказательство. Пусть Г—топологическое произведение 

пространств Л', Y. Z; Т—X'XYXZ. Обозначим элемент 7 через 
Ւ: Л = (/. 6), где f " X, ? $ У, ф Z.

Рассмотрим в Т непрерывный, симметричный, выпуклый функ
ционал
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/’(/•■) = + + (6)

Множество Г, состоящее из элементов (.VfAyj]: М՜?:'?) образует 
подпространство в 'Г. Пусть Г*={£) сопряженное к 'Г пространство. 
Если обозначить через В множество функционалов L £ Т*, удовлет
воряющих условиям:

£(7)<Р(Г), /-ел (7)

L(F) = О, F£T, (8)

то к Т, 7, L(F) и Հ, ֊ 'Г можно применить лемму 1 работы fl], 
утверждающую, что

s^|7(F0)l = lnfP(F0֊F). (9)
е w

Так как любой функционал 7_(5)£7* имеет вид

Д (7) = £(/>?,*)-/(/)֊ Л(Т; —>.(ф), /£Х*, Л£ Г*. (10)

то каждому функционалу ԼՀ Т* можно сопоставить тройку функцио
налов его представления (10):

А = (/. Л, X).

Покажем, что функционалы /., удовлетворяющие условию (7), 
состоят из тех и только тех троек (/, А, л). для которых выполня
ются условия (I), (2), (3).

Действительно, из выполнения неравенств (1), (2), (3) для лю
бого /'£ Т имеем:

^(/7)1«П(/)-Л(?)-Ч’?Ж|Z(/)!+’ Ч?)14-1 >-(•?)] 
<Р(/) + Л (?) 4- /32(Ф) = Р (Л-

Поэтому из совместного выполнения условий (1)—(2)—(3) сле
дует (7).

Если же мы для произвольного /(֊X рассмотрим элемент 
F — (f, 0, 0), то из (7) получается (1). Аналогично, из (7) следуют 
(2) и (3).

Ясно также, чго функционалы удовлетворяющие на подпро

странстве Т соотношению (8), состоят из троек функционалов (/, Л, Ճ). 
связанных соотношением (4). Применив к элементу г0 -- (Д, շ0. ч) ра
венство (9) и использовав (10). (1) —(4) и (6). получим равенство (5), 
Теорема 1 доказана.

Пусть Z— Л-мерное эвклидово вещественн >е :: л комплексное 
пространство, состоящее из точек

փ=(մ) = խ։. ах).

Л'
Положим P2(a) = Pa(alt а^՝ • ՛. а\) — V5 ՛.» где г, 0, 7=Լ2,... .V.
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—заданные числа. .1 инейный непрерывный функционал а (а) имеет вид 

л՛
А (а) = /. (Օյ, С7։. • • • , dу)— У.С1а1.

1
Оператор — t\\a зададим равенством

« ՊՊ + ՊՊ֊1------- 1’ лл^л”

где gt ՛ К, i = I. Ջ, • • •, Л՛ линейно независимы.
В нашем случае условия (3) и (4) перепишутся так:

■ (3')

I ( V a^Ngi^ — A aigj^ - շ<նՊ = 0. (4')

Полагая ak = 1, at = 0 при i Պ k, получим равносильные (3՜) и 
(4") условия:

Z = 1,2.---,N (3")

с< = №)-А(д), / = 1, 2,---,Лг. (4Չ

Объединяя (3*) н (4"), имеем

IW)-A(^)|<er. Z==1,2,---,X (3'")

Отсюда получаем частный случай теоремы 1.
Теорема Г.

sup!/(/,) — Л (?0)i= inf [հՀ/о-Va.-A’g/ ) +
''•Л Л|. а։. I \ J /

4- 2<Har| j. (11)

Верхняя грань берется no всем линейным функционалам I. \, 
удовлетворяющим неравенствам:

/(X* ft*, (12)

|А(ф)КЛ(?}г лек*, ?€Г, (13)

[Z(;VSi)-A(^) <Տ/Հ i= I, 2,...,;V. (14)

Пусть Г и Г —ограниченные замкнутые множества комплексной пло
скости.

Л' = С (Г), Y= С (Г*) — пространства непрерывных комплекс
нозначных функций, заданных соответственно на 1' и Г*.

a <= 1, 2,•••,*'. (15)

где точки р/ лежат вне множеств Г и Г®.
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Теорема Г'. Для произвольных fQ Հ С(Г) и ?0 £ С (Г*) име- 
ст место равенство

= inf /\ni;ix!/fJ(Q — 
л։.ла,---.лл«1 r

/<։тах '®о(О + Ут7֊^
£* I т ' 1

(16)

Верхняя грань в левой части равенства (16) берется по комп
лексным мерам «.(Ժ) и /•(«'), заданным- на борелевских подмноже
ствах Г и Г® соответственно и удовлетворяющих условиям

՚ (Խ < А', (!’)

/=1.2.-.М (18)

Т д
3 а м е ч а и и е.
Пусть I и Г* те же, что в теореме 1", /0(/)—непрерывна на Г, 

о. (/).•• •, ©л(г) непрерывны на Г®, а ֊֊։. Դ • • • • £.v~неотрицатель
ные числа.

Тем же методом, которым была получена теорема 1", получается 
Теорема Г"

С п С

inf f/<max ՛/„(/) ֊2Д; + 
ճ։,«յ...-,ճ Հ I я։՛ I । r՜՜^-

( —1)Տ<՚Ա/ 
՛(/֊?< )’+1

г

|rfX|- /Հ,,

В левой части последнего равенства верхняя грань берется по 
комплексным мерам uic), заданным ни борелевских подмножест
вах Г, и комплексным мерам (ժ), заданным па боре-
левских подмножествах Г®. Кроме того, меры ч и щ связаны сле
дующими соотношениями:

*= 1. 2,- и.
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§ 2. Пусть Г—произвольное замкнутое, ограниченное множество 
комплексной плоскости, a Ժ-дополнительное к Г открытое множе
ство. Рассмотрим возрастающую последовательность открытых мно
жеств {6Я(, содержащихся в G и исчерпывающих (}. Будем считать, 
что каждое Gn состоит из конечного числа конечносвязных областей 
и содержит о?. Границы Гл множеств Gn предполагаем жордановыми 
спрямляемыми кривыми.

Если наши множества |6՝,,j обладают тем свойством, что

11m дл. Гл < -- оо,

то скажем, что Г имеет конечную длину по Пеплеве, а

inf 11m дл. Гп = / (Г)

назовем длиной по Пенлеве множества Г.
Для произвольного открытого множества Г), содержащего беско

нечно удаленную точку» через !3; (/.)). будем обозначать класс о-.по
значных аналитических в D функций |(г), для которых |փ(տ)| 1, а
б(оо) =0.

Введем, следуя [3]. еще один класс аналитических в G функций. 
Будем считать однозначную аналитическую функцию F(r) принадле
жащей классу £\( 6\յ) (класс Ьл рассматривается относительно фик
сированной последовательности открытых множеств 'Gn\. исчерпыва
ющих G), если существует последовательность функций рав
номерно сходящаяся внутри 6’ к /*(г) и удовлетворяющая условиям: 

я) Fm (г) £ Շճ {Gn ), //.„-> ос при «-*оо. Точнее: если Gn = 

f=D^D^ • • ^֊ Г)к , где Լ)Ի ԼՀհ. • •, /Ն. — нспересекающнеся конеч- 

носвязные области, то />.(?)• (/•>/)» = (определение
класса £։ в конечносвязиой области см. в работе [7]);

б)
’ J* (19)

Ч .71 .

Положим для любой функции F (г) ((О.,՝)

Теорема 2. Пусть V—замкнутое нигде не плотное мно- 
жество. на. котором любая непрерывная функция может быть 
равномерно аппроксимирована рациональными, а Г ’г всюду раз
рывное подмножество Г. Если Г (г) £։({ОЛ}), /՝ (ос) ֊ 0, /0(z) ана
литична на Г, а ?0(г) непрерывна на Г*, то при достаточно боль
ших К>0 и любых /<։>0 выполняется равенство:
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sup |i՝0(z)f (г)А(г)Л| = fnf kmaxkt/i-y
Л:.) 1 <$.)с<И 'er j —

1 Ы

.v I л'
4- /<, max <pft (О т V 77 կ тг I ՜ 2՜ v ' F )■

ter* у и — pt) I t4
(21)

(В равенстве (21) 7—сложный контур, идущий в G, охватывающий 
Г и такой, что на нем /0(?) еще аналитична).

Докажем сначала, что левая часть равенства (21) не превосхо
дит правой.

Для Г (z)-”£x(|.GnJ) и произвольной ^(z) ՜-В' (G) имеем

(22)

Г
где р-—некоторая .мера и

С|^|<Ко(Н. (23)

г 

причем KQ зависит только от F (?) (см. [3]).
Возьмем в G любые .V точек: й։, ?2,--։./Л. Для произвольных 

чисел av av, положительных /<> /<0 и Kit любых функций 

՚ձ(շ)֊Ջ'(6) имеем

Ь<1Л 
/ег |

—/\3тах ?0(/)-} >’ 
гег- । Հ-

_«/____
(/ )2

(24)
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В силу произвольности փ(շ), (aj;v. (₽/)jV:

sup

(Պ1

4 շ^խ,/^)!A'
+ 7<։ max <?0 (0 У ———

/er* — Մ — и )
(25)

Чтобы доказать обратное неравенство, нам понадобится следую
щая лемма.

Лемма. Пусть Г, Г*. F(z) такие, как в теореме 2. Рас
смотри и класс М*,*1։ элементами которого служат пары мер ц и 
Հ причем р. задана на Г. >. на Г* и

■ ■ ՚ !Հ

F(z), z ՜ G.

Ж Հ А\. (26)

(27)

Тогда, при КУ/\(Т) (см. формулу (19)) и любом /<х имеем

(28)

Л обязательство. Положим

| ww-2k|j/~+ УИ г?°- «
г г*

<1>ункдия

=■?(*) t B'(G). (30)

то есть //(г) = Л(2)->(г). где И^<^'(0).

Поэтому Ւ1 (г) представляется интегралом типа Коши-Стиль- 
таеса:
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2 С G.

ИЛИ

z е g. (32)

Из теоремы А следует, что u = v, Х = 0. 
Отсюда Н (?) является функцией вида

г^а՛ (33> 

г
и

I

Лемма доказана.
Теперь мы можем закончить доказательство теоремы Ձ. Оче

видно, верхняя грань в (21) только уменьшится, если ее брать по 
функциям 9(z), определенным равенством (30) с /7(հ). \ которых. 
Х = 0:

sup
'.tB՝ (а) > sup

;/<*>
(‘«(z)4(z)<fel =

I/ I

= sup 
.’XC.V^O

= sup I (34)

Вследствие того, что, по лемме, при /< >/<0(f) и любом Ах ;И*.0=/ИО։

sup = sup 
(;л, /.) $ ,ИМ|

%(*)<** (35)

Если i/z)—счетное всюду плотное в G множество, то класс 
совпадает с классом пар мер у и удо стетворяющнх условиям 

(26) и
'gklfr^-HWb՜)1 քԹ)՛ г=’-2.з.... (36) 

г Г‘
Обозначим через Л1*л, (&, 3„,. • խ) класс мер, удовлетворяю

щих неравенствам (26) и первым / неравенствам (35).
Ясно, что Л/*...,(?х, р։,•••«>./) z> A1fc.kl. поэтому из слабой компакт

ности семейства мер р, >. с равномерно ограниченными вариациями по
лучаем при достаточно Со ։ьших Z

sup 
(ր.).)(;.ԱՀ4։

► sup
(•'յ7)<-ձև.Հ<՜« ./։.•
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©0(/)(/J—ւ= inf I К max /о(О — V т^Ч՜ 
аг,а։.-- -.а. | <СТ | — *

+ А"։ max 
гёг*

мо+շ (?<)i]-=-

. ы ի1ո„|/.(0+Տ^| +
13/ ’(CG

+ «.™յխ(0+2 Ն \ -2= V «.ПМ ՛->• (37)
J

В силу произвольности ։ это неравенство вместе с (34) и (25) 
полностью доказывает теорему.

Если вместо теоремы 1 применить теорему то получим 
более сильный результат.

Теорема 2'. Пусть I՝, Г*, *, г (г), /,(г) те же. что я тео- 
реме 2. Если функции ?։(*). ?-(г).։ • ®я (*) непрерывны на : , то՝
при всех достаточно 

чраведли-во равенство
больших К>0 и любых 1ՀՀ><Ն՝ А..։>0

sup
■iC-fi’w

! = Inf
I ft reiG

<Պ,1

Л'max /©(О —
КГ I

+՜Տ К. тех ?.(f)-v ֊(--՝}~r I.
->-l L Ь-J f' '1> ։ J I

(38)

Следствие,!. В силу того, что числа К. Л\. /<2.•••./<« 
могут быть как угодно ее лики, все члены правой части равенства 
(ЗИ), кроме последнего, должны стремиться к нулю. Поэтому 
формула (38) может быть сведена к формуле

Slip
4 СВ’(О)

Л-
(.19)

|Л/1

причем нижняя грань берется по системам точек ) из области 
(i и чисел |а։), для которых

max 
/(Г

/.(')֊ 2^1-0. 

/-։ г/
(40)

тих!?.(/)-У ֊—V?!01 _о. х = 1, 2,..., п. (11) 
w Г ('֊?<) ՛ I
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Следствие 2. Если /(Г)<֊га> « если выполняются усло
вия (40)- (41), то

Inf 2г У а,| = sup Ռ(շ)/0(շ)^շ . (42)
(3/ յ ч-в'(0) J

Действительно, в случае, когда множество Г имеет конечную 
длину по Пенлеве, функция F (*) ֊ 1 (|<7Л}).

3 а м е ч а и и я.
1) Левая часть формулы (42) при выполнении условий (40)—(41) 

та же, что левая часть формулы (42) при выполнении только одного 
условия (40).

Эго вытекает из следствия 2 теоремы 1 работы |3].
Таким образом, нижняя грань сумм модулей коэффициентов ра

циональных дробей, аппроксимирующих аналитическую на множестве 
Г функцию /о(1]. не изменится, если одновременно приближать произ
водными от этих дробей любую конечную систему непрерывных на 
Г* функций.

2) Так как на множестве Г любая непрерывная функция может 
быть приближено рациональными 110], то замечание 1 остается верным 
и тогда, когда /0(/) непрерывна на Г.

Используя лемму, теоремы § 1 настоящей статья и схему дока
зательства теоремы 2 работы |3|, можно доказать следующую тео
рему.

Теорема 3. Пусть /0(/) непрерывна на множестве Г, со
стоящем из конечного числа спрямляемых кривых Жордана, среди 
которых могут быть и замкнутые контуры и дуги, а функции 
?ւ (0. ?շ(0,֊ • непрерывны на замкнутом всюду разрывном
множестве Р’сГ, тогда, нижняя грань

N
inf У|«/| (43)

1М<=<7Т

при выполнении условии 

шах /0(/) — շ ֊>0, (44)

совпадает с нижней гранью (43) пои выполнении условий (45) и

где р^\

|'л<4 
ч

любое число.

Д/ (46)

То же значение нижней грани получается при выполнении 
только условия (44) или только условия (46). Величина рассма
триваемой нижней грани равна
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sup

(Здесь փ(/) — разность граничных значений ։l>(z) с двух сторон кри
вой Г).

§ 3. Применим предыдущие теоремы для усиления результатов 
С.-Я- Хавинсона |2|, ’[3] и В. П. Хавина [8], [9] об аппроксимации на 

множествах аналитической емкости нуль. Аналитической емкостью 
множества Г называют, как известно, величину

2(Г)= sup -֊- ^(z)dz .

г

причем под С мы понимаем ту из дополнительных к Г областей, ко
торая содержит бесконечность. Туг произвольный контур, охваты
вающий Г՜ и проходящий в области G.

Очевидно, что для любой А (г) £ Ех (|к7Л}). /=*(оо)= I, имеем

Զ(Ր)=տսթ — ( b(z)F(z)dz .

T

Условие Q(D = 0 равносильно тому, что класс E'(G) содержит только 
одну функцию—тождественный нуль.

Т е о р с м а 4. Если функции <?,(?), •* =• Q, 1, • • •. и непрерывны 
на множестве Г нулевой емкости, то по всякому г^>0 найдутся 
такие точки ։3Х, из множества G и коэффициенты

ах, ճ։,՛ • av, что

max ?>(/)—V ( 1 )-**“՛ <г, v = 0, 1, 2,- • •, п
& (t-ЬУ 1

։

Доказательство. Из условия 2(Г) = 0 следует, что Г— 
всюду разрывное множество. По аппроксимационной теореме .Лав
рентьева |5] непрерывную функцию /0(/) на всюду разрывном мно
жестве Г можно равномерно аппроксимировать полиномами. Поэтому 
нашу теорему достаточно доказать для аналитической на Г функции 
?о (0 и непрерывных на Г функций ?։ (/), (0,-• ря (^). Доказа
тельство следует теперь из формулы (38), если учесть, что из усло
вия 2(Г)֊0 вытекает принадлежность F {z) 1 классу Ex({Gn'l) (см.
теорему 3 работы [3]).

Московский инженерно-строительный институт
им. В. В. Куйбышева Поступила 17X111963
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է'. Շ Զացկայա

Ո-ԱՑՒ ՈՆԱԼ ԿՈՏՈՐԱԿՆեՐՈՎ b< ՆՐԱՆՑ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆեՐՕՎ- ԱՆԸՆԴՃԱՏ 
ՖՈհ-ՆԿՑհԱՆԷՐԽ ՄՒԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ՄՈՏԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԽՆ՝

ԿԸՄՊԼեՔՍ ՃԱՐԹՈհՌՅԱՆ Ub mb ՓԱԿ РПШЬШЪ <ՐԱ

Ա 1Г «I» П Փ П !• 1Г

Հոդվածո, մ ապա gm ցված են մի -արք ա րդ րո ն րնե ր ոացիոնաք կոտո
րակների դործակիդների վերարեր/ալ աքն դեպքում, երք “>լդ կուոորակներր 
տպրոքոիմացիայի են ենթարկում ավրոչ ֆունկցիան՝ ի"կ նրանց ածտնցրոլ- 
ներր մոտարկում են մեկ ՛որի- ֆունկցիա՛- է՝նորոշ արդրււնր Լ հանդիոանա մ 
՚է՝րդ իք հո րեման , որր հեաևլալն Լ,

'Ւիցու ր ՛£,(/)., ՛* — (', П, ֆունկցիւոնե րր անրնդհաս, են 1 սահ
մանափակ և փակ րադմոէիքրսն վրա. որի (րացման մեչ րււ րաքանչ [nt ր 
սահմանափակ անալիտիկ ֆունկցիա անհրամեշաարար հասաատոէն Լէ 4,[դ 
դեպքում ցանկացած ". ^>0 համար դո [ութ րոն ունեն այնպիսի ^p*’'Pv 
կետեր և (2յ, Հ/յ, • • - , Дд թվեր, որ

max (0 — У ֊—О , 7 = 0. !,•••,/։
й а-м • ।

/-։

ЛИТЕРАТУРА

1. .\ааин(он С. Я. О двух класса?. экстремальных задач для полиномов и моментов. 
Известия АН СССР, серия матем., 25. № 4. 1961. 557-590.

2 Хабинсон С. Я. Об аппроксимации на множествах аналитической емкости нуль. 
ДАН СССР. 131. № 1. 1960. 44-46

3. Хачпнсон С. Я. Об аппроксимации с учетом величин коэффициентов апнроксн- 
мнрухшшх агрегатов. Труды М. И. А. Н., LX

4. Bishop С. Simultaneous approximation by j polynomial and Its derivatives. Proc. 
Amer. .Math. Soc.. v 10. 1959, p. p. 741—7IX

5. Lavrtniicv .И. Sur les fonctfons «Типе variable complex representable par des series 
de polynomcs. Actualltes Scl. Jnd., Parts. 1936.

6. Xn.i.itom IL Теория меры. ИЛ. 1953.
7. Тумаркин Г. Ա.. X.tr.UHtOH С. Я Некоторые классы аналитических функций и 

мжносвязпых областах. В сб. .Ис< и по современным проблемам теории 
функций комплексного переменно։о*. Фимиггиз. М. -Л . I960.

8. Хасин В П. О пространстве ограинченннх регулярных функций ЛАН СССР, 131, 
№ 1. I960. 40-43.

՛.։ .\.:nttn В. И. О ирсчгрлнетве о|раничснных регулярных фупьпкн. Сяб. м.нем. 
журнал, т. 2» № 4. 1961. 622 638.

10 Ваш\шщт .4. Г. Услоинч и.։ мно.сс■ и ՛. необходимые и ластточные дли иозмож- 
пости paunoMcpiioro приближения анллнгичс'.кими (иля рациональными) функ
циями всякой ncnpcpuniKiK ил «том множссгис пункции. Доклады АП СССР, 
128. № I. 1959. 17 20


	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

