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Квази-аналитические классы функций были введены Э. Борелем 
в области комплексного аргумента [ср., напр.,(*)!•

Решив одну задачу Адамара(2), Данжуа и Карлеман, а впослед
ствии и другие (3,4,ь), ввели также квази-аналитические классы вещест
венных функций. Квази-аналитические классы недиференцируемых 
функций введены акад. С. Н. Бернштейном.

В настоящей заметке мы определяем некоторый квази-аналити
ческий класс, весьма простой по структуре и легко обозримый по 
объему.

Пусть В։ и Ва две жордановые области со спрямляемыми грани
цами Са и С.,, имеющими одну общую точку А, на плоскости комплекс
ного аргумента 2 = Х-Ну« Отобразим конформно В! и Ва соответствен
но на левую и правую полуплоскости комплексного аргумента XV =14-1 а 
так, чтобы точка А отображалась в обоих случаях в \\՛ = ^ . I ранич- 
ные точки областей В։ и Ва, соответствующие значению \у = ^, обозна
чим через (а) и г։(о) и будем называть сопряженными точками.

Обозначим через Цх) функцию, регулярную в открытой совокуп
ности В։4-В2; Цг)-элемент этой функции в В։, а («(г) в Ва. Предпо
лагаем далее, что Цг) и 1.,(х) таковы, что субгармонические функции

|ст I Цг) I и 1՜ I 1 допускают наименьшие гармонические ма
жоранты соответственно в В։ и В2. В этом случае, как известно [( ) 
стр. 79-84] функции ^(г) и Цг) имеют почти везде граничные зна
чения по некасательным путям и интегралы: • •
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существуют, если только соответствующие функции ^(г) либо Цг) не 
обращаются тождественно в нуль.

Утверждаем, что класс функций, для которых соответствующие 
элементы Тх(г) и 12(г.) имеют в сопряженных точках гДо) и г2(а) доста
точно „близкие" значения, составляет квази-аналитический класс.

Теорема 1. Если {{(г) } вышеописанный класс функций, удов
летворяющий дополнительному условию
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то класс { квази-аналитический.
В самом деле, из обращения элемента ^(г) в тождественный

нуль следует из (1), что
ОС

А это показывает, что ^=0 [см.(б), стр. 79 — 84].
Но возникает некоторое сомнение — не следует ли из предыдущих 

условий, что Цг) является аналитическим продолжением элемента (.(г). 
Если это было бы так —все предыдущее было бы тривиально.

Мы докажем нетривиальность теоремы 1, построив функцию•С ։(г),
удовлетворяющую всем вышеуказанным условиям и такую, что границы 
областей В1 и В2 являются для элементов и 12(г) купюрами.

Для этого предварительно докажем, что можно построить в 
| г* | <1 такой интеграл типа Коши

(2)

чтобы функция плотности ф(О-) удовлетворяла условию
2Г.

Г 1п | ф(О-) | 60- = — оо

О

и Р։(г*) разлагалась бы в круге [ г* | < 1

(3)

в лакунарный ряд

где

ОО
Р,(г*)= £ с„к г*"к ,

к= 1

И ГП (Пк4֊1 — Пк ) = со •

(4)

(5)

♦ В книге И. И. Привалова (л) соответствующие результаты сформулированы 
для круга, но легко их записать для полуплоскости.
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злагая в ряд интеграл (2), получим
2ГС

*п ՜յոն>.
9 = 0

Отсюда следует, что для справедливости (2.)-(5) достаточно по* 
строить суммируемую в (0,2тс) функцию удовлетворяющую усло
вию (3) и имеющую ряд Фурье с лакунами типа ('5).

Существование такой функции следует из одного построения 
Б. Левина и М. Лившица [(7), стр. 698—700|.

Таким образом, предыдущее утверждение можно считать дока
занным. С другой стороны, Н. Винером установлено(8), что лакунар
ный степенной ряд (4), при условии (5) имеет единичную окружность 
в качестве купюры.

Интеграл (2) представляет в области | 2* | >1 некоторую дру-
гую регулярную
Следовательно |

функцию Ра(г*), ряд которой тожез» имеет лакуны (5).
г* | =֊ I является купюрой и для Ра(г*.).

Функции РД’г*) и Ра(г*.) принадлежат к классу Нр (р < 1) 
Ф. Рисса [(ь), стр. 98—102], а потому почти везде на | г* | =1 имеют
предельные значения и 1£՜^ | Р,(г*) | и 1£ | Ра(г*) I допускают наи
меньшие гармонические мажоранты. Почти везде на | г* | = 1 [ (6), 
стр. 142].

Р։(е‘Л)-Р:(е'Н) = ф^).

Очевидно, отображая конформно | г* | < 1 на Вр а | г* | > 1 
на В2, мы переведем Р։(г*) и Р։(г*) в функции и Г2(г), для кото
рых выполняется условие (1), однако В։ и В2 являются областями су-
ществования для рункций քէ(շ) И քշ(շ).ЗЕ

Сектор Математики и Механики 
Академии Наук Армянской ССР 

Ереван, 1948, апрель.

Ц. Լ. էԱ2ՒՆՅԱՆ
«հոսճկցիանհրի քվազի-աճալիտիկ »Г(։ ւյաօի ւԲւսսիճ

Գիցուք 8, և 13յ երկՈԼ մ որդան յան տէրու յթներ են ուղղելէ եզրագծերով, և վեր- 
Հէններ ս ունեն մէայն մեկ ընղհանուր կետ

Նշանակենք քյ (շ) և քշ(շ) երկու ֆունկցիաներ, որոնք հոլոմորֆ են 8յ և 8յ տի

րույթներում և 1Ջ+ | ք^շ) | ու 1&+ | 1յ(շ) | ունեն այդ տիրույթներում լավագույն

հարմոնիկ մամ որանտնե ր! Այդ պայմանների դեպքում 1|(2) ե 1յ(2) կունենան համար յա 
ամենուրեք եղրայէն արմեքներլ

Ապացուցվում է, որ եթե քյ(շ) և քշ (շ) ֆունկցէանեըէ եզրայէն արժեքները ձ կե֊ 
տէ շրջապատում բավականաչափ 1ւ1 ոտ1 ենյ ապա այդպէսէ հնարավոր 
են րվտր1է-ս՚նալէտէկ դասէ



//ր այդպիսի դասի գոյությունը ակնհայտ չ Լ 
ոուցվում է տ յղ րյաս^ն պատկանող ֆունկցիաների մի 
թ յան տիրույթներն են 9 այսինրն' ն ր ան ց ի ղ դուրս 
կեչի չեն։

Տա и տատվոլւք Հ մ ի оրինա կո կա*-* 
4Ո1 J*!' որոնց հարք ար В ( և Bn ղոյււլ֊ 
f|(z) անալիտիկ շա ր ոլնա~
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