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1. В работе исследуются возможные возрастания обыкновенных 
и абсолютных моментов аналитической в угле функций, при этом 
Обобщаются ранее известные результаты Салинаса (’).

Используя метод преобразования типа свертки, оказывается, что, 
не выходя из общей схемы Салинаса, можно при более общих усло
виях, наложенных на последовательность степеней моментов, решать 
вопрос о скоростях моментов аналитических в угле функций.

Рассмотрим последовательность положительных чисел 
((='1о<'н<С‘|2<С • • • <?<’п < • • • . удовлетворяющих условиям

(1.1) 

числовая функция

л(О=2 при (1.2)
т* </

। ։е /(/) медленно растущая функция, т. е. /(Лл)-(/г) при г » для 
\՝k и

«(/) я, 
— dt - (1 -3)

Основная лемма. Пусть функция F(t) конечна и интегри
руема в интервале (0, ас) и ее обыкновенными и абсолютными 
мо ментами соответственно являются

։'п — (// -0, 1,2,...)

(л-0,1,2,...) (1.5)

которые конечны и удовлетворяют условиям
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Нт
1п|д„|

1п1П7лИ
(1.6)

1л 7(г) 
г։

дг <4^. (1.7)

где

Тогда следующая функция

У »՛>(?/, 7) /=■(/)

V
(1.9)

где
-А + /-

/ / ч । Г (2*)֊•<К

П (1+֊и

7*/

(«>0)

представляется единственный образом в угле |аг?г|^—. причем
2

ряд правой части (1.9) сходится везде и следовательно представ
ляет собой квазицелую функцию.

Доказательство. Так как

(1.10)

то. делая замену переменной ; — зи и подставляя
(1.9) и используя обозначение (1.4). получаем

полученное н

где

/?„(.’. С Д. (111)
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(*/)-</•

(‘•֊’л
Л.

I*
п

Введя обозначение

;(/) V 1_

7» ' 7/

и используя легко получающиеся формулы

л(Г) ГИП

и

<1

нетрудно получить, что при сделанных предположениях на последо
вательности | имеет место

Ит|у| I "*<£)- „
КуЧР| 2’

(1.121

где А'Я(Т) числовая функция последовательности |1я+/~ал!Г ■■ после
чего легко получается оценка

Ря(«. Г. >)|5£к!։-^иДя(,) в |агрг| (1.131

Следовательно. по условию (1.7), согласно теореме Донжуа-Карлема- 
на. представление (1.9) единственно.

Сходимость ряда (1.9) везде следует из условий (1.1). (1.6) и 
из следующей асимптотической оценки

I*

> (•.». 7Нехр1;» (см. (*))

• I

В дальнейшем нам понадобятся следующие вспомогательные леммы 
Лемма 1.1. При

гое

О <Вш 
н *■-

*'П

ип - ехр

имеем
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I ••՛((, ,)1 (1.14)

где Л абсолютная константа, а С константа Эйлера 
Доказательство следует из представления

полученного Г. В. Бадаляном (’). взявшего. >. < я заметившего,
что «>(х, Ь) = ехр(—х‘ е~е).

Лемма 1.2. Пусть последовательность |*. удовлетворяет 
условиям (1.1). (12) и (1.3) и пусть Г(/) конечна, интегрируема 
на (О, + зи), регулярна в угле |аг₽г|<а и там удовлетворяет нера 
венству

\Е(П\^Л1е^< (|/!>1. |агКг«а)

Тогда функцию

Лг) -.(г/. ֊ЩО </г

•I

можно аналитически продолжать в угле |агвг|<—- а.

Доказательство следует из оценки (1.14) и теоргмн 2.1 гл. ра<’>о- 
гы (։).

2. Теорема 2.1. Пусть Е{г) некоторая функция, аналити
ческая в угле 5՝(։։. ?.); ?|<агцг<5։, с раствором а- тл/кма, что

* Пт 5= Л(-1։, •>։)< + °° (2 1)
|г|

в любом угле 3(|։, )։)С5(?Р ?,).
Если ап и Ь„ обыкновенные и абсолютные иоиенты. опреде

ленные соответственно в (1.4), (1.5), конечны и удовлетворяют ус
ловиям (1.6), (1.7) и

и™ (2.2)
1пг £

максимальный член ряди то 0.
Доказательство. Не нарушая общности, можно 

гать
пре гнила •

Исходя из предположения (2.2). дока 1ыоается. что квашцелая функ
ция
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/(*) = < 
1-1

Оц Zl*

имеет порядок . где ։п параметр, участвующий н условии
!-։<>

(1.6). ■

Беря Л=Л^— 3՜^՜)՛ где *в<’*<’• с помощью замени пу

ти интегрирования, возможность которой следует из леммы 2, имеем

* (?)

;) F(t)dt (23)

2 тг
для Не(се')>Л и |»|^—. Используя условие (2.1) и лемму 1.1, по-

2
1 ։-а'

лучаем, что |/(г)| ограничена внутри |arg(z —— ", где z0

h 4՜ _ г. .------------ . Отсюда следует, что f(z) ограничена на сторонах угла 
cos а’-^֊

- | 1 
|arg(z—z0)|sg(l-։') —н порядок ее -------<--------

2 1 —։0 1 —а
Применяя принцип Фрагмена-ЛинделЁфа, получим, что функция 

ограничена н на всей плоскости, значит /(z) 0, следовательно по
формуле обращения преобразования типа свертки F(z)sO.

Аналогично доказывается также следующая теорема.
Те») рем а 2.2. Пусть функция F(z) аналитически я внутри 

угла с раствором и такова, что там

•; а < + -с. (2.4)

Если обыкновенные и абсолютные моменты функции /'(с), опреде
ленные соответственно в (1.4) и (1.5), конечны и удовлетворяют 
условиям (1.6), (1.7) и

Uni 
/ ► •

1пи(г՛ ■ О =0
ф։<«, ’«<։.) (2.5)

тогда
Г’՝Ы 0.

Теорема 2.3. Пусть Е(г) некоторая функция, аналитиче
ская в полуплоскости Не г^>0 и такая, что
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<" Л < -ю.
И (2.<п

Если ее обыкновенные и абсолютные моменты конечны и удовлет
воряют условиям (1.7) и

н.п ly-e-fKl _ 1

V irFtin)
(2.7)

тогда F(z)sO.
Доказательство. Поступаем так же. как и выше. Вводя 

функцию 
■г

/U) = f «(zf, 7)Г(/)<//

и производя замену пути интегрирования, получаем, что функция 

квазицелая и ограничена в каждой пилу полосе (/mr) fi (£>0),

Рег О. II так как зй< —, можем выбрать такие тва числа з’>з, 
'2е

Л'=А .։. h, что ,
2е

Рассматривая Затем функцию

Ф. (z)=/(z)exp |—«е՛''| (s>0)

и используя условие (2.7), имеем

"Пт —= ве&е.
**• И

( ледовательно

1п|Ф, (г) 1н|/(г)| — ։cos (e-'h) е՝r' — яо,

когда |lmz|sSft։ и Rez^O. Если .И верхняя грань функции /(-') на гра
нице полосы, то, согласно принципу максимума, имеем

|Ф, (z)|^/W и l/UH zWexplstf՜՜ ՜2։

в |lnu՝|ssA' н Rer^'», где i>0 и. устремляя t к пулю, получим 
/( г)1 М в |lmz|^ft' и Rez^O.

Следовательно /(?) О и F(z) 0.
■ В заключение приношу благодарность Г. В. Бадаляну <а обсуж- 
[денне результатов и полезные советы.

I Ереванский поапгехннчсскнй
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Վ. IF. հԴհԴԱՕՅԱՆ
Անկյան մԼյ անւպիտիկ ֆունկցիայի սովորական և |< ացա րձակ 

մո մԼ ն in Г» Լ ր ի վ Ь г ш р Լ г յ ш ।

‘Ւիցուր rf11J r։ * f Jր*լ nib/Л/ *ետևյայ մե A ու թյու ններր*

н
(«=0, I, 2,...)

er

bn рЛ(Г)|/1л^/ 

о

որ տեղ

Օ = 7օ •»
л- ։ * л

նվանում են ք՜(է) ֆունկցիայի սովորական և րացարձակ մոմենտ

կամայական ղրակտն թ։{ Լ ր ի Հ ա քոր ղ ա կ ան ո ւ թ յ ո էն (, ո ր ր րավարարոէմ Լ նան 
որոշ պայմանների (I, 1) և (1. 2)։ Այղ մեծություններին հա մ աւղ ա տ ա ս խ ա - 
Լ արար ա
Լերւ Այխա տանքոէմ Հիմնվ եքով ծ ա յվ ա ժ րա յին տիւղի ձե ա փո խ ութ /ան վրա, 
ստացված են անկյան մեք անայիտիկ ֆունկցիաների վերարերյալ սովորական 
ե րացարձակ մ ոԱ են տների տերմիններով միակության թեորեմներ»
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