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Целью данной работы является получение аналогов теорем Ви- 
мана—Валирона (?). Введено понятие порядка роста целых функций 
многих комплексных переменных, обобщающее понятие порядка роста 
целой функции одной переменной.

Далее, полученные теоремы применены для оценки порядка роста 
целых решений алгебраических дифференциальных уравнений в част
ных производных.

1. Пусть
ОС С5С

........ 2л)= 2 - 2 ■■■г։пп (1)
/^=0 I л==0

целая трансцендентная функция и комплексных переменных. Обоз
начим через Л1(г. ю)«֊-= шах|^(г1, .... г/։)| на множестве {О:|г։|= ... = 
— |гл|=г}, а через т(г, тах |д։-։... 1 • г/«+-^-/л и назовем максималь-

ным членом го на 6. Ясно, что т(г, ш) существует и достигается на 
конечном множестве членов ряда (1). Пусть т(г, м) достигается 
на конечном множестве /*л}. Обозначим через ч(г,-а>) =
=чпах(/*։+ ... +/*„) и назовем центральным индексом гс» на О.

Существует несколько определений максимального члена и цен
трального индекса (см. (2՝3)).

С помощью этих понятий получен ряд результатов, среди которых 
важнейшими являются следующие теоремы (см. еще (’))•

Теорема 1. Пусть ^(24 г«) —целая трансцендентная 
функция и |ад(сР •. ;л)|~М(г, к՛), 1^1= . .. |;л|=г, тогда при г О
вне некоторого множества конечной логарифмической меры по г 
имеют место

Վր, ду)<Д[!п/и(г,
з

т(г, ®)^Л1(г, ■ т(г, те)[1п/п(г, а')|г+*։;

(2)

(3)

0)
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причем

(5)

где Д=Д(о), В=В(ь) постоянные, 5^>0 сколь угодно малая величи
на, О^>о....1...,о^1(*=1, ../г), ’>1,0.... о 4՜ •••+^о,о....1 = 1-

Теорема 2. Пусть 1^(гр ..гп)—целая трансцендентная 
функция и ^(4, ..£п)|=Л4(г,-гсО» |^|= ••• =рл|-=г, тогда при г^О 
вне некоторого множества конечной логарифмической меры по г
имеет место

1 i m
Г—

...

~ ... Рп * (6)

где р^О (/=1,2,,..) конечные целые, а ....Рп^\—постоянные
числа. В частности, при п — 2

’%,0+Pj ’Г>р։-1.1Ч- /Л(/Л—И
1 • 2

^рх-2.2 4՜ ... 4՜ *>о.ра = 1.

Имея в виду более общие ситуации, 
чения. Обозначим через

введем следующие обозна-

(8)

и назовем S-характеристикой функции м.
В этих обозначениях из теорем 1 и 2 получаем: если w = 

=w(Zp гл) целая трансцендентная функция, то вне некоторого 
множества конечной логарифмической меры по г, на множестве 
{A w • |՝]|— • • • ■ |-’/։|~/» • • •» *л)| = А1(/*, 'll))

5(Е։.........5„) = >(г, w)4-8(r); (9)
S*1 ■^••■4'^л

= тг; • • •» ?л)), (10)
։ •••’/։

где о(г) и г(^, ..;я)֊*0 при г->оо.
Определение 1. Будем говорить, что аналитическая 

функция w(zlt .. zn) принадлежит классу 5(х), если существует 
неограниченное множество ^W = {S1։ ...» ся : |ч|= •.. =|^л|ж=/’} такое, 
что при любых натуральных

(П)

’>Р1.....Рп—СОП51, (^1, . .

Множество Хи, назовем характеристическим множеством, а 
функцию ^ = ^(гр zn) 5-целой функцией.

Определение 2. Пусть гп) 8-целая функция.
3-порядком 'и) назовем

р5=Ш 1п|5(£и.--,..^), (?..... $„)£<¥«. (12)
Г-ОС 1пг
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где 5(г1։ ..., гл) 5-характеристик а, а. Хи,—характеристическое 
множество функции м.

Если м целая функция, то из (2), (3) и (9) получаем, что 
С5(А), т. е. 5—целая функция, и ее 5-порядок равен

P$=limf —*ос
1п1п/И(г)

1пг

т. е. 5-порядок функции до отождествляется с обычным порядком 
функции /И(г, до).

2. Приведем некоторые теоремы, которые показывают, как
можно исследовать рост решения 
частных производных с помощью 
теорем.

Рассмотрим дифференциальное

дифференциальных уравнений в 
приведенных выше понятий и

уравнение в частных производных

Л—многочлен от своих переменных и неприводим. 
Если до(гр ..., zn)^S(X)1 из (11) следует

где

^(Л։+.. 4֊Лл) _

х(1+ц*1,.... W), (15)

где агб5/(/=1, ..., п).
При (г1։ .. .. гл)^Ха,, в предположении, что уравнение (13) име

ет решение из класса 5(Л), в силу (15) из (13) получаем

О?-(г1։ ..., ?л, 5, до)=Г(г։, ...» 2-л, до, pi,o,...։o г 'Sw.......?о,о..... kSnw) =

(И)
Ол(^х, ..., гл, 5, до) многочлен относительно 5 и до, и он неприводим.

В зависимости от поведения 5-целого решения уравнения (13) 
из класса 5(А) при (г,,..., гл)€А™ и г—оо имеется несколько слу
чаев.

I. Пусть до 5-целое решение уравнения (13) из класса 5(А') и 
для него

11m до(^2» . .., zп) — оо, (*-i, •••» л)֊Xw. (15)
Мл1=г”*а>

Скажем, что 5-целое решение уравнения (13) из класса 5(A) 
принадлежит классу 5~(А), если для этого решения имеет место (15).

Пусть Of(z, 5, до)— многочлен степени т относительно до. После 
деления левой и правой части (14) на до՞' при г—>оо получим асимп
тотическое уравнение
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(1
», 5)= • гт< • 5' = 0. (г։,..., гл)€А'“, (16)

г=0

где ..., т^—действительные числе. аШу(Р), /=1,2, ..., р—непре
рывные функции в любой ограниченной области в комплексного 
пространства переменных (<%,..., 0л)=0. Уравнение (16) назовем ха
рактеристическим уравнением, а многочлен — характеристическим 
многочленом уравнения (13) на множестве в классе 5СК(А'). В 
дальнейшем предположим, что многочлен /?* неприводим. Нас будет 
интересовать асимптотическое поведение решений уравнения (16) при 
Г—) оо.

Определение. Скажем, что характеристический много- 
член ^(г^,8) уравнения (13)

1) вырождается, если он одночлен и в (16) аш<г^0,
2) не вырождается, если он отличен от одночлена и в (16)

Гео рема 1. Пусть задано алгебраическое дифференциальное 
уравнение (13), где И неприводимый многочлен от своих перемен
ных, и пусть характеристический многочлен уравнения (6) не
приводим, тогда % •

1) если характеристический многочлен R՞ уравнения (13) 
вырождается, то уравнение (13) 5-целых решений из класса 
500 (X) не имеет,

2) если характеристический многочлен R* уравнения (13) не 
вырождается, то всякое 8-целое решение уравнения (13) из клас
са 5СС(X) имеет конечный 8-порядок.

Замечанн е. Условия неприводимости характеристического 
многочлена» и то, что в (16) 7:0, в теореме 1 существенны. В
противном случае уравнение (13) может иметь 5-целые решения как 
конечного, так и бесконечного 5-порядка.

II. Пусть ад 5-целое решение уравнения (13) из класса 8(Х) и 
для него

Скажем, что 5-целое решение уравнения (13) из класса 5(Л) 
принадлежит классу 5°(Л'), если для этого решения имеет место (17).

Аналог теоремы 1 имеет место и в классе 5°(Л), который не 
будем формулировать.

III. Пусть ад 5-целое решение уравнения (13) из класса 5(/\') и 
для него

11 ш ад (֊֊р ..., ~ п) — С , 0<^|с|с_ оо, 2*6X? (,— Ххи-|г։Н..|ггл|«=л-»а> * (18)

Скажем, что 5-целое решение уравнения (13) из класса 8(Х) 
принадлежит классу 56(А'), если для этого решения имеет место 
(18).

Аналогично н. 1 получаем, что 5-целые решения уравнения 
(13) из класса 8е(Х) асимптотически равны решениям уравнения 
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(19)R‘F(r, !>, S)= Vam/ . rmi ■ S'=0, (zv ..z„)^Xcw.
I =0

Уравнение (19) назовем характеристическим уравнением, а мно
гочлен $г/. характеристическим многочленом уравнения (13) в классе 
5^(ЛГ).

Имеет место следующая теорема.
Теорема 2. Пусть задано алгебраическое дифференциальное 

уравнение (13), где Г— неприводимый многочлен от своих перемен
ных, и пусть характеристический многочлен ЦГГ уравнения (13) 
неприводим, тогда

1) если характеристический многочлен уравнения (13) вы
рождается, то уравнение (13) 8-целых решений из класса 8С(Х) 
не имеет,

2) если характеристический многочлен Цс1: уравнения (13) не 
вырождается, то всякое мероморфное решение уравнения (13) из 
класса 8е(Х) имеет конечный 8-порядок.

Ереванский политехнический 
институт им. К. Маркса

Ս. Ծ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

U|. քանի l|n11 u|լե 1 u ւիոփո|սականների ֆուսէլցիաների կարցի մ՛ասին
և մ՛ասնակի ածանցյալներով նանրանաջվական 
հավասարում ների ամք՚որլջ լուծումների կարցի

դիֆերենցի Ш|

ցնահատումլւ

Սույն աշխատանքում ստացված է այսսլես կոչված Վի մ ան ֊Վա լի ր ոն ի 
մաքսիմալ անգամի տեսության ընդհանրացումը և մտցված է ամբողջ ֆունկ
ցիաների կարգի Հասկացությունը։ Այնուհետև այս ընդհանրացումը կի
րառված է հանրահաշվական դիֆերենցիալ հավասարումների ամբողջ 
լո ւծ ումն երի կա բդի գնահատման համար։
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