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Интегральные представления в трубчатых областях над 
афинно-однородными конусами9

(Предо а. VI «нс. академиком АН Армении М М. Джрбашяном 16/Х1 1990)

I Классическая теорема Винера—Пэли (2) утверждает, что фор
мулой вида

4- 

Г(3) = '*7,

и

Рег>0. О)

где функция /7(/)^£։(0, + °°) произвольна, задается параметриче
ское интегральное представление пространства Харди Н1 в правой 
полуплоскости {г: Есг>0}. Этот результат в силу своей важности 
стал объектом дальнейших обобщений в исследованиях многих авто
ров. Так, С. Г.охнер (3) установил многомерный аналог теоремы Вине
ра— 1Ьлн для пространств Харди //’ в радиальных трубчатых ластях.
Далее, в работе Лк Лк Джрбашяна и А. Е. Аветисяна («). а также в 
гл. VII монографии М. М. Джрбашяна (5) были получены существенно 
новые интегральные представления типа (I) в угловых областях 
произвольного раствора. Важное значение имела работа С Г. Гинди- 
кина н которой впервые была поставлена и решена задача получе
ния интегральных представлений типа Винера—Пэли (и построения на 
их основе воспроизводящих ядер) для классов голоморфных н обла
стях Зигеля ЛсС"‘я(л>1, /я > 0) функций, квадратично инте
грируемых по шей области /). Там же было показано, что полученные
формулы для воспроизводящих ядер
чае так называемых афннно-одно[

существенно упрощаются в слу- 
дных областей Зигеля ОсСя,т

(п> 1. /а>0).
2. Вкратц՞ опишем некоторые основные понятия, разработанные в 

работе (в). Острый (т. е. не содержащий целиком ин одной прямой) 
открытый выпуклый конус (ОВК) Ус R ՛ называется афннно-однород- 
ным. если группа линейных преобразований пространства R , сохра- 

09



няющи.х конус I . действует транзитивно в V. С каждым таким конусом 
и специальным образом ассоциируются натуральное число I п 
(ранг конуса V) и /-компонентные векторы #=^/(1/), Л4 = Л4(И). Далее, 
оказывается, что

И=|уея’: Хж(У)>0 (l<m<Z)|, (2)

где /т (’. </п</) суть дробно-рациональные функции, канонически
ассоциированные с Г. Для произвольного р=(р։....... Рг) 6 С' полагается

У П |/т(у)Г". 
т—1

(3)

Конус Г естественным образом порождает скалярное проведение 
(. , .] в R и меру еЛ(х), х R”, кратную мере Лебега с/х. При 
этом полагается

1/*  = {^6R': К у|>0, (4)

Оказывается, 1п1 V*  также является афинно-однородным острым ОВК 
того же ранга /. Если через /‘т обозначить функции, за
дающие Ы V" (в смысле (2)), то для произвольного р=(ри . .. Р,)бСг 
естественно положить

М = П К(-)| pm
9 > £ Int I/*. (5)

Наконец, для р = (pt, ..., pz) £ С/ полагаем р*  pj £ С՛.

3. Всюду дальше I' обозначает афинно-однородный острый ОВК 
ранга / в R\ Л՛ ^ Л( V') = (/V........Д'Д ֊= М (I/ ) = (Л1։.......... /И,).
Кроме того, a priori будем предполагать, что заданы некоторые не
прерывные положительные функции ?„.(■։), т £ (О, 4֊оо), 1

При этом полагаем (-) = ут (-)••: , т £ (О, Н-оо), 1 <«։<<. Кроме
того, 3

1(у)= П <p„ (хя(у)). у€^, (6)
1

def С
iv(0 == е |,,УН (у)(у).

V

t £ R". (7)

Затем при 0<р, 4֊оо через Н՞ ։(ГУ) обозначается пространство 

тех голоморфных в трубчатой области Ту — |г ~ х ф 1у £ С՞ : х £ R" , 
у V ) функций / (г) = /(х -1- /у), для которых

(/) | / (х 4- iy I' ch ( cl •7 (y)d*(y)< (8)
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Далее, сформулируем ряд свойств, 
не обладать некоторая непрерывная 
■'(ДО, +со):

которыми может обладать или 
положительная функция © (т).

=0‘ С?’.՜!՜ <0: ("'> 11m ±ЦИ>0;
’ - 4- -

(IV) <р(’К^'(О, Д'), V#>0: (V) <f> (2-T)<COnsl <р (т), т£(0, Дао)
Кроме того, полагается

| е՜' ’ ♦« (-)сГ:, 1С( а-., Дго). (9)
о

Наконец, преобразование Фурье некоторой функции £(х), оп
ределяется как

g (О - ~0-)՞2 ) 8 <Л) е /|/'х1б/¥(х)« 

я*»
цо>

4. Справедливы следующие предложения;
Предложение 1.1°. Имеет место тождество:

п1 I _
^(0=* ’ <0.՜*’’п т;(х;..+1(/», (и»/п**  1

2՜'. Если функции &т (1 < т < I) обладают свойством (III), то

^(О^фсо. (12)

3 . Если функции (1 </«</) обладают

(IV), то функция

0<Ги(0<4-®.
•[*,(0  непрерывна в конусе 

/ £ Int V*.

свойствами (II) и 

Int У‘ и при этом

Предложение 2. Если функции (1 т < /) обладают
свойствами (II) и (IV), к£У и -г ос), а £ |0, фс. ), то функция

Р» Л 
т'(/)՛ ИИ*  ')]’ ՛ Z £ int v, (13)

принадлежит всем пространствам L (Inti/*),  0<^^^4-эс.
Перейдем к формулировке основных результатов.

Теорема I. Пусть функции ®m (U՝։/«4/) обладают свой
ством (П1) и 1<рК2, 0<s<4֊oc. Тогда каждая функция

допускает интегральное представление вида

/(г)= J>(/) e'i'-'fdv(/), гб Tv, (14)

.Ji - •-
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еде.
Г. При р« I функция А*(0.  /(R*,  непрерывна, обращается 

в нуль на I/*,  и такова, что

sup ||F(i)|*  0} <
<,(/) 
(2г:)л,։ 7 (15)< 4֊ <®.

2’. При 1 <р<2 функция Г (Л, <€ V*.  измерима и удовлетво
ряет условию

.*•*-*>  ал* / /\
|Р(/)|’.е-* |,-'|Л(«Й • т(уМ»(У)< .2г>№-„ <+т <>П

(« - р1(Р — I)).
При этом для п. в. у£ V имеем

/>) = F(t) е

0.
(17)

где / (х)=^/(л 4-/у), дг£Р". Кроме того, при р = 2 интеграль

ное представление (14) класса Н?,(Ту) является к тому лее па
раметрическим и в (16) име'т песто равенство (т е. выполняется 
равенство Персеваля).

Теорема 2. Пусть функции ът (I т < /) обладают свой
ствами (I) и (IV) и ядро Ф(г, да) определено по формуле

(18)

Допустим также, что 
из следующих условий.

(а) 1/д<а<2/р;

I <р<2 и число s удовлетворяет одноиу

(б) 1/р < s < 1/(р — 1), но функции 
также свойством (V).

?m (1 </) обла ют

Тогда каждая функция /£ Н?՝(Ту) допускает интегральное пред-
ставление

/(г) -
1__ С

(2к)" J /(да) Ф(г. «՛) т z£ Tv,
v (да ■= и -f*  iv).

(19)

Замечание 1. Можно показать, что из (18) вытекает (по край
ней мере, формально) следующая формула;

_ л _
Ф (г, да) --= сола1 (_^՜) ' П 2/”)) ՛ ^8/)

г, да( Ти,
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где

է((0. <20>

Поскольку К силу условий теоремы 2 функции «Г (I < т </) допу
скают аналитическое продолжение с полуоси (0, + <*-)  и полупло
скость {•: Реч»> 0), то, например, в предположении Ке/ж(г)>0, 
Рег( V (1 </п </). формула (18) действительно верна Однако ав
тору но ясно, насколько правомерно такое предположение. Из ра
боты (•) нам известно лишь, что X. (а) >»0, Рег(; V (! < т> </)

Замечание 2. При л>1, р~2. х= 1 и ?.(!)•։. 4(0. 4 »> 
(1 < т /)), теоремы 1 н 2 вытекают из более общих результатов 
§ 5 работы (*)  С. Г. Гнндикння.

Замечание 3. В работе М М. Джрбашяна и А Э. Джрбашяна 
(’) теорема 2 установлена при л = /=1, 5=1 и $,(*)₽  <•. -((О, *֊*֊)  
(։> — !). но уже при всех р-[1, ±»), а не только при 1 р < 2.

Замечание 4. В случае, когда (1 < т < /) суть согласо-
ванные друг с другом степенные функции, а конус 1'с1Г (л > 1) к 
тому же самосопряженный, теорема 2 вытекает из одного резуль
тата, сформулщ ванного в работе (*)  Койфмана и Ромберга.

В заключенно выражаю благодарность академику АП Армении 
М. М Джрбашяну за постановку задач н постоянное внимание к на
стоящей работе и профессору С. Г. Гннднкину за ценные советы и 
полезные обсуждения в ходе выполнения работы

Инпитут иэ1гч.рики Академии наук Армении

Ա. Հ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Ինտեգրալ ներկայացումներ իրենց հիմքո։մ գձոր են-համասեո կոներ ունեցող
խողովակաձև տիր ույյյներո։մ

Հոդվածում ղիաարկվոէ մ են (Հ տարածութրո Նո» մ դտնվոդ .
դծո րհն •համա սեո սուր կոներ/ ՒնչՈյես հաքանի է. այդպիսի V կոները

1Հ=|^Ո’; /.Ծ)>0 (1տա</)}

աե-ք, որս,եղ /„ (1 ֊Հ էՈ Հ1) 'կոտոր^կաոայյէոնա^ ֆ ...Նկց/.^.ն ե րր կան — 
նաՀոր կերսքոհ կասքնհաձ են I/-/. հետ, ^Լշ խա ս,ս.ն քո, մ ԱՈ, մն ասիրհտ մ £ն

— |« =*  X փ /)> (; Շ'։: ₽’, 4 VI ի.Ող»^ակաեև

+ 11 + °°
Ոո

պայմանին րա,/արարող ք (շ) 9 /(X 4֊ 1у) հոյոմորֆ ֆռնկէքիաների դասերը, 
Այնտեղ 1Ср<2. 0<տ<4«>4 ■% (Գներշ> х€(°- +°°) (!*;"։</)  
կամայական դրական անընդհաա ֆունկցիաներ են, Ւնեյո,[ որոշակի պս’յ~
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մաններ (I m ՀԼ l) ֆոէնկէք իսկների ե $ պարամետրի ւքրա, ն^է/աձ դա
սերի համար հւսստւստւքա մ են Պե[ի— Հիների տիս^ի էնաեպրաք ներկարսւքու մ- 
ներ ինչպես նաե կաաաքվում են Փ (Z, Ո ). Z. W Հշ Гу, *{ե  րա րաաղ րաղ կո- 
րիէ^ներ, որոնր հքքլՈJ " րֆ են րաա 7* ի ե ւանսէյրհոքուքորֆ' րսսէ « Ւ
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