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§ 0. Введение

0.1. Класс Харди № в правой Полуплоскости состоит из всех 
тех голоморфных функций Еез^>0, которые удов
летворяют условию 

-г«*
։ир I | 1/(х + Ц/)|։ < + <». (0.1)

о<х< + - I и .

Известный результат Винера и Пэли [1] (см. также [2]) гласит, 
что указанный класс совпадает с множеством функций /(х), допускаю
щих представлеиие вида 

+ -
/(х)= | Г«).«—'Л, Яек>0, (0.2)

с произвольной функцией /•’(#)£ £’(0, 4֊ °»). Иными словами, форму
ла (0.2) задает параметрическое интегральное ^представление всего 
класса Харди № в правой полуплоскости. Этот классический резуль
тат (как, впрочем, и многие другие результаты монографии [1]) ини
циировал в свое время многочисленные исследования, продолжающиеся 
и по настоящее время. В работе [3] мы постарались достаточно под
робно осветить исследования, обобщающие теорему Винера—Пели в 
том или ином направлении. Ввиду »того ниже приводится лишь бег
лый обзор некоторых принципиальных работ.

Так, в работе М. М. Джрбашяна и А. Е. Аветисяиа [4], а так" 
же в ионографии М. М. Джрбашяна [5, гл. VII] для весовых классов 
Харди в угловых областях былч установлены существенно новые (и 
более общие, чем (0.2)) интегральные представления посредством ядер 
Миттаг—Леффлера Е? (*;  р) — ^Г-о«6/!՝ (Р + Л/р). Это удалось осуще
ствить на основе исследований М. М. Джрбашяна по гармоническому 
анализу и теории интегральных преобразований в комплексной обла
сти, подытоженных в его монографии [5].

В области многомерного комплексного анализа также проводи
лись исследования с целью получить различные обобщения теоремы 
Винера—Пели. Так, Бохнер [6] для многомерных классов Харди Н*  
в радиальных трубчатых областях получил аналог интегрального пред
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ставления (0.2). Принципиальное значение имела работа С. Г. Гинди- 
кина [7], где в качестве многомерного аналога полуплоскости рас
сматривались области Зигеля, являющиеся более общими по сравне
нию с радиальными трубчатыми областями. В этой работе наряду с 
дальнейшим обобщением результата Бохнера впервые была поставле
на и решена задача иного рода: получить параметрические интеграль
ные представления типа Винера—Пэли для классов голоморфных в 
областях Зигеля функций, квадратично интегрируемых по всей области 
определения. В дальнейшем исследования в этом напра»*.ении  были 
продолжены различными авторами, и мы вкратце остановимся на их 
работах.

0.2. Пусть п>-1, В—область в R’ и ~(у},У^.В—произвольная 
непрерывная положительная (т. е. у £ В) функция. При
0<^р, + 00 обозначим через Н,, ^(Тв) пространство всех голо
морфных в трубчатой области 7/»= |х=»х 4-ф£С': х£Я , У^В} 
функций /(г) = /(*  -|- /у), подчиненных условию:

М?, т(/)= Г | У 1/(*  + 1У)\Р4*  | -I (у> 4у< + (°-3)

в кп

При т(р)а»1, у^_В, эти пространства удобнее обозначать просто че
рез Нз(Тв). Отметим также, что при з«=1 пространство //£т(7д) — 
= НГ,-, (Тв) состоит кз голоморфных в Тв^Сп функций, принадлежа
щих Ьр (Т£; 7 (у) с1х </у).

В работах Генчева [8—10] были установлены интегральные пред
ставления типа Винера —Пэли для классов Нр ( 7ь), где 1< р <2, »—1 
или же 1 <р <2, з= \/(р — 1). Следует отметить однако, что в наи
более важном случае р = 2, когда эти представления являются пара
метрическими, результаты Генчева следуют из более общих теорем 
работы С. Г. Гиндикина [7].

В работах М. М. Джрбашяна и В. М. Мартиросяна [11, 12] ины
ми по сравнению с [7], [8—10] [методами были получены интеграль
ные представления типа Винера —Пэли для более общих, чем Нр(Тв), 
классов голоморфных функций одного комплексного переменного.

Случай, когда весовая функция 7 (#)^£1, был рассмотрен в дис
сертации [13, гл. II] и в работе [14]. Там, в частности, было уста
новлено, что если 1 р 2, 0 5 *\-|-  <», то каждая функция
/ € т (Гв) допускает интегральное представление вида

/(«)Г & *‘<г'։> Л» * € Тв, (0.4)

R"

•Ме функции Л (<), I £ R", подчинена определенным условиям, и О, ■= 
— если г—(*„•••,  яж), / — /я).

Как видим, функция В ({) в интегральном представлении (0.4) 
определена, вообще говоря, на всем пространстве R՞. В этой связи 
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возникает следующая задача: выяснить, при каких естественных ус
ловиях, наложенных на область BcR" и весовую функцию I (р), 
у £ В, представляющие функции F(t) (независимо от выбора / £/7'7 ( 7д)) 
окажутся сосредоточенными на некотором собственном подмножестве 
пространства R". В тех же работах [13, 14] эта задача была решена 
в случае, когда

В = \у = (ÿi,- • •> ÿ.)€R’ :ÿi> (0.5)

1 (p)Œ ?(«/i — У —(ffi, - -, Ул)^В, (0.6)
и функция o(t), "Ç(0, 4֊ =ю), подчинена определенным условиям. При 
этом были построены воспроизводящие ядра для рассматриваемых 
весовых классов голоморфных функций.

В работе Сайто [15] аналогичная задача описания носителя пред
ставляющих функций /Г(<) (см. (0.4)) решена уже в случае произволь
ной области jf?czR։, но при существенных предположениях 7(у)^1г 
у^В, и s=l. Здесь также построены соответствующие воспроизво
дящие ядра.

Наконец, в работе [3] рассмотрены пространства //£т(7», где 
1 Р ֊*>2 ։ 0 < s < т и И—острый (т. е. не содержащий целиком 
ни одной прямой) открытый выпуклый колус в R՞. Установлено, что 
если

И« —(у^И), (0.7)
ы- + - IpI

то в интегральном представлении (0.4) класса /7£T(7V) представляю
щие функции Л (/) с необходимостью обращаются в нуль вне сопря
женного конуса И*.  Для соотлатствующих лесовых классов построе
ны воспроизводящие ядра, но в том случае, когда функция 7 (у)г 
у^У, подчинена, помимо (0.7), некоторым дополнительным условиям.

0.3. Перейдем теперь к сжатому описанию результатов, установ
ленных в настоящей работе. По ходу нам придется ввести некоторые 
новые обозначения, которые, впрочем, понадобятся и в дальнейшем.

Как обычно, R" рассматривается как вполне вещественное под
пространство в С". Если 2 = (z։,---, х^С’, ш = (ш1։---, иля) £ С*г  
то полагаем

<z, w > = Sî_izA-wt, |х| = < х, х>Ш. (0.8)

В частности, х и ш в (0.8) могут принадлежать пространству R՞.
Далее, через V обычно будем обозначать некоторый открытый, 

выпуклый конус (ОВК) в пространстве R*(n^>l).  При этом длж 
произвольной непрерывной положительной функции 7 («/), у £ V, пола
гаем

J е- * > -т (р) ây, t е R՞. (0.9)

v
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Если п-=>1 и И=(0, -Ьоо)«=В'. то предпочтем более простое обоз
начение

7*(<)  = е^ ' тЫ^У» *£(՜՜  °°’+ °°)' (°՜10)

О
Пусть И-ОВК вК“и1(г)>0, И-непрерывная функция. 

Сформулируем ряд свойств, которыми может обладать или не обла
дать функция 7 (см. [13], пункт 1.З.).

(А) Нт —= 0 (у €
1Л- + - |у|

(Б) й^՜ 1п?^<0 (у 6 V). 
м -+ - |у|

(В) Нт -Н1М>0  (у£ И), 
1»1-+- 1у1

*

(Г) т€£‘(И.
(Д) При у££(0, + «։): 7 ( И»), где Ил={у £ И: |у| < R},

(Е) т(2 у)<С-т(у), у€ И. С£(0, -+•»).

Зависимость свойств функции 7 и(0> от наличмя у функ-
цни 7 (у), у £ И, перечисленных выше свойств устаяовлева в работе 
[3, предложен не 1.2].

Далее, множества и £а из R*  назовем линейно эквивалентны
ми, если существует линейный изоморфизм I- пространства R՝ такой, 
что £(2?։) = 2?։.

Наконец, для произвольного у=(у։,---, у„)£ R՞ положим 
9 = (У1> - > Уя-։)<г R"՜1» так что у = (у', уя).

В § 1 работы изучаются так называемые специальные ОВК в 
Ия(">1). которые отличаются от обычных ОВК лишь специальным 
расположением в пространстве R".

В § 2 класс специальных ОВК из R" сужается, и теперь уже 
рассматриваются нормальные специальные ОВК. Фактически, они то
же отличаются лишь особым расположением в пространстве R", ибо 
согласно предложению 2.1 любой острый ОВК в R" линейно эквива
лентен некоторому нормальному специальному ОВК. Далее, устанав
ливается важная теорема 2.1, которая позволяет на основании имею
щегося эффективного описания нормального специального ОВК Ис R" 
получить столь же эффективное описание сопряженного конуса И*.  
Кроме того, с произвольным нормальным специальным ОВК 1/с^я 
ассоциируется (см. (2.36)) интеграл /у(а), зависящий от параметра 
а 6 R • Предложение 2.6 уставливает важную связь между К*  и 
множеством (а^И“՜1: 7у(аХ 4֊ ео}.
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Основным в работе является § 3. Здесь рассматриваются нор
мальные специальные ОВК Ис И/1 и особого рода весовые функции 
7 (у)> У € Необходимо отметить, что в отличие от работы [3], где 
Функции 7 (у), у (; V, характеризовались в основном на бесконечности 
(т- е. при |р| -*  + со), здесь весовые функции 7 характеризуются так
же около гргницы конуса И. В указанном случае удается полу
чить достаточно явное выражение для 7^(0 через интеграл 1у 
(см. предложение 3.1), что существенно используется в дальнейшем. 
Затем устанавливаются интегральные представления типа Винера— 

Пали (теорема 3.1) и конструируются воспроизводящие ядра (см. (3.32)} 
и теорему 3.2) для пространств Н;։1(Ту).

Считаю своим приятным долгом выразить благодарности акаде
мику АН Армении М. М. Джрбашяну за постановку задач и постоян
ное внимание к настоящей работе.

§ 1. Изучение специальных открытых выпуклых конусов

1.1. Как и в работе [16], открытый выпуклый конус (ОВК) 
Ис R" договоримся называть специальным, если выполняются условия:

1) Ис|у»(/, ув)еКЛ: ^>0}1
2) еЛ = (0,- -, 0, 1)£ И.
Напомним также (см. [16, предложение 5]), что каждый ОВК 

УсИ" (V R՞) линейно эквивалентен некоторому специальному ОВК 
причем если конус V острый, то и И, является таковым.

Всюду дальше предполагается, что п 1.
Справедливо следующее
Предложение 1.1. Пусть V—специальный ОВК в про

странстве R՞. Тогда для каждого у' £ R“՜1 множество

Iе £ R։ (*/',  °)€ И (1.1)
не пусто; более того, Е(у') имеет вид (Ь, + со), где 0 •< Ь + со.

За доказательством мы отсылаем к работе [16] (предложение 6) 
Этот факт позволяет ассоциировать с каждым специальным ОВК

R" функцию, заданную на пространстве R՞՜1 и сопоставляющую 
каждому у' £ R՞՜ число Ь = Ь(у'), фигурирующее в предложении 1.1. 
Более точно, пусть И—произвольный специальный ОВК в R՞, введем в 
рассмотрение функцию

ои(^') = 1п*  {°€К: (у՛, »)€И. (1.2)
и выясним ее свойства.

Предложение 1.2. 1°. Пусть К — специальный ОВК в R՞ г 
тогда:

а) ои(^')>0, у՛ R՞՜1; М0)“=0;

2) аУ{у\ + у*)<оу(Уг)  + оу (у։), уг,
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в) ау(ау')-։-«|г(Л У՜ € и ’< “>°։

г) функция ау(д') непрерывна в каждой точке пространства 

R՞՜1;
д) И-{у=(у'. У>° г(у’)}-*
2'\ Пусть <з (у՛), у' 1 — некоторая функция, обладающая 

свойствами (а)—(г) и положим

к = {у = (у՛, Ул) € R՞; Ул > ° (»')}• (1-3)

Тогда V является специальным ОВК в R՝ и при этом
^(у')=о(у'). у'Ы՜՝- (1-4)

Доказательство. Пусть у' £ R"՜’, тогда в силу предложе
ния 1.1 Е{у') = (Ь, +°°), где 0<6< + «>, поэтому ои(#/)=-6>0. 
Кроме того, поскольку г„ =« (0,1) £ И, то и а еп - (0, а) £ К при любом 
о>0. А значит, £(0) —(О, 4- со), и поэтому ву(0) = 0. Итак, свой
ство (а) установлено. Далее, пусть ух, и числа а,, а, тако
вы, что

«и(₽;Х=\а=1. 2)- 0-5)
Тогда {у\, £ V, (’ = 1, 2)> и поскольку V суть выпуклый конус,
то и

+^> °։ + ’։)€ V- (1.6)

Следовательно, а, + с, £ Е(р։ + у2), поэтому

ау (у[ + Уг) “ 1п* Е (Ух + у'։) <я։4- о», (1.7)

и это для произвольных а։, а։, удовлетворяющих (1.5). Тем . самым 
свойство (б) также установлено.

Пусть у' £ R'՛՜1 , тогда (у, <։) £ И при любом о >■ ар (у')- И если 
« > 0, то

(«•/. а-я)£ V. (1.8)
поэтому ср (а-у') < а-з. Поскольку это верно при произвольном 
°>°у(р/)> то приходим к неравенству

яр(ар')<аои(р'). (1.9)

Так как (1.9) справедливо при любых и «^>0, то имеем также

°у(у') = <зу(~ а у'У <— ау{1у՛). (Ы0)
\ а / а

Наконец, комбинируя (1.9) и (1.10), получаем (в).
Далее, убедимся в иепрерывности функции ау(у') в точке у'=$£

. Так как V открыто и ея£ И, то существует чв^>0 такое, что 
> V € И при х' £ R՞՜1 . /х'| 71в. Затем для произвольного фиксиро

ванного а>0 положим 8 = 8(в) •= а-?)в и покажем, что

°и(у') —°и(0)|<а при |^/|<8. (1.П)
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Действительно, если [д'[<то 1лл7е! <Z T?oi поэтому (у'!*,  1)£ V, или, 
что то же самое, {у‘, e)£ V. Следовательно, су(у') < в, что, с учетом 
свойства (а), совпадает с (1.11). Итак, функция ау(у') непрерывна в 
точке O^R՞՜1. Если же зафиксировать произвольную сочку ye^R՞՜*'  
то в силу свойства (6) Справедливы неревенства:

av(y') — av(gt) < ov(y' — yt), у' £ R՞՜’,
(1.12)

°v(yn) — °v(y') < (yo — у'), у' £ R" ՛, 
из которых следует непрерывность функции =v(yr) и в точке

. Таким образом, свойство (г) проверено. Наконец, (д) непо
средственно вытекает из самого определения функции аи (^'), у' 
и тем самым утверждение 1° полностью доказано. Что же касается 
утверждения 2°, то оно легко проверяется, и на этом мы останавли
ваться не будем.

1.2. Наряду с функцией у' £Rn՜’, с каждым’спецпальным 
ОВК KcR' можно ассоциировать также функцию

xv(y)^yn — ^v(y), у = (у', (1.13֊

Очевидно, функция ^v{y)> ff^R", всюду непрерывна, причем

V ={ytW-'v(y) >0}. (1.14)

Далее, если V (пе обязательно специальный) ОВК в R՞, то дого
воримся обозначать через pvfy), у(: И, евклидово расстояние от точ
ки у до границы д V, а точнее

pv(y) — inf{|v — у|:v£dV}, y£V. (1.15>
Нетрудно проверить, что pv (у), И, ;-является непрерывной поло
жительной функцией в конусе И.

В работе [16] доказано следующее важное
Предложение 1.3. Пусть V — специальный ОВК в R՞, тог

да существует число а £ (0, 1], зависящее только [от V и такое, 
что

■ (1Л6)|
М.у)

Доказательство этого факта опускается (см. [16], предложение 7). 
Наконец, полезно отметить следующее
Предложение 1.4. Для произвольного Специального ОВК 

1/cR" справедливо равенство

дИ={(х, av (ж)): х £ R՞՜՜1}. (1.17>

Доказательство. Пусть у — (у', уя)^дУ, тогда существует 
последовательность с V, сходящаяся к у. В силу непрерывно
сти функции tv имеем

11ш*у(у ։*,) = х>'(^Ь (1.18),
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Далее, поскольку у'*>  € И (Л = 1, 2. • • •). то ту(*̂ ‘) >0; следова
тельно. -у(у)>0. Но так как /€ К то неравенство 'и(у)>0 исклю
чается, и мы окончательно получаем равенство:

= =0* О-19)

Таким образом, точка у = (у',уп) имеет вид (х, ои(х)), где х-=у’(;
Наоборот, пусть у = (х, ^(х)), х^Я“՜1. Тогда очевидно, что 

у £ V. Но в то же время
у = Гпп у^, (1 -20)

где р«*)«=(х,  аи(х) + !/£)£ 2՛* '- Следовательно, у£дУ и.
тем самым, предложение полностью доказано.

§ 2, Изучехне нормальны! специальных открытых 
выпуклых конусов

2.1. Договоримся для произвольного непустого множества Ес R’ 1 
использовать обозначение

И(£)={у = (/, у„ККл^,>0, у'1уя^Е}. . (2.1)

При этом отметим, что если множество Е ограничено, то справедли
во соотношение

ЙГ) = И(£) и {0} <=> У(Ё)\{0) = И£). (2.2)

где черта над множеством обозначает его замыкание в соответствую
щем пространстве.

Заметим также, что если ЕсЦ.п՜1—открытое выпуклое множе
ство, содержащее начало координат 0£ЯЛ՜', то И(£) Суть специаль
ный ОВК в пространстве КЛ.

Далее, пусть И—специальный ОВК в R" и положим

Пр ”{у/еКЛ֊1:(р/, 1)6 И}. (2.3)

Тогда нетрудно проверить, что Щ с R՞՜1 — открытое выпуклое мно
жество, содержащее начало координат 0£Я"՜’, причем И= И(Пк).

Определение. Специальный ОВК ИсЯ" назовем нормаль
ным, если область ПисЯ" 1 ограничена. Легко видеть, что каждый 
нормальный специальный ОВК является острым ОВК; обратное, ко
нечно же, неверно. Более того, не всякий острый специальный ОВК 
является нормальным. Тем не менее справедливо

Предложение 2.1. Каждый острый ОВК УсК" линейно 
эквивалентен некоторому нормальному специальному ОВК р^сгЯ'1

Доказательство этого факта не представляет особого труда и 
потому опускается.
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Предложение 2.2. Специальный ОВК l^cR՞ является нор
мальным лишь при выполнении условия

Mÿ')>0, y^R^MO}. (2.4)

Доказательство. Пусть конус V нормальный; выберем про
извольное ÿ'C КЛ-1\[0| И покажем, что ау(у') >0. Действительно, в 
противном случае мы бы имели

(д', °)€К 0<o<4-œ (2.5}
или же

g'h € nv» 0 <о < 4֊ то. (2.6)
И поскольку |ÿ'| 0, то |ÿ//3l_* + °° при з | 0, что противоречит ог
раниченности области Пр. Наоборот, пусть выполнено условяо (2.4), но 
в то же время допустим, что область неограничена, то есть
существует последовательность (j/j) f czllj, такая, что

и® IpJ = + °°. (2.7)֊

Полагая С'4= gk/՝gkl (Л = 1, 2,• • •), заметим, что последовательность 
К*1"  принадлежит единичной сфере 5Л_։ пространства R"՜1. Причем 
в силу компактности этой сферы мы без ^ограпикепия общности мо
жем предположить, что

hmc; = ç га-1. (2.8>

Далее, из условия у'к£ Пи (к =• 1, 2,-*-)>  означающего, что

(д',, 1)еИ(4=1,2,...), :(2.9>
МЫ иыгр.Рк

(с;. 1/|₽МИ*»1.  2,- •). (2.10)

Следовательно, при к = 1, 2,••• справедивы неравенства

И тогда из (2.11) с учетом (2.7), (2.8) и непрерывности функци и 
получаем равенство <’։>(^q)=0» что противоречит условию (2.4). Итак, 
предложение полностью доказано.

2.2. Всюду дальше V будет обозначать нормальный специальный 
ОВК в пространстве R”. При этом, как обычно, сопряженным кону
сом называется множество

V*  = {ÿ £ R՞ î <ÿ. v > 0 ПРИ всех «€ И- (2.12)
Предложение 2.3. Справедливо следующее равенство- 

Int И*  = {у ÇR՞ : <С.д, v > 0 при всех v Ç3K\[0)}< (2.13}
Доказательство. Хорошо известно (см., например, [3], 

предложение 1.1 (в)), что

Int V*=  (у £R՛ : <^y, о>>0при всех И\{0} |. (2.14)
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Поскольку дУс V, то нам достаточно установить следующее: если 
yt R” и <у, v> > 0 при всех то при
всех И\(0|. Для этого прежде всего вспомним, что К= Р'(Пу), 
причем, поскольку область П rz ограничена, в силу (2.2) имеем

V\|0) ~ И(Пи), d|/\(0|-l/(dIIv). (2.15)
Следовательно, наша задача сводится к следующей: показать, что 
если ÿÇR" и <]/, «> >0 при всех v=*(v',  1), v' то
<ÿ» «> >0 ПРИ всех °=(w''1)> «'б11։'. Итак, пусть v'= (t/, 1), 
v' тогда есть такие vi, что v' принадлежит отрезку
[üp oj], то есть

v' = e-oj + (1 — a}-v'v «6[0, 1]. (2.16)

Полагая затем и։ — (vt, 1), t'j (uj> 1)> мы будем иметь

v-a.W1 + (l֊-a) v։, «е|0, 1], (2.17)
причем

<ÿ, <У> «1>>0. (2.18)
Сопоставляя (2.17) с (2.18), мы получаем, что и этим
доказательство завершается.

На основании соотношения (2.13) устанавливается

Предложение 2.4. Пусть а С R՞ > тогда а — (а, 1) £ Int V*  
лишь при выполнении условия

min (oy(Q -г <СС н^>)^>0. (2.19
'es-.֊։ )

Доказательство. Если а—»(а, 1)£ Int V*,  то в силу пред

ложения 2.3 <а, при всех v£t?kr՝\[OJ. А с учетом предло
жения 1.4 мы имеем

< а, о > > 0, V - (х, яи(х)), х£ R"՜՛ \ {0), (2.20)
или же

<а, х > + ау(х) >0, xÉR"՜1 \|0). (2.21)

Поскольку S„_j cR"՜1 \|0;, то

Оу (С) + < а, С> > 0, (2.22)
Наконец, в силу непрерывности функции av и компактности единич
ной сферы 5Я_1 из (2.22) получаем

min (ov (С) 4- <С, а > } > 0. (2.23)
С _ 1

Пусть теперь для некоторого а £ R"՜1 выполнено условие (2.19), по

кажем, что а = (в, l)£Intk'*.  Для этого необходимо показать, что 

< о, о > >0 при всех t/Ç Действительно, пусть ау(х)) 6
С<?И\{0), где x^R’-1\{0|.
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Тогда имеем

< а, V >==<«, х> 4- av(x) = |х|-<а, х/|х| > 4֊ ]х| ау(д/|х|) =
= |х|-|<а, х,'[х|> 4-ои (х/|х|)] — [х|-{<а, C>4-’v(Q}>0, (2.24)

где С = х/|х| £ 5л-1- Таким обрчзои, предложение 2.4 доказано.
Заметим (и это нетрудно проверить), что если V (пусть даже 

острый)—специальный ОВК, то Int И*  иожет уже не быть специаль
ным ОВК. В то же время справедлива

Теорема 2.1. Пусть V—нормальный специальный. ОВК в 
R՞ и U=— Int V*.  Тогда՛.

(a) U—нормальный специальный ОВК в R’;

(б) Пу = (а е R՞՜’ :°у(С)4֊<С. а>>0, уС6$л_։);

(в) При любом 1 справедливо равенство

,л I <С, f>| . (<С. <>су (։) max {------------— ) = — пип < —------—
(б5л-1 I °и(С) I сё5л-1 I °n(Q

(2.25)

Доказательство. Очевидно, что U является, по крайней ме
ре, оатрым ОВК в R՞. Кроме того, если у = (.у'> уп)^О, то <у, v> 

>0 при U\(0|, поэтому, в частности, <^у, е-^>=#л>0. Сле
довательно

Uc\y=(y', уя}^՝-уя>Щ. (2.26)

Затем проверим, что сд££7, то есть

< е„, v > > 0, yv = (х, зу (г)), х £ R—։\ (0). (2.27)

Действительно, < в > = оу <) > О (в силу нормальности И, 
Итак, U является специальным ОВК, и при этом ложения 2-4)
следует, что

П£/={аСЯ'"1:«’к(С)+<С, а>>0, уС

Для установления нормальности конуса U мы должны показать огра
ниченность области Пу с R"՜1. Допустив противное, приходим к суще
ствованию последовательности (я(*։)Гс:П,у такой, что lira |а<։>| = 4-

Не ограничивая общности, можно предположить также, что 
а<»)

ИаГ7^Т=с^5я-1- (2>38)

Зафиксируем затем произвольное Поскольку н{*} £Пу(4 = 1,
2, • • •), то

М9 + <Л «(*’»0 (*  = 1, 2, -.) (2.29)
или же

ои(9/|а(л)| + < > > о (к «= 1, 2, • ■ ■). (2.30)
Устремляя к -+ оо, получим

(2.31)
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■ вто для произвольного С^Зл-j» что конечно же, протизречит усло
вию C։£S„_i. Таким образом, £/=Int V*  является нормальным спе
циальным ОВК. Переходя к установлению формулы (2.25), с самого 
начала предположим, что f£R' ։%ч[0|, ибо случай t = 0 тривиален. 
Нам предстоит доказать следующее: если a£R, то (t, с) 4/ лишь 
при условии

0>_<Ц^. VC £$«_,. (2.32)

Если (t, а)£(/, то <s>0 и поэтому
MQ + <C> */°>> 0> V^-Sk-b (2.33)

что равносильно (2.32). Если же вещественное число а удовлетворяет 
условию (2.32), то оно положительно и поэтому удовлетворяет и 
условию (2.33), которое влечет

f/a £ Пу, (2.34)»
так что (I, □ )££/. Таким образом, теорема 2.1 полностью доказана.

2.3. Как и выше, V будет обозначать нормальный специальный 
ОВК в пространстве Rn. С каждым таким конусом можно свазать две 
величины, положив

mv= min аи(9, Л/и= max ои(С), (2.35)

причем очевидно, что 0 < mv -С Mv < -J- °о. По ходу заметим, что 
равенство mv^ Mv будет иметь место лишь в том случае, когда ко
нус V круговой, то есть функция зи’(.г), x^R"՜1 на самом деле за
висит только от |х|.

Далее, введем в рассмотрение интеграл

/и(а) = Je՜ 'v™~<ir'a>dx=*

Rn-i

+ -
= J r"՜2 J e r {°z( )+ <C'° >^3._j(C)Jr, (2.36)

о &։-!
где </зл_1 обозначает поверхностную меру Лебега на сфере 5л-1. Не
которые свойства этого интеграла устанавливает

Предложение 2.5. Пусть а$ (; R1 \ тог да
1°. Если

+ <С’ а» >) > °> (2 37)

то интеграл 1у(а) сходится равномерно в некоторой окрестности 
точки а0.

2°. Если
min {аи(9 + <С, а0 > }< 0, (2.38)

то Iv (а) з։ -fco в некоторой окрестости точки а0.

------------------------ -------------------- ----
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Доказательство. Если выполнено условие (2.37), то суще
ствуют окрестность IFtcR՞՜1 точки а0 и положительное число • та
кие, что

а у (С) 4- С, а > в > 0, уч Ç Sn-i, у а £ ЙГ. (2.39)
Тогда при любом W7՜ справедлива оценка

- • ()-<  X, а> -|Х1- { еи։х/|хЬ+<х||х|, в >} 
е —е

*

Че՜* ’' vxi^L^R'՜1). (2.40)

из которой и следует утверждение 1°.
Если же точка а0 £ R"՜1 удовлетворяет условию (2.38) то суще

ствует С« Ç 5n_j, при котором

°v (Со) + < Со, “о> < °-
Тогда можно найти окрестность IFcR"՜1 точки •<,, окрестность 2с 
cSe. 1 точки ч0 и положительное число в, для который выполняется 
неравенство

’и(г-) + <С. а><-в. yCÇS, уа£1Р. (2.41)
Следовательно при любом а £ W имеем

т , \ Г л-1 f — г- ( ’ v К) + <а >) . tr\ J/и(а)= г Je ' rfs.-i (С) rfr >
о Sa—1

> [г"՜’ + <'՛■>) d^-^)dr>

D У
+ •*

> pa.-l(C)- j' r«-» e-f t/r = +oo, (J.42)

я ô
и утверждение 2° также доказано.

Для дальнейшего полезно ввести в рассмотрение множество

Ли = {a ÇR՞՜1 :/и(а) < + «>}. (2.43)

Можно показать, что множество ЛисИ"՜1 выпукло, причем имеют 
место включения

(а £ R"՜’ : 1а] < ту] с A vc {а £ R"՜1 : |а| < Му\. (2.44)

Поскольку эти факты в дальнейшем не найдут особого применения, 
на доказательствах мы останавливаться не будем.

Предложение 2.6. Пусть U = Int V*,  тогда'
1°. Пу = Int А у;
2°. Интеграл /у(а) сходится равномерно на компактах из 

Пу ц определяет в области Пу непрерывную положительную функ
цию.
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Доказательство. С учетом теоремы 2.1(6) утверждение 1 
равносильно выполнению равенства

Int Ли- :^(С) + <С’ а>>°- V'65.,-1}. (2.45)

Если для некоторого a£R 
min {ей(0+ <С. а>}>0' (246>

то согласно предложению 2.5 (1°) интеграл Iv сходится в некоторой 
окрестности точки <поэтому а £ Int Л/. “Наоборот, пусть теперь 
а£ Int Л у и убедимся в том, что условие (2.46) выполняется. С этой 
целью допустим противное:

min {яи(£)4-<*̂»  а>) -СО. (2Л7)
C6S„_J

Но тогда в (2.47) не может иметь места строгое неравенство, 
ибо в силу предложения 2.5 (2°) мы получаем /и(я) ” + °°, что не
совместимо с исходным предположением а £ Int Л у. Следовательно, па
ше допущение (2.47) принимает вид

min {ои(С) + <С, а^>}'=,0, (2.48)
«6®я_1

а значит, существует Со £ Xr-i> при котором
«и(9 + <Со. а> = °- (2Л9^

Полагая далее в*=а  — 8-С®, 8£(0, + °°), будем иметь
’и (Со + <ZCe, а» > = — 8 <0. (2.50)

Следовательно
min [sy (С) + < С, as > ) < 0, 8 £ (0, + со), (2.51)

и потому, в силу предложения 2.5. (2е)

at £ А V, 8 £ (0, + со). (2.52)

Остается заметить, что at—а, 8-*0,  и это противоречит предположе
нию a£Int Av. Итак, утверждение 1° доказано. Далее, согласно пред
ложению 2.5 (1е) интеграл Iv сходится равномерно в окрестности каж
дой точки области Пу. Используя лемму Гейне—Бореля, заключаем, 
что интеграл Iv равномерно сходится на компактах из Пу, и тем са
мым, определяет в области Пу непрерывную положительную функцию.

§ 3. Основные ЕЕтегральные представления

3.1. Пусть V— ОВК в R՞ и р (р), V—суть произвольная (во
обще говоря, комплекснозначная) функция. Назовем р однородной, 
если

Р (а-^)“« р (р), И, а£ (0, + эо). (3.1}
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(3.2)

Приведем примеры таких функций. Если V— произвольный ОВК 
в R'։(Z=/=R'։), то ри(1/), y^.V (см. (1-5)), является однородной не
прерывной положительной функцией. Если же V'—специальный ОВК в 
R’, то и ?y(y),y£. И (см. (1.13)), является однородной непрерывной 
положительной функцией.

Справедлива следующая
Лемма 3.1. Пусть V — острый. ОВК в R", р (у), у — од

нородная непрерывная положительная функция, ?("), -£(0, 4՜ со)— 
непрерывная положительная функция, обладающая свойством (В) 
и 7 -*  фор. Допустим также, что 1<р<2, q => рЦр — 1) и 
£(0, 4֊ °°)- Если измеримая функция E(t), f£R", удовлетворяет 

условию вида

СЦИ(ОГе’’<,։<>Л

И RM

то F(t) =■ 0 для почти всех f^Rn\V*.
Доказательство. Зафиксируем произвольное /0£R’X И*,  то

гда в силу (2.12) %><0 для некоторого Ce£V$, где (см. [3],.
пункт 1.1) Vs обозначает образ конуса V срн радиальном проекти
ровании y—*yl\y]  на единичную сферу S֊lcR’. При этом множество 
И5с5я открыто (относительно индуцированной топологии). Затем 
подберем окрестность Wс. Rn/И*  точки /в, компактную окрестность 
2с1/$ точки Со и положительное число s такими, что

<t, с><—в, w, (3.3)
Причем легко видеть, что существуют положительные числа а, А, 
для которых

0<а<р(С)< А < 4- «о, С£2. (3.4)՛
Далее, поскольку функция <р обладает свойством (В), то существует 

4՜00). такое, что
<рМ^- ехр (—-рзе/ЗД-т), (3.5)-

На основании всего этого приходим к следующей цепочке неравенств։

V 1?л
> [’jjV(/)r-e-’<>'''><//p’-I,.?(p(iZ))^ = 

V W

■ е
о Ks HZ

’(p-J'-T(p(r-O) da„(C)rfr>
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։>- J г"՜1

V [Ша 'J

>J f [ г’՜1 .е^г| е-гл/’Л-,₽(С’^-(С)</г>

\г i/e u

>( |>(01’Jг"՜՛ ^rdr- рмо. (3.6)

W R)a “
՝Ho поскольку

+ -
1՜ г*-1 .ept,n r dr = + оо, о < f<MQ < + °о. (3.7)

Я/а а
то из (3.6) получаем, что

( Г \Л(Р 1)j ||F(f)IW =0, (3.8)

тг

поэтому F(t) = O в В7. Таким образом, для любой точки 
Л. в.

•существует такая ее окрестность tFcR։\k*,  в которой F (t) = 0. 
а. в.

Следовательно, £(/) = 0 для п. в. #£ИЯ\И*,  и лемма полностью до
казана.

Точно такими же рассуждениями может быть доказана
Лемма 3.2. Пусть V—острый. ОВК о R”, р(р), у (^ — одно

родная непрерывная положительная функция, f(t), ’б(0, + °°) — 
.непрерывная положительная функция, обладающая свойством (В) 
и 7 «=Т°р. Тогда

1и(0 = + оо, <£1Г/И*.  (3.9)
На доказательвтве мы останавливаться не будем.

Комбинируя леммы 3.1 и 3.2 с теоремой 2 работы [14] или тео
ремами 2 3. 2.5 диссертации [13] (см. также [3], § 0, теорема II), по
лучаем следующий важный результат.

Теорема 3.1. Пусть V — острый ОВК в R՞, ?(у), у( V — од- 
.нородная непрерывная положительная функция, у (т), т^(0, +») — 
нерперывная положительная функция, обладающая свойством (В), 

.и 7 = <рор. Допустим также, что 1 < 2 и ։£(0, со). Тогда
каждая функция /(Н,։1{Ту) допускает интегральное представ
ление вида
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^Tv, (3.10)
I* “) J

V

где

1°. При р = 1 функция F\t)> f£R՞ непрерывна и удовлетво
ряет условиям'

F(t)==0, (3.11)-

sup {|F (/)| • 7 Hs ■ 0} < < + 00 • (3-12)

2°. При 1 < p < 2 функция F(f), t £ И*,  измерима и удовлет
воряет условию {q = рЦр — 1))

[(J I/<01'-«-’<y’'(3.13).

При этом для почти всех у £ V справедливо равенство (f, (х) =֊ 
s/(*  + iy), y£V, х £ R’)

/до» 0, /6R,։\r*,
(3.14).

Кроме того, при р՝=2 интегральное представление (3.10) класса 
Н!,^(Ти) является параметрическим. Более точно, класс Нз,т(Ту) 
совпадает с множеством функций /(г) вида (3.10), где Б{(), V* — 
произвольная измеримая функция, у довлетеоряющая условию

Г I {V(ON 2<У* ' > dt | -T(y)dy < + op, 

V V*

причем выполняется равенство Парсввяля

Ml т (/) = j { Jm։-e-2 < У։ 1 > ^-7 (ff) dy. 

v v՝

(3.15).

(3.16).

3.2. Всюду дальше предполагается, что V— нормальный специаль
ный ОВК в R՞ (п>1),? (■։), ' £ (0, + со) — некоторая непрерывная поло
жительная функция и 7=^о'и. При этом очевидно, что и функция 7 (у) = 
— ? (хр (у))» непрерывна и положительна. Для дальнейшего- 
было бы желательно иметь более явное выражение для функции

Т’и(0 = j e-<l'v>-Uy)dy, t^Rn. 

и
(3.17).

И оказывается, что независимо от каких бы то ни было свойств; 
исходной непрерывной положительной функции <р имеет место

Предложение 3 1. Справедлива формула
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7* к(0

+ со, ^Я’хИ*.

< = (г. у*.

Доказательство. Зхфиксируем произвольное /”■(/,
-тогда справедлива цепочка равенств

(3.18)

/Я)€КЛ>

е • <? (хи Ы)

I с
V

<г(уа — аЛи')')<*У'*У я =

е
йя-1

уЬ’> е к

X <р (у„ — Оу (у)) Уу^у՛^

е л И е <р(т) сМу՛ =
о

’ Если #„ < 0, то

ГR4՜’
’ у Уу-

- *я-ау(я') > о> VI/'€ R'

поэтому из (3.19) получаем

Уу' •"-*-<».

из (3.19) имеем

Г -<>\Г >- ’у^,у՛^ , , е И а ^д' =

1*«п)

(<-)' М<7<.)-

Таким образом, мы пришли к следующему равенству:

ТИО = Т*(М

(3.19)

(3.20)

(3.21)

(3.22)

(3.23)
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Полагая затем U —= Int V*,  в силу теоремы 2.1 (а) получим, что 
U — нормальный специальный ОВК в R". Тогда область IlycR"՜1 
ограничена, причем U = И(Пу). Кроме того, поскольку И*=  U, то 
согласно (2.2) имеем

И*\[0|-=И(П„).  (3.24)

Следовательно, если I — (?', t»)£R*  и t„ > 0, то лишь при
условии, ЧТО t'ftn £ Пу, и t £ Int И*  ЛИШЬ при условии, ЧТО
После этого остается заметить, что формула '(3.18) будет следовать 
из (3.23), как только мы установим следующий факт: если t — (?', tn)£ 
ÇRn\H*  и то iv(f) = -г со. A это действительно так, ибо то
гда 1'Цп £ Пу, причем в силу предложения 2.6 (1°) и выпуклости мно
жества А у

(3.25) 

так что ('11п £ Ли. Следовательно, /и (?'/7л) = + со, а значит 7^ (?) = 
= -|-ос1, что и завершает доказательство.

Далее, нас будет интересовать следующий вопрос: в какой мере 
свойства функции 7 = зависят от свойств функции <р?

Предложение 3.2. Если функция ?(•։), т( (0, + оо), обладает 
свойством (Д), то и функция 1(у), обладает этим свой
ством.

Доказательство. Нам наде проверить, что при любом 
*е(0, + со), (Ид), где

(3.26) 
Для этого рассмотрим множество

Е (Я) - У € R’՜’ = ’и (у') < R) (3.27)

и заметим, что оно ограничено, а точнее

\у' е R’՜1: У1 < л/т„). (3.28)

Следовательно, имеем

и предложение 3.2 доказано.
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Справедливо также
Предложение 3.3. Пусть функция <р (”), ^(О, 4֊ обла

дает свойствами (Б) и (Д), тогда
1°. Функция Tfÿ (/) непрерывна в конусе Int V и при этом

4՜ со> ^€1°^ *̂ ։ (3.30)

2°. Если а£ И и 3Ç(0, 4- «), «£[0. 4֊ «). то

’lW“OTF6i"(l"tK') (3-31’

при всех 0 < р < оо.
Доказательство. Комбинируя предложения 3.1, 2.6 (2 ) и 

[3, предложение 1.2 (6) при а»1]. сразу же получаем утверждение 
1°. Что же кмсается утверждения 2°, то оно является следствием пред
ложения 3.2 и [3, лемма 3.2].

3.3. Пусть, как и выше, И обозначает нормальный специальный 
ОВК в пространстве R՞ (л^>1). Допустим также, что 7 (т), ~ С (0, 4-ос)— 
непрерывная положительная функция, обладающая свойствами (А) и 
-Д), и Т = ?оту. В этих предположениях рассмотрим функцию

<# = 2՞՜'Ф(г, ш)™

(3.32)

Кроме того, для любых Х^ Ту, «€ V положим

0, ^Нп\и*.

/?х.р(0 = < < X + Iv. t > (3.33)

На основании предложения 3.3 (2Э) и [3, лемма 3.1] без особого тру
да устанавливается

Лемма 3.3. а) Функция Ф(г, «>), задаваемая формулой (3.32), 
определена при всех х, ш^Ту и является голоморфной Относи
тельно переменной х и антиголоморфной относительно переменной 
и», (б) Если 3 Ту, V £ V то R։, о (/) £ Лр (R") при всех 0 < р < оо 
и при этом ядро Ф (г, и 4֊ Си), как функция от и £ К", является 
преобразованием Фурье функции

Далее, справедлив следующий основной результат.
Теорема 3.2. Пусть И—нормальный специальный ОВК в 

R • Ф (Ч> х€(0, 4՜ °°) — непрерывная положительная функция, об
ладающая свойствами (А.) и (Д), 7=?°т1(, и ядро Ф (х, ад) опреде
лено по формуле (3.32). Допустим также, что 1 < р < 2 и поло- 
хительнос число $ удовлетлоряст одкол у из следующих условий'
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а) 1/р -< з < 2/р;
я) 1/р < з < 1/(,э — I), чэ при этом функция ? обладает до

полнительным свойством (Е).
Тогда каждая функция /^Нг.-^Ту) допускает интегральное 

представление вида

|/(ш) Ф(х, ш)֊7 (и)</а</и, г^Ту, (и> = и 4֊ го)

Гу

(3.34)

причем интеграл справа абсолютно сходится при каждом г^Ту.
Доказательство. Ход рассужденив будет приблизительно 

таким же, что и при доказательстве теоремы 3.1 работы [3]. Поэто
му мы остановимся лишь на узловых моментах, опуская при этом 
некоторые подробности.

Итак, пусть /£//£т(Ги), тогда по теореме 3.1 справедливо ин
тегральное представление вида

(3.35)
V*

где при р = 1 функция Г(1), непрерывна и удовлетворяет ус
ловиям (3.11), (3.12), а при 1<р<2 функция Г(1), И*,  измерима
и удовлетворяет условию (3.13). Кроме того, для почти всех V 
имеет место равенство

Г(0 <-<։> />. /€ и*,  
о,

(3.36)

Зафиксируем затем произвольно» х=»х 4՜ Ф € Ту и положим

/(а) 1
(2 *) ’

]7(
Ту

ш) • Ф (х, и») • 7 (о) 4и4и (и — и 4֊ го). (3.37)

Если интеграл I (г) абсолютно сходится, то

/(х)-= —Ц-- 11(о) С/о(и)Ф(х, и 4֊ го) Л/Л» =
(2 «)" 3

У R.

“ 777՜ I ’(«)[/։> (“) • ° (и) ^ибю =
(2 *)* ֊’ ЛV R/.

= —• ('1М(’7ио-^.ь(О^-=(2’)’ 3 и
И R«

1 С Г я*  <>+*>
" ՛ ) 1 <’> Г (,> ՛е՜ ‘ ’ • ^(2 0 “

V У՝
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• —1— fe-2< ’■ '* dvdi"
(2«)"/։ J 7и(2О J

И*  y

-=-----1------[ dt=f(z). (3.38)
(2x)"'։ J 

v*
Остается убедиться в абсолютной сходимости интеграла / (z), то есть 
показать, что

7(г) — 1՜ I (V) | |/e (и)| • | Ф (2. U + ««I < + °°- (3.39)

* R»

Для этого введем обозначения
7(v)==^ J'A («)1₽^ > (3.40)

п"

R"

а
_ р < у+ ®>1 > \'Wor") ",ек <м1) и*

Тогда на основании интегрального неравенства Гсльдера, леммы 
3.3 (б) и теоремы Хаусдорфа—Юнга получаем

/(z)< const J, J = J/ (и)- R (v)-f (u) dv. (3.42)

v
Нам достаточно показать, что /<4՜ °°i при этом в силу условия 

T(7V) в нашем распоряжении имеется неравенство

|[7(о)Г '7 (v)Jv<+ 00. (3.43)

v
Введем далее положительную меру

rf:‘(',=F7^rf'''el/*'  (344>
полная масса |»о которой конечна в силу предложения 3 3 (2°). После 
этого (3.41) может быть записано следующим образом:

[Я (v)f — const J е՜ р < °' ‘ * dy. (f), О е и. (3.45).

и*
откуда, в частности, получим

sup [Л (w)] <+оо. (3.46)՛

Если s = 1/р, то из (3.43) и (3.46) легко следует, что J < -J- оо. Если 
то подберем число r£ (1, 4- °о) таким, чтобы 1/г4֊ 1//>s=l,
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И тогда в силу интегрального неравенства Гелъдера и соотношения 
(3.43) задача сводится к установлению конечности интеграла

7,“ [[£(«)]'•? (о)Л'. (3.47)

V
Поскольку rip'll, то применив к (3.45) интегральное неравенство 
Йенсена, получим

[Я (о)Г < const • (Ро)^ -1 • j е- г < ’’ '> rfp (f), V 6 И. (3.48) 

Г
Следовательно

/։<С const- (ü)J e~r< v‘1 >d^ (t) dv =*  const X 

V V‘

xj fv(r-0^(0=՞const- J ----- |Y7(!2^)p----- <3։49)

-Jet V Int V*
Затем учтем, что согласно предложению 3.1 при # — t„)£

£ Int И*  справедливы равенства

ï'z (' • 0 = ~֊֊Й ■ А- (3.50)
(Нл)

IV (2 • 0 - £-~éï • A (t'lQ. (3.51)
И՜'«)

Кроме того, имеем неравенство
У* <const -у*  (2-ta) /«>0, (3.52)

которое (см. [3, предложение 1.2 (г, д)]) в случае (а) выполняется в 
силу того, что тогда г ^>2, а в случае (б) — ввиду того, что у обла
дает свойством (Е). Комбинируя (3.50)— (3.52), получим

Тр (ft) < const-7^. (2-f), fÇInt V*.  (3.53

Принимая во внимание (3.49), приходим к неравенству:
Г в- р < у. t >/i< const- I [7^(2.f)]p-։ (3.54)

ut v*

Наконец, из (3.54) на основании предложения 3.3 (2°) получаем, что 
/1<С + 00 и, тем еамым, теорема 3.2 полностью доказана.

3.4. Теперь обсудим один важный частный случай теоремы 3.2. 
Пусть опять V — нормальный специальный ОВК в R", положим

у (т) = е, т(;(0, 4֊ оо), а > — 1. (3.55)

Легко проверяется, что функция у обладает как свойствами (А), (Д), 
так и свойством (Е). Кроме того, справедлива формула

у*  (#„) = Г (а 4֊ !)/(/.)"+*,  I. > 0. (3.56)
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Поэтому, полагая
7 (у) = Т ('/ (У)) = [’и (лОГ*  У И> (3'57>

согласно предложению 3.1 имеем

<(0=° Г(а1# /и(^я), (3.58)
(6) +

При этом формула (3.32) принимает вид

2«+։ Г е1 < г - Ш, I > 
ф (/> = Г (а + 1) ՛ ] /и (*'/#-)

1«։ V
«„)’*•  Л =

2»+« Г (2 л + а) С ба _ 1_____________
Г (I 4-а) .) /и(в) '<Ца-։),(а, 1)>’"+՛

«и

(3.59).

С учетом сказанного из теоремы 3.2 вытекает
Теорема 3.3. Пусть У — нормальный специальный ОВК в 

R՞, а > — 1 и ядро Ф (ж, ал) определено по формуле (3.59). Допу
стим также, что 1<. р<2 и 1/р -С 5 -^/(р—!)• Тогда каждая голо
морфная в трубчатой области Ту функция / (я)=/ (х+ гу), удов
летворяющая условию

1/(*  + [МлО]' бу < + °°՛ 
й R«

(3.60)

допускает интегральное представление вида

! “ 7ЙГТП' ™)[хи («)]
Ия) J 

Ту

ъ^Ту (ал»и + ։н), (3.61)

причем интеграл справа абсолютно сходится при всех Ту.
Замечание. Комбинируя предложения 1.3, 2.1 и теорему 3.4, 

можно получить аналогичные интегральные представления для голо
морфных в трубчатых областях ТусСп функций /, удовлетворяющих 
условию

У {У 1/(*  4-<у)1р^жГ 

и R«

• [ри С?)]“ 4у + ОО, (3.62)

где V - острый ОВК в R՞, а > - 1, 1 < р < 2 и 1/рС з < 1/(р ֊1). 
На этом мы останавливаться не будем; отметим лишь, что простран
ства голоморфных функций, удовлетворяющих условиям типа (3.62), 
рассматривались и ранее (см. [16]), но в другой связи.
Институт математики

АН Армении Поступила 4.1У.1991
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Ա. Լ. ։։Ա1’Ա4ԱՏՅԱՆ. Ռաղիալ խողովակաձև т|1гпорГ.Ъгп։4 Սոլոմորֆ .ֆո։1'.կցիաք,ևրի իստեդրայ 
ներկայացումները (ամփոփում)։

Սույն աշյսաաանրում դիտարկվում են 7՝у={ж=х4“/у С Сл 1 X £ Rn,ÿ Լ И) խողովակաձև 
էոիրսպթամ հոյոմորֆ այն / (z) = / (x-f-Tg) ?ունկցիաների դասերը, որոնք բավարարում են

I I I l/(x+ /ք)Հժ.ր| -\(y)dy
V Rn

(0 < p, s < 4- oo)

պայմանինւ Այստեղ 1^֊^ ՀԼՈ-ում հատուկ ձևով դասավորված (ուստի և նորմալ կոչվող) 
սուր րաը ուռուցիկ կոն է։ Բացի աչդ, Հ (1?) կշռային ֆունկցիան ունի հետևյալ տեսքը' 
1(յ/) =?(’է/(^))> ձ^£ V, որտեղ ~€(0, փ ՕՕ)# դրական է և անընդհատ, իսկ X V (^)է
# £ ՌՊ ֆունկցիան կապնված է V կոնի հետ, որոշում է այն' V = £ Ռ71 > ՀլՀ (#) > 0) Ե»
բացի այդ X (դ) Ժ1տէ (ց, Ժ V), V։ Ենթադրելով, որ 1<յ><2, իսկ Տ պարամետրը և

ֆունկցիան բավարարում են որոշակի պայմանների, աշխատանքում դիտարկվող դասերի 
համար հաստատվում են Պեյի- Վիների տիպի ինտեդրալ ներկայացումներ և կառուցվում են 

վերար-տտղրող կորիվներ։

A. H. KARAPETYAN. Integral representations of holomorphic functions tn tube 
domains over cones (turamarj)

In present papar wo consider the classes of functions f (։) = f (x -}- lg) holo- 
morpic in tubo domains T И= [։ = x+ /y£C": xf R*,  д £ И) and satisfying the con
dition

J 7(*4-»y)l ₽d*  j Т(у)*У  < + ° (0<P> «<+«>).

7 Rn

Hora И is a sharp open convex cone situated in R“ in a special way (and therefore 
called normal). Moreover, 7 (v)O 0 is a weight function of the form 7 (y) = <p Ы/У). 
д £ V. Here ÿ(t), rg (0, -f-oe), is positive end continuous aod the function W՛ 

y£Rn. is associated with con« V, determines it, i. e. И = (g^R": xp<-(y>>-0} and 
■Гр'(у) >;dist (д, дИ), у€ V. For 1 <р <2 and under certain conditions on perametor 
s and function у wo establish Paley—Wiener type integral representations and const
ruct reproducing kernels for the classes of holomorphic functions under consideration.
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