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ОБОБЩЕНИЕ ТЕОРЕМ ПОЛНА И В. БЕРНШТЕЙНА 
ДЛЯ РЯДОВ ДИРИХЛЕЛ. А. ОСКОЛКОВПусть {λn} - последовательность действительных положительных чисел и iim ^- = D< ∞,

lim γ- = -P∙лИз результатов А. А. Гольдберга [1] следуют точные оценки вида ⅛(φ)-e<lnlz∙<fgfυl <⅛(φ) + ε (1)для характеристической функции
л=1последовательности {λπ}. ⅛(φ) и A(φ) — некоторые элементарные функции, зависящие от D и D, ε>0 - любое и г достаточно велико. Функция ⅛(φ) при этом такова, что lim⅛(φ)= — оо.

φ→0JГ. Л. Лунцем было показано [2], что если D>Q и существует функция F(t) такая, что
λn=F(n)(n= 1,2, ...)и

F' (∕) > ω > О, то неравенства '(1) могут быть уточнены. А именно, при любом ε>0 и достаточно большом г имеют место неравенства
πD ∙ I sin φ I — ε < πp. ∣ sin φ ∣ + ε, (Г)если ^∙≤ I φ I ≤-∣∙π,

И πZ) ∙ I sin φ I — Ях ∙ (I cos φ I — I sin φ I) - ε < ⅛-LA⅛fJ2J < πP ∙ ∣ sin φ ∣ +
+ Я2-( I cos φ I-∣ sin φ I ) + ε, (1')



306 Л. А. Осколковесли
и 0<∣φ∣≤7

⅜π≤∣φ∣<π,
где H1 = Hl(D, D, ω) и H2 = H2(D, Ь) — некоторые элементарные функции, которые малы вместе с разностью D — D. Неравенства вида (Г), (Г) спра- ведливы и при некоторых более общих условиях.

§ 1. Пусть индекс конденсации δ последовательности {λn} конечен, тоесть
δ=M⅛lnl∑⅛l < oo∙и для характеристической функции этой последовательности выполняются неравенства (Г) и (Г). Рассмотрим финкции

2πi f L(z) dz, 

lτM(')=⅛ f -T^∙'fe<i=σ+fτ)∙'-γгде пути интегрирования Zγ Z_Y идут из точки z = 0 в точку z=∞ вдоль лучей arg z = γ и arg z = - γ (0 < γ < π), соотвественно.Так как z = r∙e'γ на Zγ, то, используя нижнюю оценку из неравенств (1), получим ∣-^∣ <exp{[-σ∙cosγ + τ∙sinγ-Λ(γ) + ε]∙r},где г — достаточно велико, а ε>0. Отсюда следует, что 7γ(s) определяет функцию, голоморфную в полуплоскости сходится и
τ ∙ sin γ — σ ∙ cos γ < h (γ). (1.1)Неравенство (1.1) означает, чтоτ ∙ sin γ — σ ∙ cos γ < πD ∙ sin γ — H1 ∙ (cos γ — sin γ), (1.1')если 0 < γ ≤ - J , τ ∙ sin γ — σ ∙ cos γ < πD ∙ sin γ, (1.1')π 3если -ξ-≤γ≤-ξ-π, иτ ∙ sinγ — σ ∙ cos γ < πD ∙ sinγ + H1 ∙ (cos γ + sinγ), (1∙1*)3если -ξ-π≤γ<π.Объединение всех полуплоскостей (1.1) для 0<γ<π представляет собой область σ1, дополнительную к заштрихованной на рис, 1.



Обобщение теорем Полиа и В. Бернштейна 307Совершенно аналогично можно показать, что интеграл I~γ(s) является функцией, голоморфной в полуплоскости σ∙cosγ + τ∙sinγ> — A(γ).Объединение всех таких полуплоскостей для 0<γ<π является областью(z2, симметричной с G1 относительно действительной оси.Рассмотрим функцию
⅛w=⅛ f T⅛-jz∙

cRгде Cr — замкнутый контур, состоящий из участков лучей ∕γ и /_у, и дуги окружности ∣z∣ = Λ. На основании теоремы о вычетах можно утверждать, что если окружность ∣z∣ = Λ не проходит ни через одну из точек Хл, то
*^ω=∑τ‰>

л= 1где суммирование ведется по тем п, Рис ∣для которых λn<Λ.Если ∕(z) — целая функция экспоненциального типа, то при достаточно большом А>0 существует неограниченно возрастающая последовательность {!?„} такая, что во всех точках каждой окружности lz∣ = ∕ζ, имеет место неравенство ∣∕(z)∣>e-zt'lz' (см. [3]).Отсюда следует, что, выбрав достаточно большое А>0, мы можем построить последовательность окружностей ∣ z ∣ = Rπ (n = 1, 2, ...), на которых ∣ L(z)∣ >е~А']г].Если z = г ∙ e'ψ, 5 > 0 — действительное и достаточно большое иIΨI<⅞.то на дугах окружностей | z ∣ = Rπ, лежащих в указанном угле,
I e~sz I_ ____ < g—(j∙cos ψ-А) г < р-а-т
I L (z) Į ’где а>0.Поэтому, если Гдя - дуга окружности, входящая в контур CRft, иπγ<2 >то lim [ ∙dz = 0,

n→∞ J L (z)
Чи, следовательно, при достаточно больших действительных s

I-r (s) - Iγ (s) = Hm gRn (s)= g(s) = 2 ∑7⅛") • 

л=1
(1.2)



308 Л. А. ОсколковАбсцисса сходимости ряда ’(1.2) совпадает с индексом конденсации 8 последовательности {λn}, и, так как по предположению δ<oo, то этот ряд обладает полуплоскостью сходимости, содержащей бесконечный отрезок действительной положительной полуоси, и его сумма g (s) в области сходимости ряда голоморфна.Нетрудно показать (см. [3]), что если0 < γ1 < πи 0 < γ2 < π,то функции Zγ(s) и ∕γι(s), ∕-γι(*y)  и Z_Y> (s) являются аналитическими продолжениями друг друга. Поэтому при любом0 <γ <π имеем Jγ(5) = ∕÷(5)
I-r(s) = I~ (s),где Z+ (j) — функция, голоморфная в области Gi. I~ (s) — функция, голоморфная в G2.Следовательно мы доказали, что g(s)=I~ (s)-I+ (s) и функция g (s) голоморфна во всей плоскости вне области, заштрихованной на рис. 1 и симметричной ей относительно действительной оси.

со§ 2. Пусть ряд Дирихле ane~λf>'s имеет непустую область сходимости. 
л=1Рассмотрим функцию φ(z) экспоненциального типа в угле ∣ argz∣ <β имеющую в этом угле индикатрису, не превышающую функции

h (φ) = k ∙ τzD ∙ (I sin ψ I + cos ψ),где k - некоторое действительное число, удовлетворяющую условиям φ(λn)=βn∙r(λn)(Λ=ι, 2, ...), причем 0<β<⅛,если k>0.Если fc>0, то, очевидно, индикаторная (а, следовательно, сопряженная) диаграмма функции φ(z) содержится в области Z, являющейся общей частью полуплоскостей (z=x + z>)
х ∙ cos β + j ∙ sin β — k ∙ πD ∙ (sin β + cos β) < 0, (2.1)
x ∙ cos β —y ∙ sin β — k ∙ πb ∙ (sin β + cos β) < 0, (2.1,)

x<k∙πD. (2∙1*)Точки пересечения границ полуплоскостей (2.1) и (2.Г), (2.Г) и (2.Г) имеют координаты
x=k∙πDt y = k∙πb

x=k∙πD, y=-k∙πb,



Обобщение теорем Полиа и В. Бернштейна 309соответственно. Область S, точки которой имеют вид z1+z2, где z1 принадлежит 7, а z2 — области, дополнительной к G1 ∩ G2 имеет вид, изображенный на рис. 2, если 0 <к < H1 + π∙D 
πDВ случае, если к<0, область I представляет собой угол (θ<β< у⅜+ β < arg(z-z0) < -Į ■ π-β,где z0 = к ∙ πZ) + к ∙ πD ∙ tg β.Область S для этого случая изображена на рис. 3 (для β < • Точки В и

В' имеют координаты
x = H1 + k∙ πD + к ∙ πD ∙ tg β, y = H1 + πDи
x = H1 + kπD + kπD ∙ tg β, у = — (771 + πD),соответственно.

В соответствии с теоремой Крамера — Полиа [3] можно утверждать, что функция f (s), являющаяся суммой ряда
оо

Σ φ(M∙e~V*
L'(U

= ^an∙e-λna 
л=1голоморфна внутри области, дополнительной к S. Итак, доказана

9. Литовский математический сборник, VII



310 Л. А. Осколков

Теорема 1. Если существует функция φ(z) экспоненциального типа в 
угле ∣argz∣<β, имеющая в этом угле индикатрису, не превышающую 
функции

{h (ψ) = k ∙ τcD ∙ (Į sin ψ ∣ + cos ψ),
и такая, что, φ(>⅛)=<⅞∙=1. 2, ...),
то при

o<k<K'^i"π.-
πDИ o<β≤τ

сумма ряда

f<s)= ∑¾e~λ√л — 1
голоморфна в полуплоскости

Re > H1 + k ∙ πD
и на отрезке IIm.гI <H1 + πD-k∙πD
оси голоморфности; при fc<o(oTβ≤⅛)
в полуплоскости'

Res>H1 + k∙ πb + k ∙ πD∙ tg β
и тем более — в полуплоскости

Re J > H1 + k- πb.Пусть теперь функция
f(s)=∑aπ-e~^ (2.2)л = 1голоморфна в полуплоскости
Re s > ff1 + k ∙ πZ>,на отрезке’ I Im s Į < H1 + πD — kπbоси голоморфности и в области Δ, представляющей собой внутренность равнобедренного треугольника, основанием которого является этот отрезок, а боковые стороны образуют с действительной осью углы у —β и ß —у, соответственно (t<-⅞⅛. 0<β<⅛.



Обобщение теорем Полиа и В. Бернштейна 311Выберем какое-либо ψ (0 < ψ < ß) и подберем острый угол Θ так, чтобы ψ + Θ>O (рис. 4). Докажем, что функция
σ0+∞∙e,θ

F(z)= f f(s)-e∙ds,
σ0

где z = r∙eiφ, σo>0 и достаточно велико, мероморфна во всей плоскости.Обозначив j=σ0 + ∕∙efθ, будем иметьĮ e-λ√ I = exp { - λnσ0 } ∙ exp { - г λn ∙ cos Θ }. Если σ0 выбрано так, что ряд (2.2) сходится абсолютно в точке σ0, то, так как cos Θ > О, ряд
002 αn∙e-V

л=1мажорируется вдоль луча arg(s-σ0)=Θ числовым сходящимся рядом. С другой стороны имеемI esz I = exp { rσ0 ∙ cos ψ } ∙ exp {t • r ∙ cos (ψ + Θ)}, где ∖esz∖ может быть сделан сколь угодно малым, так как
Поэтому ряд cos (ψ + Θ) < 0.

an∙e^nsesz
л=1можно почленно интегрировать вдоль любого конечного отрезка лучаarg (j—σ0) = Θ,и, следовательно,

σ0+∞e,'θ σ0+A∙e* θJ ∕(ly)∙e¾ = lim ∫ f(s)-esz'ds=

σ0 σ0

со оо= lim У g",exp{ (z~λ"Hσβ+^∙gfθ)} у gfl∙eσ°(*- λP
A→α> i ^""λ∏ Za Z-"kn

л=1 ∏=1Далее∣exp{(z-λn)∙(σ0 + Λ∙era)}∣<√4 ∙exp{r∙Λ∙cos(ψ + Θ)}∙exp{-λnσ0},где А не зависит от h.



312 Л. А. ОсколковСледовательно,
∞

∣∑

л=1

αn*exp  { (z—λπ)∙(σ0+Zr∙e*°)  } . f , z∣ ,—-—t2-k2-----2⅞2-2----------— <A∙ exp { r ∙ А ∙ cos (ψ + Θ)} ×z~^n 1

00

× Σ ∣a∏∣∙e-V∙ 1z ~ ^л 1Так как ряд
αo∑∣

n= 1 an 1 ∙ e~λnσ°

сходится, то при любом z≠λπ тем более сходится ряд
Σ
I⅞H^⅛g* 

∣z-λw∣ ’ 
л = 1а это означает, что предел левой части неравенства при h→∞ равен нулю, в силу того, что cos(ψ + Θ)<0.Таким образом, если z≠λn, то

F(z)=- ∑ a"∙eχλ< (2.3)
л=1 ПРяд в правой части равенства (2.3) сходится равномерно в любой конечной области, из которой выброшены кружки сколь угодно малых радиусов с центрами Х„, так как сходится абсолютно числовой ряд

002 an∙e-λn °o.

п= 1Значит F (z) — мероморфная функция во всей плоскости с простыми полюсами, образующими последовательность {λπ}.Поэтому функция
σ0 σo+co∙e*θΦ(z) = f f(s)∙eszds+ [ f(s)∙eszds,

а σβгде а — любая точка, лежащая внутри треугольника АВС (рис. 4), обладает тем же свойством.Рассмотрим функцию φ(z)= — Φ(z)∙L(z), (2.4)где L(z) — характеристическая функция последовательнотси {λn}. Очевидно, что эта функция целая, причем из (2.3) следует, чтоφ(λJ=β∣Λ'M(Λ≡l, 2, ...). (2.5)Пусть x1 — точка пересечения с действительной осью прямой, проходящей через точку
H1 + k ∙ πD + i ∙ (H1 + πD — k ∙ πD)и наклоненной к этой оси под углом у —Ψ (рис. 4). Пусть, далее, b>x1.



Обобщение теорем Полиа и В. Бернштейна 313Проведем через точку b луч под углом Θ к действительной оси так, чтобы он целиком находился в области голоморфности функции f (s) и чтобы Θ + + ψ>y(4τ0 всегда можно сделать). Рассмотрим функцию 
b b+∞∙ei^Φ(z) = ∫ f(s)∙eιds+ [ f(s)-e∙*ds.  (2.6)

a bС помощью несложных выкладок можно показать, чтоlim f e* zf∙(s)ds = 0,
σ→aoгде qa — отрезок прямой, параллельной мнимой оси, между лучамиarg(s-σ0) = Θarg (s-b) = Θс абсциссой σ (см. [3]).Отсюда следует, что Φ(z)≡Φ(z). (2.7)Функция f (s) равномерно ограничена на лучеarg(s-6) = Θ.Это можно показать, разбив этот луч точкой s1 на два участка, первый из которых конечен и достаточно велик, так что второй целиком лежит в области сходимости ряда (2.2). Тогда на первом участке функция f (s) ограничена в силу непрерывности, на втором она мажорируется числовым сходящимся рядом, так как ряд (2.2) в точке s1 сходится абсолютно, и при 

s = s1 +1 ∙ eiθI e~λ∏ Į = exp { — λn ∙ s1} ∙ exp { — t ∙ λn ∙ cos Θ }, где cosΘ>0.Из равенств (2.6), (2.7) и ограниченности f (s) следует
b b+∞∙ei^ .∣Φ(z)∣ = ∣ f∕(z)∙e"d⅛+ f f (s) ■ esιds∖< M ×

a b

b b+∞∙ei^×( f ∣eκ∣<fc+∣ f ∣e^2∣∙<fc∣). 
a bТак как на луче arg(j-Z>) = Θ имеет место равенствоI esz I = exp { b ∙ г ∙ cos ψ } ∙ exp {t • r ∙ cos (ψ + Θ)}, то

b+α>∙eiθ соĮ į I ew∣∙dyI<exp{Z>∙r∙cosψ}∙ [ exp{ t∙r∙cos(ψ + Θ)}∙Λ = 
b o— exp {^r cosΨ)- r∙cos(ψ+Θ) •



314 Л. А. ОсколковКроме того,
ь∫ ∣e"∣ ∙tfc < 2V∙exp{Z> ∙r ∙cosψ}, 

агде N — постоянная.Следовательно, как бы мало ни было ε>0, при достаточно большом∣z∣ =гимеет место оценка I Ф (г • е/ф) I < exp {(b + ε) ∙ г ∙ cos ψ }.Но b можно взять как угодно близким к
= (Hi + kπD) — (Ях + πD — kπD) tg ψ,поэтому, если O<ψ<β и ε>0 сколь угодно мало, то при достаточно большом г I Ф (г ∙ e,ψ) I < exp {[ (H1 ÷ kπD) ∙ cos ф —
— (H1 + πD — kπD) ∙ sin ψ + ε] • r }.Аналогично можно показать, что при — β<ψ<O, сколь угодно малом ε>0 и достаточно большом г имеет место неравенствоI ф (г ∙ eiψ) I < ехр {[(Ях + kτzD} ∙ cos ф —

- (H1 + πD - kπD) ∙ ∣ sin ψ j + ε] • r }.Отсюда с помощью (1') и (Г) имеемI φ (z) I < exp {[fcπP ∙(∣ sin ψ ∣ +cos ψ) +
+ (H1 + Я2) ∙ cos ψ + (πb - πD - H1 - Я2) ∙ ∣ sin ψ ∣ + ε] • г }при o<IΨI<β<τ

и любом ε>0, если г достаточно велико, а приz≤∣Ψ∣<β<⅛I φ (z) Į < ехр {[£ ∙ πD ∙ (∣ sin ψ ∣ + cos ψ) ++ ЯхСО8 ψ + (πD-πZ>-Ях)- ∣sinψ ∣ + ε]∙r}(ε > 0 — любое, г — достаточно велико).Обозначим через P1 и Р2 соответственно максимумы функцийЛ1(ф) = (Я1 + Я2)-со8ф + (тсР-кР-Ях-Я2).]8шф|
и

R2 (ф) = Ях ∙ cos ψ + (πD — πD — H1) ∙ ∣ sin ψ |при 0≤ψ≤y.



Обобщение теорем Полиа и В. Бернштейна 315Тогда мы можем записать∣ φ (z) ∣ < exp {[fc ∙ πZ) ∙ (∣ sin ψ ∣ + cos ψ)+P + ε] ∙ r }при I ψ I < β и любом ε > О, если г достаточно велико, где под Р понимаем max{P1, P2}.Заметим, что Р мало вместе с разностью D — D, так как при этом малы H1 и Н2.Нетрудно доказать, что функция φ(z) экспоненциального типа во всей плоскости и тем более в угле ∣ ψ Į < β (см. [3]).Этим и завершается доказательство теоремы.Теорема 2. Если функция
∞

f(s)= ∑ on∙e~λn,
л=1

голоморфна в полуплоскостиRes>Hl + k∙ πb[k < gl+7g) .
на отрезке ∣ Im 5 Į < ZΓ1 + π ∙ Z> — k ∙ πD
оси голоморфности и в области Δ, представляющей собой внутренность 
равнобедренного треугольника, основанием которого является этот отрезок, 
а боковые стороны образуют с действительной осью углы

π „ π
y-ß И ß-y ,

соответственно, то существует функция φ(z) экспоненциального типа 
в угле I arg z ∣ < β, имеющая в этом угле индикатрису, не превышающую 
функции

h(ty) = k∙ πD ∙ (I sin ψ Į + cos ψ)+P, 
и для которой φ(λ,) = α,Γ(λ∏)("=l> 2, ...).Заменив в условии теоремы 2 полуплоскость Res>H1+k∙πD полуплоскостью Res>H1 и повторив те же рассуждения и выкладки, приходим к теореме 2'. Если функция f (s) голоморфна в полуплоскости 
на отрезке I Im s Į < H1 + πZ> — kπD

оси голоморфности и в области Δ, определенной точно так же, как и в 
теореме 2, то существует функция φ(z) экспоненциального типа в угле∣argz∣<β,
имеющая в этом угле индикатрису, не превышающую функции

h(ty)≈k∙πD∙ Į sin ψ I+Р,
и для которой

φ(λn) = anL'(λn) (п=1, 2, ...).



316 Л. А. Осколков§ 3. Если σh - наименьшее из значений σ, для которых функция f (s) голоморфна в полуплоскости Res>σ, то полуплоскость Re5>σλ называется полуплоскостью голоморфности функции f (s).Пусть σ*  - абсцисса границы полуплоскости голоморфности ряда (2.2) и пусть функция f (s) голоморфна на отрезкеI Im s I < H1 + πD — k1πbоси голоморфности и в области Δ - внутренности равнобедренного треугольника, основанием которого является этот отрезок, а боковые стороны наклонены к действительной оси под углами-≡∙-β и β-∣(θ<β<-∣).Пусть
*1<--⅞∙ <3∙ι> 

πZ)Сделав замену переменной по формулеζ = s — σ*  + H1 + k1 ∙ πD, получим ∕(∙f)= ∑ ⅛exp{-3⅛,∙[ζ + σ*-¾-⅛,∙πP]}  =
л=1 ∞

= 2 ^-⅛< = F(ζ), 

л=1Для функции F(ζ) полуплоскостью голоморфности является полуплоскость Reζ>ζ*  = tf1 + fc1∙πD,кроме того эта функция голоморфна на отрезке∣Imζ∣<TT1 + πZ)-fc1∙π5оси голоморфности и в области Δ', полученной путем соответствующего сдвига области Δ.На основании теоремы 2 можно утверждать, что существует функция φ (ζ) — экспоненциального типа в угле∣argζ∣<β,удовлетворяющая условиям φ(λn) = Λ∙Γ(λn)>и индикатриса которой в указанном угле не превышает функцииА (ψ) = k1 ∙ πP ∙ (I sin ψ I + cos ψ)+P < k ∙ πD ∙ (∣ sin ψ ∣ + cos ψ),где
k=kl + -⅛<0. (3.2)

π∙DВ силу теоремы 1 можно утверждать, что функция F(ζ) голоморфна в полуплоскости Re ζ > ζ0 = ∕7i + fc ∙ πZ) + kπD ∙ tg β,



Обобщение теорем Полиа и В. Бернштейна 317причем ζ0<ζ*  в том случае, еслиtgβ>-¾^. (3.3)Пользуясь (3.2), получим
грtgβ>.., -• (3.3')и

H1 + πD — k1 ∙ πD = H1 + τcD +1 к ∣ ∙ πZ) + P.Следовательно, если выполнены условия (3.1) и (3.3'), то ζ*  находится внутри полуплоскости, в которой голоморфна функция F(ζ), а это противоречит тому, что полуплоскость Re ζ > ζ*  является полуплоскостью голоморфности этой функции.Заметим, наконец, что tg β можно взять как угодно близким к величине
Р

∣Λ∣∙πD ■Итак, доказанаТеорема 3. Функция f (s) имеет по крайней мере одну особую точку в 
замкнутом равнобедренном треугольнике Δ с основанием на оси голоморф
ности длиной Z=2∙(tf1 + πP + ∣fc∣∙πP+P)
и боковыми сторонами, наклоненными под углами⅞-β и β-⅜
к действительной оси, где β и | А: | связаны условием

Заметим, что при увеличении длины отрезка Z (то есть при увеличении I к I) уменьшается правая часть равенства (3.4), а, следовательно, уменьшается угол β. При этом расстояние
d,_ (H1 + πD+P)P |рI к ∣∙πDот вершины треугольника Δ до оси голоморфности уменьшается и стремится к Р.Пусть теперь, по-прежнему, δ< ∞ и Q — полуплоскость голоморфности функции /(»)= ∑ θ,∙e-V.

л=|Сдвиг полуплоскости голоморфности влияет только на коэффициенты ряда, поэтому можно считать, что абсцисса голоморфности равна s*=H 1. Осуществив сколь угодно малый сдвиг вправо полуплоскости ß, получим некоторую полуплоскость β,, на границе которой функция f (s) также голоморфна.



318 Л. А. ОсколковИз теоремы 2' следует, что существует функция φ(z) экспоненциального типа в некотором угле ∣argz∣<β(θ<β<-≡∙),индикатриса которой в этом угле не превышает функции
и для которой φ(λn)=αn.L'(λJ («=1, 2, ...).В силу непрерывности индикатрисы можно утверждать, что существует такое η > 0, что при ∣ ψ ∣ < η и достаточно большом гsζln∣φ(r∙e'⅜)Uf

ГТак как с другой стороны
то

Но 
есть абсцисса сходимости ряда (2.2), а, следовательно, справедлива 

Теорема 4. Расстояние между границами полуплоскостей сходимости 
и голоморфности ряда (2.2) не превосходит величины d,=P+⅛- H1.Из теоремы 4 следует, что δ≥7∕1- Р, так как абсцисса сходимости не меньше абсциссы голоморфности ряда (2.2).Частным случаем теорем 3 и 4, когда D=D = D, являются известные теоремы Полна и В. Бернштейна [4].Заметим, наконец, что условие δ < ∞ для теоремы 3 несущественно.Московский институт химического машиностроения Поступило в редакцию31.Х.1966
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POLYA IR V. BERNδTEINO TEOREMŲ DIRICHLE EILUČIŲ 
KLAUSIMU APIBENDRINIMASL. OSKOLKOVAS
(Reziumė)Darbe apibendrinamos klasiškos teoremos Dirichle eilučių klausimu tuo atveju, kai rodiklių seka (rodikliai yra teigiami) neišmatuojama, bet turi aprėžtą viršutinį tankį.
LA GENERALISATION DES THĖORĖMES DE POLYA ET
V. BERNSTEIN SUR LES SERIES DE DIRICHLETL. OSKOLKOV
(Resume)L’article ėst consacrė a la generalisation des theoremes classiques sur les series de Dirichlet dans Ie cas ou la suite des exposants (qui sont positifs) n’est pas mesurable et possėde seulement une densitė superieure finie.




