
J

к

1 [2/п‘* -L (Ê jĜ -y — m2 ^  ZÊ lEy]
[Sm-i + (f.v/f;/ — 2v,-y) m2 - 

m2 (m2 —
3£д./£«] (9)

2  [Зт-* +  (E^IG,.y — 2vxij) ni  ̂ - f  3 £  J £ ^ ]

Если вращение сплошной ортотропной эллиптической пластинки про
исходит вокруг большой оси симметрии, расположенной в срединной 
плоскости, то распределение напряжений в ней опять же описывается 
формулами (8), но постоянные имеют другие значения:

(Ex/Ey — m̂ v̂ -y)
/* =

J *

К*

[Зт'̂  -|- {ExjGxy 2vxy) nî  2>Ех1Еу] 
________ jExlEy — ni V̂xy)________

l3m-^^(Ex/Ey — 2vxy)m̂ -Jr3,Ex/Ey] ’ 
1 [3m̂  +  (ExjGxy — Vxy) m2 +  2£ J£'^]

( 10)

2 [3m^-^(ExlEy — 2\xy)>n̂  + ‘iExlEy]
Из анализа выражений (8) следует, что наибольшее напряжение на 

границе пластинки получается на концах малой оси, а напряжение, наи
большее для всей пластинки, имеет место в центре.

При равенстве полуосей эллипса a = b = R  формулы (8) описывают 
распределение напряжений в ортотропном диске радиуса R, вращающем
ся вокруг диаметра.

Полагая Ех=Еу=Е,  Vxy=Vyx=v, Gxy =  G в выражениях (8), (9), 
( 10), получаем распределение напряжений в сплошной изотропной эл
липтической пластинке, вращающейся вокруг осей симметрии, располо
женных в срединной плоскости. Отметим, что в литературе имеется при
ближенное решение (методом малого параметра) этой задачи [3].
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О. ДЖУРАЕВ

ПОСТРОЕНИЕ ПОЛЯ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ, 
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО п-ЛИСТНОМУ НАКРЫТИЮ СФЕРЫ

Пусть R — замкнутая риманова поверхность, реализованная в виде
л-листной поверхности наложения сферы С. Предположим, что зада
ны точки ветвления ai, а г = 0, аз (oi, 03=7̂ 00, 0) и образующие группы 
монодромии поверхности Oi =( 2, 1, . . . ,  1), 02=  (а), стз= («i) («г), где 
n i~ \ - n 2, = = n  и oi о 02 ° О з = е .

Требуется построить поле алгебраических функций С(2, ш), соответ
ствующее заданно.му накрытию сферы [1].

Данные подстановки содержат цикл л-го порядка, поэтому порожден
ная ими группа действует транзитивно [2]. Следовательно, риманова по
верхность R связна [3]. Поскольку цикленные типы подстановок oi, 02, 03 
соответственно таковы: (2, 1, . . . ,  1), (п), {iti, По), то индекс ветвления
поверхности R равен Шг=2л—2, а ее род равен Р —1 =  0 [3].
Следовательно, R гомеоморфна сфере С.

Пусть f{z, щ ) = 0  — алгебраическое уравнение рнмановой поверхно
сти R. Тогда соответствующая векторно-матричная задача линейного со
пряжения для рассматриваемого случая имеет вид [3] (при надлежащей 
нумерации корней):
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'^■^(0 =  (Сз, /s Lq,
где w{z) =  (tci(2), W2 {z), . . . ,  (2) ) — вектор-функция (столбец);
u,’i(2) — корни уравнения f(z, ш) =0;  (=1 , 2, . . . , /г, (Gi, 1) и (G3, 1) — 
матричное представление подстановок oi и оз: Li 11 L2 — разрезы, соеди
няющие точки «1, 0 2 и «2, Аз соответственно.

Элемент сС'(г), порождающий искомое поле, 63'дем искать как ана
литическое решение задачи (1), обращающееся в нуль при 2= 0, ограни
ченное при 2 = «1 и 2 = йз II имеющее асимптотику x'i(2) '^  0{kz),  
.̂'2(2) ~  О (1), . . . , (2) ^  О (1) при 2-^ 00, кфО. Искомое решение дол

жно удовлетворять следующему алгебраическо.му уравнению:
/(2, ш) = щ » + (w2 +  P)l£I-''-l+(Y2'-f б)'Щ"-2+ . . .  +  (52+ 11) (,Ll2+v) =0,

( 2)
где а, р, . . . ,  и, V — неизвестные коэффициенты. Так как 2 = 0  является 
точкой ветвления порядка п, то, полагая i0 (O)=O, заключаем, что при 
2 = 0  уравнение (2) должно приводиться к виду о.'" =  0. Отсюда следует, 
что р =  б =  . . . i i = v = 0, и, следовательно, получим:

/(г, Щ) =И 1" +  а 2Ш”- ‘ +  у2Щ"~^+ . . . + s 2t£l +  ,ll2 =  0. (3)
Учитывая асимптотику 0111(2) ' ^O(kw)  при 2->-оо и используя диаграмму 
Ньютона [3], заключаем, что а = —k и, следовательно,

/(2, a')=tCJ” — fet£l’i“‘ +  Y20y"“2_|_  ̂  ̂_ _|_̂ 2Щ +  р2 =  0. (4)
Для получения остальных неизвестных коэффициентов исходим из 

того условия, что поверхность R над точками z=Oi и 2= йз разветвляет
ся по закону подстановок ai и аз соответственно; при 2= й1 имеем:

/(й1, щ) = щ " — âiuD”-i+Yaitci"-2+  . . .  +gaioy+pai=  (ca+a)2(tc'i-2-|- 
+  6i'lCi"-3+ . . . +  6„_2) = ш" + (2a + 6i)ai«-‘+ (б2+ 2аЬ1+ а “)щ"~2_|_ _ _

. . .  +  (2а&„_2+а+ ,г-з)1£1+ й + ,1̂ 2, a при 2= йз: [(аз, оу) = щ " —йазсС1" -1+  
+  уйдйг<"~2 -1- . . .  -У- ^agW~'ri^as=(w с)"'(ш) +  d)'‘- = w'‘ - -  (и^с — n-̂ d) +

ш+(/) =  (Gb t ^ L u
(1)

’h O h — I) с- /г 1/7., cd + п-гОч — 1) d̂- W‘|Л—2 _!_ c"‘ Приравнивая2 - . , 2
коэффициенты при одинаковых степенях w, получим систему уравнений:

/ZjC +  /ijd =  — /га.ч
2а +  61 =  — ka^
Ь., -р 2abi +  =  Y«i

щ{'Ц — 1) +  nj n̂.,cd -( Чо(/!., — I) d- = YO3

2 аЬ,г- 2  +  =
а~Ь[1—2 "

■fii
(5)

la.(n^d +  п.с)
 ̂ c'̂ d̂'̂  ̂ =  рйз

Система (5) содержит 2п уравнений и такое же число неизвестных. 
Система совместна по построению. Далее, неизвестные 61, йг, • ■ • , Ьп- 2  
в первую часть системы (5) входят линейно. Исключая их, получаем:

пй"-' +  (я — I) kal■a'^-^ ~г (п — 2) ±  loi =  О,
(я — 1)а" +  (п — 2) ^Й1 й " - '+ (я  — 3) +  . . . ± рй1 =  0.

Знак «+» берется, если я четно, а знак «—», если я нечетно. Исключая 
неизвестную с из второй части систе.мы (5), буде.м иметь;

«sY = «2 (яо — 1) +  -I- -(/гоз +  n.d)^ — tiod (/eOg iiod)

аз1 =

йдИ

(я̂  — Яд) d — kn.as

—  ka^ —  i u d  Y '  i j n ,  

Я1 /

—  ka^ —  t u d  У '* '  I (7)
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Находя 7, . . . , g, [.i из (7) и подставляя их значения в (6), получаем:
п- \пща 

(/1̂  — d — kâ /i2
[ (я — 1 ■ а'*"2 +  . .. ±

(п — 1) ада"-г[(я — 2) ka^a^] а”' ' »1 / =  0 .

Левые части этих уравнений будем рассматривать как многочлены от а. 
Обозначим их соответственно через ф(я) и 'ф(о). Желая исключить пере
менную а, приравниваем к нулю результат этих многочленов:

Л(фЛ ) = 0 .  (8)
Уравнение (8) является уравнением степени я(я—1) относительно а. 

Следовательно, оно имеет я (я—1) решений, но среди этих peniemin име
ются и посторонние. Их число равно л (я—1)—я (я—3 )/2 = я (я+ 1 )/2  (по
скольку число соотношений Oi ° ог ° (Тз=е  для рассматриваемого случая 
равно я(я—3)/2). Отбрасывая посторонние решения, получаем нужные 
значения для коэффициентов искомого уравнения (2). При этом уравне
ние поверхности прини.мает вид:

[ (г, w) =  w'‘ — kzw'‘-'  ̂ -р

— {kag -j- Hod) d zw‘

J
«3

n,(n., — 1 ) J- /!l — 1

I

O3 \

2/(i (/гяз -j- nody —
kas-iud ^

, (9)‘'3 V «1 /
Здесь d определяется из (8). В частности, из (9) видно, что при d =0  
уравнение поверхности R приводимо, т. е. d = 0  является посторонним ре- 
гпением.

Пусть 7о, • • • , Ео, ро— одно из найденных значений для коэффициен
тов уравнения (4) и пусть

f(z, ш) . . .  -{-|о2ш+ро2= 0. (10)
Рассмотри.м вопрос об упорядочении корней уравнения (10). Для этой 
цели находим z из равенства (10):

-------------:------------- . ( 11)2 =

Из (11) видно, что 2-^00 при w-^oo и kw”-^—yoW”- ‘̂— . . . —СоН-' —ро-^0.
Обозначим корни уравнения — • • ■ — —ро=0 через

гг>о, а'О, . . .  , Таким образом, над точкой z — oo переменная w  при
нимает ровно я значений w °, w \ ,  . . . , оо. Функция, обратная к (И),
реализует, конформное отображение поверхности R на С. При этом кон
тур, лелощий на R над Li U ^2, преобразуется на сложный контур Г и
разбивает С на я связных ко.мпонент (образы листов), содержащих по
одной из точек w' ,̂ w°, . . .  , 00 (образы точки оо). Далее при•̂2’ • • • ’ л—1’
2= 0 , и 2=Оз находим кратные корни уравнения (10). Эти корни распо
ложены на границах примыкающих областей. Затем перенумер\’ем об
ласти такн.м образом, чтобы они располагались по закону подстановок
Oi, СГ2, стз и содержали по одной из точек w°, w°, . . . , со [4].

В качестве решений векторно-матричной задачи (1) нужно взять од
нозначные в области C\Li [}R2 решения уравнения (10), удовлетворяю
щие следующим начальным условиям: т',-, (ос) =  to°, щ-, (о о ) =  . . .  ,
Ы)с̂ (оо) = OD, где (1, /2, . . . ,  in — соответствующая перестановка чисел

1, 2, . . ., я. Нор.мальный базис поля алгебраических функций, заданный 
уравнением (10), имеет вид [3]:

щ2 щЗ ian—2 1
1, щ,------ (г — аУ (г — Оз)л-з (г-О зГ
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Аналогично работе [4] можно построить каноническую матрицу реше
ния задачи (1) и, следовательно, в явном виде решить соответствующую 
неоднородную векторно-матричную задачу [5],

1.

2 .

3,
4,

с . 43,
5,

С. 551
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УДК 517.51
ЧЖОУ СУНПИИ

О ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕ ОДНОЙ ТЕОРЕМЫ ХАССОНА

1. Введение. Пусть i] — класс функций, имеющих непрерывную 
производную степени k на [—1, 1], С[_1,ц = C[_i, ц, Сгл — класс 2л-перио- 
дических функций, имеющих непрерывную производную степени k с нор
мой |i/ilc|a,;,]= max |/(л:)|. Обозначим через ЕпЦ) паилучшее приблп-аКхК-Ь
жение функции /(.г) алгебраическими полиномами степени не
выше п, через EnU) паилучшее приближение функции [(x )e C 2.-t трнго- 
нометрпчсскимн полиномами степени не выше п. Пусть сод(/, б)— мо
дуль гладкости порядка k функции /(х), т. е. оцД/, б) = sup ||А*Д(.г) Цс,

0 < Л < 6

где A h f ( x ) = ^ h { i S k ~ ' Д/,/(х) = f (х+/г) —f (х). Всюду в дальнейшем 
через Сх, ЛД б}щем обозначать постоянные, зависящие лишь от х.

Задача наилучшего приближения непрерывных функций привлекала 
внимание многих ученых. Еще в 1914 г. С. Бернштейн [1] показал, что 
существует lim пЕп{\х\) .  Затем С. Бернштейн [2, 3] и С. М. Николь"

П->-го
ский [4, 6] перенесли этот результат на случай функций, имеюнгих произ
водные II удовлетворяющих условию Липшица. В 1980 г. М. Хассон [7] 
доказал следующую теорему.

Теорема А. Пусть /(х )eQ -i.i), со2(/, б) = 0 (6 ) и существует такая по
стоянная й е (  — 1, 1), что выполнено одно из условий: ОД (о) > 0 “/(о ), 
0_/(а) > 0 + / (о). Тогда (/) 1*, здесь 0+, 0+, 0 -, 0_ — производные
Динп, с.м. [8].

В этой же статье М. Хассон привел без доказательства соответствую
щую теорему для функций, имеющих производные.

Теорема Б. Пусть /г> 1 , / ( x ) eCf ^ i ,  1], ш-2 б) =  0(6) II сущест
вует такая постоянная а е (  — 1, 1), что выполнено одно из условий

0+Д *)(а)> 0-р)(й ), 0 _ р )(а )> 0 + р )(й ) . (1) — (2)
Тогда (/) 1.

Настоящая статья посвящена обобщению результатов Хассона, 
в частности, мы даем другое, более простое, доказательство тео
рем А и Б.

2. Основные результаты. Говорят, что функция ср(х)еф, если выпол
нены следующие условия:

I ф(-г)>0,  х е ( 0 ,  ехз), lim ф (х) =  о,
АГ-»-0-|-

II ф(ех)>8ф(х)  для х е ( 0 ,  1] и s e ( 0 ,  I],
* Существует 

К-'^пЕп(!)^К.
полонгптельная

и 8 I 
постоянная К, не зависящая от /;, такая, что
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