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АННОТАЦИЯ. В данной статье исследуется поведения вещественных частей 

комплексных нулей некоторых функций. Актуальность изучаемой проблемы 

заключается в том, что одним из ее частных случаев является нерешенная 

проблема теории чисел гипотеза Римана. В статье доказывается, что 

действительная часть всех нетривиальных нулей дзета-функции Римана равна  
�
�. 

Для этого используем следующее функциональное уравнение  

���� = ���� + 
�                                                                                                       (1) 

В данной работе анализируем ���� = ���� + 
� при � → −1, избегая 

непосредственного анализа функционального уравнения дзета-функции Римана 

���� = ��1 − ��.                                                                                                          (2) 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 
Суть решения заключается в следующем: 

1. Используем условно принятый корень  ��� = ��� + ���� для (1), и в результате 

ротации нулей формируется бесконечная последовательность нулей. 

2. Находим общую формулу полученной последовательности корней.  

3. Делим полученную последовательность на две части – члены с нечетными 

номерами и с четными номерами. 

4. Вычисляем разность двух последовательных корней и анализируем 

действительную часть полученной разницы. 

5. Переходим к двойному пределу, и становится очевидно, что в случае разных 

значений действительных частей нулей модуль |∆| такой разности вместо 

|∆| < 1 стремится к бесконечности |∆| → ∞. 
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Гипотеза Римана. Все нетривиальные нули дзета-функции имеют 

вещественную часть, равную  
�
�.  

Известно, что гипотеза Римана, прошла долгий и возможно условно сложный 

путь, подробности которого в данной статье не проводятся. Но при этом 

результаты ученых я использую. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что функциональное уравнение 

���� = ���� + 
� и функциональное уравнение дзета-функции Римана являются 

инвариантными.  

2. ПОВЕДЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ЧАСТЕЙ 

КОМПЛЕКСНЫХ НУЛЕЙ НЕКОТОРЫХ ФУНКЦИЙ 

Запишем функциональное уравнение (1)  

���� = ���� + 
�  
Здесь: 

� – комплексная переменная; 

� – вещественная переменная; 


 – вещественная постоянная; 

���� – голоморфная функция, у которой есть хотя бы один комплексный нуль 

� = � + ��                                                                                                                      (3) 

Здесь �, � действительные и ограниченные числа,  � ≠ 0, � ≠ 0.                         

Предположим, что 

��� = ��� + ����                                                                                                            (4) 

является одним из нулей функции ���� = 0. 

Запишем 

������ = ������ + 
� = 0                                                                                            (5) 

Значит, 

��� = ���� + 
 = � ∙ ���� + ����� + 
 = ����� + 
� + �����                                     (6) 

Далее 

������ = ������ + 
� = 0                                                                                          (7) 

Получаем еще один нуль 

��� = ���� + 
 = � ∙ ������ + 
� + ������ + 
 = ������ + 
� + 
� + ������  



3 
 

Продолжим (происходит ротация нулей) 

��� = ���� + 
 = � ∙ ������� + �
 + 
� + ������� + 
 =  

= ������ + 
�� + 
� + 
� + ������  

��� = ���� + 
 = ������ + 
�� + 
�� + 
� + 
� + ������  

… 

��� = ����� �� + 
 = ������ � + 
�� � + 
�� � +⋯+ 
� + 
� + ������ �       (8) 

��� = ����� � + "#$% �
" � 
 + ������ �                                                                         (9) 

Для � рассмотрим всевозможные варианты: 

1. Если � > 1 (не рассматриваем), то очевидно, что обе последовательности  

(10) не ограничены с верху, стремятся к бесконечности; 

����� � + 
 ∙ "#$% �" �   и  ����� �                                                                                   (10) 

2. Если |�| < 1 (не рассматриваем), то обе последовательности (10) конечные  

����� � → 0                                                                                                                  (11) 

Это означает, что комплексные нули функционального уравнения (1) остаются 

без мнимой части;  

3. При � < −1 (не рассматриваем): в зависимости от четности (нечетности),  

или  ����� � + 
 ∙ "#$% �" � → +∞,                                                                           (12) 

или ����� � + 
 ∙ "#$% �" � → −∞;                                                                                     (13) 

4. При  � = 1 (не рассматриваем) в (8) получаем 

��� = ��� + �' − 1�
 + ����                                                                                     (14) 

5. Если  � = −1 и 
 = 1, то уравнение (1) принимает вид функционального  

уравнения дзета-функции Римана (тот же тупик): 

���� = ���� + 
� ⇒ ���� = ���−1�� + 1� ⇒ ���� = ��1 − ��                           (15) 

Другими словами, (16) является частным случаем (1). 

По этому для � запишем 

� = −1 − )                                                                                                                    (16) 

где ) – бесконечно малая величина. 
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Для ' рассмотрим два варианта – четные и не четные значения: 

' = 2+ и  ' = 2+ + 1                                                                                                (17) 

(16) учтем в (9), принимая 
 = 1 получим 

����,� = �−1 − )��, ���� + � � -�./$% �
� � -� � + ��−1 − )��, ����                                      (18) 

����,0�� = �−1 − )��,��� + � � -�./ �
� � -� � + ��−1 − )��,���                                             (19) 

Очевидно, что в выражениях (18) и (19) ) и + не зависимые (друг от друга) 

переменные. 

Для действительных частей (18) и (19) запишем следующую разность  

Re�����,0�� − ����,�� = �1 + )��,��� + ��0-�./ �
 � - +  

                                                                +�1 + )��, ���� + ��0-�./$%0�
 � - = ∆  

�1 + )��, �����2 + )� + ��0-�./0��0-�./$%
 � - = ∆  

�1 + )��, �����2 + )� + ��0-�./$%��0-0��
 � - = ∆  

�1 + )��, �����2 + )� − ��0-�./$%��0-�
�0- = ∆  

�1 + )��, �����2 + )� − �1 + )��, � = ∆  

�1 + )��, ������2 + )� − 1� = ∆                                                                            (20) 

Если действительные части двух последовательных корней не равны, то в (20) 

для значения ∆ будет  ∆≠ 0. В то же время известно, что количество 

нетривиальных нулей дзета-функции Римана бесконечно и для действительных 

частей нетривиальных нулей дзета-функции Римана выполняется 

0 < ��� < 1                                                                                                                

Это означает, что всегда должно быть  

Re3����,0�� − ����,�3 < 1                                                                                          (21) 

А в (20) наблюдается следующее противоречие. Обозначим 2+ − 1 = �
- ∙ 4 и 

перейдем к пределу при + → +∞ и ) → 0: 

 lim,→08-→9
�1 + )��, ������2 + )� − 1� = lim,→08-→9

�1 + )�%:∙;�����2 + )� − 1� = 
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= lim,→08-→9
�1 + )�%:∙; ∙ lim,→08-→9

�����2 + )� − 1� = <; lim,→08-→9
�����2 + )� − 1� ⇒  

⇒=<; ∙ lim,→08-→9
�����2 + )� − 1�= > 1                                                                         (22) 

Можно выбрать для 4 такое значение, что  (22)   будет верным. Это противоречит 

условиям (21). 

Чтобы (21) был справедливым есть единственный вариант 

lim,→08-→9
�����2 + )� − 1� = 0 ⇒ ����2 + 0� − 1 = 0⇒ ��� = �

�                                        (23) 

Гипотеза Римана верна. 

 

 

 

 

 


