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Б.Н. Хабибуллин

Интегралы от разностей субгармонических функций. I.

Интегральное неравенство с характеристикой

Неванлинны и модулем непрерывности меры

Получены новые интегральные неравенства для интегралов от разно-
сти субгармонических функций по мере через их характеристику Неван-
линны и некоторую функциональную характеристику меры — её модуль
непрерывности. Эти результаты новые и для мероморфных функций.
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§ 1. Введение

1.1. Цель и истоки. Основные задачи всей работы и этой первой её части
— верхние неравенства для интегралов от разности субгармонических функций
по мерам на подмножествах комплексной плоскости C или конечномерного ев-
клидова пространства через их характеристику Неванлинны и количественные
параметры меры и/или множества интегрирования. Их следствия для C —
новые неравенства для интегралов от логарифма модуля мероморфной функ-
ции по мерам. Исходная точка исследования — лемма А. Эдрея и В. Фукса
о малых дугах, которая нашла важные применения в теории мероморфных
функций, отражённые, например, в [1; гл. I, теорем 7.4]. Приводится она в фор-
мулировке из [1] с единственным отличием: здесь и далее через λR обозначаем
линейную меру Лебега на R в отличие от широко распространённого обозначе-
ния mes в [1], [2], [3], [4], [5] и т.д. Для мероморфной функции f 6= 0,∞ на C её
характеристика Неванлинны на положительном луче R+ :=

{
x ∈ R

∣∣ x > 0
}

вещественной прямой R определяется как

T (r, f) :=
r∈R+

m(r, f) +N(r, f), где (1.1T)

m(r, f) :=
r∈R+

1

2π

∫ 2π

0

ln+
∣∣f(reiϕ)

∣∣ dϕ, ln+ x :=
x∈R+

max{0, lnx}, (1.1m)

N(r, f) :=
r∈R+

∫ r

0

n(t, f)− n(0, f)

t
dt+ n(0, f) ln r, (1.1N)

а n(r, f) — число полюсов функции f в замкнутом круге радиуса r ∈ R+ с
центром в нуле, подсчитанное с учётом кратности полюсов.

Лемма Эдрея –Фукса о малых дугах [6; 2, лемма III, 9], [1; теорема
7.3]. Пусть f — мероморфная функция, k и δ — некоторые числа, k > 1,
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0 < δ 6 2π, r > 1. Существует такая постоянная c1(k, δ), что для любого

λR-измеримого Er ⊂ [−π, π] такого, что λR(Er) = δ, выполняется
∫

Er

ln+
∣∣f(reiϕ)

∣∣ dϕ 6 c1(k, δ)T (kr, f), (1.2)

где c1(k, δ) =
6k
k−1δ ln

2πe
δ → 0, когда δ → 0 при фиксированном k.

Перенос этой леммы на разности субгармонических функций и снятие ограни-
чения r > 1 дополнением правой части (1.2) слагаемым порядка O(ln r) при
таком же интегрировании обсуждается у М. Гирныка [7; теорема E и ниже].

В ряде результатов для мероморфных функций f на C, когда множества
интегрирования выбирались на положительной полуоси R+, имелась возмож-
ность устанавливать оценки для интегралов от положительной части логариф-
ма максимума модуля мероморфной функции

M(r, f) :=
r∈R+

sup
{∣∣f(z)

∣∣
∣∣∣ |z| = r

}
. (1.3)

Если учитывать такие результаты, то лемме Эдрея – Фукса предшествовала

Теорема Р. Неванлинны ([1; гл. I, теорема 7.2] вместе с обсуждением в
[5; Введение, 1.1]). Пусть 1 < k ∈ R+, 0 < r0 ∈ R+. Тогда существует такое

число c0(k) ∈ R+, что для любой мероморфной функции f 6= 0,∞ на C
∫ r

0

ln+ M(t, f) dt 6 c0(k)T (kr, f)r при всех r > r0. (1.4)

«Прямолинейная» версия леммы Эдрея – Фукса о малых дугах —

Лемма Гришина–Содина о малых интервалах [2; лемма 3.1]. Суще-

ствует C ∈ R+, с которым для любых мероморфной функции f 6= 0,∞, чисел

r > 1 и k > 1, а также λR-измеримого E ⊂ [1, r) выполнено неравенство
∫

E

ln+ M(t, f) dt 6 C
k

k − 1
T (kr, f)λR(E) ln

2r

λR(E)
. (1.5)

В совместной работе А. Ф. Гришина и Т. И. Малютиной [3] доказана [3; тео-
рема 8] и неоднократно применяется [3; теоремы 2, 4] версия леммы Гриши-
на – Содина для субгармонических функций формального уточнённого порядка

ρ в смысле Валирона [8; гл. III, 6], [9; гл. I, § 12], [1; гл. II, § 2], [10; 7.4],
который можно определить в эквивалентной форме через единственное усло-

вие как дифференцируемую функция ρ > 0 на R+ \ {0} с конечным пределом

ρ := lim
r→+∞

r
(
ρ(r) ln r

)′
∈ R+, что отмечено в [11; следствие] и для существенно

более общих уточнённых функций роста [11; теорема].

Теорема Гришина–Малютиной о малых интервалах [3; теорема 8].
Пусть v 6≡ −∞ — субгармоническая функция на C и sup

z∈C

v(z)|z|−ρ(|z|) < +∞

для уточнённого порядка ρ. Тогда существует M ∈ R+, с которым для любых

числа r > 1 и λR-измеримого множества E ⊂ [1, r) выполняется неравенство

sup
θ∈[0,2π)

∫

E

∣∣v(teiθ)
∣∣ dt 6 Mrρ(r)λR(E) ln

4r

λR(E)
. (1.6)
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Теорема Гришина – Малютиной о малых интервалах недавно была распро-
странена на произвольные субгармонические функции на C в совместной статье
Л. А. Габдрахмановой и автора [4], из результатов которой она легко следует
[4; вывод теоремы Гришина – Малютиной].

Для расширенной числовой функции v на окружности радиуса r ∈ R+ с
центром в нуле со значениями из расширенной числовой прямой R := R∪{±∞}

Mv(r) := sup
06θ<2π

v(reiθ), (1.7M)

Cv(r) :=
1

2π

∫ 2π

0

v(reiθ) dθ (1.7C)

— среднее по этой окружности при условии интегрируемости v.

Теорема о малых интервалах [4; теорема 1]. Существует число a > 1,
с которым для любых субгармонической на C функции u 6≡ −∞, чисел b ∈ (0, 1]

и 0 6 r0 6 r < R < +∞, λR-измеримого подмножества E ⊂ [r, R], а также

функции g : E → R с существенной верхней гранью

‖g‖∞ := inf
{
a ∈ R

∣∣∣ λR
({

x ∈ E
∣∣ g(x) > a

})
= 0
}
∈ R+ на E (1.8)

имеет место неравенство

∫

E

M|u|g dλR 6

(a
b
ln

a

b

)(
Mu

(
(1 + b)R

)
+ 2C−

u (r0)
)
‖g‖∞λR(E) ln

3beR

λR(E)
. (1.9)

Ещё один общий результат установлен в [5; основная теорема]. Для меры µ
на замкнутом круге радиуса R с центром в нуле через µrd(r) обозначим µ-меру
замкнутых кругов радиуса r 6 R с центром в нуле, а

Nµ(r, R) :=

∫ R

r

µrd(t)

t
dt ∈ R

+
:= R+ ∪ {+∞}, 0 6 r < R 6 +∞. (1.10)

Для числа или функции верхний индекс + определяет его положительную
часть, а знак − в верхнем индексе выделяет отрицательную часть.

Пусть U = u−v — разность субгармонических функций u 6≡ −∞ и v 6≡ −∞ в
окрестности замкнутого круга радиуса R с мерами Рисса соотвественно ∆u > 0

и ∆v > 0, т. е. δ-субгармоническая нетривиальная (6≡ ±∞) функция [12], [13],
[14], [15; 3.1] с зарядом Рисса ∆U = ∆u − ∆v. В наших статьях [5] и [16]
использовалась разностная характеристика Неванлинны функции U вида

TU (r, R) = CU+(R)− CU+(r) + N∆−
U
(r, R), 0 < r < R ∈ R+, (1.11)

где мера Бореля ∆−
U > 0 — нижняя вариация заряда Рисса ∆U .

Для λR-измеримых E ⊂ R и g : E → R наряду с существенной верхней гра-
нью ‖g‖∞ на E из (1.8) используем и Lp-полунорму функции g на E:

‖g‖p := p

√∫

E

|g|p dλR при 1 6 p ∈ R+ на E. (1.12)



4 Б. Н. ХАБИБУЛЛИН

Теорема о малых интервалах с весом [5; основная теорема]. Пусть 0 <

r0 < r < +∞, 1 < k ∈ R+, λR-измеримы E ⊂ [0, r] и g : E → R, 1 < p 6 ∞,

1/p + 1/q = 1, U 6≡ ±∞ — δ-субгармоническая функция на C, а u 6≡ −∞ —

субгармоническая функция на C. Тогда

∫

E

M
+
U (t)g(t) dt 6

4qk

k − 1

(
TU (r0, kr) + CU+(r0)

)
‖g‖p

q
√
λR(E) ln

4kr

λR(E)
, (1.13T)

∫

E

M|u|(t)g(t) dt 6
5qk

k − 1

(
Mu+(kr) + Cu−(r0)

)
‖g‖p

q
√
λR(E) ln

4kr

λR(E)
. (1.13M)

Следующий в определённом смысле качественно новый шаг позволяет охва-
тить и множества малой плоской меры Лебега λC на комплексной плоскости.

Теорема о малых плоских подмножествах [16; теорема 2, следствия].
Пусть 0 < r0 < r ∈ R+, 1 < k ∈ R+, E — λC-измеримое подмножество в за-

мкнутом круге радиуса r с центром в нуле, U 6≡ ±∞ — δ-субгармоническая

функция на C, а u 6≡ −∞ — субгармоническая функция на C. Тогда

∫

E

U+ dλC 6
2k

k − 1

(
TU (r0, kr) + CU+(r0)

)
λC(E) ln

100kr2

λC(E)
, (1.14T)

∫

E

|u| dλC 6
3k

k − 1

(
Mu+(kr) + Cu−(r0)

)
λC(E) ln

100kr2

λC(E)
. (1.14M)

1.2. О содержании работы. Для мероморфной функции f 6= 0,∞ на C
её логарифм модуля ln |f | 6≡ ±∞ — δ-субгармоническая функция на C и все
установленные ниже результаты о δ-субгармонических функциях новые и для
мероморфных функций в традиционных обозначениях

lnM(r, f)
(1.3),(1.7M)

= Mln |f |(r), r ∈ R+, (1.15M)

m(r, f)
(1.1m),(1.7C)

= Cln+ |f |(r), r ∈ R+, (1.15m)

N(R, f)−N(r, f)
(1.1N),(1.10)

= N∆−
ln |f|

(r, R), 0 < r < R ∈ R+, (1.15N)

T (R, f)− T (r, f)
(1.1T),(1.11)

= Tln |f |(r, R). 0 < r < R ∈ R+, (1.15T)

В связи с видом круглой скобки в правых частях (1.13T) и (1.14T) с двумя
слагаемыми далее будет удобнее использовать именно эту сумму как разност-

ную характеристику Невалинны, которую можно определить через предше-
ствующую форму разностной характеристики Невалинны TU из (1.11) в виде

TU (r, R) := TU (r, R) + CU+(r) (1.16T)
(1.11)
= CU+(R) + N∆−

U
(r, R), 0 < r < R ∈ R+, (1.16N)

где правая часть теперь позволяет определить и

TU (R) := TU (0, R)
(1.10)
:= CU+(R) + N∆−

U
(0, R) ∈ R

+
. (1.16o)
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В этом случае (1.15T) согласно (1.15m), (1.16N) и (1.15N) заменится на

T (R, f)−N(r, f) = T ln |f |(r, R), 0 < r < R ∈ R+. (1.17)

Все итоговые оценки сверху интегралов в статье будут даваться через по-
следний вариант TU разностной характеристики Неванлинны из (1.16) толь-
ко для δ-субгармонических функций, поскольку взаимосвязи (1.15), а прежде
всего (1.17), очевидным образом позволяют переформулировать их для меро-
морфных функций в традиционных обозначениях (1.1) и (1.3).

Оценки интегралов по подмножествам положительной полуоси от логариф-
мов максимума модуля (1.3) мероморфной функции f , как в теореме Р. Неван-
линны и лемме Гришина – Содина, от функций M|u| с субгармонической функ-
цией u, как в (1.9) и (1.13M), а также от MU+ , как в (1.13T), в теоремах о малых
интервалах — это отдельная специфическая задача, которая тесно завязана на
интегралах именно по интервалам и подмножествам E в R+, но включает в
себя суперпозицию двух операций: точная верхняя грань по окружностям из
(1.3) или (1.7M) с последующим интегрированием. Она рассмотрена нами от-
дельно в [17]–[19] и намечена к объединяющей публикации в открытой печати
в одном из российских журналов. В настоящей работе устанавливаются нера-
венства для интегралов от собственно функций ln+ |f | с мероморфной f на
C или U+, где U — разность субгармонических функций, по мерам на под-
множествах произвольной локации соответственно в C или в конечномерном
евклидовом пространстве размерности > 2. Это можно трактовать как разви-
тие и обобщение именно леммы Эдрея – Фукса о малых дугах, в какой-то мере
теоремы Гришина – Малютиной о малых интервалах, а также теоремы о малых
плоских подмножествах в C.

§ 2. Разностная характеристика Неванлинны

Расширенная числовая прямая R := R ∪ {±∞} — двухточечная компакти-
фикация R путём добавления двух концов inf R =: −∞ =: sup∅ и supR =:
+∞ =: inf ∅, где ∅ — пустое множество, дополненная отношениями порядка
−∞ 6 x 6 +∞ для всех x ∈ R, и операциями

−(±∞) = ∓∞, | ±∞| := +∞, (2.1∞)

x± (±∞) = +∞ при x ∈ R\−∞, x± (∓∞) = −∞ при x ∈ R\+∞, (2.1±)

x · (±∞) := ±∞ =: (−x) · (∓∞) при x ∈ R
+
\0, (2.1*)

±x

0
:= ±∞ при x ∈ R

+
\0,

x

±∞
:= 0 при x ∈ R, (2.1/)

но 0 · ±∞ := 0 =: ±∞ · 0, если не оговорено иное, (2.1·0)

а не определены только пары сумм и разностей и пять операций деления

∄!
(
(±∞) + (∓∞)

)
, ∄!

(
(±∞)− (±∞)

)
, ∄!

0

0
, ∄!

±∞

±∞
, ∄!

±∞

∓∞
, (2.1∄!)

Одноточечные множества записываем без фигурных скобок, если это не вы-
зывает разночтений.



6 Б. Н. ХАБИБУЛЛИН

Интервал на R — связное подмножество в R. При a 6 b ∈ R, как обычно,
[a, b] :=

{
x ∈ R

∣∣ a 6 x 6 b
}

— отрезок на R с левым концом a и правым концом

b, (a, b] := [a, b] \ a — открытый слева и замкнутый справа интервал на R,
аналогично для [a, b) := [a, b] \ b, (a, b) := (a, b] ∩ [a, b) — открытый интервал.

Интеграл (Римана – или Лебега – )Стилтьеса по интервалу с концами a < b по
функции ограниченной вариации g на этом интервале понимаем как интеграл
по (a, b] ⊂ R, если не оговорено иное:

∫ b

a

. . . dg :=

∫

(a,b]

. . . dg. (2.2)

Через x+ := sup{0, x} обозначаем положительную часть от x ∈ R, а x− :=

(−x)+ — его отрицательная часть. Вообще всюду далее положительность

— это > 0, а отрицательность — это 6 0. Если 0 < x ∈ R, то x строго положи-
тельно, а если 0 > x ∈ R, то x строго отрицательно. Для расширенной числовой

функции f : X → R, вообще говоря, могут быть и не определены значения f(x)

для некоторых x. При этом её её положительная часть f+ : x 7−→
x ∈ X

(
f(x)

)+

определена в тех же точках, что и f , а f− := (−f)+ — её отрицательная

часть. Функция f положительна на X и пишем f > 0, если f = f+.
Всюду далее d ∈ N := {1, 2, . . .}, d > 2, — размерность евклидова простран-

ства Rd с евклидовой нормой |x| :=
√
x2
1 + · · ·+ x2

d
для x := (x1, . . . , xd) ∈ Rd, а

Bx(r), Bx(r) и ∂Bx(r) — соответственно открытый и замкнутый шар, а также
сфера радиуса r ∈ R+ с центром x ∈ Rd. По этому определению если r = 0, то
Bx(r) = ∅ — пустое множество. Если рассматриваются шары или сферы с
центром в нуле, то нижний индекс 0, как правило, не пишем:

B(r) := B0(r), B(r) := B0(r), ∂B(r) = ∂B0(r).

Пространство R2 часто отождествляем с комплексной плоскостью

C ∋ z = x+ iy ←→ (x, y) ∈ R2, x, y ∈ R,

если удаётся отвлечься от комплексной структуры C. Для комплексной плос-
кости C, таким образом, Bz(r), Bz(r) и ∂Bz(r) — соответственно открытый и
замкнутый круг, а также окружность радиуса r с центром z ∈ C.

Площади поверхностей единичных сфер ∂B(1) в Rd обозначаем через

sd−1 =
2πd/2

Γ(d/2)
, s1 = 2π, s2 = 4π, s3 = π2, . . . . (2.3)

Для поверхностной меры площади σr
d−1

на сфере ∂B(r) ⊂ Rd и интегрируемой
по σr

d−1
функции U : ∂B(r)→ R её среднее по сфере ∂B(r) обозначаем как (1.7C)

CU (r) :=
1

sd−1rd−1

∫

∂B(r)

U dσr
d−1

. (2.4)

Пусть µ — мера Бореля на Rd и

µrd

y (t) :=
t∈R+

µ
(
By(t)

)
∈ R

+
(2.5)
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— радиальная считающая функция меры µ с центром y ∈ Rd. В случае центра
y = 0 нижний индекс 0, как правило, не используем, как и перед (1.10) для C.

Неоднократно будет использоваться связанное с размерностью d ∈ N число

d̂ := max{1, d− 2} = 1 + (d − 3)+ ∈ N. (2.6)

Для меры Бореля µ на шаре B(R) ⊂ Rd, как и в (1.10) для C,

Nµ(r, R) := d̂

∫ R

r

µrd(t)

td−1
dt ∈ R

+
при 0 6 r < R ∈ R

+
(2.7)

— радиальная разностная проинтегрированная считающая функция меры µ.
При d = 1 субгармонические функции — это выпуклые функции. По суб-

гармоническим функциям при d = 2, т.е. для C, вполне достаточно сведений
из [20], а для остальных d > 2 — из [21], [22], [23].

Для субгармонической функции u 6≡ −∞ в открытом шаре B(R) через

∆u
(2.6)
:=

1

sd−1d̂

△u, где △ — оператор Лапласа, (2.8)

действующий в смысле теории обобщённых функций на B(R), обозначаем её
распределение масс, или меру Рисса. Функция u : B(r)→ R∪−∞ субгармони-

ческая на замкнутом шаре B(r) ⊂ Rd радиуса r > 0, если функция u равна
сужению на B(r) какой-нибудь субгармонической функции в открытом шаре
B(R) ⊂ Rd некоторого строго большего радиуса R > r. Для субгармонической

функции u 6≡ −∞ на B(r) ⊂ Rd через указанное сужение с B(R) на B(r) вполне
корректно определена её мера Рисса ∆u на замкнутом шаре B(r), полученная
сужением с B(R) меры Рисса из (2.8).

Формально функция U : B(r) → R δ-субгармоническая на B(r) ⊂ Rd, если
она задана как разность U = u − v пары субгармонических функций u и v
на B(r). Различные эквивалентные формы определения функций, их коррект-
ность и основные свойства исследуются в [12], [13], [24; 2.8.2], [14], [15; 3.1].

Две δ-субгармонические функции U = u − v 6≡ ±∞ и U1 = u1 − v1 6≡ ±∞,
представленные разностями пар субгармонических функций u, v, u1, v1 6≡ −∞
на открытом множестве, равны на этом множестве, если u+ v1 = u1+ v на нём.

Такая функция нетривиальна и пишем U 6≡ ±∞, если в её представлении
U = u − v как u 6≡ −∞, так и v 6≡ −∞. Для δ-субгармонической функции
U 6≡ ±∞ на B(r) ⊂ Rd корректно определён её заряд Рисса ∆U := ∆u−∆v как
разность мер Рисса субгармонических функций u 6≡ −∞ и v 6≡ −∞.

Определение 1. Разностной характеристикой Неванлинны TU (r, R) для
δ-субгармонической функции U 6≡ ±∞ на шаре B(R) ⊂ Rd радиуса R > 0

называем сумму из (1.16N) в обозначениях и определениях (2.4) и (2.7):

TU (r, R)
(1.16N)
:= CU+(R) + N∆−

U
(r, R) ∈ R

+
, 0 6 r < R ∈ R+, (2.9)

Определение разностной характеристики Неванлинны TU можно дать и ина-
че. Для δ-субгармонической функции U 6≡ ±∞ на шаре B(R) с зарядом Рисса
∆U существуют канонические представления U = u∗ − v∗, где u∗ 6≡ −∞ и
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v∗ 6≡ −∞ — субгармонические функции на B(R) с мерами Рисса соответствен-
но ∆u∗ = ∆+

U := sup{0, ∆U} — верхняя вариация заряда Рисса ∆U и ∆v∗ = ∆−
U .

Канонические представления определены с точностью до общего гармониче-
ского слагаемого. Из равенства U+ = sup{u∗ − v∗, 0} = sup{u∗, v∗} − v∗ имеем

CU+(R) = Csup{u∗,v∗}(R)− Cv∗(R) для всех 0 < R < +∞,

где функция sup{u∗, v∗} субгармоническая на B(R), а по формуле Пуассо-
на – Йенсена – Привалова [25]–[26], [27; гл. II, § 2], [21; 3.7]

N∆v∗
(r, R) = Cv∗(R)− Cv∗(r) для всех 0 < r < R < +∞.

Сложение этих равенств даёт равенство

TU (r, R)
(2.9)
= Csup{u∗,v∗}(R)− Cv∗(r) ∈ R+, 0 < r < R ∈ R+. (2.10)

Функция f : I → R выпукла (соответственно вогнута) на открытом интервале
I ⊂ R относительно строго возрастающей непрерывной функции k : I → R, если
суперпозиция f ◦ k−1 выпукла (соответственно вогнута) на образе k(I) ⊂ R.

Зависящую от размерности пространства Rd строго возрастающую непре-
рывную на R+ функцию

kd−2 : t 7−→
0<t∈R+




ln t при d = 2,

−
1

td−2
при d > 2,

k(0) := −∞ ∈ R, (2.11)

часто будем записывать без нижнего индекса d− 2 как просто k, когда возмож-
ные значения размерности 2 6 d ∈ N ясны из формулировок или контекста.

Средние по сфере (2.4) для субгармонических функций — возрастающие и
выпуклые относительно kd−2 [20; теорема 2.6.8], [21; 3.9]. Таким образом, из
представления (2.10) для разностной характеристики Неванлинны сразу сле-
дует

Предложение 1. Разностная характеристика Неванлинны TU δ-субгар-

монической функции U 6≡ ±∞ на шаре с центром в нуле положительна, воз-

растающая и выпуклая относительно kd−2 по второй большей переменной, а

также убывающая и вогнутая относительно kd−2 по первой переменной.

§ 3. Модуль непрерывности меры и основная теорема

Определение 2. Модуль непрерывности меры Бореля µ на Rd — функция

hµ : t 7−→
t∈R+

sup
y∈Rd

µ
(
By(t)

) (2.5)
= sup

y∈Rd

µrd

y (t) ∈ R
+
. (3.1)

Предложение 2. Пусть 0 < r ∈ R+, а µ — мера Бореля на замкнутом

шаре B(r) ⊂ Rd полной меры

M := µ
(
B(r)

)
= µ(Rd) ∈ R

+
. (3.2)
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Тогда hµ — возрастающая функция и

hµ(t) 6 M при всех t ∈ R+, (3.36)

hµ(t) ≡ M при всех t > r. (3.3≡)

Доказательство. Из (3.2) по определению (3.1) возрастание hµ и неравен-
ство (3.36) очевидны. Согласно включению B(r) ⊂ B(t) при t > r имеем

hµ(t) > hµ(r)
(3.1)
= sup

y∈Rd

µ
(
By(t)

)
> µ

(
B(r)

) (3.2)
= M при всех t > r,

что вместе с (3.36) даёт (3.3≡).

По теории мер и интегрирования придерживаемся терминологии, но не обо-
значений, из монографий [28], [29], [23; Введение, § 1]. К примеру, как и в [29],
если интеграл от функции по мере µ существует и принимает значение из R, то
эту функцию называем µ-интегрируемой, а если этот интеграл ещё и конечен,
т.е. со значением в R, то эту функцию называем µ-суммируемой.

Основная теорема. Пусть 0 < r < R ∈ R+, а µ — мера Бореля на за-

мкнутом шаре B(r) ⊂ Rd конечной полной меры M < +∞ из (3.2) и модулем

непрерывности hµ из (3.1). Если выполнено условие

∫

0

hµ(t)

td−1
dt < +∞, (3.4)

то µ-суммируема любая δ-субгармоническая функция U 6≡ ±∞ на B(R) и

∫

B(r)

U+ dµ 6 Ad(r, R)T U (r, R)

(
M+

∫ R+r

0

hµ(t)

td−1
dt

)
, (3.5T)

где r в TU (r, R) можно заменить на любое число r0 ∈ [0, r], а

Ad(r, R) := 2
(R+ r

R− r

)d−1

max
{
1, (R− r)d−2

}
. (3.5A)

Замечание 1. В силу (3.36) и конечности полной меры M условие (3.4) в
рамках основной теоремы (3.4) можно переписать в эквивалентной форме

∫ R+r

0

hµ(t)

td−1
dt

(2.11)
= d̂

∫ R+r

0

hµ(t) dkd−2(t) < +∞, (3.6)

что обеспечивает существование пределов [30; предложение 2.2]

lim
0<t→0

hµ(t) = 0, lim
0<t→0

hµ(t)kd−2(t) = 0. (3.7)

Замечание 2. Условие (3.4) означает, что функция t 7→ hµ(t)t
2−d удовле-

творяет классическому условию Дини. В частности, при d = 2, т.е. на C,
условие (3.4) — это уже в точности условие Дини в нуле

∫

0

hµ(t)

t
dt < +∞, (3.8)
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а заключительное неравенство (3.5) упрощается до

∫

B(r)

U+ dµ 6 2
R+ r

R− r
TU (r, R)

(
M+

∫ R+r

0

hµ(t)

t
dt

)
, (3.9)

где r в TU (r, R) можно заменить на любое r0 ∈ [0, r]. Кроме того, для меро-
морфной функции f 6= 0,∞ неравенство (3.9) для δ-субгармонической функции
U := ln |f | 6≡ ±∞ согласно (1.17) можно записать в традиционных обозначениях
(1.1T), (1.1N) в виде

∫

B(r)

ln+ |f | dµ 6 2
R+ r

R− r

(
T (R, f)−N(r, f)

)(
M+

∫ R+r

0

hµ(t)

t
dt

)
, (3.10)

где r в N(r, f) из правой части можно заменить на любое r0 ∈ [0, r] с учётом

(2.1·0) и ln 0
(2.11)
= −∞. В частности, если r > 1 или при отсутствии у f полюса

в нуле, т.е. при f(0) ∈ C, имеем N(r, f) > 0 и

∫

B(r)

ln+ |f | dµ
(3.10)
6 2

R+ r

R− r
T (R, f)

(
M+

∫ R+r

0

hµ(t)

t
dt

)
. (3.11)

Доказательство основной теоремы. При µ = 0 всё очевидно, поэтому

далее M

(3.2)
> 0. Пусть u 6≡ −∞ и v 6≡ −∞ — пара субгармонических функций на

B(R), представляющих U = u− v. Применяя формулу Пуассона – Йенсена для
шара B(R) [21; (3.7.3)] для всех значений u(x) 6= −∞ и v(x) 6= −∞ и вычитая
одно равенство из другого, получаем

U(x) =
1

sd−1

∫

∂B(R)

R2 − |x|2

R|y − x|d
U(y) dσR

d−1
(y)

+

∫

B(R)

(
k

(∣∣∣ R
|y|

y −
|y|

R
x
∣∣∣
)
− k
(
|y − x|

)
)

d∆U (y) (3.12)

при всех x ∈ B(r) \ E вне борелевского полярного множества

E =
{
x ∈ B(R)

∣∣ u(x) = −∞
}⋃{

x ∈ B(R)
∣∣ v(x) = −∞

}
. (3.13)

Для положительного ядра Пуассона [21; 1.5.4] имеем

1

sd−1

R2 − |x|2

R|y − x|d
6

1

sd−1

R+ r

R(R− r)d−1
при y ∈ ∂B(R) и x ∈ B(r),

а для положительной функции Грина [21; теорема 1.10] —

k

(∣∣∣ R
|y|

y −
|y|

R
x
∣∣∣
)
− k
(
|y− x|

)
6 k(R+ r)− k

(
|y − x|

)
при y ∈ B(R) и x ∈ B(r).

Таким образом, из (3.12) следует

U+(x) 6
Rd−2(R+ r)

(R − r)d−1
CU+(R) +

∫

B(R)

(
k(R+ r) − k

(
|y − x|

))
d∆−

U (y) (3.14)
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для всех x
(3.13)
∈ B(r) \ E. На B(r) \ E функция U+ всюду определена как

положительная часть разности u − v полунепрерывных сверху функций u и v

со значениями в R и является измеримой по сужению меры µ на B(r) \ E, а
µ-интегрируемость функции U+ на всём шаре B(r) обеспечивает

Лемма 1. Для меры Бореля µ на B(r) конечной полной меры (3.2) при усло-

вии (3.4) µ-мера борелевского полярного подмножества в B(r) равна нулю.

Доказательство леммы 1. Условие (3.4), т.е. (3.6) вместе с (3.7), по тео-
реме Фростмана [31; теорема II.1], [32; теорема 5.1.12] означает, что hµ-мера
Хаусдорфа мажорирует меру µ, и, согласно [21; теорема 5.13], [31; IV, теорема
1], любое ограниченное борелевское полярное множество в Rd, т.е. множество
нулевой ёмкости, имеет нулевую hµ-меру Хаусдорфа. Отсюда и µ-мера этого
полярного множества равна нулю.

Теперь мы вправе интегрировать по мере µ неравенство (3.14) и использовать
для правой части теорему Фубини о повторных интегралах:
∫

B(r)

U+ dµ 6

∫

B(r)

U+Rd−2(R+ r)

(R− r)d−1
CU+(R) dµ(x)

+

∫

B(r)

∫

B(R)

(
k(R + r) − k

(
|y − x|

))
d∆−

U (y) dµ(x)

=
Rd−2(R + r)

(R− r)d−1
CU+(R)µ

(
B(r)

)

+

∫

B(R)

∫

B(r)

(
k(R + r) − k

(
|y − x|

))
dµ(x) d∆−

U (y)

(3.2)
=

Rd−2(R + r)

(R− r)d−1
CU+(R) M+

∫

B(R)

∫ r

0

(
k(R+ r)− k(t)

)
dµrd

y (t) d∆
−
U (y).

Здесь для последнего внутреннего интеграла Римана – Стилтьеса интегрирова-
нием по частям получаем

∫ r

0

(
k(R + r)− k(t)

)
dµrd

y (t) 6

∫ R+r

0

(
k(R+ r) − k(t)

)
dµrd

y (t)

6

∫ R+r

0

µrd

y (t) dk(t)
(3.1)
6

∫ R+r

0

hµ(t) dk(t)
(3.7)
= d̂

∫ R+r

0

hµ(t)

td−1
dt.

Таким образом, из последних двух цепочек (не)равенств имеем

∫

B(r)

U+ dµ 6
Rd−2(R+ r)

(R − r)d−1
CU+(R) M+

∫

B(R)

d̂

∫ R+r

0

hµ(t)

td−1
dt d∆−

U (y)

=
Rd−2(R+ r)

(R − r)d−1
CU+(R) M+ (∆−

U )
rd(R)d̂

∫ R+r

0

hµ(t)

td−1
dt.

Рассуждения и выкладки проводились для 0 < r < R ∈ R+, поэтому последнее
верно и для любого R∗ ∈ (r, R), что позволяет переписать его как
∫

B(r)

U+ dµ 6
Rd−2

∗ (R∗ + r)

(R∗ − r)d−1
CU+(R∗) M+ (∆−

U )
rd(R∗)d̂

∫ R∗+r

0

hµ(t)

td−1
dt. (3.15)
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Лемма 2. Пусть ∆ — конечная мера на B(R) и 0 < R∗ < R. Тогда

∆
(
B(R∗)

) (2.5)
=: ∆rd(R∗) 6

Rd−1

d̂(R −R∗)
N∆(R∗, R). (3.16)

Доказательство леммы 2. В силу возрастания считающей функции ∆rd

∆rd(R∗) 6

∫ R

R∗

∆rd(t)

td−1
dt

/ ∫ R

R∗

dt

td−1

(2.7)
6

1

d̂

N∆(r∗, R)

/
1

Rd−1

∫ R

R∗

dt.

С помощью леммы 2 можем продолжить неравенство (3.15) как

∫

B(r)

U+ dµ 6
Rd−2

∗ (R∗ + r)

(R∗ − r)d−1
CU+(R∗) M+

Rd−1

R−R∗
N∆(R∗, R)

∫ R∗+r

0

hµ(t)

td−1
dt

6
Rd−2

∗ (R∗ + r)

(R∗ − r)d−1
CU+(R∗) M+

Rd−1

R−R∗
N∆(r, R)

∫ R+r

0

hµ(t)

td−1
dt

6 max

{
Rd−2

∗ (R∗ + r)

(R∗ − r)d−1
,

Rd−1

R−R∗

}
·max

{
CU+(R∗),N∆(r, R)

}(
M+

∫ R+r

0

hµ(t)

td−1
dt

)
,

где по определению 1 из возрастания по предложению 1 разностной характе-
ристики Неванлинны по второму аргументу для последнего максимума имеем

max
{
CU+(R∗),N∆(r, R)

} (2.9)
6 max

{
T U (r, R∗),TU (r, R)

}
= TU (r, R),

а при выборе R∗ := R+r
2 для первого максимума в правой части

max

{
Rd−2

∗ (R∗ + r)

(R∗ − r)d−1
,

Rd−1

R−R∗

}
= max

{
(R+ r)d−2(R+ 2r)

(R − r)d−1
,
2Rd−1

R− r

}

6 2
(R+ r

R− r

)d−1

max
{
1, (R− r)d−2

}
(3.5A)
= Ad(r, R),

что и доказывает неравенство (3.5T) вместе с конечностью правой части в нём
в силу условия (3.4) в форме (3.6). Конечность правой части (3.5T) означает и
µ-суммируемость функции U+.
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