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УДК 517.574

Б.Н. Хабибуллин

Выметание распределений зарядов и

субгармонических функций на полосу

Рассматриваются две конструкции выметания на комплексной плоско-
сти C с вещественной осью R при 0 6 b ∈ R.

Пусть u 6≡ −∞ — субгармоническая функций на C порядка

ord[u] := lim sup
z→∞

lnmax{1, u(z)}

ln |z|
6 1,

U = u−v — разность субгармонических функций u и v 6≡ −∞ с ord[v] 6 1,
на C, т.е. δ-субгармоническая функция на C порядка ord[U ] 6 1. Тогда
найдётся δ-субгармоническая функция V 6≡ ±∞ на C порядка ord[V ] 6 1,
гармоническая на

{

z ∈ C
∣

∣ |Re z| > b
}

, а также полярное множество
E ⊂ C, для которых U(z) ≡ V (z) при всех z ∈

{

z ∈ C
∣

∣ |Re z| 6 b
}

\ E.
Если u — субгармоническая функция конечного типа при порядке 1,

т.е. lim sup
z→∞

u(z)/|z| < +∞, то существуют субгармонические функции
uR и ub конечного типа при порядке 1, гармонические соответственно на
C \ R и

{

z ∈ C
∣

∣ |Re z| > b
}

, для которых одновременно

{

u(z) ≡ uR(z) + ub(z) при всех z ∈ R
⋃
{

z ∈ C
∣

∣ |Re z| 6 b
}

,

u(z) 6 uR(z) + ub(z) при всех z ∈ C.

При этом прослеживаются взаимосвязи между различными логарифми-
ческими характеристиками распределений масс и зарядов Рисса субгар-
монических и δ-субгармонических функций.

Библиография: 14 наименований

Ключевые слова: субгармоническая функция, порядок и тип функ-
ции, распределение масс Рисса, выметание

Основные результаты статьи — теоремы 3 и 4 соответственно из §§ 3,4.
Можно сразу перейти к § 2, а к § 1 обращаться по мере необходимости.

§ 1. Некоторые обозначения, определения, соглашения

Одноточечные множества {a} часто записываем без фигурных скобок, т.е.
просто как a. Так, N0 := 0∪N = {0, 1, . . .} для множества N := {1, 2, . . .} нату-

ральных чисел, C∞ := C∪∞ и R := −∞∪R∪+∞ — расширенные комплексная
плоскость и вещественная ось с −∞ := inf R /∈ R, +∞ := supR /∈ R, неравен-
ствами −∞ 6 x 6 +∞ для любого x ∈ R и естественной порядковой тополо-
гией. По определению sup∅ := −∞ и inf ∅ := +∞ для пустого множества

∅. Символом 0, кроме нуля, могут обозначаться нулевые функции, меры и пр.
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Для x ∈ X ⊂ R его положительную часть обозначаем как x+ := sup{0, x},
X+ :=

{

x+
∣

∣ x ∈ X
}

. Расширенной числовой функции f : S → R сопоставляем

её положительную часть f+ : s 7−→
s∈S

(f(s))+ ∈ R
+

и отрицательную часть

f− := (−f)+ : S → R
+

. Как обычно, пишем f 6≡ c, если функция f принимает
хотя бы одно значение, отличное от c, в области её определения.

Для x0 ∈ R и расширенной числовой функции m : x0 + R+ → R определим

ord[m] := lim sup
x→+∞

ln
(

1 +m+(x)
)

lnx
∈ R

+

— порядок (роста) функции m (около +∞), а для p ∈ R
+

typep[m] := lim sup
x→+∞

m+(x)

xp
∈ R

+

— тип (роста) функции m при порядке p (около +∞) [3], [12], [13], [10], [8; 2.1],
а для произвольной функции u : C → R с радиальный функцией роста

Mu : r 7−→
r∈R+

sup
{

u(z)
∣

∣ |z| = r
}

по определению ord[u] := ord[Mu] и typep[u] := typep[Mu] — соответственно по-

рядок и тип функции u при порядке p [3], [13], [10], [8; Замечание 2.1]. Функции
u конечного типа type1[u] ∈ R+ при порядке p = 1 называем просто функциями
конечного типа, не упоминая и не указывая порядок 1 в type[u] := type1[u].

Распределением масс — это положительная мера Радона [4], [14; Дополне-
ние A], [5; гл. 3], а распределение зарядов — разность распределений масс [11].
Для распределений масс или зарядов на C, как правило, не указываем, где они
заданы. Для субгармонической в области из C функции u 6≡ −∞ действие на
неё оператора Лапласа △ в смысле теории обобщённых функций определяет
её распределение масс Рисса

1

2π
△u =: ∆u (1.1)

в этой области [5], [14], [2]. Для обозначения распределения масс Рисса функ-
ции u используем как первую форму записи 1

2π△u из (1.1), так и вторую ∆u.
Далее Dz(r) :=

{

w ∈ C
∣

∣ |w − z| < r
}

и Dz(r) :=
{

w ∈ C∞

∣

∣ |w − z| 6 r
}

,
а также ∂Dz(r) := Dz(r) \ Dz(r) — соответственно открытый и замкнутый

круги, а также окружность радиуса r ∈ R
+

с центром z ∈ C, а D := D0(1) и
D := D0(1), а также ∂D := ∂D0(1) — соответственно открытый и замкнутый

единичные круги, а также единичная окружность в C.
Через Crh :=

{

z ∈ C
∣

∣ Re z > 0
}

и Crh := Crh ∪ iR, а также Clh := −Crh и
Clh := −Crh обозначаем соответственно правые открытую и замкнутую полу-

плоскости, а также левые открытую и замкнутую полуплоскости в C.
Для распределения зарядов ν на S ⊂ C через ν+ := sup{ν, 0}, ν− := (−ν)+ и

|ν| := ν+ + ν− обозначаем соответственно верхнюю, нижнюю и полную вариа-

ции распределения зарядов ν, а supp ν = supp |ν| — его носитель, но распреде-
ление зарядов ν сосредоточено на ν-измеримом подмножестве S0 ⊂ S, если
полная вариация |ν| дополнения S \ S0 множества S равна нулю.
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Сужение функции f на S ⊂ C обозначаем как f⌊S . Аналогично через ν⌊S
обозначается обозначается и сужение положительной меры Бореля или рас-

пределения зарядов ν на ν-измеримое S ⊂ C. При r ∈ R
+

для таких ν через

νradz (r) := ν
(

Dz(r)
)

, νrad(r) := νrad0 (r) = ν
(

rD
)

(1.2)

обозначаем радиальные непрерывные справа считающие функции распределе-

ния зарядов ν с центрами соответственно в точке z ∈ C и в нуле.

Верхняя плотность распределения зарядов ν при порядке p ∈ R+ равна

typep[ν] := typep
[

|ν|
] (1)
:= lim sup

0<r→+∞

|ν|(rD)

rp
(1.2)
= lim sup

0<r→+∞

|ν|rad(r)

rp
∈ R

+
, (1.3)

и при p = 1 упоминание о порядке опускаем. В частности, распределение за-

рядов ν конечной верхней плотности, если type[ν] := type1[ν] < +∞. Порядок

распределения зарядов ν определяется как ord[ν] := ord
[

|ν|rad
]

через (1.2).
Для распределения зарядов ν

ℓrhν (r, R) :=

ˆ

r<|z|6R

Re+
1

z
d ν(z) ∈ R, 0 < r < R < +∞, (1.4)

ℓlhν (r, R) :=

ˆ

r<|z|6R

Re−
1

z
d ν(z) ∈ R, 0 < r < R < +∞, (1.5)

— соответственно правая и левая логарифмические функции интервалов (r, R]

на R+. В случае распределения масс µ они порождают его правую ℓrhµ и левую

ℓlhµ логарифмические меры на R
+
\0, допуская и R = +∞ в (1.4)–(1.5) с возмож-

ными значениями +∞ для ℓrhµ (r,+∞) и ℓlhµ (r,+∞), а также его двустороннюю
логарифмическую субмеру на R+ \ 0, определённую как

ℓµ(r, R) := max
{

ℓlhµ (r, R), ℓrhµ (r, R)
}

∈ R
+
, 0 < r < R 6 +∞. (1.6)

Для b ∈ R+ через

strb :=
{

z ∈ C

∣

∣

∣
|Re z| < b

}

, strb :=
{

z ∈ C

∣

∣

∣
|Re z| 6 b

}

(1.7)

обозначаем вертикальные соответственно открытую и замкнутую полосу ши-

рины 2b со средней линией iR.

§ 2. Выметание из правой полуплоскости

2.1. Выметания рода 0 и 1 распределений зарядов. Для распределе-
ния заряда ν используем [8; формула (1.9)] его функцию распределения на R,
обозначаемую как νR : R → R и определённую равенствами

νR(x2)− νR(x1) := ν
(

(x1, x2]
)

, −∞ < x1 < x2 < +∞, (2.1)

и функцию распределения νiR : R → R на iR, определённую равенствами

νiR(y2)− νiR(y1) := ν
(

i(y1, y2]
)

, −∞ < y1 < y2 < +∞. (2.2)
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Поскольку эти функции распределения определены лишь с точностью до ад-
дитивной постоянной, при необходимости используем их нормировки в нуле

νR(0) := 0, νiR(0) := 0. (2.3)

По построению (2.1) и (2.2) функции νR и νiR локально ограниченной вариации
на R, а в случае распределения масс ν обе эти функции возрастающие. Обрат-
но, любая функция локально ограниченной вариации на R или iR однозначно
определяет распределение зарядов с носителем соответственно на R или iR.

Мы напоминаем и адаптируем основные понятия и утверждения из [8] и [9],
а также частично из [6] и [7] о выметании конечного рода q ∈ N0 распределений
зарядов, но пока применительно только к правой полуплоскости Crh в случаях
q := 0 и q := 1. В [8] и [9] в основном рассматривается верхняя полуплоскость

Cup := iCrh, что переносится на Crh поворотом на прямой угол.
Характеристическую функцию множества S обозначаем через

1S : z 7−→
z∈C

{

1 если z ∈ S,

0 если z /∈ S.
(2.4)

Гармоническая мера для Crh в точке z ∈ Crh на интервалах i(y1, y2] ⊂ iR

ωrh

(

z, i(y1, y2]
)[8; 3.1]

:= ωCrh
(z, i(y1, y2]) :=

z∈Crh

1

π

ˆ y2

y1

Re
1

z − iy
d y (2.5)

равна делённому на π углу, под которым виден интервал i(y1, y2] из точки
z ∈ Crh [7; (3.1)], [8; 1.2.1, 3.1], а в точках мнимой оси iR определяется как

ωrh

(

iy, i(y1, y2]
)

:= 1(y1,y2](y) при y ∈ R. (2.6)

Для распределения зарядов ν при классическом условии Бляшке для Crh

lrh|ν|(1,+∞)
(1.6)
=

ˆ

Crh\D

Re
1

z
d |ν|(z) < +∞ (2.7)

определено [8; следствие 4.1, теорема 4] его классическое выметание из Crh на
Clh с носителем на Clh, которое в более широких рамках [9; определение 3.1]

представляет собой выметание рода 0, обозначавшееся в [9] как ν
bal[0]
Clh

. Здесь

используется чуть более компактная запись νbal
0
rh := ν

bal[0]
Clh

. По определению

распределение зарядов νbal
0
rh — это сумма сужения ν⌊

Clh
на Clh с распределени-

ем зарядов на iR, определяемым в обозначениях (2.2) функцией распределения

ν
bal0rh
iR (y2)− ν

bal0rh
iR (y1)

(2.5),(2.6)
:=

ˆ

Crh

ωrh

(

z, i(y1, y2]
)

d ν(z) (2.8)

с нормировкой вида (2.3) при необходимости. Классическое выметание рода
0 не увеличивает полную меру полной вариации распределения зарядов, по-
скольку гармоническая мера (2.5) вероятностная и

∣

∣νbal
0
rh

∣

∣(S)
(2.8)
6

S⊂C

|ν|(S). (2.9)
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В [9; определение 2.1] вводилось понятие гармонического заряда рода 1 для
верхней полуплоскости C

up в точке z ∈ C
up, обозначавшегося в [9; формула

(2.1)] через Ω
[1]
Cup . Здесь используем поворот на прямой угол с переходом от Cup

к Crh и определим гармонический заряд рода 1 для правой полуплоскости Crh

как функцию Ωrh ограниченных интервалов i(y1, y2] ⊂ iR по правилу

Ωrh

(

z, i(y1, y2]
) (2.5),(2.6)

:= ωrh

(

z, i(y1, y2]
)

−
y2 − y1

π
Re

1

z
в z ∈ Crh \ 0. (2.10)

Для распределения зарядов ν в [9; определение 3.1, теорема 1, замечание 3.3]

определялось выметание ν
bal[1]
Clh

рода 1 распределения зарядов ν из Crh на Clh

при 0 /∈ supp ν. Здесь используется более компактная запись для такого вы-
метания νbal

1
rh := ν

bal[1]
Clh

. По определению распределение зарядов νbal
1
rh — это

сумма сужения ν⌊
Clh

с распределением зарядов на iR, определяемым в обозна-
чениях (2.2) функцией распределения

ν
bal1rh
iR (y2)− ν

bal1rh
iR (y1)

(2.10)
=

ˆ

Crh

Ωrh

(

z, i(y1, y2]
)

d ν(z) (2.11)

с нормировкой вида (2.3) при необходимости.
Ограничение 0 /∈ supp ν для выметания рода 1 легко преодолевается, если

скомбинировать выметание рода 0 части ν около нуля с выметанием рода 1 для
оставшейся части ν. Для этого определяем комбинированное выметание рода

01 распределения зарядов ν из Crh на Clh [9; замечание 3.3, (3.43), (4.1)]

νbal
01
rh :=

(

ν⌊r0D
)bal0rh +

(

ν⌊
C\r0D

)bal1rh (2.12)

при каком-нибудь фиксированном радиусе r0 ∈ R+ \ 0.

Замечание 1. Круг r0D в правой части (2.12) можно заменить на любое
ограниченное борелевское множество, содержащее полукруг r0D \ Clh. Можно

обойтись и без выметания рода 0, положив νbal
01
rh := νbal

1
rh , если 0 /∈ supp ν или,

более общо́,
ˆ

r0D

Re+
1

z
d |ν|(z) < +∞,

что, очевидно, выполнено, если для некоторого r0 ∈ R
+ \ 0 имеем

|ν|
(

r0D ∩Crh

)

= 0. (2.13)

Теперь вопрос существования выметания νbal
01
rh упирается лишь в поведение

распределения зарядов ν около бесконечности.
Распределение зарядов ν принадлежит классу сходимости при порядке ро-

ста p ∈ N0, если [5; определение 4.1], [8; § 2, 2.1, (2.3)]

ˆ +∞

1

|ν|rad(t)

tp+1
d t < +∞. (2.14)

Сочетания специальных случаев из [9; теорема 1], [9; теорема 3, п. 4] и в
некоторой мере [7; теорема 3.1] легко дают следующие достаточные условия
существования выметание распределения зарядов рода 01.
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Теорема 1. Пусть ν — распределение зарядов, для которого сужение ν⌊
Crh

принадлежит классу сходимости при порядке p
(2.14)
= 2. Тогда существует

выметание νbal
01
rh рода 01 из Crh на Clh. В частности, если ord[ν] < 2, то ν

из класса сходимости при порядке < 2 и ord[νbal
01
rh ] 6 ord[ν].

2.2. Выметания разностей субгармонических функций. Пусть U =

u−v — разность субгармонических на C функций u и v, или δ-субгармоническая
функция, для которой при u 6≡ −∞ и v 6≡ −∞ пишем U 6≡ ±∞. Значения такой
функции U 6≡ ±∞ определены во всех точках, в которых одна из функций u

или v принимает значение из R, т.е. вне некоторого полярного множества, а её
распределение зарядов Рисса

∆U :=
1

2π
△U

(1.1)
:=

1

2π
△u−

1

2π
△v

(1.1)
= ∆u −∆v (2.15)

— разность распределений масс Рисса u и v. Следуя [9; определение 4.1],
δ-субгармоническим выметанием δ-субгармонической функции U 6≡ ±∞ из

Crh на Clh называем каждую δ-субгармоническую функцию, обозначаемую как
U

Balrh , которая равна функции U на замкнутой левой полуплоскости Clh вне
некоторого полярного множества и одновременно гармоническая на Crh.

Теорема 2 (частный случай [9; теоремы 6 и 7]). Пусть δ-субгармоническ-

ая функция U 6≡ ±∞ c распределением зарядов Рисса (2.15) конечной верхней

плотности представима в виде разности субгармонических функций не бо-

лее чем первого порядка. Тогда существует δ-субгармоническое выметание

U
Balrh 6≡ ±∞ из Crh на Clh c распределением зарядов Рисса

1

2π
△U

Balrh (2.12)
= ∆

bal01rh
U

, (2.16)

представимое вне некоторого полярного множества в виде разности

U
Balrh := u+ − u−, u± 6≡ −∞, ord[u±] 6 1, (2.17)

субгармонических функций u± 6≡ −∞. Если при этом функция U гармониче-

ская в открытом полукруге r0D∩Crh при некотором r0 > 0, то правую часть

в (2.16) можно заменить на выметание ∆
bal1rh
U

рода 1.

Доказательство. По [9; теорема 6] для любой δ-субгармонической функ-
ции U с распределением зарядов Рисса конечного типа существует выметание
U

Balrh с распределением зарядов Рисса (2.16), представимое в виде

U
Balrh = v+ − u− +H, v+ 6≡ −∞, u− 6≡ −∞, (2.18)

где v+ и u−— субгармонические функции порядка не выше 1 , а H — гармони-
ческая функция на C. При этом если функция U представима в виде разности
субгармонических функций порядка не выше 1, то в заключительной части [9;
теорема 6] отмечено, что в качестве H можно выбрать гармонический много-
член степени degH 6 1. Таким образом, u+ := v+ + H 6≡ −∞ — субгармони-
ческая функция порядка не выше 1 и из (2.18) получаем (2.17). Возможность

замены правой части в (2.16) на ∆
bal1rh
U

следует из замечания 1 в части (2.13).
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§ 3. Выметание на вертикальную полосу

3.1. Условия Линделёфа. Распределение зарядов ν на C удовлетворяет
R-условию Линделёфа (рода 1), если

sup
r>1

∣

∣

∣

∣

ˆ

1<|z|6r

Re
1

z
d ν(z)

∣

∣

∣

∣

< +∞, (3.1)

что по определениям (1.4)–(1.5) эквивалентно соотношению

sup
r>1

∣

∣ℓrhν (1, r)− ℓlhν (1, r)
∣

∣ < +∞, (3.2)

удовлетворяет iR-условию Линделёфа (рода 1), если

sup
r>1

∣

∣

∣

∣

ˆ

1<|z|6r

Im
1

z
d ν(z)

∣

∣

∣

∣

< +∞, (3.3)

и удовлетворяет условию Линделёфа (рода 1), если

sup
r>1

∣

∣

∣

∣

ˆ

1<|z|6r

1

z
d ν(z)

∣

∣

∣

∣

< +∞. (3.4)

Ключевая роль условий Линделёфа отражает следующая классическая

Теорема Вейерштрасса –Адамара –Линделёфа –Брело ([1; 3, Теоре-
ма 12], [5; 4.1, 4.2], [2; 2.9.3], [8; 6.1]). Если u 6≡ −∞ — субгармоническая функ-

ция конечного типа, то её распределение масс Рисса 1
2π△u конечной верхней

плотности и удовлетворяет условию Линделёфа (3.4).
Обратно, если распределение масс ν конечной верхней плотности, то су-

ществует субгармоническая функция uν с 1
2π△uν = ν порядка ord[uν ] 6 1,

которая при выполнении условия Линделёфа (3.4) для ν будет уже функцией

конечного типа. При этом любая субгармоническая функция u с 1
2π△u = ν

представляется в виде суммы u = uν + H, где H — гармоническая функция

на C, которая при условии type2[u] = 0 является гармоническим многочленом

степени degH 6 1, а функция u становится функцией порядка ord[u] 6 1.

3.2. Сдвиги и двустороннее выметание распределения зарядов. Зе-

ркальная симметрия z 7−→
z∈C

−z̄ относительно мнимой оси позволяет все ре-

зультаты о выметании рода 1 из Crh на Clh переформулировать для выметания
из левой полуплоскости Clh на Crh с заменой, где необходимо, правой логариф-
мической функции интервалов (1.4) на левую (1.5), а также с переобозначением
верхнего индекса bal1rh как bal1lh при выметании из левой полуплоскости Clh.

Для распределения зарядов ν и точки w ∈ C через ν~w обозначаем w-сдвиг

распределения зарядов ν, определяемый как

ν~w(K) := ν(K − w) на компактах K ⊂ C. (3.5)

Предложение 1. Пусть ν — распределение зарядов конечной верхней пло-

тности. Тогда для любых w ∈ C и r0 ∈ R+ \ 0 имеем

sup
r>r0

∣

∣ℓrhν−ν~w
(r0, r)

∣

∣ + sup
r>r0

∣

∣ℓlhν−ν~w
(r0, r)

∣

∣ < +∞, (3.6)



8 Б. Н. ХАБИБУЛЛИН

a ν и ν~w могут удовлетворять какому-либо одному из трёх видов условий

Линделёфа (3.1)–(3.2), (3.3) или (3.4) только одновременно.

Доказательство предложения 1, легко следующее из определений ℓrh и ℓlh в
(1.4)–(1.5) и условий Линделёфа (3.1)–(3.4), опускаем.

Выметание рода 01 распределения зарядов ν на замкнутую вертикальную

полосу strb ширины 2b > 0 из (1.7) опишем в пять шагов [b1]–[b5], применяя
каждый шаг к распределению зарядов, полученному на предыдущем шаге:

[b1] (−b)-сдвиг ν ~−b
распределения зарядов ν;

[b2] выметание ν
bal01rh
~−b

рода 01 из правой полуплоскости Crh на Clh;

[b3] 2b-сдвиг
(

ν
bal01rh
~−b

)

~2b
распределения зарядов ν

bal01rh
~−b

;

[b4] выметание
(

ν
bal01rh
~−b

)bal01lh

~2b
рода 01 из левой полуплоскости Clh на Crh;

[b5] (−b)-сдвиг

(

(

ν
bal01rh
~−b

)bal01lh

~2b

)

~−b

распределения зарядов
(

ν
bal01rh
~−b

)bal01lh

~2b
.

Полученное в [b5] распределение зарядов для краткости обозначаем как

νBal01
b :=

(

(

ν
bal01rh
~−b

)bal01lh

~2b

)

~−b

(3.7)

и называем выметанием рода 01 на strb распределения зарядов ν, если шаги
[b2] и [b4] реализуемы. Для последнего по теореме 1 достаточно, чтобы рас-

пределение зарядов ν было из класса сходимости при порядке p
(2.14)
= 2.

Замечание 2. По замечанию 1 при ±b /∈ supp ν или, более общо́, при
ˆ

b+r0D

Re+
1

z − b
d |ν|(z) +

ˆ

−b+r0D

Re−
1

z + b
d |ν|(z) < +∞ (3.8)

для некоторого r0 > 0 можно в [b2] и [b4], а в итоге и в (3.7) обойтись вымета-
нием рода 1, результат чего в (3.7) будем обозначать через νBal1

b . В частности,
(3.8) выполнено, если для некоторого числа r0 > 0 имеем равенство

|ν|
(

b+ r0D ∩ Crh

)

+ |ν|
(

−b+ r0D ∩ Clh

)

= 0. (3.9)

3.3. Сдвиги и выметание δ-субгармонической функции. Для точек
w ∈ C аналогично w-сдвигу (3.5) распределений зарядов определяем w-сдвиг

u~w функции u на C, задаваемый как

u~w : z 7−→
z∈C

u(z − w). (3.10)

При w-сдвиге (3.10) δ-субгармонической на C функции U 6≡ ±∞ она остаётся
такой же, а распределение её зарядов Рисса претерпевает w-сдвиг

1

2π
△(U~w)

(3.5)
=

( 1

2π
△U

)

~w
. (3.11)

Для δ-субгармонической функции U 6≡ ±∞ и b ∈ R+ каждую δ-субгармоничес-

кую функцию U
Balb , равную функции U на вертикальной полосе strb ширины 2b

из (1.7) вне некоторого полярного множества и в то же время гармоническую
на C \ strb, называем δ-субгармоническим выметанием на strb функции U.
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Теорема 3. Пусть b ∈ R+ и δ-субгармоническая функция U 6≡ ±∞ c рас-

пределением зарядов Рисса (2.15) конечной верхней плотности представима в

виде разности субгармонических функций не более чем первого порядка. Тогда

существует δ-субгармоническое выметание U
Balb на strb функции U c распре-

делением зарядов Рисса

1

2π
△(UBalb)

(3.7)
= ∆

Bal01
b

U
, (3.12)

представимое вне некоторого полярного множества в виде разности (2.17)
субгармонических функций u± 6≡ −∞ не более чем первого порядка.

Доказательство. Построение функции U
Balb проводится в пять последо-

вательных шагов [B1]–[B5], применяя каждый шаг к δ-субгармонической функ-
ции, полученной на предыдущем шаге:

[B1] (−b)-сдвиг U ~−b
функции U с равенством 1

2π△(U ~−b
)

(3.11)
= (∆U) ~−b

и с оче-
видным сохранением для U ~−b

представления в виде разности субгармони-
ческих функций порядка не больше 1;

[B2] δ-субгармоническое выметание U
Balrh
~−b

функции U ~−b
из Crh на Clh в рамках

теоремы 2 с учётом равенства (2.16) в форме 1
2π△

(

U
Balrh
~−b

) (2.16)
= (∆U)

bal01rh
~−b

и

с представлением этого δ-субгармонического выметания в виде разности
субгармонических функций порядка не больше 1;

[B3] 2b-сдвиг
(

U
Balrh
~−b

)

~2b
функции U

Balrh
~−b

и 1
2π△

(

U
Balrh
~−b

)

~2b

(3.11)
=

(

(∆U)
bal01rh
~−b

)

~2b
с

очевидным сохранением для (UBalrh
~−b

)~2b представления в виде разности суб-

гармонических функций порядка не больше 1;
[B4] зеркальная симметрия относительно iR и применение выметания из Crh

на Clh с обратной зеркальной симметрией позволяет определить δ-субгар-
моническое выметание из Clh на Crh c естественной верхней индексацией
вида Ballh , а применение такого выметания в рамках теоремы 2 к функции
(

U
Balrh
~−b

)

~2b
с учётом равенства (2.16) даёт

1

2π
△
(

U
Balrh
~−b

)Ballh
~2b

(2.16)
=

(

(∆U)
bal01rh
~−b

)bal01lh
~2b

вместе с представлением для
(

U
Balrh
~−b

)Ballh
~2b

в виде разности субгармониче-

ских функций порядка не больше 1;

[B5] (−b)-сдвиг
(

(

U
Balrh
~−b

)Ballh
~2b

)

~−b
функции

(

U
Balrh
~−b

)Ballh
~2b

с равенством

1

2π
△
(

(

U
Balrh
~−b

)Ballh
~2b

)

~−b

(3.11)
=

(

(

(∆U)
bal01rh
~−b

)bal01lh

~2b

)

~−b

(3.7)
= ∆

Bal01
b

U
(3.13)

где по построению
(

(

U
Balrh
~−b

)Ballh
~2b

)

~−b
= U

Balb — некоторое δ-субгармоничес-

кое выметание δ-субгармонической функции U на strb, допускающее пред-
ставление в виде разности субгармонических функций порядка не больше
1, а (3.13) и есть равенство (3.12).
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Замечание 3. Если в условиях теоремы 3 функция U гармоническая в двух
открытых полукругах b + r0D ∩ Crh и −b + r0D ∩ Clh для некоторого r0 > 0,
то по варианту (3.9) замечания 2 правую часть в (3.12) можно заменить на

выметание ∆
Bal1

b

U
рода 1 на strb, т.е.

1

2π
△
(

U
Balb

) (3.12)
= ∆

Bal1
b

U
. (3.14)

§ 4. Выметание субгармонической функции конечного типа

на объединение вертикальной полосы и вещественной оси

Теорема 4. Пусть M 6≡ −∞ — субгармоническая функция конечного ти-

па с распределением масс Рисса ∆M . Тогда для любого s ∈ R+ существуют

субгармоническая функция MR конечного типа с распределением масс Рисса

∆MR
= 1

2π△MR, сосредоточенным на R \ [−s, s], со свойством

sup
16r<R<+∞

∣

∣

∣
ℓ∆M

(r, R)− ℓ∆MR
(r, R)

∣

∣

∣
< +∞, (4.1)

и субгармоническая функция Ms конечного типа с носителем supp∆Ms
⊂ strs

распределения масс Рисса ∆Ms
= 1

2π△Ms, для которых

M(x) ≡ MR(x) +Ms(x) при всех x ∈ R, (4.2)

M(z) ≡ MR(z) +Ms(z) при всех z ∈ strs, (4.3)

M(z) 6 MR(z) +Ms(z) при всех z ∈ C. (4.4)

Доказательство. Ключевую роль будет играть довольно общая

Лемма 1 [6; основная теорема], [?; предложение 2.1], [8; теорема 8]. Если

для p ∈ R+ и замкнутой системы лучей S на C с одной общей вершиной рас-

твор любого открытого угла, дополнительного к S, т.е. связной компоненты

в C \ S, строго меньше, чем π/p, то для любой субгармонической функции

u 6≡ −∞ конечного типа при порядке p существует субгармоническая функ-

ция ubal > u на C конечного типа при порядке p, равная функции u на каждом

луче из S и гармоническая в каждом дополнительном к S угле.

Функция ubal выше — выметание функции u из открытого множества C \S

на систему лучей S. При этом система лучей S одновременно рассматривается
и как замкнутое точечное множество в C всех точек, лежащих на лучах из S.

Здесь применяем лемму 1 при p := 1 в два этапа. На первом этапе — к
функции M в роли u и бесконечной замкнутой системе лучей S−

s , состоящей
из объединения луча [s,+∞) ⊂ R со всеми лучами из замкнутой полуплоскости
{

z ∈ C
∣

∣ Re z 6 s
}

с общей вершиной в точке s ∈ R и с двумя дополнительны-
ми открытыми прямыми углами раствора π/2. К полученной на первом этапе
субгармонической функции Mbal > M конечного типа на C, гармонической
на C \ S−

s и равной M на S−
s , применим лемму 1 с функцией Mbal в роли u

и бесконечной замкнутой системе лучей S+
−s, состоящей из объединения луча

(−∞,−s] ⊂ R со всеми лучами из замкнутой полуплоскости
{

z ∈ C
∣

∣ Re z > −s
}
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с общей вершиной в точке −s ∈ R и тоже с двумя дополнительными откры-
тыми прямыми углами. В результате получим субгармоническую функцию
(Mbal)bal > Mbal > M конечного типа на C, которая совпадает с M на пересе-
чении S−

s ∩S+
−s = R∪strs и гармоническая вне этого пересечения. По первой ча-

сти теоремы Вейерштрасса – Адамара – Линделёфа – Брело распределение масс
Рисса 1

2π△(Mbal)bal конечной верхней плотности, удовлетворяющее условию
Линделёфа и сосредоточенное на R∪ strs, может быть разбито на сумму суже-
ния µs := 1

2π△(Mbal)bal⌊strs на замкнутую полосу strs и оставшуюся часть µR,
сосредоточенную на R \ [−s, s]. Каждое из этих двух распределений масс µs и
µR, очевидно, конечной верхней плотности, а их сумма µs +µR = 1

2π△(Mbal)bal

удовлетворяет условию Линделёфа. Поэтому ввиду сосредоточенности µR на
R распределение масс µs удовлетворяет iR-условию Линделёфа

sup
r>1

∣

∣

∣

∣

ˆ

1<|z|6r

Im
1

z
dµs(z)

∣

∣

∣

∣

(3.3)
< +∞. (4.5)

Распределение масс µs удовлетворяет и R-условие Линделёфа (3.1), так как

sup
r>1

∣

∣

∣

∣

ˆ

1<|z|6r

Re
1

z
dµs(z)

∣

∣

∣

∣

6

ˆ

|z|>1

∣

∣

∣

∣

Re
1

z

∣

∣

∣

∣

dµs(z)

(1.2)
6 |s|

ˆ +∞

1

dµrad
s (t)

t2
6 2|s|

ˆ +∞

1

µrad
s (t)

t3
d t < +∞ (4.6)

для распределения масс µs конечной верхней плотности. Следовательно, рас-
пределение масс µs удовлетворяет условие Линделёфа (3.4), как и распреде-
ление масс µR, являющееся разностью двух распределений масс, удовлетво-
ряющих условию Линделёфа (3.4). По второй части теоремы Вейерштрас-
са – Адамара – Линделёфа – Брело существует субгармоническая функция MR

конечного типа с мерой Рисса 1
2π△MR = µR, а субгармоническая функция

Ms := (Mbal)bal − MR с мерой Рисса 1
2π△Ms = µs также конечного типа. За

исключением пока свойства (4.1), по построениям все остальные требования
предложения 4 к функциям MR и Ms, включая (4.2)–(4.4), выполнены.

Лемма 2 [9; предложение 4.1, (4.19)]. Для любой субгармонической функ-

ции u 6≡ −∞ конечного типа с распределением масс Рисса ∆u в обозначении

JiR(r, R;u) :=
1

2π

ˆ R

r

u(−iy) + u(iy)

y2
d y, 0 < r < R 6 +∞ (4.7)

при любом r0 ∈ R+ \ 0 выполнены соотношения

sup
r06r<R<+∞

∣

∣

∣
JiR(r, R;u)− ℓrh∆u

(r, R)
∣

∣

∣
< +∞, (4.8)

sup
r06r<R<+∞

∣

∣

∣
JiR(r, R;u)− ℓlh∆u

(r, R)
∣

∣

∣
< +∞, (4.9)

sup
r06r<R<+∞

∣

∣

∣
JiR(r, R;u)− ℓ∆u

(r, R)
∣

∣

∣
< +∞. (4.10)
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Соотношение (4.8) этой леммы 2, применённое к (−s)-сдвигу M ~−s функции
M на −s, определённому в (3.10), даёт соотношение

sup
16r<R<+∞

∣

∣

∣
ℓrh∆M

~
−s

(r, R)− JiR(r, R;M ~−s)
∣

∣

∣
< +∞, (4.11)

где ∆M ~
−s

— это (−s)-сдвиг распределения масс из (3.5). Применение к такому
же сдвигу (MR +Ms) ~−s даёт соотношение

sup
16r<R<+∞

∣

∣

∣
JiR

(

r, R; (MR +Ms) ~−s

)

− ℓrh∆(MR+Ms)
~
−s

(r, R)
∣

∣

∣
< +∞. (4.12)

По (4.3) функции (MR +Ms) ~−s и M ~−s совпадают на iR и, складывая (4.11) с
(4.12), после оценок для суммы супремумов модулей получаем

sup
16r<R<+∞

∣

∣

∣
ℓrh∆M

~
−s

(r, R)− ℓrh∆(MR+Ms)
~
−s

(r, R)
∣

∣

∣
< +∞. (4.13)

Но распределение масс Рисса ∆(Ms) ~
−s

сдвига (Ms) ~−s функции Ms сосредото-
чена на Clh и по определению правой логарифмической меры

ℓrh∆(MR+Ms)
~
−s

(1.4)
= ℓrh∆(MR)

~
−s

.

Отсюда согласно (4.13) следует

sup
16r<R<+∞

∣

∣

∣
ℓrh∆M

~
−s

(r, R)− ℓrh∆(MR)
~
−s

(r, R)
∣

∣

∣
< +∞. (4.14)

Ввиду конечности верхней плотности распределений масс ∆M из предложения
1 следуют соотношения

sup
16r<R<+∞

∣

∣

∣
ℓrh∆M

(r, R)− ℓrh∆M
~
−s

(r, R)
∣

∣

∣
< +∞,

sup
16r<R<+∞

∣

∣

∣
ℓrh∆(MR)

~
−s

(r, R)− ℓrh∆MR

(r, R)
∣

∣

∣
< +∞.

Cкладывая эти соотношения с (4.14) и оценивая суммы супремумов модулей
снизу через супермум модуля суммы, получаем (4.1).
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Basel–Boston–Berlin, 2009.

[3] R.P. Boas, Jr., Entire Functions, Academic Press, New York, 1954.

[4] Л. К. Эванс, К. Ф. Гариепи, Теория меры и тонкие свойства функции, Научная
книга (ИДМИ), Новосибирск, 2002.

[5] У. Хейман, П. Кеннеди, Субгармонические функции, Мир, М., 1980.



ВЫМЕТАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ЗАРЯДОВ И СУБГАРМОНИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 13

[6] Б. Н. Хабибуллин, “Выметание на систему лучей и целые функции вполне регу-
лярного роста”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 55:1 (1991), 184–202; B. N. Kha-
bibullin, “Balayage on a system of rays and entire functions of completely regular
growth”, Izv. Math., 38:1 (1992), 179–197.

[7] БН. Хабибуллин, “О росте вдоль прямой целых функций экспоненциального ти-
па с заданными нулями”, Analysis Math., 17:3 (1991), 239–256.

[8] Б. Н. Хабибуллин, А. В. Шмелёва, “Выметание мер и субгармонических функ-
ций на систему лучей. I. Классический случай”, Алгебра и анализ, 31:1 (2019),
156–210; B. N. Khabibullin, A. V. Shmelyova, “Balayage of measures and subhar-
monic functions on a system of rays. I. Classic case”, St. Petersburg Math. J., 31:1
(2020), 117–156.

[9] Б. Н. Хабибуллин, А. В. Шмелёва, З. Ф. Абдуллина, “Выметание мер и суб-
гармонических функций на систему лучей. II. Выметания конечного рода и ре-
гулярность роста на одном луче”, Алгебра и анализ, 32:1 (2020), 208–243; B.
N. Khabibullin, A. V. Shmeleva, Z. F. Abdullina, “Balayage of measures and subhar-
monic functions to a system of rays. II. Balayages of finite genus and growth regularity
on a single ray”, St. Petersburg Math. J., 32:1 (2021), 155–181.

[10] Ch.O. Kiselman, “Order and type as measures of growth for convex or entire func-
tions”, Proc. London Math. Soc., 66:3 (1993), 152–86.

[11] Н. С. Ландкоф, Основы современной теории потенциала, Наука, М., 1966.

[12] Б.Я. Левин, Распределение корней целых функций, ГИТТЛ, М., 1956.

[13] Levin B. Ya., Lectures on entire functions. Transl. Math. Monographs, 150, Amer.
Math. Soc, Providence RI, 1996.

[14] Th. Ransford, Potential Theory in the Complex Plane, Cambridge University Press,
Cambridge, 1995.

Б.Н. Хабибуллин (B.N. Khabibullin)
Башкирский государственный университет
E-mail : khabib-bulat@mail.ru

Поступило в редакцию
12.04.2022

mailto:khabib-bulat@mail.ru

	1 Некоторые обозначения, определения, соглашения
	2 Выметание из правой полуплоскости
	2.1 Выметания рода 0 и 1 распределений зарядов
	2.2 Выметания разностей субгармонических функций

	3 Выметание на вертикальную полосу
	3.1 Условия Линделёфа
	3.2 Сдвиги и двустороннее выметание распределения зарядов
	3.3 Сдвиги и выметание -субгармонической функции

	4 Выметание субгармонической функции конечного типа на объединение вертикальной полосы и вещественной оси
	Список литературы

