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Б.Н. Хабибуллин

Мероморфные функции и разности субгармонических

функций в интегралах и разностная характеристика

Неванлинны. II. Явные оценки интеграла от

радиальной максимальной характеристики роста

Пусть U 6≡ ±∞ — разность субгармонических функций, т.е. δ-субгарм-
оническая функция, в окрестности замкнутом круга радиуса R с центром
в нуле. В предшествующей первой части нашей работы были получены об-
щие оценки на интеграл от положительной части радиальной максималь-
ной характеристики роста MU (t) := sup

{

U(z)
∣

∣ |z| = r
}

по возрастающей
функции интегрирования m на отрезке [0, r] через разностную характе-
ристику Неванлинны и модуль непрерывности функции m. Вторая часть
работы даёт явный вид для таких оценок при условии, что модуль непре-
рывности функции m не превышает некоторую дифференцируемую функ-
цию h на открытом интервале (0, r) с единственным условием конечности

точной верхней грани sup
t∈(0,r)

h(t)

th′(t)
< +∞. Этому условию удовлетворяют

любые степенные функции t 7→ td степени d > 0. Оценки в определённом
смысле оптимальны.
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Ключевые слова: δ-субгармоническая функция, радиальная максим-
альная характеристика роста, разностная характеристика Неванлинны,
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§ 1. Введение

1.1. Один недавний предшествующий результат. Сохраняем и, по
возможности, повторяем определения и обозначения предшествующей первой
части [1] этой работы. Прежде приведём результат из [2; основная теорема].

По-прежнему, mes — линейная мера Лебега на вещественной оси R, а под-
множество в R или расширенную числовую функцию на подмножестве из R со
значениями в расширенной вещественной оси R := R ∪ ±∞ называем измери-
мыми, если они mes-измеримы, а mesE := mes(E) для измеримого E ⊂ R,

D(r) :=
{

z ∈ C
∣

∣ |z| < r
}

, D(r) :=
{

z ∈ C
∣

∣ |z| 6 r
}

, ∂D(r) := D(r) \D(r)

— соответственно открытый и замкнутый круги, а также окружность в ком-

плексной плоскости C радиуса r ∈ R
+

с центром в нуле.

Для R ∈ R
+
:=

{

x ∈ R
∣

∣ x > 0
}

и функции v : D(R) → R

Mv(r) := sup
{

v(reiθ)
∣

∣ θ ∈ [0, 2π)
}

, 0 6 r < R,
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— максимальная характеристика роста функции v на окружностях ∂D(r),

Cv(r) :=
1

2π

∫ 2π

0

v(reiϕ) dϕ

— среднее по окружности ∂D(r) функции v.

Для 0 6 r 6 R ∈ R+ и меры Бореля µ на D(R) возрастающая функция

µrd(r) := µrd
(

D(r)
)

при r ∈ [0, R] (1.1µ)

— радиальная считающая функция меры µ, а

Nµ(r, R)
(1.1µ)
:=

∫ R

r

µrd(t)

t
dt ∈ R

+
(1.1N)

— разностная усреднённая, или проинтегрированная, радиальная считающая

функция меры µ от двух переменных 0 6 r < R 6 +∞.
Пусть U = u − v — разность пары субгармонических функций u 6≡ −∞, v 6≡

−∞ в окрестности круга D(R) с мерами Рисса соответственно ∆u и ∆v. Таким
образом, U 6≡ ±∞ — δ-субгармоническая функция с зарядом Рисса ∆U :=

∆u − ∆v. Различные эквивалентные формы определения таких функций и
их основные свойства приводятся и исследуются в [3], [4; 3.1]. Разностная

характеристика Неванлинны такой функции U использовалась в нашей статье
[2] и может быть определена как функция двух переменных

TU (r, R) = CU+(R)− CU+(r) + N∆−

U
(r, R), 0 < r < R ∈ R

+, (1.2)

где U+ := sup{0, U} — положительная часть функции U , а положительная
мера ∆−

U := sup{∆v, ∆u} − ∆u > 0 — это нижняя вариация заряда Рисса
∆U = ∆u −∆v функции U .

Для измеримых E ⊂ R и g : E → R наряду с существенной верхней гранью

‖g‖∞ := inf
{

a ∈ R

∣

∣

∣
mes

(

{

x ∈ E
∣

∣ g(x) > a
}

)

= 0
}

на E, (1.3)

используем и Lp-полунорму функции g на E

‖g‖p := p

√

∫

E

|g|p dmes при 1 6 p ∈ R
+ на E. (1.4)

Теорема о малых интервалах с весом [2; основная теорема]. Если 0 <

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

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

субгармоническая функция на C, то

∫

E

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

4qk

k − 1

(

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

‖g‖p q
√
mesE ln

4kr

mesE
, (1.5T)

∫

E

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

k − 1

(

Mu+(kr) + C(−u)+(r0)
)

‖g‖p q
√
mesE ln

4kr

mesE
. (1.5M)
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Нетрудно видеть, что теорема о малых интервалах с весом при p := ∞ содер-
жит в себе и уточняет все сформулированные во введении к [1; 1.1] предшеству-
ющие результаты. Из основного гораздо более общего результата настоящей
второй части нашей работы она будет выведена в п. 2.3 следующего § 2, где
этот общий результат и сформулирован.

В связи с видом круглой скобки в правой части (1.5T) с двумя слагаемыми
далее будет удобнее использовать именно такую форму разностной характе-

ристики Невалинны, которую можно определить через TU из (1.2) в виде

TU (r, R) := TU (r, R) + CU+(r)
(1.2)
= CU+(R) + N∆−

U
(r, R), (1.6T)

при любых 0 < r < R ∈ R+, где правая часть позволяет определить и

TU (R) := TU (0, R)
(1.1N)
:= CU+(R) + N∆−

U
(0, R) ∈ R

+
.

1.2. Формулировки основного результата из первой части работы.

Потребуется основное в [1]

Определение 1. Возрастающей функции m : [0, r] → R полной вариации

M := m(r) −m(0) ∈ R
+ (1.7)

с модулем непрерывности

ωm(t) :=
t∈R+

sup
{

m(x)−m(x′)
∣

∣ x− x′
6 t, 0 6 x′

6 x 6 r
} (1.7)

⊂ [0, M] (1.8)

сопоставляется диаметр стабилизации

dm := inf
{

t ∈ R
+
∣

∣ ωm(t) = M

}

= inf ω−1
m (M) 6 r. (1.9)

Основная теорема ([1; основная теорема]). Если m : [0, r] → R — возрас-

тающая функция с модулем непрерывности, удовлетворяющим условию Дини

∫ 4R

0

ωm(t)

t
dt < +∞, (1.10)

то для любой δ-субгармонической функции U 6≡ ±∞ на круге D(R) радиуса

R > r существует интеграл Лебега –Стилтьеса с верхней оценкой

∫ r

0

M
+
U (t) dm(t) 6

6R

R− r
T U (r, R)max

{

M,

∫

dm

0

ln
4R

t
dωm(t)

}

, (1.11)

где первый аргумент r в TU (r, R) можно заменить на любое r0 ∈ [0, r], а по-

следний интеграл Римана –Стилтьеса в (1.11) под операцией max — на сумму

∫

dm

0

ωm(t)

t
dt+ M ln

4R

dm
>

∫

dm

0

ln
4R

t
dωm(t). (1.12)
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§ 2. Основной результат с явными оценками и примером

2.1. Формулировка основного результата. Если модуль непрерывно-
сти ωm мажорируется некоторой дифференцируемой функцией из широкого
класса, включающего в себя, в частности, все степенные функции строго по-
ложительной степени, то верхнюю оценку из (1.11) можно заменить на явную.

Теорема 1. Пусть 0 < r ∈ R
+, h : [0, r] → R

+ — непрерывная функция с

h(0) = 0, дифференцируемая на (0, r) и удовлетворяющая условию

sh := sup
0<t<r

h(t)

th′(t)
< +∞. (2.1)

Тогда h строго возрастает, а для любой возрастающей функции m : [0, r] → R

с полной вариацией M
(1.7)
:= m(r) −m(0) ∈ R+ и модулем непрерывности

ωm(t)
(1.8)
6 h(t) при всех t ∈ [0, r] (2.2)

существует единственный прообраз h−1(M) 6 r, с которым для любой δ-субга-

рмонической функции U 6≡ ±∞ в окрестности замкнутого круга D(R) радиуса

R > r существует интеграл Лебега –Стилтьеса с верхней оценкой
∫ r

0

M
+
U (t) dm(t) 6

6R

R− r
TU (r, R) M ln

4eshR

h−1(M)
, (2.3)

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

2.2. О виде оценки в теореме 1. Определённую оптимальность правой
части оценки (2.3) именно с логарифмическим множителем иллюстрирует

Пример 1. Пусть r := 2 < R := 4. Для каждого s ∈ (0, 1) рассмотрим
возрастающую непрерывную функцию

m(t) =











1− s при 0 6 t 6 1− s,

t при 1− s 6 t 6 1 + s,

1 + s при 1 + s 6 t 6 2.

(2.4)

полной вариации M = 2s с модулем непрерывности

ωm(t) =

{

t при 0 6 t 6 2s

2s при t > 2s
, ωm(t) 6 t =: h(t), h−1(x) = x,

и с sh
(2.1)
= 1, что в данном случае даёт

M ln
4eshR

h−1(M)
= M ln

4eR

M
= 2s ln

8e

s
. (2.5)

Рассмотрим мероморфную функцию z 7−→
z∈C

5

z − 1
и соответствующую ей супер-

гармоническую на C и положительную на D(4) функцию

U(z) =
z∈C

ln
5

|z − 1| , для которой MU+(t) = ln
5

|t− 1| при t 6 4, (2.6)
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откуда для функции m из (2.4) получаем

∫ 2

0

MU+(t) dm(t) =

∫ 1+s

1−s

ln
5

|t− 1| dt =
∫ s

0

ln
5

x
dx = s ln

5e

s
. (2.7)

При этом для супергармонической функции U из (2.6) заряд Рисса ∆U — это
отрицательная масса −1 с носителем в точке 1 ∈ R, откуда

N∆−

U
(0, 4) =

∫ 4

1

1

t
dt = ln 4, CU+(4) =

1

2π

∫ 2π

0

ln
5

|4eiθ − 1| dθ = ln
5

4

и, стало быть, TU (4) = CU+(4)+NU (0, 4) = ln 5. Отсюда правая часть неравен-
ства (2.3) при выборе r0 := 0 равна

6R

R− r
TU (R) M ln

4eshR

h−1(M)

(2.5)
=

6 · 4
4− 2

ln 5 · 2s ln 8e

s
= 24 ln 5 · s ln 8e

s
(2.8)

а интеграл из левой части неравенства (2.3) равен

∫ r

0

M
+
U (t) dm(t)

(2.7)
= s ln

5e

s
. (2.9)

Сравнение правых частей (2.8) и (2.9) с варьированием s ∈ (0, 1) показывает,
что неравенство (2.3) должно содержать логарифмическую добавку справа и
в некотором смысле оптимально по вкладу от m с точностью до постоянных.

2.3. Вывод теоремы о малых интервалах с весом из введения. Уста-
новим лишь (1.5T), поскольку (1.5M) легко следует из него [2; (24)–(26)]. Пе-
реходя от функции g к её положительной части g+, при доказательстве можно,
не умаляя общности, считать функцию g положительной на E ⊂ [0, r], равной
нулю на R \ E и с ‖g‖p 6= 0. Рассмотрим возрастающую функцию

m(t) :=

∫ t

0

g(s) ds =

∫ t

0

g(s)1E(s) ds, t ∈ [0, r], (2.10)

где 1E(t) :=

{

1 при t ∈ E,

0 при t /∈ E,
— характеристическая функция множества E.

Используя неравенство Гёльдера, оцениваем её полную вариацию

M =

∫ r

0

g(s)1E(s) ds 6 ‖g‖p
(
∫ r

0

1
q
E(s) ds

)1/q

= ‖g‖p q
√
mesE 6 ‖g‖p q

√
r (2.11)

и модуль непрерывности

ωm(t) 6 sup
x∈R

∫ x+t

x

g(s)1E(s) ds 6 ‖g‖p sup
x∈R

(
∫ x+t

x

1
q
E(s) ds

)1/q

6 ‖g‖p sup
x∈R

(
∫ x+t

x

ds

)1/q

= ‖g‖pt1/q =: h(t) при всех t ∈ R
+.
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Такая функция h удовлетворяет условиям теоремы 1 с

sh
(2.1)
= q, h−1(M) =

(

M

‖g‖p

)q

. (2.12)

Отсюда по теореме 1 для δ-субгармонической функции U 6≡ ±∞ в окрестности
круга D(R) радиуса R := kr > r получаем

∫ r

0

M
+
U (t)g(t) dt

(2.10)
=

∫ r

0

M
+
U (t) dm(t) 6

6k

k − 1
TU (r, kr) M ln

4eshR

h−1(M)

(2.12)
=

6k

k − 1
TU (r, kr) M ln

4eqkr
(

M/‖g‖p
)q =

6qk

k − 1
TU (r, kr) M ln

e‖g‖p q
√
r(4k)1/q

M

Для 0 < b ∈ R
+ функция x 7−→

x∈R+
x ln eb

x возрастающая на [0, b], и по (2.11) оба

вхождения M в правую часть можем заменить на ‖g‖p q
√
mesE, что даёт

∫ r

0

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

6qk

k − 1
T U (r, kr) ‖g‖p q

√
mesE ln

e‖g‖p q
√
r(4k)1/q

‖g‖p q
√
mesE

=
6k

k − 1
TU (r, kr) ‖g‖p q

√
mesE ln

eq4kr

mesE
6

6qk

k − 1
TU (r, kr) ‖g‖p q

√
mesE ln

4ekr

mesE
(1.6T)
6

6qk

k − 1

(

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

‖g‖p q
√
mesE ln

4ekr

mesE
при всех r0 ∈ (0, r].

где учтено, что q > 1. Таким образом, получена оценка (1.5T), правда, с
увеличением множителя 4 до 6 и появлением множителя e в последней дроби,
что в данной тематике совершенно несущественно и вызвано лишь гораздо
более общим характером теоремы 1.

§ 3. Доказательство теоремы 1

Из условия (2.1) сразу следует, что h′ > 0 на (0, r), откуда непрерывная на
[0, r] функция h строго возрастает на [0, r]. Очевидно, обратная функция h−1

также строго возрастает и из условия (2.2) следует h−1
(

ωm(t)
)

6 t при всех
t ∈ [0, r]. Отсюда при любом t > dm по определению диаметра стабилизации
dm в (1.9) получаем ωm(t) = M и, соответственно, h−1(M) 6 t. В силу произвола
в выборе t > dm тогда

h−1(M) 6 dm

(1.9)
6 r. (3.1)

Из условия (2.1) имеем

∫ x

0

h(t)

t
dt 6 sh

∫ x

0

h′(t) dt = shh(x) < +∞ для каждого x ∈ [0, r]. (3.2)

Отсюда по условию (2.2) следует условие (1.10) основной теоремы, поскольку

∫ 4R

0

ωm(t)

t
dt

(3.2)
6

∫ r

0

h(t)

t
dt+

∫ 4R

r

M

t
dt 6 shh(r) + M ln

4R

r
< +∞.
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Значит выполнено неравенство (1.11), в котором правая часть (1.11) до M сов-
падает с фрагментом правой части (2.3) до M, а последний интеграл из (1.11)
можно заменить на сумму из (1.12) вида

∫ dm

0

ωm(t)

t
dt+ M ln

4R

dm

(3.1)
=

(
∫ h−1(M)

0

+

∫ dm

h−1(M)

)

ωm(t)

t
dt+ M ln

4R

dm

(2.2)
6

∫ h−1(M)

0

h(t)

t
dt+ ωm(dm)

∫

dm

h−1(M)

1

t
dt+ M ln

4R

dm

(1.8)
6

∫ h−1(M)

0

h(t)

t
dt+ M ln

dm

h−1(M)
+ M ln

4R

dm

(3.2)
6 shh

(

h−1(M)
)

+ M ln
4R

h−1(M)
= shM+ M ln

4R

h−1(M)
= M ln

4eshR

h−1(M)
.

Таким образом, для максимума из (1.11) согласно (1.12) имеем

max

{

M,

∫

dm

0

ln
4R

t
dωm(t)

}

6 max

{

M, M ln
4eshR

h−1(M)

}

(3.1)
6 M ln

4eshR

h−1(M)
,

поскольку R > r
(3.1)
> h−1(M), что вместе с общей оценкой (1.11) даёт неравен-

ство (2.3) и завершает доказательство теоремы 1.
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