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Аннотация

Рассмотрен класс гомеоморфизмов областей евклидового пространства, обрат-

ные к которым специальным образом искажают модуль семейств кривых. Для

областей с плохими границами получены теоремы о равностепенной непрерывно-

сти указанных классов отображений в терминах простых концов. Как следствие,

эти классы отображений равностепенно непрерывны в замыкании данной области.

Розглянуто клас гомеоморфiзмiв областей евклiдового простору, оберненi до

яких спотворюють модуль сiмей кривих спецiальним чином. Для областей з по-

ганими межами отримано теореми про одностайну неперервнiсть вказаних класiв

вiдображень у термiнах простих кiнцiв. Як наслiдок, вказанi класи одностайно

неперервнi в замиканнi даної областi.

We consider a class of homeomorphisms of Euclidean space, inverse of which distort

moduli of families of paths by special rule. For domains with bad boundaries, we have

obtained theorems about equicontinuity of these classes of mappings in terms of prime

ends. As corollary, classes mentioned above are equicontinuous in the closure of this

domain.

1. Введение. В недавних работах [1]–[2] установлены результаты, касающиеся гра-

ничного поведения классов Орлича-Соболева и некоторых других классов отображений.

Здесь, в частности, изучены отображения, определённые посредством верхних и ниж-

них оценок искажения модуля семейств кривых. Граничное поведение здесь понимается

в смысле так называемых простых концов, что содержательно в случае, когда область

не является локально связной на границе.

Среди прочего, в указанных работах описано поведение обратных отображений в

изучаемых классах. Здесь установлено, что эти отображения непрерывны в граничных

точках, если мажоранта, отвечающая за искажение модуля, интегрируема (см. [1, тео-

рема 6.1], [2, теорема 1]). Под «граничными точками» подразумеваются простые концы,
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поскольку обычное граничное продолжение может не иметь места. В настоящей заметке

мы покажем, что классы указанных обратных отображений равностепенно непрерывны

в замыкании заданной области, понимаемом относительно простых концов. Отметим,

что в [3] опубликованы некоторые частные случаи приводимых ниже утверждений.

Определения и обозначения, присутствующие ниже, но не приводимые в тексте, могут

быть быть найдены, напр., в монографии [4].

Напомним некоторые определения (см., напр., [2]). Пусть ω — открытое множество в

R
k, k = 1, . . . , n−1. Непрерывное отображение σ : ω → R

n называется k-мерной поверх-

ностью в R
n. Поверхностью будет называться произвольная (n−1)-мерная поверхность

σ в R
n. Поверхность σ называется жордановой поверхностью, если σ(x) 6= σ(y) при

x 6= y. Далее мы иногда будем использовать σ для обозначения всего образа σ(ω) ⊂ R
n

при отображении σ, σ вместо σ(ω) в R
n и ∂σ вместо σ(ω)\σ(ω). Жорданова поверхность

σ : ω → D в области D называется разрезом области D, если σ разделяет D, т. е. D \ σ

имеет больше одной компоненты, ∂σ ∩D = ∅ и ∂σ ∩ ∂D 6= ∅.

Последовательность σ1, σ2, . . . , σm, . . . разрезов области D называется цепью, если:

(i) множество σm+1 содержится в точности в одной компоненте dm множества D \σm,

при этом, σm−1 ⊂ D \ (σm ∪ dm); (ii) ∩ dm = ∅.

Согласно определению, цепь разрезов {σm} определяет цепь областей dm ⊂ D, таких,

что ∂ dm∩D ⊂ σm и d1 ⊃ d2 ⊃ . . . ⊃ dm ⊃ . . .. Две цепи разрезов {σm} и {σ ′

k} называются

эквивалентными, если для каждого m = 1, 2, . . . область dm содержит все области d ′

k за

исключением конечного числа, и для каждого k = 1, 2, . . . область d ′

k также содержит

все области dm за исключением конечного числа.

Конец области D — это класс эквивалентных цепей разрезов области D. Пусть K

— конец области D в R
n, тогда множество I(K) =

∞
⋂

m=1

dm называется телом кон-

ца K. Всюду далее, как обычно, Γ(E, F,D) обозначает семейство всех таких кривых

γ : [a, b] → D, что γ(a) ∈ E и γ(b) ∈ F. Всюду далее M(Γ) – модуль семейства кри-

вых Γ в R
n, а запись ρ ∈ admΓ означает, что функция ρ борелева, неотрицательна и

имеет длину, не меньшую единицы, в метрике ρ (см. [7]). Следуя [5], будем говорить,

что конец K является простым концом, если K содержит цепь разрезов {σm}, такую,

что M(Γ(σm, σm+1, D)) < ∞ при всех m ∈ N и lim
m→∞

M(Γ(C, σm, D)) = 0 для некото-

рого континуума C в D. См. рисунок 1 по этому поводу. В дальнейшем используются

следующие обозначения: множество простых концов, соответствующих области D, обо-

значается символом ED, а пополнение области D её простыми концами обозначается

DP .

Будем говорить, что граница области D в R
n является локально квазиконформной,

если каждая точка x0 ∈ ∂D имеет окрестность U в R
n, которая может быть отображе-

на квазиконформным отображением ϕ на единичный шар B
n ⊂ R

n так, что ϕ(∂D ∩ U)

является пересечением B
n с координатной гиперплоскостью. Рассмотрим также следу-

ющее определение (см. [2]). Для множества E ⊂ R
n положим

d(E) := sup
x,y∈E

|x− y| .

Будем называть цепь разрезов {σm} регулярной, если σm ∩ σm+1 = ∅ при каждом m ∈
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Рис. 1: Простой конец в области

N и, кроме того, d(σm) → 0 при m → ∞. Если конец K содержит по крайней мере

одну регулярную цепь, то K будем называть регулярным. Говорим, что ограниченная

область D в R
n регулярна, если D может быть квазиконформно отображена на область

с локально квазиконформной границей, замыкание которой является компактом в R
n.

Заметим, что в пространстве R
n каждый простой конец регулярной области содержит

цепь разрезов, обладающую свойством d(σm) → 0 при m → ∞, и наоборот, если в

конце указанное свойство имеет место, то он – простой (см. [5, теорема 5.1]). Кроме

того, замыкание DP регулярной области D является метризуемым, при этом, если

g : D0 → D – квазиконформное отображение области D0 с локально квазиконформной

границей на область D, то для x, y ∈ DP полагаем:

ρ(x, y) := |g−1(x)− g−1(y)| , (1.1)

где для x ∈ ED элемент g−1(x) понимается как некоторая (единственная) точка гра-

ницы D0, корректно определённая ввиду [5, теорема 4.1]. В частности, будем говорить,

что последовательность xm ∈ D, m = 1, 2, . . . , сходится к простому концу P ∈ ED при

m → ∞, если для любого натурального k ∈ N все элементы последовательности xm,

кроме конечного числа, принадлежат области dk (где dk, k = 1, 2, . . . – последователь-

ность вложенных областей из определения простого конца P ). Если f – гомеоморфизм

области D на D ′, то нетрудно убедиться, что между концами областей D и D ′ = f(D)

имеется взаимно однозначное соответствие (см. рисунок 2). Отображение f : D → Rn

условимся называть Q-отображением, если f удовлетворяет соотношению

M(f(Γ)) 6

∫

D

Q(x) · ρn(x)dm(x) (1.2)

для произвольного семейства кривых Γ в области D и каждой допустимой функции

ρ ∈ admΓ.

Пусть (X, d) и (X ′, d ′) — метрические пространства с расстояниями d и d ′, соответ-

ственно. Семейство F отображений f : X → X ′ называется равностепенно непрерыв-

ным в точке x0 ∈ X, если для любого ε > 0 найдётся δ > 0, такое, что d ′ (f(x), f(x0)) < ε

для всех f ∈ F и для всех x ∈ X таких, что d(x, x0) < δ. Говорят, что F равностепенно

непрерывно, если F равностепенно непрерывно в каждой точке из x0 ∈ X. Всюду далее,
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Рис. 2: Соответствие концов при отображении

если не оговорено противное, d – одна из метрик в DP , упомянутых выше, а d ′ – одна

из метрик в D ′
P .

Для числа δ > 0, областей D,D ′ ⊂ R
n, n > 2, континуума A ⊂ D и произвольной

измеримой по Лебегу функции Q(x) : Rn → [1,∞], Q(x) ≡ 0 при x 6∈ D, обозначим

через Sδ,A,Q(D,D ′) семейство всех отображений h : D ′ → D таких, что f = h−1 –

гомеоморфизм области D на D ′ с условием (1.2), при этом, diam f(A) > δ. Справедливо

следующее утверждение.

Теорема 1.1. Предположим, что области D и D ′ ⊂ R
n, n > 2, регулярны и что любая

компонента связности ∂D ′ есть невырожденный континуум. Если Q ∈ L1(D), то каждое

отображение h ∈ Sδ,A,Q(D,D ′) продолжается по непрерывности до отображения h :

D ′
P → DP , h|D ′ = h, при этом, h(D ′

P ) = DP и семейство Sδ,A,Q(DP , D ′
P ), состоящее

из всех продолженных отображений h : D ′
P → DP , равностепенно непрерывно в D ′

P .

2. Вспомогательные утверждения. Пусть I – открытый замкнутый, либо полу-

открытый интервал в R. Как обычно, для кривой γ : I → R
n полагаем:

|γ| = {x ∈ R
n : ∃ t ∈ [a, b] : γ(t) = x} ,

при этом, |γ| называется носителем (образом) γ. Будем говорить, что кривая γ ле-

жит в области D, если |γ| ⊂ D, кроме того, будем говорить, что кривые γ1 и γ2 не

пересекаются, если не пересекаются их носители.

По определению, простому концу P ∈ ED соответствует последовательность вло-

женных друг в друга областей dm, m > 1, при этом, если P ∈ D, то будем считать,

что P соответствует последовательность шаров B(P, rm) с радиусами rm → 0, m → ∞,

rm > 0, которые лежат в области D вместе со своим замыканием. (Строго говоря, такая

последовательность шаров не соответствует некоторому простому концу в используе-

мом нами понимании этого слова).

Следующее утверждение установлено в препринте [6, предложение 1].
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Предложение 2.1. Пусть D – область в R
n, n > 2, локально связная на своей

границе. Тогда любые две пары точек a ∈ D, b ∈ D, и c ∈ D, d ∈ D можно соединить

непересекающимися между собой кривыми γ1 : [0, 1] → D и γ2 : [0, 1] → D, такими, что

γi(t) ∈ D при всех t ∈ (0, 1), i = 1, 2, γ1(0) = a, γ1(1) = b, γ2(0) = c, γ2(1) = d.

Граница области D называется слабо плоской в точке x0 ∈ ∂D, если для каждого

P > 0 и для любой окрестности U точки x0 найдётся окрестность V ⊂ U этой же точки

такая, что M(Γ(E, F,D)) > P для произвольных континуумов E, F ⊂ D, пересекающих

∂U и ∂V. Граница области D называется слабо плоской, если соответствующее свойство

выполнено в каждой точке границы D. Доказательство следующего утверждения до-

словно повторяет доказательство [7, теорема 17.10], и потому опускается.

Предложение 2.2. Пусть D ⊂ R
n — область с локально квазиконформной гра-

ницей, тогда граница этой области является слабо плоской. Более того, окрестность

U в определении локально квазиконформной границы может быть взята сколь угодно

малой, при этом, в этом определении можно считать ϕ(x0) = 0.

Следующее утверждение указывает на возможность «удобного» соединения кривыми

точек регулярной области.

Лемма 2.1. Пусть область D ⊂ R
n, n > 2, регулярна, и пусть последовательности

xm, ym ∈ D, m = 1, 2, . . . , сходятся при m → ∞ к различным элементам P1, P2 ∈ DP .

Предположим, dm, gm, m = 1, 2, . . . , – последовательности убывающих областей, соот-

ветствующие P1 и P2, d1∩ g1 = ∅ и x0, y0 ∈ D \ (d1∪ g1). Тогда существуют k0 и M0 ∈ N,

такие что при всех m > M0 выполнено следующее условие: найдутся непересекающиеся

между собой кривые γi,m(t) : [0, 1] → D, i = 1, 2, γ1,m(0) = x0, γ1,m(1) = xm, γ2,m(0) = y0,

γ2,m(0) = ym, такие что |γ1,m| ∩ gk0 = ∅ = |γ2,m| ∩ dk0 (см. рисунок 3).

Рис. 3: К утверждению леммы 2.1

Доказательство. Поскольку по условию D – регулярная область, она может быть

отображена на некоторую область D0 с локально квазиконформной границей при помо-

щи (некоторого) квазиконформного отображения h : D → D0. Заметим, что область D0

локально связна на своей границе, что вытекает прямо из определения локальной ква-

зиконформности. Кроме того, если P1 и P2 – различные простые концы в D, то h(P1) и
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h(P2) – простые концы в D0, при этом, телами этих концов I(h(P1)) и I(h(P2)) являются

некоторые различные точки a и b границы D0 (см. [5, теорема 4.1]). Если же P1 (либо

P2) – внутренние точки D, то h(P1) (либо h(P2)) – внутренние точки области D0, кото-

рые обозначим через a и b, соответственно. Поскольку по условию x0, y0 ∈ D \ (d1 ∩ g1),

то, в частности, P1 6= x0 6= P2, P1 6= y0 6= P2. Отсюда вытекает, что a, b, h(x0), h(y0)

– четыре различные точки в D0, не менее двух из которых являются внутренними

относительно D0. Cм. проделанные здесь и ниже построения на рисунке 4. По пред-

Рис. 4: К доказательству леммы 2.1

ложению 2.1 можно соединить точки a и h(x0) и точки b и h(y0) непересекающимися

кривыми α : [0, 1] → D0 и β : [0, 1] → D0 так, что |α| ∩ |β| = ∅, α(t), β(t) ∈ D при

всех t ∈ (0, 1), α(0) = h(x0), α(1) = a, β(0) = h(y0) и β(1) = b. Так как R
n являет-

ся нормальным топологическим пространством, образы |α| и |β| кривых α и β имеют

непересекающиеся открытые окрестности

U ⊃ |α|, V ⊃ |β| . (2.3)

Возможны два случая: либо h(P1) –простой конец в ED0
, либо точка в D0. Пусть h(P1)

–простой конец в ED0
. Поскольку I(h(P1)) = a, то найдётся номер k1 ∈ N такой, что

h(dk) ⊂ U при k > k1. Если же h(P1) – точка области D, то также найдётся номер

k1 ∈ N такой, что h(dk) ⊂ U при всех k > k1, где dk := B(P1, rk), rk → 0, k → ∞, rk > 0.

В любом из двух случаев h(dk) ⊂ U при k > k1. Аналогично, найдётся номер k2 ∈ N

такой, что h(gk) ⊂ V при всех k > k2. Тогда при k0 := max{k1, k2} имеем:

h(dk) ⊂ U , h(gk) ⊂ V , U ∩ V = ∅ , k > k0 . (2.4)

Поскольку последовательность xm сходится к P1, то последовательность h(xm) схо-

дится к a, значит, найдётся номер m1 ∈ N такой, что h(xm) ∈ h(dk0), m > m1. Анало-

гично, поскольку последовательность ym сходится к концу P2, то последовательность
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h(ym) сходится к b, значит, найдётся номер m2 ∈ N такой, что h(ym) ∈ h(gk0), m > m2.

Положим M0 := max{m1, m2}. Покажем, что

|α| ∩ h(dk0) 6= ∅, |β| ∩ h(gk0) 6= ∅ . (2.5)

Достаточно установить первое из этих соотношений, поскольку второе соотношение мо-

жет быть доказано аналогично. Если a = h(P1) – внутренняя точка D0, то данное вклю-

чение очевидно. Пусть теперь h(P1) –простой конец в ED0
. Поскольку область D0 име-

ет локально квазиконформную границу, найдётся последовательность сфер S(0, 1/2k),

k = 0, 1, 2, . . . , убывающая последовательность окрестностей Uk точки a и некото-

рое квазиконформное отображение ϕ : U0 → B
n, для которых ϕ(Uk) = B(0, 1/2k),

ϕ(∂Uk∩D0) = S(0, 1/2k)∩Bn
+ (см. рассуждения, приведённые при доказательстве [5, лем-

ма 3.5]). Заметим, что Uk ∩D0 является областью, так как Uk ∩D0 = ϕ−1(B+(0, 1/2
k)),

B+(0, 1/2
k) = {x = (x1, . . . , xn) : |x| < 1, xn > 0}, и ϕ – гомеоморфизм. Кроме того,

последовательность областей Uk ∩ D0 соответствует некоторому простому концу, те-

лом которого является точка a, а соответствующими разрезами являются множества

σk := ∂Uk ∩D0. По [5, теорема 4.1] точка a ∈ D0 соответствует ровно одному простому

концу, всякая область h(dm) содержит все области Uk ∩D0, за исключением конечного

числа, и наоборот. В частности, найдётся s0 ∈ N : Uk ∩ D0 ⊂ h(dk0) при всех k > s0.

Поскольку a ∈ |α|, найдётся t0 ∈ (0, 1) такое, что p := α(t0) ∈ Us0 ∩D0. Но тогда также

p ∈ h(dk0), так как Us0 ∩D0 ⊂ h(dk0). Первое из соотношений в (2.5) установлено.

Итак, пусть p := α(t0) ∈ |α| ∩ h(dk0). Зафиксируем m > M0 и соединим точку p с

точкой h(xm) посредством кривой αm : [t0, 1] → h(dk0) так, что αm(t0) = p, αm(1) =

h(xm), что возможно, ибо h(dk0) – область. Положим

γ ∗

1,m(t) =

{

α(t), t ∈ [0, t0],

αm(t), t ∈ [t0, 1]
. (2.6)

Заметим, что кривая γ ∗

1,m полностью лежит в U.

Рассуждая аналогично, имеем точку t1 ∈ (0, 1) и точку q := β(t1) ∈ |β| ∩ h(gk0).

Зафиксируем m > M0 и соединим точку q с точкой h(ym) посредством кривой βm :

[t1, 1] → h(gk0) так, что βm(t0) = q, βm(1) = h(ym), что возможно, ибо h(gk0) – область.

Положим

γ ∗

2,m(t) =

{

β(t), t ∈ [0, t1],

βm(t), t ∈ [t1, 1]
. (2.7)

Заметим, что кривая γ ∗

2,m полностью лежит в V. Положим

γ1,m := h−1(γ ∗

1,m) , γ2,m := h−1(γ ∗

2,m) . (2.8)

Заметим, что кривые γ1,m и γ2,m удовлетворяют всем условиям, перечисленным в за-

ключении леммы 2.1, m > M0. В самом деле, эти кривые по определению соединяют

точки xm и x0 и ym и y0, соответственно. Кривые γ1,m и γ2,m не пересекаются, поскольку

их образы при отображении h принадлежат непересекающимся окрестностям U и V,

соответственно. Заметим также, что |γ1,m| ∩ gk0 = ∅ при m > M0. В самом деле, если

x ∈ |γ1,m|∩gk0, то h(x) ∈ |γ ∗

1,m|∩h(gk0) ⊂ U ∩h(gk0), что невозможно ввиду соотношения

(2.4). Аналогично, |γ2,m| ∩ gk0 = ∅ при m > M0. Лемма доказана. ✷
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Рассмотрим семейство кривых, соединяющих образы кривых γ1,m и γ2,m из преды-

дущей леммы. Следующее утверждение содержит в себе верхнюю оценку модуля пре-

образованного семейства кривых при отображении f с неравенством (1.2).

Лемма 2.2. Пусть D ⊂ R
n, n > 2, – регулярная область в R

n и f : D → R
n –

непрерывное отображение, удовлетворяющее оценке (1.2) с некоторым Q ∈ L1(D). Тогда

в условиях леммы 2.1 найдётся постоянная 0 < N < ∞, не зависящая от параметра m

и отображения f, такая что M(f(Γ(|γ1,m|, |γ2,m|, D))) 6 N при всех m > M0, где M0 –

номер из формулировки леммы 2.1.

Доказательство. Пусть l(γ) означает длину кривой γ, а |γ| – носитель (образ)

кривой γ. Положим Γm := Γ(|γ1,m|, |γ2,m|, D). Покажем, что найдётся L0 > 0 такой,

что l(γ) > L0 для всех γ ∈ Γm и всех m > M0. Зафиксируем такое m и кривую

γ ∈ Γ(|γ1,m|, |γ2,m|, D). Пусть γ : [0, 1] → D, γ(0) ∈ |γ1,m|, γ(1) ∈ |γ2,m| и γ(t) ∈ D

при t ∈ (0, 1). Возможны две ситуации:

1) γ(0) ∈ h−1(|α|);

2) γ(0) ∈ h−1(|αm|), см. соотношения (2.6) и (2.8).

Рассмотрим ситуацию 1). Пусть γ(0) ∈ h−1(|α|). Возможны два подслучая:

1.1) γ(0) ∈ h−1(|α|), γ(1) ∈ h−1(|β|);

1.2) γ(0) ∈ h−1(|α|), γ(1) ∈ h−1(|βm|).

Пусть имеет место 1.1), т.е., γ(1) ∈ h−1(|β|). Тогда, очевидно,

l(γ) > dist (h−1(|α|), h−1(|β|)) > 0 , (2.9)

поскольку h – гомеоморфизм, кривые α и β не пересекаются по построению, а кривая

γ соединяет |α| и |β|. Пусть теперь имеет место 1.2), т.е., γ(1) ∈ h−1(|βm|). Тогда |γ| ∩

|gk0| 6= ∅ 6= |γ| ∩ (D \ |gk0|), поскольку γ(0) ∈ h−1(|α|) ⊂ D \ gk0 и γ(1) ∈ h−1(|βm|) ⊂

h−1(gk0). В таком случае, ввиду [8, теорема 1.I, гл. 5, § 46] имеем: |γ|∩∂gk0 6= ∅. Заметим,

что ∂gk0 ∩ h−1(|α|) = ∅ ввиду (2.3)–(2.4). Таким образом, поскольку γ соединяет точки

множеств ∂gk0 и h−1(|α|), то её длина не меньше расстояния между ними, т.е.,

l(γ) > dist (∂gk0 , h
−1(|α|)) > 0 . (2.10)

Рассмотрим ситуацию 2. Пусть γ(0) ∈ h−1(|αm|). Как и выше, возможны два подслучая:

2.1) γ(0) ∈ h−1(|αm|), γ(1) ∈ h−1(|β|);

2.2) γ(0) ∈ h−1(|αm|), γ(1) ∈ h−1(|βm|).

Случай 2.1) редуцируется к случаю 1.2) заменой αm 7→ βm, α 7→ β и перепарамет-

ризацией кривой γ в виде γ(t) := γ(1 − t). Нетрудно видеть, что в этом случае мы

имеем:

l(γ) > dist (∂dk0 , h
−1(|β|)) > 0 . (2.11)

Пусть имеет место случай 2.2), тогда, поскольку |βm| ⊂ h(gk0) и |αm| ⊂ h(dk0) по

построению, то |γ| ∩ ∂gk0 6= ∅ 6= |γ| ∩ ∂dk0 ввиду [8, теорема 1.I, гл. 5, § 46]. В силу

(2.3)–(2.4) dist (∂gk0 , ∂dk0) > 0. Таким образом,

l(γ) > dist (∂gk0 , ∂dk0) > 0 . (2.12)
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Исходя из рассмотренных ситуаций 1) и 2), на основании (2.9), (2.10), (2.11) и (2.12),

получаем:

l(γ) > S0 , (2.13)

S0 := min{dist (h−1(|α|), h−1(|β|)), dist (∂gk0 , h
−1(|α|)),

dist (∂dk0 , h
−1(|β|)), dist (∂gk0 , ∂dk0)} .

Из (2.13) вытекает, что функция ρ(x) = 1/S0 при x ∈ D и ρ(x) = 0 при x 6∈ D допустима

для Γm при m > M0, значит, по определению отображений f в (1.2), имеем:

M(f(Γm)) 6
1

Sn
0

∫

D

Q(x) dm(x) = N = N(S0, Q,D) < ∞ ,

поскольку по условию Q ∈ L1(D.) Лемма доказана. ✷

Следующее утверждение указывает на то, что для некоторого широкого класса отоб-

ражений, фиксирующих по диаметру некоторый невырожденный континуум, образ это-

го континуума при этих отображениях не может приближаться к границе соответству-

ющей области.

Лемма 2.3. Предположим, что область D регулярна, D ′ – компакт в R
n, n > 2,

D ′ имеет локально квазиконформную границу и Q ∈ L1(D). Если fm : D → D ′ –

последовательность Q-гомеоморфизмов области D на область D ′, удовлетворяющих

для некоторого (фиксированного) континуума A ⊂ D условию diam fm(A) > δ > 0 при

всех m = 1, 2, . . . , то найдётся δ1 > 0 такое, что dist (fm(A), ∂D
′) > δ1 > 0 для всех

m ∈ N.

Доказательство. Предположим противное, т.е., а именно, что для каждого k ∈

N существует m = mk : dist (fmk
(A), ∂D ′) < 1/k, где mk, k = 1, 2, . . . – некоторая

возрастающая последовательность номеров. По условию D ′ – компакт, поэтому и ∂D ′

также компакт как замкнутое подмножество компакта D ′, кроме того, fmk
(A) компакт

как непрерывный образ компакта A. Тогда найдутся xk ∈ fmk
(A) и yk ∈ ∂D ′ такие,

что dist (fmk
(A), ∂D ′) = |xk − yk| < 1/k. Так как ∂D ′ – компакт, можно считать, что

yk → y0 ∈ ∂D ′, k → ∞; тогда также

xk → y0 ∈ ∂D ′, k → ∞ . (2.14)

Пусть K0 – связная компонента ∂D ′, содержащая точку y0 (cм. рисунок 5, содержа-

щий построенную в доказательстве конструкцию). Поскольку D ′ имеет локально ква-

зиконформную границу, то K0 – невырожденный континуум в R
n. Заметим что, при

каждом k ∈ N отображение gmk
:= f −1

mk
продолжатся до непрерывного отображения

gmk
: D ′

P → DP , где D ′
P и DP – соответствующие замыкания в пространствах про-

стых концов (см. [1, теорема 6.1] и [3, теорема 2]). Ввиду [5, теорема 4.1] простые концы

области D ′ можно отождествить с точками D ′, при этом, для двух простых концов

P1, P2 ∈ ED ′ по определению имеем ρ∗(P1, P2) := |p1 − p2|, где pi := I(Pi), i = 1, 2, и ρ∗ –

одна из метрик в ED ′ . Таким образом, в дальнейшем мы можем считать, что D ′
P = D ′.

Заметим, что gmk
равномерно непрерывно на D ′, как отображение пространства D ′ на
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Рис. 5: К доказательству леммы 2.3.

DP , непрерывное на компакте D ′. Пусть ρ – одна из метрик в ED, определённая в (1.1).

Тогда для всякого ε > 0 найдётся δk = δk(ε) < 1/k такое, что

ρ(gmk
(x), gmk

(x0)) < ε ∀ x, x0 ∈ D ′, |x− x0| < δk , δk < 1/k , (2.15)

Пусть далее ε > 0 – произвольное число с условием

ε < (1/2) · dist (∂D0, g
−1(A)) , (2.16)

где A – континуум из условия леммы, а g : D0 → D – квазиконформное отображе-

ние области D0 с локально квазиконформной границей, соответствующее определению

метрики ρ в (1.1). При каждом фиксированном k ∈ N рассмотрим множество

Bk :=
⋃

x0∈K0

B(x0, δk) , k ∈ N .

Заметим, что Bk – открытое множество, содержащее K0, другими словами, Bk – некото-

рая окрестность континуума K0. Ввиду [9, лемма 2.2] существует окрестность Uk ⊂ Bk

континуума K0, такая, что Uk ∩D ′ связно. Не ограничивая общности, можно считать,

что Uk – открытое множество, тогда Uk ∩ D ′ также линейно связно (см. [4, предло-

жение 13.1]). Пусть diamK0 = m0, тогда найдутся z0, w0 ∈ K0 такие, что diamK0 =

|z0−w0|. Следовательно, можно выбрать последовательности yk ∈ Uk ∩D ′, zk ∈ Uk ∩D ′

и wk ∈ Uk ∩D ′ так, что zk → z0, yk → y0 и wk → w0 при k → ∞. Можно считать, что

|zk − wk| > m0/2, ∀ k ∈ N . (2.17)

Соединим последовательно точки zk, yk и wk кривой γk в Uk ∩ D ′ (это возможно, по-

скольку Uk∩D ′ линейно связно). Пусть |γk| – как обычно, носитель (образ) кривой γk в

D ′. Тогда gmk
(|γk|) – компакт в D. Пусть x ∈ |γk|, тогда найдётся x0 ∈ K0 : x ∈ B(x0, δk).

Зафиксируем ω ∈ A ⊂ D. Из (2.15) и (2.16), ввиду неравенства треугольника, получаем:

ρ(gmk
(x), ω) > ρ(ω, gmk

(x0))− ρ(gmk
(x0), gmk

(x)) >

> dist (∂D0, g
−1(A))− (1/2) · dist (∂D0, g

−1(A)) = (1/2) · dist (∂D0, g
−1(A)) > ε . (2.18)
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Переходя к inf по всем x ∈ |γk| и ω ∈ A, из (2.18) получаем, что

ρ(gmk
(|γk|), A) > ε , k = 1, 2, . . . , (2.19)

где, как обычно, ρ(A,B) := inf
x∈A,y∈B

ρ(x, y) – расстояние между множествами A,B ⊂ R
n

в метрике ρ. Покажем теперь, что найдётся ε1 > 0 такое, что

dist (gmk
(|γk|), A) > ε1, ∀ k = 1, 2, . . . , (2.20)

где dist, как обычно, обозначает евклидово расстояние между множествами A,B ⊂ R
n.

В самом деле, пусть (2.20) нарушается, тогда для числа εl = 1/l, l = 1, 2, . . . найдутся

ξl ∈ |γkl| и ζl ∈ A такие, что

|gmkl

(ξl)− ζl| < 1/l , l = 1, 2, . . . . (2.21)

Не ограничивая общности, можно считать, что последовательность номеров kl, l =

1, 2, . . . , возрастающая. Поскольку A – компакт, то можно считать, что последователь-

ность zl сходится к z0 ∈ A при l → ∞. По неравенству треугольника и из (2.21) вытекает

тогда, что

|gmkl

(ξl)− ζ0| → 0 , l → ∞ . (2.22)

С другой стороны, напомним, что ρ(gmk
(x), ω) = |g−1(gmk

(x)) − g−1(ω)|, где g : D0 →

D – некоторое квазиконформное отображение области D0 локально квазиконформной

границей на D (см. (1.1)). В частности, g−1 – непрерывное отображение в D, поэтому

по неравенству треугольника и из (2.22) получаем:

|g−1(gmk
l

(ξl))− g−1(zl)| 6

6 |g−1(gmkl

(ξl))− g−1(ζ0)|+ |g−1(ζ0)− g−1(zl)| → 0, l → ∞ . (2.23)

Однако, по определению ρ и из (2.23) вытекает, что

ρ(gmkl

(|γkl|), A) 6 ρ(gmkl

(ξl), ζl) = |g−1(gmkl

(ξl))− g−1(zl)| → 0, l → ∞ ,

что противоречит (2.19). Полученное противоречие указывает на справедливость (2.20).

В таком случае, длина произвольной кривой, соединяющей компакты gmk
(|γk|) и A

в D, не меньше ε1. Положим Γk := Γ(gmk
(|γk|), A,D), тогда функция ρ(x) = 1/l при

x ∈ D и ρ(x) = 0 при x 6∈ D допустима для Γk. По определению отображений fmk
в

(1.2) имеем:

M(fmk
(Γk)) 6

1

εn1

∫

D

Q(x) dm(x) = c = c(ε1, Q) < ∞ , (2.24)

поскольку по условию Q ∈ L1(D.)

Покажем теперь, что мы приходим к противоречию с (2.24) ввиду локальной ква-

зиконформности границы ∂D ′. Прежде всего, заметим, что ∂D ′ – слабо плоская по

предложению 2.2. Выберем в точке y0 ∈ ∂D ′ шар U := B(y0, r0), где r0 > 0 и r0 <

min{δ/4, m0/4}, где δ – число из условия леммы, а diamK0 = m0. Заметим, что |γk|∩U 6=

∅ 6= |γk| ∩ (D ′ \ U) при достаточно больших k ∈ N, поскольку diam |γk| > m0/2 > m0/4
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и yk ∈ |γk|, yk → y0 при k → ∞. Ввиду тех же соображений fmk
(A) ∩ U 6= ∅ 6=

fmk
(A) ∩ (D ′ \ U). Так как |γk| и fmk

(A) – континуумы, то

fmk
(A) ∩ ∂U 6= ∅, |γk| ∩ ∂U 6= ∅ , (2.25)

см. [8, теорема 1.I, гл. 5, § 46]. Для фиксированного P > 0, пусть далее V ⊂ U –

окрестность точки y0, соответствующая определению слабо плоской границы, т.е., та-

кая, что для любых континуумов E, F ⊂ D ′ с условием E ∩ ∂U 6= ∅ 6= E ∩ ∂V и

F ∩ ∂U 6= ∅ 6= F ∩ ∂V выполнено неравенство

M(Γ(E, F,D ′)) > P . (2.26)

Заметим, что при достаточно больших k ∈ N

fmk
(A) ∩ ∂V 6= ∅, |γk| ∩ ∂V 6= ∅ . (2.27)

В самом деле, yk ∈ |γk|, xk ∈ fmk
(A), где xk, yk → y0 ∈ V при k → ∞, поэтому |γk| ∩V 6=

∅ 6= fmk
(A) ∩ V при больших k ∈ N. Кроме того, diamV 6 diamU = 2r0 < m0/2

и, поскольку diam|γk| > m0/2 ввиду (2.17), то |γk| ∩ (D ′ \ V ) 6= ∅. Тогда |γk| ∩ ∂V 6=

∅ (см. [8, теорема 1.I, гл. 5, § 46]). Аналогично, diamV 6 diamU = 2r0 < δ/2 и,

поскольку diam fmk
(A) > δ по условию леммы, то fmk

(A) ∩ (D ′ \ V ) 6= ∅. Поскольку

согласно установленного выше fmk
(A)∩ V 6= ∅, то по [8, теорема 1.I, гл. 5, § 46] имеем:

fmk
(A) ∩ ∂V 6= ∅. Следовательно, соотношения в (2.27) установлены.

Таким образом, согласно (2.26) мы имеем ввиду (2.25) и (2.27), что

M(Γ(fmk
(A), |γk|, D

′)) > P . (2.28)

Заметим, что Γ(fmk
(A), |γk|, D

′) = fmk
(Γ(A, gmk

(|γk|), D)) = fmk
(Γk), так что неравен-

ство (2.28) может быть переписано в виде

M(Γ(fmk
(A, gmk

(|γk|), D)) = M(fmk
(Γk)) > P ,

что противоречит неравенству (2.24). Полученное противоречие указывает на невер-

ность изначального предположения dist (fmk
(A), ∂D ′) < 1/k. Лемма доказана. ✷

3. Доказательство теоремы 1.1. Непрерывное продолжение отображение h ∈

Sδ,A,Q(D,D ′) на границу области D ′ установлено в [1, теорема 6.1] при n = 2 и [3, тео-

рема 2] при n > 3. Равностепенная непрерывность семейства отображений Sδ,A,Q(D,D ′)

во внутренних точках области D ′ показана в [10, теорема 1.1]. Равенство h(D ′
P ) = DP

для h ∈ Sδ,A,Q(D,D ′) устанавливается также, как при доказательстве [1, теорема 6.1],

ввиду чего подробные рассуждения, связанные с этим фактом, не приводятся.

Покажем равностепенную непрерывность Sδ,A,Q(D,D ′) на ED ′. Ввиду [5, теорема 4.1]

мы можем считать, что D ′ = D ′
P , в частности, можно считать, что ED ′ = ∂D ′.

Проведём доказательство от противного. Допустим, найдётся точка z0 ∈ ∂D ′, число

ε0 > 0 и последовательности zm ∈ D ′, zm → z0 при m → ∞ и hm ∈ Sδ,A,Q(D,D ′) такие,

что

ρ(hm(zm), hm(z0)) > ε0, m = 1, 2, . . . , (3.1)
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Рис. 6: К доказательству теоремы 1.1.

где ρ – одна из метрик в DP , определённая формулой (1.1). Так как hm по непре-

рывности продолжается на границу D ′, можно считать, что zm ∈ D и, кроме того,

найдётся ещё одна последовательность z ′

m ∈ D ′, z ′

m → z0 при m → ∞, такая, что

ρ(hm(zm), hm(z0)) → 0 при m → ∞, где hm = hm|D ′ . Тогда из (3.1) вытекает, что

ρ(hm(zm), hm(z
′

m)) > ε0/2, m > m0 . (3.2)

Так как область D регулярна, то пространство DP является компактом. Следователь-

но, мы можем считать, что последовательности hm(zm) и hm(z0) являются сходящимися

при m → ∞ к некоторым элементам P1, P2 ∈ DP , P1 6= P2. Пусть dm, gm – последователь-

ности убывающих областей, соответствующие простым концам P1, P2, соответственно.

Выберем x0, y0 ∈ A так, чтобы x0 6= y0 и P1 6= x0 6= P2, P1 6= y0 6= P2, где контину-

ум A ⊂ D – из условия теоремы 1.1. Не ограничивая общности можно считать, что

d1 ∩ g1 = ∅ и x0, y0 6∈ d1 ∪ g1. По лемме 2.1 существуют k0 и M0 ∈ N, такие что при

всех m > M0 выполнено следующее условие: найдутся непересекающиеся между со-

бой кривые γi,m(t) : [0, 1] → D, i = 1, 2, γ1,m(0) = x0, γ1,m(1) = hm(zm), γ2,m(0) = y0,

γ2,m(0) = hm(z
′

m), такие что |γ1,m| ∩ gk0 = ∅ = |γ2,m| ∩ dk0. Кроме того, по лемме 2.2

найдётся постоянная 0 < N < ∞, не зависящая от параметра m, такая что

M(fm(Γm)) 6 N ,m > M0 , (3.3)

где fm := h−1
m , Γm := Γ(|γ1,m|, |γ2,m|, D). Cм. рисунок 6 в качестве дополнительного

пояснения к конструкции доказательства. С другой стороны, ввиду леммы 2.3 найдётся

число δ1 > 0 такое, что dist (fm(A), ∂D
′) > δ1 > 0, m = 1, 2, . . . . Отсюда получим, что

diam fm(|γ1,m|) > |zm − fm(x0)| > (1/2) · dist (fm(A), ∂D
′) > δ1/2 ,

diam fm(|γ2,m|) > |z ′

m − fm(y0)| > (1/2) · dist (fm(A), ∂D
′) > δ1/2 , (3.4)

m > m1 > m0 .

Выберем в точке z0 ∈ ∂D ′ шар U := B(z0, r0), где r0 > 0 и r0 < δ1/4, где δ1 – число

из соотношений в (3.4). Заметим, что fm(|γ1,m|) ∩ U 6= ∅ 6= fm(|γ1,m|) ∩ (D ′ \ U) при
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достаточно больших m ∈ N, поскольку diam fm(|γ1,m|) > δ1/2 и zm ∈ fm(|γ1,m|), zm → z0
при m → ∞. Ввиду тех же соображений fm(|γ2,m|) ∩ U 6= ∅ 6= fm(|γ2,m|) ∩ (D ′ \ U). Так

как fm(|γ1,m|) и fm(|γ2,m|) – континуумы, то

fm(|γ1,m|) ∩ ∂U 6= ∅, fm(|γ2,m|) ∩ ∂U 6= ∅ , (3.5)

см. [8, теорема 1.I, гл. 5, § 46]. Для фиксированного P > 0, пусть далее V ⊂ U –

окрестность точки z0, соответствующая определению слабо плоской границы, т.е., та-

кая, что для любых континуумов E, F ⊂ D ′ с условием E ∩ ∂U 6= ∅ 6= E ∩ ∂V и

F ∩ ∂U 6= ∅ 6= F ∩ ∂V выполнено неравенство

M(Γ(E, F,D ′)) > P . (3.6)

Заметим, что при достаточно больших m ∈ N

fm(|γ1,m|) ∩ ∂V 6= ∅, fm(|γ2,m|) ∩ ∂V 6= ∅ . (3.7)

В самом деле, zm ∈ fm(|γ1,m|), z
′

m ∈ fm(|γ2,m|), где zm, z
′

m → z0 ∈ V при m → ∞, поэтому

fm(|γ1,m|)∩V 6= ∅ 6= fm(|γ2,m|)∩V при больших m ∈ N. Кроме того, diamV 6 diamU =

2r0 < δ1/2 и, поскольку diamfm(|γ1,m|) > δ1/2 ввиду (3.4), то fm(|γ1,m|) ∩ (D ′ \ V ) 6= ∅.

Тогда fm(|γ1,m|) ∩ ∂V 6= ∅ (см. [8, теорема 1.I, гл. 5, § 46]). Аналогично, diamV 6

diamU = 2r0 < δ1/2 и, поскольку diam fm(|γ2,m|) > δ ввиду (3.4), то fm(|γ2,m|)∩(D
′\V ) 6=

∅. Тогда по [8, теорема 1.I, гл. 5, § 46] имеем: fm(|γ1,m|)∩∂V 6= ∅. Таким образом, (3.7)

доказано.

Согласно (3.6) и учитывая (3.5) и (3.7), мы получим, что

M(fm(Γm)) = M(Γ(fm(|γ1,m|), fm(|γ2,m|), D
′)) > P ,

что противоречит неравенству (3.3). Полученное противоречие указывает на неверность

изначального предположения, сделанного в (3.1). Теорема доказана. ✷
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