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Б.Н. Хабибуллин

Интегралы от разностей субгармонических функций. III.

Мера и обхват Хаусдорфа, интегрирование

по липшицевым кривым и поверхностям

Получены дополнительные интегральные неравенства для интегралов
от разностей субгармонических функций по мерам Бореля на шарах в мно-
гомерном евклидовом пространстве. Эти интегралы по-прежнему оцени-
ваются сверху через характеристику Неванлинны и различные характери-
стики меры Бореля и её носителя. Все результаты новые и для логариф-
мов модулей мероморфных функций на кругах в комплексной плоскости.
Допускается интегрирование по мерам Бореля с носителем на фракталь-
ных множествах, а оценки в этих случаях даются через меру и обхваты
Хаусдорфа носителя меры Бореля. Отдельно отмечены важные в при-
менениях частные случаи функций во всей комплексной плоскости и про-
странстве, в единичном круге или шаре, а также интегрирования по длине
на подмножествах липшицевых кривых и по площади на подмножествах
липшицевых гиперповерхностей.
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Используются прежние определения и обозначения, иногда с напоминания-
ми, из первых двух частей [1]–[2] нашей работы.

§ 1. Снова модуль непрерывности меры

и интегральные неравенства

Ещё раз напомним определение [1; определение 2] и элементарные свойства
модуля непрерывности меры из первой части [1] нашей работы.

Определение 1. Модуль непрерывности меры Бореля µ на R
d — функция

hµ : t 7−→
t∈R+

sup
y∈Rd

µ
(
By(t)

)
= sup

y∈Rd

µrd

y (t) ∈ R
+
. (1.1)

Предложение 1 [1; предложение 2]. Пусть µ — мера Бореля на R
d и

M := µ(Rd) ∈ R
+
. (1.2)

Тогда hµ — возрастающая функция, удовлетворяющая неравенству

hµ(t) 6 M при всех t ∈ R
+, (1.36)
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а если носитель suppµ меры µ содержится в шаре B(r), то

hµ(t) ≡ M при всех t > r. (1.3≡)

Следующее небольшое уточнение [1; основная теорема] — это лёгкое след-
ствие импликации I=⇒II из [1; теорема-критерий]. Уточнение касается прежде
всего того, что за счёт некоторого увеличения абсолютных постоянных в нера-
венстве [1; основная теорема, (3.5)] удаётся последний интеграл в [1; основная
теорема, (3.5T)] по интервалу (0, R+ r] заменить на меньший интеграл по ин-
тервалу (0, r], не зависящему от выбора R > r.

Теорема 1. Пусть 0 < r ∈ R+, а µ — мера Бореля на замкнутом шаре

B(r) ⊂ Rd радиуса r с центром в нуле полной меры (1.2) с модулем непрерыв-

ности hµ из (1.1) и выполнено условие

∫

0

hµ(t)

td−1
dt < +∞. (1.4)

Тогда любая δ-субгармоническая функция U 6≡ ±∞ на замкнутом шаре B(R)

радиуса R > r µ-суммируема и

∫

B(r)

U+ dµ 6 Ad(r, R)TU (r, R)

(
Mmax{1, r2−d}+ d̂

∫ r

0

hµ(t)

td−1
dt

)
, (1.5)

с конечной правой частью, где [2; (2.2A)]

Ad(r, R) := 5max
{
1, d− 2

}(R+ r

R− r

)d−1

max
{
1, (R− r)d−2

}
, (1.6)

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

Доказательство. По определению [2; (1.7)] радиальной проинтегрирован-
ной считающей функции с центром y ∈ Rd для меры µ очевидны неравенства

Nµ
y (x) := d̂

∫ x

0

µrd

y (t)

td−1
dt

(1.1)
6 d̂

∫ x

0

hµ(t)

td−1
dt, d̂ := max{1, d− 1},

для любого x ∈ R+. Поскольку правая часть здесь не зависит от y ∈ B(r)

и по условию (1.4) при некотором x > 0 конечна, то выполнено условие (2.1)
утверждения I из [2; теорема-критерий]. При этом по [2; лемма 2] мера µ
конечна, откуда

sup
y∈B(r)

Nµ
y (r) 6 d̂

∫ r

0

hµ(t)

td−1
dt < +∞.

По последнему неравенству из импликации I=⇒II из [2; теорема-критерий] по-
лучаем µ-суммируемость рассматриваемой функции U на B(R) и неравенство
(1.5) с учётом (1.2) и с конечной правой частью.

Следующая теорема даёт неравенства с более явными выражениями.
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Теорема 2. Пусть 0 < r ∈ R+ и h : [0, r] → R+ — непрерывная функция с

h(0) = 0, дифференцируемая на (0, r), для которой

1

sh
:= inf

t∈(0,r)

th′(t)

h(t)
− (d− 2) > 0. (1.7)

Тогда для любой меры Бореля µ на B(r) полной меры M := µ
(
B(r)

)
и с модулем

непрерывности hµ из (1.1), удовлетворяющим неравенству

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

любая δ-субгармоническая функция U 6≡ ±∞ на шаре B(R) радиуса R > r

µ-суммируема, а для единственного значения h−1(M) 6 r имеем неравенство

∫
U+ dµ 65

R+ r

R− r
TU (r, R) M ln

e1+shr

h−1(M)
при d = 2, т.е. для C, (1.9C)

∫
U+ dµ 6Ad(r, R)T U (r, R) M

(
1 +

1 + (d− 2)sh(
h−1(M)

)d−2

)
при d > 2, (1.9d)

где r в TU (r, R) из правых частей (1.9C)и (1.9d) можно заменить на любое

число r′ ∈ [0, r], а Ad(r, R) в (1.9d) — величина из (1.6).

Доказательство. Если точная нижняя грань в (1.7) равна +∞, то h = 0
на (0, r), по условию (1.8) мера µ нулевая и неравенства (1.9) по принятому
соглашению 0·±∞ :=: ±∞·0 := 0 тривиальны. Поэтому далее sh > 0. Отметим
некоторые свойства функции h.

Прежде всего из условия (1.8) следует, что производная h′ строго положи-
тельна на (0, r), откуда функция h строго возрастающая на открытом интер-
вале (0, r), а в силу непрерывности строго возрастающая на отрезке [0, r]. В
частности, h(t) > 0 при t ∈ (0, r]. Исходя из определения числа sh > 0 в (1.8),
непосредственными вычислениями убеждаемся, что

d

dt

(h(t)
td−2

)
=
( th′(t)

h(t)
+ 2 − d

)h(t)
td−1

(1.8)
>

1

sh

h(t)

td−1
> 0 при всех t ∈ (0, r). (1.10)

и функция t 7→ h(t)/td−2 строго возрастающая на (0, r]. Продолжение по непре-
рывности этой функции в точку 0 по непрерывности как lim

0<t→0
h(t)/td−2 > 0 с

сохранением строгого возрастания очевидно. При этом

∫ x

0

h(t)

td−1
dt 6 sh

∫ x

0

d

dt

(h(t)
td−2

)
dt

= sh
h(x)

xd−2
− sh lim

0<t→0

h(t)

td−2
6 sh

h(x)

xd−2
< +∞ при всех x ∈ [0, r]. (1.11)

Отсюда, в частности, при выполнении неравенства (1.8) модуль непрерывности
hµ удовлетворяет условию (1.4), а кроме того, функция h достигает значения
M не правее, чем модуль непрерывности hµ. Последнее по тождеству (1.3≡)
предложения 1 означает, что определено h−1(M) 6 r. По теореме 1 для лю-
бой δ-субгармонической функции U 6≡ ±∞ выполнено неравенство (1.5), где в
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правой части первые два сомножителя те же, что и в (1.9), а дополнительных
преобразований в виде верхних оценок требует только последний сомножитель
в скобках, заданный как сумма

Mmax{1, r2−d}+ d̂

∫ r

0

hµ(t)

td−1
dt

= Mmax{1, r2−d}+ d̂

∫ h−1(M)

0

hµ(t)

td−1
dt+ d̂

∫ r

h−1(M)

hµ(t)

td−1
dt

(1.8),(1.36)
6 Mmax{1, r2−d}+ d̂

∫ h−1(M)

0

h(t)

td−1
dt+ d̂

∫ r

h−1(M)

M

td−1
dt

(1.11)
6 Mmax{1, r2−d}+ d̂ sh

h
(
h−1(M)

)
(
h−1(M)

)d−2 + d̂

∫ r

h−1(M)

M

td−1
dt

= M

(
max{1, r2−d}+ shd̂(

h−1(M)
)d−2 +

(
kd−2(r) − kd−2

(
h−1(M)

)))
. (1.12)

При d = 2 правая часть здесь равна

M

(
1 + sh + ln

r

h−1(M)

)
= M ln

e1+shr

h−1(M)

и совпадает с фрагментом правой части из (1.9C), содержащим M.
При d > 2 правая часть (1.12) равна

M

(
max{1, r2−d}+ sh(d− 2)

(
h−1(M)

)d−2 +

(
1

(
h−1(M)

)d−2
− 1

rd−2

))

= M

(
(1 − r2−d)+ +

1 + sh(d− 2)
(
h−1(M)

)d−2

)
6 M

(
1 +

1 + (d− 2)sh(
h−1(M)

)d−2

)
,

где правая часть совпадает с фрагментом правой части (1.9d), содержащим M.

Замечание 1. Условие (1.7) теоремы 2 можно записать и в виде

1

sh
:= inf

−∞<x<ln r

(
lnh(ex)

)′
x
− (d− 2) > 0,

а условия непрерывности функции h и её дифференцируемости на (0, r) можно
заменить на одно условие выпуклости функции h относительно ln. Тогда h

непрерывна, существует правая производная функции h на (0, r), а производ-
ную h′ в (1.7) допустимо заменить на правую производную от h.

§ 2. Обхват и мера Хаусдорфа в интегральных неравенствах

Определение 2 ([3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]). Для функции h : R+ → R+ и

величины t ∈ R
+ \ 0 функцию множеств

m
t

h : S 7−→
S⊂Rd

inf

{
∑

j∈N

h(rj)

∣∣∣∣ N ⊂ N, S ⊂
⋃

j∈N

Bxj
(rj), xj ∈ R

d, rj <
j∈N

t

}
(2.1)
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со значениями в R
+

называем h-обхватом Хаусдорфа радиуса t. Для каждого
S ⊂ R

d значения m
t

h(S) убывают по t и существует предел

m
0

h(S) := lim
0<t→0

m
t

h(S) > m
t

h(S) > m
∞

h (S) для любого S ⊂ R
d, (2.2)

При h(0) = 0 все обхваты m
t

h — внешние меры, а m
0

h определяет h-меру Ха-

усдорфа m
0

h, являющуюся регулярной мерой Бореля. Для степенной функции
hp степени p ∈ R+ с нормирующим множителем вида

hp : x 7−→
t∈R+

cpx
p, где cp :=

πp/2

Γ(p/2 + 1)
, Γ — гамма-функция, (2.3)

hp-обхват радиуса t и hp-меру Хаусдорфа называем соответственно p-мерными

обхватом радиуса t и мерой Хаусдорфа, которые обозначаем как

p-m
t := m

t

hp
, p-m

0 := m
0

hp
. (2.4)

Здесь и далее классические и широко известные свойства обхватов и мер
Хаусдорфа из основных источников, указанных в начале определения 2, часто
используются без явно прописанных конкретных ссылок.

Пример 1. Линейная мера Лебега λR на R и плоская мера Лебега λC на C,
использованные в §§ 1–2, совпадают соотвественно с одномерной мерой Хау-
сдорфа 1-m

0 на R и с двумерной мерой Хаусдорфа 2-m
0 на C, а число элемен-

тов множества S — это 0-мерная мера Хаусдорфа этого множества 0-m
0(S), но

для большей корректности полезно учесть [11]–[12]. Кроме того, d-мерная про-

странственная мера Лебега λRd на Rd совпадает с d-мерной мерой Хаусдорфа
d-m

0(S). Если p > d, то p-мерная мера Хаусдорфа p-m
0 в Rd нулевая.

Неоднократно будет использована следующая фундаментальная

Теорема Фростмана ([3; теорема II.1], [6; теорема 5.1.12]).

I. Если h : R+ → R+ — некоторая функция, а µ — мера Бореля на Rd с

модулем непрерывности

hµ(t)
(1.1)
:= sup

x∈Rd

µ
(
Bx(t)

)
6 h(t) при всех t ∈ R

+, (2.5)

то

µ(S) 6 m
∞

h (S) для любого µ-измеримого S ⊂ R
d. (2.6)

II. Существует такое число A > 0, что для каждой возрастающей функции

h : R+ → R+ с h(0) = 0 и для любого компакта E ⊂ Rd найдётся мера

Радона µ на E, для которой выполнено (2.5) и, как следствие, (2.6), а

также одновременно неравенство противоположной направленности

Aµ(E) > m
∞

h (E). (2.7)

Замечание 2. Обе части I и II теоремы Фростмана в известных нам фор-
мулировках даются с едиными посылками и, как следствие, с перегрузкой усло-
вий на функцию h в части I, которая для N , xj и rj из требования в фигурных
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скобках из (2.1) получается применением к крайним частям неравенств

µ(S) 6
∑

j∈N

µ
(
Bxj

(rj)
) (2.5)

6
∑

j∈N

h(rj)

операции inf по всем таким N , xj и rj .

Содержательность значительно более глубокой части II теоремы Фростма-
на для настоящей статьи уже в том, что для теорем 1 и 2 она обеспечивает
существование ненулевых мер µ, удовлетворяющих условиям этих теорем.

Теорема 3. Пусть мера Бореля µ полной меры M с модулем непрерывно-

сти hµ сосредоточена на µ-измеримом множестве S ⊂ B(r). Тогда

M = m
∞

hµ
(S) = m

t

hµ
(S) при любом радиусе обхвата t > r, (2.8)

а для любой функции h : [0, r] → R+ при h > hµ на [0, r] и продолжении h на

луч (r,+∞) значением h(r) имеют место неравенства

M 6 m
∞

h (S) 6 m
t

h(S) при любом радиусе обхвата t ∈ R
+
. (2.9)

В частности,

(i) в итоговом неравенстве (1.5) теоремы 1 можно заменить в правой ча-

сти полную меру M на hµ-обхват m
t

hµ
(S) любого радиуса обхвата t ∈ R

+
;

(ii) в заключительных неравенствах (1.9C) и (1.9d) теоремы 2 можно заме-

нить парные вхождения в правых частях полной меры M одновременно

на h-обхват m
t

h(S) множества S любого радиуса обхвата t ∈ R
+
.

Доказательство. По части I теоремы Фростмана при h := hµ имеем

M = µ(Rd) = µ(S) 6 m
∞

hµ
(S)

(2.2)
6 m

t

hµ
(S), (2.10)

откуда сразу получаем (2.9). При радиусе обхвата t > r шар B(r) включает
в себя S и в то же время по определению (2.1) имеем m

t

hµ
(S) 6 hµ(r), где по

неравенству (1.36) предложения 1 правая часть не превышает M. Это вместе с
(2.10) даёт равенства (2.8). По неравенствам (2.9) утверждение (i) очевидно.

Для доказательства утверждения (ii) потребуется

Лемма 1. Пусть функция h такая же, как в теореме 2, с числом sh > 0

из (1.7), а значит строго возрастающая на [0, r], и пусть r 6 B ∈ R+. Тогда

x 7−→
x∈[0,h(r)]

x
(
h−1(x)

)d−2
при d > 2, (2.11d)

x 7−→
x∈[0,h(r)]

x ln
Besh

h−1(x)
при d = 2 (2.11C)

— возрастающие функции на отрезке
[
0, h(r)

]
.
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Доказательство леммы 1. Произведём замену y := h−1(x) ∈ [0, r] и пе-
рейдём от функций (2.11) к функциям

y
(2.11d)7−→
y∈[0,r]

h(y)

yd−2
при d > 2, (2.12d)

y
(2.11C)7−→
y∈[0,r]

h(y) ln
Besh

y
при d = 2, (2.12C)

Ввиду строгого возрастания непрерывной функции h на [0, r] достаточно по-
казать, что возрастают функции (2.12). Строгое возрастание функции (2.12d)
было обосновано в (1.10) и ниже при доказательстве теоремы 2. Для функции
(2.12C) её дифференцирование на (0, r) даёт

d

dy
h(y) ln

Besh

y
= h′(y) ln

Besh

y
− h(y)

y

(1.7)
> h′(y) ln

Besh

y
−shh

′(y) = h′(y) ln
B

y
> 0

на (0, r) при B > r, откуда следует возрастание функции (2.12C) на (0, r), а в
силу непрерывности и на отрезке [0, r].

Теперь по лемме 1 в силу возрастания функции (2.11d) в заключительном

неравенстве (1.9d) теоремы 2 можно заменить M на h-обхват m
t

h(S)
(2.9)
> M мно-

жества S любого радиуса обхвата t ∈ R
+
.

Для заключительного неравенства (1.9C) теоремы 2 снова по лемме 1 в силу
возрастания функции (2.11C) с B := er > r можно заменить M на h-обхват

m
t

h(S)
(2.9)
> M множества S любого радиуса обхвата t ∈ R

+
.

Допускаемая теоремой 3(i) замена в неравенстве (1.5) теоремы 1 полной ме-
ры M на h-обхват Хаусдорфа m

∞

h (S) при радиусе обхвата t > r согласно равен-
ствам (2.8) не ослабляет это неравенство. Но и для заключительных неравенств
(1.9d) и (1.9C) теоремы 2 при любой функции h возможны ситуации, когда за-
мена полной меры M на h-обхват Хаусдорфа m

∞

h (S) радиуса +∞ ослабляет эти
оценки разве что на абсолютную постоянную-множитель, что отражает

Теорема 4. Существует такая абсолютная постоянная A > 1, что для

любого r ∈ R+ \ 0, для всякого компакта S ⊂ B(r) и для каждой функции

h : [0, r] → R+, удовлетворяющей всем условиям теоремы 2 с постоянной

sh
(1.7)
> 0, найдётся такая мера Бореля µ на B(r) полной меры M > 0, с носи-

телем suppµ ⊂ S и с модулем непрерывности, удовлетворяющим (1.8), что

одновременно с неравенствами (1.9) как с M, так и с m
∞

h (S) вместо M для про-

извольной δ-субгармонической функции U 6≡ ±∞ на шаре B(R) радиуса R > r
выполнены и неравенства с множителем A перед M вида

A M ln
e1+shr

h−1(M)
> m

∞

h (S) ln
e1+shr

h−1(m∞

h (S))
при d = 2, (2.13C)

A M

(
1 +

1 + (d− 2)sh(
h−1(M)

)d−2

)
> m

∞

h (S)

(
1 +

1 + (d− 2)sh
h−1(m∞

h (S))

)
при d > 2. (2.13d)

Доказательство. Пусть E := S ⊂ B(r) и h — функция из условия теоремы
2 с постоянным продолжением значением h(r) на луч (r,+∞). По части II
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теоремы Фростмана выберем меру Радона µ 6= 0 с всеми прописанными в этой
части II свойствами. Тогда выполнены условия теорем 2 и 3 с их заключениями
соответственно (1.9) и (ii) и в то же время из (2.9) и (2.7) следует

M = µ(S)
(2.9)
6 m

∞

h (S)
(2.7)
6 Aµ(S) = A M.

Отсюда, учитывая возрастание функции h−1 в знаменателях левых частей
(2.13d)и (2.13C), получаем оба неравенства из (2.13).

§ 3. Частные случаи неравенств для интегралов

от разностей субгармонических функций

3.1. Случай p-мерных обхватов и мер Хаусдорфа.

Теорема 5. Пусть 0 < r 6 t ∈ R
+
, p ∈ (d − 2, d], b ∈ R

+. Для любой меры

Бореля µ на B(r) с носителем suppµ ⊂ S ⊂ B(r) и модулем непрерывности

hµ(x)
(1.7)
6 bxp при всех x ∈ [0, r] (3.1)

каждая δ-субгармоническая функция U 6≡ ±∞ на шаре B(R) радиуса R > r

µ-суммируема и

∫

D(r)

U+ dµ 6
b

p

R+ r

R− r
TU (r, R) p-m

t(S) ln
πep+1rp

p-m
t(S)

при d = 2 для C, (3.2C)

∫

B(r)

U+ dµ 6 bddAd(r, R)T U (r, R)

× p-m
t(S)

(
1 +

1
(
p− (d − 2)

)(
p-m

t(S)
) d−2

p

)
при d > 2, (3.2d)

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

Доказательство. Положим h(x) := bxp при всех x ∈ [0, r], откуда

1

sh

(1.7)
= p− (d − 2) > 0, h−1(y) =

(y
b

)1/p
, h

(2.3)
=

b

cp
hp, (3.3)

По условию (3.1) выполнено и условие (1.8) теоремы 2, из применения которой
вместе с теоремой 3(ii) следует

∫
U+ dµ 65

R+ r

R− r
TU (r, R)mt

h(S) ln
e1+

1
p r

h−1(mt

h(S))
при d = 2,

∫
U+ dµ 6Ad(r, R)TU (r, R)mt

h(S)

(
1 +

1 + p
p−(d−2)(

h−1(mt

h(S))
)d−2

)
при d > 2,

что согласно равенству

h−1(mt

h(S))
(3.3)
=
(
m

t

h(S)

b

)1/p
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можно переписать как
∫

U+ dµ 65
R+ r

R− r
TU (r, R)mt

h(S)
1

p
ln

bep+1rp

m
t

h(S)
при d = 2, т.е. в C, (3.4C)

∫
U+ dµ 6Ad(r, R)TU (r, R)mt

h(S)

(
1 +

b
d−2

p

(
2p− (d− 2)

)

(
p− (d − 2)

)(
m

t

h(S)
) d−2

p

)
(3.4d)

при d > 2. При этом по определению 2 h-обхвата Хаусдорфа в (2.1) и p-мерного
обхвата Хаусдорфа в (2.4) по последнему равенству в (3.3) имеем равенства

m
t

h

(3.3)
=

b

cp
m

t

hp

(2.4)
=

b

cp
p-m

t,

и подстановка правой части в (3.4C) и в (3.4d) даёт соответственно
∫

U+ dµ 6
5b

pcp

R+ r

R− r
TU (r, R) p-m

t(S) ln
cpe

1+prp

p-m
t(S)

при d = 2, (3.5C)

∫
U+ dµ 6bAd(r, R)TU (r, R)p-m

t(S)

(
1

cp
+

c
d−2

p
−1

p (d+ 2)
(
p− (d− 2)

)(
p-m

t(S)
) d−2

p

)
(3.5d)

при d > 2 ввиду p 6 d. При d = 2 из определения (2.3) имеем оценку сверху

π > cp
(2.3)
:=

πp/2

Γ(p/2 + 1)
> 1 при p ∈ (0, 2],

что согласно (3.5C) влечёт за собой (3.2C).
При d > 3 и p ∈ (d − 2, d] ввиду d−2

p − 1 < 0 получаем

c
d−2

p
−1

p =

(
Γ(p/2 + 1)

πp/2

)1− d−2

p

6
(
Γ(p/2 + 1)

)1− d−2

p 6
(
Γ(d/2 + 1)

)2/d
6

d

2
,

откуда для последней скобки в (3.5d)

(
1

cp
+

c
d−2

p
−1

p (d + 2)
(
p− (d− 2)

)(
p-m

t(S)
) d−2

p

)

6 (d/2)d/2 +
d(d+ 2)/2

(
p− (d − 2)

)(
p-m

t(S)
) d−2

p

6 d
d

(
1 +

1
(
p− (d − 2)

)(
p-m

t(S)
) d−2

p

)
,

что согласно (3.5d) влечёт за собой (3.2d).

3.2. Функции на комплексной плоскости и пространстве Rd. В оцен-
ках сверху в правых частях один из первых сомножителей (R + r)/(R − r) в
случае комплексной плоскости, как и явно выписываемый сомножитель Ad из
(1.6) для Rd с d > 2 позволяют в явном виде учитывать близость R > r к r. Не
менее важным может оказаться случай существенной удалённости R от r, когда
функции и меры рассматриваются на всём Rd, а характеристика Неванлинны
достаточно медленно растёт.
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Следствие 1. Пусть µ — мера Радона на Rd, U 6≡ ±∞ — δ-субгармониче-

ская функция на всём Rd, а функция s : R+ → R+ \ 0 произвольная. Тогда

I. Если для каждого R ∈ R+

sup
y∈B(R)

Nµ
y (r0) < +∞ при некотором r0 > 0,

то функция U локально суммируема по мере µ и

∫

B(r)

U+ dµ 6 5d
(
1 +

2r

s(r)

)d−1(
1 + s(r)

)d−2

TU

(
r, r + s(r)

)

×
(
µrd(r)max{1, r2−d}+ sup

y∈Rd

Nµ
y (r)

)
при любом r ∈ R

+.

II. Если h : R+ → R+ — непрерывная функция с h(0) = 0, дифференцируемая

на R+ \ 0, и при любом r ∈ R+, т.е. при r := +∞, выполнены условия

(1.7) и (1.8), то функция U локально µ-суммируема и

∫

D(r)

U+ dµ 65

(
1 +

2r

s(r)

)
T U

(
r, r + s(r)

)
µrd(r) ln

e1+shr

h−1(µrd(r))
на C,

∫

B(r)

U+ dµ 65d
(
1 +

2r

s(r)

)d−1(
1 + s(r)

)d−2

TU

(
r, r + s(r)

)

× µrd(r)

(
1 +

1 + (d − 2)sh(
h−1(µrd(r))

)d−2

)
при d > 2,

где в правых частях обоих неравенств парные вхождения µrd(r) можно

заменить одновременно на h-обхват Хаусдорфа m
∞

h

(
B(r) ∩ suppµ

)
бес-

конечного диаметра или на h-меру Хаусдорфа m
0

h

(
B(r) ∩ suppµ

)
части

носителя меры Радона µ, попавшей соответственно в круг D(r) ⊂ C

или в шар B(r) ⊂ Rd при d > 2.

Всюду первый аргумент r в TU

(
r, r+s(r)

)
из правых частей приведённых

неравенств можно заменить на любое число r′ ∈ [0, r].

Доказательство. Утверждение I — это переписанное при R := r+s(r) > r
неравенство [2; теорма-критерий, (2.2T)] для сужений µ

∣∣
B(r)

меры µ на B(r) с

некоторыми огрублениями-упрощениями для

Ad

(
r, r + s(r)

) (1.6)
:= 5max

{
1, d− 2

}((r + s(r)
)
+ r

s(r)

)d−1

max
{
1,
(
s(r)

)d−2
}

6 5(d− 1)
(
1 +

2r

s(r)

)d−1

max
{
1,
(
s(r)

)d−2
}
, (3.7)

где последний максимум допустимо заменить на бо́льшую сумму
(
1+ s(r)

)d−2

.
Утверждение II получается применением теоремы 2 при каждом r ∈ R+

к сужениям меры Радона µ соответственно на круги D(r) или шары B(r) с
неравенствами (1.9) с учётом (3.7), а также использованием теоремы 3(ii) в
заключительной части.
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3.3. Функции на круге D := D(1) и шаре B := B(1) ⊂ Rd. Предше-
ствующие результаты, приведённые во введении, не приспособлены для при-
менения к мероморфных функциям и к разностям субгармонических функций
на единичном круге. Всюду в этом п. 3.3 ниже µ — мера Бореля, сосредото-
ченная в B ⊂ Rd и конечная на rB = B(r) при каждом r ∈ [0, 1), U 6≡ ±∞ —
δ-субгармоническая функция на B, а функция s : [0, 1) → R+такова, что

0 < s(r) < 1− r при всех r ∈ [0, 1), (3.8)

Следствие 2. Пусть d > 2 и µr := µ
∣∣
rB

— сужение меры µ на rB. Если

для каждого r ∈ [0, 1)

sup
y∈suppµr

Nµr
y (r) < +∞ для некоторого r0 > 0, (3.9)

то при каждом r ∈ [0, 1) существует интеграл

∫

rB

U+ dµ 6
32d

(
s(r)

)d−1
TU

(
r, r + s(r)

)(µrd(r)

rd−2
+ sup

y∈B

Nµr
y (r)

)
< +∞. (3.10)

Доказательство. По условию (3.9) справедливо [2; теорема-критерий, ут-
верждение V] с неравенством [2; (2.5)] для сужения µr вместо µ. Из импликации
[2; теорема-критерий, V=⇒II] с учётом для r < 1 неравенств

Ad

(
r, r + s(r)

) (3.7)
6 5(d− 1)

(
1 +

2r

s(r)

)d−1

max
{
1,
(
s(r)

)d−2
}

(3.8)
6

5(d− 1)3d−1

(
s(r)

)d−1
6

1
(
s(r)

)d−1

{
15 при d = 2

32d при d > 2
при всех r ∈ [0, 1) (3.11)

по неравенству [2; (2.2)] с µr вместо µ и r + s(r) в роли R получаем (3.10).

Следствие 3. Если h : [0, 1] → R+ — непрерывная функция с h(0) = 0,

дифференцируемая на (0, 1), и при r := 1 выполнены (1.7) и (1.8), то функция

U µ-суммируема на каждом соответственно круге rD или шаре rB и

∫

rD

U+ dµ 6
15

s(r)
T U

(
r, r + s(r)

)
µrd(r) ln

e1+shr

h−1(µrd(r))
на D,

∫

rB

U+ dµ 6
32d

(
s(r)

)d−1
TU

(
r, r + s(r)

)
µrd(r)

(
1 +

1 + (d− 2)sh(
h−1(µrd(r))

)d−2

)
при d > 2

на B, где справа в обоих неравенств парные вхождения µrd(r) можно заме-

нить одновременно на h-обхват Хаусдорфа m
∞

h

(
B(r) ∩ suppµ

)
бесконечного

диаметра или на h-меру Хаусдорфа m
0

h

(
B(r) ∩ suppµ

)
, а первый аргумент r в

TU

(
r, r + s(r)

)
справа можно заменить на любое число r′ ∈ [0, r].

Доказательство. Получается сочетанием теорем 2 и 3(ii) из (1.9), приме-
няемого при r ∈ (0, 1) к сужениям µ

∣∣
rB

вместо µ и r + s(r) в роли R, и (3.11).
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3.4. Случай d-мерной пространственной меры Лебега в Rd. Рассмот-
рим в теореме 5 в качестве меры Бореля µ сужения соответственно плоской ме-
ры Лебега λC на λC-измеримое E ⊂ D(r) или d-мерной пространственной мерой
Лебега λRd на λRd-измеримое E ⊂ B(r). Тогда в крайнем случае теоремы 5 при
выборе p := d, t := 0 и b в (3.1), равным соответственно площади π единичного
круга D(1) ⊂ C при d = 2 или объёму единичного шара B(1) ⊂ Rd

πd/2

Γ(d/2 + 1)
6

π5/2

Γ(5/2 + 1)
=

8

15
π2 < 6 при всех d > 2, (3.12)

согласно совпадению меры Лебега λRd и d-мерной меры Хаусдорфа d-m
0 в Rd,

отмеченному в примере 1, сразу получаем

Следствие 4. При 0 < r ∈ R+ и λRd-измеримом E ⊂ B(r) для каждой

δ-субгармонической функции U 6≡ ±∞ на шаре B(R) радиуса R > r

∫

E

U+ dλC 6 8
R+ r

R− r
TU (r, R) λC(E) ln

πe3r2

λC(E)
на C при d = 2, (3.13C)

∫

E

U+ dλRd 6 6ddAd(r, R)TU (r, R)
(
λRd(E) +

(
λRd(E)

)2/d)
при d > 2, (3.13d)

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

Следующее утверждение — это пересечение следствий 4 и 1 с учётом (3.7).

Следствие 5. Пусть U 6≡ ±∞ — δ-субгармоническая функция на всём Rd,

а функция s : R+ → R+ \ 0 произвольная. Тогда для любого λRd-измеримого

подмножества E ⊂ Rd при любом r ∈ R+

∫

E∩D(r)

U+ dλC 6 8
(
1 +

2r

s(r)

)
TU

(
r, r + s(r)

)
λC

(
E ∩D(r)

)
ln

πe3r2

λC

(
E ∩D(r)

)

при d = 2, т.е. на C, а при d > 2

∫

E∩B(r)

U+ dλRd 6 30dd+1

(
1 +

2r

s(r)

)d−1(
1 + s(r)

)d−2

TU

(
r, r + s(r)

)

×
(
λRd

(
E ∩B(r)

)
+
(
λRd

(
E ∩B(r)

))2/d)
,

где первый аргумент r в TU

(
r, r + s(r)

)
можно заменить на любое r′ ∈ [0, r].

3.5. Случай (d− 1)-мерной поверхностной меры в Rd. Здесь лишь
в некоторой мере затрагивается интегрирование разностей субгармонических
функций в C по мере длины кривых в C или по поверхностным мерам на
гиперповерхностях в R

d, поскольку возможны и более общие следствия для
интегрирования δ-субгармонических функций по римановым поверхностям [10]
или по многообразиям фрактальной размерности. В использовании известных
сведений о липшицевых функциях и их взаимосвязях со спрямляемостью и
мерами Хаусдорфа следуем, в основном, [4; § 3.2], [13], [7; 3.3], [14; 3.7], опуская
конкретные ссылки.
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3.5.1. Случай кривой в C. Пусть O 6= ∅ — открытое множество на R и
l : O → C — липшицева инъективная функция с постоянной Липшица

Lip(l) := sup
x1 6=x2

x1,x2∈O

∣∣l(x2)− l(x1)
∣∣

|x2 − x1|
∈ R

+, (3.14)

которую в этом п. 3.5.1 называем также и липшицевой кривой (без самопересе-
чений и без концов). По теореме Радемахера такая функция дифференцируема
почти всюду по линейной мере Лебега λR, а для модуля её производной опре-
делена существенная верхняя грань

‖l′‖∞ := inf
{
a ∈ R

∣∣∣ λR
({

x ∈ E
∣∣ ∣∣l′(x)

∣∣ > a
})

= 0
}
6

√
2 Lip(l) ∈ R

+. (3.15)

Для борелевского подмножества E ⊂ l(O) его длина

σ(E) :=

∫

l−1(E)

|l′| dλR (3.16)

совпадает с одномерной мерой Хаусдорфа 1-m
0(E) множества E. В частности,

мера длины σ на l(O) — регулярная мера Бореля на C.
Липшицеву кривую l : O → C называем билипшицевой, если

Lip(l−1) := sup
z1 6=z2

z1,z2∈l(O)

∣∣l−1(z2)− l−1(z1)
∣∣

|z2 − z1|
= sup

x1 6=x2

x1,x2∈O

|x2 − x1|∣∣l(x2)− l(x1)
∣∣ ∈ R

+. (3.17)

Следствие 6. Пусть l : O → C — билипшицева кривая и l(O) ⊂ D(r) для

некоторого r ∈ R+. Тогда каждая δ-субгармоническая функция U 6≡ ±∞ на

круге D(R) радиуса R > r суммируема по мере длины σ на l(O) и для любого

борелевского подмножества E ⊂ l(O)

∫

E

U+ dσ 6 15 Lip(l) Lip(l−1)
R+ r

R− r
T U (r, R)σ(E) ln

πe2r

σ(E)
< +∞. (3.18)

Доказательство. Согласно (3.24) длина пересечения круга Dz(t) с боре-
левским множеством E ⊂ l(O) при произвольном z ∈ C равна

∫

l−1(E∩Dz(t))

|l′| dλR
(3.15)
6

√
2 Lip(l)λR

(
l−1
(
Dz(t)

))
,

где ввиду Lip(l−1)
(3.17)
< +∞ диаметр множества l−1

(
Dz(t)

)
= l−1

(
l(O) ∩Dz(t)

)

не больше Lip(l−1) · 2t. Отсюда для любых z ∈ C и t ∈ R+ определённая в
(3.16) длина σ

(
l(O)∩Dz(t)

)
попавшей в Dz(t) части l(O)∩Dz(t) не превышает√

2 Lip(l) Lip(l−1) · 2t. Таким образом, для модуля непрерывности hσE
сужения

σE := σ
∣∣
E

меры σ на E имеет место неравенство

hσE
(t) 6 hσ(t) 6 2

√
2 Lip(l) Lip(l−1) t,
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что означает выполнение условия (3.1) теоремы 5 с

p := 1, b := 2
√
2 Lip(l) Lip(l−1)

для меры Бореля µ := σE . По теореме 5 требуемое неравенство (3.18) — это
расписанное (3.2C) с учётом равенства 1-m

0(E) = σ(E) = σE(E) для E ⊂ l(O).

Замечание 3. При дифференцируемости l на O по теореме Лагранжа о
конечных приращениях имеем довольно грубую оценку

Lip(l−1)
(3.17)
6 sup

x1,x2∈O

1√(
Re l′(x1)

)2
+
(
Im l′(x2)

)2 . (3.19)

Замечание 4. Можно рассмотреть и кривые l с самопересечениями, сни-
мая условие инъективности l и используя так называемую функцию кратности
для кривой и формулу площади [4; § 3.2], [7; 3.3], [14; 3.7].

Рассмотрим также липшицевы кривые со специальной параметризацией.
Пусть, по-прежнему, O ∈ R — открытое множество на R, y : O → R — лип-

шицева функция с постоянной Липшица Lip(y) ∈ R+. Соответствующую лип-
шицеву кривую (без самопересечений и без концов)

ly : x 7−→
x∈O

x+ iy(x) ∈ C (3.20)

в C с очевидной постоянной Липшица

Lip(ly) =

√
1 +

(
Lip(y)

)2 ∈ R
+ (3.21)

называют кривой ограниченного наклона q := Lip(y) в C, часто несколько некор-
ректно рассматривая её как образ ly(O) ⊂ C или график

{
x+iy(x)

∣∣ x ∈ O
}
⊂ C.

Липшицева кривая вида (3.20) автоматически билипшицева, поскольку

Lip(l−1
y )

(3.17)
= sup

x1 6=x2

x1,x2∈O

|x2 − x1|√
(x2 − x1)2 +

(
y(x2)− y(x1)

)2 6 1. (3.22)

Следствие 7. Пусть ly из (3.20) — кривая ограниченного наклона q ∈ R+

в C с мерой длины σ, а s : R+ → R+ \ 0 — произвольная функция. Тогда

каждая δ-субгармоническая функция U 6≡ ±∞ на C локально суммируема по

мере длины σ на ly(O) и для любого борелевского E ⊂ ly(O) при любом r ∈ R+

∫

E∩D(r)

U+ dσ 6 15
√
1 + q2

(
1+

2r

s(r)

)
T U

(
r, r+s(r)

)
σ(E∩D(r)) ln

πe2r

σ(E ∩D(r))
.

Доказательство. Рассмотрим открытое множество Or := l−1
y

(
l(O)∩D(r)

)

и билипшицеву кривую lry : Or → D(r) ⊂ D(r), равную сужению билипшицевой
кривой ly на Or. По предыдущему следствию 6, применённому к билипшице-
вой кривой lry, из неравенства (3.18) с R := r + s(r), учитывая (3.21) и (3.22),
получаем требуемое в следствии 7 неравенство.
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3.5.2. Случай гиперповерхности в Rd. Пусть O 6= ∅ — открытое подмно-
жество в Rd−1 и s : O → Rd — липшицева инъективная функция с конечной
постоянной Липшица Lip(l), определенной как в (3.14). Такую функций в этом
п. 3.5.2 называем также и липшицевой гиперповерхностью в R

d (без самопере-
сечений и без края). По теореме Радемахера для почти всех точек x ∈ O по
мере Лебега λRd−1 определён модуль якобиана |Jl|(x), равный арифметическому
квадратному корню из суммы квадратов d всех миноров порядка d− 1 матри-
цы Якоби в точке x. В частности, почти всюду на O по мере λRd−1 корректно
определена существенная верхняя грань модуля якобиана

‖Jl‖∞ 6
√
(d− 1)! d

(
Lip(l)

)d−1 ∈ R
+. (3.23)

Для борелевского подмножества E ⊂ l(O) его (d− 1)-мерная площадь

σ(E) :=

∫

l−1(E)

|Jl| dλRd−1 (3.24)

совпадает с (d − 1)-мерной мерой Хаусдорфа (d − 1)-m0(E) множества E. В
частности, мера площади σ на l(O) — регулярная мера Бореля на Rd.

Липшицеву гиперповерхность называем билипшицевой, если конечна вели-
чина Lip(l−1), определённая в (3.17).

Следствие 8. Пусть l : O → Rd — билипшицева гиперповерхность в Rd

и l(O) ⊂ D(r) для некоторого r ∈ R+. Тогда каждая δ-субгармоническая

функция U 6≡ ±∞ на шаре B(R) ⊂ Rd радиуса R > r суммируема по мере

площади σ на l(O) и для любого борелевского E ⊂ l(O) выполнено неравенство

∫

E

U+ dσ 6 3d2d
(
Lip(l) Lip(l−1)

)d−1

Ad(R, r)T U (r, R)
(
σ(E)+

(
σ(E)

) 1
d−1

)
. (3.25)

Доказательство. Площадь пересечения Bx(t) с борелевским множеством
E ⊂ l(O) при произвольном x ∈ Rd согласно (3.24) равна

∫

l−1(E∩Bx(t))

|Jl| dλRd−1

(3.23)
6

√
(d− 1)! d

(
Lip(l)

)d−1

λRd−1

(
l−1
(
Bx(t)

))
, (3.26)

где ввиду Lip(l−1) < +∞ диаметр множества l−1
(
Bx(t)

)
= l−1

(
l(O) ∩Bx(t)

)
не

превышает Lip(l−1) · 2t. Следовательно, множество l−1(Bx(t)
)
⊂ Rd−1 содер-

жится в некотором шаре радиуса 2 Lip(l−1) t из Rd−1 и

λRd−1

(
l−1
(
Bx(t)

))
6

πd/2

Γ(d/2 + 1)

(
2 Lip(l−1)t

)d−1
(3.12)
6 6 · 2d−1

(
Lip(l−1)

)d−1

td−1

при d > 2 для любых x ∈ Rd и t ∈ R+. Согласно (3.26) это означает, что для
модуля непрерывности hσE

сужения σE := σ
∣∣
E

меры σ на E ⊂ l(O)

hσE
(t) 6 hσ(t) 6 6 · 2d−1

(
Lip(l−1)

)d−1

td−1
√
(d− 1)! d

(
Lip(l)

)d−1

6 3dd
(
Lip(l) Lip(l−1)

)d−1

td−1 при всех t ∈ R
+ для d > 2.
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Отсюда для меры µ := σE выполнено условие (3.1) теоремы 5 с

p := d− 1, b := 3dd
(
Lip(l) Lip(l−1)

)d−1

.

По теореме 5 каждая δ-субгармоническая функция U 6≡ ±∞ на шаре B(R)

радиуса R > r σE -суммируема для любого борелевского E ⊂ l(O) и по нера-
венству (3.2d) с µ := σE получаем

∫

E

U+ dσ =

∫

B(r)

U+ dσE 6 3d2d
(
Lip(l) Lip(l−1)

)d−1

Ad(r, R)TU (r, R)

× (d − 1)-m0(E)

(
1+

1

(
(d− 1)-m0(E)

) d−2

d−1

)
для d > 2.

Но, как отмечено после (3.24), σ(E) = (d − 1)-m0(E) и такая замена в правой
части последнего неравенства даёт требуемое (3.25).
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