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УДК 517.538 : 517.574

Б.Н. Хабибуллин

Ограничение снизу субгармонической

функции логарифмом модуля целой

Пусть u 6≡ −∞ — субгармоническая функция на комплексной плоскости
C. Тогда для любой функции r : C → (0, 1], удовлетворяющей условию

inf
z∈C

ln r(z)

ln(2 + |z|)
> −∞,

существует целая функция f 6≡ 0, для которой

ln |f(z)| 6
1

2π

ˆ

2π

0

u
(

z + r(z)eiθ
)

dθ при всех z ∈ C.

Аналогичный результат установлен для субгармонических функций ко-
нечного порядка с неравенствами вида ln |f(z)| 6 u(z) во всех точках
z ∈ C \ E, где исключительное множество E мало́ в терминах d-мерного
обхвата Хаусдорфа переменного радиуса r.

Ключевые слова: целая функция, субгармоническая функция, инте-
гральное среднее функции, обхват Хаусдорфа

§ 1. Введение

Для произвольной субгармонической на C функции u 6≡ −∞, конечно же,
не всегда существует целая функция f 6≡ 0, для которой ln |f | 6 u на C или на
подмножестве в C. Одна из причин этого в том, что (−∞)-множество [1; 3.5]

(−∞)u :=
{

z ∈ C
∣

∣ u(z) = −∞
}

(1.1)

субгармонической функции u может быть не локально конечным или даже ока-
заться всюду плотным в C. При необходимости какого-либо ограничения снизу
функции u через ln |f | с целой функцией f 6≡ 0 возможны различные подхо-
ды, из которых здесь рассматриваются два: неравенства вида ln |f(z)| 6 u(z)

для точек z, лежащих вне некоторого по возможности малого исключитель-
ного множества E ⊂ C, или ограничения снизу через ln |f | для интегральных
средних от функции u по кругам или окружностям переменного малого ради-
уса. Последний вариант часто даже предпочтительнее, поскольку, во-первых,
он аддитивен в отличие от наиболее часто используемых ограничений снизу
для точной верхней грани функции u по кругам, а во-вторых, из него следуют
и ограничения снизу вне исключительных множеств E, что в форме критерия
отражено, например, в нашей статье [2; теорема 2].

Для формулировки основного результата потребуется
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§ 2. Некоторые определения, обозначения и соглашения

Одноточечные множества {x} часто записываем без фигурных скобок, т.е.
просто как x. Так, R := −∞ ∪ R ∪ +∞ — расширение вещественной оси R

путём порядкового пополнения R двумя точками

−∞ := inf R /∈ R, +∞ := supR /∈ R,

неравенствами −∞ 6 x 6 +∞ для любого x ∈ R и естественной порядковой
топологией. Через R+ :=

{

x ∈ R
∣

∣ x > 0
}

обозначаем положительную полуось.

По определению sup∅ := −∞ и inf ∅ := +∞ для пустого множества ∅.
Символом 0, кроме нуля, могут обозначаться нулевые функции, меры и пр.

Для x ∈ X ⊂ R его положительную часть обозначаем как x+ := sup{0, x}.
Расширенной числовой функции f : S → R сопоставляем её положительную

часть f+ : s 7−→
s∈S

(f(s))+ ∈ R
+
. Как обычно, пишем f 6≡ c, если функция f

принимает хотя бы одно значение, отличное от c.
Для x0 ∈ R и расширенной числовой функции m : x0 + R+ → R определим

ord[m] := lim sup
x→+∞

ln
(

1 +m+(x)
)

lnx
∈ R

+
:= R

+ ∪+∞ (2.1)

— порядок (роста) функции m (около +∞) [3], [4], [5], [6], [7; 2.1], а для произ-
вольной функции u : C → R с радиальный функцией роста

Mu : r 7−→
r∈R+

sup
{

u(z)
∣

∣ |z| = r
}

(2.2)

по определению

ord[u]
(2.1)
:= ord[Mu]

— порядок (роста) функции u [3], [5], [6], [7; Замечание 2.1].
Распределением масс называем положительную меру Радона [8], [1; Допол-

нение A], [9; гл. 3]. Для распределений масс 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

∆u :=
1

2π
△u (2.3)

в этой области [9], [1], [10], [11]. Через

Dz(r) :=
{

w ∈ C
∣

∣ |w − z| < r
}

Dz(r) :=
{

w ∈ C
∣

∣ |w − z| 6 r
}

,

∂Dz(r) := Dz(r) \Dz(r)

обозначаем соответственно открытый и замкнутый круги, а также окруж-

ность 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.
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При r ∈ R+ для распределения масс µ через

µrad
z (r) := µ

(

Dz(r)
)

, µrad(r) := µrad
0 (r) = µ

(

rD
)

(2.4)

обозначаем радиальные непрерывные справа считающие функции распределе-

ния масс µ с центрами соответственно в точке z ∈ C и в нуле.

Порядок распределения масс µ определяется через (2.4) как

ord[µ]
(2.1)
:= ord

[

µrad
]

. (2.5)

.
Развивая [12; II], [13], [14], [8; гл. 2], [15], [16; 5.2] [17; определение 3], для

d ∈ R+, функции r : C → R
+
\ 0 и гамма-функции Γ внешнюю меру

m
r
d : S 7−→

S⊂C

inf

{

∑

k

πd/2

Γ(1 + d/2)
rdk

∣

∣

∣

∣

S ⊂
⋃

k

Dzk(rk), zk ∈ C, rk 6 r(zk)

}

(2.6)

называем d-мерным обхватом Хаусдорфа переменного радиуса обхвата r. При
этом через постоянные функции r > 0 определяется d-мерная мера Хаусдорфа

md : S 7−→
S⊂C

lim
0<r→0

m
r
d(S) >

r>0
m

r
d(S) > m

∞
d (S), (2.7)

являющаяся регулярной мерой Бореля. По определению (2.6), очевидно,

md > m
r
d > m

t
d > m

∞
d для любых пар функций r 6 t. (2.8)

В частности, m2 — это плоская мера Лебега на C, а для любой липшицевой
кривой L в C сужение меры Хаусдорфа m1 на образ этой кривой в C — это
мера длины дуги на этой кривой [8; 3.3.4A], в соответствии с чем используем
обозначение m1 и для линейной меры Лебега на R. Кроме того, 0-мерная мера
Хаусдорфа m0 множества – это число элементов в этом множестве. При этом
для плоскости C имеет смысл рассматривать только d ∈ [0, 2], поскольку

md = m
r
d = 0 при любом d > 2. (2.9)

Как и в [8; предисловие], расширенная числовая функция интегрируема

по мере Радона на множестве, если интеграл от неё по этой мере корректно
определён значением из R. Интегрируемая функция суммируема, если соот-
ветствующий интеграл от неё конечен, т.е. принимает значения из R.

Для функций r : S → R+ на подмножестве S ⊂ C будут использованы инте-

гральные средние с переменным радиусом r по окружностям

v◦r : z 7−→
z∈S

1

2πr(z)

ˆ

∂Dz(r(z))

v dm1 (2.10)

для m1-интегрируемых функций v на окружностях ∂Dz

(

r(z)
)

при z ∈ S, а
также интегральные средние с переменным радиусом r по кругам

v•r : z 7−→
z∈S

1

π(r(z))2

ˆ

Dz(r(z))

v dm2 (2.11)
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для m2-интегрируемых функций v на кругах Dz

(

r(z)
)

при z ∈ S. Для любой
функции u, субгармонической на открытой окрестности объединения кругов

S∪r :=
⋃

z∈S

Dz

(

r(z)
)

⊂ C (2.12)

из (2.11), имеем неравенства [1; теорема 2.6.8]

u(z) 6 u•r(z) 6 u◦r(z) 6 sup
Dz(r(z))

u при всех z ∈ S∪r. (2.13)

§ 3. Формулировка основного результата

Основная теорема. Пусть u 6≡ −∞ — субгармоническая функция на C,

а функция r : C → (0, 1] удовлетворяет условию

inf
z∈C

ln r(z)

ln(2 + |z|)
> −∞ (3.1)

Тогда существует целая функция f 6≡ 0, для которой

ln |f(z)|
(2.11)
6 u•r(z)

(2.13)
6 u◦r(z)

(2.13)
6 sup

Dz(r(z))

u при всех z ∈ C, (3.2)

Mln |f |(R)
(2.2)
6 Mu

(

R+Mr(R)
)

при всех R ∈ R
+. (3.3)

Если для этой субгармонической функции u 6≡ −∞ её распределение масс Рисса

∆u конечного порядка ord[∆u]
(2.5)
< +∞, то для каждого d

(2.9)
∈ (0, 2] целую

функцию f 6≡ 0, удовлетворяющую (3.2)–(3.3), можно подобрать и так, что

ln |f(z)| 6 u(z) при всех z ∈ C \ E, где (3.4)

m
r
d(E ∩ S) 6 sup

z∈S
r(z) для любого S ⊂ C. (3.5)

Замечание 1. Условие (3.1) для r : C → (0, 1] эквивалентно существованию
достаточно малого c ∈ R+ \ 0 и больших R ∈ R+ и P ∈ R+, для которых

r(z) >







c > 0 при всех z ∈ RD,
1

(1 + |z|)P
при всех z ∈ C \RD.

(3.6)

В частности, при такой функции r для исключительного множества E ⊂ C

соотношение (3.5) при выборе S := C \ tD даёт

m
r
d(Eb \ tD)

(2.8)
= O

( 1

tP

)

при t → +∞.

Отсюда, например, при выборе d := 1 для любого сколь угодно большого P > 0

исключительное множество E, удовлетворяющее (3.5), может быть выбрано
так, что длина её части, лежащей на (образах) липшицевых кривых L ⊂ C не
только конечной линейной меры Лебега m1, но и быстро уменьшается по мере
m1 со степенной скоростью t−P при t → +∞ вне кругов tD, т.е. на L \ tD.
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§ 4. Доказавтельство основной теоремы

Из [18; п. 1.3, следствие 2] с комментарием после формулировки, основанном
на [18; п. 2.4, доказательство следствия 2], и в форме из [19; п. 4, лемма 5.1] и
[2; теорема 1] для любой субгармонической на C функции u 6≡ −∞ и любого
числа P ∈ R

+ с соответствующей функцией

p : z 7−→
z∈C

1
(

1 + |z|
)P

(4.1)

найдётся целая функция fP 6≡ 0, для которой ln
∣

∣fP (z)
∣

∣ 6 u•p(z) при всех z ∈ C.
Отсюда для функции r с оценками снизу в форме (3.6) из замечания 1 при
выборе достаточно большого R ∈ R+ имеем r(z) > p(z) и ln

∣

∣fP (z)
∣

∣ 6 u•r(z)

при всех z ∈ C \ RD. В то же время по неравенству (3.6) из замечания 1
имеем r(z) > c при всех z ∈ RD для некоторого числа c ∈ R

+ \ 0, откуда
при всех z ∈ D получаем u•r(z) > u•c(z). Правая часть в этом неравенстве
непрерывна, следовательно, существует cR ∈ R+ \ 0, для которого u•r(z) > cR
при всех z ∈ RD. Отсюда при достаточно малом значении числа a ∈ R+ \ 0 для
целой функции f := afP получаем требуемое (3.2) и, как следствие принципа
максимума, (3.3).

При обосновании заключительной части основной теоремы используем сле-
дующие обозначения. Для s ∈ R+ и функции p : C → R положим

p∨s(z) :=
z∈C

sup
{

p(w)
∣

∣

∣
w ∈ Dz(s)

}

∈ R, (4.2)

Теорема 1. Пусть µ — распределение масс на C, а p : C → R+ \ 0 — боре-

левская ограниченная функция и

s := sup
z∈C

p(z) < +∞. (4.3)

Тогда при любом d ∈ (0, 2] множество

E :=

{

z ∈ C

∣

∣

∣

∣

ˆ p(z)

0

µrad
z (t)

t
dt >

1

d

}

⊂ C (4.4)

для каждого S ⊂ C в обозначении (4.2) удовлетворяет неравенству

m
p
d(E ∩ S) 6 60

ˆ

Ss

(

pd
)∨s

dµ ∈ R
+

(4.5)

для некоторого борелевского подмножества Ss

(2.12)
⊂ S∪(2s).

Доказательство. Если для точки z ∈ C выполнено

µrad
z (t) 6 p−d(z)td при всех t 6 p(z), (4.6)

то эта точка z не принадлежит множеству E из (4.4), поскольку для неё
ˆ p(z)

0

µrad
z (t)

t
dt

(4.6)
6 p−d(z)

ˆ p(z)

0

td−1 d t =
1

d
.
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Таким образом, для каждой точки z
(4.4)
∈ E отрицание (4.6) даёт

tdz 6
1

p−d(z)
µrad
z (tz)

(4.6)
= pd(z)µrad

z (tz) при некотором tz ∈
(

0, p(z)
]

, (4.7)

и система кругов
{

Dz(tz)
}

z∈E
, очевидно, покрывает

E ⊂
⋃

z∈E

Dz(tz), 0 < tz 6 p(z)
(4.3)
6 s. (4.8)

Теорема Безиковича о покрытиях ([10; лемма 3.2], [14; 2.8.14], [20],
[21], [22], [23; I.1, Замечания], [24]). Пусть t : z 7−→

z∈E
tz ∈ R+ \ 0 — функция на

E ⊂ C. Если t или E ограничены, то для некоторого N ⊂ N найдётся после-

довательность попарно различных точек zk ∈ E, k ∈ N ⊂ N, для которых

E ⊂
⋃

k∈N

Dzk

(

tzk
)

и пересечение любых 20 различных кругов Dzk

(

tzk
)

пусто.

По теореме Безиковича о покрытиях можно перейти от (4.8) к не более чем
счётной системе кругов

{

Dzk(tk)
}

zk∈E
, покрывающей множество

E ⊂
⋃

zk∈E

Dzk(tk), 0 < tk := tzk 6 p(zk)
(4.3)
6 s. (4.9)

Рассмотрим произвольное S ⊂ C, для которого множество

Ss :=
⋃

{

Dzk(tk)
∣

∣

∣
S ∩Dzk(tk) 6= ∅

} (4.9)
⊂

⋃

z∈S

Dz(2s)
(2.12)
= S∪(2s), (4.10)

очевидно, борелевское, а также имеем неравенства

∑

S∩Dz
k
(tk) 6=∅

tdk
(4.7)
6

∑

S∩Dz
k
(tk) 6=∅

pd(zk)µ
rad
zk

(tk)

=
∑

S∩Dz
k
(tk) 6=∅

ˆ

Dz
k
(tk)

pd(zk) dµ(z). (4.11)

Характеристическую функцию множества S обозначаем через

1S : z 7−→
z∈C

{

1 если z ∈ S,

0 если z /∈ S.
(4.12)
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Ввиду zk
(4.3)
∈ Dz(s) для всех z ∈ Dzk(tk) и соответствующего неравенства

pd(zk)
(4.3)
6
(

pd
)∨s

(z) для всех таких z ∈ Dzk(tk), неравенства (4.11) дают

∑

S∩Dz
k
(tk) 6=∅

tdk
(4.2),(4.9)

6
∑

S∩Dz
k
(tk) 6=∅

ˆ

Dz
k
(tk)

(

pd
)∨s

dµ

(4.10),(4.12)
=

∑

S∩Dz
k
(tk) 6=∅

ˆ

Ss

1Dz
k
(tk)

(

pd
)∨s

dµ

=

ˆ

Ss

(

∑

S∩Dz
k
(tk) 6=∅

1Dz
k
(tk)

)

(

pd
)∨s

dµ.

Отсюда по теореме Безиковича о покрытиях внутренняя подынтегральная сум-
ма в последнем интеграле не превышает 19 и

∑

S∩Dz
k
(tk) 6=∅

tdk 6 19

ˆ

Ss

(

pd
)∨s

dµ. (4.13)

Кроме того, по определению m
p
d-обхвата Хаусдорфа (2.6) переменного радиуса

p для любого µ-измеримого множества S согласно (4.9) при d 6 2 имеем

m
p
d(E ∩ S)

(2.6)
6

πd/2

Γ(1 + d/2)

∑

S∩Dz
k
(tk) 6=∅

tdk 6 π
∑

S∩Dz
k
(tk) 6=∅

tdk,

откуда по неравенству (4.13) получаем (4.5), и теорема 1 доказана.

Теорема 2. Пусть функция r : C → (0, 1] удовлетворяет условию (3.1),
или эквивалентному ему условию (3.6) из замечания 1, а µ — распределение

масс конечного порядка на C. Тогда для любого d ∈ (0, 2] можно подобрать

функцию p : C → R+ \0, также удовлетворяющую условию (3.1), для которой

inf
z∈C

ln p(z)

ln(2 + |z|)
> −∞, p(z) 6

z∈C

r(z), (4.14)

а множество E, определённое в (4.4) с этой функцией p, для каждого боре-

левского подмножества S ⊂ C удовлетворяет ограничению

m
r
d(E ∩ S) 6 sup

z∈S
r(z) 6 1. (4.15)

Доказательство. Для функции r с условием (3.1) в форме (3.6) из заме-
чания 1 найдётся достаточно большое Q ∈ R+, для которого

1

(2 + |z|)Q
6
z∈C

r(z). (4.16)

Если, как в условиях заключительной части основной теоремы,

ord[µ] < l < +∞,



8 Б. Н. ХАБИБУЛЛИН

то для µ найдётся число C > 1, для которого

µrad(t) 6 C(1 + t)l при всех t ∈ R
+. (4.17)

Для заданного d ∈ (0, 2] положим

P := Q+ 1 +
1

d
(Q + l+ 1) (4.18)

и рассмотрим отличную от (4.1) функцию

p : z 7−→
z∈C

1

(60(l + 1)C)1/d(4 + |z|)P
, (4.19)

для которой ввиду C > 1, d > 0 и P
(4.18)
> 1 имеем

s
(4.3)
:= sup

z∈C

p(z) 6
1

2
. (4.20)

Очевидно, любые функции (4.19) удовлетворяют условию (3.1), так как

inf
z∈C

ln p(z)

ln(2 + |z|)
= −P > −∞, (4.21)

т.е. первому соотношению в (4.14). Поэтому далее можем неограниченно уве-
личивать P > 1, оставаясь в рамках условия (4.21) для функции p из (4.19).

В обозначении (2.12) согласно (4.20) имеем включение

S∪(2s)
(4.20)
⊂ S∪1 для любого S ⊂ C, (4.22)

а также из (4.16) согласно выбору P в (4.18) ввиду C > 1 получаем

p(z)
(4.19),(4.18)

6
z∈C

1

(2 + |z|)Q

(4.16)
6
z∈C

r(z), (4.23)

что даёт всё (4.14). По теореме 1 для множества E, определённого в (4.4), для
каждого подмножества S ⊂ C выполнено неравенство (4.5), где

Ss ⊂ S∪(2s)
(4.22)
⊂ S∪1. (4.24)

Кроме того, в обозначениях (4.2) ввиду d ∈ (0, 2] получаем

(pd)∨s(z)
(4.20)
6 (pd)∨

1
2 (z)

(4.19),(4.18)
6
z∈C

1

60C(l + 1)(3 + |z|)Q+l+1
. (4.25)
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откуда согласно (4.17) для интеграла с множителем 60 в правой части (4.5) с
распределением масс µ имеем

60

ˆ

Ss

(

pd
)∨s

dµ
(4.25)
6 60

ˆ

Ss

dµ(z)

60C(l+ 1)(3 + |z|)Q+l+1

(4.24)
6 sup

z∈S∪1

1

(3 + |z|)Q

ˆ

C

dµ(z)

C(l + 1)(3 + |z|)l+1

=
1

(

3 + inf
z∈S

|z| − 1
)Q

ˆ +∞

0

dµrad(t)

C(l + 1)(3 + t)l+1

(4.17)
6 sup

z∈S

1

(2 + |z|)Q

ˆ +∞

0

C(1 + t)l d t

C(3 + t)l+2
6 sup

z∈S

1

(2 + |z|)Q
6 sup

z∈S
r(z). (4.26)

Таким образом, имеют место неравенства

m
p
d(E ∩ S)

(4.5)
6 60

ˆ

Ss

(

pd
)∨s

dµ
(4.26)
6 sup

z∈S
r(z). (4.27)

Но по построению r > p всюду, вследствие чего m
r
d(E ∩ S)

(2.8)
6 m

p
d(E ∩ S).

Отсюда согласно (4.27) получаем (4.15), и теорема 2 доказана.

Вернёмся к доказательству заключительной части основной теоремы для
случай распределения масс Рисса µ := ∆u конечного порядка

ord[µ]
(2.5)
= ord[∆u] < +∞.

По теореме 2 можно построить функцию p : C → (0, 1] со свойствами (4.14)
и (4.15), удовлетворяющую условию (3.1), т.е. первому соотношению в (4.14).
Отсюда по уже доказанной части основной теоремы для этой функции p в роли
r существует целая функция fp 6≡ 0, удовлетворяющая неравенствам

ln |fp(z)|
(3.2)
6
z∈C

u•p(z)
(3.2)
6
z∈C

u◦p(z). (4.28)

По формуле Пуассона – Йенсена – Привалова [25; гл. II, § 2], [1; 4.5], [9; 3.7] для
распределения масс µ := ∆u имеем

u◦p(z) = u(z) +

ˆ p(z)

0

µrad(t)

t
d t при всех z

(1.1)
∈ C \ (−∞)u.

Отсюда по определению (4.4) множества E из теоремы 2 по (4.28) получаем

ln |fp(z)|
(4.28)
6 u(z) +

1

d
при всех z ∈ C \

(

E ∪ (−∞)u
)

, (4.29)

где (−∞)u ⊂ E и E ∪ (−∞)u = E, поскольку

ˆ p(z)

0

µrad(t)

t
d t = +∞ для всех z ∈ (−∞)u.
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Положим f := fpe
−1/d 6≡ 0. Тогда из (4.29) имеем (3.4), а именно:

ln |f(z)| ≡
z∈C

ln |fp(z)| −
1

d

(4.29)
6 u(z) при всех z ∈ C \ E, (4.30)

где по теореме 2 для множества E выполнено (4.15), или (3.5), для любого
подмножества S ⊂ C. В то же время для функции ln |f | = ln |fp|− 1/d по (4.28)

и неравенству p
(4.14)
6 r на C по-прежнему выполнены и соотношения из (3.2):

ln |f(z)|
(4.30)
6
z∈C

ln |fp(z)|
(4.28)
6
z∈C

u•p(z)
(4.14)
6
z∈C

u•r(z)
(2.13)
6
z∈C

u◦r(z) 6
z∈C

sup
Dz(r(z))

u,

и, как следствие, (3.3). Это завершает доказательство основной теоремы.
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