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1. Пусть №=//г(П) —класс Харди в открытой верхней полу
плоскости П. Борелеву меру ■/ в П называют карлесоновой, если 
//’С2/.։(П; с1>). Описание класса карлесоновых мер приведено в ((1), 
лекции VII и XI)). Пусть а>0, 'Х^а=Нг'^е‘а11Т>. Класс №а описывает- 

«
ся формулой (е։'г/(1՝}с11, где / пробегает £2(0, а). Все функции класса 

о
являются целыми.
Определение. Борелеву меру •/ в замкнутой верхней полу

плоскости П назовем полукарлесоновой, если И7аС27.’(П; </>). Легко 
проверить, что класс полукарлесоиовых мер не зависит от а.

В настоящей статье лается описание этого класса, а также уста
навливается связь полукарлесоиовых мер с некоторыми известными 
классами мер и функций.

2. Рассмотрим сначала класс (А) полукарлесоиовых мер с носи
телем на R. Такие меры пол названием допустимых были введены и 
исследованы В. Я. Лином в (г) (в более общей ситуации). Им было 
установлено предложение: для того чтобы мера а на R принадлежа
ла классу (Д), необходимо и достаточно, чтобы эир д([^, £Ч-А])<оо 

/ед
при некотором (тогда и при любом) А>0.

Теорема 1. Для того чтобы мера а на R принадлежала 
классу (Д), необходимо и достаточно, чтобы аир {о([/1։ *։])/(<։

—/])}<^сх2 при некотором (тогда и при любом) А>0-
Следствие. Если а£(Д), то функции а([0, ^]) и ’([ — 0|) воз» 

растают не быстрее линейной функции при 1~*оо.
Утверждение, обратное следствию, неверно, как показывает при՝ 

мер чисто атомической меры с атомами п* меры п. (№1,2,..).
Пусть о—мера на R, а—число >0, и

. <оо. для такой меры Г —^а(1)— 
1+1Ф ] 1+К—•*!*

— ОО —ОО

при произвольном Если последний интеграл — ограниченная
функция от л, то меру а будем относить к классу (Ва).

Теорема 2. При всех о>0: (5«)С2(Д). Если же о£>1, то 
(5«)=(Д).
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3. Нижеследующая теорема 3 дает описание класса полукарле- 
соновых мер, указывая, в частности, на связь мер этого класса с 
карлесоновыми мерами и мерами класса (А).

Теорема 3. Следующие утверждения о мере ч в П эквива
лентны: а) ч—полукарлесонова мера;

б) для любого />0 мера ՝>0 на R, определяемая равенством 
чо(£')=>(£Х[О,(£ борелево, £сК) принадлежит классу (А), а 
сужение меры ч на полуплоскость П;={г: является карле-
соновой мерой;

в) для любого

для любого

/>0 и любой функции р{-Н՝

I |?(г+Н)|8^(г)<©о-,

ТТ
/>0 функция Щ;)= ( огра-

I- । ч 
п

ничена
Д)

в П/;

для любого 'у(рс, х+А]X[0, А]
А

Л>7
Теорема остается справедливой, если в утверждениях б) —д) 

заменить „для любого С>0“ на „хотя бы для одного />0“.
Замечание. Сужение полукарлесоновой меры на открытую 

верхнюю полуплоскость не обязательно является карлесоновой мерой.
4. Функции класса Н" имеют граничные значения почти всюду 

на вещественной оси R. Поэтому квадрат модуля функций этого 
класса можно интегрировать по мере ч в П, если сужение чк этой 
меры на R абсолютно непрерывно относительно меры Лебега. В этом 
предположении справедлива

Теорема 4. Следующие утверждения о мере ч в П эквива
лентны: а) | |£(£)|2бЛ(.г)<оо (У^Т//2);

тг
б) сужение меры ч на П—карлесонова мера. а -^г-°гра-

ничейная на R функция;
в)

г)

Н ограниченная в П функция;
яип/ х+/г]Х[0, А])
□ и р| ՛ ——

5ед \ А
Л>0

5. В настоящем пункте устанавливается связь мер класса (А) с 
классом /?-функций (3). Пусть —/^-функция,

ее

ВД=а+Аг-|-[”/-1----- (гбП) (1)
Л\1—г ^+1/

—ее интегральное представление,

(г£П; У=1тг) (2)
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—соответствующее представление гармонической в П функции о(г)= 
=lm/'(.z) (>0).

Теорема 5. а) Для того чтобы в представлении (2) мера з 
принадлежала классу (А/, необходимо, чтобы при любом у>0 и 
достаточно, чтобы хотя би при одном у'^>0 выполнялось условие 

bup,o(x-j-iyj<o&. 
хе*

б) Для того чтобы в представлении (2) выполнялись условия 
Ь='), з^(А), необходимо, чтобы при любом y£>Q и достаточно, что
бы хотя би при одном ՝Д>Г) функция v(z) удовлетворяла условию 

sup t>(x-i-/y)<oo.
>е*

Нижеследующие теоремы 6—8 устанавливают связь роста на 
бесконечности функций Е(г) и и(г)=йе^(г) с принадлежностью ме
ры а в представлении (!) классу (А). Заметим сперва, что при 6=0 

справедлива оценка Е(г)=о(х) при г--»оо внутри угла Г։,=!г; аг££—

Теорема. 6. Если в представлении (1) 6=0, я£(Л), то |/?(г)|= 
=О(1п[г|) при г—^оо, 1шг^у0>0.

Меру а на R будем называть уравновешенной, если

J —ограниченная функция от т,
—т

Пусть Е(я)—/(-функция с представлением (1), и(г)=Ие/:'(г).
Теорема 7. Если оЬ(Л), то и(1у) ограничена при у-*-\-оа 

тогда и только тогда, когда з—уравновешенная мера.
Теорема 8. Если Ь—Э, з^(А) и а -уравновешенная мера, то 

|/'(г)|=О( 1) при 2->оо, 2^Г«.
Одесский институт инженеров морскою флота

Տո». Լ. օՄՈՒԼՅԱՆ
Որոշ ղասերի չափերի շուրջը՝ կապված ֆինիտ ֆունկցիաների 

Ջւուրյեի կերպափոխման հետ
«ՏֆրՀաժ է բոլոր V չափերի բորելլան դասի նկարագրումր Ո փակ վե

րին կիսահարթութբոնում, որոնք ալնպիսին են, որ բոլոր ֆինիս։ ֆունկցիա

ների 'եարլեի կերպափոխումները Լ2{—ՕՕ, օօ)-ից պատկանում են Հ,2(11; 
ւ/'/)-ին: Հաստատված են ալդ չափերի կարլեսոնլան կապերի <2)-ի իմաս
տով թուլլատրելի կապերի և քՀ-ֆ ունկցիաների հետ (■*)/
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