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Аннотация

В работе обсуждается гипотеза А. Т. Фоменко о реализации интегрируемыми биллиардами топологии
слоений Лиувилля гладких и аналитических интегрируемых гамильтоновых систем. Изложен алгоритм Ве-
дюшкиной–Харчевой реализации биллиардными книжками 3-атомов, значительно упростившийся благодаря
его формулировке в терминах f -графов. Отметим, что произвольный тип базы слоения Лиувилля на всей
изоэнергетической 3-поверхности был также реализован В. В. Ведюшкиной и И. С. Харчевой с помощью
другого алгоритма. В работе он наглядно проиллюстрирован на примере реализации инварианта известной
интегрируемой системы Жуковского (случай Эйлера с гиростатом) в определенной зоне энергии. Как ока-
залось, при этом было реализовано и само слоение Лиувилля, а не только класс его базы, т. е. получена
лиувиллева эквивалентность биллиардной и механической систем. Затем изложены результаты В. В. Ве-
дюшкиной и В. А. Кибкало по построению биллиардов с произвольными числовыми инвариантами. Далее
для биллиардных книжек без потенциала с определенным свойством доказано существование инварианта
Фоменко–Цишанга и их принадлежность к классу топологически устойчивых систем. В конце приведен при-
мер, когда добавление потенциала Гука к плоскому биллиарду порождает расщепляющуюся невырожденную
4-особенность ранга 1.
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стема, динамика твердого тела, слоение Лиувилля, инвариант Фоменко-Цишанга, особенность.
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1 Введение
Новые результаты, полученные при исследовании вопроса об интегрируемости и неинтегрируемости биллиард-
ных систем, в значительной мере прояснили связь между этим явлением и устройством границы биллиардного
стола.

Замечание 1.1. Интегрируемость биллиарда может рассматриваться в различных смыслах (как пример, ло-
кальная, полиномиальная, алгебраическая). В настоящей работе под интегрируемыми биллиардами мы будем
понимать полиномиально интегрируемые биллиарды: системы с дополнительным интегралом, полиномиальным
по компонентам импульса.

Как оказалось, для нескольких важных классов биллиардных систем верна гипотеза Биркгофа, причем как
в смысле полиномиальной интегрируемости (см. работу А. А. Глуцюка [1], также работы С. В. Болотина [2],
А. Е. Миронова и М. Бялого [3], [4]), так и ее локальная версия (работы В. Ю. Калошина, С. Соррентино и
др. [5], [6]). Иными словами, была подтверждена глубокая связь интегрируемости биллиарда на односвязном
пространстве постоянной кривизны с классом софокусных квадрик или концентрических окружностей.

Софокусные квадрики на плоскости образуют семейство (1) c параметром 0 ≤ λ ≤ a, где 0 < b < a — полуоси
эллипса λ = 0. Вдоль траекторий биллиарда в области, ограниченной их дугами, сохраняется интеграл Λ (2).
Его значением в точке (x, y, vx, vy) ∈ T ∗R2 является параметр λ той квадрики семейства, которой касаются все
звенья данной траектории.

(b− λ)x2 + (a− λ)y2 = (a− λ)(b− λ). (1)

Λ =
−(xvy − yvx)2 + v2xb+ v2ya

v2x + v2y
. (2)

С другой стороны, В. В. Ведюшкиной удалось существенно расширить класс интегрируемых биллиардов, опре-
делив биллиардные системы на клеточных комплексах специального вида, склеенных из плоских софокусных
интегрируемых биллиардов по их одинаковым дугам границы. Общая конструкция биллиардных книжек —
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таких столов, и динамических систем на них — была введена В. В. Ведюшкиной в [7], а сама идея склейки более
узкого класса топологических биллиардов — в работе [8]). При этом, фазовое пространство и неособый трех-
мерный уровень постоянной энергии (называемый изоэнергетической поверхностью Q3) биллиардных книжек
остаются кусочно-гладкими многообразиями, как и в случае плоских софокусных биллиардов (см. [9]).

Замечание 1.2. Отметим, что комбинация склейки комплекса из плоских столов и введения одинаковых подходя-
щих потенциалов на них (например, потенциала Гука, если границы — софокусные квадрики) или одинакового
постоянного по времени и пространству магнитного поля (для круговых биллиардов) сохраняет интегрируе-
мость системы.

Получаемый комплекс (биллиардная книжка) уже не обязан быть изометрически вложимым целиком в
плоскость Oxy с евклидовой метрикой. Тем не менее, определена его проекция на Oxy. Она является изометрией
на каждой открытой 2-клетке комплекса, т. е. на внутренности каждого из склеиваемых столов элементарных
биллиардов. Проекция определяет закон движения материальной частицы (биллиардного шара) на открытых
2-клетках (внутри листов книжки) комплекса благодаря закону движения на плоскости.

Ребра комплекса (его 1-клетки) проецируются биективно на гладкие дуги кусочно-гладкой границы 2-клетки
(элементарного биллиарда). Каждому ребру приписана перестановка на склеиваемых по нему столах. Она задает
переход материальной частицы с листа на лист после достижения данного ребра (называемого также корешком
книжки), т. е. после удара о границу. Значение интеграла Λ не меняется при переходе шара с листа на лист.

Оказалось, что склеивая представителей весьма узкого класса (конечное число типов плоских интегрируе-
мых биллиардов, ограниченных дугами софокусных квадрик), можно реализовать топологические инварианты
(построенные в [10]-[14], подробнее см. [15]) слоений Лиувилля достаточно широкого класса интегрируемых га-
мильтоновых систем с двумя степенями свободы (далее ИГС) [16]-[22], а также их особенностей (см. [7] и [23]).
Вычислению инвариантов систем динамики и физики посвящены, например, работы [24]-[31].

1.1 Гипотеза Фоменко о биллиардах
В работе [32] В. В. Ведюшкиной и А. Т. Фоменко сделан обзор полученных результатов и открытых задач. Там
же, на основе полученных ранее результатов, А. Т. Фоменко сформулировал фундаментальную гипотезу о реа-
лизации (моделировании) ИГС интегрируемыми биллиардовами. Под реализацией некоторых инвариантов ИГС
мы понимаем построение биллиарда, слоение Лиувилля которого имеет такое же значение данного инварианта.

Гипотеза 1.3 (А.Т. Фоменко). Подходящим классом интегрируемых биллиардов можно реализовать:

• (гипотеза А) любой атом или, другими словами, любую типичную невырожденную бифуркацию ранга 1
двумерных торов Лиувилля;

• (гипотеза B) любую грубую молекулу, или, другими словами, базу любого слоения Лиувилля на 3-много-
образии;

• (гипотеза C) любую меченую молекулу (инвариант Фоменко-Цишанга), или, другими словами, любое сло-
ение Лиувилля на 3-многообразии;

• (гипотеза D) любое замкнутое неособое изоэнергетическое 3-многообразие любой невырожденной инте-
грируемой гамильтоновой системы (с точностью до гомеоморфности).

Также в [32] были выделены классы биллиардов I-VIII (элементарные и топологические биллиарды, билли-
ардные книжки, биллиарды на плоскости Минковского, биллиарды с магнитным полем, биллиарды с потенци-
алом, объединяющий их класс биллиардов), в которых был начат поиск подходящих систем.

Раздел C гипотезы Фоменко является наиболее сильным. Он предполагает возможность по произвольному
выбранному инварианту Фоменко-Цишанга построить биллиард, чье слоение Лиувилля имеет такой же инва-
риант.

Напомним, что инвариант Фоменко-Цишанга классифицирует интегрируемые системы с двумя степенями
свободы с точностью до лиувиллевой эквивалентности. А именно, с точностью до послойного гомеоморфизма
слоений Лиувилля систем в выбранных зонах энергии, с дополнительным условием сохранения ориентации
критических окружностей, задаваемой на них гамильтоновым векторным полем. Инвариант представляет собой
граф, вершины которого соответствуют бифуркациям ранга 1 и снабженный некоторыми числовыми метками
r, ε, n. Такой граф называется меченой молекулой.

Если гипотеза C верна, то множество классов лиувиллевой эквивалентности (гладких или вещественно-
аналитических) ИГС с двумя степенями свободы, имеющих боттовские особенности ранга 1, являющихся то-
пологически устойчивыми и нерезонансными [15], вкладывается в множество классов кусочно-гладкой лиувил-
левой эквивалентности интегрируемых биллиардов. Иными словами, в этом случае интегрируемые биллиарды
моделируют все множество указанных интегрируемых систем, или его существенную часть.

Другие разделы A, B, D гипотезы имеют собственный геометрический смысл, являясь при этом необходи-
мыми условиями для истинности раздела C. Другим таким условием является локальная гипотеза Фоменко,
сформулированная А. Т. Фоменко позднее в [33].



Труды Московского математического общества 3

Разделы B и D гипотезы Фоменко предполагают реализацию ИГС биллиардами с точностью до более слабых
эквивалентностей, чем лиувиллева эквивалентность в разделе C.

Для раздела B имеется в виду реализация биллиардом слоения Лиувилля с произвольной базой (задаваемой
грубой молекулой, т. е. описанным выше графом, лишенным числовых меток, он же называется инвариантом
Фоменко).

Раздел D предполагает возможность реализовать (как трехмерное инвариантное многообразие биллиарда)
произвольное трехмерное многообразие класса (H). Это есть класс изоэнергетических многообразий для гладких
невырожденных ИГС с двумя степенями свободы, совпадающий (как показано А. Т. Фоменко, Х. Цишангом в
[10] и [12]) с известным классом граф-многообразий Вальдхаузена, см. [34], [35].

В то же время разделA и локальная гипотеза предполагают реализуемость произвольных составных частей
инварианта Фоменко-Цишанга.

Другой интересный вопрос, поставленный в [32] — о возможности реализации (в смысле послойной гомео-
морфности) биллиардами четырехмерных особенностей ранга 0 ИГС на всём симплектическом многообразии
(а не только слоение Лиувилля на 3-подмногообразии). Как показано В.А. Кибкало в [36], слоение подходяще-
го биллиарда (биллиардной книжки) с отталкивающим потенциалом Гука позволяет реализовать как примеры
особенностей центр-центр, центр-седло и седло-седло, так и произвольный класс особенностей типа центр-седло.
Согласно подсчету С.В.Пустовойтова (об этом см. [37]), переход от софокусного биллиарда к круговому билли-
арду с потенциалом позволяет реализовать особенность типа фокус-фокус.

Данная работа продолжается, и есть основания полагать, что любую невырожденную особенность ранга
0 ИГС с 2 степенями свободы можно будет реализовать биллиардом с потенциалом. В системах с большим
числом степеней свободы возникают особенности из других “смешанных” серий, например, седло-фокус. С точ-
ностью до полулокальной эквивалентности (послойной гомеоморфности) они были недавно классифицированы
И. К. Козловым и А. А. Ошемковым [38].

1.2 Содержание работы
1.2.1 Раздел 2.1

В доказанном В. В. Ведюшкиной и И. С. Харчевой [7] разделе A гипотезы Фоменко утверждается реализация
произвольного 3-атома. Напомним, что так называют произвольную трехмерную боттовскую особенность ранга
1. Cимвол 3-атома приписывают каждой вершине графа Риба слоения Лиувилля на Q3, получая инвариант
Фоменко (или грубую молекулу) данного слоения — классифицирующий инвариант его базы.

Для реализации 3-атомов В. В. Ведюшкиной был введен [7] класс биллиардных книжек — биллиардных
систем на клеточных комплексах, ребрам которого (1-клеткам) приписаны перестановки на склеиваемых столах
(2-клетках). Подробности определения напомним ниже.

Алгоритм Ведюшкиной-Харчевой формулируется в алгебраических терминах перестановок. Вместе с тем,
удобной техникой для работы с атомами является подход f -графов, предложенный А. А. Ошемковым [39].
В частности, он позволяет эффективно перечислять и сравнивать особенности. Другим известным подходом
является топологическое описание 3-атомов в терминах лент и крестов в их базе или дубле (для атомов со
звездочками). В разделе 2.1 мы даем представление результата работы [7] в существенно более наглядных
терминах f -графов, иллюстрируя его на примере 3-атома B∗.

1.2.2 Раздел 2.2

Гипотеза B также верна. В работе [40] В. В. Ведюшкиной и И. С. Харчевой был предложен алгоритм построения
биллиардной книжки по произвольной выбранной грубой молекуле (инвариантом базы слоения Лиувилля).
Полученный алгоритм обсуждается в разделе 2.2 и применяется к реализации известной системы Жуковского
из динамики твердого тела. Оказалось, что построенная по алгоритму биллиардная книжка реализует не только
базу, но и само слоение Лиувилля, т. е. две разные по природе системы лиувиллево эквивалентны друг другу.

1.2.3 Раздел 3

В локальной гипотезе Фоменко ставится следующий вопрос: какие значения числовых меток и типы слоения
Лиувилля “вблизи” атома, семьи или ребра молекулы могут быть реализованы биллиардами. Как оказалось,
произвольное значение метки n реализуется на некоторой семье седловых атомов некоторой молекулы [33, 41],
а произвольное значение пары меток (r, ε) реализуется на некотором ребре некоторой молекулы. Напомним, что
семьей молекулы называют связный подграф молекулы, прообраз которого имеет структуру единого расслоения
Зейферта, а все атомы являются седловыми (гиперболическими).

1.2.4 Раздел 4

В этом разделе мы обсудим, какими общими свойствами могут обладать слоения и особенности интегрируемых
биллиардов.
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Во-первых, системы биллиардов на клеточных комплексах и их модификации являются, вообще говоря, лишь
кусочно-гладкими системами. Имеющиеся к настоящему времени результаты В. Ф. Лазуткина [42], в частно-
сти, не дают ответа на вопрос о существовании гладкой и симплектической структур в прообразе окрестности
невыпуклых ребер склейки комплекса.

Во-вторых, остается открытым следующий вопрос о топологии таких слоений. Рассмотрим биллиардную
книжку Ω, все листы которой — элементарные плоские биллиарды с выпуклыми углами границы стола (или
граница углов не имеет). Пусть перестановки на ребрах (1-клетках комплекса), инцидентных одной и той же
вершине, коммутируют. Является ли это достаточным условием лиувиллевой эквивалентности биллиарда на
такой книжке Ω и некоторой гладкой невырожденной ИГС? Т.е. верно ли, что регулярные слои являются
торами, а особенности имеют вид боттовских 3-атомов?

Этот вопрос нетривиален: В. Драговичем и М. Раднович [43] изучался класс софокусных биллиардов, на-
званных псевдо-интегрируемыми биллиардами. Вдоль их траекторий сохраняется значение функции Λ, но ре-
гулярные поверхности уровня в Q3

h гомеоморфны сферам с ручками и проколами. Это обусловлено наличием
невыпуклых углов 3π/2 в границе области. На языке биллиардных книжек это означает некоммутативность
перестановок (1)(2 3) и (1 2)(3) в окрестности общей вершины трех элементарных биллиардов 1, 2, 3 с выпуклы-
ми углами. Для плоских биллиардов c невыпуклыми углами структура особого слоя и аналог понятия 3-атома
изучался В. А. Москвиным [44].

В настоящей работе получено два следующих результата. Во-первых, для любого боттовского 3-атома сло-
ения Лиувилля произвольной биллиардной книжки в пункте 4.1 показано (утверждение 4.1), что движение
частицы в отсутствие потенциала задает одинаковое направление на его особых окружностях. Известно [15],
что интегрируемые системы, у которых такое свойство нарушается, не являются топологически устойчивыми
(и при построении инварианта Фоменко-Цишанга не рассматривались).

Во-вторых, в пункте 4.2 показано, что даже достаточно простая биллиардная система с потенциалом может
обладать расщепляющимися особенностями (для которых не выполнено условие нерасщепляемости Н. Т. Зунга,
подробнее см. [45, 46]). Эти особенности не содержат точек ранга 0, и все их особые точки — боттовские. Вместе
с тем, слоение Лиувилля в их 4-окрестности нетривиально: в проообразе точки пересечения двух дуг Σ имеется
особый слой, отличающийся от особых слов атомов на дугах диаграммы.

Как показывает опыт изучения систем физики и классической механики, расщепляющиеся особенности весь-
ма редко встречаются в них. Тем не менее, расщепляющиеся особенности были обнаружены в геодезических
потоках на 2-поверхностях вращения в потенциальном поле, изученных Е. А. Кантонистовой в [47]. Изучение
систем с магнитным полем на 2-поверхностях вращения было проведено Е. А. Кудрявцевой и А. А. Ошемковым
в [49]. Также расщепляющиеся особенности встречаются в системах с периодическим линейным интегралом на
алгебре Ли e(3), изучавшихся в работе И. К. Козлова и А. А. Ошемкова [48].

1.3 Задание 3-атома с помощью f-графа
Переформулировка 2-атомов в виде f -графов принадлежит А.А. Ошемкову (см. [39]). Ниже приводится есте-
ственное обобщение этой формулировки на случай ориентированных 3-атомов. В случае 3-атомов без звездочек
формулировка совпадает с формулировкой для 2-атомов. В случае 3-атомов со звездочками на f -графе необхо-
димо ввести дополнительную структуру, что мы и сделаем ниже.

Заметим также, что в книге А.В. Болсинова, А.Т. Фоменко [15] уже было введено понятие f -графа со звез-
дочками, являющееся обобщением f -графов на случай 3-атомов. Понятие f -графов со звездочками и понятие
f -графов для 3-атомов, изложенное ниже, связаны между собой и друг из друга выводятся. Но в данной работе
удобнее использовать понятие f -графов для 3-атомов, введенное нами ниже.

Пример 1.4 (построения f -графа по 3-атому C2). Покажем на примере 3-атома C2, изображенного на рис. 1,
как построить f -граф. Поскольку 3-атом C2 не имеет звездочек, то он представляется в виде прямого про-
изведения 2-атома C2 на окружность. Рассмотрим гладкое погружение 2-атома C2 в плоскость R2. Такое по-
гружение существует для любого ориентируемого 2-атома согласно теореме А.Т. Фоменко (см. [15]). Введем
граф FC2, который назовем f -графом, соответствующим 3-атому C2, следующим образом. Рассмотрим отрез-
ки на 2-атоме C2, соединяющие границы отрицательных колец 2-атома и его критические точки (см. рис. 1).
Каждая пара таких отрезков, входящих в критическую точку, образует неориентированное ребро f -графа FC2.
Вершинами графа FC2 будут концы этих отрезков, лежащих на границе отрицательных колец. Фиксируем ори-
ентацию на критическом уровне 2-атома C2 так, чтобы отрицательные кольца оставались слева. Распространим
эту ориентацию на ближайшие некритические уровни. Заметим, что если ориентация задана на одном кольце,
то поскольку 2-атом связен, ориентация на всем 2-атоме возникает автоматически. Таким образом, на каж-
дой окружности положительных и отрицательных колец задана ориентация. Эта ориентация на окружностях
отрицательных колец дает ориентированные ребра на графе FC2. Получившийся граф является f -графом, со-
ответствующим 3-атому C2 без звездочек. В статье [39] А.А. Ошемкова (см. главу 2) показано, что f -графы
полностью определяют 2-атом, что эквивалентно утверждению о том, что f -графы полностью определяют 3-
атом без звездочек.

В случае, когда дан 3-атом со звездочками, задания только графа недостаточно для того, чтобы определить
3-атом. Поэтому воспользуемся дублями 3-атомов (см. опр. дубля в [15]). Дубль с заданной на нем инволюцией
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Рис. 1: Пример построения f -графов FC2, FB∗ по 3-атомам C2, B∗ соответственно.

полностью определяет 3-атом со звездочкой. В частности, можем считать, что если инволюция тождественна,
то задан 3-атом без звездочек.

Пример 1.5 (построения f -графа по 3-атому B∗). Покажем на примере 3-атома B∗, как построить f -граф, и
дополним его необходимой структурой, чтобы 3-атом со звездочкой однозначно восстанавливался. Рассмотрим
дубль 3-атома B∗ — 2-атом G1 с инволюцией τ , изображенной на рис. 1 как центральная симметрия. Постро-
им аналогично предыдущему примеру f -граф FB∗ для 2-атома G1 (см. рис. 1). Инволюция τ на 2-атоме G1

порождает инволюцию TB∗ на f -графе FB∗, являющуюся его автоморфизмом. Инволюция-автоморфизм TB∗

переводит первую вершину графа в шестую, вторую в пятую, третью в четвертую и наоборот, то есть задается
перестановкой (1 6)(2 5)(3 4). Таким образом, граф FB∗ вместе с инволюцией TB∗, также как и дубль G1 вме-
сте с инволюцией τ , однозначно задает 3-атом B∗. Для простоты будем считать, что на f -графе всегда задана
инволюция-автоморфизм T . Если она тождественна, то f -граф задает 3-атом без звездочек. В противном случае
f -граф вместе с инволюцией-автоморфизмом T задает дубль для 3-атома со звездочками с инволюцией на нем,
по которым строится уже сам 3-атом.

Замечание 1.6. Обратим внимание, что для определения f -атомов и для дальнейшей работы важно, какие
кольца у фиксированного 2-атома (3-атома) верхние (лежат на уровне выше критического), а какие нижние
(лежат на уровне ниже критического). Иными словами, для каждого из 2-атомов (3-атомов) можно рассмотреть
замену функции Морса f на −f . При этом 2-атом (3-атом) “переворачивается” и получается тот же атом, но
с другой функцией, то есть перестраивающий окружности (торы) в обратном порядке. Нам важно различать
такие атомы. См. пример атома B и его “переворота” на рис. 2. В этом случае получаются разные f -графы.

Дадим теперь общее определение f -графа, отвечающее произвольному 3-атому (не только 3-атомам C2, B∗
и B).

Определение 1.7. Конечный связный граф F назовем f -графом, если он удовлетворяет следующим условиям:

1. К каждой вершине графа F примыкает ровно одно неориентированное ребро и два ориентированных, из
которых одно входит в вершину, а другое выходит из нее. Причем эта вершина может быть началом и
концом одного и того же ориентированного ребра в случае, если ориентированное ребро является петлей.

2. Задан автоморфизм T графа F , являющийся инволюцией.

Как было упомянуто выше, по любому f -графу однозначно восстанавливается некоторый 3-атом. Однако
заметим, что для одного 3-атома может существовать несколько f -графов, которые ему соответствуют. Эта неод-
нозначность возникает тогда, когда появляются звездочки на 3-атомах, потому что дубли для них определены
неоднозначно. Общий алгоритм построения f -графа по произвольному атому и построения атома по произволь-
ному f -графу см. в статье [39] А.А. Ошемкова. Также заметим, что неориентированные ребра f -графа — это
сепаратрисы градиентного потока функции Морса на атоме, то есть траектории, входящие или исходящие из
критической точки.

Теперь вместо 3-атомов будем оперировать их эквивалентами, f -графами. Оказывается, это удобно для ре-
ализации гамильтоновых систем с помощью биллиардов.
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Рис. 2: Пример двух вариантов перестроек 2-атома B и соответствующих им f -графов. На одной строке таблицы
2-атом B перестраивает один тор в два. На другой — 2-атом B, перестраивающий два тора в один.

Рис. 3: Область в плоскости, ограниченная дугами софокусных квадрик и являющаяся листами биллиардной
книжки, реализующей f -граф. На рисунке обозначены значения, которые принимает параметр λ для каждой
квадрики из софокусного семейства (1), где a и b — параметры этого семейства.

2 Наглядная реализация интегрируемых гамильтоновых систем бил-
лиардными книжками

2.1 Реализация f-графов биллиардными книжками
Теорема 2.1 (В. В. Ведюшкина - И. С. Харчева [7]). Гипотеза 1.3 Фоменко A верна, а именно, для любого
3-атома (со звездочками или без) алгоритмически строится биллиардная книжка, которая при помощи f -
графов реализует данный 3-атом в следующем смысле. В изоэнергетической поверхности Q3 этой биллиардной
книжки возникает слоение Лиувилля. Оказывается, что расслоенный прообраз окрестности особого значения
интеграла Λ, отвечающего траекториям биллиарда, направленным к или от одного из фокусов, послойно
гомеоморфен данному 3-атому.

В статье [7] предъявлен явный алгоритм построения соответствующей биллиардной книжки на языке 3-
атомов. Изложим в данном параграфе этот алгоритм на языке f -графов. Еще раз отметим, что этот алгоритм
на языке f -графа 3-атома оказывается существенно проще, чем конструирование биллиарда исходя из самого
3-атома. Поэтому целью данного параграфа является наглядное изложение этого алгоритма. Доказательство
того факта, что биллиардная книжка, построенная по этому алгоритму, действительно реализует данный 3-
атом, см. в статье [7]. Итак, проиллюстрируем этот алгоритм на примере f -графа, соответствующего 3-атому
B∗.

Пример 2.2 (реализации f -графа, соответствующего 3-атому B∗, при помощи биллиардных книжек). Напом-
ним, что f -граф FB∗, соответствующий 3-атому B∗, был построен в примере 1.5 и изображен на рис. 4. Каждой
вершине графа FB∗ сопоставим лист биллиардной книжки, изображенный на рис. 3. Он ограничен сверху эл-
липсом, снизу горизонтальной фокальной прямой, слева вертикальной прямой, проходящей через центр эллипса,
а справа гиперболой из софокусного семейства квадрик. Согласно алгоритму, в биллиардной книжке BB∗, мо-
делирующей f -граф FB∗, будет шесть листов. Для упрощения изложения занумеруем произвольным образом
вершины и тем самым зададим нумерацию на листах биллиардной книжки.



Труды Московского математического общества 7

Рис. 4: Пример биллиардной книжки BB∗, реализующей f -граф FB∗, иллюстрирующий теорему 2.1.

Выпишем четыре перестановки, на основе которых мы склеим листы биллиардной книжки BB∗ друг с дру-
гом по правой, левой, нижней и верхней границам. Правая перестановка на гиперболе всегда тождественная.
Левая перестановка на вертикальной прямой равна инволюции-автоморфизму на f -графе, то есть в случае 3-
атома B∗ она равна (1 6)(2 5)(3 4). В случае любого 3-атома без звездочек, она была бы равна тождественной
перестановке. Нижняя перестановка на фокальной прямой является произведением транспозиций, которые за-
даются на основе неориентированных ребер. В f -графе FB∗ содержится три неориентированных ребра {1, 2},
{3, 4}, {5, 6} (запись неориентированного ребра {α, β} означает, что это ребро соединяет вершины α и β). Со-
гласно алгоритму, в этом примере нижняя перестановка будет композицией трех транспозиций: (1 2)(3 4)(5 6).
Верхняя перестановка на эллипсе пишется на основе простых циклов, образуемых ориентированными ребра-
ми f -графа. Напомним, что в теории графов простой цикл — это замкнутый обход без повторного прохода по
ребру и посещения вершины дважды, за исключением начальной и конечной вершин. Проходим по указанным
выше циклам на графе и последовательно выписываем номера вершин, встречающихся вдоль этих циклов, в
циклическую перестановку до тех пор, пока не сделаем полный оборот. Один такой цикл дает одну цикличе-
скую перестановку. Затем берем композицию всех таких циклических перестановок в произвольном порядке. В
графе FB∗ есть один такой цикл. Он образуется ориентированными ребрами (1, 3), (3, 5), (5, 6), (6, 4), (4, 2) и
(2, 1) (запись ориентированного ребра (α, β) означает, что ребро начинается в вершине α и ведет в вершину β).
В этом случае верхняя перестановка равна (1 3 5 6 4 2).

Таким образом, биллиардная книжка BB∗, моделирующая f -граф FB∗, состоит из шести листов, которые
склеены снизу, сверху и слева друг с другом следующим образом. Снизу склеен первый лист со вторым, третий
с четвертым, пятый с шестым. Три корешка книжки, возникшие при этой склейке, снабжены транспозициями
(1 2), (3 4) и (5 6). Корешки с перестановками (1 2), (3 4), (5 6) соответствуют неориентированным ребрам {1, 2},
{3, 4}, {5, 6} f -графа FB∗. Сверху все шесть листов склеены между собой. Образовавшийся корешок снабжен
циклической перестановкой (1 3 5 6 4 2). Слева листы склеены на основе транспозиции (1 6)(2 5)(3 4). То есть
первый лист склеен с шестым, второй с пятым, третий с четвертым. Образовавшиеся три корешка снабжены
перестановками (1 6), (2 5) и (3 4). Получившаяся биллиардная книжка BB∗ изображена на рис. 4. Оказывается,
из доказательства теоремы 2.1 (см. [7]) вытекает, что окрестность критического уровня интеграла Λ = b в этой
книжке послойно гомеоморфна 3-атому B∗.

В общем случае алгоритм выглядит следующим образом.

Алгоритм 2.3 (реализации f -графов биллиардными книжками). Пусть задан произвольный f -граф F . Этот f -
граф соответствует некоторому 3-атому. В результате алгоритма мы собираемся построить такую биллиардную
книжку B, чтобы в ней встречался этот 3-атом.

Каждой вершине графа F сопоставим лист биллиардной книжки, изображенный на рис. 3. Он ограничен
сверху эллипсом, снизу горизонтальной фокальной прямой, слева вертикальной прямой, проходящей через центр
эллипсов, а справа гиперболой из софокусного семейства квадрик. В биллиардной книжке B будет столько
листов, сколько вершин в графе F . Для упрощения изложения занумеруем произвольным образом вершины, и
тем самым зададим нумерацию на листах биллиардной книжки.

Выпишем четыре перестановки, на основе которых мы склеим листы биллиардной книжки B друг с дру-
гом по правой, левой, нижней и верхней границам. Правая перестановка на гиперболе всегда тождественная
и никакие два листа не склеены друг с другом по правой границе. Левая перестановка на вертикальной пря-
мой равна инволюции-автоморфизму на f -графе. Заметим, что эта перестановка тождественная тогда и только
тогда, когда f -граф соответствует 3-атому без звездочек. Нижняя перестановка на фокальной прямой зада-
ется на основе неориентированных ребер графа F следующим образом. Если дано неориентированное ребро
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{α, β}, соединяющее вершины α и β, то рассмотрим транспозицию (αβ). Перемножим все такие транспозиции
в произвольном порядке и получим нижнюю перестановку. Верхняя перестановка на эллипсе пишется на основе
простых циклов, образуемых ориентированными ребрами f -графа. Проходим по каждому из таких циклов на
графе и последовательно выписываем номера вершин, встречающихся вдоль этих циклов, в циклическую пере-
становку до тех пор, пока не сделаем полный оборот. Один такой цикл дает одну циклическую перестановку.
Затем берем композицию всех таких циклических перестановок в произвольном порядке.

Далее опишем механизм склейки листов книжек на основе перестановок. Пусть дана верхняя перестановка.
Опишем как склеить занумерованные листы по верхней границе. Раскладываем верхнюю перестановку в про-
изведение независимых циклов (она уже будет разложена в такое произведение, если она строилась согласно
действиям, описанным выше). Рассмотрим один из циклов (α1 α2 ... αk) некоторой длины k из этого разложения.
Склеим друг с другом листы, принадлежащие орбите этого цикла, то есть листы α1, α2, ..., αk, и только их. При
этом образуется корешок. Снабдим этот новый корешок циклической перестановкой (α1 α2 ... αk). Такие же дей-
ствия выполним для каждого из циклов и для всех сторон листов: верхней, нижней, левой и правой. В случае
3-атомов без звездочек, такая склейка произойдет только по верхней и нижней границам, в случае 3-атомов
со звездочками — по верхней, нижней и левой границам. Получившаяся биллиардная книжка B реализует
заданный изначально f -граф F .

Еще раз напомним, что в данной статье мы наглядно описываем только алгоритм действий. Доказательство
того, что этот алгоритм действительно реализует заданный f -граф дано в работе [7].

Замечание 2.4. Заметим, что при задании нижней и верхней перестановок в алгоритме 2.3 композицию можно
брать в произвольном порядке. Действительно, нижняя перестановка на фокальной прямой задается на осно-
ве неориентированных ребер f -графа (см. алгоритм 2.3). Согласно определению f -графа, из каждой вершины
выходит ровно одно неориентированное ребро. Следовательно, каждая из вершин встречается только в одной
транспозиции. Значит, числа в транспозициях не пересекаются, транспозиции независимы, и их можно пере-
множать в произвольном порядке.

Верхняя перестановка на эллипсе пишется на основе простых циклов, образуемых ориентированными ре-
бами f -графа (см. алгоритм 2.3). Из определения f -графа следует, что в каждую вершину графа входит и из
каждой вершины выходит ровно одно ориентированное ребро. Поскольку при построении верхней перестановки
рассматриваются простые циклы, то каждую из вершин может содержать только один из таких циклов. Значит,
каждая из вершин встретится только в одной циклической перестановке, эти циклы независимы, их орбиты не
пересекаются, и их можно перемножать в произвольном порядке.

2.2 Пример. Наглядная реализация биллиардами случая Жуковского динамики
твердого тела на одном из уровней энергии

В статье [40] доказана следующая теорема.

Теорема 2.5 (В. В. Ведюшкина-И. С. Харчева). Гипотеза 1.3 Фоменко B верна, то есть любая грубая молеку-
ла реализуется биллиардными книжками. Более точно: по любой грубой молекуле алгоритмически строится
биллиардная книжка класса b с каноническим квадратичным интегралом Λ, отвечающим параметру кау-
стики, такая что грубая молекула, соответствующая этой системе, изоморфна заданной изначально грубой
молекуле.

В данном параграфе приведем наглядную реализацию грубой молекулы с помощью биллиардных книжек
для случая Н. Е. Жуковского динамики твердого тела. Напомним, как выглядит эта система.

Классические уравнения Эйлера-Пуассона, описывающие движение твердого тела с закрепленной точкой в
поле силы тяжести, в системе координат, оси которых направлены вдоль главных осей инерции тела, имеют
следующий вид (см., например, [52]).

Aω̇ = Aω × ω − Pr × ν,
ν̇ = ν × ω.

(3)

Фазовые переменные здесь таковы: ω – вектор угловой скорости, ν – единичный вертикальный вектор. Пара-
метрами системы являются: диагональная матрица A = diag(A1, A2, A3), задающая тензор инерции твердого
тела, P — вес тела, r — вектор с началом в неподвижной точке тела и концом в центре масс тела. Запись a× b
означает векторное произведение a и b в R3.

Вектор Aω имеет смысл кинетического момента твердого тела относительно неподвижной точки. Н. Е. Жу-
ковский исследовал задачу о движении твердого тела, имеющего полости, целиком заполненные идеальной
несжимаемой жидкостью, совершающей безвихревое движение. В этом случае кинетический момент тела равен
Aω + λ. Здесь λ — постоянный (в системе координат, связанной с телом) вектор, характеризующий цикличе-
ские движения жидкости в полостях. Аналогичный вид кинетический момент тела имеет в случае, когда в
теле закреплен маховик, ось которого направлена вдоль вектора λ. Такую механическую систему называют
гиростатом. Движение гиростата в поле силы тяжести описываются системой уравнений.

Aω̇ = (Aω + λ)× ω − Pr × ν,
ν̇ = ν × ω,

(4)
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Рис. 5: Меченая молекула W , соответствующая случаю Жуковского динамики твердого тела на одном из уров-
ней энергии.

Рис. 6: Построение биллиардной книжки B, реализующей грубую молекулу W .

частным случаем которой при λ = 0 является система 3. У системы 4 всегда существуют геометрический
интеграл

F = 〈ν, ν〉 = 1,

интеграл энергии

E =
1

2
〈Aω, ω〉+ P 〈r, ν〉,

и интеграл площадей
G = 〈Aω + λ, ν〉.

Запись 〈a, b〉 означает скалярное произведение произведение a и b в R3.
Оказывается, уравнение 4 является гамильтоновым на совместных четырехмерных поверхностях уровня

геометрического интеграла и интеграла площадей (см. доказательсто в книге [15] т. 2). Для такой системы
А. А. Ошемков и П. Й. Топалов провели лиувиллев анализ (см. [15] т. 2) и, в частности, вычислили топологи-
ческие инварианты Фоменко-Цишанга. На одном из уровней энергии возникает молекула W , изображенная на
рис. 5. Используем алгоритм, описанный в работе [40] и доказывающий теорему 2.5, и реализуем эту молекулу
с помощью биллиардных книжек.

Рассматриваемая молекула W содержит два 3-атома B. Один перестраивает два тора в один (для опре-
деленности обозначим его через B1), другой (B2) один тор в два. f -графы для обоих случаев приведены на
рис. 2. Используя алгоритм 2.3, построим две биллиардные книжки B1, B2, реализующие эти два f -графа. Эти
биллиардные книжки B1, B2, также как и их грубые молекулы W1, W2, представлены на рис. 6. Напомним,
что интеграл Λ является параметром каустики (см. (2)), а параметры a и b являются параметрами семейства
софокусных квадрик, задаваемых уравнением (1). Заметим, что у обеих молекул W1 и W2 3-атомы B находятся
на уровне интеграла Λ = b. В требуемой молекуле 3-атомы B находятся на разных уровнях интеграла. Зафик-
сируем произвольные константы λ1 и λ2, такие что 0 < λ1 < λ2 < b, и расположим 3-атом B1, перестраивающий
два тора в один, на уровне Λ = λ1, 3-атом B2, перестраивающий один тор в два, — на уровне Λ = λ2. Для этого
в биллиардных книжках B1 и B2 нужно поменять нижнюю границу. Ранее у биллиардной книжки B1 нижняя
граница являлась горизонтальной прямой (квадрикой из семейства с параметром b). Теперь в новой книжке B′1
нижняя граница станет невыпуклой дугой эллипса с параметром λ1. Аналогично, в новой книжке B′2 нижняя
граница станет невыпуклой дугой эллипса с параметром λ2. Для того, чтобы склеить 3-атомы B по пунктирным
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Рис. 7: Движение материальной точки на биллиардных книжках на каждом из уровней интеграла Λ. На рисунке
закрашены области возможного движения.

ребрам графа, как показано на рис. 6, склеим биллиардные книжки B′1 и B′2 друг с другом по верхней грани-
це. Для этого приклеим второй лист книжки B′1 к корешку, соединяющему третий и четвертый лист книжки
B′2. Полученная биллиардная книжка B представлена на рис. 6 и реализует требуемую молекулу W . Иными
словами, грубая молекула, вычисленная для биллиардной книжки B, будет иметь вид молекулы W без меток.

Теорема 2.6. Построенная нами биллиардная книжка B (см. рис. 6, биллиард справа), рассматриваемая как
интегрируемая система на трехмерном уровне постоянной энергии, грубо лиувиллево эквивалентна системе
Жуковского в динамике твердого тела на одном из ее уровней энергии.

Замечание 2.7. Рассмотрим подробнее, что произошло, когда мы склеили две биллиардные книжки B′1 и B′2
между собой: как поменялось движение материальной точки на биллиардной книжке на каждом уровне интегра-
ла Λ, как это изменение отразилось на слоях и соответственно на грубой молекуле (см. рис. 7). Для того, чтобы
описывать такое движение, введем обозначения. Запись ↑α (запись ↓α) означает, что материальная точка идет
по листу с номером α наверх (соответственно вниз). Последовательная запись ↑α↓β означает, что материальная
точка идет сначала по листу α наверх, отражается от верхней границы, затем по листу β вниз, отражается
от нижней границы, и после этого движение замыкается в том смысле, что оно снова идет по листу α наверх.
Такая последовательность может состоять из произвольного числа стрелок, не только из двух. Это обозначение
с точностью до циклического сдвига однозначно определяет движение по биллиардной книжке.

• Рассмотрим уровень интеграла Λ = λ, где 0 < λ < λ1. На этом уровне траектория материальной точки
всегда направлена по касательной к эллипсу с параметром λ. Значит, материальная точка может нахо-
диться только выше этого эллипса. Это свойство траекторий на уровне интеграла Λ = λ задает область
возможного движения, изображенную на рис. 7. До склейки было три непересекающихся между собой
движения материальной точки по биллиардной книжки, каждое из которых соответствует некоторому
ребру молекулы (тору): ↓1↑1, ↓2↑2, ↓3↑3↓4↑4. После склейки движение материальной точки по второму
листу (вверх и вниз) объединилось с движением по третьему и четвертому листу, то есть образовалось два
движения: ↓1↑1, ↓2↑2↓3↑3↓4↑4. Это означает, что тор, соответствующий одному из нижних ребер 3-атома
B1, приклеился к тору, соответствующему нижнему ребру 3-атома B2.

• Рассмотрим теперь уровень Λ = λ посередине, то есть λ1 < λ < λ2. До склейки было два непересекающихся
между собой движения: по книжке B′1 (↓1↑2↓2↑1) и по книжке B′2 (↓3↑3↓4↑4). После склейки образовалось
одно движение ↓1↑2↓3↑3↓4↑4↓2↑1, проходящее по всем листам обеих книжек. Это означает, что два тора,
которые раньше находились на уровне Λ = λ склеились в один.

• На уровне Λ = λ, где λ2 < λ < b до склейки было три движения: ↓1↑2↓2↑1, ↓4↑3, ↓3↑4. Первое проходило по
книжке B′1. Второе и третье движения материальной точки были направлены по и против часовой стрелки
на третьем и четвертом листах книжки B′2. Благодаря склейке первое движение объединилось с одним
из последних двух. В итоге, в новой книжке на уровне Λ = λ образовалось два движения: ↓1↑2↓3↑4↓2↑1
и ↓4↑3. Это означает, что тор, соответствующий одному из верхних ребер 3-атома B2, приклеился к тору,
соответствующему верхнему ребру 3-атома B1.

Таким образом, склейка биллиардных книжек B′1 и B′2 дала склейку двух молекул между собой.

Замечание 2.8. В работе [40] предъявлен алгоритм, который позволяет реализовывать любую грубую молеку-
лу (не только описанную выше конкретную молекулу W ). Он описывает, как нужно склеивать между собой
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биллиардные книжки по верхней границе в случае произвольных 3-атомов (f -графов), встречающихся в моле-
куле. Кроме того, молекула может состоять из любого количества произвольных 3-атомов (f -графов) и ребер,
соединяющих их. Согласно этому алгоритму, нужно в произвольном порядке приклеивать ребра, соединяю-
щие 3-атомы, выполняя правильным образом переклейку верхней границы листов книжки, до тех пор, пока не
получим требуемую грубую молекулу.

Теорема 2.9. Построенная нами биллиардная книжка B (см. рис. 6, биллиард справа), рассматриваемая как
интегрируемая система на трехмерном уровне постоянной энергии, грубо лиувиллево эквивалентна системе
Жуковского в динамике твердого тела на одном из ее уровней энергии.

Как отметила В.В. Ведюшкина, оказывается, построенная нами биллиардная книжка оказалась настолько
“удачной”, что она реализует не только грубую молекулу системы Жуковского, но реализует также и полный
инвариант Фоменко-Цишанга данной гамильтоновой системы. То есть реализует так называемую меченую мо-
лекулу (грубую молекулу с числовыми метками). А именно, верна следующая теорема.

Теорема 2.10. Меченая молекула интегрируемой системы, задаваемой биллиардной книжкой на рис. 6 (бил-
лиард справа) изоморфна меченой молекуле (инварианту Фоменко-Цишанга) системы Жуковского на одном
из ее трехмерных уровней энергии. Другими словами, эта биллиардная книжка “лиувиллево эквивалентна”
системе Жуковского на соответствующем уровне энергии.

Замечание 2.11. Итак, две совершенно разные по своей природе динамические интегрируемые системы оказа-
лись лиувиллево эквивалентными, то есть имеют “одинаковые” замыкания интегральных траекторий общего
положения.

Доказательство теоремы 2.10 здесь опущено. Оно будет приведено в другой публикации.

3 Числовые инварианты интегрируемых биллиардов
Приведем вначале формулировку локальной гипотезы А. Т. Фоменко, сформулированную в [33]:

Гипотеза 3.1 (A. Т. Фоменко). Каждое из перечисленных ниже подмножеств меченой молекулы ИГС реали-
зуется как подмножество меченой молекулы некоторого подходящего интегрируемого биллиарда:

1. (реберный инвариант) ребро с произвольными выбранными метками (r, ε);

2. (усиление пункта 1) ребро с произвольными выбранными метами (r, ε) между двумя выбранными атомами;

3. (инвариант семьи) произвольная выбранная метка n на некоторой семье;

4. (усиление пункта 3) произвольная выбранная метка n на произвольной выбранной семье S;

5. (меченая окрестность семьи) произвольная выбранная семья с произвольной выбранной меткой n на ней
и произвольными выбранными реберными инвариантами (r, ε) на ее внешних ребрах;

6. (меченая окрестность ребра). Две семьи S1 и S2 с метками n1 и n2, произвольные выбранные граничные
торы которых соединены ребром с произвольным выбранным реберным инвариантом (r, ε).

Замечание 3.2. Пункты 1 и 3 локальной гипотезы посвящены реализации произвольного значения числовым
меток n на семье и пары r, ε на ребре хотя бы одной молекулы. В разделах 2, 4, 5, 6 обсуждается реализация
произвольных подграфов Фоменко-Цишанга вблизи ребра или выбранной семьи, т. е. имеются условия не только
на метки, но и на 3-атомы.

Эта задача существенно сложнее. Как ожидается, реализация метки n на произвольной семье, а также
совместная реализация наборов реберных инвариантов и метки n потребует развития новых, более тонких
методов и конструкций.

Напомним, что семья в молекуле — это связный подграф седловых атомов, на внутренних ребрах которого
стоят метки r = ∞, а на каждом внешнем ребре, соединяющем атом семьи с эллиптическим атомом A, метка
r 6=∞. Это значит, что метка r на внешних ребрах семьи принимают произвольное значение из Qmod 1.

В настоящее время доказана реализация каждого из числовых инвариантов биллиардов независимо от
остальных, т. е. пункты 1, 3 (о значениях меток n и пары r, ε). Этот результат кратко изложен в работе [33]
В. В. Ведюшкиной, В. А. Кибкало и А. Т. Фоменко вместе “атласом” найденных ранее биллиардов, реализую-
щих определенные продвижения в доказательстве пунктов 2, 4. Реализация метки n (пункта 3) более подробно
описана в работе [41] В. В. Ведюшкиной и В. А. Кибкало.

Теорема 3.3 (см. [33]). Для любого значения целочисленной метки n или любой пары значений r ∈ {Qmod 1}∪
{∞}, ε = ±1 построена биллиардная книжка, слоение Лиувилля которой содержит некоторую семью или
ребро соответственно с такими числовыми инвариантами.
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3.1 Реализация реберного инварианта
Реализация произвольных пар меток (r, ε) на некотором ребре выполнена В. В. Ведюшкиной (см. [33]) в утвер-
ждении 3.4 (где полностью доказан пункт 1 гипотезы) и утверждении 3.5. В нем на основе ряда результатов был
составлен “атлас” биллиардов, которыми реализована значительная часть возможных случаев (т. е. значений
меток и типов атомов на концах ребра). Как ожидается, ответ в остальных случаях потребует продвижений в
общей и нетривиальной проблеме классификации биллиардных книжек.

Утверждение 3.4 (В. В. Ведюшкина). Любая пара числовых меток (r, ε) реализуется как метки на ребре ме-
ченой молекулы W ∗ слоения Лиувилля некоторого биллиарда.

Замечание 1. Ориентация 3-многообразия Q3 влияет на выбор допустимых базисов на граничных торах 3-
атомов и на матрицу перехода между ними. Тем самым, метки могут измениться в зависимости от типа 3-атомов
на концах ребра (эллиптический или седловой) и конечности метки r (подробнее см. [15], т.1 раздел 4.5).

Утверждение 3.5 содержит результаты доказательства пункта 2 (об окрестности некоторого ребра с метками)
локальной гипотезы Фоменко:

Утверждение 3.5 (В. В. Ведюшкина). Пункт 2 локальной гипотезы Фоменко доказан в случаях, указанных в
табл. 1. В семи случаях подходящими биллиардами реализован требуемый числовой инвариант (r, ε) на ребре,
соединяющем произвольные атомы требуемых типов (эллиптического или седлового). В четырех других случаях
требуемый числовой инвариант реализован на ребре, соединяющем атомы требуемых типов, но седловые атомы
не произвольны, а принадлежат конкретным сериям Bn и Cn (в обозначениях [8]).

метки A−A A− V V1 − V2
r = p/q, см. [51], рис. 8a V = B, рис. 8b см. [18] V1 = Ck, V2 = Cn
ε = 1
r = p/q, см. [51] ? см. [18] V1 = Ck, V2 = Cn
ε = −1
r =∞, см. [37] см. [7] алгоритм алгоритм
ε = 1 и Предл. 7.1, [18] Ведюшкиной-Харчевой Ведюшкиной-Харчевой

для грубых молекул
r =∞, см. [37] см. [7] алгоритм см. Предл. 7.2, [18],
ε = −1 Ведюшкиной-Харчевой V1 = V2 = Bn

Таблица 1: Случаи реализации комбинаций меток r и ε в молекулах Фоменко–Цишанга интегрируемых билли-
ардов.

В табл. 1 для различных вариантов меток и атомов указаны работы [7], [18], [51], [37] (В. В. Ведюшки-
ной, И. С. Харчевой и А. Т. Фоменко), в которых вводились конструкции биллиардных столов, реализующих
указанные сочетания. Отметим также недавний результат С.Е. Пустовойтова, упомянутый в [37].

На рис. 8 изображены биллиардные столы (и меченые молекулы их слоений Лиувилля), реализующие неко-

торые случаи утверждения 3.5: A
r = p/q

ε = ±1
A на рис. 8a, A

r = p/q

ε = ±1
A на рис. 8b и A

r =∞
ε = ±1

V с произвольным

седловым атомом V на рис. 8c. На рис. 8a перестановка σ есть цикл (12 . . . q), а на рис. 8c перестановки ρ1, ρ2, ρ3
задаются алгоритмом Ведюшкиной-Харчевой [7] для выбранного седлового атома V (как со звездочками, так и
без них, см. [15]).

3.2 Реализация числового инварианта расслоений Зейферта
В работе [41] В. В. Ведюшкиной и В. А. Кибкало была подробно описана реализация биллиардными книж-
ками Ωk,Ωk,k−s для целых 0 ≤ s ≤ k произвольного значения метки n = k на семье молекулы некоторого
специального, зависящего от k вида.

В работе [33] также было описано семейство Ω′k столов, для которых инварианты Фоменко-Цишанга при
всех k отличаются только в метке n = k одной семьи. Эти, в частности, удалось показать, что сложность и
валентность семьи не являются (сами по себе) препятствиями к реализации семьи с меткой n на ней с помощью
биллиарда. Напомним, что сложностью семьи называют количество седловых особых окружностей у ее атомов,
а валентностью атома (или графа из атомов) — количество внешних ребер данного подграфа (в нашем случае
— количество граничных торов семьи).

В настоящей работе мы изложим и наглядно проиллюстрируем идею построения биллиардных столов из
работ [41] и [33].

Напомним, что исследованных ранее интегрируемых биллиардах ненулевая метка n возникала в двух ос-
новных случаях: когда область стола содержит фокусы семейства квадрик (например, биллиард в области A2,
ограниченной эллипсом), или когда слоение биллиарда имеет атомы со звездочками, а неплоский биллиардный
стол — коническую точку, т. е. склейку пары столов по паре их общих дуг границы, образующих угол π/2.
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Рис. 8: Биллиарды, реализующие некоторые числовые инварианты из утверждения 3.5.

Замечание 3.6. Здесь и далее символом λ обозначается как числовое значение биллиардного интеграла Λ (2),
так и однозначно определенный цикл на граничном торе 3-атома.

Пример 3.7 (Биллиард A2 внутри эллипса). Для этой системы изобразим проекцию циклов λ, µ допустимых
базисов (лежащих на регулярных граничных торах нужного атома) на биллиардный стол. Молекула имеет вид
2(A−) = B −A, и особые слои атомов 2A,B,A лежат на уровнях λ ∈ {0, b, a} интеграла Λ.

Циклы допустимых базисов на уровнях интеграла λ ∈ {ε, b− ε} (cм. рис. 9a) и на уровнях λ ∈ {b+ ε, a− ε}
(см. рис. 9b) обозначим (λ−A, µ

−
A), (λ−B , µ

−
B) и (λ+B , µ

+
B), (λ+A, µ

+
A) соответственно. Отметим, что проекция цикла µ−A

гомотопна граничному эллипсу. На уровне интеграла b особая окружность атома B проецируется на отрезок
фокальной оси Ox, лежащий внутри эллипса.

Направив стрелки на ребрах инварианта Фоменко-Цишанга от эллиптических атомов A к седловому, имеем
матрицы перехода C±i на торах Λ = b+ ε

C−i =

(
λ−B
µ−B

)
=

(
2 1
1 0

)(
λ−A
µ−A

)
C+
i =

(
λ+B
µ+
B

)
=

(
−1 1
0 1

)(
λ+A
µ+
B

)
.

Метка n определяется как следующая сумма по всем ребрам семьи (см. [15]):

n =
∑
i

[
− δi
βi

] +
∑
j

[
αj

βj
] +
∑
k

[
− γk
αk

], Cs =

(
αs βs
γs δs

)
.

Здесь ребра с индексами s = i, j, k — входящие, выходящие и внутренние ребра семьи (в смысле поставленных
выше стрелок) c матрицами перехода Ci на них (выражающих базис 3-атома в конце ребра через базис 3-атома
в начале ребра).

Замечание 3.8. Вклад в метку n атома-семьи B дает только верхнее ребро (b < λ < a) молекулы, и он равен
−1.

Рис. 9: Проекция циклов допустимых базисов на эллипс для биллиардов A2 (рис. (а) и (b)), A0 (рис. (c)).

Ключевым является следующее построение. Пусть ребро молекулы со значением b < Λ, входящее атом
фокального слоя, начинается не в максимальном атоме A, а в некотором седловом атоме V на уровне b < λ1 < a.
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Тогда (с точностью до знаков) имеем

λV = ±µ+
A, µV = ±λA, Ci =

(
−1 1
0 1

)(
0 ±1
±1 0

)
=

(
±1 ∓1
±1 0

)
.

Тем самым, вклад ребра как входящего ребра в атом B станет равен нулю, а как выходящего ребра из атома V
— станет отличен от нуля и будет равен ±1.

Пример 3.9. Разрежем область A2 на три части ветвями гиперболы λ = λ1 > b. Обозначим левую и правую
области A1 с одним фокусом цифрами 1 и 4, а оставшуюся область без фокусов (тип которой обозначают A0),
лежащую между ветвями гиперболы, и ее дубликат — цифрами 2, 3.

Склеим книжку из листов 1, 2, 3, 4 по перестановкам σ = (1 2 3) на дуге левой ветви гиперболы, и ρ = (2 4 3)
— на правой. Перестановки задаются простым правилом: на уровне Λ = 0 должна иметься пара минимальных
особых окружностей (симметричных друг другу при отражении y → −y), которые не меняют направления
движения (т. е. не отражаются назад от дуг склейки), и каждая из них проецируется на граничный эллипс
стола A2 биективно. Из σ(1) = 2 последовательно получим ρ(2) = 4, ρ(4) = 3, σ(3) = 1.

Атом, возникающий вблизи уровня λ = λ1 > b, имеет тип C2. Он является прямым произведением 2-базы (2-
атома C2) на слой S1 (лежащий в прообразе гиперболической дуги склейки). Эта вершина молекулы инцидентна
двум атомам B на уровне λ = b. Два эти атома (и целиком две компоненты связности слоения Лиувилля при
0 ≤ Λ < b + ε) легко отождествить с такими же слоениями Лиувилля плоских биллиардов A2 и A0 (сохраняя
интеграл Λ и проекцию каждой точки каждого слоя на плоскость). Для биллиарда в области A0 цикл λB
седлового атома изображен на рис. 9c.

Замечание 3.10. Молекула имеет три одноатомных семьи. Метки n на обоих атомах B равны нулю. Метка
n на 3-атоме C2 отлична от нуля и равна по модулю единице. Это есть вклад ребра, входящего в 3-атом B,
проецирующийся на весь эллипс.

В примере выше нам удалось “запутать” два стола A0 и A2 в единую книжку, так что слоения на уровне
0 ≤ Λ ≤ λ1 для b < λ1 вошли в слоение результирующего биллиарда “без изменений”.

Пример 3.11. Теперь разовьем эту конструкцию, и “запутаем” два стола-эллипса A2. Аналогично разрежем
столы-эллипсы по ветвям одной и той же софокусной им гиперболы λ = λ1. Полученные куски столов i = 1, 2
обозначим a0i , b

0
i , c

0
i (они совпадают с листами a1, b1, c1 на рис. 10).

По-прежнему потребуем, чтобы поднятие проекции биллиардного стола на плоскость порождало поднятие
слоения плоского биллиарда в эллипсе при 0 ≤ Λ < λ1 на две связных компоненты слоения нового биллиарда,
которое было бы послойным гомеоморфизмом (и лиувиллевой эквивалетностью).

Тогда по известному началу кода траектории: a1, b1, c1 или a2, b2, c2 (кодом будет порядок столов, по которым
проходит траектория), код траектории продолжается однозначно: b2, a1 или b1, a2. Каждая траектория должна
вернуться на стол ai с тем же номером, с которого стартовала, причем ровно за один оборот. Кроме того, стол
должен быть связен как клеточный комплекс.

Полученные перестановки σ и ρ на левой и правой ветвях гиперболы имеют вид σ = (a2 b2 a1 b1) и ρ =
(b1 c1 b2 c2). Грубая молекула не отличается от построенной в примере 3.9, а метка n на семье C2 равна ±2 из
соображений симметрии.

Замечание 3.12. Здесь и далее листы ai, a
0
i лежат в полуплоскости x < 0 (как и лист 1 из примера 3.9), а листы

ci, c
0
i — в полуплоскости x > 0 (как и лист 4 из примера 3.9), и содержат по одному фокусу семейства квадрик

(т. е. имеют тип A1). Листы bi и b0i лежат между ветвями некоторой гиперболы (для всех b0i гипербола имеет
один и тот же параметр в семействе квадрик, софокусных с эллипсом границы).

Пример 3.13. Применим информацию их примера 3.11 к случаю k столов-эллипсов, разбитых на области
a0i , b

0
i , c

0
i . По-прежнему потребуем связность стола и прохождение траекторией биллиарда столов a0i , b0i , c0i именно

в таком порядке. Точнее говоря, номеру i сопоставлена пара симметричных относительно оси Ox траекторий
уровня Λ = 0 и класс близких к ним при 0 < Λ < ε, которые проходят столы комплекса в одном и том же
порядке. Обе такие траектории должны замкнуться после прохождения по столу b0i+1 для номера 1 ≤ i < k или
по столу b1 для номера k. Тогда перестановки σ, ρ имеют вид

σ = (ak bk ... a2 b2 a1 b1) ρ = (b1 c1 b2 c2 ... bk ck).

Грубая молекула имеет k семей, состоящих из одного атома B, и одну семью типа прямого произведения,
на 2-базе которого k окружностей перестраиваются в k окружностей через 2 критические точки. Слоение на
базе этого 3-атома является неморсовским 2-атомом, т. е. содержит две особые точки типа мульти-седла с k
пересекающими прямыми.

Поскольку метка n также имеет смысл класса Эйлера (т. е. определяет препятствие к продолжению сечения
с выбранных циклов на граничных торах семьи внутрь нее как многообразия Зейферта), то она не зависит от
выбора слоения Лиувилля внутри семьи. В частности, метка n сохранится при возмущения атома в семье с
его распадом на молекулу из боттовских атомов. Тем самым на таком столе из k областей A2 уже реализована
метка n = k, пусть и слоением Лиувилля с неботтовским атомом.
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Область Тип Номер стола Граница Oxy
ai A1 Si, 1 ≤ i ≤ k λ1 при i = 1 ; λi−1 при 2 ≤ i ≤ k x < 0
xi A0 Si, 2 ≤ i ≤ k − 1 λi−1 и λi при 2 ≤ i ≤ k − 1 x < 0
bi A0 Si, 1 ≤ i ≤ k λ1 при i = 1 ; λi−1 при 2 ≤ i ≤ k Oy ⊂ bi
yi A0 Si, 2 ≤ i ≤ k − 1 λi−1 и λi при 2 ≤ i ≤ k − 1 x > 0
ci A1 Si, 1 ≤ i ≤ k λ1 при i = 1 ; λi−1: при 2 ≤ i ≤ k x > 0

Таблица 2: Обозначения листов биллиардных столов.

Последним шагом явно опишем устройство стола Ωk после возмущения. На рисунке 10a изображена склейка
книжки Ω3 из частей трех столов-эллипсов. На рис. 10b изображена схема ее сечения x = 0, т. е. “вид сбоку”.
Возмущение неботтовского атома дает граф-дерево из k − 1 атомов C2, соединенных в цепочку.

Рис. 10: Склейка биллиардной книжки Ω3 (а), ее схематичное изображение (b) и меченая молекула ее слоения
Лиувилля (с).

Требуемое разрезание k столов A2 описано в таблице 3.2. Cтол с номером 1 < i < k будем разбивать на 5
частей ai, xi, bi, yi, ci, границами которых являются ветви гипербол λi−1 < λi. Здесь b < λ1 < · · · < λk−1 < a.
Столы с номерами 1 и k разобьем ветвями лишь одной гиперболы, с параметром λ1 и λk−1 соответственно. Для
столов Ωk из работы [41] перестановки σi и ρi на ветвях гиперболы λi указаны в таблице 3.2.

Теорема 3.14 (В. В. Ведюшкина, В. А. Кибкало). По любому k ∈ Z алгоритмически строится биллиард Ωk
со слоением Лиувилля на неособой изоэнергетической поверхности, содержащим некоторую семью с меткой
n = k. Его инвариант Фоменко-Цишанга изображен на рис. 10c.

Гипербола ρi σi
i = 1 (b1, c1, y2, c2) (a2, x2, a1, b1)

2 ≤ i ≤ k − 1 (bi, yi, yi+1, ci+1) (ai+1, xi+1, xi, bi)
i = k − 1 (bk−1, yk−1, bk, ck) (ak, bk, xk−1, bk−1)

Таблица 3: Перестановки на корешках склейки столов Ωk.

Модифицировав столы Ωk, можно реализовать инвариант Фоменко-Цишанга, на котором указанная метка
не обязательно равна k, но не превосходит по модулю k. Для этого удалим из s столов A2 области ai, ci, и
“пропустим” их при записи перестановок σi, ρi. Так строятся столы из серии Ωk,k−s. Отметим, что Ωk,k = Ωk.

Теорема 3.15 (В. В. Ведюшкина, В. А. Кибкало). При любых целых k, s, где 0 ≤ s ≤ k, инвариант Фоменко-
Цишанга cлоения Лиувилля книжки Ωk,k−s совпадает с инвариантом Ωk за исключением метки n = k − s на
семье из k − 1 атома C2, имеющей валентность 2k. Остальные метки и атомы не зависят от s.

Замечание 3.16. В примерах 3.9 и 3.11 были описаны столы Ω2,1 и Ω2,2 = Ω2 и объяснено отличие в значениях
метки n. Общий случай получается по аналогии.
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Теперь опишем конструкцию книжек Ω′k, введенных в работе [33]. Возьмем k областей a01, k областей c01 и две
области b01. Обозначим их так: ai1, b11, b21, ci1 для i = 1, . . . , k. Выберем такие перестановки, чтобы траектория на
уровне Λ < b сначала двигалась над левой областью A1 плоскости, проходя по всем ai1 от a11 до ak1 (отражаясь
несколько раз от границы по перестановке σi), затем переходила на стол b1, далее двигалась аналогично по
столам ci1, и в конце возвращалась через стол b2. При k = 3 схема книжки и ее инвариант Фоменко-Цишинга
изображены на рис. 11a и 11b.

Теорема 3.17. Для каждого неотрицательного k ∈ Z книжки Ω′k, склеенные из листов ai1, b11, b21, ci1, 1 ≤ i ≤ k
по перестановкам

σ = (a11 a
2
1 . . . a

k
1 b

1
1 b

2
1), ρ = (b11 c

1
1 c

2
1 . . . c

k
1 b

2
1),

реализуют слоения Лиувилля, чей инвариант Фоменко-Цишанга изображен на рисунке 10c. Метка n = k на
семье из одного атома C2. Остальные элементы инварианта не зависят от k.

Рис. 11: Схематичное изображение биллиардной книжки Ω′3 (a) и меченая молекула ее слоения Лиувилля (b).

Как следствие, метка на семье инварианта Ω′k (в отличие от серий Ωk,k−s) не ограничена валентностью или
сложностью семьи — любое возможное значение k метки n реализуется на достаточно простой семье, одной и
той же для всех k. Будет интересно проверить, какие именно семьи из одного или нескольких атомов можно
получить на месте C2 при развитии данной конструкции.

4 Свойста слоений биллиардных систем
Данный раздел мотивирован следующим общим вопросом: какие свойства и утверждения о топологии и ди-
намике гладких и вещественно-аналитических систем остаются верными (или имеют аналоги) в биллиардных
системах. Например, обязательно ли выполнен аналог теоремы Лиувилля для слоения Лиувилля биллиардной
книжки, перестановки которой коммутируют?

Дело в том, что фазовое пространство биллиардной системы получается отождествлением точек на границе
некоторого множества. Гладкая и симплектическая структура при этом не определялась в прообразе границы
и склеек стола. Там склейка гарантирует лишь непрерывность функций и слоения Лиувилля. На вопрос о
гамильтоновом сглаживании (т. е. введения гладкой и симплектической структур вблизи прообраза границы)
частичный положительный ответ получен В.Ф. Лазуткиным [42] в случае склейки стола по выпуклым дугам.
Отметим также важные продвижения в вопросе изучения интегрируемых геодезических потоков и биллиардов
на склеенных пространствах, полученные Е. А. Кудрявцевой в работе [50].

4.1 Топологическая устойчивость
Определение инварианта Фоменко-Цишанга слоения Лиувилля на 3-подмногообразии Q3

h уровня энергии H = h
требовало ряда ограничений на ИГС. Опыт исследования реальных систем физики и механики показал, что
они являются вполне естественными и выполняясь практически всегда. Так, для критических окружностей в
Q3
h должно выполняться введенное А.Т.Фоменко свойство Морса–Ботта. Затем, система должна быть нерезо-

нансной, т. е. почти на всех слоях частоты интегралов H и F несоизмеримы.
Кроме того, ИГС F = (H,F ) на симплектическом многообразии (M4, ω) должна быть топологически устой-

чивой на уровне Q3
h. По определению это значит, что при любом малом изменении ε значения энергии H

структура слоения Лиувилля на Q3
h+ε не меняется.

Тем самым, для доказательства возможности ввести инвариант Фоменко–Цишанга для некой биллиардной
книжки требуется проверить топологическую устойчивость системы, а не только послойную гомеоморфность
слоев торам, а особенностей — 3-атомам.

Для вещественно-аналитических ИГС топологическая устойчивость на Q3
h требует совпадения ориентации

(гамильтоновым полем sgradH) всех критических окружностей, лежащих в одном седловом 3-атоме. Обрат-
но, наличие 3-атома с разной ориентацией на таких окружностях гарантирует топологическую неустойчивость
указанной системы. Покажем, что в биллиардах без потенциала такая неустойчивость невозможна:
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Утверждение 4.1. Пусть слоение Лиувилля биллиарда c гамильтонианом H = |~v2| на некоторой биллиардной
книжке при H = h > 0 состоит из семейств регулярных торов и конечного числа особых слов, окрестности
которых гомеоморфны 3-атомам. Тогда ориентация на особых окружностях седлового атома (отличного от
B,A∗) одинакова.

Доказательство. 1. Особые окружности седловых 3-атомов биллиардов без потенциала проецируются либо на
фокальную прямую, либо на дугу невырожденной квадрики — эллипса или гиперболы. Прообраз такой дуги в
особом слое — одна или несколько точек, различаемых напавлением вектора скорости.

Пусть это дуга эллипса 0 < λ1 < b. Отобразим симметрично относительно Ox в верхнюю полуплоскость ту
часть биллиарднного стола, которая проецируется на область y < 0, добавив при необходимости транспозиции
на новых ребрах склейки. Теперь все особые окружности уровня λ1 проецируются на одну связную дугу в
проекции стола.

Рассмотрим прообраз гиперболы, пересекающей эту дугу во внутренней точке. Компоненты связности ее
прообраза (в 3-атоме) гомеоморфны либо 2-базе этого 3-атома, либо его дублю (из вида слоения). При любом
движении по прообразу этой гиперболы (в 3-атоме) сохраняется направление вектора скорости “вправо” или
“влево”, т. е. биллиардное движение одинаково ориентирует особые окружности 3-атомов.

2. На гиперболических уровнях b < λ2 < a применим отражение относительно Oy. Если фокус эллипса
не входит в проецию книжки, то конструкция по-прежнему работает. В ином случае отобразим биллиардный
стол в одну полуплоскость относительно Oy. Проекция стола содержит точки отрезка между фокусами. Для
прообраза гиперболы, проходящей через такую точку, используем аналог вышеописанной конструкции.

Заключение 4.2. 1. Пусть слоение Лиувилля некоторой биллиардной книжки послойно гомеоморфно слоению
Лиувилля некоторой ИГС. Тогда для такого биллиарда определен инвариант Фоменко-Цишанга.

2. ИГС на Q3
h с разной ориентацией окружностей одного из своих 3-атомов не моделируется в классе инте-

грируемых биллиардов без потенциала.

Согласно комментарию Е.А.Кудрявцевой, для достаточно широкого класса биллиардных книжек указан-
ный вид слоения Лиувилля (гомеоморфность неособых слоям торам и послойная гомеоморфность окрестностей
особых слоев боттовским 3-атомам) и одинаковая ориентация особых окружностей будут следовать из тео-
рем, доказанных для гладких и вещественно-аналитических систем (приведенных, например, в [15]) благодаря
результатам В.Ф.Лазуткина [] о существовании гамильтонова сглаживания. В этом случае важно, чтобы траек-
тории на особом слое и близких слоях не касались граничных невыпуклых дуг склейки.

Отметим, что интегрируемое возмущение такой системы, при котором окружности с разной ориентацией
окажутся на разных уровнях интеграла, будет топологически устойчивой системой. Слоение Лиувилля такой
возмущенной системы будет иметь инвариант Фоменко–Цишанга и включать в себя семью из нескольких сед-
ловых атомов с меткой ε = −1 на ребре между ними. Согласно утверждению 3.5, в классе круговых биллиардов
такие системы реализуются.

Примером является стол, склеенный из трех областей: двух одинаковых круговых колец α, β с радиусами
0 < r1 < r2 и диска γ радиуса r1 с перестановкой (αβ γ). Критические окружности двух атомов B проецируются
на окружность склейки и отличаются ориентацией. Любая из двух деформаций линии склейки (при достижении
центра семейства окружностей или внешней граничной окружности) разрушает оба атома B.

Тем самым, указанный стол не допускают деформацию, при которой седловые атомы семьи преобразуются в
единый атом (и их особые окружности попадают на один уровень интеграла). Отметим, что такого же эффекта в
софокусных биллиардах не наблюдалось. Сформулируем возникший вопрос, в дополнение к локальной гипотезе
C:

Гипотеза 4.3. В классе биллиардных книжек, склеенных из софокусных биллиадов, не встречается числовой
инвариант r =∞, ε = −1 на ребре между седловыми атомами.

4.2 Расщепляющиеся 3-атомы в биллиарде с потенциалом Гука
Рассмотрим особый слой L, не имеющий точек ранга 0, но содержащий несколько седловых окружностей S1

i

точек ранга 1. Пусть вблизи L критическое множество X имеет вид произведения отрезка I на tS1
i . Тогда

бифуркационная диаграмма Σ — образ X при отображении момента — локально имеет вид одной кривой, или
нескольких пересекающихся кривых. Во последнем случае особый слой L распадается на несколько особых слоев
при небольшом изменении h. Такую особенность L называют расщепляющейся. Нам будет достаточно данного
простого примера.

Покажем, что в слоении Лиувилля биллиардов с потенциалом встречаются расщепляющиеся особенности
ранга 1. Напомним, что добавление потенциала Гука к системе биллиарда в софокусных квадриках сохраняет
интегрируемость, что следует из работы В. В. Козлова [52]. Топология слоений Лиувилля плоских биллиардов
с потенциалом Гука изучалась в работах И. Ф. Кобцева (биллиард внутри элллипса [20]), С. Е. Пустовойтовым
(биллиард в кольце между эллипсами [21]).
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В эллиптических координатах λ1, λ2 и сопряженных импульсах µ1, µ2 энергия H и дополнительный интеграл
F системы имеют вид

H =
2(λ1 + a)(λ1 + b)

λ2 − λ1
µ2
1 +

2(λ2 + a)(λ2 + b)

λ1 − λ2
µ2
2 +

k

2
(λ1 + λ2),

F = 2(λ1 + a)(λ1 + b)µ2
1 +

k

2
λ21 − λ1H.

Знак числа k определяет притягивающий (k > 0) или отталкивающий (k < 0) потенциал.
При наличии потенциала Гука топология слоения Лиувилля система, ограниченная на Q3

h, будет зависеть
от выбора h. Бифуркационая диаграмма Σ зависит от знака k. Нам интересен случай k < 0. При k < 0 одна
из особых точек бифуркационной диаграммы Σ системы биллиарда внутри эллипса имеет круговую молекулу
(инвариант слоения на 3-границе, см. [15]) как у 4-особенности седло-седло (B ×C2)/Z2 [20]. Переход к системе
в эллиптическом кольце не меняет кривых бифуркационной диаграммы при k < 0, но изменяет типы 3-атомов,
им соответствующие. Для четырех камер I, II, III, IV плоскости R2(h, f) покажем на рис. 12, как устроена
проекция поверхности уровня (h, f) пары функций H,F на плоскость Oxy.

Рис. 12: Локальная бифуркационная диаграмма и проекции уровня H = h, F = f на плоскость Oxy для камер
I-IV.

Круговая молекула упомянутой выше особой точки Σ тоже изменится, и будет отличаться от круговых
молекул особенностей ранга 0 типа седло-седло. Рассмотрим прообразы малых отрезков, проходящих через
особую точку Σ трансверсально обеим пересекающимся в ней кривым. Такие отрезки принадлежат одному из
двух классов, что определяется выбором пары вертикальных углов в точке пересечения.

Утверждение 4.4. Данная особенность послойно гомеоморфна расщепляющейся особенности ИГС. Слоение
Лиувилля в прообразе малого вертикального отрезка имеет тип 3-атома P 4 (между камерами II и IV), а в
прообразе кривых из другого класса — тип 3-атома K2 (между камерами III и I).

Доказательство. 1. В прообразе точки пересечения дуг Σ лежит связный двумерный слой с четырьмя особыми
окружностями. Они гомологичны друг другу на слое, а их проекция π на плоскость Oxy переводит их в четыре
отрезка осей Ox,Oy, лежащие в области Ω.

Поскольку все седловые атомы здесь имеют тип прямого произведения, то 4-особенность есть произведение
окружности S1 на трехмерную базу. Тем самым, особенность послойно гомеоморфна расщепляющейся особен-
ности ИГС, а ограничение на Q3

γ = F−1(γ) — некоторому атому ИГС с 1 степенью свободы.
2. На рис.13a оснастим касательными векторами по и против часовой стрелки точки внешней эллиптической

границы закрашенных областей. Отождествив пары этих векторов в угловых точках закрашенной области,
получим кольца атома двух цветов (белые и черные). Белым цветом обозначим кольца той камеры, где значение
H меньше (в паре камер III и I это будет камера III).

Концы полуосей эллипса (как точки проекции критических окружностей 3-атома на стол) соответствуют
седловым особым точкам атома, т. е. его крестам. Ленты атома здесь соответствуют четверти эллипса между
двумя концами его полуосей (обозначим цифрами 1, 2, 3, 4) с указанием направления обхода: знаки “+” и “−”
для направлений по и против часовой стрелки соответственно.

3. Атом в прообразе вертикального отрезка имеет симметрию Z4 на вершинах и перестраивает два кольца в
четыре. Тогда его тип — P4. Другой тип кривых соответствует атому K2, см. рис. 13.

Список литературы
[1] А. А. Глуцюк, О двумерных полиномиально интегрируемых бильярдах на поверхностях постоянной кри-

визны, Доклады Академии наук 481:6 (2018), 594–598; англ. пер.: A. A. Glutsyuk, On two-dimensional
polynomially integrable billiards on surfaces of constant curvature, Dokl. Math. 98:1 (2018), 382–385.



Труды Московского математического общества 19

Рис. 13: Дуги и точки эллипса соответствуют лентам 1±, 2±, 3±, 4± и седлам x±, y± атома K2 при переходе из
камеры III в камеру I.

[2] С. В. Болотин, Интегрируемые бильярды Биркгофа, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 1990, N 2,
33–36; англ. пер.: S. V. Bolotin, Integrable Birkhoff billiards, Moscow Univ. Mech. Bull. 45:2 (1990), 10–13.

[3] M. Bialy, A. E. Mironov, Angular billiard and algebraic Birkhoff conjecture, Adv. Math. 313 (2017), 102–126.

[4] M. Bialy, A. E. Mironov, Algebraic Birkhoff conjecture for billiards on sphere and hyperbolic plane, J. Geom. Phys.
115 (2017), 150–156.

[5] A. Avila, J. De Simoi, V. Kaloshin, An integrable deformation of an ellipse of small eccentricity is an ellipse, Ann.
of Math. (2) 184:2 (2016), 527–558.

[6] V. Kaloshin and A. Sorrentino, On the local Birkhoff conjecture for convex billiards, Ann. of Math. (2) 188:1
(2018), 315–380.

[7] В. В. Ведюшкина, И. С. Харчева, Биллиардные книжки моделируют все трехмерные бифуркации инте-
грируемых гамильтоновых систем, Матем. сб., 209:12 (2018), 17–56; англ. пер.: V. V. Vedyushkina, I. S.
Kharcheva, Billiard books model all three-dimensional bifurcations of integrable Hamiltonian systems, Sb. Math.
209:12 (2018), 1690–1727.

[8] В. В. Фокичева, Топологическая классификация биллиардов в локально плоских областях, ограниченных
дугами софокусных квадрик, Матем. сб., 206:10 (2015), 12–176; англ. пер.: V. V. Fokicheva (Vedyushkina),
A topological classification of billiards in locally planar domains bounded by arcs of confocal quadrics, Sb. Math.
206:10 (2015), 1463–1507.

[9] И. С. Харчева, Изоэнергетические многообразия интегрируемых бильярдных книжек, Вестн. Моск. ун-та.
Сер. 1. Матем., мех., 2020, 4, 12–22; англ. пер.: I. S. Kharcheva, Isoenergy manifolds of integrable billiard books,
Vestnik Moskov, Moscow Univ. Math. Bull. 75:4 (2020), 12–22.

[10] Фоменко А.Т., Теория Морса интегрируемых гамильтоновых систем, Доклады АН СССР, 287:5 (1986),
1071–1075; англ. пер.: A. T. Fomenko, Morse theory of integrable Hamiltonian systems, Soviet Math. Dokl. 33:2
(1986), 502–506.

[11] А. Т. Фоменко, Топология поверхностей постоянной энергии некоторых интегрируемых гамильтоновых
систем и препятствия к интегрируемости, Изв. АН СССР. Сер. матем., 50:6 (1986), 1276–1307; англ. пер.:
A. T. Fomenko, The topology of surfaces of constant energy in integrable Hamiltonian systems, and obstructions
to integrability, Math. USSR-Izv., 29:3 (1987), 629–658.

[12] А. Т. Фоменко, Х. Цишанг, О топологии трехмерных многообразий, возникающих в гамильтоновой меха-
нике, Доклады АН СССР, 294:2 (1987), 283–287; англ. пер.: A. T. Fomenko, H. Zieschang, On the topology of
the three-dimensional manifolds arising in Hamiltonian mechanics, Soviet Math. Dokl. 35:2 (1987), 520–534.

[13] А. Т. Фоменко, Х. Цишанг, О типичных топологических свойствах интегрируемых гамильтоновых си-
стем, Изв. АН СССР. Сер. матем., 52:2 (1988), 378–40; англ. пер.: A. T. Fomenko, H. Zieschang, On typical
topological properties of integrable Hamiltonian systems, Math. USSR-Izv. 32:2 (1989), 385–412.

[14] А. Т. Фоменко, Х. Цишанг, Топологический инвариант и критерий эквивалентности интегрируемых га-
мильтоновых систем с двумя степенями свободы, Изв. АН СССР. Сер. матем., 54:3 (1990), 546–575; англ.
пер.: A. T. Fomenko, H. Zieschang, A topological invariant and a criterion for the equivalence of integrable
Hamiltonian systems with two degrees of freedom, Math. USSR-Izv. 36:3 (1991), 567–596.



Труды Московского математического общества 20

[15] А. В. Болсинов, А. Т. Фоменко, Интегрируемые гамильтоновы системы. Геометрия. Топология. Класси-
фикация, т. 1, 2, Издательский дом “Удмуртский университет”, Ижевск, 1999, 1: 444 c.; 2: 447 с.; англ. пер.:
A. V. Bolsinov, A. T. Fomenko, Integrable Hamiltonian systems. Geometry, topology, classification, vols. 1, 2,
Publ. “Udmurt Univ.”, Izhevsk 1999, 444 p., 447 pp.; English transl., Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, FL
2004, xvi+730 pp.

[16] В. В. Фокичева, А. Т. Фоменко, Интегрируемые биллиарды моделируют важные интегрируемые случаи
динамики твердого тела, Доклады Академии наук, 465:2 (2015), 1–4; англ. пер.: V. V. Fokicheva, A. T.
Fomenko, Integrable billiards model important integrable cases of rigid body dynamics, Dokl. Math. 92:3 (2015),
682–684.

[17] В. В. Ведюшкина (Фокичева), А. Т. Фоменко, Интегрируемые топологические биллиарды и эквивалент-
ные динамические системы, Изв. РАН. Сер. матем., 81:4 (2017), 20–67; англ. пер.: A. T. Fomenko, V. V.
Vedyushkina (Fokicheva), Integrable topological billiards and equivalent dynamical systems, Izv. Math. 81:4 (2017),
688–733.

[18] В. В. Ведюшкина (Фокичева), А. Т. Фоменко, Интегрируемые геодезические потоки на ориентируемых
двумерных поверхностях и топологические биллиарды, Изв. РАН. Сер. матем., 83:6 (2019), 63–103A; ан-
гл. пер.: T. Fomenko, V. V. Vedyushkina, Integrable geodesic flows on orientable two-dimensional surfaces and
topological billiards, Izv. Math. 83:6 (2019) 1137–1173.

[19] В. В. Ведюшкина, Слоение Лиувилля бильярдной книжки, моделирующей случай Горячева–Чаплыгина,
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2020, 1, 64–68; англ. пер.: V. V. Vedyushkina, Liouville foliation of
billiard book modeling Goryachev-Chaplygin case, Moscow Univ. Math. Bull., 75:1 (2020), 42–46.

[20] И. Ф. Кобцев, Эллиптический биллиард в поле потенциальных сил: классификация движений, топологи-
ческий анализ, Матем. сб., 211:7 (2020), 93–120; англ. пер.: I. F. Kobtsev, Elliptic billiard in field of potential
forces: classification of motions, topological analysis, Sb. Math. 211:7 (2020), 987–1013.

[21] С. Е. Пустовойтов, Топологический анализ биллиарда в эллиптическом кольце в потенциальном поле, Фун-
дамент. и прикл. матем., 22:6 (2019), 201–225S; англ. пер.: E. Pustovoytov, Topological analysis of billiard in
elliptic ring in field of potential forces, Fund. Appl. Math. 22 (2019), 201–225. (in Russian) transl. in Journal of
Mathematical Sciences.

[22] A. T. Fomenko, V. A. Kibkalo, Saddle Singularities in Integrable Hamiltonian Systems: Examples and Algorithms,
Contemporary Approaches and Methods in Fundamental Mathematics and Mechanics, Understanding Complex
Systems, eds. V. A. Sadovnichiy, M. Z. Zgurovsky, Springer, (2021), 1–24.

[23] В. В. Ведюшкина, А. Т. Фоменко, И. С. Харчева, Моделирование невырожденных бифуркаций замыканий
решений интегрируемых систем с двумя степенями свободы интегрируемыми топологическими билли-
ардами, Доклады Академии наук, 479:6 (2018), 607–610; англ. пер.: V. V. Vedyushkina, A. T. Fomenko, I.
S. Kharcheva, Modeling Nondegenerate Bifurcations of Closures of Solutions for Integrable Systems with Two
Degrees of Freedom by Integrable Topological Billiards, Dokl. Math. 97 (2018), 174–176.

[24] А. В. Болсинов, П. Х. Рихтер, А. Т. Фоменко, Метод круговых молекул и топология волчка Ковалевской,
Матем. сб., 191:2 (2000), 3–42; англ. пер.: A. V. Bolsinov, P. Richter, A. T. Fomenko, The method of loop
molecules and the topology of the Kovalevskaya top, Sb. Math. 191:2 (2000), 151–188.

[25] A. A. Oshemkov, Fomenko invariants for the main integrable cases of rigid body motion equations, Adv. in Sov.
Math., vol. 6, Amer. Math. Soc., 1991, pp. 67–146.

[26] П. В. Морозов, Топология слоений Лиувилля случаев интегрируемости Стеклова и Соколова уравнений
Кирхгофа, Матем. сб., 195:3 (2004), 69–114; англ. пер.: P. V. Morozov, Topology of Liouville foliations in the
Steklov and the Sokolov integrable cases of Kirchhoff’s equations, Sb. Math. 195:3 (2004), 369–412.

[27] В. А. Кибкало, Топология аналога случая интегрируемости Ковалевской на алгебре Ли so(4) при нулевой
постоянной площадей, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2020, 3, 46–50; англ. пер.: V. A. Kibkalo,
The topology of the analog of Kovalevskaya integrability case on the Lie algebra so(4) under zero area integral,
Moscow Univ. Math. Bull., 71:3 (2016), 119–123

[28] V. A. Kibkalo, Topological analysis of the Liouville foliation for the Kovalevskaya integrable case on the Lie algebra
so(4), Lobachevskii J. Math. 39:9 (2018), 1396–1399.

[29] В. А. Кибкало, Топологическая классификация слоений Лиувилля для интегрируемого случая Ковалевской
на алгебре Ли so(4), Матем. сб., 210:5 (2019), 3–40; англ. пер.: V. A. Kibkalo, Topological classification of
Liouville foliations for the Kovalevskaya integrable case on the Lie algebra so(4), Sb. Math. 210:5 (2019), 625–
662.



Труды Московского математического общества 21

[30] V. A. Kibkalo, Topological classification of Liouville foliations for the Kovalevskaya integrable case on the Lie
algebra so(3, 1), Topol. and Appl. 275 (2020), 13pp.

[31] В. А. Кибкало, Свойство некомпактности слоев и особенностей неевклидовой системы Ковалевской на
пучке алгебр Ли, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2020, 6, 56–59; англ. пер.: V. A. Kibkalo, Non-
compactness property of fibers and singularities of non-Euclidean Kovalevskaya system on a pencil of Lie algebras,
Moscow Univ. Math. Bull., 75:6 (2020), 56–59. (in Russ.)

[32] А. Т. Фоменко, В. В. Ведюшкина, Бильярды и интегрируемость в геометрии и физике. Новый взгляд и
новые возможности, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2019, N 3, 15–25 A.; англ. пер.: T. Fomenko,
V. V. Vediushkina, Billiards and integrability in geometry and physics. New scope and new potential, Moscow
Univ. Math. Bull. 74:3 (2019), 98–107.

[33] В. В. Ведюшкина, В. А. Кибкало, А. Т. Фоменко, Топологическое моделирование интегрируемых систем
биллиардами: реализация числовых инвариантов, Доклады Академии Наук, 493 (2020), 9–12; англ. пер.: V.
V. Vediushkina, V. A. Kibkalo, A. T. Fomenko, Topological Modeling of Integrable Systems by Billiards: Realization
of Numerical Invariants, Dokl. Math. 102 (2020), 269–271.

[34] F. Waldhausen, Eine Klasse von 3-dimensionalen Mannigfaltighkeiten. I, Invent. Math. 3:4 (1967), 308–333.

[35] F. Waldhausen, Eine Klasse von 3-dimensionalen Mannigfaltighkeiten. II, Invent. Math. 4:2 (1967), 88–117.

[36] В. А. Кибкало, Биллиарды с потенциалом моделируют ряд четырехмерных особенностей интегрируемых
систем, Совр. проб. матем. и мех. Матер. межд. конф., посв. 80-летию акад. РАН В. А. Садовничего,
Москва, Т. 2, 563–566, 2019; англ. пер.: V. A. Kibkalo Billiards with potential model four-dimensional singularities
of integrable systems, Contemporary problems of mathematics and mechanics, Intern. conf. “Contemp. probl. of
math. and mech.”, dedic. to 80th anniv. of acad. V.A. Sadovnichii. Books of abstracts. Moscow, V. 2. P. 563-566
(2019) (Russian)

[37] A. T. Fomenko, V. V. Vedyushkina, Implementation of Integrable Systems by Topological, Geodesic Billiards with
Potential and Magnetic Field, Russ. J. Math. Phys. 26 (2019), 320–333.

[38] И. К. Козлов, А. А. Ошемков, Классификация особенностей типа седло-фокус, Чебышевский сборник,
21:2 (2020), 228–243; англ. пер.: I. K. Kozlov, A. A. Oshemkov, Classification of saddle-focus singularities,
Chebyshevskii Sbornik, 21:2 (2020), 228–243. (In Russ.)

[39] А. А. Ошемков,Функции Морса на двумерных поверхностях. Кодирование особенностей, Новые результаты
в теории топологической классификации интегрируемых систем, Сборник статей, Тр. МИАН, 205, Наука,
М., 1994, 131–140; англ. пер.: A. A. Oshemkov, Morse functions on two-dimensional surfaces. Encoding of
singularities. Proc. Steklov Inst. Math. 205, 119-127 (1995); translation from Tr. Mat. Inst. Steklova 205 (1994),
131–140.

[40] В. В. Ведюшкина, И. С. Харчева Биллиардные книжки реализуют все базы слоений Лиувилля интегриру-
емых гамильтоновых систем, Матем. сб. (в печати); англ. пер.: V. V. Vedyushkina, I. S. Kharcheva, Billiard
books realize all bases of Liouville foliations of integrable Hamiltonian systems, Sb. Math. (in print).

[41] В. В. Ведюшкина, В. А. Кибкало, Реализация бильярдами числового инварианта расслоения Зейферта ин-
тегрируемых систем, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2020, 4, 22–28; англ. пер.: V. V. Vedyushkina,
V. A. Kibkalo, Billiard realization of numerical invariants of Seifert fibrations of integrable systems, Moscow Univ.
Math. Bull. 75:4 (2020), 22–28. (in Russian)

[42] V. Lazutkin, KAM Theory and Semiclassical Approximations to Eigenfunctions, Springer, Berlin, 1993

[43] В. И. Драгович, М. Раднович, Псевдоинтегрируемые биллиарды и решетки двойных отражений, УМН,
70:1(421) (2015), 3–34; англ. пер.: V. I. Dragovic, M. Radnovic, Pseudo-integrable billiards and double reflection
nets, Russian Math. Surveys 70:1 (2015), 1–31.

[44] В. А. Москвин, Топология слоений Лиувилля интегрируемого бильярда в невыпуклых областях, Вестн.
Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2018, 3, 21–29; англ. пер.: V. A. Moskvin, Topology of Liouville bundles of
integrable billiard in non-convex domains, Moscow Univ. Math. Bull. 73:3 (2018), 103–110.

[45] N. T. Zung, Symplectic topology of integrable Hamiltonian systems. I: Arnold-Liouville with singularities,
Compositio Math. 101:2 (1996), 179–215.

[46] A. V. Bolsinov, A. A. Oshemkov, Singularities of integrable Hamiltonian systems, Topological methods in the
theory of integrable systems, Camb. Sci. Publ., Cambridge, 2006, 1–67.



Труды Московского математического общества 22

[47] Е. О. Кантонистова, Топологическая классификация интегрируемых гамильтоновых систем на поверх-
ностях вращения в потенциальном поле, Матем. сб., 207:3 (2016), 47–92; англ. пер.: E. O. Kantonistova,
Topological classification of integrable Hamiltonian systems in a potential field on surfaces of revolution, Sb. Math.
207:3 (2016), 358–399.

[48] I. K. Kozlov, A. A. Oshemkov, Integrable systems with linear periodic integral for the Lie algebra e(3), Lobachevskii
J. Math. 38:6 (2017), 1014–1026.

[49] Е. А. Кудрявцева, А. А. Ошемков, Бифуркации интегрируемых механических систем с магнитным полем
на поверхностях вращения, Чебышевский сборник, 21:2 (2020), 244–265; англ. пер.: E. A. Kudryavtseva,
A. A. Oshemkov, Bifurcations of integrable mechanical systems with magnetic field on surfaces of revolution,
Chebyshevskii Sbornik, 21:2 (2020), 244–265. (In Russ.)

[50] Е. А. Кудрявцева, Интегрируемые по Лиувиллю обобщенные биллиардные потоки и теоремы типа Пон-
селе, Фундам. Прикл. Матем., 20:3 (2015), 113–152; англ. пер.: E. A. Kudryavtseva, Liouville integrable
generalized billiard flows and Poncelet type theorems, Journal of Mathematical Sciences. 225:4 (2017), 611–638.

[51] В. В. Ведюшкина, Интегрируемые биллиарды реализуют торические слоения на линзовых пространствах
и 3-торе, Матем. сб., 211:2 (2020), 46–73; англ. пер.: V. V. Vedyushkina, Integrable billiard systems realize
toric foliations on lens spaces and the 3-torus, Sb. Math. 211:2 (2020), 201–225.

[52] В. В. Козлов, Некоторые интегрируемые обобщения задачи Якоби о геодезических на эллипсоиде, ПММ,
59:1 (1995), 3–9; англ. пер.: V. V. Kozlov, Some integrable generalizations of the Jacobi problem on geodesics on
an ellipsoid, J. Appl. Math. Mech. 59 (1995), 1–7.


	1 Введение
	1.1 Гипотеза Фоменко о биллиардах
	1.2 Содержание работы
	1.2.1 Раздел 2.1
	1.2.2 Раздел 2.2
	1.2.3 Раздел 3
	1.2.4 Раздел 4

	1.3 Задание 3-атома с помощью f-графа

	2 Наглядная реализация интегрируемых гамильтоновых систем биллиардными книжками
	2.1 Реализация f-графов биллиардными книжками
	2.2 Пример. Наглядная реализация биллиардами случая Жуковского динамики твердого тела на одном из уровней энергии

	3 Числовые инварианты интегрируемых биллиардов
	3.1 Реализация реберного инварианта
	3.2 Реализация числового инварианта расслоений Зейферта

	4 Свойста слоений биллиардных систем
	4.1 Топологическая устойчивость
	4.2 Расщепляющиеся 3-атомы в биллиарде с потенциалом Гука


