
Как пересекаются многогранники в трехмерном пространстве?
Рухович А.

Введение и формулировка основных результатов.
Изучаются пересечения двух многогранников [D, W], топологически эквивалентных сфе-

ре (т.е. гомеоморфных сфере), в трехмерном пространстве.

Многогранник, топологически эквивалентный сфере (слева), и не топологически эквивалент-
ный сфере (справа)

Например, на нижеприведенном рисунке два многогранника f и g пересекаются по трем
окружностям. Эти окружности разбивают каждый многогранник на четыре части. На пер-
вом многограннике у первой части 3 соседей, у каждой из остальных частей — по 1 соседу.
На втором многограннике у первой и четвертой части по 2 соседа, у второй и третьей части
— по 1 соседу.

Объединение частей на первом многограннике является дополнением f − g (другое обо-
значение: f\g); аналогичный смысл имеет обозначение g − f .

Парой многогранников общего положения называется пара несамопересекающихся мно-
гогранников в трехмерном пространстве, топологически эквивалентных сфере, пересечение
которых состоит из конечного числа замкнутых несамопересекающихся ломаных.

Дадим формальное определение соседства (надеемся, что следующий текст будет понятен
и без него). Две связные компоненты дополнения f − g назовем соседями в f , если их замы-
кания пересекаются. Аналогично определим соседей в g для компонент дополнения g − f .

Проблема. Найти условие на последовательности натуральных чисел x1, x2, . . . , xn, y1,
y2, . . . , yn, при которых существует пара многогранников f и g общего положения таких,
что
• f − g имеет n компонент связности, i-тая из которых имеет xi соседей из f и
• g − f имеет n компонент связности, i-тая из которых имеет yi соседей из g.
Теорема 1. Пусть n натуральное число и x1, x2, . . . , xn, y1, y2, . . . , yn последовательно-

сти натуральных чисел. Тогда существует пара многогранников f и g общего положения
таких, что
• f − g имеет n компонент связности, i-тая из которых имеет xi соседей из f ;
• g − f имеет n компонент связности i-тая из которых имеет yi соседей из g;
тогда и только тогда, когда

n∑
i=1

xi =
n∑

i=1

yi = 2n− 2.
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Пример.

Часть ‘только тогда’ известна и доказана в [N] (здесь представлены два простых дока-
зательства, одно из которых использует теорему Жордана, а второе — доказательство T.
Nowik‘а). Часть ‘тогда’ новая.

Графы F и G для многогранников с рисунка выше

Построим граф F , вершины которого — связные компоненты дополнения f − g; ребрами
соединим вершины, если соответствующие компоненты — соседи. Аналогично определим
граф G. Тогда Теорема 1 описывает пары степенных последовательностей таких графов.

Аналогичная проблема решается для пересечения трех многогранников, топологически
эквивалентных сфере, в трехмерном пространстве.

Назовем последовательность натуральных чисел x1, x2, . . . , xn деревянной если
∑n

i=1 xi =
2n− 2.

Теорема 2. Пусть n1, n2, n3 натуральные числа и

x11, x12, . . . , x1n1 , x21, x22, . . . , x2n2 , x31, x32, . . . , x3n3
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последовательности натуральных чисел. Тогда существуют многогранники f1, f2, f3 ⊂ R3,
любые два из которых образуют пару многогранников общего положения, причем
• f1 ∩ f2 ∩ f3 = ∅;
• fk − fk+1 − fk+2 имеет nk компонент связности, i-тая из которых имеет xki соседей

в fk, для любого 1 ≤ k ≤ 3
тогда и только тогда, когда последовательности деревянные, n1 + n2 + n3 нечетно и

nk < nk+1 + nk+2 для любого 1 ≤ k ≤ 3.
Здесь индексы k, k + 1, k + 2 рассматриваются по модулю 3.
Часть ‘только тогда’ тривиальна. Часть ‘тогда’ новая.
Гипотеза Ландо. Пусть A объединение непересекающихся окружностей на S2. Анало-

гично пусть B объединение такого же числа непересекающихся окружностей на S2. Тогда
существуют многогранники f, g ⊂ R3, топологически эквивалентные сфере, такие что f∩g
объединение ломаных, аналогичное A на f и B на g.

Замечание. Следующий занумерованный аналог Гипотезы Ландо неверен.
Пусть A1, A2, . . . , An непересекающиеся окружности на S2. Аналогично пусть B1, B2, . . . , Bn

непересекающиеся окружности на S2. Тогда существуют вложения f, g : S2 → R3 такие
что f(Bs) = g(As) для любого s ∈ {1, 2, . . . , n} и f(S2), g(S2) не имеют других точек пере-
сечения.

Контрпример для n = 3. Пусть A1 окружность на один радиан северной широты, A2

экватор сферы (т.е., ноль радиан северной широты), A3 окружность на один радиан южной
широты. Пусть B1 = A2, B2 = A1, B3 = A3.

Контрпример к занумерованной гипотезе Ландо.

Доказательства.
Доказательство части ‘только тогда ’ в Теореме 1. Напомним определение графа F .

Вершины F это компоненты связности f − g. Две вершины соединим ребром если соответ-
ствующие компоненты - соседи. Тогда количество вершин равно n. Количество ребер равно
количеству окружностей в f ∩ g. Это число равно

∑n
i=1 xi/2. Очевидно что F связен. По тео-

реме Жордана F разбивается любой вершиной на различные компоненты связности. Значит
F дерево. Тогда количество его ребер равно n− 1 =

∑n
i=1 xi/2. QED

Доказательство части ‘только тогда’ Теоремы 1 представленное T. Nowik‘ом. Докажем
индукцией по количеству окружностей. Утверждение верно для одной окружности (всего 2
диска на каждой сфере и n = 2). Каждая новая окружность делит одну компоненту на две
и добавляет две граничные окружности. QED

Доказательство части ‘только тогда’ в Теореме 2. Необходимость первого условия оче-
видно следует из части ‘только тогда’ Теоремы 1.

Пустьm3,m2,m1 количества окружностей в f1∩f2, f1∩f3 and f2∩f3. Тогда n1 = m3+m2+1,
n2 = m3 +m1 + 1, n3 = m2 +m1 + 1.
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Значит n1 + n2 + n3 = 2(m3 +m2 +m1) + 3 нечетно.
Поскольку 2mk + 1 > 0 получаем nk < nk+1 + nk+2 для любого 1 ≤ k ≤ 3. QED

Шаблон для последовательности x1 ≥ x2 ≥ · · · ≥ xn

Для доказательства Теоремы 1 введем следующие определения.
Определим число r для последовательности x1 ≥ x2 ≥ · · · ≥ xn. Пусть r = r(x1, x2, . . . , xn)

— количество тех xi, которые больше 1.
Определим шаблон для последовательности x1 ≥ x2 ≥ · · · ≥ xn. Нарисуем r + 1 окруж-

ностей на сфере S2 так что эти окружности делят S2 на два диска и r колец (кольцо - диск
с одной дыркой). См. рисунок на предыдущей странице. Назовем главными окружностями
те r − 1 окружностей которые не ограничивают диски. Для кажлого i от 1 до r нарисуем
xi − 2 непересекающихся дисков в i-том кольце сверху. Все эти окружности делят S2 на n
компонент связности, i-тая из которых имеет xi соседей. Занумеруем эту n − 1 окружность
следующим образом:
• для любого i от 1 до r, i-тую сверху главная окружность назовем Ax1+x2+···+xi

-ой;
• окружности в i-том сверху кольце назовем

Ax1+x2+···+xi+1, Ax1+x2+...+xi+2, . . . , Ax1+x2+···+xi+xi+1−1.

Упорядоченный набор (A1, A2, . . . , An−1) окружностей на S2 назовем шаблоном для по-
следовательности x1, x2, . . . , xn.

Теорема 1 вытекает из следующего факта.
Лемма 1. Пусть A1, A2, . . . , An−1 шаблон для деревянной последовательности x1 ≥ x2 ≥

· · · ≥ xn. Также пусть B1, B2, . . . , Bn−1 шаблон для деревянной последовательности y1 ≥
y2 ≥ · · · ≥ yn. Тогда существуют два вложения F,G : S2 → R3 такие что F (Ai) = G(Bi)
для любого 1 ≤ i ≤ n и F (S2) ∩G(S2) = tn−1i=1 F (Ai).

Доказательство. Индукция по n. Очевидно что n ≥ 2 для любой деревянной последова-
тельности из n чисел. База индукции для n = 2 очевидна.
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Докажем шаг индукции. Пусть Лемма доказана для 2, 3, . . . , n − 1 ≥ 2. Докажем для n.
Поскольку n > 2, имеем x1 > 1 и y1 > 1. Без ограничения общности считаем, что x1 ≥ y1.
Докажем, что последовательности x1−y1, x2, x3, . . . , xn−y1+1 и y2, y3, . . . , yn−y1+2 — деревянные.
Пусть r = r(x1, x2, . . . , xn). Поскольку

2n− 2 =
n∑

i=1

xi ≥ x1 + 2(r − 1) + (n− r),

имеем r ≤ n− x1.
Тогда

xn−x1+1 = xn−x1+2 = · · · = xn−y1+1 = · · · = xn = 1.

Следовательно

(

n−y1+1∑
i=1

xi)− y1 = (
n∑

i=1

xi)− y1 − (y1 − 2) = 2(n− y1 + 1)− 2.

Аналогично yn−y1+1 = yn−y1+2 = · · · = yn = 1 и последовательность y2, y3, . . . , yn−y1+2 дере-
вянная. Поскольку последовательности

x1 − y1, x2, x3, . . . , xn−y1+1 и y2, y3, . . . , yn−y1+2

деревянные, и по предположению индукции существуют вложения F ′(S2), G′(S2) такие,
что Лемма 1 выполняется для этих последовательностей. Назовем D компоненту связности
G′(S2−B1) которая является диском, не содержащим других окружностей Bi. Если x1 = y1,
назовем C компоненту связности F ′(S2−A1) которая является диском, не содержащим дру-
гих окружностей Ai. Если x1 > y1, по определению шаблона для последовательности

x1 − y1, x2, x3, . . . , xn−y1+1

существует компонента связности G′(S2)− F ′(S2), назовем C, ограниченная окружностями

A1, A2, . . . , Ax1−y1 .

Изменим вложения F ′, G′ путем проведения y1 ’пальцевых’ преобразований из C в D.
Новые вложения назовем F,G. Добавлено по y1 окружностей на каждой из сфер. Зану-

меруем эти y1 окружностей как 1, 2, . . . , y1 (в обоих семействах окружностей). Перенумеруем
остальные окружности путем прибавления y1 к их первоначальному номеру. Тогда вложения
F,G удовлетворяют условию. QED

Из Леммы 1 также следует обобщение Теоремы 1, нужное для доказательства Теоремы
2.

Теорема 1’. Пусть n натуральное число и x1, x2, . . . , xn, y1, y2, . . . , yn деревянные по-
следовательности натуральных чисел. Тогда существует пара многогранников f, g общего
положения такая, что
• f − g имеет n компонент связности, i-тая из которых имеет xi соседей из f ;
• g − f имеет n компонент связности, i-тая из которых имеет yi соседей из g;
• граница некоторой связной компоненты R3−f−g содержит компоненту с x1 соседями

на f и компоненту с y1 соседями на g.
Используем следующую элементарную лемму, доказанную в полном тексте работы [R].
Лемма 2. Пусть x1 ≥ x2 ≥ · · · ≥ xn деревянная последовательность. Пусть p, q на-

туральные числа, что p ≥ q > 1 и p + q = n + 1. Тогда существуют деревянные после-
довательности a1, a2, . . . , ap и b1, b2, . . . , bq такие что a1 + b1 = x1 и упорядоченные наборы
(a2, a3, . . . , ap, b2, b3, . . . , bq) и (x2, x3, . . . , xn) одинаковы с точностью до перестановки.
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’Пальцевые’ преобазования.

Доказательство. Пусть r = r(x1, x2, . . . , xn). Пусть zs = x2 + x3 + · · · + xs. Для каждого
s ≤ r пусть a1 = p− (zs− s+ 3) + 1, ai = xi для всех 2 ≤ i ≤ s и ai = 1 для всех s+ 1 ≤ i ≤ p,
b1 = x1− a1, bi = xi+s−1 для всех 2 ≤ i ≤ r− s+1, bi = 1 для всех r− s+2 ≤ i ≤ q = n+1− p.
Поскольку s ≤ r, последовательность b1, b2, . . . , bq определена непротиворечиво. Для всех i
имеем что ai и bi зависят от s.

Получаем a1+a2+ · · ·+ap = p−(zs−s+3)+1+zs+p−s = 2p−2, т.е. последовательность
a1, a2, . . . , ap деревянная. Также b1+b2+· · ·+bq = zn−a1−a2−· · ·−ap = 2n−2−2p+2 = 2q−2,
т.е. последовательность b1, b2, . . . , bq деревянная.

Остается доказать, что существует s ≤ r такое что 1 ≤ a1 ≤ x1 − 1. Для каждого i < r
выполнено x1 ≥ xi, значит

zi − i+ x1 + 1 ≥ (zi+1 − (i+ 1) + 3)− 1.

Другими словами,
2 = z1 − 1 + 3,

z1 − 1 + x1 + 1 ≥ (z2 − 2 + 3)− 1,
z2 − 2 + x1 + 1 ≥ (z3 − 3 + 3)− 1,

. . . ,
zr−1 − (r − 1) + x1 + 1 ≥ (zr − r + 3)− 1,

zr − r + x1 + 1 = n− 1.

6



Здесь последнее равенство не аналогично остальным, а следует из того, что последова-
тельность x1, x2, . . . , xn деревянная и 1 = xr+1 = · · · = xn. Поскольку 2 ≤ p ≤ n−1, существует
s ≤ r такое что zs − s+ 3 ≤ p ≤ zs − s+ x1 + 1⇔ 1 ≤ a1 ≤ x1 − 1. QED

Доказательство части ‘тогда’ в Теореме 2.
Пусть m1 := (n2 + n3 − n1 + 1)/2,m2 := (n1 + n3 − n2 + 1)/2,m3 := (n1 + n2 − n3 + 1)/2.

Тогда m1 + m2 = n3 + 1,m1 + m3 = n2 + 1,m2 + m3 = n1 + 1. По Лемме 2 существуют
последовательности

p11, p12, . . . , p1m3 , p21, p22, . . . , p2m1 , p31, p32, . . . , p3m2 ,

q11, q12, . . . , q1m2 , q21, q23, . . . , q2m3 , q31, q32, . . . , q3m1 ,

такие что pk−1,1 + qk+1,1 = xk1 и упорядоченные наборы
(pk−1,2, pk−1,3, . . . , pk−1,mk+1

, qk+1,2, qk+1,3, . . . , qk+1,mk−1
) и (xk2, xk3, . . . , xknk

) одинаковы с точ-
ностью до перестановок.

По Теореме 1’ существуют многогранники
Q1, P1, Q2, P2, Q3, P3 ⊂ R3 такие что Qk ∩Qk+1 = ∅, Qk ∩ Pl = ∅ если l 6= k − 1 и
•Qk−Pk−1 есть объединениеmk+1 компонент связности, i-тая из которых имеет qki соседей
• Pk−1 − Qk есть объединение mk+1 компонент связности, i-тая из которых имеет pk−1,i

соседей
• граница некоторой компоненты R3 − Pk−1 −Qk содержит компоненту q̃k с qk1 соседями

из Qk и компоненту p̃k−1 с pk−1,1 соседями из Pk−1.
Для всех 1 ≤ k ≤ 3 обозначим через fk связную сумму многогранников Qk+1 и Pk−1 и

тонкой трубки, соединяющей компоненты q̃k+1 и p̃k−1 из третьего условия.
Это можно сделать без пересечений трубок.
Тогда fk − fk+1 − fk+2 будет требуемым для любого 1 ≤ k ≤ 3. QED.
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Расположение многогранников Pi и Qi.
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