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Аннотация

Матрица Гёрица является альтернативой скобке Кауффмана и, кроме того, позволяет быстрее вы-
числять многочлен Джонса при некотором минимальном выборе шахматной раскраски, построенной по
зацеплению. Мы вводим модификацию метода Гёрица, обобщающую матрицу Гёрица для вычисления по-
линомов ХОМФЛИ–ПТ при любых N в частном случае бипартитных зацеплений. Наш метод сводится к
чисто алгебраическим операциям над матрицами, и поэтому его легко можно реализовать в виде компью-
терной программы. Бипартитные зацепления образуют довольно большое семейство, включающее особый
класс зацеплений Монтезиноса, построенных из так называемых рациональных тэнглов. Мы демонстри-
руем, как получить бипартитную диаграмму таких зацеплений и вычислить соответствующие полиномы
ХОМФЛИ–ПТ с помощью разработанного нами обобщенного метода Гёрица.
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1 Введение
Матрицы Гёрица являются связующим звеном между комбинаторными и топологическими методами иссле-
дований в теории узлов. Впервые они возникли в работе Лебрехта Гёрица, где была показана связь диаграмм
узлов и квадратичных форм [1]. Возникающие там квадратичные формы и, как следствие, симметричные
матрицы порождают различные узловые инварианты — сигнатуру узла [2], детерминант узла [1] и скобку
Кауффмана [3, 4]. Связь матрицы Гёрица со скобкой Кауффмана предоставляет способ вычисления зна-
менитого полинома Джонса J(q) [4—6], см. раздел 4. Этот инвариант особенно интересен, поскольку с его
открытием была проведена эквивалентность между квантовыми полиномами узлов и наблюдаемыми в то-
пологических квантовых теориях поля [7]. Несмотря на многочисленные исследования, многие вопросы про
полином Джонса остаются открытыми. Так, до сих пор не ясно, какую топологическую информацию об узле
он в себе содержит [8]. Возможно, дальнейшее изучение связи полиномов Джонса и матриц Гёрица позволит
улучшить понимание этого вопроса.

Для полинома Джонса существует обобщение на случай двух переменных — полином ХОМФЛИ–ПТ1

H(A = qN , q) [9, 10]. Мы можем его получить так же как и полином Джонса — если возьмём квантовый
след от R-матричного представления [11—13] узла. Полином ХОМФЛИ–ПТ соответствует представлению
универсальной обёртывающей алгебры Uq(slN ) [14], а полином Джонса в свою очередь — представлению
Uq(sl2), и может быть получен из полинома ХОМФЛИ–ПТ редукцией при замене переменных A → q2. В этой
связи, логично предположить существование матрицы, аналогичной матрице Гёрица, чтобы новая матрица
позволяла получать полиномы ХОМФЛИ–ПТ.

В этой статье мы обобщим матрицу Гёрица и представим метод вычисления полиномов ХОМФЛИ–ПТ (в
фундаментальном представлении) для особого класса бипартитных узлов [15]. Обобщённую матрицу будем
также называть четверной матрицей Гёрица, поскольку её элементы будут состоять из четырёх независимых
типов чисел, отвечая различным бипартитным пересечениям и их раскраскам.

Четверная матрица Гёрица для полинома ХОМФЛИ–ПТ бипартитного узла связана с матрицей Гёри-
ца для полинома Джонса зацепления-предшественника, см. раздел 1.2. Так как одному предшественнику с n

1Полиномы ХОМФЛИ–ПТ H(A, q) и Джонса J(q) = H(q2, q) можно определить через так называемое скейн-соотношение:

A ·H
( )

= A−1 ·H
( )

+(q − q−1) ·H
( )

(1.1)

Идея соотношений в следующем. Надо взять окрестность одного пересечения и заменить только его в диаграмме на два других
возможных фрагмента диаграммы из (1.1). Тогда остаётся выразить искомый полином через полиномы для двух других диа-
грамм из (1.1) и повторить эту операцию и объемлющие изотопии до преобразования всех диаграмм в диаграммы тривиального
узла (узла без пересечений), который традиционно нормируются на DN = {A}/{q}, где {x} = x− x−1.
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пересечениями соответствуют 2n бипартитных диаграмм2, соответствующее обобщение матрицы Гёрица пред-
шественника на бипартитный случай будет не единственным и зависит от выбора конкретной бипартитной
диаграммы. При этом обратная редукция будет однозначной.

Поскольку наше вычисление бипартитных полиномов ХОМФЛИ–ПТ будет обобщать алгоритм Бонингера
из работы [4], мы сначала явно объясним, что подход Гёрица к вычислению полиномов Джонса эквивалентен
скобке Кауффмана. Ограничение на бипартитные диаграммы вызвано существованием развитого аппарата
планарного разложения для данного класса узлов [16—19], что даёт надежду на возможность обобщить метод
Гёрица на бипартитные полиномы ХОМФЛИ–ПТ. Несмотря на эквивалентность скобке Кауффмана, метод
Гёрица более удобен для практических вычислений, потому что он состоит из чисто алгебраических (легко
программируемых) процедур на матрицах и избавляет нас от необходимости работать с диаграммами узлов
и их планарными разложениями.

В подразделах ниже мы дадим короткую вводную справку об объектах, которые мы будем использовать
в этом тексте.

1.1 Скобка Кауффмана и полином Джонса: N = 2

В этом тексте мы будем использовать симметричный вид скобки Кауффмана ⟨L⟩ зацепления L вместе с
условием, что каждый замкнутый цикл дает вклад D2 = q + q−1 (см. рис. 1).

i j

k l

= (−q)−1/2
+ (−q)+1/2

=

i j

k l

(−q)+1/2
+ (−q)−1/2

= D2 = q + q−1

Рис. 1: Скобка Кауффмана – планарное разложение R-матричной вершины в фундаментальном представлении Uq(sl2). В этом
случае (N = 2) фундаментальное представление и сопряженное ему изоморфны, поэтому у тэнглов на картинке нет ориентации.

Движения Райдемайстера генерируют соотношения эквивалентности на узлах. Диаграммы одного и то-
го же узла изотопны относительно движений Райдемайстера (см. рис. 2). Скобка Кауффмана сохраняется
относительно второго и третьего движений Райдемайстера и изменяется относительно первого движения.

= =

I.R

=

II.R

= =

III.R

Рис. 2: Движения Райдемайстера. На рисунке показана только одна реализация третьего движения Райдемайстера (III.R).

Поэтому для получения узлового инварианта из скобки Кауффмана, её нужно нормировать на коэффи-
циент, учитывающий первое движение Райдемайстера. А именно, полином Джонса для зацепления L выра-

2Каждому положительному пересечению в зацеплениИ–Предшественнике соответствует два различных бипартитных пересе-
чения (аналогично для отрицательных), см. рис. 5.
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жается через скобку Кауффмана ⟨L⟩ следующим образом:

JL = (−(−q)3/2)−W(D) · ⟨L⟩ , (1.2)

где W(D) – алгебраическое число пересечений диаграммы D зацепления L (разница числа положительных и
отрицательных пересечений, см. рис. 3).

+ −
Рис. 3: Соглашение о знаках пересечений. Плюсом обозначено положительное пересечение, минусом — отрицательное.

1.2 Планарное разложение бипартитной вершины для произвольного N

В работе [16] скобка Кауффмана была обобщена на случай произвольного N , но для специального класса
бипартитных узлов, полностью состоящих из антипараллельных3 «замковых» (lock) элементов (см. рис. 4).
Здесь мы опять же будем использовать симметричное планарное разложение «замкового» тэнгла.

:=

:=

:= = ϕ−1/2 + ϕ+1/2

:= = ϕ̄−1/2 + ϕ̄+1/2

= DN = {A}
{q}

Рис. 4: Вертикальный антипараллельный «замок» из [16]. Также нарисован обратный «замок», сделанный из обратных вершин.
Здесь ϕ = A{q}, ϕ̄ = −A−1{q}.

Полином ХОМФЛИ–ПТ (в топологическом фрейминге) для бипартитного зацепления Lbip выражается
через планарное разложение ⟨Lbip⟩pl:

HLbip = A−2(N•−N◦) · ϕN•/2ϕ̄N◦/2⟨Lbip⟩pl , (1.3)

где ϕ = A{q}, ϕ̄ = −A−1{q}, N• и N◦ – числа верхних и нижних «замковых» элементов с рис. 4, соответственно,
в бипартитной диаграмме. Напомним, что в этом тексте мы используем обозначение {x} = x− x−1.

Заметим, что при замене ϕ → −q, ϕ̄ → −q−1, DN → D2 планарное разложение «замковых» тэнглов
переходит в скобку Кауффмана с рис. 1. Мы будем называть зацеплением-предшественником зацепление,
которое получается при помощи соответствующих замен бипартитных вершин на единичные пересечения.
Так как скобка Кауффмана не различает ориентацию зацепления, то одно пересечение мы можем поднять
либо на вертикально ориентированный «замок», либо на горизонтально ориентированный обратный «замок»,
как показано на рис. 5.

3При N ̸= 2 ориентация становится существенной.
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зацепление-предшественник бипартитное зацепление

полином Джонса полином ХОМФЛИ

⇐⇒

⇐⇒

или

или

Рис. 5: Если в разложении полинома ХОМФЛИ–ПТ по ϕ, ϕ̄, DN сделать замену ϕ → −q, ϕ̄ → −q−1, DN → D2, то он
перейдет в полином Джонса для зацепления-предшественника согласно эквивалентности планарного разложения бипартитной
вершины (см. рис. 4) и скобки Кауффмана для единичного пересечения (см. рис. 1). Будем называть бипартитные пересечения
положительными, если они соответствуют положительному пересечению-предшественнику. Также, будем называть «замковые»
тэнглы вертикальными и горизонтальными соответственно расположению перемычки.

План текста. В этом разделе мы ввели основные объекты, которыми мы будем оперировать в рамках это-
го текста. Главный результат нашей работы – алгоритм вычисления полиномов ХОМФЛИ–ПТ при помощи
введённой нами четверной матрицы Гёрица. Но появится она только в разделе 6, до него необходимо разъ-
яснить множество разных понятий, которые мы будем использовать. Наш алгоритм может быть применён
к произвольному бипартитному зацеплению, поэтому в разделе 2 мы опишем, как получать бипартитные
диаграммы зацеплений. В разделе 3 мы введём матрицу Гёрица, а в разделе 4 мы получим, что действия
скобки Кауффмана на диаграммах зацеплений можно представить как преобразования матриц Гёрица. Ме-
тод получения полиномов Джонса по матрице Гёрица будет таким же, как в работе [4]. Однако логика будет
описана в обратном порядке: мы стартуем со скобки Кауффмана и переносим её действие на матрицы Гёри-
ца. Затем в разделе 5 будут разобраны примеры вычисления полиномов Джонса из матрицы Гёрица. За счёт
выработанного понимания связи скобки Кауффмана и алгоритма на матрицах Гёрица мы сможем обобщить
матрицу Гёрица в разделе 6, чтобы по ней вычислять уже полиномы ХОМФЛИ–ПТ, но для выделенного
класса бипартитных зацеплений. В разделе 7 мы приведём примеры вычисления полиномов ХОМФЛИ–ПТ
по введённой нами четверной матрице Гёрица.

2 Получение бипартитных диаграмм
В настоящее время не существует общего алгоритма построения бипартитной диаграммы узла по его произ-
вольной диаграмме. Более того, нет алгоритма проверки существования подобной реализации4. Но в данной
работе нас интересуют конкретные диаграммы и классы узлов, на которых мы проиллюстрируем наш метод:
двухнитевые5 (они же торические T [2, p]), твистованные Twm, рациональные R

(
p
q

)
и часть претцельных

узлов P (t1, t2, . . . , tn) и узлов Монтезиноса K
(

p1

q1
, p2

q2
, . . . , pn

qn

)
. Для рассмотренных примеров мы покажем яв-

ный алгоритм получения бипартитных диаграмм, которые будем использовать в последующих разделах для
вычисления бипартитных полиномов ХОМФЛИ–ПТ.

2.1 Алгоритм для двухнитевых узлов
Продемонстрируем, что любое двухнитевое торическое зацепление6 T [2, p] имеет бипартитную диаграмму.
Для начала рассмотрим простые примеры зацепления Хопфа и трилистника, а потом покажем, что бипарти-

4Заметим, что не все узлы являются бипартитными. Например, узлы 935, 946, 1074 не бипартитные. Больше примеров и
обоснование см. в [20].

5Любое зацепление по теореме Александера можно представить как замыкание некоторой косы. В данном случае имеются
ввиду зацепления, которые имеют представление в косах на двух нитях.

6Диаграммы с одним пересечением тривиально «бипартизуются» (т.е. делаются бипартитными) первым движением Райде-
майстера нужной ориентации, что, конечно же, оставляет данную диаграмму тривиальным узлом.
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зация7 диаграммы произвольного зацепления T [2, p] сводится к бипартизации тэнгла с 4 концами (4-тэнгла)
для узла-трилистника T ∗[2, 3], что показано на рис. 8. Для зацепления Хопфа возможны параллельная и анти-
параллельная ориентации компонент относительно друг друга. Антипараллельная ориентация означает, что
диаграмма бипартитна по определению (см. рис. 4). Впрочем, параллельная ориентация к антипараллельной
приводится несколькими тривиальными преобразованиями, что видно на рис. 6.

Рис. 6: Построение бипартитной диаграммы для зацепления Хопфа T [2, 2].

Бипартитная реализация трилистника широко известна — твистованный узел Tw2, в числе прочего найти
её можно в [14]. Непосредственно получается она несложно, что мы покажем на примере тэнгла T ∗[2, 3] на
рис. 7. Узел-трилистник получается попарным замыканием верхних и нижних концов.

Рис. 7: Построение бипартитной реализации для 4-тэнгла T ∗[2, 3].

Чтобы объяснить алгоритм бипартизации для 4-тэнгла T ∗[2, p] при произвольном p, приведём последова-
тельность преобразований, которые заменяют одно обычное пересечение в тэнгле T ∗[2, p] на одно бипартит-
ное (см. рис. 8). Зацепление из тэнгла получается, аналогично предыдущему примеру, попарным замыканием
верхних и нижних концов.

На первом шаге (1 → 2) мы перекидываем один нижний конец через другой, чтобы полученное пересе-
чение было обратным к пересечениям из изначального тэнгла (на уровне зацепления это соответствует I-му
движению Райдемайстера). На втором шаге (2 → 3) мы проносим находящийся сверху нижний конец над все-
ми пересечениями тэнгла на правый край диаграммы (теперь наш тэнгл разбит на 4-тэнгл T ∗[2, p− 1] и одно
пересечение). На третьем шаге (3 → 4) мы поворачиваем тэнгл T ∗[2, p− 1] на π в плоскости, перпендикуляр-
ной к плоскости диаграммы. Это добавляет нам по одному пересечению слева и справа от тэнгла T ∗[2, p− 1].
Таким образом, справа образуется бипартитное пересечение (ориентация в нём антипараллельная), а слева
остаётся повёрнутый на π

2 тэнгл T ∗[2, p − 1], к которому мы также можем применить все описанные выше
преобразования.

Так мы можем действовать, пока из изначальной диаграммы не получим комбинацию «замковых» эле-
ментов и 4-тэнгла трилистника, бипартитная диаграмма для которого известна (см. рис. 7). Таким образом,

7Бипартизацией мы называем последовательность преобразований, с помощью которой можно получить явно бипартитную
диаграмму из обычной.
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Рис. 8: Итерация алгоритма построения бипартитной реализации для T ∗[2, p].

мы получаем рецепт построения бипартитной диаграммы для произвольного двухнитевого зацепления (см.
примеры на рис. 9): берём бипартитную диаграмму двухнитевого зацепления тэнгла T ∗[2, p], поворачиваем
её на π

2 по часовой стрелке и склеиваем справа с «замковым» элементом, получаем бипартитную диаграмму
для тэнгла T ∗[2, p+ 1].

Рис. 9: Бипартитные диаграммы тэнглов T ∗[2, p].

2.2 Замечание о твистованных узлах

Рис. 10: Пример твистованного узла
Twm с m+ 2 пересечениями.

Твистованные (скрученные) узлы Twm — однопараметрическое семейство
узлов с m + 2 пересечениями, где m и 2 соответствуют обычным двухни-
тевым тэнглам, что видно на рис. 10.

Если m = 2k чётное, то диаграмма естественным образом распадается
на «замковые» элементы, ориентация в которых по построению будет ан-
типараллельной. То есть диаграмма бипартитна сразу. Если m = 2k + 1
нечётное, верхний тэнгл из m пересечений также имеет антипараллельную
ориентацию, а нижний теперь будет параллельным. Тогда нам необходи-
мо поменять ориентацию нижнего тэнгла и добавить одно пересечение к
верхнему. Продемонстрируем на рис. 11, что это выполняется простыми
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преобразованиями диаграмм:

Рис. 11: Бипартизация Twm с нечётным m.

На первом шаге (1 → 2) перекручиваем на π нижний тэнгл, из-за чего по краям от него образуются два
противоположных по знаку пересечения. На следующем шаге (2 → 3) переносим одно новое пересечение в
верхний тэнгл, чтобы пересечения в верхнем тэнгле разбились на m+1

2 «замковых» элемента. На следующих
шагах (2 → 4) с помощью оставшегося пересечения меняем ориентацию нижнего тэнгла по аналогии с заменой
ориентации в зацеплении Хопфа (см. рис. 6). В итоге получаем твистованный узел с чётным числом m = 2k+2
пересечений в верхнем тэнгле и нижним тэнглом зеркальным к изначальному.

2.3 Бипартитность претцельных узлов
Претцельные узлы — это обобщение двухнитевых зацеплений, где вместо обычных пересечений вставляются
двухнитевые тэнглы, перпендикулярно изначальной косе (см. рис. 12). Данный класс удобен для анализа и
при этом является более объемлющим, чем двухнитевые и твистованные (два последних семейства являются
подмножествами претцелей). Представляет интерес, что для претцельных узлов существуют ограничения на
параметры, гарантирующие бипартитность или её отсутствие для представлений на диаграммах. Очевидный
вариант, гарантирующий бипартитность, — чётность всех ti. Но есть и более нетривиальные.

Рис. 12: Претцельное зацепление P (t1, . . . , tk) из k тэнглов.

Теорема 2.1. [20] Если для претцельного зацепления P (t1, t2, t3) числа пересечений в двухнитевых тэнглах
t1, t2, t3 нечётные, а наибольший общий делитель t1, t2, t3 > 1, то данный узел не бипартитный. Если хотя
бы одно из чисел t1, t2, t3 будет чётным, то зацепление имеет бипартитную реализацию.
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Иллюстрацией к теореме 2.1 может служить уже упомянутый узел 946, который является претцельным
P (3, 3,−3), и по условию теоремы не является бипартитным. В качестве противоположного примера возь-
мём узел 85 (в претцельной нотации P (3, 3, 2)). Как пример он интересен не только наличием бипартитной
диаграммы, которую мы получаем на рис. 13, но и наличием на его бипартитной диаграмме «замковых»
элементов обоих типов, что позволит рассмотреть на его примере более общую четверную матрицу Гёрица.

Рис. 13: Бипартизация узла 85.

2.4 Рациональные узлы

В качестве семейства с бипартитными тэнглами крайне показателен класс рациональных узлов R
(

p
q

)
[21, 22],

все представители которого являются бипартитными [23]. Рациональные зацепления состоят из двухнитевых
тэнглов, параметризуются рациональной дробью p

q и строятся с помощью её представления в виде непрерыв-

ной дроби. Зададим нотацию для обозначения двухнитевых тэнглов, составляющих R
(

p
q

)
, см. рис. 14.

Рис. 14: Нотация составных тэнглов для рациональных узлов.

Рис. 15: Операции «сложения» и
«умножения» для рациональных узлов.

Горизонтальные тэнглы обозначим числом [n], вертикальные — дробью
1
[n] . Потребуем, чтобы эти числа включали в себя информацию о пересече-
ниях в двухнитевых тэнглах: пересечения с рис. 14 в левых столбцах входят
с отрицательным знаком, зеркальные к ним пересечения в правых столбцах
— с положительным. Введём также тэнглы [0] и [∞], которые обозначают
горизонтальные и вертикальные параллельные нити соответственно.

9



Рациональные узлы можно представить в стандартной форме, как в примере на рис. 16. Такая форма
задаётся следующим образом. В начале ставим тэнгл [0] или [∞]. Введём операции «сложения» (+) и «умно-
жения» (∗). Сложение приписывает тэнгл справа или слева. Умножение приписывает такой тэнгл снизу или
сверху:

[A] + [B] = [A+B] ,
1

[A]
∗ 1

[B]
=

1

[A+B]
. (2.1)

Рис. 16: Пример рационального
тэнгла R∗

(
p
q

)
в стандартной записи.

Последовательностью этих операций строим рациональный тэнгл. При
этом в стандартном виде мы ограничиваемся приписыванием тэнглов-
пересечений только слева-снизу8. Таким образом, всё рациональное за-
цепление состоит из чередования горизонтальных и вертикальных двух-
нитевых тэнглов. Кодировать полученную диаграмму можем с помощью
порядкового перечисления числа пересечений Ai в таких двухнитевых тэн-
глах [A1, A2, . . . , An]:

[A1, A2, . . . , An] = [A1]+

(
1

[A2]
∗ · · · ∗

(
[An−2] +

(
1

[An−1]
∗ [An]

)))
. (2.2)

Данная запись имеет представление в виде непрерывной дроби:

p

q
= A1 +

1

A2 +
1

· · ·+
1

An−1 +
1

An

. (2.3)

Из-за целых коэффициентов Ai вся эта дробь является рациональной p
q , которая и фиксирует зацепление9.

При этом для p
q соответствующая непрерывная дробь не единственна.

Теорема 2.2. [23] Если p или q являются чётными, то дробь p
q = [A1, A2, . . . , Ak] имеет единственное

представление со всеми чётными коэффициентами Ai. Тогда рациональное зацепление R
(

p
q

)
может быть

записано в бипартитном виде.

Рациональные узлы с нечётными p и q также имеют бипартитные диаграммы, поскольку зацепления R
(

p
q

)
и R

(
p′

q

)
(p′ = p− q, p > 0 и p′ = p+ q, p < 0) изотопны друг другу [23], значит, R

(
p′

q

)
и, как следствие R

(
p
q

)
,

бипартитны по теореме 2.2. То есть имеем следующее утверждение.

Теорема 2.3. [23] Все рациональные узлы являются бипартитными.

В качестве примера записи бипартитного рационального узла по рациональной дроби разберём следующее
однопараметрическое семейство непрерывных дробей, которое задаётся непрерывной дробью:

R

(
p

q

)
=

8B + 4

−12B − 7
=

1

−2 +
1

2 +
1

2B +
1

2

. (2.4)

Отдельно выделим положительные значения параметра B, поскольку при них в диаграммах встречаются оба
типа «замковых» элементов (см. рис. 17). Дробь (2.4) соответствует тэнглу из пяти элементов A1 = 0, A2 =
− 1

2 , A3 = 2, A4 = 1
2B , A5 = 2, как в примере на рис. 16. При малых значениях параметра B ∈ {−2;−1; 0; 1; 2}

приведём соответствие узлам из таблицы Рольфсена [24], что можно установить из подсчёта полиномов
ХОМФЛИ–ПТ по бипартитным диаграммам (см. раздел 7.3). Для соблюдения точности отметим, что ответы,
полученные по нашей формуле (1.1) соответствуют узлам, зеркальным к узлам из таблицы Рольфсена.

8Можно также вместо этого пользоваться только вариантом справа-сверху.
9В приведённой нотации рациональных тэнглов для получения зацеплений замыкать надо правые и левые концы соответ-

ственно.
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B −2 −1 0 1 2
Узел R

(
p
q

)
75 51 52 76 98

p
q − 12

17 − 4
5 − 4

7 − 12
19 − 20

31

Таблица 1: Некоторые рациональные узлы из семейства (2.4). Их бипартитные диаграммы представлены на рис. 17.

Рис. 17: Примеры узлов из однопараметрического семейства рациональных узлов.

2.5 Узлы Монтезиноса

Рис. 18: Узел Монтезиноса K
(

p1
q1

, . . . , pn
qn

)
.

Существует ещё одно интересное с точки зрения представления в би-
партитном виде семейство зацеплений, которое является обобщением
претцельных — зацепления Монтезиноса K

(
p1

q1
, . . . , pn

qn

)
[20]. Вместо

двухнитевых тэнглов у претцелей в зацепления Монтезиноса ставят-
ся рациональные тэнглы (см. рис. 18). Посмотреть список узлов из
таблицы Рольфсена в нотации Монтезиноса можно в [25]. Очевид-
ным образом претцельные зацепления P (t1, t2, . . . , tn) переписывают-
ся в нотации Монтезиноса как K

(
1
t1
, 1
t2
, . . . , 1

tn

)
; уже рассмотренный

узел 85 имеет в данной нотации вид K
(
1
3 ,

1
3 ,

1
2

)
10. В качестве менее

тривиального примера можно привести узел 1049 = K
(
4
5 ,

2
3 ,

1
2

)
, изображённый на рис. 19. Для монтезиносо-

вых зацеплений также существуют ограничения на параметры, гарантирующие существование бипартитной
диаграммы.

Теорема 2.4. [20] Если зацепление K
(

p1

q1
, . . . , pk

qk

)
имеет несколько компонент, то оно бипартитное. Если

K
(

p1

q1
, . . . , pk

qk

)
— узел, и хотя бы один из знаменателей qi чётный, то данный узел бипартитный.

Узел 1049 удовлетворяет условию теоремы, поскольку одна из дробей имеет знаменатель 2. Значит, 1049
10Для узлов Монтезиноса мы используем замыкание, повёрнутое на π

2
, относительно замыкания в претцельных узлах (см. рис.

12), при этом ориентация тэнглов не меняется. По этой причине происходит переобозначение ti → 1
ti

при переходе от претцельной
нотации к монтезиносовой для записи претцельных узлов. Делаем мы так, чтобы сходилась нотация для монтезиносовых узлов
с работами [20, 25]
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имеет бипартитную диаграмму, что можно явно показать, представив параметризующие узел рациональные
дроби в виде непрерывных со всеми чётными коэффициентами, см. рис. 19.

Рис. 19: Составные тэнглы и диаграммы для бипартитного монтезиносова узла 1049.

3 Матрица Гёрица
Матрица Гёрица — объект, строящийся по шахматной раскраске диаграммы зацепления, обладающий топо-
логической и комбинаторной информацией о диаграмме узла. Благодаря этому матрица Гёрица порождает
сразу несколько инвариантов. Среди них полином Джонса, о котором мы подробно поговорим в разделе 4.
Кроме того, модуль определителя матрицы Гёрица даёт детерминант узла DetK , который был открыт одно-
временно с матрицей Гёрица [1]. Топологический характер матрицы Гёрица проявляется в соответствии с
формой Гордона–Лизерленда [2], которая позволяет вычислять сигнатуру узла, причём в некотором смыс-
ле более удобным образом, чем через матрицу Зейферта, поскольку матрица Гёрица часто имеет меньший
размер и более простой алгоритм построения, который мы приведём далее.

1. Диаграмме узла сопоставляем поверхность с двумя типами областей (белой и чёрной11 — закрашенной)
по правилу шахматной раскраски. Все белые области нумеруем.

2. Вводим симметричную нередуцированную матрицу Гёрица G̃ = (g̃ij) для данной поверхности по следу-
ющему правилу:

g̃ij =


−
∑
ci,j

σ(ci,j), i ̸= j ,

−
∑
k ̸=i

g̃kj , i = j ,
(3.1)

где ci,j – пересечения между областями i и j. Относительно расположения закрашенных областей пере-
сечения c могут давать вклад σ(c) = ±1 в элементы матрицы, см. рис. 20.

3. Для получения (редуцированной) матрицы Гёрица G = gij вычеркиваем k-ые столбец и строку (∀k),
тогда оставшиеся элементы образуют искомую матрицу gij = g̃ij , ∀ i ̸= k, j ̸= k. Так что если исходная
нередуцированная матрица Гёрица была размера n×n, то редуцированная будет размера (n−1)×(n−1),
где n – число незакрашенных (белых) областей.

В качестве примера приведём матрицы Гёрица и шахматные раскраски для узлов трилистника 31 и 52
(см. рис. 21–22).

11На рисунках в статье мы закрашиваем области в серый цвет, чтобы был виден контур узла.
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σ(c) = +1 σ(c) = −1

Рис. 20: Соглашение о знаках в шахматной раскраске.

1

2

3

1

1 2

Рис. 21: Трилистник и две его шахматные раскраски.

Для правой раскраски трилистника нередуцированная и редуцированная матрица Гёрица имеют следующий
вид:

G̃ =

(
3 −3
−3 3

)
7→ G = 3 . (3.2)

Для левой раскраски:

G̃ =

−2 1 1
1 −2 1
1 1 −2

 7→ G =

(
−2 1
1 −2

)
. (3.3)

Заметим, что детерминант матрицы Гёрица узла 31 для обоих раскрасок совпадает det(G31
1 ) = 3.

Рис. 22: Две шахматные раскраски узла 52.

Если для матриц Гёрица трилистника редукция не зависела от выбора выбрасываемых столбцов и строк,
то для узла 52 и обоих его раскрасок (рис. 22) будет несколько различных редуцированных матриц Гёрица.
Для левой раскраски:

G̃52
I =

 2 −3 1
−3 1 2
1 2 −3

 7→ G52
1 =

(
1 2
2 −3

)
, G52

2 =

(
2 −3
−3 1

)
или G52

3 =

(
2 1
1 −3

)
. (3.4)

Для правой раскраски число белых областей и, как следствие, редуцированных матриц будет больше, поэтому
мы приведём только одну матрицу Гёрица:
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˜̃
G52

II =


1 2 0 −1 −1
1 −2 1 0 0
0 1 −2 1 0
−1 0 1 1 −1
−1 0 0 −1 2

 7→ G52
4 =


1 1 0 −1
1 −2 1 0
0 1 −2 1
−1 0 1 1

 , (3.5)

Можно на примере этих матриц проверить инвариантность модуля детерминанта узла различных реализаций
матрицы Гёрица: Det52 = |det(G52

1 )| = |det(G52
2 )| = |det(G52

3 )| = |det(G52
4 )| = 7. Заметим, что этот инвариант,

в частности, различает узлы 31 и 52.

4 Метод получения полиномов Джонса из матрицы Гёрица
Выберем матрицу Гёрица для диаграммы узла. Для нахождения полинома Джонса ищем функцию µ[G] от
матрицы Гёрица G. Оказывается, что эта функция соответствует скобке Кауффмана, что было строго доказа-
но в [4]. А значит, мы можем перейти и к полиному Джонса, всего лишь используя правильную нормировку12.
Алгоритм мы опишем в разделах 4.2– 4.4, где мы также продемонстрируем его связь со скобкой Кауффмана.
Но сначала в разделе 4.1 разберём предварительный пример, на котором выработаем интуицию о преобра-
зованиях матриц Гёрица и о коэффициентах в шаге алгоритма Бонингера, которые должны соответствовать
коэффициентам из скобки Кауффмана.

4.1 Предварительный пример
Для затравки покажем на примере узла-трилистника с соответствующими матрицами Гёрица (3.3), как разре-
шения скобками Кауффмана преобразуют диаграмму, шахматную раскраску и матрицу Гёрица (см. рис. 23).
На каждом шаге будем явно рисовать диаграммы, соответствующие различным матрицам Гёрица, чтобы
увидеть соответствующие преобразования на матрицах. Над стрелками будем указывать коэффициенты, по-
являющиеся при применении скобки Кауффмана.

Перечислим наблюдения на примере двухнитевого трилистника (рис. 23), которые должны быть отражены
в общем алгоритме вычисления полинома Джонса в разделах 4.2 и 4.3.

Шаг 1. На первом шаге мы разрешаем одно пересечение между областями 1 и 2. Заметим, что горизон-
тальное разрешение не меняет число областей, а значит, и размер матрицы Гёрица. При таком разрешении
число пересечений между областями 1 и 2 обращается в ноль, что соответствует матричному преобразованию
(I) из раздела 4.2. Вертикальное же разрешение сливает области 1 и 2 в область 12, поэтому размер матрицы
Гёрица уменьшается на 1, а число пересечений между областями 12 и 3 равно сумме чисел пересечений между
областями 1, 3 и 2, 3, что находится в полном соответствии с преобразованием (II) на матрицах Гёрица.

Шаги 2 и 3. На этих шагах каждая область пересекается только с одной другой областью13, и матрица
Гёрица становится диагональной. При этом и горизонтальное, и вертикальное разрешения скобкой Кауфф-
мана дают один и тот же узел (если заменить один выделяющийся цикл на множитель D2), а преобразование
на матрицах действует на диагональные элементы и выкидывает соответствующую строку и столбец после
разрешения пересечений, так же как в преобразовании (III) из раздела 4.2.

Таким образом, мы видим, что естественное преобразование нередуцированных матриц Гёрица действует на
каждом шаге на один недиагональный элемент матрицы и разрешает соответствующие пересечения в узле. На
последних шагах, когда каждая область пересекается только лишь с одной областью, мы можем действовать
на диагональные элементы (вместо недиагональных), что позволяет работать с редуцированной матрицей
Гёрица вместо нередуцированной. При этом действия на матрицах Гёрица находятся в полном соответствии
с общим методом из раздела 4.2, а коэффициенты из скобки Кауффмана — с формулами (4.6)–(4.9).

12Для скобки Кауффмана нормировочный множитель зависит только от алгебраической суммы пересечений WL. Для метода
Гёрица этот же нормировочный множитель не всегда дает правильный топологический ответ, поскольку матрицы Гёрица не
чувствуют самопересечения областей, а WL изменяется. Чтобы учесть эту неточность в нормировке, нужно «заретушировать»
раскраску, сосчитав все самопересечения областей (см. раздел 4.4.1)

13Например, на правом рисунке после первого шага область 12 пересекается только с областью 3.
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(−q)+1/2 (−q)−1/2 = P1(q)

G̃ =

−2 1 1

1 −2 1
1 1 −2


G =

(
−2 1

1 −2

)

G̃ =

−1 0 1

0 −1 1

1 1 2


G =

(
−1 0

0 −1

)
G̃ =

(
−2 2

2 −2

)

G = −2

(−q)−1/2(−q)+1/2D2 +

G̃ =

(
−1 1

1 −1

)

G = −1

G̃ = 0

G = ∅

G̃ = 0

G = ∅

(−q)−1/2 = (−q)+1/2D2 + P1(q)(−q)+1/2D2 +

−qD2 + 2− q−1D2 = (−q)+1/2·2D2 + P2(q)

1

2

3

1

1

23

1

1

2

3

1

12

3

12

Рис. 23: Разрешение трилистника при помощи скобки Кауффмана и соответствующие редуцированные и нередуцированные
матрицы Гёрица. Над стрелками (согласно скобке Кауффмана, см. рис. 1) указаны коэффициенты, с которыми надо взвешивать
разрешения трилистника, чтобы получить полином Джонса. На втором и третьем шагах горизонтальное и вертикальное разре-
шения скобкой Кауффмана дают одни и те же диаграммы по модулю замкнутого цикла, который мы факторизуем в множитель
D2. Поэтому на рисунке мы вместо двух одинаковых диаграмм оставляем только одну. Коэффициент при этой диаграмме бу-
дет просто суммой соответствующих коэффициентов горизонтального и вертикального разрешений. Функции Pi(q) получаются
такими же, как в формуле (4.6). Мы обводим в матрицах Гёрица числа пересечений, которые мы будем разрешать на соответ-
ствующем следующем шаге.

4.2 Преобразования матриц
Как мы уже проиллюстрировали на примере в предыдущем разделе, на каждом шаге алгоритма в диаграммах
узла распутываются все пересечения между смежными областями внутри диаграммы. Значит, шаг алгоритма
должен давать не только диаграммы новых зацеплений, но и преобразовывать матрицы Гёрица относительно
матрицы для изначальной диаграммы. Все такие преобразования можно разделить на 3 типа.

Опять же найдём эти преобразования исходя из скобки Кауффмана. Как мы уже отметили, элементы
матрицы Гёрица – числа пересечений между смежными областями, и на каждом шаге алгоритма мы распу-
тываем такие пересечения между двумя областями. Рассмотрим самый простой случай (см. рис. 24), когда
области i и j пересекаются по одной косе. Применяя последовательно скобку Кауффмана к каждому пересе-
чению в косе, в итоге мы получаем ее вертикальное и горизонтальное разрешение. Отсюда приходят первые
два преобразования на матрицах Гёрица.

(I) Первое преобразование G 7→ G(I) отвечает вертикальному разрешению косы. Понятно, что при вер-
тикальном разрешении число пересечений gij просто обнуляется, что также отражается соответствующим
образом на двух диагональных элементах gii и gjj :
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G =



. . .
gii . . . gij
...

. . .
...

gji . . . gjj
. . .


7→ G(I) =



. . .
gii + gij . . . 0

...
. . .

...
0 . . . gjj + gij

. . .


. (4.1)

Явное преобразование на элементах матрицы выглядит следующим образом:

gii 7→ gii + gij ,

gjj 7→ gjj + gij ,

gij , gji 7→ 0 .

(4.2)

(II) Второе преобразование G 7→ G(II) отвечает горизонтальному разрешению косы и уменьшает размер
матриц, потому что области i и j объединяются в одну область ij. При этом ясно, что если исходные области
имели пересечения с другими областями, то теперь числа пересечений единой области ij с этими областями
просто складываются: gij,k = gik+gjk. Соответственно меняются и диагональные элементы, которые должны
равняться сумме всех пересечений с фиксированной областью с обратным знаком:

G =



. . .
...

gii gik . . . gij

gki
. . . gkj

...
. . .

...
. . . gji gjk . . . gjj . . .

...
. . .


7→ G(II) =



. . .
...

gii + gjj + 2gij gik + gjk . . . gij

gki + gkj
. . . gkj

...
. . .

...
. . . gji gjk . . . gjj . . .

...
. . .


.

(4.3)

Явное преобразование элементов матрицы:

gii 7→ gii + gjj + 2gij ,

gik 7→ gik + gjk, для всех k ̸= i ,

gki 7→ gki + gkj , для всех k ̸= i .

(4.4)

(III) Согласно нашему примеру трилистника из прошлого раздела должен существовать третий тип преобра-
зований, который действует уже на диагональные матрицы Гёрица. Такие матрицы отвечают случаю, когда
все области, кроме одной, пересекаются только лишь с одной другой, которой соответствовали отбрасываемые
столбец и строка при редуцировании матрицы Гёрица. Пример такого случая показан на рис. 25. Видно, что
применение скобки Кауффмана к любой косе дает одну и ту же диаграмму узла с точностью до замкнутого
цикла, который можно превратить в множитель D2. То есть третье преобразование G 7→ G(III) действу-
ет на диагональную матрицу и выкидывает i-ую строку и столбец, так как пересечения с одной областью
убираются, так же как и сама соответствующая область:

G = diag(. . . , gi−1, gi , gi+1, . . . ) 7→ G(III) = diag(. . . , gi−1,��gi, gi+1, . . . ) . (4.5)

4.3 Инвариант матриц µ и полином Джонса
Теперь наша цель — ввести функцию µ[gij ] на матрицах Гёрица, которая воспроизводила бы скобку Кауфф-
мана. Будем ориентироваться на наш предварительный пример из раздела 4.1 и результат применения скобки
Кауффмана. Изначально мы имеем дело с недиагональной матрицей Гёрица. Чтобы найти, как функция µ
действует на недиагональные элементы, найдем коэффициенты разрешения двухнитевой косы скобкой Ка-
уффмана (см. рис. 24). При вертикальном разрешении косы с числом пересечений gij , которое соответствует
матрице G(I) (как мы объяснили в разделе 4.2), будет стоять просто множитель (−q)gij/2, а при горизонталь-
ном разрешении (соответствующем матрице G(II)) — комбинаторный множитель Pgij (q):

Pgij (q) =

|gij |∑
k=1

(
|gij |
k

)
Dk−1

2 (−q)sgn(gij)(|gij |−2k)/2 = (−q)gij/2

(
1 + (−q)−sgn(gij)D2

)|gij |
− 1

D2
= (−q)gij/2

(−1)gij q−2gij − 1

D2
.

(4.6)
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(−q)gij/2 Pgij (q)

i ji j... ≡ gij

i j ij

Рис. 24: Разрешение двухнитевой косы при помощи скобки Кауффмана. Над стрелками показаны коэффициенты, с которыми
идут соответствующие разрешения.

Этот множитель легко вычислить по индукции, разрешая пересечения в двухнитевой косе. Таким образом,
действие скобки Кауффмана на недиагональные элементы gij , i ̸= j, матрицы Гёрица выглядит следующим
образом:

µ[gij ] = (−q)gij/2µ[g
(I)
ij ] + Pgij (q)µ[g

(II)
ij ] . (4.7)

. . .
g1n g2n gn−1,n

Рис. 25: Пример зацепления, возникающего на последних шагах метода Гёрица вычисления полинома Джонса, когда матрица
становится диагональной. Видно, что и вертикальное, и горизонтальное разрешения любой косы в прямоугольнике дает одну и
ту же диаграмму с точностью до одного замкнутого цикла.

Последовательно действуя таким образом на матрицы Гёрица, мы приходим к диагональным матрицам.
На соответствующие зацепления скобка Кауффмана действует проще, потому что оба разрешения косы дают
одну и ту же диаграмму узла (с точностью до замкнутого цикла), но с разными коэффициентами. Из рис. 25
нетрудно понять, что функция µ от диагонального элемента принимает вид

µ[gii] =
(
(−q)−gii/2D2 + P−gii(q)

)
µ[g

(III)
i ] . (4.8)

На самом последнем шаге мы приходим к одному циклу, который дает вклад D2 = q+q−1 в полином Джонса.
Ему соответствует матрица Гёрица G = ∅, поэтому мы полагаем

µ[∅] = D2 = q + q−1 . (4.9)

Выпишем теперь явно следующее утверждение, которое мы продемонстрировали. Строгое математическое
доказательство того, что инвариант матриц Гёрица µ[gij ] соответствует скобке Кауффмана, можно посмотреть
в [4].

Утверждение. Полином µ[G(D)], построенный по матрице Гёрица диаграммы D зацепления L, является
результатом разрешения диаграммы D скобкой Кауффмана. Значит, мы можем из него получить полином
Джонса:

JL(q) = (−(−q)3/2)−W(D)+Wr(D)µ[G] . (4.10)
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Напомним, что W — алгебраическая сумма пересечений диаграммы. Wr(D) подсчитывает пересечения, со-
ответствующие I-ому движению Райдемайстера, которые при этом не различаются матрицей Гёрица. Иными
словами, Wr(D) — число самопересечений областей. Введение дополнительного по отношению к формуле (1.2)
множителя (−(−q)3/2)Wr(D) мы обоснуем в разделе 4.4.1. Аналогом этого множителя в случае бипартитных
полиномов ХОМФЛИ станет выражение (6.18).

Неточность нормировки Бонингера. В работе [4] приведена следующая нормировка полинома Джон-
са14:

JL(q) = (−(−q)1/2)3(
∑

i≤j gij−e(S,L))µ[G] , (4.11)

где e(S,L) – число, зависящее от шахматной раскраски S и зацепления L; для узлов e(S,K) = 0.
Данная нормировка ошибочна, поскольку сумма верхнетреугольных элементов матрицы Гёрица не рав-

няется алгебраической сумме пересечений для диаграммы. Проиллюстрируем это на примере узла 52 (см.
рис. 22). Несложно заметить, что сумма верхнетреугольных элементов любой матрицы Гёрица (3.5) для уз-
ла 52 зануляется,

∑
i≤j gij = 0, но при этом W = 4. Правильную нормировку в этом случае даёт именно

алгебраическая сумма зацеплений, что можно увидеть явно:

J52 = (−(−q)3/2)−4

(
(−q)−1/2µ

[
−3 0
0 2

]
+ P−1µ[−1]

)
=

−1 + q2 − q4 + 2q6 − q8 + q10

q12
. (4.12)

4.4 Исключительные случаи
В этом разделе мы опишем случаи, когда две области в матрице Гёрица разделяются не только лишь одной
косой, а также рассмотрим, как на алгоритме Гёрица отражается первое движение Райдемайстера. На первом
движении Райдемайстера мы подчеркнем некоторые интересные особенности матрицы Гёрица и соответству-
ющего подхода к вычислению полиномов Джонса.

4.4.1 Ретуширование полинома µ[G]

Рассмотрим, что происходит с шахматной раскраской диаграммы при первом движении Райдемайстера (I.R)
(см. рис. 26). В первом варианте раскраски, I-ое движение добавляет белую область i′, которая имеет пе-
ресечение только с областью i. Матрица Гёрица изменится (увеличится размерность на 1), а значит и µ[G]
отреагирует на эти изменения множителем (−(−q)±3/2), который при вычислении полинома Джонса компен-
сируется изменением алгебраической суммы пересечений W′ = W ± 1.

Рис. 26: Первое движение Райдемайстера на диаграмме и шахматная раскраска.

Более примечательна вторая раскраска. Как видно из рис. 26, количество белых областей в шахматной
раскраске не изменилось. При этом добавленное пересечение никак не детектируется матрицей Гёрица, по-
скольку по построению учитываются только пересечения между разными областями, но не самопересечения
одной области. Раз новое пересечение матрица G не видит, то полином µ[G] также не меняется при такой
раскраске15. Таким образом, для получения правильного полинома Джонса методом Гёрица относительно

14Чтобы избежать лишнюю путаницу, нормировку Бонингера мы приводим в наших переменных.
15В большом числе исследовательских задач подобная тонкость даже не будет появляться, поскольку на практике узлы стро-

ятся без подобных самопереплетений.
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нормировки (−(−q)3/2)−W(D) необходимо избавиться от «лишних» множителей, которые отвечают «неви-
димым» матрицей Гёрица I-ым Райдемайстерам и изменению W. Иными словами, надо вычислить число
самопересечений областей.

Первый вариант, как можно поправить нормировку, — это «ретуширование» полинома µ[G]. То есть по
изначальной диаграмме D считаем число петель W+

r (D), снимающихся I-ым Райдемайстером (см. рис. 26)
и являющихся положительными пересечениями. И аналогично с отрицательными W−

r (D)16. Тогда величина
Wr(D) = W+

r (D) − W−
r (D) будет контрнормирующим фактором (4.10). Более простой способ — посчитать

алгебраическую сумму самопересечений всех областей.
Во втором варианте можно использовать множитель (−(−q)3/2)−W(D), но надо перерисовать диаграмму

узла без самопересечений областей, что всегда можно сделать.

4.4.2 Пересечение областей несколькими разделенными косами

Предположим, что на рассматриваемой диаграмме D при шахматной раскраске S между областями i и j есть
k разделённых между собой двухнитевых тэнглов, по которым эти области пересекаются, см. рис. 27. Тогда
элемент матрицы Гёрица gij = n1 +n2 + · · ·+nk, и функция µ, примененная к этому элементу, разрешает все
эти двунитевые косы сразу, а полином Джонса будет зависеть только от суммы пересечений в этих косах. В
этом разделе мы покажем, что это не противоречит скобке Кауффмана.

n1 L1 n2 L2
. . . nk

i

j

Рис. 27: Две области, пересекающиеся по разделенным зацеплениями Lm двунитевым косам. Из скобки Кауффмана и из метода
Гёрица следует, что полином Джонса для зацеплений, содержащих такие тэнглы, зависит только от суммы параметров в косах.

L1i j

n

m

=

JLn,m

(−q)(n+m)/2 L1 +

JL0

(−q)m/2Pn L1 +

1
D2

JL1JL2

(−q)n/2Pm L1 +

1
D2

JL1JL2

PnPm L1

JL1JL2

Рис. 28: Справа показан только двунитевой тэнгл зацепления Ln,m. В нем показанные явно две косы разделены некоторым
зацплением L1. В правой части равенства написано применение к этим двум косам скобки Кауффмана, см. рис. 24. В первом
слагаемом получается некоторое зацепление L0. Во втором и третьем слагаемом видно, что получаются одни и те же составные
зацепления (связная сумма двух зацеплений) L1#L2. В четвертом же слагаемом получается несвязная сумма этих же зацеплений
L1 ∪ L2. Полиномы Джонса для всех получившихся зацеплений подписаны снизу.

Рассмотрим сначала случай k = 2, см. рис. 28. После разрешения кос с пересечениями n и m получаются (слева
направо) некоторые зацепления L0, связная сумма L1#L2 и несвязная сумма L1 ∪ L2. Если воспользоваться

16Важно ещё заметить, что могут существовать петли, заплетённые несколько раз, но также снимающиеся первым движением
Райдемайстера. Тогда вклад от таких петель в Wr(D) будет равен числу пересечений с соответствующим знаком.
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формулами ниже для полиномов Джонса для связной и несвязной сумм зацеплений

JL1#L2 =
1

D2
JL1JL2 ,

JL1∪L2 = JL1JL2 ,

(4.13)

то для полинома Джонса исходного зацепления получим:

JLn,m = (−q)(n+m)/2JL0+
1

D2
JL1JL2

(
(−q)m/2Pn + (−q)n/2Pm + PnPmD2

)
︸ ︷︷ ︸

Pn+m

= (−q)(n+m)/2JL0+
1

D2
JL1JL2Pn+m ,

(4.14)
что выполняется благодаря важному свойству

(−q)m/2Pn + (−q)n/2Pm + PnPmD2 = Pn+m , (4.15)

которое можно легко проверить либо по известному выражению для Pn (4.6), либо вывести из скобки Ка-
уффмана для двунитевой косы с n + m пересечениями. То есть, действительно, в данном случае полином
Джонса зависит только от суммы n+m.

Можно аналогично проверить, что теперь для k = 3 получается

JLn,m,p = (−q)(n+m+p)/2JL0 +
1

D2
2

JL1JL2JL3

(
(−q)n/2PmPpD2 + (−q)(n+p)/2Pm + (−q)(m+n)/2Pp︸ ︷︷ ︸

(−q)n/2Pm+p

+(−q)(m+p)/2Pn+

+ (−q)m/2PnPpD2 + (−q)p/2PnPmD2 + PnPmPpD
2
2︸ ︷︷ ︸

Pm+pPnD2

)
= (−q)(n+m+p)/2JL0 +

1

D2
2

JL1JL2JL3Pn+m+p ,

(4.16)
а для произвольного k по индукции можно доказать, что

JLn1,n2,...,nk = (−q)
∑

j nj/2JL0 +
1

Dk−1
2

(
k∏

l=1

JLl

)
Pn1+···+nk

. (4.17)

Таким образом, мы получили, что и в общем случае полином Джонса будет зависеть только от суммы пара-
метров кос, причем получающиеся коэффициенты (−q)

∑
j nj/2 и Pn1+···+nk

такие же, как в методе Гёрица.

5 Примеры вычисления полиномов Джонса
В этом разделе мы приведем примеры вычисления полиномов Джонса по матрицам Гёрица.

5.1 Торические узлы T [2, p]

Рассмотрим семейство торических узлов T [2, p] при произвольном p. Два варианта шахматной раскраски
приводят к разным матрицам Гёрица: в первом внешняя область белая — 0 (всего две белых области, а
значит, матрица Гёрица одномерная), во втором внешняя область чёрная (всего p белых областей и размер
искомой матрицы (p− 1)× (p− 1)).

Первый вариант раскраски. Первый вариант проще, ведь матрица Гёрица состоит из одного числа p —
числа пересечений областей 0 и 1:

G̃
T [2,p]
I =

(
−p p
p −p

)
7→ G

T [2,p]
I = −p . (5.1)

Тогда скобку Кауффмана сразу находим из (4.8) :

µ[G
T [2,p]
I ] = µ[−p] = (−q)p/2D2

2 + Pp(q)D2 = (−q)p/2(q−2 + 1 + q2 + (−1)pq−2p) . (5.2)

Известный ответ для полиномов Джонса двухнитевых узлов легко получаем с помощью нормировки (4.10):

JT [2,p](q) = (−(−q)3/2)−pµ[G
T [2,p]
I ] = q−p(q−2 + 1 + (−1)pq−2p + q2) . (5.3)
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Рис. 29: Две раскраски для двухнитевых узлов

Второй вариант раскраски. В этом варианте раскраски количество белых областей совпадает с числом
пересечений p в торическом узле, соответственно, сама матрица Гёрица G

T [2,p]
II имеет размер (p− 1)× (p− 1) :

G̃
T [2,p]
II =



2 −1 0 . . . 0 −1

−1 2 −1
. . . . . . 0

0 −1
. . . . . . . . .

...
...

. . . . . . . . . −1 0

0 . . .
. . . −1 2 −1

−1 0 . . . 0 −1 2


7→ G

T [2,p]
II =



2 −1 0 . . . 0

−1 2 −1
. . .

...

0 −1
. . . . . . 0

...
. . . . . . . . . −1

0 . . . 0 −1 2


. (5.4)

Из совпадения недиагональных элементов и их расположения относительно главной диагонали все преобра-
зования функции µ[G

T [2,p]
II ] в первом шаге алгоритма Бонингера идентичны между собой.

µ[G
T [2,p]
II ] = (−q)−1/2µ




G

T [2,k]
II

· · · · · · 0−1 · · ·
0 · · · − 1 1 0 · · ·

· · · 0 1 −1 · · · 0

0 · · · −1
G

T [2,p−k−2]
II· · · · · ·



+ P−1(q)µ[G
T [2,p−1]
II ] . (5.5)

А значит, комбинаторика 1 шага алгоритма Бонингера будет биномиальной. Учтя, что нули на диагоналях
тождественны умножению функции µ[G] на квантовую двойку D2 = q+ q−1, получим следующее выражение
для µ[G

T [2,p]
II ]17:

µ[G
T [2,p]
II ] =

|p|−3∑
k=0

{(
|p| − 2

k

)
(−q)−sgn(p)(|p|−2−k)/2P k

−sgn(p)D
|p|−3−k
2

}
µ

[(
1 0
0 1

)]
+ P

|p|−2
−sgn(p)µ[2] . (5.6)

Данное выражение воспроизводит значения (5.2) для |p| ≥ 3, поскольку матрицы вида (5.4) появляются
для двухнитевых узлов, начиная с 3 пересечений. Таким образом, несколько более длинным путём мы снова
воспроизвели значение полинома Джонса для двухнитевых узлов:

JT [2,p](q) = (−(−q)3/2)−pµ[G
T [2,p]
II ] . (5.7)

17Функцию мы приводим в общем виде, чтобы воспроизводился ответ для зеркальных зацеплений L. Очевидно, матрица

Гёрица для них будет равна отрицательной матрице (5.4): GT [2,p]
II = −G

T [2,p]
II .
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5.2 Твистованные узлы Twm

Другой удобный для демонстрации метода Гёрица пример — однопараметрическое семейство твистованных
узлов Twm

18 (см. раздел 2.2). Аналогично примеру с торическими узлами, в первом варианте раскраски
внешнюю область выберем белой, а во втором чёрной.

Рис. 30: Две раскраски для твистованных узлов Twm, с положительным m.

Первый вариант раскраски. При данной раскраске имеем 3 белых области, а значит, матрица Гёрица
будет размера 2× 2:

G̃Twm

I =

 −m− 1 m 1
m −m− 1 1
1 1 −2

 7→ GTwm

I =

(
−m− 1 1

1 −2

)
. (5.8)

Рассмотрев единственный недиагональный элемент, мы получим:

µ
[
GTwm

I

]
= (−q)

1
2µ

[(
−m 0
0 −1

)]
+ P1(q)µ[−m− 1] , (5.9)

µ
[
GTwm

I

]
= (−q)

1
2D2

(
(−q)−

m
2 D2 + P−m(q)

) (
(−q)−

1
2D2 + P−1(q)

)
+ P1(q)D2

(
(−q)−

m+1
2 D2 + P−m−1(q)

)
,

(5.10)

µ
[
GTwm

I

]
= (−q)m/2(q−2 − (−q2)−m(q−2 + q2)− q4) . (5.11)

Заметим, что в зависимости от чётности m будет отличаться знак пересечений в нижнем тэнгле. А значит, и
вклад в нормировку будет отличаться на соответствующий множитель. Поэтому значения полиномов Джонса
для чётных (W = −m+ 2) и нечётных (W = −m− 2) m в общем случае различаются:{

JTwm(q) = q2m−3(q4 + q−2m(q−2 + q2)− q−2) , чётное m,

JTwm(q) = q2m+3(q−2 + q−2m(q−2 + q2)− q4) , нечётное m.
(5.12)

Второй вариант раскраски. В данном случае имеется m + 1 белая область. При этом относительное
расположение областей схоже со второй раскраской для двухнитевого узла, за тем исключением, что область
0 разбивается на две области (0 и m), а число пересечений у двух новых областей 2:

18По умолчанию мы считаем m положительным. Для первой раскраски нам это не важно, поскольку m явно входит в матрицу
Гёрица для неё (5.8), при этом вторая раскраска претерпит изменения — из всех недиагональных элементов только g̃0m не
поменяет знак. Соответственно, и в вычислении полинома Джонса будут небольшие изменения, но все действия алгоритма
полностью аналогичны (5.14). Заметим также, что отрицательное m не соответствует зеркальному зацеплению.
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G̃Twm

II =



3 −1 0 . . . 0 −2
−1 2 1 . . . 0

0 −1
. . .

...
...

...
. . . −1 0

0 −1 2 −1
−2 0 . . . 0 −1 3


7→ GTwm

II =



2 −1 0 . . . 0
−1 2 −1 . . .

0 −1
. . .

...
...

...
. . . −1

0 . . . −1 3

 . (5.13)

Крайне удобно, что матрица (5.13) имеет схожую структуру с (5.6), что делает выражение для скрученных
узлов аналогичным выражению для двухнитевых узлов:

µ[GTwm

II ] =

m−2∑
k=0

{(
m− 1

k

)
(−q)−δm−1−k

2 P k
−δD

m−2−k
2

}
µ

[
δ 0
0 2δ

]
+ Pm−1

−δ µ[3δ] . (5.14)

Несложно убедиться в эквивалентности этой формулы и (5.11), значит, и ответы для твистованных полиномов
Джонса (5.12) воспроизводятся. Здесь δ = 1 для обычных узлов Twm, δ = −1 для зеркальных Twm.

6 Бипартитные полиномы ХОМФЛИ–ПТ из четверной
матрицы Гёрица

В работах [16—18] была обобщена скобка Кауффмана, как метод вычисления полинома Джонса, на метод
вычисления полиномов ХОМФЛИ–ПТ для определённого класса бипартитных узлов, то есть для таких уз-
лов, которые можно представлять как узлы из удвоенных пересечений с антипараллельной ориентацией (см.
рис. 4). Это позволяет думать, что метод Гёрица можно обобщить для полиномов ХОМФЛИ–ПТ как ми-
нимум для класса бипартитных узлов. Данный вопрос и послужил основной целью нашего исследования.
Для подобного обобщения необходимо изменить как матрицу Гёрица, так и алгоритм Бонингера. Учитывая
увеличение числа различающихся пересечений в бипартитной диаграмме (их становится 4) и соотношения
на них (см. приложение A) мы получим правила для шахматной раскраски и заполнения элементов аналога
матрицы Гёрица — четверной матрицы Гёрица G и вид преобразований для этих матриц в подразделе 6.1.2.
Пользуясь интуицией, наработанной при разборе алгоритма Бонингера для вычисления полиномов Джонса в
разделах 4.3 и 4.4, мы вводим инвариант M[G] для четверных матриц Гёрица, который с учётом нормировки
(1.3) даёт полином ХОМФЛИ–ПТ (см. разд. 6.2).

6.1 Четверная матрица Гёрица
Для обобщения матрицы Гёрица на бипартитный случай необходимо определиться, как именно новая матрица
будет пересчитывать бипартитные пересечения в двухнитевых косах, которые состоят из 4 различных типов
«замков» (см. рис. 4). Несложно заметить, что все бипартитные пересечения, собранные в одной двухните-
вой косе, коммутируют друг с другом относительно разрешения скобкой Кауффмана. То есть зацепление,
диаграмма которого включает в себя двухнитевые тэнглы из последовательно соединённых «замковых» эле-
ментов, имеет такой же полином ХОМФЛИ–ПТ, как зацепления, диаграммы которых отличаются от рассмат-
риваемой диаграммы только произвольными перестановками «замковых» элементов в двухнитевых тэнглах.
Поэтому мы могли бы, без потери общности, рассматривать только диаграммы из двухнитевых тэнглов, в
которых соединяются последовательно x положительных вертикальных пересечений, ỹ — положительных
горизонтальных, z — отрицательных вертикальных и t̂ — отрицательных горизонтальных (см. рис. 31). Для
аналога матрицы Гёрица G это означает, что необходимо по отдельности считывать количество различных
типов «замков» в двухнитевых косах, на которые разбита диаграмма зацепления.

6.1.1 Определение и примеры

Исходя из вышеизложенного, введём новый объект — четверную матрицу Гёрица, зависящую от четырёх неза-
висимых параметров (числа x, ỹ, z, t̂ ). Задавать её будем по следующему алгоритму, схожему с алгоритмом
из раздела 3.

1. Сопоставляем бипартитной диаграмме узла шахматную раскраску по обычным правилам, но с бипар-
титными вершинами. Пронумеруем все белые области целыми числами.
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2. Нередуцированная четверная матрица Гёрица G̃ = (g̃ij) определяется идентично обычной матрице Гё-
рица (3.1), меняется только вклад, который даёт одно пересечение c, теперь этот вклад является одним
из четырёх значений σ(c) = {−1, 1̂,−1̃, 1}19 (см. рис. 31).

g̃ij =


−
∑
cij

σ(cij), i ̸= j ,

−
∑
k ̸=i

g̃kj , i = j ,
(6.1)

где cij – множество всех пересечений между областями i и j, xij , ỹij , zij , t̂ij — число бипартитных пере-
сечений каждого типа между областями i и j, а σ(cij) = xij + ỹij + zij + t̂ij .

Рис. 31: Соглашение о знаках в шахматной раскраске для бипартитных диаграмм. Слева направо: положительный верти-
кальный, отрицательный горизонтальный, отрицательный вертикальный, положительный горизонтальный «замки». Все тэнглы
нарисованы в наших обозначениях, см. рис. 4. В частности, двойной линией на третьей и четвертой диаграммах мы обозначаем
тэнглы, полученные из первой и второй диаграмм, соответственно, заменой пересечений на обратные.

3. Четверная матрица Гёрица (редуцированная) G = (gij) снова получается из нередуцированной матри-
цы вычёркиванием k-ых столбца и строки (∀k), тогда искомая матрица будет состоять из оставшихся
элементов gij = g̃ij , ∀i ̸= k, j ̸= k.

Полученную четверную матрицу с очевидностью можно разложить в сумму четырёх симметричных мат-
риц, каждая из которых будет зависеть только от одного параметра из (x, ỹ, z, t̂ ).

G(x, ỹ, z, t̂ ) = G(x) + G(ỹ) + G(z) + G(t̂ ) . (6.2)

6.1.2 Преобразования четверных матриц

Четверная матрица наследует от обычной матрицы Гёрица структуру преобразований на ней, поскольку
преобразования на матрицах отвечают за изменения диаграмм относительно разрешений двухнитевых кос,
находящихся между двумя белыми областями, скобкой Кауффмана (объединение/разделение областей), что
переносится и на случай бипартитных диаграмм.

(I) Напомним, что первое преобразование в (4.1) отвечало разделению областей i и j на области без пересе-
чений, что сохраняется для четверных матриц. На уровне матриц это означает обнуление соответствующего
недиагонального элемента gij :

19Обратим внимание, что два положительных бипартитных «замка» имеют отрицательные значения функции σ(c): (−1,−1̃), в
то время как два отрицательных — положительные значения (1, 1̂). Как будет видно далее, с точки зрения вычисления полинома
ХОМФЛИ–ПТ информация о знаках не так ценна, поскольку наш алгоритм подсчитывает каждый тип бипартитных пересечений
отдельно. Смысл наличия данных знаков состоит в том, чтобы мы могли перейти от бипартитных диаграмм к диаграммам-
предшественникам (см. раздел 1.2) и получить полином Джонса для этих предшественников из-за редукции метода Гёрица для
бипартитных ХОМФЛИ–ПТ

(
ϕ → −q, ϕ̄ → −q−1, DN → D2

)
и соглашения о знаках шахматной раскраски (−1 → −1; 1̂ →

1;−1̃ → −1; 1 → 1).
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G =



. . .
gii . . . gij
...

. . .
...

gji . . . gjj
. . .


7→ G(I) =



. . .
gii + gij . . . 0

...
. . .

...
0 . . . gjj + gij

. . .


. (6.3)

Явный вид первого преобразования для элемента gij = xij + ỹij + zij + t̂ij выглядит следующим образом:

gii 7→ gii + gij = xii + xij + ỹii + ỹij + zii + zij + t̂ii + t̂ij ,

gjj 7→ gjj + gij = xjj + xij + ỹjj + ỹij + zjj + zij + t̂jj + t̂ij ,

gij , gji 7→ 0 .

(6.4)

(II) Аналогично, второе преобразование G 7→ G(II) отвечает за соединение областей i и j на бипартитной
диаграмме. Как и в (4.3), из-за объединения областей размер матрицы уменьшается на 1 по причине удаления
j-ых столбца и строки:

G =



. . .
...

gii gik . . . gij

gki
. . . gkj

...
. . .

...
. . . gji gjk . . . gjj . . .

...
. . .


7→ G(II) =



. . .
...

gii + gjj + 2gij gik + gjk . . . gij

gki + gkj
. . . gkj

...
. . .

...
. . . gji gjk . . . gjj . . .

...
. . .


.

(6.5)

Диагональный элемент gii и недиагональные элементы на i-ых столбце и строке gik, gki изменяются из-за
объединения пересечений между областями i и k с пересечениями между областями j и k, так как области i
и j соединяются в одну:

gii 7→ gii + gjj + 2gij = xii + xjj + 2xij + ỹii + ỹjj + 2ỹij + zii + zjj + 2zij + t̂ii + t̂jj + 2t̂ij ,

gik 7→ gik + gki = xik + xki + ỹik + ỹki + zik + zki + t̂ik ++t̂ki, для всех k ̸= i ,

gki 7→ gki + gkj = xik + xki + ỹik + ỹki + zik + zki + t̂ik ++t̂ki, для всех k ̸= i .

(6.6)

(III) Третье преобразование G 7→ G(III) для диагональных матриц снова, как и для обычных матриц Гёрица,
соответствует диаграмме, в которой все области, кроме одной, пересекаются только лишь с одной другой (см.
рис. 25), которой соответствовали отбрасываемые столбец и строка при редуцировании четверной матрицы
Гёрица. Продолжая аналогию, планарное разрешение всех пересечений между любыми двумя областями для
этих диаграмм даёт одинаковые диаграммы с точностью до замкнутых циклов, которые можно заменить
на множители DN . Тогда третье преобразование должно фиксировать исчезновение одной из областей, что
позволяет вычеркнуть i-ую строку и столбец:

G = diag(. . . , gi−1, gi , gi+1, . . . ) 7→ G(III) = diag(. . . , gi−1,��gi, gi+1, . . . ) . (6.7)

6.2 Инвариант матриц M и полином ХОМФЛИ–ПТ
Далее наша цель — ввести функцию M[gij ], которая будет выполнять преобразования на четверных мат-
рицах Гёрица, соответствующие результату планарного разложения бипартитной диаграммы (см. рис. 4). В
разделе 4.3 мы построили аналогичную функцию для обычных диаграмм зацеплений, пользуясь интуицией
от разрешения двухнитевой косы. Последуем этому примеру и рассмотрим двухнитевую косу, но уже состоя-
щую из бипартитных «замков»; пример разрешения такой косы приведём на рис. 32. Как мы уже отмечали,
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бипартитные диаграммы можно представлять как состоящие из двухнитевых кос с расположенными последо-
вательно бипартитными пересечениями разных типов20. Поэтому мы сконцентрируемся на подобном общем
примере.

Рис. 32: Разрешение двухнитевой бипартитной косы при помощи планарного разложения. Над стрелками показаны коэффици-
енты, с которыми происходят соответствующие разрешения. Данные коэффициенты согласованы с коэффициентами действия
функции M[gij ] на недиагональный элемент четверной матрицы Гёрица. При разрешении косы, соответствующей действию
M[gij ] на диагональные элементы, изменяются знаки перед параметрами xij , ỹij , zij , t̂ij в преобразованиях, что явно видно в
(6.11).

Так же как и при разрешении обычной косы, разрешение косы из n бипартитных «замков» одного типа
выдаёт одно вертикальное разрешение и n− 1 горизонтальное разрешение, которые совпадают друг с другом
с точностью до выделившихся замкнутых циклов, соответствующих множителям DN . Суммирование всех го-
ризонтальных разрешений даёт комбинаторные множители (Px, P̃ỹ, P z, P̂t̂), которые должны также возникать
при преобразовании элементов четверной матрицы Гёрица:

Px(ϕ, ϕ,DN ) =

|x|∑
k=1

(
|x|
k

)
Dk−1

N ϕ|x|/2−k , P̃ỹ(ϕ, ϕ,DN ) =

|ỹ|∑
k=1

(
|ỹ|
k

)
Dk−1

N ϕ
k−|ỹ|/2

,

P z(ϕ, ϕ,DN ) =

|z|∑
k=1

(
|z|
k

)
Dk−1

N ϕ
|z|/2−k

, P̂t̂(ϕ, ϕ,DN ) =

|t̂|∑
k=1

(
|t̂|
k

)
Dk−1

N ϕk−|t̂|/2 .

(6.8)

Мы хотим, чтобы функция M[gij ] выражалась через комбинаторные множители от разных типов бипар-
титных пересечений, поскольку она должна соответствовать разрешению сразу всех бипартитных «замков»
между областями i и j. Вид действия функции M[gij ] на недиагональный элемент gij ясен из анализа раз-
решения косы общего вида (см. рис. 32):

M[gij ] = U1[gij ]M
[
g
(I)
ij

]
+ U2[gij ]M

[
g
(II)
ij

]
, (6.9)

20Мы пользуемся свойством равенства полиномов ХОМФЛИ–ПТ для диаграмм, различающихся на произвольную перестанов-
ку бипартитных «замков»в двухнитевых косах.
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где мы ввели для краткости обозначения:

U1[gij ] = ϕ(xij+t̂ij)/2ϕ−(ỹij+zij)/2 ,

U2[gij ] = ϕt̂ij/2ϕ−(ỹij+zij)/2Pxij
+
(
ϕxij/2 +DNPxij

)
·

·
[(

ϕ−ỹij/2 +DN P̃−ỹij

)(
ϕ −zij/2P̂t̂ij

+ ϕt̂ij/2P−zij
+DNP−zij

P̂t̂ij

)
+ ϕt̂ij/2ϕ −zij/2P̃−ỹij

]
.

(6.10)

Аналогично алгоритму Бонингера, подобными преобразованиями мы действуем на четверную матрицу до
момента, когда получим выражение от диагональных матриц. Для диаграмм и шахматных раскрасок это
означает, что среди всех результатов планарного разложения остались диаграммы, у которых все области
имеют пересечения только лишь с одной областью, которая и соответствовала номеру вычеркнутых строки
и столбца при построении четверной матрицы Гёрица, то есть наблюдается картина, аналогичная рис. 25.
Значит, вертикальные и горизонтальные разрешения пересечений планарным разложением между двумя об-
ластями дадут диаграммы, изотопные друг другу с точностью до выделившихся замкнутых циклов. Заметим
также, что замыкание косы добавит к вертикальному разрешению множитель DN . Из данных соображений
следует действие на элементы диагональных четверных матриц:

M[gi] = D [gi]M
[
g
(III)
i

]
, (6.11)

где мы ввели следующее сокращенное обозначение:

D [gi] = ϕ−(xi+t̂i)/2ϕ(ỹi+zi)/2DN + ϕ−t̂i/2ϕ(ỹi+zi)/2P−xi+

+
(
ϕ−xi/2 +DNP−xi

) [(
ϕỹi/2 +DN P̃ỹi

)(
ϕ zi/2P̂−t̂i

+ ϕ−t̂i/2P zi +DNP zi P̂−t̂i

)
+ ϕ−t̂i/2ϕ zi/2P̃ỹi

]
.

(6.12)
На последнем шаге, как и в алгоритме Бонингера, оставшееся выражение пропорционально действию функ-
ции M на пустое множество, соответствующее одному замкнутому циклу, что определяет нормировку:

M[∅] = DN =
A−A−1

q − q−1
. (6.13)

Тогда, пользуясь эквивалентностью M[G] и планарного разложения бипартитной диаграммы, мы получаем
выражение для вычисления бипартитных полиномов ХОМФЛИ–ПТ методом Гёрица:

HL = A−2(N•−Nv
•−N◦+Nv

◦ ) · ϕ(N•−Nh
• −Nv

• )/2ϕ̄(N◦−Nh
◦ −Nv

◦ )/2 (ϕ+DN )
Nh

•
(
ϕ̄+DN

)Nh
◦ M[G] , (6.14)

где N• и N◦ — числа верхних и нижних «замковых» элементов с рис. 4, индексы v и h отвечают числу таких
вертикальных (Nv

• и Nv
◦ ) и горизонтальных (Nh

• и Nh
◦ ) «замков», которые разделяют одну и ту же область,

подробнее о них в подразделе 6.2.2.

6.2.1 Пересечение областей несколькими разделёнными косами

Полученная функция M[G] и четверная матрица Гёрица сохраняют особенности функции µ[G] и обычной
матрицы Гёрица, что мы прокомментируем в этом и следующем подразделах. Рассмотрим элемент четверной
матрицы Гёрица gij , соответствующий областям i и j, которые пересекаются в нескольких разделённых би-
партитных двухнитевых тэнглах (аналогично рис. 27). Действие M[gij ] на него разрешает все двухнитевые
тэнглы между областями i и j одновременно. Данный факт легко осознать, если учесть, что вклад каждого
типа «замков» можно рассматривать отдельно сразу для всех двухнитевых тэнглов. Для каждого типа бипар-
титных пересечений очевидно, если рассмотрим разрешение пересечений сразу во всех k разделённых бипар-
титных двухнитевых тэнглах, что коэффициент перед вертикальным разрешением будет пересчитывать все

пересечения в показателях функций ϕ и ϕ:
(
ϕ

∑
k

xk/2
, ϕ

−
∑
k

ỹk/2
, ϕ

∑
k

zk/2
, ϕ

−
∑
k

t̂k/2
)
, играющих роль множителей

перед функцией M
[
g
′(I)
ij

]
, обозначающей вертикальное разрешение пересечений gij планарным разложением.

Комбинаторные коэффициенты, соответствующие горизонтальным разрешениям, будут аналогичны (4.15) и
будут удовлетворять следующим соотношениям:
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Px1+x2 = ϕx1/2Px2 + ϕx2/2Px1 + Px1Px2DN , P̃−(ỹ1+ỹ2) = ϕ
−ỹ1/2

P̃−ỹ2
+ ϕ

−ỹ2/2
P̃−ỹ1

+ P̃−ỹ1
P̃−ỹ2

DN ,

P z1+z2
= ϕ z1/2P z2

+ ϕ z2/2P z1
+ P z1

P z2
DN , P̂−(t̂1+t̂2)

= ϕ−t̂1/2P̂−t̂2
+ ϕ−t̂2/2P̂−t̂1

+ P̂−t̂1
P̂−t̂2

DN .
(6.15)

Итеративным образом комбинаторные коэффициенты
(
P∑

k

xk
, P̃−

∑
k

ỹk
, P∑

k

zk
, P̂−

∑
k

t̂k

)
обобщаются на слу-

чай многих тэнглов. Данные выражения (6.15) можно получить как из определения комбинаторных коэффи-
циентов (6.8), так и из разрешения пересечений при помощи планарного разложения. Из последнего способа
явно видно, что каждое слагаемое соответствует своей диаграмме в итоговом разрешении21: слагаемое с мно-
жителем DN отвечает несвязной сумме двух некоторых зацеплений, а два остальных слагаемых — связной
сумме этих же зацеплений. Но с точки зрения метода Гёрица диаграммы этих сумм эквивалентны, посколь-
ку четверные матрицы для них совпадают (пересечений между областями i и j нет у обоих диаграмм, а в
остальном они полностью идентичны). Пользуясь приведёнными аргументами, можно представить, как про-
исходит действие функции M[g′ij ] на недиагональный элемент g′ij , полученный из пересчёта «замков» в k
разделённых бипартитных двухнитевых тэнглах между областями i и j:

M[g′ij ] = ϕ

∑
k

(xk−t̂k)/2
ϕ

∑
k

(zk−ỹk)/2
M
[
g
′(I)
ij

]
+M

[
g
′(II)
ij

] (
ϕ
−
∑
k

t̂k/2
ϕ

∑
k

(zk−ỹk)/2
P∑

k

xk
+

(
ϕ

∑
k

xk/2
+DNP∑

k

xk

)
·

·
[(

ϕ
−
∑
k

ỹk/2
+DN P̃−

∑
k

ỹk

)(
ϕ

−
∑
k

zk/2
P̂−

∑
k

t̂k
+ ϕ

−
∑
k

t̂k/2
P∑

k

zk
+DNP∑

k

zk
P̂−

∑
k

t̂k

)
+ ϕ

−
∑
k

t̂k/2
ϕ

∑
k

zk/2
P̃−

∑
k

ỹk

])
,

(6.16)

g′ij =
∑
k

xk −
∑
k

ỹk +
∑
k

zk −
∑
k

t̂k . (6.17)

Аналогично устроено действие функции M[G] на диагональный элемент. Таким образом, распределение «зам-
ковых» элементов между любыми двумя различными областями неважно, а функция M[G] с одинаковым
результатом разрешает такие диаграммы.

6.2.2 Ретуширование полинома M

Проблемы c определением полинома M, как и в разделе 4.4.1 для обычных матриц Гёрица, возникают при
рассмотрении самопересечений между одной и той же областью, то есть, когда некоторая область будет
разделяться бипартитными «замками». Пример подобных самопересечений для положительного вертикаль-
ного и отрицательного горизонтального бипартитных пересечений приведён на рис. 33 под номерами II и IV,
соответственно. Для других типов «замков» (обратных) ситуация аналогичная. В конечном итоге, необходи-
мость учёта самопересечений приводит к изменению нормировки полинома M[G] из (1.3), что мы называем
ретушированием.

Как и всегда, возможны два вида шахматных раскрасок. В первом случае (I и III) бипартитное само-
пересечение увеличивает число областей, изменяя тем самым размер четверной матрицы Гёрица и итоговое
выражение для полинома M(ϕ, ϕ,DN ). Это компенсируется изменением нормировочного множителя (1.3)
из-за увеличения числа «замков» (N• или N◦). Для подобных раскрасок метод Гёрица остаётся таким же,
как был описан выше.

Для второй раскраски (II и IV) новая область, сепарированная новым бипартитным пересечением, будет
чёрной. А значит, количество белых областей не изменится, как и не изменится число пересечений между
ними. Из этого следует, что не претерпит изменений и четверная матрица Гёрица. При этом нормировка
для планарного разложения (1.3) почувствует появление нового бипартитного «замка». Значит, нам нужно
ввести компенсирующий множитель, который «отретуширует» полином M[G] от бипартитных пересечений,
невидимых для четверной матрицы и метода Гёрица. При этом горизонтальное и вертикальное бипартитные
пересечения ведут себя различным образом, что побуждает вводить для них различные множители.

Более простая ситуация наблюдается для вертикальных «замков» (II). Разрешение самопересечения пла-
нарным разложением даёт множители

(
ϕ−1/2 + ϕ1/2DN

)
= A2ϕ−1/2 и

(
ϕ−1/2 + ϕ1/2DN

)
= A−2ϕ−1/2 для

положительного и отрицательного бипартитных пересечений соответственно. Из рис. 33 же явно видно, что
21Под итоговым подразумевается разрешение сразу всех типов бипартитных пересечений между двумя рассматриваемыми

областями.
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Рис. 33: Самопересечения областей для положительного вертикального и отрицательного горизонтального бипартитных пере-
сечений и шахматная раскраска на полученных диаграммах.

вертикальные самопересекающиеся «замки» не меняют зацепления относительно своего удаления, поскольку
тождественны двум первым движениям Райдемайстера. Тогда в нормировочный множитель должны входить
зафиксированные выше результаты разрешения вертикального «замка» планарным разложением в степенях,
соответствующих количеству вертикальных положительных (Nv

• ) и отрицательных (Nv
◦ ) бипартитных само-

пересечений соответственно.
Горизонтальные же бипартитные «замки» (IV), как видно из рисунка, соответствуют появлению новой

компоненты22, что на языке разрешения самопересечения планарным разложением означает появление мно-
жителя

(
ϕ1/2 + ϕ−1/2DN = ϕ−1/2 (ϕ+DN )

)
для отрицательного горизонтального бипартитного пересечения

и
(
ϕ1/2 + ϕ−1/2DN = ϕ−1/2

(
ϕ̄+DN

))
для положительного горизонтального бипартитного пересечения. Эти

множители не достаются из преобразований на четверную матрицу Гёрица, поэтому необходимо добавить их
дополнительно в степенях, соответствующих количеству положительных (Nh

◦ ) и отрицательных (Nh
• ) гори-

зонтальных «замков». При этом планарную нормировку из (1.3) это не изменит, поскольку горизонтальные
«замковые» самопересечения действительно изменяют зацепление.

Тем не менее, если учесть ретуширование полинома M[G], метод Гёрица выдаёт полином ХОМФЛИ–ПТ
для любой бипартитной диаграммы. Общий вид компенсационного множителя Ncom принимает следующий
вид:

Ncom =
(
A−2ϕ1/2

)−Nv
•
(
A2ϕ1/2

)−Nv
◦
ϕ−Nh

• /2 (ϕ+DN )
Nh

• ϕ−Nh
◦ /2
(
ϕ̄+DN

)Nh
◦ . (6.18)

7 Примеры вычисления полиномов ХОМФЛИ–ПТ
В этом разделе мы приведём примеры вычисления полиномов ХОМФЛИ–ПТ по четверным матрицам Гёрица.
Мы рассмотрим примеры твистованных и двухнитевых узлов как обширных, и в то же время простых се-
мейств узлов, каждый представитель которых имеет бипартитную диаграмму. Также мы приведём примеры
вычисления полиномов ХОМФЛИ–ПТ для отдельных претцельных, рациональных и монтезиносовых узлов,
на которых мы показывали существование бипартитных диаграмм для данных классов узлов в разделе 2.

7.1 Твистованные узлы Twm

22Важно отметить, что на уровне обычного метода Гёрица (диаграмм-предшественников) подобные самопересечения можно
было не учитывать в нормировке, а просто удалить их из рассматриваемой диаграммы (распутать по первому движению Рай-
демайстера). С вертикальными «замками», которые соответствуют двум последовательным первым движениям Райдемайстера,
такое ещё можно было бы сделать, но появление новой компоненты для горизонтального самопересечения нуждается в более
аккуратных действиях, поскольку требует изменения полинома ХОМФЛИ–ПТ.
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Рис. 34: Шахматная раскраска для бипартитных диаграмм
твистованных узлов Twm при чётном m.

Одним из самых простых семейств с точки зрения
вычисления общего вида полиномов ХОМФЛИ–ПТ
этого семейства методом Гёрица являются твисто-
ванные узлы Twm, поскольку в бипартитном виде
они фактически представляются косой из бипартит-
ных «замков» всего двух типов, что очевидно для
узлов с чётным m, и явно продемонстрировано в раз-
деле 2.2 для нечётных m. Покажем вычисление по-
линомов ХОМФЛИ–ПТ для обоих типов диаграмм.
Начнём со случая чётных m, четверная матрица Гёрица для первой раскраски I имеет очень простой вид,
поскольку остаётся всего две незакрашенные области:

G̃Twm

I =

(
− m̃

2 − 1 m̃
2 + 1

m̃
2 + 1 − m̃

2 − 1

)
7→ GTwm

I =

(
−m̃

2
− 1

)
. (7.1)

Из этой матрицы полином ХОМФЛИ–ПТ достаётся тривиальным образом в общем виде:

HTwm =
(
A−2ϕ1/2

)(
A2ϕ

1/2
)m/2

M
[
−m̃

2
− 1

]
, (7.2)

HTwm = Am−2 (D
2
N − 1)ϕ+ (DN + ϕ)(1 +DNϕ)m/2

DN
=

A2 −A2+m − q2 −A2q2 +Amq2 +A4+mq2 +A2q4 +A2+mq4

(A2 − 1)A2q2
.

(7.3)
Для второй раскраски узла Twm имеется m

2 незакрашенных областей (см. рис. 34), что определяет раз-
мер (m2 × m

2 ) четверных матриц Гёрица для твистованных узлов. Их структура будет аналогична обычным
двухнитевым матрицам Гёрица (5.4) с учётом различных типов пересечений:

G̃Twm

II =



1 + 1̂ −1 0 . . . 0 −1̂
−1 2 −1 . . . 0

0 −1
. . .

...
...

...
. . . −1 0

0 −1 2 −1

−1̂ 0 . . . 0 −1 1 + 1̂


7→ GTwm

II =



2 −1 0 . . . 0
−1 2 −1 . . .

0 −1
. . .

...
...

...
. . . −1

0 . . . −1 1 + 1̂

 . (7.4)

Как и для получения полиномов Джонса узлов T [2, p] (5.6), преобразования Гёрица, применённые к данным
матрицам, приведут к комбинаторному выражению для полинома M[G]:

M[GTwm

II ] =

m/2−2∑
k=0

{(
m/2− 1

k

)
ϕ
(m/2−1−k)/2

P
k

−1D
m/2−2−k
N

}
M
[(

1 0

0 1̂

)]
+ P

m/2−1

−1 M[1 + 1̂] . (7.5)

Рис. 35: Шахматная раскраска для бипартитных диаграмм
твистованных узлов Twm при нечётном m. Нижние пересечения
в исходной диаграмме заменяются на обратные согласно алго-
ритму перехода к бипартитной диаграмме на рис. 11.

Значение полинома ХОМФЛИ–ПТ определяется той
же нормировкой, что и в (7.2) (количество и типы
«замков» те же самые). А итоговый ответ с очевид-
ностью совпадает с (7.3).

Для нечётных m действия метода Гёрица полно-
стью идентичны шагам для твистованных узлов с
чётным m и по количеству незакрашенных областей
в шахматной раскраске, и по структуре четверных
матриц, поскольку различие всего в одном бипартит-
ном «замке». Так, четверные матрицы Гёрица для
раскраски I с рис. 35 имеют следующий вид:

G̃Twm

I =

(
− m̃+1̃

2 + 1 m̃+1̃
2 − 1

m̃+1̃
2 − 1 − m̃+1̃

2 + 1

)
7→ GTwm

I =

(
−m̃+ 1̃

2
+ 1

)
.

(7.6)
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Полином ХОМФЛИ–ПТ примет следующее значение:

HTwm =
(
A−2ϕ1/2

)m/2+1

M

[
−m̃+ 1̃

2
− 1

]
. (7.7)

Вторая раскраска отвечает матрицам размера m+1
2 × m+1

2 :

G̃Twm

II =



1− 1̃ −1 0 . . . 0 1̃
−1 2 −1 . . . 0

0 −1
. . .

...
...

...
. . . −1 0

0 −1 2 −1

1̃ 0 . . . 0 −1 1− 1̃


7→ GTwm

II =



2 −1 0 . . . 0
−1 2 −1 . . .

0 −1
. . .

...
...

...
. . . −1

0 . . . −1 1− 1̃

 . (7.8)

Данная матрица, как и (7.4), приводит к комбинаторному выражению для M[G]:

M[GTwm

II ] =

(m−3)/2∑
k=0

{(
(m− 1)/2

k

)
ϕ
((m−1)/2−k)/2

P
k

−1D
(m−3)/2−k
N

}
M
[

1 0

0 −1̃

]
+ P

(m−1)/2

−1 M[1− 1̃] . (7.9)

С учётом нормировки, данное выражение даёт тот же ответ, что и (7.7), а именно:

HTwm = Am+3 (D
2
N − 1)ϕ+ (DN + ϕ)(1 +DNϕ)(m+1)/2

DN
=

=
A2 −A3+m −A2q2 −A4q2 +Am+1q2 +A5+mq2 +A2q4 −A3+mq4

(1−A2)q2

(7.10)

Таким образом, вычисление общего вида фундаментальных полиномов ХОМФЛИ–ПТ для твистованных
узлов методом Гёрица не представляет какой-либо сложности.

7.2 Двухнитевые зацепления T [2, p]

Двухнитевые зацепления, они же торические T [2, p], являются довольно простыми, если их представлять
обычными диаграммами. В этой связи они всегда интересны для демонстрации того или иного вычисления.
Бипартитные диаграммы двухнитевых узлов усложняются, но имеют понятную структуру, описанную в под-
разделе 2.1, а именно, новые пересечения «наматываются» на диаграммы других двухнитевых зацеплений с
меньшим p (см. рис. 9). Этот факт помогает выбрать однообразные раскраски на бипартитных диаграммах
для T [2, p], чтобы мы могли сопоставить однообразные четверные матрицы Гёрица всему семейству двух-
нитевых зацеплений и с их помощью выработать чёткие шаги для вычисления полинома ХОМФЛИ–ПТ
произвольного двухнитевого зацепления. В качестве одного из вариантов однообразных раскрасок можно по-
ставить в жёсткое соответствие незакрашенным областям «накручиваемые» бипартитные пересечения, явно
это продемонстрировано на рис. 36 и 43. Чем меньше номер белой области, тем ближе она к пересечениям,
которые появились для меньших p. Тогда за несколько оборотов незакрашенные области «закрываются» от
новых белых областей и не имеют пересечений с новыми областями. Это означает, что у четверных матриц
Гёрица для двухнитевых диаграмм по общему принципу будут заполнены только главная диагональ и по две
смежные к главной диагонали по каждой стороне.

Далее приведём нередуцированные четверные матрицы Гёрица для выбранной нами общей раскраски и
первых шести двухнитевых зацеплений, начиная от узла-трилистника. Принцип сопоставления белых обла-
стей конкретным «замкам» позволит «закрыть» области 0 и 1 уже на последних диаграммах с рис. 36. Это
означает, что для диаграмм с p > 8 первые две строки и два столбца не будут иметь других ненулевых
элементов, чем те, которые есть у матриц G̃T [2,7](B.1) и G̃T [2,8](B.5). Из этих нередуцированных матриц мы
явным образом (отбрасыванием строки и столбца, соответствующих области 0) будем однозначно получать
четверные матрицы Гёрица для двухнитевых зацеплений. Далее для данных матриц мы приведём явные
выражения функций M[G] и, учтя нормировку на «замковые» элементы, получим полиномы ХОМФЛИ–ПТ
для первых шести двухнитевых зацеплений. Функции M[G] зацеплений с более большими p, как мы показы-
ваем в приложении B, будут выражаться через M[S3] и M[C3], то есть через функции для зацеплений T [2, 7]
и T [2, 8]. Поэтому мы сначала подробно рассмотрим частные примеры для p ∈ [3, 6], а потом, опираясь на

31



Рис. 36: Шахматные раскраски для бипартитных диаграмм первых шести двухнитевых зацеплений, начиная от узла-
трилистника.

эти примеры, поймём, как вычислить бипартитный полином ХОМФЛИ–ПТ для произвольного двухнитевого
зацепления в приложении B.

G̃T [2,3] =

(
1̂− 1 1− 1̂

1− 1̂ 1̂− 1

)
7→ GT [2,3] = S1 = (1̂−1), G̃T [2,4] =

(
1̂− 2 2− 1̂

2− 1̂ 1̂− 2

)
7→ GT [2,4] = C1 = (1̂−2),

(7.11)

HT [2,3] =
(
A−2ϕ1/2

)2
D [1̂− 1] =

(A2 − q2 +A2q4)(A−A−1)

A4q2(q − q−1)
, (7.12)

HT [2,4] =
(
A−2ϕ1/2

)3
D [1̂− 2] =

(A2 − q2 −A2q2 + q4 +A2q4 − q6 −A2q6 +A2q8)(A−A−1)

A5q4(q − q−1)2
, (7.13)

G̃T [2,5] =

 1̂− 2 1− 1̂ 1

1− 1̂ 2̂− 1 −1̂

1 −1̂ 1̂− 1

 7→ GT [2,5] = S2 =

(
2̂− 1 −1̂

−1̂ 1̂− 1

)
, (7.14)

M [S2] = U1[−1̂]D [1̂− 1]D [−1] + U2[−1̂]D
[
2̂ + 1− 1̃

]
=
(
ϕ−2 + 4DNϕ−1 + 3 + 3D2

N + 4DNϕ+ ϕ2
)
DN , (7.15)

HT [2,5] =
(
A−2ϕ1/2

)4
M [S2] =

(A2 − q2 +A2q4 − q6 +A2q8)(A−A−1)

A6q4(q − q−1)
, (7.16)

G̃T [2,6] =

 1̂− 2 1− 1̂ 1

1− 1̂ 2̂− 2 1− 1̂

1 1− 1̂ 1̂− 2

 7→ GT [2,6] = C2 =

(
2̂− 2 1− 1̂

1− 1̂ 1̂− 2

)
, (7.17)

M [C2] = U1[1−1̂]D [1̂−1]D [−1]+U2[1−1̂]D
[
2̂ + 1− 1̃

]
=

DN (DN + 3ϕ+ 2D2
Nϕ+ 9DNϕ2 +D3

Nϕ2 + 4ϕ3 + 6D2
Nϕ3 + 5DNϕ4 + ϕ5)

ϕ5/2
,

(7.18)
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HT [2,6] =
(
A−2ϕ1/2

)5
M [C2] =

(A2 − q2 −A2q2 + q4 +A2q4 − q6 −A2q6 + q8 +A2q8 − q10 −A2q10 +A2q12)(A−A−1)

A7q5(q − q−1)2
.

(7.19)
Матрицы для зацеплений T [2, p] с большим p будут иметь общую структуру, что мы явно продемонстри-

руем в приложении B. Там же мы продемонстрируем вычисление общего вида фундаментального полинома
ХОМФЛИ-ПТ для произвольного двухнитевого зацепления.

7.3 Примеры претцельных, рациональных и монтезиносовых узлов
Претцельные, рациональные и монтезиносовые узлы являются обширными и довольно сложными семей-
ствами узлов, общий вид полиномов ХОМФЛИ–ПТ для которых неизвестен. Тем не менее, по отдельности,
вычисления методом Гёрица довольно просты для каждого узла и даже групп узлов из этих семейств, что
мы продемонстрируем далее на примерах.

Претцельный узел P (3, 3, 2). Выбор данного узла для демонстрации метода Гёрица для претцельных
полиномов ХОМФЛИ–ПТ обусловлен тем, что в разделе 2.3 он служил нам примером претцеля, имеющего
бипартитную диаграмму. Шахматные раскраски для неё имеют следующий вид:

Рис. 37: Два примера шахматной раскраски диаграммы узла 85, он же претцельный P (3, 3, 2).

Поскольку число незакрашенных областей на диаграммах для обоих раскрасок будет равняться четырём,
то четверные матрицы Гёрица для P (3, 3, 2) будут размера 3× 3, и их будет по четыре варианта для каждой
раскраски; для каждой из них приведём для иллюстрации по одной четверной матрице Гёрица:

G̃P (3,3,2)
I =


1̂− 2 1− 1̂ 0 1

1− 1̂ 2̂− 2 1− 1̂ 0

0 1− 1̂ 1̂− 1̃− 1 1̃

1 0 1̃ −1̃− 1

 7→ GP (3,3,2)
I =

 2̂− 2 1− 1̂ 0

1− 1̂ 1̂− 1̃− 1 1̃

0 1̃ −1̃− 1

 , (7.20)

G̃P (3,3,2)
II =


3̂ + 1 −1̂ −1̂ −1̂− 1

−1̂ 1̂− 1 0 1

−1̂ 0 1̂− 1 1

−1̂− 1 1 1 1̂ + 1− 2

 7→ GP (3,3,2)
II =

 3̂ + 1 −1̂ −1̂

−1̂ 1̂− 1 0

−1̂ 0 1̂− 1

 . (7.21)

Для первой из них приведём вычисление полинома M[G] явно, для остальных матриц итоговый ответ оче-
видно будет тем же:

M
[
G85
I

]
=
(
U1[1− 1̂]U1[1̃]DN + U1[1− 1̂]U2[1̃] + U2[1− 1̂]U1[1̃]

)
D [−1]D

[
1̂− 1

]
DN+U2[1−1̂]U2[1̃]D

[
1̂− 2

]
DN ,

(7.22)
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M
[
G85
II

]
= U2

1 [−1̂]D2 [−1]D
[
1̂ + 1

]
DN + 2U1[−1̂]U2[−1̂]D [−1]D

[
1̂− 1 + 1

]
DN + U2

2 [−1̂]D
[
1̂− 2 + 1

]
DN ,

(7.23)

M
[
G85
I

]
= M

[
G85
II

]
= DN

(1 +DNϕ)
(
1 + 2DNϕ+ ϕ2

)2
+

{
DN +

(
3 + 2D2

N

)
ϕ+

(
9 +D2

N

)
DNϕ2 + 2

(
2 + 3D2

N

)
ϕ3 + 5DNϕ4 + ϕ5

}
ϕ

ϕ5/2ϕ1/2
.

(7.24)
С помощью нормировочных множителей и замены переменных придём к полиному ХОМФЛИ–ПТ для P (3, 3, 2):

H85 = A2ϕ1/2
(
A−2ϕ1/2

)5

M
[
G85

]
=

(A−A−1)
{
q2(1 + q4)(1− q2 + q4) +A4(q + q5)2 +A2(−1 + q2 − 3q4 + q6 − 3q8 + q10 − q12)

}
A6q6(q − q−1)

.

(7.25)

Рис. 38: Шахматная раскраска, поз-
воляющая запараметризовать семей-
ство рациональных узлов с рис. 17.

Семейство рациональных узлов. Метод Гёрица позволяет произво-
дить вычисление общего вида полинома ХОМФЛИ–ПТ для параметриче-
ски заданных семейств узлов. Это возможно, если параметризуется число
бипартитных зацеплений в бипартитных двухнитевых косах между бе-
лыми областями. Тогда размер четверной матрицы Гёрица Gpar и, как
следствие, количество и вид слагаемых для функции M[Gpar] (в терми-
нах U1,U2,D) будет постоянным для любых значений таких параметров.

Для демонстрации рассмотрим семейство рациональных узлов, бипар-
титные диаграммы для которых (см. рис. 17) мы обсуждали в разделе 2.4.
Данная группа узлов задаётся дробью (2.4), которая в свою очередь опре-
деляется значением B, им же будет параметризоваться и всё рассматри-
ваемое семейство рациональных узлов. Приведём такую раскраску, чтобы
параметр b = |B| оставался явно в четверных матрицах Гёрица и не вли-
ял на размер этой матрицы (см. рис. 38). Тогда данные матрицы примут
следующий вид, когда вместо двухнитевой косы B на рисунке будет коса
из положительных горизонтальных «замков» B+:

G̃B+ =

 1̂− 1− b̃ 1 + b̃ −1̂

1 + b̃ −2− b̃ 1

−1̂ 1 1̂− 1

 7→ GB+ =

(
−2− b̃ 1

1 1̂− 1

)
. (7.26)

Когда параметризующая коса будет состоять из отрицательных горизонтальных «замков» B−, четверная
матрица для рассматриваемого семейства изменится только значением параметра:

G̃B− =

 1̂− 1 + b̂ 1− b̂ −1̂

1− b̂ b̂− 2 1

−1̂ 1 1̂− 1

 7→ GB− =

(
b̂− 2 1

1 1̂− 1

)
. (7.27)

Функции M для положительного и отрицательного вариантов преобразуются простым образом:{
M
[
GB+

]
= U1[1]D [1̂]D [−1− B̃]DN + U2[1]D [1̂− 1− B̃]DN ,

M
[
GB−

]
= U1[1]D [1̂]D [B̂ − 1]DN + U2[1]D [1̂ + B̂ − 1]DN .

(7.28)

В переменных ϕ, ϕ, DN функции M имеют, как и ожидалось, схожее выражение по структуре для обеих
матриц. Положительный вариант переходит в отрицательный простой заменой ϕ → ϕ, что легко можно
видеть из явной записи функций M:


M
[
GB+

]
= ϕ

−b/2
ϕ−3/2

{
ϕ
(
D2

N − 1
)
(1 + ϕ (ϕ+DN )) + (ϕ+DN )

(
1 + 2DNϕ+ ϕ2

) (
1 +DNϕ

)b}
,

M
[
GB−

]
= ϕ−(b+3)/2

{
ϕ
(
D2

N − 1
)
(1 + ϕ (ϕ+DN )) + (ϕ+DN )

(
1 + 2DNϕ+ ϕ2

)
(1 +DNϕ)

b
}
.

(7.29)
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Выражения для полиномов ХОМФЛИ–ПТ получим добавлением нормировочных множителей. Для узлов с

косой B+ — это
(
A−2ϕ1/2

)3 (
A2ϕ

1/2
)b

, для узлов с косой B− —
(
A−2ϕ1/2

)3+b
. Итоговый ответ принимает

следующий вид:


HB+ =

A2+2b
(
A2 − q2

) (
A2q2 − 1

)
(1− q2 + q4) +

(
A2(1 + q4)− q2

) (
A2(1− q2 + q4)− q2

)
A7q4(q − q−1)

,

HB− = A2bA
2
(
A2 − q2

) (
A2q2 − 1

)
(1− q2 + q4) +A2b

(
A2(1 + q4)− q2

) (
A2(1− q2 + q4)− q2

)
A7q4(q − q−1)

.

(7.30)

Аналогичным образом можно без громоздких вычислений находить фундаментальные полиномы ХОМФЛИ–
ПТ для других обширных групп зацеплений, которые параметризуются числом «замков» в бипартитных
двухнитевых косах.

Рис. 39: Шахматная рас-
краска для узла Монтезиноса
10140 = K

(
− 2

3
, 2

3
, − 1

4

)
.

Узел 10140 в нотации Монтезиноса. В качестве примера монтезиносо-
ва узла, про который явно неизвестны записи в претцельной и рациональ-
ной нотации, рассмотрим узел 10140. Нам он интересен не только тем, что
имеет бипартитную диаграмму (см. рис. 39), но и тем, что его бипартитная
диаграмма имеет все четыре типа «замков», а значит, и четверная матри-
ца Гёрица будет содержать все четыре параметра. Принципы построения
четверных матриц более чем подробно изложены выше на различных при-
мерах, поэтому здесь мы ограничимся демонстрацией метода только для
одной раскраски, для которой приведём нередуцированную матрицу и од-
ну из возможных четверных матриц Гёрица для неё:

G̃10140 =

 3̂− 1 1− 1̂ −2̂

1− 1̂ 1̂ + 1− 1̃− 1 1̃− 1

−2̂ 1̃− 1 1 + 2̂− 1̃

 7→ G10140 =

(
3̂− 1 1− 1̂

1− 1̂ 1̂ + 1− 1̃− 1

)
. (7.31)

Функция M для данного узла выразится следующим образом:

M
[
G10140

]
= U1[1− 1̂]D [2̂]D [1− 1̃]DN + U2[1− 1̂]D

[
2̂ + 1− 1̃

]
DN , (7.32)

M
[
G10140

]
=

ϕ
(
DN + 2ϕ+DNϕ2

) (
1 + 2DNϕ+ ϕ

2
)
+ (1 + ϕ (DN + ϕ))

{
DNϕ+ ϕ2 +

(
1 +DNϕ

) (
1 + ϕ+ (2 +DNϕ)

(
DN + ϕ

))}
ϕ2ϕ

DN .

(7.33)
Тогда с нормировкой на количество «замковых» элементов получаем полином ХОМФЛИ–ПТ для 10140:

H10140 =
(
A−2ϕ1/2

)4 (
A2ϕ1/2

)2
M
[
G10140

]
=

(A6q4 − q2(1 + q4) +A2(1 + q4)2 −A4q2(1 + q4))(A−A−1)

A6q4(q − q−1)
.

(7.34)

8 Заключение
В данной работе мы явно показали, что метод, позволяющий по матрице Гёрица для шахматной раскраски
диаграммы зацепления вычислять полином Джонса [4], является способом иначе взглянуть на разрешение
диаграммы зацепления скобкой Кауффмана. Пользуясь наработанной на примере этого метода интуицией, мы
построили новый метод, но уже для вычисления бипартитных полиномов ХОМФЛИ–ПТ. Этот подход в свою
очередь является содержательно близким планарному разложению для бипартитных полиномов ХОМФЛИ–
ПТ [16—18]. Для реализации нашего метода мы ввели новые правила шахматной раскраски для бипартитных
диаграмм и новый объект — четверную матрицу Гёрица, которая содержит числа «замков» бипартитной диа-
граммы, разделяющих две соседние области. Также нами был придуман алгоритм, позволяющий сопоставить
полином в переменных планарного разложения для четверной матрицы Гёрица, который при правильной нор-
мировке и даёт полином ХОМФЛИ–ПТ, что в свою очередь было продемонстрировано на многочисленных
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примерах: твистованных, двухнитевых, претцельных, рациональных и монтезиносовых узлах и зацеплениях.
Новый метод оказался довольно удобным для вычисления общего вида полиномов ХОМФЛИ–ПТ отдельных
классов зацеплений, различающихся количеством бипартитных «замков» в отдельных бипартитных двухни-
тевых косах.
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A Комментарий о количестве параметров обобщённой
матрицы Гёрица

При первом взгляде на вопрос об обобщении матрицы Гёрица, можно предположить, что количество различ-
ных параметров в обобщённой матрице должно быть меньше четырёх, поскольку некоторые бипартитные
«замки» компенсируют друг друга, а планарное разложение для ХОМФЛИ–ПТ вводит всего две новые пере-
менные ϕ и ϕ вместо одной переменной q для полинома Джонса. Соображения из этой главы покажут, почему
количество параметров в обобщённой матрице всё же необходимо выбрать равным 4.

Логичным обоснованием меньшего числа параметров была бы компенсация положительных бипартит-
ных «замков» отрицательными23. Подобное сокращение очевидным образом происходит для пересечений-
предшественников. Однако для бипартитных пересечений это выполняется не всегда, и как можно убедиться
из рис. 40 верно только для горизонтальных «замков».

Рис. 40: Разрешение последовательно расположенных взаимно обратных горизонтальных и вертикальных «замков».

Сокращение горизонтальных бипартитных пересечений можно увидеть явно на уровне обычных диаграмм:
последовательно соединённые положительный и отрицательный бипартитные «замки» распутываются дву-
мя вторыми движениями Райдемайстера (см. рис. 40). Видно это и из коэффициента планарного разло-
жения: в нашем фрейминге коэффициент при вертикальном разрешении

(
ϕ−1/2ϕ−1/2

)
будет единичным,

если учесть нормировочный множитель (1.3), а коэффициент при горизонтальном разрешении обнуляется(
ϕ1/2ϕ1/2DN + ϕ1/2ϕ−1/2 + ϕ−1/2ϕ1/2 = 0

)
.

23Положительные горизонтальные и вертикальные бипартитные пересечения, как и отрицательные, не сокращают друг друга
по понятной причине. Редукция с бипартитных диаграмм на диаграммы-предшественники приводит к тому, что это становятся
одинаковые пересечения, которые, очевидно, не обратны друг другу.
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Наивно можно было бы подумать, что взаимно обратные вертикальные бипартитные пересечения также
компенсируются, но взгляд на явную запись «замков» через обычные пересечения позволяет зафиксировать
дополнительную компоненту (см. рис. 5). Этот же факт виден и из планарного разложения, в котором ко-
эффициент перед горизонтальным разрешением не обнуляется:

(
ϕ−1/2ϕ−1/2DN + ϕ1/2ϕ−1/2 + ϕ−1/2ϕ1/2 ̸= 0

)
.

Обратные горизонтальные и вертикальные «замки» также не могут обозначаться одним параметром, посколь-
ку не сокращаются друг другом. Иначе говоря, коэффициент перед итоговым горизонтальным разрешением
не обнуляется

(
DN + ϕ+ ϕ−1 ̸= 0

)
24.

Таким образом, мы показали, что меньше чем тремя различными параметрами обойтись нельзя. Но ес-
ли допустить возможность трёх различных параметров, то возникнут проблемы с нормировкой, когда для
разных путей разрешения скобкой Кауффмана число считываемых пересечений матрицей Гёрица будет раз-
личным (обратные горизонтальные «замки» будут для одних диаграмм разрешения сокращать друг друга,
а для других — нет), а значит, для каждой из этих частей нормировочные множители будут отличаться.
Тогда мы или перестанем получать правильные ответы для полиномов ХОМФЛИ–ПТ, или будем вынужде-
ны следить за видом диаграмм при разрешении скобками Кауффмана, что лишит метод Гёрица основного
преимущества. Конкретный пример с ошибочной нормировкой мы покажем в следующем подразделе.

Контр-пример для обобщения матрицы Гёрица с тремя параметрами. Предположим, что трёх па-
раметров для обобщения матрицы Гёрица будет достаточно. Тогда xij пересчитывает положительные верти-
кальные пересечения, ỹij — пересчитывает все горизонтальные, а zij — отрицательные вертикальные. Правила
для заполнения обобщённой матрицы Гёрица по шахматной раскраске будут следующие:

Рис. 41: Соглашение о знаках в шахматной раскраске для бипартитных диаграмм в предположении трёх независимых пара-
метров в обобщённой матрице Гёрица.

Комбинаторные коэффициенты будут немного отличаться от коэффициентов для четырёх параметров. Кон-
кретно, коэффициенты, отвечающие разрешению горизонтальных «замков» соединятся в один:

Px(ϕ, ϕ,DN ) =

|x|∑
k=1

(
|x|
k

)
Dk−1

N ϕ|x|/2−k , P z(ϕ, ϕ,DN ) =

|z|∑
k=1

(
|z|
k

)
Dk−1

N ϕ
|z|/2−k

,

P̃ỹ(ϕ, ϕ,DN ) =

|ỹ|∑
k=1

(
|ỹ|
k

)
Dk−1

N

(
δ

sgn(z)
1 ϕk−|ỹ|/2 + δ

sgn(z)
−1 ϕ

k−|ỹ|/2)
.

(A.1)

Для упрощения записи введём функцию:

Lỹ(ϕ, ϕ) = δ
sgn(z)
1 ϕ−|ỹ|/2 + δ

sgn(z)
−1 ϕ

−|ỹ|/2
+ δ

sgn(z)
0 . (A.2)

Тогда действие алгоритма Гёрица на недиагональный элемент (i ̸= j) тройственной матрицы будет выглядеть
следующим образом:

M[gij ] = ϕxij/2ϕ−zij/2L−ỹij
M[g

(I)
ij ]+

+
{(

ϕxij/2P−zij
+ (ϕ−zij/2 +DNP−zij

)Pxij

)(
L−ŷij

+DN P̃−ŷij

)
+ ϕxij/2ϕ−zij/2P̃−ŷij

}
M[g

(II)
ij ] .

(A.3)

Аналогично для диагональных элементов (gi = gii):
24На рис. 40 и тексте разбирается пример верхних «замков» с рис. 4, но тоже с очевидностью верно и для нижних «замков».
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M[gi] =
{
ϕ−xi/2ϕzi/2Lỹi

DN +
(
ϕ−xi/2P zi

+ (ϕzi/2 +DNP zi
)P−xi

)(
Lŷi

+DN P̃ŷi

)
+ ϕ−xi/2ϕzi/2P̃−ŷij

}
M[g

(III)
i ] .

(A.4)

Рис. 42: Шахматные раскраски бипартитной диаграммы узла 98.

И в качестве обещанного примера, для которо-
го полином ХОМФЛИ–ПТ не восстанавливается
алгоритмом для матрицы Гёрица, обобщённой на
три параметра, приведём узел 98. Поскольку его
бипартитная диаграмма включает в себя различ-
ные «замковые» элементы, реализация тройствен-
ной матрицы Гёрица для одной из раскрасок будет
включать в себя все 3 типа чисел (см. рис. 42). Од-
нако проблемы возникнут с другой раскраской, в
матрице которой будет всего два параметра. Приведём некоторые обобщённые матрицы для обоих раскрасок:

G̃98
I =


2̃− 1 −1̃ 0 1− 1̃

−1̃ 1 + 1̃ −1 0
0 −1 2 −1

1− 1̃ 0 −1 1− 1 + 1̃

 7→ G98
1 =

 1 + 1̃ −1 0
−1 2 −1

0 −1 1− 1 + 1̃

 , (A.5)

G̃98
II =

 1̃− 1 1 −1̃

1 −2− 2̃ 1 + 2̃

−1̃ 1 + 2̃ −1− 1̃

 7→ G98
2 =

(
1̃− 1 1

1 −2− 2̃

)
, G98

3 =

(
−2− 2̃ 1 + 2̃

1 + 2̃ −1− 1̃

)
. (A.6)

Для G98
1 и G98

2 с помощью (A.3) и (A.4) восстанавливается полином ХОМФЛИ–ПТ для узла 98. Для G98
3

данный метод верный ответ не воспроизводит, что связано с описанным выше «съедением» нормировки в
отдельных ветвях разрешения скобкой Кауффмана.

B Матрица Гёрица и полином ХОМФЛИ–ПТ произвольного
двухнитевого зацепления

Продолжим демонстрацию метода Гёрица на примере вычисления общего вида фундаментальных полиномов
ХОМФЛИ–ПТ для торических зацеплений T [2, p]. Ниже мы находим полиномы ХОМФЛИ–ПТ для ториче-
ских зацеплений T [2, 7] и T [2, 8]:

G̃T [2,7] =


1̂− 2 1− 1̂ 1 0

1− 1̂ 2̂− 2 −1̂ 1

1 −1̂ 2̂− 1 −1̂

0 1 −1̂ 1̂− 1

 7→ GT [2,7] = S3 =

 2̂− 2 −1̂ 1

−1̂ 2̂− 1 −1̂

1 −1̂ 1̂− 1

 , (B.1)

M [S3] =
{
U2
1 [−1̂] (U1[1]DN + U2[1]) + U2[−1̂]U1[1− 1̂]

}
DND

[
1̂− 1

]
D [−1]+

+
{
U1[−1̂]U2[−1̂] (U1[1]DN + U2[1]) + U2[−1̂]U2[1− 1̂]

}
DND

[
1̂− 2

]
,

(B.2)

M [S3] =
(
ϕ−3 + 6DNϕ−2 +

(
6 + 9D2

N

)
ϕ−1 + 4DN (4 +D2

N ) + 5(1 + 2D2
N ) + 6DNϕ2 + ϕ3

)
DN , (B.3)

HT [2,7] =
(
A−2ϕ1/2

)6
M [S3] =

(A2 − q2 +A2q4 − q6 +A2q8 − q10 +A2q12)(A−A−1)

A8q6(q − q−1)
, (B.4)

G̃T [2,8] =


1̂− 2 1− 1̂ 1 0

1− 1̂ 2̂− 2 −1̂ 1

1 −1̂ 2̂− 2 1− 1̂

0 1 1− 1̂ 1̂− 2

 7→ GT [2,8] = C3 =

 2̂− 2 −1̂ 1

−1̂ 2̂− 2 1− 1̂

1 1− 1̂ 1̂− 2

 , (B.5)
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M [C3] =
{
U1[1− 1̂]U1[−1̂] (U1[1]DN + U2[1]) + U2[1− 1̂]U1[1− 1̂]

}
DND

[
1̂− 1

]
D [−1]+

+
{
U1[1− 1̂]U2[−1̂] (U1[1]DN + U2) + U2

2 [1− 1̂]
}
DND

[
1̂− 2

]
,

(B.6)

M [C3] =
DN + 4ϕ+ 3D2

Nϕ+ 18DNϕ2 + 3D3
Nϕ2 + 10ϕ3 + 24D2

Nϕ3 +D4
Nϕ3 + 25DNϕ4 + 10D3

Nϕ4 + 6ϕ5 + 15D2
Nϕ5 + 7DNϕ6 + ϕ7

ϕ7/2
DN ,

(B.7)

HT [2,8] =
(
A−2ϕ1/2

)7
M [C3] =

(−q2 + (1− q2 + q4)(q4 − q10 +A2(1− q6 + q12)))(A−A−1)

A9q7(q − q−1)2
. (B.8)

Стоит отметить, что все такие матрицы можно разделить на два типа по чётности p, которые отличаются
содержанием элементов в матрице. Мы выбрали раскраски так, что диаграммы узлов с чётными p имеют
белую внешнюю область, назовём это C-типом четверной матрицы Гёрица для двухнитевых узлов. Тогда у
диаграмм с нечётными p, названных нами S-типом, внешняя область будет закрашена, что демонстрируется
рис. 43.

Рис. 43: Соглашение о знаках в шахматной раскраске для бипартитных диаграмм в предположении трёх независимых пара-
метров в обобщённой матрице Гёрица.

Теперь зафиксируем общий вид четверных матриц Гёрица двухнитевых узлов для выбранного нами спосо-
ба закрашивать диаграммы. Для S-типа

(
G̃T [2,p] 7→ GT [2,p] = S(p−1)/2, где n = p−1

2

)
матрицы будут иметь

следующий вид:



1̂− 2 1− 1̂ 1 0 . . . . . . 0

1− 1̂ 2̂− 2 −1̂
. . . . . .

...

1 −1̂ 2̂− 2
. . . . . . . . .

0
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

...
...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
. . . . . . . . . 2̂− 2 −1̂ 1

...
. . . . . . −1̂ 2̂− 1 −1̂

0 . . . . . . 0 1 −1̂ 1̂− 1



7→



2̂− 2 −1̂ 1 0 . . . . . . 0

−1̂ 2̂− 2 −1̂
. . . . . .

...

1 −1̂ 2̂− 2
. . . . . . . . .

...

0
. . . . . . . . . . . . . . . 0

...
. . . . . . . . . 2̂− 2 −1̂ 1

...
. . . . . . −1̂ 2̂− 1 −1̂

0 . . . . . . 0 1 −1̂ 1̂− 1


.

(B.9)
Аналогичный вид четверная матрица Гёрица принимает для C-типа

(
G̃T [2,p] 7→ GT [2,p] = C(p−2)/2, где n = p−2

2

)
:
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1̂− 2 1− 1̂ 1 0 . . . . . . 0

1− 1̂ 2̂− 2 −1̂
. . . . . .

...

1 −1̂ 2̂− 2
. . . . . . . . .

0
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

...
...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
. . . . . . . . . 2̂− 2 −1̂ 1

...
. . . . . . −1̂ 2̂− 2 1− 1̂

0 . . . . . . 0 1 1− 1̂ 1̂− 2



7→



2̂− 2 −1̂ 1 0 . . . . . . 0

−1̂ 2̂− 2 −1̂
. . . . . .

...

1 −1̂ 2̂− 2
. . . . . . . . .

...

0
. . . . . . . . . . . . . . . 0

...
. . . . . . . . . 2̂− 2 −1̂ 1

...
. . . . . . −1̂ 2̂− 2 1− 1̂

0 . . . . . . 0 1 1− 1̂ 1̂− 2


(B.10)

Заметим, что действие функции M на недиагональные элементы матрицы Sn позволяет выразить M[Sn]
через Sn−1 или Cn−1. Аналогично для действия M на недиагональные элементы Cn:

M [Sn] = U1[−1̂] (U1[1]DN + U2[1])M [Sn−1] + U2[−1̂]M [Cn−1] =
1 +DNϕ

ϕ
M [Sn−1] + ϕ1/2M [Cn−1] , (B.11)

M [Cn] = U1[1−1̂] (U1[1]DN + U2[1])M [Sn−1]+U2[1−1̂]M [Cn−1] =
1 +DNϕ

ϕ1/2
M [Sn−1]+

1 +DNϕ+ ϕ2

ϕ
M [Cn−1] .

(B.12)
Таким образом, M [Sn] и M [Cn] итеративно выражаются через M [S3] и M [C3], которые уже вычислены
выше в (B.3) и (B.7):(

M [Sn]
M [Cn]

)
=

(
ϕ−1 +DN ϕ1/2

ϕ−1/2 +DNϕ1/2 ϕ−1 +DN + ϕ

)n−3( M [S3]
M [C3]

)
. (B.13)

Учтя нормировку
(
A−2ϕ1/2

)2n
для диаграмм S-типа и

(
A−2ϕ1/2

)2n+1
для диаграмм C-типа несложно прийти

к полиномам ХОМФЛИ–ПТ для произвольных двухнитевых зацеплений:(
HT [2,2n+1]

HT [2,2n+2]

)
=

(
ϕ−1 +DN ϕ1/2

ϕ−1/2 +DNϕ1/2 ϕ−1 +DN + ϕ

)n−3
( (

A−2ϕ1/2
)2n M [S3](

A−2ϕ1/2
)2n+1 M [C3]

)
(B.14)

В явном виде они перепишутся следующим образом:

HT [2,2n+1] =

{
q2+2nA−2n(A2q2 − 1) + (A2 − q2)A−2nq−2n

}
(A−A−1)

A2(q4 − 1)(q − q−1)
, (B.15)

HT [2,2n+2] =

{
q4+2nA−2n(A2q2 − 1) + (A2 − q2)A−2nq−2n

}
(A−A−1)

A3q(q4 − 1)(q − q−1)
. (B.16)

Легко заметить, что данные общие выражения верны также для всех шести рассмотренных нами отдельно
двухнитевых зацеплений (7.12), (7.13), (7.16), (7.19), (B.4) и (B.8). Таким образом, метод Гёрица оказывается
достаточно удобным способом, чтобы несложным образом в общем виде вывести полиномы ХОМФЛИ–ПТ
двухнитевых зацеплений.
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