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Abstract. Theory of representations of universal algebra is a natural devel-
opment of the theory of universal algebra. Exploring of morphisms of the
representation leads to the concepts of generating set and basis of representa-
tion. In the book I considered the notion of tower of left-side representations
of Ωi-algebras, i = 1, ..., n, as the set of coordinated left-side representations
of Ωi-algebras.

I explore the geometry of affine space as example of tower of representa-
tions. Exploration of curvilinear coordinates allows us to see how look at the
main structures of the manifold with affine connection. I explore Euclidean
space over division ring.
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CHAPTER 1

Preface

1.1. Tower of Representations

The main goal of this book is considering of simple geometry over division ring.
However I decided not to bind this book by description of affine and Euclidean

geometry. During description of affine geometry I discovered interesting structure.
At first I define D∗

∗-vector space V . This is left-side representation of the division
ring D in additive group. Then I consider a set of points where the representation
of D∗

∗-vector space V is defined. This many-tier structure stimulate my interest
and I returned to exploration of left-side representations of universal algebra.

Thus the concept of tower of left-side representations emerged. As soon as I
began draw diagrams related to the tower of left-side representations, I discovered
pattern similar to diagrams in paper [8]. Although I did not succeed to carry this
analogy to its logical conclusion, I hope that this analogy can bring to interesting
results.

1.2. Morphism and Basis of Representation

Exploring of the theory of representations of F-algebra shows that this theory
has a lot of common with theory of F-algebra. In [4, 5, 6], I explored morphisms of
representation. They are maps that preserve the structure of representation of F-
algebra (or of tower of representations).

Linear maps of vector spaces are examples of morphism of representations. The
definition of basis is important structure in the theory of linear spaces. Concept of
basis is directly linked to statement that the group of morphisms of linear space has
two single transitive representations. The main function of basis is to form linear
space.

The natural question arises. Can we generalize this structure to arbitrary
representation? The basis is not the only set that forms the vector space. This
statement is initial point where I started exploring of generating set of represen-
tation. Generating set of representation is one more interesting parallel between
theory of representations and theory of universal algebra.

For some representations, the possibility to find generating set is not equivalent
to the possibility to build basis. The problem to find the set of representations that
allow to construct basis is interesting and important problem. I wonder is it possible
to find effective algorithm of construction of basis of quantum geometry.

1.3. D-Affine space

Like in the case of D-vector space, I can start from considering of D∗

∗-affine
space and then move to exploring of D-affine space. However I do not expect

4



1.3. D-Affine space 5

something new on this way. Because I explore operations related to differentiation,
I start immediately from exploring of D-affine space.

From the moment when I realized that affine space is tower of representations
and linear maps of affine space are morphisms of tower of representations, I realized
what form the connection has in manifold with D-affine connection. However, I
decided to explore curvilinear coordinates in the affine space before I explore the
manifold with affine connections.

Although it was clear in my mind what happens when I change coordinates,
the picture that I saw appears more interesting then I expected. I have met two
very important ideas.

I started from construction of affine space as tower of representations. it turned
out, that there exists one more model where we represent vector fields as sets of
maps. 1.1 However these two models do not contradict one to another, but rather
are complementary.

Second observation did not come as a surprise for me. When I started to explore
D-vector space, I was ready to consider linear combination of vectors as polylinear
form; however I got the conclusion that this does not change dimension of space,
and for this reason I did not go beyond exploration of D∗

∗-basis.
It is interesting to observe how new concept appears during writing of book.

Construction that I made in chapter 7 again returned me to a linear combination
as sum of linear forms. However at this time I have linear dependence of 1-forms.
And coefficients of linear dependence are not outside of 1-form, but inside. If we
consider 1-forms over field, then 1-form is transparent for scalars of the field, and
there is no difference for us whether coefficients are outside or inside the form.

Linear dependence is not subject of this book. I will explore this question in
following papers. In this book I use this definition assuming that its properties are
clear from written equations.

Exploring of curvilinear coordinates also gave opportunity to see transformation
rule of coordinates of D-affine connection when we change coordinates. However, I
think it was luck that I was able to write the explicit transformation law, and this
luck was associated with the fact that the connection has only one contravariant
index. I have reason to believe that such an operation, like raising or lowering the
index of the tensor in Riemannian space can have only an implicit form of record.

For years affine geometry was symbol for me of the simplest geometry. I am glad
to see that I was wrong. At the right moment affine geometry turned out to be a
source of inspiration. Affine geometry is the gate of differential geometry. Although,
in order to plunge deeply into the differential geometry, I need good knowledge
about differential equations, I conclude the book with very brief excursion into
the manifold with affine connections. It can give to reader the taste of the new
geometry.

1.1At this time it is not clear whether this model leads me to geometry that Alain Connes
explores in [14]. Answer on this question requires further research.



CHAPTER 2

Representation of Universal Algebra

This chapter contains definitions and theorems which are necessary for an un-
derstanding of the text of this book. So the reader may read the statements from
this chapter in process of reading the main text of the book.

Convention 2.0.1. Element of Ω-algebra A is called A-number. For in-
stance, complex number is also called C-number, and quaternion is called H-num-
ber. �

2.1. Representation of Universal Algebra

Definition 2.1.1. Let the set A2 be Ω2-algebra. Let the set of transformations
End(Ω2, A2) be Ω1-algebra. The homomorphism

f : A1 → End(Ω2;A2)

of Ω1-algebra A1 into Ω1-algebra End(Ω2, A2) is called representation of Ω1-

algebra A1 or A1-representation in Ω2-algebra A2. �

We also use notation
f : A1 ∗ // A2

to denote the representation of Ω1-algebra A1 in Ω2-algebra A2.

Definition 2.1.2. Let the map

f : A1 → End(Ω2;A2)

be an isomorphism of the Ω1-algebra A1 into End(Ω2, A2). Then the representa-
tion

f : A1 ∗ // A2

of the Ω1-algebra A1 is called effective. 2.1 �

Definition 2.1.3. The representation

g : A1 ∗ // A2

of the Ω1-algebra A1 is called free, 2.2if the statement

f(a1)(a2) = f(b1)(a2)

2.1 See similar definition of effective representation of group in [11], page 16, [12], page 111,
[10], page 51 (Cohn calls such representation faithful).

6



2.1. Representation of Universal Algebra 7

for any a2 ∈ A2 implies that a = b. �

Theorem 2.1.4. Free representation is effective.

Proof. The theorem follows from the theorem 2.1.4. �

Remark 2.1.5. Representation of rotation group in affine space is effective.
However this representation is not free, since origin is fixed point of every trans-
formation. �

Definition 2.1.6. The representation

g : A1 ∗ // A2

of Ω1-algebra is called transitive 2.3if, for any a, b ∈ 2, there exists such g that

a = f(g)(b)

The representation of Ω1-algebra is called single transitive if it is transitive and
free. �

Theorem 2.1.7. Representation is single transitive iff for any a, b ∈ A2 exists
one and only one g ∈ A1 such that a = f(g)(b).

Proof. The theorem follows from definitions 2.1.3 and 2.1.6. �

Theorem 2.1.8. Let
f : A1 ∗ // A2

be a single transitive representation of Ω1-algebra A1 in Ω2-algebra A2. There is
the structure of Ω1-algebra on the set A2.

Proof. The theorem follows from the theorem 2.1.8. �

Definition 2.1.9. Let
f : A1 ∗ // A2

be representation of Ω1-algebra A1 in Ω2-algebra A2 and

g : B1 ∗ // B2

be representation of Ω1-algebra B1 in Ω2-algebra B2. For i = 1, 2, let the map

ri : Ai → Bi

be homomorphism of Ωi-algebra. The tuple of maps r = (r1, r2) such, that

(2.1.1) r2 ◦ f(a) = g(r1(a)) ◦ r2

is called morphism of representations from f into g. We also say that mor-

phism of representations of Ω1-algebra in Ω2-algebra is defined. �

2.2 See similar definition of free representation of group in [11], page 16.
2.3 See similar definition of transitive representation of group in [12], page 110, [10], page 51.



8 2. Representation of Universal Algebra

Remark 2.1.10. We may consider a pair of maps r1, r2 as map

F : A1 ∪ A2 → B1 ∪B2

such that
F (A1) = B1 F (A2) = B2

Therefore, hereinafter the tuple of maps r = (r1, r2) also is called map and we
will use map

r : f → g

Let a = (a1, a2) be tuple of A-numbers. We will use notation

r(a) = (r1(a1), r2(a2))

for image of tuple of A-numbers with respect to morphism of representations r.
�

Remark 2.1.11. Consider morphism of representations

(r1 : A1 → B1, r2 : A2 → B2)

We denote elements of the set B1 by letter using pattern b ∈ B1. However if we
want to show that b is image of element a ∈ A1, we use notation r1(a). Thus
equation

r1(a) = r1(a)

means that r1(a) (in left part of equation) is image a ∈ A1 (in right part of equa-
tion). Using such considerations, we denote element of set B2 as r2(m). We will
follow this convention when we consider correspondences between homomorphisms
of Ω1-algebra and maps between sets where we defined corresponding representa-
tions. �

Theorem 2.1.12. Let
f : A1 ∗ // A2

be representation of Ω1-algebra A1 in Ω2-algebra A2 and

g : B1 ∗ // B2

be representation of Ω1-algebra B1 in Ω2-algebra B2. The map

(r1 : A1 → B1, r2 : A2 → B2)

is morphism of representations iff

(2.1.2) r2(f(a)(m)) = g(r1(a))(r2(m))

Proof. The theorem follows from the theorem 2.1.12. �

Remark 2.1.13. There are two ways to interpret (2.1.2)

• Let transformation f(a) map m ∈ A2 into f(a)(m). Then transformation
g(r1(a)) maps r2(m) ∈ B2 into r2(f(a)(m)).
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• We represent morphism of representations from f into g using diagram

(2.1.3) A2

f(a)

��

r2 // B2

g(r1(a))

��

(1)

A2
r2 // B2

A1
r1 //

f

BJ
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞

☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞

B1

g

BJ
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞

☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞

From (2.1.1), it follows that diagram (1) is commutative.

We also use diagram

(2.1.4) A2
r2 // B2

A1
r1 //

f ∗

OO

B1

g ∗

OO

instead of diagram (2.1.3). �

Definition 2.1.14. If representation f and g coincide, then morphism of rep-
resentations r = (r1, r2) is called morphism of representation f . �

Definition 2.1.15. Let

f : A1 ∗ // A2

be representation of Ω1-algebra A1 in Ω2-algebra A2 and

g : A1 ∗ // B2

be representation of Ω1-algebra A1 in Ω2-algebra B2. Let

(id : A1 → A1, r2 : A2 → B2)

be morphism of representations. In this case we identify morphism (id, r2) of
representations of Ω1-algebra and corresponding homomorphism r2 of Ω2-algebra
and the homomorphism r2 is called reduced morphism of representations.
We will use diagram

(2.1.5) A2

f(a)

��

r2 // B2

g(a)

��
A2 r2

// B2

A1

f

BJ
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞

☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞

g

3;♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦



10 2. Representation of Universal Algebra

to represent reduced morphism r2 of representations of Ω1-algebra. From diagram
it follows

(2.1.6) r2 ◦ f(a) = g(a) ◦ r2

We also use diagram

A2
r2 // B2

A1

∗❇❇❇❇f

``❇❇❇❇
∗⑤⑤⑤⑤
g

>>⑤⑤⑤⑤

instead of diagram (2.1.5). �

Theorem 2.1.16. Let
f : A1 ∗ // A2

be representation of Ω1-algebra A1 in Ω2-algebra A2 and

g : A1 ∗ // B2

be representation of Ω1-algebra A1 in Ω2-algebra B2. The map

r2 : A2 → B2

is reduced morphism of representations iff

(2.1.7) r2(f(a)(m)) = g(a)(r2(m))

Proof. The theorem follows from the theorem 2.1.16. �

2.2. Basis of Representation of Universal Algebra

Definition 2.2.1. Let
f : A1 ∗ // A2

be representation of Ω1-algebra A1 in Ω2-algebra A2. The set B2 ⊂ A2 is called
stable set of representation f , if f(a)(m) ∈ B2 for each a ∈ A1, m ∈ B2.

�

Theorem 2.2.2. Let
f : A1 ∗ // A2

be representation of Ω1-algebra A1 in Ω2-algebra A2. Let set B2 ⊂ A2 be subalgebra
of Ω2-algebra A2 and stable set of representation f . Then there exists representa-
tion

fB2
: A1 ∗ // B2

such that fB2
(a) = f(a)|B2

. Representation fB2
is called subrepresentation of

representation f .

Proof. The theorem follows from the theorem 2.2.2. �

Theorem 2.2.3. The set 2.4 Bf of all subrepresentations of representation f
generates a closure system on Ω2-algebra A2 and therefore is a complete lattice.
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Proof. The theorem follows from the theorem 2.2.3. �

We denote the corresponding closure operator by J [f ]. Thus J [f,X ] is
the intersection of all subalgebras of Ω2-algebra A2 containing X and stable with
respect to representation f .

Definition 2.2.4. J [f,X ] is called subrepresentation generated by set X,
and X is a generating set of subrepresentation J [f,X ]. In particular, a generating

set of representation f is a subset X ⊂ A2 such that J [f,X ] = A2. �

Theorem 2.2.5. Let 2.5

g : A1 ∗ // A2

be representation of Ω1-algebra A1 in Ω2-algebra A2. Let X ⊂ A2. Define a subset
Xk ⊂ A2 by induction on k.

2.2.5.1: X0 = X
2.2.5.2: x ∈ Xk => x ∈ Xk+1

2.2.5.3: x1 ∈ Xk, ..., xn ∈ Xk, ω ∈ Ω2(n) => x1...xnω ∈ Xk+1

2.2.5.4: x ∈ Xk, a ∈ A => f(a)(x) ∈ Xk+1

Then

(2.2.1)

∞
⋃

k=0

Xk = J [f,X ]

Proof. The theorem follows from the theorem 2.2.5. �

Definition 2.2.6. If the set X ⊂ A2 is generating set of representation f , then
any set Y , X ⊂ Y ⊂ A2 also is generating set of representation f . If there exists
minimal set X generating the representation f , then the set X is called basis of

representation f . � �

Theorem 2.2.7. The generating set X of representation f is basis iff for any
m ∈ X the set X \ {m} is not generating set of representation f .

Proof. The theorem follows from the theorem 2.2.7. �

Remark 2.2.8. The proof of the theorem 2.2.7 gives us effective method for
constructing the basis of the representation f . Choosing an arbitrary generating
set, step by step, we remove from set those elements which have coordinates relative
to other elements of the set. If the generating set of the representation is infinite,
then this construction may not have the last step. If the representation has finite
generating set, then we need a finite number of steps to construct a basis of this
representation.

As noted by Paul Cohn in [9], p. 82, 83, the representation may have inequiv-
alent bases. For instance, the cyclic group of order six has bases {a} and {a2, a3}
which we cannot map one into another by endomorphism of the representation. �

2.4 This definition is similar to definition of the lattice of subalgebras ([9], p. 79, 80).
2.5 The statement of theorem is similar to the statement of theorem 5.1, [9], page 79.
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2.3. Diagram of Representations of Universal Algebras

Definition 2.3.1. Diagram (f,A) of representations of universal alge-

bras is oriented graph such that

2.3.1.1: the vertex of Ak, k = 1, ..., n, is Ωk-algebra;
2.3.1.2: the edge fkl is representation of Ωk-algebra Ak in Ωl-algebra Al;

We require that this graph is connected graph and does not have loops. Let A[0] be
set of initial vertices of the graph. Let A[k] be set of vertices of the graph for which
the maximum path from the initial vertices is k. �

Remark 2.3.2. Since different vertices of the graph can be the same algebra,
then we denote A = (A(1) ... A(n)) the set of universal algebras which are distinct.
From the equality

A = (A(1) ... A(n)) = (A1 ... An)

it follows that, for any index (i), there exists at least one index i such that A(i) =
Ai. If there are two sets of sets A = (A(1) ... A(n)), B = (B(1) ... B(n))a nd
there is a map

h(i) : A(i) → B(i)

for an index (i), then also there is a map

hi : Ai → Bi

for any index i such that A(i) = Ai and in this case hi = h(i). �

Definition 2.3.3. Diagram (f,A) of representations of universal algebras is
called commutative when diagram meets the following requirement. for each pair
of representations

fik : Ai ∗ // Ak

fjk : Aj ∗ // Ak

the following equality is true 2.6

(2.3.1) fik(ai)(fjk(aj)(ak)) = fjk(aj)(fik(ai)(ak))

�

Consider the theorem 2.3.4 for the purposes of illustration of the definition
2.3.1.

Theorem 2.3.4. Let
fij : Ai ∗ // Aj

be representation of Ωi-algebra Ai in Ωj-algebra Aj. Let

fjk : Aj ∗ // Ak

be representation of Ωj-algebra Aj in Ωk-algebra Ak. We represent the fragment 2.7

Ai ∗

fij // Aj ∗

fjk // Ak

2.6 Metaphorically speaking, representations fik and fjk are transparent to each other.
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of the diagram of representations using the diagram

(2.3.2)

Ak

fjk(aj)

;;

fjk(fij(ai)(aj))

##
Ak

Aj

fij(ai) // Aj

Ai

fij

KS

fjk

:B
⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦

⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦

fjk

ck

fijk(ai)

KS

fijk

2:

The map
fijk : Ai → End(Ωj ,End(Ωk, Ak))

is defined by the equality

(2.3.3) fijk(ai)(fjk(aj)) = fjk(fij(ai)(aj))

where ai ∈ Ai, aj ∈ Aj. If the representation fjk is effective and the represen-
tation fij is free, then the map fijk is free representation

fijk : Ai ∗ // End(Ωk, Ak)

of Ωi-algebra Ai in Ωj-algebra End(Ωk, Ak).

Proof. The theorem follows from the theorem 2.3.4. �

Definition 2.3.5. Let (f,A) be the diagram of representations where A =
(A(1) ... A(n)) is the set of universal algebras. Let (B, g) be the diagram of
representations where B = (B(1) ... B(n)) is the set of universal algebras. The
set of maps h = (h(1) ... h(n))

h(i) : A(i) → B(i)

is called morphism from diagram of representations (f,A) into diagram

of representations (B, g), if for any indexes (i), (j), i, j such that A(i) = Ai,
A(j) = Aj and for any representation

fji : Aj ∗ // Ai

the tuple of maps (hj hi) is morphism of representations from fji into gji. �

2.7 The theorem 2.3.4 states that transformations in diagram of representations are coordi-
nated.
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For any representation fij , i = 1, ..., n, j = 1, ..., n, we have diagram

(2.3.4) Aj

fij(ai)

��

hj // Bj

gij(hi(ai))

��

(1)

Aj

hj // Bj

Ai
hi //

fij

BJ
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌

✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌

Bi

gij

BJ
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌

✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌

Equalities

(2.3.5) hj ◦ fij(ai) = gij(hi(ai)) ◦ hj

(2.3.6) hj(fij(ai)(aj)) = gij(hi(ai))(hj(aj))

express commutativity of diagram (1).



CHAPTER 3

Geometry of Division Ring

3.1. Center of Division Ring

Definition 3.1.1. Let D be a ring. 3.1 The set Z(D) of elements a ∈ D such
that

(3.1.1) ax = xa

for all x ∈ D, is called center of ring D. �

Theorem 3.1.2. The center Z(D) of ring D is subring of ring D.

Proof. The statement follows immediately from definition 3.1.1. �

Definition 3.1.3. Let D be a ring with unit element e. 3.2 The map

l : Z → D

such that l(n) = ne is a homomorphism of rings, and its kernel is an ideal (n),
generated by integer n ≥ 0. We have canonical injective homomorphism

Z/nZ → D

which is an isomorphism between Z/nZ and subring of D. If nZ is prime ideal,
then we have two cases.

• n = 0. D contains as subring a ring which isomorphic to Z, and which is
often identified with Z. In that case, we say that D has characteristic

0.
• n = p for some prime number p. D has characteristic p, and D contains
an isomorphic image of Fp = Z/pZ.

�

Theorem 3.1.4. Let D be ring of characteristic 0 and let d ∈ D. Then every
integer n ∈ Z commutes with d.

Proof. We prove statement by induction. The statement is evident for n = 0
and n = 1. Let statement be true for n = k. Evidence of statement for n = k + 1
follows from chain of equalities

(k + 1)d = kd+ d = dk + d = d(k + 1)

�

Theorem 3.1.5. Let D be ring of characteristic 0. Then ring of integers Z is
subring of center Z(D) of ring D.

3.1[1], page 89.
3.2I made definition according to definition from [1], pages 89, 90.

15
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Proof. Corollary of theorem 3.1.4. �

Let D be division ring. If D has characteristic 0, D contains as subfield an
isomorphic image of the field Q of rational numbers. If D has characteristic p, D
contains as subfield an isomorphic image of Fp. In either case, this subfield will be
called the prime field. Since the prime field is the smallest subfield of D containing
1 and has no automorphism except identity, it is customary to identify it with Q
or Fp as the case may be.

Theorem 3.1.6. The center Z(D) of division ring D is subfield of division ring
D.

Proof. According to theorem 3.1.2 it is enough to verify that a−1 ∈ Z(D) if
a ∈ Z(D). Let a ∈ Z(D). Repeatedly using the equation (3.1.1) we get chain of
equations

(3.1.2) aa−1x = x = xaa−1 = axa−1

From (3.1.2) it follows
a−1x = xa−1

Therefore, a−1 ∈ Z(D). �

Theorem 3.1.7. Let D be division ring of characteristic 0 and let d ∈ D. Then
for any integer n ∈ Z

(3.1.3) n−1d = dn−1

Proof. According to theorem 3.1.4 following chain of equation is true

(3.1.4) n−1dn = nn−1d = d

Let us multiply right and left sides of equation (3.1.4) by n−1. We get

(3.1.5) n−1d = n−1dnn−1 = dn−1

(3.1.3) follows from (3.1.5). �

Theorem 3.1.8. Let D be division ring of characteristic 0 and let d ∈ D. Then
every rational number p ∈ Q commutes with d.

Proof. Let us represent rational number p ∈ Q as p = mn−1, m, n ∈ Z.
Statement of theorem follows from chain of equations

pd = mn−1d = n−1dm = dmn−1 = dp

based on the statement of theorem 3.1.4 and equation (3.1.3). �

Theorem 3.1.9. Let D be division ring of characteristic 0. Then field of ra-
tional numbers Q is subfield of center Z(D) of division ring D.

Proof. Corollary of theorem 3.1.8. �

3.2. Geometry of Division Ring over Field
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Convention 3.2.1. Let A be free algebra with finite or countable basis. Con-
sidering expansion of element of algebra A relative basis e we use the same root
letter to denote this element and its coordinates. In expression a2, it is not clear
whether this is component of expansion of element a relative basis, or this is oper-
ation a2 = aa. To make text clearer we use separate color for index of element of
algebra. For instance,

a = aiei

�

We may consider division ringD as vector space over field F ⊂ Z(D). Because
F is field, we can write all indexes on right side of root letter. We will use convention
3.2.1.

Remark 3.2.2. Let e be basis of division ring D over field F . Then we may
present any element a ∈ D as

(3.2.1) a = eia
i ai ∈ F

When dimension of division ring D over field F infinite, then basis may be either
countable, or its power is not less than power of continuum. If basis is countable,
then we put constraints on coefficients ai of expansion (3.2.1). If power of the set
I is continuum, then we assume that there is measure on the set I and sum in
expansion (3.2.1) is integral over this measure. �

Remark 3.2.3. Since we defined product in the division ring D, we consider
the division ring as algebra over field F ⊂ Z(D). For elements of basis we assume

(3.2.2) eiej = ekC
k
ij

Coefficients Ck
ij of expansion (3.2.2) are called structural constants of division

ring D over field F .

From equations (3.2.1), (3.2.2), it follows

(3.2.3) ab = ekC
k
ij a

ibj

From equation (3.2.3) it follows that

(ab)c = ekC
k
ij (ab)

i cj = ekC
k
ijC

i
mna

mbncj(3.2.4)

a(bc) = ekC
k
ij a

i (bc)j = ekC
k
ij a

iCj
mnb

mcn(3.2.5)

From associativity of product
(ab)c = a(bc)

and equations (3.2.4) and (3.2.5) it follows that

(3.2.6) ekC
k
ijC

i
mna

mbncj = ekC
k
ij a

iCj
mnb

mcn

Because vectors a, b, c are arbitrary, and vectors ek are linearly independent, then
from equation (3.2.6) it follows that

(3.2.7) Ck
jnC

j
im = Ck

ijC
j
mn

Theorem 3.2.4. Coordinates aj of vector a are tensor

(3.2.8) aj = Aj
i a

′i
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Proof. Let e′ be another basis. Let

(3.2.9) e′i = ejA
j
i

be transformation, mapping basis e into basis e′. Because vector a does not change,
then

(3.2.10) a = e′ia
′i = ej a

j

From equations (3.2.9) and (3.2.10) it follows that

(3.2.11) ej a
j = e′ia

′i = ejA
j
i a

′i

Because vectors ej are linearly independent, then equation (3.2.8) follows from
equation (3.2.11). Therefore, coordinates of vector are tensor. �

Theorem 3.2.5. Structural constants of division ring D over field F are tensor

(3.2.12) Al
kC

′k
ijA

−1·i
nA

−1·j
m = C l

nm

Proof. Consider similarly the transformation of product. Equation (3.2.3)
has form

(3.2.13) ab = e′kC
′k
ij a

′i b′j

relative to basis e′. Let us substitute (3.2.8) and (3.2.9) into (3.2.13). We get

(3.2.14) ab = elA
l
kC

′k
ij a

nA−1·i
nb

mA−1·j
m

From (3.2.3) and (3.2.14) it follows that

(3.2.15) elA
l
kC

′k
ijA

−1·i
na

nA−1·j
mbm = elC

l
nmanbm

Because vectors a and b are arbitrary, and vectors el are linearly independent, then
equation (3.2.12) follows from equation (3.2.15). Therefore, structural constants
are tensor. �



CHAPTER 4

Quadratic Map of Division Ring

4.1. Bilinear Map of Division Ring

Theorem 4.1.1. Let D be division ring of characteristic 0. Let F be field which
is subring of center of division ring D. Let e be basis in division ring D over field
F . Standard representation over field F of bilinear map of division ring

has form

(4.1.1) f(a, b) = f ijk
1 eiaej bek + f ijk

2 eibej aek

Expression f ijk
t in equality (4.1.1) is called standard component over field F

of bilinear map f .

Proof. The statement of theorem is corollary of theorem [4]-10.2.4. Here we
have transpositions

(4.1.2) σ1 =





a b

a b



 σ2 =





a b

b a





�

Theorem 4.1.2. Let field F be subring of center Z(D) of division ring D. Let
e be basis of division ring D over field F . We can represent bilinear function

g : D ×D → D

as D-valued bilinear form over field F

(4.1.3) g(a, b) = aibj gij

where

a = aiei

b = bj ej

gij = g(ei , ej )(4.1.4)

and values gij are coordinates of D-valued covariant tensor over field F .

Proof. The statement of theorem is corollary of theorem [4]-10.2.5. �

The matrix G = |gij | is called matrix of bilinear function. If matrix G is
nonsingular, then bilinear function g is called nonsingular.

Theorem 4.1.3. Bilinear map

g : D ×D → D

19

http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0701/0701238v6.pdf#theorem.English.10.2.4
http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0701/0701238v6.pdf#theorem.English.10.2.5
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is symmetric iff the matrix G is symmetric

gij = gji

Proof. The statement of theorem is corollary of theorem [4]-10.2.6. �

Theorem 4.1.4. Bilinear map

g : D ×D → D

is skew symmetric iff the matrix G is skew symmetric

gij = −gji

Proof. The statement of theorem is corollary of theorem [4]-10.2.7. �

Theorem 4.1.5. Components of bilinear map

g : D ×D → D

and its matrix over field F satisfy to equality

(4.1.5) gpq = (gijk1 Cs
ipC

l
sjC

t
lqC

r
tk + gijk2 Cs

iqC
l
sjC

t
lpC

r
tk )er

(4.1.6) grpq = gijk1 Cs
ipC

l
sjC

t
lqC

r
tk + gijk2 Cs

iqC
l
sjC

t
lpC

r
tk

Proof. The statement of theorem is corollary of theorem [4]-10.2.8. To prove
statement it is enough to substitute (4.1.2) into equalities [4]-(10.2.13), [4]-(10.2.14).

�

Theorem 4.1.6. Suppose bilinear map

g : D ×D → D

has matrix G = ‖gij‖. Then there exists bilinear map

g′ : D ×D → D

with matrix G′ = ‖g′ij‖, g
′

ij = gji .

Proof. Assume

(4.1.7) g′1
ijk = gijk2 g′2

ijk = gijk1

From equalities (4.1.6), (4.1.7) it follows that

g′rqp = g′1
ijkCs

iqC
l
sjC

t
lpC

r
tk + g′2

ijkCs
ipC

l
sjC

t
lqC

r
tk

= gijk2 Cs
iqC

l
sjC

t
lpC

r
tk + gijk1 Cs

ipC
l
sjC

t
lqC

r
tk

= grpq

�

4.2. Quadratic Map of Division Ring

Definition 4.2.1. Let D be division ring. The map

h : D → R

http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0701/0701238v6.pdf#theorem.English.10.2.6
http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0701/0701238v6.pdf#theorem.English.10.2.7
http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0701/0701238v6.pdf#theorem.English.10.2.8
http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0701/0701238v6.pdf#equation.English.10.2.13
http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0701/0701238v6.pdf#equation.English.10.2.14
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is called quadratic, if there exists biliear map

g : D ×D → D

such that
h(a) = g(a, a)

Bilinear map g is called map associated with the map h. �

For given map h the map g is defined ambiguously. However according to
theorem 4.1.6, we always can assume that bilinear map g is symmetric

g(a, b) = g(b, a)

Indeed, if bilinear map g1, associated with map h, is not symmetric, then we assume

g(a, b) = (g1(a, b) + g1(b, a))/2

Because bilinear map is homogeneous of degree 1 over field R with respect to
each variable, quadratic map is homogeneous of degree 2 over field R.

Theorem 4.2.2. Let D be division ring of characteristic 0. Let F be field which
is subring of center of division ring D. Let p be basis in division ring D over field
F . Standard representation of quadratic map of division ring over field

F has form

(4.2.1) f(a) = f ijkpiapj apk

Expression f ijk in equality (4.2.1) is called standard component of quadratic

map f over field F .

Proof. The statement of theorem is corollary of theorem 4.1.1. �

Theorem 4.2.3. Let field F be subring of center Z(D) of division ring D. Let
e be basis of division ring D over field F . We can represent quadratic map f as
D-valued quadratic form over field F

(4.2.2) f(a) = aiaj fij

where

(4.2.3)
a = aiei

fij = g(ei , ej )

and g is associated bilinear map. Values fij are coordinates of D-valued covariant
tensor over field F .

Proof. For selected bilinear map g associated to map f , the statement of
theorem is corollary of theorem 4.1.2. We need to prove independence of coordinates
of quadratic map from choice of an associated map g.

Assume, g1, g2 are bilinear maps associated to the map f . Then

(4.2.4) f1ii = g1(ei , ei ) = g2(ei , ei ) = f2ii

For arbitrary a ∈ D,
aiaj f1ij = aiaj f2ij
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If for given i, j we consider a ∈ D such that ai = aj = 1, then we get

(4.2.5) f1ii + f1ij + f1ji + f1jj = f2ii + f2ij + f2ji + f2jj

From equalities (4.2.4), (4.2.5) it follows that

f1ij + f1ji = f2ij + f2ji

Therefore, if associated bilinear map is symmetric, then this map is determined
unique. �

The matrix F = |fij | is called matrix of quadratic map. If the matrix F is
regular, then the quadratic map f is called regular. The rank of the matrix F is
called rank of quadratic map f .

Theorem 4.2.4. The quadratic over field F map

f : D → D

is defined as map over division ring iff

(4.2.6) fpq = f ijkCs
ipC

l
sjC

t
lqC

r
tkpr

(4.2.7) f r
pq = f ijkCs

ipC
l
sjC

t
lqC

r
tk

Proof. Let us substitute
a = aj pj

in equality (4.2.1). Then equality (4.2.1) gets form

(4.2.8)

f(a) =f ijkpia
ppppj a

qpqpk

=apaqf ijkpipppj pqpk

=apaqf ijkCs
ipC

l
sjC

t
lqC

r
tkpr

equality (4.2.6) follows from comparision of equalities (4.2.8) and (4.2.2). �

From theorem 4.2.3, it follows that coordinates fpq form tensor. We described
the structure of acceptable transformations in theorem [4]-10.1.13.

Theorem 4.2.5. Let field F be subring of center Z(D) of division ring D. Let
p be basis of division ring D over field F . Let Ck

ij be structural constants of division
ring D over field F . If

det(ai (Ck
ij + Ck

ji )) 6= 0

then equation

(4.2.9) ax+ xa = b

has the unique solution.
If determinant equal 0, then F -linear dependence of vector b from vectors

ai (Ck
ij +Ck

ji )pk is condition of existence of solution. In this case, equation (4.2.9)
has infinitely many solutions. Otherwise equation does not have solution.

Proof. From equalities (3.2.3), (4.2.9), it follows that

(4.2.10) aixjCk
ij pk + xiajCk

ij pk = bkpk

http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0701/0701238v6.pdf#theorem.English.10.1.13
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Since vectors pk are linear independent, then from equality (4.2.10) it follows that
coordinates xj satisfy to the system of linear equations

(4.2.11) xj ai (Ck
ij + Ck

ji ) = bk

Therefore, if determinant of the system (4.2.11) does not equal 0, then the system
has unique solution.

Similarly, if determinant equal 0, then equality of the rank of the extended
matrix and the rank of the matrix of the system of linear equations is the condition
of existence of solution. �

Theorem 4.2.6. Let field F be subring of center Z(D) of division ring D.
There exists a quadratic map f such that we can find a basis p over field F such
that map f is represented as sum of squares.

Proof. Reduction of quadratic form to diagonal representation is done the
same way as is done in [3], p. 169 - 172. Considered transformations of variables are
associated with the corresponding transformation of basis. We are not concerned
in whether these transformations of basis are acceptable. The reason is that the
basis chosen initially may not be connected with the canonical basis by acceptable
transformation. But for us it is important that the final presentation of mapping
f should be acceptable.

We will prove the statement by induction on number of variables in represen-
tation of quadratic map. For this we write the quadratic map f in the form of map
of n variables a1 , ..., an

(4.2.12) f(a) = f(a1 , ..., an) = aiaj fij

Representation of quadratic map in the form (4.2.12) is called quadratic form.
The statement is evident, when quadratic form depends on one variable a1,

because in this case the quadratic form has form

f(a1 ) = (a1 )2f11

Assume, the statement of the theorem is true for quadratic form of n − 1
variables.

(1) Let the quadratic form holds squares of variables. Without loss of gener-
ality, assume f11 6= 0. Let us consider the map

(4.2.13) f1(a
1 , ..., an) = f(a1 , ..., an)− f−1

11 (ajhj )
2

We select values jh so as to satisfy the equality

(4.2.14) 2f11f1j = h1hj + hj h1

When j = 1 , from equality (4.2.14) it follows that

(4.2.15) h1 = f11

When j > 1 , from equalities (4.2.14), (4.2.15) it follows that

(4.2.16) 2f11f1j = f11hj + hj f11

From theorem 4.2.5 it follows that if

(4.2.17) det(f i
11 (C

k
ij + Ck

ji )) 6= 0
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then equation (4.2.16) has unique solution. We assume that condition
(4.2.17) is satisfied and consider change of variables

b1 = ajhj

bi = ai i > 1

Therefore, the map f1(a
1 , ..., an) does not depend on b1 . According to

definition (4.2.13), we represented the map f(a1 , ..., an) as sum of square
of variable b1 and quadratic map that does not depend on b1 .

f(a1 , ..., an ) = f−1
11 (b1 )2 + f1(b

2 , ..., bn)

Since form f1 depends on n− 1 variable, we can find a transformation of
variables that leads this form to the sum of squares of variables.

(2) If f11 = ... = fnn = 0, then we need an additional linear transformation
that lead to appearance of squares of variables. Assume f12 6= 0. Let
us consider the linear transformation

a1 = b1 − b2

a2 = b1 + b2

ai = bi i > 2

As a result of this transformation term

2a1a2f12

gets form
2(b1 )2f12 − 2(b2 )2f12

We got quadratic form considered in case 1. �

If all coefficients of the quadratic form in canonical representation are real, then
f(a) ∈ R for any a ∈ D.

Definition 4.2.7. Let D be division ring. Quadratic map

f : D → D

is called positive definite when

f(a) ∈ R

for any a ∈ D and following condition is true

f(a) ≥ 0

f(a) = 0 => a = 0

Positive definite quadratic map f is called Euclidean metric on division ring

D. Symmetric associative bilinear map g is called Euclidean scalar product on

division ring D. �

If quadratic map f is not positive definite, then this map is called pseudo-

Euclidean metric on division ring D. Symmetric associative bilinear map g is
called pseudo-Euclidean scalar product on division ringD. Let e be the basis
such that form f is presented as sum of squares in this basis. There exist vectors
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of basis ei such that f(ei ) < 0. For arbitrary a = aiei let us define operation of
conjugation using the equality

a⋆ = sign(f(ei))a
iei

Expression a⋆ is called hermitian conjugation.
Let us consider biadditive map

g⋆(a, b) = g(a, b⋆)

f⋆(a) = g⋆(a, a)

The map f⋆(a) is positive definite and is called hermitian metric on division

ring D. Symmetric associative bilinear map g⋆ is called hermitian scalar prod-

uct on division ring D.
If the map

a → a⋆

is linear, then hermitian scalar product coinsides with Euclidean scalar product.
Similar statement is true for metric.



CHAPTER 5

D-Affine Space

5.1. D-Affine Space

Definition 5.1.1. Consider a set of points
◦

V and a set of free vectors V . 5.1The

set
◦

V satisfies to following axioms.

5.1.1.1: There exists at least one point
5.1.1.2: One and only one vector is in correspondence to any tuple of points (A,B).

We denote this vector as AB. The vector AB has tail in the point A and
head in the point B.

5.1.1.3: For any point A and any vector a there exists one and only one point B
such, that AB = a . We will use notation 5.2

(5.1.1) B = A+ a

5.1.1.4: (Axiom of parallelogram.) If AB = C D, then AC = BD.

�

Definition 5.1.2. Let a and b be vectors. Let A ∈
◦

V be arbitrary point. Let

B ∈
◦

V , B = A + a. Let C ∈
◦

V , C = B + b. Vector AC is called sum of vectors a
and b

(5.1.2) a+ b = AC

�

Theorem 5.1.3. Vector AA is zero with respect to addition and does not depend
on point A. Vector AA is called zero-vector and we assume AA = 0.

Proof. We can write rule of addition (5.1.2) in form of equality

(5.1.3) AB +BC = AC

If B = C, then from equality (5.1.3) it follows that

(5.1.4) AB +BB = AB

5.1 I wrote definitions and theorems in this section according to definition of affine space in
[2], pp. 86 - 93.

5.2 [13], p. 9.

26
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If C = A, B = D, then from axiom 5.1.1.4, it follows that

(5.1.5) AA = BB

The statement of theorem follows from equalities (5.1.4) and (5.1.5). �

Theorem 5.1.4. Let a = AB . Then

(5.1.6) BA = −a

and this equality does not depend on a point A.

Proof. From equality (5.1.3) it follows that

(5.1.7) AB +BA = AA = 0

equality (5.1.6) follows from equality (5.1.7). Applying axiom 5.1.1.4 to equality
AB = C D we get AC = BD, or (this is equivalent) BD = AC. Based
on axiom 5.1.1.4 again BA = DC follows. Therefore, equality (5.1.6) does not
depend on point A. �

Theorem 5.1.5. Sum of vectors a and b does not depend on point A.

Proof. Let a = AB = A′ B′. Let b = BC = B′ C′. Let

AB +BC = AC

A′ B′ +B′ C′ = A′ C′

According to axiom 5.1.1.4

(5.1.8) A′ A = B′ B = C′ C

Applying axiom 5.1.1.4 to outermost members of equality (5.1.8), we get

(5.1.9) A′ C′ = AC

From equality (5.1.9) the statement of theorem follows. �

Theorem 5.1.6. Sum of vectors is associative.

Proof. Let a = AB , b = BC , c = C D . From equality

a + b = AC

AB + BC = AC

it follows that

(5.1.10)
(a+ b) + c = AD

AC + C D = AD

From equality

b + c = BD

BC + C D = BD
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it follows that

(5.1.11)
a + (b + c) = AD

AB + BD = AD

Associativity of sum follows from comparison of equalities (5.1.10) and (5.1.11). �

Theorem 5.1.7. The structure of Abelian group is defined on the set V .

Proof. From theorems 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6 it follows that sum of vectors
determines group.

Let a = AB , b = BC .

(5.1.12)
a + b = AC

AB + BC = AC

According to axiom 5.1.1.3, there exists the point D such that

b = AD = BC

According to axiom 5.1.1.4,
AB = DC = a

According to definition of sum of vectors

(5.1.13)
AD + DC = AC

b + a = AC

Commutativity of sum follows from comparison of equalities (5.1.12) and (5.1.13).
�

Theorem 5.1.8. The map

(5.1.14) V → End(
◦

V )

defined by equality (5.1.1) B = A+ a is a single transitive representation of

Abelian group V .

Proof. Axiom 5.1.1.3 determines the map (5.1.14). From theorem 5.1.5, it
follows that the map (5.1.14) is a representation. Efficiency of the representation
follows from theorem 5.1.3 and axiom 5.1.1.2. From the axiom (5.1.1.2), it also
follows that representation is transitive. Effective and transitive representation is
single transitive. �

5.2. Affine Structure on the Set

Definition 5.2.1. Covariant single transitive right-side representation of the
Abelian group G in the set M is called affine structure on the set M . Elements
of the set M are called points. We denote the image of the point A ∈ M under
transformation generated by a ∈ G as A+ a. �
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Theorem 5.2.2. Affine structure on the set M satisfies to axioms of definition
5.1.1.

Proof. We assume that the set M is not empty; therefore affine structure
satisfies the axiom (5.1.1.1). Since a ∈ G generates the transformation of the set,
then, for any A ∈ M , B ∈ M is defined uniquely such that B = A + a. This
statement proves the axiom (5.1.1.3). Since the representation is single transitive,
then for any A, B ∈ M there exists unique a ∈ G such that B = A + a. This
statement allows us to introduce notation AB = a , as well this statement proves
the axiom (5.1.1.2). So, to prove the theorem we need to prove that the axiom
(5.1.1.4) follows from the statement of the theorem.

Let

(5.2.1) AB = C D = a

From the equality (5.2.1), it follows that

B = A+AB = A+ a(5.2.2)

D = C + C D = C + a(5.2.3)

Let

AC = b C = A+ b(5.2.4)

BD = c D = B + c(5.2.5)

From equalities (5.2.4), (5.2.3), it follows that

(5.2.6) D = A+ b+ a

From equalities (5.2.2), (5.2.5), it follows that

(5.2.7) D = A+ a+ c

Since the group G is commutative, then, from the equalitie (5.2.6), it follows that

(5.2.8) D = A+ a+ b

From equalities (5.2.7), (5.2.8), it follows that

(5.2.9) A+ a+ b = A+ a+ c

Since the representation of group G is single transitive, then, from the equality
(5.2.9), it follows that

(5.2.10) b = c

From equalities (5.2.2), (5.2.3), (5.2.10), it follows that

(5.2.11) AC = BD

Therefore, we have proved the axiom (5.1.1.4). �

Despite the fact that the theorem 5.2.2 states that the affine structure on the
set M satisfies to axioms of the definition 5.1.1, the definition 5.2.1 is not equivalent
to the definition 5.1.1. In the definition 5.1.1, we assume that there is a structure of
vector space on the set G. Therefore, if we want to explore affine space, we need to
consider diagram of representations: a representation of field F in Abelian group G
and a representation of Abelian group G in the set M . Evidently, we can consider
division algebra D instead of the field F . Thus, we get following definition of affine
space.
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Definition 5.2.3. Let D be division ring of characteristic 0, V be Abelian

group, and
◦

V be any set. Left D-affine space is the diagram of representations

→

V : D ∗

f1,2 // V ∗

f2,3 //
◦

V
f1,2(d) : v → d v

f2,3(v) :A → A+ v

where f1,2 is effective left-side representation of division ring D in Abelian group

V and f2,3 is single transitive right-side representation of Abelian group V in the

set
◦

V . �

Definition 5.2.4. Let D be division ring of characteristic 0, V be Abelian

group, and
◦

V be any set. Right D-affine space is the diagram of representations

→

V : D ∗

f1,2 // V ∗

f2,3 //
◦

V
f1,2(d) : v → v d

f2,3(v) :A → A+ v

where f1,2 is effective right-side representation of division ring D in Abelian group

V and f2,3 is single transitive right-side representation of Abelian group V in the

set
◦

V . �

5.3. Single Transitive Representations

Consider single transitive representation f of Ω1-algebra A in Ω2-algebra M .
We can identify a ∈ A with the corresponding transformation f(a). In this section,
we denote the action of a ∈ A on m ∈ M by expression

m+ a

Theorem 5.3.1. Since representation f of Ω1-algebra A in Ω2-algebra M is
single transitive, then the basis of the representation f is arbitrary point v0 ∈ M .
The cardinality of the set M equals to cardinality of the set A.

Proof. We choose an arbitrary v0 ∈ M . For any v ∈ M there exists a unique

(5.3.1) a = g(v0, v)

such that

(5.3.2) v0 + a = v

Expression (5.3.2) is Ω2-word. Therefore, v0 is the basis of the representation f .
The equality (5.3.2) establishes a bijection between the sets A and M . Therefore,
the cardinality of the set A equals to cardinality of the set M . �

We will use notation

(5.3.3) a = v0 v

for the map g and write down the equality (5.3.2) in the following form

(5.3.4) v0 + v0 v = v



5.3. Single Transitive Representations 31

Theorem 5.3.2. Let representation f of Ω1-algebra A in Ω2-algebra M be single
transitive. If we chose a basis v0 of the representation f , then correspondence
(5.3.3), (5.3.4) allows us to transfer the structure of Ω1-algebra into Ω2-algebra
M . 5.3

Proof. Consider operation ω ∈ Ω1(n). For arbitrary v1, ..., vn ∈ M , we
assume

(5.3.5) v1...vnω = v0 + v0 v1...v0 vnω

�

Theorem 5.3.3. Let representation f of Ω1-algebra A in Ω2-algebra M be single
transitive. If we chose a basis v0 of the representation f , then endomorphism

(5.3.6) f ′ : v ∈ M → v0 + f(v0 v) ∈ M

of Ω1-algebra (M, v0) corresponds to arbitrary endomorphism f of Ω1-algebra A.

Proof. From the definition of the map f ′ (5.3.6) and equality (5.3.4), it
immediately follows that

f ′(v0 + v0 v) = v0 + f(v0 v)(5.3.7)

v0 + v0 f ′(v) = v0 + f(v0 v)(5.3.8)

From the equality (5.3.8) it follows that

(5.3.9) v0 f ′(v) = f(v0 v)

Let ω ∈ Ω1(n). From the equality (5.3.5), it follows that

(5.3.10) f ′(v1...vnω) = f ′(v0 + v0 v1...v0 vnω)

From equalities (5.3.10), (5.3.7), it follows that

(5.3.11) f ′(v1...vnω) = v0 + f(v0 v1...v0 vnω)

Since the map f is endomorphism, then from equality (5.3.11) it follows that

(5.3.12) f ′(v1...vnω) = v0 + f(v0 v1)...f(v0 vn)ω

From equalities (5.3.12), (5.3.9) it follows that

(5.3.13) f ′(v1...vnω) = v0 + v0 f ′(v1)...v0 f ′(vn)ω

From equalities (5.3.13), (5.3.5) it follows that

(5.3.14) f ′(v1...vnω) = f ′(v1)...f
′(vn)ω

From the equality (5.3.14), it follows that the map f ′ is endomorphism of Ω1-
algebra (M, v0). �

Theorem 5.3.4. Let representation f of Ω1-algebra A in Ω2-algebra M be
single transitive. If we chose a basis v0 of the representation f , then correspondence
(5.3.3), (5.3.4) allows us to transfer the structure of Ω2-algebra into Ω1-algebra A.

5.3 It is important to keep in mind that the structure of Ω1-algebra on the set M depends
on a choice of point v0. This remark is also valid for all following theorems considered below in
this section. To emphasize that considered Ω1 algebra depends on the choice of point O, we shall
use the notation (M, v0) .
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Proof. Consider an operation ω ∈ Ω2(n). For arbitrary a1, ..., an ∈ A , there
exist v1, ..., vn ∈ M such that

a1 = v0 v1 ... an = v0 vn

We assume

(5.3.15) a1...anω = v0 v1...v0 vnω = v0 v1...vnω

�

Theorem 5.3.5. Consider diagram (V , f) of representations of Ω-algebras. Let
representation fi+1,i+2 be single transitive, and ai+2·0 be the basis of the represen-
tation fi+1,i+2. Then the representation

(5.3.16)
f ′

i,i+2 : Ai ∗ // Ai+2

f ′

i,i+2(ai) : ai+2 → ai+2·0 + fi,i+1(ai)(ai+2·0 ai+2)

of Ωi-algebra Ai in Ωi+2-algebra Ai+2 corresponds to the representation fi,i+1 of
Ωi-algebra Ai in Ωi+1-algebra Ai+1.

Proof. Since the map fi,i+1(ai) is endomorphism of Ωi+1-algebra Ai+1, then,
according to the theorem 5.3.3, the map f ′

i,i+2(ai) is endomorphism of Ωi+1-algebra
(Ai+2, ai+2·0). �

From the equality (5.3.16), it follows that

(5.3.17) f ′

1,3(a1)(a3·0 + a3·0 a3) = a3·0 + f1,3(a1)(a3·0 a3)

(5.3.18) a3·0 + a3·0 f ′

1,3(a1)(a3) = a3·0 + f1,2(a1)(a3·0 a3)

From the equality (5.3.18) it follows that

(5.3.19) a3·0 f ′

1,3(a1)(a3) = f1,2(a1)(a3·0 a3)

Theorem 5.3.6. Consider diagram (V , f) of representations of Ω-algebras. Let
representation fi+1,i+2 be single transitive, and ai+2·0 be the basis of the represen-
tation fi+1,i+2. Endomorphism ri+1 of the representation fi,i+1 generates endo-
morphism r′i+2 of the representation f ′

i,i+2

(5.3.20) r′i+2(ai+2) = ai+2·0 + ri+1(ai+2·0 ai+2)

Remark 5.3.7. From the equality (5.3.20) it follows that

(5.3.21) ai+2·0 r′i+2(ai+2) = ri+1(ai+2·0 ai+2)

Proof. Since the map ri+1 is endomorphism of Ωi+1-algebra Ai+1, then,
according to the theorem 5.3.3, the map r′i+2 is endomorphism of Ωi+1-algebra
(Ai+2, ai+2·0).

To prove the theorem, it is sufficient to show that following equality is valid

(5.3.22) r′i+2 ◦ f
′

i,i+2(ai) = f ′

i,i+2(ri(ai)) ◦ r
′

i+2

We can write the equality (5.3.22) in the following form

(5.3.23) r′i+2(f
′

i,i+2(ai)(ai+2)) = f ′

i,i+2(ri(ai))(r
′

i+2(ai+2))
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From equalities (5.3.23), (5.3.16), (5.3.20), it follows that

(5.3.24)
ai+2·0 + ri+1(ai+2·0 f ′

i,i+2(ai)(ai+2))

= ai+2·0 + fi,i+1(ri(ai))(ai+2·0 r′i+2(ai+2))

From equalities (5.3.24), (5.3.19), (5.3.21), it follows that

(5.3.25) ri+1(fi,i+1(ai)(ai+2·0 ai+2)) = fi,i+1(ri(ai))(ri+1(ai+2·0 ai+2))

The equality (5.3.25) is true because the map (ri, ri+1) is endomorphism of the
representation fi,i+1. Therefore, the map (ri, r

′

i+2) is endomorphism of the repre-
sentation f ′

i,i+2. �

5.4. Basis in Right D-Affine Space

Consider right D-affine space
→

V .

The Abelian group V acts single transitive on the set
◦

V . According to the

theorem 5.3.1, the basis of the set
◦

V relative to representation of the Abelian group
V consists of one point. This point is usually denoted by the letter O and is called
origin of coordinate system of right D-affine space. Therefore, an arbitrary

point A ∈
◦

V can be represented using vector OA ∈ V

(5.4.1) A = O +OA

According to the theorem 5.3.1, the cardinality of the set
◦

V equal to the cardinality
of set V .

The type of vector space in the diagram of representations (section [4]-5.2)
determines the type of affine space.

Let V be right D-vector space of columns. Right D-affine space
→

V is called
right D-affine space of columns. Let e be the basis of the ∗

∗D-vector space V .

Then expansion of the vector
−→

OA relative to the ∗

∗D-basis e has form

(5.4.2) OA = eiA
i

From equalities (5.4.1), (5.4.2), it follows that

(5.4.3) A = O + eiA
i

Definition 5.4.1. Affine basis (e,O) = (ei , i ∈ I , O) is maximal set of
linear independent vectors ei = OAi = (e1i , ..., e

n
i ) with common start point O.

The set of coordinates (Ai , i ∈ I ) of vector OA is called coordinates of point

A of right D-affine space of columns
→

V relative to basis (e,O). �

Definition 5.4.2. Basis manifold B(
→

V ) of right D-affine space of

columns is set of bases of this space. �

http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0701/0701238v6.pdf#section.English.5.2
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Theorem 5.4.3. Let

→

V : D ∗

f1,2 // V ∗

f2,3 //
◦

V
f1,2(d) : v → v d

f2,3(v) :A → A+ v

be right D-affine space of columns.

5.4.3.1: Endomorphism of the representation f2,3 has form

(5.4.4) A′ = A+ a

5.4.3.2: Endomorphism of the representation f1,2 has form

(5.4.5) a′ = a∗
∗P

Proof. Let h be endomorphism of the representation f2,3. From the definition
2.1.9, it follows that

(5.4.6) h ◦ (A+ b) = h ◦A+ b

Let

(5.4.7) B = A+ b C = h ◦A = A+ c D = h ◦B = B + d

From equalities (5.4.6), (5.4.7), it follows that

(5.4.8) D = h ◦B = h ◦ (A+ b) = h ◦A+ b = C + b

From equalities (5.4.7), (5.4.8), it follows that

(5.4.9) AB = C D

From the axiom (5.1.1.4) and the equality (5.4.9) it follows that

(5.4.10) c = AC = BD = d

Since a is an arbitrary vector, then, from equalities (5.4.10), (5.4.7), it follows that

D = B + c

for any point B ∈
◦

V . Therefore, any endomorphism of representation f2,3 has
form (5.4.4).

The statement 5.4.3.2 was considered in detail in the section [4]-5.4. �

Theorem 5.4.4. Transformation (5.4.4) is called parallel shift of right D-

affine space of columns. Coordinates of parallel shift (5.4.4) of right D-affine
space of columns have form

(5.4.11) A′i = Ai + ai

Proof. Let (Ai , i ∈ I ) be coordinates of point A relative to the basis (e,O).
From the equality (5.4.3), it follows that

(5.4.12) A = O + eiA
i

Let (A′
′

, i ∈ I ) be coordinates of point A′ relative to the basis (e,O). From the
equality (5.4.3), it follows that

(5.4.13) A′ = O + eiA
′i

http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0701/0701238v6.pdf#section.English.5.4
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Let

(5.4.14) a = eia
i

be expansion of vector a relative to the basis e. Substituting equality (5.4.12),
(5.4.13), (5.4.14) into equality (5.4.4), we obtain

(5.4.15) O + eiA
′i = O + eiA

i + eia
i = O + ei (A

i + ai )

Since the representation f2,3 is single transitive, then, from the equality (5.4.15), it
follows that

(5.4.16) eiA
′i = ei (A

i + ai )

Since vectors ei are linear independent, then the equality (5.4.11) follows from the
equality (5.4.16). �

Theorem 5.4.5. Let (e,O) be the basis of right D-affine space of columns

→

V : D ∗

f1,2 // V ∗

f2,3 //
◦

V
f1,2(d) : v → v d

f2,3(v) :A → A+ v

5.4.5.1: The representation f2,3 generates a sum on the set
◦

V

(5.4.17) A+B = O +OA+OB

5.4.5.2: The representation f1,2 generates a representation

(5.4.18)
f ′

1,3 : D ∗ //
◦

V

f ′

1,3(d) : A → O +OA d

5.4.5.3: Endomorphism g of the representation f1,2 generates endomorphism g′ of
the representation f ′

1,2

(5.4.19) g′ : A ∈
◦

V → O + g∗
∗OA

Proof. Since the representation f2,3 is single transitive, then

• the statement 5.4.5.1 is corollary of the theorem 5.3.2.
• the statement 5.4.5.2 is corollary of the theorem 5.3.5.
• the statement 5.4.5.3 is corollary of the theorem 5.3.6.

�

Theorem 5.4.6. Transformation (5.4.19) is called linear transformation of

right D-affine space of columns. Coordinates of linear transformation (5.4.19)
of right D-affine space of columns have form

(5.4.20) A′i = gijA
j

Proof. Let (Ai , i ∈ I ) be coordinates of point A relative to the basis (e,O).
From the equality (5.4.2), it follows that

(5.4.21) OA = eiA
i
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Let (A′
′

, i ∈ I ) be coordinates of point A′ relative to the basis (e,O). From the
equality (5.4.3), it follows that

(5.4.22) A′ = O + eiA
′i

From the equality (5.4.19), it follows that

(5.4.23) A′ = O + g∗
∗OA

From equalities (5.4.21), (5.4.22), (5.4.23), it follows that

(5.4.24) O + eiA
′i = O + eig

i
jA

j

The equality (5.4.20) follows from the equality (5.4.24), because (e,O) is the basis
of right D-affine space of columns. �

Composition of parallel shift and linear transformation of right D-affine space
of columns, generates ∗

∗D-affine transformation

(5.4.25) A′ = O + a∗
∗OA+ v

We can represent this transformation of right D-affine space of columns as the map
of basis (e,O) into basis (e′, O′). We can represent the map of basis (e,O) into basis
(e′, O′) as product of map of basis (e,O) into basis (e,O′) and D∗

∗-linear map of
basis (e,O′) into basis (e′, O′). Therefore, D∗

∗-transformation has form

e′ = A∗

∗e

O′ = O +
→

OO′

Introducing coordinates A1, ..., An of a point A ∈ An as coordinates of vector
OA relative to basis e we can write a linear transformation as

(5.4.26)
A′i = AjP i

j +Ri rank(∗
∗)P = n

A′

∗

∗e = (A∗

∗P +R)∗
∗e

Vector (R1 , ..., Rn) expresses displacement in affine space.

Theorem 5.4.7. Set of transformations (5.4.26) is Lie group which we denote
as GL(An) and call affine transformation group.

Proof. Let us consider transformations (P,R) and (Q,S). Product of these
transformations has the form

A′′i = A′jQi
j + Si A′′ = (A′

∗

∗Q + S)∗
∗e

= (AkP j
k +Rj )Qi

j + Si = ((A∗

∗P +R)∗
∗Q+ S)∗

∗e

= AkP j
kQ

i
j +RjQi

j + Si = (A∗

∗P ∗

∗Q+R∗

∗Q + S)∗
∗e

Therefore, we can write product of transformations (P,R) and (Q,S) in form

(5.4.27) (P,R)∗
∗(Q,S) = (P ∗

∗Q,R∗

∗Q+ S)

�

An active transformation is called affine transformation.A passive transfor-
mation is called quasi affine transformation.

If we do not concern about starting point of a vector we see little different type
of space which we call central affine space CAn. If we assume that the start point
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of vector is origin O of coordinate system in space then we can identify any point
A ∈ CAn with the vector a = OA. Now transformation is simply map

a′i = P i
j a

j detP 6= 0

and such transformations build up Lie group GLn.

Definition 5.4.8. Central affine basis e = (ei ) is set of linearly indepen-
dent vectors ei . �

Definition 5.4.9. Basis manifold B(CAn ) of central affine space is set
of bases of this space. �

5.5. Plane in D-affine space

Consider right D-affine space of columns

→

V : D ∗

f1,2 // V ∗

f2,3 //
◦

V
f1,2(d) : v → v d

f2,3(v) :A → A+ v

Let V 1 ⊂ V be vector subspace of vector space V . Therefore, V 1 is subgroup of
Abelian group V . In the diagram of representations

D ∗

f1,2 // V 1 ∗

f2,3 //
◦

V
f1,2(d) : v → v d

f2,3(v) :A → A+ v

the representation f2,3 is not single transitive. According to theorem [4]-4.1.9 ,

we can represent the set
◦

V as intersection of disjoint orbits of the representation
f2,3. However since the representation f2,3 is effective, then the representation f2,3
is single transitive on the orbit of the representation. Therefore, if we choose an

arbitrary point A ∈
◦

V and orbit of the representation
◦

V 1 = A+ f2,3(V 1)

then we obtain the diagram of representations

→

V 1 : D ∗

f1,2 // V 1 ∗

f2,3 //
◦

V 1

f1,2(d) : v → v d

f2,3(v) :A → A+ v

describing right D-affine space of columns called affine plane, passing through the
point A.

Let
e = (e1 , ..., en)

be the basis of right vector space V . Let the basis of right vector space V 1

e1 = (e11 , ..., e1k )

have following expansion relative to the basis e

e1i = ej e1
j
i

http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0701/0701238v6.pdf#theorem.English.4.1.9
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Let v ∈ V 1 have following expansion relative to the basis e

v = ej v
j

According to the theorem [4]-5.6.7

(5.5.1) rank











e1
1
1 ... e1

1
k v1

... ... ... ...

e1
n
1 ... e1

n
k vn











= k

If we assume that first k rows compose nonsingular matrix, then we obtain n − k

∗

∗D-linear equalities

(5.5.2) det(∗
∗)

k+1

r











e1
1
1 ... e1

1
k v1

... ... ... ...

e1
n
1 ... e1

n
k vn











= 0 r = k + 1 , ...,n

satisfied by coordinates of vector v.
Let point A have representation

(5.5.3) A = O + eiA
i

relative to the basis (e,O). Let

(5.5.4) B = O + eiB
i

be an arbitrary point of affine plane
→

V 1. Then

(5.5.5) v = AB = eiv
i v ∈ V 1

From the equality
B = A+ v

and equalities (5.5.3), (5.5.4), (5.5.5), it follows that

(5.5.6) Bi = Ai + vi

From equalities (5.5.2), (5.5.6), it follows that coordinates of the point B satisfy to
the system of linear equations

(5.5.7) det(∗
∗)k+1

r











e1
1
1 ... e1

1
k B1 −A1

... ... ... ...

e1
n
1 ... e1

n
k Bn −An











= 0 r = k + 1 , ...,n

For given set of vectors

ai = A0 Ai i = 1 , ...,n − 1

we say that vector a =
−→

A0A belongs to the plane spanned by a1 , ..., an−1 , if vector
an is linear combination of vectors a1 , ..., an−1 .
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CHAPTER 6

Euclidean Space

6.1. Euclidean Space

Let V be D-vector space. We can present bilinear map

g : V × V → D

as
g(v, w) = gij (v

i , wj )

where gij are bilinear maps
gij : D

2 → D

Definition 6.1.1. Bilinear map

g : V × V → D

is called symmetric when
g(w, v) = g(v, w)

�

Definition 6.1.2. Bilinear map

g : V × V → D

is called Euclidean scalar product in D-vector space V , if gii is Euclidean scalar
product in division ring D and gij = 0 for i 6= j . �

Definition 6.1.3. Bilinear map

g : V × V → D

is called pseudo-Euclidean scalar product in D-vector space V , if gii is pseudo-
Euclidean scalar product in division ring D and gij = 0 for i 6= j . �

If there exists hermitian conjugation in the division ring D, then we can extend
this operation to D-vector space V , namely for given vector v = viei we define
hermitian conjugated vector

v⋆ = (vi )⋆ei

Definition 6.1.4. Bilinear map

g : V × V → D

is called hermitian scalar product in D-vector space V , if gii is hermitian scalar
product in division ring D and gij = 0 for i 6= j . �
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40 6. Euclidean Space

6.2. Basis in Euclidean Space

When we introduce a metric in a central affine space we get a new geometry
because we can measure a distance and a length of vector. If a metric is positive
defined we call the space Euclid En; otherwise we call the space pseudo Euclid
Enm.

Transformations that preserve length form Lie group SO(n) for Euclid space
and Lie group SO(n,m) for pseudo Euclid space where n and m number of positive
and negative terms in metrics.

Definition 6.2.1. Orthonormal basis e = (ei ) is set of linearly independent
vectors ei such that length of each vector is 1 and different vectors are orthogonal.

�

Definition 6.2.2. Basis manifold B(En) of Euclid space is set of or-
thonornal bases of this space. �

A active transformation is called movement. An passive transformation is
called quasi movement.



CHAPTER 7

Calculus in A-Affine Space

7.1. Curvilinear Coordinates in A-Affine Space

Let
→

V be affine space over Banach division algebra A. 7.1 Let (e1 , ..., en , O) be
basis of affine space and

(7.1.1)
−→

OM = viei

Consider map

h : An →
◦

V h(s1 , ..., sn ) = O + eis
i

We can identify the set of derivatives

(7.1.2)
∂h(s1 , ..., sn)

∂si
=

∂O + eis
i

∂si
= ei (1⊗ 1)

and basis e of right A-vector space.
Consider homeomorphism

f : An →
◦

V

as set of maps
f i : x = (x1 , ..., xn ) ∈ An → A

such that

(7.1.3)
−→

OM = f i (x)ei

The equality

(7.1.4) vi = f i (x)

follows from equalities (7.1.1), (7.1.3). We will say that image of point A under
map f is curvilinear coordinates of point A, and map f is called the system of
coordinates.

Remark 7.1.1. Let us consider a surface S in affine space defined by equation

f : An → A

f(x1 , ..., xn) = 0

Let M(xi ) be arbitrary point. A small change of coordinates of the point

x′i = xi +∆xi

leads to a small change of function

∆f =
∂f(x)

∂xi
◦∆xi

7.1In this section, I explore curvilinear coordinates the way like it was done in [2], part V.
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42 7. Calculus in A-Affine Space

In particular, if neighboring points M(xi ) and L(xi + ∆xi ) belong to the same

surface, then vector of increment
−→

ML = ∆x satisfies to differential equation

∂f(x)

∂xi
◦∆xi = 0

and is called vector tangent to surface S. �

The coordinate line is a curve, along which only one coordinate xi changes. We
consider the coordinate line as a curve with a tangent vector

(7.1.5) xi (x) =
∂x

∂xi

Let the point O has coordinates x. The basis of affine space has following form

(7.1.6)
(x1 (x), ..., xn (x), x)

v = xi (x)v
i

7.2. Paralel Transfer

Let a vector v have coordinates vi0 in the point M0. Let the vector
−→

M0M1 be the
vector of infinitesimal displacement. Let N0 = M0 + v, N1 = M1+ v. According to

axiom 5.1.1.3 coordinates of vectors
−→

M0N0 and
−→

M1N1 equal. How this construction
will look like in curvilinear coordinates?

We assume that functions f i (x) are continuously differentiable. Therefore, vec-
tors of the local basis xi and coordinates of the vector vi are functions continuously
differentiable. The equation

(7.2.1) v = xi (x)v
i (x)

is true at the point M(x).
Consider the curve

x = (x1 (t), ..., xn (t))

Then the equlity (7.2.1) gets form

(7.2.2) v = xi (x(t))v
i (t)

Since v = const, then the equality

(7.2.3) 0 = dxi (x)v
i + xi (x)dv

i

follows from the equality (7.2.2). According to the definition of derivative

(7.2.4) dxi (x) =
∂xi

∂xj

◦ xj =
∂2x

∂xi∂xj

◦ xj

Since
∂2x

∂xi∂xj

◦ xj

are linear maps, then this expression has expansion

(7.2.5)
∂xi (x)

∂xj
◦ xj = xk (x)(◦x

j )

where are linear maps that we call connection coefficients in D-affine space.
From equalities (7.2.3), (7.2.5), it follows

(7.2.6) 0 = xk (x)(Γ
k
ji ◦ x

j )vi + xi (x)

(

∂vi

∂xj
◦ xj

)
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Because xk (x) is the local basis, then, from equation (7.2.6), it follows

(7.2.7) 0 = (Γk
ji ◦ x

j )vi +
∂vk

∂xj
◦ xj

(7.2.8) 0 = Γk
jiv

i +
∂vk

∂xj



CHAPTER 8

Manifolds with D-Affine Connections

The main goal of this chapter is to give general presentation about problems
that we need to solve in process of exploration the differential geometry.

8.1. Differential Manifold over Algebra

Definition 8.1.1. Let B be Banach algebra and M be topological space. If
there exists homeomorphism

f : M → N

where N is convex set of the space Bn , then homeomorphism f is called chart of
the set M . �

Remark 8.1.2. If the map

f : M → N ⊆ Bn

is chart of the set M . Then for any point m ∈ M there exists tuple (m1 , ...,mn)
of B-numbers which uniquely defines the point m. �

Remark 8.1.3. If there exist two charts

f1 : M → N1 ⊆ Bn

f2 : M → N2 ⊆ Bn

then the map f on commutative diagram

(8.1.1) N1 ⊆ Bn

f

��

M

f1

66♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

f2 ((◗◗
◗◗◗

◗◗◗
◗◗◗

◗◗◗

N2 ⊆ Bn

is homeomorphism. We can represent homeomorphism f as system of equalities

(8.1.2)

y1 = f1 (x1 , ...xn )

...

yn = fn(x1 , ...xn )

where (x1 , ..., xn ) ∈ N1, (y1 , ..., yn) ∈ N2. If maps f1 , ..., fn have derivative
of order k, then the map f is called diffeomorphism of class Ck. �
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8.2. Manifolds with D-Affine Connections 45

Definition 8.1.4. Let B be Banach algebra. The set M is called simple B-

manifold of class Ck if for any two charts f1, f2, the map f on commutative
diagram

(8.1.1) N1 ⊆ Bn

f

��

M

f1

66♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

f2 ((◗◗
◗◗◗

◗◗◗
◗◗◗

◗◗◗

N2 ⊆ Bn

is diffeomorphism of class Ck. �

Definition 8.1.5. Topological space M is called differential B-manifold of
class Ck if topological space M is a union of simple B-manifolds Mi, i ∈ I, and
intersection Mi ∩ Mj of simple B-manifolds Mi, Mj is also simple B-manifold.

�

8.2. Manifolds with D-Affine Connections

Definition 8.2.1. Fibered central D-affine space is called manifold with D-

affine connections. �

We assume that dimension of base equal to dimension of fiber. This allows us
to identify fiber with tangent space of base. Consider subset U of manifold where
homeomorphism

x : Dn → U

is defined. Just like in the case of an affine space, we consider llocal basis

xk :
∂x

∂xk

at every fiber.
We assume that map between fibers is morphism of central D-affine space.

Infinitesimal displacement
xk → xk + dxk

generates passive transformation in fiber with matrix

(8.2.1) (−Γi
jk ◦ dx

k )

where the set of maps Γi
jk is called connection. Since passive transformation is

infinitesimal, coordinates of vector change according to the equality

(8.2.2) dvi = vj (Γi
jk ◦ dxk ) = vj ((Γ0s

i
jk ⊗ Γ1s

i
jk ) ◦ dx

k )

(8.2.3) dv = v∗∗(Γ◦

◦dx)

Equalities (8.2.2) (8.2.3) are called parallel transfer. If fiber is right A-module, then
parallel transfer gets form

(8.2.4) dvi = (Γi
jk ◦ dxk )vj = ((Γ0s

i
jk ⊗ Γ1s

i
jk ) ◦ dx

k )vj
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(8.2.5) dv = (Γ◦

◦dx)∗
∗v
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Аннотация. Теория представлений универсальной алгебры является есте-
ственным развитием теории универсальной алгебры. Изучение морфизмов
представлений ведёт к понятиям множества образующих и базиса пред-
ставления. В книге рассмотрено понятие башни левосторонних представ-
лений Ωi-алгебр, i = 1, ..., n, как множество согласованных левосторонних
представлений Ωi-алгебр.

Рассматривается геометрия аффинного пространства как пример баш-
ни представлений. Изучение криволинейных координат позволяет понять
как выглядят основные структуры в многообразии аффинной связности.
Рассматривается геометрия эвклидова пространства над телом.
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Глава 1

Предисловие

1.1. Башня представлений

Основная задача предлагаемой книги - это рассмотрение простейших гео-
метрических конструкций над телом.

Однако я решил не ограничивать эту книгу описанием аффинной и эвкли-
довой геометрии. В процессе построения аффинной геометрии я обнаруживаю
интересную конструкцию. Я сперва определяю D∗

∗-векторное пространство V .
Это левостороннее представление тела D в аддитивной группе. Затем я рас-
сматриваю множество точек, в котором определено представление D∗

∗-вектор-
ного пространства V . Эта многоярусная конструкция пробудила мой интерес
и вернула меня к изучению левосторонних представлений универсальной ал-
гебры.

Таким образом возникла концепция башни левосторонних представлений.
Как только я начал рисовать диаграммы, связанные с башней левосторонних
представлений, я увидел узор, похожий на диаграммы, построенные в статье
[8]. Хотя мне не удалось довести эту аналогию до конца, я надеюсь, что эта
аналогия может привести к интересным результатам.

1.2. Морфизм и базис представления

Изучение теории представлений F-алгебры показывает, что эта теория име-
ет много общего с теорией F-алгебры. В [4, 5, 6] я изучал морфизмы пред-
ставления. Это отображения, которые сохраняют структуру представления F-
алгебры (или башни представлений).

Линейные отображения векторных пространств являются примерами мор-
физма представлений. Понятие базиса является важной конструкцией в тео-
рии линейных пространств. Понятие базиса непосредственно связано с тем,
что группа морфизмов линейного пространства имеет два однотранзитивных
представления. Основная функция базиса - это порождать линейное простран-
ство.

Возникает естественный вопрос. Можно ли обобщить эту конструкцию на
произвольное представление? Базис - это не единственное множество, кото-
рое порождает векторное пространство. Это утверждение является исходной
точкой, от которой я начал изучение множества образующих представления.
Множество образующих представления - это ещё одна интересная параллель
теории представлений с теорией универсальной алгебры.

Не для всякого представления возможность найти множество образующих
равносильна возможности построения базиса. Задача найти класс представле-
ний, где возможно построение базиса является интересной и важной задачей.
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1.3. D-аффинное пространство 5

Мне интересно, можно ли найти эффективный алгоритм построения базиса
квантовой геометрии.

1.3. D-аффинное пространство

Так же как и в случае D-векторных пространств, я могу начать с рас-
смотрения D∗

∗-аффинного пространства и затем перейти к рассмотрению D-
аффинных пространств. Однако на этом пути я не ожидаю новых явлений.
Так как меня интересуют операции, связаные с дифференцированием, я сразу
начинаю с рассмотрения D-аффинного пространства.

С того момента, как я понял, что аффинное пространство является баш-
ней представлений, а линейные отображения аффинных пространств являются
морфизмами башни представлений, я понял как будет выглядеть связность в
многообразии D-аффинной связности. Тем не менее, прежде чем изучать мно-
гообразие аффинной связности, я решил исследовать криволинейные коорди-
наты в аффинном пространстве.

Хотя я хорошо представлял, что должно происходить при замене коорди-
нат, увиденное превзошло мои ожидания. Я встретил две очень важные кон-
цепции.

Я начал с построения аффинного пространства как башни представлений.
Оказалось, что существует ещё одна модель, в которой векторные поля пред-
ставлены в виде множества отображений. 1.1 Тем не менее эти две модели не
противоречат друг другу, а скорее дополняют друг друга.

Второе наблюдение для меня не оказалось неожиданностью. Когда я начал
изучать D-векторные пространства, я был готов рассмотреть линейную ком-
бинацию векторов как полилинейную форму, однако я очень быстро пришёл к
выводу, что это не изменит размерности пространства, и потому ограничился
рассмотрением D∗

∗-базиса.
Интересно наблюдать, как в процессе создания книги появляется новая

конценция. Построения, выполненные в главе 7 снова вернули меня к линей-
ной комбинации как сумме линейных форм. Однако на этот раз речь идёт о
линейной зависимости 1-форм. При этом коэффициенты линейной зависимо-
сти находятся не вне 1-формы, а внутри. Если мы рассматриваем 1-формы над
полем, то 1-форма прозрачна для скаляров поля и для нас не имеет значение
находятся ли коэффициенты вне формы или внутри.

Линейная зависимость не является темой этой книги. Я рассмотрю этот во-
прос в последующих работах. В этой книге я буду пользоваться этим понятием,
полагая, что его свойства понятны из приводимых равенств.

Изучение криволинейных координат также позволило увидеть как преоб-
разуются координаты D-аффинной связности при замене координат. Однако,
то что мне удалось записать явный закон преобразования, на мой взгляд удача,
связанная с тем, что связность имеет только один контравариантный индекс. У
меня есть все основания полагать, что такая операция, как поднятие или опус-
кание индекса тензора в римановом пространстве может иметь только неявную
форму записи.

1.1Пока неясно, приведёт ли меня эта модель к геометрии, которую изучает Ален Конн
в [14]. Ответ на этот вопрос требует дальнейшего исследования.
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Многие годы для меня аффинная геометрия была символом самой простой
геометрии. Я рад увидеть, что я ошибался. В нужную минуту аффинная гео-
метрия оказалась источником вдохновения. Аффинная геометрия - это врата
дифференциальной геометрии. И хотя, для того, чтобы погрузиться в диффе-
ренциальную геометрию, я должен хорошо освоиться с дифференциальными
уравнениями, я завершаю книгу очень коротким экскурсом в многообразия
аффинной связности, для того, чтобы почуствовать вкус новой геометрии.



Глава 2

Представление универсальной алгебры

В этой главе собраны определения и теоремы, которые необходимы для
понимания текста предлагаемой книги. Поэтому читатель может обращаться
к утвердениям из этой главы по мере чтения основного текста книги.

Соглашение 2.0.1. Элемент Ω-алгебры A называется A-числом. На-
пример, комплексное число также называется C-числом, а кватернион на-
зывается H-числом. �

2.1. Представление универсальной алгебры

Определение 2.1.1. Пусть множество A2 является Ω2-алгеброй. Пусть
на множестве преобразований End(Ω2, A2) определена структура Ω1-алгеб-
ры. Гомоморфизм

f : A1 → End(Ω2;A2)

Ω1-алгебры A1 в Ω1-алгебру End(Ω2, A2) называется представлением Ω1-

алгебры A1 или A1-представлением в Ω2-алгебре A2. �

Мы будем также пользоваться записью

f : A1 ∗ // A2

для обозначения представления Ω1-алгебры A1 в Ω2-алгебре A2.

Определение 2.1.2. Мы будем называть представление

f : A1 ∗ // A2

Ω1-алгебры A1 эффективным, 2.1если отображение

f : A1 → End(Ω2;A2)

является изоморфизмом Ω1-алгебры A1 в End(Ω2, A2). �

Определение 2.1.3. Мы будем называть представление

g : A1 ∗ // A2

Ω1-алгебры A1 свободным, 2.2если из утверждения

f(a1)(a2) = f(b1)(a2)

2.1 Аналогичное определение эффективного представления группы смотри в [11], стра-
ница 16, [12], страница 111, [10], страница 51 (Кон называет такое представление точным).

7
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для любого a2 ∈ A2 следует, что a = b. �

Теорема 2.1.4. Свободное представление эффективно.

Доказательство. Теорема является следствием теоремы 2.1.4. �

Замечание 2.1.5. Представление группы вращений в аффинном простран-
стве эффективно, но не свободно, так как начало координат является непо-
движной точкой любого преобразования. �

Определение 2.1.6. Мы будем называть представление

g : A1 ∗ // A2

Ω1-алгебры транзитивным, 2.3если для любых a, b ∈ 2 существует такое g,
что

a = f(g)(b)

Мы будем называть представление Ω1-алгебры однотранзитивным, если
оно транзитивно и свободно. �

Теорема 2.1.7. Представление однотранзитивно тогда и только тогда,
когда для любых a, b ∈ A2 существует одно и только одно g ∈ A1 такое, что
a = f(g)(b).

Доказательство. Следствие определений 2.1.3 и 2.1.6. �

Теорема 2.1.8. Пусть

f : A1 ∗ // A2

однотранзитивное представление Ω1-алгебры A1 в Ω2-алгебре A2. Существу-
ет структура Ω1-алгебры на множестве A2.

Доказательство. Теорема является следствием теоремы 2.1.8. �

Определение 2.1.9. Пусть

f : A1 ∗ // A2

представление Ω1-алгебры A1 в Ω2-алгебре A2 и

g : B1 ∗ // B2

представление Ω1-алгебры B1 в Ω2-алгебре B2. Для i = 1, 2, пусть отобра-
жение

ri : Ai → Bi

2.2 Аналогичное определение свободного представления группы смотри в [11], страница
16.

2.3 Аналогичное определение транзитивного представления группы смотри в [12], стра-
ница 110, [10], страница 51.
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является гомоморфизмом Ωi-алгебры. Кортеж отображений r = (r1, r2) та-
ких, что

(2.1.1) r2 ◦ f(a) = g(r1(a)) ◦ r2

называется морфизмом представлений из f в g. Мы также будем гово-
рить, что определён морфизм представлений Ω1-алгебры в Ω2-алгебре.

�

Замечание 2.1.10. Мы можем рассматривать пару отображений r1, r2
как отображение

F : A1 ∪ A2 → B1 ∪B2

такое, что
F (A1) = B1 F (A2) = B2

Поэтому в дальнейшем кортеж отображений r = (r1, r2) мы будем также
называть отображением и пользоваться записью

r : f → g

Пусть a = (a1, a2) - кортеж A-чисел. Мы будем пользоваться записью

r(a) = (r1(a1), r2(a2))

для образа кортежа A-чисел при морфизме представлений r. �

Замечание 2.1.11. Рассмотрим морфизм представлений

(r1 : A1 → B1, r2 : A2 → B2)

Мы можем обозначать элементы множества B1, пользуясь буквой по образ-
цу b ∈ B1. Но если мы хотим показать, что b является образом элемента
a ∈ A1, мы будем пользоваться обозначением r1(a). Таким образом, равен-
ство

r1(a) = r1(a)

означает, что r1(a) (в левой части равенства) является образом a ∈ A1

(в правой части равенства). Пользуясь подобными соображениями, мы бу-
дем обозначать элемент множества B2 в виде r2(m). Мы будем следовать
этому соглащению, изучая соотношения между гомоморфизмами Ω1-алгебр
и отображениями между множествами, где определены соответствующие
представления. �

Теорема 2.1.12. Пусть

f : A1 ∗ // A2

представление Ω1-алгебры A1 в Ω2-алгебре A2 и

g : B1 ∗ // B2

представление Ω1-алгебры B1 в Ω2-алгебре B2. Отображение

(r1 : A1 → B1, r2 : A2 → B2)

является морфизмом представлений тогда и только тогда, когда

(2.1.2) r2(f(a)(m)) = g(r1(a))(r2(m))
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Доказательство. Теорема является следствием теоремы 2.1.12. �

Замечание 2.1.13. Мы можем интерпретировать (2.1.2) двумя спосо-
бами

• Пусть преобразование f(a) отображает m ∈ A2 в f(a)(m). Тогда
преобразование g(r1(a)) отображает r2(m) ∈ B2 в r2(f(a)(m)).

• Мы можем представить морфизм представлений из f в g, пользуясь
диаграммой

(2.1.3) A2

f(a)

��

r2 // B2

g(r1(a))

��

(1)

A2
r2 // B2

A1
r1 //

f

BJ
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞

☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞

B1

g

BJ
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞

☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞

Из (2.1.1) следует, что диаграмма (1) коммутативна.

Мы будем также пользоваться диаграммой

(2.1.4) A2
r2 // B2

A1
r1 //

f ∗

OO

B1

g ∗

OO

вместо диаграммы (2.1.3). �

Определение 2.1.14. Если представления f и g совпадают, то морфизм
представлений r = (r1, r2) называется морфизмом представления f . �

Определение 2.1.15. Пусть

f : A1 ∗ // A2

представление Ω1-алгебры A1 в Ω2-алгебре A2 и

g : A1 ∗ // B2

представление Ω1-алгебры A1 в Ω2-алгебре B2. Пусть

(id : A1 → A1, r2 : A2 → B2)

морфизм представлений. В этом случае мы можем отождествить мор-
физм (id, r2) представлений Ω1-алгебры и соответствующий гомоморфизм
r2 Ω2-алгебры и будем называть гомоморфизм r2 приведенным морфизмом

представлений. Мы будем пользоваться диаграммой

(2.1.5) A2

f(a)

��

r2 // B2

g(a)

��
A2 r2

// B2

A1

f

BJ
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞

☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞

g

3;♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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для представления приведенного морфизма r2 представлений Ω1-алгебры. Из
диаграммы следует

(2.1.6) r2 ◦ f(a) = g(a) ◦ r2

Мы будем также пользоваться диаграммой

A2
r2 // B2

A1

∗❇❇❇❇f

``❇❇❇❇
∗⑤⑤⑤⑤
g

>>⑤⑤⑤⑤

вместо диаграммы (2.1.5). �

Теорема 2.1.16. Пусть

f : A1 ∗ // A2

представление Ω1-алгебры A1 в Ω2-алгебре A2 и

g : A1 ∗ // B2

представление Ω1-алгебры A1 в Ω2-алгебре B2. Отображение

r2 : A2 → B2

является приведенным морфизмом представлений тогда и только тогда, ко-
гда

(2.1.7) r2(f(a)(m)) = g(a)(r2(m))

Доказательство. Теорема является следствием теоремы 2.1.16. �

2.2. Базис представления универсальной алгебры

Определение 2.2.1. Пусть

f : A1 ∗ // A2

представление Ω1-алгебры A1 в Ω2-алгебре A2. Множество B2 ⊂ A2 называ-
ется стабильным множеством представления f , если f(a)(m) ∈ B2 для
любых a ∈ A1, m ∈ B2. �

Теорема 2.2.2. Пусть

f : A1 ∗ // A2

представление Ω1-алгебры A1 в Ω2-алгебре A2. Пусть множество B2 ⊂ A2

является подалгеброй Ω2-алгебры A2 и стабильным множеством представ-
ления f . Тогда существует представление

fB2
: A1 ∗ // B2

такое, что fB2
(a) = f(a)|B2

. Представление fB2
называется подпредстав-

лением представления f .
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Доказательство. Теорема является следствием теоремы 2.2.2. �

Теорема 2.2.3. Множество 2.4 Bf всех подпредставлений представления
f порождает систему замыканий на Ω2-алгебре A2 и, следовательно, явля-
ется полной структурой.

Доказательство. Теорема является следствием теоремы 2.2.3. �

Обозначим соответствующий оператор замыкания через J [f ]. Таким об-
разом, J [f,X ] является пересечением всех подалгебр Ω2-алгебры A2, содер-
жащих X и стабильных относительно представления f .

Определение 2.2.4. J [f,X ] называется подпредставлением, порож-
дённым множеством X, а X - множеством образующих подпредставления
J [f,X ]. В частности, множеством образующих представления f будет
такое подмножество X ⊂ A2, что J [f,X ] = A2. �

Теорема 2.2.5. Пусть 2.5

g : A1 ∗ // A2

представление Ω1-алгебры A1 в Ω2-алгебре A2. Пусть X ⊂ A2. Определим
подмножество Xk ⊂ A2 индукцией по k.

2.2.5.1: X0 = X
2.2.5.2: x ∈ Xk => x ∈ Xk+1

2.2.5.3: x1 ∈ Xk, ..., xn ∈ Xk, ω ∈ Ω2(n) => x1...xnω ∈ Xk+1

2.2.5.4: x ∈ Xk, a ∈ A => f(a)(x) ∈ Xk+1

Тогда

(2.2.1)

∞
⋃

k=0

Xk = J [f,X ]

Доказательство. Теорема является следствием теоремы 2.2.5. �

Определение 2.2.6. Если множество X ⊂ A2 является множеством
образующих представления f , то любое множество Y , X ⊂ Y ⊂ A2 так-
же является множеством образующих представления f . Если существует
минимальное множество X, порождающее представление f , то такое мно-
жество X называется базисом представления f . � �

Теорема 2.2.7. Множество образующих X представления f является
базисом тогда и только тогда, когда для любого m ∈ X множество X \ {m}
не является множеством образующих представления f .

Доказательство. Теорема является следствием теоремы 2.2.7. �

2.4 Это определение аналогично определению структуры подалгебр ([9], стр. 93, 94).
2.5 Утверждение теоремы аналогично утверждению теоремы 5.1, [9], страница 94.
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Замечание 2.2.8. Доказательство теоремы 2.2.7 даёт нам эффектив-
ный метод построения базиса представления f . Выбрав произвольное мно-
жество образующих, мы шаг за шагом исключаем те элементы множества,
которые имеют координаты относительно остальных элементов множе-
ства. Если множество образующих представления бесконечно, то рассмот-
ренная операция может не иметь последнего шага. Если представление име-
ет конечное множество образующих, то за конечное число шагов мы можем
построить базис этого представления.

Как отметил Кон в [9], cтр. 96, 97, представление может иметь неэк-
вивалентные базисы. Например, циклическая группа шестого порядка имеет
базисы {a} и {a2, a3}, которые нельзя отобразить один в другой эндоморфиз-
мом представления. �

2.3. Диаграмма представлений универсальных алгебр

Определение 2.3.1. Диаграмма (f,A) представлений универсаль-

ных алгебр - это такой ориентированный граф, что

2.3.1.1: вершина Ak, k = 1, ..., n, является Ωk-алгеброй;
2.3.1.2: ребро fkl является представлением Ωk-алгебры Ak в Ωl-алгебре Al;

Мы будем требовать, чтобы этот граф был связным и не содержал циклов.
Мы будем полагать, что A[0] - это множество начальных вершин графа.
Мы будем полагать, что A[k] - это множество вершин графа, для которых
максимальный путь от начальных вершин равен k. �

Замечание 2.3.2. Так как в разных вершинах графа может быть одна и
таже алгебра, то мы обозначим A = (A(1) ... A(n)) множество универ-
сальных алгебр, которые попарно различны. Из равенства

A = (A(1) ... A(n)) = (A1 ... An)

следует, что для любого индекса (i) существует по крайней мере один индекс
i такой, что A(i) = Ai. Если даны два набора множеств A = (A(1) ... A(n)),
B = (B(1) ... B(n))и определено отображение

h(i) : A(i) → B(i)

для некоторого индекса (i), то также определено отображение

hi : Ai → Bi

для любого индекса i такого, что A(i) = Ai и в этом случае hi = h(i). �

Определение 2.3.3. Диаграмма (f,A) представлений универсальных ал-
гебр называется коммутативной, если выполнено следующее условие. для
каждой пары представлений

fik : Ai ∗ // Ak

fjk : Aj ∗ // Ak

следующее равенство верно 2.6

(2.3.1) fik(ai)(fjk(aj)(ak)) = fjk(aj)(fik(ai)(ak))
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�

Мы можем проиллюстрировать определение 2.3.1 с помощью теоремы 2.3.4.

Теорема 2.3.4. Пусть

fij : Ai ∗ // Aj

представление Ωi-алгебры Ai в Ωj-алгебре Aj. Пусть

fjk : Aj ∗ // Ak

представление Ωj-алгебры Aj в Ωk-алгебре Ak. Мы можем описать фраг-
мент 2.7

Ai ∗

fij // Aj ∗

fjk // Ak

диаграмы представлений с помощью диаграммы

(2.3.2)

Ak

fjk(aj)

;;

fjk(fij(ai)(aj))

##
Ak

Aj

fij(ai) // Aj

Ai

fij

KS

fjk

:B
⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦

⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦

fjk

ck

fijk(ai)

KS

fijk

2:

Отображение
fijk : Ai → End(Ωj ,End(Ωk, Ak))

определено равенством

(2.3.3) fijk(ai)(fjk(aj)) = fjk(fij(ai)(aj))

где ai ∈ Ai, aj ∈ Aj. Если представление fjk эффективно и представление
fij свободно, то отображение fijk является свободным представлением

fijk : Ai ∗ // End(Ωk, Ak)

Ωi-алгебры Ai в Ωj-алгебре End(Ωk, Ak).

Доказательство. Теорема является следствием теоремы 2.3.4. �

2.6 Образно говоря, представления fik и fjk прозрачны друг для друга.
2.7 Теорема 2.3.4 утверждает, что преобразования в башне представлений согласованы.



2.3. Диаграмма представлений универсальных алгебр 15

Определение 2.3.5. Пусть (f,A) - диаграмма представлений, где A =
(A(1) ... A(n)) - множество универсальных алгебр. Пусть (B, g) - диаграмма
представлений, где B = (B(1) ... B(n)) - множество универсальных алгебр.
Множество отображений h = (h(1) ... h(n))

h(i) : A(i) → B(i)

называется морфизмом из диаграммы представлений (f,A) в диаграм-

му представлений (B, g), если для любых индексов (i), (j), i, j таких, что
A(i) = Ai, A(j) = Aj , и для каждого представления

fji : Aj ∗ // Ai

пара отображений (hj hi) является морфизмом представлений из fji в gji.
�

Для любого представления fij , i = 1, ..., n, j = 1, ..., n, мы имеем диаграмму

(2.3.4) Aj

fij(ai)

��

hj // Bj

gij(hi(ai))

��

(1)

Aj

hj // Bj

Ai
hi //

fij

BJ
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌

✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌

Bi

gij

BJ
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌

✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌
✌

Равенства

(2.3.5) hj ◦ fij(ai) = gij(hi(ai)) ◦ hj

(2.3.6) hj(fij(ai)(aj)) = gij(hi(ai))(hj(aj))

выражают коммутативность диаграммы (1).



Глава 3

Геометрия тела

3.1. Центр тела

Определение 3.1.1. Пусть D - кольцо. 3.1 Множество Z(D) элементов
a ∈ D таких, что

(3.1.1) ax = xa

для всех x ∈ D, называется центром кольца D. �

Теорема 3.1.2. Центр Z(D) кольца D является подкольцом кольца D.

Доказательство. Непосредственно следует из определения 3.1.1. �

Определение 3.1.3. Пусть D - кольцо с единицей e. 3.2 Отображение

l : Z → D

для которого l(n) = ne будет гомоморфизмом колец, и его ядро является
идеалом (n), порождённым целым числом n ≥ 0. Канонический инъективный
гомоморфизм

Z/nZ → D

является изоморфизмом между Z/nZ и подкольцом в D. Если nZ - простой
идеал, то у нас возникает два случая.

• n = 0. D содержит в качестве подкольца кольцо, изоморфное Z и
часто отождествляемое с Z. В этом случае мы говорим, что D
имеет характеристику 0.

• n = p для некоторого простого числа p. D имеет характеристику

p, и D содержит изоморфный образ Fp = Z/pZ.

�

Теорема 3.1.4. Пусть D - кольцо характеристики 0 и пусть d ∈ D.
Тогда любое целое число n ∈ Z коммутирует с d.

Доказательство. Утверждение теоремы доказывается по индукции. При
n = 0 и n = 1 утверждение очевидно. Допустим утверждение справедливо при
n = k. Из цепочки равенств

(k + 1)d = kd+ d = dk + d = d(k + 1)

следует очевидность утверждения при n = k + 1. �

Теорема 3.1.5. Пусть D - кольцо характеристики 0. Тогда кольцо целых
чисел Z является подкольцом центра Z(D) кольца D.

3.1[1], стр. 84.
3.2Определение дано согласно определению из [1], стр. 84, 85.

16
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Доказательство. Следствие теоремы 3.1.4. �

Пусть D - тело. Если D имеет характеристику 0, D содержит в качестве
подполя изоморфный образ поля Q рациональных чисел. Если D имеет харак-
теристику p, D содержит в качестве подполя изоморфный образ Fp. В обоих
случаях это подполе будет называться простым полем. Так как простое по-
ле является наименьшим подполем в D, содержащим 1 и не имеющим авто-
морфизмов, кроме тождественного, его обычно отождествляют с Q или Fp, в
зависимости от того, какой случай имеет место.

Теорема 3.1.6. Центр Z(D) тела D является подполем тела D.

Доказательство.

Согласно теореме 3.1.2 достаточно проверить, что a−1 ∈ Z(D), если a ∈
Z(D). Пусть a ∈ Z(D). Многократно применяя равенство (3.1.1), мы получим
цепочку равенств

(3.1.2) aa−1x = x = xaa−1 = axa−1

Из (3.1.2) следует
a−1x = xa−1

Следовательно, a−1 ∈ Z(D).
�

Теорема 3.1.7. Пусть D - тело характеристики 0 и пусть d ∈ D. Тогда
для любого целого числа n ∈ Z

(3.1.3) n−1d = dn−1

Доказательство. Согласно теореме 3.1.4 справедлива цепочка равенств

(3.1.4) n−1dn = nn−1d = d

Умножив правую и левую части равенства (3.1.4) на n−1, получим

(3.1.5) n−1d = n−1dnn−1 = dn−1

Из (3.1.5) следует (3.1.3). �

Теорема 3.1.8. Пусть D - тело характеристики 0 и пусть d ∈ D. Тогда
любое рациональное число p ∈ Q коммутирует с d.

Доказательство. Мы можем представить рациональное число p ∈ Q в
виде p = mn−1, m, n ∈ Z. Утверждение теоремы следует из цепочки равенств

pd = mn−1d = n−1dm = dmn−1 = dp

основанной на утверждении теоремы 3.1.4 и равенстве (3.1.3). �

Теорема 3.1.9. Пусть D - тело характеристики 0. Тогда поле рацио-
нальных чисел Q является подполем центра Z(D) тела D.

Доказательство. Следствие теоремы 3.1.8. �

3.2. Геометрия тела над полем
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Соглашение 3.2.1. Пусть A - свободная алгебра с конечным или счёт-
ным базисом. При разложении элемента алгебры A относительно базиса e мы
пользуемся одной и той же корневой буквой для обозначения этого элемента
и его координат. В выражении a2 не ясно - это компонента разложения эле-
мента a относительно базиса или это операция возведения в степень. Для
облегчения чтения текста мы будем индекс элемента алгебры выделять цве-
том. Например,

a = aiei

�

Мы можем рассматривать тело D как векторное пространство над полем
F ⊂ Z(D). Так как F - поле, то мы можем писать все индексы справа от
корневой буквы. При этом мы будем пользоваться следующими соглашением
3.2.1.

Замечание 3.2.2. Пусть e - базис тела D над полем F . Тогда произволь-
ный элемент a ∈ D можно представить в виде

(3.2.1) a = eia
i ai ∈ F

Если размерность тела D над полем F бесконечна, то базис может быть ли-
бо счётным, либо его мощность может быть не меньше, чем мощность кон-
тинуума. Если базис счётный, то на коэффициенты ai разложения (3.2.1) на-
кладываются определённые ограничения. Если мощность множества I кон-
тинуум, то предполагается, что на множестве I определена мера и сумма
в разложении (3.2.1) является интегралом по этой мере. �

Замечание 3.2.3. Поскольку в теле D определена операция произведения,
то мы можем рассматривать тело как алгебру над полем F ⊂ Z(D). Для
элементов базиса мы положим

(3.2.2) eiej = ekC
k
ij

Коэффициенты Ck
ij разложения (3.2.2) называются структурными констан-

тами тела D над полем F .

Из равенств (3.2.1), (3.2.2) следует

(3.2.3) ab = ekC
k
ij a

ibj

Из равенства (3.2.3) следует

(ab)c = ekC
k
ij (ab)

i cj = ekC
k
ijC

i
mna

mbncj(3.2.4)

a(bc) = ekC
k
ij a

i (bc)j = ekC
k
ij a

iCj
mnb

mcn(3.2.5)

Из ассоциативности произведения

(ab)c = a(bc)

и равенств (3.2.4) и (3.2.5) следует

(3.2.6) ekC
k
ijC

i
mna

mbncj = ekC
k
ij a

iCj
mnb

mcn

Так как векторы a, b, c произвольны, а векторы ek линейно независимы, то из
равенства (3.2.6) следует

(3.2.7) Ck
jnC

j
im = Ck

ijC
j
mn
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Теорема 3.2.4. Координаты aj вектора a являются тензором

(3.2.8) aj = Aj
i a

′i

Доказательство. Пусть e′ - другой базис. Пусть

(3.2.9) e′i = ejA
j
i

преобразование, отображающее базис e в базис e′. Так как вектор a не меняется,
то

(3.2.10) a = e′ia
′i = ej a

j

Из равенств (3.2.9) и (3.2.10) следует

(3.2.11) ej a
j = e′ia

′i = ejA
j
i a

′i

Так как векторы ej линейно независимы, то равенство (3.2.8) следует из ра-
венства (3.2.11). Следовательно, компоненты вектора являются тензором. �

Теорема 3.2.5. Структурные константы тела D над полем F являются
тензором

(3.2.12) Al
kC

′k
ijA

−1·i
nA

−1·j
m = C l

nm

Доказательство. Рассмотрим аналогичным образом преобразование про-
изведения. Равенство (3.2.3) в базисе e′ имеет вид

(3.2.13) ab = e′kC
′k
ij a

′i b′j

Подставив (3.2.8) и (3.2.9) в (3.2.13), получим

(3.2.14) ab = elA
l
kC

′k
ij a

nA−1·i
nb

mA−1·j
m

Из (3.2.3) и (3.2.14) следует

(3.2.15) elA
l
kC

′k
ijA

−1·i
na

nA−1·j
mbm = elC

l
nmanbm

Так как векторы a и b произвольны, а векторы el линейно независимы, то
равенство (3.2.12) следует из равенства (3.2.15). Следовательно, структурные
константы являются тензором. �



Глава 4

Квадратичное отображение тела

4.1. Билинейное отображение тела

Теорема 4.1.1. Пусть D - тело характеристики 0. Пусть F - поле, ко-
торое является подкольцом центра тела D. Допустим e - базис тела D
над полем F . Стандартное представление над полем F билинейного

отображения тела имеет вид

(4.1.1) f(a, b) = f ijk
1 eiaej bek + f ijk

2 eibej aek

Выражение f ijk
t в равенстве (4.1.1) называется стандартной компонентой

над полем F билинейного отображения f .

Доказательство. Следствие теоремы [4]-10.2.4. Здесь даны перестановки

(4.1.2) σ1 =





a b

a b



 σ2 =





a b

b a





�

Теорема 4.1.2. Пусть поле F является подкольцом центра Z(D) тела
D. Пусть e - базис тела D над полем F . Билинейное отображение

g : D ×D → D

можно представить в виде D-значной билинейной формы над полем F

(4.1.3) g(a, b) = aibj gij

где

a = aiei

b = bj ej

gij = g(ei , ej )(4.1.4)

и величины gij являются координатами D-значного ковариантного тензора
над полем F .

Доказательство. Следствие теоремы [4]-10.2.5. �

Матрица G = |gij | называется матрицей билинейной функции. Если
матрица G невырождена, то билинейная функция g называется невырожден-

ной.

20

http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0701/0701238v6.pdf#theorem.Russian.10.2.4
http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0701/0701238v6.pdf#theorem.Russian.10.2.5
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Теорема 4.1.3. Билинейное отображение

g : D ×D → D

симметрично тогда и только тогда, когда матрица G симметрична

gij = gji

Доказательство. Следствие теоремы [4]-10.2.6. �

Теорема 4.1.4. Билинейное отображение

g : D ×D → D

косо симметрично тогда и только тогда, когда матрица G косо симметрич-
на

gij = −gji

Доказательство. Следствие теоремы [4]-10.2.7. �

Теорема 4.1.5. Компоненты билинейного отображения

g : D ×D → D

и его матрица над полем F связаны равенством

(4.1.5) gpq = (gijk1 Cs
ipC

l
sjC

t
lqC

r
tk + gijk2 Cs

iqC
l
sjC

t
lpC

r
tk )er

(4.1.6) grpq = gijk1 Cs
ipC

l
sjC

t
lqC

r
tk + gijk2 Cs

iqC
l
sjC

t
lpC

r
tk

Доказательство. Следствие теоремы [4]-10.2.8. Для доказательства утвер-
ждения достаточно подставить (4.1.2) в равенства [4]-(10.2.13), [4]-(10.2.14). �

Теорема 4.1.6. Если билинейное отображение

g : D ×D → D

имеет матрицу G = ‖gij‖, то существует билинейное отображение

g′ : D ×D → D

которое имеет матрицу G′ = ‖g′ij‖, g
′

ij = gji .

Доказательство. Положим

(4.1.7) g′1
ijk = gijk2 g′2

ijk = gijk1

Из равенств (4.1.6), (4.1.7) следует

g′rqp = g′1
ijkCs

iqC
l
sjC

t
lpC

r
tk + g′2

ijkCs
ipC

l
sjC

t
lqC

r
tk

= gijk2 Cs
iqC

l
sjC

t
lpC

r
tk + gijk1 Cs

ipC
l
sjC

t
lqC

r
tk

= grpq

�

http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0701/0701238v6.pdf#theorem.Russian.10.2.6
http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0701/0701238v6.pdf#theorem.Russian.10.2.7
http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0701/0701238v6.pdf#theorem.Russian.10.2.8
http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0701/0701238v6.pdf#equation.Russian.10.2.13
http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0701/0701238v6.pdf#equation.Russian.10.2.14
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4.2. Квадратичное отображение тела

Определение 4.2.1. Пусть D - тело. Отображение

h : D → R

называется квадратичным, если существует билинейное отображение

g : D ×D → D

такое, что
h(a) = g(a, a)

Билинейное отображение g называется отображением, ассоциированным
отображению h. �

Отображение g определено неоднозначно для заданного отображения h.
Однако согласно теореме 4.1.6, мы всегда можем положить, что билинейное
отображение g симметрично

g(a, b) = g(b, a)

Действительно, если билинейное отображение g1, ассоциированное отображе-
нию h, не симметрично, то мы положим

g(a, b) = (g1(a, b) + g1(b, a))/2

Так как билинейное отображение однородно степени 1 над полем R по
каждой переменной, квадратичное отображение однородно степени 2 над полем
R.

Теорема 4.2.2. Пусть D - тело характеристики 0. Пусть F - поле, ко-
торое является подкольцом центра тела D. Допустим p - базис тела D над
полем F . Стандартное представление квадратичного отображения те-

ла над полем F имеет вид

(4.2.1) f(a) = f ijkpiapj apk

Выражение f ijk в равенстве (4.2.1) называется стандартной компонентой

квадратичного отображения f над полем F .

Доказательство. Следствие теоремы 4.1.1. �

Теорема 4.2.3. Пусть поле F является подкольцом центра Z(D) тела D.
Пусть e - базис тела D над полем F . Квадратичного отображение f можно
представить в виде D-значной квадратичной формы над полем F

(4.2.2) f(a) = aiaj fij

где

(4.2.3)
a = aiei

fij = g(ei , ej )

и g - ассоциированное билинейное отображение. Величины fij являются ко-
ординатами D-значного ковариантного тензора над полем F .
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Доказательство. Для выбранного билинейного отображения g, ассоции-
рованного отображению f , утверждение теоремы является следствием теоремы
4.1.2. Нам надо доказать независимость координат квадратичного отображе-
ния от выбора ассоциированного отображения g.

Допустим, g1, g2 - билинейные отображения, ассоциированные отображе-
нию f . Тогда

(4.2.4) f1ii = g1(ei , ei ) = g2(ei , ei ) = f2ii

Для произвольного a ∈ D
aiaj f1ij = aiaj f2ij

Если для данных i, j мы рассмотрим a ∈ D, для которого ai = aj = 1, то мы
получим

(4.2.5) f1ii + f1ij + f1ji + f1jj = f2ii + f2ij + f2ji + f2jj

Из равенств (4.2.4), (4.2.5) следует

f1ij + f1ji = f2ij + f2ji

Следовательно, если ассоциированное билинейное отображение симметрично,
то оно определенно однозначно. �

Матрица F = |fij | называется матрицей квадратичного отображе-

ния. Если матрица F невырождена, то квадратичное отображение f называет-
ся невырожденным. Ранг матрицы F называется рангом квадратичного

отображения f .

Теорема 4.2.4. Отображение

f : D → D

квадратичное над полем F , определено как отображение над телом тогда и
только тогда, когда

(4.2.6) fpq = f ijkCs
ipC

l
sjC

t
lqC

r
tkpr

(4.2.7) f r
pq = f ijkCs

ipC
l
sjC

t
lqC

r
tk

Доказательство. Подставим

a = aj pj

в равенство (4.2.1). Тогда равенство (4.2.1) примет вид

(4.2.8)

f(a) =f ijkpia
ppppj a

qpqpk

=apaqf ijkpipppj pqpk

=apaqf ijkCs
ipC

l
sjC

t
lqC

r
tkpr

Равенство (4.2.6) следует из сравнения равенств (4.2.8) и (4.2.2). �

Из теоремы 4.2.3 следует, что координаты fpq образуют тензор. В теореме
[4]-10.1.13 описана структура допустимых преобразований.

http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0701/0701238v6.pdf#theorem.Russian.10.1.13


24 4. Квадратичное отображение тела

Теорема 4.2.5. Пусть поле F является подкольцом центра Z(D) тела D.
Пусть p - базис тела D над полем F . Пусть Ck

ij - структурные константы
тела D над полем F . Если

det(ai (Ck
ij + Ck

ji )) 6= 0

то уравнение

(4.2.9) ax+ xa = b

имеет единственного решение.
Если определитель равен 0, то условием существования решения являет-

ся F -линейная зависимость вектора b от векторов ai (Ck
ij +Ck

ji )pk . В этом

случае, уравнение (4.2.9) имеет бесконечно много решений. В противном слу-
чае уравнение не имеет решений.

Доказательство. Из равенств (3.2.3), (4.2.9) следует

(4.2.10) aixjCk
ij pk + xiajCk

ij pk = bkpk

Так как векторы pk линейно независимы, то из равенства (4.2.10) следует, что
координаты xj удовлетворяют системе линейных уравнений

(4.2.11) xj ai (Ck
ij + Ck

ji ) = bk

Следовательно, если определитель системы (4.2.11) не равен 0, то система име-
ет единственное решение.

Аналогично, если определитель равен 0, то условием существования реше-
ния является равенство ранга расширенной матрицы и ранга матрицы системы
линейных уравнений. �

Теорема 4.2.6. Пусть поле F является подкольцом центра Z(D) тела D.
Существует квадратичное отображение f такое, что можно найти базис p
над полем F , в котором отображение f представлено как сумма квадратов.

Доказательство. Приведение квадратичной формы к диагональному ви-
ду выполнено аналогично тому как это сделано в [3], с. 169 - 172. Рассматри-
ваемые преобразования переменных связаны с соответствующими преобразо-
ваниями базиса. Нас не интересует, является ли эти преобразования базиса
допустимыми. Причина состоит в том, что базис, выбранный вначале может
быть не связан с каноническим базисом допустимым преобразованием. Одна-
ко для нас важно, чтобы окончательное представление отображения f было
допустимым.

Мы докажем утверждение индукцией по числу переменных в представле-
нии квадратичного отображения. Для этого мы будем записывать квадратич-
ное отображение f в виде отображения от n переменных a1 , ..., an

(4.2.12) f(a) = f(a1 , ..., an) = aiaj fij

Представление квадратичного отображения в виде (4.2.12) называется квад-

ратичной формой.
Утверждение очевидно, если квадратичная форма зависит от одной пере-

менной a1, так как в этом случае квадратичная форма имеет вид

f(a1 ) = (a1 )2f11
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Допустим утверждение теоремы справедливо для квадратичной формы от
n− 1 переменной.

(1) Пусть квадратичная форма содержит квадраты переменных. Не на-
рушая общности, положим f11 6= 0. Рассмотрим отображение

(4.2.13) f1(a
1 , ..., an) = f(a1 , ..., an)− f−1

11 (ajhj )
2

Мы выбираем значения jh таким образом, чтобы удовлетворить ра-
венство

(4.2.14) 2f11f1j = h1hj + hj h1

Когда j = 1 , из равенства (4.2.14) следует

(4.2.15) h1 = f11

Когда j > 1 , из равенств (4.2.13), (4.2.15) следует

(4.2.16) 2f11f1j = f11hj + hj f11

Из теоремы 4.2.5 следует, что если

(4.2.17) det(f i
11 (C

k
ij + Ck

ji )) 6= 0

то уравнение (4.2.16) имеет единственное решение. Мы предположим,
что условие (4.2.17) выполнено, и рассмотрим замену переменных

b1 = ajhj

bi = ai i > 1

Следовательно, отображение f1(a
1 , ..., an ) не зависит от b1 . Согласно

определению (4.2.13), мы представили отображение f(a1 , ..., an ) в виде
суммы квадрата переменной b1 и квадратичного отображения от b1

не зависящего.

f(a1 , ..., an ) = f−1
11 (b1 )2 + f1(b

2 , ..., bn)

Так как форма f1 зависит от n − 1 переменной, то мы можем найти
преобразование переменных, приводящее эту форму к сумме квадра-
тов переменных.

(2) Если f11 = ... = fnn = 0, то нам нужно дополнительное линей-
ное преобразование, приводящее к появлению квадратов переменных.
Положим f12 6= 0. Совершим линейное преобразование

a1 = b1 − b2

a2 = b1 + b2

ai = bi i > 2

В результате этого преобразования слагаемое

2a1a2f12

примет вид
2(b1 )2f12 − 2(b2 )2f12

Мы получили квадратичную форму, рассмотренную в случае 1.
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�

Если все коэффициенты квадратичной формы в каноническом представ-
лении действительны, то f(a) ∈ R для любого a ∈ D.

Допустим, мы выбрали квадратичную форму f , принимающую действи-
тельные значения.

Определение 4.2.7. Пусть D - тело. Квадратичное отображение

f : D ×D → D

называется положительно определённым, если

f(a) ∈ R

для любого a ∈ D и при этом выполнены условия

f(a) ≥ 0

f(a) = 0 => a = 0

Положительно определённое квадратичное отображение называется эвкли-

довой метрикой на теле D. Симметричное ассоциированное билинейное
отображение g называется эвклидовым скалярным произведением на

теле D. �

Если квадратичное отображение f не является положительно определён-
ным, то это отображение называется псевдоэвклидовой метрикой на те-

ле D. Симметричное ассоциированное билинейное отображение g называется
псевдоэвклидовым скалярным произведением на теле D. Пусть e - ба-
зис, относительно которого форма f представлена в виде суммы квадратов.
Существуют вектора базиса ei , для которых f(ei) < 0. Для произвольного
a = aiei определим операцию сопряжения равенством

a⋆ = sign(f(ei))a
iei

Выражение a⋆ называется эрмитовым сопряжением.
Рассмотрим биаддитивное отображение

g⋆(a, b) = g(a, b⋆)

f⋆(a) = g⋆(a, a)

Отображение f⋆(a) положительно определено и называется эрмитовой мет-

рикой на теле D. Симметричное ассоциированное отображение g⋆ называется
эрмитовым скалярным произведением на теле D.

Если отображение
a → a⋆

линейно, то эрмитово скалярное произведение совпадает с эвклидовым скаляр-
нып произведением. Аналогичное утверждение верно для метрики.



Глава 5

D-аффинное пространство

5.1. D-аффинное пространство

Определение 5.1.1. Рассмотрим множество точек
◦

V и множество сво-

бодных векторов V . 5.1Множество
◦

V удовлетворяет следующим аксиомам

5.1.1.1: Существует по крайней мере одна точка
5.1.1.2: Каждой паре точек (A,B) поставлен в соответствие один и только

один вектор. Этот вектор мы будем обозначать AB. Вектор AB
имеет начало в точке A и конец в точке B.

5.1.1.3: Для каждой точки A и любого вектора a существует одна и только
одна точка B такая, что AB = a . Мы будем также пользоваться
записью 5.2

(5.1.1) B = A+ a

5.1.1.4: (Аксиома параллелограмма.) Если AB = C D, то AC = BD.

�

Определение 5.1.2. Пусть даны векторы a и b. Пусть A ∈
◦

V - произ-

вольная точка. Пусть B ∈
◦

V , B = A + a. Пусть C ∈
◦

V , C = B + b. Вектор
AC называется суммой векторов a и b

(5.1.2) a+ b = AC

�

Теорема 5.1.3. Вектор AA является нулём по отношению к операции
сложения и не зависит от выбора точки A. Вектор AA называется нуль-
вектором и мы полагаем AA = 0.

Доказательство. Мы можем записать правило сложения (5.1.2) в виде

(5.1.3) AB +BC = AC

Если B = C, то из равенства (5.1.3) следует

(5.1.4) AB +BB = AB

5.1 Я написал определения и теоремы в этом разделе согласно определению аффинного
пространства в [2], с. 86 - 93.

5.2 [13], с. 9.

27
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Если C = A, B = D, то из аксиомы 5.1.1.4 следует

(5.1.5) AA = BB

Утверждение теоремы следует из равенств (5.1.4) и (5.1.5). �

Теорема 5.1.4. Пусть a = AB . Тогда

(5.1.6) BA = −a

и это равенство не зависит от выбора точки A.

Доказательство. Из равенства (5.1.3) следует

(5.1.7) AB +BA = AA = 0

Равенство (5.1.6) следует из равенства (5.1.7). Применяя аксиому 5.1.1.4 к ра-
венству AB = C D получим AC = BD, или, что то же, BD = AC. В силу
аксиомы 5.1.1.4 снова следует BA = DC . Следовательно, равенство (5.1.6)
не зависит от выбора точки A. �

Теорема 5.1.5. Сумма векторов a и b не зависит от выбора точки A.

Доказательство. Пусть a = AB = A′ B′. Пусть b = BC = B′ C′.
Пусть

AB +BC = AC

A′ B′ +B′ C′ = A′ C′

Согласно аксиоме 5.1.1.4

(5.1.8) A′ A = B′ B = C′ C

Применяя аксиому 5.1.1.4 к крайним членам равенства (5.1.8), получаем

(5.1.9) A′ C′ = AC

Из равенства (5.1.9) следует утверждение теоремы. �

Теорема 5.1.6. Сложение векторов ассоциативно.

Доказательство. Пусть a = AB , b = BC , c = C D . Из равенства

a + b = AC

AB + BC = AC

следует

(5.1.10)
(a+ b) + c = AD

AC + C D = AD

Из равенства

b + c = BD

BC + C D = BD
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следует

(5.1.11)
a + (b + c) = AD

AB + BD = AD

Из сравнения равенств (5.1.10) и (5.1.11) следует ассоциативность сложения.
�

Теорема 5.1.7. На множестве V определена структура абелевой группы.

Доказательство. Из теорем 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6 следует, что операция
сложение векторов определяет группу.

Пусть a = AB , b = BC .

(5.1.12)
a + b = AC

AB + BC = AC

Согласно аксиоме 5.1.1.3 существует точка D такая, что

b = AD = BC

Согласно аксиоме 5.1.1.4
AB = DC = a

Согласно определению суммы векторов

(5.1.13)
AD + DC = AC

b + a = AC

Из сравнения равенств (5.1.12) и (5.1.13) следует коммутативность сложения.
�

Теорема 5.1.8. Отображение

(5.1.14) V → End(
◦

V )

определённое равенством (5.1.1) B = A+ a является однотранзитивным

представлением абелевой группы V .

Доказательство. Аксиома 5.1.1.3 определяет отображение (5.1.14). Из
теоремы 5.1.5 следует, что отображение (5.1.14) является представлением. Эф-
фективность представления следует из теоремы 5.1.3 и аксиомы 5.1.1.2. Из
аксиомы 5.1.1.2, следует также, что представление транзитивно. Эффективное
и однотранзитивное представление однотранзитивно. �

5.2. Аффинная структура на множестве

Определение 5.2.1. Ковариантное однотранзитивное правостороннее
представление абелевой группы G в множестве M называется аффинной

структурой на множестве M . Элементы множества M называются точ-
ками. Образ точки A ∈ M при преобразовании, порождённом a ∈ G, мы обо-
значим A+ a. �
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Теорема 5.2.2. Аффинная структура на множестве M удовлетворяет
аксиомам определения 5.1.1.

Доказательство. Мы полагаем, что множество M не пусто, поэтому ак-
сиома (5.1.1.1) выполнена. Поскольку a ∈ G порождает преобразование множе-
ства, то для любого A ∈ M однозначно определён B ∈ M такое, что B = A+a.
Это утверждение доказывает аксиому (5.1.1.3). Поскольку представление од-
нотранзитивно, то для любых A, B ∈ M существует единственное a ∈ G такое,
что B = A + a. Это утверждение позволяет ввести обозначение AB = a ,
а также доказывает аксиому (5.1.1.2). Чтобы доказать теорему, нам осталось
доказать, что из утверждения теоремы следует аксиома (5.1.1.4).

Пусть

(5.2.1) AB = C D = a

Из равенства (5.2.1) следует

B = A+AB = A+ a(5.2.2)

D = C + C D = C + a(5.2.3)

Пусть

AC = b C = A+ b(5.2.4)

BD = c D = B + c(5.2.5)

Из равенств (5.2.4), (5.2.3) следует, что

(5.2.6) D = A+ b+ a

Из равенств (5.2.2), (5.2.5) следует, что

(5.2.7) D = A+ a+ c

Поскольку группа G коммутативна, то из равенства (5.2.6) следует

(5.2.8) D = A+ a+ b

Из равенств (5.2.7), (5.2.8) следует, что

(5.2.9) A+ a+ b = A+ a+ c

Поскольку представление группы G однотранзитивно, то из равенства (5.2.9)
следует

(5.2.10) b = c

Из равенств (5.2.2), (5.2.3), (5.2.10) следует, что

(5.2.11) AC = BD

Следовательно, мы доказали аксиому (5.1.1.4). �

Несмотря на то, что теорема 5.2.2 утверждает, что аффинная структура на
множестве M удовлетворяет аксиомам определения 5.1.1, определение 5.2.1 не
эквивалентно определению 5.1.1. В определении 5.1.1 предполагается, что на
множестве G определена структура векторного пространства. Поэтому, если
мы хотим изучать аффинное пространство, мы должны рассмотреть диаграм-
му представлений: представление поля F в абелевой группе G и представление
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абелевой группы G в множестве M . Очевидно, что мы можем рассмотреть ал-
гебру с делением D вместо поля F . Таким образом, мы приходим к следующему
определению аффинного пространства.

Определение 5.2.3. Пусть D - тело характеристики 0, V - абелева груп-

па и
◦

V - множество. Левое D-аффинное пространство - это диаграмма
представлений

→

V : D ∗

f1,2 // V ∗

f2,3 //
◦

V
f1,2(d) : v → d v

f2,3(v) :A → A+ v

где f1,2 - эффективное левостороннее представление тела D в абелевой группе

V и f2,3 - однотранзитивное правостороннее представление абелевой группы

V в множестве
◦

V . �

Определение 5.2.4. Пусть D - тело характеристики 0, V - абелева груп-

па и
◦

V - множество. Правое D-аффинное пространство - это диаграмма
представлений

→

V : D ∗

f1,2 // V ∗

f2,3 //
◦

V
f1,2(d) : v → v d

f2,3(v) :A → A+ v

где f1,2 - эффективное правостороннее представление тела D в абелевой груп-

пе V и f2,3 - однотранзитивное правостороннее представление абелевой груп-

пы V в множестве
◦

V . �

5.3. Однотранзитивное представление

Рассмотрим однотранзитивное представление f Ω1-алгебры A в Ω2-алгебре
M . Мы можем отождествить a ∈ A с соответствующим преобразованием f(a).
В этой разделе мы будем обозначать действие a ∈ A на m ∈ M посредством
выражения

m+ a

Теорема 5.3.1. Если представление f Ω1-алгебры A в Ω2-алгебре M од-
нотранзитивно, то базисом представления f является произвольная точка
v0 ∈ M . Мощность множества M равна мощности множества A.

Доказательство. Выберем произвольный v0 ∈ M . Для любого v ∈ M
существует единственный

(5.3.1) a = g(v0, v)

такой, что

(5.3.2) v0 + a = v
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Выражение (5.3.2) является Ω2-словом. Следовательно, v0 является базисом
представления f . Равенство (5.3.2) устанавливает взаимно однозначное соот-
ветствие между множествами A и M . Следовательно, мощности множеств A и
M равны. �

Для отображения g мы будем пользоваться обозначением

(5.3.3) a = v0 v

и запишем равенство (5.3.2) в следующем виде

(5.3.4) v0 + v0 v = v

Теорема 5.3.2. Пусть представление f Ω1-алгебры A в Ω2-алгебре M
однотранзитивно. Если мы выбрали базис v0 представления f , то соответ-
ствие (5.3.3), (5.3.4) позволяет нам перенести структуру Ω1-алгебры в Ω2-
алгебру M . 5.3

Доказательство. Рассмотрим операцию ω ∈ Ω1(n). Для произвольных
v1, ..., vn ∈ M мы положим

(5.3.5) v1...vnω = v0 + v0 v1...v0 vnω

�

Теорема 5.3.3. Пусть представление f Ω1-алгебры A в Ω2-алгебре M
однотранзитивно. Если мы выбрали базис v0 представления f , то произволь-
ному эндоморфизму f Ω1-алгебры A соответствует эндомофизм

(5.3.6) f ′ : v ∈ M → v0 + f(v0 v) ∈ M

Ω1-алгебры (M, v0).

Доказательство. Из определения отображения f ′ (5.3.6) и равенства
(5.3.4) непосредственно следует

f ′(v0 + v0 v) = v0 + f(v0 v)(5.3.7)

v0 + v0 f ′(v) = v0 + f(v0 v)(5.3.8)

Из равенства (5.3.8) следует

(5.3.9) v0 f ′(v) = f(v0 v)

Пусть ω ∈ Ω1(n). Из равенства (5.3.5) следует

(5.3.10) f ′(v1...vnω) = f ′(v0 + v0 v1...v0 vnω)

Из равенств (5.3.10), (5.3.7) следует

(5.3.11) f ′(v1...vnω) = v0 + f(v0 v1...v0 vnω)

Так как отображение f является эндоморфизмом, то из равенства (5.3.11) сле-
дует

(5.3.12) f ′(v1...vnω) = v0 + f(v0 v1)...f(v0 vn)ω

5.3 Важно иметь в виду, что структура Ω1-алгебры на множестве M зависит от выбора
точки v0. Это замечание также справедливо для всех последующих теорем, которые мы рас-
смотрим ниже в этом разделе. Чтобы подчеркнуть, что рассматриваемая Ω1 алгебра зависит
от выбора точки O, мы будем пользоваться обозначением (M, v0) .
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Из равенств (5.3.12), (5.3.9) следует

(5.3.13) f ′(v1...vnω) = v0 + v0 f ′(v1)...v0 f ′(vn)ω

Из равенств (5.3.13), (5.3.5) следует

(5.3.14) f ′(v1...vnω) = f ′(v1)...f
′(vn)ω

Из равенства (5.3.14) следует, что отображение f ′ является эндоморфизмом
Ω1-алгебры (M, v0). �

Теорема 5.3.4. Пусть представление f Ω1-алгебры A в Ω2-алгебре M
однотранзитивно. Если мы выбрали базис v0 представления f , то соответ-
ствие (5.3.3), (5.3.4) позволяет нам перенести структуру Ω2-алгебры в Ω1-
алгебру A.

Доказательство. Рассмотрим операцию ω ∈ Ω2(n). Для произвольных
a1, ..., an ∈ A существуют v1, ..., vn ∈ M такие, что

a1 = v0 v1 ... an = v0 vn

Мы положим

(5.3.15) a1...anω = v0 v1...v0 vnω = v0 v1...vnω

�

Теорема 5.3.5. Рассмотрим диаграмму (V , f) представлений Ω-алгебр.
Пусть представление fi+1,i+2 однотранзитивно, и ai+2·0 - базис представ-
ления fi+1,i+2. Тогда представлению fi,i+1 Ωi-алгебры Ai в Ωi+1-алгебре Ai+1

соответствует представление

(5.3.16)
f ′

i,i+2 : Ai ∗ // Ai+2

f ′

i,i+2(ai) : ai+2 → ai+2·0 + fi,i+1(ai)(ai+2·0 ai+2)

Ωi-алгебры Ai в Ωi+2-алгебре Ai+2.

Доказательство. Поскольку отображение fi,i+1(ai) является эндомор-
физмом Ωi+1-алгебры Ai+1, то, согласно теореме 5.3.3, отображение f ′

i,i+2(ai)

является эндоморфизмом Ωi+1-алгебры (Ai+2, ai+2·0). �

Из равенства (5.3.16) следует

(5.3.17) f ′

1,3(a1)(a3·0 + a3·0 a3) = a3·0 + f1,3(a1)(a3·0 a3)

(5.3.18) a3·0 + a3·0 f ′

1,3(a1)(a3) = a3·0 + f1,2(a1)(a3·0 a3)

Из равенства (5.3.18) следует

(5.3.19) a3·0 f ′

1,3(a1)(a3) = f1,2(a1)(a3·0 a3)
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Теорема 5.3.6. Рассмотрим диаграмму (V , f) представлений Ω-алгебр.
Пусть представление fi+1,i+2 однотранзитивно, и ai+2·0 - базис представле-
ния fi+1,i+2. Эндоморфизм ri+1 представления fi,i+1 порождает эндоморфизм
r′i+2 представления f ′

i,i+2

(5.3.20) r′i+2(ai+2) = ai+2·0 + ri+1(ai+2·0 ai+2)

Замечание 5.3.7. Из равенства (5.3.20) следует

(5.3.21) ai+2·0 r′i+2(ai+2) = ri+1(ai+2·0 ai+2)

Доказательство. Поскольку отображение ri+1 является эндоморфизмом
Ωi+1-алгебры Ai+1, то, согласно теореме 5.3.3, отображение r′i+2 является эн-
доморфизмом Ωi+1-алгебры (Ai+2, ai+2·0).

Для доказательства теоремы достаточно показать, что верно следующее
равенство

(5.3.22) r′i+2 ◦ f
′

i,i+2(ai) = f ′

i,i+2(ri(ai)) ◦ r
′

i+2

Равенство (5.3.22) можно записать в виде

(5.3.23) r′i+2(f
′

i,i+2(ai)(ai+2)) = f ′

i,i+2(ri(ai))(r
′

i+2(ai+2))

Из равенств (5.3.23), (5.3.16), (5.3.20) следует

(5.3.24)
ai+2·0 + ri+1(ai+2·0 f ′

i,i+2(ai)(ai+2))

= ai+2·0 + fi,i+1(ri(ai))(ai+2·0 r′i+2(ai+2))

Из равенств (5.3.24), (5.3.19), (5.3.21) следует

(5.3.25) ri+1(fi,i+1(ai)(ai+2·0 ai+2)) = fi,i+1(ri(ai))(ri+1(ai+2·0 ai+2))

Равенство (5.3.25) верно, так как отображение (ri, ri+1) является эндоморфиз-
мом представления fi,i+1. Следовательно, отображение (ri, r

′

i+2) является эн-
доморфизмом представления f ′

i,i+2. �

5.4. Базис в правом D-аффинном пространстве

Рассмотрим правое D-аффинное пространство
→

V .

Абелевая группа V действует однотранзитивно на множестве
◦

V . Согласно

теореме 5.3.1, базис множества
◦

V относительно представления абелевой группы
V состоит из одной точки. Эту точку обычно обозначают буквой O и называ-
ют началом системы координат правого D-аффинного пространства.

Следовательно, произвольную точку A ∈
◦

V можно представить с помощью
вектора OA ∈ V

(5.4.1) A = O +OA

Согласно теореме 5.3.1, мощности множеств
◦

V и V равны.
Тип аффинного пространства определяется типом векторного простран-

ства в диаграмме представлений (раздел [4]-5.2).

http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0701/0701238v6.pdf#section.Russian.5.2
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Пусть V - правое D-векторное пространство столбцов. Правое D-аффинное

пространство
→

V называется правым D-аффинным пространством столб-

цов. Пусть e - базис ∗

∗D-векторного пространства V . Тогда разложение век-

тора
−→

OA относительно ∗

∗D-базиса e имеет вид

(5.4.2) OA = eiA
i

Из равенств (5.4.1), (5.4.2) следует

(5.4.3) A = O + eiA
i

Определение 5.4.1. Аффинный базис (e,O) = (ei , i ∈ I , O) - это мак-
симальное множество линейно независимых векторов ei = OAi = (e1i , ..., e

n
i )

с общей начальной точкой O. Множество координат (Ai , i ∈ I ) вектора OA
называется координатами точки A правого D-аффинного простран-

ства столбцов
→

V относительно базиса (e,O). �

Определение 5.4.2. Многообразие базисов B(
→

V ) правого D-аф-

финного пространства столбцов - это множество базисов этого про-
странства. �

Теорема 5.4.3. Пусть

→

V : D ∗

f1,2 // V ∗

f2,3 //
◦

V
f1,2(d) : v → v d

f2,3(v) :A → A+ v

правое D-аффинное пространство столбцов.

5.4.3.1: Эндоморфизм представления f2,3 имеет вид

(5.4.4) A′ = A+ a

5.4.3.2: Эндоморфизм представления f1,2 имеет вид

(5.4.5) a′ = a∗
∗P

Доказательство. Пусть h - эндоморфизм представления f2,3. Из опреде-
ления ?? следует, что

(5.4.6) h ◦ (A+ b) = h ◦A+ b

Пусть

(5.4.7) B = A+ b C = h ◦A = A+ c D = h ◦B = B + d

Из равенств (5.4.6), (5.4.7) следует

(5.4.8) D = h ◦B = h ◦ (A+ b) = h ◦A+ b = C + b

Из равенств (5.4.7), (5.4.8) следует

(5.4.9) AB = C D
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Из аксиомы 5.1.1.4 и равенства (5.4.9) следует

(5.4.10) c = AC = BD = d

Поскольку a - произвольный вектор, то из равенств (5.4.10), (5.4.7) следует

D = B + c

для любой точки B ∈
◦

V . Следовательно, любой эндоморфизм представления
f2,3 имеет вид (5.4.4).

Утверждение 5.4.3.2 подробно рассмотрено в разделе [4]-5.4. �

Теорема 5.4.4. Преобразование (5.4.4) называется параллельным

сдвигом правого D-аффинного пространства столбцов. Координаты па-
раллельного сдвига (5.4.4) правого D-аффинного пространства столбцов име-
ют вид

(5.4.11) A′i = Ai + ai

Доказательство. Пусть (Ai , i ∈ I ) - координаты точки A относительно
базиса (e,O). Из равенства (5.4.3) следует

(5.4.12) A = O + eiA
i

Пусть (A′
′

, i ∈ I ) - координаты точки A′ относительно базиса (e,O). Из
равенства (5.4.3) следует

(5.4.13) A′ = O + eiA
′i

Пусть

(5.4.14) a = eia
i

разложение вектора a относительно базиса e. Подставив равенства (5.4.12),
(5.4.13), (5.4.14) into the equation (5.4.4), мы получим

(5.4.15) O + eiA
′i = O + eiA

i + eia
i = O + ei (A

i + ai )

Поскольку представление f2,3 однотранзитивно, то из равенства (5.4.15) сле-
дует

(5.4.16) eiA
′i = ei (A

i + ai )

Поскольку векторы ei линейно независимы, то равенство (5.4.11) следует из
равенства (5.4.16). �

Теорема 5.4.5. Пусть (e,O) - базис правым D-аффинного пространства
столбцов

→

V : D ∗

f1,2 // V ∗

f2,3 //
◦

V
f1,2(d) : v → v d

f2,3(v) :A → A+ v

5.4.5.1: Представление f2,3 порождает операцию сложения на множестве
◦

V

(5.4.17) A+B = O +OA+OB

http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0701/0701238v6.pdf#section.Russian.5.4
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5.4.5.2: Представление f1,2 порождает представление

(5.4.18)
f ′

1,3 : D ∗ //
◦

V

f ′

1,3(d) : A → O +OA d

5.4.5.3: Эндоморфизм g представления f1,2 порождает эндоморфизм g′ пред-
ставления f ′

1,2

(5.4.19) g′ : A ∈
◦

V → O + g∗
∗OA

Доказательство. Так как представление f2,3 однотранзитивно, то

• утверждение 5.4.5.1 является следствием теоремы 5.3.2.
• утверждение 5.4.5.2 является следствием теоремы 5.3.5.
• утверждение 5.4.5.3 является следствием теоремы 5.3.6.

�

Теорема 5.4.6. Преобразование (5.4.19) называется линейным преоб-

разованием правого D-аффинного пространства столбцов. Координа-
ты линейного преобразования (5.4.19) правого D-аффинного пространства
столбцов имеют вид

(5.4.20) A′i = gijA
j

Доказательство. Пусть (Ai , i ∈ I ) - координаты точки A относительно
базиса (e,O). Из равенства (5.4.2) следует

(5.4.21) OA = eiA
i

Пусть (A′
′

, i ∈ I ) - координаты точки A′ относительно базиса (e,O). Из
равенства (5.4.3) следует

(5.4.22) A′ = O + eiA
′i

Из равенства (5.4.19) следует

(5.4.23) A′ = O + g∗
∗OA

Из равенств (5.4.21), (5.4.22), (5.4.23) следует

(5.4.24) O + eiA
′i = O + eig

i
jA

j

Равенство (5.4.20) следует из равенства (5.4.24), так как (e,O) - базис правого
D-аффинного пространства столбцов. �

Последовательное выполнение параллельного сдвига и линейного преоб-
разования правого D-аффинного пространства столбцов, порождает ∗

∗D-аф-

финное преобразование

(5.4.25) A′ = O + a∗
∗OA+ v

Это преобразование правого D-аффинного пространства столбцов можно пред-
ставить как отображение базиса (e,O) в базис (e′, O′). Отображение базиса
(e,O) в базис (e′, O′) можно представить как композицию отображения бази-
са (e,O) в базис (e,O′) и D∗

∗-линейного отображения базиса (e,O′) в базис
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(e′, O′). Следовательно, D∗

∗-преобразование имеет вид

e′ = A∗

∗e

O′ = O +
→

OO′

Вводя координаты A1, ..., An точки A ∈ An как координаты вектора OA
относительно базиса e, мы можем записать линейное преобразование как

(5.4.26)
A′i = AjP i

j +Ri rank(∗
∗)P = n

A′

∗

∗e = (A∗

∗P +R)∗
∗e

Вектор (R1 , ..., Rn) выражает смещение в аффинном пространстве.

Теорема 5.4.7. Множество преобразований (5.4.26) - это группа Ли, ко-
торую мы обозначим GL(An) и будем называть группой аффинных пре-

образований.

Доказательство. Рассмотрим преобразования (P,R) и (Q,S). Последо-
вательное выполнение этих преобразований имеет вид

A′′i = A′jQi
j + Si A′′ = (A′

∗

∗Q + S)∗
∗e

= (AkP j
k +Rj )Qi

j + Si = ((A∗

∗P +R)∗
∗Q+ S)∗

∗e

= AkP j
kQ

i
j +RjQi

j + Si = (A∗

∗P ∗

∗Q+R∗

∗Q + S)∗
∗e

Следовательно, мы можем записать произведение преобразований (P,R) и (Q,S)
в виде

(5.4.27) (P,R)∗
∗(Q,S) = (P ∗

∗Q,R∗

∗Q+ S)

�

Мы будем называть активное преобразование аффинным преобразова-

нием.Мы будем называть пассивное преобразование квазиаффинным пре-

образованием.
Если мы не заботимся о начальной точке вектора, мы получим несколько

отличный тип пространства, которое мы будем называть центро-аффинным
пространством CAn. Если мы предположим, что начальная точка вектора - это
начало O координатной системы в пространстве, то мы можем отождествить
любую точку A ∈ CAn с вектором a = OA. Теперь преобразование - это просто
отображение

a′i = P i
j a

j detP 6= 0

и такие преобразования порождают группу Ли GLn.

Определение 5.4.8. Центро-аффинный базис e = (ei ) - это множе-
ство линейно независимых векторов ei . �

Определение 5.4.9. Многообразие базисов B(CAn) центро-аффин-

ного пространства - это множество базисов этого пространства. �
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5.5. Плоскость в D-аффинном пространстве

Рассмотрим правое D-аффинное пространство столбцов

→

V : D ∗

f1,2 // V ∗

f2,3 //
◦

V
f1,2(d) : v → v d

f2,3(v) :A → A+ v

Пусть V 1 ⊂ V - векторное подпространство векторного пространства V . Сле-
довательно, V 1 является подгруппой абелевой группы V . В диаграмме под-
представлений

D ∗

f1,2 // V 1 ∗

f2,3 //
◦

V
f1,2(d) : v → v d

f2,3(v) :A → A+ v

представление f2,3 не является однотранзитивным. Согласно теореме [4]-4.1.9

множество
◦

V может быть представленно как пересечение не пересекающихся
орбит представления f2,3. Однако, так как представление f2,3 эффективно, то
представление f2,3 однотранзитивно на орбите представления. Следовательно,

если мы выберем произвольную точку A ∈
◦

V и орбиту представления
◦

V 1 = A+ f2,3(V 1)

то мы получим диаграмму представлений

→

V 1 : D ∗

f1,2 // V 1 ∗

f2,3 //
◦

V 1

f1,2(d) : v → v d

f2,3(v) :A → A+ v

описывающую правОЕ D-аффиннОЕ пространство столбцов, называемое аф-

финной плоскостью, проходящей через точку A.
Пусть

e = (e1 , ..., en)

базис правого векторного пространства V . Пусть базис правого векторного
пространства V 1

e1 = (e11 , ..., e1k )

имеет следующее разложение относительно базиса e

e1i = ej e1
j
i

Пусть v ∈ V 1 имеет следующее разложение относительно базиса e

v = ej v
j

Согласно теореме [4]-5.6.7

(5.5.1) rank











e1
1
1 ... e1

1
k v1

... ... ... ...

e1
n
1 ... e1

n
k vn











= k

http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0701/0701238v6.pdf#theorem.Russian.4.1.9
http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0701/0701238v6.pdf#theorem.Russian.5.6.7
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Если мы предположим, что первые k строк составляют невырожденную мат-
рицу, то мы получим n− k ∗

∗D-линейных уравнений

(5.5.2) det(∗
∗)

k+1

r











e1
1
1 ... e1

1
k v1

... ... ... ...

e1
n
1 ... e1

n
k vn











= 0 r = k + 1 , ...,n

которым удовлетворяют координаты вектора v.
Пусть точка A имеет представление

(5.5.3) A = O + eiA
i

относительно базиса (e,O). Пусть

(5.5.4) B = O + eiB
i

произвольная точка аффинной плоскости
→

V 1. Тогда

(5.5.5) v = AB = eiv
i v ∈ V 1

Из равенства
B = A+ v

и равенств (5.5.3), (5.5.4), (5.5.5) следует

(5.5.6) Bi = Ai + vi

Из равенств (5.5.2), (5.5.6) следует, что координаты точки B удовлетворяют
системе линейных уравнений

(5.5.7) det(∗
∗)

k+1

r











e1
1
1 ... e1

1
k B1 −A1

... ... ... ...

e1
n
1 ... e1

n
k Bn −An











= 0 r = k + 1 , ...,n

Пусть задано семейство векторов

ai = A0 Ai i = 1 , ...,n − 1

Мы говорим, что вектор a =
−→

A0A лежит в плоскости, натянутой на векто-
ры a1 , ..., an−1 , если вектор an является линейной комбинацией векторов
a1 , ..., an−1 .



Глава 6

Евклидово пространство

6.1. Евклидово пространство

Пусть V - D-векторное пространство. Билинейное отображение

g : V × V → D

можно представить в виде

g(v, w) = gij (v
i , wj )

где gij - билинейное отображение

gij : D
2 → D

Определение 6.1.1. Билинейное отображение

g : V × V → D

называется симметричным, если

g(w, v) = g(v, w)

�

Определение 6.1.2. Билинейное отображение

g : V × V → D

называется эвклидовым скалярным произведением в D-векторном про-
странстве V , если gii - эвклидово скалярное произведение в теле D и gij = 0
для i 6= j . �

Определение 6.1.3. Билинейное отображение

g : V × V → D

называется псевдоэвклидовым скалярным произведением в D-вектор-
ном пространстве V , если gii - псевдоэвклидово скалярное произведение в теле
D и gij = 0 для i 6= j . �

Если в теле D определена операция эрмитова сопряжения, то мы можем
эту операцию распространить на D-векторное пространство V , а именно для
данного вектора v = viei мы определим эрмитово сопряжённый вектор

v⋆ = (vi )⋆ei

41
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Определение 6.1.4. Билинейное отображение

g : V × V → D

называется эрмитовым скалярным произведением в D-векторном про-
странстве V , если gii - эрмитово скалярное произведение в теле D и gij = 0
для i 6= j . �

6.2. Базис в евклидовом пространстве

Когда мы определяем метрику в центро-аффинном пространстве, мы по-
лучаем новую геометрию потому, что мы можем измерять расстояние и дли-
ну вектора. Если метрика положительно определена, мы будем называть про-
странство евклидовым En; в противном случае мы будем называть простран-
ство псевдоевклидовым Enm.

Преобразования, которые сохраняют длину, образуют группу Ли SO(n)
для евклидова пространства и группу Ли SO(n,m) для псевдоэвклидова про-
странства, где n и m числа положительных и отрицательных слагаемых в мет-
рике.

Определение 6.2.1. Ортонормированный базис e = (ei ) - это мно-
жество линейно независимых векторов ei таких, что длина каждого вектора
равна 1 и различные векторы ортогональны. �

Определение 6.2.2. Многообразие базисов B(En) евклидова про-

странства - это множество ортонормированных базисов этого простран-
ства. �

Мы будем называть активное преобразование движением. Мы будем на-
зывать пассивное преобразование квазидвижением.



Глава 7

Математический анализ в A-аффинном

пространстве

7.1. Криволинейные координаты в A-аффинном пространстве

Пусть
→

V - аффинное пространство над банаховой алгеброй A с делением. 7.1

Пусть (e1 , ..., en , O) - базис аффинного пространства и

(7.1.1)
−→

OM = viei

Рассмотрим отображение

h : An →
◦

V h(s1 , ..., sn ) = O + eis
i

Мы можем отождествить множество производных

(7.1.2)
∂h(s1 , ..., sn)

∂si
=

∂O + eis
i

∂si
= ei (1⊗ 1)

и базис e правого A-векторного пространства V .
Рассматрим гомеоморфизм

f : An →
◦

V

как множество отображений

f i : x = (x1 , ..., xn ) ∈ An → A

таких, что

(7.1.3)
−→

OM = f i (x)ei

Равенство

(7.1.4) vi = f i (x)

является следствием равенств (7.1.1), (7.1.3). Мы будем говорить, что образ
точкиA при отображении f является криволинейными координатами точ-

ки A, а отображение f будем называть системой координат.

Замечание 7.1.1. Рассмотрим поверхность S в аффинном простран-
стве, определённую уравнением

f : An → A

f(x1 , ..., xn) = 0

7.1В этом разделе я изучаю криволинейные координаты аналогично тому, как это сде-
лано в [2], глава V.
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Пусть M(xi ) - произвольная точка. Малое изменение координат точки

x′i = xi +∆xi

приводит к малому изменению функции

∆f =
∂f(x)

∂xi
◦∆xi

В частности, если бесконечно близкие точки M(xi ) и L(xi +∆xi ) лежат на

одной поверхности, то вектор приращения
−→

ML = ∆x удовлетворяет диффе-
ренциальному уравнению

∂f(x)

∂xi
◦∆xi = 0

и называется вектором, касательным к поверхности S. �

Координатная линия - это кривая, вдоль которой изменяется только одна
координата xi . Мы будем рассматривать координатную кривую как кривую,
имеющую касательный вектор

(7.1.5) xi (x) =
∂x

∂xi

Пусть точка O имеет координаты x. Базис аффинного пространства имеет вид

(7.1.6)
(x1 (x), ..., xn (x), x)

v = xi (x)v
i

7.2. Параллельный перенос

Пусть в точке M0 вектор v имеет координаты vi0. Пусть вектор
−→

M0M1 явля-
ется вектором бесконечно малого смещения. Пусть N0 = M0 + v, N1 = M1 + v.

Согласно аксиоме 5.1.1.3 координаты векторов
−→

M0N0 и
−→

M1N1 равны. Как это
построение будет выглядеть в криволинейных координатах?

Мы полагаем функции f i (x) непрерывно дифференцируемыми. Следова-
тельно, векторы локального репера xi и координаты вектора vi являются непре-
рывно дифференцируемыми функциями. В точке M(x) справедливо равенство

(7.2.1) v = xi (x)v
i (x)

Рассмотрим кривую
x = (x1 (t), ..., xn (t))

Тогда равенство (7.2.1) gets form

(7.2.2) v = xi (x(t))v
i (t)

Так как v = const, то равенство

(7.2.3) 0 = dxi (x)v
i + xi (x)dv

i

является следствием равенства (7.2.2). Согласно определению производной

(7.2.4) dxi (x) =
∂xi

∂xj

◦ xj =
∂2x

∂xi∂xj

◦ xj

Так как
∂2x

∂xi∂xj

◦ xj
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линейные отображения, то это выражение имеет разложение

(7.2.5)
∂xi (x)

∂xj
◦ xj = xk (x)(◦x

j )

где - линейные отображения, называемые коэффициентами связности в

D-аффинном пространстве. Из равенств (7.2.3), (7.2.5), следует

(7.2.6) 0 = xk (x)(Γ
k
ji ◦ x

j )vi + xi (x)

(

∂vi

∂xj
◦ xj

)

Так как xk (x) - локальный базис, то из равенства (7.2.6) следует

(7.2.7) 0 = (Γk
ji ◦ x

j )vi +
∂vk

∂xj
◦ xj

(7.2.8) 0 = Γk
jiv

i +
∂vk

∂xj



Глава 8

Многообразие аффинной связности

Основная задача этой главы - дать общее представление о тех задачах, ко-
торые необходимо будет решать в процессе изучения дифференциальной гео-
метрии.

8.1. Дифференцируемое многообразие над алгеброй

Определение 8.1.1. Пусть B - банаховая алгебра и M - топологическое
пространство. Если существует гомеоморфизм

f : M → N

где N - выпуклое множество пространства Bn , то гомеоморфизм f называ-
ется картой множества M . �

Замечание 8.1.2. Если отображение

f : M → N ⊆ Bn

является картой множества M , то каждой точке m ∈ M можно сопоста-
вить кортеж (m1 , ...,mn) B-чисел, который однозначно определяет точку
m. �

Замечание 8.1.3. Если существует две карты

f1 : M → N1 ⊆ Bn

f2 : M → N2 ⊆ Bn

то отображение f на коммутативной диаграмме

(8.1.1) N1 ⊆ Bn

f

��

M

f1

66♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

f2 ((◗◗
◗◗◗

◗◗◗
◗◗◗

◗◗◗

N2 ⊆ Bn

является гомеоморфизмом. Гомеоморфизм f может быть представлен в ви-
де системы равенств

(8.1.2)

y1 = f1 (x1 , ...xn )

...

yn = fn(x1 , ...xn )
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где (x1 , ..., xn ) ∈ N1, (y1 , ..., yn) ∈ N2. Если отображения f1 , ..., fn имеют
производные порядка k, то отображение f называется диффеоморфизмом

класса Ck. �

Определение 8.1.4. Пусть B - банаховая алгебра. Множество M назы-
вается элементарным B-многообразием класса Ck, если для любых двух
карт f1, f2 отображение f на коммутативной диаграмме

(8.1.1) N1 ⊆ Bn

f

��

M

f1

66♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

f2 ((◗◗
◗◗◗

◗◗◗
◗◗◗

◗◗◗

N2 ⊆ Bn

является диффеоморфизмом класса Ck. �

Определение 8.1.5. Топологическое пространство M называется диф-

ференциальным B-многообразием класса Ck если топологическое про-
странство M является объединением элементарных B-многообразий Mi,
i ∈ I, и пересечение Mi ∩ Mj элементарных B-многообразий Mi, Mj так
же является элементарным B-многообразием. �

8.2. Многообразие аффинной связности

Определение 8.2.1. Расслоенное центральное D-аффинное пространство
называется многообразием D-аффинной связности. �

Мы полагаем, что размерность базы равна размерности слоя. Это позво-
ляет отождествить слой с касательным пространством к базе. Рассмотрим об-
ласть U многообразия, в которой определён гомеоморфизм

x : Dn → U

Так же как и в случае аффинного пространства мы в каждом слое определим
локальный базис

xk :
∂x

∂xk

Мы полагаем, что отображение между слоями является морфизмом цен-
трального D-аффинного пространства. Бесконечно малое смещение

xk → xk + dxk

на базе порождает пассивное преобразование в слое с матрицей

(8.2.1) (−Γi
jk ◦ dx

k )

где множество отображений Γi
jk называется связностью. Поскольку пассив-

ное преобразование бесконечно мало, координаты вектора изменяются соглас-
но равенству

(8.2.2) dvi = vj (Γi
jk ◦ dxk ) = vj ((Γ0s

i
jk ⊗ Γ1s

i
jk ) ◦ dx

k )
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(8.2.3) dv = v∗∗(Γ◦

◦dx)

Равенства (8.2.2) (8.2.3) называются параллельным переносом. Если слой яв-
ляется правым A-модулем, то параллельный перенос имеет вид

(8.2.4) dvi = (Γi
jk ◦ dxk )vj = ((Γ0s

i
jk ⊗ Γ1s

i
jk ) ◦ dx

k )vj

(8.2.5) dv = (Γ◦

◦dx)∗
∗v
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связность 47
симметричное билинейное отображение

41
стабильное множество представления 11
стандартная компонента над полем F

билинейного отображения f 20
стандартное представление

квадратичного отображения тела
над полем F 22
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Предметный указатель 51

стандартное представление над полем F

билинейного отображения тела 20
структурные константы 18

транзитивное представление Ω-алгебры
A 8

центр кольца D 16
центро-аффинный базис 38

эвклидова метрика на теле 26
эвклидово скалярное произведение в D-

векторном пространстве 41
эвклидово скалярное произведение на

теле 26
элементарное B-многообразие 47
эрмитова метрика на теле 26
эрмитово скалярное произведение в D-

векторном пространстве 42
эрмитово скалярное произведение на

теле 26
эрмитово сопряжение в теле 26
эрмитово сопряжённый вектор 41
эффективное представление 7



Глава 11

Специальные символы и обозначения

a⋆ эрмитово сопряжение в теле 26

B(
→

V ) многообразие базисов аффинного
пространства 35

B(CAn ) многообразие базисов
центро-аффинного пространства 38

B(En) многообразие базисов евклидова
пространства 42

Bf структура подпредставлений 12

CAn центро-аффинное пространство 38
Ck

ij структурные константы 18

(e,O) = (ei , i ∈ I , O) аффинный базис
35

e = (ei ) центро-аффинный базис 38
En евклидово пространство 42
Enm псевдоевклидово пространство 42

e = (ei ) ортонормированный базис 42

f ijk стандартная компонента
квадратичного отображения f над
полем F 22

GL(An) группа аффинных
преобразований 38

GL(An) группа аффинных
преобразований 38

J [f ] оператор замыкания
представления f 12

J [f,X] подпредставление, порождённое
множеством образующих X 12

→

V аффинное пространство 31
v⋆ эрмитово сопряжённый вектор 41

xi локальный базис аффинного
пространства 44

Z(D) центр кольца D 16

Γk
ji связность 45

Γi
jk связность 47
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