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Секционная кривизна и структурные функции двумерного лоренцева
многообразия

А.З. Али, Ю.Л. Сачков

10 июля 2025 г.

1 Введение
В данной заметке мы получаем формулу для секционной кривизны на произвольном двумерном гладком многообразии 𝑀 ,
снабжённом лоренцовой метрикой 𝑔 (симметрическое невырожденное гладкое тензорное поле второго порядка индекса один).
Причём 𝑔 удовлетворяет следующему свойству: существуют базисные векторные поля 𝑋1, 𝑋2 на 𝑀 такие, что 𝑔(𝑋1, 𝑋1) = 𝑎11,
𝑔(𝑋2, 𝑋2) = 𝑎22, 𝑔(𝑋1, 𝑋2) = 𝑎12 = 𝑔(𝑋2, 𝑋1) = 𝑎21, где 𝑎𝑖𝑗 , 𝑖, 𝑗 = 1, 2 — постоянные вещественные числа.
В заметке приведена схема, по которой вычисляется секционная кривизна, вывод общей формулы, а также некоторые примеры
применения полученного результата.

2 Постановка задачи
Напомним необходимые определения и известные утверждения [1], [2].
Пусть 𝑀 — гладкое многообразие. Обозначим 𝑉 𝑒𝑐(𝑀) множество гладких векторных полей на 𝑀 .
Определение 2.1. Связностью 𝐷 на многообразии 𝑀 называется отображение 𝐷 : (𝑉 𝑒𝑐(𝑀))2 → 𝑉 𝑒𝑐(𝑀), удовлетворяющее
аксиомам:

(1) 𝐷𝑓𝑈+𝑔𝑉 𝑊 = 𝑓𝐷𝑈𝑊 + 𝑔𝐷𝑉 𝑊 для любых 𝑈 , 𝑉 , 𝑊 ∈ 𝑉 𝑒𝑐(𝑀), для любых 𝑓, 𝑔 ∈ 𝐶∞(𝑀),

(2) 𝐷𝑉 (𝛼1𝑊1 + 𝛼2𝑊2) = 𝛼1𝐷𝑉 𝑊1 + 𝛼2𝐷𝑉 𝑊2 для любых 𝑊1, 𝑊2 ∈ 𝑉 𝑒𝑐(𝑀), для любых 𝛼1, 𝛼2 ∈ R,

(3) 𝐷𝑉 (𝑓𝑊 ) = (𝑉 𝑓)𝑊 + 𝑓𝐷𝑉 𝑊 для любых 𝑉 , 𝑊 ∈ 𝑉 𝑒𝑐(𝑀), для любой 𝑓 ∈ 𝐶∞(𝑀).

Векторное поле 𝐷𝑉 𝑊 называется ковариантной производной поля 𝑊 вдоль 𝑉 для связности 𝐷.

Теорема 2.1. На лоренцевом многообразии (𝑀, 𝑔) существует единственная связность 𝐷 такая, что:

(4) [𝑉,𝑊 ] = 𝐷𝑉 𝑊 −𝐷𝑊𝑉 ,

(5) 𝑋𝑔(𝑉,𝑊 ) = 𝑔(𝐷𝑋𝑉,𝑊 ) + 𝑔(𝑉,𝐷𝑋𝑊 ),

для любых 𝑋,𝑉,𝑊 ∈ 𝑉 𝑒𝑐(𝑀). 𝐷 называется связностью Леви-Чивиты на 𝑀 , и характеризуется формулой Кошуля

2𝑔(𝐷𝑉 𝑊,𝑋) = 𝑉 𝑔(𝑊,𝑋) +𝑊𝑔(𝑋,𝑉 )−𝑋𝑔(𝑉,𝑊 )− 𝑔(𝑉, [𝑊,𝑋]) + 𝑔(𝑊, [𝑋,𝑉 ]) + 𝑔(𝑋, [𝑉,𝑊 ]). (2.1)

Отображение 𝑅 : (𝑉 𝑒𝑐(𝑀))3 → 𝐶∞(𝑀), задаваемое формулой 𝑅𝑋𝑌 𝑍 = 𝐷[𝑋,𝑌 ]𝑍−[𝐷𝑋 , 𝐷𝑌 ]𝑍, где 𝑋,𝑌, 𝑍 ∈ 𝑉 𝑒𝑐(𝑀), называется
тензором кривизны Римана (𝑀, 𝑔).
Пусть 𝑞 ∈ 𝑀 , 𝑃 - двумерная плоскость в касательном пространстве 𝑇𝑞𝑀 . Тогда для векторов 𝑣, 𝑤 ∈ 𝑇𝑞𝑀 определим 𝑄(𝑣, 𝑤) =
𝑔(𝑣, 𝑣)𝑔(𝑤,𝑤)− (𝑔(𝑣, 𝑤))2. Плоскость 𝑃 называется невырожденной, если 𝑄(𝑣, 𝑤) ̸= 0 для некоторого (а тогда и любого) базиса
𝑣, 𝑤 плоскости 𝑃 .

Лемма 2.1. Пусть 𝑃 ⊆ 𝑇𝑞𝑀 - невырожденная двумерная плоскость. Тогда число

𝐾(𝑞, 𝑃 ) =
𝑔(𝑅𝑣𝑤𝑣, 𝑤)

𝑄(𝑣, 𝑤)
(2.2)

не зависит от выбора базиса в плоскости 𝑃 , и называется секционной кривизной плоского сектора 𝑃 .

Теорема 2.2. Пусть (𝑀, 𝑔) - лоренцево многообразие размерности 𝑛 ⩾ 2, и пусть 𝐾 ∈ R. Тогда следующие условия эквива-
лентны:

(1) 𝑀 имеет постоянную кривизну 𝐾,

(2) для любой точки 𝑞 ∈ 𝑀 существует окрестность, изометричная открытому подмножеству пространства де-Ситтера
S𝑛1 для 𝐾 > 0, пространству Минковского R𝑛

1 для 𝐾 = 0 или пространству анти-де Ситтера ̃︁H𝑛
1 для 𝐾 < 0.
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3 План вычисления секционной кривизны для двумерного многообразия
(1) Вычислить коммутатор [𝑋1, 𝑋2];

(2) Вычислить коэффициенты связности Леви-Чивиты с помощью формулы Кошуля (2.1), используя базисные векторные
поля 𝑋1, 𝑋2;

(3) Вычислить тензор кривизны Римана 𝑅𝑣𝑤𝑣, где 𝑣 = 𝑋1, 𝑤 = 𝑋2;

(4) Вычислить 𝑄(𝑣, 𝑤), где 𝑣 = 𝑋1, 𝑤 = 𝑋2;

(5) Получить секционную кривизну 𝐾, используя проделанные вычисления и формулу (2.2).

4 Основная формула, полезные следствия и примеры
Теорема 4.1. Секционная кривизна лоренцева двумерного многообразия 𝑀 с лоренцевой метрикой 𝑔, её базисными вектор-
ными полями 𝑋1, 𝑋2, [𝑋1, 𝑋2] = 𝑐112𝑋1+𝑐212𝑋2 и постоянными значениями метрики на них: 𝑔(𝑋1, 𝑋1) = 𝑎11, 𝑔(𝑋2, 𝑋2) = 𝑎22,
𝑔(𝑋1, 𝑋2) = 𝑎12 = 𝑔(𝑋2, 𝑋1) = 𝑎21, равна

𝐾 =
𝑎12𝜉1 + 𝑎22𝜉2

det𝒜2
, (4.1)

где
𝜉1 = 𝑎12

[︀(︀
𝑐112𝐴+ 𝑐212𝐵

)︀
− (𝑋1𝐵) + (𝑋2𝐴)

]︀
, 𝜉2 = 𝑎11

[︀
−
(︀
𝑐112𝐴+ 𝑐212𝐵

)︀
+ (𝑋1𝐵)− (𝑋2𝐴)

]︀
,

𝐴 = 𝑎11𝑐
1
12 + 𝑎12𝑐

2
12, 𝐵 = 𝑎12𝑐

1
12 + 𝑎22𝑐

2
12,

𝒜 =

(︂
𝑎11 𝑎12
𝑎12 𝑎22

)︂
. (4.2)

Следствие 4.1. Для ортогональных 𝑋1, 𝑋2, т.е. 𝑎12 = 𝑎21 = 0, 𝑎11 ̸= 0, 𝑎22 ̸= 0, секционная кривизна равна

𝐾 =
−𝑎11

(︀
𝑐112

)︀2 − 𝑎22
(︀
𝑐212

)︀2 − 𝑎11
(︀
𝑋2𝑐

1
12

)︀
+ 𝑎22

(︀
𝑋1𝑐

2
12

)︀
𝑎11

. (4.3)

Следствие 4.2. Для ортонормированных 𝑋1, 𝑋2, т.е. 𝑎11 = −1, 𝑎12 = 𝑎21 = 0, 𝑎22 = 1, секционная кривизна равна

𝐾 = −
(︀
𝑐112

)︀2
+
(︀
𝑐212

)︀2 − (︀
𝑋2𝑐

1
12

)︀
−

(︀
𝑋1𝑐

2
12

)︀
. (4.4)

Пример 4.1. Двумерное пространство анти-де Ситтера ̃︁H2
1.

Лоренцева метрика имеет выражение: 𝑔 = − ch2 𝜃𝑑𝜙2 + 𝑑𝜃2, и ортонормированный репер: 𝑋1 = 1
ch 𝜃

𝜕
𝜕𝜙 , 𝑋2 = 𝜕

𝜕𝜃 . Имеем
𝑔(𝑋1, 𝑋1) = −1, 𝑔(𝑋2, 𝑋2) = 1, 𝑔(𝑋1, 𝑋2) = 𝑔(𝑋2, 𝑋1) = 0, а также [𝑋1, 𝑋2] = th 𝜃𝑋1, то есть структурные функции следующие:
𝑐112 = th 𝜃, 𝑐212 = 0.
Поэтому, по формуле (4.4), секционная кривизна двумерного пространства анти-де Ситтера равна:

𝐾 = −
[︁(︀
𝑐112

)︀2 − (︀
𝑐212

)︀2
+
(︀
𝑋2𝑐

1
12

)︀
+
(︀
𝑋1𝑐

2
12

)︀]︁
= −

[︀
(th 𝜃)2 + 𝜕𝜃(th 𝜃)

]︀
= − sh2 𝜃 + 1

ch2 𝜃
= −1,

что совпадает с полученным в [2].
Пример 4.2. Пусть 𝑋1, 𝑋2 — базис, т.ч. [𝑋1, 𝑋2] = −𝑋1, а 𝑌1, 𝑌2 — ортонормированный базис лоренцевой метрики 𝑔, причём
𝑌1 = 𝛼𝑋1 + 𝛾𝑋2, 𝑌2 = 𝛽𝑋1 + 𝛿𝑋2.
Посчитаем секционную кривизну по формуле (4.4). Для этого требуется сперва посчитать структурные функции.

[𝑌1, 𝑌2] = [𝛼𝑋1 + 𝛾𝑋2, 𝛽𝑋1 + 𝛿𝑋2] = 𝛼𝛽[𝑋1, 𝑋1] + 𝛼𝛿[𝑋1, 𝑋2] + 𝛾𝛽[𝑋2, 𝑋1] + 𝛾𝛿[𝑋2, 𝑋2] = (𝛾𝛽 − 𝛼𝛿)𝑋1.

Разложим полученный вектор по 𝑌1, 𝑌2:

𝛾𝑌2 − 𝛿𝑌1 = 𝛾(𝛽𝑋1 + 𝛿𝑋2)− 𝛿(𝛼𝑋1 + 𝛾𝑋2) = (𝛾𝛽 − 𝛼𝛿)𝑋1,

поэтому
[𝑌1, 𝑌2] = 𝛾𝑌2 − 𝛿𝑌1 = 𝑐112𝑌1 + 𝑐212𝑌2,

то есть 𝑐112 = −𝛿, 𝑐212 = 𝛾. Получаем:

𝐾 = −
[︁(︀
𝑐112

)︀2 − (︀
𝑐212

)︀2
+
(︀
𝑌2𝑐

1
12

)︀
+

(︀
𝑌1𝑐

2
12

)︀]︁
= −

[︀
𝛿2 − 𝛾2

]︀
= 𝛾2 − 𝛿2,

что совпадает с полученным в [2].
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Пример 4.3. Левоинвариантные задачи на двумерной группе Ли 𝐺.
Пусть 𝑋1, 𝑋2 — векторные поля, такие, что [𝑋2, 𝑋1] = 𝑋1, то есть 𝑐112 = −1, 𝑐212 = 0 в наших обозначениях, а 𝑔(𝑋1, 𝑋1) =
𝑐2 − 𝑎2 = 𝑎11, 𝑔(𝑋1, 𝑋2) = 𝑔(𝑋2, 𝑋1) = 𝑐𝑑− 𝑎𝑏 = 𝑎12, 𝑔(𝑋2, 𝑋2) = 𝑑2 − 𝑏2 = 𝑎22.
Вычислим секционную кривизну по формуле (4.3).
Так как структурные функции являются константами, все производные Ли вдоль наших векторных полей равны нулю. По-
этому достаточно посчитать 𝐴 и 𝐵, чтобы вычислить 𝜉1, 𝜉2.

𝐴 = 𝑎11𝑐
1
12 + 𝑎12𝑐

2
12 = −𝑎11 = 𝑎2 − 𝑐2, 𝐵 = 𝑎12𝑐

1
12 + 𝑎22𝑐

2
12 = −𝑎12 = 𝑎𝑏− 𝑐𝑑,

поэтому
𝜉1 = 𝑎12

[︀(︀
𝑐112𝐴+ 𝑐212𝐵

)︀
− (𝑋1𝐵) + (𝑋2𝐴)

]︀
= −𝑎12𝐴 = −𝑎12(𝑎11𝑐

1
12 + 𝑎12𝑐

2
12) = 𝑎11𝑎12,

𝜉2 = 𝑎11
[︀
−
(︀
𝑐112𝐴+ 𝑐212𝐵

)︀
+ (𝑋1𝐵)− (𝑋2𝐴)

]︀
= 𝑎11(𝑎11𝑐

1
12 + 𝑎12𝑐

2
12) = −(𝑎11)

2.

𝑎12𝜉1 + 𝑎22𝜉2 = 𝑎12𝑎11𝑎12 − 𝑎22(𝑎11)
2 = −𝑎11

(︀
𝑎11𝑎22 − (𝑎12)

2
)︀
= −𝑎11 det𝒜.

Также отметим, что

det𝒜 = 𝑎11𝑎22 − (𝑎12)
2 = (𝑐2 − 𝑎2)(𝑑2 − 𝑏2)− (𝑐𝑑− 𝑎𝑏)2 = −(𝑎𝑑− 𝑏𝑐)2 = −det(ℬ)2,

где

ℬ =

(︂
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

)︂
.

Тогда

𝐾 =
𝑎12𝜉1 + 𝑎22𝜉2

det𝒜2
=

−𝑎11 det𝒜
det(ℬ)4

=
𝑎11

det(ℬ)2
,

что совпадает с полученным в [2].

5 Вывод основной формулы
Действуем по плану.

(1) Коммутатор мы записали в общем виде:
[𝑋1, 𝑋2] = 𝑐112𝑋1 + 𝑐212𝑋2.

(2) Так как для 𝑋1, 𝑋2 𝑎𝑖𝑗 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, ∀ 𝑖, 𝑗 = 1, 2, первые три члена в правой части формулы Кошуля (2.1) равны нулю, если
вместо 𝑉,𝑊,𝑋 подставлять 𝑋1, 𝑋2 в любых комбинациях. Поэтому имеют смысл только четвёртый, пятый и шестой
элементы правой части формулы (2.1). Всего требуется вычислить 8 коэффициентов, а именно 𝑔(𝐷𝑋1

𝑋1, 𝑋𝑖), 𝑖 = 1, 2;
𝑔(𝐷𝑋1

𝑋2, 𝑋𝑖), 𝑖 = 1, 2; 𝑔(𝐷𝑋2
𝑋1, 𝑋𝑖), 𝑖 = 1, 2; 𝑔(𝐷𝑋2

𝑋2, 𝑋𝑖), 𝑖 = 1, 2. Приступим к вычислениям. Сразу можно сказать,
что 𝑔(𝐷𝑋1

𝑋1, 𝑋1) = 0, 𝑔(𝐷𝑋2
𝑋2, 𝑋2) = 0, так как все коммутаторы состоят из, соответственно, [𝑋1, 𝑋1] или [𝑋2, 𝑋2],

равных нулю тождественно.

𝑔(𝐷𝑋1
𝑋1, 𝑋2) =

1

2
(−𝑔(𝑋1, [𝑋1, 𝑋2]) + 𝑔(𝑋1, [𝑋2, 𝑋1]) + 𝑔(𝑋2, [𝑋1, 𝑋1])) =

=
1

2
(−𝑔(𝑋1, 𝑐

1
12𝑋1 + 𝑐212𝑋2) + 𝑔(𝑋1,−𝑐112𝑋1 − 𝑐212𝑋2)) =

=
1

2
(−𝑎11𝑐

1
12 − 𝑎12𝑐

2
12 − 𝑎11𝑐

1
12 − 𝑎12𝑐

2
12) = −𝑎11𝑐

1
12 − 𝑎12𝑐

2
12 = −𝐴,

𝑔(𝐷𝑋1
𝑋2, 𝑋1) =

1

2
(−𝑔(𝑋1, [𝑋2, 𝑋1]) + 𝑔(𝑋2, [𝑋1, 𝑋1]) + 𝑔(𝑋1, [𝑋1, 𝑋2])) =

=
1

2
(−𝑔(𝑋1,−𝑐112𝑋1 − 𝑐212𝑋2) + 𝑔(𝑋1, 𝑐

1
12𝑋1 + 𝑐212𝑋2)) =

=
1

2
(𝑎11𝑐

1
12 + 𝑎12𝑐

2
12 + 𝑎11𝑐

1
12 + 𝑎12𝑐

2
12) = 𝑎11𝑐

1
12 + 𝑎12𝑐

2
12 = 𝐴,

𝑔(𝐷𝑋1
𝑋2, 𝑋2) =

1

2
(−𝑔(𝑋1, [𝑋2, 𝑋2]) + 𝑔(𝑋2, [𝑋2, 𝑋1]) + 𝑔(𝑋2, [𝑋1, 𝑋2])) =

=
1

2
(𝑔(𝑋2,−𝑐112𝑋1 − 𝑐212𝑋2) + 𝑔(𝑋2, 𝑐

1
12𝑋1 + 𝑐212𝑋2)) = 0,

𝑔(𝐷𝑋2𝑋1, 𝑋1) =
1

2
(−𝑔(𝑋2, [𝑋1, 𝑋1]) + 𝑔(𝑋1, [𝑋1, 𝑋2]) + 𝑔(𝑋1, [𝑋2, 𝑋1])) =
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=
1

2
(𝑔(𝑋1, 𝑐

1
12𝑋1 + 𝑐212𝑋2) + 𝑔(𝑋1,−𝑐112𝑋1 − 𝑐212𝑋2)) = 0,

𝑔(𝐷𝑋2
𝑋1, 𝑋2) =

1

2
(−𝑔(𝑋2, [𝑋1, 𝑋2]) + 𝑔(𝑋1, [𝑋2, 𝑋2]) + 𝑔(𝑋2, [𝑋2, 𝑋1])) =

=
1

2
(−𝑔(𝑋2, 𝑐

1
12𝑋1 + 𝑐212𝑋2) + 𝑔(𝑋2,−𝑐112𝑋1 − 𝑐212𝑋2)) =

=
1

2
(−𝑎12𝑐

1
12 − 𝑎22𝑐

2
12 − 𝑎12𝑐

1
12 − 𝑎22𝑐

2
12) = −𝑎12𝑐

1
12 − 𝑎22𝑐

2
12 = −𝐵,

𝑔(𝐷𝑋2
𝑋2, 𝑋1) =

1

2
(−𝑔(𝑋2, [𝑋2, 𝑋1]) + 𝑔(𝑋2, [𝑋1, 𝑋2]) + 𝑔(𝑋1, [𝑋2, 𝑋2])) =

=
1

2
(−𝑔(𝑋2,−𝑐112𝑋1 − 𝑐212𝑋2) + 𝑔(𝑋2, 𝑐

1
12𝑋1 + 𝑐212𝑋2))

=
1

2
(𝑎12𝑐

1
12 + 𝑎22𝑐

2
12 + 𝑎12𝑐

1
12 + 𝑎22𝑐

2
12) = 𝑎12𝑐

1
12 + 𝑎22𝑐

2
12 = 𝐵.

Теперь вычислим ковариантные производные.

– Временно обозначим
𝐷𝑋1𝑋1 = 𝑢𝑋1 + 𝑣𝑋2.

Найдём 𝑢 и 𝑣 из системы уравнений: {︃
𝑔 (𝐷𝑋1𝑋1, 𝑋1) = 0,

𝑔 (𝐷𝑋1𝑋1, 𝑋2) = −𝐴.{︃
𝑔 (𝑢𝑋1 + 𝑣𝑋2, 𝑋1) = 0,

𝑔 (𝑢𝑋1 + 𝑣𝑋2, 𝑋2) = −𝐴,
⇔

{︃
𝑢𝑔 (𝑋1, 𝑋1) + 𝑣𝑔 (𝑋2, 𝑋1) = 0,

𝑢𝑔 (𝑋1, 𝑋2) + 𝑣𝑔 (𝑋2, 𝑋2) = −𝐴,
⇔

{︃
𝑢𝑎11 + 𝑣𝑎12 = 0,

𝑢𝑎12 + 𝑣𝑎22 = −𝐴,
⇔

⇔

{︃
𝑢 = 𝑎12𝐴

𝑎11𝑎22−(𝑎12)2
= 𝑎12𝐴

det (𝒜) ,

𝑣 = −𝐴𝑎11

𝑎11𝑎22−(𝑎12)2
= −𝐴𝑎11

det (𝒜) .

– Временно обозначим
𝐷𝑋1

𝑋2 = 𝑢𝑋1 + 𝑣𝑋2.

Найдём 𝑢 и 𝑣 из системы уравнений: {︃
𝑔 (𝐷𝑋1

𝑋2, 𝑋1) = 𝐴,

𝑔 (𝐷𝑋1
𝑋2, 𝑋2) = 0.{︃

𝑔 (𝑢𝑋1 + 𝑣𝑋2, 𝑋1) = 𝐴,

𝑔 (𝑢𝑋1 + 𝑣𝑋2, 𝑋2) = 0.
⇔

{︃
𝑢𝑎11 + 𝑣𝑎12 = 𝐴,

𝑢𝑎12 + 𝑣𝑎22 = 0,
⇔

{︃
𝑢 = 𝑎22𝐴

det (𝒜) ,

𝑣 = −𝑎12𝐴
det (𝒜) .

– Временно обозначим
𝐷𝑋2

𝑋1 = 𝑢𝑋1 + 𝑣𝑋2.

Найдём 𝑢 и 𝑣 из системы уравнений: {︃
𝑔 (𝐷𝑋2

𝑋1, 𝑋1) = 0,

𝑔 (𝐷𝑋2
𝑋1, 𝑋2) = −𝐵.{︃

𝑔 (𝑢𝑋1 + 𝑣𝑋2, 𝑋1) = 0,

𝑔 (𝑢𝑋1 + 𝑣𝑋2, 𝑋2) = −𝐵,
⇔

{︃
𝑢𝑎11 + 𝑣𝑎12 = 0,

𝑢𝑎12 + 𝑣𝑎22 = −𝐵,
⇔

{︃
𝑢 = 𝑎12𝐵

det (𝒜) ,

𝑣 = −𝑎11𝐵
det (𝒜) .

– Временно обозначим
𝐷𝑋2𝑋2 = 𝑢𝑋1 + 𝑣𝑋2.

Найдём 𝑢 и 𝑣 из системы уравнений: {︃
𝑔 (𝐷𝑋2𝑋2, 𝑋1) = 𝐵,

𝑔 (𝐷𝑋2𝑋2, 𝑋2) = 0.{︃
𝑔 (𝑢𝑋1 + 𝑣𝑋2, 𝑋1) = 𝐵,

𝑔 (𝑢𝑋1 + 𝑣𝑋2, 𝑋2) = 0.
⇔

{︃
𝑢𝑎11 + 𝑣𝑎12 = 𝐵,

𝑢𝑎12 + 𝑣𝑎22 = 0,
⇔

{︃
𝑢 = 𝑎22𝐵

det (𝒜) ,

𝑣 = −𝑎12𝐵
det (𝒜) .
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Поэтому

𝐷𝑋1
𝑋1 =

𝐴

det (𝒜)
(𝑎12𝑋1 − 𝑎11𝑋2) ,

𝐷𝑋1
𝑋2 =

𝐴

det (𝒜)
(𝑎22𝑋1 − 𝑎12𝑋2) ,

𝐷𝑋2
𝑋1 =

𝐵

det (𝒜)
(𝑎12𝑋1 − 𝑎11𝑋2) ,

𝐷𝑋2
𝑋2 =

𝐵

det (𝒜)
(𝑎22𝑋1 − 𝑎12𝑋2) .

(3)

𝑅𝑋1𝑋2
𝑋1 = 𝐷[𝑋1,𝑋2]𝑋1 − (𝐷𝑋1

𝐷𝑋2
−𝐷𝑋2

𝐷𝑋1
)𝑋1 =

= 𝐷𝑐112𝑋1+𝑐212𝑋2
𝑋1 −𝐷𝑋1

𝐵

det (𝒜)
(𝑎12𝑋1 − 𝑎11𝑋2) +𝐷𝑋2

𝐴

det (𝒜)
(𝑎12𝑋1 − 𝑎11𝑋2) =

= 𝐷𝑐112𝑋1+𝑐212𝑋2
𝑋1 −

𝑎12
det (𝒜)

𝐷𝑋1
(𝐵𝑋1) +

𝑎11
det (𝒜)

𝐷𝑋1
(𝐵𝑋2) +

𝑎12
det (𝒜)

𝐷𝑋2
(𝐴𝑋1)−

𝑎11
det (𝒜)

𝐷𝑋2
(𝐴𝑋2) .

Посчитаем отдельно каждое слагаемое, а затем соберём в одну формулу.

𝐷𝑐112𝑋1+𝑐212𝑋2
𝑋1 = 𝑐112𝐷𝑋1

𝑋1 + 𝑐212𝐷𝑋2
𝑋1 = 𝑐112

𝐴

det (𝒜)
(𝑎12𝑋1 − 𝑎11𝑋2) + 𝑐212

𝐵

det (𝒜)
(𝑎12𝑋1 − 𝑎11𝑋2) =

=
1

det (𝒜)

(︀
𝑎12

(︀
𝑐112𝐴+ 𝑐212𝐵

)︀
𝑋1 − 𝑎11

(︀
𝑐112𝐴+ 𝑐212𝐵

)︀
𝑋2

)︀
.

𝐷𝑋1 (𝐵𝑋1) = 𝐷𝑋1

(︀(︀
𝑎12𝑐

1
12 + 𝑎22𝑐

2
12

)︀
𝑋1

)︀
= 𝑎12

[︀
(𝑋1𝑐

1
12)𝑋1 + 𝑐112𝐷𝑋1𝑋1

]︀
+ 𝑎22

[︀
(𝑋1𝑐

2
12)𝑋1 + 𝑐212𝐷𝑋1𝑋1

]︀
=

= 𝑎12(𝑋1𝑐
1
12)𝑋1 + 𝑎22(𝑋1𝑐

2
12)𝑋1 + 𝑎12𝑐

1
12

𝐴

det (𝒜)
(𝑎12𝑋1 − 𝑎11𝑋2) + 𝑎22𝑐

2
12

𝐴

det (𝒜)
(𝑎12𝑋1 − 𝑎11𝑋2) =

=

[︂
𝑎12(𝑋1𝑐

1
12) + 𝑎22(𝑋1𝑐

2
12) +

𝐴

det (𝒜)
(𝑐112(𝑎12)

2 + 𝑐212𝑎12𝑎22)

]︂
𝑋1 −

𝐴

det (𝒜)

[︀
𝑐112𝑎11𝑎12 + 𝑐212𝑎11𝑎22

]︀
𝑋2 =

=

[︂
𝑎12(𝑋1𝑐

1
12) + 𝑎22(𝑋1𝑐

2
12) +

𝑎12𝐴𝐵

det (𝒜)

]︂
𝑋1 −

𝑎11𝐴𝐵

det (𝒜)
𝑋2.

𝐷𝑋1
(𝐵𝑋2) = 𝐷𝑋1

(︀(︀
𝑎12𝑐

1
12 + 𝑎22𝑐

2
12

)︀
𝑋2

)︀
= 𝑎12

[︀(︀
𝑋1𝑐

1
12

)︀
𝑋2 + 𝑐112𝐷𝑋1

𝑋2

]︀
+ 𝑎22

[︀(︀
𝑋1𝑐

2
12

)︀
𝑋2 + 𝑐212𝐷𝑋1

𝑋2

]︀
=

= 𝑎12
(︀
𝑋1𝑐

1
12

)︀
𝑋2 + 𝑎22

(︀
𝑋1𝑐

2
12

)︀
𝑋2 + 𝑎12𝑐

1
12

𝐴

det (𝒜)
(𝑎22𝑋1 − 𝑎12𝑋2) + 𝑎22𝑐

2
12

𝐴

det (𝒜)
(𝑎22𝑋1 − 𝑎12𝑋2) =

=
𝐴

det (𝒜)

[︁
𝑐112𝑎12𝑎22 + 𝑐212 (𝑎22)

2
]︁
𝑋1 +

[︂
𝑎12

(︀
𝑋1𝑐

1
12

)︀
+ 𝑎22

(︀
𝑋1𝑐

2
12

)︀
− 𝐴

det (𝒜)

(︁
𝑐112 (𝑎12)

2
+ 𝑐212𝑎12𝑎22

)︁]︂
𝑋2 =

=
𝑎22𝐴𝐵

det (𝒜)
𝑋1 +

[︂
𝑎12

(︀
𝑋1𝑐

1
12

)︀
+ 𝑎22

(︀
𝑋1𝑐

2
12

)︀
− 𝑎12𝐴𝐵

det (𝒜)

]︂
𝑋2.

𝐷𝑋2
(𝐴𝑋1) = 𝐷𝑋2

(︀(︀
𝑎11𝑐

1
12 + 𝑎12𝑐

2
12

)︀
𝑋1

)︀
= 𝑎11

[︀(︀
𝑋2𝑐

1
12

)︀
𝑋1 + 𝑐112𝐷𝑋2

𝑋1

]︀
+ 𝑎12

[︀(︀
𝑋2𝑐

2
12

)︀
𝑋1 + 𝑐212𝐷𝑋2

𝑋1

]︀
=

= 𝑎11
(︀
𝑋2𝑐

1
12

)︀
𝑋1 + 𝑎12

(︀
𝑋2𝑐

2
12

)︀
𝑋1 + 𝑎11𝑐

1
12

𝐵

det (𝒜)
(𝑎12𝑋1 − 𝑎11𝑋2) + 𝑎12𝑐

2
12

𝐵

det (𝒜)
(𝑎12𝑋1 − 𝑎11𝑋2) =

=

[︂
𝑎11

(︀
𝑋2𝑐

1
12

)︀
+ 𝑎12

(︀
𝑋2𝑐

2
12

)︀
+

𝐵

det (𝒜)

(︁
𝑐112𝑎11𝑎12 + 𝑐212 (𝑎12)

2
)︁]︂

𝑋1 −
𝐵

det (𝒜)

[︁
𝑐112 (𝑎11)

2
+ 𝑐212𝑎11𝑎12

]︁
𝑋2 =

=

[︂
𝑎11

(︀
𝑋2𝑐

1
12

)︀
+ 𝑎12

(︀
𝑋2𝑐

2
12

)︀
+

𝑎12𝐴𝐵

det (𝒜)

]︂
𝑋1 −

𝑎11𝐴𝐵

det (𝒜)
𝑋2.
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𝐷𝑋2 (𝐴𝑋2) = 𝐷𝑋2

(︀(︀
𝑎11𝑐

1
12 + 𝑎12𝑐

2
12

)︀
𝑋2

)︀
= 𝑎11

[︀(︀
𝑋2𝑐

1
12

)︀
𝑋2 + 𝑐112𝐷𝑋2𝑋2

]︀
+ 𝑎12

[︀(︀
𝑋2𝑐

2
12

)︀
𝑋2 + 𝑐212𝐷𝑋2𝑋2

]︀
=

= 𝑎11
(︀
𝑋2𝑐

1
12

)︀
𝑋2 + 𝑎12

(︀
𝑋2𝑐

2
12

)︀
𝑋2 + 𝑎11𝑐

1
12

𝐵

det (𝒜)
(𝑎22𝑋1 − 𝑎12𝑋2) + 𝑎12𝑐

2
12

𝐵

det (𝒜)
(𝑎22𝑋1 − 𝑎12𝑋2) =

=
𝐵

det (𝒜)

[︀
𝑐112𝑎11𝑎22 + 𝑐212𝑎12𝑎22

]︀
𝑋1 +

[︂
𝑎11

(︀
𝑋2𝑐

1
12

)︀
+ 𝑎12

(︀
𝑋2𝑐

2
12

)︀
− 𝐵

det (𝒜)

(︁
𝑐112𝑎11𝑎12 + 𝑐212 (𝑎12)

2
)︁]︂

𝑋2 =

=
𝑎22𝐴𝐵

det (𝒜)
𝑋1 +

[︂
𝑎11

(︀
𝑋2𝑐

1
12

)︀
+ 𝑎12

(︀
𝑋2𝑐

2
12

)︀
− 𝑎12𝐴𝐵

det (𝒜)

]︂
𝑋2.

Получаем

𝐷𝑐112𝑋1+𝑐212𝑋2
𝑋1 −

𝑎12
det (𝒜)

𝐷𝑋1 (𝐵𝑋1) +
𝑎11

det (𝒜)
𝐷𝑋1 (𝐵𝑋2) +

𝑎12
det (𝒜)

𝐷𝑋2 (𝐴𝑋1)−
𝑎11

det (𝒜)
𝐷𝑋2 (𝐴𝑋2) =

=
1

det (𝒜)

(︀
𝑎12

(︀
𝑐112𝐴+ 𝑐212𝐵

)︀
𝑋1 − 𝑎11

(︀
𝑐112𝐴+ 𝑐212𝐵

)︀
𝑋2

)︀
−

− 𝑎12
det (𝒜)

(︂[︂
𝑎12(𝑋1𝑐

1
12) + 𝑎22(𝑋1𝑐

2
12) +

𝑎12𝐴𝐵

det (𝒜)

]︂
𝑋1 −

𝑎11𝐴𝐵

det (𝒜)
𝑋2

)︂
+

+
𝑎11

det (𝒜)

(︂
𝑎22𝐴𝐵

det (𝒜)
𝑋1 +

[︂
𝑎12

(︀
𝑋1𝑐

1
12

)︀
+ 𝑎22

(︀
𝑋1𝑐

2
12

)︀
− 𝑎12𝐴𝐵

det (𝒜)

]︂
𝑋2

)︂
+

+
𝑎12

det (𝒜)

(︂[︂
𝑎11

(︀
𝑋2𝑐

1
12

)︀
+ 𝑎12

(︀
𝑋2𝑐

2
12

)︀
+

𝑎12𝐴𝐵

det (𝒜)

]︂
𝑋1 −

𝑎11𝐴𝐵

det (𝒜)
𝑋2

)︂
−

− 𝑎11
det (𝒜)

(︂
𝑎22𝐴𝐵

det (𝒜)
𝑋1 +

[︂
𝑎11

(︀
𝑋2𝑐

1
12

)︀
+ 𝑎12

(︀
𝑋2𝑐

2
12

)︀
− 𝑎12𝐴𝐵

det (𝒜)

]︂
𝑋2

)︂
=

=
1

det𝒜
(︀
𝑎12

[︀(︀
𝑐112𝐴+ 𝑐212𝐵

)︀
− (𝑋1𝐵) + (𝑋2𝐴)

]︀
𝑋1 + 𝑎11

[︀
−
(︀
𝑐112𝐴+ 𝑐212𝐵

)︀
+ (𝑋1𝐵)− (𝑋2𝐴)

]︀
𝑋2

)︀
=

1

det𝒜
(𝜉1𝑋1 + 𝜉2𝑋2) .

(4)
𝑄(𝑋1, 𝑋2) = 𝑔(𝑋1, 𝑋1)𝑔(𝑋2, 𝑋2)− (𝑔(𝑋1, 𝑋2))

2 = 𝑎11𝑎22 − (𝑎12)
2 = det𝒜.

(5)

𝐾 =
𝑔(𝑅𝑋1𝑋2

𝑋1, 𝑋2)

𝑄(𝑋1, 𝑋2)
=

𝑔 (𝜉1𝑋1 + 𝜉2𝑋2, 𝑋2)

det𝒜2
=

𝑎12𝜉1 + 𝑎22𝜉2
det𝒜2

=
𝑎12𝜉1 + 𝑎22𝜉2

det𝒜2
.
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