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Узел, представленный лежандровой кривой, называется лежандровым.

Лежандровы узлы эквивалентны, если (после канонического сглаживания)
они изотопны в классе гладких лежандровых узлов.
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Число вращения r(K) ориентированного лежандрова узла K есть

1

2
(c− − c+),

где c+ (c−) — число каспов, ориентированных вниз (соответственно, вверх).
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Два топологически эквивалентных лежандрова узла становятся лежандрово
эквивалентны после некоторого числа стабилизаций (Д.Фукс–С.Табачников,
1997).
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эквивалентны как лежандровы узлы?
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стей в смысле Э.Жиру.

Г.Господинов (arXiv:0909.4326): ответ «да», но без полного доказательства.

На самом деле — нет.
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• L−(R) — класс эквивалентности ξ−-лежандровых узлов, где

ξ− = ker(x dy − dz).
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L+(R) сохраняется стабилизациями и дестабилизациями типа I, L−(R) —
стабилизациями и дестабилизациями типа II.

Если L+(R1) = L+(R2) (или L−(R1) = L−(R2)), то R1 и R2 связаны по-
следовательностью элементарных движений, не включающих стабилизации и
дестабилизации типа II (соответственно, типа I).
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• при j > i + 1 пересечение ri ∩ rj не содержит вершин ri и rj:
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Тогда множество «свободных» вершин прямоугольников ri образует прямо-
угольную диаграмму R = R1 ∪ R2 двухкомпонентного зацепления, которое
является краем вложенного кольца.

В простых примерах R1 и R2 оказываются связанными последовательностью
рокировок и циклических свдигов, что влечет L+(R1) = L+(R2).































































































































































Схема построения примера



Теорема. Если L+(R1) = L+(R2), L−(R1) = L−(R2) и группа сохраняющих
ориентации симметрий узла, представленного R1 и R2, тривиальна, то R1 и R2

получаются друг из друга рокировками.
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получаются друг из друга рокировками.

Группа симметрий узла K ⊂ S3 — это фактор-группа

Diff(S3;K)/Diff0(S3;K).
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Отсутствие симметрий следует из того, что:

• после приведения по любому простому модулю p многочлен ∆(t) не яв-
ляется p-й степенью многочлена и не делится на (1 + t + . . . + td)p−1

при d > 1;

• ни при каком p > 1 многочлен ∆(tp) не имеет возвратного множителя
степени 20 с целыми коэффициентами.


