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116 (1991) MATHEMATICA BOHEMICA No. 2, 119-131 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КВАЗИРЕГУЛЯРНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ 

УШАМ СНУАЬ, МЕЫСНАК КОРАЗ, Койсе 

(Поступило в редакцию 28. 3. 1988) 

Зиттагу. А аиа$1ге§и1аг сопп§ига1юп 18 а йпке раг11а1 р1апе, \УЫСП ПО1 сопгатз ргорег 
с1озес! сопйвигагюп. 1п 1Ь1з рарег 1Ье ашпогз туе8.л§а*е а гергеаемагюпз оГ яиа81ге§и1аг 
сопп,§ига110П8 т геа1 рго]ес1гуе зрасе апс! т сотр1ез ргсуесглуе р1апе. 

Настоящая статья посвящена проблеме представимости конфигруаций опреде
ленного класса в проективной плоскости и в проективном пространстве. Напом
ним, что возможность представления некоторых конфигураций изучалась отно
сительно давно и детально. Так конфигурацию (124,163) изучали Гессе [1], 
Метелка [2], Быджовски [3] и другие. Брук и Боус в [4] доказали представи
мость частичной плоскости содержащей V прямых в *;-мерном проективном 
пространстве. Один из авторов [5] доказал возможность представления сво
бодной проективной плоскости в трёхмерном проективном пространстве. 

1. В начале введём обозначения и некоторые результаты, которыми мы будем 
пользоваться в следующих разделах. 

Конфигурацией мы называем частичную плоскость, т.е. конечную инцидент
ную структуру 

X = (^, ^ , ^ ) , 

где $ — множество точек, 0> — множество блоков и«/ с: & х 0 — множество 
инциденций, причём каждая пара элементов из ${&) инцидентна не более чем 
с одним элементом из , 

Элементом конфигурации X мы считаем точку или блок на X. Если а, /? е X, 
то 

т(а) = т(/?) [т(а)Фт(/?)] 

обозначает, что а, /? — элементы одинакого [разного] типа, т.е. оба являются 
точками или блоками [один из них точка и второй блок]. 

Для а,, а̂  е «3{Г мы будем пользоваться сокращением 

т(а<) = т(0, 

т(а,.) = </) . 
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Элементы а, /?, у е X мы называем коэлементными, если существует б е X 
такое что 

Коэлементные а, /?, у обозначаем с(а, /?, у), в противном случае пишем 
поп с(а, р9 у). 

Если /?, у I а, /? Ф у, то элемент а (единственный) мы обозначим а = /?у и [а] 
будет обозначать множество всех элементов из X, инцидентных с а. 

Конфигурация^ = (Я9 99 *?) содержит конфигурацию Х~ = (^~, ^ " , </~), 
если 

Я~ *^ Я\ • 9~ а 9 у ^ <=. 4 

(обозначение Х~ с :Ж). В этом случае Х~ также называется подконфигурацией 
конфигурации X. Если Х~ а X я X Ф 09 Х9то Х~ называется собственной 
подконфигурацией конфигурации X. 

Если конфигурация X = (Я9 99«/) содержит конфигурацию & = ( # 1 9 ^ 1 а ^х)9 

то ^Г/,27 обозначает конфигурацию состоящую из элементов конфигурации X, 
которые не принадлежат конфигурации «_2\ 

Рангом элемента а е X называется число 

й(а, X) = й(а) = 2 - 1(а), 

где 1*(а) — число элементов конфигурации X инцидентных с элементом а. Если 
й(а) ^ 0, то элемент а называется свободным элементом конфигурации X. 

Конфигурация X открыта, если содержит по крайней мере один свободный 
элемент. В противном случае конфигурация замкнута. 

Ранг конфигурации X определяется формулой 

Н(Х) = тт Н((х) 
аеЛГ 

В 4 мы существенным образом используем теорему Гильберта о нулях 
(ТЧи118*е11еп8а12) в следующей форме: 

Теорема. Пусть / 1 5 / 2 , . . . , /„ ,/ — полиномы из Р[х19х29..., хп] над полем Р 
и пусть /обращается в нуль во всех общих нулях полиномов / 1 ? /2, ..., /„ в алгеб
раически замкнутом расширении Р поля Р. Тогда существует натуральное 
число д е N такое, что /6 принадлежит идеалу порожденному полиномами 

Зи /г» •••»/« 
2. В этом разделе мы определяем свободную конфигурацию и приводим 

некоторые её свойства. 
Пусть & а X, а е Х\5В и пусть ^^(а) - конфигурация, которая возникает 

из 2̂? присоединением элементе а. Напомним, что -$?(а) состоит из элементов 
конфигурации & и элемента а, причём для у9 Ь е &(ос) имеем 

у \д в &(а)оу\5 в X. 
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Положим 

&(а) = &(&, а) , 

если элемент а свободный в &(<*). 

Определение 1. Пусть Ж,& — конфигурации, 2 с= Ж, Конфигурация Ж 
называется свободным расширением конфигурации 2, если существуют 
конечные последовательности 

такие, что 

%/С 0

 = = »2> , 

Ж-, = &(Х',-1,*,), . = 1,2,...,п, 

«Ж л

 == «ж . 

Мы будем выражать этот факт формулой 

ж = &(<е) 

и последовательность {Ж^п

{=ъ будем называть порождающей последователь
ностью конфигурации Ж. 

Конфигурация Ж свободна, если 

Ж = #"(0). 

Конфигурация :Ж называется связной, если для каждых двух элементов 
<х, Р е Ж существует последовательность 

Ыио.^еЖ 

такая, что 

а = а 0 1 а 1 1 а 2 1 . . . 1 а л _ 1 1 а л = р . 

Лемма 1. Связная конфигурация ранга не менее — 1 не содержит собственной 
замкнутой конфигурации. 

Доказательство. Пусть Ж содержит собственную замкнутую конфигу
рацию 2. Если а е ^ и | ? е Ж\3?, то по предположению существует последо
вательность 

а = а0 I ах I а2 I . . . I ап_! I аи = Р . 

Пусть а̂  е 2 и а1+ х $ 2, (О _§ г ^ п — 1). Так как 2 замкнута, то в 2 г(а̂ ) = 3, 
и, следовательно, а,- поп 1а1 + 1, что противоречит определению последователь
ности {а,}?в0. 

121 



Если конфигурация Ж не содержит совственной замкнутой конфигурации и 
Н(Ж) = — 1, то мы её будем называть квазирегулярной конфигурацией. 

Напомним, что для свободной конфигурации Н(Ж) Н и для регулярной 

А ( « Г ) = - 1 . 

Теорема 1. Если Ж квазирегулярная конфигурация и @еЖ9то Ж\$ — сво
бодная конфигурация. 

Доказательство. Обозначим Ж\(1 = 5в\ пусть \&\ = п. Построим ко
нечные последовательности 

ОТ"-0, {«I}"-!. « | е ^ , , 
так, что 

Пусть й',, = ^ и ^ | уже построена и непуста. Возьмём элемент а4 е ̂ 27^ 
такой, что й(аг) ^ 0. Положим 

« * « - 1 = «-2|/а{ • 

Из предположений теоремы вытекает, что «З^-! — отркытая конфигурация 
и &( — &(&х-и ас). Из конструкции следует, что 

и поэтому 

| ^ 0 | = 0, т.е. .^о = 0 . 

Замечание 1. Из предшествующей конструкции следует, что последователь
ность {а|}7=1 можно избрать таким образом, что 

й ( а ^ ) = 2 для х е 12 = {1,2, ...Д} , 

1 <; к < п, 

Ъ(<хь&й = 1 для 1'е/!, 

й(а4, .̂? )̂ = 0 для I* е/ 0 -

Если г е 109 то существуют точно два элемента 

а?(0> ° Ч ( 0 € &1-1 

такие, что 

°̂  = а*(0а*(0 • 

Если 1 е!\9 то существует единственный элемент 

а

ф ( 0 е - ^ « ~ 1 

такой, что 
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Следствие 1. Пусть Ж - связная конфигурация, Н(Ж) ^ — 1 и Ре Ж. Тогда 
конфигурация Ж\Р свободна. 

Доказательство. Утверждение вытекает непосредственно из леммы 1 и тео
ремы 1. 

Следствие 2. Если Ж — связная конфигурация типа (пЪ9 пъ) и элемент Ре Ж, 
то Ж\Р — свободная конфигурация. 

Доказателство. Так как й(а) = —1 для каждого элемента осе Ж, утверж
дение вытекает непосредственно из следствия 1. 

3. Целью этого раздела является изучение представимости квазирегулярных 
конфигураций в проективном пространстве в следующем смысле: Пусть Ж = 
= (@, 0, У) и Ж~ = (01~, 0~> *?~) — конфигурации. Представлением кон
фигурации Ж в конфигурации Ж~ называется инъективное отображение 
ф: & и 0 в @~ и 0~ такое, что ф(@) с @~9 ф(0) <= 0~ и а I р о ф(ос) I ф(р). 
Конфигурация Ж представима в конфигурации Ж~9 если существует пред
ставление ф конфигурации Ж в Ж ~. 

Пусть пъ(Р) — трехмерное проективное пространство над полем Р с харак
теристикой нуль. Пусть ЖЪ(Р) = (^, 09 У) — конфигурация, для которой Я 
множество точек в пъ(Р)9 0 — множество плоскостей в пъ(Р) и У — отношение 
инцидентности в пъ(Р). Тогда имеет место теорема. 

Теорема 2. Квазирегулярная конфигурация представима в пъ(Р). 

Доказателство. Так как Ж квазирегулярна, существует элемент Ре Ж 
такой, что Н(Р) = — 1. Обозначим & = Ж\р. По теореме 1 конфигурация X 
свободна. Пусть {.^}"=0 - порождающая последовательность конфигурации 
&9 &1 = ^(^^и аг) и пусть элементы аг избраны так (см. замечание 1) что 

1) Н(<х19 2̂̂ ) = 2 для г е12, г = 1, 2,..., к , 
2) й(а,,-5?,) = 1 для 1е11у 

3) й ( а ( , ^ ) = 0 для /6/ 0 • 

Мы построим отображение ф конфигурации Ж в ЖЪ(Р) со свойствами: 

О ФЫ * Ф(аД а, е:?,-!, 
п) ф(а )̂ I ф(а )̂ о а( I а,., а,- е . ^ _ 1э 

111) ф((х() поп I ф(а7) <^(ат) ф(ссг)9 

для ау, ат, а, е 5В^Ъ </) = т(т) = т(/) = т(*). 

Предположим, что элементы 

ФЫ,Ф(*2)>'.;Ф(*1-1) 
уже построены и построим элемент ф(а,) следующим образом: Пусть 
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м ( 0 = {Ф(ъ); } < и <<*,<) = <«,)} , 

N(0 = {Ф(^)\ ] < и <«у) * <«,), «у I а*} , 

Р(0 = {Ф(а), # * ) = <Ка;) <К°0 ФЫ , I, т , / < /, 

т(а) = т(а(), а 1а,}, 

Д(0 = М О и ^ ( О и Р ( 0 . 

Пусть х — прямая в п3(Р)9 определённая следующим образом: 

1) для I € / 2 * — произвольная, но фиксированная прямая в пъ(Р), 
2) для 16-Ь *1ф(аф ( 0), 
3) для 1€/0 х = ф(а^(0) ф(а^(0). 

Обозначим 6(0 множество всех элементов множества Л(0, которые инцидентны 
с прямой х. 

Пусть 

5(0 = М/б(0-

Очевидно, что 5(0 4=0. 
Пусть теперь ф(а,.) — любой элемент из 5(0 такой, что 

*(Ф(*д) = <<*,) , I е / 0 и ^ и /2 . 

Из построения множеств М(\\ N(0, -й(0> 6(0 и ^(0 следует, что ф(<х^) обладает 
свойствами 0, п), ш). 

Теперь определим элемент ф(Р). Пусть 

р I о,, а„ а„, 1 ^ ; , / < п 

Положим 

Докажем теперь, что ф — представление Ж в Х 3(Р). 

1) Для а,, ау е .#7/? и ; < I 

из и) вытекает, что 

а,1а,<->ф(а()1ф(а,). 

Если 

«|1/», 
то 

1 = 7 , ИЛИ 1 = /, или г = 71 . 

Из определения ф(/0 следует, что ф((}) I «̂ (а,). Обратно, пусть 

ф(Р)1ф(«(), К п. 

Тогда 
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ф(ап) I ф(^) ф(ъ) ф(осг) , 

что противоречит свойству ш). Значит, два элемента инцидентны в X точно 
в случае, когда их образы инцидентны в ХЪ(Р). 

2) Далее докажем, что ф — инъективное отображение. Пусть сс1 Ф ау и, 
например ] < и Тогда из 1) следует, что ф(си}) ф ф(а^. Пусть 

Ф ( ^ = Ф(Р). 

Так как 

Ф(Р) = Ф(Ъ)ФЫФ(01П), 

М 1 Ф(*^ФЫ>Ф(<хп)1ф(<хд> 
и поэтому в следствие 1) 

<*/> ап> « | 1 « 4 . 

Следовательно 

«* = ос]ос„ = р 9 

что невозможно. 

Замечание 2. 770 теореме 2 конечная квазирегулярная конфигурация предста-
вима в действительном трёхмерном проективном простанстве. 

4. В этом разделе мы исследуем проблему представления квазирегулярной 
конфигурации X в проективной плоскости над алгебраически замкнутым 
полем характеристики нуль. 

Для простоты изложения мы введём сначала конфигурацию Х~. Пусть для 
каждого 1е1 ! определён элемент Р1фХ. Элементами конфигурации Х~ 
являются все элементы из конфигурации X и все элементы рь ге!и причём 
для г е/ х т(Р() ф т(а,) и р( — элемент, которой инццдентен (в Х~) только с а,-. 
Значит, в X всякой элемент а,-, г е 1г инцидентен с двумя элементами — а^(0 е X 
и р1 = а^.) е Х~\Х. Очевидно, что Х~ квазирегулярная конфигурация. Ясно, 
что мы можем избрать порождающую последовательность &~ конфигурации 
Х~ таким образом, что Ъ(кь &~) = 2 для г е12 = {1, 2,..., к] и й(аг-, &~) = О 
для г е10 = {к + I, к + 2, ..., и}, причём присоединённые элементы Р1 при
надлежат первой группе. Значит, в Х~ для / = к + 1, к + 2,..., п ос1 = 

Как и в 3 мы предположим, что р — элемент из X ранга —1, инцидентный 
с элементами а,, ат, а„. 

Конфигурация X представима в п2(Р) глобально, если всякое представление 
конфигурации Х\р в п2(Р) можно продолжить до представления X. Если 
существует представление в п2(Р), но X не представима глобально то мы будем 
говорить, что X представима в п2(Р) локально. 
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Замечание 3. Очевидно, что всякое представление Ж~ в п2(Р) порождает 
представление конфигурации Ж. 

Верно и обратное утверждение, если только порядок поля Р достаточно 
большой. Действительно, если ф — представление в п2(Р) и 1е119 пусть 
Ф(Рд — элемент плоскости п2(Р) со свойствами 

1) <Ф(Рд) * * Ы 
2)ф(^)1ф(а0, 
3) ф(рг) поп I ф(а) для всех а € Ж9 а Ф а,.. 

Очевидно, что условия 1), 2), 3) не трудно вполнить например в случае |.Р| > \Ж\. 
Для I е/ 2 пусть х19 у19 2{ — трансцедентные элементы над полем Р и пусть 

через Х9 У и 2 обозначают множества всех х{9 у19 2{ соответственно. Дальше 
пусть для 1е10 

(1) х( = У*(ог*(0 "" УФО)2<Р(() > 

}>* = ^ Ф ( 0 Х ^ ( 0 " " **(0Х<Р(0 ' 

21 = х 9 ( 0 ^ ( 0 "" х*(0^«»(0 • 

Ясно, что для всех I е 10 и 129 хг, у(9 2{ — многочлены в переменных из X, У, Ъ 
и с коэфициентами из Рр (простое подполе поля Р\ 

Для \ ==? 1, 2,..., и пусть 

А** = {I < *: < 0 * <0> а^поп1<х,}, 

# | » {{Л г}; Л г < *• </) = т ( г ) в т(0> поп с (а(, а;, аг)} . 

Дальше для I == 1, 2,..., п; I е М* и {;, г} е Л, пусть 

(2) ди =* х^ + у^у^ + г^•^^, 

вФ == *1(у]гг - уг23) + у1(2]хг - г,-*/) + -фуЯ. - *гУу), 

(3) вi •» П вij • П 0.* ' 
}eM, {},r}єN, 

(4) 9 « П ^ ť . 

Так как Щ) ** М , существуют элементы а„ ат, ал I р. Пусть 

/ = Х > т 2 , - уг2т) + Уп(2,п*1 ~ 2- Х «) + ^ т У / " Х , ^ . 

Ясно, чгодф дЧг, ди д9/6 Рр [Х9 У, 2] ичто в случае поля ̂ нулевой характерис
тики все эти .многочлены принадлежат даже 1Р[Х9 У, 2] . Для * = 1,2, . . .Д 
пусть Г|, Я|, 1| - произвольные элементы из Р и _4г = (г„ зь *,) е Р 3 . 

Наконец для Ь ш И(х19 х29 . . „ * * ; УиУ2>.-->Ук12и229...92к)еРр[Х9У92]> 

пусть 

~ К^ '"г. •-., ?к> $1» 5г» •••»8*' *»''-»••••**)» 
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Лемма 2. Для Аи Аг>. .., АкеР\кеР и I й ( й п существуют числаОь ФЛ 

такие, что 

д,(Ы19 ХАг,..., Ш = ктд&Аи А2,..., Ак) , 

д(ХАи М2,..., ХАк) * к°д(А19 А2,..., Ак) , 

/(Ыи Ы2,..., Ык) = А'Д-4,, Л 2,..., Ак). 

Доказательство. Утверждение следует непосредственно из (1)-(4). 

Из леммы 2 следует, что д(Ах, А29 ...,Ак) = 0 (соответственно /(АиА2, ...,. 
Ак) = 0) тогда и только тогда, когда д(ХАг, ХА2, ..., Ык) = 0 (соответственно 
/(Ыи ХА2,..., кАк) = 0). Так как А{ и кА% (I ф 0) представляют один и тотже 
элемент аг из п2(Р), мы можем писать/(ах, а2,..., ак) = 0 и д(аи а2,..., оск) = О 
вместо ДЛ 1 5 Л 2,..., Ак) = 0 и ^(Л^ А2, ...9Ак) = 0 соответственно. 

Лемма 3. 1) Конфигурация Ж~ представима в п2(Р) тогда и только тогда, 
когда у многочлена / имеется нулевая точка (А19 А2,..., Ак)9 -4* Ф (0,0, 0), для 
которой д(Аи А2,..., Ак) ф 0. 

2) Если конфигурация Ж~ представима в п2(Р) локально, то / Ф 0. 

Доказательство. Пусть ф - представление конфигурации X" в п2(Р)» 
Для 1 <̂  .: <; к пусть 

ФЫ = [^5 г,^] = М Ф ( 0 , 0 , 0 ) . 

Для г > киз <х1 = а^,(0а^(0 следует 

г* = **(-4*, -42,..., Ак), $( = у((Аи А2, ...9Ак)9 

и = 21АиАъ...9Ак). 

Если ; < I и ] е М(, т 0 < (̂а;) поп I ф(<х() и, значит, 

г}гх + з& + х.х. = ^0.(Л15 А2, ...,Ак) + 0. 

Аналогично, для {;, *.} е N. имеет место попе (ф(<х„), ф(аД «̂ (а,)), т.е. 

0 * 
Гl si t< 
rJ Sj 0 
rr *г tr 

= gijr(AuA29.-.,Ak) 

Значит, 0*(-415 Л 2,..., дк) ф 0 для всех * = 1, 2,..., п и в силу того 
и д(А19А2,...,Ак) Ф о. 

Так как 

Ф(Р)1Ф(%)ФК)ф(осг)9 

мы имеем 

сок«»и(о><к«.)), 
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или 

0 = 
Гn s„ í. 
rm Sm t. 
Гl «; h 

^f(A1,A1,...,Ak), 

И так это значит, что мы получили нулевую точку многочлена /, для которой 

д(Аи А2,..., Ак) Ф 0. 

Пусть обратно /(А19 А29..., Ак) = 0, д(Аи А2,..., Ак) Ф 0 и А-х Ф (0, 0, 0) для 
всех г = 1, 2,..., к. Положим 

(5) ф(^) = [г„ 5„ *,] = [х((Аи А2,..., Ак), ул(Ап, А2, ...,Ак), 

2{(АХ,А2, ...9Ак)] 

и 

(6) ф(р) = ф(«„)ф(«т). 

Мы докажем, что (5), (6) определяют представление Х~ в п2(Р) 

а) Если ф(сх() = (0, 0, 0), то / > к. Для ] ф (р(г), ф(г) мы получим 

9у(А19 А2,..., Ак) =* х^А19 А2, ..., Ак) x^{А1, А2,..., Ак) + 

+ у1(А1,А2,...,Ак)у](А1,А2,...,Ак) + 

+ 2{(АиА29 ...,Ак)г}(А1,А2, ..., Ак) = 0 ; 

д(Аи А2, ...,Ак) = 0 , 

что противоречит предположению. Значит (5), (6) действительно определяют 

элементы п2(Р). 

б) Если ф((х3) I ф((х^ и ] < /, то 

г,гу + 5 ^ + МУ = 0 . 

Так как 

д(А1,А2,...,Ак) Ф 0 , 

мы получаем, что } ф Мь, что влечёт а 4 1 а ;. ПУС Т Ь, обратно, сс] I а,-,1 < г. Тогда 

} = ф(0 и л и ; = ф(г). Предположим, ч т о ; = ф(0- Из (1) мы получим 

Г(Г] + 5& + Х1Х} == ( 5 ^ ( | ) - Зф{0Ь) Г] + 

+ (0Г*(0 - **(0Г1) ^ + (о5*(0 - г#о&) 0 = 0 , 

т.е. <Къ)1ф(ай). 
Следовательно, для 1,**== 1,2,..., и а , 1 ^ ; Т 0 Г Да и только тогда, когда 

ф(а,)1ф(«}). 
Если <^(а;) I 0(0), то, в следствие (4) с (ф(сс}), Ф(ат), ф(<хя)) 

и 9пм(^и А2, •••> Ак) — 0- Отсюда следует, * т о У, /и} е Иг и, следовательно, 
с (а„ а т, ап), что влечёт а, I (аи, а„) = р. 
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Предположим наконец, что <х} I р. Тогда по определению р ) = п, т или /. 
В случае ] = п, т ф(р) I ф(<хп), ф(сст) по (5). Если ] = /, то /(Аи А2,..., Ак) = О 
влечёт с (ф(ссп), ф(сст), ф(<хг)) и, следовательно, ф($) = ф(ая) 0(ат) = ф(<хп) ф(^\ 
т.е. ф(Р)\ф(<хг). 

в) Покажем теперь, что отображение ф инъективно. Пусть 

#*.) = Ф(^) = ФКи)*+и)) 

для 7 < I и т(0 = т(Д 
Тогда 

Ф(*Ф(1))>Ф(*Фи))1ФЫ> 

из чего следует (по б) 

а«>С/)> а * ( 1 ) I а - • 

Поэтому 

МЛ<Ш)} = {<К0Ж0} 
и, действительно, <х] = а̂ . 

Если ф(<х() = ф(0) = ф(ссп) ф(<хт), то ф(<хп), ф(<хт)1 ф(<х?) и, конечно, а я ,а т 1а | . 
Так как /? = <хп<хт,то $ =-= а̂ . 

Из а), б), в) следует, что ф — действительно является представлением Ж~ 
в п2(Р). 

2) Пусть теперь ф - представление конфигурации Ж~\$ в п2(Р) и / = 0. 
Очевидно, что для 

Ф(Р) = ФМФЫ> 
из 

0=/(А19А2,...,Ак) = 

следует с(ф(<х„), ф(<хт), ф(а,)). Поэтому $(/?) I $(а,) и 0 есть действительно 
представление конфигурации Ж~. Это значит, что Ж вопреки предположению 
представима глобально в п2(Р). 

Теорема 3. Пусть Р — алгебраически замкнутое поле характеристики нуль 
и Ж — квазирегулярная конфигурация локально представима в конечной де-
зарговой плоскости. Тогда Ж представима в п2(Р). 

Доказательство. Как мы заметили в замечании 3, мыможем предполагать, 
что конфигурация Ж~ локально представима в плоскости п2(СР(рг)). Если 
утверждение теоремы неверно, то для всякой нулевой точки (А19 А2,..., Ак), 
.4(Ф0, многочлена /верно д(Аи А2,..., Ак) = 0. Это верно и в случае А} = 0, 
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так как тогда для г > } из а,, поп 1а7и х(г) Ф т(])следуетди(А19 А19..., Ак) = 0. 
Из теоремы Гильберта о нулях следует, что существуют многочлен Не 
б ©[X, У, 2] и д е N такие, что 

(7) 0 ' = / . Я . 

Пусть й — наименьшее общее кратное знаменателей всех коэффициентов мно
гочлена Я. Отношение (7) мы можем переписать в виде 

(8) V = / . я . , 
где многочлен Я х е /[X, У, 2] и для всякого простого делителя г числа й су
ществует коэффициент Н(г) многочлена Н19 который с ним взаимно прост. 

Из (8) получим 

(9) кд'=/.Н1 (модр), 

или, если (9) переписать как равенство многочленов над СР(р*)9 (мы их обозна
чим чертой) * 

(10) Яд*=].Н,. 

1) Если й = 0, то / = 0, так как Я(р) ф 0 и, значит, Нх Ф 0, что в следствие 
леммы 3 противоречит предположению о локальной представимости конфи
гурации Ж~ в п2(СР(р1). 

И так, й Ф 0. 
2) Если Я- = 0, то из (10) следует 

д9 = д = 0. 
Так как в этом случае д(А19 А29 ..., Ак) = 0 для всякой точки (Л1? Л 2,..., Л*)е 
е СР(р*)2к

9 то конфигурация Ж~ не представима в п2(ОР(рг)). 
3) И так, пусть Я х Ф 0, й ф 0. Из (10) следует, что для всякой точки 

(А19 Л2, ..., Ак) е СР(р')2к /(А19 Л 2,..., Л ) =- 0 влечёт д(А19 Л2, ..., Л*) = 0. Но 
это значит, что действительно Ж~ не представима в п(СР(р*)). Это противо
речие и доказывает теорему. 

Пример. Пусть 01 — известная (83, 83) конфигурация Рашевского с точками 
1,2, 3, ..., 8 и прямыми 135, 126, 346, 247, 567, 458, 178, 238. Заметим,что Ш 
регулярна и тем самым выполнены предположения теорем 2 и 3. Не трудно 
проверить, что следующие точки (и соответствующие прямые) плоскости 
*2(-*з) 1 = (Ь 0, 2), 2 = (1, 0, 0), 3 = (0, 1, 2), 4 = (0, 1, 0), 5 = (1, 1, 1), 6 = 
= (0, 0, 1), 7 = (1, 1, 0), 8 = (1, 2, 1) представляют 01 в п2(Ръ). Из теоремы 
3 следует представимость (локальная, конечно) конфигурации 01 в комплексной 
проективной плоскости. 
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S o u h r n 

REALIZÁCIA KVAZIREGULÁRNYCH KONFIGURÁCIÍ 

VILIAM CHVÁL, MELICHAR KOPAS 

Kvaziregulárna konfigurácia je konečná parciálna rovina, ktorá neobsahuje vlastnú uzavretú 
konfiguráciu. Autoři skúmajú realizáciu kvaziregulárnych konfigurácií v trojřozmerom pro-
jektívnom priestore a realizáciu jednej triedy kvaziregulárnych konfigurácií v komplexnej pro-
jektivnej rovině. 
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