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СОХРАНЕНИЕ ОРИЕНТАЦИИ СИМПЛЕКСА
ПРИ КВАЗИИЗОМЕТРИЧНОМ ОТОБРАЖЕНИИ
А. В. Болучевская

Волгоградский государственный университет
E-mail: a.v.boluch@gmail.com

Статья посвящена проблеме сохранения ориентации симплекса
при квазиизометричном отображении в R

n. Данная проблема
возникает в задачах построения расчетных сеток с помощью
отображений различных классов. Найдены условия на отобра-
жение, обеспечивающие сохранение ориентации.
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On the Quasiisometric Mapping Preserving Simplex Orientation

A. V. Boluchevskaya

The paper concerns simplex orientation preserving under the
quasiisometric mapping. This problem arises from the problem of
mesh generation using different kinds of mappings. We find the
conditions for the quasiisometric mapping to be simplex orientation
preserving.

Key words: simplex, orientation, quasiisometric mapping, trian-
gulation.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

При численном решении различных задач существует множество способов построения расчетных

сеток. Один из таких способов — отображение некоторой стандартной сетки на заданную область. Од-

нако при этом важно контролировать искажение исходных ячеек, чтобы не допустить их вырождения

при отображении. Этот вопрос исследуется, например, в работах [1–7].

Для частного случая нерегулярных сеток — триангуляций — в [5–7] показано, что одним из

наиболее важных условий сохранения триангуляции является сохранение ориентации каждого сим-

плекса. В [6, 7] найдены условия на отображения некоторых классов, обеспечивающие сохранение

ориентации треугольника на плоскости. Кроме того, в [7] поставлена задача нахождения аналогич-

ных условий для сохранения ориентации симплексов в пространстве R
n. Решению этой задачи для

квазиизометричных отображений посвящена данная статья.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Пусть задана область D ⊂ R
n и ориентированный симплекс S ⋐ D, образованный точками

P0, P1, P2, . . . Pn ∈ D.

Для набора векторов ξ1, ξ2, . . . ξn введем обозначение
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где ξi = (ξi1, ξi2, . . . , ξin), i = 1, . . . , n.

Будем говорить, что симплекс S имеет положительную ориентацию, если точки P0, P1, P2, . . . , Pn

заданы так, что

det(P1 − P0, P2 − P0, . . . , Pn − P0) > 0,

и отрицательную ориентацию, когда

det(P1 − P0, P2 − P0, . . . , Pn − P0) < 0.

Пусть отображение f : D → D∗, D∗ ⊂ R
n дифференцируемо п. в. и квазиизометрично [7], т. е.

существуют такие положительные L, l, l ≤ L, что для любых x, y ∈ D выполнено

l|x − y| ≤ |f(x) − f(y)| ≤ L|x − y|.

Пусть f дифференцируемо в точке P0. Через Jf (P0) обозначим якобиан f в этой точке, через

ω(t) — модуль непрерывности [8] дифференциала f , dm — длина максимальной стороны симплекса

S и g(τ) =
1

τ

τ
∫

0

ω(t) dt, τ > 0. Тогда выполнена следующая теорема.
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Теорема. Если якобиан отображения f в точке p0 симплекса S удовлетворяет неравенству

Jf (P0) >
Ln

V n!

((

1 +
g(dm)

L

)n

− 1

) n
∏

i=1

|Pi − P0|,

где V — объем симплекса S, то симплекс S′ с вершинами P ′
0 = f(P0), P ′

1 = f(P1), . . . , P ′
n = f(Pn)

имеет ту же ориентацию, что и симплекс S.

Доказательство. Предположим, что симплекс S имеет положительную ориентацию.

Величина det(P1−P0, P2−P0, . . . , Pn−P0) равна увеличенному в n! раз ориентированному объему

симплекса, натянутого на векторы P1 − P0, P2 − P0, . . . , Pn − P0. Следовательно, если V — объем

симплекса S, то в силу его положительной ориентации получим:

n! · V = det(P1 − P0, P2 − P0, . . . , Pn − P0).

Пусть V ′ обозначает ориентированный объем симплекса S′. Необходимо показать, что V ′ > 0.

Для вершин этого сиплекса имеем:

P ′
k − P ′

0 = f(Pk) − f(P0) = dP0
f(Pk − P0) + H(Pk), k = 1, 2, . . . , n,

где H(Pk) = f(Pk) − f(P0) − dP0
f(Pk − P0), dP0

f — дифференциал f в точке P0.

Тогда
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Отсюда в силу неравенства Адамара [9] для определителей получим:

V ′ ≥ V Jf (P0) −
1
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Из квазиизометричности f имеем:

|dP0
f(Pi − P0)| =

∣

∣

∣

∣
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ε→0

f(P0 + ε(Pi − P0)) − f(P0)

ε

∣

∣

∣

∣

≤ L|Pi − P0|, i = 1, 2, . . . , n.

Кроме того, для всех i = 1, 2, . . . , n выполнено [6]

|H(Pi)|

|Pi − P0|
=

|f(Pi) − f(P0) − dP0
f(Pi − P0)|
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1
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0

ω(t) dt.

Ввиду монотонности функции ω(t):

|H(Pi)|

|Pi − P0|
≤ g(dm).

Используя полученные оценки, имеем:
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Отсюда,

V ′ ≥ V Jf (P0) −
Ln

n!

((

1 +
g(dm)

L

)n

− 1

) n
∏

i=1

|Pi − P0|.

Из условия теоремы получаем, что V ′ > 0. ¤

Замечание. Если величина
V

n
∏

i=1

|Pi − P0|
— отграничена от нуля, Jf (P0) > 0, то при достаточно

малых dm выполнено

V Jf (P0) −
Ln

n!

((

1 +
g(dm)

L

)n

− 1

) n
∏

i=1

|Pi − P0| > 0,

поскольку

((

1 +
g(τ)

L

)n

− 1

)

→ 0 при τ → 0.

Следствие. Если для отображения f выполнено неравенство

V
n
∏

i=1

|Pi − P0|
≥

1

n!

(

L

l

)n ((

1 +
g(dm)

L

)n

− 1

)

,

то симплекс S′ имеет ту же ориентацию, что и симплекс S.

Доказательство. Заметим, что

∣

∣JT
M (P0)JM (P0)

∣

∣ = (Jf (P0))
2

= λ1(p0) · . . . · λn(p0) ≥ λn(p0),
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где λ1(p0), . . . , λn(p0) — собственные числа оператора JT
M (P0)JM (P0), JM (P0) — матрица Якоби отоб-

ражения f в точке p0, λ(p0) = min
i=1,...,n

{λi(p0)}.

Оценим λ(p0). Выберем x ∈ S и построим ориентированную спрямляемую кривую γ(s) с парамет-

ром s, 0 ≤ s ≤ M , где M — длина кривой и p0 = γ(0), x = γ(M). Причем касательная к кривой в

каждой точке коллинеарна собственному вектору с минимальным собственным значением оператора

JT
M (γ(s))JM (γ(s)).

В силу квазиизометричности f имеем:

l|x − p0| ≤ |f(x) − f(p0)| ≤

M
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∣
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∣

∣
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1/2

= M1/2





M
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0

λ(γ(s))|γ′(s)|
2
ds





1/2

,

где λ(γ(s)) — минимальное из собственных чисел оператора JT
M (γ(s))JM (γ(s)).

Отсюда,

l
|x − p0|

M
≤





1

M

M
∫

0

λ(γ(s)) ds





1/2

.

Если x → p0, то
|x − p0|

M
→ 1, и l ≤ λ1/2(p0). Тогда (Jf (P0))

2 ≥ l2n и из теоремы

V ′ ≥ V ln −
Ln

n!

((

1 +
g(dm)

L

)n

− 1

) n
∏

i=1

|Pi − P0|.

Отсюда получаем требуемое. ¤
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