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Аннотация

Описывается граница Мартина пространства путей в r-дифференциальной
версии графа Юнга – Фибоначчи и доказывается эргодичность соот-
ветствующего списка мер.

1 Введение
Рассмотрим слова над алфавитом {1, 2}. Как известно, количество таких
слов с суммой цифр n есть число Фибоначчи Fn+1 (F0 = 0, F1 = 1, Fk+2 =
Fk+1 + Fk), и это самая распространённая комбинаторная интерпретация
чисел Фибоначчи. Также можно думать о разбиениях полосы 2 × n на до-
мино 1 × 2 и 2 × 1, сопоставляя двойки парам горизонтальных домино, а
единицы вертикальным домино.

Введём на этом множестве слов частичный порядок: будем говорить,
что слово x предшествует слову y, если после удаления общего суффикса в
слове y остаётся не меньше двоек, чем в слове x остаётся цифр.

Это действительно частичный порядок, более того, соответствующее ча-
стично упорядоченное множество является модулярной решёткой, извест-
ной как решётка Юнга – Фибоначчи.
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Графом Юнга – Фибоначчи (он изображён на рисунке выше) называют
диаграмму Хассе этой решётки. Это градуированный граф, который мы
представляем растущим снизу вверх начиная с пустого слова. Градуиров-
кой служит функция суммы цифр. Опишем явно, как устроены ориентиро-
ванные рёбра. Рёбра “вверх” из данного слова x ведут в слова, получаемые
из x одной из двух операций:

1. заменить самую левую единицу на двойку;

2. вставить единицу левее чем самая левая единица.

Этот граф помимо модулярности является 1-дифференциальным, то
есть для каждой вершины исходящая степень на 1 превосходит входящую
степень.

Изучение градуированного графа Юнга – Фибоначчи было иницииро-
вано в 1988 году одновременно и независимо такими математиками, как
Сергей Владимирович Фомин [1] и Ричард Стенли [2].

Причина интереса к нему в том, что существует всего две 1-дифференциальных
модулярных решётки, вторая — это решётка диаграмм Юнга, имеющая
ключевое значение в теории представлений симметрической группы.

Центральные вопросы о градуированных графах касаются центральных
мер на пространстве (бесконечных) путей в графе. Эта точка зрения после-
довательно развивалась в работах Анатолия Моисеевича Вершика, к обзору
которого [3] и приводимой там литературе мы отсылаем читателя.

Среди центральных мер выделяют те, которые являются пределами мер,
индуцированных путями в далёкие вершины — так называемую границу
Мартина графа.

Граница пространства путей графа Юнга – Фибоначчи изучалась в ра-
боте Фредерика Гудмана и Сергея Васильевича Керова (2000) [4].

В работе [7] доказана эргодичность так называемой меры Планшереля
на графе Юнга – Фибоначчи, а в [8, 9] — эргодичность остальных мер,
принадлежащих его границе Мартина.

Граф Юнга – Фибоначчи имеет известный естественную r-дифференциальную
версию для любого r > 1. Целью настоящей работы является перенос упо-
мянутых результатов центральных мерах и их эргодичности на случай этого
графа.
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2 Число путей
Обозначение 1. Пусть YF – это граф Юнга – Фибоначчи.

Обозначение 2. Пусть r ∈ N. Тогда YFr – это градуированный граф,
который выглядит следующим образом:

• Рассмотрим слова над алфавитом {11, 12, . . . , 1r, 2} =
⋃r

i=1{1i} ∪ {2}
из r+1 символа. Каждому символу естественным образом соответ-
ствует цифра 1 или 2. Символ вида 1i будем называть единицей.

• Введём на этом множестве слов частичный порядок: будем гово-
рить, что слово x предшествует слову y, если после удаления об-
щего суффикса в слове y остаётся не меньше двоек, чем в слове x
остаётся символов.

• Это действительно частичный порядок, более того, соответству-
ющее частично упорядоченное множество является модулярной ре-
шёткой, известной как r-дифференциальная версия решётки Юнга –
Фибоначчи.

• r-дифференциальной версией графа Юнга – Фибоначчи называют диа-
грамму Хассе этой решётки. Это градуированный граф, который мы
представляем растущим снизу вверх, начиная с пустого слова. Гра-
дуировкой служит функция суммы цифр. Опишем явно, как устрое-
ны рёбра. Рёбра “вниз” из данного слова x ведут в слова, получаемые
из x одной из двух операций:

1. удалить самую левую единицу;
2. заменить любую двойку, расположенную левее самой левой еди-

ницы, на единицу c любым индексом.

Обозначение 3. Граф YF1 будем отождествлять с графом YF путём
отождествления символов 11 в графе YF1 и 1 в графе YF.

Определение 1. Пусть r ∈ N, {αi}∞i=1 ∈ {
⋃r

i=1 1i, 2}∞ – бесконечная по-
следовательность из единиц с индексами и двоек. Этой последовательно-
сти сопоставим “бесконечно удалённую вершину” x = . . . α2α1 графа YFr.

Обозначение 4. Пусть r ∈ N. Тогда множество “бесконечно удалённых
вершин” графа YFr обозначим за YFr

∞.

Обозначение 5. Пусть v ∈
⋃∞

r=1 (YF
r ∪ YFr

∞). Тогда

• сумму цифр в v обозначим за |v|;

• количество цифр в v обозначим за #v;

• количество единиц в v обозначим за e(v);

• количество двоек в v обозначим за d(v).
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Обозначение 6. Пусть r ∈ N, n ∈ N0. Тогда

YFr
n := {v ∈ YFr : |v| = n}.

Обозначение 7. Пусть n,m ∈ N0 : m ⩽ n. Обозначим

n := {0, 1, . . . , n};

m,n := {m,m+ 1 . . . , n};

m,∞ := {m,m+ 1 . . .}.

Обозначение 8.

• Пусть r ∈ N, n,m ∈ N0, vn ∈ YFr
n, vm ∈ YFr

m. Тогда количество
путей “вниз” в YFr вида

vn → vn−1 → . . . → vm+1 → vm,

таких что ∀i ∈ m+ 1, n− 1 vi ∈ YFr
i , обозначим за dr(vm, vn).

Для перечисления путей в графах YFr необходимо ввести следующие
функции:

Обозначение 9.

f(x, y, z) :
{
(x, y, z) ⊆ YF× N0 × N0 : y ∈ |x|, z ∈ #x

}
→ R

– это функция, определённая следующим образом:
При z = 0:

• Если x ∈ YF представляется в виде x = α1...αmαm+1...αn, где |αm+1...αn| =
y, αi ∈ {1, 2}, то

f(x, y, 0) :=
1

(αm+1)(αm+1 + αm+2)...(αm+1 + ...+ αn)
· (−1)n−m·

· 1

(αm)(αm + αm−1)(αm + αm−1 + αm−2)...(αm + ...+ α1)
=

=
1

(−αm+1)(−αm+1 − αm+2)...(−αm+1 − ...− αn)
·

· 1

(αm)(αm + αm−1)(αm + αm−1 + αm−2)...(αm + ...+ α1)
;

• Если x ∈ YF не представляется в виде x = α1...αmαm+1...αn, где
|αm+1...αn| = y, αi ∈ {1, 2}, то

f(x, y, 0) = 0.
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При z > 0 (рекурсивное определение):

• Если y = 0, то
f(x1, 0, z) = f(x1, 0, 0);

• Если y > 0, то

f(x1, y, z) = f(x1, y, 0) + f(x, y − 1, z − 1);

•

f(x2, y, z) =

{
f(x11,y,z+1)

1−y если y ̸= 1

0 если y = 1.

Замечание 1. Пусть v ∈ YF, z ∈ #v. Тогда

f(v, 0, z) =
d1(ε, v)

|v|!
.

Явные формулы для значения функции f в других точках в дальнейшем
не используются.

Обозначение 10. Определим функцию

g(x, y) :

{
(x, y) ∈

∞⋃
r=1

(YFr ∪ YFr
∞)× N : y ⩽ d(x)

}
→ N

следующим образом:
Рассмотрим представление x ∈ YFr ∪ YFr

∞ в виде

x = . . . 2 1 . . . 1︸ ︷︷ ︸
βm

2 . . . 2 1 . . . 1︸ ︷︷ ︸
β1

2 1 . . . 1︸ ︷︷ ︸
β0

,

где все единицы имеют индексы от 1 до r, и определим:

• g(x, 1) = β0 + 1;

• g(x, 2) = β0 + β1 + 3;

• . . .

• g(x,m) = β0 + . . .+ βm−1 + 2m− 1;

• . . ..

Обозначение 11. Пусть r ∈ N, w, v ∈ YFr ∪ YFr
∞. Тогда:

• количество символов в самом длинном общем суффиксе вершин v и
w обозначим за h(w, v);

• количество единиц в самом длинном общем суффиксе вершин v и w
обозначим за e(w, v);
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• вершину YFr, которая получатся из v путём удаления самого длин-
ного общего суффикса с w, обозначим за vw;

•

1w,v =

{
1, если wv и vw заканчиваются на единицы с разными индексами,
0, иначе.

Замечание 2. Единицы с разными индексами не входят в общий суффикс.
Например, e(221513212, 181113212) = 2.

Теорема 1 (Теорема 1[5], Теорема 1[6]). Пусть w, v ∈ YF : |v| ⩾ |w|. Тогда

d1(w, v) =

|w|∑
i=0

f (v, i, h(w, v))

d(v)∏
j=1

(g (v, j)− i)

 .

Следствие 1. Пусть v ∈ YF. Тогда

d1(ε, v) =

d(v)∏
j=1

g (v, j) .

Обозначение 12. Определим функцию

s :

∞⋃
r=1

YFr → YF

забывания индекса следующим образом. Если v ∈ YFr, то s(v) –это верши-
на графа Юнга – Фибоначчи, полученная из v путём замен всех символов
вида 1i

(
i ∈ 1, r

)
на символ 1. Также иногда вместо s(v) будем писать v.

Утверждение 1. Пусть r ∈ N, v ∈ YFr. Тогда

dr(ε, v) = d1(ε, s(v)) · rd(v) = rd(v) ·
d(v)∏
j=1

g (v, j) .

Доказательство. Пусть v ∈ YFr
n, где n ∈ N0. Ясно, что тогда s(v) ∈ YFn.

Рассмотрим путь “вниз” из s(v) в ε в графе YF вида

s(v) = sn → sn−1 → . . . → s1 → s0 = ε,

такой что ∀i ∈ n si ∈ YF1
i .

Сопоставим ему все пути из v в ε в графе YFr вида

v = vn → vn−1 → . . . → v1 → v0 = ε,

такие что ∀i ∈ n vi ∈ YFr
i , и при этом

∀i ∈ n s(vi) = si.
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• Заметим, что каждый путь в графе YFr посчитан ровно один раз.

• Рассмотрим путь в графе YF. Наша задача в том, чтобы посчитать
число путей в YFr, которые ему сопоставлены.

• Заметим, что все единицы из sn при движении по пути будут удалены,
как и все единицы из vn.

• Заметим, что все двойки в sn при движении по пути будут заменены
на единицу, а потом эта единица будет удалена. Соответствующие им
двойки в vn также будут заменены на единицу, но на единицу с любым
из индексов, и эта единица позже будет удалена.

• Значит каждому пути в графе YF соответствует ровно rd(v) путей в
графе YFr. Что и требовалось.

Обозначение 13. Пусть r ∈ N, v ∈ YFr ∪ YFr
∞. Тогда:

• при l ∈ |v| вершину, которая получается путём удаления из v суф-
фикса из ровно l последних символов, обозначим за v[l] ∈ YFr ∪YFr

∞;

• при l ∈ e(v) вершину, которая получается путём удаления из v суф-
фикса, который начинается ровно с l-ой справа единицы, обозначим
за v{l} ∈ YFr ∪ YFr

∞;

• при l ∈ e(v) суффикс вершины v, который начинается ровно с l-ой
справа единицы, обозначим за v⟨l⟩ ∈ YFr ∪ YFr

∞;

• при l ∈ e(v) вершину, которая получается путём замены l-ой справа
единицы на двойку, обозначим за vHlI ∈ YFr ∪ YFr

∞.

Обозначение 14. Пусть r ∈ N, n,m, l ∈ N0, vn ∈ YFr
n, vm ∈ YFr

m, u ∈
YFr : #u = l. Тогда количество путей “вниз” в YFr вида

vnu → vn−1u → . . . → vm+1u → vmu,

таких что ∀i ∈ m+ 1, n− 1 vi ∈ YFr
i , а также вершины vi, i ∈ m,n, не

заканчиваются на один и тот же символ, обозначим за dr(vmu, vnu, l).

Замечание 3.

• Ясно, что мы рассматриваем только пути, в которых в процессе
будут удалены все единицы, содержащиеся в vn.

• Ясно, что если vn и vm заканчиваются на разные символы, то dr(vmu, vnu, l) =
dr(vm, vn).

• Ясно, что если vn и vm заканчиваются на одинаковые символы, то
dr(vmu, vnu, l) = dr(vm, vn)− dr(vm[1], vn[1]).
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• Пусть r ∈ N, w, v ∈ YFr. Тогда

dr(w, v) =

h(w,v)∑
l=0

dr(w, v, l).

Утверждение 2. Пусть r ∈ N, w, v ∈ YFr, l ∈ N0 : h(w, v) ⩾ l. Тогда

dr(w, v, l) = d1(s(w), s(v), l) · r#v−#w−e(v[l]).

Доказательство. Пусть u – это общий суффикс вершин w и v из l символов.
Пусть v ∈ YFr

n+|u|, w ∈ YFr
m+|u|, где n,m ∈ N0. Ясно, что тогда s(v) ∈

YF1
n+|u|, s(w) ∈ YF1

m+|u|, а также что v = v[l]u, w = w[l]u.
Рассмотрим путь “вниз” из s(v) в s(w) в графе YF вида

s(v) = sns(u) → sn−1s(u) → . . . → sm+1s(u) → sms(u) = s(w),

такой что ∀i ∈ m,n si ∈ YFi, а также вершины si, i ∈ m,n, не заканчива-
ются на один и тот же символ.

Сопоставим ему все пути из v в w в графе YFr вида

v = vnu → vn−1u → . . . → vm+1u → vmu = w,

такие что ∀i ∈ m,n vi ∈ YFr
i , и при этом

∀i ∈ m,n s(vi) = si.

• Заметим, что каждый путь в графе YFr посчитан ровно один раз.

• Рассмотрим путь в графе YF. Наша задача в том, чтобы посчитать
число путей в YFr, которые ему сопоставлены.

• Заметим, что все единицы из sn при движении по пути будут удалены,
как и все единицы из vn.

• Заметим, что двойки в sn делятся на 3 вида:

• Двойки, которые при движении по пути не будут заменены на
единицу. Соответствующие им двойки в vn также не будут заме-
нены на единицу. Таких двоек d(sm).

• Двойки, которые при движении по пути будут заменены на еди-
ницу, но эта единица позже не будет удалена. Соответствующие
им двойки в vn также будут заменены на единицу (с каким-то
индексом), и эта единица позже не будет удалена. Таких двоек
e(sm).

• Двойки, которые при движении по пути будут заменены на еди-
ницу, а потом эта единица будет удалена. Соответствующие им
двойки в vn также будут заменены на единицу, но на единицу с
любым из индексов, и эта единица позже будет удалена. Таких
двоек d(sn)− d(sm)− e(sm) = d(v[l])−#w[l] = #v −#w − e(v[l]).
Заметим, что если эта величина отрицательная, то dr(w, v, l) =
d1(s(w), s(v), l) = 0.
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• Значит, каждому пути в графе YF соответствует ровно r#v−#w−e(v[l])

путей в графе YFr. Что и требовалось.

Следствие 2. Пусть r ∈ N, w, v ∈ YFr. Тогда

dr(w, v) =

h(w,v)∑
l=0

d1(s(w), s(v), l) · r#v−#w−e(v[l]).

Следствие 3. Пусть r ∈ N, w, v ∈ YFr. Тогда:

1) Если 1w,v = 1, то

dr(w, v) =

h(w,v)∑
l=0

(d1 (w[l], v[l])− d1(w[l + 1], v[l + 1])) · r#v−#w−e(v[l]).

2) Если 1w,v = 0, то

dr(w, v) =

h(w,v)−1∑
l=0

(d1(w[l], v[l])− d1(w[l + 1], v[l + 1]))·r#v−#w−e(v[l])+d1
(
wv, vw

)
·r#v−#w−e(vw).

Замечание 4. Пусть r ∈ N⩾2, w, v ∈ YFr : 1w,v = 1. Тогда

d1(w[h(w, v)+1], v[h(w, v)+1]) = d1 (w{e(w, v) + 1}, v{e(w, v) + 1}) = d1
(
wv[1], vw[1]

)
.

Теорема 2. Пусть r ∈ N, w, v ∈ YFr. Тогда

dr(w, v) = rd(v)−#w ·

(
d1(w, v) +

e(w,v)∑
l=1

d1(w{l}, v{l}) ·
(
rl − rl−1

)
−

−1w,v · d1(w{e(w, v) + 1}, v{e(w, v) + 1}) · re(w,v)

)
.

Доказательство. Рассмотрим два случая:

1◦ Пусть 1w,v = 1. Тогда

dr(w, v) =

h(w,v)∑
l=0

(d1(w[l], v[l])− d1(w[l + 1], v[l + 1])) · r#v−#w−e(v[l]) =

= d1(w, v)·r#v−#w−e(v)+

h(w,v)∑
l=1

d1(w[l], v[l])·
(
r#v−#w−e(v[l]) − r#v−#w−e(v[l−1])

)
−

−d1(w[h(w, v) + 1], v[h(w, v) + 1]) · r#v−#w−e(v[h(w,v)]) =

= rd(v)−#w

(
d1(w, v)+

e(w,v)∑
l=1

d1(w{l}, v{l})·
(
rl − rl−1

)
−d1(w{e(w, v)+1}, v{e(w, v)+1})·re(w,v)

)
.
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2◦ Пусть 1w,v = 0. Тогда

dr(w, v) =

h(w,v)−1∑
l=0

(d1(w[l], v[l])− d1(w[l + 1], v[l + 1]))·r#v−#w−e(v[l])+d1
(
wv, vw

)
·r#v−#w−e(vw) =

= d1(w, v)·r#v−#w−e(v)+

h(w,v)∑
l=1

d1(w[l], v[l])·
(
r#v−#w−e(v[l]) − r#v−#w−e(v[l−1])

)
=

= rd(v)−#w ·

d1(w, v) +

e(w,v)∑
l=1

d1(w{l}, v{l}) ·
(
rl − rl−1

) .

Обозначение 15. Пусть r ∈ N⩾2, u ∈ YF. Тогда

Sr(u) := {w ∈ YFr : s(w) = w = u} .

Лемма 1. Пусть r ∈ N⩾2, v ∈ YFr, u ∈ YF. Тогда∑
w∈Sr(u)

dr(w, v) = rd(v)−d(u) · d1(u, v).

Доказательство.

∑
w∈Sr(u)

dr(w, v) =
∑

w∈Sr(u)

rd(v)−#w

(
d1(w, v)+

e(w,v)∑
l=1

d1(w{l}, v{l})·
(
rl − rl−1

)
−

−1w,v · d1(w{e(w, v) + 1}, v{e(w, v) + 1}) · re(w,v)

)
=

= rd(v)−#u ·
∑

w∈Sr(u)

(
d1(u, v) +

e(w,v)∑
l=1

d1(u{l}, v{l}) ·
(
rl − rl−1

)
−

−1w,v · d1(u{e(w, v) + 1}, v{e(w, v) + 1}) · re(w,v)

)
=

= rd(v)−#u·

d1(u, v) ·
∣∣∣Sr(u)

∣∣∣+ e(u,v)∑
l=1

d1(u{l}, v{l}) ·
(
rl − rl−1

)
·
∣∣∣{w ∈ Sr(u) : e(w, v) ⩾ l}

∣∣∣
−

−rd(v)−#u ·

e(u,v)∑
l=1

d1(u{l}, v{l}) · rl−1 ·
∣∣∣{w ∈ Sr(u) : e(w, v) = l − 1}

∣∣∣
 =
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= rd(v)−#u ·

d1(u, v) · re(u) +
e(u,v)∑
l=1

d1(u{l}, v{l}) ·
(
rl − rl−1

)
· re(u)−l

−

−rd(v)−#u ·

e(u,v)∑
l=1

d1(u{l}, v{l}) · rl−1 · re(u)−l · (r − 1)

 = rd(v)−d(u) ·d1(u, v).
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3 Описание мер
Зафиксируем r ∈ N⩾2.

Рассмотрим последовательность вершин {v′n}∞n=1 ∈ (YFr)
∞

, такую, что
|v′n| не ограничено сверху. Если ∀w ∈ YFr

∃µ{v′
n}(w) = lim

n→∞
dr(ε, w)

dr(w, v
′
n)

dr(ε, v′n)
,

то на пространстве бесконечных путей в графе YFr существует мера, такая,
что мера всех путей, проходящих через вершину w равна µ{v′

n}(w). Наша
задача — найти все такие меры.

Определение 2. Множество всех таких мер называется границей Мар-
тина графа YFr.

Обозначение 16. Пусть r ∈ N, {vn}∞n=1 ∈ (YFr)
∞

, v ∈ YFr
∞ такие, что

бесконечная последовательность {vn} вершин графа YFr посимвольно схо-
дится к “бесконечно удалённой вершине” v графа YFr. Тогда будем писать,
что

vn
n→∞−−−−→ v.

Обозначение 17.

• Пусть r ∈ N, v ∈ (YFr ∪ YFr
∞). Тогда

π(v) :=
∏

i:g(v,i)>1

g(v, i)− 1

g(v, i)
.

• Пусть r ∈ N, v ∈ (YFr ∪ YFr
∞) , k ∈ N. Тогда

πk(v) :=
∏

i:g(v,i)>k

g(v, i)− k

g(v, i)
.

Замечание 5. Пусть r ∈ N, v ∈ YFr ∪ YFr
∞. Тогда

π(v) = π(v).

Обозначение 18. Пусть r ∈ N. Тогда

YFr,+
∞ := {v ∈ YFr

∞ : π(v) > 0}.

Итак, у нас есть последовательность вершин {v′n}∞n=1 ∈ (YFr)
∞ такая,

что |v′n| не ограничено сверху. Ясно, что у этой последовательности есть
бесконечная подпоследовательность {vn}∞n=1 ∈ (YFr)

∞
, такая, что

• ∃v ∈ YFr
∞ :

vn
n→∞−−−−→ v;
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• ∃β ∈ [0, 1] :

π(vn)
n→∞−−−−→ β · π(v).

Будем рассматривать эту подпоследовательность {vn}∞n=1 ∈ (YFr)
∞

.

Замечание 6. Ясно, что ∀v ∈ YFr
∞, β ∈ [0, 1] такая последовательность

существует.

Утверждение 3 (Proposition 8.6[4]). Пусть {vn}∞n=1 ∈ (YFr)
∞

, v ∈ YF1,+
∞ ,

β ∈ (0, 1] : vn
n→∞−−−−→ v и при этом существует предел

lim
n→∞

π(vn)

π(v)
= β.

Тогда ∀i ∈ N⩾2

lim
n→∞

πi(vn)

πi(v)
= βi.

Утверждение 4.

1) Пусть r ∈ N, {vn}∞n=1 ∈ (YFr)
∞

, v ∈ YFr,+
∞ , β ∈ (0, 1] :

vn
n→∞−−−−→ v, π(vn)

n→∞−−−−→ β · π(v).

Тогда ∀a ∈ 1, d(v), i ∈ N :

lim
n→∞

d(vn)∏
j=a

g (vn, j)− i

g (vn, j)
= βi ·

d(v)∏
j=a

g (v, j)− i

g (v, j)
.

2) Пусть r ∈ N, {vn}∞n=1 ∈ (YFr)
∞

, v ∈ YFr
∞ :

vn
n→∞−−−−→ v, π(vn)

n→∞−−−−→ 0.

Тогда ∀a ∈ 1, d(v), i ∈ N :

lim
n→∞

d(vn)∏
j=a

g (vn, j)− i

g (vn, j)
= 0.

Доказательство.

lim
n→∞

d(vn)∏
j=a

g (vn, j)− i

g (vn, j)
=

= lim
n→∞

∏
j∈a,d(vn):
g(vn,j)⩽i

g (vn, j)− i

g (vn, j)
·

∏
j∈a,d(vn):
g(vn,j)>i

g (vn, j)− i

g (vn, j)
·
∏

j∈1,a−1:
g(vn,j)>i

g (vn, j)− i

g (vn, j)
·
∏

j∈1,a−1:
g(vn,j)>i

g (vn, j)

g (vn, j)− i
=

=
∏

j∈a,d(v):
g(v,j)⩽i

g (v, j)− i

g (v, j)
·

∏
j∈1,a−1:
g(v,j)>i

g (v, j)

g (v, j)− i
· lim
n→∞

∏
j∈1,d(vn):
g(vn,j)>i

g (vn, j)− i

g (vn, j)
.

Теперь будем рассматривать оба пункта отдельно.
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1) В этом случае данное выражение равняется следующему:∏
j∈a,d(v):
g(v,j)⩽i

g (v, j)− i

g (v, j)
·

∏
j∈1,a−1:
g(v,j)>i

g (v, j)

g (v, j)− i
· lim
n→∞

πi(vn) =

=
∏

j∈a,d(v):
g(v,j)⩽i

g (v, j)− i

g (v, j)
·

∏
j∈1,a−1:
g(v,j)>i

g (v, j)

g (v, j)− i
· βi · πi(v) =

= βi·
∏

j∈a,d(v):
g(v,j)⩽i

g (v, j)− i

g (v, j)
·
∏

j∈1,a−1:
g(v,j)>i

g (v, j)

g (v, j)− i
·
∏

j∈1,d(v):
g(v,j)>i

g (v, j)− i

g (v, j)
= βi·

d(v)∏
j=a

g (v, j)− i

g (v, j)
.

2) В этом случае рассмотрим только предел. Заметим, что выражение
под ним всегда неотрицательное.

lim
n→∞

∏
j∈1,d(vn):
g(vn,j)>i

g (vn, j)− i

g (vn, j)
⩽ lim

n→∞

∏
j∈1,d(vn):
g(vn,j)>i

g (vn, j)− 1

g (vn, j)
⩽ lim

n→∞
π(vn) = 0.

Теорема 3 (Theorem 8.7[4]).

1) Пусть {vn}∞n=1 ∈ (YF)∞ , v ∈ YF1,+
∞ , β ∈ (0, 1] :

vn
n→∞−−−−→ v, π(vn)

n→∞−−−−→ β · π(v).

Тогда
∀w ∈ YF ∃µ{vn}(w) = lim

n→∞
d1(ε, w)

d1(w, vn)

d1(ε, vn)
,

причём значение этого предела зависит только от w, v и β.

2) Пусть {vn}∞n=1 ∈ (YF)∞ , v ∈ YF1
∞ :

vn
n→∞−−−−→ v, π(vn)

n→∞−−−−→ 0.

Тогда

∀w ∈ YF ∃µ{vn}(w) = lim
n→∞

d1(ε, w)
d1(w, vn)

d1(ε, vn)
=

d1(ε, w)
2

|w|!
,

то есть значение этого предела зависит только от w.

3) Все вышеперечисленные меры различны.
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Определение 3. Мера из второго пункта данной теоремы называется
мерой Планшереля и обозначается как µP (w). Меры из первого пункта
обозначаются как µv,β(w).

Теорема 4.

1) Пусть r ∈ N, {vn}∞n=1 ∈ (YFr)
∞

, v ∈ YFr,+
∞ , β ∈ (0, 1] :

vn
n→∞−−−−→ v, π(vn)

n→∞−−−−→ β · π(v).

Тогда
∀w ∈ YFr ∃µ{vn}(w) = lim

n→∞
dr(ε, w)

dr(w, vn)

dr(ε, vn)
,

причём значение этого предела зависит только от w, v и β.

2) Пусть r ∈ N, {vn}∞n=1 ∈ (YFr)
∞

, v ∈ YFr
∞ :

vn
n→∞−−−−→ v, π(vn)

n→∞−−−−→ 0.

Тогда

∀w ∈ YFr ∃µ{vn}(w) = lim
n→∞

dr(ε, w)
dr(w, vn)

dr(ε, vn)
=

d1(ε, w)
2

|w|! · re(w)
=

µP (w)

re(w)
,

то есть значение этого предела зависит только от w.

Доказательство.

lim
n→∞

dr(ε, w)
dr(w, vn)

dr(ε, vn)
= lim

n→∞
rd(w) · d1(ε, w) ·

rd(vn)−#w

rd(vn)
·

·


d1
(
w, vn

)
+

e(w,vn)∑
l=1

d1
(
w{l}, vn{l}

)
·
(
rl − rl−1

)
− 1w,vn · d1

(
w{e(w, v) + 1}, vn{e(w, v) + 1}

)
· re(w,vn)

d1
(
ε, vn

)
 =

=
d1(ε, w)

re(w)
· lim
n→∞


d1

(
w, vn

)
+

e(w,v)∑
l=1

d1
(
w{l}, vn{l}

)
·
(
rl − rl−1

)
− 1w,v · d1

(
w{e(w, v) + 1}, vn{e(w, v) + 1}

)
· re(w,v)

d1
(
ε, vn

)
 .

Теперь будем доказывать теорему по пунктам, пользуясь Утверждением
4.
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1) •

lim
n→∞

d1
(
w, vn

)
d1
(
ε, vn

) = lim
n→∞

|w|∑
i=0

f
(
w, i, h

(
w, vn

)) d(vn)∏
j=1

(g (vn, j)− i)


d(vn)∏
j=1

g (vn, j)

=

=

|w|∑
i=0

f (w, i, h(w, v)) · βi ·
d(v)∏
j=1

g (v, j)− i

g (v, j)

 ;

• ∀l ∈ 1, e(w, v) + 1

lim
n→∞

d1
(
w{l}, vn{l}

)
d1
(
ε, vn

) =

= lim
n→∞

|w|∑
i=0

f
(
w{l}, i, h

(
w{l}, vn{l}

)) d(vn)∏
j=d(vn⟨l⟩)+1

(g (vn, j)− |vn⟨l⟩| − i)


d(vn)∏
j=1

g (vn, j)

=

=

|w|∑
i=0

f (w{l}, i, h(w{l}, v{l})) · β|v⟨l⟩|+i ·
d(v⟨l⟩)∏
j=1

1

g (v, j)
·

d(v)∏
j=d(v⟨l⟩)+1

g (v, j)− |v⟨l⟩| − i

g (v, j)

 .

2) •

lim
n→∞

d1
(
w, vn

)
d1
(
ε, vn

) = lim
n→∞

|w|∑
i=0

f
(
w, i, h(w, vn)

) d(vn)∏
j=1

(g (vn, j)− i)


d(vn)∏
j=1

g (vn, j)

= f (w, 0, h(w, v)) =
d1(ε, w)

|w|!
;

• ∀l ∈ 1, e(w, v) + 1

lim
n→∞

d1
(
w{l}, vn{l}

)
d1
(
ε, vn

) =

= lim
n→∞

|w|∑
i=0

f
(
w{l}, i, h

(
w{l}, vn{l}

)) d(vn)∏
j=d(vn⟨l⟩)+1

(g (vn, j)− |vn⟨l⟩| − i)


d(vn)∏
j=1

g (vn, j)

= 0.
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Обозначение 19. Обозначим меры из данной Теоремы за µr,v,β(w) и за
µr,P (w).

Замечание 7. По вышеизложенным причинам граница Мартина состо-
ит только из таких мер. Различность этих мер будет доказана позже.

Следствие 4 (из Леммы 1). Пусть r ∈ Nn⩾2, v ∈ YFr,+
∞ , β ∈ (0, 1], u ∈ YF.

Тогда ∑
w∈Sr(u)

µr,v,β(w) = µv,β(u).

Доказательство. Посчитаем, помня про Замечание 5:

∑
w∈Sr(u)

µr,v,β(w) =
∑

w∈Sr(u)

lim
n→∞

dr(ε, w)
dr(w, vn)

dr(ε, vn)
= lim

n→∞
d1(ε, u)·rd(u)·

rd(vn)−d(u) · d1
(
u, vn

)
rd(vn) · d1

(
ε, vn

) = µv,β(u).
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4 Эргодичность
Теорема 5. Пусть r ∈ N⩾2. Тогда мера µr,P эргодична.

Доказательство. Доказательство вполне аналогично доказательству эрго-
дичности меры Планшереля для графа Юнга – Фибоначчи в работе [7].

Обозначение 20. Пусть r ∈ N, v ∈ YFr,+
∞ , β ∈ (0, 1], m ∈ N0, ε ∈ R>0.

Тогда определим множество вершин:

R(r, v, β,m, ε) := {w ∈ YFr
m : π(w) /∈ (π(v)(β − ε), π(v)(β + ε))} .

Теорема 6 (Следствие 10[9]). Пусть v ∈ YF1,+
∞ , β ∈ (0, 1], ε ∈ R>0. Тогда

lim
m→∞

∑
w∈R(1,v,β,m,ε)

µw,β(v) = 0;

Теорема 7. Пусть r ∈ N⩾2, v ∈ YFr,+
∞ , β ∈ (0, 1], ε ∈ R>0. Тогда

lim
m→∞

∑
w∈R(r,v,β,m,ε)

µr,w,β(v) = 0;

Доказательство. Посчитаем, помня про Следствие 4:

lim
m→∞

∑
w∈R(r,v,β,m,ε)

µr,w,β(v) = lim
m→∞

∑
u∈R(1,v,β,m,ε)

∑
w∈Sr(u)

µr,w,β(v) = lim
m→∞

∑
u∈R(1,v,β,m,ε)

µv,β(u) = 0.

Обозначение 21. Пусть r ∈ N, v ∈ YFr,+
∞ , m, k ∈ N0, i ∈ N. Тогда

•
Q(r, v,m, k) := {w ∈ YFr

m : e(w, v) < k} .

• При r ∈ N⩾2

Q̃(r, v,m, k) := {w ∈ YFr
m : e (w, v) < k} .

• При r ∈ N⩾2

Q̂(r, v,m, i) := {w ∈ YFr
m : 1w,v = 1, e(w, v) = i− 1} .

Утверждение 5. Пусть r ∈ N⩾2, u, v, w ∈ YFr, i, j ∈ 1, r : i ̸= j. Тогда

dr(w1iu, v1ju) ⩽ dr(w1iu, v2u).
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Доказательство. Рассмотрим путь “вниз” из v1ju в w1iu. Ясно, что он име-
ет вид

v1ju → . . . → 2d1ju → 2du → . . . → w1iu

при каком-то d ∈ d(v).
Сопоставим ему путь “вниз” из v2u в w1iu вида

v2u → . . . → 2d2u → 2d1ju → 2du → . . . → w1iu

с теми же шагами на месте многоточий.
Ясно, что все эти пути различны. Неравенство следует.

Замечание 8. Пусть r ∈ N, u, v, w ∈ YFr, j ∈ 1, r. Тогда

π(v2u)

π(v1ju)
⩾

1

2
.

Теорема 8 (равносильно Следствию 9[9], так как ограниченность длины
общего суффикса равносильно ограниченности числа единиц в общем суф-
фиксе). Пусть v ∈ YF1,+

∞ , β ∈ (0, 1], k ∈ N0. Тогда

lim
m→∞

∑
w∈Q(1,v,m,k)

µv,β(w) = 0;

Теорема 9. Пусть r ∈ N⩾2, v ∈ YFr,+
∞ , β ∈ (0, 1], k ∈ N0. Тогда

lim
m→∞

∑
w∈Q(r,v,m,k)

µr,v,β(w) = 0;

Доказательство. Пусть {vn}∞n=1 ∈ (YFr)
∞

:

vn
n→∞−−−−→ v, π(vn)

n→∞−−−−→ β · π(v).

Тогда

lim
m→∞

∑
w∈Q(r,v,m,k)

µr,v,β(w) ⩽ lim
m→∞

∑
w∈Q̃(r,v,m,k)

µr,v,β(w)+

k∑
i=1

∑
w∈Q̂(r,v,m,i)

µr,v,β(w) =

= lim
m→∞

 ∑
u∈Q(1,v,m,k)

∑
w∈Sr(u)

µr,v,β(w) +

k∑
i=1

∑
w∈Q̂(r,v,m,i)

lim
n→∞

dr(ε, w)
dr(w, vn)

dr(ε, vn)

 ⩽

⩽ lim
m→∞

 ∑
u∈Q(1,v,m,k)

µv,β(w) +

k∑
i=1

∑
w∈Q̂(r,v,m,i)

lim
n→∞

dr(ε, w)
dr(w, vnHiI)
dr(ε, vn)

 =
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=

k∑
i=1

lim
m→∞

∑
w∈Q̂(r,v,m,i)

lim
n→∞

dr(ε, w)
dr(w, vnHiI)
dr(ε, vnHiI)

· dr(ε, vnHiI)
dr(ε, vn)

.

Заметим, что в силу Замечания 8, в каждом слагаемом ∃βi ∈ (0, 1], такие,
что наше выражение равняется следующему:

k∑
i=1

lim
m→∞

∑
w∈Q̂(r,v,m,i)

µr,vHiI,βi
(w) · lim

n→∞

dr(ε, vnHiI)
dr(ε, vn)

⩽

⩽
k∑

i=1

lim
m→∞

∑
w∈Q̂(r,v,m,i)

µr,vHiI,βi
(w) · lim

n→∞
r · |v⟨k⟩| ·

d(vn)∏
i=1

g(vn, i) + 1

g(vn, i)
⩽

⩽
2r · |v⟨k⟩|

β
·

k∑
i=1

lim
m→∞

∑
w∈Q̃(r,vHiI,m,k)

µr,vHiI,βi
(w) ⩽

2r · |v⟨k⟩|
β

·
k∑

i=1

lim
m→∞

∑
u∈Q(1,vHiI,m,k)

∑
w∈Sr(u)

µr,vHiI,βi
(w) =

=
2r · |v⟨k⟩|

β
·

k∑
i=1

lim
m→∞

∑
u∈Q(1,vHiI,m,k)

µvHiI,βi
(w) = 0.

Теорема 10. Пусть r ∈ N⩾2. Тогда любая мера с границы Мартина графа
YFr эргодична.

Доказательство. Доказательство полностью аналогично доказательству След-
ствия 11[9].
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