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1 Введение
Пусть G = (V,E) —- ациклический ориентированный граф. Ему соответ-
ствует частично упорядоченное множество (V,≤) с отношением достижи-
мости: v1 ≤ v2, если есть путь из v1 в v2. Рассмотрим градуированный граф,
i-ый уровень которого есть V × {i} и ребро из (v1, i) в (v2, i+ 1) ведёт, если
v1 ⩽ v2. Его естественно называть графом прыжков по G. Естественные во-
просы о градуированном графе —- перечисление путей между вершинами
(в данном случае —- перечисление нестрогих цепей данной длины между
двумя элементами частично упорядоченного множества (V,≤)) и описание
вероятностных центральных мер на пространстве путей из первого уровня
в бесконечность (центральность означает, что все начальные отрезки слу-
чайного пути с фиксированной вершиной n-го уровня равновероятны). Для
градуированных графов Юнга и Юнга — Фибоначчи эти задачи давно реше-
ны. Для графов прыжков дело обстоит сложнее, хотя в случае графа Юнга
и можно написать детерминантную формулу для числа путей между вер-
шинами. Настоящая работа посвящена нахождению всех центральных мер
в графе прыжков по естественному подграфу графа Юнга — Фибоначчи,
образованного словами с ограниченным количеством двоек (см. подробные
определения далее).

Рассмотрим слова над алфавитом {1, 2}. Как известно, количество та-
ких слов с суммой цифр n есть число Фибоначчи Fn+1 (F0 = 0, F1 = 1,
Fk+2 = Fk+1+Fk), и это самая распространённая комбинаторная интерпре-
тация чисел Фибоначчи. Также можно думать о разбиениях полосы 2 × n
на домино 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
Ричард Стенли [4] и Сергей Владимирович Фомин [3].

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-
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довательно развивалась в работах Анатолия Моисеевича Вершика, к недав-
нему обзору которого [1] и приводимой там литературе мы отсылаем чита-
теля.

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) [2].

Мы рассматриваем подграф графа Юнга – Фибоначчи, образованный
словами с не более, чем k двойками. Его можно рассматривать как аналог
подграфа графа – Юнга, образованный диаграммами с не более. чем k стро-
ками. Мы полностью описываем центральные меры на пространстве путей
в графе прыжков по этому графу. Как обычно, для описания центральных
мер используется эргодический метод Вершика.
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2 Количество путей между двумя вершинами
графа прыжков

2.1 Первая формула
Обозначение 1. Пусть YF – это граф Юнга – Фибоначчи.

Обозначение 2.

• Пусть v ∈ YF. Сумму цифр в v обозначим за |v|.

• Пусть v ∈ YF. Количество цифр в v обозначим за #v.

Замечание 1. Пусть v ∈ YF. Тогда |v| – это ранг вершины v в графе
Юнга – Фибоначчи.

Обозначение 3. Пусть n,m ∈ N0 : m ≤ n. Обозначим

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

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

Обозначение 4. Пусть s ∈ N0, v0, vs ∈ YF : |vs| = |v0|+ s. Тогда d(v0, vs)
– это количество путей в YF вида

v0 − v1 − . . .− vi − . . .− vs,

таких что ∀i ∈ 1, s− 1 |vi| = |v0|+ i.

Обозначение 5. Пусть v ∈ YF. Множество всех предков вершины v обо-
значим за r(v).

Обозначение 6. Пусть YF – это следующий градуированный граф:

• Множество вершин этого графа – это множество {(ε, 0)} ∪YF×N;

• На уровне 0 находится ровно одна вершина (корень) (ε, 0) или ε;

• На уровне n ∈ N находятся вершины вида (v, n) ∈ YF× {n};

• Между вершинами (w, n) ∈ YF и (v, n + 1) ∈ YF ребро проведено в
том и только в том случае, когда w ∈ r(v).

Обозначение 7. Пусть m ∈ N0, n ∈ N, (v0,m), (vn,m + n) ∈ YF. Тогда
D(v0, vn, n) – это количество путей в YF вида

(v0,m)− (v1,m+ 1)− . . .− (vi,m+ i)− . . .− (vn,m+ n).

Замечание 2. Ясно, что обозначение корректно: значение D(v0, vn, n) не
зависит от m.
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Следующее утверждение непосредственно следует из определения и ба-
зовых свойств графа Юнга – Фибоначчи.

Утверждение 1. Пусть v ∈ YF. Тогда

1◦
r(1v) = r(v) ∪ {1v} ;

2◦
r(2v) = {ε} ∪

⋃
u∈r(v)

{1u} ∪
⋃

u∈r(v)

{2u}.

Теорема 1. Пусть n ∈ N, v ∈ YF. Тогда

1◦

D(ε, 1v, n) =

n∑
m=1

D(ε, v,m);

2◦

D(ε, 2v, n) =

n∑
m=1

m ·D(ε, v,m).

Доказательство.

1◦ Индукция по n.

База: n = 1 – очевидно.

Переход к n ≥ 2:

D(ε, 1v, n) =
∑

u∈r(1v)

D(ε, u, n−1) =
∑

u∈r(v)

D(ε, u, n−1)+D(ε, 1v, n−1) =

= D(ε, v, n) +

n−1∑
m=1

D(ε, v,m) =

n∑
m=1

D(ε, v,m).

2◦ Индукция по n.

База: n = 1 – очевидно.

Переход к n ≥ 2:

D(ε, 2v, n) =
∑

u∈r(2v)

D(ε, u, n−1) = D(ε, ε, n−1)+
∑

u∈r(v)

(D(ε, 1u, n− 1) +D(ε, 2u, n− 1)) =

= 1+
∑

u∈r(v)

(
n−1∑
m=1

D(ε, u,m) +

n−1∑
m=1

m ·D(ε, u,m)

)
= 1+

n∑
m=2

m·D(ε, v,m) =

n∑
m=1

m·D(ε, v,m).
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Теорема 2. Пусть n ∈ N, w, v ∈ YF. Тогда

1◦

D(1w, 1v, n) = 1w=v +

n∑
m=1

D(1w, v,m);

2◦

D(1w, 2v, n) =

n∑
m=1

D(w, v,m) +

n∑
m=1

(m− 1) ·D(1w, v,m).

Доказательство.

1◦ Индукция по n.

База: n = 1 – очевидно.

Переход к n ≥ 2:

D(1w, 1v, n) =
∑

u∈r(1v)

D(1w, u, n−1) =
∑

u∈r(v)

D(1w, u, n−1)+D(1w, 1v, n−1) =

= D(1w, v, n) + 1w=v +

n−1∑
m=1

D(1w, v,m) = 1w=v +

n∑
m=1

D(1w, v,m).

2◦ Индукция по n.

База: n = 1 – очевидно.

Переход к n ≥ 2:

D(1w, 2v, n) =
∑

u∈r(2v)

D(1w, u, n−1) = D(1w, ε, n−1)+
∑

u∈r(v)

(D(1w, 1u, n− 1) +D(1w, 2u, n− 1)) =

=
∑

u∈r(v)

(
1w=u +

n−1∑
m=1

D(1w, u,m) +

n−1∑
m=1

D(w, u,m) +

n−1∑
m=1

(m− 1) ·D(1w, u,m)

)
=

= D(w, v, 1)+

n∑
m=2

D(w, v,m)+

n∑
m=2

(m−1)·D(1w, v,m) =

n∑
m=1

D(w, v,m)+

n∑
m=1

(m−1)·D(1w, v,m).

Теорема 3. Пусть n ∈ N, w, v ∈ YF. Тогда

1◦

D(2w, 1v, n) =

n∑
m=1

D(2w, v,m);

2◦

D(2w, 2v, n) = D(w, v, n) +

n∑
m=1

(m− 1) ·D(2w, v,m).
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Доказательство.

1◦ Индукция по n.

База: n = 1 – очевидно.

Переход к n ≥ 2:

D(2w, 1v, n) =
∑

u∈r(1v)

D(2w, u, n−1) =
∑

u∈r(v)

D(2w, u, n−1)+D(2w, 1v, n−1) =

= D(2w, v, n) +

n−1∑
m=1

D(2w, v,m) =

n∑
m=1

D(2w, v,m).

2◦ Индукция по n.

База: n = 1 – очевидно.

Переход к n ≥ 2:

D(2w, 2v, n) =
∑

u∈r(2v)

D(2w, u, n−1) = D(2w, ε, n−1)+
∑

u∈r(v)

(D(2w, 1u, n− 1) +D(2w, 2u, n− 1)) =

=
∑

u∈r(v)

(
n−1∑
m=1

D(2w, u,m) +D(w, u, n− 1) +

n−1∑
m=1

(m− 1) ·D(2w, u,m)

)
=

= D(w, v, n)+

n∑
m=2

(m−1)·D(2w, v,m) = D(w, v, n)+

n∑
m=1

(m−1)·D(2w, v,m).
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2.2 Вторая формула
Замечание 3. Пусть a, b ∈ N0 : 0 ≤ a ≤ b. Тогда

n∑
m=1

(
a+m− 1

b

)
=

(
a+ n

b+ 1

)
.

В дальнейшем данная формула будет неоднократно использоваться в
доказательствах.

Обозначение 8. Пусть v ∈ YF. Тогда количество двоек в v обозначим за
d(v).

Обозначение 9. Функцию

F :
{
(ε, v, i) ∈ {ε} × YF× N0 : i ∈ d(v)

}
→ N

определим рекурсивно следующим образом:

•
F (ε, ε, 0) = 1;

•
F (ε, 1v, i) = F (ε, v, i);

•
F (ε, 2v, 0) = (|v|+ 1) · F (ε, v, 0);

• При i ∈ 1, d(v)

F (ε, 2v, i) = (|v|+ 1− i) · F (ε, v, i) + (d(v) + 2− i) · F (ε, v, i− 1);

•
F (ε, 2v, d(2v)) = F (ε, v, d(v)).

Функция F позволяет найти формулу для количества путей в графе YF
из произвольной вершины в корень.

Теорема 4. Пусть v ∈ YF, n ∈ N. Тогда

D(ε, v, n) =

d(v)∑
i=0

F (ε, v, i)

(
#v + n− 1

|v| − i

)
.

Доказательство. Индукция по |v|.
База: v = ε – очевидно.
Переход:
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1◦ к 1v :

D(ε, 1v, n) =

n∑
m=1

D(ε, v,m) =

n∑
m=1

d(v)∑
i=0

F (ε, v, i)

(
#v +m− 1

|v| − i

)
=

d(v)∑
i=0

F (ε, 1v, i)

(
#(1v) + n− 1

|1v| − i

)
.

2◦ к 2v :

D(ε, 2v, n) =

n∑
m=1

m ·D(ε, v,m) =

n∑
m=1

m ·
d(v)∑
i=0

F (ε, v, i)

(
#v +m− 1

|v| − i

)
=

=

d(v)∑
i=0

F (ε, v, i)

n∑
m=1

m · (m+#v − 1) · . . . · (m− d(v) + i)

(|v| − i)!
=

=

d(v)∑
i=0

F (ε, v, i)

n∑
m=1

(
(|v|+ 1− i)

(
#v +m− 1

|v|+ 1− i

)
+ (d(v) + 1− i)

(
#v +m− 1

|v| − i

))
=

=

d(v)∑
i=0

F (ε, v, i)

(
(|v|+ 1− i)

(
#v + n

|v|+ 2− i

)
+ (d(v) + 1− i)

(
#v + n

|v|+ 1− i

))
=

=

d(2v)∑
i=0

F (ε, 2v, i)

(
#(2v) + n− 1

|2v| − i

)
.

Обозначение 10. Пусть v, w ∈ YF. Тогда vw – это такое слово, которое
получается из v удалением общего суффикса с w.

Замечание 4. Пусть n ∈ N, w, v ∈ YF. Тогда

•
d(vw) ≥ #wv ⇐⇒ d(w, v) ≥ 1 ⇐⇒ D(w, v, n) ≥ 1;

•

d(vw) = #wv ⇐⇒ d(w, v) = 1 ⇐⇒ D(w, v, n) =

(
|v| − |w|+ n− 1

|v| − |w|

)
.

Обозначение 11. Распространим определённую ранее функцию F (ε, w, i)
на более широкую область определения:

F :
{
(w, v, i) ∈ YF× YF× N0 : d(vw) ≥ #wv, i ∈ d(vw)−#wv

}
→ N.

При w = ε функция была определена рекурсивно выше, а при w ̸= ε функция
F определяется рекурсивно следующим образом:
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• Если d(vw) = #wv, то
F (w, v, 0) = 1;

• Если d(vw) ≥ #wv, то

F (w, 1v, i) = F (w, v, i);

• Если d(vw) ≥ #wv, w = 1w′, wv ̸= ε или w = 2w′, то

•
F (w, 2v, 0) = F (w′, v, 0) + (|vw| − |wv|+ 1) · F (w, v, 0);

• При i ∈ 1, d(vw)−#wv

F (w, 2v, i) = F (w′, v, i)+(|vw|−|wv|+1−i)·F (w, v, i)+(d(vw)−#wv+1−i)·F (w, v, i−1);

•
F (w, 2v, d((2v)w)−#w2v) = F (w′, v, d(vw′)−#w′

v);

• Если d(vw) ≥ #wv, w = 1w′, wv = ε, то

•
F (w, 2v, 0) = F (w′, v, 0) + (|vw|+ 1) · F (w, v, 0);

• При i ∈ 1, . . . , d(vw)

F (w, 2v, i) = F (w′, v, i)+F (w′, v, i−1)+(|vw|+1−i)·F (w, v, i)+(d(vw)+1−i)·F (w, v, i−1);

•
F (w, 2v, d((2v)w)) = F (w′, v, d(vw′)).

Теорема 5. Пусть n ∈ N, w, v ∈ YF : d(vw) ≥ #wv. Тогда

D(w, v, n) =

d(vw)−#wv∑
i=0

F (w, v, i)

(
#vw − d(wv) + n− 1

|vw| − |wv| − i

)
.

Доказательство. Индукция по |w|.
База w = ε была доказана.
Переход к w ̸= ε:
Зафиксируем w и будем доказывать теорему индукцией по |v|.
База: v ∈ YF : d(vw) = #wv. Следует из Обозначения.
Переход к v0v : d(vw) ≥ #wv, v0 ∈ {1, 2}. Рассмотрим четыре случая:

1◦ v0 = 1:

D(w, 1v, n) =

n∑
m=1

D(w, v,m) =

=

n∑
m=1

d(vw)−#wv∑
i=0

F (w, v, i)

(
#vw − d(wv) +m− 1

|vw| − |wv| − i

)
=

=

d((1v)w)−#w1v∑
i=0

F (w, 1v, i)

(
#(1v)w − d(w1v) + n− 1

|(1v)w| − |w1v| − i

)
.
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2◦ v0 = 2, w = 1w′, wv ̸= ε:

D(w, 2v, n) = D(1w′, 2v, n) =

n∑
m=1

D(w′, v,m)+

n∑
m=1

(m−1) ·D(w, v,m) =

=

n∑
m=1

d(vw′ )−#w′
v∑

i=0

F (w′, v, i)

(
#vw′ − d(w′

v) +m− 1

|vw′ | − |w′
v| − i

)
+

+

n∑
m=1

(m− 1)

d(vw)−#wv∑
i=0

F (w, v, i)

(
#vw − d(wv) +m− 1

|vw| − |wv| − i

)
=

=

d(vw)−#wv+1∑
i=0

n∑
m=1

F (w′, v, i)

(
#vw − d(wv) +m− 1

|vw| − |wv|+ 1− i

)
+

+

d(vw)−#wv∑
i=0

F (w, v, i)

n∑
m=1

(m−1)· (m+#vw − d(wv)− 1) · . . . · (m− d(vw) + #wv + i)

(|vw| − |wv| − i)!
=

=

d(vw)−#wv+1∑
i=0

F (w′, v, i)

(
#vw − d(wv) + n

|vw| − |wv|+ 2− i

)
+

+

d(vw)−#wv∑
i=0

F (w, v, i)

n∑
m=1

(
(|vw| − |wv|+ 1− i)

(
#vw − d(wv) +m− 1

|vw| − |wv|+ 1− i

)
+

+(d(vw)−#wv − i)

(
#vw − d(wv) +m− 1

|vw| − |wv| − i

))
=

=

d((2v)w)−#w2v∑
i=0

F (w, 2v, i)

(
#(2v)w − d(w2v) + n− 1

|(2v)w| − |w2v| − i

)
.

3◦ v0 = 2, w = 1w′, wv = ε:

D(w, 2v, n) = D(1w′, 2v, n) =

n∑
m=1

D(w′, v,m)+

n∑
m=1

(m−1) ·D(w, v,m) =

=

n∑
m=1

d(vw′ )−#w′
v∑

i=0

F (w′, v, i)

(
#vw′ − d(w′

v) +m− 1

|vw′ | − |w′
v| − i

)
+

+

n∑
m=1

(m− 1)

d(vw)−#wv∑
i=0

F (w, v, i)

(
#vw − d(wv) +m− 1

|vw| − |wv| − i

)
=

=

d(vw)∑
i=0

n∑
m=1

F (w′, v, i)

(
#vw +m

|vw|+ 1− i

)
+
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+

d(vw)∑
i=0

F (w, v, i)

n∑
m=1

(m− 1) · (m+#vw − 1) · . . . · (m− d(vw) + i)

(|vw| − i)!
=

=

d(vw)∑
i=0

F (w′, v, i)

((
#vw + n

|vw|+ 2− i

)
+

(
#vw + n

|vw|+ 1− i

))
+

+

d(vw)∑
i=0

F (w, v, i)

n∑
m=1

(
(|vw|+ 1− i)

(
#vw +m− 1

|vw|+ 1− i

)
+ (d(vw)− i)

(
#vw +m− 1

|vw| − i

))
=

=

d((2v)w)−#w2v∑
i=0

F (w, 2v, i)

(
#(2v)w − d(w2v) + n− 1

|(2v)w| − |w2v| − i

)
.

4◦ v0 = 2, w = 2w′:

D(w, 2v, n) = D(2w′, 2v, n) = D(w′, v, n) +

n∑
m=1

(m− 1) ·D(w, v,m) =

=

d(vw′ )−#w′
v∑

i=0

F (w′, v, i)

(
#vw′ − d(w′

v) + n− 1

|vw′ | − |w′
v| − i

)
+

+

n∑
m=1

(m− 1)

d(vw)−#wv∑
i=0

F (w, v, i)

(
#vw − d(wv) +m− 1

|vw| − |wv| − i

)
=

=

d(vw)−#wv+1∑
i=0

F (w′, v, i)

(
#vw − d(wv) + n

|vw| − |wv|+ 2− i

)
+

+

d(vw)−#wv∑
i=0

F (w, v, i)

n∑
m=1

(m−1)· (m+#vw − d(wv)− 1) · . . . · (m− d(vw) + #wv + i)

(|vw| − |wv| − i)!
=

=

d(vw)−#wv+1∑
i=0

F (w′, v, i)

(
#vw − d(wv) + n

|vw| − |wv|+ 2− i

)
+

+

d(vw)−#wv∑
i=0

F (w, v, i)

n∑
m=1

(
(|vw| − |wv|+ 1− i)

(
#vw − d(wv) +m− 1

|vw| − |wv|+ 1− i

)
+

+(d(vw)−#wv − i)

(
#vw − d(wv) +m− 1

|vw| − |wv| − i

))
=

=

d((2v)w)−#w2v∑
i=0

F (w, 2v, i)

(
#(2v)w − d(w2v) + n− 1

|(2v)w| − |w2v| − i

)
.
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3 Описание мер
Утверждение 2. Пусть a ∈ Z, n(m) ∈ N∞

0 : n(m) → ∞ Тогда

(n(m) + a)!

n(m)!
∼ n(m)a.

В дальнейшем данное утверждение будет неоднократно использоваться
в доказательствах.

Обозначение 12. Пусть K ∈ N0. Обозначим за

• YFK индуцированный подграф графа YF на вершинах v ∈ YF, таких,
что d(v) ≤ K;

• YFK
индуцированный подграф графа YF на вершинах вида (v, n) ∈ YF,

таких, что d(v) ≤ K.

Пусть K ∈ N0.

Рассмотрим последовательность вершин (v′(m), n′(m)) = V ′(m) ∈
(
YFK

)∞
,

такую, что n′(m) не ограничено сверху. Если ∀(w, l) ∈ YFK

∃µV ′(m)(w, l) = lim
m→∞

D(ε, w, l)
D(w, v′(m), n′(m)− l)

D(ε, v′(m), n′(m))
,

то на пространстве бесконечных путей в графе YFK
существует мера, такая,

что мера всех путей, проходящих через вершину (w, l) равна µV ′(m)(w, l).
Наша задача — найти все такие меры.

Итак, у нас есть последовательность вершин (v′(m), n′(m)) = V ′(m) ∈(
YFK

)∞
, такая, что n′(m) не ограничено сверху. Ясно, что у этой по-

следовательности есть бесконечная подпоследовательность (v(m), n(m)) =

V (m) ∈
(
YFK

)∞
, такая, что n(m) → ∞ и

v(m) = 1βk(m)21βk−1(m)2 . . . 21βi(m)2 . . . 21β1(m)21β0(m),

где k ∈ K, ∀i ∈ K βi(m) → ci ∈ N0 ∪∞.
Рассмотрим два случая — конечной и бесконечной суммы

∑
ci. Первый

случай рассматривается в следующей теореме.

Теорема 6. Пусть (v(m), n(m)) = V (m) ∈
(
YFK

)∞
, n(m) → ∞,

v(m) = 1βk(m)21βk−1(m)2 . . . 21βi(m)2 . . . 21β1(m)21β0(m),

где k ∈ K, ∀i ∈ K βi(m) → ci ∈ N0. Тогда

∀l ∈ N0 µV (m)(ε, l) = 1,

а значит,
∀(w, l) ∈ YFK

: w ̸= ε µV (m)(w, l) = 0.
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Доказательство. В данном случае

v(m) → v = 1ck21ck−12 . . . 21ci2 . . . 21c121c0 ,

а значит, при l ∈ N0

µV (m)(ε, l) = lim
m→∞

D(ε, ε, l)
D(ε, v(m), n(m)− l)

D(ε, v(m), n(m))
=

= lim
m→∞

D(ε, v(m), n(m)− l)

D(ε, v(m), n(m))
= lim

m→∞

d(v)∑
i=0

F (ε, v, i)

(
#v + n(m)− l − 1

|v| − i

)
d(v)∑
i=0

F (ε, v, i)

(
#v + n(m)− 1

|v| − i

) =

= lim
m→∞

d(v)∑
i=0

F (ε, v, i)
(#v + n(m)− l − 1)!

(|v| − i)!(n(m)− d(v)− l − 1 + i)!

d(v)∑
i=0

F (ε, v, i)
(#v + n(m)− 1)!

(|v| − i)!(n(m)− d(v)− 1 + i)!

= lim
m→∞

d(v)∑
i=0

F (ε, v, i)

(|v| − i)!
· n(m)|v|−i

d(v)∑
i=0

F (ε, v, i)

(|v| − i)!
· n(m)|v|−i

= 1.

Переходим к рассмотрению второго случая:
∑

ci = ∞.

Лемма 1. Пусть (v(m), n(m)) = V (m) ∈
(
YFK

)∞
, n(m) → ∞,

v(m) = 1βk(m)21βk−1(m)2 . . . 21βi(m)2 . . . 21β1(m)21β0(m),

где k ∈ K, ∀i ∈ k βi(m) → ci ∈ N0 ∪ ∞,
∑k

i=0 ci = ∞, n(m)
n(m)+#v(m) → p ∈

[0, 1]. Тогда

∀(w, l) ∈ YFK
µV (m)(w, l) = D(ε, w, l)·pl(1−p)|w|· lim

m→∞

d(vw)−#wv∑
i=0

F (w, v(m), i) · (1− p)i · pd(vw)−#wv−i

d(v)∑
i=0

F (ε, v(m), i) · (1− p)i · pd(v)−i

,

где #wv = limm→∞ #wv(m), d(vw) = limm→∞ d(v(m)w), d(v) = limm→∞ d(v(m)) =
k.

Доказательство.

lim
m→∞

D(ε, v(m), n(m)− l)

D(ε, v(m), n(m))
=
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= lim
m→∞

d(v(m)w)−#wv(m)∑
i=0

F (w, v(m), i)

(
#v(m)w − d(wv(m)) + n(m)− l − 1

|v(m)w| − |wv(m)| − i

)
d(v(m))∑

i=0

F (ε, v(m), i)

(
#v(m) + n(m)− 1

|v(m)| − i

) =

= lim
m→∞

d(vw)−#wv∑
i=0

F (w, v(m), i)

(
#v(m)w − d(wv) + n(m)− l − 1

|v(m)w| − |wv| − i

)
d(v)∑
i=0

F (ε, v(m), i)

(
#v(m) + n(m)− 1

|v(m)| − i

) =

= lim
m→∞

d(vw)−#wv∑
i=0

F (w, v(m), i)
(#v(m)w − d(wv) + n(m)− l − 1)!

(|v(m)w| − |wv| − i)! · (n(m) + #wv − d(vw)− l − 1 + i)!

d(v)∑
i=0

F (ε, v(m), i)
(#v(m) + n(m)− 1)!

(|v(m)| − i)! · (n(m)− d(v)− 1 + i)!

=

= lim
m→∞


(#v(m)w − d(wv) + n(m)− l − 1)!

(|v(m)w| − |wv|)! · (n(m)− l − 1)!

(#v(m) + n(m)− 1)!

(|v(m)|)! · (n(m)− 1)!

·

d(vw)−#wv∑
i=0

F (w, v(m), i) ·#v(m)i · n(m)d(vw)−#wv−i

d(v)∑
i=0

F (ε, v(m), i) ·#v(m)i · n(m)d(v)−i

 =

= lim
m→∞


#v(m)|w| · n(m)l

(#v(m) + n(m))#v(m)−#v(m)w+d(wv)+l
·

d(vw)−#wv∑
i=0

F (w, v(m), i) ·#v(m)i · n(m)d(vw)−#wv−i

d(v)∑
i=0

F (ε, v(m), i) ·#v(m)i · n(m)d(v)−i

 =

= lim
m→∞


#v(m)|w| · n(m)l

(#v(m) + n(m))|w|+l
·

d(vw)−#wv∑
i=0

F (w, v(m), i)
#v(m)i · n(m)d(vw)−#wv−i

(#v(m) + n(m))d(vw)−#wv

d(v)∑
i=0

F (ε, v(m), i)
#v(m)i · n(m)d(v)−i

(#v(m) + n(m))d(v)

 =

= pl(1− p)|w| · lim
m→∞

d(vw)−#wv∑
i=0

F (w, v(m), i) · (1− p)i · pd(vw)−#wv−i

d(v)∑
i=0

F (ε, v(m), i) · (1− p)i · pd(v)−i

.

Следствие 1.
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• Если в Лемме 1 n(m)
n(m)+#v(m) → 0, то это будет вырожденная мера;

• Если в Лемме 1 n(m)
n(m)+#v(m) → 1, то это будет мера из Теоремы 6.

Обозначение 13. Пусть v ∈ YF, Тогда

Qε,v(p) : (0, 1) → R

– это многочлен от p, определённый следующим образом (рекурсивно):

•
Qε,ε(p) = 1;

•
Qε,1v(p) = Qε,v(p);

•
Qε,2v(p) = (1− p) · (p ·Qε,v(p))

′ + (|v|+ 1) · p ·Qε,v(p).

Теорема 7. Пусть v ∈ YF, Тогда

Qε,v(p) =

d(v)∑
i=0

F (ε, v, i) · (1− p)i · pd(v)−i.

Доказательство. Индукция по |v|.
База: v = ε – очевидно.
Переход:

• к 1v – очевидно

• к 2v:

Qε,2v(p) = (1−p)·

p ·
d(v)∑
i=0

F (ε, v, i) · (1− p)i · pd(v)−i

′

+(|v|+1)·p·
d(v)∑
i=0

F (ε, v, i)·(1−p)i·pd(v)−i =

= (1−p)·

d(v)∑
i=0

F (ε, v, i) · (1− p)i · pd(v)+1−i

′

+(|v|+1)·
d(v)∑
i=0

F (ε, v, i)·(1−p)i·pd(v)+1−i =

= (1− p) · (d(v) + 1) · F (ε, v, 0) · pd(v)+

+(1−p)·
d(v)∑
i=1

F (ε, v, i)
(
(−i)(1− p)i−1 · pd(v)+1−i + (d(v) + 1− i) · (1− p)i · pd(v)−i

)
+

+(|v|+ 1) ·
d(v)∑
i=0

F (ε, v, i) · (1− p)i · pd(v)+1−i =
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= (|v|+ 1) · pd(v)+1 · F (ε, v, 0)+

+

d(v)∑
i=1

((|v|+1−i)·F (ε, v, i)+(d(v)+2−i)·F (ε, v, i−1))·(1−p)i ·pd(v)+1−i+

+F (ε, v, d(v)) · (1− p)d(v)+1 =

d(2v)∑
i=0

F (ε, 2v, i) · (1− p)i · pd(2v)−i.

Обозначение 14. Пусть w, v ∈ YF : w ̸= ε, d(vw) ≥ #wv. Тогда

Qw,v(p) : (0, 1) → R

– это многочлен от p, определённый следующим образом (рекурсивно):

• Если d(vw) = #wv, то
Qw,v(p) = 1;

• Если d(vw) ≥ #wv, то

Qw,1v(p) = Qw,v(p);

• Если d(vw) ≥ #wv, w = w0w
′, w0 ∈ {1, 2}, то

Qw,2v(p) = p · (1− p) ·Q′
w,v(p) + (|v|+ 1− |w|) · p ·Qw,v(p) +Qw′,v(p).

Теорема 8. Пусть w, v ∈ YF : d(vw) ≥ #wv. Тогда

Qw,v(p) =

d(vw)−#wv∑
i=0

F (w, v, i) · (1− p)i · pd(vw)−#wv−i.

Доказательство. Индукция по |w|.
База: w = ε была доказана.
Переход к w ̸= ε:
Зафиксируем w и будем доказывать теорему индукцией по |v|.
База: v ∈ YF : d(vw) = #wv. Следует из Обозначения.
Переход к v0v : d(vw) ≥ #wv, v0 ∈ {1, 2}. Рассмотрим три случая:

1◦ v0 = 1 – очевидно.

2◦ v0 = 2, w = 1w′, wv ̸= ε или w = 2w′ :

Qε,2v(p) = p · (1− p) ·

d(vw)−#wv∑
i=0

F (w, v, i) · (1− p)i · pd(vw)−#wv−i

′

+
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+(|v|+ 1− |w|) · p ·
d(vw)−#wv∑

i=0

F (w, v, i) · (1− p)i · pd(vw)−#wv−i+

+

d(vw′ )−#w′
v∑

i=0

F (w′, v, i) · (1− p)i · pd(vw′ )−#w′
v−i =

= (d(vw)−#wv) · F (w, v, 0) · (1− p) · pd(vw)−#wv+

+

d(vw)−#wv∑
i=1

F (w, v, i) ·
(
(−i) · (1− p)i · pd(vw)−#wv+1−i+

+(d(vw)−#wv − i) · (1− p)1+i · pd(vw)−#wv−i
)
+

+(|v|+ 1− |w|) ·
d(vw)−#wv∑

i=0

F (w, v, i) · (1− p)i · pd(vw)−#wv+1−i+

+

d(vw′ )−#w′
v∑

i=0

F (w′, v, i) · (1− p)i · pd(vw′ )−#w′
v−i =

= (F (w′, v, 0) + (|vw| − |wv|+ 1) · F (w, v, 0)) · pd(vw)−#wv+1+

+

d(vw)−#wv∑
i=1

(F (w′, v, i) + (|vw| − |wv|+ 1− i) · F (w, v, i)+

+(d(vw)−#wv + 1− i) · F (w, v, i− 1)) · (1− p)i · pd(vw)−#wv+1−i+

+F (w′, v, d(vw′)−#w′
v)·(1−p)d(vw)−#wv+1 =

d((2v)w)−#wv∑
i=0

F (w, 2v, i)·(1−p)i·pd((2v)w)−#w2v−i.

3◦ v0 = 2, w = 1w′, wv = ε

Qε,2v(p) = p · (1− p) ·

d(vw)∑
i=0

F (w, v, i) · (1− p)i · pd(vw)−i

′

+

+(|vw|+ 1) · p ·
d(vw)∑
i=0

F (w, v, i) · (1− p)i · pd(vw)−i+

+

d(vw)∑
i=0

F (w′, v, i) · (1− p)i · pd(vw)−i =

= d(vw) · F (w, v, 0) · (1− p) · pd(vw)+

+

d(vw)∑
i=1

F (w, v, i)
(
(−i)(1− p)i · pd(vw)+1−i + (d(vw)− i) · (1− p)i+1 · pd(vw)−i

)
+
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+(|vw|+ 1) ·
d(vw)∑
i=0

F (w, v, i) · (1− p)i · pd(vw)+1−i+

+

d(vw)∑
i=0

F (w′, v, i)·(1−p)i·pd(vw)+1−i+

d(vw)∑
i=0

F (w′, v, i)·(1−p)i+1·pd(vw)−i =

= (F (w′, v, 0) + (|vw|+ 1) · F (w, v, 0)) · pd(vw)+1+

+

d(vw)∑
i=1

(F (w′, v, i)+F (w′, v, i−1)+(|vw|+1−i)·F (w, v, i)+(d(vw)+1−i)·F (w, v, i−1))·(1−p)i·pd(vw)+1−i+

+F (w′, v, d(vw))·(1−p)d(vw)+1 =

d((2v)w)−#wv∑
i=0

F (w, 2v, i)·(1−p)i·pd((2v)w)−#w2v−i.

Следствие 2.
Пусть w, v ∈ YF : d(vw) ≥ #wv, p ∈ (0, 1). Тогда

Qw,v(p) > 0.

Следствие 3. Пусть (v(m), n(m)) = V (m) ∈
(
YFK

)∞
, n(m) → ∞,

v(m) = 1βk(m)21βk−1(m)2 . . . 21βi(m)2 . . . 21β1(m)21β0(m),

где k ∈ K, ∀i ∈ k − 1 βi(m) → ci ∈ N0, ck → ∞, n(m)
n(m)+#v(m) → p ∈ (0, 1).

Кроме того, пусть #wv = limm→∞ #wv(m), d(vw) = limm→∞ d(v(m)w),
d(v) = limm→∞ d(v(m)) = k и

vk = 21ck−12 . . . 21ci2 . . . 21c121c0 .

Тогда

• ∀(w, l) ∈ YFK
: d(vkw) ≥ #wvk

µV (m)(w, l) = D(ε, w, l)·pl(1−p)|w|· lim
m→∞

d(vw)−#wv∑
i=0

F (w, v(m), i) · (1− p)i · pd(vw)−#wv−i

d(v)∑
i=0

F (ε, v(m), i) · (1− p)i · pd(v)−i

=

= D(ε, w, l)·pl(1−p)|w|· lim
m→∞

Qw,v(m)(p)

Qε,v(m)(p)
= D(ε, w, l)·pl(1−p)|w|Qw,vk(p)

Qε,vk(p)
;
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• ∀(w, l) ∈ YFK
: w = 1W vk при W ∈ N

µV (m)(w, l) = D(ε, w, l)·pl(1−p)|w|· lim
m→∞

d(vw)−#wv∑
i=0

F (w, v(m), i) · (1− p)i · pd(vw)−#wv−i

d(v)∑
i=0

F (ε, v(m), i) · (1− p)i · pd(v)−i

=

= D(ε, w, l)·pl(1−p)|w|· lim
m→∞

Qw,v(m)(p)

Qε,v(m)(p)
= D(ε, w, l)·pl(1−p)|w| 1

Qε,vk(p)
;

• ∀(w, l) ∈ YFK
: d(vkw) < #wvk и ∄W ∈ N : w = 1W vk

µV (m)(w, l) = 0.

Следствие 4. Пусть (v(m), n(m)) = V (m) ∈
(
YFK

)∞
, n(m) → ∞,

v(m) = 1βk(m)21βk−1(m)2 . . . 21βi(m)2 . . . 21β1(m)21β0(m),

где k ∈ K, ∀i ∈ k βi(m) → ci ∈ N0 ∪ ∞, ∃f ∈ k − 1 :
∑f−1

i=0 ci < ∞, cf =

∞, n(m)
n(m)+#v(m) → p ∈ (0, 1). Кроме того, пусть #wv = limm→∞ #wv(m),

d(vw) = limm→∞ d(v(m)w), d(v) = limm→∞ d(v(m)) = k и

vf = 21cf−12 . . . 21ci2 . . . 21c121c0 .

Тогда

• ∀(w, l) ∈ YFK
: d(vfw) ≥ #wvf

µV (m)(w, l) = D(ε, w, l)·pl(1−p)|w|· lim
m→∞

d(vw)−#wv∑
i=0

F (w, v(m), i) · (1− p)i · pd(vw)−#wv−i

d(v)∑
i=0

F (ε, v(m), i) · (1− p)i · pd(v)−i

=

= D(ε, w, l) · pl(1− p)|w| · lim
m→∞

Qw,v(m)(p)

Qε,v(m)(p)
=

= D(ε, w, l) · pl(1− p)|w| · lim
m→∞

k−f−1∏
j=0

f+j∑
i=f

βi(m)

 pk−f ·Qw,vf (p)

k−f−1∏
j=0

f+j∑
i=f

βi(m)

 pk−f ·Qε,vf (p)

=

= D(ε, w, l) · pl(1− p)|w|Qw,vf (p)

Qε,vf (p)
;
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• ∀(w, l) ∈ YFK
: w = 1W vk при W ∈ N

µV (m)(w, l) = D(ε, w, l)·pl(1−p)|w|· lim
m→∞

d(vw)−#wv∑
i=0

F (w, v(m), i) · (1− p)i · pd(vw)−#wv−i

d(v)∑
i=0

F (ε, v(m), i) · (1− p)i · pd(v)−i

=

= D(ε, w, l) · pl(1− p)|w| · lim
m→∞

Qw,v(m)(p)

Qε,v(m)(p)
=

= D(ε, w, l) · pl(1− p)|w| · lim
m→∞

k−f−1∏
j=0

f+j∑
i=f

βi(m)

 pk−f

k−f−1∏
j=0

f+j∑
i=f

βi(m)

 pk−f ·Qε,vf (p)

=

= D(ε, w, l) · pl(1− p)|w| 1

Qε,vf

.

А значит, эта мера уже было обнаружена в предыдущем Следствии.

Таким образом, мы можем сделать следующий вывод:

Теорема 9. Последовательности вершин (v′(m), n′(m)) = V ′(m) ∈
(
YFK

)∞
порождают меры на пространстве бесконечных путей в графе YFK

, ко-
торые можно параметризовать двумя параметрами:

•
vk = 21ck−12 . . . 21ci2 . . . 21c121c0 ∈ YF :

k ∈ K,

•
p ∈ (0, 1).

Значения этих мер следующие:

• ∀(w, l) ∈ YFK
: d(vfw) ≥ #wvf

µvk,p(w, l) = D(ε, w, l) · pl · (1− p)|w| ·
Qw,vk

Qε,vk

;

• ∀(w, l) ∈ YFK
: w = 1W vk при W ∈ N

µvk,p(w, l) = D(ε, w, l) · pl · (1− p)|w| · 1

Qε,vk

;
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• ∀(w, l) ∈ YFK
: d(vkw) < #wvk и ∄W ∈ N : w = 1W vk

µvk,p(w, l) = 0.

Иными словами, можно сказать, что vf может принимать следую-
щий вид:

• 2vkk, где vkk ∈ YFK−1;

• vk = ε.

А также есть меры, соответствующие случаям p = 0 и p = 1.
Очевидно, все эти меры различны.
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