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ON CONDITIONS FOR THE ROOT-CLASS RESIDUALITY

OF THE FUNDAMENTAL GROUPS OF GRAPHS OF GROUPS

E. V. SOKOLOV

Аннотация. Suppose that Γ is a non-empty connected graph, G is the fundamental
group of a graph of groups over Γ, and C is a root class of groups (the last means
that C contains non-trivial groups and is closed under taking subgroups, extensions,
and Cartesian powers of a certain type). It is known that G is residually a C-group if
it has a homomorphism onto a group of C acting injectively on all the vertex groups.
We prove that, in this assertion, the words “vertex groups” can be replaced by “edge
subgroups”. We also show that the converse doesn’t need to hold if C consists of periodic
groups and contains at least one infinite group.

1. Введение. Формулировка результатов

Настоящая статья в определенной степени продолжает работу [18], в которой рас-
сматривалась взаимосвязь между аппроксимируемостью фундаментальной группы
графа групп корневым классом C и наличием у этой группы гомоморфизма, отоб-
ражающего ее на группу из указанного класса и действующего инъективно на всех
реберных подгруппах.

Напомним, что группа X называется аппроксимируемой классом групп C или, ко-
роче, C-аппроксимируемой, если для каждого ее неединичного элемента найдется го-
моморфизм группы X на группу из класса C (C-группу), при котором образ данного
элемента по-прежнему отличен от 1. Наибольшую известность получило свойство
финитной аппроксимируемости (т. е. аппроксимируемости классом всех конечных
групп), поскольку конечно определенная группа с этим свойством имеет разрешимую
проблему тождества [8]. Однако, в литературе рассматривается аппроксимируемость
и другими классами групп, значительная часть из которых относится к числу кор-
невых.

Согласно одному из равносильных определений (см. предложение 3.2 ниже) содер-
жащий неединичные группы класс групп C называется корневым, если он замкнут от-
носительно взятия подгрупп, расширений и декартовых произведений вида

∏

y∈Y Xy,
где X, Y ∈ C и Xy — изоморфная копия группы X для каждого элемента y ∈ Y . По-
нятие корневого класса было введено К. Грюнбергом [5] и оказалось весьма полезно
при исследовании аппроксимируемости фундаментальных групп различных графов
групп [1, 4, 12–17,20, 21]. Благодаря его использованию, удалось, в частности, значи-
тельно продвинуться в изучении аппроксимируемости таких групп классом конечных
p-групп (где p — простое число) и различными подклассами класса всех разреши-
мых групп.

Всюду далее будем предполагать, что Γ = (V, E) — непустой связный неориенти-
рованный граф с множеством вершин V и множеством ребер E (допускаются пет-
ли и кратные ребра). Сопоставляя каждой вершине v ∈ V некоторую группу Gv,
а каждому ребру e ∈ E — направление, группу He и инъективные гомоморфизмы
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ϕ+e : He → Ge(1), ϕ−e : He → Ge(−1) (где e(1) и e(−1) — вершины, являющиеся конца-
ми ребра e), получим ориентированный граф групп

G(Γ) =
(

Γ, Gv (v ∈ V), He, ϕ±e (e ∈ E)
)

.

Группы Gv будем называть вершинными, подгруппы H+e = Heϕ+e и H−e = Heϕ−e —
реберными.

Выберем некоторое максимальное дерево T = (V, ET ) в графе Γ и рассмотрим
представление, образующими в котором являются образующие групп Gv (v ∈ V)
и буквы te (e ∈ E \ ET ), а определяющими соотношениями — соотношения групп Gv

(v ∈ V) и всевозможные соотношения вида

heϕ+e = heϕ−e (e ∈ ET , he ∈ He),

t−1
e (heϕ+e)te = heϕ−e (e ∈ E \ ET , he ∈ He),

где hϕεe (ε = ±1) — слово в образующих группы Ge(ε), задающее образ элемен-
та h относительно гомоморфизма ϕεe. Известно [10, § 5.1], что все представления
описанного вида, соответствующие различным максимальным деревьям в графе Γ,
определяют с точностью до изоморфизма одну и ту же группу, называемую фунда-

ментальной группой графа групп G(Γ) и обозначаемую обычно через π1(G(Γ)). Если
нужно указать, какому именно максимальному дереву T соответствует представле-
ние группы π1(G(Γ)), будем использовать обозначение π1(G(Γ), T ).

Важную роль в изучении аппроксимируемости группы π1(G(Γ)) корневым клас-
сом C играют гомоморфизмы, отображающие ее на C-группы и действующие инъ-
ективно на всех вершинных группах (далее для краткости будем называть их го-

моморфизмами типа (i)). Если такой гомоморфизм существует, то группа π1(G(Γ))
аппроксимируется классом C [13, предложение 7]. Вместе с тем, все вершинные груп-
пы при этом оказываются C-группами, и, таким образом, мы имеем дело с очень
специальным случаем. В общем случае, когда вершинные группы не обязательно
принадлежат классу C, для доказательства C-аппроксимируемости группы π1(G(Γ))
чаще всего применяется так называемый «фильтрационный подход», первоначаль-
но предложенный Г. Баумслагом [2] и состоящий в аппроксимируемости указанной
группы фундаментальными группами графов групп, обладающими гомоморфизма-
ми типа (i). При всей своей продуктивности данный подход имеет и определенные
ограничения, подробное обсуждение которых приводится в [13]. Поэтому возникает
задача отыскания условий общего характера, позволяющих установить C-аппрокси-
мируемость группы π1(G(Γ)) без использования фильтрационного метода. В настоя-
щей статье в этом направлении доказана

Теорема 1. Пусть C — произвольный корневой класс групп и все группы Gv (v ∈ V)
C-аппроксимируемы. Если существует гомоморфизм σ группы π1(G(Γ)) на группу

из класса C, действующий инъективно на всех реберных подгруппах Hεe (e ∈ E ,
ε = ±1), то группа π1(G(Γ)) C-аппроксимируема.

Сформулированная теорема является обобщением теоремы 1 из [18], в которой
справедливость аналогичного утверждения была установлена при условии конечно-
сти графа Γ. Переход от конечного к произвольному случаю осуществляется за счет
совершенно другого доказательства, которое опирается на два утверждения о строе-
нии подгрупп группы π1(G(Γ)), представляющие самостоятельный интерес (см. пред-
ложения 2.4 и 3.4 ниже).

Отображение σ, о котором идет речь в теореме 1, будем далее называть гомо-

морфизмом типа (ii). Следует отметить, что в случае, когда более сложная свобод-
ная конструкция составляется из нескольких более простых, одного факта наличия
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у простых конструкций гомоморфизмов типа (i) может быть недостаточно для до-
казательства существования гомоморфизма того же типа сложной конструкции. Од-
нако, если заменить (i) на (ii), ситуация улучшается: иллюстрацией этому служит,
например, доказательство теоремы 2 из [19]. Таким образом, отыскание условий су-
ществования гомоморфизмов типа (ii) представляет собой самостоятельную задачу,
результаты решения которой могут быть использованы как для непосредственного
установления аппроксимируемости, так и для последующего применения фильтра-
ционного подхода.

Теперь обратимся к вопросу о справедливости утверждения, обратного теореме 1.
В [18] доказана

Теорема 2. Пусть C — корневой класс групп, содержащий хотя бы одну бесконеч-

ную группу и не содержащий некоторую (абсолютно) свободную группу конечного

или счетного ранга. Тогда для любого графа Γ = (V, E) существует граф групп

G(Γ) =
(

Γ, Gv (v ∈ V), He, ϕ±e (e ∈ E)
)

такой, что:
1) все группы Gv (v ∈ V) C-аппроксимируемы;
2) все подгруппы Hεe (e ∈ E , ε = ±1) принадлежат классу C и отличны от 1;
3) группа π1(G(Γ)) C-аппроксимируема;
4) каковы бы ни были максимальное дерево T в графе Γ и гомоморфизм σ группы

π1(G(Γ), T ) на группу из класса C, для любых e ∈ E , ε = ±1 имеет место соотно-

шение ker σ ∩Hεe 6= 1.

Приведенная теорема утверждает, что в очень многих случаях из аппроксимиру-
емости группы π1(G(Γ)) корневым класcом C не следует наличие у этой группы го-
моморфизма типа (ii). Однако, в ее доказательстве, данном в [18], существенным об-
разом используется тот факт, что вершинные группы конструируемого графа групп
не обладают гомоморфизмами на C-группы, инъективными на содержащихся в них
реберных подгруппах. Таким образом, отсутствие гомоморфизма типа (ii) обеспе-
чивается не столько устройством группы π1(G(Γ)) в целом, сколько свойствами ее
вершинных групп. В настоящей статье рассматривается случай, когда все вершин-
ные группы принадлежат классу C и, следовательно, сами по себе не могут служить
препятствием для существования гомоморфизма указанного типа. Имеет место

Теорема 3. Пусть C — корневой класс групп, состоящий из периодических групп

и содержащий хотя бы одну бесконечную группу. Тогда для любого графа Γ = (V, E)
с непустым множеством ребер существует граф групп

G(Γ) =
(

Γ, Gv (v ∈ V), He, ϕ±e (e ∈ E)
)

такой, что:
1) все группы Gv (v ∈ V) принадлежат классу C;
2) все подгруппы Hεe (e ∈ E , ε = ±1) отличны от 1;
3) группа π1(G(Γ)) C-аппроксимируема;
4) каковы бы ни были максимальное дерево T в графе Γ и гомоморфизм σ группы

π1(G(Γ), T ) на группу из класса C, для любых e ∈ E , ε = ±1 имеет место соотно-

шение ker σ ∩Hεe 6= 1.

В случае, когда класс C состоит из конечных групп или содержит непериодические
группы, вопрос о справедливости утверждения, подобного теореме 3, остается пока
открытым.
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2. О некоторых свободных конструкциях групп и их подгруппах

Напомним, что если E = {e} и e(1) 6= e(−1), то группа π1(G(Γ)) называется обоб-

щенным свободным произведением групп Ge(1) и Ge(−1) с объединенной подгруппой

H+e = H−e. Если же V = {v} и E 6= ∅, то π1(G(Γ)) — HNN-расширение группы Gv

с семейством проходных букв {te | e ∈ E} и Gv — базовая группа этого HNN-расши-
рения. Наконец, если граф Γ является деревом, то группу π1(G(Γ)) называют дре-

весным произведением групп Gv (v ∈ V). В дальнейших рассуждениях фигурирует
также конструкция (обычного) свободного произведения семейства групп, определе-
ние и свойства которой могут быть найдены, например, в [9, § 6.2].

Из результатов статьи [3] вытекает

Предложение 2.1. Пусть V = {v}, E 6= ∅ и N — нормальная подгруппа груп-

пы π1(G(Γ)), тривиально пересекающаяся со всеми реберными подгруппами Hεe

(e ∈ E , ε = ±1). Тогда подгруппа N раскладывается в (обычное) свободное произведе-

ние некоторой свободной группы и групп, каждая из которых изоморфна подгруппе

x−1(N ∩Gv)x для некоторого x ∈ π1(G(Γ)) \ {1}.

Предложение 2.2. [7] Пусть P — свободное произведение групп Aλ (λ ∈ Λ), N —

произвольная подгруппа группы P. Тогда подгруппа N раскладывается в свободное

произведение некоторой свободной группы и групп, каждая из которых изоморфна

подгруппе x−1Nx ∩Aλ для некоторых x ∈ P, λ ∈ Λ.

Предложение 2.3. [13, предложение 1] Пусть ∆ — непустой связный подграф

графа Γ и G(∆) — граф групп, вершинам и ребрам которого сопоставлены те же

группы, направления и гомоморфизмы, что и в графе G(Γ). Если граф ∆∩T служит

максимальным деревом в графе ∆, то тождественное отображение образующих

группы π1(G(∆),∆∩T ) в группу π1(G(Γ), T ) определяет инъективный гомоморфизм.

Предложение 2.4. Если граф Γ является деревом, то группа π1(G(Γ)) вкладыва-

ется в HNN-расширение

E =
〈

Gv (v ∈ V), te (e ∈ E); t−1
e hϕ+ete = hϕ−e (e ∈ E , h ∈ He)

〉

.

Доказательство. Хорошо известно,что нормальное замыкание базовой группы HNN-
расширения представляет собой древесное произведение изоморфных копий этой
группы. Поскольку базовая группа P HNN-расширения E является свободным произ-
ведением групп Gv (v ∈ V), ее нормальное замыкание оказывается «лесны́м» (т. е. со-
ответствующим, вообще говоря, лесу, а не дереву) произведением изоморфных копий
групп Gv (v ∈ V). Опишем более подробно, как устроено это произведение, и затем
укажем поддерево, фундаментальная группа которого изоморфна π1(G(Γ)).

Пусть T — свободная группа с базисом {te | e ∈ E}. Рассмотрим граф Γ′ с мно-
жеством вершин V ′ = V × T и множеством ребер E ′, индексированным множеством
E ×T и определенным следующим образом: для любых e ∈ E , t ∈ T ребро e′ с индек-
сом (e, t) соединяет вершины e′(1) =

(

e(1), tet
)

и e′(−1) =
(

e(−1), t
)

. Легко видеть,
что граф Γ′ не имеет кратных ребер и петель. Для доказательства ацикличности по-
строенного графа заметим, что произвольной простой цепи L в этом графе, имеющей
ненулевую длину и ведущей из некоторой вершины u′ = (u, r) в некоторую вершину
w′ = (w, s), соответствует элемент τ ∈ T \ {1} такой, что τr = s и потому u′ 6= w′.

В самом деле, пусть e′ — ребро цепи L, соединяющее вершины e′(1) =
(

e(1), tet
)

и e′(−1) =
(

e(−1), t
)

для некоторых e ∈ E , t ∈ T . Если при движении вдоль це-

пи (от u′ к w′) происходит перемещение от вершины
(

e(1), tet
)

к вершине
(

e(−1), t
)

,
то сопоставим ребру e′ элемент te′ = t−1

e , в противном случае положим te′ = te.
Поскольку L — простая цепь, элементы, сопоставленные ее смежным ребрам, не яв-
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ляются взаимообратными. Значит, произведение τ всех элементов, соответствующих
ребрам цепи L и взятых в порядке, противоположном движению вдоль цепи от u′

к w′, имеет в группе T приведенную запись ненулевой длины и, следовательно, от-
лично от 1 [9, § 2.1]. Равенство τr = s вытекает из определения элементов te′.

Для любых v ∈ V, t ∈ T обозначим через Gv,t изоморфную копию группы Gv и че-
рез ιv,t изоморфизм Gv → Gv,t. Определим граф групп G ′(Γ′), сопоставляя вершине
(v, t) ∈ V ′ (v ∈ V, t ∈ T ) группу Gv,t, а ребру e′ ∈ E ′ с индексом (e, t) (e ∈ E , t ∈ T ) —
группу He и гомоморфизмы

ϕ+e′ = ϕ+eιe(1), tet, ϕ−e′ = ϕ−eιe(−1), t.

Для любого элемента τ ∈ T рассмотрим отображение вершин графа Γ′, опреде-
ленное правилом (v, t) 7→ (v, tτ), и соответствующие ему изоморфизмы вершинных
групп ι−1

v,t ιv,tτ . Легко видеть, что эти отображения индуцируют автоморфизмы гра-
фов Γ′ и G ′(Γ′), а, значит, и автоморфизм ατ группы π1(G

′(Γ′)). Очевидно также, что
ατ1τ2 = ατ1ατ2 для любых τ1, τ2 ∈ T и потому определено расщепляемое расширение S
группы π1(G

′(Γ′)) при помощи группы T , в котором сопряжение при помощи элемен-
та τ ∈ T действует на группе π1(G

′(Γ′)) как автоморфизм ατ .
Группа S имеет представление

〈

Gv,t (v ∈ V, t ∈ T ),

te (e ∈ E)

∣

∣

∣

∣

∣

τ−1gτ = gατ (g ∈ Gv,t, v ∈ V, t, τ ∈ T ),

hϕ+eιe(1), tet = hϕ−eιe(−1), t (e ∈ E , h ∈ He, t ∈ T )

〉

.

Так как для любых v ∈ V, g ∈ Gv, τ ∈ T в ней выполняются равенства

τ−1gιv,1τ = gιv,1ατ = gιv,1ι
−1
v,1ιv,τ = gιv,τ ,

то образующие групп Gv,t (v ∈ V, t ∈ T \ {1}) могут быть исключены из указанного
представления вместе с соотношениями

τ−1gτ = gατ (g ∈ Gv,1, v ∈ V, τ ∈ T ).

При этом соотношения

τ−1gτ = gατ (g ∈ Gv,t, v ∈ V, t ∈ T \ {1}, τ ∈ T )

превращаются в тождества, а соотношения

hϕ+eιe(1), tet = hϕ−eιe(−1), t (e ∈ E , h ∈ He, t ∈ T )

приобретают вид

t−1
e (hϕ+eιe(1),1)te = hϕ−eιe(−1),1 (e ∈ E , h ∈ He).

Таким образом, отождествляя элементы групп Gv (v ∈ V) и их образы относитель-
но изоморфизмов ιv,1, представление группы S можно превратить в представление
группы E. Следовательно, E ∼= S.

Теперь построим вложение графа Γ в граф Γ′. Для этого зафиксируем некоторую
вершину u ∈ V и будем рассуждать индукцией по длине (единственного) пути в де-
реве Γ, связывающего произвольным образом выбранную вершину v ∈ V с u.

Каждая вершина v ∈ V будет отображаться в вершину вида (v, t) для некоторого
t ∈ T . Вершине u поставим в соответствие вершину (u, 1). Пусть v ∈ V — произволь-
ная вершина, отличная от u, e — последнее ребро пути, ведущего из u в v, ε = ±1 —
такое число, что v = e(ε), и вершине e(−ε) соответствует вершина

(

e(−ε), t
)

. Тогда

вершине v = e(ε) сопоставим вершину
(

e(ε), tεet
)

. Согласно определению графа Γ′

справедливы равенства e′(ε) =
(

e(ε), tεet
)

и e′(−ε) =
(

e(−ε), t
)

, где e′ — ребро с ин-

дексом (e, t), если ε = 1, или с индексом
(

e, t−1
e t

)

, если ε = −1. Поэтому построенное
отображение вершин задает искомое вложение. Легко видеть также, что в сочетании
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с изоморфизмами ιv,t (v ∈ V, t ∈ T ) оно определяет и вложение графа групп G(Γ)
в граф групп G ′(Γ′). Следовательно, в силу предложения 2.3 группа π1(G(Γ)) вкла-
дывается в группу π1(G

′(Γ′)), что и требовалось. �

3. Доказательство теоремы 1

Если C — произвольный класс групп и X — некоторая группа, то через C∗(X)
будем обозначать семейство всех нормальных подгрупп группы X, фактор-группы
по которым принадлежат классу C.

Предложение 3.1. Если C — класс групп, замкнутый относительно взятия под-

групп, X — некоторая группа, Y , Z — ее подгруппы и Y ∈ C∗(X), то Y ∩Z ∈ C∗(Z).

Доказательство. Действительно, Z/Y ∩Z ∼= ZY/Y 6 X/Y ∈ C и Z/Y ∩Z ∈ C ввиду
замкнутости класса C относительно взятия подгрупп. �

Предложение 3.2. [11, теорема 1] Пусть C — класс групп, замкнутый относи-

тельно взятия подгрупп. Тогда следующие утверждения равносильны.

1. Класс C удовлетворяет условию Грюнберга: для любой группы X и для любого

субнормального ряда 1 6 Z 6 Y 6 X, факторы X/Y и Y/Z которого принадлежат

классу C, существует подгруппа T ∈ C∗(X) такая, что T 6 Z.

2. Класс C замкнут относительно взятия декартовых сплетений.

3. Класс C замкнут относительно взятия расширений и для любых двух групп

X, Y ∈ C содержит декартово произведение
∏

y∈Y Xy, где Xy — изоморфная копия

группы X для каждого y ∈ Y .

Предложение 3.3. Пусть C — произвольный корневой класс групп. Тогда справед-

ливы следующие утверждения.

1. Каждая свободная группа аппроксимируется классом C [1, теорема 1].
2. Свободное произведение произвольного числа C-аппроксимируемых групп явля-

ется C-аппроксимируемой группой [5, теорема 4.1]; [1, теорема 2].
3. Всякое расширение C-аппроксимируемой группы при помощи группы из класса C

в свою очередь аппроксимируется этим классом [5, лемма 1.5].

Для любого семейства групп Ω через P(Ω) будем обозначать класс групп, состоя-
щий из (обычных) свободных произведений, каждый сомножитель которых является
свободной группой или вкладывается в некоторую группу из семейства Ω. Из предло-
жения 2.2 следует, что этот класс замкнут относительно взятия подгрупп. Поэтому,
если Θ — некоторое семейство P(Ω)-групп, то P(Θ) ⊆ P(Ω).

Предложение 3.4. Пусть C — произвольный корневой класс групп и существует

гомоморфизм σ группы π1(G(Γ)) на группу из класса C, действующий инъективно

на всех реберных подгруппах Hεe (e ∈ E , ε = ±1). Пусть также N = ker σ и Ω =
{N ∩Gv | v ∈ V}. Тогда группа π1(G(Γ)) представляет собой расширение некоторой

P(Ω)-группы при помощи группы из класса C.

Доказательство. Предположим сначала, что граф Γ является деревом, и рассмот-
рим HNN-расширение E из предложения 2.4. Очевидно, что группа T = π1(G(Γ))
представляет собой фактор-группу группы E по нормальному замыканию множе-
ства элементов {te | e ∈ E}. Обозначим через K прообраз подгруппы N относитель-
но естественного гомоморфизма ε : E → T. Тогда K ∈ C∗(E) и для каждой вершины
v ∈ V справедливо равенство K ∩Gv = N ∩Gv, поскольку гомоморфизм ε действует
на группе Gv тождественно. Отсюда следует, в частности, что K ∩Hεe = 1 для всех
e ∈ E , ε = ±1, и согласно предложению 2.1 K ∈ P

(

{K ∩ P}
)

, где P — базовая группа
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HNN-расширения E, т. е. свободное произведение групп Gv (v ∈ V). В силу предло-
жения 2.2 K ∩ P ∈ P(Θ), где

Θ =
{

(K ∩ P) ∩Gv | v ∈ V
}

,

и так как

Θ =
{

K ∩Gv | v ∈ V
}

= Ω,

то K ∩ P ∈ P(Ω) и K ∈ P(Ω). Согласно предложению 2.4 группа T вкладывается
в группу E и, следовательно, оказывается расширением группы T ∩K при помощи
группы T/T∩K. Остается заметить, что ввиду предложения 3.1 и замкнутости клас-
сов P(Ω) и C относительно взятия подгрупп справедливы включения T ∩K ∈ P(Ω)
и T/T ∩K ∈ C.

Итак, в случае, когда Γ является деревом, утверждение доказано. Предположим
теперь, что Γ — произвольный связный граф и T — его максимальное дерево, ис-
пользуемое для задания представления группы π1(G(Γ)). Так как ограничение σT

гомоморфизма σ на древесное произведение π1(G(T )) действует инъективно на всех
реберных подгруппах этого произведения и

{

ker σT ∩Gv | v ∈ V
}

= Ω,

то ввиду рассмотренного выше случая группа π1(G(T )) является расширением неко-
торой P(Ω)-группы P при помощи группы из класса C. Положим U = N ∩ π1(G(T ))
и V = U ∩ P . Тогда V ∈ C∗(U) ∩ P(Ω) в силу предложения 3.1 и замкнутости клас-
сов P(Ω) и C относительно взятия подгрупп.

Так как π1(G(Γ)) — HNN-расширение группы π1(G(T )), то по предложению 2.1 под-
группа N раскладывается в свободное произведение некоторой свободной группы F
и групп Xi (i ∈ I), изоморфных U . Пусть θ : N → U — сюръективный гомоморфизм,
продолжающий изоморфизмы Xi → U (i ∈ I) и переводящий сомножитель F в еди-
ницу. Положим M = ker θδ, где δ : U → U/V — естественный гомоморфизм. Тогда
M ∈ C∗(N) и M ∩Xi

∼= V ∈ P(Ω) для всех i ∈ I. Применяя предложение 2.2 к сво-
бодному произведению N , получаем, что

M ∈ P
(

{M ∩Xi | i ∈ I}
)

.

Значит, M ∈ P(Ω).
Так как M 6 N 6 π1(G(Γ)) — субнормальная последовательность с факторами

из класса C, то согласно предложению 3.2 существует подгруппа L ∈ C∗(π1(G(Γ))),
лежащая в M . Тогда L ∈ P(Ω) и, стало быть, группа π1(G(Γ)) представляет собой
расширение P(Ω)-группы L при помощи C-группы π1(G(Γ))/L. �

Доказательство теоремы 1. Предложение 3.3 утверждает, что если C — корневой
класс групп и семейство Ω состоит из C-аппроксимируемых групп, то любое рас-
ширение P(Ω)-группы при помощи C-группы аппроксимируется классом C. Поэтому
теорема 1 сразу же следует из предложения 3.4. �

4. Доказательство теоремы 3

Предложение 4.1. Пусть p — простое число и n = pl для некоторого l > 1.
Пусть также λ, µ — биекции множества чисел M = {0, 1, . . . , n−1}, определенные

следующим образом:

λ(i) = (i+ 1) mod n,

µ(i) =

{

i+ 1, i 6≡ p− 1 (mod p),

i− (p− 1), i ≡ p− 1 (mod p),
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и X — подгруппа группы биективных отображений множества M , порожденная

элементами λ, µ. Тогда Xn = 1 и потому X является конечной p-группой.

Доказательство. Пусть x ∈ X — произвольный элемент, записанный в виде произ-
ведения порождающих λ, µ; σλ(x) и σµ(x) — суммы показателей степеней, в которых
λ и µ входят в эту запись. Заметим, что для любого i ∈ M

λ(i) =

{

µ(i), i 6≡ p− 1 (mod p),

(µλp)(i), i ≡ p− 1 (mod p),

λ−1(i) =

{

µ−1(i), i 6≡ 0 (mod p),

(λ−pµ−1)(i), i ≡ 0 (mod p).

Поэтому для каждого i ∈ M найдутся такие элемент yi ∈ sgp{λp, µ} и число ki ∈ Z,
что

(xp)(i) = yi(i), σµ(yi) = p
(

σλ(x) + σµ(x)
)

, σλ(yi) = pki

(здесь, как и выше, σλ(yi) и σµ(yi) обозначают суммы показателей степеней, в ко-
торых λ и µ входят в запись элемента yi). Поскольку µp = [λp, µ] = 1, справедливо
равенство yi = λpki. Следовательно,

(xp)(i) = (λpki)(i) = (i+ pki) mod n.

Если j = (i+ pr) mod n для некоторого r ∈ Z, то

(xp)(j) = (λprxp)(i) = (xpλpr)(i) =
(

i+ p(ki + r)
)

mod n.

Отсюда с помощью очевидной индукции получаем, что для любого s > 1 справедливо
равенство

(xp)s(i) = (i+ pski) mod n

и, следовательно, (xp)n/p(i) = i. Поскольку элемент x и число i были выбраны про-
извольными, это означает, что Xn = 1. �

Предложение 4.2. Пусть p, n, M , λ и µ определены так же, как и в предложе-

нии 4.1, C0, . . . , Cn−1 — циклические группы порядка p с порождающими c0, . . . , cn−1

соответственно, Hn — прямое произведение групп Ci (i ∈ M), An и Bn — расщеп-

ляемые расширения группы Hn при помощи групп 〈αn〉 и 〈βn〉 соответственно, где

αn и βn — автоморфизмы группы Hn, действующие по правилу :

ciαn = cµ(i), ciβn = c(λ−1µλ)(i) (i ∈ M).

Тогда свободное произведение Pn групп An и Bn с объединенной подгруппой Hn ап-

проксимируется конечными p-группами.

Доказательство. Так как подгруппа Hn нормальна в группах An и Bn, то определена
группа AutPn

(Hn), состоящая из ограничений на подгруппу Hn всевозможных внут-
ренних автоморфизмов группы Pn. Очевидно, что группа AutPn

(Hn) порождается ав-
томорфизмами αn, βn и изоморфна подгруппе группы X из предложения 4.1, порож-
денной биекциями µ и λ−1µλ. Отсюда следует, что AutPn

(Hn) — конечная p-группа
и, поскольку An и Bn также являются конечными p-группами, аппроксимируемость
группы Pn имеет место в силу следствия 2 из [6]. �
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Предложение 4.3. Пусть p — простое число, λ∞ и µ∞ — биекции множества Z,
определенные следующим образом:

λ∞(i) = i+ 1,

µ∞(i) =

{

i+ 1, i 6≡ p− 1 (mod p),

i− (p− 1), i ≡ p− 1 (mod p).

Пусть также Ci — циклическая группа порядка p с порождающим ci для любого

числа i ∈ Z, H∞ — прямое произведение групп Ci (i ∈ Z), A∞ и B∞ — расщепляемые

расширения группы H∞ при помощи групп 〈α∞〉 и 〈β∞〉 соответственно, где α∞

и β∞ — автоморфизмы группы H∞, действующие по правилу :

ciα∞ = cµ∞(i), ciβ∞ = c(λ−1
∞ µ∞λ∞)(i) (i ∈ Z).

Тогда справедливы следующие утверждения:
1. Свободное произведение P∞ групп A∞ и B∞ с объединенной подгруппой H∞ ап-

проксимируется конечными p-группами.

2. Автоморфизм α−1
∞ β∞ имеет бесконечный порядок.

Доказательство. 1. Пусть x ∈ P∞ \ {1} — произвольный элемент. Укажем гомомор-
физм группы P∞ на конечную p-группу, переводящий x в неединичный элемент.

Подгруппа H∞ нормальна в группе P∞ и фактор-группа P∞/H∞ представляет
собой свободное произведение двух конечных p-групп 〈α∞〉 и 〈β∞〉. Поэтому, если
x /∈ H∞, то в силу предложения 3.3 естественный гомоморфизм P∞ → P∞/H∞ может
быть продолжен до искомого.

Если x ∈ H∞, то существует такое p-число n, что

x ∈
∏

−n/26i<n/2

Ci.

Поскольку p | n, отображение образующих группы P∞ в группу Pn из предложе-
ния 4.2, действующее по правилу

α∞ 7→ αn, β∞ 7→ βn, ci 7→ ci mod n,

определяет гомоморфизм. Понятно, что ввиду выбора n элемент x не принадлежит
ядру этого гомоморфизма и, следовательно, последний может быть продолжен до ис-
комого отображения.

2. Непосредственно проверяется, что, если i ∈ Z и i ≡ 0 (mod p), то

[µ∞, λ∞](i) = i+ p.

Отсюда ci(α
−1
∞ β∞) = ci+p и, следовательно, порядок автоморфизма α−1

∞ β∞ бесконечен.
�

Доказательство теоремы 3. Так как класс C содержит хотя бы одну бесконеч-
ную периодическую группу и замкнут относительно взятия подгрупп, расширений
и декартовых степеней, то для некоторого простого числа p (предполагающегося да-
лее фиксированным) он содержит циклическую группу порядка p, а вместе с ней —
декартово произведение бесконечного числа таких групп и класс Fp всех конечных
p-групп. Значит, классу C принадлежат группы H∞, A∞ и B∞ из предложения 4.3.
Определим граф групп G(Γ) следующим образом.

Если граф Γ имеет только одну вершину, то сопоставим ей группу H∞, а каждому
ребру e ∈ E — ту же группу H∞ и гомоморфизмы ϕ+e = idH∞

, ϕ−e = α−1
∞ β∞, где α∞

и β∞ — автоморфизмы из предложения 4.3. В противном случае выберем в графе Γ
некоторое не являющееся петлей ребро f , сопоставим вершине f(1) группу A∞, всем
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остальным вершинам — группу B∞, всем ребрам — группу H∞ и тождественные ее
вложения в группы A∞ и B∞.

Легко видеть, что в обоих случаях при любом выборе максимального дерева T
в графе Γ все реберные подгруппы группы π1(G(Γ)) = π1(G(Γ), T ) оказываются сов-
падающими, нормальными в π1(G(Γ)) и равными H∞ (эту единственную подгруппу
снова будем обозначать через H∞). Для доказательства утверждения 3 зафиксируем
произвольный элемент g ∈ π1(G(Γ)) \ {1} и укажем гомоморфизм группы π1(G(Γ))
на C-группу, переводящий g в неединичный элемент.

Фактор-группа π1(G(Γ))/H∞ представляет собой либо свободную группу, бази-
сом которой служат проходные буквы группы π1(G(Γ)), либо свободное произве-
дение указанной группы и принадлежащих классу C конечных p-групп, изоморф-
ных A∞/H∞ или, что то же самое, B∞/H∞. Значит, она аппроксимируется классом C
согласно предложению 3.3 и потому, если g /∈ H∞, то естественный гомоморфизм
π1(G(Γ)) → π1(G(Γ))/H∞ может быть продолжен до искомого.

Пусть g ∈ H∞. Рассмотрим отображение порождающих группы π1(G(Γ)) в груп-
пу P∞ из предложения 4.3, действующее тождественно на образующих всех вершин-
ных групп и переводящее символы te либо в элемент α−1

∞ β∞ (если граф Γ имеет
одну вершину), либо в единицу (в противном случае). Легко видеть, что указанное
отображение определяет гомоморфизм, инъективный на подгруппе H∞. Согласно
предложению 4.3 группа P∞ аппроксимируется классом Fp ⊆ C. Значит, построен-
ный гомоморфизм снова может быть продолжен до искомого.

Переходя к доказательству утверждения 4, заметим, что в группе π1(G(Γ)) най-
дется элемент γ, сопряжение которым действует на подгруппе H∞ так же, как авто-
морфизм α−1

∞ β∞.
В самом деле, если граф Γ имеет одну вершину, то в качестве γ можно взять

элемент te для некоторого ребра e ∈ E . В противном случае полагаем γ равным
одному из элементов

α−1
∞ β∞, (t−1

f α∞tf )
−1β∞

в зависимости от того, принадлежит или нет выбранное выше ребро f дереву T (здесь
α∞ и β∞ — элементы групп A∞ и B∞, сопоставленных вершинам f(1) и f(−1)).

Если σ — гомоморфизм группы π1(G(Γ)) на периодическую группу, то (γσ)k = 1
для некоторого k > 1. Так как согласно предложению 4.3 автоморфизм α−1

∞ β∞ имеет
бесконечный порядок, то найдется элемент h ∈ H∞, удовлетворяющий соотношениям

h 6= h(α−1
∞ β∞)k = γ−khγk.

Следовательно,

1 6= [h, γk] ∈ ker σ ∩H∞ = ker σ ∩H±e

для всех e ∈ E . �
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