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ON THE CONJUGACY SEPARABILITY OF ORDINARY

AND GENERALIZED BAUMSLAG–SOLITAR GROUPS

E. V. SOKOLOV

Аннотация. Let C be a class of groups. A group X is said to be residually a C-group
(conjugacy C-separable) if, for any elements x, y ∈ X that are not equal (not conjugate
in X), there exists a homomorphism σ of X onto a group from C such that the ele-
ments xσ and yσ are still not equal (respectively, not conjugate in Xσ). A generalized
Baumslag–Solitar group or GBS-group is the fundamental group of a finite connect-
ed graph of groups whose all vertex and edge groups are infinite cyclic. An ordinary
Baumslag–Solitar group is the GBS-group that corresponds to a graph containing only
one vertex and one loop. Suppose that the class C consists of periodic groups and is closed
under taking subgroups and unrestricted wreath products. We prove that a non-solvable
GBS-group is conjugacy C-separable if and only if it is residually a C-group. We also find
a criterion for a solvable GBS-group to be conjugacy C-separable. As a corollary, we prove
that an arbitrary GBS-group is conjugacy (finite) separable if and only if it is residual-
ly finite.

1. Введение. Формулировка результатов

Напомним, что обобщенной группой Баумслага — Солитэра (или, более корот-
ко, GBS-группой) называется фундаментальная группа конечного связного графа
групп, все вершинные и реберные группы которого являются бесконечными цикли-
ческими (определение фундаментальной группы графа групп можно найти в пара-
графе 3). Хотя фундаментальные группы такого типа изучаются с начала 1990-х,
термин «обобщенная группа Баумслага — Солитэра» вошел в употребление лишь
в 2000-х годах (см. [21–23,30]).

Если граф групп содержит лишь одну вершину и петлю в ней, то соответствующая
ему GBS-группа оказывается обычной группой Баумслага — Солитэра [1], т. е. груп-
пой, задаваемой представлением вида

BS(m,n) = 〈a, t; t−1amt = an〉,

где m 6= 0 6= n. Поскольку группы BS(m,n), BS(n,m), BS(−m,−n) и BS(−n,−m)
попарно изоморфны, без потери общности можно считать, что в приведенном выше
представлении 0 < m 6 |n|.

GBS-группа называется элементарной, если она изоморфна бесконечной цикличе-
ской группе или группе BS(1, n), где |n| = 1 [31, с. 6]. Известно [7], что GBS-груп-
па разрешима тогда и только тогда, когда она элементарна или изоморфна группе
BS(1, n), где |n| > 1.

Исследованию обобщенных групп Баумслага — Солитэра посвящено множество
работ (см., например, [2,4–6,9–13,15–19,24,33,38]). В частности, аппроксимационные
свойства таких групп рассматривались в [14, 31, 37, 42]. Цель данной статьи состоит
в изучении аппроксимируемости GBS-групп относительно сопряженности.

Пусть C — произвольный класс групп, X — некоторая группа и θ — отношение
между элементами и множествами элементов группы X, определенное в каждом ее
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гомоморфном образе. Говорят, что группа X C-аппроксимируема относительно θ,
если для любых элементов и подмножеств группы X, не состоящих в отношении θ,
существует гомоморфизм σ этой группы на группу из класса C (C-группу) такой, что
образы указанных элементов и подмножеств относительно σ по-прежнему не состоят
в отношении θ [28, с. 75]. В случае, когда C — класс всех конечных групп, аппрокси-
мируемость этим классом (относительно любого отношения) принято называть фи-

нитной. Если θ представляет собой отношение равенства двух элементов, упомина-
ние о нем обычно опускают и говорят, что группа X просто C-аппроксимируема [32].
В случае, когда θ — отношение сопряженности двух элементов, группу X называют
C-аппроксимируемой относительно сопряженности. Так как равные элементы, оче-
видно, сопряжены, из C-аппроксимируемости относительно сопряженности следует
C-аппроксимируемость относительно равенства. Обратное, вообще говоря, неверно,
и подтверждением этому служит, в том числе, приводимая ниже теорема 2 (см. об-
суждение в конце настоящего параграфа).

Напомним далее, что нетривиальный (т. е. содержащий хотя бы одну неединич-
ную группу) класс групп C называется корневым, если он замкнут относительно
взятия подгрупп и удовлетворяет любому из следующих трех равносильных усло-
вий (см. [40]):

1) для всякой группы X и для каждого субнормального ряда 1 6 Z 6 Y 6 X
из включений X/Y ∈ C и Y/Z ∈ C следует существование нормальной подгруппы T
группы X такой, что T 6 Z и X/T ∈ C (условие Грюнберга [25]);

2) класс C замкнут относительно взятия декартовых сплетений;
3) класс C замкнут относительно взятия расширений и декартовых произведений

вида
∏

y∈Y Xy, где X, Y ∈ C и Xy — изоморфная копия группы X для каждого y ∈ Y .
Примерами корневых классов могут служить класс всех конечных групп, конеч-

ных p-групп (где p — простое число), класс периодических P-групп конечного пери-
ода (где P — непустое множество простых числе), классы всех разрешимых групп
и всех групп без кручения. Нетрудно показать также, что нетривиальное пересече-
ние любого числа корневых классов — снова корневой класс и что нетривиальный
класс, состоящий из конечных групп, является корневым тогда и только тогда, ко-
гда он замкнут относительно взятия подгрупп и расширений.

Использование понятия корневого класса оказалось весьма продуктивным при ис-
следовании некоторых аппроксимационных свойств свободных конструкций групп:
древесных и обобщенных свободных произведений, HNN-расширений, фундаменталь-
ных групп графов групп и т. д. Оно позволяет доказывать сразу несколько утвержде-
ний вместо одного и довольно быстро продвигаться в направлении усложнения рас-
сматриваемых конструкций (см., например, [40,42–48]). В то же время известно очень
мало утверждений об аппроксимируемости относительно сопряженности свободных
конструкций групп корневым классом, отличным от класса всех конечных групп.
Бо́льшая часть результатов такого рода содержится в работах [3, 20, 26, 27, 36, 41],
и настоящая статья дополняет этот перечень.

Пусть P — некоторое множество простых чисел. Напомним, что целое число назы-
вается P-числом, если все его простые делители принадлежат множеству P, пери-
одическая группа называется P-группой, если порядки всех ее элементов являются
P-числами. Далее для любого класса C, состоящего из периодических групп, че-
рез P(C) будем обозначать множество всех простых делителей порядков элементов
групп из класса C.

Критерий аппроксимируемости GBS-группы корневым классом групп, состоящим
из периодических групп, был найден в [42,47]. Основным результатом данной статьи
служит
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Теорема 1. Пусть G — GBS-группа, C — корневой класс групп, состоящий из пе-

риодических групп, и FSP(C) — класс всех конечных разрешимых P(C)-групп. Пусть

также группа G либо элементарна, либо не является разрешимой. Тогда следую-

щие утверждения равносильны.

1. Группа G C-аппроксимируема.

2. Группа G C-аппроксимируема относительно сопряженности.

3. Группа G FSP(C)-аппроксимируема относительно сопряженности.

В теореме 1 не рассматривается лишь один случай, когда группа G изоморфна
группе BS(1, n) для некоторого n ∈ Z \ {0,±1}. В этом случае критерий аппрокси-
мируемости группы G относительно сопряженности дает

Теорема 2. Пусть C — корневой класс групп, состоящий из периодических групп,
FSP(C) — класс всех конечных разрешимых P(C)-групп и n ∈ Z \ {0,±1}. Тогда

следующие утверждения равносильны.

1. Группа BS(1, n) C-аппроксимируема относительно сопряженности.

2. Группа BS(1, n) FSP(C)-аппроксимируема относительно сопряженности.

3. Множество P(C) содержит все простые числа.

Из приведенных теорем вытекает

Следствие. Произвольная GBS-группа финитно аппроксимируема относительно

сопряженности тогда и только тогда, когда она финитно аппроксимируема отно-

сительно равенства.

Теоремы 1 и 2 обобщают полученные ранее результаты об аппроксимируемости
относительно сопряженности обычных групп Баумслага — Солитэра, а именно тео-
ремы 10–12 из [36] и основной результат работы [35]. Вместе с тем, в доказательстве
теоремы 2 существенным образом используется теорема 10 из [36].

В связи с критерием, доставляемым теоремой 2, имеет смысл отметить, что группа
BS(1, n), n ∈ Z \ {0,±1}, аппроксимируется корневым классом C, состоящим из пе-
риодических групп, тогда и только тогда, когда существует число p ∈ P(C), не деля-
щее n и такое, что порядок числа n в мультипликативной группе поля Zp является
P(C)-числом [47]. В частности, группа BS(1, n) аппроксимируется конечными p-груп-
пами для некоторого простого числа p тогда и только тогда, когда p делит число
n− 1 [36, теорема 2]. Известно также, что для любого простого числа p, не деляще-
го n− 1, найдется простое число q > p, не делящее n− 1 и такое, что группа BS(1, n)
аппроксимируется классом F{p,q} всех конечных {p, q}-групп [36, следствие 1]. Более
того, вероятность F{p,q}-аппроксимируемости группы BS(1, n) при случайном выбо-
ре простых чисел p и q, не делящих n − 1 и не превосходящих некоторого наперед
заданного числа, достаточно велика [49]. Таким образом, можно привести множе-
ство примеров, когда группа BS(1, n), n ∈ Z \ {0,±1}, аппроксимируется корневым
классом C, состоящим из периодических групп, относительно равенства, но не ап-
проксимируется этим классом относительно сопряженности.

2. Разрешимые GBS-группы. Доказательство теоремы 2

Далее в статье будем использовать следующие обозначения:

〈x〉 циклическая группа, порожденная элементом x;
(x, y) наибольший общий делитель чисел x и y;
[x, y] коммутатор элементов x и y, равный x−1y−1xy;
x | y число x делит число y (в смысле, определенном ниже);
x ∼Z y элементы x и y сопряжены в группе Z;
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Z>0 множество неотрицательных целых чисел;
FP класс всех конечных P-групп;
FSP класс всех конечных разрешимых P-групп.

Всюду далее будем предполагать, что если x, y ∈ Z, то y | x тогда и только тогда,
когда существует число z ∈ Z, удовлетворяющее условию x = yz. В частности, 0 | x
тогда и только тогда, когда x = 0.

Для любого числа n ∈ Z \ {0} положим

Ω(n) =
{

(r, s) ∈ Z2 | r > 0, s > 0, nr ≡ 1 (mod s)
}

и, если (r, s) ∈ Ω(n),

H(n, r, s) = 〈t, a; t−1at = an, tr = 1, as = 1〉.

Предложение 1. Если n ∈ Z \ {0} и (r, s) ∈ Ω(n), то справедливы следующие

утверждения.

1. Всякий элемент группы BS(1, n) может быть записан в виде tuawt−v для под-

ходящих чисел u, v ∈ Z>0 и w ∈ Z. Как следствие, он сопряжен с элементом ви-

да tuav, где u, v ∈ Z. Поскольку определяющее соотношение группы BS(1, n) выполня-

ется и в группе H(n, r, s), для последней имеют место аналогичные утверждения.

2. Элементы tuav и tuaw, где u ∈ Z>0 и v, w ∈ Z, сопряжены в группе BS(1, n)
(в группе H(n, r, s)) тогда и только тогда, когда существуют числа x, y ∈ Z>0

такие, что nu − 1 | vnx − wny (соответственно, (nu − 1, s) | vnx − wny).

Доказательство. 1. Из соотношения t−1at = an следует, что akt = tank и t−1ak =
ankt−1 для любого k ∈ Z. Понятно, что, последовательно применяя указанные равен-
ства, произвольный элемент группы BS(1, n) можно привести к требуемому виду.

2. В силу утверждения 1, если X = BS(1, n) или X = H(n, r, s), то tuav ∼X tuaw

тогда и только тогда, когда существуют числа x, y ∈ Z>0 и z ∈ Z такие, что

(txazt−y)−1tuav(txazt−y) = tuaw.

Имеем

tya−zt−xtuavtxazt−y = tuaw ⇔ tu(t−ua−ztu)(t−xavtx)az = tu(t−yawty)

⇔ avn
x−z(nu−1) = awny

⇔

{

vnx − (nu − 1)z = wny, если X = BS(1, n),

vnx − (nu − 1)z ≡ wny (mod s), если X = H(n, r, s).

Остается заметить, что
(

∃z ∈ Z [vnx − (nu − 1)z = wny]
)

⇔
(

nu − 1 | vnx − wny
)

и, так как (nu − 1, s) = (nu − 1)p+ sq для некоторых p, q ∈ Z, то

∃z ∈ Z [vnx − (nu − 1)z ≡ wny (mod s)] ⇔ ∃z, ℓ ∈ Z [vnx − (nu − 1)z = wny + sℓ]

⇔ ∃m ∈ Z [vnx − (nu − 1, s)m = wny]

⇔ (nu − 1, s) | vnx − wny. �

Если n ∈ Z \ {0} и P — непустое множество простых чисел, то через Ω(n,P)
будем обозначать подмножество множества Ω(n), определенное следующим образом:
(r, s) ∈ Ω(n,P) тогда и только тогда, когда r и s — P-числа и (r, s) ∈ Ω(n). Положим
также

Ξ(n,P) =
{

s ∈ Z | ∃r ∈ Z [(r, s) ∈ Ω(n,P)]
}

.
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Предложение 2. Для любых числа n ∈ Z \ {0} и непустого множества простых

чисел P множество Ξ(n,P) замкнуто относительно операций умножения и взя-

тия положительного делителя.

Доказательство. Пусть s ∈ Ξ(n,P). Тогда s — положительное P-число и существует
положительное P-число r такое, что nr ≡ 1 (mod s). Очевидно, что если s′ > 0 и s′ | s,
то s′ является P-числом и nr ≡ 1 (mod s′). Поэтому множество Ξ(n,P) замкнуто
относительно взятия положительных делителей. Покажем, используя индукцию по k,
что nrsk−1

≡ 1 (mod sk) для любого k > 1. В самом деле, база индукции имеет место.

Обозначая для краткости число nrsk−1

через αk и предполагая, что αk ≡ 1 (mod sk)
для некоторого k > 1, получаем, что

1 + αk + α2
k + . . .+ αs−1

k ≡ s (mod sk).

Отсюда s | 1 + αk + α2
k + . . .+ αs−1

k и потому

sk+1 | (αk − 1)(1 + αk + α2
k + . . .+ αs−1

k ) = nrsk − 1.

Пусть теперь r1, r2, s1 и s2 — положительные P-числа такие, что nr1 ≡ 1 (mod s1)
и nr2 ≡ 1 (mod s2). Обозначим через d наибольший делитель числа s1, взаимно про-
стой с s2, и положим ℓ = s1/d. Тогда все простые делители числа ℓ делят s2 и по-

тому ℓ | sk2 для некоторого k > 1. Согласно доказанному выше nr
2
sk
2 ≡ 1 (mod sk+1

2 ).
Из соотношений nr1 ≡ 1 (mod s1) и d | s1 вытекает, что nr1 ≡ 1 (mod d). Следова-

тельно, nr
1
r
2
sk
2 ≡ 1 (mod sk+1

2 ), nr
1
r
2
sk
2 ≡ 1 (mod d) и nr

1
r
2
sk
2 ≡ 1 (mod dsk+1

2 ), так как

(d, s2) = 1. Заметим теперь, что s1s2 = dℓs2 | dsk+1
2 и потому nr

1
r
2
sk
2 ≡ 1 (mod s1s2).

Поскольку произведения s1s2 и r1r2s
k
2 являются, очевидно, положительными P-чис-

лами, отсюда следует, что s1s2 ∈ Ξ(n,P). �

Предложение 3. Справедливы следующие утверждения.

1. Если n ∈ Z \ {0} и (r, s) ∈ Ω(n), то H(n, r, s) является конечной разрешимой

группой порядка rs.
2. Пусть C — корневой класс групп, состоящий из периодических групп, и n ∈

Z \ {0}. Тогда каждый гомоморфизм группы BS(1, n) на группу из класса C про-

должает естественный гомоморфизм η : BS(1, n) → H(n, r, s) для некоторой пары

(r, s) ∈ Ω(n,P(C)). В частности, если группа BS(1, n) C-аппроксимируема относи-

тельно сопряженности, то она FSP(C)-аппроксимируема относительно сопряжен-

ности.

Доказательство. 1. Из равенств t−1at = an и tat−1 = t−(r−1)atr−1 = an
r−1

следует,
что подгруппа 〈a〉 нормальна в группе H(n, r, s) и потому последняя представляет
собой расщепляемое расширение этой подгруппы при помощи группы 〈t; tr = 1〉.
Так как (r, s) ∈ Ω(n,P(C)), то nr ≡ 1 (mod s) и, в частности, (n, s) = 1. Поэтому
эндоморфизм группы A = 〈a; as = 1〉, переводящий a в an, является автоморфиз-
мом и его порядок делит r. Следовательно, определено расщепляемое расширение S

группы A при помощи группы T = 〈t; tr = 1〉, в котором t−1at = an. Очевидно, что
отображение слов в алфавите {t, t−1, a, a−1}, действующее на символах этого алфа-
вита по правилу

t 7→ t, t−1 7→ t−1, a 7→ a, a−1 7→ a−1,

переводит все определяющие соотношения группы H(n, r, s) в равенства, верные
в группе S, и потому задает гомоморфизм ϕ первой во вторую. Поскольку 〈a〉ϕ = A,
порядок подгруппы 〈a〉 оказывается равен s, а порядок группы H(n, r, s) — rs.

2. Пусть σ — гомоморфизм группы BS(1, n) на некоторую C-группу X. Так как
класс C состоит из периодических групп, то порядки r и s элементов tσ и aσ конеч-
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ны и являются P(C)-числами. Из равенств (tσ)−1aσtσ = (aσ)n и (tσ)r = 1 вытекает,
что aσ = (tσ)−raσ(tσ)r = (aσ)n

r

. Поскольку порядок элемента aσ равен s, отсюда
следует, что nr ≡ 1 (mod s). Таким образом, (r, s) ∈ Ω(n,P(C)) и можно рассмотреть
группу H(n, r, s). Как и выше, отображение слов в алфавите {t±1, a±1}, действующее
на символах алфавита по правилу t±1 7→ (tσ)±1, a±1 7→ (aσ)±1, переводит все опре-
деляющие соотношения группы H(n, r, s) в равенства, верные в группе X, и потому
определяет гомоморфизм ρ : H(n, r, s) → X. Так как по построению гомоморфизмы
σ и ηρ действуют одинаково на порождающих группы BS(1, n), то σ = ηρ и группа
H(n, r, s) оказывается искомой. �

Предложение 4. [48, предложение 8] Пусть C — корневой класс групп, состоящий

из периодических групп. Конечная разрешимая группа принадлежит классу C тогда

и только тогда, когда она является P(C)-группой.

Предложение 5. Пусть m,n ∈ Z и 0 < m 6 |n|. Тогда справедливы следующие

утверждения.

1. Группа BS(m,n) финитно аппроксимируема тогда и только тогда, когда m= 1
или m = |n| [34, теорема C].

2. Если группа BS(m,n) финитно аппроксимируема, то она финитно аппрокси-

мируема относительно сопряженности [36, теорема 10].
3. Если C — корневой класс групп, состоящий из периодических групп, то группа

BS(m,−m) C-аппроксимируема тогда и только тогда, когда m является P(C)-чис-

лом и 2 ∈ P(C) [47].

Предложение 6. Пусть C — корневой класс групп, состоящий из периодических

групп, и n ∈ Z \ {0}. Тогда справедливы следующие утверждения.

1. Группа BS(1, n) аппроксимируется классом C относительно сопряженности

тогда и только тогда, когда

∀u ∈ Z>0 ∀v, w ∈ Z

[
(

∀x, y ∈ Z>0 [nu − 1 ∤ vnx − wny]
)

⇒
(

∃s ∈ Ξ(n,P(C)) ∀x, y ∈ Z>0 [(nu − 1, s) ∤ vnx − wny]
)

]

. (1)

2. Если группа BS(1,−1) C-аппроксимируема, то она FSP(C)-аппроксимируема

относительно сопряженности.

Доказательство. 1. Пусть

H =
{

H(n, r, s) | (r, s) ∈ Ω(n,P(C))
}

.

Из предложений 3 и 4 следует, что H ⊆ FSP(C) ⊆ C и группа BS(1, n) C-аппроксими-
руема относительно сопряженности тогда и только тогда, когда она H-аппроксими-
руема относительно сопряженности. В силу предложения 1 каждый элемент группы
BS(1, n) сопряжен с элементом вида tuav, где u, v ∈ Z. Если g = tuav, g′ = tu

′
aw, u 6= u′

и P(C)-число r таково, что r > |u| + |u′|, то (r, 1) ∈ Ω(n,P(C)) и при естественном
гомоморфизме группы BS(1, n) на конечную циклическую группу H(n, r, 1) образы
элементов g и g′ различны и, следовательно, несопряжены. Поэтому группа BS(1, n)
H-аппроксимируема относительно сопряженности тогда и только тогда, когда

∀u, v, w ∈ Z
[

(

tuav ≁BS(1,n) t
uaw

)

⇒
(

∃(r, s) ∈ Ω(n,P(C)) [tuav ≁H(n,r,s) t
uaw]

)

]

. (2)

Заметим далее, что если X = BS(1, n) или X = H(n, r, s), то при u < 0 в группе X
справедливы равенства

(tuav)−1 = t−utua−vt−u = t−ua−vn−u
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и tuav ∼X tuaw тогда и только тогда, когда (tuav)−1 ∼X (tuaw)−1. Поэтому число u
в (2) можно считать неотрицательным и, так как

(

∃(r, s) ∈ Ω(n,P(C))
)

⇔
(

∃s ∈ Ξ(n,P(C))
)

,

то формула (1) равносильна (2) в силу утверждения 2 предложения 1.

2. Покажем, что если n = −1 и группа BS(1,−1) C-аппроксимируема, то справед-
лива формула (2) и в силу доказанного выше группа BS(1,−1) FSP(C)-аппроксими-
руема относительно сопряженности.

Пусть u, v, w ∈ Z, tuav ≁BS(1,−1) t
uaw и s — {2}-число, большее |v|+ |w|. Согласно

утверждению 3 предложения 5 из C-аппроксимируемости группы BS(1,−1) следует,
что 2 ∈ P(C) и, стало быть, (2, s) ∈ Ω(−1,P(C)). Так как любой элемент расщепляе-
мого расширения BS(1,−1) может быть записан в виде txay для некоторых x, y ∈ Z и

(txay)−1tuav(txay) = tua(−1)|x|v+(1−(−1)|u|)y,

то класс сопряженности Y элемента tuav в группе BS(1,−1) совпадает с множеством
{tuav, tua−v}, если u четно, или с множеством {tuav+2k | k ∈ Z}, если u нечетно.
Понятно, что если η : BS(1,−1) → H(−1, 2, s) — естественный гомоморфизм, то мно-
жество Y η представляет собой класс сопряженности элемента tuav = (tuav)η в группе
H(−1, 2, s). Так как |w±v| 6 |v|+|w| < s и число s четно, то из соотношения tuaw /∈ Y
следует, что (tuaw)η /∈ Y η. Значит, tuav ≁H(−1,2,s) t

uaw и формула (2) имеет место. �

Предложение 7. Пусть C — корневой класс групп, состоящий из периодических

групп, и G — разрешимая GBS-группа. Тогда следующие утверждения равносильны.

1. Группа G C-аппроксимируема относительно сопряженности.

2. Группа G FP(C)-аппроксимируема относительно сопряженности.

3. Группа G FSP(C)-аппроксимируема относительно сопряженности.

Доказательство. Равносильность утверждений 2 и 3 имеет место ввиду того, что
каждый гомоморфный образ группы G является разрешимой группой. Имплика-
ция 3 ⇒ 1 следует из предложения 4. Импликация 1 ⇒ 3 очевидна, если G ∼= Z,
и вытекает из предложения 3, если G ∼= BS(1, n) для некоторого n ∈ Z \ {0}. �

Доказательство теоремы 2. Согласно утверждениям 1 и 2 предложения 5 группа
BS(1, n) финитно аппроксимируема относительно сопряженности. Поэтому имплика-
ция 3 ⇒ 2, как и импликация 2 ⇒ 1, следует из предложения 7. Покажем, что если
u > 2, v = nu − 1 и |v| /∈ Ξ(n,P(C)), то формула (1) не верна и, стало быть, группа
BS(1, n) не является C-аппроксимируемой относительно сопряженности в силу пред-
ложения 6.

В самом деле, поскольку |v| /∈ Ξ(n,P(C)), |n| > 2 и |v| > |n|u − 1 > 3, из предло-
жения 2 следует существование не принадлежащего множеству Ξ(n,P(C)) простого
делителя q числа v. Положим w = v/q. Так как v = nu − 1, u > 0 и q | v, то q ∤ n. По-
этому qw ∤ wny для любого y ∈ Z>0 и, следовательно, v = qw ∤ vnx − wny для всех
x, y ∈ Z>0. В то же время, если s ∈ Ξ(n,P(C)), то q ∤ s ввиду замкнутости множе-
ства Ξ(n,P(C)) относительно взятия положительных делителей. Отсюда

(v, s) | w | vnx − wny

при любых x, y ∈ Z>0 и, стало быть, формула (1) не имеет места.
Импликацию 1 ⇒ 3 будем доказывать от противного. Предположим, что группа

BS(1, n) C-аппроксимируема относительно сопряженности, но множество P(C) не со-

держит некоторое простое число p, и обозначим через u и v числа p2 и np2−1 = nu−1
соответственно. Так как в силу доказанного выше |v| ∈ Ξ(n,P(C)), то согласно опре-
делению множества Ξ(n,P(C)) найдется положительное P(C)-число r, удовлетворя-
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ющее условию nr ≡ 1 (mod |v|). Записывая r в виде r = uk+ ℓ, где k > 0 и 0 6 ℓ < u,
и учитывая соотношения nu − 1 = v ≡ 0 (mod |v|), получаем, что

1 ≡ nr = nuk+ℓ ≡ nℓ (mod |v|).

Из неравенств |n| > 2, ℓ < u и u > 4 следует, что

|nℓ − 1| 6 |n|ℓ + 1 < |n|u−1 + (|n|u−1 − 1) 6 |n|u − 1 6 |v|

и потому nℓ = 1. Значит, ℓ = 0, p2 = u | r и, так как r является P(C)-числом,
то p ∈ P(C) вопреки предположению. �

3. Графы групп и их фундаментальные группы

Пусть Γ — непустой связный неориентированный граф с множеством вершин V
и множеством ребер E (допустимы петли и кратные ребра). Сопоставляя каждой
вершине v ∈ V некоторую группу Gv, а каждому ребру e ∈ E — направление, груп-
пу He и инъективные гомоморфизмы

ϕ+e : He → Ge(1), ϕ−e : He → Ge(−1)

(где e(1) и e(−1) — вершины, являющиеся концами ребра e), получим ориентиро-
ванный граф групп, который далее будем обозначать через G(Γ). Группы Gv (v ∈ V)
и He (e ∈ E) будем называть вершинными и реберными группами соответственно,
подгруппы H+e = Heϕ+e и H−e = Heϕ−e — реберными подгруппами.

Пусть T — некоторое максимальное поддерево графа Γ и ET — множество ребер
дерева T . Фундаментальной группой графа групп G(Γ) называется группа π1(G(Γ)),
образующими которой являются образующие групп Gv (v ∈ V) и символы te (e ∈
E \ ET ), а определяющими соотношениями — соотношения групп Gv (v ∈ V) и все-
возможные соотношения вида

heϕ+e = heϕ−e (e ∈ ET , he ∈ He),

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

где heϕεe (ε = ±1) — слово в образующих группы Ge(ε), задающее образ элемента he

относительно гомоморфизма ϕεe [39, § 5.1].
Очевидно, что представление группы π1(G(Γ)) зависит от выбора максимального

дерева T . Известно, однако, что все группы с представлениями описанного выше ви-
да, соответствующими различным максимальным поддеревьям графа Γ, изоморф-
ны [39, § 5.1], и это позволяет говорить о фундаментальной группе графа групп
без упоминания конкретного максимального дерева. Известно также, что для каж-
дой вершины v ∈ V тождественное отображение образующих группы Gv в груп-
пу π1(G(Γ)) определяет инъективный гомоморфизм [39, § 5.2] и потому группу Gv

можно считать подгруппой группы π1(G(Γ)). Следующее утверждение является част-
ным случаем предложения 13 из [46].

Предложение 8. Пусть Γ — конечный граф и N — нормальная подгруппа груп-

пы π1(G(Γ)), тривиально пересекающаяся с каждой подгруппой Gv (v ∈ V). Тогда

подгруппа N свободна.

Если все вершинные и реберные группы графа групп G(Γ) являются бесконечными
циклическими и зафиксированы их порождающие gv (v ∈ V) и he (e ∈ E), то гомо-
морфизм ϕεe (e ∈ E , ε = ±1) однозначно определяется числом λ(εe) ∈ Z \ {0} таким,

что g
λ(εe)
e(ε) = heϕεe. Поэтому вместо графа групп G(Γ) можно рассматривать ориенти-

рованный граф с метками L(Γ), который получается из Γ путем выбора направления
для каждого ребра e ∈ E и сопоставления концам e(1) и e(−1) этого ребра ненулевых
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целых чисел λ(+e) и λ(−e). Если все вершинные и реберные группы являются конеч-
ными циклическими, то граф G(Γ) можно заменить графом M(Γ), в котором метки
приписаны не только концам ребер, но и вершинам: метка µ(v) у вершины v означает,
что вершинная группа Gv имеет порядок µ(v). Разумеется, для каждого ребра e ∈ E
должно выполняться равенство |µ(e(1))/λ(+e)| = |µ(e(−1))/λ(−e)|. Группу, опреде-
ляемую графом L(Γ) (M(Γ)), будем далее называть фундаментальной группой графа

с метками L(Γ) (M(Γ)) и обозначать через π1(L(Γ)) (соответственно π1(M(Γ))).

4. Неразрешимые GBS-группы. Доказательство теоремы 1

Из изложенного в параграфе 3 следует, что каждая GBS-группа может быть зада-
на графом с метками L(Γ) для некоторого конечного связного графа Γ и наоборот,
каждый граф с метками L(Γ) над непустым конечным связным графом Γ определяет
некоторую GBS-группу. До конца данного параграфа будем считать, что Γ — про-
извольный непустой конечный связный граф с множеством вершин V и множеством
ребер E , L(Γ) — некоторый граф с метками λ(εe) (e ∈ E , ε = ±1) и G — соответ-
ствующая ему GBS-группа с вершинными группами Gv = 〈gv〉 (v ∈ V) и реберными

подгруппами Hεe =
〈

g
λ(εe)
e(ε)

〉

(e ∈ E , ε = ±1).

Предположим, что в графе L(Γ) имеется ребро e, не являющееся петлей и такое,
что |λ(εe)| = 1 для некоторого ε = ±1. Если выбрать максимальное поддерево гра-
фа Γ содержащим ребро e и воспользоваться им для задания представления груп-

пы G, то в указанной группе окажется справедливым равенство ge(ε) = g
λ(εe)λ(−εe)
e(−ε) ,

означающее, что порождающий ge(ε) может быть исключен из полученного пред-

ставления. В графе L(Γ) этой операции соответствует стягивание ребра e с предва-
рительным умножением всех меток вокруг вершины e(ε) на λ(εe)λ(−εe). Такое пре-
образование графа L(Γ) называется элементарным схлопыванием (см. [30, с. 480]).

Говорят, что граф L(Γ) редуцирован, если из равенства |λ(εe)| = 1 для некоторых
e ∈ E , ε = ±1 следует, что ребро e является петлей [21, с. 224]. Так как граф Γ
конечен, то граф L(Γ) всегда может быть приведен к редуцированной форме путем
выполнения конечного числа элементарных схлопываний.

Если заменить порождающий некоторой вершинной группы на обратный к нему,
то все метки вокруг соответствующей вершины изменят знак. Аналогично замена
порождающего некоторой реберной группы обратным приводит к изменению знаков
меток на концах данного ребра. Перечисленные замены порождающих не изменяют
группу G и потому соответствующие им преобразования графа называются допу-

стимыми изменениями знаков [30, с. 479].
Пусть зафиксировано некоторое максимальное поддерево T графа Γ. Легко ви-

деть, что, применяя подходящие допустимые изменения знаков, можно сделать все
метки на концах ребер дерева T положительными. В этом случае будем говорить,
что граф L(Γ) является T -положительным.

Элемент a ∈ G называется эллиптическим, если он сопряжен с элементом неко-
торой вершинной группы. Если группа G не является элементарной, то любые два
эллиптических элемента a, b ∈ G \ {1} соизмеримы, т. е. 〈a〉 ∩ 〈b〉 6= 1 [30, лемма 2.1].
Это позволяет ввести в рассмотрение отображение ∆: G → Q∗, называемое модуляр-

ным гомоморфизмом группы G и определяемое следующим образом.
Пусть g ∈ G — произвольный элемент. Выберем некоторый неединичный эллип-

тический элемент a. Тогда элемент g−1ag также является эллиптическим и потому
найдутся числа m,n ∈ Z \ {0}, удовлетворяющие условию g−1amg = an. Положим
∆(g) = n/m. Известно, что определенное таким образом число ∆(g) не зависит от вы-
бора элемента a и чисел m, n [29].
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Наибольшая циклическая нормальная подгруппа группы G называется цикличе-

ским радикалом этой группы и обозначается через C(G). Циклический радикал су-
ществует, если группа G не изоморфна BS(1, 1) или BS(1,−1) [8, с. 1808].

Предложение 9. Пусть группа G не является элементарной и Im∆ ⊆ {1,−1}.
Пусть также T — некоторое максимальное поддерево графа Γ, используемое для за-

дания представления группы G, ET — множество ребер дерева T , граф L(Γ) реду-

цирован и T -положителен. Тогда справедливы следующие утверждения.

1. Имеют место соотношения

1 6= C(G) =
⋂

e∈E,
ε=±1

Hεe 6
⋂

v∈V

Gv

и потому числа µ(v) = [Gv : C(G)] (v ∈ V) определены и конечны.

2. Наименьшее общее кратное µ чисел µ(v) (v ∈ V) делит
∏

e∈E, ε=±1 λ(εe).
3. Пусть Z — бесконечная циклическая группа с порождающим z, A — свободная

абелева группа с базисом {aq | q ∈ Im∆} и X — расщепляемое расширение группы Z
при помощи группы A такое, что a−1

q zaq = zq (q ∈ Im∆). Тогда отображение обра-

зующих группы G в группу X, определенное следующим образом:

gv 7→ zµ/µ(v) (v ∈ V), te 7→ a∆(te) (e ∈ E \ ET ),

задает гомоморфизм τ : G → X.

4. Пусть k > 1,

Zk = 〈zk; zµkk = 1〉, B = 〈b; b2 = 1〉,

ηk : G → G/(C(G))k — естественный гомоморфизм и символ Xk обозначает либо

группу Zk (если Im∆ = {1}), либо расщепляемое расширение группы Zk при помощи

группы B, в котором b−1zkb = z−1
k (если Im∆ = {1,−1}). Тогда

а) отображение χk : X → Xk, определенное по правилу

am1 z
ℓ 7→ zℓk, ℓ,m ∈ Z, если Im∆ = {1},

am1 a
n
−1z

ℓ 7→ bnzℓk, ℓ,m, n ∈ Z, если Im∆ = {1,−1},

является гомоморфизмом;
б) отображение образующих группы G/(C(G))k в группу Xk, определенное следу-

ющим образом:

gv 7→ z
µ/µ(v)
k (v ∈ V), te 7→

{

1, если ∆(te) = 1,

b, если ∆(te) = −1
(e ∈ E \ ET ),

задает гомоморфизм τk : G/(C(G))k → Xk;
в) справедливо равенство τχk = ηkτk;
г) ядро гомоморфизма τk является свободной группой.

Доказательство. Утверждения 1–3 являются следствиями предложений 4.4 и 5.1
из [42]. Докажем утверждение 4.

Гомоморфность отображения χk проверяется непосредственно. Пусть ξk — отобра-
жение слов, продолжающее отображение символов из утверждения 4-б. Очевидно,
что τχk(g) = ηkξk(g) для каждого образующего g группы G. Поэтому отображе-
ние ξk переводит в верные равенства все соотношения группы G/(C(G))k, унасле-
дованные от группы G. Помимо них в представлении фактор-группы G/(C(G))k

имеются дополнительные соотношения вида ω = 1, где ω — произвольное слово,
определяющее элемент подгруппы (C(G))k. Пусть u ∈ V — некоторая вершина. Так

как µ(u) = [Gu : C(G)], то подгруппа (C(G))k порождается элементом g
µ(u)k
u и, сле-
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довательно, все указанные дополнительные соотношения выводятся из соотношения

g
µ(u)k
u = 1. Из определений отображения ξk и группы Zk вытекает, что последнее

соотношение также переходит в верное равенство под действием ξk. Тем самым, го-
моморфность отображения τk и равенство τχk = ηkτk доказаны.

Очевидно, что фактор-группа G/(C(G))k представляет собой фундаментальную
группу графа с метками M(Γ), получающегося из L(Γ) приписыванием каждой вер-

шине v ∈ V метки µ(v)k. Поскольку порядок группы Z
µ/µ(v)
k = 〈gv〉τk также ра-

вен µ(v)k, гомоморфизм τk действует инъективно на всех вершинных группах. Вви-
ду предложения 8 отсюда вытекает, что его ядро является свободной группой. �

Предложение 10. [42, теорема 3] Пусть C — корневой класс групп, состоящий

из периодических групп, группа G не является разрешимой и граф L(Γ) редуцирован.

Тогда справедливы следующие утверждения.

1. Если Im∆ = {1}, то группа G C-аппроксимируема тогда и только тогда, когда

все метки графа L(Γ) являются P(C)-числами.

2. Если Im∆ = {1,−1}, то группа G C-аппроксимируема тогда и только тогда,
когда все метки графа L(Γ) являются P(C)-числами и 2 ∈ P(C).

3. Если Im∆ * {1,−1}, то группа G не является C-аппроксимируемой.

Предложение 11. [41, теорема 1] Пусть C — корневой класс групп, состоящий

из конечных групп. Тогда любое расширение свободной группы при помощи группы

из класса C аппроксимируется классом C относительно сопряженности.

Предложение 12. Пусть группа G не является разрешимой, T — некоторое мак-

симальное поддерево графа Γ, используемое для задания представления группы G,
граф L(Γ) редуцирован и T -положителен. Если C — корневой класс групп, состо-

ящий из периодических групп, и группа G C-аппроксимируема, то она FSP(C)-ап-

проксимируема относительно сопряженности.

Доказательство. Согласно предложению 10 Im∆ ⊆ {1,−1}, все метки графа L(Γ)
являются P(C)-числами и, если Im∆ = {1,−1}, то 2 ∈ P(C). Пусть Z, Zk, A, B, X, Xk

и τ , τk, χk, ηk (k > 1) — группы и гомоморфизмы из утверждений 3, 4 предложения 9.
Заметим, что в силу утверждения 2 того же предложения µ является P(C)-числом.
Поэтому, Xk ∈ FSP(C), если k — P(C)-число.

Пусть f, g ∈ G и f ≁G g. Поскольку класс FSP(C) замкнут относительно взятия
подгрупп, для завершения доказательства достаточно найти гомоморфизм σ груп-
пы G в FSP(C)-группу G, удовлетворяющий условию fσ ≁G gσ. Рассмотрим два
случая.

Случай 1. f ≁G g (mod (C(G))k) для некоторого P(C)-числа k > 1.

Согласно утверждению 4-г предложения 9 фактор-группа G/(C(G))k представляет
собой расширение некоторой свободной группы при помощи группы (G/(C(G))k)τk.
Так как (G/(C(G))k)τk 6 Xk ∈ FSP(C) и класс FSP(C) является корневым, то по пред-
ложению 11 группа G/(C(G))k FSP(C)-аппроксимируема относительно сопряженно-
сти. Поскольку fηk ≁Gηk gηk, отсюда следует, что гомоморфизм ηk может быть про-
должен до искомого.

Случай 2. f ∼G g (mod (C(G))k) для любого P(C)-числа k > 1.

Поскольку группа X представляет собой расщепляемое расширение группы Z при
помощи группы A, элемент gτ может быть записан в виде gτ = azn для подходящих
a ∈ A, n ∈ Z. Выберем P(C)-число m бо́льшим 2|n|. Так как f ∼G g (mod (C(G))m),
то x−1fx = gh для некоторых x ∈ G, h ∈ (C(G))m \ {1} и далее без потери общности
можно считать, что f = gh. Согласно определению гомоморфизма τ для некоторо-
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го ℓ 6= 0 справедливо равенство hτ = zmℓ. Выберем P(C)-число k бо́льшим 2m|ℓ|
и покажем, что gτχk 6= (gh)τχk 6= g−1τχk.

В самом деле,
(g2h)τ = (azn)(azn)zmℓ = a2zn+εn+mℓ,

где ε = 1, если элемент a принадлежит централизатору элемента z в группе X,
и ε = −1 в противном случае. Согласно определению гомоморфизма χk справедливы
равенства hτχk = zmℓ

k и (g2h)τχk = zn+εn+mℓ
k . Так как m > 2|n|, k > 2m|ℓ| и ℓ 6= 0,

то 0 6= |mℓ| < k/2 < µk и

0 < m− 2|n| 6 m|ℓ| − 2|n| 6 |n+ εn+mℓ| 6

6 m|ℓ|+ 2|n| < m|ℓ|+m 6 2m|ℓ| < k 6 µk.

Поскольку группа Zk имеет порядок µk, отсюда следует, что hτχk 6= 1 6= (g2h)τχk

и потому gτχk 6= (gh)τχk 6= g−1τχk, как и требовалось.
Покажем теперь, что класс сопряженности (gτχk)

Xk элемента gτχk в группе Xk

содержится в множестве {gτχk, g
−1τχk}. Поскольку Xk ∈ FSP(C), отсюда будет сле-

довать, что гомоморфизм τχk является искомым.
Если Im∆ = {1}, то группа Xk абелева и потому (gτχk)

Xk = {gτχk}. Пусть

Im∆ = {1,−1}. Выберем некоторую вершину v ∈ V, обозначим через c элемент g
µ(v)
v

и предположим, что [g, c] 6= 1.
Поскольку элемент c порождает бесконечную циклическую подгруппу C(G), нор-

мальную в группе G, справедливо равенство g−1cg = c−1. Из него вытекает, что

g−1c−1g = c, c−1gc = gc2, cgc−1 = gc−2

и, следовательно, c−rgcr = gc2r для любого r ∈ Z. Так как Im∆ = {1,−1}, то 2 ∈ P(C)
и потому f ∼G g (mod (C(G))2). Тогда y−1fy = gc2s для некоторых y ∈ G, s ∈ Z
и, поскольку gc2s = c−sgcs, элементы f и g оказываются сопряженными в группе G

вопреки их выбору.
Таким образом, [g, c] = 1 и, следовательно, элемент gτχk принадлежит централи-

затору ZXk
(cτχk) элемента cτχk в группе Xk. Заметим, что если u ∈ Zk, то ввиду

равенств w−1uw = u и (bw)−1u(bw) = u−1, справедливых для любого w ∈ Zk, класс
сопряженности элемента u в группе Xk совпадает с множеством {u, u−1}, а центра-
лизатор — с группой Zk, если u2 6= 1, и с группой Xk в противном случае. Согласно
определениям гомоморфизмов τ и χk справедливо равенство cτχk = zµk . Поскольку
группа Zk имеет порядок µk и k > 2m|ℓ| > 2, отсюда следует, что (cτχk)

2 6= 1. Значит,
gτχk ∈ ZXk

(cτχk) = Zk и потому (gτχk)
Xk = {gτχk, g

−1τχk}, как и требовалось. �

Доказательство теоремы 1. Импликация 2 ⇒ 1 очевидна, импликация 3 ⇒ 2
вытекает из предложения 4. Докажем импликацию 1 ⇒ 3.

С помощью элементарных схлопываний и допустимых преобразований знаков граф
L(Γ) можно привести сначала к редуцированной, а затем (после выбора некоторо-
го максимального поддерева T графа Γ) к T -положительной форме. Поэтому, если
группа G не является разрешимой, то рассматриваемая импликация следует из пред-
ложения 12. Если G ∼= BS(1,−1), справедливость импликации 1 ⇒ 3 обеспечивается
предложением 6.

Пусть G ∼= Z или G ∼= BS(1, 1) ∼= Z×Z. Поскольку для абелевой группы отношения
равенства и сопряженности совпадают, C-аппроксимируемость группы G равносиль-
на ее C-аппроксимируемости относительно сопряженности. Так как образ каждого
гомоморфизма группы G на группу из класса C является, очевидно, FSP(C)-группой,
отсюда следует, что импликация 1 ⇒ 3 также имеет место. �
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