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ТЕОРЕМЫ О СВОБОДЕ ДЛЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ГРУПП

А. Ф.Красников

Введение

Известная теорема о свободе Магнуса [2] показывает, что если R(x1, . . . , xn) —
циклически несократимое слово в образующих x1, . . . , xn, содержащее xn, то в
группе G = 〈x1, . . . , xn; R(x1, . . . , xn)〉 элементы x1, . . . , xn−1 являются свобод-
ными образующими порожденной ими подгруппы.
Подобное утверждение имеет место для групп с одним определяющим соотно-
шением в многообразиях разрешимых и многообразиях нильпотентных групп
данных ступеней [3], в многообразиях NcA [4] (здесь A — многообразие абелевых
групп, Nc — многообразие нильпотентных групп ступени, не превосходящей c),
в полинильпотентных многообразиях [5].
Пусть F = ∗

i∈I
Ai — свободное произведение нетривиальных групп Ai (i ∈ I). Эн-

доморфизм ϕ группы F будем называть элементарным, если найдется Kϕ ⊆ I
такое, что если a ∈ Ai то ϕ(a) = 1 (i ∈ Kϕ), ϕ(a) = a (i 6∈ Kϕ). В настоящей
работе доказана теорема:

Теорема 1. Пусть F — свободное произведение нетривиальных групп Ai (i =
1, . . . , n) (n > 2), 1 6= N — нормальная, допускающая элементарные эндомор-
физмы группы F подгруппа в F такая, что N ∩ Ai = 1 (i = 1, . . . , n), F/N —
упорядочиваемая группа. Пусть, далее,

N = N11 > . . . > N1,m1+1 = N21 > . . . > Ns,ms+1,(1)

где Nij — j-й член нижнего центрального ряда группы Ni1, s > 1, H — свобод-
ное произведение групп Ai (i = 1, . . . , n − 1), r ∈ N1t\N1,t+1, R — нормальная
подгруппа, порожденная в группе F элементом r.
Если (и только если) элемент r не сопряжен по модулю N1,t+1 ни с каким эле-
ментом из H, то H ∩RNkl = H ∩Nkl, где Nkl — произвольный член ряда (1).

Теорема Романовского [6] показывает, что если группа G задана с помощью обра-
зующих элементов x1, . . . , xn и определяющих соотношений r1, . . . , rm, где n > m,
то среди данных образующих существуют такие n−m элементов xi1 , . . . , xin−m

,
которые свободно порождают свободную подгруппу в G.
Подобное утверждение имеет место для разрешимых групп, т.е. для групп, за-
данных с помощью образующих элементов и определяющих соотношений в мно-
гообразиях разрешимых групп ступени разрешимости не выше k [6], для про-p-
групп, разрешимых про-p-групп, нильпотентных про-p-групп и нильпотентных
абстрактных групп [7], а также для групп, заданных образующими и соотноше-
ниями в некоторых других многообразиях абстрактных групп [8, 9, 10] и для
свободных и разрешимых произведений групп с соотношениями [11].
В настоящей работе доказана теорема:
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Теорема 2. Пусть F — свободное произведение нетривиальных групп Ai (i =
1, . . . , n), 1 6= N — нормальная, допускающая элементарные эндоморфизмы груп-
пы F подгруппа в F такая, что N ∩Ai = 1 (i = 1, . . . , n), F/N — правоупорядо-
чиваемая разрешимая группа. Пусть, далее,

N = N11 > . . . > N1,m1+1 = N21 > . . . > Ns,ms+1,(2)

где Nij — j-й член нижнего центрального ряда группы Ni1, s > 1, r1, . . . , rm —
элементы из N (m < n), R — нормальная подгруппа, порожденная в группе F
элементами r1, . . . , rm. Тогда найдется J ⊆ {1, 2, . . . , n}, |J | > n − m, такое,
что для подгруппы H группы F , порожденной группами Ai, i ∈ J , справедлива
формула H ∩RNkl = H ∩Nkl, где Nkl — произвольный член ряда (2).

1. Некоторые свойства производных Фокса

Пусть F = ( ∗
i∈I
Ai) ∗G — свободное произведение нетривиальных групп Ai (i ∈ I)

и свободной группы G с базой {gj|j ∈ J}; N — нормальная подгруппа в F .
Обозначим через Z[F ] целочисленное групповое кольцо группы F . Дифференци-
рованием кольца Z[F ] называется отображение ∂ : Z[F ] → Z[F ] удовлетворяющее
условиям

∂(u+ v) = ∂(u) + ∂(v),

∂(uv) = ∂(u)v + ε(u)∂(v)

для любых u, v ∈ Z[F ], где ε — гомоморфизм тривиализации F → 1, продолжен-
ный по линейности на Z[F ].
Обозначим через Dk (k ∈ I ∪J) производные Фокса кольца Z[F ] — дифференци-
рования, однозначно определяемые условиями:

Dj(gj) = 1 (j ∈ J), Dk(gj) = 0, k 6= j;

если ai ∈ Ai (i ∈ I), то Di(ai) = ai − 1, Dk(ai) = 0, k 6= i.

Пусть ∆i — фундаментальный идеал кольца ZAi. Имеют место формулы:

если ui ∈ Z[F ] ·∆i (i ∈ I) то Di(ui) = ui, Dk(ui) = 0, k 6= i;

Dj((gj − 1)u) = u, Dk((gj − 1)u) = 0, k 6= j;

Dk(f
−1nf) ≡ Dk(n)f mod Z[F ] · (N − 1); Dk(f

−1) = −Dk(f)f−1;

u− ε(u) =
∑

i∈I

Di(u) +
∑

j∈J

(gj − 1)Dj(u);(3)

где u ∈ Z[F ], f ∈ F, n ∈ N .
Пусть G — группа; A, B — подмножества множества элементов группы G; C, D
— подмножества множества элементов кольца Z[G]. Обозначим через гр(A) под-
группу, порожденную A в G, через AG — нормальную подгруппу, порожденную
A в G, через γkG — k-й член нижнего центрального ряда группы G. Если x, y
— элементы G, то положим [x, y] = x−1y−1xy, xy = y−1xy. Через AB обозначим
множество произведений вида ab, где a, b пробегают соответственно элементы A,
B, через [A,B] — подгруппу группы G, порожденную всеми [a, b], a ∈ A, b ∈ B.
Через CD обозначим множество сумм произведений вида cd, где c, d пробегают
соответственно элементы C, D.
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Теорема 3. Пусть F — свободное произведение нетривиальных групп Ai (i ∈ I)
и свободной группы с базой {gj|j ∈ J}, N— нормальная подгруппа в F , K ⊆ I∪J ,
FK — подгруппа в F , порожденная {gj|j ∈ K ∩ J} и {Ai|i ∈ K ∩ I}; v ∈ F ,
M = гр ((N ∩ Ai)F |i ∈ I)[N,N ]. Тогда

Dk(v) ≡ 0 mod Z[F ] · (N − 1), k ∈ (I ∪ J) \K,(4)

если и только если найдется элемент v̂ ∈ FK такой, что vv̂−1 ∈ (FK ∩N)FM .

Доказательство. Непосредственно проверяется, что из vv̂−1 ∈ (FK ∩ N)FM ,
v̂ ∈ FK , следуют сравнения (4). Необходимо доказать обратное.
Через N будем обозначать идеал, порожденный в Z[F ] элементами {n−1|n ∈ N}.
Формулы (3), (4) показывают, что

v − 1 ≡
∑

i∈K∩I

Di(v) +
∑

j∈K∩J

(gj − 1)Dj(v) mod N.(5)

Обозначим через ∆ фундаментальный идеал кольца Z[FK ]. Из (5) следует, что
при естественном гомоморфизме Z[F ] → Z[F/N ] образ элемента v − 1 принадле-
жит образу ∆ · Z[F ]. Следовательно, элементы 1 и v принадлежат одному пра-
вому классу смежности группы F по подгруппе FKN , т.е. найдется v̂ ∈ FK
такой, что vv̂−1 ∈ N . Элемент vv̂−1 обозначим через w. Предположим, что
w /∈ (FK ∩ N)FM и приведем это предположение к противоречию. Пусть X —
множество элементов из F , полученное объединением {gj |j ∈ J} с множеством
элементов групп Ai (i ∈ I); u → ū — функция, выбирающая правые шрайеровы
представители F по N , S — множество выбранных представителей. Тогда N =
гр (sxsx−1|s ∈ S, x ∈ X) (доказательство см., например, в [13]). Следовательно,
найдутся sixisixi

−1, si ∈ S, xi ∈ X (i = 1, . . . , l), k1, . . . , kl — целые, отличные
от нуля числа такие, что w ≡ (s1x1s1x1

−1)k1 . . . (slxlslxl
−1)kl mod (FK ∩N)FM

и элемент w нельзя представить по модулю (FK ∩ N)FM в виде произведения
степеней меньшего чем l числа элементов вида sxsx−1, s ∈ S, x ∈ X . Через wi
будем обозначать элемент sixisixi

−1, i=1,. . . ,l. Отметим, что

l∑

i=1

kiDq(wi) ≡ 0 mod N, q ∈ (I ∪ J) \K.(6)

Предположим, что в {x1, . . . , xl} есть не принадлежащий FK элемент. Пусть это
будет x1. Приведем это предположение к противоречию. Выберем q ∈ (I ∪ J) \K
такое, что либо x1 = gq либо x1 ∈ Aq. Рассмотрим случай x1 = gq. Если xi = gq,
то

Dq(wi) ≡ Dq(si)si
−1 + sixi

−1 −Dq(sixi)sixi
−1 mod N,(7)

если xi 6= gq, то

Dq(wi) ≡ Dq(si)si
−1 −Dq(sixi)sixi

−1 mod N.(8)

Пусть t ∈ S и t = ugq
εu1, где ε = ±1 и слово u1 не содержит в своей записи буквы

gq. Тогда

Dq(t)t
−1 = Dq(u)u

−1 +Dq(gq
ε)(ugq

ε)−1,

т.е. Dq(t)t
−1 — сумма элементов вида Dq(gq

ε)(ugq
ε)−1, ugq

ε ∈ S. Покажем, что

s1x1
−1 ≡ ±Dq(gqε)(ugqε)−1 mod N.
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Предположим противное. При ε = 1 будем иметь s1x1
−1 ≡ (ugq)

−1 mod N .
Тогда s1 = u и s1x1 = s1x1. Пришли к противоречию.
При ε = −1 будем иметь s1x1

−1 ≡ u−1 mod N .
Тогда s1 = ux−1

1 и s1x1s1x1
−1 = 1. Пришли к противоречию.

Теперь можно утверждать, что из (6), (7), (8) следует существование i такого,
что i 6= 1, xi = gq и sixi

−1 = s1x1
−1. Тогда si = s1 и потому wi = w1. Снова

пришли к противоречию.
Рассмотрим оставшийся случай x1 ∈ Aq. Обозначим через L подмножество в
{1, . . . , l}, состоящее из индексов тех элементов xi, которые принадлежат Aq.
Выберем элементы ui, vi, ai, i ∈ L, так, чтобы было: ui, vi — элементы из S и не
кончаются символом из Aq, ai ∈ Aq, wi = uiaivi

−1, i ∈ L.
Если i ∈ L, то

Dq(wi) ≡ Dq(ui)ui
−1 + ui

−1 − vi
−1 −Dq(vi)vi

−1 mod N.(9)

Если i /∈ L, то

Dq(wi) ≡ Dq(si)si
−1 −Dq(sixi)sixi

−1 mod N.(10)

Предположим, что
∑
j∈L kj(uj

−1 − vj
−1) 6= 0. Пусть y ∈ F и y = y1y2, где слово

y2 не содержит в своей записи символов из Aq. Тогда Dq(y)y
−1 = Dq(y1)y1

−1,
поэтому из (6), (9), (10) следует, что найдутся кончающиеся символом из Aq
попарно различные элементы z1, . . . , zn из S и целые, не равные нулю, числа
m1, . . . , mn такие, что

∑

j∈L

kj(uj
−1 − vj

−1) +
n∑

i=1

miDq(zi)zi
−1 ≡ 0 mod N.(11)

Пусть zi = ẑiai, где ai ∈ Aq. Тогда

Dq(zi)zi
−1 = Dq(ẑi)ẑ

−1
i + ẑ−1

i − zi
−1.(12)

Из (11), (12) вытекает mi = 0 для тех i, для которых слова zi имеют в своей
записи максимальное число вхождений символов из Aq. Пришли к противоречию.
Нами доказано, что

∑
j∈L kj(uj

−1 − vj
−1) = 0. Так как wj /∈ M и ujajvj

−1 ∈ N ,

то uj
−1 6= vj

−1 (j ∈ L). Поэтому для любого элемента b ∈ {ui, vi} найдется
{uj , vj} (j 6= i, i, j ∈ L) такое, что b ∈ {uj , vj}.
Следовательно, найдутся {ui1 , vi1}, . . . , {uik , vik} (i1, . . . , ik - попарно различные
элементы из L), попарно различные элементы b1, . . . , bk из S и εi = ±1 (i =
1, . . . , k) такие, что

{uik , vik} ∩ {ui1 , vi1} = b1, {uij−1
, vij−1

} ∩ {uij , vij} = bj, j = 2, . . . , k,

wi1
ε1 . . . wik

εk = b1xi1
ε1 . . . xik

εkb1
−1.

Из xi1
ε1 . . . xik

εk ∈ N ∩ Aq следует, что wi1
ε1 . . . wik

εk ∈ M в противоречии с
выбором w1, . . . , wl.
Полученные противоречия показывают, что {x1, . . . , xl} ⊂ FK .
Выберем минимальное n с таким свойством: найдутся fi ∈ FK ; 0 6= mi ∈ Z; не
кончающиеся символом из FK ∩X элементы vi, v̂i ∈ S такие, что

w ≡ (v1f1v̂
−1
1 )m1 . . . (vnfnv̂

−1
n )mn mod (FK ∩N)FM,(13)

где vifiv̂
−1
i ∈ N (i = 1, . . . , n). Числом с таким свойством будет, например, l.

Без потери общности рассуждений мы можем и будем считать, что v1 - эле-
мент максимальной длины среди элементов v1, v̂1, . . . , vn, v̂n и ему нет равных
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в этом множестве элементов. Действительно, если v̂1 - элемент максимальной
длины, то заменим v1f1v̂

−1
1 на v̂1f

−1
1 v−1

1 ; если v1 = v̂1, то v1f1v̂
−1
1 ∈ (FK ∩

N)FM — в противоречии с минимальностью n; если v1 = vi, 1 6= i, то заме-
ним vifiv̂

−1
i на v1f1v̂

−1
1 v̂1f

−1
1 fiv̂

−1
i ; если v1 = v̂i, 1 6= i, то заменим vifiv̂

−1
i на

(v1f1v̂
−1
1 v̂1f

−1
1 f−1

i v−1
i )−1.

Пусть q ∈ (I ∪ J) \ K такое, что либо v1 кончается одним из символов gq, g
−1
q

либо v1 кончается символом из Aq. Из (13) получаем

Dq(w) ≡
n∑

i=1

mi(Dq(vi)v
−1
i −Dq(v̂i)v̂

−1
i ) mod N.(14)

Если u ∈ S, то нетрудно видеть, что Dq(u)u
−1 будет суммой элементов вида

±t−1, t ∈ S, t — начальный отрезок слова u. Поэтому из (14) следует, что если
v1 кончается символом gq, то Dq(w) ≡ m1v

−1
1 + µ mod N; если v1 кончается

символом из Aq, то Dq(w) ≡ −m1v
−1
1 + µ mod N; если v1 = ṽ1g

−1
q , то Dq(w) ≡

−m1ṽ
−1
1 +µ mod N, где µ — сумма элементов вида ±t−1, t ∈ S, t 6= v1 и, в случае

v1 = ṽ1g
−1
q , t 6= ṽ1. Тогда Dq(w) 6≡ 0 mod N — в противоречии с (6). �

Следствие [12]. Пусть F — свободное произведение нетривиальных групп Ai (i ∈
I) и свободной группы с базой {gj|j ∈ J}, N— нормальная подгруппа в F такая,

что N ∩ Ai = 1 (i ∈ I). Тогда Dk(v) ≡ 0 mod Z[F ] · (N − 1), k ∈ I ∪ J , если и

только если v ∈ [N,N ].

2. Теорема о свободе для произведений групп с одним

определяющим соотношением

Пусть F — свободное произведение нетривиальных групп Ai (i ∈ I), Y — множе-
ство элементов группы F , полученное объединением элементов групп Ai (i ∈ I),
P ⊆ I, X — множество элементов группы F , полученное объединением элементов
групп Ai (i ∈ P ), H — подгруппа группы F , порожденная элементами из X , N —
нормальная подгруппа в F такая, чтоN∩Ai = 1 (i ∈ I). Так какN∩Ai = 1 (i ∈ I),
то теорема Куроша о подгруппах показывает, что N свободная группа.
Назовем смежный класс L группы F по подгруппе N α-классом, если L ∩H 6= ∅
и β-классом в противном случае.
Назовем длиной α-класса L длину самого короткого слова из L∩H. В α-классах
выберем представителей индукцией по длине класса. Выберем пустое слово в ка-
честве представителя для N . Если длина α-класса L равна 1, то выберем в L∩H
любое слово длины 1 в качестве представителя этого класса. Пусть в α-классах
длины, меньшей l, представители уже выбраны, т.е. на этих классах уже опре-
делена выбирающая функция u → ū. Пусть L — произвольный α-класс длины
l. Возьмем в нем какое-нибудь слово z1 . . . zl, где либо zm ∈ X либо z−1

m ∈ X , и
объявим представителем класса L слово z1 . . . zl−1zl.
Назовем длиной β-класса длину самого короткого слова в нем. В β-классах вы-
берем представителей индукцией по длине класса. Если длина β-класса равна 1,
то выберем в нем любое слово длины 1 в качестве представителя этого класса.
Пусть в β-классах длины, меньшей l, представители уже выбраны, т.е. на этих
классах и всех α-классах уже определена выбирающая функция u→ ū. Пусть L
— произвольный β-класс длины l. Возьмем в нем какое-нибудь слово z1 . . . zl, где
либо zm ∈ Y либо z−1

m ∈ Y , и объявим представителем класса L слово z1 . . . zl−1zl.
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Ясно, что так построенная система представителей, обозначим ее через S, шрайе-
рова. Будем обозначать подсистему в S, состоящую из представителей α-классов
через Sα, состоящую из представителей β-классов через Sβ . Элементы из Sα бу-
дем называть α-представителями, из Sβ — β-представителями.
Пусть N = N1 > . . . > Nt > . . . — нормальный ряд с абелевыми факторами без
кручения, [Ni, Nj ] 6 Ni+j , ϕ — естественный гомоморфизм N → N/Nl, G и H
— подгруппы группы ϕ(N), G > H, Gi = G ∩ ϕ(Ni), Hi = H ∩ Gi. Положим ∆i

— идеал, порожденный (Gi1 − 1) · · · (Git − 1) в Z[G], ∆′

i — идеал, порожденный
(Hi1 − 1) · · · (Hit − 1) в Z[H], где i1 + · · ·+ it > i.
Если G — конечно-порожденная (к.п.) подгруппа группы ϕ(N), то мальцевские
базы в G и H будем выбирать согласованными так, чтобы элементы базы груп-
пы H из Hi \ Hi+1 были степенями по модулю Gi+1 некоторых элементов базы
группы G. Мальцевскую базу группы G будем обозначать M = {a1, . . . , as} и вы-
бирать M1, M2 ⊆M так, чтобы было M =M1∪M2, M1∩M2 = ∅, элементы базы
группы H из Hi \Hi+1 были степенями по модулю Gi+1 некоторых элементов из
M1 и если m ∈ M1, m ∈ Gi \ Gi+1, то некоторая степень m по модулю Gi+1 —
элемент базы группы H из Hi \Hi+1.
Произведение (a1−1)α1 · · · (as−1)αs , где αj — целые неотрицательные числа, на-
зывается мономом от (a1−1), . . . , (as−1). Положим ω(aj−1) = k ⇔ aj ∈ Gk\Gk+1.
Сумма α1 ·ω(a1 − 1)+ . . .+αs ·ω(as− 1) называется весом монома. Мономы упо-
рядочиваем по весу. Мономы равного веса упорядочиваем по длине. Если i < j,
то полагаем (ai − 1) < (aj − 1) (полагаем (ani

i − 1) < (a
nj

j − 1) если ani

i , a
nj

j эле-

менты базы группы H). Мономы равного веса и равной длины упорядочиваем
лексикографически (слева направо).
Непосредственно проверяется, что

n(a− 1) ≡ (an − 1) mod ∆k+1, a ∈ Gk \Gk+1,(15)

(a− 1)(b− 1) = (b− 1)(a− 1) + ba([a, b]− 1), a, b ∈ G.(16)

Формула (16) показывает, что любой элемент из ∆k+1 можно записать в виде
целочисленной линейной комбинации элементов из

{(aα1

i1
− 1) · · · (aαt

it
− 1) | i1 6 · · · 6 it},(17)

где 0 6= αj ∈ Z, ω(ai1 − 1) + . . .+ ω(ait − 1) > k + 1.
Индукцией по числу s элементов мальцевской базы группы G нетрудно показать,
что для любого ненулевого элемента u ∈ Z[G] найдутся такие k ∈ N; m1, . . . , mj

— попарно различные мономы веса k; z1, . . . , zj — ненулевые целые числа, что
u − (z1m1 + . . . + zjmj) ∈ ∆k+1. Ясно, что при s = 1 утверждение справедливо.
Остается представить u в виде u = at1(b0+(a1−1)b1+ . . .+(a1−1)zbz), где t ∈ Z;
b0, b1, . . . , bz — элементы из Z[G′], G′ = гр (a2, . . . , as) и применить индукционное
предположение.
Утверждения 1), 2), 3), 4), сформулированные ниже, известны; здесь приведены
эскизы их доказательств.
1) Пусть G — к.п. подгруппа группы ϕ(N), тогда мономы веса k образуют базу
Z-модуля ∆k mod ∆k+1.
Пусть m1, . . . , mj — попарно различные мономы веса k; z1, . . . , zj — ненулевые
целые числа; v ∈ ∆k+1 и u = z1m1 + . . . + zjmj + v = 0. Если мальцевская
база группы G состоит из одного элемента a, то u = z(a − 1)k + (a − 1)k+1v′,
0 6= z ∈ Z, v′ ∈ Z[G]. Так как a − 1 не является делителем нуля, то из u = 0
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следует z + (a− 1)v′ = 0. Противоречие.
Рассмотрим случай u = z1m1(as − 1)k1 + . . . + zjmj(as − 1)kj + v1 + v2, mt —
мономы, в которых нет подслова as − 1, kl > 0, z1, . . . , zj — ненулевые целые
числа, v1 — целочисленная линейная комбинация элементов из (17), у которых
it < s, v2 — целочисленная линейная комбинация элементов из (17), у которых
it = s. Обозначим ki = min{k1, . . . , kj} и пусть ki = 0. Так как мальцевская
база группы G/(as) состоит из образов элементов a1, . . . , as−1 относительно го-
моморфизма G → G/(as), то из индуктивных соображений можно считать, что
zi = 0. Противоречие. Если ki > 0, то из u = 0 следует, что образ v1 относи-
тельно гомоморфизма G → G/(as) равен нулю. Но тогда v1 = 0, v2 = (as − 1)v′2,
v′2 ∈ ∆k+1−l. Так как as − 1 не является делителем нуля, то из u = 0 следует
z1m1(as − 1)k1−1 + . . . + zimi(as − 1)ki−1 + . . . + zjmj(as − 1)kj−1 + v′2 = 0. Про-
должая аналогичные рассуждения, найдем v ∈ ∆k+1−lki такой, что z1m1(as −
1)k1−ki + . . .+ zimi+ . . .+ zjmj(as− 1)kj−ki + v = 0, откуда zi = 0. Противоречие.
2) Справедлива формула Z[H] ∩∆i = ∆′

i.
Нетрудно видеть, что ∆′

i ⊆ Z[H]∩∆i. Требуется показать, что если u ∈ Z[H]∩∆i,
то u ∈ ∆′

i. Ясно, что можно ограничиться случаем G — к.п. группа.
Предположим, что u ≡ z1m1 + . . .+ zjmj mod ∆′

k+1, m1, . . . , mj — попарно раз-
личные мономы веса k из Z[H], z1, . . . , zj — целые ненулевые числа, k < i. Фор-
мула (15) показывает, что u ≡ z′1m

′

1 + . . . + z′jm
′

j mod ∆k+1, где m′

1, . . . , m
′

j —

попарно различные мономы веса k из Z[G], z′1, . . . , z
′

j — целые ненулевые числа.
Противоречие.
3) Если u ∈ ∆i \∆i+1, v ∈ ∆t \∆t+1, то uv ∈ ∆i+t \∆i+t+1.
Предположим uv ∈ ∆i+t+1. Мы можем и будем считать, что G — к.п. группа.
Пусть u ≡ z1m1+ . . .+zjmj mod ∆i+1, m1 < . . . < mj — мономы веса i, z1, . . . , zj
— целые ненулевые числа, v ≡ z′1m

′

1 + . . . + z′km
′

k mod ∆t+1, m
′

1 < . . . < m′

k —
мономы веса t, z′1, . . . , z

′

k — целые ненулевые числа. Формула (16) показывает,
что uv ≡ ẑ1m̂1 + . . .+ ẑsm̂s + zjz

′

km mod ∆i+t+1, m̂1 < . . . < m̂s < m — мономы
веса i+ t, ẑ1, . . . , ẑs — целые числа. Противоречие.
4) Если u ∈ ⋂

k∈N

∆k, то u = 0.

Предположим противное. Тогда ввиду 1) можем выбрать к.п. подгруппу H груп-

пы G такую, что u ∈ ∆′

i \∆′

i+1. Найдется к.п. подгруппа Ĥ > H группы G такая,

что u будет принадлежать идеалу, порожденному (Ĥi1 − 1) · · · (Ĥit − 1) в Z[Ĥ],
где i1 + · · ·+ it > i+ 1. Ввиду 2), получим u ∈ ∆′

i+1. Противоречие.
Покажем, что если G = N , H — подгруппа группы N , Gi = Ni, Hi = H ∩Gi, ∆i

— идеал, порожденный (Gi1 − 1) · · · (Git − 1) в Z[G], ∆′

i — идеал, порожденный
(Hi1 − 1) · · · (Hit − 1) в Z[H], где i1 + · · ·+ it > i, то

ϕ(Z[H]) ∩ ϕ(∆i) = ϕ(∆′

i).(18)

Обозначим ϕ(G) через G, ϕ(H) — через H. Тогда G и H — подгруппы группы
ϕ(N), G > H. Полагаем Gi = G∩ϕ(Ni), Hi = H ∩Gi; δi, δ′i — идеалы, порожден-
ные (Gi1 − 1) · · · (Git − 1) в Z[G] и (Hi1 − 1) · · · (Hit − 1) в Z[H] соответственно.
Так как G = ϕ(N), то Gi = G ∩ ϕ(Ni) = ϕ(Ni). Следовательно, δi = ϕ(∆i).
Если i > l, то ϕ(Ni) = 1; если i < l, то Ni > Nl.
Поэтому ϕ(H) ∩ ϕ(Ni) = ϕ(H ∩Ni). Следовательно, δ′i = ϕ(∆′

i).
Формула 2) показывает, что Z[H] ∩ δi = δ′i. Так как Z[H] = ϕ(Z[H]), то справед-
лива формула (18).
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Если G— к.п. подгруппа группы N/Nl, ν ∈ Z[N ], ϕ(ν) ∈ ∆k\∆k+1, то ν̄ будет обо-
значать линейную комбинацию мономов веса k такую, что ν ≡ ϕ(ν) mod ∆k+1.
Пусть H ′ 6 N/Nl, m — моном, H = H ′ ∩G. Будем называть H-компонентой мо-
нома m моном, получающийся вычеркиванием в m тех aj−1, у которых aj ∈M2.
Будем обозначать через L(m) длину m, через LH(m) длину H-компоненты m.
Если ν̄ = z1m1 + . . . + zkmk, z1, . . . , zk — ненулевые целые числа, m1, . . . , mk —
попарно различные мономы, то полагаем ψG(ν) = maxt (L(mt)− LH(mt)).
Отметим, что если c · ϕ(ν) /∈ Z[H ′] + ∆k+1, c ∈ N, то ψG(ν) 6= 0. Действительно,
если ψG(ν) = 0, то ν̄ будет линейной комбинацией мономов веса k, совпадающих
со своей H-компонентой. Формула (15) показывает, что тогда найдется c ∈ N

такое, что c · ν̄ ∈ Z[H ′] + ∆k+1. Поэтому c · ϕ(ν) ∈ Z[H ′] + ∆k+1.

Пусть G, Ĝ — к.п. подгруппы группы N/Nl, Ĥ = H ′ ∩ Ĝ. По аналогии с M , ∆k и

ψG определяем мальцевскую базу M̂ = {â1, . . . , âŝ} = M̂1 ∪ M̂2 группы Ĝ, идеал

∆̂k в Z[Ĝ] и ψĜ.
Функция ψG обладает следующими свойствами:
а) Пусть ν, µ ∈ Z[N ]; ϕ(ν), ϕ(µ) ∈ Z[G], тогда ψG(νµ) = ψG(ν) + ψG(µ).
Из мономов, входящих в линейную комбинацию ν̄, на которых ψG достигает зна-
чения ψG(ν), выберем максимальный моном M1. Из мономов, входящих в линей-
ную комбинацию µ̄, на которых ψG достигает значения ψG(µ), выберем макси-
мальный моном M2.
Используя формулу (15) нетрудно доказать, что произведение мономов веса i
и j, совпадающих со своими H-компонентами, равно по модулю ∆i+j+1 линей-
ной комбинации мономов веса i + j, каждый из которых совпадает со своей H-
компонентой.
Поэтому ψG(νµ) = ψG(M1M2) = ψG(M1) + ψG(M2) = ψG(ν) + ψG(µ).
б) Для произвольного конечного множества ν1, . . . , νp элементов кольца Z[N ]
можно выбрать такую к.п. подгруппу G группы N/Nl, что ϕ(νi) ∈ Z[G] и ес-

ли Ĝ — к.п. подгруппа группы N/Nl, Ĝ > G, то ψG(νi) = ψĜ(νi) (i = 1, . . . , p).
Действительно, если aj ∈ M1 ∩ ϕ(Nk), то aj принадлежит по модулю ϕ(Nk+1)

группе, порожденной элементами из M̂1∩ϕ(Nk), т.е. ψG(ν) > ψĜ(ν), ϕ(ν) ∈ Z[G].

Лемма 1. Пусть F — свободное произведение нетривиальных групп Ai (i ∈
I), P ⊂ I, H — свободное произведение групп Ai (i ∈ P ), N — нормальная
подгруппа в F такая, что N ∩ Ai = 1 (i ∈ I), F/N — правоупорядочиваемая
группа, N = N1 > . . . > Nt > . . . — ряд нормальных подгрупп группы F с
абелевыми факторами без кручения, [Ni, Nj ] 6 Ni+j, S = Sα ∪ Sβ — система
представителей группы F по подгруппе N , ∆k — идеал в Z[N ], порожденный
(Ni1 − 1) · · · (Nis − 1), i1 + · · ·+ is > k.
Пусть, далее, gj, fp, hk — элементы из Sα (gs 6= gt, fs 6= ft, hs 6= ht при s 6= t),

v =
∑

j

gjµj , µj ∈ Z[H ∩N ];

r ≡
∑

p

fpνp mod Z[F ] ·∆t, νp ∈ ∆t−1 \∆t;

w ≡
∑

k

hkλk mod Z[F ] ·∆l−t+1, λk ∈ ∆l−t \∆l−t+1.

Если v ≡ rw mod Z[F ] ·∆l, то найдется c ∈ N такое, что c ·νp ∈ Z[H∩N ]+∆t.
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Доказательство. Обозначим через ϕ естественный гомоморфизм F → F/Nl,
продолженный по линейности на Z[F ]. Пусть H ′ = ϕ(H ∩ N), G — к.п. под-
группа группы N/Nl, содержащая образы элементов носителей µj , νp, λk, ν

hk
p

относительно ϕ, Gi = G ∩ ϕ(Ni), δt — идеал, порожденный (Gi1 − 1) · · · (Gik − 1)

в Z[G], где i1 + · · ·+ ik > t. Группу G выбираем так, что ϕ(ν) ∈ δt−1 \ δt и если Ĝ

— к.п. подгруппа группы N/Nl, Ĝ > G, то ψG(νp) = ψĜ(νp) и ψG(ν
hk
p ) = ψĜ(ν

hk
p ).

Покажем, что ψG(νp) = ψG(ν
hk
p ). Пусть, для определенности, ψG(νp) 6 ψG(ν

hk
p ).

Обозначим гр (a1, . . . , as, a
hk

1 , . . . , ahk
s ) через Ĝ. Ясно, что если aj ∈ M1 ∩ ϕ(Nk),

то ahk

j принадлежит по модулю ϕ(Nk+1) группе, порожденной элементами из

M̂1 ∩ ϕ(Nk). Отсюда ψG(νp) > ψĜ(ν
hk
p ) = ψG(ν

hk
p ), т.е. ψG(νp) = ψG(ν

hk
p ).

Предположим, найдутся νp такие, что c ·νp /∈ Z[H ∩N ]+∆t, c ∈ N. Так как t 6 l,
то c · ϕ(νp) /∈ Z[H ′] + ϕ(∆t), c ∈ N. Так как δt ⊆ ϕ(∆t), то c · ϕ(νp) /∈ Z[H ′] + δt,
c ∈ N, поэтому ψG(νp) 6= 0 для таких νp.
Пусть Mν > 0 и Mλ > 0 — максимальные значения, принимаемые функци-
ей ψG на элементах νp и λk соответственно. Обозначим {fp | ψG(νp) = Mν} и
{hk | ψG(λk) = Mλ} через A и B соответственно. Так как F/N — правоупорядо-
чиваемая группа, то найдутся fp0 ∈ A, hk0 ∈ B такие, что fp0hk0 6≡ fphk mod N

при (p0, k0) 6= (p, k), fp ∈ A, hk ∈ B. Из ψG(h
−1
k0
νp0hk0λk0) = ψG(νp0λk0) =Mν+Mλ

и ψG(µi) = 0 получаем противоречие. �

Лемма 2. Пусть F — свободное произведение нетривиальных групп Ai (i ∈
I), N — нормальная подгруппа в F допускающая элементарные эндоморфиз-
мы группы F такая, что F/N — упорядочиваемая группа, P ⊂ I, H — сво-
бодное произведение групп Ai (i ∈ P ). Пусть, далее, S = Sα ∪ Sβ — система
представителей группы F по подгруппе N , u → ū — выбирающая функция,
δ1, . . . , δl, µ1, . . . , µk — элементы из S, δiN < δjN , µiN < µjN при i < j. То-

гда если {µ−1
1 µ1, . . . , µ

−1
1 µk} 6⊆ Sα, то найдутся i0, j0 такие, что δi0µj0 ∈ Sβ и

δi0µj0 6= δiµj при (i0, j0) 6= (i, j).

Доказательство. Обозначим через H ′ свободное произведение групп Ai (i 6∈ P ).
Полагаем A = HN/N , B — нормальное замыкание группы H ′N/N в F/N . Оче-
видно, F/N = AB, A ∩ B = 1. Так как δ1µ1 6= δiµj при (1, 1) 6= (i, j), то будем

предполагать, что δ1µ1 ∈ Sα. Обозначим δiδ1
−1N и µ1

−1µjN через biai и âj b̂j
соответственно, где ai, âj ∈ A, bi, b̂j ∈ B. Обозначим максимальный элемент из

{b1, . . . , bl} через x; максимальный элемент из {b̂1, . . . , b̂k} через z. Будем счи-
тать, для определенности, что z > 1. Пусть bi0ai0 — максимальный элемент

из {biai|bi = x}, âj0 b̂j0 — максимальный элемент из {âj b̂j|b̂j = z}. Элементы

ai(δ1µ1N)âj, обозначим их через tij , лежат в A, поэтому из δi0µj0N = bi0ti0j0 b̂j0 ;

b̂
ti0j0

j0
> 1; bi0 > 1 следует

δi0µj0N = bi0 b̂
ti0j0

j0
ti0j0 /∈ A.

Из δi0µj0N = δiµjN вытекает ti0j0 = tij , bi0 = bi, b̂j0 = b̂j ; bi0ai0 > biai, если i0 6= i;

âj0 b̂j0 > âj b̂j , если j0 6= j; δi0µj0N = bi0ai0(δ1µ1N)âj0 b̂j0 > biai(δ1µ1N)âj b̂j =

δiµjN , если (i0, j0) 6= (i, j). Следовательно, δi0µj0N 6= δiµjN , если (i0, j0) 6= (i, j).
�
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Лемма 3. Пусть X — свободная группа с базой {xj |j ∈ J}, Xn — n-й член
нижнего центрального ряда группы X, X — фундаментальный идеал кольца
Z[X ], v ∈ X. Тогда и только тогда v ∈ Xn \Xn+1, когда Dj(v) ∈ Xn−1 (j ∈ J) и
найдется элемент j0 ∈ J такой, что Dj0(v) ∈ Xn−1 \ Xn.
Доказательство. Известно [1, с. 557], что базу Z-модуля Xk/Xk+1 образуют эле-
менты вида (xj1 − 1) . . . (xjk − 1)+Xk+1 и что v ∈ Xn тогда и только тогда, когда
v − 1 ∈ Xn. Следовательно, утверждение леммы вытекает из равенства
v − 1 =

∑
j∈J(xj − 1)Dj(v). �

Лемма 4. Пусть X — свободная группа с базой {xj |j ∈ J}, X — фундаменталь-
ный идеал кольца Z[X ], v ∈ X, K ⊆ J , FK = гр (xj |j ∈ K). Тогда v удовлетво-
ряет условиям

Dk(v) ≡ 0 mod X
n, k ∈ J \K; Dk(v) ∈ Z[FK ] mod X

n, k ∈ K(19)

если и только если v ∈ гр (FK , γn+1X).

Доказательство. Лемма 3 показывает, что из v ∈ гр (FK , γn+1X) следуют срав-
нения (19). Необходимо доказать обратное.
Пусть ϕ: Z[X ] → Z[X ] — эндоморфизм, определяемый отображением xj → xj
при j ∈ K, xj → 1 при j ∈ J \ K. Обозначим v̄ = ϕ(v). Ясно, что v̄ ∈ FK и
Dk(v) ≡ Dk(v̄) mod Xn, k ∈ K. Так как Dk(vv̄

−1) = Dk(v)v̄
−1 −Dk(v̄)v̄

−1, то

Dk(vv̄
−1) ≡ 0 mod X

n, k ∈ J,

т.е. vv̄−1 ∈ γn+1X (лемма 3). �

Индукцией по длине слова v может быть доказана

Лемма 5. Пусть F — свободное произведение нетривиальных групп Ai (i ∈
I), {Di|i ∈ I} — соответствующие этой базе производные Фокса кольца Z[F ].
Пусть, далее, N — свободная подгруппа группы F , v ∈ N , {xz|z ∈ J} — база
N , {∂z|z ∈ J} — соответствующие этой базе производные Фокса кольца Z[N ].
Тогда Di(v) =

∑
z∈J Di(xz)∂z(v).

Пусть F — свободная группа; N , R — нормальные подгруппы группы F , N > R,
F/N — правоупорядочиваемая группа,

N = N11 > . . . > N1,m1+1 = N21 > . . . > Ns,ms+1,

где Nkl — l-й член нижнего центрального ряда группы Nk1,
√
RN11 = N .

Если построена подгруппа
√
RNk1, то полагаем

√
RNkl — множество всех элемен-

тов группы F , попадающих в некоторой степени в γl(
√
RNk1)R. Тогда

√
RNkl —

нормальная подгруппа группы F , [
√
RNkp ,

√
RNkm ] 6

√
RNk,p+m и F/

√
RNkl

— правоупорядочиваемая группа.
Действительно,

√
RNk1/(γl(

√
RNk1)R) — нильпотентная группа и в ней совокуп-

ность периодических элементов есть подгруппа.
Формула [

√
RNkp ,

√
RNkm ] 6

√
RNk,p+m следует из того, что в нильпотентной

группе без кручения
√
RNk1/

√
RNk,p+m если xtyn = ynxt (t, n 6= 0), то xy = yx.

Утверждение F/
√
RNkl — правоупорядочиваемая группа следует из того, что

абелевы группы без кручения — упорядочиваемые группы и расширение право-
упорядочиваемой группы посредством правоупорядочиваемой группы будет пра-
воупорядочиваемой группой.
Отметим, что если F — свободное произведение групп Ai (i = 1, . . . , n) (n > 1),
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1 6= N — нормальная подгруппа в F такая, что N ∩ Ai = 1 (i = 1, . . . , n), F/N —
группа без кручения, то N свободная группа бесконечного ранга.

Предложение 1. Пусть F — свободное произведение нетривиальных групп
Ai (i = 1, . . . , n) (n > 2), 1 6= N — нормальная, допускающая элементарные
эндоморфизмы группы F подгруппа в F такая, что N ∩ Ai = 1 (i = 1, . . . , n),
F/N — группа без кручения. Пусть, далее,

N = N11 > . . . > N1,m1+1 = N21 > . . . > Ns,ms+1,(20)

где Nij — j-й член нижнего центрального ряда группы Ni1, s > 1, R — нор-
мальная подгруппа группы F , R 6 N , H — свободное произведение групп Ai (i =
1, . . . , n− 1). Если H ∩RN1j 6= H ∩N1j, то H ∩RNkl 6= H ∩Nkl (Nkl 6 N1j).

Доказательство. Отметим, что H ∩Nkl = γl(H ∩Nk1).
Ясно, что H ∩Nkl ⊇ γl(H ∩Nk1). Пусть φ — эндоморфизм группы F такой, что
φ(a) = 1 (a ∈ An), φ(a) = a (a ∈ Ai, i 6= n); u ∈ H∩Nkl. Тогда φ(Nkl) = γl(H∩Nk1),
поэтому u = φ(u) ∈ γl(H ∩Nk1). Следовательно, γl(H ∩Nk1) ⊇ H ∩Nkl.
Предположим, H∩RN1j 6= H∩N1j . Тогда H∩N 6= 1, поэтому H∩N — свободная
группа бесконечного ранга. Покажем, что

H ∩RN1l > γl(H ∩N) (N1l 6 N1j).(21)

По условию, H ∩ RN1j > γj(H ∩N). Пусть для всех членов ряда (20) от N1j до
N1l включительно формула (21) верна (l > j). Обозначим через B группу H ∩N ,
через X — фундаментальный идеал кольца Z[B]. Пусть v ∈ (H ∩ RN1l) \ γlB.
Выберем в базе группы B элемент x1 такой, что ∂1(v) /∈ Xl−1, где ∂1 — соответ-
ствующая элементу x1 производная Фокса кольца Z[B].
Выберем в базе группы B элемент x2 6= x1. Непосредственная проверка показы-
вает, что ∂1([v, x2]) = ∂1(v)(x2 − 1) + ∂1(v)(1− v−1x2

−1vx2).
Так как 1− v−1x2

−1vx2 ∈ X
2 [1], то ∂1([v, x2]) /∈ X

l.
Следовательно, [v, x2] ∈ (H ∩RN1,l+1) \ γl+1B и соображения индукции заканчи-
вают доказательство формулы (21).
Из (21) следуетH∩RN21 > H∩N21. Остается заметить, что изH∩RNk1 > H∩Nk1
следует γl(H ∩RNk1) > γl(H ∩Nk1) (l ∈ N), т.е. H ∩RNkl > H ∩Nkl (k > 1). �

Предложение 2. Пусть F — свободное произведение нетривиальных групп
Ai (i = 1, . . . , n), 1 6= N — нормальная, допускающая элементарные эндомор-
физмы группы F подгруппа в F такая, что N ∩ Ai = 1 (i = 1, . . . , n), F/N —
правоупорядочиваемая группа. Пусть, далее,

N = N11 > . . . > N1,m1+1 = N21 > . . . > Ns,ms+1,(22)

где Nkl = γlNk1, r ∈ N1t\N1,t+1, R — нормальная подгруппа, порожденная в
группе F элементом r, H — свободное произведение групп Ai (i = 1, . . . , n− 1).
Если H ∩RN21 = H ∩N21, то H ∩RNkl = H ∩Nkl (l = 1, . . . , mk + 1, k > 1).

Доказательство. Отметим, что H ∩ Nkl = γl(H ∩ Nk1). Если H ∩ N = 1, то
H ∩RNkl = H ∩Nkl = 1, где Nkl — произвольный член ряда (22). Поэтому будем
предполагать, что H ∩N 6= 1. Нетрудно видеть, что тогда H ∩Nkl 6= 1.
Построим индукцией подгруппы

√
RNkl группы F . Подгруппа

√
RN21 — мно-

жество всех элементов группы F , попадающих в некоторой степени в RN21.
Пусть построена подгруппа

√
RNk1. Положим

√
RNkl — множество всех элемен-

тов группы F , попадающих в некоторой степени в γl(
√
RNk1)R. Тогда

√
RNkl —
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нормальная подгруппа группы F , [
√
RNkp ,

√
RNkm ] 6

√
RNk,p+m и F/

√
RNkl —

правоупорядочиваемая группа. Пусть D1, . . . , Dn — производные Фокса кольца
Z[F ], Rkl = Z[F ] · (

√
RNkl − 1).

Докажем, что Dn(r) 6≡ 0 mod
√
RN21. Предположим противное. Тогда по теоре-

ме 3 нашлись бы v1, . . . , vd из H ∩
√
RN21; f1, . . . , fd из F такие, что

r ≡ vf11 · · · vfdd mod [
√
RN21 ,

√
RN21 ].

Каждый из v1, . . . , vd попадает в некоторой степени вN21, поэтому все эти элемен-
ты принадлежат N21. Следовательно, r ∈ N1,t+1 и мы получаем противоречие.
Покажем, что

H ∩
√
RNkl = H ∩Nkl (l = 1, . . . , mk + 1, k > 1).(23)

По условию, H ∩
√
RN21 = H ∩ N21. Пусть формула (23) справедлива для всех

членов ряда (22) от N21 до Nkl включительно (N21 > Nkl, l 6 mk), S = Sα ∪ Sβ
— система представителей группы F по подгруппе

√
RNk1, {xkz|z ∈ J} — база

группы
√
RNk1, {∂kz|z ∈ J} — соответствующие этой базе производные Фокса

кольца Z[
√
RNk1 ]. Выберем v ∈ H ∩ (Rγl+1(

√
RNk1)). Тогда

Dm(v) ≡ Dm(r) ·
d∑

p=1

kpµp +
∑

z∈J

Dm(xkz)∂kz(u) mod Rkl,(24)

u ∈ γl+1(
√
RNk1), kp ∈ Z[

√
RNk1 ], µp ∈ S (µp 6= µt при p 6= t), m = 1, . . . , n.

Будем иметь

0 ≡ Dn(r) ·
d∑

p=1

kpµp +
∑

z∈J

Dn(xkz)∂kz(u) mod Rkl.(25)

Обозначим через X фундаментальный идеал кольца Z[
√
RNk1 ], через ∆a — иде-

ал, порожденный {(
√
RNki1 − 1) · · · (

√
RNkic − 1)|i1 + · · ·+ ic > a} в Z[

√
RNk1 ].

Из Dn(r) 6≡ 0 mod Rk1 следует, что Dn(r) =
∑d̂
p=1 tpδp, где tp ∈ Z[

√
RNk1 ],

δp ∈ S (δp 6= δq при p 6= q) и не все элементы из {t1, . . . , td̂} принадлежат X.
Выберем максимальное l0 такое, что kp ∈ ∆l0 mod Rkl, p = 1, . . . , d. Покажем,
что l0 > l. Предположим противное. Пусть {µi1 , . . . , µia} — представители, у ко-
торых {ki1 , . . . , kia} 6⊆ ∆l0+1 mod Rkl, {δj1 , . . . , δjb} — представители, у которых
tj1 , . . . , tjb не принадлежат X.
Группа F/

√
RNk1 - правоупорядочиваема, поэтому среди элементов δjhµif най-

дется элемент δj0µi0 такой, что δj0µi0
√
RNk1 6= δjhµif

√
RNk1 при (j0, i0) 6= (jh, if ).

По лемме 3, все ∂kz(u) лежат в Xl, поэтому, из (25) вытекает существование
ci0 ∈ N такого, что ci0ki0 ∈ ∆l0+1 mod Rkl. Пришли к противоречию.
Следовательно, (24) можно переписать в виде

Dm(v) ≡
dm∑

p=1

µpmgpm mod Rkl, m = 1, . . . , n,(26)

где µpm ∈ ∆l, gpm ∈ S.
Так как H ∩ Nk1 6= 1, то H ∩

√
RNk1 — свободная группа бесконечного ранга.

Если x — элемент базы группы H ∩
√
RNk1, то найдется j ∈ {1, . . . , n− 1} такое,

что Dj(x) 6≡ 0 mod Rk1.
Пусть x — элемент базы группы H ∩

√
RNk1. Будем говорить, что x можно по-

ставить в соответствие строку (M(x), jx), jx ∈ {1, . . . , n − 1}, M(x) ∈ Sα, если
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найдутся gx ∈ N, 0 6= λx ∈ Z такие, что Djx(x) ≡ λx ·M(x)+
∑gx
p=1 λptp mod Rk1,

где λp ∈ Z, tp ∈ Sα, M(x) 6= tp.
Нетрудно видеть, что если z1, z2 — элементы базы группы H ∩

√
RNk1, то су-

ществует последовательность элементарных нильсеновских преобразований, пе-
реводящая z1, z2 в x1, x2, где в соответствие x1 поставлена строка (M(x1), jx1

) и
эту строку нельзя поставить в соответствие x2.
Действительно, если каждому из z1, z2 может быть поставлена в соответствие
строка (M, j), то Dj(zi) ≡ λi ·M +

∑gzi
p=1 λiptip mod Rk1, M 6= tip, λi 6= 0, i = 1, 2.

Тогда последовательностью элементарных нильсеновских преобразований пере-
водим z1, z2 в такие x1, x2, что Dj(x1) ≡ λ ·M +

∑gx1

p=1 λptp mod Rk1; λ — наи-
больший общий делитель λ1, λ2; M 6= tp и строку (M, j) нельзя поставить в
соответствие x2. Полагаем (M(x1), jx1

) = (M, j).
Мы можем и будем считать, что v принадлежит группе, порожденной элемента-
ми x1, . . . , xp из базы группы H ∩

√
RNk1, в соответствие xi поставлена строка

(M(xi), ji) и эту строку нельзя поставить в соответствие xa (i + 1 6 a 6 p).
Обозначим через ∂1 . . . , ∂p — производные Фокса кольца Z[H ∩

√
RNk1] соответ-

ствующие элементам x1, . . . , xp. Покажем, что

∂z(v) ∈ ∆l mod Rkl, z = 1, . . . , p.(27)

Предположим противное. Из i таких, что ∂i(v) 6∈ ∆l mod Rkl выберем наимень-
шее. Ввиду леммы 5, Dji(v) =

∑p
z=1Dji(xz)∂z(v), откуда

Dji(v) ≡ zM(xi)∂i(v) +

g∑

c=1

tcλc +
d∑

m=1

µmgm mod Rkl,(28)

где 0 6= z ∈ Z, λc ∈ Z[
√
RNk1 ], tc ∈ S, tc 6=M(xi), µm ∈ ∆l, gm ∈ S. Из (26), (28)

следует, что z∂i(v) ∈ ∆l mod Rkl. Пришли к противоречию.
Положим Hb = H∩

√
RNkb, b = 1, . . . , l. Обозначим через ∆′

l идеал, порожденный
(Hi1−1) · · · (Hic−1) в Z[H1], где i1+· · ·+ic > l. Пусть α, β — элементы кольца Z[F ].
Ясно, что α ≡ β mod Rkl тогда и только тогда, когда равны образы элементов
α, β при естественном гомоморфизме ϕ : Z[F ] → Z[F/

√
RNkl].

Ввиду (18) ϕ(Z[H1]) ∩ ϕ(∆l) = ϕ(∆′

l), поэтому Z[H1] ∩∆l ≡ ∆′

l mod Rkl. Ввиду
(27) ∂z(v) ∈ Z[H1] ∩∆l mod Rkl, т.е. ∂z(v) ∈ ∆′

l mod Rkl, z = 1, . . . , p.
По условию, H ∩

√
RNkb = H ∩Nkb, поэтому

Hb = γb(H ∩Nk1), b = 1, . . . , l.(29)

Пусть X′ — фундаментальный идеал кольца Z[H ∩ Nk1]. Из γb(H ∩ Nk1) − 1 ⊆
(X′)b и (29) следует, что ∆′

l ⊆ (X′)l mod Rkl, т.е. ∂z(v) ∈ (X′)l mod Rkl. Так
как H ∩

√
RNkl = H ∩ Nkl = γl(H ∩ Nk1), то ∂z(v) ∈ (X′)l. Это означает, что

v − 1 ∈ (X′)l+1, откуда v ∈ γl+1(H ∩Nk1) [1], т.е. v ∈ H ∩Nk,l+1.

Если v ∈ H ∩
√
RNk,l+1, то найдется c ∈ N такое, что vc ∈ H ∩ (Rγl+1(

√
RNk1)).

Тогда vc ∈ H ∩ Nk,l+1, поэтому v ∈ H ∩ Nk,l+1. Теперь соображения индукции
заканчивают доказательство. �

Предложение 3. Пусть F — свободное произведение нетривиальных групп
Ai (i = 1, . . . , n), 1 6= N — нормальная подгруппа в F допускающая элементар-
ные эндоморфизмы группы F такая, что N ∩ Ai = 1 (i = 1, . . . , n), F/N —
упорядочиваемая группа,

N = N11 > . . . > N1,m1+1 = N21 > . . . > Ns,ms+1,(30)
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где Nkl = γlNk1. Пусть, далее, r ∈ N1t\N1,t+1 (t 6 m1), R — нормальная подгруп-
па, порожденная в группе F элементом r, H — свободное произведение групп
Ai (i = 1, . . . , n− 1).
Если элемент r не сопряжен по модулю N1,t+1 ни с каким элементом из H, то
H ∩RN1l = H ∩N1l (l = 1, . . . , m1 + 1).

Доказательство. Если H ∩N = 1, то H ∩RN1l = H ∩N1l = 1 (l = 1, . . . , m1 +1).
Будем предполагать, что H∩N 6= 1. Отметим, что H∩N1l = γl(H∩N). Положим√
RN1l — множество всех элементов группы F , попадающих в некоторой степени

в RN1l. Тогда
√
RN1l — нормальная подгруппа группы F , [

√
RN1p ,

√
RN1m ] 6√

RN1,p+m и F/
√
RN1l — правоупорядочиваемая группа. Покажем, что если для

всех членов ряда (30) от N1t до N1l включительно H ∩
√
RN1l = H ∩N1l (l > t),

то H ∩
√
RN1,l+1 = H ∩N1,l+1 (l 6 m1).

Пусть S = Sα∪Sβ — система представителей группы F по подгруппеN ,D1, . . . , Dn
— производные Фокса кольца Z[F ], R1l = Z[F ] · (

√
RN1l− 1), ∆l — идеал, порож-

денный {(
√
RN1i1 −1) · · · (

√
RN1ip −1)|i1+ · · ·+ ip > l} в Z[N ], {x1z|z ∈ J} — база

группы N , {∂1z|z ∈ J} — соответствующие этой базе производные Фокса кольца
Z[N ]. Выберем v ∈ H ∩ (RN1,l+1). Тогда

Dm(v) ≡
∑

z∈J

Dm(x1z)∂1z(u) +Dm(r) ·
d∑

p=1

kpµp mod R1l,(31)

u ∈ N1,l+1, kp ∈ Z[N ], µp ∈ S (µp 6= µq при p 6= q), m = 1, . . . , n. Будем иметь

∑

z∈J

Dn(x1z)∂1z(u) +Dn(r) ·
d∑

p=1

kpµp ≡ 0 mod R1l.(32)

Пусть X — фундаментальный идеал кольца Z[N ]. По лемме 3, ∂1z(u) ∈ Xl,
∂1z(v) ∈ X

l−1, ∂1z(r) ∈ X
t−1 (z ∈ J). Отметим, что ∆a = X

a при a 6 t.
Если x — элемент базы группы N , то найдется j такое, что Dj(x) 6≡ 0 mod R11.
Будем говорить, что x можно поставить в соответствие строку (M(x), jx), если
найдутся gx ∈ N, 0 6= λx ∈ Z такие, что Djx(x) ≡ λx ·M(x)+

∑gx
p=1 λptp mod R11,

где λp ∈ Z; M(x), tp ∈ S; M(x) 6= tp.
Элемент x базы группы N назовем порождающим
первого типа, если ему можно поставить в соответствие строку (M(x), n);
второго типа, если ему нельзя поставить в соответствие строку (M(x), n), но мож-
но поставить в соответствие строку (M(x), jx), M(x) ∈ Sβ , jx 6= n;
третьего типа, если он не является порождающим первого или второго типа.
Элементу базы группы N будем ставить в соответствие строку согласно типу это-
го элемента. Если z1, . . . , zb — элементы базы группы N , то существует последова-
тельность элементарных нильсеновских преобразований, переводящая z1, . . . , zb
в x1, . . . , xb, где в соответствие xi поставлена строка (M(xi), ji) и эту строку нель-
зя поставить в соответствие xa (i+ 1 6 a 6 b):
а) Применяем элементарные нильсеновские преобразования к порождающим пер-
вого типа, переводящие z1, . . . , zb в x′1, . . . , x

′

b, где сначала идут элементы x′i пер-
вого типа, в соответствие x′i поставлена строка (M(x′i), n) и эту строку нельзя
поставить в соответствие x′a (i + 1 6 a 6 b), затем порождающие второго и тре-
тьего типа.
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б) Применяем элементарные нильсеновские преобразования к порождающим вто-
рого типа, переводящие x′1, . . . , x

′

b в x′′1 , . . . , x
′′

b , где сначала идут элементы x′′i пер-
вого и второго типа, в соответствие x′′i поставлена строка (M(x′′i ), ji) и эту строку
нельзя поставить в соответствие x′′a (i+1 6 a 6 b), затем порождающие третьего
типа.
в) Применяем элементарные нильсеновские преобразования к порождающим тре-
тьего типа, переводящие x′′1 , . . . , x

′′

b в x1, . . . , xb, где в соответствие xi поставлена
строка (M(xi), ji) и эту строку нельзя поставить в соответствие xa (i+1 6 a 6 b).
Мы можем и будем считать, что r и v принадлежат группе, порожденной элемен-
тами x1, . . . , xb из базы группыN , в соответствие xk поставлена строка (M(xk), jk)
и эту строку нельзя поставить в соответствие xa (k + 1 6 a 6 b). Обозначим
через ∂1 . . . , ∂b — производные Фокса кольца Z[N ] соответствующие элементам
x1, . . . , xb.
Рассмотрим случай {∂z(v)|z = 1, . . . , b} 6⊆ ∆l mod R1l. Выберем минимальное k

такое, что ∂k(r) ∈ ∆t−1 \∆t. Ввиду леммы 5 Djk(r) =
∑b
z=1Djk(xz)∂z(r), откуда

Djk(r) ≡ zM(xk)∂k(r) +

g∑

p=1

λptp mod Z[F ] ·∆t,

где 0 6= z ∈ Z, λp ∈ ∆t−1, tp ∈ S, tp 6=M(xk).
Т.е. Djk(r) = a1δ1+ · · ·+aqδq , ap ∈ ∆t−1 и ap ∈ ∆t−1 \∆t для некоторых p; δp ∈ S,
δp 6= δq при p 6= q. Затем, выбрав минимальное k′ такое, что ∂k′(v) ∈ ∆l−1 \∆l,
аналогичными рассуждениями докажем, чтоDjk′

(v) = a′1δ
′

1+· · ·+a′q′δ′q′ , a′p ∈ ∆l−1

и a′p ∈ ∆l−1 \∆l для некоторых p, δ′p ∈ S, δ′p 6= δ′q при p 6= q.
Тогда из (31) следует, что kp ∈ ∆l−t, p ∈ {1, . . . , d} и kp ∈ ∆l−t \ ∆l−t+1 для
некоторых p. Пусть A — подмножество в {1, . . . , d} такое, что kp ∈ ∆l−t \∆l−t+1

при p ∈ A, B — подмножество в {1, . . . , q} такое, что ap ∈ ∆t−1\∆t при p ∈ B. Так
как Dm(v) — сумма элементов вида bθ, где θ — α-представитель, b ∈ N ∩H, то
(31) показывает, что не существует k0, p0 таких, что δk0µp0 ∈ Sβ и δk0µp0 6= δkµp
при (k0, p0) 6= (k, p), k0, k ∈ A, p0, p ∈ B.

Из леммы 2 следует существование µ ∈ S такого, что µ−1µp ∈ Sα, p ∈ A, т.е.

µ−1 ·
d∑

p=1

kpµp ≡ b1µ̂1 + · · ·+ b
d̂
µ̂
d̂

mod Z[F ] ·∆l−t+1,(33)

µ̂p ∈ Sα, µ̂p 6= µ̂q при p 6= q, bp ∈ ∆l−t \∆l−t+1.
Покажем, что если xz — порождающий первого или второго типа, то

∂z(r
µ) ∈ X

t, z ∈ {1, . . . , b}.(34)

Предположим противное. Пусть k — минимальное число, для которого формула
(34) неверна, т.е. ∂k(r

µ) ∈ Xt−1 \ Xt.
Рассмотрим случай, когда xk — порождающий первого типа и ему поставлена в
соответствие строка (M(xk), n). В этом случае если xz — порождающий
первого или второго типа и z < k, то ∂z(r

µ) ∈ Xt,
если третьего типа, то Dn(xz) ≡ 0 mod R11, т.е. Dn(xz)∂z(r

µ) ∈ Z[F ] ·∆t.

Тогда из Dn(r
µ) =

∑b
z=1Dn(xz)∂z(r

µ) следует, что

Dn(r
µ) ≡ K ·M(xk)∂k(r

µ) +

g∑

p=1

λptp mod Z[F ] ·∆t,
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где 0 6= K ∈ Z, λp ∈ ∆t−1, tp ∈ S, tp 6= M(xk). Из упорядочиваемости группы
F/N , следует, что

Dn(r
µ)µ−1 ·

d∑

p=1

kpµp ≡ â1δ̂1 + · · ·+ âcδ̂c mod R1l,(35)

δ̂p ∈ S, δ̂p 6= δ̂q при p 6= q, {â1, . . . , âc} ⊂ Z[N ] и âp ∈ ∆l−1 \∆l для некоторых p.
Формула (35) противоречит (32).
Рассмотрим случай, когда xk — порождающий второго типа и ему поставлена в
соответствие строка (M(xk), jk), jk 6= n, M(xk) ∈ Sβ. Тогда

Djk(r
µ) ≡ K ·M(xk)∂k(r

µ) +

g∑

p=1

λptp mod Z[F ] ·∆t,

где 0 6= K ∈ Z, λp ∈ ∆t−1, tp ∈ S, tp 6= M(xk). Из упорядочиваемости группы
F/N , следует, что

Djk(r
µ)µ−1 ·

d∑

p=1

kpµp ≡ â1δ̂1 + · · ·+ âcδ̂c mod R1l,(36)

δ̂p ∈ S, δ̂p 6= δ̂q при p 6= q, {â1, . . . , âc} ⊂ Z[N ] и, для некоторых p, δ̂p ∈ Sβ ,
âp ∈ ∆l−1 \∆l. Формула (36) противоречит (31).
Полученные противоречия показывают, что формула (34) верна.
Покажем, что если xz — порождающий третьего типа, то найдется натуральное
Kz такое, что Kz∂z(r

µ) ∈ Z[N ∩H] mod X
t.

Предположим противное. Пусть k — минимальное число, для которого xk —
порождающий третьего типа и K · ∂k(rµ) 6∈ Z[N ∩H] mod Xt, K ∈ N. Элементу
xk поставлена в соответствие строка (M(xk), jk), jk 6= n, M(xk) ∈ Sα; если xz —
порождающий третьего типа и z < k, то Kz · ∂z(rµ) ∈ Z[N ∩H] mod Xt; если xz
— порождающий первого или второго типа, то ввиду (34) ∂z(r

µ) ∈ Xt. Тогда

Djk(r
µ) ≡ a0M(xk) + a1δ1 + · · ·+ aqδq mod Z[F ] ·∆t,(37)

где K · a0 6∈ Z[N ∩ H] mod Xt для любого натурального K; M(xk), δp ∈ Sα;
δp 6=M(xk); ap ∈ ∆t−1 \∆t. Из (31), (33), (37)следует

Djk(v) ≡ (a0M(xb) + a1δ1 + · · ·+ aqδq) · (b1µ̂1 + · · ·+ bd̂µ̂d̂) mod Z[F ] ·∆l,

bp ∈ ∆l−t \∆l−t+1, µ̂t ∈ Sα, µ̂p 6= µ̂q при p 6= q. Тогда ввиду леммы 1 найдется на-
туральное K такое, что K ·a0 ∈ Z[N∩H] mod Xt. Противоречие. Следовательно,
найдется натуральное C такое, что для всех порождающих третьего типа xz

C∂z(r
µ) ∈ Z[N ∩H] mod X

t.(38)

Из (34), (38) ввиду леммы 4 следует, что rCµ ∈ HN1,t+1. Так как N/N1,t+1 —
группа с однозначным извлечением корней, то rµ ∈ HN1,t+1.
Противоречие, поэтому {∂z(v)|z = 1, . . . , b} ⊆ ∆l mod R1l и

Dm(v) ≡
dm∑

p=1

µpmgpm mod R1l, m = 1, . . . , n,(39)

где µpm ∈ ∆l, gpm ∈ S.
Если y — элемент базы группы H ∩N , то найдется j ∈ {1, . . . , n − 1} такое, что
Dj(y) 6≡ 0 mod N . Будем говорить, что y можно поставить в соответствие строку



ТЕОРЕМЫ О СВОБОДЕ ДЛЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ГРУПП 17

(M(y), jy), jy ∈ {1, . . . , n−1}, M(y) ∈ Sα, если найдутся gy ∈ N, 0 6= λy ∈ Z такие,
что Djy (y) ≡ λy ·M(y) +

∑gy
p=1 λptp mod N , где λp ∈ Z, tp ∈ Sα, M(y) 6= tp.

Пусть {yz|z ∈ J ′} — база группы H ∩ N . Мы можем и будем считать, что v
принадлежит группе, порожденной элементами y1, . . . , yc из базы группы H ∩N ,
в соответствие yk поставлена строка (M(yk), jk) и эту строку нельзя поставить в
соответствие ya (k+1 6 a 6 c). Обозначим через ∂′1 . . . , ∂

′

c — производные Фокса
кольца Z[H ∩N ] соответствующие элементам y1, . . . , yc. Покажем, что

∂′z(v) ∈ ∆l mod R1l, z = 1, . . . , c.(40)

Предположим противное. Из i таких, что ∂′i(v) 6∈ ∆l mod R1l выберем наимень-
шее. Ввиду леммы 5, Dji(v) =

∑c
z=1Dji(yz)∂

′

z(v), откуда

Dji(v) ≡ zM(yi)∂
′

i(v) +

g∑

p=1

tpλp +

d∑

m=1

µmgm mod R1l,(41)

где 0 6= z ∈ Z, λp ∈ Z[N ], tp ∈ S, tp 6= M(yi), µm ∈ ∆l, gm ∈ S. Из (39), (41)
следует, что z∂i(v) ∈ ∆l mod Rkl. Пришли к противоречию.
ПоложимHk = H∩√RN1k, k = 1, . . . , l. По условию,Hk = H∩N1k, следовательно

Hk = γk(H ∩N), k = 1, . . . , l.(42)

Обозначим через X′ фундаментальный идеал кольца Z[H ∩N ], через ∆′

l — идеал
в Z[H1], порожденный {(Hi1 − 1) · · · (Hip − 1)|i1 + · · ·+ ip > l}. Известно [1], что

γk(H ∩N)− 1 ⊆ (X′)k.(43)

Пусть α, β — элементы кольца Z[F ]. Ясно, что α ≡ β mod R1l тогда и только
тогда, когда образы при естественном гомоморфизме ϕ : Z[F ] → Z[F/

√
RN1l]

элементов α, β равны.
Ввиду (18) ϕ(Z[H1]) ∩ ϕ(∆l) = ϕ(∆′

l), поэтому Z[H1] ∩∆l ≡ ∆′

l mod R1l.
Ввиду (40) ∂′z(v) ∈ Z[H1] ∩ ∆l mod R1l, т.е. ∂′z(v) ∈ ∆′

l mod R1l. Из (42), (43)
следует, что ∂′z(v) ∈ (X′)l mod R1l, z ∈ J ′.
Так как H ∩

√
RN1l = H ∩N1l = γl(H ∩N), то ∂′z(v) ∈ (X′)l, z ∈ J ′. Это означает,

что v − 1 ∈ (X′)l+1, следовательно v ∈ γl+1(H ∩N) [1], т.е. v ∈ H ∩N1,l+1.

Если v ∈ H∩
√
RN1,l+1, то найдется c ∈ N такое, что vc ∈ H∩(RN1,l+1). Поэтому

v ∈ H ∩N1,l+1. Теперь соображения индукции заканчивают доказательство. �

Из предложений 1, 2, 3 вытекает справедливость теоремы 1.

3. Теорема о свободе для произведений групп с конечным числом

определяющих соотношений

Пусть G — группа. Следующие преобразования матрицы над Z[G] назовем эле-
ментарными:

Перестановка столбцов i и j;(44)

Перестановка строк i и j;(45)

Умножение справа i-й строки на ненулевой элемент из Z[G];(46)

Прибавление к j-й строке i-й строки,(47)

умноженной справа на ненулевой элемент из Z[G], где i < j.

Если M = ‖akn‖ — матрица над Z[G], Φ — последовательность элементарных
преобразований матрицы M , то Φ(M) будет обозначать матрицу, полученную
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из M последовательностью преобразований Φ. Матрицу M будем называть тре-
угольной ранга t, если akk 6= 0 (k 6 t), akn = 0 (n < k 6 t), akn = 0 (k > t).

Лемма 6. Пусть F — группа; N — нормальная подгруппа группы F , F/N —
правоупорядочиваемая разрешимая группа, N = N1 > . . . > Nm > . . . — нор-
мальный ряд с абелевыми факторами без кручения, [Np , Nq ] 6 Np+q.
Пусть, далее, φ — естественный гомоморфизм Z[F ] → Z[F/Nm], ∆t — идеал,
порожденный {φ(Ni1−1) · · ·φ(Nic−1)|i1+· · ·+ic > t} в Z[F/Nm], φ′ — естествен-
ный гомоморфизм Z[F/Nm] → Z[F/N ], ‖akn‖ — r × s матрица над Z[F/Nm],
‖φ′(akn)‖ — треугольная r × s матрица над Z[F/N ] ранга r, ψ — функция на
Z[F/Nm], такая, что ψ(0) = ∞; если φ′(α) 6= 0, то ψ(α) = 0; если α ∈ ∆j \∆j+1,
то ψ(α) = j. Тогда матрицу ‖akn‖ последовательностью элементарных преоб-
разований (46), (47) можно привести к треугольной r× s матрице ‖bkn‖ ранга
r такой, что ψ(bkk) 6 ψ(bkn).

Доказательство. Так как F/Nm — разрешимая группа без кручения, то в кольце
Z[F/Nm] выполняется правое условие Оре [14]. Так как F/N , F/Nm — правоупо-
рядочиваемые группы, то в кольцах Z[F/N ], Z[F/Nm] нет делителей нуля.
Обозначим через ∆′

t идеал, порожденный {φ(Ni1 −1) · · ·φ(Nic−1)|i1+ · · ·+ic > t}
в Z[N/Nm], через S — систему представителей группы F по подгруппе N .

Пусть α ≡ ∑d
p=1 µpkp mod ∆i+1, β ≡ ∑q

p=1 µ̄pk̄p mod ∆j+1, где µp, µ̄p ∈ S,

kp ∈ ∆′

i \∆′

i+1, k̄p ∈ ∆′

j \∆′

j+1.
Группа F/N - правоупорядочиваема, поэтому среди элементов µtµ̄l найдется эле-
мент µt0 µ̄l0 такой, что µt0 µ̄l0N 6= µtµ̄lN при (t0, l0) 6= (t, l).
Так как µt0kt0 µ̄l0 k̄l0 ∈ ∆i+j \ ∆i+j+1, то αβ ∈ ∆i+j \ ∆i+j+1. Отсюда вытекает,
что ψ(αβ) = ψ(α) + ψ(β). Ясно, что ψ(α + β) > min{ψ(α), ψ(β)}, т.е. функция ψ
является нормированием на Z[F/Nm].
По условию, φ′(akk) 6= 0, а если n < k, то φ′(akn) = 0, поэтому ψ(akk) = 0, а если
n < k, то ψ(akn) > 0, k = 1, . . . , r. Обозначим i-ю строку матрицы ‖akn‖ через
vi = (ai1, . . . , ais). Нужную нам матрицу ‖bkn‖ будем строить индукцией.
Полагаем b1j = a1j, j = 1, . . . , s, v̄1 = (b11, . . . , b1s). Ясно, что ψ(b11) 6 ψ(b1j),
j = 1, . . . , s. Пусть последовательностью элементарных преобразований (46), (47)
строк v1, . . . , vt−1 матрицы ‖akn‖ построены строки v̄1, . . . , v̄t−1 матрицы ‖bkn‖
такие, что при n < k bkn = 0 и ψ(bkk) 6 ψ(bkn), n = 1, . . . , s, at1 = . . . = atl = 0.
Если l = t − 1, то полагаем btj = atj , j = 1, . . . , s, v̄t = (bt1, . . . , bts). Ясно, что
ψ(btt) 6 ψ(btj), j = 1, . . . , s.
Рассмотрим случай l < t − 1, at,l+1 6= 0, φ′(at,l+1) = 0. Выберем ненулевые
β1, β2 ∈ Z[F/Nm] так, чтобы было bl+1,l+1β1 = −at,l+1β2. Тогда v̄l+1β1 + vtβ2 =
(ct1, . . . , ctr), ct1 = . . . = ct,l+1 = 0. Из ψ(bl+1,jβ1) > ψ(bl+1,l+1β1) = ψ(at,l+1β2) >
ψ(β2), ψ(attβ2) = ψ(β2) следует, что ψ(ctt) = ψ(β2), ψ(ctt) 6 ψ(ctj), j = 1, . . . , s.
Отметим, что если j < t, то ψ(ctt) < ψ(ctj). Продолжая аналогичные рассуж-
дения, построим из строки vt последовательностью элементарных преобразо-
ваний (46), (47) строку v̄t = (bt1, . . . , bts) такую, что bt1 = . . . = bt,t−1 = 0 и
ψ(btt) 6 ψ(btj), j = 1, . . . , s. �

В дополнение к лемме 6 отметим, что преобразованиями (44), (45), (46), (47) про-
извольную матрицу ‖akn‖ над Z[F/Nm] можно привести к треугольной матрице
‖bkn‖ такой, что ψ(bkk) 6 ψ(bkn).
Действительно, элементарными преобразованиями можно добиться, чтобы на ме-
сте (1, 1) был элемент aij такой, что ψ(aij) =M , где M — минимальное значение,
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принимаемое функцией ψ на элементах akn, а затем с его помощью получить ну-
ли в первом столбце нашей матрицы. Продолжая этот процесс применительно
к строкам и столбцам у которых номера больше единицы, мы дойдем в конце
концов до треугольной матрицы ‖bkn‖ такой, что ψ(bkk) 6 ψ(bkn).

Лемма 7. Пусть G — разрешимая группа без кручения; M — матрица над
Z[G], α1, . . . , αt, α — строки матрицы M (αi обозначает i-ю строку матрицы
M). Пусть ψ — элементарное преобразование матрицы M и если ψ — преоб-
разование строк матрицы M , то эти строки отличны от α; Mψ — матрица,

полученная из M преобразованием ψ; αψ1 , . . . , α
ψ
t , α

ψ — строки матрицы Mψ.
Если α — правая линейная комбинация строк α1, . . . , αt, то найдется ненуле-
вой элемент d ∈ Z[G] такой, что αψd — правая линейная комбинация строк

αψ1 , . . . , α
ψ
t .

Доказательство. Нетрудно понять, что если ψ — одно из преобразований (44),
(45), (47), то лемма справедлива. Пусть ψ — преобразование (46), Mψ получена
из M умножением справа i-й строки матрицы M на ненулевой элемент a ∈ Z[G].
По условию, найдутся элементы b1, . . . , bt из Z[G] такие, что α1b1+ . . .+αtbt = α.
Если bi = 0, то берем d = 1. Предположим bi 6= 0. Так как G — разрешимая
группа без кручения, то в кольце Z[G] выполняется правое условие Оре [14].
Поэтому найдутся ненулевые c, d ∈ Z[G] такие, что ac = bid и мы получим
α1b1d+ . . .+ αiac+ . . .+ αtbtd = αd. �

Доказательство теоремы 2. Положим
√
RN1l — множество всех элементов груп-

пы F , попадающих в некоторой степени в RN1l. Построим индукцией подгруппы√
RNkl группы F , k > 1. Подгруппа

√
RN21 — множество всех элементов группы

F , попадающих в некоторой степени в RN21. Пусть построена подгруппа
√
RNk1.

Положим
√
RNkl — множество всех элементов группы F , попадающих в некото-

рой степени в γl(
√
RNk1)R. Тогда

√
RNkl — нормальная подгруппа группы F ,

F/
√
RNkl — правоупорядочиваемая группа и [

√
RNkl ,

√
RNkt ] 6

√
RNk,l+t.

Естественные гомоморфизмы Z[F ] → Z[F/
√
RNk,mk+1 ] и Z[F/

√
RNk,mk+1 ] →

Z[F/
√
RNk1 ] обозначим через φk и φ′k соответственно.

Идеалы, порожденные {φk(
√
RNki1 − 1) · · ·φk(

√
RNkic − 1)|i1 + · · · + ic > t} в

Z[F/
√
RNk,mk+1 ] и Z[

√
RNk1/

√
RNk,mk+1 ] обозначим через ∆kt и ∆′

kt соответ-

ственно. Определим функцию ψk на Z[F/
√
RNk,mk+1 ] полагая ψk(0) = ∞; если

φ′k(α) 6= 0, то ψk(α) = 0; если α ∈ ∆kj \ ∆k,j+1, то ψk(α) = j. Естественный го-
моморфизм Z[F ] → Z[F/N ] обозначим через φ0. Пусть ψ0 — функция на Z[F/N ]
такая, что ψ0(0) = ∞; если α 6= 0, то ψ0(α) = 0.
При доказательстве леммы 6 было показано, что функция ψ является нормирова-
нием на Z[F/Nm]. Аналогично доказывается, что функция ψk является нормиро-
ванием на Z[F/

√
RNk,mk+1 ], т.е. выполняются условия ψk(αβ) = ψk(α) + ψk(β),

ψk(α + β) > min{ψk(α), ψk(β)}, α, β ∈ Z[F/
√
RNk,mk+1 ]. Ясно, что функция ψ0

является нормированием на Z[F/N ].
Пусть D1, . . . , Dn — производные Фокса кольца Z[F ].

Обозначим Dj(ri) через mij , через M — матрицу ‖mij‖, через mφk

ij — образ mij

при φk, через Mφk — матрицу ‖mφk

ij ‖. Элементарными преобразованиями приве-

дем матрицу Mφ0 к треугольной матрице ‖m(0)
ij ‖. Обозначим через M0 матрицу
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‖m(0)
ij ‖, через t0 ранг M0, через Φ0 последовательность элементарных преобразо-

ваний матрицы M такую, что (Φ0(M))φ0 =M0. Ясно, что ψ0(m
(0)
ii ) 6 ψ0(m

(0)
ij ).

Пусть k > 0; Φk−1 — последовательность элементарных преобразований матрицы

M такая, что (Φk−1(M))φk−1 =Mk−1; Mk−1 = ‖m(k−1)
ij ‖ — треугольная матрица;

ψk−1(m
(k−1)
ii ) 6 ψk−1(m

(k−1)
ij ); tk−1 — ранг Mk−1. Полагаем Mk1 = Φk−1(M).

Так как (Mφk

k1 )
φ′

k =Mk−1, то матрица (Mφk

k1 )
φ′

k треугольная. Тогда ввиду леммы 6
найдется такая последовательность Φk1 элементарных преобразований (46), (47)
первых tk−1 строк матрицы Mk1, что элементы матрицы (Φk1(Mk1))

φk = ‖bij‖ бу-
дут удовлетворять условиям bij = 0 при j < i и ψk(bii) 6 ψk(bij), i = 1, . . . , tk−1.
Полагаем Mk2 = Φk1(Mk1). Последовательностью Φk2 элементарных преобразо-
ваний (46), (47) с помощью 1-й, . . . , tk−1-й строк матрицы Mk2 добьемся того, что
в 1-м, . . . , tk−1-м столбцах матрицы (Φk2(Mk2))

φk под диагональю будут нули. По-
лагаем Mk3 = Φk2(Mk2). Последовательностью Φk3 элементарных преобразова-
ний строк и столбцов матрицы Mk3, номера которых больше tk−1, добьемся того,

что матрица (Φk3(Mk3))
φk = ‖m(k)

ij ‖ будет треугольной и ψk(m
(k)
ii ) 6 ψk(m

(k)
ij ).

Обозначим через Mk матрицу ‖m(k)
ij ‖, через tk ранг Mk, через Φk последователь-

ность Φk−1, Φk1, Φk2, Φk3. Из индуктивных соображений можно считать, что
построены Mk, Φk, tk, k = 1, . . . , s. Полагаем Is — множество i1, . . . , its номеров
столбцов mi1 , . . . , mits

матрицы M таких, что Φs(mij ) — j-й столбец матрицы
Φs(M); J = {1, . . . , n} \ Is; H — группа, порожденная группами Ai, i ∈ J . Если
H ∩ N = 1, то H ∩ RNkl = H ∩ Nkl = 1, где Nkl — произвольный член ряда
(2). Поэтому будем предполагать, что H ∩ N 6= 1. Нетрудно видеть, что тогда
H ∩Nkl 6= 1, следовательно H ∩

√
RNk1 и H ∩

√
RNk1 — свободные группы бес-

конечного ранга.
Так как ts 6 m, то |J | > n − m. Пусть Φ — последовательность элементарных
преобразований матрицы M , ϕ ∈ Φ, v1, . . . , vn ∈ Z[F ]. Будем считать, что если ϕ
— преобразование строк матрицы M , то ϕ действуют на строку (v1, . . . , vn) тож-
дественно, а если ϕ — перестановка столбцов i и j матрицы M , то ϕ действуют
на строку (v1, . . . , vn) перестановкой элементов vi и vj .
Пусть Sk — система представителей группы F по подгруппе

√
RNk1, Xk — фун-

даментальный идеал кольца Z[
√
RNk1], Rkl — идеал, порожденный в Z[F ] эле-

ментами {r − 1|r ∈ √
RNkl}. Обозначим через {xkz} базу группы

√
RNk1, через

{∂kz} — соответствующие этой базе производные Фокса кольца Z[
√
RNk1 ]. Вы-

берем v ∈ H ∩ (Rγmk+1(
√
RNk1)).

Найдутся u ∈ γmk+1(
√
RNk1), β1, . . . , βm ∈ Z[F ], такие, что

Dj(v) ≡
m∑

i=1

Dj(ri)βi +Dj(u) mod Rk,mk+1 , j = 1, . . . , n.(48)

По лемме 3, все ∂kz(u) лежат в X
mk

k . Из Dj(u) =
∑
Dj(xkz)∂kz(u) следует Dj(u) ∈

Z[F ]Xmk

k , j = 1, . . . , n. Покажем, что

φk(Dj(v)) ∈ ∆kmk
, j = 1, . . . , n.(49)

Пусть V = (D1(v)−D1(u), . . . , Dn(v)−Dn(u)), V = (−D1(u), . . . ,−Dn(u)). Отме-

тим, что элементы строки V
φk

лежат в ∆kmk
. Ввиду леммы 7 и (48) найдется

элемент d ∈ Z[F ] такой, что φk(d) 6= 0 и строка (Φk(V d))
φk линейно выражается

через строки 1, . . . , tk матрицы Mk.
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Обозначим через β1, . . . , βtk элементы кольца Z[F ] такие, что φk(βi) — коэффи-
циент при i-й строке матрицы Mk в записи (Φk(V d))

φk через строки 1, . . . , tk
матрицы Mk. Первые tk элементов строки (Φk(V d))

φk лежат в ∆kmk
φk(d), так

как они соответственно равны первым tk элементам строки (Φk(V d))
φk . Так как

ψk(m
(k)
ii ) 6 ψk(m

(k)
ij ), то все элементы строки (Φk(V d))

φk лежат в ∆kmk
φk(d),

т.е. формула (49) справедлива. (Вначале замечаем, что m
(k)
11 φk(β1) ∈ ∆kmk

φk(d),

откуда m
(k)
1j φk(β1) ∈ ∆kmk

φk(d), j = 2, . . . , n. Тогда m
(k)
22 φk(β2) ∈ ∆kmk

φk(d), от-

куда m
(k)
2j φk(β2) ∈ ∆kmk

φk(d), j = 3, . . . , n и т.д.)

Ясно, что H ∩
√
RN11 = H ∩ N11. Предположим, для всех Nij от N11 до Nkl

включительно H ∩
√
RNij = H ∩Nij , l 6 mk. Возьмем v ∈ H ∩ (Rγl+1(

√
RNk1)).

Рассмотрим случай l = 1. Будем иметь H ∩
√
RNk1 = H ∩Nk1.

Найдутся u ∈ γ2(
√
RNk1), β1, . . . , βm ∈ Z[F ], такие, что

Dj(v) ≡
m∑

i=1

Dj(ri)βi +Dj(u) mod Rk1 , j = 1, . . . , n.

Пусть V = (D1(v)−D1(u), . . . , Dn(v)−Dn(u)). Ввиду леммы 7 найдется элемент
d ∈ Z[F ] такой, что φk−1(d) 6= 0 и строка (Φk−1(V d))

φk−1 линейно выражается
через строки треугольной матрицы Mk−1 ранга tk−1. Так как u ∈ γ2(

√
RNk1),

то φk−1((Dj(u)) = 0 (j = 1, . . . , n), поэтому в строке (Φk−1(V d))
φk−1 первые tk−1

элементов — нули, следовательно, строка (Φk−1(V d))
φk−1 — нулевая.

Тогда Dj(v) ≡ 0 mod Nk1 (j = 1, . . . , n), откуда v ∈ Nk2 [12].
Если v ∈ H∩

√
RNk2, то найдется c ∈ N такое, что vc ∈ H∩(Rγ2(

√
RNk1)). Тогда,

как было показано, vc ∈ H ∩Nk2, поэтому v ∈ H ∩Nk2.
Рассмотрим случай l > 1. Обозначим через {bz} базу группы H ∩

√
RNk1, через

{∂z} — производные Фокса, соответствующие этой базе. Если x — элемент базы
{bz}, то найдутся jx ∈ J , gx ∈ N такие, что Djx(x) ≡ ∑gx

p=1 λptp mod
√
RNk1,

где 0 6= λp ∈ Z, tp ∈ Sα. Элементу x поставим в соответствие строку (M(x), jx),
где M(x) — произвольный элемент из {t1, . . . , tgx}. Нетрудно видеть, что если
z1, . . . , zp — элементы базы {bz}, то существует последовательность элементар-
ных нильсеновских преобразований, переводящая z1, . . . , zp в x1, . . . , xp, где в
соответствие xi поставлена строка (M(xi), ji) и эту строку нельзя поставить в
соответствие xt (i+ 1 6 t 6 p).
Мы можем и будем считать, что v принадлежит группе, порожденной элемен-
тами x1, x2, . . . , xp из {bz}, в соответствие xi поставлена строка (M(xi), ji) и эту
строку нельзя поставить в соответствие xt (i+ 1 6 t 6 p). Покажем, что

φk(∂z(v)) ∈ ∆′

kl, z ∈ N.(50)

Предположим, формула (50) неверна.
Из v ∈ H∩Nkl следует v ∈ γl(H∩Nk1), поэтому ∂z(v) ∈ Xl−1, z = 1, 2, . . . , p. Выбе-
рем наименьшее i такое, что φk(∂i(v)) ∈ ∆′

k,l−1\∆′

kl. Выберем xt ∈ {x1, x2, . . . , xp}
(t 6= i) и обозначим через v̄ элемент [v, xt] ∈ H ∩ (Rγl+2(

√
RNk1)).

Тогда ∂i(v̄) = −∂i(v)v−1x−1
t vxt + ∂i(v)xt. Так как v−1x−1

t vxt − 1 ∈ Xl+1, то

φk(∂i(v̄)) ≡ φk(∂i(v)(xt − 1)) mod ∆′

k,l+1.(51)

Обозначим через ∆2 — идеал, порожденный {(
√
RNki1 − 1) · · · (

√
RNkic − 1)|i1 +

· · · + ic > 2} в Z[
√
RNk1 ], через ∆′

2 — идеал, порожденный {(H ∩
√
RNki1 −

1) · · · (H∩
√
RNkic−1)|i1+· · ·+ic > 2} в (Z[H∩

√
RNk1 ]), через ϕ — гомоморфизм
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φk. Ввиду (18) ϕ(Z[H∩
√
RNk1 ])∩ϕ(∆2) = ϕ(∆′

2), поэтому φk(Z[H∩
√
RNk1 ])∩∆′

k2

— идеал, порожденный {φk(H∩
√
RNki1−1) · · ·φk(H∩

√
RNkic−1)|i1+· · ·+ic > 2}

в φk(Z[H ∩
√
RNk1 ]).

Так как H∩
√
RNk1 = H∩Nk1, H∩

√
RNk2 = H∩Nk2, то φk(Z[H∩

√
RNk1 ])∩∆′

k2

— идеал в φk(Z[H ∩Nk1]), порожденный φk(H ∩Nk1 − 1)2 и φk(H ∩Nk2 − 1). Так
как H∩Nk2 = γ2(H∩Nk1), то H ∩Nk2−1 ⊆ (H ∩Nk1−1)2. Следовательно, идеал
в φk(Z[H ∩Nk1]), порожденный φk(H ∩Nk1 − 1)2, равен φk(Z[H ∩Nk1]) ∩∆′

k2.
Так как xt - элемент базы группы H ∩Nk1, то xt−1 6∈ Z[H ∩Nk1] · (H ∩Nk1−1)2.
Поэтому, ввиду H∩

√
RNk,mk+1 ⊂ γ2(H∩Nk1), φk(xt−1) не принадлежит идеалу

в φk(Z[H ∩Nk1]), порожденному φk(H ∩Nk1 − 1)2.
Следовательно, φk(xt− 1) 6∈ φk(Z[H ∩Nk1])∩∆′

k2, т.е. φk(xt− 1) ∈ ∆′

k1 \∆′

k2. Так
как φk(∂i(v)) ∈ ∆′

k,l−1 \∆′

kl, то φk(∂i(v))φk(xt − 1) ∈ ∆′

kl \∆′

k,l+1.

Отсюда ввиду (51) вытекает φk(∂i(v̄)) ∈ ∆′

kl \∆′

k,l+1.

Так как Dji(v̄) =
∑p
z=1Dji(xz)∂z(v̄), то Dji(v̄) = zM(xi)∂i(v̄) +

∑g
p̄=1 tp̄λp̄, где

0 6= z ∈ Z, λp̄ ∈ Z[
√
RNk1 ], tp̄ ∈ Sk, tp̄ 6=M(xi). Поэтому φk(Dji(v̄)) 6∈ ∆k,l+1.

Продолжая аналогичные рассуждения, найдем w ∈ H∩(Rγmk+1(
√
RNk1)) такой,

что φk(Dji(w)) 6∈ ∆kmk
— противоречие с (49). Следовательно, формула (50) вер-

на. Пусть Ht = H ∩
√
RNkt. Обозначим через ∆′

l идеал в Z[H1], порожденный
{(Hi1 − 1) · · · (His − 1)|i1 + · · · + is > l}, ∆l — идеал в Z[

√
RNk1], порожденный

{(
√
RNki1 − 1) · · · (

√
RNkic − 1)|i1 + · · ·+ ic > l}.

Пусть α, β — элементы кольца Z[F ]. Ясно, что α ≡ β mod Rkl тогда и толь-
ко тогда, когда равны образы элементов α, β при естественном гомоморфиз-
ме ϕ : Z[F ] → Z[F/

√
RNkl]. Ввиду (18) ϕ(Z[H1]) ∩ ϕ(∆l) = ϕ(∆′

l), поэтому
Z[H1] ∩∆l ≡ ∆′

l mod Rkl.

Из
√
RNk,mk+1 ⊂

√
RNkl и (50) вытекает, что ∂z(v) ∈ Z[H1]∩∆l mod Rkl, следо-

вательно, ∂z(v) ∈ ∆′

l mod Rkl, z = 1, 2, . . . , p. По условию, Ht = γt(H ∩Nk1), t =
1, . . . , l, откуда ∂z(v) ∈ Xl mod Rkl. Так как Hl − 1 ⊆ Xl, то ∂z(v) ∈ Xl, z =
1, 2, . . . , p. Это означает, что v − 1 ∈ Xl+1, следовательно v ∈ γl+1(H ∩ Nk1) [1],
т.е. v ∈ H ∩Nk,l+1.

Если v ∈ H ∩
√
RNk,l+1, то найдется c ∈ N такое, что vc ∈ H ∩ (Rγl+1(

√
RNk1)).

Тогда vc ∈ H ∩ Nk,l+1, поэтому v ∈ H ∩ Nk,l+1. Теперь соображения индукции
заканчивают доказательство.
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