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Аннотация

Для частично упорядоченного множества (P,⩽) рассмотрим тео-
рию первого порядка, заданную множеством P и отношением ⩽. Во-
прос о разрешимости комбинаторных теорий привлекает значитель-
ное внимание, см. напр. [6–14]. Недавно А. Вайрс [5] доказал неразре-
шимость элементарной теории для решётки Юнга, а также установил,
что она имеет так называемое свойство максимальной определимости.
Цель настоящей работы — получить аналогичные результаты для дру-
гой важной градуированной решётки, во многом родственной решётке
Юнга — решётки Юнга – Фибоначчи. Как и в [5], для доказательства
неразрешимости мы определяем в этой теории арифметику.
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1 Введение
Рассмотрим слова над алфавитом {1, 2} с данной суммой цифр n. Как
известно, их количество есть число Фибоначчи Fn+1 (F0 = 0, F1 = 1,
Fk+2 = Fk+1+Fk), и это самая распространённая комбинаторная интерпре-
тация чисел Фибоначчи. Также можно думать о разбиениях полосы 2 × n
на домино 1×2 и 2×1, сопоставляя двойки парам горизонтальных домино,
а единицы вертикальным домино.

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

Это действительно частичный порядок, более того, соответствующее ча-
стично упорядоченное множество является модулярной решёткой, извест-
ной как решётка Юнга – Фибоначчи.

Графом Юнга – Фибоначчи (он изображён на рисунке выше) называют
диаграмму Хассе этой решётки. Это градуированный граф, который мы
представляем растущим снизу вверх начиная с пустого слова. Градуиров-
кой служит функция суммы цифр. Опишем явно, как устроены ориентиро-
ванные рёбра. Рёбра “вверх” из данного слова x ведут в слова, получаемые
из x одной из двух операций:
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1. заменить самую левую единицу на двойку;

2. вставить единицу левее чем самая левая единица.

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

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

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

В недавней работе [5] А. Вайрс доказал, что логическая теория, соответ-
ствующая отношению порядка на графе Юнга, неразрешима, вложив в неё
арифметику, а также доказал, что она обладает свойством максимальной
определимости. Целью настоящей работы является перенос этих результа-
тов на теорию графа Юнга – Фибоначчи.
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2 Обозначения
Обозначение 1. Пусть YF = (YF,⩾) – это граф Юнга – Фибоначчи.

Обозначение 2. Пусть v ∈ YF. Тогда

• сумму цифр в v обозначим за |v|;

• количество цифр в v обозначим за #v;

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

• количество двоек в v обозначим за d(v).

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

Обозначение 3. Пусть u, v, w ∈ YF. Тогда будем писать

• u = v вместо u ⩾ v ∧ v ⩾ u;

• u ⩾̸ v вместо ¬(u ⩾ v);

• u ⩾ v ⩾ w вместо u ⩾ v ∧ v ⩾ w.

Обозначение 4. Пусть ϕ1, ϕ2 – формулы первого порядка. Тогда вместо

ϕ1 → ϕ2 ∧ ϕ2 → ϕ1

будем писать просто
ϕ1 ←→ ϕ2.

Определение 1. Для структуры ⟨A, τ⟩, подмножество R ⊆ Ak – опреде-
ляемо в логике первого порядка, если есть формула первого порядка ϕ(x1, . . . , xk)
со свободными переменными из множества {x1, . . . , xk}, такие что

(π1, . . . , πk) ∈ R⇐⇒ ⟨A, τ⟩ |= ϕ(π1, . . . , πk).

Обозначение 5. Пусть n ∈ N.

• Говорят, что формула принадлежит множеству Πn, если она име-
ет вид

∀yn,1 . . . ∀yn,kn
∃yn−1,1 . . . ∃yn,kn−1

∀yn−2,1 . . . ∀yn−2,kn−2
. . . Qy1,1 . . . Qy1,k1

ϕ (x1, . . . , xk, Y ) ,

где Q = ∀, если n нечётно, Q = ∃, если n чётно, Y – это все пере-
менные вида yi,j, содержащиеся под кванторами, а ϕ (x1, . . . , xk, Y ) –
это формула без кванторов.

• Говорят, что формула принадлежит множеству Σn, если она име-
ет вид

∃yn,1 . . . ∃yn,kn
∀yn−1,1 . . . ∀yn,kn−1

∃yn−2,1 . . . ∃yn−2,kn−2
. . . Qy1,1 . . . Qy1,k1

ϕ (x1, . . . , xk, Y ) ,

где Q = ∃, если n нечётно, Q = ∀, если n чётно, Y – это все пере-
менные вида yi,j, содержащиеся под кванторами, а ϕ (x1, . . . , xk, Y ) –
это формула без кванторов.
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3 Доказательство
Утверждение 1.

{ε} – определяемо в логике первого порядка для структуры YF.

Доказательство. Подходит формула

idε(u) := ∀v(v ⩾ u).

Утверждение 2.{
(u, v) ∈ YF2 : u – ребёнок v

}
– определяемо в логике первого порядка для структуры YF.

Доказательство. Подходит формула

r(u, v) := u ⩾ v ∧ v ⩾̸ u ∧ ∀w(u ⩾ w ⩾ v → w ⩾ u ∨ v ⩾ w).

Обозначение 6. Пусть u, v ∈ YF, а ϕ – формула от двух переменных
первого порядка. Тогда вместо

∀w(idu(w)→ ϕ(w, v))

или
∃w(idu(w) ∧ ϕ(w, v))

будем писать просто
ϕ(u, v).

Утверждение 3.

{1} – определяемо в логике первого порядка для структуры YF.

Доказательство. Подходит формула

id1(u) := r(u, ε).

Утверждение 4.

{2, 11} – определяемо в логике первого порядка для структуры YF.

Доказательство. Подходит формула

id2,11(u) := r(u, 1).
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Замечание 2. В графе Юнга – Фибоначчи существует автоморфизм

a : YF→ YF,

определяемый следующим образом:

•
∀v ∈ YF a(v11)→ v2;

•
∀v ∈ YF a(v2)→ v11;

•
∀v ∈ YF a(v21)→ v21;

•
a(1) = 1; a(ε) = ε.

Следствие 1. В логике первого порядка мы не можем определить верши-
ны 2 и 11 отдельно. Поэтому, добавим константу 2 в наш язык и получим
новую структуру.

Обозначение 7.
YF∗ := ⟨YF,⩾, 2⟩ .

Утверждение 5.

{11} – определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

Доказательство. Подходит формула

id11(u) := r(u, 1) ∧ u ⩾̸ 2.

Утверждение 6. ∀u ∈ YF

{u} – определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗;

следовательно, автоморфизм a – единственный нетривиальный автомор-
физм на графе Юнга – Фибоначчи.

Доказательство. Если |u| ⩽ 2, то данное утверждение уже было доказано.
Далее будем доказывать утверждение по индукции. Базой будет служить
случай |u| ⩽ 2.

Итак, переход. Пусть |u| = n ⩾ 3. Тогда несложно заметить, что если
v ∈ YF : |v| = n, то множество родителей вершин u и v не может сов-
падать. Пусть множество родителей вершины u – это множество вершин
{u1, u2, . . . , uk} ∈ YFk. Несложно заметить, что подходит формула

idu(v) := ∀w

(
r(v, w)←→

k∨
i=1

idui
(w)

)
.
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Теперь докажем, что отображение a : YF→ YF – это единственный нетри-
виальный автоморфизм на графе Юнга – Фибоначчи. Предположим, что
b : YF → YF – это другой нетривиальный автоморфизм. Мы знаем, что
множество {2, 11} определяемо в логике первого порядка для структуры
YF, а значит, автоморфизм b сохраняет данное множество. Рассмотрим
два случая:

1◦ b(2) = 11.

В данном случае автоморфизм b−1a – это автоморфизм, такой, что
b−1a(2) = 2. Как было доказано ранее, для любой вершины u ∈ YF
существует формула первого порядка ϕu(x, y), такая что u – это един-
ственная вершина в YF, такая, что YF |= ϕu(u, 2). Пусть R ⊆ YF2

– подмножество пар вершин, определённое формулой ϕu(x, y). Тогда
ϕu(u, 2) ∈ R, а значит, (b−1a(u), 2) = (b−1a(u), b−1a(2)) ∈ R, из чего,
в силу единственности u мы имеем b−1a(u) = u, то есть b(u) = a(u).
Таким образом, a = b.

2◦ b(2) = 2.

Данный случай доказывается аналогичным образом. В нём нужно рас-
смотреть автоморфизм b вместо автоморфизма b−1a и таким же обра-
зом доказать, что он является тривиальным.

Утверждение 7.

{1n : n ⩾ 0} – определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗

Доказательство. Подходит формула

ϕ1n(u) := u ⩾̸ 2.

Утверждение 8.

{1n2 : n ⩾ 0} – определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗

Доказательство. Подходит формула

ϕ1n2(u) := u ⩾ 2 ∧ u ⩾̸ 11.

Утверждение 9.

{1n21 : n ⩾ 0} – определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗
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Доказательство. Подходит формула

ϕ1n21(u) := u ⩾ 2 ∧ u ⩾ 11 ∧ u ⩾̸ 12 ∧ u ⩾̸ 111.

Обозначение 8. Пусть u, v ∈ YF. Тогда за o(u, v) ∈ YF обозначим верши-
ну, которая получается из вершин u и v следующим образом:

• Представим вершины u, v виде u = u′w, v = v′w, где u′, v′, w ∈ YF, а
w – самый длинный общий суффикс данных вершин.

• Пусть #u ⩾ #v. Тогда в u заменим первые max(#v′−d(u′), 0) единиц
на двойки.

• Получим вершину вида 2xu′′w, где x+#u′′ +#w = #u, а также где
x+ d(u′′) ⩾ #v′.

• Очевидно, что определение корректно, а также то, что o(u, v) ⩾ u,
o(u, v) ⩾ v.

Лемма 1. Пусть u, v, y ∈ YF : y ⩾ u, y ⩾ v. Тогда

y ⩾ o(u, v).

Доказательство. Пусть #u ⩾ #v, а также введём обозначения, как в Обо-
значении 8. Рассмотрим два случая:

1◦ Общий суффикс вершин y и u имеет не более, чем #w+#u′′ символов.

Обозначим этот суффикс за y′′. Тогда y = y′y′′, где y′, y′′ ∈ YF. Кроме
того, обозначим o(u, v) за 2xu′′′y′′, где u′′′ ∈ YF. Тогда d(y′) ⩾ #u −
#y′′ = x+#u′′′, что и требовалось.

2◦ Общий суффикс вершин y и u имеет более, чем #w +#u′′ символов.

Пусть y = y′u′′w, где y′ ∈ YF. Заметим, что если max(#v′−d(u′), 0) =
0, то o(u, v) = u ⩾ v, а в этом случае лемма очевидна. В другом случае,
max(#v′ − d(u′), 0) = #v′ − d(u′), из чего следует, что x+ d(u′′) = #v′

а также d(y′) + d(u′′) ⩾ #v′ = x + d(u′′), а значит, d(y′) ⩾ x, что и
требовалось.

Утверждение 10 (следствие).{
(u, v, w) ∈ YF3 : w = o(u, v)

}
– определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

Доказательство. Подходит формула

ϕo(u, v, w) := w ⩾ u ∧ w ⩾ v ∧ ∀w′(w′ ⩾ u ∧ w′ ⩾ v → w′ ⩾ w).
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Замечание 3. Пусть n,m ∈ N0, n ⩾ 2. Тогда

• если n > m, то
o (1n, 1m2) = 2m+11n−m−1;

• если n ⩽ m, то
o (1n, 1m2) = 2n−11m−n+12.

Обозначение 9. Пусть n ∈ N0 : n ⩾ 2. Тогда

Sn :=

n−1⋃
i=1

{
2i1n−i

}
∪ {2n} ∪

∞⋃
i=1

{
2n−11i2

}
.

Утверждение 11.

{1n ∈ YF : n ⩾ 2} – определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

Доказательство. Подходит формула

ϕ1n,11(u) := ϕ1n(u) ∧ 2 ⩾̸ u.

Утверждение 12.{
(1n, v) ∈ YF2 : n ⩾ 2, v ∈ Sn

}
– определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

Доказательство. Подходит формула

ϕS(u, v) := ϕ1n,11(u) ∧ ∃w(ϕ1n2(w) ∧ ϕo(u,w, v)).

Утверждение 13.{
(1n, 1m−221) ∈ YF2 : n ⩾ m ⩾ 2

}
– определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

Доказательство. Подходит формула

ϕ′S(u, v) := ϕ1n21(v) ∧ ∃w(ϕS(u,w) ∧ w ⩾ v).

Утверждение 14.{
(1n, 1n−221) ∈ YF2 : n ⩾ 2

}
– определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

Доказательство. Подходит формула

ϕ′′S(u, v) := ϕ′S(u, v) ∧ ∀w(ϕ′S(u,w)→ v ⩾ w).
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Утверждение 15.{
(1n, 2n−11) ∈ YF2 : n ⩾ 2

}
– определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗

Доказательство. Подходит формула

ϕ′′′S (u, v) := ∃w(ϕ′′S(u,w) ∧ ϕo(u,w, v)).

Утверждение 16.{
(1n, 2n) ∈ YF2 : n ⩾ 2

}
– определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

Доказательство. Подходит формула

ϕ′1n,2n(u, v) := ϕS(u, v) ∧ ∃w(ϕ′′′S (u,w) ∧ r(v, w)).

Утверждение 17.{
(1n, 2n) ∈ YF2 : n ⩾ 0

}
– определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

Доказательство. Подходит формула

ϕ1n,2n(u, v) := ϕ′2(u, v) ∨ idε(u) ∧ idε(v) ∨ id1(u) ∧ v = 2.

Утверждение 18.{
(2n, 2n+1) ∈ YF2 : n ∈ N0

}
– определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

Доказательство. Подходит формула

ϕ2n,2n+1(u, v) := ∃w∃w′(ϕ1n,2n(w, u) ∧ ϕ1n,2n(w′, v) ∧ r(w′, w)).

Утверждение 19.{
(1n, v) ∈ YF2 : n ⩾ 0, d(v) = n

}
– определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

Доказательство. Подходит формула

ϕd(u, v) := ∃w∃w′(ϕ1n,2n(u,w) ∧ ϕ2n,2n+1(w,w′) ∧ (v ⩾ w) ∧ v ⩾̸ w′).

Утверждение 20.{
(1n, v) ∈ YF2 : n ⩾ 0,#v = n

}
– определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

10



Доказательство. Подходит формула

ϕ#(u, v) := ∃w∃w′(ϕ1n,2n(u,w
′) ∧ ϕ2n,2n+1(w,w′) ∧ w′ ⩾ v ∧ w ⩾̸ v).

Обозначение 10. Пусть n > m ∈ N. Тогда

Tn,m :=

m⋃
i=1

{2m−i12i1n−m−1}.

Утверждение 21.{
(1n, 1m) ∈ YF2 : n > m ⩾ 1

}
– определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

Доказательство. Подходит формула

ϕ>(u, v) := f(u) ∧ f(v) ∧ (v ⩾̸ u) ∧ v ⩾ 1.

Утверждение 22.{
(1n, 1m, w) ∈ YF3 : n > m ⩾ 1, w ∈ Tn,m

}
– определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

Доказательство. Подходит формула

ϕT (u, v, w) := ϕ>(u, v) ∧ ϕ#(u,w) ∧ ϕd(v, w) ∧ w ⩾̸ u ∧ ∃u′(r(u, u′) ∧ w ⩾ u′).

Обозначение 11. Пусть n > m ∈ N. Тогда

T ′
n,m :=

m⋃
i=1

⋃
#v′=m−i

{v′12i1n−m−1}.

Утверждение 23.{
(1n, 1m, w) ∈ YF3 : n > m ⩾ 1, w ∈ T ′

n,m

}
– определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

Доказательство. Подходит формула

ϕ′T (u, v, w) := ϕ#(u,w) ∧ ∃w′(ϕT (u, v, w
′) ∧ (w′ ⩾ w)).
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Утверждение 24.{(
1n, 1m, 1m21n−m−1

)
∈ YF3 : n > m ⩾ 1

}
– определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

Доказательство.

ϕ′′T (u, v, w) := ϕ′T (u, v, w) ∧ ϕd(1, w).

Замечание 4. Пусть u ∈ YF. Тогда верно ровно одно из:

• u начинается на единицу;

• u имеет хотя бы двух родителей;

• u = 2;

• u = ε.

Утверждение 25.

{u ∈ YF : u не начинается на единицу} – определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

Доказательство. Подходит формула

ϕr(u) := idε(u) ∨ id2(u) ∨ ∃v∃w(r(u, v) ∧ r(u,w) ∧ u ⩾̸ v).

Утверждение 26.{
(u, v) ∈ YF2 : v получается из u путём удаления нескольких первых единиц

}
– определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

Доказательство. Подходит формула

ϕ′e(u, v) := u ⩾ v ∧ ∃w∃w′(ϕd(w, u) ∧ ϕd(w′, v) ∧ w = w′).

Утверждение 27.{
(u, v) ∈ YF2 : v получается из u путём удаления максимального префикса из единиц

}
– определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

Доказательство. Подходит формула

ϕe(u, v) := ϕr(v) ∧ ϕ′e(u, v) ∧ ∀w(ϕr(w) ∧ ϕ′e(u,w)→ v ⩾ w).
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Утверждение 28.{(
1n, 1m, 21n−m−1

)
∈ YF3 : n > m ⩾ 1

}
– определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

Доказательство. Подходит формула

ϕ′′′T (u, v, w) := ∃w′(ϕ′′T (u, v, w
′) ∧ ϕe(w′, w)).

Утверждение 29.{(
1n, 1m, 1l

)
∈ YF3 : n > m ⩾ 1, l ⩾ 0, n = m+ l

}
– определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

Доказательство. Подходит формула

ϕ′+(u, v, w) := ∃w′(ϕ′′′T (u, v, w′) ∧ ϕ#(w,w′)).

Утверждение 30.{
(1n, 1m, 1l) ∈ YF3 : n,m, l ⩾ 0, n = m+ l

}
– определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

Доказательство. Подходит формула

ϕ+(u, v, w) := ϕ′+(u, v, w)∨(ϕ1n(u)∧u = v∧ idε(w))∨(ϕ1n(u)∧u = w∧ idε(v)).

Утверждение 31.{
(1n, v) ∈ YF2 : n ⩾ 0, v = 1n2v′ или v = 1n

}
– определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

Доказательство. Подходит формула

ϕR(u, v) := ∃w∃w′∃v′(ϕe(v, v′) ∧ ϕ#(w, v) ∧ ϕ#(w′, v′) ∧ ϕ+(w,w′, u)).

Обозначение 12. Пусть n ⩾ m ⩾ 0. Тогда множество вершин, которые
содержат не более, чем m двоек, и у которых все предки имеют префикс
из единиц длины не более, чем n обозначим за

Rn,m.
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Обозначение 13.

ϕ⩾(u, v) := ϕ1n(u) ∧ ϕ1n(v) ∧ u ⩾ v.

Утверждение 32.{
(1n, 1m, w) ∈ YF3 : n ⩾ m ⩾ 0, w ∈ Rn,m

}
– определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

Доказательство. Подходит формула

ϕ′R(u, v, w) := ϕ⩾(u, v)∧∃v′(ϕd(v′, w)∧v ⩾ v′)∧∀u′∀w′(w ⩾ w′∧ϕR(u′, w′)→ u ⩾ u′).

Замечание 5. Пусть n ⩾ m ⩾ 0. Тогда вершина максимальной длины, ко-
торая содержит не более m двоек, и у которой все предки имеют префикс
из единиц длины не более, чем n имеет вид

1n21n−12 . . . 1n−m+121n−m.

Утверждение 33.{(
1n, 1m, 1n21n−12 . . . 1n−m+121n−m

)
∈ YF3 : n ⩾ m ⩾ 0

}
– определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

Доказательство. Подходит формула

ϕ′′R(u, v, w) := ϕ′R(u, v, w)∧∀w′∀w′′∀w′′′(ϕ′P (u, v, w
′)∧ϕ#(w′′, w)∧ϕ#(w′′′, w′)→ w′′ ⩾ w′′′).

Замечание 6.

#(1n21n−12 . . . 1n−m+121n−m) = n+mn− m2 −m
2

.

Утверждение 34.{(
1n, 1m, 1nm−1/2(m2−m)

)
∈ YF3 : n ⩾ m ⩾ 0

}
– определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

Доказательство. Подходит формула

ϕ′×(u, v, w) := ∃w′∃w′′(ϕ′′R(u, v, w
′) ∧ ϕ#(w′′, w′) ∧ ϕ+(w′′, u, w)).
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Утверждение 35.{(
1m, 11/2(m

2−m)
)
∈ YF2 : m ⩾ 0

}
– определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

Доказательство. Подходит формула

ϕ′′×(u, v) := ∃w(ϕ′×(u, u, w) ∧ ϕ+(w, u, v)).

Утверждение 36.{
(1n, 1m, 1l) ∈ YF3 : n ⩾ m ⩾ 0, l ⩾ 0, nm = l

}
– определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

Доказательство. Подходит формула

ϕ′′′×(u, v, w) := ∃w′∃w′′(ϕ′×(u, v, w
′) ∧ ϕ′′×(v, w′′) ∧ ϕ+(w,w′, w′′)).

Утверждение 37.{(
1n, 1m, 1l

)
∈ YF3 : n,m, l ⩾ 0, nm = l

}
– определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

Доказательство. Подходит формула

ϕ×(u, v, w) := ϕ′′′×(u, v, w) ∨ ϕ′′′×(v, u, w).

Замечание 7. Из доказательства следует, что существует такое m ∈
N, что ϕ+(u, v, w) ∈ Πm и ϕ×(u, v, w) ∈ Πm.

Пусть ⟨N0,+,×⟩ означает структуру над множеством целых неотрица-
тельных чисел с операциями сложения и умножения в их обычном смысле.
Утверждения 6, 30 и 37 гласят, что у нас есть интерпретация ⟨N0,+,×⟩ на
YF∗ с определёнными операциями сложения и умножения над вершинами
вида 1n с помощью Πm формул. Неразрешимость положительной Σ1 теории
⟨N0,+,×⟩, доказанная Юрием Матиясевичем [3], влечёт за собой следую-
щее:

Теорема 1. Σm+1 теория YF∗ неразрешима.

Так как элементарная теория фиксированной структуры полна, по [4]
(Theorem 1, Theorem 7, Theorem 10) вышеизложенная интерпретация дока-
зывает следующее:

Теорема 2. Элементарная теория графа Юнга – Фибоначчи неразрешима
и неконечно аксиоматизируема.
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Также, мы хотим доказать, что структура ⟨YF,⩾, 2⟩ имеет свойство мак-
симальной определимости. Из статьи Александра Вайрса[5](секция 4) сле-
дует, что это сводится к тому, что для этого нужно построить биекцию
между множествами YF и N0 (это биекция b из Обозначения 15) и доказать
про данную биекцию Утверждение 48.

Обозначение 14. Пусть {p0, p1, p2, . . .} = {2, 3, 5, . . .} – последователь-
ность простых чисел.

Обозначение 15. Введём биекцию b : YF→ N0 следующим образом:

b(v) =


0 если v = ε

2n−1 если v = 1n, n ⩾ 1

p
ed(v)+1

d(v) ·
∏d(v)−1

i=1 peii если d(v) ⩾ 1, v = 1e021e12 . . . 21ed(v)−121ed(v) .

Также из статьи[5](секция 4) следует

Утверждение 38.{
(1n, 1m, 1l) ∈ YF3 : n ⩾ 0,m, l ⩾ 1, при разложении l на простые pn входит в степени m

}
– определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

Обозначение 16. Обозначим подходящую в Утверждении 38 формулу за

ψPrimexp(u, v, w).

Утверждение 39.{
(1n, v, w) ∈ YF3 : n ⩾ 0, w ⩾ v, d(w) = d(v) + n

}
– определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

Доказательство. Подходит формула

ϕd+(u, v, w) := w ⩾ v ∧ ∃v′∃w′(ϕd(v
′, v) ∧ ϕd(w′, w) ∧ ϕ+(w′, v′, u)).

Утверждение 40.(1n, v, w) ∈ YF3 : n ⩾ 0, w ⩾ v, d(w) = d(v) + n,w = 1e021e12 . . . 21ed(w)−121ed(w) , e(v) = n+

d(w)∑
i=n

ei


– определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

Доказательство. Подходит формула

ϕ′d+(u, v, w) := ϕd+(u, v, w)∧∀v′∀v′′∀v′′′(ϕd+(u, v′, w)∧ϕ#(v′′, v)∧ϕ#(v′′′, v′)→ v′′ ⩾ v′′′).
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Утверждение 41.{
(1n, v) ∈ YF2 : n ⩾ 0, длина максимального префикса из единиц вершины v равна в точности n

}
– определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

Доказательство. Подходит формула

ϕE(u, v) := ∀w∀v′∀w′(ϕe(v, w) ∧ ϕ#(v′, v) ∧ ϕ#(w′, w)→ ϕ+(v
′, w′, u)).

Утверждение 42.{
(1n, v, w) ∈ YF3 : d(w) ⩾ n ⩾ 0, w = 1e021e12 . . . 21ed(w)−121ed(w) , v = 1n+en21en+12 . . . 21ed(w)−121ed(w)

}
– определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

Доказательство. Подходит формула

ϕ′′d+(u, v, w) := ϕ′d+(u, v, w)∧∀v′∀v′′∀v′′′(ϕ′d+(u, v′, w)∧ϕE(v′′, v)∧ϕE(v′′′, v′)→ v′′ ⩾ v′′′).

Утверждение 43.{
(1n, v, w) ∈ YF3 : d(w) ⩾ n ⩾ 0, w = 1e021e12 . . . 21ed(w)−121ed(w) , v = 1en

}
– определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

Доказательство. Подходит формула

ϕexp(u, v, w) := ∃v′∃v′′(ϕ′′d+(u, v′, w) ∧ ϕE(v′′, v′) ∧ ϕ+(v′′, v, u)).

Утверждение 44.{(
u, 1b(u)

)
∈ YF2 : u = 1n, n ⩾ 2

}
– определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

Доказательство. Подходит формула

ϕ′b(u, v) := ϕ1n,11(u)∧ϕ1n,11(v)∧∀v′∀v′′ (ψPrimexp(v
′, v′′, v)→ v′ = ε ∧ r(u, v′′)) .

Утверждение 45.{
(1n, v, w) ∈ YF3 : d(w) > n ⩾ 0, w = 1e021e12 . . . 21ed(w)−121ed(w) , v = 1en

}
– определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.
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Доказательство. Подходит формула

ϕ′exp(u, v, w) := ϕexp(u, v, w) ∧ ∀w′(ϕd(w
′, w)→ u ⩾̸ w′).

Утверждение 46.{
(1n, v, w) ∈ YF3 : d(w) = n ⩾ 0, w = 1e021e12 . . . 21ed(w)−121ed(w) , v = 1ed(w)+1

}
– определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

Доказательство. Подходит формула

ϕ′′exp(u, v, w) := ∃v′∃w′(ϕexp(u, v
′, w) ∧ ϕd(w′, w) ∧ u ⩾ w′ ∧ ϕ+(v, v′, 1)).

Утверждение 47.{(
u, 1b(u)

)
∈ YF2 : d(u) ⩾ 1

}
– определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

Доказательство. Подходит формула

ϕ′′b (u, v) := u ⩾ 2∧∀v′∀v′′
(
ψPrimexp(v

′, v′′, v)←→ ϕ′exp(v
′, v′′, u) ∨ ϕ′′exp(v′, v′′, u)

)
.

Утверждение 48.{(
u, 1b(u)

)
∈ YF2

}
– определяемо в логике первого порядка для структуры YF∗.

Доказательство. Подходит формула

ϕb(u, v) := idε(u) ∧ idε(v) ∨ id1(u) ∧ id1(v) ∨ ϕ′b(u, v) ∨ ϕ′′b (u, v).

Теорема 3. ⟨YF,⩾, 2⟩ имеет свойство максимальной определимости.
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