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О ПРО-p-ГРУППАХ С ОДНИМ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ

СООТНОШЕНИЕМ

А. Ф.Красников

Введение

Известная теорема о свободе Магнуса [1] показывает, что если F — свободная
группа с базой x1, . . . , xn, H = гр (x1, . . . , xn−1), r ∈ F — циклически несократи-
мое слово в образующих x1, . . . , xn, содержащее xn, R — нормальная подгруппа,
порожденная в группе F элементом r, то H ∩R = 1.
В настоящей статье показано, что условие r — циклически несократимое слово
в образующих x1, . . . , xn, содержащее xn, эквивалентно условию
Dn(r) 6≡ 0 mod Z[F ] · (R − 1), где Dn — производная Фокса кольца Z[F ], одно-
значно определяемая условиями Dn(xn) = 1, Dn(xj) = 0, при n 6= j.
Справедливы следующая теорема и вытекающее из этой теоремы необходимое
условие выполнения теоремы о свободе для про-p-групп с одним определяющим
соотношением:

Теорема 1. Пусть F (n) — свободная про-p-группа с системой образующих
{x1, . . . , xn}, K ⊆ {1, . . . , n}, F (K) — свободная про-p-группа с системой обра-
зующих {xj | j ∈ K}; v ∈ F (n), N— замкнутая нормальная подгруппа в F (n),
Zp[[F (n)]] — пополненное групповое кольцо группы F (n); {∂1, . . . , ∂n} — произ-
водные Фокса кольца Zp[[F (n)]], π : Zp[[F (n)]] → Zp[[F (n)/N ]] — гомоморфизм,
индуцированный естественным гомоморфизмом F (n)→ F (n)/N . Если

π(∂k(v)) = 0, k ∈ {1, . . . , n} \K,(1)

то v принадлежит замыканию F (K)(F (K) ∩N)F (n)[N,N ] в F (n).

Следствие 1. Пусть F (n) — свободная про-p-группа с системой образующих
{x1, . . . , xn}, H — свободная про-p-группа с системой образующих {x1, . . . , xn−1},
r — элемент группы F (n), R — замкнутая нормальная подгруппа в F (n), по-
рожденная элементом r, π : Zp[[F (n)]] → Zp[[F (n)/R]] — гомоморфизм, ин-
дуцированный естественным гомоморфизмом F (n) → F (n)/R; {∂1, . . . , ∂n} —
производные Фокса алгебры Zp[[F (n)]]. Если H ∩R = 1, то π(∂n(r)) 6= 0.

В [2] показано, что в F (2) элемент r = xp
1[x2, x

p
1] не является p-й степенью, x1 /∈ R,

xp
1 ∈ R и аналог теоремы о свободе Магнуса для F (2)/R не выполняется.

Нетрудно видеть, что π(∂2(r)) = π(−x−1
2 x−p

1 x2x
p
1 + xp

1) = 0.
Т.е. элемент xp

1[x2, x
p
1] не удовлетворяет необходимому условию выполнения тео-

ремы о свободе для про-p-групп с одним определяющим соотношением.

1. Некоторые свойства производных Фокса

Пусть F — свободная группа 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
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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 ∈ J) производные Фокса кольца Z[F ] — дифференциро-
вания, однозначно определяемые условиями:

Dj(gj) = 1, Dk(gj) = 0, при k 6= j.

Для u ∈ Z[F ], f ∈ F, n ∈ N имеют место формулы:

Dk(f
−1) = −Dk(f)f

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

u− ε(u) =
∑

j∈J

(gj − 1)Dj(u).(2)

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.

Теорема 2. Пусть F — свободная группа с базой {gj | j ∈ J}, K ⊆ J , FK —
подгруппа в F , порожденная {gj | j ∈ K}; v ∈ F , N— нормальная подгруппа в
F , 1 6= d — целое, N = Z[F ] · (N − 1) + d · Z[F ]; Dk (k ∈ J) — производные Фокса
кольца Z[F ]. Тогда и только тогда

Dk(v) ≡ 0 mod N, k ∈ J \K,(3)

когда v ∈ FK(FK ∩N)F [N,N ]Nd.

Доказательство. Непосредственно проверяется, что сравнения (3) следуют из
v ∈ FK(FK ∩N)F [N,N ]Nd. Необходимо доказать обратное.
Формулы (2), (3) показывают, что (v − 1 −

∑
j∈K(gj − 1)Dj(v)) ∈ N. Следова-

тельно, элементы 1 и v принадлежат одному правому 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)F [N,N ]Nd и приведем это
предположение к противоречию. Пусть X = {gj|j ∈ J}; u→ ū — функция, выби-
рающая правые шрайеровы представители F по N , S — множество выбранных
представителей. Так как N = гр (sxsx−1|s ∈ S, x ∈ X) (доказательство см., на-
пример, в [3]), то найдутся sixisixi

−1, si ∈ S, xi ∈ X и ненулевые целые ki такие,
что

w ≡ (s1x1s1x1
−1)k1 . . . (slxlslxl

−1)kl mod (FK ∩N)F [N,N ]Nd

и элемент w нельзя представить по модулю (FK∩N)F [N,N ]Nd в виде произведе-
ния степеней меньшего чем l числа элементов вида sxsx−1, s ∈ S, x ∈ X . Через
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wi будем обозначать элементы sixisixi
−1, i = 1, . . . , l. Отметим, что

l∑

i=1

kiDq(wi) ≡ 0 mod N, q ∈ J \K.(4)

Предположим, что в {x1, . . . , xl} есть не принадлежащий FK элемент. Пусть это
будет x1. Приведем это предположение к противоречию. Выберем q ∈ J\K такое,
что x1 = gq. Если xi = gq, то Dq(wi) = Dq(si)si

−1wi + sixi
−1 − Dq(sixi)sixi

−1.
Следовательно,

Dq(wi) ≡ Dq(si)si
−1 + sixi

−1 −Dq(sixi)sixi
−1 mod N.(5)

Если xi 6= gq, то Dq(wi) = Dq(si)si
−1wi −Dq(sixi)sixi

−1. Следовательно,

Dq(wi) ≡ Dq(si)si
−1 −Dq(sixi)sixi

−1 mod N.(6)

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 6≡ ±Dq(gq

ε)(ugq
ε)−1 mod N.

Предположим противное. Если ε = −1, то s1x1
−1 ≡ u−1 mod N . Но тогда s1 =

ux−1
1 и s1x1s1x1

−1 = 1. Пришли к противоречию.
При ε = 1 будем иметь s1x1

−1 ≡ (ugq)
−1 mod N . Но тогда s1 = u и s1x1 = s1x1.

Пришли к противоречию.
Теперь можно утверждать, что из (4), (5), (6) следует существование i такого,
что i 6= 1, xi = gq и sixi

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

пришли к противоречию.
Полученные противоречия показывают, что {x1, . . . , xl} ⊂ FK .
Выберем минимальное n с таким свойством: найдутся fi ∈ FK , 0 6= mi ∈ Z и не
кончающиеся символом из FK ∩X элементы vi, v̂i ∈ S, vifiv̂

−1
i ∈ N (i = 1, . . . , n)

такие, что

w ≡ (v1f1v̂
−1
1 )m1 . . . (vnfnv̂

−1
n )mn mod (FK ∩N)F [N,N ]Nd.(7)

(Числом с таким свойством будет, например, l). Без потери общности рассуж-
дений мы можем и будем считать, что v1 - элемент максимальной длины среди
элементов v1, v̂1, . . . , vn, v̂n и ему нет равных в множестве элементов v̂1, . . . , vn, v̂n.
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)F — в противоречии с минималь-

ностью n; если v1 = vi, 1 6= i, то заменим 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 ∈ J \K такое, что v1 кончается одним из символов gq, g
−1
q . Из (7) полу-

чаем

Dq(w) ≡

n∑

i=1

mi(Dq(vi)v
−1
i −Dq(v̂i)v̂

−1
i ) mod N.(8)

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 (8) следует, что если v1
кончается символом gq, то

Dq(w) ≡ m1v
−1
1 + µ mod N,
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где µ — сумма элементов вида ±t−1, t ∈ S, t 6= v1,
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= ṽ1.
Тогда Dq(w) 6≡ 0 mod N — в противоречии с (4). �

Следствие 2. Пусть F — свободная группа с базой x1, . . . , xn, {D1, . . . , Dn}
— производные Фокса кольца Z[F ], 1 6= r— циклически несократимое слово в
образующих x1, . . . , xn, R — нормальная подгруппа, порожденная в группе F
элементом r, H = гр (x1, . . . , xn−1).
Если H ∩R = 1, то Dn(r) 6≡ 0 mod Z[F ] · (R− 1).

Доказательство. Допустим, что H ∩ R = 1, но Dn(r) ≡ 0 mod Z[F ] · (R − 1).
Теорема 2 показывает, что тогда r ∈ [R,R].
Следовательно, r ∈

⋂
n∈N

R(n) = 1 — противоречие. �

Если Dn(r) 6≡ 0 mod Z[F ] · (R − 1), то r содержит xn и тогда, по теореме о сво-
боде Магнуса, H ∩ R = 1. Следовательно, условие Dn(r) 6≡ 0 mod Z[F ] · (R − 1)
эквивалентно условию H ∩R = 1.

Следствие 3. Пусть F — свободная группа с базой {gj | j ∈ J}, K ⊆ J , H —
подгруппа в F , порожденная {gj | j ∈ K}, R— нормальная подгруппа в F , M —
множество всех тех нормальных подгрупп группы F , которые принадлежат
R, Dk (k ∈ J) — производные Фокса кольца Z[F ].
Если (и только если) H ∩ R = 1, то для любых N ∈ M, v ∈ N справедлива
формула Dk(v) ≡ 0 mod Z[F ] · (N − 1), k ∈ J \K ⇒ v ∈ [N,N ].

Доказательство. Теорема 2 показывает, что если H ∩ R = 1, то для любых
N ∈M, v ∈ N справедлива формула
Dk(v) ≡ 0 mod Z[F ] · (N − 1), k ∈ J \K ⇒ v ∈ [N,N ].
Докажем обратное утверждение. Предположим противное. Пусть 1 6= v ∈ H ∩R.
Так как Dk(v) = 0, k ∈ J \ K, то Dk(v) ≡ 0 mod Z[F ] · (R − 1), k ∈ J \ K.
Следовательно, v ∈ [R,R] = R(1).
Так как Dk(v) = 0, k ∈ J \ K, то Dk(v) ≡ 0 mod Z[F ] · (R(1) − 1), k ∈ J \ K.
Следовательно, v ∈ [R(1), R(1)] = R(2). Продолжая аналогичные рассуждения,
получим v ∈

⋂
n∈N

R(n) = 1 — противоречие. �

2. О про-p-группах с одним определяющим соотношением

Пусть Fn — дискретная свободная группа конечного ранга n, {x1, . . . , xn} — ее
свободные порождающие, Nj , j ∈ J — семейство всех нормальных подгрупп груп-
пы Fn, индекс которых равен степени простого числа p, Ijm — идеал кольца
Z[Fn], порожденный элементами (pm, 1− h | h ∈ Nj , m ∈ N), Zp — кольцо целых
p-адических чисел.
Обозначим через
F (n) — свободную про-p-группу с системой образующих {x1, . . . , xn}, являющу-
юся пополнением группы Fn в топологии, определяемой семейством Nj , j ∈ J ,
через {Un | n ∈ N} — счетную убывающую систему открытых нормальных под-
групп группы F (n), составляющих базу окрестностей единицы,
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через Zp[[F (n)]] = lim
←−

Zp[F/Nj ] — пополненное групповое кольцо свободной про-

p-группы F (n), являющееся пополнением кольца Z[Fn] в топологии, определяе-
мой семейством Ij,m, j ∈ J,m ∈ N.
Производные Фокса Dk кольца Z[Fn] и отображение ε : Z[Fn] → Z непрерывны
в топологии кольца Z[Fn], определяемой семейством идеалов Ij,m, кольцо Z[Fn]
— всюду плотное подмножество в компактном кольце Zp[[F (n)]], следовательно,
существуют непрерывные продолжения на Zp[[F (n)]] отображений Dk и ε.
Обозначим эти продолжения через ∂k и ε̄ соответственно. Из непрерывности отоб-
ражений ∂k и ε̄ следуют равенства:

∂k(v + w) = ∂k(v) + ∂k(w),

∂k(vw) = ∂k(v)w + ε̄(v)∂k(w),

для любых v, w ∈ Zp[[F (n)]], k = 1, . . . , n.

Доказательство теоремы 1. Рассмотрим {vm} — последовательность элементов
группы Fn, такую, что vv−1

m ∈ Um. Полагаем Njt — идеал кольца Zp[[F (n)]],
порожденный элементами (pt, 1 − h | h ∈ NUj , t ∈ N). Ввиду формулы (1), для
любого Njt найдется номер Ljt такой, что

Dk(vl) ≡ 0 mod Njt, k ∈ J \K, l > Ljt.(9)

Из (9), ввиду теоремы 2, вытекает, что при l > Ljt справедлива формула

vl ≡ v̂l

kl∏

i=1

v
fli
li

mod [N,N ]Npt

Uj ,

где v̂l ∈ F (K), fli ∈ F (n), vli ∈ F (K) ∩ (NUj). Следовательно, для любых t ∈ N

и vn найдутся v̂n ∈ F (K), v̄n ∈ (F (K) ∩N)F (n) такие, что

vn ≡ v̂nv̄n mod [N,N ]Npt

Un.(10)

Ввиду (10), v принадлежит замыканиям в F (n) групп

F (K)(F (K) ∩N)F (n)[N,N ]Npt

, t = 1, 2, . . . ,

следовательно, v принадлежит замыканию F (K)(F (K) ∩N)F (n)[N,N ] в F (n).

Доказательство следствия 1. Предположим противное.
Тогда H ∩R = 1 и π(∂n(r)) = 0. Теорема 1 показывает, что r ∈ [R,R].
Следовательно, r ∈

⋂
n∈N

R(n) = 1 — противоречие.

Следствие 4. Пусть F (n) — свободная про-p-группа с системой образующих
{x1, . . . , xn}, K ⊂ {1, . . . , n}, H — свободная про-p-группа с системой образую-
щих {xj | j ∈ K}, R — замкнутая нормальная подгруппа в F (n), {∂1, . . . , ∂n} —
производные Фокса алгебры Zp[[F (n)]], M — множество всех тех замкнутых
нормальных подгрупп группы F (n), которые принадлежат R. Если (и только
если) H ∩R = 1, то для любых N ∈M, v ∈ N справедлива формула

πN (∂k(v)) = 0, k ∈ {1, . . . , n} \K ⇒ v ∈ [N,N ],

где πN : Zp[[F (n)]]→ Zp[[F (n)/N ]] — гомоморфизм, индуцированный естествен-
ным гомоморфизмом F (n)→ F (n)/N .
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Доказательство. Теорема 1 показывает, что если H ∩ R = 1, то для любых
N ∈M, v ∈ N справедлива формула

πN (∂k(v)) = 0, k ∈ {1, . . . , n} \K ⇒ v ∈ [N,N ].

Докажем обратное утверждение. Предположим противное.
Пусть 1 6= v ∈ H ∩ R. Обозначим πj : Zp[[F (n)]] → Zp[[F (n)/R(j)]] — гомо-

морфизм, индуцированный естественным гомоморфизмом F (n) → F (n)/R(j).
Так как ∂k(v) = 0, k ∈ {1, . . . , n} \ K, то π1(∂k(v)) = 0, k ∈ {1, . . . , n} \ K.
Следовательно, v ∈ [R,R] = R(1). Так как ∂k(v) = 0, k ∈ {1, . . . , n} \ K, то
π2(∂k(v)) = 0, k ∈ {1, . . . , n} \K. Следовательно, v ∈ [R(1), R(1)] = R(2). Продол-
жая аналогичные рассуждения, получим v ∈

⋂
n∈N

R(n) = 1 — противоречие. �
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