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Аннотация. В работе представлен инвариант графа, являющийся полным для ациклических

графов, и в частности, для деревьев.

1. Постановка задачи проверки изоморфизма графов и полный ин-

вариант графа

В задаче проверки изоморфизма графов (
”
задаче ИГ“) дана пара обыкновенных графов —

невзвешенных неориентированных графов без петель — G и H . V (G), V (H) — множества
вершин графов, E(G), E(H) — множества ребер. |V (G)| = |V (H)| = n. Необходимо прове-
рить, существует ли такое биективное отображение ϕ : V (G) → V (H), что (i, j) ∈ E(G)
тогда и только тогда, когда (ϕ(i), ϕ(j)) ∈ E(H). В случае, если такое отображение —
изоморфизм — существует (графы изоморфны, обозначается G ≃ H), необходимо его
представить, в противном случае необходимо доказать его отсутствие.

Определение 1. Количественная характеристика I(G) графа называется инвариантом
G, если для любого графа H :

G ≃ H ⇒ I(G) = I(H).

Определение 2. Инвариант I(G) называется полным, если

G ≃ H ⇔ I(G) = I(H).

Поскольку любой алгоритм решения задачи ИГ представляет собой проверку равен-
ства некоторых инвариантных относительно изоморфизма количественных характеристик
графов, неясный статус задачи ИГ в иерархии теории сложности непосредственно связан
с вопросом сложности вычисления полного инварианта графа. На данный момент не дока-
зано ни то, что задача ИГ является NP -полной, равно как и не найдено полиномиальных
алгоритмов решения общего случая задачи.

Единственным известным полным инвариантом графа является его канонический код
— максимальное число, двоичная запись которого может быть получена путем некоторой
конкатенации строк верхне-(нижне-)треугольной подматрицы матрицы смежности графа
[1].

2. Построение полных инвариантов для ограниченных классов гра-

фов

Полные инварианты известны лишь для немногих относительно простых классов гра-
фов, поскольку наличие полиномиально вычислимого полного инварианта для графов из
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некоторого класса эквивалентно полиномиальной разрешимости задачи ИГ для графов
из этого класса. Так, в работе [2] представлен полный инвариант для деревьев и в целом
класса ациклических графов, в работе [3] — для планарных графов. Однако, в этих ра-
ботах, как и в большинстве работ, нацеленных на нахождение полного инварианта для
ограниченного класса графов, полный инвариант ищется не как некоторое отображение
множества графов в R

m для некоторого m ∈ N, а как результат канонизации графа —
процесса, который может быть описан следующим образом. Пусть G — некоторый класс
графов, и f : G → {0, 1}∗ — функция, отображающая граф в пространство битовых строк
(канонических кодов) такая, что для всех G, H ∈ G имеем: G ≃ H ⇔ f(G) = f(H). То
есть f — полный инвариант для графов из G. f рассчитывается для графа G, такого, что
G ≃ G. G называется канонической форма графа G.

В этой работе предлагается алгебраический полный инвариант ациклических графов,
который не получается в результате канонизации графа, а представляет собой множество
из 1 + n(n + 1)/2 числовых значений.

3. Полный инвариант ациклического графа

Не ограничивая общности, будем рассматривать графы без изолированных вершин, то
есть вершин с нулевой степенью. Модифицируем матрицу смежности графа следующим
образом. Пусть G — обыкновенный граф, то есть граф с не взвешенными и не кратны-
ми ребрами без петель. Поставим графу G в соответствие матрицу, обозначать которую
будем так же как G, полученную из матрицы смежности графа помещением на нулевую
диагональ матрицы смежности значений 2 deg(i) — удвоенных степеней вершин i ∈ V (G).
Далее будем называть такую матрицу матрицей графа, и определитель матрицы графа
G будем обозначать как detG. Пусть G \ i1 . . . ik означает граф, полученный удалени-
ем из него вершин i1, . . . , ik, тогда det(G \ i1 . . . ik) означает определитель матрицы графа
G\i1 . . . ik. Матрица графа — матрица со строгим диагональным преобладанием, detG > 0
для любого графа G.

Рассмотрим множество функций FG = {f i
G(ε)}

n
i=1

∪{f ij
G (ε)}ni,j=1

, состоящее из функций
вида

f i
G(ε) = det(G+ ε(i, i)), (1)

и вида
f ij
G (ε) = det(G \ j + ε(i, i)), (2)

где i 6= j. G + ε(i, i) означает граф, полученный из графа G добавлением инцидентной
вершине i ∈ V (G) петли веса ε.

Определение. Будем говорить, что множества FG и FH для графов G и H равны,
если между вершинами графов может быть установлено такое взаимно-однозначное соот-
ветствие i ↔ i′ (i ∈ V (G), i′ ∈ V (H)), что

f i
G(ε) = f i′

H(ε), (3)

и
f ij
G (ε) = f i′j′

H (ε). (4)

Будем также говорить, что в этом случае FG и FH равны по соответствию i ↔ i′.
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Лемма. Пусть G,H — графы с одинаковыми степенными последовательностями. Тогда
если FG = FH по соответствию i ↔ i′, то deg(i) = deg(i′).

Доказательство. Равенство f i
G(ε) = f i′

H(ε) эквивалентно равенству:

detG+ (2 deg(i) + ε) det(G \ i) = detH + (2 deg(i′) + ε) det(H \ i),

что эквивалентно равенствам:

detG+ 2deg(i) det(G \ i) = detH + 2deg(i′) det(H \ i′),

det(G \ i) = det(H \ i′).

Из чего заключаем, что для любой i ∈ V (G) выполняется:

detG− detH = 2det(G \ i)(deg(i)− deg(i′)).

Если FG = FH , то, очевидно, detG = detH . det(G \ i) > 0 как определитель матри-
цы со строгим положительным диагональным преобладанием, следовательно, для любого
i ∈ V (G)

deg(i) = deg(i′).

♦

Ациклический граф — это лес, то есть объединение деревьев. Дерево — связный граф,
в котором отсутствуют циклы. Таким образом, если G — ациклический граф и

G = G1 ∪ . . . ∪Gl,

то после надлежащей перенумерации вершин в графе матрица G может быть рассмотрена
как блочная матрица вида













G1 0 . . . 0
0 G2 . . . 0

0 0
. . . 0

0 0 . . . Gl













. (5)

Терема. Пусть G, H — ациклические графы. Тогда FG = FH ⇔ G ≃ H .

Доказательство. Необходимость выполнения равенства FG = FH для изоморфных
графов G и H очевидна. Покажем, что равенства FG = FH достаточно для изоморфизма
ациклических графов G и H .

Доказательство проведем методом математической индукции по числу вершин в гра-
фах. Истинность утверждения при |V (G)| = |V (H)| ≤ 6 проверяется расчетом. Предполо-
жим, оно истинно при |V (G)| = |V (H)| = n − 1, n ∈ N, n > 6. Покажем, что оно будет
истинным и при n.

Имеем, FG = FH . Для любого i ∈ V (G), поскольку fG(εi) = fH(εi′) и графы G и H —
ациклические, имеем равенство

detG1 · detG2 = detH1 · detH2, (1)
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где G1, G2 — ациклические подграфы, получаемые из G при удалении вершины i ∈ V (G),
H1, H2 — ациклические подграфы, получаемые из H при удалении вершины i′ ∈ V (H),
такие, что для любой i ∈ V (G1) соответствующая ей i′ ∈ V (H1), и для любой j ∈ V (G2)
соответствующая ей j′ ∈ V (H2), что следует из блочной структуры матриц ациклических
графов.

Из равенства FG = FH также имеем: для любых i, j ∈ V (G) есть i′, j′ ∈ V (H) т.ч.

f ij
G (ε) = f i′j′

H (ε), что эквивалентно

detG1 · det(G2 + ε(j, j)) = detH1 · det(H2 + ε(j′, j′)). (2)

Из (1) и (2) получаем:

det(G1 + ε(k, k))

det(H1 + ε(k′, k′))
=

detG1

detH1

=
detH2

detG2

=
det(H2 + ε(j′, j′))

det(G2 + ε(j, j))
. (3)

Поскольку
detG1

detH1

=
det(G1 + ε(k, k))

det(H1 + ε(k′, k′))
=

detG1 + ε det(G1 \ k)

detH1 + ε det(H1 \ k′)
,

то
detG1

detH1

=
det(G1 \ k)

det(H1 \ k′)
. (4)

Аналогично, из

detH2

detG2

=
det(H2 + ε(j′, j′))

det(G2 + ε(j, j))
=

detH2 + ε det(H2 \ k)

detG2 + ε det(G2 \ j)

получаем
detH2

detG2

=
det(H2 \ j

′)

det(G2 \ j)
. (5)

Из (1), (4) и (5) получаем:

det(G1 \ k)

det(H1 \ k′)
=

detG1

detH1

=
detH2

detG2

=
det(H2 \ j

′)

det(G2 \ j)
, (7)

где вершины k ∈ V (G1), j ∈ V (G1) могут быть выбраны произвольным образом среди
вершин G, а k′ ∈ V (G2), j

′ ∈ V (G2) — соответствующие им вершины H .
G1 — ациклический граф, следовательно, есть висячая вершина p ∈ V (G1). Поскольку

по доказанной лемме из соответствия p ↔ p′ для висячей вершины p ∈ V (G1) следует,
что для p′ ∈ V (H1) deg(p

′) = deg(p) = 1, то p′ — также висячая. Полагая в (7) k = p, где
p ∈ V (G1) — висячая, из (7) получаем:

det(G1 \ p) · det(G2 \ j) = det(H1 \ p
′) · det(H2 \ j

′), (8)

что эквивалентно
det(G \ pij) = det(H \ p′i′j′), (9)

что вместе с равенством fG(εi) = fH(εi′) для любого i ∈ V (G) дает равенство FG\p =
FH\p′ . Так как |V (G \ p)| = |V (H \ p′)| = n − 1, то G \ p ≃ H \ p′, что справедливо для
любой висячей вершины p ∈ V (G). Поскольку два дерева, а значит и два ациклических
графа, изоморфны, если у них есть три пары попарно изоморфных подграфов, каждый из
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которых получается отбрасыванием вершины исходного графа [4], то можно утверждать,
что изоморфизм графов G \ p и H \ p′ может быть продолжен и на вершины p и p′ графов
G и H , а значит G ≃ H . ♦

Так как многочлены первой степени из множества FG равны соответствующим много-
членам из множества FH по соответствию i ↔ i′, если равны их коэффициенты, то

detG = detH, (10.1)

det(G \ i) = det(H \ i′), (10.2)

det(G \ ij) = det(H \ i′j′). (10.3)

Следовательно, для проверки изоморфизма ациклических графов G и H достаточно про-
верить наличие соответствия, при котором выполняются равенства (10), а набор коэффи-
циентов SG многочленов из FG — полный инвариант графа G.

SG = {detG} ∪ {det(G \ i)}ni=1
∪ {det(G \ ij)}ni,j=1

. (11)

Равенство множеств с кратными элементами SG и SH устанавливается с помощью любого
соответствия, по которому может быть установлено равенство FG и FH .

SG содержит 1 + n + n(n− 1)2 = 1 + n(n+ 1)/2 элементов.

5. Выводы

Получен полный инвариант ациклического графа. Тогда как характеристический много-
член и спектр не определяют ациклический граф, то есть не являются его полным ин-
вариантом, множество SG, через элементы которого могут быть определены только два
старших коэффициента характеристического многочлена, позволяют однозначно иденти-
фицировать граф. Так, в базу индукции доказанной теоремы попадает минимальный по
числу вершин пример коспектральных деревьев, приведенный в [5].
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