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Пусть d ≡ 0 1 4, (mod )  —  натуральное число (по-
ложительный дискриминант), отличное от квадрата. 
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Каждый дискриминант d однозначно представля- 

ется в виде d Dn= 2, где n n d= ( )  —  натуральное 
число, а D D d= ( ) —  фундаментальный дискрими-
нант с n D( ) = 1.
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c постоянной Эйлера g.

Пусть
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Хоули [1] доказал, что для d ≡ 0 4 (mod )
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Опираясь на спектральную теорию автоморф- 
ных функций, мы доказываем более сильный ре-
зультат.

Те о р е м а  1. Для некоторого d > 0
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Пусть ψ:  ( , )0 1 → � —  бесконечно дифференци-
руемая функция с компактным носителем и для 
натурального q
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С помощью формулы суммирования Пуассона пре-
образуем внутреннюю сумму по l к виду
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Мультипликативная группа SL2( ),�  состоящая 
из матриц
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действует слева на верхней полуплоскости
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посредством дробно-линейных преобразований
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группой
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На пространстве автоморфных относительно G 
функций f : H → �, для которых
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которые коммутируют между собой и с G-инвари-
антным дифференциальным оператором
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Важнейшим примером автоморфных функций яв-
ляется ряд Эйзенштейна
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Обозначим через 2( )\G H  пространство авто-
морфных функций со скалярным произведением
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Из собственных функций дискретного спектра 
оператора D в 2( ),\G H  отличных от константы, 
можно выбрать ортонормированную последователь-
ность форм Маасса
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При этом для любой функции f из 2( )\G H  имеет 
место спектральное разложение
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которое выполняется поточечно при некоторых 
естественных ограничениях на f (см. [2] или [3]).

Пусть
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есть множество коэффициентов неопределённых 
квадратичных форм

 Q X Y aX bXY cY( , ) = + +2 2
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Оно соответствует линейной замене переменных X 
и Y для квадратичной формы
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Сопоставим каждой точке (a, b, c) из �( )d  ори-
ентированную полуокружность
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коммунитативна. Стабилизатор GL любого эле-

мента L из ˆ ( )H� d  —  бесконечная циклическая 
группа. Её образующую ML выберем так, чтобы пе-
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Для дискриминантов d на линейном пространстве 
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Функции uj с η j = 1 называются чётными, а с 
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параболических форм веса 2k со скалярным произ-
ведением Петерсона
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В частности, S2k пусто для k = 1, 2, 3, 4, 5, 7 и одно-
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Выберем в S2k ортонормированный базис O2k, со-
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где (e) над знаком суммирования означает, что 
в сумме участвуют только такие j, для которых uj —  
чётная функция в первом случае и чётные k —  
во втором. 
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С помощью табличного интеграла (см. [9])
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Подынтегральное выражение во втором слагаемом 

правой части тождества теоремы 3 при Reu = 3

4
 имеет 

полюсы в точках s u= -3

2
2  и s u= -2

3

2
. Принимая 

во внимание этот факт, с помощью аналитического 
продолжения по u получим ещё одно утверждение.

Те о р е м а  4. Для Re( )u > 3
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Опираясь на оценки j s( ) и f s( ) на вертикальной 
прямой Re s = 1 2/  (см., например, [3]), а также для 
Ωd ju( ) и Ωd f( ) с f из O2k (см. [10] и [11]), стандарт-
ными методами сглаживания из теоремы 4 получим 
утверждение теоремы 1. При этом мы пользуемся 
тождеством из работы [4]
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The article is devoted to the Hooley’s problem on the representation of a number as the sum of a square and a 
product. For the first time we show that number of solutions satisfy an asymptotic formula with power saving in 
error term.
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