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§1. Введение

Описание неприводимых модулярных представлений — одна из ос-
новных проблем теории представлений алгебраических групп. Оно тес-
но связано с нерешенной проблемой нахождения характеров и размер-
ностей таких представлений, поэтому целесообразно развивать другие
методы исследования. Супруненко и Премет в 1983–88 гг. доказали,
что система весов p-ограниченного неприводимого представления ал-
гебраической группы типа An в положительной характеристике p сов-
падает с системой весов неприводимого представления комплексной
алгебры Ли типа An с тем же самым старшим весом [6], и что это вер-
но для других простых алгебраических групп, если p > 2 для групп
типов Bn и Cn и p > 3 для групп типа G2 [4].

Структура ограничений модулярных представлений алгебраичес-
ких групп является существенной для описания таких представлений.
Данный подход позволяет использовать индукцию по рангу группы.
Бранден, Клещев и Супруненко в 1998 г. [7] получили критерий по-
лупростоты ограничения неприводимого рационального GL(n)-модуля
на подсистемную подгруппу GL(n−1) и описали композиционные фак-
торы ограничения в явном виде. Щиголев в 2009 г. [11] нашел условие,
при котором некоторые подмодули Вейля могут быть вложены в огра-
ничения простых модулей специальной линейной группы. Однако пока
мы знаем очень мало об ограничениях, даже на “малые” подгруппы. В
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то же время, анализируя ограничения представлений простых алгеб-
раических групп на подсистемные подгруппы с двумя простыми ком-
понентами, можно получить информацию, которую нельзя получить,
имея дело только с простыми подсистемными подгруппами. Наш опыт
показывает, что изучение таких ограничений полезно для исследова-
ния поведения некоторых унипотентных элементов в соответствующих
представлениях.

ПустьK – алгебраически замкнутое поле характеристики p > 0, G –
односвязная алгебраическая группа типа Ar надK, т.е. G = SLr+1(K),
r > 3; α1, . . . , αr – простые корни группы G, пронумерованные стан-
дартным образом; ω1, . . . , ωr – соответствующие фундаментальные ве-
са и ϕ(ω) – неприводимое рациональное представление группы G со
старшим весом ω = a1ω1 + . . . + arωr. Множество весов группы типа
A1 × A1 можно отождествить с множеством пар целых чисел с помо-
щью следующего отображения (x1ω1, x2ω1) 7→ (x1, x2), а множество
всех доминантных весов – с множеством N2 пар неотрицательных це-
лых чисел. Символ Irrψ обозначает множество старших весов компо-
зиционных факторов представления ψ группы G, а ψ|Π – ограничение
представления ψ на подгруппу Π ⊂ G.

Если β1, . . . , βs – корни группы G, то G(β1, . . . , βs) – подгруппа в G,
порожденная корневыми элементами x±β1

(t), . . . , x±βs
(t), связанными

с соответствующими корнями, t ∈ K. Здесь корни β1, . . . , βs выбра-
ны таким образом, что они составляют базис системы корней для
G(β1, . . . , βs). Такие подгруппы G(β1, . . . , βs) называются подсистем-
ными подгруппами. Положим

G(i1, . . . , is) = G(αi1 , . . . , αis).

Мы используем и “смешанные” обозначения G(i1, . . ., ik, β, ik+1, . . . , is).
В дальнейшем H является подсистемной подгруппой в G типа A1×

A1. Все такие подгруппы сопряжены в G. Поэтому мы можем поло-
жить, например, H = G(1, n). Принимая во внимание приведенное
выше отождествление, можно написать Irr(ϕ(ω)|H) ⊂ N2. Напомним,
что вес ω является p-ограниченным, если ai < p для всех 1 6 i 6 r.
Положим m = a1 + . . .+ ar, m′ = a1 + 2a2 + . . .+ 2ar−1 + ar и

S(ω) = {(x1, x2) ∈ N2 | x1, x2 6 m, x1 + x2 6 m
′}.

Напомним, что при p = 0 и r > 3 справедливо равенство

Irr(ϕ(ω)|H) = S(ω) (1)
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(см. [1, теорема 1.2] и [10, теорема 3]). В [3, теорема 1] было доказа-
но, что при r > 7, если на коэффициенты старшего веса ω наложить
условия ai + ai+1 + 1 < p для всех 1 6 i 6 r − 1 (т.е. если вес является
локально малым относительно характеристики поля), то равенство (1)
тоже верно. Данный результат можно расширить на произвольные p-
ограниченные представления.

Теорема 1. Пусть r > 7 и вес ω является p-ограниченным. Тогда

Irr(ϕ(ω)|H) = S(ω).

Заметим, что эта теорема неверна при r = 4, как показано в пред-
ложении 1.

§2. Большие композиционные факторы

Введем сначала некоторые обозначения. Как обычно, C – поле ком-
плексных чисел, Z – множество всех целых чисел, а N – множество
всех неотрицательных целых чисел. Пусть S – подсистемная подгруп-
па группы G, а V – G-модуль. Для группы G через L(µ) обозначается
неприводимый модуль со старшим весом µ, а через ∆(µ) – модуль
Вейля с таким старшим весом. Ограничение веса ν G-модуля M на
подгруппу S ⊂ G обозначается через νS . Для весового вектора v ∈ V
обозначим через ω(v) и ωS(v) его веса для групп G и S соответственно.

Упорядочим простые корни α1, . . . , αr так, чтобы xαi
(t) = E+tei,i+1.

Тогда
xαi+...+αj−1(t) = E + tei,j

и
x−αi−...−αj−1(t) = E + tej,i,

где 1 6 i < j 6 r + 1. Здесь E – единичная (r + 1)× (r + 1)-матрица, а
ei,j – это (r + 1)× (r + 1)-матрица, в которой 1 стоит на ij-й позиции,
а 0 в других местах. Система корней Φ группы G состоит из корней
±(αi+ . . .+αj−1), а множество положительных корней Φ+ – из корней
αi + . . .+ αj−1, где 1 6 i < j 6 r + 1.

Гипералгебра группы G строится следующим образом. Рассмотрим
следующие элементы комплексной алгебры Ли slr+1(C):Xαi+...+αj−1 =
ei,j , X−αi−...−αj−1 = ej,i, где 1 6 i < j 6 r + 1. Как в [5, теорема 2],
обозначим через UZ подкольцо универсальной обертывающей алгеб-
ры slr+1(C), порожденное Xk

α/k!, где α ∈ Φ и k ∈ N. Гипералгеб-
ра группы G – это тензорное произведение U = UZ ⊗Z K. Элементы
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Xα,k = (Xk
α/k!) ⊗ 1K порождают U как K-алгебру. Каждый рацио-

нальный G-модуль V можно превратить в U -модуль по правилу

xα(t)v =

+∞∑
k=0

tkXα,kv.

Мы будем сокращенно писать Xα = Xα,1. Если α = ±αi, то использу-
ются обозначения X±i,k, x±i(t) и X±i.

Вектор v ∈ V называется примитивным вектором относительно S,
если v – ненулевой весовой вектор и xα(t) оставляет на месте v для
каждого положительного корня α из S.

Обозначим черезM(µ) неразложимыйG-модуль, порожденный век-
тором старшего веса µ. Это частное модуля ∆(µ) [8, часть II, лем-
ма 2.13(b)]. Зафиксируем вектор старшего веса v+ в модуле M(µ).
Напомним, что в характеристике 0 мы имеем L(µ) = M(µ) = ∆(µ).

Пусть M = M(µ) с p-ограниченным весом µ = b1ω1 + . . . + brωr и
1 6 i, j 6 r. Для целого числа d с 0 < d 6 bj определим вектор v(i, j, d)
следующим образом. Положим dj = d. Если i < j, то dk = bk + dk+1

для i 6 k < j. Если i > j, то положим dk = bk + dk−1 для i > k > j.
Теперь положим

v(i, j, d) = X−i,di . . . X−k,dk . . . X−j,dv
+.

При i = j положим v(i, j, d) = X−i,dv
+. Тогда вектор v(i, j, d) при-

митивен относительно подгруппы G(1, . . . , i − 1, i + 1, . . . , r) по [12,
лемма 2.46]. Аналогично доказывается, что если вес µ не является p-
ограниченным и µ− dαj является весом модуля M , то вектор v(i, j, d)
примитивен относительно G(1, . . . , i− 1, i+ 1, . . . , r).

Лемма 1. Пусть r > 3, a1 < p и ar < p. Тогда

T = {(x1, x2) ∈ N2 | x1, x2 6 m, x1 + x2 = m′} ⊂ Irr(M(ω)|H)

и для любого веса из T существует примитивный относительно H
вектор такого веса.

Доказательство. Доказательство можно свести к случаю r = 3. Дей-
ствительно, если r > 3, то положим Γ = G(1, α2+. . .+αr−1, r) ∼= A3(K).
Тогда

M = KΓv+ = M(a1ω1 + (a2 + . . .+ ar−1)ω2 + arω3)

является подмодулем вM(ω)|Γ и его старший вес удовлетворяет утвер-
ждению леммы.
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Итак, пусть r = 3. Можно выбрать подгруппу

H = G(2)×G(α1 + α2 + α3)

и веса µ = ω − b1ω1 − b3ω3 с 0 6 b1 6 a1, 0 6 b3 6 a3. Положим
v = X−1,b1X−3,b3v

+. Вектор v отличен от нуля в силу [12, лемма 2.46].
Поскольку X2v = 0 и Xα1+α2+α3v = 0, он примитивен относительно H.
Вычисляя его вес, получаем искомое. �

Лемма 2. Пусть r > 4 и ai < p при i ∈ {1, r − 1, r}. Тогда S ⊂
Irr(M(ω)|H), где

S={(x1, x2) ∈ N2| m−a1−ar−1−ar6 x1, x26 m, m′−ar−1−ar6 x1+x26 m′}.

Доказательство. Если r > 4, то рассматривая ограничение пред-
ставления на подгруппу S = G(1, α2 + α3 + . . . + αr−2, r − 1, r), мы
видим, что его неприводимый фактор со старшим весом ωS(v+) =
a1ω1 + (a2 + a3 + . . . + ar−2)ω2 + ar−1ω3 + arω4 удовлетворяет усло-
виям леммы.

Поэтому далее будем считать, что r = 4. Введем подгруппу Γ =
G(1, 2, 3) и векторы wf = X−4,fv

+ для 0 6 f 6 a4. Тогда ωΓ(wf ) =
a1ω1 + a2ω2 + (a3 + f)ω3. Заметим, что возможно a3 + f > p, но во
всех случаях мы можем построить векторы ue = v(2, 1, e, wf ) для 0 6
e 6 a1. Они примитивны относительно подгруппы H = G(1) ×G(3) и
ωH(ue) = (a1 + a2 − e, a2 + a3 + e+ f).

Пусть G1 = G(3, 4). Поскольку a3 < p, то применяя [11, теоре-
ма A(i)] к группе G1 и модулю KG1v

+, получаем, что ∆(a3 + f) =
KG(3)wf для 0 6 f 6 a4. Следовательно, мы можем построить векто-
ры vd = v(2, 3, d, wf ) для 0 6 d 6 a3+f . Они примитивны относительно
подгруппы H,

ω(vd) = ω−(a2+d)α2−dα3−aα4 и ωH(vd) = (a1+a2+d, a2+a3−d+e).

Отсюда мы получаем множество S′ такое, что

S′ = {(x1, x2) ∈ N2 | a2 6 x1, x2 6 a1 + a2 + a3 + a4,

a1 + 2a2 + a3 6 x1 + x2 6 a1 + 2a2 + a3 + a4}.

Теперь нам нужно получить множество T ′ такое, что

T ′ = {(x1, x2) ∈ N2 | x1, x2 6 a2 + a3 + a4,

a1 + 2a2 + a3 + a4 6 x1 + x2 6 a1 + 2a2 + 2a3 + a4}.
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В качестве H мы можем выбрать подгруппу

G(α2 + α3)×G(α1 + α1 + α3 + α4).

Возьмем вес µ = ω − b1ω1 − b3ω3 − b4ω4, где 0 6 b1 6 a1, 0 6 b3 6 a3

и 0 6 b4 6 a4 + b3. Тогда по теореме Премета–Супруненко [4, 6] об
инвариантности систем весов неприводимых представлений алгебраи-
ческих групп и алгебр Ли типа Ar с p-ограниченными старшими ве-
сами при редукции по модулю p, применяемой к группе G(3, 4) и мо-
дулю L(µG(3,4)), существует ненулевой весовой вектор v веса µ. Имеем
µH = (a2 + a3 + b1 − b3 + b4, a1 + a2 + a3 + a4 − b1 − b4). Любой весо-
вой вектор веса µ будет примитивен относительно H. Отсюда следует
T ′ ⊆ Irr(M(ω)|H). Значит, S = S′ ∪ T ′ ⊂ Irr(M(ω)|H). �

§3. Композиционные факторы с малыми старшими
весами

Лемма 3. Пусть r > 7 и вес ω является p-ограниченным. Тогда
для 3 6 l 6 r − 4

Zl ⊂ Irr(M(ω)|H),

где

Zl = {(x1, x2) ∈ N2 | x1 6 a1 + . . .+ al, x2 6 al+2 + . . .+ ar}

и для любого веса из Zl существует примитивный относительно H
вектор такого веса.

Доказательство. Положим H = G(1)×G(r), Γl = G(1, . . . , l)
×G(l + 2, . . . , r). Тогда вектор v+ примитивен относительно Γl и

ωΓl
(v+) = (a1ω1 + . . .+ alωl, al+2ω1 + . . .+ arωr−l−1).

Используя лемму 7 из [10], мы получаем искомое. �

Лемма 4. Пусть r > 5 и вес ω является p-ограниченным. Тогда для
i = 1 и 2

Si ⊂ Irr(M(ω)|H),

где

S1 = {(x1, x2) ∈ N2 | x1 6 m− a1 − ar−1 − ar, m− ar 6 x2 6 m} и

S2 = {(x1, x2) ∈ N2 | m− ar 6 x1 6 m, x1 6 m− a1 − ar−1 − ar}.
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Доказательство. 1) Предположим сначала, что r > 6. Пусть Γ =
G(1, 2, . . . , r−1), λ = a1ω1 +a2ω2 +. . .+ar−1ωr−1 и H = G(1)×G(r − 1)
⊂ Γ. Тогда L = KΓ1v

+ = M(λ) является подмодулем ограничения
M(ω)|Γ. По лемме 8 из [10] существуют векторы wj ∈ M(λ), которые
примитивны относительно H и

ωH(wj) = (j,m− ar),

0 6 j 6 a2 + . . .+ ar−2. Кроме того, из этой леммы следует, что можно
выбрать векторы wj так, что ωG(r)(wj) = ar. Следовательно, w′j =
X−r,awj с 0 6 a 6 ar отличны от нуля и примитивны относительно H
и

ωH(w′j) = (j,m− ar + a).

Следовательно, S1 ⊂ Irr(M(ω)|H). По лемме 1 из [10] получаем, что
S2 ⊂ Irr(M(ω)|H).

2) Пусть r = 5. Положим Γ′ = G(1) × G(3, 4, 5), H = G(1) × G(4) и
vd = v(2, 5, d) с 0 6 d 6 a5. Тогда

ωΓ′(vd) = (a1 + a2 + a3 + a4 + d, a2ω1 + a3ω2 + (a4 + a5 − d)ω3).

Если a4 + a5 − d < p, то, применяя теорему 1.2 из [9], получаем

ωH(vd) = (a1 + a2 + a3 + a4 + d, k),

где 0 6 k 6 a2+a3+a4+a5−d. Для a4+a5−d > p, используя теоремы 1.2
и 1.3 из [9], получаем те же веса с 0 6 k 6 a2 + a3 + a4 + a5 − d − p.
Поскольку a2+a3+a4+a5−d > a2+a3 и a2+a3+a4+a5−d−p > a2+a3,
в обоих случаях имеем S2 ⊂ Irr(M(ω)|H). Из леммы 1 из [10] следует,
что S1 ⊂ Irr(M(ω)|H). �

Следствие 1. Пусть r > 5 и вес ω является p-ограниченным. Тогда

S(ω) \M ⊂ Irr(M(ω)|H),

где

M = {(x1, x2) ∈ N2 | x1, x2 < m− ar, x1 + x2 < m′ − ar−1 − ar}.

Доказательство. Применяя леммы 2 и 4, получаем, что S1∪S2∪S =
S(ω) \M ⊂ Irr(M(ω)|H) . �

Следствие 2. Пусть r > 5 и вес ω является p-ограниченным. Тогда
для любого j, 1 6 j 6 r − 3,

S(ω) \N ⊂ Irr(M(ω)|H)
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при

N = {(x1, x2) ∈ N2 | x1, x2 < aj + aj+1 + aj+2 + aj+3,

x1 + x2 < aj + 2aj+1 + 2aj+2 + aj+3}.

Доказательство. Получается из следствия 1 индукцией по r > 5. �

§4. Доказательство теоремы 1

Лемма 5. Пусть r = 5, вес ω является p-ограниченным и k равно 1
или 3. Тогда

S(ω) \M ′ ⊂ Irr(M(ω)|H),

где
M ′ = {(x1, x2) ∈ N2 | x1, x2 < ak + ak+1 + ak+2,

x1 + x2 < ak + 2ak+1 + ak+2}.

Доказательство. По следствию 1, S(ω) \M ⊂ Irr(M(ω)|H), где

M = {(x1, x2) ∈ N2 | x1, x2 < a1 + a2 + a3 + a4,

x1 + x2 < a1 + 2a2 + 2a3 + a4}.

Используя лемму 2 при r = 4, получаем, что N ′ ⊂ Irr(M(ω)|H) при

N ′ = {(x1, x2) ∈N2 | ak+1 6 x1, x2 < a1 + a2 + a3 + a4,

ak + 2ak+1 + ak+2 6 x1 + x2 < a1 + 2a2 + 2a3 + a4}.

Положим Γ = G(1)×G(3, 4, 5), H = G(1)×G(4) ⊂ Γ и vd = v(2, 4, d)
при 0 6 d 6 a4. Тогда

ωΓ(vd) = (a1 + a2 + a3 + d, a2ω1 + (a3 + a4 − d)ω2 + (a5 + d)ω3).

Если a3 + a4 − d < p и a5 + d < p, то, применяя теорему 1.2 из [9],
получаем веса

ωH(vd) = (a1 + a2 + a3 + d, k)

при 0 6 k 6 a2 + a3 + a4 + a5. Для a3 + a4 − d > p и a5 + d < p или
a3 +a4−d < p и a5 +d > p, используя теоремы 1.2 и 1.3 из [9], получаем
те же веса с 0 6 k 6 a2 +a3 +a4 +a5−p. Для a3 +a4−d > p и a5 +d > p
из тех же теорем вытекает, что 0 6 k 6 a2 + a3 + a4 + a5 − 2p. Во всех
случаях есть 0 6 k 6 a2. Следовательно,

Irr(M(ω)|H) ⊃M1 = {(x1, x2) ∈ N2 | a1 + a2 + a3

6 x1 6 a1 + a2 + a3 + a4, x2 6 a2}.
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По лемме 1 из [10],

Irr(M(ω)|H) ⊃M2 ={(x1, x2) ∈ N2 | x1 6 a2,

a1 + a2 + a3 6 x2 6 a1 + a2 + a3 + a4}.
Теперь M ∪N ′ ∪M1 ∪M2 = S(ω) \M ′ ⊂ Irr(M(ω)|H). �

Следствие 3. Пусть r > 6 и вес ω является p-ограниченным. Тогда
для любого k, 1 6 k 6 r − 2,

S(ω) \M ′ ⊂ Irr(M(ω)|H),

где
M ′ = {(x1, x2) ∈ N2 | x1, x2 < ak + ak+1 + ak+2,

x1 + x2 < ak + 2ak+1 + ak+2}.

Доказательство. Утверждение следует из леммы 5 и следствия 2.
�

Доказательство теоремы 1. Утверждение вытекает из следствия 3
и леммы 3. �

Для некоторых типов представлений можно определить их ограни-
чения при малых r. Положим ω0 = ωr+1 = 0. Для 0 6 l 6 (r+ 1)(p− 1)
обозначим через Φrl l-ю усеченную симметрическую степень стан-
дартного модуля для группы G (см. [2]). Тогда Φrl = L(ω) для ω =
(p− 1− ai+1)ωi + ai+1ωi+1, где 0 6 ai+1 < p− 1, l = (p− 1)i+ ai+1 [2,
предложение 1.2]. Обозначим через ω∗ старший вес модуля, дуального
к L(ω), т.е. ω∗ = arω1 + ar−1ω2 + . . .+ a1ωr.

Пусть GC = SLr+1(C), HC ⊂ GC – подсистемная подгруппа типа
A1 × A1, и пусть L(ω)C – неприводимый модуль над GC со старшим
весом ω = a1ω1 + . . . + arωr. Напомним, что по теореме 3 из [10] при
r = 3

Irr(L(ω)C|HC) = {(x1, x2) ∈ S(ω) | |a1 − a3| 6 x1 + x2,

|x1 − x2| 6 a1 + a3, x1 + x2 ≡ a1 − a3(mod 2)},
и для r > 3

Irr(L(ω)C|HC) = S(ω).

Предложение 1. Пусть r > 3, L(ω) – усеченная симметрическая
степень стандартного модуля. Если ω или ω∗ = (p−1−a2)ω1 +a2ω2,
0 < a2 < p− 1, то при r = 3

Irr(L(ω)|H)={(x1, x2)∈S(ω) | x1+x2 =p−1+a2 или |x1−x2|=p−1−a2},
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а при r = 4

Irr(L(ω)|H) = {(x1, x2) ∈ S(ω) | x1 +x2 > a2 или |x1−x2| > p−1−a2}.

Если r = 4 и ω = (p− 1− a3)ω2 + a3ω3 с 0 < a3 < p− 1, то

Irr(L(ω)|H) = {(x1, x2) ∈ S(ω) | |x1 − x2| 6 max(a3, p− 1− a3)}.

Во всех остальных случаях

Irr(L(ω)|H) = Irr(L(ω)C|HC).

Доказательство. Используя [2, следствие 1.5], заключаем, что при
L(ω) = Φrl

Irr(L(ω)|G(1, 2, 3)) = {Φ3
s | max(0, l−(p−1)(r−3)) 6 s 6 min(l, 4(−1))}.

(2)
Теперь рассмотрим G = A3(K) и H = G(1)×G(3). Применяя [2, пред-
ложение 1.4], мы можем представить Φ3

s|H в виде прямой суммы мо-
дулей Φ1

c ⊗Φ1
d и определить, какие пары индексов (c, d) присутствуют.

Отсюда следует, что если L(ω) = Φ3
s, то

Irr(L(ω)|H) = {Φ1
c⊗Φ1

d | c+d = s, s−(p−1)(r−1) 6 c, d 6 2(p−1)}. (3)

Рассмотрим три случая: 1) ω = a1ω1 и a1 > 0; 2) ω = (p−1−a2)ω1+a2ω2

и 0 < a2 < p−1; и 3) ω = (p−1−ai+1)ωi+ai+1ωi+1 с 1 < i < r−1 и 0 6
ai+1 < p−1. Все остальные случаи можно свести к этим, рассматривая
дуальный модуль и используя лемму 1 из [10].

1) Если ω = a1ω1 и a1 > 0, то для r = 3, применяя формулу (3),
получаем

Irr(L(ω)|H) = {(x1, x2) ∈ N2 | x1 + x2 = a1}.

По теореме 3 из [10] это множество равно Irr(L(ω)C|HC). Используя
теперь формулу (2) для r > 3, получаем

Irr(L(ω)|G(1, 2, 3)) = {bω1, 0 6 b 6 a1}

и
Irr(L(ω)|H) = {(x1, x2) ∈ N2 | x1 + x2 6 a1} = S(ω).

2) Пусть ω = (p − 1 − a2)ω1 + a2ω2 и 0 < a2 < p − 1. Если r = 3, то
из формулы (3) следует

Irr(L(ω)|H) ={(x1, x2) ∈ S(ω) | x1 + x2

= p− 1 + a2 или |x1 − x2| = p− 1− a2}.
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Для r = 4 формула (2) дает

Irr(L(ω)|G(1, 2, 3)) = {bω1, (p−1−c)ω1 +cω2, a2 6 b 6 p−1, 1 6 c 6 a2}.

Следовательно,

Irr(L(ω)|H) = {(x1, x2) ∈ S(ω) | x1 +x2 > a2 или |x1−x2| > p−1−a2}.

Для r > 4 из этой же формулы следует Irr(L(ω)|H) = S(ω), поскольку
в этом случае 0 6 b 6 p− 1.

3) Наконец, предположим, что ω = (p − 1 − ai+1)ωi + ai+1ωi+1 с
1 < i < r − 1 и 0 6 ai+1 < p − 1. Если r = 3, то ω = (p − 1)ω2. Из
формулы (3) получаем

Irr(L(ω)|H) = {(x1, x2) ∈ N2 | x1+x2 6 p−1, x1 = x2} = Irr(L(ω)C|HC).

Для r = 4 из формулы (2) следует, что

Irr(L(ω)|G(1, 2, 3))7 = {(p− 1− b)ω1 + bω2, (p− 1− c)ω2

+ cω3, a3 6 b 6 p− 1, 1 6 c 6 a3}.

Из приведенных выше результатов для r = 3 следует, что

Irr(L(ω)|H) = {(x1, x2) ∈ S(ω) | |x1 − x2| 6 max(a3, p− 1− a3)}.

В частности, Irr(L(ω)|H) = Irr(L(ω)C|HC) для ω = (p− 1)ω2. Наконец,
для r > 4 имеем Irr(L(ω)|H) = S(ω). Это завершает доказательство.

�
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