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Решение в целых числах алгебраических уравнений с целыми коэффициентами более чем с одним 

неизвестным представляет собой одну из важнейших проблем теории чисел. Известно, что в об-

щей постановке задача описания множества решений диофантовых уравнений в целых числах ал-

горитмически неразрешима. Несмотря на усилия многих поколений математиков, в этой области 

до сих пор отсутствуют общие эффективные методы их решения. В настоящей работе рас-

смотрены некоторые классы диофантовых уравнений, решение в целых числах которых представ-

ляет интерес как само по себе, так и, например, в процессе исследования сложных дискретных 

систем, при поиске оптимальных структур в органической химии и молекулярной физике, при 

расшифровке компьютерных алгоритмов, криптографии, в экономике и теории вероятностей. 

Используя известные в алгебре тождества и их модификации, а также метод математической 

индукции и метод Лагранжа, в работе показан эффективный метод решения как классических 

диофантовых уравнений, так и некоторых их обобщенных вариантов. В результате получены 

формулы, выражающие целые решения диофантовых уравнений. Этот метод можно применять 

также и для других классов диофантовых уравнений. 
 

Ключевые слова: диофантовы уравнения, алгебраические тождества, метод математической 

индукции, тождества Лагранжа, уравнение Пелля. 

 

Диофантово уравнение – это уравнение (как правило, с несколькими неизвестными), 

решение которого ищется в целых (иногда в натуральных) числах. Некоторые классы та-

ких уравнений были впервые рассмотрены знаменитыми математиками древности Пифа-

гором и Диофантом [1-6]. В память о последнем эти уравнения называются диофантовыми. 
  

1. О решении уравнения 2 2 nx y z+ = . 

Пусть требуется решить диофантово уравнение в целых числах: 
 

         2 2 nx y z+ = .                                                        (1) 
 

Для построения решения уравнения (1) в целых числах воспользуемся тождеством: 
 

( )/ / / /

1 1 1 1( )AA BB A A B B+ + =  

( )( ) ( )( )/ / / / / / / /

1 1 1 1 1 1 1 1AA BB A A B B AB BA A B B A= − − + − − .                          (2) 
 

Полагая в тождестве (2) / / / /

1 1 1 1, , ,A A B B A A B B= = = = , получим, что 
 

( )( ) ( ) ( )
2 22 2 2 2

1 1 1 1 1 1A B A B AA BB AB A B+ + = − + − .                                (3) 
 

Из (3) видно, что произведение двух форм вида 
2 2A B+  есть форма такого же вида.  

На основании правой части равенства (3) и при A a= , B b=  уравнение 3 2 2z x y= +  
можно переписать следующим образом: 
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( ) ( ) ( )
3 2 2

2 2 3 2 2 33 3a b a ab a b b+ = − + − . 

Отсюда получаем решение уравнения 3 2 2z x y= +  в виде: 
 

2 2 3 2 2 3, 3 , 3 ,z a b x a ab y a b b= + = − = −  
 

где a  и b – произвольные целые числа. 

Рассмотрим вывод рекуррентной формулы для решения уравнения 2 2nz x y= +  методом 

математической индукции. 

Из приведенных вычислений видно, что форма, которой выражается z , не меняется. 

Поэтому решение уравнения 1 2 2nz x y− = +  можно записать так: 
 

2 2

1 1, ( , ), ( , ).n nz a b x x a b y y a b− −= + = =
 

 

Отсюда имеем ( ) ( ) ( )
1

2 2 2 2

1 1, ,
n

n na b x a b y a b
−

− −+ = + .  

Умножая обе части последнего соотношения на 2 2a b+ , получим: 
 

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 2

1 1, ,
n

n na b x a b y a b a b− −
 + = + +   

или  

( ) ( ) ( )
2 22 2

1 1 1 1, ( , ) , ( , )
n

n n n na b ax a b by a b bx a b ay a b− − − −+ = + + −       . 
 

Отсюда для уравнения 2 2nz x y= +  получаем решение в виде рекуррентной формулы: 
 

( )2 2

1 1 1 1, , ( , ), ( , ) ( , ).n n n nz a y x ax a b by a b y bx a b ay a b− − − −= + = + = −
 

 

Теорема. Решение уравнения 2 2nz x y= +  можно выразить следующим образом: 
2 2, ( ) , ( ) ,n nz a b x Re a ib y Im a ib= + = + = +  где ,a b – целые числа.  

Докажем это утверждение методом математической индукции.  При 2n =  теорема верна. 

Допустим, что мы доказали ее для 1n− , т.е. решения уравнения 1 2 2nz x y− = +  имеют вид: 
 

2 2 1 1

1 1, ( ) , ( ) ,n n

n nz a b x Re a ib y Im a ib− −

− −= + = + = +
 

 

и докажем теорему для n . 

Для уравнения 2 2nz x y= +  можно записать:  
 

( )
12 2 1, ( ) ,

nnz a b x a Re a ib b Im a ib
−−= + = + − +

 
 

( )
11( ) ,

nny b Re a ib a Im a ib
−−= + + +  

но  

( ) ( ) ( )
1 1 11

2

n n n
Re a ib a ib a ib

− − − + = + + −
 

, 

 

( ) ( ) ( )
1 1 11

2

n n n
Im a ib a ib a ib

i

− − − + = + − −
 

. 

Поэтому 

( ) ( ) ( ) ( )
1 1 1 11 1

,
2 2

n n n n

x a a ib a ib b a ib a ib
i

− − − −   = + + − − + − −
   

 
 

( ) ( ) ( ) ( )
1 1 1 11 1

,
2 2

n n n n

y b a ib a ib a a ib a ib
i

− − − −   = + + − + + − −
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и получим, что ( )
n

x Re a ib= + , ( )
n

y Im a ib= + . Что и требовалось доказать. 

2. Уравнение 
2 2 2 2x y z u+ + = .  

Полагая 
/ /

1 2 1 2 3 4 3 4
, , , ,A a ia A a ia B a ia B a ia= + = − = + = −

 / /

1 1 2 1 1 2 1 3 4 1 3 4
, , ,A b ib A b ib B b ib B b ib= + = − = + = −  

 

в тождестве (2) и произведя некоторые элементарные преобразования, получим: 
 

( )( )2 2 2 2 2 2 2 2

1 2 3 4 1 2 3 4
a a a a b b b b+ + + + + + =

 
( ) ( )

2 2

1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1 4 3 3 4
a b a b a b a b a b a b a b a b= + − − + − + − +

 
( ) ( )

2 2

1 3 2 4 3 1 4 2 2 3 3 2 1 4 4 1
,a b a b a b a b a b a b a b a b+ − + − + + + +
 

 

которое представляет собой тождество Эйлера в видоизмененной форме. 

Пусть в полученном тождестве 
1 1 2 2 3 3 4 4

, , , .a b a b a b a b= = = =  Тогда будем иметь: 
 

( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2

1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3
2 2 2 2a a a a a a a a a a a a a a a a+ + + = + − − + − + + .            (4) 

 

Отсюда получаем формулы, выражающие целые решения уравнения 
2 2 2 2u x y z= + +  в 

виде: 
 

    
( ) ( )2 2 2 2 2 2 2 2

1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3
, , 2 , 2 ,u a a a a x a a a a y a a a a z a a a a= + + + = + − − = − = +

  
  

 

где 
1 2 3 4
, , ,a a a a  – произвольные целые числа. 

3. Уравнение 
2 2 2 2 nx y z t u+ + + = . 

Умножая обе части тождества (4) на ( )2 2 2 2

1 2 3 4
a a a a+ + + , получим решение уравнения 

3 2 2 2 2u x y z t= + + + . Действительно, 
 

( ) ( ) ( )
3 2 22 2 2 2 2 2 2 2

1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 2 4
2 2a a a a a a a a a a a a+ + + = + − − + − +


 

( ) ( )
2 2 2 2 2

1 4 2 3 1 2 3 4
2 2 .a a a a a a a a+ + + + +

                                          
(5) 

 

Из тождества (5) после некоторых преобразований для решения уравнения 
3 2 2 2 2u x y z t= + + +  получаем следующие формулы: 

 

2 2 2 2

1 2 3 4
,u a a a a= + + +                

( ) ( )2 2 2 2

1 1 2 3 4 2 1 3 2 4 3 1 4 2 3
2 2 ( ),x a a a a a a a a a a a a a a a= + − − + − − +           

( ) ( ) ( )2 2 2 2

1 1 3 2 4 2 1 2 3 4 4 1 4 2 3
2 2 ,y a a a a a a a a a a a a a a a= − − + − − + +                        

( ) ( )2 2 2 2

1 1 4 2 3 3 1 2 3 4 4 1 3 2 4
2 ( ) 2 ,z a a a a a a a a a a a a a a a= + + + − − − −  

( ) ( ) ( )2 2 2 2

2 1 4 2 3 3 1 3 2 4 4 1 2 3 3
2 2 .t a a a a a a a a a a a a a a a= + + − + + − −

 
 

Рассмотрим теперь общий случай.  

Пусть имеем уравнение: 
1 2 2 2 2nu x y z t− = + + + . Обозначим решение этого уравнения сле-

дующим образом: 
 

2 2 2 2

1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4
, ( , , , ), ( , , , ),

n n
u a a a a x x a a a a y y a a a a

− −
= + + + = =

 

1 1 2 3 4 1 1 2 3 4
( , , , ), ( , , , )

n n
z z a a a a t t a a a a

− −
= = . 
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Таким образом, имеем соотношения: 
 

( )
1

2 2 2 2 2 2 2 2

1 2 3 4 1 1 1 1

n

n n n n
a a a a x y z t

−

− − − −
+ + + = + + + .                                    (6) 

 

Умножая обе части рассматриваемого соотношения (6) на 
2 2 2 2

1 2 3 4
( )a a a a+ + + , будем иметь: 

( )
22 2 2 2

1 2 3 4 1 1 2 1 3 1 4 1
( )n

n n n n
a a a a a x a y a z a t

− − − −
+ + + = + − − +

 

( )
2

1 1 2 1 4 1 3 1n n n n
a y a x a z a t

− − − −
+ − + − +

 

( )
2

1 1 2 1 3 1 4 1n n n n
a z a t a x a y

− − − −
+ − + − +

 

( )
2

2 1 3 1 1 1 4 1
.

n n n n
a z a y a t a x

− − − −
+ + + +  

Отсюда получаем рекуррентную формулу для решения рассматриваемого уравнения: 
2 2 2 2

1 2 3 4
,u a a a a= + + +                

1 1 2 1 3 1 4 1
,

n n n n
x a x a y a z a t

− − − −
= + − −           

1 1 2 1 4 1 3 1
,

n n n n
y a y a x a z a t

− − − −
= − + −                        

1 1 2 1 3 1 4 1
,

n n n n
z a z a t a x a y

− − − −
= − + −  

2 1 3 1 1 1 4 1
.

n n n n
t a z a y a t a x

− − − −
= + + +

 

4. О решении уравнения 
2

1

n
m

i

i

y x
=

= . 

Для получения формул, выражающих целые решения рассматриваемого уравнения, 

воспользуемся известным тождеством Лагранжа: 
 

( )( )2 2 2 2 2 2 2 2

1 2 3 1 2 3
... ...

n n
a a a a b b b b+ + + + + + + =  

( ) ( )
2 2 2

1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 3 1
... ( )

n n
a b a b a b a b a b a b a b a b= + + + + − + − +  

2 2 2

1 1 2 3 3 2 1 1
... ( ) ( ) ... ( ) .

n n n n n n
a b a b a b a b a b a b

− −
+ + − + − + + −

                      
(7) 

 

Заменяя в тождестве (7) числа 
2 3 4
, , ...

n
b b b b   соответственно числами с противоположными 

знаками 
2 3 4
, , , ...,

n
b b b b− − − − − , получим:  

 

( )( )2 2 2 2 2 2 2 2

1 2 3 1 2 3
... ...

n n
a a a a b b b b+ + + + + + + =

 

( ) ( )
2 2 2

1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 3 1
... ( )

n n
a b a b a b a b a b a b a b a b= − − − − + + + + +

 

2 2 2

1 1 2 3 3 2 1 1
... ( ) ( ) ...( ) .

n n n n n n
a b a b a b a b a b a b

− −
+ + + + − + −

 
 

В полученном тождестве положим, что 
1 1 2 2

, ,...
n n

a b a b a b= = = . Тогда получим: 
 

( ) ( )
2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

1 2 3 1 2 3
... ...

n n
a a a a a a a a+ + + = − − − − +  

( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2

1 2 1 3 1 4 1
2 2 2 ... 2 .

n
a a a a a a a a+ + + + +

                                
(8) 

 

Очевидно, что в первой части (8) имеем n слагаемых. 

Следовательно, из (8) получаем формулы, дающие искомые решения рассматриваемого 

уравнения:  
 

2 2 2 2 2

1 2 3
... ,

n
y x x x x= + + + +  

2 2 2 2 2 2 2 2

1 2 3 1 1 2 3
... , ... ,

n n
y a a a a x a a a a= + + + + = − − − −                                             

2 1 2 1
2 , ........, 2 ,

n n
x a a x a a= =

 
 

где 
1 2
, ,...,

n
a a a  – целые числа. 
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Пусть теперь мы имеем решения уравнения 
1 2

1

n
m

i
i

y x−

=

=

 

в виде: 

1 2 2 2 2 2 2 2 2

1 2 3 1 1 2 3
... , ... ,m

n m n
y x x x x y a a a a−

−
= + + + + = + + +

 
( ) ( )1, 1 1 1 2 2 2 1 2

, ,..., , , ,..., ,
m n n

x x a a a x x a a a
−
= = …, 

( ), 1 1 2
, ,..., .

n m n n
x x a a a

−
=  

Тогда, подставляя решения в исходное уравнение, получим: 
 

( )
1 2 2 22 2 2 2

1 2 3 1, 1 2, 1 , 1... ... .
m

n m m n ma a a a x x x
−

− − −
     + + + = + + +       

 

Умножив обе части полученного тождества на ( )2 2 2

1 2
... ,

n
a a a+ +  получим: 

( ) ( )
22 2 2

1 2 1 1, 1 2 2, 1 , 1... ...
m

n m m n n ma a a a x a x a x− − −+ + + = − − − +

 
( ) ( ) ( )

2 2 2

1 2, 1 2 1, 1 1 3, 1 3 1, 1 1 , 1 1, 1... .m m m m n m n ma x a x a x a x a x a x− − − − − −+ + + + + + +

 

 

Из полученного тождества для решения уравнения 
2 2 2

1 2
...m

n
y x x x= + + +  имеем следую-

щие рекуррентные соотношения: 
 

2 2 2

1 2 1, 1 1, 1 2 2, 1 2 , 1
... , ... ,m

n m m m n m
y a a a x a x a x a x

− − −
= + + + = + − −

 

2, 1 2, 1 2 1, 1 3, 1 3, 1 3 1, 1 1 , 1 1, 1
, ,..., .

m m m m m m n n m n m
x a x a x x a x a x x a x a x

− − − − − −
= + = + = +

 
 

5. О решении уравнения 2 2nz x cxy my= + + . 

Для решения рассматриваемого уравнения воспользуемся одним замечательным  свой-

ством бинарной квадратичной формы.  

Известно, что произведение бинарных квадратичных форм вида 2 2( , )a b a cab mb = + +

всегда может быть представлено такой же формой. 

Это легко проверить непосредственно, если рассмотреть произведение двух бинарных 

форм вида 
1 1 2 2( , ), ( , )a b a b  : 

 

2 2 2 2 2

1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2( )( ) ( ) ( )a ca b mb a ca b mb a a mbb c a a mbb+ + + + = − + −     
         

2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2( ) ( ) .a b b a cbb m a b b a cbb + + + + +
                                 

(9) 
 

Преобразуем полученное тождество (9), полагая 
1 2 1 2;a a a b b b= = = = : 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 22 2 .a cab mb a mb c a mb ab cb m ab cb+ + = − + −  + + +  
          

Отсюда получаем формулы для целочисленного уравнения 2 2 2z x cxy my= + + : 
 

2 2 2 2 2, , 2z a cab mb x a mb y ab cb= + + = − = + , 
         

где c и m – данные целые числа, a и b – произвольные целые числа. 

Рассмотрим теперь решение общего уравнения 2 2nz x cxy my= + +  методом математиче-

ской индукции.  

Пусть для уравнения 1 2 2nz x cxy my− = + +  имеем решения в виде 

( )2 2

1 1 1 1 1, ( , ), ,n n n n nz a cab mb x x a b y y a b− − − − −= + + = =  такие, что 
 

1 2 2

1 1 1 1

n

n n n nz x cx y my−

− − − −= + + .                     (10) 
 

Умножая обе части (10) на ( )2 2a cab mb+ + , получим: 
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( ) ( )( )2 2 2 2 2 2

1 1 1 1

n

n n n na cab mb a cab mb x cx y my− − − −+ + = + + + + =

 
( ) ( )( ) ( )

2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .n n n n n n n n n nax mby c ax mby ay bx cby m ay bx cby− − − − − − − − − −= − + − + + + + +
 

 

Отсюда получаем следующие рекуррентные соотношения для решения рассматриваемо-

го уравнения 2 2nz x cxy my= + +  в виде: 
 

2 2

1 1 1 1 1, , .n n n n nz a cab mb x ax mby y ay bx cby− − − − −= + + = − = + +  
                        

Рассмотрим некоторые частные случаи: 

1. Полагая в рассматриваемом уравнении 2, 1, 1n m c= = = − , получим формулы для це-

лочисленных треугольников с острым углом в 600. 

Действительно, 2 2 2 :z x y xy= + −  
2 2 2 2 2, , 2 .z a b ab x a b y ab b= + − = − = −  

Аналогично при 2, 1, 1n m c= = =  получаем следующие формулы для численных тре-

угольников с тупым углом в 1200: 
 

2 2 2 :z x y xy= + +   
2 2 2 2 2, , 2 .z a b ab x a b y ab b= + + = − = +  

 

2. При 0c =  получаем: 2 2 2 :z x my= + 2 2 2 2, , 2z a mb x a mb y ab= + = − = . Для уравнения 
3 2 2z x my= +  получаем: 

 

2 2 3 2 3, 3 , 3 .z a mb x a mab y ab mb= + = − = −  
 

Для уравнения 2 2nz x my= +  будем иметь: 
 

2 2 ,z a mb= +  
1 1 1 1, .n n n nx ax maby y ay bx− − − −= − = +

 
 

Теорема 1. Формулы вида 
 

( ) ( )2 2 1
, ,

n n

z a mb x Re a i mb y Im a i mb
m

= + = + = +  

дают целые решения уравнения 2 2, 0nz x my m= +  . 

Доказательство (методом математической индукции):  

Для 2n =  указанные формулы верны. Допустим, что мы доказали справедливость этих 

формул для 1n = . По допущению имеем, что 
 

( ) ( ) ( )
22

1 11
2 2 1

.
n nn

a mb Re a i mb m Im a i mb
m

− −−   + = + + +     
 

 

Тогда для решения уравнения имеем, что:  
 

2 2 ,z a mb= +

 

( ) ( )
1 11

,
n n

x aRe a i mb mb Im a i mb
m

− −

= + − +

 
( ) ( )

1 11 n n

y a Im a i mb bRe a i mb
m

− −

= + + + , 

но 

( ) ( ) ( )
1 1 11

,
2

n n n

Re a i mb a i mb a i mb
− − − + = + + −

  
 

 

( ) ( ) ( )
1 1 11

2

n n n

Im a i mb a i mb a i mb
i

− − − + = + − −
  

. 
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После некоторых преобразований выражений для x и y получим:  
 

 

( ) ( ) ( ) ( )
1 1 1 11 1 1

2 2

n n n n

x a a i mb a i mb mb a i mb a i mb
im

− − − −   = + + − − + − − =
      

 

( ) ( ) ( )1
,

2

n n n

a i mb a i mb Re a i mb = + + − = +
  

 

( ) ( ) ( ) ( )
1 1 1 11

2 2

n n n na b
y a i mb a i mb a i mb a i mb

im

− − − −   = + − − + + + − =
        

( ) ( ) ( )1 1 1
.

2

n n n

a i mb a i mb Im a i mb
im m

 = + − − = +
  

 

 

Что и требовалось доказать. 
 

3. Пусть теперь 0m  . В этом случае можно рассматривать уравнение 2n nz x my= − , где 

0m  . Тогда будем иметь: 
 

2 2 2 3 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 3 2

1 1

2 3

1 1

3

2 3 , 0.

n

n n

n n

z x my z x my z x my

z a mb z a mb z a mb

x a mb x a mab x ax mby

y ab y a b b y ay bx m

− −

− −

= − = − = −

= − = − = −

= + = + = +

= = + = + 

 

 

Теорема 2. Формулы 
 

( ) ( )

( ) ( )

2 2 ,

1
,

2

1

2

n n

n n

z a mb

x a mb a mb

y a mb a mb
m

= −

 = + + −
  

 = + − −
  

 

 

дают целые решения уравнения 2 2nz x my= − при 0m  . Доказывается методом математи-

ческой индукции с применением формул, приведенных выше. 

6. Уравнение Пелля и уравнение 2 2 nx my k+ = . 

Доказанные выше теоремы 1 и 2 позволяют доказать следующие теоремы относительно 

уравнения Пелля 2 2x my k+ =  и уравнения 2 2 nx my k+ = . 

Теорема 3. Всякое целочисленное решение уравнения 2 2 nx my k+ =  при положительном 

m  имеет вид: 

( ) ( )0 0 0 0

1
, ,

n n

x Re x miy y Im x miy
m

= + = +  

 

где 
0 0( , )x y  – произвольное решение Пелля 2 2

0 0x my k+ = . 

Доказательство: По условию теоремы 2 2

0 0 ,k x my= +
 
отсюда 

 

( )2 2

0 0

n
nk x my= + .                                                          (11) 

 

Правую часть равенства (11) на основании теоремы 1 можно переписать так: 
 

( ) ( ) ( )
22

2 2

0 0 0 0 0 0

1
.

n nn

x my Re x i my m Im x i my
m

  + = + + +     
 

Отсюда 
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( ) ( )
22

0 0 0 0

1
.

n n
nk Re x i my m Im x i my

m

  = + + +     
 

 

Теорема 4. Всякое целочисленное решение уравнения 2 2 nx my k− =  при положительном 

m  имеет вид:  

( ) ( )0 0 0 0

1
,

2

n n

nx x my x i my = + + −
    

( ) ( )0 0 0 0

1
y

2

n n

n x my x my
m

 = + − −
  

, 

 

в которых 
0 0,x y  являются решением уравнения Пелля. 

Доказательство аналогично доказательству предыдущей теоремы. По условию теоремы  

имеем, что 2 2

0 0x my k− = . 

Отсюда, найдя nk , получим: 

( ) ( ) ( )
2

2 2

0 0 0 0 0 0

1

2

n nn
nk x my x my x my

  = + = + + − −    

 ( ) ( )
2

0 0 0 0

1
.

2

n n

m x my x my
m

  − + − −    
 

 

Следствие. При 1k =  получаем следующее утверждение: всякое решение уравнения 
2 2 1x my− =  при положительном m  имеет вид: 

 

( ) ( )0 0 0 0

1
,

2

n n

nx x my x i my = + + −
    

( ) ( )0 0 0 0

1
,

2

n n

ny x my x my
m

 = + − −
  

 

 

где 
0 0,x y – какое-либо решение данного уравнения Пелля 2 2 1x my− = . 

В заключение отметим, что изложенный в работе метод тождеств для решения диофанто-

вых уравнений можно применить для решения и других классов диофантовых уравнений. 
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Solving algebraic equations with integer coefficients with more than one unknown integer coefficient is 

one of the most important problems in number theory. It is known that in the general formulation the prob-

lem of describing the set of solutions of Diophantine equations in integers is algorithmically insoluble. 

Despite the efforts of many generations of mathematicians, there are still no general effective methods for 

their solving in this area. In this paper, we consider some classes of Diophantine equations, the solution in 

integers of which is of interest both by itself and, for example, in the process of studying complex discrete 

systems, in searching for optimal structures in organic chemistry and molecular physics, in decoding of 

computer algorithms, in cryptography, economics and probability theory. Using the identities and their 

modifications known in algebra, as well as the method of mathematical induction and the Lagrange meth-

od, the work shows an effective method for solving both classical Diophantine equations and some of their 

generalized variants. As a result, we can get formulas expressing general solutions of Diophantine equa-

tions. This method can also be applied to other classes of Diophantine equations. 
 

Keywords: Diophantine equations, algebraic identities, mathematical induction method, Lagrange 

identities, Pell equation. 
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