
Ренормгруппа,  

дальше!… дальше!… дальше!…

Дмитрий Казаков

 1

в сотрудничестве с  

Л.Борком, А.Борлаковым, Д.Власенко, М.Компанейцем и Д.Толкачевым

Лаборатория теоретической физики им. Н.Н.Боголюбова,  

Объединённый институт ядерных исследований, 

Дубна, Россия

к 90 летию Д.В.Ширкова

Основано на: Phys. Lett. B734 (2014), arXiv:1404.6998 [hep-th]

                         JHEP 1511 (2015) 059, arXiv:1508.05570 [hep-th]

                         JHEP 1612 (2016) 154, arXiv:1610.05549v2 [hep-th] 

                         Phys.Rev. D95 (2017) no.4, 045006  arXiv:1603.05501 [hep-th]

                         arXiv:1712.04348 [hep-th]  



к 60 летию Д.В.Ширкова



главные логарифмы младший логарифм

Ренормгруппа в квантовой теории поля
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Ренормгруппа в квантовой теории поля
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Пертурбативное разложение 4-х точечных 

амплитуд в суперсимметричной теории Янга-

Миллса  
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Универсальное разложение для всех D в максимально суперсимметричных теориях в силу 

дуальной конформной инвариантности
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Пертурбативное разложение 4-х точечных амплитуд

Лидирующие расходимости
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5 петельD=6 N=2
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R-операция и локальные контрчлены
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• R-операция гарантирует локальность контрчленов после 

вычитания расходимостей в подграфах в любой локальной КТП
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Лидирующие и подлидирующие расходимости 

 8

• В неперенормируемых теориях, как и в перенормируемых, 

лидирующие расходимости определяются 1-петлевыми 

графами, а подлидирующие - 2-х петлевыми
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R-операция и рекурркентные 
соотношения
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Горизонтальная лестница + теннисный кортD=6 N=2
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Горизонтальная лестница + двойной теннисный корт
D=6 N=2

R-операция и рекурркентные 
соотношения
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Всепетлевое точное рекуррентное соотношение

s-канальный член

D=6 N=2
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Лестничные диаграммы (ведущие расходимости)
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Горизонтальная лестница D=8 N=1
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D=8 N=1
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Всепетлевое решение (лидирующие 

расходимости)

D=6 N=2
ТВ (15 членов)

ТВ, Паде, Лестница и численное 

решение дляr t=s
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Numerical solution
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reduced ladder
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Pade approximation [7,7]

-2 2 4 6 8
x

50

100

150

200

Σ



D=8 N=1
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Pade approximation [7,6]
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Выводы 
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 R-операция работает в неперенормируемых теориях как и в 

перенормируемых и обеспечивает локальность контрчленов

 Рекуррентные соотношения позволяют вычислить лидирующие 

расходимости во ВСЕХ петлях алгебраически, начиная с одной петли

 Эта процедура очевидно работает и далее для всех расходимостей 

как в перенормируемых теориях

 Локальность контролеров позволяет написать рекуррентные 

полюсные соотношения в любых теориях

 Рекуррентные соотношения позволяют вычислить подлидирующие 

расходимости во ВСЕХ петлях алгебраически, начиная с двух петель

 Сумма всех лидирующих расходимостей удовлетворяет интегро-

дифференциальному уравнению, которое является обобщением 

уравнения РГ на неперенормируемый случай


