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I. Хорошо известно'*/, что единственная теория с взаимо
действием только Л -мезонов и нуклонов при обычной связи типа 
Вкавы, которая воспроизводит результаты алгебры токов, - это 
псевдовекторная теория с лагранжианом взаимодействия вида 

2Г,„, - Ж-.^Х.Ъ^^ F% : • (D 
Хотя такая модель имеет много привлекательных черт , детальный 
её анализ (например, учёт высших порядков теории возмущений) 
осложняется двумя фактами: 

а) константа связи велика; 
б) модель неперенормируена. 
В настоящей работе делается попытка устранить последнюю 

из перечисленных трудностей. 
Рассмотрим формально ряд теории возмущений, соответствую

щий лагранжиану взаимодействия (-1). Этот ряд представляется 
совокупностью диаграмм Фейнмана, составленных из мезонных и 
вуклонких линий по известным правилам. 
Обозначим через G(P') сумму диаграмм вида: 

<=«•*> - — + - О - + "О-О"+••• 
= Coll»') * СоСРМГЪОС-а'г»') * . . . , ( 2) 

№ используем следящие обозначения: 

Г- % - 7л ? - - 2 f^ , T s - - 7- Г, Г< 7Ъ 

f-fl * J : a § {t.-'.-t.-1) •> 7s - К; 
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где LltP*) - оператор поляризации вакуума во втором порядке 
теории возмущений. Ряд теории возмущении можно перегруппировать 
так, что он будет составлен из всех обычны! диаграмм Фейнма-
на, исключая диаграммы, содержащие оператор поляризации вакуума 
второго порядка. При атом незоннои линии мы долхнн сопоставлять 
не свободных пропагатор <sa(.p'), а функцию G-CPM , зада
ваемую формальным разложением (3). 

2. Следует заметить, однако, что такая перегруппировка 
ряда теории возмущений не является удовлетворительной. При 
формальном суммировании цепочки (2) мы придем к выражению 
для мезоинои функции Грина 

содержащему наряду с нормальный?: особенностями (мезонный полюс 
и разрез с ЪМ ; М -масса нуклона) дополнительные нефиэические 
полюса в комплексно! плоскости /°'* . Методы, предложенные в 
работах'2» ', позволяют избавиться от ложных полюсов. В частнос
ти, если постулировать принцип суммирования под знаком спект
рального интеграла'2', можно прийти к выражению 

iQll"> '- « ' - У - i . * J Z-^-ce • ( 4 ) 

где 

/уосаг; = J ~ [ —г.. г t n L X ) ) . 
(5) 

Функция Грина (4 ) , хотя и обладает правильными аналитический* 
свойствам, но перенормируемости теории не обеспечивает. 
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Действительно, так как / o c ? j -- Q( =Г5 J > 
справедлива оценка 

. *"' (6) 
Спектральная плотность Р(з) , задаваемая выражением (5), 
положительна, поэтому асимптотическое поведение функции (?IP 1J 
совпадает с поведением пропагатора (?=(Р г). 

3. Мы ставим задачу: существует ли способ суммирования 
ряда (2), позволяхщий сопоставить ( в духе методов суммирования 
асимптотических рядов) ему или его части такув функцию G^LP') , 
которая,обладая правильными аналитическими свойствами, убывала 
бн при #«/°'-»~~ не кед и н е е , чей O f */ Р*) . Именно 
такое поведение обеспечит перенормяруеность модели (I). 

Вернемся к ряду (2) и разобьём его на две части 
С-Л) С-*) <-Ы 

с^ -_- + __о_. + -о-О- + 

&*> - - о - * - О - О - -• 
-- (^i)Go П. Со * (*-*'> С.ПСПС'... 
= (̂  (г'л'*•>>> Л и л G„CP\> - c^cp'jfi^Mru.'M »... 
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Очевидно, что если удамся просуммировать ряд (7а) так, чтобы 
функция £?,«*'> обладала правильными аналитическими свойствами 
и имела асимптотическое поведение, подобное 0 ( {1 Р Ч ) , ТО 
каждый член ряда (76) также сохранит втж свойства. Более то
го, любая другая диаграмма из ряда теории возмущений для 
лагранжиана взаимодействия (I),вычисленная с помощью частич
ной функции Грина S],(P 1) .становится перенормируемой, так как 
по индексу расходимости теория (I) будет эквивалентна теории 
Осавы с псевдоскалярной связь» 4'. 

4, Применим гипотезу Редмонда-Боголпбова-Логунова-Ширкова 
к набору диаграмм (7а). Тогда 

' V - m*-f>*. ;e J »-/»•-,:« • ( 8 ) 
• , 1 - 1 г 

Здесь 
Г А ' " - J - U ' - » - > m » > V 

>N 3«^ fliai 

Функция П1*>нормирована условиями 

Г\^> * о , - j — l ^ . о ( 1 0 ) 

и имеет вид 
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тде\Г- неопределённый параметр. Для того, чтобы функция (Г^СР') 
имела асимптотику 0 ( ру) > достаточно удовлетворить условии: 

/ , / ^ Д ( Д ) ^о. ( 1 ? ) 

Численный анализ показывает, что спектральный интеграл в (12) 
как функция >\ и W имеет минимум в точке ( >>,>/"„), равный 
- 1 - £>• , где 

hr, fr^i. - О. J66 
W„ = - о. ̂ a (13) 
д, * t.i /о"6 . 

Решения уравнения (12) лежат на замкнутой кривой в плоскости >>, 
W диаметра d • а- /о"3 и охватывапцей точку 0 > „ w 0 ) . Приближён
но эти решения можно записать в виде: \ -- >i,t i , w -- w , = <i ; 
здесь hэ и - W , определены согласно (13). 

5. Теперь мы пожег/ сформулировать правила соответствия 
для перегруппированного ряда теории возмущений, построенного по 
лагранжиану взаимодействия (I): 

а) мезонной линии сопоставляется функция Грина G bip'i , 
определяемая выражением (8) и условиями (13); 

б) оператору поляризации вакуума второго порядка сопостав
ляется величина и * М П Л Р г ) • определяемая формулой (II) и усло
виями (13). Естественно, что наш способ суммирования не единстве
нен, К лагранжиану (I) можно, например, применить технику рабог 5' 6' 
Следует заметать, однако, что в отличии от этих способов, наш 
результат не содержат на одного произвольного параметра. 

Покажем, что.построенный нами способ суммирования приводит 
к перекодируемой модели л - /V взаимодействий с градиентной 
связью. Согласно^',максимальное значение индекса вершины 

и). * О . 

7 



Повтому иадеке произвольной диаграммы 2) даётся выражением 

и){2>) - 4> - | ZT < r<* a), 
'•" (14) 

где 

( 1 для нуклонов 
Q -

„ О для пионов 
На рис. I указаны тшш расходящихся диаграш и соответствующие 
ш индексы 

А Ж f t 
oJ<2).o o)(2»-o iJca'mc iJ<»).2 

Рис. I . Тшш расходящихся диаграмм. Сплошные линии 
изображают вукловн, пунктирные - мевонк. 

Вводя веобходимые контрчлены, мы приходим к полному лагран
жиану взаимодействия в виде 

•^ *.„~ - 2Г.,<: •••^2f 

- ;£•••? 7, т, f-fa"*.- • fг,-о ;£••"*?.'>',*-i-V*.-
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Итак, IOI выполнили шставлвннуг задачу и добились перенор-
мируености модели /-/^взаимодействий с псевдовегторной связью. 

Конечно, этот метод не единственен, и, возможно, существует 
ряд других способов, позволяющих корректно обращаться с лаг
ранжианом (I). Важно заметить, что предложенная нами модель, с 
одно! стороны, не сложнее либо! перенормируемой модели, с другой 
- не имеет ни одного произвольного параметра, кроне наблюдае
мых f , М и /*i , а также констант связи 7'- 7 - взаимодействий. 
Каждый член перегрушшрованного ряда обладает правильными ана
литическими свойствами и может быть сделан конечным с помощью 
указанных в выражении (15) вычитаний. 

Представляется интересным проанализировать более деталь
но »ту модель. Такая работа в настоящее время проводится. 

В эавмчеим автор благодарит Д.В. Шнрхова за ценные 
указания при обсуждении первоначального варианта статьи. Глубо
кую признательность автор выражает Г.В. Ефимову за постоян
ный интерес к рабфте, стимулирующие обсуждения и целый ряд 
критических замечаний. 
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