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2-filiform Leibniz algebras. Communications in Algebra 38 (2010), no. 10,
3671–3685.
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3j-символы для представлений алгебры gln
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Пусть даны неприводимые конечномерные представления V , W , U алгеб-
ры Ли gln. Предположим, что в них выбраны базисы Гельфанда-Цетлина
{vα}, {wβ}, {uγ}. Тогда 3j-символом называется набор чисел(

V W U

vα wβ uγ

)s
(1)

таких, что величина ∑
α,β,γ

(
V W U
vα wβ uγ

)s
vα ⊗ wβ ⊗ uγ

является gln-инвариантной. При этом 3j-символы с одинаковыми внутренни-
ми индексами образуют линейное пространство. Индекс s индексирует базис-
ные 3j-символы с одинаковыми внутренними индексами.

Легко понять, что задача вычисления 3j-символов в сущности эквивалент-
на задаче нахождения коэффициентов Клебша–Гордана, осуществляющих
явное разложение тензорного произведения двух неприводимых представле-
ний.

Последняя задача активно обсуждалась в работах, прежде всего связан-
ных с приложениями в квантовой механики. До настоящего момента сложил-
ся такой взгляд на проблему явного нахождения коэффициентов Клебша–
Гордана: эта задача легко решается для n = 2. Она решается явно, но очень
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сложно для n = 3, а при n > 3 можно лишь писать рекуррентные соотноше-
ния, позволяющие вычислять эти коэффициенты алгоритмически. При этом
считалось, что простых и явных формул не существует уже при n > 3.

Тем не менее, оставалась надежда получить такие формулы за счёт ис-
пользования специальных функций, за счёт интерпретации разных частей
возникающих формул геометрически (это, в частности, спрашивается в од-
ной из задач Арнольда).

В докладе я расскажу о том, как явные и простые (и даже очень простые
для случая n = 3) формулы для произвольного 3j-символа получить всё-таки
удается!

Ключевым фактом будет использование теории обобщённых A-гипергео-
метрических функций и систем дифференциальных уравнений, которым они
удовлетворяют.

Для решения данной задачи будет использована реализация представле-
ния в пространстве функций на соответствующей группе Ли, а также постро-
ена новая реализация, называемая А-ГКЗ. В процессе решения этой большой
задачи будут даны ответы на такие важные вопросы:

1. Какие функции отвечают векторам Гельфанда–Цетлина в этих реали-
зация?

2. Какие функции задают инвариантные векторы в тройном тензорном
произведении?

Явная формула для обратного автоморфизма алгебры Вейля
А.Д. Бережной

Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

berezhnoyad@yandex.ru
Если задан автоморфизм ϕ некоторой алгебры A, то как, зная ϕ, полу-

чить ϕ−1?
Например, если алгебра является кольцом формальных степенных рядов

K [[x1, . . . , xn]], а ϕ является автоморфизмом этой алгебры, то явное описание
ϕ−1 даёт формула Абьянкара [1]. Пусть hi (x1, . . . , xn) := ϕ (xi) = xi + . . .1,
то есть hi (0) = 0 и ∂xjhi (0) = δij — символ Кронекера, тогда для любого
F ∈ K [[x1, . . . , xn]] имеем:

ϕ−1 (F ) (x1, . . . , xn) =
∑
k∈Nn

0

(
n∏
i=1

∂kixi
ki!

)(
F (x1, . . . , xn)

(
n∏
i=1

(xi − hi (x1, . . . , xn))
ki

))
,

1Данное условие требуется для сходимости рядов.
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