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On the theory of polarization radiation generated

in the media with sharp boundaries∗
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†

Tomsk Polytechnic University,

634050, Tomsk, Russian Federation

Polarization radiation arising when a charged particle moves uniformly in vacuum
nearby the media possessing a finite permittivity ε(ω) = ε′ + iε′′ and sharp
boundaries is considered. The method is developed in which polarization radiation
is represented as a field of the current density induced in matter by the field of
the moving charge. Solution is found for a problem of radiation arising when
the particle moves along the axis of the vacuum cylindrical channel inside a thin
screen of finite radius and finite permittivity. Depending on parameters of the
problem, the solution obtained describes different types of polarization radiation:
Cherenkov radiation, transition radiation and diffraction radiation. In particular,
when the channel radius approaches zero and external radius of the screen tends
to infinity the expression found for radiated energy completely coincides with the
one derived by Pafomov for transition radiation generated in a slab. In another
special case of ideal conductivity (ε′′ → ∞), the result obtained coincides with
the one for diffraction radiation generated by the particle in the round hole in the
infinitely thin screen. Solution is found for a problem of radiation generated when
the charge moves nearby a rectangular screen possessing finite permittivity. The
expression derived describes diffraction and Cherenkov mechanisms of radiation
and compared to the result known before, this solution takes into account the
possible multiple reflections of radiation inside the screen. Solution is also found
for a problem of polarization radiation generated when the particle moves nearby
a thin grating consisting of a finite number of rectangular strips possessing a finite
permittivity and separated with vacuum gaps (Smith-Purcell radiation). In the
special case of an ideally conducting grating, the formula derived for radiated
energy coincides with the one of the well-known surface current model. It is
shown that the use of a number of models of Smith-Purcell radiation generated
on the ideally conducting gratings is restricted within small values of width of
the vacuum gaps between strips compared to the radiation wavelength.

PACS: 41.60.-m

1 Введение

Поле заряженной частицы, движущейся равномерно и прямолинейно в среде, может
приводить к динамической поляризации атомных оболочек и возникновению излуче-

∗This manuscript deals with problems treated before in the preprint: arXiv:0908.2336v2. However results
obtained there strictly speaking are not applicable for transparent media (ε′′ = 0), because the multiple
reflections of radiation inside the medium are not taken into account. Here, this defect has been corrected.
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ния, называемого в микроскопической теории поляризационным [1]. В макроскопической
теории движение частицы через среду (либо вблизи среды) с резкими границами при-
водит к различным типам поляризационного излучения: черенковскому (нет границ),
переходному (частица пересекает границу раздела сред), дифракционному (частица
движется вблизи границы раздела) и т.п. Точных решений задачи о поляризационном
излучении для сред с резкими границами известно немного. Важнейшими из точно
решаемых задач являются: переходное излучение в пластинке конечной диэлектриче-
ской проницаемости [2], дифракционное излучение от идеально проводящих полуплос-
кости [3,4] и клина [5,6]. Решение подобных задач в более сложных геометриях затруд-
нено в связи со сложностью постановки граничных условий. Известно, например, что
строгое решение задачи об излучении заряда при его движении вблизи идеально прово-
дящей решетки (т.н. излучение Смита-Парселла) выражается в виде бесконечных рядов
и приводит к системе из бесконечного числа уравнений [7,8]. Однако именно поверхно-
сти со сложным профилем представляют практический интерес. Поэтому актуальным
представляется развитие приближенных методов в задаче о поляризационном излуче-
нии.

В данной работе развит метод, в котором поляризационное излучение представлено
как поле тока, индуцированного внутри вещества полем равномерно и прямолинейно
движущегося точечного заряда. Преимущество данного метода заключается в возмож-
ности находить характеристики различных видов поляризационного излучения (в т.ч.
в случае, когда несколько видов излучения генерируются одновременно) для широкого
диапазона форм поверхности с учетом реальных диэлектрических свойств вещества и
частотной дисперсии. Как будет показано, в ряде частных случаев полученные с помо-
щью развиваемого метода результаты переходят в известные в литературе выражения
для черенковского, переходного и дифракционного излучения (а также параметриче-
ского рентгеновского излучения: см. [9]).

Работа построена следующим образом. В п.2 излагается метод индуцированных
токов и находится поле излучения, генерируемое при движении заряда по оси ваку-
умного цилиндрического канала в экране конечной диэлектрической проницаемости
ε(ω) = ε′ + iε′′, толщины и радиуса. Далее рассматривается выход излучения из ве-
щества в вакуум и с помощью известной теоремы взаимности находится излученная
в вакуум энергия в направлениях “вперед” и “назад”. В п.3 получено решение зада-
чи об излучении, возникающем при пролете частицы вблизи прямоугольного экрана
конечных размеров и диэлектрической проницаемости. По сравнению с известным ра-
нее решением проведен учет возможных многократных переотражений поля излучения
внутри экрана. В п.4 находится решение задачи об излучении, генерируемом частицей,
движущейся вблизи тонкой решетки, состоящей из стрипов прямоугольного сечения и
конечной диэлектрической проницаемости. Обсуждение результатов, в частности, гра-
ниц применимости полученных решений приведено в п.5.

2 Поляризационное излучение, генерируемое в цилиндрическом

канале в экране конечной толщины и радиуса

2.1 Излучение внутри экрана конечной диэлектрической про-

ницаемости

Рассмотрим однородную и изотропную немагнитную среду с комплексной проводи-
мостью и обладающую частотной дисперсией:

σ(ω) =
iω

4π
(1− ε(ω)). (1)
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Заряженная частица с энергией γ = E/mc2 = 1/
√

1− β2, движущаяся с постоянной
скоростью v = βc в веществе, индуцирует в нем плотность поляризационных токов:

jpol = σ(E0 + Epol(jpol)), (2)

где E0 ≡ E0(r, ω),Epol ≡ Epol(r, ω) - фурье-образы поля частицы в вакууме и поля
индуцированных в веществе токов соответственно.

Для определения поля поляризационного излучения, распространяющегося внутри
вещества в виде поперечных волн, необходимо решать “вакуумные” уравнения Макс-
велла с плотностью токов jpol в правой части. Но уравнение на плотность тока (2)
является интегральным. Пренебрежение интегральным членом возможно, если прово-
димость среды невелика: |ε−1| ≪ 1, что позволяет находить соответствующие решения
в рентгеновской части спектра [9,10]. В общем случае, когда параметр |ε−1| не является
малым, действующее на каждый атом и молекулу поле уже не совпадает с вакуумным
E0. Однако в этом случае можно поступить аналогично тому, как это делается при
выводе макроскопических уравнений Максвелла. Перенесем интегральный член σEpol

в левую часть этих уравнений. Для напряженности магнитного поля получим:

(

∆+ ε(ω)
ω2

c2

)

Hpol(r, ω) = −4π

c
σ(ω)rotE0(r, ω). (3)

Решение данного уравнения в волновой зоне дает поле поляризационного излучения,
испущенного атомами и молекулами вещества под воздействием поля частицы в ре-
зультате так называемых далеких столкновений, когда потери энергии частицей прене-
брежимо малы по сравнению с ее полной энергией. Как будет показано ниже, данное
решение совпадает с полем черенковского излучения в бесконечной среде.

Если поляризационные токи индуцируются в ограниченном объеме вещества, т.е.
среда имеет границы, то интегрирование в решении уравнения (3) будет выполняться
лишь по области VT , занимаемой токами:

Hpol(r, ω) = rot
1

c

∫

VT

σ(ω)E0(r′, ω)
ei
√

ε(ω)ω|r−r′|/c

|r− r′| d3r′. (4)

В ограниченном объеме вещества помимо волн поляризационного излучения присут-
ствуют также отраженные от границ раздела волны, не описываемые выражением (4).
Их учет, однако, можно провести позднее, рассматривая выход поля излучения из среды
в вакуум. Вычисляя в (4) ротор, получаем (зависимость ε от частоты подразумевается):

Hpol(r, ω) =
1

c

∫

VT

r− r′

|r− r′| × σ(ω)E0(r′, ω)
(

i
√
ε
ω

c
− 1

|r− r′|
)ei

√
εω|r−r′|/c

|r− r′| d3r′. (5)

Как видно из данного выражения, условием волновой зоны являются следующие нера-
венства:

r ≫ λ/
√

ε(ω), r ≫ r′eff , (6)

где r′eff определяет эффективную область вещества, занимаемую токами и дающую ос-
новной вклад в интеграл (5). Заметим, что первое из условий волновой зоны не может
быть выполнено вблизи нулей диэлектрической проницаемости: ε(ω) → 0. Это соот-
ветствует известному факту отсутствия уходящих на бесконечность поперечных волн
в веществе на резонансных частотах [11]. При выполнении условий (6) выражение для
поля индуцированных токов описывает поперечное поле излучения в веществе:

Hpol ≈ HR =
√
ε
iω

c2
eir

√
εω/c

r
e×

∫

VT

σ(ω)E0(r′, ω)e−ikr′d3r′, (7)
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где k =
√
εeω/c - волновой вектор излучения в среде. Из уравнений Максвелла следует,

что напряженность электрического поля определяется как:

Epol ≈ ER = − 1√
ε
e×HR. (8)

Рассмотрим излучение, возникающее при равномерном и прямолинейном движении
заряженной частицы по оси вакуумного цилиндрического канала радиуса a в экране
с толщиной d и внешним радиусом b (см. рис.1a.). Для нахождения поля излучения
необходимо взять объемный интеграл в (7), где поле частицы определяется известным
выражением (см., например, [12]):

E0(r, ω) =
eω

πv2γ

(

ρ

ρ
K1

[ωρ

vγ

]

− i

γ

v

v
K0

[ωρ

vγ

])

e
i
ω

v
z
, (9)

где: ρ = {x, y}, K0, K1 - модифицированные функции Бесселя второго рода. Для на-
пряженности магнитного поля излучения имеем:

HR(r, ω) =
eω2(ε− 1)

4π2v2cγ

eir
√
εω/c

r
k×

b
∫

a

ρ′dρ′
2π
∫

0

dφ′
0
∫

−d

dz′
(

ρ
′

ρ′
K1

[ωρ′

vγ

]

−

− i

γ

v

v
K0

[ωρ′

vγ

])

e−ikr′+iω
v
z′, (10)

где единичный вектор излучения в среде e имеет вид:

e = {sinΘ cosφ, sinΘ sinφ, cosΘ}. (11)

Подчеркнем, что получаемое таким образом поле поляризационного излучения не
содержит информации ни о возможных отражениях волн от границ самого вещества,
ни о возможных переотражениях волн внутри вакуумного канала. Если переотраже-
ния волн внутри вещества учесть можно (см. следующий раздел), то переотражения
волн в вакуумном канале в рамках данного подхода учесть не представляется возмож-
ным. Однако если ограничиться случаем не слишком малых энергий частицы (β - 1),
то данное ограничение является существенным лишь для достаточно больших толщин
экрана, поскольку черенковское излучение, как известно, не выходит в вакуум из среды
через плоскость параллельную вектору скорости частицы (полное внутреннее отраже-
ние: см. [13] и ниже п.4), а дифракционное излучение распространяется под малыми
в релятивистском случае углами θ ∼ γ−1 ≪ 1. Для вывода количественного условия
предположим, что волна испускается под углом θ = γ−1 в точке z = −d и доходит
до противоположного края канала в точке z = 0 (см. рис.1b.). Тогда условием отсут-
ствия вторичных переотражений излучения внутри канала и, следовательно, условием
применимости полученных ниже формул будет неравенство:

d ≪ dmax = 2aγ. (12)

Если радиус канала в несколько раз больше длины волны излучения (в противном слу-
чае переотражения можно просто не учитывать), то величина dmax на порядок больше
параметра γλ. Для терагерцового диапазона длин волн и релятивистских энергий ча-
стицы экспериментальные значения толщины экрана обычно удовлетворяют условию
применимости модели, поскольку в этом случае dmax составляет величину в десятки
сантиметров и выше. Для оптического диапазона модель справедлива лишь для до-
статочно больших энергий: γ ∼ 103 и выше. Наконец, в рентгеновской части спектра
отражения можно также не учитывать.
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Интегрирование в формуле (10) проводится с использованием известных соотноше-
ний для функций Бесселя [14]. Результат имеет вид:

HR(r, ω) =
e

2πc

ω

c

√
ε(ε− 1)

eir
√
εω/c

r

e−idω
c
(β−1−√

ε cosΘ) − 1

(1− β
√
ε cosΘ)(1 + ε(βγ sinΘ)2)

{sin φ,− cosφ, 0}
(

sinΘ(γ−1 − βγ
√
ε cosΘ)

(

aJ0

(

aω
c

√
ε sin Θ

)

K1

(

a ω
vγ

)

− bJ0

(

bω
c

√
ε sinΘ

)

K1

(

b ω
vγ

))

−(cosΘ + β
√
ε sin2Θ)

(

aJ1

(

aω
c

√
ε sin Θ

)

K0

(

a ω
vγ

)

− bJ1

(

bω
c

√
ε sin Θ

)

K0

(

b ω
vγ

)))

. (13)

В частном случае слоя толщины d (при этом: a → 0, b → ∞) для функций Бесселя,
зависящих от переменной a, выполняется:

aJ0K1 →
vγ

ω
, aJ1K0 → 0. (14)

Функции, зависящие от b, обращаются в нуль в виду экспоненциального затухания
функций K0, K1 с ростом b [14]. В случае прозрачной среды энергия, излученная в слое
в единичный интервал частот, находится как:

dW

dω
=

∫

cr2√
ε
|HR|2dΩ =

2e2β2

πc

√
ε

π
∫

0

sin2
(

d
2
ω
v
(1− β

√
ε cosΘ)

)

(1− β
√
ε cosΘ)2

×

[(ε− 1)(1− β2 − β
√
ε cosΘ)

1− β2 + (β
√
ε sin Θ)2

]2

sin3ΘdΘ. (15)

Вблизи черенковского угла cosΘ = 1/(β
√
ε) члены в квадратных скобках, связанные с

переходным механизмом излучения, обращаются в единицу. Формула (15) в этом слу-
чае полностью совпадает с аналогичным выражением теории черенковского излучения
в слое конечной толщины (см., например, [15, 16]). Для слоя большой толщины интер-
ференционный член переходит в дельта-функцию:

sin2
(

d
2
ω
v
(1− β

√
ε cosΘ)

)

(1− β
√
ε cosΘ)2

→ d

2

ω

v
π δ
(

1− β
√
ε cosΘ

)

, (16)

после чего интегрирование в (15) дает обычную формулу Тамма-Франка для черенков-
ского излучения в безграничной прозрачной среде:

1

d

dW

dω
=

e2

c2
ω
(

1− 1

β2ε

)

. (17)

2.2 Энергия, излученная в вакуум

Найденное поле поляризационного излучения (13) имеет вид сферической волны,
поскольку получено в предположении расположения наблюдателя в волновой зоне. Од-
нако поле волны, падающей из поглощающей среды на границу экрана, расположенную
в плоскости z = 0 (см. рис.1a.), разумеется отличается от (13). Для корректного реше-
ния задачи о преломлении волны из среды в вакуум необходимо использовать известный
принцип взаимности [17]:

(ER(vac),d(vac)) = (ER(m),d(m)), (18)

где: ER(vac) ≡ ER(vac)(r, ω) - искомое поле излучения в вакууме, создаваемое диполем с
моментом d, расположенным в среде; ER(m) ≡ ER(m)(r, ω) - поле излучения в среде, со-
здаваемое таким же диполем, расположенным в вакууме далеко от границы раздела (в
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волновой зоне). Дипольный момент d будем полагать ориентированым перпендикуляр-
но поверхности, через которую рассматривается выход излучения, т.е. в нашем случае
по оси z. Физически такая ориентация означает, что тонкий проводящий экран на боль-
ших расстояниях является двойным слоем. Учитывая, что вектор ER перпендикулярен
e, модуль поля излучения в вакууме из формулы (18) находится как:

|ER(vac)| =
∣

∣

∣

sinΘ

sin θ
ER(m)

∣

∣

∣
=
∣

∣

∣

1√
ε
ER(m)

∣

∣

∣
=
∣

∣

∣

1

ε
HR(m)

∣

∣

∣
, (19)

где использован закон Снеллиуса для связи “вакуумного” угла θ и угла в среде Θ,
а также тот факт, что для поля сферической волны в среде выполняется равенство:
|ER(m)| = ε−1/2|HR(m)|. Входящие в формулу (13) углы излучения в среде можно выра-
зить через углы излучения в вакууме следующим образом:

e =
1√
ε
{sin θ cosφ, sin θ sin φ,

√

ε− sin2 θ}. (20)

Тогда в соответствие с формулой (19) необходимо найти магнитное поле в среде в
случае, когда поле падающей из вакуума на границу раздела волны выражается через
(13), т.е. решить обратную задачу. При этом для проводящих сред можно ограничить-
ся использованием обычных френелевских законов для одной границы раздела, т.е.
пренебречь волнами, отраженными внутри вещества от второй границы экрана, рас-
положенной в плоскости z = −d. Такая программа была реализована в нашей преды-
дущей работе [18]. В общем случае падающее на границу раздела поле уже не равно
излучению “вперед” (13), поскольку волны излучения “назад”, распространяющиеся под
углами Θ > π/2, также могут выйти в вакуум через переднюю грань пластинки, отра-
зившись от задней грани. Кроме того, преломление падающей из вакуума волны внутрь
экрана должно рассматриваться с учетом возможных многократных переотражений.
Здесь необходимо сделать существенную оговорку, касающуюся рассматриваемых тол-
щин экрана d. Если размеры области, через которую рассматривается выход излучения
в вакуум много больше толщины экрана (тонкий экран), а среда обладает отличным от
нуля поглощением, то волнами, отраженными от верхней и нижней граней пластинки,
можно принебречь. Действительно, при выполнении неравенства (b − a) ≫ d на верх-
нюю и нижнюю грани экрана падают лишь волны черенковского излучения с Θ ∼ π/2,
что соответствует значениям ε′ ≫ 1. Данные волны, как уже говорилось, испытывают
полное внутреннее отражение и могут выйти в вакуум через переднюю грань пластинки
под углами θ ∼ π/2. Мы еще вернемся к данному вопросу в разделе 5.

С учетом приведенных рассуждений будем полагать, что падающая на границу раз-
дела волна состоит из поля излучения “вперед” (13), обозначаемого ниже индексом (F ),
а также поля излучения “назад”, отраженного от задней стенки экрана в плоскости
z = −d (индекс (B)). Поле излучения “назад” находится из (13), как обычно, заменой z-

проекции волнового вектора, или просто:
√

ε− sin2 θ → −
√

ε− sin2 θ. При возведении
(19) в квадрат выражение |HR(m)|2 необходимо представить в виде суммы квадратов
модулей компонент поля, одна из которых перпендикулярна плоскости падения волны
на границу раздела, а вторая лежит в плоскости падения. Учитывая, что лежащая в
плоскости падения компонента магнитного поля связана с перпендикулярной плоскости
падения компонентой электрического поля через

√
ε, для энергии, излученной в вакуум

в полупространство z > 0, окончательно получаем:

d2W

dωdΩ
= cr2|ER(vac)|2 = d2W

dωdΩ

∣

∣

∣

⊥
+

d2W

dωdΩ

∣

∣

∣

‖
=

=
cr2

|ε|2
(

|fH |2|HR
⊥(F ) +RHH

R
⊥(B)|2 + |

√
εfE|2|HR

‖(F ) +REH
R
‖(B)|2

)

. (21)
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Заметим, что при падении волны (13) из вакуума амлитуда сферической волны должна
браться без

√
ε в экспоненте. В выражении (21) компонента магнитного поля, лежащая

в плоскости падения, в используемой системе координат имеет вид:

HR
‖(F,B) =

√

(HR
z(F,B))

2 + (HR
x(F,B) cosφ+HR

y(F,B) sinφ)
2, (22)

а лежащая перпендикулярно плоскости падения компонента находится как:

HR
⊥(F,B) = HR

y(F,B) cosφ−HR
x(F,B) sinφ. (23)

В формулу (21) входят: RH,E - коэффициенты отражения от границы z = −d волн, у
которых магнитное или электрическое поле перпендикулярно плоскости падения:

RH =

√

ε− sin2 θ − ε cos θ
√

ε− sin2 θ + ε cos θ
ei2d

ω
c

√
ε−sin2 θ, RE =

√

ε− sin2 θ − cos θ
√

ε− sin2 θ + cos θ
ei2d

ω
c

√
ε−sin2 θ, (24)

а также fH , fE - коэффициенты Френеля, связывающие амплитуду падающей на по-
верхность пластинки из вакуума волны и амплитуду волны, прошедшей в пластинку с
учетом многократных переотражений внутри. Данные коэффициенты легко находятся
с использованием стандартных граничных условий в полной аналогии со случаем одной
границы раздела (см., например, [16, 17]). Приведем их без вывода:

fH = 2ε cos θ
(
√

ε− sin2 θ + ε cos θ)e−idω
c

√
ε−sin2 θ

(ε cos θ +
√

ε− sin2 θ)2e−idω
c

√
ε−sin2 θ − (ε cos θ −

√

ε− sin2 θ)2eid
ω
c

√
ε−sin2 θ

,

fE = 2 cos θ
(
√

ε− sin2 θ + cos θ)e−idω
c

√
ε−sin2 θ

(cos θ +
√

ε− sin2 θ)2e−idω
c

√
ε−sin2 θ − (cos θ −

√

ε− sin2 θ)2eid
ω
c

√
ε−sin2 θ

.(25)

Для больших толщин экрана данные коэффициенты переходят в обычные выражения
для одной границы раздела (при этом: ε′′ 6= 0).

Возвращаясь к вопросу об ориентации излучающего диполя в формуле (18), заме-
тим, что в случае наличия у d составляющей, параллельной плоскости, через которую

выходит излучение, в формуле (19) появился бы член ∝ cosΘ/ cos θ ∝
√

ε− sin2 θ/
√
ε,

содержащий дополнительную степень
√
ε в числителе. В конечном итоге это привело

бы к обращению интенсивности излучения в бесконечность в пределе идеальной про-
водимости экрана: ε′′ → ∞.

Нетрудно видеть, что в рассматриваемой азимутально симметричной задаче: HR
‖(F,B) =

0, и для излученной в вакуум энергии в направлении “вперед” (θ < π/2) после приве-
дения подобных получаем:

d2W

dωdΩ

∣

∣

∣

F
=

e2

π2c

β2 cos2 θ

(1− β2 cos2 θ)2

( ω

vγ

)2

×
∣

∣

∣

∣

∣

(ε− 1)(1− β2(ε− sin2 θ))−1

(ε cos θ +
√

ε− sin2 θ)2e−idω
c

√
ε−sin2 θ − (ε cos θ −

√

ε− sin2 θ)2eid
ω
c

√
ε−sin2 θ

∣

∣

∣

∣

∣

2

×

×
∣

∣

∣
(
√

ε− sin2 θ − ε cos θ)(1− β
√

ε− sin2 θ)
(

sin θ(1− β2 + β
√

ε− sin2 θ)ζ1−

−γ−1(β sin2 θ −
√

ε− sin2 θ)ζ2

)

eid
ω
c

√
ε−sin2 θ + (

√

ε− sin2 θ + ε cos θ)(1 + β
√

ε− sin2 θ)

×
(

sin θ(1− β2 − β
√

ε− sin2 θ)ζ1 − γ−1(β sin2 θ +
√

ε− sin2 θ)ζ2

)

e−idω
c

√
ε−sin2 θ−

−2
√

ε− sin2 θ
(

sin θ(1− β2 − β2(ε− sin2 θ)− β3ε cos θ)ζ1−

−γ−1ε(β + cos θ + β2 sin2 θ cos θ)ζ2

)

e−iω
v
d
∣

∣

∣

2

, (26)
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где обозначено:

ζ1 = aJ0

(

a
ω

c
sin θ

)

K1

(

a
ω

vγ

)

− bJ0

(

b
ω

c
sin θ

)

K1

(

b
ω

vγ

)

,

ζ2 = aJ1

(

a
ω

c
sin θ

)

K0

(

a
ω

vγ

)

− bJ1

(

b
ω

c
sin θ

)

K0

(

b
ω

vγ

)

. (27)

Сразу заметим, что в предельном случае переходного излучения в пластинке тол-
щины d (при этом: a → 0, b → ∞) функции ζ1, ζ2 имеют значения vγ/ω и 0 соот-
ветственно. Формула (26) в этом случае полностью совпадает с известным решением
Пафомова [2, 19–21] (обратим внимание на очевидную опечатку в формуле (3.55) ра-
боты [19], отсутствующую в [2, 20, 21]). В случае большой толщины экрана получаемое
таким образом решение переходит в известную формулу Гинзбурга-Франка для пере-
ходного излучения от полубесконечной среды.

Полюс |1 − β
√

ε− sin2 θ| → 0 в знаменателе (26) отвечает условию черенковского
излучения в вакууме. Однако данный полюс является устранимым, и в окрестности
черенковского угла формула (26) в предположении прозрачности среды приобретает
вид:

d2W

dωdΩ

∣

∣

∣

F
→ d2W

dωdΩ

∣

∣

∣

ChR
=

e2ω2c3

4π2γ2v6
(1 + β2 − εβ2)

×
(

(1− ε
√

1 + β2 − εβ2)
(

ζ1(2− β2)
√

β2ε− 1 + ζ2γ
−1(2− β2ε)

)

(1− ε
√

1 + β2 − εβ2)2 − (1 + ε
√

1 + β2 − εβ2)2e−i2dω
v

)2

. (28)

В силу того, что sin θChR =
√

ε− 1/β2 < 1, стоящие под знаком корня величины всегда
положительны.

Особенностью формулы (26) является тот факт, что энергия, излученная в направ-
лении “назад” (θ > π/2), не может быть получена простой заменой β → −β. Действи-
тельно, рассмотрение выхода излучения через заднюю грань экрана отвечает перемене
местами индексов (F ) и (B) в формуле (21), что приводит в первых двух слагаемых

формулы (26) к замене β
√

ε− sin2 θ → −β
√

ε− sin2 θ, а также: β sin2 θ−
√

ε− sin2 θ ↔
β sin2 θ+

√

ε− sin2 θ. Последняя замена и нарушает симметрию, имеющую место лишь в
предельном случае переходного излучения. Простое изменение знака скорости частицы
в (26) невозможно уже потому, что как в данной формуле, так и в исходном выраже-
нии для поля частицы (9), ее скорость входит в аргумент функций Бесселя и является
положительной величиной.

Вычисление энергии, излученной в направлении “назад”, удобно проводить в той же
системе координат (при этом по-прежнему: θ < π/2), изменяя направление скорости
частицы, что приводит к изменению знака z-компоненты ее поля (9), а также замене
z → −z в показателе экспоненты. Аналогичные вычисления приводят к следующему
выражению:

d2W

dωdΩ

∣

∣

∣

B
=

e2

π2c

β2 cos2 θ

(1− β2 cos2 θ)2

( ω

vγ

)2

×
∣

∣

∣

∣

∣

(ε− 1)(1− β2(ε− sin2 θ))−1

(ε cos θ +
√

ε− sin2 θ)2e−idω
c

√
ε−sin2 θ − (ε cos θ −

√

ε− sin2 θ)2eid
ω
c

√
ε−sin2 θ

∣

∣

∣

∣

∣

2

×
∣

∣

∣
(
√

ε− sin2 θ − ε cos θ)(1 + β
√

ε− sin2 θ)
(

sin θ(1− β2 − β
√

ε− sin2 θ)ζ1−

−γ−1(β sin2 θ +
√

ε− sin2 θ)ζ2

)

eid
ω
c

√
ε−sin2 θ + (

√

ε− sin2 θ + ε cos θ)(1− β
√

ε− sin2 θ)

×
(

sin θ(1− β2 + β
√

ε− sin2 θ)ζ1 − γ−1(β sin2 θ −
√

ε− sin2 θ)ζ2

)

e−idω
c

√
ε−sin2 θ−
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−2
√

ε− sin2 θ
(

sin θ(1− β2 − β2(ε− sin2 θ) + β3ε cos θ)ζ1−

−γ−1ε(β − cos θ − β2 sin2 θ cos θ)ζ2

)

ei
ω
v
d
∣

∣

∣

2

. (29)

Видно, что формулы (26), (29) переходят друг в друга при замене (везде кроме пока-
зателей экспонент):

√

ε− sin2 θ → −
√

ε− sin2 θ, cos θ → − cos θ, e−iω
v
d → ei

ω
v
d. (30)

Особенностью выражения (29) для интенсивности излучения “назад” является нали-

чие “черенковского” полюса |1 − β
√

ε− sin2 θ| → 0, отсутствующего для переходного
излучения “назад” в полубесконечной среде. Это связано с тем, что испущенное по на-
правлению скорости частицы излучение может отразиться от передней грани экрана и
выйти в вакуум через заднюю грань.

В частном случае идеальной проводимости (ε′′ → ∞) зависимость от толщины экра-
на d исчезает (скин-эффект), и мы имеем выражение для дифракционного излучения
от круглого отверстия в бесконечно тонком экране конечного радиуса:

d2W

dωdΩ

∣

∣

∣

F
=

d2W

dωdΩ

∣

∣

∣

B
=

e2

π2c

β2 sin2 θ

(1− β2 cos2 θ)2

( ω

vγ

)2(

ζ1 +
ζ2

βγ sin θ

)2

, (31)

причем излученная в обоих направлениях энергия одинакова. Данное решение совпада-
ет с таковым, найденным ранее другим методом в работе [3], и в ультрарелятивистском
случае - с результатами работ [9,22–24], где задача изначально решалась в ультрареля-
тивистском пределе. Поскольку зависимость от толщины экрана исчезла, формула (31)
пригодна в том числе для нерелятивистского заряда, если потери на излучение все еще
можно считать малыми по сравнению с полной энергией частицы.

Подчеркнем, что рассмотрение выхода излучения из экрана в вакуум через плос-
кость z = 0 отвечает малой толщине экрана и, соответственно, возникновению скин-
эффекта при ε′′ ≫ 1 именно вблизи данной плоскости. По этой причине переход к
излучению в идеально проводящем волноводе, так же как и переход к черенковскому
излучению в бесконечном канале, на основе полученных формул невозможен.

3 Поляризационное излучение от прямоугольного экрана

В случае азимутальной симметрии задачи в общем выражении для излученной энер-
гии (21) члены с коэффициентом fE не дают вклада, поскольку магнитное поле поля-
ризовано перпендикулярно плоскости падения. При генерации поляризационного из-
лучения заряженной частицей, движущейся вблизи прямоугольного экрана (см. рис.2),
данное обстоятельство уже не имеет места, поскольку азимутальная симметрия наруше-
на. В используемой системе координат компоненты магнитного поля излучения имеют
вид:

HR
⊥(F,B) = HR

x(F,B) cosφ−HR
y(F,B) sinφ,

HR
‖(F,B) =

√

(HR
z(F,B))

2 + (HR
x(F,B) sinφ+HR

y(F,B) cosφ)
2. (32)

Для нахождения поля излучения используем тот факт, что ширина экрана вдоль
оси x предполагается бесконечной. Тогда из формулы (7) получаем:

HR(r, ω) =
2πiω

c2
√
ε
eir

√
εω/c

r
e×

0
∫

−d

dz′
a
∫

0

dy′σ(ω)E0(kx, y
′, z′, ω)e−ikyy′−ikzz′. (33)
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Соответствующая фурье-компонента поля заряда имеет вид:

E0(kx, y
′, z′, ω) =

−ie

2πv

ei
ω
v
z′

√

1 + ε(βγex)2
{
√
εβγex, i

√

1 + ε(βγex)2, γ
−1} e−(y′+h) ω

vγ

√
1+ε(βγex)2(34)

Здесь h - расстояние между траекторией движения частицы и экраном, а единичный
вектор излучения e в “вакуумных” переменных имеет вид:

e =
1√
ε
{sin θ sin φ, sin θ cosφ,

√

ε− sin2 θ}. (35)

Подстановка (34) в (33) и (32) позволяет получить компоненты поля излучения:

HR
⊥(F,B) =

e

πc

βγ

4
(ε− 1)

eir
√
εω/c

r

1− eid
ω
c
(−β−1±

√
ε−sin2 θ)

1∓ β
√

ε− sin2 θ
e−h ω

vγ

√
1+(βγ sin θ sinφ)2

× e−a ω
vγ

(iβγ sin θ cosφ+
√

1+(βγ sin θ sinφ)2) − 1
√

1 + (βγ sin θ sin φ)2(iβγ sin θ cos φ+
√

1 + (βγ sin θ sin φ)2)

(

γ−1 sin θ∓
√

ε− sin2 θ(i cosφ
√

1 + (βγ sin θ sinφ)2 + βγ sin θ sin2 φ)
)

,

HR
‖(F,B) =

e

πc

βγ

4
(ε− 1)

eir
√
εω/c

r

1− eid
ω
c
(−β−1±

√
ε−sin2 θ)

1∓ β
√

ε− sin2 θ
e−h ω

vγ

√
1+(βγ sin θ sinφ)2

× e−a ω
vγ

(iβγ sin θ cosφ+
√

1+(βγ sin θ sinφ)2) − 1
√

1 + (βγ sin θ sin φ)2(iβγ sin θ cos φ+
√

1 + (βγ sin θ sin φ)2)

×
√
ε sinφ

(

βγ sin θ cosφ− i
√

1 + (βγ sin θ sinφ)2
)

. (36)

Здесь верхний знак соответствует излучению “вперед”, а нижний - “назад”. При возве-
дении в квадрат можно воспользоваться соотношением:

∣

∣

∣
exp

{

− a ω
vγ
(iβγ sin θ cos φ+

√

1 + (βγ sin θ sin φ)2)
}

− 1
∣

∣

∣

2

=

= 4
(

sh2
(

a
2

ω
vγ

√

1 + (βγ sin θ sinφ)2
)

+ sin2
(

a
2
ω
c
sin θ cosφ

))

e−a ω
vγ

√
1+(βγ sin θ sinφ)2 . (37)

Подставляя (36) в (21), после приведения подобных для излучения “вперед” получаем:

d2W

dωdΩ

∣

∣

∣

⊥(F )
=

e2

π2c

β2 cos2 θ

(1− β2 cos2 θ)(1 + (βγ sin θ sin φ)2)

(

sh2
( ω

vγ

a

2

√

1 + (βγ sin θ sinφ)2
)

+ sin2
(ω

c

a

2
sin θ cosφ

))
∣

∣

∣

ε− 1

1− β2(ε− sin2 θ)

∣

∣

∣

2

e−(h+ a
2
) 2ω
vγ

√
1+(βγ sin θ sinφ)2

×
∣

∣

∣
(ε cos θ +

√

ε− sin2 θ)2e−idω
c

√
ε−sin2 θ − (ε cos θ −

√

ε− sin2 θ)2eid
ω
c

√
ε−sin2 θ

∣

∣

∣

−2

×
∣

∣

∣
(
√

ε− sin2 θ − ε cos θ)(1− β
√

ε− sin2 θ)
(

γ−1 sin θ +
√

ε− sin2 θ(βγ sin θ sin2 φ+

+i cosφ
√

1 + (βγ sin θ sinφ)2)
)

eid
ω
c

√
ε−sin2 θ + (

√

ε− sin2 θ + ε cos θ)(1 + β
√

ε− sin2 θ)
(

γ−1 sin θ −
√

ε− sin2 θ(βγ sin θ sin2 φ+ i cosφ
√

1 + (βγ sin θ sinφ)2)
)

e−idω
c

√
ε−sin2 θ−

−2
√

ε− sin2 θ
(

γ−1 sin θ(1 + βε cos θ)− (ε cos θ + β(ε− sin2 θ))(βγ sin θ sin2 φ+

+i cosφ
√

1 + (βγ sin θ sinφ)2)
)

e−iω
v
d
∣

∣

∣

2

,

d2W

dωdΩ

∣

∣

∣

‖(F )
=

e2

π2c

(βγ cos θ sinφ)2

1 + (βγ sin θ sinφ)2

(

sh2
( ω

vγ

a

2

√

1 + (βγ sin θ sin φ)2
)

+ sin2
(ω

c

a

2
sin θ cosφ

))
∣

∣

∣

ε− 1

1− β2(ε− sin2 θ)

∣

∣

∣

2

e−(h+ a
2
) 2ω
vγ

√
1+(βγ sin θ sinφ)2
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×
∣

∣

∣
(cos θ +

√

ε− sin2 θ)2e−idω
c

√
ε−sin2 θ − (cos θ −

√

ε− sin2 θ)2eid
ω
c

√
ε−sin2 θ

∣

∣

∣

−2

×
∣

∣

∣
(
√

ε− sin2 θ − cos θ)(1− β
√

ε− sin2 θ)eid
ω
c

√
ε−sin2 θ+

+(
√

ε− sin2 θ + cos θ)(1 + β
√

ε− sin2 θ)e−idω
c

√
ε−sin2 θ−

−2
√

ε− sin2 θ(1 + β cos θ)e−iω
v
d
∣

∣

∣

2

. (38)

Полная интенсивность дается суммой приведенных выражений. Заметим, что исполь-
зуемое разделение спектрально-угловой плотности на компоненты определяется поля-
ризационными характеристиками именно магнитного поля излучения (а не электриче-
ского, как это часто делается: см., например, [2]).

Особенностью данных выражений является учет возможных многократных переот-
ражений излучения внутри экрана. В случае проводящего экрана вклад излучения,
отраженного от задней грани пластинки, мал, и в этом случае найденная формула сов-
падает с полученной в [18]. Также отметим, что в полученную формулу входит “черен-

ковский” полюс |1−β
√

ε− sin2 θ| → 0, являющийся устранимым при конечной толщине
экрана d.

Подчеркнем, что для того, чтобы получить формулу для излучения “назад” недоста-
точно поменять местами соответствующие поля в (21), поскольку в этом случае выход
излучения в вакуум будет рассматриваться через плоскость z = −d, а не z = 0. Для
получения правильного результата необходимо также изменить направление скорости
частицы, чему отвечает изменение знака z-компоненты и замена ei

ω
v
z′ → e−iω

v
z′ в (34).

В этом случае поле излучения “назад”, распространяющееся в положительном направ-

лении оси z, будет отличаться от (36) заменой −β−1 −
√

ε− sin2 θ → β−1 +
√

ε− sin2 θ
в показателе экспоненты. С учетом данных рассуждений для энергии, излученной в
направлении “назад”, получаем (здесь по-прежнему: θ < π/2):

d2W

dωdΩ

∣

∣

∣

⊥(B)
=

e2

π2c

β2 cos2 θ

(1− β2 cos2 θ)(1 + (βγ sin θ sin φ)2)

(

sh2
( ω

vγ

a

2

√

1 + (βγ sin θ sinφ)2
)

+ sin2
(ω

c

a

2
sin θ cosφ

))
∣

∣

∣

ε− 1

1− β2(ε− sin2 θ)

∣

∣

∣

2

e−(h+ a
2
) 2ω
vγ

√
1+(βγ sin θ sinφ)2

×
∣

∣

∣
(ε cos θ +

√

ε− sin2 θ)2e−idω
c

√
ε−sin2 θ − (ε cos θ −

√

ε− sin2 θ)2eid
ω
c

√
ε−sin2 θ

∣

∣

∣

−2

×
∣

∣

∣
(
√

ε− sin2 θ − ε cos θ)(1 + β
√

ε− sin2 θ)
(

γ−1 sin θ −
√

ε− sin2 θ(βγ sin θ sin2 φ+

+i cosφ
√

1 + (βγ sin θ sinφ)2)
)

eid
ω
c

√
ε−sin2 θ + (

√

ε− sin2 θ + ε cos θ)(1− β
√

ε− sin2 θ)
(

γ−1 sin θ +
√

ε− sin2 θ(βγ sin θ sin2 φ+ i cosφ
√

1 + (βγ sin θ sinφ)2)
)

e−idω
c

√
ε−sin2 θ−

−2
√

ε− sin2 θ
(

γ−1 sin θ(1− βε cos θ)− (−ε cos θ + β(ε− sin2 θ))(βγ sin θ sin2 φ+

+i cosφ
√

1 + (βγ sin θ sinφ)2)
)

ei
ω
v
d
∣

∣

∣

2

,

d2W

dωdΩ

∣

∣

∣

‖(B)
=

e2

π2c

(βγ cos θ sinφ)2

1 + (βγ sin θ sinφ)2

(

sh2
( ω

vγ

a

2

√

1 + (βγ sin θ sin φ)2
)

+ sin2
(ω

c

a

2
sin θ cosφ

))
∣

∣

∣

ε− 1

1− β2(ε− sin2 θ)

∣

∣

∣

2

e−(h+ a
2
) 2ω
vγ

√
1+(βγ sin θ sinφ)2

×
∣

∣

∣
(cos θ +

√

ε− sin2 θ)2e−idω
c

√
ε−sin2 θ − (cos θ −

√

ε− sin2 θ)2eid
ω
c

√
ε−sin2 θ

∣

∣

∣

−2

×
∣

∣

∣
(
√

ε− sin2 θ − cos θ)(1 + β
√

ε− sin2 θ)eid
ω
c

√
ε−sin2 θ+

+(
√

ε− sin2 θ + cos θ)(1− β
√

ε− sin2 θ)e−idω
c

√
ε−sin2 θ−

−2
√

ε− sin2 θ(1− β cos θ)ei
ω
v
d
∣

∣

∣

2

. (39)
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Нетрудно видеть, что формулы (38) и (39) переходят друг в друга как при замене (30),
так и при замене β → −β, cosφ → − cosφ, что отвечает сдвигу азимутального угла на
π. Данное выражение также содержит “черенковский” полюс, обусловленный вкладом
волн, отраженных от передней грани экрана и вышедших в вакуум через заднюю грань.

В частном случае идеально проводящей полуплоскости (ε′′ → ∞, a → ∞) излучен-
ная в оба полупространства энергия также одинакова и равна:

d2W

dωdΩ
=

e2

4π2c

1− sin2 θ sin2 φ+ (βγ sin θ sinφ)2(1 + cos2 θ)

(1− β2 cos2 θ)(1 + (βγ sin θ sinφ)2)
e−h 2ω

vγ

√
1+(βγ sin θ sinφ)2 , (40)

что совпадает с результатом, полученным в работах [3, 4] другим методом.
Из сравнения полученных формул с результатами предыдущего параграфа видно,

что отсутствие азимутальной симметрии приводит к возникновению в знаменателе фор-
мул для излученной энергии множителя 1+ (βγ sin θ sinφ)2, дающего в релятивистском
случае для углов θ ≫ γ−1 (т.е. по сути для черенковского излучения) максимум излу-
чения вблизи плоскости y0z, перпендикулярной плоскости экрана (см. также [9, 18]).
В виду отсутствия множителя sin2 θ в числителе (38), (39) максимум в угловом рас-
пределении дифракционного излучения приходится, как и ожидалось, на угол θ = 0.
Обратим также внимание на отсутствие “лоренцевского” члена 1 − β2 cos2 θ в знамена-
теле выражений для параллельной компоненты интенсивности d2W/dωdΩ|‖.

4 Поляризационное излучение от тонкой решетки конечной ди-

электрической проницаемости

Используемый метод индуцированных токов можно применить и для расчета из-
лучения, испущенного атомами и молекулами решетки, состоящей из N стрипов пря-
моугольного сечения и конечной диэлектрической проницаемости ε(ω) = ε′ + iε′′, под
воздействием поля движущейся частицы (т.н. излучение Смита-Парселла; см. рис.3).
Для упрощения вычислений можно потребовать по аналогии с предыдущим разделом,
чтобы толщина стрипов b была много меньше длины стрипа d− a:

b ≪ d− a, (41)

где d - период решетки, a - ширина вакуумного промежутка между стрипами. В этом
случае выход излучения в вакуум можно рассматривать только через верхнюю или
нижнюю грани стрипов. Поскольку для излучения Смита-Парселла практический ин-
терес в большинстве случаев представляют большие углы излучения ϑ, используемое
приближение тонкой решетки может применяться для описания реальных эксперимен-
тов в соответствующей области.

Однако в рассматриваемой геометрии кроме приближения тонкой решетки необ-
ходимо также потребовать, чтобы ширина вакуумных промежутков между стрипами
была много меньше длины волны излучения. Для большого числа периодов N ≫ 1
длина волны излучения жестко связана с периодом решетки (см. ниже), поэтому для
всех углов ϑ далеких от нуля и π данное условие имеет вид:

a ≪ λ ∼ d. (42)

Происхождение данного условия связано с тем, что если учет многрократных переот-
ражений излучения внутри каждого стрипа в принципе возможен, то переотражения
излучения внутри вакуумных промежутков между стрипами в рамках данного подхода
учесть не представляется возможным. Однако если стрипы достаточно тонкие (b ≪ d),
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то учет многократных переотражений излучения между стрипами даже при невыпол-
нении условия (42) привел бы к поправкам в области углов ϑ ∼ b/d ≪ 1. Поэтому ниже
мы будем считать выполнеными следующие неравенства:

π − b/d > ϑ > b/d. (43)

Как будет ясно из дальнейшего, условие (42) по сути приводит к тому, что поле излуче-
ния от решетки представляется в виде векторной суммы полей излучения от каждого
стрипа, что, очевидно, справедливо лишь при пренебрежении переотражением излу-
чения между стрипами и для углов, удовлетворяющих неравенствам (43). При этом
в развиваемом подходе, учитывающем реальные диэлектрические свойства решетки,
суммирование проводится для полей излучения внутри среды, а не в вакууме, что как
раз и отвечает малому рассеянию излучения на “частицах” размерами a ≪ λ. Наконец,
только при условиях (41), (42) возможно использование формулы (21) для интенсив-
ности излучения, а также коэффициентов Френеля (25), выведенных для бесконечной
пластинки. Данное обстоятельство накладывает существенные ограничения на область
применимости ряда известных моделей излучения, где расчет изначально велся для
идеально проводящей решетки (см. ниже п.5).

Рассмотрим сначала излучение над решеткой, т.е. в полупространстве, где движется
заряд. Задачу удобно решать в переменных θ, φ, используемых в предыдущем разделе
(компоненты единичного вектора излучения см. в (35)), а переход к обычно исполь-
зуемым в геометрии излучения Смита-Парселла переменным ϑ, ϕ можно совершить в
конечных формулах. Выражение для необходимой фурье-компоненты поля заряда в
“вакуумных” переменных имеет вид:

E0(kx, y
′, z′, ω) =

−ie

2πv

ei
ω
v
y′

√

1 + (βγ sin θ sin φ)2
{βγ sin θ sinφ, γ−1,

−i
√

1 + (βγ sin θ sinφ)2}e(z′−h) ω
vγ

√
1+(βγ sin θ sinφ)2 . (44)

Здесь h - расстояние между траекторией движения частицы и решеткой. Поле излуче-
ния внутри решетки находится по аналогии с формулой (33) (ширина решетки вдоль
оси x предполагается бесконечной) с той разницей, что интегрирование выполняется по
объему всех N стрипов. Необходимые для расчета излученной в вакуум энергии ком-
поненты поля затем определяются по формулам (32). С учетом известного равенства
(расчет ведется для нечетного числа стрипов, однако, конечные формулы для интен-
сивности излучения разумеется будут применимы в т.ч. для четных значений N)

N−1

2
∑

n=−N−1

2

exp
{

ind
ω

c

(

β−1 − sin θ cos φ
)}

=
sin
(

N d
2
ω
c

(

1
β
− sin θ cosφ

))

sin
(

d
2
ω
c

(

1
β
− sin θ cos φ

)) (45)

компоненты магнитного поля излучения получаем в следующем виде:

HR
⊥(F,B) =

ie

2πc
βγ(ε− 1)

eir
√
εω/c

r

(

i sin θ
√

1 + (βγ sin θ sinφ)2 ±
√

ε− sin2 θ×

(γ−1 cosφ+ βγ sin θ sin2 φ)
) 1− e

−b ω
vγ

(√
1+(βγ sin θ sinφ)2∓iβγ

√
ε−sin2 θ

)

√

1 + (βγ sin θ sin φ)2
(

√

1 + (βγ sin θ sin φ)2 ∓ iβγ
√

ε− sin2 θ
)

×
sin
(

d−a
2

ω
c
(β−1 − sin θ cosφ)

)

1− β sin θ cosφ

sin
(

N d
2
ω
c

(

1
β
− sin θ cosφ

))

sin
(

d
2
ω
c

(

1
β
− sin θ cos φ

)) e−h ω
vγ

√
1+(βγ sin θ sinφ)2 ,
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HR
‖(F,B) =

ie

2πc
βγ(ε− 1)

eir
√
εω/c

r

√
ε sin φ(γ−1 − βγ sin θ cosφ)×

1− e
−b ω

vγ

(√
1+(βγ sin θ sinφ)2∓iβγ

√
ε−sin2 θ

)

√

1 + (βγ sin θ sinφ)2
(

√

1 + (βγ sin θ sinφ)2 ∓ iβγ
√

ε− sin2 θ
)

×
sin
(

d−a
2

ω
c
(β−1 − sin θ cosφ)

)

1− β sin θ cosφ

sin
(

N d
2
ω
c

(

1
β
− sin θ cosφ

))

sin
(

d
2
ω
c

(

1
β
− sin θ cos φ

)) e−h ω
vγ

√
1+(βγ sin θ sinφ)2 . (46)

Здесь верхний знак соответствует волне, распространяющейся в положительном на-
правлении оси z (индекс F), а нижний - в отрицательном (индекс B). Использование
тех же обозначений, что и в предыдущих параграфах, обусловлено конечно лишь со-
ображениями удобства. Как видно из данных формул, число периодов решетки входит
лишь в интерференционный член вида sin(Nx)/ sin(x), что и соответствует векторному
суммированию полей излучения от каждого стрипа. Подстановка компонент поля из-
лучения в формулу для интенсивности (21) приводит к следующему выражению для
излучения в верхнее полупространство:

d2W

dωdΩ

∣

∣

∣

⊥(up)
=

e2

π2c

(βγ)−2 cos2 θ

1 + (βγ sin θ sin φ)2

∣

∣

∣

ε− 1

ε− (sin θ cosφ)2

∣

∣

∣

2 sin
2
(

d−a
2

ω
c
(β−1 − sin θ cos φ)

)

(1− β sin θ cosφ)2
×

sin2
(

N d
2
ω
c

(

1
β
− sin θ cosφ

))

sin2
(

d
2
ω
c

(

1
β
− sin θ cos φ

)) e−h 2ω
vγ

√
1+(βγ sin θ sinφ)2

∣

∣

∣
(ε cos θ +

√

ε− sin2 θ)2e−ibω
c

√
ε−sin2 θ−

−(ε cos θ −
√

ε− sin2 θ)2eib
ω
c

√
ε−sin2 θ

∣

∣

∣

−2

×
∣

∣

∣
(
√

ε− sin2 θ − ε cos θ)
(

√

1 + (βγ sin θ sinφ)2−

−iβγ
√

ε− sin2 θ
)(

i sin θ
√

1 + (βγ sin θ sinφ)2 −
√

ε− sin2 θ(γ−1 cosφ+ βγ sin θ sin2 φ)
)

×eib
ω
c

√
ε−sin2 θ + (

√

ε− sin2 θ + ε cos θ)
(

√

1 + (βγ sin θ sin φ)2 + iβγ
√

ε− sin2 θ
)

×
(

i sin θ
√

1 + (βγ sin θ sinφ)2 +
√

ε− sin2 θ(γ−1 cosφ+ βγ sin θ sin2 φ)
)

e−ibω
c

√
ε−sin2 θ−

−2
√

ε− sin2 θ
(

iβ cosφ(ε− sin2 θ) + i sin θ(1 + ε(βγ sin φ)2) + ε cos θ×
√

1 + (βγ sin θ sin φ)2(γ−1 cosφ− βγ sin θ cos2 φ)
)

e−b ω
vγ

√
1+(βγ sin θ sinφ)2

∣

∣

∣

2

,

d2W

dωdΩ

∣

∣

∣

‖(up)
=

e2

π2c

(βγ)−2 cos2 θ

1 + (βγ sin θ sinφ)2
sin2 φ(γ−1 − βγ sin θ cosφ)2

∣

∣

∣

ε− 1

ε− (sin θ cosφ)2

∣

∣

∣

2

sin2
(

d−a
2

ω
c
(β−1 − sin θ cosφ)

)

(1− β sin θ cosφ)2

sin2
(

N d
2
ω
c

(

1
β
− sin θ cosφ

))

sin2
(

d
2
ω
c

(

1
β
− sin θ cosφ

)) e−h 2ω
vγ

√
1+(βγ sin θ sinφ)2×

∣

∣

∣
(cos θ +

√

ε− sin2 θ)2e−ibω
c

√
ε−sin2 θ − (cos θ −

√

ε− sin2 θ)2eib
ω
c

√
ε−sin2 θ

∣

∣

∣

−2

×

×
∣

∣

∣
(
√

ε− sin2 θ − cos θ)
(

√

1 + (βγ sin θ sin φ)2 − iβγ
√

ε− sin2 θ
)

eib
ω
c

√
ε−sin2 θ+

+(
√

ε− sin2 θ + cos θ)
(

√

1 + (βγ sin θ sinφ)2 + iβγ
√

ε− sin2 θ
)

e−ibω
c

√
ε−sin2 θ−

−2
√

ε− sin2 θ
(

iβγ cos θ +
√

1 + (βγ sin θ sin φ)2
)

e−b ω
vγ

√
1+(βγ sin θ sinφ)2

∣

∣

∣

2

. (47)

Формулу для энергии, излученной в нижнее полупространство, т.е. туда, где нет
частицы, можно получить по аналогии с нахождением интенсивности излучения “назад”
в предыдущих разделах. Для этого траекторию движения заряда нужно зеркально
отобразить относительно оси y в полупространство z < 0. В этом случае поле частицы
будет отличаться от (44) знаком z-компоненты, а также заменой z′ → −z′ в показателе
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экспоненты. Компоненты магнитного поля излучения в полупространство z > 0, где
нет частицы, будут отличаться от компонент (46) с индексом (B) заменой знака b в
показателе экспоненты (как в предыдущем разделе). С учетом данных рассуждений для
интенсивности излучения в нижнее полупространство получаем следующее выражение:

d2W

dωdΩ

∣

∣

∣

⊥(down)
=

e2

π2c

(βγ)−2 cos2 θ

1 + (βγ sin θ sinφ)2

∣

∣

∣

ε− 1

ε− (sin θ cosφ)2

∣

∣

∣

2 sin
2
(

d−a
2

ω
c
(β−1 − sin θ cosφ)

)

(1− β sin θ cosφ)2
×

sin2
(

N d
2
ω
c

(

1
β
− sin θ cosφ

))

sin2
(

d
2
ω
c

(

1
β
− sin θ cos φ

)) e−h 2ω
vγ

√
1+(βγ sin θ sinφ)2

∣

∣

∣
(ε cos θ +

√

ε− sin2 θ)2e−ibω
c

√
ε−sin2 θ−

−(ε cos θ −
√

ε− sin2 θ)2eib
ω
c

√
ε−sin2 θ

∣

∣

∣

−2

×
∣

∣

∣
(
√

ε− sin2 θ − ε cos θ)
(

√

1 + (βγ sin θ sinφ)2+

+iβγ
√

ε− sin2 θ
)(

i sin θ
√

1 + (βγ sin θ sin φ)2 +
√

ε− sin2 θ(γ−1 cosφ+ βγ sin θ sin2 φ)
)

×eib
ω
c

√
ε−sin2 θ + (

√

ε− sin2 θ + ε cos θ)
(

√

1 + (βγ sin θ sin φ)2 − iβγ
√

ε− sin2 θ
)

×
(

i sin θ
√

1 + (βγ sin θ sinφ)2 −
√

ε− sin2 θ(γ−1 cosφ+ βγ sin θ sin2 φ)
)

e−ibω
c

√
ε−sin2 θ−

−2
√

ε− sin2 θ
(

iβ cosφ(ε− sin2 θ) + i sin θ(1 + ε(βγ sin φ)2)− ε cos θ×
√

1 + (βγ sin θ sin φ)2(γ−1 cosφ− βγ sin θ cos2 φ)
)

eb
ω
vγ

√
1+(βγ sin θ sinφ)2

∣

∣

∣

2

,

d2W

dωdΩ

∣

∣

∣

‖(down)
=

e2

π2c

(βγ)−2 cos2 θ

1 + (βγ sin θ sinφ)2
sin2 φ(γ−1 − βγ sin θ cosφ)2

∣

∣

∣

ε− 1

ε− (sin θ cosφ)2

∣

∣

∣

2

sin2
(

d−a
2

ω
c
(β−1 − sin θ cosφ)

)

(1− β sin θ cosφ)2

sin2
(

N d
2
ω
c

(

1
β
− sin θ cosφ

))

sin2
(

d
2
ω
c

(

1
β
− sin θ cosφ

)) e−h 2ω
vγ

√
1+(βγ sin θ sinφ)2×

∣

∣

∣
(cos θ +

√

ε− sin2 θ)2e−ibω
c

√
ε−sin2 θ − (cos θ −

√

ε− sin2 θ)2eib
ω
c

√
ε−sin2 θ

∣

∣

∣

−2

×

×
∣

∣

∣
(
√

ε− sin2 θ − cos θ)
(

√

1 + (βγ sin θ sin φ)2 + iβγ
√

ε− sin2 θ
)

eib
ω
c

√
ε−sin2 θ+

+(
√

ε− sin2 θ + cos θ)
(

√

1 + (βγ sin θ sinφ)2 − iβγ
√

ε− sin2 θ
)

e−ibω
c

√
ε−sin2 θ−

−2
√

ε− sin2 θ
(

− iβγ cos θ +
√

1 + (βγ sin θ sin φ)2
)

eb
ω
vγ

√
1+(βγ sin θ sinφ)2

∣

∣

∣

2

. (48)

Из сравнения формул (47), (48) видно, что переход от излучения “над решеткой” к
излучению “под решеткой” осуществляется заменой, аналогичной (30) (везде кроме по-
казателей экспонент):

√

ε− sin2 θ → −
√

ε− sin2 θ, cos θ → − cos θ,

e−b ω
vγ

√
1+(βγ sin θ sinφ)2 → eb

ω
vγ

√
1+(βγ sin θ sinφ)2 . (49)

Подчеркнем, что входящий в формулу (48) импакт-параметр h отсчитывается, также
как и в (47), от плоскости z = 0, однако, кратчайшим расстоянияем от траектории
заряда до решетки в геометрии излучения “под решеткой” является параметр h − b, а
не h. Причиной того, что в формулу (48) входит именно h (а не h − b) является тот
факт, что мы рассматриваем излучение именно в полупространство z > 0, и в пределе
проводящей решетки скин-эффект возникает в плоскости z = 0.

Формулы для интенсивности излучения (47), (48) можно также переписать в пере-
менных ϑ, ϕ, обычно используемых в геометрии излучения Смита-Парселла. Их связь
с используемыми нами переменными имеет вид:

sin θ sinφ = sinϑ sinϕ, sin θ cosφ = cosϑ, cos θ = sinϑ cosϕ, (50)
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откуда, в частности, следуют соотношения:

sin2 θ = 1− sin2 ϑ cos2 ϕ, sinφ =
sinϑ sinϕ

√

1− (sinϑ cosϕ)2
, cosφ =

cosϑ
√

1− (sinϑ cosϕ)2
. (51)

В полученные выражения для излученной энергии входит множитель

Fstrip = 4 sin2
(d− a

2

ω

v
(1− β cos ϑ)

)

, (52)

описывающий интерференцию волн, излученных на левом и правом краях стрипа дли-
ной d − a. В случае, когда заряд движется вблизи лишь одного стрипа большой дли-
ны, данный член, деленный на (1− β cosϑ)2, по аналогии с (16) дает дельта-функцию,
определяющую условие черенковского излучения в вакууме. Однако аргумент дельта-
фунции 1−β cos ϑ никогда не обращается в нуль, что отвечает условию полного внутрен-
него отражения излучения от верхней и нижней граней стрипа. Волны черенковского
излучения выходят в вакуум только через торцы решетки под углами ϑ - b/d, где
рассматриваемая модель уже неприменима.

Для большого числа периодов N ≫ 1 в формулы для излученной энергии входит
другая дельта-функция

FN =
sin2

(

N d
2
ω
c
( 1
β
− cos ϑ)

)

sin2
(

d
2
ω
c
( 1
β
− cosϑ)

) → 2πN
∞
∑

m=1

δ
(

d
ω

c

( 1

β
− cosϑ

)

− 2πm
)

, (53)

нули которой дают известное соотношение Смита-Парселла:

λm =
d

m

( 1

β
− cosϑ

)

. (54)

Подчеркнем, что полученные формулы (47), (48) допускают факторизацию вида:

d2W

dωdΩ
=

d2W

dωdΩ

∣

∣

∣

screen
FstripFN , (55)

где: d2W/(dωdΩ)screen - есть интенсивность излучения, возникающего при пролете заря-
да над полубесконечным прямоугольным экраном параллельно плоскости, через кото-
рую рассматривается выход излучения в вакуум. Данное обстоятельство также являет-
ся следствием использованного условия a ≪ λ. В моделях излучения Смита-Парселла,
основанных на точной постановке граничных условий в промежутках между идеально
проводящими стрипами, а также в моделях для решеток с периодическим профилем
поверхности указанная факторизация не наблюдается (см., например, [7, 8, 25]).

В пределе идеально проводящей решетки (ε′′ → ∞) энергия, излученная в оба по-
лупространства, одинакова и равна:

d2W

dωdΩ
=

d2W

dωdΩ

∣

∣

∣

⊥
+

d2W

dωdΩ

∣

∣

∣

‖
=

=
e2

π2c

γ−2(1− (sin ϑ sinϕ)2) + 2β cos ϑ(sinϑ sinϕ)2 + (βγ)2 sin4 ϑ sin2 ϕ

1 + (βγ sin ϑ sinϕ)2

×
sin2

(

d−a
2

ω
c
( 1
β
− cosϑ)

)

(1− β cos ϑ)2

sin2
(

N d
2
ω
c
( 1
β
− cosϑ)

)

sin2
(

d
2
ω
c
( 1
β
− cosϑ)

) e−h 2ω
vγ

√
1+(βγ sinϑ sinϕ)2 .(56)
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Зависимость от толщины решетки, как и ожидалось, исчезла (скин-эффект). Для боль-
шого числа периодов данное выражение можно проинтегрировать по частоте с помо-
щью (53). Тогда угловое распределение энергии, излученной на m-ой гармонике, имеет
простой вид:

1

N

dWm

dΩ
=

2e2β

πd
R(γ, ϑ, ϕ)

sin2
(

πmd−a
d

)

(1− β cosϑ)3
e−h 4π

βγλm

√
1+(βγ sinϑ sinϕ)2 , (57)

где через R(γ, ϑ, ϕ) обозначена “угловая” часть формулы (56):

R(γ, ϑ, ϕ) =
γ−2(1− (sinϑ sinϕ)2) + 2β cosϑ(sin ϑ sinϕ)2 + (βγ)2 sin4 ϑ sin2 ϕ

1 + (βγ sinϑ sinϕ)2
. (58)

Нетрудно видеть, что в ультрарелятивистском пределе (γ ∼ 103 и выше) для отличных
от нуля углов ϑ, ϕ выполняется:

R(γ, ϑ, ϕ) → sin2 ϑ. (59)

Формула (57) в этом случае полностью совпадает с выражением, полученным в извест-
ной модели поверхностных токов [26].

Существенно, что формулу (56) для идеально проводящей бесконечно тонкой ре-
шетки можно также получить совершенно другим методом. А именно, можно предполо-
жить, что излучение генерируется наведенным на решетке поверхностным током. Такой
подход, развитый в задаче об излучении Смита-Парселла в работе [26] (см. также [27]),
имеет тот недостаток, что поверхностный ток обычно полагается имеющим всего две
тангенциальные компоненты (по аналогии с теорией дифракции плоских волн). Как
показано в работе [4], в общем случае, когда падающее на идеально проводящую по-
верхность поле имеет все три компоненты, поверхностная плотность наведенного тока
также должна иметь три компоненты, включая нормальную поверхности компоненту.
Лишь в ультрарелятивистском случае, когда поле частицы E0 можно считать попе-
речным, нормальной компонентой тока можно пренебречь. Интенсивность излучения
Смита-Парселла, найденная на основе такой модели обобщенного поверхностного тока,
полностью совпадает с (56) [28]. Как и следовало ожидать, в ультрарелятивистском пре-
деле данный результат совпадает с таковым, расчитанным в модели с поверхностным
током без нормальной компоненты в работе [26]. Это, возможно, и объясняет согла-
сие предсказаний модели [26] с результатами эксперимента [29], проведенного на пучке
электронов с энергией 28.5 ГэВ.

Заметим также, что наличие множителя 1 + (βγ sinϑ sinϕ)2 в знаменателе формул
(47), (48), (56) по аналогии с предыдущим параграфом приводит к тому, что для боль-
ших углов ϑ ≫ γ−1 излучение сосредоточено в плоскости, перпендикулярной плоскости
решетки (т.е. вблизи малых азимутальных углов ϕ - γ−1). При этом, строго под углом
ϕ = 0 имеем минимум, исчезающий в ультрарелятивистском пределе согласно (59).

5 Обсуждение результатов

Физически все рассматриваемые в статье виды излучения (черенковское, переход-
ное, дифракционное, излучение Смита-Парселла) возникают в результате динамиче-
ской поляризации атомов среды полем внешнего источника. Поэтому использование
единого формализма для их описания представляется вполне естественным. Как было
продемонстрировано, метод индуцированных токов позволяет находить характеристи-
ки различных видов поляризационного излучения, и применим для широкого класса
форм поверхности. В данной работе впервые систематически проведен учет реальных
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диэлектрических свойств вещества в задачах о поляризационном излучении в средах
с резкими границами сложной формы. В предельном случае идеальной проводимости
все полученные результаты совпадают с известными в литературе. Найденные решения
могут оказаться полезными в различных приложениях поляризационного излучения,
в частности, при разработке новых типов источников монохроматического излучения,
а также в физике ускорителей. При этом, в каждой из рассмотренных задач можно
указать границы применимости полученных результатов.

1. В задаче об излучении в цилиндрическом канале в п.2 мы полагали толщину
экрана d малой настолько, чтобы пренебречь излучением, вышедшим в вакуум из сре-
ды через внешние и внутренние стенки цилиндра. В релятивистском случае условие
применимости полученного решения можно записать в виде лишь одного неравенства.
Действительно, эффективная область экрана, участвующая в формировании излуче-
ния, равна (b − a)eff ≈ γλ. Поэтому волны, излученные через “внешнюю” поверхность
цилиндра, могут играть роль только в том случае, если внешний радиус b ≪ γλ. С
другой стороны, на “внешнюю” поверхность цилиндра фактически падают лишь вол-
ны черенковского излучения (при выполнении соответствующего условия), поскольку
волны дифракционного излучения распространяются под малыми в релятивистском
случае углами θ ∼ γ−1 ≪ 1. Черенковское излучение, падающее как на внешнюю, так
и на внутренюю поверхности цилиндра, испытывает полное внутреннее отражение и
может выйти в вакуум через переднюю и заднюю грани экрана под углами θ ∼ π/2.
Если ограничиться углами излучения не слишком близкими к π/2, то для всех значений
радиуса канала a ≫ λ и значений ширины экрана (b − a) % γλ условие применимости
полученных результатов имеет простой вид:

d ≪ γλ. (60)

Для экспериментальных значений d больше нескольких миллиметров отсюда следует,
что для оптического и инфракрасного диапазонов частот полученное решение может
использоваться лишь для ультрарелятивистских частиц. Для частот рентгеновского
диапазона переотражения можно не учитывать, и ограничение на толщину экрана (60)
теряет силу.

2. В задаче об излучении от прямоугольного экрана в п.3 следует рассмотреть два
предельных значения длины экрана: a > γλ и a - γλ. В первом случае длину экрана
можно считать равной бесконечности, и условие на допустимую толщину экрана сов-
падает с (60). Во втором случае играет роль геометрический размер экрана, поэтому
должно быть просто:

d ≪ a. (61)

3. Условия применимости решения задачи об излучении от решетки в п.4 (неравен-
ства (41), (42), (43)) имеют еше большую значимость, поскольку определяют также
границы применимости известных ранее решений, полученных для идеально проводя-
щих решеток с помощью моделей поверхностных токов, где эти границы не очевидны.
Действительно, в этих моделях поле излучения от решетки в вакууме представляется в
виде векторной суммы полей излучения от каждого стрипа. При этом, поиск выражения
для плотности тока, наведенного на поверхности стрипа полем движущегося заряда, в
разных моделях осуществляется разными методами (см., например, [26–28, 30]). Для
решетки, состоящей из стрипов конечной диэлектрической проницаемости, разделен-
ных вакуумными промежутками, такое суммирование возможно только в том случае,
если стрипы расположены достаточно близко (a ≪ λ ∼ d), и многократным переотра-
жением волн в промежутках можно пренебречь. Данное условие, разумеется, остается
в силе и для случая идеально проводящих бесконечно тонких стрипов, однако, обычно
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не указывается в моделях поверхностных токов, где задача изначально решается для
идеального проводника.

Действительно, на первый взгляд для бесконечно тонких стрипов переотражениями
можно пренебречь, и полученные результаты (формула (56)) должны быть применимы
при любых значениях ширины вакуумных промежутков a. Однако, как подчеркивалось
ранее, учет реальных диэлектрических свойств материала решетки приводит к тому,
что векторное суммирование полей излучения от каждого стрипа проводится внутри

среды, а не в вакууме. Такая процедура имеет смысл только в том случае, если стрипы
расположены достаточно близко. При этом использование коэффициентов Френеля, а
также формулы (21) для интенсивности излучения, выведенных для бесконечной пла-
стинки, в задаче о решетке также ограничено условием (42). В моделях поверхностных
токов само выражение для тока обычно находится в пренебрежении искажением на
краях стрипа, т.е. как для идеально проводящей полуплоскости [26, 30]. Такое прибли-
жение и соответствует пренебрежению переотражением излучения между стрипами, а
также использованию коэффициентов Френеля для бесконечной пластинки в задаче
с конечной проводимостью решетки. Поскольку решетки с вакуумными промежутка-
ми между стрипами обычно используются для генерации излучения в терагерцовом и
СВЧ-диапазонах, неравенство a ≪ d легко осуществимо экспериментально.

В заключение заметим, что известный факт обращения интенсивности излучения
в нуль на четных гармониках для случая a = d/2, предсказываемый моделями по-
верхностных токов (см. ф-лу (57), а также [26, 30]) и отсутствующий в модели ван ден
Берга [25], объясняется просто тем фактом, что при данных значениях ширины ва-
куумных промежутков модели поверхностных токов могут использоваться лишь для
качественного анализа.
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Рис. 1: a.) Схема генерации поляризационного излучения заряженной частицей, дви-
жущейся в цилиндрическом канале. b.) К определению границ применимости модели.
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Рис. 2: Схема генерации поляризационного излучения заряженной частицей, движу-
щейся вблизи прямоугольного экрана.
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Рис. 3: Схема генерации поляризационного излучения заряженной частицей, движу-
щейся вблизи решетки.
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