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частиц приводит к его завышению в несколько раз [25], которое приходится компенсировать искус-
ственными методами [24 –26], принципиально искажая при этом координатную зависимость локальной 
интенсивности некогерентного рассеяния. 

Используемый же автором подход (см. [11–15]) заключается в раздельном рассмотрении рассеяния 
на «малые» и «большие» углы. Рассеяние на «малые» углы носит характер квазинепрерывной диффузии 
по поперечному импульсу и энергии. На фоне всей традиционности выделения диффузного процесса 
рассея ния было обнаружено [14], что рассеяние на «малые» углы в условиях неравномерного распре-
деления рассеивателей в кристалле не всегда удается описать в терминах вероятности или сечения рас-
сеяния. Предложенное автором решение этой проблемы основано на введении средних квадратов углов 
рассеяния на «малые» углы, положительная величина которых обеспечивается выбором границы между 
«малыми» и «большими» углами [14]. 

Результаты моделирования траекторий электронов и позитронов в выбранных условиях падения на 
кристалл представлены на рис. 2, демонстрирующем проявление влияния осевого потенциала в условиях 
плоскостного каналирования. Нетрудно заметить, что плоскостное каналирование позитронов обладает 
гораздо большей устойчивостью, чем плоскостное каналирование электронов, часто не нару шаясь даже 
на длине 500 мкм, в то время как электроны деканалируют сразу после попадания в кристалл либо после 
захвата в режим каналирования внутри него [18] на длине около 10 мкм. Более детальное представление 
траекторий на рис. 2, б, г, иллюстрирует кратковременное ускорение частиц в полях атомных цепочек 
на близких к вертикальным участках кривых. Отклонение на этих участках достигает половины угла 

плоскостного каналирования (
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pl �  мкрад), что обеспечивает значительную интенсивность излучения 

в поле цепочек при небольшом падении устойчивости плоскостного каналирования. 

Рис. 2. Представленные в разных масштабах зависимости  
поперечной компоненты скорости позитрона (a, б ) и электрона (в, г)  

с энергией 10 ГэВ от продольной координаты
Fig. 2. Dependences of the transverse component of the velocity  

of a positron (a, b) and an electron (c, d ) with an energy of 10 GeV  
on the longitudinal coordinate presented on different scales


