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25. Нелинейная оптика поверхности.
Это — новый раздел нелинейной оптики; фактически материал гл. 25 является

одной из первых сводок результатов, полученных в этой бурно развивающейся области.
В нелинейной оптике поверхности можно выделить два направления: нелинейная оптика
поверхностных волн и нелинейно-оптическое зондирование поверхности. В книге дано
ясное и современное изложение физических основ обоих направлений. Несомненно,
в самое последнее время главный акцент делается на нелинейно-оптическую диагностику
поверхности; оказалось, что она обладает серьезными преимуществами перед традицион-
ными методами (рентгеновской спектроскопией, дифракцией медленных электронов и т. д.).
В гл. 25 приведены данные (многие из них принадлежат автопу и его сотрудникам) о реги-
страции поверхностных монослоев с помощью техники КАРС и генерации 2-й оптической
гармоники. Сейчас можно указать и другие яркие примеры, не обсуждаемые в книге;
прежде всего это нелинейно-оптическая диагностика фазовых переходов на поверхности
(лазерного отжига; фазовых переходов «идеальной» поверхности в сверхвысоком ваку-
уме и т. п.).

26. Нелинейная оптика волоконных световодов стала в последние годы одним из
наиболее важных разделов прикладной нелинейной оптики. Достаточно сказать, что
фазовая самомодуляция светового пакета в одномодовом волокне была использована для
получения путем компрессии («фокусировки во времени») светового импульса практически
предельно короткой длительности ~ 1,2-Ю"14 с (всего 8 периодов световых колебаний).
Гл. 26 содержит конкретное изложение проблемы, приведены оценки, результаты экспе-
риментов.

27. Оптический пробой.
В многочисленных явлениях в газах, жидкостях и твердых телах, объединенных

этим названием, главную роль играют нелинейные эффекты. В гл. 27 дано ясное изложение
физики оптического пробоя в газе; к сожалению, очень кратко и неполно рассмотрена
физика оптического разрушения твердых тел.

28. Нелинейные оптические явления в плазме.
Сейчас это большая и быстро развивающаяся область; плазма является примером

сильно-нелинейной среды. В относительно короткой гл. 28 изложены основные теорети-
ческие представления, дана сводка тщательно отобранных экспериментальных данных.
Несомненно, сейчас настало время реальной нелинейной лазерной спектроскопии плазмы;
некоторые данные на этот счет также содержатся в гл. 28.

Подводя итог, можно сказать, что рецензируемая книга дает достаточно полную
картину современной нелинейной оптики.

Фактически за ее пределами остались лишь три раздела, где главные резуль-
таты получены совсем недавно. Это:

— сильные нелинейности в волновой оптике (оптическая бистабильность и мульти-
стабильность, стохастичность в оптических динамических системах);

— физика оптически возбужденных неравновесных состояний в конденсированных
срадах, светоиндуцированных фазовых переходов в полупроводниках (лазерный отжиг
и аморфизация, оптическая генерация твердотельной плазмы высокой плотности и т. п.);

— квантовая нелинейная оптика. Здесь особый интерес привлекают сейчас нелиней-
но-оптические методы генерации световых полей, не имеющих классических аналогов
(сжатые состояния, субпуассоновскпе распределения).

Как уже указывалось выше, есть некоторые неровности и недочеты и в изложении
материала, включенного в книгу. Тем не менее следует еще раз подчеркнуть, что книга
И. Р. (Пена занимает особоэ место в литературе по нелинейной оптике. Она, несомненно,
будет встречена с большим интересом лицами, вступающими в эту увлекательную область
современной физики. Много полезного найдут в ней и специалисты.

С. А. Ахманов
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СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ МАГНИТНЫХ И ЭКЗОТИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ

S u p e r c o n d u c t i v i t y in M a g n e t i c a n d E x o t i c M a t e r i a l s :
Proceedings of the Sixth Taniguchi International Symposium/Eds T. Matsubara, A. Kota-
n i . _ Berlin; .Heidelberg; New York; Tokyo; Springer-Verlag, 1984.—211 p . — (Springer
Series in Solid-State Sciences. V. 52).

В книге представлены статьи, посвященные свойствам таких экзотических сверх-
проводящих систем, как магнитные сверхпроводники, органические сверхпроводники,
системы с тяжзчымп фзрмиопами, системы с легкими фермионами типа BaPb t _ x Bi x O 3

и гидриды металлов.
Статья Синха посвящена нейтронным исследованиям магнитных сверхпроводников.

В антиферромагнитных сверхпроводниках установлено появление дальнего магнитного
порядка ниже точки 7*N В сверхпроводящей фазе, и в регулярных тройных халькогенидах
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и боридах T N < Тс. В ферромагнитном сверхпроводнике ErRh 4 B 4 с критической темпе-
ратурой ГС 1 « 8 , 7 Е ниже Тщ да 1,1 К появляется магнитное рассеяние, для которого
характерно присутствие ферромагнитного пика и синусоидальной компоненты с периодом
100 А. Оба типа рассеяния указывают на существование лишь ближнего порядка с длиной
корреляции, растущей при охлаждении. Ниже Тс2 « 0,85 К исчезают сверхпроводи-
мость и неоднородный магнитный порядок и соединение переходит в нормальную ферро-
магнитную фазу. Пока не предложены теоретические модели, позволяющие понять
одновременное появление ферромагнитной и синусоидальной компоненты.

В статьях Умезавы, Мацумото и Уайтхеда, Тачики и Котани и Окады представлена
теория ферромагнитных сверхпроводников, основанная на электромагнитном механизме
взаимодействия локализованных моментов и электронов проводимости. Она предсказы-
вает периодическую осциллирующую магнитную фазу ниже Гщ и переход от поведения
типа сверхпроводника второго рода к первому роду при охлаждении от Тс1 к Т-щ. Послед-
нее предсказание качественно согласуется с экспериментальными данными для моно-
кристалла ErRh 4 B 4 .

В статье Коямы и Тачики объяснено, почему в ErRh 4 B 4 джозефсоновский ток умень-
шается при охлаждении до Гщ и исчезает чуть выше Гм, а также почему в зависимости
максимального тока от внешнего поля центральный пик смещается и расщепляется при
охлаждении перед своим полным исчезновением. Объяснение основано на предположении
о доминирующей роли электромагнитного механизма взаимодействия магнетизма и сверх-
проводимости.

В статье Наканиши в рамках обменного механизма магнитной и сверхпроводящей
подсистемы исследована фаза сосуществования с неоднородным сверхпроводящим поряд-
ком и соответствующим модулированным магнитным упорядочением. Рассмотрение прове-
дено в модели одномерного движения электронов, допускающей точное решение.

Сосуществование сверхпроводимости и антиферромагнитного упорядочения рас-
смотрено в статьях Левина, Насса, Ро, Треста и Ашкенази, Купера, Рона, а также Сузу-
муры и Окабе. Основное внимание здесь уделено зависимости верхнего критического
магнитного поля от температуры. Около точки Т-$ обнаруживаются аномалии в этой
зависимости, их вид определяется величиной обменного поля в антиферромагнетике.
Отмечается также, что в антиферромагнитном состоянии примеси влияют на величину
сверхпроводящего параметра порядка.

В статьях об органических сверхпроводниках Фентон и Ямайи исследуют вопрос
о сосуществовании волны спиновой плотности и сверхпроводимости в квазиодномерных
системах в применении к солям Бехгарда. Показано, что такое сосуществование возмож-
но, но условия его реализации очень жесткие. В статье Фентона особенности инфракрас-
ного поглощения в органической соли (TMTSF)2Cl04 объяснены в рамках представлений
о волнах спиновой и зарядовой плотности.

В статье о сверхпроводящих свойствах ВаРЬ1_-сВ1жО3 Райе обсуждает причину роста
критической температуры Тс с ростом х до х « 0,3. Ранее считалось, что рост Тс и переход
в полупроводниковое состояние при х = 0,3 связан с ростом зарядовой диспропорции
ионов Bi 3 + и Bi 5 + из-за сильного электрон-фононного взаимодействия. Однако современ-
ные расчеты электронной, структуры ставят под сомнение это объяснение. Пока причины
высокого значения Тс в этом соединении (12 К при х = 0,25), падение Тс и полупровод-
никовое поведение при х > 0,3 остаются необъясненными.

В статье Мацумиты и Мацубары дан обзор экспериментальных фактов для гидридов
металлов и изложена теория, объясняющая особенности сверхпроводимости в PdH.

В приложении приведена программа развития исследований по высокотемператур-
ной сверхпроводимости в Японии.

Л. Н. Вулаевский




