
Начиная с 1977 г. выполнены многочисленные эксперименты по наблю-
дению бистабильности, мультистабильности и оптической турбулентности в
гибридных системах. Хотя достигаемые здесь скорости переключения обычно
невелики, гибридные системы очень удобны для изучения этого нового класса
нелинейных оптический явлений.

—5. Оптическое переключение; свет управляет светом.
Именно с этими явлениями связано в первую очередь прикладное зна-

чение оптической бистабильности. Главный акцент в гл. 5 сделан на анализе
различных схем управления характеристиками нелинейного оптического ре-
зонатора внешним оптическим сигналом. Изложена теория нестационарных
явлений в нелинейном резонаторе, описаны разнообразные схемы оптических
триггеров, транзисторов и т. п.

—6. Нестабильности; нестационарные явления при немодулированном
входном сигнале.

Нестабильности, стохастическое поведение динамических систем, интен-
сивно изучаемые сейчас в различных разделах физики, ярко и своеобразно
проявляются в нелинейной оптике.

Гл. 6 представляет собой, по существу, один из первых в мировой литера-
туре монографических обзоров на эту тему. Красивым примером оптической
нестабильности являются так называемые регенеративные пульсации интен-
сивности лазерного излучения, проходящего через резонатор Фабри — Перо,
заполненный средой с конкурирующими механизмами оптической нелинейно-
сти. Накоплен значительный теоретический и экспериментальный материал,
демонстрирующий закономерности перехода к хаосу в нелинейных оптических
резонаторах и гибридных системах.

—7. На пути к созданию практических устройств.
В этой главе результаты исследований оптической бистабильности рас-

сматриваются под углом зрения разработки элементов оптических процессо-
ров с параллельной обработкой информации. Отмечается, что по быстродей-
ствию оптические логические элементы уже сейчас находятся вне конкурен-
ции; достигнуты времена переключения ~10– 1 2 с, предельные значения со-
ставляют ~10 – 1 4 с. Быстрый прогресс наблюдается в снижении энергии,
затрачиваемой на переключение. Приведена весьма обстоятельная сводка
данных о кубических нелинейных восприимчивостях полупроводниковых
материалов, характеризующая имеющиеся здесь возможности.

Успехи в разработке эффективных нелинейных материалов, разнообраз-
ных систем управления «света светом» позволяют по-новому взглянуть на
перспективы оптических компьютеров. При их оценке следует иметь в виду,
что речь идет не только о новой элементной базе, но и о новой архитектуре
компьютеров; для оптики параллельная обработка информации совершенна
естественна.

В сказанном и заключается одна из главных причин быстро возрастаю-
щего интереса к оптической бистабильности и ее приложениям.

Несомненно, рецензируемая книга будет с большим интересом встречена
специалистами и лицами, приступающими к работе в этой перспективной об-
ласти нелинейной оптики.

С. А. Ахманов
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Рецензируемый справочник представляет собой вторую часть выпуска
III/7d1 в серии, посвященной кристаллическим структурам неорганических
соединений. Первый том выпуска III/7d1 содержавший данные о без-
водных сложных окислах кремния, вышел в свет в начале 1985 г. В настоя-
щем издании собраны сведения о силикатах, в состав которых вхо-
дит Н2O и (или) другие простые или комплексные анионы.

Приведенные в справочнике вещества (1209 единиц) размещаются соглас-
но положению составляющих их катионов в Периодической системе эле-
ментов.

Система расположения информации в томе та же, что и в томе
т. е. читателю предлагается химическая формула вещества (название минера-
ла, если он существует в природе); структурные данные, которые включают в
себя пространственную группу, параметры элементарной ячейки и число фор-
мульных единиц в ней; структурный тип; плотность; способ получения сведе-
ний об атомном строении материала (рентгенография, нейтронография, эле-
ктронография, ЯМР); вид образца (монокристалл, порошок).

В выпуске используется единая для всей серии система ссылок на перво-
источники, причем на работы, вышедшие до 1971 г., дается код ссылки в вы-
пущенном ранее (1974 г.) библиографическом томе данной серии (III/7g),
ссылки на более поздние работы приводятся непосредственно в тексте.

Справочник представляет несомненный интерес для специалистов, рабо-
тающих в различных областях физики и химии твердого тела.

С. Е. Сигарев


