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КОМПЕНСАЦИЯ ФАЗОВЫХ ИСКАЖЕНИИ В ОДНОПРОХОДНОЙ СХЕМЕ ОВФ 
ПРИ ВЫРОЖДЕННОМ ЧЕТЫРЕХФОТОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

Представлена схема компенсации фазовых искажений с ОВФ, в которой часть 
сигнального излучения проходит фильтр пространственных частот и при ОВФ 
играет роль накачки, а другая — сигнала, Показано, что при соответствующем 
выборе полосы пропускания фильтра такая схема обеспечивает компенсацию 
крупномасштабных фазовых неоднородностей и позволяет восстановить мелко
масштабную структуру объекта. 

В предложенной ранее однопроходной схеме компенсации фазовых искажений 
при обращении волнового фронта (ОВФ) [1] пучок, несущий сигнальную информацию, 
как и пучок накачки, проходит неоднородную среду. Возможная модификация этой 
схемы состоит в использовании только искаженного сигнального пучка, который за
тем делится на два. Один из них при ОВФ играет роль сигнального, а другой, про
шедший фильтр пространстванных частот, — накачки. 

Пусть плоская волна, пройдя искажающую среду 1 (см. рисунок), отражает
ся от объекта 2 и пластиной 3 разделяется на два пучка. Предполагаем, что дифрак
цией можно пренебречь. Один из пучков проходит через фильтр 4 с коэффициентом 
пропускания t(v) { (х= х ^ х * , } — поперечная проекция волнового вектора). Оба пуч
ка участвуют в процессе вырожденного четырехфотонного взаимодействия (5), при 
этом второй накачкой служит плоская волна. Обращенное поле имеет следующий 
спектральный состав: 

^обр (х) = 8 J FcW) К — х) s[* — х) t (*) dyi' dK"> (О 
где F c(x)— спектр сигнального излучения, отраженного от объекта в отсутствие не-
неоднородностей; 5(х) — фурье-образ корреляционной функции коэффициента проз
рачности неоднородной среды (предполагается, что этот коэффициент — случайная 
однородная функция); 8 — коэффициент, зависящий от эффективности О В Ф . Яс
но, что восстановление мелкомасштабной сигнальной структуры при наличии крупно
масштабных неоднородностей возможно, если фнукция F*c (х — х) слабо меняется-
при изменении W в пределах 

[х'| < | А х н | + | А х ф | , (2) 
где Д х н — ширина спектра неоднородностей; Акф — полоса пропускания фильтра. Раз
лагая сигнальный спектр в ряд по щ, найдем восстановленное поле 

^обр (*> =
 гК ( - * ) * с (° ) J 1 ( х ) ^ + 

п 
и невосстановленный фон 

^обр ( х ) = 8 J d K ' d K S К ~~ X') t (X 

i=^x, у 

2 2 

*?dnFc (0) 
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m 

X *.<P> + 2 2 

n dFc(0) x 

n j = x, у 
n\ dx, 'n (4) 

с помощью Конкретный критерий удовлетворительного восстановления позволяет 
(3), (4) найти оптимальную ширину полосы фильтрации. 

Модифицированная однопроходная схема может быть также использоваа для 
исследования сразу на всей площади объекта мелкоструктурных деталей, расположен
ных на крупномасштабном рельефе. Продемонстрируем это на примере разномасштаб

ных соприкасающихся одномерных решеток с коэф-
^ э [7 | % фициентами отражения £ ,

p (x)=exp(icpcos7 ; x .) , £ с ( х ) = 
* j j и _ = e x p ( i a c o s a x ) , ( £ р , с — модуляция рельефа и сигнала 

соответственно). Д л я регулярных структур удобнее 
анализировать пространственное распределение обра
щенного поля 
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ния в основное, следствием* чего является большое время жизни, малые kf и ^ . Н е 
смотря на хорошие спектрально-люминесцентные характеристики (большой кванто
вый выход флуоресценциии и широкий спектр флуоресценции), эксимеры и эксиплек-
сы ароматических соединений являются малоперспективными объектами для получе
ния лазерного излучения. 
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S. А. К г a s h а к о v, В . М. U z h i n о v . On Feasibility of the Laser Emission 
of Excimers and Exciplexes of Aromatic Compounds. 

Feas ib i l i ty has been considered of the laser emission of excimers and exciplexes 
of aromatic compounds. The cross section of the s t imulated emission of excited part ic les 
is regarded as the main criterion of the laser emission. The lower value of this l imit for 
known lasing compounds is about ( 3 — 5 ) - 1 0 ~ 1 7 cm 2 . This value for known excimers and 
exciplexes of aromat ic compounds is one order of magni tude lower. The laser emission 
from typical inter- and intramolecular excimers and exciplexes of aromatic compounds 
seems to be problemat ic . 
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£ 0 б р (*) = е ехр (йр cos ух — /а cos ах) 2 i m + Vm(a) / n (q>) ехр [f.r(/iY + т а ) ] , 

х 0 — bit 12 < /гу т а < х 0 + Ax t /2 , U5) 
где V m — функция Бесселя. При получении этого выражения предполагалось, что 

t (х) = 

1, 
Ах* 

• < х -
Ах* 

x o < ~ T " f 

(х — х 0 ) > 
Ах* 

(6) 

Как будет ясно ниже, х 0 целесообразно выбирать так, чтобы фильтр пропускал 
максимальную компоненту сигнального спектра пространственных частот, т. е. 

х 0 = m 0 a , Jmo(a) = max JJa). (7) 

Если теперь все существенные компоненты спектра рельефа заключены в пределах 
я < | п01 и п 0 у < к щ / 2 , то, наблюдается восстановление сигнальной структуры: 

£ ® б р (*) = е ехр ( ^ — m c o s a j im°JmQ(a)exp ( ш п 0 . р ) . Фазовый множитель exp(t#m0P) 
может быть скомпенсирован наклоном плоскости наблюдения. При этом невосста
новленный фон 

Е% М = 8 е х Р Н<Р c o s V* - ia cos a*) j 2 Jn (Ф) ( a ) e x P [** (nV + mf»)] * m + n + 

+ •. 2 J n ( 9 ) ^ ( a ) e x p [ ^ ( n 7 - f m P ) f m + n ] b n? + ( m - m 0 ) a < | Ax+/21. (8) 

m > — m 0 J 
Первое слагаемое в (8) появляется за счет аппроксимации функции ехр(/(pcosv) первы
ми п 0 спектральными компонентами/Второе слагаемое — вклад компонент с сосед
ними значениями т, попадающими в полосу пропускания фильтра. Выражения (7), 
(8) позволяют оптимальным образом выбрать характеристики фильтра х 0 и Ах*. 
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A scheme is presented of compensation for phase distortions wi th W F R in which 
a port ion of the signal radia t ion passes through a spat ia l frequency filter and under the 
W F R serves as a pump while the other portion serves as a signal. Under an adequate 
choice of the filter passband this scheme is shown to provide for compensation for large-
scale phase inhomogeneities and to make it possible to reconstruct the small-scale struc
ture of an object. 
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Г. А. Ляхов, Ю. П. Свирко, И. М. Федотова 

ЗАВИСИМОСТЬ ПАРАМЕТРОВ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ УПОРЯДОЧЕННОСТИ 
ОТ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ГИПЕРПОЛЯРИЗУЕМОСТИ 

В ангармонической осцилляторной модели анизотропной молекулы рассчитаны 
изменения температуры нематического фазового перехода и шага холестериче-
ской спирали в функции кубической гиперполяризуемости. Полученные результаты 
использованы для объяснения немезогенности анизотропных молекул с внутри
молекулярным переносом заряда. J 

1. Способность органических молекул образовывать термотропную жидкокри
сталлическую (Ж К) фазу в основном определяется — на микроскопическом уров
н е — а н и з о т р о п и е й линейной поляризуемости [1]. Из обширного уже списка мезо-
генных молекул с очевидностью следует необходимость этого свойства; его, однако, 
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