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РЕЗЮМЕ 

Термин «угроза информационной безопасности» (ИБ) относится к ущербу, который могут нанести 

атаки на системы информационных технологий. Риск ИБ — это широкий спектр потенциальных событий, 

в том числе утечка данных, меры контроля, финансовые затраты, репутационный ущерб и т. д. охватывает 

такие вопросы, как ИБ-риски включают в себя аппаратные и программные сбои, человеческие ошибки, 

спам, вирусы и вредоносные атаки, а также стихийные бедствия, такие как пожары, циклоны или 

наводнения. Оценка рисков безопасности идентифицирует, оценивает и реализует ключевые элементы 

управления безопасностью в приложениях. Он также направлен на предотвращение уязвимостей и 

уязвимостей безопасности программного обеспечения. 

SUMMARY 

The term "information security threat" (IS) refers to the damage that attacks on information technology 

systems can cause. IT risk is a wide range of potential events, including data leakage, controls, financial costs, 

reputational damage, etc. covers issues such as IT risks include hardware and software failures, human errors, 

spam, viruses and malicious attacks, as well as natural disasters such as fires, cyclones or floods. The security risk 

assessment identifies, evaluates, and implements key security controls in applications. The security risk assessment 

identifies, evaluates, and implements key security controls in applications. It also aims to prevent software 

vulnerabilities and security vulnerabilities. 

Ключевые слова: информационная безопасность, риски информационной безопасности, угрозы, 

оценка рисков, управление рисками, методология. 

Key words: information security, information security risks, threats, risk assessment, risk management, 

methodology. 

 

Введение.  
Надежная работа компьютера в любой сфере 

деятельности означает, прежде всего, обеспечение 

безопасности информации, охватывающей эту 

область. Известно, что существует несколько 

подходов к оценке уровня информационной 

безопасности в условиях потенциальных угроз 

информационным ресурсам. Основными этапами 

создания систем информационной безопасности 

являются анализ существующих угроз и оценка 

рисков информационной безопасности. Процесс 

анализа угроз безопасности предполагает 

выявление лиц, событий или процессов, которые 

могут нарушить конфиденциальность, полноту или 

доступность информации в информационной 

системе и иметь недопустимые негативные 

последствия (ущерб). 

 Система должна иметь системный подход, 

который сопоставляет критерии с количественной 

и качественной оценкой и сравнением рисков для 

определения их значимости [1]. Основным 

определяющим фактором при анализе 

информационных угроз и оценке рисков является 

выявление источников этих угроз. В большинстве 

случаев сбои в работе компьютерных систем могут 

быть вызваны как физическими (аппаратными 

сбоями), техническими (ошибки пользователя, 

вредоносное ПО или вмешательство 

киберпреступников), так и естественными 

(катастрофы и т. д.) причинами. К наиболее 

распространенным рискам информационной 

безопасности в сфере деятельности относятся: 

 Фишинг (Фишинг – обманная схема взлома, 

при которой пользователи загружают вредоносные 

сообщения); 

 Вредоносное ПО; 

 Программа-вымогатель (вид вредоносного 

ПО, предназначенного для вымогательства денег, 

блокирования доступа к компьютерной системе 

или предотвращения чтения); 

 Повреждение данных. 

 Опасные пароли. 

Процесс управления рисками 

информационной безопасности.  

Схема управления рискам и представлена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Схема управления рисками 

 

 Как видно из рисунка 1, управление рисками 

включает в себя сначала информацию, а затем 

процесс оценки и управления вовлеченными 

рисками. Первым шагом в этом процессе является 

выявление потенциальных информационных 

рисков. Несколько факторов или источников 

информации. Следующие этапы включаются в этап 

«Haзначение»: 

Слабые стороны - слабые места, присущие 

взаимосвязи между объектами, технологиями, 

процессами (включая управление 

информационными рисками), операторами и 

оборудованием; 

Угрозы – это лица (инсайдеры и посторонние) 

и природные явления, которые могут вызывать 

инциденты на уязвимостях, вызывающие 

воздействия; 

Активы, информационное наполнение с 

указанием их актуальности и серверов их хранения, 

складов; 

Воздействия – это неблагоприятные 

воздействия или последствия происшествий и 

бедствий, затрагивающие организацию и ее 

деловые интересы, а часто и третьи стороны, 

затрагивающие активы; 

События могут варьироваться в малом, 

незначительном или значительном масштабе; 

Советы, стандарты и т.д. Применяется к 

соответствующим предупреждениям и 

рекомендациям, выпущенным многочисленными 

организациями, такими как CERT, ФБР, ISO/IEC, 

журналистами, поставщиками технологий, а также 

экспертами по информационным рискам и 

безопасности (наша социальная сеть). 

Этап оценки риска включает рассмотрение и 

оценку всей этой информации для определения 

важности различных рисков, что, в свою очередь, 

устанавливает приоритеты для следующего этапа. 

Толерантность предприятия к риску является здесь 

серьезной проблемой, и она отражает более 

широкие культурные факторы и личное отношение 

профессионалов, участвующих в корпоративных 

стратегиях и политике, а также в деятельности по 

управлению рисками. 

Обработка рисков означает их 

предотвращение, смягчение, разделение и 

принятие. Этот этап включает в себя принятие 

решения о том, что и как делать (реализация 

решений по обработке рисков). 

 Это открытая платформа для важности 

управления изменениями. Здесь информационные 

риски постоянно меняются, отчасти в результате 

обработки рисков, отчасти из-за различных других 

факторов как внутри, так и вне организации. 

В нижней части диаграммы принято, что 

организация часто должна выполнять внешние 

обязательства, такие как соблюдение нормативных 

требований и рыночное давление или ожидания. 

Выявление рисков информационной 

безопасности в компьютерных системах. 

Информационный риск — это расчет, 

основанный на вероятности того, что 

неавторизованный пользователь негативно 

повлияет на конфиденциальность, целостность и 

доступность информации, которую вы собираете, 

передаете или храните. Известно, что для любой 

технической системы, в том числе и 

вычислительной техники, случайные сбои и отказы 

практически неизбежны [2]. Их образование может 

быть вызвано как внутренними технологическими 

причинами, так и внешними факторами 

(механическими, климатическими, 

электромагнитными, биологическими, тепловыми 

и др.). Отказ или сбой могут привести к искажению 

или даже уничтожению данных, хранящихся и 

обрабатываемых в системе. Внешние факторы 

следует учитывать при разработке концепции 

информационной безопасности для снижения 
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рисков безопасности с целью минимизации 

негативного воздействия на окружающую среду. 

На практике это достигается за счет использования 

специальных покрытий или применения различных 

технических мероприятий, таких как герметизация 

оборудования [3]. Однако технологические меры 

безопасности, как правило, распространяются 

только на специализированные компьютерные 

системы. 

 Учитывая, что корпоративные компьютерные 

системы конструктивно менее защищены, они 

могут подвергаться различным внешним 

воздействиям, как естественным, так и 

искусственным. Важно следить за их физическим 

состоянием во время хранения и обработки данных. 

Поэтому важно разработать модель оценки рисков 

информационной безопасности в компьютерных 

технологиях, используемых на предприятиях. 

Определение методики оценки рисков 

информационной безопасности. 

В качестве объекта исследования можно взять 

согласованные персональные компьютеры или 

ноутбуки, используемые на предприятиях. 

Понятно, что на целостность информации и 

оборудования в компьютерной системе влияют 

следующие компоненты [5]:  

 центральный процессор (ЦП) 

 температуры корпуса (материнской платы) и 

жесткого диска; 

 степень влажности корпуса. 

Известно, что в компьютерах с дискретным 

режимом работы температура центрального 

процессора (ЦП) колеблется в пределах от 450С до 

650С. Этот показатель зависит от технологии 

производства и, в зависимости от производителя, 

допустимый диапазон нагрева может быть только 

30-350С, а при нагрузке 70-750С. В то же время в 

других случаях температура обычного ЦП может 

быть 50-550С, а рабочая температура под нагрузкой 

будет достигать 80-850С, в зависимости от 

используемой системы кулера (охлаждения). 

 Температура жесткого диска относительно 

неравномерна и зависит от ряда условий. 

Например, зимой температура может быть 40-45 

градусов, а летом подниматься до 50 градусов. 

Основной показатель, который здесь нужно 

формировать, — это нормальная влажность 

системного блока. Низкая влажность на уровне 15-

20% приводит к накоплению в воздухе 

статического электричества, что приводит к 

электризации пыли, загрязнению оборудования и 

образованию токоведущих дорожек. 

 Недостаточная влажность (до 30%) приводит 

к разрушению, высыханию и затягиванию 

изоляции печатных плат, что в свою очередь 

приводит к их растрескиванию. Влажность выше 

60% вызывает коррозию и окисление контактов, 

что может привести к короткому замыканию. 

Рассматриваемые параметры взаимосвязаны. 

Температура ЦП может зависеть от состояния 

термопасты и скорости вращения вентилятора 

охлаждения ЦП. На температуру винчестера и 

корпуса влияет установленный на нем вентилятор. 

Скорость вращения вентиляторов зависит от 

температуры и регулируется материнской платой. 

Влажность в корпусе зависит от состояния 

помещения, что требует установки регулятора в 

корпусе для ее оценки. Задача комплексного учета 

совокупности описываемых параметров требует от 

исследователей наличия специальных знаний и 

эвристического опыта. Поэтому важно 

использовать экспертные системы с разумной и 

соответствующей стратегией при выработке 

обоснованных мнений о возможных 

информационных рисках в компьютерной системе 

[4]. 

Выводы 

Многие концепции безопасности отличаются 

высоким качеством, и их часто трудно измерить 

количественно. В ряде случаев экспертная оценка 

затем оформляется в виде словесных языковых 

выражений, связанных с числовым 

(математическим) основанием, что ограничивает 

возможности технологии, так как экспертная 

оценка оценки может быть субъективной [6]. Это 

вызывает необходимость использования 

лингвистических переменных естественного языка, 

т. е. аппарата нечеткой логики, оправдывающего 

себя в обеспечении аналогичной информационной 

безопасности [7]. 

В научной работе предлагается методика 

оценки состояния корпуса компьютера 

(персонального компьютера или ноутбука) на 

основе технологии инженерии знаний и механизма 

нечеткой логики вывода.  
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АННОТАЦИЯ 

Исследованы составы для получения стеклокристаллических материалов на основе зол с 

применением плазмы. Проведен комплекс физико-химических исследований стеклокристаллических 

материалов различных составов. Выбран оптимальный состав, который характеризовался наилучшими 

физико-механическими показателями.  

ABSTRACT 

The compositions for obtaining glass-ceramic materials based on sols using plasma have been studied. A 

complex of physicochemical studies of glass-ceramic materials of various compositions has been carried out. The 

optimal composition was chosen, which was characterized by the best physical and mechanical properties.  

Ключевые слова: плазма; зола; плавление; кристаллизация; прочность. 

Key words: plasma; ash; melting; crystallization; strength. 

 

Стеклокристаллические материалы являются 

востребованными в строительной отрасли в связи с 

высокими эксплуатационными характеристиками 

(прочность и износостойкость, химическая 

стойкость, способность выдерживать высокие 

температурные перепады), обеспечивая 

возможность их широкого применения [1 – 4]. 

Особенность стеклокристаллических материалов 

состоит в том, что их полифазная структура 

включает как кристаллические, так и стекловидную 

фазы, объемное соотношение которых может 

меняться в широких пределах. 

Производство строительных 

стеклокристаллических материалов базируется на 

использовании природного и вторичного сырья. В 

настоящее время золы ТЭС широко используются 

для получения строительных материалов 

различного назначения. Это связано с тем, что 

химический состав зол в основном представлен 

оксидом кремния (более 50 %) и алюминия (более 

30 %), что позволяет получать кристаллизующийся 

расплав при его медленном охлаждении [5 – 6]. 

Таким образом, использование зол ТЭС позволят 

расширить сырьевую базу для получения 

стеклокристаллических материалов [7 – 8].  

Применение зол ТЭС требует обеспечения 

высоких температур, так как их температура 

плавления варьируется в пределах 1640–1680 С. В 

практике известно [9 – 10] эффективное 

использование энергии термической плазмы для 

плавления тугоплавких природных и техногенных 

композиций (материалов) с целью получения 

химически однородных расплавов. 

Цель данного исследования: использование 

энергии термической плазмы для получения 

стеклокристаллических материалов.  

Материалы и методы исследования 

В шихтах для получения расплавов 

содержание золы варьировалось в пределах 60–

100%. Дополнительные компоненты известняк и 

кварцевый песок взяты из условия получения 

расплавов, обеспечивающих кристаллизацию 

анортита. Химический состав используемых 

сырьевых материалов представлен в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Химический состав сырьевых материалов  

Сырьевой материал 
Массовое содержание оксидов, % 

MgO CaO Fe2O3 Al2O3 SiO2 Δmпрк 

Зола ТЭС Томской обл. 0.93 8.30 3.64 34.55 51.18 1.39 

Известняк 0.04 55.65 0.24 0.41 1.19 42.41 

Кварцевый песок 0.22 0.23 0.54 0.18 98.04 0.6 

Химический состав золы ТЭС на 85,73 % 

представлен оксидами алюминия и кремния, что 

предопределяет высокую температуру её 

плавления. Известняк представлен карбонатом 

кальция, содержание СаО 55,65 %. Кварцевый 

песок характеризуется высоким содержанием 

кремнезема SiO2 – 98,04 %. Составы шихт, 

используемые для получения 

стеклокристаллического материала с помощью 

энергии термической плазмы, представлены в 

таблица 2. 

Таблица 2. 

Содержание сырьевых материалов в шихтах 

Сырьевой материал 
Массовое содержание материалов, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Зола ТЭС 100 60 60 70 75 78 90 

Известняк – 20 17 20 25 22 10 

Кварцевый песок – 20 23 10 – – – 

Из таблицы 2 следует, что основным сырьевым 

материалом является вторичное сырьё в виде золы 

ТЭС, а кварцевый песок и известняк используются 

в качестве корректирующих добавок. В таблице 3 

представлен химический состав шихт.  

Таблица 3. 

Химический состав шихт 

Состав 

шихт 

Массовое содержание оксидов, % 

MgO CaO Fe2O3 Al2O3 SiO2 Δmпрк 

1 0.91 8.33 3.62 34.57 51.16 1.41 

2 0.59 16.17 2.33 20.87 50.52 9.50 

3 0.60 14.51 2.34 20.87 53.43 8.23 

4 0.66 16.98 2.64 24.31 45.84 9.559 

5 0.69 20.15 2.79 26.04 38.65 11.67 

6 0.72 18.73 2.89 27.06 40.15 10.44 

7 0.822 13.06 3.29 3116 46.16 5.52 

Для улучшения химической стойкости 

повышения основности расплава использовался 

известняк. Образующийся оксид кальция, изменяет 

состав расплава в область кристаллизации 

анортита, что подтверждается ренгенофазовым 

анализом продуктов кристаллизации (рис. 5). 

Добавление в состав компонентной шихты 

кварцевого песка позволяет скорректировать 

стеклообразующую способность расплава. Анализ 

фазовых превращений и особенностей поведения, 

исследованных силикатных композиций (составы 

таблице 3), в соответствии с их химическим 

составом проводился с использованием диаграммы 

состояния системы CaO–Al2O3–SiO2 (рис. 1, а) и 

кривых плавкости (рис. 1, б), которые позволяют 

определить количество фаз и отношение жидкой 

фазы к твердой при изменении температуры.  
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а б 

Рис. 1. а) – часть диаграммы состояния системы CaO – Al2O3 – SiO2,  

точками 1–7 указаны составы расплавов смесей; б) – кривые плавкости смесей составов 1–7 

 

Пересчитанный на тройную систему состав 

золы ТЭС находится в поле первичной 

кристаллизации муллита (т. 1, рис 1, а). Исходя из 

трёхкомпонентной системы CaO – Al2O3 – SiO2, 

составы 2–7 (т. 2–7, рис 1, а) находятся в поле 

первичной кристаллизации анортита. Полное 

плавление золы наступает при температуре более 

1650 ºC. Наиболее легкоплавкие смеси 

представлены составами 5 и 6 с образованием 

первичного расплава при температуре 1170 ºC и 

полным плавлением в интервале 1440–1450 ºC. 

Полное плавление составов смесей 2; 3; 4 наступает 

при температуре 1550 ºC.  

При воздействии термической плазмы 3000 – 

5000 ºC. на алюмосиликатные компоненты 

происходит интенсификация процессов плавления. 

Это связано с тем, что они протекают в 

неравновесных условиях, которые отличаются от 

традиционных условий образования расплавов. 

Технология получения 

стеклокристаллических материалов состоит из 

измельчения, гомогенизации сырьевых 

компонентов в соотношениях (табл. 2), плавления и 

последующей кристаллизации расплава. Плавление 

шихт осуществлялась на установке, разработанной 

на кафедре прикладной механики и 

материаловедения ТГАСУ. Лабораторная 

плазменная установка состоит из источника 

питания (3), плазмотрона (1), представляющего 

собой катодный узел для обеспечения запуска 

дежурной дуги, узла газораспределения, 

обеспечивающего подачу плазмообразующего газа 

(9), узла водоснабжения, необходимого для 

охлаждения катодного узла и реактора (7), в дно 

которого вмонтирован графитовый анод (5).  

 

 
Рис. 2. Лабораторная плазменная установка 

1 – узел катодный; 2 – плазменный поток; 3 – источник питания;  

4 – сырьевой материал; 5 – анод; 6 – дозатор; 5 – анод; 7 – реактор;  

8 – расплавоприемник; 9 – подача плазмообразующего газа;  

10 –водоохлаждающий контур. 
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Работа установки осуществлялась при 

следующем режиме: сила тока 240–280 А, 

напряжение 120–140 В, расход 

плазмообразующего газа 2–7 м3/ч. В реактор 

объемом 0,05 м3 подается предварительно 

подготовленная сырьевая смесь со скоростью 0,5 

кг/мин. Внутри реактора обеспечивается 

температура 3000–3500 °C, время теплового 

воздействия на шихту составляет 2–3 мин, в 

результате чего образуется расплав, который 

через сливной желоб попадает в 

расплавоприемник (8). Футеровка реактора в 

данной установке не предусмотрена, так как он 

оборудован системой водоохлаждения (10), кроме 

того, на его внутренней поверхности образуется 

горнисажный слой, который является 

эффективным теплоизолятором. 

Для получения стеклокристаллических 

материалов необходимо полученный расплав 

подвергнуть изотермической выдержке. Данный 

процесс осуществлялся в два этапа: первый состоит 

из выдержки при температурах 700 ºС в течение 1 

часа, второй – 950º С в течение 2 часов.  

Полученные образцы исследовались с 

помощью рентгенофазового анализа 

(дифрактометр Shimadzu XRD 6000, Япония), 

электронной сканирующей микроскопии (Quanta 

200 3D, США).  

Результаты и обсуждение 

Был проведен комплекс испытаний по 

изучению физико-механических свойств 

полученных стеклокристаллических материалов из 

шихт различного состава (таблице 2). Данные, 

представленные на рис. 3, свидетельствуют о том, 

что прочность при сжатии находится в пределах 

430–530 МПа, прочность при изгибе – 70–110 МПа. 

Использование компонентной сырьевой смеси 

состава 4 (зола – 70 %; известняк – 20 %, кварцевый 

песок – 10 %) позволяет получить наибольшие 

значения прочности при сжатии и изгибе. Этот 

эффект связан с повышением кристаллизационной 

способности расплава данного состава.  

 

  
а б 

Рис. 3. Результаты испытания стеклокристаллических материалов:  

а) прочность при изгибе; б) – прочность при сжатии 

 

Из данных, представленных на рис. 4, а, 

следует, что полученные стеклокристаллические 

образцы имеют плотность от 2700 до 3000 кг/м3. 

Повышение плотности стеклокристаллических 

материалов позволяет фазовым составам – 

увеличение содержания анортита и уменьшением 

количества кварца. Что касается ТКЛР, его 

значения будут определять стойкость к тепловому 

удару. Из представленных на рис. 4, б данных 

следует, что наименьшим значением обладают 

образцы, состоящие из 70 % золы, 20 % известняка 

и 10 % кварцевого песка. Уменьшение ТКЛР 

объясняется образованием кристаллических фаз: 

волластонита, анортита и кварца, степенью 

кристалличности данного состава (85%) и 

остаточной стеклофазой (15 %0), которые снижают 

ТКЛР общей массы данного состава 

стеклокристаллического материала. 
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а б 

Рис. 4 – Свойства стеклокристаллических материалов исследованных составов 1–7:  

а – плотность; б – ТЛКР 

 

С целью изучения процессов, происходящих 

при кристаллизации расплавов, полученного на 

основе сырьевой смеси с использованием золы 

ТЭС, был проведен рентгенофазовый и электронно-

микроскопический анализы. 

На рентгенограммах стеклокристаллических 

материалов составов 2 и 3 (рис. 5 (2, 3)) 

наблюдается наличие рефлексов кварца (d = 0,416 и 

0,334 нм), анортита (d = 0,320 нм), волластонита  

(d = 0,293 и 0,297 нм). У материала состава 4 (рис. 

5 (4)) (зола ТЭС – 70 %, известняк – 20 %, 

кварцевый песок – 10 %) наблюдается 

значительный количественный рост 

кристаллических фаз: анортита (d = 0,320; 0,293; 

0,251 нм) и волластонита (d = 0,297; 0,173 нм) при 

снижении количества кварца (d = 0,346 нм). На 

рисунке (рис. 5 (5)) состава 5 наблюдается наличие 

фаз: анортита (d = 0,320 и 0,251 нм) и 

нестехиометрического анортита (d = 0,371, 0,230 и 

0,204 нм), волластонита (d = 0,247 и 0,173 нм). 

Проведенный рентгенофазовый анализ показал 

значительное количество кристаллической фазы в 

образце, полученном на основе шихты № 4. 

Степень кристаллизации достигла 85 %.  

 

  

Рис. 5. Рентгенограммы стеклокристаллических материалов  

составов: 2, 3, 4, 5 

 

Данные электронно-микроскопического 

анализа представлены на рис. 6. На снимках 

наблюдается триклинная сингония кристаллов, а 

также некоторые дефекты кристаллов, 

пронизывающих стеклофазу. 
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Рис. 6. Микрофотографии поверхности продукта кристаллизации расплава смеси состава: зола – 70 %, 

известняк – 20 %, кварцевый песок – 10 %, подвергавшегося изотермической выдержке 

 

Микрофотографии свидетельствуют о 

наличии беспорядочно ориентированных 

кристаллов различных фаз размером 10–15 мкм. 

Скорость охлаждения расплава (3 C/мин) не 

позволяет произойти полной кристаллизации 

расплава, так как образуется не менее 15 % 

аморфной фазы. Образуется микрокристаллическая 

структура с размерами кристаллов порядка 10 мкм, 

что позволит при дальнейшей термообработке 

получить более плотную кристаллическую 

структуру. Таким образом, стеклокристаллические 

материалы необходимо рассматривать как 

монолитные композиты с высоким содержанием 

мелкодисперсной кристаллической фазы – 80% и 

более, которые равномерно распределены в 

стекловидной массе. 

Выводы 

Плазменный способ плавления позволяет 

получать стеклокристаллические материалы со 

степенью кристалличности до 85 %. Из составов, 

содержащих: золу 60 – 90%; известняка 10 – 20% и 

кварцевого песка 0 – 20%. Размеры кристаллов 

составляют 10–15 мкм, что свидетельствует о 

микрокристалличности полученного материала. 

Оптимальным компонентным составом сырьевой 

смеси является: зола – 70%; известняк – 20%; 

кварцевый песок – 10%. Стеклокристаллические 

материалы, полученные по плазменной технологии 

из данного состава, имеют следующие физико-

механические показатели: прочность при сжатии 

430–530 МПа, прочность при изгибе 70–110 МПа, 

плотность 2700–3000 кг/м3, тепловой коэффициент 

термического расширения 24–46 10-7К-1. 

Количество золы в составе шихты, подлежащей 

плавлению, может достигать 90 %. 

Проведенные исследования показали 

возможность получения высокоэффективных 

стеклокристаллических материалов с применением 

энергии термической плазмы. Использование золы 

ТЭС в качестве сырьевого компонента при 

получении стеклокристаллических материалов 

позволит обеспечить благоприятный 

экологический эффект.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Park J., Choi J.H., Na H., Kim H.-J. Effect of 

CaF2 on fluorocarbon plasma resistance and thermal 

properties of CaO-Al2O3-SiO2 glasses. Journal of Asian 

Ceramic Societies. 2021. Vol. 9(1). P. 311-317. 

2. Лазарева Е. А. Мамаева С. Ю., Тарарина 

М. О. Синтез жаростойких стеклокристаллических 

покрытий с использованием 

10 

мкм 

40 

мкм 



12  Евразийский Союз Ученых. Серия: технические и физико-математические науки. # 7(100), 2022 

 

высокоглиноземистого отхода // Стекло и 

керамика. 2009. № 3. С. 21–23. 

3. Адылов Г. Т., Акбаров Р. Ю., Воронов Г. В. 

Стеклокристаллические материалы на основе 

катализированного стеклокордиеритового состава, 

синтезированного под воздействием 

концентрированного лучистого потока // Стекло и 

керамика. 2009. № 4.С. 6–9. 

4. Yeganyan Ju. Physico-chemical properties and 

structural transformations in the synthesis of 

boroalumosilicate glass-crystal materials // Химия и 

химическая технология. 2021. № 1 (71). С. 3-8. 

5. Скрипникова Н.К., Луценко А.В., Власов 

В.А. Физико-химические аспекты формирования 

структуры стеклокристаллического материала // 

Известия высших учебных заведений. Физика. 

2016. Т. 59. № 9-3. С. 290-292 

6. Власов В.А., Скрипникова Н.К., Луценко 

А.В. Синтез стеклокристаллических материалов из 

расплава, полученного с использованием 

высококонцентрированных источников нагрева // 

Известия высших учебных заведений. Физика. 

2015. Т. 58. № 9-3. С. 79-82. 

7. Cheng T.W., Tu C.C., Ko M.S., Ueng T.H. 

Production of glass-ceramics from incinerator ash 

using lab-scale and pilot-scale thermal plasma systems. 

2011. Ceramics International. 2011. Vol. 37(7). P. 

2437-2444 

8. Yan M., Cheng W., Liu Y. Et al. Novel method 

for efficient solidification the iodine contained waste 

by B2O3–Bi2O3 glass powder at very low temperature. 

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 

2021. Vol.329(3). P. 1467-1476 

9. Buyantuev S.L., Guiling N., Kondratenko A.S. 

et al Waste industrial processing of boron-treated by 

plasma arc to produce the melt and fiber materials. 

Lecture Notes in Electrical Engineering. 2016. Vol. 

365. P. 353-361. 

10. Volokitin G., Vlasov V., Skripnikova N. Et al. 

Plasma technologies in construction industry. Key 

Engineering Materials. 2018. Vol. 781. P. 143-148 

11.Song X., Sun Y., Zhong H. Et al. Synthesis of 

silica glass by plasma chemical vapor deposition 

method. Journal of the Chinese Ceramic Society. 2008. 

Vol. 36(4). P. 531-534.  

 

УДК 629.44. 083 (571.63) 

 

АНАЛИЗ ПОЯВЛЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ ПРОХОДЯЗИХ ЧЕРЕЗ 
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АННОТАЦИЯ 

Порт Ванино занимает ведущее место в транспортировке экспортно-импортных грузов – уголь, 

нефтегрузы, руда, лес. Для обеспечения безотказной работы вагонов в составах на заданном уровне 

необходимо постоянно поддерживать вагон в работоспособном состоянии, тем более за десять лет 

грузопоток увеличился почти в два раза. Необходимо исследовать возникновения нарушений наиболее 

встречающиеся и требующих особого внимания. 

ABSTRACT 

The port of Vanino occupies a leading place in the transportation of export-import cargo – coal, oil and gas, 

ore, timber. To ensure the trouble-free operation of wagons in trains at a given level, it is necessary to constantly 

maintain the wagon in working condition, especially since cargo traffic has almost doubled in ten years. It is 

necessary to investigate the occurrence of violations that are most common and require special attention. 

Ключевые слова: железная дорога, техническое обслуживание, вагонный парк, нарушения, 

безотказная работа, работоспособное состояние. 

Keywords: railway, maintenance, rolling stock, violations, failure-free operation, working condition. 

 

Сокращение расстояния транспортировки 

влияет на стоимость железнодорожных перевозок, 

что привлекает грузопотоки и способствует его 

активной эксплуатации и низким срокам 

окупаемости инвестиционных проектов. 

Использование порта Ванино сокращает на 800 

километров доставку грузов в центральную часть 

России по международному транспортному 

коридору «Восток–Запад». При всех достоинствах 

порт Ванино имеет недостаток в инфраструктуре по 

пропускной способности железной дороги, которая 

учитывается при инвестировании в 

инфраструктуру. При всех преимуществах порта 

Ванино и оптимистических перспектив развития, 

данная проблема остается нерешённой.  
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Учитывая выводы анализа развития 

грузопотоков на железнодорожном транспорте, 

которые предполагает стивидорная компания, а 

также существующих тенденций на развитие 

инфраструктурных проектов, необходимо отметить 

следующее: 

– развитие причалов для судов типа Panamax 

путём разработки и внедрения дополнительных 

технических условий; 

– выполнение реконструкции складского 

хозяйства и инфраструктуры, оптимизация 

деятельности на свободной территории порта; 

– выполнение программы замены кранового 

хозяйства и вспомогательных устройств; 

– повышение перерабатывающей способности 

балкерных грузов за счёт ввода специализации 

причалов и оборудования; 

– реализация мероприятий по снижению 

экологической нагрузки от деятельности порта. 

Реализация проектов по инвестированию в 

инфраструктуру порта решаются основные задачи: 

увеличение грузооборота АО «ВМТП», 

увеличение доли рынка с перспективой 

формирования транспортно-логистического узла 

на базе портовых терминалов АО «ВМТП»; 

выполнение программы по росту 

рентабельности продаж и производительности 

труда, расширение и усиление деятельности порта, 

совершенствование методов выгрузки; 

значительный рост преимуществ в 

деятельности порта и повышение согласованности 

на рынке; 

увеличение занятости в основном 

производстве порта, создание рабочих мест на 

вводимых в строй мощностях, развитие 

социальных программ. 

Основными направлениями экспортных 

перевозок АО «ВМТП» в страны АТР (Япония, 

КНР, Республика Корея) являются уголь, металлы, 

глинозем, лесные грузы. 

Объём выгрузки грузов в морских портах 

России за 12 месяцев 2020 г. увеличился по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 

3,9% и составил 816,7 млн.т., в том числе 

сухогрузов – 387,6 млн.т. (+3,9%), наливных – 429,1 

млн.т. (+3,9%). 

Увеличение объёма выгрузки сухогрузов 

отмечается практически по всей номенклатуре, 

особенно наблюдается большой рост разгрузки 

зерна на 16,5% (прирост – 7,9 млн т) и грузов в 

контейнерах на 11,1% (прирост – 5,3 млн т). 

Объём выгрузки наливных грузов увеличился 

за счёт сырой нефти на 1,2%, нефтепродуктов на 

2,4% и сжиженного газа в 1,6 раза. Грузооборот 

морских портов по направлениям показывает, что 

рост объёмов выгрузки отмечен во всех 

направлениях, в то же время снижение отмечено в 

каботаже по сухогрузам. Доля экспортных грузов 

составляет 76,4% от общего грузооборота портов, 

импортных – 4,6%, транзитных – 7,8%, каботажных 

– 11,2%. 

Доля перегрузки от общего грузопотока в 

Арктическом бассейне составила 11,3%, в 

Балтийском – 30,2%, Азово–Черноморском – 

33,3%, Каспийском – 0,6% и Дальневосточном – 

24,6%. В Дальневосточном бассейне переработка 

грузов увеличилась на 4,5% до 200,6 млн т. 

Грузооборот морских портов России в 2020 году 

увеличился на 5,7% по сравнению с 2019 годом и 

составил 676,8 млн. т. Объѐм выгрузки сухогрузов 

составил 273,5 млн. т (+1,1%), в том числе: угля – 

123,3 млн. т (+6,0%), грузов в контейнерах – 40,1 

млн. т (–14.4%), черных металлов 26,2 млн. т 

(+12,2%) минеральных удобрений – 16,0 млн. т 

(+8,9%), лесных грузов 5,3 млн. т (+10,7%). Объемы 

выгрузки сухогрузов в морских портах России по 

направлениям перевозок представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Объем перевалки сухогрузов в морских портах России по направлениям перевозок, тыс. тонн 

Показатели 2018 2019 2020 

Экспорт 191 720 222 734 238 516,8 

Импорт 45 372,5 42 673,1 32 509,9 

Транзит 2 110,3 2 943 2 446,4 

Каботаж 17020,1 24 062,7 38 851,7 

Всего 25622,9 292 412,8 312 324,9 

 

В таблице 2 представлен вагонооборот за 2020 

год через АО «ВМТП» и листе графического 

материала с указанием поврежденных вагонов, 

которые были направлены в ремонт на пункт 

технического обслуживания ВЧДЭ Комсомольск-

на-Амуре, а также отремонтированные портом. 
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Таблица 2 

Вагонооборот за 2020 год через АО «ВМТП» 

Месяц/год 
Обработано 

всего 
В т.ч. углем 

Повреждено 

всего 

Ремонт 

порт 

Ремонт 

ПТО 

Январь 7036 6010 836 766 70 

Февраль 6238 4243 909 768 141 

Март 5663 3819 690 646 44 

Апрель 7277 6140 748 638 110 

Май 7858 5820 605 456 149 

Июнь 7342 5305 345 280 65 

Июль 7972 5749 444 401 43 

Август 8009 6038 597 425 172 

Сентябрь 7666 5438 582 476 106 

Октябрь 6434 3991 451 434 17 

Ноябрь 6008 4081 827 687 140 

Декабрь 5319 4067 650 594 56 

Всего за 2020 год, 

 вагонов 
82822 60701 7684 6571 1113 

Всего за 2020 год, % 100% 73,29% 9,28% 7,93% 1,34% 

Итого по ремонту вагонов 100% 85,52% 14,48% 

Объемы и структура грузооборота за 2010 и 

2020 год, в соответствии с консервативным 

вариантом Генеральной схемы развития сети 

железных дорог ОАО «РЖД» на период до 2020 

года представлены на рисунке 1. 

 

Увеличение 

объемов 

в 1,97 раза

 
Рисунок 1 – Объемы и структура грузооборота за 2010 и 2020 годы  

 

Преимущество имеет Ванино-Советско-

Гаванский транспортно–промышленный узел. 

Порты Ванино и Советская Гавань обладают 

преимуществами перед портами Приморья в 

отношении развития причальной линии. Они 

имеют до 900 гектаров свободной земельной 

территории и морских акваторий с глубинами до 

двадцати двух метров, позволяющих строить 

причалы без проведения дноуглубительных работ, 

имеют прямой выход на две независимые 

железнодорожные магистрали – Транссибирскую и 

Байкало–Амурскую. При направлении транзитных 

и экспортных грузопотоков по международному 

транспортному коридору «Восток–Запад» через 

Ванинский транспортный узел из западных 

регионов России расстояние транспортировки 

сокращается более чем на 500 километров по 

сравнению с портами Приморья, что позволяет 

значительно снизить стоимость железнодорожных 

перевозок. Активное привлечение грузопотоков по 

БАМу будет способствовать решению проблемы 

его эксплуатации и окупаемости.  

Географическое расположение порта Ванино и 

его инфраструктура предрасполагает к перевозке 

определённого ряда грузов. Основным грузом 

является глинозём, для которого построен 

специализированный терминал и конечно якутским 

углём. Особое значение имеют грузы, перевозимые 

на паромной переправе на остров Сахалин. 

Проведение анализа промышленного узла 

Ванино – Советско-Гаванского транспортного в 

части взаимодействие железнодорожной станции 

Ванино с АО «ВМТП» является актуальным 

вопросом, который требует принятия сложных 
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решений, что создаст взаимовыгодные отношения с 

ОАО «РЖД».  

На путях АО «ВМТП» станции Ванино 

повреждено 7706 вагона на сумму 6 млн. 906 тыс. 

руб., против 10724 вагона на сумму 7 млн. 967 тыс. 

руб. в 2019 году. Снижено количество 

поврежденных вагонов на 28%, материального 

ущерба на 15% при уменьшении выгрузки угля на 

15%.  

Анализ повреждаемости вагонов показал, что 

основную долю АО «ВМТП» повреждает 

полувагоны из–за применения грейферной 

выгрузки угля. Количество поврежденных вагонов 

значительно выше, чем количество 

отремонтированных вагонов на участках порта, что 

приводит к накоплению поврежденных вагонов, к 

трудоемким маневровым операциям.  

За 12 месяцев 2020 года на пункте технической 

передачи Порт Ванино осмотрщиками по 

сохранности вагонного парка на ОППК–1 

осмотрено 23468 вагонов, на ППК– 3 осмотрено 

32406 вагонов. Выявлено и принято к учёту 7706 

повреждённых вагонов. Осмотрщики по 

сохранности вагонного парка выявили 7373 вагона. 

Анализ повреждаемости вагонов в 2020 году при 

выгрузке по сравнения с 2019 годом представлен в 

таблице 3. 

Силами порта отремонтировано 6698 вагонов, 

направлено в ремонт пункта технического 

обслуживания станции Токи – 1008 вагонов. 

Неисправности по характеру повреждения вагонов 

в 2020 году представлены в таблице 4 и листе 

графического материала. 

Таблица 3 

Анализ повреждаемости вагонов в 2020 году 

Наименование 

груза 

2020 год 2019 год 

выгружен

о ваг. 

повреждено

, ваг 

% 

повреждаемост

и 

выгружено

, ваг 

повреждено

, ваг 

% 

повреждаемост

и 

1
2
м

ес
. 

Лес 2279 13 0,6 1955 4 0,2% 

Уголь 56684 7693 13,6 66991 10720 16,2 

Выгрузк

а 

65941 7706 11,7 73136 10724 14,8 

 

Таблица 4 

Неисправности по характеру повреждения вагонов в 2020 году 

Наименование неисправности 

Коли

честв

о 

% 

Обрыв петель и скоб 3752 

4

8,

6 

Обрыв межлюкового перекрытия (деформация и трещины межлюкового перекрытия, трещина 

пола вагона) 
1891 

2

4,

5 

Повреждение крышек люков (деформация и трещина крышки люка, трещина угольника 

крышки люка, пробой крышки люка, излом закидки крышки люка, излом болта сектора крышки 

люка) 

1621 

2

1,

2 

Трещины поперечной балки рамы вагона 442 
5,

7 

Всего 7684  

 

Из анализа неисправностей видно, что 

основную часть повреждений имеет внутренние 

детали полувагона по причине выполнения 

выгрузки грейферным способом. Для сокращения 

дальнейшего увеличения простоя местного вагона 

и нормализации работы станции необходимо 

ввести ряд мероприятий: 

– организовать согласованный подвод вагонов 

к станции, с целью сокращения простоя вагонов от 

прибытия на станцию до подачи под грузовую 

операцию; 

– увеличить количество и длину 

существующих путей на станции и в порту; 

– установить вагоноопрокидыватель с 

системой ленточных конвейеров; 

– для размораживания смерзшегося груза 

необходимо установить размораживающее 

устройство; 

– организовать работу по ремонту 

повреждённых вагонов на специализированном 

участке, расположенном на крайних путях парка 

порт Ванино; 
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– оптимизировать очередность подач и уборок. 

В настоящее время пользование устаревшими 

технологиями, в частности, грейферной выгрузкой 

угля. Для увеличения перерабатывающих 

способностей устройств для выгрузки и снижения 

вероятности повреждений на вагонах применяются 

вагоноопрокидыватели с ленточными 

конвейерами. Внедрение вагоноопрокидывателя и 

комплекса мер по механизации процессов 

позволят: 

– за короткий срок выполнять работы по 

выгрузке груза; 

– значительно снизить количество и степень 

повреждения вагона; 

– снизить простой местного вагона за счёт 

оптимизации технологического процесса грузовых 

операций и уборки в парке; 

– реализовать поточный метод выгрузки 

вагонов; 

–снизить последствия от пыльности угля. 

Снижение времени простоя местного вагона на 

территории порта и станции, необходимо добиться 

организацией системной подачи и уборки вагонов 

под операции. Предусматриваем выполнение 

маневровой работы с местным вагоном с 

соблюдением следующих требований: 

– разработать нормы простоя местных вагонов 

по всем элементам с контролем их выполнения 

через автоматизированные программы; 

– определить оптимальное количество подач и 

уборок местных вагонов с учётом местных 

условий; 

– утвердить график подач и уборок вагонов по 

всем направлениям и выполнять контроль за его 

реализацией. 

Оптимальное число подач и уборок 

определяется из условия обеспечения минимума 

суммарных эксплуатационных расходов, 

связанных с простоем вагонов в ожидании подачи, 

в ожидании уборки и затратой маневровых средств 

(локомотиво–часов). 

Рациональная очередность подачи и уборки 

вагонов на грузовой фронт должна устанавливаться 

с учетом минимума общего суммарного простоя 

вагонов и затрат локомотиво-минут. 

Оптимальное число подач и оптимальная 

очередность их выполнения позволит значительно 

уменьшить простой местного вагона и за счет 

уменьшения количества вагоно-часов и 

локомотиво-часов обеспечит минимизацию 

издержек и денежных затрат. 

Создание участка ТОР Ванино позволит 

снизить простой неисправных вагонов с 

наименьшими затратами на передислокацию в 

ремонтные подразделения. 

В таблице 5 представлены неисправности 

грузовых вагонов, выявленные на пункте 

технического обслуживания станции Токи при 

подаче под погрузку. 

Таблица 5 

Неисправности грузовых вагонов при подаче под погрузку 

Тип вагона Перечень неисправностей 

Количество 

неисправностей в 

2019 г. 

% от общего 

количества 

неисправностей 

Крытые 

Отсутствие или повреждение дверей, 

требующее их ремонта со снятием с вагона. 
29 1,40% 

Отсутствие досок пола, обшивки кузова. 114 5,50% 

Обрыв, излом стоек каркаса кузова. 55 2,65% 

Полувагоны 

Отсутствие одной или более створок дверей 

или повреждение, требующее их ремонта со 

снятием с вагона. 

355 17,12% 

Отсутствие или повреждение крышки люка. 668 32,21% 

Излом обвязки или стоек 214 10,32% 

Платформы 

универсальные 

Излом или отсутствие досок пола. 56 2,70% 

Отсутствие или излом одного или более 

фитинговых упоров. 
342 16,49% 

Отсутствие одного или более бортов 32 1,54% 

Цистерны 

Обрыв стяжного болта. 18 0,87% 

Сдвиг котла. 2 0,10% 

Вмятина котла более 0,5м2- 3 0,14% 

Отсутствие крышки сливного прибора. 15 0,72% 

Специализированные 

вагоны 

Отсутствие узлов и деталей выгрузочных 

узлов. 
115 5,54% 

Для всех типов Отсутствие частей воздухораспределителя. 56 2,70% 

Итого: 2074 100% 

 

Анализ осмотра вагонов при подаче под 

погрузку показал, что основной причиной отказа в 

погрузке являются неисправности полувагонов 

59,64%, по причине неисправностей крышек люка, 

дверей и обвязки. 

Внедрение оборудования для восстановления 

исправного состояния полувагонов и для правки и 



Евразийский Союз Ученых. Серия: технические и физико-математические науки. # 7(100), 2022 17 

 

ремонта крышек разгрузочных люков и дверей, 

должно стать основным направлением при 

организации ремонта вагонов. 
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АННОТАЦИЯ 

Приведённая статья посвящена прореживанию сельхоз растений, обеспечивающий необходимый 

радиус питания для нормального их роста и получения высокого урожая. Это орудие изготовлено с 

упрощённой конструкции с высокой технологической надёжности.  

ANNOTATION 

This article is devoted to the thinning of agricultural plants, providing the necessary radius of nutrition for 

their normal growth and obtaining a high yield. This tool is made with a simplified design with high technological 

reliability. 
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Прореживание растений является одним из 

основных технологических операций при посеве 

сельхоз культур рядовым или разбросным 

способом. В таких случаях, мы не можем 

регулировать питания и роста сельхоз растений 

Междурядные обработки технических культур 

проводятся с целью уничтожения сорняков, 

рыхления почвы как в защитных зонах, так и в 

междурядьях, поддержания верхнего слоя почвы в 

рыхлом и мелкокомковатом состоянии. Однако 

прореживание растений упорядочивает и 

устанавливает определённые закономерности 

размещения растений по поверхности земли. В 

период вегетации растений проводят от четырех до 

шести междурядных обработок. Если запаздывание 

с проведением первой обработки ведет к быстрому 

развитию сорняков, задержке цветения и 

созревания растений, и, в конечном счете, к 

снижению урожая, то отсутствия прореживание 

также приводит к снижению урожая[1,2]. 

Поэтому в результате длительных 

наблюдений, нами разработаны орудие, 

относящиеся к сельскохозяйственным машинам 

ротационного типа. Оно предназначено для 

прореживания растений с целью упорядочивание 

их размещения на поверхности и обеспечивающий 

нормальный радиус питания. 

В результате разработки данного устройства, 

нами была упрощена конструкция орудии с учётом 

повышения технологической надёжности. 

Устройство имеет раму 1, на которой посредством 

стойки 2 шарнирно закреплена подпружиненная 

пилка 3. На нижней части стойки 2 размещены 

пружина 5 и упор вилки. На подпружиненных 

вилках 3 свободно закреплена ось диска 8, 

имеющего ограничители и режущие кромки 11.  

Орудие для прореживания растений работает 

следующим образом:  

При перемещении агрегата между рядами 

растений диск 6 углубляется в почву под углом α = 

45º, а расстояние от ряда растений составляет 5 см. 

В результате контакта с почвой, за счёт силы 

сцепления диск вращается и режущей кромкой 11 

среза прореживает растений[3]. 
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Рис. 1. Схема орудии для прореживания растений 

 

На раму 1, посредством стойки 2 шарнирно 

закреплены подпружиненные вилки 3, снабженные 

упором 4, жестко закрепленном в нижней части 

стойки 2, ограничивающей поворот полки 3 в 

продольно-вертикальной ванне и на ней находятся 

ротационные рабочие органы, которые закреплены 

пружиной 5, размещенной в верхней части вилки 3. 

посредством кронштейна 6. На свободных концах 

вилки 3 закреплена ось 7 диска 8, выполненного с 

вырезами 9. На диске 8 жестко закреплены 

ограничители 10, фиксирующие глубину обработки 

почвы, а по наружному периметру диска 

выполнены режущие кромки 11. 

До начало работы диск 8 занимает положение 

А и он располагается под углом α = 75˚ к 

вертикально-продольной плоскости. В процессе 

работы, т.е. при выполнения операции 

прореживания, диск 8 заглубляется в почву на 

расстоянии 5 см от рядка растений, и под углом α 

=45˚. В этот период диск 8 занимает положение Б. 

При перемещении агрегата, диск 8 соприкасаясь с 

почвой, получает вращение и режущей кромкой 11 

вырезает растения, а растения, которые попадают в 

вырез диска, остается на корню. Угол установки 

диска 8 при заглублении и регулируется пружиной 

5. Так происходит прореживание растений. 

 

 
Рис. 2. Схема взаимодействия рабочего органа с почвой  

 

Каждый ротационный рабочий орган 

смонтирован на раме посредством стойки. В 

нижней части имеется упор, где шарнирно 

закреплена подпружиненная вилка, на свободных 
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концах которой свободно сидит ось диска с 

ограничителями. Предварительные опыты 

показывают, что показатели работы данной 

конструкции на поле отвечает агротехническим 

требованиям. Исходя из этого, рекомендуемое 

орудие для прореживания растений, будут 

исследованы и обоснованы параметры.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены свойства и показатели сложности маршрутов с учётом системы 

«Водитель – Автомобиль – Дорога – Среда», отношения и связи между ними. Уделено внимание 

повышению эффективности отдельных подсистем и их совокупности, образующих целостность и 

единство рассматриваемой системы. Исследованию функционирования комплекса и отдельных его систем 

посвящено большое количество работ, в них дано подробное описание степени влияния транспортных 

потоков, условий внешней среды и порядка движения транспорта на эффективность деятельности 

транспорта, организацию и безопасность дорожного движения. 

ANNOTATION 

This article discusses the properties and indicators of the complexity of routes, taking into account the Driver 

– Car – Road –Environment system, the relationships and connections between them. Attention is paid to 

improving the efficiency of individual subsystems and their totality, forming the integrity and unity of the system 

under consideration. A large number of works are devoted to the study of the functioning of the complex and its 

individual systems, they give a detailed description of the degree of influence of traffic flows, environmental 

conditions and the order of traffic on the efficiency of transport, organization and road safety. 

Ключевые слова: Водитель, автомобиль, дорога, среда, сложность маршрута, дорожно-

транспортные происшествия, свойства, показатели. 
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Введение  

В России широко используется 

автомобильный транспорт, с его использованием 

выполняется до 60% транспортной работы, в связи 

с этим социальная значимость перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом по 

маршрутам имеет высокий уровень. Автобусные 

маршруты используются как для внутригородских, 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2022.1.100.1.1677
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так и для пригородных и междугородних 

перевозок.  

Маршрут – это путь следования транспортного 

средства между пунктами отправления и 

назначения. Сложность маршрута – обобщенная 

характеристика маршрута, отражающая 

совокупное действие факторов, определяющих 

интенсивность использования транспортных 

средств и водительского состава с учётом 

параметров самого маршрута, состояния 

транспортных средств, погодно-климатических и 

других условий. 

Сложность передвижения по маршруту 

подтверждается статистическими данными о 

количестве дорожно-транспортных происшествий. 

В настоящее время продолжает оставаться 

актуальной проблема [1] высокой аварийности на 

автомобильных дорогах (рисунок 1), связанная с 

водителями автобусов.  

 

 
Рисунок 1 – Общее количество дорожно-транспортных происшествий в Российской Федерации 

 

Согласно статистике дорожно-транспортных 

происшествий, за последние 6 лет можно выделить 

динамику показателей аварийности с участием 

автобусов. Основной причиной является 

нарушение водителями автобусов правил 

дорожного движения (рисунок 2). 

 

 

 
Рисунок 2 –Дорожно-транспортные происшествия и пострадавшие из-за нарушения правил дорожного 

движения водителями автобусов в Российской Федерации 

 

При определении сложности маршрута 

необходимо учитывать свойства и показатели, 

относящиеся к системе «Водитель – Автомобиль – 

Дорога – Среда» (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Свойства и показатели сложности маршрутов с учётом системы «Водитель – 

Автомобиль – Дорога – Среда» 

 

Особенность системы «Водитель – 

Автомобиль – Дорога – Среда» заключается в том, 

что её можно рассматривать как в узком, так и в 

широком смысле. В узком смысле слова под 

системой «Водитель – Автомобиль – Дорога – 

Среда» имеется в виду отношения и закономерные 

взаимосвязи между единичными компонентами, 

т.е. между отдельным водителем, автомобилем, 

участком дороги и средой. В широком смысле речь 

идет об отношениях и закономерных взаимосвязях 

между большим числом водителей, потоком или 

парком автомобилей, сетью автомобильных дорог 

и средой. 

Анализ состояния вопроса показал, что для 

достижения поставленной цели необходимо 

расширить свойства и показатели, 

характеризующие сложность маршрута 

движения[2,3].  

При рассмотрении подсистемы «Водитель» в 

работе необходимо учитывать такие показатели 

как: количество физических действий в единицу 

времени и количество нервно-эмоциональных 

действий в единицу времени (пункты 3 и 4 рисунок 

3).  

Подсистема «Автомобиль» учитывает 

наиболее известные и востребованные системы 

активной безопасности (пункт 5 рисунок 3), но 

имеются также вспомогательные системы активной 

безопасности (ассистенты) (пункт 6 рисунок 3), 

предназначенные для помощи водителю в трудных 

с точки зрения вождения ситуациях – наличие 

систем курсовой устойчивости и скоростной 

стабилизации. 

При рассмотрении подсистемы «Дорога» 

учитываются наиболее востребованные 

характеристики маршрута на местности (пункт 8 

рисунок 3). В работе предлагается расширить 

данную подсистему дополнительными свойствами, 

такими как: рельеф дороги (равнинный, 

холмистый, горный), а также состояние и 

характеристика дорожного покрытия (простая 

грунтовая дорога; дорога, используемая для города; 

магистраль; скоростная магистраль).  

Исследованию отдельной подсистемы 

«Среда» посвящено большое количество работ, 

наиболее востребованные свойства 

рассматриваемой подсистемы - климатические 

условия, время года и время суток. В работе 

предлагается рассмотреть показатель, 

учитывающий температуру окружающей среды, 

так как это существенно влияет на безопасность 

дорожного движения.  

Заключение 

В работе рассмотрены свойства и показатели 

сложности маршрутов с учётом системы «Водитель 

– Автомобиль – Дорога – Среда», отношения и 

связи между ними. Уделено внимание повышению 

эффективности отдельных подсистем и их 

совокупности, образующих целостность и единство 

рассматриваемой системы. Указывается на 

необходимость расширения имеющегося списка 

свойств и показателей, способных значительно 

повысить точность оценки сложности маршрутов. 
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АННОТАЦИЯ 

На современном этапе развития космических систем остро стоит вопрос о засорённости космоса 

спутниками различного назначения. Причём количество спутников возрастает громадными темпами. Так 

в системе Starlink предполагается использовать до 12000 спутников. В данной статье на основе анализа 

характеристик известных систем предлагается многофункциональное использование спутников при их 

оптимальном количестве.  

ABSTRACT 

At the present stage of the development of space systems, the issue of space contamination by satellites for 

various purposes is acute. Moreover, the number of satellites is increasing at an enormous pace. Thus, up to 12,000 

satellites are supposed to be used in the Starlink system. In this article, based on the analysis of the characteristics 

of known systems, the multifunctional use of satellites with their optimal number is proposed.  

Ключевые слова: цифровая фазовая автоподстройка частоты, схема Костоса, методы навигации, 

радиовысотомеры, локаторы бокового обзора.  

Keywords: digital phase auto-tuning, Costas scheme, navigation methods, radio altimeters, radar sensing of 

the Earth.  

 

Современные космические системы в 

радиодиапазоне, не смотря на своё разнообразие, 

имеют достаточно схожие характеристики, 

поэтому возникла необходимость в рассмотрении 

возможности их многофункционального 

использования с целью унификации устройств и 

уменьшения экономических затрат на создание 

аппаратов отдельного функционального 

назначения. Кроме того, современные системы 

связи потребовали для абонента знаний о его 

точной привязке к рельефу местности, а также 

знаний о местоположении КА для 

многопользовательской связи и Интернет, а это 

связано с использованием навигационных систем и 

систем, обеспечивающих сканирование рельефа 

местности, что позволяет убрать ошибки связанные 

с неточностью определения координат от 

навигационной системы. Помимо этого, при 

оптимизации радиотехнических параметров 

возникла необходимость многократного 

использования частотных диапазонов, что 

потребовало точной временной синхронизации для 

обеспечения перестройки по частоте и фазе по 

известным пользователю законам с целью 

сокрытия сигнала до уровня шумов при 

одновременной селекции по угловому 

направлению с целью улучшения энергетических 

характеристик и исключения влияния на другие 

устройства. Ниже приведён анализ такого 

многофункционального использования.  

Так как улучшение характеристик связано с 

навигацией, то сначала немного истории [1]. 

Впервые использовать спутники для навигации 

предложил проф. В.С. Шебшаевич в 1957 году. 

Такая возможность была открыта им при 

исследовании приложений радиоастрономических 

методов в самолетовождении. После этого в ряде 

советских институтов были проведены 
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исследования, посвященные вопросам повышения 

точности навигационных определений, 

обеспечения глобальности, круглосуточного 

применения и независимости от погодных условий. 

Данные исследования были использованы в 1963 

году при проведении опытно-конструкторских 

работ над первой отечественной низкоорбитальной 

системой «Цикада». Для осуществления 

навигационных измерений каждый спутник 

передает непрерывный сигнал на двух 

фиксированных когерентных частотах в УКВ - 

диапазоне (близких к 150 и 400 МГц). Приёмная 

аппаратура «Шхуна» размещённая на 

суднепользователя, регистрирует изменение 

частоты сигналов при прохождении спутника в 

зоне видимости, вызванное эффектом Доплера, и 

по этому изменению, а также по закодированным в 

сигнале данным о параметрах движения спутника, 

рассчитывается местонахождение пользователя.  

Передача навигационного сигнала на двух 

частотах используется для того, чтобы можно было 

ввести поправку на запаздывание радиосигналов 

при их прохождении через ионосферу Земли. В 

1967 году был выведен на орбиту первый 

навигационный отечественный спутник «Космос-

192», который обеспечивал непрерывное излучение 

радионавигационного сигнала на частотах 150 и 

400 МГц в течение всего времени активного 

существования. Система «Цикада» была сдана в 

эксплуатацию в составе четырех спутников в 1979 

году. Навигационные спутники были выведены на 

круговые орбиты высотой 1000 км с наклонением 

83° и равномерным распределением плоскостей 

орбит вдоль экватора.  

Система «Цикада» позволяла потребителю в 

среднем через каждые 1.5…2 часа входить в 

радиоконтакт с одним из спутников и определять 

плановые координаты своего места при 

продолжительности навигационного сеанса до 5…6 

мин. Навигационная система «Цикада» 

использовала без запросные измерения дальности 

от потребителя до навигационных спутников. 

Наряду с совершенствованием бортовых систем 

спутника и корабельной навигационной 

аппаратуры, серьезное внимание было уделено 

вопросам повышения точности определения и 

прогнозирования параметров орбит навигационных 

спутников. В дальнейшем спутники системы 

«Цикада» были дооборудованы приемной 

измерительной аппаратурой обнаружения 

терпящих бедствие объектов, оснащенных 

специальными радиобуями. Их сигналы 

принимались спутниками системы «Цикада» и 

ретранслировались на специальные наземные 

станции, где производилось вычисление точных 

координат аварийных объектов (судов, самолетов и 

др.). Дооснащенные аппаратурой обнаружения 

терпящих бедствие спутники «Цикада» входили в 

систему «Коспас», которая совместно с американо-

франко-канадской системой «Сарсат» 

образовывали единую службу поиска и спасания 

«Коспас-Сарсат», на счету которой уже несколько 

тысяч спасенных жизней. Создавалась КНС 

«Цикада» (и её модернизация «Цикада-М») для 

навигационного обеспечения военных 

потребителей и эксплуатировалась с 1976 года. 

После 2008 года потребители КНС «Цикада» и 

«Цикада-М» были переведены на обслуживание 

системой ГЛОНАСС и эксплуатация этих систем 

была прекращена. Выполнить требования 

большого числа потребителей низкоорбитальные 

системы в силу существовавших тогда принципов, 

заложенных в основу их построения, не могли. 

Успешная эксплуатация низкоорбитальных 

спутниковых навигационных систем морскими 

потребителями привлекла широкое внимание к 

спутниковой навигации, что обусловило 

необходимость создания универсальной 

навигационной системы, удовлетворяющей 

требованиям подавляющего большинства 

потенциальных потребителей.  

Недостатки системы «Цикада»:  

Требует независимого задания скорости 

приёмника;  

Даёт только 2 координаты;  

Погрешность определения координат более 

100 метров;  

В связи с параметрами орбиты, определение 

координат возможно только в течение 5-6 минут с 

интервалом от одного до полутора часов;  

Существует достаточно много методов 

навигации, которые описаны в [2], но 

распространение получили разностно-

дальномерные методы с наличием КА на 

геостационарных орбитах. Поэтому детально 

рассмотрим принцип функционирования системы 

ГЛОНАСС [3], которая пришла на смену, и выявим 

её преимущество и недостатки по сравнению с 

другими системами.  

Задача системы навигации заключается в 

выделении сигнала по коду и передаче информации 

для выстраивания оптимального определения 

местоположения. Оптимальная когерентная 

обработка сигнала при наличии информации 

заложенной при фазовом манипулировании с 

выделением необходимых параметров по частоте 

Доплера осуществляется с помощью схемы 

Костоса [4], рисунок 1.  
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Рис.1. Фазовая автоподстройка частоты по схеме Костоса.  

 

Здесь, с выхода усилителя промежуточной 

частоты (УПЧ) сигнал XG(t)Dc(t)sin(2 fct) 

поступает на фазовый дискриминатор, куда с 

другой стороны подаётся опорное напряжение 

XG(t)Dc(t)cos(2 fct - ). Фаза несущей частоты 

элементарных радиоимпульсов опорного 

напряжения отличается от фазы импульсов сигнала 

на . Близость времени запаздывания сигнала и 

опорного напряжения поддерживается системой 

АПВ (автоматическая подстройка по времени 

прихода). Фазовый дискриминатор имеет два 

канала, отличающиеся тем, что их опорные 

напряжения сдвинуты по фазе на /2, т.е. 

находятся в квадратуре. Каждый из каналов 

представляет собой умножитель сигнала на 

опорное напряжение. Вырабатываемые ими 

напряжения фильтруются в фильтрах нижних 

частот (ФНЧ) в результате чего образуются 

квадратурные составляющие (I и Q) сигнала 

рассогласования по фазе. В связи с тем, что 

исходный дальномерный сигнал 

XG(t)Dc(t)sin(2 fct) имеет манипулирование по 

фазе сообщением Dc(t), составляющие сигнала 

ошибки I и Q изменяют свой знак в такт с 

информационными символами сообщения Dc(t). 

Для устранения этого влияния используется 

операция умножения I Q, в результате чего сигнал 

ошибки освобождается от модуляции символами 

сообщения. Проанализируем правило 

формирования ошибки. Сигналы и квадратурные 

опорные напряжения на входе умножителей 1 и 2 

(рисунок 1) будем считать гармоническими 

Ucm(t)sin(2 fct), Uom(t)sin(2 fct - ), Uom(t)cos(2 fct-

). Тогда на выходах умножителей получим:  

  

Нечто подобное было предложено в цифровой 

форме в системе навигации GPS [5] и ГЛОНАСС, 

рисунок 2.  
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Рис. 2. Схема цифровой обработки, применяемая в системах GPS и ГЛОНАСС.  

 

При этом принцип подстройки основан на 

выделении сигнала по коду длительностью для GPS 

в 1023 импульса в 1 Мбит/сек и для ГЛОНАСС в 

511 импульсов в 0,5 Мбит/сек. Соответственно при 

этом возможное смещение по доплеровской 

частоте относительно основной несущей частоты 

должно быть не более 500 Гц, так как изменение 

фазы из-за частоты Доплера в течении 1 млсек не 

позволяло правильно накапливать сигнал для 

подстройки по коду. Именно поэтому в системе 

GPS со спутников навигации используется 

передача сигнала на одной несущей частоте с 

использованием приёма сразу нескольких кодовых 

сигналов от 3-4 спутников с учётом того, что один 

из них будет обязательно захвачен на 

сопровождение. А далее по нему априорно 

выставляется доплеровское смещение частоты для 

других спутников. Понятно, что с системой 

ГЛОНАСС ситуация сложнее, так как 

используются разные несущие частоты с одним 

общим кодовым сигналом. Здесь приходится ждать 

пока спутник не окажется в нужной полосе 

доплеровских частот. Поэтому, так как 

используется общая микросхема иностранного 

производства для навигации, то при таком подходе, 

с использованием одинаковой цифровой 

обработки, система ГЛОНАСС уступает системе 

GPS по точности и времени подстройки в силу того, 

что накопление сигнала в 2 раза меньше и требуется 

иметь перестройку частоты с захватом по 

доплеровской частоте на каждый спутник для 

приёма кодового сигнала, который один на все 

спутники. При этом, как и в системе GPS 

подстройка по доплеровской частоте может вестись 

только после подстройки по коду. Кроме того, 

используется наложение на кодовый сигнал 

навигационного сообщения со скоростью 50 

бит/сек. Суперкадр длиной 7500 бит требует 150 

секунд (2,5 минуты) для передачи полного 

сообщения и состоит из 5 кадров по 1500 бит (30 

секунд). Каждый кадр состоит из 15 строк по 100 

бит (2 секунды на передачу каждой строки), 85 бит 

(1,7 секунды) данных и контрольных сумм и 15 бит 

(0,3 секунды) на маркер времени. Строки 1-4 

содержат непосредственную информацию о 

текущем спутнике и передаются заново в каждом 

кадре; данные включают эфемериды, смещения 

тактовых генераторов частот, а также состояние 

спутника. Строки 5-15 содержат альманах; в кадрах 

I—IV передаются данные на 5 спутников в каждом, 

а в кадре V - на оставшиеся четыре спутника. Это 

означает, что на выдачу первых данных в 

навигаторе уходит не менее 2,5 минуты. 

Эфемериды обновляются каждые 30 минут с 

использованием измерений наземного 

контрольного сегмента; используется система 

координат ECEF[en] (Earth Centered, Earth Fixed) 

для положения и скорости, и также передаются 

параметры ускорения под действием Солнца и 

Луны. Альманах использует модифицированные 

Кеплеровы элементы и обновляется ежедневно. 

Система ГЛОНАСС обеспечивает определение 

местонахождения объекта с точностью до 2,8 

метра. При этом по состоянию на 2014 год сеть 

наземных станций насчитывала 14 станций в 

России, одну станцию в Антарктиде и одну в 

Бразилии. Развитие системы предусматривало 

развёртывание восьми дополнительных станций на 

территории России и нескольких станций за 

рубежом (дополнительные станции будут 

размещены в таких странах как Куба, Иран, 

Вьетнам, Испания, Индонезия, Никарагуа, 

Австралия, две в Бразилии, и ещё одна 

дополнительная будет размещена в Антарктиде).  

Защищённый сигнал повышенной точности 

предназначен для авторизованных пользователей, 

таких как Вооружённые силы РФ. Сигнал 

передаётся в квадратурной модуляции с открытым 

сигналом на тех же самых частотах, но его 

псевдослучайный код имеет в десять раз большую 

скорость передачи, что повышает точность 

определения координат. Хотя защищённый сигнал 

не зашифрован, формат его псевдослучайного кода 

и навигационных сообщений засекречен. По 

данным исследователей, навигационное сообщение 

защищённого сигнала L1-1602 

МГц n 0,5625МГц ( 

L2-1246 МГц n 0,4375 МГц) передаётся со 

скоростью 50 бит/c без использования манчестер-

кода, суперкадр состоит из 72 кадров размером по 
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500 бит, где каждый кадр состоит из 5 строк из 100 

бит и требует 10 секунд для передачи. Таким 

образом, всё навигационное сообщение имеет 

длину 36000 бит и требует для передачи 720 секунд 

(12 минут). Предполагается, что дополнительная 

информация используется для повышения 

точности параметров солнечно-лунных ускорений 

и коррекции частоты тактовых генераторов. Так как 

значения частоты Доплера на низких орбитах 

превышают частоту Доплера на геостационарных 

орбитах более чем в 100 раз, то поэтому 

желательно, в качестве достижения преимущества 

навигационной системы ГЛОНАСС над системой 

GPS, использовать подстройку по доплеровской 

частоте не дожидаясь выделения по коду за счёт 

разделения сигналов спутников по частоте на 400-

500 кГц, как это предложено в [6], что исключает 

попадание несущих частот от двух спутников в 

один и тот же канал приёма навигационного кода. 

При этом, можно применить обработку 

радиосигнала на ПЛИС по схеме рисунок 3.  

 

 
Рис. 3. Схема навигатора на ПЛИС с подстройкой по частоте Доплера вне ПЛИС.  

 

Такая схема позволяет использовать 

независимую подстройку по частоте и кодовому 

сигналу. Причём использование АЦП в 14 бит 

позволяет получить преимущество и в точности 

определения по местоположению при наличии 

8192 градаций по амплитуде, так как повышение 

точности между дискретными тактами АЦП 

обеспечивается при накоплении сигнала на основе 

разницы амплитуд по ближайшим 3-4 выборкам 

тактов следующих через 152 МГц. Возможен также 

вариант навигатора и более простой по исполнению 

на рисунке 4.  

 

 
Рис. 4. Вариант навигатора на ПЛИС с подстройкой по частоте Доплера внутри ПЛИС.  

 

Однако в варианте рисунка 4, точность 

подстройки по фазе по смещению доплеровской 

частоты будет не 3 градуса как по рисунку 3, а 

порядка 45 градусов. При этом схема по рисунку 4 

работает на промежуточной частоте порядка 10 

МГц и скорость передачи при этом будет 3 

Мбит/сек, и это не позволяет использовать 

импульсы в 38-40 Мбит/сек, что необходимо для 

Интернет. Неточность по фазе можно сократить до 

11,25 градусов, но потребуется увеличить 

количество АЦП и ПЛИС в 4 раза со смещением 

тактовых импульсов в каждом АЦП на 90 градусов 

по отношению друг к другу. Если для навигации 

вариант по рисунку 4 вполне достаточен, то для 

Интернет нужен вариант по рисунку 3. Однако это 

не значит, что для выполнения частных задач, 

например, при телефонном способе связи (ТЛФ) с 

совмещением навигационных функций, нельзя 
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использовать соответствующим переключением 

режимов вариант по рисунку 4, так как он требует 

меньшие энергетические затраты. Эта схема 

предпочтительна при многочастотной обработке 

сигналов от абонентов, что будет показано 

несколько ниже.  

Как известно приемник GPS использует 

небольшие и довольно точные электронные часы. 

Их точность составляет 10-9с, в то время как 

точность атомных часов, используемых 

спутниками – 10-12 с. Это вызывает появление 

существенной ошибки в определении координат, 

для устранения которой необходимы 

дополнительные данные спутниковых измерений. 

В итоге, для получения точной информации 

необходимы данные по четырем спутникам для 

наземных и воздушных измерений и по трем - для 

морских (радиус и координаты центра четвертой 

сферы совпадают соответственно с радиусом Земли 

и координатами центра Земли.  

Аналогичные проблемы оказались и для 

системы ГЛОНАСС, где необходимо было решить 

две задачи.  

Первая - взаимная синхронизация 

спутниковых шкал времени с точностью до 

миллиардных долей секунды (наносекунд). Эта 

проблема была решена за счёт установки на 

спутниках высокостабильных бортовых цезиевых 

стандартов частоты с относительной 

нестабильностью 10–13 и наземного водородного 

стандарта с относительной нестабильностью 10-14, а 

также создания наземных средств сличения шкал с 

погрешностью 3…5 нс. Понятно, что погрешность 

в 3-5 нсек (330-200 МГц) не может дать точность 

определения местоположения выше 0,9 -1,5 метра, 

если не учитывать амплитуду накопленных 

выборок с использованием сплайнов по 3-4 

выборкам. Второй проблемой является 

высокоточное определение и прогнозирование 

параметров орбит навигационных спутников. 

Данная проблема была решена в результате 

проведения научных работ по учету факторов 

второго порядка малости, таких как световое 

давление, неравномерность вращения Земли и 

движение ее полюсов и т.п. Однако, требования к 

стабильности частоты в системе ГЛОНАСС выше в 

10 раз по сравнению с GPS.  

К недостаткам системы GPS и ГЛОНАСС 

можно отнести:  

Необходимость использования раз и навсегда 

одних и тех же кодов и частот, что снижает их 

помехозащищённость, так как расположение 

станций помех на низких орбитах позволяет пере 

излучать такие коды на соответствующих частотах, 

что приводит к полной потери возможности 

определять местоположения объектов.  

Накопление кода в 1 млсек с последующим 

сбрасыванием и использованием накопленных 

выборок для дальнейшей фазовой автоподстройки, 

даёт худшие характеристики по фазовой 

автоподстройке, чем, например, непрерывная 

цифровая фильтрация выборок с тактовой частотой 

38 МГц из-за отсутствия мгновенной динамики 

реагирования на ошибку.  

Отсутствует возможность реализовать метод 

отдельной начальной подстройки по частоте и 

коду, которая реализована в [6], что не позволяет 

обеспечить подстройку за 100 - 300 мксек, а это 

необходимо для исключения влияния движения 

абонента на точность расчёта местоположения при 

использовании суммарно-разностного 

дальномерного метода, который позволяет 

сократить количество одновременно наблюдаемых 

спутников.  

Такое накопление в ГЛОНАСС и GPS в 

течении 1 млсек со сбросом исключает её 

использование для подстройки по доплеровской 

частоте на низких орбитах, так как для 

низкоорбитальных спутниковых систем навигации 

скорость изменения частоты по Доплеру может 

составлять 1 кГц/сек при изменении самой частоты 

от нуля до 150 кГц. То есть за 1 млсек частота 

Доплера выйдет из петли обратной связи ФАПЧ.  

Принцип непрерывного излучения 

навигационных спутников на геостационарных 

орбитах при обслуживании одновременно многих 

абонентов в угловой зоне всей видимой 

поверхности Земли не позволяет использовать 

преимущество концентрации энергии для 

обслуживания в нужном направлении для частных 

абонентов с повышением точности определения 

координат за счёт оценки уровня накопленных 

сигналов от нескольких соседних выборок 

тактовых сигналов с использованием сплайнов.  

При  геостационарной навигационной системе 

 невозможно  повышать  

помехозащищённость за счёт 

последовательной смены кодов для каждого бита 

информации, их длительности, а также менять 

несущие частоты, так как отсутствует частная 

линия связи с каждым абонентом.  

Непрерывное излучение при геостационарном 

обслуживании изначально проигрывает запросно-

ответной системе низкоорбитальных спутников 

также по энергетическим параметрам из-за 

дальности, нет возможности излучать сигнал 

навигации с разнесением во времени между 

абонентами со сменой параметров сигнала и когда 

это необходимо.  

Непрерывное излучение сигналов GPS и 

ГЛОНАСС даёт возможность средствам 

радиоэлектронной борьбы (РЭБ) легко находить и 

определять сигнал для реализации помех, в то 

время как запросно-ответная система имеет 

минимальное время работы на абонента, 

узконаправленный сигнал и возможность смены, 

как частоты, так и кодов, что исключает 

нахождение такого сигнала.  

Отсутствие возможности использовать 

многофункциональные режимы, например, с 

совмещением функции связи (низкая скорость 

передачи информации в 50 бит/сек), навигации и 

дистанционного зондирования Земли.  
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Невозможность абонента платить за своё 

конкретное пользование услугами по 

радионавигации.  

Отсутствие возможности определять 

местоположение при наличии только одного или 

двух КА в силу использования только разностных 

сигналов.  

Невозможность передавать информацию о 

своём местоположении близлежащим абонентам, 

на КА, а также командные пункты.  

Поэтому, для устранения этих недостатков 

необходимо использовать низкоорбитальные 

комплексы навигации с наличием 

узконаправленных антенн на объекты, 

запрашивающие навигационные данные с 

возможностью гибкого использования мощности 

сигналов и различных кодов, частот и 

многофункциональных режимов.  

Вначале остановимся на применении варианта 

определения местоположения объекта (абонента) 

на основе низкоорбитальных комплексов по методу 

ГЛОНАСС. В принципе режим ГЛОНАСС 

возможно было бы организовать и для 

низкоорбитальных систем спутниковой связи 

(НССС), если бы одновременно было бы видно 

четыре спутника.  

Собственно в таких низкоорбитальных 

системах для Интернет как One Web ( 18 36  684 

КА) и Starlink (12000 КА) эта проблема была бы 

решена, если бы антенны КА этих систем имели бы 

пересечение секторов обзора при реализации 

размещения антенн с соответствующими 

секторами обзора по всей поверхности Земли даже 

на экваторе как показано на рисунке 5.  

 

 
Рис.5. Расположение пятен от спутников НСС с зоной перекрытия на широтах около полюсов Земли.  

 

Однако для функционального использования 

One Web и Starlink с целью обеспечения Интернет 

требуется поток информации до 150 Мбит/сек при 

ограниченном количестве спутников. Здесь 

требуется минимальная дальность до абонента, и 

используются узконаправленная антенна не только 

для КА, но и для абонента, и здесь уже необходимо 

использовать данные от GPS для направления 

антенны абонента на спутник. Это сужает сектор 

обзора и обслуживаемого пятна Земли. Именно 

поэтому используется большое количество КА (не 

менее 600-684 для One Web, вес 147,7 кг, высота 

1200 км). Общая масса спутников, выводимая на 

орбиты, равняется 101026,8 кг. У 

низкоорбитальных комплексов связи, таких как 

Iridium, сектор обзора достаточно большой (пятно 

диаметром 5185,6 км при высоте 780 км, вес 

спутника 689 кг), но используется малое 

количество КА ( 

66 КА  6 КА 11орбит). Поэтому вариант 

четырёхкратного перекрытия секторов обзора 

наблюдается только в широтах полюсов Земли по 

рисунку 5. Однако на экваторе такое необходимое 

перекрытие может быть обеспечено при 

использовании 66 КА 4  264 КА.  

Это количество КА конечно меньше, чем 

количество КА для One Web (684) в 2,59 раза, но 

всё равно достаточно велико. При этом общая 

выводимая масса спутников Iridium на орбиты 

равняется 181896 кг, что почти в 2 раза выше, чем 

выводимая общая масса спутников One Web. 

Экономический проигрыш в 1,2 раза сохраняется 

даже если учесть энергетические затраты по 

разнице высот выведения спутников. Но 

минимальное количество одновременно видимых 

КА от абонента для определения местоположения с 

учётом пересечения с рельефом местности 

(привязка к рельефу местности необходима и КА 

для систем ГЛОНАСС и GPS) или при знании 
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высоты полёта ЛА, в котором находится абонент, 

требует всего 3-х КА. И в этом случае требуется 

всего 198 спутников, с общей массой 136422 кг. И 

это уже сравнимо с вариантом One Web по общей 

массе и помимо связи здесь могут быть обеспечены 

функции по определению местоположения 

абонента. Если предположить вариант 

использования 98 КА 2 196 КА при весе одного 

спутника как у Iridium, то общая масса будет 

равняться 2×67522 кг, и даже при наличии 600 

спутников One Web с учётом разницы высот 

выведения спутников по энергетическим затратам 

мы будем иметь преимущество над группировкой 

спутников One Web в 1,2 раза по экономической 

выгоде. Отсюда понятно, что для удовлетворения 

условиям определения местоположения объектов в 

любой точке Земли для НССС с выполнением 

многофункциональности надо искать оптимальное 

решение по количеству спутников, необходимому 

энергетическому потенциалу, угловому сектору 

обзора и методу определения местоположения, 

который позволяет сократить количество 

необходимых спутников для навигации. Понятно, 

что энергетический выигрыш получается в том 

случае, если луч антенны АФАР КА с 

максимальным коэффициентом усиления 

направлен на абонента, и при этом при реализации 

метода ГЛОНАСС и GPS на низких орбитах 

необходимо соблюсти максимальный угловой 

сектор обзора, что позволяет обеспечить 

перекрытие зон обслуживания. Реализацию такого 

КА с соответствующим размещением антенн 

АФАР мы показали в [6], рисунок 6.  

 

  
Рис. 6. Пример модели спутника для реализации способа навигации и связи при группировке в 7 

КА 14орбит 98КА с расположением антенн для обзора пятна на Земле (диаметр 4852 км при высоте 

650 км) в секторе 360o по углу азимута и 150o по углу места.  

 

Мы не случайно говорили о схожести 

радиотехнических параметров, так, например, сам 

вид кодового сигнала подобного навигационному, 

но для связи и при коде в 128 бит используется 

(скорость передачи кода 1,23 Мбит/сек), например, 

в космической системе связи Globalstar, а это уже 

наталкивает на мысль по совмещению функций, так 

как в системе ГЛОНАСС также используются 

навигационные коды для передачи информации и 

цель заключается в том, чтобы увеличить скорость 

передачи информации до длины кода, что было 

сделано в [6]. Таким образом, проблема 

использования навигационной системы по методу 

ГЛОНАСС (GPS) с наличием связи при 

соответствующем энергетическом потенциале 

касается лишь изменения доплеровской частоты 

порядка 150 кГц, как показано в [6] с увеличением 

при этом скорости передачи информации до уровня 

необходимого для ТЛФ и видеоконференций. 

Понятно, что при скорости передачи кода в 38 

Мбит/сек при том же количестве пользователей и 

скорости передачи информации как в Globalstar 

длина кода может достигать 3954 импульса. 

Отметим, что, из - за высоких значений изменения 

частоты Доплера более 100 кГц, и отсутствии на тот 

момент времени необходимой элементной базы, в 

таких системах как Iridium и Globalstar были 

вынуждены использовать для подстройки отдельно 

пилот-сигнал, что даёт частотную подстройку на 

несущей частоте передаваемой информации вместо 

фазовой автоподстройки, и это ухудшает 

соотношение сигнал/шум. Соответственно сигнал 

кода в 1024 бит от системы GPS тем более не мог 

быть схвачен для подстройки по частоте Доплера, 

так как вначале осуществляется подстройка по 

коду, а потом по частоте Доплера. Другого 

варианта система GPS не допускает, так как чтобы 

разделить сигналы от спутников по частоте 
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Доплера надо вначале получить выделение сигнала 

по коду. Изменение частоты Доплера выше, чем 1 

кГц, что эквивалентно накоплению кода в 1024 

бита в течении 1 млсек в системе GPS разрушает 

код из-за смены фазы по доплеровской частоте. 

Поэтому необходимы технические решения, 

которые бы позволили убрать влияние изменения 

частоты Доплера в таких широких значениях. 

Одним из таких решений является использование 

расположения АФАР по рисунку 6. В этом случае 

при таком расположении лучей общим числом 60, 

в пределах одного луча происходит изменение 

частоты Доплера на 150 кГц/[3антены 2 луча]  

25кГц. Зная расположение антенн и лучей можно в 

излучаемую несущую радиочастоту внести 

поправку так, чтобы в приёмном устройстве 

частота Доплера находилась в пределах от нуля до 

25 кГц. Это позволяет использовать код 

длительностью всего в 20 мксек по методам 

навигации ГЛОНАСС и GPS, что соответствует 

скорости передачи информации в 50 кбит/сек (50 

кГц), и такая скорость передачи информации 

применяется в системе Iridium. При этом 

подстройка по частоте Доплера в этом случае будет 

отличаться от метода GPS тем, что многоуровневое 

квантование по амплитуде и использовании 

цифровых фильтров с тактом в 38 МГц для 

накопления по методу [5], вместо накопления со 

сбросом в 1 млсек (1 кГц), обеспечивает лучшие 

условия для подстройки по частоте Доплера за счёт 

динамики мгновенного ответа по цепи обратной 

связи, и это обеспечивает возможность равенства в 

скорости передачи информации на уровне 

длительности кода навигации, а не в 20 раз меньше, 

как в системе GPS (50 бит/сек при длительности 

кода в 1 млсек). То есть, использование раздельной 

подстройки по частоте Доплера, а затем по коду, 

как показано в [6] позволяет улучшить 

характеристики по чувствительности, точности 

сопровождения и длительности кода. В этом случае 

при приёме сигналов от разных КА или абонентов 

используется разделение по несущей частоте, что 

применяется в системе ГЛОНАСС. Ещё раз 

напомним, что излучение сигналов на одной 

несущей космическими аппаратами НССС, но с 

разными кодами не позволяет использовать 

раздельный режим подстройки по частоте Доплера 

и кодам.  

В отличие от системы связи Iridium в 66 КА 

(возможно и 77 КА), где каждый КА имеет 6 

активных фазированных антенных решёток 

(АФАР) по 53 активных элемента (патч) в каждой 

АФАР, в КА по рисунку 6 используется 15 

разнонаправленных АФАР по 256 активных 

элемента (патч) в каждой. Это соответствует 

отклонению луча узконаправленной антенны в 

пределах 15о в дальней зоне. При этом с помощью 

АФАР системы Iridium формируется одновременно 

48 лучей. В этом случае в совокупности 48 лучей 

формируют подспутниковую зону диаметром 

примерно 5185,6 км при высоте КА 780 км. Общая 

группировка в целом формирует квазисплошную 

подспутниковую зону, охватывающую 

поверхность Земли. При этом в системе Iridium есть 

также межспутниковая связь на частоте 23,18 ГГЦ 

-23,38 ГГц с полосой 200 МГц, что необходимо для 

обеспечения режима синхронизации. Всего каждый 

КА, для осуществления межбортовой связи, имеет 

4 антенны и 4 тракта радиоэлектронного 

оборудования. В качестве антенн применены 

щелевые антенные решетки с усилением 36 дБ, 

управление диаграммой направленности каждой из 

антенн осуществляется по азимуту в пределах 5о. 

План частот предусматривает размещение в полосе 

200 МГц 8-ми отдельных частотных полос для 

исключения взаимных помех между каналами. 

Скорость передачи в каждой линии 25 Мбит/сек 

(общая скорость передачи информации 200 

Мбит/сек). Есть также метод временного 

разделения каналов, структура кадра неизвестна.  

Таким образом, видно, что при совмещении 

свойств НССС типа Iridium и Globalstar их КА 

способны в многофункциональном режиме, если, 

есть межспутниковая связь и осуществляется 

раздельная подстройка по частоте Доплера, по 

навигационному коду выполнять роль 

навигационной системы по методу ГЛОНАСС при 

обработке сигнала показанной в [6]. Надо отметить, 

что при использовании узкого луча АФАР в 30 дБ 

одного из 15 полотен КА по рисунку 6, мы не 

обеспечим одновременного обзора и обслуживания 

абонентов в режиме навигации. В этом случае 

каждое полотно из 15 АФАР разбивается на 4 

секторных (сегментальных) антенны по 64 

активных элемента (патч) в каждом по рисунку 7.  
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 Рис.7. Расположение ФАПЧ (Рис.3) при работе устройства по способу в режиме Iridium при 60 лучах 

одновременно и разбиении полотна антенны на 4 зоны по 64 элемента ПАТЧ  

(всего 256 активных элемента в полотне АФАР).  

 

В результате мы получаем коэффициент 

усиления антенн в каждом секторе аналогично 

коэффициенту лучей Iridium, и имеем 60 лучей 

одновременно, но с тем преимуществом, что у нас 

нет потерь связанных с большим отклонением луча 

в 60о с ослаблением энергетического потенциала 

в 2 раза, а также не используется схема Батлера 

(размер в Iridium одного полотна из 3-х 

1860 860 40 мм) дающая многолучевой вариант с 

соответствующим уменьшением полосы 

пропускания антенны по частоте (в Globalstar для 

этих целей используется схема Бласса), что также 

вносит потери и не даёт возможности расширить 

диапазон частот до необходимых 200-300 МГц с 

целью исключения влияния среды на точность 

измерения по местоположению и снижает 

помехозащищённость. В варианте рисунка 6 

отклонение луча от перпендикуляра к плоскости 

полотна антенны в дальней зоне всего 15о.  

Оценим необходимую наименьшую 

длительность кода для навигации. В случае 

навигации по методу ГЛОНАСС (GPS) требуется 

одновременный приём сигналов от нескольких 

спутников, а это означает использование антенны 

абонента с приёмом со всех сторон Gаб=0,5 (-3 дБ), 

что соответствует параметрам мобильного 

устройства Iridium. Надо отметить, что в системах 

Iridium, Globalstar, One Web, Starlink используются 

многочастотные режимы, что в усилителях 

мощности требует использование линейного 

режима («А»), но при этом снижается коэффициент 

полезного действия (КПД) в потребляемой 

мощности по сравнению с режимом («В») [7]. То 

есть, КПД выше при работе на одной частоте в 

усилителях мощности в режиме («В») вместо 

режима («А»), и это повышает коэффициент 

полезного действия усилителей мощности, 

работающих в режиме «В» (78%) в 1,625 раза 

больше, чем в режиме «А» (30%-48%). Собственно 

это видно по усилителям мощности стоящих в 

антенне Globalstar, которые выдают в 

многочастотном режиме 4,5 Вт, а в одночастотном 

режиме выдавали бы 4,5Вт 1,625  7,3Вт, при том 

же энергетическом потреблении, то есть, столько 

же, сколько мобильное устройство Iridium. 

Соответственно мы можем повысить мощность в 

лучах (порядка 30 лучей), которые работают в 

дальней зоне в одночастотном режиме с 8 Вт как в 

Iridium до 8Вт 1,625 13Вт. Одновременно для 

лучей, работающих в ближней зоне, мы это 

значение мощности можем снизить по сравнению с 

мощностью системы Iridium в 1,625 раз. Общий 

баланс потребляемой мощности в Iridium (8 Вт 48 

лучей)/[2 скважность] 192 Вт. В одночастотном 

случае с учётом увеличения КПД по режиму «В» он 

составит  

(8Вт 1,625 30 лучей 8 Вт/1,625 30 

ллучей)/[ скважность 1,6,25] 165,4 Вт. Тогда, при 

дальности D=2500 км, и частоте f =2,7 ГГц (  

0,111м) с коэффициентом усиления для каждой 

антенны КА из четырёх в одном полотне Gпрд=251 

(24 дБ), Gпрм=Gаб=0,5 (-3 дБ), при мощности 

передатчика на один луч Pпрд =13 Вт и отношении 

сигнал/шум q=20 (вероятность ошибки для ФКМ 

сигнала 10-5-10-6 [8], для Iridium в разговорном 

(телефонном) режиме (ТЛФ) это 10-3-10-4), 

шумовой температуре Тш=600 К, k – постоянная 

Больцмана, необходимая полоса частот мобильного 

устройства для возможного приёма кодового 

сигнала навигации (потока информации) 

вычисляется по формуле:  

  

ФАПЧ_2   

ФАПЧ_3   ФАПЧ_4   

ФАПЧ_5   

ПЛИС (всего 64  
ПЛИС) для  
изменения  
фазы луча АФАР   

ФАПЧ_1   
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Иными словами мы имеем полосу 0,1 МГц для 

передачи информации (минимальный код для 

навигации) в два раза выше, чем та, что 

используется в Iridium с потоком в 50 кбит/сек. Это 

связано с большей мощностью в дальней зоне и 

меньшей дальностью до пользователя. При этом 

при анализе полосы в 0,1 МГц мы не учитывали 

преимущество из-за отсутствия потерь от 

диаграммо - образующих схем Батлера или Бласса 

и отсутствия потерь от отклонения луча в дальней 

зоне 60о как в Iridium (у нас 15о). Отсюда 

минимальная длительность кода для навигации 10 

мксек (380 импульсов в коде), это в 100 раз меньше 

необходимой длительности кода в 1 млсек для 

ГЛОНАСС и GPS (то есть, повышение частоты 

Доплера на низких орбитах в 100 раз 

компенсируется уменьшением длительности кода 

также в 100 раз) и даёт возможность сочетания 

режима навигации и передачи информации. Иными 

словами сигнал навигации может восприниматься 

как 1 бит информации в разговорном режиме по 

обслуживанию абонентов в такой системе как 

Iridium. Это даёт многофункциональное 

использование, с той лишь разницей, что для 

навигационного сигнала будет использоваться свой 

код в 380 бит (напомним, что в Globalstar 

используется код в 128 бит). Неоднозначность по 

дальности от разных КА в пределах видимости, 

которая связана с тем что длительность кода равна 

10 мксек, что составляет 3 км (для ГЛОНАСС это 

300 км), может быть также решена на основе 

формата времени отсчёта кодов через каждые 8,28 

млсек (2484 км), например, подобно тому как это 

осуществляется в системе Iridium, где без 

временной синхронизации КА и абонента 

невозможно обеспечить временное разделение 

сигналов. Из рисунка 8 можно видеть, что это 

эквивалентно времени выделяемого на приём 

(передачу) по обслуживанию одного абонента в 

системе Iridium в течении 90 млсек.  

 

  
Рис. 8. Формат МДВР - кадра КА Iridium (UL1-UL4 – восходящие каналы, D4 – нисходящие каналы).  

 

 То есть, спутники Iridium, как и в системе 

ГЛОНАСС (15 бит (0,3 секунды) на маркер времени 

для абонента), требуют общую временную 

синхронизацию, и формат МДВР по рисунку 8 

может быть обеспечен либо через знания о 

местоположении спутников и абонентов, либо на 

основании запросного сигнала от абонента (для 

этого используют сейчас в НССС Iridium пилот-

сигнал) с анализом времени прихода по отдельному 

частотному каналу (иначе разделения во времени 

не получить) и подстройкой по частоте Доплера. То 

есть, всегда стоит вопрос подстройки по частоте и 

времени (коду). Однако не желательно 

использовать метод пилот-сигнала, так как при 

пилот-сигнале когерентная фазовая 

автоподстройка по частоте заменяется частотной 

автоподстройкой из-за переноса значения частоты 

Доплера на другую частоту. То есть требуется 

перенос значения частоты Доплера на несущую 

частоту информационного сигнала с ухудшением 

отношения сигнал/шум из-за отсутствия 

когерентной обработки непосредственно на 

сигнале и здесь необходимо использовать 

многочастотный режим с расходом мощности на 

пилот-сигнал. Отметим, что в способе быстрой 

фазовой подстройки [6] можно использовать 

гибкий подход, и применить для подстройки по 

частоте и коду некоторое количество 

повторяющихся кодов навигации или с заранее 

известной последовательностью.  

 Определим вначале метод подстройки по 

частоте при излучении навигационного сигнала от 

КА на абонента. Как мы указывали выше, в 

пределах одного луча происходит изменение 

частоты Доплера от нуля до 25 кГц с учётом 

использования поправки в КА несущей 

радиочастоты в зависимости от номера луча. Это 

может достигаться за счёт смещения несущей 

частоты на значение поправки по Доплеру за счёт 

балансного модулятора. При использовании метода 

быстрой подстройки по частоте по методу [6] за 100 

мксек, полоса пропускания цифрового фильтра для 

определения начальной частоты Доплера должна 

быть порядка 100 кГц, то есть в 4 раза выше и эта 

величина соответствует необходимой вычисленной 

полосе в дальней зоне по формуле (6). При этом 

необходимо обеспечить начальный поиск по 

частоте Доплера так, чтобы частота Доплера попала 

в полосу от 20 кГц до 25 кГц, так как в этом случае 

определение начальной частоты по тактам в 

пределах 3-4 повторяющихся циклов будет в зоне 

100 мксек. То есть, вначале, надо определить 

начальную частоту Доплера по количеству тактов 

умещающихся в полупериоде дискриминационной 

характеристики как это подробно описано в [6] так 

чтобы подсчёт тактов не давал ошибку более 1-2,5 
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кГц. Само такое определение с установкой начала 

замыкания петли обратной связи в ноль 

дискриминационной характеристики фазовой 

автоподстройки частоты (ФАПЧ) позволяет 

избежать захвата на сопровождение гармоник и 

выход из сопровождения от шумов. С целью 

попадания в полосу от 20 кГц до 25 кГц в 

устройстве абонента, последовательно, через 100 

мксек смещается либо частота синтезатора частот, 

либо изначально формируется в ПЛИС частота 

Доплера со смещением на 5 кГц с поступлением 

этого сигнала через ЦАП на балансный модулятор 

по рисунку 3. Возможно также изменение тактовой 

частоты подаваемой на АЦП, с учётом того, что 

АЦП работает как смеситель с переносом частоты. 

При этом, если сигнал тактовой частоты 

формируется в ПЛИС, то смещение может 

осуществляться за счёт переключения кварцевых 

источников генерации сигналов поступающих на 

ПЛИС с их малым разносом по частоте. Возможно 

обеспечить такое периодическое смещение через 

каждые 100 мксек по частоте Доплера в излучаемом 

сигнале от КА в режиме «дозвона». В итоге 

максимальное время подстройки по частоте 

Доплера возьмём 1000 мксек с учётом возможного 

максимального изменения частоты Доплера в луче 

в дальней зоне на 50 кГц. Понятно, что 

использование параллельных каналов для 

подстройки по частоте Доплера сократит время 

подстройки, но приведёт к росту 

энергопотребления и масса - габаритных 

характеристик приёмника мобильного устройства 

абонента. Определим теперь необходимое время 

подстройки по коду. С этой целью отмечаем, что в 

ПЛИС используется разложение выборок с 

частотой 152 МГц на выборки с тактами по 38 

Мбит/сек [6]. Время на подстройку по коду на 

импульс в 38 Мбит/сек будет определяться 

длительностью кода (10 мксек, это 380 бит) и 

параллельной обработкой импульсов при 

распределении по тактам в 38 Мбит/сек  

[380бит/4такта 20 мксек 1,9 млсек . Если 

определить сдвиг по тактам не через импульс, а 

через половину импульса, что улучшает точность 

подстройки, то будем иметь на подстройку по коду 

3,8 млсек и добавим сюда подстройку по частоте 

Доплера в 1 млсек. В итоге время подстройки по 

частоте и коду составит 4,8 млсек. Далее в конце 

сигнала от КА мы можем использовать с учётом 

подстройки по коду удлинённый навигационный 

код почти в 100 мксек (3800 бит в коде), что в 10 

раз повысит отношение сигнал/шум, а значит и 

точность определения такта с максимальной 

выборкой при накоплении для определения 

относительного времени прихода. Напомним, что в 

военных целях в GPS используется скорость 

передачи кода в 10 Мбит/сек с кодом накопления 

более 10000. Здесь также можно использовать 

фазовую подстройку уже на основании 

накопленного кодового сигнала по принципу GPS 

ещё большей длительности с учётом 

первоначальной быстрой фазовой автоподстройки 

и более узких по полосе частот цифровых фильтров 

как это показано в [6]. В общей сумме получаем 4,9 

млсек на приём и обработку сигнала в мобильном 

устройстве от одного из 3 - 4-х КА для навигации 

без учёта в конце информации о КА. Так как у нас 

осуществляется отдельная подстройка по частоте и 

коду, то точность определения частоты Доплера 

может быть доведена за один цикл подстройки до 

250 Гц (4 млсек), в то время как для ГЛОНАСС 

(GPS) она составляет за один цикл накопления кода 

1 кГц (1 млсек).  

Однако для учёта влияния среды необходимо с 

КА принимать и навигационный сигнал на другой 

частоте с разнесением порядка более 200 МГц. 

Например, для связи [9] используется диапазон 2,35 

ГГц - 2,55 ГГц, и эти значения соответствуют 

частоте передатчика системы НССС Globalstar 

2,4835 ГГц-2,5 ГГц при сужении полосы 

пропускания из-за диаграммо– образуюшей схемы. 

Напомним, что для системы «Цикада» этот разнос 

частот составляет 250 МГц (несущие 150 МГц и 400 

МГц). Поэтому для более точной оценки влияния 

среды распространяющегося сигнала желательно 

переходить на диапазон 2,7 ГГц – 3 ГГц с 

увеличением полосы пропускания, либо 

использовать иные способы по расширению 

диапазона. Как известно патч-антенна простейшей 

конструкции узкополосная (<5 %) [10], но 

специальные технические решения позволяют 

расширить рабочую полосу частот до 50 % и более 

или строить многодиапазонные антенны. Ширина 

полосы пропускания патч-антенны сильно зависит 

от расстояния между лепестком и металлической 

поверхностью играющей роль «земли-

металлической поверхности». Чем ближе лепесток 

к «земле», тем меньше энергии излучается и 

больше запасается в ёмкости и индуктивности и 

тем выше добротность антенны. Грубо полосу 

пропускания антенны можно оценить по формуле:  

f / fres  Z0 d /(2 Rrad W). (7)  

Где d – расстояние от лепестка до земли, W – 

ширина лепестка (обычно половина длины волны), 

Z0 – импеданс воздушного промежутка между 

лепестком и землёй, Rrad - сопротивление излучения 

антенны, Относительная полоса пропускания 

антенны линейно зависит от её толщины. 

Характерное значение импеданса воздушного 

промежутка 377 Ом, а сопротивление излучения 

150 Ом, что позволяет упростить формулу:  

f / fres 1,2 d /W.  (8)  

Для квадратного лепестка на 3 ГГц, W будет 5 

см. Толщина антенны в d=0,5 см (это обычное 

соотношение, которое берётся между квадратом 

лепестка и толщиной антенны, что видно по полосе 

пропускания антенны используемой в [9] {d /W 

1,2 0,2[ГГц]/2,4[ГГц]  0,1}) даст 

относительную ширину полосы пропускания 12%. 

Отсюда имеем полосу 360 МГц. Напомним, что для 

ГЛОНАСС разнос частот между несущими 

частотами L1 и L2 составляет 356 МГц (для GPS 
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порядка 347 МГц). Таким образом, проблема 

исключения влияния среды решается даже простым 

переходом в диапазон 3 ГГц. При такой частоте ещё 

допустимо планарное (параллельное) размещение 

плат по полотну антенны, в то время как при 

больших частотах уже требуется слотовое 

(перпендикулярное к полотну антенны) 

размещение плат, что даёт увеличение габаритных 

характеристик.  

Однако одновременное излучение двух частот 

означает и наличие 2-х параллельных каналов на 

приём в мобильном устройстве. Также требуется, 

либо повышение мощности в каждом луче КА из 60 

в 2 раза, либо увеличение кода навигации в два раза, 

возможно и компромиссное решение между 

мощностью и длительностью кода. Но в варианте 

навигации по методу ГЛОНАСС GPS), можно 

начальные значения подстройки по коду и частоте, 

для каждой из несущих частот смещённых 

предположительно на 300 МГц, разнести во 

времени на величину 4,8 млсек, и только после 

этого выдавать от абонента последовательно (с 

наличием прерывания приблизительно на величину 

в 3 такта (152 МГц), что равно разнице прихода в 6 

метров при ошибке от влияния среды в 4,5 метра) 

два кода по определению местоположения в 100 

мксек с разнесением частот в 200-300 МГц. Это 

позволит выбрать среднюю величину по 

относительному времени прихода сигнала с учётом 

влияния среды. Итого, общее время 2 4,8млсек 

200мксек 9,8млсек . При этом 

последовательный разнос частот во времени для 

длинных навигационных кодов в 100 мксек не 

влияет на местоположение абонента и КА, так как 

первая космическая скорость составляет 8 км/сек, 

то за 100 мксек последнего навигационного кода 

изменение местоположения КА может составить 

всего 0,8 метра. Это в пределах точности 

определения местоположения в системах 

ГЛОНАСС и (GPS). Но и эта величина может быть 

учтена, так как движение КА имеет постоянную 

траекторию. Это позволяет вычислить изменение 

по дальности по формуле:  

dка  Fдоп с Тка /(2  f0). (9)  

Здесь dка – значение изменения дальности за 

время Тка=100 мксек, c - скорость света, Fдоп - 

частота Доплера, f0 - несущая частота. 

Соответственно здесь стоит задача определения 

поправки из-за последовательного излучения на 

основе длин треугольника, а это возможно при 

известной дальности от абонента до КА на 

начальной частоте, что возможно реализовать 

только при запросно-ответной системе. Кроме того, 

навигационные кодовые последовательности на 

разных несущих частотах можно ещё разбить с 

чередованием по времени по 20 - 50 мксек с кодами 

накопления 760-1900 бит. В этом случае неточность 

определения местоположения из-за 

последовательного излучения на разных частотах 

составит всего 0,16 - 0,4 метра. Далее необходимо 

определить потребность в навигационном 

сообщении для абонента. Заметим, что на передачу 

всего навигационного сообщения по методу 

ГЛОНАСС (GPS) в 36000 бит требуется 720 секунд 

(12 минут). Это составляет поток информации 

всего 50 бит/сек. В рассматриваемом случае 

обеспечивается поток информации в 100 кбит/сек, 

что даст передачу навигационной информации за 

0,36 сек.  

Однако для точного определения 

местоположения абонента по методу ГЛОНАСС 

(GPS) требуется одновременно принимать сигналы 

ещё от двух или трёх других спутников. Отсюда 

сложность этого метода в том, что необходимо 

устройству абонента одновременно принимать 

сигналы на 4 каналах, так как если для разнесённых 

частот от одного КА есть общий путь прохождения 

радиосигнала, то для разных КА этот путь 

прохождения радиосигнала не совпадает, и могут 

быть наложения сигналов во времени. Это 

приводит при использовании параллельно четырёх 

каналов на разных несущих частотах разнесённых, 

например, на 500 кГц – 1 МГц, к росту 

энергопотребления и габаритных размеров 

устройства связи, которое в многофункциональном 

режиме будет использовано для навигации. Как 

будет показано ниже энергопотребление и 

габаритные размеры возрастут ещё в 4 раза, если 

использовать метод повышения точности 

определения местоположения, что закладывается в 

новых разработках ГЛОНАСС и GPS. Таким 

образом, метод навигации ГЛОНАСС и GPS имеет 

ещё один существенный недостаток, который 

связан с необходимостью использования 

параллельных каналов в мобильном устройстве 

абонента, и который, как это будет показано ниже, 

может быть решён за счёт запросно-ответной 

системы с определением дальности. Поэтому в 

случае запросно-ответной системы более 

предпочтителен вариант, когда, наоборот, с 

мобильного устройства поступает запросный 

сигнал навигации на одной несущей частоте на 4 

спутника в зоне обзора, и здесь нет проблемы 

наложения сигналов изза разного расстояния 

прохождения сигналов. Соответственно возникает 

вопрос: «Хватит ли чувствительности приёмника 

КА, чтобы принять сигнал от мобильного 

устройства?» Так как система НССС предназначена 

для связи, то эта проблема решается, что 

реализовано в НССС Iridium. При этом мощность 

мобильного устройства в системе Iridium 

составляет 7 Вт. Это конечно меньше, чем 

мощность в 13 Вт, что может использоваться на 

больших дальностях в передатчике КА, и это 

приводит к падению полосы пропускания для 

информации с 0,1 МГц до 0,0555 кГц как в Iridium. 

Поэтому, на первоначальном этапе, в этом случае 

имеется увеличение длительности кода до 20 мксек, 

вместо 10 мксек. Так как максимальная частота для 

необходимой чувствительности вместо 100 кГц 

имеет значение 50 кГц, то в этом случае для 

определения начальной частоты Доплера по тактам 

необходимо перейти к значениям в два раза ниже, и 
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вместо подстройки в полосе 25-20 кГц 

использовать подстройку в полосе  

12,5 - 10 кГц. Это в 2 раза увеличивает время 

на поиск для попадания в необходимую полосу 

частот Доплера. Однако, если использовать более 

точное определение местоположения абонента по 

обработке в КА (а это кстати хотят добиться в 

системах ГЛОНААС и GPS), например, в 4 раза, то 

для этого необходимо использовать параллельные 

каналы в приёмнике КА, тем более, что 

необходимость этого связана и с повышение 

количества обслуживаемых абонентов и для 

реализации многофункциональных режимов как 

это будет показано ниже. При этом рост масса - 

габаритных характеристик КА здесь не значителен 

по сравнению с самим полотном и есть источник в 

виде Солнца для пополнения энергетических 

затрат.  

Рассмотрим сам метод повышения точности 

определения местоположения с учётом того, что 

повышение точности требуется для 

многофункционального использования и в качестве 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Здесь, 

сигналы аналогичные тем, что используются для 

ГЛОНАСС и GPS принимаются приёмным 

устройством КА, и при этом обработка сигнала на 

основе тактовой частоты дискретизации в 152 МГц 

позволяет получать точность местоположения с 

учётом накопления сигнала не менее 1-2 м. Эта 

величина только за счёт тактовой частоты в 152 

МГц без учёта накопленных значений амплитуд по 

близстоящим 3-4 тактам частоты дискретизации в 

АЦП и использования сплайнов. Но, можно ещё 

повысить точность определения до 0,25 м - 0.5 м 

(без учёта влияния среды распространения), если 

использовать 4 ПЛИС с наличием прямого и 

инверсного сигнала тактовой частоты, а также с 

учётом сдвига тактового сигнала дискретизации по 

фазе как синуса и косинуса. Иными словами 

аналого-цифровые преобразователи (АЦП) для 

каждого из 4-х ПЛИС отличаются друг от друга по 

смещению такта в прямом и инверсном виде и изза 

сдвига тактов на 90 градусов. Это эквивалентно 

применению тактовой частоты дискретизации в 

АЦП порядка 608 МГц (это соответствует варианту 

требования наземных средств сличения шкал с 

погрешностью 3…5 нс), но с той лишь разницей, 

что мы будем иметь при нашем методе выигрыш по 

энергопотреблению, связанный с тем, что у нас 

энергетические потери возрастут в 4 раза, но при 

использовании одной частоты в 608 МГц, вместо 

четырёх значений по 152 МГц со сдвигом на 90 

градусов, они возрастают в квадрате от частоты, то 

есть в 16 раз. Кроме того, уже в режиме слежения 

по частоте Доплера при приёме последнего 

удлинённого навигационного кода с учётом 

выборок от всех 4 ПЛИС при их усреднении 

повышается и точность когерентной подстройки. 

Понятно, что в нашем случае меньше и шумы 

квантования в АЦП и это позволяет повысить 

точность определения амплитуд накопленных 

сигналов в выборках, что также позволяет 

повысить точность определения координат с 

использованием сплайнов. Соответственно, такая 

общая суммарная тактовая частота в 608 МГц с 

использованием 4 ПЛИС нужна и в режиме 

радиовысотомера при дистанционном 

зондировании Земли при применении ЛЧМ сигнала 

с полосой модуляции (девиацией) в 300 МГц для 

точности определения рельефа местности как 

минимум в 0,5 метра. То есть, наличие 

параллельных каналов в приёмнике КА 

определяется как необходимостью обслуживания 

большого количества пользователей при связи, так 

и повышением точности при навигации и 

применением многофункциональных режимов.  

Далее отметим, что при обработке 

навигационного кода от абонента на КА можно 

также сократить время подстройки по коду в 4 раза, 

если использовать 4 ПЛИС в которых используется 

разложение выборок с частотой 152 МГц на 

выборки с тактами по 38 Мбит/сек.  

В итоге  имеем время подстройки по коду на 

одной частоте 760бит/[4 

(ПЛИС) 2(такта)] 20мксек 1,9млсек . Понятно, 

что подстройке по коду  

должна предшествовать подстройка по 

частоте, где важно попасть в область начального 

определения частоты в случае навигационного 

сигнала с мобильного устройства мощностью в 7 Вт 

в область частот Доплера лежащих в полосе от 12,5 

кГц до 10 кГц. По рисунку 7 в каждом квадранте 

полотна в случае повышения точности по 

определению местоположения мы имеем по 4 

ПЛИС, которые могут обрабатывать сигналы со 

сдвигом по частоте на 2,5 кГц и есть ещё 4 ПЛИС в 

центре полотна, которые можно связать по 

отдельности с ПЛИС каждого квадранта полотна 

АФАР. В этом случае общее время на поиск по 

частоте Доплера в полосе 12,5 кГц займёт 200 

мксек, после чего на основании данных от ПЛИС в 

котором обнаружен сигнал превышающий порог с 

соответствующими характеристиками по частоте 

замыкается через цифро-аналоговый 

преобразователь (ЦАП) данного квадранта петля 

обратной связи. Если исходить из изменения 

частоты Доплера в пределах одного луча из 60 в 

дальней зоне в пределах 50 кГц, то поиск по частоте 

Доплера составит 800 мксек. С учётом 

последовательной подстройки по коду по двум 

несущим частотам, разнесённым не менее, чем на 

200 -300 МГц, времени на поиск по частоте 

Доплера на двух частотах по 800 мксек и времени 

накопления навигационных кодов по 200 мксек на 

каждую несущую частоту, мы получим 

информацию о временной задержке через  

2 800мксек 2 1,9млсек 2 200мксек 

5,8млсек . Напомним, что время на обработку 

навигационного сигнала только от одного КА в 

устройстве абонента составило 9,6 млсек без учёта 

необходимости приёма одновременно 

навигационных сигналов от 4-х КА. Это означает, 

что вариант использования навигационного 

сигнала от абонента на КА для НССС более 

предпочтителен, чем вариант от КА на абонента, 

что сейчас используется в ГЛОНАСС и GPS. 
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Отметим, что затраченное время в 5,8 млсек 

относится к варианту использования разностно-

дальномерного метода с наличием двух 

излучаемых несущих частот для исключения 

влияния среды. Однако далее мы покажем 

использование суммарно-разностного 

дальномерного метода с сокращением количества 

используемых КА и с излучением от абонента 

одной частоты, что сокращает подстройку до 2,9 

млсек.  

 Многофункциональный режим работы НССС 

с определением местоположения абонента 

требуется и для Интернет, режима 

видеоконференций, а также для разговорного 

режима при большом количестве абонентов, когда 

возможно использование узконаправленного луча в 

30 дБ всего АФАР. Это означает, что режим в 60 

лучей должен использоваться в короткие 

промежутки времени, в которые и следует на КА 

формировать навигационный сигнал. Но для того, 

чтобы использовать навигационные сигналы от 

абонента на космические аппараты оптимально с 

учётом выполнения функций связи необходимо 

вначале сделать привязку во времени начиная со 

«звонка». То есть, в режиме молчания мобильное 

устройство абонента должно потреблять как можно 

меньше энергии, но при этом, чтобы не расходовать 

энергию зря, необходимо знать (хотя бы 

приблизительно), когда космические аппараты 

работают в режиме 60-ти лучей. Это может 

осуществляться, например, через каждые 1-5 

секунд, когда 4 КА, расположенные наиболее 

близко друг к другу будут каждый на своей 

несущей частоте  

(fка1, fка2, fка3, fка4) осуществлять передачу. 

Причём данные частоты (fка1, fка2, fка3, fка4) в режиме 

60-ти лучей повторяются через один КА как по 

долготе, так и по широте. Как было показано ранее, 

при коде длительностью в 10 мксек (380 бит) и при 

поиске по коду со сдвигом на половину импульса 

нам потребуется (380бит/2) 20мксек 3,8млсек . 

С учётом подстройки по частоте Доплера при 

наличии одной несущей и удлинённом 

навигационном коде в 100 мксек мы имеем сигнал 

по времени длительностью [1 млсек (поиск по 

частоте Доплера) +3,8 млсек (поиск по коду) +100 

мксек (удлинённый навигационный код)] = 4,9 

млсек. При этом остаётся ещё 3,38 млсек на 

дополнительную информацию, если исходить из 

общего сообщения от одного КА в 8,28 млсек как в 

Iridium (такое сравнение мы используем с целью 

указания, что режим навигации вписывается в 

общий режим работы по связи в разговорном 

телефонном стиле {ТЛФ} и можно оценить 

преимущество по количеству обслуживаемых 

абонентов в дальнейшем) и решения проблемы по 

неоднозначности по дальности из-за времени 

распространения сигнала (8,09 млсек). При этом 

количество пользователей по связи равно 

количеству пользователей по навигации 

автоматически. Будем считать, что 1 бит 

информации у нас занимает 30 мксек, что повышает 

отношение сигнал/шум в 3 раза (это 112 бит 

информации). Соответственно на идентификацию 

спутника по номеру мы оставляем с запасом 9 бит 

(возможно 512 спутников). Это больше, чем 

необходимо для перекрытия по 4-м спутникам. 

Один бит даёт информацию о направлении 

движения спутника от северного полюса к южному 

полюсу, или наоборот. Далее 42 бит уйдет на 

указание значения счётчика времени во временном 

интервале от 1 часа до 1 нсек на КА. С учётом 

обновления эфемерид каждые полчаса этого 

интервала времени достаточно. Можно также 

указать местоположение КА в момент излучения 

запросного сигнала на связь с точностью до 0,1 

метра с запасом, и если далее будет известно 

местоположение абонента, то можно обеспечить 

синхронизацию часов с выбором времени на 

излучение и принятие сигнала. Так при длине по 

экватору Земли 40075,696 км нам потребуется 29 

бит, а по долготе при движении по меридиану от 

северного полюса до южного мы имеем 20 004, 275 

км. Соответственно это 28 бит. Итого 57 бит 

определяет привязку КА по местности в самом 

худшем случае. Такая привязка по карте в 

дальнейшем позволит определять местоположение 

объекта при его движении относительно КА с 

помощью его собственных акселерометров, 

компаса или гироскопа, и датчиков скорости по 

координатам и обеспечивать определение нового 

местоположения используя данные от одного КА. 

Излучение запросных сигналов от космических 

аппаратов в режиме 60 лучей мы осуществляем 

одновременно, но с повторением 4 раза как в кадре 

системы Iridium по рисунку 8, то есть КА излучает 

запросный сигнал на своей частоте 4 8,28млсек 

33,12млсек . Поэтому два бита мы используем под 

информацию о номере запросного сигнала при его 

4-х кратном повторении. То есть мы использовали 

111 бит информации из 112 бит. При таком 

запросном режиме от КА нам достаточно 

обеспечить захват сигнала даже от одного КА. 

Понятно, что привязка к величине 8,28 млсек в 

режиме «дозвона» не обязательна и мы можем 

также увеличить длительность сигнала от КА 

который формируется через каждые 1-5 секунды, 

если потребуется ещё поднять чувствительность 

запросного сигнала, так как сам кадр имеет 

длительность 90 млсек, и отсюда на режим 

передачи от КА можно использовать 45 млсек. 

Далее, после приёма и определения сигнала хотя бы 

от одного КА от времени начала сообщения через 

интервал в 4×8,28 млсек мы можем формировать 

запросно-ответный сигнал навигации уже от 

абонента на КА, в течении также 8,28 млсек. 

Иными словами сигнал от абонента является 

навигационным по разностно-дальномерному 

методу с учётом его передачи на 4 КА, где в одном 

из КА будет осуществляться местоположение 

абонента. При этом сам навигационный сигнал для 

определения задержек с использованием двух 

частот разнесённых на 200 -300 МГц для выявления 

ошибки от среды распространения, как это было 

показано ранее, составит по длительности 5,8 

млсек. При этом не будет никаких мешающих 
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воздействий от окружающей среды, так как захват 

будет осуществляться по информации по первому 

такту дискретизации с максимальной амплитудой. 

Если исходить из использования режима излучения 

для абонента как в системе Iridium, то у нас 

остаётся 2,48 млсек для информации от абонента. 

При использовании суммарно-разностного 

дальномерного метода, который будет показан 

ниже и с излучением от абонента одной частоты 

нам потребуется 2,9 млсек и для информации от 

абонента остаётся 5,38 млсек.  

Для выявления необходимой информации от 

абонента, рассмотрим алгоритм определения 

задержек, и какая информация будет обратно 

поступать на абонента. Ранее мы отмечали, что 

время излучения на абонента при режиме в 60 

лучей по всем КА имеет общую временную 

синхронизацию, и при этом передаётся 

информация о времени излучения в виде 42 бит. 

Оно потом используется для синхронизации по 

времени КА и абонента, исходя из известной 

дальности. Мобильное устройство абонента имеет 

режим первоначального поиска для вхождения в 

связь с одним КА из четырёх предполагаемых КА 

по значениям их частот (fка1, fка2, fка3, fка4). Мы 

знаем номер КА с каким была осуществлена связь 

(9 бит) и направление движения с севера на юг или 

обратно (1 бит), а также нам известен номер 

повторяющегося излучения от КА кратного 

четырём (2 бит) при цикле 8,28 млсек, так как мы 

фиксируем время захвата на сопровождение по 

превышению сигнала над пороговым значением по 

удлинённому коду навигации. Эта информация 

передаётся от абонента к КА после циклов 

подстройки по частоте и коду. Отсюда мы можем 

вычислить в относительных временных единицах 

время, потраченное на обработку сигнала от КА в 

устройстве абонента. Так как нас интересует 

относительное время, а оно не превышает 8,28 

млсек, а частота такта составляет 152 МГц 

(6,578947 нсек), то при грубом определении мы 

получаем величину в 1258560, что аналогично 21 

биту информации. Далее 1 бит информации, мы 

потратим на определение того, подвижен абонент 

(например, это может быть летательный аппарат и 

тогда необходимо 4 КА для определения 

местоположения при разностно-дальномерном 

методе или знать высоту полёта относительно 

Земли) или находится в статичном состоянии. При 

этом отметим, что за 8,28 млсек пока идёт 

обработка сигнала в мобильном устройстве 

абонента при скорости 180 км/час объект 

переместиться на расстояние в 0,414 метра, что 

меньше, чем ошибка за счёт частоты такта в 152 

МГц, которая составляет 1 метр. Далее, мы 

должны указать в сообщении, какой режим работы 

нужен абоненту, это может быть чисто 

навигационный режим, смс - сообщение, 

телефонные переговоры, видеоконференция или 

Интернет, срочность заказа. На это уйдёт 4 бита. 

Один бит используется для указания отсутствия 

или наличия своей навигационной системы. Итого 

необходимо иметь 39 бит информации для 

передачи от абонента на КА. Будем считать, что у 

нас один бит информации составляет 60 мксек, так 

как у нас чувствительность ниже в 2 раза на линии 

от абонента к КА. В этом случае мы имеем (2,48 

млсек/69 мксек)=41 бит на информацию. Таким 

образом, у нас остаётся ещё 2 бита на случай 

выбора метода навигации. И ещё раз отметим, что 

информационный код может быть расширен, так 

как в кадре 90 млсек, и мы имеем 45 млсек на режим 

от абонента к КА, что составляет добавочно 11,88 

млсек.  

Далее мы используем тот же принцип, что 

применяется в системе ГЛОНАСС, но с передачей 

навигационного сигнала от абонента на 4 КА. То 

есть, навигационный сигнал от абонента 

длительностью в 8,28 млеск с указанием номера КА 

с кем была осуществлена связь принимается 

близлежащими КА, где формируется 

относительное время задержки исходя из времени 

превышения уровня сигнала над пороговым 

уровнем по удлинённому коду и времени 

синхронного начального излучения от КА. Эти 

относительные времена от КА с другими номерами, 

помимо того, который был указан в сообщении от 

абонента, передаются на КА номер которого был 

указан от абонента. В этом КА мы получаем 

задержки по формулам: Тзад1=Тка1-аб +Тобр 

+Таб-ка1; Тзад2=Тка1-аб +Тобр +Таб-ка2; 

Тзад3=Тка1-аб +Тобр +Таб-ка3; Тзад4=Тка1-аб +Тобр 

+Таб-ка4. Напомним сам принцип использования 

разностно-дальномерного метода рисунок 9.  
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Рис.9. Разностно-дальномерный метод.  

Этот метод измерения по задержкам, который 

является разностно-дальномерным методом, 

описан в [11]. Здесь измерение дальности 

осуществляется по формуле:  

Dc  (2Co Da2 Db2)/[2( Da Db)]. (10)  

Где: 2Со = расстояние между двумя КА в 

метрах, Da зас С0 - разность дальности до 

абонента (точка Ц) между пунктами, 

расположенными в точке А (первый КА) и В 

(второй КА), учитывающего при расчёте значение 

базы С0 между пунктами и время задержки за .  

Db зbс С0 - разность дальности до 

абонента (точка Ц) между пунктами, 

расположенными в точка А и В, учитывающего при 

расчёте значение базы С0 между пунктами и время 

задержки зb . Однако, в методе навигации по 

ГЛОНАСС (GPS) нам неизвестны значения за и 

зb , а известно значение разности аb за зb.  

Понятно, что в частном случае 

равнобедренного треугольника мы имеем аb  0. 

Тогда, при неизвестных значениях Da и Db мы 

должны рассматривать плоскость значений 

дальности для которых выполняется условие аb 

 0. Если есть ещё одна некоторая точка  

С (третий КА) у которого, например, с точкой 

А (первый КА) или точкой В (второй КА) также 

выполняется условие равнобедренного 

треугольника, то мы будем иметь линию 

(пересечение плоскостей от значений дальности, в 

которых выполняются условие равенства 

задержек), которая будет иметь единственное 

пересечение с поверхностью Земли (при 

нахождении абонента на летательном аппарате 

(ЛА) это может быть поверхность высоты ЛА 

вместо рельефа местности), что и будет определять 

местоположение объекта. Использование 

четвёртого КА позволит определить 

местоположение абонента в виде точки, и без 

необходимости знать рельеф местности. В случае 

не нулевых разностей задержек  0, мы также 

будем иметь единственное место пересечения при 

трёх КА с поверхностью Земли, а учёт задержки от 

четвёртого КА также обеспечит наличие одной 

общей точки местоположения абонента, и которая 

может находиться даже не на поверхности Земли, 

например, на некотором летательном аппарате 

(ЛА). Таким образом, зная задержки: Тз12=Табка1-

Таб-ка2; Тз23=Таб-ка2 -Таб-ка3; Тзад34=Таб-ка3 -Таб-ка4; и 

другие их комбинации между КА, а также 

расстояния между КА и их местоположение 

относительно Земли можно определить 

местоположение абонента, используя на основе 

удовлетворения уравнений по определению 

дальности при котором выполняются указанные 

задержки по времени прихода навигационного 

сигнала на КА от абонента по нашей версии 

использования метода ГЛОНАСС (GPS). Далее, 

полученное значение по координатам абонента, а 

также координаты наиболее близко 

расположенного КА, а также скорректированное 

время для синхронизации счётчиков времени с 

учётом местоположения и временные параметры на 

режимы приёма и передачи, в качестве 

информационного сообщения, передаются на 

приёмное устройство абонента от того КА с кем 

была уже налажена связь. Скорректированное 

время для синхронизации часов КА и абонента 

передаётся с учётом дальности, то есть времени 

прохождения от КА до абонента с осуществлением 

поправки от времени конца удлинённого 

навигационного кода от абонента до КА, по 

сигналу которого первоначально была 

осуществлена в устройстве абонента подстройка по 

частоте и коду. По навигационному сообщению от 

абонента на КА с учётом двухчастотного режима, 

общего тактирования сигнала на выборки в 608 

МГц (это даёт точность по дальности 0,25 метра 

и выше с учётом сплайнов по амплитуде 

накопленного кода по тактовым выборкам) с 

применением двухчастотного последовательного 

режима с коррекцией расстояния по формуле (9) и 

дальнейшего уточнения дальности во времени, мы 

можем получить синхронизацию счётчиков КА и 

абонента вплоть до такта с частотой 152 МГц, что 

составляет точность определения по дальности 1 

метр и выше с учётом сплайнов по амплитуде 

накопленного кода по тактовым выборкам. При 

этом синхронизация часов позволяет в дальнейшем 

использовать для определения местоположения 
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уже один КА, вместо трёх или четырёх КА как в 

системе ГЛОНАСС. Понятно, что нам не нужно 

передавать на абонента эфемериды, если мы уже 

можем сразу передать местоположение абонента, и 

при этом уже можно использовать однолучевой 

режим с коэффициентом усиления антенны в 30 дБ, 

так как местоположение известно, и можно 

подобрать режим излучения несущей КА такой, 

чтобы сразу обеспечить режим подстройки по 

частоте Доплера. Это в 4 раза улучшает отношение 

сигнал/шум по сравнению с режимом 60-ти лучей. 

Понятно, что местоположение абонента также 

передаётся по межспутниковой связи на все те КА 

которые прислали сообщение и это позволяет 

использовать для навигации и связи однолучевой 

режим для каждого из пятнадцати полотен АФАР 

КА, так как уже есть синхронизация часов КА и 

абонента и можно выбрать время когда лучи в 30 дБ 

всех четырёх КА будут одновременно направлены 

на абонента. После определения местоположения 

абонента, как показано в быстром способе 

подстройки по частоте Доплера [6], мы можем 

улучшить отношение сигнал/шум (с учётом 

использования направленной антенны абонента, 

например, из двух патч {5 дБ вместо -3 дБ} на 

ближайший КА) по сравнению с Iridium в 20 раз в 

режиме связи с абонентами, или снизить мощность 

излучения от устройства абонента. Это очень важно 

при использовании аккумуляторов как источников 

питания. Желательно также и некоторое 

компромиссное решение. Таким образом, режим 

запросно-ответной системы для НССС по 

сравнению с такими системами как ГЛОНАСС и 

GPS позволяет:  

Сократить длину используемого 

навигационного кода с 1 млсек как в ГЛОНАСС до 

110 мксек, что позволяет сочетать режимы связи с 

навигационным режимом (напомним, кодовый 

сигнал в 128 бит, который также может быть 

навигационным, уже используется для передачи 

сообщений в НССС Globalstar).  

Поднять точность определения 

местоположения абонента за счёт передачи 

навигационного сигнала, наоборот, от абонента на 

КА, так как на борту КА возможно использование 

эквивалента по тактам в 608 МГц вместо 152 МГц 

как в устройстве абонента. Это позволяет повысить 

точность определения местоположения в 4 раза с 

1метра до 0,25 метра, при условии точного 

определения координат КА и временной 

синхронизации счётчиков на КА, и это без учёта 

сплайнов при накоплении сигнала навигации по 

амплитуде.  

Обеспечить синхронизацию часов абонента с 

часами КА вплоть до такта в устройстве абонента 

(если использовать синхронизацию по значению 

амплитуд в сплайне между тактами, то ещё выше), 

что позволяет определять дальность от КА до 

абонента без использования данных от других КА 

и определять местоположение объекта по одному 

КА за счёт измерения дальности из разных точек по 

местоположению КА с исключением вариантов не 

лежащих на поверхности Земли при минимизации 

ошибки в точки пересечения дальностей от разных 

точек измерения.  

Следовательно, уже на этапе перехода от 

геостационарных систем навигации по методу 

ГЛОНАСС (GPS) к низкоорбитальным системам 

есть неоспоримые преимущества, однако 

наблюдение одновременно 4-х КА обычно может 

происходить только в районе полюсов, поэтому 

желательно рассмотреть вопрос: «А можно ли 

сократить количество КА при использовании 

запросно-ответной системы навигации, например, 

до трёх КА и менее, вместо четырёх?»  

Действительно, для однозначного построения 

пирамиды в пространстве достаточно знать три 

точки её основания по координатам от трёх КА и 

дальность до точек основания (КА) при разностно-

дальномерном методе, и ясно, что роль трёх КА 

можно заменить одним КА, имеющим движение, 

если использовать запросно-ответную систему от 

трёх пунктов в движении.  

Предположим, что рассматривается вариант 

определения местоположения абонента на 

плоскости (так как через любые три точки можно 

провести плоскость в пространстве), и ищется 

точка пересечения на основе известных сумм и 

разностей по дальности. Значение местоположения 

3-х точек на плоскости (рисунок 10) определяется 

координатами X1, Y1, X2,Y2, Xо,Yо.  

 

 
Рис.10. Расположение двух КА и абонента в одной плоскости.  
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При этом известны координаты и расстояние 

между точками 1 и 2, но неизвестны координаты 

точки О. Однако известна величина суммы 

расстояний от точки 1 до точки О и от точки 2 до 

точки О: D=D1+D2=const. Данная постоянная 

величина образует некоторую поверхность в 

пространстве. Известна также разность расстояний 

от точки 1 до точки О и от точки 2 до точки О: 

d=D1-D2 = const. Эта постоянная величина 

разности расстояний до точки О также формирует 

некоторую поверхность точек в пространстве. То 

есть, по отдельности использования эти два метода 

определения дальности требуют такое же 

количество КА, но у разностного метода 

преимущество в том, что для него не требуется 

наличия запросноответной системы с минимальной 

аппаратной задержкой для пере излучения, а 

недостаток касается того, что нельзя определить 

дальность (хотя бы приближённо) используя один 

КА, в то время как суммарный метод такую 

приближённую дальность позволяет определить. 

Поэтому мы считаем более перспективным 

использование сочетания этих двух способов, так 

как законы изменения суммы и разности разные, и 

это, несомненно, даёт пересечение поверхностей в 

объеме в виде линии. В этом случае мы имеем 

простейшую задачу на решение системы из двух 

уравнений с двумя неизвестными, которая имеет 

однозначное решение. Отсюда, можем записать 

D2  D1 d (выбор знака d зависит от разности), D 

 2D1 d . Далее можно вычислить значение Da  

D1  (D d)/2, Db  D2  D D1.  

Однако это решение касается значений на 

некоторой оси координат, на плоскости будет 

множество решений. Поэтому при решении на 

плоскости необходимо иметь ещё две точки 

расположенные на этой плоскости (X1,Y1; X2,Y2), 

которые будут определять два симметричных 

решения, и эта неоднозначность устраняется за счёт 

известных углов от КА. Собственно подставляя 

значения Da=D1, Db=D2 в формулу (10) мы 

получаем треугольник со всеми известными 

сторонами. Иными словами все стороны 

треугольника на плоскости при известных 

значениях двух точек (с вычислением базы С), 

суммы от двух сторон и разности этих сторон дают 

однозначное местоположение.  

Однако в пространстве, мы имеем 

равнозначное местоположение точки О в 

перпендикулярной плоскости, что эквивалентно 

окружности по возможному местоположению 

абонента. Понятно, что эта проблема может быть 

решена с помощью третьего КА, что даст точку 

пересечения двух окружностей, если рассматривать 

вариант размещения абонента (точки О) на 

поверхности Земли или когда известна высота 

полёта абонента над Землёй, что также обеспечит 

точку пересечения. Таким образом, 

запросноответная система позволяет определять 

суммарно-разностным дальномерным методом 

местоположение абонента, если он виден 

одновременно двум или трём КА, а не четырём КА 

как в разностно-дальномерном методе в системах 

ГЛОНАССС (GPS).  

Отметим, что здесь рассматривается 

возможность использования самого 

суммарноразностного дальномерного метода в 

идеальном случае без задержек на обработку 

сигнала и аппаратной задержки, и в предположении 

неподвижных КА за время определения общей 

дальности, чего не бывает на низких орбитах из-за 

движения КА со скоростью 8 км/сек. Так за 17 

млсек (прохождение сигнала от КА и обратно) КА 

изменит своё местоположение на 136 метров. 

Поэтому рассмотрим вариант использования двух 

КА в движении при запросноответной системе как 

эквивалент применения 4-х КА по системе 

ГЛОНАСС (GPS), так как за время запроса и ответа 

с задержкой внутри устройства абонента КА уже 

переместится в новую точку местоположения и 

отсюда мы имеем 4 точки. То есть, преимущество 

запросноответной системы для НССС состоит в 

том, что возможно оценить общую дальность от КА 

к абоненту и обратно, с учётом задержки в 

устройстве приёмника абонента, а перемещение КА 

за это время запроса и ответа даст ещё две 

дополнительные точки местоположения. Если 

абонент неподвижен на Земле или имеет малую 

скорость движения, то мы имеем перемещение КА 

с учётом вращения Земли по рисунку 11 с учётом 

4-х точек местоположения двух КА.  
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Рис.11. Расположение двух движущихся КА и абонента с учётом перемещения при запросно-ответной 

системе навигации.  

Решение задачи имело бы простейший 

характер, если бы между абонентом и КА была бы 

временная синхронизация, но в начальный момент 

определения местоположения абонента её нет. В 

этом случае при двух КА работающих по запросно-

ответной схеме при суммарно-разностном 

дальномерном методе можно определить 2 

значения расстояния от КА до абонента и обратно 

(D1ka=D1+D1c, D2ka=D2+D2c). Кроме того, можно 

вычислить разность расстояний от абонента до 

двух КА по нисходящей линии в момент прихода 

излучений от двух КА D2-D1 d, где разность d 

вычисляется в устройстве абонента по разности 

времени прихода сигналов от двух КА с учётом 

последовательного их разнесения во времени и 

исключения этой последовательной задержки за 

счёт наличия синхронизации часов от двух КА. 

Соответственно определяется и разность 

расстояний от абонента до КА по восходящей 

линии в момент прихода излучения от абонента на 

КА D2с-D1с dс . Так как мы имеем временную 

синхронизацию между КА, то при неподвижном 

абоненте даже в случае последовательного приёма 

абонентом сигналов от каждого из КА, мы можем 

учесть эту временную разницу в относительных 

единицах времени и также вычислить разность 

прихода сигналов от КА с учётом местоположения 

КА за время последовательной обработки. 

Понятно, что время на обработку сигналов внутри 

устройства абонента также может быть учтено в 

относительных временных единицах и передано на 

КА для вычисления местоположения. Так как мы не 

имеем синхронизацию часов абонента и КА, то мы 

не можем вычислить разность между временем 

распространения излучения сигнала КА на 

абонента и временем распространения излучаемого 

сигнала от абонента до КА в новой точке приёма. 

Поэтому вместо двух разностных значений мы 

имеем два суммарных значения по 

распространению сигнала от КА и обратно, 

которые мы можем вычислить. В этом случае две 

поверхности разностных значений от d и dс , 

дают в пространстве линию, одновременно и две 

поверхности от суммарных значений D1ka, D2ka 

также образуют линию. Точка пересечения этих 

линий даст местоположение абонента. 

Аналогичный результат мы получим, если 

вычислим значение D1c через значение D1 в виде 

D1c=D1ka-D1. Далее представим значение D2c через 

D1: D2с  D1ka D1 dc . Соответственно D2  D2ka 

D2c  D2ka (D1ka D1 dc); D1  D1ka D2ka 

D2 dc ; D1  D2 d;  

D D2  D2 d, D2  (D d)/2,D1  D1ka D2ka 

(D d)/2 dc . Величина D нам неизвестна, но 

является некоторой константой, и отсюда 

изменение D1 может касаться только изменения 

величин X1, Y1, Z1 относительно друг друга при 

неизменном значении D1. Таким образом, мы 

имеем шарообразную поверхность. Аналогичные 

шарообразные поверхности будут давать и 

значения D2, D1c и D2c. Точка пересечения от этих 

всех шарообразных поверхностей определит 

местоположение абонента. В этом случае мы имеем 

равенства X1 XD2 X2, Y1 YD2 Y2 , Z1 ZD2 

Z2, X1  XD1c X1c, Y1  YD1c Y1c , Z1  ZD1c  

Z1c, X1  XD2c X2c, Y1  YD2c Y2c , Z1  ZD2c  

Z2c. Соответственно:  

D1  (X12 Y12  Z12)1/2 ,D2 [(X1 X2)2 

(Y1 Y2)2 (Z1  Z2)2]1/2 ,  

D1c [(X1 X1c)2 (Y1 Y1c)2 (Z1  Z1c)2]1/2 

,  

D2c [(X1 X2c)2 (Y1 Y2c)2 (Z1  Z2c)2]1/2 

. Таким образом, мы имеем три неизвестных 

величины X1,Y1,Z1, но при этом с учётом времени 

обработки сигнала tобр и аппаратной задержки tап 

имеем D1ka
* c (tобр  tап)  D1 D1с, D2ka

* c (tобр 

 tап)  D2 D2с , D2 D1 d, D2c D1c dc .  

Отсюда получаем четыре уравнения с тремя 

неизвестными:  

d [(X1 X2)2 (Y1 Y2)2 (Z1  Z2)2]1/2 

(X12 Y12  Z12)1/2;(11)  

D1ka  (X12 Y12  Z12)1/2 [(X1 X1c)2 

(Y1 Y1c)2 (Z1  Z1c)2]1/2; 
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D2ka [(X1 X2)2 (Y1 Y2)2 (Z1  Z2)2]1/2 

[(X1 X2c)2 (Y1 Y2c)2 
  

(Z1  Z2c)2]1/2; 

dc [(X1 X2c)2 (Y1 Y2c)2 (Z1  Z2c)2]1/2 

[(X1 X1c)2 (Y1 Y1c)2  (Z1  Z1c)2]1/2; 

Это система имеет решение даже при наличии 

трёх уравнений из четырёх, в силу того, что 

переменные на основе уравнений взаимосвязаны 

друг с другом и здесь неоднозначность от знака ( ) 

решается на основе расположения лучей АФАР КА. 

Однако, в силу сложности разделения переменных, 

решение лучше искать методом последовательных 

приближений. При этом для исключения влияния 

среды на распространение сигнала можно 

излучение от КА на абонента проводить на 

несущих частотах, например, в области нижних 

частот диапазона антенны, а излучение от абонента 

на КА осуществлять в области диапазона верхних 

частот антенны с разносом на 250-350 МГц. В этом 

случае комбинации уравнений по три, в одном 

случае с использованием разности d, а в другом 

случае разности dc позволят учесть влияние среды. 

Иными словами запросно-ответная система с 

использованием суммарно-разностного 

дальномерного метода позволяет заменить 

параллельное излучение двух частот для 

исключения влияния среды на последовательное, в 

силу того, что местоположение абонента в одной 

точке как бы определяется два раза. На основе 

разностного сигнала от КА к абоненту и 

разностного сигнала от абонента к КА. При этом 

суммарные сигналы при использовании несущих 

частот на краях диапазона антенны сразу дают 

усреднённые значения.  

 Таким образом, в случае использования КА 

НССС в качестве навигационной системы, и 

отсутствии синхронизации часов абонента и КА, 

мы можем сократить количество используемых КА 

при применении суммарно-разностного 

дальномерного метода в 2 раза по сравнению с 

разностно-дальномерным методом. При этом 

появляется возможность учесть влияние среды не 

за счёт параллельного излучения несущих частот 

по краям диапазона антенны, а при 

последовательном излучении от КА до абонента на 

одной частоте, а от абонента до КА на другой 

частоте. Как и в разностно-дальномерном методе 

время обработки сигнала в устройстве абонента, 

при использовании суммарно-разностного 

дальномерного метода, также незначительно будет 

влиять на точность определения местоположения 

объекта, так как при скорости движения абонента в 

ЛА в 2500 км/час и обработке сигнала в течении 1 

млсек местоположение меняется всего на 0,69 

метра. Казалось бы, что суммарноразностный 

метод подразумевает измерение сумм от КА до 

абонента и обратно, и при движении абонента в ЛА 

в 2500 км/час и времени распространении сигнала 

от КА до абонента и обратно 2 8,28млсек 

16,56млсек (2 2484км) , мы будем иметь 

изменение местоположения абонента в 11,5 метра, 

что может восприниматься как ошибка. Но 

фиксируется местоположение по дальности в 

момент прихода сигнала (с учётом его общей 

длительности по времени, которая известна) на 

абонента и местоположение в момент излучения 

сигнала через время обработки в устройстве 

абонента (например, через 1 млсек). При этом 

местоположение абонента определяется не в 

момент прихода суммарного сигнала на КА, а 

фактически в момент излучения абонентом 

ответного сигнала. Отсюда делая периодические 

замеры, и зная разницу в местоположении абонента 

между замерами, мы можем также вычислить 

скорость и перемещение в пространстве ЛА. 

Следует отметить, что и эта величина ошибки из-за 

времени обработки в устройстве абонента может 

быть существенно снижена, если учесть тот факт, 

что ЛА при скорости в 2500 км/час имеют свою 

навигационную систему по измерению 

относительного движения в пространстве, что 

может быть также учтено и эти данные могут быть 

переданы на КА. Кроме того, относительная 

дальность изменения положения за время 

обработки между абонентом и КА на основании 

частоты Доплера может быть учтена по формуле 

(9). С учётом того, что в импульсе в 38 Мбит/сек мы 

имеем 4 такта в 152 МГц и расстояние между 

тактами равняется практически 2 метрам, то 

вхождение в режим синхронизации с выявлением 

максимальной амплитуды такта при накоплении 

навигационного кода уже будет достигнуто при 

ошибке определения местоположения в 8 метров, 

что меньше чем ошибка из-за влияния среды в 4,5 

метра и движения ЛА. Соответственно постоянная 

погрешность по выборкам позволяет определить и 

скорость движения абонента.  

Чтобы сократить время обработки в 

устройстве абонента, которое также влияет на 

точность определения местоположения 

движущегося абонента, желательно сократить как 

длительность самого запросного навигационного 

кода от КА к абоненту, так и время, затрачиваемое 

на формирование ответного навигационного кода 

от абонента к КА. Так, при длительности обработки 

навигационного кода в течении 8,28 млсек внутри 

ПЛИС с учётом первоначальной подстройки по 

частоте Доплера и навигационному коду, как это 

было показано выше при использовании 4 – х КА в 

режиме ГЛОНАСС, при скорости движения 

абонента в ЛА в 2500 км/час, мы будем иметь 

неточность в местоположении в 5,75 метра, и это 

добавит ошибку вычисления дальности и 

местоположения, если не делать дополнительные 

замеры по определению скорости ЛА или не иметь 

дополнительных данных о движении ЛА в 

пространстве на основе его внутренней 

навигационной системы по относительному 

изменению местоположения в зависимости от его 

скорости. Поэтому для исключения ошибок 

связанных с обработкой сигнала в устройстве 

абонента здесь необходим иной алгоритм 

определения местоположения, чем тот, который мы 

использовали выше при 4-х КА в варианте НССС, 

так как при разностно-дальномерном методе время 

обработки в устройстве абонента не влияет на 
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результат. Но, благодаря запросно-ответной 

системе можно менять как навигационные коды, 

так и их длительность с учётом сосредоточения 

энергетического потенциала в нужном 

направлении на абонента с синхронизацией по 

времени и с учётом подстройки по частоте Доплера 

и навигационному коду с повышением отношения 

сигнал/шум. И это невозможно сделать в системе 

ГЛОНАСС и GPS.  

В этом случае вначале необходимо обеспечить 

связь двух КА с абонентом в режиме 60-ти лучей с 

получением подстройки по частоте и коду. 

Напомним, что как, указывалось выше, по системе 

ГЛОНАСС подстройка по 4-ём КА происходит 

параллельно в режиме поиска и подстройки по 

кодам в мобильном устройстве на 4-х частотах. На 

это затрачивается 4,9 млсек в каждом параллельном 

канале и 3,38 млсек уходило на информацию от КА 

(итого 8,28 млсек). С учётом того, что необходимо 

также использовать двухчастотный режим для 

исключения влияния среды, то общее количество 

параллельных каналов в устройстве абонента 

должно равняться восьми. Это конечно реализуемо, 

но требует неоправданного увеличения 

энергетических затрат и масса - габаритных 

характеристик. Кроме того абонент будет в зоне 

обзора одновременно 4-х КА только в районах 

близких к полюсам (это удобно для привязки 

подводных лодок по координатам в северных 

широтах) и при методе ГЛОНАСС нет никакой 

возможности улучшить энергетические 

характеристики за счёт использования увеличения 

коэффициента усиления антенны в однолучевом 

режиме.  

Поэтому, чтобы улучшить характеристики по 

энергетическому потенциалу, массагабаритным 

характеристикам, а также по количеству 

используемых для навигации КА необходимо 

чтобы подстройка по частоте Доплера по этим 

четырём несущим частотам от КА и коду 

осуществлялась последовательно до захвата 

первых двух частот при применении суммарно-

разностного дальномерного метода. Поэтому, 

запросный навигационный сигнал для 

первоначальной подстройки от КА должен 

излучаться каждые 1-5 секунд в течении 33,12 

млсек по рисунку 8, так как мы не знаем, какие из 

2-х близлежащих КА из 4-х КА с частотами (fка1, 

fка2, fка3, fка4) будут в пределах видимости абонента. 

Излучение запросного сигнала через 1-5 сек 

позволяет не тратить в режиме молчания 

энергоресурсы самого мобильного устройства 

абонента на обработку шумов без сигнала, а 

привязку часов с точностью до 10 млсек обеспечить 

достаточно легко, если в запросном сигнале 

указывать время КА с точностью до 1 млсек (в 

режиме молчания абоненту также не обязательно 

принимать запросные сигналы каждые 1-5 сек). Как 

указывалось ранее в сигнале от КА на абонента при 

рассмотрении метода навигации ГЛОНАСС в 

величине 4,9 млсек учитывается, что 1 млсек 

уходит на поиск по частоте в полосе 50 кГц, 3,8 

млсек идут на подстройку по коду в 10 мксек, 

конечная подстройка по коду в 100 мксек сделана 

для улучшения отношения сигнал/шум в 10 раз. 

Кроме того, мы должны в конце последнего 

длинного навигационного кода, дающего 

улучшение сигнал/шум, выдать информацию, где 

80 мксек (8 бит) определяют номер КА с какого 

пришло сообщение, 30 мксек (3 бит) определяют 

номер повторяющегося цикла, который потом 

будет передан на КА и укажет цикл при котором 

обеспечена подстройка, 210 мксек (21 бит) это 

временной счёт от 3 минут до 0,1 млсек (напомним 

ещё раз, что обновление данных счётчика как и 

эфемерид на КА происходит каждые 30 минут). 

Напомним, что можно использовать короткий 

сигнал в 10-20 мксек (1 бит) для временной 

синхронизации, выдаваемый с интервалом 8,28 

млсек, который обеспечит неточность выставления 

часов КА и абонента относительно друг друга до 

режима навигации на величину не более 8,28 млсек 

так как дальность от КА до абонента не превышает 

эту величину. Итого 4,9 млсек +320 мксек=5,22 

млсек на один цикл. В интервале 33,12 млсек по 

рисунку 8 для режима приёма как в системе Iridium 

при 6 циклах мы можем выделить на цикл 5,52 

млсек. То есть, у нас остаётся ещё 30 бит на 

добавочную дополнительную информацию от КА. 

Будем считать, что значение в  

2 5,52млсек 11,04млсек учитывает тот факт, 

что сигналы от КА при излучении их одновременно 

в варианте 60-ти лучей могут приходить к абоненту 

с разносом во времени в 8,28 млсек из-за задержки 

на распространение по дальности в разницу 2484 

км.  

После захвата сигналов от двух ближайших 

КА, в ответ от абонента излучается сигнал на одной 

общей частоте от мобильного устройства и 

подстройка по нему в приёмниках КА, как было 

показано ранее, займёт 2,9 млсек. Соответственно 

после кодового сообщения от абонента на 

запросный сигнал следует информация о времени 

окончания накопленных удлинённых кодов 

(максимально необходимое число, при такте в 152 

МГц и при интервале задержки в устройстве 

абонента 33,12 млсек, соответствует величине 

3634320), для чего требуется 2 23бита (1,84 млсек) 

с соответствующими номерами КА по 8 бит 

(2 320мксек ) и указанием номера 

повторяющегося цикла по 3 бита (3 2 40 мксек ). 

Таким образом, от мобильного устройства на одной 

общей частоте передаётся сигнал длительностью 

2,9 млсек +2,72 млсек=5,62 млсек.  

Понятно, что для случая неподвижного 

абонента время обработки в устройстве абонента в 

33,12 млсек роли не играет и может быть учтено в 

относительных временных единицах. Для абонента 

в виде движущегося ЛА со скоростью 2500 км/час 

мы будем иметь перемещение за это время на 

величину 23 метра. То есть, в реальности объект 

(абонент) может перемещаться. Однако мы уже 

говорили, что для определения местоположения 

достаточно выбрать 3 уравнения из системы (11). 

Например, при выборе 3-х нижних уравнений с 

разностным сигналом dc, с вычетом для суммарных 
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сигналов D1ka, D2ka времени на обработку tобр и 

аппаратную задержку tап которые умножается на 

скорость света, мы будем определять 

местоположение абонента в момент излучения им 

сигнала на КА величиной 5,62 млсек из которых 

только первые 2,9 млсек необходимы для 

вычисления местоположения абонента. 

Соответственно ошибка определения 

местоположения при скорости ЛА в 2500 км/час 

составит 2 метра, что равно ошибке расстояния 

между выборками такта в 152 МГц без учёта 

сплайнов амплитуд этих выборок. Иными словами 

такая ошибка находится в пределах одного 

импульса в 38 Мбит/сек при четырёх тактах в 152 

МГц внутри импульса (8 метров). То есть, 

подстройка по коду уже будет осуществлена даже 

при такой скорости абонента. Таким образом, на 

первом этапе, представленном выше, при 

первоначальной подстройке по частоте и коду при 

запросно-ответных сигналах от двух КА мы можем 

суммарно-разностным дальномерным методом уже 

грубо определить местоположение абонента. 

Отсюда на втором этапе мы с учётом 

приближённых значений по местоположению 

абонента можем повысить энергетический 

потенциал в 4 раза, используя один луч в 

направлении абонента и в нужное время. Это 

позволит сократить длительность навигационного 

кода и соответственно время обработки этого 

сигнала в ПЛИС. Так, при коэффициенте усиления 

антенны в 30 дБ мы имеем ширину диаграммы 

направленности порядка 6 градусов [12] (на первом 

этапе при 60-ти лучах на КА это было 12 градусов). 

Таким образом, чтобы минимизировать влияние 

движущегося объекта из расчётов по дальности и 

для учёта влияния среды за счёт двухчастотного 

последовательного режима, необходимо разбиение 

на этапы, когда вначале осуществляется вхождение 

в синхронизацию по частоте Доплера и коду для 

двух КА с грубым определением местоположения 

абонента. При этом мы не учитываем, что на 

короткое время излучения запросного сигнала в 

течение, которое повторяется через 1-5 сек, можно 

повысить энергетический потенциал с улучшением 

отношения сигнал/шум с 13 Вт до 7 Вт 64патч  

448 Вт так как в многофункциональном режиме с 

учётом дистанционного зондирования Земли (как 

это будет показано ниже) всё равно требуются 

использовать усилители мощности для патч в 7 Вт). 

То есть в этом режиме, нам как для системы GPS 

может не потребоваться вначале осуществлять 

поиск по частоте Доплера и сразу можно 

использовать подстройку по коду порядка 10 бит за 

время 10 мксек. В этом случае скважность 

импульса в 10 мксек с мощностью 448 Вт будет 

равняться Q=35 с равенством энергетических 

потерь как при 13 Вт. Понятно, что такой режим 

исключает практически влияние на определение 

местоположения в зависимости от обработки 

сигнала в устройстве абонента. Следовательно, мы 

имеем ещё одно преимущество 

многофункционального использования КА НССС, 

которое однозначно обеспечит подстройку по 

частоте и коду с необходимой точностью, с учётом 

использования режима определения 

местоположения абонента, в КА. После первого 

этапа наступает время второго этапа метода 

запросноответного определения местоположения 

на основе суммарно-разностного дальномерного 

способа с учётом двух КА и минимальным 

временем обработки в устройстве абонента.  

Вычислим, что нам даёт использование луча в 

30 дБ вместо 24 дБ .  

 Так, при дальности D=2500 км, и частоте f =2,7 

ГГц (  0,111м) с коэффициентом усиления для 

каждой антенны КА в одном полотне Gпрд=1000 (30 

дБ), Gпрм=Gаб=0,5 (-3 дБ), при мощности 

передатчика на один луч Pпрд =13 Вт и отношении 

сигнал/шум q=20 (вероятность ошибки для ФКМ 

сигнала 10-5-10-6), шумовой температуре Тш=600 К, 

k – постоянная Больцмана, необходимая полоса 

частот мобильного устройства для возможного 

приёма кодового сигнала навигации (потока 

информации) от КА вычисляется по формуле (6) и 

составляет 0,4 МГц. Отсюда минимальная 

длительность кода для навигации 2,5 мксек (95 

импульсов в коде), это в 400 раз меньше 

необходимой длительности кода в 1 млсек для 

ГЛОНАСС и GPS. Так как подстройка по частоте с 

выбором полосы в 20-25 кГц уже осуществлена, то 

необходимая максимальная подстройка по частоте 

не будет превышать 100 мксек при соотношении 

сигнал/шум в 4 раза выше, чем это было на первом 

этапе. В данном случае подстройка по коду при его 

длительности как бита информации 2,5 мксек (95 

импульсов в коде) будет определяться 

95/2 2,5мксек 118,75мксек и далее используется 

удлинённый код с повышением отношения 

сигнал/шум в 10 раз, что будет составлять 25 мксек 

(950 бит в коле). То есть, на втором этапе мы ещё 

сохраняем режимы подстройки по частоте Доплера, 

но в уже выбранной полосе 20 -25 кГц и также 

осуществляем подстройку по коду, но при 

сокращении навигационного кода за счёт 

энергетического выигрыша в 4 раза за счёт 

антенны. Отсюда общее время на определение и 

захват сигнала от одного КА составляет 243,75 

мксек. Такое же время отводится и на второй КА. 

Здесь мы используем такое время излучения по 

вычисленным значениям задержек от КА до 

абонента на первом этапе, чтобы это время 

излучения от КА учитывало вариант 

последовательного приема, и задержка 

определялась лишь неточностью при грубом 

определении разности времени прихода. В 

результате в сумме мы имеем на обработку с 

учётом расхождения по задержкам сигналов от КА 

порядка 500-600 мксек. Потом осуществляется 

излучение от абонента на одной частоте с 

указанием информации, какая передавалась от 

абонента и на первом этапе. Соответственно при 

скорости ЛА (абонент внутри ЛА) в 2500 км/час за 

600 мксек изменение его положения составит 0,416 

метров. Повторим, что эта величина задержки на 

обработку практически не влияет на точность 

местоположения по сравнению со 
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среднеквадратичной ошибкой из-за 

распространения в среде (4,5 метра) и 

неопределённости пространственного 

расположения спутника (2 метра) [13]. Отсюда на 

втором этапе мы можем исключить влияние среды 

за счёт использования последовательного 

двухчастотного режима за счёт суммарно-

разностного метода при запросно-ответной 

системе. При этом местоположение по дальности 

будет определяться в момент прихода сигнала к 

абоненту и его излучения с задержкой. 

Соответственно, КА при скорости в 8 км/сек (с 

учётом вращения Земли 463,839074 м/сек) за время 

распространения от КА к абоненту и обратно 

(почти 17 млсек), переместиться на 136 метров как 

показано на рисунке 11. Если же абонент движется 

с дозвуковой скоростью порядка 100 км/ч, то за это 

время 17 млсек он переместиться на 0,47 метров. 

Понятно, что в этом случае синхронизация часов 

КА и абонента может быть доведена до одного 

такта в 152 МГц, что составляет ±1 метр, а дальше 

точность может быть увеличена за счёт 

использования накопления сигнала кода и 

применения сплайнов. То есть ошибка здесь 

больше будет связана со средой распространения 

(4,5 метра), которая уменьшается за счёт 

использования двухчастотного последовательного 

метода. Однако многократное измерение может и 

эту ошибку значительно уменьшить. Напомним, 

что обычно на движущихся с большой скоростью 

объектах возможно размещение своих указателей 

скорости в пространстве, что также может быть 

учтено при определении местоположения 

абонента. Соответственно на третьем этапе мы 

переходим к варианту исключения 

предварительной подстройки по частоте Доплера и 

коду, так как подстройка осуществляется в самом 

навигационном сигнале. Здесь уже априорно 

известно значение частоты Доплера и его фаза в 

момент начала кодовой последовательности. В 

этом случае для несущих частот от КА можно 

обойтись излучением удлинённых кодов порядка 

25 мксек (950 бит). Итого на первые несущие 

частоты от двух КА уйдёт на обработку в 

устройстве абонента порядка 50 мксек. Это даёт 

ошибку из-за движения ЛА со скоростью 2500 

км/час в 0,0347 метров. Отсюда на третьем этапе 

мы будем уже достаточно точно определять 

местоположение ЛА и скорость его движения при 

повторяющихся периодически замерах.  

Таким образом, при 2–х КА основная ошибка 

в определении местоположения из-за времени 

обработки внутри устройства абонента при 

использовании суммарно-разностного 

дальномерного метода связанная с движением 

абонента при подстройке по частоте Доплера и 

коду ничтожна мала, и она значительно меньше 

даже той ошибки, которая связана с длительностью 

сигнала ГЛОНАСС в 1 млсек из-за движения 

абонента.  

Однако при использовании НССС в 98 КА есть 

зоны, где только один КА находится в пределах 

видимости абонента. Поэтому, далее, после 

временной синхронизации КА и абонента (это 

может происходить на экваторе каждые 6 минут 

при видимости 2-х КА), что также необходимо для 

режима разделения сообщений от абонентов к КА с 

минимальными зонами отсутствия сигналов, как 

это видно по рисунку 8, мы можем перейти на 

точное определение местоположения абонента, 

используя запросно-ответную систему по методу 

радиолокации с наличием только одного КА, и с 

учётом перемещения этого КА, где точки новых 

местоположений будут эквивалентны наличию 

дополнительных КА. При этом мы можем 

использовать уже направленную антенну от 

абонента с шириной диаграммы направленности в 

60о 30о и коэффициентом усиления в 5 дб (3,16) 

вместо всенаправленной антенны в -3дБ (0,5), что 

также улучшит отношение сигнал/шум на 8 дБ (6,3 

раза). Напомним, что при прохождении по 

горизонту по углу места 150o КА требуется 6-7 

минут, отсюда достаточно менять положение 

направленной антенны один – два раза за всё время 

видимости КА, и это при приёме в дальней зоне, 

если конечно окажется так, что не будет хватать 

чувствительности приёмника абонента за счёт 

падения мощности сигнала при обслуживании 

максимального количества пользователей 

одновременно, и тут выбор, либо иметь данные, 

либо нет. Кроме того, запросно-ответная система 

позволяет в зависимости от ситуации менять как 

антенны, так и излучаемую мощность, что 

собственно даёт устойчивую связь в любом случае. 

То есть, сигнал о слабом принимаемом сигнале 

может также выдавать мобильное устройство и этот 

сигнал может учитываться в КА для распределения 

мощности и переключения антенн, как КА, так и 

абонента. Необходимо отметить, что направленные 

антенны используются и в режиме Интернет в 

таких системах как Starlink и One Web. По классике 

радиолокации при наличии известной дальности 

при излучении сигнала в одной точке и приёме 

сигнала в другой точке при полёте одного КА, с 

известным при этом местоположением КА в этих 

точках, мы будем иметь линию точек 

местоположения абонента в виде окружности 

перпендикулярно к движению КА (при базе из двух 

точек). Так как синхронизация часов КА с часами 

абонента при выполненной подстройке по частоте 

Доплера и навигационному коду уже произведена, 

то расстояния от времени излучения от КА к 

абоненту и времени излучения от абонента к КА 

известны, и они дают точку пересечения на 

плоскости. При этом при вращении этой плоскости 

перпендикулярно этой оси движения мы будем 

иметь окружность местоположения точек, где 

может находиться объект. Соответственно разность 

значений по дальности от этих точек КА также 

будет постоянна. И в этом случае нужна 

поверхность рельефа местности, пересечение с 

которой может дать местоположение объекта 

(абонента) или надо знать высоту полёта ЛА по тем 

же причинам. Собственно такой же результат даёт 

и наш суммарно-разностный дальномерный метод, 

когда известны только общая сумма расстояний от 
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двух КА на плоскости (рисунок 10) и их разность 

как постоянных величин, при неизвестных 

значениях самих расстояний по отношению к 

каждому из двух КА. Для определения самих 

конкретных значений расстояний нам 

потребовалось два подвижных КА (четыре точки 

местоположения по рисунку 11) и это позволило 

обеспечить синхронизацию часов КА с абонентом 

на основе получения одной точки местоположения 

абонента. Чтобы с помощью только одного КА 

обеспечить однозначное определение дальности до 

абонента надо иметь точки измерения не в виде 

линии относительно абонента, а в виде 

многоугольника на плоскости (в частности 

треугольника) относительно абонента. В этом 

случае вариант линии местоположения абонента по 

окружности возможен только в случае 

расположения всех точек многоугольника на одной 

плоскости с абонентом, что требует пролёта КА на 

время его видимости непосредственно над 

абонентом и такой случай маловероятен, так как 

есть вращение Земли со скоростью 463,839074 

м/сек, он также будет скорректирован при переходе 

к следующему КА через 6 минут.  

Отметим, что условие синхронизации часов 

КА и абонента на основании видимости от абонента 

сразу двух КА требует, чтобы эта видимость была 

и на экваторе. По рисунку 12 видно, что пятна КА 

на экваторе пересекаются так, что нет областей, где 

бы через 6-7 минут не было бы варианта 

присутствия видимости от 2-х КА. При этом время 

для выдачи данных о местоположении абонента по 

системам ГЛОНАСС и GPS, в самый начальный 

период вхождения в режим определения 

координат, связано с передачей навигационного 

сообщения, которое имеет длину 36 000 бит и 

требует для передачи 720 секунд (12 минут).  

 

  
 Рис.12. Развёртка расположения КА.  

 

 Однако наличие больших зон видимости 

абонентом только одного КА во времени порядка 6 

минут и срочности определения местоположения 

может потребовать использование синхронизации 

по времени с абонентом и от одного КА. Конечно, 

в начале от одного замера при запросно-ответной 

системе можно использовать для предварительного 

грубого определения местоположения абонента 

упрощённую временную синхронизацию с 

выставлением луча АФАР в 30 дБ с подстройкой по 

частоте и коду в нужное время не дожидаясь 

варианта видимости сразу двух КА. 

Предварительная синхронизация часов абонента и 

КА может быть выполнена следующим образом. 

Нам известно время излучения от КА на абонента-

Т1, и время прихода сигнала от абонента на КА –

Т2. Далее нам известно относительное время 

обработки в устройстве абонента - Т3 и время 

аппаратной задержки – Т4. Кроме того, нам 

известна радиальная скорость между абонентом и 

КА – Vr по формуле (9) по частоте Доплера. Отсюда 

время распространения от абонента до КА можно 

вычислить по формуле: [c (T2 T1 T3 T4) Vr 

(T2 T1)]/(2 c)  t. Соответственно время 

излучения от абонента известно и для 

синхронизации необходимо, чтобы время 

излучения от абонента Ti равнялось Toк=Т2-t. 

Отсюда мы получаем время смещения для 

коррекции tk  Ti Toк .  

Конечно, это время не является точным, так 

как частота Доплера всё время меняется при 

движении КА, но есть способ улучшения точности, 

который приведён ниже.  

 Собственно сам способ аналогичен суммарно-

разностному дальномерному методу 

представленному для двух подвижных КА с той 

лишь разницей, что роль второго КА принадлежит 

одному общему КА, но при использовании не 

одного одновременного замера с получением сумм 

и разностей по формуле (11), а двух замеров с 



Евразийский Союз Ученых. Серия: технические и физико-математические науки. # 7(100), 2022 47 

 

разных точек местоположения одного и того же 

КА. При этом для разностного сигнала от точки 

первого замера от КА к абоненту и второго замера 

от КА к абоненту надо сделать смещение на 

относительное время разности прихода между 

первым излучением от КА и вторым его 

излучением от КА – Т12. В этом случае разность 

времени прихода от первого и второго 

местоположения определяется Траз=Тприх1-(Тприх2-

Т12). Аналогично вычисляется разностный сигнал 

и при излучении от абонента к КА в двух точках 

прихода обратно. Для суммарных сигналов всё 

остаётся аналогичным, как это было для варианта 

из двух КА. Далее мы также используем систему 

уравнений по формулам (11). То есть, мы получаем 

вариант аналогичный варианту от двух КА, но с 

добавлением необходимости вычитать из 

разностных значений время задержки между 

излучениями сигнала от КА до абонента и от 

абонента до КА Т12 между двумя замерами. 

Недостаток здесь в том, что абонент должен быть 

малоподвижен и за время Т12 он должен 

переместиться на расстояние меньше метра. 

Однако, есть и преимущество в том, что здесь нет 

требования синхронизации с часами других КА, и 

ошибка в определении местоположения КА будет 

иметь одну величину, что можно скорректировать 

исходя из сравнения с точкой расположения 

абонента по рельефу местности, координаты 

которого точно известны. Ситуация усложниться, 

если объект (абонент) имеет движение. Однако и 

этот вариант имеет решение, если знать скоростные 

параметры объекта (абонента) по всем трём 

ортогональным направлениям, а для большинства 

высокоскоростных абонентов такие внутренние 

навигационные системы используются 

практически всегда. В этом случае точки новых 

местоположений КА полученных за время Т12 

смещаются в пространстве в соответствии с 

перемещением абонента по координатам. Иными 

словами перемещение абонента как бы 

перекладывается на такое же изменение 

местоположения КА. Далее полученная точка 

пересечения может иметь сравнение с 

близлежащими точками рельефа местности. 

Отсюда мы получим необходимую дальность и 

обеспечим синхронизацию часов КА и абонента. 

Понятно, что при одном КА в случае подвижного 

абонента и отсутствии данных о его перемещении 

по координатам необходимо сокращать время Т12 

между замерами и при этом увеличивать 

количество замеров, что позволит решить 

проблему синхронизации часов. Так при времени 

Т12=17 млсек и скорости абонента 200 км/ч мы 

получим ошибку 0,94 метра. При fнес=3 ГГц и этой 

скорости, частота Доплера Fд=555 Гц, что мы 

можем определить за время нескольких измерений 

и учесть в расчётах. То есть, при постоянной 

величине этой ошибки при замерах она может быть 

скорректирована и учтена априорно. С этой целью 

также можно использовать определение выборки 

такта с максимальной амплитудой, что получилось 

в приёмнике КА в сравнении с ожидаемой 

априорной выборкой такта при вычисленном 

значении местоположения абонента. Надо 

отметить, что метод определения координат 

абонента с помощью одного КА напоминает 

принцип работы локатора бокового обзора, с той 

лишь разницей, что здесь используется разрешение 

по одному объекту с лучшими параметрами из-за 

наличия запросно-ответной системы при более 

высоком энергетическом потенциале и с 

использованием как суммарного, так и разностного 

дальномерного метода при методах модуляции как 

ФКМ, так и ЛЧМ с изменением несущей частоты. 

Иными словами мы использовали комбинацию 

существующих методов с уменьшением количества 

используемых КА до одного, но с учётом запросно-

ответной системы и вычислением задержек на 

обработку сигнала в устройстве абонента с 

переносом определения местоположения 

абонентов в устройстве КА.  

Понятно, что пользователи системы связи 

автоматически становятся пользователями 

навигационной системы. Соответственно, теперь 

определим количество пользователей в 

предлагаемой системе НССС по сравнению с 

системой Iridium исходя из того, что в разговорном 

телефонном режиме (ТЛФ) обслуживается 

наибольшее количество пользователей и система 

Iridium в отличие от системы Globalstar имеет 

межспутниковую связь.  

Будем исходить из того, что система Iridium 

имеет 48 лучей по 8 Вт в многочастотном режиме 

(6 частот одновременно) в каждом луче и 

используется режим работы с использованием 

сегментов полотен (у нас это 8патч 8патч  64) по 

аналогии с рисунком 7. В этом случае, при 

заявленных 1100 одновременно обслуживаемых 

пользователя [14], мы должны, помимо разделения 

по времени для четырёх пользователей, 

использовать и многочастотный режим при 

передаче от КА для 6 пользователей параллельно. В 

итоге общее количество пользователей равняется 

48 лучей 4последовательно 6параллельно 

1152.  

При этом понятно, что мощность передатчика 

в одном луче делится на 6 пользователей. Однако, 

как показывают расчеты, проведённые по формуле 

(6) даже на дальности в 2500 км и при 13 Вт на луч 

деление мощности на сигналы по 6 несущим 

частотам даст сокращение полосы пропускания в 6 

раз, то есть вместо 100 кГц получится 16,6 кГц, при 

8 Вт получится 13,3 кГц, это меньше необходимой 

заявленной полосы в 50 кГц в Iridium для 

обеспечения обслуживания 1100 пользователей. 

Это означает, что либо существует 

перераспределение мощности сигнала в 

зависимости от дальности, либо ухудшается 

качество связи до 2-3 кбит/сек и менее. В случае 

конструкции КА по рисункам 6 и 7, если исходить 

из 60 лучей, то мы при тех же параметрах будем 

иметь 60 лучей 4последовательно 6параллельно 

1440 с энергетическим проигрышем 1,25 раза. 

Поэтому нам необходимо уходить от 

многочастотного режима в 6 пользователей. 
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Учитывая режим поиска и подстройки по методу 

[6], где не требуется пилот - сигнал и подстройка 

происходит непосредственно по принимаемому 

сигналу, можно убрать преамбулу в 20 млсек 

(Simplex) по рисунку 8 и использовать её для ещё 

одного последовательного пользователя по 

времени. Отсюда имеем 60 

лучей 5последовательно 5параллельно 1500 

пользователей, причём сокращение количества 

одновременно излучаемых частот в одном луче (5 

частот вместо 6 частот) позволяет снизить 

энергетические требования в 1,2 раза. То есть мы 

получили выигрыш по количеству пользователей 

1,3 раза (за счёт увеличения количества лучей до 

60) с проигрышем в энергопотреблении в 1,04 раза 

только за счёт использования режима поиска и 

подстройки по методу [6]. То есть, конструкция, 

представленная на рисунке 6 с использованием 

способа [6] даёт выигрыш в 1,25 раза даже без учёта 

выигрыша за счёт коэффициента усиления антенн 

из-за того, угол сканирования не больше 

15градусов в дальней зоне, и нет потерь на 

диаграмм образующие схемы Батлера или Бласса. 

С учётом использования у нас 98 КА на высоте 650 

км против 68 КА для Iridium на высоте 780 км мы 

имели экономический проигрыш по затратам в 1,24 

раза, но с учётом выигрыша в 1,25 раз получились 

практически равные экономические затраты. 

Однако, в методе [6] используется цифровая 

обработка при приёме с тактовой частотой в 152 

МГц и обработкой в ПЛИС с наличием АЦП и 

ЦАП, которые также необходимы в режиме 

многофункционального использования, и это 

требует значительных энергетических ресурсов. Но 

такая тактовая частота приемлема, так как даже в 

системе Iridium используется 7 процессоров с 

тактовой частотой 200 МГц. В случае 

необходимости сокращения энергетических потерь 

можно использовать вместо варианта по рисунку 3 

функциональную схему по рисунку 4 с тактовой 

частотой АЦП в 76 МГц и без ЦАП. Заметим, что 

если в КА есть энергетический источник 

пополнения энергии за счёт солнечных батарей, то 

в устройстве абонента используются аккумуляторы 

и здесь расход энергии, при приёме, играет 

громадное значение, и нужно максимально 

сократить время приёма. Поэтому нам при передаче 

сигнала от КА желательно вообще убрать 

количество одновременно излучаемых частот за 

счёт использования последовательной передачи и 

это позволяет за счёт уменьшения длительности 

сигнала получить энергетический выигрыш. 

Собственно, если не учитывать класс режима 

работы усилителя мощности («А» или «В»), то, как 

при последовательной передаче во времени, так и 

при параллельной передаче, мы будем иметь 

схожие энергетические характеристики при 

передаче сигнала, так как параллельная передача 

позволяет сузить полосу пропускания 

параллельных каналов в количество одновременно 

излучаемых частот, но при этом увеличивается 

время, отводимое на приём. Последовательная 

передача хоть и сокращает количество 

одновременно излучаемых частот (N) с 

сокращением времени на передачу одного сигнала, 

но требует повышение мощности тоже в N раз. 

Понятно, что повышение мощности в усилителях 

мощности имеет ограничение. Так в системе 

Globalstar на усилитель мощности в 

многочастотном режиме она составляет 4,5 Вт при 

К.П.Д. 30%. Если исходить из мощности в 8 Вт на 

64 излучающих элемента и в многочастотном 

режиме, то мы будем иметь на усилитель мощности 

0,125 Вт для одного элемента излучателя (патч). 

При исключении многочастотного режима 

излучения на 5 частотах мы должны иметь 

необходимое повышение мощности в 5 раз, что 

соответствует импульсной мощности на усилитель 

в 0,625 Вт. Средняя мощность при скважности два 

(а именно такой режим используется в 

передатчиках КА Iridium) будет соответствовать 

величине 0,3125 Вт. Для сравнения средняя 

мощность в мобильном устройстве Iridium 

соответствует 0,64 Вт при импульсе в 7 Вт, что 

означает, что импульсная мощность на излучатель 

в антенне КА в 10 раз ниже импульсной мощности 

для мобильного устройства. Таким образом, 

переход на одночастотный последовательный 

режим с увеличением мощности на один 

излучатель в 5 раз позволит принимать 250 кбит/сек 

вместо 50 кбит/сек, и на одного пользователя будет 

отводиться в последовательном режиме 8,28 

млсек/5=1,656 млсек. То есть время приёма на 

одного абонента сократиться в 5 раз. Однако в этом 

случае вместо 8 Вт на один луч из 60-ти мы должны 

иметь 40 Вт. И во столько же раз должно возрасти 

энергопотребление, если не учитывать расход 

мощности при многочастотном режиме по 

сравнению с последовательным режимом. Таким 

образом, вариант на излучение одновременно 6 

сигналов в Iridium явно противоречит заявленным 

энергетическим характеристикам или количество 

одновременно обслуживаемых пользователей 

имеет меньшую скорость по передаче информации. 

И с таким же противоречием мы сталкиваемся и для 

нашего варианта в режиме 60 лучей. Однако в 

нашем конструктивном варианте по рисункам 6 и 7 

возможно использование одного луча в 30 дБ и за 

счёт этого можно увеличить количество 

последовательно обслуживаемых пользователей в 4 

раза при этом мы не будем иметь энергетических 

потерь, за счёт того, что луч направлен 

непосредственно на обслуживаемого пользователя. 

Но так как раньше было 4 луча работающих 

параллельно, то и энергетического выигрыша не 

будет, так как параллельно обслуживаемые 

пользователи от четырёх лучей перейдут в 

последовательно обслуживаемые пользователи, а 

количество одновременно излучаемых частот от 

каждого луча останется прежним. При этом мы 

будем иметь последовательно во времени 4 5  20 

угловых положений луча при необходимых 16 

угловых положениях покрывающих область от 

четырёх ранее используемых лучей (это из-за 

уменьшения ширины диаграммы направленности 

одного общего луча до 6о 6о, вместо 4 лучей с 
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шириной диаграммы направленности 12о 12о ). То 

есть абоненты обслуживаются последовательно с 

выставлением луча прямо на пользователя и это 

также даёт выигрыш в 3 дБ. Соответственно, при 

приёме сигналов от КА полоса пропускания с 50 

кГц (50 кбит/сек) как в Iridium может быть 

увеличена до 50кГц 4  0,2 МГц, и на одного 

пользователя будет отводиться в последовательном 

режиме 8,28 млсек/4=2,07 млсек (4600 бит/сек). Это 

означает, что время приёма в мобильном 

устройстве абонента сократится в 4 раза по 

сравнению с приёмом на мобильное устройство 

Iridium. Но количество одновременно 

обслуживаемых пользователей будет [5 4  

20(последовательно) 15(лучей)] 300. Это явно 

недостаточно, хотя энергетического проигрыша 

нет. Но если учесть, что мощность в луче в 30 дБ 

возрастёт в 4 раза, так как будет равняться 

мощности патч от 4-лучей (а это 4 8Вт 32 Вт в 

одном луче одного полотна), то мы получим 

необходимый энергетический выигрыш в 4 раза и в 

этом случае мы будем иметь в последовательном 

режиме 50кГц 4 4  0,8МГц(0,8Мбит/сек) на 

одного пользователя. При этом на абонента будет 

отводится уже 8,28 млсек/16=0,5175 млсек. 

Количество одновременно обслуживаемых 

пользователей возрастёт и будет 

[4 4 5 80последовательно 15 лучей] 1200. 

Это уже соизмеримо с тем, что было заявлено в 

Iridium, но без использования управления 

мощностью в зависимости от дальности и 

ухудшения чувствительности из-за большого 

количества пользователей одновременно. Если 

учесть, что энергетический выигрыш в усилителе 

мощности от использования одночастотного 

режима класса «В» выше по сравнению с 

многочастотным режимом в классе «А» в 1,625 

раза, то мы можем ещё больше сократить время на 

приём для одного абонента до 0,3185 млсек с 

возрастанием количества обслуживаемых 

абонентов до 1950 при 52 Вт на один луч (0,2 Вт в 

импульсе при скважности 2 на один излучающий 

элемент, что даёт среднюю мощность в 0,1 Вт). При 

этом время приёма для абонента сократится в 26 раз 

по сравнению с режимом приёма в Iridium, а 

скорость передачи информации возрастёт до 1,3 

Мбит/сек. Отметим, что эти расчёты проведены без 

учёта направленной антенны абонента, а именно 

такая тенденция наблюдается сейчас в системах 

One Web и Starlink для обеспечения Интернет и 

видеоконференций. Надо напомнить, что так 

называемая ненаправленная антенна также не 

является всенаправленной антенной и при 

недостаточной чувствительности на сигнал также 

требует поиска по направлению. С учётом 

использования направленной антенны абонента 

состоящей из 2-х патч в 5 дБ (3,16 раза) на КА по 

сравнению с всенаправленной антенной в -3дб (0,5) 

мы получим энергетический выигрыш даже на 

краях ширины диаграммы направленности антенны 

абонента по сравнению с антенной мобильного 

устройства Iridium в 3,16 раз. И этот выигрыш мы 

можем использовать как для повышения 

отношения сигнал/шум в режиме 

видеоконференций, так и для увеличения 

количества пользователей с одновременным 

сокращением времени приёма для одного 

пользователя. В этом случае скорость передачи 

информации возрастёт до 4,108 Мбит/сек с 

выделяемым временем на пользователя порядка 

100 мксек и с увеличением количества 

обслуживаемых пользователей до 6162. Можно 

заметить, что мы не используем режим гибкого 

управления мощностью усилителей мощности 

АФАР, когда мощность определяется дальностью 

до абонента, которая меняется в 2500 км/650 

км=3,846 раза, и это даёт изменение мощности от 

максимума до минимума в 14,79 раз, что говорит о 

том, что в режиме передачи от КА можно обойтись 

без направленной антенны. Таким образом, 

выигрыш по времени приёма для устройства 

абонента будет как минимум в 82 раза. Понятно, 

что такое время приёма позволяет совмещать 

функции связи и навигации, так как за 0,1 млсек ЛА 

(как абонент) при скорости в 2500 км/ч сменит 

положение всего на 0,069 м, что ниже, чем другие 

ошибки в местоположении. Преимущество 

последовательного метода и в том, что луч АФАР 

будет устанавливаться непосредственно на 

абонента. Отсюда весь комплекс в 98 КА 

одновременно обслуживает 603876 пользователей. 

Для примера количество зарегистрированных 

пользователей Iridium составляет около миллиона 

абонентов. Ещё одно преимущество заключается в 

том, что при последовательном режиме на передачу 

от КА к абонентам нет необходимости менять 

несущую частоту, если это не связано с режимом 

исключения внешних помех или не требуется из-за 

обеспечения режима скрытности (здесь также 

можно использовать ЛЧМ-модуляцию). Отметим 

также, что использование направленной антенны 

абонента в 14,5 дБ [9] с размерами 16,5см 16,5см 

позволяет уже использовать Интернет со 

скоростью передачи в 36 Мбит/сек. Для примера в 

системе Starlink пользовательский терминал имеет 

диаметр - 61 см, высота ножки-подставки - около 50 

см [15]. Как будет показано ниже, 

многофункциональное использование требует 

мощность на излучатель патч в антенне КА в 

импульсе 7 Вт, а это 1793 Вт на полотно, что 

позволяет при необходимости значительно 

повысить скорость передачи с использованием 

режима QAM до 38Мбит/сек 3 114 Мбит/сек и 

обойтись даже приёмом сигнала Интернет на 

мобильное устройство без дополнительной 

антенны.  

При этом в одном кадре в 90 млсек (рисунок 8) 

у нас остаётся ещё не использованных 7,2 млсек. 

При скорости передачи информации в 1,3 Мбит/сек 

без использования направленной антенны абонента 

мы будем иметь каждые 0,9 секунды возможность 

для передачи информации в 93,6 кбит. Напомним, 

что 36 кбит требуется для режима навигации с 

передачей в течении 720 секунд (12 минут). 

Помимо этого, так как 7,2 млсек повторяются  
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1,11 раз в течении секунды, то это время 

каждую секунду можно использовать для режима 

«дозвона», на который будет отводиться 

практически 80 млсек. Тогда в режиме 60-ти лучей 

для запросно-ответных сигналов для начального 

вхождения в связь с определением 

местоположения, при котором от КА на абонента и 

обратно уходит 23,91 млсек+8,28 млсек=32,19 

млсек, можно использовать два этапа поиска и 

подстройки для режима навигации. Иными словами 

можно на этапе «дозвона» формировать с 

разделением по времени 120 угловых положений 

лучей с разным коэффициентом усиления антенны 

в зависимости от дальности, что обеспечит 

надёжное вхождение в связь КА с абонентами. Так 

как, к третьему этапу подстройка по частоте и коду 

уже осуществлена в режиме связи, и 

навигационный код будет составлять 9-10 бит, при 

4 Мбит/сек передаваемой информации (с 

использованием управления мощностью в 

зависимости от дальности даже ещё меньше с 

применением кода Баркера в 7 бит), то мы каждые 

0,09 сек будем иметь обновление информации о 

навигации для каждого пользователя. При средней 

скорости абонента в 160 км/час, при отсутствии 

даже априорных данных, объект за 0,09 сек 

сместится всего на 4 метра. Так как синхронизация 

по коду выполнена с точностью до такта в 152 МГц, 

а точность определения местоположения абонента 

определяется по 4 тактам одного импульса в 38 

Мбит/сек, которые по времени дают расхождение 

по дальности на 2 метра (итого 8 метров), то 

неопределённость в 4 метра не даст выхода из 

режима синхронизации по коду и эта 

повторяющаяся ошибка может учитываться 

априорно. При этом нет необходимости повторять 

навигационный код 100 раз (100 мксек), так как 

источник информации заложен в фазе кода и у нас 

есть временная синхронизация по коду. Это 

позволяет менять код для каждого бита 

информации, что делает информационный сигнал 

шумоподобным. Понятно, что для учёта влияния 

среды сигнал от КА на абонента будет приходить, 

например, в верхнем диапазоне принимаемых 

антенной частот, а от абонента на КА будет 

поступать сигнал в нижнем диапазоне 

принимаемых антенной частот. Собственно 

учитывая точное определение местоположения 

можно в синхронном режиме использовать в 

течении 100 мксек и ЛЧМ сигналы с кодированием 

информации по фазе, что обеспечит скрытность 

самого сигнала в шумах.  

Теперь надо определить параметры сигналов 

на передачу от мобильных устройств на КА. Здесь, 

наоборот, при приёме на КА лучше использовать 

многочастотный режим, так как мощности 

мобильных устройств в импульсе не зависимы друг 

от друга. В Iridium используется на приём 6 каналов 

одновременно и время приёма разбивается на 4 

канала с последовательным приёмом, что и даёт 

одновременное обслуживание одним КА 1152 

абонентов. В нашем случае в режиме 60 лучей при 

последовательном приёме с разделением времени 

приёма на 5 частей и одновременном приёме в 

каждой части по 5 пользователей, мы получим 

обслуживание 1500 пользователей, что 

недостаточно, так как в режиме передачи от КА на 

абонентов мы можем обслужить 6000 

пользователей. Поэтому мы переходим в режим 

одного луча, в 30 дБ, который, казалось бы, не даст 

выигрыша, если просто перевести пользователей из 

одновременного параллельного режима в 

последовательный. Однако мы в режиме одного 

луча можем также увеличить количество 

одновременно обслуживаемых пользователей, так 

как 5 пользователей которые могли быть 

задействованы в каждом из 4-х лучей одного 

полотна АФАР одновременно, теперь могут все 

приниматься в одном луче, который за 16 

последовательных угловых положений обойдёт 

весь сектор обзора от четырёх лучей. В итоге мы 

получим количество одновременно 

обслуживаемых абонентов за один цикл приёма в 

[15 лучей 20последовательно 20параллельно]  

6000 абонентов. В этом случае длительность 

сигнала излучаемого абонентом сокращается до 8, 

28 млсек/4=2,07 млсек при скорости передачи 

информации в 200 кбит/сек. При этом, так как 

время, отводимое на одного абонента, 

уменьшилось в 4 раза, то средняя энергия 

мобильного устройства упадёт также в 4 раза с 640 

млВт до 160 млВт из-за увеличения скважности в 4 

раза. Таким образом, мы имеем энергетический 

выигрыш для мобильного устройства при КА по 

рисунку 6 в 4 раза по сравнению с мобильным 

устройством Iridium. Однако при использовании 20 

параллельных каналов нам необходимо 

использовать функциональную схему по рисунку 4. 

В этом случае при наличии на одном полотне 

АФАР 10 ПЛИС с использованием двух 

подключённых к нему АЦП с учётом смещения 

этих АЦП по тактам на частоту порядка 100 кГц 

(это смещение может задаваться заранее при 

распределении и разрушает дополнительно код от 

соседнего канала) и коде в 3 [(Мбит/сек)/0,2 

(Мбит/сек)]=15 бит мы получим 20 параллельных 

каналов. Понятно, что в таком режиме нам 

требуется разместить в центре полотна ещё 

дополнительно 2 ПЛИС и 4 АЦП. При этом 

тактовая частота на АЦП будет порядка 76 МГц, 

что снижает энергетические потери по сравнению с 

использованием функциональной схемы по 

рисунку 3. Но, отметим, что при использовании 

направленной антенны абонента в 5 дБ (3,16 раз), 

мы можем сократить количество параллельных 

каналов с 20 до 7-8, что соизмеримо с количеством 

параллельных каналов в Iridium (6 параллельных 

каналов по 50 кГц) и в Globalstar (13 параллельных 

каналов по 1,23  

МГц). В этом случае скорость передачи 

информации возрастёт до 632 кбит/сек, что важно в 

режиме видеоконференций. При этом длительность 

излучаемого сигнала от абонента уменьшится до 

величины в 0,655 млсек с соответствующим 

снижением средней потребляемой мощности в 

устройстве абонента до 50,63 млВт, то есть 
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энергетический выигрыш в режиме передачи для 

устройств абонента возрастает в 10 раз! Однако, мы 

используя направленную антенну с двумя 

излучающими элементами, при круговой 

поляризации и подключением к каждому 

излучающему элементу с двух перпендикулярных 

сторон по усилителю мощности в 7 Вт (общая 

мощность в импульсе 4 7 Вт  28 Вт) можем 

увеличить скорость передачи с 632 кбит/сек до 

2,528 Мбит/сек. Это не приведёт к улучшению 

энергетических характеристик мобильного 

устройства, зато сократит количество 

параллельных каналов с 7-8 до 2 параллельных 

каналов, что позволит более точно устанавливать 

луч АФАР на абонента и одновременно сократит 

энергетические потери, так как в работе на приём 

буду работать только два ПЛИС вместо 8-ми ПЛИС 

с длительностью времени на каждого абонента в 

165 мксек в течении 0,09 млсек (4,6 кбит/сек). 

Отметим, что использование более удлинённых 

излучаемых сигналов от абонента до КА (в 1,5 - 6 

раз по сравнению с сигналом от КА к абоненту) не 

является критичным, так как не затрагивает 

времени на обработку внутри устройства абонента 

и оно меньше, чем длительность даже 

навигационного кода ГЛОНАСС почти в 2 раза. 

Отметим, что обслуживание 400 абонентов на 

одном из 15 АФАР требует контроля за 

параметрами сигналов этих 400 абонентов. Это 

можно обеспечить, если задействовать 64 

малоразмерных ПЛИС которые определяют 

отклонение луча АФАР по рисунку 7 которые 

предназначаются для изменения фазы с целью 

управления лучом АФАР. В этом случае на один 

ПЛИС из 64-х будет приходиться обслуживание 6-

7 абонентов по обеспечению синхронизации по 

времени и определению частоты и фазы. Кроме 

того, мы можем переложить отслеживание 

параметров по синхронизации и частоте с учётом 

априорных значений на самих абонентов, передав 

необходимые конечные данные от КА, так как 

дальность нам будет известна с точностью меньше 

метра. Для использования передачи информации со 

скоростью 38 Мбит/сек и при применении антенны 

абонента в 14,5 дБ надо иметь мощность в импульсе 

в 52 Вт. С учётом четырёх патч используемых в 

антенне [9] и при использовании круговой 

поляризации при подключении двух усилителей 

мощности в 7 Вт (это усилители Iridium) с двух 

сторон перпендикулярно направленных друг к 

другу мы получим общую мощность 2 4 патч 7 

Вт  56 Вт , что обеспечит Интернет от абонента к 

КА. Ещё раз отметим, что усилитель мощности в 

4,5 Вт в системе Globalstar который использовался 

в многочастотном режиме «А» при использовании 

его в одночастотном режиме «В» тоже бы мог дать 

мощность 1,625 4,5Вт  7,3Вт.  

Таким образом, КА для НССС по рисунку 6 и 

с методом подстройки [6] обеспечивает не только 

многофункциональное использование, но 

позволяет обслуживать в 5 раз больше 

пользователей, чем система Iridium и даёт 

экономию энергопотребления мобильного 

устройства в 10 раз в режиме передачи. В режиме 

приёма мобильное устройство имеет выигрыш в 82 

раза, что означает, что цифровая обработка с 

тактовой частотой в 152 МГц даже при росте 

энергопотребления при приёме в 8 раз, также 

обеспечит выигрыш в 10 раз. Соответственно 

энергопотребление в КА НССС по рисунку 6 не 

превышает энергопотребления в системе Iridium.  

Чтобы использовать возможности быстрой 

фазовой подстройки в режиме сообщений с 

навигационными данными, надо при 

использовании последовательного режима заранее 

выставлять значение частоты Доплера с фазой 

этого сигнала через каждые 0,09 секунд, а также 

обеспечить подстройку по коду не хуже такта в 38 

МГц (за это время сигнал проходит почти 8 

метров). С учётом того, что точность определения 

местоположения абонента и КА составляет метры, 

а также дальнейшее их положение можно 

спрогнозировать, и синхронизация по времени 

составляет величину в 152 МГц, то данная задача 

вполне может быть решена. С этой целью значение 

частоты Доплера и значение фазы в конце 

сообщения запоминаются и на их основе с учётом 

известного времени прихода сигнала в следующий 

момент через 0,09 сек вычисляются новые значения 

с которых начнётся приём следующего сообщения 

от абонента. Аналогично высчитывается и время 

начала следующего навигационного кода. 

Собственно такой подсчёт делается и в системе 

Iridium и Globalstar (в Globalstar нельзя без 

подстройки по коду в 128 бит обеспечить приём 

информации). Необходимо отметить, что знание 

навигационных данных о местоположении 

абонента с точностью до метра позволяет не только 

прогнозировать саму частоту Доплера, но и знать её 

изменение, а также выставлять время 

синхронизации по коду с учётом изменения 

параметров по несущей частоте, что повышает 

помехозащищённость. В принципе можно перед 

сообщением отвести на установление режима 

некоторое время порядка 1 мксек, если не 

обеспечивать сброс значений с цифровых фильтров 

за 1 такт в 38 МГц, что конечно более 

предпочтительно. Для сигналов в приёмнике КА 

это время установления может быть ещё больше. 

Заметим, что при передаче информации в 4 

Мбит/сек при соотношении сигнал/шум q=20 и при 

длительности сообщения в 100 мксек, мы для 

фильтрации по частоте Доплера можем иметь 

полосу пропускания всего 10 кГц и менее. При этом 

соотношение сигнал/шум возрастёт до q=8000, что 

означает наличие шума только в нижнем разряде 

АЦП. Учитывая то, что мы имеем привязку по 

времени, то мы можем менять навигационный код 

в каждом бите информации, что повышает 

помехоустойчивость и позволяет работать в том же 

диапазоне частот, в котором работают многие 

узкополосные системы, не мешая им. Отметим, что 

как Iridium (полоса 10,5 МГц), так и Globalstar 

(полоса 16,5 МГц) узкополосные системы и 

поэтому не могут выполнять роль навигационных 

систем. Вместе с тем, если предположить работу 
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КА НССС по рисунку 6 в диапазоне 2,35 ГГц-2,55 

ГГц, что соответствует частоте 2,4835 ГГц – 2,5 ГГц 

системы Globalstar, то при полосе нашего сигнала в 

38 МГц по сравнению с полосой в 1,23 МГц наш 

сигнала будет иметь затухание в полосе 

приёмников абонентов в 30,89 раз, а с учётом кода 

в N= 128 бит затухание возрастёт ещё в (N)1/2=11,3 

раз. Итого затухание будет в 349,48 раз (25,4 дБ). 

Кроме того, у нас есть возможность перестройки 

несущей частоты в течении каждого определённого 

сообщения и знание местоположения абонента с 

учётом режима временной синхронизации 

позволяет также использовать и частотную 

модуляцию несущей частоты. В этом случае нет 

дискретных составляющих из-за повторения, по 

которому можно было бы выделить сигнал и 

считать его не шумом. Иными словами наш сигнал 

будет невозможно выделить из шумов в приёмнике 

чужого абонента, так как полоса используемых 

частот лежит в диапазоне 200-300 МГц с 

многоуровневым кодированием. С точки зрения 

кодирования наш сигнал может использовать все 

три основных вида модуляции: фазовую, 

частотную и амплитудную. Отсюда нет никаких 

препятствий с точки зрения разрешения от 

государственного комитета по радиочастотам 

(ГКРЧ) использовать для наших целей именно 

оптимальный диапазон несущих частот порядка 3 

ГГц. Собственно с целью исключения влияния 

мешающих воздействий на другие 

радиотехнические устройства можно организовать 

предварительный режим радиотехнической 

разведки в данном угловом секторе, и не работать в 

диапазоне, где обнаружены иные 

радиотехнические средства. Отметим, что 

частотная модуляция используется также для 

дистанционного зондирования Земли с 

определением рельефа местности.  

Понятно, что знание рельефа местности 

позволяет минимизировать ошибку в определении 

координат абонента, так как будут отбрасываться 

заведомо ложные варианты. Для определения 

рельефа местности и для других целей 

используются радиовысотомеры, характеристики 

которых приведены в таблице 1 [16].  

 

  
 

Сравнивая характеристики радиовысотомеров 

по энергетическому потенциалу, несущей частоте и 

параметрам антенн с параметрами представляемого 

нами АФАР для НССС по рисунку 6, мы видим, что 

отличия касаются лишь несущей частоты (у 

радиовысотомеров она 13,6 ГГц и 5,3 ГГц), а также 

и ширины диаграммы направленности. 

Использование Topex и Poseidon 2&3 двух несущих 

частот связано с характером отражающих 

поверхностей, так для морской воды, чем выше 

частота, тем лучше отражение от верхнего слоя, что 

улучшает оценку высоты волны. Однако это 

преимущество пропадает в случае 

неблагоприятных погодных условий из-за сильного 

поглощения, когда оценка высоты волн играет 

первостепенную роль, кроме того, чем выше 

частота, тем хуже будет измерение толщины льда, 

так как будет малое проникновение в глубину льда. 
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Отсюда и использование частоты в 5,3 ГГц для 

радиовысотомеров типа Topex и Poseidon с 

шириной диаграммы направленности до 3,4о 3,4о . 

В представленном варианте КА для НССС по 

рисунку 6 несущая частота порядка 3 ГГц, с 

шириной диаграммы направленности одного 

полотна в  

6о 6о. Такое использование пониженной 

несущей частоты позволяет более точно определять 

толщину льда, и погодные условия влияют меньше, 

но при этом из-за увеличения ширины диаграммы 

направленности соответственно в 3,11 раз 

требуется увеличение энергетического потенциала 

или времени накопления отражённого сигнала. 

Однако, если обеспечить режим синхронизации по 

несущей частоте и фазам элементов патч, для 3-х 

нижних полотен КА (в случае 3 ГГц требования к 

фазовой стабильности выполнить значительно 

легче), то мы также можем поднять коэффициент 

усиления общей антенны состоящей из 3-х полотен 

с учётом того, что два соседних крайних полотна 

имеют отклонение от горизонтали среднего 

полотна 30о и с сокращением их площади в 0,866 

раз.  

В этом случае общая  площадь антенны и 

коэффициент усиления возрастёт 2 0,866 1  

2,732 раза с получением общей ширины диаграммы 

направленности  

2,1961о 6о . Это только в 1,14 раз меньше, чем 

коэффициент усиления антенны с шириной 

диаграммы направленности 3,4о 3,4о . Если же 

использовать режим синхронизации по частоте и 

фазе с учётом 3-х боковых левых и правых полотен, 

которые имеют наклон по углу места в 60o, то с 

учётом их уменьшения площади в 0,5 раза по 

вертикали, мы получим общую ширину диаграммы 

направленности по 9 полотнам антенн 2,1961о 3о . 

Это уже лучше по коэффициенту усиления для 

варианта радиовысотомера с частотой 5,3 ГГц и 

шириной диаграммы направленности 3,4о 3,4о . 

Напомним, что для системы Iridium отклонение 

луча от нормали составляет 60о . При этом, если 

учесть, что у нас высота орбиты не 1300 км, а в 2 

раза ниже и равна 650 км (это обеспечивает 

выигрыш в энергетике в 4 раза), то наши 

требования к энергетическому потенциалу меньше 

в 4 раза. Однако, при необходимости, мощность от 

трёх нижних антенн, как это будет показано ниже 

при анализе работы в режиме локатора бокового 

обзора, может достигать 3 7 Вт 256патч 

5,376кВт в импульсе в необходимые моменты 

времени. Это выше в 2,5 раза, чем требовалось в 

импульсе для Seasat-A (2 кВт). Если же учесть 

использование 9-ти полотен, то общая мощность в 

импульсе может доходить до9 7 Вт 256патч 

16,128кВт. Подчеркнём, что требования к ширине 

диаграммы направленности связаны с 

энергетическим потенциалом и исключения 

неоднозначности из-за возможного наличия 

элементов в ширине диаграммы направленности на 

одинаковой дальности. Но, так как ширина 

диаграммы направленности у представленных в 

таблице радиовысотомеров меняется от 1,1o (1300 

км tan(1,1o)  24,9 км пятно в радиусе) до 3,4o (77 

км пятно в радиусе), и это обеспечивает достаточно 

большое пятно на Земле, а точность определения 

высоты волны определяется шириной модуляции 

ЛЧМ сигнала временем накопления отражённого 

сигнала и тактовой частотой дискретизации, то при 

ширине общей диаграммы направленности 

предлагаемого варианта антенн КА 2,1961о 3о и 

высоте в 650 км мы имеем пятно по радиусу на 

Земле [650 км tan(2,1961o)  24,9 км] [650 

км tan(3o)  34 км]. Это аналогично значениям 

пятна радиовысотомеров. Напомним, что 

обработка сигнала радиовысотомера для получения 

высокого разрешения ведётся на стационарных 

пунктах на Земле исходя из параметров движения 

КА с определением временных задержек в 

зависимости от дальности на основании ЛЧМ 

сигнала. Если использовать угловое сканирование 

в интересующем нас месте, с накоплением сигнала 

с учётом изменения временных задержек при этом 

по дальности, то это повысит необходимое 

разрешение по дальности при обработке. Отсюда, 

использование нами несущей частоты в 2,7 - 3 ГГц 

является оправданным и оптимальным с точки 

зрения того, что модуляция в виде ЛЧМ 

обеспечивает изменение несущей частоты на 100-

320 МГц (Poseidon 2&3), что сравнимо с разносом 

несущих частот в ГЛОНАСС для исключения 

влияния среды распространения, а само значение 

несущей частоты имеет более лучшие 

характеристики по проникновению в толщу льда. 

Формирование ЛЧМ сигнала с модуляцией в 304 

МГц может быть реализовано простым 

считыванием выборок ЛЧМ сигнала из 

оперативной памяти типа, например, DDR2 в 512 

Мбайт c частотой считывания 38 МГц на ЦАП 

(частота считывания определяется возможностью 

ЦАП по передаче информации) с дальнейшим 

умножением в умножителях на 2 и на 4 как это 

реализовано в Seasat-A (Seasat-A имеет умножитель 

на 4 [16]). Загрузка необходимых выборок в 

оперативную память может осуществляться при 

начальном включении на основании их 

формирования посредством вшитой программы 

синтезатора частот в ПЛИС по изменению частоты 

Доплера. Однако, можно обойтись без 

использования умножителей, если использовать 8 

ЦАП с соответствующей логической ключевой 

схемой их переключения на выходах с частотой 304 

МГц. Напомним, что такое количество ЦАП 

требуется использовать и в режиме 

многочастотного параллельного обслуживания 

абонентов в режиме ТЛФ (телефонные разговоры) 

при 6000 обслуживаемых пользователя. Можно 

также использовать всего 4 ЦАП с тактом 

переключения этих ЦАП в логической ключевой 

схеме 152 МГц и наличием умножителя на 2, что 

позволит иметь две частоты ЛЧМ модуляции на 152 

МГц и 304 МГц. При этом мы уже используем 4 

ЦАП в соответствующих квадрантах полотна 

антенны, и 4 ЦАП в центре полотна для режима 

связи и навигации. Отметим также, что несущая 

частота в 3 ГГц обеспечивает планарное 
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(параллельное) размещение модулей плат для патч 

(элемент излучателя), вместо слотового 

(перпендикулярного) их расположения как в случае 

частот в 13,5 ГГц. И это сокращает не только 

габаритные размеры, но и обеспечивает лучшие 

характеристики при раскрыве антенн в космосе из-

за меньшей толщины полотна. Диапазон в 2,7 - 3 

ГГц по сравнению с диапазоном в 10 ГГц имеет 

преимущество и в измерении рельефа местности, 

так как меньше поглощается лиственным покровом 

деревьев, а значит, даёт более точное определение 

рельефа местности. Заметим, что коэффициент 

усиления общей антенны в режиме 

радиовысотомера можно поднять до ширины 

диаграммы направленности 1,6о 2о  

(10885 раз или 40,36 дБ), в случае острой 

необходимости и использовании всех плотен в 

синхронном режиме с соответствующим 

выставлением фаз. То есть, при выборе приоритета 

задачи и режима работы можно предусмотреть 

вариант, когда совмещённые три боковых полотна 

слева и справа от трёх нижних полотен могут 

менять своё положение по углу места от 60о до 0о. 

Это можно реализовать, например, с помощью 

установки электродвигателей на верхней части 

нижнего горизонтального полотна АФАР КА с 

использованием механической передачи. В этом 

случае мы получаем ширину диаграммы 

направленности лучше, чем у радиовысотомера 

Geosat-A, и отличие будет касаться только несущей 

частоты и высоты полёта. Таким образом, 

конструктивное исполнение по рисунку 6 

обеспечивает характеристики аналогичные режиму 

работы радиовысотомеров, причём энергетический 

потенциал может быть повышен в десятки раз. То 

есть, мы имеем возможность использования одного 

КА как средства связи, навигации и в качестве 

радиовысотомера с лучшими энергетическими 

характеристиками.  

Радиовысотомер достаточно точно определяет 

рельеф местности по отражённому сигналу под КА 

с определением высоты, но РЛС бокового обзора 

даёт ещё картографическое отображение 

местности, так как при наклонной дальности 

наблюдается разрешение в зависимости от наклона 

по углу места, что позволяет определять 

нахождение и изменение положения объектов на 

карте местности. Понятно, что радиолокатор 

бокового обзора по картографированию местности 

проигрывает по разрешающей способности обзору 

в оптическом диапазоне и требует значительного 

времени на обработку сигнала на Земле. Однако, 

радиолокатор бокового обзора может быть не 

заменим при вскрытии замаскированных объектов 

на местности особенно в лесополосе где 

лиственный покров скрывает технику противника, 

и такой режим обычно касается обзора не больших 

участков местности, а участков местности 

размером 1км 1км. В этом случае время работы 

при обзоре может быть значительно сокращено и 

нацелено на накопление сигнала именно в малом 

квадрате местности с разных ракурсов, что можно 

обеспечить за счёт группировки спутников, а также 

использования нашей конструкции антенн по 

рисунку 6 в виде «гармошки». Поэтому оценим 

возможности использования нашего 

конструктивного решения КА по рисунку 6 по 

дистанционному зондированию Земли (ДЗЗ) в 

качестве РЛС бокового обзора. Для сравнительного 

аналога мы выбираем КА TerraSAR-X [18]. У него 

высота орбиты 514,8 км и масса 1209 кг, 

отклонение нормали к плоскости АФАР от надира 

33,8o. Иными словами от горизонтальной 

поверхности Земли отклонение 33,8o. При этом для 

АФАР размерами 4784м 754мм 150мм 

используются 12 панелей по 32 излучающих 

волноводно-щелевых элемента с вертикальной и 

горизонтальной поляризацией (всего 384 элемента 

с приёмо-передающими модулями по 6-7 Вт с 

переключением на вертикальную и 

горизонтальную поляризацию с суммарной 

мощностью излучения с учётом потерь 2260 Вт). 

Ширина ДНА АФАР при равномерном 

распределении поля по раскрыву составляет 0,33° 

по азимуту и 2,3° по углу места (усиление 46113 раз 

или 46,6 дБ). В телескопическом режиме (режим 

высокого разрешения 1м 1м ) АФАР электрически 

разделена по азимуту на две части (по сути две 

антенны по 0,66° по азимуту и углу места 2,3° с 

коэффициентом усиления 43,6 дБ (23056 раз) что 

обеспечивает два приемных канала с расстоянием 

между фазовыми центрами 2,4 метра. Это 

позволяет реализовать режим продольной 

интерферометрии (селекции движущихся целей) 

при данных характеристиках ЛЧМ сигнала и 

производить съемку с четырьмя поляризациями 

одновременно (ВВ/ГГ,ВГ/ГВ). Для АФАР угол 

сканирования по углу места 20о , а по азимуту 

0,75о . В этом случае с отклонением луча по углу 

места на 20o вверх при максимальной дальности 

D=514,8 км/cos(55,8o)=916 км мы будем иметь 

сегмент обзора от максимума луча по азимуту 

D×sin(0,66o)=10,5 км, а по углу места D sin(2,3o) 

36,7 км. Соответственно обзор может 

производиться либо с правой стороны по ходу 

движения КА, либо с левой стороны. При этом при 

телескопическом режиме зоны радиолокационного 

измерения (РЛИ) разбиваются на площадки 10 

км 10 км.  

Соответственно здесь несущая частота 9,6 

ГГц, длительность импульса 25-50 мксек, 

максимальная частота повторения 3 кГц 

(скважность 6,66) а частота модуляции до 300 МГц. 

При этом время работы составляет 10 минут за 

один виток при потребляемой мощности 800  

Вт. Вычислим необходимую полосу 

пропускания Fл для разрешения объектов размером 

в 1 м2 , при коэффициенте усиления антенны 

Gл=43,6 дБ (23056 раз), при дальности Dл=916 км, 

частоте fл =9,6 ГГц ( л  0,03125 м), при мощности 

передатчика в импульсе  

Рл  7Вт 192 1344Вт, скважности Qл=6,66, 

отношении сигнал/шум q=20 (вероятность ошибки 

для ФКМ сигнала 10-5-10-6 [8], для Iridium в 

разговорном (телефонном) режиме (ТЛФ) это 10-3-
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10-4), шумовой температуре Тш=600 К, k – 

постоянная Больцмана,  

Fл Pл Gл
2

л
2 /[(4 )2 Qл q k Tш 

Dл
4]  (12)  

1344 230562 (0,03125)2 1/[(4 )2 6,66

20 1,38 10 23 600 (0,916 106)4]  

 5,69 Гц. 

Это означает, что время накопления для 

определения объекта в 1 м2 составляет 0,176 

секунд. За это время КА переместится на 1405 м, 

что означает, что необходимо делать накопление 

сигнала с учётом этого перемещения во времени.  

Сравнивая данные характеристики с 

характеристиками радиовысотомеров, мы видим, 

что основное отличие связано с мощностью 

излучения, так как только у Seasat-A мощность в 

импульсе достигает 2 кВт, но при этом 

длительность импульса 3,2 мксек, и частота 

повторения 1 кГц (скважность 312,5), при ширине 

диаграммы направленности 1,6° (41,3 дБ). В общей 

сумме радиовысотомеры проигрывают по 

энергетическому потенциалу по коэффициенту 

усиления антенны в 5,34 дБ, а по мощности 

излучения в импульсе 0,05 дБ (в сумме 5,4 дБ). Так 

как принцип получения высокого разрешения 

связан с ЛЧМ сигналом, то требования к 

повышенному значению энергетического 

потенциала определяются именно боковым 

обзором (то есть, по сути это обзор с разных углов 

прихода сигнала), что повышает дальность, а 

значит, увеличивает энергетические потери 

пропорционально дальности, отсюда и выбирается 

высота в 514,8 км и при отклонении луча в 55,8° 

(33,8°+20°) по углу места. Отсюда, выше мы 

получили обслуживаемую максимальную 

дальность в телескопическом режиме (SpotLight) в 

916 км. Собственно большой обзор по углу места  

20о связан с тем, что запускаемых аппаратов 

мало, и надо за короткий промежуток времени 

обследовать нужный участок рельефа местности, 

который может находиться достаточно далеко от 

трассы пролёта КА. Чтобы обеспечить 

одновременно использование вертикальной и 

горизонтальной поляризации в телескопическом 

режиме для многофункционального применения 

представляемого КА НССС по рисунку 6 

необходимо рассмотреть также как и в случае 

радиовысотомеров вариант обслуживания с 

помощью 5-ти нижних полотен с отклонением 

общего сформированного луча вверх по углу места 

в боковом направлении порядка 30° и 5-ти боковых 

полотен (слева или справа) с отклонением общего 

луча вниз на 30° (дальность в этом случае равняется 

750 км). То есть, мы рассматриваем коэффициент 

усиления конструкции антенн по рисунку 6 в 

направлении близком к максимальному варианта 

TerraSAR-X у которого он определяется величиной 

в 33,8°. Здесь можно обеспечить два приемных 

канала с продольным расстоянием между 

фазовыми центрами порядка  

[1,2 м 0,5  0,6 м] [1,2 м 0,866 1,04 

м] [1,2 м 0,5  0,6 м]  2,24 м. Это без учёта 

допуска для раскрыва полотен антенн, который 

может варьироваться, в зависимости от толщины 

полотна, от 8 см и более. Например, для Iridium 

толщина полотна 4 см, так как у нас раскрываются 

4 полотна в нижней плоскости, то зазоры между 

полотнами могут регулироваться и составлять не 

менее 4 см. Иными словами, мы имеем 

практическое равенство в продольном расстоянии 

между фазовыми центрами варианта по рисунку 6 

и варианта TerraSAR-X. Отметим, что условие 

продольной интерферометрии также противоречит 

повышению несущей частоты выше 3 ГГц с учётом 

исключения фазовой нестабильности. В этом 

случае направления лучей совпадают на уровне 

наклона в 30° и мы будем иметь две антенны с 

перпендикулярной поляризацией друг к другу или 

одинаковой поляризацией. Напомним, что 

отклонение луча TerraSAR-X составляет  20о от 

перпендикуляра к полотну по углу места при 

фазовой нестабильности 10о. При использовании 

КА по рисунку 6 требования по фазовой 

стабильности в пределах 10о обеспечить гораздо 

проще из-за частоты в 3 ГГц и из-за меньшего 

общего коэффициента усиления. При этом общая 

антенна из 10-ти полотен (5 в нижней плоскости и 

5 в боковой плоскости), поделённая на две для 

телескопического режима в режиме продольной 

интерферометрии, будет иметь ширину диаграммы 

направленности в нужном направлении 4,39о 3,4о 

(2347 раз или 33,7 дБ). Следовательно, мы будем 

иметь проигрыш по коэффициенту усиления общей 

антенны состоящей из 10-ти полотен поделённых 

на две в 10 раз (10 дБ) по сравнению с антенной 

TerraSAR-X в телескопическом режиме (23056 раз 

или 43,6 дБ).  

Соответственно встаёт вопрос: «Каким 

образом и за счёт чего можно выровнять 

характеристики КА по рисунку 6 с TerraSAR-X с 

целью повышения сигнал/шум?»  

Это можно сделать за счёт увеличения времени 

наблюдения желаемого участка из-за более 

широкой диаграммы направленности по азимуту с 

сокращением при этом обзора других участков (с 

увеличением наблюдения до 1,76 секунды при 

разрешении объекта в 1м2), и за счёт увеличения 

количества приёмо-передающих модулей (ППМ) с 

повышением мощности в импульсе и сокращением 

времени работы в режиме локатора бокового 

обзора за один виток для одинакового потребления 

энергии, что также связано с сокращением 

количества участков для обзора за один раз. 

Учитывая, что у нас используется 98 КА, то 

сокращение количества рассматриваемых участков 

в 10 раз будет означать, что мы имеем эквивалент 

из 20 КА TerraSAR-X, так как у нас обзор может 

производиться как слева по ходу движения КА, так 

и справа. Рассмотрим вначале вариант увеличения 

импульсной мощности за счёт большего 

количества приёмо-передающих модулей в КА по 

конструкции рисунка 6 с уменьшением времени 

работы в режиме локатора бокового обзора. 

Отметим, что выигрыш по мощности за счёт 

использования 1280 ППМ (приёмо-передающих 

модуля) вместо 192 ППМ в телескопическом 
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режиме при той же мощности в 6-7 Вт даст 

выигрыш по энергетическому потенциалу в 6,6 раза 

с сокращением, на столько же, времени работы для 

сохранения средней энергии потребления. Отсюда 

проигрыш будет в 1,5 раза, при этом не 

учитывается поглощение в среде, которое выше 

при частоте в 9,6 ГГЦ по сравнению с частотой в 3 

ГГц. Поэтому проигрыш в 1,5 раза, особенно в 

условиях высокой облачности и осадков (а именно 

тогда возникает срочная необходимость в анализе 

обстановки, когда нельзя использовать ЛА на 

низких высотах в оптическом диапазоне), может 

вообще отсутствовать. Компенсировать общий 

проигрыш по энергетическому потенциалу в 1,5 

раза можно также, если использовать увеличение 

длительности импульса до 75 мксек при частоте 

повторения 3 кГц, или при длительности импульса 

в 50 мксек можно увеличить частоту повторения до 

4,5 кГц. Но повторим, что рост количества 

используемых ППМ даёт рост и энергетических 

потерь, так если исходить из 384 ППМ в TerraSAR-

X с мощностью в 7 Вт, то мы получим общую 

мощность в 2688 Вт при скважности 6,66, что 

составит среднюю мощность в 408 Вт. 

Соответственно энергетической потребление 

составит 408 

Вт 100/[30% 1,625(режим"В")] 837 Вт, что 

практически совпадает с заявленным 

энергопотреблением для TerraSAR-X. Для нашего 

КА по рисунку 6 в режиме локатора бокового 

обзора при десяти используемых полотнах АФАР и 

2560 ППМ с мощностью 7 Вт и общей мощностью 

17920 Вт (скважность Q=4,444 при увеличении 

длительности импульса до 125 мксек) средняя 

мощность 4032 Вт, что увеличивает 

энергопотребление в 9,9 раз. Но, если учесть, что за 

время одного витка TerraSAR-X работает 10 минут 

(это связано с проблемами отвода тепла), то 

сокращение времени работы для представляемого 

КА в режиме локатора бокового обзора до 1 минуты 

на одном витке позволит сравнять энергетические 

характеристики, тем более, что у нас могут 

использоваться 98 КА в режиме локатора бокового 

обзора, что увеличивает в 98 раз возможности по 

картографированию рельефа местности в нужном 

месте и с разных направлений, что повышает 

разрешающую способность и практически равно 

работе 20 КА TerraSAR-X с учётом бокового обзора 

с двух сторон. Если поляризации совпадают типа 

ВВ или ГГ и есть синхронизация по частоте и фазе 

по всем 10-ти полотнам, то мы будем иметь ширину 

диаграммы направленности 2,195о 3,4о (4689 раз 

или 36,7 дБ) для варианта по рисунку 6 без 

телескопического режима в режиме продольной 

интерферометрии с проигрышем по 

энергетическому потенциалу на 6,88 дБ (4,88 раза). 

И это означает, что в этом случае проигрыш в 1,5 

раза по энергетическому потенциалу будет 

компенсирован, правда потребуется 

последовательное выделение по горизонтальной и 

вертикальной поляризации, и не использовать 

режим селекции движущихся целей, что, впрочем, 

не имеет значения в случае распознавания 

скрытного скопления объектов на местности при 

сравнении с результатами обзора в оптическом 

диапазоне. Для нашего варианта при ширине 

диаграммы направленности 2,195о 3,4о и высоте 

650 км мы будем иметь наклонную дальность 

D1=650 км/cos(30o)=750 км и сегмент обзора по 

азимуту D1 sin(2,195o)  28,7 км, а по углу места 

D1 sin(3,4o)  44,5км, то есть наша зона РЛИ 

близка к зоне обзора Stripmap (полосовой - 30 

км 50 км) и меньше ScanSar (обзорный - 100 

км 150 км). Напомним, что на современном этапе, 

когда картографирование в режиме малого 

разрешения выполнено, потребителя интересует 

режим именно высокого разрешения 1м 1м 

(SpotLight) или 3м 3м (Stripmap) в достаточно 

небольшом квадрате местности 10км 10км. А так 

как КА за 1 минуту пролетает 8км/сек 60сек  

480км, то чтобы накапливать сигнал с одной 

площади в 10 км в течении 1 минуты надо иметь 

отклонение луча TerraSAR-X от нормали даже в 

дальней зоне при 916 км более чем 30о. В 

реальности отклонение луча TerraSAR-X по 

азимуту 0,75о , что позволяет рассматривать пятно 

в 34,5 км в течении 4,31 секунд в телескопическом 

режиме. Если учесть, что у нас ширина диаграммы 

направленности одной антенны с коэффициентом 

усиления в 33,6 дБ в телескопическом режиме по 

азимуту составляет 4,39o, то при нашей дальности в 

750 км и угле отклонения по азимуту  4,39о мы 

будем иметь обзор одного участка в течении 

пролёта в 172 км за 21,5 секунду, то есть время 

накопления может быть в 4,98 раза больше. 

Напомним, что в межспутниковой связи (Iridium), 

антенная решётка имеет отклонение ( 5о) с 

коэффициентом усиления в 36 дБ. Это означает, что 

за счёт увеличения времени накопления в 4,98 раза, 

по интересующему нас участку с разрешением 

1м 1м , мы можем сократить импульсную 

мощность также в 4,98 раза (1,4 Вт на патч), что 

снизит среднюю потребляемую мощность до 809 

Вт (для TerraSAR-X это 408 Вт), при этом также 

улучшается разрешающая способность, так как 

углы отклонения приводят к изменению дальности 

до объекта, что фиксируется за счёт ЛЧМ сигнала, 

но при этом сокращается количество 

обслуживаемых площадок для обзора, которое 

компенсируется количеством в 98 КА. Отсюда для 

соблюдения такого же энергетического потенциала 

как в TerraSAR-X по объектам с разрешением 

1м 1м нам потребуется иметь мощность в 

импульсе 1,4 Вт на патч, или увеличить скважность 

в 2 раза до Q=6,6666/2=3,33 при мощности в 

импульсе 0,7 Вт на патч (это практически сравнимо 

со средней мощностью мобильного устройства 

Iridium – 0,64 Вт). При этом время работы за один 

виток сократится с 10 минут до 5 минут, а время 

наблюдения интересующего участка местности 

увеличится с 4,3 секунд до 21,5 секунд. 

Собственно, если исходить из обслуживания 

одного потребителя на данный момент с обзором 

одного участка, то время работы в режиме локатора 

бокового обзора с мощностью в импульсе на патч в 

0,7 Вт сокращается за один виток с 10 минут до 21,5 
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секунд, а это позволит сократить энергетические 

потери в 28 раз со средней добавочной мощностью 

на один патч из 2560 за виток в 0,0075 Вт. Это 

практически не влияет на режим работы КА в 

других функциональных режимах. Соответственно 

98 КА обеспечат 98 пользователей. Понятно, что 

при необходимости, с учётом увеличения времени 

обзора одного участка за счёт сканирования по 

азимуту у нас есть ещё запас в энергетическом 

потенциале с поднятием мощности в импульсе с 0,7 

Вт до 7 Вт за время в течении 21,5 секунды. Можно 

также рассмотреть вариант картографирования 

местности вдоль трассы пролёта КА как бы в 

режиме высотомера при наличии использования 

всего трёх нижних полотен АФАР с отклонением 

общего луча в пределах 15о от вертикали. В этом 

случае общий коэффициент антенн равен 34,2 дБ 

(2656 раз), то есть возрастёт в 2 0,866 1  2,732, а 

общая ширина диаграммы направленности равна 

2,1961о 6о . Отсюда проигрыш по энергетическому 

потенциалу с антенной TerraSAR-X будет на 12,36 

дБ. Соответственно, если учесть, что время обзора 

одного участка увеличивается с 4,3 секунды до 53 

секунд, что обеспечит выигрыш в 12 раз (10,88 дБ), 

то нам необходимо исключить проигрыш в 1,48 дБ. 

Учитывая разницу по дальности в (910 км/750 

км)4=2,167 (3,36 дБ) мы этот проигрыш при режиме 

обзора под КА также компенсируем с запасом. 

Необходимо отметить, что вместо ЛЧМ сигнала 

можно использовать ФКМ сигнал и здесь возможно 

уже определение частоты Доплера без 

использования телескопического режима 

интерференции. Соответственно, площадь обзора, 

в этом случае, будет составлять 1500 км ( 750 км). 

С учётом вращения  

Земли со скоростью 463,839074 м/сек, смена 

положения каждого КА по экватору на 1500 км 

будет происходить через каждые 54 минуты, и это 

вполне достаточно для контроля обстановки на 

интересующем участке местности, так как объекты 

могут перемещаться со скоростью порядка 100 

км/час.  

Ещё раз напомним, что рассмотренный нами 

телескопический режим является наиболее 

критичным, так как именно при этом режиме 

обеспечивается наибольшая разрешающая 

способность 1м 1м (Spotligh), но режим 3м 3м 

(Stripmap) также важен, так как многие объекты, 

соответствуют такой величине и обычно важно 

определить наличие их размещения или скопления. 

При этом в режиме (Stripmap) с разрешающей 

способностью 3м 3м достаточно использования 

одного полотна из 15-ти по конструкции рисунка 6. 

Как и для радиовысотомера в нашей конструкции 

за счёт использования электродвигателей с 

механической передачей коэффициент усиления 

общей антенны в режиме локатора бокового обзора 

можно поднять, используя изменение углового 

положения полотен антенн. Так, например, в случае 

необходимости при выборе приоритета задачи и 

режима работы можно предусмотреть вариант, 

когда совмещённые три боковых полотна слева и 

справа от трёх нижних полотен могут менять своё 

положение по углу места от 60о до 0о с помощью 

электродвигателей с получением ширины 

диаграммы направленности. 2,195о 2о (7972,6 раз 

или 39 дБ). Соответственно угол наклона от 

горизонтальной плоскости самого нижнего полотна 

также может быть изменён в необходимую сторону 

по углу места с использованием например 

плазменных двигателей.. Для достижения 

характеристик коэффициента усиления антенны 

локатора бокового обзора (46,6 дБ) нам не хватает 

7,6 дБ (5,8 раз). Соответственно, это можно 

компенсировать за счёт увеличения времени 

накопления интересующего участка, как это было 

показано выше, в 4,98 раза, и увеличения мощности 

в 1,165 раза или за счёт скважности Q=5,7 с 

сокращением времени работы с 10 минут до 8,5 

минут. При этом мы можем компенсировать как 

увеличение времени накопления, так и ограничения 

по времени за счёт наличия 98 КА. Таким образом, 

при необходимости мы можем превратить наш 

многофункциональный КА в полноценный локатор 

бокового обзора без превышения энергетических 

потерь. При этом средневитковая мощность в 

TerraSAR-X составляет 800  

Вт, что реализуемо с точки обеспечения 

питания от солнечных батарей и на основе КА  

НССС. Так, например, для Iridium 

энергопотребление составляет 8 

Вт 48(лучей) 100/[30% 2(скважность)]  640 

Вт, а для Globalstar4,5 

Вт 91(излучатель) 100/[30%] 1365 Вт . Надо 

отметить, что в TerraSAR-X предусмотрено 

вращение полотна антенны по азимуту для 

обеспечения обслуживания как слева, так и справа. 

Собственно исходя из унификации добавочные 

спутники связи по конструкции по рисунку 6 

можно использовать и в качестве локаторов 

бокового обзора полностью, если вид «гармошки» 

через выпрямление превратить при необходимости 

в плоское полотно. В этом случае мы в одной 

плоскости с регулируемым наклоном по углу места 

за счёт двигателей КА будем иметь ширину 

диаграммы направленности в 2о, а в 

перпендикулярном направлении 1,2о (2,4о в 

телескопическом режиме из двух антенн) с общим 

коэффициентом усиления 41,6 дБ (14583 раза), что 

на 5 дБ (3,16 раз) меньше общего коэффициента 

усиления антенны TerraSAR-X и может быть 

компенсирована за счёт увеличения времени 

накопления в 3,16-4,98 раз интересующего нас 

участка с разрешением 1м 1м . Соответственно мы 

рассмотрели различные варианты использования 

КА НССС по рисунку 6 в качестве 

радиовысотомера и локатора бокового обзора и 

видим, что использование гибкого подхода 

позволяет в полной мере реализовать и эти 

функции.  

Для связи в TerraSAR-X используется 

высокоскоростная линия передачи Х - диапазон 300 

Мбит/сек. Однако мы также можем использовать 

наши 15 АФАР как для межспутниковой связи, так 

и с пунктами на Земле для сброса информации без 

отдельных антенн связи между КА. Так, при 
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использовании 4 секторных антенн по квадрантам 

в одном полотне и с наличием в каждой такой 

антенне своего канала по частоте и при 

обеспечении режима QАМ  

38Мбит/сек 3 114 Мбит/сек, мы можем 

передавать данные со скоростью 4(секторных 

антенны) 38Мбит/сек 3  456 Мбит/сек при 

общей полосе частот для полотна антенны не более 

160 МГц. Напомним, что в Iridium такая полоса 

была в 200 МГц. Таким образом, КА НССС 

представленной конструкции и параметров по 

рисунку 6 даёт многофункциональное 

использование с оптимальными параметрами для 

обеспечения режима связи, навигации, 

радиовысотомера и дистанционного зондирования 

Земли при режиме бокового обзора с гибким 

изменением конфигурации в зависимости от 

решаемых задач. То есть, нами выполнена 

оптимизация как по несущей частоте и другим 

параметрам сигналов, так и по конструктивному 

исполнению с использованием элементной базы 

коммерческого применения ещё десятилетней 

давности, что показано в [6].  

Однако оценим экономическую выгоду 

представленного варианта навигации через НССС 

по сравнению с группировкой ГЛОНАСС. 

Экономическая выгода метода уже в том, что при 

запросно-ответной системе абонент платит за 

навигационные данные, как и пользователи 

мобильной связи, и при этом обладатель 

спутниковой системы получает деньги не в 

зависимости от количества проданных 

навигационных мобильных устройств, а постоянно 

при предоставлении услуги по навигации. Далее, по 

стоимости группировка в 98 спутников связи 

дешевле, чем группировка в 24 спутника системы 

ГЛОНАСС, так как вес одного спутника системы 

ГЛОНАСС – К составляет 935 кг (вес GPS-IIF 2170 

кг, но с радиационной защитой). У нас вес одного 

спутника в самом худшем случае, если 

ориентироваться на вес спутника Iridium не более 

689 кг (вес спутника Globalstar - 550 кг [19]). При 

этом для запуска спутника ГЛОНАСС требуется 

потратить топлива больше как минимум 19000 

км/650 км =29,2 раза. Отсюда по стоимости новая 

группировка ГЛОНАСС в 24 спутника будет 

превосходить стоимость от нашей группировки в 

98 КА как минимум в (24 

(КА) 935кг 29,2)/(98(КА) 689 кг) 9,7 раза. При 

этом, система ГЛОНАСС не имеет возможности к 

самоокупаемости, так как производство 

навигаторов захватили зарубежные фирмы и 

абоненты получают информацию по навигации 

бесплатно. В нашем случае навигационные данные 

входят в количество обслуживаемых по связи 

абонентов, так как данные от навигации позволяют 

поднять количество одновременно обслуживаемых 

абонентов. Кроме того, наличие связи позволяет 

передавать данные о местоположении 

непосредственно между абонентами через КА или 

между собой.  

Понятно, что предлагаемый нами метод 

определения местоположения имеет высокую 

помехозащищённость, так как позволяет 

использовать разные кодовые сигналы на разных 

частотах и разной длительностью с учётом того, что 

узкий луч АФАР исключает помехи от другого 

местоположения. Кроме того возможно 

использование направленной антенны от абонента, 

что также улучшает характеристики и повышает 

помехозащищённость. Связь с другими 

аналогичными устройствами для совместимости 

можно вести через Wi-Fi, тем самым уменьшая 

среднеквадратичную ошибку.  

Таким образом, мы показали, что:  

возможна реализация метода навигации 

ГЛОНАСС (GPS) для НССС с учётом способа 

быстрой фазовой автоподстройки [6] с 

использованием подстройки вначале по частоте, а 

затем по навигационному коду, что позволяет 

исключить разрушение кода навигации от 

перескока фаз по частоте Доплера в диапазоне от 0 

до 150 кГц. При этом энергетический потенциал КА 

НССС, при конструктивном решении 

расположения антенн КА по рисунку 6, позволяет 

сократить длину навигационного кода в сто и более 

раз, а запросно-ответный режим позволяет менять 

как сам навигационный код, так и несущую частоту 

индивидуально для каждого абонента и сочетать 

режимы связи (смс-сообщения, разговорный, 

видеоконференция, Интернет) с режимом 

навигации;  

при использовании запросно-ответной 

системы навигации в целях повышения точности 

навигации и сокращения информации посылаемой 

на абонента для определения его местоположения, 

а также сокращения масса - габаритных и 

энергетических затрат мобильного устройства 

абонента следует также использовать в режиме 

ГЛОНАСС (GPS) формирование навигационного 

кодового сигнала от абонента к КА;  

при применении запросно-ответной системы 

для НССС из-за самого движения КА и их 

видимости абонентом в течении 6-7 минут 

возникает возможность использования только двух 

КА для определения местоположения абонента (как 

неподвижного, так и подвижного) с 

использованием более точного 

суммарноразностного дальномерного метода;  

определение местоположения абонента при 

отсутствии временной синхронизации КА с 

абонентом возможно также и при видимости от 

абонента только одного КА, но для случая 

неподвижного абонента или для случая, когда 

движение абонента фиксируется по его скоростным 

параметрам в пространстве от его собственной 

системы навигации, а также при скорости, когда 

можно спрогнозировать его параметры движения 

на основе анализа тактовых выборок при 

накоплении и частоты Доплера, с точным 

определением прохождения расстояния его в 

пространстве за заданный промежуток времени 

(обычно в пределах одной минуты);  

после первоначальной подстройки возможно 

совмещение навигационного режима и 

разговорного режима;  
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возможна работа в режиме радиовысотомера и 

локатора бокового обзора с изменяемыми 

параметрами, как по коэффициенту усиления 

антенны, так и по мощности и способу обзора.  

В конце отметим, что альтернативы 

многофункциональному использованию КА нет, 

так как засорение космоса большим количеством 

спутников разного функционального назначения 

достигло громадных масштабов. Так в Starlink 

предполагается использовать 12000 спутников 

весом в 227 кг. С точки экономии наша система 

НССС будет дешевле в 40 раз. Для One Web при 684 

спутниках и весе 147,7 кг и при высоте 1200 км мы 

будем иметь экономический выигрыш 

(684(КА) 147,7 

кг 1200км)/(98(КА) 689кг 650км)  2,7 раза.  

Теперь определим всю логическую цепочку 

предлагаемого решения. Условие сочетания 

разговорного телефонного режима с Интернет при 

передачи сообщения в 30-40 Мбит/сек потребовали 

повышение тактовой частоты при цифровой 

обработке бита информации по теореме 

Котельникова как минимум в 3-4 раза выше (с 

учётом того, что тактовый импульс дискретизации 

не является дельта-функцией). Однако при этом 

надо помнить, что повышение частоты приводит к 

увеличению потерь в квадрате, отсюда следует 

оптимальный выбор тактовой частоты в пределах 

120-160 МГц. При этом выбор такой тактовой 

частоты, с целью сокращения энергетических 

потерь на обработку сигналов, требует ухода от 

параллельных многочастотных схем обработки 

сигналов к одночастотной обработке или к 

варианту снижения тактовой частоты. На низких 

орбитах пролёта КА при несущей частоте в районе 

3 ГГц, частота Доплера меняется и может достигать 

150 кГц. При этом выбор несущей частоты 

порядка 3 ГГц связан с использованием 

многофункционального режима для навигации 

(необходимость двух частот разнесённых на 300 

МГц для исключения влияния среды), 

радиовысотомера и РЛС бокового обзора (с учётом 

частотной модуляции в 300 МГц для разрешения в 

1 м). Соответственно, выбирать несущую частоту 

значительно выше 3 ГГц также не оптимально, так 

как в этом случае вместо планарного расположения 

плат вдоль антенны с использованием патч, что 

даёт выигрыш в габаритах, массе и способе 

раскрытия конструкции в космосе, придётся 

использовать перпендикулярное расположение 

плат к антенне («слотовое») с волноводнощелевой 

конструкцией. Кроме того, на частоте 3 ГГц 

меньше влияние фазовой нестабильности в режиме 

радиовысотомера и локатора бокового обзора (в 

TerraSAR-X это  

10о), а значит, упрощаются требования к 

точности конструкции и параметрам. Переход на 

частоту выше 3 ГГц также приводит к уменьшению 

чувствительности из-за уменьшения площади 

антенны, растут потери из-за поглощения в среде, и 

уменьшается расстояние между фазовыми 

центрами при продольной интерферометрии при 

исполнении функции локатора бокового обзора при 

селекции движущихся целей. Изменение частоты 

Доплера в 150кГц требует раздельной подстройки 

по частоте и коду, в отличии от режима навигации 

GPS. Отдельная подстройка по частоте связана с 

исключением информации по фазе, что реализуется 

по схеме Костоса и требует использования 

многоразрядного АЦП чтобы иметь высокую 

скорость передачи информации, чего нет в GPS, и 

это не даёт возможности совмещения функций 

навигации и Интернет. Многоразрядный АЦП 

также требуется при параллельной обработке 

сигналов от абонентов от 2-х до 20-ти с целью 

исключения подавления слабых сигналов сильным 

сигналом по амплитуде. Соответственно здесь 

ЦАП по рисунку 3 должен формировать не только 

частоту Доплера на основе синтеза частоты 

Доплера в ПЛИС, но и выдавать сигнал 

информации со скоростью 30-40 Мбит/сек. Отсюда 

наш выбор АЦП, ПЛИС и ЦАП [6] для тактовой 

частоты в 152 МГц. Сокращение энергетических 

потерь в сочетании с режимом навигации 

потребовали использование одночастотного 

режима класса «В» вместо режима «А» при 

передаче сигнала от КА на абонента с 

сокращением, как кода навигации, так и времени 

выделяемого для сообщения одному пользователю, 

что позволяет снизить также энергетические 

потери при цифровой обработке в самом 

приёмнике абонента из-за малой длительности 

работы при высокой тактовой частоте в 152 МГц. 

При этом требуется быстрая подстройка по частоте 

и фазе по методу [6] из-за малого времени на 

каждое выделяемое сообщение порядка 100 мсек, и 

это достигается за счёт использования 

одночастотного режима в импульсе с повышением 

чувствительности для сигналов порядка 4 Мбит/сек 

(q=20), при этом отношение сигнал/шум для 

выделения частоты Доплера будет в 400 раз выше 

(q=8000). Режим навигации по определению 

местоположения абонента благодаря временной 

синхронизации позволяет использовать побитное 

кодирование информации с использованием 

изменения частоты, что обеспечивает скрытность и 

помехозащищённость, и нет мешающего 

воздействия другим устройствам этого диапазона. 

При этом, при известном местоположении 

абонента и КА стало возможным применять 

узконаправленные лучи как в конструкции КА с 

соответствующим расположением антенн, так и в 

конструкции антенны абонента для режима 

Интернет. Соответственно для сохранения режима 

одновременного обзора всего пятна под спутником 

с целью первоначальной связи с абонентом должен 

предусматриваться режим множества лучей как в 

Iridium и Globalstar. Это определило разбиение 

одного полотна АФАР из 15-ти в КА с 

коэффициентом усиления луча в 30 дБ на 4 более 

мелких секторных антенны по квадрантам с 

коэффициентом усиления аналогично 

коэффициенту усиления антенны Iridium (24 дБ). В 

итоге мы получили 60 лучей в предлагаемом КА 

против 48 лучей в Iridium. При этом расположение 

антенн в КА по рисунку 6 было выполнено таким 
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образом, чтобы помимо достижения функций 

навигации, телефонного режима для многих 

пользователей, было возможно реализовать 

использование режима радиовысотомера и 

локатора бокового обзора. Отсюда при заданном 

обслуживании пятна под спутником конструкция 

нижних полотен, а также совмещённых боковых 

полотен слева и справа позволяет добиться 

необходимых характеристик радиовысотомера и 

РЛС бокового обзора. Соответственно, в случае 

необходимости при выборе приоритета задачи и 

режима работы можно предусмотреть вариант, 

когда совмещённые боковые полотна слева и 

справа от нижних полотен могут менять своё 

положение по углу места от 60о до 0о. С этой целью 

на верхней стороне нижнего полотна по рисунку 6 

можно расположить электродвигатели которые 

будут управлять углом наклона полотен антенн с 

использованием, например, механической 

передачи. Надо отметить, что управление 

наклонами полотен антенн позволяет 

оптимизировать режимы связи и навигации, так как 

количество пользователей меняется по 

поверхности Земли и количество КА к полюсам 

обеспечивает многократное перекрытие. 

Соответственно угол надира от горизонтальной 

плоскости также может быть изменён, что 

улучшает коэффициент усиления антенн в режиме 

работы локатора бокового обзора в нужном 

направлении. Надо отметить, что в TerraSAR-X 

также предусмотрено вращение КА по азимуту для 

обеспечения обслуживания обзора как слева, так и 

справа. Кроме того, полотна АФАР могут 

использоваться как для связи с наземными 

пунктами так и для межспутниковой связи со 

скоростью передачи 456 Мбит/сек (в TerraSAR-X 

используется высокоскоростная линия передачи Х 

- диапазон 300 Мбит/сек). При этом, мощность 

усилителя на каждую патч (излучатель) в полотне 

АФАР для использования режима 

радиовысотомера и локатора бокового обзора 

может достигать до 7 Вт в импульсе при экономии 

энергии за счёт увеличения времени накопления по 

интересующему участку местности и сокращения 

времени работы с учётом компенсации временных 

разрывов при применении в нужный момент в 

таком режиме 98 КА в НССС. Следует отметить, 

что обычно интересующий потребителя участок не 

превосходит 10 км 10 км, что требует времени 

работы в режиме локатора бокового обзора не 

более 21,5 секунд (с учётом управления лучом по 

азимуту из-за пролёта в 8км/сек 21,5сек 172км). 

Это означает, что при учёте энергетического 

проигрыша общей антенны по рисунку 6 в 

коэффициенте усиления в 10 раз по сравнению с 

вариантом КА TerraSAR-X мы за счёт сокращения 

времени работы в 2 раза и при увеличении времени 

наблюдения интересующего участка при 

управлении лучом по азимуту в 5 раз сравняем 

энергетические характеристики по потреблению 

энергии. Изменение угла наклона антенн для 

предлагаемого варианта по рисунку 6 может 

потребоваться и в случае роста количества 

зарегистрированных пользователей с увеличением 

количества запускаемых КА и соответственно 

уменьшением пятен обзора под спутником с 

увеличением коэффициентов усиления антенн. 

Иными словами гибкая конструкция расположения 

антенн с изменением при необходимости углов 

наклона антенн и самого КА позволяет 

максимально использовать энергетический 

потенциал в нужном направлении. Надо отметить, 

что использование раскладывающейся 

конструкции связано и с тем, что поместить под 

обтекатель ракеты полотно размером 6 м 3,6 м 

достаточно проблематично. Конструкция антенны 

мобильного устройства абонента также 

усовершенствована, и на основе 2-х патч с 4-мя 

усилителями мощности по 7 Вт позволяет 

формировать как круговую, так и вертикальную, 

горизонтальную поляризации, что позволяет 

убрать мешающие отражения от поверхности 

Земли. Кроме того, мощность в импульсе может 

достигать 28 Вт вместо 7 Вт и с учётом 

направленной антенны в 5 дБ (3,16 раз) 

энергетический потенциал возрастает в 12,4 раза, 

что позволяет в любом случае обеспечить 

устойчивую связь даже за пределами ширины 

диаграммы направленности антенны абонента. При 

этом желательно использовать аксессуар в виде 

наушников и микрофона или включать «громкую 

связь», так как, не смотря на то, что мы имеем 

сокращение времени работы в импульсном режиме 

в 40 раз по сравнению с таким импульсном 

режимом при 7 Вт в мобильном устройстве Iridium 

с уменьшением средней мощности в 10 раз, но 

подносить мобильное устройство к уху 

нежелательно по медицинским требованиям в 

любом случае. Это обеспечивает повышение 

передачи информации с 50 кбит/сек (Iridium) до 2,5 

Мбит/сек и сокращает необходимое количество 

параллельных каналов до 2-х в приёмнике АФАР 

при обслуживании одним КА 6000 пользователей с 

сокращением энергетических потерь на цифровую 

обработку. Соответственно связь с другими 

устройствами для совмещения функций можно 

реализовать через Wi-Fi. Таким образом, мы 

показали, что дальнейший путь развития КА будет 

связан с многофункциональным исполнением при 

оптимизации радиотехнических параметров, 

отсутствием мешающего воздействия на другие 

радиотехнические системы и соблюдением 

экономической эффективности при минимальном 

весе и габаритах, так как в противном случае 

катастрофическая засорённость космоса 

неизбежна.  
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