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ВВЕДЕНИЕ 

 

 При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 

 Цель изучения дисциплины " Общая теория связи " являются физические 

процессы, происходящие в электрических цепях, и их математические модели, 

описываемые с помощью конечного числа взаимосвязанных алгебраических, 

дифференциальных или интегральных уравнений. 

 В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ОПК-1.1: Использует фундаментальные законы и методы естественных наук для решения 

задач теоретического и прикладного характера в области анализа и синтеза систем связи.

 Изучив данный курс, студент должен: 

 Знать: физические свойства сообщений, сигналов, помех и каналов связи, их 

основные виды и информационные характеристики.   

 Уметь: использовать математические модели сигналов, помех и каналов связи при 

эксплуатации и проектировании систем и средств связи.  

 Владеть: методами компьютерного моделирования сигналов и их преобразований 

при передаче информации по каналам связи. 

 Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков у обучающихся. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
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Практическое занятие 1   Системы связи. Каналы связи 

 
Цель занятия: Изучение параметров и характеристик каналов связи 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Параметры и характеристики аналоговых каналов связи. 

2. Параметры и характеристики цифровых каналов связи. 

3. Уровни передачи: абсолютный, измерительный, относительный уровни передачи. 

4. Распределение относительных уровней передачи вдоль каналов, трактов. 

Диаграмма уровней. 

Задание. 

Построение диаграмм уровней. 

 

Практическое занятие 2  Модели сообщений, сигналов и помех 

 
 

Цель занятия: Изучение практических моделей сообщений, сигналов и помех. 
Вопросы для обсуждения. 

1 Классификация сигналов. 

2 Гармоническое колебание и его параметры. 

3 Импульсные сигналы и их параметры. 

4 Спектральное представление периодических 

сигналов. 

5 Модель белого гауссовского шума. 
Задание.  

Изучить основные модели сигналов и помех. 

 

 

Практическое занятие 3 Преобразования непрерывных сообщений в 

передатчиках систем связи 

Цель занятия: преобразование сообщений в передатчиках систем связи 

Вопросы для обсуждения 

1. Первичный электрический сигнал. 

2. Дискретизация аналогового сигнала. Теорема Котельникова. 

3. Аналоговые цифровые виды модуляции. 

4. Кодирование сигнала. 

5. Согласования параметров сигнала с линейным трактом передачи. 

 
Задание 1 

Произвести преобразования сообщения согласно выданного варианта. 

 

Практическое занятие 4  Корреляционная функция и спектральная плотность 

случайных процессов 
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Цель занятия заключается в ознакомлении и практическом применении 

корреляционных методов представления сигналов и помех. 
Вопросы для обсуждения 

1. Корреляционная функция сигнала, помехи, шума. 

2. Спектральная плотность мощности сигналов и помех. 

3. Корреляционная функция белого гауссовского шума. 

4. Авто, взаимно корреляционная функция сигнала. 

 

Задание 1 

Произвести расчет авто, взаимно корреляционная функция сигнала согласно 

выданного варианта. 

 

Практическое занятие 5 Модели каналов связи   

Цель занятия заключается в ознакомлении и практическом измерении и оценки 

основных параметров каналов связи. 
Вопросы для обсуждения 

1. Параметры и характеристики аналоговых каналов связи. 

2. Измерение и оценка остаточного затухания, АЧХ, АХ канала ТЧ. 

3. Измерение и оценка коэффициента ошибок ОЦК канала. 

 

Задание 1 

Произвести расчет и оценку АЧХ канала ТЧ согласно выданного варианта. 

 

Практическое занятие 6 Дискретные каналы связи 

Цель занятия заключается в ознакомлении и практическом измерении и оценки 

основных параметров дискретных каналов связи. 
Вопросы для обсуждения 

1. Телеграфные каналы связи. 

2. Каналы передачи данных. 

3. Скорость передачи данных, информационная скорость, техническая 

скорость передачи данных. 

 

Задание 1 

Произвести расчет и оценку информационной, технической скорости передачи 

данных согласно выданного варианта. 

 

Практическое занятие 7 Информационные характеристики источников сообщений 

Цель занятия заключается в ознакомлении и практическом оценки 

информационных характеристик источников сообщений.  

Вопросы для обсуждения 

1. Информационные характеристики источников сообщений. 

2. Преобразование сообщений в первичные электрические сигналы. 

3. Информационная избыточность первичных электрических сигналов. 

Способы устранения.  

4. Кодер источника сообщения. 
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Задание 1 

Произвести преобразования сообщения согласно выданного варианта. 

 

Практическое занятие 8 Кодирование источников сообщений без помех 

Цель занятия заключается в изучении процессов преобразования сообщений в 

первичные электрические сигналы 

Вопросы для обсуждения 

1. Информационная избыточность первичных сообщений. Способы устранения 

2. Кодер источника сообщения. Преобразование сообщений в первичные 

электрические сигналы. 

3. Этапы преобразование сообщений в первичные электрические сигналы. 

 

Задание 1 

Произвести преобразования сообщения согласно выданного варианта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Цель освоения дисциплины – получение будущими специалистами знаний о 

правовых нормах, регулирующих их профессиональную деятельность, формирование 

экономического мышления и развитие гражданско-правовой активности, ответственности, 

правосознания, правовой культуры, необходимых для эффективного выполнения 

основных социальных ролей в обществе, достижения благосостояния, повышения 

творческого потенциала, обеспечения безопасности работника и трудового коллектива. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: свободное и грамотное использование систем 

российского и международного законодательства с учетом происходящих изменений, 

умение работать с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

профессиональную деятельность и регулирующими предпринимательскую деятельность в 

области экономики, финансов, разрешения экономических споров, трудовых 

правоотношений, административных правонарушений, социальной защиты граждан, 

административно-правовой ответственности, безопасности труда и противодействия 

коррупционной деятельности. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

УК-2.1: Определяет круг задач в рамках поставленной цели, определяет связи 

между ними 

УК-10.1: Понимать сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с 

социальными, экономическими, политическими и иными условиями 

УК-10.2: Анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы о 

противодействии коррупционному поведению  

УК-10.3: Владеть (иметь опыт): навыками работы с законодательными и другими 

нормативными правовыми актами  

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- основы анализа и оценки финансово-правовых актов; 

- правовые нормы о противодействии коррупционному поведению; 

- нормативно-правовую базу в области безопасности труда; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
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- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством; 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; 

- определять организационно-правовую форму организации; 

 - применять правовые знания и нормативные акты в своей профессиональной 

деятельности; 

- анализировать и оценивать финансово-правовые акты; 

- толковать и правильно применять правовые нормы о противодействии 

коррупционному поведению; 

- идентифицировать опасности, разрабатывать методы защиты; 

- осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного назначения, 

участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Владеть: 

- навыками правового регулирования предпринимательской деятельности в 

области экономики, финансов, разрешения экономических споров, трудовых 

правоотношений, административных правонарушений, социальной защиты граждан и 

административно-правовой ответственности; 

- методами анализа и оценки финансово-правовых актов; 

навыками толкования и применения правовых норм о противодействии 

коррупционному поведению; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

правовой и нормативной информации по основным опасностям и вредностям на 

производстве; 

- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и природной среды в техносфере. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 

 

Практическое занятие 1 Основы права. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных и 

общепрофессиональной компетенций: УК-2.1, УК-10.1, УК-10.2 и УК-10.3. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и признаки права. Теории происхождения государства и права. Функции 

права. Принципы права. Соотношение права и морали. 

2. Понятие и структура системы права (основные отрасли права). Понятие, 

структура и виды норм права. Способы изложения норм права. 

3. Понятие и структура системы законодательства. 
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4. Формы систематизации нормативно-правовых актов. Понятие и виды 

нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов во времени, 

в пространстве и по кругу лиц. 

5. Понятие и структура правоотношения. Понятие и виды юридических фактов. 

Понятие, признаки и виды правонарушений. Понятие, признаки и виды 

юридической ответственности. 

 

Задание 1 

Укажите, какие теории происхождения государства кратко изложены ниже: 

а) Государство возникло путем божественной воли. 

б) Государство возникает из разрастающейся из поколения в поколение семьи.  

в) Государство – это результат разумной воли народа, на основе которого 

произошло добровольное объединение людей для лучшего обеспечения свободы и 

взаимных интересов. 

г) Возникновение государства – факт военно-политического характера: завоевание 

одним племенем другого. 

д) Человеческие расы физически и психологически не равны. Есть расы высшие и 

расы низшие. Высшие расы призваны господствовать над остальными с помощью 

государства и закона. 

е) Государство возникает как результат естественного развития первобытного 

общества, развития, прежде всего, экономического: разделение труда, появление 

прибавочного продукта и частной собственности, а также из-за раскола общества на 

классы с непримиримыми экономическими интересами. 

 

Теории: договорная, марксистско-ленинская, теологическая, теория насилия, 

патриархальная, расовая. 

 

Задание 2 

Укажите, к каким нормам права относятся следующие определения: 

а) нормы, которые возлагают на лицо обязанность совершить активные 

положительные действия;  

б) нормы, которые обязывают лиц воздерживаться от совершения определенных 

действий; 

в) нормы, специально направленные на регулирование общественных отношений 

путем предоставления их участникам прав и обязанностей; 

г) нормы, которые предоставляют гражданам субъективные права. 

 

Нормы права: регулятивные, управомочивающие, запрещающие, обязывающие. 
 

Практическое занятие 2 Основы конституционного права. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных и 

общепрофессиональной компетенций: УК-2.1, УК-10.1, УК-10.2 и УК-10.3. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, предмет и метод конституционного права. Источники.  

2. Политико-правовые свойства Конституции Российской Федерации. 

3. Система отрасли конституционного права. 

4. Принципы конституционного строя РФ. 

5. Система прав и свобод человека и гражданина. 
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Задание 1 

Используя текст Конституции РФ, составьте таблицу «Права и свободы человека и 

гражданина». 

Права и свободы человека и гражданина 

Личные Политические Экологические 
Социально-

экономические 
Культурные 

– право  

на жизнь (ст. 

21) 

… 

– свобода 

слова  

(ст. 29) 

… 

– право на 

благоприятну

ю 

окружающую 

среду  

(ст. 42) 

… 

– право иметь  

в частной 

собственности 

землю (ст. 36) 

… 

– право на 

участие  

в культурной 

жизни (ст. 44) 

… 

 

Задание 2 

Используя текст Конституции РФ, составьте таблицу «Обязанности человека и 

гражданина». 

Обязанности человека и гражданина 

№  

п/п 
Наименование обязанности Статья 

1 

2 

3 

Забота о детях и их воспитание 

… 

… 

38 

… 

… 

 

Практическое занятие 3 Предпринимательские правоотношения. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных и 

общепрофессиональной компетенций: УК-2.1, УК-10.1, УК-10.2 и УК-10.3. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Общее понятие правоотношений. 

2. Понятие, признаки и особенности предпринимательского правоотношения. 

3. Виды предпринимательских правоотношений. 

4. Структура предпринимательских правоотношений. 

5. Основания возникновения, изменения и прекращения хозяйственных 

правоотношений. 

 

Задание 1 

На основе законодательства РФ составить схему: «Виды источников 

предпринимательского права». 

 

Практическое занятие 4 Субъекты предпринимательской деятельности. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных и 

общепрофессиональной компетенций: УК-2.1, УК-10.1, УК-10.2 и УК-10.3. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и виды субъектов предпринимательского права. 

2. Признаки субъектов предпринимательского права. 

3. Регистрация предпринимателей без образования юридического лица. 

4. Регистрация юридических лиц. 

5. Виды субъектов российского предпринимательского права. 
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Задание 1 

В соответствии с действующим российским законодательством составьте 

заявление о признание должника банкротом. 

 

Практическое занятие 5 Общие положения трудового права РФ. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных и 

общепрофессиональной компетенций: УК-2.1, УК-10.1, УК-10.2 и УК-10.3. 

 

Вопросы для обсуждения 

6. Понятие и предмет трудового права. 

7. Метод трудового права. Источники трудового права. 

8. Понятие, содержание, заключение и сроки действия коллективного договора. 

9. Понятие и виды социально-партнерских соглашений. 

10. Понятие трудового договора и его отличие от гражданско-правового договора. 

11. Содержание трудового договора. Порядок заключения трудового договора. 

Основания изменения и расторжения трудового договора. 

12. Понятие трудовой дисциплины. 

13. Понятие и виды индивидуальных трудовых споров. Рассмотрение индивидуальных 

трудовых споров в комиссии по трудовым спорам (КТС). Судебный порядок 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Понятие и порядок разрешения 

коллективных трудовых споров. 

14. Правовое регулирование условий труда. Понятие и виды рабочего времени. 

Понятие и виды времени отдыха. Понятие заработной платы и системы оплаты 

труда. 

 

Задание 1 

Современное законодательство обязывает работодателя надлежаще оформлять 

трудовые отношения с сотрудниками организации. В соответствии со сложившейся 

практикой стандартный трудовой договор в обязательном порядке должен оговаривать 

следующие моменты: 

 Предмет договора (о чем договор и в каких рамках он действует). 

 Права и обязанности сторон. 

 Оплата труда (размеры, сроки, те или иные надбавки). 

 Рабочее время, время отдыха. 

 Сроки действия договора (на определённый или неопределённый срок). 

 Льготы и гарантии (отпуска, оплата больничных и т.д.). 

 Заключительные положения (порядок расторжения, разрешение трудовых 

споров и т.д.). 

 Реквизиты и адреса сторон. 

Исключительно по соглашению сторон, в структуру могут вноситься определённые 

изменения и дополнения, в зависимости от специфики трудовой деятельности. Выделите в 

предложенных условиях трудового договора согласно новой редакции статьи 57 ТК РФ 

обязательные и дополнительные: 

 Место работы 

 Трудовая функция 

 Дата начала работы 

 Срок действия и основания заключения договора (для срочных трудовых договоров) 

 Условия оплаты труда 

 Режим рабочего времени и времени отдыха, если для данного работника он отличается от 

общих правил, действующих у данного работодателя 
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 Компенсация за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

 Характер работы (подвижный, разъездной, в пути) 

 Условие об обязательном социальном страховании 

 Уточнение места работы 

 Испытание  

 Неразглашение охраняемой законом тайны 

 Обязанность работника отработать после обучения не менее установленного договором 

срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя 

 Видя и условия дополнительного страхования 

 Улучшение социально-бытовых условий работника и членов его семьи 

 Уточнение прав и обязанностей 
 

 

 

 

Задание 2 

Гражданский трудовой договор, или как он сформулирован в законодательных 

актах – гражданско-правовой договор, довольно часто используется работодателями. Но, к 

сожалению, многие из них не вполне верно трактуют основания для подписания данного 

вида договора. Первое, что необходимо знать обеим сторонам, что при оформлении 

сотрудника на постоянную работу данный договор не подходит, ибо гражданско-

правовой может быть заключен исключительно для выполнения определенного вида 

работы или услуги и только на определенный срок, т.е. это срочный договор. Заполните 

таблицу «Основные отличия трудового договора от гражданско-правовых договоров». 

  

Обязательные 

 

Дополнительные 

 

Условия трудового договора 



10 

Основные отличия трудового договора от гражданско-правовых договоров 

 

Трудовой договор Гражданско-правовой договор 

Регулирует ________________ отношения Объединяет различные типы договорных 

отношений (подряд, возмездное оказание 

услуг и т.д.) 

Трудовые отношения регулируются 

___________________ правом 

Отношения регулируются 

__________________________ правом 

Предмет договора – ______________ 

работника по определенной специальности, 

квалификации, должности, профессии, 

относящейся к его трудовой функции 

Предмет договора – ___________________ 

труда 

______________________ (т.е. заключается на 

неопределенный срок), срочный (ст. 59 

Трудового кодекса РФ) 

Всегда срочен и заканчивается выполнением 

работы (даже если работа была выполнена 

досрочно) 

Работник подчиняется ___________ 

внутреннего распорядка 

Процесс труда и условия его применения 

находятся за пределами обязательного 

правоотношения 

Работник получает за свой труд 

________________________________, 

состоящую, как правило, из оклада, 

должностного оклада (тарифной ставки) и 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

Периодичность оплаты – не реже, чем каждые 

полмесяца в установленный работодателем 

день. Минимальный размер устанавливается 

_______________________________. Форма 

оплаты денежная (в исключительных случаях 

в неденежной форме – в пределах 20%) 

Работник получает 

_________________________ лишь по 

конечному результату своего труда (либо его 

выполненного этапа) по заранее 

установленным расценкам 

Рабочее время – не более 40 часов в неделю Рабочее время – _________________________ 

Работа за пределами установленной нормы 

времени – ______________________ и 

оплачивается в ___________________ размере: 

первые два часа – не менее, чем в полуторном 

размере, последующие часы, не менее, чем в 

двойном размере 

Переработки ____________________________ 

как сверхурочные работы и отдельной оплате 

____________________________ 

__________________ ежегодный 

оплачиваемый отпуск, минимальная 

продолжительность 28 календарных дней 

Ежегодный оплачиваемый отпуск 

__________________________ 

___________________________ пособие по 

временной нетрудоспособности 

___________________________ пособие по 

временной нетрудоспособности 

Работник несет _________________________ 

ответственность (замечание, выговор, 

увольнение) 

Работник ____________________________ 

ответственность (штраф, пени за нарушения, 

установленные договором) 

Запись о периоде работы на данном 

предприятии ______________________ в 

трудовую книжку 

Запись о работе по гражданско-правовому 

договору в трудовую книжку 

_________________________ 

Трудовой договор может быть расторгнут по 

инициативе работодателя только в случаях, 

прямо указанных в ТК РФ  

Заказчик вправе в любое время отказаться в 

одностороннем порядке от исполнения 

договора, оплатив Исполнителю фактически 

выполненные работы 
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Практическое занятие 6 Правовое и законодательное регулирование охраны труда. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных и 

общепрофессиональной компетенций: УК-2.1, УК-10.1, УК-10.2 и УК-10.3. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Государственная политика и требования в области охраны труда. Законодательство 

по охране труда. Нормативная и нормативно-техническая документация. 

2. Обязанности и права сторон трудового договора по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. Права и обязанности работодателя по организации охраны 

труда. Права и обязанности работника по охране труда. Ответственность за 

нарушение требований охраны труда 

3. Организация охраны труда. Государственное управление охраной труда. 

Организация и функции служб охраны труда на предприятии. 

 

Задание 1 

Перечислите федеральные законы, содержащие основополагающие 

государственные требования по безопасности труда в РФ. 

 

Задание 2 

Изучить основные принципы и функции работы Федеральной инспекции труда. 

Ознакомиться с правами государственных инспекторов труда. 

Задание 3 

Раскройте назначение, задачи, функции и порядок работы Государственных 

технических инспекций (Ростехнадзор, Государственная пожарная инспекция). 

Задание 4 

Изучить права и обязанности профсоюзов по вопросам охраны труда на 

предприятиях, а также правовые акты, регулирующие взаимные обязательства сторон по 

условиям и охране труда (коллективный договор, соглашение по охране труда). 

 

Практическое занятие 7 Социальная защита граждан в РФ. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных и 

общепрофессиональной компетенций: УК-2.1, УК-10.1, УК-10.2 и УК-10.3. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Цели социальной защиты. 

2. Основные направления и формы социальной защиты. 

3. Принципы социальной защиты и правовые способы поддержки. 

4. Социальное обеспечение. 

5. Социальное страхование. 

6. Социальная помощь. 

 

Задание 1 

Составьте развернутую схему, раскрывающую виды пособий, выплачиваемых по 

системе социального обеспечения. 

 

Задание 2 

Охарактеризуйте имеющиеся виды трудового (страхового) стажа. 

 

Задание 3 
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В орган социальной защиты населения обратились с заявлением о назначении 

пенсии по инвалидности офицер Сергеев, инженер Орлов и федеральный 

государственный служащий Петров. 

По какому закону каждому из них может быть назначена пенсия по инвалидности? 

 

Задание 4 

В орган социальной защиты населения обратилась Андреева, получающая 

трудовую пенсию по старости, с просьбой предоставить ей государственную социальную 

помощь в виде набора социальных услуг. Однако в предоставлении такой помощи 

Андреевой было отказано. 

Определите, в каких случаях Андреева будет иметь право на получение 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. 

 

Практическое занятие 8 Общие положения административного права. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных и 

общепрофессиональной компетенций: УК-2.1, УК-10.1, УК-10.2 и УК-10.3. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, предмет, метод и источники административного права. 

2. Особенности и виды административных правоотношений. 

3. Особенности и виды норм. 

4. Система отрасли. 

5. Административная ответственность и виды взысканий. 

 

Задание 1 

Найдите в тексте Конституции РФ нормы, относящиеся к исполнительной власти. 

Дайте их анализ. 

 

Задание 2 

Проанализируйте по каким основаниям необходимо осуществлять классификацию 

следующих административно-правовых норм: -уполномачивающие; -управомачивающие; 

- запрещающие; - обязывающие; -поощрительные; - стимулирующие; - отсылочные; - 

бланкетные; -рекомендательные; -императивные; -диспозитивные; - федеральные; - 

региональные; - чрезвычайные; - срочные; - временные; - бессрочные; материальные; -

процессуальные. Приведите примеры каждой из указанных норм в нормативных правовых 

актах. 

 

Задание 3 

На основе анализа КоАП РФ найдите статьи, предусматривающие 

административную ответственность граждан за неподчинение требованиям 

представителей исполнительной власти, за нарушение прав других граждан. 
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деятельности: Учебно-методический 

комплекс дисциплины по 

направлениям подготовки 51.03.01 

(033000.62) «Культурология», 44.03.02 

(050400.62) «Психолого-

педагогическое образование», 38.03.02 

(080200.62) «Менеджмент», 43.03.01 

(100100.62) «Сервис», 43.03.02 

(100400.62) «Туризм», квалификация 

(степень) выпускника «бакалавр» 

Кемерово: 

Кемеровский 

государственн

ый институт 

культуры, 2014 

http://w

ww.iprb

ookshop.

ru/55805

.html 

Л3.4 Сорокина Н. В. Правоведение: Методические 

рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов 

Волгоград: 
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Братановский. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Электронно-

библиотечная система IPRbooks, 2012. — 705 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9007.html 

Э2 Чашин, А. Н. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / А. Н. Чашин. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2012. — 552 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9710.html 

Э3 Можаев, Е. Е. Правовые основы профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. Е. Можаев, Л. Б. Мельникова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Российский государственный аграрный заочный университет, 2011. 

— 84 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20663.html 

Э4 Правовые основы профессиональной деятельности : учебно-методический комплекс 

дисциплины / сост. В.Л. Мартынова ; Министерство культуры Российской 

Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и 

искусств», Социально-гуманитарный институт и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 

68 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438784 

Э5 Правоведение [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов 

неюридического профиля / С. С. Маилян, Н. Д. Эриашвили, А. М. Артемьев [и др.] ; 

под ред. С. С. Маилян, Н. И. Косякова. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 414 c. — 978-5-238-01655-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74905.html 

Э6 Правовые основы профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : учебно-

методический комплекс дисциплины по направлениям подготовки 51.03.01 

(033000.62) «Культурология», 44.03.02 (050400.62) «Психолого-педагогическое 

образование», 38.03.02 (080200.62) «Менеджмент», 43.03.01 (100100.62) «Сервис», 

43.03.02 (100400.62) «Туризм», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / 

сост. В. Л. Мартынова. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский 

государственный институт культуры, 2014. — 68 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/55805.html 
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Э7 Федоров, А. Ю. Корпоративный шантаж. Криминологическая характеристика и 

противодействие : монография / А. Ю. Федоров. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское 

образование, 2019. — 124 c. — ISBN 978-5-4487-0329-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79761.html 

Э8 Колношенко, В. И. Основы безопасности труда : учебное пособие / В. И. 

Колношенко, О. В. Колношенко, Ю. Н. Царегородцев ; под редакцией Ю. Н. 

Царегородцев. — Москва : Московский гуманитарный университет, 2015. — 208 c. 

— ISBN 978-5-906768-74-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50670.html 

Э9 Михаилиди, А. М. Безопасность жизнедеятельности на производстве : учебное 

пособие / А. М. Михаилиди. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 135 c. — ISBN 

978-5-4497-0805-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100493.html 

Э10 Шашкова, А. В. Международная и национальная практика противодействия 

коррупции и отмыванию незаконных доходов. Практика корпоративного 

управления : учебное пособие для студентов вузов / А. В. Шашкова. — Москва : 

Аспект Пресс, 2014. — 272 c. — ISBN 978-5-7567-0755-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/56775.html 

Э11 Противодействие коррупции : учебное пособие / составители М. Ю. Осипов. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 128 c. — ISBN 978-5-4497-0814-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101518.html  

Э12 Бевзюк, Е. А. Регламентация и нормирование труда : учебное пособие для 

бакалавров / Е. А. Бевзюк, С. В. Попов. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа, 2021. — 211 c. — ISBN 978-5-394-04231-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102279.html  

Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft PowerPoint 

Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru 

6.3.2.2 Справочная правовая система «ГАРАНТ» http://www.aero.garant.ru 

6.3.2.3 Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://www.law.edu.ru 

6.3.2.4 Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система 

правовой информации» http://publication.pravo.gov.ru 
6.3.2.5 Сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная 

Россия» http://www.gov.ru 6.3.2.6 Сайт Министерства труда и социальной защиты РФ: http://www.rosmintrud.ru/ 

6.3.2.7 Сайт Федеральной службы по труду и занятости (Роструда): http://www.rostrud.ru/ 

6.3.2.8 Сайт Международной организации труда: http://www.ilo.org 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении дисциплины 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования социума с 

помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и 

обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, рефератов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины – получение будущими специалистами знаний о 

правовых нормах, регулирующих их профессиональную деятельность, формирование 

экономического мышления и развитие гражданско-правовой активности, ответственности, 

правосознания, правовой культуры, необходимых для эффективного выполнения 

основных социальных ролей в обществе, достижения благосостояния, повышения 

творческого потенциала, обеспечения безопасности работника и трудового коллектива. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: свободное и грамотное использование систем 

российского и международного законодательства с учетом происходящих изменений, 

умение работать с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

профессиональную деятельность и регулирующими предпринимательскую деятельность в 

области экономики, финансов, разрешения экономических споров, трудовых 

правоотношений, административных правонарушений, социальной защиты граждан, 

административно-правовой ответственности, безопасности труда и противодействия 

коррупционной деятельности. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

УК-2.1: Определяет круг задач в рамках поставленной цели, определяет связи 

между ними 

УК-10.1: Понимать сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с 

социальными, экономическими, политическими и иными условиями 

УК-10.2: Анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы о 

противодействии коррупционному поведению  

УК-10.3: Владеть (иметь опыт): навыками работы с законодательными и другими 

нормативными правовыми актами  

Самостоятельная работа по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при 

изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
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Контроль качества сдачи реферата осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор основных понятий, категорий и определений 
дисциплины, сопровождающийся минимальным количеством схем и таблиц. 

При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана – конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1. Возникновение и развитие идеи правового государства. 

2. Теории происхождения государства. 

3. Теории происхождения права. 

4. Способы изложения норм права. 

5. Формы систематизации нормативно-правовых актов. 

6. Понятие и виды юридических фактов. 

7. Понятие, признаки и виды социальных норм. 

8. Основные правовые системы современности. 

9. Обстоятельства, смягчающие (отягчающие) юридическую ответственность. 

10. Понятие и значение законности и правопорядка в современном обществе. 

11. Принципы конституционного строя РФ. 

12. Система прав и свобод человека и гражданина. 

13. Проблемы российского федерализма. 

14. Физические лица как участники гражданских правоотношений. 

15. Банкротство юридических лиц. 

16. Виды недействительных сделок. Последствия недействительности сделок. 

17. Компетенция органов местного самоуправления. 

 Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2) 

18. Трудовое законодательство Российской Федерации. 

19. Трудовые отношения и трудовой договор. 

20. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. Дисциплинарные взыскания. 

21. Основания изменения и расторжения трудового договора. 

22. Классификация трудовых договоров. 

23. Виды индивидуальных трудовых споров. 

24. Системы оплаты труда. 

25. Государственное управление охраной труда. 

https://beltrud.ru/kem-osushhestvlyaetsya-gosudarstvennoe-upravlenie-ohranoj-truda-gosudarstvennaya-expertiza-usloviy-truda/
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26. Охрана труда и техника безопасности на предприятии. 

27. Предписания специалистов службы охраны труда. 

28. Реестр организаций проводящих специальную оценку условий труда. 

29. Виды ответственности за нарушение требований охраны труда. 

30. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда. 

31. Обязанности работника в области охраны труда. 

32. Понятие и виды трудового (страхового) стажа. 

33. Виды социальной защиты и обеспечения. 

34. Законодательство об административных правонарушениях. 

35. Административное правонарушение и административная ответственность. 

36. Административное наказание. Виды административных наказаний. 

37. Задачи и принципы уголовного законодательства. 

38. Понятие и виды преступлений. Лица, подлежащие уголовной ответственности. 

Формы вины. 

 
Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 10 – за 

посещение занятий и активное участие в них, 5 – за выполнение индивидуальных заданий 

(реферат, статья, презентация), 5 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за решение 

типовых ситуационных заданий. 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 

% от максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

конспекта лекций, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому 

вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

К показателям эффективности практического (семинарского) занятия относятся: 

– сосредоточение внимания обучающихся только на узловых проблемах, без 

стремления охватить все вопросы дела; 
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– умение обучающихся излагать свое понимание закономерностей изучаемых 

явлений, доказательность рассуждений; 

– создание на семинаре психологической атмосферы свободного высказывания 

обучающимися собственных мыслей, без боязни ошибиться; 

– обсуждение обучающимися применения теории для анализа жизненных фактов; 

– подготовка на семинаре вопросов, требующих творческого мышления; 

– активное участие преподавателя в теоретическом споре участников семинара, 

умение сталкивать различные точки зрения; 

– активное формирование готовности студентов отстаивать свою точку зрения и 

переубеждать. 

Критерии оценивания ответа на практическом занятии 

 

Шкала оценивания 

Оценочное средство 

Ответ на вопросы к практическому занятию 

 

3 балла / 

«отлично» 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, 

анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать 

информацию. Обучающийся анализирует элементы, устанавливает 

связи между ними, сводит их в единую систему. Ответ является 

полным, и удовлетворяет требованиям программы дисциплины. 

Обучающийся демонстрирует свободное владение концептуально-

понятийным аппаратом дисциплины. Теоретическое содержание 

материала освоено, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из них оценено 

числом баллов, близким к максимальному; обучающийся грамотно 

и логически стройно излагает материал.  

2 балла / 

«хорошо» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Обучающийся знает, понимает 

основные положения дисциплины, демонстрирует умение 

применять их для выполнения задания, в котором нет явно 

указанных способов решения; анализирует элементы, 

устанавливает связи между ними. Ответ по теоретическому 

материалу является полным, или частично полным и удовлетворяет 

требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и 

аргументированное изложение материала. Обучающийся 

демонстрирует владение терминологией дисциплины. Некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками.  

1 балл / 

«удовлетворительно» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Обучающийся знает и воспроизводит основные положения 
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дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для 

выполнения типового задания в котором очевиден способ решения. 

Обучающийся демонстрирует базовые знания тем/разделов 

дисциплины. У обучающегося имеются затруднения в 

использовании научно-понятийного аппарата курса. Теоретическое 

содержание материала освоено частично, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных 

заданий, содержат ошибки; при изложении материала 

обучающийся допускает неточности, нарушает последовательность 

в изложении. 

0 баллов / 

«неудовлетворительн

о» 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся 

имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела и т.д.), к которому относится 

задание. В процессе ответа по теоретическому материалу 

допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Теоретическое содержание материала не освоено, необходимые 

практические навыки работы не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса возможно повышение качества 

выполнения учебных заданий. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. 

Подготовка реферата по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, 

которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и 

представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по 

согласованию с преподавателем. 

Примерные темы реферата: 

1. Конституционный статус человека и гражданина в Российской Федерации. 

2. Правовое положение отдельных видов субъектов  предпринимательской деятельности. 

3. Гражданско-правовой договор. Общие положения. 

4. Отдельные виды гражданско-правовых договоров.  

5. Исполнение договорных обязательств. 

6. Ответственность за нарушение условий договора. 

7. Предпринимательская деятельность. 

8. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

9. Юридическое лицо, признаки, создание. 

10. Регистрация предпринимателей без образования юридического лица. 

11. Ликвидация, Банкротство. 

12. Трудовое право как отрасль права. 

13. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

14. Трудовой договор и порядок его заключения, основания прекращения. 

15. Рабочее время и время отдыха. Оплата труда. 
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16. Трудовая дисциплина. 

17. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

18. Общие положения об обязательствах и договорах. 

19. Рассмотрение споров третейскими судами. 

20. Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан. 

21. Пособие по безработице. 

22. Особенности расторжения трудового договора. 

23. Правовое значение трудового договора. 

24. Порядок обжалования и снятия дисциплинарного взыскания. 

25. Социальное обеспечение в РФ. 

26. Производство по делам об административных правонарушениях. 

27. Законодательство об административных правонарушениях, его задачи и принципы. 

28. Административные правонарушения, ответственность, наказания. 

29. Международная и национальная практика противодействия коррупции и отмыванию 

незаконных доходов. 

30. Система государственного управления охраной труда. 

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке реферата 

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление реферата и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если реферат оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если реферат имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования. Для подготовки презентации к защите реферата, 

обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к 

защите реферата – не более 10. 

Критерии оценивания реферата  

Шкала оценивания Оценочное средство 

Реферат 
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5 баллов / 

«отлично» 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Самостоятельно написанный реферат, в котором продемонстрировано 

умение систематизировать и структурировать материал, работать с 

источниками, излагать материал последовательно и грамотно, 

демонстрируя культуру изложения, обобщать и делать выводы; 

выдержано стилевое единство текста, оформление (в том числе 

библиографического списка), соблюдены требования к объему 

реферата. 

4 балла / 

«хорошо» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Основные требования к реферату 

выполнены, но при этом имеются недочеты: неточности в изложении 

материала, может быть недостаточно полно развернута аргументация, 

допущены погрешности структурирования материала, оформления (в 

том числе библиографического списка), не выдержан объём. 

3 балла / 

«удовлетворительно» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки  

использовании терминологии, допущены погрешности 

структурирования материала, оформления (в том числе 

библиографического списка).  

0 баллов / 

«неудовлетворительн

о» 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные 

умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Тема реферата не раскрыта, 

нарушена логика в изложении материала, нет необходимых 

обобщений и выводов; имеются грубые нарушения культуры 

изложения; использовано критически малое количество источников; 

реферат является плагиатом более чем на 90%.  

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием 

итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать 

меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и 

восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные 

вопросы по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности».  

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых 

заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие 

разделы учебников, учебных пособий и других источников. 
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Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских 

занятий. 

Типовые тестовые задания 

1. Основным нормативно-правовым актом, регулирующим трудовые отношения в 

Российской Федерации, является: 

А) Конституция Российской Федерации; 

Б) Кодекс законов о труде РСФСР 1971 года; 

В) Трудовой кодекс РФ 2001 года; 

Г) Закон о занятости населения в РФ 1991 года. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации вступил в силу: 

А) с 1 января 2013 года; 

Б) с 4 июля 2000 года; 

В) с 1 февраля 2002 года; 

Г) с 21 декабря 2001 года. 

3. Трудовое право регулирует: 

А) индивидуально-трудовые отношения; 

Б) индивидуально-трудовые отношения и общественные отношения, 

непосредственно связанные с трудовыми; 

В) отношения, непосредственно связанные с трудовыми; 

Г) отношения по пенсионному обеспечению граждан. 

4. Основанием возникновения индивидуально-трудовых отношений является: 

А) волеизъявление работника; 

Б) трудовой договор; 

В) подача заявления в службу занятости; 

Г) трудовая книжка. 

5. Сторонами индивидуально-трудового отношения являются: 

А) работник и работодатель; 

Б) работник, работодатель и государство; 

В) работодатель и производственный совет; 

Г) работник и представитель работодателя (администрация). 

6. Метод трудового права – это: 

А) система нормативно-правовых актов; 

Б) совокупность способов и приемов, с помощью которых урегулированы 

индивидуально-трудовые отношения и отношения, непосредственно связанные с 

трудовыми; 

В) система индивидуально-правовых актов 

Г) система рекомендательных актов. 

7. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию) 

является проявлением метода: 

А) индивидуально-договорного; 

Б) коллективно-договорного; 

В) саморегулирования; 

Г) локального. 

8. Правила внутреннего трудового распорядка – это: 

А) нормативное соглашение; 

Б) правоохранительный акт; 

В) локальный нормативный акт; 

Г) правоприменительный акт правоустанавливающего характера. 

9. Локальные нормативные акты не вправе принимать: 

А) работодатели - физические лица; 

Б) работодатели - физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями; 
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В) некоммерческие организации; 

Г) организации с иностранными инвестициями. 

10. Договор – это: 

А) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей 

Б) это юридический факт, с которым связано возникновение обязательства 

В) волевой акт контрагентов 

Г) документ, направленный на регулирование поведения сторон 

 

Критерии оценивания результатов теста 

 

№  

п/п  

Процент правильно 

выполненных заданий 

Оценка 

1.  90-100% «5» (отлично)    3 

балла 

2.  65-90% «4» (хорошо)    2 балла 

3.  50-65% «3» (удовлетворительно)  1 балл 

4.  50% и менее «2» (неудовлетворительно)  0 баллов 

 

Оформление ответов на тесты 

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. 

В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный 

вариант ответа.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СИТУАЦИОННЫХ 

ЗАДАНИЙ 

Комплект ситуационных заданий представляет собой элемент кейс-технологии, 

выполняющийся обучающимся по результатам пройденной теории и включают в себя не 

вопрос – ответ, а анализ конкретной ситуации посредством осмысленного отношения к 

полученной теории, т.е. рефлексии, либо применении данных теоретических знаний на 

практике. 

Целью решения типовых ситуационных заданий является формирование общих и 

профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 

деятельности, сочетающее в себе усвоение студентами содержания дисциплины (модуля) 

и возможность самостоятельно приобретать знания, проверять свои достижения с 

помощью разноуровневых задач, вести учёт результатов и осуществлять 

корректирующую функцию. 

Типовое ситуационное задание 

Задание 1. 

Гражданка Синицына была принята на работу на завод лаборантом с 

испытательным сроком на три месяца. Против установления ей испытания она не 

возражала. В течение испытательного срока ею был допущен ряд ошибок в работе, 

поэтому за день до окончания испытания инспектор отдела кадров объявила Синицыной о 

том, что ее увольняют как не выдержавшую испытания. Синицына не согласилась с таким 

решением и предъявила справку о том, что находится на пятом месяце беременности. 

Может ли быть Синицына уволена с работы по результатам испытания? Если нет, то на 

основании, каких юридических норм? 

Задание 2. 

Гражданин ФРГ Берг женился на гражданке России Ивановой и, оставаясь 

гражданином своей страны, переехал на постоянное место жительства в Москву. В УФМС 

«Люблино» г. Москвы он оформил разрешение на проживание. Устраиваясь на работу в 
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ФГУП «Алмаз», занимающееся разработкой авиационных двигателей, Берг не прошёл 

предварительное собеседование у директора ФГУП «Алмаз» Соколова, получив 

официальный отказ в приёме на должность конструктора, так как данная работа была 

связана с работой со сведениями, составляющими государственную тайну. Вопросы и 

задания к кейсу: Перечислите нормативные правовые акты, которые необходимы для 

разрешения данной ситуации. Укажите всех участников административных отношений в 

данной ситуации. Законно ли решение об отказе в приёме на работу Берга? Какие 

различия характеризуют административно-правовой статус иностранных лиц и граждан 

РФ? 

 

Критерии оценивания выполнения ситуационного задания 

 

Шкала оценивания Оценочное средство 

Ситуационное задание 

5 баллов / 

«отлично» 

Задание выполнено полностью, в случае устного отчета-презентации 

по выполнению задания обучающийся приводит полную четкую 

аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного 

анализа. Обучающийся демонстрирует сформированные системные 

знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Компетенция (и) 

или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3). 

4 балла / 

«хорошо» 

Задание выполнено, но сделан неполный анализ кейса, имеются 

ошибки в решении, в случае устного отчета-презентации по 

выполнению задания обучающийся не приводит полную четкую 

аргументацию выбранного решения. Обучающийся демонстрирует 

общие, но не структурированные знания, частично сформированные 

умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) 

сформированы на среднем уровне (уровень 2). 

3 балла / 

«удовлетворительно» 

Задание выполнено более чем на 2/3, в решении допущены 

существенные ошибки; обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. При 

устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает 

совсем. Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на 

базовом уровне (уровень 1). 

0 баллов / 

«неудовлетворительн

о» 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Задание не 

выполнено, или выполнено менее чем на треть; обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные 

умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Если решение и обозначено в отчете-

презентации, то оно не является решением проблемы, которая 

заложена в кейсе. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ (ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ) 

Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, 

ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического 

анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях. 
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Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать 

изученный материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов 

умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по 

практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной 

работы над учебным материалом. 

Контрольная работа включает два теоретических вопроса и тестовую часть. 

Комплект контрольных работ представлен 10 вариантами. Номер варианта  контрольной 

работы определяется по последней цифре зачётной книжки. 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

 

1. Сущность, признаки и функции государства. 

2. Форма государства: форма правления, форма государственного устройства, 

политический режим. 

3. Сущность, признаки и функции права. 

4. Источники права. 

5. Понятие и структура нормы права. Виды правовых норм. 

6. Понятие и структура нормативного правового акта. Действие нормативных 

правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

7. Правоотношение: понятие и структура. 

8. Система правового регулирования. Основные стадии правового регулирования. 

9. Правовая система общества: понятие и структура. 

10. Характеристика основных правовых систем. Международное право. 

11. Система нормативных правовых актов в Российской Федерации. 

12. Законы. Порядок принятия и опубликования федеральных законов. 

13. Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства 

РФ, федеральных органов исполнительной власти. 

14. Понятие системы права. Правовой институт, отрасль права. Предмет и метод 

правового регулирования. 

15. Отрасли права Российской Федерации. Частное и публичное право. Материальное 

и процессуальное право. 

16. Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения. 

17. Преступления и проступки. Виды проступков. 

18. Юридическая ответственность: понятие и признаки. Принципы юридической 

ответственности. 

19. Виды юридической ответственности. 

20. Понятие законности. Гарантии законности. 

21. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

22. Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. 

23. Федеративное устройство России. 

24. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации. 

25. Федеральное Собрание: состав, порядок формирования палат. 

26. Правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. 

27. Правительство Российской Федерации. Система и структура федеральных органов 

исполнительной власти. 

28. Судебная система Российской Федерации. 

29. Организация государственной власти в субъектах Российской Федерации. 

30. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 
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31. Гражданское законодательство Российской Федерации. Возникновение 

гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских прав. 

32. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений: 

правоспособность, дееспособность, предпринимательская деятельность, 

регистрация актов гражданского состояния. 

33. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.  Порядок 

государственной регистрации юридических лиц. Порядок ликвидации 

юридического лица   

34. Основные виды коммерческих организаций. 

35. Особенности правового статуса государственного и муниципального унитарного 

предприятия. 

36. Основные виды некоммерческих организаций. 

37. Право собственности: содержание и виды. Основания приобретения и  

прекращения права собственности. 

38. Основные положения Гражданского кодекса РФ об обязательствах в гражданском 

праве: понятие и стороны обязательств, исполнение обязательств, обеспечение 

исполнения обязательств. 

39. Ответственность за нарушение обязательств в сфере гражданских правоотношений. 

40. Положения Гражданского кодекса РФ о договоре. Заключение, изменение и 

расторжение договора. 

41. Трудовое законодательство Российской Федерации. Трудовые отношения. 

42. Трудовой договор. 

43. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. Дисциплинарные взыскания. 

44. Законодательство об административных правонарушениях. Административное 

правонарушение и административная ответственность. 

45. Административное наказание. Виды административных наказаний. 

46. Задачи и принципы уголовного законодательства. 

47. Понятие и виды преступлений. Лица, подлежащие уголовной ответственности. 

Формы вины. 

48. Понятие и цели наказания. Виды наказания. 

49. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. 

50. Основные термины и определения в области охраны труда. 

51. Службы и комитеты (комиссии) по охране труда в организации. 

52. Порядок расследования легких несчастных случаев на производстве. 

53. Обязанности работодателя по охране труда. 

54. Системы управления охраной труда. 

55. Возмещение работодателем вреда, причинѐ нного здоровью работника трудовым 

увечьем на производстве. 

56. Нормативно-правовые документы и акты по охране труда. 

57. Пропаганда охраны труда в организации. Цели, задачи, формы и средства 

проведения. 

58. Кабинет, уголки и стенды по охране труда. 

59. Основные права и обязанности работников по охране труда 

60. Общие требования безопасности к производственному оборудованию. 

61. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников. 

62. Основные меры по обеспечению безопасности производственных процессов. 

63. Обязанности работодателя по организации безопасного труда и организация работ 

по охране труда в руководимой организации. 

64. Специальная оценка условий труда. 

65. Порядок обучения по охране труда и проверка знаний требований охраны труда 

работников организаций. 

66. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 
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67. Порядок расследования профессиональных заболеваний. 

68. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

69. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний. 

70. Система стандартов безопасности труда. 

71. Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

72. Система стандартов безопасности труда: электробезопасность. 

73. Организация к производству работ повышенной опасности. 

74. Инструктаж по охране труда, порядок его проведения и оформления. 

75. Служба охраны труда на предприятии, её функции и основные задачи. 

76. Государственная система санитарно-эпидемиологического нормирования РФ. 

77. Федеральные санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы. 

78. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. 

79. Вспомогательные здания промышленных предприятий. 

80. Четыре класса условий труда. 

81. Общие требования при организации работ с повышенной опасностью. 

82. Основные направления государственной политики в области охраны. 

83. труда в Трудовом кодексе РФ 

84. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране 

труда. 

85. Государственная политика в области охраны труда. 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 

1) (см. табл. 1). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся 

в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении 

материала.  

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний 

преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное 

мероприятие проводится по следующим вопросам. 

 

1. Понятие и виды норм права. 

2. Нормативно-правовые акты и система российского законодательства. 

3. Правоотношения и их субъекты, структура правоотношения. 

4. Правонарушение. Виды правонарушений. 

5. Юридическая ответственность. 

6. Понятие Конституции, ее место в системе законодательства. 

7. Правовой статус личности в РФ. Гражданство. 

8. Личные права и свободы человека и гражданина в РФ. 

9. Политические права и свободы. 

10. Социальные, экономические и культурные права. 

11. Механизмы защиты прав и свобод граждан. Социальная защита граждан РФ. 

12. Право собственности. 

13. Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки. 

14. Виды и формы предпринимательства. 

15. Предпринимательские отношения как предмет правового регулирования. 

16. Источники права, регулирующие предпринимательскую деятельность в РФ. 

17. Понятие и структура предпринимательских правоотношений. 

18. Субъекты предпринимательской деятельности, их признаки. 

19. Формы собственности в Российской Федерации. 

20. Понятие юридического лица, его признаки. 

21. Способы создания юридических лиц и учредительные документы. 

22. Правоспособность юридических лиц. 

23. Лицензирование, реорганизация, ликвидация юридических лиц. 

24. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

25. Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

26. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

27. Понятие договора, его содержание, форма, виды договоров. 

28. Общий порядок заключения, изменения и расторжения договоров. 

29. Исполнение договора. Ответственность за неисполнение договора. 

30. Конституционные гарантии предпринимательской деятельности. 

31. Понятие предпринимательских (хозяйственных) споров. 

32. Система арбитражных судов в Российской Федерации, рассмотрение споров в 

арбитражном суде. 

33. Рассмотрение споров третейскими судами. 

34. Досудебный порядок урегулирования споров. 

35. Понятие трудового права, источники трудового права. 

36. Трудовые правоотношения и трудовая праводееспособность. 

37. Понятие трудового договора, его виды, права и обязанности сторон трудового 

договора. 

38. Оформление на работу, перевод на другую работу и перемещение работника, 

прекращение трудового договора. 

39. Понятие материальной ответственности, ее виды. 

40. Порядок возмещения причиненного ущерба. 

41. Понятие дисциплины труда и дисциплинарной ответственности, методов и видов их 

обеспечения. 

42. Дисциплинарные взыскания, их виды. 
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43. Понятие трудовых споров, их виды, порядок рассмотрения индивидуальных и 

коллективных споров. 

44. Понятие забастовки. Право на забастовку. 

45. Признаки и субъекты административного правонарушения, виды. 

46. Административная ответственность и назначение административного наказания. 

47. Правовые нормы и нормативные акты по вопросам противодействия коррупционному 

поведению. 

48. Механизмы противодействия коруппционному поведению. 

49. Основные законодательные и нормативные правовые акты по безопасности труда. 

50. Ответственность за нарушение требований по безопасности труда. 

 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех 

контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

Основная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Адрес 

Л1.1 Старков О.В. Теория государства и права: Учебник: 

Учебные издания для бакалавров 

М.: Дашков  и 

К, 2015 

 

Л1.2 Маилян С. С., 

Эриашвили Н. Д., 

Артемьев А. М., 

Давитадзе М. Д., 

Иванов А. А., 

Муратова С. А., 

Щербачева Л. В., 

Маркина Э. В., 

Эриашвили М. И., 

Петрюк М. Ю., 

Антошина А. И., 

Джафаров Н. К., 

Муратова М. В., 

Маилян С. С., 

Косякова Н. И. 

Правоведение: Учебник для студентов 

вузов неюридического профиля 

Москва: 

ЮНИТИ-

ДАНА, 2017 

http://w

ww.iprb

ookshop.

ru/74905

.html 

Л1.3 Бошно С. В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: 

Учебник 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019 

https://w

ww.bibli

o-

online.ru

/book/pr

avovoe-

obespech

enie-

professio

nalnoy-

deyateln

osti-

433546 

Л1.4 Шумилов В. М. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: 

Учебник 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019 

https://w

ww.bibli

o-

online.ru

/book/pr

avovoe-

obespech

enie-

professio

nalnoy-

deyateln

osti-

426415 
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Л1.5 Авдийский В. И., 

Бондарчук Р. Ч., 

Горбунов М. А., 

Ерофеева Д. В., 

Остроушко А. В., 

Ивакин В. И., 

Федорченко А. А., 

Шагиев Б. В., 

Шагиева Р. В., 

Букалерова Л. А. 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: 

Учебник 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019 

https://w

ww.bibli

o-

online.ru

/book/pr

avovoe-

obespech

enie-

professio

nalnoy-

deyateln

osti-

433550 

Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Адрес 

Л2.1 Е.Ю. 

Сапожникова, 

О.А. Ненахова, 

К.С. Авакян, В.А. 

Чистова, Е.В. 

Величко, О.Д. 

Тютюник 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: 

учебное пособие 

, 2016 https://nt

b.donstu.

ru/conte

nt/pravo

voe-

obespech

enie-

professio

nalnoy-

deyateln

osti 

Л2.2 Широков Ю. А. Управление промышленной 

безопасностью: учебное пособие 

, 2019 https://e.l

anbook.c

om/book

/112683 Л2.3 Подзорова Н. Н., 

Понуровский В. 

А., Мармулева Н. 

И. 

Правовые, нормативные и 

организационные основы 

безопасности труда: Учебно-

методическое пособие 

Новосибирск: 

Новосибирский 

государственн

ый аграрный 

университет, 

2012 

http://w

ww.iprb

ookshop.

ru/64765

.html Л2.4 Стацура А. Г. Право: Методические указания для 

подготовки к практическим занятиям 

и самостоятельной работе для 

студентов-бакалавров, обучающихся 

по неюридическим направлениям 

подготовки 

Краснодар, 

Саратов: 

Южный 

институт 

менеджмента, 

Ай Пи Эр 

Медиа, 2017 

http://w

ww.iprb

ookshop.

ru/66851

.html 

Л2.5 Черепова И. С., 

Терентьева И. А., 

Карабаева К. Д., 

Ляшенко П. В., 

Никитина Т. А., 

Приказчикова О. 

В., Давыдова Н. 

Ю., Максименко 

Е. И., Манохина 

С. Ю. 

Право: Учебно-методическое пособие Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 

2018 

http://w

ww.iprb

ookshop.

ru/72462

.html 

Л2.6 Капустин А. Я., 

Беликова К. М. 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: 

Учебник и практикум 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019 

https://w

ww.bibli

o-

online.ru

/book/pr

avovoe-

obespech

enie-

professio

nalnoy-

deyateln

osti-

433377 
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Л2.7 Альбов А. П., 

Гуков А. С., 

Иванова С. А., 

Крохина Ю. А., 

Лапина М. А., 

Русанов Г. А., 

Шагиева Р. В., 

Николюкин С. В. 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: 

Учебник и практикум 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019 

https://w

ww.bibli

o-

online.ru

/book/pr

avovoe-

obespech

enie-

professio

nalnoy-

deyateln

osti-

426539 

Л2.8 Каракеян В. И., 

Никулина И. М. 

Организация безопасности в 

чрезвычайных ситуациях: Учебное 

пособие 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019 

https://w

ww.bibli

o-

online.ru

/book/or

ganizaci

ya-

bezopasn

osti-v-

chrezvyc

haynyh-

situaciya

h-

433762 

Л2.9 Абузярова Н.А., 

Залоило М.В. 

Антикоррупционная этика и 

служебное поведение: Научно-

практическое пособие 

Москва: ООО 

"Научно-

издательский 

центр ИНФРА-

М", 2019 

http://zn

anium.co

m/go.ph

p?id=98

9724 Л2.10 Власенко Н.А., 

Цирин А.М. 

Глоссарий юридических терминов по 

антикоррупционной тематике: 

Словарь-справочник 

Москва: ООО 

"Научно-

издательский 

центр ИНФРА-

М", 2019 

http://zn

anium.co

m/go.ph

p?id=98

9965 Л2.11 Без автора Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации 

Москва: ООО 

"Научно-

издательский 

центр ИНФРА-

М", 2019 

http://zn

anium.co

m/go.ph

p?id=99

0042 Л2.12 Скобликов П. А. Актуальные проблемы борьбы с 

коррупцией и организованной 

преступностью в современной России: 

Монография 

Москва: ООО 

"Юридическое 

издательство 

Норма", 2019 

http://zn

anium.co

m/go.ph

p?id=99

7096 Л2.13 Поляков М. М. Административно-правовые формы и 

методы противодействия коррупции: 

Учебное пособие для бакалавриата 

Москва: ООО 

"Юридическое 

издательство 

Норма", 2019 

http://zn

anium.co

m/go.ph

p?id=10

02153 Л2.14 Мартынова В. Л. Правовые основы профессиональной 

деятельности: учебно-методический 

комплекс дисциплины 

Кемерово: 

КемГУКИ, 

2014 

http://bib

lioclub.r

u/index.p

hp?page

=book&i

d=43878

4 

Л2.15 Максина С. В., 

Мазина Р. Р. 

Трудовое право: методические 

указания 

Санкт-

Петербург: 

СПбГАУ, 2018 

http://bib

lioclub.r

u/index.p

hp?page

=book&i

d=49507

3 

Методические разработки 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Адрес 
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Л3.1 О.А. Ненахова, 

О.Д. Тютюник, 

О.В. Туруткина 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. 

Методические указания для 

самостоятельной работы студентов 

очной и заочной форм обучения для 

всех специальностей.: методические 

указания 

, 2013 https://nt

b.donstu.

ru/conte

nt/pravo

voe-

obespech

enie-

professio

nalnoy-

deyateln

osti-

metodich

eskie-

ukazaniy

a-dlya-

samosto

yatelnoy

-raboty-

studento

v-

ochnoy-

i-

zaochno

y-form-

obucheni

ya-dlya-

vseh-

specialn

ostey 

Л3.2 ДГТУ, Каф. 

"Экономика"; 

сост.: А.Г. 

Сапожникова, 

О.Е. Иванова 

Методические рекомендации для 

практической и самостоятельной 

работы по дисциплине «Развитие 

систем менеджмента качества» для 

магистрантов по направлению 

подготовки 38.04.03 «Управление 

персоналом» 

Ростов н/Д.: 

ИЦ ДГТУ, 

2018 

https://nt

b.donstu.

ru/conte

nt/metod

icheskie-

rekomen

dacii-

dlya-

praktiche

skoy-i-

samosto

yatelnoy

-raboty-

po-

disciplin

e-

razvitie-

sistem-

menedzh

menta-

kachestv

a-dlya-

magistra

ntov-po-

napravle

niyu-

podgoto

vki-

380403-

upravlen

ie-

personal

om 
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Л3.3 Мартынова В. Л. Правовые основы профессиональной 

деятельности: Учебно-методический 

комплекс дисциплины по 

направлениям подготовки 51.03.01 

(033000.62) «Культурология», 44.03.02 

(050400.62) «Психолого-

педагогическое образование», 38.03.02 

(080200.62) «Менеджмент», 43.03.01 

(100100.62) «Сервис», 43.03.02 

(100400.62) «Туризм», квалификация 

(степень) выпускника «бакалавр» 

Кемерово: 

Кемеровский 

государственн

ый институт 

культуры, 2014 

http://w

ww.iprb

ookshop.

ru/55805

.html 

Л3.4 Сорокина Н. В. Правоведение: Методические 

рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов 

Волгоград: 

Волгоградский 

институт 

бизнеса, 2014 

http://w

ww.iprb

ookshop.

ru/56023

.html 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Братановский, С. Н. Конституционное право [Электронный ресурс] : учебник / С. Н. 

Братановский. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Электронно-

библиотечная система IPRbooks, 2012. — 705 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9007.html 

Э2 Чашин, А. Н. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / А. Н. Чашин. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2012. — 552 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9710.html 

Э3 Можаев, Е. Е. Правовые основы профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. Е. Можаев, Л. Б. Мельникова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Российский государственный аграрный заочный университет, 2011. 

— 84 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20663.html 

Э4 Правовые основы профессиональной деятельности : учебно-методический комплекс 

дисциплины / сост. В.Л. Мартынова ; Министерство культуры Российской 

Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и 

искусств», Социально-гуманитарный институт и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 

68 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438784 

Э5 Правоведение [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов 

неюридического профиля / С. С. Маилян, Н. Д. Эриашвили, А. М. Артемьев [и др.] ; 

под ред. С. С. Маилян, Н. И. Косякова. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 414 c. — 978-5-238-01655-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74905.html 

Э6 Правовые основы профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : учебно-

методический комплекс дисциплины по направлениям подготовки 51.03.01 

(033000.62) «Культурология», 44.03.02 (050400.62) «Психолого-педагогическое 

образование», 38.03.02 (080200.62) «Менеджмент», 43.03.01 (100100.62) «Сервис», 

43.03.02 (100400.62) «Туризм», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / 

сост. В. Л. Мартынова. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский 

государственный институт культуры, 2014. — 68 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/55805.html 

Э7 Федоров, А. Ю. Корпоративный шантаж. Криминологическая характеристика и 

противодействие : монография / А. Ю. Федоров. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское 

образование, 2019. — 124 c. — ISBN 978-5-4487-0329-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79761.html 
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Э8 Колношенко, В. И. Основы безопасности труда : учебное пособие / В. И. 

Колношенко, О. В. Колношенко, Ю. Н. Царегородцев ; под редакцией Ю. Н. 

Царегородцев. — Москва : Московский гуманитарный университет, 2015. — 208 c. 

— ISBN 978-5-906768-74-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50670.html 

Э9 Михаилиди, А. М. Безопасность жизнедеятельности на производстве : учебное 

пособие / А. М. Михаилиди. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 135 c. — ISBN 

978-5-4497-0805-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100493.html 

Э10 Шашкова, А. В. Международная и национальная практика противодействия 

коррупции и отмыванию незаконных доходов. Практика корпоративного 

управления : учебное пособие для студентов вузов / А. В. Шашкова. — Москва : 

Аспект Пресс, 2014. — 272 c. — ISBN 978-5-7567-0755-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/56775.html 

Э11 Противодействие коррупции : учебное пособие / составители М. Ю. Осипов. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 128 c. — ISBN 978-5-4497-0814-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101518.html  

Э12 Бевзюк, Е. А. Регламентация и нормирование труда : учебное пособие для 

бакалавров / Е. А. Бевзюк, С. В. Попов. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа, 2021. — 211 c. — ISBN 978-5-394-04231-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102279.html  

Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft PowerPoint 

Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru 

6.3.2.2 Справочная правовая система «ГАРАНТ» http://www.aero.garant.ru 

6.3.2.3 Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://www.law.edu.ru 

6.3.2.4 Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система 

правовой информации» http://publication.pravo.gov.ru 
6.3.2.5 Сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная 

Россия» http://www.gov.ru 6.3.2.6 Сайт Министерства труда и социальной защиты РФ: http://www.rosmintrud.ru/ 

6.3.2.7 Сайт Федеральной службы по труду и занятости (Роструда): http://www.rostrud.ru/ 

6.3.2.8 Сайт Международной организации труда: http://www.ilo.org 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Экология». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования экологии с 

помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и 

обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов фундаментальных 

теоретических экологических знаний, основных методологических положений 

экологической организации общества и форм их реализации на различных уровнях 

хозяйствования. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение экологических проблем в исторической 

перспективе, расширение знания студентов в области экологии, развитие способности 

студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, экологической литературе, а также 

приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 
УК-8.1: Анализирует факторы вредного влияния элементов среды обитания 

 (технических средств, технологических процессов, материалов, зданий и сооружений, 
 природных и социальных явлений) 

Самостоятельная работа по дисциплине «Экология» выполняется с целью 

получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста. 

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 



6 
 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических 

задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД. 

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1) 

1. Предмет экологии, ее структура, задачи 
2. Основополагающие определения и принципы экологической безопасности 

3. Способы идентификации опасных и вредных факторов в рамках 

осуществляемой деятельности 

4. Опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности 

5. Понятие биосферы, ее структура и границы 

6. Основополагающие определения и принципы экологической безопасности 

7. Пути снижения вредного антропогенного воздействия промышленности на 

окружающую среду 

8. Источники техногенного загрязнения биосферы 

9. Понятие продуктивности, биомассы, продукции экосистем 

10. Понятие: биоценоз, биом, популяция. Принцип эмерджентности 

11. Безотходные или чистые производства 

12. Промышленная и санитарная очистка газовоздушных выбросов 

13. Ионообменная очистка 

14. Порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

15. Химические методы очистки сточных вод (нейтрализация) 

16. Основные принципы выбора метода очистки отходящих газов 

17. Создание и поддержание безопасных условий жизнедеятельности для 

сохранения природной среды 

18. Основные свойства пылей и эффективность их улавливания 

19. Ноосфера как новая стадия развития биосферы 

20. Понятие о среде обитания и экологических факторах 

21. Факторы риска, влияющие на здоровье людей (биологические, химические, 

физические) 
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22. Факторы питания 

23. Очистка отходящих газов от аэрозолей 

24. Очистка газов в фильтрах 

25. Использование сорбционных методов очистки природных и сточных вод 

26. Основные способы очистка сточных вод их обоснование, достоинства и 

недостатки 

27. Ресурсы живых существ как экологические факторы 

28. Очистка сточных вод, основанная на фазовых переходах (выпарка, 

вымораживание и кристаллизации). 

29. Основные методы обеспечения устойчивого развития общества 

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2) 

30. Влияние социально-экологических факторов на здоровье человека 
31. Действовия при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

32. Источники и последствия загрязнения атмосферного воздуха 

33. Экологические последствия глобального загрязнения гидросферы 

34. Мембранные методы очистки сточных вод (обратным осмосом и 

ультрафильтрацией. 

35. Электрохимические методы очистки сточных вод 

36. Защита окружающей среды от особых видов воздействия (радиационное, 

электромагнитное, шумовое, биологическое) 

37. Воздействие электромагнитных полей на организм человека 

38. Понятие санитарно-защитной зоны предприятия 

39. Экологический кризис и экологическая катастрофа. Пути выхода из 

экологического кризиса в России 

40. Современные экологические проблемы человечества 

41. Утилизация и ликвидация твердых отходов 

42. Концепция безотходного производства 

43. Понятие об охране окружающей среды, рациональном природопользовании и 

экологической безопасности 

44. Методы очистки сточных вод (краткая характеристика) 

45. Методы очистки газопылевых выбросов в атмосферу (краткая характеристика) 

46. Основные принципы рационального использования природных ресурсов 

47. Очистка сточных вод экстракцией 

48. Удаление твердых и жидких веществ из сточных вод с помощью фильтрования 

49. Государственный учет природных ресурсов и загрязнителей 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация ), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки: 

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 
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- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 

% от максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

- решение вариантных задач и упражнений; 

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. 

Подготовка доклада по дисциплине «Экология» - один из основных этапов учебного 

процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается 

студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы доклада: 

1. Способы идентификации опасных и вредных факторов в рамках осуществляемой 

деятельности. 

2. Аэробные процессы биохимической очистки. 

3. Опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности 

4. Факторы обеспечения устойчивого развития общества 

5. Опасные природные процессы и явления – причины и следствия. 

6. Порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 

7. Очистка сточных вод с помощью окисления и восстановления 

8. Ионообменная очистка. 

9. Создание и поддержание безопасных условий жизнедеятельности для 

сохранения природной среды. 

10. Использование сорбционных методов очистки природных и сточных вод. 

11. Существует ли проблема природопользования? 

12. Очистка сточных вод, основанная на фазовых переходах (выпарка, 

вымораживание и кристаллизации). 

13. Идентификация опасных и вредных факторов в рамках осуществляемой 

деятельности. 

14. Мембранные методы очистки сточных вод (обратным осмосом и 

ультрафильтрацией. 

15. Очистка сточных вод экстракцией. 
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16. Электрохимические методы очистки сточных вод 

17. Особо охраняемые природные объекты, территории. 

18. Проблема плодородных земель. 

19. Удаление твердых и жидких веществ из сточных вод с помощью фильтрования. 

20. Очистка газов в фильтрах. 

21. Очистка отходящих газов от аэрозолей. 

22. Опасно ли для человека и биоты шумовое воздействие? 

23. Основные методы обеспечения устойчивого развития общества 

24. Основные свойства пылей и эффективность их улавливания. 

25. Действия при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы. 

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования. 

Критерии оценки доклада 

Критерий 
оценки реферата 

Показатель Максимальное 
количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

1 
1 

 

1 

 
1 
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 - умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата 

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента, 

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 
 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 
- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 
2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов 17 
 

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо 

использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 

10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  

точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Предмет экологии, ее структура, задачи 

2. Основополагающие определения и принципы экологической безопасности 

3. Способы идентификации опасных и вредных факторов в рамках 

осуществляемой деятельности 
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4. Опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности 

5. Понятие биосферы, ее структура и границы 

6. Основополагающие определения и принципы экологической безопасности 

7. Пути снижения вредного антропогенного воздействия промышленности на 

окружающую среду 

8. Источники техногенного загрязнения биосферы 

9. Понятие продуктивности, биомассы, продукции экосистем 

10. Понятие: биоценоз, биом, популяция. Принцип эмерджентности 

11. Безотходные или чистые производства 

12. Промышленная и санитарная очистка газовоздушных выбросов 

13. Ионообменная очистка 

14. Порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

15. Химические методы очистки сточных вод (нейтрализация) 

16. Основные принципы выбора метода очистки отходящих газов 

17. Создание и поддержание безопасных условий жизнедеятельности для 

сохранения природной среды 

18. Основные свойства пылей и эффективность их улавливания 

19. Ноосфера как новая стадия развития биосферы 

20. Понятие о среде обитания и экологических факторах 

21. Факторы риска, влияющие на здоровье людей (биологические, химические, 

физические) 

22. Факторы питания 

23. Очистка отходящих газов от аэрозолей 

24. Очистка газов в фильтрах 

25. Использование сорбционных методов очистки природных и сточных вод 

26. Основные способы очистка сточных вод их обоснование, достоинства и 

недостатки 

27. Ресурсы живых существ как экологические факторы 

28. Очистка сточных вод, основанная на фазовых переходах (выпарка, 

вымораживание и кристаллизации). 

29. Основные методы обеспечения устойчивого развития общества 

30. Влияние социально-экологических факторов на здоровье человека 

31. Действия при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

32. Источники и последствия загрязнения атмосферного воздуха 

33. Экологические последствия глобального загрязнения гидросферы 

34. Мембранные методы очистки сточных вод (обратным осмосом и 

ультрафильтрацией. 

35. Электрохимические методы очистки сточных вод 

36. Защита окружающей среды от особых видов воздействия (радиационное, 

электромагнитное, шумовое, биологическое) 

37. Воздействие электромагнитных полей на организм человека 

38. Понятие санитарно-защитной зоны предприятия 

39. Экологический кризис и экологическая катастрофа. Пути выхода из 

экологического кризиса в России 

40. Современные экологические проблемы человечества 

41. Утилизация и ликвидация твердых отходов 

42. Концепция безотходного производства 

43. Понятие об охране окружающей среды, рациональном природопользовании и 

экологической безопасности 

44. Методы очистки сточных вод (краткая характеристика) 
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45. Методы очистки газопылевых выбросов в атмосферу (краткая характеристика) 

46. Основные принципы рационального использования природных ресурсов 

47. Очистка сточных вод экстракцией 

48. Удаление твердых и жидких веществ из сточных вод с помощью 

фильтрования 

49. Государственный учет природных ресурсов и загрязнителей 

50. Плата за использование природных ресурсов и негативное воздействие на 

окружающую среду 

51. Финансирование природоохранной деятельности 

52. Удаление взвешенных частиц из сточных вод. Процеживание и отстаивание 

53. Источники экологического права и государственные органы управления 

54. Экологическая стандартизация и паспортизация 

55. Система экологического контроля в России 

56. Экологический мониторинг, виды мониторинга 

57. Виды ответственности за экологические правонарушения 

58. Очистка сточных вод с помощью окисления и восстановления 

59. Национальные и международные объекты охраны окружающей среды 

60. Идентификация опасных и вредных факторов в рамках осуществляемой 

деятельности 

Порядок и критерии оценивания 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на 

экзаменах заканчивается выставлением отметок по принятой пятибалльной шкале (см. 

п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 

 

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 

Вид учебных работ 
по дисциплине 

Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 

Устный ответ на 

экзамене 

Оценка «отлично» - 

40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса; 

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести 

необходимые примеры; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности. 

Компетенция (и) или ее часть 

сформирована 

Оценка «хорошо» - 

30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Компетенция и (или) ее часть 

сформирована на 2 уровне. 

Оценка 
«удовлетворительно» - 

15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 
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  привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

Компетенция и (или) ее часть 

сформирована на 1 уровне. 

Оценка 
«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа 

на соответствующий вопрос; 

2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал; 

4) на дополнительные вопросы 

преподавателя обучающийся не дет 

правильные ответы. 

Компетенция и (или) ее часть не 

сформирована. 

Решение 
экзаменационной 

задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 

0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Стадницкий Г. В. Экология: Учебник для вузов Санкт-Петербург: 

ХИМИЗДАТ, 

2017 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6735 

9.html 

Л1.2 Пушкарь В.С., 

Якименко Л.В. 

Экология: Учебник Москва: ООО 

"Научно- 

издательский 

центр ИНФРА- 

М", 2017 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=774283 

Л1.3 Валова В. Д., Зверев 

О.М. 

Экология: Учебник для бакалавров Москва: 

Издательско- 

торговая 

корпорация 

"Дашков и К", 

2017 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=936129 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Денисов В. В., 

Дрововозова Т. И., 

Хорунжий Б. И., 

Шалашова О. Ю. 

Экология и охрана окружающей среды. Практикум: 

учебное пособие 

, 2017 https://e.la 

nbook.com 

/book/9130 

5 

Л2.2 Иванова Р. Р. Экология человека: практикум Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2017 

http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4837 

33 

6.1.3. Методические разработки 

http://www/
http://znani/
http://znani/
http://bibli/


 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: метод. 

указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 

https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/ruko 

vodstvo- 

dlya- 

prepodavat 

eley-po- 

organizacii 

-i- 

planirovani 

yu 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Стадницкий, Г. В. Экология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Г. В. Стадницкий. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. — 296 c. 

Э2 Экология : учебник / В.С. Пушкарь, Л.В. Якименко. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 397 с. 

Э3 Экология: Учебник для бакалавров / Валова В.Д., Зверев О.М., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и 

К, 2017. - 376 с. 

Э4 Экология и охрана окружающей среды. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. 

Денисов [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 440 с. 

Э5 Иванова, Р.Р. Экология человека : практикум / Р.Р. Иванова ; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 104 с. 

Э6 Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете : 

методические указания. – Ростов-на- Дону : Донской гос. тех. ун-т, 2018. – 24 с. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 10 Professional 

6.3.1.2 Microsoft Office 2016 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 «КонсультантПлюсСтавропольский край». http://www.consultant.ru 

 

http://www.consultant.ru/
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Методические указания по дисциплине «Экология» содержат задания для 

студентов, необходимые для практических занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи, профиль 

"Инфокоммуникационные технологии объектов энергетики"
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов фундаментальных 

теоретических экологических знаний, основных методологических положений 

экологической организации общества и форм их реализации на различных уровнях 

хозяйствования. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение экологических проблем в исторической 

перспективе, расширение знания студентов в области экологии, развитие способности 

студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, экологической литературе, а также 

приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 
УК-8.1: Анализирует факторы вредного влияния элементов среды обитания 

 (технических средств, технологических процессов, материалов, зданий и сооружений, 
 природных и социальных явлений) 

Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: 
Как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций. Опасные и вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности; 

Уметь: 

Создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций. Создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности для сохранения природной среды; 

Владеть: 

Навыками создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. Основными методами обеспечения 

устойчивого развития общества. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 
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специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
 

Практическое занятие 1 Расчет энергетического баланса экологической системы 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-8.1; 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Предмет экологии, ее структура, задачи 
2. Основополагающие определения и принципы экологической безопасности 

3. Способы идентификации опасных и вредных факторов в рамках 

осуществляемой деятельности 

4. Опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности 

5. Понятие биосферы, ее структура и границы 

6. Основополагающие определения и принципы экологической безопасности 

7. Пути снижения вредного антропогенного воздействия промышленности на 

окружающую среду 

8. Источники техногенного загрязнения биосферы 

9. Понятие продуктивности, биомассы, продукции экосистем 

10. Понятие: биоценоз, биом, популяция. Принцип эмерджентности. 

 

Практическое занятие 2 Опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой 

деятельности 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-8.1; 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Безотходные или чистые производства 
2. Промышленная и санитарная очистка газовоздушных выбросов 

3. Ионообменная очистка 

4. Порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

5. Химические методы очистки сточных вод (нейтрализация) 

6. Основные принципы выбора метода очистки отходящих газов 
7. Создание и поддержание безопасных условий жизнедеятельности для сохранения 

природной среды 

8. Основные свойства пылей и эффективность их улавливания 

9. Ноосфера как новая стадия развития биосферы 

10. Понятие о среде обитания и экологических факторах 

 

Практическое занятие 3 Способы идентификации опасных и вредных факторов в 

рамках осуществляемой деятельности 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-8.1; 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Факторы риска, влияющие на здоровье людей (биологические, химические, физические) 

2. Факторы питания 

3. Очистка отходящих газов от аэрозолей 

4. Очистка газов в фильтрах 

5. Использование сорбционных методов очистки природных и сточных вод 

6. Основные способы очистка сточных вод их обоснование, достоинства и недостатки 

7. Ресурсы живых существ как экологические факторы 

8. Очистка сточных вод, основанная на фазовых переходах (выпарка, 
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вымораживание и кристаллизации). 

9. Основные методы обеспечения устойчивого развития общества 

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)Вопросы к 

экзамену: 

10. Влияние социально-экологических факторов на здоровье человека 
 

 

 

 
УК-8.1 

Практическое занятие 4 Определение эффективности 

природоохранного мероприятия 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Действия при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

2. Источники и последствия загрязнения атмосферного воздуха 

3. Экологические последствия глобального загрязнения гидросферы 

4. Мембранные методы очистки сточных вод (обратным осмосом и ультрафильтрацией. 

5. Электрохимические методы очистки сточных вод 

6. Защита окружающей среды от особых видов воздействия (радиационное, 

электромагнитное, шумовое, биологическое) 

7. Воздействие электромагнитных полей на организм человека 

8. Понятие санитарно-защитной зоны предприятия 

9. Экологический кризис и экологическая катастрофа. Пути выхода из экологического 

кризиса в России 

10. Современные экологические проблемы человечества 

 
Практическое занятие 5 Определение коэффициента очистки 

производственных сточных вод и экономичности очистки 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-8.1; 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Утилизация и ликвидация твердых отходов 

2. Концепция безотходного производства 

3. Понятие об охране окружающей среды, рациональном природопользовании и 

экологической безопасности 

4. Методы очистки сточных вод (краткая характеристика) 

5. Методы очистки газопылевых выбросов в атмосферу (краткая характеристика) 

6. Основные принципы рационального использования природных ресурсов 

7. Очистка сточных вод экстракцией 

8. Удаление тонкодиспергированных твердых и жидких веществ из сточных вод с 

помощью фильтрования 

9. Государственный учет природных ресурсов и загрязнителей 

10. Плата за использование природных ресурсов и негативное воздействие на 

окружающую среду 

 

Практическое занятие 6 Расчет допустимой напряженности 

электромагнитных полей 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-8.1 
Вопросы для обсуждения 

1. Способы идентификации опасных и вредных факторов в рамках осуществляемой 

деятельности 

2. Опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности 

3. Понятие биосферы, ее структура и границы 
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4. Основополагающие определения и принципы экологической безопасности 

5. Пути снижения вредного антропогенного воздействия промышленности на 

окружающую среду 

6. Источники техногенного загрязнения биосферы 

7. Понятие продуктивности, биомассы, продукции экосистем 

8. Понятие: биоценоз, биом, популяция. Принцип эмерджентности 

9. Безотходные или чистые производства 

10. Промышленная и санитарная очистка газовоздушных выбросов 

 
Практическое занятие 7 Факторные доходы и расходы. Оценка затрат на охрану 

труда и защиту окружающей среды 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-8.1; 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Факторы риска, влияющие на здоровье людей (биологические, химические, физические) 

2. Факторы питания 

3. Очистка отходящих газов от аэрозолей 

4. Очистка газов в фильтрах 

5. Использование сорбционных методов очистки природных и сточных вод 

6. Основные способы очистка сточных вод их обоснование, достоинства и недостатки 

7. Ресурсы живых существ как экологические факторы 

8. Очистка сточных вод, основанная на фазовых переходах (выпарка, вымораживание и 

кристаллизации). 

9. Основные методы обеспечения устойчивого развития общества 

10. Влияние социально-экологических факторов на здоровье человека 

 
Практическое занятие 8 Расчет платы за загрязнение 

природной среды отходами производства 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-8.1; 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Утилизация и ликвидация твердых отходов 
2. Концепция безотходного производства 

3. Понятие об охране окружающей среды, рациональном природопользовании и 

экологической безопасности 

4. Методы очистки сточных вод (краткая характеристика) 

5. Методы очистки газопылевых выбросов в атмосферу (краткая характеристика) 

6. Основные принципы рационального использования природных ресурсов 

7. Очистка сточных вод экстракцией 

8. Удаление твердых и жидких веществ из сточных вод с помощью фильтрования 

9. Государственный учет природных ресурсов и загрязнителей 

10. Плата за использование природных ресурсов и негативное воздействие на 

окружающую среду 
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Э1 Стадницкий, Г. В. Экология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Г. В. Стадницкий. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. — 296 c. 

Э2 Экология : учебник / В.С. Пушкарь, Л.В. Якименко. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 397 с. 
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К, 2017. - 376 с. 

Э4 Экология и охрана окружающей среды. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. 
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методические указания. – Ростов-на- Дону : Донской гос. тех. ун-т, 2018. – 24 с. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Задачи дисциплины состоят в изучении современного состояния и негативных факторов 

среды обитания; принципов обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой 

обитания;. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов в области безопасности жизнедеятельности, развитие 

способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем 

современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, литературе, а также 

приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

УК-8.2: Обеспечивает безопасные и комфортные условия труда на рабочем месте, в 

том числе с помощью средств защиты; 

УК-8.5: Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте; предлагает мероприятиях по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций.  Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного происхождения; оказывает первую помощь, 

описывает способы участия в восстановительных мероприятиях 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности;теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности при ЧС; возможные последствия аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и способы применения современных средств поражения; правовые, 

нормативно- технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; 

анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных 

и поражающих факторов и приемы первой помощи; методы защиты населения при 

ЧС;приемы и методы обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе 

и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;мероприятия (методы) 

по защите человека в техносфере и способы минимизации опасностей при возникновении 

возможных техногенных аварий и катастроф; 

Уметь:   

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности;принимать решения по целесообразным действиям в ЧС; распознавать 

жизненные нарушения при неотложных состояниях и травмах; обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности при осуществлении профессиональной деятельности и защите 

окружающей среды; оказывать первую помощь пострадавшим; 

Владеть: 

законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; основными методами защиты производственного 

персонала и населения при возникновении ЧС; приемами оказания первой помощи 

пострадавшим в ЧС и экстремальных ситуациях; способами и технологиями защиты в 
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чрезвычайных ситуациях;приемами и способами использования индивидуальных средств 

защиты в ЧС; понятийно- терминологическим аппаратом в области безопасности; 

навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды; способностью организовать и обеспечивать 

безопасные и комфортные условия труда на рабочем месте;навыками прогнозирования 

возможных техногенных аварий а катастроф. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
 

Практическое занятие 1 Классификация чрезвычайных ситуаций 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-8.5;УК-8.2 

 

Вопросы для обсуждения 
1.Введение в дисциплину. Основные термины и определения. 
2.Характеристика человека как элемента системы «человек - машина – среда». 
3.Основные характеристики ионизирующих излучений и защита от их действия. 
4.Понятия, концепции, принципы и методы о области обеспечения промышленной безопасности. 
5.Санитарно- гигиенические условия жизнедеятельности. 
6.Микроклимат производственных помещений. 
7. Первая доврачебная медицинская помощь; 
8.Основные причины и последствия возможных техногенных аварий и катастроф. 
9.Мероприятия (методы) по защите человека в техносфере и способы минимизации опасностей при 

возникновении возможных техногенных аварий и катастроф 
10.Производственное освещение: естественное, искусственное и совмещенное, параметры, нормирование. Какие 

виды освещения Вы знаете? 
11.Опасный производственный фактор это… 
12.Зоны повышенного техногенного риска и зоны повышенного загрязнения при техногенных авариях и 

катастрофах 

 

Практическое занятие 2 Исследование освещенности рабочих мест. 

Производственное освещение.   

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-8.5;УК-8.2 
 

Вопросы для обсуждения 
13.Техника безопасности. Охрана труда. 
14.Нормативно-правовые акты по ОТ включают (структура): 
15.Государственные нормативные документы включают в себя? 
16.На кого возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий труда? 
17.Вредный производственный фактор это… 
18.В каких случаях в организациях обязательно создается служба ОТ? 
19.Какова основная цель и этапы расследования НС? 
20.Реализация на практике известных мероприятий (методов)  по защите человека в техносфере при 

возникновении возможных техногенных аварий и катастроф. 
21.Что такое защитная окраска? Что такое сигнальные цвета? Какие существуют знаки безопасности? 
22.Какое воздействие оказывает электрический ток на организм человека? Какие могут быть виды поражения 

человека электрическим током? 
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Практическое занятие 3 Планирование и проведение мероприятий при 

чрезвычайных ситуациях 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-8.5;УК-8.2 

Вопросы для обсуждения 
23.Основные естественно-научные законы, нормы в области промышленной безопасности. 
24.Какие факторы представляют опасность для человека при пожаре? 
25.Какими свойствами характеризуются строительные материалы по пожарной опасности? 
26.Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях социально-психологического характера; 

Биологические безопасности и защита от них 
27.Классификация чрезвычайных ситуаций и причины их возникновения; 
28.Чрезвычайные ситуации техногенного характера; 
29.Методы  и способы минимизации опасностей. 
30.Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера; Чрезвычайные ситуации экологического характера 
31.Что такое температура вспышки? Что такое температура воспламенения? Что такое предел огнестойкости? 
32.Какими способами обеспечивается взрывозащита зданий и сооружений? Какие характеристики 

проектируемого здания определяют его степень огнестойкости? 

 

 

Практическое занятие 4 Разработка комплекса мероприятий по защите населения и 

территорий при прогнозировании техногенной катастрофы 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-8.5;УК-8.2 

Вопросы для обсуждения 
33.Сущность процесса горения, виды горения и его возникновение. 
34.Горючесть строительных материалов. Свойства, определяющие взрывопожароопасность веществ и материалов 
35.Средства индивидуальной и коллективной защиты; 
36.Промышленная безопасность; 
37.Ппрогнозирование возможных техногенных аварий а катастроф. 
38.Терминология, правовые, нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности, основные 

средства защиты. 
39.Безопасность труда. Разработка мероприятий по безопасности труда на предприятиях 
40.Когда был принят Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»? 
41.С какой целью создана единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС)? 

 

Практическое занятие 5 Оказание первой помощи пострадавшим 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-8.5;УК-8.2 

Вопросы для обсуждения 
41.С какой целью создана единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС)? 
42.Что составляет основу сил постоянной готовности РСЧС? 
43.Аварийно-спасательные службы 
44.В каком режиме работы РСЧС происходит планирование действий органов управления и сил единой системы, 

организация подготовки и обеспечения их деятельности? 
45.Проведение эвакуационных мероприятий населения при ЧС 
46.Проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
47.Изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 
48.Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях 
49.Защита населения в ЧС; Гражданская оборона. 
50.Основные приемы и методы обеспечения безопасных и комфортных условий труда на рабочем месте, в том 

числе с помощью средств защиты 
51.Разработка комплекса мероприятий по защите населения и территорий. 

 

Практическое занятие 6 Применение средств индивидуальной защиты в ЧС 

(противогаза ГП-5 ОЗК, аптечки АИ-2). 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-8.5;УК-8.2 

Вопросы для обсуждения 
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1. 1.Введение в дисциплину. Основные термины и определения. 
2. 2.Характеристика человека как элемента системы «человек - машина – среда». 
3. 3.Основные характеристики ионизирующих излучений и защита от их действия. 
4. 4.Понятия, концепции, принципы и методы о области обеспечения промышленной безопасности. 
5. 5.Санитарно- гигиенические условия жизнедеятельности. 
6. 6.Микроклимат производственных помещений. 
7. 7. Первая доврачебная медицинская помощь; 
8. 8.Основные причины и последствия возможных техногенных аварий и катастроф. 
9. 9.Мероприятия (методы) по защите человека в техносфере и способы минимизации опасностей 

при возникновении возможных техногенных аварий и катастроф 
10. 10.Производственное освещение: естественное, искусственное и совмещенное, параметры, 

нормирование. Какие виды освещения Вы знаете? 

 

Практическое занятие 7 Правила поведения и действия  людей при возникновении 

пожара на пожароопасных объектах» 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-8.5;УК-8.2 

Вопросы для обсуждения 
24.Какие факторы представляют опасность для человека при пожаре? 
25.Какими свойствами характеризуются строительные материалы по пожарной опасности? 
26.Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях социально-психологического характера; 

Биологические безопасности и защита от них 
27.Классификация чрезвычайных ситуаций и причины их возникновения; 
28.Чрезвычайные ситуации техногенного характера; 
29.Методы  и способы минимизации опасностей. 
30.Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера; Чрезвычайные ситуации экологического характера 
31.Что такое температура вспышки? Что такое температура воспламенения? Что такое предел огнестойкости? 
32.Какими способами обеспечивается взрывозащита зданий и сооружений? Какие характеристики 

проектируемого здания определяют его степень огнестойкости? 
33.Сущность процесса горения, виды горения и его возникновение. 
34.Горючесть строительных материалов. Свойства, определяющие взрывопожароопасность веществ и материалов 
35.Средства индивидуальной и коллективной защиты; 
36.Промышленная безопасность; 
37.Ппрогнозирование возможных техногенных аварий а катастроф. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1  Охрана труда: Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей 
М.: ИНФРА-М, 

2004 
 

Л1.2 Кукин П.П. Безопасность жизнедеятельности. Производственная 

безопасность и охрана труда: Учеб. пособие 
М.: Высш. шк., 

2001 
 

Л1.3 Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности М.: Высш. шк., 

2004 
 

Л1.4 Кукин П.П. Безопасность технологических процессов и 

производств. Охрана труда: Учеб. пособие 
М.: Высш. шк., 

1999 
 

Л1.5 Кукин П.П. Безопасность технологических процессов и 

производств. Охрана труда: Учеб. пособие 
М.: Высш. шк., 

2002 
 

Л1.6 Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2007 
 

Л1.7 Бурашников Ю.М., 

Максимов А.С. 
Охрана труда в пищевой промышленности, 

общественном питании и торговле: Учебник 
М.: Академия, 

2007 
 

Л1.8 Петроченко П.Ф. Производственная санитария и охрана труда М.: Экономика, 

1971 
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 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.9 ДГТУ, Каф. 

"БТПиП"; сост.: 

В.И. Гаршин, С.Е. 

Гераськова 

Безопасность жизнедеятельности в техносфере: 

метод. указания для выполнения контрольной 

работы по дисциплине «Системы защиты среды 

обитания» 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/bez 

opasnost- 

zhiznedeya 

telnosti-v- 

tehnosfere- 

metod- 

ukazaniya- 

dlya- 

vypolneniy 

a- 

kontrolnoy 

-raboty-po- 

discipline- 

sistemy- 

zashchity- 

sredy- 

obitaniya 

Л1.10  Охрана труда и пожарная безопасность , 2015 http://www 

.iprbooksh 

op.ru/4172 

2.html 

Л1.11 Шушлебин, И. Ф. Чрезвычайные ситуации. Часть 1. Термины и 

определения основных понятий. Краткая 

характеристика и классификация: учебное пособие 

Новосибирск: 

Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаци 

й и информатики, 

2009 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/5477 

9.html 

Л1.12 Шушлебин, И. Ф. Чрезвычайные ситуации. Часть IV. Биолого-

социальные чрезвычайные ситуации и 

чрезвычайные ситуации социального характера: 

учебное пособие 

Новосибирск: 

Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаци 

й и информатики, 

2009 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/5480 

5.html 

Л1.13 Шушлебин, И. Ф. Чрезвычайные ситуации. Часть V. Чрезвычайные 

ситуации экологического характера: учебное 

пособие 

Новосибирск: 

Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаци 

й и информатики, 

2009 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/5480 

6.html 

Л1.14 Пальчиков, А. Н. Гражданская оборона и Чрезвычайные ситуации: 

учебное пособие, предназначено для бакалавров и 

магистров направления 151000 - технологические 

машины и оборудование 

Саратов: 

Вузовское 

образование, 2014 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/1928 

1.html 

Л1.15 Сергеев, В. С. Чрезвычайные ситуации и защита населения: 

терминологический словарь 
Саратов: 

Вузовское 

образование, 2014 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/2624 

1.html 

Л1.16 Овчаренков Э. А., 

Разживина Г. П., 

Макридин Н. И., 

Соколова Ю. А. 

Чрезвычайные ситуации в техносфере: Практикум Москва: Палеотип, 

2013 
http://www 

.iprbooksh 

op.ru/4871 

0.html 
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Л1.17 Денщикова, Т. Ю., 

Макарова, Е. В., 

Маренчук, Ю. А., 

Елисеева, Н. В. 

Чрезвычайные ситуации социального характера и 

защита от них: учебное пособие 
Ставрополь: 

Северо- 

Кавказский 

федеральный 

университет, 2015 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6303 

0.html 
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Сибирская 

пожарно- 

спасательная 

академия ГПС 

МЧС России, 2017 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6780 

5.html 

Л1.19 Никифоров Л. Л., 

Персиянов В. В. 
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"Научно- 

издательский 
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М", 2018 
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um.com/go 
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id=961964 
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Л2.3 Луковников А. В. Охрана труда: Учеб. пособие М.: КолосС, 1978  



10 

 

УП: 4303011-21-2ТИС.plx   стр. 15 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.4 С.Л. Пушенко, В.И. 

Гаршин, А.Г. 

Хвостиков, В.В. 

Киреева, Д.М. 

Кузнецов, В.В. 

Дудник, П.В. 

Туник, Е.А. 

Трушкова 

Методические указания для выполнения расчетной 

части контрольной работы по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» (безопасность 

труда): методические указания 

, 2018 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/met 

odicheskie- 

ukazaniya- 

dlya- 

vypolneniy 

a- 

raschetnoy 

-chasti- 
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Л2.7 Еременко, В. Д., 

Остапенко, В. С. 
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op.ru/6291 
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um.com/go 
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университет, 2016 

http://znani 

um.com/ca 

talog/docu 

ment? 

id=328348 
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Исследование возникновения напряжения шага: 
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po- 

discipline- 

bezopasnos 

t- 

zhiznedeya 

telnosti 

Л3.5 Титова Г. Н., 
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/book/1120 

68 
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Таталев П. Н. 
Безопасность жизнедеятельности: методические 
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обучающихся по всем направлениям подготовки и 

формам обучения бакалавриата: методическое 

пособие 

Санкт-Петербург: 

Санкт- 

Петербургский 

государственный 

аграрный 
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(СПбГАУ), 2016 

https://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4718 
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Э6 Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ В.О. Евсеев [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 453 c. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows (лицензионное ПО) 

6.3.1.2 Пакет офисных программ Microsoft Office (лицензионное ПО) 

6.3.1.3 Acrobat DC (свободно распространяемое ПО) 
 

УП: 4303011-21-2ТИС.plx  стр. 17 

6.3.1.4 Консультант Плюс (отечественное лицензионное ПО) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru 

 
 



 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

для организации самостоятельной работы  

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

для студентов направления подготовки 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи  

профиль "Инфокоммуникационные технологии объектов энергетики" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Методические указания по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи  

профиль "Инфокоммуникационные технологии объектов энергетики" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Введение  

1. Общая характеристика самостоятельной работы  

2. Контрольные точки и виды отчетности по ним  

3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала  

4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

5. Методические рекомендации по подготовке доклада  

6. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы  

7. Методические рекомендации по подготовке к зачету  

  

  

Список рекомендуемых информационных источников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей обеспечения безопасности 

жизнедеятельности с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения 

проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, 

презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование у будущего бакалавра профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем безопасности в исторической 

перспективе, расширение знания студентов в области безопасности жизнедеятельности, 

развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем 

современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, литературе, а также 

приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

УК-8.2: Обеспечивает безопасные и комфортные условия труда на рабочем месте, в том 

числе с помощью средств защиты; 
УК-8.5: Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте; предлагает мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций.  Разъясняет 

правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; оказывает первую помощь, описывает способы участия в 

восстановительных мероприятиях. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» выполняется 

с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического 

материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 



5 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических 

задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1.Введение в дисциплину. Основные термины и определения. 
2.Характеристика человека как элемента системы «человек - машина – среда». 
3.Основные характеристики ионизирующих излучений и защита от их действия. 
4.Понятия, концепции, принципы и методы о области обеспечения промышленной 

безопасности. 
5.Санитарно- гигиенические условия жизнедеятельности. 
6.Микроклимат производственных помещений. 
7. Первая доврачебная медицинская помощь; 
8.Основные причины и последствия возможных техногенных аварий и катастроф. 
9.Мероприятия (методы) по защите человека в техносфере и способы минимизации 

опасностей при возникновении возможных техногенных аварий и катастроф 
10.Производственное освещение: естественное, искусственное и совмещенное, параметры, 

нормирование. Какие виды освещения Вы знаете? 
11.Опасный производственный фактор это… 
12.Зоны повышенного техногенного риска и зоны повышенного загрязнения при 

техногенных авариях и катастрофах 
13.Техника безопасности. Охрана труда. 
14.Нормативно-правовые акты по ОТ включают (структура): 
15.Государственные нормативные документы включают в себя? 
16.На кого возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий труда? 
17.Вредный производственный фактор это… 
18.В каких случаях в организациях обязательно создается служба ОТ? 
19.Какова основная цель и этапы расследования НС? 
20.Реализация на практике известных мероприятий (методов)  по защите человека в 

техносфере при возникновении возможных техногенных аварий и катастроф. 
21.Что такое защитная окраска? Что такое сигнальные цвета? Какие существуют знаки 

безопасности? 
22.Какое воздействие оказывает электрический ток на организм человека? Какие могут 

быть виды поражения человека электрическим током? 
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23.Основные естественно-научные законы, нормы в области промышленной 

безопасности. 
24.Какие факторы представляют опасность для человека при пожаре? 
25.Какими свойствами характеризуются строительные материалы по пожарной 

опасности? 
 Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

26.Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях социально-

психологического характера; Биологические безопасности и защита от них 
27.Классификация чрезвычайных ситуаций и причины их возникновения; 
28.Чрезвычайные ситуации техногенного характера; 
29.Методы  и способы минимизации опасностей. 
30.Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера; Чрезвычайные ситуации 

экологического характера 
31.Что такое температура вспышки? Что такое температура воспламенения? Что такое 

предел огнестойкости? 
32.Какими способами обеспечивается взрывозащита зданий и сооружений? Какие 

характеристики проектируемого здания определяют его степень огнестойкости? 
33.Сущность процесса горения, виды горения и его возникновение. 
34.Горючесть строительных материалов. Свойства, определяющие 

взрывопожароопасность веществ и материалов 
35.Средства индивидуальной и коллективной защиты; 
36.Промышленная безопасность; 
37.Ппрогнозирование возможных техногенных аварий а катастроф. 
38.Терминология, правовые, нормативно-технические основы безопасности 

жизнедеятельности, основные средства защиты. 
39.Безопасность труда. Разработка мероприятий по безопасности труда на предприятиях 
40.Когда был принят Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»? 
41.С какой целью создана единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС)? 
42.Что составляет основу сил постоянной готовности РСЧС? 
43.Аварийно-спасательные службы 
44.В каком режиме работы РСЧС происходит планирование действий органов управления 

и сил единой системы, организация подготовки и обеспечения их деятельности? 
45.Проведение эвакуационных мероприятий населения при ЧС 
46.Проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 
47.Изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 
48.Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях 
49.Защита населения в ЧС; Гражданская оборона. 
50.Основные приемы и методы обеспечения безопасных и комфортных условий труда на 

рабочем месте, в том числе с помощью средств защиты 
51.Разработка комплекса мероприятий по защите населения и территорий. 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация ), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 
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- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 

% от максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. 

Подготовка доклада по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» - один из 

основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо 

приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. 

Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы доклада: 

1. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности». Содержание и проблемы курса. 

Актуальность проблемы, экономические и социальные проблемы травматизма и 

профессиональных заболеваний. 
2.Приемы и методы обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе 

и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 
3. Основные положения нормативной документации по обеспечению безопасных и 

комфортных условий труда на рабочем месте. 
4. Нормирование по «ОТ». Система стандартов безопасности труда. 
5. Основные средствами индивидуальной и коллективной защиты населения, рабочих и 

служащих в условиях чрезвычайных ситуаций. 
6. Обеспечение работников средствами коллективной и индивидуальной защиты. 

Классификация средств защиты по видам опасных и вредных производственных 

факторов. Способы и средства коллективной и индивидуальной защиты. 
7. Параметры световой среды: влияние на здоровье и работоспособность, основные 

светотехнические характеристики; классификация производственного освещения. 

Исследование освещенности рабочих мест. Производственное освещение. 
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8. Основные опасности опасных промышленных производств и отраслей. 
9. Противопожарные разрывы. 
10. Состояние системы обеспечения безопасностью труда на предприятии. 
11. Перечень мероприятий направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций. 
12.Общие сведения о горении и взрыве: понятия, виды и их характеристика. Причины 

пожаров и взрывов. Классификация пожаров. Опасные факторы пожара. 
13. Показатели и классификация пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ 

и материалов. 
14. Определение категорий зданий, сооружений, строений и по пожарной и 

взрывопожарной опасности. 
15. Противовзрывная защита зданий и сооружений. 
16. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений, строений и пожарных 

отсеков по конструктивной и функциональной пожарной опасности. 
17. Определение требуемой и фактической степени огнестойкости здания. 
18. Классификация строительных конструкций по огнестойкости и пожарной опасности. 

Противопожарные преграды. 
19.Огнетушащие вещества. 
20. Типы и характер террористических актов. 
21. Когда был принят Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»? 

22. Основные проблемы,связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте. 
23. Что составляет основу сил постоянной готовности РСЧС? 
24. Аварийно-спасательные службы 
25. В каком режиме работы РСЧС происходит планирование действий органов 

управления и сил единой системы, организация подготовки и обеспечения их 

деятельности? 
26. Проведение эвакуационных мероприятий населения при ЧС 
27. Проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 
28. Изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 
29.Проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 
30.Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях 
31. Когда был принят Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»? 
32. С какой целью создана единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС)? 
33. Идентификация опасностей, инструктажи, на рабочем месте. 
34. Аварийно-спасательные службы 
35. В каком режиме работы РСЧС происходит планирование действий органов 

управления и сил единой системы, организация подготовки и обеспечения их 

деятельности? 
36. Проведение эвакуационных мероприятий населения при ЧС 
37. Проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 
38. Изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 
39.Проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 
40.Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 
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Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

Критерии оценки доклада 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

1 

 

1 



10 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо 

использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 

10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не 

предусмотрен. Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием 

итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать 

меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и 

восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные 

вопросы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».  

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых 

заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие 

разделы учебников, учебных пособий и других источников. 

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских 

занятий. 

Тестовые задания 

Не предусмотрены 

 

Критерии оценивания компетенций  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов 

на тестовые задания превышает 90 %. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 70 %). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы 

заимствованы. 
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Оформление ответов на тесты 

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. 

В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный 

вариант ответа.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) 

не предусмотрен.  

Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, 

ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического 

анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать 

изученный материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов 

умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по 

практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной 

работы над учебным материалом. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения 

всех тем программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе 

студента. 

Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам 

курса по вариантам и включает в себя следующие разделы: 

1.Введение в дисциплину. Основные термины и определения. 
2.Характеристика человека как элемента системы «человек - машина – среда». 
3.Основные характеристики ионизирующих излучений и защита от их действия. 
4.Понятия, концепции, принципы и методы о области обеспечения промышленной 

безопасности. 
5.Санитарно- гигиенические условия жизнедеятельности. 
6.Микроклимат производственных помещений. 
7. Первая доврачебная медицинская помощь; 
8.Основные причины и последствия возможных техногенных аварий и катастроф. 
9.Мероприятия (методы) по защите человека в техносфере и способы минимизации 

опасностей при возникновении возможных техногенных аварий и катастроф 
10.Производственное освещение: естественное, искусственное и совмещенное, параметры, 

нормирование. Какие виды освещения Вы знаете? 
Оформление контрольной работы и порядок защиты 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно 

текст (условие задач и решение).  

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, 

машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, 

нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, 

TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список использованных источников, в 

котором указываются все использованные литературные источники, расположенные в 

алфавитном порядке и пронумерованные. 

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее 

осуществляется защита в виде собеседования. 

Критерии оценивания контрольной работы 



12 

Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с 

использованием следующей системы оценок: 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  

  

выполнение заданий 

1 

2 

3 

4 

5 

6  

 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

Максимальное количество баллов 17 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные 

при выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 

1) (см. табл.). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний 

преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное 

мероприятие проводится по следующим вопросам. 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1.Введение в дисциплину. Основные термины и определения. 
2.Характеристика человека как элемента системы «человек - машина – среда». 
3.Основные характеристики ионизирующих излучений и защита от их действия. 
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4.Понятия, концепции, принципы и методы о области обеспечения промышленной 

безопасности. 
5.Санитарно- гигиенические условия жизнедеятельности. 
6.Микроклимат производственных помещений. 
7. Первая доврачебная медицинская помощь; 
8.Основные причины и последствия возможных техногенных аварий и катастроф. 
9.Мероприятия (методы) по защите человека в техносфере и способы минимизации 

опасностей при возникновении возможных техногенных аварий и катастроф 
10.Производственное освещение: естественное, искусственное и совмещенное, параметры, 

нормирование. Какие виды освещения Вы знаете? 
11.Опасный производственный фактор это… 
12.Зоны повышенного техногенного риска и зоны повышенного загрязнения при 

техногенных авариях и катастрофах 
13.Техника безопасности. Охрана труда. 
14.Нормативно-правовые акты по ОТ включают (структура): 
15.Государственные нормативные документы включают в себя? 
16.На кого возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий труда? 
17.Вредный производственный фактор это… 
18.В каких случаях в организациях обязательно создается служба ОТ? 
19.Какова основная цель и этапы расследования НС? 
20.Реализация на практике известных мероприятий (методов)  по защите человека в 

техносфере при возникновении возможных техногенных аварий и катастроф. 
21.Что такое защитная окраска? Что такое сигнальные цвета? Какие существуют знаки 

безопасности? 
22.Какое воздействие оказывает электрический ток на организм человека? Какие могут 

быть виды поражения человека электрическим током? 

23.Основные естественно-научные законы, нормы в области промышленной 

безопасности. 
24.Какие факторы представляют опасность для человека при пожаре? 
25.Какими свойствами характеризуются строительные материалы по пожарной 

опасности? 
26.Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях социально-

психологического характера; Биологические безопасности и защита от них. 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

27.Классификация чрезвычайных ситуаций и причины их возникновения; 
28.Чрезвычайные ситуации техногенного характера; 
29.Методы  и способы минимизации опасностей. 
30.Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера; Чрезвычайные ситуации 

экологического характера 
31.Что такое температура вспышки? Что такое температура воспламенения? Что такое 

предел огнестойкости? 
32.Какими способами обеспечивается взрывозащита зданий и сооружений? Какие 

характеристики проектируемого здания определяют его степень огнестойкости? 
33.Сущность процесса горения, виды горения и его возникновение. 
34.Горючесть строительных материалов. Свойства, определяющие 

взрывопожароопасность веществ и материалов 
35.Средства индивидуальной и коллективной защиты; 
36.Промышленная безопасность; 
37.Ппрогнозирование возможных техногенных аварий а катастроф. 
38.Терминология, правовые, нормативно-технические основы безопасности 

жизнедеятельности, основные средства защиты. 
39.Безопасность труда. Разработка мероприятий по безопасности труда на предприятиях 
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40.Когда был принят Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»? 
41.С какой целью создана единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС)? 
42.Что составляет основу сил постоянной готовности РСЧС? 
43.Аварийно-спасательные службы 
44.В каком режиме работы РСЧС происходит планирование действий органов управления 

и сил единой системы, организация подготовки и обеспечения их деятельности? 
45.Проведение эвакуационных мероприятий населения при ЧС 
46.Проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 
47.Изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 
48.Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях 
49.Защита населения в ЧС; Гражданская оборона. 
50.Основные приемы и методы обеспечения безопасных и комфортных условий труда на 

рабочем месте, в том числе с помощью средств защиты 
51.Разработка комплекса мероприятий по защите населения и территорий. 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех 

контрольных  точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение 

обязательной экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо 

полностью выполнить все задания к практическим занятиям, подготовить и защитить 

самостоятельную работу. При наличии задолженности по текущей аттестации  по данной 

дисциплине студент к экзамену не допускается.  

 

Порядок и критерии оценивания 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах 

заканчивается выставлением отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 

 

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 

Вид учебных работ  

по дисциплине 

Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 

Устный ответ на 

экзамене 

Оценка «отлично» -  

40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести 

необходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности. 

Компетенция (и) или ее часть 

сформирована 

Оценка «хорошо» -  

30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Компетенция и (или) ее часть 
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сформирована на 2 уровне. 

Оценка 

«удовлетворительно» - 

15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

Компетенция и (или) ее часть 

сформирована на 1 уровне. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа 

на соответствующий вопрос; 

2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  

4) на дополнительные вопросы 

преподавателя обучающийся не дет 

правильные ответы. 

Компетенция и (или) ее часть не 

сформирована. 

Решение 

экзаменационной 

задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 

0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год 
Адрес 

Л1.1  Охрана труда: Правила технической 

эксплуатации электроустановок 

потребителей 

М.: ИНФРА-

М, 2004 
 

Л1.2 Кукин П.П. Безопасность жизнедеятельности. 

Производственная безопасность и охрана 

труда: Учеб. пособие 

М.: Высш. шк., 

2001 
 

Л1.3 Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности М.: Высш. шк., 

2004 
 

Л1.4 Кукин П.П. Безопасность технологических процессов 

и производств. Охрана труда: Учеб. 

пособие 

М.: Высш. шк., 

1999 
 

Л1.5 Кукин П.П. Безопасность технологических процессов 

и производств. Охрана труда: Учеб. 

пособие 

М.: Высш. шк., 

2002 
 

Л1.6 Микрюков В. 

Ю. 
Безопасность жизнедеятельности: 

Учебник 
Ростов-на-

Дону: Феникс, 

2007 

 

Л1.7 Бурашников 

Ю.М., 

Максимов А.С. 

Охрана труда в пищевой 

промышленности, общественном 

питании и торговле: Учебник 

М.: Академия, 

2007 
 

Л1.8 Петроченко 

П.Ф. 
Производственная санитария и охрана 

труда 
М.: 

Экономика, 

1971 

 

 

УП: 4303011-21-2ТИС.plx   стр. 13 

 Авторы, 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины: отработка навыков научно-исследовательской, 

аналитической и проектной работы. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

УК-6.2: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
 Изучив данный курс, студент должен: 

 Знать: типы и виды проектов; требования к структуре проекта; определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.   

 Уметь: самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учѐ том 

предварительного планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях. 

 Владеть: навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
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Практическое занятие 1  Разработка презентации в MS Power Point 
 

Цель занятия: Приобретение навыков создания слайдовой презентации. 
Вопросы для обсуждения. 

1 Линейные презентации. 

2 Презентации со сценариями. 

3 Интерактивные презентации. 

4 Непрерывные презентации. 
Задание.  

Изучить программу подготовки презентаций MS PowerPoint 

 
 

Практическое занятие 2 Создание эффектов и демонстрация презентации в MS 

Power Point. 

Цель занятия: Приобретение навыков создания анимационного, звукового 

эффектов в слайдовой презентации. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Как вставить в слайд презентации картинку? 

2. Как вставить в слайд презентации таблицу? 

3. Как вставить в слайд презентации диаграмму? 

4. Как вставить в слайд презентации звук? 
Задание. 

  Применение эффектов анимации, работа с панелью инструментов Автофигуры. 

 
Практическое занятие 3 Создание организационных схем  и диаграмм в Microsoft 

Office Visio. 

Цель занятия: научиться технологии создания и редактирования схем, графиков, 

изображений с помощью Microsoft Visio 2010, освоить приёмы оформления одномерных 

фигур. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Назначение и возможности Microsoft Office Visio. 

2. Какие способы настройки окна и панели инструментов программы MsVisio вы 

знаете? 

3. Какие способы создания нового документа, листа схемы в программе MsVisio вы 

знаете? 

4. Какие способы добавления фигуры в схему вы знаете? 

5. Какие группы фигур программы MsVisio используются для создания схем и 

других графических изображений? 
Задание 1 

Создать организационную диаграмму.  
Задание 2 

Создать календарь. 

Практическое занятие 4 Выбрать реально существующий проект, 

проанализировать, к какому виду он относится, используя знания, 

полученные при изучении классификаций проектов. 

 

Цель занятия заключается в выделении общих признаков, отличающих проект от 
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других видов деятельности. 
Вопросы для обсуждения 

1. Какие факторы оказывают влияние на эффективность проекта? 

2. Какие показатели отражают результативность проекта? 

3. Какие виды ограничений имеет проект? 

4. Какова цель управления сроками реализации проекта? 

5. Жизненный цикл проекта. 
Задание 1 

Построить модель проекта.  
Задание 2 

  Разработать сетевую модель проекта. 
 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Новиков Д. А. Управление проектами. Организационные 

механизмы 
Москва: ПМСОФТ, 

2007 
http://www 

.iprbooksh 

op.ru/8489. 

html 

Л1.2 Синенко С. А., Славин 

А. М., Жадановский Б. 

В. 

Управление проектами: Учебно-практическое 

пособие 
Калининград: 

Балтийский 

федеральный 

университет им. 

Иммануила Канта, 

2012 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/2395 

1.html 

Л1.3 Базилевич А.И., 

Денисенко В.И. 
Управление проектами: Учебник Москва: ООО 

"Научно- 

издательский центр 

ИНФРА-М", 2019 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=997138 

Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Балашов, А.Н. Управление проектами: учебник и практикум для 

академического бакалавриата: Учебник 
М.: Издательство 

ЮРАЙТ, 2016 
https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/upra 

vlenie- 

proektami 

Л2.2 Рыбалова Е. А. Управление проектами: Учебное пособие Томск: Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники, 

2015 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7220 

3.html 

Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
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Л3.1 Осетрова И. С. Управление проектами в Microsoft Project 2010 Санкт-Петербург: 

Университет 

ИТМО, 2013 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6533 

0.html 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Михалкина, Е. В. Организация проектной деятельности : учебное пособие / Е. В. Михалкина, А. Ю. 

Никитаева, Н. А. Косолапова. — Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2016. 

— 146 c. — ISBN 978 -5-9275-1988-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78685.html (дата обращения: 26.12.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Э2 Введение в проектную деятельность. Синергетический подход : учебное пособие / И. В. Кузнецова, С. В. 

Напалков, Е. И. Смирнов, С. А. Тихомиров ; под редакцией Е. И. Смирнова. — Саратов : Вузовское 

образование, 2020. — 166 c. — ISBN 978-5-4487-0663-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92644.html (дата обращения: 26.12.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Э3 Данилова, И. И. Введение в проектную и научно-исследовательскую деятельность : учебное пособие / И. И. 

Данилова, Ю. В. Привалова. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 

2019. — 106 c. — ISBN 978-5-9275-3125-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95771.html (дата обращения: 26.12.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Э4 Соболева, Е. А. Особенности развития проектной деятельности инвестиционно-строительного комплекса. 
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государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 160 c. — ISBN 978-5-7264-1287-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/60824.html (дата обращения: 26.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

Э5 Основы  проектной деятельности: учебное пособие / С. В. Напалков, Е. И. Смирнов, С. А. Тихомиров ; под 

редакцией Е. И. Смирнова. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 166 c. — ISBN 978-5-4487-0663-9. — 
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Методические указания по « Введение в профессию»  содержат задания 

для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести 

необходимые знания в области изучаемой дисциплины. 

            Предназначены для обучающихся направления 11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

Направленность (профиль) «Инфокоммуникационные технологии объектов 

энергетики» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

Введение 4 

1. Общая характеристика самостоятельной работы 4 

2. Контрольные точки и виды отчетности по ним 4 

3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала 4 

4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 5 

5. Методические рекомендации по подготовке доклада 6 

6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию 8 

7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 8 

8. Методические рекомендации по подготовке к зачету 10 

Список рекомендуемых информационных источников 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Введение в профессию». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение теоретических вопросов, связанных с проектной 

деятельностью, с последующим закреплением материала при выполнении практических 

работ, подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - отработка навыков научно-исследовательской, 

аналитической и проектной работы. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

УК-6.2: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Введение в профессию» выполняется с 

целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического 

материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных задач. При 

изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать 

рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения 

материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 
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подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1.Основные понятия  проектной деядельности, общее представление, понятие проекта 

2.Планирование работы над проектом 

3.Примеры проектной деятельности 

4.Этапы проектной деятельности 

5.Особенности проектов различных типов 

6.Формирование команды 

7.Ответственность участников команды 

8.Коммуникации в проекте 

 Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

9.Система управления коммуникациями в проекте 

10.Типичные задачи взаимодействия участников команды 

11.Методы и технологии, используемые для передачи информации 

12.Коммуникации в ходе совместных работ 

13.Критерии эффективных коммуникаций 

14.Методы генерации идей  

 Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация ), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 

% от максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
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 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. 

Подготовка доклада по дисциплине «Общая электротехника» - один из основных этапов 

учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается 

студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы доклада: 

1.Основные понятия  проектной деядельности, общее представление, понятие проекта 

2.Планирование работы над проектом 

3.Примеры проектной деятельности 

4.Этапы проектной деятельности 

5.Особенности проектов различных типов 

6.Формирование команды 

7.Ответственность участников команды 

8.Коммуникации в проекте 

9.Система управления коммуникациями в проекте 

10.Типичные задачи взаимодействия участников команды 

11.Методы и технологии, используемые для передачи информации 

12.Коммуникации в ходе совместных работ 

13.Критерии эффективных коммуникаций 

14.Методы генерации идей  

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 
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преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

 

 

Критерии оценки доклада 

 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо 

использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 

10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 
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12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием 

итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать 

меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и 

восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные 

вопросы по дисциплине «Общая электротехника».  

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых 

заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие 

разделы учебников, учебных пособий и других источников. 

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских 

занятий. 

Пример тестового задания 

Выберите один или несколько правильных ответов:  

1. Основные классификации проектов:  

а) по содержанию 

б) по особенностям 

в) по сферам деятельности 

г) по качеству исполнения 

 

Критерии оценивания компетенций  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов 

на тестовые задания превышает 90 %. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 70 %). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы 

заимствованы. 

Оформление ответов на тесты 

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. 

В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный 

вариант ответа.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, 

ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического 

анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать 

изученный материал. 
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Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов 

умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по 

практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной 

работы над учебным материалом. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения 

всех тем программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе 

студента. 

Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам 

курса по вариантам и включает в себя следующие разделы: 

1. Методы  математической обработки исследований 

2. Метод «Мозгового штурма» 

3. Метод «Brainwriting» 

Оформление контрольной работы и порядок защиты 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно 

текст (условие задач и решение).  

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, 

машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, 

нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, 

TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список использованных источников, в 

котором указываются все использованные литературные источники, расположенные в 

алфавитном порядке и пронумерованные. 

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее 

осуществляется защита в виде собеседования. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с 

использованием следующей системы оценок: 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  

  

выполнение заданий 

1 

2 

3 

4 

5 

6  

 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

Максимальное количество баллов 17 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные 

при выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 
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Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 

1) (см. табл.). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний 

преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное 

мероприятие проводится по следующим вопросам: 

1.Основные понятия  проектной деядельности, общее представление, понятие проекта 

2.Планирование работы над проектом 

3.Примеры проектной деятельности 

4.Этапы проектной деятельности 

5.Особенности проектов различных типов 

6.Формирование команды 

7.Ответственность участников команды 

8.Коммуникации в проекте 

9.Система управления коммуникациями в проекте 

10.Типичные задачи взаимодействия участников команды 

11.Методы и технологии, используемые для передачи информации 

12.Коммуникации в ходе совместных работ 

13.Критерии эффективных коммуникаций 

14.Методы генерации идей  

 Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  

точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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.iprbooksh 

op.ru/8489. 

html 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 

Целью освоения дисциплины "Иностранный язык в профессиональной сфере" 

является формирование у обучающихся компетенции, предусмотренной ФГОС ВО, что 

достигается в процессе усвоения обучающимися основ профессионального общения на 

иностранном языке в устной и письменной форме; овладения иностранным языком как 

средством межкультурного, социокультурного и профессионального общения путем 

формирования коммуникативной и профессиональной компетентности. Изучение 

профессионального иностранного языка призвано также обеспечить: изучение основной 

терминологии профессионального иностранного языка; развитие навыков организации 

профессионального общения; развитие информационной культуры; расширение кругозора 

и повышение общей культуры обучающихся; знакомство с научной и справочной 

зарубежной профессионально-ориентированной литературой. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие основные задачи:  

- изучение основной терминологии профессионального иностранного языка; 

- развитие навыков организации профессионального общения; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры обучающихся. 

При изучении иностранного языка у студентов формируются и развиваются 

навыки информационной культуры, что предполагает усилить внимание на развитие 

коммуникативно-когнитивных умений в процессе изучения дисциплины. Это касается, 

прежде всего, следующих умений:  

 самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность;  

 участвовать в проектной деятельности и проведении учебно-исследовательской 

работы;  

 осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в иноязычных источниках 

различного типа;  

 извлекать необходимую информацию из иноязычных источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.);  

 переводить информацию из одной знаковой системы в другую;  

 отделять основную информацию от второстепенной;  

 критически оценивать достоверность полученной информации;  

 передавать содержание информации адекватно поставленной цели;  

 развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

 создавать материал для устных презентаций с использованием мультимедийных 

технологий.  
В результате освоения данной дисциплины формируется следующая универсальная 

компетенция у обучающегося: 

УК-4.1: Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемый стиль общения. 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

фонетические, лексические и грамматические явления, необходимые для 

осуществления продуктивной коммуникации на иностранном языке профессиональной 

направленности; правила речевого этикета и социокультурные нормы общения на 

иностранном языке; основы выстраивания межличностного взаимодействия в устной и 

письменной формах в коммуникационном пространстве; требования к речевому и 

языковому оформлению устных и письменных высказываний с учетом специфики 

иноязычной культуры и профессиональной направленности. 
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Уметь:   

использовать иностранный язык в межличностном и профессиональном общении; 

продуктивно использовать основные грамматические формы и конструкции, понимать 

устную и письменную речь в различных коммуникационных ситуациях 

профессионального взаимодействия; пользоваться продуктивным и рецептивным 

минимумом в расширенном объёме за счёт лексических средств, обслуживающих 

профессиональные темы, проблемы, ситуации общения; применять различные формы и 

виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке при межличностном, 

межкультурном и профессиональном взаимодействии; публично выступать на 

иностранном языке по проблемам профессиональной деятельности; достигать 

коммуникационных целей межличностного общения, межкультурного и 

профессионального взаимодействия; устанавливать и поддерживать контакты с 

зарубежными коллегами; выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и 

монолог-рассуждение. 

Владеть: 

навыками и опытом, позволяющими осуществлять основные виды речевого 

взаимодействия в процессе делового и профессионального общения (прием, передача и 

производство профессионально-значимой информации); навыками межкультурной 

коммуникации и межличностного взаимодействия на иностранном языке в 

профессиональной сфере; способами решения задач, возникающих в процессе 

осуществления профессиональной коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке (аргументированного письменного изложения собственной точки 

зрения, навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики). 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы 

стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, 

необходимые современному специалисту. Активные формы практических занятий 

открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического 

материала. 
 

Практическое занятие 1    Тема"WORK AND ITS FUTURE". 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции:  

УК-4.1: Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемый стиль 

общения. 

Практические задания 
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1.Work and home: old and modern values. Future jobs. 

2.Your choice of jobs: the most important factors.  

3.Learning jobs. 

4. Problems at a workplace. A workplace of future.                             

  Введение новых лексических единиц по теме. Особенности перевода, лексико-

грамматические особенности текстов по направлению подготовки. Анализ логико-

смысловых связей текста. Представление об аннотировании и реферировании как методах 

компрессионного сжатия текста. Сущность аннотирования и реферирования. Правила 

аннотирования /реферирования.  Грамматический материал: Видовременные формы 

глагола в активном залоге.  
Практическое занятие 2 Тема "ENVIRONMENT. TECHNOSPHERE. ECOLOGY". 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции:  

УК-4.1: Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемый стиль 

общения. 

Практические задания 

1. Sources of energy. 

2. Power plants. 

3. Technical measures to reduce pollution. 

4. The cost of protecting the environment. 

5. Emissions trading.                 Введение новых лексических единиц по теме. Особенности 

перевода, лексико-грамматические особенности текстов по направлению подготовки. 

Анализ логико-смысловых связей текста. Представление об аннотировании и 

реферировании как методах компрессионного сжатия текста. Сущность аннотирования и 

реферирования. Правила аннотирования /реферирования.                Грамматический 

материал: Видовременные формы глагола в активном залоге. 

 

Практическое занятие 3 Тема "TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS AND 

ENVIRONMENTAL SAFETY". 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции:  

УК-4.1: Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемый стиль 

общения. 

Практические задания 

1. Developments in Nuclear Power.  

2. Alternative Power Sources. 

3. Global Warming. 

4. Safety and Security Issues. 

5. Waste Disposal. 

6. Energy Saving. 

7. The Future of Energy.             Введение новых лексических единиц по теме. Особенности 

перевода, лексико-грамматические особенности текстов по направлению подготовки. 

Лексико-грамматические упражнения. Анализ логико-смысловых связей текста. 

Составление аннотаций. Реферирование.                 Грамматический материал: 

Видовременные формы глагола в пассивном залоге. 

 

Практическое занятие 4 Тема "TRAVEL AND TOURISM". 

     Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции:  

УК-4.1: Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемый стиль 

общения. 

Практические задания 
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1. Travelling as a part of modern life. 

2. The best way of travelling for you. 

3. Exotic and unusual places: do they attract you? 

4. Tourism broadens our minds. 

Введение новых лексических единиц по теме. Особенности перевода, лексико-

грамматические особенности текстов по направлению подготовки. Лексико-

грамматические упражнения. Анализ логико-смысловых связей текста. Составление 

аннотаций. Реферирование.                 Грамматический материал: Инфинитив. 

Сложное дополнение. 

Практическое занятие 5 Тема "RISK MANAGEMENT". 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции:  

УК-4.1: Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемый стиль 

общения. 

Практические задания 

 

1. Understanding Hazards and Risks. 

2. What is Risk Management? 

3. Benefits to Managing Risk. 

4. Emergencies. 

5. Safety Measures. 

6. What Is Emergency Management?      Введение новых лексических единиц по теме. 

Особенности перевода, лексико-грамматические особенности текстов по направлению 

подготовки. Лексико-грамматические упражнения. Анализ логико-смысловых связей 

текста. Составление аннотаций. Реферирование.                  Грамматический материал: 

Прямая и косвенная речь. 

Практическое занятие 6 Тема "AMBITION AND SUCCESS". 

            Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции:  

УК-4.1: Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемый стиль 

общения. 

Практические задания 

1. Ambitions and achievements. 

2. The definition of success. 

3. Failing and your attitude to it. 

4. Luck and success. Does talent need help? 

Введение новых лексических единиц по теме. Особенности перевода, лексико-

грамматические особенности текстов по направлению подготовки. Лексико-

грамматические упражнения. Анализ логико-смысловых связей текста. Составление 

аннотаций. Реферирование. Грамматический материал: Герундий. Функции герундия в 

предложении. 

Практическое занятие 7 Тема "My Future Profession". 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции:  

УК-4.1: Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемый стиль 

общения. 

Практические задания  
Text 1.  Business correspondence. 

Text 2.  Business communication. 

Text 3.  Company Profile. 

Введение новых лексических единиц по теме. Особенности перевода, лексико-
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грамматические особенности текстов по направлению подготовки. Лексико-

грамматические упражнения. Анализ логико-смысловых связей текста. Составление 

аннотаций. Реферирование. 

Практическое занятие 8 Тема/текст "Applying for a Job - CV-Resume".  
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции:  

УК-4.1: Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемый стиль 

общения. 

Практические задания 

Представление о резюме и сопроводительном письме. Правила составления резюме 

и сопроводительного письма. 

Практическое занятие 9 Тема/текст "Professional English in Use".  
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции:  

УК-4.1: Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемый стиль 

общения. 

Практические задания 

Отработка и усвоение новых лексических единиц общего и терминологического 

характера. Чтение: тексты по широкому и узкому профилю специальности. 

Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без 

искажения смысла при письменном и устном общении; основные грамматические 

явления, характерные для профессиональной речи. Аннотирование и реферирование 

текстов. Выполнение тестовых заданий лексико-грамматической направленности. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

 
Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

1. Кошеварова И. Б., 
Мирошниченко Е. Н., 
Молодых Е. А., 
Павлова С. В., 
Ряскина Л. О. 

Иностранный язык профессионального 
общения (английский язык): Учебное 
пособие 

Воронеж: 
Воронежский 
государственный 
университет 
инженерных 
технологий, 2018 

http://www.iprbook
shop.ru/76428.html 

2. Попов Е. Б. Английский язык: Учебное пособие Саратов: Вузовское 
образование, 2019 

http://www.iprbook
shop.ru/79613.html 

Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

1. Украинец И. А. Иностранный язык (английский язык) в 
профессиональной деятельности: 
Учебно-методическое пособие 

Москва: Российский 
государственный 
университет 
правосудия, 2015 

http://www.iprbook
shop.ru/45219.html 

2. Мюллер В. К. Новый англо-русский, русско-
английский словарь 

Москва: Аделант, 
2014 

http://www.iprbook
shop.ru/44108.html 

3. Турук И. Ф. Грамматические основы чтения 
специального текста. Английский язык: 
Учебное пособие 

Москва: Евразийский 
открытый институт, 
2009 

http://www.iprbook
shop.ru/10657.html 
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4. Дмитренко Н. А., 
Серебрянская А. Г. 

Английский язык. Engineering sciences: 
Учебное пособие 

Санкт-Петербург: 
Университет ИТМО, 
2015 

http://www.iprbook
shop.ru/65782.html 

5. Межова М. В., 
Золотарева С. А. 

Иностранный язык (английский язык): 
Сборник интерактивных 
профессионально ориентированных 
заданий для студентов 1-го, 2-го курсов 
всех направлений подготовки 
КемГУКИ 

Кемерово: 
Кемеровский 
государственный 
институт культуры, 
2014 

http://www.iprbook
shop.ru/55227.html 

6. Федосеева В. М., 
Курочкина З. Д., 
Малиновская Н. И., 
Карневская Е. Б. 

Английский язык. Стратегии 
понимания текста. Часть 2: Учебное 
пособие 

Минск: Вышэйшая 
школа, 2013 

http://www.iprbook
shop.ru/21741.html 

7. Карневская Е. Б., 
Бенедиктович А. В., 
Павлович Н. А., 
Стражева Р. А., 
Федосеева В. М., 
Карневская Е. Б. 

Английский язык. Стратегии 
понимания текста. Часть 1: Учебное 
пособие 

Минск: Вышэйшая 
школа, 2013 

http://www.iprbook
shop.ru/21740.html 

8. Н.Г. Вартанова, А.В. 
Резникова 

Иностранный язык (английский). 
Учебное пособие по развитию навыков 
чтения и понимания текстов для 
обучающихся по техническим и 
экономическим направлениям 
подготовки бакалавров: учебное 
пособие 

, 2015 https://ntb.donstu.r
u/content/inostrann

yy-yazyk-
angliyskiy-

uchebnoe-posobie-
po-razvitiyu-

navykov-chteniya-
i-ponimaniya-
tekstov-dlya-

obuchayushchihsya
-po-tehnicheskim-i-
ekonomicheskim-
napravleniyam-

podgotovki-
bakalavrov 

Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

1. И.В. Царевская, Н.В. 
Ковальчук, А.П. 
Прохорова 

Методические указания для 
тестирования грамматических навыков 
(английский, немецкий, французский) 
по дисциплине «Иностранный язык» 
для обучающихся по всем 
направлениям подготовки 
бакалавриата, специалитета и 
магистратуры: методические указания 

 2018 https://ntb.donstu.r
u/content/metodich
eskie-ukazaniya-

dlya-testirovaniya-
grammaticheskih-

navykov-
angliyskiy-
nemeckiy-

francuzskiy-po-
discipline-

inostrannyy-yazyk-
dlya-

obuchayushchihsya
-po-vsem-

napravleniyam-
podgotovki-
bakalavriata-
specialiteta-i-

magistratu 
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2. ДГТУ, Каф. "ИЯ"; 
сост.: И.В. Царевская, 
И.В. Щербакова, А.П. 
Прохорова 

Иностранный язык: методические 
указания по реферированию 
(английский, немецкий, французский 
язык) по дисциплине "Иностранный 
язык" для студентов очной формы 
обучения по всем направлениям 
подготовки 

Ростов н/Д.: ИЦ 
ДГТУ, 2018 

https://ntb.donstu.r
u/content/inostrann

yy-yazyk-
metodicheskie-
ukazaniya-po-
referirovaniyu-

angliyskiy-
nemeckiy-

francuzskiy-yazyk-
po-discipline-

inostrannyy-yazyk-
dlya-studentov-
ochnoy-formy-
obucheniya-po-

vsem-
napravleniyam-

podgotovki 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. Иностранный язык профессионального общения (английский язык) : учебное пособие / И. Б. Кошеварова, 
Е. Н. Мирошниченко, Е. А. Молодых [и др.]. — Воронеж : Воронежский государственный университет 
инженерных технологий, 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-00032-323-6. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

2. Бессонова, Е. В. Английский язык : учебное пособие для студентов бакалавриата по направлению 
подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» / Е. В. Бессонова, О. А. Просяновская, И. К. 
Кириллова. — Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 96 
c. — ISBN 978-5-7264-0930-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30337.html 

3. Алибекова А.З. Учебно-методическое пособие по английскому языку для самостоятельной работы 
студентов I курса уровня неязыковых специальностей [Электронный ресурс]: методическое пособие для 
самостоятельной работы студентов I курса/ Алибекова А.З.— Электрон. текстовые данные.— Астана: 
Казахский гуманитарно-юридический университет, 2016.— 50 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49574.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. English grammar [Электронный ресурс]: учебное пособие по грамматике английского языка для студентов 
неязыковых специальностей/ Ю.А. Иванова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2015.— 213 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27158.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 5. Локтюшина Е.А. Путешествие = Travelling [Электронный ресурс]: учебное пособие по английскому 
языку для студентов неязыковых специальностей/ Локтюшина Е.А., Матвиенко Л.М., Нестеренко В.Г.— 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 99 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/38554.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Хромова Т.И. Обучение чтению, аннотированию и реферированию научной литературы на английском 
языке и подготовке презентаций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хромова Т.И., Корякина 
М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный технический университет 
имени Н.Э. Баумана, 2014.— 43 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31599.— ЭБС «IPRbooks», 
по паролю Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Office Word 

3. Microsoft PowerPoint 

Перечень информационных справочных систем 

1. Google переводчик https://translate.google.ru 

2. BBC languages – Free online lessons to learn and study with http://www.bbc.co.uk/languages/ 

3. FluentU https://www.fluentu.com/ 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении 

курса «Иностранный язык в профессиональной сфере» за счёт правильной 

организации процесса изучения дисциплины. Рекомендации включают в себя 

требования к компетенциям студентов, предполагаемые результаты обучения, а 

также содержат пояснения и рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям, контрольным работам, промежуточной аттестации; перечень 

основных и дополнительных источников для овладения программным 

материалом. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой 

дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения 

тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо 

сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные 

по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды 

объемных заданий. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Целью освоения дисциплины "Иностранный язык в профессиональной 

сфере" является формирование у обучающихся компетенции, предусмотренной 

ФГОС ВО, что достигается в процессе усвоения обучающимися основ 

профессионального общения на иностранном языке в устной и письменной 

форме; овладения иностранным языком как средством межкультурного, 

социокультурного и профессионального общения путем формирования 

коммуникативной и профессиональной компетентности. Изучение 

профессионального иностранного языка призвано также обеспечить: изучение 

основной терминологии профессионального иностранного языка; развитие 

навыков организации профессионального общения; развитие информационной 

культуры; расширение кругозора и повышение общей культуры обучающихся; 

знакомство с научной и справочной зарубежной профессионально-

ориентированной литературой. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие основные 

задачи:  

- изучение основной терминологии профессионального иностранного 

языка; 

- развитие навыков организации профессионального общения; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры обучающихся. 

При изучении иностранного языка у студентов формируются и 

развиваются навыки информационной культуры, что предполагает усилить 

внимание на развитие коммуникативно-когнитивных умений в процессе 

изучения дисциплины. Это касается, прежде всего, следующих умений:  

 самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную 

деятельность;  

 участвовать в проектной деятельности и проведении учебно-

исследовательской работы;  

 осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в иноязычных 

источниках различного типа;  

 извлекать необходимую информацию из иноязычных источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.);  
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 переводить информацию из одной знаковой системы в другую;  

 отделять основную информацию от второстепенной;  

 критически оценивать достоверность полученной информации;  

 передавать содержание информации адекватно поставленной цели;  

 развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства;  

 создавать материал для устных презентаций с использованием 

мультимедийных технологий.  
В результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

универсальная компетенция у обучающегося: 

УК-4.1: Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемый стиль 

общения. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Иностранный язык» 

выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при 

выполнении практических заданий. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий 

осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в 

соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе 

текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль − основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Его задача – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью студентов на основе обратной связи и 

корректировка. Текущий контроль осуществляется на протяжении семестра и 

позволяет получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения 

учебного материала, а также стимулировать регулярную целенаправленную 

работу обучающихся. 

 

№№ Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства 

1. Аннотация Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося производить аналитико-

синтетическую обработку путем резюмирования 

информации, представленной в тексте.  

2. Монологическое  

высказывание 

Средство, позволяющее оценить степень 

сформированности устной речевой 

деятельности, т.е. умение обучающегося 

коммуникативно-мотивированно, логически 

последовательно и связно, достаточно полно и 

правильно в языковом отношении излагать свои 

мысли в устной форме.  

3. Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала. 
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4. Реферирование Конечный продукт, получаемый в результате 

компрессии содержательной и языковой 

стороны первоисточника на основе его 

глобального понимания и реранжировки 

материала; заключения выводов, обобщающих 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

5. Тест Средство, позволяющее оценить уровень знаний 

обучающегося путем выбора им одного из 

нескольких вариантов ответов на поставленный 

вопрос. Возможно использование тестовых 

вопросов, предусматривающих ввод 

обучающимся короткого и однозначного ответа 

на поставленный вопрос. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим занятиям по дисциплине 

«Иностранный язык в профессиональной сфере» включает изучение основной и 

дополнительной литературы по дисциплине. 

Особенностью практического занятия по иностранному языку является 

дифференциация умений иноязычного обучения по видам речевой деятельности 

(устно-речевое общение, чтение, аудирование, письмо) и параллельное обучение 

этим видам речевой деятельности. Содержание обучения перечисленным видам 

речевой деятельности определяется учебной программой.  

Непосредственное проведение практического занятия предполагает 

работу над различными видами речевой деятельности: 

1. устно-речевое общение; 

2. чтение; 

3. письменная речь; 

4. аудирование; 

5. работа над языковым материалом (фонетика, грамматика, лексика) в 

рамках данного занятия. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ТЕКСТАМИ И  

МАТЕРИАЛОМ УСТНЫХ ТЕМ 

Методические рекомендации по письменному переводу текста 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено развитие навыка 

перевода с английского  языка  на  русский. Работа над полным письменным 

переводом состоит из последовательных этапов, формулировка содержания 

которых и составляет правила полного письменного перевода. Текст, 

предназначенный для перевода, нужно рассматривать как смысловое целое. 

Процесс выполнения полного письменного перевода − это активный, 

целенаправленный процесс; состоящий из трёх частей: зрительное восприятие; 

понимание, осмысленный анализ; перевод. 

Последовательность работы над оригиналом: 

1. Чтение оригинала 

2. Разметка текста (аналитическое понимание)  

а) выявление сложных терминов;  
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б) выявление грамматических структур;  

в) выявление сложных лексических оборотов. 

3. Использование словаря (поиск незнакомых, или непонятных терминов 

в общих или политехнических словарях) 

4. Использование справочников и специальной литературы 

При первом чтении текста оригинала прочитайте весь текст до конца и 

постарайтесь понять его общее содержание. Обратите внимание на заголовок. 

Следующим этапом работы с текстом является аналитический анализ, или 

разметка текста: выявление грамматических форм, сложных конструкций, 

лексических оборотов, понимание отдельных слов и терминов. С этой целью 

текст читается повторно, медленно. При переводе необходимо помнить 

типичные ошибки, а именно: 

а) стремление перевести все элементы предложения в той 

последовательности, в какой они представлены в тексте оригинала; 

б) игнорирование контекста при установлении значения слова; 

в) неправильный выбор значения слова в словаре; 

г) стремление сохранить в переводе специфические для одного языка 

грамматические конструкции, отсутствующие в другом языке. 

Особое внимание необходимо уделить поиску правильного значения 

слова с учётом контекста; внешним признакам слова; проведению 

морфологического и синтаксического анализа; работе со словарем. 

При переводе предложений необходимо определить, простое оно или 

сложное. Если предложение сложное, его надо разобрать  на отдельные 

предложения (сложноподчинённое − на главное и придаточное, 

сложносочинённое − на простые). Определите обороты с неличными формами 

глагола. 

В простом предложении  сначала находят группу сказуемого (по личной 

форме глагола), по ней определите группу подлежащего и группу дополнения. 

Опираясь на знакомые слова, приступают к переводу в таком порядке: группа 

подлежащего, группа сказуемого, группа дополнения, обстоятельства. 

Выделите незнакомые слова и определите, какой частью речи они 

являются. Обращайте внимание на суффиксы и префиксы этих слов. Для 

определения их значения применяйте языковую догадку, но обязательно 

проверяйте себя с помощью словарей. Прочитайте все значения слова, 

приведённые в словарной статье, и выберите контекстуально подходящее. При 

работе со словарями обращайте внимание на имеющиеся в них приложения. По 

окончании работы отредактируйте собственный перевод без обращения к 

иностранному тексту. Освободите текст перевода от несвойственных русскому 

языку выражений и оборотов. Перепишите готовый перевод. 

Итак: 

− прочитайте текст без словаря, определите его тему, постарайтесь 

увидеть логико-смысловую структуру текста; 

− найдите в тексте интернациональные слова, не требующие перевода по 

словарю; 

− найдите знакомые грамматические формы и конструкции; 

− старайтесь не переводить отдельно взятые слова; от предложения идите 

к абзацу, т.к. все предложения абзаца объединены одной идеей; 
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− громоздкое предложение, содержащее сложные грамматические 

конструкции и обороты можно разделить на два или более; 

− помните о многозначности английских слов: при выборе словарного 

значения слова учитывайте контекст;  

− убедитесь, что вам понятны все термины текста; 

− не забывайте об особенностях перевода специальных текстов; 

− при переводе устойчивых выражений или фразеологизмов можно 

прибегнуть к описательному переводу; более идиоматичные и образные 

средства выражения в тексте можно адаптировать, т.е. заменять на более 

простые «неидиоматические» элементы, имеющие тот же смысл; 

− после перевода текста перечитайте черновой вариант, проверьте 

стилистику перевода, знаки препинания; 

− ответьте на вопросы по общему пониманию текста. 

 

Работа с материалом устных тем 

Понимание английского языка, возникающее при слушании и чтении, 

принято считать пассивным уровнем, а говорение и письмо на нем − активным 

уровнем владения английским языком. Для говорения необходимо овладеть 

английской грамматикой практически и уметь использовать в речи большое 

количество слов и словосочетаний соответственно с правилами их 

употребления. 

Говорение на английском языке − очень сложный вид речевой 

деятельности. Для того чтобы говорить, нужно оперировать огромным 

количеством английских слов, предложений-моделей и речевых клише 

автоматически и именно в той форме, которую требует высказывание. Любое 

английское упражнение можно сделать более эффективным, если его 

проговаривать. Произнесенные слова запоминаются лучше тех, которые только 

услышаны, поэтому пользуйтесь своим голосом как можно чаще. Научиться 

говорить по-английски можно лишь в процессе говорения. Упражняйтесь в 

устной речи при любой возможности.  

Научиться говорению помогают следующие упражнения: 

− запоминайте не просто слова, а их сочетания. Пополняйте 

синонимический ряд слов.  Запоминайте как можно больше штампов, коротких 

английских фраз и часто употребляемых словосочетаний и идиом. Запоминайте 

и проговаривайте пословицы и поговорки, короткие диалоги на английском 

языке. Тем самым запоминается большое количество разговорных формул и 

фраз-моделей, используемых впоследствии в качестве "кирпичиков" устной 

английской речи; 

− при пересказе основное внимание уделяется воспроизведению смысла 

своими словами, но желательно ближе к тексту. Практикуйте различные 

способы выражения своей мысли. Для автоматизации речевого навыка при 

повторных пересказах увеличивайте скорость своей устной речи; 

− ставьте себе всевозможные вопросы по  тексту и самостоятельно 

отвечайте на них. 

Полезные фразы для общения 

1. Introducing a Point 

First of all I’d like to point out...  Прежде всего мне хотелось бы указать, 

что… 

То start with ...    Начать с того / прежде всего… 
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The main problem is...   Основная проблема ... 

Let’s get this clear first ...   Давайте сначала выясним ... 

I want to draw attention to…   Я хочу обратить внимание на...  

The question of...    Проблема ... 

Speaking of...     Говоря о ... 

What we have to decide is…   Что мы хотим решить ... 

 

2. Expressing a Personal Opinion 

In my opinion ...    По моему мнению ...   

It seems to me that...    Мне кажется, что ...   

In my view...     С моей точки зрения ...  

I have the feeling that...    У меня чувство, что ... 

I feel that...      Я чувствую, что ... 

I rather think that...    Я вообще-то думаю ... 

I’m absolutely convinced that…   Я абсолютно уверен, что ... 

If you ask me, I think ...    Если ты спрашиваешь меня, то я думаю  

You can take it from me that…   Можешь сослаться на меня, что… 

Let me tell you ...     Позвольте мне сказать вам ... 

I don’t quite follow you ...    Я не совсем вас понимаю ... 

I mean to say ...    Я имею в виду (Я хочу сказать)… 

On the surface (of it)...    На первый взгляд ... 

I take it for granted that...   Я считаю само собой разумеющимся, что... 

That’s neither here nor there.   Это сюда не относится ... 

You have got it all wrong.   Вы совершенно неправильно это 

поняли. 

The way things are ...                    Судя по тому, как обстоят дела ... 

Generally speaking ...                           Вообще, говоря ... 

Practically speaking ...                      Фактически ... 

Apparently (obviously, evidently)...      Очевидно ... 

Under the circumstances ...                 При данных обстоятельствах... 

 

3. Starting Something as a Fact 

As everyone knows...    Каждый знает... 

It is accepted that...    Принято, что ... 

There can be no doubt that ...   Нет сомнения, что... 

It is fact that...     Это факт, что ... 

Nobody will deny that...    Никто не будет отрицать, что… 

Everyone knows that...    Каждый знает, что ... 

It is common knowledge, that ...   Общеизвестно, что ... 

We must face the fact that..   Мы должны обратить внимание на тот 

факт, что ... 

 

4. Expressing Doubt 

I’m not sure if…     Я не уверен что… 

Do you really believe that ...?   Неужели ты правда веришь, что...? 

How are we to know that / if...?   А откуда нам знать, что ...? 

I’m convinced that...     Я уверен, что... 

You are not trying to tell us that..,   Ведь ты не пытаешься сказать  

are you?     нам, что ... не так ли? 

Don’t you think you are exaggerating Не кажется ли тебе, что ты  

a little?     немного преувеличиваешь? 

I wouldn’t be sure about that,   Я бы не был так уверен  
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ifI were you.     на твоем месте. 

I wonder if you realize ...    Интересно, осознаешь ли ты ... 

I doubt that very much.    Я очень сомневаюсь в этом. 

 

5. Expressing Disagreement 

I   don’t   quite  agree  there.   Я не совсем согласен с этим. 

I can’t accept your view that...   Я не могу принять твою точку зрения, 

что ... 

I can’t go all the way with you  Я не могу поддерживать тебя  

on that point.     все время по этому вопросу. 

Surely you are not serious, are you?   Уверен, ты не говоришь об этом 

серьезно, не так ли? 

May I remind you that ...?   Можно я напомню тебе, что ...? 

You surely don’t expect us to believe  Уверен, ты и не ожидал, что that, do 

you?      мы поверим тебе, не так ли? 

I don’t want to argue with you, but...  Мне не хочется спорить с тобой, но ... 

Are you trying to pull my leg?  Ты пытаешься разыграть меня? 

 

6. Expressing the Pros and Cons 

There are two sides to this question.   Вопрос можно рассматривать с двух 

сторон. 

On the one hand ..., on the other   С одной стороны ..., 

hand ...      а с другой стороны… 

An argument for / in favour of/  Аргументы в пользу / против... 

against... is ...       

While admitting that... one    Допуская, что ... не следует 

should never forget that...    забывать, что ... 

Some  people think   that   ...    Одни думают, что ..., а другие говорят,  

      что ... 

 

7. Expressing Support 

You are quite right.    Ты абсолютно прав. 

That’s a very important point.   Это очень важный момент. 

You have got a good point here.  Ты на правильном пути. 

Hear, hear.     Да, так. 

I couldn’t agree with you.   Я не могу согласиться с тобой. 

You took the words right out   Ты схватываешь все на лету. 

of my mouth. 

 

8. Giving Reasons 

The reason for this is ...   Причина этого ... 

This is due to ...     Это из-за... 

On account of...     Вследствие... 

Since ...      Так как ... 

I base my argument on ...    Я основываюсь на... 

I’m telling you all this because…  Я говорю вам все это потому, что… 

 

9. Keeping to the Point 

It would be more to the point, if...  Это было бы более правдоподобно, 

если бы… 

To say that ... is entirely beside  Говоря об этом, нужно  

the point.  придерживаться определенного 
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мнения. 

Come to the point.    Говорите по существу. 

That is not the problem.    Это совсем не то, что нужно. 

What we are discussing here is ...  То, о чем мы говорим здесь ... 

... has nothing to do with my    ... ничего не имеет общего 

arguments.     с моими доводами. 

Don’t beat about the bush.    Не ходи вокруг да около. 

That’s quite irrelevant.    Это почти не относится к делу. 

 

10. Drawing Conclusions 

It follows from this that...    Отсюда вытекает, что ... 

The obvious conclusion is ...    Общий вывод заключается ...  

There is only one conclusion   Только один вывод можно  

to be drawn from this.    сделать из всего этого. 

Last but not least...   Последний, но не менее важный. 

(Последний, но не худший.) 

The only alternative left is ...   Единственный выбор, который остался, 

это ... 

The only possible solution is ...   Единственно возможное решение это… 

 

11. Giving a Summary 

Finally, I would like to say ...   В конце мне бы хотелось сказать… 

Summing up (to sum it up) ...   Подводя итог...  

In conclusion ...     В результате (как вывод)...  

The gist of my argument is...   Основа моего доказательства  

To put the whole matter in    Кратко (в двух словах)... 

a nutshell... 

To cut (to make) a long story short...  Короче говоря ... 

(The long and the short of it ...) 

Just to give you the main    Чтобы повторить вам 

points again ...     основные положения опять ... 

On the whole ...     В целом ... 

All (things) considered...   В конце концов ... 

All in all ...      В общем ... 

After all ...      В конце концов ... 

In the long run ...    В конечном счете... 

That explains it.     Тогда понятно. 

That’s about all there is to it.   Пожалуй, это и все. 

 

 

Темы для монологического высказывания, критерии оценивания 

Темы для монологического высказывания: 

1. Environment. Technosphere. Ecology. 

2. Technological Developments and Environmental Safety. 

3. Safety Management System. 

4. Occupational Accident. 

5. Occupational Safety and Health Administration. 

6. Risk Management. 

7. Fire Safety. 

8. First Aid. 

9. Communicating Professional. 
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Критерии оценки тематического монологического высказывания 

3 балла / 

«отлично» 

монологическое высказывание воспроизведено  в 

соответствии с орфоэпическими, лексико-

грамматическими и стилистическими нормами 

английского языка; продемонстрировано владение 

нормативной фонетикой английского языка; реакция 

на вопросы по высказыванию быстрая, адекватно 

выражается личное отношение к проблеме,  

самостоятельно выявляются грамматические 

ошибки и объясняются соответствующие 

грамматические явления; правильно используются 

языковые нормы применительно к разным 

функциональным стилям; 

2 балла / 

«хорошо» 

монологическое высказывание воспроизведено  в 

соответствии с орфоэпическими, лексико-

грамматическими и стилистическими нормами 

английского языка; показано владение нормативной 

фонетикой английского языка, но допущены 

незначительные ошибки и неточности; даны 

хорошие ответы на вопросы экзаменатора; устное 

высказывание строится логично и грамотно, но 

допущены неточности; самостоятельно выявляются 

70% ошибок и допущены некоторые затруднения 

при объяснении грамматического явления; 

правильно используется языковая норма 

применительно к разным функциональным стилям; 

1 балл / 

«удовлетворительно» 

монологическое высказывание воспроизведено  не в 

полном соответствии с орфоэпическими, лексико-

грамматическими, стилистическими нормами 

английского языка; реакция на вопросы к 

высказанному монологу слабая, в ответах на 

вопросы допущены ошибки; устное высказывание 

строится нелогично и со значительным количеством 

фонетических и грамматических ошибок; 

самостоятельно выявляется до 50% ошибок, не 

объясняются некоторые грамматические явления; не 

вполне правильно используется языковая норма 

применительно к разным функциональным стилям; 

0 баллов / 

«неудовлетворительно» 

устное высказывание построено нелогично, не 

отвечает орфоэпическим, лексико-грамматическим и 

стилистическим нормам английского языка. 

Самостоятельно выявляется не более 30% 

грамматических ошибок, грамматические явления 

не объясняются. Неправильно используется 

языковая норма применительно к разным 

функциональным стилям. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

РЕФЕРИРОВАНИЯ / АННОТИРОВАНИЯ ТЕКСТА 

Сущность аннотирования и реферирования заключается в максимальном 

сокращении объёма источника информации при  сохранении его основного 

содержания. Исходное сообщение освобождается от всего второстепенного, 
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иллюстративного, поясняющего: сохраняется лишь сама суть содержания. Если 

реферат и аннотация заинтересует читателя и содержащейся в них информации 

ему окажется недостаточно, то по указанным в них выходным данным можно 

всегда найти сам первоисточник и получить искомую информацию в полном 

объёме. Таким образом, аннотация и реферат выполняют важную функцию: они 

знакомят читателя с наличием источников нужной информации, то есть 

проводят её систематизацию. Качественные  аннотации на русском и 

английском языках необходимы в условиях информационно перенасыщенной 

среды. Они дают возможность получить представление о содержании статьи и 

определить интерес к ней до ознакомления с ее полным текстом. 

Осуществляя компрессию первоисточников, аннотация и реферат делают 

это принципиально различными способами. Если аннотация лишь перечисляет 

те вопросы, которые освещены в первоисточнике, не раскрывая самого 

содержания этих вопросов, то реферат не только перечисляет все эти вопросы, 

но и сообщает существенное содержание каждого из них. Можно сказать, что 

аннотация лишь сообщает, о чем написан первоисточник, а реферат 

информирует о том, что написано по каждому из затронутых вопросов. 

Следовательно,  аннотация является лишь указателем для отбора 

первоисточников и не может их заменить, в то время как реферат вполне может 

заменить сам первоисточник, так как сообщает все существенное содержание 

материала. 

Для каждого из этих видов характерна определённая степень свертывания 

информации на основе ее предварительного анализа. 

В качестве основного материала для чтения, реферирования, 

аннотирования и перевода служат аутентичные стилистически нейтральные 

тексты по специальности, которые при необходимости должны быть 

адаптированы студентами для устного изложения. При этом осуществляется: 

 знакомство с периодическими изданиями по специальности 

(международными, национальными, отраслевыми и реферативными 

журналами), 

 знакомство с основными способами поиска профессиональной информации, 

 знакомство с основными типами справочно-библиографических материалов 

(библиографическое описание, аннотация, реферат), 

 знакомство с основными приёмами аналитико-синтетической переработки 

информации: смысловой анализ текста по абзацам, вычленение единиц 

информации и составление плана реферируемого документа, определение и 

формулирование главной мысли документа в очень сжатой форме,  

 знакомство с приёмами компрессирования содержания (формулирование 

главной мысли реферируемого материала отличной от формы выражения 

оригинала),  

 нахождение правильных лексических и грамматических эквивалентов в двух 

языках при переводе,  

 овладение умением выражать одну и ту же мысль разными языковыми 

средствами,  

 пользование отраслевыми словарями и справочниками,  

 перевод слов и словосочетаний терминологического характера, 

 передача собственных имён и географических названий на русском языке. 

 



14 

5.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 

АННОТАЦИИ 

Ключевые фразы для составления аннотации
1
 

 

The article 

The work  

This item 

The feature - 

story 

The essay 

 

 

deals with … 

is concerned with …  

is devoted to … 

is concentrated upon … 

is centered around … 

is  focused upon ... 

tells us about …  

touches upon such problems as … 

 

Mention was made of the new achievements in the field of … 

Special emphasis is laid on … 

Notice has been taken to … 

It is known that .. 

A new method (approach) has been proposed … 

Particular attention is given to … 

 

Критерии оценки составления аннотации 

Оценка Описание 

3 балла / 

«отлично» 

1) во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме текста;  

2) деление текста на введение, основную часть и 

заключение; 

3) в основной части логично, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис;  

4) заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части;  

5) правильно (уместно и достаточно) используются 

разнообразные средства связи;  

6) для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощённо-примитивным языком;  

7) демонстрирует полное понимание проблемы. Все 

требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 
 

2 балла / 

«хорошо» 

1) во введение четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме текста; 

2) в основной части логично, связно, но недостаточно 

полно доказывается выдвинутый тезис;  

3) заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части;  

4) уместно используются разнообразные средства 

связи;  

5) для выражения своих мыслей студент не 

пользуется упрощённо-примитивным языком.  

                                                           
1
 Annotation is the extremely brief account of the main contents of the original like the 

list of major problems. 
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1 балл / 

«удовлетворительно» 

1) во введение тезис сформулирован нечетко или не 

вполне соответствует теме текста;  

2) в основной части выдвинутый тезис доказывается 

недостаточно логично (убедительно) и 

последовательно;  

3) заключение выводы не полностью соответствуют 

содержанию основной части;  

4) недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются средства связи;  

5) язык работы в целом не соответствует уровню 

студенческой работы.  

0 баллов / 

«неудовлетворительно» 

1) во введение тезис отсутствует или не соответствует 

теме текста;  

2) в основной части нет логичного последовательного 

раскрытия темы;  

3) выводы не вытекают из основной части;  

4) средства связи не обеспечивают связность 

изложения;  

5) отсутствует деление текста на введение, основную 

часть и заключение;  

6) язык работы можно оценить как «примитивный»; 

7) аннотация не соответствует содержанию текста; 

8) аннотация не соответствует принятой структуре 

построения. 

 

5.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

РЕФЕРИРОВАНИЯ 

Использование логико-смысловых моделей 

Логико-смысловая модель является графической интерпретацией 

предлагаемой темы. Она может служить схемой для монологического 

высказывания, реферирования текста, а также подсказать содержание диалога по 

какой-либо тематике. Подобная организация изучаемого материала значительно 

облегчает процесс самостоятельного высказывания, позволяет структурировать 

и оформлять мысли в соответствии с коммуникативным замыслом благодаря 

зрительной опоре в виде логико-смысловой модели. 

Составление ЛСМ имеет ряд преимуществ: мышление приобретает 

свойства системности; обеспечивается отбор и вывод информации из 

подсознания; поддерживаются механизмы памяти и улучшается контроль 

информации; совершенствуется способность к свертыванию и развертыванию 

информации. 

Пример ЛСМ по теме «Environmental protection»: 

 

 

 

      

water    air   damage to   processing of  

pollution   pollution  wildlife   rubbish 

 

consequences of the rapid scientific 

progress 
  nature is a source of 

  existence for people 
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remove factories and plants from cities 

 

  

   use modern technologies 

 

    modify purifying systems 

 

 

protect and increase the greenery 

 

   

  broaden ecological education 

 

Таким образом, ЛСМ можно построить по любой теме. 

 

План реферирования текста 

I. Вступление, сведения об авторе публикации 

Таблица I 

 

I want 

 

...to speak about 

 

...an item 

 

...entitled (...) 

 

 

I’m going 

 

...to give you some information about 

 

...an article 

 

 

I would like 

 

...to tell you a couple of words about 

 

...a feature- story 

 

 

(=I’d like) ...to give a talk about 

 

...an essay 

 

 

 ...render the contents of 

 

  

 

Таблица 2 

 

The item 

 

...under discussion 

 

...was written by 

 

(...) 

 

The article 

 

...under consideration 

 

...was contributed by 

 

(name of the 

author) 

 

The feature-

story 

 

...under review 

 

  

 

Таблица 3 

 

The author 

of 

...the item 

 

...under discussion 

 

...is (...) 

 

    practical measures 

         to preserve 

      the environment 
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 ...the article 

 

...under consideration 

 

 

(name of 

the author) 

 

 

 

...the feature-story 

 

  

 

 

Unfortunately / I am sorry to say the name of the author is not mentioned in the 

publication. 

 

II. Сведения об источнике публикации 

 

Таблица 

The item 

 

...under discussion 

 

 

...is taken from 

 

 

...the newspaper 

named (...) 

 

 

The article 

 

 

...under consideration 

 

 

...was found in 

 

 

 

The feature-  

story 

...under review 

 

 

...was printed in 

 

 

 

 

 

 

III. Содержание и структура реферируемого материала 

 

Таблица I  

The item 

 

 

The article 

 

...is about 

 

 

...is devoted to 

 

...the (present- day) situation in... 

 

...the (difficult) position of... 

 

The feature - 

story 

 

...is concentrated upon 

 

 

...the (latest) events in... 

 

 

The essay 

 

...is centered around 

 

 

...the (latest) achievements of... 

 

 

 

 

...is  focused upon 

 

 

 

...the  (latest) developments in... 

 

 

 ...tells us about 

 

...the relations between... 

 

 

 

 

..deals with 

 

 

...the conflict between... 

 

Таблица 2 
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The item  

The article 

The feature -story The 

essay 

 

...gives us a (vivid/detailed) description/account of... ...describes 

(very vividly/in detail)...  

...shows us... 

 

 

Таблица 3 

 

The item 

 

...under discussion 

 

 

 

...consists of 

 

 

The article 

 

...under consideration 

 

 

...is composed of 

 

 

(...) logical parts 

 

The feature- 

story 

 

 

...under review 

 

 

...can be divided into 

 

 

 

 

The essay 

 

 

 

...can be split into 

 

 

 

Таблица 4 

 

The opening part/ passage  

(The introductory part/passage)  

 

...is about... 

..is devoted to... 

...is centred around.../centres a(round)...  

...is concentrated upon.../ concentrates (up)on... 

...is focused on.../focuses on... 

...deals with... 

...tells us about... 

..touches upon 

...shows us... 

...describes... 

...gives a description/an account of... 

 

The central part  

(The main part)  

 

The following part  

 

The final part  

(The conclusion) 

 

 

 

IV. Заключение 

 

Таблица I 

 

In conclusion 

 

I want to say 

 

 

 

 

...is fairly interesting 

 

By way of 

conclusion 

 

I can say 

 

the item 

 

 

...is  very  instructive 

 

By way of 

summing up 

 

I must say 

 

the article 

 

...is quite informative 

 

 

 

I would like to say 

 

 

 

...is most pithy in content 
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Таблица 2 

 

Generally 

speaking  

 

the item 

 

 

...made on me 

 

...a great impression 

...a favourable impression  

On the whole 

 

 

the article 

 

 

 

...a good impression 

...an unforgettable 

    impression 

 

 

 

 

 

 

 

...a pleasant impression 

 

Таблица 3 

 

In my opinion 

 

 

the item is 

 

...very interesting 

 

 

 From my point of view 

 

the article is 

 

 

...fairly informative 

 

 

It seems to me 

 

 

 

...rich in content 

 

There is no doubt 

 

 

 

 

...highly instructive 

 

 

Таблица 4 

 

From the item  

 

From the article 

 

...under discussion 

 

 

I got to know 

 

I learned 

..a lot of 

interesting 

information / 

facts about 

(concerning)... 

 

 

 

From the feature- 

story 

...under consideration 

 

 

  

 

From the essay 

 

 

...under review 

 

  

 

Критерии оценки реферирования текста 

4 балла / 

«отлично» 

Ответ полный, развернутый; структура ответа 

логична и хорошо продумана; полностью раскрыто 

идейное содержание реферируемого текста; 

представлен анализ композиции текстового целого; 

хорошее владение терминологией, адекватной при 
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реферировании текстового целого. 

3 балла / 

«хорошо» 

Ответ недостаточно развернут; структура ответа 

недостаточно логична; в общих чертах раскрыто 

идейное содержание реферируемого текста; 

представлен анализ отдельных особенностей 

композиции текстового целого; владение 

терминологией, адекватной при реферировании 

текстового целого. 

1-2 балла / 

«удовлетворительно» 

Ответ неполный, слабо прослеживается логика в 

структуре ответа; частично раскрыто идейное 

содержание реферируемого текста; представлен 

неполный анализ композиции текстового целого; 

несистемный характер использования терминологии, 

адекватной при реферировании текстового целого. 

0 баллов / 

«неудовлетворительно» 

Ответа нет, не раскрыто идейное содержание 

реферируемого текста; не представлен анализ 

композиции текстового целого; отсутствие владения 

навыками использования терминологии, адекватной 

при реферировании текстового целого. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым 

условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой 

системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам 

возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, 

обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма 

изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти 

пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по 

дисциплине «Иностранный  язык».  

У студента есть возможность выбора правильного ответа из числа 

предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны 

изучить материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных 

пособий и других источников. 

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время 

практических занятий. 

Оформление ответов на тесты 

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе 

самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует 

номер теста и выбранный вариант ответа. 

 

Критерии оценки тестовых заданий 

Каждый тест содержит 25 заданий. За каждое правильно выполненное 

задание начисляется 1 балл. Для успешного выполнения теста обучающимся 

необходимо набрать от 14 до 25 баллов.                                                                                                                                          

3 балла / 

«отлично» 

23-25 правильных ответа – теоретическое содержание 

материала освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа представляет собой форму отчета студента ЗФО о 

самостоятельной работе по изучению курса «Иностранный язык в 

профессиональной сфере». Текстовая часть контрольной работы представляется 

в печатной или рукописной форме. На титульном листе необходимо указать 

факультет, курс, номер группы, фамилию, имя и отчество, дату и вариант 

контрольного задания. Текст или его фрагменты, предназначенные для 

письменного перевода, написать на левой стороне страницы, а на правой 

представить его перевод на русском языке. В конце контрольного задания 

следует указать используемые источники и поставить свою личную подпись. 

Контрольное задание, выполненное без соблюдения вышеперечисленных 

указаний или не полностью, возвращается без проверки и не засчитывается. 

Получив проверенную контрольную работу, следует прочитать рецензию 

преподавателя, проанализировать отмеченные ошибки и переработать их в 

конце данной контрольной работы. 

Отрецензированное, исправленное и зачтенное на собеседовании 

контрольное задание необходимо иметь при себе на зачете. 

Выбор варианта контрольной работы осуществляется по последней цифре 

зачетной книжки или студенческого билета. Вариант определяют по 

нижеприведенной таблице:  

большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному. 

2 балла / 

«хорошо» 

17-22  правильных ответа – теоретическое содержание 

материала освоено полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного 

из них не оценено минимальным числом баллов, 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

1 балл / 

«удовлетворительно» 

14-16  правильных ответа – теоретическое содержание 

материала освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий, содержат 

ошибки. 

0 баллов / 

«неудовлетворительно» 

Менее 14  правильных ответов  – теоретическое 

содержание материала освоено частично, 

необходимые практические навыки работы не 

сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий не выполнено, 

либо качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к минимальному; при дополнительной 

самостоятельной работе над материалом курса 

возможно повышение качества выполнения учебных 

заданий. 
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Последняя цифра номера 

зачетной книжки 

Вариант заданий к 

контрольной работе 

1, 5, 9 1 

2, 6, 0 2 

3, 7 3 

4, 8 4 

 

Критерии оценивания контрольной работы 
По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины 

в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, 

примененные при выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-

понятийного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то 

они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал 

правильные или частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне 

(уровень 1) (см. табл. 1). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не 

знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится 

задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет 

навыками в области изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, 

необходимые для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные 

ошибки при изложении материала.  

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  

ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Оценивание результатов освоения дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной сфере» осуществляется в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная 

аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  

Экзамен является заключительным этапом процесса формирования 

компетенции обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью проверку и 

оценку знаний студентов по теории и применению полученных знаний, умений и 

навыков при решении практических задач. 

Экзамен в форме устного опроса проводится по заранее утвержденным 

экзаменационным билетам. Экзаменационный билет включает три задания для 

проверки полученных знаний, освоенных умений и приобретенных владений 

всех заявленных результатов обучения дисциплинарной компетенции.  

По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», или «неудовлетворительно». Результат сдачи 
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экзамена заносится преподавателем в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку. Оценка «неудовлетворительно» проставляется только в 

экзаменационной ведомости. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной 

ведомости словами «не явился». 

Структура экзамена 

1. Прочитать и письменно перевести текст по направлению подготовки. 

2. Составить аннотацию к тексту на английском языке. 

3. Произвести монологическое высказывание по одной из пройденных 

тем курса: 

3.1. Environment. Technosphere. Ecology. 

3.2. Technological Developments and Environmental Safety. 

3.3. Safety Management System. 

3.4. Occupational Accident. 

3.5. Occupational Safety and Health Administration. 

3.6. Risk Management. 

3.7. Fire Safety. 

3.8. First Aid. 

3.9. Communicating Professional. 

 

Критерии оценивания экзаменационного ответа 

 

Оценочное 

средство 

Шкала оценивания 

«неудовлетворите

льно»  

 «удовлетвори- 

тельно» 

 «хорошо»  «отлично» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 

менее 41 балла 
отсутствие 

усвоения (ниже 

порогового) 

41-60 баллов 
неполное 

усвоение 

(пороговое, 

базовое) 

61-80 баллов 
хорошее усвоение 

(средний уровень) 

81-100 баллов 
отличное 

усвоение 

(высокий/продвин

утый уровень) 

Компетенция(-и) 

или ее часть (и) не 

сформированы. 

Обучающийся 

демонстрирует 

отсутствие знаний, 

крайне разрозненные 

представления, 

отсутствие умений 

или крайне слабо 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Обучающийся имеет 

представление о 

содержании 

дисциплины, но не 

знает основные 

положения (темы, 

Компетенция(-и) 

или ее (их) часть(-

и) сформированы 

на базовом уровне 

(уровень 1). 

Обучающийся 

демонстрирует 

фрагментарные 

знания, слабо 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Обучающийся знает 

и воспроизводит 

основные 

положения 

дисциплины в 

соответствии с 

заданием, 

применяет их для 

Компетенция(-и) 

или ее (их) часть(-

и) сформированы 

на среднем уровне 

(уровень 2). 
Обучающийся 

демонстрирует 

общие, но не 

структурированные 

знания, частично 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию.  

Обучающийся 

знает, понимает 

основные 

положения 

дисциплины, 

демонстрирует 

умение применять 

Компетенция (-и) 

или ее часть (и) 

сформированы на 

высоком уровне 

(уровень 3).  
Обучающийся 

набрал по 

текущему 

контролю 

необходимые и 

достаточные баллы 

для выставления 

оценки  

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированные 

системные знания, 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 
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раздела, закона и 

т.д.), к которому 

относится задание. У 

обучающегося 

имеются 

существенные 

пробелы в знании 

основного материала 

по дисциплине. В 

процессе ответа по 

теоретическому 

материалу допущены 

принципиальные 

ошибки при 

изложении 

материала. 

 

 

 

выполнения 

типового задания в 

котором очевиден 

способ решения. 

Обучающийся 

продемонстрировал 

базовые знания 

важнейших 

разделов 

дисциплины. У 

обучающегося 

имеются 

затруднения в 

использовании 

научно-

понятийного 

аппарата курса. 

Несмотря на 

недостаточность 

знаний, 

обучающийся 

имеется стремление 

логически четко 

построить ответ, 

что свидетельствует 

о возможности 

последующего 

обучения. 

их для выполнения 

задания, в котором 

нет явно указанных 

способов решения; 

анализирует 

элементы, 

устанавливает связи 

между ними. Ответ 

по теоретическому 

материалу является 

полным, или 

частично полным и 

удовлетворяет 

требованиям 

программы, но не 

всегда дается 

точное, уверенное и 

аргументированное 

изложение 

материала. На 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя 

обучающийся дал 

правильные ответы. 

Обучающийся 

продемонстрировал 

владение 

терминологией 

дисциплины. 

информацию.  

Анализирует 

элементы, 

устанавливает 

связи между ними, 

сводит их в единую 

систему.  

Ответ 

обучающегося по 

теоретическому и 

практическому 

материалу является 

полным и 

удовлетворяет 

требованиям 

программы 

дисциплины. 

Обучающийся 

продемонстрировал 

свободное владение 

концептуально-

понятийным 

аппаратом, 

дисциплины. На 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя 

обучающийся дал 

правильные ответы. 

Также оценка 

«отлично» 

выставляется, если 

обучающийся 

набрал по 

текущему 

контролю 

необходимые и 

достаточные баллы 

для выставления 

оценки автоматом
2
. 

 

 

Шкала  оценивания Критерии  оценивания 

Оценка  

«отлично» / зачтено  

или  

высокий уровень 
освоения компетенции 

обучающийся демонстрирует глубокое и разностороннее знание 

материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически излагает теоретический материал; верно формулирует  

определения; демонстрирует умение самостоятельной работы с 

иностранной литературой, реферирования и аннотирования 

литературы, знание лексики; переводит текст без ошибок или 

допускает  одну ошибку, и сам ее исправляет, демонстрирует 

                                                           
2
 Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов 

определены Положением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся» 
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 хорошее владение лексико-грамматическим материалом, не 

искажает смысла прочитанного, при передаче содержания текста 

допускает 1-2 ошибки и исправляет их; монологическое 

высказывание воспроизведено  в соответствии с 

орфоэпическими, лексико-грамматическими и стилистическими 

нормами английского языка; продемонстрировано владение 

нормативной фонетикой английского языка; реакция на вопросы 

по высказыванию быстрая, адекватно выражается личное 

отношение к проблеме,  самостоятельно выявляются 

грамматические ошибки и объясняются соответствующие 

грамматические явления; правильно используются языковые 

нормы применительно к разным функциональным стилям 

Оценка  

«хорошо» / зачтено  

или  

средний / достаточный 

уровень освоения 

компетенции  

обучающийся демонстрирует глубокое знание материала;  

последовательно, грамотно и логически излагает теоретический 

материал; верно формулирует  определения; демонстрирует 

умение самостоятельной работы с иностранной литературой, 

реферирования и аннотирования литературы, знание лексики; 

переводит текст и допускает 1-2 ошибки в лексико-

грамматическом материале, показывает незначительные 

неточности в переводе, не искажающие смысловое содержание 

текстов, при передаче общего содержания текста допускает 3-4 

ошибки; монологическое высказывание воспроизведено  в 

соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими и 

стилистическими нормами английского языка; показано 

владение нормативной фонетикой английского языка, но 

допущены незначительные ошибки и неточности; даны хорошие 

ответы на вопросы экзаменатора; устное высказывание строится 

логично и грамотно, но допущены неточности; самостоятельно 

выявляются 70% ошибок и допущены некоторые затруднения 

при объяснении грамматического явления; правильно 

используется языковая норма применительно к разным 

функциональным стилям 

Оценка  

«удовлетворительно» / 

зачтено  

или  

базовый / пороговый 

уровень освоения 

компетенции  

обучающийся демонстрирует общее знание изучаемого 

материала; знает основную рекомендуемую программой 

дисциплины учебную литературу, показывает общее владение 

грамматическим и лексическим материалом; переводит текст с 

фактическими ошибками, допускает ошибки в лексико-

грамматическом материале, при переводе текстов студент 

обнаруживает общее понимание содержания текстов, при 

передаче  содержания текста допускает неточности; 

монологическое высказывание воспроизведено  не в полном 

соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими, 

стилистическими нормами английского языка; реакция на 

вопросы к высказанному монологу слабая, в ответах на вопросы 

допущены ошибки; устное высказывание строится нелогично и 

со значительным количеством фонетических и грамматических 

ошибок; самостоятельно выявляется до 50% ошибок, не 

объясняются некоторые грамматические явления; не вполне 

правильно используется языковая норма применительно к 

разным функциональным стилям 
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Оценка  

«неудовлетворительно» / 

незачтено  

или  

отсутствие 
сформированности 

компетенции   

 

ставится в случае: незнания значительной части программного 

материала; не владения понятийным аппаратом дисциплины; 

существенных ошибок при изложении учебного материала; 

неумения строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; неумения делать выводы по излагаемому 

материалу; при переводе текста допущено большое количество 

грубых ошибок, общий смысл прочитанного непонятен; 

устный ответ (пересказ текста и монологическое высказывание) 

построено нелогично, не отвечает орфоэпическим, лексико-

грамматическим и стилистическим нормам английского языка, 

самостоятельно выявляется не более 30% грамматических 

ошибок, грамматические явления не объясняются 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 

 
Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Адрес 

1. Кошеварова И. Б., 
Мирошниченко Е. 
Н., Молодых Е. 
А., Павлова С. В., 
Ряскина Л. О. 

Иностранный язык 
профессионального общения 
(английский язык): Учебное 
пособие 

Воронеж: Воронежский 
государственный 
университет 
инженерных технологий, 
2018 

http://www.iprbookshop.
ru/76428.html 

2. Попов Е. Б. Английский язык: Учебное 
пособие 

Саратов: Вузовское 
образование, 2019 

http://www.iprbookshop.
ru/79613.html 

3. Радовель В. А. Английский язык для технических 
вузов: Учебное пособие 

Москва: Издательский 
Центр РИО, 2016 

http://znanium.com/go.p
hp?id=521547 

Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Адрес 

1. Н.Г. Вартанова, 
А.В. Резникова 

Иностранный язык (английский). 
Учебное пособие по развитию 
навыков чтения и понимания 
текстов для обучающихся по 
техническим и экономическим 
направлениям подготовки 
бакалавров: учебное пособие 

 2015 https://ntb.donstu.ru/cont
ent/inostrannyy-yazyk-
angliyskiy-uchebnoe-
posobie-po-razvitiyu-
navykov-chteniya-i-
ponimaniya-tekstov-

dlya-
obuchayushchihsya-po-

tehnicheskim-i-
ekonomicheskim-
napravleniyam-

podgotovki-bakalavrov 

2. Карневская Е. Б., 
Бенедиктович А. 
В., Павлович Н. 
А., Стражева Р. 
А., Федосеева В. 
М., Карневская Е. 
Б. 

Английский язык. Стратегии 
понимания текста. Часть 1: 
Учебное пособие 

Минск: Вышэйшая 
школа, 2013 

http://www.iprbookshop.
ru/21740.html 
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3. Федосеева В. М., 
Курочкина З. Д., 
Малиновская Н. 
И., Карневская Е. 
Б. 

Английский язык. Стратегии 
понимания текста. Часть 2: 
Учебное пособие 

Минск: Вышэйшая 
школа, 2013 

http://www.iprbookshop.
ru/21741.html 

4. Турук И. Ф. Грамматические основы чтения 
специального текста. Английский 
язык: Учебное пособие 

Москва: Евразийский 
открытый институт, 2009 

http://www.iprbookshop.
ru/10657.html 

5. Мюллер В. К. Новый англо-русский, русско-
английский словарь 

Москва: Аделант, 2014 http://www.iprbookshop.
ru/44108.html 

6. Украинец И. А. Иностранный язык (английский 
язык) в профессиональной 
деятельности: Учебно-
методическое пособие 

Москва: Российский 
государственный 
университет правосудия, 
2015 

http://www.iprbookshop.
ru/45219.html 

7. Межова М. В., 
Золотарева С. А. 

Иностранный язык (английский 
язык): Сборник интерактивных 
профессионально 
ориентированных заданий для 
студентов 1-го, 2-го курсов всех 
направлений подготовки 
КемГУКИ 

Кемерово: Кемеровский 
государственный 
институт культуры, 2014 

http://www.iprbookshop.
ru/55227.html 

8. Дмитренко Н. А., 
Серебрянская А. 
Г. 

Английский язык. Engineering 
sciences: Учебное пособие 

Санкт-Петербург: 
Университет ИТМО, 
2015 

http://www.iprbookshop.
ru/65782.html 

Методические разработки 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Адрес 

1. И.В. Царевская, 
Н.В. Ковальчук, 
А.П. Прохорова 

Методические указания для 
тестирования грамматических 
навыков (английский, немецкий, 
французский) по дисциплине 
«Иностранный язык» для 
обучающихся по всем 
направлениям подготовки 
бакалавриата, специалитета и 
магистратуры: методические 
указания 

 2018 https://ntb.donstu.ru/cont
ent/metodicheskie-

ukazaniya-dlya-
testirovaniya-

grammaticheskih-
navykov-angliyskiy-

nemeckiy-francuzskiy-
po-discipline-

inostrannyy-yazyk-dlya-
obuchayushchihsya-po-
vsem-napravleniyam-

podgotovki-bakalavriata-
specialiteta-i-magistratu 

2. ДГТУ, Каф. "ИЯ"; 
сост.: И.В. 
Царевская, И.В. 
Щербакова, А.П. 
Прохорова 

Иностранный язык: методические 
указания по реферированию 
(английский, немецкий, 
французский язык) по дисциплине 
"Иностранный язык" для 
студентов очной формы обучения 
по всем направлениям подготовки 

Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 
2018 

https://ntb.donstu.ru/cont
ent/inostrannyy-yazyk-

metodicheskie-
ukazaniya-po-
referirovaniyu-

angliyskiy-nemeckiy-
francuzskiy-yazyk-po-
discipline-inostrannyy-
yazyk-dlya-studentov-

ochnoy-formy-
obucheniya-po-vsem-

napravleniyam-
podgotovki 
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Методические указания по дисциплине « Вычислительные системы» 

содержат задания для обучающихся, необходимые для практических занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести 

необходимые знания в области изучаемой дисциплины.             

Предназначены для обучающихся направления подготовки  11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи», направленность 

(профиль)  «Инфокоммуникационные технологии объектов энергетики» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 

 Цель изучения дисциплины "Вычислительные системы" являются физические 

процессы, происходящие в электрических цепях, и их математические модели, 

описываемые с помощью конечного числа взаимосвязанных алгебраических, 

дифференциальных или интегральных уравнений. 

 В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

 ПК-1.2: Работает с различными информационными системами и базами данных, 

обрабатывает информацию с использованием современных технических средств, в том 

числе стандартных пакетов прикладных программ.  

 Изучив данный курс, студент должен: 

 Знать: принципы функционирования логических элементов и построенных на их 

основе устройств памяти и комбинационных устройств.   

 Уметь: применять современные аппаратные и программные инструменты для 

проектирования,  разработки и отладки микроконтроллерных ВВСУ для решения 

инженерных и научно-исследовательских задач.  

 Владеть: навыками разработки программ на языках Ассемблера с использованием 

профессионального инструмента AVR Studio для разработки программного обеспечения 

ВВСУ на базе микроконтроллеров AVR.  

 Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков у обучающихся. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
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Практическое занятие 1  Исследование моделей логических элементов в 

среде Multisim    
Цель занятия: Приобретение знаний по исследованию моделей логических 

элементов в среде Multisim . 

Вопросы для обсуждения. 

1. Вычислительные системы и их классификация 
2. Встраиваемые вычислительные системы управления 
3. Понятие «логическая функция» 
4. Логический элемент И 

Задание.  

По вариантам 

 

Практическое занятие 2 Исследование арифметическо- логического устройства в 

программе Multisim 10    

 

Цель занятия: Приобретение знаний по исследованию арифметическо- 

логического устройства в программе Multisim 10    

 

Вопросы для обсуждения 

1Логический элемент ИЛИ 
2. Логический элемент НЕ 
3. Логический элемент И–НЕ 
4. Логический элемент ИЛИ–НЕ 

Задание. 

По вариантам 

 

Практическое занятие 3 Разработка и отладка подпрограммы для реализации 

временной задержки с использованием 8-разрядного регистра блока РОН   

Цель занятия: Приобретение знаний по  разработке и отладке подпрограммы для 

реализации временной задержки с использованием 8-разрядного регистра блока 

РОН . 

Вопросы для обсуждения 

 
1. Устройство и принцип действия асинхронного RS-триггера 
2. Устройство и принцип действия синхронного RS-триггера 
3. Устройство и принцип действия D-триггера 
4. Счетный триггер на основе D-триггера 

 

Задание  

По вариантам 

 

Практическое занятие 4  Разработка и отладка программы для реализации 
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аналого-цифрового преобразования с использованием встроенного в 

микроконтроллер АЦП    

Цель занятия заключается в приобретении знаний по  разработке и отладке 

отладке программы для реализации аналого-цифрового преобразования с использованием 

встроенного в микроконтроллер АЦП    

Вопросы для обсуждения 

1. Последовательный (сдвигающий) регистр 
2. Устройство и принцип действия суммирующего счетчика импульсов 
3. Мультиплексор 
4. Одноразрядный двоичный сумматор 
 

Задание  

По вариантам 
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1 7.html 



7 

 

Л2.2 Новиков Ю. В., 

Скоробогатов П. 

К. 

Основы микропроцессорной техники Москва: 

Интернет -

Университет 

Информационн

ых Технологий 

(ИНТУИТ), 

2016 

http://ww

w 

.iprbooks

h 

op.ru/522
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Методические указания по « Вычислительные системы» содержат 

задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной 

работы. 

 Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести 

необходимые знания в области изучаемой дисциплины.   

 Предназначены для обучающихся направления подготовки  11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» . Направленность 

(профиль)  «Инфокоммуникационные технологии объектов энергетики» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Вычислительные системы». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение теоретических вопросов, связанных с проектной 

деятельностью, с последующим закреплением материала при выполнении практических 

работ, подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - отработка навыков научно-исследовательской, 

аналитической и проектной работы. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-1.2: Работает с различными информационными системами и базами данных, 

обрабатывает информацию с использованием современных технических средств, в том 

числе стандартных пакетов прикладных программ. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Вычислительные системы» выполняется с 

целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического 

материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных задач. При 

изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать 

рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения 

материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 
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Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1. Вычислительные системы и их классификация 
2. Встраиваемые вычислительные системы управления 
3. Понятие «логическая функция» 
4. Логический элемент И 
5. Логический элемент ИЛИ 
6. Логический элемент НЕ 
7. Логический элемент И–НЕ 
8. Логический элемент ИЛИ–НЕ 
9. Устройство и принцип действия асинхронного RS-триггера 
10. Устройство и принцип действия синхронного RS-триггера 
11. Устройство и принцип действия D-триггера 
12. Счетный триггер на основе D-триггера 
13. Параллельный регистр 
14. Последовательный (сдвигающий) регистр 
15. Устройство и принцип действия суммирующего счетчика импульсов 
16. Мультиплексор 
17. Одноразрядный двоичный сумматор 
18. Типовая структура встраиваемой вычислительной системы управления 
19. Структура микроконтроллера семейства AVR 
20. Структура процессора микроконтроллера семейства AVR 
 Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

21. Назначение устройств, входящих в состав процессора микроконтроллера 
22. Типы внутренней памяти микроконтроллера семейства AVR 
23. Назначение и краткая характеристика памяти программ FLASH 
24. Назначение и краткая характеристика оперативной памяти данных SRAM 
25. Назначение и краткая характеристика энергонезависимой памяти данных EEPROM 
26. Основные периферийные устройства микроконтроллера 
27. Назначение и краткая характеристика тактового генератора микроконтроллера 
28. Охарактеризовать понятия: программа, подпрограмма, команда 
29. Структура команды 8-битного микроконтроллера семейства AVR 
30. Принцип организации временной задержки методом вложенных циклов 
31. Подпрограмма временной задержки с использованием одного регистра блока РОН 
32. Назначение и структура параллельного порта микроконтроллера 
33. Настройка параллельного порта микроконтроллера на ввод/вывод 
34. Алгоритм генератора прямоугольных импульсов на базе микроконтроллера 
35. Подпрограмма генератора прямоугольных импульсов 
36. Назначение и краткая характеристика встроенного в микроконтроллер АЦП 
 Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация ), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 
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баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 

% от максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. 

Подготовка доклада по дисциплине «Вычислительные системы» - один из основных 

этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается 

студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы доклада: 

1. Вычислительные системы и их классификация 
2. Встраиваемые вычислительные системы управления 
3. Понятие «логическая функция» 
4. Логический элемент И 
5. Логический элемент ИЛИ 
6. Логический элемент НЕ 
7. Логический элемент И–НЕ 
8. Логический элемент ИЛИ–НЕ 
9. Устройство и принцип действия асинхронного RS-триггера 
10. Устройство и принцип действия синхронного RS-триггера 
11. Устройство и принцип действия D-триггера 
12. Счетный триггер на основе D-триггера 
13. Параллельный регистр 
14. Последовательный (сдвигающий) регистр 
15. Устройство и принцип действия суммирующего счетчика импульсов 
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16. Мультиплексор 
17. Одноразрядный двоичный сумматор 
18. Типовая структура встраиваемой вычислительной системы управления 
19. Структура микроконтроллера семейства AVR 
20. Структура процессора микроконтроллера семейства AVR 

 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

 

 

Критерии оценки доклада 

 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 



8 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо 

использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 

10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием 

итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать 

меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и 

восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные 

вопросы по дисциплине «Основы теории цепей».  

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых 

заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие 

разделы учебников, учебных пособий и других источников. 

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских 

занятий. 

Пример тестового задания 

Выберите один или несколько правильных ответов:  

1. Основные элементы электрической цепи:  
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а) сопротивление;  

б) емкость;  

в) источник питания;  

г) телефон 

 

Критерии оценивания компетенций  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов 

на тестовые задания превышает 90 %. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 70 %). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы 

заимствованы. 

Оформление ответов на тесты 

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. 

В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный 

вариант ответа.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, 

ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического 

анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать 

изученный материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов 

умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по 

практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной 

работы над учебным материалом. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения 

всех тем программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе 

студента. 

Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам 

курса по вариантам и включает в себя следующие разделы: 

1. Основные понятия теории цепей 

2. Частотно- избирательные (резонансные)цепи 

3. Переходные процессы в электрических цепях 

4. Основы теории четырехполюсников 

5. Анализ различных типов цепей 

 

Оформление контрольной работы и порядок защиты 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно 

текст (условие задач и решение).  

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, 

машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, 

нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, 
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TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список использованных источников, в 

котором указываются все использованные литературные источники, расположенные в 

алфавитном порядке и пронумерованные. 

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее 

осуществляется защита в виде собеседования. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с 

использованием следующей системы оценок: 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  

  

выполнение заданий 

1 

2 

3 

4 

5 

6  

 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

Максимальное количество баллов 17 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные 

при выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 

1) (см. табл.). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний 

преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по дисциплине. По результатам экзамена обучающемуся 

выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется  обучающимся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы 

для выставления оценки автоматом; 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором нет 

явно указанных  способов решения; 

- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит 

их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать решение; 

- ответ по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах экзаменационного билета, является полным и удовлетворяет требованиям 

программы дисциплины; 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально – 

понятийным аппаратом, научным языком и терминологией дисциплины; 

- на дополнительные вопросы дал правильные ответы. 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3) 

(см. табл. 1). 

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется  обучающимся, если: 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует 

умение применять их для выполнения задания,  в котором нет явно указанных способов 

решения, анализирует элементы, устанавливает связь между ними; 

- ответ по теоретическому   материалу, содержащемуся в вопросах 

экзаменационного билета, является полным или частично полным и удовлетворяет 

требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное 

изложение материала; 

- на дополнительные вопросы дал правильные ответы. 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение терминологией 

дисциплины. 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на среднем уровне . 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется  обучающимся, если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием,   применяет их для выполнения типового задания,  в котором 

очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов 

дисциплины и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося  имеются затруднения в использовании  понятийного аппарата в 

терминологии курса; 

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеет стремление логически 

четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего обучения.; 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на базовом уровне.  

Оценка «неудовлетворительно»  (менее 41 балла) ставится обучающимся, если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет методами применения  

знаний по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на объектах экономики - имеются существенные пробелы в 

знании основного материала по программе курса; 
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- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки 

при изложении материала; 

- имеются систематические пропуски обучающийся лекционных, практических и 

лабораторных занятий по неуважительным причинам; 

- во время текущего контроля обучающийся набрал недостаточные для допуска к 

экзамену баллы; 

- вовремя не подготовил отчет по практическим   работам, предусмотренным 

РПД. 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

 
Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, 
год 

Адрес 

Л1.1 Роженцов, А. А., 

Баев, А. А., 

Лычагин, К. А., 

Чернышев, Д. С., 

Роженцов, А. А. 

Проектирование встраиваемых систем на 

микроконтроллерах: лабораторный 

практикум 

Йошкар-Ола: 

Поволжский 

государственны

й 

технологически

й университет, 

2015 

http://ww

w 

.iprbooks

h 

op.ru/754

4 0.html Л1.2 Овечкин, М. В. Электроника систем автоматического 

управления на основе микроконтроллеров 

семейства AVR: учебное пособие 

Оренбург: 

Оренбургский 

государственны

й университет, 

ЭБС АСВ, 2016 

http://ww

w 

.iprbooks

h 

op.ru/699

7 5.html Л1.3 Водовозов, A. M. Микроконтроллеры для систем 

автоматики: учебное пособие 
Москва: Инфра- 

Инженерия, 

2016 

http://ww

w 

.iprbooks

h 

op.ru/517

2 7.html Л1.4 Новиков Ю. В. Введение в цифровую схемотехнику Москва: 

Интернет -

Университет 

Информационн

ых Технологий 

(ИНТУИТ), 

2016 

http://ww

w 

.iprbooks

h 

op.ru/521

8 7.html Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, 
год 

Адрес 
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Л2.1 Петров И. В., 

Дьяконов В. П. 
Программируемые контроллеры. 

Стандартные языки и приемы 

прикладного проектирования 

Москва: 

СОЛОН- 

ПРЕСС, 2010 

http://ww

w 

.iprbooks

h 

op.ru/651

1 7.html Л2.2 Новиков Ю. В., 

Скоробогатов П. 

К. 

Основы микропроцессорной техники Москва: 

Интернет -

Университет 

Информационн

ых Технологий 

(ИНТУИТ), 

2016 

http://ww

w 

.iprbooks

h 

op.ru/522

0 7.html 
Методические разработки 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, 
год 

Адрес 

Л3.1 Вострухин А. В. Введение в программирование 

микроконтроллера AVR на языке 

Ассемблера: Учеб. пособие 

М.: Илекса, 

2010 
 

Л3.2 Вострухин А. В. Методические указания к выполнению 

лабораторных работ по дисциплине " 

Цифровые устройства и 

микропроцессоры": Для студентов 

обучающихся по  специальности 

210303"Бытовая радиоэлектронная 

аппаратура". 

Ставрополь: 

СТИС, 2011 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Котов И. Ю. Книга по программированию микроконтроллеров AVR 

cxem.net/mc/book.php 

Э2 Первый проект для микроконтроллера AVR в CodeVisionAVR   

https://radioded.ru/programmirovanie-na-si/pervyy- proekt-dlya-mikrokontrollera-avr-v-

codevisionavr 
Э3 Микроконтроллеры фирмы Atmel AVR, ATMega, AVR studio, stk500   

http://www.gaw.ru/avr.htm 

Э4 Проекты на микроконтроллерах AVR   http://avrproject.ru/ 

Э5 ПЛК150 контроллер для малых систем автоматизации с AI/DI/DO/AO   

https://www.owen.ru/product/plk150 

Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 - Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 Professional Plus. 

Перечень информационных справочных систем 

Информационная справочная система КонсультантПлюс.Ставропольский край // Режим 
доступа:http://www.consultant.ru 
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Методические указания по дисциплине «Теория телетрафика» содержат задания 

для студентов, необходимые для практических занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления  11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи профиль «Инфокоммуникационные технологии объектов 

энергетики» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Целью освоения дисциплины «Теория телетрафикаа» является изучение основ построения 

устройств профессиональной радиосвязи, их применения в современных телекоммуникационных 

системах и методов оценки качества обслуживания потоков сообщений в системах коммутации и 

сетях связи, а также содействие формированию научного мировоззрения и развитию системного 

мышления. 

Лекционный и практический курс дисциплины содержит знания и функционирования систем 

оптимального сочетания элементов технических систем по параметрам производительности, 

надежности и качества обслуживания по различных  видов основ научного эксперимента, 

обеспечивающие у  студентов в их практической деятельности на творческом, эвристическом и 

репродуктивном уровнях проведения инженерных исследований по анализу, и синтезу. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

УК-1.3: Применяет результаты анализа в профессиональной сфере; 

ПК-1.2: Анализирует основные показатели эффективности радиосистем и систем 

передачи данных, разрабатывает мероприятия по их поддержанию на требуемом 

уровне, выполняет расчет пропускной способности сетей сотовой связи; 
 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: -модели процессов, используемых при решении задач теории телетрафика; 

-аналитические методы решения задач теории телетрафика; 

-методы имитационного моделирования сложных систем массового обслуживания; 

-показатели качества, используемые при исследовании систем массового обслуживания. 

Уметь: -на практике  обоснованно выбирать  адекватную модель процесса, описывающую 

функционирование исследуемой системы, как системы массового обслуживания; 

-аналитически находить решение сформулированной математической задачи; 

-обосновано выбирать критерий, показатели качества и дисциплину обслуживания; 

-обосновано использовать пакеты прикладных программ для имитационного 

моделирования  исследуемой системы. 

Владеть: -способностью по постановке, формализации и решению задач теории 

телетрафика в аналитическом виде;  

-использования имитационного моделирования задач телетрафика; 

-разработки моделей при проектировании систем связи как систем массового 

обслуживания.методологией использования аппаратуры для измерения характеристик 

устройств мобильной связи. эксперимента; методом математического моделирования.; 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 
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практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
 

 

 

Практическое занятие 1 Измерение интенсивности трафика с использованием 

моделирования в среде MATLAB/Simulink 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-5.2; ПК-4.1; ПК-1.1.1ПК-6.1; ПК-6.2 

 

Вопросы для обсуждения 
1. Случайные величины и вероятностные распределения 
2. математическое ожидание и моменты распределения 
3. Системы распределения информации; задачи анализа, синтеза оптимизации в теории телетрафика 
4. Основные методы решения задач в теории телетрафика 
5. Модели вероятностных процессов системы распределения информации 
 

Практическое занятие 2  Исследование генератора случайных чисел 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-5.2; ПК-4.1; ПК-1.1.1ПК-6.1; ПК-6.2 
 

Вопросы для обсуждения 
6.Антенны в системах сотовой мобильной связи. 
7.Антенны мобильных станций. 
8.Антенные системы базовых станций. 
9.Особенности распространения радиоволн. 
10.Параметры систем радиосвязи. 

Практическое занятие 3   Исследование систем массового обслуживания методом 

последовательной проводки заявок.   

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции ПК-5.2; ПК-4.1; ПК-1.1.1ПК-6.1; ПК-6.2 

Вопросы для обсуждения 
6. Дисциплины обслуживания потока требований 
7. Основные характеристики системы распределения информации 
8. Экспонентное распределение 
9. Распределение Пуассона 
10. Основные типы трафика в современных сетях связи и их математические модели 

Практическое занятие 4 Моделирование систем массового обслуживания 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-5.2; ПК-4.1; ПК-1.1.1ПК-6.1; ПК-6.2 

Вопросы для обсуждения 
11. Определение и интенсивность нагрузки 
12. Дисперсия и скученность нагрузки 
13. Системы с потерями 
14. Системы с  очередями 
15. Комбинированные системы (с очередями и потерями. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 
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Л1.1 Братченко, Н. Ю. Теория телетрафика: учебное пособие Ставрополь: 

Северо- 

Кавказский 

федеральный 

университет, 2014 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6314 

2.html 

Л1.2 Бычков, Е. Д., 

Майстренко, В. А., 

Коваленко, О. Н., 

Коваленко, Д. Н., 

Майстренко, В. А. 

Основы инфокоммуникационных технологий. 

Теория телетрафика: учебное пособие 
Омск: Омский 

государственный 

технический 

университет, 2017 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7844 

9.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Иверсен В. Б. Разработка телетрафика и планирование сетей Москва: Интернет -

Университет 

Информационных 

Технологий 

(ИНТУИТ), 2016 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/5738 

3.html 

Л2.2 Пшеничников, А. П. Учебно-методическое пособие для практических 

занятий и выполнения курсовой работы по 

дисциплине Теория телетрафика 

Москва: 

Московский 

технический 

университет связи 

и информатики, 

2016 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6156 

2.html 

6.1.3. Методические разработки 
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УП: 1103021-21-1ТИС.plx   стр. 9 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Нерсесянц, А. А. Моделирование инфокоммуникационных систем и 

сетей связи: учебное пособие по дисциплине 

«мультисервисные сети связи» 

Ростов-на-Дону: 

Северо- 

Кавказский 

филиал 

Московского 

технического 

университета 

связи и 

информатики, 

2016 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6130 

0.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Курс «Теория телетрафика»  Публичная версия 2.0, 26.12.2011          http://strelnikov.ws/dl/TT/TT_v2.0.pdf 

Э2  
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 К-406 

6.3.1.2 Windows 7 лицензионная по подписке Microsoft Imagine premium (оплата продления подписки Imagine 

premium по счету IM29470 от 28.01.2019г); 

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security  0E26-180226-121730-167-197; 

6.3.1.4 Microsoft Office 2013 Professional Plus лицензионное соглашение №64277464; 

6.3.1.5 Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992; 

6.3.1.6 Консультант+ договор «Об информационной поддержке» № 1226/18 от 9.06.2018г. с сопровождением 

специалистами компании; 

6.3.1.7 MathworksMatlab лицензионное соглашение №614270; 

6.3.1.8 Mathworks Simulink лицензионное соглашение №614270; 

6.3.1.9 IDEARDUINO бесплатна без ограничений в учебном процессе; 

6.3.1.10 AVRStudio бесплатна без ограничений в учебном процессе 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru 
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Методические указания по дисциплине «Теория телетрафика» содержат задания 

для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

 Предназначены для студентов направления подготовки 11.03.02 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Теория телетрафика». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение теоретических вопросов, связанных с теорией массового 

обслуживания, с последующим закреплением материала при выполнении практических 

работ, подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - «Теория телетрафика» является изучение основ 

построения устройств профессиональной радиосвязи, их применения в современных 

телекоммуникационных системах и методов оценки качества обслуживания потоков 

сообщений в системах коммутации и сетях связи, а также содействие формированию 

научного мировоззрения и развитию системного мышления..  

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

УК-1.3: Применяет результаты анализа в профессиональной сфере; 

ПК-1.2: Анализирует основные показатели эффективности радиосистем и систем 

передачи данных, разрабатывает мероприятия по их поддержанию на требуемом уровне, 

выполняет расчет пропускной способности сетей сотовой связи; 

Самостоятельная работа по дисциплине «Теория телетрафика» выполняется с 

целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического 

материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных задач. При 

изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать 

рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения 

материала. 
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Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 
1. Случайные величины и вероятностные распределения 
2. математическое ожидание и моменты распределения 
3. Системы распределения информации; задачи анализа, синтеза оптимизации в теории телетрафика 
4. Основные методы решения задач в теории телетрафика 
5. Модели вероятностных процессов системы распределения информации 
6. Дисциплины обслуживания потока требований 
7. Основные характеристики системы распределения информации 
8. Экспонентное распределение 
9. Распределение Пуассона 
10. Основные типы трафика в современных сетях связи и их математические модели 

 11. Определение и интенсивность нагрузки 
12. Дисперсия и скученность нагрузки 
13. Системы с потерями 
14. Системы с  очередями 
15. Комбинированные системы (с очередями и потерями) 
16. Приоритетные системы; пропускная способность и производительность 
17. Система с потерями M/M/m/∞ 
18. Система с неограниченной очередью M/M/m/∞ 
19. Система с ограниченной очередью M/M/m/r 
20. Система с неограниченной очередью 
21. Система с относительным приоритетом 
22. Система с абсолютным приоритетом 
23. Пример расчета вероятности потерь 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
1. Что такое система распределения информации? 
2. Что является объектом изучения теории телетрафика? 
3. Что является предметом изучения теории телетрафика7 
4. Какие основные задачи решает теория телетрафика? 
5. Что такое поток вызовов? 
6. Какие потоки вызовов называются случайными? 
7. Какие потоки вызовов называются детерминированными? 
8. Что такое параметр потока? 
9. Что такое интенсивность потока? 
10. В чем заключается свойство стационарности случайного потока? 
11. В чем заключается свойство ординарности случайного потока? 
12. Каким законом описывается длительность обслуживания вызова? 
13. Что такое дисциплина обслуживания потоков вызовов? 
14. Какие системы относятся к системам с явными потерями? 
15. Какие системы относятся к системам с условными потерями? 
16. Каким способами могут обслуживаться задержанные вызовы? 
17. Что такое телефонная нагрузка? 
18. На какие виды подразделяется телефонная нагрузка? 
19. Что такое интенсивность нагрузки? 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация ), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 
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Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 

% от максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. 

Подготовка доклада по дисциплине «Теория телетрафика» - один из основных этапов 

учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается 

студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы доклада: 
1. Случайные величины и вероятностные распределения 
2. Математическое ожидание и моменты распределения 
3. Системы распределения информации; задачи анализа, синтеза оптимизации в теории телетрафика 
4. Основные методы решения задач в теории телетрафика 
5. Модели вероятностных процессов системы распределения информации 
6. Дисциплины обслуживания потока требований 
7. Основные характеристики системы распределения информации 
8. Экспонентное распределение 
9. Распределение Пуассона Основные типы трафика в современных сетях связи и их математические модели 
10. Определение и интенсивность нагрузки 
11. Дисперсия и скученность нагрузки 
12. Системы с потерями 
13 Системы с  очередями  

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 
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Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

Критерии оценки доклада 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

1 

 

1 
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- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо 

использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 

10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием 

итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать 

меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и 

восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные 

вопросы по дисциплине «Теория телетрафика».  

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых 

заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие 

разделы учебников, учебных пособий и других источников. 

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских 

занятий. 

Тестовые задания 

Выберите один или несколько правильных ответов:  

1. Элементы электрической цепи:  

а) сопротивление;  

б) емкость;  

в) источник питания;  

г) телефон 

 

Критерии оценивания компетенций  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов 

на тестовые задания превышает 90 %. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 70 %). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %). 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы 

заимствованы. 

Оформление ответов на тесты 

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. 

В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный 

вариант ответа.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, 

ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического 

анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать 

изученный материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов 

умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по 

практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной 

работы над учебным материалом. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения 

всех тем программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе 

студента. 

Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам 

курса по вариантам и включает в себя следующие разделы: 

1. Структурные схемы источников вторичного питания. 

2. Параметрические стабилизаторы напряжения. 

3. Импульсные стабилизаторы напряжения. 

4. Полупроводниковые инверторы. 

5. Сглаживающие фильтры. 

6. Усилители на биполярных транзисторах. 

7. Операционные усилители. 

8. Генераторы прямоугольных импульсов.  

Оформление контрольной работы и порядок защиты 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно 

текст (условие задач и решение).  

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, 

машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, 

нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, 

TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список использованных источников, в 

котором указываются все использованные литературные источники, расположенные в 

алфавитном порядке и пронумерованные. 

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее 

осуществляется защита в виде собеседования. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с 

использованием следующей системы оценок: 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  
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количество баллов  

  

выполнение заданий 

1 

2 

3 

4 

5 

6  

 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

Максимальное количество баллов 17 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные 

при выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 

1) (см. табл.). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний 

преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное 

мероприятие проводится по следующим вопросам: 
1. Случайные величины и вероятностные распределения 
2. математическое ожидание и моменты распределения 
3. Системы распределения информации; задачи анализа, синтеза оптимизации в теории телетрафика 
4. Основные методы решения задач в теории телетрафика 
5. Модели вероятностных процессов системы распределения информации 
6. Дисциплины обслуживания потока требований 
7. Основные характеристики системы распределения информации 
8. Экспонентное распределение 
9. Распределение Пуассона 
10. Основные типы трафика в современных сетях связи и их математические модели 
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 11. Определение и интенсивность нагрузки 
12. Дисперсия и скученность нагрузки 
13. Системы с потерями 
14. Системы с  очередями 
15. Комбинированные системы (с очередями и потерями) 
16. Приоритетные системы; пропускная способность и производительность 
17. Система с потерями M/M/m/∞ 
18. Система с неограниченной очередью M/M/m/∞ 
19. Система с ограниченной очередью M/M/m/r 
20. Система с неограниченной очередью 
21. Система с относительным приоритетом 
22. Система с абсолютным приоритетом 
23. Пример расчета вероятности потерь 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
1. Что такое система распределения информации? 
2. Что является объектом изучения теории телетрафика? 
3. Что является предметом изучения теории телетрафика7 
4. Какие основные задачи решает теория телетрафика? 
5. Что такое поток вызовов? 
6. Какие потоки вызовов называются случайными? 
7. Какие потоки вызовов называются детерминированными? 
8. Что такое параметр потока? 
9. Что такое интенсивность потока? 
10. В чем заключается свойство стационарности случайного потока? 
11. В чем заключается свойство ординарности случайного потока? 
12. Каким законом описывается длительность обслуживания вызова? 
13. Что такое дисциплина обслуживания потоков вызовов? 
14. Какие системы относятся к системам с явными потерями? 
15. Какие системы относятся к системам с условными потерями? 
16. Каким способами могут обслуживаться задержанные вызовы? 
17. Что такое телефонная нагрузка? 
18. На какие виды подразделяется телефонная нагрузка? 
19. Что такое интенсивность нагрузки? 

. 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех 

контрольных  точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Братченко, Н. Ю. Теория телетрафика: учебное пособие Ставрополь: 

Северо- 

Кавказский 

федеральный 

университет, 2014 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6314 

2.html 

Л1.2 Бычков, Е. Д., 

Майстренко, В. А., 

Коваленко, О. Н., 

Коваленко, Д. Н., 

Майстренко, В. А. 

Основы инфокоммуникационных технологий. 

Теория телетрафика: учебное пособие 
Омск: Омский 

государственный 

технический 

университет, 2017 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7844 

9.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Иверсен В. Б. Разработка телетрафика и планирование сетей Москва: Интернет -

Университет 

Информационных 

Технологий 

(ИНТУИТ), 2016 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/5738 

3.html 
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Л2.2 Пшеничников, А. П. Учебно-методическое пособие для практических 

занятий и выполнения курсовой работы по 

дисциплине Теория телетрафика 

Москва: 

Московский 

технический 

университет связи 

и информатики, 

2016 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6156 

2.html 

6.1.3. Методические разработки 
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УП: 1103021-21-1ТИС.plx   стр. 9 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Нерсесянц, А. А. Моделирование инфокоммуникационных систем и 

сетей связи: учебное пособие по дисциплине 

«мультисервисные сети связи» 

Ростов-на-Дону: 

Северо- 

Кавказский 

филиал 

Московского 

технического 

университета 

связи и 

информатики, 

2016 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6130 

0.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Курс «Теория телетрафика»  Публичная версия 2.0, 26.12.2011          http://strelnikov.ws/dl/TT/TT_v2.0.pdf 

Э2  
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 К-406 

6.3.1.2 Windows 7 лицензионная по подписке Microsoft Imagine premium (оплата продления подписки Imagine 

premium по счету IM29470 от 28.01.2019г); 

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security  0E26-180226-121730-167-197; 

6.3.1.4 Microsoft Office 2013 Professional Plus лицензионное соглашение №64277464; 

6.3.1.5 Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992; 

6.3.1.6 Консультант+ договор «Об информационной поддержке» № 1226/18 от 9.06.2018г. с сопровождением 

специалистами компании; 

6.3.1.7 MathworksMatlab лицензионное соглашение №614270; 

6.3.1.8 Mathworks Simulink лицензионное соглашение №614270; 

6.3.1.9 IDEARDUINO бесплатна без ограничений в учебном процессе; 

6.3.1.10 AVRStudio бесплатна без ограничений в учебном процессе 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru 
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Методические указания по дисциплине « Управление сетями связи» 

содержат задания для обучающихся, необходимые для практических занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести 

необходимые знания в области изучаемой дисциплины. 

            Предназначены для обучающихся направления подготовки  11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи.  Направленность 

(профиль) Инфокоммуникационные технологии объектов энергетики " 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 

 Целью изучения дисциплины "Стандарты и технологии СМС" является овладение 

студентами знаниями, навыками и умениями в области теории формирования, приема и 

обработки сигналов в СМС. 

 В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-2.2: Осуществляет сбор, анализ и обработку статистической информации с целью 

оценки качества предоставляемых услуг, соответствия требованиям технических 

регламентов телекоммуникационного оборудования. Изучив данный курс, студент 

должен: 

 Знать: особенности условий использования систем мобильной связи и основные 

показатели качества их функционирования.   

 Уметь: выбирать конкретные типы  блоков функциональной схемы системы 

мобильной связи  с учетом условий эксплуатации, требований миниатюризации, 

надежности, электромагнитной совместимости, технологичности, ремонтопригодности, 

удобства эксплуатации и экономической и спектральной эффективности.  

 Владеть: первичными навыками выбора необходимых функциональных блоков 

системы мобильной связи и расчета численных значений их параметров, согласования их 

режимов функционирования в системе при проектировании, испытаниях и технической 

эксплуатации таких систем.  Реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков у 

обучающихся. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
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Практическое занятие 1  Расчет технических характеристик качества функционирования 

систем мобильной связи при  многолучевом распространении в условиях плотной 

городкой застройки. 
Цель занятия: Приобретение знаний о расчете технических характеристик 

качества функционирования систем мобильной связи. 

Вопросы для обсуждения. 

1 Основные характеристики многолучевых каналов с замираниями сигналов. 

2. Основные характеристики многолучевых каналов с замираниями сигналов. Влияние 

земной поверхности. 
3. Замирания сигналов как случайный процесс. Учет многолучевого распространения 

радиоволн в городских условиях. 
4. Замирания сигналов как случайный процесс. Крупномасштабные замирания сигналов. 

Задание.  

Расчет технических характеристик по вариантам. 

 

Практическое занятие 2 Расчет технических характеристик радиоканалов систем 

мобильной связи при мелкомасштабных замираниях  

Цель занятия: Расчет технических характеристик радиоканалов систем мобильной 

связи. 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Пространственная корреляция. Общие положения. 
2. Пространственная корреляция. Частные случаи пространственной корреляции в СМС. 
3. Статистические характеристики канала с замираниями. Частотная дисперсия в канале 
4. Статистические характеристики канала с замираниями. Угловая дисперсия в канале. 

Задание. 

Расчет технических характеристик радиоканалов по вариантам. 

 

Практическое занятие 3 Расчет параметров сигналов в гауссовом шумовом 

канале  

Цель занятия: расчет параметров сигналов в гауссовом шумовом канале. 

Вопросы для обсуждения 

1Оптимальный прием сигналов на фоне гауссова шума. Математическое представление 

узкополосных сигналов и шума 
2. Оптимальный прием сигналов на фоне гауссова шума. Корреляционный демодулятор 
3. Оптимальный прием сигналов на фоне гауссова шума. Согласованный фильтр как 

демодулятор 
4. Оптимальный прием сигналов на фоне гауссова шума. Основные критерии, 

используемые для принятия решений 
 

Задание  

Произвести расчет согласно выданного варианта. 

 

Практическое занятие 4  Расчет параметров СМС перспективных типов 

 

Цель занятия заключается в ознакомлении и практическом применении методов 

расчета параметров СМС перспективных типов. 
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Вопросы для обсуждения 

1. Вероятность ошибки в гауссовом шумовом канале.  Сигналы фазовой модуляции 
2. Вероятность ошибки в гауссовом шумовом канале. Сигналы квадратурной амплитудной 

модуляции 
3. Вероятность ошибки в гауссовом шумовом канале. Спектральная эффективность 

гауссова шумового канала 
4. Передача и прием сигналов в OFDM-системе. Формирование OFDM-сигнала. 

 

Задание  

Произвести расчет согласно выданного варианта. 
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Методические указания по дисциплине «Управление сетями связи» содержат 

задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

 Предназначены для студентов направления подготовки 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи,  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Управление сетями связи». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение теоретических вопросов, связанных с электротехникой, с 

последующим закреплением материала при выполнении практических работ, подготовки 

рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - дать обучаемым основы научных знаний по 

организации управления сетями связи. Изучить основные нормативные документы по 

управлению сетями связи, основные типы протоколов управления сетями связи. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-2.2: Осуществляет сбор, анализ и обработку статистической информации с 

целью оценки качества предоставляемых услуг, соответствия требованиям технических 

регламентов телекоммуникационного оборудования; 

5.2: Осуществляет комплекс мероприятий по обеспечению защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

ПК-4.1: Критически анализирует результаты мониторинга состояния качества 

работы систем связи и устанавливает соответствие параметров работы оборудования 

действующим отраслевым нормативам. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Управление сетями связи» выполняется с 

целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического 

материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных задач. При 

изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать 
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рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения 

материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 
1. Основные понятия и виды систем автоматического управления и регулирования 
2. Общие принципы построения системы управления сетями связи 
3. Модель системы управления сетью 
4. Система технической эксплуатации 
5. Структурно-функциональная схема управления 
6. Основные задачи системы управления сетями связи 
7. Подсистемы системы управления сетью связи и их характеристика 
8. Подсистема технической эксплуатации 
9. Подсистема технического обслуживания 
10. Подсистемы административного управления и управления ресурсами 
11. Подсистема управления качеством передачи 

12. Подсистемы управления рабочей силой и  управления безопасностью 
13. Подсистема управления тарифами, начислениями и расчётами 
14. Подсистема управления трафиком 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
15. Подсистема управления измерением и анализом трафика 
16. Подсистема управления рабочими характеристиками сети и качеством услуги 
17. Подсистема администрирования пользователя и подсистема административного управления маршрутизацией 

и численным анализом 
18. Основные положения концепции TMN 
19. Модели системы управления сетью 
20. Основные стандарты TMN 
21. Показатели перспективности TMN 
22. Управляющие протоколы  TMN 
23. Общие сведения о протоколе SNMP 
24. Протокол общей управляющей информации CMI 
25. Сравнение протоколов SNMP и CMIP 
26. Тенденции развития стандартов и технологий управления сетями связи 
27. Понятие телеком-модели операций (TOM) 
28. Технология CORBA 
29. Новое поколение систем операций и программного обеспечения NGOSS 
 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация ), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 
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количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 

% от максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. 

Подготовка доклада по дисциплине «Управление сетями связи» - один из основных этапов 

учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается 

студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы доклада: 
1. Планирование IP адресации сети. Понятие адреса сети, адреса хоста и маски подсети. Решение задач на 

выделение адреса хоста и адреса сети. 
2. Планирование IP адресации сети. Определение параметров сети (адрес сети, маска сети) для различных 

условий. 
3. Практика с калькулятором IP адресов. 
4. Программа Wireshark. Разбор заголовков IP пакета. 
5. Программа Wireshark. Разбор заголовков TCP пакета. 
6. Программа Wireshark. Разбор заголовков UDP пакета. 
7. Адресация канального уровня. Протокол ARP. 
8. Анализ таблицы коммутации на примере коммутаторов Cisco. 
9. Маршрутизация в IP сетях. Программы анализа сети ping и tracert. Протокол ICMP. 
10. Маршрутизация в IP сетях. Динамическая и статическая маршрутизация. Маршрут по умолчанию. 
11. Трехуровневая модель сети. Выбор оборудования. 

12. Проектирование локальной вычислительной сети. Разработка проекта локальной вычислительной 

сети.В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 
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Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

Критерии оценки доклада 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

1 

2 
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- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо 

использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 

10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием 

итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать 

меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и 

восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные 

вопросы по дисциплине «Управление сетями связи».  

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых 

заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие 

разделы учебников, учебных пособий и других источников. 

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских 

занятий. 

Тестовые задания 

Выберите один или несколько правильных ответов:  
1. взаимодействие станции (узла сети) со средой передачи данных для обмена информацией с другими станциями; 
2. взаимодействие станции со средой передачи данных для обмена информацией с друг с другом; 
3. это установление последовательности, в которой станции получают доступ к среде передачи данных; 
4. это установление последовательности, в которой серверы получают доступ к среде передачи данных.  
 
2. Конфликтом называется: 
1. ситуация, при которой две или более станции "одновременно" бездействуют; 
2. ситуация, при которой две или более станции "одновременно" пытаются захватить линию; 
3. ситуация, при которой два или более сервера "одновременно" пытаются захватить линию; 
4. ситуация, при которой сервер и рабочая станция "одновременно" пытаются захватить линию. 
 
3. Дискретная модуляция это… 
1. процесс представления цифровой информации в дискретной форме; 
2. процесс представления синусоидального несущего сигнала; 
3. процесс представления на основе последовательности прямоугольных импульсов; 
4. процесс представления аналоговой информации в дискретной форме. 
 
4. Коммуникационный протокол описывающий формат пакета данных называется: 
1. TCP|IP 
2. ТСP 
3. UPD 
4. IP 
 
5. Метод потенциального кодирования NRZ это… 
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1. метод биполярного кодирования с альтернативной инверсией; 
2. метод без возвращения к нулю; 
3. метод с потенциальным кодом с инверсией при единице; 
4. биполярный импульсный код. 
 
6. Маршрутизация это… 
1. это правило назначения выходной линии связи данного узла связи ТКС для передачи пакета, базирующегося на 

информации, содержащейся в заголовке пакета (адреса отправителя и получателя), и информации о загрузке этого 

узла (длина очередей пакетов) и, возможно, ТКС в целом; 
2. это процесс передачи данных с одного ПК на другой ПК, когда эти ПК находятся в разных сетях; 
3. это последовательность маршрутизаторов, которые должен пройти пакет от отправителя до пункта назначения;  
4. специализированный сетевой компьютер, имеющий как минимум один сетевой интерфейс и пересылающий 

пакеты данных между различными сегментами сети, связывающий разнородные сети различных архитектур, 

принимающий решения о пересылке на основании информации о топологии сети и определённых правил, 

заданных администратором. 
 
7. Какие способы маршрутизации существуют: 
1. централизованная, распределенная, смешанная; 
2. адаптивная, децентрализованная, смешанная; 

3. прямая, косвенная, смешанная; 

4. прямая, децентрализованная, центральная. 
 
8. Компьютерная сеть это … 
1. группа компьютеров связанных между собой с помощью витой пары; 
2. группа компьютеров связанных между собой; 
3. система связи компьютеров или вычислительного оборудования (серверы, маршрутизаторы и другое 

оборудование); 
4. группа компьютеров обменивающихся информацией. 
 
9. Узел сети, с помощью которого соединяются две сети построенные по одинаковой технологии: 
1. мультиплексор; 
2. хаб; 
3. шлюз; 
4. мост. 
 
10. Сервер-это? 
1. сетевая программа, которая ведёт диалог одного пользователя с другим; 
2. мощный компьютер, к которому подключаются остальные компьютеры; 
3. компьютер отдельного пользователя, подключённый в общую сеть; 
4. стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки сообщения. 
 
11. В компьютерной сети Интернет транспортный протокол ТСР обеспечивает: 
1. передачу информации по заданному адресу 
2. способ передачи информации по заданному адресу 
3. получение почтовых сообщений 
4. передачу почтовых сообщений 
 
12. Компьютер, подключённый к Интернету, обязательно должен иметь: 
1. Web – сайт; 
2. установленный Web – сервер; 
3. IP – адрес; 
4. брандмауэр. 
 
13. Как по-другому называют корпоративную сеть: 
1. глобальная 
2. региональная 
3. локальная 
4. отраслевая 
 
14. Домен-это... 
1. часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети 
2. название программы, для осуществления связи между компьютерами 
3. название устройства, осуществляющего связь между компьютерами 
4. единица скорости информационного обмена 
15. Провайдер – это: 
1. владелец узла сети, с которым заключается договор на подключение к его узлу; 
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2. специальная программа для подключения к узлу сети; 
3. владелец компьютера с которым заключается договор на подключение его компьютера к узлу сети; 
4. аппаратное устройство для подключения к узлу сети. 
 
16. Сетевой шлюз это: 
1. встроенный межсетевой экран; 
2. устройство подключения компьютера к телефонной сети 
3. устройство внешней памяти 
4. аппаратный маршрутизатор или программное обеспечение для сопряжения компьютерных сетей, 

использующих разные протоколы. 
 
17. Коммутация – это: 
1. это процесс передачи данных с одного ПК на другой ПК, когда эти ПК находятся в разных сетях; 
2. процесс соединения абонентов коммуникационной сети через транзитные узлы. 
3. это последовательность маршрутизаторов, которые должен пройти пакет от отправителя до пункта назначения;  
4. специализированный сетевой компьютер, имеющий как минимум один сетевой интерфейс и пересылающий 

пакеты данных между различными сегментами сети, связывающий разнородные сети различных архитектур, 

принимающий решения о пересылке на основании информации о топологии сети и определённых правил, 

заданных администратором. 
 
18. В зависимости от направления возможной передачи данных способы передачи данных по линии связи делятся 

на следующие типы: 
Критерии оценивания компетенций  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов 

на тестовые задания превышает 90 %. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 70 %). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы 

заимствованы. 

Оформление ответов на тесты 

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. 

В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный 

вариант ответа.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, 

ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического 

анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать 

изученный материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов 

умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по 

практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной 

работы над учебным материалом. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения 

всех тем программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе 

студента. 

Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам 

курса по вариантам и включает в себя следующие разделы: 
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1. Основные понятия и виды систем автоматического управления и регулирования 
2. Общие принципы построения системы управления сетями связи 
3. Модель системы управления сетью 
4. Система технической эксплуатации 
5. Структурно-функциональная схема управления 
6. Основные задачи системы управления сетями связи 
7. Подсистемы системы управления сетью связи и их характеристика 
8. Подсистема технической эксплуатации 
9. Подсистема технического обслуживания 
10. Подсистемы административного управления и управления ресурсами 
11. Подсистема управления качеством передачи 

12. Подсистемы управления рабочей силой и  управления безопасностью 
13. Подсистема управления тарифами, начислениями и расчётами 
14. Подсистема управления трафиком 

.  

Оформление контрольной работы и порядок защиты 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно 

текст (условие задач и решение).  

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, 

машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, 

нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, 

TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список использованных источников, в 

котором указываются все использованные литературные источники, расположенные в 

алфавитном порядке и пронумерованные. 

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее 

осуществляется защита в виде собеседования. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с 

использованием следующей системы оценок: 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  

  

выполнение заданий 

1 

2 

3 

4 

5 

6  

 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

Максимальное количество баллов 17 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные 

при выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 
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Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 

1) (см. табл.). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний 

преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Процедура экзамена как отдельное контрольное мероприятие проводится по 

следующим вопросам: 
1. Основные понятия и виды систем автоматического управления и регулирования 
2. Общие принципы построения системы управления сетями связи 
3. Модель системы управления сетью 
4. Система технической эксплуатации 
5. Структурно-функциональная схема управления 
6. Основные задачи системы управления сетями связи 
7. Подсистемы системы управления сетью связи и их характеристика 
8. Подсистема технической эксплуатации 
9. Подсистема технического обслуживания 
10. Подсистемы административного управления и управления ресурсами 
11. Подсистема управления качеством передачи 

12. Подсистемы управления рабочей силой и  управления безопасностью 
13. Подсистема управления тарифами, начислениями и расчётами 
15. Подсистема управления измерением и анализом трафика 
16. Подсистема управления рабочими характеристиками сети и качеством услуги 
17. Подсистема администрирования пользователя и подсистема административного управления маршрутизацией 

и численным анализом 
18. Основные положения концепции TMN 
19. Модели системы управления сетью 
20. Основные стандарты TMN 
21. Показатели перспективности TMN 
22. Управляющие протоколы  TMN 
23. Общие сведения о протоколе SNMP 
24. Протокол общей управляющей информации CMI 
25. Сравнение протоколов SNMP и CMIP 
26. Тенденции развития стандартов и технологий управления сетями связи 
27. Понятие телеком-модели операций (TOM) 
28. Технология CORBA 
29. Новое поколение систем операций и программного обеспечения NGOSS 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех 

контрольных  точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6.1.1. Основная литература 
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УП: 110302-21-2ТИС.plx   стр. 11 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Пескова С.А. Сети и телекоммуникации: Учебник для студ. 

учрежд. высш. образования 
М.: Академия, 2014  

Л1.2 Голиков А. М. Транспортные и мультисервисные системы и сети 

связи. Часть 1: Учебное пособие 
Томск: Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники, 

2015 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7219 

7.html 

Л1.3 Паринов А.В., 

Ролдугин С.В. 
Сети связи и системы коммутации: Учебное 

пособие 
Воронеж: 

Издательско- 

полиграфический 

центр "Научная 

книга", 2016 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=923309 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Заирнский А.В. Информационные технологии: разработка 

информационных моделей и систем: Учебное 

пособие 

М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2014 
 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Росляков А. В. Сети связи: Учебное пособие по дисциплине «Сети 

связи и системы коммутации» 
Самара: 

Поволжский 

государственный 

университет 

телекоммуникаци й 

и информатики, 

2017 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7540 

6.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Автоматизированные системы управления и связь [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. 

текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2014.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30831.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows (лицензионное ПО) 

6.3.1.2 Пакет офисных программ Microsoft Office (лицензионное ПО) 

6.3.1.3 Acrobat DC (свободно распространяемое ПО) 

6.3.1.4 Консультант Плюс (отечественное лицензионное ПО) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru 
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Методические указания по дисциплине « Теоретические основы СМС» 

содержат задания для обучающихся, необходимые для практических занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести 

необходимые знания в области изучаемой дисциплины. 

            Предназначены для обучающихся направления подготовки  11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи.  Направленность 

(профиль) " Инфокоммуникационные технологии объектов энергетики " 
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Содержание 

 

Введение 4 

 

Практическое занятие 1   

 

5 

 

Практическое занятие 2  

 

   5 

 

Практическое занятие 3  

 

 

5 

 

Практическое занятие 4  

 

 

5 

 

Список рекомендуемых информационных источников 6 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 

 Целью изучения дисциплины "Теоретические основы СМС" является овладение 

студентами знаниями, навыками и умениями в области теории формирования, приема и 

обработки сигналов в СМС. 

 В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-1.3: Разрабатывает схемы организации связи и интеграции новых сетевых элементов с 

использованием геоинформационных баз данных по сетям радиодоступа, 

информационной поддержки расчетов радиопокрытия, сетей сотовой связи, 

радиорелейных трасс и частотно территориального планирования; развертывает 

оборудование сотовой связи новых технологий. 

 Изучив данный курс, студент должен: 

 Знать: особенности условий использования систем мобильной связи и основные 

показатели качества их функционирования.   

 Уметь: выбирать конкретные типы  блоков функциональной схемы системы 

мобильной связи  с учетом условий эксплуатации, требований миниатюризации, 

надежности, электромагнитной совместимости, технологичности, ремонтопригодности, 

удобства эксплуатации и экономической и спектральной эффективности.  

 Владеть: первичными навыками выбора необходимых функциональных блоков 

системы мобильной связи и расчета численных значений их параметров, согласования их 

режимов функционирования в системе при проектировании, испытаниях и технической 

эксплуатации таких систем.  Реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков у 

обучающихся. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
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Практическое занятие 1  Расчет технических характеристик качества функционирования 

систем мобильной связи при  многолучевом распространении в условиях плотной 

городкой застройки. 
Цель занятия: Приобретение знаний о расчете технических характеристик 

качества функционирования систем мобильной связи. 

Вопросы для обсуждения. 

1 Основные характеристики многолучевых каналов с замираниями сигналов. 

2. Основные характеристики многолучевых каналов с замираниями сигналов. Влияние 

земной поверхности. 
3. Замирания сигналов как случайный процесс. Учет многолучевого распространения 

радиоволн в городских условиях. 
4. Замирания сигналов как случайный процесс. Крупномасштабные замирания сигналов. 

Задание.  

Расчет технических характеристик по вариантам. 

 

Практическое занятие 2 Расчет технических характеристик радиоканалов систем 

мобильной связи при мелкомасштабных замираниях  

Цель занятия: Расчет технических характеристик радиоканалов систем мобильной 

связи. 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Пространственная корреляция. Общие положения. 
2. Пространственная корреляция. Частные случаи пространственной корреляции в СМС. 
3. Статистические характеристики канала с замираниями. Частотная дисперсия в канале 
4. Статистические характеристики канала с замираниями. Угловая дисперсия в канале. 

Задание. 

Расчет технических характеристик радиоканалов по вариантам. 

 

Практическое занятие 3 Расчет параметров сигналов в гауссовом шумовом 

канале  

Цель занятия: расчет параметров сигналов в гауссовом шумовом канале. 

Вопросы для обсуждения 

1Оптимальный прием сигналов на фоне гауссова шума. Математическое представление 

узкополосных сигналов и шума 
2. Оптимальный прием сигналов на фоне гауссова шума. Корреляционный демодулятор 
3. Оптимальный прием сигналов на фоне гауссова шума. Согласованный фильтр как 

демодулятор 
4. Оптимальный прием сигналов на фоне гауссова шума. Основные критерии, 

используемые для принятия решений 
 

Задание  

Произвести расчет согласно выданного варианта. 

 

Практическое занятие 4  Расчет параметров СМС перспективных типов 
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Цель занятия заключается в ознакомлении и практическом применении методов 

расчета параметров СМС перспективных типов. 

Вопросы для обсуждения 

1. Вероятность ошибки в гауссовом шумовом канале.  Сигналы фазовой модуляции 
2. Вероятность ошибки в гауссовом шумовом канале. Сигналы квадратурной амплитудной 

модуляции 
3. Вероятность ошибки в гауссовом шумовом канале. Спектральная эффективность 

гауссова шумового канала 
4. Передача и прием сигналов в OFDM-системе. Формирование OFDM-сигнала. 

 

Задание  

Произвести расчет согласно выданного варианта. 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Чернецова, Е. А. Системы и сети передачи информации. Часть 1. 

Системы передачи информации 
Санкт-Петербург: 

Российский 

государственный 

гидрометеорологи 

ческий 

университет, 2008 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/1796 

6.html 

Л1.2 Чернецова, Е. А. Системы и сети передачи информации. Часть 2. 

Сети передачи информации 
Санкт-Петербург: 

Российский 

государственный 

гидрометеорологи 

ческий 

университет, 2008 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/1796 

7.html 

Л1.3 Росляков, А. В. Сети связи: учебное пособие по дисциплине «сети 

связи и системы коммутации» 
Самара: 

Поволжский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций 

и информатики, 

2017 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7540 

6.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Гулевич Д. С. Сети связи следующего поколения Москва: Интернет- 

Университет 

Информационных 

Технологий 

(ИНТУИТ), 2016 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7365 

1.html 

Л2.2 Удовкин В. Л. Системы и сети связи с подвижными объектами: 

учебное пособие 
Тамбов: 

Тамбовский 

государственный 

технический 

университет 

(ТГТУ), 2012 

https://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=2780 

05 
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Методические указания по « Теоретические основы СМС»  содержат 

задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной 

работы. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести 

необходимые знания в области изучаемой дисциплины. 

            Предназначены для обучающихся направления 11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи». Направленность 

(профиль) «Инфокоммуникационные технологии объектов энергетики» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

Введение 4 

1. Общая характеристика самостоятельной работы 4 

2. Контрольные точки и виды отчетности по ним 4 

3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала 4 

4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 5 

5. Методические рекомендации по подготовке доклада 6 

6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию 8 

7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 8 

8. Методические рекомендации по подготовке к зачету 10 

Список рекомендуемых информационных источников 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Теоретические основы СМС». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение теоретических вопросов, связанных с проектной 

деятельностью, с последующим закреплением материала при выполнении практических 

работ, подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - отработка навыков научно-исследовательской, 

аналитической и проектной работы. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-1.3: Разрабатывает схемы организации связи и интеграции новых сетевых 

элементов с использованием геоинформационных баз данных по сетям радиодоступа, 

информационной поддержки расчетов радиопокрытия, се- тей сотовой связи, 

радиорелейных трасс и частотно территориального планирования; развертывает 

оборудование сотовой связи новых технологий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Теоретические основы СМС» 

выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении 

теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных задач. При 

изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать 

рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения 

материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 
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записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля  

1. Основные характеристики многолучевых каналов с замираниями сигналов. 

Распространение радиоволн в свободном пространстве. 
2. Основные характеристики многолучевых каналов с замираниями сигналов. Влияние 

земной поверхности. 
3. Замирания сигналов как случайный процесс. Учет многолучевого распространения 

радиоволн в городских условиях. 
4. Замирания сигналов как случайный процесс. Крупномасштабные замирания сигналов. 
5. Пространственная корреляция. Общие положения. 
6. Пространственная корреляция. Частные случаи пространственной корреляции в СМС. 
7. Статистические характеристики канала с замираниями. Частотная дисперсия в канале 
8. Статистические характеристики канала с замираниями. Угловая дисперсия в канале. 
9. Оптимальный прием сигналов на фоне гауссова шума. Математическое представление 

узкополосных сигналов и шума 
10. Оптимальный прием сигналов на фоне гауссова шума. Корреляционный демодулятор 
11. Оптимальный прием сигналов на фоне гауссова шума. Согласованный фильтр как 

демодулятор 
12. Оптимальный прием сигналов на фоне гауссова шума. Основные критерии, 

используемые для принятия решений 
13. Вероятность ошибки в гауссовом шумовом канале.  Сигналы фазовой модуляции 
14. Вероятность ошибки в гауссовом шумовом канале. Сигналы квадратурной 

амплитудной модуляции 
15. Вероятность ошибки в гауссовом шумовом канале. Спектральная эффективность 

гауссова шумового канала 
16. Передача и прием сигналов в OFDM-системе. Формирование OFDM-сигнала. 
17. Передача и прием сигналов в OFDM-системе. Прием OFDM-сигнала. 
18. Передача и прием сигналов в OFDM-системе. Пропускная способность OFDM-

системы. 
19. Передача и прием сигналов в OFDM-системе. Оценка передаточной функции канала в 

OFDM-системе.  

 Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация ), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 
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количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 

% от максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. 

Подготовка доклада по дисциплине «Общая электротехника» - один из основных этапов 

учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается 

студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы доклада: 

1. Основные характеристики многолучевых каналов с замираниями сигналов. 

Распространение радиоволн в свободном пространстве. 
2. Основные характеристики многолучевых каналов с замираниями сигналов. Влияние 

земной поверхности. 
3. Замирания сигналов как случайный процесс. Учет многолучевого распространения 

радиоволн в городских условиях. 
4. Замирания сигналов как случайный процесс. Крупномасштабные замирания сигналов. 
5. Пространственная корреляция. Общие положения. 
6. Пространственная корреляция. Частные случаи пространственной корреляции в СМС. 
7. Статистические характеристики канала с замираниями. Частотная дисперсия в канале 
8. Статистические характеристики канала с замираниями. Угловая дисперсия в канале. 
9. Оптимальный прием сигналов на фоне гауссова шума. Математическое представление 

узкополосных сигналов и шума 
10. Оптимальный прием сигналов на фоне гауссова шума. Корреляционный демодулятор 
11. Оптимальный прием сигналов на фоне гауссова шума. Согласованный фильтр как 

демодулятор 
12. Оптимальный прием сигналов на фоне гауссова шума. Основные критерии, 

используемые для принятия решений 
13. Вероятность ошибки в гауссовом шумовом канале.  Сигналы фазовой модуляции 
14. Вероятность ошибки в гауссовом шумовом канале. Сигналы квадратурной 

амплитудной модуляции 
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15. Вероятность ошибки в гауссовом шумовом канале. Спектральная эффективность 

гауссова шумового канала 
В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 

 

 

 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

 

 

Критерии оценки доклада 

 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо 

использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 

10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием 

итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать 

меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и 

восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные 

вопросы по дисциплине «Основы теории цепей».  

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых 

заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие 

разделы учебников, учебных пособий и других источников. 

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских 

занятий. 

Пример тестового задания 

Выберите один или несколько правильных ответов:  

1. Основные элементы электрической цепи:  

а) сопротивление;  
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б) емкость;  

в) источник питания;  

г) телефон 

 

Критерии оценивания компетенций  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов 

на тестовые задания превышает 90 %. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 70 %). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы 

заимствованы. 

Оформление ответов на тесты 

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. 

В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный 

вариант ответа.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, 

ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического 

анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать 

изученный материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов 

умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по 

практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной 

работы над учебным материалом. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения 

всех тем программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе 

студента. 

 

Оформление контрольной работы и порядок защиты 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно 

текст (условие задач и решение).  

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, 

машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, 

нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, 

TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список использованных источников, в 

котором указываются все использованные литературные источники, расположенные в 

алфавитном порядке и пронумерованные. 

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее 

осуществляется защита в виде собеседования. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с 

использованием следующей системы оценок: 
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Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  

  

выполнение заданий 

1 

2 

3 

4 

5 

6  

 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

Максимальное количество баллов 17 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные 

при выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 

1) (см. табл.). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний 

преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по дисциплине. По результатам экзамена обучающемуся 

выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется  обучающимся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы 

для выставления оценки автоматом; 
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- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором нет 

явно указанных  способов решения; 

- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит 

их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать решение; 

- ответ по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах экзаменационного билета, является полным и удовлетворяет требованиям 

программы дисциплины; 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально – 

понятийным аппаратом, научным языком и терминологией дисциплины; 

- на дополнительные вопросы дал правильные ответы. 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3) 

(см. табл. 1). 

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется  обучающимся, если: 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует 

умение применять их для выполнения задания,  в котором нет явно указанных способов 

решения, анализирует элементы, устанавливает связь между ними; 

- ответ по теоретическому   материалу, содержащемуся в вопросах 

экзаменационного билета, является полным или частично полным и удовлетворяет 

требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное 

изложение материала; 

- на дополнительные вопросы дал правильные ответы. 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение терминологией 

дисциплины. 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на среднем уровне . 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется  обучающимся, если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием,   применяет их для выполнения типового задания,  в котором 

очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов 

дисциплины и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося  имеются затруднения в использовании  понятийного аппарата в 

терминологии курса; 

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеет стремление логически 

четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего обучения.; 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на базовом уровне.  

Оценка «неудовлетворительно»  (менее 41 балла) ставится обучающимся, если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет методами применения  

знаний по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на объектах экономики - имеются существенные пробелы в 

знании основного материала по программе курса; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки 

при изложении материала; 

- имеются систематические пропуски обучающийся лекционных, практических и 

лабораторных занятий по неуважительным причинам; 

- во время текущего контроля обучающийся набрал недостаточные для допуска к 

экзамену баллы; 

- вовремя не подготовил отчет по практическим   работам, предусмотренным 

РПД. 
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1. Определение геометрических размеров параболического зеркала. 

 

1.1 Выбор фидера 

 

Определение шумовой температуры фидерного тракта Тафу и 

коэффициента полезного действия η. 

Определение шумовой температуры фидерного тракта Тафу и КПД 

производится по формулам: 

 

, 

 

где α – коэффициент затухания линии передачи, дБ/м; 

lф – длина фидерной линии, м. 

Для заданной рабочей частоты определяем коэффициент затухания 

линии передачи  и параметры коаксиального кабеля РК-100-7-11. 

 дБ/м; 

 дБ·К. 

 
Отсюда найдем η: 

  →   

 

1.2 Определение диаметра раскрыва 

 

Зеркальная антенна – направленная антенна, содержащая первичный 

излучатель (или облучатель) и отражатель антенны в виде металлической 

поверхности (зеркало). Параболическая зеркальная антенна представлена на 

рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Зеркальная параболическая антенна 

 

В случае равномерно возбуждённого раскрыва параболического зеркала 

ширина ДН приближённо определяется: 

 

11.0

961311,067 0 афуT

)1(290 0 афуT

0290
1

афуT
 67,0

290

96
1

0




 
 

где 0.5 – ширина диаграммы направленности на уровне половинной 

мощности, рад.; 

 - длина волны излучаемого (принимаемого) антенной радиосигнала; 

R0 – радиус раскрыва зеркала (рисунок 1). 

Однако добиться равномерного возбуждения раскрыва практически не 

удается. Известно, что КНД зеркальной антенны имеет наибольшую величину 

в том случае, если амплитуда возбуждающего поля на краю раскрыва 

составляет не менее одной трети от амплитуды поля в центре раскрыва. 

Неравномерное возбуждение раскрыва зеркала приводит к некоторому 

расширению главного лепестка ДН, так как уменьшается эффективная 

площадь раскрыва. Чаще всего диаграммы направленности зеркальных антенн 

не обладают осевой симметрией, т.е. ширина главного лепестка в плоскостях 

Е и Н различна. В большинстве практических случаев это влечёт за собой 

следующее изменение: 

 

 

 
 

где Е
0.5, 

Н
0.5 - ширина ДН соответственно в плоскостях Е и Н. 

В связи с тем, что в задании имеются данные о ширине ДН в обеих 

плоскостях можно определить диаметр раскрыва dр=2·R0 причем из 

полученных двух значений диаметра следует выбрать наибольшее. 

Определим длину волны излучаемого (принимаемого) антенной 

радиосигнала: 

 

 
 

По известным значениям ширины ДН в плоскости H и E найдем радиус 

раскрыва зеркала. 

В плоскости H: 

 

 
 

В плоскости E: 
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Для определения диаметра раскрыва выберем R0 = 0,692 м 

. 

 

1.3 Аппроксимация аналитического вида ДН облучателя функцией 

вида  
 

В зависимости от размещения облучателя относительно зеркала можно 

получить то или иное значение КНД. При определенном оптимальном 

отношении Rofo КНД наибольший. Это объясняется тем, что количество 

теряемой энергии зависит от формы диаграммы направленности облучателя и 

от отношения Rofo. При уменьшении отношения Rofo от оптимального КНД 

уменьшается, так как увеличивается часть энергии, проходящей мимо зеркала. 

С другой стороны, увеличение этого отношения также приводит к 

уменьшению КНД в связи с более сильным отклонением закона распределения 

возбуждения от равномерного (рисунок 2); оптимальное значение Rofo 

определяется по аппроксимированной нормированной ДН облучателя 

(аппроксимация функцией вида , где n определяет степень 

вытянутости ДН облучателя). 

 

 
Рисунок 2 – Варианты размещения облучателя 

 

Для вибратора с контррефлектором в виде стержня n=2, т. е. 

нормированная диаграмма направленности аппроксимируется функцией вида 

 (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Аппроксимированная ДН облучателя 

 



1.4 Оптимизация геометрии антенны по максимальному 

отношению сигнал/шум. Определение угла раскрыва и фокусного 

расстояния 

 

С точки зрения оптимизации геометрии антенны по максимальному 

отношению сигнал/шум необходимо произвести следующий расчет. 

Чувствительность γ определяется формулой 

 

, 

 

где первые четыре коэффициента не зависят от Ψ0, а γ’ вычисляется: 

 

 
 

где Т1 = Тпр. +То·(1 - η) + η·Тнср, 

, 

То=290о К, 

u = (0.02 – 0.03) – коэффициент, учитывающий «переливание» части 

мощности облучателя через края зеркала (примем u=0.25), 

S - площадь апертуры зеркала, 

n определяется типом облучателя (для вибратора с контррефлектором в 

виде стержня n=2), 

1=1- cosn+1, 

При n=2 g определяется по формуле: 
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Построим график зависимости  с шагом изменения угла раскрыва 

Ψ 5° (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 - График зависимости . 

 

По максимуму построенной графически функции  определяем угол 

раскрыва зеркала, т. е  

Фокусное расстояние f0 может быть рассчитано на основе следующего 

соотношения: 

 

, 

0

0 2,72261.1  рад



, 

 

. 

1.5 Определение шумовой температуры антенной системы 

 

, 

 

где u=0.25, 

1=1- cosn+10=0.971. 
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2. Расчет геометрических и электродинамических характеристик 

облучателя 

 

2.1 Определение геометрических размеров облучателя 

 

Расчет сводится к определению геометрических размеров облучателя, 

при которых уменьшение амплитуды поля на краю раскрыва зеркала 

происходит до одной трети амплитуды поля в центре раскрыва, и диаграммы 

направленности облучателя. 

Конструкция полуволнового вибратора с контррефлектором в виде 

стержня представлена на рисунке 5. Для него 2l≈λ/2, расстояние d выбирается 

в диапазоне 0.1<d/λ<0.25, а длина контррефлектора 2а≈(1.05-1.1)2l. 

 

 
Рисунок 5 – Симметричный полуволновой вибратор с 

контррефлектором в виде стержня 

 

λ=0,075 м → d=0.015 м (d/λ=0.2) 

2l≈λ/2=0.038 м (l=0.019 м) 

2а=1.1.2l=0.084 м 

Диаграммы направленности полуволнового вибратора с 

контррефлектором в виде стержня рассчитываются по формулам: 

В плоскости E 

 

 
 

В плоскости H 

 

 
 

где - отношение амплитуд токов в пассивном и активном 

вибраторах, 
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 - сдвиг фаз между этими токами, 

 - волновое число. 

Значения активной R12 и реактивной X12 составляющих взаимного 

сопротивления, а также активной RΣ22 составляющей сопротивления 

излучения контррефлектора определяются по графикам. 

R22=10 Ом, R12=37 Ом, X12=-15 Ом. 

Необходимая величина XΣ22 может быть обеспечена подключением 

реактивного шлейфа и определяется из условия . 

 

 

 

 
 

Значения функций диаграмм направленности в E и H- плоскостях: 
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Рисунок 6 – ДН в плоскости Е 

 

 

 
Рисунок 7 – ДН в плоскости Н. 

 

2.2 Распределение поля в апертуре зеркала 

 

Расчет распределения поля в апертуре зеркала осуществляется по 

следующим формулам: 

 

; ,  

 

где - ДН облучателя;  - угол раскрыва; - текущий угол. 
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Рисунок 8 – График зависимости напряженности поля в апертуре 

зеркала. 

 



3. Расчет пространственной диаграммы направленности и 

определение параметров параболической антенны 

 

Инженерный расчет пространственной ДН параболической антенны 

часто сводится к определению ДН идеально круглой синфазной площадки с 

неравномерным распределением напряженности возбуждающего поля. В 

данном случае распределение напряженности поля в основном определяется 

ДН облучателя в соответствующей плоскости. Выражение для нормированной 

ДН зеркальной параболической антенны при этом имеет вид: 

 

 
 

Где J1 и J2 – цилиндрические функции Бесселя первого и второго 

порядка; 

 - коэффициент, показывающий во сколько раз 

амплитуда возбуждающего поля на краю раскрыва меньше амплитуды в 

центре раскрыва, в соответствующей плоскости с учетом различий расстояний 

от облучателя до центра зеркала и до края зеркала; 

Екр, Emax – амплитуды поля на краю и в центре раскрыва. 

 

 

 

 

 
 

Значения функций пространственной диаграммы направленности в E и 

H- плоскостях: 
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Рисунок 9 – Пространственная ДН зеркальной параболической антенны 

в плоскости Е. 

 



 
Рисунок 10 – Пространственная ДН зеркальной параболической 

антенны в плоскости Н. 

 

Приближенно коэффициент направленного действия зеркальной 

антенны определяется выражением: 

 

 
 

Точное определение параметров антенны. 

Коэффициент использования поверхности  

 

 
 

 

, где ,  - 

точность выполнения профиля зеркала (обычно в пределах 0,4.10-3-10-5). 

 
Эффективная площадь антенны 

 
Коэффициент направленного действия 
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4. Конструктивный расчет антенны 

 

4.1 Расчет профиля зеркала 

 

Зеркальные антенны имеют наибольший КНД при синфазном 

возбуждении раскрыва (плоский фазовый фронт волны). Параболический 

профиль зеркала обеспечивает одинаковые длины электрических путей от 

облучателя, установленного в фокусе параболоида вращения, до каждой точки 

плоскости раскрыва (свойство параболы). В полярной системе координат 

парабола описывается уравнением 

 

, 

 

где ψ,ρ – полярные координаты, f0=1.934 м – фокусное расстояние. 

Ψ изменяется от –Ψ0 до Ψ0. 

 

 
Рисунок 11 – Профиль зеркала. 

 

4.2 Выбор конструкции зеркала 

 

С целью уменьшения веса и ветровых нагрузок поверхность зеркала 

часто выполняется перфорированной или сетчатой. Возьмем за основу 

сетчатую поверхность зеркала. 
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Рисунок 12 – Сетчатая поверхность зеркала. 

 

При такой конструкции зеркала часть энергии просачивается сквозь 

него, образуя обратное нежелательное излучение. Допустимым является 

значение коэффициента прохождения в обратном направлении: 

 

 
 

где Рпад, Робр – мощность излучения в обратном направлении и 

падающего на зеркало, соответственно. 

Двухлинейная сетка работает удовлетворительно при расстоянии между 

проводниками меньше 0.1 и диаметре проводов не менее 0.01. 

Расстояние между проводниками . 

Диаметр проводов . 

 

4.3 Определение допусков на точность изготовления 

 

Неточность изготовления зеркала вызывает несинфазность поля в 

раскрыве. Допустимыми являются фазовые искажения поля в раскрыве 

зеркала не более  /4. При этом уменьшение коэффициента усиления антенны 

не превышает нескольких процентов. 

Пусть поверхность параболоида имеет некоторые неровности (выступы 

и углубления). Наибольшее отклонение от идеальной поверхности в 

направлении  обозначим через . 
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Рисунок 13 – Допуски на точность изготовления зеркала 

 

Путь луча, отраженного от неровности в месте наибольшего отклонения 

от  изменяется при этом на величину  +   cos, а соответствующий 

сдвиг фаз составит величину =(1+cos), и он не должен превышать 

величину /4, отсюда получаем: 

 

, 

. 

 

Анализ полученного выражения для  показывает, что вблизи центра 

параболоида () необходимая точность изготовления зеркала наивысшая. 

Здесь наибольшее отклонение от идеальной поверхности не должно 

превосходить величины /16, у кромки параболоида требования к точности 

получаются наименьшими. 

Точность установки облучателя также определяется нормами на 

наибольшие допустимые фазовые искажения поля в раскрыве. Пусть фазовый 

центр облучателя смещен на x (Рисунок 14). 

Тогда длины путей лучей от фазового центра до раскрыва 

увеличиваются. Наибольшее удлинение пути происходит у лучей, падающих 

на вершину зеркала. Это удлинение путей при малых смещениях можно 

приблизительно определить как x cos. Тогда изменение фазы составит 

величину: 

 

, 

 

где 0, а – фазовые искажения в центре и на краю раскрыва 

соответственно, возникающие из-за неточности установки облучателя. 

Эта величина не должна превышать /4, отсюда получаем, что 

 

, 

 

. 

Таким образом, с увеличением угла раскрыва точность и установка 

облучателя в фокусе повышается. 
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Рисунок 14 – Допуски на точность установки облучателя 

 

4.4 Сопоставление расчетного и заданного уровня боковых 

лепестков 

 

Для сопоставления из графиков пространственных ДН параболической 

антенны (рисунки 9, 10) определим уровень боковых лепестков: 

 

для плоскости Н: , 

 

Сравнивая полученное значение УБЛ с исходными данными из задания, 

определим погрешность: . 

 

Для плоскости Е:  

 

Погрешность  

Также, из графиков пространственных ДН (рисунок 9, 10) определим 

ширину диаграммы направленности: 

Для плоскости Н:  

Для плоскости Е:  

Сравним полученные данные с заданными и определим погрешность: 

 - отклонение в плоскости Н. 

- отклонение в плоскости Е. 
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Из сравнений видно что УБЛ расчетный намного больше заданного 

значения. Для улучшения уровня БЛ применяют следующие методы: 

1. диэлектрические стержни выбирают конической формы 

2. используют специальные экраны, ослабляющие рассеваемое поле 

3. используют выносные защитные экраны. 

 

 

 

  



 

5. Задание на курсовую работу по дисциплине «Устройства СВЧ и 

антенны» 

 

 
№ варианта 

(последняя 

цифра 

номера 

зач.книжки) 

Частота 

сигнала 

генератора, 

подводимого 

к антенне,  

f 

Ширина 

главного 

лепестка ДН 

на уровне 

половинной 

мощности, 

2Q0.5 

Уровень 

боковых 

лепестков  

Тип облучателя Средняя 

яркостная 

температура 

неба, 

Tнср 

Температура 

шумов 

приемника, 

Тпр 

Длина 

фидерной 

линии, 

lф 

1 1.0 ГГц 2QН 0.5 = 47 

мрад; 

2QЕ 0.5 = 51 

мрад; 

 

- 8 дБ Полуволновой 

вибратор с 

дисковым 

контррефлектором 

5 К 1600 К 2 м 

2 1.2 ГГц 2QН 0.5 = 47 

мрад; 

2QЕ 0.5 = 51 

мрад; 

 

- 10 дБ Полуволновой 

вибратор с 

дисковым 

контррефлектором 

5 К 1600 К 3м 

3 1.4 ГГц 2QН 0.5 = 47 

мрад; 

2QЕ 0.5 = 51 

мрад; 

 

- 17 дБ Полуволновой 

вибратор с 

дисковым 

контррефлектором 

5 К 1600 К 4м 

4 1.6 ГГц 2QН 0.5 = 47 

мрад; 

2QЕ 0.5 = 51 

мрад; 

 

- 21 дБ Полуволновой 

вибратор с 

дисковым 

контррефлектором 

5 К 1600 К 5м 

5 1.8 ГГц 2QН 0.5 = 47 

мрад; 

2QЕ 0.5 = 51 

мрад; 

 

- 8 дБ Полуволновой 

вибратор с 

дисковым 

контррефлектором 

5 К 1600 К 6м 

6 2 ГГц 2QН 0.5 = 47 

мрад; 

2QЕ 0.5 = 51 

мрад; 

 

- 16 дБ Полуволновой 

вибратор с 

дисковым 

контррефлектором 

5 К 1600 К 2 м 

7 2.2 ГГц 2QН 0.5 = 47 

мрад; 

2QЕ 0.5 = 51 

мрад; 

 

- 11 дБ Полуволновой 

вибратор с 

дисковым 

контррефлектором 

5 К 1600 К 3м 

8 2.4 ГГц 2QН 0.5 = 47 

мрад; 

2QЕ 0.5 = 51 

мрад; 

 

- 9 дБ Полуволновой 

вибратор с 

дисковым 

контррефлектором 

5 К 1600 К 4м 

9 2.6 ГГц 2QН 0.5 = 47 

мрад; 

2QЕ 0.5 = 51 

мрад; 

 

- 20 дБ Полуволновой 

вибратор с 

дисковым 

контррефлектором 

5 К 1600 К 5м 

10 2.8 ГГц 2QН 0.5 = 47 

мрад; 

2QЕ 0.5 = 51 

мрад; 

 

- 15 дБ Полуволновой 

вибратор с 

дисковым 

контррефлектором 

5 К 1600 К 6м 

11 3 ГГц 2QН 0.5 = 47 

мрад; 

2QЕ 0.5 = 51 

мрад; 

 

- 8 дБ Полуволновой 

вибратор с 

дисковым 

контррефлектором 

5 К 1600 К 2 м 



№ варианта 

(последняя 

цифра 

номера 

зач.книжки) 

Частота 

сигнала 

генератора, 

подводимого 

к антенне,  

f 

Ширина 

главного 

лепестка ДН 

на уровне 

половинной 

мощности, 

2Q0.5 

Уровень 

боковых 

лепестков  

Тип облучателя Средняя 

яркостная 

температура 

неба, 

Tнср 

Температура 

шумов 

приемника, 

Тпр 

Длина 

фидерной 

линии, 

lф 

12 3.2 ГГц 2QН 0.5 = 47 

мрад; 

2QЕ 0.5 = 51 

мрад; 

 

- 10 дБ Полуволновой 

вибратор с 

дисковым 

контррефлектором 

5 К 1600 К 3м 

13 3.6 ГГц 2QН 0.5 = 47 

мрад; 

2QЕ 0.5 = 51 

мрад; 

 

- 17 дБ Полуволновой 

вибратор с 

дисковым 

контррефлектором 

5 К 1600 К 4м 

14 4 ГГц 2QН 0.5 = 47 

мрад; 

2QЕ 0.5 = 51 

мрад; 

 

- 21 дБ Полуволновой 

вибратор с 

дисковым 

контррефлектором 

5 К 1600 К 5м 

15 4.4 ГГц 2QН 0.5 = 47 

мрад; 

2QЕ 0.5 = 51 

мрад; 

 

- 8 дБ Полуволновой 

вибратор с 

дисковым 

контррефлектором 

5 К 1600 К 6м 

16 4.8 ГГц 2QН 0.5 = 47 

мрад; 

2QЕ 0.5 = 51 

мрад; 

 

- 16 дБ Полуволновой 

вибратор с 

дисковым 

контррефлектором 

5 К 1600 К 2 м 

17 5 ГГц 2QН 0.5 = 47 

мрад; 

2QЕ 0.5 = 51 

мрад; 

 

- 11 дБ Полуволновой 

вибратор с 

дисковым 

контррефлектором 

5 К 1600 К 3м 

18 5.2 ГГц 2QН 0.5 = 47 

мрад; 

2QЕ 0.5 = 51 

мрад; 

 

- 9 дБ Полуволновой 

вибратор с 

дисковым 

контррефлектором 

5 К 1600 К 4м 

19 5.4 ГГц 2QН 0.5 = 47 

мрад; 

2QЕ 0.5 = 51 

мрад; 

 

- 20 дБ Полуволновой 

вибратор с 

дисковым 

контррефлектором 

5 К 1600 К 5м 

20 5.6 ГГц 2QН 0.5 = 47 

мрад; 

2QЕ 0.5 = 51 

мрад; 

 

- 15 дБ Полуволновой 

вибратор с 

дисковым 

контррефлектором 

5 К 1600 К 6м 

21 5.8 ГГц 2QН 0.5 = 47 

мрад; 

2QЕ 0.5 = 51 

мрад; 

 

- 8 дБ Полуволновой 

вибратор с 

дисковым 

контррефлектором 

5 К 1600 К 2 м 

22 6 ГГц 2QН 0.5 = 47 

мрад; 

2QЕ 0.5 = 51 

мрад; 

 

- 10 дБ Полуволновой 

вибратор с 

дисковым 

контррефлектором 

5 К 1600 К 3м 

23 7 ГГц 2QН 0.5 = 47 

мрад; 

2QЕ 0.5 = 51 

мрад; 

 

- 17 дБ Полуволновой 

вибратор с 

дисковым 

контррефлектором 

5 К 1600 К 4м 

24 7.1 ГГц 2QН 0.5 = 47 

мрад; 

- 21 дБ Полуволновой 

вибратор с 

5 К 1600 К 5м 



№ варианта 

(последняя 

цифра 

номера 

зач.книжки) 

Частота 

сигнала 

генератора, 

подводимого 

к антенне,  

f 

Ширина 

главного 

лепестка ДН 

на уровне 

половинной 

мощности, 

2Q0.5 

Уровень 

боковых 

лепестков  

Тип облучателя Средняя 

яркостная 

температура 

неба, 

Tнср 

Температура 

шумов 

приемника, 

Тпр 

Длина 

фидерной 

линии, 

lф 

2QЕ 0.5 = 51 

мрад; 

 

дисковым 

контррефлектором 

25 7.2 ГГц 2QН 0.5 = 47 

мрад; 

2QЕ 0.5 = 51 

мрад; 

 

- 8 дБ Полуволновой 

вибратор с 

дисковым 

контррефлектором 

5 К 1600 К 6м 

26 7.3 ГГц 2QН 0.5 = 47 

мрад; 

2QЕ 0.5 = 51 

мрад; 

 

- 16 дБ Полуволновой 

вибратор с 

дисковым 

контррефлектором 

5 К 1600 К 2 м 

27 7.4 ГГц 2QН 0.5 = 47 

мрад; 

2QЕ 0.5 = 51 

мрад; 

 

- 11 дБ Полуволновой 

вибратор с 

дисковым 

контррефлектором 

5 К 1600 К 3м 

28 7.5 ГГц 2QН 0.5 = 47 

мрад; 

2QЕ 0.5 = 51 

мрад; 

 

- 9 дБ Полуволновой 

вибратор с 

дисковым 

контррефлектором 

5 К 1600 К 4м 

29 7.6 ГГц 2QН 0.5 = 47 

мрад; 

2QЕ 0.5 = 51 

мрад; 

 

- 20 дБ Полуволновой 

вибратор с 

дисковым 

контррефлектором 

5 К 1600 К 5м 

30 7.8 ГГц 2QН 0.5 = 47 

мрад; 

2QЕ 0.5 = 51 

мрад; 

 

- 15 дБ Полуволновой 

вибратор с 

дисковым 

контррефлектором 

5 К 1600 К 6м 
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Лабораторная работа № 1 

ИССЛЕДОВАНИЕ РОМБИЧЕСКИХ АНТЕНН

Цель работы – исследование параметров ромбических антенн в про-

грамме Mmana.   

Теоретические сведения

Ромбические антенны и антенны бегущей волны являются диапазон-

ными антеннами или антеннами на фиксированные волны. 

Ромбические антенны подключены к источнику питания с помощью 

фидера с одного конца, другой конец, направленный на корреспондента, 
замыкается сопротивлением, равным волновому (рис. 1.1). Это сопротив-
ление изготовляют из нихромового или подобного ему провода. 

Рисунок 1.1. – Электрическая схема ромбической антенны

Ромбические антенны позволяют получить высокие коэффициенты 

усиления и направленного действия. Они отличаются пониженной воспри-

имчивостью к внешним помехам по сравнению с другими типами одно-

проводных антенн. Недостатком ромбических антенн являются большие 
геометрические размеры и необходимость иметь четыре опоры. 

Ромбические антенны являются однонаправленными и имеют срав-
нительно узкую диаграмму направленности (ДН) в горизонтальной плос-
кости. Определение направления на телевизионный центр лучше всего 

производить геодезическими методами, так как с помощью карты и компа-
са результат получается менее точный. Ромбические антенны могут обес-
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печить удовлетворительный прием на расстоянии 250–300 км от телевизи-

онного центра.Ромбические антенны относятся к группе широкодиапазон-

ных остронаправленных антенн. 

Ромбические антенны, проектируемые с целью достижения мак-

сиквмального коэффициента усиления (рис. 1.2), имеют большие геомет-
рические размеры (табл. 1.1).

Рисунок 1.2. – График зависимости Z и α от коэффициента усиления антенны

Таблица 1.1. – Длина стороны ромба, м 

Телевизионный 

канал 

α = 90° α = 70° α = 60° α = 50° α = 40°

εнапр = 2 εнапр = 2,6 εнапр = 3 εнапр = 3,6 εнапр = 4,5

1-й 11,36 17,04 22,72 28,40 39,76 

2-й 9,64 14,16 19,28 24,10 33,74 

3-й 7,46 11,19 14,22 18,65 26,11 

4-й 6,78 10,20 13,57 16,95 23,70 

5-й 6,22 9,34 12,43 15,54 21,80 

Наряду с этими преимуществами ромбические антенны обладают все 
же и существенными недостатками. Площадь, занимаемая антенной, до-

статочно велика (рис. 1.3). Размещение на антенном поле значительного 

числа ромбических антенн приводит к расширению территории поля, по-

вышению капитальных затрат на сооружение центров и увеличению экс-
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плуатационных расходов на охрану, освещение территории. Кроме того, 

удлиняются фидерные линии и увеличиваются потери энергии в них. 

 

 
 

Рисунок 1.3. – Принципиальная схема ромбической антенны 

 

В силу ряда эксплуатационных удобств ромбические антенны нахо-

дят широкое применение на приемных и передающих коротковолновых 

радиоцентрах. Они просты по конструкции, недороги, работают в весьма 
широком диапазоне волн, имеют удовлетворительные коэффициенты уси-

ления, не требуют никаких настроек и регулировок. Для согласования 
ромбических антенн с питающей линией нужно обеспечить значение ко-

эффициента бегущей волны (КБВ) в пределах 0,8…1.0. Для диапазонных 

антенн КБВ понижается иногда до 0,5 и даже ниже. 
Для приема коротких волн, как правило, используются диапазонные 

антенны, в том числе горизонтальный симметричный вибратор, относя-
щийся к слабонаправленным антеннам, антенны ромбические горизон-

тальные (РГ), антенны ромбические горизонтальные двойные (РГД) и ан-

тенны бегущей волны, обладающие значительной направленностью. 

Для этого наиболее подходящим режимом антенной системы являет-
ся режим бегущих волн. Согласованный режим передачи энергии обладает 
рядом преимуществ: коэффициент полезного действия линии имеет мак-

симальное значение; отсутствие рассогласования в диапазоне частот обес-
печивает постоянство входного сопротивления линии в этом диапазоне. 
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Ромбические антенны работают с бегущей волной тока, благодаря чему их 

входное сопротивление остается постоянным и активным во всем рабочем 

диапазоне волн (рис. 1.4). 

 

 
 

Рисунок 1.4. – Принципиальная (а) и эквивалентная (б) схемы антенны  

бегущей волны и ориентация волны относительно антенны (в) 

 

В случае передающей ромбической антенны следует прежде всего 

постараться обеспечить постоянство входного сопротивления в диапазоне 
частот, так как это даст возможность сохранять согласование антенны 

с фидером питания. Для этого необходимо, чтобы отклонения локального 

волнового сопротивления ромбической антенны от расчетного значения не 
превышали определенной величины. Практически невозможно обеспечить 
постоянство волнового сопротивления вдоль ромбической антенны; но это 

и не является необходимым. Чтобы возрастание волнового сопротивления, 
связанное с увеличением расстояния между проводами, не выходило за 
границы допустимого, ромбические антенны выполняются, как правило, 

многопроводными. Вертикальный разнос s проводов линейно возрастает 
вдоль стороны ромба и достигает своего максимального значения у тупого 

угла ромба. 
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Моделирование антенны в программе Mmana 

 

1. Исследования ромбических антенн в среде Mmana. 

Виды ромбической и полуромбической антенн показаны на рисун-

ке 1.5. 

 

            
а                                                                              б 

 

Рисунок 1.5. – Ромбическая (а) и полуромбическая (б) антенна 

 

Произвести вычисления характеристик антенн на частотах, заданных 

преподавателем, в программе Mmana согласно рисунку 1.6. 

 

 
 

Рисунок 1.6. – Вычисления для ромбической антенны 
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2. Построить ДН ромбических антенн (по примеру рис. 1.7.) и графи-

ки (по примеру рис. 1.8.). 

 

 

 

Рисунок 1.7. – Диаграммы направленности для ромбической антенны 

 

    

а                                                                             б  

 

Рисунок 1.8. – Характеристики ромбической антенны:  

а – активное и реактивное входные сопротивления;  

б – коэффициент усиления и уровень боковых лепестков 
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3. Произвести аналогичное моделирование для полуромбической ан-

тенны (рис. 1.9 – 1.11) в программе Mmana. 

 

 
 

Рисунок 1.9. – Вычисления для полуромбической антенны 

 

 

 

Рисунок 1.10. – Диаграммы направленности и графики полуромбической антенны 
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а                                                                             б  

 

 

Рисунок 1.11. – Характеристики полуромбической антенны:  

а – активное и реактивное входные сопротивления;  

б – коэффициент усиления и уровень боковых лепестков 

 

Содержание отчета: 

1. Цель работы. 

2. Чертеж ромбической и полуромбической антенн. 

3. Таблицы результатов. 
4. Графики зависимостей.  

5. Сделать выводы о проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего предназначены ромбические антенны? 

2. Дальность приема ромбических антенн. 

3. Недостатки ромбических антенн. 

4. Принцип работы ромбической антенны. 

5. Где чаще всего применяются ромбические антенны? 
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Лабораторная работа № 2 

ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНЫХ АНТЕНН 

 

Цель работы – измерение параметров магнитных антенн в про-

грамме Mmana. 

 

Теоретические сведения 
 

Магнитная рамка – это один из типов малогабаритных рамочных ан-

тенн. Первое упоминание о приемных рамочных антеннах в СССР отно-

сится к 1924 году. 

В книге «Радиоприем и радиоприемники», издание Нижегородской 

радиолаборатории, инженер С.И. Шапошников пишет: «Если на деревян-

ную рамку, изображенную на рисунке 2.1, намотать некоторое количество 

витков изолированной проволоки, к концам которой присоединить пере-
менный конденсатор C, то получается замкнутый колебательный контур, 

могущий колебаться волной, длина которой зависит от емкости C и само-

индукции L рамки». 
 

 
 

Рисунок 2.1. – Принципиальная схема магнитной антенны:  

а – подключение антенны; б – пример антенны (ромбическая) 

 

Такой контур, располагаемый в вертикальной плоскости, называется 
приемной рамкой и обладает следующими свойствами: 

1. Магнитные линии сил электромагнитной волны, пересекая вер-

тикальные части витков, индуктируют в рамке вынужденные колебания, на 
которые можно настроить собственную волну рамки конденсатором С. Ес-
ли к конденсатору С, присоединить детекторную цепь, то на такую рамку 

можно принимать работу передатчиков. 

а 

 

б 
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2. Рамка обладает направляющим действием: установленная, как 

показано на рисунке 2.1, и настроенная на приходящую волну, она лучше 
всего принимает сигналы в направлениях, указанных стрелками 1 и 2, т.е. 
волну, приходящую в плоскости рамки, и совсем не принимает волн, при-

ходящих в направлениях 3 и 4, т.е. волн, приходящих перпендикулярно 

плоскости рамки. Таким образом, установив рамку в некотором направле-
нии, при котором получается наиболее громкий звук, можно определить, 
в каком направлении от нее находится передающая станция. 

Рамки обладают своими достоинствами и недостатками. К первым 

относятся простота конструкции, малый размер, позволяющий устанавли-

вать их дома, направляющее действие. Главный недостаток заключается 
в том, что они относятся к антеннам с низким КПД, поэтому сигнал с их 

помощью можно принимать лишь на небольшие расстояния. Однако при 

работе с хорошим усилителем мощные передатчики могут излучать сигнал 

посредством рамок на тысячи километров. 
Рамки могут быть самой разнообразной величины и формы. 

Наиболее практичной считается рамка в виде ромба, поставленного на 
угол (рис. 2.1, б). 

Магнитные рамочные антенны часто являются единственным типом 

передающих антенн, которые могут быть применены в ограниченном про-

странстве города, на вагончиках нефтяников, на судах речного и морского 

флота. Во многих случаях магнитные рамки обеспечивают более эффек-

тивную работу в эфире по сравнению с другими типами укороченных 

и малогабаритных антенн. 

Магнитная рамочная антенна имеет вид петли, которая подключена 
к конденсатору переменной емкости. В качестве петли (излучателя) ис-
пользуется труба, толщиной от 10 до 30 мм, выполненная из меди или из 
сплавов алюминия. Периметр излучателя обычно находится в пределах от 
0,03λ до 0,25λ. Излучатель может иметь любую форму (квадрат, треуголь-
ник, круг). Наибольшее распространение получил излучатель, выполнен-

ный в форме круга, как это и показано на рисунке 2.2. 

Магнитная рамка в сравнении с полноразмерными антеннами 

(например, антенной треугольник – «Дельта», замкнутая антенная система) 
не так сильно подвержена восприятию индустриальных помех. 

Приведем примеры задаваемых параметров магнитной рамки в виде 
следующей строки: Диапазон / Периметр «Дельты» / высота подвеса / Пе-
риметр «МЛ ML» (диаметр излучателя). Например: 

150 м (2,0 МГц) / 150 м / ~40 м / 12,56 м (4 м) 

75 м (4,0 МГц) / 75 м / ~20 м / 12,56 м (4 м) или 5,4 м (1,7 м) 

50 м (6,0 МГц) / 50 м / ~13 м / 12,56 м (4 м) или 5,4 м (1,7 м) 

37,5 м (8,0 МГц) / 37,5 м / ~10 м / 12,56 м (4 м) или 5,4 м (1,7 м) 
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Рисунок 2.2. – Излучатель, выполненный в форме круга 

 

Антенна, имеющая форму круга, считается классической магнитной 

рамочной антенной. Именно магнитные антенны, имеющие круглую фор-

му излучателя, производят большинство фирм. 

Следует отметить, что для полноразмерных антенн требуется мини-

мальная высота от земли ¼ длины волны в метрах. А для магнитной ан-

тенны таких высот и площадей не требуется. 
Для более высокочастотных диапазонов рекомендуется использовать 

магнитные антенны с меньшим диаметром излучателя. 
Магнитная рамка состоит из следующих элементов: 
• излучатель – выполнен в виде круга из сегментов алюминиевой 

трубы. Диаметр круга зависит от диапазона частот, на котором 

планируется использовать антенну; 

• петля возбуждения, выполненная из коаксиального кабеля, кото-

рый подключается к приемо-передатчику (обычно используется 
50 Омный кабель). 

• устройство перестройки по диапазонам, состоящее из перемен-

ного конденсатора (размещается на самой антенне) и прибора с 
органами управления (находится рядом с оператором); 

• устройство визуального контроля настройки антенны в резонанс; 

• кабель управления настройкой; 

• мачта (около 2 м). 
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Эквивалентная схема магнитной рамочной антенны показана на ри-

сунке 2.3. 

 

 
 

Рисунок 2.3. – Эквивалентная схема магнитной рамочной антенны 

 

Как видно из этой схемы, магнитную рамочную антенну можно 

представить в виде параллельно включенных конденсатора и катушки, по-

следовательно с которыми включены два сопротивления, одно из них, со-

противление потерь Rпот, а второе, сопротивление излучения Rизл и гене-
ратор G, который возбуждает эту антенну. Рассмотрим более подробно фи-

зическую эквивалентность и значения этих компонентов в работе магнит-
ной антенны. 

 

Моделирование магнитной антенны в программе Mmana 
 

1. Исследования магнитных антенн в среде Mmana 

Большое внимание в учебном пособии уделено моделированию ан-

тенн различных диапазонов. В результате моделирования студенты полу-

чают навыки в создании конструкций антенн различных диапазонов волн, 

включая вертикальные и горизонтальные рамки (рис. 2.4, 2.5). В учебном 

пособии рассмотрены вопросы графического построения диаграмм 

направленности антенн различных диапазонов волн в программном паке-
те Mmana для различных видов поляризации и при широком изменении 

параметров антенн. Наглядное представление и сравнительно быстрое 
построение ДН дают студентам возможность прогнозирования характе-
ристик проектируемых антенн (рис. 2.6 – 2.9). При этом в таблице выво-

дятся значения коэффициентов усиления и величина боковых лепестков. 
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Рисунок 2.4. – Вертикальная магнитная антенна 

 

 
 

Рисунок 2.5. – Горизонтальная магнитная антенна 
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Рисунок 2.6. – Диаграмма направленности вертикальной магнитной антенны  

вертикальной поляризации 

 

 

 
 

Рисунок 2.7. – Диаграмма направленности вертикальной магнитной антенны  

горизонтальной поляризации 
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Рисунок 2.8. – Диаграмма направленности горизонтальной магнитной антенны  

горизонтальной поляризации 

 

 

 
 

Рисунок 2.9. – Диаграмма направленности вертикальной магнитной антенны  

на высоте 20 м  над реальной землей 
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Содержание отчета: 

1. Цель работы. 

2. Чертеж магнитной антенны. 

3. Таблицы результатов. 
4. Графики зависимостей.  

5. Сделать выводы о проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Что называют магнитной рамкой? 

2. Где чаще всего применяются магнитные антенны? 

3. Преимущества магнитных антенн. 

4. Из каких элементов состоит магнитная рамка? 

5. Какую форму может иметь излучатель? 
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Лабораторная работа № 3 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИММЕТРИЧНОГО ВИБРАТОРА 

 

Цель работы – исследование влияния относительных размеров сим-

метричного вибратора на его диаграмму направленности, влияния на ДН 

симметрирующего устройства, изучение поляризационной характеристики 

(ПX) симметричного вибратора. 
 

Теоретические сведения 

 

Симметричные вибраторы относятся к числу наиболее простых типов 
антенн. В СВЧ-диапазоне они используются как возбудители антенных 

устройств или как элементы сложных устройств с дискретными 

излучателями (антенных решеток). Схема симметричного вибратора 
показана на рисунке 3.1. Она включает в себя поворотное устройство 1, на 
нем закреплен макет исследуемой антенны 2, измерительный приемник 3 

с индикаторным устройством 4. Передающая часть установки состоит из 
передающей антенны 5 и генератора стандартных сигналов 6. 

 

 
 

Рисунок 3.1. – Схема симметричного вибратора 

 

Антенна служит не только для излучения (или приема) электромаг-
нитной энергии, но и для распределения ее соответствующим образом 

в пространстве. Это распределение характеризуется диаграммой направ-
ленности антенны: 

– по напряженности поля  F = E(θ, ϕ); 

– по мощности П = П(θ, ϕ).  

В общем случае ДН является комплексной величиной, поэтому раз-
личают амплитудную и фазовую диаграммы направленности антенны. На 
практике в основном пользуются понятием амплитудной ДН.  
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Амплитудной ДН антенны по полю называется зависимость напря-
женности поля, создаваемого антенной в точке наблюдения от направле-

ния на эту точку (углы θ и ϕ) при неизменном (фиксированном) расстоя-
нии от антенны. Зная, что E / H = 120π и П = Е2 /120π, то диаграмма 
направленности антенны по мощности пропорциональна квадрату ДН по 

напряженности поля  
 

П(θ, ϕ) = E2(θ, ϕ) / 120 π.                                    (3.1) 

 

Обычно пользуются понятием нормированной диаграммы направ-
ленности антенны, под которой понимают отношение напряженности по-

ля, создаваемого антенной в произвольном направлении, к напряженности 

поля в направлении максимального излучения 
 

( ) ( )
( )max

,
,

,

Е
F

Е

θ ϕ
θ ϕ =

θ ϕ
.                                   (3.2) 

 

На практике ограничиваются ДН в двух взаимно перпендикулярных 

плоскостях:  

– диаграммой направленности в плоскости электрического вектора 
F(θ) (в плоскости Е); 

– диаграммой направленности в плоскости магнитного вектора F(φ) 

(в плоскости Н).  

Нормированная диаграмма направленности симметричного вибрато-

ра в плоскости Е хорошо аппроксимирует выражение 
 

( ) cos( sin ) cos

(1 cos )cos

θ −θ =
− θ
kl kl

F
kl

,                                 (3.3) 

 

где θ – угол, отсчитываемый в плоскости вибратора от нормали к его 

оси;  k = 2π /λ. 

В плоскости Н симметричный вибратор не проявляет направленных 

свойств, т.е. F(φ) = 1. 

Направленные свойства антенны характеризуются также ее коэффи-

циентом направленного действия (КНД), под которым понимается отно-

шение мощностей излучения ненаправленной и направленной антенн, со-
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здающих в точке приема (расположенной на одинаковом расстоянии от 
обеих антенн) одинаковую напряженность поля. Поляризация антенны 

определяется положением в пространстве плоскости поляризации излуча-
емой волны, проходящей через вектор напряженности электрического поля 
(Е) и вектор Пойтинга. Диаграмма направленности антенны, закрепленной 

на металлическом основании, может быть определена методом зеркально-

го изображения. Так, диаграмма направленности симметричного вибратора 
рассчитывается: 

– в плоскости Н  
 

F(ϕ) = sin(kh cosϕ);                                               (3.4) 
 

– в плоскости Е 
 

( ) cos( sin ) cos
sin( cos )

(1 cos )cos

θ −θ = θ
− θ
kl kl

F kh
kl

.                          (3.5) 

 

Расчет симметричного вибратора в программе Mmana 
 

1. На частоте F = 145 МГц 	провести расчеты антенны на разных вы-

сотах: h1 = 15, h2 = 20, h3 = 25 (рис. 3.2).  

2. Для каждой высоты построить диаграмму направленности (рис. 3.3). 

 

 

 

Рисунок 3.2. – Частотный диапазон симметричного вибратора 
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Рисунок 3.3. – Диаграмма направленности симметричного вибратора 

 

Содержание отчета: 

1. Цель работы. 

2. Чертеж симметричного вибратора. 
3. Таблицы результатов. 
4. Графики зависимостей.  

5. Сделать выводы о проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение ДН антенны.  

2. Дайте определение КНД антенны. Расскажите о зависимости 

КНД симметричного вибратора от его длины.  

3. Каков характер распределения тока и заряда по симметричному 

вибратору?  

4. Поясните принцип действия симметрирующего устройства в виде 
U-колена и симметрирующей приставки.  

5. Объясните характер зависимости входного сопротивления сим-

метричного вибратора от его длины.  

6. Как зависит сопротивление излучения симметричного вибратора 
от его длины? 
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Лабораторная работа № 4 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСИММЕТРИЧНОГО ВИБРАТОРА 

 

Цель работы – исследование влияния относительных размеров 
несимметричного вибратора на его диаграмму направленности (ДН), изу-

чение поляризационной характеристики (ПX) несимметричного вибратора. 
 

Теоретические сведения 

 

Несимметричный вибратор – вибратор, у которого одно плечо по 

размерам или форме отличается от другого. Несимметричным вертикаль-
ным заземленным вибратором называется вертикальный по отношению 

к земле проводник, к нижнему концу которого присоединен один из зажи-

мов генератора, а другой зажим генератора – к земле. 
Роль второго плеча вибратора в данном случае играет земля. Такие 

вибраторы применяются в качестве антенн длинных, средних и коротких 

волн, а также волн метрового диапазона. Несимметричные вибраторы ча-
сто устанавливают на движущихся объектах (автомобилях, самолетах, ко-

раблях). Роль «земли» в этом случае выполняет металлический корпус 
объекта, к которому подключается один из зажимов генератора. Несим-

метричный вибратор, расположенный непосредственно над поверхностью 

идеально проводящей земли (рис. 4.1, а), аналогичен симметричному виб-

ратору в свободном пространстве (рис. 4.1, б), так как функции второго 

плеча у несимметричного вибратора выполняет зеркальное изображение. 
 

 
 

Рисунок 4.1. – Несимметричный (а) и симметричный (б) вибраторы 

 

Такое представление позволяет значительную часть решений и вы-

водов, выполненных для симметричных вибраторов, распространить на 

  

а б 
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симметричные антенны. Диаграмма направленности вертикального вибра-
тора в вертикальной плоскости F(Δ) (плоскости Е) с учетом влияния зер-

кального изображения определяется так же, как для симметричного вибра-
тора, в которой угол θ заменяется углом Δ.  

 

( ) cos( sin ) cos

cos

∆ −∆ =
∆

kl kl
F , 

 

где Δ – угол между поверхностью земли и направлением на точку 

наблюдения. 
Диаграммы направленности вертикального несимметричного вибра-

тора, расположенного над землей, и распределение тока по вибратору, 

в зависимости от относительной длины, приведены на рисунке 4.2. Из при-

веденных ДН видно, что несимметричный вибратор имеет максимальное 
излучение вдоль поверхности земли. 

Для короткого вибратора диаграмма направленности в верхнем по-

лупространстве над поверхностью земли совпадает с диаграммой направ-
ленности диполя Герца и может быть рассчитана по формуле 

 

F(∆) = cos∆. 

 

       
 

Рисунок 4.2. – Диаграммы направленности несимметричного вибратора 

в волновом диапазоне от 0,25 до 0,625 λ 

 

Кривая cos ∆ на рисунке 4.2 показана тонкой пунктирной линией. 

Такой вибратор имеет значительное излучение под большими углами ∆ 

к горизонту.  
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Расчет в программе Ммаnа 

1. Построить диаграммы направленности и графики (рис. 4.3 – 4.6) 

для несимметричного вибратора на частотах: F1 = 14,2 МГц; F2 = 21,2 МГц; 

F3 = 28,5 МГц; F4 = 50,1 МГц.   

 

 
 

Рисунок 4.3. – Вид несимметричного вибратора 

 

 
 

Рисунок 4.4. – Вычисления параметров несимметричного вибратора 
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Рисунок 4.5. – Диаграмма направленности несимметричного вибратора 

 

 

 
 

Рисунок 4.6. – График коэффициента усиления несимметричного вибратора 
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Содержание отчета: 

1. Цель работы. 

2. Чертеж несимметричного вибратора. 
3. Таблицы результатов. 
4. Графики зависимостей.  

5. Сделать выводы о проделанной работе. 
 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение ДН антенны.  

2. Что такое несимметричный вибратор? 

3. Чем несимметричный вибратор отличается от симметричного?  

4. Где используются несимметричные вибраторы?  

5. Объясните характер зависимости входного сопротивления сим-

метричного вибратора от его длины.  

  



26 

Лабораторная работа № 5 

ИССЛЕДОВАНИЕ АНТЕННЫ БЕВЕРЕДЖА 

 

Цель работы – расчет параметров антенны Бевереджа в программе 
Mmana. 

 

Теоретические сведения 
 

Антенна Бевереджа или, как ее еще называют, антенна бегущей вол-

ны (АБВ), широко используется в профессиональной радиосвязи. Антенна 
Бевереджа может работать без перестройки во всех любительских диапа-
зонах при минимальных затратах на ее изготовление и не нуждается 
в настройке при смене диапазонов работы. Эта ее особенность привлекает 
не только радиолюбителей, но и любителей дальнего приема вещательных 

станций. 

Антенна Бевереджа – это антенное полотно достаточной длины 

(больше 1λ) с низкой высотой подвеса (0,5 – 5 м), к которому с одной сто-

роны подключена нагрузка (резистор 330 – 560 Ом) а с другой стороны – 

трансформатор импенданса, фидер, приемник (рис. 5.1.). 

 

 
 

Рисунок 5.1. – Антенна Бевереджа 

 

Оба конца антенны Бевереджа подключены к земле напрямую либо 

через емкостную связь противовесов, ток в этой антенне распространяется 
в антенном полотне и в земле. Скорость (фазовая скорость) распростране-
ния электромагнитной волны в земле существенно ниже, чем в полотне ан-

тенны. Распространение тока в земле происходит медленнее, чем в антен-

ном полотне (т.к. земля – диэлектрик), поэтому формируется ДН в сторону 

нагрузочного резистора R. По этой же причине работа антенны Бевереджа 
существенно зависит от свойств земли в месте установки.  

Антенны Бевереджа должны быть расположены как можно дальше 
от передающих антенн. Если не получается их разнести на достаточное 
расстояние, передающую антенну необходимо рассогласовать, когда стан-
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ция находится в режиме приема. Чаще всего передающая антенна является 
автоматически ненастроенной, если она в режиме приема подключена к П-

контуру усилителя с закрытой электронной лампой, либо центральная жи-

ла кабеля оторвана или закорочена. 
Для антенны Бевереджа лучше всего подходит «плохая» (имеющая 

низкую проводимость) земля – песчаная, каменистая почва. При такой 

почве хорошо работает антенна любой длины, большей 1λ. 

Длина полотна антенны Бевереджа выбирается, исходя из желаемого 

направления приема и ширины диаграммы направленности. Для диапазо-

нов 160,80, 40 м оптимальной будет длина полотна 300 –  400 м. При длине 
антенны Бевереджа 350 м ширина основного лепестка будет 60° для диапа-
зона 160 м, 40° – для диапазона 80 м, 25° – для диапазона 40 м. 

Если имеется достаточно места, можно установить несколько таких 

антенн в желаемых направлениях приема. 
Антенна Бевереджа может быть изготовлена из любого подходящего 

провода – медного, алюминиевого, биметалла. 
Заземляющее устройство. В антенне Бевереджа применяется два за-

земляющих устройства – одно возле трансформатора импенданса, второе – 

возле нагрузочного резистора. Заземляющее устройство выполняется в ви-

де одиночного заземлителя длиной 1– 1,5 м. Заземлитель используется ли-

бо промышленный, либо самодельный. В качестве самодельного заземли-

теля используется оцинкованная стальная труба или уголок. Длина трубы 

или уголка выбирается исходя из твердости и вязкости грунта. 
Для успешной работы АБВ должна быть правильно установлена от-

носительно посторонних предметов, влияющих на характеристики антен-

ны. Конечно, идеальная установка антенны – это когда рядом нет никаких 

проводящих предметов. Однако на практике такое встречается редко. Сле-
дует стремиться к тому, чтобы не было проводящих предметов в главном 

лепестке и, если возможно, в заднем. Так как АБВ излучает вертикально 

поляризованную волну, следует обратить внимание на вертикальные про-

водящие предметы. Очень хороший вариант расположения антенны – 

установка на край крыши дома, когда главный лепесток ДН находится в 
свободном пространстве. Например, именно такая АБВ используется 
с 1989 г. на станции UZ3ZK.  

 

Моделирование антенны Бевереджа в программе Мmаnа 

 

Произвести расчет характеристик антенны Бевереджа на частотах, 

указанных преподавателем, согласно рисункам 5.2 – 5.4. 



28 

 

 

Рисунок 5.2. – Таблица вычислений параметров антенны 

 

 

 
 

Рисунок 5.3. Графики (Z, KCB, Gain) 
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Рисунок 5.4. – Диаграммы направленности  

для вертикальной и горизонтальной поляризаций 
 

Содержание отчета:  

1. Цель работы. 

2. Чертеж антенны Бевереджа. 
3. Таблицы результатов. 
4. Графики зависимостей.  

5. Сделать выводы о проделанной работе. 
 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как выбирается длина полотна антенны Бевереджа? 

2. От чего зависит работа антенны Бевереджа? 

3. Как должна быть расположена антенна Бевереджа? 

4. Из каких материалов может быть изготовлена антенна Беве-
реджа? 

5. Рассказать о заземляющем устройстве антенны Бевереджа. 
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Лабораторная работа № 6 

АНТЕННА ВОЛНОВОЙ КАНАЛ 

 

Цель работы – измерение параметров антенны волновой канал в про-

грамме Mmаnа.   
 

Теоретические сведения 
 

Антенна «волновой канал», известная как антенна Яги –Уда, или ан-

тенна Яги, состоит из расположенных вдоль линии излучения параллельно 

друг другу активного и нескольких пассивных вибраторов. Волновой ка-
нал относится к классу АБВ (рис. 6.1). 

 

 
 

Рисунок 6.1. – Антенна «волновой канал» 

 

Излучение активного диполя (красного цвета) возбуждает ток в пас-
сивном директоре, который переизлучает волну (синего цвета), имеющую 

конкретный сдвиг фазы. В результате излучение активного вибратора 
и директора (зеленого цвета) в направлении рефлектора складывается 
в противофазе, а в направлении директора – в фазе, что приводит к усиле-
нию излучения в направлении директоров.  

Антенна (рис. 6.2) состоит из расположенных на траверсе (Т) актив-
ного (A) и ряда пассивных вибраторов – рефлекторов (R), расположенных 

относительно направления излучения за активным вибратором, а также 
директоров (D), расположенных перед активным вибратором. Чаще всего 

применяется один рефлектор, число директоров меняется от нуля до  

десятков. Активный вибратор имеет длину около полуволны (0,5 λ),  

рефлектор – длину, немного большую 0,5 λ, директоры – длину, меньшую 

0,5 λ. Расстояния от активного вибратора до рефлектора и до первого ди-

ректора составляют около 0,25 λ. 
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Рисунок 6.2. – Схема антенны «волновой канал»:  

R – рефлектор; A – активный вибратор; D – директор 

 

Излучение антенны можно рассматривать как сумму излучений всех 

составляющих ее вибраторов. Ток, наведенный излучением активного 

вибратора в рефлекторе, создает в нем напряжение. Для рефлектора, со-

противление которого носит индуктивный характер за счет длины, боль-
шей 0,5 λ, напряжение отстает по фазе от напряжения в активном вибра-
торе на 270°. В результате суммарное излучение в направлении рефлек-

тора складывается в противофазе, а в направлении активного вибратора – 

в фазе, что приводит к усилению излучения в направлении активного 

вибратора приблизительно вдвое. Аналогично рефлектору работают ди-

ректоры, однако из-за емкостного характера их сопротивления (что опре-
деляется их меньшей длиной) излучение усиливается в направлении ди-

ректоров. Каждый дополнительный рефлектор или директор дают при-

бавку усиления, но меньшую, чем предыдущий рефлектор и директор, 

причем для рефлектора эффект ослабления действия дополнительных 

элементов намного более выражен, поэтому более одного рефлектора ис-
пользуют достаточно редко. 

Антенны «волновой канал» широко применяются в качестве прием-

ных телевизионных, приемных и передающих в системах беспроводной 

передачи данных, радиолюбительской связи, прочих системах связи, ра-
диолокации. Широкому их распространению способствуют высокое уси-

ление, хорошая направленность, компактность, простота, небольшая масса. 
Антенны применяют в диапазонах, начиная с коротких волн, в диапазонах 

метровых и дециметровых волн и на более высоких частотах, в СВЧ-

диапазонах. Размеры определяются параметрами антенны, которые, в свою 

очередь, зависят от изменения количества вибраторов. Увеличение коли-

чества вибраторов приводит к повышению коэффициента усиления 
и к снижению входного сопротивления антенны. 

Антенна типа «волновой канал» работает одинаково как на прием, 

так и на передачу. Питание антенны в любом случае прикладывается 
к входным контактам платы питания, как это было показано ранее, напри-

мер к шлейф-вибратору Пистолькорса, в зоне, где существует определен-
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ная напряженность электромагнитного поля высокой частоты. Активный 

и пассивные вибраторы работают в этом поле, которое наводит ЭДС. Под 

действием ЭДС в вибраторах текут токи, амплитуда и фаза которых зави-

сят от их длины и расстояний до активного вибратора. Длина рефлектора 
и его расстояние до активного вибратора подбираются такими, чтобы поля, 
созданные рефлектором и активным вибратором в одном направлении, 

компенсировались. 
 

Моделирование антенны в программе Mmana 

 

1. Провести исследования в среде Mmana (рис. 6.3): 
 

 
 

Рисунок 6.3. – Антенна волновой канал 

 

2. Произвести вычисления характеристик антенн, на частотах задан-

ных преподавателем согласно рисунка 6.4. 
 

 
 

Рисунок 6.4. – Вычисления для антенны 
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3. Построить ДН антенн (по примеру рисунка 6.5.) и графики (по 

примеру рисунка 6.6.) 

 

 
 

Рисунок 6.5. – Диаграммы направленности антенны 

 

 
 

Рисунок 6.6. – Характеристики антенны 

 



34 

Содержание отчета: 

1. Цель работы. 

2. Чертеж антенны волновой канал. 

3. Таблицы результатов. 
4. Графики зависимостей.  

5. Сделать выводы о проделанной работе. 
 

 

Контрольные вопросы: 

1. Из чего состоит антенна волнового канала? 

2. Где применяются антенны волнового канала? 

3. Как происходит излучение активного диполя? 

4. Что дает дополнительный рефлектор в антенне? 
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Лабораторная работа № 7 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗОНТИЧНОЙ АНТЕННЫ 

 

Цель работы – исследование зонтичной антенны в программе Mmana. 

 

Теоретические сведения 
 

Зонтичные антенны с жесткими ребрами. Эти антенны из-за сравни-

тельно большой жесткости каркаса зеркала наиболее устойчивы к ветро-

вым нагрузкам, поэтому наряду с использованием в космосе применяются 
и в качестве складных антенн подвижных и переносных радиотехнических 

станций. В классической осесимметричной зонтичной антенне складное 
зеркало содержит жесткие ребра с заданным (обычно параболическим) 

профилем, расположенные радиально относительно центральной ступицы 

и шарнирно соединенные с ней. Эти ребра образуют каркас, поддержива-
ющий поверхность главного зеркала, выполненную из металлической сет-
ки или металлизированной ткани. При свертывании ребра складываются 
к оси симметрии зеркала. Механизм развертывания – пружинный. Такую 

конструкцию имеет, например, зеркало антенны бортового ретранслятора 
«Молния-1» диаметром 1,2 м. 

Иначе устроен механизм развертывания у однозеркальной антенны, 

изображенной на рисунке 7.1 (в сложенном положении – а‚ развернутом – б). 

Антенна принимает рабочее положение при откидывании поддерживаю-

щих тяг 1, закрепленных шарнирно на ступице 2. Антенна может быть вы-

полнена и в двухзеркальном варианте. Контррефлектор (вспомогательное 
зеркало) в этом случае крепится к зеркалу телескопическими кронштейна-
ми, растяжками из стекловолокна или с помощью надувной опоры.  

 

 

 

Рисунок 7.1. – Механизм развертывания однозеркальной антенны: 

а – сложенное‚ б – развернутое положение (вид сбоку и сверху) 

  а б 
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В двух других конструктивных складных антеннах отсутствует са-
мостоятельный механизм развертывания. Его функции выполняют эле-
менты каркаса зеркала. Механизмом раскрытия одной из антенн являются 
сами ребра коробчатого в поперечнике сечения. При развертывании ан-

тенны эти ребра благодаря упругости диэлектрического материала, из ко-

торого они выполнены, откидываются. Металлизированная ткань натяги-

вается и образует поверхность зеркала. Для повышения точности профиля 
отражающей поверхности ребра изготавливают расширяющимися к краям 

зеркала.  
Устройство для развертывания другой конструкции зонтичной ан-

тенны состоит из кольцевого элемента 1, собранного из нескольких слоев 
упругого материала, склеенных эпоксидной смолой. К кольцевому элемен-

ту одним концом жестко прикреплена решетка равноотстоящих ребер 2. 

При складывании антенны в кольце возникает упругий момент. Кольцевой 

элемент крепят к несущей ферме 3, которая служит для установки облуча-
ющей системы.  

Применяются зонтичные антенны с использованием прямолиней-

ных ребер, закрепленных на кольцевом шарнире в вершине зеркала. На 
концах ребер установлены перекладины, придающие ребрам Г-образную 

форму в плоскости, проходящей через ребро и фокальную ось зеркала. 
Параболический профиль поверхности зеркала создают дополнительные 
гибкие растяжки, соединяющие металлизированную отражающую ткань 
из стекловолокна с прямолинейными ребрами. Рефлектор с прямолиней-

ными ребрами может производить эквивалентное параболоиду преобра-
зование сферической электромагнитной волны, создаваемой облучателем, 

в плоскую на раскрыве с применением отражающей поверхности, состо-

ящей из ячеек типа сот. Каждая ячейка используется как короткозамкну-

тый волновод с регулируемой глубиной. Очевидна сложность изготовле-
ния и настройки такого рефлектора. Более жесткую, приспособленную 

к применению на земле конструкцию имеет складное зеркало зонтичного 

типа, показанное в свернутом виде. Его диаметр в развернутом положе-
нии может превышать 4,5 м. 

Благодаря внедрению в технику связи многолучевых космических 

антенных систем в последнее десятилетие начали широко использоваться 
осенесимметричные зеркальные антенны, в том числе и складные антенны 

зонтичного типа с диаметром от 4 до 12 м.  
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Моделирование зонтичной антенны в программе Mmana 

 

Построение геометрической модели зонтичной антенны (рис. 7.2). 
 

 
 

Рисунок 7.2. – Геометрическая модель антенны 

 

Выбор зонтичной антенны (InvV80-40) согласно параметрам на ри-

сунке 7.3: 

1. Выбрать рабочую частоту антенны. 

2. Исследовать области пространства (свободное пространство, иде-
альная, реальная земля). 

3. Исследовать материал изготовления антенны (медь, алюминий). 
 

 
 

Рисунок 7.3. – Таблица вычислений параметров антенны 
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4. Для найденных значений построить графики (Z, KCB, Gain), как 

показано на рисунке 7.4. 
 

 
 

Рисунок 7.4. – Графики параметров зонтичной антенны 

 

5. Построить диаграммы направленности (вертикальную, горизон-

тальную, суммы, комбинированную (вертикальную и горизонтальную), как 

показано на рисунке 7.5. 
 

 
 

Рисунок 7.5. – Графики диаграммы направленности  

для вертикальной поляризации 
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Содержание отчета:  

1. Цель работы. 

2. Чертеж зонтичной антенны . 

3. Таблицы результатов. 
4. Графики зависимостей.  

5. Сделать выводы о проделанной работе. 
 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что называют подушечным эффектом? 

2. Особенности зонтичных антенн? 

3. Характеристики зонтичных антенн. 

4. Как устроен механизм развертывания зонтичной антенны? 

5. Что такое зонтичная антенна? 

6. Где используется зонтичная антенна? 

7. Чему равен радиус вспомогательного зеркала в антенне типа 
АДЭ? 
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Лабораторная работа №8 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОГОПЕРИОДИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ 

 

Цель работы – рассчитать параметры логопериодической антенны 

в программе Manna. 

 

Теоретические сведения 

 

Логопериодическая антенна (ЛПА) – один из типов антенн, форма 
диаграммы направленности которых почти неизменна, а характеристики 

постоянны в широком частотном диапазоне. 
У большинства антенн при изменении частоты принимаемого сигна-

ла и длины его волны изменяются направленные свойства, а также основ-
ные характеристики. В случае приема антенной сигнала не такого канала, 
на который рассчитаны размеры этой антенны, у узкополосных антенн 

отмечается падение коэффициента усиления и ухудшение КБВ, искажение 
формы диаграммы направленности, а порой и отклонение направления 
главного лепестка антенны от ее геометрической оси. У широкополосных 

антенн, в отличие от узкополосных, значительно меньшее изменение ха-
рактеристик, которое носит монотонный характер в широком частотном 

диапазоне. 
Логопериодические антенны имеют широкий рабочий частотный 

диапазон: отношение максимальной длины волны сигнала приема к мини-

мальной может быть больше 10. На всем диапазоне частот отмечается хо-

рошее согласование ЛПА с фидером, при этом коэффициент усиления 
остается практически неизменным. 

Логопериодические антенны предназначены для приёма в диапа-
зоне метровых волн сигналов нескольких телевизионных каналов, зна-
чительно отличающихся по частоте. В случае если телевизионный центр 

ведет передачи одновременно на низкочастотных (НЧ) и высокочастот-
ных (ВЧ) каналах, приёмная антенна должна удовлетворительно рабо-

тать в широком интервале частот. Для приёма значительно отличающих-

ся по частоте каналов применяют сложные антенны с совмещенными 

структурами, одна из которых рассчитана для приёма НЧ, а другая – ВЧ-

каналов (рис. 8.1), 
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Рисунок 8.1. – Структура логопериодической антенны 

 

Для логарифмической структуры полотна ЛПА требуется соблюдение 
одинакового соотношения между длинами соседних вибраторов ln и ln–1. 

Методика расчёта ЛПА заключается в определении допустимого размера 
антенны L, который определяется длиной НЧ-структуры. В случае если 

прием наиболее низкочастотных 1-го и 2-го каналов не предусматривается, 
то уменьшают допустимый размер антенны на 0,5 м. 

Фидер подключается к ЛПА следующим образом (рис. 8.2): внутрь 
нижней трубы со стороны заднего конца А вводится кабель, имеющий 

волновое сопротивление 75 Ом, который выходит у переднего конца Б. 



42 

К концу нижней трубы припаивается оплетка кабеля, к концу верхней – 

центральная жила кабеля. В зависимости от того, какова длина принимае-
мого сигнала, в структуре антенны возбуждается несколько вибраторов, 
которые по размерам наиболее близки к ½ длины волны сигнала.  

 

 
 

Рисунок 8.2. – Вид логопериодической антенны 

 

Моделирование логопериодической антенны в программе Mmana  

(F9FT-13 for 144 MC by uu4jcr) 

 

1. Построить геометрическую модель антенны (рис. 8.3). 

Провести моделирование антенн различных диапазонов на частотах, 

указанных преподавателем. В результате моделирования (изменяя количе-
ство и длину простейших излучателей) студенты получают навыки в со-

здании конструкций антенн различных диапазонов волн.  

2.  Провести графическое построение диаграмм направленности ан-

тенн различных диапазонов волн в программном пакете Mmana для раз-
личных видов поляризации и при широком изменении параметров антенн. 

Добиться требуемых по заданию ДН антенн, выяснить закономерности по-

строения характеристик проектируемых антенн.  

3.  Провести расчет характеристик логопериодической антенны на 
частотах, указанных преподавателем, согласно рисункам 8.4 – 8.6. Опреде-
лить коэффициент усиления, коэффициент стоячей волны, величину боко-

вых лепестков, активное и реактивное входное сопротивления, построить 
графики коэффициента стоячей волны, активного и реактивного входного 

сопротивления в заданном диапазоне частот. 
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Рисунок 8.3. – Геометрическая модель логопериодической антенны 

 

 
 

Рисунок 8.4. – Таблица вычислений параметров антенны 
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Рисунок 8.5. – Графики параметров логопериодической антенны 

 

 

 

Рисунок 8.6. – Графики ДН для вертикальной и горизонтальной поляризации 
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Содержание отчета:  

1. Цель работы. 

2. Чертеж логопериодической антенны. 

3. Таблицы результатов. 
4. Графики зависимостей.  

5. Сделать выводы о проделанной работе. 
 

 

Контрольные вопросы: 

1. Изменяется ли форма диаграммы направленности логопериоди-

ческой антенны? 

2. Чем характеризуется период структуры?  

3. Из чего состоит полотно логопериодической антенны? 

4. Как ориентируется ЛПА в пространстве? 

5. Что будет при уменьшении размеров вибраторов и их расстояний 

от вершины? 

6. Как увеличить коэффициент усиления антенны? 

7. Объяснить работу логопериодической антенны? 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ 
 

ЗС –  замедляющая система; 
КЛ – коаксиальная линия; 
КБВ – коэффициент    бегущей волны; 
КПД – коэффициент   полезного   действия;  
КСВ – коэффициент стоячей волны; 
кз – режим короткого замыкания; 
НПЛ – несимметричная полосковая  линия; 
НС – направляющая система; 
СПЛ – симметричная  полосковая  линия;  
СВЧ – сверхвысокая частота; 
УКВ – ультракороткие волны; 
УС – узкополосное согласование; 
хх – режим холостого хода; 
ШС – широкополосное согласование; 
ЭМП – электромагнитное поле; 
э.д.с. – электродвижущая сила; 

[ ]ТПV – транспонированная матрица; 

[ ]*0V – сопряженная матрица; 

 [S] – матрицы  рассеяния;   

[ ]S
~

 – нормированная матрица рассеяния; 
Sii – коэффициент отражения по напряжению от i-ого плеча; 
Sik – коэффициент передачи по напряжению из k-ого плеча в i-ое; 
[t] – матрицы  передачи; 
[ ]t~  – нормированная матрица передачи; 
ZВ – волновое сопротивление; 
zc – характеристическое сопротивление плоской волны в свободном про-
странстве; 
z0 – характеристическое сопротивление для вакуума; 

T

c
z – характеристическое сопротивление волны Т; 

α −  постоянная распространения (мнимая  величина от комплексного про-
дольного волнового числа γ), коэффициент затухания; 
αобщ – общий коэффициент затухания,  αм – коэффициент затухания в метал-
ле; 
αД – коэффициент затухания в диэлектрике; 
β − постоянная распространения (реальная величина от комплексного про-
дольного волнового числа γ); 
γ – продольное волновое число;  
∆ϕ – сдвиг по фазе; 
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δ – угол диэлектрических потерь; 
εа и  µа – абсолютные диэлектрическая и магнитная проницаемости среды; 

rε  и rµ  – относительные диэлектрическая и магнитная проницаемости; 

ε0 и µ0  – электрическая  и магнитная постоянные; 

ε  – тензор абсолютной диэлектрической проницаемости среды; 

ηS – комплексная амплитуда плотности тока;   
ηсм  – плотность тока смещения; 
λ0 – длина волны в вакууме; 
λ –длина волны в среде с параметрами εа и µа; 
λкр .– критическая длина волны, λв – длина волны в волноводе; 

0Λ –  центральная длина волны; 

µmn – значения производных корней функции Бесселя; 
νmn – значение корня функции Бесселя; 
ϑ0  – скорость волны в данной среде; 
ϑф – фазовая скорость;  
ϑгр – групповая скорость; 

εξ ==== – коэффициент  укорочения; 
ϕ(l) – фаза; 

χ⊥ −−−−  поперечное волновое число; 
Ксв(ρ) – коэффициент стоячей волны; 
Кбв(1/ρ) – коэффициент бегущей волны. 
 

 1. Для обозначения комплексных мгновенных значений величин, яв-
ляющихся гармоническими функциями времени, ставится точка над ос-
новным обозначением. Например, вектору Е соответствует комплексный 
вектор  )exp( tjEE m ω⋅= && , где mE&  –  комплексная амплитуда вектора 

E , причем EE &Re= . 
2. Сопряженные комплексные величины обозначаются символом * над 

буквенным обозначением. 
3. Средние за период величины обозначаются нижним индексом «ср», 

например, СРΠ  – среднее за период значение вектора Пойнтинга. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Курс лекций разработан преподавателями кафедры СВЧ и КР  ТУСУРа 
в соответствии с программой дисциплины «Антенны и устройства  СВЧ», ут-
вержденной Учебно-методическим управлением, и отражает основное содер-
жание данного  курса. 

Цель  данного учебного пособия  –  помочь студентам дистанционного 
образования освоить теоретический материал этого  достаточно большого и 
сложного курса. Надеемся, что оно будет полезно и для студентов иных форм 
обучения. Материал данной дисциплины основан в первую очередь на курсе 
«Электродинамика и распространение радиоволн» и является его продолже-
нием в область технических приложений. Недаром многие  разделы этого 
курса относят к технической электродинамике. 

К диапазону СВЧ относятся радиоволны частотой от 100 МГц до  300 
ГГц. Для этих частот характерны следующие особенности: 

• размеры устройств и линий передач сравнимы с длиной волны; 
• большая информативная емкость каналов связи; 
• возможность передачи энергии в пространстве узким лучом; 
• прозрачность земной атмосферы для этих частот. 
Эти и  другие особенности определили широкое использование диапа-

зона СВЧ в  научных исследованиях, промышленности, медицине и других 
областях человеческой деятельности. Конкретно в радиотехнике на использо-
вании  СВЧ основана радиолокация, многоканальная радиорелейная и ка-
бельная связь, спутниковое телевидение, космическая связь.  

 Пособие состоит из двух частей: устройства СВЧ и антенны. Первая 
часть состоит из семи глав.  В первой и во второй главе рассмотрены регу-
лярные  линии передачи: волноводы, коаксиальные кабели, полосковые ли-
нии и некоторые другие.  

В третьей главе уделено внимание резонаторам. Рассматриваются общие 
свойства объемных резонаторов, их основные  свойства и параметры, настрой-
ка и возбуждение объемных резонаторов. 

В четвертой и пятой главах изучаются линии передачи конечной длины, 
их параметры и характеристики, а также узкополосное и широкополосное со-
гласование линии передачи с нагрузкой.  

Шестая глава посвящена изучению многополюсников СВЧ. Для описа-
ния и расчета внешних характеристик линейных многополюсников использу-
ется матричный математический аппарат, наиболее полно соответствующий 
вычислительным возможностям ЭВМ.  

В седьмой главе рассмотрена элементная база техники СВЧ: аттенюа-
торы, тройники,  детекторные секции, измерительные линии, фазовращатели. 

 
 



 9

1 СВОЙСТВА НАПРАВЛЯЮЩИХ ВОЛН 
 
Задачей настоящей главы является изложение общей теории направ-

ляемых волн и базирующееся на ней описание важнейших направляющих 
систем (НС). Результатом анализа литературы по этой тематике [1-5] яви-
лись изложенные здесь необходимые сведения для ознакомления с НС, ши-
роко применяемыми в технике  СВЧ.  

Направляемые волны существуют при наличии направляющих элемен-
тов. Знание их свойств позволяет определить основные характеристики линий 
передачи и,  в ряде случаев, характеристики устройств, конструируемых на 
базе их отрезков. 

 

1.1. Определение направляющих волн 
 

Направляемые электромагнитные волны. Кроме свободно распростра-
няющихся волн, существуют волны, распространение которых возможно 
только при наличии каких-либо направляющих элементов (границы раздела 
сред, металлических, диэлектрических или полупроводящих трубок, стерж-
ней и др.). Такие волны называют направляемыми. Совокупность направляе-
мых элементов образует направляющую систему.  

Свойства направляемых волн определяются их структурой и свойства-
ми среды, в которой они распространяются. Под структурой электромагнит-
ного поля понимается форма электрических и магнитных силовых линий и 
эпюры распределения составляющих поля для некоторого момента времени  
t=const. Так как структуры электрического и магнитного векторов в разных 
направляющих системах различны, то следует ввести их классификацию. 

Классификация направ-
ляющих волн. Принято называть 
магнитными (Н-волнами) такие 

волны, у которых 0HZ ≠
r

. Если 

0EZ ≠
r

, то такие волны назы-
ваются – электрическими (Е-
волнами). В некоторых линиях 
передачи, таких как коаксиаль-
ная или микрополосковая, могут 
быть равны нулю продольные составляющие и электрического, и магнитного 

поля одновременно. Такие волны, для которых 0HZ =
r

 и 0EZ =
r

, называют   
поперечными (Т-волнами). Также в дальнейшем будут рассмотрены горизон-
тальные и вертикальные поляризованные  волны. Продольной составляющей 
НZ в первом случае является вектор Н (см. рис. 1.1, а), во втором случае про-
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дольной составляющей Еz является вектор Е. Составляющей, направленной 
вдоль оси z является вектор H , а во втором случае – вектор E .  

 
1.2 Связь между поперечными и продольными                 со-

ставляющими векторов электромагнитного поля 
 
Рассмотрим произвольную бесконечно протяженную однородную на-

правляющую систему, ориентированную вдоль оси Z. Будем считать, что на-
правляющая система не вносит потерь. В области, где отсутствуют сторонние 
источники, комплексные амплитуды  векторов  Е  и  Н,  соответствующие 
волне,  бегущей вдоль однородной линии передачи, могут быть представлены 
в   виде 

( )

( ) ,e,HH

;e,EE

zj
mm

zj
mm

γ−
⊥

•

γ−
⊥

•

⋅ηξ=

⋅ηξ=
                                     (1.1) 

где γ = const (коэффициент фазы − продольное волновое число или постоянная 
распространения в направляющей системе,), ξ и η  − поперечные координаты 
обобщенно-цилиндрической системы координат. Выбор конкретной системы 
координат зависит от формы поперечного сечения линии. Множитель exp(-iγz) 
соответствует волне, бегущей в положительном направлении оси Z, а множи-
тель                 exp (iγz) − волне, бегущей в обратном направлении. Для опреде-
ленности будем считать, что волна распространяется в положительном направ-
лении оси Z. Если потребуется рассмотреть волны, бегущие в обратном на-
правлении, это всегда будет оговорено. 

Векторы mE  и mH  должны удовлетворять однородным уравнениям 
Гельмгольца.  

Задача определения структуры электромагнитного поля решается сле-
дующим образом. Вначале решается волновое уравнение  Гельмгольца для 
одной из продольных Ez-  или Hz-составляющих электромагнитного поля. 

022 =ψχ+ψ∇ ⊥⊥
,                                     (1.1, а) 

где  ),(HmZ ηζ=ψ &    или    ),(EmZ ηζ=ψ & ,  2
⊥∇ − поперечный оператор Лап-

ласа. 

Подставив mE
•

 и mH
•

 из (1.1) в уравнение Гельмгольца, получим сле-
дующие уравнения  

,0HH

;0EE

mz
2

mz
2

mz
2

mz
2

=χ+∇

=χ+∇
•

⊥

•

•

⊥

•

 

Рис. 1.1 
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из которых определяются продольная составляющая электромагнитного поля 
для  Е-волн или магнитного для Н-волн. 

Проецируя уравнения Максвелла на оси X и У декартовой системы ко-
ординат и учитывая, что в рассматриваемом случае дифференцирование по 
переменной Z эквивалентно умножению на (- iγ), получаем уравнения  

.HjEj
x

E
;HjEj

y

E

;EjHj
x

H
;EjHj

y
H

yy
z

xy
z

yx
z

xy
z

&&
&

&&
&

&&
&

&&
&

ωµ=γ+
∂

∂ωµ−=γ+
∂

∂

ωε=γ−
∂

∂−ωε=γ+
∂

∂

 

Эта система уравнений  позволяет выразить поперечные (E⊥ и Н⊥)  со-
ставляющие   через  продольные (Ez и Hz). После элементарных преобразова-
ний имеем  уравнения, устанавливающие связь между поперечными и про-
дольными составляющими векторов электромагнитного поля 

[ ]0
ZZ

2 z,EgradjHgradH
rrrr

⊥⊥⊥⊥ ⋅ωε−⋅γ=⋅χ− , 

[ ]0
ZZ

2 z,HgradjEgradE
rrr

⊥⊥⊥⊥ ⋅ωµ−⋅γ=⋅χ− ,                (1.2) 

( ) ( )ztj
0 ey,xEE γ−ω

⊥⊥ ⋅=
rr

 , 

( ) ( )ztj
0 ey,xHH γ−ω

⊥⊥ ⋅=
rr

, 

( ) ( )ztj
Z0Z ey,xHH γ−ω⋅=

rr
, 

( ) ( )ztj
Z0Z ey,xEE γ−ω⋅=

rr
, 

 
где  y0x0y0x0 HyHxH;EyExE +=+= ⊥⊥ ,                                                                                

        χ⊥ −−−−  поперечное волновое число для данной 
линии передачи. Оно определяется только попе-
речными размерами линии и типом волны (рис. 
1.2); 

γ − продольное волновое число или посто-
янная распространения в направляющей системе, 
которое можно представить в виде 

22
⊥−= χγ k ,                                            (1.3) 

где  k – волновое число или постоянная распространения волны в безгранич-
ной среде с параметрами εεεεa и µa, εa=ε0⋅ε и µa=µ0⋅µ − абсолютные значения ди-
электрической  и магнитной проницаемостей пространства, в котором рас-
пространяется поле; ε  и µ  − относительные значения диэлектрической  и 
магнитной проницаемостей; электрическая постоянная (ε0): 

aak µεω22 = , 

Рис. 1.2 
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( )мФ912
0 10

36

1
10854,8 −− ≈⋅=

π
ε  

и магнитная постоянная (µ0): 
 ( )мГн67

0 10257,1104 −− ⋅=⋅= πµ . 

Волновое число k связано с длиной волны следующим выражением  
k = 2π/λ,                                          (1.4) 

где λ − длина волны в среде с параметрами εa  и µa  (ближайшее расстояние  между 
точками поля с одинаковыми фазами, определяемое из условия 

( ) πλ 2=−+ kzzk ). Из (1.4)  видно,  что kπλ 2=  или fфϑλ = , где ϑф – фа-

зовая скорость в среде с параметрами  εa  и µa  или скорость перемещения плоско-
сти постоянной фазы в направлении распространения волны. Фазовая скорость оп-
ределяется  следующим соотношением 

kaa
ф

ω
µε

ϑ == 1
.                                  (1.5) 

В вакууме, то есть когда  εa = ε0 и µa = µ0, волна распространяется со 

скоростью  света: смc /1031 8
000 ⋅=== µεϑ . 

 
1.3 Условия распространения электромагнитных волн в на-

правляющих системах. Критическая частота, критическая 
длина волны 

 
Если в выражении (1.3) выполняется условие  

22
⊥> χk ,                                            (1.6) 

тогда   значение γ действительное и поле в направляющей системе  непре-
рывно перемещается в направлении положительной оси  z c постоянной фазо-
вой скоростью ϑϑϑϑф  (режим распространяющейся электромагнитной волны – 
рабочий режим). Фазовая скорость может определяться следующим выраже-
нием 

ϑϑϑϑф=ωωωω /γγγγ.                                               (1.7) 
Если выполняется условие  

22
⊥< χk , 

то в этом случае  значение γγγγ мнимое и данный тип волны затухает, не распро-
страняясь по направляющей системе (нерабочий режим).  

При условии 0== ⊥ γχ иk  (критический режим − режим отсечки) из 
(1.4) следует 

⊥
=

χ
πλ 2

кр . 
(

1.8) 

Длина волны, определяемая из условия (1.8), называется критической и 
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обозначается  λкр. С критической длиной волны можно связать и критиче-
скую частоту 

00

0

2 µεπ
χ

λ
ϑ ⊥==
кр

крf , 
(1.8, а) 

Подставляя в (1.3) выражение для ⊥χ из  (1.8), запишем выражение для 

γγγγ в виде: 
22

2 1
2














−=














−=

кркр
aa k

λ
λ

λ
πµεωγ , 

 
(

1.9) 

здесь λ определяется выражением. 

ελλ 0= , 

где λ0 – длина волны в вакууме. 
 

Согласно условию (1.6), свободное распространение волны по направ-
ляющей системе имеет место лишь на частотах, превышающих критическую 
(f > fкр  или λ< λкр). 

Введем понятие длины волны в направляющей системе. За длину волны 
в направляющей системе (λλλλв) примем минимальное расстояние между попе-
речными сечениями, соответствующими тем значениям координаты z, в ко-
торых колебания сдвинуты по фазе на 2π. Так как зависимость всех состав-

ляющих поля от координаты z описывается выражением zje γ− , то λв=2π/γ. 
Подставляя сюда значение γ из (1.9), получаем значение для длины волны в 
направляющей системе.  

2

1/













−=

кр
B λ

λλλ . 

 
(

1.10) 

Рассмотрим характеристики и параметры волн Т, Е и Н. 
 
1.4 Свойства и параметры электрических, магнитных и  по-

перечных электромагнитных волн 
 
Поперечные электромагнитные волны (Т). По определению, у волн  ти-

па Т   отсутствуют продольные составляющие вектора электрического и век-
тора магнитного поля:  Hz = 0,  Ez = 0. Поперечные составляющие  определя-
ются при выполнении условия 

02 =⊥χ . (
1.11) 

При этом  λкр =∞ или fкр = 0. Следовательно, в тех направляющих сис-
темах, где возможно распространение волн типа Т, эти волны существуют на 
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любой частоте. Постоянная распространения γ равна постоянной распростра-
нения в свободном пространстве k 

kaa == µεωγ 2
. 

Фазовая скорость распространения волны Т в направляющей системе 
согласно (1.7) определяется следующим выражением 

0ϑ
γ
ωϑ ==ф , 

(
1.12) 

то есть совпадает со скоростью волны в данной  среде. 
 
Из уравнений Максвелла следует, что амплитуды векторов поперечных 

составляющих напряженностей электрического и магнитного полей связаны 
между собой характеристическим сопротивлением среды ( ⊥⊥ = HZE T

C
&& ): 

[ ] [ ]⊥⊥⊥ == Ez
Z

EzH
T
Ca

a &&& ,
1

, 00µ
ε

, 

где  
a

aaT
CZ

ε
µ

γ
ωµ ==  − характеристичеcкое сопротивление волны Т, рас-

пространяющейся в среде с параметрами  εa  и µa, равное характеристическо-
му сопротивлению плоской волны в свободном пространстве – ZC. 

Характеристическое сопротивление для немагнитных сред           (µa 
=µ0), обладающих потерями,  

ОмjtgjtgZ T
C

2/12/1

0

0 )1(
120

)1( −− −=−= δ
ε
πδ

εε
µ

. 

В случае сред с малым значением tgδ  (хорошие  диэлектрики) 

εε
π 0120 Z

ZC =≈ , 
 
(

1.13) 
где характеристическое сопротивление для вакуума 

ОмZ 377120000 === πεµ . (
1.14) 

 

Электрические (Е) и  магнитные (Н) волны. Векторы ⊥⊥ EиH &&r
 у волн  

Е и Н так же, как и у волн Т,  взаимно перпендикулярны. Характеристическое 
сопротивление  для Е-волны записывается в виде 

2

1













−==

кр
C

a

E
C ZZ

λ
λ

εω
γ

, 

 
(

1.15) 

Как видно из формулы (1.15), в области волн, короче критической, то 
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есть при  λ< λкр, характеристическое сопротивление волны Е-типа меньше ха-
рактеристического сопротивления волн  Т. При           λ = λкр характеристиче-
ское сопротивление равно  нулю. При изменении длины волны от λкр до нуля 
характеристическое сопротивление увеличивается.  

В области волн, длиннее   критической (λ >  λкр), характеристическое 
сопротивление является мнимой  величиной, вектор Пойнтинга принимает 
мнимые значения и перенос  активной энергии по линии передачи отсутству-
ет. Из-за реактивного характера электромагнитного поля амплитуды полей  в 
линии передачи экспоненциально убывают. 

Характеристическое сопротивление  для Н-волны записывается в виде  

2

1













−

==

кр

CaH
C

Z
Z

λ
λγ

ωµ
. 

 
(

1.16) 

Как видно из формулы (1.16), характеристическое сопротивление волн 
Н-типа больше характеристичеcкого сопротивления волны Т ( C

T
C ZZ = ). В об-

ласти волн, длиннее   критической (λ >  λкр), 
H
CZ , как и E

CZ , − величина чисто 

мнимая, и перенос энергии по линии передачи отсутствует. 
 
1.5  Фазовая скорость. Скорость распространения энергии и 

групповая скорость 
 
Фазовая скорость. Для нахождения фазовой скорости можно воспользо-

ваться соотношением (1.7), где вместо k подставляем значение коэффициента 
распространения γγγγ  и получаем 

2
0

1













−

==

кр

ф

λ
λ

ϑ
γ
ωϑ , 

 
(

1.17) 

Фазовые скорости для Е- и Н-волн определяются по одной формуле 
(1.17), и, как следует из этого выражения, у волн Е и Н, в отличие от волн Т, 

фазовая скорость зависит от частоты и всегда 
превышает скорость света ϑ0 в данной среде. 

Если теперь по уравнению (1.17) по-
строить зависимость для какого-либо вида ко-
лебаний, то получится так называемая диспер-
сионная кривая колебания данного вида в пря-
моугольном волноводе (рис. 1.3) ϑф(f). При 
f=fкр фазовая скорость равна бесконечности. 

По мере увеличения частоты ϑф приближается к скорости света. Зависимость 
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фазовой скорости от частоты называется дисперсией. Волны  Е и Н   в волно-
воде − диспергирующие волны. 

Групповая скорость. Скорость распространения энергии. Электромаг-
нитные сигналы являются немонохроматическими, так как состоят  из конеч-
ного либо бесконечного числа монохроматических колебаний с различными 
частотами.  

При распространении сложных сигналов в диспергирующих средах 
(диэлектрическая среда с потерями, линии передачи и другие) будут нару-
шаться исходные амплитудные и фазовые  соотношения  между отдельными 
составляющими спектра и, как следствие, будет изменяться форма сигнала в 
процессе его распространения. Для нахождения вида сигнала   необходимо 
пользоваться спектральным  методом. Полагая, что  

( ) ( ) dtetsS
tjω

ω
−∞

∞−
∫=  

есть Фурье-преобразование сигнала в плоскости  z=0, можно найти сигнал 
для любых значений z, используя обратное преобразование  Фурье 

( ) ( ) ωω
π

ω
γ

deeSzts tj
zj−∞

∞−
∫=

2

1
, . 

Пренебрегая потерями в среде и полагая, что сигналы s(t,z) являются 
узкополосными, можно показать, что их огибающая в средах с дисперсией 
распространяется с групповой скоростью 

γ
ωϑ

d

d
гр = . (

1.18) 
В направляющих системах коэффициент распространения описывается 

равенством (1.9). Подставляя (1.9) в (1.18), находим групповую скорость в 
линиях передачи 

 

 
(

1.19) 

То есть  ϑгр < ϑ0  для распространяющихся волн  Е, Н  и ϑгр = ϑ0 для волн Т.  
Сравнивая  (1.19) и (1.17), замечаем, что 

aaфгр µεϑϑϑ 12
0 == . 

В окрестности максимума сигнала, очевидно, сосредоточена основная 
часть энергии. Поэтому скорость перемещения этого максимума, то есть 
групповая скорость, характеризует скорость перемещения энергии сигнала по 
линии передачи. Так как сигнал предполагался узкополосным, то эта скорость 
должна мало отличаться  от скорости распространения энергии  ϑЭ монохро-
матической волны, т.е. ϑЭ≈ϑгр. Поэтому скорость распространения энергии ϑЭ 
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можно определять по следующей формуле 

.1

2

0

2
0














−==

крФ
Э λ

λϑ
ϑ
ϑϑ  

 
(1.19, а) 

При  λ = λкр скорость распространения энергии равна нулю и по мере повы-
шения частоты приближается к скорости  света в среде.  

Этот же вывод о соотношении между ϑЭ  и  ϑ0  для волн  Е  и Н следует 
непосредственно из концепции парциальных волн. Волны  Е  и  Н, распро-
страняющиеся вдоль оси z, по существу, представляют собой сумму парци-
альных волн  Т, распространяющихся по зигзагообразному или криволиней-
ному пути под некоторыми углами ϕ к оси z. Скорость распространения пар-
циальных волн Т совпадает со скоростью волн в среде. Так как зигзагообраз-
ный путь длиннее, чем прямой путь вдоль оси z, то скорость распространения 
энергии волн  Е  и  Н   меньше скорости распространения волн  Т, то есть для 
этих волн ϑЭ  < ϑ0. 

 
1.6 Мощность, переносимая  электромагнитными волнами по  

линии  передачи. Предельная и  допустимая мощности 
 
Средняя мощность, переносимая волной по линии передачи, определя-

ется интегрированием вектора Пойнтинга по поперечному сечению волново-
да: 

[ ]{ } ∫∫∫
⊥⊥⊥

===
SCSS

Zср dSE
Z

dSHEzdSПP
2

0
*0

2

1
Re

2

1
Re &&& , 

 
(1.20) 

где 
0
⊥E&  − максимальное значение напряженности электрического поля в ли-

нии передачи; 
ZС − характеристическое сопротивление распространяющейся волны. 

Напомним, что для ТЕМ-, Е- и Н-волн ZС  равно ZС
Т, ZC

Е  и ZC
H соответствен-

но. 
Как видно из формулы (1.20), передаваемая по линии мощность Рср 

пропорциональна Е0
2, т.е. чем больше Рср, тем больше максимальное значение 

напряженности электрического поля. Поэтому при увеличении передаваемой 
мощности в направляющей системе может возникнуть электрический разряд, 
т.е. наступит электрический пробой воздуха или диэлектрического заполне-
ния. Плотность тока проводимости в разрядном промежутке достигает отно-
сительно больших значений (10-15А/см2 и более), что приводит к интенсив-
ному выделению тепла и резкому  повышению температуры в месте пробоя. 
Кроме того, активное сопротивление разрядного промежутка ввиду значи-
тельной плотности электронов в нем (до               105 электрон/см3) мало, и 
пробой вызывает почти полное короткое замыкание линии передачи в том се-
чении, где происходит разряд. Поступление мощности в нагрузку практиче-
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ски прекращается, так как большая часть энергии падающей волны отражает-
ся от места, где произошел пробой. Это может привести, например, к выходу 
из строя генератора. 

Увеличение уровня передаваемой средней мощности по реальной ли-
нии передачи приводит к увеличению мощности потерь в металлических эле-
ментах линии и заполняющем диэлектрике, что сопровождается нагревом по-
следних. Если при этом нагреве температура любого материала, из которого 
изготовлена линия, достигает некоторой предельной величины, происходит 
его разрушение (например, расплавление диэлектрика) и наступает так назы-
ваемый тепловой пробой. Поэтому максимальное значение передаваемой по 
линии мощности ограничено как электрическим, так и тепловым пробоем. 

Для определения максимальной передаваемой по линии мощности вво-
дят понятия предельной и допустимой мощностей. Предельной (Рпр) называ-
ют наименьшую мощность, при которой возникает либо электрический, либо 
тепловой пробой в режиме бегущей волны. Допустимую мощность (Рдоп) 
принимают в несколько раз меньше предельной: Рдоп= (0,2...0,3) Рпред. Это свя-
зано с тем, что появление отраженных волн в реальной линии приводит к 
увеличению напряженности электрического поля в отдельных сечениях ли-
нии, что может привести к электрическому или тепловому пробою при мощ-
ности существенно меньшей Рпред. 

 
1.7 Потери и затухание в линиях передачи 
 
Несмотря на высокую проводимость металлических стенок  в линиях 

передачи (так, для меди проводимость равна   мОм⋅⋅ 1105,5 7 ),  на больших 
расстояниях потери мощности поля в стенках  становятся значительными, по-
этому вопрос о потерях должен быть рассмотрен подробно. Очевидно, что, 
как и в безграничных средах, потери в направляющих системах можно учесть 
введением комплексной постоянной распространения  γ =β +jα. Тогда напря-
женность поля  бегущей волны в волноводе может быть представлена как 

( ) ( ) ( )ztjzztj eeyxEeyxEE βωαγω −−− == ,, )( , (
1.21) 

где   α − коэффициент затухания электромагнитного поля, β − постоянная 
распространения. Свяжем α с потерями мощности. Вычисляя поля Е1,2 по 
формуле (1.21) в точках z = z1 и z2 = z1 + 1 и беря отношение их амплитуд, 
имеем 

( ) .
1

2

1
1

1 α
α

α
e

e

e

E

E
z

z

== +−

−

 

Соответственно отношение мощностей  P1/P2 = e2α, т. е. Р2 = =Р1е
–2α, где 

Р1, Р2 − потоки энергии. Потеря мощности Рпот за счет прохождения волной 
отрезка волновода единичной длины будет равна 
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Рпот = Р1 –Р1е

–2α, 
откуда    е–2α = 1– Рпот/Р1.

 

Мощность Рпот расходуется на нагрев элементов волноводного тракта, 
имеющих конечную проводимость (стенок волновода, диэлектрических вста-
вок и т.д.). Если на пути распространения волны встречаются какие-либо раз-
рывы стенок волновода (щели, отверстия, сочленения волноводов), то источ-
ником потерь может стать излучение через эти разрывы. 

Полагая потери малыми Рпот / Р1 << 1, 2α << 1, перепишем е–2α в виде 
ряда   1 – Рпот / Р1 =1 – 2α + 2α2 – … Оставляя в разложении лишь два члена, 
получим 

.
2
1

1P

Pпот
пот ≅α  

(
1.22) 

Формула (1.22) позволяет находить α, если определены (расчетами или 
измерениями) входная мощность P1 и потери Рпот в линии передачи. 

Потери мощности Рпот через поверхностный ток и поверхностное со-
противление стенок выражаются как 

∫=
l

Sпот dlRP 21

2
η , 

(
1.23) 

где l – контур поперечного сечения волновода. Как известно, плотность тока 
проводимости (η) на  стенках волновода ортогональна и численно равна тан-
генциальной составляющей магнитного поля   Нτ, т. е. 

[ ]τη Hn ,0= . 

Поверхностное сопротивление определяется как 

,
2 0σλ

πµ
σ

µπ
σ

ωµ cf
R aaa

s
===

 

(
1.24) 

где σ − удельная проводимость металла, f  − частота в герцах, с – скорость 
света, λ0 – длина волны в вакууме [1]. 

Полное поверхностное сопротивление при скин-эффекте можно запи-
сать следующим образом: 

SSS LjRZ ω+=    [Ом], 

представив  его  в виде активного и реактивного сопротивлений, причем 

,/1
σ

πµσδ f
R a

S ==      
SS RL ==

δσ
ω 1 , 

где δ  − глубина скин-слоя (
σµπ

λ
σωµ

δ
aa c

== 2 ). 

Для меди 
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Ом
f

RS ,10987,1
1 3−⋅≈=

σδσ
. 

Анализируя формулу, определяющую RS, можно сделать вывод, что ак-

тивная часть поверхностного сопротивления обратно пропорциональна λ , 
следовательно, чем короче длина волны, тем больше сопротивление поверх-
ности RS. Естественно, что протекание тока по поверхности с сопротивлением 
ZS,  порожденным в основном скин-эффектом, приведет не только к увеличе-
нию потерь, расходуемых на нагрев стенок, но также и к появлению постоян-
ного фазового сдвига между током и полем. За счет неизбежных шероховато-
стей поверхности токи пройдут несколько больший путь, чем это было бы 
при идеально гладкой поверхности, что также приведет к увеличению потерь. 
Покрытие серебром медного волновода дает незначительное уменьшение по-
терь по сравнению с простым шлифованием.  Действительно, ведь глубина 
проникновения поля в металл тем больше, чем ниже частота. На высоких час-
тотах особенно тщательно обрабатываются и шлифуются внутренние стенки 
волноводов.  

Медь обрабатывается лучше других металлов. Поэтому, чтобы сни-
зить потери, нет необходимости серебрить медь или изготавливать сереб-
ряные волноводы. Вполне достаточно ограничиться медными волноводами, 
тщательно отшлифовать их и стенки для предупреждения коррозии по-
крыть волноводным лаком. 

Подставляя в (1.23) вместо тока и RS их значения, имеем 

∫=
l

пот dlHР 21
2
1

τσδ
. 

 
(1.25) 

С учетом (1.20) и (1.25) выражение   для  α  примет вид 

[ ] .
*Re

1

2

1
2

∫

∫
=

S

l

dSEH

dlHτσδ
α  

 
(1.26

) 

Формулу (1.26) используют для теоретического вычисления α через 
компоненты поля. 

Единицы измерения затухания. Натуральный логарифм величины от-
ношения  EE /0  есть число неперов. Тогда α имеет размерность 

]/[ мнепер . Более часто пользуются децибелами, определяемыми из соот-

ношений  )/lg(10 0 PPL =  [дБ], тогда  α    выражается в [дБ/м]. 

При расчете используют коэффициент перехода 

дБ 68,8Hп1;Нп 115,0дБ  1 == . 
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Результирующий коэффициент затухания волны в волноводе равен 
сумме коэффициентов ослабления, вызванных потерями в металлических 
стенках и в диэлектрике: αобщ = αм + αД. 

Потери в диэлектрике можно рассчитать по формулам из [1] 

 
(

1.27) 
При условии 1<<δtg  формула  (1.27) может быть упрощена: 

2

2 δεα tgk
Д ≈   или 

λ
δεπ tg

. 
 

(1.27, а) 

 
 

2 НАПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ 
 
Основные вопросы теории волноводов подробно рассматриваются в 

курсе электродинамики  [1]. В этой главе мы остановимся коротко на некото-
рых основных вопросах теории, которые необходимы для понимания работы 
направляющих систем и их характеристик. Устройства, основанные на спо-
собности направлять отраженную от границы раздела сред электромагнитную 
энергию, называют направляющими системами. 

Направляющие системы служат для передачи энергии электромагнит-
ной волны от источника (генератора) к потребителю. Например, от передат-
чика к антенне, от приемной антенны ко входу приемника и т.д. В связи с 
этим направляющие системы называют также линиями передачи энергии. 
Направляющую систему, у которой поперечное сечение и другие параметры 
не меняются в продольном направлении, называют однородной.  

 

 
 

Рис.  2.1 
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На рис. 2.1 изображены поперечные сечения некоторых используемых 
на практике однородных направляющих систем: двухпроводной (а), коакси-
альной (б), полосковой линии (в), диэлектрических волноводов: прямоуголь-
ного (г) и круглого (д); световода (е); полых металлических волноводов: пря-
моугольного (ж), круглого (з). 

 
 
2.1 Прямоугольный волновод 
 
Волновод представляет собой полую металлическую трубу произволь-

ного сечения,  внутри которой распространяются электромагнитные волны. 
Прямоугольные волноводы являются наиболее распространенным  видом 
волноводов, применяемых в технике, они выгодно отличаются от  волноводов 
других типов (например, круглых), во-первых, устойчивостью плоскости по-
ляризации поля, во-вторых, шириной диапазона частот, при котором в волно-
воде распространяется волна только одного типа и, наконец, тем, что дефор-
мация его стенок сравнительно мало влияет на структуру его поля. 

В волноводах c идеально проводящими стенками и однородным запол-
нением могут распространяться волны электрического типа (направление оси 
z совпадает c  продольной осью волновода), и волны магнитного типа  и не-
возможно существование Т-волн. 

 
2.1.1 Основные уравнения прямоугольного волновода 
 
Для определения системы волн, которые могут существовать в волно-

воде, необходимо решить граничную задачу: определить поле  HE
rr

, , удовле-
творяющее уравнениям Максвелла и граничным 
условиям на внутренней поверхности волновода. 
Анализ начнем с электрических волн. Начало де-
картовой системы координат поместим в одну из 
вершин прямоугольника, а оси системы совместим 
со сторонами прямоугольника, как показано на 
рис. 2.2 

Электрические волны  (Hz ≡ 0,    Ez ≠ 0). По-
лагая  волновод выполненным из идеального проводника, считаем, что на по-
верхности стенок касательная составляющая электрического поля  должна 

равняться нулю ( 0
 

=
Sна

Eτ
r

). Для выбранной системы координат рис. 2.2 эти 

условия сводятся к тому, что  

0=zE&      при  y = 0  и y = b, 

 0=zE&      при  x = 0  и  x = a, 
где а, b – размеры поперечного сечения волновода. 
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Решение уравнений Гельмгольца дает следующие выражения для со-
ставляющих векторов напряженностей полей волн типа Еmn: 
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0=zH& , 

где    m   и  n −  произвольные целые положительные числа (для электриче-
ских волн   m = 1,2,3…,  n = 1,2, 3 …).  При  m = 0 и n = 0 продольная состав-

ляющая  zE&  тождественно равна нулю, что соответствует отсутствию волны 
Е. 

Как следует из выражения (2.1), структура поля в плоскости поперечно-
го сечения соответствует структуре стоячих волн, причем m равно числу по-
луволн, укладывающихся вдоль широкой стенки волновода длиной  а, и n – 
числу полуволн, укладывающихся вдоль узкой стенки волновода длиной  b 
(рис. 2.2). Согласно тем же выражениям, каждой паре целых чисел  m  и  n со-
ответствует определенная структура электромагнитного поля, обозначаемая   
Еmn. Например, Е11 – это волна Е, у которой m =1 и n=1.  

Магнитные волны (Hz ≠ 0, а Ez=0). В данном случае на поверхности 
идеально проводящих стенок волновода должно выполняться условие 

0=
∂

∂
n

H z
&

 − 

граничные условия   на контуре волновода, т.е. дифференцирование по нор-
мали к контуру сводится к дифференцированию по координатам x, y при x =0 
и  x=a; y=0 и y=b . Тогда для составляющих векторов напряженностей полей 
волн типа Нmn решение уравнений Гельмгольца дает следующие выражения: 
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= coscos0
& ; 

m=1,2,3…    n=0,1,2,3….      m ≠ n. 
В формулах  (2.1) и (2.2)   Е0  и  Н0  − амплитудные коэффициенты, не-

которые произвольные постоянные, получающиеся в результате решения 
уравнений  Максвелла. Отрицательный знак перед коэффициентом γ в пока-
зателе экспоненты соответствует  случаю распространения поля вдоль оси z . 

Поперечное волновое число  χ⊥ можно записать в следующей форме 

,22
yx χχχ +=⊥  

(
2.3) 

где  yx χχ , − поперечные волновые числа по осям x и y, определяемые в 

явном виде формулами 

.;
b

n

a

m
yx

πχπχ ==  

Здесь следует  указать на связь   χ⊥   с критической длиной волны 
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(
2.4) 

Критическая длина волны в волноводе. Для волн типа   Emn  и  Hmn   в 
прямоугольном  волноводе  λкр определяется размерами и формой поперечно-
го сечения волновода, где а, b – размеры поперечного сечения волновода (см. 
рис. 2.2). Критическая длина волны в прямоугольных волноводах, как следует 
из выражения (2.4), определяется следующим образом 
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кр
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(
2.5) 

Диаграмма типов волн позволяет определять, будет ли волна λ возбуж-
дать в волноводе распространяющуюся волну. Диаграммы типов колебаний 
строят конкретно для каждого волновода с его геометрическими параметра-
ми. 

На рис 2.3 в качестве примера, приведена диаграмма распределения 
критических длин волн, возбуждаемых в волноводе сечением   b=0,5a, где 

крλ  для волны Н10 равна a2 ; для волн Н10, Н20, Н01 aкр =λ ; для волн Н10, Н20, 

Н01, Е11, Н11 52aкр =λ . 

 

 
 
Анализируя график, можно сделать следующие выводы: 
• Чем меньше длина волны возбуждающих колебаний, тем больше ти-

пов волн она может возбудить в данном волноводе. 
 

• Наибольшую критическую длину волны в прямоугольном волноводе 
имеет волна  Н10. Она является основным типом волны при а > b , и для нее  
λкр = 2а. Все другие типы волн, имеющие меньшие критические длины волн, 
называются высшими типами. 

• В области, границы которой определяются критическими длинами 
волн  Н10 и  Н20, устойчиво возбуждается только один тип волны  Н10.  

• Низшей из волн электрического типа является волна  Е11   

( 222 baabкр +=λ ) . 

• Ближайшими к волне Н10 высшими типами являются  волны  

 H20  ( акр =λ ),           H01 (λλλλкр = 2b),       H11  (
222 baabкр +=λ ).  
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• В волноводе могут существовать волны с различным распределением 
поля, но с одинаковой критической частотой, равными коэффициентами рас-
пространения, равными фазовыми и групповыми скоростями (Е11 и Н11; Е21 и 
Н21 и др.). Волны, обладающие такими свойствами, называются вырожден-
ными. 

 
 

Рис. 2.4 
 

Картина  силовых линий простейших волн магнитного и электрическо-
го типа изображена на рис. 2.4. Картины полей изображены с помощью сило-
вых линий: электрическое поле – сплошные линии, магнитное – штриховые 
линии. 

Рассматривая структуру Н-волн, следует отметить, что электрические 
силовые линии лежат в плоскости поперечного сечения и являются в общем 
случае кривыми с началом и концом на поверхности металлических стенок 
волновода, а магнитные силовые линии представляют собой замкнутые кри-
вые, лежащие в плоскости продольного сечения. 

Обратим внимание на то, что для волны Н20  в середине волновода без 
нарушения граничных условий можно поставить вертикальную металличе-
скую стенку. Однако нуль поля в середине соответствует только данному ви-
ду (типу) колебаний, и лишь для него граничные условия не нарушены. Сле-
довательно, все другие виды колебаний в такой системе граничным условиям 
не удовлетворяют, и потому возбуждение их в волноводе с перегородкой бу-
дет затруднено. Такие устройства иногда называют фильтром вида колеба-
ний. 

Для Е-волны  магнитные силовые линии лежат в плоскости 
поперечного сечения и являются замкнутыми кривыми. Электри-ческие  
силовые линии лежат в плоскости продольного сечения, представляя собой 
кривые с началом и концом на поверхности металлических стенок волновода 
(на зарядах). 

 
2.1.2 Основная волна прямоугольного волновода 
 
В прямоугольном волноводе наибольшее практическое значение имеет 

волна типа Н10. В качестве положительных свойств волны Н10 следует указать 
следующие: 

• устойчивость плоскости поляризации, 
• отсутствие высших типов волн в широком диапазоне частот, 
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• независимость критической частоты от одного из размеров (высоты 
волновода), 

• малое затухание из-за потерь в стенках волновода, 
• высокая электрическая прочность, 
• на заданной частоте размеры поперечного сечения волновода, при 

которых возможна передача энергии по прямоугольному волноводу, для этой 
волны наименьшие, следовательно, меньше вес и габариты.  

Составляющие векторов поля этой волны описываются выражениями: 
                                                                                              
 
 
 
                                                                                                                     

                                   (2.6) 
 

 
 
 
 

 
 

 
Структура поля  волны   Н10, построенная в 

соответствии с (2.6),  представлена на  рис. 2.5. Со-
гласно уравнениям Максвелла, замкнутые магнит-
ные силовые линии должны охватывать токи прово-
димости или токи смещения. В волноводе замкну-
тые  магнитные силовые линии пронизываются то-
ками смещения, текущими между широкими стен-
ками волновода, параллельно оси  y . В распростра-
няющейся волне максимальная плотность тока сме-
щения получается в центре замкнутых магнитных 
силовых линий, где напряженность электрического 
поля равна нулю. Это следует из того, что вектор 
плотности тока смещения равен производной 

t

E
aСМ ∂

∂=
&

εη  или, в комплексной форме,  

Ei aСМ
&ωεη =  и, следовательно, сдвинут по фазе относительно вектора на-

пряженности электрического поля на угол  π/2, то есть расстояние между 
максимумом плотности тока смещения и максимумом напряженности элек-
трического поля в фиксированный момент времени равно λВ/4. 

Коэффициент распространения волны Н10, согласно (1.9) и (2.5), равен 
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(
2.7) 

Фазовая скорость и скорость переноса энергии (см. (1.17) и (1.19, а) 
равны: 
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2.8) 

Длина волны в волноводе определяется по формуле (1.10) и равна 
Характеристическое  сопротивление равно (см. (1.16)) 
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2.10) 

 
Характеристическое сопротивление, выраженное уравнением (2.10), не 

позволяет правильно решать вопросы согласования, так как в него не входит 
высота волновода,  а при соединении двух волноводов различной высоты на-
блюдаются  большие отражения.  Тогда нужно обратиться к параметру, назы-
ваемому волновым сопротивлением  линии передачи ZВ .  

Для его определения необходимо знать ток и напряжение в линии, так 
как волновое сопротивление есть отношение напряжения и тока.   
При определении эквивалента волнового сопротивления прямоугольного 
волновода на волне  Н10 можно использовать формулу из книги И.В. Лебеде-
ва, которая позволяет получать удовлетворительные результаты при решении 
задач согласования. 

 

 
2.1.2 Токи на стенках прямоугольного волновода 
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Каждому типу волны, распространяющейся в волноводе, соответствует 
определенная структура токов проводимости на его стенках. В случае иде-
ально проводящих стенок токи проводимости являются поверхностными, а 
комплексная амплитуда их плотности ηηηηS вычисляется по формуле 

[ ]HnS ,0=η . Формулы  (2.6)  описывают составляющие векторов поля вол-

ны  Н10. Следовательно, все составляющие для плотностей токов могут быть 
определены: на нижней стенке (y=0) текут и продольные и поперечные токи с 
плотностями  

a

x
H

aj
ZZ

π
π
βη sin00 −= ,  

a

x
H ZX

πη cos00 = , 
(

2.11) 

а на боковой  (х=0)  имеются только поперечные токи с плотностью 

ZY H00 =η . (2.12
) 

Распределение составляющих плотности токов проводимости по конту-
ру S и структура линий тока на стенках волновода для волны Н10 показаны на 
рис. 2.6, a и рис. 2.6, б соответственно. В случае волны E11 по стенкам волно-
вода текут только продольные токи (рис. 2.6, в). 

 
2.1.3 Передача энергии по прямоугольному волноводу 
 
Средний за период поток энергии определяется по формуле (1.20), по-

сле интегрирования которой  для прямоугольного волновода получаем выра-
жение 
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2.13) 

где Е0 – максимальная амплитуда электрического поля в центре волновода.  
222

15971
4 













−≅














−=

кркрс

пр
пр

ab
Z

abE
P

λ
λ

λ
λ , 

 
(2.1

4) 

Рис. 2.6 
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где размерность Рпр – кВт,  a и  b – см. 
Полагая, что Е0 равна пробивной  напряженности  Епр (для волновода, 

заполненного  воздухом  Епр=30 кВ/см) и используя (2.13) или (2.14), можно 
вычислить предельную (пробивную) мощность, увеличивая площадь попе-
речного сечения волновода по сравнению со стандартным. Во избежание 
пробоя в волноводе в реальных условиях величина   Рпр  уменьшается в 3−5 
раз и определяется как Рдоп  (Рдоп= Рпр/4).  

Для волны основного типа расчетная формула для Рпр следующая: 
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(

2.15) 
 
На рис. 2.7 показана зависимость предельной мощности от длины вол-

ны.  
На этом графике оп-

ределен диапазон волн, при 
которых   допустимая 
мощность может по мере 
удлинения волны умень-
шаться не более чем в 2 
раза, и видно, какая мак-
симальная мощность, мо-
жет проходить через по-
перечное сечение волно-
вода при заданной длине 
волны. Характерно, что с 
уменьшением длины вол-
ны предельная мощность увеличивается. 

 
В табл. 2.1 приводятся некоторые характеристики стандартных волно-

водов. 
 
Таблица 2.1 

 
a x b, мм λкр, см Рабочий 

диапазон,  см 
α ,  дБ/м Рдоп,  кВт 

72х34 14,4 13−7,7 0,02 3000 
23х10 4,6 2,32−4,1 0,12 300 
7,2х3,4 1,42 0,73−1,2 0,51 40 
 

волн 
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Как видно, в дециметровом диапазоне по прямоугольному волноводу 
стандартного сечения можно передавать весьма значительную мощность. Од-
нако по мере повышения частоты допустимая мощность быстро уменьшается 
и при а = 1 см не превышает 30...45 кВт. 

Если размеры волновода увеличены настолько, что в части или во всем 
рабочем диапазоне волновод оказывается в многоволновом режиме, то необ-
ходимо принять специальные меры для предотвращения распространения 
всех типов волн, кроме Н10.  

Потери и затухание в прямоугольных волноводах. Теперь остановимся 
на  свойствах прямоугольных волноводов, которые следует иметь в виду при 
практическом их использовании – это потери, которые возникают при переда-
че энергии  от генератора к приемнику. 

Коэффициент затухания α, обусловленный потерями энергии в метал-
лических стенках волновода, вычисляется по формуле (1.26). Формулу (1.26) 
используют для теоретического вычисления α через компоненты поля.  Для 
практического  расчета значений  α волн Н и Е применимы формулы  из кни-
ги В.И. Вольмана и Ю.В. Билянова: 

затухание электрических волн  
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2.16) 
 
затухание магнитных волн 
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На рис. 2.8 показан график зависимости коэффициента затухания от 
частоты при неизменных размерах поперечного сечения волновода. Как вид-
но из рисунка и следует из (2.16) и (2.17−2.19), потери в волноводе резко воз-
растают при приближении частоты к критической. Быстрый рост активных 
потерь в волноводах при частотах, близких к критической, обусловлен коле-
баниями энергии в поперечном сечении волно-
вода и уменьшением скорости передачи энер-
гии (групповой скорости). Резкое   увеличение 
затухания вблизи критической длины волны 
ограничивает длинноволновую часть рабочего 
диапазона волновода примерно до  0,8λкр. С 
увеличением частоты (f > fкр) коэффициент за-
тухания сначала быстро уменьшается, но затем, 
пройдя через минимум, снова начинает увели-
чиваться из-за явления скин-эффекта (увеличе-
ние поверхностного сопротивления металла RS 
с ростом частоты). 

Как следует из формул (2.16)−(2.19), коэффициент затухания убывает 
прямо пропорционально величине удельной проводимости. Поэтому волно-
воды целесообразно изготовлять из металлов с высокой проводимостью: се-
ребра, меди, алюминия.  

Относительно затухания волн в волноводах  необходимо сделать сле-
дующие общие замечания. 

1. Затухание растет при уменьшении сечения волновода. Поэтому на 
волнах порядка 1 см  и короче прямоугольные волноводы применяются в ви-
де коротких отрезков. 

2. На частотах ниже критической коэффициент затухания практически 
не зависит от частоты 

( )крλπα /268,8= . (
2.20) 

3. Заметное увеличение затухания вызывают швы внутри волноводов, 
поэтому предпочтительнее применять цельновытянутые волноводные трубы. 

4. При заполнении волновода диэлектриком его затухание заметно воз-
растает. Увеличение затухания вызывается как тепловыми потерями в самом 
диэлектрике, так и  ростом  потерь в стенках волновода из-за уменьшения 

размеров его поперечного сечения в ε  раз. 
Как следует из формулы  (2.16),  в  коротковолновой   части   сантимет-

рового  диапазона   потери   в   стандартных волноводах велики. Например, 
если  потери равны  α = 0,55 дБ/м, то при длине линии всего 10 м потери 
энергии будут составлять 6,5 дБ (более            70 % входящей мощности). 
Объясняется это тем, что при заданной мощности уменьшение поперечных 
размеров волновода сопровождается возрастанием плотности поверхностного 
тока проводимости в его стенках и соответственно возрастают потери. По-

частота 

0,20 

0,16 

0,12 

0,08 

0,04 

αααα, дБ/м 

Е11 

Н10 

Рис. 2.8 
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этому на волнах порядка 1 см и короче применение прямоугольных волново-
дов целесообразно только в виде коротких отрезков. В некоторых случаях, 
чтобы уменьшить потери, размеры поперечного сечения волновода увеличи-
вают по сравнению со стандартными. 

Применение волноводов. Полые металлические прямоугольные волно-
воды используют в диапазоне рабочих длин волн  приблизительно от 50 см до 
1 мм. Если говорить о радиочастотных линиях передачи, то на волнах деци-
метрового диапазона волноводы используются лишь в мощных устройствах, а 
начиная с длины волны  приблизительно 6 см – повсеместно. Чаще всего  вол-
новодные тракты строят на основе прямоугольных металлических волноводов, 
по которым распространяются  волны основного типа Н10. Причины этого: по-
перечные размеры волновода при этом оказываются минимальными; структура 
поля волны низшего типа устойчива по отношению ко введению во внутрь вол-
новода каких-либо неоднородностей. 

 
2.2 Волноводы круглого сечения 
 
Круглые волноводы представляют собой ме-

таллическую трубу круглого сечения с радиусом  а 
(рис. 2.9), в которых так же, как в прямоугольных 
волноводах, распространяются  Е- и Н-волны и не 
распространяются волны типа Т. 

При анализе волновой структуры использу-
ется цилиндрическая система координат  r, ϕ, z, 
при этом ось z совмещена с осью волновода (рис. 
2.9).  

2.2.1 Основные уравнения круглого волновода 
 
При анализе волновой структуры используется цилиндрическая система 

координат  r, ϕ, z, при этом ось z совмещена с осью волновода (рис. 2.9).  
Электрические волны  (Hz ≡ 0, Ez ≠ 0). Уравнение Гельмгольца в цилин-

дрической системе координат имеет вид: 

0
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Решение (2.21) с применением метода разделения переменных  приво-
дит к двум независимым дифференциальным уравнениям 

                                  02
2

2

=+ Фm
d

Фd

ϕ
,                                   (2.22) 

0)(
1

2

2
2

2

2

=−++ ⊥ R
r

m

dr

dR

rdr

Rd χ ,                   (2.23) 

Рис. 2.9 
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решение которых имеет вид: 
ϕϕϕ mBmAФ cossin)( += , 

где 
B

A
arctgBAA =+= ϕ;22

1   и  m − целое число (m=0,1,2 …). 

Функция  Ф должна быть четной относительно угла ϕϕϕϕ. Поэтому, посто-
янная А=0 и  

).(cos)( 0ϕϕϕ −= mBФ                          (2.24) 

Уравнение (2.23) является уравнением Бесселя. Его решение можно 
представить в виде 

( ) ( ) ( )rNDrJCrR mm ⊥⊥ ′+′= χχ  ,                      (2.25) 

где    ( ) ( )rNrJ mm ⊥⊥ χχ и  − функции Бесселя  m-го порядка первого и 

второго рода. Функцию ( )rNm ⊥χ  называют также функцией Неймана m-

го порядка, а С′  и D′ − произвольные постоянные. Более подробно с функ-
циями Бесселя можно познакомиться в [6]. 

 Функция Бесселя второго рода при  r→0  стремится к бесконечности. 
Так как напряженность поля в любой точке волновода должна быть ограни-
чена, то необходимо положить  D/ = 0. Таким образом, получаем  продольную 
компоненту электрического поля 

( ) ( ) zj
mzz emrJEE γϕϕχ −

⊥ −= 00 cos&  ,                  (2.26) 

где  Е0z=А1С
/ − амплитуда продольной составляющей электрического поля. 

Подставляя выражение для zE&  из (2.26) в (1.2) и учитывая, что 

ϕ
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∂
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E
rEgrad

&&
& 1

00  ,                            (2.27) 

определяем поперечные составляющие поля. 
Составляющие векторов поля волны типа Еmn  в круглом волноводе 

имеют вид 
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В уравнениях (2.28) штрих означает дифференцирование по всему ар-

гументу функций Бесселя. Чтобы найти ⊥χ , надо воспользоваться гранич-
ным условием  

  Еz⁄ r=a= 0. 2.
29 

Подставляя (2.29) в (2.28), получаем 
( ) 0=⊥aJm χ . (2

.30) 
Имеется бесконечно большое количество значений аргумента, при ко-

торых функция Бесселя равна нулю. Эти значения называются корнями 
функции Бесселя. Обозначая  n-тый  корень функции Бесселя m-го порядка 
через   ννννmn, из (2.30) находим   

,mna νχ =⊥                                         (2.31) 

где m=0,1,2,3 − порядок функции;  n=1,2,3 − номер корня в порядке возраста-
ния. Функция J0(x) первый раз пересекает ось абсцисс в точке с координатой, 
приблизительно равной  2,4. Данную точку принято обозначать символом νννν01, 
следующая точка пересечения равна 5,52 и обозначается символом  νννν02. Ну-
мерация  Еmn-волн, отличающихся друг от друга по структуре поля в плоско-
сти поперечного сечения волновода, осуществляется в соответствии с поряд-
ковым номером  корня уравнения  (2.30). Например, корню νννν01 соответствует 
волна  Е01, корню νννν12 – волна Е12 и т.д. Индекс m соответствует  числу стоячих 
волн поля, укладывающихся по окружности волновода, т.е. число вариаций 
поля по угловой координате поля ϕ, а n – число вариаций по радиальной  ко-
ординате   r. 

Из уравнения (2.31)  определяем   ⊥χ    и подставляем его в (1.8) для 

нахождения λλλλкр . Таким образом, получаем, что для волн типа   Еmn   в круг-
лом волноводе критическая длина волны определяется из выражения 

 
                                              (2.32) 

 
 
где a – радиус волновода; ννννmn  – n-й корень уравнения  Jm(х) = 0.  

Несколько первых корней функций Бесселя mnv  в порядке их возраста-

ния и соответствующие критические длины волн Е
крλ , рассчитанные по фор-

муле (2.32), представлены в табл. 2.2. Наибольшей критической длиной вол-

ны ( Е
крλ ) среди волн  Е в круглом волноводе обладает волна  Е01, для которой 

Е
крλ =2,613а . Ближайшим высшим типом является волна   Е11. 

 

,
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Таблица  2.2 − Значения корней функций  Бесселя Jm(x) и критические длины 
Е-волн 
 
Тип волны E01 E11 E21 E22 

mnv  2,405 3,832 5,135 5,520 

а

Е
кр

1⋅λ  2,613 1,640 1,223 1,138 

 
Волна типа Е01 (рис. 2.10) не имеет 

вариаций поля по углу ϕ, так как m = 0.   
Так как силовые линии магнитной состав-
ляющей поля вида E01 и вида E02 образуют 
кольца вокруг центра волновода, гранич-
ное условие (2.31) позволяет вычислить 
ток, направленный по стенкам волновода 
вдоль оси Z.  

Cуществование волн типа Em0 невоз-
можно, так как νm0 = 0 для всех функций Бесселя, имеющих порядок m≠ 0. 
При этом сами функции и их производные также обращаются в нуль. При 
m≠0 появляются одновременные изменения поля по углу ϕ, определяемые 
тригонометрическими функциями в выражениях соответствующих компо-
нент. В частном случае m=0 амплитуды векторов электромагнитного поля не 
зависят от угловой координаты; подобные типы волн  в круглом волноводе 
называют симметричными. Увеличение порядкового номера n соответствует 
появлению вариаций по радиусу. Пример картины поля типа Е11 приведен на 
рис. 2.10, где сплошными линиями изображено электрическое поле, а штри-
хами – магнитное. 

Волны  Н-типа (Hz ≠ 0,  Ez≡0). Решение уравнения Гельмгольца для НZ-
составляющей имеет вид выражения (2.21) с заменой ЕZ на НZ: 
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Дальнейшее решение аналогично проведенному для электрических 
волн. В результате получаем следующее выражение для продольной 
составляющей  магнитного поля: 

( ) ( ) zj
mzz emrJHH γϕϕχ −

⊥ −= 00 cos& .                  (2.34) 

Подставляя выражение для zH&  из (2.34) в (1.2) и учитывая, что 
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00 ,                           (2.35) 

определяем поперечные составляющие поля.  
Выражения для составляющих векторов поля волн типа  Нmn  в круглом 
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волноводе имеют вид: 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

.0

expsin

,expcos

,0

,expcos

,expsin

02

/
0

/
0

02

=

−ϕ=

−ϕ−=

=

−ϕ=

−ϕ=

⊥
⊥

ϕ

⊥
⊥

⊥
⊥

ϕ

⊥
⊥

z

m

mr

z

m
a

m
a

r

H

zjmrJH
m

jH

zjmrJHjH

E

zjmrJHjE

zjmrJmH
r

jE

γχ
χ
γ

γχ
χ
γ

γχ
χ

ωµ

γχ
χ
ωµ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2

.36) 

В уравнениях (2.36) штрих означает дифференцирование по всему ар-
гументу функции Бесселя. Для определения поперечного волнового числа 

⊥χ  воспользуемся граничным условием 0=
∂

∂
n

H z
&

. Подставляя (2.35) в 

уравнение (1.2) и учитывая, что в круглом волноводе дифференцирование по 
нормали соответствует дифференцированию по радиусу, получаем трансцен-
дентное уравнение 

( ) 0/ =⊥aJm χ .                                          (2.37) 

Отметим, что при выполнении равенства (2.37) согласно (2.36) каса-

тельная к стенкам волновода составляющая ϕE&  электрического поля равна 

нулю на поверхности стенок волновода. Обозначив  корни уравнения (2.37), 
число которых бесконечно, через  µµµµmn находим поперечное волновое число 
волн Нmn: 

mna µχ =⋅⊥ .                                            (2.38) 

Для волн типа  Hmn   в круглом волноводе критическая длина волны  
равна 

mn
кр

а

µ
πλ 2= ,                                  (2.39) 

где µµµµmn – n-й корень уравнения 0)( =′ xJm . Например, первый по счету 

максимум функции J1(x) имеет место в точке с координатой x≈1,8; данное 
значение обозначено как µµµµ11;   µµµµ12 соответствует точке с значением x ≈5,3 и т.д. 

Несколько первых корней функций Бесселя H
mnµ  в порядке их возрас-

тания и соответствующие критические длины волн H
крλ , рассчитанные по 

формуле (2.39), представлены в табл. 2.3. Наибольшей критической длиной 
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волны ( H
крλ ) среди волн  Н в круглом волноводе обладает волна  Н11, для ко-

торой H
крλ =3,413а. Ближайшим высшим типом является волна   Н21.  

 
Таблица  2.3 − Значения корней функций  Бесселя )(xJm′  и критические дли-

ны H-волн 
 

Тип волны H11 H21 H01 H31 

mnµ  1,84 3,05 3,83 4,20 

а

H
кр

1⋅λ  3,41 2,06 1,64 1,50 

                                                                                                                                                                                                           
Можно показать, что в круглом волноводе волны Е1n и H0n являются вы-

рожденными, т.е. νννν1n=µµµµ0n. 
Как видно из таблицы 2.3, основной в круглом волноводе является вол-

на Н11, для которой λλλλкр =3,413а. Но она    по сочетанию индексов не низшая. 
Структуры волн Н11 и Н01 показаны на рис. 2.11. В порядке убывания крити-
ческой волны типы волн круглого волновода располагаются в ряд Н11, Е01, 
Н21,(Н01 и Е11), Н31, Е21, Н12, Е02…., в то время как в прямоугольном волноводе  
уменьшению критической волны обязательно соответствует возрастание ин-
декса m  или n  типа волны. 

 
2.2.2 Диаграмма типов волн в круглом волноводе 
 
Располагая диаграммой типов волн в круглом волноводе, можно указать 

низший тип волны и определить область одноволновости данного волновода.  
Обратимся к табл. 2.2 и 2.3, в 

которых приведены корни функций 
Бесселя и их производных, и выделим 
группу самых малых корней, по-
скольку именно таким корням отве-
чают типы волн с наибольшими  кри-
тическими длинами. Наименьшим из 
всех корней оказывается корень про-
изводной функции Бесселя 1-го по-
рядка µµµµ11=1,841, которому соответст-
вует волна типа Н11. Подставив этот 
корень в формулу (2.39), получаем 
λкр=3,41а, и т.д. для волн Екр01 λкр=2,61а, для Н21 λкр=2,06а, для Н01    λкр =1,64а. 

Построив диаграмму типов волн рис. 2.12, проанализируем последова-
тельность выходящих в генерацию типов колебаний. Видно, что основным 
типом волны в круглом волноводе является  Н11. 
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Из других волн магнитного типа в круглом волноводе часто используют 

волну  H01, для которой  λкр =1,640а. Картина силовых линий поля волн типов 
H11 и H01 изображена на рис. 2.11.  

Токи в стенках круглого волновода. Волна типа Н11 у поверхности 
имеет две отличные от нуля составляющие вектора напряженности 
магнитного поля  zНH && иϕ , которым согласно граничному условию 

[ ] SHn η=10,  (где следует положить n0=-r0), соответствуют составляющие то-

ка проводимости   ηSz и   ηSϕ., т.е. у этого типа волны имеются как продоль-
ные, так и поперечные плотности тока (рис. 2.13, а).  

У волны типа Н01 отлична от нуля лишь продольная составляющая маг-
нитного поля, которая, согласно (2.34), остается постоянной по всему пери-
метру волновода и равна  ( ) zj

zz eaJHH γχ −
⊥= 00

&                                              (2.40) 

и которой соответствуют только поперечные ηSϕ поверхностные токи (коль-
цевые токи) (рис. 2.13, б). Плотность этих токов также одинакова по всему 

периметру сечения волновода и описывается выражением (2.40).  
Поэтому колебания вида Н01 обладают наименьшими потерями.  
У волны Е01  текут только продольные токи, равномерно распределен-

ные по периметру волновода (рис. 2.13, в). 
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Волны Е- и Н-типов в круглом волноводе, так же как и в прямоугольном, об-
ладают дисперсией, определяемой уравнением (1.17) с той разницей, что кри-
тические длины волн для соответствующих видов колебаний вычисляются по 
формулам (2.32) и (2.39). 

Характеристические сопротивления для волн электрического и магнит-
ного типов определяются по тем же формулам, что и для  прямоугольного 
волновода,  соответственно (1.15) и (1.16). 

 
2.2.3 Передача энергии по круглому  волноводу 
 
Мощность, переносимая волной типа  Н11 в круглом волноводе, равна: 
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Коэффициент ослабления  для  волн  типа  Нmn в  круглом  волноводе: 
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Для  волн  типа   Emn  в  круглом  волноводе: 
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Применение круглых волноводов. Несмотря на конструктивные досто-

инства, круглые волноводы используют значительно реже, чем прямоуголь-
ные. Это обусловлено поляризационной неустойчивостью основной волны 
типа Н11 в круглом волноводе. Поляризационная неустойчивость образуется 
из-за симметрии круглого волновода. Например, если на входе некоторой 
волноводной системы волна типа Н11 поляризована вертикально, то под влия-
нием  различных случайных  деформаций волноводной линии колебания на 
линии  имеют уже другое направление плоскости поляризации. Поскольку 
возбуждающие устройства работают, как правило, лишь с колебаниями впол-
не определенной поляризации, поэтому  круглые волноводы с волной Н11  не 
используют в качестве линии передачи СВЧ-сигналов. В то же время, если в 
круглом волноводе возбудить волны Н11, ортогональные друг другу и сдвину-
тые по фазе на ±900,  то суммарное поле будет волной с круговой поляризаци-
ей. Такие линии применяются  в системах СТВ. 

С другой стороны, является ценным существование  в круглом волно-
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воде симметричных типов колебаний. На основе этих волн работает вращаю-
щееся волноводное сочленение.  

Еще надо отметить ценное свойство круглых волноводов, связанное  с 
частотными характеристиками затухания волны типа Н01. Затухание этих 
волн падает с ростом частоты − это уникальнейшее свойство позволяет ис-
пользовать этот тип для передачи сигналов на большие расстояния. Но при 
этом, чтобы убрать остальные типы колебаний, которые приводят к увеличе-
нию потерь, необходимо принять следующие меры. Волновод снабжают 
большим числом поперечных щелей или выполняют из проводящих колец, 
изолированных друг от друга. Поверхностный ток на волне  Н01 протекает 
лишь в азимутальном направлении, поэтому щели окажутся излучающими 
для  других типов колебаний. 

В последние годы все чаще используются волноводы, поперечное сече-
ние которых не круг, а эллипс. В таком волноводе электрическое поле имеет 
направление вдоль малой полуоси эллипса. Это позволяет получить фикса-
цию поляризации электрического поля, характерную для волны Н11-типа. 
Иногда стенки круглого волновода делают гофрированными, что позволяет 
передавать по нему энергию  к подвижным частям волноводного тракта. В 
некоторых случаях гибкие отрезки волноводов оказываются более выгодны-
ми, чем специальные вращающиеся сочленения. 

 
2.3 Коаксиальные линии передачи 
 
Коаксиальная линия (КЛ) передачи представляет собой систему из 

двух соосных металлических цилиндров диаметрами d (2R1)   и D(2R2), раз-
деленных слоем диэлектрика  с абсолютными электрической и магнитной  

проницаемостями  εεεεа и  µµµµа (рис. 2.14), R1 и R2  − ра-
диусы внутреннего и внешнего проводни-ков коак-
сиального кабеля соответственно. 

Коаксиальная линия используется в качестве 
линии передачи на длинах волн от             3−5 см и 
включительно до постоянного тока. Электромаг-
нитное поле, которое может существовать в коакси-
альной линии, заполненной средой с относитель-
ными диэлектрической и магнитной проницаемо-
стью, находится как решение уравнений Максвелла, 
так же как для круглых волноводов. 

 
2.3.1 Элементы теории распространения волн                                                         

в коаксиальном кабеле  
 

Рис. 2.14 
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Имеется бесконечное множество решений, образующих бесконечный 
дискретный спектр распространяющихся в коаксиальной линии электромаг-
нитных волн. 

Спектр волн, передаваемых по коаксиальной линии, можно разделить 
на три типа: волны типа Т-,  Е-  и Н-волны. Волны высших порядков mnH  и 

mnE  возникают при определенных условиях. Каждая из этих волн имеет ко-

нечную критическую длину. Но при любой волне высшего порядка может 
существовать и Т-волна. Следовательно, при условиях отсечки можно обес-
печить наличие в коаксиальном кабеле единственной волны – Т. Эти волны 
были описаны в первом разделе,  поэтому здесь повторим  детали, необходи-
мые для понимания излагаемого матерала. 

Т-волны. Электромагнитные волны, векторы напряженности электриче-
ского и магнитного полей которых лежат в плоскости, перпендикулярной на-
правлению распространения, называют поперечными электромагнитными 
волнами или волнами типа Т            (Еz =Hz =0). Волна типа Т, в отличие от 
волн типов Н и Е, распространяется в линии при любой частоте, поскольку  ωωωωкр 
= 0. Для волн типа Т поперечное волновое число χχχχ⊥⊥⊥⊥ = 0, а продольное волновое 
число γγγγ  является таким же, как и в случае однородной плоской волны. 

Электрические и магнитные поля волны типа Т в плоскости попе-
речного сечения линии передачи по структуре будут такими же, как и посто-
янные во времени электрические и магнитные поля, существующие в системе 
при тех же граничных условиях. Это означает, что распространение волны 
типа Т возможно лишь в линиях, которые могут быть использованы для пере-
дачи постоянного тока. 

Уравнениями, определяющими, эту волну являются: 

                02 =∇ ⊥⊥E
r

;       02 =∇ ⊥⊥ H
r

.                              (2.44) 
Решения этих уравнений в цилиндрической системе координат можно 

представить как: 
)(

0
ztje

r

A
rrEEE γω −

⊥ ⋅⋅=== rrrr
, 

[ ]⊥⊥ ⋅=== EzHHH
rrrrr

,0µ
ε

ϕ , 

т.е. 

)(
0

ztje
r

A
HH γω

ϕ µ
εϕ −⋅⋅== rrr

, 

                   )cos(0 zt
r

A
rEr γω −⋅⋅= rr

,                                (2.45) 
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              )cos(0 ztrAH γω
µ
εϕ

α

α
ϕ −⋅⋅= rr

.                  (2.46)  

А – действительная величина, значение которой определяется полной 
мощностью, передаваемой по линии. 

Для линии без потерь постоянная распространения  

aak µεωγ == .    (2.47) 

Картина поля представлена на рис 2.15. 

 
Рис. 2.15 

 
2.3.2 Параметры коаксиального кабеля 
 
Токи и напряжения в коаксиальном кабеле. Перейдем к токам и напря-

жениям в коаксиальном кабеле. Статический характер поперечного распреде-
ления электрического поля позволяет определить разность потенциалов меж-
ду проводниками линии (рис. 2.16): 

.
),(
dlEU

QPL
∫= &&                               (2.48) 

Напряжение между внутренним и внешним про-
водниками, не зависящее от выбора пути интегрирования 
поперечной плоскости, записы-вается так:  

∫ ∫
=

−⋅=−⋅==
2

2

2

2

)cos(ln)cos(
D

dr

D

d

zt
d

D
A

r

dr
ztArdEU γωγωrr

. 
 
(2.49) 

Ток вдоль проводников находят интегрированием вектора плотности 
поверхностного электрического тока  Jэ  по контуру сечения проводника  l  

или ∫= ldHJ
rr

.  

Пусть замкнутый контур будет окружностью с радиусом   r, тогда H = 
const. Следовательно, интеграл можно представить  как  rH ⋅⋅ π2 . Используя 

Рис. 2.16 
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(2.46), запишем выражение для тока в следующем виде: 

).cos(2 ztAJ
a

a γωπ
µ
ε −⋅⋅=  

 
(

2.50) 
Линии передачи с волной типа Т характеризуются волновым сопротив-

лением ZB, равным отношению комплексных амплитуд напряжения и тока в 
режиме бегущих  волн  

.ln
60

ln
2

  120
ln

2

1

d

D

d

D

d

D

J

U
Z

a

a
B εεπ

π
ε
µ

π
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⋅
=

⋅
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&

&
 

 
(

2.51) 
Здесь мы полагаем, что относительная магнитная проницаемость 
1=µ . Если перейти к десятичным логарифмам, то получим: 

,lg
138

d

D
ZB ε

=  (Ом). 
 
(

2.52) 
Волновое сопротивление выражается через погонные − индуктивность 

L1  и емкость C1 − линии следующим образом: 

.
1

1

C

L
ZВ =  

 
(

2.53) 
Погонные  параметры  коаксиальной  линии  передачи: 

( ) ( ) .мГн,dDlnL a πµ 21 =  
(

2.54) 

( ) .,
ln

2
1 мФ

dD
С aπε=  

 
(

2.55) 
Фазовая скорость в линии передачи c волной типа Т 

.
11

11 aa
Ф CL εµ

ϑ ==  
 
(

2.56) 
Характеристическое сопротивление определяется следующим соотно-

шением: 

ε
µπ

ε
µ

120==
a

a
CZ , Ом. 

 
(

2.57) 
Волны высших порядков рассматриваться не будут, так как они практи-

чески не используются. 
Диаграмма типов колебаний. На рис. 2.17 показана диаграмма типов 

колебаний для коаксиального кабеля и  отмечены критические  длины волн, 
при которых возникает тот или иной тип колебаний. 
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Рабочий диапазон частот коаксиальных линий передачи ограничивается 

только со стороны высоких частот возможным возбуждением высших типов 
волн. Ближайшим высшим типом волн, возбуждаемым в коаксиальном вол-
новоде, является волна типа Н11. Критическая длина волны типа Н11 опреде-
ляется формулой 

( ).21
11 RRH

кр +≈> πλλ  (
2.58) 

Таким образом, высшие типы волн в коаксиальном волноводе появля-
ются тогда, когда длина волны возбуждающих колебаний становится меньше 
полусуммы периметров проводников. Из (2.58) следует, что поперечные раз-
меры коаксиальной линии необходимо выбирать так, чтобы при заданной ми-
нимальной длине волны рабочего диапазона λmin удовлетворялось условие 

14,3min12 λ≤+ RR . (
2.59) 

Уменьшение размеров поперечного сечения коаксиального кабеля, не-
обходимое для расширения частотного диапазона, ограничивается увеличе-
нием тепловых потерь, уменьшением электрической прочности и усложнени-
ем технологии изготовления. 

 
2.3.3 Передача энергии по коаксиальной линии 
 
Мощность в коаксиальной линии передачи. Мощность  Р, переносимую 

волной Т по линии передачи получаем  интегрированием выражения для век-
тора Пойнтинга по поперечному сечению линии 

[ ]∫=
S

dSHEP ,Re
2

1 *& или ∫=
Sa

a dSEP .
2

1 2
&

µ
ε

 
 
(

2.60) 
С введением понятия волнового сопротивления в эти уравнения пере-

носимая мощность в коаксиальном кабеле  определяется как 
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B
B

ZIU
Z

IUP ⋅==⋅= 22

2

11

2

1
, Вт. 

(
2.61) 

 
Предельная мощность.  Как и в волноводах, в коаксиальных линиях ин-

тересен вопрос о предельной переносимой мощности волнами  Т-типа.  Про-
пускаемая по линии передачи мощность электромагнитных  волн не может 
быть беспредельной. В зависимости от заполнения линии при некоторой на-
пряженности электрического поля в линии наступает пробой. Пробой в коак-
сиальном волноводе наступает при таком напряжении, когда максимальная 
величина напряженности  электрического поля  в линии достигает значения   
Епр. Напряженность электрического поля в коаксиальном кабеле максимальна 

у поверхности внутреннего проводника и равна  ( )εdIE /120= . Следова-

тельно, величина тока при пробое  120/εdЕI прпр = . Исходя из величины 

тока, пробивное напряжение определяется соотношением 

( ) .,ln
2

ВdD
d

EZIU прBпрпр ==  
(

2.62) 

Для коаксиального волновода с воздушным  заполнением   (Епр=30 

кВ/см) напряжение пробоя   ( )dDdU пр ln1015 3⋅= . Максимум пробивного 

напряжения  имеет место при  D/d=e=2,718. Это соответствует волновому со-
противлению  ZB= 60  Ом. 

Предельная мощность с учетом  (2.61) и (2.62), передаваемая по коакси-
альному кабелю, может быть вычислена по формуле 

( ) .480/ln2/ 22 dDdEZUP прBпрпр ε==  (
2.63) 

Допустимой (или рабочей) мощностью допP  называется произведение 

предельной мощности на величину, обратную коэффициенту запаса электри-
ческой прочности N:  

преддоп Р
N

Р
1= . 

Коэффициент запаса учитывает неоднородности в линии, изменение 
климатических факторов, наличие стоячей волны. Обычно он берется  рав-
ным 43÷ .  

Максимального значения 
max
прP достигает при 65,1=

d

D
, что соответ-

ствует волновому сопротивлению линии с воздушным заполнением 30=BZ  
Ом. Если коаксиальная линия заполнена диэлектриком, но не принято мер  к 
удалению воздушных включений, разряд начинается  в тонкой воздушной 
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пленке на границе между диэлектриком и внутренним проводником, а про-

бивная напряженность поля снижается в ε  раз. 
Затухание в коаксиальной линии. Коэффициент затухания, равный дей-

ствительной части коэффициента распространения, определяется формулой 
α=αααα пр+ααααд, где  

( ) CLRпр 2=α  (
2.64) 

− коэффициент затухания, обусловленный тепловыми потерями в проводни-
ках, R – активное сопротивление в линии на единицу длины.  

Используя (2.64), можно определить, что для коаксиальной линии с 
медными проводниками 

( )
( )dDD

dDf
пр ln

110898,1 4 +⋅
=

− εα , дБ/м. 
(

2.65) 

Коэффициент затухания ααααпр в проводниках из любого материала,  при 
заданном поверхностном сопротивлении проводников RS,  определяется по 
следующей  формуле:   

( )
.

ln4
d

D
dDBZ

dDsR
пр

⋅

+=α  
(

2.66) 

Если внутренний и внешний проводники изготовлены из разных мате-
риалов, то используется следующее выражение: 

( ) .,
ln120

121 −+⋅= м
Dd

DRdR SS
пр πµ

εα  
(2.66, a) 

RS1  и    RS2  − поверхностные сопротивления металла внутреннего и внешнего 
цилиндров коаксиального кабеля соответственно. 

 
Потери в диэлектрике αд. Свойствами диэлектриков с малыми потерями  

(tg δ<10-2), применяемых в коаксиальных линиях передачи, обладают многие 
диэлектрики, такие как полиэтилен, фторопласт, керамика и другие. Посколь-
ку tg δ имеет конечную величину, то при расчетах параметров линий переда-
чи необходимо учитывать потери в этих средах. Коэффициент затухания в 
диэлектрике определяется из следующего выражения: 

δµεωα tgд 002
1=  (

2.67) 
или  

,δ
λ
πα tg=∂  

 
(

2.68) 

где δtg  − тангенс угла диэлектрических потерь среды   43 1010 −− ÷≈δtg . 
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Некоторые свойства диэлектриков на сверхвысоких частотах приведе-
ны в приложении 1, таблица П.1.1.  

Правильный выбор соотношения D/d должен обеспечить противоречи-
вые требования: максимальную мощность переносимого поля и наименьшие 
потери. Расчеты приводят к оптимальному соотношению   

)0,36,3( ÷≈








оптd

D
. 

 
(

2.69) 
Проанализируем коэффициент затухания  КЛ от длины волны λ. Из 

(1.91) следует, что αααα  от λ зависит только через  Rs. То есть, можно сказать, 
что при заданных размерах линии коэффициент затухания пропорционален  
λ-1/2. Возникает вопрос: до какой наименьшей длины волны могут использо-
вать коаксиальные линии? Очевидно, что если размеры линии заданы, то не 
следует использовать эту линию в области высших типов волн, т.е. необхо-

димо 11H
крλλ > . Однако, по-видимому, можно с уменьшением длины волны 

уменьшить и размеры коаксиальной линии. Например, если уменьшить в 2 
раз размеры КЛ, то область возникновения высших типов волн также умень-
шится в 2  раза. Итак, кажется, что достаточно уменьшить размеры КЛ, и она 
может быть использована при любых коротких волнах или на самых высоких 
частотах. Но это возможно только в случае идеальных проводников. На прак-
тике КЛ в качестве передающих линий на волнах короче 3 см не используют-
ся.  

При рассмотрении, например, распространения прямоугольного им-
пульса следует найти весь спектр возможных колебаний и проанализировать 
условие распространения колебаний каждой частоты спектра. Так как  коэф-
фициент затухания линии для различных частот неодинаков, то сигнал при 
прохождении по линии будет искажаться. В заключение можно сказать, что 
коаксиальные линии в области коротких волн не являются оптимальными. 

 
Основные достоинства КЛ: 

 1. Передача широкого спектра, т.к. волна основного типа Т не имеет крλ . 

2. Поле КЛ хорошо защищено от внешних полей, отсутствуют потери на 
излучение, т.к. это линия закрытого типа. Простая конструкция. 

К основному недостатку следует отнести следующий: потери в КЛ 
больше, чем у волноводов тех же габаритов и работающих на тех же частотах. 

 
2.4 Полосковые линии передачи 
 
2.4.1 Общие сведения и конструктивные особенности 
 
 В технике СВЧ широко применяют направляющие системы, называе-
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мые полосковыми линиями передачи [2,3,5,11], которые особенно удобны в 
печатных и интегральных схемах СВЧ. 

Достоинства полосковых линий: дешевизна, простота изготовления, 
удобны для массового производства, малые габариты, малый  вес. 

Недостатки:  большие потери  в  диэлектрике  и  металле, сравнительно 
низкая передаваемая 
мощность (средняя 
мощность − десятки 
ватт, импульсная – 
единицы киловатт), 
достаточно большая 
часть энергии излуча-
ется в пространство, 
возникают нежела-
тельные электромаг-
нитные связи. 

Поперечные се-
чения полосковых ли-
ний передачи образу-
ются из плоских па-
раллельных проводни-
ков и диэлектрических 
пластин. Различают симметричные и несимметричные полосковые линии пе-
редачи. Симметричные полосковые линии имеют в поперечном сечении две 
перпендикулярные плоскости симметрии, несимметричные полосковые ли-
нии – одну плоскость симметрии. На рис 2.18  изображена группа  полоско-
вых волноводов и соответствующие структуры поля в поперечном сечении: 

 а)  несимметричная полосковая  линия (НПЛ), 
 б) симметричная  полосковая  линия (СПЛ), 
 с) высокодобротная (воздушная) полосковая линия. 
Зачерненные широкие полосы на рисунке − это металлические пласти-

ны в полосковых линиях. Они являются экранами и могут рассматриваться 
как бесконечные плоскости с нулевым потенциалом. Узкие полоски  − токо-
несущие проводники. 

С целью уменьшения потерь, иногда применяют конструкцию, изобра-
женную на рис. 2.18, с, в которой электромагнитное поле существует между 
узким проводником и заземленной пластиной. При этом в листе диэлектрика, 
разделяющем узкие проводники, концентрация энергии невелика и соответ-
ственно малы потери, поэтому линию называют высокодобротной. 

Существуют три разновидности полосковых линий передачи: 1) жест-
кие воздушные полосковые линии; 2) линии на основе фольгированных ди-
электрических  листов или  тонких  металлических  полосок,  нанесенных  
фотопутем  или  напылением  на диэлектрические  листы (фторопласты, в том 
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числе армированные стекловолокном, полимеры и др.); 3) линии на основе 
диэлектрических пластин  из керамики или специальных кристаллических 
материалов с высоким значением диэлектрической проницаемости (поликор, 
ситалл, кремний, кварц). 

Полосковые волноводы со сплошным заполнением диэлектриком и пе-
чатным центральным проводником являются наиболее распространенными. 
Их преимущества – экономичность производства, прочность  и компактность. 
Однако сравнение их с полосовыми волноводами, у которых диэлектриком 
служит воздух, показывает, что имеется ряд недостатков, а именно: большие 
потери в диэлектрике и сильный разброс характеристик при  изготовлении. 
Это разброс вызван в основном изменениями диэлектрической проницаемо-
сти  ε и толщины материала несущей пластины.  

Допуск на величину ε широко применяемых материалов составляет 
±5%. Такое изменение диэлектрической проницаемости приводит к отклоне-
нию характеристического сопротивления на ±2…3%. Кроме того, допуск на 
толщину диэлектрических пластин достигает ± 0,1 мм, что вызывает допол-
нительное  изменение характеристического сопротивления примерно на ±5%. 
Поэтому необходимо улучшать однородность состава и равномерность тол-
щины диэлектрического листа. Это достигается  при использовании в качест-
ве диэлектрика чистых материалов, а не смесей  (примерно  с  ε= 10 и tg δ= 
(1…2)⋅10-4). 

Размеры полосковых волноводов с диэлектриками меньше воздушных. 
Чтобы интегральная схема имела приемлемые размеры, диэлектрическая 
проницаемость ε должна лежать в пределах от 8 до 16 и не зависеть от темпе-
ратуры.  Если диэлектрическая проницаемость слишком велика, могут воз-
никнуть поверхностные волны высших порядков, поперечные размеры по-
лоскового волновода становятся  очень малыми, величина ε меняется с тем-
пературой. 

В микрополосковых линиях, как правило, используются высококачест-
венные подложки с низкими диэлектрическими  потерями. 

Рассмотрим краткие характеристики, применяемых диэлектриков. 
Фторопласт-4 (тефлон). Материал высокопрочный, выдерживает все 

виды механической обработки, стоек к воздействию химических веществ, до-
пускает пайку при температуре до 2600 С, не поглощает влагу. Диэлектриче-
ская проницаемость ε =2, tgδ= 3⋅10−4, пробивное напряжение Uпр=25  МВ/ м. 

Основные недостатки: деформируется под нагрузкой вследствие низкой 
поверхностной твердости, нестабильность геометрических размеров в про-
цессе длительной эксплуатации. 

Сополимер стирола. Выдерживает механическую  обработку и техноло-
гические воздействия при изготовлении полосковых схем. Допускает пайку при 
температуре 1400 С. Но хрупок и допускает возможность растрескивания  при 
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механических нагрузках. Диэлектрическая проницаемость сополимера стирола 
СТ-5 − ε =5, tgδ= 9⋅10−4, пробивное напряжение Uпр=21  МВ/ м. 

Полистирол. Материал допускает все виды механической обработки, 
выдерживает технологические воздействия, хорошо склеивается с металлами, 
высокая стабильность размеров. К недостаткам следует отнести низкую удар-
ную прочность, невысокую теплостойкость. Диэлектрическая проницаемость 
полистирола ПТ-10             ε =10, tgδ= 20⋅10−4, пробивное напряжение Uпр=15  
МВ/ м. 

Полиэтилен. Хорошо обрабатывается механически, выдерживает тех-
нологические воздействия, но имеет низкую теплостойкость, значительную 
усадку и коробление пластин при изготовлении полосковых плат. Диэлектри-
ческая проницаемость полиэтилена АПЛ-Ф ε =3,8, tgδ= 40⋅10−4.  

Применяются также неорганические диэлектрики в виде керамики  на 
основе окиси алюминия, керамики с повышенной диэлектрической прони-
цаемостью (выше 10), пленочные диэлектрики типа титаната бария, окиси 
тантала  и другие [5]. 

Жесткие воздушные полосковые линии применяют при повышенных 
уровнях мощности в тракте и выполняют чаще всего в симметричном вариан-
те. Для обеспечения жесткости проводники этих линий имеют значительную 
толщину. 

Несимметричный полосковый волновод является наиболее распростра-
ненным элементом  СВЧ интегральной схемы, в котором распространяется 
квази-Т-волна. 

Теоретически ограничений для применения полосковых линий в облас-
ти низких частот не существует. Практически, поскольку размеры полоско-
вых резонансных элементов на очень низких частотах становятся значитель-
ными, рекомендуется применять  полосковые линии на частотах выше  100 
МГц. На высоких частотах применение таких линий ограничено требованием 
жестких допусков на размеры при изготовлении, увеличением потерь и воз-
никновением волн паразитных типов. 

Строгая теория полосковых линий довольно сложна. В низкочастотной 
части СВЧ диапазона (когда длина волны значительно превышает размеры 
линии) анализ и расчет параметров полосковых линий можно проводить в 
квазистатическом приближении, т.е. в предположении, что структура поля 
полосковой линии соответствует  Т-волнам. С повышением частоты, по мере 
приближения в область сантиметровых  и миллиметровых волн, квазистати-
ческий метод дает все большую погрешность. Это связано с тем, что не учи-
тываются дисперсионность линии (зависимость параметров от частоты) и на-
личие в ней волн высших типов. Структура поля  в полосковой линии меняет-
ся, и в ряде случаев можно говорить лишь о                 Т-приближении. 
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Чтобы  не  возникали  поля  высших  порядков,  необходимо  соблюдать  

неравенство:  )
4

1(2
b

d
b

πλ +> , т.е. упрощенно b<λ⁄ 2. 

 
 
2.4.2 Структура поля и параметры полосковых линий 
 
Структура поля в полосковой линии. В полосковых волноводах токи 

проводимости в токонесущей  полоске и заземленных проводящих пластинах 
значительно превышают токи смещения, и, следовательно, последними мож-
но пренебречь. Электрические и магнитные поля связаны с геометрией по-
лосковых волноводов. Эта связь обуславливает направление распространения 
энергии вдоль полосковых волноводов. Вектор плотности тока проводимости 
имеет одну составляющую, направленную вдоль полоскового волновода по 
оси z . В таком случае вектор плотности тока проводимости будет полностью 
определять вихрь  магнитного поля. В несимметричных и симметричных по-
лосковых волноводах магнитные силовые линии охватывают проводящую 
полоску, по которой течет ток проводимости. 

Картины силовых  линий электромагнитного поля между полосками и 
на краях в полосковых линиях передачи приведены на рис. 2.19, а и б.  

 
Параметры и характеристики полосковых линий. Рассмотрим перечень 

тех, характеристик, которые необходимо рассчитывать в полосковой линии.  
Добротность линии  Q – безразмерная величина, равная собственной 

добротности полуволнового  резонатора, выполненного из отрезка исследуе-
мой линии: Q ≈ 8,68β/2α, где α − коэффициент затухания, дБ/м, и β − посто-
янная распространения, м-1, или   αλBQ /3,27= . 

Критическая частота в регулярных полностью экранированных линиях 
без потерь (экранированная СПЛ или НПЛ) соответствует частоте, на которой 
постоянная распространения β равна нулю. В регулярных линиях с частич-
ным экранированием (например, МПЛ на рис. 1.16, а)  либо в линиях без эк-
рана (например, диэлектрический волновод), где возможно излучение, крити-
ческой частоте соответствует частота, на которой равны коэффициенты рас-

Рис. 2.19 − Распределение электромагнитных полей между  
токопроводящими пластинами (а) и на краях (б) полосковых линий  
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пространения волны в линии и любой из волн, способной переносить энергию 
в окружающем линию пространстве.  

Верхний предел рабочего диапазона частот микрополосковой линии 
определяется условием интенсивного возбуждения паразитных поверхност-
ных волн. Частота интенсивного возбуждения  таких поверхностных волн, 
являющихся верхней предельной частотой использования микрополосковой 
линии, находится из соотношения 

1/7514/ −=−− εε ddсfкр ,                       (2.70) 

где  fкр − в ГГц, d – в мм. 
Эффективная диэлектрическая проницаемость. Поскольку полосковые 

линии в большинстве случаев не имеют однородного диэлектрического за-
полнения, то ε следует заменять ее эффективным значением  εэфф. Ее можно 
определить из  отношения квадрата скорости света  с  в вакууме к квадрату 

фазовой скорости  vф в линии:  22 / фэф vc=ε . 

Эффективная диэлектрическая проницаемость, необходимая для опре-
деления длины волны  λВ и других характеристик, может быть вычислена по 
эмпирической формуле 

bd
эфф /1012

1

2

1

+
−++= εεε .                           (2.71) 

Волновое сопротивление регулярной линии без потерь, работающей в 
режиме бегущей волны, в произвольном сечении                         ZB [Ом] = U/I; 
его можно определить также по формулам ZB  = 2Р/I 2,    ZB = U 2 /2Р, где  Р – 
мощность, переносимая волной по линии. Для  Т-волны все три определения 
дают одинаковый результат, как и следующие формулы: 

[ ] ( ) ( ) ( )[ ]rфB СсvCLОмZ εεµπεεµ 11201 000 === ,          (2.72) 

где  L и C – погонные индуктивность и емкость линии. 
Волновое сопротивление симметричных линий с малой толщиной по-

лоски (t<<d) достаточно точно для многих практических расчетов может быть 
определено с помощью следующего соотношения: 

( )dbZB 21/200 +≈ ε                                       (2.73) 

при  b/d>0,5,  то есть при ZB<100  Ом. 
Коэффициент затухания α [Нп/м] обратно пропорционален расстоянию, 

которое должна пройти волна вдоль регулярной линии, чтобы ее амплитуда 
уменьшилась в  е раз. Такому затуханию соответствует  1 Нп (8,686 дБ). Ко-
эффициент затухания в полосковых линиях, как и в большинстве других, рас-
считывается в предположении, что структуры электромагнитных полей в ли-
нии с потерями и в той же линии без потерь одинаковы. Погрешность стано-
вится значительной вблизи критических частот и при анализе вырожденных 
волн, имеющих в линиях без потерь различную структуру электромагнитного 
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поля, но равные критические частоты. Зависимость амплитуды от продольной 
координаты  z в линиях с потерями описывается множителем exp(-αz). 

Коэффициент затухания полосковой линии  α определяется как сумма, 
состоящая из коэффициента   αпр, обусловленного потерями в проводнике и 
зависящего от типа линии, ее геометрических размеров, поперечного сечения 
и материала проводников; 

( )bZR BSпр /7,8=α ,                                        (2.74) 

коэффициента αд, определяемого тепловыми потерями в диэлектрике, 

λδεα tgэффд 3,27= ,                                   (2.75) 

и коэффициента затухания  αизл, определяемого излучением: 
2

2

320







=
λ
πα d

ZB
изл .                                       (2.76) 

Постоянная распространения  (γ =jα + β), где   β  [м-1] числено равна фа-
зовому сдвигу, получаемому волной при прохождении в регулярной линии 
расстояния единичной длины: 

Вф λπϑωβ /2== ,                                    (2.77) 

где                                   эффB ελλ /0= .                                        (2.78) 

 
Фазовая скорость ϑф  [м/с] – скорость перемещения фронта волны (по-

верхности  равных фаз) вдоль продольной  оси  z . 
Для определения фазовой скорости можно воспользоваться соотноше-

ниями  

эфффф или εϑβωϑ /103/ 8⋅== ,                   (2.79) 

( ) 21−= LCcфϑ ,                                                    (2.80) 

где с= )(1 00ϑε .  В среде без потерь при однородном диэлектрическом запол-

нении у Т – волны 

( ) 2
1

2
1

)(εµµεϑ сааф == −
,                                 (2.81) 

где  εa  и   µa − параметры среды, заполняющей линию. 
Характеристическое сопротивление ZC [Ом] волны, распространяющей-

ся в линии, определяется отношением 
21222122 / 





 +





 +== ⊥⊥ yxyxC HHEEHEZ .      (2.82) 

Для волны Т 

( ) ( ) ( ) 212121 377120 εµεµπεµ ⋅≈== aaCZ .            (2.83) 
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Характеристическое сопротивление через значение фазовой скорости 
ϑф и погонной емкости С при µ=1 определяется из соотношения: 

СС
Z

ф
C 8103

1

⋅
== ε

ϑ
.                                  (2.84)  

Погонная емкость линии (нормированная) С численно равна заряду τ, 
приходящемуся на единицу длины регулярной линии и деленному на  ε0, если 
разность потенциалов U между проводниками линии равна  1 В: 

2
0 2 UWUC Э== τε ,                                 (2.85) 

где  WЭ – энергия электрического поля, сосредоточенная в линии конечной 
длины. 

Погонная  индуктивность линии (нормированная) L численно равна уд-
военной энергии WМ магнитного поля, сосредоточенной в регулярной линии 
единичной длины и  деленной на µ0, когда по проводникам линии течет ток I, 
равный 1 А: 

IФIWL M == 2
0 2µ ,                                (2.86) 

где Ф – магнитный поток, проходящий между проводниками линии на еди-
ницу ее длины. 

Определение погонной емкости аналитическим путем для полосковых 
волноводов является трудной задачей, требующей привлечения метода кон-
формных отображений. Приведенные ниже выражения для расчета погонной 
емкости достаточно просты, но точность их невелика в большом интервале 
отношений  b/d. Практически в несимметричных полосковых волноводах, у 
которых часть пространства, занятого полем, заполнена окружающей средой 
– воздухом, получается система с различными диэлектриками. В такой систе-
ме не могут распространяться  поперечные волны в чистом виде, поэтому ис-
пользовать теорию для Т-волн нельзя.  

Однако и в случае неоднородного диэлектрика  приведенные выраже-
ния для параметров полосковых линий справедливы при некотором  прием-
лемом допущении. Как теория, так и опыт показывают, что поле и поток 
мощности вдоль полосковых волноводов сосредоточены главным образом в 
диэлектрике между токонесущей полоской и заземленными пластинами. В 
этом пространстве волновода диэлектрик однороден. 

Следовательно, можно принять допущение о наличии только одного 
диэлектрика, заполняющего полосковый волновод. Такое допущение позво-
ляет применять формулы для полосковых волноводов с воздушным заполне-
нием на полосковые волноводы с твердым заполнителем с учетом диэлектри-
ческой проницаемости ε.  Погрешность  при   этом  будет  примерно 3,5% . 
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Для практических расчетов параметров полосковых линий можно при-
менять следующие приближенные соотношения, использованные в книге 
Д.М. Сазонова, А.Н. Гридина, Б.А. Мишутина [4]. 

Для несимметричной полосковой линии передачи (см. рис. 2.19, а) по-
гонные емкости (Ф/м) рассчитывают по формулам: 

 ( )dbC +⋅= − 11006.1 11
1 ε  для     ( )6,0,1 ><< dbdt ;       (2.87) 

( )
dt

dbC
−

+⋅= −

1

1
11006.1 11

1 ε   для ( )2<db ;                  (2.88) 










−
+⋅= −

dt
dbC

1

1
11006.1 11

1 ε для( )2>db ;               (2.89) 

для симметричной полосковой линии передачи (см. рис. 2.19, б)  

( )dbC +⋅= − 11054.1 11
1 ε  для     ( )6,0,1 ><< dbdt ;       (2.90) 

( )
dt

dbC
−

+⋅= −

1

1
11054.1 11

1 ε   для ( )2<db ;                  (2.91) 










−
+⋅= −

dt
dbC

1

1
11054.1 11

1 ε для( )2>db .               (2.92) 

Волновые сопротивления с учетом толщины токонесущего проводника 
t рассчитывают по формулам: 

для несимметричной линии передачи 

( ) ( )dt
db

ZВ −
+

= 1
1

1
314

ε
µ

 для ( )2<db ;               (2.93) 

( )
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=
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db
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1
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1
314

ε
µ

 для ( )2>db ;               (2.94) 

для  симметричной  линии  передачи:  

( )
( )db

dt
ZВ −

−=
1

1
216

ε
µ

 для( )2<db ;                     (2.95) 

 

( )







−
+

=

dt
db

ZВ

1

1
1

1
216

ε
µ

   для   ( )2>db .              (2.96) 

Волновые сопротивления без учета толщины проводника определяются 
соотношениями: 

для несимметричной линии передачи 
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( )db
ZВ +

=
1

314

ε
µ

;                                            (2.97) 

для симметричной линии передачи 

( ).1

216

db
ZВ +

=
ε
µ

                                                (2.98) 

 
2.4.3 Передача энергии по полосковой линии  
 
Передаваемая мощность в несимметричной полосковой линии передачи 
                                                                                                                              

                                                                                ,                  (2.99) 
 

где Е0 – амплитуда напряженности поля в центре линии, В/м. 
Значения коэффициентов rA  и rB в зависимости от отношения b/d опре-

деляют по табл.2.4                                                                   
 
Таблица 2.4 − Значения коэффициентов   rA  и   rB  при  t/d=0,025 

 
    b/d       rB       rA      b/d    rB          rA 

        1 5,128 11003,1 −⋅       5 14,56 41078,1 −⋅  

        2 7,67 21001,2 −⋅       6 16,77 51071,3 −⋅  

        3 10,04 31014,4 −⋅       7 18,95 61071,7 −⋅  

        4 12,32 41059,8 −⋅       8 21,11 6106,1 −⋅  
 
 
При                   в формуле (2.99) можно принять, что 

в результате чего она упрощается: 
 

                                                                                   .             (2.100) 
 
Предельная мощность в полосковых линиях передачи ограничивается 

условиями пробоя и допустимым нагревом диэлектрика. Если пробой диэлек-
трика определяет предел мощности в импульсе, то нагрев ограничивает пере-
даваемую мощность при непрерывной работе или среднюю мощность в им-
пульсном режиме. Рассчитывать предельную мощность для несимметричной 
полосковой линии рекомендуется по формуле 

  
                                                                        .                        (2.101) 
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Передаваемая мощность в симметричной полосковой линии передачи 
 
 

                                                                                                  (2.102) 
            

                                                                                                      
 
 

где 
 

− коэффициент, учитывающий неравномерность распределения напря-
женности электрического поля в плоскости поперечного сечения. Значения  rc  
для различных отношений b/d приведены в табл. 2.5.                                                                                 
 
Таблица 2.5 

 
 
 

1 1,2 1,4 1,6 2,0 3,0 4,0 

 0,890 0,920 0,945 0.948 0,980 0,990 0,9909 

 5,0 6,0 9,0 14,0 20 

 0,999 0,9996 0,9999 0,99999 0,999999 

 
Если геометрические размеры удовлетворяют неравенствам l/d<<0,3; b/d 

> 1, то мощность в симметричной полосковой линии передачи можно рассчиты-
вать по следующей формуле, считая Е0=Епред: 

                                                                                        
                                                                                        .        (2.103)                      

 
 
 
Коэффициент ослабления, обусловленный потерями в проводящих пла 

стинах несимметричной полосковой линии передачи, 
 

 
                                                                                     (2.104)    

                                                                                                    
 
Здесь коэффициент   kH    при  малых значениях t/d определяют по соот-

ношению  dtkH /22≈ , а   значения rB  и rA – по табл. 2.4. 
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Коэффициент ослабления, обусловленный потерями в проводящих пла-
стинах  симметричной  полосковой  линии  передачи  (при t/d < 0,3, b/d> 1), 

 

                          ( )( )dbdt

dbdt

d

R

r

rS
М /4/1,02,3

//507

120 ++
+−=

µ
ε

π
α , м-1        (2.105)                       

 
 
2.4.4 Типы полосковых  линий 
 
Здесь мы ограничимся только кратким рассмотрением типов полоско-

вых линий, применяемых в тех или иных устройствах СВЧ. Для более под-
робного изучения и расчетов рекомендуется  воспользоваться справочником   
[5]. 

Связанные  линии. Связанными линиями называют две или несколько 
линий передачи, между которыми имеется непрерывная распределенная  по 
длине электромагнитная связь. Они широко применяются в различных схемах 
фильтров, резонаторов, направленных ответвителей и т.д.  Рассмотрим широ-
ко используемую в СВЧ-микросхемах пару связанных полосковых линий пе-
редачи, расположенных либо рядом  (рис. 2.20, a), либо друг над другом ((рис. 
2.20, б) при возбуждении их с двух входов одинаковыми по амплитуде вол-
нами напряжений: синфазно и противофазно. На рис. 2.20, а и б (где  a – ши-
рина токонесущего полоска, l – расстояние между полосками) изображена 
конфигурация электрического поля в поперечном сечении, получаемая соот-
ветственно. При синфазном и противофазном способах возбуждения при 
синфазном возбуждении токи в обоих проводниках равны и одинаково на-
правлены, а при противофазном − равны и противоположно направлены. При 

этом вводятся параметры cиин
BZ и  против

BZ  – волновые сопротивления каж-

дой линии соответственно при синфазном и противофазном возбуждении. 
Эти сопротивления позволяют связать электрические характеристики 

линий с их конструктивными размерами. Расстояние между              полоска-
ми определяет степень свя-
зи полей, если l > (1<5-2<0)⋅ 
a, то практически связи нет. 

В  обоих  режимах  
скорость  распространения  
электромагнитного  поля  
одна  и  та  же,  но  волно-
вое  сопротивление  при  
синфазном  возбуждении   
оказывается  больше,  чем  
при  противофазном.  

E 

.. против

В

cинф

В ZZ >

 

а а 

Рис. 2.20  
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Щелевые  линии (рис. 2.21)  представляют собой узкие щели в прово-
дящем слое, нанесенном на поверхность тонкой диэлектрической подложки. 
Другая поверхность остается свободной от покрытия. 

При использовании щелевой линии энергия излучения должна быть мини-
мальной. Это достигается примене- ни-
ем подложек с высоким значением ε (ε 
>0), что приводит к значительному 
уменьшению длины волны  в ли- нии.  

Потери на излучение сводят- ся к 
минимуму, а поле концентрирует- ся 
вблизи щели. Применение экрана ис-
ключает потери  на излучение. На рис. 
2.21 показано распределение поля в 
щелевой линии. Электрические си- си-
ловые линии направлены ди-
кулярно щели. Благодаря этому соз-
дается возможность удобного и 
простого присоединения параллельно линии внешних сосредоточенных эле-
ментов (резисторов, конденсаторов, диодов и др.). В плоскости симметрии 
линии, проходящей  через щель перпендикулярно подложке, магнитные си-
ловые линии образуют замкнутые петли с периодом в половину длины волны. 
Поэтому в щелевой линии имеются области эллиптической поляризации маг-
нитного поля, что можно использовать при создании невзаимных ферритовых 
устройств. 

Достоинства щелевой линии: а) простота  изготовления;    б)  низкие по-
тери; в)  удобство  монтажа  дискретных  элементов;  г)  возможность  полу-
чения  высокого  волнового  сопротивления. 

Компланарная линия представляет собой трехпроводную полосковую 
линию передачи, в которой электромагнитная волна распространяется вдоль 
щелей между полосковыми проводниками, расположенными в одной плоско-
сти. Средний проводник является токонесущим, а два крайних − заземленны-
ми (рис. 2.22).  

Вся система проводников рас-
положена на однослойной диэлек-
трической подложке или на много-
слойной подложке из разных мате-
риалов. Компланарную линию мож-
но считать разновидностью щелевой 
линии. Как и щелевая, компланарная 
линия не имеет нижней частоты от-
сечки, и  в ней используются подложки с высокой диэлектрической прони-
цаемостью, что  обеспечивает значительное уменьшение длины волны в ли-

b 

d 

H 

H 
E 

                            Рис. 2.21

Рис. 2.22 
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нии  и концентрацию электромагнитного поля вблизи границы раздела ди-
электрик – воздух.  

Волновые  сопротивления,  емкости  и  геометрические  размеры  линии  
определяются  с  помощью  номограмм из справочника [5] .  

На компланарной линии удобно располагать внешние сосредоточенные 
элементы при разработке гибридных интегральных схем. Магнитное поле на 
поверхности подложки эллиптически поляризовано, что позволяет создавать 
на линии различные невзаимные устройства. 

В последние годы широкое развитие получила техника интегральных, 
т.е. сверхминиатюрных, схем СВЧ-диапазона. Применение этих схем позво-
ляет существенно  повысить надежность, улучшить как воспроизводимость, 
так и параметры аппаратуры, снизить вес и объем приборов. Пассивные и со-
единительные элементы в интегральных схемах выполняются обычно из от-
резков несимметричной линии. Чтобы уменьшить размеры линии, ее запол-
няют диэлектриком с диэлектрической проницаемостью порядка 7÷16 (сап-
фир, керамики с высоким содержанием окиси алюминия, кварц, арсенид гал-
лия, ферриты). 

 
 
2.5 Диэлектрические волноводы 

 

К линиям передачи, в которых имеют место поверхностные волны, отно-
сят следующие простейшие диэлектрические волноводы:  

1. Металлическая плоскость, покрытая слоем диэлектрика. 
2. Плоский диэлектрический волновод. Плоская диэлектрическая пла-

стина с диэлектрической проницаемостью εг>1, расположенная в однородной 
изотропной среде с меньшей диэлектрической проницаемостью (например, в 
воздухе), также представляет собой направляющую систему. 

3. Металлический цилиндр, покрытый слоем диэлектрика. Однопровод-
ная линия в виде цилиндрического проводника, покрытого слоем диэлектри-
ка, известна в литературе как линия Губо. 

 
Круглый диэлектрический волновод. 
Поверхностная волна образуется при выполнении определенных усло-

вий на границе раздела сред. Одним из параметров, характеризующих по-
верхностную волну, является так называемый поверхностный импеданс (по-
верхностное сопротивление) Zs, равный отношению комплексных амплитуд 
касательных составляющих векторов Е и Н, вычисленных на границе раздела, 
вдоль которой распространяется поверхностная волна. В качестве примера 
можно привести поверхностную Е-волну, распространяющуюся в воздухе 
вдоль плоского диэлектрического волновода, вдоль диэлектрического слоя, 
ограниченного с одной стороны металлической пластиной, вдоль диэлектри-
ческого волновода или замедляющей системы. 
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Пока существует поверхностная волна, импеданс Zs является реактив-
ным, индуктивным по характеру. Отсутствие активного потока энергии вдоль 
нормали  к  границе  раздела  является характерным признаком поверхност-
ной  волны.  Поэтому  поверхностная 
 волна типа Е будет возникать во всех 
случаях, когда на границе раздела по-
верхностный импеданс будет чисто реак-
тивным и индуктивным. Для поверхност-
ных Н-волн поверхностный импеданс 
также будет чисто реактивным, но име-
ющим емкостной характер.  

 
 
 
 
2.5.1 Распространение электромагнитных волн в круглом  
                диэлектрическом   волноводе 
 
Рассмотрим распространение электромагнитных волн вдоль гладкого 

цилиндрического стержня радиусом а (рис. 2.23) из диэлектрика со значения-
ми диэлектрической и магнитной проницаемостей ε1 и µ1, помещенного в ди-
электрическую среду с меньшим ε2 и µ2 (например, диэлектрик в воздухе). 

Из уравнений (2.26) и (2.27) видно, что при m≠0 волна, распростра-
няющаяся по круглому диэлектрическому волноводу, должна иметь продоль-
ные составляющие и у вектора Е, и у вектора Н, т.е. является гибридной. При 
т = 0 одна из составляющих Ег или Hz может равняться нулю, т.е. возможно 
существование независимых Е- и Н-волн с осесимметричной структурой поля 
(такие волны часто называют симметричными). 

Выясним условия распространения волны Е-типа в таком стержне.  
В этом случае значения  χχ,r должны находиться между корнями функ-

ций Jo(χχ,r) и J1 (χχ,r ), т.е. должны выполняться  неравенства  2,405< 
νmn<3,832, 5,520<νmn <7,016 и т.д. 

Естественно, что составляющие векторов поля волны Е-типа, приве-
денные для круглого волновода в (2.28), останутся справедливыми. Примем, 
что волна не имеет вариаций по ϕ (m = 0). Обозначая все параметры, относя-
щиеся к области, занятой диэлектриком стержня, индексом 1, а для внешней 
области − индексом 2, получим при r ≤ а 
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где  А1 − некоторая постоянная,  χ⊥1 = 22
1 γ+k , откуда при малых потерях 

в диэлектрике Imεд=0, α = 0, γ ≅ jβ следует, что  

  χ⊥1 = 22
1 β−k .                                 (2.107) 

Радиальные постоянные распространения χ⊥1 и χ⊥2  из (2.85) в области 1 
будут равны 

χ⊥1 =

2

11
2








−
ϑ
ωµεω ,             (2.108) 

и для области 2, где 1/с2 = ε2 µ2, 

χ⊥2 = .
2

22
2








−
ϑ
ωµεω      (2.109) 

Естественно, что фазовая скорость ϑф для обеих областей взята одина-
ковой, так как поле неразрывно. Если бы диэлектрик был бесконечно тол-
стым, то 

ϑф  = 
11

1

µε .     (2.110) 

При произвольном радиусе скорость ϑф будет отличаться от значения 
(2.110), но, зная, что ε1µ1>ε2µ2, можно сказать, что ϑф

2<1/ε2µ2 и χ⊥1 следует 
полагать действительными. 

Обозначим   

χ⊥2  = jω jg
v

=− 222

1 µε ,  111 µεωχω << ⊥c
.     (2.111) 
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Так как можно утверждать, что величина χ⊥1 мнимая, то в решении 
уравнений Гельмгольца вместо обыкновенных функций Бесселя n-го порядка 
следует писать функции мнимого аргумента 

R(r) = D5J0 (jrg) +DC6H(1
0)(jrg),                      (2.112) 

где D5 и D6 – определяемые из граничных условий константы. 

При записи компонент поля в области 2 следует в решении (2.112) по-
ложить D5 = 0, так как при r → ∞ J0 → ∞, а Н0

(1) (jrg) → 0. Этим выражается 
требование – поле на большом удалении от волновода может только затухать, 
но не может стремиться к бесконечности. С учетом изложенного, имеем 
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Убывание поля в радиальном направлении вне цилиндра определяется 
параметром а. Чем меньше а, тем медленнее убывает поле, тем меньшая часть 
мощности бегущей волны переносится непосредственно по диэлектрическо-
му цилиндру. Значение а = 0 соответствует критической длине волны.  

Основная волна диэлектрического волновода Е11 (ей соответствует зна-
чение т =1 и первый корень функции Бесселя, т.е. n=1). Структура поля этой 
волны показана на рис. 2.24. 

 

 
Так как критическая частота волны равна нулю, то формально данная 

волна может существовать на любых частотах.  
 
 
2.5.2 Дисперсионная характеристика круглого  
         диэлектрического волновода 
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На границе раздела двух сред отношения ортогональных компонент элек-
трического и магнитного полей должны быть неразрывны: 

.
)(
)(

)(
)(

2

2

1

1

aH

aE

aH

aE zz

ϕϕ
−=     (2.114) 

Указанным соотношениям можно присвоить смысл импеданса в на-
правлении радиуса. Естественно, что в граничных точках разрывы сопротив-
ления (если оно активно) невозможны, так как это приведет к утечке энергии 
в этой точке, чего в действительности нет. 

Преобразовывая (2.114) с учетом компонент из (2.106) и (2.113) при A1 
= A2, получаем уравнение, называемое характеристическим (или дисперсион-
ным): 
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actg .       (2.115) 

 

При условии 1/ 21 >>εε  дисперсионное уравнение значительно упро-
щается: 

tg aχ⊥1  ≅ 1.                    (2.116) 

Равенство (2.116) можно выполнить при  

 π
ϑ

µεωχ 






 +=−=⊥ naa
ф

4
11

2111 ,  (2.117) 

но п ≠ 0, 1, так как aχ⊥1 > 4. 

Разрешая (2.117) относительно фазовой скорости волны ϑф, находим 

2

11 8
41

1








 +−

=

af

n
ф

µε

ϑ .   (2.118) 

2.5.3 Параметры и характеристики диэлектрических  
         волноводов 
 

Фазовая скорость в области высоких частот. Выполнение принятых 
выше приближений требует, чтобы п было не меньше 2. Тогда, приняв в 

(2.118)   
aaf

c

afaf

Λ==≅ 11
1

11
11

8

9 µεµε , получим 
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,            (2.119) 

где Λ  − длина волны в диэлектрике, f – рабочая частота. 

Частоту в (2.118) и длину волны Λ  в диэлектрике (2.119) берут такими, 
чтобы частота была достаточно большой, а длина волны в диэлектрике не 
достигала значений, близких к радиусу. Иначе вычитаемые члены под корня-
ми в (2.118) и (2.119) должны быть малыми. Следовательно, в области высо-
ких частот (коротких волн) фазовая скорость волны определяется в основном 
диэлектрическими свойствами стержня и будет меньше фазовой скорости в 
свободном пространстве. Поля во внешней области с увеличением радиуса в 

соответствии с поведением функции 
)1(

0H (jrg) при больших аргументах рез-

ко затухают. Это значит, что поле на высоких частотах сосредоточено в ос-
новном внутри стержня. Никаких отсечек при увеличении частоты не наблю-
дается. 

Критическая частота и волна в области низких частот. Рассмотрим 
поведение диэлектрического волновода при низких частотах. На низких час-
тотах большая часть энергии поля будет сосредоточена не в стержне, а в на-
ружном пространстве с диэлектрическими параметрами ε2µ2. Так как никаких 
металлических границ во внешней области нет, скорость распространения 

там не превышает 22/1 µε . Из этого следует, что в (2.115) g → 0 и это зна-

чение соответствует критическому условию. Можно считать J0 (aχ⊥1) → 0, 
что возможно при  

aχ⊥1 = ν0i,     (2.120) 

где ν0i – корень Бесселя нулевого порядка. Из (2.120) после подстановки 
(2.117) получаем выражение для критической частоты диэлектрического вол-
новода: 

2211

0

2 µεµεπ
ν

−
≅

a
f i
кр .    (2.121) 

При ε1 >> ε2 получим более простые выражения критической частоты и 
критической волны поля, которое уже не может распространяться в диэлек-
трическом волноводе радиусом а: 
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πλ c
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i
кр ≅ .          (2.122) 
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Таким образом, диэлектрические волноводы на волне Е01-типа имеют 
отсечку только со стороны длинных волн и обладают нормальной дисперсией 
(рис. 2.25). В отсечке фазо-
вая скорость определяется 
скоростью света во внеш-
ней среде, затем с укороче-
нием волны она стремится 
к скорости в диэлектрике 
стержня.  

Если провести анало-
гичные рассуждения для вол-
ны Н-типа, то получим те же 
результаты. 

В диэлектрическом стержне возможны волны, имеющие вариации по 
углу ϕ. Не останавливаясь на них подробно, отметим лишь, что волна с одной 
вариацией по ϕ (для нее п было бы равно 1) имеет критическую частоту, рав-
ную нулю, и поэтому может быть возбуждена на любой частоте. 

Однако это не означает, что с помощью диэлектрического волновода 
можно передавать энергию на сколь угодно низкой частоте. Электромагнит-
ная волна в диэлектрическом волноводе переносит энергию не только внутри 
стержня, но и в окружающем его пространстве. В качестве параметра, харак-
теризующего протяженность поля волны в поперечном направлении, обычно 
используют так называемый  граничный  радиус поля r0=1/а. Расчеты показы-
вают, что через площадь, ограниченную окружностью радиуса r0, переносится 
80−90% мощности бегущей волны. Поэтому для распространения волны по 
диэлектрическому волноводу необходимо иметь вокруг него свободное про-
странство в радиусе (2−3) r0. Это обычно и вызывает трудности при использо-
вании такого волновода. Как показывает анализ, при уменьшении частоты 
уменьшается а и, следовательно, увеличивается r0, т.е. все меньшая часть 
энергии распространяется внутри стержня и все большая − в окружающем его 
пространстве. Поэтому, хотя критическая длина волны Е11 равна нулю, суще-
ствует нижняя граница рабочего диапазона при использовании этой волны, 
определяемая допустимым значением граничного радиуса. Co стороны верх-
них частот рабочий диапазон при использовании волны f Гц должен быть ог-
раничен критической частотой волны Е01. 

Отметим существенную особенность диэлектрического волновода: од-
новолновый режим работы для заданной рабочей частоты f(f<fKp) можно 
обеспечить как выбором (уменьшением) радиуса стержня а, так и уменьше-
нием разницы между относительными диэлектрическими проницаемостями 
материала стержня и окружающего пространства: выбрав  εг мало отличаю-
щимся от 1, можно обеспечить одноволновый режим.  



 68

Диэлектрические волноводы применяют в качестве линий передачи в 
миллиметровом (КВЧ), субмиллиметровом (ГВЧ) и оптическом диапазонах 
волн, где они обеспечивают передачу большей мощности с меньшими поте-
рями, чем металлические волноводы. 

 
 

3 ОБЪЕМНЫЕ РЕЗОНАТОРЫ 

 
3.1 Общие свойства объемных резонаторов 
 
3.1.1 Резонирующие колебательные системы на СВЧ.  
         Их основные свойства и параметры 
 
Область пространства, ог-

раниченная соответствующими 
стенками (поглощающими или 
непоглощающими), в которой 
может быть резонанс электро-
магнитного поля, называется 
объемным резонатором. Широ-
кое использование резонаторов в 
разных применениях техники 
СВЧ и устройствах привлекло  к 
ним внимание многих авторов [1, 
3, 5, 7, 8, 9].  Разного вида резо-
наторы приведены на рис. 3.1, г, 
д, е.             Что же такое резо-
нанс ЭМП.?   Если в точке А 
(рис. 3.1, ж) вектор Пойнтинга 
(П ) замкнет свой путь, синфаз-
но объединяясь с вектором 
Пойнтинга, имеющимся в точке 
А  на момент прихода, то поля в 
ней сложатся арифметически и по всей замкнутой линии С будет иметь место 
резонанс ЭМП. Что позволяет добиться резонанса? Специальная направлен-
ная система, стенки, ограничивающие объем. Если же вдруг изменить поло-
жение стенок, то резонанс исчезнет. 
В отсеченной области возможно существование лишь таких полей, которые в 
дополнение к граничным условиям, свойственным исходной направляющей 
структуре, удовлетворяют также условию Еτ=0 на введенных перегородках.  
При наложении двух противоположно направленных, отраженных от иде-

ально проводящих поверхностей волн с одинаковыми амплитудами образует-
ся стоячая волна. Движение энергии при этом имеет колебательный характер. 
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Изолированный объем, в котором происходит колебательное движение энер-
гии, является накопителем (резонатором).  
Значит, объемный резонатор – колебательная система с распределительными 
параметрами. Переход от простого колебательного контура к объемному ре-
зонатору показан на рис. 3.1. 

Колебательный контур, применяемый в диапазоне УКВ, имеет вид рис. 
3.1, а. Для того чтобы получить колебательную систему с более высокой ре-
зонансной частотой  и малыми потерями энергии, необходимо уменьшать ве-
личины индуктивности L и емкости С колебательного контура при одновре-
менном увеличении поверхности токонесущих проводников последнего (см. 
рис. 3.1, г, д, е). При достаточно большом числе витков поверхности сливают-
ся в одну общую поверхность, которая вместе с поверхностью пластин кон-
денсатора полностью ограничивает диэлектрический объем. 

В  колебательном контуре (RLC) осуществляется обмен энергией между  
напряженностями электрического (Е) и магнитного (Н) полей. Хорошо виден 
переход  E – H – E – H -… . 
Такой обмен происходит в 
каждой точке пространства, 
где имеется ЭМП.             

Совершенно очевидно, 
что в таких колебательных 
системах, обладающих малы-
ми потерями на нагревание, 
потери энергии на излучение 
практически отсутствуют, т.к. 
при высокой проводимости 
металлических стенок диэлек-
трический объем оказывается 
полностью изолированным от окружающего пространства. 

Классификация объемных резонаторов приведена на рис. 3.2. 
Резонансные частоты собственных колебаний. Рассмотрим фазовые  

условия  резонанса. На рис. 3.1, з  показан цикл прохождения волны внутри 
замкнутого объема. Обозначим за 21 и ϕϕ  углы, на которые напряженность 
отраженной волны отстает от напряженности падающей волны при отраже-
нии  от стенок. 

Фаза, как известно, определяется из условия   ( )zt βωϕ −= .    Начало 

цикла обозначим     000 zt βωϕ −= .         (3.1) 

Конец цикла −       ( ) ( ) ( )210 2 ϕϕβωϕ +++−+= lzttk .     (3.2) 

В точке z0 входящая и выходящая волны будут синфазны, когда будет 
выполняться условие 

nк πϕϕ 20 += .                       (3.3) 
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Распишем (3.3) с учетом ϕк: 

( ) nzttzt πϕϕββωωβω 22 210000 +++−−+=− l , 

откуда  

                                   ( )Kl 2122 ϕϕβπ +−=n                          (3.4) 
Фазы первой и второй  волны запишем с учетом пройденного пути d1 и d2: 

πϕ 211 d= , πϕ 222 d= , 

тогда  (3.4) примет вид       ( ) πππ 2222 2 ⋅+−
Λ

⋅= ddn
l

.   

Выразим суммарный путь:                        

( )
221
Λ++= ddnl ,        n=0, 1, 2, 3, ….           (3.5) 

   Это соответствует случаю 
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22 
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λ
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 .                         (3.6) 

Используя (3.5) и (3.6), выведем    резλ : 
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2
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рез +++
=

λ

µε
λ  ,                                    (3.7) 

 
где       d1<1 ;     d2<1 ;        n=0, 1, 2, 3 ,… 

Частный случай: идеально проводящие поперечные стенки,  d1=d2=1/2;   

d1+d2=1;   n+d1+d2=n+1=p;   p=1, 2, 3…, тогда  
2

Λ= pl    при   p=1,2,3… , а ре-

зонансная длина волны равна                          
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λ  .                                      (3.8) 

 Заметим, что если волновод закачан воздухом, то        122 == µε ,  то-
гда     
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Конкретизируя для рассматриваемого случая формулы для  резонанс-
ной длины волны, получим: 
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резλλ ,      (3.10) 

где aa µε ,  − абсолютная  электрическая  и  магнитная проницаемости. В 

дальнейшем будем представлять резонансную длину волны и как 0λ . 

Общая запись составляющих поля в резонаторе волноводного типа. 
Попробуем обобщить запись волны (любой!) в волноводе (любом!). 

 Если это удастся, то тогда будет возможно изучить свойство волны, как па-
дающей, так и отраженной, а их сумма даст стоячую волну. Именно стоячая 
волна соответствует объемному резонатору.Скалярный коэффициент, не за-
висящий от времени для координат: 
             
                ( ),,,1 TEMTMTEnm=Θ   где   m= 0,1,2,3…,        n= 0,1,2,3… 

 
3.1.2 Энергия электромагнитного поля в резонаторе 

 
Поскольку для резонатора без потерь суммарная энергия электромаг-

нитного поля во времени не меняется и равна энергии, запасенной (Wз) в на-
чале колебательного процесса, то имеем  для колебаний Н101 следующие со-
отношения: 

WЗ=WЭ+WМ;      LbaEW MAX ⋅⋅⋅⋅⋅= 2

8

1 ε , 

где                    ∫==
V

mЭЗ dVЕWW 2

2

ε ,    222
ZEEE += ⊥ ,  

            ∫==
V

mMЗ dVHWW 2

2

µ ,      222
ZHHH += ⊥ , 

где   а − размер резонатора по оси  х,   
b − размер резонатора по оси  y,  
L −  размер резонатора по оси  z. 
Поэтому максимальные значения каждой из энергий Wэ(t) равны Wз. 

Можно записать для электрической и магнитной энергий следующие равен-
ства 
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( ) ( )[ ]Ψ+−=Ψ+= tWtWW ззэ 0
2

0
2 cos1

2

1
sin ωω .           (3.11) 

                  ( ) ( )[ ]Ψ++=Ψ+= tWtWW ззМ 0
2

0
2 cos1

2

1
cos ωω .     (3.12)                            

Понятие колебательной мощности. Колебательной будем называть ту 
мощность (Рк), которая получается при преобразовании магнитного поля в 
электрическое. Дифференцируя выражение (3.11) по времени, получаем         

 ( )Ψ+=
∂

∂= tW
t

W
P з

э
к 00 2sin ωω .                        (3.13) 

Максимальное значение колебательной мощности равно 
 

зMAXк WP 0ω= . 

                          
3.1.3 Добротность объемного резонатора 

Собственная добротность. Резонатор можно представить в виде коле-
бательного контура. Аналогично понятию добротности (Q) колебательного 
контура с сосредоточенными постоянными, в резонаторе вводится энергети-
ческая характеристика объемного резонатора (Q0 − собственная добротность 
ненагруженного объемного резонатора). Собственная добротность резонатора 
определяется следующим выражением   

∫
∫

Η

Η
=

s
пов dsR

dV
Q 2

2
00

0
ϕµω

 , 

где      Wз =WM= ∫
V

mdVH 2

2
µ

,   

поверхностное сопротивление равно   
σ

µω
2

0=повR . 

Собственную добротность можно определять, используя глубину про-
никновения поля           

,
2

0 σµω
δ =          отсюда          ,

20

δ
µω =

повR
              тогда   
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∫

∫

Η

Η
⋅=

s
m

V
m

dS

dV

Q
2

2

0
2
δ  .                                                         

Применяя теорему о среднем, получим                                   

( )
( )S

V

S

V
Q

m

m
2

2

0
2

Η
Η








=
δ       или    .

8
0

0
пов

a

R

a
Q

µω=               (3.14) 

Собственная добротность однородного призматического резонатора 
достаточно высока, порядка 104..  Наибольшее значение Q0 получается при   
сферической форме резонаторов. 

Выразим собственную добротность  через запасенную энергию и энер-
гию потерь:  

периодзапотерьЭнергия

резонаторевэнергияЗапасенная

Р

W

Р

W

TW

W
Q

српот

з

српот

з

тсрпот

з

Π=

====

2

)
2

(
)(

2
..

0
....

0 ωππ
       

или 

Тсрпот

з

српот

з

српот

к

W

W
П

P

W

P

P
Q

)(
2

....

0

.
0 === ω

;        (3.15) 

2

2
m

з

CU
W =  ,        ( ) T

GU
W m

Тсрпот 2

2

.. = , 

где  П  − вектор Пойнтинга, параметры С и G – емкость и проводимость ре-
зонатора соответственно. 
Добротность нагруженного резонатора (Qн) определяется следующим вы-
ражением  
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,
11

1

1
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0

....

вн
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к
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к
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где  Qвн   − внешняя добротность. 
В конечном виде нагруженная добротность определяется следующим образом 

вн

вн
н QQ

QQ
Q

+
=

0

0
.                                      (3.16) 

 
Активная и реактивная проводимости полых резонаторов.      

       
Варианты эквивалентной схемы 
полого резонатора с параллель-
ным включением активной про-
водимости Gi показаны на рис. 
3.4, где G – активная  проводи-
мость резонатора и В – реактив-
ная проводимость, С – емкость, L 
− индуктивность. 

Собственную добротность можно записать  через   элементы колебательного 
контура резонатора, используя следующие выражения: 

G

C
Q 0

0
ω=   или  

s

a

R

a
Q

8
0

0
µω= ;                         (3.17) 
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Для вычисления эквивалентной активности проводимости резонатора 
воспользуемся соотношением, связывающим рассеиваемую мощность с ам-
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плитудой напряжения Um, приложенного ко входным зажимам контура с со-
средоточенными постоянными: 

        GUP mрезрасс
2

.. 2
1=    и  отсюда  2

.2

m

резрасс

U

P
G = .        

Um  можно определить, задаваясь любыми двумя фиксированными точками а 
и б на внутренней поверхности резонатора. Затем найти в фиксированный 
момент времени линейный интеграл электрического поля по выбранному пу-
ти:    

∫=
б

а

mm dlЕU , 

где  Еm – амплитуда вектора напряженности электрического поля. 
Величина  активной проводимости может  быть определена из следующего 
выражения, при знании напряженности электрического и магнитных полей: 

,
1

2

2
0









⋅=

∫

∫

б

а

m

S
m

стб

dlE

dsH

G
σ

                                  (3.18) 

где  
µωµδ

σ
1

2

2=cт  −  удельная проводимость, 
σµω

δ
0

2=  −  глубина 

проникновения поля. 
Понятие активной проводимости находит широкое применение в технике 
СВЧ. Величина G в основном определяется по отношению к точкам, в кото-
рых резонатор пронизывается электронным потоком (в случае электроваку-
умных приборов). Типичная величина проводимости  G=10-4−10-5 1/Ом. Это 
указывает на очень высокое  сопротивление при резонансе (практически G 
несколько выше, из-за дополнительных потерь). 
 

3.2 Прямоугольный резонатор 

Если прямоугольный волновод с продольно-однородной структурой 
поля рассечь двумя поперечными идеально проводящими плоскостями, то 
образуется прямоугольный полый резонатор. 

Компоненты поля прямоугольного резонатора находятся сложением со-
ответствующих компонент двух противоположно направленных волн прямо-
угольного волновода. Удовлетворяя граничным условиям при Z=0 и Z=L, 
можно записать, используя  выражения (2.1) и (2.2), структуру полей в резо-
наторе и основные параметры. Структура поля будет определена приведен-
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ными соотношениями, которые будем рассматривать, сопоставляя их с запи-
санными ранее для бегущих волн.    
 
Е-поле. 

Поперечное волновое число  χ⊥ запишем в виде (2.4), тогда:  

a

m
X

πχ ⋅= ; 
b

n
Y

πχ ⋅= ; 
L

p
Z

πχ ⋅= ; 
0

2

λ
πχ ⋅= .               (3.19) 

Составляющие полей: 
НZ=0;  

)cos()sin()sin(0 zyxEE ZYXZ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅= χχχ , 

ZgradEiE ⋅⋅=⋅− ⊥⊥ βγ 2
,                  (3.20) 

)( 0
2

Za gradEziH ⋅⋅⋅⋅=⋅− ⊥⊥ εωγ , 

m=1,2,3…,     p=0,1,2,3…,      n=1,2,3… 
 

Н-поле 
ЕZ=0; 

)sin()cos()cos(0 zyxHH ZYXZ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅= χχχ , 

ZgradHiH ⋅⋅=⋅− ⊥⊥ βγ 2 ,                          (3.21) 

)( 0
2

Za gradHziE ⋅⋅⋅⋅=⋅− ⊥⊥ µωγ , 

m=0,1,2,3…,     p=1,2,3…,      n=0,1,2,3… 
 
Можно тремя различными способами выбирать продольную ось z. Пе-

регораживая три разных ортогонально ориентированных прямоугольных вол-
новода, можно получить три различных классификации собственных колеба-
ний (рис. 3.4). В прямоугольных резонаторах имеют минимальную частоту f0 
следующие основные типы волн − Н101, Н011, Е110. 

Возвращаясь к выбору индексов m, n, р в формулах (3.19) видим, что 
любая комбинация трех целых чисел, одно из которых может быть заменено 
нулем, определяет один или несколько типов колебаний резонатора. Разные 
собственные колебания (в частности, Emnp или Hmnp), имеющие одинаковые 
собственные частоты, называются вырожденными. Очевидно, что различные 
линейные комбинации полей такого рода также представляют собой собст-
венные колебания. Таким образом, колебания в призматическом резонаторе 
вырождены двукратно. 

                                
22110

2

ba

abE

+
=λ .                                  (3.21) 
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При изменении ориентации системы координат это же поле может быть 
обозначено H101  или H011: 

                           
22011

2

lb

blH

+
=λ ,                                      (3.22) 

22101
2

la

alH

+
=λ .                                   (3.23) 

Исходя из формулы (3.9), резонансная частота определяется как 

.
222

0 






+






+






⋅
⋅

=
L

p

b

n

a

m

aa µε
πω           (3.24) 

Какова низшая собственная частота резонатора без потерь? Чтобы най-
ти ее значение при заданных размерах a, b, и L, надо минимизировать выра-
жение ωmnp (3.24) соответствующим выбором чисел m, n и р. Одно из них, ко-
торое отвечает наименьшему размеру, берется равным нулю, а каждое из ос-
тавшихся − единице. Соответствующий тип колебаний резонатора называется 
основным. Структура его поля показана на рис. 3.5 при трех вариантах выбо-
ра системы координат. Одна и та же структура получает разные обозначения: 
Е110, Н101, Н011.  

Для резонатора с размерами a>b>L наибольшее значение резонансной 
длины волны имеет колебания вида E110 (рис. 3.5,а). 

 

 
 
          
Волна Н101. Как и бегущая волна  в прямоугольном волноводе это попе-

речно-электрическая волна с однородным полем вдоль оси y (n=0) и с одной 
стоячей полуволной поля по оси x (m=1).  

)sin2(),( tieyxFE ti
S βω ⋅⋅−⋅⋅= , 

y
b

n
x

a

m
yxF

ππ ⋅⋅⋅= cossin),( . 

     Рис. 3.5 



 78

Вдоль размера L (ось z) резонатора укладывается одна стоячая полу-
волна. 

).cos()sin(),( ϕωβ +⋅= tztzES  

Эти выражения схожи в том отношении, что распределение по коорди-
натам поперечного сечения х и у одинаково, так как определяется одной и той 
же функцией  F(х,у). Однако имеется различие в распределении поля вдоль 
оси z для различных моментов време-
ни. 

В первом случае – закон бегущей 

волны )cos(),( ϕβω +−= zttzES , 

характеризуемый постоянством ампли-
туды и линейным изменением фазы 
вдоль направления распространения 
(рис. 3.5, а), во втором случае – закон 
стоячей волны, характеризуемый сину-
соидальным распределением амплитуды вдоль направления распространения 
и постоянства фазы в пределах λ /2 между двумя узлами (рис. 3.5, б).  

Если же взять фиксированный  
 

 
момент времени t (t=0), то распределение поля вдоль оси z резонатора подчи-
няется в этот момент времени синусоидальному закону. Полуволна электри-
ческого поля располагается так, чтобы удовлетворялись граничные условия 
на его торцевых стенках. Таким образом, для фиксированного момента вре-
мени электрическое поле Н101 резонатора можно изобразить, выделив из бе-
гущей  волны участок λ 0/2, соответствующий граничному условию на торце-
вых стенках Eτ =0. Распределение продольной составляющей поля по оси z в 
призматическом резонаторе показано на рис. 3.6, б и для сравнения на рис. 
3.6, а показана эта же составляющая, но в волноводе.  

Рассмотрим распределение в пространстве токов смещения (рис. 3.7, а). 
Из выражения для плотности тока смещения  следует, что ток смещения (ем-
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костной ток) опережает электрическое поле во времени на четверть периода 
(рис. 3.7, б).  

При стоячей волне наибольшая скорость изменения электрического по-

ля во времени  
t

E

∂
∂

 (рис. 3.8, а, б) имеет место для сечений z=const, где элек-

трическое поле имеет наибольшую амплитуду.   

Наоборот, скорость 
t

E

∂
∂

 равна нулю в узловых 

сечениях, где Е не меняется. Однако наступле-
ние во времени максимальных значений элек-
трического поля и тока смещения (iсм) проис-
ходят не  одновременно. Когда электрическое 
поле, меняя свое направление, обращается в 
нуль, токи смещения достигают своих макси-
мальных значений (ток смещения интенсивен 
в том месте, где спустя четверть периода будет 
наибольшее электрическое поле). Таким обра-
зом, при  стоячей волне ток смещения опере-
жает по времени электрическое поле на чет-
верть периода, однако распределение его в 
пространстве совпадает с пространственным распределением электрического 
поля.   

На рис. 3.9  изображены картины силовых линий собственных колеба-
ний прямоугольного резонатора для волны Н101.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 

Ли-
нии магнитного 
поля замыкаются 
вокруг линий тока смещения, а для стоячей волны – одновременно вокруг ли-

     Рис. 3.8 



 80

ний электрического поля. Для магнитного поля должно выполняться равенст-
во Нn =0 наряду с граничным условием Eτ =0. При этом характерен сдвиг по 
оси z между поперечными составляющими электрического и магнитного поля 
на четверть периода ( 4/вλ ). Наличие такого сдвига вытекает из существова-

ния чисто стоячей волны. Средние значения вектора Пойнтинга равны нулю.   
Перенос энергии в каком-либо направлении отсутствует, то есть сред-

ние значения вектора Пойнтинга равны нулю, но существует колебательное 
движение. 

В тот момент, когда электрическое поле достигает максимума, магнит-
ное поле равно нулю, и на-
оборот. Это значит, что в та-
кие моменты энергия будет 
целиком сконцентрирована 
в форме электрического ли-
бо магнитного поля (см. рис. 
3.10). 

 

 

 
3.3 Цилиндрический резонатор 
 

Цилиндрический резонатор представляет собой отрезок круглого волново-
да, замкнутый с обоих концов проводящими пластинами. 

 
3.3.1 Условия возникновения типов колебаний  
         в цилиндрических резонаторах 
 
Проанализируем такую систему, то есть произвольно направляющую 

систему, пересеченную двумя идеально проводящими пластинами z=0  и  z=l. 
В образовавшемся объеме V0 существует волна, поперечная компонента 

которой определяется как  

( ) ( )ztjeggm βω −
⊥⊥ Ε=Ε 21   ,                     (3.25) 

где β  − неизвестно волновое число. 
Займемся определением этого волнового числа. Используя обобщенно 

цилиндрическую систему координат, где g1 и  g2  − криволинейные координа-
ты, лежащие в плоскости, перпендикулярной оси z , то есть фазы векторов за-
висят от одной продольной координаты (плоская волна), а их амплитуды за-
висят от поперечных координат (g1g2).  Можно считать, что направляемая 
волна является неоднородной и удовлетворяет на введенных плоскостях гра-
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ничным условиям:  Нп=0, Е⊥=0 при z= 0 и z= l соответственно. Рассмотрим 
суперпозицию двух направленных волн, распространяющихся  в разные сто-
роны. Записав поперечную электрическую компоненту такого поля 

 
)()(0 )2,1()2,1( ztj

m
ztj

m eggEeggEE βωβω +−
⊥ ⊥⊥

′+=& ,         (3.26) 

подчиним ее граничным условиям. Это приводит (3.26) к следующим соот-
ношениям: 

                     при z=0   0=′+
⊥⊥ mm EE &  и                                   (3.27, а) 

                     при  z=l  0=′+
⊥⊥

− lj
m

lj
m eEeE ββ

,                     (3.27, б)                 

где круглые скобки (g1,g2) опущены. 
Выражение (3.27, а) позволяет привести (3.26) к виду: 

,)sincossincos(0 tj
mmmm erzjErzErzjErzEE ω−−−=

⊥⊥  

которое после упрощения станет: 

.sin20 tj
m ezrEjE

s

ω−=⊥
&                            (3.28) 

Выражения для 
tj

ms ezrHH ωcos20 =⊥
& .   

Переписав в тригонометрической форме вторую строку (3.27), прихо-
дим к требованию 0sin =lβ , из которого вытекает, что  

,
l

pπβ =                                                   (3.29)   

где   р=0,1,2,3… − число полуволн, укладывающихся на длине резонатора. 
При р=0, как видно из (3.28), поперечная компонента электрического 

поля исчезает, и этот случай будет обсужден отдельно. Вообще же получен-
ные результаты приводят к заключению, что в отсеченном объеме 0V  сможет 

существовать суперпозиция 2-х противоположно движущихся волн одинако-
вых амплитуд, но только при вполне определенной постоянной распростра-
нения, принимающей ряд значений (3.28), фаза результирующего поля (3.27) 
не изменяется в пространстве. 

Аналогично волноводам вид колебаний, имеющий наименьшую собст-
венную частоту называется основным. 

Резонансная длина волны колебаний в цилиндрическом резонаторе оп-
ределяется из формулы (3.24) и равна:  

для волн Етпр(р > 0) 
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а собственная круговая частота равна 
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где vmn − корни функций Бесселя, а – радиус резонатора. 
Для волн Нтпр (р >1) длина волны колебаний определяется как 
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круговая частота равна 
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где µmn – производные корней функций Бесселя, 
      р − целое число; 
       l − длина резонатора. 

На рис. 3.11, а, б, в показаны струк-
туры трех наиболее часто используемых 
на практике колебаний в цилиндрическом 
резонаторе Н011, Е101, Н111. На тех же ри-
сунках приведены эпюры, характеризую-
щие распределение составляющих напря-
женности электрического поля. 

Как и волны круглого волновода, 
собственные колебания рассматриваемого 
резонатора вырождены; другой тип выро-
ждения связан с равенством корней µµµµ0m=υυυυ1m. При определенных соотношени-
ях размеров могут наблюдаться и другие случаи вырождения. Так например, 
при выполнении равенства (υυυυ01/а)

2=(µµµµ11/а)
2+(ππππ/l)2 (при этом l/a≈2,03) типы ко-

лебаний Н111 и Е010 имеют одинаковые собственные частоты, как это видно из 
(3.30) и (3.32). Поскольку речь идет о наименьшей собственной частоте резо-
натора без потерь, то оба типа колебаний оказываются основными. Можно 
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говорить о трехкратном вырождении основного типа колебаний, поскольку 
тип Н111 уже двукратно вырожден. Как видно, для резонаторов более плоской 
формы (l/a<2,03) основным будет тип Е010, а для более удлиненных (l/a>2,03) 
− тип Н111. 

Строение полей цилиндрического резонатора легко представить себе по 
известным полям круглого волновода. По сравнению со случаем волновода 
электрическое и магнитное поля оказываются сдвинутыми на Λ/4, как уже 
было показано на примере прямоугольного резонатора. 

 
Собственная добротность резонатора, заполненного диэлектриком 

без потерь, для каждого из этих колебаний находится по следующим форму-
лам: 
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Анализ колебаний.  Так как резонансная длина волны Е010 не зависит 
от Н01, то резонатор, рассчитанный на это колебание, может иметь весьма не-
большие габариты. Действительно, как показывает расчет по формуле (3.30), 
собственная добротность резонатора с волной H011 достигает сотен тысяч. 
При столь высокой добротности полоса пропускания резонатора на частоте 
10000 МГц не превышает 100 кГц. Это позволяет использовать резонатор с 
волной Н011  в качестве высокоточного волномера. 

Чтобы иметь возможность перестраивать резонатор с одной частоты на 
другую, одна из короткозамыкающих металлических пластин выполняется в 
виде подвижного поршня. По мере движения поршня  меняется длина резона-
тора, что влечет за собой изменение его резонансной длины волны. Поршень 
не должен касаться стенок резонатора, т.е. не должно быть  электрического 
контакта между поршнем и стенками резонатора. Объясняется это стремле-
нием подавить колебание Е111, у которого та же резонансная длина волны, что 
и у Н011. Волна Н11 в круглом волноводе и, следовательно, колебание Н011 в 
резонаторе возбуждают на стенках только поперечные токи jz=0). Поэтому 
небольшой зазор между поршнем и стенками резонатора вполне допустим и 
практически не влияет на электрические характеристики резонатора. В то же 
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время зазор является препятствием для продольных токов волны Е111  и делает 
невозможным резонанс этого колебания. 

При анализе распространения волны Н01 в круглом волноводе было по-
казано, что при достаточно большом диаметре волновода можно добиться 
весьма малых потерь. Поэтому резонатор, в котором укладываются одна или 
несколько полуволн колебания H01, должен обладать чрезвычайно высокой 
добротностью.  

Поле Н011 допускает полный поперечный разрез резонатора или приме-
нение бесконтактного поршня для плавного изменения его объема, ибо обра-
зующаяся щель для этого поля является неизлучающей. Напротив, на одно-
временно существующее поле Е111 такая щель оказывает разрушающее воз-
действие.  

Основным колебанием типа Е в цилиндрическом разрезе является Е010, 
картина силовых линий изображена на рисунке 3.11, а. 

Особенностью этого колебания является то, что его резонансная частота 
не зависит от длины резонатора. Поэтому этот резонатор имеет небольшие 
размеры и собственная круговая частота определяется из выражения 

aa
E 4048,211

00
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00
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⋅=
µε

ν
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ω .                 (3.38) 

     
3.4 Коаксиальные резонаторы 
 

  Резонаторы, сводящиеся к отрезкам однородных передающих линий 
СВЧ 

 
Можно представить несколько типов коаксиальных резонаторов в виде 

отрезков коаксиальных линий, показанных на рис. 3.12: 

а) 4
λ  – четвертьволновый резонатор;   

б) 2
λ  – полуволновый резонатор; 

в) резонатор типа коаксиальной линии, нагруженной на емкость. 
г) коаксиальный резонатор, нагруженный на две емкости. 
На рис. 3.12 введены обозначения:  
1 – наружный проводник коаксиальной линии; 
2 –  внутренний проводник;   
3 – коротко замыкающая пластина;  
4 – область емкости. 
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Эквивалентная схема коаксиальных резонаторов показана на рис. 3. 13. 
Обозначим ϕ1 и 

ϕ2 углы, на которые 
напряжение ограни-
ченной волны отстает 
от напряжения падаю-
щей волны при отра-
жении от оконечных 
нагрузок Z1 и Z2. Фа-
зовая постоянная 

bλ
πλ 2= . 

1. Волна, распространяющаяся  на правой плоскости АА, приходит в 
плоскость ББ со сдвигом фазы, равным 2l. 

2. При отражении от z2 фаза отстает на волну ϕ2. Волна, приходящая 
справа в плоскость АА, имеет сдвиг фазы, равный 22 ϕα +l . 

3.  После отражения от сопротивления z1 отставание волны по фазе со-
ставляет 212 ϕϕα ++l . Условием резонанса является сложение волн в любом 
сечении линий. 

4. Следовательно, полный сдвиг по фазе должен быть кратен 2π, т.е. 

nl πϕϕα 22 21 =++ , где n=1, 2, 3. 
 
Четвертьволновый резонатор −−−− коаксиальный резонатор, характери-

зующийся бесчисленным множеством типов ТН и ТЕ собственных колеба-
ний, причем каждый тип колебания определяется распределением поля в 
плоскости поперечного сечения резонатора и числом полуволн поля, уклады-
вающихся в сетевом направлении. Т.о. в резонаторе распространяется волна 
ТЕМ. Условие резонанса запишется как: nl ππα 22 =+ , n=1, 2, 3, …, так как 
короткозамкнутому концу соответствует фаза волны ϕ1, равная π, а для от-
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крытого конца 2ϕ = 0. Если резонатор имеет вакуумное (воздушное) наполне-

ние, то подставляя α=k=2π/λ, имеем следующее условие резонанса: 
4l/λ=2n−1. 

 При заданном значении  длины резонатора  (l) можно  определить 0λ  

как: 

12
4

0 −= n
lλ  .                                       (3.39) 

Можно и по  заданной длине волны легко найти длину резонатора (на дли-
не l в момент резонанса укладывается нечетное число четвертей длин 
волн): 

)12(
4

−= nl рез
λ

.                                       (3.40) 

Такие же уравнения можно получить из рассмотрения входной проводимо-
сти резонатора. Выберем плоскость отчета ВВ − открытый конец резонато-
ра. При отсутствии потерь на стенках  

021 =+ вхвх BB ;    0
21 =−=
λ
πl

ctg
Z

B
c

вх ,                 (3.41) 

где cZ  – характеристическое (волновое) сопротивление коаксиальной линии. 

Согласно уравнению (3.40), наименьшая длина резонатора соответству-
ет случаю n=1 и равна λ/4. Помимо резонанса с n=1, существуют резонансы с 
n=2,3,4, когда на линию укладывается 3λ/4, 5λ/4 и т.д. Распределение поля в 
резонаторе с n=1,2 показано на рис. 3.14 

Для отсекания высших типов волн имеются ограничения на поперечные 

размеры резонатора 0)(
2

λπ <+ dD . Величина диаметров D (2R1) и d(2R2) 

определяет также потери в стенках резонатора, влияет на величины активной 
проводимости G и собственной добротности ( 0Q ).  Наибольшей величине 0Q  

соответствует отношение D/d, равное 3,6. Вообще принято считать  D/d = 2,5 
– 6,0.  
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Недостатком четвертьволнового резонатора является излучение из от-
крытого конца, но его можно устранить изменением геометрии: сделать дли-
ну l отличной от λ/4 (см. рис. 3.15). Механическая перестройка λрез легко 
осуществляется изменением длины l внутреннего проводника l. 

Полуволновый резонатор. Коаксиальная линия, замкнутая на обоих 
концах, может мыслиться как комбинация двух λ/4 полых резонаторов, со-
единенных открытыми концами. 

Условие резонанса:  

2π + 2αl = 2πn; 2αl = 2π(n - 1); 2αl = π(n - 1); 
n

l
′

= 2
0λ .   (3.42) 

Число n′ определяет вид колебаний, т.е. количество полуволн, уклады-
вающихся при резонансе вдоль оси 
резонатора. С этим и связано назва-
ние − ПОЛУВОЛНОВЫЙ РЕЗО-
НАТОР. 

Определим собственную доб-
ротность коаксиального резонатора, 
предполагая, что резонатор запол-
нен диэлектриком без потерь. Маг-
нитное поле в резонаторе, как и в 
коаксиальной линии, ориентировано 
по азимуту и может быть записано 
как 

r
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(3.43) 
где βZ – продольная постоянная распространения.  
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Как показывает численный расчет, у коаксиальных резонаторов   из ме-

ди собственная добротность на волнах до 10 см может достигать нескольких 
тысяч и быстро падает по мере уменьшения резонансной длины волны. 

 
Резонатор типа коаксиальной линии, нагруженной на емкость. Ес-

ли считать, что емкость (С) на торце сосредоточена (рис. 3.17, б), тогда мож-
но применить условие резонанса и, рассекая резонатор на две части, прирав-
нять нулю сумму реактивных проводимостей конденсатора и отрезка длинной 
линии в точках а и б (рис. 3.17, б).  

0
1

=−′
c

l
ctg

cZ
C

ω
ω ,                           (3.46) 

где с − фазовая скорость волны ТЕМ  в линии. Уравнение (3.46) является 
трансцендентным и может быть решено численным или графическим ме-
тодами. Дисперсионные характеристики для этого резонатора приведены 
на рис. 3.18. 

 

 
 



 89

Такие резонаторы находят применение в резонансных волномерах в 
диапазоне метрового (м) и дециметрового (дм) волн. Перестройка резонанс-
ной длины волны резонаторов типа коаксиальной линии, нагруженной на ем-
кость, может осуществляться двумя способами: 

- емкостной  и индуктивный способы. На рис. 3.19 изображен триодный  
генератор  СВЧ, 

- на основе коаксиального резонатора, нагруженного на емкость. На-
стройка на резонансную частоту осуществляется за счет изменения объема 
резонатора настроечными поршнями. 

 
 

На-

стройка объемного коакси-
ального резонатора. На-

стройка объемного резонатора подразумевает  достижение равенства резо-
нансной длины волны и длины волны,  излучаемой генератором:  

генераторарез λλ = .(3.47)                             

Закон частотного изменения: резλ  изменяется тогда, когда меняются 

граничные условия в объемном резонаторе. Например: 
1. Меняются фазовые условия резонанса, как показано на рис. 3.20.   
2. Пусть поршень меняет длину l в резонаторе (рис. 3.21), которая свя-

зана с резонансной длиной волны и объемом резонатора Va (3.48). , 
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Если р≠0, то изменение l меняет резλ . 

А если р=0, тогда поршень не изменит граничных условий и  
.constрез =λ  (рис. 3.23). 

 

3. Изменение структуры поля, а следовательно резλ ,  за счет лопаток 

(см. рис. 3.22). 
 

 
 
4. Введение неоднородностей в резонатор за счет отверстий и пробок  

 
                                                                                       
3.5 Резонаторы неволноводного типа 
 
Тороидальные резонаторы. Наи-

большее распространение  нашли 
тороидальные резонаторы прямоугольной 
формы сечения (рис. 3.24). 

Тороидальные резонаторы можно 
рассматривать как  резонаторы с квази-
стационарными параметрами, где выпол-
няются следующие условия: 

4

λ
<<R       

4

λ
<<l      ld << . 

        Рис. 
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Можно показать, что для неволноводного резонатора существует ряд 
типов колебаний, характеризующихся различными пространственными рас-
пределения поля и соответствующими им собственными частотами.  

Главной особенностью основного вида колебаний в тороидальном ре-
зонаторе является выраженное более резко, чем в других резонаторах, про-
странственное разъединение в них электрического и магнитного полей. Это 
обстоятельство дает право подойти к анализу  такого резонатора, как к соеди-
нению сосредоточенных емкости и индуктивности, и найти основную собст-
венную частоту по известной из теории обычных контуров формуле   

ээCL

1
0 =ω .                                       (3.49) 

За эквивалентную емкость Сэ принимают емкость  между сближенными 
торцевыми стенками резонатора, которая рассчитывается по формуле плоско-
го конденсатора 

                    ,

2
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d

r
C

πεε
=                                      (3.50) 

В основу расчета эквивалентной индуктивности кладется известное вы-

ражение 
I

Ф
L = , а  полный поток вектора магнитной индукции равен   

π

µµ

π
µµ
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ln0
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r

rdlIR

r
Ф

⋅

=∫= , 

где µ − относительная магнитная проницаемость, ε − относительная диэлек-
трическая постоянная, ток, протекающий по контуру равен  IrH =π2 , где r 
– внутренний радиус резонатора, Н – напряженность магнитного поля. 

В конечном счете индуктивность определяется выражением 

0
ln

2
0

r

Rl
L

π
µµ

= .                                     (3.51) 

Собственная резонансная угловая частота  с учетом  (3.50) и (3.51)   оп-
ределится  как 

0
ln00

21
0

r

R
l

d

LC µµεε
ω == .                      (3.52) 

  Ей соответствует длина волны в свободном пространстве      
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r ⋅= µεπλ ,        (3.53) 

где  с – скорость света. 

Для вакуумного или воздушного наполнения 
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rπλ = .                                  (3.54) 

С поправкой на боковую емкость длина волны  равна      
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Добротность резонатора определяется из выражения 

0
ln2

0

1

0
0

r

R

r

dl

R

lC
Q

+−+
=

ν
σδ ,                          (3.56) 

где σ   − удельная проводимость;  υ0 − резонансная частота. 
Проводимость резонатора  равна 
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Настройка тороидальных резонаторов на резонансную частоту произ-
водится либо изменения d, что влияет на величину емкости Сэ, либо путем 
ввинчивания в полость металлических стержней, что влияет на величину Lэ.  

Настройка на резонансную частоту, осуществляемая разными метода-
ми, показана на рис. 3.25. 

 
Призматические резонаторы с укорачивающей емкостью. В ряде 

случаев оказывается удобным применение тороидальных резонаторов удли-
ненной конструкции (рис. 3.26, а). Резонатор такого типа можно рассматри-
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вать как соединение емкости с закороченной коаксиальной линией. Для тако-
го резонатора можно составить эквивалентную схему, изображенную на рис. 
3.26, б, и собственную частоту  ω0 можно найти из условия короткозамкнутой 
линии со входным сопротивлением ltgiZ лвх αρ= , нагруженной на емкост-

ное сопротивление 0/1 Ciω , 

 0
1

0

=+
Ci

l
c

tgi л ω
ωρ .                               (3.58) 

Решая трансцендентное уравнение, находят собственные частоты резо-
натора. Если емкость  С0 мала и 0/1 Ciω  много больше ρл, то 

2

πωα ≈=⋅ l
c

l . Тогда при резонансе длина линии близка к нечетному числу 

четвертей длины волны. 
Призматический полый резона-

тор λ/2 с укорачивающей емкостью 
находит применение в электровакуум-
ных приборах СВЧ. Укорачивающей 
емкостью может являться  емкость 
между сетками электровакуумного 
прибора, клистрона. Перестройка дли-
ны волны генерируемых колебаний 
может осуществляться в широких 
пределах путем одновременного пере-
мещения двух поршней.   

 
Открытый объемный резонатор.  Открытые резонаторы используют-

ся в качестве колебательных систем  в ряде разновидностей приборов СВЧ – в 
так называемых МЦР-генераторах и усилителях и генераторах дифракцион-
ного излучения. Они широко применяются в волномерах миллиметрового 
(мм) диапазона радиоэлектронной аппаратуры. 

Главным недостатком таких резонаторов является то, что  при очень 
длинном объемном резонаторе соседние резонансы очень близки к основным 
и почти сливаются. Рассмотрим это на примере прямоугольного  резонатора.  
Как было показано выше, резонансная дина волны в таком резонаторе может 
определяться выражением 

Рис. 3.26 
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(3.59) 

 
Если в (3.59) вместо р взять (р+1), то дробь изменится незначительно, 

значит, )1( +≈ p
резрез

λλ . Однако, если устремить ∞→a  и  ∞→b , то то-

гда 

p

l
рез

2
≈λ   и 
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pp

l

pp
l

ррезррез
λλ , (3.60) 

где p − число вариаций  вдоль оси Z. 
Следовательно, чем больше l, тем больше  разница между соседними 

типами колебаний. Соседние  резλ  уходят далеко от основной резλ . 

В таких резонаторах появляется множество вариаций волн, возникают 
трудности отсечки, дифракция и т.д. Но все же можно добиться разрежения 
множества возникающих типов колебаний за счет тщательной настройки зер-
кал и селектирования таким образом основных типов колебаний.  

Исчезновение боковых стенок резко увеличивает добротность откры-
тых резонаторов Q, т.к. уменьшаются потери в металле, и  весьма значитель-
но. 

,
1

12

диф
Rp

l
Q

αλ
π

+−
=                             (3.61) 

где R − коэффициент отражения от зеркала;  а − радиус зеркала;  l − расстоя-
ние  между зеркалами; αдиф − коэффициент дифракционных потерь, опреде-
ляемый из условия 

33,0 −⋅= N
диф

α ,                                  (3.62)  

N – число Френеля, равное  
l

a
N

⋅
=

λ

2
. 



 95

Например, для  прибора с резонансной  длиной волны ммрез   1,0=λ , 

имеем добротность, равную 51014,3 ⋅=Q , что невозможно получить обычны-
ми замкнутыми объемными резонаторами. 

                    
Объемный резонатор бегущей волны.  Приведем пример: направлен-

ный ответвитель. Во входном  сечении такого резонатора происходит сложе-
ние амплитуды волны, пришедшей и  возбуждаемой источником (рис. 3.27). 

 
Рис. 3.27 

 
Фазовое условие возбуждения выполняется при условии: 

∆= p
ср

l  или 
ср

L

p π2
=Γ ,  р=1, 2, 3.                  (3.63) 

Из (3.63) следует        
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Добротность резонаторов определяется как 
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,                            (3.65) 

где β − постоянная затухания волны в волноводе,  
22

1 потерь
P

≈β . 
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Средний поток энергии волны, заключенной между зеркалами, 
lZ ≤≤ν  через поперечное сечение резонатора за единицу времени, т.е. 

средняя мощность потерь на зеркале в плоскости Z=l, приближенно равна  

)1( R
l

W
nom

P −= ν ,                                (3.66) 

здесь R − коэффициент отражения плоской волны по мощности. 
Добротность через запасенную энергию и энергию потерь записывается так 
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          (3.67) 

 
Резонаторы на микрополосковых линиях.  Они выполняются на ос-

нове линий передачи различных типов: микрополосковой (МП), щелевой и 
т.д. 

Один из методов формирования таких резонаторов  состоит в замене 
трехмерного плоскостного резонатора двумерным изображением. Модель 
имеет однородное диэлектрическое заполнение с относительной диэлектри-
ческой проницаемостью, а его размеры являются эффективными размерами 
резонатора. По периметру модели резонатора расположены магнитные стен-
ки.  

Эффективные размеры находят из условия 
равенства полной энергии поля резонатора и его 
модели. Вариантами вдоль оси y можно пренеб-
речь. На  рис. 3.28 показана конструкция и гео-
метрические размеры несимметричной микропо-
лосковой линии. 
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lh <<    
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λ
ε
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λ == ,          (3.69) 

где λлп − длина волны в линии передачи. 

Если 1>>
h
лп

λ
, то l

эфф
l = .   Резонанс возможен и на 

4
лп

λ
. 
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Рис. 3.29 

 
На рис. 3.29 изображены структуры электромагнитных Е001- и Е102- 

волн, возникающих в микрополосковых резонаторах. 
 
3.6.1 Основные типы элементов возбуждения 
 
Вернемся к нашей задаче. Требуется возбудить в волноводе (или объ-

емном резонаторе) волну заданного типа. 
Для этого нужно чтобы возбуждающее устройство создало электромаг-

нитное поле или токи проводимости, связанные с ним, чтобы силовые линии 
поля совпадали по структуре с соответствующими силовыми линиями задан-
ной волны.  

Такими возбуждающими устройствами могут быть продолжение внут-
реннего проводника коаксиального кабеля в виде штыря или петли (рис. 
3.30), а также узкая щель, соответствующим образом прорезанная в стенке 
волновода (резонатора), на который падает волна электромагнитного поля, 
предназначенная для возбуждения. 

Рассмотрим подробнее каждое из этих возбуждающих устройств. 
Штырь (рис. 3.30, а) проходит в волновод (резонатор) через круглое 

отверстие так, что края этого отверстия смыкаются с внешней оболочкой ко-
аксиального кабеля. 

12
4

0 −= n
lλ  .                                       (3.39) 

Можно и по  заданной длине волны легко найти длину резонатора (на дли-
не l в момент резонанса укладывается нечетное число четвертей длин 
волн): 

)12(
4

−= nl рез
λ

.                                       (3.40) 



 98

Такие же уравнения можно получить из рассмотрения входной проводимо-
сти резонатора. Выберем плоскость отчета ВВ − открытый конец резонато-
ра. При отсутствии потерь на стенках  

021 =+ вхвх BB ;    0
21 =−=
λ
πl

ctg
Z

B
c

вх ,                 (3.41) 

где cZ  – характеристическое (волновое) сопротивление коаксиальной линии. 

Согласно уравнению 
(3.40), наименьшая длина резо-
натора соответствует случаю 
n=1 и равна λ/4. Помимо резо-
нанса с n=1, существуют резо-
нансы с n=2,3,4, когда на линию 
укладывается 3λ/4, 5λ/4 и т.д. 
Распределение поля в резонато-
ре с n=1,2 показано на рис. 3.14 

Для отсекания высших 
типов волн имеются ограниче-
ния на поперечные размеры резонатора 

0)(
2

λπ <+ dD . Величина диаметров D 

(2R1) и d(2R2) определяет также потери в 
стенках резонатора, влияет на величины 
активной проводимости G и собственной 
добротности ( 0Q ).  Наибольшей величине 

0Q  соответствует отношение D/d, равное 

3,6. Вообще принято считать  D/d = 2,5 – 
6,0.  

Недостатком четвертьволнового ре-
зонатора является излучение из открытого конца, но его можно устранить из-
менением геометрии: сделать длину l отличной от λ/4 (см. рис. 3.15). Меха-
ническая перестройка λрез легко осуществляется изменением длины l внут-
реннего проводника l. 

Полуволновый резонатор. Коаксиальная линия, замкнутая на обоих 
концах, может мыслиться как комбинация двух λ/4 полых резонаторов, 
соединенных открытыми концами. 

Условие резонанса:  

2π + 2αl = 2πn; 2αl = 2π(n - 1); 2αl = π(n - 1); 
n

l
′

= 2
0λ .   (3.42) 
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Число n′ определяет вид колебаний, т.е. количество полуволн, уклады-
вающихся при резонансе вдоль оси 
резонатора. С этим и связано назва-
ние − ПОЛУВОЛНОВЫЙ РЕЗО-
НАТОР. 

Определим собственную доб-
ротность коаксиального резонатора, 
предполагая, что резонатор запол-
нен диэлектриком без потерь. Маг-
нитное поле в резонаторе, как и в 
коаксиальной линии, ориентировано 
по азимуту и может быть записано 
как 

r
z

CZ

RE β

ϕ

cos10 ⋅=Η& ,                                   

(3.43) 
где βZ – продольная постоянная распространения.  
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Как показывает численный расчет, у коаксиальных резонаторов   из ме-

ди собственная добротность на волнах до 10 см может достигать нескольких 
тысяч и быстро падает по мере уменьшения резонансной длины волны. 
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Резонатор типа коаксиальной линии, нагруженной на емкость. Ес-
ли считать, что емкость (С) на торце сосредоточена (рис. 3.17, б), тогда мож-
но применить условие резонанса и, рассекая резонатор на две части, прирав-
нять нулю сумму реактивных проводимостей конденсатора и отрезка длинной 
линии в точках а и б (рис. 3.17, б).  

0
1

=−′
c

l
ctg

cZ
C

ω
ω ,                           (3.46) 

где с − фазовая скорость волны ТЕМ  в линии. Уравнение (3.46) является 

трансцендентным и может быть решено численным или графическим ме-

тодами. Дисперсионные характеристики для этого резонатора приведены 

на рис. 3.18. 

 

 
 

Такие резонаторы находят применение в резонансных волномерах в 
диапазоне метрового (м) и дециметрового (дм) волн. Перестройка резонанс-
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ной длины волны резонаторов типа коаксиальной линии, нагруженной на ем-
кость, может осуществляться двумя способами: 

- емкостной  и индуктивный способы. На рис. 3.19 изображен триодный  
генератор  СВЧ, 

- на основе коаксиального резонатора, нагруженного на емкость. На-
стройка на резонансную частоту осуществляется за счет изменения объема 
резонатора настроечными поршнями. 

 
 

Настройка объемного резонатора подразумевает  достижение равенства 
резонансной длины волны и длины волны,  излучаемой генератором:  

  генераторарез λλ = .                             (3.47) 

Закон частотного из-

менения: резλ  изменяется то-

гда, когда меняются гранич-
ные условия в объемном ре-
зонаторе. Например: 

1. Меняются фазовые 
условия резонанса, как пока-
зано на рис. 3.20.   

2. Пусть поршень меня-
ет длину l в резонаторе (рис. 
3.21), которая связана с резонансной длиной волны и объемом резонатора Va 
(3.48). 

l

p

кр

рез

22
1

1

+
=

λ

λ .                              (3.48) 

Если р≠0, то изменение l меняет резλ . 

, 
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А если р=0, тогда поршень не изменит граничных условий и 
.constрез =λ  

3. Изменение структуры поля, а следовательно резλ ,  за счет лопаток 

(см. рис. 3.22). 

 
4. Введение неоднородностей в резонатор за счет отверстий и пробок 

(рис. 3.23). 

 
                                                                                       
3.5 Резонаторы неволноводного типа 
 
Тороидальные резонаторы.   
Наибольшее распространение  нашли тороидальные резонаторы прямо-

угольной формы сечения (рис. 3.24). 
Тороидальные резонаторы можно рассматривать как  резонаторы с ква-

зистационарными параметрами, где вы-
полняются следующие условия: 

4

λ
<<R       

4

λ
<<l      ld << . 

Можно показать, что для неволно-
водного резонатора существует ряд ти-
пов колебаний, характеризующихся раз-
личными пространственными распреде-
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ления поля и соответствующими им собственными частотами.  
Главной особенностью основного вида колебаний в тороидальном ре-

зонаторе является выраженное более резко, чем в других резонаторах, про-
странственное разъединение в них электрического и магнитного полей. Это 
обстоятельство дает право подойти к анализу  такого резонатора, как к соеди-
нению сосредоточенных емкости и индуктивности, и найти основную собст-
венную частоту по известной из теории обычных контуров формуле   

ээCL

1
0 =ω .                                       (3.49) 

За эквивалентную емкость Сэ принимают емкость  между сближенными 
торцевыми стенками резонатора, которая рассчитывается по формуле плоско-
го конденсатора 

                    ,

2
00

d

r
C

πεε
=                                      (3.50) 

В основу расчета эквивалентной индуктивности кладется известное вы-

ражение 
I

Ф
L = , а  полный поток вектора магнитной индукции равен   

π

µµ

π
µµ

2
0

ln0

2
0

0

r

R
lI

r

rdlIR

r
Ф

⋅

=∫= , 

где µ − относительная магнитная проницаемость, ε − относительная диэлек-
трическая постоянная, ток, протекающий по контуру равен  IrH =π2 , где r 
– внутренний радиус резонатора, Н – напряженность магнитного поля. 

В конечном счете индуктивность определяется выражением 

0
ln

2
0

r

Rl
L

π
µµ

= .                                     (3.51) 

Собственная резонансная угловая частота  с учетом  (3.50) и (3.51)   оп-
ределится  как 

0
ln00

21
0

r

R
l

d

LC µµεε
ω == .                      (3.52) 

  Ей соответствует длина волны в свободном пространстве      

0

2
0 ω

πλ c
=     и  

2

1
00

c
=µε ,  то 

0
ln

2
00 r

R

d

l
r ⋅= µεπλ ,        (3.53) 
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где  с – скорость света. 

Для вакуумного или воздушного наполнения 

0
ln

2
00 r

R

d

l
rπλ = .                                  (3.54) 

С поправкой на боковую емкость длина волны  равна      

0
lnln

0

4
1

2
00 r

R

d

l

r

d

d

l
r 










+=

π
πλ .                       (3.55) 

Добротность резонатора определяется из выражения 

0
ln2

0

1

0
0

r

R

r

dl

R

lC
Q

+
−

+
=

ν
σδ

,                          (3.56) 

 
где σ   − удельная проводимость;  υ0 − резонансная частота. 

Проводимость резонатора  равна 
 









+−+=

00

22 ln2
1

2
r

R

r

dl

R

l
C

d
G ν

σ
π .              (3.57) 

 
Настройка тороидальных резонаторов на резонансную частоту произ-

водится либо изменения d, что влияет на величину емкости Сэ, либо путем 
ввинчивания в полость металлических стержней, что влияет на величину Lэ.  

Настройка на резонансную частоту, осуществляемая разными метода-
ми, показана на рис. 3.25. 
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Призматические резонаторы с укорачивающей емкостью. В ряде 

случаев оказывается удобным применение тороидальных резонаторов удли-
ненной конструкции (рис. 3.26, а). Резонатор такого типа можно рассматри-
вать как соединение емкости с закороченной коаксиальной линией. Для тако-
го резонатора можно составить эквивалентную схему, изображенную на рис. 
3.26, б, и собственную частоту  ω0 можно найти из условия короткозамкнутой 
линии со входным сопротивлением ltgiZ лвх αρ= , нагруженной на емкост-

ное сопротивление 0/1 Ciω , 

 0
1

0

=+
Ci

l
c

tgi л ω
ωρ .                               (3.58) 

Решая трансцендентное уравнение, находят собственные частоты резо-
натора. Если емкость  С0 мала и 0/1 Ciω  много больше ρл, то 

2

πωα ≈=⋅ l
c

l . Тогда при резонансе длина линии близка к нечетному числу 

четвертей длины волны. 
Призматический полый резона-

тор λ/2 с укорачивающей емкостью 
находит применение в электровакуум-
ных приборах СВЧ. Укорачивающей 
емкостью может являться  емкость 
между сетками электровакуумного 
прибора, клистрона. Перестройка дли-
ны волны генерируемых колебаний 
может осуществляться в широких 
пределах путем одновременного пере-
мещения двух поршней.   

 
Открытый объемный резонатор.  Открытые резонаторы используют-

ся в качестве колебательных систем  в ряде разновидностей приборов СВЧ – в 
так называемых МЦР-генераторах и усилителях и генераторах дифракцион-
ного излучения. Они широко применяются в волномерах миллиметрового 
(мм) диапазона радиоэлектронной аппаратуры. 

Главным недостатком таких резонаторов является то, что  при очень 
длинном объемном резонаторе соседние резонансы очень близки к основным 
и почти сливаются. Рассмотрим это на примере прямоугольного  резонатора.  
Как было показано выше, резонансная дина волны в таком резонаторе может 
определяться выражением 

Рис. 3.26 
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Если в (3.59) вместо р взять (р+1), то дробь изменится незначительно, 

значит, )1( +≈ p
резрез

λλ . Однако, если устремить ∞→a  и  ∞→b , то то-

гда 

p

l
рез

2
≈λ   и 
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)1.(. +
=

+
−=+− 








pp

l

pp
l

ррезррез
λλ , (3.60) 

где p − число вариаций  вдоль оси Z. 
Следовательно, чем больше l, тем больше  разница между соседними 

типами колебаний. Соседние  резλ  уходят далеко от основной резλ . 

В таких резонаторах появляется множество вариаций волн, возникают 
трудности отсечки, дифракция и т.д. Но все же можно добиться разрежения 
множества возникающих типов колебаний за счет тщательной настройки зер-
кал и селектирования таким образом основных типов колебаний.  

Исчезновение боковых стенок резко увеличивает добротность откры-
тых резонаторов Q, т.к. уменьшаются потери в металле, и  весьма значитель-
но. 

,
1

12

диф
Rp

l
Q

αλ
π

+−
=                             (3.61) 

где R − коэффициент отражения от зеркала;  а − радиус зеркала;  l − расстоя-
ние  между зеркалами; αдиф − коэффициент дифракционных потерь, опреде-
ляемый из условия 

33,0 −⋅= N
диф

α ,                                  (3.62)  

N – число Френеля, равное  
l

a
N

⋅
=

λ

2
. 
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Например, для  прибора с резонансной  длиной волны ммрез   1,0=λ , 

имеем добротность, равную 51014,3 ⋅=Q , что невозможно получить обычны-
ми замкнутыми объемными резонаторами. 

                    
Объемный резонатор бегущей волны.  Приведем пример: направлен-

ный ответвитель. Во входном  сечении такого резонатора происходит сложе-
ние амплитуды волны, пришедшей и  возбуждаемой источником (рис. 3.27). 

 

 
Рис. 3.27 

 
Фазовое условие возбуждения выполняется при условии: 

∆= p
ср

l  или 
ср

L

p π2
=Γ ,  р=1, 2, 3.                  (3.63) 

Из (3.63) следует        
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Добротность резонаторов определяется как 
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где β − постоянная затухания волны в волноводе,  
22

1 потерь
P

≈β . 

Средний поток энергии волны, заключенной между зеркалами, 
lZ ≤≤ν  через поперечное сечение резонатора за единицу времени, т.е. 

средняя мощность потерь на зеркале в плоскости Z=l, приближенно равна  

)1( R
l

W
nom

P −= ν ,                                (3.66) 

здесь R − коэффициент отражения плоской волны по мощности. 
Добротность через запасенную энергию и энергию потерь записываем в 

виде 
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Резонаторы на микрополосковых линиях 

выполняются на основе линий передачи различ-
ных типов: микрополосковой (МП), щелевой и 
т.д. 

Один из методов формирования таких резо-
наторов  состоит в замене трехмерного плоскост-
ного резонатора двумерным изображением. Мо-
дель имеет однородное диэлектрическое заполне-
ние с относительной диэлектрической проницае-
мостью, а его размеры являются эффективными 
размерами резонатора. По периметру модели ре-
зонатора расположены магнитные стенки.  

Эффективные размеры находят из условия 
равенства полной энергии поля резонатора и его 
модели. Вариантами вдоль оси y можно пренеб-
речь. На  рис. 3.28 показана конструкция и геометрические размеры несим-
метричной микрополосковой линии. 

При  
эфф
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ελ , (3.68) 
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эфф
lh <<    

22

лп

эфф

рез

эфф

λ

ε

λ
λ == ,          (3.69) 

где λлп − длина волны в линии передачи. 

Если 1>>
h
лп

λ
, то l

эфф
l = .   Резонанс возможен и на 

4
лп

λ
. 

 

 
Рис. 3.29 

 
 
На рис. 3.29 изображены структуры электромагнитных Е001- и Е102- 

волн, возникающих в микрополосковых резонаторах. 
 

3.6. Возбуждение волноводов и объемных резонаторов 
 

Большой интерес представляет вопрос: каковы должны быть элементы 
возбуждения, как их следует расположить в волноводе или резонаторе, если 
требуется возбудить волну заданного типа? 

Однако, ответ на этот вопрос еще не может удовлетворить нас. Требует-
ся еще рассмотреть его количественную сторону – рассчитать возбудитель, 
обеспечивающий нужную мощность заданной волны. 

Прежде всего, напомним, что в силу принципа взаимности элемент, наи-
лучшим образом возбуждающий заданную волну, будет  наилучшим образом 
извлекать энергию этой волны из волновода или объемного резонатора. Т.о. 
если нам удастся найти элемент, хорошо извлекающий энергию поля элек-
тромагнитной волны, то он же может быть использован в качестве элемента 
хорошо возбуждающего волновод. 

 
Основные типы элементов возбуждения. Вернемся к нашей задаче. 

Требуется возбудить в волноводе (или объемном рез-ре) волну заданного ти-
па.  Для этого нужно чтобы возбуждающее устройство создало электромаг-
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нитное поле или токи проводимости, связанные с ними, чтобы силовые линии 
поля совпадали по структуре с соответствующими силовыми линиями задан-
ной волны.  

Такими возбуждающими устройствами могут быть продолжение внут-
реннего проводника коаксиального кабеля в виде штыря или петли (рис. 
3.30), а также узкая щель, соответствующим образом прорезанная в стенке 
волновода (резонатора), на который падает волна электромагнитного поля, 
предназначенная для возбуждения. 

Рассмотрим подробнее каждое из этих возбуждающих устройств. 
Штырь (рис. 3.30,а) проходит в волновод (резонатор) через круглое от-

верстие так, что края этого отверстия смыкаются с внешней оболочкой коак-
сиального кабеля. 

 
Рис. 3.30 

Быстропеременный ток в штыре можно рассматривать, как ток над иде-
ально проводящей поверхностью (металлическая стенка), следовательно, 
штырь и его зеркальное отображение создают такую систему, с помощью ко-
торой нетрудно представить структуру поля, возбуждаемого его. 

Действительно, из рисунка видно, что вертикальные составляющие си-
ловых линий напряженности электрического поля, возбужденного штырем, в 
области между стенкой и верхушкой штыря имеют сонаправленные верти-
кальные составляющие, параллельные штырю, а горизонтальные составляю-
щие в симметричных (относительно штыря) точках противонаправлены, сле-
довательно, излучаемые ими поля в значительной степени взаимно компенси-
руются. Отсюда видно, что электрическое поле, возбуждаемое штырем, будет 
параллельно ему.  

  Следует заметить, что аналогично штырю, возбуждает поле модулиро-
ванный поток электронов. Отличается этот способ возбуждения от штыря 
главным образом только тем, что поток электронов должен пронизывать вол-
новод (резонатор) полностью, а штырь занимает меньше места. 

Далее, если продолжение внутреннего проводника замкнуто на внеш-
нюю оболочку, то такое устройство называется петлей. Диаметр этого витка 
по сравнению с  длинной волны мал  (φ<λ), поэтому быстропеременный ток, 
протекающий по нему, создает магнитное поле, направление которого пер-



 111

пендикулярно плоскости петли. Здесь направление силовых линий магнитно-
го поля в петле должно соответствовать направлению магнитного поля воз-
буждаемой волны в волноводе. 

Теперь остановимся на возбуждении с помощью узкой щели. Тут мы 
воспользуемся принципом взаимности, который был упомянут выше. Устано-
вим, как должна быть прорезана щель в  волноводе, чтобы наилучшим обра-
зом излучать поле заданной в нем волны. 

Пусть на стенке протекает поверхностный ток проводимости, соответст-
вующий по своей структуре заданной в волноводе волне (рис. 3.31). Проре-
жем узкую щель вдоль линии торов (рис. 3.31,а). Сопротивление, которое 
оказывает щель току в направлении вдоль щели очень велико.  

 

 
Рис. 3.31 

 
Согласно закону Кирхгофа распределение тока в щели будет таким, что 

ток смещения, текущий внутри щели вдоль нее, пунктир на рисунке, будет 
очень малым. Этот ток замкнет токи проводимости в начале и в конце щели. 
Малый ток смещения означает, что вдоль щели образуется очень слабое элек-
трическое поле. В самом деле, ведь  

Ei
см

rr
⋅⋅= εωδ .                                      (3.70)                                                  

Отсюда следует, что поле, излучаемое через щель, будет незначитель-
ным. Т.о. эта щель мало излучает, следовательно, она не способна возбудить в 
волноводе волну, поверхностный ток которой изображен на рисунке. 

Рассмотрим теперь другой случай: щель прорезана поперек направлен-
ных токов (рис. 3.31,б). Тут большая часть линий тока проводимости, пересе-
каемого щелью, замыкается током смещения. Следовательно, щель будет пи-
таться почти всем пересекаемым ею током, только незначительная часть обо-
гнет щель. Поэтому излучение будет наиболее эффективным. Значит, такая 
щель будет наилучшим образом возбуждать нужную волну, если возбуж-
дающее ее электрическое поле будет перпендикулярно ей. Добавим еще сле-
дующее. Волна любого типа удовлетворяет граничным условиям однородно-
го волновода. Будет ли она удовлетворять этим условиям тогда, когда одно-
родность волновода будет нарушена отверстием, из которого выдвигается 
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элемент возбуждения (штырь, петля)? Конечно, нет. Однако поле, возбуж-
денное этим элементом удовлетворяет граничным условиям и на стенках и на 
самом элементе, что возможно только тогда, когда это поле слагается из 
множества волн различных типов. 

Следовательно, принципиально невозможно возбудить только один тип. 
Однако, чаще всего на практике из множества возбужденных волн только од-
на будет распространяться в волноводе или будет резонансной волной в объ-
емном резонаторе. Остальные волны будут по мере удаления от возбуждаю-
щего устройства экспоненциально затухать. Теперь сформируем правила рас-
положения элементов возбуждения в волноводе. 

1. Необходимо заранее четко знать структуру поля волны, которую не-
обходимо возбудить и структуру токов проводимости этой волны на 
стенках волновода. 

2. При возбуждении штырем или модулированным потоком электронов 
(частота модуляции должна соответствовать рабочему диапазону час-
тот волновода или резонансной частоте объемного резонатора) надо 
определить место у стенки, где электрическое поле мах, там и помес-
тить штырь (или направить поток электронов) параллельно векторам 
напряженности электрического поля, возбуждаемой волны. 

3. Если возбуждение осуществляется петлей, то надо ее расположить 
перпендикулярно магнитному полю возбуждаемой волны и в том 
месте, где магнитный поток максимален. 

4. Щель, возбуждающая заданный тип волны, должна пересекать под 
прямым углом токи проходимости на стенке и том месте, где они дос-
тигают максимума, а электрические векторы возбуждающего поля 
должны быть перпендикулярны щели. 

Неточное соблюдение этих правил приводит к тому, что мощность воз-
буждаемой волны будет ослаблена. Иногда так поступают умышленно для 
того, чтобы добиться согласование питающей линии с возбуждаемым волно-
водом. 

5. Следует еще заметить, что при применении нескольких элементов 
возбуждения в разных токах поля, надо выбирать фазы токов в каж-
дом из них так, чтобы они соответствовали фазам возбуждаемого по-
ля в местах их расположения.  

Далее при возбуждении заданной волны кроме получения ее максималь-
ной мощности надо: 

6. затруднить возбуждение других типов волн и 
7. добиться наилучшего согласование питающего фидера на всем диа-

пазоне волн. 
8. Наконец, следует обеспечить нужную электрическую прочность, дос-

таточную для пропускания необходимой мощности. 
Приведем некоторые примеры возбуждения. 
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Примеры возбуждения .  
 
Возбудим в прямоугольном волноводе волну 

10H с помощью штыря. 

Сначала рассмотрим расположение штыря в поперечном сечении волновода 
(рис. 3.32а). 

 
На рис. 3.32 изображено 4 варианта: 
 1-горизонтальный штырь – не обеспечит возбуждение волны заданного 

типа, т.к. штырь перпендикулярен направлению вектора напряженности элек-
трического поля. Действительно, штырь создает горизонтальное электриче-
ское поле, а требуется вертикальное. 

2-ой вариант расположения штыря соответствует возбуждению нужной 
волны, но мощность ее будет очень мала. Ток в штыре можно разложить на 
вертикальные и горизонтальные составляющие. Нам уже известно, что гори-
зонтальная составляющая волну 

10H не возбудит, а вертикальная удалена от 

максимума электрического поля возбуждаемой волны. 
Мощность волны, возбуждаемой штырем 3 несколько увеличится, а 

штырь 4 возбудит волну с наибольшей мощностью потому, что он параллелен 
полю Е и расположен в его максимуме. 

Если возбуждается полубесконечный волновод (рис. 3.32,б), то следует 
выяснить на каком расстоянии от штыря должна располагаться торцевая 
стенка. На рис. 3.32,б обозначено, что это расстояние равно четверти длины 
волны в волноводе. Это наилучшее расположение штыря относительно попе-
речной стенки. В самом деле, электрическое поле совершит путь от штыря до 
стенки и обратно, равный половине длины волны, т.е. за время, равное поло-
вине периода. Когда это поле вернется к штырю, то последний в этот момент 
возбудит поле, противоположное по знаку, но то поле, которое подошло к 
нему слева, при отражении от стенки переменило свое направление на проти-
воположное, поэтому оно арифметически сложится с заново возбужденным. 
Если бы это расстояние было не 

4
λ , а 

2
λ , то поле прошло бы указанный путь 
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и сложилось бы с полем штыря, которое имело бы, по сравнению с отражен-
ным, противоположное направление. Произошла бы компенсация обоих по-
лей и волна типа 

10H не возбудилась бы. 

Теперь рассмотрим возбуждение поля типа Е11 продольным штырем. За-
метим сначала, что продольный штырь (т.е. направленный вдоль оси волно-
вода) возбуждает электрическое поле, параллельное себе, следовательно, 
должны появиться только поперечно магнитные волны, т.к. только они со-
держат продольные составляющие электрического поля. На рис. 3.33 изобра-
жен прямоугольный волновод и штырь, возбуждающий заданное поле типа 
Е11.  

 
Очевидно, пояснений к рисунку не требуется. Далее, на рис. 3.34 показа-

но возбуждение волны 
21E . Здесь характерно то, что токи в возбуждающих 

штырях находятся в противофазе. Разность фаз этих токов достигается под-
бором длины отрезка aa ′  питающего фидера.  

 
В данном случае 

2

λ=′aa . Ранее мы упоминали такую ситуацию.  

Выводы: 
1. Штырь должен быть параллелен E  возбуждаемой  волны. 
2. Штырь должен быть расположен там, где 

max
E
r . 
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Теперь рассмотрим возбуждение волны Н10 в прямоугольном волноводе 
с помощью петли. 

 
На рис. 3.35 показаны различные варианты расположения петель по от-

ношению к структуре магнитного поля волны Н10. Из рис. 3.35,а видно, что 
петли №1 и 3 волну 

10H не возбудят, потому что магнитный поток не пересе-

кает поверхности, ограниченной петлей. Петли же 2 и 4 расположены пер-
пендикулярно к возбуждаемому магнитному полю, поэтому они наилучшим 
образом возбудят волну. Петлю 5 на рис. 3.35,б магнитный поток пересекает 
под углом, отличающимся от прямого, следовательно, мощность возбужден-
ной волны Н10 будет ослаблена.  

Следует заметить, что перемещение мест расположения петель вдоль оси 
волновода не отразится на их свойствах, т.к. картина поля перемещается 
вдоль оси волновода с фазовой скоростью. Поток электронов эквивалентен 
возбуждающему штырю. 

Выводы: 
1. Плоскость петли д.б. перпендикулярна H

r
. 

2. Петля помещается там, где 
max

H
r (тоже с учетом согласования). 

В каких же случаях для возбуждения используют штырь и в каких – пет-
лю? 

Чтобы ответить на этот вопрос, вначале перечислим их достоинства и недос-
татки. По сравнению со штырем, петля более чувствительна к изменению 
частоты, ее труднее согласовать с питающим кабелем, с ее помощью невоз-
можно возбуждать волны с большой мощностью, петля не обеспечивает 
сильной связи с возбуждаемым объектом. 

Но, именно, в силу этих особенностей петля чаще всего применяется для 
возбуждения объемных резонаторов. Действительно, там поле возбуждается в 
очень узкой полосе частот, требуется малая мощность питающего поля, и, 
кроме того, иногда оказывается, что из конструктивных соображений поста-
новка возбуждающего штыря не желательна. 
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Наконец, покажем расположение щелей, возбуждающих волну в прямо-
угольном волноводе.  

Рис. 3.36 
 
На рис. 3.36 на стенках волновода схематически изображена мгновенная 

картина структуры поверхностных токов проводимости волны  Н10.  
Щели под №1 волны Н10 не возбудят потому, что токов они не пересека-

ют. Такая щель в середине широкой стенки волновода используется в измери-
тельных линиях. Зонд, измеряющий поле, погружается в волновод и передви-
гается вдоль этой щели, при этом поле из волновода практически не излуча-
ется. Щели 2, расположенные под некоторым углом к поверхностным токам 
возбуждают заданную волну, но мощность возбужденной волны невелика. 
Наконец, щели 3 перпендикулярны токам и возбуждают волну наилучшим 
образом. 

Выводы: 
1. Щель д.б. поставлена перпендикулярно токам проводимости возбуж-
даемой волны на стенках. 

2. Щель располагается там, где 
maxпр

δ&
r (опять с учетом согласования). 

 
4. ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ КОНЕЧНОЙ ДЛИНЫ 

 
4.1. Основные характеристики линии передачи конечной 
       длины 
 
До сих пор рассматривались регулярные волноводы, названные так по-

тому, что их однородность на бесконечной длине предполагалась ненарушен-
ной, и поэтому можно было оставлять лишь одну волну, пренебрегая встреч-
ной волной. В большинстве реальных волноводных систем предположение об 
их регулярности не оправдано, волноводы  имеют конечную длину, однород-
ность их нарушается разного рода сочленениями, изгибами, вводами и выво-
дами энергии и т.п. Каждая из таких неоднородностей отражает падающую 
электромагнитную волну. Отраженные волны, комбинируя друг с другом, и 
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складываясь с  падающей волной, существенно изменяют картину распро-
странения электромагнитных волн в волноводе. 

Отраженные волны.  Практически линия передачи всегда имеет ко-
нечную длину. С одной стороны она питается генератором (магнетрон, при-
емная антенна), а  на другом конце включается приемник-нагрузка (передаю-
щая антенна, входные цепи приемника см. [4,5,8,9,17]). В некоторых местах 

линии передачи может быть включе-
ны различные устройства, нару-
шающие однородность линии (пово-
роты, реактивные элементы и т.д.) 
(см. рис.4.1). 

В общем случае линия переда-
чи является многоволновой, т.е. ли-
нией, размеры которой для заданной 
длины волны генератора λ удовле-

творяют условию существования нескольких распространяющихся типов 
волн. Такую линию передачи можно представить в виде нескольких линий 
передачи с одним типом волны, характеризующихся своим волновым со-
противлением и постоянной распространения. Поэтому здесь и в дальней-
шем будет предполагаться, что линии передачи одноволновые. 
В одноволновой линии электромагнитная волна, распространяющаяся от 
генератора к нагрузке, отражается. Мы будем считать, что имеем режим 
однократных отражений. В линии передачи на различных неоднородностях 
и нагрузках могут возбуждаться нераспространяющиеся типы волн, ампли-
туды которых экспоненциально уменьшаются в зависимости от расстояния 
и места возникновения. Поэтому обычно можно выбрать сечение линии пе-
редачи, в котором амплитуда нераспространяющихся типов волн настолько 
мала, что ею можно пренебречь. В связи с этим всегда будет предполагать-
ся, что линия передачи анализируется  только  в сечениях, где  

нет нераспространяющихся типов волн. Наконец, будет рассматриваться ре-
жим установившихся колебаний (ста-
ционарный процесс). 

Перейдем к выводу основных 
параметров, характеризующих ре-
жим бегущей волны в линиях ко-
нечной длины при отсутствии по-
терь. 

Коэффициент отражения. 
Пусть имеется некоторая линия пере-
дачи, характеризующаяся волновым 
сопротивлением и постоянной рас-
пространения, на одном конце кото-
рой в сечении а-а включен согласо-

  Генератор        Неоднородность      Нагрузка
 

                                  Рис. 4.1 

0 

нагр

падU . падi &  
а 

а 

,γ 

 

Z

Рис.4.2  l 

отрU отрi &
+i&  

−i&  

ZB 
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ванный генератор, на другом некоторая  нагрузка (см. рис. 4.2). Генератор 

создает в линии бегущие в направлении оси l волны 
падU , 

+U  и   падi &  , +i& .  

Uпад   или    U+ - падающая волна напряжения; падi &  или  
+i&  - падающая 

волна тока. Нагрузка приводит к возникновению в линии бегущих в противо-
положном направлении оси l отраженной волны напряжения   Uотр    или   U−    

и   отраженной волны тока отрi & или 
−i& .                     (В волноводах с одним 

типом волн U∼E, I∼H).                                                           
В произвольном сечении линии l полное напряжение и полный ток рав-

ны: 
)()()( lUlUlU −+ += &&&                                         (4.1) 

 

   )()()( lilili −+ += &&&                                            (4.2) 
Отношение напряжения отраженной волны к напряжению падающей в 

некотором сечении линии l называется коэффициентом отражения по напря-
жению  

)(

)(
)(

lU

lU
lГ +

−

=
&

&
& .                                             (4.3) 

Также определяется коэффициент отражения по току 

                         
)(

)(
)(

li

li
lГ +

−

=
&

&
  ,   который равен ГГ &−=   *) 

Запишем уравнения (4.1) и (4.2) с учетом * )  
 

[ ])(1)()( lГlUlU &&& += +                                                    (4.1/) 
 

  [ ])(1)()( lГlili &&& −= +                                                    (4.2/) 
 
Комплексные амплитуды падающей и отраженной волн напряжений и 

тока в любом сечении l описываются через амплитуды волн в некотором фик-
сированном сечении, например, l=0: 

       
γ&&& jleUlU −++ = 0)( ;      γ&&& jleUlU −− = 0)(                               (4.4) 

 
γ&&& jleili −++ = 0)( ;     γ&&& jleili −− = 0)(                                   (4.5) 

где      ++
00

,iu &&  - комплексные амплитуды падающей волны напряжения и па-

дающей волны тока в сечении  l=0; 

 −−
00

,iu &&   - комплексные амплитуды отраженной волны напряжения и от-

раженной волны тока в сечении l=0. 
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Коэффициент распространения γγγγ для рассматриваемого типа волны 
комплексная величина и   определен формулой ( )βαγ += j& . При выводе 
основных выражений, характеризующих режим в линиях конечной (корот-
кой) длины,  обычно применяют линии передачи с малыми потерями.  Это да-
ет возможность пренебречь затуханием (α=0) и использовать для коэффици-

ента отражения продольную постоянную распространения β          (
Вλ
πβ 2=  - 

постоянная распространения в данной линии). 
Тогда из (2.3) и (2.4) для коэффициента отражения в произвольном се-

чении получаем 
ljeГlГ

β2
0)( && =                                               (4.6) 

− формула трансформации коэффициента отражения, 

где +

−

=
0

0
0 U

U
Г

&

&
& - коэффициент отражения по напряжению в сечении l=0. 

Коэффициент отражения в любом сечении приобретает разные значе-

ния. Например, если  при смещении на расстояние 
2
Bl

λ±=  фаза коэффици-

ента отражения изменится на 3600, то значение коэффициента отражения в 

линии повторится. Если 
4
Bl

λ±= , то πβ ±=l2 , через  λВ/4  фаза коэффици-

ента отражения изменится на 1800. 
Коэффициент отражения в общем случае комплексная величина  
 

0
00

ϕjeГГ && = .                                                   (4.7) 

С учетом этого равенства записываем (2.1/) 
 

[ ])l(jeГ)l(U)l(U 02
01 ϕβ ++ += &&&                                     (4.8) 

 
Очевидно, что максимальное значение напряжения (пучность) получа-

ется при    nl πϕβ 22 0 =+ , где n=0, 1, 2…….т.е. в точках 
β

ϕπ
2

2 0−= n
l ,  так что  

                                      [ ]0max 1 ГUU &&& += + .  

 
Минимальное значение (узел) напряжения будет при πϕβ )12(2 0 +=+ nl  

и равно                   
[ ]0min 1 ГUU &&& −= + . 
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Отношение минимального значения полного напряжения (или тока, или 
напряженности поля) в линии к максимальному значению полного напряже-
ния (или тока, или напряженности поля) в линии называется коэффициентом 
бегущей волны 

   БВK
U

U =
max

min
=1/ ρ.                                     (4.9) 

Часто вместо КБВ пользуются обратной ему величиной, называемой 
коэффициентом стоячей волны (КСВ)  Введем обозначение для КСВ- ρ. 

Следовательно, коэффициент  КБВ будет обозначаться как 1/ ρ. 
 

СВK
U

U
=

min

max  = ρ.                                                  (4.10) 

Напряжение в линии, описываемое формулой (2.8), есть комплексная 
функция координаты l. 

         
)()()( ljelUlU ϕ&& =                                                 (4.11) 

 
4.2. Зависимости коэффициента отражения и его фазы в линиях пе-

редачи   
 
Для каждого значения Г0 могут быть построены зависимости модуля 

напряжения в линии )(lU&  и его фазы ϕ(l). 

Рассмотрим примеры.  
1) Режим бегущей волны. 
В этом случае: Г0=0,  отраженных волн нет (рис.2.3), как  следует из 

(2.8)  βjleUlU −+= 0)( &&  , где   )()( lUlU += && ;    βϕ ll −=)( . 

Для тока также имеем 
βjlei)l(i −+= 0 .  Амплитуда напряжения и тока 

постоянна в любом сечении и фаза меняется по линейному закону. 

U0
+  

 i0
+ 

ϕϕϕϕ(l) 

l l 

Рис. 4.3 
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На рис. 4.3. показаны  амплитуды и фазы напряжения (непрерывная ли-
ния),  тока (пунктирная линия) в режиме бегущей волны. 

2)  Режим холостого хода (х.х.). 

10 =Г& ;  00 =ϕ . В этом случае амплитуды падающей и отраженной 

волн напряжения одинаковы и фазы равны. Это может быть при разомкнутой 
на конце линии. Из (4.8) 

 

[ ] βββ lcosUeeU)l(U jljl +−+ =+= 0
2

0 21 &&& , 
 

[ ] βββ lsinIjeei)l(i jljl +−+ =−= 0
2

0 21 &&& . 
 

На конце линии при l=0 получается минимальное значение тока (узел 
тока) и максимальное значение напряжения (пучность) (см. рис 2.4). Коэффи-
циент отражения при разомкнутом отрезке линии длиной L  равен: 

 

             
βLjeГ 2−=& .                                     (4.12) 

 
Практически в диапазоне СВЧ режим х.х. создать не удается. Действи-

тельно с электродинамической точки зрения на конце линии для этого режи-
ма следует потребовать выполнения 0=τН . Такое граничное условие выпол-
няется лишь на поверхности идеального магнитного проводникового мате-
риала, который может быть представлен лишь теоретически. 

 
 
 

 
На рис. 4.4. изображены амплитуда  и фаза напряжения и тока  (непре-

рывная линия для напряжения и пунктирная линия для тока в обоих случаях) 
в режиме холостого хода. 

Рис. 4.3 

l 

ϕϕϕϕ(l) 

Рис. 4.4. 

l 

2U0
+ 

2 i0
+ 

U(l),i(l) 

l 
l 
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3) Режим короткого замыкания (к.з.). 

10 =Г&  ;  πϕ =0 - режим к.з. 

В этом случае амплитуды падающей и отраженных волн одинаковы, а 
фазы отличаются на 1800. В сумме они дают нуль напряжения на конце линии 
(см. рис. 4.5), что может быть при коротком замыкании, поэтому, этот режим 
носит название к.з.  

Из (4.8) для этого режима получаем значения напряжения и тока 

 

[ ] βπββ lsinUjeeU)l(U )l(jjl ++−+ −=+= 0
2

0 21 &&& , 
 

[ ] βπββ lcosieei)l(i )l(jjl ++−+ =−= 0
2

0 21 &&& . 
 

Условие к.з. соответствует случаю 0=τE , т.е. для создания в линии 
к.з. на конце ее необходимо поставить идеальный электрический проводник 

(металл). На нем  −+ += τττ EEE =0, откуда сразу видно, что Г0=-1.  В соот-

ветствии с (4.8) коэффициент отражения к.з. отрезка линии длиной L равен                                   
 

 
βjLeГ 2−−=& .                                          (4.13) 

                                                                                                    
 
 

На рис. 4.5. изображены  амплитуды  и фазы напряжения непрерывная 
линия),  тока       (пунктирная линия) в режиме короткого замыкания 

 
4) Режим смешанных волн. 
В общем случае произвольной нагрузки модуль коэффициента отраже-

ния меняется в пределах от 0 до 1, а фаза  от 0 до 3600. Если коэффициент от-

Рис. 4.5. 

l 

U+ , i+ 

2U0
+ 

2 i0
+ 

ϕϕϕϕ(l) 

l l 
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ражения от нагрузки не равен 0 (в линии имеется отраженная волна), то такой 
режим называется режимом смешанных волн. Если модуль коэффициента от-
ражения равен единице, то наблюдается режим стоячих волн. В режиме стоя-
чих волн передачи электромагнитной энергии по линии передачи не происхо-
дит. 

В заключение еще раз подчеркнем, что понятие коэффициента отраже-
ния имеет смысл для одного типа волны. В многоволновых волноводах для 
нагрузки необходимо введение для каждого типа волны своего коэффициента 
отражения (а значит, и КБВ, и КСВ). 

 
4.3. Полное сопротивление линии передач 
 
Через I(l) и U(l) могут быть введены понятия полных (входных) сопро-

тивлений и проводимости в данном сечении линии. 

)(

)(
)(

lI

lU
lZ

&

&
& = ;      

)(

)(
)(

lU

li
lY

&

&
& = ,                                         (4.14) 

используя коэффициент отражения и уравнения (2.3) и (2.1/, 2.2/) 

)(1

)(1
)(

lГ

lГ
ZlZ В &

&
&

−
+= ;   

)(1

)(1
)( 1

lГ

lГ
ZlY В &

&
&

+
−= −                               (4.15) 

или введем понятие нормированных сопротивлений и проводимостей  

                                    
ВZ

lZ
Z

)(/
&

& =  и ВZlYY )(/ && = , 

ZВ − это волновое сопротивление линии передачи  
 

                  
Г

Г
Z

&

&
&

−
+=

1
1/ ;   

Г

Г
Y

&

&
&

+
−=

1
1/ .                                   (4.16) 

Можно ( )lГ&  выразить через  Z(l) следующими соотношениями 

                              

.
1)(

1)(
)(

,
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)(
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/
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+
−=

+
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lZ
lГ

ZlZ

ZlZ
lГ

В

В

&

&
&

&

&
&

                                        (4.17) 

                          
Определим формулу, дающую связь между сопротивлением в некото-

ром сечении линии 0l  и сопротивлением в произвольном сечении линии 1l . 

Так что 01 lll −= . После простых преобразований (4.15) и (4.7) получаем 

ββ
ββ

llZjlZ

ljZllZ
ZlZ

В

В
В sin)(cos

sincos)(
)(

0

0
1 &

&
&

−
−

=                                   (4.18) 
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или                             ( ) ( )
( ) β

β
tgllZjZ

tgljZlZ
ZlZ

B

B
B ⋅+

+
=

0

0
1 &

&
&                                (4.18а) 

− формула трансформации сопротивления. 
 

ββ
ββ
lsin)l(YjlcosZ

lsinjZlcos)l(Y
Z)l(Y

В

В
В

0
1

1
01

1 &

&
&

−
−= −

−
−                                 (4.19) 

− формула трансформации проводимости. 
 
Рассмотрим  несколько частных случаев для (2.18) и (2.19). 

1) При 
201
Вll

λ
±=  или  πβ ±=− )( 01 ll   получается  

)()
2

( 00 lZlZ В && =± λ
,                                            (4.20) 

т.е. через   λВ ⁄2 сопротивление в линии повторяется. 
 

2) При 
401
Вll

λ
±=  или 

2
)( 01

πβ ±=− ll  получается  

2
00 4 В

В Z)l(Z)l(Z =± &&
λ

.                                      (4.21) 

 
Переходя к нормированным сопротивлениям и проводимостям, имеем: 

                  )()
4

( 0
/

0
/ lYlZ В && =± λ

.                                     (4.22) 

Т.е. нормированная проводимость в некотором сечении равна нормиро-
ванному сопротивлению в сечении, отстаящем на λВ ⁄4. 

3) При ВZ)l(Z =0 , получается ВZ)l(Z =1 , т.е. если в каком-либо се-
чении однородной линии сопротивление равно волновому, то и в любом дру-
гом сечении линии сопротивление является чисто активным и равным волно-
вому. Нагрузка, сопротивление которой равно ZВ, называется согласованной. 

4) При 0)( 0 =lZ&  получается   βtgljZlZ В−=)( 1
& . 

Если в каком-либо сечении однородной линии сопротивление равно 
нулю (здесь может быть короткое замыкание), то сопротивление в любом се-
чении линии является чисто реактивным, а вдоль линии оно меняется по за-
кону тангенса. 

5)    При  ∞=)( 0lZ&   получается  βctgljZlZ В=)( 1
& . 

Если в каком-либо сечении однородной линии сопротивление 
равно бесконечности, то сопротивление в любом сечении чисто реак-
тивное, а закон изменения его вдоль линии – котангенс. 



 125

6) Сопротивление узла напряжения (пучности тока) равно  

,
)1(

)1(

max

min
БВВ

пад

пад

узла КZ
Гi

ГU

i

U
Z ⋅=

+

−
==

&&

&&

                        (4.23) 

СВВ

пад

пад

пучн КZ
Гi

ГU

i

U
Z ⋅=

−

+
==

)1(

)1(

min

max

&&

&&

.                        (4.24) 

 
4.4.Диаграмма полных сопротивлений (проводимостей) 
 
Несмотря на сравнительную простоту формул для Г(l), Ζ(l), Y(l) расчеты 

по ним для сложных устройств СВЧ получаются громоздкими и трудоемки-
ми. Более оптимальным является использование круговой диаграммы  [5]. 
Такая диаграмма является универсальной и пригодна для расчетов с любыми 
передающими линиями в пределах применимости понятия волнового сопро-
тивления, если линия возбуждена на волне одного типа.  

Для представления построения диаграммы выразим уравнения для тока 
и напряжения через коэффициент отражения 

 

           
( )

( )β

β
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ГеU)l(U
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 в виде 
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еГ
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еГ
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0
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1
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ϕγ

−−
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+

−=

+=
         (4.25) 

 
Приведенные выражения удобно рассмотреть  графически на векторной 

диаграмме (рис.2.6). 
 

+J

2 

I/Iпад
. 

U/Uпад .

 ψ

ϕ 

увеличение
l 

0 

+

1

Рис. 4.6. Совмещенные диаграммы напряжений и токов 
 

Г  
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При увеличении l  увеличивается ϕ, т.е. при движении вдоль линии от  

нагрузки к генератору, отрезок  Γ, располагавшийся на нагрузке под углом  
ϕ к действительной оси, равномерно вращается по часовой стрелке (в отрица-
тельную сторону). Сумма единичного отрезка с вращающимся отрезком  Γ 

дает отношение 
падU

)l(U
, а разность - 

падI

)l(I
. Т.о. окружности являются геомет-

рическими местами концов векторов напряжения и тока в линии, выраженные 
в относительных единицах. 

Радиус окружностей изменяется в соответствии с величиной модуля ко-
эффициента отражения Γ. Предельная величина модуля коэффициента от-
ражения равна 1. Полный оборот по окружности происходит при перемеще-

нии вдоль линии на половину длины волны, т.е. 
2
Вl

λ
= . Как мы уже видели, 

что при 
2
Вl

λ
= , отрезок Γ поворачивается на 3600. Модули напряжения и 

тока периодически изменяются вдоль линии, образуя стоячую волну, они ук-
ладываются на окружности диаграммы.  

В пределах плоскости большого круга с единичным радиусом  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
укладываются все физически возможные режимы работы длинной ли-

нии при пассивной нагрузке. Каждой точке соответствует вполне определен-

+ 

 

линия 
чисто  
активных 
входных 
сопротив- 
лений 
 

Окружности 
постоянного  
модуля коэф-
фициента 
отражения 
Г=const, 
постоянного 
КБВ (ρ-1) и  
КСВ (ρ). 

линия 
чисто  
активных 
входных 
сопротив- 
лений 

Г=0 
(полное со-
гласование 

Рис. 4.7. Характерные точки на векторной диаграмме 
напряжений и токов для передающей линии без потерь 
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ное отношение напряжения и тока, и, сле-
довательно, вполне определенное входное 
сопротивление в данном сечении линии. 
Круговую диаграмму полных сопротивле-
ний можно представить как графическое 
изображение на плоскости комплексного 
переменного Гзависимостей, описывае-
мых формулами (4.6) и (4.18). То есть каж-
дому значению коэффициента отражения  
по (4.16) соответствует определенное зна-
чение  нормированного сопротивления  
Z=R+jX. 

Круговая диаграмма представляет 
собой совмещение трех видов окружно-
стей: 

1) Окружности постоянного моду-
ля коэффициента отражения    наносятся 
пунктиром или вообще не наносится. 

Обычно удобным оказывается использование окружностей постоянного 
Кбв. Значения Кбв определяются на отрезке АС (рис. 4.7). На этом отрезке 
входные сопротивления находятся в минимумах стоячей волны (узлы напря-
жения). 

Можно использовать линии постоянного КСВ. Значения КСВ определя-
ются на отрезке АВ, на этом отрезке входные сопротивления находятся в 
максимумах стоячей волны (пучности напряжения).  

Фазовый угол lγ2 , в соответствии с формулой 
ljeГlГ

γ2
0)( ⋅= , от-

считываются от оси  АВ против часовой стрелки. 
Характерные точки: 
Точка А на рис. 4.7, имеющая координаты (1+j0), соответствует случаю 

Г= 0 (полное согласование); Ксв равен единице (ρ = 1).  
В – координаты 2+j0, в ней Г= 1; ϕ0 = 0; Zвх =∞. В этом случае ам-

плитуды падающей и отраженной волн напряжения одинаковы и фазы равны 
- режим  холостого хода (Х.Х.). 

 С – координаты 0+j0, в ней Г= 1; ϕ0 = π; Zвх =0. В этом случае ам-
плитуды падающей и отраженной волн одинаковы, а фазы отличаются на 
1800. В сумме они дают нуль напряжения на концах линии – режим 
короткого замыкания (К.З.).  

     Рис. 4.8.Окружности  
постоянных     активных      
сопротивлений 

R=const 

• 
A 

C 
С 
0 
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Большая окружность единичного радиуса с центром в  точке А на рис. 
4.7 соответствует случаю Г= 1. Равенство единице модуля коэффициента 
отражения возможно либо при ко-
ротком замыкании, либо при холо-
стом ходе в линии или при чисто ре-
активной нагрузке. Поскольку точки 
холостого хода и короткого замыка-
ния найдены, то считаем, что рас-
сматриваемая окружность является 
геометрическим местом  чисто реак-
тивных входных сопротивлений ли-
нии.  

2) Окружности постоянных 
активных сопротивлений.  

Каждому значению коэффи-
циента отражения Г, согласно  

)l(

)l(
Zc)l(Z

ρ
ρ

−
+=

1

1
, соответ-

ствует определенное значение нормированного сопротивления 
jXRZ += . Все окружности constR = , центры которых лежат на линии ВС 

(действительная ось), проходят через точку В (рис. 4.8). Характерной являет-
ся окружность R=1 (на ней активная часть сопротивления равна волновому). 
В точке С - R=0, в точке В - ∞=R , в точке А- R=1. Линия ВС – геометриче-
ское место точек, где ток и напряжения синфазны, линия активных сопротив-
лений (узлов и пучностей напряжения).  

 
3) Окружности постоянных реактивных сопротивлений. 
Центры окружностей Х=const лежат на прямой, параллельной мнимой 

оси (в круг радиуса Г=1 попадают только части этих окружностей). Линии 
отрицательных реактивных значений Х (емкостные сопротивления) лежат в 
левой половине диаграммы, а линии положительных реактивных значений Х 
(индуктивные сопротивления) – в правой (рис. 4.9).  

Рассмотрим, какими свойствами обладают  окружности  R=const и 
X=const. 

ННН iXRZ +=     ;         
В

Н

В

Н

В

Н

Z

X
i

Z

R

Z

Z
+=  

Сопротивление нагрузки в относительных единицах (без индексов)  
iXRZ += . Тогда коэффициент отражения будет равен   

1

1

+
−=Γ

Z

Z
.                                                (4.26) 

Ок-
руж-
ности 

Рис.2.9.Окружности постоян-
ных реактивных сопротивле-
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Представим коэффициент отражения в комплексной форме 
ГiГГ ′′+′= .   Найдем величины ГиГ ′′′  

 

22

22

1

1

X)R(

XR
Г

++
+−=′ ,            22)1(

2

XR

X
Г

++
=′′ . 

 
Исключим из этих выражений сначала R, а потом X. Получаем 

) +
+

−′ 2

1R

R
Г( ( )

2
2

1

1

)R(
Г

+
=′′ .                         (4.27) 

 Параметром является активное сопротивление R. 

( )
2

2
2 11

1
ХХ

ГГ =






 −′′+−′ .                        (4.28) 

Параметром является реактивное сопротивление X. 
Из уравнений видно, что линии постоянных R и X являются окружно-

стями. Координаты центров окружностей R=const, согласно (4.27), равны    

1+
=′

R

R
Г ,  0=′′Г .  Радиус окружностей R=const оказывается равным 

1

1

+R
. 

Окружности X=const, согласно (4.28), имеют координаты центров 

,Г 1=′′
X

Г
1=′′ и радиус, равный 

X

1
. 

Пользуясь этими  уравнениями, рассчитывают и строят сетку окружно-
стей R=const и X=const. 

После всего рассмотренного, представим в конечном виде диаграмму 
полных сопротивлений рис. 4.10. Как видно он представляет собой наложение 
рис. 4.8 и рис. 4.9.  

Окружности  X=const пересекают действительную ось в точках, через 
которые проходят окружности R=const. Центры окружностей X=const лежат 
на прямой, параллельной мнимой оси и также проходящей через точку х.х. 
линии.  

Окружности R=const имеют одну общую касательную в точке с ко-
ординатами 2+j0, где входное сопротивление передающей линии стремится к 
бесконечности. Окружности КСВ=const на круговой диаграмме наносится 
пунктиром (либо вообще не наносятся). В соответствии с соотношениями  

ρ
ρ BСВВ

B

СВ

В ZKZR
Z

K

Z
R ==== maxmin ,  
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окружности КСВ=const пересекают действительную ось в точках, через кото-
рые проходят окружности R=const, причем в относительных единицах R=КСВ 
или R=1/КСВ. 

Таким образом, для нахождения окружности заданного КСВ необходи-
мо найти соответствующую окружность R=const, после чего провести из цен-
тра диаграммы окружность, касательную к окружности постоянного активно-
го сопротивления. Увеличению расстояния рассматриваемого сечения от на-
грузки соответствует движение по ок-
ружности ρ=const. 

Диаграмму полных  сопротив-
лений можно использовать в качестве 
диаграммы полной проводимости, 
при этом остаются в силе все без ис-
ключения числовые обозначения, 
имеющиеся на диаграмме полных со-
противлений. Координатная сетка 
диаграммы может быть применена 
для изображения не только полных 
сопротивлений линии, но и полных 
проводимостей в относи В качестве 
начала отсчета выбрана точка R=X=0, 
т.е. минимум стоячей волны напря-
жения. Шкала углов наносится вне 
большой окружности. Обычно углы 
выражают не в градусах , а в виде отношения длины линии l к длине волны в 
данной линии λВ, то есть в единицах l /λВ. 

Полный оборот по диаграмме совершается при перемещении вдоль ли-

нии на 
2
Вλ

.  

тельных единицах в виде 

   iBG
Z

Y +== 1
,        где    

22 XR

R
G

+
= ,           

22 XR

X
B

+
−= . 

 
В диаграмме полных проводимостей меняется физический смысл ха-

рактерных точек (рис. 4.10). Точка В означает теперь не режим х.х., а режим 
к.з. Наоборот, точка С соответствует теперь х.х (Y=0). Минимумам стоячей 
волны напряжения соответствует отрезок АВ. Правая полуплоскость соответ-
ствует положительной реактивности (емкости). Левая – отрицательной  (ин-
дуктивности). Ниже приведена типовая диаграмма Вольперта – Смита. 
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Рис. 4.10. Диаграмма полных 
сопротивлений 
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В диаграмме полных проводимостей меняется физический смысл ха-
рактерных точек (рис. 4.10). Точка В означает теперь не режим х.х., а режим 
к.з. Наоборот, точка С соответствует теперь х.х (Y=0). Минимумам стоячей 
волны напряжения соответствует отрезок АВ. Правая полуплоскость соответ-
ствует положительной реактивности (емкости). Левая – отрицательной  (ин-
дуктивности). Ниже приведена типовая диаграмма Вольперта – Смита. 

 
 
 
 
 

Круговая диаграмма полных сопротивлений и проводимостей 
в полярной системе координат 
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5. СОГЛАСОВАНИЕ  ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ С НАГРУЗКОЙ 
 
5.1. Физический смысл согласования и основные параметры 
 
Линии передачи, предназначенные для канализации  энергии СВЧ 

сигналов от генератора к нагрузке, работают наилучшим образом только в 
определенном режиме – режиме согласования. Вопросы согласования бо-
лее подробно можно почерпнуть из [2,3,10,11].  Для анализа оптимальности 
передачи  энергии от  генератора в нагрузку рассматривается следующая 
схема (рис. 5.1).   

  

 

 

 

 

 
        

                 Рис. 5.1. Схема передачи энергии СВЧ 
 
Генератор напряжения с э.д.с. (Э) и внутренним сопротивлением  

ггг
jxrz +=&   посредством линии передачи с волновым сопротивлением  zВ 

и постоянной распространения  γ  связывается с нагрузкой, имеющей сопро-
тивление  

ннн
jxrz +=& . В общем случае Zн ≠ Zг≠  ZВ, так что в линии пере-

дачи существуют    отраженные волны. 
Устранение отраженных волн достигается, например, путем создания 

дополнительных волн, отражающихся от согласующего устройства (на 
рис.5.1 согласующее устройство показано в виде отрезка линии длиной L). 
Эти волны должны интерферировать, для чего требуется обеспечить равенст-
во их амплитуд и сдвиг фаз на 180о. Регулировка трансформаторов сводится к 
созданию условий, необходимых для полного погашения отраженных волн.  

Какая степень согласования является удовлетворительной, если нельзя 
достичь ρ = 1. В среднем допустимая величина это ρ < 1,5, но в отдельных 
случаях это разные значения:  измерительных устройствах –  
ρ = 1,1, в прецизионных измерительных устройствах -  ρ < 1,05. 
Качество характеризуется не только величиной КСВ, а и скоростью изме-

нения КСВ при изменении частоты по отношению к номинальной или сред-
ней частоте. 

1 2 

Zн
zг

Э
ZВ, γγγγ 

L

: 
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Согласование лини передачи означает настройку этой линии на режим 
бегущей волны. Рассмотрим, какие преимущества имеет согласованная линия 
в сравнении с несогласованной. 

 
Максимальная отдача мощности генератора в нагрузку. Если линия 

передачи имеет нулевую длину   L=0   (нагрузка подключена к выходу гене-
ратора), то мощность, выделяемая на активном сопротивлении нагрузки rн , 
равна 

       
( ) ( )22

2

2

2

нгнг

н

гн

н

xxrr

rЭ

zz

rЭ
P

+++
=

+
=   ,                                    (5.1) 

откуда получается максимальная отдача мощности  в нагрузку 

 
             

гнгн
xxrr −== ; .                                             (5.2) 

 

Таким образом, при комплексном внутреннем сопротивлении генера-
тора нагрузка должна иметь реактивную часть, противоположную по знаку 
реактивности сопротивления генератора. Однако если генератор имеет чис-
то активное сопротивление   0; ==

гВг
xzz , максимальная отдача мощ-

ности в нагрузку получается при чисто активном сопротивлении нагрузки 

.0; ==
нВн

xzz  

 
В дальнейшем будем предполагать, что генератор с линией передачи 

согласован, т.е. условие  (2.30) выполняется. 
Определим, какая часть мощности выделяется на активном сопро-

тивлении нагрузки, если  Zн ≠  ZВ. В этом случае от нагрузки имеется отра-
женная волна. Если линия передачи не имеет потерь, то активная мощность 
в любом сечении линии, в том числе и на нагрузке, одинакова.  Например, в 
пучности  напряжения она равна 

( ) ( )
В

падпадминмакс

z

ГuГuiu
P

2

11

2

&&&& −+
== ,                             (5.3) 

откуда                                       




 −=

2
1 ГPP

пад
& , 

где Рпад – мощность, проходящая по линии передачи в режиме бегущей 
волны.Используя соотношения для КСВ, можно записать мощность, пере-
даваемую в нагрузку в зависимости от  КСВ 
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PP .                                           (5.4) 

 
Таким образом, если линия передачи не согласована с нагрузкой, 

часть мощности генератора отражается и отдача в нагрузку в соответствии 
с соотношениями (5.3) и (5.4) не максимальна. 

Максимальный коэффициент полезного действия линии передачи.  
Предположим, что линия передачи имеет потери, характеризуемые  коэф-
фициентом затухания  αααα. КПД линии передачи определяется как отношение 
мощности в конце Рн  к мощности в начале линии Р0 

0Р

Pн=η . 

 
Мощность в начале линии (в сечении 1) рис. 5.1  равна  

,
110 отрпад

РPP −=  

а на нагрузке (в сечении 2)     
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Используя эти условия, получим зависимость КПД  линии передачи 
от величины модуля коэффициента отражения в виде 

                            L

L
e

еГ

Г α
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η 2

42

2

1

1 −
⋅−⋅
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−
=
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&                                   (5.5) 

При Г=0 КПД максимален и равен     

        Le αη 2
0

−= .                                            (5.6) 

С увеличением отражения КПД уменьшается, причем особенно силь-

но для больших значений .Г&  

Для  пропускаемой линией передачи активной мощности в пучности 
напряжения можно записать 
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Если предельное напряжение Uпред  (или предельная мощность       

В

пред

пред z

U
P

2

2&
= ) в линии задано, то оно будет определяться величиной на-

пряжения в пучности  )1( Гuu
падпред

&&& += .  Поэтому из (2.35) получаем 

1

1

1 −⋅=
+
−

= ρ
предпред

Р
Г

Г
PP

&

&
                               (5.8) 

В результате, пропускаемая мощность уменьшается   в ρ−1 раз. 
Рассмотрим методы построения  согласующих устройств. 
 

5.2. Общие принципы согласования нагрузки с линией передачи 

Независимо от характера и типа согласующего устройства, а также 
полосы частот, в пределах которой сохраняется согласование, схема согла-
сования имеет вид рис. 
5.2. Назначение согла-
сующего устройства – 
устранить отраженную от 
нагрузки волну. Эту зада-
чу решают двумя различ-
ными методами: 

- путем создания 
дополнительны отраже-
ний. 

 − путем поглоще-
ния отраженной волны в согласующем устройстве. При этом падающая 
волна проходит через согласующее устройство практически без потерь. 

− путем создания в линии передачи с помощью согласующего устрой-
ства еще одной отраженной волны, амплитуда которой равна амплитуде вол-
ны, отраженной от нагрузки. Фазы обеих отраженных волн отличаются на 
1800. В результате отраженные волны компенсируют друг друга. 

Первый метод согласования основан на применении либо мостовых 
схем, либо невзаимных устройств. 

Согласующее устройство второго типа обычно состоит из реактивных 
элементов и практически не вносит потерь. Оно позволит получить входное 
сопротивление на стыке с линией, равное волновому  Zвх =ZВ. В результате, в 
линии, левее места стыковки образуется бегущая волна. 

Согласование методом дополнительных отражений невозможно, если 
сопротивление нагрузки чисто реактивное. 
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При нагрузке, сопротивление которой является комплексной величиной 
согласующее устройство должно быть реактивным. 

Если нагрузка чисто активная, то согласующее устройство представляет 
собой ступенчатый либо плавный переход. 

 
5.3 Узкополосное согласование  
 
 В задаче узкополосного согласования (УС) согласующие элементы 

строят из соображения получения полного согласования (Г=0) на одной   
фиксированной частоте. Степень согласования линии передачи с нагрузкой 
оценивается по характеристике согласования, которая представляет собой  за-
висимость модуля коэффициента отражения Г&  от частоты  ωωωω. Полоса УС 

равна нескольким  единицам процентов от ωωωω0. 
С энергетической  точки зрения наибольший интерес представляет 

согласование с помощью недиссипативного четырехполюсника. Согла-
сующее устройство должно обладать свойствами идеального трансформа-
тора, преобразующего высокочастотные напряжения, токи и полные сопро-
тивления из одного сечения в другое без внесения активных потерь. Таки-
ми трансформаторами могут быть индуктивные, емкостные диафрагмы и 
другие неоднородности, включаемые в линию. 

Методика   УС  заключается в следующем. Проводимость нагрузки 
выражается через активную и реактивную проводимости 

                    
ннн

iBGY +=  ,                                        (5.9) 

где   Gн ≠0, с помощью отрезка линии длиной   l трансформируется в про-
водимость Y1, активная часть которой равна волновой проводимости линии, 
т.е. 

                   
111

iBGY
л

+=  .                                         (5.10)        

Реактивную часть проводимости   Y1 компенсируют путем парал-
лельного включения в линию  равной по величине и противоположной по 
знаку реактивной проводимости  (-iB1). В результате входная проводимость 
нагрузки на зажимах 11  
(рис. 5.3) становится 
чисто активной и равной 
волновой проводимости, 
т.е. линия нагружается 
на сопротивление, рав-
ное ее волновому сопро-
тивлению, что соответ-
ствует идеальному со-
гласованию. Заменив 

Рис. 5.3. Схема компенсации реактивной проводимости 

 

 

 

-iB1 ZВ1 

1 

1

 
 

l

Z
нZВ1 



 137

везде термины проводимость на сопротивление можно придти к схеме со-
гласования, где компенсирующее реактивное сопротивление (-iX) включа-
ется в линию последовательно. 

Рассмотрим наиболее распространенные типы трансформаторов пол-
ных сопротивлений. 

Реактивные шлейфы. Отрезок линии передачи с режимом короткого 
замыкания или холостого хода в сечении нагрузки. Из формул трансфор-
мации (4.18) и (4.19) следуют формулы реактивных сопротивлений и про-
водимостей шлейфов: 

ββ сtgl
Z

j
ytgljZZ

B
xBк −=−= && ; ,                          (5.11) 

ββ tgl
Z

j
yctgljZZ

B
xBX =−= && ; .                            (5.12) 

Отрезки короткозамкнутых линий с длиной менее полуволны часто 
используют в качестве согласующих элементов, а также в качестве элемен-
тов колебательных контуров с распределенными параметрами. Разомкну-
тые отрезки применяют значительно реже. Причем в полых волноводах и 
многих других линиях передачи режим холостого хода нежелателен из-за 
интенсивного излучения выходного отверстия. 

Диафрагмы  в волноводах. Тонкая металлическая пластина с отверсти-
ем, помещенная в сечении волновода, называется диафрагмой. Диафрагмы 
используют как реактивные элементы для согласования сопротивлений.  

На рис. 5.4,а схематично изображена  симметричная диафрагма в вол-
новоде прямоугольного сечения. Диафрагма имеет прямоугольное сечение с 
размерами а/ и b.  Для волны Н10 диафрагма возмущает магнитное поле, и по-
этому данная неоднородность может быть представлена в виде индуктивно-
сти (рис. 5.4,a). Диафрагма носит название индуктивной. Относительную ве-
личину реактивного сопротивления можно вычислить по следующей при-
ближенной формуле [3] 

 



 138

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

.1)(
2

3
1

;1
6

1
1

2

/

2//
2

/

2//
2

<<−






















+=

<<






















+=

aaпри
a

a

a
ctg

a

Z

X

aапри
a

a

a
tg

a

Z

X

BC

BC

λ
ππ

λ

λ
ππ

λ
    (5.13) 

 
    На рис. 5.4,b изображена емкостная, симметричная диафрагма и ее 

эквивалентная схема для Н10 волны. Диафрагма такой конфигурации сильно 
возмущает электрическое поле волны. Относительное значение нормирован-
ной проводимости приближенно  выражается так: 

 

b
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λ

=  ,                                    (5.14) 

где  YB=1/ ZB – волновая проводимость. 
Четвертьволновый  трансформатор. Свойства отрезка ли-

нии длиною в четверть волны были рассмотрены выше, где было 
показано, что входное сопротивление линии длиной  λ/4  равно     
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                                 Рис. 5.4 
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Это означает, что четвертьволновый отрезок  линии передачи преобразует на-
грузку   в сопротивление 1/ZH, то есть в сопротивление, численно равное про-
водимости нагрузки. Это положение справедливо и для проводимостей, то 
есть проводимость нагрузки преобразуется четвертьволновым  трансформа-
тором в величину проводимости, численно равную сопротивлению нагрузки.   
Если сопротивление нагрузки  Zн  имеет чисто активный характер, то при дей-
ствительном  ZВ, т.е. в отсутствие потерь, входное сопротивление Zвх  также 
является чисто активным. Это свойство четвертьволнового отрезка использу-
ется для согласования двух линий с разными волновыми сопротивлениями  
ZВ1 и ZВ2 (рис. 5.5). 
Условием согласования является равенство  
 

(Zвх)aa =ZВ1.                                             (5.16) 
По уравнению четвертьволнового  трансформатора, имеем 

                                            

2

2/ )()(
В

в
аaвх z

zz = ,                                     (5.17)                       

где /
В

z - волновое сопротивление согласующего четвертьволнового отрезка 

линии. Подставляя (5.16) в (5.17) имеем: 

21
/

ВВВ
zzz ⋅=   .                                   (5.18) 

 
Так можно проводить согласование в волноводах, коаксиальных  и полоско-
вых  линиях. 
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Рис. 5.5. Применение четвертьволново-
го трансформатора 
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Т.о. в принципе (без учета активных потерь в трансформаторе) при помощи 
λ⁄4 трансформатора можно согласовать нагрузку с любым конечным значени-
ем коэффициента стоячей волны. Однако плавно регулировать согласование 
при изменении КСВ нагрузки с помощью λ⁄4 трансформатора нельзя. Притом, 
диапазон волн, в котором сохраняется приемлемое согласование, ограничен, 
поскольку длина трансформирующей секции устанавливается с расчетом на 
известную длину волны. Точное согласование обеспечивается только на рас-
четной частоте  Bфo v λπω /2= , где vф - фазовая скорость  в отрезке линии, а 

также на кратных частотах  ( )120 +nω , когда длина трансформатора состав-

ляет четверть длины волны в линии плюс целое число полуволн.  В окрестно-
сти расчетной частоты четвертьволновый трансформатор осуществляет при-
ближенное согласование. 

Четверть волновые трансформаторы используются в случаях, когда на-
грузка фиксирована в достаточно узких пределах. Наиболее часто они приме-
няются для согласования передающих линий СВЧ, имеющих разные размеры 
поперечного сечения. 

Четверть волновые (λ⁄4) трансформаторы широко применяются также в 
выводах энергии некоторых типов электронно-вакуумных приборов СВЧ 
(магнетронов). Иногда в качестве λ⁄4 трансформатора используют волноводы 
сложной формы (П или Н – образные волноводы). 

Для расширения полосы частот, в пределах которой обеспечивается 
приемлемое согласование, часто пользуются не одним, а несколькими λ⁄4, 
трансформаторами, располагаемыми в виде ступенек один за другим.  

Трансформатор типа одиночной передвижной реактивной прово-
димости. Согласование реактивным шлейфом. Короткозамкнутый шлейф. 

Рассмотрим случай, когда в некотором сечении передающей линии 
включен шунтирующий параллельный, короткозамкнутый шлейф. Соответст-
вующее построение - трансформатор типа одиночной передвижной шунти-
рующей проводимости (одношлейфовый трансформатор) приведено на рис. 
5.6. 

Определим условия, при которых шлейфы не оказывают влияния на пе-
редачу энергии по длинной линии. Входное сопротивление отрезка длинной 
линии  без потерь определяется уравнением  трансформации   
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При к.з. на конце шлейфа  (ZН=0) входное сопротивление равно    

B
BВХ

l
tgiZZ

λ
π2=  

при l=λВ/4, ZВХ стремится к бес-
конечности. Следовательно, 
шунтирующее действие шлей-
фа стремится к нулю. Это свой-
ство широко используется на 
практике для создания “метал-
лических изоляторов”, служа-
щих для закрепления одного 
проводника по отношению к 
другому без помощи диэлек-
трических изоляторов. 

В точках  11, где включен 
шлейф, складываются входная 

проводимость шлейфа  Yшл и входная прово-
димость линии YВХ=GВХ+iBВХ. Под входной 
проводимостью YВХ подразумевается полная 
проводимость тракта, расположенного правее 
сечения 11. 

Входная проводимость шлейфа без по-
терь имеет чисто реактивный характер, т.е. 
Yшл=iBшл. Поэтому следует заключить, что 
суммарная проводимость в точках 11 равна 

)(

)()( 11

шлВХВХ

ВХВХшлВХ

BBiG

iBGiBY

++=
++=

                            

(5.20)                           
 При передвижении к.з. мостика происходит изменение реактивной 

проводимости шлейфа Вшл в пределах от 0 до ∞. Точка, отображающая на 
круговой диаграмме полную проводимость  (YВХ)11, перемещается только по 
окружности постоянной активной проводимости GВX=const. На рис. 5.7 пока-
зано изменение полной проводимости линии в сечении, где включен шунти-
рующий шлейф, при передвижении  поршня в шлейфе.  

Аналогичным образом, путем включения последовательного корот-
козамкнутого шлейфа полное входное сопротивление может изменяться на 
полярной диаграмме, не выходя за пределы окружности постоянного ак-
тивного сопротивления Rвх=const. Ниже приводятся разные варианты 
включения согласующего шлейфа рис. 5.8. 
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Задача состоит в том, чтобы по заданной величине нагрузки ZН и 
волновому сопротивлению ZВ определить место включения шлейфа l и 
длину шлейфа lШЛ. 

 
Согласование с помощью одного реактивного шлейфа проводится в 

следующем порядке: 1) определяется сечение а-а, где активная часть вход-
ного сопротивления ZВХ равна волновому сопротивлению линии передачи               
RВХ = ZВ; 2) в это сечение последовательно включается реактивное сопро-
тивление (шлейф), образующее с реактивной частью входного сопротивле-
ния последовательный резонансный контур (рис. 5.8,в). Входное  сопро-
тивление такого контура на резонансной частоте равно ZВ, т.е. линия слева 
от сечения а-а согласована. Таким образом, реактивное сопротивление 
шлейфа должно быть равным реактивной части входного сопротивления в 
сечении а-а и противоположным по знаку. 

При параллельном включении шлейфа нужно определить сечение б-
б, в котором часть входной проводимости равна волновой. В этом сечении 
в результате включения реактивного шлейфа образуется параллельный 
контур, имеющий на частоте согласования чисто активную проводимость, 
равную волновой. Рассмотрим пример, где надо согласовать с помощью 
одного шлейфа линию передачи с ZВ =500 Ом с нагрузкой, имеющей со-
противление ZН =300-j640 Ом. 

1. Нормируем  
 

 

 

2. Наносим ZН на диаграмму сопротивлений (точка 1а на рис. 5.9) 
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3. По линии постоянного КБВ перемещаемся в сторону генератора на 
расстояние l до точки 2, лежащей на окружности R=1. Получим, что на рас-
стоянии l=0.346λВ от нагрузки активная часть нормированного входного 
сопротивления будет равна 1, а реактивная X=+1.8 

4. В т.3 тоже R=1, но расстояние от нагрузки дальше, чем в т.2, а со-
гласование имеет смысл проводит   на расстоянии ближнем к нагрузке в 
линии. 

5. Проверим, на каком расстоянии от нагрузки будет включаться па-
раллельный шлейф и будет ли оно меньше, чем у последовательного 
шлейфа. Для этого определим проводимость нагрузки и точке 4, диамет-
рально противоположной  нагрузке (т.1а). Проводимость нагрузки равна: 
YН =(0.38+i0.9). Расстояние от точки 4 до сечения, в котором активная часть 
входной проводимости равна волновой (т.2) равно 0.096. Таким образом 
использовать параллельный шлейф в данном случае более выгодно. 

6. Реактивная часть нормированной входной проводимости в месте 
включения шлейфа равна B=+1.8. Поэтому параллельный шлейф должен 
иметь проводимость B= -1.8. Короткозамкнутый шлейф с такой проводи-
мостью имеет длину lШЛ=0.082λВ (от т. А - на диаграмме проводимостей 
тока А это точка короткого замыкания, до т. С в сторону генератора), а у 
разомкнутого(хх) lШЛ=0.332λВ (от т. B - соответствует режиму холостого 
хода до т. С в сторону генератора). К.З. шлейф короче, поэтому останавли-
ваем на нем свой выбор. 

Можно расширить полосу согласования с помощью увеличения ко-
личества шлейфов  

Двухшлейфовый и трехшлейфовый трансформаторы. Согласование с 

0,096 λB 
3 C - 1.8 

+ 1.8 

- 1.28 
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4 
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B

Ксв=const 

A 

0,346 λλλλB 

Рис. 5.9. Согласование одним реактивным  

шлейфом 
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помощью 2-х-шлейфового трансформатора. На рисунке 5.10 показано после-
довательное (рис. 5.10,а) и параллельное (рис. 5.10,б) включение двухшлей-
фового трансформатора. 

 
Включив 1 шлейф в произвольной точке линии, в общем случае нельзя 

получить согласованный режим  в широком диапазоне частот ни при каких 
длинах шлейфа. Однако, изменяя длину это-
го шлейфа, можно добиться изменения в ши-
роких пределах сопротивления в некоторой 
второй точке, расположенной ближе к гене-
ратору на определенном расстоянии (не рав-
ном и не кратном λ/2) от первой. В большин-
стве случаев в этой второй точке можно до-
биться, чтобы xjZвх ⋅⋅⋅⋅±±±±==== 1  после чего, 

включая в этой точке второй шлейф и ком-
пенсируя имеющуюся реактивность, мы дос-
тигаем согласования в этой точке. 

Методику согласования посмотрим на 
примере: 

Согласовать с помощью двух последо-
вательно включенных шлейфов (рис. 5.10,а), расположенных на расстоянии 

Λ
16
5====l  друг от друга, сопротивление Zн=(200-j·750) Ом. Волновое сопротив-

ление линии Zн=500 Ом. 

1. Нормированное 5,14,0 j
Z

Z
Z

w

н
н −−−−========  и наносим т.1 (рис.5.11). 

2. Строим на круговой диаграмме окружность, смещенную относительно 

окружности R1 на R=1, ΛΛ ⋅⋅⋅⋅==== 312,0
16
5 .    

3. Пересчитываем нагрузку в точку включения шлейфа № 1. Допустим, что 
это точка 2, в которой без учета шлейфа Zвх=(0,3+j·1,2) Ом. Если точка 2 по-
падет внутрь окружности R=1.2, то согласования добиться не удастся. 
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4. Включением емкостного шлейфа перемещаем точку 2 по окружности по-
стоянного R=0.3 в точку 3 или в точку 4. В точке 3 х=0,08, в точке 4 х=-0,92, 
шлейф должен иметь реактивное сопротивление X = (–0,92 – 1,2) = –2,12. 

5.Выбираем шлейф №1 разомкнутым. Его длина при Zшл=Zw определяется 
от т. А до точки j·2,12. Получаем lшл1=0,068 Λ. 

6. Пересчитываем новое сопротивление точки 4, через отрезок линии меж-
ду шлейфами. Получаем точку 5. В этой точке входное сопротивление равно 
1+j·2,05 

7. Реактивность индуктивного характера согласуем разомкнутым шлейфом. 
8. Поскольку выбран разомкнутый шлейф, то отсчитываем его длину от 

точки А до точки –j·2,05. Получаем lшл2=0,0705 
После включения шлейфа N2 точка 5 перемещается по линии R=1 в точку 

6. Таким образом, согласование достигнуто. 
При согласовании параллельными шлейфами следует пользоваться диа-

граммой проводимости. Но не любое сопротивление нагрузки может быть со-
гласовано 2-х–шлейфовым транзистором. Однако, если добавить третий 
шлейф, расположенный на расстоянии от двух рассмотренных не на кратном 

2

Λ , то можно добиться согласования любой нагрузки 0Zн ≠ . 

Рассмотрим согласование при помощи двух неподвижных шунтирующих 
реактивных проводимостей (см. рис. 5.10,б), например, шлейфов, включен-
ных в линию на расстоянии L, отличной от λ/2. Реактивная проводимость ме-
няется перемещением к.3 мостиков или поршней. 
Анализ начнем с точек 11'. В этих точках при наличии согласования полная 

входная проводимость в относительных единицах (Yвх)11’ = 1+j·0 (рис. 5.10,б). 

 
В процессе согласования шлейф не может изменить величину активной со-

ставляющей проводимости в точке 11'. Поэтому полная входная проводи-
мость линии без шлейфа Yг правее точек 1, 1’ (рис. 5.12,б) должна лежать на 
окружности G=1 (рис. 5.12,а). 
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Полная входная проводимость линии вместе со вторым шлейфом в точках 

2 2’ отличается от проводимости поворотом на диаграмме на угол 
в

L

λ
. Следо-

вательно, геометрическим местом точек, на котором должна находиться про-
водимость |Yвх|22’, является окружность G = 1, повернутая против часовой 
стрелки на указанный угол. На рисунке в длина L выбрана равной λ/8. 
Шлейф, включенный в точках 2 2' , не может изменить активный проводи-

мости. 
Для того, чтобы попасть на окружность |Yвх|22’ и потом обеспечить согласо-

вание с помощью двух шлейфов, необходимо, чтобы проводимость Y правее 
точек 2 2' лежала за пределами заштрихованного круга (рис. 5.18,а). Этот круг 
С – const, касательный к окружности |Yвх|22’. 
Проведенное рассуждение показывает, что 2-х-шлейфовый трансформатор 

имеет некоторую "недосягаемую зону" проводимости нагрузки на круговой 

диаграмме. Чем ближе L к 
4

β⋅λ , тем эта зона больше. Для каждого фиксиро-

ванного значения L существует предельная величина КСВ нагрузки, когда со-
гласование возможно при любой фазе стоячей волны. При более высоких 
значениях КСВ 2-х-шлейфовый трансформатор обеспечивает согласование 
лишь при определенных значениях фазы, когда проводимость нагрузки в се-
чении ближайшего к ней шлейфа не попадает в заштрихованный круг. В слу-

чае 
4

L
β⋅λ= , предельная величина КСВ=2. Невозможность согласования при 

любых конечных значениях КСВ нагрузки является недостатком 2-х-
шлейфового трансформатора. Однако они часто применяются в коаксиальных 
и волноводных линиях для согласования нагрузок, характеризующихся уме-
ренными значениями КСВ. Расстояние между шлейфами выбирается обычно 

равным нечетному числу 
8
вλ , например в8

3λ , в8

5λ , в8

7 λ . В случае волновод-

ных систем используются Е- и Н-тройники. 
 
3-х-шлейфовый трансформатор. 

Для согласования элементов, харак-
теризующихся любыми конечными 
значениями КСВ можно применить 
3-х-шлейфовый трансформатор (см. 
рис. 5.13). 

3-х-шлейфовый трансформатор 
можно представить, как комбина-
цию 2-х-шлейфовых трансформато-
ров. Расстояние между всеми шлей-
фами можно выбрать равным λВ/4. 
В случае, когда активная входная 
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проводимость в точках 3 3' меньше единицы (G33’<1), для согласования доста-
точно использовать 2 шлейфа, ближайших к нагрузке. Третий шлейф может 
быть фиксирован на высоте λв/4. 
Если G33’<1, то для ближайших 2-х шлейфов нагрузка оказывается в "недо-

сягаемой зоне". Однако, для пары дальних шлейфов в результате трансфор-
мации, на отрезке линии между сечениями 2 2'  и 3 3' активная проводимость 
снова оказывается меньше единицы. Следовательно, согласование может 
быть теперь, в принципе, достигнуто без помощи шлейфа, включенного в се-
чение 3 3'. 

3-х-шлейфовые трансформаторы выполняются в коаксиальных и волновод-
ных линиях с помощью Е- и Н-тройников, при низкой передаваемой мощно-
сти шлейфы могут быть заменены штырями (винтами) с регулируемой глуби-
ной погружения. 
Но нужно учитывать, что применять 3 реактивные диафрагмы не имеет 

смысла, так как согласование при фиксиро-
ванной нагрузке может быть достигнуто 1-ой 
диафрагмой. Или бессмысленно применение 
трансформаторов 2-х-шлейфового типа, в кото-
рых шлейфы заменены двумя диафрагмами. 

 

5.4. Широкополосное согласование 
 

Широкополосное согласование (ШС) 
применяют в том случае, когда величина КСВ 
остается ниже заданного предельного уров-
ня, например, ρ<1.2, в полосе частот  

%5
2

0
>

ω
ω∆⋅

, 

например, )%105( −±  от средней частоты (рис. 5.14). Вопросы широкопо-
лосности актуальны особенно при разработке антенн, ламп с большим диа-
пазоном механической и электронной настройки и др. 

Задача ШС, заключающаяся в по-
строении согласующего 4-х-полюсника 
по заданной нагрузке, является более 
сложной, чем задача УС. 

Во-первых, следует учесть час-
тотную зависимость самой нагрузки. Но 
так как сопротивление нагрузки связано 
с внутренним сопротивлением генера-
тора, то передача мощности в частотно-
зависимую нагрузку может проходить с 
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большими потерями. 
Во-вторых, если нагрузка имеет реактивную составляющую, то нельзя 

достичь полного согласования Г& = 0) в непрерывной, хотя и ограниченной 

полосе частот. Можно добиться полного согласования лишь в конечном числе 
точек частотного диапазона. При этом характеристика согласования 

допГ& имеет тем большие выбросы, чем лучше приближение к идеальному со-

гласованию в других точках  см. рис. 5.15, где показана зависимость коэффи-
циента отражения от угловой частоты доя Чебышевской характеристики. 

В-третьих,  ширина полосы согласования 2·∆ω и допустимый коэффи-
циент отражений допГ&  связаны между собой. Если задан допустимый коэф-

фициент отражения, то уже нельзя произвольно задавать полосу     со- 
гласования и наоборот. При этом характеристика согласования Г& , имеет 

тем большие выбросы, чем лучше приближение к идеальному согласованию.  
Рассмотрим некоторые примеры широкополосного согласования. 
Ступенчатые переходы. На-

помним, что ступенчатый  переход 
применяется в случае, когда на-

грузка чисто активная. Ещё раз вер-
нёмся к   четвертьволновому ( λ/4) 
трансформатору. Схема включения 
четвертьволнового трансформатора 
приведена на рис. 5.16. 

Полагая, что Zн= ZВ3, т.е. 
трансформатор согласует линии с 
ZВ1 и ZВ3. Так как ZВ в схеме меняется дважды: сначала в сечении 1, а затем 2, 
то полная отраженная волна является суперпозицией волн, отраженных в се-
чении 1 и 2. Коэффициент отражения  падающей волны в сечении 1 равен: 

        
B1B2

B1B2
1 ZZ

ZZ
+
−=Г& .                                              (5.21) 

Пройдя путь l2 до сечения 2, волна получает сдвиг по фазе равный γγγγ2·l2. 
В сечении 2 коэффициент отражения равен: 

                                 
23

23
2

BB

BB

ZZ

ZZ
Г

+
−=& .                                           (5.22) 

Пройдя, после отражения еще раз путь l2, волна снова получит сдвиг 
равный γγγγ2·l2. Пренебрегая повторным отражением, получим ГΣ - суммарный 
коэффициент отражения от входа трансформатора. 

2222 2

23

23

12

122
21

lj

BB

BB

BB

BBlj e
ZZ

ZZ

ZZ

ZZ
eГГГ

⋅⋅⋅−⋅⋅⋅−
Σ ⋅

+
−+

+
−=⋅+= γγ&&&        (5.23) 

Полное согласование будет, когда ΣГ&  =0, т.е. когда волны, отраженные  

                           
                          Рис. 5.16.  

 

ZнZВ1 Z В2

l2 = λ/4 

ZВ3

l 

1 2 
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в сечениях 1 и 2, противофазны и равны по величине. При l2=λ2/4 достигается 

противофазность волн, т.к.     πλ
λ
πγ =⋅⋅⋅=⋅⋅

4

2
22 22 l  

Точная компенсация отраженных волн имеет место на одной частоте, 
т.к. от частоты зависит набег по 
фазе 2·γ2·l2, получаемой волной 
Г2. 

Если перепад сопротив-
лений ZВ1, ZВ2 велик, то согла-
сование в заданной полосе час-
тот проводят с помощью не-
скольких включенных чет-
вертьволновых трансформато-
ров. Чем выше N (число транс-
форматоров), тем шире полоса 
согласования при фиксированном значении перепада сопротивлений. Чем 
больше перепад волновых сопротивлений, тем больше число трансформато-
ров, чтобы не превышать заданный уровень отражения в полосе согласова-
ния. На рисунке 5.17 показан ступенчатый переход с N –ым количеством сту-
пенек. 

 Предположим, что отношение   
)1(

)2(
)2,1(

w

w
w

Z

Z
Z ====  не велико (~10).  

Отраженная волна на входе N-ступенчатого перехода определяется: 
lNj

N
lj еГеГГГ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅−−−−⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅−−−− ⋅⋅⋅⋅++++++++⋅⋅⋅⋅++++==== ββ

Σ
22

10 .... , 

где: 
)1(

1

)1(
1

0
ww

ww

ZZ

ZZ
Г

++++

−−−−
==== ;      

12

12
1

ww

ww

ZZ

ZZ
Г

++++
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==== ; 
wNw

wNw
N

ZZ
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Г

++++

−−−−
====

)2(

)2(
. 

Коэффициенты Г0, Г1,..., ГN и число ступенек следует подобрать так, чтобы 
модуль суммарного коэффициента отражения не превышал заданной величи-
ны Гмакс. 

макс
N

n

lnj
n ГeГГ ≤≤≤≤⋅⋅⋅⋅==== ∑∑∑∑

====

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅−−−−

0

2 β
Σ ,                               (5.24) 
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здесь зависимость |ГΣ| строго монотонно и фазовая характеристика ступен-
чатого перехода в пределах полосы согласования близка к линейной и может 
быть представлена максимально плоской характеристикой (МПХ). График 
зависимости коэффициента отражения от частоты для МПХ показан на рис. 
5.18,а. 

Так как )(22 nmljlj ee ⋅⋅⋅⋅±±±±⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅−−−−⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅−−−− ==== ββ
 то на всех частотах, где длины волн свя-

заны равенством, можно записать следующее соотношение: 

l

m

⋅⋅⋅⋅
±±±±====−−−−

2
11

21 λλ
                          (5.25) 

Ступенчатый переход обладает тождественными параметрами, то есть 
зависимость |РΣ| от частоты носит периодический характер. 

1. Если подобрать коэффициенты Гn, чтобы удовлетворялось равенство 
(5.25); 

2. По формулам (5.24) определяется Zw каждой ступеньки; 
3. По волновым сопротивлениям определяют размеры поперечного сече-

ния; 
Следовательно, нахождение Гn эквивалентно решению задачи синтеза сту-

пени перехода 
NlАГ )cos( ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅==== βΣ , 

где: А - находится из условия, что на граничной частоте f1 и f2 полосы со-
гласования   |ГΣ|=Гмакс, 

 то есть макс
N ГlА ====⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ )cos(β ,    

N
макс

l

Г
А

)cos( ⋅⋅⋅⋅
====

β
, 

где  
)cos()cos( 21 ll ⋅⋅⋅⋅====⋅⋅⋅⋅ ββ , 

откуда получаем   πββ ====⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅ ll 21 . 

Если: 
1

1
2
Λ

πβ ⋅⋅⋅⋅==== , 
2

2
2
Λ

πβ ⋅⋅⋅⋅==== , то длина ступени равна 

      
4)(2
0

21

21 Λ
ΛΛ

ΛΛ
====

++++⋅⋅⋅⋅
⋅⋅⋅⋅

====l ,                                        (5.26) 

где: 0Λ  – центральная длина волны равна  

21

21
0

2

ΛΛ
ΛΛ

Λ
++++

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
====                                                (5.27) 

В линиях передачи, где волны переносятся волной ТЕМ 0====крf . Следо-

вательно, можно записать выражения для Λ1,  Λ2,  Λ0 

 



 151

1
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Правая часть выражения NlАГ )cos( ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅==== βΣ  может быть преобразова-

на следующим образом 
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Приравнивая коэффициенты при одинаковых экспоненциальных мно-
жителях в правых частях, находят коэффициенты отражения от ступеней: 
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0 ======== ,                                    (5.28) 
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Число ступеней определяется следующим выражением: 
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Суммарный коэффициент отражения равен: 

)cos(
)cos(

1 l

l
ТРГ Nмакс ⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅====
β
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Σ ,                   (5.32) 

где    )(xTN  – полином Чебышева 1-го рода N порядка и определяется так 







≥≥≥≥⋅⋅⋅⋅
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====

1));((

1));arccos(cos(
)(

xприxarchNch

xприxN
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. 
Графики зависимости суммарного 

коэффициента отражения от частоты с 
Чебышевской характеристикой для 
одного, двух и трех ступенчатого со-
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гласующего устройства изображен на рис. 5. 18,б.  
Пластинчатый диэлектрический трансформатор. Двухшайбовый 

трансформатор полных сопротивлений в коаксиальной линии (см. рис. 5.19). 
На рисунке λ-длина волны в свободном пространстве 

1. Если L=0, то 
ε

λ
ε

λ
ε

λ
244

====++++ , следовательно, трансформация сопро-

тивления отсутствует. 

2. Если 
4
λ====L , то трансформация оказывается наибольшей. Если имеется 

волноводный трансформатор, то надо учитывать, что 

µελ

λµε

λλ

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
−−−−⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

====

2

2
1

кр

в                                          (5.33) 

Можно показать, что максимальная величина КСВ=(εопт)
2, при которой 

возможно согласование, равна квадрату относительной диэлектрической про-
ницаемости вещества, из которого изготовлены пластины трансформатора. 

 
Согласование с помощью конических переходов и вкладышей экспонен-

циального профиля. 1. Отрезки неод-
нородных передающих линий СВЧ, ко-
конический переход - для согласования 
волноводных и коаксиальных линий с 
различными эквивалентными и харак-
теристическими сопротивлениями. Ос-
новным достоинством его является 
широкополосность. 

2. Экспоненциальный трансформа-
тор, представляющий собой передающую линию, характерное или эквива-
лентное сопротивление которой измеряется по экспоненциальному закону. 
Прямоугольные волноводы, имеющие одинаковые размеры а и разные узкие 
сечения b1 и b2 согласовываются с помощью металлических вкладышей экс-
поненциального профиля  (рис. 5.20). 
Вопросы широкополосного актуальны особенно с разработкой ламп с 

большим диапазоном механической и электронной настройки: клистронов, 
магнитофонов, ЛБВ. 

 
Широкополосное согласование с 

реактивными нагрузками. Можно 
показать, что, если, нагрузка пред-
ставлена в виде последовательного 
соединения активного сопротивле-
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ния и индуктивного (рис. 5.21,а) или параллельного соединения r и C (рис. 
5.21,б), то ограничения на полосу согласования заключены в следующих 
формулах: 

∫∫∫∫
∞∞∞∞ ⋅⋅⋅⋅≤≤≤≤
0

1
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πω                                            (5.34) 
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πω ,                                              (5.35) 

где: Г-коэффициент отражения в линии передачи после согласования. 

 
Вычислим приближенно эти интегралы. Построив по характеристике 

согласования |Г|=f(ω) (рис.5.22,а) кривую 
Г

1
ln  отметим, что площадь, огра-

ниченная, этой кривой, приблизительно равна площади прямоугольника, ог-
раниченного граничными частотами полосы согласования ω1 и ω2 и величи-
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Откуда получаем следующие ограничения на полосу согласования: 
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Аналогичные зависимости получаются для нагрузок в виде последова-
тельного колебательного контура, имеющего добротность при резонансе 

r

L
Qн

⋅⋅⋅⋅
==== 0ω

 и параллельного контура с добротностью CrQн ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅==== 0ω  
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Обычно такие схемы замещения могут быть использованы в окрестно-
сти узла или пучности напряжения нагруженной линии передачи. 
Пример 1 
Определить возможную полосу согласования, если, допустим, КБВ  

1/ρ=0,8, а нагрузка представляется последовательным колебательным конту-
ром с добротностью 8.2====нQ . 

Решение. По формуле (5.38) полоса согласования 

т.е. 6.0
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таким образом, полоса согласования не может быть больше 60%. 
При ШС согласующий 4-х-полосник 

представляет собой многоэлементную 
схему, причем, чем больше число выбран-
ных элементов, тем лучше характеристика 
согласования. Однако, существенно 
влияют на изменения характеристики со-
гласования лишь начальные согласующие 
элементы. Обычно один или два элемента 
дают удовлетворительную характеристику 
согласования, и нет смысла усложнять со-
гласующий  4-х-полосник. Методику расчета простейшего СУ и его характе-
ристику  рассмотрим на примере согласования нагрузки с помощью одного 
элемента (резонансного контура). 
Пример 2. Согласовать ЛП, нагруженную на нормированную частотно-

независимую нагрузку 

46.18.1 ⋅⋅⋅⋅−−−−==== jZн  в полосе %30
2

0
====

ω
ω∆

 . 

Решение. Рассматриваемая задача может быть решена согласованием в се-
чении а-а (рис. 5.23) последовательного резонансного контура с нормирован-

ными сопротивлениями   86.0
1

0
0 ====

⋅⋅⋅⋅
====⋅⋅⋅⋅

C
L

ω
ω  и  R=0.3. Зависимости  актив-

ной составляющей проводимости G и реактивной В этого контура показаны 
на рис. 5.24,а. 
Включим в сечение а-а (рис. 5.23)  параллельный резонансный контур с L/ и 

C/ . Такой контур имеет зависимость реактивной проводимости  
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L

CB
′′′′⋅⋅⋅⋅

−−−−′′′′⋅⋅⋅⋅====′′′′
0

0
1

ω
ω . 

Потребуем, чтобы на крайних частотах полосы ω1=0,85·ω0; и ω2=1,15·ω0, 
проводимости последовательного контура B1=1,45 и B2=-1,35 были равны 
проводимостям параллельного контура, взятым с обратным знаком  B1=-В/

1; 
B2= -В/

2). 
Отсюда получим резонансную частоту па-

раллельного резонансного контура ω/
0 (она в об-

щем случае не одинакова с ω) как точку пересече-
ния линии В'1 В'2 с осью абсцисс. Получим 
ω0'=1,01·ω0. По наклону кривой реактивной прово-
димости В' определим индуктивность контура L'. 

(((( ))))
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d
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d

Bd ′′′′⋅⋅⋅⋅====
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2
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0

0 ωω
ω

ω

ω

ωω

ωω

,           (5.39) 
но, с другой стороны, при небольшой полосе 

2·∆ω 
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/
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, 

откуда 

′′′′====′′′′⋅⋅⋅⋅
0

9
2

ω
L ; 5.40 ====′′′′⋅⋅⋅⋅′′′′ Lω ; 

22.0
1

0
0 ====

′′′′⋅⋅⋅⋅′′′′−−−−′′′′⋅⋅⋅⋅′′′′
L

C
ω

ω . 

 
Таким образом, определены элементы компенсирующего контура. В ре-

зультате включения этого контура проводимость в сечении а-а в полосе 

%30
2

0
====

ω
ω∆

, равная В+В', практически 0. Однако, активная составляющая 

проводимости в заданной полосе отлична от волновой проводимости линии 
Yл=1 и, как видно из рис. 5.24,а, изменяется от 2,6 до 3,4. Чтобы согласовать 
активную проводимость, включим в сечение а-а  четвертьволновый транс-
форматор с волновой проводимостью, лежащей между 1.62  и 1.84, так как 
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====⋅⋅⋅⋅

====⋅⋅⋅⋅
====⋅⋅⋅⋅====

84.14.31

62.16.21
aaлтр YYY  

 
Возьмем Yтр=1,62·L. Перечитав с помощью круговой диаграммы проводи-

мости из сечения а-а в сечение в-в, получим зависимости активной состав-
ляющей GВВ и реактивной BВВ на входе транзистора. Итак, получено, что в 

диапазоне частот %30
2

0
====

ω
ω∆

 активная входная проводимость близка к еди-

нице, а реактивная к 0. 
По ним с использованием круговой диаграммы рассчитывается характери-

стика согласования, представленная на рис. 5.24,б. Видно, что допустимый 
КБВ получился равным 0,8. Максимальная достижимая полоса при таком 

КБВ  %60
2

0
====

ω
ω∆

. 

   Согласование с помощью фильтров СВЧ. Этот раздел дается в при-
ближении [13], так как в приложении данного пособия приводится расчет 
фильтров, предложенный [13]. Затухание, вносимое фильтром отражающего 
типа на любой частоте, определяется в основном отражением потока энергии 
от его входа. Для фильтра отражающего типа частотная зависимость коэффици-
ента отражения от входа имеет вид АЧХ вносимого затухания (см. рис. 
П.3.4). На этом основании фильтры отражающего типа применяют для согла-
сования комплексных нагрузок с линией передачи. При этом реактивное со-
противление нагрузки рассматривается как последний элемент эквивалентной 
схемы полосового фильтра. Полоса пропускания фильтра является полосой 
согласования нагрузки с линией передачи. Предположим, что требуется со-
гласовать линию передачи с волновым сопротивлением ZB с нагрузкой ZH, экви-
валентная схема которой показана на рис. 5.25. В данном случае согласующим 

 
устройством, включаемым между линией и нагрузкой, является полосовой 
фильтр, последний параллельный контур эквивалентной схемы которого обра-
зован емкостью нагрузки Сn и подключаемой ей параллельно индуктивности Ln. 
Величина Ln определяется с помощью формулы nnCLf /12 0 ====π где f0- средняя 

частота требуемой полосы согласования. Поскольку Сn и RH заданы, то послед-
ний контур эквивалентной схемы полосового фильтра должен иметь при этом 
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нагруженную добротность, определяемую по формуле 
)./1/(2 0 BHnHn ZRCRfQ ++++==== π Поэтому добротности всех остальных контуров в 

схеме полосового фильтра Q1, Q2, ....., Qn-1 следует определять из условия полу-
чения полосового фильтра с требуемой АЧХ (П.3. 12.13), причем последний кон-
тур эквивалентной схемы фильтра имеет заданную добротность. Но как видно из 
(П. 3.12.13), (П. 3.6 и П. 3.7), добротность каждого контура эквивалентной схе-
мы фильтра однозначно связана с полосой пропускания fB-fH и величиной Lф1 или 
соответствующей ей максимальной величиной коэффициента отражения Гmax от 
входа фильтра в этой полосе. Поэтому если добротность хотя бы одного контура 
задана, то между полосой пропускания фильтра и величиной Гтах существует 
вполне определенная связь, естественно разная для фильтров с разными видами 
АЧХ. Например, для максимально плоского полосового фильтра, используя 
приведенную здесь формулу для Qn, а также формулы (П.3.13) и (П.3.7), можно 
записать выражение 

).2/()110()]2/sin()/1[( 2 10/1
Hn

n B
BHHB RCnZRff Ф ππ −−−−++++====−−−−                            (5.40) 

Из (5.40) вытекает, что при заданной комплексной нагрузке, чем меньше ве-
личина BФ1 (чем меньше Гmax), тем уже полоса согласования и наоборот. Как по-
казано в [14], для каждой комплексной нагрузки существует максимально дос-
тижимая полоса согласования, зависящая от требуемого уровня согласования. 
Эта полоса тем больше, чем ниже уровень согласования, и наоборот. 

 
6. МАТРИЧНЫЙ АНАЛИЗ МНОГОПОЛЮСНИКОВ СВЧ   

 
6.1 Многополюсники и их классические матрицы 
 
Многополюсником называется устройство, имеющее несколько входов 

в виде поперечных сечений, подходящих к нему линий передач с заданными 
типами волн в каждой линии. Входы многополюсника называют также плос-
костями отсчета фаз или плечами многополюсника. Чаще всего имеют дело с 
одномодовым режимом во входных сечениях, при котором в каждой линии 
передачи можно учитывать лишь один тип волны. Это достигается соответст-
вующим удалением входных сечений от непосредственно многополюсника, 
так чтобы высшими типами волн, возникающих на соединении линии переда-
чи с многополюсником, во входных сечениях можно было пренебречь. В этом 
случае число входов многополюсника равно числу подходящих к нему линий. 

В матричной форме система (6.1) может быть представлена в виде 

[ U ]=[ Z ][ I ],            (6.2) 

где [ U ] и [ I ] –векторы – столбцы входных напряжений и токов, 
       [ Z ] – квадратная матрица сопротивлений. 
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Элементы матрицы [ Z ] называются собственными и взаимными сопро-
тивлениями и предполагаются независящими от значений токов и напря-
жений. Поэтому связь между U и I описывается системой линейных урав-
нений, а сам многополюсник называется линейным. 
В дальнейшем будем рассматривать только линейные многополюсники. 
Аналогично, может быть составлена система уравнений для определения 
входных токов через входные напряжения, которая в матричной форме 
может быть представлена в виде 

[ ] [ ] [ ]UYI ⋅= .     (6.4) 

В случае четырехполюсников применяется также классическая матрица 
передачи, которая связывает входные напряжение и ток  с  их выходными 
значениями 
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Очевидно, матрица передачи может быть составлена только для четырехпо-
люсников, в то время как матрицы [ Z ] и [ Y ]  - для любого 2N-полюсника. 
Матрицы [ Z ] и [ Y ] обычно применяются при последовательном и парал-
лельном соединении многополюсников, так как в этих случаях общая матри-
ца получается как сумма матриц, аналогично суммированию обычных сопро-
тивлений и проводимостей. 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]2121                     YYYZZZ +=+= .            (6.6) 
  Можно показать, что при каскадном включении четырехполюсников 
общая матрица передачи равна произведению их матриц передачи. 
[ ] [ ] [ ]21 AAA ⋅=             (6.7) 
 

6.2. Волновые матрицы многополюсников 
 

В диапазоне СВЧ непосредственное измерение входных напряжений и то-
ков во многих случаях оказывается затруднительным. Более удобным явля-
ется измерение амплитуд  и фаз падающих и отражённых волн, например, с 
помощью измерительных линий. Поэтому в СВЧ  диапазоне  многополюс-
ники характеризуются другими матрицами – рассеяния [S] и передачи [t] ( 
последняя только для четырехполюсников) 
Очевидно, что  напряжения U и токи I на входах многополюсника  можно 
представить как сумму напряжений и токов падающих и отражённых волн 
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в линиях передачи, подключённых к многополюснику. Например, для вхо-
да 1 можно записать 

1011 UUU П +=  1011 III П += .   (6.8) 

Напряжение и ток в падающей и отражённой волнах связаны между собой 
через волновое сопротивление данной линии, причём  

1
1

1
В

П

П Z
I

U =    и    1
10

10
ВZ

I

U −= .    (6.9) 

Знак минус в последнем соотношении связан с изменением направления рас-
пространения отражённой волны по сравнению с падающей. Подставляя со-
отношения (6.9) в формулу  для I1  из (6.8), получим  

)(
1

101
1

1 UU
Z

I П
В

−= . 

Таким образом, вместо величин U1 и  I1 можно рассматривать связанные с ни-
ми U1П и U10. Проделав эту операцию по всем входам, мы совершим, таким 
образом, замену переменных в уравнениях типа (6.1) или (6.4): UI и II  заме-
ним на UIП и UI0 . При этом нужно помнить, что падающими называются вол-
ны, идущие к многополюснику, отражёнными – уходящие от него (рис.6.2). 
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Рис.6.2 

 
Стрелки на рис.6.2  указывают не  направление электрических токов и 

напряжений, как на рис.6.1, а  направление распространения волн. Вектор E
r

 
в этих волнах, определяющий перенос энергии в линиях передачи, конечно, 
направлен поперек этих линий. Соотношения  между напряжениями падаю-
щих и отражённых волн на входах многополюсника могут принимать различ-
ные формы, но наиболее распространённой является связь через матрицу рас-
сеяния 
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или в матричной форме 
[ U0 ] = [ S ][ UП ].          (6.10′ ) 

Для четырехполюсников часто применяется другая форма связи UП и U0 
– через волновую матрицу передачи   [t].  

П

ПП

UtUtU

UtUtU

222202110

21220111

+=
+=

,    (6.11) 

или в матричной форме 

[ ] 







⋅=









П

П

U

U
t

U

U

2

20

10

1 .     (6.11′) 

Как и классическая матрица передачи, матрица [t] применяется при каскад-
ном соединении четырехполюсников.  

Выясним физический смысл коэффициентов матрицы [S]. Из первых 
двух уравнений системы (6.10) следует, что  

0...2
1

10
11

===
=

NПUПUПU

U
S ;
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21

===
=

NПUПUПU

U
S .   (6.12) 

Таким образом, S11 есть коэффициент отражения от первого входа мно-
гополюсника, при условии, что во всех других плечах отсутствуют падающие 
волны. Реально это достигается, если к первому плечу подключить генератор 
и измерить коэффициент отражения, при условии, что остальные плечи на-
гружены на согласованные нагрузки, равные волновым сопротивлениям соот-
ветствующих линий. 

Соответственно, S21 есть волновой коэффициент передачи по напряже-
нию из первого плеча во второе при тех же условиях эксперимента. Очевид-
но, это справедливо и для других плеч. Таким образом, Sii есть коэффици-
ент отражения по напряжению от i-ого плеча, при согласованных ос-
тальных, Sik – волновой коэффициент передачи по напряжению из k-ого 
плеча в i-ое, при согласовании всех свободных плеч. 

Коэффициенты матрицы [S]  имеют чёткий физический смысл, а их 
экспериментальное определение вполне возможно. Это является основным 
положительным качеством матриц рассеяния.  Коэффициенты матрицы           
[t], в основном, не имеют  чёткого физического смысла  и обычно определяет-
ся через Sik. Связь между коэффициентами матриц [S] и [t] легко устанавлива-
ется из соотношений:  
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Она может быть представлена в виде: 
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где  det(t) = t11t22 – t12t21   -   определитель матрицы [t] и аналогично det(S). 
Например,  
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S ==  

Рекомендуется формулы  (6.13) получить самостоятельно. Конечно, элементы 
Sik могут быть также выражены через Zik или Yik, однако, эта связь получается 
достаточно громоздкой и используется сравнительно редко. При желании 
можно обратиться к рекомендуемой литературе [4,6].  

 
6.3. Нормированные напряжения, токи и матрицы 
 
Напряжения и токи, о которых шла речь выше, имеют определенный 

физический смысл лишь для линий передач с Т – волнами. Для металличе-
ских или диэлектрических волноводов они фактически не определены. По 
этой и некоторым другим причинам, о которых речь пойдет ниже, полезно 
перейти к нормированным напряжениям -V, токам -i, матрицам  -[ ]S

~
 и [ ]t~ . 

Исходным соотношением для введения нормированных величин явля-
ется выражение для средней по времени мощности, переносимой по линии 
бегущей волной 

[ ]∫ ⋅⋅= ∗

S

dSnHEP
r&r&rRe

2

1
,    (6.14) 

где S – площадь поперечного сечения линии передачи, n
r

-единичная нормаль 
к поверхности S, направленная в сторону распространения волны. 

Вклад в интеграл формулы (6.14) вносят лишь поперечные составляю-

щие ⊥⊥ HE &r&r   и . Поскольку эти составляющие взаимно ортогональны и связа-
ны между собой через характеристическое сопротивление линии передачи Zx, 
то выражение (6.14) может быть упрощено 

∫ ⊥=
Sx

dSE
Z

P
2

2

1 &r .          (6.15) 

Для линий передач с Т-волной  возможно введение понятий “напря-
жение”, “полный ток проводимости” и “волновое сопротивление”. Мощность, 
переносимая бегущей волной, может быть выражена для таких линий через 
амплитуды напряжения и тока 

В
В

ZI
Z

U
P

2
2

2

1

2
== .    (6.16) 

Введем нормированные напряжение и ток так, чтобы квадраты их мо-
дулей были равны мощности бегущей волны 
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22
iVP == ,    (6.17) 

а фазы - фазе поперечной составляющей ⊥E&  или фазе напряжения U в бегу-

щей волне. Размерность V и i одинакова - Вт  . Таким образом, для линий 
передач с Т-волнами нормированные напряжение V и ток  i вводятся как  

ВZ

U
V

2

&
& = ;  

2
ВZ

Ii &&=     (6.18) 

Для прямоугольного волновода с волной Н10  

H
XZ

ab
EV

4
max
&& = ,     (6.19) 

где Еmах – максимальная по поперечному сечению волновода  (при х=а/2) 
комплексная амплитуда компоненты Еy, а и b – размеры  поперечного сечения 

волновода, 
2

0

2
1 







−

=

a

Z
Z H

X

λ
  − характеристическое сопротивление волновода 

на волне Н10, Z0 = 120π Ом – характеристическое сопротивления вакуума, в 
данном случае воздуха (предполагается волновод с воздушным заполнением). 
Очевидно, что нормированное напряжение в любом поперечном сечении 
линии передачи с координатой  z  может быть представлено как сумма 
нормированных напряжений падающей и отраженной волн в этом сечении 

)()()( 0 zVzVzV П
&&& +=     (6.20) 

Перейдем от ненормированных напряжений в системе уравнений  (6.10) 
к нормированным. Согласно (6.18) BПП ZVU 2=  и BZVU 200 = . Волновые 

сопротивления линий передач на входах многополюсника будем для общно-
сти считать различными. 

BNNПNBПBПB ZVSZVSZVSZV 2...222 122121111110 +++=  

или 
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B
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B

B
ПП

VSVSVS

Z

Z
VS

Z

Z
VSVSV

1212111

1
1

1

2
21211110

~
...

~~

...

+++=

=+++=
 

Таким образом,  устанавливается связь между элементами нормирован-
ной ([ ]S

~
) и ненормированной ([S]) матрицами рассеяния. 

ik
Bi

Bk
ik S

Z

Z
S =~

.    (6.21) 
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Аналогично проводится нормировка матриц  [ t ], [ Z ], и [Y ]. 

[ ] [ ]t
Z

Z
t

B

B

1

2~ =  ; 
BkBi

ik
ik

ZZ

Z
Z =~

 ;  BkBiikik ZZYY =~
  (6.22) 

Заметим, что если к многополюснику подходят линии с одинаковыми ZB (в 
частном случае – просто одинаковые линии), то нормированная и ненормиро-
ванная матрицы совпадают, т.е. 

[ ] [ ]SS =~
. 

Можно показать [4,6], что для нормированных матриц справедливы следую-
щие соотношения: 

 [ ] [ ] [ ]( ) [ ] [ ]( ) [ ] [ ]( ) [ ] [ ]( ) 11 ~~~~~ −− +−=−+= YEYEEZZES  

[ ] [ ] [ ]( ) [ ] [ ]( )SESEY
~~~ 1

−+=
−

 

[ ] [ ] [ ]( ) [ ] [ ]( )SESEZ
~~~ 1

−−=
−

      (6.23) 

[ ] [ ] 1~~ −= YZ , 

где [Е] – единичная матрица порядка N, индекс “-1” означает обратную мат-
рицу. Убедитесь самостоятельно, что нормировка матриц не меняет соотно-
шения (6.13) между  матрицами [ ]S

~  и [ ]t~ .  
 

6.4. Зависимость элементов матрицы [S] от положения  
входов (плоскостей отсчета фаз) 

 
Во многих случаях положение входов многополюсника является доста-

точно условным, т.е. плоскость отсчета может быть передвинута на новое ме-
сто. Как при этом изменятся элементы Sik?  Рассмотрим это на примере четы-
рехполюсника (рис.6.3) 

b ba

1’ 1 2 2’

1l 2l

a

U10

U1П
U1П U2П

U20

 
Рис.6.3 

 
Пусть [ Sa ] - матрица рассеяния четырехполюсника с входами “а”,            

[ Sb ] – матрица рассеяния четырехполюсника с входами “b”.  Напряжения в 
сечениях “a”  и “b” могут быть выражены друг через друга, если учесть, что в 
бегущей волне изменение фазы на расстоянии l  описывается множителем  
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lje γ−  в направлении распространения волны  и lje γ+  - в противоположном 
направлении, где γ − постоянная распространения в линии. 
 

11
11

ljb
П

a
П eUU γ−=   11

1010
ljba eUU γ=  

22
2020

ljba eUU γ=   22
22

ljb
П

a
П eUU γ−= , 

где γ1 и γ1 – постоянные распространения в линиях передачи 1 и 2, которые  в 
общем случае могут быть разными. Тогда 

221111
2121112121111010

ljb
П

aljb
П

aa
П

aa
П

aljba eUSeUSUSUSeUU γγγ −− +=+==  
или 

b
П

lljab
П

ljab UeSUeSU 2
)(

121
2

1110
221111 γγγ +−− +=  

Таким образом, 
112

1111
ljab eSS γ−=      (6.24) 

)(
1212

2211 lljab eSS γγ +−=  

Аналогичные соотношения получаются  для bS22 и  bS21. 

Таким образом, при отодвигании плоскостей отсчета от многополюсни-
ка меняются лишь фазы коэффициентов Sik, уменьшаясь на величины γ1l1 и γ2 
l2  согласно  (6.24). Это свойство можно использовать для выбора положения 
плоскостей отсчета, чтобы изменять фазы коэффициентов Sik. 
 

6.5.Свойства многополюсников и их матриц [S] 
 
Нормированные матрицы ]

~
[S  обладают двумя замечательными свойст-

вами, связанными с физическими свойствами   многополюсников. 
Свойство 1. Взаимному  многополюснику соответствует симметричная  

нормированная  матрица  рассеяния [ ]S
~

. 
Из общей теории электрических цепей известно, что для взаимного 

многополюсника должно выполняться соотношение 
Yk i = Yi k,     (6.25) 

т.е. матрица проводимости взаимного многополюсника симметрична относи-
тельно главной диагонали. Аналогичным свойством будет обладать согласно 
(6.22) и нормированная матрица [ ]Y

~
. Из соотношений ( 6.23 ) между [ ]S

~
 и [ ]Y

~
 

следует, что в этом случае  

kiik SS
~~ =      (6.26) 

Т.е. нормированная матрица ]
~

[S  также симметрична относительно главной 
диагонали. Соотношение (6.26) означает, что внутри многополюсника пере-
дача энергии между  i- ым и   k -ым  входами не зависит от направления пере-
дачи энергии. Взаимность многополюсника определяется по отсутствию 
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внутри  его невзаимных элементов:  диодов, транзисторов, намагниченных 
ферритов и плазмы и обычно легко определяется самим типом многополюс-
ника. 

Свойство 2. Недиссипативному многополюснику соответствует уни-
тарная  нормированная матрица рассеяния ]

~
[S .  

Недиссипативным (реактивным) многополюсником называется многопо-
люсник,  внутри которого отсутствуют потери энергии. Конечно, реально 
внутренние потери всегда присутствуют, но они могут быть пренебрежимо 
малы по сравнению с общей мощностью на входах многополюсника. 
Очевидно, что для недиссипативного многополюсника закон сохранения 
энергии может быть записан так 

∑∑
==

=
N

i
i

N

i
iП VV

1

2
0

1

2
,    (6.27) 

т.е. суммы мощностей всех падающих и отраженных волн должны быть рав-
ны. Обозначим  

[ ]

NП

П

П

П

V

V

V

V
−−

= 2

1

  − вектор-столбец нормированных напряжений падающих 

волн и  [ ] NППП
Т

П VVVV   ...   21=  - вектор- строка этих же напряжений  (знак 

“Т” означает транспонирование матрицы). Тогда, согласно правилу перемно-
жения матриц, 

[ ] [ ]*
1

2
П

Т
П

N

i
iП VVV =∑

=
,     (6.28) 

где  знак  “*” означает комплексно – сопряженную матрицу. Аналогично для 
отраженных волн, сумма их мощностей во всех плечах может быть записана в 
виде 

[ ] [ ]*00
1

2
0 VVV Т

N

i

i =∑
=

.    (6.29) 

Подставим в (6.27) соотношение  [ ] [ ] [ ]ПVSV ⋅= ~
0   и учтем, что при 

транспонировании произведения матриц меняется их порядок в произведении 

[ ] [ ] [ ]**

1

2
0

~~
П

TT
П

N

i
i VSSVV =∑

=
.    (6.30) 

Приравнивая (6.28) и (6.30) приходим к соотношению 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]*** ~~~
П

TT
ПП

Т
П VSSVVV = .   (6.31) 
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Из него следует, что для недиссипативных (реактивных) многополюсников  и 
их нормированных матриц рассеяния должно быть справедливо следующее 
утверждение: 

Произведение транспонированной матрицы на комплексно-
сопряженную матрицу должно давать единичную матрицу (матричную еди-
ницу), т.е. 

[ ] [ ] [ ]ESS
T

=
*~~

,    (6.32) 

где [Е] – единичная матрица, у которой все элементы главной диагонали рав-
ны 1, остальные есть 0. Матрицы, удовлетворяющие условию  (6.32), в мате-
матике называются унитарными. 

Выясним, к чему приводит свойство унитарности матрицы [ ]S
~

 на при-
мере недиссипативного четырехполюсника. Запишем исходную, транспони-
рованную и комплексно-сопряженную матрицы, а также условие унитарности 
(6.32) 
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Раскрывая произведение матриц, получаем систему уравнений 

1
~~ 2

21
2

11 =+ SS  

   1
~~ 2

22
2

12 =+ SS      (6.33) 

0
~~~~

22211211 =⋅+⋅ ∗∗ SSSS  

   0
~~~~

22211211 =⋅+⋅ ∗∗ SSSS   

Третье и четвертое уравнения в (6.33) тождественны, поэтому фактиче-
ски имеем три независимых уравнения. Общее правило их составления мож-
но сформулировать в виде: 

1. Сумма  квадратов модулей элементов каждого столбца унитарной 
матрицы равна 1. 

2. Сумма произведений элементов одного столбца на комплексно-
сопряженные элементы другого равна 0. 

Нетрудно видеть, что первое правило отражает закон сохранения энер-
гии для каждого входа многополюсника при условии согласования остальных 
плеч. 

Действительно, представим, что на 1-ый вход 2N- полюсника падает 
мощность 1 Вт (рис.6.4), что соответствует 11 =ПV . Остальные плечи нагру-

жены на свои согласованные нагрузки. Тогда очевидно 

,
~

...
~~

 1
2

1
2

21
2

11Вт NSSS +++=  
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т.е. сумма мощностей, уходящих от многополюсника волн, должна давать   1 
Вт. 

2
21

~
S

2

3

1

Pпад  = 1 Вт

2
1

~
NS

2
11

~
S

2
31

~
S

N  
 

Рис.6.4 
 

Свойство недиссипативности, так же как взаимности, в большинстве 
случаев является очевидным. Использование этих свойств в сочетании с ис-
пользованием свойства симметрии многополюсника значительно облегчают 
задачу определения его матрицы [ ]S

~
. Далее мы рассмотрим применение этих 

общих положений теории многополюсников для анализа конкретных уст-
ройств СВЧ, разделяя их по числу полюсов (входов). 
 
 

6.6. Двух и четырехполюсники СВЧ 
 
Двухполюсники СВЧ.  
Двухполюсники, т.е. устройства, имеющие один вход, являются око-

нечными нагрузками линий передач. Для описания их свойств достаточно од-
ного параметра – сопротивления нагрузки ZН   и связанного с ним комплекс-
ного коэффициента отражения Г, который играет роль матрицы рассеяния 
двухполюсника. Связанные с этим вопросы согласования с использованием 
диаграммы Вольперта были рассмотрены выше в главе 2 данного курса. В 
диапазоне СВЧ двухполюсниками являются различные нагрузки линий пере-
дач:  согласованные нагрузки коаксиальные и волноводные, короткозамыка-
тели, детекторные секции  и т.п. Передающие антенны для линий передачи 
являются нагрузками и, таким образом, также  двухполюсниками. Описание 
волноводных, коаксиальных и полосковых короткозамыкателей и согласо-
ванных нагрузок можно найти в [2,4,5,6] 

 
Элементарные четырехполюсники СВЧ. 
К четерехполюсникам СВЧ относятся многочисленные устройства: 
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• переходы с одной линии передачи на другую: волноводно – коакси-
альные, волноводно – полосковые и т.п.; 

• переходы между линиями одного типа, но разных размеров, так на-
зываемые, скачки волновых сопротивлений; 

• фильтры; 
• фазовращатели, аттенюаторы, вентили; 
• согласующие устройства, рассмотренные  в главе 2; 
• резонаторы, включенные на проход. 
Усилители также являются четырехполюсниками, но активными. Здесь 

мы ограничимся лишь пассивными устройствами. Описание конструкций 
конкретных типов четырехполюсников  можно найти в [2,3,4,5]. При анализе 
сложных устройств  их обычно разделяют на  простейшие элементы с извест-
ными матрицами  [ ]S  или [ ]t , по которым затем определяют общую (объеди-
ненную) матрицу рассеяния (метод декомпозиции, рассмотренный ниже, в 
разделе 6.9). 

В зависимости от соотношения между коэффициентами  
~

 и 
~

2211 SS ,  

 
~

 и 
~

2112 SS могут быть различные типы четырехполюсников и их матриц рас-
сеяния: 

• если 2112
~~
SS = , то четырехполюсник - взаимный, а матрица [ ]S

~
 - сим-

метричная; 
• если выполняются условия унитарности (6.33), то матрица – унитар-

ная, а четырехполюсник - реактивный (без потерь); 
• если 2211

~~
SS =  и 2112

~~
SS =  то  четырехполюсник – симметричный; 

• если 2211
~~
SS −=  и 2112

~~
SS =  то  четырехполюсник – антимметричный; 

• если условия симметричности или антиметричности не выполняются, 
то четырехполюсник – несимметричный. 

Приведём матрицы [ ]S  некоторых элементарных четырёхполюсников. 
Способ составления  некоторых из них перенесен на практические занятия.  

а) Отрезок линии передачи без потерь с вещественной постоянной рас-
пространения  γ и длиной- l  
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S
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γ
        (6.34) 

 
Четырехполюсник – взаимный, реактивный, симметричный. Матрица – 

симметричная, унитарная. 
 
б) Отрезок линии передачи с потерями с комплексной постоянной рас-

пространения  αβγ j+=&  и длиной- l  

l  

γ  
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   (6.35) 

 
Четырехполюсник – взаимный, диссипативный, симметричный. Матри-

ца – симметричная, неунитарная. 
 
в) Идеальный трансформатор с коэффициентом трансформации n, ZВ1 и 

ZВ2- волновые сопротивления входной и выходной линий передач 
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(6.36) 

 
Четырехполюсник – взаимный, реактивный, антиметричный. Нормированная 
матрица – симметричная, унитарная. 
Запишите ненормированную матрицу рассеяния и обьясните причину того, 
что она стала несимметричной и неунитарной. 
 

г) Идеальный вентиль – устройство, которое  пропускает энергию без 
поглощения в одном направлении и полностью поглощает в другом. 
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0         0
j- ϕS   (6.37) 

Четырехполюсник – невзаимный, диссипативный, несимметричный. 
Матрица – несимметричная, неунитарная. ϕ - сдвиг фазы волны в прямом на-
правлении. 
 

д) Идеальный невзаимный фазовращатель – устройство, создающее 
сдвиг по фазе между входным и выходным напряжением, зависящий от на-
правления распространения волны. 
 

[ ]













=

0  e 

e     0

2

1

j-

j-

ϕ

ϕ
S   (6.38) 

Четырехполюсник – невзаимный, реактивный, несимметричный. Мат-
рица – несимметричная, унитарная.  
 

е) Сопротивление Z= R+jX , последовательно включенное в линию с 
волновым сопротивлением ZB. Длина подводящих отрезков линий считается 
равной 0. 

ϕ 
ϕ 

l  

αβγ j+=&  

2 1 

ZВ1 Z 
В2

n:1
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     [ ] 








′
′

′+
=

z    2,

2   ,

2

1 z

z
S , (6.39) 

где   
BZ

Z
z =′  - нормированное к волновому сопротивлению линии сопротив-

ление Z. 
Четырехполюсник – взаимный, диссипативный при R≠ 0 и реактивный 

при R= 0, симметричный. Матрица – симметричная, неунитарная при R≠ 0 и 
унитарная  при R= 0. 
 

ж) Проводимость Y=G+jB, включенная параллельно в линию с волно-
вым сопротивлением ZB. Длина подводящих отрезков линии считается равной 
0. 
 

 [ ] 








′−
′−

′+
=

y

y

y
S

    2, 

2   ,

2

1
 , (6.40)  

 
где BZYy ⋅=′ - нормированная проводимость.  

Четырехполюсник – взаимный, диссипативный при G≠ 0 и реактивный 
при G= 0, симметричный. Матрица – симметричная, неунитарная при G≠ 0 и 
унитарная  при G= 0. 
 

з) Скачок волнового сопротивления. Длины подводящих линий счита-
ются равными 0. 
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−

+
=

2121

2112

21   ,2

2   ,
1~

ВВВВ

ВВВВ

ВВ ZZZZ

ZZZZ

ZZ
S   (6.41) 

Обратите внимание на то, что в данном случае записана нормированная 
матрица рассеяния. В большинстве предыдущих случаев это не имело значе-
ния, т.к. волновые сопротивления плеч были одинаковы. 

Четырехполюсник – взаимный, реактивный, антиметричный. Матрица – 
симметричная, унитарная.  

 Проверьте самостоятельно унитарность матрицы [ ]S
~

 формулы (6.41). 
Перейдите к ненормированной матрице и проверьте условие унитарности для 
нее. Объясните полученный результат.  
 

и) Взаимный реактивный ( недиссипативный ) четырехполюсник, со-
гласно условиям унитарности  и симметричности матрицы [ ]S

~
  ( 2112

~~
SS = ), 

ZB ZB 

Z 

ZB1 
ZB2 

ZB 

Y 

ZB 
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имеет матрицу [ ]S
~

, содержащую всего три вещественных параметра. Она мо-
жет быть представлена, например, в таком виде  

[ ]












⋅⋅

⋅⋅
=

−−−

−−

)2( 122

21

cos -     sin

sin       cos~
ϕϕϕ

ϕϕ

ττ

ττ
jj

jj

ee

ee
S ,  (6.42) 

где τ -некоторый параметр, определяющий отношение коэффициентов отра-
жения и передачи. 

В зависимости от вида такого четырехполюсника возможны следующие 
варианты. 

1) τ = 900,   [ ]











=

−

−

0    

         0~
ϕ

ϕ

j

j

e

e
S . 

Примером является отрезок линии передачи длиной l . 
 

2) ϕ1= ϕ2 =0,   [ ] 







=

ττ
ττ

cos      sin

sin      cos~
-

S  − соответствует скачку 

волновых сопротивлений. 
 

3) 2211
~~
SS =   Из  (6.42) следует, что  121 2 ϕϕπϕ −+±= , поскольку 

πje±=−1 . Отсюда следует, что 
212
πϕϕ ±= . 

Если учесть, что   2 je
j

±=
± π

, то это приводит к матрице вида 

[ ] 1
cos    sin

jsin     cos~ ϕ
ττ
ττ j

e
j

S
−

⋅








±
±

= .    (6.43) 

Знак плюс или минус перед 12S  и 21S  определяется конкретным типом четы-

рехполюсника. В частности, такую матрицу [ ]S
~

 имеют последовательно 
включенные Z  и параллельно включенные  Y , при их чисто реактивном ха-
рактере. Убедитесь самостоятельно, что при Z=jX справедливы соотношения 

2)2(   ;
)(4

2
sin   ;

)(4
cos 122

πϕττ −′=
′+

=
′+

′
= Xarctg

XX

X
, 

при этом в формуле (6.43) следует брать знак плюс. 
 

Коэффициент отражения от  нагруженного 
          четырехполюсника 
 
Определим коэффициент отражения от четырехполюсника с известной 

матрицей рассеяния, нагруженного на сопротивление ZH. 
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1 2

ZВ

U1П

U2П

U20

U10

[ ]S
~

ZВ

ZН

 
Рис. 6.5 

Для упрощения будем считать волновые сопротивления линии передач 
на входах четырехполюсника одинаковыми. В этом случае   нормированная и 
ненормированная матрицы совпадают. Определим коэффициент отражения 
от входа 1 ( Г ) с  учетом сопротивления нагрузки ZH. Запишем соотношения 
между [ UП ]  и [ U0 ] для четырехполюсника. 

  ПП USUSU 21211110 += , 

ПП USUSU 22212120 += .           (6.44) 
Соотношения между  U2П   и  U20  определяются коэффициентом отражения от 
нагрузки ГН. 

BH

BH

O

П
Н ZZ

ZZ

U

U
Г

+
−==

2

2 .     (6.45) 

Здесь учтено, что отраженная волна для четырехполюсника является 
падающей для нагрузки и наоборот. Совместное решение (6.44) и (6.45) дает 
значение коэффициента отражения на входе 1 при наличии нагрузки в плече 
2. 

22

2112
11

1

10
1 SГ

ГSS
S

U

U
Г

Н

Н

П −
+== .    (6.46)   

Соотношение (6.46) используется  при экспериментальном определении  
матрицы [S]  четырехполюсника. Чтобы определить четыре элемента  матри-
цы  (S11 ,S12 ,S21,S22) достаточно измерить четыре значения коэффициента от-
ражения Г при разных значениях ГН, соответствующих разным нагрузкам ZH. 
В качестве нагрузок с известными значениями ZН можно использовать корот-
козамкнутые  отрезки разной длины.  

Полученная система из четырех  нелинейных уравнений может быть 
решена численно или графически (метод Дешана [4]). 

Согласующие устройства в виде шлейфов и четвертьволновых транс-
форматоров могут рассматриваться как согласующие реактивные, взаимные 
четырехполюсники, включенные по схеме рис. 6.5. Соотношение (6.46) по-
зволяет объяснить их работу с физической точки зрения. Действительно, вы-
бирая матрицу [ S ] вида ( 6.43 ), т.е. предполагая согласующий четырехпо-
люсник взаимным, реактивным и симметричным ( S11 = S22 ), получим 

1
2211 )(

ϕ
τ

j
eCosSS == , 
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1
2112 )(

ϕ
τ

j
ejSinSS == . 

Подставим эти значения в (6.46) и, полагая Г = 0, приходим к соотно-
шению 

Hj
НН

j
еГГeS ϕϕ ==− 1

11  

Таким образом, согласующее устройство должно создавать отраженную 
волну (будучи нагруженным на согласованную нагрузку)  с такой же ампли-
тудой,  как и в отраженной волне от нагрузки  

НГS =11  

и фазой противоположного знака  

ϕ11 = -ϕН. 

Другими словами, волны отраженные от нагрузки и от согласующего 
устройства должны взаимно компенсироваться. По этому принципу работают 
большинство реактивных согласующих устройств. 
 
 

6.7. Шестиполюсники СВЧ 
 
Шестиполюсником называется устройство, содержащее 3 входа               

(6 полюсов). Типичными примерами шестиполюсников являются, так назы-
ваемые, тройники волноводные, коаксиальные и полосковые, которые будут 
рассмотрены ниже. Вначале докажем теорему, общую для шестиполюсников 
любых конструкций. 

Теорема: Взаимный реактивный шестиполюсник не может быть согла-
сован по всем входам с помощью реактивных согласующих устройств. 
Доказательство: Предположим обратное, т.е. что с помощью включения ре-
активных согласующих устройств удалось добиться полного согласования по 
всем входам, что соответствует  условию 

0
~~~

332211 === SSS . 
2

3

1

 
Рис.6.6 

 
Запишем матрицу [ ]S

~ , с учётом взаимности шестиполюсника  
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 0  S
~

  S
~

S
~

     0  S
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~

    0
~

2313

2312

1312

S     (6.47) 

Поскольку шестиполюсник – недиссипативный (реактивный), то усло-
вие унитарности [ ]S

~  дает 

0
~~ *

2313 =⋅ SS  ; 0
~~ *

2312 =⋅ SS  ;  0
~~ *
1312 =⋅ SS . 

Очевидно, что какие-то два коэффициента из трех (S12, S13, S23) должны быть 
равны 0. Пусть это будут S12 и S13, но тогда не выполняется ещё одно условие 
унитарности 

1
~~ 2
13

2
12 =+ SS . 

Таким образом, матрица вида (6.47) не может быть одновременно сим-
метричной и унитарной, что и доказывает теорему. 

У этой теоремы есть два важных для практики следствия.  
Следствие 1: Согласование двух плеч во взаимном реактивном шести-

полюснике превращает его во взаимный реактивный четырёхполюсник, т. к.  
передача энергии в несогласованное плечо отсутствует. 

 
Доказательство: Пусть в матрице (6.47) 0

~
33 ≠S  
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S  

 
Условие унитарности матрицы [ ]S

~
 приводит к уравнениям 

 
  0

~~ *
2313 =SS  

  1
~~ 2
13

2
12 =+ SS  

  1
~~ 2

23
2

12 =+ SS  

  1
~~~ 2

33
2

23
2

13 =++ SSS  

 

Из первых трёх уравнений следует 0
~~

2313 == SS  и 1
~
12 =S . Тогда из по-

следнего уравнения следует 1
~

33 =S . Таким образом, матриц рассеяния при-

нимает вид 
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ϕ

ϕ

ϕ

S  

 

 Поскольку αα     любомпри   1≡je , то из полученной матрицы следует, что 

если подавать энергию в первое плечо, то она полностью передаётся во вто-

рое ( 1
~~

2112 == SS ) и не поступает в третье ( 0
~~

3113 == SS ). То же со стороны 

второго плеча. Если же подать энергию в третье плечо, то она полностью от-

разится ( 1
~

33 =S ). Таким образом, если теорема утверждает, что согласование 

взаимного реактивного шестиполюсника по всем входам невозможно, то 
следствие 1 -что согласование двух входов хотя и возможно, но лишено 
смысла, т.к. несогласованный вход оказывается  фактически отключенным от 
шестиполюсника. 

 
Следствие 2: Согласованный по всем входам невзаимный реактивный 

шестиполюсник является идеальным циркулятором. 
 
Доказательство. Если в условии теоремы отказаться от условия взаим-

ности многополюсника, то он может быть согласован по всем входам. Запи-
шем для этого случая матрицу рассеяния, учитывая, что kiik SS

~~ ≠  
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Условие унитарности матрицы  приводит к уравнениям 

 
0

~~ *
2321 =⋅ SS ;  0

~~ *
3231 =⋅ SS ;  0

~~ *
1312 =⋅ SS . 

 

Пусть 0
~

21 =S , тогда 1
~

31 =S . Далее следует, что  0
~

32 =S  и 1
~
12 =S  и далее 

0
~

13 =S . Таким образом, получаем  
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S     (6.48) 

 
Фазовые коэффициенты 312312 ,, ϕϕϕ  характеризуют сдвиг по фазе при прохо-
ждении волны внутри тройника. Чтобы проследить направления передачи 
энергии в таком устройстве, подадим её сначала в первое  плечо, а остальные 
нагрузим согласованными нагрузками. Передача энергии будут определяться 

первым столбцом матрицы (6.48) . Поскольку 0
~~

2111 == SS  и  1
~

31 =S , то 

энергия будет полностью поступать в плечо 3. Аналогичные рассуждения, а 
именно коэффициенты третьего столбца, показывают, что из третьего  плеча 
энергия будет полностью поступать во второе, а из второго – в первое. Уст-
ройства с такими направлениями распространения энергии называются   иде-
альными циркуляторами. Для своей работы они требуют наличия внутри их 
невзаимного элемента, например, намагниченного феррита. Примерами таких 
циркуляторов могут служить волноводные   Y – циркуляторы, которые при-
меняются для развязки генераторов и усилителей от нагрузки, в антенных 
коммутаторах и т.п. 
 

Волноводные шестиполюсники 
 
Волноводные шестиполюсники строятся на основе прямоугольного 

волновода с волной основного типа ( 10H ) и бывают двух типов: E и Н – 
тройники (рис.6.7,а и б) 

3

1 2

1
2

3

а) б)
 

Рис. 6.7 
 

Они представляют собой прямоугольный волновод сечением ba × , к 
которому присоединен такой же волновод либо в плоскости вектора E

r
 ос-

новного волновода - Е- тройник (рис.6.7а), либо в плоскости H
r

 – Н- тройник 
(рисю 6.7б). Плечи 1 и 2 в них называются боковыми, а плечо 3- либо Е- пле-
чом, либо Н- плечом. Предположим, что энергия подается в плечо 3. Картина  
линий вектора E

r
 для фиксированного момента времени представлена схема-
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тично на рис.6.8 в виде векторных стрелок, направление которых связано с 
электрическими зарядами на стенках волновода. 

+ −

− +
E
r

3

21

3

+
++

−−

E
r

21
−

 
Рис. 6.8 

 
Из рис.6.8 следует, что волны в боковых плечах Е – тройника будут 

противофазными )( 2313 SS −= , а у Н – тройника синфазными ( 2313 SS = ). По-
скольку боковые плечи тройников симметричны, то 2211 SS = . Таким обра-
зом, матрица [ ]S  может быть представлена так: 
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-      
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SSS

SSS

S -для Е-тройника; 

[ ]
















=

331313

131112

131211

      

      

      

SSS

SSS

SSS

S  -для Н-тройника.  (6.49) 

Если эти тройники согласовать со стороны Е или Н плеч (обычно с по-
мощью индуктивных диафрагм или штырей), то 033 =S   и значения осталь-
ных коэффициентов  могут быть определены  из условия унитарности мат-
риц. В результате получим:  

[ ]
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−=

0       2    2

2     1           1

2       1           1

2

1
S -для Е-тройника;   (6.50) 

[ ]


















−

−

=

0       2      2

2       1      1  

2       1        1

2

1
S -для Н-тройника   (6.51) 

Формулы (6.50) и (6.51) рекомендуется получить самостоятельно и убе-
диться в унитарности матриц.  Согласованные и несогласованные Е и Н- 
тройники применяются для противофазного или синфазного деления  мощно-
сти. Справедливо и обратное утверждение: если в боковые плечи  Е- тройника 
подать противофазные волны, то они поступят в плечо 3. Для  Н – тройника 
волны в боковых плечах должны быть синфазными, чтобы энергия полно-
стью поступала в плечо 3. 
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Коаксиальные и полосковые шестиполюсники (тройники) 
 
Схематично такие тройники изображены на рис 6.9, в виде разветвле-

ния коаксиальной или полосковой линии передачи. 
 

1

2

3

α α1

2

3  
Рис. 6.9 

Влияние угла α между линиями передачи в приближении 
существования только Т- волн, может не учитываться. Реально он бывает 
равным 120° или 90°. На достаточно высоких частотах в местах сочленения 
линий возникают высшие типы волн, которые могут быть учтены введением в 
эквивалентную схему дополнительных L и C, зависящих от значений угла α 
[8]. Если BZ  всех линий передачи одинаковы, то матрица [ ]S  будет иметь 
вид: 

[ ]
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−
=

1   2     2  

2     1   2  

2     2     1

3

1
S .    (6.52) 

Вывод формулы (6.52), а также получение матрицы [ ]S
~

 при различных 

BZ  линий в плечах тройника, отнесены на практическое занятие. В частно-
сти, согласовав одно плечо тройника и выбирая разные BZ в других плечах, 
можно составить согласованный по входу делитель мощности с заданным 
значением коэффициента деления (рис 6.10) 

2

ZB2

ZB3

ZTP

1

ZВ1

3  
Рис. 6.10 

 
В качестве согласующего устройства можно применить четвертьволно-

вый трансформатор в виде отрезка линии с волновым сопротивлением ТРZ  и 
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длиной 4
λ=l . Запишем матрицу [ ]S

~
 такого делителя через её компоненты, 

при этом будем в дальнейшем опускать букву ”в” в обозначениях волновых 
сопротивлений и обозначать для краткости 1BZ  как Z1 , 2BZ  как Z2  и т.д. 
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Здесь n  является коэффициентом деления по мощности между плечами 2 и 3. 
Данное устройство является  идеальным делителем, но не сумматором 

сигналов.  Поскольку 22
~
S  и 33

~
S  не равны нулю, то при подаче сигналов в 

плечи 2 и 3 в них будут существовать отражённые волны. Кроме того, так как 

23
~
S  также не равен нулю, то плечи 2 и 3 не развязаны и сигналы из плеча 2 
будут переходить в плечо 3 и обратно. Как было выяснено выше, согласова-
ние плеч 2 и 3 не имеет смысла, т.к. в плечо 1 сигналы вообще поступать не 
будут (следствие 1).  

Для того чтобы сделать делитель – сумматор, согласованный по всем 
входам с развязанными плечами 2 и 3, приходиться отказаться от условия 
унитарности матрицы [ ]S

~
, вводя в тройник  диссипативный элемент- рези-

стор. Схема такого делителя мощности пополам и сумматора приведена на 
рис. 6.11. 
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Рис 6.11 

 
На центральной частоте его матрица [ ]S

~
 имеет вид  

-[ ]
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0     0     1

0     0     1

1     1     0

2

~ j
S     (6.55) 

Некоторым усложнением схемы  (добавлением четвертьволнового 

трансформатора и подбором BZ  линий) можно получить делитель с любым 
коэффициентом деления и сумматор [4,5,6]. Сопротивление R  в этих схемах 
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обеспечивает взаимную развязку плеч 2 и 3. По форме центрального провод-
ника такой делитель в литературе называется кольцевым, хотя  его форма не 
имеет принципиального значения. 

Тройники, изображенные на рис. 6.10 и 6.11, особенно удобны в микро-
полосковом исполнении, где величина ZB легко регулируется изменением 
ширины центрального проводника. 
 

6.8. Восьмиполюсники СВЧ   
 
Теорема и определения для восьмиполюсников  
Как и в случае шестиполюсников докажем важную теорему. 
Теорема: Взаимный, реактивный восьмиполюсник, согласованный по 

всем входам, является идеальным направленным ответвителем ( НО ). 
Доказательство. 
Предположим, что условия теоремы выполнены. Запишем матрицу та-

кого восьмиполюсника.  

[ ]




















=

0
~~~

~
0

~~

~~
0

~

~~~
0

~

342414

342313

242312

141312

SSS

SSS

SSS

SSS

S     (6.55) 

Доказательство будет сводиться к утверждению, что хотя бы еще один 
элемент в каждом столбце [ ]S

~
, кроме диагональных, должен быть равен 0. 

Так как нумерация плеч восьмиполюсника произвольная, то докажем это для 
первых двух столбцов. Запишем условие унитарности для первого столбца 
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=+
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=+

SSSS

SSSS

SSSS

    (6.56) 

Первые два уравнения из (6.56) можно рассматривать как однородную 
систему относительно неизвестных *

23
~
S  и 14

~
S . Если они не равны нулю, то 

должен быть равен нулю  определитель системы, что вместе с третьим урав-
нением (6.56) снова дает однородную систему из двух уравнений: 

0
~~~~

0
~~~~

*
2412

*
3413

*
2412

*
3413

=+

=−

SSSS

SSSS
  

Из нее однозначно следует, что 
0

~~ *
3413 =SS  и 0

~~ *
2412 =SS . 

Таким образом, из предположения что 0
~

 и 
~

2314 ≠SS , следует, что долж-

ны быть равны 0 какие-то из элементов 24123413
~

,
~

,
~

,
~

SSSS . При этом возможен 
вариант, когда в каждом столбце только один элемент не равен 0, тогда по 
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свойству  унитарности  [ ]S
~

 его модуль должен быть равен единице и матрица 
принимает вид: 
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Устройство с такой матрицей [ ]S
~

 не представляет практического инте-
реса, т.к. является объединением двух независимых четырехполюсников со 
входами 1 – 2 и 3 – 4. 

Таким образом, условия теоремы приводят к матрицам [ ]S
~

, в которых в 
каждом столбце есть два нулевых элемента. Меняя нумерацию входов, мат-
рице [ ]S

~
 всегда можно придать, например, такой вид 
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Покажем, что [ ]S
~

 вида (6.58) определяет идеальный НО. Примем нуме-
рацию входов, изображенную на рис. 6.12 

 

1 3

42

1 3

42

а ) б )  
Рис.6.12 

 
Подадим энергию на  вход 1 (рис.6.12,а).  Согласно ( 6.58 ) она будет 

проходить в  плечи 3 и 4 пропорционально 2
13S  и 2

14S  . Если же подать 

энергию на  вход 3 (рис.6.12,б), то она пройдет в первое плечо ( 2
13S ) и во 

второе ( 2
23S ). Таким образом, при обмене энергией   входов 1и 3 , она будет 

ответвляться либо в плечо 4,  либо в  плечо 2, в зависимости от направления 
движения энергии между плечами 1 и 3. Сам термин “ направленный ответ-
витель” хорошо отражает это свойство. В данном НО плечи 1 – 2 и 3 – 4 яв-
ляются полностью развязанными, т.е. между ними отсутствует обмен энерги-
ей (конечно, при условии согласования входов). 

Теорема доказана. 
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Определение: НО с равным делением мощности ( 1413
~~
SS =  и 

2423
~~
SS =   для нумерации плеч рис. 6.12) называется мостом. 

Из этой теоремы также имеются следствия. 
 
Следствие 1.  Направленный ответвитель, имеющий две плоскости 

симметрии, является квадратурным направленным ответвителем. 
Рассмотрим НО, имеющий 2 плоскости симметрии (рис. 6.13), изобра-

женные пунктиром. Будем считать НО идеальным, т.е. имеющим матрицу 
рассеяния типа (6.58). 

3

42

1

 
Рис. 6.13 

 
Это означает, что НО полностью симметричен, т.е. 2413
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SS = , 3412
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SS = , 

2314
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SS = . Тогда, матрица  рассеяния примет вид:  
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Условие унитарности дает  

( ) 0
~~~~
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*
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=+

SSSS

SSSS

  или 

Последнее возможно, если произведение •
1413

~~
SS  является чисто мнимой 

величиной. Если представить коэффициенты матрицы рассеяния в виде моду-
ля и фазового множителя 

 
~~

 и 
~~

1413
14141313

ϕϕ jj eSSeSS −• == , 

то 0
~~

Re )(
1413

1413 =−ϕϕjeSS  или 
21413
πϕϕ ±=− . 
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Таким образом, фазы сигналов, прошедших из 1 плеча в 3 и 4, отлича-
ются на ±900. Такие НО называется квадратурными. 

Поскольку 1
~~ 2

14
2

13 =+ SS , то удобно представить  
~

  и 
~

1413 SS  в виде 

1413
1413     и  ϕϕ ττ jj esinjS

~
ecosS

~ ⋅±=⋅= , 

где τ - параметр, определяющий модули коэффициентов, знак + или – зависит 
от вида конкретного устройства. 

Матрице [ ]S
~

 квадратурного идеального НО можно, таким образом, 
придать вид: 
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Следствие 2.  Идеальный НО, имеющий только одну плоскость сим-

метрии, является синфазно-противофазным НО. 
Пусть это будет горизонтальная плоскость на рис.6.13. Тогда 
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выполняются при   
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 ,cos
~ )2(
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14131413 ϕϕϕϕ τττ −⋅−=⋅=⋅= jjj eSeSeS . 

В результате матрица [ ]S
~

 принимает вид: 
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где 1314 ϕϕϕ −=∆ . 
Полезно самостоятельно убедиться в унитарности данной матрицы. 

Свойства НО с такой матрицей наглядно проявляются для мостов, у которых 
τ=450 и ∆ϕ=0. Выбором положения плоскостей отсчетов можно добиться, 
чтобы ϕ13 =0. Тогда 
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Подадим на его развязанные между собой входы, например 1 и 
2,сигналы V1П и   V2П  и найдем выходные сигналы. 
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Таким образом, в плече 4 имеем сумму сигналов )(
2

1
2140 ПП VVV += , 

т.е. их синфазное сложение, а в плече 3 – их разность, т.е. их противофазное 
сложение. Это объясняет название таких НО, как синфазно-противофазные 
или суммарно-разностные. 

 
Параметры реальных НО 

 
Реальные НО не могут иметь матрицу идеального НО по нескольким 

причинам: 
• Наличие тепловых  потерь в проводниках и диэлектрике. На практике 

этими потерями обычно можно пренебречь. 
• Неидеальность согласования входов НО. Особенно эта причина про-

является в диапазоне частот. 
Таким образом, реальные НО имеют матрицы рассеяния с отличными 

от нуля коэффициентами. Будем  придерживаться нумерации плеч рис.6.13 и 
считать линию между входами 1-3 первичной, а линию между входами 2-4 
вторичной. Подадим на вход 1 сигнал с амплитудой V1П.  НО характеризуют-
ся следующими параметрами: 

• Ослабление в прямом направлении 
13

~1
S

 или в децибелах 

)S
~

lg(20)P10lg(дБ, 13
3

1
13 −== PC . 

• Переходное ослабление 
14

~1
S

 или в децибелах 

)S
~

lg(20)P10lg(дБ, 14
4

1
14 −== PC . 



 185

• Развязка 
12

~1
S

 или в децибелах 

)
~
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2

1
12 SPC −== . 

• Направленность в децибелах  

дБ,дБ,)P10lg(дБ, 1412
2

4
24 CCPC −== . 

 
• КСВ на входе НО при согласованных плечах 
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~
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S
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• Коэффициент деления по мощности  

2
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2
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S
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P
m == . 

При   m=1  или   С13=С14=3дБ  НО называется мостом. В этом случае 
мощность между плечами 3 и 4 делится поровну.  
НО и мосты по своей конструкции и принципу действия отличаются боль-
шим разнообразием. Ниже мы рассмотрим основные из них. 

 
Волноводные НО и мосты 

 
1) Двухдырочный НО представляет собой два прямоугольных волно-

вода, соединенных по узкой стенке, в которой сделаны два круглых отверстия 
радиусом R на расстоянии l  друг от друга. Волноводы работают на волне ос-
новного типа – Н10. 

l

1 2

3 4

 
 

Рис.6.14 
 
Изобразим упрощенно вид сверху на этот НО (Рис.6.15).  Волна, посту-

пающая в плечо 1, своим магнитным полем возбуждает через отверстия связи 
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волны в соседнем волноводе, распространяющиеся от каждого отверстия в 
обе стороны. В плече 4 эти волны складываются в фазе независимо от рас-
стояния l , поскольку расстояния из плеча 1 в  плечо 4 одинаковы для обеих 
волн. Чтобы в плече 2 волны скомпенсировали друг друга необходимо, чтобы  
выполнялось соотношение  

)12(
4

−= nl Вλ
, 

где n=1,2…, т.к.  при этом разность фаз между ними составит нечетное число 
π, т.е. волны будут противофазны. 

31

2 4
 

 
Рис.6.15 

 
Поскольку размеры отверстий должны быть достаточно малыми, чтобы 
амплитуды волн в плече 2 были почти одинаковыми, то переходное ослаб-
ление такого НО не может быть малым и составляет, как правило, 15-20 дБ. 

2) Многодырочный НО  по конструкции аналогичен двухдырочному, 
но число отверстий увеличено. Этим достигается расширение рабочей полосы 
частот и уменьшение переходного ослабления. Расстояние между отверстия-
ми и их число подбираются так, чтобы волны от всех отверстий в плече 2 вза-
имно компенсировали друг друга. Схема векторного сложения полей от от-
дельных отверстий в плече 2 показана на рис. 6.16. 

∆ϕ

Е 1

ЕN  
Рис. 6.16 

Вектора развернуты друг относительно друга на угол l
В

2
2 ⋅=∆
λ
πϕ , 

где Вλ - длина волны в волноводе, l  - расстояние между соседними отвер-
стиями. Полная компенсация полей в плече 2 соответствует условию 

πϕ 2=∆⋅N  и общая длина участка с отверстиями составляет  при этом 

2
ВNl λ= . На практике размеры отверстий обычно увеличивают к середине 

НО для уменьшения отражений в  и расширения полосы частот. В литературе 
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[2] описан такой НО с переходным ослаблением 10 дБ, направленностью 
35дБ в диапазоне частот стандартного волновода (fmax ⁄ fmin≈1.6). 

3) Ответвитель Бете. 
Предыдущие НО использовали для связи между волноводами только маг-
нитное поле и поэтому необходимо было иметь  как минимум два отвер-
стия. Если использовать также связь за счет электрического поля, то на-
правленность ответвления можно получить и с одним отверстием. Ответ-
витель Бете  представляет собой два прямоугольных волновода, соединен-
ных между собой по широкой стенке, в центре которой имеется круглое от-
верстие (рис 6.17). 

1 2
3

4

 
 

Рис.6.17 
 

Волноводы соединены под углом α≈600 между их осями. Предположим, 
что к генератору подключено плечо 1.Электрическое поле волны, распро-
страняющейся по  нижнему волноводу 1-2, проникает через отверстие в верх-
ний волновод и возбуждает в нем волны, распространяющиеся в плечи 3 и 4 с 
картинами полей Е (сплошные линии) и Н (пунктир), показанными на рис. 
6.18,а. 
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4

 
 

Рис.6.18 
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Направление векторов Е на отверстии в нижнем и верхнем волноводах 
совпадают, а направление вектора Н выбирается таким, чтобы волны в верх-
нем волноводе расходились в разные стороны от отверстия. Это соответству-
ет векторам Пойнтинга, показанным на рисунке стрелками        . Повторяя 
аналогичные рассуждения при возбуждении за счет магнитного поля, прихо-
дим к картине полей на рис. 6.18,б. Совмещая два рисунка, видим, что в плече 
3 поля складываются, а в плече 4 вычитаются. Разворот волноводов на угол α 
обеспечивает равенство амплитуд полей в верхнем волноводе, возбуждаемых 
полями Е и Н нижнего волновода и, таким образом, полную развязку плеч 1 и 
4. Ответвитель Бете является квадратурным НО с достаточно большим пере-
ходным ослаблением (15-20 дБ). 

 

4) Волноводно-щелевой мост. 
Волноводно-щелевой мост представляет собой два одинаковых волно-

вода, соединенных по узкой стенке, часть которой удалена, образуя щель 
длиной l (область связи).  
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Рис.6.19 

 
Волноводы рассчитаны на работу на волне Н10. Волна, поступившая в 

плечо 1, достигает области связи и возбуждает в ней две волны – Н10 и Н20, 
поскольку на участке щели расстояние между боковыми стенками равно 2а и 
волна  Н20 становится распространяющейся. Распределение амплитуды векто-
ра Е по поперечному сечению показано на рис. 6.19,б. Фазовые скорости волн 
Н10 и Н20 различны, поскольку различаются их критические длины волн 

2)4(1

10

а

с
V Н

ф λ−
=   

2)2(1

20

а

с
V Н

ф λ−
= ,  (6.63) 

где λ - длина волны в свободном пространстве, a - размер широкой стенки 
волновода.  
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На длине области связи это приводит к фазовому сдвигу волн Н10 и Н20. 

l
VV Н
ф

Н
ф

⋅













−⋅=∆

1020

11ωϕ ,    (6.64) 

где ω - круговая частота волны. 

В плечах 2 и 4 эти волны области связи возбуждают волны типа Н10, 
причем фазы полей, возбуждаемых волной Н10,одинаковы, а волной Н20 - от-
личаются на 1800. На рис. 6.20 приведена векторная диаграмма полей в пле-
чах 2 и 4, где Е2 и Е4 – результирующие поля в этих плечах. 
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∆ϕ
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Рис.6.20 
 

Соотношение между амплитудами полей  Е2 и Е4 зависит от фазового 

угла ∆ϕ, который определяется отношением λ
l . При ∆ϕ=900 амплитуды по-

лей Е2 и Е4  равны, а фазовый угол между ними равен 900, т.е. устройство ве-
дет себя как квадратурный мост. Для согласования плеч в середину щели 
обычно вводят регулировочный винт. 

5) Двойной тройник. 
Двойной тройник представляет собой соединение Е и Н – волноводных 

тройников. 

E
r

E
r3 4

1,Н

2,Е

 
Рис. 6.21 
 
Плечи 1 и 2 обычно называют Н и Е-плечами, плечи 3 и 4  - боковыми. 
Двойной тройник имеет одну плоскость симметрии и согласно следствию 2 
должен быть суммарно-разностным НО при условии согласования его 
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плеч. Но даже и без согласования, двойной тройник обладает замечатель-
ным свойством: развязкой плеч Е и Н. Это объясняется взаимной ориента-
цией  векторов Е в этих плечах, как показано на рис. 6.21.Таким образом, в 
двойном тройнике во всем рабочем диапазоне частот 

02112 == SS . 

При записи матрицы рассеяния учтем  симметрию боковых плеч, а так-
же свойства Е и Н-тройников. 
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В результате матрица рассеяния согласованного двойного тройника бу-
дет иметь вид: 
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Поскольку плечи двойного тройника не согласованы, то он не удовле-
творяет условиям теоремы об идеальном НО и таковым не является. Но даже 
и в таком виде он находит широкое применение, обладая свойствами Е и Н 
тройников (делить мощность синфазно и противофазно) и развязкой Е и Н-
плеч. Последнее свойство позволяет складывать сигналы от разных источни-
ков, обеспечивая при этом их развязку.  

Плечи Е и Н  двойного тройника могут быть согласованы независимо 
друг от друга с помощью индуктивного штыря в Н-плече и индуктивной диа-
фрагмы в Е-плече. Оказывается, что при этом автоматически оказываются со-
гласованными и развязанными и боковые плечи. Действительно, если в мат-
рице (6.65) положить  02211 == SS , то по свойству унитарности  

2
1

2313 == SS   и  03433 == SS . 

 
 
 Коаксиальные и полосковые НО и мосты 
 
В основном, рассматриваемые ниже устройства применяются в мик-

рополосковом исполнении, как конструктивно более удобном и легко позво-
ляющим изменять волновое сопротивление линий. 
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1) Двухшлейфный НО и квадратный мост. 
Топология (вид сверху на центральный проводник микрополосковой 

линии) двухшлейфного НО приведена на рис.6.22. 
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Рис. 6.22 

Между двумя линиями с волновым сопротивлением Z включены два 
шлейфа с волновым сопротивлением Z1, на участке между шлейфами волно-
вое сопротивление линий – Z2. Длины шлейфов и отрезков между ними равны 
λ ⁄ 4, где λ-длина волны в линии передачи. 

Для того чтобы данное устройство было идеальным НО, оно должно 
быть согласованным. Для этого нужно соответствующим образом выбрать 
волновые сопротивления Z1 и Z2.  Допустим, что согласование выполнено. 
Тогда две пары  плеч должны быть развязаны. Пусть это будут плечи 1и 2, 3 и 
4.Подадим энергию в плечо 1. В плечо 2 энергия поступать не будет и напря-
жение в точке С относительно земли будет равно нулю. Это позволяет зазем-
лить точку С без изменения напряжений в других плечах. 
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Отрезки АС и СD являются четвертьволновыми короткозамкнутыми 

отрезками, их входное сопротивление равно бесконечности, поэтому их мож-
но исключить из схемы. 
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В точке В параллельно соединены сопротивления: Z и сопротивление 

отрезка ВD, нагруженного на сопротивление Z. Отрезок ВD трансформирует 
сопротивление Z во входное сопротивление в точке В по формуле четверть-
волнового трансформатора 
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Z

Z
Z

2
1

ВD = .      (6.67) 

В результате приходим к следующей эквивалентной схеме 
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Z ZВD

Z Z2

 
Рис.6.23 

 
Параллельное соединение сопротивлений в точке В дает 
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Применяя формулу четвертьволнового трансформатора к отрезку АВ, 
получим входное сопротивление в точке А 
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Для согласования необходимо, чтобы сопротивление в точке А было 
равно волновому сопротивлению подводящих линий Z.  Это дает следующее 
условие согласования 

22
1

2
2

111

ZZZ
+= .              (6.68) 

Дополнительное условие для определения Z1 и Z2 можно получить из 
требуемого коэффициента деления мощности между плечами 3 и 4. Пусть 

43 PmP ⋅= . Мощности Р3 и Р4 можно выразить через напряжение в точке В 
(рис.6.23) 
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m ВD == .             (6.69) 

Из соотношений (6.68) и (6.69) можно определить Z1 и Z2 по заданным 
Z  и m  и таким образом рассчитать  НО с любым заданным коэффициентом 
деления мощности.  При  m=1 получим квадратурный мост, для него  
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2
   ; 21

Z
ZZZ == .    (6.70) 

Недостатком  таких НО и мостов является их узкополосность, связан-
ная с длиной отрезков равной λ ⁄ 4. При изменении частоты нарушается усло-
вие согласования (6.68), а значит и развязка соответствующих плеч. Для рас-
ширения полосы частот применяют три и более шлейфов. 

 
2) Кольцевой мост (гибридное кольцо) 
Вид сверху на кольцевой мост в микрополосковом исполнении приве-

ден на рис.6.24. 
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Рис.6.24 

 
Мост представляет кольцо общей длиной 3λ / 2 с волновым сопротив-

лением Z1, к которому присоединяются линии с волновым сопротивлением Z. 
Согласование плеч осуществляется выбором отношения Z1 ⁄ Z. Будем считать, 
что согласование достигнуто. Развязанными будут плечи 1 и 3, 2 и 4, по-
скольку разность длин отрезков между ними по противоположным сторонам 
кольца составляет λ ⁄ 2, что составляет 1800 по фазе. Подадим сигнал в плечо 
1. Поскольку в плечо 3 энергия не поступает, замкнем его на землю. Чет-
вертьволновые  короткозамкнутые отрезки ВС и СD   имеют бесконечно 
большое входное сопротивление и могу быть исключены из рассмотрения. В 
результате приходим к схеме 
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4

А В

D

Z Z
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Z  
 
Отрезки АВ и АD имеют длину 3λ / 4 и λ ⁄ 4 и трансформируют сопро-

тивления по формуле четвертьволнового трансформатора. Входное сопротив-
ление в т. А будет 
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Z

Z
Z A 2

2
1= . 

Для согласования необходимо, чтобы ZA=Z. Отсюда  получаем условие 
согласования кольцевого моста 

ZZ ⋅= 21 .     (6.71) 
Обладая только одной плоскостью симметрии, кольцевой мост является 

синфазно-противофазным и имеет матрицу рассеяния такую же как у согла-

сованного двойного тройника (6.66), умноженную на 2
πj

ej =  из-за длин от-

резков, кратных λ ⁄ 4. Для нумерации плеч, принятой на рис.6.24, матрица 
рассеяния будет иметь вид 
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3) Направленные ответвители на связанных линиях передачи. 
 Схема устройства НО на связанных линиях передачи приведена на         

рис. 6.25.  

lZ1
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4
 

Рис.6.25 
 

На некотором участке длиной l  две линии передачи, коаксиальные или 
полосковые, сближаются настолько, что между ними появляется заметная 
электромагнитная связь по электрическим и магнитным полям или, что то же, 
через распределенные взаимные емкости и индуктивности. Вне участка l  
взаимодействием линий можно пренебречь. Как и в предыдущих случаях,  
для превращения этого устройства  в идеальный НО необходимо выполнить 
согласование плеч.  

Анализ таких НО обычно проводят методом синфазного и противофаз-
ного возбуждения. Подадим на вход 1 сигнал с U1П=1В, остальные плечи на-
гружены на согласованные нагрузки,  равные волновому сопротивлению под-
водящих линий  Z. Представим U1П  как сумму напряжений двух режимов: 
синфазного и противофазного 
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При синфазном возбуждении на входы 1 и 2 подаются одинаковые на-
пряжения с амплитудами 0.5 В, при противофазном – противофазные  с такой 
же амплитудой, но противоположных знаков. Синфазное возбуждение соот-
ветствует подключению генератора между соединенными между собой ли-
ниями и землей. При противофазном – между линиями симметрично по от-
ношению к земле. Картины полей Е и Н для этих случаев показана на 
рис.6.26. 

+ -+ +

Е

Н

а) б)

 
Рис. 6.26 

 
Волна при синфазном возбуждении называется также четной 

(рис.6.26,а), при противофазном – нечетной (рис.6.26,б). Будем считать, что 
четная и нечетная волны являются  Т-волнами с одинаковыми фазовыми ско-
ростями, но с разными волновыми сопротивлениями Zev и Zod. (от английских 
слов even-четный, odd-нечетный). Можно показать, что  

121

11

1

11

2
        Z;

CC

ML
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ML
Z odev +

−=+= , 

где L1,C1, – погонные индуктивности и емкости одиночных линий, 
       M1,C12 − погонные взаимные индуктивности и емкости линий на участке 
связи. 

Поскольку 
1

1

C

L
Z = , то всегда   Zev > Z > Zod. 

Для четной и нечетной волн восьмиполюсник представляет собой два  
разных четырехполюсника со своими матрицами рассеяния [ ] [ ]odev SS   , . Как и 
входной сигнал в плече 1, выходные сигналы в плечах 2,3,4 можно предста-
вить в виде комбинации сигналов четной и нечетной волн. Таким образом, 
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   (6.73) 

где odevodev SS ,
12

,
11 , - элементы матриц [ ] [ ]odev SS   ,  для соответствующих четы-

рехполюсников. Каждый четырехполюсник содержит 3 элемента: два скачка 
волновых сопротивлений и отрезок линии передачи. 
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Рис.6.27 

Волновые сопротивления подводящих линий различны для четной и 
нечетной волн. При синфазном возбуждении входные линии включены па-
раллельно и их волновое сопротивление равно Z ⁄ 2, при противофазном – ли-
нии включены последовательно и их волновое сопротивление равно 2Z. 

Для определения  матриц [ ] [ ]odev SS   ,  нужно от матриц  рассеяния эле-
ментов на рис.6.27 перейти к матрицам передачи, их перемножить и перейти 
снова к матрицам рассеяния. Опуская эти выкладки, приведем выражения для 
элементов матриц [ ] [ ]odev SS   , . 
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где 
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−
=   − коэффициенты отражения от 

скачка волновых сопротивлений для четной и нечетной волн; 
β − постоянная распространения для  Т-волн в линиях передачи. 
Для согласования восьмиполюсника необходимо, чтобы U10=0. Для это-

го, согласно (6.73), достаточно чтобы выполнялось 
odevodev ГГSS −=−=     и   1111 . 

Отсюда следует условие согласования 
odev ZZZ ⋅= .       (6.75) 
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Из условия odev ГГ −= , также следует, что  odev SS 1212 =  и U40=0. 
Таким образом, согласование плеча 1  привело к развязке  плеч 1 и 4, 

что и следовало ожидать  из теоремы о НО. Для остальных коэффициентов  
матрицы рассеяния восьмиполюсника из (6.73) получим 

     и    12131112
evev SSSS == . 

Подставляя выражения из (6.73) и проводя несложные преобразования, 
получим  
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где  
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2
2

- так называемый коэффициент связи, опреде-

ляющий максимальное значение  переходного ослабления S12 при 
090    при  же  точто или    4 =⋅= ll βλ . Зависимость модулей переходного ос-

лабления  S12 и прямых потерь  S13 от отношения λ
l  приведена на рис.6.28.  

Переходное сопротивление С12 для НО такого типа обычно составляет          
10 –20 дБ и в основном определяется минимальным зазором между линиями 
на участке связи. 
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Рис.6.28 
 

Для уменьшения переходного ослабления  и изготовления мостов при-
меняют тандемное  включение двух НО (рис.6.29). 
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Рис.6.29 
 

На рисунке стрелками показаны направления движения энергии при 
питании устройства со стороны 1-го плеча. В микрополосковом исполнении 
такие тандемные НО позволяют понизить переходное ослабление до 3 дБ, т.е. 
превратить НО в мост.  

Отметим некоторые особенности НО на связанных линиях: 
• Поскольку такой НО обладает двумя плоскостями симметрии, то он 

является квадратурным НО. Об этом также свидетельствует мнимая единица 
(j) в выражении для S12 в (6.76). 

• Определение Zev  и  Zod  является достаточно сложной электродина-
мической задачей и сводится к расчету емкостей в системе проводников, по-
скольку для линий передач с Т-волнами справедливо соотношение 

1

1

СV
Z

ф
В = , 

где 1   и  CVф  - фазовая скорость и погонная емкость в линии передачи . 

Для микрополосковых линий имеются таблицы и графики для расчета 
волновых сопротивлений четных и нечетных волн по геометрическим разме-
рам проводников и параметрам диэлектрика [5,8]. 

• НО на связанных линиях являются достаточно широкополосными, 
поскольку условие согласования (6.75), в приближении существования в ли-
ниях только Т-волн, не зависит от частоты. На высоких частотах (гигагерцы) 
приходится учитывать, что волна в микрополосковой линии не является стро-
го                  Т-волной (квази-Т волна). Это приводит к неравенству фазовых 
скоростей четной и нечетной волн, что ухудшает работу НО. Для выравнива-
ния скоростей применяются специальные меры [5]. 

• НО на связанных линиях всегда являются противонаправленными, 
т.е. ответвление энергии во вторичной линии 2-4 противоположно по направ-
лению распространению волны в первичной линии 1-3 (рис.6.30). 

1

2

3 1

2

3

44  
Рис.6.30 

 
Это свойство НО на связанных линиях можно физически объяснить, ес-

ли рассмотреть отдельно электрическую и магнитную связь линий (рис.6.31) 
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Рис.6.31 
 

За счет наличия взаимной емкости во вторичной линии протекают токи, 
создающие одинаковые напряжения на обоих концах вторичной линии. За 
счет взаимной связи по магнитному полю  во вторичной линии индуцируется 
ток противоположного направления (правило Ленца) и напряжения противо-
положного знака на концах линии. В плече 2 напряжения за счет электриче-
ской и магнитной связей складываются, а в плече 4 – вычитаются. При согла-
совании плеч по условию (6.75) выравниваются наводимые напряжения за 
счет электрической и магнитной связей и связанные линии становятся иде-
альным НО. 

 
6. Условные обозначения многополюсников 

на электрических cхемах 
 
В литературе [6] приняты следующие обозначения многополюсников: 
   

 − аттенюаторы постоянный и регулируемый, 
 
 
 
 

− фазовращатели постоянный и регулируемый, 
   
 
 
 
      − согласованная нагрузка, 
 
 
 

 − направленные ответвители на параллельных  
    и перпендикулярных  линиях, 

 
 

ϕ 

ϕ 
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 − кольцевой мост (гибридное кольцо), 
 

 
 

 
 − двойной тройник, 

 
 
 
 
 

 − У-циркулятор. 
 
 

 
 
 
3.8.6. Применение НО и мостов 
 
1) Рефлектометр представляет  собой два НО, включенных последова-

тельно и навстречу друг другу (рис.6.32). На рисунке на направленных ответ-
вителях стрелками показаны направления ответвления энергии. Первый к  ге-
нератору  НО производит ответвление части падающей волны, которая реги-
стрируется на измерительном приборе ИП1. Второй НО ответвляет часть 
энергии волны, отраженной от нагрузки. 

Д Д

ИП1 ИП2

Г Н

Г - генератор, Н – нагрузка, Д-детекторная секция, ИП-измери-
тельный прибор, например микроамперметр.

 
Рис.6.32 
 

Е 

Н 
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После калибровки по нагрузке с известным коэффициентом отражения, 
рефлектометр позволяет определять модуль коэффициента отражения любых 
нагрузок по отношению показаний приборов ИП1 и ИП2. Рефлектометры час-
то применяются для согласования нагрузок по минимуму показаний прибора 
ИП2. Конечно, рефлектометр можно сделать и на одном направленном ответ-
вителе, однако, в этом случае переотражения от детекторов будут вносить 
ошибку в измерение модуля коэффициента от нагрузки. 
2) Схема сравнения нагрузок. При поточном производстве каких-либо 
двухполюсников СВЧ, например нагрузок, антенн и т.п., необходимо контро-
лировать их качество путем сравнения с эталоном. Для этого можно исполь-
зовать синфазно-противофазные мосты: двойной тройник или кольцевой 
мост. 
На рис. 6.33 изображен двойной трой-
ник, не обязательно согласованный, в 
боковые плечи которого включены 
эталонная и исследуемая нагрузки. 
В Н-плечо включен генератор (Г), в Е- 
плечо – измерительный прибор (ИП), 
например детекторная секция и микро-
амперметр. От генератора через плечо 1 в плечи 3 и 4 поступают синфазные 
волны. Если  сопротивления в боковых плечах одинаковы, то отраженные от 
них волны будут также синфазными и в плечо Е  энергия не поступит. В об-
щем случае, уровень сигнала в                Е-плече пропорционален разности ко-
эффициентов отражения от нагрузок или эн ZZ − . Если в качестве эталонной 

нагрузки использовать согласованную нагрузку, то, добиваясь минимума по-
казаний прибора в Е-плече можно контролировать процесс согласования. 

3) Антенный коммутатор  автоматически переключает антенну с пе-
редачи на прием, т.е. с  выхода генератора  на вход приемника. Обычно такое 
устройство применяется в радиолокационных станциях. 

А ПрПр

Г

4
Вλ

Р1

Р2
1 2

 
Рис. 6.34 

 
Антенный коммутатор, изображенный на рис.6.34, состоит из двух 

двойных тройников, боковые плечи которых соединены волноводами, с 

 
 ИП 

Г 

Z Н Z Э Z Э 3 4 
1(Н) 

2(Е)) 

Рис.6.33 
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включенными в них  газовыми разрядниками Р1 и Р2 . Разрядники разнесены 

по длине волноводов на расстояние 4
Вλ . В Н-плечо тройника 1 включен ге-

нератор, в   Е- плечо- антенна.  В Н- плечо тройника 2 включена согласован-
ная нагрузка, в Е- плечо – приемник. Во время работы генератора в разрядни-
ках возникает электрический разряд, который замыкает волноводы и вызыва-
ет полное отражение от них.  Из Н-плеча тройника -1 сигналы от генератора  
поступают в волноводы в фазе друг другу, а после отражения от разрядников, 

за счет разнесения их на  4
Вλ , возвращаются к тройнику  в противофазе и 

поступают в           Е- плечо и в антенну, где излучаются. Отраженный от цели 
сигнал  поступает на антенну, во время паузы в работе генератора. Разрядни-
ки в это время не “горят” и не оказывают влияния на прохождение сигнала. 
Из Е- плеча тройника-1 сигналы в противофазе поступают в боковые плечи и 
по ним в Е-плечо тройника-2 и в приемник. Согласованная нагрузка в Н- пле-
че тройника –2 поглощает волны, прошедшие через разрядники во время ге-
нерации. В данной схеме применена двойная развязка генератора и приемни-
ка: 

• за счет работы разрядников; 
• за счет включения их в развязанные плечи двойных тройников. 
4) Балансные фазовый детектор и смеситель  строятся по единой 

схеме рис.6.35. Схема состоит из синфазно-противофазного моста, в боковые 
плечи которого включены детекторные секции Д1 и Д2, низкочастотные сиг-
налы с которых (    и  43 VV ) поступают на УО – устройство обработки, осуще-
ствляющее вычитание сигналов, например, это может быть дифференциаль-
ный усилитель. 

V

Uc1

Д1
Д2

U3U4

Uc2
УО

V3V4

 
Рис.6.35 

 
В Е и Н  плечи двойного тройника  подаются высокочастотные сигналы 

с напряжениями    и  21 cc UU , в боковых плечах тройника сигналы 
   и  43 cc UU представляют сумму и разность входных сигналов. После детек-

тирования  низкочастотные сигналы   4     3    VиV вычитаются в УО и образуют 
выходной сигнал V. 
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Пусть в Е и Н плечи  моста поступают сигналы 
)(

202
)(

101
2211    и   ϕϖϕϖ ++ == tj

c
tj

c eUUeUU . 
Будем считать мост идеальным с матрицей [ ]S  типа (6.66), а  детектор-

ные секции – согласованными. Тогда, в боковых плечах будем иметь сумму и 
разность входных сигналов 

)(
2

1
      и      )(

2

1
214213 cccc UUUUUU −=+= . 

Далее рассмотрим отдельно работу фазового детектора и смесителя. 
Фазовый детектор. Уровни сигналов будем считать одинаковыми и 

достаточно малыми, так что детекторы работают в квадратичном режиме. 
Сигналы после детекторов  будут пропорциональны квадратам модулей ам-
плитуд сигналов 

2
4,34,3 UAV = , 

где А − коэффициент пропорциональности. 
Частоты сигналов при фазовом детектировании одинаковы 

ϖϖϖ == 21 , а фазы – различны. Фазовый детектор должен выработать сиг-

нал, зависящий от разности фаз 21 ϕϕ − . Представим квадраты модулей сиг-

налов U3 и U4 в боковых плечах моста 
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Аналогично,  
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4 ))cos(2(
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1
VUUUUU ≈−−+= ϕϕ  и 

)cos(4 21201043 ϕϕ −=−= UAUVVV . 

Чтобы выходной сигнал не зависел от амплитуд сигналов, их предвари-
тельно усиливают и ограничивают. Таким образом, выходной сигнал фазово-
го детектора V оказывается известной функцией разности фаз сигналов. 

Балансный смеситель. В задачу смесителя входит понижение частоты 
сигнала с сохранением его амплитуды и фазы для его последующего усиле-
ния. Будем считать, что Uc1-принятый сигнал, подлежащий преобразованию 
частоты, Uc2 –сигнал дополнительного генератора – гетеродина. Обычно ам-
плитуда сигнала гетеродина много больше амплитуды сигнала, 1020 UU >> . 
Примем также начальную фазу сигнала гетеродина равной нулю, 02 =ϕ . На 
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детекторы подается дополнительное напряжение, которое смещает рабочую 
точку на линейную часть характеристики детектора, так что детекторы рабо-
тают в линейном режиме. В этом случае 
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Преобразуем последнее выражение, учитывая, что U20>>U10 , используя 

приближенное соотношение 
2

11
x

x ±≈± , справедливое при x<<1, и пренеб-

регая  2

20

10 )(
U

U
, как малой величиной второго порядка. В результате получим 

[ ])cos( 110204,3 ϕϖ +⋅∆±≈ tUUAV . 

На выходе УО имеем сигнал ).(2 11043 ϕϖ +⋅∆≈−= tCosAUVVV  
Таким образом, частота сигнала понизилась при сохранении амплитуды 

и фазы. Замечательным свойством такого способа преобразования частоты 
сигнала является то, что преобразованный сигнал V не зависит от амплитуды 
сигнала гетеродина. Поэтому всякие его изменения, в том числе и шумы гете-
родина, не влияют на выходной сигнал. 

Рассмотренные примеры показывают, как широко применяются НО и 
мосты в СВЧ диапазоне. В сочетании с переключательными диодами (pin- 
диодами) на основе НО и мостов строятся многие устройства управления ам-
плитудой и фазой сигналов – управляемые фазовращатели, аттенюаторы, пе-
реключатели и т.п.[5].  

 
6.9. Определение матрицы рассеяния сложных устройств СВЧ 
 
Описание устройств СВЧ с помощью матриц рассеяния очень удобно, 

т.к. использование свойств симметричности и унитарности нормированных 
матриц рассеяния во многих случаях облегчает определение  их элементов. 
Экспериментальное определение элементов матрицы рассеяния также не вы-
зывает проблем в диапазоне СВЧ. Матрица рассеяния определяет такие важ-
ные энергетические параметры многополюсников, как коэффициенты пере-
дачи, КСВ, энергетические потери и т.п. Однако, матричное описание  много-
полюсников будет неполным, если не указать алгоритм определения матрицы 
рассеяния сложного устройства по известным матрицам его элементов [4,6]. 
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Вначале нужно разделить устройство на отдельные элементы с извест-
ными матрицами рассеяния. Этот этап называется декомпозицией. Посколь-
ку понятие элемента заранее четко не определено, то результат  декомпози-
ции обычно не является однозначным.  Это обстоятельство, конечно, не 
должно сказаться  на окончательном результате – матрице рассеяния всего 
устройства (объединенной матрице). 

Разберем суть метода на примере соединения шестиполюсника-
тройника (А) и восьмиполюсника - моста (В) по схеме рис. 6.36. 
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6
7

B
A

 
Рис. 6.36 

 
Входы многополюсников пронумерованы, соединительные линии показаны 
пунктиром, длиной их будем пренебрегать. В результате объединения по-
лучился новый шестиполюсник с входами 1,6 и 7, матрицу которого необ-
ходимо определить.  Идея метода состоит в том, что в соединительных ли-
ниях падающие волны для одного многополюсника являются отраженными 
для другого и их напряжения могут быть выражены через напряжения на 
свободных входах (1,6,7) и исключены из уравнений для многополюсников 
А и В. Оставшиеся уравнения для напряжений падающих и отраженных 
волн определяют искомую матрицу. 

Представим алгоритм решения задачи в виде следующей блок-схемы 
 

G,3ур.,6 пер. [ ]S

А,3ур.,6пер. В,4ур.,8пер. С,4ур.

D,11ур.,14пер.

E,3ур.,14пер. F,8ур.,8пер.

 
 

Рис.6.37 
 

Тройник характеризуется матрицей [ ]AS , которой соответствует систе-
ма из 3-х уравнений для 6- ти переменных - напряжений падающих и отра-
женных волн (система уравнений А). Восьмиполюсник  характеризуется  
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матрицей [ ]BS , системой из 4- х  уравнений для 8- ми переменных (система 
уравнений В).  Итак, до соединения многополюсников имеем две независи-
мых системы уравнений А и В из 7-ми уравнений с 14- ю переменными. 
Соединение входов 2 и 4, 3 и 5 дает еще 4 уравнения связи для 8-ми пере-
менных (система С): 

  ; ;  ; 530503420402 ПППП UUUUUUUU ==== .              (6.77) 
 Полная система уравнений D содержит 11 уравнений для 14 переменных, из 
них 6 переменных относятся к свободным входам полученного тройника 
(1,6,7), остальные 8 – к взаимно связанным входам (2,3,4,5). 
Выделим из системы D три уравнения, содержащие напряжения отраженных 
волн на свободных входах (1,6,7) – система Е. Остальные восемь уравнений 
образуют полную систему F для определения напряжений падающих и отра-
женных волн в связанных входах. В правых частях уравнений системы F бу-
дут находиться  напряжения падающих волн в свободных входах. Подставляя 
решения системы F в систему E, получим искомую систему уравнений G, в 
которую будут входить только переменные для свободных входов. Коэффи-
циенты при напряжениях падающих волн в этой системе являются элемента-
ми объединенной матрицы рассеяния. 
Для математического описания данного алгоритма используется понятие 
блочной матрицы. Если произвольную матрицу разделить вертикальной и го-
ризонтальной линиями на четыре части, то такая матрица является блочной, а 
ее части – блоками. Блочные матрицы по отношению к своим блокам подчи-
няются тем же правилам, что и обычные матрицы (сложения, перемножения и 
т.п.)  

Общая схема соединения двух многополюсников представлена на                 
рис. 6.38. 
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Рис.6.38 

 
Обозначим свободные входы многополюсника А через α, общие входы 

между многополюсниками  А и В через β, свободные входы многополюсника 
В – через γ. Пусть число входов α будет – m, входов β - p, входов γ - n. Обо-
значим [ ]α

ПU  - вектор – столбец падающих волн на многополюсник А  
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Аналогично, [ ]β
21U  - вектор- столбец волн, идущих от А к В (отражен-

ные волны на входах β для многополюсника А), а [ ]β
12U  - вектор-столбец волн 

от В к А (падающие волны на входах β для многополюсника А). Аналогичные 
обозначения применим по входам γ. Волны на входах α и β связаны через 
матрицу [ ]AS , а на входах β и γ - через - [ ]BS . Запишем эти связи через блоч-
ные матрицы.  

Для многополюсника А  
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где     A
ααS - квадратная подматрица (блок) с размерами m×m, включающая ко-

эффициенты отражения и передачи для входов группы α, 
A
αβS - прямоугольная матрица, содержащая m- строк и р –столбцов, 

включающая коэффициенты передачи со входов β группы на входы α - груп-
пы  и т.д. 

Связь между волнами на входах групп α, β и γ  может быть записана 
через матричные блоки в виде систем уравнений, аналогичных уравнениям 
для четырехполюсников. 
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Раскрывая скобки и собирая слагаемые с  β
21U  получим  

γ
βγββ

α
βα

β
ββββ П

A
П USSUSUSSE BB

21
BA )( +=− ,   (6.78) 
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где [ ]E - единичная матрица, у которой по главной диагонали стоят  
единицы, а все остальные коэффициенты – нули. Единичная матрица облада-
ет свойствами: 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]MEMME =⋅=⋅ , т.е. 
• умножение любой матрицы М на единичную Е не меняет матрицу М; 
• матрица Е обладает переместительным свойством по отношению к 

любой матрице. 
Умножим обе части уравнения (6.78) слева на матрицу обратную к  

матрице )( BA
ββββ SSE − . В результате получим  

)()( BA1BA
21

γ
βγββ

α
βαββββ

β
ПП USSUSSSEU +⋅−= − . 

Аналогично найдем 

)()( B1AB
12

α
βαββ

γ
βγββββ

β
ПП USSUSSSEU +⋅−= − . Исключим из этих систем 

матричных уравнений блоки [ ] [ ]  и   2112
ββ UU . Для этого подставим [ ]β

12U  из 

третьего уравнения во второе. Для краткости временно будем опускать знак 
[ ] у блоков и матриц. 

 
Подставляя эти выражения в первое и четвертое уравнения системы  

(6.77), получим  блочную матрицу [ ]S  объединенного многополюсника 
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где подматрицы (блоки) имеют вид 
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   (6.80) 

В формулах (6.80) все элементы  являются матрицами и при работе с 
ними нужно помнить, что в отличие от чисел матрицы не подчиняются пере-
местительному закону, т.е. нельзя менять порядок в их произведении. Для 
матриц также не определена операция деления, она заменяется умножением 
на обратную матрицу. 

При анализе сложных многополюсников, как уже отмечалось, на этапе 
декомпозиции многополюсник разбивают на отдельные простые многопо-
люсники с известными матрицами рассеяния. Матрицу рассеяния всего уст-
ройства определяют, последовательно применяя формулы (6.79) и (6.80) сна-
чала к первым двум многополюсникам, затем к ним присоединяют следую-
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щий многополюсник и т.д. Такой алгоритм реализован в программе для ЭВМ 
анализа устройств СВЧ «Макет»[9]. Фактически этот алгоритм был использо-
ван нами при определении коэффициента отражения от четырехполюсника, 
нагруженного на сопротивление Zн. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
П.1.Значения параметров   материалов СВЧ 
 

Таблица П.1.1 
 

Свойства некоторых диэлектриков на сверхвысоких частотах 
 

Материал 3000 МГц 10000 МГц 

ε/0,866⋅10-11 tg δ ε/0,866⋅10-11 tg δ 

Плавленый кварц 3,80 0,263⋅10-4 3,80 0,263⋅10-

4 
Стекло 4,3—8,3 4,7⋅10-4—

3,1⋅10-4 
3,99—8,05 5,25⋅10-4 

—6⋅10-4 
Вода очищенная 77,0 1,95⋅10-4 — — 
Плексиглас 2,6 2,2⋅10-3 2,59 2,68⋅10-3 
Полистирол 2,55 1,96⋅10-4 — — 
Тефлон 2,1 0,715⋅10-4 2,08 1,77⋅10-4 

 
 

Таблица П.1.2 

Значения относительной диэлектрической проницаемости некото-
рых веществ при t=20°C 

 
Вещество  εr  

Воздух (сухой)  1,00058  

Фторопласт ФФ-4  2  
Бумага  2.. .2,5  
Полиэтилен  2,25  
Полистирол  2,55  
Эбонит  2,5.. .2,8  
Плавленый кварц  3,8  
Стекло (боросиликатное)  4  
Фарфор  5.. .6,8  

Слюда  5,7.. .7  
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Стеклотекстолит СФ-1-35  6  

Поликор (керамика)  9,6  

Кремний 11,7  

Ферриты  5. ..16  

Вода (дистиллированная)  80,4  

 300...1500  

 
 

Таблица П.1.3  

Значения удельной проводимости некоторых веществ при t=20 °С 
Вещество  σ⋅107, См/м   Вещество  σ, См/м  

Серебро  6,1  Вода (морская)  3,3  
Медь  5,8  Германий  2,13  
Золото  4,13  Вода (дистиллированная)  10-4 
Алюминий  3,54  Кварц  10-9 
Латунь (90 % Си)  2,41  Стеклотекстолит  10-11…10-12 
Цинк  1,69  Резина  10-11…10-12 
Латунь (70 % Си)  1,45  Полистирол  10-13…10-15 
Графит   -  1,25  Полиэтилен  10-15 
Кремний  1,7⋅1 0 - 3  Эбонит  10-12…10-14 
Вода (морская)  3,3  Воздух  10-15…10-18 
 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
П.2. Значения корней функции Бесселя [] 

Таблица П.2.1 

  
              Значения корней  (ννννmn)  функций  Бесселя Jm(x) 
 

m                                                        n 
1 2 3 4 
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0 
1 
 

2,405 5,520 8,654 11,792 
3,832 7,016 10,173 13,324 

Таблица П.2.2  
 

 Значения корней производных  (µµµµmn) функций  Бесселя   )(/ xJ
m

 

 
 
m 

                                                       n 
1 2 3 

0 
1 
2 
 

3,832 7,016 10,174 
1,841 5,331 8,536 
3,054 6,705 9,965 

 
Определение функций Бесселя 
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Представление функций Бесселя в виде рядов 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

П.3. ФИЛЬТРЫ СВЧ 

П.3.1Классификация фильтров 

Идеальным фильтром называется четырехполюсник, модуль коэффициен-
та передачи которого 21S  равен единице на всех частотах, образующих его 

полосу пропускания, и равен нулю на всех частотах, образующих его полосу 
заграждения. На практике фильтры обычно характеризуют вносимым зату-
ханием (выраженным в децибелах): 

.lg20)/1lg(10 21
2

21 SSL ф −−−−========                                                         (П.3.1) 

В полосе пропускания идеального фильтра Lф = 0, а в полосе заграждения 
Lф=∞. По взаимному расположению полос пропускания и заграждения 
фильтры делятся на фильтры нижних частот (ФНЧ), фильтры верхних час-
тот (ФВЧ), полосовые фильтры (ПФ) и режекторные (заграждающие) 
фильтры (РФ). Амплитудно-частотные характеристики идеальных фильтров 
каждого типа показаны на рис. П.3.1. В идеальных фильтрах в полосе  
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заграждения мощность, поданная на вход, не проходит на выход. Она либо 
полностью отражается от входа фильтра, либо поглощается в его элементах. 
В первом случае фильтры относятся к фильтрам отражающего типа, во 
втором - к фильтрам поглощающего типа. Отметим, что полная величина 
вносимых фильтром потерь складывается из тепловых потерь и потерь, вы-
званных отражением части энергии от его входа. 

Рассмотрим фильтры отражающего типа. Для уменьшения тепловых 
потерь такие фильтры выполняются, как правило, из реактивных элементов. 
Параметры реактивных элементов подбираются так, чтобы на частотах поло-
сы пропускания отраженные от них волны компенсировали друг друга на вхо-
де фильтра; при этом мощность, поступающая на вход фильтра, проходит на 
его выход практически без отражений. На частотах полосы заграждения ком-
пенсация отраженных волн отсутствует и мощность, поступающая на вход 
фильтра, практически полностью отражается от него. 

Синтез фильтров отражающего типа включает два основных этапа: на 
первом этапе по исходным данным синтезируют эквивалентную схему 
фильтра, состоящую из реактивных элементов с сосредоточенными парамет-
рами; на втором этапе проводят реализацию синтезированной эквивалентной 
схемы, т.е. заменяют сосредоточенные индуктивности и емкости отрезками 
линий передачи, реактивными стержнями и диафрагмами и другими неод-
нородностями в линии передачи. В технике СВЧ широкое применение полу-
чили так называемые лестничные отражающие фильтры. Эквивалентные 
схемы таких фильтров совпадают со схемой лестничных фильтров, исполь-
зуемых на низких частотах и выполняемых из элементов L и С с сосредото-
ченными параметрами; подобные схемы подробно рассматриваются в курсе 
"Теория линейных электрических цепей" . 

 
П.3.2. Синтез эквивалентных схем фильтров 

Рассмотрим синтез эквивалентной схемы ФНЧ, выполненной по лест-
ничной схеме. Такая схема, состоящая из п элементов L и С, показана на рис. 
П.3.2. Внутреннее сопротивление Rr генератора, подключенного ко входу 
схемы, и сопротивление RH нагрузки на ее выходе считаем активными и рав-
ными друг другу. 
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Отметим, что во многих практических приложениях главное значение 
имеет АЧХ фильтра. Ниже рассматривается синтез эк-
вивалентных схем фильтров по заданной АЧХ. 
 Идеальную АЧХ для ФНЧ (рис. П.3.1,а) невозможно 
получить с помощью схемы, имеющей конечное число 
элементов n.  Поэтому обычно используют более при-
емлемый для практики способ задания требований к 
АЧХ: в диапазоне частот 0<f<fc (полоса пропускания) 
величина вносимого затухания не должна превышать 
заданную величину LФ1, а в полосе f3<f<<x> (полоса за-
граждения) вносимое затухание должно быть больше 
заданной величины Lф2 (рис. П.3.3). Указанную идеализированную АЧХ ап-
проксимируют той или иной функцией. 

Наибольшее распространение на практике получили два вида аппрокси-
мации: максимально плоская и чебышевская. В первом случае вносимое за-
тухание для n-звенного фильтра описывается функцией, предложенной Бат-
тервортом [16]: 

]1lg[10 2n
ф hL Ω++++==== ,                             (П.3.2) 

где h = 10Lф1/10-1,  а для ФНЧ Ω= f/f c. Зависимость Lф от f для разных n пока-
зана на рис. П.3.4, а. Как следует из рисунка, при f«fc       Lф≅0 и не зависит от 
частоты. Подобная АЧХ максимально приближена к идеальной АЧХ в поло-
се пропускания, отсюда и ее название - максимально плоская АЧХ. При фик-
сированных величинах fс, LФ1 и fз увеличение числа элементов в схеме n при-
водит к возрастанию 
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величины LФ2 (см. рис. П.3.4,а) или при фиксированных величинах fc, LФ1 и 
Lф2-к уменьшению разницы между f3 и fс, т.е. увеличивается крутизна АЧХ. 

Во втором случае АЧХ фильтра аппроксимируется с помощью полиномов 
Чебышева [16]: 

)](1lg[10 2 Ωnф hTL ++++====                                                                  (П.3.3) 

где Тn(х)- полином Чебышева первого рода порядка п, описываемый выра-
жениями 

                cos[n arccos(x)]   при  0≤ |х |≤1 ,  
                  ch[n arch(x)]         при  |х |>1. 

Tn(x)= 
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Типичная чебышевская АЧХ фильтра нижних частот показана при разных 
п на рис. П.3.4, б. В полосе пропускания подобная АЧХ имеет осциллирую-
щий характер с неизменной амплитудой осцилляции. Увеличить крутизну 
АЧХ при неизменной амплитуде осцилляции можно, лишь используя схему, 
с большим числом элементов п. Основное преимущество чебышевских 
фильтров по сравнению с максимально плоскими-меньшее число элементов в 
схеме при одинаковых значениях LФ1, LФ2, fc и fз. 

Отметим, что при передаче через фильтр электромагнитных сигналов с 
достаточно широким спектром частот (широкополосные сигналы) важное 
значение имеет вид фазочастотной характеристики (ФЧХ) фильтра; ФЧХ-
это зависимость аргумента q>21 коэффициента передачи фильтра S21 = 
lS21|exp(iϕ21) от частоты. Предполагается, что у идеального фильтра ФЧХ явля-
ется линейной функцией частоты. При этом широкополосный сигнал проходит 
через такой фильтр без искажений. При одинаковых исходных данных ФЧХ 
максимально плоского фильтра более близка к линейной, чем аналогичная ха-
рактеристика чебышевского фильтра. 

Из (П.3.2) и (П.3.3) можно получить следующие формулы для определения 
числа звеньев в схеме фильтра: для максимально плоского фильтра 

);lg(/)110/()110(lg 3
10/210/2 Ω−−−−−−−−==== LфLфn             (П.3.4)                                      

для чебышевского фильтра 

);(/)110/()110( 3
10/210/2 Ωarcharchn LфLф −−−−−−−−====                         (П.3.5)  

где для ФНЧ Q3 = f3/fc- Обычно при вычислениях по (14.8) используют тождество  

arch (x) = ln (x + √x2-1). 
На практике, как правило, синтез эквивалентных схем фильтров разных ти-

пов проводят с помощью синтеза схемы фильтра-прототипа нижних частот. 
Схема такого фильтра совпадает со схемой ФНЧ (рис.П.3.2) и имеет такое же 
число звеньев, а параметры его элементов обозначаются буквами q1, q2,.. qn (q0 и 
qn+1 соответствуют активным сопротивлениям генератора и нагрузки). Эти пара-
метры (иногда их называют q-параметрами) являются нормированными пара-
метрами элементов ФНЧ, так как они равны параметрам элементов ФНЧ при ωс = 
1 рад/с и RH=Rr=1 Ом. Для фильтра-прототипа q-параметры определяют по сле-
дующим формулам: 

для максимально плоского фильтра 

q0 = qn+1=1,   )[2/()12sin[(22 njhq n
j π−−−−====              j= 1,2 ..... п, (П.3.6)        

 для чебышевского фильтра 

qo = 1,   q1= 2a1/ψ ,   q j =4a j-1 aj  /(b j-1  gqj-1),             j=2, 3, ...,п;          (П.3.7) 

           1 при  нечетном  п, 

                  cth2(p/4)  при  четном  n; 
 qn+1= 
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где    a j = sin[(2j-1)π/(2n)],    bj = ψ2 + sin2(jn/n), ψ = sh [p/(2n)],    p= ln[сth(L ф 1/17,37)]. 
Отметим, что для максимально плоских фильтров элементы с одинаковыми 

значениями q в схеме (рис.П.3.2) расположены симметрично относительно сере-
дины фильтра как для четных, так и для нечетных значений п. Поэтому ко 
входу и выходу фильтра должны подключаться одинаковые сопротивления  
qo=qn+1. 

 

Рис. П.3.5 
Для чебышевских фильтров указанное свойство выполняется лишь для не-

четного числа звеньев в схеме, при п четном симметрия нарушается и получает-
ся q0≠ qn+1. При необходимости подключения одинаковых сопротивлений ко вхо-
ду и выходу чебышевского фильтра с четным числом звеньев (например, если 
фильтр встраивается в линию передачи с заданным волновым сопротивлением) 
следует включить в схему такого фильтра дополнительный трансформатор со-
противлений. 

Исходными данными при синтезе эквивалентной схемы ФНЧ являются сле-
дующие величины (рис. П. 3.3): fc, fз, Lф1, Lф2, RH и вид АЧХ. Вначале с помощью 
исходных данных вычисляют по (П.3.4) или (П.3.5) число звеньев в эквива-
лентной схеме фильтра. Затем по формулам (П.3.6) или (П.3.7) рассчитывают q-
параметры элементов схемы фильтра - прототипа. Для получения формул, свя-
зывающих величины индуктивностей и емкостей эквивалентной схемы ФНЧ с q-
параметрами, приравняем нормированные проводимости (умноженные на RH) 
элементов, образующих параллельные ветви схемы, и нормированные сопротив-
ления (деленные на RH) элементов, образующих последовательные ветви схемы, 
проводимостям и сопротивлениям соответствующих элементов фильтра-
прототипа: 

jHjjHj qiRLiиqiRCi 221212 / ΩωΩω ======== −−−−−−−−              (П.3.8) 

где j=1,2, ...,т; т=n/2 при n четном и m = (n + 1)/2 при п нечетном.  

С учетом того, что для ФНЧ Q = f/fc, из (П.3.8) получим 

][)2/(][)2/( 121222 ФfRqCГнfRqL CHjjCHjj ππ −−−−−−−− ========                 (П.3.9) 
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Рассмотрим синтез эквивалентной схемы ПФ, 
выполненной по лестничной схеме. Такая 
схема, состоящая из п последовательных и 
параллельных контуров из L и С, изображена 
на рис. П.3.5. И в этом случае при синтезе эк-
вивалентной схемы используют идеализированную АЧХ (рис. П.3.6), для которой в 
полосе пропускания фильтра fH≤f≤fB вносимое затухание Lф≤Lф1, а в полосе за-
граждения  f≤f31  и  f≥f32  вносимое затухание 
 Lф≥ Lф2. Для максимально плоской аппроксимации этой АЧХ используется 
функция (П.3.2), а для чебышевской- функция (П.3.3), в которой необходима 
следующая замена частотной переменной: 

)](/{][ 2
HBBH ffffff −−−−−−−−====Ω                                          (П.3.10) 

Следует отметить, что при замене (П.3.10) АЧХ фильтра-прототипа пере-
ходит в АЧХ полосового фильтра (на рис. П.3.7) показано преобразование мак-
симально плоской АЧХ). 

 
Исходными данными при синтезе эквивалентной схемы ПФ (см. рис. 

П.3.6) являются следующие величины: fH, fB, f31, f32, LФ1, LФ2, RH и вид АЧХ. Вна-
чале с помощью исходных данных вычисляют по (П.3.4) или (П.3.5) при 

)](/{])[( 2
2

23 HBЗBHЗ ffffff −−−−−−−−====Ω общее число контуров n в эквивалентной 

схеме фильтра, равное числу элементов в схеме фильтра-прототипа. Затем по 
формулам (П.3.6) или (П.3.7) рассчитывают q-параметры элементов схемы фильт-
ра-прототипа. Действуя, как и в случае синтеза эквивалентной схемы ФНЧ, не-
сложно получить следующие формулы для расчета параметров элементов кон-
туров эквивалентной схемы ПФ через q-параметры фильтра-прототипа: 

в случае параллельных контуров 

][)(2/(,][)2/()( 121212
2
012 ФffRqCГнqfffRL HBHjjjHBHj −−−−====−−−−==== −−−−−−−−−−−−−−−− ππ    

(П.3.11) 

а для последовательных контуров 
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],[]2/[)(],[)](2/[ 2
2
0222 ФRqfffCГнffRqL HjHBjHBHjj ππ −−−−====−−−−==== (П.3.12)       

где j=1,2 . …,т; т=n/2 при четном n и m = (n + 1)/2 при нечетном  n;  

.2
0 HB fff −−−−====  

Нагруженная добротность контуров эквивалентной схемы ПФ определяется 
по формуле [16]: 

.,...2,1,)](2/[0 njгдеfffqQ HBjj ====−−−−====                                   (П.3.13) 

Аналогичным образом, используя результаты синтеза фильтра-
прототипа и выбирая соответствующую замену частотной переменной в ап-
проксимирующей функции для АЧХ, синтезируются эквивалентные схемы 
фильтров верхних частот и режекторные фильтры [16]. 

 
Реализация эквивалентных схем фильтров СВЧ. В диапазоне СВЧ, 

как правило, фильтры строят из элементов с распределенными параметрами. 
При этом схемы, состоящие из элементов с сосредоточенными параметрами, 
рассматриваются как эквивалентные схемы. Синтезировав эквивалентную 
схему фильтра, как было показано выше, выполняют второй этап про-
ектирования - реализуют полученную эквивалентную схему. Вначале пыта-
ются с помощью элементов с распределенными параметрами смоделировать 
поведение сосредоточенных элементов эквивалентной схемы. Однако такой 
подход к синтезу конструкции СВЧ фильтра является лишь начальным и 
весьма грубым приближением, поскольку при этом не учитывается ряд важ-
ных факторов, влияющих на АЧХ синтезированной конструкции: перио-
дичность частотных характеристик элементов с распределенными параметра-
ми, дисперсия в отрезках линии, влияние неоднородностей в полученной 
конструкции и т.д. Поэтому получаемую вначале конструкцию рассматри-
вают как первое или начальное приближение при реализации. Затем для по-
лученной конструкции строят уточненную эквивалентную схему, пытаясь 
учесть ее особенности (влияние неоднородностей, дисперсию и тепловые по-
тери в отрезках линии и т.д.). Уточненная эквивалентная схема позволяет 
реализовать конструкцию фильтра во втором приближении и т.д. 
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Фильтр нижних частот на элементах с распределенными 
параметрами. Наиболее просто эквивалентную схему ФНЧ 
(рис. П.3.2) можно реализовать с помощью коротких отрезков линии 
 передачи, используя эквивалентные схемы таких отрезков, 
приведенные в табл.12.1 [13]. В этом случае конструкция ФНЧ состоит 
из каскадного соединения коротких отрезков линии с высоким ZBB и 

низким ZBH волновыми сопротивле-
ниями, включенного в разрыв линии 
передачи с волновым сопротивлением 
ZB, т.е.в данном случае  RH=Rr=ZB. На 
рис. П.3.8 показана микрополосковая 
конструкция  ФНЧ. Обычно при син-
тезе конструкции величины ZBB и ZBH   

выбирают исходя из конструктивных 
особенностей линии, а требуемую 
величину индуктивности или емко-
сти элемента 
обеспечивают подбором длин отрез-

ков.  
Рис. П.3.8. 

Более подробно расчет фильтров и реализацию эквивалентных схем 
фильтров СВЧ можно взять из [3,10,14,16]. 
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Введение 

 

Самостоятельная работа студентов является частью учебного процесса при  

подготовке квалифицированных специалистов, способных самостоятельно и творчески 

решать стоящие перед ними задачи. В ходе самостоятельной работы формируются 

важнейшие профессиональные навыки будущего специалиста, такие как: внутренняя 

готовность к самообразованию в профессиональной сфере, самостоятельность, 

инициативность и ответственность, умение работать с источниками информации. 

Каждая дисциплина должна иметь методическое сопровождение по самостоятельному 

изучению разделов и тем, указанных в рабочей программе, по написанию рефератов, 

выполнению расчетно-графических и лабораторных работ. В связи с этим эффективная 

организация  самостоятельной работы студентов требует проведения целого ряда   

мероприятий, создающих предпосылки и условия  для реализации самостоятельной работы, 

а именно: 

· обеспечение студентов информационными ресурсами (учебными пособиями, 

справочниками, банками индивидуальных заданий); 

· обеспечение студентов методическими материалами (учебно-методическими  

практикумами, сборниками задач, указаниями  по выполнению лабораторных работ); 

· наличие материальных ресурсов (ПК, измерительного и технологического 

оборудования для выполнения заданий в рамках  НИР и ГПО); 

· организация консультаций  преподавателей; 

· возможность публичного обсуждения теоретических и практических результатов,  

полученных студентом самостоятельно при выполнении НИРC и ГПО   (конференции, 

олимпиады, конкурсы).  

Важным элементом в организации самостоятельной работы студентов является 

контроль. Контроль требует разработки преподавателем  контролирующих материалов в 

текстовом или тестовом исполнении,  а при использовании ПК - пакета прикладных 

программ для проверки знаний студентов.  Эффективная система контроля (в т.ч. 

электронная   система контроля), наряду с рейтинговой системой оценки знаний,  позволит 

добиться систематической самостоятельной работы студентов над учебными материалами и 

повысить качество обучения. 

        Учебно- методическое  пособие предназначено для студентов ,  обучающихся по 

направлению подготовки бакалавров «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи» и студентов, обучающихся по специальностям «Радиоэлектронные системы и 

комплексы», «Специальные радиотехнические системы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

1 Цели и задачи дисциплины.  

 

1.1  Цели и задачи дисциплины 

 

Дисциплина «Электромагнитные поля и волны»  является базовой дисциплиной в 

образовании радиоинженера. Она дает основу для последующего изучения таких 

специальных дисциплин, как  «Устройства СВЧ и  антенны», «Радиотехнические  систем», 

разделов ряда курсов, касающихся высокочастотных узлов приемно-усилительных 

устройств, передающих устройств, высокоскоростных систем связи, электромагнитной 

совместимости. 

Целью преподавания дисциплины «Электромагнитные поля и волны» является 

изучение основ теории электромагнитного поля, закономерностей распространения 

электромагнитных волн в различных средах и вакууме, методов анализа волноводных и 

колебательных систем, устройств излучения электромагнитных волн. 

Основными задачами дисциплины являются следующие: 

- изучение студентами фундаментальных законов, описывающих электромагнитное 

поле;  

- освоение математического аппарата и методов электродинамического описания 

явлений и процессов в радиоэлектронных устройствах различного назначения; 

-  формирование умений выполнять исследования электродинамических процессов и 

явлений, позволяющих повысить эффективность радиоэлектронных систем и устройств; 

-  формирование умений  собирать и анализировать информацию для проектирования 

средств связи и их элементов на основе электромагнитных явлений. 

 
1.2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 
В результате изучения курса студенты должны: 

– знать основные понятия электродинамики; основные уравнения, описывающие 

электромагнитное поле и энергетические соотношения в нем; классы электродинамических 

задач и подходы к их решению; тенденции развития в области инфокоммуникационных 

технологий и систем связи; тенденции развития в области радиотехнических систем 

–  уметь проводить анализ технической информации в рамках тематики проектов, 

связанных с электромагнитными явлениями; осуществлять поиск и анализ информации в 

области электродинамики, представленной в различных отечественных и зарубежных 

источниках для проектирования  радиотехнических систем и средств связи. 

– владеть, навыками решения базовых электродинамических задач; навыками 

расчетов электромагнитных полей и волн, необходимых при решении задач инженерной 

деятельности; навыками работы с технической документацией. 

 
1.3  Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических 

часов. 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной деятельности 

представлено в таблице1.1. 
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 Таблица 1.1- объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Виды учебной деятельности 4 семестр Всего Единицы 

Лекционные занятия 36 36 часов 

Практические занятия 18 18 часов 

Лабораторные занятия 16 16 часов 

Самостоятельная работа 38 38 часов 

Подготовка и сдача экзамена 36 36 часов 

Общая трудоемкость 

(включая промежуточную аттестацию) 

144 144 часов 

4 4 з.е. 

 

 
2  СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

2.1  Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Названия разделов (тем) дисциплины Лек. 

зан.,ч 
Прак. 

зан., ч 
Лаб. 

раб.ч. 
Сам. 

раб.,ч 
Всего 

часов 

(без 

экзамена) 
1 Основные уравнения электромагнитного 

поля 

8  4  - 4 16 

2 Энергия электромагнитного поля 2  - - 2 4 

3 Электростатическое поле 2  4 - 4 10 

4 Общие свойства переменного 

электромагнитного поля 
2  - - 2 4 

5 Плоские электромагнитные волны 

в изотропных неограниченных средах 
6  4 4 6 20 

6 Отражение и преломление плоских 

электромагнитных волн на границе 

раздела двух сред 

6  - 4 6 16 

7 Направляемые электромагнитные 

волны и направляющие системы 
4  4 4 

6 18 

8 Электромагнитные колебания в 

объемных резонаторах 
2  - 4 

4 10 

 

 
2.2  Разделы лекционного курса 

 
2.2.1 Основные законы электродинамики (8 часов)  

Предмет и содержание курса. Векторы электромагнитного поля. 

Диэлектрическая и магнитная проницаемости среды. Основные уравнения 

электромагнитного поля – уравнения Максвелла. Материальные уравнения и классификация 

сред. Поля на границах раздела сред. Граничные условия для векторов электромагнитного 

поля. Граничные условия на поверхности идеального проводника. 

Методические указания. Этот раздел является основополагающим и тщательное его 

усвоение является обязательным не только для успешного изучения курса, но и для целого 

цикла дисциплин радиотехнического образования. Уравнения Максвелла в интегральной и 
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дифференциальных формах, материальные уравнения и граничные условия для векторов 

поля должны быть хорошо усвоены  в их воспроизведении, понимании физического смысла 

и использовании при решении простейших задач. Материал лучше всего изучать, используя 

основные пособия (1,2). 

2.2.2  Энергетические  соотношения в электромагнитном поле - 2 часа. 

Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме. Уравнения баланса для мгновенных 

значений мощности электромагнитного поля. Вектор Пойнтинга. Средние за период 

значения энергетических характеристик переменного электромагнитного поля. Скорость 

переноса энергии электромагнитных полей. 

Методические указания. Этот раздел также является общим и важным для усвоения 

многих последующих разделов курса и приложений. Нужно хорошо понять физику и 

математическую основу описания процессов передачи электромагнитной энергии, в 

частности, описание процессов излучения. Следует также четко представлять себе 

физический смысл вектора Пойнтинга Материал лучше всего изучать, используя (1,2).  

2.2.3 Электростатическое поле (2 часа). 

Уравнения Максвелла для электростатического поля. Электростатический потенциал. 

Граничные условия в электростатике.Определение потенциала по заданному распределению 

заряда. Принцип суперпозиции.Уравнения для электростатического потенциала. Основная 

задача электростатики. Методы решения задач электростатики. Емкость. Конденсатор в 

электростатике. 

Методические указания. Необходимо понять условия применимости рассмотрения 

поля как квазистационарного. Усвоить методы решения уравнения Лапласа, как основного 

уравнения квазистационарного электрического поля. Хорошо представлять характер 

описания электрических связей в системе многих тел. В качестве литературы могут быть 

рекомендованы  (1,2) . 

2.2.4  Общие свойства переменного электромагнитного поля(2 часа). 

Гармонические колебания. Уравнения Максвелла для гармонических 

колебаний. Комплексные амплитуды полей. Комплексные диэлектрическая и магнитная 

проницаемости среды. Магнитные токи и заряды. Уравнения Максвелла с учетом магнитных 

токов и зарядов. Принцип перестановочной двойственности уравнений Максвелла. Теорема 

единственности для внутренней и внешней задач электродинамики. Принцип 

эквивалентности. Лемма Лоренца. Теорема взаимности. 

Методические указания. Обратите внимание на бивекторный характер векторов поля 

в символической форме и на следствия, вытекающие из этого факта. Следует также четко 

представлять себе физический смысл вещественной и мнимой части вектора Пойнтинга и 

уравнения баланса энергии в символической форме. Литература  (1,2). 

2.2.5  Плоские электромагнитные волны в изотропных неограниченных средах (6 

часов) 

Волновой характер переменного электромагнитного поля. Уравнения Гельмгольца. 

Плоские волны и их характеристики. Волновое число и волновой вектор. Фронт волны. 

Взаимная ориентация векторов поля и волнового вектора в среде без потерь. Волновое 

сопротивление среды. Поляризация электромагнитных волн. Электромагнитные волны в 

средах с потерями. Коэффициент затухания. 

Методические указания. Общие вопросы о распространении плоских волн можно 

изучить, пользуясь литературой (1,2).      

2.2.6  Отражение и преломление плоских электромагнитных волн на границе 

раздела двух сред (6 часов) 

Падение плоской электромагнитной волны на границу раздела двух диэлектрических 

сред. Горизонтальная и вертикальная поляризации. Нормальное падение плоской волны на 

границу раздела двух сред. Формлы Френеля. Наклонное падение плоской волны на границу 

раздела сред. Угол Брюстера. Полного отражение от границы раздела двух диэлектрических 
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сред. Плоская неоднородная волна. Падение плоской электромагнитной волны на границу 

раздела диэлектрика и поглощающей среды. Приближенные граничные условия Леонтовича. 

Методические указания. Обратите внимание на физику процессов, 

обусловливающих различие в угловых зависимостях коэффициентов отражения волн 

различных поляризаций. В качестве литературы могут быть рекомендованы  (1,2) . 

2.2.7  Направляемые электромагнитные волны и направляющие системы (4 

часа). 
Понятие о направляющих системах. Направляемые электромагнитные волны. 

Условия распространения электромагнитных волн в направляющих системах. Критическая 

длина волны. Классификация направляемых волн: Т, Е, и Н –волны. Прямоугольный и 

круглый металлические волноводы. Решение двумерного уравнения Гельмгольца для 

прямоугольного волновода. Основная волна прямоугольного волновода, ее характеристики и 

структура поля. Выбор поперечных размеров для одноволнового режима работы волновода. 

Методические указания. Необходимо хорошо усвоить структуру полей в 

прямоугольном волноводе, знать области применения волноводов различных типов. Для 

изучения этого вопроса можно  воспользоваться  (1,2) . 

2.2.8  Объёмные резонаторы (2 часа). 

Объемные резонаторы. Анализ собственных колебаний в полых резонаторах. 

Прямоугольные и цилиндрические полые т резонаторы. Определение резонансной частоты и 

добротности объемных резонаторов 

Методические указания. Обратите внимание на общность в расчете  резонаторов и 

волноводов. При изучении можно воспользоваться литературой  (1,2).  

2.2.9  Излучение электромагнитных волн. (4 часа) 

Постановка задачи об излучении. Уравнения Максвелла для области, содержащей 

сторонние источники. Неоднородные волновые уравнения Гельмгольца. Векторный и 

скалярный электродинамические потенциалы. Уравнения для электродинамических 

потенциалов и их решения. Запаздывающие потенциалы. Элементарные электрический и 

магнитный излучатели: структура поля, диаграммы направленности, сопротивление 

излучения. 

Методические указания. Обратите внимание на физический смысл эффектов 

запаздывания и учет этих эффектов при их математическом описании. Необходимо также 

хорошо понимать различия в характере полей источников в ближней и дальней зонах 

излучателей. В качестве литературы можно рекомендовать  (1,2) . 

 

3    ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ (16 час.) 

 

Основными целями выполнения  лабораторных работ являются: 

–изучение устройства и принципа действия источников электромагнитных волн и 

средств измерений СВЧ диапазона; 

–приобретение студентами практических навыков в проведении измерений в СВЧ 

диапазоне; 

– углубленное освоение студентами теоретических положений изучаемой 

дисциплины. 

При выполнении лабораторных работ студент должен продемонстрировать знание 

соответствующего теоретического материала и знакомство с учебно-методической 

литературой по заданной теме. 

 Методические указания к лабораторным работам [3] имеются в электронной 

библиотеке ТУСУРа.  
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Список лабораторных работ 

 

№ п/п № раздела 

дисциплины 

 

Наименование лабораторных работ  

1 2.2.5 

 

Исследование поляризации электромагнитных волн - 4 часа 

2 2.2.6 Исследование отражения электромагнитных волн  от 

границы раздела двух сред - 4 часа 

3 2.2.7   Исследование линий передачи свч диапазона - 4 часа 

 

4 2.2.8 Исследование параметров объёмного резонатора 

прямоугольного сечения - 4 часа 

 

 
4.   Практические занятия (18 час.) 

 

Решение задач способствует развитию навыков практического применения 

полученных теоретических знаний, а также позволяет глубже понять физическую сущность 

электромагнитных процессов и явлений, закрепить в памяти основные формулы, значения 

важнейших величин и  параметров. 

 
4.1  Темы практических занятий 

 

№ п/п № раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий  

1 2.2.1  Уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной 

формах. Материальные уравнения – 4 часа 

 

2 2.2.3  Методы решения задач электростатики -4 часа  

 

3 2.2.5, 2.2.6 Плоские электромагнитные волны и их характеристики -4 часа 

 

4 2.2.7  Электромагнитные волны в линиях передачи -4 часа 

 

5 2.2.9 Элементарные электрический и магнитный излучатели- 2 

часа. 

 
Ниже приведен подробный анализ решения некоторых типичных задач, 

способствующий более глубокому осмыслению студентами  изучаемых вопросов, а также 

примеры тестовых контрольных заданий, с которыми студенты работают на практических 

занятиях. Подробный анализ решения большого количества типичных задач приведен в 

учебном пособии [4]. 
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4.2  Примеры решения задач. Тестовые контрольные задания  

 

4.2.1  Уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной формах. 

Материальные уравнения 

 

Задача №1 

 

В свободном пространстве выражение электрического поля имеет вид 

txyyxEE cos)( 00

0


 . Определить магнитное поле H


.  

Решение:  Для решения задачи используем 2-е уравнение Максвелла.   

     

tEztE

xy

zyx

zyx

t

B
Erot  cos2cos

0

0

0

0

000







































 . 

 

Интегрируя затем  Erot


 по времени, определим вектор  В


. 

 

             dttEzB cos2 0

0
 = t

E
z 


sin

2 00
. 

 Используя материальное уравнение, находим вектор H


  



B
H



 ,    t

E
zH 


sin

2 0


. 

Проверим, существует ли в природе такое поле. Для этого подчиним полученное  

магнитное поле первому уравнению Максвелла: tDHrot  /


. 

Так как H


 не зависит от координат, то  Hrot


=0.  Следовательно,  0/  tE


 .  

Откуда E


=0. Поэтому, заданного в таком виде переменного электромагнитного поля в 

природе не существует. 

 

    Задача №2 
 

Анизотропный диэлектрик имеет диэлектрическую проницаемость 

 

                                 



















0

1

1

00

0

0







  

 

К нему приложено электрическое поле zx EzExE 00 
 .   

Найдите выражение для вектора электрического смещения D


. Определите угол 

между векторами E


  и D


.  

Решение.   Так как  диэлектрик имеет анизотропную диэлектрическую 

проницаемость, то вектор электрического смещения D


 будет определен следующим 

выражением: 
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z

x

E

E

ED 0

00

0

0

0

1

1










 

Перемножая  строку на столбец, получим проекции вектора смещения: XX ED 1 ,   

XY ED  ,   ZZ ED 0 . 

Из них составим вектор смещения  D


 

zxx EzEyExD 0

00

1

0 


 . 

Для определения угла между векторами D


 и E


 запишем скалярное произведение 

векторов 

  )cos(22222 EDEEDDDEDEDED zxzyxzzxx


 ,            откуда 

 )( ED


 = 


















22222
cos

zxzyx

zzxx

EEDDD

EDED
arc . 

   

  Задача №3 

 

 Плотность полного тока в проводящей среде  задана  400 yxj   

 

 Удовлетворяет ли данный ток уравнениям Максвелла? 

 

Решение.    Удовлетворяет, если 0divj  .     Расчёт, однако, показывает, что 

div j


=5. Это означает, что заданное выражение плотности тока не удовлетворяет 

требованию непрерывности тока.   

 

 

Пример тестовых контрольных заданий 

 

ВОПРОС 1. 

  Вектор электрической индукции определяется выражением D y i xj 2
 . 

Определить объёмный заряд, создающий это поле. 

 

ОТВЕТЫ:      
1)  0   

2) 2y-2x    

3) y
2 

– x
2  

  

4) jxiy


24    

5)  правильного ответа не приведено. 

 

ВОПРОС 2.   

       Вектор E электромагнитного поля равен )sin(00 ztxEE   . Определить вектор 

H . 

ОТВЕТЫ:   

1)  )sin(00 ztyEH  
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2) )sin(00 ztzEH  


  

3) )cos(00 ztxEH  


    

 4) )cos(00 ztxEH  


  

5) )cos(00 ztyEH  


  

 

ВОПРОС 3.  

Каков физический смысл третьего уравнения Максвелла  

S

SdD 0 ? 

ОТВЕТЫ 

1. Снаружи замкнутой поверхности S нет источников поля; 

2. Внутри замкнутой поверхности S нет ни источников, ни стоков поля, поток вектора D  

через S равен нулю; 

3. Такой вид уравнения Максвелла смысла не имеет; 

4. Внутри замкнутой поверхности S нет источников поля; 

5. Снаружи замкнутой поверхности S отсутствуют стоки поля. 

 

ВОПРОС 4.  
В объёме V имеется заряд Q=2к и заряд Q2. Определить Q2,  если известно, что поток 

вектора D через поверхность S, охватывающую  объём V, равен 1к. 

 

ОТВЕТЫ:  

 

1.  Q2=-5к   

2.  Q2=-3к     

3.  Q2=-2к    

4.  Q2=-1к     

5.  Q2=-4к 

 

ВОПРОС 5. 

Вектор D  направлен под углом 1 = 30
0
 к границе раздела двух сред, 

диэлектрические проницаемости которых относятся так 



1

2

1

3
  .Определить угол 2 

между вектором D  и границей раздела во второй среде . 

 

ОТВЕТЫ:  
 

1) 2=0     

2) 2=45
0 

    

3) 2=60
0     

4) 2=30
0
   

5) 2=90
0
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4.2.2   Методы решения задач электростатики 

 

Задача №1 

 

Над проводящей плоскостью, имеющей 

положительный заряд   , на высоте h, параллельно 

ей  подвешен заряженный провод с погонной 

плотностью заряда   + (рис.1). На какой высоте 

должен быть расположен провод, чтобы сила,  

действующая на него со стороны плоскости,  

равнялась нулю?     

Решение     При решении используем метод 

зеркального отображения  для нити без учета заряда 

на плоскости и  принцип суперпозиции потенциалов, 

полученных от 2-х зарядов и от плоскости.  

Для зарядов + и - потенциал в точке М не 

высоте h определяется выражением   

)(
2

21 nRnRм  



 , где 

22

1 )( rzhR   а 
22

2 )( rzhR  ,  

который  при r=0   принимает вид )()((
2

zhnzhnм  



 .     

Поверхностный заряд, наводимый заряженной нитью на проводящей поверхности  

при z=0    
hzh

zhzh

z z

Z







 













 22

0

0

)()(

2
. 

Чтобы сила,  действующая на провод  была равна нулю, необходимо выполнить 

равенство  
h

Z



  0 ,  откуда  высота подвеса должна быть равна    h=


. 

Задача №2 

 

Получите выражение в точке  М для потенциала  , 

создаваемого  точечным  зарядом  q,  расположенным  над идеально  

проводящей  плоскостью на высоте h (рис.2). 

Решение: 

Используем метод зеркального отображения и принцип 

суперпозиции.  Метод зеркального отображения заключается в том, 

что металлическая поверхность заменяется зеркально 

отображенным зарядом  (–q). 

Согласно принципа суперпозиции, записываем выражение для  потенциала в точке   

М от двух зарядов:  

   
a

q

a

q

a

q

a

q
qq




520

4

544
  . 

q 

M 

a 

2a 
h 

 
+ 

Рис. 4.2 

Рис 4.1 
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Задача № 3 

Определите  энергию  электрического  поля,  запасенную  в  объёме  цилиндра  

радиуса  1R М  и  длиной  1l м.  Ось  цилиндра  совпадает  с  осью  OZ (см. рис.3).  

Потенциал  внутри цилиндра известен 
22 yx  ,[В/м

2
].  

Решение 

Определим энергию  электрического  поля,  запасенную  в  объёме  цилиндра по 

формуле (2.17) 
V

Э dVEW
2

2


. Запишем заданный потенциал в цилиндрической 

системе координат 222 ryx   и   элемент объема цилиндра  dzrdrddV  . Определим 

напряженность электрического поля как  r
r

E 2






 Тогда  

   
R l

Э lR
R

ldrrdzdrW
0

2

0 0

4
4

2

4

4
2

2
4

2








 

Ответ:  Для числовых значений  задачи  Wэ=  .   

 

 

Пример тестовых контрольных заданий 

 

ВОПРОС 1  

  Какой  из  приведенных  ниже  векторов  может  быть  вектором  

напряженности  электростатического  поля? 

ОТВЕТЫ:    

   1. kzjyixA  34 67 ;     

   2. kyjxzixyA  22222 ;    

   3. kyjxA  2 ;    

   4.  rkA , ;       

   5. kzjyixyA  34 67 ; 

 

ВОПРОС 2 

 В  поле  kEjyEixEE  000 23    перемещается  

единичный  заряд  из  точки   0,1,0A   в  точку   0,5,0B .   

Определить  совершенную  при  этом  работу. 

 

ОТВЕТЫ: 

 

   1. 04 E ;  

   2.   09 E ;       

   3.  04 E ;      

   4.  024 E ;        

   5. 09 E ; 

 

 

 

Рис. 4.3 
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ВОПРОС 3   

Вблизи  поверхности  пластины  с  потенциалом  0U ,  распределение потенциала  

описывается  выражением  3

0

2

00 3 yUxyUU  Какие  распределения  зарядов  

создают  этот  потенциал? 

                                      

 

  

 

 

 

ОТВЕТЫ:   

1.  В  поле  присутствует  точечный  заряд  в  т.( 0,0 ); 

2. Только  объемные  заряды  над  пластиной; 

3. Поверхностные  заряды  на  пластине  и  объемные  вне  ее; 

4. Только  поверхностные  заряды  на  пластине; 

5.  Отсутствуют  поверхностные  заряды  на  пластине  и  объемные  вне  её. 

 

ВОПРОС 4   
Как  изменится  ёмкость  плоского  конденсатора,  если  диэлектрическую  

проницаемость  заполняющей  его  среды   увеличить  в  2  раза,   а  площадь  обкладок  

уменьшить  в  4  раза?  

ОТВЕТЫ:  
  1. Не  изменится ;    

  2.  Увеличится  в  8  раз;   

  3.  Уменьшится   в  2  раза;   

  4.  Увеличится  в  2 раза;     

 5.  Уменьшится  в  8  раз. 

 

ВОПРОС  5:   

На  расстоянии  h  от  равномерно  заряженного  провода,  повешенного  над  землёй  

на  высоту  h ,  построили  стену.  Считая  поверхность  стены  проводящей, определить  во  

сколько  раз  изменится  электрическая  сила,  действующая  на  провод,  по  сравнению  с  

случаем,  когда  стены  не было. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТЫ:  
  1.  Не  изменится;      

 2.  Увеличится  в  2  раза;    

 3.  Уменьшится   в  2  раза;   

 4.  Увеличится  в  2  раз;     

 5. Уменьшится  в  2   раз. 

 

h

h

0U

y

x
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4.2.3 Плоские электромагнитные волны и их характеристики 

 

Задача №1  

 

Плоская электромагнитная волна распространяется в свободном пространстве 

(вакууме). Задана комплексная амплитуда магнитного поля 

)3/(
00)(  kyieHzyH


. 

Определить:  1) Комплексную амплитуду электрического поля,  

           2) Мгновенные значения векторов E


 и H


, 

           3) Амплитуды полей Е0 и Н0 , если при t=0 в точке y=0 величина  вектора E


 

равна 1 В/м, 

           4) Величину векторов E


 и H


в момент времени t=10
-6

 c    в точке с 

координатой y=100 м, если частота волны f=1 МГц. 

Решение: 

1) Очевидно, что в данном случае волна распространяется в положительном 

направлении оси «y», в эту же сторону направлен вектор Пойнтинга. Изобразим систему 

координат (правовинтовую) и векторы ПH


   и  в некоторой точке пространства. 

Подберем такое направление вектора E


, чтобы векторное произведение  HE


  

было направлено вдоль оси «y». 

Направление векторного произведения 

определяется по правилу правого винта, 

т.е. направлением движения винта при его 

вращении от первого вектора ко второму 

по меньшему углу. Очевидно, что вектор 

E


 будет направлен по оси x (рис. 4). Так 

как в идеальном диэлектрике векторы 

HE


   и   синфазные, то комплексная 

амплитуда вектора E


 будет иметь вид: 

)3/(
00)(  kyieExyE


. 

Амплитуда Е0 определится через Н0 и волновое сопротивление среды 

  000 WHE  . 

2) Мгновенные значения  напряженностей Е и Н определяются через комплексные 

амплитуды как  

    )3/cos(Re)(Re),( 00
3/

00
)(  


kytExeExeyEtyE

kytiti 
. 

Аналогично )3/cos(),( 00   kytHztyH


. 

3) Определим Е0 из условия задачи 

Е(y=0,t=0) =Е0cos(- 3/ )=1 В/м. 

Отсюда  

м
A .

πW

E
  и  Н

м
В E 3

0
00 103055

120

2
2 0  . 

4) Чтобы определить мгновенное значение векторов E


 и H


 в заданной точке 

(у=100м) в момент времени t=10
-6

 c  подсчитаем значение фазы волны в этой точке для 

Рис.4.5 

y

x

z

E


H


П
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данного момента времени. Для этого найдем значение волнового числа k . Поскольку 

фазовая скорость в вакууме равна с- скорости света, то   

м
1 10

3

2

103

102 2

8

6






c

k . 

Фаза волны в данной точке пути в заданный момент времени  определится как 




   3/10010
3

2
101023/ 266kyt . 

    Мгновенные значения векторов  НE


  и  при у=100м и t=10
-6

 c =будут равны: 

 

.
м

А 10305.5zcosz-         ,
м

В 2cos 3
000000




 HHxExE  

 

Задача №2  
 

Плоская электромагнитная волна с частотой f=10
8
 Гц распространяется в среде с 

параметрами 1  0.4,  tg,25.2 r  r  в направлении оси «z». Амплитуда электрического 

поля в плоскости z=0 равна 100 В/м.    Определить среднюю плотность потока мощности в 

плоскости z=1м и ослабление волны на этом расстоянии. 

Решение: 

Найдем угол потерь 
021.77рад 38.04.0  arctg . 

Определим волновое сопротивление среды  

 

 Ом 2.242
25.2

38.0cos
120

cos 19.019.02 ii
i

c eeeZ 









 . 

 

Определим среднюю величину  вектора Пойнтига в плоскости z=0 по формуле (4.11) 

 

2
4

19.0
4

2

Вт/м 27.20)19.0cos(
2.2422

10

2.242

1
Re

2

101
Re

2
)0( 




















 i

c
ср e

Z

E
П





 

 

Определим коэффициент затухания по формуле (4.7) 

 

м
1 101656.6)4.011(

2

1
25.2

103

102
)11(

2

1 12

8

8
2

0






tgkk . 

 

На расстоянии  1 м  затухание вектора Пойнтинга  составит  

                     дБ 355.5)lg(e 10L или    432.3 1k212  ke . 

Задача №3 

Плоская электромагнитная волна  с частотой  f=1 МГц распространяется в морской 

воде с параметрами 
мОм

1
 1 ,81


  r . Определить фазовую скорость, длину волны, 

коэффициент затухания и волновое сопротивление среды. 
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 Решение 

Учтем, что по условию задачи известна относительная диэлектрическая 

проницаемость r,  а в формулы для параметров волны входит полная диэлектрическая 

проницаемость  r 0 , где 
м

Ф9
10

36

1
  0





 .  Кроме того, не задана магнитная 

проницаемость воды, но известно, что вода не является  ферромагнитным веществом и, 

поэтому 
м

Гн7104 0

  .  

Определим tg: 

2
3

6

9

1022.2
9

102

81102

1036

















tg . 

 

 Так как 1tg , то на этой частоте морская вода ведет себя как проводник, т.е. 

амплитуда плотности тока проводимости много больше амплитуды плотности тока 

смещения. Определим k  и k : 

м
kk

1
987.1 

2

1104102

2

76







. 

Таким образом, коэффициент затухания равен 
м

k
1

987.1 .    Определим фазовую 

скорость и длину волны 

м
k

π
λ

с

м

k
ф 162.3

987.1

22
      10162.3

987.1

102
v 6

6













. 

Сравним эти значения с фазовой скоростью в вакууме (а) и в дистиллированной воде 

с параметрами  0  ,81  r (б). 

.33.33    ;10333.3
81

103
  v)

;300    ;103   v)

7
8

8
0

м
f

v

с

мс
б

м
f

с

с

м
сa

ф

r

ф

ф













 

Видно, что увеличение диэлектрической проницаемости и проводимости вещества 

приводит к уменьшению фазовой скорости и соответственно уменьшению длины волны в 

данном веществе. 

 Определим  волновое сопротивление среды. 

2
c

cos
Z







i

e


 . 

Поскольку  tg 222>>1, то 
0

2
90   и  

1

1

1
cos 







tgtg
. 

Омeee
tg

Z iii

r
c

4/4/
97

4/ 811.2
22281

1036104

0

0  
















 . 
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Полученное значение волнового сопротивления означает, что отношение амплитуд 

полей Е и Н составляет 2.811 Ом и электрическое поле опережает по фазе магнитное  на 45
0
.  

 

Пример тестовых контрольных заданий 

 

ВОПРОС  1:  

 Найти  вектор  E   плоской  электромагнитной  волны,  если: 

 xktHyH m  sin0 . 

ОТВЕТЫ:   

1.  xktHz
k

E m 


 


sin0 ;   

  2.  xktHz
k

E m 


 


cos0 ; 

  3.  xktHz
k

E m 


 


sin0 ;    

4.  xktHz
k

E m 


 


cos0 ; 

   5.  xktHz
k

E m 


 


sin0 ; 

 

ВОПРОС  2:   

Мощность  плоской  электромагнитной  волны  уменьшается  на  метре  пути  в  20  

раз.  Какова  постоянная  затухания  волны? 

ОТВЕТЫ:   

 1. 
м

дБ20 ;    

 2. 
м

дБ15 ;     

 3. 
м

дБ13 ;   

  4. 
м

дБ26 ;    

 5. 
м

дБ10  

 

ВОПРОС  3:  

 Вертикально  поляризованная  волна  падает  на  границу  раздела  под  углом  

Брюстера.   Каким  при  этом  будет  коэффициент  отражения? 

 

ОТВЕТЫ:  

 

 1. 
2

1 ;    

 2. 
4

1 ;    

 3. 1;     

 4. 
3

1 ;    

 5. 0 . 
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ВОПРОС  4:    

В  каком  направлении  распространяется  плоская  электромагнитная  волна,  если  

она  записывается  в  форме: 


























zxti

eyHH









2

32

2

2

00  ? 

 

ОТВЕТЫ:  1. Под  углом  030  к  оси  Z   и  060   к  оси  X ; 

                     2. Под  углом  060  к  оси  Z   и  030   к  оси  X ; 

                     3. Под  углом  060  к  оси  X   и  030   к  оси  Z ; 

                     4. Под  углом  030  к  оси  Z   и  060   к  оси  Y ; 

                     5. Под  углом  030  к  оси  Y   и  060   к  оси  X ; 

 

ВОПРОС  5:   

 В  каком  отношении  находятся  мощности,  переносимые  волной  с  круговой  

поляризацией  KP  и  линейно  поляризованной  волной  ЛP ,  если  амплитуды  

напряженностей  электрического  и  магнитного  полей  волн  одинаковы? 

 

ОТВЕТЫ:  

1. ЛK PP  ;  

 2. ЛK PP  2 ;   

3. ЛK PP 
2

1
;   

 4. ЛK PP  2 ;   

5. ЛK PP 
2

1
. 

 

4.2.4 Отражение и преломление плоских волн от  границы раздела двух сред 

 

Задача №1  

 

Найти фазовую скорость и глубину проникновения неоднородной плоской волны, 

возникающей при падении плоской волны из среды 1 с параметрами r1 =3.4, r1=1, σ=0 на 

границу с воздухом - среда 2.  Угол падения 45
0
, частота поля 35 ГГц. 

Решение 

Электрические параметры воздуха можно принять такими же, как у вакуума, т.е. r2 

=1, r2=1, σ2=0. Определим угол полного отражения: 
0

0 8,32)
4.3

1arcsin(  . 

Поскольку 0  , то в среде 2 будет существовать неоднородная плоская волна, 

называемая также поверхностной.  Ее фазовая скорость  и коэффициент убывания в среде 2 

определяются выражениями: 

с
м

r

ф
ф

cv
v  

8

0

8

1

1
10308.2

45sin4.3

103

sinsin






. 
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м

r

c
k 12

2

0

2
2

0
22  1012.61

sin

sin
1

sin

sin































 . 

         Глубина проникновения поля во вторую среду δ определится как расстояние, на 

котором амплитуда поля уменьшится в е  2.71 раз. 

ìì64.11
2



 . 

Таким образом, поле в воздухе на границе с диэлектриком распространяется вдоль 

границы со скоростью меньшей скорости света и  "прижато" к границе с диэлектриком. 

 

Задача №2  
 

Плоская электромагнитная волна падает под углом =30
0
 из воздуха на поверхность  

идеального диэлектрика с параметрами r =4, r=1, σ=0.  

Амплитуда вектора E


  падающей волны равна 1 в/м,  поляризация – горизонтальная.  

Определить 

1) амплитуды векторов E


 и H


 отраженной и преломленной волн,  

2) мгновенные значения векторов E


 и H


 в точке падения, 

3) среднюю по времени плотность потока мощности, переносимую каждой волной. 

Решение 

1) Обозначим все  величины, относящиеся к первой среде – воздуху цифрой «1», а ко 

второй среде – диэлектрику – цифрой «2». 

 Определим угол преломления из закона Снеллиуса  (4.25) 

 sinsin 21 kk  ,        где rrkk  002001     ,  ; 

   0.968.cos     ;0314   ; 
4

1

4

30sin
sinsin 0

0

2

1  
k

k
 

Определим коэффициент прохождения для волны с горизонтальной поляризацией по 

формулам (4.26) и (4.27). 

 

;60 Z   ;120   Z  ;
cosZcosZ

cosZ2

0

0
2

0

0
1

12

2 

















r

r
cc

cc

c
ГT 




 

 

В результате получим     382.01  и   618.0  ГГГ TRT . 

Амплитуды векторов E


  отраженной и преломленной волн определятся как  

.0.382  и618.01618.0       
м

В
м

В
м

В
падГотрпадГпр ЕREЕTE   

Знак «» у амплитуды отраженной волны означает  противоположное направление 

электрического вектора отраженной волны по отношению к вектору E


 падающей волны. 

Амплитуды векторов H


 можно найти через векторы E


 и волновые сопротивления. 

;
3

  ,
3 10013.110652.2

11
м

А
м

А

c

отр
отр

c

пад
пад

Z

Е
H

Z

Е
H    

м
А

c

пр
пр

Z

Е
H 310278.3

2
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В полученных результатах следует обратить внимание на то, что падпр HH  .  Это 

можно объяснить тем, что вторая среда – электрически более плотная (2>1), что приводит к 

уменьшению напряженности электрического и увеличению напряженности магнитного 

полей . 

2) Построим поля Е и Н в падающей, 

отраженной и преломленной волнах. Точки на 

рисунке 5 изображают векторы E


, направленные к 

нам (видно острие стрелы), кружок с крестиком – 

вектор E


, направленный от нас (видно оперение 

стрелы).  Изменение направления векторов E


 и H


 в 

отраженной волне связано с отрицательным 

значением коэффициента отражения R. 

3) Определим средние значения векторов 

Пойнтинга во всех волнах.  Поскольку векторы E


 и 

H


  в идеальном диэлектрике синфазные, то формула 

упрощается 

c
c

ср H
Z

Е
НЕП Z

2

1

22

1 2
2

 .

.2м

Вт 10013.1
2

1

;2м

Вт 10193.0
2

1

;2м
Вт 10326.1

2

1

3

,

3

,

3

,













прпрсрпр

отротрсротр

падпадсрпад

НЕП

НЕП

НЕП

 

 

Сравнение значений векторов Пойнтинга показывает, что  

 

Ппад,ср> Потр,ср+ Ппр,ср 

 

и может показаться, что это противоречит закону сохранения энергии. Однако, это не так.  

          Чтобы убедится в этом, выделим вокруг вектора Пойнтинга в падающей волне 

энергетическую трубку – область пространства, ограниченную векторами Пойнтинга. Пусть 

S –площадь поперечного сечения этой трубки. Тогда, мощность падающей волны в этой 

трубке будет равна  

Ппад,ср ∙S. 

 

Площадь энергетической трубки отраженной волны останется такой же, а в 

преломленной волне - увеличится из-за увеличения размера трубки в плоскости падения 

волны в 




cos

cos
. раз.  Размер трубки в поперечном направлении не изменится. Таким образом, 

закон сохранения энергии требует чтобы мощность в энергетической трубке падающей 

волны была равна сумме мощностей в трубках отраженной и преломленной волн. Это 

приводит к равенству   





cos

cos
,,,  српрсротрсрпад ППП , 

которое, как нетрудно убедиться, выполняется. 

 

 

Рис. 4.6. 



 

 

23 

 

Примеры тестовых контрольных заданий 

 

Вопрос 1.  

Для каких соотношений между проницаемостями двух сред коэффициент отражения 

от их границы раздела будет равен 0? 

Ответы:  

1. 21   , 1  и 2  - любые.        

 2.  1 = 2 , 1  и 2  - любые.            

3. 2211   .  

4. 








1

1




= 









2

2




.             

5. 








1

1




=2 









2

2




. 

 

Вопрос 2. 

 Волна произвольной поляризации падает на границу раздела немагнитных 

диэлектриков, проницаемости которых относятся как 
1

3

2

1 



. Каков угол падения, если 

отраженная волна оказывается поляризованной горизонтально? 

 

Ответы:  

1. 45
0
.        

2. 30
0
.          

3. 60
0
.           

4. 90
0
.           

5. Правильного ответа нет. 

 

Вопрос 3. 

  Плоская электромагнитная волна падает на границу раздела двух сред под углом   

(см. рис.). Чему будет равна скорость распространения фазы электромагнитного поля вдоль 

оси  z? 
 y  

                              

 

                                 

                                   00 ,  

                                   22 ,     z  

 

Ответы:  

1. 
sin

C
;         

2. sinC ;           

3. C ;           

4. cosC ;             

5. 0. 
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Вопрос 4. 

 На границу раздела двух сред падает под углом Брюстера электромагнитная волна, 

имеющая правую круговую поляризацию. Какой будет поляризация отраженной волны? 

 

Ответы: 
 1. Линейная горизонтальная.          

 2. Правая круговая.        

3. Левая эллиптическая.     

4. Левая круговая.              

5. Линейная вертикальная. 

 

Вопрос 5. 

 При каком отношении 








1

2




 будет наблюдаться полное внутреннее отражение, если угол 

падения в первой среде равен 45
0
, а магнитные проницаемости обеих сред одинаковы? 

 

Ответы:  

1. 








1

2






2

1
.         

2. 








1

2






4

1
.           

3. 








1

2






2

3
.        

 4. 








1

2






2

1
.         

5. 








1

2




 4. 

 

 

4.2.5  Направляемые электромагнитные волны и направляющие системы  

Задача 1 

В прямоугольном волноводе возбуждена волна типа Н11. Размеры поперечного 

сечения  a  и  b ( рис.4.7). 

Требуется получить уравнение силовых линий 

электрического поля. 

Решение 

Электромагнитное  поле является векторным 

полем и графически представляется линиями векторов 

HиE


. Выражение векторной линии E   в 

прямоугольной системе координат  имеет вид   

                                              
x y z

dx dy dz

E E E
  .   (1)                                       

Для решаемой задачи проекции векторов электрического поля равны:                        

Рис.4.7 
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y

Hj
Е z

x





2


,     

x

Hj
Е z

y





2


,     Еz=0.         (2) 

                           

Из (1), согласно (2), уравнение векторной линии 

электрического поля волны  Н11    записывается в виде   

       0dyEdxE xy  .                              (3)                                                       

Подставляя в (3) компоненты из (2), получим    

                     0
Hz Hz

dx dy
x y

  
  

  
  .                   (4)                                                          

Уравнение (4) представляет полный дифференциал, т.е. 

dHz=0 , решение которого с учетом   для волны Н11 должно иметь вид  

 0 cos coszH H x y const C
a b

    
     

   
  или cos cosx y const C

a b

    
    

   
    (5) 

         или         cos

cos

a C
x arc

y
b




 
 
 

                                                        (6) 

Уравнение (6) является уравнением линии вектора E


 волны Н11, лежащей в 

плоскости z=const, т.к. оно получается из уравнения силовых линий. 

Как  должно производиться построение силовых линий вектора  E


 ?  

Силовая линия соответствует любому определенному значению постоянной С, которое 

может принимать, согласно (5),  величину в пределах  1 1C   .    

Каждому значению  С, взятому в этих пределах, соответствует одна силовая линия 

электрического поля волны Н11. 

 Найдем линии вектора  E


 при некоторых значениях С. 

       I. Пусть С=0. Что представляет собой силовая линия вектора  E


 при C = 0? 

Физически – отсутствие поля Е на этой линии, а местоположение точек этого случая 

находится из (5).   Если C = 0, то      cos cos 0x y
a b

    
   

   
, 

что имеет место только при   

а).  0
a

x
cos 


, т.е. при  

2

a
x  ;  а  y    любое значение в интервале от 0−b, 

   б).   0
b

y
cos 


,  т.е.   

2

b
y  ;  а  xлюбое                             значение в интервале от 0−а. 

   Вывод: Если   С=0,  то векторными линиями будут две взаимно  ортогональные линии, 

проходящие через координаты  
2

a
x   и  

2

b
y   (рис. 7). 

      II.  Пусть C = 1.   Что представляет собой силовая линия поля  при C = 1? 

Как следует из (5) при 

           С =1  :    x = 0,   y = 0        и     x=a,  y=b;   

           С = -1:    x =0,    y = b       и    x=a,  y=0. 

Таким образом, при C = 1 силовые линии поля вырождаются в точки. 

        III.  Пусть значение С будет любым.       Например, C = 0,2. 

Рис.4.8 
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             Тогда из (6) имеем              
0,2

cos

cos

a
x arc

y
b






 
 
 

 

Изменяя координату  y  в пределах  0 y b  , получим координаты точек  х,  

соответствующие заданной константе  С.  

Семейство силовых линий поля  Е 

волны Н11 на поперечном сечении 

прямоугольного волновода для этого случая 

изображено  на рис. 4.9.  

Следует заметить, что, в силу 

граничного условия Е = 0, силовые линии 

вектора E


 в точке соприкосновения со 

стенками волновода всегда ортогональны к 

стенкам. 

Найдите сами силовые линии вектора 

Å , пользуясь (6), для значений С=±0,5; 

±0,7; ±0,9. Результаты расчета внесите в 

таблицу 1(для примера приведен расчет при С=0,6) и изобразите их на рисунке поперечного 

сечения волновода. 

 

Таблица 1-результаты расчета силовых линий вектора Å  

 

 

В области I константа С (рис. 4.9) имеет положительное значение, например  С= 0,2, 

но значение  y не превышает b/2.  

В области II константа С имеет отрицательное значение, например,  

С= - 0,2 , но  0,5∙b<у <b, и 0cos cos
y

b


  имеет отрицательные значения,  а  отношение 

 cos /

C

y b
 остается положительным. Угол  

о 
> 90

о
 , поэтому cos (y/b) удобно в этих 

С 0,6 

0cos cos
y

b


  

1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 

y
b


 0  

   44
0 

53
0  

Координата 
180

0b
y


  

   0,24b 0,29b  

/ cos( )C y
b


 

   0,85   1    

cos( / cos( ))arc C y
b


=ψ 

 
  30

0 
  0

0 
  

 

Координата  х=(a∙ψ)/π 
 

  1/6∙a   0  

Рис.4.9 
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случаях представлять в виде  cos(180
0
- ).                                               

Если известно расположение силовых линий электрического поля волны, то можно 

изобразить линий магнитного поля на поперечном сечении волновода. Следует учесть, что 

линии полей E


 и H


 взаимно ортогональны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэтому, зная расположение силовых линий E


 (или H


), легко  начертить семейство 

силовых линий H


 (или наоборот), сохраняя их ортогональность в каждой точке. На рис. 4.10 

представлены поля E


 и H


 волны типа Н11.   

 

Задача №2 

 

Прямоугольный волновод заполнен диэлектриком. На частоте колебаний  10 ГГц и 

типе волны Н10 фазовая скорость оказалась равной 0,5 от скорости света в свободном 

пространстве. Определить относительную диэлектрическую проницаемость наполнителя r, 

если сечение волновода  23 х 10 мм
2
. 

Решение 

Воспользуемся соотношением, связывающим продольное волновое число () с 

волновым числом в среде  (k) и поперечным волновым числом (γ┴). 

2 2

0 rk    ;                                               (1) 

где                     
2

;
Â ôV

 



 

0

2 2
;

êð

k
 


 

  .   

Из  (1) получаем выражение фазовой скорости в волноводе, заполненном 

диэлектриком    
2

0,5ô

r

c
v c

êð






  

 
  
 

.            Откуда        

2 2

2

4 êð

r

êð

 




 
 .      (2) 

Величины                см6,4210  аНкр .        
f

с
 =3 см.  

Подставляя в (2) найденные величины длин волн, получим        
9 4 21,16

4,425
21,16

r
 

  . 

 

Рис.4.10 
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Пример тестовых контрольных заданий 

 

ВОПРОС 1.   
В  волноводе  с  поперечными  размерами  2 * 1 см  длина  распространяющейся  

волны   =8 см.  Как  следует  изменить  диэлектрическую  проницаемость   среды,   

заполняющей  волновод,  чтобы    уменьшилась  вдвое?   Тип  волны  Н10 . 

 

ОТВЕТЫ:    

1.2=201.   

 2.2=101.   

3.2=1,61.   

4.2=21.   

5.2=0,51. 

 

ВОПРОС  2.   

В  каком  отношении  находятся  фазовые  скорости  ф волн  Н11  и  Е11 ,  возбуждаемых  

в  прямоугольном  волноводе ? 

 

ОТВЕТЫ:    

1. фН11 =фЕ11 .     

2. фН11 =3фЕ11 .      

3. фН11 =2фЕ11 .       

4. фН11=фЕ11.   

5. фН11 =0,5фЕ11 . 

 

ВОПРОС  3.  На  рисунке  изображено  распределение  силовых  линий   

магнитного  поля.  Какому  типу  волны  оно  принадлежит?   

 
 

 

ОТВЕТЫ:   
1. Е21       

 2.Е12        

3.Н12        

4. Н21         

5. Н11  
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ВОПРОС  4.   

Какому  типу  волн  принадлежит  картина  электрического  поля,  изображенного  на  

рисунке?   

 

 
 

ОТВЕТЫ:    

1. Е20        

2.Е02        

3.Н20        

4. Н02         

5. Н11  

 

 

ВОПРОС 5.   

В  волновод  с  сечением  2 * 1 см
2

  введены  два  возбуждающих  штыря  с  

противофазным  питанием.  На  каком  расстоянии  они  должны  быть  включены,  чтобы  

наилучшим  образом  возбудить  волну  Н10 ,  если  =3,2 см? 

 

 
 

ОТВЕТЫ:  
 

1. L=2,65 cм .  

2. L=1,32 cм .  

3. L=5,3 cм .   

4. L=3,2 cм .  

5. L=1,6 cм. 

 

 

4.2.6   Излучение электромагнитных волн 

 

Задача №1  

 

Найти амплитуду тока в диполе Герца и сопротивление излучения, если длина диполя 

5 см и в точке с координатами r = 1км,  = 2 амплитуда напряженности электрического 

поля Е =10
-4

 В/м. Частота колебаний 150 МГц. 
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Решение 

Определим излучаемую длину волны. Поскольку параметры среды не заданы, то 

будем полагать, что это – воздух (или вакуум)  

м

с

с
м

f
c 2

110150

103

6

8





 . 

Определим  величину kr для оценки.   
310

2
 




rkr . 

Поскольку  kr>>1, то точка наблюдения находится в дальней зоне,  запишем ее для 

амплитуды Е, опуская фазовые множители
ikr-e и i  




 sin
4

0

r

lWkI
E ñò .    Отсюда   



 

sin

4

0klW

rE
Iñò  . 

Подставляя значения  r ,   и ОмW  1200  , получим амплитуду тока в диполе 

ААIст
21012.2

15

1 


. 

Сопротивление излучения диполя определяется как 

Îì
lW

R  5.0105
3

2 22
2

0 







 

 



. 

 

 

Задача №2  

 

Диполь Герца длиной 1м питается током частотой 1 МГц и амплитудой 2А. 

Определить напряженности электрического и магнитного полей на расстоянии 10м и 10 км и 

построить зависимости их амплитуд от углов 

θ и α при этих расстояниях. 

Решение 

Аналогично решению предыдущей задачи, определим величины kr для двух значений 

r1=10м и  r2=10км. 

м
f

c
 300

10

103

6

8




 ,         209   ,209.0
2

211  krrkr



, 

Таким образом, расстояние r1  соответствует ближней зоне, а  r2 – дальней. 

 Поля в ближней зоне с учетом, что для воздуха 
k

W01



 будет: 

 

м
А

r

lI
H ст  sin1059.1sin

104

21
sin

4

3

22











 , 

м
Вii

kr

WlI
i

r

lI
iE стст  sin 86.2sin

9
sin

4
sin

4 3

0

3









  , 

м
Вcoii

kr

WlI
i

r

lI
iE oстст

r  s73.5cos
18

cos
2

cos
2 33










 . 
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Таким образом,  на расстоянии 10 м от диполя будут присутствовать две компоненты 

вектора E


 и одна – вектора H


. Их  диаграммы направленности в ближней зоне  в полярной 

системе координат имеют вид, приведенный на рис.4.11.  

На рисунке 10 диполь выделен жирной линией.  Следует обратить внимание на то, что 

в ближней зоне существует значительное продольное электрическое поле Еr и на сдвиг по 

фазе между полями Е и Н. 

 

 
 

Рис. 4.11 

 

Определим  амплитуду H  

м
А7

4
 sin 1033.3sin

104300

122
sin

4








 




 

r

lkI
H ст

. 

В дальней зоне электрическое поле имеет одну составляющую Е,  которую можно 

определить через Н и волновое сопротивление 

ì
ÂHWE   sin10256.1sin1033.3120 47

0   
. 

Диаграмма направленности в дальней зоне описывается функцией sin и имеет вид  

изображенный на рис. 4.11а для Нα или рис. 1 б для Е. 

 

 

Пример тестовых контрольных заданий 

 

ВОПРОС 1.   

Два  диполя  параллельны  между  собой  и  перпендикулярны  линии,  их 

соединяющей.  Расстояние  между  ними  10L .  Токи одинаковые  по  амплитуде и 

противофазные.  На каком   расстоянии   r   от  первого  диполя   поле  равно  нулю? 

ОТВЕТЫ:   

1.   3r ;   

2.   4r ;    

3.   5r ;     

4.   6r ;    

5.   7r ; 

 

ВОПРОС 2. 

 Найти  сопротивление  излучателя   диполя   Герца  при   смl 5  и  м3 . 

Определить  мощность  излучения,  если  амплитуда  тока  в  диполе  равна  A10 . 
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ОТВЕТЫ:   

1. ОмR 41,0 ;  ВтP 8,5 ;     

2. ОмR 37,0 ; ВтP 3,7 ;     

3. ОмR 31,0 ; ВтP 5,8 ;    

4. ОмR 27,0 ; ВтP 9 ;     

5. ОмR 22,0 ; ВтP 11 . 

 

ВОПРОС 3.   
Три диполя  Герца  составляют  равносторонний   треугольник.  Токи  синфазные с  

одинаковыми  амплитудами,  их направления  показаны  на рисунке .  Чему  равно  поле  

E ,излучаемое всей  системой  в точке,  расположенной  на биссектрисе  угла  треугольника  

в  дальней  зоне?  

 

 

 

                                                             

 

 

ОТВЕТЫ:  

1. 02EE    

2. 05,1 EE    

3. 0EE    

4. 0E    

5. 03EE    

 

ВОПРОС 4.  

Найти  магнитную  составляющую  поля  излучения  диполя  Герца  для смl 5  в 

экваториальной  плоскости  на расстоянии  мr 4102   от диполя  и при частоте 

МГцf 400 . Амплитуда  тока    AIm 20 . 

ОТВЕТЫ:  

1. м
А310016,0      

2. м
А310021,0      

3. м
А31001,0      

4. м
А310015,0      

5. м
А310033,0   

 

ВОПРОС 5 

 Найти  сопротивление  излучения   диполя   Герца  при   смl 5  и  м3 .  

Амплитуда  тока  в  диполе  равна  A10 . 

ОТВЕТЫ:   

1. ОмR 41,0 ;   

2. ОмR 37,0 ;  

3. ОмR 31,0 ;  

4. ОмR 27,0 ;  

5. ОмR 22,0 . 
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5  Курсовая работа 

 

Курсовая работа - это первое самостоятельное исследование студента, 

оформленное с соблюдением общих требований и правил оформления. Курсовая работа 

является обязательной частью учебного плана и выполняется на основе индивидуального 

технического задания (ТЗ). По желанию студента работа может быть выполнена по реальной 

тематике. Задание выдается вначале семестра; сдача готовой работы на проверку – в конце 

семестра.  Отчетность о работе в течение семестра – по графику. Студент представляет для 

проверки результаты работы: полученные формулы,  обоснование выбранных решений и 

расчеты. Объем пояснительной записки – 10-15 стр.  Поощряется ритмичная работа в 

течение семестра и рациональное применение средств вычислительной техники и 

программных продуктов. Остальные требования к структуре и оформлению проекта – по 

ГОСТУ ТУСУРа. 

 

5.1  Цель и задачи курсовой работы 

Целью курсовой работы по дисциплине «Электромагнитные поля и волны» является 

развитие и закрепление навыков применения теории электромагнитных полей для решения 

практических задач. В процессе самостоятельной работы студентом (под руководством 

преподавателя) решаются следующие задачи: 

 составление последовательности организационных мер и приемов при выполнении работ 

большого объема; 

 изучение вопросов теории, необходимых для выполнения задания; 

 наработка навыков получения из общей теории электромагнитного поля математической 

модели или формул для полного решения задачи; 

 применение полученной математической модели или формул для решения конкретной 

задачи и обоснование конечных результатов;  

 развитие навыков использования справочной литературы и поиска необходимых данных 

(включая источники в Интернет); 

Курсовая работа выполняется по индивидуальным заданиям. 

Общее руководство осуществляет преподаватель. 

За проводимые в работе решения и правильность использования формул или 

математических моделей, за правильность расчета основных параметров и характеристик, за 

качество подготовки текстовых документов, а также за своевременность подготовки и 

защиты курсовой работы в целом отвечает студент. В процессе выполнения работы студент 

должен правильно организовать свой труд, регулярно работать над заданием, проявлять 

максимум инициативы и самостоятельности для решения поставленных задач. 

 

5.2  Тематика курсовых работ  

Тематика предлагаемых курсовых работ определяется рабочей программой по 

дисциплине «Электромагнитные поля и волны» и может быть  выделена в такие разделы: 

1. Расчет планарных волноводов для распространения волн Е или Н типов в 

оптическом диапазоне волн. 

2. Расчет многослойных диэлектрических зеркал для отражения и пропускания 

оптического диапазона волн. 

3. Обыкновенные и необыкновенные волны в анизотропных средах (намагниченный 

феррит) или плазма)  

4. Обыкновенные и необыкновенные волны в анизотропных средах (намагниченная 

плазма).  
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Каждый раздел включает 3÷4 варианта заданий, отличающиеся параметрами слоев, 

рабочей частотой, геометрическими параметрами феррита и плазмы.  

 

5.3  Содержание курсовой работы 

В результате выполнения курсовой работы студент должен получить представление 

обо всех этапах решения поставленной задачи: от использования общей теории (уравнения 

Максвелла, граничные условия, энергия поля, поляризация волн, выражения составляющих 

полей и т. д.) до получения требуемых формул для расчета или математической модели для 

последующего использования вычислительной техники; провести необходимые расчеты с 

использованием соответствующих данных по заданию, а в необходимых ситуациях дать 

оценку точности полученным результатам и соотношениям. 

После получения задания по курсовой работе студент последовательно выполняет 

следующие этапы, входящие в рейтинговую систему оценки: 

- анализ технического задания; 

- составление схемы последовательности выполнения задания; 

- выбор и обоснования метода решения задачи; выполнение основных расчетов 

предложенного варианта задания; 

- оформление курсовой работы; 

- защита работы. 

 
                         6  Контрольные задания 

                         (для студентов заочной  формы обучения) 

 

В процессе изучения курса «Электромагнитные поля и волны» студенты выполняют 

две контрольные работы, включающие семь задач.  

Контрольные работы составлены в десяти вариантах (от 0 до 9). Номер  варианта 

определяется преподавателем 

Самостоятельное выполнение контрольных работ способствует более глубокому и 

конструктивному усвоению теоретического материала курса и развитию необходимых 

инженеру навыков применения теории для практических задач. 

Задачи в каждом варианте составлены таким образом, что они охватывают основные 

разделы курса в той последовательности, как эти разделы изложены в программе. Поэтому 

выполнение контрольных работ целесообразно производить параллельно с изучением 

материала, указанного в соответствующих разделах программы. Контрольная работа №1 

выполняется в процессе изучения материала, содержащегося в разделах 2.2.1 -2.2.6; работа 

№2 соответствует материал, указанный в разделах 2.2.7 - 2.2.9.  

Решение каждой задачи должно содержать необходимый минимум пояснений и 

рассуждений, а также ссылки на используемую литературу и применяемые формулы, если 

они получены в указанном пособии. Студент приводит выводы формул, если это требуется 

условием задачи. Решение задач заканчивается краткими выводами, сопровождается 

графиками или рисунками, при необходимости. К графикам должны быть  приложены 

достаточно подробные таблицы вычислений. 

На обложке контрольной работы необходимо указать: 

1) фамилию и инициалы; 

2) наименование дисциплины и номер контрольного варианта. 

Условия задач перед решением переписываются полностью.  

При проведении каждого конкретного расчета необходимо указать его цель и привести 

расчетную формулу со ссылкой на литературу. Затем подставляются численные значения 

известных величин и подробно производятся все вычисления. Конечный результат 

приводится с указанием размерности. 
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          Контрольное задание №1 

 

Вариант 0 

 

1. Записать первые два уравнения Максвелла в цилиндрической системе координат по 

компонентам. 

2. Определить поверхностную плотность заряда, индуцированного на внутренней 

поверхности проводящей сферы радиуса r=2 [м] точечным зарядом q =1[Кл], 

расположенным в центре. 

3. Определить магнитную энергию единицы длины коаксиального кабеля, имеющего 

размеры R1 =7мм и R2 =18 мм, по которому течет постоянный ток I=5 [А]. 

4. Найти мгновенное и среднее значение вектора Пойнтинга, а также величины 

волнового числа, длины волны и фазовой скорости плоской волны, 

распространяющейся в идеальном диэлектрике с параметрами  εr= 3, , если 

амплитуда вектора  = 20 мВ/м, частота сигнала 40 МГц. Построить зависимость  

=  (z) при t=5с и  0<z< 300м (фаза вектора  при t=0 с и z= 0 м равна 45
о
). 

 

Вариант 1 

 

1. Записать первые два уравнения Максвелла в сферической системе координат по 

компонентам. 

2. Определить угол наклона силовых линий электрического поля во второй среде к 

границе раздела, если в первой среде он равен 45
о
 , диэлектрические параметры сред 

εr1= 3;  εr2= 6; поверхностный заряд на границе отсутствует. 

3. Определить мощность, передаваемую по коаксиальному кабелю, если напряженности 

электрического и магнитного полей в нем изменяются по закону     

;
2

;
2

00
r

I
H

r

u
rE







  

где r  - независимая переменная, 0r


, 0


  -единичные векторы в цилиндрической 

системе координат; центральная жила кабеля имеет радиус a=6мм; экран – радиус 

b=14мм. 

4.  В идеальном диэлектрике с параметрами  εr= 5, , распространяется плоская волна на 

частоте 200 МГц. Найти величины волнового числа, длины волны и фазовой скорости. 

Сравнить эти величины с таковыми для вакуума. В обоих случаях вычислить амплитуду 

вектора , если амплитуда вектора  равна 0,5 А/м. Построить зависимость =  (z) при 

t=10с; изменяя расстояние от  0<z< 300м; фаза вектора  при t=0 с и z= 0 м равна 60
о
. 

 

 

Вариант 2 

 

1. В идеальном диэлектрике существует электромагнитное поле, заданное вектором 

электрического поля:   tcosrEzE
Z0




, явная зависимость которого  от r неизвестна.   

Найти напряженность магнитного поля Н(r), соответствующего заданному вектору. Система 

координат цилиндрическая. 

 2. Определить напряженность магнитного поля на расстоянии 20см от центра 

прямолинейного круглого провода радиуса 0,7 см, по которому протекает постоянный  ток 
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 I= 12А . 

3. В сферическом объёме радиуса R  равномерно распределён гармонически 

изменяющийся заряд с объёмной плотностью   =8 cos t. Удельная проводимость среды 

равна 
мOм 

1
  Определить ток проводимости, связанный с этим зарядом, и энергию 

электрического поля в объеме.  

4. В диэлектрике, имеющем  параметры  εr= 15,  0  ,   
м

См
2 ,   

распространяется плоская волна на частоте 300 МГц. Найти величины комплексного 

волнового числа, длины волны и фазовой скорости. Сравнить эти величины с таковыми для 

вакуума. Определить расстояние, на котором амплитуда поля уменьшается 100 раз.  

 

Вариант 3 

 

1. Вычислить div  Er , , где 
r

rA
E

0 
 -вектор напряженности электрического поля, 

не зависит от времени , А –постоянная величина, r-радиус-вектор точки в цилиндрической 

системе координат.  

2. На границе (плоскость XОZ) раздела двух сред векторы 1D   и  11D  имеют вид   

00001 )452(  zyxD   ;   000011 )854(  zyxD    .    Определить 

напряженности электрического поля  в этих средах. С какими средами, с точки зрения 

материальных уравнений, мы имеем здесь  дело? 

3. Определить плотность энергии и напряженность электрического поля, создаваемые 

объемным зарядом плотности r0   , размещенным в цилиндре радиуса a, на расстоянии 

а/2 и 3а от оси цилиндра. Внутри цилиндра диэлектрическая проницаемость 01 2  , а 

снаружи 02   . 

4. В диэлектрике, имеющем  параметры  εr= 5,  050  ,   ìÑì610 ,   

распространяется плоская волна на частоте 200 МГц. Найти величины комплексного 

волнового числа, длины волны и фазовой скорости. Сравнить эти величины с таковыми для 

вакуума. Определить расстояние, на котором амплитуда поля уменьшается 1000 раз.  

 

Вариант 4 

 

1. Найти выражение для вектора объемной плотности тока, если  

20
2 a

rI
H





    при ar    ; 

r

I
H

1

2
0





    при ar  ;   где   I,  a =const . 

2. Определить плотность энергии и напряженность электрического поля, создаваемые 

объемным зарядом плотности
2

0r   , размещенным в шарике радиуса a, на расстоянии 

а/2 и 2а от центра шарика. Внутри шарика диэлектрическая проницаемость 01 5  , а 

снаружи 02 2  . 
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   3. Вычислить величину электродвижущей силы в прямоугольной рамке, имеющей 

размерами a×в, в которой протекает ток  I = I0 cos ωt. Рамка расположена на расстоянии r от 

прямолинейного бесконечного проводника.  

4. В диэлектрике типа сухой почвы, имеющей  параметры  εr= 4,  0  ,   

ì

Ñì310 ,   распространяется плоская волна на частоте 20 МГц. Найти величины 

комплексного волнового числа, длины волны и фазовой скорости. Сравнить эти величины с 

таковыми для вакуума. Определить расстояние, на котором амплитуда поля уменьшается 10
5
 

раз.  

 

Вариант 5 

 

1. Вычислить дивергенцию вектора магнитного поля  

.,0,0 constAR
R

A
H 


 

2.  Определить плотность энергии и величину напряженности электрического поля,  

создаваемые объемным зарядом плотности
1

0

 r  , размещенным между двумя 

коаксиальными диэлектрическими цилиндрами радиуса a и в на расстоянии 2а и 2в от оси 

цилиндра. Внутри цилиндра диэлектрическая проницаемость 01 3  , а снаружи 

02 2  . 

3. Анизотропный диэлектрик имеет диэлектрическую проницаемость 



















0

1

1

00

0

0







 . К нему приложено поле zx EzExE 00 
 .   

Найдите выражение для вектора электрического смещения D


. Определите угол между 

векторами E


  и D


.  

4. В диэлектрике, имеющем  параметры  ε= 5 ε0,  0  , 
м

См310 ,  распространяется 

плоская волна на частоте 30 МГц. Найти величины: комплексного волнового числа, длины 

волны и фазовой скорости. Сравнить эти величины с таковыми для вакуума. Определить 

расстояние, на котором амплитуда поля уменьшается 10
4
 раз.  

 

Вариант 6 

 

1.Вычислить ротор  вектора 

.,0,sin00 constkR
R

e
HH

ikR
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2. Определить плотность энергии и напряженность электрического поля, создаваемые 

объемным зарядом плотности
1

0

 r , размещенным между концентрическими сферами 

радиуса a и в, на расстоянии 3в от центра сфер. Между сферами диэлектрическая 

проницаемость 01 6  , а снаружи 02 2  . 

3.    Два диэлектрика, обладающие относительными диэлектрическими 

проницаемостями 1r  и 2r  имеют плоскую границу раздела. Вектор E


  электрического поля 

в первой среде образует угол 1  с осью z . Найти вектора E


 и D


 во второй среде и угол 

преломления 2 . Численный ответ привести   для 1r =3,  2r =5,  Е1= 10 В/м,  1 =30 0 . 

4.  В идеальном диэлектрике с параметрами  ε= 10 ε0, 0  , распространяется 

плоская волна на частоте 300 МГц. Найти величины волнового числа, длины волны и 

фазовой скорости. Сравнить эти величины с таковыми для вакуума. В обоих случаях 

вычислить амплитуду вектора , если амплитуда вектора  равна 1 А/м. Построить 

зависимость =  (z) при t=10с; изменяя расстояние от  0<z< 300м; фаза вектора  при t=0 с 

и z= 0 м равна 45
о
. 

 

Вариант 7 

 

1.Вычислить ротор вектора 

.,0,
1

0200 constER
R

EE 


 

2.Определить поверхностную плотность заряда, индуцированного на внешней 

поверхности внутреннего проводника коаксиальной линии, внутренний радиус которой r=0,2 

[м], а внешний R= 0,5 [м] зарядом q =1[Кл], расположенным на внешнем цилиндре. 

3. Выражение электрического поля в свободном пространстве известно 

tcos)xyyx(EE 00

0



. Определить магнитное поле H


 и удельную энергию 

электрического и магнитного мполей.  

4.В диэлектрике, имеющем  параметры  ε= 15 ε0,  0  , 
м

См210 ,  

распространяется плоская волна на частоте 30 МГц. Найти величины: комплексного 

волнового числа, длины волны и фазовой скорости. 

Сравнить эти величины с таковыми для вакуума. 

Определить расстояние, на котором амплитуда поля 

уменьшается 10
3
 раз. 
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Вариант 8 

 

1.Вычислить ротор вектора 

.,,,sin 000 constEÃae
a

x
EyE iÃz  

 

2. Две полубесконечные магнитные среды, 1-ая 

изотропная и 2-ая анизотропная, имеют плоскую границу 

раздела, которая проходит через y=0, координатная поверхность zоx.  Проводимости сред 

равны нулю. В первой среде существует магнитное поле  1

0

1

0

1

0

zyx HzHyHxH


 .  

Параметры сред:   0210

0

201 ,

00

0

0

; 







 























z

 

Определить магнитное поле во второй среде. 

3.Электрон,  летящий вдоль оси Z со скоростью V = 10
6
 м/с, попадает в зону, где 

одновременно существуют стационарное электрическое и магнитное поля, имеющие вид: 

xa ExE   и yByB 0 , где Еx = 1 10
3 В

/м; 

Вy = 4млТл.    Определить величину силы, воздействующей на электрон. 

 4. В диэлектрике, имеющем  параметры  ε= 15 ε0,  0  , 
м

См410 ,  

распространяется плоская волна на частоте 800 МГц. Найти величины: комплексного 

волнового числа, длины волны и фазовой скорости. Сравнить эти величины с таковыми для 

вакуума. Определить расстояние, на котором амплитуда поля уменьшается 10
4
 раз.  

     

Вариант 9 

 1. Вычислить градиент функции   

  .,
cos

2
constA

R
AU 


 

2.  Показать, что из дифференциальных уравнений Максвелла для диэлектрика в 

отсутствии свободных зарядов и сторонних источников получаются волновые уравнения для 

векторов электромагнитного поля E


 и H


. 

3. В полом металлическом объеме, заполненном воздухом, существует 

электромагнитное поле, представленное векторами EzE 0
  и  0 0

x yH x H y H  , где 

проекции векторов имеют вид: 

                                                            ty
b

x
a

EE yz 


cossinsin
0

 , 

                                        ty
b

x
a

HH xx 


sincossin
0

 , 

                                         tx
a

y
b

HH yy 


sinsincos
0

 . 
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Определить энергию электрического поля в объеме и найти поверхностный заряд на 

внутренних металлических стенках объема и токи, протекающие по его боковым стенкам.   

4. Плоская волна (частотой 200 МГц ) распространяется в проводящей среде, 

имеющей  параметры  
м

См7

0,0 10,  .  Найти величины комплексного волнового 

числа, длины волны и фазовой скорости. Сравнить эти величины с таковыми для вакуума. 

Определить расстояние, на котором амплитуда поля уменьшается 10
3
 раз.  

 

 

Контрольное  задание № 2 

 

 

Вариант №0 

 

1. Плоская волна горизонтальной поляризации наклонно падает из диэлектрика с 

параметрами  ε = 16 ε0,  0  , 0  на плоскую границу с вакуумом. Рассчитать и 

построить графики зависимостей коэффициентов преломления и отражения от угла падения. 

Найти угол полного внутреннего отражения и сделать выводы о распространении волны в 

обеих средах. 

2. Найти длину электрического диполя Герца, необходимую для создания в вакууме 

на расстоянии 1000 м в направлении максимального излучения напряженности 

электрического поля с амплитудой 0,05 В/м . если рабочая частота  МГцf 3105 ,  а ток в 

диполе AI 12 . 

3. По прямоугольному волноводу, имеющему размеры поперечного сечения  
21228 ммba  , на волне типа Н10  и частоте ГГцf 10        передается мощность 

100 Вт (на входе). Определить мощность на выходе волновода, если его длина 10 м, а 

материал волновода – серебрёная медь. 

 

 

                                    Вариант №1 

 

1. Плоская волна горизонтальной поляризации падает из вакуума на плоскую границу 

с идеальным диэлектриком (ε = 6 ε0,  0  , 0 ) под углом 45
о
. Определить под каким 

углом должна падать на эту же границу волна вертикальной поляризации, чтобы угол 

преломления уменьшился в два раза.  

2. Электрический диполь Герца, имеющий длину 01,0l , излучает в свободном 

пространстве (вакуум) сигнал с мощностью 15 мВт.  Определить максимальные амплитуды 

векторов электрического и магнитного полей вибратора на расстоянии 10 км от него.  

3. По медному волноводу круглого сечения, имеющему радиус  ммa 16 , на волне 

типа Н11  и  частоте ГГцf 10  передается мощность 10 кВт. Потерями в волноводе 

можно пренебречь. Определить амплитуды тока смещения и поперечного тока 

проводимости.  
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Вариант №2 

 

1. Плоская волна вертикальной поляризации наклонно падает из вакуума на плоскую 

границу диэлектрика с параметрами  ε = 10 ε0,  0  , 0 . Рассчитать и построить 

графики зависимостей коэффициентов преломления и отражения от угла падения. 

2. Элементарный магнитный излучатель (круглый виток диаметром 0,5м) 

возбуждается в вакууме на частоте МГцf 30 током с амплитудой  

15 А. Найти мощность и сопротивление излучения его. 

3. Для волновода круглого сечения, имеющего радиус  ммa 44 . Найти значение 

критической частоты на волне типа Н01 и рабочей частоте ГГцf 12 . Найти также 

величины: фазовой постоянной распространения, длины волны в волноводе, 

характеристического сопротивления ,фазовой и групповой скоростей. Потерями в волноводе 

пренебречь. 

  

                              Вариант №3 

 

1. Плоская волна вертикальной поляризации наклонно падает из вакуума на плоскую 

границу диэлектрика с параметрами  ε = 6 ε0,  0  , 0 . Рассчитать и построить 

графики зависимостей коэффициентов преломления и отражения от угла падения. Найти 

угол Брюстера. 

2. Щелевой элементарный излучатель при частоте  10
6
 Гц создает в вакууме на 

расстоянии 20 м в направлении максимального излучения поток энергии плотностью 10 
-6

 

мВт/м
2
. Найти напряженность электрического поля между краями щели, если ее длина  l-10 

мм, а ширина d=1мм. 

3. По прямоугольному волноводу, имеющему размеры поперечного сечения  
21023 ммba  , на волне типа Н10  и частоте ГГцf 10  передается мощность 10 

Вт. Найти максимальное значение вектора магнитного поля на оболочке волновода, 

материал волновода - медь. 

 

 

 
                              Вариант №4 

 

1. Плоская волна распространяется в среде с параметрами  ε = 16 ε0,  0  , 0 , 

имеет амплитуду электрического поля мВE /50


, частоту МГцf 10  и падает 

нормально на плоскую поверхность среды, с параметрами  ε2 = 10 ε0,  02 2  , 02  . 

Определить  амплитуды векторов электрического и магнитного полей отраженной и 

прошедшей волны, а также амплитуду вектора магнитного поля падающей волны.  

2. Элементарный магнитный излучатель работает на частоте 3 МГц. Ток в витке  10 А, 

площадь витка 0,6 м
2
 . Найти удельные объемные плотности  электрической и магнитной 

энергий в дальней зоне диполя и величину мощности излучения. 

3. Найти полный ток проводимости, протекающий через поперечное сечение 

цилиндрического волновода, работающего на волне типа Е01. Радиус волновода 18 мм, 

рабочая частота 10 ГГц. Передаваемая по медному волноводу мощность равна 5 Вт. 
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                                     Вариант №5 

 

1. Плоская волна из вакуума нормально падает на идеально проводящую плоскость. 

Рабочая частота падающей волны 500 МГц, амплитуда магнитного поля мAH /15


. 

Найти плотность поверхностного тока на границе раздела, амплитуды векторов 

электрического и магнитного полей в их пучности, а также расстояние от границы до 

ближайших к ней узлов электрического и магнитного полей.  

2. Вычислить среднюю во времени плотность потока энергии в поле элементарного 

электрического излучателя, расположенного в вакууме , на расстоянии 500 м , если 

амплитуда тока 15 А, его длина 03,0l . Найти излучаемую диполем мощность. 

3. По прямоугольному медному волноводу, имеющему размеры поперечного сечения  
21023 ммba  , передается мощность 100 Вт на волне типа Н10  и частоте 

ГГцf 9 . Найти амплитуды векторов электрического поля и магнитного поля вблизи 

оболочки волновода. 

 

                                Вариант №6 

 

1. Плоская волна горизонтальной поляризации падает из вакуума на плоскую границу 

с идеальным диэлектриком (ε = 6 ε0,  0  , 0 ) под углом 60
о
. Определить под каким 

углом должна падать на эту же границу волна вертикальной поляризации, чтобы 

коэффициент прохождения остался прежним.  

2. Найти для элементарного электрического диполя длиной 10 см составляющие поля 

в экваториальной плоскости на расстоянии  а) 1м; б) 1км, если частота колебаний составляет 

30 МГц.   

3. В круглом волноводе радиуса  a=6 см, предназначенном для СВЧ разогрева 

диэлектриков, распространяется волна типа Е01. Частота колебаний  2,45 ГГц, передаваемая 

по волноводу мощность 2 кВт. Определить максимальное значение продольной 

составляющей напряженности  электрического поля. 

 

                                  Вариант №7 

 

1. Плоская волна горизонтальной поляризации наклонно падает из среды с 

параметрами  ε = 8 ε0,  03  , 0  на плоскую границу с вакуумом. Рассчитать и 

построить графики зависимостей коэффициентов прохождения и отражения от угла падения, 

изменяя его от 0
о
 до 90

о
. Найти угол полного внутреннего отражения. 

2. Диполь Герца длиной 1см возбуждается на частоте 100 МГц током с амплитудой 

1А. Определить амплитуды напряженности электрического и магнитного полей в 

экваториальной плоскости вибратора на расстоянии 1000м от него. 

3.В  круглом волноводе диаметром 5см, заполненном диэлектриком, распространяется  

волна основного типа Н11. Частота колебаний 3ГГц. Определить диэлектрическую 
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проницаемость вещества, заполняющего волновод, если фазовая скорость волны в волноводе 

равна скорости света в свободном пространстве. 

 

                                 Вариант №8 

 

1. Плоская волна горизонтальной поляризации наклонно падает из среды с 

параметрами  ε = 10ε0,  010  , 0  на плоскую границу с вакуумом. Рассчитать и 

построить графики зависимостей коэффициентов прохождения и отражения от угла падения, 

изменяя его от 0
о
 до 90

о
. Найти угол полного внутреннего отражения. 

2. Магнитный излучатель диаметром 0,3м возбуждается током 0,4 А на частоте 50 

МГц и расположен в свободном пространстве. Найти амплитуду напряженности магнитного 

и электрического полей в плоскости рамки на расстоянии 10 км и излучаемую мощность. 

3. Амплитудное значение напряженности электрического поля на волне типа Н10 в 

прямоугольном волноводе сечением 
22550 ммba   

составляет 10
5 

В/м на частоте  

7,5∙10
9 

ГГц. Определить величину амплитуды тока смещения и максимальную величину 

напряженности магнитного поля поперечной составляющей.  

 

                                    Вариант №9 

 

1. Плоская волна вертикальной поляризации падает из вакуума на плоскую границу с 

идеальным диэлектриком (ε = 6 ε0,  0  , 0 ) под углом 45
о
. Определить под каким 

углом должна падать на эту же границу волна горизонтальной поляризации, чтобы угол 

преломления уменьшился в два раза.  

2. Амплитуда напряженности магнитного поля на расстоянии 100м от магнитного 

диполя типа рамки с током в направлении ее максимального излучения составляет 5,8 мкА/м. 

Определить диаметр рамки, если частота равна 42 МГц, амплитуда тока 9А.  

3. Средняя плотность потока мощности в точке  x = a/3, y = b/2 для волны типа Н10 

равна  рср= 500  Вт/м
2
. Волновое сопротивление волновода ZН = 500  Ом. Найти 

максимальную напряженность поперечной составляющей магнитного поля и величину 

электрического поля. 
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7 Тестовые вопросы 

 

Тестовые вопросы, включающие все  разделы  дисциплины, помогут  студенту 

оценить усвоение материала дисциплины. 

 

1.Можно ли создать магнитное поле с распределением вектора магнитной индукции В= 5х• 

х0+5y• y0 +5z• z0 

 

 а)Это поле может быть создано постоянными магнитами  

б) Такого поля нет  

в) Это поле может быть создано объёмными электрическими зарядами 

 г) Это поле может быть создано постоянными токами  

 

2. Вектор электромагнитного поля D=5x•x0 +5y•y0. Определить объёмный заряд, создающий 

это поле.  

 

а) 20 кл/м3  

б) 10 кл/м3 

в) 5 кл/м3  

г)15 кл/м3 

  

3. Каков физический смысл уравнения Максвелла divD =0  

 

а) В заданной точке есть источники электрического поля  

б) Такой вид уравнения Максвелла смысла не имеет 

 в) В заданной точке есть стоки электрического поля  

г) В заданной точке нет источников электрического поля  

 

4. Как изменятся ток проводимости и ток смещения , если при тех же напряженностях 

электромагнитного поля E и H параметры среды - относительная диэлектрическая 

проницаемость и проводимость среды σ - увеличить в 4 раза  

 

а )ток проводимости не изменится , ток смещения, увеличится в 2 раза  

б )ток проводимости и ток смещения не изменятся  

в) ток проводимости и ток смещения увеличатся в 4 раза  

г) ток смещения не изменится, ток проводимости увеличится в 2 раза  

 

5. Какова взаимная ориентация векторов Е, Н и волнового вектора К в плоской однородной 

волне  

 

а) все три вектора взаимно ортогональны и образуют левую тройку векторов  

б) все три вектора взаимно ортогональны и образуют правую тройку векторов 

 в) векторы Е и Н параллельны, оба вектора ортогональны вектору К 

 г) все три вектора параллельны  

 

6. Как изменится скорость электромагнитной волны в ферроэлектрике, если магнитную и 

диэлектрическую проницаемости среды увеличить в четыре раза.  

 

а) увеличится в 4 раза  

б) уменьшится в 4 раза  

в) уменьшится в 16 раз 
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 г) останется неизменной  

 

7. На какой угол повернётся вектор напряженности электрического поля электромагнитной 

волны с круговой поляризацией при прохождении расстояния 0.1 м, если скорость 

распространения волны равна 3•10 8 м/с, а частота колебаний волны f = 1 ГГц  

 

а) 90 град.  

б) 360 град.  

в)120 град.  

г) 60 град  

 

8. На границу раздела двух диэлектрических сред падает под углом Брюстера 

электромагнитная волна, имеющая правую круговую поляризацию. Какой будет поляризация 

отраженной волны  

 

а) линейная горизонтальная  

б) правая круговая  

в) левая круговая  

г) линейная вертикальная  

 

9. Вертикально поляризованная электромагнитная волна падает на границу раздела двух 

диэлектриков под углом Брюстера. Каким при этом будет коэффициент отражения  

 

а) 1/2  

б) 0 

 в) 1  

г) 1/3  

 

10. Как изменится глубина проникновения электромагнитного поля в проводящую среду, 

если проводимость среды σ увеличится в четыре раза  

 

а) увеличится в 4 раза  

б) уменьшится в 2 раза  

в) уменьшится в 4 раза  

г) увеличится в 2 раза  

 

11.При каких соотношения между проницаемостями двух сред коэффициент отражения от 

их границы раздела будет равен 0  

 

а) ε1=ε2; μ1 и μ2 - любые  

б) μ1/ε1 ; μ2/ε2  

в) ε1• μ1=ε2• μ2  

г) μ1 = μ2 , ε1 и ε2 - любые  

 

12. Какими параметрами необходимо располагать при определении ближней и дальней зон 

излучения диполя Герца  

 

а) параметрами среды  

б) видом поляризации излучателя  

в) длиной волны излучателя  

г) размером излучателя  
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13. В каком направлении отсутствует излучение диполя Герца, к которому подведена 

мощность сигнала  

 

а) вдоль оси диполя  

б) перпендикулярно оси диполя  

в) под углом 45 град. к оси диполя  

г) во всех направлениях излучение существует  

 

14. Какие волны могут распространяться в прямоугольном волноводе 

 

 а) Т-волны  

б) E-волны и Н-волны  

в) Т-волны и E-волны  

г) Т-волны и Н-волны  

 

15. Как ориентирован волновой вектор К относительно волнового фронта плоской 

электромагнитной волны.  

 

а) перпендикулярен фронту волны  

б) параллелен фронту волны  

в) направлен под углом 60 град к плоскости фронта волны 

 г) направлен под углом 45 град к плоскости фронта волны  

 

16. Вблизи границы раздела двух сред задано следующее распределение вектора  

 D : D1=5 •x0 +5 •y0    при х > 0               D1=4 • x0 +3 • y0       при х < 0  

Какие из приведенных утверждений верны 

  

а) в одной из сред присутствует объемный заряд  

б) одна из сред обязательно анизотропна  

в) в обеих средах присутствуют объемные заряды  

г) на границе раздела сред есть поверхностный заряд  

 

17. Какова основная волна прямоугольного волновода 

  

а) H11  

б) H10  

в) E11  

г) E12  

 

18. Каково физическое содержание вектора Пойнтинга  

 

а) плотность мощности электромагнитной волны  

б )энергия электромагнитной волны  

в) мощность электромагнитной волны  

г) скорость электромагнитной волны  

 

19. Дайте определение току смещения  

 

а) ток смещения - это величина, пропорциональная скорости изменения переменного 

электрического поля в диэлектрике или вакууме  
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б) ток смещения - это величина, пропорциональная скорости перемещения заряженных 

частиц в вакууме  

в) ток смещения - это величина, пропорциональная частоте изменения переменного 

электрического поля в диэлектрике или вакууме  

 

20. Как изменится резонансная частота резонатора при заполнении его диэлектриком  

 

а) резонансная частота резонатора не изменится  

б) резонансная частота резонатора с диэлектриком уменьшится по отношению к частоте 

резонатора без диэлектрика  

в) резонансная частота резонатора с диэлектриком увеличится по отношению к частоте 

резонатора без диэлектрика  

 

 

7  Перечень экзаменационных вопросов 

 

Подготовка к экзаменам содействует систематизации, обобщению и закреплению 

знаний, устранению пробелов, возникающих в процессе учебных занятий, и должна вестись 

в течение всего семестра. Организация самостоятельной работы в семестре является залогом 

успешной сдачи зачетов и экзаменов. 

 

 
1. Определение электромагнитного поля. 

2. Векторы электрического поля. 

3. Векторы магнитного поля. 

4. Уравнения Максвелла в интегральной форме 

5. Первое уравнение Максвелла: полный ток и магнитное поле. 

6. Полный ток и его составляющие. 

7. Второе уравнение Максвелла: обобщенный закон электромагнитной индукции. 

8. Третье уравнение Максвелла: электрическое поле и заряды. 

9. Четвертое уравнение Максвелла: непрерывность силовых линий магнитного поля. 

10. Уравнения Максвелла в дифференциальной форме. 

11. Материальные уравнения. 

12. Граничные условия для нормальных составляющих электрического поля. 

13.Граничные условия для нормальных составляющих магнитного поля. 

14. Граничные условия для тангенциальных составляющих электрического поля. 

15. Граничные условия для тангенциальных составляющих магнитного поля. 

16. Закон Джоуля-Ленца 

17. Баланс энергии электромагнитного поля. Вектор Пойнтинга 

18. Монохроматическое поле, метод комплексных амплитуд . 

19. Уравнения Максвелла в комплексной форме. 

20. Комплексные диэлектрическая и магнитная проницаемость среды. 

6.4. Плоские волны в однородных средах 

21. Волновые уравнения и их решение. 

22. Волновой характер электромагнитного поля. Плоские волны 

23. Общее выражение для поля плоской волны, распространяющейся в 

произвольном направлении. 

24. Характеристическое сопротивление среды 

25. Взаимная ориентация векторов поля и волнового вектора. 

34. Линейная поляризация электромагнитных волн. 
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26. Круговая и эллиптическая поляризации электромагнитных волн. 

27. Плоские электромагнитные волны в изотропных поглощающих средах 

28. Затухание электромагнитных волн 

29. Волновое число в поглощающих средах 

30. Плоские волны в диэлектрике 

31. Плоские волны в проводнике. 

32. Нормальное падение плоской волны на границу раздела двух сред Формулы Френеля. 

33. Наклонное падение плоских волн на границу раздела двух сред Формулы Френеля для 

горизонтально и вертикально поляризованных волн 

34. Полное отражение от диэлектрической границы. Плоские неоднородные волны 

35. Наклонное падение плоских электромагнитных волн на границу с диэлектриком. Угол 

Брюстера 

36. Понятие о направляющей системе. Классификация направляемых волн 

37. Условия распространения электромагнитных волн в направляющих сис темах. Критиче- 

ская частота, критическая длина волны 

38. Связь между продольными и поперечными составляющими поля в однородной направ- 

ляющей системе 

39.Прямоугольный волновод. Е- волны и Н- волны в прямоугольном волноводе 

40. Основная волна прямоугольного волновода, ее структура поля и параметры 

41 Структуры Е и Н полей в прямоугольном резонаторе. 

42. Постановка задачи об излучении. Электродинамические потенциалы. 

43. Уравнения для электродинамических потенциалов. 

31001 18 

44. Определение электродинамических потенциалов по заданным зарядам и токам 

45. Элементарный электрический излучатель. 

46. Поле электрического излучателя в ближней и дальней зонах. Диаграмма направленности 

электрического излучателя. Сопротивление излучения. 

47. Уравнения Максвелла для электростатического поля 

48. Электростатический потенциал. Граничные условия в электростатике 

49. Уравнения для электростатического потенциала. 

 

 
9 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

При изучении дисциплины «Электромагнитные поля и волны» рекомендуется 

использовать учебные пособия [1,2]. Для лабораторных работ рекомендуется литература [3],  

для практических занятий рекомендуется литература [4]. Для выполнения курсовой работы 

рекомендуется литература [1]. Перечисленные ниже источники имеются в библиотеке 

ТУСУРа.  

      1.Электродинамика и распространение радиоволн: Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Л. А. Боков, А. Е. Мандель, В. А. Замотринский — Томск: ТУСУР,2013 . — 410 с. 

— Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/3289 

 

2.Б.М. Петров Электродинамика и распространение радиоволн: Учебник для вузов. - 

М.:Горячая линия- Телеком, 2007.-558 с. 

 

3.Мандель, А. Е. Электромагнитные поля и волны: Методические указания к 

лабораторным работам [Электронный ресурс] / А. Е. Мандель, Д. В. Окунев, А. В. Фатеев. — 

Томск: ТУСУР, 2022. — 57 с. — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/9878 

 

https://edu.tusur.ru/publications/3289
https://edu.tusur.ru/publications/9878
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4.Электромагнитные поля и волны: Сборник задач и упражнений [Электронный ресурс]  / 

Л. А. Боков, А. Е. Мандель, Л. И. Шангина, Ж. М. Соколова — Томск: ТУСУР,2013.— 

271с.— Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/3697 
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1 ПОЛЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ДЕЙСТВИЯ АНТЕНН  

 

1.1 Электродинамические основы теории антенн  

 

Современная теория антенн базируется на основных уравнениях элек-

тродинамики - уравнениях Максвелла.  

В дальнейшем изложении будем иметь в виду электромагнитные про-

цессы, гармонические во времени, т.е. изменяющиеся по закону sinωt, или в 

комплексной форме по закону exp(jωt). Среда предполагается однородной и 

изотропной, в некоторых областях которой полагается заданным распре-

деление возбуждающих (сторонних) электрических и магнитных токов. 

Для простоты записи комплексные амплитуды полей будем писать без точки 

над буквой. 

При указанных выше условиях уравнения Максвелла, включающие 

плотность стороннего тока, в дифференциальной форме имеют вид 

,

,

Э

M

rotH j E J

rotE j H J





  


 

 ( 1.1) 

где E - вектор комплексной амплитуды напряженности электрического поля, 

В/м; H  - вектор комплексной амплитуды напряженности магнитного поля, 

А/м;  1
Э

j


 


 
  

 
, 1

M

j





 
  
 

 - комплексные диэлектрическая и маг-

нитная проницаемости среды; 0 r    -
 
диэлектрическая проницаемость сре-

ды, Ф/м (для вакуума 9

0 10 /36   Ф/м); 0 r    - магнитная проницаемость 

среды, Гн/м (для вакуума 7

0 4 10     Гн/м); 
Э М  - удельные объемные про-

водимости среды, См/м, Ом/м; 
ЭJ  - вектор комплексной амплитуды объемной 

плотности стороннего электрического тока, А/м
2
; 

MJ  - вектор комплексной 

амплитуды объемной плотности стороннего магнитного тока, В/м. 

Сторонний магнитный ток является фиктивной величиной, по-

скольку магнитных зарядов в природе не существует. Однако введение 

этого понятия позволяет сравнительно легко изучить излучение щелей в 

проводящих экранах. 

Решение уравнений (1.1) при тех или иных конкретных условиях означа-

ет нахождение электромагнитного поля в виде функций пространственных ко-

ординат    , ,  и , ,E r H r    по заданной функции координат ,Э MJ J . 

Для решения уравнений Максвелла (1.1) обычно вводят два вспомога-

тельных вектора: векторный потенциал электрических токов 
ЭA  

и векторный 

потенциал магнитных токов 
MA . При этом векторы электромагнитного поля 
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E  и H  определяются через эти вспомогательные векторы с помощью уравне-

ний [2] 

1
,

1
.

Э

Э Э M

M M Э

E j A grad divA rotA
j

H j A grad divA rotA
j








   



    


 ( 1.2) 

При подстановке (1.2) в (1.1) получаются следующие векторные волно-

вые неоднородные уравнения для вспомогательных потенциалов: 
2

2

,

,

Э Э Э

M M M

A k A J

A k A J

   

   

 ( 1.3)  

где ; .A grad divA rot rotA k       

Таким образом, при определении излучения антенных устройств инте-

грирование уравнений Максвелла может быть сведено к интегрированию век-

торных волновых неоднородных уравнений (10.3). 

Если источники электромагнитного поля распределены непрерывно в 

некоторой области V, ограниченной поверхностью S, а среда, окружающая об-

ласть V, представляет собой однородный изотропный диэлектрик, то для гар-

монического во времени поля решение уравнений (1.3) имеет вид 

1 1
.

4 4

S Sjkr jkr
Э Э Э

S SV V

e e
A J dV dp

r r 

 

    ( 1.4) 

Здесь Э Эdp J dV  - элементарный электрический момент;  

1 1
,

4 4

S Sjkr jkr
M M M

S SV V

e e
A J dV dp

r r 

 

     ( 1.5) 

где M Mdp J dV  - элементарный магнитный момент; 

     Sr x x y y z z         - расстояние от элемента тока в некоторой точ-

ке  , ,S x y z    до точки наблюдения М (х, у, z). 

Подстановка выражений (1.4) и (1.5) в уравнения (1.2) позволяет опреде-

лить напряженности электрического E  и магнитного H  полей в любой точке 

пространства. Однако при этом не удается получить простых замкнутых вы-

ражений даже для сравнительно простых излучающих систем. Поэтому при-

ходиться прибегать к упрощающим предположениям, связанным с разби-

ением пространства на дальнюю, промежуточную и ближнюю зоны (обла-

сти). 

Введем сферическую систему координат , ,r  , центр которой находит-

ся внутри излучающей системы (рис. 1.1,a), а точки  , ,S x y z    и М (х, у, z) со-

ответствуют текущей точке интегрирования внутри излучающей системы и 

точке наблюдения в окружающей однородной среде. 

Расстояние, входящее в формулы (1.4) и (1.5), 
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2 2 2 cos .Sr SM r r rr       ( 1.6) 

Здесь α- угол между направлениями OS и ОМ. 

Если r r , т.е. точка наблюдения находится на достаточном удалении 

от объема V с излучающими токами, то расстояние rS можно приближенно 

представить в виде ряда по степеням отношения r'/r: 

   
2 3

2 2

2 3
1 cos 1 cos cos 1 cos ... .

2 2
S

r r r
r r

r r r
  

   
       

 
 ( 1.7) 

При r r , соответствующем наиболее важной для теории антенн даль-

ней зоне, формулы (1.4), (1.5) упрощаются: 

-  в знаменателе подынтегрального выражения  приближенно  можно  

положить Sr r  и множитель 1/r вынести из под знака интеграла; 

- в показателе экспоненты под интегралом полагают rS=r-r'cosa и функ-

ция е 
-jkr

 также выходит из под знака интеграла. 

В последнем равенстве величина r'cosa называется разностью хода 

лучей, учитывающей относительное запаздывание сферических волн, 

приходящих в точку наблюдения от двух элементарных источников, распола-

гающихся в начале координат и точке  , ,S x y z   . 

В расчетном отношении разность хода r'cosα представляет собой проек-

цию вектора x y zr i x i y i z       (рис. 1.1,б) на направление единичного вектора, 

исходящего из начала координат в точку наблюдения: 

sin cos sin sin cos .x y zr r i i i        

Скалярное произведение этих векторов определяет явное выражение для 

разности хода: 

 cos sin sin cos cos cos .r r                ( 1.8) 

           Используя введенные в выражениях (1.4), (1.5) упрощения, приходим к 

асимптотической формуле векторного потенциала в дальней зоне: 

   , , cos, , , , .
4

jkr
Э М Э М jkr

V

e
A r J x y z e dV

r








      ( 1.9) 

Здесь индекс   указывает, что данное выражение справедливо при 

r (граница применимости формулы (1.9) будет определена ниже). 

Значение интеграла (1.9), как следует из (1.8), зависит только от угловых 

координат точки наблюдения и не зависит от расстояния r. Для перехода от 

векторных потенциалов ,Э МA
 к полям E и H  необходимо подставить (1.9) в 

выражения (1.2). После ряда тождественных преобразований и отбрасывания 

членов, имеющих радиальную зависимость 1/r
2
 и 1/r

3
 , т.е. несущественных в 

дальней зоне, получаем 
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, ,

, ,

2
, ,

2
, , 0, 0,

Э M

Э M

r r

j
E WA A H E W

j
E WA A H E W E H

 

  









    

   

   

      

 ( 1.10) 

где W    - волновое сопротивление среды; 0 r r      - длина волны в 

среде 

( 0  - длина волны генератора, 0 0и    r r            -относительные ди-

электрическая и магнитная проницаемости). 

На практике вычисление интегралов типа (1.9) обычно проводят через 

декартовы составляющие 

 sin cos sin sin cos, ,

, , , , , ,
4

jkr
jk x y zЭ М Э М

x y z x y z

V

e
A J e dx dy dz

r

 




      


     ( 1.11) 

переходя к сферическим координатам с помощью соотношений 

cos cos cos sin sin

sin cos .

z y z

x y

A A A A

A A A

 

 

      


  

 ( 1.12) 

Отметим основные свойства электромагнитного поля излучающей си-

стемы в дальней зоне, следующие из (1.9) и (1.10): 

- поле в дальней зоне имеет поперечный характер, т.е. составляющие 

векторов и     E H   в направлении распространения отсутствуют; 

- в окрестности точки наблюдения поле в дальней зоне носит характер 

плоской волны, т.е. компоненты и   E H
, а также и    E H 

  находятся в 

фазе и их отношение равно волновому сопротивлению среды; 

- зависимость поля от расстояния r имеет вид расходящейся сферической 

волны .jkre r
 

Определим границу дальней зоны, т.е. установим на каком расстоянии от 

излучающей системы можно пользоваться формулами (1.9) и (1.10) для расче-

та полей. Основное упрощение, которое использовалось, заключалось в замене 

точного выражения  2 2 2 cosSr r r rr      приближенным cosSr r r   . 

Возникающая при этом фазовая ошибка в показателе подынтегральной экспо-

ненты в (1.4) с учётом разложения (1.7) оказывается приближенно равной 

   2 2sin 2 .kr r  При условии, что максимальное значение r' составляет поло-

вину наибольшего размера излучающей системы D (рис. 1.1), наибольшая фа-

зовая ошибка может составить  2 8kD r . Полагая допустимую фазовую ошиб-

ку не превышающей π/8 (практически не влияющей на характеристики 

направленности), запишем  2 8 8kD r   и получим искомую оценку рас-

стояния до ближней границы дальней зоны: 
22r D 

 
( 1.13) 
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При расстояниях r<2D
2
/λ дальняя зона излучающей системы плавно 

переходит в промежуточную зону, иногда называемую областью Френеля. 

При расчете полей излу-

чающих систем в проме-

жуточной зоне принима-

ются следующие упроще-

ния: 

- как и в случае 

дальней зоны, величина rs 

в знаменателе подынте-

грального выражения (1.4) 

принимается равной r и 

выносится из под знака 

интеграла; 

- величина rS в мни-

мом показателе экспонен-

ты подынтегральной 

функции (1.4) 

принимается равной 

   2 2

cos

1 cos 2

Sr r r

r r





  

 
, что 

соответствует отбрасыва-

нию в степенном ряду 

(1.7) членов выше второй 

степени. Функция 
jkre

, не 

зависящая от координат 

источников, выносится из-

под интеграла. 

Таким образом, в 

промежуточной зоне век-

торные потенциалы опре-

деляются по формуле  

   
   2 2cos 1 cos 2, ,, , , , ,

4

jkr
jk r r rЭ М Э М

ФР

V

e
A r J x y z e dV

r

 




    
     

 ( 1.14) 

где разность хода cosr   

по-прежнему находится по 

формуле (1.8). 

Компоненты векторов поля E  и H  вычисляются по формулам (1.10) с 

заменой в них векторных потенциалов ,Э МA
 на векторные потенциалы ,Э М

ФРA и 

Рисунок 1.1 – К расчету поля излучения ан-

тенн: 

а) – общий случай; 

б) – в точке наблюдения в дальней зоне 
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отбрасыванием в (1.2) при дифференцировании всех членов, имеющих ради-

альную зависимость 1/r
2
 и 1/r

3
. 

Сформулированные выше свойства, относящиеся к полю дальней зоны, 

о поперечном характере поля и его локальном подобии плоской электромаг-

нитной волне в окрестностях любой точки наблюдения, сохраняются неизмен-

ными. Однако зависимость поля от расстояния уже не имеет характера сфери-

ческой волны jkre r , так как расстояние r дополнительно входит в показатель 

степени подынтегральной экспоненты в (1.14); угловое распределение состав-

ляющих векторов поля также оказывается зависящим от расстояния и тем 

сильнее, чем меньше r. 

Расстояние r, характеризующее границы промежуточной зоны, обычно 

находится в пределах 
1 3 22

,
4 2

D D D D
r

 

 
   

 
 

где D - максимальный размер излучающей системы. 

Более строгое рассмотрение показывает, что границы промежуточной и 

дальней зон излучающей системы зависят не только от расстояния r, но и от 

углов наблюдения, формы излучающей системы антенны и характера распре-

деления токов  , , , .Э МJ x y z    

На расстояниях   
1 3

4 2r D D D    располагается ближняя зона 

излучающей системы. Здесь электромагнитное поле носит сложный характер 

и при его расчете необходимо пользоваться строгими выражениями (1.4), (1.5) 

и (1.2). В ближней зоне в общем случае присутствуют все компоненты поля, 

зависимость которого от расстояния г носит нерегулярный характер, вектор 

Пойнтинга становится комплексным и по направлению может не совпадать с 

радиусом-вектором r. 
 

1.2 Векторная комплексная диаграмма направленности антенны 

 

Используя аналогию с полем элементарного электрического диполя, 

электромагнитное поле произвольной антенны в дальней зоне можно предста-

вить в виде [2] 

 , .
2

jkr
Э

x Д

W e
E I h F

r





 

  
 

 ( 1.15) 

Здесь Э

xI  - комплексная амплитуда электрического тока на входе излучающей 

системы; W    - волновое сопротивление среды; λ - длина волны в среде; 

hД - коэффициент пропорциональности (действующая длина антенны). 

В выражении (1.15) комплексная векторная нормированная диаграм-

ма направленности  ,F   характеризует угловое распределение поля, а 
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также его поляризационные и фазовые свойства. При задании этой характери-

стики антенны обычно оговаривается положение начала координат, относи-

тельно которого ведется отсчет разности фаз. В общем случае функция 

 ,F   включает три сомножителя 

       ,
, , , ,

jФ
F F p e


  


     ( 1.16) 

которые описывают в дальней зоне антенны соответственно амплитудную, по-

ляризационную и фазовую структуры поля. Рассмотрим в отдельности указан-

ные сомножители выражения (1.16). 

Амплитудная характеристика. Вещественный положительный 

сомножитель  ,F   представляет собой характеристику направленности - 

зависимость амплитуды поля излучения Ет от направления в пространстве при 

неизменных расстоянии г и подводимой мощности: 

 
 
 max 0 0

,
, ,

,

m

m

E
F

E







 


 ( 1.17) 

нормированную таким образом, что  max , 1.F   . Здесь 0 0,  - направле-

ние максимального излучения. 

Графическое изображение характеристики направленности называ-

ется диаграммой направленности (ДН). 

Выражение (1.17) относится к ДН по полю. В некоторых случаях ис-

пользуется понятие нормированной ДН по мощности: 

 
 
 

2

0 0

,
, ,

,

r

r

П
F

П







 


 ( 1.18) 

определяемой зависимостью плотности потока мощности от направления в 

пространстве. В (1.18)  0 0,rП   - модуль вектора Пойнтинга в направлении 

максимального излучения 0 0, . 

Если мысленно поместить антенну в центре сферы, поверхность которой 

находится в дальней зоне антенны, то для получения пространственной ДН 

следует в разных точках сферы измерить напряженность поля и изобразить на 

графике ее зависимость от направления. 

Наиболее часто встречаются тороидальные, игольчатые и веерные ДН. 
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На практике в целях 

упрощения обычно огра-

ничиваются рассмотрени-

ем ДН в двух главных вза-

имоперпендикулярных 

плоскостях, линия пересе-

чения которых совпадает с 

направлением максимума 

ДН. Одну из этих плоско-

стей обычно совмещают с 

вектором электрического 

поля антенны E (Е-

плоскость), тогда другая 

плоскость совпадает с век-

тором E  антенны (Н -

плоскость). В этом случае 

ДН изображается плоски-

ми кривыми 

  maxF E E   и  

  maxF E E   в по- 

лярной (рис. 1.2,а) или 

прямоугольной (рис. 1.2,б) 

системах координат. Так 

как ДН по мощности есть 

ДН по полю, каждое зна-

чение которой возведено в 

квадрат, она принимает 

вид, показанный на рис. 

10.2, в). Для построения 

ДН используется также 

логарифмический мас-

штаб, в котором хорошо 

передаются особенности 

амплитудных ДН в широ-

ком динамическом диапа-

зоне. 

Под шириной ДН 

антенны 
0,72  понимают 

величину угла между 

направлениями, в кото-

рых напряженность поля 

составляет 1 2 0,707  

Рисунок 1.2 – Диаграмма направленности 

антенны: 

а) – в полярной системе координат; 

б, в) – в прямоугольной системе координат 
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от величины поля в направлении максимального излучения (рис. 1.2,а,б). По-

скольку такому определению ширины ДН соответствуют направления, в кото-

рых величина излучаемой мощности уменьшается в два раза, этот же угол 

называют шириной ДН на уровне половинной мощности, 
0,52  (рис. 1.2,в).  

В некоторых случаях, особенно при теоретическом анализе, пользуются 

шириной ДН по нулевым значениям 02 , соответствующей величине угла 

между двумя ближайшими к максимуму ДН направлениями, где поле равно 

нулю (рис. 10.2,в). 

Ширина ДН в зависимости от назначения антенны лежит в очень широ-

ких пределах - от десятков градусов до долей минуты. 

Поляризационные свойства; поляризационный базис [2]. Векторный 

сомножитель  ,p   в (1.16) представляет собой единичный вектор поляри-

зации с компонентами, ориентированными по направлениям базисных ортов 

сферической системы координат  и i i
: 

     , , , ,p i p i p          ( 1.19) 

причем модуль данного вектора 
22

1p p    независимо от направления 

, . 

Компоненты  и p p
 характеризуют соотношение между вертикальной и 

горизонтальной составляющими поля в дальней зоне антенны в выбранном 

направлении, а также фазовый сдвиг между ними. 

В общем случае оба компонента вектора поляризации  ,p   являются 

комплексными, однако один из компонентов обычно полагают вещественным 

и равным α (фаза данного компонента включается в мнимый показатель экс-

поненты  ,jФ   в третьем сомножителе (1.16). Это главная (или основная) 

составляющая поляризации. Второй компонент вектора поляризации, ортого-

нальный главному, называют паразитной (или кроссполяризационной) со-

ставляющей поляризации. С учетом обозначения главной составляющей поля-

ризации вектор поляризации представляется в виде 

     ,2, , 1 ,
j

ГЛ ПЗp i i e
 

   


      ( 1.20) 

где 
ГЛi  - базисный единичный вектор главной поляризации;  ,  - веще-

ственная положительная функция; 
ПЗi  - базисный единичньй вектор паразит-

ной поляризации;  ,   - фазовый сдвиг между составляющими. Величина 

1   представляет собой поляризационную эффективность антенны и показы-

вает долю плотности потока мощности в данном направлении на главной по-

ляризации. Аналогично величина  21   равна доле плотности потока мощ-

ности паразитной поляризации. 

Рассмотрим поведение мгновенного значения полного вектора поляри-

зации в поле излучения антенны. На рис. 1.3 показана касательная плоскость к 
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сферическому фронту излучаемой волны в окрестности точки наблюдения 

(волна уходит от наблюдателя за плоскость рисунка). Координатные оси х и у 

на касательной плоскости ориентированы параллельно базисным векторам i и 

i  сферической системы координат антенны. Полагаем, что ось х (составляю-

щая по  ) соответствует главной поляризации. 

Мгновенные значения проекций полного вектора поляризации на оси x и 

у с учетом (1.20) есть 

 2

sin ,
.

1 sin

x p t

y p t

  

  

 


   

 ( 1.21) 

Находя из первого уравнения (1.21) sin t x   и подставляя его во вто-

рое уравнение, после преобразования получаем 
2 2

2

2 22

2 cos
sin .

11

x xy y


  
  


 ( 1.22) 

Выражение (1.22) представляет собой уравнение поляризационного эл-

липса, являющегося геометрическим ме-

стом точек концов вектора поляризации в 

различные моменты времени. Внутри 

этого эллипса полный вектор поляриза-

ции p , а вместе с ним и полный вектор 

E  напряженности электрического поля 

антенны совершают регулярное враще-

ние, причем полный оборот происходит 

за период колебаний несущей частоты 

2T   , а направление вращения зави-

сит от знака фазового угла      . С 

помощью выражений (1.21) можно уста-

новить, что при положительных   

вращение происходит по часовой 

стрелке (правое вращение), а при отри-

цательных   - против часовой стрел-

ки (левое вращение), т.е. вектор поля-

ризации вращается в сторону составляющей, отстающей по фазе. 

В частных случаях при   = 0 или ±π , а также при а = 1 или 0 эллипс поляри-

зации вырождается в прямую линию, и поле излучения имеет чисто линейную 

поляризацию. При 1 2   2    эллипс поляризации, как это следует из 

уравнения (1.22), превращается в окружность, и поле излучения имеет чисто 

круговую поляризацию с правым или левым вращением. Для количественной 

характеристики эллипса поляризации вводят геометрические параметры: от-

ношение малой и большой осей 1Эr  ; угол ориентации большой оси γ0 (см. 

Рисунок 1.3 – Поляризацион-

ный эллипс 
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рис. 1.3). Отношение осей rЭ называют коэффициентом эллиптичности. 

Величине rЭ присваивают знак плюс при правом вращении p  и знак минус 

при левом. 

При известных геометрических параметрах поляризационного эллипса 

параметры вектора поляризации определяются по формулам 

 

2 2

0 0

2

0

cos sin 2
, .

1 1 sin 2

Э Э

Э Э

r r
arctg

r r

 
 




 

 
 ( 1.23) 

Разложение вектора поляризации по двум линейным перпендикулярным 

составляющим, совпадающим с базисными векторами i  и i , накладывает 

ограничение на выбор главной поляризации: она должна быть обязательно ли-

нейной, причем только вертикальной или горизонтальной. Однако возможны и 

иные случаи, когда в качестве главной должна быть поляризация иного вида, 

например, наклонная линейная или круговая. Здесь уже необходим иной поля-

ризационный базис ,ГЛ ПЗi i . Остановимся кратко на его построении с исполь-

зованием аппарата унитарных матриц: 

  11 12 11 12

21 22 21 22

1 0
 или ,

0 1

Tu u u u
U U E

u u u u

 



 

    
      

    
 ( 1.24) 

где E  - единичная матрица; *, Т - знаки комплексного  сопряжения и транспо-

нирования. 

Любая унитарная матрица второго порядка с точностью до произвольно-

го фазового множителя 
je 

, полагаемого в дальнейшем равным единице, мо-

жет быть представлена в виде 

 
 

2

1 21

11 12

21 22

cos sin
.

sin cos

j

j

jj

eu u
U e

u u e e





 

 

 


  
         

 ( 1.25) 

Введенный выше соотношением (1.19) поляризационный вектор  ,p   

в любой точке наблюдения может быть записан в виде произведения матрицы-

строки на матрицу-столбец: 

  .
p

p i p i p i i
p  





  

 
    

 
 ( 1.26) 

Полный поляризационный вектор не изменится, если между двумя мат-

ричными сомножителями в правой части (1.26) поместить еще два сомножите-

ля: 

   
T p

p i i U U
p







 
  

 
 

или 

  ,
ГЛ

ГЛ ПЗ

ПЗ

p
p i i

p

 
  

 
 ( 1.27) 
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где  

    ;ГЛ ПЗi i i i U  ( 1.28) 

  .
TГЛ

ПЗ

pp
U

pp 


  

   
   

 ( 1.29) 

Соотношение (1.27) дает разложение вектора поляризации в новом поляриза-

ционном базисе, составляющие которого согласно (1.28): 

 

1

1 22

11 21

12 22

cos sin ,

sin sin .

j

ГЛ

jj

ПЗ

i i u i u i i e

i i u i u i e i e



 

 

 

 

 

 



 

    


   

 ( 1.30) 

Здесь параметр   - угол поворота векторов ,ГЛ ПЗi i , относительно ортов 

,i i
. 

Каждая из составляющих поляризационного базиса в (1.30) имеет еди-

ничный модуль и описывает волну эллиптической поляризации общего вида. 

Характерным свойством этих волн является ортогональность, т.е. векто-

ры ,ГЛ ПЗi i  не интерферируют между собой и переносят мощность излуче-

ния антенны независимо один от другого. 

Наиболее простым примером пары ортогональных векторов ,ГЛ ПЗi i  яв-

ляется случай двух наклонных взаимно-перпендикулярных линейных поляри-

заций (рис. 1.4,а), когда 1 2 0   , а   - произвольно  0 2   : 

cos sin , sin cos .ГЛ ПЗi i i i i i          

Другим, часто используемым на практике примером пары ортогональ-

ных векторов ,ГЛ ПЗi i  является случай двух круговых поляризаций противо-

Рисунок 1.4 – Примеры ортогональных поляризационных базисов 
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положного направления вращения (рис. 1.4,б), имеющий место при 

1 24 и 2, 2 :          

 

 

0.707

0.707 .

ГЛ

ПЗ

i i j i

i j i i









   


  

 ( 1.31) 

В выражениях (1.31) главной поляризации соответствует правое враще-

ние, паразитной - левое. 

В общем случае произвольных параметров 1 2, ,    векторы 
ГЛi , 

ПЗi  

характеризуются одинаковым модулем коэффициента эллиптичности 
Эr  (рис. 

1.5,в), большие оси эллипсов в каждой точке пространства перпендикулярны 

между собой, а направления вращения противоположны. 

Комплексные компоненты вектора поляризации в новом поляризацион-

ном базисе (1.30) на основании (1.29) принимают значения 

   

1

1 22 2

cos sin ,

sin cos 1 .

j jФ

ГЛ

j j Фj

ПЗ

p p p e e

p p e p e e





  



  

  





  



  

    
 

Таким образом, для полного описания поляризационных свойств дальне-

го поля антенны достаточно указать необходимый поляризационный базис 

(1.30) и иметь функциональные зависимости поляризационной эффективности 

 2 ,   и фазового сдвига  ,   между основной и паразитной составля-

ющими поляризации от углов наблюдения , . Знания этих первичных пара-

метров достаточно для определения вторичных параметров: коэффициента эл-

липтичности rЭ  и угла ориентации большой оси эллипса поляризации как 

функций углов ,  . 

Следует указать, что как поляризационная характеристика антенны 

(1.20), так и амплитудная ( , )F   не зависят от положения начала координат. 

Диаграммы направленности на заданной поляризации поля при учете 

амплитудных и поляризационных свойств антенн могут быть представлены в 

виде 

 
   

   

 
   

   

max

2

2

max

, ,
, ,

, ,

, 1 ,
, .

, 1 ,

ГЛ

ПЗ

F
F

F

F
F

F

  


  

  


  

 
 

   

  
 

   
 

 

Фазовая характеристика антенны. Мнимый показатель степени 

 ,Ф   третьего сомножителя в выражении (1.16) - фазовая характеристи-

ка направленности антенны по главной поляризации излучения. Она ха-

рактеризует изменение фазового сдвига компонента главной поляризации при 

перемещении точки наблюдения по поверхности большой сферы радиуса r с 
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центром в начале выбранной системы координат и, следовательно, зависит от 

этого выбора. 

Помимо фазовой характеристики  ,Ф   вводятся эквифазные по-

верхности в дальней зоне, т.е. поверхности, на которых фаза компонента 

главной поляризации сохраняет одинаковое значение для всех углов 

наблюдения. Уравнение такой поверхности может быть представлено в виде 

[2] 

   0, ,
2

r r Ф


 


     ( 1.32) 

Если эквифазная поверхность представляет собой сферу (без учета воз-

можных скачков на λ/2 при переходе через нуль амплитудной ДН), то центр 

такой сферы называют фазовым центром антенны. Для удаленного 

наблюдателя фазовый центр является той точкой антенны, откуда исходят 

сферические волны поля излучения. Простейшей фазовой характеристикой ан-

тенны является постоянная функция 

  0, ,Ф Ф     

где Ф0 -константа. 

В этом случае, как следует из (1.32), эквифазные поверхности имеют вид 

сфер (r = const) и фазовый центр совпадает с началом координат. Если же 

функция  ,Ф   непостоянна, то возможны следующие случаи: 

- антенна имеет фазовый центр, не совпадающий с началом координат; 

- антенна не имеет фазового центра. 

В каждом из этих 

случаев возмож-

но упрощение 

вида фазовой ха-

рактеристики за 

счет соответ-

ствующего пере-

носа начала си-

стемы координат. 

На рис. 1.5 с ис-

ходной системой 

координат , ,r   

центром в точке 

О показано по-

ложение начала 

новой системы - 

точка О' с коор-

динатами 

0 0 0, ,x y z   в старой 

системе. В новой Рисунок 1.5 – Определение фазовой характеристи-

ки  антенны 
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системе координат , ,r    исходная фазовая характеристика видоизменяется 

из-за наличия разности хода лучей r0 cos a: 

   

   

0

0 0 0

, , cos

, sin cos sin sin cos

Ф Ф kr

Ф k x y z

  

  

     

       
 ( 1.33) 

Если антенна имеет фазовый центр (первый случай), то координаты х0, 

у0, z0 могут быть подобраны так, что  ,Ф const   . Это возможно лишь при 

условии приведения исходной фазовой характеристики к виду 

 0 0 0 0sin cos sin sin cosФ k x y z v        ( 1.34) 

где v - некоторая константа. 

Отсюда можно утверждать, что антенна имеет фазовый центр только в 

том случае, если ее фазовая характеристика может быть представлена в форме 

(1.34). Многие реальные антенны такие, как рупорные, спиральные, турникет-

ные и другие имеют фазовые характеристики, в той или иной степени отлич-

ные от (1.34) и, таким образом, не имеют фазового центра в строгом понима-

нии (второй случай). Однако и для таких антенн можно указать точку x0, y0, z0 

(так называемый центр излучения), относительно которой поверхность равных 

фаз наименее уклоняется от сферической, а фазовая характеристика наиболее 

близка к постоянной функции. 

Рассмотренные понятия фазового центра антенны и центра излучения 

относятся к компоненту на главной поляризации излучения. Для поля пара-

зитной поляризации фазовая характеристика направленности может быть 

найдена с помощью соотношения 

     , , , ,ПЗФ Ф         

где  ,Ф   - фазовая характеристика на главной поляризации;  ,   - фа-

зовый сдвиг компонента вектора паразитной поляризации по отношению к 

компоненту главной поляризации. Здесь также могут быть введены понятия 

фазового центра и центра излучения. 
 

1.3 Коэффициенты направленного действия и усиления антенны 

 

Коэффициент направленного действия (КНД) является мерой концен-

трации излучения в пространстве, которое осуществляется антенной. При этом 

следует подчеркнуть, что направленные свойства антенны (ее направленность 

действия) непосредственно связаны с характером ДН и зависят от геометрии, 

размеров и типа антенны, а также от ее расположения относительно проводя-

щих экранов (например, борт летательного аппарата) или земной поверхности. 

Коэффициент направленного действия (D) есть отношение значения вектора 

Пойнтинга П, создаваемого антенной в данном направлении, к значению век-

тора Пойнтинга эталонной антенны ПЭТ в этом же направлении при одинако-
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вых расстояниях (r) до рассматриваемой точки и равных излучаемых мощно-

стях  ЭТP P 
:
 

 
 ,

, ,
ЭТ

П
D

П





   ( 1.35) 

или КНД - это число, показывающее во сколько раз необходимо увеличить 

мощность излучения P  при переходе от данной антенны к эталонной, чтобы 

сохранить неизменной напряженность поля в точке приема. 

В качестве эталонной антенны используют: воображаемый абсолютно 

ненаправленный (изотропный) излучатель, диполь Герца, полуволновой виб-

ратор, рупор и т.д. 

Если за эталонную антенну принять изотропный излучатель, то в форму-

ле (1.35) плотность потока мощности такого излучателя 
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П D
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    ( 1.36) 

Значение вектора Пойнтинга П Е Н     в дальней зоне антенны может быть 

записано в виде 

 
 22 ,

, ,
240 240

m
AfE

П



 


    ( 1.37) 

где А - коэффициент, не зависящий от углов  и   ;  ,f   - диаграмма 

направленности антенны (ненормированная);  - угол, откладываемый от 

нормали к оси антенны. 

Так как по условию 
ЭТP P  , мощность излучения антенны можно вы-

разить через значение вектора Пойнтинга известным соотношением 

,
S

P ПdS    ( 1.38) 

где 2 cosdS r d d    - элемент поверхности сферы. 

Учитывая выражения (1.37) и (1.38), для КНД антенны получаем 
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 ( 1.39) 

Если необходимо вычислить КНД в направлении максимума излучения, 

то в числитель последнего выражения необходимо подставить координаты 

этого направления 0 0,      . Переходя при этом к записи ДН антенны в 

нормированном виде, для КНД в направлении, максимума излучения можно 

записать 
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 ( 1.40) 

где  
 
 0 0

,
, .

,

f
F

f







 


 

В случае ДН антенны, обладающей осевой симметрией (напряженность 

поля не зависит от азимутального угла  , формула (1.40) принимает вид 
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D
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 ( 1.41) 

Расчет КНД для многих существующих антенн по формулам (1.40) и 

(1.41) довольно сложен и решение в аналитическом виде может быть получено 

только для простых выражений ДН антенны. Поэтому КНД по указанным 

формулам обычно рассчитывают методом графического интегрирования или 

на ЭВМ. В простейшем случае диполя Герца, нормированная ДН которого 

имеет вид  2 2cosF    , вычисление по формуле (1.41) показывает, что КНД 

такого излучателя 0 1,5D  . 

Коэффициент направленного действия антенны лежит в пределах от 

единиц (слабонаправленные антенны) до нескольких десятков и даже сотен 

тысяч в случае антенн с высокой направленностью. При этом КНД тем боль-

ше, чем уже главный лепесток ДН и меньше уровень бокового излучения. 

Установим связь между КНД, излучаемой мощностью и напряженно-

стью поля, которая в ряде практических случаев может оказаться полезной. 

В случае изотропного излучателя плотность потока мощности (среднее значе-

ние)  24 .ЭТП P r  

Если антенна обладает направленными свойствами и излучает ту же 

мощность, то  2

0 4 .ЭТП D P r  Однако 2 (240 )mП E  , откуда амплитуда 

напряженности поля (В/м) в точке наблюдения 

0

1
60 .mE P D

r
  

Таким образом, замена ненаправленной антенны направленной позволя-

ет в 0D  раз увеличить напряженность поля в точке приема при той же излу-

чаемой мощности. 

Коэффициент усиления антенны (КУ) определяется аналогично КНД, 

только сравнение ведется не по мощности излучения, а по мощностям, подво-

димым к антеннам. Коэффициент усиления (G) антенны показывает во сколько 

раз необходимо увеличить подводимую мощность при переходе от направлен-

ной к ненаправленной антенне, чтобы получить то же значение напряженности 

поля в точке приема. При этом предполагается, что коэффициент полезного 
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действия (КПД) ненаправленной антенны равен единице. Из определения сле-

дует, что 

   , , ,G D      

где  ПR R R     - КПД антенны;  и ПR R  - сопротивления излучения (см. 

п. 1.4) и потерь соответственно. 

Обычно интересуются максимальными значениями КНД и КУ - 0 0 .G D  

Коэффициент усиления простейших типов антенн таких, как симмет-

ричный вибратор, практически совпадает с КНД, так как их КПД 1  . Для 

ряда антенн, особенно с управляемым в пространстве положением ДН, 

0,3 0,5    и даже ниже. Поэтому их КНД и КУ значительно отличаются друг 

от друга. 

Измеряются КНД и КУ антенны как в абсолютных единицах, так и лога-

рифмических (дБ):
 

0 010lg ; 10lg .дБ дБD D G G   

Уровень боковых лепестков и коэффициент обратного излучения 

антенны. Уровень боковых лепестков оказывает существенное влияние на ос-

новные параметры радиотехнических систем (например РЛС): помехозащи-

щенность, вероятность ложного обнаружения, скрытность работы, ЭМС. 

Величину бокового излучения антенны оценивают с помощью различ-

ных параметров, одним из которых является относительный уровень боко-

вых лепестков 

maxmax max
.Б Л Б Л Г Л m БЛ mE E E E    

Таким образом, БЛ  представляет собой отношение напряженности поля ан-

тенны в направлении максимума бокового лепестка к напряженности поля в 

направлении главного максимума ДН. Обычно этот параметр определяют для 

самого большого по величине бокового лепестка и выражают в процентах или 

децибелах. Антенны современных радиолокационных станций имеют боковые 

лепестки на уровне -30 дБ и ниже. 

Для оценки всего бокового излучения антенны вводят другой параметр - 

средний уровень боковых лепестков 
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где ГЛ  - телесный угол, занимаемый основным лепестком по нулевому уров-

ню излучения. 

Более наглядной характеристикой бокового излучения является коэф-

фициент рассеяния 
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показывающий ту часть мощности, которая излучается боковыми и задними 

лепестками. Соответственно величина  01 R  есть относительная доля мощ-

ности излучения, сосредоточенная в главном лепестке ДН, т.е. это эффектив-

ность главного луча. 

В специально выполненных антеннах 0 0,15...0,1R   и даже меньше, в то 

время как в обычных антеннах эта величина имеет порядок 0,3...0,4. 

Между уровнем бокового излучения и достижимым значением КНД су-

ществует связь. 

Действительно, представив интеграл в знаменателе выражения для КНД (1.40) 

в виде суммы (с учетом обозначения cosd d d    ) 

     2 2 2

4 4

, , , ,

ГЛ ГЛ

ГЛ БОКA F d F d F d A А
 

  

  

           

видим, что первое слагаемое пропорционально доле мощности излучения 

главного лепестка ДН, второе АБОК - доле мощности излучения через боковые 

и задние лепестки ДН. Таким образом, выражение (1.40) для КНД может быть 

записано в виде 

 0 0

4 4
1 ,ГЛ БОК

ГЛ

ГЛ ГЛ

А А А
D D R

A А A А

  

 


     ( 1.42) 

где первый сомножитель представляет собой так называемый КНД антенны 

по главному лепестку ДН; 
 2

4 4
.

,

ГЛ

ГЛ

ГЛ

D
А F d

 




 
 

 Фактически это КНД 

гипотетической антенны с единственным главным лепестком ДН при полном 

отсутствии бокового и заднего излучения. 

Таким образом, как следует из (1.42), для реализации высоких КНД 

необходим узкий луч и низкое значение коэффициента рассеяния (малый 

уровень бокового излучения). 

Коэффициент обратного излучения характеризует отношение полей 

(или векторов Пойнтинга), создаваемых антенной в направлении обратного 

излучения и главного максимума ДН. Этот коэффициент измеряется в относи-

тельных единицах и децибелах. Так, в случае полуволнового вибратора коэф-

фициент обратного излучения равен единице. 

 

1.4 Сопротивление излучения, коэффициент полезного действия и 

входной импеданс антенны 

 

Введем ряд параметров, представляющих практический интерес при 

возбуждении (питании) антенн и их анализе. 

Осуществляя интегрирование вектора Пойнтинга по поверхности сферы 

в дальней зоне можно вычислить мощность излучения P  (метод вектора 

Пойнтинга [2]). В теории антенн принято выражать излучаемую мощность че-
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рез ток в выбранной точке антенны 
0 xI  и некоторый коэффициент - сопротив-

ление излучения R . Тогда с учетом представления поля антенны в виде (1.15) 

можно записать 

 
22

2 2 2 2
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       ( 1.43) 

Так как определенный интеграл в (1.43) согласно (1.40) равен 4π/D0  , где 

D0 - КНД антенны в направлении максимального излучения, для сопро-

тивления излучения, отнесенного к некоторой выбранной точке антенны, 

получаем 

  
2

0 .ДR W D h    ( 1.44) 

В (1.44)  0Дh D R W  ) - действующая длина антенны, устанав-

ливающая формально связь между КНД и сопротивлением излучения при из-

вестных длине волны и параметрах среды, окружающей антенну. В случае ди-

поля Герца действующая длина совпадает с длиной диполя. 

Для учета неизбежных потерь части подводимой к антенне мощности на 

нагрев неидеальных проводников и изоляторов вводится коэффициент полез-

ного действия (КПД) антенны: 

   ,BX ПОТ ПОТP P P P P R R R           ( 1.45) 

где РВХ - полная входная мощность; P  -мощность излучения; ПОТP  - мощность 

омических потерь в антенне и согласующем устройстве. 

Этот параметр ( ), входящий сомножителем в выражение коэффициента 

усиления G D , определяет энергетические показатели антенны. 

Входящая в (1.46) мощность РВХ связана с режимом работы линии пере-

дачи, нагрузкой которой является антенна. Примем в качестве входа антенны 

фиксированное сечение линии, расположенное перед согласующим устрой-

ством в области одномодового режима работы. Нормированные напряжения 

падающей (UП) и отраженной (U0) волн в линии связаны с полными нормиро-

ванными напряжениями U и токами I соотношениями 

   0 01 , 1 ,П П П ПU U U U Г I U U U Г         

где Г = U0/UП - коэффициент отражения на входе. 

Отношение полных нормированных напряжения и тока в сечении входа 

определяет  нормированное (т.е. отнесенное к волновому сопротивлению 

линии) входное сопротивление антенны: 

1

1

U Г
z r jx

I Г


   


 

или нормированную входную проводимость антенны: 

1 1
.

1

Г
y g jb

z Г


   


 

Входная мощность при этом может быть представлена в виде 
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   2 2 2 2
Re 1 .BX ПP UI I r U g U Г      

Входящий в последнюю формулу сомножитель (1 - |Г|
2
) показывает 

уменьшение входной мощности антенны из-за рассогласования ее входа. В не-

которых случаях его включают в эквивалентный коэффициент усиления: 

   2 2
1 1 ,ЭКВG G Г D Г     

учитывающий наряду с омическими потерями в антенне потери мощности на 

отражение от ее входа. 
 

1.5 Рабочая полоса частот и предельная мощность антенны 

 

Рассмотренные выше параметры антенн соответствуют случаю работы 

при монохроматических колебаниях, т.е. на одной частоте. В реальных радио-

системах используются сигналы с конечным (узким) спектром и широкопо-

лосные. Кроме того, возможна смена несущих частот колебаний. Поэтому 

важными параметрами антенн являются: рабочая полоса частот, в пределах 

которой параметры не выходят за допустимые пределы и рабочий диапазон 

частот. Требуемая рабочая полоса частот характеризуется спектром переда-

ваемого антенной сигнала, т.е. условием одновременного излучения (или при-

ема) заданного спектра частот, а рабочий диапазон частот - условием работы 

антенны последовательно во времени на различных участках этого диапазона, 

т.е. допускает в принципе при изменении рабочей частоты радиосистемы син-

хронное изменение некоторых параметров антенны. 

Границы рабочей полосы частот определяются чаще всего наиболее за-

висящим от частоты параметром. В одних случаях полоса частот ограничива-

ется ухудшением согласования входа, т.е. снижением КБВ ниже допустимого 

значения, в других - изменением положения максимума ДН, расширением лу-

ча и падением КНД и др. Возможны случаи, когда нижнее и верхнее значения 

полосы частот ограничиваются разными факторами. 

К узкополосным относят антенны с рабочей полосой  2 0,1f f f  , к 

широкополосным:    2 0,1...0,5f f f  . Диапазонные антенны могут зани-

мать в целом полосу частот до нескольких октав. Если отношение верхней и 

нижней границ рабочей полосы достигает 5:1 и более, то антенны считают ча-

стотно-независимыми или сверхширокополосными. 

К важным параметрам передающих антенн относится предельная рабо-

чая мощность. Эта мощность зависит от электрической прочности как ди-

электриков антенны, так и окружающей антенну среды. Кроме того, при 

больших уровнях подводимой ко входу антенны мощности возможен тепловой 

пробой из-за перегрева диэлектриков и проводников проходящей высокоча-

стотной мощностью. Все эти моменты должны учитываться при расчете и 

конструировании антенн. 
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2 СИММЕТРИЧНЫЙ ВИБРАТОР 

 

2.1 Постановка и строгое решение задачи о распределении тока на 

вибраторе.  

 

Простейшей и наиболее распространенной антенной является симмет-

ричный вибратор. В наиболее простом варианте он представляет собой прямо-

линейный проводник длиной 2l радиуса а, питаемый в середине от генератора 

токами высокой частоты (рис. 2.1). 

 

Если радиус проводников вибратора а <<l, а << λ , то такой вибратор 

называется тонким. 

Математически строго задача об излучении симметричного вибратора 

сводится к решению уравнений Максвелла, удовлетворяющих граничным 

условиям на поверхности вибратора при заданных сторонних токах и условию 

излучения (поле на большом расстояние от вибратора должно представлять 

собой уходящую сферическую волну). Если вибратор является идеально про-

водящим, то граничные условия на его поверхности сводятся к равенству ну-

лю касательной составляющей напряженности электрического поля Еτ = 0 

всюду, исключая точки приложения сторонней ЭДС. На участке действия ге-

нератора высокой частоты, т.е. в точках приложения сторонней ЭДС, нулю 

равна сумма касательных составляющих сторонней ЭДС и напряженности 

электрического поля. 

Существует два метода строгого решения внутренней задачи, т.е. 

определения закона распределения излучающих токов на поверхности вибра-

тора: метод интегро - дифференциалъного уравнения и метод собственных 

функций. Остановимся кратко на первом методе.  

Решив внутреннюю задачу, можно переходить к внешней задаче - 

определению ДН вибратора и других параметров. 

Будем рассматривать симметричный вибратор (рис. 2.2), плечи которого 

выполнены из очень тонкого полого цилиндрического проводника (ka << 1) с 

бесконечно тонкими стенками. Между плечами вибратора включен источник 

ЭДС, создающий в кольцевом зазоре шириной b напряженность стороннего 

электрического поля 
x СТE  (рис. 2.2,а). 

Рисунок 2.1 – Симметричный вибратор 
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Так как напряженность электрического поля в зазоре (щели) связана с 

плотностью поверхностного магнитного тока соотношением  M

CT CTJ n E  , 

можно считать, что вибратор возбуждается сторонним кольцевым магнитным 

током (рис. 2.2,б), создающим в окружающем пространстве электромагнитное 

поле. 

 

Под действием сторонней ЭДС  CT x CTe bE  на поверхности вибратора 

возникает электрический ток, имеющий только одну составляющую: 

2 Э

x xI aJ , где Jx - плотность поверхностного тока. Этот ток является вторич-

ным по отношению к стороннему магнитному току и создает в окружающем 

пространстве свое вторичное электромагнитное поле. 

Так как по условию задачи радиус вибратора мал по сравнению с длиной 

волны и длиной вибратора и расстояние между плечами вибратора b исчезаю-

ще мало (b<<l), излучением магнитного тока можно пренебречь и считать, что 

поле в произвольной точке пространства создается только электрическим то-

ком. 

Ток Ix должен быть распределен так, чтобы поле на идеально проводя-

щей поверхности вибратора удовлетворяло граничным условиям, которые для 

касательной составляющей электрического поля сводятся к выполнению ра-

венства Ех τ = 0 . Касательная составляющая электрического поля согласно 

Рисунок 2.2 – К расчету характеристик симметричного 

вибратора строгим методом: 

а) – вид вибратора с источником ЭДС; б) – сторонний 

кольцевой магнитный ток в зазоре между плечами вибра-

тора 
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(1.2) может быть найдена через векторные потенциалы магнитного MA  и элек-

трического ЭA  токов: 

M Э Эj
E rotA j A grad divA


   


 ( 2.1) 

Так как в рассматриваемом случае имеется только одна составляющая 

векторного потенциала Ах, а магнитный ток считается равным нулю, уравне-

ние (2.1) принимает вид 
2

2

Э
Э Э x
x x

j A
E j A

x





  

 
, ( 2.2)  

где 

   
1

.
4

jkr
Э

x x

S

e
A v J dS

r






   ( 2.3) 

В выражении (2.3) Э

xA v  - составляющая векторного потенциала в точке 

наблюдения на поверхности вибратора;  J   - составляющая плотности по-

верхностного тока в точке S источника на поверхности проводника (рис. 2.2,а); 

dS - элемент поверхности вибратора; r - расстояние между точками наблюде-

ния и источника. 

После подстановки выражения (2.3) в (2.2) и ряда преобразований полу-

чаем интегродифференциальное уравнение относительно тока вибратора Э

xI : 
2

2

2
, ,

Э
Э Эx
x x

d I
k I c f I x

dx
       ( 2.4) 

где ,Э

xf I x    - функция распределения тока по вибратору (функционал);

  

 

1

2
2ln

a






   малый параметр («параметр тонкости»); с - постоянный коэф-

фициент. 

Если радиус вибратора устремить к нулю  0a , то малый параметр 

0  , и уравнение (2.4) принимает вид обычного дифференциального уравне-

ния длинной линии без потерь 
2

2

2
0.

Э
Эx
x

d I
k I

dx
  . Решение этого уравнения 

 sinx ПI I k l x   показывает, что ток распределен по синусоидальному за-

кону только в вибраторе с исчезающе малым радиусом. Если отношение 

а/λ имеет малую, но конечную величину, то решение уравнения (2.4) может 

быть представлено в виде степенного ряда по степеням параметра   

2

0 1 2 ... .Э

x x x xI I I I      ( 2.5) 

Если подставить данное решение в (2.4), приравнять коэффициенты при 

одинаковых степенях   использовать условие равенства нулю тока на концах 
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вибратора, то можно получить систему линейных дифференциальных уравне-

ний, решение которых дает закон распределения тока по вибратору. 

При расчетах обычно ограничиваются первым приближением, т.е. в ре-

шении (2.5) учитывают только первые два члена ряда. Это позволяет приме-

нять данный метод только к тонким антеннам (ka < 0,1). 

Известно строгое решение задачи о распределении тока вибраторов 

большой толщины (ka > 0,5) . Особенностью этого решения является то, что 

для получения интегродифференциального уравнения используют граничные 

условия на поверхности вибратора для векторов магнитного поля. 

Подобные строгие подходы к решению внутренней задачи вибраторных 

антенн сложны. Для практических целей в ряде случаев достаточно упрощен-

ного решения, которое и рассмотрим. 
 

2.2 Приближенная теория вибратора 

 

При инженерных расчетах обычно используется приближенная теория 

симметричного вибратора, базирующаяся на двух предположениях: 

1) симметричный вибратор в отношении распределения тока представ-

ляет собой двухпроводную линию с потерями, разомкнутую на конце; 

2) поле излучения вибратора есть сумма полей элементарных вибрато-

ров, на которые может быть разбит симметричный вибратор. 

Таким образом, при решении внутренней задачи (определение распреде-

ления тока по антенне) может быть использована теория линий с волной Т. 

Вибратор при этом представляется в виде разомкнутой линии, каждый провод 

которой развернут на 90° в разные стороны (рис. 2.3). 

Однако в отличие от исход-

ной однородной линии антенна 

становится системой с перемен-

ными по длине погонными па-

раметрами, т.е. неоднородной 

линией. 

Согласно теории однород-

ных линий распределение тока по 

длине вибратора должно быть си-

нусоидальным, однако в силу не-

однородности оно отличается от 

этого закона. Рассмотрение вибратора как неоднородной линии значительно 

усложняет теорию, но весьма незначительно уточняет результаты и поэтому не 

учитывается на практике. Но даже пользуясь теорией линии с переменными 

параметрами, мы не можем получить точного решения задачи о вибраторе. 

Дело в том, что линия является в принципе не излучающей системой, а антен-

на, наоборот, принципиально излучает, и электромагнитное поле излучения 

никак не может быть увязано с полем двухпроводной линии. 

Рисунок 2.3 – Переход от разомкнутой 

на конце двухпроводной линии 

к симметричному вибратору 
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Одним из слабых мест при использовании теории линий с волной Т для 

упрощенного анализа вибраторов является понятие напряжения или по-

тенциала. За исключением точек подведения питания понятие потенциала 

для вибратора неприменимо, так как поле антенны по своей природе не потен-

циально (т.е. разность потенциалов зависит от выбранного пути интегрирова-

ния). Поэтому применительно к антеннам правильнее рассматривать не 

напряжения или потенциалы, а непосредственно распределение заряда. 

Заметим, что выводы, сделанные в теории линии для напряжений, остаются 

справедливыми для зарядов, так как заряд на единицу длины линии равен 

напряжению между проводами, умноженному на погонную емкость. 

Мы видим, что методы теории длинных линий оказываются весьма 

несовершенными применительно к расчету излучения антенн. Оправданием 

применения этих методов является тот экспериментально установленный 

факт, что распределение тока в антенном проводе близко к синусоидальному с 

узлом тока на конце, т.е. такое же, как в разомкнутой длинной линии. Из этого 

факта вытекает справедливость (в качестве первого приближения) использова-

ния теории линии с волной Т и ее выводов в отношении вибраторных антенн. 

Резонансная длина волны вибратора. Рассматривая вибратор как 

двухпроводную симметричную разомкнутую линию длиной l, для входного 

сопротивления в предположении малых потерь имеем 

cos sin
.

cos sin
BX B

kl j l kl
Z

l kl j kl










 ( 2.6) 

Здесь k = т = 2π/ λ - фазовая постоянная; рВ - волновое сопротивление 

вибратора. 

Так как вибратор эквивалентен неоднородной линии, его волновое со-

противление зависит от длины. Одним из многих приближенных методов 

определения рВ является метод, основанный на определении волнового сопро-

тивления из рассмотрения статической погонной емкости, приводящий к фор-

муле    120 ln( ) 1 ОмB l a   , где l - длина плеча вибратора; а - радиус его 

поперечного сечения. 

При приближенных расчетах в случае тонких симметричных вибраторов 

можно считать, что 1000 Ом.B   

Из формулы (2.6) следует, что вибратор резонирует при cos kl = 0 или sin 

kl = 0. В обоих случаях входное сопротивление становится активным. Таким 

образом, вибратор находится в резонансе, когда длина его плеча кратна 

2 : , где 1,2,3,....
2

l p p


   , или когда полная длина вибратора кратна 

4 : , где 1,2,3,... .
4

l p p


    Длина волны λ вдоль вибратора мало отличает-

ся от длины волны в свободном пространстве, так как скорость распростране-

ния волн вдоль провода в случае малых потерь близка к скорости света. 
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В отличие от колебательного контура вибратор обладает бесконечным 

дискретным набором резонансных волн. Наиболее длинная волна называет-

ся основной, остальные - гармониками. Основной волне соответствует зна-

чение р = 1, тогда λ = 4l. Вибратор, длина которого определена с учетом по-

следнего равенства, называется полуволновым. Опыт показывает, что в дей-

ствительности длину вибратора нужно брать для настройки в резонанс не-

сколько короче. Это «укорочение вибратора» по сравнению с λ/2, соответ-

ствующее резонансу, невелико и тем больше, чем больше диаметр вибратора 

2а. 

В среднем его можно принять равным 5%. Следовательно, если задана длина 

волны λ, то длина резонансного вибратора  2 1 0,05 0,95 .
2 2

l
 

    Это явле-

ние можно объяснить следующим образом. Под действием собственного поля 

излучения в вибраторе наводится ЭДС, добавочная по сравнению с ЭДС ли-

нии. Если наведенную ЭДС заменить падением напряжения на некотором со-

противлении, то это сопротивление оказывается индуктивного характера. По-

следнее вытекает из того, что это наведенное сопротивление компенсирует ре-

активное сопротивление антенны, когда длина плеча l < λ/4, т.е. соответству-

ющая длинная линия имеет емкостной характер сопротивления. 

Распределение тока вдоль симметричного вибратора. Закон распре-

деления тока вдоль симметричного вибратора вытекает из закона распределе-

ния тока вдоль двух-

проводной разомкну-

той линии. 

Рассмотрим 

вибратор как идеаль-

ную двухпроводную 

развернутую линию, 

разомкнутую на кон-

це. Амплитуда тока в 

исходной линии из-

меняется по закону Ix 

= IП sin kх, где IП - ам-

плитуда тока в пучно-

сти стоячей волны; х - 

координата, отсчиты-

ваемая от конца ли-

нии. 

При одном и 

том же значении х то-

ки в проводах равны 

по амплитуде и про-

тивоположны по направлению (рис. 2.4,a). После развертывания проводов то-

Рисунок 2.4 – К выбору начала отсчета: 

а) – в исходной двухпроводной линии; 

б) – в симметричном вибраторе 
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ки в обоих плечах полученного вибратора будут направлены в одну сторону 

(рис. 2.4,б) и равны 
1 1 2 2sin ; sin .x П x ПI I kx I I kx   Здесь координаты х1 и х2 от-

считываются в каждом проводе от внешнего конца. Сместим начало координат 

в середину вибратора. Тогда, считая, что расстояние между проводами в месте 

подключения генератора ничтожно мало, можем записать 

 

 

1

2

sin  при 0,

sin  при 0.

x П

x П

I I k l x x

I I k l x x

  


  

 ( 2.7) 

Таким образом, токи симметричных относительно центра точек вибратора 

одинаковы по амплитуде и фазе: I(х) = I(-х). 

Входящий в формулы (2.7) ток в пучности стоячей волны IП связан с то-

ком на входе вибратора I0 соотношением 0 sin .ПI I kl  

 

Распределение зарядов вдоль вибратора легко установить, восполь-

зовавшись известным из электродинамики законом сохранения заряда. 

Так как ток в вибраторе имеет только продольную составляющую Ix, этот за-

кон может быть записан в виде 

x
x x

dI
Q j j Q

dx
    , где Qx - погонная плотность заряда.  

Отсюда 

   cos  при 0, cos  при 0.П П
x x

kI kI
Q j l x x Q j l x x

 
        

Полученный закон распределения заряда вдоль симметричного 

вибратора совпадает с законом распределения потенциала ( напряжения ) 

в разомкнутой на конце линии без потерь. 
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Распределение амплитуд тока и заряда вдоль вибраторов различной дли-

ны показано на рис. 4.5. Видим, что в случае длины вибраторов, кратной не-

четному числу полуволн  2 2 1
2

l p


  , где р = 1,2,3..., ток распределен по ко-

синусоидальному закону 
1,2 sinx ПI I kx  . В середине вибратора получается 

пучность тока, а заряд равен нулю (рис. 2.5,a,б). 

Если же длина вибратора кратна четному числу полуволн 2 2
2

l p


  то 

1 2sin , sin .x П x ПI I kx I I kx    

 Таким образом, в середине вибратора устанавливается узел тока и пуч-

ность напряжения (заряда) (рис. 2.5,в,г). При длине вибратора, не кратной λ/2, 

амплитуда тока на входных клеммах вибратора лежит в пределах от нуля до 

значения тока в пучности IП в зависимости от длины вибратора (рис. 2.5,д). 

Построение кривой распределения тока Iх в этом случае следует производить 

как и в разомкнутой линии, т.е. с концов вибратора, где всегда имеют место 

узел тока и пучность заряда. 

 

2.3 Поле излучения симметричного вибратора и его диаграмма 

направленности 

 

Рассмотрим симметричный вибратор произвольной длины, находящийся 

в свободном пространстве. Пусть центр вибратора совпадает с началом сфери-

ческой системы координат (рис. 2.6). Вычислим поле излучения в произволь-

ной точке пространства в дальней зоне, определяемой расстоянием r0>> λ,  

r0>> l. 

Разобьем вибратор на элементарные участки длиной dx << λ. Амплитуды 

и фазы токов вдоль таких элементарных участков можно считать практически 

неизменными. Тогда, полагая промежуток между плечами вибратора исчеза-

юще малым, весь симметричный вибратор можно рассматривать как совокуп-

ность элементарных электрических вибраторов (диполей Герца) длиной dx << 

λ. Поле излучения такого вибратора представляет собой результат сложения 

(интерференции) полей, излучаемых элементарными вибраторами. 

Выделим на вибраторе (рис. 2.6) два элементарных симметрично распо-

ложенных относительно его центра участка длиной dx1 и dx2. Рассматривая эти 

элементы как диполи Герца, для напряженности полей, создаваемых ими в 

дальней зоне, можем записать 

1 21 2

1 2

1 2

1 1 2 2

1 2

cos , cos .
2 2

x xjkr jkr
I dx I dx

dE dE j e dE dE j e
r r

 

   

 

        

Здесь k = 2π/λ - фазовая постоянная свободного пространства; 
1 2
 и x xI I  ампли-

туды токов в элементах вибратора dx1 и dx2;     волновое сопротивление 
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окружающей среды; r1 и r2 - расстояния в пространстве от центров излучаю-

щих участков dx1 и dx2 до точки наблюдения М, в которой определяется поле; 

1 2 и    - углы между направлениями dx1, dx2 в точку наблюдения и перпенди-

куляром к оси вибратора. 

Поскольку точка наблюдения находится в дальней зоне, т.е. на расстоя-

нии r0 >>l, все лучи, направленные в точку наблюдения от различных диполей, 

можно считать практически параллельными 1 2 0r r r , т.е. 1 2   . 

Кроме того, расстояния r1 r2, r0 в дальней зоне незначительно отличаются друг 

от друга, поэтому их разницу можно не учитывать при расчете амплитуд поля 

от элементов dx1 и 

dx2 т.е. считать, что 

1 2 01 1 1 .r r r   

Однако при опре-

делении фазы по-

ля, созданного рас-

сматриваемыми 

элементами, раз-

ность хода лучей 

следует учитывать, 

так как она может 

оказаться соизме-

римой с длиной 

волны. 

Поскольку 

1 2   , векто-

ры поля dE1 и dE2 в 

точке наблюдения 

параллельны 

(dE1||dE2) и их 

можно складывать 

алгебраически. 

Поэтому результирующее поле от рассматриваемых элементов 

  1 2

1 2

0

cos sin .
2

jkr jkrПI
dE dE dE j k l x e e dx

r



 

        ( 2.8) 

При написании последнего выражения учтено равенство токов по вели-

чине в плечах вибратора, когда точки расположены симметрично относитель-

но центра вибратора,  
1 2

sinx x ПI I I k l x   , а также равенство длин элемен-

тов:  dxl = dx2 = dx. Выразим расстояния r1 и r2 через r0 (см. рис. 2.6): 

1 0

2 0

sin ,

sin .

r r x

r r x

  

  
 ( 2.9) 

Рисунок 2.6 – К вычислению поля излучения 

симметричного вибратора 
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Величину sinx r  обычно называют разностью хода лучей. Учитывая со-

отношения (2.9), а также воспользовавшись известной формулой 

2cos ,jA jAe e A    представим выражение (2.8) в виде 

   
0

0

cos sin cos sin .
jkr

ПI e
dE j k l x k x dx

r



 



     ( 2.10) 

Для получения полного поля вибратора и его диаграммы направленно-

сти необходимо просуммировать значения dE от всех пар симметрично распо-

ложенных диполей, составляющих оба провода антенны. Сложение бесконеч-

ного числа элементарных полей осуществляется путем интегрирования выра-

жения (2.10) от х = 0 до х = l (второе плечо при этом учитывается самим 

подынтегральным выражением за счет второго симметрично расположенного 

диполя). 

Таким образом, искомое поле представляется интегралом 

   0

0 0

cos sin cos sin .

l

jkrПI
E E j e k l x k x dx

r



 



      

Производя интегрирование, а также учитывая значение волнового со-

противления свободного пространства 120    и выражение фазовой по-

стоянной k = 2π/λ для напряженности электрического поля (В/м) симметрич-

ного вибратора, получаем 

 
0 0

0

60 cos sin cos
.

cos

jkr jkrП

m

I kl kl
E E j e jE e

r

 



 
  

 
 ( 2.11) 

Напряженность магнитного поля вибратора связана с напряженностью 

электрического поля известным соотношением .
E

H H
 

   

Выражение (2.11) состоит из трех множителей: множитель 60IП/r0 опре-

деляет величину напряженности поля в точке наблюдения и не зависит от 

направления в пространстве; 0jkr
Ф je


  - фазовый множитель и 

 
 cos sin cos

cos

kl kl
f

 
 


 ( 2.12) 

 - множитель, определяющий направленные свойства вибратора (диаграмма 

направленности). 

Как следует из формулы (2.12), симметричный вибратор обладает 

направленными свойствами только в меридиональной плоскости (плоскость 

электрического вектора). В экваториальной плоскости (плоскость магнитного 

вектора, 
00  ) его, поле определяется выражением   0

0

60
1 cos ,

jkrПI
E j kl e

r


   

т.е. не зависит от азимутального угла  , и поэтому диаграмма направленности 

вибратора в этой плоскости в полярных координатах представляет собой круг. 
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Напомним, что поле антенны характеризуется не только амплитудной, 

но и фазовой диаграммой, которые в общем случае зависят от направления в 

пространстве. В случае симметричного вибратора при отсчете расстояния от 

его центра, совпадающего с центром сферической системы координат, запаз-

дывание фазы не зависит от углов   и  . Фаза поля для ряда направлений 

оказывается постоянной, для других – отличной на 180°, причем изменение 

фазы происходит скачком при переходе амплитудной диаграммы через нуле-

вые значения поля. Такую фазовую диаграмму называют равномерной (см. п. 

1.2). 

Симметричный вибратор излучает сферические волны, о чем свиде-

тельствует множитель 0

0.
jkr

e r
  в выражении (2.11). Поэтому геометриче-

ский и фазовый центры вибратора совпадают. 

Представим диаграмму направленности симметричного вибратора в 

нормированном виде: 

 
 

 
 

 o

cos sin cos
.

cos 1 cos0

f kl kl
F

klf

 
  

 
 ( 2.13) 

При изменении угла   диаграмма направленности меняется сложным 

образом, принимая для некоторых углов   максимальные и нулевые значения. 

Диаграммы такого вида называют лепестковыми. Собственно лепестком 

называется часть диаграммы, заключенная между направлениями нулевого из-

лучения. Число лепестков зависит от длины вибратора 2l и возрастает с ее уве-

личением. Для изображения диаграммы в какой-либо плоскости в пределах 

360° целесообразно  брать  полярную систему координат. Если участок диа-

граммы направленности надо изобразить более детально, то предпочтительнее 

прямоугольная система. На рис. 2.7 изображены  диаграммы  направленности 

вибраторов различной длины в меридиональной плоскости. При длине вибра-

тора 2l   диаграмма направленности такая же, как и у элементарного виб-

ратора (рис. 2.7,а). При увеличении длины диаграмма сужается в направлении, 

перпендикулярном к оси вибратора. Такой  процесс происходит до тех пор, 

пока длина вибратора не станет равной 2l = λ (рис. 2.7,б),в). Дальнейшее уве-

личение длины приводит к появлению на вибраторе участков с противофаз-

ными токами (рис. 2.5, б,г,д), а в диаграмме направленности - к расщеплению 

основного лепестка, т.е. к появлению бокового излучения. Основной лепесток 

при этом сужается (рис. 2.7,г). 

С ростом боковых лепестков уровень основного уменьшается и при  

2l = λ2  излучение в направлении, перпендикулярном к оси вибратора, отсут-

ствует, так как противофазные участки вибратора в этом случае имеют одина-

ковую длину (рис. 2.5,г). Максимум излучения ориентирован в тех направле-

ниях, где разность фаз токов в плечах вибратора компенсируется разностью 

хода лучей в свободном пространстве (рис. 2.7, е). 
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Анализ формулы (2.11) и приведенные диаграммы направленности пока-

зывают, что вибратор при любой величине отношения 2l/λ не излучает вдоль 

своей оси. 

 

 
 

Рисунок 2.7 – Диаграммы направленности 

симметричного вибратора 
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2.4 Сопротивление излучения, действующая высота и входное 

сопротивление вибратора 

 

Полученные результаты позволяют перейти к рассмотрению вопроса о 

значении мощности, излучаемой вибратором при заданных распределении и 

амплитуде тока. От мощности нетрудно перейти к сопротивлению излучения 

(см. п. 1.4), которое обычно принято 

определять через ток в пучности распре-

деления: 
22

2 2

02 2

0 2

2 1
cos

m

П П

P
R d E r d

I I






 


 



   


 

 ( 2.14) 
Здесь P  - средняя во времени мощность 

излучения; IП  - амплитуда тока в пучно-

сти; 0 , ,r   - координаты сферической 

системы (рис. 2.8,а). 

Подставляя в (2.14) вместо 

m mE E   его значение из выражения 

(2.11), можем записать 

 
2

2

2

cos sin cos
60

cos

kl kl
R d









    
  

( 2.15) 
Интегрирование (2.15) приводит к 

следующей формуле для сопротивления 

излучения, вибратора: 

 

 

 

30 2 ln 2 2

30cos2 ln 4 2 2

30sin 2 4 2 2 ,

R C kl ci kl

kl C kl ci kl ci kl

kl si kl si kl

      

    

 

  

( 2.16) 
 где С = 0,577 постоянная Эйле-

ра;
0

sinU
six dU

U



   - интегральный синус; 

0

cosU
cix dU

U



   - интегральный коси-

нус. 

Из формулы (2.16) следует, что со-

противление излучения симметричного 

вибратора зависит только от отношения 

Рисунок 2.8 – К определению 

сопротивления излучения виб-

ратора:         a) – отсчет углов; 

б) - изменение сопротивления 

излучения f (2l/λ) 



 42 

2l/λ. Результаты вычислений R  по формуле (2.16) в зависимости от 

2l/λ приведены на рис. 2.8,б), из которого видно, что с увеличением длины 

вибратора R  возрастает пока 2l < λ. При дальнейшем увеличении 2l до значе-

ния 2l < 1,5 λ сопротивление R  уменьшается, так как появляются противофаз-

ные участки тока на вибраторе, что при том же токе в пучности приводит к 

уменьшению мощности и сопротивления излучения. Далее, при увеличении 

отношения 2l/λ кривая R  приобретает колебательный характер с максималь-

ными значениями при четном числе и минимальными пои нечетком числе по-

луволн. 

Необходимо отметить два значения сопротивления излучения: R =73,1 

Ом для вибратора длиной 2l = λ/2 и R = 200 Ом при 2l = λ. 

Сопротивление излучения R   было определено через ток в пучности IП. 

Его можно выразить через ток в любом сечении, например, через ток на входе 

антенны. В этом случае оно может быть рассчитано по формуле 

0

2sinR R kl   ( 2.17) 

Зная сопротивление излучения (2.17), можно с использованием формулы 

(1.45) вычислить действующую длину (высоту) вибратора, приведенную к то-

ку на входе  
00 .Дh D R W   Входящее сюда значение КНД симметрично-

го вибратора в направлении максимального излучения согласно (1.35) и (2.11) 

есть 

 
22 2

max
0 2

1 cos4
,m

ЭТ П

W klП r E
D

П WI R R



 


    

откуда  

1 cos

sin 2
Д

kl kl
h tg

kl

 

 

 
  

 
 ( 2.18) 

Для установления физического смысла действующей высоты проинте-

грируем функцию (2.7) распределения тока по длине вибратора и, отнеся этот 

интеграл к току на входе  0 sinПI I kl , получим 

 
0

0 00 0

sin2 2

sin 2

l l

x Д

k l x kl
I dx I dx tg h

I I kl






     

или 

0

0

2 .

l

x ДI dx h I  

Таким образом, действующая высота определяется из равенства площа-

дей эпюр тока на реальной антенне и эквивалентном диполе (рис. 2.9). Следо-

вательно, действующей высотой (или длиной) антенны называется высота 

(или длина) некоторой воображаемой антенны, которая при равномерном 

распределении тока по ее длине, равном току на входе реальной антенны 



 43 

(рис. 2.9), создает в направлении максимума излучения ту же напряженность 

поля, что и реальная антенна. 

В случае вибраторов малой длины 

(kl<<1) формула (2.18) упрощается и для hД 

получаем значение 
2 2

2 2
Д

kl kl
h tg l

k k
   , т.е. 

действующая высота вибратора равна половине     

его геометрической длины. В случае полувол-

нового вибратора (2l = λ/2)  hД = λ/π. При длине 

вибратора 2l   формулой (2.18) для расчета  

hД пользоваться нельзя, так как такой расчет 

приводит к значению 
Дh  . Это связано с ис-

пользованием при ее выводе приближенной 

теории, согласно которой ток на входных 

клеммах вибратора длиной 2l = λ принимался 

равным нулю, хотя вследствие потерь на излу-

чение и в проводниках вибратора ток на входе 

имеет конечное значение. Для указанных раз-

меров вибратора следует определять действу-

ющую длину, отнесенную к току в пучности, 

или по формулам, специально полученным с учетом реального закона распре-

деления тока по вибратору. 

Понятием действующей высоты удобно пользоваться при расчете антенн 

длинных и средних волн, т.е. при l< λ (антенна малой электрической длины), а 

также при определении ЭДС на входных клеммах приемных антенн. 

Входное сопротивление симметричного вибратора определяется через 

напряжение и ток на его входе. Так как закон распределения тока и заряда 

(напряжения) вдоль вибратора считаем известным из теории длинных линий с 

потерями, ту же самую теорию можно использовать и для определения вход-

ного сопротивления: 

cos sin
,

cos sin
BX B

U kl j l kl
Z

I l kl j kl







 


 ( 2.19) 

где 120 ln 1B

l




 
  

 
 - волновое сопротивление вибратора; k = 2π/λ - фазовая 

постоянная; α - постоянная затухания; l - длина эквивалентной линии с малы-

ми потерями, равная длине одного плеча вибратора. 

Освобождаясь в формуле (2.19) от мнимости в знаменателе и пренебре-

гая величинами второго порядка малости, получаем 

2 2 2 2

sin cos
.

cos sin
BX B

l j kl kl
Z

l kl kl










 ( 2.20) 

В выражении (2.20) известны все величины, кроме а - затухания в вибра-

торе, которое обусловлено потерями на излучение   (полезные потери) и 

Рисунок 2.9 – К расче-

ту действующей высо-

ты симметричного 

вибратора 
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омическими потерями а1 : 1    . Так как обычно 1    вследствие ма-

лых потерь в проводах вибратора, то   . 

В теории длинных линий доказывается, что  1 1 2R  , где Rl - погон-

ное сопротивление проводников линии (вибратора). Запишем по аналогии 

 
1

2 BR    ( 2.21) 

где 
1

R
 - сопротивление излучения, приходящееся на единицу длины вибрато-

ра (величина 
1

R
  предполагается распределенной равномерно вдоль вибрато-

ра). 

Определим 
1

R
.Мощность, излучаемая элементом вибратора, P  равна 

1

2

2

xI
R dx

, где Ix - амплитуда тока на элементе  
1

: sin ;x Пdx I I k l x R
    ;  - 

сопротивление излучения элемента dx. 

Тогда мощность, излучаемая всем вибратором, может быть найдена как 

мощность, теряемая в эквивалентной двухпроводной линии длиной l с погон-

ным сопротивлением потерь 
1

2

0

1
: .

2 x

l

xR P I R dx    С другой стороны, мощ-

ность, излучаемая вибратором, 2 2.ПP I R   

Приравнивая последние две формулы и производя интегрирование, по-

лучаем 
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Таким образом, все величины, входящие в (2.20), известны и, следова-

тельно, входное сопротивление может быть определено для вибратора любой 

длины. 

На рис. 2.10 приведены зависимости активной RВХ и реактивной ХВХ со-

ставляющих входного сопротивления симметричного вибратора от отношения 

половины длины вибратора к длине волны для трех значений волнового со-

противления вибратора рВ. Рассмотрение графиков показывает явную зависи-

мость составляющих входного сопротивления от рВ или, что то же самое, от 

радиуса вибратора. Активная часть входного сопротивления имеет максималь-

ное значение при длине вибратора 21 = λ. Максимум реактивной составляю-

щей по сравнению с активной примерно вдвое меньше. 

В ряде случаев формула (2.20) для расчета входного сопротивления мо-

жет быть упрощена. Так, если 2 1l  , что имеет место или при сравнительно 

коротких вибраторах ввиду малого сопротивления излучения, или при тонких 

вибраторах, когда велико их волновое сопротивление (см. (2.21)), выражение 

(2.20) может быть приведено к виду 

                   
2

.
sin

BX B

R
Z j ctg kl

kl
   ( 2.22) 
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Приближенная формула (2.22), полученная для коротких или тонких 

вибраторов, может быть использована для расчета вибраторов длиной 

2 0,7l  . При больших длинах входное сопротивление вычисляется по общей 

формуле (2.20). 

В частном случае полуволнового и волнового вибраторов вычисления по 

(11.20) приводят к следующим значениям входного сопротивления: 
2 2

2 BX

1000
73,1Ом; Z 5000 Ом.

200

B
BXZ R

R
 






      

  Таким образом, при питании вибратора в пучности тока (2l = λ/2) его 

входное сопротивление значительно меньше, чем при питании в узле (2l = λ) 

Кроме того, следует подчеркнуть совпадение значения входного сопротив-

ления и сопротивления излучения полуволнового вибратора, что связано с 

совпадением при этой длине вибратора значений входного тока IBX = I0 и тока в 

пучности IП. 

Входное сопротивление вибратора вблизи резонанса (см. (2.20) и (2.22)) 

зависит от частоты тем значительнее, чем выше его волновое сопротивление. 

Поэтому для расширения полосы пропускания следует применять вибра-

торы с пониженным волновым сопротивлением, т.е. вибраторы большой 

толщины. При этом графики зависимостей реактивной части входного сопро-

тивления вблизи резонансов сглаживаются (рис. 2.10,б), а активная составля-

ющая входного сопротивления вибратора длиной 21 = λ резко понижается 

(рис. 2.10,а), что упрощает согласование с фидером. 

Рисунок 2.10 – Входное сопротивление симметричного вибратора: 

а) – активная составляющая; б) – реактивная составляющая 
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2.5 Сравнительный анализ строгой и приближенной теорий 

вибратора 

 

Сравним основные результаты строгой теории симметричного вибратора 

и рассмотренной приближенной. Из строгого решения, постановка которого 

сделана в п. 2.1, следует: 

1) если длина сравнительно тонких вибраторов (kα < 0,05) кратна или 

близка к целому числу полуволн, то распределение тока по вибратору в пер-

вом приближении не зависит от внешнего поля и является синусоидальным; 

2) при длине вибратора, значительно отличающейся от резонансной (т.е. 

от 
2

p


) или в случае вибраторов средней (ka < 0?1 - 0,5) и большой толщины 

(ka > 0,5) распределение тока существенно отличается от синусоидального;   
3) зависимость распределения тока от толщины вибратора влияет на его 

диаграмму направленности - с увеличением толщины вибратора направления 

нулевого излучения заменяются направлениями минимального излучения, 

уровень которого тем выше, чем толще вибратор; 

4) при питании вибратора в пучности тока сосредоточенной ЭДС дей-

ствительная часть входного сопротивления равна сопротивлению излучения и 

в первом приближении не зависит от формы и толщины вибратора. Величина 

активной составляющей входного сопротивления ( R ) при этом такая же, как и 

в случае расчета по методу вектора Пойнтинга. 

Реактивная составляющая заметно зависит от размеров поперечного се-

чения вибратора и его точной длины. Ниже приведены значения входного со-

противления цилиндрического полуволнового вибратора при различных зна-

чениях его радиуса. 

 

Так, при бесконечно тонких проводниках вибратора  0ka  входное сопро-

тивление вибратора длиной 2l = λ/2 оказывается комплексным и равным ZBX = 

(73,1 + j42,5) Ом; 

5) резонансная длина вибратора меньше длины точно кратной λ/2 и тем 

меньше, чем толще вибратор. 

Укорочение l , необходимое для настройки в резонанс широко исполь-

зуемого на практике полуволнового вибратора, может быть определено по 

формуле 

0,225
.

ln

l

l l a


  ( 2.23) 
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В случае тонких вибраторов укорочение составляет примерно 3...5% от 

длины 2l = λ/2; для толстых вибраторов 15...20%. 

Таким образом, из рассмотренной теории можно сделать вывод о целе-

сообразности использования резонансного вибратора длиной 2 2l   (или 

2l  ), у которого входное сопротивление чисто активное и ДН однолепест-

ковая. 
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3 АНТЕННЫЕ РЕШЕТКИ 

 

3.1 Антенные решетки и классификация 

 

Направленность действия простейшей антенны - симметричного вибра-

тора - невысокая. Для увеличения направленности действия уже на первых 

этапах развития антенной техники стали применять систему вибраторов - ан-

тенные решетки (АР). В настоящее время антенные решетки - наиболее рас-

пространенный класс антенн, элементами которых могут быть как слабона-

правленные излучатели (металлические и щелевые вибраторы, волноводы, ди-

электрические стержни, спирали и т.д.), так и остронаправленные антенны 

(зеркальные, рупорные и др.). 

Применение антенных решеток обусловлено следующими причинами. 

Решетка из N элементов позволяет увеличить приблизительно в N. раз коэф-

фициент направленного действия (КНД) (и соответственно усиление) антенны 

по сравнению с одиночным излучателем, а также сузить луч для повышения 

точности определения угловых координат источника излучения в навигации, 

радиолокации и других радиосистемах. С помощью АР удается поднять элек-

трическую прочность антенны и увеличить уровень излучаемой (принимае-

мой) мощности путем размещения в каналах решетки независимых усилителей 

высокочастотной энергии. Одним из важных преимуществ решеток является 

возможность быстрого (безынерционного) обзора пространства за счет кача-

ния луча антенны электрическими методами (электрического сканирования). 

Помехозащищенность радиосистемы зависит от уровня боковых лепестков 

(УБЛ) антенны и возможности подстройки (адаптации) его по помеховой об-

становке. Антенная решетка является необходимым звеном для создания тако-

го динамического пространственно-временного фильтра или просто для 

уменьшения УБЛ. Одной из важнейших задач современной бортовой ра-

диоэлектроники является создание комплексированной системы, совме-

щающей несколько функций, например радионавигации, РЛС, связи и 

т.д. Возникает необходимость создания антенной решетки с электрическим 

сканированием с несколькими лучами (многолучевой, моноимпульсной и т.д.), 

работающей на различных частотах (совмещенной) и имеющей различные ха-

рактеристики. 

Имеется ряд конструктивно-технологических преимуществ антенных 

решеток для бортовых и наземных устройств по сравнению с другими класса-

ми антенн. Так, улучшение массогабаритных характеристик бортовой аппара-

туры происходит за счет использования печатных антенных решеток. Сниже-

ние стоимости больших радиоастрономических телескопов достигается благо-

даря применению зеркальных антенных решеток. 
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Антенные решетки могут быть классифицированы по следующим ос-

новным признакам: геометрии расположения излучателей в пространстве, спо-

собу их возбуждения, закономерности размещения излучающих элементов в 

самой решетке, способу обработки сигнала в решетке, амплитудно-фазовому 

распределению токов (поля) по решетке и типу излучателей. В зависимости от 

геометрии расположения излучателей АР подразделяются на линейные, ду-

говые, кольцевые, плоские, выпуклые (цилиндрические, конические, сфе-

рические и др.) и пространственные (трехмерные) (рис. 3.1). Простран-

ственная решетка в простейшем случае представляет собой систему из двух 

плоских решеток, параллельно расположенных в пространстве. 

Размещение 

излучателей в са-

мой решетке мо-

жет быть эквиди-

стантное, у кото-

рого шаг (расстоя-

ние между излуча-

телями) - величина 

постоянная (см. 

рис. 3,1,а-д), и не-

эквидистантное, у 

которого шаг ме-

няется по опреде-

ленному закону 

или случайным об-

разом (рис. 3.1,з). 

В плоской АР из-

лучатели могут 

быть расположены 

в узлах прямо-

угольной (рис. 

3.2,а) или косо-

угольной коорди-

натной системы. 

Если косо-

угольная сетка со-

стоит из равносто-

ронних треуголь-

ников, то такая 

структура образует 

правильные ше-

стиугольники и 

называется гекса-

гональной  

Рисунок 3.1 – Антенные решетки: 

a) – линейная; б) – дуговая; в) – кольцевая; г) – 

плоская; д) – цилиндрическая; е) – коническая; ж) – 

сферическая; з) - неэквидистантная 
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(рис. 3.2,б). 

По способу возбуж-

дения (питания) излучате-

лей различают рещетки с 

последовательным и парал-

лельным питанием. Возмо-

жен также пространствен-

ный способ возбуждения, 

который называют иногда 

оптическим или «эфир-

ным» (рис. 3.3,г). 

В больших антенных 

решетках применяют ком-

бинации последовательно-

параллельного питания из-

лучателей, особенно в слу-

чае разделения всей антен-

ной решетки на подрешетки 

(модули) меньших размеров. При последовательном питании элементы решет-

ки возбуждаются 

падающей вол-

ной последова-

тельно друг за 

другом (рис. 

3.3,а), а при па-

раллельном - 

независимо (рис. 

3.3,б). 

Частным 

случаем парал-

лельного питания 

является схема 

типа «елочка», 

образующаяся за 

счет каскадного 

деления подво-

димой мощности 

на две части (рис. 

3.3,в). В случае 

пространственно-

го возбуждения 

элементы решет-

ки возбуждаются 

падающей вол-

Рисунок 3.2 – Плоская прямоугольная (а) 

и гексагональная (б) решетки 

Рисунок 3.3 – Возбуждение излучателей в решетке: 

а) – последовательная схема; б) – параллельная схе-

ма; в) – схема питания типа “елочка”; 

г) - пространственное возбуждение 
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ной от первичного облучателя (рис. 3.3,г). 

В питающем антенную решетку тракте (фидере) возможна различная 

пространственно-временная обработка сигнала. Изменение фазового распре-

деления в решетке с помощью системы фазовращателей в питающем тракте 

(рис. 3.3,г) позволяет управлять максимумом диаграммы направленности. Та-

кие решетки называются фазированными антенными решетками (ФАР). 

Если к каждому излучателю ФАР или к их группе подключается усилитель 

мощности, генератор или преобразователь частоты, то такие решетки назы-

ваются активными фазированными антенными решетками (АФАР) (рис, 

3.4,а,б). Приемные АР с саморегулируемым амплитудно-фазовым распре-

делением в зависимости от помеховой обстановки называются, адаптив-

ными. Приемные АР с обработкой сигнала методами когерентной оптики 

называются радиооптическими. Приемные АР, в которых вся обработка 

ведется цифровыми процессами, называются цифровыми АР. 

Совмещенные антенные решетки имеют в своем излучающем раскрыве 

два (или более) типа излучателей, каждый из которых работает в своем рабо-

чем диапазоне. 

Антенные решетки, формирующие с одного излучающего раскрыва не-

сколько независимых (ортогональных) лучей и имеющие соответствующее 

число выходов, называются многолучевыми. 

В зависимости от соотношения амплитуд токов возбуждения различают 

решетки с равномерным, экспоненциальным и симметрично спадающим ам-

плитудными распределениями относительно центра решетки. Если фазы то-

ков излучателей изменяются вдоль линии их размещения по линейному 

закону, то такие решетки называют решетками с линейным фазовым рас-

пределением. Частным случаем таких решеток являются синфазные решетки, 

у которых фазы тока всех элементов одинаковы. 
 

Рисунок 3.4 – Активные фазированные решетки: 

а) – активный элемент в каждом излучателе; б) – активный элемент 

на группу излучателей (модульная конструкция) 
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3.2 Методы расчета характеристик антенных решеток 

 

При рассмотрении общих методов расчета характеристик АР удобнее 

вначале остановиться на расчете АР, образованных системой полуволновых 

вибраторов. В строгой электродинамической постановке задача об излучении 

системы тонких полуволновых вибраторов аналогична ранее рассмотренной 

задаче об излучении одиночного вибратора. Различие состоит в замене одного 

вибратора системой вибраторов, каждый из которых возбуждается своим сто-

ронним источником. Поступая, как при строгом решении задачи излучения 

симметричного вибратора, можно установить связи между сторонними источ-

никами и параметрами АР. Токи в излучателях АР могут быть найдены из 

совместного решения системы интегральных уравнений. Такое решение ока-

зывается на порядок сложнее, чем для одиночного излучателя, и весьма за-

трудняет выявление основных закономерностей антенных решеток. В теории 

антенн используют приближенные методы, в которых общую задачу расчета 

АР условно разделяют на две задачи: внешнюю и внутреннюю. Решение 

внешней задачи состоит в нахождении характеристик направленности антенны 

при известном амплитудно-фазовом распределении токов (полей) по элемен-

там АР. Это распределение считается известным из решения внутренней зада-

чи и достигается соответствующим подбором сторонних источников возбуж-

дения. Решение внутренней задачи состоит в определении амплитудно-

фазового распределения в АР при заданных сторонних источниках, что необ-

ходимо для возбуждения (питания) АР. Решение внешней задачи можно про-

вести в общем виде для различных АР и затем установить характеристики 

направленности. Поэтому ниже подробно остановимся на общем приближен-

ном методе расчета внешней задачи. Следует заметить, что методы решения 

внутренней задачи оказываются различными для разных типов излучателей 

АР и будут рассмотрены далее. Поле излучения антенной решетки представля-

ет собой результат интерференции полей отдельных излучателей. Поэтому 

надо найти отдельно поле от каждого излучателя в данной точке пространства, 

а затем - сумму полей всех излучателей при учете амплитудных и фазовых со-

отношений, а также поляризации полей. 

Расчет диаграммы направленности таких антенн целесообразно 

проводить в следующем порядке: 

1) определить амплитудную и фазовую диаграммы излучения отдельных 

элементов, составляющих антенную решетку; 

2)найти фазовый центр каждого излучателя и заменить излучатели вооб-

ражаемыми точечными излучателями, расположив последние в фазовых цен-

трах реальных излучателей. Каждому точечному излучателю приписать рав-

номерную фазовую диаграмму и амплитудную диаграмму реального излуча-

теля, тогда точечный излучатель по внешнему действию будет полностью эк-

вивалентен реальному излучателю; 
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3)вычислить амплитуды и фазы полей, создаваемые эквивалентными из-

лучателями в произвольной точке пространства (каждым в отдельности), при 

этом рассматривать поле на большом (по сравнению с размерами антенны и 

длиной волны) расстоянии от точки наблюдения до всех излучателей (одина-

ковом и равном расстоянию до какого-либо излучателя). Расчет фаз следует, 

однако, вести с учетом разницы в расстояниях до каждого излучателя. При 

определении разницы в расстояниях в целях упрощения следует считать 

направления на точку наблюдения параллельными для всех излучателей. При 

вычислении фаз надо определять фазы по отношению к фазе поля какого-либо 

одного излучателя, принимаемой за начальную; 

4)определить амплитуду и фазу поля всей антенны путем суммирования 

полей всех составляющих ее излучателей, учитывая амплитудные и фазовые 

соотношения, а также поляризацию полей. 

 

3.3 Излучение линейной синфазной антенны 

 

При расчете поля излучения синфазной антенны с равномерным ампли-

тудным распределением приходится иметь дело со сложением некоторого 

числа одинаково поляризованных гармонических колебаний с равными ампли-

тудами и фазами, отличающимися друг от друга на одинаковый угол. Сумма 

таких колебаний определяется как сумма (ряд таких колебаний) членов гео-

метрической прогрессии или геометрическим путем. Пусть имеется 

      cos cos cos 2 ... cos 1 .A t A t t A t t A t t N                  

Представим каждое слагае-

мое вектором, имеющим модуль, 

равный амплитуде поля излучения 

А, и расположенным соответствен-

но фазе колебания ψ. При сумми-

ровании векторов образуется пра-

вильный многоугольник (рис. 3.5). 

Опишем вокруг него окружность 

радиусом ρ с центром в точке О, 

тогда  2 sin 2ad N   , так как 

aOd N  . Из 

2 sin 2aOb A    , откуда 

 2sin 2

A



 . Таким образом, ам-

плитуда результирующего колеба-

ния 
 
 

sin 2
.

sin / 2

N
ad A






  

Рисунок 3.5 – Векторная диаграмма 

суммирования полей излучателей 
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Фаза результирующего колебания по отношению к фазе начального ко-

лебания определяется величиной угла dab и равна 
1

2

N



. Сумма всех коле-

баний 

  
 
 1

sin 2 1
cos 1 cos ,

sin 2 2

N

n

N N
A t n A t


   



  
    

 
  ( 3.1) 

где ψ - разность фаз между соседними колебаниями. 

Фаза результирующего колебания опережает фазу исходного на угол 
1

2

N



. 

Рассмотрим распространенные антенные решетки, составленные из вер-

тикальных или горизонтальных полуволновых вибраторов (рис. 3.6, а, б). 

Такие антенны состоят из синфазно питаемых полуволновых вибрато-

ров, одинаково ориентированных и расположенных на одинаковом расстоянии  

d друг от друга. Направление расположения образует прямую линию.  

Для расчета диаграмм направленности заменим каждый вибратор экви-

валентным точечным из-

лучателем, расположив 

его в фазовом центре, т.е. 

в середине вибратора. То-

гда независимо от того, 

горизонтальные или вер-

тикальные вибраторы в 

решетке, схема примет 

вид, показанный на рис. 

3.6,в). Поле такой антенны 

- результат интерферен-

ции полей вибраторов. Бу-

дем считать, что все излу-

чатели в решетке имеют 

одинаковые ДН. Так как 

вибраторы параллельны, 

то поля одинаково поля-

ризованы, а следователь-

но, можно пользоваться 

полученной выше формулой для суммарного поля. Рассматривая поле далеко 

от антенны, т.е. на расстоянии r  , можно считать, что 1 2 3 ... nr r r r  (см. 

рис. 3.6,в). 

Пусть мгновенное значение тока в пучности каждого вибратора описы-

вается уравнением sini I t . Тогда суммарное поле в точке наблюдения от 

всей антенны 

   1

1

, cos ,
N

n

n

E Af t kr 


     ( 3.2) 

Рисунок 3.6 – Линейная решетка излучателей: 

а) – решетка вертикальных вибраторов; 

б) - решетка горизонтальных вибраторов; 

в) – к расчету ДН линейных АР 
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где  1 ,f  - диаграмма направленности эквивалентного излучателя в решет-

ке, которую примем в рамках приближенной теории, одинаковой для всех из-

лучателей; А -постоянный (амплитудный) множитель, не зависящий от углов 

, ; rп – расстояние от п -го излучателя до точки наблюдения. 

Примем фазу поля от наиболее удаленного излучателя (в рассматривае-

мом случае - первого) за начальную. Тогда для определения фазы поля п -го 

излучателя необходимо предварительно выразить расстояние от этого излуча-

теля до точки наблюдения через расстояние r1. Из рис. 3.6,в) видно, что 

 

2 1

3 2 1

1

sin ,

sin 2 sin ,

.............................................

1 2 sin .n

r r d

r r d r d

r r n d

  

     

   

 

 

Подставляя значение rп в формулу (3.2), получаем 

    

 

1 1

1

1 1

, cos 1

sin sin
12

, cos sin ,
1 2

sin sin
2

N

n

E Af t k r n

N
kd

N
Af t kr kd

kd

 

 



       

 
         

    
 



 ( 3.3) 

где sinkd    - разность фаз между полями соседних излучателей; k = 2π/λ. 

Проведем анализ полученного выражения. Амплитудная диаграмма 

направленности, согласно формуле (3.3), определяется как 

 1

sin sin

,

sin sin
m

Nd

E Af

d










 
 

  
 

 
 

 ( 3.4) 

и представляет собой произведение диаграммы составляющего излучателя 

 1 ,Af   на множитель антенны: 

 
sin sin

.

sin sin
n

Nd

f

d









 
 

  
 

 
 

 ( 3.5) 

Из формулы (3.3) следует, что фаза поля изменяется при изменении угла 

 . Таким образом, при отсчете расстояния от наиболее удаленного излучателя 

синфазная антенна не имеет равномерной фазовой диаграммы, а выбранная 

точка начала отсчета расстояний не является фазовым центром. 

Фазовой диаграммой будем называть в дальнейшем ту часть выраже-

ния, определяющего фазу поля, которая не зависит от времени (см. (3.3)): 
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   1

2
, 1 sin .r N d

 


 
        

Выясним, имеет ли рассматриваемая антенна фазовый центр и где он 

находится. Предположим, что фазовый центр имеется и находится на линии 

расположения излучателей на расстоянии х от первого излучателя. Обозначим 

расстояние от фазового центра до точки наблюдения через r0 и выразим рас-

стояние r1через r0: 1 0 sinr r x   , тогда 

   0

2 2
, 1 sin sin .r N d x

  


  
         

Если x0 - координата фазового центра, то это выражение при х = x0 не 

должно зависеть от . Требуя выполнения этого условия, получаем 

 
2

sin 1 sin 0x N d
 

 
    , откуда 

1

2

N
x d


  . 

Таким образом, рассматриваемая антенна имеет фазовый центр, который 

совпадает с ее геометрическим центром. Этот вывод справедлив в общем слу-

чае для любой синфазной антенны. 

При отсчете расстояния от фазового центра с учетом того, что амплитуда 

поля практически не меняется при перемене начала отсчета в пределах антен-

ны, поле 

   1 0

sin sin

, cos .

sin sin

Nd

E Af t kr

d




 





 
 

   
 

 
 

 ( 3.6)  

Так как вибраторы, образующие решетку, обладают слабой направлен-

ностью, ДН решетки в основном определяется множителем решетки  ,nf  , 

который зависит от числа излучателей и расстояния между ними, выраженного 

в длинах волн d/λ (см. (3.5)). Этот множитель не зависит от угла  , а это зна-

чит, что в плоскости, перпендикулярной линии расположения излучателей 

(при 
o0  ), ДН решетки совпадает с диаграммой одиночного излучателя, а 

поле возрастает пропорционально числу излучателей: 

 1 , ,mE Af N  

что следует из выражения (3.4) при 
o0  . 

В плоскости, проходящей через линию расположения излучателей 

 const  , ДН решетки отличается от ДН одиночного излучателя. Пусть в 

этой плоскости ДН одиночного излучателя ненаправленная. Тогда ДН решетки 

будет определяться только множителем решетки, который в нормированном 

виде записывают как 
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sin
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0 sin
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n

n

n

N
f
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f N
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Множитель решетки  nF   является периодической функцией с периодом 2π 

и при изменении угла   проходит через свои максимальные и минимальные  

значения. Поэтому ДН решетки имеет  многолепестковый  характер.(3.7). В 

каждом из периодов этой функции имеется один главный лепесток и несколь-

ко боковых. График функции  nF   симметричен относительно точек 

0 2 ,...,    а сама функция при этих значениях   максимальна. 

Между соседними главными лепестками имеется N-1 - направлений ну-

левого излучения и N-2 боковых лепестков, максимумы которых убывают при 

удалении от каждого главного лепестка. Наименьшими при этом являются те 

лепестки ДН, которые находятся в середине интервала между соседними глав-

ными максимумами. Относительная величина боковых лепестков 

max

1

2 1
sin

2

m Б Л

m

E

pE
N

N



 

 
 

где р = 1,2,3,.... В решетках с большим числом излу-

чателей уровень первых боковых лепестков может быть найден по упрощен-

ной формуле 

 max

1
,

2 1

m Б Л

m

E

E p 



 

и при 12N   величина первого бокового лепестка равна 0,217 (или -13,2 дБ) 

относительно главного. 

На практике обычно требуется получить ДН решетки с одним главным 

максимумом излучения. Для этого необходимо, чтобы в интервал изменения 

обобщенной координаты sinkd   , определяемый неравенством 

kd kd    и соответствующий реальной ДН решетки 2 2     , попа-

дал лишь один главный максимум функции 
 
 

sin 2

sin 2

N

N




 (рис 3.7). Это будет в 

том случае, если ширина интервала изменения  , равная 2kd, меньше 4π-,.т.е. 

Рисунок 3.7 – График функции 
 
 

sin 2

sin 2

N

N




 

(заштрихованная часть соответствует реальной ДН, 2 2     ) 
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2kd <4π или d<λ. Таким образом, расстояние между соседними излучателями в 

решетке должно быть меньше длины волны генератора. Угловые границы 

главного лепестка по уровню нулевого излучения могут быть найдены из фор-

мулы (3.6) путем приравнивания нулю числителя множителя решетки, так как 

множитель решетки с изменением угла изменяется значительно быстрее, 

 sin sin 0  или  sinNd Nd
 


 

 
     

 
 

чем первый множитель формулы (3.6), и определяет в основном ДН решетки. 

Из последнего соотношения следует 
0sin

Nd


   . При большом числе излу-

чателей (N > 4) можно принять 0 0sin .   . Отсюда угловая ширина главного 

лепестка ДН 
0

2
2

Nd


   или o

02 115
Nd


  . Таким образом, для получения уз-

ких ДН необходимо увеличивать длину антенны Nd. Однако, поскольку рас-

стояние между излучателями должно быть меньше длины волны генератора 

(для получения одного главного максимума излучения), повышения направ-

ленности добиваются увеличением числа излучателей решетки N. Ширину ДН 

по уровню 0,7 поля можно определить по приближенной формуле 

o

0,7 0,72 0,89   рад  или  2 51 .E E
Nd Nd

 
     ( 3.7) 

Формула (3.7) тем точнее, чем больше число вибраторов в решетке при 

заданной величине отношения d/ . Практически ею можно пользоваться, если 

Nd>3λ. 

Если излучатели, образующие линейную синфазную антенну, обладают 

направленными свойствами в плоскости, проходящей через линию их распо-

ложения (рис. 3.8), то расстояние между излучателями можно взять большим 

длины волны генератора (d > λ). 

В этом случае в интервале изме-

нения обобщенной координаты 

 , соответствующей реальной 

ДН решетки, может оказаться 

несколько максимумов функции  

   sin 2 sin( 2)N N  / В ре-

зультирующей ДН они будут от-

сутствовать, если в этих направ-

лениях ДН одиночного элемента 

решетки имеет нулевое или почти нулевое значение. Таким образом, выбором 

соответствующего расстояния между излучателями (при d > λ) можно полу-

чить результирующее излучение с относительно низким уровнем боковых ле-

пестков. 

Если расстояние между излучателями выбрано таким, что можно прене-

бречь влиянием их полей друг на друга, то КНД решетки можно подсчитать по 

Рисунок 3.8 – Линейная решетка 

направленных излучателей 
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приближенной формуле 
0 01D ND , где 

01D  - коэффициент направленного дей-

ствия одиночного излучателя в свободном пространстве. Рассмотренные ли-

нейные решетки обладают направленностью только в одной плоскости - в 

плоскости расположения излучателей. 

 

3.4 Излучение плоской и пространственной синфазных решеток 

 

Для сужения ДН в двух ортогональных плоскостях, т.е. для получения 

излучения в узком телесном угле, применяют плоские решетки (рис. 3.9), со-

стоящие из N2 рядов излучателей. Каждый ряд состоит из N1 излучателей. Та-

ким образом, общее количество излучателей в решетке составляет N = N1N2. 

При расчете ДН плоской решетки сначала рассчитывают ДН линейной 

решетки (одного ряда), а затем каждый ряд излучателей заменяют эквива-

лентным точечным излучателем, помещенным в фазовом центре линей-

ной решетки. Следовательно, расчет плоской решетки сводится к расчету ли-

нейной решетки, расположенной вертикально (рис. 3.9,б), каждый эквивалент-

ный излучатель которой имеет амплитудную диаграмму 

    1 1 1 1, sin( 2) / sin 2 .Af N    

Рисунок 3.9 – Плоская решетка излучателей: 

a) – общий вид; б) – к расчету ДН решетки 
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Суммируя поля таких излучателей в дальней зоне с учетом равенства 

амплитуд токов в вибраторах и принимая ДН элементов решетки  1 ,f   

одинаковыми, получаем 

   

1 1 2 2

1
1 2

sin sin
2 2, , ,

sin sin
2 2

m

N N

E Af

 

 
 

    ( 3.8) 

где 1 1 sinkd    и 2 2 sinkd   - обобщенные координаты;   и   - углы, от-

считываемые от нормали к антенне в соответствующих плоскостях. 

Для получения одного главного максимума диаграммы направленности в 

области углов   и   
2 2 2 2

   
        расстояние между излучателями в 

решетке должно быть меньше длины волны d1,2 < λ . 

Плоская решетка, выполненная из симметричных вибраторов, имеет два 

главных максимума излучения, соответствующих углам 

   о о о о0 0   и    180 0       . При этом амплитуда поля в максимуме 

ДН           o o o o

1 1 20 ,0 0 ,0 .mE Af N N  

Для увеличения пространственной направленности, т.е. уменьшения ши-

рины основного лепестка в обеих главных плоскостях, применяются трехмер-

ные (пространственные) решетки, состоящие из нескольких (N3) одинаковых 

плоских решеток, расположенных параллельно и следующих друг за другом 

(рис. 3.10,а). При расчете ДН каждая плоская решетка заменяется эквивалент-

ным точечным излучателем (рис. 3.10,б) и рассчитывается множитель антенны 

с использованием формулы (3.1) суммирования полей: 

Рисунок 3.10 – Пространственная решетка: 

а) – общий вид; б) – к расчету ДН 
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1 1 2 3

1 1 2 2 3 3

1

1 2 3

, ,

sin sin sin
2 2 2, ,

sin 2 sin 2 sin 2

m n n nE Af f f f

N N N

Af

   

  


  

    

 

 ( 3.9) 

где  3 3 sin 90kd   , причем угол    при расчете ДН в горизонтальной 

плоскости (пл. zOx на рис. 3.10,а и б) и угол    при расчете ДН в верти-

кальной плоскости (пл. zOy). 

Если плоские решетки запитываются в фазе, то для обеспечения макси-

мального излучения в том же направлении, что и максимальное излучение 

каждой решетки, расстояние между ними d3 должно равняться λ . Для умень-

шения габаритов антенны расстояние берется равным Я/2, а питание осу-

ществляется со сдвигом фазы  на π. В обоих случаях антенна имеет максимум 

излучения в направлении линии расположения решеток в обе стороны α = 0 и 

180° (рис. 3.10). 

Для создания направленного излучения в одну сторону фазы питания 

двух плоских решеток должны быть сдвинуты на π / 2 , а расстояние между 

ними d3 = λ / 4. 
 

3.5 Решетка с линейным набегом фазы. Антенны с электрическим 

сканированием 

 

Рассмотрим систему 

идентичных излучателей, па-

раллельных друг другу и рас-

положенных на одной пря-

мой (рис. 3.11). Пусть ампли-

туды токов в излучателях 

одинаковы, а фаза тока в лю-

бом излучателе отличается от 

фазы тока предыдущего из-

лучателя на одну и ту же ве-

личину 1 , т.е. фазовое рас-

пределение по антенне ли-

нейное. Примем фазу тока в 

первом излучателе за нуле-

вую, тогда фаза в п -м излу-

чателе будет   11n  , и по-

ле, созданное этим излучате-

лем в дальней зоне, найдем 

как 

Рисунок 3.11 – Линейная решетка 

с линейным набегом фазы: 

a) – к расчету ДН; б) – схема возбуждения 
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    1 1, cos 1 .n nE Af t kr n        ( 3.10) 

Учитывая, что  1 1 sinnr r n d     (рис. 3.11,а), выражение (3.10) запишем в 

виде 

     1 1 1, cos 1 sin .nE Af t kr n kd         

 

Поле всей АР определяется, как и ранее, суммированием полей отдель-

ных излучателей: 

 
 
 

 1 0

1

sin 2
, cos ,

sin 2

N

n

n

N
E E Af t kr


 



     ( 3.11) 

где 1sinkd    - сдвиг по фазе между полями соседних излучателей в 

точке наблюдения; r0 - расстояние от фазового (геометрического) центра ре-

шетки до точки наблюдения. 

Рассмотрим множитель антенны 

 

1

1

sin sinsin
2 .

sin sin sin
2

n

N Nd
kd

f

d
kd

 


  



  
   

    
  

   
  

 ( 3.12) 

В отличие от синфазной антенны этот множитель зависит от сдвига 

фаз питания излучателей 1 . 

Максимум излучения в такой антенне имеет место для тех направлений в 

пространстве, для которых удовлетворяется условие 2 p  , где 

0, 1, 2,...,p    , т.е. разность фаз полей излучателей, вызванная разностью 

хода лучей, полностью компенсируется разностью фаз токов излучателей: 

1
1sin sin 2 ,ГЛ ГЛkd kd p

kd


 

 
      

 
 

откуда 

1sin .ГЛ p
kd d

 
     ( 3.13) 

Это уравнение называют уравнением качания луча, а р - номером луча 

максимального излучения. 

Требуемое линейное фазовое распределение в решетке можно получить 

путем питания излучателей линией с бегущей волной (рис. 3.11,б). При таком 

питании фазовый сдвиг между токами соседних излучателей 

 1 2 / ;d       - замедление фазовой скорости в питающей линии: 

Ф Лc v    . 

Подставим в выражение (3.13) значение 1 k d  . Тогда уравнение ка-

чания луча примет вид 

sin .ГЛ p d     ( 3.14) 
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Из (3.13) следует, что диаграмма направленности имеет несколько глав-

ных максимумов. Найдем условие существования одного главного максимума 

в пределах углов   от  -π/2  до  π/2 . 

В множителе антенны      sin 2 sin 2nf N    этому изменению 

угла   соответствует интервал изменения обобщенной координаты -

1 1kd kd       . Так как периодичность функции  nf   составляет 2π, 

аргумент   должен удовлетворять условию 2 2     . Следовательно, 

1 12 , 2 .kd kd          Отсюда условие существования одного луча с 

номером р = 0 в синфазной решетке  1 0   следующее: k d< 2π  и  d < λ (рис. 

3.12,а). В этом случае o0ГЛ  , т.е. главный максимум излучения перпенди-

кулярен оси антенны. 

Если, в частности, 1 kd  , то условие существования одного луча (ну-

левого) имеет вид 2kd < 2π и d < λ/2. Единственный главный максимум решет-

ки в этом случае направлен вдоль ее оси (рис. 3.12,б), т.е. o90ГЛ  . При про-

межуточных значениях 1 kd   направление максимального излучения луча с 

номером р = 0 составляет некоторый угол, отличный от 0 и 90°, а шаг  

λ / 2 <d < λ. 

Допустимую величину шага в решетке при o0 90ГЛ   можно найти из 

соотношений 1 12 , 2 .kd kd          Подставляя в первое неравенство 

значение из уравнения качания (3.13) при условии р = 0, получаем 

2 sin ГЛkd kd     , откуда 

 1 sin .ГЛd     ( 3.15) 

Направления нулевых значений поля в ДН антенны можно найти из выраже-

ния (3.12), приравняв числитель нулю [2]. 

Из уравнения (3.13) следует, что перемещение луча в антенной решетке 

в пространстве может быть осуществлено:  

Рисунок 3.12 – Множитель решетки из пяти элементов с линейным 

набегом фазы (заштрихованы участки, соответствующие реальной 

ДН, 2 2     ) при различных значениях 

1 1 1: ) 0; )a б kd       
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1) изменением частоты колебаний подключенного генератора или при-

емника;  

2) изменением фазового сдвига между излучателями с помощью 

системы фазовращателей, включаемых в питающий тракт;  

3) коммутацией (переключением) излучающих элементов решетки, шага 

излучателей или отрезков питающих трактов.  

Если эти управления положением луча осуществляются электриче-

ски, то такие антенны называются электрически сканирующими. Остро-

направленные электрически сканирующие антенны позволяют осуществлять 

быстрый (безынерционный) обзор пространства, установку луча в заданную 

точку пространства, сопровождение цели и т.д.  

В антеннах с механическим сканированием управление лучом до-

стигается поворотом, вращением, качанием и т.д. всей антенной системы, что 

ограничивает скорость сканирования. 

Если в решетке изменение фазового распределения осуществляется ме-

ханическими фазовращателями или коммутаторами, то такие антенны 

называются электромеханическими сканирующими. В остронаправленной 

антенне с электромеханическим сканированием при неподвижности всей ан-

тенной системы вращаются или перемещаются (механически) малоинерцион-

ные элементы, что позволяет увеличить скорости движения луча. 

Частотно-сканирующая антенна конструктивно наиболее проста, 

но электрическое управление положением ДН осуществляется, как правило, 

только по одной угловой координате.  

При фазовом способе сканирования в плоских решетках (изменением 

фазового сдвига между излучателями по столбцам и строкам) луч перемещает-

ся по двум угловым координатам. Под воздействием управляющего тока 

(напряжения) фаза в фазовращателе изменяется или дискретно дискретным 

фазовращателем, или плавно. При управлении фазовым распределением в ан-

тенне при сканировании - фазировании антенны - дискретный фазовращатель 

дает ошибки в установке фазы. Фазовращатель с плавной характеристикой 

управления таких ошибок не имеет, однако сопряжение плавного фазовраща-

теля с системой управления лучом (ЭВМ) приводит, как правило, к дискретно-

сти изменения фазы. Дискретность фазирования антенны, происходящая при 

дискретно-коммутационном способе сканирования и фазовом сканировании с 

дискретным фазовращателем, имеет определенные преимущества, как напри-

мер, возможность уменьшения влияния различных дестабилизирующих фак-

торов на характеристики направленности. 

Антенные решетки с фазовым или дискретно-коммутационным спо-

собом управления лучом называют фазированными антенными решет-

ками. Такие антенны находят широкое практическое применение. 
 

3.6 Расчет антенных решеток радиосистем 
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В зависимости от назначения системы и требований к направленным 

свойствам используемые антенны могут существенно отличаться от простей-

ших моделей. Амплитудное распределение 

по решетке бывает спадающим к краям 

решетки (рис. 3.13) для уменьшения уров-

ня боковых лепестков, затухающим по 

экспоненте при последовательном возбуж-

дении линией передачи (см. рис. 3.11,б) 

или другой сложной формы. Излучатели 

могут располагаться на выпуклых поверх-

ностях (см. рис. 3.1,д-ж), иметь различную 

ориентацию в пространстве и размещаться 

неэквидистантно. В этих случаях для 

определения поля излучения в дальней 

зоне необходимо суммировать поля отдельных излучателей с учетом поляри-

зации, различия амплитуд и фаз, т.е. 
1

N

n

n

E E


 . Обозначив для   - и  -

составляющих поля n-го излучателя диаграммы направленности через 

   , , ,
n nn nF F    ; комплексные амплитуды через 

,n n
A A

; фазы возбуж-

дения через n  , получим по аналогии с (3.11) 

 

  0 0

exp ;

exp ; .

n n

n n

n n

n n

E A F jkr

E A F jkr E E E   



 

  



  

    
 

Здесь 
0 0,  - единичные орты сферической системы координат. 

В этих выражениях не удается вынести за знак суммы амплитуду и ДН 

элемента, а фазовое распределение в решетке получается сложным. Поэтому 

не представляется возможным свернуть эти суммы в замкнутые выражения, 

удобные для анализа. 

Решить задачу синтеза антенной решетки, т.е. определения параметров 

решетки по заданной диаграмме направленности, из анализа сумм не удается. 

Редким исключением из этого является синтез линейных оптимальных экви-

дистантных решеток с дольф - чебышевским амплитудным распределением. 

Такие решетки с линейным фазовым распределением позволяют получить ми-

нимально возможный уровень боковых лепестков (УБЛ) при заданной ширине 

луча или при заданном уровне боковых лепестков минимальную ширину луча 

[3]. В инженерной практике для построения антенных решеток радиосистем 

используют следующий подход. На стадии предварительных расчетов для 

нахождения формы, размеров решетки, амплитудного распределения перехо-

дят от дискретной системы к непрерывно излучающей, т.е. решетки заменяют 

излучающими раскрывами. В этом случае суммы переходят в определенные 

интегралы, которые могут быть вычислены в удобном для анализа виде. 

Рисунок 3.13 – Спадающее 

амплитудное распределение 

по элементам решетки 
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Характеристики излучающих раскрывов хорошо известны в теории ан-

тенн СВЧ [3] и позволяют выбрать различные варианты построения антенной 

решетки по заданным ширине луча, УБЛ, КНД, сектору сканирования, рабочей 

полосе частот и т.д. Далее проводят дискретизацию, заменяют излучающий 

раскрыв решеткой излучателей с эквивалентными параметрами и численными 

методами (путем прямого суммирования полей) определяют основные харак-

теристики. Используя современные вычислительные средства и варьируя па-

раметры выбранных вариантов антенных решеток, по результатам численных 

расчетов устанавливают оптимальный вариант антенны для принятых крите-

риев качества [3]. 
 

3.7 Взаимодействие излучателей в решетке и диаграмма 

направленности излучателя. Метод наведенных ЭДС 

 

В антенных решетках, состоящих из близко расположенных излучате-

лей, наблюдается эффект взаимного влияния излучателей друг на друга за счет 

излучаемых электромагнитных полей. Взаимодействие между антеннами, раз-

мещаемыми в пространстве, имеет место всегда, но проявляется по-разному. 

Расположение одной антенны относительно другой в дальней зоне не 

вызывает изменения характеристик этих антенн. В антенной решетке слабона-

правленных излучателей с шагом порядка длины волны имеется сильное взаи-

модействие. В результате этого у одиночного элемента меняются ДН, сопро-

тивление излучения, входное сопротивление, резонансная частота, рабочая по-

лоса и электрическая прочность. Это взаимодействие будет различным в зави-

симости от шага решетки, взаимной ориентации и направленности излучателя, 

места излучателя в решетке (в центре и на краю). В электрически сканирую-

щих антеннах при движении луча взаимодействие излучателей изменяется. 

Физика происходящего процесса взаимодействия может быть пояснена 

следующим образом. Возбуждение одного излучателя в решетке наводит токи 

(поля) в соседних излучателях, которые начинают переизлучать. Поэтому ДН 

одиночного излучателя формирует фрагмент решетки. При управлении фазо-

вым распределением в ФАР меняются наводимые токи и, соответственно, вза-

имодействие. В зависимости от типа излучателя в решетке наводимые токи 

(поля) проявляются по-разному. В резонансных излучателях (вибраторных, 

щелевых) распределение тока по элементу сохраняется и в первом приближе-

нии остается гармоническим, а изменяется лишь амплитуда тока. В излучате-

лях бегущей волны и апертурных излучателях меняется распределение тока 

или поля по элементу. Для удобства расчетов решеток с различными типами 

излучателей вводится определение ДН элемента в решетке. В соответствии с 

ГОСТ 23282-78 под ДН излучателя в решетке  ,nF   понимается ДН 

возбуждаемого элемента, при этом все остальные излучатели нагружены 

на согласованные нагрузки. Эта ДН может существенно отличаться от ДН 



 67 

одиночного слабонаправленного элемента наличием глубоких провалов для 

некоторых направлений. Эти провалы вызваны интерференцией прямой и пе-

реизлученных волн. В ФАР при формировании луча в направлении «провала» 

ДН элемента резко падает КНД решетки и, следовательно, излучаемая антен-

ной мощность. При этом резко возрастает коэффициент отражения от входа 

излучателя вследствие изменения входного сопротивления. Под входным со-

противлением излучателя в решетке понимают входное сопротивление 

элемента при возбуждении всей решетки плоской волной с линейным фа-

зовым распределением, соответствующим направлению луча ,ГЛ ГЛ . 

Входное сопротивление излучателя зависит от фазового распределения, т.е. от 

направления формирования луча  ,BX ГЛ ГЛZ  . Существует связь между 

 ,n ГЛ ГЛF   и величиной  ,BX ГЛ ГЛZ   из которой можно найти одну вели-

чину по другой. Экспериментально удобнее находить  ,n ГЛ ГЛF  , а расчетно 

 ,BX ГЛ ГЛZ  . 

Остановимся на методах расчета взаимодействия излучателей в решетке. 

Строгое решение этой задачи связано со значительными математическими 

трудностями. Так, для простейшей решетки резонансных металлических виб-

раторов в свободном пространстве (отсутствуют элементы крепления и экран) 

взаимодействие может быть найдено из совместного решения системы инте-

гральных уравнений, каждое из которых аналогично интегральному уравне-

нию для одиночного симметричного вибратора [2]. 

Для оценки взаимного влияния вибраторных и щелевых излучате-

лей разработан приближенный метод расчета, получивший название ме-

тода наведенных ЭДС, или метода наведенных сопротивлений. Этот метод 

был предложен в 1922г. независимо друг от друга Д. А. Рожанским и Л. Брил-

люэном. Практически он применяется лишь с 1928 г. после работ А. А. Пи-

столькорса, В. В. Татаринова и М. С. Неймана. 

Пользуясь методом наведенных ЭДС, можно определить характеристики 

антенных решеток с учетом взаимодействия излучателей. Так, для вибратор-

ных антенных решеток этим методом рассчитывают входное сопротивление и 

сопротивление излучения вибраторов в решетке. Метод наведенных ЭДС поз-

воляет не только рассчитывать взаимное влияние вибраторов друг на друга, но 

и решить ряд других задач, в частности, определить собственное сопротивле-

ние вибратора. Этот метод может рассматриваться как метод первого прибли-

жения, занимающий среднее положение между упрощенной теорией, основан-

ной на теории линий с волной Т, и строгой теорией. 

Приближенность метода заключается в том, что ток вдоль вибратора 

предполагается распределенным по синусоидальному закону и влияние сосед-

них вибраторов при этом не изменяет закона распределения тока, а вызывает 

лишь изменение его амплитуды. 
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Подобное допущение, как показали эксперименты, близко соответствует 

действительности, если вибраторы тонкие и настроены в резонанс или слегка 

расстроены. 

Метод наведенных ЭДС. Сущность метода наведенных ЭДС можно по-

яснить следующим образом. Пусть имеется вибратор (рис. 4.14), изготовлен-

ный из идеального проводника. Согласно строгой теории вибраторов, каса-

тельная составляющая напряженности электрического поля на поверхности 

вибратора должна быть равна нулю: Еτ = 0. 

Применяя метод телеграфных уравнений, можно найти закон распреде-

ления тока по вибратору, а затем вычислить поле излучения Е
0
, рассматривая 

вибратор как совокупность элементарных диполей. Найденное поле не будет 

точно совпадать с действительным и удовлетворять граничным условиям на 

поверхности антенны. Это связано с тем, что, задаваясь током в вибраторе, мы 

не учитываем реакцию поля излучения на распределение тока по вибратору. 

Для устранения этого противоречия 

припишем каждому элементу вибратора 

длиной dx некоторый воображаемый импе-

данс Z1 dx (здесь Z1 -погонное сопротивле-

ние вибратора). Величина этого импеданса 

должна быть такой, чтобы обращалась в 

нуль на поверхности вибратора касательная 

составляющая полного (истинного) поля. В 

этом случае суммарная ЭДС на элементе 

вибратора длиной dx также равна нулю: 
0

1 0,xE E dx Z I dx              ( 3.16) 

где Еτ - касательная составляющая полного 

поля; 0E  - касательная составляющая поля, 

вычисленная по упрощенной теории без 

учета реакции поля излучения; 0E dx  - ЭДС, 

наведенная на участке dx вибратора; x xZ I dx  

- произведение тока на сопротивление, представляющее собой ЭДС, необхо-

димую для компенсации ЭДС, наведенной внешним полем в вибраторе на 

участке dx. 

Из уравнения (3.16) погонное сопротивление, учитывающее влияние излучен-

ного поля, 
0

1 1 1.xZ E I R jX     ( 3.17) 

Из выражения (3.17) можно определить наведенное сопротивление, при 

котором будет выполняться равенство нулю касательной составляющей элек-

трического поля. 
 

Рисунок 3.14 – К методу 

наведенных ЭДС 
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3.8 Расчет входных сопротивлений излучателей с учетом 

взаимодействия 

Из (3.17) активное погонное сопротивление  

 0 0

1 Re cos ,x x mR E I E I     

где φ - сдвиг фаз между напряженностью поля и током в элементе вибратора. 

Мощность, излучаемая антенной длиной L , - это средняя во времени 

мощность, расходуемая на сопротивлении R1 и определяемая как 

2 0 0

1

0

1 1 1
cos .

2 2 2

T

x m m t m x

L L L

P I R dx E I dx I E dt dx           

 

Излучаемую мощность можно также выразить через сопротивление из-

лучения 
2 2ПP I R   и ток в пучности вибратора IП . Из сравнения двух по-

следних уравнений следует: 

    0

2

0

2
.

T

x

П L

R I E d dx
TI

      ( 3.18) 

Полученное выражение 

позволяет рассчитать сопротив-

ление излучения решетки, актив-

ные составляющие входных со-

противлений и собственное со-

противление излучения одиноч-

ного вибратора. Если под 0

tE  по-

нимать поле, создаваемое j -м 

вибратором на поверхности i -го 

вибратора, то вычисляемое по 

формуле (3.18) сопротивление 

называется наведенным сопро-

тивлением излучения 
ijR

 в i  й 

вибратор со стороны j-го.  
Полное сопротивление из-

лучения i  -го   вибратора в ре-

шетке  из N элементов 

1
1

.i ii ij
i

j i
j

R R R  





    Здесь 
iiR
 - 

собственное сопротивление излу-

чения i -го вибратора, определяе-

мое из (3.18), где 0

tE  - поле само-

го вибратора. Излучаемая антен-

ной мощность 

Рисунок 3.15 – Зависимость активного 

(взаимного) сопротивления от рассто-

яния между вибраторами d   при 

синфазном возбуждении (кривая 
12R ) 

и при питании в квадратуре 

(кривая 
12qR

) 
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2 2 2 2

1 1 2 2 3 3

1 1 1 1
... .

2 2 2 2
П П П N П NP R I R I R I R I          

При равенстве токов в вибраторах находим сопротивление излучения ан-

тенны  
1

.
N

A i

i

R R 



  

Проведены многочисленные расчеты наведенных сопротивлений, и 

наиболее значительные для практики 

результаты сведены в графики и таб-

лицы, из которых 
ijR

 двух парал-

лельных полуволновых вибраторов 

определяется как функция расстоя-

ний d между ними и смещения h 

вдоль их осей. Расчеты (рис. 3.15) 

приведены для случая синфазной ра-

боты вибраторов при равных ампли-

тудах токов в них (кривая 
12R

) и для 

случая работы со сдвигом фазы в 

(кривая 
12qR

), когда h/λ = 0. 

Наведенные сопротивления в 

вибраторах при равных токах в 

них называются взаимными. Ход 

кривых 
12R

 объясняется уменьше-

нием амплитуды наведенного поля с 

увеличением расстояния и измене-

нием его фазы. При расстоянии d = 

0,43 λ  активная составляющая наве-

денного сопротивления равна нулю. 

Это значит, что средний сдвиг 

фазы поля второго вибратора по от-

ношению к полю первого достиг 

значения π/2 . С дальнейшим увели-

чением d наведенное сопротивление 

становится отрицательным, а следо-

вательно, снижается сопротивление 

протеканию тока. 

Найденные сопротивления из-

лучения решетки 
AR
позволяют определить КНД с учетом взаимодействия из-

лучателей решетки и влияния взаимодействия на направленность из соотно-

Рисунок 3.12 – Зависимость КНД 

решетки от шага между излучателя-

ми d   для различного 

излучателей N 
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шения 
 2

0

,1

30 A

A
D

R






 . Здесь  ,A   ненормированная ДН антенны, связы-

вающая поле с током I и расстоянием r  ,
I

E A
r

  . 

Зависимость КНД синфазной антенной решетки из параллельных полу-

волновых вибраторов с равными токами от шага приведена на рис. 3.16. 

Найденное выше 
iR
 для полуволнового вибратора, как известно, совпа-

дает с активной частью входного сопротивления. Реактивную составляющую 

входного сопротивления вибратора в решетке с учетом взаимодействия полу-

чим, проведя аналогичные расчеты для величины -  0

m xI E I . 

Известно, что комплексные наведенные сопротивления могут быть 

найдены через активные взаимные наведенные сопротивления для синфазной 

работы вибраторов и для работы со сдвигом фаз πl2 . Покажем это сначала для 

двух полуволновых вибраторов (рис. 3.17). Для 

этого обозначим сопротивления первого и вто-

рого вибраторов соответственно; Z11, Z22 - соб-

ственные; Z12, Z21 - наведенные; Z1, Z2 – пол-

ные: 1 11 12 2 22 21, .Z Z Z Z Z Z     

В общем случае токи в вибраторах могут 

иметь произвольный фазовый сдвиг на величи-

ну 1  и отношение амплитуд токов α, тогда 

1

2 1

iI I e . 

Очевидно, что Z12 пропорционально току 

I2 и Z21 - току I1. Если комплексное наведенное 

сопротивление при  а = 1   и 1 0   обозначить 

через взаимное  ZB3, то 12 2 1ВЗZ Z I I  и 

21 1 2ВЗZ Z I I  или 1

12

i

ВЗZ Z e    и 

2

21 .i

ВЗZ Z e  

Взаимное сопротивление определяется 

через наведенные сопротивления излучения 

при синфазной работе 
12R

 и при сдвиге фа-

зы токов π/2 (работа в квадратуре) 
12qR

 т.е. 
12 12 .ВЗ qZ R R    В результате 

получаем 

   

   

1

1

1 12 12

2 12 12

73,1 42,5 ,

73,1 42,5 .

i

q

i

q

Z j R jR e

Z j R jR e









 

 

   

   
 

При наличии N излучателей в решетке входное сопротивление i -го виб-

ратора определяется выражением 

Рисунок 3.17 – К расчету 

полных входных сопро-

тивлений вибраторов 
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Найденные соотношения справедливы для бесконечно тонких полувол-

новых вибраторов. С увеличением толщины вибратора в случае метода наве-

денных ЭДС растут ошибки при определении реактивной части входного со-

противления. Полное взаимное сопротивление ZB3, стремится к собственному 

сопротивлению при d = 0 (см. рис.4.15). 

Метод наведенных ЭДС позволяет приближенно решать и ряд других 

задач в антенной технике. 
 

3.9 Расчет характеристик антенн с директором и рефлектором. 

Антенна типа «волновой канал» 

 

Рассмотренные выше (п. 3.3) синфазные антенны обладают двумя 

направлениями максимального излучения. Для создания однонаправленного 

излучения, характеризующегося наличием одного главного максимума 

ДН, применяются антенны, в состав которых входят так называемые ди-

ректоры и рефлекторы. Под директором понимают систему проводов, ана-

логичную антенне, размещаемую вблизи ее и увеличивающую излучение в 

направлении антенна - директор. При этом поле в обратном направлении 

ослабляется или уничтожается. Рефлектором называется или система про-

водников, аналогичная антенне, или проводящая поверхность, располагаемая 

вблизи антенны и ослабляющая (уничтожающая) излучение в направлении ан-

тенна - рефлектор. При этом излучение в обратном направлении возрастает. 

Рефлектор в виде отражающей поверхности будет рассмотрен при изучении 

антенн СВЧ. 

Проанализируем директор и рефлектор в виде резонансного проводника 

- вибратора как антенну. Анализ таких антенн удобнее вести в режиме переда-

чи. Как директор, так и рефлектор, могут быть активными и пассивными, т.е. 

получать или не получать питание непосредственно от генератора. Пассивный 

элемент возбуждается от поля активного. Наиболее эффективными в случае 

однонаправленности являются «активные» элементы. Однако конструктивно 

наиболее просты широко применяемые антенны с пассивными элементами. 

Рассмотрим диаграмму направленности антенны с активным директором 

(рефлектором). Если в системе из двух одинаковых вибраторов принять один 

из элементов за антенну, то второй окажется директором или рефлектором в 

зависимости от положения его относительно антенны (перед или позади). Диа-

грамма направленности такой антенны  ,f   равна произведению ДН еди-

ничного излучателя  1 ,f   на множитель решетки (рис. 3.18): 

   
 
 1

sin / 2
, , .

sin 2

N
f Af
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Здесь 1sinkd    - сдвиг по фазе между полями антенны и директора за 

счет разности хода лучей и сдвига по фазе тока между элементами 1 . 

Так как в данном случае число излучателей N= 2, 

      1
1 1, , 2cos 2 , cos sin .

2 4 2
f Af Af d

  
  

 
      

 
 

Для однонаправленности антенны с директором необходимо, чтобы 

4d   и 2,    тогда      1, 2 , cos sin 1
4

f Af


 
 

    
 

, т.е. ток в ди-

ректоре должен отставать от тока антенны. 

В случае антенны с рефлектором условием работы будет 4d   и 

2,  , т.е. ток в рефлекторе должен опережать ток в антенне. На рис. 

4.18,а,б показаны ДН вибраторной антенны с «активным директором» (ре-

флектором) в двух главных плоскостях. 

Расчет антенны с пассивными направляющими элементами следует 

начать с определения тока в элементах, зависящего от положения и настройки 

элементов. Метод наведенных ЭДС позволяет найти токи в антенне. 

Рисунок 3.18 – Диаграмма направленности антенны с активным ди-

ректором (рефлектором): 

а) – в вертикальной плоскости; б) – в горизонтальной плоскости 
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Пусть имеется два полуволновых вибратора, расположенных параллель-

но, к входным клеммам которых подключены источники с ЭДС е1 и е2 (рис. 

3.19,а). 

Рассматривая вибраторы как электрические цепи, можно записать 

1 1 1 2 2 2; ,e I Z e I Z   

где Z1 и Z2 - полные входные сопротивления вибраторов, найденные с учетом 

их взаимного влияния. 

Рассмотрим случай, когда второй вибратор пассивный  (е2 =0)  и клеммы 

его замкнуты на некоторое сопротивление Z2 H (рис. 3.19,б). 
 

Ток в этом элементе не может быть равен нулю из-за взаимодействия 

вибраторов. Следовательно,  2 2 2 20 ,He I Z Z    откуда 
2 2 0HZ Z   или 

22 2 21 0,HZ Z Z    

где Z21 - наведенное сопротивление; Z22 - собственное сопротивление вибрато-

ра. Заменив наведенное сопротивление взаимным, получим 

11
2 22 21 0,j

H ВЗZ Z Z e 



    ( 3.19) 

где   - отношение амплитуд токов в вибраторах; 1  - сдвиг по фазе между то-

ками. Учитывая связь между токами первого и второго вибраторов 

1

2 1 ,jI I    ( 3.20) 

и решая совместно уравнения (3.19) и (3.20), находим ток во втором вибраторе 

через ток в первом: 

21

2 1

22 2

.
ВЗ

H

Z
I I

Z Z
 


 

Входным сопротивлением антенны в данном случае является входное сопро-

тивление активного вибратора 

1

1 11 12 .j

BX ВЗZ Z Z Z e      

Подставив в последнее выражение значение отношения токов из преды-

дущего уравнения, получим 

Рисунок 3.18 – К расчету с пассивным направляющим элементом 
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2

12

11

22 2

.
ВЗ

BX

H

Z
Z Z

Z Z
 


 

Действительная часть этого выражения определяет сопротивление излу-

чения антенны. 

Зная связь между токами в вибраторах, рассчитаем диаграмму направ-

ленности антенны. Используя общую методику расчета поля сложной антен-

ны, заменяем вибраторы эквивалентными точечными излучателями (рис. 

3.19,в) и суммируем их поля в дальней зоне. Воспользоваться множителем ре-

шетки в данном случае нельзя, так как амплитуды токов в вибраторах различ-

ны, поэтому 

    1 2 1cos cos sin .m mE E t kr E t k r d          

Можно показать, что
1 2m mE E  , так как поля пропорциональны ам-

плитудам токов в вибраторах. Тогда амплитуда суммарного поля определяется 

из решения векторного треугольника (рис. 3.19,г): 

 2

1 11 2 cos sin ,m mE E kd       

Или 

   1 2, , ,mE Af f     

где 60 ПA I r  в случае любой вибраторной антенны;  1 ,f   - диаграмма 

направленности вибратора;   2

2 , 1 2 cosf         - множитель системы, 

учитывающий наличие второго (пассивного) вибратора; 1sinkd    — 

сдвиг по фазе между полями активного и пассивного вибраторов в точке 

наблюдения. 

Мы рассмотрели простейший случай, когда перед активным вибратором 

находится один пассивный элемент. Если перед вибратором находятся N - 1 

пассивных директоров, то, обобщая полученные результаты, запишем следу-

ющую систему уравнений для определения токов в элементах антенны: 

11 1 12 2 13 3 1 1

21 1 22 2 23 3 2

1 1 2 2 3 3

... ,

... 0,

..................................................................

... 0.

ВЗ ВЗ n ВЗ

ВЗ ВЗ n ВЗ

n n ВЗ n ВЗ nn ВЗ

Z I Z I Z I Z e

Z I Z I Z I Z

Z I Z I Z I Z

    

    

    

 

Здесь сопротивления Z и токи I - комплексные величины, и решение уравне-

ний представляет значительные трудности. 

При проектировании антенны с пассивными элементами обычно рас-

сматривают ряд вариантов «волнового канала» с различными расстояниями 

между вибраторами и с разной длиной вибраторов и выбирают наилучший ва-

риант. Расстояние d между излучателями обычно выбирают в пределах d- 

(0,1... 0,3) λ, т. е. не обязательно равным λ /4. 

Расчетным путем можно получить только ориентировочные значения 

расстояния d и длин вибраторов. Исследование антенны с пассивными элемен-
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тами показывает, что для получения наилучших результатов амплитуда и фаза 

тока в них должны подстраиваться. Это можно осуществить путем изменения 

сопротивления Z2 H. На коротких волнах в качестве такого подстроенного со-

противления применяют шлейф, который подключают к входным клеммам 

вибратора. На СВЧ подстройку пассивного вибратора производят изменением 

его длины в небольших пределах. 

Опыт показывает, что при одинаковых поперечных сечениях вибраторов 

пассивный рефлектор должен быть на несколько процентов длиннее активного 

вибратора, а пассивный директор короче. На коротких волнах чаще всего ис-

пользуется работа пассивного элемента в качестве рефлектора. На УКВ и СВЧ 

широкое распространение получили антенны типа «волновой канал» (рис. 

3.20,a), состоящие из одного активного вибратора, одного рефлектора и не-

скольких директоров. 

Увеличение числа директоров сужает ДН и увеличивает интенсивность 

излучения в направлении главного максимума. Применение рефлекторов свы-

ше одного лишено смысла, так как поле за рефлектором значительно ослабле-

но и второй рефлектор малоэффективен. Иная картина с директорами, так как 

каждый последующий директор попадает в интенсивное поле антенны и ока-

зывает значительное влияние на диаграмму излучения. Коэффициент направ-

ленного действия такой антенны может быть определен по формуле 

1 ,D k L   где L - полная длина антенны; k1 - коэффициент, зависящий от 

длины антенны и определяемый по графику рис. 3.20,б. 
 

3.10 Антенны бегущей волны и ДН линейной антенны 

 

В гл. 2 рассмотрены антенны, представляющие собой линейные вибра-

торы, вдоль которых ток распределен по закону стоячей волны. 

Рисунок 3.20 – К расчету антенны типа “волновой канал”: 

а) – упрощенная схема (1 – активный вибратор; 2 – рефлектор; 3 - 

директоры); б) – вспомогательный график для определения КНД 
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Наряду с указанными широко применяются линейные излучающие си-

стемы из одинаковых источников электромагнитного поля, расположенных 

непрерывно или дискретно вдоль заданного направления в пространстве, ток 

(поле) по которым распределен по закону бегущей волны. 

Примерами таких систем являются прямолинейный провод с электриче-

ским током, протяженная щель вдоль узкой стенки прямоугольного волновода, 

система одинаковых излучателей, центры которых расположены на прямой 

линии (антенная решетка), а также антенны, выполненные на основе замедля-

ющих систем, способных поддерживать поверхностные волны: диэлектриче-

ские стержневые, спиральные, импедансные. 
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4 АНТЕННЫ В РЕЖИМЕ ПРИЕМА 

 

4.1 Параметры и характеристики приемных антенн 

 

При работе в режиме приема на входе антенн под действием падающего 

на нее извне электромагнитного поля (рис. 4.1) наводится ЭДС е, величина ко-

торой зависит от направления и формы фронта падающей волны, величины и 

ориентации напряженно-

сти электромагнитного 

поля и свойств самой ан-

тенны. Основным пара-

метром приемной антен-

ны, характеризующим ее 

направленные свойства, 

является комплексная 

диаграмма направленно-

сти  ,F  , под кото-

рой с точностью до по-

стоянного множителя с 

понимают зависимость 

комплексной амплитуды 

ЭДС  ,e   на входе 

антенны от направлении 

 ,  падения на антен-

ну плоской электромаг-

нитной волны с постоян-

ными амплитудой и фа-

зой в точке падения и поляризацией, обеспечивающей максимальное значение 

ЭДС для каждого направления падения: 

   , ,ПРF ce      ( 4.1)  

Представим  ,ПРF    в виде 

     ,
, , .ПРjФ

ПР ПРF F e


 


     ( 4.2) 

Характеристика    , ,ПР ПРF F     называется амплитудной диаграм-

мой направленности приемной антенны,  ,ПРФ   - ее фазовой диаграм-

мой направленности. 

Коэффициент с обычно выбирают таким образом, чтобы максимальное 

значение  ,ПРF   по всем направлениям  ,  равнялось единице. При та-

Рисунок 4.1 – Расположение приемной 

антенны относительно поля падающей волны 
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кой нормировке  ,ПРF   называется нормированной комплексной диаграм-

мой направленности. Если антенна и окружающее антенну пространство не 

содержат невзаимных элементов, то комплексная диаграмма направленности 

антенны в режиме приема совпадает с комплексной диаграммой направленно-

сти в режиме передачи: 

   , , .ПРF F      ( 4.3) 

Это утверждение следует из принципа взаимности и доказывается в п. 

4.2. Таким образом, основные характеристики направленности такие, как диа-

грамма направленности, а следовательно, коэффициент направленного дей-

ствия и коэффициент усиления для приемной антенны без невзаимных эле-

ментов совпадают с аналогичными характеристиками направленности при ра-

боте этой антенны в режиме передачи. 

Важнейшим параметром приемной антенны, которым обычно не 

интересуются при работе антенны в режиме передачи, является ее шумо-

вая температура Та, измеряемая в Кельвинах. 

Шумовая температура характеризует мощность шумов на входе прием-

ной антенны, возникающих в полосе частот f , при отсутствии полезного 

сигнала: 

  
,ШP kT f 
 

( 4.4) 

где  231,38 10 Вт Гц Кk    - постоянная Больцмана. 

Шумы, возникающие на входе антенны, складываются из внутренних и 

внешних шумов. Обозначая шумовую температуру внутренних шумов Та фл, а 

внешних - 
aT 

, получаем 

.а а фл аТ T Т    ( 4.5) 

Внутренние шумы Та фл обязаны омическим потерям в антенне и связаны с 

тепловыми флуктуациями заряженных частиц в проводниках и диэлектриках. 

Их величина определяется соотношением 

 0 1 ,a фл аT Т    ( 4.6) 

где Т0 - физическая температура антенны в Кельвинах; a  - коэффициент по-

лезного действия антенны. 

Внешние шумы возникают из-за приема антенной шумов из окружаю-

щего ее пространства и зависят как от формы амплитудной диаграммы, так и 

от углового распределения падающего на антенну потока мощности внешних 

шумов, который характеризуется так называемой яркостной температурой 

 ,яT  : 

   
2

2

0 0

, , sin .
4

a
a я

D
T T F d d

 


  


        ( 4.7) 

Интегрирование в (4.7) ведется по всей угловой области пространства, окру-

жающего антенну. 
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Значения внешней шумовой температуры антенны существенно зависят 

от частоты. В диапазонах длинных, средних и коротких волн основной вклад в 

aT 
 вносят атмосферные помехи, вызванные грозовыми разрядами, и помехи, 

создаваемые промышленными установками и транспортом. С увеличением ча-

стоты уровень атмосферных помех уменьшается. Известны следующие оценки 

составляющей шумовой температуры 
aT 

 за счет атмосферных помех в сред-

ней полосе России: на частоте 1 МГц она равна 83 10 K , на частоте 30 МГц 

она уменьшается до 300 К, а при дальнейшем повышении частоты до 50-70 

МГц шумовая температура за счет атмосферных помех практически стремится 

к нулю. Однако при этом начинают проявляться шумы космического проис-

хождения. Из-за неравномерного распределения (грозовые помехи можно счи-

тать равномерно распределенными) шумовая температура антенны начинает 

зависеть от ориентации диаграммы направленности, а также от структуры и 

уровня ее боковых лепестков. В диапазоне дециметровых и сантиметровых 

волн существенный вклад в шумовую температуру вносит также тепловое ра-

диоизлучение Земли. Поэтому для снижения шумовой температуры острона-

правленных антенн этих диапазонов необходимо, чтобы основной лепесток 

диаграммы направленности был сориентирован в область «холодного» участка 

неба, а боковые лепестки, направленные в сторону Земли, были малыми. В 

правильно спроектированных антеннах составляющая шумовой температуры, 

обязанная космическим источникам и излучению Земли, может быть умень-

шена до 5-20 К. Возвращаясь к соотношению (4.5), видим, что в диапазоне 

длинных и средних волн основной вклад в шумовую температуру антенны 

вносит составляющая 
aT 

, поэтому шумовая температура антенны не зависит 

от ее коэффициента полезного действия. В СВЧ - диапазоне существенный 

вклад в aT  начинает вносить флуктуационная составляющая Та фл. Поэтому при 

проектировании малошумящих антенн этого диапазона надо обеспечивать 

максимально возможный коэффициент их полезного действия. 

 

4.2 Применение принципа взаимности к изучению свойств 

приемных антенн 

 

Рассмотрим две произвольные антенны А1 и А2 расположенные в дальней 

зоне на расстояния r друг друга (рис. 4.2), и рассмотрим две ситуации. В пер-

вой из них антенна А1 является передающей и возбуждается гармоническим 

сигналом с частотой f от некоторого генератора с комплексной амплитудой  

ЭДС el   и внутренним сопротивлением Zl. 

Антенна А2 является приемной и нагружена на сопротивление Z2. Под 

действием ЭДС 1e  на входе передающей антенны возникает ток с амплитудой 
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1
1

1 1

,
a

e
I

Z Z



 ( 4.8) 

где Zal - входное сопротивление антенны А1 в режиме передачи. 

Под действием этого тока антенна А1 излучает электромагнитное поле. В 

соответствии с соотношением (1.15) напряженность электрического поля в ме-

сте расположения антенны А2 

  21 1 1 21 21, ,
2

jkr

Д

j
E I h F e r






    ( 4.9) 

где 
1Дh  - действующая 

длина антенны A1, 

 1 21 21,F   - комплексная 

векторная нормированная 

диаграмма направленно-

сти антенны А1 в режиме 

передачи;  21 21,  - углы, 

соответствующие направ-

лению на вторую антенну 

(ее фазовый центр) в си-

стеме координат первой 

антенны (рис. 4.2,а). 

Исключая из выражений 

(4.8), (4.9) ток 
1I , получа-

ем 
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( 4.10) 

где отношение векторов, 

стоящих в числителе и 

знаменателе имеет смысл 

в силу их коллинеарности. 

Под действием 

напряженности 21E  на входе приемной антенны А2 появится ток 
21I , амплитуду 

которого определим на основании принципа взаимности позже. 

Рассмотрим теперь другую ситуацию, когда антенна А2 является переда-

ющей и возбуждается на входе ЭДС 2e с той же частотой f . Все остальные 

условия остаются прежними (рис. 4.2,б). Обозначая через 
2 2,Д ah Z  соответ-

ственно действующую длину и входное сопротивление антенны А2 в режиме 

передачи, а через  2 2 2,F   ее нормированную векторную диаграмму направ-

ленности (в системе координат антенны А2), аналогично тому, как это делалось 

Рисунок 4.2 – Эквивалентный четырехпо-

люсник, образованный входами двух 

антенн А1 и А2 
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в (4.10), найдем связь между ЭДС 2e и напряженностью 
12E  электрического 

поля, создаваемого антенной А2 в режиме передачи в месте расположения ан-

тенны А1: 
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2
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2
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,

a

jkr

Д
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e
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 ( 4.11)  

где углы 12 12,  соответствуют направлению на антенну А1. 

Под действием напряженности поля 12E на входе антенны А1 возникает 

ток 
12I , значение которого определим из принципа взаимности. Для этого рас-

смотрим эквивалентный четырехполюсник, образованный входами антенн А1 и 

А2 (показан пунктиром на рис. 4.2). В случае, когда антенны А1 и А2 не со-

держат невзаимных устройств, а в окружающем их пространстве отсут-

ствуют нелинейные среды, эквивалентный четырехполюсник является 

взаимным, т.е. для него выполняется соотношение 

1 2

21 12

e e

I I
  ( 4.12) 

которое, в частности, показывает, что если под действием некоторого напря-

жения на первом входе появился ток на втором входе, то при включении этого 

же напряжения на втором входе появится точно такой же ток на первом входе, 

т.е. условия передачи энергии с первого входа на второй и, наоборот, одинако-

вы. 

Подставляя в соотношение (4.12) значения 1e   и 2e  из выражений (4.10) и 

(4.11), после преобразований и сокращения получаем  

 
  

 
  

12 1 1 21 2 2

1 12 1 21 12 2 21 2 12 12, ,

a a

Д Д
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 ( 4.13) 

Так как антенны А1 и А2 произвольные, то соотношение (4.13) показыва-

ет, что для любой антенны произведение величин, стоящих в левой или правой 

частях (4.13), является некоторой константой N. Действительно, при измене-

нии параметров антенны А2 параметры А1 не изменятся. В силу линейности ан-

тенны отношение 
12 12I E  тоже сохранится. 

Обозначая через I  ток на входе приемной антенны, возникающий под 

действием падающей с направления  ,  плоской волны с вектором напря-

женности электрического поля E , получаем 

 

  
,

,

a

Д

I Z Z
N

h E F 




 
 ( 4.14) 

где Z- сопротивление, включенное на входе антенны;  , , ,a ДZ h F   - со-

ответственно входное сопротивление, действующая длина и диаграмма 

направленности антенны в режиме передачи. 
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Анализ показывает, что для элементарного диполя константа N = j, поэтому 

ток на входе произвольной приемной антенны 

  ,
.

Д

a

jh E F
I

Z Z

 



 ( 4.15) 

Числитель правой части (4.5) имеет размерность ЭДС, которая создается на 

входе приемной антенны под действием падающего извне поля. Обозначая 

комплексную амплитуду этой ЭДС через  ,e  , из (4.15) получаем 

    , , ,Дe jh E F      (4.16) 

 ,
.

a

e
I

Z Z





 ( 4.17) 

Обозначая через ep  поляризационную диаграмму направленности пада-

ющего извне на антенну поля    , ,eE Ep    , а через  ,p   - поляриза-

ционную диаграмму направленности антенны в режиме передачи 

      , , ,F F p      , из (4.16) получаем 

     , , , ,Дe jEh F        ( 4.18) 

где 

      , , ,ep p        ( 4.19) 

- коэффициент, показывающий уровень принимаемого антенной поля в зави-

симости от взаимной ориентации поляризационных диаграмм направленности 

антенны и падающего поля. 

При совпадении поляризации падающего извне поля с поляризацией по-

ля, излучаемого антенной в этом направлении, т.е. при    , ,ep p     ко-

эффициент  = 1 и выражение (4.18) приводится к виду 

   , , .Дe jEh F     ( 4.20) 

Соотношение (4.20) показывает, что при совпадении поляризации падающего 

поля с поляризацией поля, излучаемого антенной в режиме передачи, ком-

плексная диаграмма направленности антенны в режиме приема  ,e   с точ-

ностью до постоянного множителя Дjh E  совпадает с комплексной диаграм-

мой направленности этой антенны  ,F   в режиме передачи. 

Соотношение (4.17) позволяет представить антенну в режиме приема в 

виде эквивалентной схемы, показанной на рис. 4.3. Непосредственно сама 

приемная антенна в присутствии падающего на нее извне поля является как бы 

источником ЭДС с напряжением  ,e   и с внутренним сопротивлением 

a a aZ R jX   равным входному сопротивлению антенны в режиме передачи. 

Принимаемая антенной мощность (мощность, выделяемая в сопротивлении 

нагрузки  Z = R+jX) 
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  ( 4.21)  

достигает максимального значения maxP  при условии 
aZ Z . При этом 

 
       

22 2 2 2 2

max

,, , ,
, ,

8 8 8 8

Д

a a

a a

E h Fe e R e
P

R R R R R

  
  



  

  
     (4.22) 

где R  - сопротивление излучения антенны, 

отнесенное к току на входе антенны; 

a

a П

R R

R R R
  



 


 - коэффициент полезного 

действия антенны; RП – сопротивление ак-

тивных потерь антенны. 

Учитывая, что действующая длина и 

сопротивление излучения связаны соотно-

шением  0 /Дh D R W  , где D0 - КНД 

антенны в направлении максимума диа-

граммы направленности; W - волновое со-

противление среды (для свободного про-

странства W = 120 π Ом), преобразуем вы-

ражение (4.22) к виду 

     

2
2 2

2 2

max , , , ,
8 4

aE D
P F Gp F

W

  
  

 
      ( 4.23) 

где  
2

2p E W  - плотность потока падающей на антенну мощности внеш-

него электромагнитного поля; G - коэффициент усиления антенны. 

В частности, в антенне без потерь  1a   и при условии приема падаю-

щего поля с направления максимума диаграммы направленности максималь-

ное значение принимаемой мощности 
2

max .
4

D
P p




  ( 4.24) 

Полагая, что максимальная мощность, принимаемая антенной, собирает-

ся ею равномерно с некоторой части поверхности ЭФS  фронта падающей плос-

кой волны, т.е. max ЭФP pS  (4.24) найдем 

2

.
4

ЭФS D



  ( 4.25) 

 Параметр ЭФS  называют эффективной поверхностью приемной ан-

тенны. А выражение (4.25) является одним из фундаментальных соотно-

шений, связывающих КНД антенны в режиме передачи и ее эффективную 

поверхность в режиме приема. Эффективная поверхность апертурных ан-

Рисунок 4.3 - Эквивалент-

ная схема приемной 

антенны 
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тенн, тесно связана с величиной геометрической поверхности их раскрыва S 

известным соотношением ,ЭФS Sv  где v - коэффициент использования по-

верхности. Учитывая, что для антенн с синфазным распределением поля в рас-

крыве 1v  , получаем: эффективная поверхность антенн не превышает по-

верхности раскрыва и равна ей при v = 1, что достигается только при равно-

мерном амплитудном распределении поля в раскрыве антенны. 
 

4.3 Антенна как пассивный рассеиватель 

 

В режиме приема антенна, наряду с мощностью, передаваемой в нагруз-

ку, рассеивает часть падающей мощности обратно в окружающее антенну про-

странство и с этих позиций является некоторым пассивным рассеивателем, 

имеющим вполне определенную радиолокационную заметность (активным 

рассеивателем можно считать передающую антенну в момент работы переда-

ющего устройства). 

Полную мощность, рассеиваемую приемной антенной, и ее распределе-

ние в пространство нельзя определить только через характеристики и парамет-

ры антенн в режиме передачи. Формально это связано с тем, что распределе-

ние тока в антенне в режиме приема отличается от распределения тока в ре-

жиме передачи и не выражается друг через друга. Это обусловлено различием 

в системе возбуждения антенны в обоих режимах. Если в режиме передачи 

возбуждение сторонними источниками осуществляется в некоторой ограни-

ченной областью антенны, то в режиме приема сторонние источники (вешнее 

падающее поле) распределены по всей ее поверхности [1]. 

Приемная антенна является диссипативным рассеивателем, так как 

часть мощности падающего на антенну поля поглощается в нагрузке при-

емной антенны. Поэтому для приемной антенны как диссипативного рассеи-

вателя имеет место фундаментальное соотношение между полной мощностью 

поглощения (в нагрузке) РH и мощностью рассеяния РРАС: 

.PAC HP P  ( 4.26) 

Знак равенства в соотношении (4.26) справедлив лишь при условии, что 

поверхность антенны является поверхностью абсолютно «черного» типа, т.е. 

вся мощность, заключенная в части поверхности фронта падающей волны, 

совпадающей с геометрической поверхностью апертуры антенны, поглощается 

её нагрузкой. Другими словами, сумма всех составляющих рассеянного поля 

должна быть равна нулю. Из соотношения (4.26) также следует, что приемная 

антенна может обладать нулевым рассеянием только при условии чисто реак-

тивной нагрузки, когда РН = 0 . При наличии активной составляющей 

нагрузки на входе приемной антенны последняя не может быть полно-

стью радиолокационно невидимой. 
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4.4 Параметры электромагнитной совместимости антенн 

 

Любая приемная антенна наряду с полезным сигналом принимает ме-

шающие сигналы соседних радиотехнических систем. Прием мешающих сиг-

налов может привести к нарушению работы той или иной радиосистемы, 

находящейся в поле излучения соседних радиосистем. При этом говорят, что 

электромагнитная совместимость (ЭМС) таких радиосистем не обеспечена. 

Одним из основных каналов передачи и приема мешающих сигналов соседних 

радиосистем является канал передающая антенна одной радиосистемы - окру-

жающее пространство - приемная антенна другой радиосистемы. Поэтому для 

оценки электромагнитной совместимости соседних радиотехнических систем 

(РТС) необходимо уметь рассчитывать мощность сигнала, приходящего со 

входа передающей антенны одной радиосистемы на вход приемной антенны 

другой радиосистемы на некоторой произвольной частоте f , лежащей в интер-

вале 0,2f0 – 5f0, где f0 - рабочая частота радиосистемы, для которой анализиру-

ется электромагнитная совместимость с соседними радиосистемами. Полагая, 

что каждая из рассматриваемых антенн по частоте f имеет один вход, а сами 

антенны и окружающее их пространство линейны, находим очевидную линей-

ную зависимость между мощностью Р1 на входе передающей антенны и мощ-

ностью Р2 на входе приемной антенны: 

     2 1 .P f f P f  ( 4.27) 

Коэффициент  f  называют коэффициентом связи двух антенн на 

частоте f . Этот параметр является одним из основных при анализе электро-

магнитной совместимости двух РТС. Если антенны соседних РТС расположе-

ны в дальней зоне на расстоянии r друг от друга, то плотность потока мощно-

сти передающей антенны в месте расположения приемной антенны 

   
2

1
2 2 1 1 22

.
4

P
P M G F M

r
  ( 4.28) 

где 1G  - коэффициент усиления передающей антенны в направлении максиму-

ма диаграммы направленности;  2F M  - значение нормированной диаграммы 

направленности передающей антенны в направлении на приемную антенну. 

Используя соотношения (4.27), (4.28), получаем выражение для коэффи-

циента связи антенн: 
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4
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 ( 4.29) 

где 

       
2 2

1 2 1 1 2 2 1 2 2 1;G M G F M G M G F M   ( 4.30) 

- соответственно коэффициенты усиления передающей и приемной антенн в 

направлении друг на друга. 

Таким образом, коэффициент связи антенн рассчитывают через их ха-

рактеристики направленности. Особенность заключается в том, что эти харак-
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теристики должны быть известны в широкой, в том числе и нерабочей, полосе 

частот.  

Выражение (4.30) показывает возможные пути обеспечения ЭМС РТС за 

счет уменьшения коэффициента связи их антенн, а именно: увеличение рас-

стояния между антеннами (способ очевидный, но далеко не всегда приемле-

мый); уменьшение коэффициента усиления каждой из антенн в заданной поло-

се частот в направлении на другую антенну, в частности, с помощью форми-

рования провалов в диаграммах направленности антенн в указанных направ-

лениях или установки экранов между антеннами; применение поляризацион-

но-развязанных антенн; использование резонансного согласования антенн с 

фидерной линией на рабочей частоте, что приводит к резкому рассогласова-

нию, а следовательно, и падению коэффициента усиления антенн на нерабочих 

частотах; применение фидерных линий с большой постоянной затухания на 

нерабочих частотах. 

Вообще с позиции обеспечения ЭМС при разработке антенно-фидерных 

устройств важно обеспечить не только «хорошие» характеристики в требуе-

мой рабочей полосе частот РТС, но и «плохие» характеристики за пределами 

этой полосы. 

Если антенны расположены на произвольном расстоянии друг от друга, 

в частности, в промежуточной или ближней зоне, то коэффициент связи ан-

тенн определяется через их поле излучения в режиме передачи: 
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 ( 4.31) 

Здесь через 
1 1 2 2, , ,E H E H  обозначены электрическое и магнитное поля первой 

и второй антенн в произвольной точке на поверхности S при подаче на вход 

каждой из антенн в режиме передачи мощностей РПАД 1 и РПАД 2; Г1, Г2 - коэф-

фициенты отражения от входов этих антенн. При этом поле одной из антенн, 

например 
1 1,E H  и коэффициент отражения от ее входа Г1 находятся в присут-

ствии второй антенны, т.е. учитывается реакция второй антенны, как пассив-

ного рассеивателя на поле излучения первой антенны. Поле 
2 2,E H второй ан-

тенны может существовать как в присутствии, так и в отсутствие первой ан-

тенны. Поверхность S - произвольная замкнутая, охватывающая либо только 

первую, либо только вторую антенну. 

При расчете полей
1 1 2 2, , ,E H E H , входящих в соотношение (4.31), требу-

ется решение соответствующей задачи возбуждения антенн в режиме переда-

чи. Эта задача, как правило, хорошо разрешима для антенн, работающих на 

основной (рабочей) частоте. Для нерабочих частот поля излучения известны 

лишь для простейших типов антенн (вибраторных, щелевых, в виде открытых 

концов волноводов и др.). Поэтому, несмотря на относительную простоту со-
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отношения (4.31), пользование им требует существенного развития методов и 

алгоритмов расчета полей излучения антенн на нерабочих частотах. 

Для слабонаправленных и других типов антенн, для которых известно 

взаимное сопротивление Z12 между первой и второй антеннами, коэффициент 

связи 

 
  

2

12 1

2

11 1 22 12

4 Re
,H

H

Z Z W
f

Z W Z Z Z
 

  
 ( 4.32) 

где Z11, Z22 - входные сопротивления первой и второй уединенных антенн; W1 - 

волновое сопротивление фидерной линии первой антенны; ZH - сопротивление 

нагрузки, включенное непосредственно на вход второй антенны. 

Более подробные сведения о методах расчета коэффициента связи между 

антеннами в широкой полосе частот можно найти в [1,2]. 
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5 СЛАБОНАПРАВЛЕННЫЕ АНТЕННЫ 

 

5.1 Характеристики антенн с учетом влияния проводящей земной 

поверхности или летательного аппарата. Метод зеркальных изображений 

 

При расположении антенны вблизи земной поверхности или металличе-

ского экрана, имеющего в общем случае произвольную форму (обшивка лета-

тельного аппарата (ЛА) или корабля), часть поля антенны попадает на эту по-

верхность (рис. 5.1,а). В ре-

зультате в земле и близко 

расположенных металличе-

ских телах возникают токи 

проводимости и смещения 

(вторичные токи). Эти токи 

создают свое (вторичное) по-

ле, которое связано с первич-

ным через граничные усло-

вия на земной поверхности 

или экране. Влияние, оказы-

ваемое вторичным полем на 

характеристики антенны, ни-

чем качественно не отлича-

ются от влияния рядом раз-

мещенной антенны, и каче-

ственный характер этого вли-

яния остается одинаковым 

как для земли, так и для ме-

таллического экрана. 

Поскольку граничные 

условия для металлической 

поверхности записываются 

значительно проще, чем для 

реальной (полупроводящей) 

земной поверхности, рас-

смотрение начнем с идеально 

отражающего экрана, вос-

пользовавшись методом зеркального изображения. 

Согласно этому методу источник радиоизлучения, расположенный над 

бесконечно протяженной и идеально проводящей плоскостью, создает в осве-

щенном полупространстве такое же поле, какое создали бы два источника из-

лучения, помещенные в свободное пространство, один из которых представля-

Рисунок 5.1 – Влияние экрана на харак-

теристики антенны: 

а) – расположение вибратора над метал-

лическим экраном; 

б) – ход лучей от антенны и ее зеркаль-

ного изображения 
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ет собой реальную антенну, а второй - ее зеркальное изображение в экране. 

Зеркальный источник располагается при этом на продолжении нормали к по-

верхности на расстоянии, равном высоте подвеса h реальной антенны (рис. 

5.1,б). Амплитуда тока в зеркальном источнике (антенне) при полном отраже-

нии равна амплитуде тока в реальной антенне. 

Что касается направления (т.е. фазы) тока в зеркальном изображении ан-

тенны, то оно может быть указано только с учетом граничных условий на по-

верхности экрана. 

Зеркальные изображения симметричного вибратора при различных его 

ориентациях относительно экрана, а также направления силовых линий поля 

E  антенны и ее зеркального изображения показаны на рис. 5.2,а), б). 

Рисунок 5.2 – Зеркальное изображение симметричного вибратора: 

а) – общий вид; 

б) – определение тока в зеркальном изображении вибратора 
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Как видим, на поверхности экрана тангенциальная составляющая Еτ ре-

зультирующего поля обращается в нуль, если в горизонтальном вибраторе и 

его изображении токи текут в противоположных направлениях (т.е. противо-

фазны), а в вертикальном вибраторе и его изображении - в одном направлении 

(токи синфазны). 

Направление тока в изображении произвольно ориентированного вибра-

тора определяется как для суммарного тока I2, состоящего из горизонтальной  

и вертикальной составляющих. 

Более сложные антенны при построении их зеркальных изображений 

могут быть разложены на более простые элементы, для которых правила зер-

кального изображения известны. 

В отличие от идеального отражающего экрана земная поверхность не да-

ет полного отражения; часть энергии падающей волны проникает в толщу 

Земли и там затухает, превращаясь в тепло. Поэтому строгий учет влияния ре-

альных параметров почвы на излучение антенн оказывается более сложным. 

Однако его результаты показывают, что и в этом случае принцип зеркального 

изображения также может быть использован для расчета поля, но только в 

дальней зоне (диаграмма направленности). При этом зеркальное изображение 

излучателя, как и для металлического экрана, располагается под плоской зем-

ной поверхностью, а ток I2 в нем принимают равным току реальной антенны I1, 

умноженному на коэффициент отражения R от полупроводящей земной по-

верхности (коэффициент Френеля): 

2 1,I RI  

где jФR R e   (R - модуль коэффициента отражения, Ф - его фаза). 

В зависимости от ориентации вектора E  у отражающей поверхности 

различают коэффициенты Френеля для горизонтально и вертикально поляри-

зованных полей. Причем эти коэффициенты зависят от угла падения волны, 

электрических параметров почвы (проводимости σ, диэлектрической проница-

емости ε) и длины волны λ. Соответствующие расчетные формулы приводятся 

в курсе теории электромагнитного поля. 

Таким образом, применение метода зеркального изображения позволяет 

свести задачу об антенне над экраном (или землей) к задаче о двух связанных 

антеннах с известным соотношением токов: 
1

2 1 .j jФI I e R R e      

 

5.2 Диаграммы направленности антенны с учетом влияния земли. 

Несимметричный вибратор 

 

Примем вначале для простоты рассмотрения землю идеально проводя-

щей и плоской. 

Антенну и ее зеркальное изображение заменим точечными излучателя-

ми, расположенными в их фазовых (геометрических) центрах (рис. 5.3). Тогда 
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получим систему из двух вибраторов, разнесенных на расстояние 2h и имею-

щих равные амплитуды токов. 

Суммарное поле такой системы в плоскости расположения вибраторов 

может быть найдено с использованием множителя решетки: 

     1 1 ,N NE Af f E f      

где  1 1E Af   - напряженность поля симметричного вибратора без учета 

влияния земли; А и  1f   - 

соответственно напряженность 

поля вибратора в направлении 

максимального излучения и его 

диаграмма направленности; 

     sin 2 sin 2Nf N    - 

множитель системы, учитыва-

ющий в данном случае влияние 

земли; 2 sink h Ф    - сдвиг 

по фазе между полями антенны 

и ее зеркального изображения в 

точке наблюдения;   - угол 

между направлением в точку 

наблюдения и горизонтальной 

плоскостью; N - число излучате-

лей (в рассматриваемом случае 

N = 2). 

При горизонтальной поля-

ризации поля излучения токи в 

реальном вибраторе и его зеркальном изображении противофазны (ФГ = π) и 

 12 sin 2 sin .Г

h
E Af 



 
     

 
 ( 5.1)  

В случае вертикальной поляризации, когда ФВ = 0, суммарное поле 

 12 cos 2 sin .B

h
E Af 



 
     

 
 ( 5.2) 

Из выражений (5.1) и (5.2) следует, что основным параметром, опреде-

ляющим направленные свойства антенны в вертикальной плоскости, является 

относительная высота подвеса h/λ . В горизонтальной плоскости ДН остается 

без изменения, так как множитель системы  Nf   не зависит от азимутально-

го угла  . 

Если горизонтальный вибратор в свободном пространстве создает нена-

правленное излучение в вертикальной плоскости (экваториальная плоскость 

вибратора), то в присутствии земли ДН, как это следует из (5.1), приобретает 

лепестковый характер (рис. 5.4). С увеличением высоты подвеса над землей 

Рисунок 5.3 – К расчету ДН вибратора 

с учетом влияния Земли 
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число лепестков увеличивается, нижние лепестки приближаются к земле, ДН 

становится уже. При этом число боковых лепестков при углах   в пределах  

0 – 90
о
 равно числу полуволн, укладывающихся на высоте подвеса антенны h. 

Кроме того, излучение 

вдоль земной поверхности 

(  = 0) отсутствует, а 

напряженность поля в 

направлении максималь-

ного излучения удваивает-

ся по сравнению со случа-

ем вибратора, находяще-

гося в свободном про-

странстве. 

Если вибраторная антенна 

расположена вертикально 

над земной поверхностью, 

то она также меняет свои 

направленные свойства, 

приобретая многолепест-

ковый характер (рис. 

14.5,а). Как следует из вы-

ражения (14.2), максимум 

излучения при этом 

направлен вдоль земной 

поверхности. 

Формулы (5.1) и 

(5.2) можно использовать 

при инженерных расчетах 

ДН антенн коротких волн. 

При учете конечной 

проводимости земли мо-

дуль коэффициента отра-

жения от ее поверхности 

R<1. Следовательно, ам-

плитуда тока в зеркальном 

изображении вибратора 

меньше, чем в реальном, и 

при расчете ДН системы 

нельзя использовать мно-

житель решетки fN ( ). В этом случае необходимо геометрически суммиро-

вать поля в дальней зоне от антенны и ее зеркального изображения. 

Введем обозначения: ЕА=Е1 и ЕЗИ=Е2 (рис. 5.3), тогда суммарное поле 

 2 sin

1 2 1 1 1 1 ,
j k h Ф

E E E E RE E R e
       

 
 ( 5.3)  

Рисунок 5.4 – ДН горизонтального вибратора 

над экраном 
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где 
2 1

jФR R e E E    - коэффициент отражения от земной поверхности. 

Переходя к модулю выражения (5.3), получаем 

 2

1 1 2 cos 2 sin .m mE E R R k h Ф      ( 5.4) 

Расчет ДН антенны по формуле (5.4) показывает, что влияние конечной 

проводимости земли сводится к незначительному расширению диаграммы и к 

замене направлений нуле-

вого излучения направле-

ниями минимального из-

лучения (рис. 5.4,б, пунк-

тир; рис. 5.5,6). 

Более строгий учет 

параметров земли показы-

вает, что при горизонталь-

ной поляризации появля-

ется составляющая поля 

антенны вдоль земной по-

верхности; при вертикаль-

ной же поляризации мак-

симум излучения припод-

нимается над землей. 

В случае антенн иных ти-

пов учет влияния земли на 

их направленные свойства 

производится с помощью 

формул, аналогичных по-

лученным выше. 

Входное сопротивление и сопротивление излучения симметричного виб-

ратора, расположенного вблизи земной поверхности или металлического экра-

на, рассчитывают с учетом взаимного влияния между вибратором и его зер-

кальным изображением. Расчет производится с помощью метода наведенных 

ЭДС [2] и сводится к отысканию вносимых сопротивлений в антенну со сто-

роны зеркального источника. 

Вносимое сопротивление убывает с увеличением расстояния между ан-

теннами, поэтому при достаточно высоко поднятых антеннах  2...3h     

взаимное влияние можно не принимать во внимание. Следует также подчерк-

нуть, что сопротивление вертикального вибратора в значительно меньшей сте-

пени зависит от своего зеркального изображения, чем сопротивление горизон-

тального вибратора. 

Несимметричным обычно называют такой вибратор, одно плечо ко-

торого по размерам или форме отличается от другого. 

На практике широкое распространение получили несимметричные вер-

тикальные заземленные вибраторы, представляющие собой вертикальный по 

Рисунок 5.5 – ДН вертикального вибратора 

над экраном 
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отношению к земле или металлической поверхности провод, к нижнему концу 

которого присоединена одна из клемм генератора (или приемника) (рис. 5.6,а). 

Вторая клемма генератора соединяется с землей или металлическим экраном. 

Таким образом, земля или металлическая поверхность играют роль второго 

плеча вибратора. 

В случае бортовых антенн ЛА вертикальный вибратор может являться 

продолжением коаксиальной (рис. 5.6,б) или полосковой линии. 

На длинных и средних волнах (диапазоны НЧ и СЧ) земля по своим 

свойствам является хорошим проводником и ее действие на ДН и входное со-

противление несимметричного вибратора можно учесть влиянием зеркального 

изображения с тем же направлением тока равной величины. 

Следовательно, замена земли зеркальным изображением вибратора сво-

дится к переходу от несимметричного вертикального вибратора длинной l к 

симметричному длиной 2l (рис. 5.6,в). Поэтому ДН такого вибратора в верти-

кальной плоскости выражается той же формулой, что и для симметричного 

вибратора: 

 
 cos sin cos

  при  0,7 ,
(1 cos )cos

kl kl
F l

kl


 
  

 
 

где угол 0 изменяется в пределах 
o0 180  . 

Рисунок 5.6 – Вертикальный заземленный вибратор: 

a) – упрощенная схема; б) – питание вибратора коаксиальной лини-

ей; в) – вибратор и его зеркальное изображение; г) – ДН в вертикаль-

ной плоскости при различной длине 
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Таким образом, ДН несимметричного вибратора в вертикальной плоско-

сти зависит только от отношения  l   (рис. 5.6,г), а в горизонтальной плоско-

сти является ненаправленной. При этом максимум излучения направлен вдоль 

земной поверхности. Если длина несимметричного вибратора превышает 0,7/λ, 

то интенсивность излучения вдоль земли падает, а боковые лепестки возрас-

тают. 

В случае антенн коротких и метровых волн (диапазоны ВЧ и ОВЧ), ко-

гда землю нельзя считать идеально проводящей, ток в зеркальном изображе-

нии может быть определен с помощью коэффициентов отражения. Расчеты 

ДН при учете конечной проводимости земли показывают, что максимум излу-

чения направлен под некоторым углом 0  к горизонтальной плоскости и этот 

угол тем меньше, чем выше проводимость почвы и больше рабочая длина вол-

ны. 

Так как излучение несимметричного вибратора происходит только в од-

но (верхнее) полупространство (рис. 5.6,г), мощность излучения оказывается в 

два раза меньшей, чем у соответствующего симметричного вибратора в сво-

бодном пространстве с тем же значением тока. 

Как известно, мощность излучения пропорциональна сопротивлению из-

лучения, поэтому сопротивление излучения несимметричного вертикального 

вибратора длинной l в два раза меньше, чем у симметричного длиной 2l 

В случае четвертьволнового несимметричного вибратора ( 4l  ) 

1 73,1
36,6 Ом.

2 2
HB CBR R     

Действующая высота несимметричного вибратора 
Д НВh  также в два раза 

меньше 
Д CВh  действующей высоты симметричного вибратора: 

0,5 .Д НВ Д CВh h   

 

5.3 Особенности расчета бортовых слабонаправленных антенн 

 

Слабонаправленные или ненаправленные бортовые антенны, излучаю-

щие в широком секторе углов или во всё окружающее пространство, исполь-

зуются в радиосистемах связи с самолетами, с неориентированными в про-

странстве ЛА, в активной радиолокации, радионавигации и т.д. Требуемая 

диаграмма направленности в этих случаях должна быть возможно ближе к 

круговой (при ненаправленном излучении) или однолепестковой с шириной в 

десятки и более градусов (при излучении в заданный сектор пространства). 

Возникающая в диаграмме направленности изрезанность (осцилляции), кото-

рая обычно присуща таким антеннам, является нежелательной, и максимально 

допустимая величина провала в ДН определяется требуемыми характеристи-

ками радиосистемы. Примерная форма ДН антенны радиомаяка ЛА [1] приве-

дена на рис. 5.7. 
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Для выяснения особенностей расчета бортовых слабонаправленных ан-

тенн кратко остановимся на физике происходящих процессов. Как известно, 

полуволновый вибратор (металлический или щелевой) или турникет из двух 

таких вибраторов, помещенный в свободное пространство, представляет собой  

слабонаправленную или ненаправленную антенну. Однако тот же излучатель, 

установленный на проводящем корпусе носителя, имеет существенно отлич-

Рисунок 5.7 – Двухвибраторная противофазная антенна ЛА: 

а) – продольное расположение симметричных вибраторов (1) на стабили-

заторе ЛА (2); б) – ДН антенны в плоскости вибраторов (А) и в продоль-

ной плоскости (В), перпендикулярной плоскости вибраторов 

Рисунок 7.8 – Несимметричный вибратор вблизи проводящей по-

верхности сферичной формы (а) и примерный вид ДН (б) такой ан-

тенны с учетом влияния  проводящей поверхности сферы 
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ную диаграмму направленности. Этот излучатель создает токи на проводящей 

поверхности тела, которые совместно со сторонним источником (излучателем) 

определяют поле излучения. В результате интерференции полей от стороннего 

источника и наведенных поверхностных токов в части пространства результи-

рующее поле будет резко ослаблено. Для такой области пространства  можно 

говорить об экранирующем действии проводящей поверхности ЛА; в понятии 

геометрической оптики это область тени (рис. 7.8,а). Для другой части про-

странства интерференция может привести к значительной изрезанности ДН. 

Таким образом, поверхность ЛА принимает непосредственное участие в фор-

мировании ДН слабонаправленной антенны. Однако действие проводящей по-

верхности ЛА при построении остронаправленных антенн может существенно 

изменяться. В ряде случаев влияние этой поверхности может не сказываться 

на ДН. Действительно, размеры антенны с карандашной формой ДН состав-

ляют десятки и более длин волн λ, и размещение ее таково, что основная часть 

излучаемой электромагнитной энергии минует отражающие поверхности ЛА. 

Такие антенны могут устанавливаться в специальном отсеке, например в носо-

вой части, и укрываться радиопрозрачным обтекателем. В тех случаях, когда 

бортовая остронаправленная антенна представляет собой решетку щелевых 

(слабонаправленных) излучателей, действие проводящей поверхности ЛА бу-

дет менее существенно, чем влияние амплитудно-фазового распределения из-

лучающих токов в решетке. 

Отметим, что построение бортовых слабонаправленных антенн с заданными 

характеристиками направленности - довольно распространенная задача, и ее 

решение в ряде случаев не менее сложно, чем построение современных остро-

направленных антенн. Трудности решения задачи об излучении бортовой сла-

бонаправленной антенны заключаются в нахождении решения неоднородных 

волновых уравнений, удовлетворяющих сложным граничным условиям: по-

верхность ЛА имеет сложную геометрию (за редким исключением) с различ-

ными отверстиями (люки), стыковочными пазами, а также защитным тепло-

изоляционным покрытием или окружающей ионизированной средой и т.д. 

Еще более сложной задачей является задача синтеза слабонаправленных бор-

товых антенн, так как здесь подлежит определению также минимально необ-

ходимое число слабонаправленных излучателей, их размещение и возбужде-

ние для формирования заданной ДН. 
 

 

5.4 Щелевой вибратор. Применение принципа двойственности для 

определения основных характеристик 

 

Щелевой вибратор (щелевая антенна) представляет собой излучатель в 

виде отверстия, прорезанного в металлическом экране, наружной поверхности 

линии передачи (волноводной, полосковой, коаксиальной) или стенке объем-

ного резонатора. 
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Если в неограниченной плоской проводящей плоскости прорезать узкую 

прямоугольную щель, например, длиной 2l = λ/2, шириной d0 (d0 << λ) и воз-

будить ее в центре от генератора высокой частоты, то в щели возникнут стоя-

чие волны как результат отражений от граней bс и de (рис. 5.9,а). Характерно, 

что в рассматриваемом случае: 

- магнитное поле металлического вибратора (рис. 5.9,б) подобно элек-

трическому полю щелевой антенны (рис. 5.9,а); 

 -  магнитное поле вибратора расположено в плоскости, перпендикуляр-

ной его продольной оси и не имеет продольной составляющей; электрическое 

поле щелевой антенны располагается в плоскости, перпендикулярной широкой 

стороне щели, не имея на ней продольной составляющей; 

 - магнитное поле полуволнового вибратора максимально по величине в 

середине вибратора и равно нулю на его концах; электрическое поле щелевой 

антенны также максимально по величине в середине щели и уменьшается до 

нуля на ее краях. 

Отсюда можно заключить, что щелевая антенна, как и вибраторная, спо-

собна излучать электромагнитные волны; плоскости расположения электриче-

ского и магнитного полей различны. В то время как вертикальный вибратор 

создает вертикально-поляризованные волны, вертикальная щель излучает вол-

ны с горизонтальной поляризацией. 

Исходя из приведенной аналогии, вибраторные антенны называют элек-

трическими, а щелевые - магнитными (магнитный вибратор) с распределением 

магнитного тока (т.е. напряженности электрического поля) по его плечам для 

случая d0 -> 0 по закону 

   sin ,M M

x ПI x I k l x   

Рисунок 5.9 – Конфигурация электрического и магнитного полей: 

a) – в плоскости щели; б) – вблизи поверхности цилиндрического виб-

ратора; в) – симметричный вибратор в виде металлической пластины 
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где М

ПI  - магнитный ток в пучности распределения. 

Сформулированная аналогия между электрическим и магнитным вибра-

торами вытекает из общей взаимосвязи подобных излучателей. Эти связи вы-

ражаются принципом двойственности, базирующимся на симметрии уравне-

ний Максвелла (1.1) относительно электрических и магнитных параметров (с 

точностью до знака). Согласно этому принципу, замены 

; ; 1/Э MI I E H W W    дают возможность, исходя из выражения 

(2.11) для поля электрического вибратора в дальней зоне, сразу получить 

дальнее электромагнитное поле симметричного магнитного вибратора (щеле-

вого излучателя): 

  0

0

cos sin cos
, .

2 cos

jkrM

П
kl klj I e

H E H W
W r






 

  
   

 
 ( 5.5) 

Из (5.5) видно, что ДН у щелевой антенны в бесконечном экране (рис. 

5.10,а) такая же, как у соответствующего металлического вибратора (рис. 

5.10,б, сплошные линии), и в случае длины 2l = λ/2 описывается уравнением 

 
cos sin

2
, .

cos
F





 
 

  


 

 

В ортогональной плоскости zOy излучение ненаправленное (рис. 5.10 ,в). 

Определим активную и реактивную составляющие входной проводимо-

сти щелевой антенны, пользуясь принципом двойственности. 

Напряженность электрического поля щели в пучности (рис. 5.9,а) 

0 ,m mE U d  

Рисунок 5ю10 – К определению поля излучения щелевой антенны: 

а) – ориентация векторов поля излучения щели; б) – ДН антенны во 

взаимноперпендикулярных плоскостях 
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где Um - напряжение в пучности распределения поля по щели; d0 - ширина ще-

ли. 

Эквивалентный электрический вибратор представляет собой тонкую ме-

таллическую ленту шириной d0 (рис. 5.9,в). Ближайшие к ленте магнитные си-

ловые линии имеют длину 02
l
dl d . Следовательно, согласно закону полного 

тока, напряженность магнитного поля Нт в пучности тока IП = Iт эквивалент-

ного вибратора 

 02 ,m mH I d  

а 

   0 02 2 ,m m m m m mE H U d d I U I W    

где W = 120π - волновое сопротивление свободного пространства. 

Таким образом, зависимость между напряжением в щели и током экви-

валентного вибратора, взятыми в соответствующих сечениях, 

 60 .m mI U   

Последнее соотношение позволяет перейти от мощности, излучаемой 

эквивалентным ленточным вибратором 2 2B mP I R    к мощности, излучаемой 

щелью: 
2 2

,
60 2 2

m Щm
Щ

U GU R
P






 
  
 

 ( 5.6) 

где R  - сопротивление излучения вибратора; 
ЩG

 - активная проводимость 

щели. Согласно (5.6)     
2

60 .ЩG R    

Тот же множитель  
2

1 60  устанавливает связь между реактивной со-

ставляющей входной проводимости щели jВЩ и реактивной составляющей 

входного сопротивления электрического вибратора jX . Поэтому полная вход-

ная проводимость щели 

 
 2

1
.

60
B Щ ЩY R j ctgkl G jB


       

Здесь k = 2π/λ - волновое число; l - половина длины щели; 120 ln 1B

l

d


 
  

 
 - 

волновое сопротивление ленточного металлического вибратора, 

Для настройки в резонанс щелевой излучатель необходимо укоротить. В 

случае полуволновой щели укорочение может быть определено по формуле 

(1.23) при подстановке в нее вместо радиуса вибратора а значения d0/4 , где d0  

- ширина щели. 

КНД двустороннего щелевого излучателя (рис. 5.10,а) совпадает с КНД 

ленточного металлического вибратора в свободном пространстве. 

При прорезании щели в стенках волновода или объемного резонатора 

излучение происходит над ограниченной металлической поверхностью и толь-

ко в одну сторону от нее. Первое обстоятельство вызывает изменение формы 
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ДН согласно пунктирным линиям на рис. 5.10, а второе - двукратное уменьше-

ние излучаемой мощности и соответственно активной проводимости щели. 

Так, в случае резонансной полуволновой двусторонней щели, когда излучение 

через щель происходит в обе стороны от экрана, ее входная проводимость 

 
2

73 60 0,00205 1 ОМ   или   500 ОМ.ЩД ЩДG R     

Соответственно для односторонней щели 

0,001025 1 ОМ   или   1000 ОМ.ЩO ЩOG R    

Коэффициент направленного действия узкой односторонней полуволно-

вой щели в бесконечном плоском экране в два раза выше КНД двусторонней и 

равен 3,28. 

Диапазонность (полоса частот) щелевого излучателя зависит от его ши-

рины и возрастает с увеличением последней. 
 

5.5 Полосковые и микрополосковые (печатные) антенны 

 

Успехи в микроминиатюризации радиоэлектронной аппаратуры СВЧ 

привели к появлению 

полосковых и микро-

полосковых (печат-

ных) антенн, изготав-

ливаемых по техноло-

гии интегральных 

схем. Подобные ан-

тенны просты по кон-

струкции, имеют низ-

кую стоимость, малые 

габаритные размеры и 

массу, обеспечивают 

высокую повторяе-

мость размеров. 

К настоящему 

времени предложено 

и разработано боль-

шое число типов пе-

чатных антенн: 

 - вибраторные, 

возбуждаемые индук-

тивно или кондуктив-

но; шлейфовые виб-

раторы; 

 - щелевые, воз-

Рисунок 5.11 – Прямоугольные печатные антен-

ны с питанием коаксиальной (а) и полосковой 

линиями (б, в) 
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буждаемые микрополосковой линией; щелевые антенны с микрополосковым 

резонатором; 

 - плоские двумерные печатные антенны (ПА): плоские ПА резонансные 

и нерезонансные; ПА с распределенным возбуждением и др. 

Наиболее распространены печатные излучатели в виде металлических 

структур (пластин) 1 правильной прямоугольной (рис. 5.11,а), круглой или не-

правильной (эллиптической) геометрических форм, расположенных над слоем 

диэлектрика 2 с металлическим экраном 3. Возбуждение печатных антенн 

осуществляется с помощью коаксиальной (рис. 5.11,а) либо полосковой (рис. 

5.11,б, в) линии. В качестве диэлектрического основания используются ди-

электрики с параметрами εr =2,5-10,0, 4 310 10tg     при толщине основания 

h (0,1 -0,01) λ. При рассмотрении печатных резонансных антенн (прямо-

угольных или круглых) предполагают, что объемный резонатор ПА, образо-

ванный экраном и пластиной, ограничен вертикальными стенками из идеаль-

ного магнитопроводящего материала, расположенными по периметру пласти-

ны. 

В прямоугольных ПА (рис. 5.12, а) обычно используется низший тип ре-

зонанса, когда Л2,  где Л rL      , - длина волны в полосковой линии 

передачи с шириной рабочего полоска 2Лl  . Составляющая электрическо-

го поля Ez в поперечном сечении полосковой линии (координата Y) между пла-

стиной и экраном распределена равномерно, а в продольном (координата X) - 

по синусоидальному закону с пучностями на краях пластины. 

Для проведения анализа характеристик ПА могут быть использованы 

различные подходы к построению математической модели излучающей систе-

мы. Так, в случае «токового метода» граничную задачу формулируют в виде 

системы интегральных уравнений относительно скалярных компонентов век-

торной функции распределения электрического тока на проводящей пластине 

 ,j x y . Ввиду сложности решения подобной электродинамической задачи 

чаще применяют более простую модель излучающей системы, согласно кото-

рой ПА представляется как эквивалентная щелевая антенна в плоском беско-

нечном экране без диэлектрика. Точность такой модели достаточна для пони-

мания принципа работы антенны и ориентировочных расчетов поля излуче-

ния. Форма эквивалентной щели совпадает с формой краев металлической 

пластины. 

На рис. 5.12, б приведено распределение плотности магнитных токов M

xj  

и M

yj  в эквивалентной щели, построенное на основе картины распределения 

поля Ez в резонаторе прямоугольной ПА ( ,Mj nE n     - внешняя нормаль к 

стенке резонатора). Основную роль в формировании поля излучения играют 

равномерно распределенные синфазные токи 
1

Mj  и 
2

Mj  (поля открытых торцов 

резонатора; 2, 2x L L  ), создающие линейно поляризованное излучение с 

вектором E , параллельным оси х. Токи на боковых стенках 
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  3 42, 2  и M My l l j j   содержат противофазные участки и слабо участвуют 

в излучении (они формируют кроссполяризационную составляющую поля во 

внешней области). 

Используя методику расчета полей излучения (см. п. 1.1), для ДН прямо-

угольной ПА, точка возбуждения которой находится на оси х (рис. 5.12,а), 

можно получить следующие выражения: 
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где 
2sin .r     

На рис. 5.13 в качестве примера приведены расчетные ДН прямоуголь-

ной ПА в плоскостях Е (плоскость xoz) и Н (плоскость yoz) для следующих ис-

ходных данных: 32,3; 0,498 ; 6,84 10 ; .r rL h L l          

Коэффициент направленного действия прямоугольной ПА из-за сов-

местного излучения двух торцевых щелей составляет 3,5 - 7,0, что выше КНД 

односторонней полуволновой щелевой антенны. При этом меньшим значени-

ям КНД соответствуют более высокие значения диэлектрической проницаемо-

сти подложки, уменьшающие размеры пластины и снижающие направлен-

ность. 

При оценке коэффициента усиления ПА следует учитывать, что их КПД 

лежит в пределах (50-80)% из-за потерь мощности в пластине и экране, неиде-
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альном диэлектрике подложки, а также из-за ответвления части подводимой к 

антенне мощности в возникающую поверхностную волну. 

Входное сопротивление антенны регулируется подбором положения 

точки питания. В случае ПА прямоугольной формы оно максимально при пи-

тании с края (несколько сотен Ом) и изменяется пропорционально 

 2

0cos x L  при расположении точки подключения питающей линии на рас-

стоянии х0 от кромки излучателя (исключая центр ПА). Выбор правильного 

положения точки питания при сохранении настройки на резонанс устраняет 

необходимость применения отдельных согласующих устройств. 

В печатных излу-

чателях круговой поля-

ризации используется 

возбуждение двух орто-

гональных токов с по-

мощью раздельных ли-

ний (двухканальный 

квадратный излучатель). 

Точки подключения ли-

ний питания в таком из-

лучателе располагаются 

на основных геометри-

ческих осях на одинако-

вом удалении от центра 

антенны (см. рис. 5.11, 

б). Сдвиг фаз 90° между 

токами обеспечивается за счет фазового сдвига возбуждающих сигналов в от-

дельных каналах. 

В одноканальных печатных излучателях круговой поляризации подклю-

чение линии передачи осуществляется в точке, расположенной на одной из 

диагоналей антенны прямоугольной формы. Требуемые фазовые соотношения 

между ортогональными составляющими тока достигаются использованием фа-

зосдвигающих элементов связи или небольшой расстройкой между токами со-

ответственно в сторону высоких и низких частот. В качестве фазосдвигающих 

элементов связи применяются щели, индуктивные штыри и др. Расстройка 

между токами излучателя может быть осуществлена за счет выбора соотноше-

ния между размерами сторон прямоугольного излучателя (рис. 5.11,в). 

К недостаткам печатных антенн относится их относительная узкополос-

ность: 5%f f   Увеличение полосы пропускания можно получить за счет 

уменьшения диэлектрической проницаемости подложки и увеличения высоты 

пластинки над экраном. Использование этих средств позволяет расширить по-

лосу частот одиночных излучателей до 15%. 

Рисунок 5.13 – Диаграмма направленности 

ПА в главных плоскостях 
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Печатные антенны используются в диапазоне частот от 300 МГц до 20 

ГГц. Уровень мощности, излучаемой печатной антенной, не превышает 100 

Вт. 
 

5.6 Активные слабонаправленные антенны 

 

Новые возможности влияния на характеристики антенн дает непосред-

ственное сочетание пассивных антенн с такими электронными и твердотель-

ными (активными) приборами, как электровакуумные лампы, транзисторы, 

туннельные диоды. Перечисленные антенные устройства называют активны-

ми антеннами. Токи (напряжения) в этих антеннах определяются и свойства-

ми активного элемента (усилителя, автогенератора). 

На рис. 5.14,а схематично показаны возможные структуры активных 

одиночных излучателей с включенными (встроенными) активными элемента-

ми (АЭ) на диодах или транзисторах. При этом АЭ включены в излучатели со-

ответственно по схемам двух-, трех- и четырехполюсников. 

Активные антенны в общем случае - нелинейные и невзаимные устрой-

ства. Включение активного элемента в излучатели позволяет уменьшать раз-

меры антенн, расширять полосу пропускания антенн, имеющих малую элек-

трическую длину, улучшать чувствительность приемных или КПД передаю-

щих систем, обеспечивать электрическое управление распределением тока на 

излучателе. 

Активные слабонаправленные антенны могут быть как приемными и пе-

редающими, так и приемопередающими. Активные приемные антенны под-

разделяются на антенны-усилители (АУ), антенны-детекторы, антенны-

преобразователи. 

Активные передающие антенны делятся на антенны-генераторы и ан-

тенны-усилители мощности (АУМ). Активная часть схемы передающих ан-

тенн может включать каскады умножения частоты сигнала. 

На рис. 5.14,б показана схема вибраторной АУ на транзисторе (элементы 

развязки в цепи питания на рисунке опущены). Транзисторный усилитель ра-

ботает при фиксированном смещении, обеспечивая максимальное усиление 

или минимальную шумовую температуру. Изменением положения точки В 

подключения входной цепи усилителя к полуволновому вибратору и емкости 

конденсатора С излучатель согласуют с входной цепью транзисторного усили-

теля. В таких антеннах при коэффициенте усиления порядка 12 дБ (метровый 

диапазон волн) отношение сигнал/шум выше, чем у пассивного вибратора с 

кабелем и обычными согласующими устройствами. 

Возможная схема построения излучателя малых размеров с туннельным 

диодом в его верхней части, выполненная по первому варианту (рис. 5.14,а), 

показана на рис. 5.14,в. В верхнюю часть излучателя параллельно диоду по ВЧ 

включен короткозамкнутый шлейф. Подбирая проводимость диода и длину 

шлейфа, можно повысить активное входное сопротивление коротких излуча-
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телей, получить усиление в полосе частот, изменить распределение тока по из-

лучателю. Во всех схемах с туннельными диодами серьезную проблему пред-

ставляет предотвращение их самовозбуждения, для чего в данной схеме ис-

пользован стабилизирующий двухполюсник, имеющий весьма малую 

собственную индуктивность. 

 

Рисунок 5.14 – Активные слабонаправленные антенны: 

а) – варианты включения активных элементов в излучатели; 

б) – вибраторная антенна – усилитель на транзисторе; 

б) - несимметричный вибратор со встроенным активным элементом 
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На рис.5.15,а показано изменение в диапазоне частот f нормированных 

значений входного сопротивления ,X W R W  пассивного несимметричного 

излучателя с верхней емкостной нагрузкой (кривая 7) и того же излучателя с 

транзисторным АЭ (схема с общим коллектором), включенным в излучатель 

по схеме трехполюсника (см. рис. 55.14,а) ниже верхней емкостной нагрузки 

(кривая 2). Видим, что АЭ эффективно трансформирует сопротивление вибра-

тора (активное сопротивление растет), снижает резонансную частоту и умень-

шает частотную зависимость. 

Дальнейшее улучшение характеристик антенны можно получить при 

включении транзистора по схеме с общим эмиттером (рис. 5.15,б), так как 

усиление по мощности в ней выше, чем в схеме с общим коллектором (цепь 

питания транзистора на рисунке не показана). 

Упрощенная эквивалентная схема, соответствующая изображенной на 

рис. 5.15, б, приведена на рис. 5.15,в, где С - нагрузочная емкость антенны; 

1 1 1Z R j L   - полное сопротивление вертикальной части антенны между 

эмиттером и экраном; 1L - индуктивность; 
1R
 - сопротивление излучения вер-

Рисунок 5.15 - К исследованию характеристик активной антенны: 

а) – изменение входного сопротивления излучателя с верхней ем-

костной нагрузкой; б) и в) – вариант включения транзистора в ан-

тенну и упрощенная эквивалентная схема такой антенны 
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тикальной части антенны между эмиттером и экраном; аналогично 

2 2 2Z R j L   - полное сопротивление части антенны от коллектора до вы-

ходных клемм антенны; W - волновое сопротивление фидера; U0 - ЭДС, наве-

денная в антенне полем падающей волны и условно помещенная в левой вет-

ви. 

Вводя крутизну характеристики транзистора S = Ic/Ube и коэффициент 

усиления по току 
21e c bh I I  , получим выражение для тока коллектора: 
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Резонансная частота активного вибратора может быть определена из 

условия 

   21 11 1 0,ej C j h L     

Откуда 

0

1 21 1

1
,

1 1
c

e eLC h h


  

  
 

т.е. резонансная частота активного вибратора в 21 1eh   раз меньше резонанс-

ной частоты 0  пассивного вибратора с верхней емкостной нагрузкой. Из вы-

ражения для тока Iс также следует, что активное сопротивление излучения при 

включении активного прибора возрастает в 
21( 1)eh   раз. 

В настоящее время наиболее разработаны слабонаправленные АУ двух 

типов: нерезонансные (широкополосные) для диапазона частот ниже 30-70 

МГц и резонансные (полоcнопропускающие) для диапазона частот 50-1000 

МГц и выше. 

При введении первого усилительного каскада непосредственно в антен-

ну затрудняется селекция сигналов по частоте. При нелинейных характеристи-

ках АЭ, используемых в АУ, это увеличивает опасность нелинейных искаже-

ний. Чтобы ослабить нелинейные искажения, в АУ используют активные при-

боры с линейными характеристиками в пределах большего динамического 

диапазона и излучатели малых размеров. Меньшая полоса пропускания корот-

ких антенн, а также трансформирующие свойства АЭ позволяют повысить се-

лективность устройства. Слабонаправленные передающие активные антенны 

менее исследованы, чем приемные, особенно, чем антенны-усилители. Серьез-

ным препятствием для построения и использования активных передающих 

слабонаправленных антенн является проблема уменьшения излучения на гар-

мониках. 
 

 

 



 110 

5.7 Сверхширокополосные антенны 

 

Термин «сверхширокополосные антенны» означает, что свойства 

антенны, и в первую очередь ее входное сопротивление, ДН и КНД, изме-

няются в заданных пределах в очень широкой полосе частот, не меньшей 

нескольких октав. 

Построение сверхширокопо-

лосных слабонаправленных антенн 

основано на принципе электродина-

мического подобия, согласно кото-

рому, если одновременно с измене-

нием длины волны во столько же раз 

изменятся все размеры антенны и 

потерями в ней можно пренебречь, 

то ДН и входное сопротивление ан-

тенны останутся неизменными. В та-

кой антенне на данной длине волны 

излучает только ее часть. При изме-

нении λ рабочая (излучающая) часть 

без изменения своих относительных 

размеров перемещается по антенне. 

Построение антенн, использу-

ющее электродинамическое подобие, 

основывается на двух принципах: 

принципе углов (принцип Рамсея) и логарифмической периодичности антен-

ны. Дополнительное постоянство входного сопротивление антенны обеспечи-

вается при использовании принципа взаимодополнительных структур. 

Наиболее наглядной сверхширокополосной антенной, использующей 

принцип углов, является логарифмическая спиральная антенна. 

На рис. 5.16 изображена схема двухзаходной логарифмической спираль-

ной антенны. Уравнение логарифмической спирали можно записать как 

 0exp ,          ( 5.7) 

где α - коэффициент, определяющий крутизну спирали; 

 0 0ln .r    ( 5.8) 

 Из (5.7), (5.8) видно, что изменение  А приводит к повороту всей спирали на 

угол 0.  

В спиральных антеннах наиболее интенсивно излучает тот виток, пери-

метр которого близок к λ. Следовательно, в логарифмической антенне при из-

менении λ излучающая часть перемещается по антенне. Диапазонность антен-

ны определяется соотношением максимального и минимального радиусов вит-

ков. Логарифмические спиральные антенны обеспечивают двадцатикратное и 

даже большее перекрытие по частоте. 

Рисунок 5.16 – Плоская логариф-

мическая спиральная антенна 
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Так как относительный размер излучающей части антенны постоянен, 

ДН при изменении λ практически не изменяется. Ее ширина для таких антенн 

составляет 40-50°. 

Плоская спиральная антенна излучает в обе стороны от плоскости ан-

тенны. Чтобы создать однонаправленное излучение, с одной стороны антенны 

устанавливают экран, часто в виде резонатора. При этом фазирование отра-

женного от экрана поля и основного поля излучения уже происходит только на 

дискретных частотах, т. е. теряется главное свойство антенны - ее широкопо-

лосность. Чтобы избежать потерь широкополосности, необходимо поглотить 

мощность, излучаемую в резонатор. В направлении нормали к антенне излу-

ченное поле имеет почти круговую поляризацию. 

Рабочая часть антенны излучает почти всю подводимую мощность. Вит-

ки, расположенные за рабочей частью, 

практически не излучают, и конечные раз-

меры антенны мало влияют на ее ДН. 

В логарифмической спиральной 

антенне всегда соблюдается еще одно 

условие: форма ее металлической части 

совпадает с формой щелевой (дополни-

тельной) части. Тем самым используется 

еще и принцип взаимодополнительных 

структур. По принципу двойственности 

входное сопротивление щели выражается 

через входное сопротивление металличе-

ского вибратора тех же размеров: 

 
2

60 ,BX Щ BX BZ Z  откуда 

 
2

60 .BX Щ BX BZ Z   При равенстве гео-

метрических размеров металлической и 

щелевой частей антенны выполняется условие  60BX Щ BX BZ Z   . Входное 

сопротивление антенны оказывается равным 188,5 Ом и не зависит от частоты. 

На рис. 5.17 изображена четырехзаходная логарифмическая спиральная 

антенна, выполненная из фоль-гированного стеклотекстолита. На рисунке хо-

рошо видно, что ширина металлической ленты и ширина прилегающей к ней 

щели одинаковы. 

Увеличение числа заходов спирали свыше двух позволяет путем соот-

ветствующего возбуждения каждой ветви изменять ДН. Например, от четы-

рехзаходной спиральной антенны можно получать и излучение по нормали к 

антенне, и воронкообразную ДН. 

Аналогичными широкополосными свойствами обладает коническая спи-

ральная антенна, если ее металлические плечи (ленты) на поверхности конуса 

образуют логарифмическую спираль. Излучение антенны однонаправленное с 

максимумом ДН по оси конуса в сторону его вершины. 

Рисунок 5.17 – Пример вы-

полнения четырехзаходной 

логарифмической 

спиральной антенны 
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К сверхширокополосным относятся и логопериодические антенны, свой-

ства которых периодически повторяются с изменением частоты. Такая антенна 

изображена на рис. 5.18. 

Она представляет собой две металлические плоскости зубчатой формы. 

Все радиусы зубцов образуют геометрическую прогрессию со знаменателем 

1 .n nR R   

Каждый зубец плоскости можно рассматривать как вибратор, резонанс-

ная длина которого близка к λ/4. При постоянных углах  и    длины зубцов 

возрастают так же, как и радиусы. Следовательно, если антенна обладает 

определенными свойствами на частоте f0, то этими же свойствами она будет 

обладать и на всех частотах, определяемых соотношением 

0.n nf f  ( 5.9) 

Поскольку 0ln ln lnnf n f  , все свойства антенны периодически по-

вторяются с частотой по закону In ln f . Свойства антенны изменяются как 

натуральный логарифм часто-

ты, что и определило их назва-

ние. Периодом изменения яв-

ляется величина ln . 

Строго говоря, свойства 

антенны повторяются только 

на дискретных частотах, опре-

деляемых формулой (5.9). Для 

постоянства свойств антенны в 

пределах одного периода нуж-

но принять специальные меры, 

например обеспечить широко-

полосность одного зубца. 

Ширина зубцов и шири-

на впадин выбраны одинако-

выми. Следовательно, и здесь 

используется принцип взаимо-

дополнительных структур. В 

антенне также происходит ав-

томатическая отсечка тока. 

Диаграмма направленности та-

ких антенн представляет собой два широких лепестка, ориентированных пер-

пендикулярно плоскости антенны. У антенны, изображенной на рис. 5.18, оба 

полотна расположены в одной плоскости ху, что вообще не обязательно. Их 

можно расположить под некоторым углом  , повернув одно из них вокруг 

оси х. Такая антенна станет однонаправленной с максимумом ДН по биссек-

трисе угла   в сторону соединения обоих полотен, где и подключается пита-

ющая антенну линия. 

Рисунок 5.18 – Логопериодическая 

антенна 
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При 0  антенна превращается в систему симметричных вибраторов с 

монотонно изменяющейся длиной (рис. 5.19). 

Работа такой антенны похожа на работу антенны типа «волновой канал», 

хотя все вибраторы здесь активные. Пусть резонансный вибратор находится 

где-то посредине антенны, тогда более короткие вибраторы будут вести себя 

как директоры, а более длинные - как рефлекторы. 

Логопериодические антенны могут иметь десятикратное перекрытие по 

частоте. Существует много различных модификаций этих антенн. В диапазоне 

СВЧ их применяют как широкополосные облучатели зеркальных и линзовых 

антенн, на декаметровых волнах - как самостоятельные антенны магистраль-

ных линий связи. 

Рисунок 5.19 – Логопериодическая вибраторная антенна 
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6 ОСНОВЫ ТЕОРИИ АНТЕНН СВЧ 

 

6.1 Классификация антенн СВЧ 

 

В соответствии с принятой классификацией антеннами сверхвысоких ча-

стот (СВЧ) называют антенны, работающие в диапазоне дециметровых, сан-

тиметровых и миллиметровых волн (300 МГц-300 ГГц). 

По принципу действия и схемно-конструктивному исполнению антенны 

СВЧ подразделяются на следующие основные типы: излучатели в виде 

открытых концов волноводов и рупорные антенны, зеркальные антенны, 

линзовые антенны, щелевые антенны, диэлектрические стержневые и 

антенны поверхностных волн, антенны вытекающей волны, спиральные 

антенны, а также антенные решетки, в которых излучателями могут 

быть любые из выше перечисленных типов антенн. 

Все многообразие типов антенн СВЧ в соответствии с методами их 

расчета удобно разделить на апертурные антенны, антенны бегущей вол-

ны и фазированные антенные решетки (ФАР). 

К апертурным относят 

антенны, у которых можно 

выделить плоский излуча-

ющий раскрыв, называемый 

апертурой. Типичными 

представителями апертур-

ных антенн являются вол-

новодные и рупорные излу-

чатели, зеркальные и линзо-

вые антенны. На рис. 6.1 

схематически показаны 

примеры апертурных ан-

тенн (пунктиром выделена 

излучающая апертура Sа). 

К антеннам бегущей 

волны относят непрерыв-

ные структуры, у которых 

излучение электромагнит-

ных волн происходит в 

процессе распространения 

вдоль них бегущей волны 

электромагнитного поля 

или тока. К антеннам бегу-

щей волны относятся диэлектрические стержневые антенны, антенны поверх-

Рисунок 6.1 – Примеры апертурных антенн: 

а)– открытый конец волновода;  

б) – рупорная антенна;  

в) – зеркальная антенна; 

г) – линзовая антенна 

a)  
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ностных волн, цилиндрические и конические спиральные антенны, антенны 

вытекающей волны. С некоторой оговоркой, к антенне бегущей волны можно 

отнести волноводно-щелевую антенну, когда основной лепесток диаграммы 

направленности отклонен от нормали к антенне. 

Фазированные антенные решетки представляют собой систему отдель-

ных излучателей, объединенных общей системой питания. В тракте питания 

каждого излучателя (или группы излучателей) расположен управляемый фазо-

вращатель. Посредством фазовращателей может изменяться фазовое распре-

деление тока в излучателях решетки и, таким образом, изменятся направление 

основного лепестка диаграммы направленности при неподвижной решетке. В 

качестве отдельных излучателей в ФАР наиболее часто используются щеле-

вые, волноводные и рупорные излучатели, а также излучатели в виде диэлек-

трических и спиральных антенн. Простейшая схема ФАР показана на рис. 6.2. 

Перейдем к изучению теории апертурных антенн СВЧ. 
 

6.2 Строгая и приближенная теории антенн СВЧ. Внутренняя и 

внешняя задачи теории антенн СВЧ 

 

В гл. 1 (п. 1.1) приведены уравнения Максвелла, которые устанавливают 

связь между первичными источниками (зарядами и токами) и электрическими 

и магнитными полями, излучаемыми этими источниками. Там же приведены 

решения уравнений Максвелла для однородной и изотропной среды. Уравне-

ния Максвелла формально можно использовать и для расчета поля излучения 

произвольной антенны. Однако при этом возникают трудно преодолимые ма-

тематические сложности, связанные с отысканием решений уравнений Макс-

велла, удовлетворяющих граничным условиям на поверхности антенны слож-

Рисунок 6.2 – Схема фазированной антенной решетки 
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ной формы. Поэтому при изучении антенн СВЧ задача по определению поля 

излучения этих антенн, как правило, разбивается на две части: внутрен-

нюю и внешнюю.  
При решении внутренней задачи находят касательные составляющие 

электрического 
SE  и магнитного 

SH , полей на некоторой замкнутой поверх-

ности S, охватывающей антенну (рис. 15.3).  

При решении внешней задачи по  найденному полю 
SE , 

SH  на по-

верхности S находят электрическое E и магнитное H  поля излучения антен-

ны. 

При таком подходе решение внутренней задачи существенно зависит от 

типа антенны и будет рассмотрено далее при изучении конкретных типов 

апертурных антенн СВЧ. Решение внешней задачи не зависит от конкретного 

вида антенны и приводится ниже. 

Итак, 

рассмотрим 

некоторую за-

мкнутую по-

верхность S, 

на внешней 

части которой 

в каждой точ-

ке Р заданы 

комплексные 

амплитуды ка-

сательных со-

ставляющих 

электрическо-

го и магнитного полей    ,S SE P H P  (рис, 6.3). Предполагается, что сами 

поля изменяются во времени по гармоническому закону с частотой  . Поле 

излучения в произвольной точке М на больших расстояниях от антенны (в 

дальней зоне антенны) вычисляется по заданному полю на поверхности S: 

 

 

0
0 0 0 0 0

0
0 0 0 0

,
4 4

,
4 4

P P

P P

jkr jkr

S S

S S

jkr jkr

S S

S S

j jk
E M r n H r e dS n E r e dS

r r

j jk
H M n E r e dS n H r e dS

r r



 



 

 

 

             

              

 

 

 ( 6.1) 

где 0 0,   - абсолютные диэлектрическая и магнитная проницаемости окру-

жающего антенну пространства; 2k    - волновое число свободного про-

странства; λ- длина волны в свободном пространстве; 0n  - вектор единичной 

внутренней нормали к поверхности S (вектор 0n  можно считать также внеш-

ним, но только по отношению к области пространства, где расположена точка 

М); 0r  - единичный вектор, направленный от точки интегрирования Р в точку 

Рисунок 6.3 – К определению поля излучения 

антенн СВЧ 
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наблюдения М, Pr  - расстояние между точками Р и М, r - расстояние от точки 

М до некоторой точки О, лежащей внутри или на поверхности объема, ограни-

ченного поверхностью S, и выбранной за начало координат (квадратные скоб-

ки в (6.1) обозначают операцию векторного умножения). 

В теории антенн известен принцип (теорема) эквивалентности, в соот-

ветствии с которым заданные на произвольной геометрической поверхности S 

касательные составляющие полей ,S SE H  можно заменить эквивалентными 

электрическими Э

Sj  и магнитными M

Sj  поверхностными токами. Эквивалент-

ные токи определяются через заданные поля: 

0 0, .Э M

S S S Sj n H j n E          ( 6.2) 

Подставляя соотношения (6.2) в выражения (6.1), установим связь поля 

излучения с эквивалентными токами: 
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 ( 6.3) 

Поверхность S в общем случае может cовпадать с частью поверхности 

S   антенны (рис. 6.3). Если антенна выполнена из хорошего проводника (как, 

например, рупорная или зеркальная), то на S   касательная составляющая элек-

трического поля ES (a следовательно, и магнитный ток М

Эj ) равны нулю. При 

этом эквивалентный электрический ток переходит в реально существующий 

на S   электрический ток. Поэтому для такого случая интегрирование в вы-

ражениях (6.1), (6.3) проводится уже не по замкнутой поверхности, а по 

той части поверхности, на которой эквивалентный и реальный токи (или 

касательные составляющие полей ) отличны от нуля. Более того, обычно 

поверхность S стараются выбрать таким образом, чтобы на значительной ее 

части S   можно было пренебречь эквивалентными или реальными токами, а на 

оставшейся части S" = S — S' интегрирование выполнялось в замкнутом виде с 

целью максимального упрощения вычислений в соотношениях (6.1), (6.3). 

Для апертурных антенн в качестве S" обычно выбирают плоский излу-

чающий раскрыв антенны Sa, полагая, что на остальной части поверхности S 

эквивалентные и реальные токи равны нулю. При этом интегрирование в соот-

ношениях (6.1), (6.3) производится по плоской поверхности Sa. Введем прямо-

угольную систему координат Oxyz, в плоскости Оху которой расположен рас-

крыв антенны Sa, а ось Oz направлена в сторону внешней нормали к Sa (рис. 

6.4). Предположим, что вектор электрического поля 
SE . на Sa параллелен оси 

Оу, а вектор магнитного поля 
SH  - оси Ох: 

0 0, ,S y S xE E y H H x   ( 6.4) 

где 0 0,y x  - единичные орты прямоугольной системы координат; Еу, Нх - ком-

плексные амплитуды полей. 
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Свяжем с прямоугольной системой координат Oxyz сферическую систему ко-

ординат , ,r  , причем начала обеих систем координат совпадают, угол   

отсчитывается от оси Oz, угол   - от оси Ох (рис. 6.4). Подставляя значения 

(6.4) в (6.1) и последовательно выполняя операции векторного умножения (в 

рассматриваемом случае  0 0 0 0, Pn z r r r    ), получаем [1] 
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 ( 6.5) 

где 
0 0,  - единичные орты сферической системы координат;   - радиус-

вектор точки интегрирования Р, 0r  - единичный вектор , направленный из точ-

ки О в точку М,  0,r  -скалярное произведение векторов 0  и r  ; WS  - локаль-

ноe волновоe сопротивлениe на поверхности S из условия 
0 S S Sn E W H     (для 

рассматриваемого случая 
S y xW E H  ; 0 0W k . 

Как следует из (6.5), в дальней зоне электрическое E и магнитное H  по-

ля излучения антенны связаны между собой через характеристическое сопро-

тивление свободного пространства W: 

0r E WH     ( 6.6) 

При дальнейшем анализе можно ограничиться исследованием лишь 

электрического поля излучения антенны. 
 

Рисунок 6.4 – Расположение плоского раскрыва Sa 

относительно системы координат 
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6.3 Поле излучения и диаграмма направленности плоского 

синфазного раскрыва 

 

Поле излучения плоского раскрыва в соответствии с формулой (6.5) 

можно представить в виде 

       0, , , ,
2

a

jkr
jkr r

dS y

S

je
E r F E e dS

r


  






    ( 6.7) 

где 

  0 0
0 0

1
, sin 1 cos cos cos

2
dS

S S

W W
F

W W
   

    
          

    
 ( 6.8) 

- векторная комплексная диаграмма направленности элементарно малого 

участка поверхности раскрыва dS. 

Остановимся на физической трактовке соотношения (6.7). Это соотно-

шение является выражением принципа суперпозиции, на основании которого 

суммарное поле излучения от некоторой совокупности излучателей равно 

сумме полей каждого излучателя. В случае плоского раскрыва с непрерывным 

распределением поля в раскрыве отдельным излучателем является элемент по-

верхности dS. Поле излучения отдельного излучателя в произвольной точке 

 , ,M r   пропорционально его диаграмме направленности (в данном случае 

FdS) и комплексной амплитуде возбуждения   yE  . Множитель 
 0jk r

e


 ха-

рактеризует запаздывание по фазе полей, приходящих в точку М от различных 

излучателей, обязанное различию расстояний от излучателей до точки М. Так 

как в данном случае совокупность отдельных излучателей образует непрерыв-

ный раскрыв, суммирование заменяется интегрированием. 

Множитель jkre r  говорит о том, что в дальней зоне зависимость поля 

излучения антенны от расстояния r имеет вид сферической волны, распростра-

няющейся в сторону возрастания координаты r (т.е. в сторону от антенны). 

Диаграмма направленности 
dSF  отдельного элемента поверхности dS в 

общем случае не является одной и той же и зависит от местоположения эле-

мента dS. Однако для большинства типов остронаправленных апертурных ан-

тенн эта зависимость слабая, и ее можно не учитывать. При этом 
dSF  можно 

вынести за знак интегрирования, тогда соотношение (6.7) принимает вид 

     , , , , ,
2

jkr

dS

j e
E r F f

r
  





     ( 6.9) 

где 

     0,

a

jk r

y

S

f E e dS


 


     ( 6.10) 

 - так называемый множитель направленности раскрыва. 
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Из выражения (6.9) следует, что векторная комплексная диаграмма 

направленности плоского раскрыва  ,Sf  , определяемая как 

   , , ,jkr

Sf re E r    , представляется в виде произведения диаграммы 

направленности элементарной площадки на множитель направленности рас-

крыва: 

     , , , .
2

S dS

j
f F f  


     ( 6.11) 

Соотношение (6.11) показывает, что в дальнейшем можно независи-

мо изучать направленные свойства элементарной площадки и множителя 

направленности  ,f   . 

Диаграмма направленности элементарной площадки. Диаграмма 

направленности элементарной площадки  ,dSF   в общем случае зависит от 

локального поверхностного сопротивления WS, которое, в свою очередь, зави-

сит от степени согласования раскрыва со свободным пространством. 

Для синфазных раскрывов, размеры которых значительно превы-

шают длину волны λ, можно положить 0SW W . Подставляя это значение в 

формулу (6.8), получаем 

   0 0

1 cos
, sin cos

2
dSF   

 
    . ( 6.12) 

Из выражения (6.12) следует, что амплитудная диаграмма направленно-

сти элементарной площадки 
dSF  не зависит от азимутальной координаты  : 

   , 1 cos 2.dSF      ( 6.13) 

На рис. 6.5,a показана амплитудная диаграмма направленности (6.13) в 

произвольной плоскости, проходящей через нормаль к поверхности dS. Как 

видно, элементарная синфазная площадка хотя и обладает направленными 

свойствами, однако ее амплитудная диаграмма направленности слабонаправ-

ленная. Максимум этой диаграммы направлен вдоль внешней нормали к dS, в 

противоположном направлении излучение синфазной площадки равно нулю. 

Множитель  0 0sin cos    в выражении (6.12) является поляри-

зационной диаграммой направленности элементарной площадки и пока-

зывает ориентацию вектора электрического поля, излучаемого площад-

кой, от угловых координат   и . Излучатель, обладающий диаграммой 

направленности вида (6.12), называют источником Гюйгенса. Таким обра-

зом, элементарная синфазная площадка является источником Гюйгенса. Если  

0SW W , то, хотя форма амплитудной диаграммы становится несколько иной, 

она остается слабонаправленной. Например, на рис. 6.5,б показана амплитуд-

ная диаграмма при Ws < W . 

Таким образом, амплитудная диаграмма направленности элементарной 

площадки является слабонаправленной и поэтому практически не влияет на 

форму основного и первых боковых лепестков в остронаправленных апертур-
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ных антеннах с плоским излучающим раскрывом. Поэтому можно считать, 

что амплитудная диаграмма направленности остронаправленного син-

фазного раскрыва совпадает с амплитудной диаграммой множителя 

направленности  ,f   . 

Заметим, что поляризационная диаграмма направленности элементарной 

площадки определяет в основном поляризационные характеристики излучае-

мого апертурой поля. 

Множитель направленности плоского синфазного раскрыва. Множи-

тель направленности плоского синфазного раскрыва определяется выражени-

ем (6.10), в котором  yE   - чисто действительная функция, описывающая 

амплитудное распределение электрического поля в раскрыве. 

Следует отметить, что если электрическое поле в раскрыве ориентиро-

вано не по оси у, а вдоль произвольного единичного вектора 0 , лежащего в 

плоскости раскрыва  0SE E , то выражение для множителя раскрыва оста-

ется формально таким же, как и (6.10), только вместо Еу надо поставить - Еα. 

Поэтому в дальнейшем опустим нижний индекс, показывающий ориентацию 

электрического поля в раскрыве, и будем обозначать комплексную амплитуду 

поля в раскрыве просто  SE  .  

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся на практике раскрывы 

прямоугольной и круглой формы. Для прямоугольного раскрыва с размером 

a b  вычисление по (6.10) целесообразно проводить в прямоугольной системе 

координат на раскрыве (рис. 6.4) . Учитывая , что 

0 0 0 0 0 0, sin cos sin sin cosxx yy r x y z           

из (6.10) получаем выражение для нормированного множителя направленности 

 ,F   : 

Рисунок 6.5 – Амплитудная диаграмма направленности 

элементарной площадки: а) – при 0SW W ; б) – при 0SW W  
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2 2

sin cos sin

2 2

, , ,

b a

jk x y

S

b a

F A E x y e dxdy
 


 





     ( 6.14) 

где А - нормирующий множитель: 

 
2 2

2 2

1
.

,

b a

S

b b

A

E x y dxdy
 



 

 

Для круглого раскрыва с радиусом а более удобной является полярная 

система координат ,   (рис. 6.4). Так как в этой системе координат 

0 0cos sin ,x y dS d d            , используя эти соотношения, из (6.10) 

получим 

     
2

sin cos

0 0

, , ,

a
jk

SF A E e d d


  

     
 


      ( 6.15) 

где 

 
2

0 0

1

,

a

S

A

E d d



    



  

. 

Выражения (6.14) , (6.15) получены для произвольных амплитудных 

распределений. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся частные случаи. 

Прямоугольный раскрыв с разделяющимся по координатам ампли-

тудным распределением. Наиболее простым является случай, когда ампли-

тудное распределение в раскрыве представляется в виде произведения 

двух сомножителей, каждый из которых зависит только от координаты х 

или у (так называемое разделяющееся по координатам распределение): 

     , .SE x y E x E y  ( 6.16) 

Подставляя (6.16) в (6.14), находим, что в этом случае множитель направлен-

ности представляется в виде произведения двух сомножителей 
x yF F , каждый 

из которых совпадает с множителем направленности линейной антенны, ори-

ентированной соответственно вдоль оси х и у: 

         
2 2

sin cos sin sin

2 2

, , , .

a b

jkx jky

x y

a b

F F F A E x e dx E y e dy     



 

       ( 6.17) 

Часто ограничиваются анализом диаграммы направленности в главных 

плоскостях 0 и = 2   : 

     

     

2

sin

2

2

sin

2

,0 ,

, 2 .

a

jkx

x x

a

b

jky

y x

b

F F A E x e dx

F F A E y e dy













   

   





 ( 6.18) 

где ,x yA A  - нормирующие множители, равные соответственно 



 123 

   
2 2

2 2

1 1
, .x ya b

a b

A A

E x dx E y dy
 

 

 

 

Как следует из (6.18), множитель направленности прямоугольного рас-

крыва в главных плоскостях можно записать с помощью формулы 

   
2

sin

2

,

L

jku

u u

L

F A E u e 



    ( 6.19)  

где L - размер раскрыва в той плоскости, в которой ищется диаграмма направ-

ленности; Аи - нормирующий множитель. 

Таким образом, множитель направленности плоского синфазного рас-

крыва в главных плоскостях совпадает с множителем направленности эквива-

лентной линейной антенны. Размер эквивалентной антенны совпадает с разме-

ром раскрыва в рассматрива-

емой главной плоскости, а 

амплитудное распределение 

по эквивалентной линейной 

антенне совпадает с ампли-

тудным распределением по 

соответствующей оси рас-

крыва, лежащей в главной 

плоскости. 

Доказанное свойство 

является частным случаем 

более общей теоремы о связи 

диаграммы направленности 

плоского синфазного раскры-

ва и эквивалентного линей-

ного излучателя [1], которая 

формулируется следующим 

образом: множитель направ-

ленности произвольного 

плоского синфазного раскры-

ва в произвольной плоскости 

0  совпадает с множителем 

направленности эквивалентного линейного синфазного излучателя, который 

образуется при проектировании раскрыва на плоскость 0  (рис. 6.6). 

Амплитудное распределение в эквивалентном линейном излучателе ЭКВL  

связано с распределением в раскрыве соотношением  

   
 

 2

1

, ,

v u

ЭКВ

v u

E u E u v dv   ( 6.20) 

Рисунок 6.6 – К пояснению метода 

эквивалентного излучателя 
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где    1 2 и v u v u  - уравнения кривых, описывающие границу раскрыва по обе 

стороны от плоскости 0 . 

При этом множитель раскрыва в плоскости 0  имеет вид 

   
max

0

min

sin, ,

U

jku

ЭКВ

U

F A E u e du 

     ( 6.21) 

где  
max

0

min

U

ЭКВ

U

A E u du   - нормирующий множитель; min max,U U  - границы про-

екции раскрыва на ось U, являющуюся линией пересечения плоскости 0  с 

плоскостью раскрыва. 

Вернемся к прямоугольному раскрыву с разделяющимся по координатам 

распределением. В соответствии с (6.18) или (6.19) при равномерном ампли-

тудном распределении   0,E x y E  множитель направленности в главных 

плоскостях имеет вид 

   
sinsin

, ,
yx

x y

x y

uu
F F

u u
     ( 6.22) 

где sin , sin
2 2

x y

ka kb
u u     - обобщенные угловые координаты. 

Амплитудная диаграмма направленности, описываемая соотношениями (6.22), 

показана сплошной линией на рис.6.7,а (сплошной линией - для равномерного 

амплитудного распределения, пунктиром - для косинусоидального). 

Ширина диаграммы направленности в плоскости 0 00 и 2     зави-

сит соответственно от размеров раскрыва а и б: 

Рисунок 6.7 - Амплитудные диаграммы направленности 

прямоугольного (а) и круглого (б) синфазного раскрыва 
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o

0,7 0

o

0,7 0

2 51  в плоскости 0,

2 51  в плоскости 2.

a

b

 

  

  

  
     ( 6.23) 

Наибольший уровень бокового лепестка q = 0,217 (или -13,2 дБ). 

Рассмотрим косинусоидальный закон изменения амплитудного рас-

пределения по оси x в раскрыве: 

   0, cos .SE x y E x a  ( 6.24) 

В соответствии с формулами (6.18) изменение амплитудного распреде-

ления по оси х приведет к изменению формы диаграммы направленности 

только в одной из главных плоскостей (в плоскости 0 2   форма диаграм-

мы направленности по-прежнему будет описываться второй формулой (6.22): 

  2

cos
.

2
1

x
x

x

U
F

U


 
 

  
 

 ( 6.25) 

График множителя направленности (6.25) показан пунктирной линией на 

рис. 6.7,а. Ширина диаграммы направленности o

0,72 68 a  , а уровень 

наибольшего бокового лепестка равен q = 0,071 (или -23,1 дБ). 

Сравнивая рассмотренные амплитудные распределения, можно сделать 

важный вывод: спадающее к краям антенны амплитудное распределение при-

водит, с одной стороны, к расширению основного лепестка диаграммы 

направленности, а с другой стороны, к уменьшению уровня боковых лепест-

ков. Первое обстоятельство для остронаправленных антенн является вредным, 

а второе - полезным. Для уменьшения уровня боковых лепестков на практике 

применяют спадающее к краям антенны амплитудное распределение. При 

этом оказывается, что уровень наибольшего бокового лепестка зависит от ско-

рости спадания амплитудного распределения к краям раскрыва. 

В табл. 15.1 [1] представлены выражения для множителя направленности 

в плоскости 0 0   для различных законов амплитудного распределения в 

прямоугольном раскрыве по оси х. Там же представлены зависимости от фор-

мы амплитудного распределения основных дифференциальных характеристик 

множителя раскрыва (ширины диаграммы направленности 
0,72 , уровня 

наибольшего бокового лепестка q). При необходимости снижения уровня бо-

ковых лепестков в обеих главных плоскостях надо использовать спадающее к 

краям амплитудное распределение как по оси x, так и по оси у. 

Круглый раскрыв с симметричным амплитудным распределением. 

Рассмотрим круглый синфазный раскрыв с равномерным амплитудным рас-

пределением   0,SE E   . 

В соответствии с выражением (6.15) множитель направленности при 

этом не зависит от координаты  . Полагая для определенности 0  , получа-

ем 



 126 

       
2

sin cos

0 1 12 2

0 0 0

1 2
sin 2 / ,

a a

jkF e J k d J u u u
a a


  

  
 



          ( 6.26)  

где через 0 1,J J  - обозначены функции Бесселя нулевого и первого порядка; 1  

- лямбда-функция 1-го порядка ; sin .u ka  . 

Диаграмма направленности множителя круглого раскрыва, описываемо-

го формулой (6.26), показана на рис. 6.7,б. В отличие от прямоугольного рас-

крыва с равномерным амплитудным распределением, ширина диаграммы 

направленности и уровень первого бокового лепестка определяются следую-

щим образом: 

 o

0,72 60 2 , 0,13 (или17 дБ). a q    

Отличие этих параметров от аналогичных параметров для прямоуголь-

ного раскрыва с равномерным амплитудным распределением связано в данном 

случае с различием в форме раскрыва. Таким образом, изменять уровень боко-

вых лепестков можно не только путем выбора соответствующего амплитудно-

го распределения, но и за счет выбора формы раскрыва. 
 

6.4 Коэффициент направленного действия синфазного плоского 

раскрыва 

 

В соответствии с определением, коэффициент направленного действия 

(КНД) выражается через плотность потока мощности  0 0,П   в точке 

 0 0, ,M r  , расположенной в направлении максимума излучения  0 0,  и 

мощность излучения антенны P : 

 
 2

0 0

0 0

4 ,
, .

r П
D

P

 





   ( 6.27) 

Здесь через  0 0,D   обозначен КНД в направлении  0 0, . 

Учитывая, что плотность потока мощности связана с напряженностью 

электрического поля в точке М соотношением 

   
2

0 0 0 0

1
, , , ,

2
П E r

W
     

а мощность излучения можно вычислить через напряженность электрического 

поля в раскрыве: 

   
2 21 1

,
2 2

a a

S

S SS S

P E dS E dS
W W

      

из (6.27) получаем 



 127 

 
 

 

22

0 0

0 0 2

0

4 , ,
, ,

a

S

SS

r E r
D

E
W dS

W

 





 



 ( 6.28) 

где через  SE   обозначено амплитудное распределение поля в раскрыве 

(для синфазного раскрыва    S SE E  ). 

Для остронаправленных синфазных раскрывов 0 0 0, 0, 0SW W     . 

Используя это и предполагая, что в пределах раскрыва ориентация поля 

 SE   не меняется, из (6.7) найдем 

     
1 1

,0,0 .

a a

S S

S S

E r E dS E dS
r r

 
 

    ( 6.29) 

С учетом последнего соотношения выражение (6.28) для КНД синфазно-

го раскрыва (обозначим его через D(0)) перепишем в виде 
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 (6.30) 

где через v обозначен так называемый коэффициент использования поверхно-

сти (сокращенно КИП) антенны: 
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1
.a

a

S

S

a S

S

E dS

v
S E






  




 ( 6.31) 

При равномерном амплитудном распределении   0SE E  , как следует из 

(6.31), v = 1. При спадающем к краям раскрыва амплитудном распределении v 

становится меньше единицы. Конкретные значения v для различных ампли-

тудных распределений по оси х в прямоугольном раскрыве представлены в 

табл. 15.1 [1], а для круглого раскрыва - в табл. 15.2 [1]. 

Таким образом, максимальный КНД синфазного плоского раскрыва до-

стигается при равномерном амплитудном распределении: 

  2

4
0 .aD S




          (6.32 

Сравнивая выражения (15.30) и (6.32), можно определить КИП раскрыва 

как отношение КНД при равномерном амплитудном распределении к КНД при 

рассматриваемом амплитудном распределении. 
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Дня прямоугольного раскрыва с неравномерными разделяющимся по 

обеим координатам х и у амплитудным распределением КИП раскрыва можно 

определить по формуле 

,x yv v v  ( 6.33) 

где vx и vy - значения КИП эквивалентных линейных антенн по осям х и у. 
 

6.5 Влияние фазовых ошибок на диаграмму направленности и 

КНД плоского раскрыва 

 

Рассмотренный выше случай синфазного распределения поля в раскрыве 

позволил вычислить основные закономерности, связанные с поведением диа-

граммы направленности и КНД в зависимости от формы амплитудного рас-

пределения по раскрыву. 

На практике распределение поля в раскрыве часто отличается от син-

фазного. Это отличие может быть как из-за фазовых ошибок, обязанных не-

точности изготовления антенн или их принципу действия, так и вводиться 

специально для формирования диаграммы направленности требуемой формы. 

Будем в дальнейшем считать любое отклонение фазы в раскрыве от син-

фазного фазовой ошибкой. По своей природе фазовые ошибки могут быть 

детерминированными и случайными. Рассмотрим сначала влияние детермини-

рованных фазовых ошибок. При наличии фазовых ошибок комплексная ам-

плитуда поля в раскрыве может быть представлена в виде 

     
,

j

S SE E e
 

   

где  SE   - амплитудное распределение;     -фазовое распределение поля 

в раскрыве. 

Для простоты и наглядности будем полагать, что раскрыв прямоуголь-

ный с разделяющимся по координатам амплитудным распределением, фазовая 

ошибка зависит только от координаты х. В этом случае произвольную фазовую 

ошибку можно разложить в ряд Тейлора в окрестности точки х = 0: 

 
2 3

0 1 2 3

2 2 2 2
... .

n

n

x x x x
x

a a a a
     

       
             

       
 ( 6.34) 

Здесь первое слагаемое является начальной фазой и его можно положить рав-

ным нулю, второе слагаемое описывает линейную фазовую ошибку, третье - 

квадратичную, четвертое - кубическую и т.д. 

В большинстве практических случаев можно ограничиться анализом 

ошибок первых трех типов. Рассмотрим влияние каждого вида фазовой ошиб-

ки отдельно, полагая для простоты амплитудное распределение равномерным. 

Линейная фазовая ошибка    1 2 .x x a   

Подставляя 1 2

0

j x a

xE E e   в первое из соотношений (6.18), получаем 
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u
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 ( 6.35) 

Хотя соотношения (6.18) получены для случая синфазного распределе-

ния, они остаются справедливыми и при произвольном амплитудно-фазовом 

распределении. 

Сравним выражение (6.34) с множителем направленности синфазного 

раскрыва (6.22). Максимум диаграммы (6.34) достигается при 1xu  , т.е. при 

1
0

2
arcsin .

ka

 
   

 
 ( 6.36) 

Форма же диаграммы направленности в обобщенных угловых координа-

тах в обоих случаях остается неизменной (при отклонении максимума диа-

граммы направленности от направления 0  происходит расширение основ-

ного лепестка по закону 01 cos , если 0  < 60°). 

Таким образом, линейная фазовая ошибка в раскрыве приводит к откло-

нению диаграммы направленности на угол 0 , определяемый из соотношения 

(6.35), без изменения ее формы. Это свойство широко используется на практи-

ке для электрического сканирования лучом антенны. 

Квадратичная фазовая ошибка  
2

2 2

4x
x

a
 

 
   

 
. 

Подставляя в (6.18) значение  
2 2

2 4

0

j x aE x E e   и проводя интегрирова-

ние, можно получить следующее выражение для ненормированного множите-

ля направленности  xf  : 

         

2 2
2

2
2

sin
4

2

,
2

a
j

xf e C u C v j S u S v



 





          (6.37) 

где    2 2

0 0

cos , sin ,
2 2

u u

C u t dt S u t dt
    

    
   

   - интегралы Френеля; 

2 2

2 2

2 2
sin ; sin .

2 2

a a
u v

   

     
     

На рис. 6.8 показаны нормированные диаграммы направленности 

     
maxx xF f f    , рассчитанные по (6.37) для некоторых значений 2 . 

Как видно, квадратичная фазовая ошибка приводит к исчезновению нулей в 

диаграмме направленности, к расширению основного лепестка и к возраста-

нию боковых лепестков. Направление максимума при квадратичной фазовой 

ошибке не меняется, однако при больших значениях основной лепесток диа-

граммы раздваивается. При 2 8   искажения диаграммы направленности 

незначительны.  
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Кубическая фазовая ошибка    3 3

3 8 .x x a    

Подставляя  
 3 3

3 8

0

j x a
E x E e


  в (6.18) и проводя интегрирование, в 

принципе можно получить соответствующее аналитическое выражение для 

множителя направленности. Однако из-за громоздкости мы его не приводим, а 

ограничимся лишь качественным анализом. 

Рисунок 6.8 – Изменение формы амплитудной диаграммы направ-

ленности прямоугольного раскрыва в зависимости от величины 

квадратичной ошибки 2  на краю раскрыва 

Рисунок 6.8 – Изменение формы амплитудной диаграммы направлен-

ности прямоугольного раскрыва в зависимости от величины кубиче-

ской ошибки 3  на краю раскрыва 
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На рис. 6.9 показаны диаграммы направленности при кубической фазо-

вой ошибке.  Как видно, в данном случае происходят смещение направления 

максимума диаграммы направленности и асимметричное искажение ее формы. 

При спадающем к краям раскрыва амплитудном распределении влияние квад-

ратичных и кубических фазовых ошибок на искажение диаграммы направлен-

ности уменьшается. 
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7 АПЕРТУРНЫЕ АНТЕННЫ 

 

7.1 Излучатели в виде открытого конца волновода 

 

Открытый конец волновода можно рассматривать как простейшую апер-

турную антенну СВЧ. Такие антенны используются в качестве самостоятель-

ных слабонаправленных излучателей, в качестве облучателей в зеркальных ан-

теннах, а также как излучатели фазированных антенных решеток. Обычно та-

кие излучатели возбуждаются волной основного типа, распространяющейся по 

волноводу. 

Для расчета характеристик излучения открытого конца волновода вос-

пользуемся приближенным методом, изложенным в гл. 6. С этой целью окру-

жим волноводный излучатель замкнутой поверхностью S, состоящей из апер-

туры волновода Sa и поверхности, совпадающей с внешней поверхностью вол-

новода (рис. 7.1). Будем полагать, что на внешней поверхности волновода тан-

генциальные  составляющие  

электрического и магнитного 

полей равны нулю. На рас-

крыве волновода поле скла-

дывается из падающей и от-

раженной волны основного 

типа колебаний 10H . Высши-

ми типами волн, возникаю-

щими в раскрыве волновода, 

пренебрегаем. В рамках сде-

ланных допущений танген-

циальные составляющие поля 

в раскрыве прямоугольного волновода с поперечным сечением a b : 
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 ( 7.1) 

где 0E  - амплитуда падающей волны типа Н10; Г - коэффициент отражения от 

открытого конца волновода; 

Рисунок 7.1 – Модель излучателя 

в виде открытого конца волновода 
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 ( 7.2) 

Подставляя значение Еу, WS из (7.1) и Г из (7.2) в соотношения (6.9), 

(6.10) и учитывая (6.13), получаем следующие выражения для ненормирован-

ной диаграммы направленности  ,Sf   открытого конца прямоугольного 

волновода в главных плоскостях: 

   

 

2
0

2

2
0

cos sin
1 2

,0 cos 1 2 ,
1

1 cos sin
2

sin sin
1 2

, 1 1 2 cos .
2 1

sin
2

S

S

ka

jabE Г
f ф
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 ( 7.3) 

Последние сомножители в соотношениях (7.3) являются множителем 

направленности плоского синфазного раскрыва волновода в соответствующих 

главных плоскостях, а предыдущие сомножители описывают диаграмму 

направленности элементарной площадки dS в этих же плоскостях. 

На рис. 7.2 показаны рассчитанные по (7.3) нормированные диаграммы 

направленности (сплошная линия) открытого конца волновода в  2E    и 

в  0H    плоскостях. Там же для сравнения приведены экспериментально 

измеренные диаграммы направленности (пунктир). 

Рассмотрим излучение из открытого конца круглого волновода радиуса 

а, возбуждаемого падающей волной основного типа Н11 с амплитудой волны 

Е0- Повторяя дословно описанную процедуру, можно получить следующие 

Рисунок 7.3 – Амплитудные диаграммы направленности открытого 

конца волновода (размеры волновода 0,71 ; 0,32a b   ) 
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выражения для диаграммы направленности открытого конца круглого волно-

вода: 
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 ( 7.4) 

где 1J   - производная функции Бесселя 1-го порядка по аргументу; 
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1 3,41
B








 - длина волны в волноводе; 
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 ( 7.5) 

Рассчитанные по соотношению (7.4) диаграммы направленности показа-

ны на рис. 7.3. 

Проведем сравнительный анализ излучателей в виде открытого конца 

волновода. Как видно, эти излучатели являются слабонаправленными. Для 

увеличения направленности необходимо увеличивать раскрыв волновода. Од-

нако размеры волновода нельзя выбирать произвольно, так как в противном 

случае в нем могут возникнуть волны высших типов. Например, размеры по-

перечного сечения прямоугольного волновода обычно выбирают такими: 

   0,7...0,75 , 0,3...0,5a b   . При этих размерах ширина диаграммы 

направленности открытого конца волновода получается довольно большой. 

Рисунок 7.3 – Амплитудные диаграммы направленности открытого 

конца круглого волновода, рассчитанные по формулам (7.4) 

(сплошная линия – плоскости Е; пунктир – в плоскости Н) 
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Другим недостатком излучателя в виде открытого конца волновода является 

значительный коэффициент отражения  0,2...0,3Г  . 

Для увеличения направленности и уменьшения отражения от раскрыва 

волновода применяют рупорные антенны. Основная идея рупорной антенны 

заключается в том, чтобы путем плавного увеличения раскрыва волновода со-

хранить в увеличенном раскрыве такую же структуру поля, как и в основном 

типе волны в волноводе. С другой стороны, постепенный переход от попереч-

ного сечения волновода к раскрыву рупора улучшает его согласование со сво-

бодным пространством. 
 

7.2 Рупорные антенны 

 

Рупорная антенна образуется в результате расширения прямоугольного 

или круглого волновода. При расширении прямоугольного волновода только в 

одной плоскости образуется секториальный рупор. В зависимости от того, в 

какой плоскости происходит расширение, различают Н- и Е-плоскостные сек-

ториальные рупоры. При расширении волновода в обеих плоскостях образует-

ся пирамидальный рупор. При расширении круглого волновода получается 

конический рупор. Основные типы рупорных антенн показаны на рис. 7.4. На 

практике наиболее часто используются пирамидальные и секториальные рупо-

ры. Конические рупоры из-за неустойчивости плоскости поляризации и нали-

чии кроссполяризационных потерь применяются реже. 

На рис. 7.5 показано продольное сечение прямоугольного рупора плос-

костью Н. Величина RH называется 

длиной рупора в плоскости Н, точ-

ка О - вершиной рупора в плоско-

сти Н, угол при вершине 2α- угол 

раскрыва в плоскости Н, размер аР - 

шириной раскрыва рупора в плос-

кости Н. Аналогичные параметры 

вводятся и при сечении рупора 

плоскостью Е, причем в общем слу-

случае E HR R . 

Изучение рупорных антенн 

будем проводить  в тех же прибли-

жениях, что и открытого конца 

волновода. Окружим рупорную ан-

тенну замкнутой поверхностью S, 

состоящей из поверхности плоско-

го раскрыва S0 и внешней поверх-

ности рупорной антенны. Полага-

ем, что на внешней поверхности рупора тангенциальные составляющие элек-

Рисунок 7.4 – Типы рупорных ан-

тенн: а) – Н- секториальный рупор; 

б) – Е- секториальный рупор; в) – 

пирамидальный; г) - конический 
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трического и магнитного поля равны нулю. На поверхности раскрыва S0 поле 

определим из решения внутренней задачи для бесконечного рупора. Анализ 

этого решения указывает на следующие закономерности в характере поведе-

ния поля в рупоре: 

- тип волны в рупоре является таким же, как и в возбуждающем рупор 

волноводе; 

- в отличие от волновода, поверхностью равных фаз в рупоре является не 

плоскость, а поверхность цилиндра с центром в вершине О для секториального 

рупора и поверхность сфероида для пирамидального рупора; 

- фазовая скорость волны в рупоре не постоянна (она больше в горло-

вине рупора и приближается к скорости света С в его раскрыве); 

- в рупоре, в отличие от волновода, отсутствует критическая длина вол-

ны в связи с тем, что у бесконечного рупора всегда можно найти такое сече-

ние, которое окажется достаточным для распространения волны любого типа; 

- локальное поверхностное сопротивление WS в раскрыве рупора при-

ближенно равно волновому сопротивлению свободного пространства W0. 

С учетом вышеперечисленных закономерностей поле в раскрыве прямо-

угольного рупора при возбуждении его прямоугольным волноводом с волной 

Н10 можно записать в виде 

 ,

0 cos , ,
j x y y

y x

P

Ex
E E e H

a W

 
   ( 7.6) 

где Е0 - напряженность электрического поля в середине раскрыва;  ,x y  - 

фазовая ошибка в раскрыве рупора, получающаяся из-за неплоскости фазового 

фронта в рупоре. 

Проанализируем более подробно характер фазовой ошибки в сектори-

альном рупоре, продольное сечение которого показано на рис. 7.5. Дуга 

окружности KML с центром в вершине рупора О является линией равных фаз. 

В произвольной точке М', имеющей координату ;с, фаза поля отстает от фазы в 

середине раскрыва (в точке О') на угол 
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Раскладывая 
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 в ряд Тейлора и ограничиваясь при x<<RH  пер-

выми двумя членами, получаем 

 
2

.
H

x
x

R





  ( 7.7) 

Таким образом, фаза поля в раскрыве рупора меняется приблизительно по 

квадратичному закону. Максимальная фазовая ошибка достигается на краю 

рупора: 
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2 2

max max; .
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a b
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   ( 7.8) 

Первое выражение относится к Н-плоскостному, а второе к Е-плоскостному 

сек-ториальному рупору. Формулы (7.7), (7.8) справедливы при 

2; 2.H P E PR a R b   

Соответственно для пирамидального рупора фазовая ошибка в раскрыве 

определяется выражением 
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 ( 7.9) 

а максимальная фазовая ошибка достигается в углах прямоугольного рупора: 
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 ( 7.10) 

Из (7.9) следует, что в пирамидальном рупоре фазовая ошибка имеет 

квадратичный характер. 

Перейдем к изучению диаграммы направленности секториального рупо-

ра. С учетом (7.6), (7.7) в раскрыве секториального рупора 
2
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0 0cos , .H

x
j

R

y S
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   ( 7.11) 

Поэтому амплитудная диаграмма направленности элементарной пло-

щадки раскрыва рупора описывается соотношением (6.13), а множитель 

направленности вычисляется  в соответствии с (6.18) [1,2].  

Из анализа приведенных в [1,2] выражений следует, что амплитудная 

диаграмма в плоскости Е 
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 ( 7.12) 

получается такой же, как у прямоугольного раскрыва с равноамплитудным и 

синфазным полем, что вполне понятно, так как поле в раскрыве рупора вдоль 

оси у не меняется. 

В плоскости Н амплитудная диаграмма зависит от величины максималь-

ной фазовой ошибки в раскрыве Н -секториального рупора. Если max

3

4
H  , 

то в первом приближении поле в раскрыве рупора можно считать синфазным и 

использовать для множителя направленности выражение (6.25). Поэтому при-

ближенно амплитудная диаграмма направленности в плоскости Н имеет вид 
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 ( 7.13) 

 

Для Е-секториального рупора амплитудная диаграмма направленности в 

плоскости H описывается соотношением (7.13). В плоскости Е множитель 

направленности рупора равен модулю выражения (6.37), в котором вместо 2  

надо подставить значение max  из (7.8). Если max 2  , то приближенно диа-

грамму в плоскости Е можно вычислить по формуле (7.12) для синфазного 

раскрыва. 

Для пирамидального рупора с небольшой фазовой ошибкой в раскрыве 

диаграмма направленности в плоскостях £ и Я может быть приближенно рас-

считана по формулам (7.12), (7.13). При необходимости более точного расчета 

диаграммы пирамидального рупора можно воспользоваться приведенными в 

[1,2] выражениями для секториальных рупоров. 

Следует помнить, что расчет диаграммы направленности рупорных ан-

тенн как по приближенным соотношениям для синфазного раскрыва, так и по 

более сложным выражениям с учетом фазовой ошибки можно проводить лишь 

в пределах основного и первых боковых лепестков, так как уровень дальних 

боковых лепестков существенно определяется токами, вытекающими на 

внешнюю поверхность рупора, которые в данном методе не учитываются. 

Определим КНД H -секториального рупора. С этой целью воспользуемся 

соотношением (6.30) для синфазного раскрыва. Этим соотношением можно 

пользоваться и для несинфазного поля, если под  E   подразумевать ком-

плексную амплитуду поля враскрыве. Подставляя в (6.30) значение   yE E   

из (7.11) и проводя интегрирование, получим для КНД следующее выражение: 
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На рис. 7.6 показаны построенные по (7.14) графики зависимости КНД 

DH от относительного размера раскрыва Н- секториального рупора Pa   для 

различных длин рупора RH . Чтобы исключить зависимость КНД от размера 

рупора Pb , по оси ординат отложено произведение H

P

D
b


. Из приводимых гра-

фиков следует, что для каждой длины рупора существует определенная шири-

на раскрыва Pa  , при которой КНД достигает максимального значения. 

Уменьшение КНД при дальнейшем увеличении раскрыва рупора объясняется 

резким возрастанием фазовых ошибок в раскрыве. 
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Рупоры, размеры которых соответствуют максимальному значению 

КНД, называются оптимальными. Из приводимых графиков можно устано-

вить, что точки максимума на кривых constHR    соответствуют равенству 

2
1

,
3

H PR a

 

 
  

 
 откуда длина оптимального рупора 

2

орт
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P
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a
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 . ( 7.15) 

При оптимальной длине Н- секториального рупора максимальная фазовая 

ошибка в его раскрыве, согласно (7.8), 

max

3

4
H   ( 7.16) 

Если длину рупора взять большей оптимальной, то при той же площади 

раскрыва КНД рупора возрастает. Однако это возрастание будет незначитель-

ным и в большинстве слу-

чаев не оправдывает уве-

личения габаритов. Дей-

ствительно, численный 

анализ показывает, что 

точкам максимума КНД на 

графиках рис. 16.6 со-

ответствует коэффициент 

использования поверхно-

сти v = 0,64. Если же дли-

ну рупора непрерывно 

увеличивать, то в пределе 

при R  получим син-

фазное поле в раскрыве с 

КИП v = 0,81 (КИП син-

фазной  площадки с коси-

нусоидальным амплитуд-

ным распределением). Та-

ким образом, увеличение 

длины рупора от опти-

мальной до бесконечной 

повышает КНД приблизи-

тельно на 25%. 

Вычислим КНД Е-

секториального рупора ED . Проводя операции, аналогичные вышеизложен-

ным для Н -секториального рупора, получаем 

2 264
.

2 2

P E P P
E

P E E

a R b b
D C S

b R R  

    
        

     

 ( 7.17) 

Рисунок 7.6 – Зависимость КНД от размеров 

Н – секториального рупора 
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Графики зависимости 

КНД от размероврупо-

ра представлены на 

рис. 7.7. Как и для Н -

секториального рупора, 

кривые имеют экстре-

мум. Положение экс-

тремумов определяют-

ся выражением 
2

1
,

2

E PR b

 

 
  

 
 

откуда длина опти-

мального Е-

секториального рупора 

 2

орт 2 .E PR b    ( 7.18) 

При оптимальной 

длине максимальная 

фазовая ошибка 

max 2.E      ( 7.19) 

Коэффициент ис-

пользования площади 

раскрыва v оптимального E-секториального рупора такой же, как оптимально-

го Н -секториального рупора, т.е. v =0, 64. Таким образом, 

орт 2
0,64 4 .P P

E

a b
D 


   ( 7.20) 

Коэффициент направленного действия пирамидального рупора D выра-

зим через КНД соответствующих Е- и H-секториальных рупоров: 
2

.
32 32

E H E H

P P P P

d D D D D
a b a b

     
    

  
 ( 7.21) 

Величины  и E H

P P

D D
a b

 
 берутся из графиков рис. 7.6 и 7.7 для секториаль-

ных рупоров. Заметим, что при выборе длины рупора, равной оптимальной, 

происходит некоторое расширение диаграммы направленности по сравнению с 

диаграммой синфазного раскрыва. Ширину диаграммы направленности рупо-

ра с оптимальной длиной можно определить по данным табл. 7.1. 

В коническом рупоре, образованном расширением открытого конца 

круглого волновода с волной Н11 оптимальная длина зависит от диаметра его 

раскрыва dР: 
2

орт 0,15 .
2,4

Pd
R 


   ( 7.22) 

Рисунок 7.7 – Зависимость КНД от размеров 

Е – секториального рупора 
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Коэффициент использования поверхности оптимального конического 

рупора v = 0,5; ширина диаграммы направленности определяется по данным 

табл. 7.1. 

Деформируя круговой конический рупор в эллиптический с отношением 

осей эллипса 1,25, можно получить приблизительно одинаковую ширину диа-

граммы направленности во всех сечениях, проходящих через ось рупора. 

Таблица 7.1 

 

Тип рупора 

Ширина диаграммы 

направленности в плоско-

сти Н 

Ширина диаграммы 

направленности в плоско-

сти Е 

Е-секториальный o

0,72 68
Pa


   

o

0,72 53
Pb


   

Н-секториальный o

0,72 80
Pa


   

o

0,72 51
Pb


   

Пирамидальный 

 
o

0,72 80
Pa


   

o

0,72 53
Pb


   

Конический o

0,72 60
Pd


   

o

0,72 70
Pd


   

 

Рупорные антенны используются на практике и как самостоятельные 

направленные антенны, и в качестве облучателей зеркальных и линзовых ан-

тенн, а также в качестве излучателей ФАР. Особенно широко рупорные антен-

ны используются в лабораторных установках при измерении диаграммы 

направленности и коэффициента усиления других антенн. Достоинством ру-

порных антенн является простота конструкции и хорошие диапазонные свой-

ства. Практически рабочая полоса частот рупорной антенны ограничивается 

полосой питающего его волновода и составляет около 100%. 

Недостаток рупорных антенн состоит в необходимости выбора слишком 

большой длины рупора для получения остронаправленного излучения. Как 

следует из формул (7.15), (7.18), оптимальная длина рупора пропорциональна 

квадрату размеров раскрыва  и P Pa b , а ширина диаграммы направленности об-

ратно пропорциональна  и P Pa b  в первой степени. Поэтому для сужения диа-

граммы направленности рупорной антенны в п раз размер ее апертуры должен 

быть увеличен в п раз, а длина рупора - в п
2
  раз. 

Это обстоятельство накладывает ограничения на ширину диаграммы 

направленности рупорных антенн. Так, при длине рупора, примерно равной 

размеру одной из сторон его раскрыва, ширина диаграммы направленности со-

ставляет около 20 - 25°. При сужении ширины диаграммы направленности до 
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10° длина рупора приблизительно в 4-5 раз больше размера большей стороны 

его раскрыва. 

Существуют различные способы уменьшения длины рупора. Суть этих 

способов заключается в компенсации или уменьшении фазовой ошибки в рас-

крыве рупора. Одним из наиболее часто используемых на практике способов 

уменьшения длины рупора является установка в его раскрыве линзы, которая 

устраняет фазовые ошибки (рис. 7.8,а). При этом длина рупора выбирается 

уже из усло-

вий хорошего 

согласования 

питающего 

рупор волно-

вода со сво-

бодным про-

странством и 

приблизитель-

но равна (1 - 

0,5) ширине 

его раскрыва. 

На рис. 16.8,б 

показан дру-

гой способ выравнивания фазового фронта в раскрыве рупора за счет вырав-

нивания длины пути, проходимого волной от вершины рупора до различных 

точек на раскрыве. Для получения в раскрыве синфазного поля кривая ABC, 

образующая профиль стенки согнутого рупора, должна иметь форму парабо-

лы. 
 

7.3 Зеркальные антенны 

 

Принцип действия зеркальных антенн. Зеркальной антенной (рис. 

7.9,а) называют совокупность слабонаправленного облучателя 1 и металличе-

ского отражателя (зеркала) 2. Форму поверхности зеркала выбирают такой, 

чтобы сферический фронт волны 3, падающей от облучателя на зеркало, после 

отражения преобразовался в плоский фронт волны 4 (рис. 7.9,б). С позиций 

геометрической оптики лучи, расходящиеся от облучателя, после отражения 

от зеркала образуют параллельный пучок, формируя остронаправленную диа-

грамму направленности. По форме зеркала зеркальные антенны разделя-

ются на параболоид вращения, параболический цилиндр, усеченный па-

раболоид, а также антенны со специальным профилем зеркала.  

В параболоидах вращения облучатель должен быть точечным, в цилин-

дрическом параболоиде - линейным. 

Покажем, что для преобразования сферического фронта волны в плоский 

поверхность отражателя должна быть частью поверхности параболоида вра-

Рисунок 7.8 – Способы устранения фазовых ошибок 

в раскрыве рупорной антенны 
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щения. В силу осевой симметрии доказательство достаточно провести для 

произвольной плоскости, проходящей через ось симметрии параболоида вра-

щения. 

На рис. 7.10 изображена пара-

бола S, являющаяся; как известно, 

геометрическим местом точек, рав-

ноудаленных от фокуса F и прямой 

линии l, называемой директриссой 

(т.е. для произвольной точки М  FM 

= MN). Точка О называется верши-

ной параболы, отрезок OF- фокус-

ным расстоянием. 

Проведем линию m, перпенди-

кулярную OF. Для произвольной 

точки Р, лежащей на т, длина лома-

ной FMP составит 

2 .

FM MP MN MP

NP O F f

   

  
     ( 7.23) 

Таким образом, расстояние 

FMP = 2f не зависит от положения точки М на параболе. Следовательно, сфе-

рическая волна, распространяющаяся из точки F, после отражения от парабо-

лоида вращения S преобразуется в плоскую волну, поверхность равной фазы 

которой совпадает с плоскостью т, 

перпендикулярной оси параболоида 

OF. 

Обозначая FM через ρ соотно-

шения (7.23) можно записать в виде 

cos 2 ,f     откуда получаем 

следующее уравнение для образую-

щей параболоида вращения в поляр-

ной системе координат: 

 
2

.
1 cos

f
 





      ( 7.24) 

Аналогично можно показать, что 

для преобразования цилиндрической 

волны в плоскую поверхность зеркала 

должна представлять собой параболи-

ческий цилиндр. 

Как следует из уравнения (7.24), 

профиль зеркальной антенны не зави-

сит от частоты. Поэтому параболиче-

Рисунок 7.9 – Зеркальные антен-

ны в виде параболоида вращения 

Рисунок 7.10 – К выводу 

уравнения профиля зеркала 
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ские зеркальные антенны являются чрезвычайно широкополосными устрой-

ствами, рабочая полоса частот которых в основном определяется полосой ча-

стот облучателя. 

Облучатели зеркальных антенн. Исходя из принципа действия зер-

кальной антенны, можно сформулировать следующие достаточно очевидные 

требования к облучателям этих антенн. 

1. Облучатель должен иметь фазовый центр, который располагается в 

фокусе параболоида вращения (для параболического цилиндра облучатель 

должен формировать цилиндрическую волну с линией фазовых центров, рас-

положенных на фокальной линии параболического цилиндра). 

2. Амплитудная диаграмма направленности облучателя должна быть та-

кова, чтобы почти вся мощность от облучателя попадала на зеркало. В облуча-

теле должно отсутствовать излучение в направлении, противоположном 

направлению на зеркало. Кроме того, поскольку амплитудное распределение в 

раскрыве зеркала создается в основном диаграммой облучателя, форма ампли-

тудной диаграммы облучателя должна соответствовать требуемой форме ам-

плитудного распределения поля в раскрыве зеркала. 

3. Облучатель находится в поле, отраженном от зеркала, поэтому его га-

бариты должны быть как можно меньше, чтобы он создавал минимальное за-

тенение для поля зеркальной антенны. 

4. Поскольку электрическая прочность и частотные свойства зеркальной 

антенны в основном ограничиваются облучателем, эти параметры облучателя 

должны соответствовать аналогичным параметрам всей зеркальной антенны. 

Наиболее распространенными типами облучателей зеркальных ан-

тенн являются вибраторые, щелевые или волноводно-рупорные облуча-

тели. Рассмотрим их конструктивные особенности. 

Вибраторные облучатели. Вибраторные облучатели состоят из актив-

ного резонансного полуволнового вибратора и контррефлектора в виде метал-

лического диска или пассивного вибратора. Питание вибраторных излучателей 

осуществляется от коаксиального фидера или волновода. Вибраторы, питае-

мые коаксиальным фидером, применяются в качестве облучателей в децимет-

ровом диапазоне и в длинноволновой части сантиметрового диапазона волн, 

волноводное питание вибраторов используется в более коротковолновом (λ = 

3 - 5 см) диапазоне волн. 

На рис. 7.11 показаны наиболее распространенные конструкции вибра-

торных излучателей с питанием от коаксиального фидера с волновым сопро-

тивлением W = 50 Ом. В конструкциях на рис. 7.11,а,б используют дисковый 

отражатель, в конструкции рис. 7.11,в - пассивный вибратор. Для симметрич-

ного возбуждения симметричного вибратора от несимметричной коаксиальной 

линии используются симметрирующие устройства в виде четвертьволнового 

стакана (на рис. 7.11,а,в) или симметрирующей щели (рис. 7.11,б). Крестиком 

на рис. 7.11 показано положение фазового центра облучателя, который распо-

ложен между вибратором и рефлектором. 
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Диаграмма направленности вибратора с контррефлектором приближенно 

может быть рассчитана как произведение диаграммы одиночного вибратора  

на множитель решетки: 

     1 sin cos ,ОБЛF F kb    ( 7.25) 

где через b обозначено расстояние от вибратора до контррефлектора. 

На рис. 7.12 показаны конструкции вибраторных облучателей с питани-

ем от прямоугольного волновода.  

Вибраторы крепятся на тонкой металлической пластине, которая пер-

пендикулярна направлению электрического поля и поэтому не возбуждается 

им. Длина вибраторов и расстояние между ними подбирают таким образом, 

чтобы последующий (по направлению от зеркала) вибратор являлся рефлекто-

Рис. 7.11. Вибраторные облучатели с питанием 

от коаксиального кабеля 

 

Рисунок 7.12 – Вибраторные облучатели с питанием 

от коаксиального кабеля 
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ром по отношению к предыдущему. Этим обеспечивается формирование од-

нонаправленного излучения вибраторов на зеркало. В четырехвибраторном 

излучателе возможно получение более симметричной относительно оси зерка-

ла диаграммы направленности. Вибраторные облучатели имеют довольно ши-

рокую диаграмму направленности. Оптимальный угол раскрыва зеркала 2  

для таких облучателей составляет около 140-160°. 

Достоинством вибраторных облучателей является незначительное зате-

нение, создаваемое системой питания этих облучателей. 

Недостатком вибраторных облучателей является их узкополосность, свя-

занная с резонансными свойствами вибраторов, а также относительно высокий 

уровень излучения в направлениях, противоположных направлениям на зерка-

ло. 

Щелевые облучатели. В сантиметровом диапазоне волн широко ис-

пользуется двухщелевой облучатель, конструкция которого показана на рис. 

7.13.  

Двухщелевой облучатель представляет собой прямоугольный волновод, 

который заканчивается прямоугольным резонатором с двумя симметрично 

расположенными полуволновыми щелями в его широкой стенке. Расстояние d 

между щелями выбирают равным приблизительно λ/2 . Расстояние от щелей до 

боковых стенок резонатора выбирают из условия хорошего согласования с пи-

тающим волноводом. Для этих же щелей используется сужение волновода по 

узкой стенке. Для настройки облучателя в сборе используют винт в широкой 

стенке резонатора. Двухщелевой облучатель получается компактным и мало 

затеняет зеркало. Его диаграмма направленности близка к осесимметричной и 

в первом приближении может быть аппроксимирована функцией cos  в 

плоскости Н и   cos sin 2kd   в плоскости Е. 

Недостатком двухщелевого облучателя являются ограничения на отно-

сительно небольшую пропускаемую мощность, связанную с малой электриче-

Рисунок 7.13 – Щелевой облучателей 
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ской прочностью щелей, и узкополосность облучателя, вызванная узкополос-

ностью щелевых излучателей. 

Волноводно-рупорные облучатели представляют собой либо открытый 

конец волновода, либо небольшой рупор, питаемый волноводом. Используют-

ся волноводы (рупоры) как прямоугольного, так и круглого сечения. Послед-

ние более предпочтительны, так как их диаграмма направленности более сим-

метрична относительно оси волновода. Зато прямоугольные рупорные облуча-

тели позволяют получать разную ширину диаграммы направленности в пер-

пендикулярных плоскостях, поэтому облучатели более предпочтительны для 

зеркальных антенн с продолговатым раскрывом. 

В рупорных облучателях имеются довольно значительные возможности 

для регулирования как ширины, так и формы диаграммы облучателя в преде-

лах угла раскрыва зеркала. Для этого, помимо подбора размеров рупора, ис-

пользуются импедансные структуры, выполненные в виде набора кольцевых 

канавок на внутренних стенках рупора. Подбирая параметры этих канавок, 

можно получить более равномерное облучение зеркала при сохранении малого 

уровня мощности облучателя, проходящего мимо зеркала. Для расширения 

диаграммы рупорного облучателя используются также диэлектрические лин-

зы, помещаемые в его раскрыве. 

Рупорные облучатели конструктивно просты, обладают хорошими диа-

пазонными свойствами, пропускают значительные мощности и поэтому 

наиболее широко используются в зеркальных антеннах. Их основным недо-

статком является сравнительно большое затенение раскрыва зеркала как са-

мим рупором, так и поддерживающей его системой крепления и питающим 

волноводом. 

Рассмотренные выше типы облучателей используются в зеркальных ан-

теннах с зеркалом в виде параболоида вращения. Для зеркальных антенн в ви-

де параболических цилиндров требуются линейные облучатели с длиной, рав-

ной длине образующей зеркала. В качестве линейных облучателей могут ис-

пользоваться волноводно-щелевые и вибраторные решетки излучателей, а 

также секториальные рупоры. Довольно 

часто в качестве линейного облучателя ис-

пользуется сегментно-параболический об-

лучатель (рис. 7.14), представляющий со-

бой две параллельные металлические пла-

стины, расположенные на расстоянии, рав-

ном размеру одной из стенок волновода. С 

одной стороны пластины образуют плос-

кий раскрыв, с другой стороны между пла-

стинами расположен отражатель парабо-

лического профиля. В фокусе параболы, 

находящемся в плоском раскрыве, расположен открытый конец прямоугольно-

го волновода. После отражения от параболического профиля в раскрыве облу-

чателя формируется синфазное поле. 

Рисунок 7.14 – Сегментно – 

параболический облучатель 
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7.4 Характеристики направленности зеркальных антенн 

 

Диаграмма направленности зеркальной антенны. Зеркальные антенны 

относятся к классу апертурных антенн с плоским синфазным излучающим 

раскрывом. Поэтому диаграмму направленности зеркальной антенны 

можно рассчитать методами, представленными в гл. 6. Для этого необхо-

димо знать распределение поля в раскрыве зеркала. В приближении гео-

метрической оптики амплитуда электрического поля ЕS(М) в произвольной 

точке M лежащей в плоскости хОу на раскрыве зеркальной антенны (рис. 7.15) 

пропорциональна диаграмме направленности облучателя и обратно пропорци-

ональна величине р
п
 (р - расстояние от фокуса до точки М): 

   
1

.S ОБЛ n
E M AF 


   ( 7.26) 

Здесь А - некоторая константа; п - 1 для зеркаль-

ной антенны с параболоидом вращения и п = 0,5 

для параболического цилиндра. 

Подставляя в выражение (7.26) соотноше-

ние для     из (7.24) получаем 

   
1 cos

.
2

n

S ОБЛn

A
E M F

f




 
   

 
    ( 7.27) 

Координата у точки М' и угол   связаны между 

собой соотношением 

 1 cos
sin .

2

yy

f







                      ( 7.28) 

Из уравнения (7.28) для каждого значения у 

определяется угол 
y . Подставляя 

y  в (7.27), 

получаем окончательное выражение для ампли-

тудного распределения в раскрыве зеркальной 

антенны: 

   
2

1 cos
.

2

y

S ОБЛ yn

A
E y F

f




 
  

 
     ( 7.29) 

Для зеркал в виде параболоида вращения 

соотношение (7.29) справедливо при n = 1 для 

любой плоскости, проходящей через ось парабо-

лоида, при этом вместо координаты у в (7.29) 

надо подставить расстояние r от точки M   до оси параболоида. Для параболи-

ческого цилиндра амплитудное распределение в его раскрыве ES можно пред-

ставить в виде произведения: 

Рисунок 7.15 – к опре-

делению амплитудно-

го распределения в 

раскрыве зеркала 
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     , ,S S SE x y E x E y  ( 7.30) 

 

где ES (у) находится из (7.29) при п = 0,5, a ES (х) совпадает с амплитудным 

распределением вдоль линейного облучателя. 

Основная поляризация поля в раскрыве зеркальной антенны совпадает с 

поляризацией облучателя. Появляющаяся в раскрыве зеркальной антенны па-

разитная (кросспо - ляризационная) составляющая, как правило, невелика, по-

этому в рамках метода геометрической оптики не учитывается. 

Найденное по формулам (7.29), (7.30) амплитудное распределение ап-

проксимируется затем одной из подходящих функций для прямоугольного 

раскрыва [1] или функцией (7.26) для круглого раскрыва, и в соответствии с 

данными табл. 7.1 рассчитывается множитель направленности зеркальной ан-

тенны. Диаграмма направленности элементарной площадки определяется со-

отношением (7.15). 

Если приведенный в п. 6.2 набор аппроксимирующих функций оказыва-

ется непригодным, то расчет диаграммы направленности можно провести 

непосредственно по формуле (7.16) или (6.17) с дальнейшим применением 

аналитических или численных методов вычисления интегралов. 

Заметим, что наряду с апертурным методом используется и так 

называемый токовый метод расчета поля зеркальных антенн. В соответ-

ствии с этим методом по магнитному полю облучателя 
ОБЛH , используя соот-

ношение 

02 ,e

ОБЛJ n H      ( 7.31) 

где 0n  - вектор единичной нормали к поверхности зеркала, находят плотность 

поверхностного тока 
0J , наводимого на зеркале, а затем по этому току находят 

поле излучения. 

Токовый метод более точен, однако его применение связано с громозд-

кими вычислениями и, кроме того, он тоже не обеспечивает абсолютной точ-

ности, поскольку соотношение (7.31) само является приближенным и справед-

ливо для зеркал большого электрического размера. В пределах главного ле-

пестка диаграммы направленности и первых боковых оба метода дают при-

близительно одинаковые результаты. 

Коэффициент усиления зеркальной антенны и его зависимость от ее 

геометрических размеров. Основными геометрическими параметрами зер-

кальной антенны с зеркалом в виде параболоида вращения являются фокусное 

расстояние f диаметр зеркала 02R , угол раскрыва зеркала 02  и глубина зерка-

ла h (рис. 7.10). Из этих параметров только два (обычно 2R0 и f) являются неза-

висимыми. Остальные определяются через них с помощью уравнения (7.24): 

   2

0 0 02 2 , 2arcctg f R h ftg   
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В зависимости от соотношения между  R0  и f зеркальные антенны 

делятся на длиннофокусные  0 02  или 2R f     и короткофокусные 

 0 02  или 2 .R f     

Проанализируем влияние фокусного расстояния на распределение плот-

ности поверхностных токов 
eJ  на внутренней части зеркала и коэффициент 

усиления G зеркальной антенны. На рис. 7.16 показаны примеры распределе-

ния токов, текущих по поверхности зеркала в случае короткофокусного и 

длиннофокусного зеркал. В качестве облучателя зеркальной антенны выбран 

вибратор с дисковым контррефлектором. Распределение тока построено в со-

ответствии с формулой (7.31). 

Как видно, в короткофокусном зеркале линии поверхностного тока 

существенно искривлены. Кроме того, имеются точки Р (полюса), в окрест-

ности 

которых ток ме-

няет направле-

ние. Положение 

полюсов на зер-

кале определяет-

ся направления-

ми нулевых зна-

чений диаграммы 

направленности 

облучателя. Для 

длиннофокус-

ных зеркал ли-

нии тока ис-

кривлены 

меньше, причем 

чем больше фо-

кусное расстоя-

ние, тем меньше 

искривление ли-

ний тока. 

Искривление линий тока в зеркальной антенне является вредным явле-

нием, так как приводит к появлению кроссполяризационной составляющей в 

ее поле излучения. 

В самом деле, раскладывая вектор тока 
eJ  на координатные составляю-

щие , ,e e e

x y zJ J J , нетрудно понять, что поле основной поляризации в направле-

нии оси антенны создается только составляющей тока e

yJ . Хотя составляющая 

тока e

zJ  и излучает поле основной поляризации, уровень этого излучения заме-

тен лишь в области боковых лепестков. Составляющая же тока e

xJ  излучает 

Рисунок 7.16 – Распределение токов 
eJ  на поверхно-

сти параболического зеркала: a) – зеркало коротко-

фокусное; б) – зеркало длиннофокусное 
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поле паразитной поляризации. Так как направление 
e

xJ  в соседних квадратах 

зеркала противоположно, в главных плоскостях zOx и zOy поле, излучаемое 

током e

xJ , равно нулю. Максимального значения кроссполяризационная со-

ставляющая достигает в диагональных плоскостях. 

Наличие на зеркале полюсов приводит к возрастанию кроссполяризаци-

онной составляющей и к ослаблению поля излучения основной поляризации, 

так как за полюсами составляющая тока оказывается противофазной по срав-

нению с этой же составляющей между полюсами. 

Таким образом, в короткофокусных зеркальных антеннах возникают до-

полнительные потери в коэффициенте усиления, связанные с рассеянием части 

мощности на кроссполяризационное излучение и ослаблением поля основной 

поляризации из-за наличия противофазных составляющих тока .e

yJ  В длинно-

фокусных антеннах эти явления проявляются менее заметно, поэтому на 

практике чаще используются длиннофокусные зеркальные антенны. Если 

же габаритные ограничения вынуждают использовать короткофокусные зер-

кала, то для ослабления неприятных явлений в таких зеркалах делают вырезы 

вредных зон, расположенных вокруг полюсов. 

Коэффициент усиления G апертурной антенны в соответствие с соотно-

шениями (6.30) определяется по формуле 

2

4
,aG S v





  ( 7.32) 

где   - коэффициент полезного действия антенны. 

Основными источниками потерь в длиннофокусной зеркальной антенне 

являются потери на рассеивание части мощности облучателя мимо зеркала 

(заштрихованная часть на рис. 7.15). Обозначая через ,ОБЛ ЗЕРP P 
 соответ-

ственно полную мощность излучения облучателя и мощность излучения облу-

чателя, попадающую на зеркало, и учитывая, что поток мощности пропорцио-

нален квадрату амплитудной диаграммы направленности, получаем 
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 ( 7.33) 

где  2 ,ОБЛE    - двумерная диаграмма направленности облучателя. 

Если диаграмма направленности облучателя симметрична относительно 

оси антенны и может быть аппроксимирована функцией вида 

 2 cos , 0 2,
,

0, 2 .

n

ОБЛE
  

 
  

  
 

 
 ( 7.34) 

где п - любое положительное число, то после подстановки (7.34) в (7.33) полу-

чаем 
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2 1

01 cos .n    ( 7.35) 

График зависимости   от 0 , рассчитанный по формуле (16.34) при 

п = 1, представлен на рис. 7.17. Качественная зависимость   от 0  остает-

ся неизменной и при других формах диаграммы направленности облуча-

теля. 

Коэффициент использования поверхности раскрыва зеркальной антенны 

v полностью определяет-

ся характером амплитуд-

ного распределения поля 

в раскрыве зеркала. С 

увеличением 0  увели-

чивается спадание ам-

плитудного распределе-

ния к краям зеркала и 

поэтому v уменьшается   

с увеличением 0 . На 

рис. 7.17 показана харак-

терная качественная за-

висимость v от 0  для 

зеркальных антенн. Там 

же приведен график за-

висимости g v  от 0 . 

Параметр g называется 

эффективностью зер-

кальной антенны и связан с ее коэффициентом усиления соотношением 

2

4
.aG S g




  ( 7.36) 

Как следует из рис. 7.17, существует оптимальный угол раскрыва 
0 ОРТ , 

при котором эффективность, а следовательно, коэффициент усиления зеркаль-

ной антенны максимальны. 

Эффективность зеркальной антенны зависит только от диаграммы 

направленности облучателя и угла раскрыва зеркала 2 0  : 
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 ( 7.37) 

График зависимости g от 0  для частного случая диаграммы облучателя, 

представляемой в форме (7.34), показан на рис. 7.18. Для наиболее употребля-

емых на практике облучателей параметр аппроксимации п в выражении (7.34) 

Рисунок 7.17 - Зависимость коэффициента 

полезного действия  , коэффициента ис-

пользования поверхности v  и эффективности 

g  зеркальной антенны от угла раскрыва 0  
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лежит в интервале 1-2. При этом оптимальный угол раскрыва 
0 ОРТ  лежит в 

интервале 55 – 65
о
. Оптимальное фокусное расстояние ОРТf  выражается через 

0 ОРТ  и диаметр раскрыва 2R0 : 

0 ОРТ0
ОРТ .

2 2

R
f ctg


  (7.38)  

     Уровень ослабления поля на краю зеркала при ОРТf f  составляет -

7,5.. .-8 дБ по сравнению с полем в центре раскрыва зеркала. Максимальная 

эффективность gmax достигает 0,82 (рис.7.18). На практике затенение облучате-

ля и системы крепления, кроссполяризационные потери и ряд других эффектов 

приводят к уменьшению эффективности до 0,4-0,8. 

 

7.5 Точность изготовления зеркальных антенн. Предельный 

коэффициент усиления зеркальных антенн 

 

Технические допуски на точность изготовления зеркальных антенн 

определяются допустимой величиной отклонения фазового фронта в раскрыве 

зеркала от синфазного. Источниками фазовых ошибок в раскрыве зеркальной 

антенны могут быть: 

1) отклонение формы зеркала от расчетной; 

2) смещение фазового центра облучателя из фокуса параболоида; 

3) отклонение волнового фронта поля облучателя от сферического. 

Выясним допуск на точность изготовления зеркальных антенн. На рис. 

7.20,a) показано отклонение реального профиля зеркала 1 от расчетного 2 на 

величину  . Фазовая ошибка, возникающая в раскрыве зеркала, 

 
2

cos .


   


     (7.39)\ 

Потребовав, чтобы   не превышала 4  (при этом в соответствии с 

результатами п. 6.15 искажения диаграммы направленности будут незначи-

тельны), из (7.39) получим следующий допуск на точность изготовления зер-

кал: 

 
.

8 1 cos





 


 ( 7.40) 

Максимальная точность выполнения профиля зеркала должна быть у верши-

ны: 

16    ( 7.41) 

 

На рис. 7.20,б показано смещение из фокуса фазового центра облучателя вдоль 

оси параболоида в точку F'. Возникающая в раскрыве ошибка 

 0

2
1 cos .


  


     ( 7.42) 
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Полагая опять 4    из (7.42), получаем допустимое смещение об-

лучателя из фокуса: 

 0

.
8 1 cos





 


 (7.43) 

 

Заметим, что при смещении облучателя вдоль оси параболоида фазо-

вая ошибка в раскрыве зеркала имеет квадратичный характер, поэтому 

направление основного лепестка диаграммы направленности остается 

неизменным, увеличивается лишь его ширина и возрастает уровень бокового 

излучения. 

При небольшом смещении облучателя в направлении, перпендику-

лярном оси параболоида, в раскрыве антенны появляется линейная фазо-

вая ошибка, что приводит к отклонению диаграммы направленности зер-

кальной антенны от оси z на угол 

0

arcsin
R





  ( 7.44) 

в сторону, противоположную смещению облучателя (рис. 7.20,в). Форма диа-

граммы направленности при этом не меняется, если а < 20°0,7, где 20°0,7 - ши-

рина диаграммы направленности антенны при несмещенном облучателе. 

Явление отклонения максимума диаграммы направленности при 

смещении облучателя широко используются в радиолокации дня созда-

ния равносигнального направления. 

Остановимся на вопросе о предельном коэффициенте усиления зеркаль-

ных антенн. Как следует из выражения (17.35), в зеркальных антеннах с иде-

Рисунок 7.20 - К вопросу точности изготовления зеркальных антенн 
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ально точным параболическим зеркалом не существует ограничений по коэф-

фициенту усиления. С увеличением раскрыва зеркала пропорционально пло-

щади раскрыва растет коэффициент усиления G. Однако при практической ре-

ализации зеркало всегда выполняется с некоторыми погрешностями. Отклоне-

ние   профиля реального зеркала от идеального при правильно организо-

ванном технологическом процессе обычно имеет случайный характер. Макси-

мальная величина случайной ошибки определяется уровнем технологии и для 

зеркальных антенн с вероятностью 99% может быть определена следующим 

образом: 

max 010 2 ,n R    ( 7.45) 

где п   3 для обычного серийного производства; п = 4... 5 - при специальной 

более совершенной технологии. 

Можно считать, что отклонение профиля   подчиняется нормальному 

закону распределения с нулевым средним значением и дисперсией 2 . При 

этом расчеты показывают, что с вероятностью 99% отклонение   не превы-

шает  
2

2,6   ,т.е. 

 
2

max 2,6 .     ( 7.46) 

В соответствии с формулами (7.39),(7.45),(7.46) дисперсия фазовой 

ошибки в раскрыве зеркала, обязанная случайному характеру Ар, 

 
2 2

2 2 02 2
1 cos 23,5 10 .n R

 
 

   
      
   

 ( 7.47) 

С учетом соотношений (7.35) и (7.42) коэффициент усиления зеркальной 

антенны 

2

2

4
,aG S ge 



  ( 7.48) 

где 
2  определяется выражением (7.47). 

Анализ формул (7.47), (7.48) показывает, что с увеличением радиуса зер-

кала возрастают случайные фазовые ошибки, что в конечном счете приводит к 

замедлению роста КУ при увеличении 0R , однако при увеличении 0R  сверх 

некоторого значения 
0 maxR  КУ антенны практически не увеличивается. Вели-

чина 
0 maxR  зависит от уровня технологии: 

0 max 0,2 10 ,nR    ( 7.49) 

где параметр п имеет тот же смысл, что и в формуле (7.45). 
 

16.7. Специальные типы зеркальных антенн. Применение зеркальных ан-

тенн 

 

Зеркальная антенна с косекансной диаграммой направленности использу-

ется для равномерного облучения целей, находящихся на различных наклон-
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ных дальностях r, но на одинаковой высоте от земли h (рис. 7.21). Напряжен-

ность поля, создаваемого антенной с диаграммой  F   у цели, 

   
sin

,
A A

E F F
r h


     

где А - постоянный коэффициент; r - наклонная дальность; h - высота цели. 

Эта напряженность не должна меняться с изменением угла   (при h = 

const), для этого необходимо, чтобы 

  1
1 cos ,

sin

A
F A ec  


 ( 7.50) 

где А1 - некоторый норми-

рующий множитель. 

Диаграмму (7.50) 

называют косекансной. 

Такая диаграмма может 

быть приближенно создана 

лишь в ограниченном сек-

торе углов 
o

1 2 1

o

2

,  где 3...10 ,

70...80

   

 

 В зеркальных антен-

нах наиболее широко ис-

пользуемыми способами 

формирования косекансной 

диаграммы направленности 

в вертикальной плоскости является установка специального козырькового от-

ражателя в параболоидах вращения или за счет выбора профиля зеркала в ци-

линдрических зеркальных антеннах (рис. 7.22,а,б). В обоих случаях принцип 

формирования косекансной диаграммы направленности заключается в выборе 

такой формы отражателя, чтобы лучи, близкие к горизонтальной оси антенны, 

выходили из отражателя параллельным пучком, а удаленные от нее - расходя-

Рисунок 7.21 – К вопрос формирования 

косекансной диаграммы направленности 

Рисунок 7.22 – Зеркальные антенн 

с косекансной диаграммой направленности 
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щимся пучком (рис.7.22,в). При этом формируется косекансная диаграмма 

направленности, показанная на рис. 16.22,г). Существуют и другие способы 

формирования косекансной диаграммы. 

Зеркальные антенны со сферическим рефлектором используются 

для формирования остронаправленной диаграммы направленности и 

управления положением ее максимума в широком угловом секторе без 

изменения формы диаграммы направленности. Принцип действия таких 

антенн поясняет рис. 7.23. Оказы-

вается, что часть поверхности сфе-

рического отражателя (в пределах 

02   30...45°) практически совпа-

дает с поверхностью параболоида 

вращения (показана пунктиром на 

рис. 7.23), фокус которого F удален 

от центра сферы на расстояние R/2, 

равное половине радиуса сферы. 

Поэтому, если в точке F поместить 

облучатель с мощностью излуче-

ния, сосредоточенной в основном в 

пределах угла 2 %, то сферический 

отражатель будет преобразовывать 

сферическую волну облучателя в 

плоскую. Перемещая облучатель 

по  поверхности фокальной сфе-

ры радиуса R / 2, можно откло-

нять максимум диаграммы 

направленности в широких пре-

делах. 

Двухзеркальные антенны 
состоят из облучателя, основного 

(большого) параболической формы и вспомогательного (маленького) зеркала, 

в качестве которого наиболее широко на практике используется зеркало в виде 

гиперболоида вращения. Такая двух - зеркальная антенна называется ан-

тенной Кассегрена (рис. 7.24). Один из фокусов вспомогательного гипербо-

лического зеркала 2 совмещается с фокусом главного зеркала F. Фазовый 

центр облучателя 3 располагается во втором фокусе F2 гиперболического зер-

кала. При таком расположении лучи, выходящие из облучателя, отражаются от 

малого зеркала таким образом, что они как бы исходят из фокуса Fl, поэтому 

после отражения от основного зеркала лучи идут параллельно. 

Антенна Кассегрена обладает рядом преимуществ перед однозеркаль-

ной антенной. В ней можно разместить основную часть конструкции облуча-

теля за зеркалом и свести к минимуму длину фидерного тракта, разместив 

приемник непосредственно за облучателем. Все это позволяет существенно 

Рисунок 7.23 – Зеркальная антен-

на со сферическим рефлектором 
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уменьшить шумовую температуру зеркальной антенны и ее фидерного тракта. 

Кроме того, за счет появляющейся возможности по оптимизации облучателя и 

малого зеркала удается по-

высить эффективность g 

двухзеркальной антенны до 

0,8 - 0,85. 

Зеркальные  антенны 

широко используются во 

многих радиотехнических 

системах СВЧ - диапазона 

волн в радиолокации и ра-

дионавигации, телеметрии и 

радиоуправлении, радио-

связи и радиоастрономии. 

Столь широкое применение 

зеркальных антенн объяс-

няется простотой и надеж-

ностью конструкции, их от-

носительной дешевизной 

(исключая большие зеркала 

для радиоастрономии и 

космической связи), воз-

можностью получения высоких характеристик направленности (большой КУ, 

малая ширина луча, хорошие диапазонные свойства и др.). 

 

8 СВЧ – АНТЕННЫ БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ 

 

8.1 Диэлектрические стержневые антенны 

 

Антенны бегущей волны, реализующие режим осевого излучения, явля-

ются антеннами поверхностных волн. Поверхностные волны возникают на 

границах раздела сред с различными электрическими параметрами, фазовая 

скорость в одной из которых меньше, чем в другой. Одной из таких сред в ан-

тенной технике обычно является воздух, а другой - среда, в которой распро-

страняются замедленные электромагнитные волны  Фv c . При этом ампли-

туда волны медленно затухает в продольном направлении и быстро убы-

вает (по экспоненциальному закону) при удалении от границы раздела 

сред по направлению нормали. 

Хорошо изучены и находят применение поверхностные волны, распро-

страняющиеся вдоль круглой цилиндрической и плоской поверхностей разде-

ла сред. 

Рисунок 7.24 – Двухзеркальная антенна 

Кассегрена 
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Рассмотрим стержневые антенны поверхностных волн, в которых вол-

ны «направляются» вдоль прямолинейного стержня l круглого или прямо-

угольного поперечного 

сечения длиной несколь-

ко λ и возбуждаются от-

резком круглого 2 или 

прямоугольного метал-

лического волновода 

(рис. 8.1). В свою оче-

редь, отрезки волноводов 

могут быть возбуждены 

несимметричным вибра-

тором 3, соединенным с 

внутренним проводни-

ком коаксиальной линии 

4. В качестве рабочего 

типа волны в диэлектри-

ческом стержне исполь-

зуется низшая гибридная 

замедленная электромаг-

нитная волна HE11, кар-

тина поля которой  в по-

перечном и продольном 

сечениях стержня цилиндрической формы показана на рис. 8.2. 

Фазо-

вая скорость 

распростра-

нения волны 

vФ вдоль 

стержня и 

отношение 

мощностей, 

переносимых 

внутри и вне 

стержня 

i aP P , явля-

ются функ-

циями его 

относитель-

ного радиуса 

а/λ и диэлек-

трической 

проницаемости r . 

Рисунок 8.1 – Диэлектрические стержневые 

антенны: 

a) – цилиндрическая; б) - коническая 

Рисунок 8.2 – Структура поля 11HE  в поперечном и 

продольном сечениях круглого диэлектрического 

стержня 
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При увеличении радиуса мощность, переносимая волной внутри стержня, воз-

растает, причем при данном его радиусе она тем больше, чем выше диэлектри-

ческая проницаемость материала антенн (рис. 8.3,а). Фазовая скорость волны 

при этом уменьшается, приближаясь к скорости в безграничной среде с ди-

электрической проницаемостью стержня (рис. 8.3,б). 

Распространяющиеся в стержне волны вызывают поляризацию диэлек-

трика вдоль силовых линий электрического поля (т.е. в поперечных плоско-

стях стержня). Возникающие поляризационные токи (токи смещения) мо-

гут рассматриваться как элементарные излучатели, распределение ам-

плитуд которых в первом приближении вдоль оси антенны можно счи-

тать постоянным, а фазы - меняющимся по линейному закону. 

Распределение поляризационных токов в поперечном сечении стержня 

(диске) совпадает с амплитудно-фазовым распределением вектора E  электри-

ческого поля внутри стержня в данном сечении. 

Поле излучения антенны определяется суммой полей всех элементарных 

источников и, как для антенны бегущей волны, описывается выражением 

     1 ,NF F F      

где    1 0 sinF J ka    - ДН одиночного поперечного излучающего элемента 

(диска); 

 
 

 

sin cos / 2

cos / 2
N

kL
F

kL





   


 - нормированный множитель направленности 

антенны бегущей волны; J0 - функция Бесселя нулевого порядка; а - радиус 

стержня; L - длина стержня. 

Рисунок 8.3 – Зависимость мощностей, переносимых волной 11HE  

внутри и вне стержня (а), и замедления этой волны (б) 

от относительного диаметра стержневой антенны 
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Множитель  1F   с изменением угла   меняется незначительно, и ре-

зультирующая ДН для не очень коротких стержней  3L   практически це-

ликом определяется множителем  NF  . 

На конце диэлектрической антенны из цилиндрического стержня (рис. 

8.1,а) возникают отраженные волны, увеличивающие уровень боковых лепест-

ков. Для уменьшения отражений от конца и соответственно снижения уровня 

бокового излучения и реализации режима, близкого к бегущей волне, приме-

няются диэлектрические стержни конической формы (рис. 8.1,б). 

Максимальный диаметр стержня maxD  выбирают из условия существова-

ния в круглом запитывающем волноводе, заполненном диэлектриком, только 

волны основного типа 11HE , а минимальный диаметр Dmin- из условия умень-

шения отражений от конца стержня. 

Для определения оптимальных значений максимального и минимального 

диаметров конических стержней могут быть использованы следующие форму-

лы, полученные на основании опытных данных: 

   
max min, .

1 2,5 1r r

D D
 

   
 

  
 

Расчет ДН антенны с коническим стержнем проводится так же, как и для 

антенны с цилиндрическим стержнем, при условии замены конического 

стержня цилиндрическим среднего радиуса  max min 2a D D  . Между длиной 

стержня L и замедлением γ сущест вует оптимальное соотношение 

  ОРТ 2 1L      . Коэффициент направленного действия оптимальной ди-

электрической стержневой антенны определяется по формуле  ОРТ 7,2D L  , 

а ширина ДН - по формуле  ОРТ o

0,72 60,6 L  . 

Обычно длина стержня L лежит в пределах (3 - 7)λ, а диаметр составляет 

(0,5 - 0,3) λ при относительной диэлектрической проницаемости стержня 

2...5.r  . Если длина стержня незначительно превышает оптимальную, то ос-

новной лепесток ДН сужается, но быстро растет уровень боковых лепестков. 

Дальнейшее увеличение длины антенны может привести к раздвоению основ-

ного лепестка антенны. 

Одиночные стержневые антенны в зависимости от размеров имеют ши-

рину ДН 
0,72   15...25°. Для получения более узких ДН и повышения КНД 

применяют антенные решетки стержневых антенн. Диаграмма направленности 

в этом случае при равномерном возбуждении решетки определяется перемно-

жением ДН одиночного стержня и множителя решетки. 

В табл. 8.1 приведены характеристики ряда диэлектриков, которые могут 

быть использованы для изготовления диэлектрических стержневых антенн.. 

Таблица 8.1 
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Наименова-

ние диэлек-

трика 

λ = 30 см λ = 10 см λ = 3 см λ = 0,5 мм 

 

 r  tg  r  tg  r  tg  r  tg  

Плексиглас - - - - 2,61 38 10  2,5 24,7 10  

Полистирол 2,55 30,45 10  2,55 30,5 10  2,55 30,7 10

 

- 35 10  

Кварц плав-

ленный 
3,80 - 3,80 

41,0 10  3,80 
41,7 10  3,64 34 10  

Полиэтилен 2,28 30,4 10  2,26 30,4 10  2,26 30,5 10  - - 

Фторопласт-

4 

2,0 42 10  - - 2,08 43,7 10  - 32 10  

Керамика 

стеатитовая 
5,5 

31,5 10  5,2 - 5,2 33 10  - - 

Керамика 

форетарито-

вая 

5,8 45 10  5,8 - 5,8 410 10  - - 

Стекло С49-

2 (ЗС-5К) 
- - - - 5,2 39 10  5,3 0,122 

 

8.2 Спиральные антенны 

 

Среди различных типов антенн бегущей волны важное место занимают 

спиральные антенны эллиптической и управляемой поляризаций поля излуче-

ния. 

По виду замедляющей системы (направителя) спиральные антенны раз-

Рисунок 8.4 – Спиральные антенны: 

a) – цилиндрическая регулярная; б,в) – нерегулярные (соответственно 

коническая с постоянным шагом намотки и 

цилиндрическая с переменным шагом) 
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деляются на: цилиндрические регулярные (рис. 8.4,а), геометрические пара-

метры которых (шаг S, радиус намотки а, длина витка спирали L, угол подъема 

витка α, диаметр провода) постоянны по длине антенны l, и нерегулярные 

(рис. 17.4,б,в). 

Спиральная антенна (рис. 8.4,а) представляет собой намотанную из про-

вода (ленты) цилиндрическую спираль 1 длиной несколько λ, один конец ко-

торой свободен, а другой соединяется с внутренним проводником коаксиаль-

ной линии 3. Внешний проводник коаксиальной линии присоединяется к ме-

таллическому диску (экрану) 2, служащему для ослабления обратного излуче-

ния антенны. 

По числу заходов 

М (ветвей) и способу 

их намотки спиральные 

антенны могут быть 

одно - и многозаход-

ными с односторонней 

(рис. 8.5,а) или двусто-

ронней (встречной) 

намоткой (рис. 8.5,б). 

В ряде случаев для увеличения жесткости конструкции намотка спирали 

осуществляется на диэлектриче-

ском каркасе [1,2], что одновре-

менно приводит к дополнитель-

ному замедлению фазовой скоро-

сти волны в антенне. 

Строгое решение электро-

динамической задачи для спирали 

как излучающей системы показы-

вает, что в ней может распростра-

няться система волн Тп, называ-

емых собственными. В зависи-

мости от отношения диаметра 

спирали к длине волны в соб-

ственной волне Тп может резони-

ровать та или иная азимутальная 

пространственная гармоника. Ин-

декс «n» резонирующей про-

странственной гармоники и опре-

деляет характер излучения спи-

ральной антенны (диаграмму 

направленности, поляризацион-

ные и фазовые характеристики). 

Рисунок 8.5 – Цилиндрические регулярные 

спиральные антенны 

Рисунок 8.6 – Режимы излучения спи-

ральной антенны: 

a) – поперечное излучение; б) – осевое 

излучение; в) – излучение с ДН ворон-

кообразной формы 
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Характерны три вида форм ДН цилиндрической спиральной антенны. 

Если диаметр спирали 0,2D  , то в ней преобладает волна типа T0, характе-

ризующаяся изменением фазы тока в пределах 360° на протяжении нескольких 

витков; амплитуда волны вдоль спирали постоянна, а фазовая скорость Фv c  . 

За счет отражения волны T0 от конца спирали в ней устанавливается режим 

стоячей волны, излучение вдоль оси спирали отсутствует и максимум излуче-

ния антенны получается в поперечной плоскости спирали (рис. 8.6,а). Бли-

жайший тип волны Т1 при этом имеет весьма малую амплитуду и вклад этой 

волны в общее поле излучения незначителен. 

Когда диаметр витка D спирали лежит в пределах (0,25- 0,45) λ , в антен-

не преобладает волна Т1, и максимум излучения направлен вдоль оси спирали 

(рис. 8.6,б). Возникающая при этом в спирали волна низшего типа T0, а также 

волны высших типов Тп при п>1 быстро затухают по длине спирали, и их 

вклад в ДН невелик. 

При дальнейшем увеличении диаметра спирали  0,45D   в собствен-

ной волне Тп определяющей является вторая азимутальная пространственная 

гармоника (волна Т2), и ДН приобретает коническую (воронкообразную) фор-

му (рис. 8.6,в). Угол раскрыва «воронки» зависит от относительного диаметра 

спирали. 

Режим осевого излучения  0,25...0,45D    , когда длина провода 

витка спирали примерно равна рабочей длине волны  L  , является основ-

ным режимом работы спиральных антенн. 

В режиме осевого из-

лучения витки спирали излу-

чают весьма интенсивно, 

благодаря чему к концу спи-

рали практически излучается 

вся подводимая к антенне 

мощность; отражение от кон-

ца спирали отсутствует и в 

ней устанавливается режим 

бегущей волны. Фазовая ско-

рость волны 1T  при этом 

меньше скорости света с: 

0,8Фv c  (рис. 8.7). Для 

обеспечения 

круговой или близкой к ней 

поляризации поля, а также 

интенсивного излучения 

каждого витка в осевом направлении (ось z, рис. 8.6,б) необходимо, чтобы вы-

полнялось то же условие L  . 

Рисунок 8.7 – Зависимость фазовой 

скорости различных типов собствен-

ных волн от величины ka  в цилиндри-

ческой спиральной антенне 
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Рассмотрим излучение одного витка спирали длиной L=λ с волной Т1. 

Будем считать виток плоским. Распределение тока в витке спирали подчиняет-

ся закону 
0

TjkLI e , где 0I  - ток в начале витка; LT - текущая координата, отсчи-

тываемая вдоль витка. При длине витка LT = L = λ распределение тока по нему 

можно представить в виде 
0

jI e  . Здесь   - азимутальный угол в плоскости 

витка (рис. 8.8,а,б). 

Пусть распределение тока по витку (в момент времени t = 0) соответ-

ствует сплошной линии на рис. 8.8,в (виток изображен в развернутом виде). 

Так как токи вблизи точек а, с, е малы, приближенно можно заменить виток 

двумя изогнутыми горизонтальными полуволновыми синфазными излучате-

лями (рис. 8.8,a) с током IХ. Поле излучения витка E  поляризовано горизон-

тально, и максимум ДН ориентирован вдоль оси z витка. Через четверть пери-

ода  4t T  картина распределения тока сместится на λ/4 в направлении дви-

жения бегущей волны (пунктир на рис. 8.8,в). Теперь виток можно прибли-

Рисунок 8.8 – К излучению спирали с волной Т1: 

а, б) – замена витка спирали горизонтальным и вертикальным излу-

чателями; в) - развертка витка спирали 
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женно заменить двумя вертикальными полуволновыми излучателями, и поле 

излучения будет вертикально поляризовано (рис. 8.8,б). Видим, что за один 

период колебаний вектор электрического поля повернется в пространстве на 

360°. Следовательно, в режиме волны Т1 спиральная антенна излучает поле 

вращающейся (круговой) поляризации с максимумом вдоль оси z антенны. 

Направление вращения поля соответствует направлению намотки спирали. 

В реальной спиральной антенне виток лежит не в одной плоскости, а 

имеет некоторый шаг намотки S (рис. 8.9). Если шаг намотки и диаметр витка 

выбраны так, что сдвиг фаз между напряженностями полей, создаваемых пер-

вым (№ 1) и последним (№ 2) элементами витка равен 2π; то в направлении 

оси спирали сохраняется круговая поляризация и максимум излучения: 

2 2
2 .

ЗАМ

L S
 


 

   ( 8.1) 

Здесь 
2

S



 - сдвиг фаз между полями начального и 

конечного элементов витка, определяемый разно-

стью хода лучей; 
2

ЗАМ

L



 -  

сдвиг фаз полей указанных элементов, определяе-

мый сдвигом фаз токов этих элементов. 

Из (8.1.1) следует соотношение между пара-

метрами спирали L и S, соответствующее круговой 

поляризации, 

  ,L S                                   ( 8.2) 

где Ф ЗАМc v     - замедление волны в спирали. 

Удовлетворение условию (8.1) при конструирова-

нии антенны не обеспечивает максимального зна-

чения КНД. Спиральная антенна - антенна осевого 

излучения с замедленной фазовой скоростью волны 

тока вдоль оси антенны. В таких антеннах макси-

мальный КНД получается при сдвиге фаз между 

полями излучения первого и последнего витков, 

равном п, т.е. вместо (8.1) должно выполняться 

условие 

2 2
2 ,

ЗАМ

L S
N

  


 
    

где N - число витков спирали.  

Отсюда 

 2
.

S N
L

 



 
  ( 8.3) 

Рисунок 8.9 – К 

расчету параметров 

спирали, обеспечи-

вающих круговую 

поляризацию 
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Таким образом, при соблюдении условия (8.2) в направлении оси антен-

ны получается круговая поляризация, а при соблюдении условия (8.3) - макси-

мальный КНД при некоторой эллиптичности поля излучения. Поскольку за-

медление волны ус увеличением длины волны увеличивается (см. рис. 8.7), со-

отношения (8.2) или (8.3) нарушаются незначительно, и спиральная антенна 

сохраняет удовлетворительные значения параметров в диапазоне длин волн 

(0,7-1,2) λ0, где λ0- длина волны, для которой подобраны оптимальные размеры 

антенны. При этом значение угла подъема витка спирали a = arcsin(S/L) может 

лежать в пределах 12-18°. 

Если цилиндрическая спиральная антенна обеспечивает режим осевого 

излучения при коэффициенте перекрытия по частоте max min 1,7ПK    , то 

конические спиральные антенны более широкополосны  2...3ПK  . Так как в 

конической спирали витки имеют различную длину, на любой частоте рабоче-

го диапазона в спирали имеется группа витков (рабочая область), на каждом из 

которых укладывается примерно одна длина волны типа Т1. При изменении 

частоты рабочая область перемещается вдоль оси спирали. Следовательно ха-

рактеристики направленности таких антенн определяются не общим числом 

витков (или полной длиной спирали), а лишь числом витков в группе с волной 

Т1 (длиной этого участка спирали). Излучение остальных витков слабо влияет 

на общее поле антенны. 

В многозаходных цилиндрических спиральных антеннах с односторон-

ней намоткой (рис. 8.5,a) при осевом излучении (волна Т1 рабочий диапазон 

дополнительно расширяется   1ПK M   вследствие подавления в них бли-

жайших низших и высших типов волн. 

Многозаходная спиральная антенна с двусторонней намоткой (рис. 8.5,б) поз-

воляет управлять поляризацией поля излучения, если число заходов (ветвей) 

М>2. Так, для волн  1T


, обеспечивающих в спиральной антенне режим прямо-

го осевого излучения с правой и левой круговой поляризацией.  

Более подробные сведения о спиральных антеннах можно найти в [1,2]. 

В заключение отметим, что ширина ДН спиральной антенны с постоян-

ным диаметром витка, ее КНД и входное сопротивление могут быть определе-

ны по формулам 
 

 
Обычно число витков антенны не превышает 7-8. Ширина ДН при этом 

составляет около 40°. Для получения более узких ДН применяют решетки 

спиральных излучателей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины – формирование системного методического подхода к 

организации проектной деятельности и приобретение практических навыков проектной 

работы в рыночной экономике, формирование знания проектной культуры. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

УК-1.3: Применяет результаты анализа в профессиональной сфере  

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 
физические процессы, происходящие в электротехнических цепях, и их математические 

модели, описываемые с помощью конечного числа взаимосвязанных алгебраических, 

дифференциальных, интегральных уравнений. 

Уметь:   

составлять и решать уравнения электрического равновесия цепи различной  сложности, а 

также определять и анализировать системные функции и временные характеристики линейных 

цепей. 

Владеть: 

методами расчёта электрических цепей, а также методами анализа по временным и 

частотным характеристикам установившихся и переходных процессов в них. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на лабораторных работах. Методика 

проведения лабораторных работ и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у обучающихся навыки, необходимые современному специалисту.  
 

Лабораторная работа  1 Исследование электромагнитной совместимости и потерь при 

распространении радиоволн.  

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ОПК-2.1 

задание № 1: исследовать вольтамперную характеристику резистора, зафиксировать 

результаты исследования. 

задание № 2: определить параметры резистора по маркировке. 

задание № 3: изобразить схему исследований. 

задание № 4: пройти тестирование по данной теме пройденного материала. 

 

Лабораторная работа  2  
Планирование радиорелейной сети  

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ОПК-2.1 
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задание № 1. Исследовать NTC-термистор, зафиксировать результаты исследования.  

задание № 2: исследование позистора, зафиксировать результаты исследования.  

задание № 3: изобразить схему исследований. 

задание № 4: построить графики температурных зависимостей сопротивления 

исследованных элементов. 

задание № 5: исследование вольт-амперной характеристики позистора и варистора, 

зафиксировать результаты исследования.  

задание № 6: пройти тестирование по данной теме пройденного материала. 

 

 

Лабораторная работа  3   
Исследование характеристик конденсаторов постоянной емкости 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ОПК-2.1 

 

задание № 1. Исследовать ТКЕ конденсаторов, зафиксировать результаты исследования.  

задание № 2: исследовать процесс заряда конденсатора, зафиксировать результаты 

исследования.  

задание № 3: изобразить схему исследований. 

задание № 4: построить график температурной зависимости емкости исследовательного 

конденсатора. 

задание № 5: построить графики расчетной и экспериментальной зависимостей изменения 

напряжения на конденсаторе при его заряде и разряде. 

задание № 6: пройти тестирование по данной теме пройденного материала. 

 

Лабораторная работа  4   
Исследование характеристик полупроводниковых диодов 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ОПК-2.1 

 

задание № 1. Исследовать вольт-амперную характеристику полупроводникового диода, 

зафиксировать результаты исследования.   

задание № 2: изобразить схему исследований. 

задание № 3: исследовать схему однополупроволникового выпрямителя, зафиксировать 

результаты исследования. 

задание № 4: исследовать схему однополупроволникового выпрямителя с емкостной 

фильтрацией. 

задание № 5: изобразить схему исследований. 

задание № 6: исследовать стабилитрон, зафиксировать результаты исследования. 

задание № 7: исследовать амплитудную характеристику стабилитрона, зафиксировать 

результаты исследования. 

задание № 8: построить график характеристик диода и стабилитрона. 

задание № 9: пройти тестирование по данной теме пройденного материала. 
 

 

 

 

 

Лабораторная работа  5   
Исследование характеристик биполярных транзисторов 
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Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ОПК-2.1 

 

задание № 1. Определить h-параметры транзистора в схеме с общим эмиттером, 

зафиксировать результаты исследования.   

задание № 2: исследовать вольт-амперные характеристики транзистора в схеме с общим 

эмиттером, зафиксировать результаты исследования.   

задание № 3: изобразить схемы исследований. 

задание № 4: построить графики ВАХ. 

задание № 5: пройти тестирование по данной теме пройденного материала. 
 

Лабораторная работа  6   
Исследование характеристик полярных транзисторов 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ОПК-2.1 

 

задание № 1: исследовать вольт-амперные характеристики транзистора, зафиксировать 

результаты исследования.   

задание № 2: изобразить схемы исследований. 

задание № 3: построить графики ВАХ. 

задание № 4: рассчитать параметры транзистора. 

задание № 5: пройти тестирование по данной теме пройденного материала. 
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