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Современная радиолокация часто нуждается в поляризацион
ных характеристиках принимаемых сигналов. Поляризацион
ную информацию используют при неблагоприятных метеороло
гических условиях для подавления отражений от дождя, снега 
и т. д.

Однако известно [1], что любая антенна с расчетным эллип
тически поляризованным излучением по крайней мере в одном 
направлении излучает поле линейной поляризации, т. е. поляри
зационные свойства ее в пространстве не постоянны. Следова
тельно, для получения достоверной информации необходимо 
знать поляризационную структуру излучения.

Знание данной структуры необходимо для создания антен
ных систем с компенсацией фона. В [2] описаны нежелательные 
эффекты, которые возникают в таких системах при существен
ной по величине кроссполяризационной компоненты в круговом 
излучении.

Фон по кроссполяризационной компоненте в сумме с фоном 
по основной поляризации оказывают неблагоприятное биоло
гическое действие на организм человека, находящегося при 
обслуживании антенной системы вне области главного лепестка 
диаграммы направленности. Следовательно, оценка кроссполяри- 
зационного излучения ' играет существенную роль для достиже
ния безопасных условий труда.

Для антенн в виде усеченных параболоидов вращения суще
ствуют методы расчета комплексных диаграмм направленности 
[3, 4], которые позволяют судить о поляризационной структуре. 
Но они громоздки и неудобны. В настоящей статье предлагается 
более простой метод оценки кроссполяризационного излучения 
усеченных параболоидов вращения, которым можно пользоваться 
не прибегая к помощи ЭВМ.

Рассмотрим антенну в виде усеченного параболоида враще
ния с поверхностью раскрыва До и фокусным расстоянием /. 
Вводим в рассмотрение фиктивный параболоид вращения, фокус
ное расстояние которого также равно /, а диаметр раскрыва 
равен наибольшему размеру раскрыва усеченного параболоида.

Поместим начало декартовой системы координат в центр 
раскрыва фиктивного параболоида, ось г совместим с главной 
оптической осью (рис. 1). Дополнительно к декартовой системе 
координат введем сферическую <р, <р5, р с центром в фокусе.

Если облучателем является вибратор, ориентированный па
раллельно оси х, то для введенного в рассмотрение параболоида
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вращения получим составляющие вектора электрического поля 
по осям декартовой системы в раскрыве зеркала {5]:

Е\у = у (! — с°3 Ф) 8Ш (ф, <р,) X

Е\х = (СОЗ ф СОЗ2 <р5 + 51П2 Р (ф, <р8) х
-<й(Нг»)Г / и. \‘/«РР Л*/.

V -________ 2_Р ___2 • /Пх 2р |Ь0/ я

ПОЛЯ-где Г1х—напряженность электрического поля основной 
ризации;

Е\у — напряженность электрического поля кроссполяриза- 
ционного излучения;

Р (ф <р$)—диаграмма направленности облучателя;
к — волновое число = -Д;

/— фокусное расстояние параболоида;
г0 — глубина параболоида;
Р—мощность излучения;

От — максимальное значение коэффициента направленного 
действия;

— волновое сопротивление пространства.
Дифференциальное уравнение электрических силовых линий

в раскрыве имеет вид
(1У _ ^1у 

~ Е\Х ’ (3)

Используя (3), можно по
лучить картину электрических 
силовых линий в раскрыве.

Если пренебречь дифрак
ционными явлениями, то, ис
ключая из рассмотрения участ
ки, дополняющие первоначаль
ный параболоид до неусечен
ного, получим картину элект

рических силовых линий в раскрыве усеченного параболоида 
вращения. .. . .

Исходя из эквивалентности распределения поля в раскрыве 
в соответствующих плоскостях для усеченного параболоида и 
параболоида вращения, можно говорить об эквивалентности 
диаграмм направленности в этих плоскостях.

Так как для усеченного параболоида вращения в случае 
пренебрежения дифракционными явлениями уравнения (1) и (2) 
остаются справедливыми, то из анализа уравнения (2) следует, 
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что максимумы кроссполяризационного излучения находятся под 
углом 45° к основным плоскостям Е и Н. Последнее подтвер
ждается экспериментом.

Уровень кроссполяризационного излучения зависит также и 
от угла ф, иначе от размера раскрыва и фокусного расстояния. 
При определении максимального значения, т. е. <?8 =45°, харак
терным размером, влияющим на уровень перекрестного излуче
ния, является размер раскрыва под углом 45° к основным плос
костям Е и И. Так как это излучение оценивается его максималь
ным значением, размер раскрыва под углом 45° к основным 
плоскостям будем в дальнейшем называть характерным размером 
кроссполяризационного излучения и обозначим Е>к-

= /27т щ, (4)
где /тт — минимальный размер прямоугольного раскрыва.

Итак, кроссполяризационное излучение усеченного парабо
лоида вращения можно определить путем расчета этого излуче
ния для параболоида вращения с тем же фокусным расстоянием 
и с диаметром раскрыва, равным Пк. .

Осесимметричные зеркальные антенны с вибраторными излу
чателями хорошо изучены, поэтому нецелесообразно останавли
ваться на методах их расчета.

В случае облучения осесимметричных зеркальных антенн вол
новодными первичными источниками в |6] было показано, что 
в пределах угла, откладываемого от главной оптической оси и 
равного одному радиану, диаграмма кроссполяризационного из
лучения в плоскости ее максимального значения связана с диа
граммами в плоскостях Е и Н следующим образом:

/■’ (0г о) — /' (в. у)

----------2-------■ (5)

где — диаграмма направленности по кроссполяриза-

ционной компоненте в плоскости <р = -- ;
Е(в, 0) —диаграмма направленности по основной поля

. ризации в плоскости Е;
т)—диаграмма направленности по основной поля

ризации в плоскости Н.
Результаты, полученные при использовании выражения (5), 

хорошо согласуются с экспериментом.
На рис. 2 представлены диаграммы направленности по кросс- 

поляризационной компоненте для усеченного параболоида с раз
мерами раскрыва 120Х и ЗОХ, фокусное расстояние ./ 36Х.
Облучателем служит рупор. К краям уровень облучения спадает 
па 15 дб. Экспериментальные кривые 1 и теоретические 2 взяты 
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Рис. 2,

из 14]. Теоретические кривые получены методом расчета по 
отдельным участкам; весь рефлектор был разбит на 30 частей.

Теоретический расчет, иллюстрированный кривой 3, про
водился по методу замены усеченного параболоида неусеченным 
с тем же фокусным расстоянием и с размером раскрыва, равным Д*.  
Расчетная диаграмма 3 получается шире экспериментальной и 
она сдвинута в пространстве, так как при расчете не прини

малась во внимание депо
ляризация в направлении 
главного максимума.

Ввиду сложности снятия 
диаграммы кроссполяриза- 
ционного излучения в обыч
ных условиях сравнивались 
расчетные и оценочные экс
периментальные данные. Ре
зультаты сравнения говорят 
в пользу расчета по методу 
замены усеченного парабо
лоида неусеченным.
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ВЛИЯНИЕ РЕАЛЬНОГО ТРАКТА ПЕРЕДАТЧИКА 
НА ТОЧНОСТЬ МОМЕНТА МАНИПУЛЯЦИИ ФАЗЫ

В. В. Емельянов, В. П. Подгорный 
Харьков

Дискретные сигналы, проходя по реальному тракту передаю
щего устройства, претерпевают искажения, ограничивающие 
практическое использование таких сигналов. К числу искаже
ний следует отнести искажения, вызываемые неидеальностью 
амплитудно-частотной характеристики усилителя мощности; отли
чием формы модулирующего импульса, подаваемого на усили
тель мощности, от прямоугольной; .дисперсионными свойствами 
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