
Радиолокация

Радиолокац́ия — область науки и техники, объединяющая методы и 
средства локации (обнаружения и измерения координат) и 
определения свойств различных объектов с помощью радиоволн
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Классификация

Выделяют два вида радиолокации:
-Пассивная радиолокация основана на приёме собственного 
излучения объекта
-При активной радиолокации радар излучает свой собственный 
зондирующий сигнал и принимает его отражённым от цели. В 
зависимости от параметров принятого сигнала определяются 
характеристики цели.



Классификация

Активная радиолокация бывает двух видов:
-С активным ответом — на объекте предполагается наличие 
радиопередатчика (ответчика), который излучает радиоволны в ответ 
на принятый сигнал. Активный ответ применяется для опознавания 
объектов (свой-чужой), дистанционного управления, а также для 
получения от них дополнительной информации (например, 
количество топлива, тип объекта и т. д.).
-С пассивным ответом — запросный сигнал отражается от объекта и 
воспринимается в пункте приёма как ответный.



РЛС

Для просмотра окружающего пространства РЛС использует различные 
способы обзора за счёт перемещения 
направленного луча антенны РЛС:
-круговой
-секторный
-обзор по винтовой линии
-конический
-по спирали
-«V» обзор
-линейный

В соответствии с видом излучения РЛС 
делятся на
-РЛС непрерывного излучения
-Импульсные РЛС



Основные методы радиолокации

РЛС непрерывного излучения
Используются в основном для определения радиальной скорости 
движущегося объекта (использует эффект Допплера). Достоинством 
РЛС такого типа является дешевизна и простота использования, 
однако в таких РЛС сильно затруднено измерение расстояния до 
объекта.
Пример: простейший радар для определения скорости автомобиля.

Импульсный метод радиолокации
При импульсном методе радиолокации передатчики генерируют колебания в 
виде кратковременных импульсов, за которыми следуют сравнительно 
длительные паузы. Причём длительность паузы выбирается исходя из 
дальности действия РЛС Dmax.

Сущность метода состоит в следующем:
Передающее устройство РЛС излучает энергию не непрерывно, а 
кратковременно, строго периодически повторяющимися импульсами, в паузах 
между которыми происходит приём отражённых импульсов приёмным 
устройством той же РЛС. Таким образом, импульсная работа РЛС даёт 
возможность разделить во времени мощный зондирующий импульс, 
излучаемый передатчиком и значительно менее мощный эхо-сигнал. Измерение 
дальности до цели сводится к измерению отрезка времени между моментом 
излучения импульса и моментом приёма, то есть временем движения импульса 
до цели и обратно.



Дальность действия РЛС

Максимальная дальность действия РЛС зависит от ряда параметров и 
характеристик как антенной системы станции, мощности излучаемого 
сигнала, и чувствительности приёмника системы. В общем случае без 
учёта потерь мощности в атмосфере, помех и шумов дальность 
действия системы можно определить следующим образом

Pn— мощность генератора
Da— коэффициент направленного действия 
антенны; 
Sa— эффективная площадь антенны  
0— эффективная площадь рассеяния цели
Pпр.— минимальная чувствительность 
приёмника. При наличии шумов и помех дальность 

действия РЛС уменьшается.



Основные факторы

Основными моментами в противостоянии с авиацией были:
Применение для скрытия самолётов и вертолётов пассивных 
маскирующих помех в виде распыляемых в воздухе кусочков фольги, 
отражающей радиоволны. Ответом на это было внедрение в 
радиолокаторах систем селекции движущихся целей, которая на 
основе доплеровского эффекта отличает движущиеся самолёты от 
сравнительно неподвижной фольги.
Развитие технологий построения самолётов и кораблей, 
уменьшающих мощность отражённого назад к радиолокатору 
сигналов, получивших название Стелс. Для этого служат и 
специальные поглощающие покрытия, и специальная форма, 
отражающая падающую радиоволну не назад, а в другом 
направлении.



История

Англия
Радары Великобритании Второй Мировой Войны 

Германия
Для защиты городов от налетов бомбардировщиков немцы использовали 
зенитные батареи, управляемые станциями орудийной наводки (СОН) типа 
"Вюрцбур»
СССР
В Советском Союзе осознание необходимости средств обнаружения авиации, 
свободных от недостатков звукового и оптического наблюдения, привела к 
разворачиванию исследований в области радиолокации. Идея, предложенная 
молодым артиллеристом П. К. Ощепковым получила одобрение высшего 
командования: наркома обороны СССРК. Е. Ворошилова и его 
заместителя — М. Н. Тухачевского

США
В США одним из пионеров радиолокации был Джон Марчетти


