
При iV  —» оо потенциальная помехоустойчивость алгоритма (3) 
характеризуется расстоянием Кульбака-Л ейблера между распределениями
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Д К М В  Р А Д И О С В Я ЗИ

ДКМ В радиосвязь и в современных условиях сохраняет свое значение 
как резервное, а  нередко и основное средство сухопутной, морской и 
воздушной радиосвязи, в том числе — для нужд государственного управления и 
обороны.

Переход на передачу информации в дискретной форме в сочетании с 
использованием помехозащищенных сигнально-кодовых конструкций и 
внедрение автоматизированной оперативной адаптации радиолиний к 
изменению параметров среды распространения на предшествующих этапах 
модернизации позволили существенно повысить качество связи на ДКМВ, а 
также открыть новые возможности по оказанию услуг на основе передачи 
мультисервисной информации [1-3].

Анализ фактического состояния действую щ их сетей и  мирового 
опы та позволил обосновать основны е подходы к модернизации 
отечественной ДКМ В радиосвязи, предусматриваю щ ие планомерное 
поэтапное проведение модернизации с максимальным использованием 
технических средств действую щ их объектов, обеспечение совместимости 
аппаратных и программны х интерфейсов, сохранение работоспособности 
(боеготовности) объектов на каждом этапе модернизации [1].
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У становлен о, что обеспечение м одернизации предполагает 
реш ение задач ком плексн ого  внедрения перспективны х цифровых 
технологий, м одернизации приемопередаю ш его оборудования, устройств 
преобразования сигналов (радиомодемов), и антенно-фидерного 
оборудования, комплексной автоматизации управления, соверш енствования 
решений сетевого уровня (принципов адаптации, ретрансляции и
марш рутизации сообщ ений в сетях), а такж е реш ение на новом современном 
уровне вопросов обеспечения электромагнитной совместимости, 
электромагнитной безопасности, организационного и нормативно
методического обеспечения.

Показано, что в рамках развития технологий автоматизированной 
адаптации, наряду с адаптацией рабочих частот п рием а и  передачи и выходной 
мощности передатчика, долж ны  бы ть реализованы возможности 
оперативной автоматизированной адаптации сигнально-кодовых 
конструкций сигналов, а  такж е пространственны х и поляризационных 
характеристик антенн.

Сформулированы  основны е требования к  составным частям 
оборудования, вклю чая требования униф икации сты ков и  протоколов 
физического уровня, а  такж е алгоритмов и программ управления.

Показано, что перспективны е устройства преобразования сигналов 
(радиомодемы) долж ны  бы ть ориентированы  на формирование 
«прозрачного» (не привязанного к  конкретному протоколу) канала передачи 
дискретной инф ормации и обеспечивать н а  единой технологической основе 
передачу всех необходимы х видов инф ормации: данны х откры того или 
закрытого телеграф а, синхронны х потоков данны х откры той или закрытой 
телефонной связи, необходимой служ ебной (технологической) информации, 
включая команды управления различны х уровней, а  такж е передачу данных 
в пакетном реж име. Последняя из перечисленных функций способна 
обеспечить предоставление пользователям набора современных 
мультисервисных услуг (передача файлов, в  том  числе шифрованных; 
факсимильная связь, в том  числе шифрованная; подключение к 
существующим ведомственны м сетям передачи данны х и т.п.) с временными 
характеристиками, определяемы ми пропускной способностью ДКМВ 
радиоканала. Обоснована необходимость создания радиомодемов, 
обеспечивающих повыш енную  скорость передачи информации (в том числе в 
расширенной полосе частот) и организацию  многоточечных режимов 
передачи/приема с пространственно-временным кодированием сигналов 
(MIMO, M ISO).

М одернизация антенно-ф идерного оборудования объектов ДКМ В 
радиосвязи долж н а реш аться по двум важ нейш им направлениям. Во-первых, 
это м одернизация дорогостоящ их антенн, антенно-мачтовых сооружений, 
фидеров и  у стройств фидерного  тракта крупны х радиоцентров, а  во-вторых -



разработка новых антенн и А Ф У , удовлетворяющих требованиям 
автоматизированной пространственной и поляризационной адаптации. Весьма 
перспективны в этом отношении активны е многополяризационные антенны и 
антенные решётки с цифровы м ф ормированием  диаграмм направленности, в 
том числе -  реализую щ ие технологии управляемой сверхнаправленности [4].

О рганизационно-нормативное обеспечение модернизации 
предполагает, в частности, координацию  усилий и средств всех 
заинтересованных организаций и участников процесса, внесение изменений 
в регламент радиосвязи (в том  числе, с целью  регламентации использования 
расш иренных полос частот) и уточнение принципов формирования 
радиоданных ведомственны х сетей КВ радиосвязи с целью создания пула 
частот коллективного пользования.

П риведены примеры практической реализации предложенных 
подходов в разработках Ф илиала Ф ГУ П  Н И ИР-СОНИИР [2-4].
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О кисление полупроводника необходимо для создания на его 
поверхности защ итны х тонких и прочных окисных плёнок. В технологии 
кремниевых интегральных схем плёнки S i0 2 получаю т искусственным 
путем. О кисление кремния — одна из самых часто повторяемых 
технологических операций при производстве современны х интегральных 
схем. Полученная плёнка S i0 2 им еет аморфную  структуру. Искусственное 
окисление осущ ествляется в потоке сухого или увлаж нённого кислорода,
72


