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Рис. 1. Функциональная схема бездатчиковой системы позиционирования 
фотоэлектрических преобразователей по солнцу 

При отказе от блоков-датчиков можно уменьшить общее количество исполь-
зуемых в конструкции элементов системы. При этом можно обеспечить возможность 
автоматического позиционирования по горизонтали (отслеживание солнца в течение 
дня при движении с востока на запад). По вертикали необходимо установить панели 
в заданной позиции под фиксированным углом (наиболее рациональным для мест-
ности, в которой будет использоваться установка), так как данный параметр меняет-
ся плавно в течение года от 15° летом до 75° зимой, и может подстраиваться вруч-
ную при сервисном обслуживании установки. В результате мы получим 
бездатчиковую САУ по положению источника света, где светопринимающими уст-
ройствами будут сами солнечные батареи (рис. 1). Реагировать такая система будет 
непосредственно на разность напряжений на пластинах солнечных батарей СБ1 и 
СБ2. В случае рассогласования этих напряжений САУ посредством управляющего 
органа УО и регулятора РЕ будет стремиться уменьшить эту разность, т. е. сориен-
тировать пластины для максимального приема солнечной энергии. 
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Если рассматривать дифракционную структуру радиоголограммы как некото-
рый объект сложной геометрической формы, то не существует универсального ре-
цепта уменьшения радиозаметности такого объекта. Физически это очевидно, так 
как в общем случае не решается задача дифракции. Однако существует возможность 
разработки конструктивного и достаточно универсального подхода к решению зада-
чи уменьшения отражательной способности любого объекта. Этот подход базирует-
ся на идее синтеза радиоголограмм по заданному полю излучения (переизлучения) и 
в свойствах процесса восстановления «отображения» с радиоголограмм. Обратимся 
к традиционной схеме записи голограммы, из которой следует, что волны двух коге-
рентных источников – предметная волна и опорная волна, распределение фазы по-
следней известно, встречаются в некоторой области, где и происходит запись про-
странственной структуры волны или волнового фронта интерференционной картины 
от взаимодействия двух волн. Контраст этой интерференционной картины определя-
ется распределением интенсивности предметной волны, а густота и форма интерфе-
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ренционных полос – изменением фазы. Зарегистрировав интерференционную карти-
ну, получим голограмму (радиоголограмму), на которой будет зафиксирована не 
только амплитуда, но и фаза радиоволны. Опорный пучок как бы «останавливает» в 
пространстве радиоволну. Но этот же способ регистрации радиосигнала на каком-то 
носителе допускает и простое восстановление исходной волны. Для этого достаточ-
но направить на зарегистрированную структуру волну, служившую опорной при за-
писи. За радиоголограммой восстановится исходное предметное волновое поле. Об-
ращаем внимание на термин «предметное волновое поле». При создании объекта с 
уменьшенной эффективной поверхностью рассеяния под предметным полем будет 
пониматься поле переизлучения объекта, когда он освещается радиолокатором. 
В таком поле сигнал в направлении радиолокатора должен или полностью отсутст-
вовать или существенно уменьшен. Таким образом, радиоголограмма – это иитерфе-
ренционная картина, образованная двумя когерентными волнами – предметной и 
опорной. Сохранение воспроизводимой информации о фазе является уникальной 
особенностью голографического процесса. Если считать, что предметное поле – это 
поле, которое необходимо переизлучить объектом, когда он облучается запросным 
полем (сигналом), то опорное поле – это поле запроса. Следовательно, радиоголо-
грамма должна равномерно перераспределить падающее на нее излучение с одного 
направления во все другие кроме .0запросrr  Предметное поле задается равномерно 
во всем пространстве вокруг объекта в π4  стерадиан, кроме одного направления, 
которое выбирается случайно, и с этого направления приходит сигнал опорного по-
ля. Чтобы обеспечить запись такой радиоголограммы, необходимо одновременно со 
всей поверхности сферы облучать предметным и опорным полем объект, размещен-
ный в центре сферы. Но так как любое направление запроса (облучения) объекта 
равновероятно и оно для некоторой ситуации, например, однопозиционная радиоло-
кация, единственно, тогда рациональной схемой записи радиоголограммы будет 
равномерное одновременное облучение когерентным предметным полем объекта со 
всех направлений с поверхности сферы с радиусом R, что эквивалентно записи ра-
диоголограммы без опорного сигнала в области размещения объекта. Полученная 
радиоголограмма, размещенная на объекте, будучи облучена запросным (опорным) 
сигналом с одного из направлений из дальней зоны поверхности сферы, восстановит 
волновой фронт предметного поля во всех направлениях с которых она облучалась 
при записи, кроме запросного (опорного).  
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В настоящее время датчики Холла (ДХ) широко используются в промышленной 
автоматике. Они являются неотъемлемой частью таких устройств, как тахометры, из-
мерители линейных и угловых перемещений, датчики конечных положений [1], из-
мерители напряженности магнитного поля и т. д. Однако при эксплуатации датчиков 
в расширенном температурном диапазоне в типовых схемах включения присутству-
ет  достаточно  высокий  температурный дрейф выходного сигнала, что в ряде слу-
чаев не позволяет использовать основные преимущества ДХ (миниатюрность, бес-




