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линеаризованных уравнений диффузионного предела матричным методом [2]. 

Процессы спин-орбитального и парамагнитного рассеяния оказываются учтенными 

данным методом эффективными «углами», выраженными через частоты рассеяния. 

Для численного расчета эффектов использовались параметры S-F структур семейства 

Nb/PdNi. Были рассчитаны собственные температуры критических состояний 

сверхпроводимости в зависимости от эффективных параметров рассеяния при 

различных толщинах и количестве F-S бислоев. Достаточно пассивная роль 

парамагнитного рассеяния отражается монотонным убыванием критических 

температур при увеличении его интенсивности (в этом отношении задача управления 

параметрами спинтронных элементов становится тривиальной). Между тем 

зависимости собственных критических температур от частоты спин-орбитального 

рассеяния в F-слое оказываются, на первый взгляд, достаточно странными. А именно, 

увеличение интенсивности спин-орбитального рассеяния сопровождается 

не уменьшением, а увеличением критической температуры. Кроме того, происходит 

смещение точки 0 – пи-кроссовера в сторону больших значений толщин F-слоя. 

Данный факт обязан, как на это указывает расчет, частичному нивелированию 

ферромагнитного порядка в F-слое. Вместе с тем, полученное решение можно 

рассматривать как постановку экспериментальной задачи. 
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В работе приводятся результаты анализа возможных областей применения 

преобразователей энергии радиоволн в электроэнергию в том числе и в области защиты 

информации. Рассматривается возможность передачи солнечной энергии 

с космических станций, преобразовав ее в радиоволны и передав их на Землю. Такие 

преобразователи наиболее часто используются для преобразования энергии радиоволн 

в электроэнергию постоянного тока. Эти устройства называются выпрямительными 

антеннами (ректеннами) и используются в электропитании датчиков, микромашин, 

медицинских имплантантов, телескопов пространственного базирования, генераторов 

радиочастотных меток. 

Возможная область применения ректеннов - передача энергии от солнечных 

электростанций, расположенных на геостационарной орбите Земли [1]. 

Электроэнергия, вырабатываемая фотоэлектрическими батареями, расположенными 

на космических объектах, преобразуется СВЧ генераторами в электромагнитные 

колебания. СВЧ генераторы подключены к антенным решеткам для передачи 

сфокусированной энергии ректеннам, расположенным на Земле. СВЧ генераторы 

и соответствующие ректенны работают в сантиметровом диапазоне волн  

из-за их значительно более слабого поглощения в ионосфере и тропосфере Земли 

по сравнению с поглощением оптического излучения от Солнца. 
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Образовательным стандартом высшего образования I ступени по специальности 

1-39 03 01 «Электронные системы безопасности» предусмотрена подготовка 

специалиста по квалификации инженер-проектировщик, обладающего практическими 

навыками в области применения и проектирования систем видеонаблюдения [1]. 

Будущим специалистам в данной области предлагается в ходе учебного процесса и 

курса специальных дисциплин освоить методику проектирования видеосистем. 

Шаги проектирования видеосистемы в деталях заключаются в следующем. 

Сперва необходимо выбрать (1) соответствующий для каждого 

предусмотренного места монтажа тип камеры, который в каждом случае оптимально 

подходит для конкретной постановки задачи. 

Определить заданные величины (2), идет ли речь о (а) – внутренней ориентации 

или (б) – наружной ориентации, которые определены при выборе необходимой 

комплектации камер. Этот пункт должен быть рассмотрен также индивидуально для 

каждой камеры, т.к. во многих вариантах конфигурации оборудования, как для 

внутренних, так и для наружных камер он существует. Ниже на соответствующих 

шагах, в частности в 2а или 2б, необходимо осуществить расчет принятой 

комплектации. 

Следующее решение (A) – жесткий монтаж или (B) – монтаж на головке 

с изменяемой пространственной ориентацией служит критерием для (3) применяемых 

монтажных приспособлений, (4) типа применяемого объектива и (5) при известных 

условиях дополнительно необходимых монтажных приспособлений.  

Вне зависимости, имеется ли наружная или внутренняя ориентация, жесткий 

монтаж или монтаж на головке с изменяемой пространственной ориентацией, (6) 

нужно выбрать подходящую систему передачи видео.  

Для камер, которые должны работать на головках с изменяемой 

пространственной ориентацией (ИПО), (7) нужно выбрать оптимально подходящую 

систему дистанционного управления. Уже со сложившимся представлением о выборе 

коммутационного оборудования и центрального блока следует приступить к поиску 

интегральных системных решений. Если для решения предлагаются, например, 

системный видеокоммутатор, маленький матричный коммутатор видеосистемы или 

комплексный матричный коммутатор для видеомодулей, то необходимо определить 

подходящее комплексное решение [2]. 

Далее осуществляется выбор таких (8) устройств, как квадраторы, 

мультиплексоры, сенсоры и т. д. 

На заключительном этапе необходимо правильно выбрать (9) видеомонитор, 

а также место для его установки или расположения. 


