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Задачей следящего измерителя направления (СИН) является непрерывное 

совмещение опорного направления антенны измерителя с направлением прихода волны 

от источника сигнала к измерителю. 

В настоящее время существуют два типа следящих измерителей направления: 

системы с одновременным и последовательным сравнением сигналов [1]. Программа 

SIN моделирует следящий измеритель направления и предназначена для изучения 

физических принципов, лежащих в основе построения и функционирования следящих 

измерителей направления, также для экспериментального исследования 

пеленгационных характеристик. 

Моделируемое устройство состоит из следующих устройств: имитатора 

отраженного видеосигнала сигнала; устройства выделения сигнала ошибки; устройства 

сопровождения цели по азимуту; устройства сопровождения цели по углу места; 

формирователя опорных напряжений; устройства контроля управляющих напряжений. 

Амплитуда и фаза сигнала определяется с помощью контрольных приборов. 

Для исследования влияния помех на функционирование устройства используется 

генератор шума. Окно программы SIN состоит из нескольких областей. Некоторые 

области содержат элементы управления, позволяющие выполнять те или иные 

действия, например, управлять глубиной модуляции и фазой имитируемого 

амплитудно-импульсного модулируемого сигнала. В других областях отображаются 

контрольные приборы и переключатели, обеспечивающие вывод осциллограмм 

напряжений в контрольных точках модели. 
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Предлагаемая методика оценки эффективности функционирования электронной 

системы безопасности (далее – ЭСБ) включает следующие основные этапы: уточнение 

электрической структурной схемы ЭСБ; определение условия работоспособности ЭСБ 

с учетом задач, решаемых системой, и указаний технической документации о том, что 

рассматривается в качестве нормального функционирования системы; разработка 

структурной схемы надежности ЭСБ с учетом условий работоспособности системы, 

а также указаний и рекомендаций ГОСТ [2]; определение возможных технических 

состояний рассматриваемой ЭСБ; получение математического выражения для 

определения коэффициентов эффективности возможных состояний ЭСБ; расчет 

эффективности функционирования рассматриваемой системы безопасности с учетом 

ее возможных технических состояний и коэффициентов эффективности этих состояний 

с точки зрения обеспечения защиты объекта [1].  
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Будем считать, что согласно технической документации ЭСБ сохраняет 

работоспособное состояние в случаях, если хотя бы один из датчиков вырабатывает 

сигнал об угрозе объекту, устройство МППКУ правильно обрабатывает сигнал 

об угрозе, а устройство ИУ правильно формирует команду для ликвидации угрозы. 

Полученное в результате расчетов [3] значение показателя эффективности 

функционирования рассматриваемой системы безопасности составило 0,9151. Расчет 

вероятности работоспособного состояния ЭСБ с учетом только устойчивых отказов 

дает значение 0,9472. Поэтому для получения более достоверных данных о защите 

объекта следует учитывать влияние временных отказов на функционирование ЭСБ. 
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Техническая защита информации – это комплекс мероприятий и технологий, 

направленных на обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности 

информации. Она играет ключевую роль в современном информационном обществе, 

где угрозы безопасности данных постоянно возрастают.  

Одним из основных элементов технической защиты информации является 

шифрование данных. Этот процесс преобразует информацию в нечитаемый формат 

с помощью специальных алгоритмов, обеспечивая ее защиту от несанкционированного 

доступа. Современные методы шифрования обеспечивают высокий уровень 

безопасности и используются в различных сферах, включая банковское дело, 

здравоохранение и государственные учреждения.  

Брандмауэр также является важным компонентом технической защиты 

информации. Это устройство, которое контролирует поток данных между 

компьютерными сетями, блокируя нежелательный трафик и защищая сеть от внешних 

атак. Брандмауэры могут быть реализованы как программное или аппаратное 

обеспечение и являются неотъемлемой частью современных сетевых систем.  

Для обнаружения и удаления вредоносных программ используется антивирусное 

программное обеспечение. Оно сканирует файлы и системы на наличие вирусов, 

троянов и других угроз, предотвращая их нанесение ущерба информации. Регулярные 

обновления баз данных антивирусов обеспечивают эффективную защиту от новых 

видов вредоносного ПО.  

Есть так же средства обнаружения вторжений (Intrusion Detection Systems, IDS) 

и средства предотвращения вторжений (Intrusion Prevention Systems, IPS) используются 

для мониторинга и обнаружения несанкционированных попыток доступа или атак 

на информационные системы. IDS анализируют сетевой трафик и системные журналы 


