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I .  ОБДИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 . 1 . Радиолокационные ср ед ства  (радиолокационные станции -  

РЛС)t находят широкое применение на современных морских и реч

ных судах , а также в береговых Центрах управления движением 

суд ов . Электромагнитные поля (ЭМП), создаваемые этими ср е д ст 

вами в окружающей ср ед е , имеют ряд особен н остей , обусловленных 

режимами излучения. Эти особенности  привели к необходимости диф

ференцированного нормирования по режимам излучения и длинам волн, 

используемых в РЛС.

1 .2 .  Степень воздействия ЭШ на организм существенно зави

сит как от е го  уровня и длины волны, так и от времени облучения 

и режимов излучения радиолокационных ср е д ств .

1 .3 .  И з-за  вращения (сканирования) антенны воздействие ЭШ 

происходит лишь в то время, когда луч РЛС направлен на объект 

облучения. Чередование излучений и пауз обусловливает дополнитель

ную прерывистость облучения.

Прерывистость облучения за  счет вращения, т . е .  за  сч ет  пе

ремещения луча в простран стве, получила название пространственной* 

а чередование излучений и пауз называют временной преры вистостью.

1 .4 .  Количественно пространственную прерывистость выражают 

временем облучения 6  обл . однопорядковой интенсивностью в 

долях периода вращения (сканирования)антенны То или коэффициентом 

пространственной прерывистости Кпр.

/  X =  Т '  У  =  5 6 0
4  Кпр. К«Р U e aspj i ) '

г д е : X Z Q o s p A )  ~ ш Ркка Диаграммы направленности антенны по 
“  половинной мощности в горизонтальной плос

кости , г р а д .;



Временной прерывистости бъгражадт через 07исчшюв?

b  _  ОЗАот».

гд е : I

г

р

i p = ^ i UJA. t- ПОг/S

l / j / t .  -  с р е д н я я  д д у т е л ь н о с т ь  с е а н с а  т х у ч т х х ;

'Lnayj -  с р е д н и  длительность паузы? 

ид.» коэффициентом временной преры вистости Квр.
£  /  1  J -  =  A/L .

Т ’ fCc/пн. биз/.
Прерывистость облучения, с одной сторота, уменьям? cyaosap- 

нув величину энергии облучения, способствуя Ослабления воздействия 

Э Ш  на организм, а с другой стороны, прерывистость является допол

нительным фактором, который может усиливать эффект воздействия. До- 

мкнхровакке того кли иного эффекта зависит от соотношения парамет

ров прерывистости. Так, установлено, что при увеличении числа обо

ротов антенны кли сскрасении длительности паузы при прочих равных 

условиях, эффект воздействия усиливается и, наоборот, при увели

чении периода вращения (сканирования! антенны кли возрастании пау

зы эффект воздействия Э Ш  ка организм ослабевает.

1.5. Антенны РЛС, как правило, обладает высокой направленность! 

излучения, оцениваемой нормированной диаграммы направленности, ко

торую принято изображать в виде графиков в полярной (рис.1.1) или 

прямоугольной (рис.1.2) системах координат для вертикальной и, ана

логично, для горизонтальной плоскостей.

F Z(p ) =  ппэ(9)
,  а  (в '  ППдт  ’

где: ППЭ ( У ) - плоскость потока энергии в направлении под углом 
8 относительно максимума излучения;

ППЭ т - плоскость потока энергии в максимуме излучения.

1.6. Электромагнитные поля, создаваемые излучениями радиоло

кационных средств, обладая* выраженным биологическим действием.

При их систематическом действии на организм человека уровнями.
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Р и с . ' I  Диаграмму направленности  в полярной си стем е  
координат



Р ис.I *2. Диаграмма направленности в прямоугольной 
системе координат
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превышающими предельно допустимый (ПДУ), вначале возникают компен

саторн о-при способи тельн ы е реакции, являющиеся общими неспецифи

ческими реакциями организм а. 3агам при продолжении облучения мо

гу т  разви ваться  п атологические изменения.

Степень функциональных нарушений и тяжести п атол оги чески х  

изменений зависит о т  уровня ЭМП, длительности  облучения, а так 

же от индивидуальных особен н остей  организм а. Кроме э т о г о  эффект 

действия  ЭМП зависит от  е г о  ча стоты , ширины сп ектр а и параметров 

п реры вистости . Данные исследований сви детел ьствую т о том , что  к 

воздействию  ЭМП более чувствительны  больные люди, д ети , лица по

жилого возраста*

1 .7 .  Уровень интенсивности ЭМП, созда ва ем ого  радиолокацион

ными средствам и , оценивается поверхн остной  (обы чно э т о  сл ов о  

у п у ск а ется ) плотностью  потока энергии (ППЭК

Е&иницей измерения ППЭ служит величина эн ер ги и , приходящая 

на единицу поверхн ости  в секу н ду :

М  ^  - С

а
Вт

Вт
М ‘

-0 .L мВт.
см*-

и с о о т в е т ст в е н н о :

=  1 0 0
мк Вт. \ 

см* )

мВт
см г

и мкВт
см *•

1 . 8 . .  Б целях охраны человека от  воздей стви я  эл ектром агнит

ных излучений, создаваемы х радиолокационными ср едства м и , СЭС долж*

ны осущ ествлять предупредительный -  при проектировании и стр ои 

т е л ь с т в е , и текущий -  при эксплуатации РЛС, санитарный н а д зор .

2 . Предельно допустимые уровни электром агн и тн ого п ол я , с о зд а 

ваем ого радиолокационными средствам и , для населения и 

на рабочих м естах  персонала

2 . 1 .  П оверхностная п л отность п оток а  эн ер ги и , создаваем ая  

излучениями радиолокационных с р е д с т в , при облучении населения
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не должна превышать предельно допустимых уровней (ПДУ), устанав

ливаемых действующими санитарными нормами и правилами защиты насе

ления от  электромагнитных полей, а также ПДУ на рабочем м есте пер

сонала, подвергающегося в производственных условиях воздействию 

ЭМЛ, устанавливаемых ГОСТ-ами или соответствующими нормативными 

документами (ВСН 29 63 -84 , ГОСТ 12Л . 0 0 6 -8 4 ).

3* Методика расчета ППЭ электромагнитного поля, создаваем ого 

береговыми и судовыми радиолокационными средствами

3 .1 .  Настоящая методика предназначается для расчета  ППЭ 

электромагнитного поля, создаваем ого береговыми и судовыми РЯС, 

с  целью обеспечения предупредительного санитарного надзора за  ис

точниками излучения, построения санитарно-защитных зон (СЗЗ) и 

зон ограничения (30 ) застройки, а также для прогнозирования уров

ней ППЭ при выборе мест размещения этих ср ед ств .

3 .2 .  Расчет ППЭ электромагнитного поля производится с  помощью 

соотношений, установленных для дальней (волновой) зоны, т . е .  для

гд е :

R > R о >
2 . L  

X

R -  У Д

(3 .1)
удаление расчетной точки от антенны;

R д -  удаление границы дальней зоны антенны;

L>£ -  максимальный (в  вертикальной или в горизонтальной пла 
кости) размер апертуры передающей антенны;

^  -  длина волны.

С достаточной  точностью для многих случаев гигиенической 

практики граница дальней зоны может быть приближена до величины

~  0,25 R0.
Расчетный уровень ЭШ в этом  случае производится по формуле:

П П Э ( Я )  = П П Э 0 (/?) ■ р \ в )  .  ф з ( (3.2)
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< Р з
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г д е : 9  — й  +  (§<?

ПП30 (R)  - плотность потока энергии в максимуме излучения;
£

F  (Q) -  нормированная диаграмма направленности антенны в

вертикальной п л оскости ;

-  угол  месте максимума излучения;

-  угол  облучения, образуемый линией гори зон та , прове 

денной через центр излучения, и направлением на тс 

ку облучения {.вниз со  знаком вверх со  знаком

-  множитель,учитывающий влияние подстилающей по

верхности .

И л л ю с т р а ц и я  к  о п р е д е л е н и ю  у г л а  о б л у ч е н и я  п р и в е д е н а  н а  

рис. 3.1. Ь ц
Ь ^ а г с Ц - у г -  (3 .3)

гд е : -  высота антенны (центра излучения);

Н  -  высота точки облучения.

3 . 3 .  Учет влияния подстилающей поверхности при р асчете 

ППЭ производится приближенно через множитель . Его значе

ние, например, для земли, определенное усреднением эксперимен

тальных данных, принимается равным: 

для миллиметровых волн -  1 ,1 ;  

для 8 -х  сантиметровых волн -  1 ,7 ;  

для 10 -ти  сантиметровых волн -  1 ,5 .

3 .4 .  Величина ППЭо ( ) определяется по формуле:

р
где: ги - импульсная номинальная мощность передатчика, Вт;

с̂р. -  средняя мощность излучения, Вт;
- частота повторения импульсов, Гц;

£  - длительность импульса, с;
?АФТ ~ коэффициент учитывающий потери сигнала в антенно

фидерном тракте на передачу;



Рис. ЗЛ. К определению угла облучения



&  -  коэффициент усиления антенны;

Г ~ -  д ал ьн ость  до точка облучения (р а сстоя н и е  до точки обл уче

ния принимается приближенно равный е г о  проекции на дики» 

гор и зон та  Г "  ̂  ) .

Коэффициент усиления антенны обычно и звестен * Если е г о  ве

личина не и зв е ст н а , то  е го  значение определяют по формуле;

o  =  ^ s a - K u ^
г д е :  <*А -  длина волны;

3 ,5 с  В сл у ч а е , когда  нормированная диаграмма направленнос

ти  антенны н еи зв естн а , проводят ее аппроксимацию на осн ове  и з

вестн ой  ширины по уровню половинной мощности* Для аппроксимации 

гл авн ого  л еп естк а  диаграммы направленности обычно использую т кри

вую Г а у сса

г д е : 6 -  основание натурального логарифма;

90s -  половина ширины диаграммы направленности антенны* 

Значение функции F (в) представлены в таблице 3 .1 *

3 * 6 . Р асч ет  ППЭ выполняется в следующем порядке: 

оп р ед ел я ется  р а зн ость  высот ho - И  антенны и точки обл у 

чения;

р а ссчи ты ва ется  у гол  облучения А по формуле ( 3 . 3 ) ;  

по и зв естн ой  величине угл а м еста  максимума излучения

находят значение угл а  9 —/1 *  к отношенн

по таблице 3*1 определяется  значение

в со о т в е т ст в и и  с длиной волны, используемой в РЯС# выби

р а е тся  значение множителя



найденные значения к параметры РЛС подставляют в формулу 

(3.4) и затеи в (3.2).

Таблица 3.1 
z

Значения функции F (9 /9 as)

9 / 6t>,s !I 9 Z(0/&sk 9 /9rs Vfy/fyX 9 /9c;S-
0 I 1.4 0,26 2,2 3,55*I0“2

0,25 0,96 1.5 0,21 2,3 2,6* I0“2

0,5 0,Э4 1.6 0,17 2,4 1,88*I0“2

0,75 0,68 1.7 0,14 2,5 I,34*I0“2

1.0 0,5 1.8 0,11 2.6 9,42*I0“3

I.I 0,43 1.9 8,3*IO"2 2,7 6,54*I0“3

1.2 0,37 2.0 6,3*IO"2 2,8 4,47*I0“3

1.3 0,31 2,1 4,77*10“2 2,9 3,02*I0“3

3.7. Уровень Э Ш  вблизи переизлучателей (металлические или 

металлизированные конструкции) может существенно отличаться от 

расчетного за счет полей переизлучения, который определяется ин

струментальными измерениями.

4. Методика измерений плотности потока электромагнитной 

энергии, создаваемой радиолокационными средствами.

4.1. Инструментальные измерения производятся при уточнении 

расчетных распределений ППЭ на местности с учетом реальных усло

вий расположения местных предметов (при контроле или уточнении 

границы санитарно-защитной зоны); а также при оценке электромагнит

ной обстановки на территории, примыкающей к расположению РЛС, на 

судах, в жилых и в других помещениях.

Целью измерения уровней Э Ш  является контроль за соблюдением 

требований действующих нормативных документов и осуществлением
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защитных мероприятий, предусмотренных при проектировании иди 

введенных в п р оц ессе эксплуатации.

4 .2 .  Измерения уровней дШ п роизводятся :

-  на этапе предупредительного санитарного надзора -  при 

приемке радиотехнического объекта (РТО) в эксплуатацию;

-на этапе текущего санитарного надзора -  при измерении тех 

нических характеристик или режимов работы РЛС (мощности излуче

ния, антенно-<£&*деркого тракта, антенны, секторов  излучения и т . д . ) ;

-  при изменении ситуационных условий размещения РТО (пере

нос РЛС на другое м есто , изменение высоты антенны, ее угл а м ес

та , застройка прилегающей территории и т . п . ) ;

-  после проведения защитных мероприятий, направленных на 

сниж ение уровней ЭШ ;

-  в порядке плановых контрольных измерений (не реже одн ого 

раза в г о д ) .

4 .3 .  При приемке в эксплуатацию и после реконструкции РТО 

измерения организуют и проводят владельцы этих объектов с  у ч а с

тием представителей органов и учреждений санитарно-эпидемиологи

ческой службы.

4 .4 .  При приемке в эксплуатацию гражданских зданий и соор у 

жений, расположенных на территории, прилегающей к РТО, а  также в 

порядке текущего санитарного надзора измерения организуют и про

водят специалисты органов и учреждений санитарно-эпидем иологичес

кой службы с  участием представителей владельца РТО.

4 .5 .  При уточнении расчетных распределений ПГО на м естн ости  

работы по провденюо измерений разделяются на два эта п а .

Первый этап  -  подготовка к измерениям, втср^ой этап  -  прове

дение измерений.
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4 * 6 . На этап е п одготовки  к измерениям проводят с л е д у е т е  

работы*

4 * 6 .1 *  С огласование с  ответственными представителем  объекта 

даты , времени и условий проведения измерений*

4 .6 * 2 .  Выбор тр а сс  (маршрутов) и пл ощ адок  для проведения 

измерений. Число тр а сс  зависит от  рельефа м естн ости , прилегающей 

к объ ек ту . С учетом  характерных особен н остей  м естн ости  (рельеф а, 

р а сти тел ьн ого  покрова, застройки и т . п . )  прилегаю***# к РЛС район 

р а зби ва ется  на се к т о р а . В каждом секторе выбирается радиальная 

тр а сса  относительно объ ек та . К тр а ссе  предъявляется следуицнв 

тр ебован и я :

т р а сса  должна быть открытой, а все  площадки, с  которых 

намечаются измерения, должны иметь прямую видимость с  антенной 

станции; вблизи трассы  в пределах диаграммы направленности 

( ^  Z (2*в05 ) ) не должно быть перенздучателей и других заменяю

щих местных предм етов ;

наклон трассы  не должен превосходить наклона м естн ости  в 

с е к т о р е , который данная тр а сса  п р едставл яет;

т р а сса  должна быть доступной  для проведения измерений;

протяж енность трассы  определяется  исходя из рассчи тан н ого 

удаления санитарно-защ итной зоны (СЗЗ) L езз 11 глубины зоны о г 

раничения застройки

1  = ( i S  - r Z ) ( L c}3 + L # > ) .
4 .6 * 3 .  Выбор площадок для измерения. На площадке в радиусе 

до 10 м должны о т с у т с т в о в а т ь  местные предметы, влияющие на р е 

зультаты  измерений.

При этом  из любой точки площадки должна обесп еч и в а ться  пря

мая видимость с  электрическим центром антенны.



4.6.4. Организация связи. Для обеспечения взаимодействия 

между оператором РЛС и группой,производящей измерения, организу

ется связь. Для этого целесообразно использовать переносные ра

диостанции, при их отсутствии должна быть организована сигнальная 

связь с помощью флажков.

4.6.5. Обеспечения измерения дальности. Измерение дальности 

может производиться с помощью теодолита, бусоли, мерной ленты 

или с помощью других доступных методов, обладающих достаточной 

точностью.

4.6.6. Определение необходимости использования средств инди

видуальной защиты. Пребывание членов группы измерений в зоне об

лучения регламентируется действушупши нормативами (ГОСТ 12.1.006- 

84). При необходимости нахождения членов группы в местах, где уро

вень ЭМП превышает ПДУ, должны использоваться индивидуальные 

средства защиты (защитные костюмы, очки).

4.6.7. Подготовка измерительных приборов. Для измерения уров

ней ЭМП используются только исправные, прошедшие госповерку при

боры. (Перечень измерительных приборов указан в ВСН-2963-84).

4.6.8. Рекогносцировка района измерений. Выбор трасс произ

водится с помощью планов (карт) местности, которые не всегда поз

воляют надежно оценить условия проведения работ. Поэтому рекомен

дуется провести рекогносцировку местности путем обхода (объезда) 

трасс и мест измерения.

Иногда по местным условиям не удается выбрать радиальную тра' 

су. В этом случае она заменяется маршрутом, начинающимся в глу

бине СЗЗ, уходя от станции на требуемое удаление.

Примечание. На этапе текущего санитарного надзора, когда 

характеристики станции и условия ее эксплуатации остаются неиз

менными, измерения могут проводиться по одной характерной трассе 

или по границе СЗЗ.
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4.7. На втором этапе порядок работ следующий.

4.7.1. Развертывание и подготовка прибора к измерение. Развер

тывание и подготовка прибора к работе производится согласно реко

мендациям технического описания к прибору.

4.7.2. Перевод РЛС в режим измерения. Измерения производятся 

при остановленном вращении (сканировании) антенны.

4.7.3. Установка угла места антенны. Измерения производятся 

на минимальном рабочем угле места антенны. При необходимости из

мерения проводят при нескольких значениях угла места максимума из

лучения. При этом одно из значений угла места должно быть равно 

минимальному рабочему углу.

4.7.4. Совмещение максимума излучения с направлением на изме

рительную антенну в горизонтальной плоскости. Для наводки антенны 

РЛС в направлении на измерительную антенну рекомендуется пользо

ваться теодолитом (бусолью), которой устанавливается на площадке 

измерения и наводится вертикальной визирной лилией на электрический 

центр антенны РЛС. Затем медленным вращением антенны РЛС добива

ются совмещения визира теодолита с юстировочнымх отметками зерка

ла (облучателя) антенны. Измерения производятся в точке размеще

ния теодолита, предварительно убрав его.

Менее точно эту операцию можно провести путем фиксирования 

измерительной антенны на площадке измерения и плавного вращения 

антенны РЛС до максимального отклонения стрелки измерительного 

прибора (до максимального показания прибора) или путем фиксирова

ния положения луча РЛС и медленного перемещения измерительной ан

тенны по площадке до максимального показания измерительного при

бора. В последних случаях необходимо следить за тем, чтобы ис

ключить наведение боковым лепестком диаграммы излучения антенны.

4.7.5. Поиск положения отсчета. В положении, найденном по 

пункту 4.7.4, измерительная антенна прибора перемещается по вер-
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тикали (плоскость антенны и ее ориентация удерживаются неизменны

ми) от минимально возможного, согласно тербованиям технического 

описания к прибору, до 2 к до получения максимального показания*

В этом положении отыскивается максимальное значение П Ш  путем мед

ленного поворота антенны поочередно в горизонтальной и в вертикаль

ной плоскости (в пределах 458 - 30%), а затем путем поворота плос

кости измерительной антенны относительно продольной оси. Найден

ное в результате проведения этих процедур максимальное значение 

принимается за отсчет значения ППЗ.

Примечание. При применении для измерения изотропной ннтенны

поиск максимума поворотом антенны в горизонтальной 

и вертикальной плоскости, а такте вращение вокруг 

продольной оси не производится.

4.7.6. Усреднение отсчетов. На калдой площадке проводится не 

менее трех независимых измерений. За результат измерения прини

мается среднее арифметическое отсчетов.

4.7.7. Запись результатов измерений. По результатам измере

ний составляется протокол, данные из которого совместно с рекомен

дациями санэпидслужбы заносятся в санитарный поспорт радиотех

нического объекта (см.приложение I). На ситуационный план прото

кола наносят: место размещения излучающей антенны, трассы и пло

щадки, на которых проводились измерения, с указанием их порядко

вого номера, а также характерные местные предметы и контуры жи

лой застройки.

4.8. Оценка электромагнитной обстановки (ЭМО), создаваемой 

береговыми и судовыми радиолокационными средствами, имеет ряд осо

бенностей, обусловленных местом их установки и условиями эксплуа

тации.



Наиболее вероятное увеличение уровней ЭМП возможно вблизи 

переизлучателей.

Измерения проводятся как в местах, имеющих прямую видимость 

с антенной РЛС, так и в местах, находящихся в области радиотени.

Выбор мест измерения при оценке ЭМО в селитебной зоне и на 

судах производится, исходя из требований п.4 Л.

Измерения уровней ЭМП при оценке ЭМО в селитебной зоне долж

ны проводиться во всех местах возможного нахождения населения в 

пределах СЗЗ и 30 застройки, а в отдельных случаях и вне этих зон.

При оценке ЭМО на судах измерения проводятся как на открытых 

местах судна, так и в помещениях, где размещаются радиопередатчи

ки и другие элементы передающей системы РЛС.

4.9. При обследовании ЭМО в селитебной зоне в обязательном 

порядке оценке подлежит застройка первой линии относительно РТО.

В случае превышая предельно допустимых уровней, поверке подвер

гаются строения последующих линий, особенно строения высота кото

рых больше высоты зданий и сооружений первой линии.

4.10. Измерения вблизи переизлучателей должны производиться 

приборами, которые позволяют измерять уровни Э Ш  на малых расстоя

ниях от них. При этом должен измеряться результирующий уровень 

ЭМП, для чего используют приборы с изотропоной измерительной антен

ной или измеряются продольная (вдоль направления распространения)

и поперечная (в плоскости перпендикулярной к направлению распро

странения) составляющей ЭШ. Результирующее значение ГШЭ нахо

дится суммированием составляющих (см. ВСН-2963-84, приложение).

4.II. У каждого переизлучателя в селитебной зоне рекоменду

ется определить границу, на которой уровень поля не превышает 

ПДУ.

При определении уровней Э Ш  в помещениях, измерения произво-



дятся у всех переизлучавщих предметов, у окон, у входной двери, 

в центре помещения, на балконе»

На открытых полубах и надстройках судна измерения проводят

ся в местах постоянного или эпизодического пребывания людей, кон

кретные места измерений определяются на стадии проектирования суд

на или в процессе измерений,

В помещениях, где установлены блоки передатчиков иди про

ходят антенно-фидерные тракты измерения производятся:

на рабочих местах обслуживающего персонала;

у передних панелей блоков передатчика;

в местах прилегания съемных крьшек блоков, у вентиляционных, 

смотровых окон передатчика;

у фланцевых соединений антенно-фидерных трактов и в других 

местах, определяемых в ходе измерений.

4.12. Измерения при оценке ЭМО производятся в трех точках 

на высотах от минимально возможной для используемого типа прибора 

до 2 м.

4.13. При измерениях на излучение должна работать та РЛС, уро

вень которой определяется. Работа других РЛС на излучение в это 

время не допусхается.

4.14. При оценке ЭМО руководствуется также положениями пункта

4.6.

5. Методика расчета и построения санитарно-защитной зоны и 

зоны огранкченияч застройки в местах размещения береговых 

радиолокационных станций.

5.1. Согласно действующим санитарным нормам и правилам (№2963- 

84) санитарно защитной зоны (СЗЗ) является площадь, примыкающая к 

технической территории радиотехнического объекта (РТО). Внешняя 

граница СЗЗ определяется на высоте до 2 м от поверхности земли 

по предельно допустимому уровню (ПДУ) ЭЮ.



Зоной ограничения (3 0 ) застройки является  территория, где 

на вы соте бол ее  2 -х  м о т  поверхности  зекли превышаются ПДУ,

5 * 2 , П остроение СЗЗ и 30 производится графоаналитический и с

тодом  с  использованием  формулы:

♦ ^  ) _  г' /
^  £ • ] *

г д е :

H - f l , Г, б/t ( Г-‘ а 4  у

-0 ,6 9

С  ^ 2 Р с р [ 6 т ] 6  ф 5
^9osp^  -  ширина диаграммы направленности антенны по половинной 

мощности в вертикальной п л оск ости , гр ад ,

(О бозначения см . в разделе 3 ) ,

5 .3 *  Порядок р а сч ета  СЗЗ и 30 следующий.

5 . 3 .1 .  Рассчиты вае т ся  дальность в максимуме излучения Г'т

с м .
А. ИШОС 

- { Ч У
5 . 3 . 2 .  Санитарно-защитная зона определяется на интервале 

дальн ости  ^  . Интервал измерения дальности выбирается с

учетом  выбранного масштаба графика.

5 . 3 . 3 .  С оставл я ется  таблица значений Н^ а зависим ости

о т  дальн ости  *  вычерчивается кривая И  — .

5 . 3 .4 .  Ч ерез точк у  Н=2м проводится прямая параллельно оси  

а бсц и сс до пересечен и я  с  вычерченной кривой. Из точки п ер есече

ния оп у ск а е тся  перпендикуляр на ось  д ал ьн остей . Если таких точ ек  

д в е , то  б е р е т с я  дальняя. Эта точка определяет удаление грагащн 

СЗЗ rCS3.
5 . 3 .5 .  Зона ограничения застройки определяется  на интервале 

дальностей  f~m Г  у  с  учетом  высоты перспективной за стр ой к и .

5 . 3 .6 .  При построении  СЗЗ и 30 долкен учитываться рельеф м ест

н ости . Для э т о г о  на график И  — с/>//~) наносится профиль рельефа 

и отм еч ается  на Н=2 удаление границы СЗЗ к по вы соте перспектив

ной застройки  Нет  удаление границы 3 0 .
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5.3.7. Пример построения СЗЗ и 30. Требуется построить СЗЗ и 

30 с л е д у ю щ и х  у с л о в и й .  В е л и ч и н а  С *  1,4*10^, =  8 м, ( Z Q P S p ^ =

=20°, S 0  =+П°. Л -  *  3,2 с х ,  L =1,бм, =15м, № =

= 10 мкВт/см^

г -  _  2.L*~ _ 2  LG*~ ten0 ~ ~Ж —  с учетом возможного допуска принять:
' / "с ’

^  = 0,25 - (60  ^  44̂ "  ~  / /4 ? /> Л
Тогда зависимость /У =  ^ [Г ') будет представлена:

Г* Ц 5  100 80 60 40 20

Н 24,4 15 8,5 4,8 3,2 3,8

На основании подученных данных вы черчивается зависим ость 

Н =Ц >[Г )% рис.5.1.
С учетом рельефа местности находят удаление, на котором рас

стояние между кривой Ч —Lf(г)и профилем местности равно 2 м.
Это и будет удаление границы СЗЗ, =50м.

Таким же способом по =*5 отыскиваем удаление дальней

границы 30, 4$q - 87»5 м (см.рис. 5.1).

6. Санитарно-гигиенические требования к размещению 

береговых РЛС

6.1. Площадки для размещения береговых РЛС должны выбираться 

с учетом возможности обеспечения защиты населения от электромаг

нитных излучений.

6.2. Согласно требованиям действующих нормативных документов 

(СН- 245-71, СН-2963-84) у радиотехнических объектов создаются 

санитарно-защитная зона и,при необходимости, зона ограничения 

застройки.

В связи с тек, что береговые РЛС по принципу обзора простран

ства относятся к станциям кругового обзора, указанные зоны соз

даются вокруг места их размещения.



Рис.5.I. Построение санитарно-защитной зоны и зоны ограничения

застройки



6 * 3 . Размещение РЛС относительной  жилой застрой ки  должно произ* 

водиться  та к , чтобы э т а  за стр ой к а  не попадала в пределы СЗЗ. Наи

более подходящей в этом  отношении явл яется  терри тори я , отводимая 

под лесопарки и другие площади, неподлежащие под жилую за стр ой к у , 

если они находятся  на требуемом удалении от  жилья и размещение 

на них РЛС не оказы вает неблагоприятного влияния на сан и тарн о- 

гигиенические условия проживания населения,

6 .4 .  Для рационального использования территории , прилегаю

щей к м есту  размещения РЛС, устан авл и вается  зона ограничения з а с 

тройки . В пределах это й  зоны может размещ аться за стр ой к а  лю бого 

функционального назначения, но та к , чтобы в помещениях уровень ЭШ 

не превышал действующих ПДУ.

6 .5 .  При выборе площадки для размещения РЛС должна учиты вать

ся  перспектива изменения технических характеристик  и , следовательно 

должна предусм атриваться  возмож ность увеличения разм еров СЗЗ и 3 0 .

6 .6 .  Размеры СЗЗ и 30 м огут быть уменьшены путем проведения 

защитных мероприятий. Возможность изменения границ эти х  зон  в обя 

зательном порядке проверяется  инструментальными измерениями.

6 . 7 .  В проектной документации на у с т а н о в и  РЛС, а также на 

стр ои тел ь ств о  жилого массива или отдельн ого здания, которые разме

щаются в районе действующ его ради отехн и ческого объ ек та , должны 

быть приведены расчетные данные, характеризующие распределение ЭШ 

на прилегающей к этом у  объ екту  территории с  учетом  высоты проекти

руемой застр ой к и . При этом  в обязательном  порядке на ситуационном 

плане указываются границы санитарно-защ итной зоны и зоны ор ган и ч е- 

ния для различных высот перспективной за стр ой к и .

7 .  Мероприятия по защите чел овека о т  воздей стви я  Э Ш , 

создаваемых береговыми и судовыми РЛС.



7 Л .  В целях защиты человека от  воздействия  ЭМП, создаваемых 

радиолокационными средствам и , п роводятся  организационные, инже

н ер н о-техн и чески е и градостроительны е мероприятия, направленные, 

на исключение или ослабление облучения.

Р азработка защитных мероприятий начинается на стадии проекти

рования РЛС, суд н а , а также при выборе м еста установки РЛС на б е 

р е г у .

7 .2 .  Защитные мероприятия м огут носить общий или локальный 

х ар а к тер . Общие меры предусматривают за!циту всей территории, при

легающей к РЛС. Локальная защита направлена на защиту отдельного 

уч астк а  м естн ости  или суд н а , отдельных строений иди псмщений.

7 .3 .  Защитные мероприятия включают:

-  создание санитарно-защ итной зоны и зоны ограничения за стр ой 

ки в районе размещения б ер еговой  РЛС;

-  комплекс инж енерно-технических и организационных мер, про

водимых на самом объ екте излучения (на РЛС, на с у д н е ) ;

-  комплекс инж енерно-технических и градостроительны х мер, 

осуществляемых вне радиотехнического объ екта .

7 .4 .  К инженерно-техническим мероприятиям, проводимым на 

самом о б ъ е т е , отн ося тся  т е ,  которые воздействую т на ср е д ств о

излучения путем введения тех  или иных ограничений на е го  техни

ческие или эксплуатационные характеристики. К ним о т н о ся т ся :

-  рациональное размещение антенн;

-  увеличение высоты установки  антенн;

-  увеличение р а боч его  минимального угла м еста максимума излуч

ения;

-  установление сек тор ов  запрета (прекращения) излучения или 

снижение мощности излучения;

-  рациональное размещение передатчиков и элементов антенно

фидерных трактов  в помещениях;
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-  перенос РЛС в д р угое  м есто ее  размещения.

Организационные меры предполагают установление м е ст , в которых 

нахождение ладей запрещается или ограничивается по времени.

7 ,5 .  К инженерно-техническим мероприятии, осуществляемым вне 

РЛС, отн осятся  т е ,  которые не оказывают прямого воздействия на ее  

характеристики, но обеспечивает снижение уровней ЭШ в заданном 

направлении, на защищаемой территории или в отдельных строениях, 

или в помещениях.

К таким мероприятиям отн ося тся :

-  установка защитных экр ан ов ;

-  применение радиозащитных материалов;

-  использование естественны х и искусственных радиозащитных 

укрытий;

-  использование градостроительных и планировочных решений с 

целью снижения уровней облучения населения.

7 .6 .  Увеличение высоты установки антенны ведет к подъему 

нижней кромки диаграммы излучения. Увеличение рабочего утла накло

на антенны поднимает диаграмму направленности по угл у  м еста . Луч

ший эффект по уменьшению СЗЗ и 30 д ости гается  при одновременном 

увеличении высот ы антенны и ее минимального рабочего у гл а .

7 .7 ,  Установление секторов  запрета (прекращения) излучения 

или понижения мощности излучения осущ ествляется, как правило, с  по

мощью специально разработанной аппаратуры бланкирования, обесп е

чивающей прекращение излучения или снижение мощности в устанавли

ваемых сек тор а х .

7 .8 .  Перенос РЛС^как мера защиты от излучения производится 

в крайних случаях, когда в се  остальные мероприятия не позволяют 

достичь требуемого снижения уровня ЭШ .
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7 . 9 .  И зготовл ен и е защитных экранов п рои зводи тся  из м еталличес

к о го  л и ста  или с е т к и . Металлический л и ст  и сп ол ьзу ется  для экр ан ов  

небольших р а зм ер ов , размещаемых вблизи антенны РЛС, например, ка 

с у д а х . М еталлическая с е т к а  находит бол ее  си рокое применение. Д о с т о 

инством  ее  я в л я е т с я : у д о б с т в о  монтажа на экранируемых п ов ер хн остя х  

любой ф о р ш , п р о с т о т а  сты ковки отдельны х ча стей  экрана между со б о й  

и с  несущей к он стр укц и ей ; свободный проход  в озд у х а , частично и 

с в е т а  чер ез  эк р а н , что  п озв ол я ет  применять ее  для экранирования 

оконных п р оем ов .

К н ед оста тка м  экранируемых с е т о к  о т к о си т с я : невы сокая механи

ч еск а я  п р оч н ость  и д о л г о в е ч н о ст ь , а также н еобходи м ость  у ход а  за  

ней и затраты  на содерж ание.

7 .1 0 .  Для обесп еч ен и я  высокой эфф ективности защиты с  помощью 

экранов  т р е б у е т с я  в каждом конкретном случае р а зр а ботк а  индивидуаль

н ого  п р оек та . Для э т о г о ,  чтобы  избеж ать пере отражения от  экрана на 

антенну РЛС, н еобходим о п л оск ость  экрана размещать под  угл ом  к нап

равлению р а сп р остр а н ен и я  электром агнитной  волны.

7 . 1 1 . Ослабление излучения за  сч е т  экранов зави си т о т  р а зм е

р ов  я ч еек  и диам етра проволоки  и с  д оста точ н ой  для практики т о ч 

ностью  может быть расчи тан о по формуле:
г- ,  /  d c o s f i  й d

l  = a t

г ж r'o Г

гд е d  -
,}■

р а сстоя н и е  между соседними проволоками с е т к и ;

Ц , -  р а ди ус п р ов ол ок ;

Р  -  у г о л  падения волны на с е т к у .

Это за ви си м ость  при усл ови и , к огд а  век тор  Е  параллелен про

волоке се т к и  и выполняются н ер а вен ства : < Ц А * 1 Л & < Щ  П /dL < QL.

Для некоторы х парам етров сетк и  (ГОСТ 3 3 2 6 -S 2 ) в таблице 7 .1  

приведены осл абл ен и я  в диапазоне волн 3 -2 0  см .
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Таблица 7. i .

О слабление ЭШ  защитной с е т к о й , дБ

< г~
км

} 2 / ^
j КМ

Т
L ....... Длина волны, см
| 3 ? 10 ! 20

2 0 ,4 24 30 34 40 4 0 40

1 8 ,8 2 4 ,8 29 35 35 40

2 ,5 0 ,4

3 ,2 0 ,5 16 22 27 33 33 30

3 ,5 0 ,7 19 25 30 36 36 4 0

4 0 ,6 14 20 24 30 30 36

5 0 , 7 I I 17 22 28 28 3 4

10 1.0 4 9 13 19 19 25

10 2 ,0 10 16 20 26 26 33

П ервое число о т н о си т ся  к у гл у  падения

Оои в то р о е W и

-  6 0 ° .

7 .1 2 *  Основные техн и чески е требован и я  к кон структивн ом у выпол

нению эк р а н о в :

-  п ол отн о экрана должно быть сплошным, стыки е г о  к у ск ов  долины 

иметь надежный электрический  к он та к т ;

-  экран  должен быть зазем лен  (протяженные экраны зазем л яю тся  

в н ескол ьки х  м е с т а х ) .

7 .1 3 .  Применение радиозащитных материалов о б у сл о в л е н о , т е м , что 

в се  строительны е материалы в той  или иной степ ен и  ослабляю т излу

ч ен и е, т . е .  поглощают электромагнитную  эн ерги ю . Чем больше вол н а , 

тем  осл абл ен и е меньше.

Для ослабл ения излучения м огут  прим еняться специальные о б о и .

С э т о й  целью находит применение полиэтилентереф талатная пленка с  

двухстор он н и м  металлизированным покрытием, которая  обе сп е ч и в а е т



ослабление потока энергии 30 -60  дБ.

Для облицовки стен  внутри помещений в отдельных случаях аогу т  

использоваться  поглощающие плиты типа "Луч*#

Для ослабления ЭМЛ, поступающего через оконные проемы, могут 

использоваться  радиозащитные стекла (Т У -2 1 -5 4 -4 1 -7 9 )* Такое стек 

ло на волне 10 см обеспечивает ослабление до 40 дБ#

7 Л 4 . Листовые металлы толщиной более 0 ,1  мм обеспечивают 

практически полное затухание волн, используемых в радиолокации#

7 *1 5 . Использование градостроительных и планировочных регений 

имеет важное значение при размещении строений в пределах СЗЗ и 3 0 . 

Шитые здания в 30 должны размещаться с  учетом радиотени и ослаб

ления излучений за  сч ет  размещения строений торцом к направлению 

излучения* Значительное ослабление может быть достигнуто за  сч ет  

использования различных затеняющих элементов: козырьков, раздели

тельных стен ок  и т .п .

7*16 . Выбор организационных и инженерно-технических меро

приятий, направленных на защиту человека о т  воздействия электро

магнитных излучений, сл едует проводить для каждого конкретного слу

чая с  учетом  местных условий, доступности и целесообразности  их, 

исходя из задач , решаемых радиолокационными станциями, а  также 

с  учетом экономических за тр а т .
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А Н Н О Т А Ц И Я

"Методические указания по определению и гигиенической

регламентации электромагнитных полей, создаваемых 

береговыми и судовыми радиолокаторами"

Методические указания предназначены для врачей бассейновых и 

портовых санитарно-эпидемиологических станций, осуществляющих пре

дупредительный и текущий санитарный надзор на судах различного 

назначения, в акваториях портов и в прилегающей к ним селитебной 

зон е , а также служб: м етрологической ; связи и электрорадионавига

ции; техники безоп асн ости .

Методические указания со ст о я т  из 7 раздел ов.

Раздел I .  Общие положения. Содержит общие понятия и опреде

ления преры вистости, единиц измерения диаграммы излучения и с т е 

пени воздействия ЭШ .

Раздел 2 . Предельно допустимые уровни ЭШ , создаваем ого радио

локационными средствами для населения и на рабочих местах персона

л а .

Раздел 3 . Методика расчета  ППЭ ЭШ , создаваем ого береговыми и 

судовыми радиолокационными средствам и. И злагается аналитическая 

методика, доступная для пользователей .

Раздел 4 .  Методика измерений ППЭ, создаваемой РЛС. Содержит 

методику измерений при контроле границы санитарно-защитной зоны 

и при оценке электромагнитной обстановки в селитебной зоне и на 

суд ах .

Раздел 5 . Методика р асчета  и построения санитарно-защитной 

зоны и зоны органичения застройки у  береговы х РЛС. Методика вклю

чает аналитическую и графоаналитическую часть построения названных

зон .
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Раздел 6 .  Мероприятия по защите от воздействия ЭМ1, созда ва 

емых береговыми и судовыми РЛС* Мероприятия включают меры залиты 

на судах и в сел и тебн ой  зо н е , р асчет  затухания сеточными экранами.

Раздел 7 .  С анитарно-гигиенические рекомендации к размещению 

береговы х РЛС. Содержит общие рекомендации по выбору м ест разм е

щения РЛС*

М етодические указания предполагается  распространите на Мини

с т е р ст в о  м ор ского  ф лота, Министерство речн ого флота РСФСР и 

М инистерств ры бного х озя й ства  СССР.



Л , -  5* Ъ У  о т П. л. о1/ Зак. Тпр.& £0
Типография Министерства здравоохранения СССР

МУ 4258-87
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