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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ РАССЕЯНИЯ ТОЧКИ ДЛЯ ТЕЛЕСКОПА КОСМИЧЕСКОЙ 
АСТРОФИЗИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ «АСТРОН» ПО ДАННЫМ НАТУРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 

ОСВЕЩЕННЫХ СОЛНЦЕМ ДИСКОВ ЗЕМЛИ И ЛУНЫ 
 
 

По данным особым образом организованных наблюдений освещенных Солнцем дисков Земли и Луны в результате 
решения обратных задач восстановлена двумерная эффективная функция рассеяния точки для ультрафиолетового телеско-
па, установленного на космической астрофизической станции «Астрон». Диапазон изменения восстановленных значений 
функции порядка 1013. Выявлено несколько характерных областей изменения функции, обусловленных особенностями 
конструкции телескопа. Результаты использованы при интерпретации данных исследований верхней атмосферы Земли. 

 
 

Детальные исследования аппаратных функций, 
характеризующих пространственную реакцию опти-
ческих систем, позволяют решать вопросы, связан-
ные с качеством инструментов, с их пространствен-
ным разрешением, с уровнем фона рассеянного све-
та, что дает дополнительные возможности для ре-
дукции и интерпретации данных дистанционного 
зондирования [1, 2]. Уровень фона паразитного рас-
сеянного света является существенным фактором 
при проведении исследований из космоса [3], в част-
ности очень важен при исследованиях верхней атмо-
сферы Земли в условиях освещения инструмента 
такими источниками излучения, как освещенный 
диск Земли и Солнце. 

В лабораторных условиях измерение рассеяния 
порядка 10–4 для образцов материалов или отдельных 
оптических элементов не является проблемой, тогда 
как при измерении уровней рассеяния порядка 10–6–
10–7 экспериментальные трудности становятся очень 
серьезными [3]. Исследование рассеяния указанных 
выше порядков в действующих телескопических 
системах, тем более больших, становится сложной 
проблемой. Тем не менее при исследовании из кос-
моса появляются новые возможности для решения 
такого рода задач. 

23 марта 1983 г. была выведена на высокоапо-
гейную орбиту (200 тыс. км) космическая астрофи-
зическая станция (АС) «Астрон». В 1983–1985 гг. с 
помощью ультрафиолетового телескопа АС [4–6] 
системы Ричи–Кретьена с диаметром главного зер-
кала 80 см, эквивалентным фокусным расстоянием 
786 см и сопряженного со спектрометром системы 
Роуланда была проведена серия экспериментов по 
исследованию верхней атмосферы в ультрафиолето-
вом диапазоне длин волн. 

В данной статье представлена двумерная функ-
ция рассеяния точки (ФРТ) телескопа АС «Астрон», 
полученная в результате решения обратных задач по 
данным наблюдений освещенных Солнцем дисков 
Земли и Луны. Результаты настоящей работы были 

использованы при анализе данных исследований 
атмосферы Земли с АС «Астрон». Детальное иссле-
дование ФРТ для телескопа АС позволило исклю-
чить возможность влияния рассеянного в телескопе 
света на результаты дистанционного зондирования 

атмосферы. Рассеянный свет является причиной 

сложного немонотонного характера временных зави-
симостей сигналов с ФЭУ в каналах спектрометра 
при удалении луча зрения от края освещенного 
Солнцем диска Земли, что существенно искажает, 
например, результаты дистанционного зондирования 
околоземного космического пространства оптиче-
скими методами [7]. 

Существенным моментом является то, что экс-
периментальное определение ФРТ позволило про-
вести детальный расчет эффектов сглаживания для 
наблюдаемых высотных зависимостей спектральной 
яркости атмосферы на лимбе Земли при касательном 
зондировании атмосферы в ультрафиолетовом диа-
пазоне с борта АС [8]. Наиболее важным результа-
том в аспекте использования ФРТ является вывод о 
небольшой толщине антропогенного аэрозольного 
слоя, возникающего на высоте примерно 100 км по-
сле пуска таких космических аппаратов, как МТКК 
«Спейс Шаттл» [9]. Этот вывод был сделан на основе 
прямого сопоставления контура функции рассеяния 
линии, рассчитанной на основе ФРТ, с наблюдаемой 
кривой спектральной яркости для аэрозольного слоя. 

Эксперименты по исследованию рассеянного 
света от освещенного Солнцем диска Земли были 
проведены 9 июля 1983 г. при движении аппарата от 
восходящего узла орбиты к апогею, а 12 июля – при 
движении от апогея к нисходящему узлу. Был ис-
пользован режим активной ориентации аппарата. 
Первоначально Солнце захватывалось сегментным 
датчиком солнечного прибора, в результате чего 
фиксировалась в пространстве одна из осей аппарата. 
Затем с помощью двигателей малой тяги аппарат 
закручивался вокруг направления на Солнце с пе-
риодом обращения 705 с. После этого аппарату при-
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давался импульс, вызывающий прецессию оси вра-
щения. За счет вращения вокруг своей оси и за счет 
медленного углового смещения оси вращения аппа-
рата происходило сканирование 12-го поля зрения 
телескопа по интересующей области пространства.  
По баллистическим данным и данным по ориентации 
аппарата была осуществлена привязка результатов 
наблюдений (показаний ФЭУ) к системе координат, 
жестко связанной с аппаратом. 

Двумерная картина распределения относитель-
ной интенсивности сигнала I/I0, где I0 – средняя ин-
тенсивность сигнала при наблюдении освещенного 
диска Земли, полученная 9 июля 1983 г., представле-
на на рис. 1. Здесь угловые координаты  и  явля-
ются координатами центра наблюдаемого диска Зем-
ли относительно аппаратной системы координат. 
Ориентация осей {e, е, е} этой системы по отно-
шению к кососрезанной бленде телескопа схематич-
но изображена в правом верхнем углу рисунка. Орт 
е направлен по оптической оси телескопа – по его 
лучу зрения. Угловые координаты ,  соответствуют 
переходу в сферическую систему координат с полю-
сами, расположенными на оси е;  – широтный угол; 
 – азимутальный угол, отсчитываемый от оси е. 
 

 
 

Рис. 1. Двумерная картина распределения интенсивности сиг-
нала I/I0 при наблюдении с АС «Астрон» освещенного Солн-
цем диска Земли. Цифрами обозначены изолинии I/I0: 1,710–6 
(1), 4,610–6 (2), 1,110–5 (3), 1,910–5 (4), 4,210–5 (5), 1,310–4 (6), 
2,110–4 (7), 4,210–4 (8). Линия вблизи границы освещенной 
части диска Земли – 1,610–3 

 

На рис. 1 изображен также наблюдаемый диск 
Земли. Угловой диаметр – 4,2. Картина изолиний 
при  < 0 симметрично повторяет картину при  > 0, 
поэтому она на рисунке не приведена. Эксперимент 
длился 2 ч 30 мин. За это время было сделано 13 
полных оборотов аппарата вокруг направления на 
Солнце. Сканирование осуществлялось с шагом 0,2 
по  и со смещением по  примерно на 1 для двух 
последовательных сканов. Было получено примерно 
103 точек, для которых интенсивность сигнала пре-
вышала фоновую. Среднее расстояние до Земли бы-
ло 177 тыс. км. Из величины исходного сигнала 
предварительно был вычтен уровень фона, равный 
66 импульс/с. Представленная на рисунке граничная 
изолиния 1 соответствует отношению сигнал-фон, 
равному единице. Картина распределения интенсивно-

сти сигнала, полученная 12 июля 1983 г. с расстояния 
от Земли 107 тыс. км, подобна представленной на 

рис. 1, с отличающимися угловыми размерами диска 
Земли – 6,8. 

Симметрия наблюдаемой картины связана с 
конструктивной симметрией телескопа (включая 
конструкцию входной «щели» спектрометра) отно-
сительно плоскости  = 0, а также с особенностью 
ориентации аппарата относительно Солнца. Важно 
отметить, что приведенная на рис. 1 пространствен-
ная картина интенсивности сигнала фактически сим-
метрична относительно плоскости Солнце – центр 
Земли – аппарат, тогда как углы между этой плоско-
стью и плоскостями эклиптики и экватора были рав-
ными 51 и 60,5 соответственно. 

Интенсивность сигнала I() можно связать с 
распределением яркости В(, ) для источника излу-
чения, если ввести аппаратную функцию (эффектив-
ную функцию рассеяния точки) А(, ) следующим 
образом: 
 

I() = k 


 В(, ) A(, ) d, (1) 

 

где k – калибровочный коэффициент; ,  – коорди-
наты точки источника излучения в аппаратной сис-
теме координат;  – область источника излучения, 
по которой ведется интегрирование; d = cos d d; 
,   .  I() выражает функциональную зависи-
мость интенсивности сигнала от положения протя-
женного источника излучения. 

Уравнение (1) можно упростить, если локаль-
ную яркость источника В(, ) приближенно заме-
нить на ее среднюю величину В0, а условие норми-
ровки для А(, ) выбрать следующим образом: 
 


4

 A(, ) d = 1. (2) 

 

Поскольку основной вклад в интеграл в выражении 
(2) вносят точки в окрестности поля зрения 12-
диаграммы, то в соответствии с (1) можно с хорошей 
точностью положить: kB0 = I0, где I0 – средняя интен-
сивность сигнала, регистрируемого при непосредст-
венном наблюдении точек источника излучения, на-
пример освещенной части диска Земли. Тогда урав-
нение (1) можно привести к виду 
 

I()
I0

 = 


 A(, ) d. (3) 

 

Функция рассеяния точки телескопа 
а(,   , ) [1] характеризует, по определению, 
плотность излучения в точке (, ) в фокальной 
плоскости телескопа как реакцию на действие точеч-
ного источника излучения с координатами (, ). 
Экспериментальное определение ФРТ можно свести 
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к измерению потока излучения W, падающего на 
заданный элемент площади S в фокальной плоско-
сти. Конечная величина S определяет соответст-
вующий масштаб усреднения для ФРТ. В данном 
случае А(, ) характеризует поток излучения, про-
шедший через 12-ю входную диафрагму спектро-
метра, площадь которой 0,16 мм2. Теоретически ФРТ 
определяется через излучение, падающее на элемент 
поверхности S из верхней полусферы в пределах 
2 ср. Экспериментально всегда есть некоторые ог-
раничения на диапазон углов для падающего излуче-
ния. В данном случае ограничение по углам связано 
со светосилой спектрометра. А(, ) характеризует 
поток излучения, падающего в пределах входного 
апертурного угла спектрометра. Это излучение от-
ражается дифракционной решеткой спектрометра и 
дает вклад в сигнал, в частности в нулевом порядке 
спектра. Так как относительные отверстия питающей 
оптики и дифракционной решетки согласованы меж-
ду собой (1:10), то для источников излучения, коор-
динаты которых находятся в области поля зрения 
12-й диафрагмы или вблизи от него, функция 
А(, ) практически соответствует полному, падаю-
щему на S из верней полусферы потоку излучения 
от точечного источника. При отклонении источника, 
по крайней мере, более чем на 1 угл. мин от оптиче-
ской оси диафрагмы должна наблюдаться пропор-
циональность между А(, ) и а(,   0, 0). 
 

 
 

Рис. 2. Эффективная функция рассеяния точки для телескопа 
АС «Астрон» в области 0,3 < r < 26, полученная по данным 
наблюдения освещенного диска Земли 

 

При использовании двумерного массива дан-
ных, представленного на рис. 1, нами в результате 
решения интегрального уравнения (3) восстановлены 

значения неизвестной двумерной функции А(, ). 

Результаты приведены на рис. 2. Для удобства пред-
ставления данных в логарифмическом масштабе зна-
чения функции вблизи нуля заменены на величину 
10–4. Ненулевые значения функции меняются от 10–4 
до 5. В силу некорректности задачи решение инте-
грального уравнения (3) было получено в рамках  

метода регуляризации по Тихонову [10]. Использо-
ван известный стабилизатор Тихонова второго по-
рядка. Значения А(, ) вычислялись в узлах двумер-
ной сетки, заданной в области 0 <  < 28, –

7 <  < 9 (0,3 < r < 28, r = 2 + 2). Вне этой об-
ласти полагалось А(, ) = 0. Симметрия задачи учи-
тывалась условием А(, ) = А(–, ). При составлении 
функционала использовались весовые множители, 
пропорциональные (I/I0). Параметр регуляризации был 
согласован с ошибкой экспериментальных данных на 
основе критерия невязки. Относительная погрешность 
определения I/I0 оценивалась величиной от 3 до 10%. 

Основной вклад в погрешность, согласно оцен-
кам, внесла неопределенность задания координат по-
зиций наблюдения. Учитывалась также погрешность 
счета фотонов. При расчете интегралов учитывалась 

точная форма видимого освещенного диска Земли (см. 
рис. 1). Погрешность расчета интегралов не превыша-
ла 2%. В целом функция А(, ) характеризуется нали-
чием особенности – значения ее резко возрастают при 
значениях r, стремящихся к нулю. Вследствие этого, а 
также по причине ограничений на ресурсы вычисли-
тельной машины в различных подобластях определе-
ния сеточной функции использовались сетки с различ-
ным шагом. Так, в подобласти r < 2,5° шаг сетки был 
равен шагу скана  =  = 0,2°, тогда как при r > 2,5° 
оказалось возможным ограничиться сеткой с шагом в 
1°. В результате наблюдается хорошее соответствие 
экспериментальных и рассчитанных по восстановлен-
ным значениям аппаратной функции А(, ) зависимо-
стей интенсивности сигнала I/I0. Следует еще раз отме-
тить, что временные зависимости интенсивности сиг-
нала имеют сложный и немонотонный характер при 
регистрации рассеянного света [7]. 

Исследования поведения функции А(, ) в об-
ласти r < 0,3° основывались на использовании дан-
ных сканирования диска Луны, полученных 15 июля 
1983 г. Во время проведения эксперимента направ-
ление аппаратных осей телескопа было фиксировано 
относительно звезд, сам аппарат проходил апогей 
орбиты и оставался сравнительно малоподвижным. 
Перемещение линии визирования телескопа по диску 
Луны фактически на 90 % происходило за счет соб-
ственного движения Луны по орбите вокруг Земли. 
При этом вектор скорости Луны был почти перпен-
дикулярен линии визирования, угол между ними был 
равен 73,6. Расстояние от аппарата до Земли было 
207 тыс. км, до Луны – 516 тыс. км. Траектория луча 
зрения по видимому диску Луны схематично изо-
бражена на рис. 3. Видимая с аппарата фаза Луны 
была равна 3/4. Угловой диаметр Луны – 0,38. Тра-
ектория прошла практически по горизонтальной ли-
нии симметрии, делящей диск на две части. Угол 
между траекторий и линией симметрии приблизи-
тельно равен 2. Траектория пересекла линию лунно-
го терминатора южнее залива Зноя моря Островов. 
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Рис. 3. Результаты наблюдения с АС «Астрон» освещенного 
Солнцем диска Луны 

 

Экспериментальная зависимость интенсивности 
сигнала I/I0 от расстояния  в угловых единицах ме-
жду лучом зрения телескопа и точкой пересечения 
траектории с лунным терминатором представлена на 
рис. 3. Скачок интенсивности на кривой указывает 
на проход поля зрения телескопа через терминатор. 
В качестве I0 принято значение интенсивности сиг-
нала, усредненное по участку кривой рис. 3, соответ-
ствующему освещенной части поверхности Луны. 
Так как сигнал I, согласно (1), определяется локаль-
ной яркостью, то это позволяет при восстановлении 
функции А в пределах поля зрения, согласно уравне-
нию (3), удовлетворить условиям нормировки (2). 
Указанное усредненное значение меньше среднего 
значения для всех точек траектории, соответствую-
щих освещенной части Луны, примерно в 1,5 раза. 

Сигнал отсчитывался каждые 4,9 с, при этом шаг по 
углу равнялся 2,2 угл. с или 5,5 км по диску Луны. 
Общее количество точек на кривой рис. 3 примерно 
1300. Из экспериментальных значений интенсивно-
сти вычтены фоновые значения.  Вклад пепельного 
света в I/I0 оценивался величиной меньше 10–4 и при 
движении по неосвещенной части Луны 
(0,1 <  < 0) минимум на порядок был меньше ве-
личины самого сигнала. 

В системе координат, жестко связанной с аппара-
том и определенной так же, как и при исследовании 
освещенного диска Земли (см. рис. 1), траектория 
движения луча зрения соответствует перемещению 
центра видимого диска Луны вдоль оси  при   0. 
Так как восстановление двумерной функции А(, ) в 
полном объеме невозможно, поэтому было принято, 
что А(, ) зависит только от r – расстояния от цен-
тра поля зрения (, ) = 0, т.е. что А(, ) = А(r). 
Причем ситуация позволила для каждого r ввести 
две функции: A+(r), определенную для  > 0, и A–(r) – 
для  < 0. Эти две функции можно заменить одной 
А(): А() равна A+(r) при  > 0 и равна A–(r) при 
 < 0. Для восстановления А() использован алго-
ритм с регуляризацией по методу Тихонова. 

Результаты восстановления функции А() по дан-
ным экспериментальной зависимости I/I0 (см. рис. 3) 

для области –0,8 <  < 40 представлены на рис. 4. 
Кривая 1 есть результат прямой оценки А(), соглас-
но (3), в области –0,8 <  < –0,64. В силу сравни-
тельно медленного изменения функции и малого 
углового размера диска Луны оценка проведена при 
использовании приближенного соотношения 
 

I/I0 = A L, 
 

где L – площадь освещенной части диска Луны в 
угловых единицах, и с учетом положения центра 
тяжести освещенной части диска. В области –
0,6 <  < +10 решалось интегральное уравнение (3) 
с регуляризацией по методу Тихонова – кривая 2. В 
окрестности точки  = 0, где фактически решалась 
задача восстановления аппаратной функции в поле 
зрения 12-й диафрагмы, использовалась сетка с ми-
нимальным шагом, равным 2, тогда как в основной 
части области решения слабо зависели от шага сетки 
 при его изменении в пределах от 2 до 44. Кривая 
3 представляет для сравнения значения функции, вос-
становленные по данным наблюдения диска Земли. 
 

 
 

Рис. 4. Эффективная функция рассеяния точки для телескопа АС 
«Астрон» в области 0 < r < 0,8°, полученная по данным наблюде-
ния освещенного диска Луны: 1 – простая оценка согласно (3); 2 – 
результат восстановления по данным рис. 3; 3 – результат вос-
становления по данным наблюдения освещенного диска Земли; 
4 – результат восстановления по данным смещения с освещен-
ного края диска Луны 

 

Как видим, согласованность результатов доста-
точно удовлетворительная. При этом следует при-
нять во внимание, что такое соответствие получи-
лось при отличии в шаге сеток для кривых 1 и 2 
примерно на два порядка и при внесенных при рас-
чете кривой 1 дополнительных предположениях о 
функциональных особенностях А(). Рассчитанная 
по восстановленным значениям функции А() зави-
симость I/I0 близка к экспериментальной, но является 
более гладкой, чем экспериментальная. Кривая 4 
представляет результаты восстановления функции 
А() по зависимости I/I0, полученной при смещении 
линии визирования телескопа с освещенного диска 
Луны. По причине того, что в этом случае зависи-
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мость I/I0 получена только до небольшого расстояния 
от края Луны, восстановление зависимости А() бы-
ло возможно только для небольших значений . От-
сутствие заметного уширения пика при  = 0 на кри-
вой 2 (правая часть рис. 4), по сравнению с пиком на 
кривой 4, в какой-то мере является апостериорным 

доказательством того, что при прохождении терми-
натора фактически наблюдалась узкая граница свет – 
тень. При смещении с края Луны условие резкой 
границы свет–тень заведомо выполнялось (2 соот-
ветствуют 5 км в линейном масштабе). 

Максимальное значение аппаратной функции 
Аmax для центра поля зрения 12-й диафрагмы при 
 = 0 получилось равным примерно 3108 ср–1. Это 
значение находится в хорошем согласии с оценкой 
значения Аmax = 4108, полученной из геометрических 
соображений: Аmax0  1, где 0 – площадь 12-й 
диафрагмы в угловых единицах. Полуширина пика 
0,5  12  13, а 0,1  16. При r > 20 аппаратная 
функция А(, ) слабо меняется на 12-м масштабе и, 
с учетом ограничений по углам для падающего излу-
чения, становится пропорциональной обычной 
функции рассеяния точки а(,   0, 0). Поэтому 
А(, ) можно рассматривать как эффективную 
функцию рассеяния точки. Причем величина А(, ) 
становится обусловленной вкладом паразитного рас-
сеянного света в телескопе. 

Как видно из рис. 4, вне пределов поля зрения 
12-й диафрагмы при  < –20 можно выделить об-
ласть –0,3 <  < –20 по признаку более высокой 
скорости изменения функции (dlnA/d), чем это на-
блюдается при  < –0,3. Физически эта область свя-
зана с тем, что в ее пределах первичный пучок дол-
жен фокусироваться на конструкции входной «ще-
ли» спектрометра (изготовлена из полированной ста-
ли в виде четырехгранной пирамидки, в которой 
имеются круглые отверстия – входные диафрагмы 
спектрометра). При  < –0,3 (r > 0,3) поведение 
функции определяется уже другими физическими 
условиями. 

Как видно из рис. 2, на графике двумерной функ-
ции А(, ) можно выделить область 0,3 < r < 2, в 
которой функция имеет колоколообразную форму с 
существенным отличием по величине от значений 
функции за пределами этой области при r > 2. Харак-
тер поведения А(, ) в указанной области физически 
определяется тем, что при таких значениях углов 
первичный пучок от точечного источника, отражен-
ный от главного и вторичного зеркал, проходит через 
центральное отверстие главного зеркала. При боль-
ших значениях r оптическая система строит размы-
тое изображение источника на зеркальной поверхно-
сти главного зеркала. Как видно из рис. 2, при r > 2 
функция А(, ) имеет общий вид неравноплечего 
креста. Причем при точности восстановления А(, ) 
до уровня порядка 10–4 наиболее длинные плечи тя-

нутся вдоль оси  до  26, тогда как вдоль оси : 
одно – до  = + 6, другое – до  = –5. 

Различные области изменения аргумента эффек-
тивной функции рассеяния точки А(, ) дают различ-
ные вклады в общую интенсивность сигнала. Эти 
вклады, в соответствии с (3), можно охарактеризо-

вать значениями (I/I0)i =  A di, где интегрирование 

ведется в пределах соответствующих областей i 
изменения аргумента. Так, для области r < 20, 
включающей поле зрения 12-й диафрагмы, значе-
ние интеграла (I/I0)1  1; для области 20 < r < 0,3, 
соответствующей входной «щели» спектрометра, 
(I/I0)2  6,610–3; для области 0,3 < r < 2°, когда пер-
вичный пучок от точечного источника проходит че-
рез центральное отверстие главного зеркала, 
(I/I0)3  2,410–3; для области 2 < r < 31 – 
(I/I0)4  0,510–3. В соответствии с этими цифрами при 
смещении поля зрения телескопа с освещенного дис-
ка Луны на расстояние от 20 до нескольких минут 
интенсивность сигнала I/I0, обусловленного рассеян-
ным светом (с учетом небольших угловых размеров 
Луны 0,38), должна быть примерно равна величине 
(I/I0)2/2  3,310–3. 

Согласно рис. 3 при переходе лунного терминато-
ра наблюдается резкое уменьшение интенсивности 
сигнала I/I0 от 1 до 310–3, что хорошо соответствует 
этой величине. Этот же результат был получен и при 
смещении с края освещенной части диска Луны.  При 
смещении поля зрения телескопа с края Земли интен-
сивность рассеянного света должна быть несколько 

меньше, чем [(I/I0)2 + (I/I0)3 + (I/I0)4]/2 = 4,7  10–3. Но 
на рис. 1 граничная изолиния интенсивности сигна-
ла, проходящая по краю освещенной части диска 
Земли, соответствует величине I/I0 = 1,610–3. Это 
было сделано для того, чтобы при грубом шаге ска-
нирования 0,2 исключить из массива данных об-
ласть r < 0,3. Между тем в экспериментах по каса-
тельному зондированию атмосферы Земли [7, 8], 
когда шаг сканирования был меньше 1, при сходе с 
атмосферного лимба регистрируемая интенсивность 
сигнала в нулевом порядке спектра I/I0 была равной 
примерно 410–3. 

В заключение можно отметить следующее: диа-
пазон изменения восстановленных значений аппа-
ратной функции (эффективной функции рассеяния 
точки), равный примерно 1013, обусловлен большим 
диапазоном изменения площадей характерных об-
ластей функции (r < 10 и r < 10) – примерно в 107 
раз, при динамическом диапазоне регистрации пото-
ков излучения порядка 106. 
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A.A. Cheremisin, L.V. Granitsky, V.M. Myasnikov, N.V. Vetchinkin, V.V. Slabko.  Point-Scattering Function of the Tele-
scope of the Space Astrophisical Station «Astron» According to Data of Natural Observations of the Disks of the Earth and 
the Moon Illuminated by the Sun. 

 
According to data of specially organized observations of the disks of the Earth and the Moon, illuminated by the Sun, as a re-

sult of an invertion problems solving, the twodimensional effective point-scattering function of the ultraviolet telescope, mounted on 
board of the space astrophisical station «Astron», has been restored.  The range of change in the restored values of function was 
about 1013.  A few characteristic areas of change in values of function, caused by peculiarities of the telescope design, were re-
vealed.  The results were used for interpretation of data of researches of an upper atmosphere of the Earth. 

 


