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РЕШЕНИЯ ХХУ СЪЕЗДА КПСС - В ЖИЗНЬ! 
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С В ЯЗЬ, Т Е 11 Е В И Д Е Н И Е, 
РАДИОВЕЩАНИЕ 

Н. ТАJlЫЗИН , министр с вя зи СССР 

[!J ла.на. задача дес.тоЙ п.тилетки, поста.ленная r ХХУ с"ездом партии, состоит • последо.атеп .. • 
ном осущест.лении курса КОММУНИСТИ'lеской 
партии на под"ем материап"ного и кул"турного 

у жизни народа на осно.е динамичного и про· 

порционал"ного раз.ити. общест.енного произ.одст.а 
и по .... wени. его зффекти.ности, ускорени. научно,тех· 
нического · прогресса, роста произ.одител"ности труда, 

.семерного улучwени. качест.а работы во .сех звен".х 
народного хоз.Йст.а. 
У.еличение масwтабо. наwей зкономики, создание 

но.ых зкономических районо., дап"неЙwв. интенсифи. 
каци. общест.енного производст.а на базе его в.тома· 
тизации, специапизации и кооперировани., со.ершенст, 

• ование СИСТеМ'" упра.пени. произ.одст.ом и народным 
хоз.Йст.ом в цепом, быстрое раз.итие автоматизироввн· 
н"'х систем управпени. и зпектронной .ычиспитеп"ноЙ 
техники сопро.ождаIOТС. огромным ростом потоков ИН , 

формации. 
В зтих успови.х намного возрастает значение св.зи во 

всех сферах произ.одства и упра.пени.. Но значение 
с •• зи не исчерп .... аетс. топ"ко нуждами развити. зконо· 
мики, св.з" буквап"но пронизы.ает .СIO жизн.. совре· 
менного общества. Радио, тепе.идение, тепефон, тепе· 

п ролета.РII/t всех стран, спедllнлl1теСh ' 
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граф, почта стапи неотъемпемой част .. 1O нашего б ... та и 
их роп .. как средств удовпетворени. повседневных по· 
требностей и куп"турн"'х запросов нашего народа также 
непрерывно растет. П03ТОМУ Коммунистическа. парти. 
и Советское правитеп .. ство про •• п.IOТ посто.нное .ни
мание и заботу о поспедоватеп"ном развитии и со.ер
wенство.ании зтом важном отрасли народного хоз.Мства. 

В реwени.х ХХУ с"езда партии поставпена задача • 
дес.тоЙ п.типетие пов",сит" качест.о и расwирит" успу
ги всех видо. с •• зи, продопжит" создание единой авто 
матизиро.анноМ сети св.зи страны, увепичит" прот.жен

ност" междугородных тепефонных канапов в 1,6 раза, 
значитеп"но пов"'сит" уро.ен" а.томатизации междуго
родной тепефОННОЙ сети, развернут .. работ ... по органи
зации общегосударственной системы передачи данн",х . 
Допжна б ... т .. ускорена доставка центрап"н",х газет насе
пениlO за счет увеличени •• д.а раза копичест.а пункто. 
приема газетных попос, передаваемых фототепеграф
н"'м способом. 'удет обеспечено дап"нейwее раз.и
тие тепевидени. и радиовещани., ускорено внедрение 

цветного тепевидени., предусмотрено более wирокое 
испоп .. зо.ание искусственных спутнико. 3емпи. 
Мы при.ыкпи к устойчив",м в",соким темпам развити. 

наwей 3ICономики, к масwтабам реwени. социап"н",х за
дач, св.занных с улучwением жизни советских ПlOдем, 
с удовлетворением их материал"н",х и куп"турн",х за

просов, и .оспринимаем их как допжное. &ыстр"'ми тем
пами развива.тс ... св.з". 
Несмотр. на то , что квартирных телефонов в ropOA. 

и на селе в стране еще недостаточно и не кажд"'м мо
жет поп"зоват"с. ими, важно отметит .. , что. поспедние 
roA'" темпы строитеп"ст.а городских и сеп"ских АТС нв
много возроспи. Топ"ко за годы дев.тоЙ п.типетки ем
кост" местных тепефонных станцим увепичипас .. в 1,5 ра
за. Другими сповами, за п.т" пет введено стоп"ко нов",х 
А те, скол"ко их б ... ло построено в наwей стране до 
1966 roAa, т. е. за 48 пет сущест.о.ани. Hawero rocy
дарства. Еще бол .. wе предстоит построит.. • дес.тоЙ п.
типетке, • течение которой копичество тепефОНОВ в ro
родах и сеп"ской местности допжно увепичит"с •• 1,4 
раза. Важно отметит .. , что • абсопlOТН"'Х цифрах при
рост т·епефОНОВ. но.ом п.типетии будет значитеп"но 
боп"wим, чем .. 1971-1975 rOAax. 

HaMHoro .озрастут и тепефонные сети крупнейwих 
городов. В Моск.е будут построен... АТС емкост .. 1O 



650 ТЫСАЧ номеров, н к концу 1980 rOA_ емкост" столнч, 
ной телефонной сетн (без учета веАомственных АТС) 
составнт 1645'Т"IСIIЧ номеров нлн в среднем 31 телефона 
на 100 жнтелеЙ. По обеспеченню телефонной СIII'ЬЮ 
МОСКlа cpalHlleTclI со столнцамн нрупнейшнх европей· 
скнх стран. В Ленннrраде будут построены АТС ем· 
кост"ю 300 ТЫСIIЧ номеров, прн этом общаll емкост" ro· 
РОАСКОЙ телефонной сетн составнт 860 ТЫСIIЧ номеРОl, 
а телефОНН_1I плотность - 18,6 телефона на 100 жнте· 
лей. Емкост" местных телефонных сетей Укранны уве· 
ЛНЧНТСII на 850 ТЫСIIЧ номеров. Улучшнтся н обеспече· 
нне телефонной СВII'''Ю жнтелей ApyrHx ropoAol, посел· 
ков н сел"скнх населенных пунктов. Расшнрнтся Kpyr 
услуr, предоставляемых населенню справочно·ннформа
цноннымн службамн местных телефонных сетеН. 

Внутрнпронзводст_енную телефонную связ" будут 
нметь все СОВХ03Ы н 98,S процента колхозов нашей стра
ны. ПОНIIТНО, ЧТО это orpoMHoe колнчество абонентов 
должно также нметь возможность попьзоваТЫII в пол

ном объеме н междуrородной телефонноli СВIIЗЬЮ. Кро
ме Toro, бурныli рост потребностн в междуrородных 
каналах СIЯ3Н определяется высокнмн темпамн развн

тн. н автоматнзацнн телефонных н телеrрафных ceTeli, 
сетей передач н телеlН3НОННЫХ nporpaMM по радноре
леliным н кабел"ны�M ЛННИIIМ, npoloAHoro радновеща· 
HHII, передачн rазетных полос фототелеrрафным спосо
бом, перспектнвамн раЗВНТНII ceTeli передачн данных 
дл. автоматнзнрованных снстем управлеННII народным 

хоз.liством, а также развнтнем ceTeli оператнвно-'nронз
BOAcTBeHHoli СI.ЗН в различных министерствах и ведом
ствах. Так, только ДЛII автоматнческоli междуrородноli 
телефонноli CBII3H требуетс. на каждые 10 ТЫСIIЧ або
нентов местных АТС 50-60 междуrородных телефонных 
каналов, а на каждь'li мнллион абонентов - соответст
венно 5 тысяч каналов. 

Расширенне маrнстральноli сети электрнчеСКОIi СВIIЗИ 
в результате раЗВНТНII кабельных н радиорелеliных ли
HHIi, осущеСТВЛllемое в последнне roAbI, прнводит к 
быстрому росту колнчества каналов. ,Только' за roAbI де
BIITOIi Пllтнлеткн протяженность междуrородных телефон
ных каналов увелнчнлась в 1,97 раза. Друrнмн словамн, 
за п.ть лет было введено почти столько же телефонных 
l(аиаЛОI, сколько за все roAЫ сущеСТВОlания нашеrо ro· 
сударства. В десятой Пllтилетке их протяженность долж

на возрастн в 1,6 раза, однако в абсолютных цнфрах 
этот прнрост будет больше, чем в прошедшей пятн
летке. 

Однако потребность 1 каналах связм растет еще более 
быстрымн т,мпамн. Поэтому СВ,.знсты нзыскнвают вну
треннне резервы, чтобы ,а счет реконструкцни и до
уплотнення существующих кабельных н раднорелейных 
лнннй npeB,oliTH намеченные цнфры роста протяжен
ностн междуrородн",х телефОнных наналов. 

MHoroe предстонт сделать в областн автоматнзацнн 
междуrородной телефонной связн. Эта работа была на· 
чата HeMHorHM более 10 лет назад, но уже к концу 
прошедшей п.тнлеткн канал ... автоматнческой н полуав
томатнческой св.зн составляли 57 процеитов всех ком
мутнруемых телефонных каналов. В десятоli же п.тн
летке намечаетс. сделать столько, сколько за весь пред

шествующнй пернод, т. е. удвонть чнсло междуrородных 
телефонных каналов, переведенных на автоматнческнй н 

полуавтоматнческиli способы coeAHHeHHIi. Во MHorHX 
ropoAax будут построены новые автоматнческне между
ropoAHыe телефонные станцнн, б6льшаll часть нз кото· 
рых - KoopAHHaTHoli снстемы. Абоненты большннства 
ropoAoB cMorYT пользоватьс. автоматнческнм способом 
установленн. междуrородных соеднненн". 

~HpOKoe распространенне в последнне roAЫ получн
лн междуrородные телефон ... ·автоматы, поль'ующнеСII 

:1 

особенно большнм спросом на курортах Крыма, Кавка
за, Прнбалтнкн, а также в rостиннцах, на вокзалах, 1 
аэропортах. К началу 1968 ,ода было установлено Bcero 
147 такнх автоматов, а к концу прошедшеli п.тнпеткн нх 
стало уже почтн 10 Т ... СIIЧ. Работы по расшнренню сетн 
междуrородных телефонов-автоматов будут продол· 
жатыя н в дес.тоЙ Пllтнлетке. YCKOpHTCII автоматнзацн. 
внутрнобпастноli телефонной связн. 
В областн тепеrрафной св.зн намечаетеll ,авершнть 

автоматнзацнiO ceTeli абонентскоrо телеrрафа н общеrо 
пользованн •• В сеть абонентскоrо тепеrрафа будут вклю· 
чены тысячн новых абонентов. ДПIl ускоренн. прохожде
нн. телеrрамм расшнрнтс. тепеrраф в Москве. В р.де 
ropoAol, в том чнсле в Ростове н Свердловске, будут 
построены крупн ... е телеrраф"', оснащенные современ
НОй техннкой, что позвопнт HaMHoro упучшнть обспужн
ванне HaceneHHII этнх ropoAoB телеrрафноli связью. В нн· 
зовых предпрнятнях телеrрафноli сетн, rлавным обра
зом в сепыкнх 01депеннях СВIIЗН, будет установлено 
примерно 10 тысяч факснмнпьных аппаратов «~TPHX", 
Тем самым будет решатыя задача автоматизацнн пере
дачн TenerpaMM, что HaMHoro ускорнт нх прохожденне н 
нсключнт нскаження прн обработке. 

&опьшой nporpecc в поспеднне roA'" достиrнут в ра,
внтнн тепевнзионноrо вещанн.. Bcero 13 roдa назад в 
стране б ... по лишь два тепецентра - в Москве н Леннн
'раде. Телепередачн моrлн смотреть топько жнтепн этих 
ropOAOB н блнзпежащнх к ннм населенных пунктов. В 
насто.щее врем. колнчесТlО мощных тепевнзнонных 

станцнй AocTHrno 369, а с ретрансляторамн малой мощ
ностн -1850. Создана развеТlпенная сеть подачн тепе
IНЗНОННЫХ nporpaMM по канапам раднорелеliн",х- н ка

бепьных лннн" СIЯ3Н. ПО этнм канапам обеспечнваеТСII 
передача первой центрально" nporpaMMЫ н oAHoli про
rpaMMЫ MecTHoro телевнзнонноrо вещаННА во Iсе основ· 
ные ropoAa COleTcKoro Союза. Несколько десятков ro
родов получают две центральные nporpaMMЫ. 

10 лет назад в стране создана система cnYTHHKoBOIi 
СВА3Н. Первый экспернментапьн ... й спутннк св.зн .. Моп
ННА-1 .. был выведен на окопоземную орбнту 1 апреле 
1965 roAa, а через 1,5 roAa, к 50-петню BenHKoro ОКТАб
рА, в Советском Союзе уже эксплуатнровалась сеть нз 
20 земных станцнй снстемы .. Орбнта». К нсходу ~ев.тоЙ 
ПАтнпеткн с помощью 68 земных станцНIi н спутннков
ретрансл.торов тнпа «МОЛНИА» AeclITKH мнплнонов жнте
пей Дальнеrо Востока, Сибнрн, CpeAHeli АЗНн н Севера 
нашей страны получнлн ВОЗМОЖНОсть смотреть nporpaM
мы центрапьноrо телевндени •• Теперь MHorHe 143 этих 
районов получают nporpaMMЫ телевиденн. н по кабепь-

t ным н раднорелейным лннн.м, н чере, станцни «Орбн, 
та». Bcero тепевн,нонным вещанием охвачено сейчас 150-
пее трех четвертеli населення COBeTcKoro Союза. 
С ОКТllБРА 1967 roAa начаты реrУЛАрные передачн н, 

Москвы nporpaMM цветноrо телевндеННА. В насто.щее 
BpeMII бопее 700 ropoAoB ссср нмеют В03МОЖНОСть при
ннмать цветное тепевнденне, прнчем цветные телепро. 

rpaMMЫ со'даются не топько в Москве, но н в Ленннrра
де, Кневе, Тбнлнсн, &аку, Ташкенте. 
Проrрамма работ на десятую п.тнпетку в областн тепе

BHAeHHII предусматрнвает дальнейшее расшнренне 30-
ны усто"чнвоrо прнема, значительное увелнченне pali
онов, передающнх AByxnporpaMMHoe н цветное тепевн
денне, улучшен не качества работы передающнх средств. 
В JTHX цеЛIIХ будет введено в Aeiij:TBHe около 100 теле
вн,нонных станцн" мощностloЮ от 5 до 50 кВт н большое 
колнчество ретрансл.торов мало" мощностн. Намечено 
постронть 10 новых ,eMIIЫx станцнй снстемы ((Орбнта)), 
прежде Bcero дл. обеспеченн. телевнзнонным вещанн
ем ряда ра,внвающнхся palioHOB 3anaAHoli н Восточной 
Снбнрн, а также крайнеrо Севера. Ввод в cTpoli стан
цнй в пос. &оrучаны, &ухте ПровндеННII н &aTarali был 
прнурочен к открытню XXV съезда КПСС. 

• РАДИО N2 З, 1976 [, 



UJаги пятилеток 

Число мощных телевизионных станций: 
1970 ГОД - 269 
1975 ГОД - 369 
1980 ГОД - более 420 

Число ретрансляторов малой 
мощности: 

1970 год - 953 
1975 ГОД - 1480 
1980 ГОД - более 2500 

осуществление всех намеченных мероприятий ПОзво
лит, по наwим подсчетам, обеспечить телевизионным ве
щанием территорию, на которон проживает до 85 про
центов насепения страны. 

Сеть радиовещания Советского Союза - одна из са
мых разветвленных в мире. Сотни мощных радиовеща
тельных станций, работающих в диапазонах длинных, 
средних, коротких и ультракоротких волн, обеспечивают 
передачу восьми программ общесоюзного вещания. По
мимо зтого, В союзных И автономных республиках ве
дутся передачи на 67 национальных языках. Значитель
ное развитие на средних волнах попучило синхронное 

вещание, позволяющее повысить эффективность нсполь
зования полосы частот, достигнуть высокого качества 

прнема транслнруемых передач. 

В десятой пятилетке намечено обеспечнть устойчнвый 
прием первой центральной радиовещательной програм

мы на всей террнтории Советского Союза и второй про
граммы - на территорни, на которой проживает основ

наJl часть насепення страны. Значительные работы бу
дут проведены по повыwенню качества радиовещания. 

В области проводного вещання 

Запорожье, Рнге н Таплнне; с 1979 года - в 6арнауле, 

Уфе, Фрунзе, 6аку, Ереване, Мннеральных Водах, Воро
wнловграде н Кншнневе. На всех новых лннн!!х передачи 
газетных полос будет испопьзоватьс!! высокоскоростна!! 
аппаратура, позвопяющая передавать в короткие сроки 

до девятн центрапьных газет. Новое оборудование на
мечено также установнть 8 Новоснбирске, жители кото
рого смогут, наЧННIIЯ с 1977 года, получать в день их вы-
хода вместо двух газет девять. • 
Успешные эксперименты по передаче газетных попос 

фототеllеграфным способом через спутннковую систему 
СВJlЗИ, лроведенные в последнее время, дают серьезные 

основания полагать, что задания, установленные ХХУ 
съездом КПСС, будут значительно перевыполнены, и 
возможность читать центральные газеты в день их выхо

да получат жнтелн и других городов и населенных пунк

тов страны. 

Многое будет сделано дпя удовлетворення потребно
стен в междугороднон тепефОННОН и тепеграфнон свя
зн, в телевидеНNН ирадновещании строителе н крупнен
wих объектов десятон пятипеткн. Уже сенчас немало де
лается для обеспеченн!! тепевндением н С8ЯЗЬЮ стронте 
пен 6АМа, будет удовлетворена потребность 8 каналах 
междугороднон тепефоннон н телеграфной связи тру 
жеников другой важнейwей стройки пятилетки -
КамАЗа. 
60льwая программа работ намечена по развитию свя

зи к Опнмпийским играм 1980 года. 
В рамках журнапьной статьи невозмОЖНО перечислить 

все, что нужно сдепать связистам в десятой пятипетке. 
Но и сказанного впопне достаточно дпя того, чтобы 
представить себе содержанне и масwтабы пред стоящих 
задач, выполнение котор"'х потребует больwого напр.
жения сил всех связистов. 

Можно с уверенностью сказать, что работники связи, 
активно участвуя во всесоюзном социапистическом со

ревновании, успешно выполнят задания Коммунистиче

ской партии по дальнейwему развитию средств связи, 
тепевидения и радиовещания. 

дапьнейwее развнтне получит трех
программное вещание в городах. 

Предстоит в wироких масwтабах осу
ществить автоматнзацню технических 

средств на селе, приступить к внедре

нню сельской системloI многопрограм
много вещания. 

КОШlлекс унифицированной patl//()pe .. leli/{oti CfI.'I Зll -- КУРС - nреrJна:Щ (l' 
чается для Э(Jнал/)/;ых (К.УРС·2 11 К;У'РС·8) // ,ма"lIстралы/ых (KJ:PC·4 // 
КУРС·б) л //ний свЯЗII, КУРС работает 8 ()Ill!II<!:шнах 2: -1: б // 8 ГГц, 

В НloIнеwней пятнлетке перед связн
стами поставлена важная задача по 

ускорению доставки населению цен

трал,"ных газет. Эта задача будет ре
waTbCIIC: помощью быстрого развития 
созданной в последние годы сети пе
редачи фототелеграфным способом 
газетных полос в пункты нх децентра

лизованной печатн. В настоящее вре
мя зта сеть охватывает более 20 круп
HIoIX адмннистратнвных и ПРОМloIwлен
ных центров, жнтели KOTOPIolX, а также 
прилегающих районов, получают цент
ральные газеты практически одновре

менно с москвичами. В десятой пяти
летке предусмотрено удвоить число 

пунктов этой сети, в результате чего 
центраЛЬНloIе газетloI будут переда
ваться по каналам. связи более чем в 
~O крупных городов страны. С 1977 
года пункты приема газетных полос 

будут работать в целинограде, Улья
новске, Днепропетровске, Одессе и 
Симферополе; с 1978 года -. Крас
ноярске, Омске, Караганде, Дуwанбе. 

1* • РАДlo10 N~ 3, 1976 r, 

С его помощЬ/о ,+toжет ОС!lщеСТiJАЯТЫ'!! nuUача 1'1'. l eUI,13IJ()HNblX !l Ul'ЩiJтеЛ/J' 
аых n{Jf),'Р(Н!Лf, а также опгmЩ:llJfI1>l811Т I .СI каналы т('дефОННОII СН ,'1 :iII, 
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В 
решениях ХХУ съезда партии, определившего ос

HqBHDIe направления развития народного хо

зяйства СССР на 1976-1980 годы, ставится 
задача : обеспечить дальнейшее развитие и 

повышение эффективности автоматизированных си 

стем управления и вычислительных центров, последо

вательно объединяя их в общегосударственную систе
му сбора и обработки информации . 
Видный советский экономист , специалист в области 

применения математических методов в экономике 

академик А. Г . Аганбегян ответил на несколько воп 
росов нашего корреспондента Б. Смагина о при мене
нии' вычислительной техники в экономике . 

- Абел Гезович, KaKall рол., ОТВОДИТClI электронным 
вычислител.,ным маwинам в системе управлеНИII эко

номнкой! 

- Можно выделить два взаимосвязанных аспекта 

примене.НИЯ ЭВМ в экономике. Первыi1 - это автома
тизация получения, передачи и обработки различной 
информации и, прежде всего, автоматизация, скажем, 

таких операций, как расчет планов материально-техни
ческого снабжения или начисление заработной платы . 
Так, на Волжском автомобильном заводе с помощью 
ЭВМ быстро и оперативно рассчитывают зарплату де
сяткам тысяч рабочих . Подобных операций на предпри
ятиях немало. Поэтому и поле деятельности дЛ Я ЭВМ 

весьма велико . Действующие и разрабатываемые АСУ 
на предприятиях, в объединениях и даже в министер
ствах в основном и направлены на автоматизацию сбо

ра и пере работки информации. 
Другим аспектом применения электронной вычис

лительной техники является ~спользование ее при 

разработке возможных плановых вариантов, выборе 
наиболее эффективных, оптимальных хозяиственны х 
решений. Самые простые из этих задач - технико-эко
номические . Это планирование загрузки оборудова
ния, рационального использования материалов (в ча 
стности, оптимальный раскрой), составление сетевых 
графиков работ и так далее. В большем масштабе
это решение задач по перспективам развития отдель

ных отраслей производства или по определению путей 

формирован и я территориально-производственн ых 

комплексов . Ну, а если перейти к сфере всего народ
ного хозяйства, то надо сказать о динамических меж

отраслевых моделях - моделях, которые позволяют за

глянуть в будущее. 
Наукой сейчас накоплен богатый опыт по разработ

ке и частичной реализации отдельных классов оптими

зационных моделей . Советские математики и эконо

мисты сделали многое в этом направлении . Например, 
при составлении девятого пятилетнего плана с по

мощью оптимальных отраслевых моделеi1 были раз
работаны пятилетние планы более чем по восьмиде
сяти отраслям и производствам в промышленности. 

Широко применялись подобные расчеты и при состав
лении десятого пятилетнего плана. 

Поэтому передовые АСУ все больше включают в 
себя, наряду с автоматизацией собственно иНформа
ционных процессов, оптимизационные расчеты, на

правленные на выбор наиболее эффективных плано
вых решений . В АСУ Минприбора, например, эффек
тивно действует подсистема оптимального перспектив

ного планирования этой отрасли . 
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Если говорить об экономической науке, то она все 
больше переходит от отдельных моделей и их совер
шенствования (что, разумеется, является бесконечным 
процессом) к построению систем взаимосвязанных 

моделей. Совершенно очевидно, что народнохозяй
ственный план невозможно отобразить в виде одной 
модели . Крnме того, имеетс я некая иерархия планов, 

так сказать различные уровни планирования (народ
ное хозяйство, отрасль, район), которые необходимо 
должным образом увязать . Скажем, ' на высшем у'ров
не речь идет о темпах и наилучших пропорциях раз

вития хозяйства в целом . Здесь анализируются макро
экономические соотношения отраслей , секторов эко
номики и другие глобальные вопросы . Следующий 
уровень - отраслевое планирование . Тут решаются 
более конкретные техник6-экономические задачи, ка 

сающиеся титульны х спис ков капитального строитель

ства в этой конкретной области , объемов реконструк
ции действующих предприятий, места размещения 
новых и так далее . При территориальном планирова

нии возникают свои проблемы . Здесь нужно изучить 
и правильно спланировать комплексное развитие про

изводительных сил для данной облает" или края . 
Мы сейчас пытаемся разработать схему , в которой 

были бы увязаны все эти три уровня . Только такая 
целостная система позволит осуществить комплексное 

моделирование работ по составлению опт"мального 
народнохозяйственного план~. 
По нашему мнению, в основе создаваемой автомати

зированной системы плановых расчетов, разрабаты
ваемой под руководством Главного вычислительного 
центра Госплана СССР, должна лежать взаимосвязан
ная система экономико-математических моделей, 
позволяющая системно р.ешать различные плановые 

задачи . А впереди - большая теоретическая и прак
тическая работа по объединению АСУ министерств и 

ведомств, а также республик в общегосударственную 
автоматизированную систему на базе единой сети вы
числительных центров страны . 

- Какие основные качества ЭВМ обратили на себll 
внимание экономистов! В чем преимущества плановой 
работы с их использованием! 

- Возможности человека в счете весьма ограничены . 

С настольной электрической машинкой можно за день 

провести , скажем, 2000 вычислительных операций . Но 
представьте себе , что имеются сотни различных отрас
леi1, производств, видов продукции, и надо увязать их 

друг с другом . Самый экономныi1 алгоритм из теорети 
чески мыслимых требует вычислени';;;, грубо говоря, 
равных квадрату числа отраслей (если отраслеi1 и про
изводств 500, то надо сделать, как минимум, 250 000 вы
числениi1) . Если же мы захотим при том наi1ти наиболее 
эффективные межотраслевые связи (не просто баланс, 
а оптимальный баЛ,анс), то число операций возрастет 
еще во много раз, и для получения согласованного ре

шения потребуется осуществить сотни миллионов и 
миллиарды вычислительных операций . Понятно , что с 
подобным объемом вычислений человеку без ЭВМ не 
справиться. 

• РАДИО Nq 3. 1976 г . 
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Когда нет ЭВМ, нз подобного положения выходят 
так: всю работу делят между сотнямн исполнителем, 
которые увязывают между собом и только по главным 
показателям прямо сопряженные пронзводства, не рас

счнтывая (это просто невозможно) всем цепочки народ
нохозяйственных связей. Баланс получается неполным, 

в нем «заложены» частичные диспропорции, дефицит 

отдельных продуктов и многое другое, что выявляется 

затем в жнзнн в процессе реализацин планов . В этих 

условиях уже не до оптимизации, абы сошелся баланс . 
Поясню это на простом примере: скажем, надо со

ставить план развития угольного бассейна. Возможно
стей тут много. Можно реконструировать шахты, можно 
их расширять, углублять, сооружать новые. Все это под
чинено одной цели - добыть определенное количество 
угля. Но и уголь бывает разный. Даже для коксующих
ся углей существует несколько марок. Если собрать всю 
эту информацию, то, чтобы зафиксировать ее, потребу
ется широкий рулон бумаги длинам в несколько десят
ков метров . ДЛЯ ЭВМ - это обычный исходный мате
риал, человек же им воспользоваться не сумеет, не 

сможет даже обозреть. 
Естественно, подобные зада ч и сейчас и не пытаются 

решать единолично. Единая задача расчленяется на 

много частей - по отдельным шахтам и разрезам, и де

сятки человек начинают вести работу параллел ьна. В 
результате часть информации не используется , демст
вия отдельных членов планирующем группы плохо сог

ласуются . Правда, недостаток информации и ограничен

ные возможности вычислений компенсируют интуиция , 

опыт, доскональное знание материала, примерные на

метки развития, которые появляются из сопоставления 

аналогичных ситуаций. Однако в этом случае никакой 
гарантии, что вопрос решен наилучшим образом, ник
то дать не может. 

Массовый опыт оптимизационных расчетов подобных 
задач пdказал, что «ручная работа» позволяет находить 
плановые решения, требующие на свое осуществление 
на 8--15 % больше средств, прежде всего капиталовло
жений, в сравнении с оптимальным вариантом, который 

можно рассчитать с помощью ЭВМ. 
Такое отклонение от оптимума происходит потому, 

что человек, не обладая всей информацией , невольна 
попадает, как говорят специалисты , в область локально
го оптимума, то есть принимает хорошее решение 

лишь с точки зрения отдельных, а не всех условий этой 

задачи. А локальный оптимум, и это доказано, как 
правило, не совпадает с оптимумом глобальным, и это 
внешне хорошее решение для всем экономики Оl!ажет

ся неэкономичным. 

Например, было бы хорошо, с точки зрения локаль
иого «пшеничного» оптимума, производить пшеницу на 

поливных землях Средней Азии. Но когда вы рассмот

рите несколько культур, то сразу же убедитесь, что 
для хозяйства в целом это плохо, так как под пшеницу 
будут заняты земли, наиболее эффективные для куль
тивирования хлопка. Хлопок тогда придется сеять на 

ХУДIUИХ землях, и потери от этого ВО много раз превы

сят доход от выгодного размещения пшеницы, так что 

народное хозяйство останется в убытке . Поэтому выгод
нее в цеl10М ДI1Я народного хозяйства не размещать 
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пшеницу на этих, хотя и весьма урожамных ДI1Я нее, 

землях, а разместить здесь хлопок. Это, конечно, при
мер примитивныЙ. Но подобные ошибки попадания в 
локальный оптимум являются типичными, когда при вы
работке решений не используются научные методы оп
тимизации на базе ЭВМ. 

- Абеп Гезович, а какая же все -тами рОI1" чеl10век. 
в решении задач ппанироваНИII при самом широком 

НСПОI1l.308ании ЭВМ! 

- Расчет вариантов оптимальных планов может дать 
л ишь материал, который надо использовать, а не само 

решение . Его принимают люди, так как для окончатеl1Ь
ных выводов необходимо принимать во внимание мно
гие факторы, которые ЭВМ учесть не может. Общая 

стратегия плана, политические аспекты, вопросы разви

тия национальных районов и отдельных областей, со
циальные, экологические факторы - это лишь краткий 

перечень того дополнительного материала, который не

обходим для государственного решения той или иной 
проблемы. Я уже не говорю о том, это очевидно, что 
человек - плановик ставит задачу перед ЭВМ, форму
лирует и моделирует ее, отбирает наиболее важные для 
этой задачи факторы, оценивает информацию и так да-
лее ; 

и еще надо при знать, что и количественные факторы 
в модели все-таки учитываются приближенно. Мо
дель - схема, в какой-то степени она абстрагирует дей
ствительность . Конечно, современная вычислительная 
техника и математический аппарат дают возможность 
строить все более сложные МQдели, но тем не менее 
любая, самая совершенная из них, не в состоянии 
учесть все аспекты нашей деМствительности . В модели 

как бы вырезается какой-то кусок из живой жизни . 
Частично эти трудности Пhlтаются преодолеть в ходе 

экономика-математического анализа получаемых реше

ний. Поэтому сейчас не ограничиваютс ,q выдачей одного 
решения. Для выбора предлагается не один, а много 
вариантов плана, где не только учитываются различ

ные новые условия, но и принимаются во внимание воз

можные ошибки в исходных данных, недоучет каких-то 
факторов и тому подобное. Так что, с одной стороны, 
компенсируются индивидуальные ошибки людей, соби
рающих информацию, а с другом, - при анализе ис
пользуется весь логический опыт человека. 

Мы учитываем, что каждому оптимальному плану 

свойс'твенна внутренняя, присущая ТОI1ЬКО ему система 

оптимальных оценок. Человек, работая с оптимальны
ми моделями в системе «человек-машина», начинает 

глубже понимать конкретные процессы . Это позволяет 
ему более логично и обоснованно оценивать различно
го рода нетривиальные случаи . 

Так что необходим как можно бал-ее широким синтез 
науки, вычислительном техники и человеческой логнки 

вместе с глубоким анализом социально-экономического 
СМ~lсла, на который машина пока не способна. 
При всей своей приверженнасти к вычислительной 

технике и моделированию наилучшим, бесспорно, я 
считаю симбиоз чеl10века и машины, где ЭВМ лишь ин
струмент применения могучего интеллекта чеl10века . 
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каждым годом все БОЛЫllее з нэ

·С 'Jение приобретают IIсследов а
ния в области гидроа:lРОДlIна
чики. Они lII 'рЭIOТ важную 

роль в освоении космоса и глубllН 
мирового Оl<еэн а, Прll решении раз

личных задач народного хозяйства 
и здравоохранения_ 

Современная механика ЖИДКОСТ II 
и газа выдвигает на повестку дня 

новые, чрезвычайно жесткие требо
вания к возможно · более точному, 
оперативному иневозмущающему 

контролю пара метров сплошных 

сред в каждый данный момент вре
мени 11 11 каждой точке занимаемого 
ими пространства в огромном диапа

зоне температур , давлений, плотно
стей и скоростей потоков. 

Если . на· заре века подобную ин 
формацию ученые «добывали» с по
мощью простейших приборов: уров
немероп, термометров, вискозимет

ров, манометро.в н трубок Пито, то 
теперь у них на вооружении целый 
арсенал сложнеilШИХ радиоэлектрон
ных систем - измерительных гидро

аэродинамичеСКIlХ КОМllлексов. Эти 
системы автомаТIlЗllрованы и осиа

щены чрезвычайно точными и чувст
ВИТЕЛЬНЫМН датчнками - электрон

ны·ми микровертушками, автомаТII

ческими термоанемометрами посто

янноii температуры, улuтраЗВУКОВЫМlI 
расходомерами, фО'ГОЭJlектрнческими 
определителями мутности, ИМП УJl ЬС

ными генераторами ПУЗЫlJЬКОВ . 

Однако и в наше время еще остро 
стоит вопрос о невозмущающем съе

ме информации в процессе измере

НИЙ. Поэтому ученые ищут новые ме
тоды исследований, обладающих, в 
числе прочих ДОСТОllНСТП, 11 ничтож
но малым обратным воздеЙСТВJlСМ из
мерительного прнбора на объект из
мерения. Один из таких методов ос
новывается на явлениях БJlижиеи 
допплеРОВСКОi\ JlOl<ац iш. 
ТсоретичеСЮI предсказанныii ДОIl

плером еще в 1842 году эффект, но
сящий его И~IЯ, нашел в наши дни 
широчайшее примснение в акустике, 
раДИОфИЗI1К(' и оптике. Вначале эф
фект Допплера БЫJl реализован имен
но в акустике, где скорость ра спрост

ранения звука соизмернм а со СКОРО

<:1'ЯМII механнчеСКllХ перемещений 
прием ников и излучателей. В радио 
частотном же диапазоне дело обстоит 
сложнее . Уверенное ИСПОJlьзование эф
фекта здесь было связано с разработ
кой специальных методов измерения 
малых нзменений частоты и созданн
ем монохроматических источников 

электромагиитных волн. 

Еще большис ПРИНЦИЛllальные 
трудности вызвало осуществлеИllе 

заманчивой возможности использо
вать эффект Допплера в оптическом 
диапазоне, где до недавнего прошло-

1'0 отсутствовали мощные остронап

равленные когерентные источники 
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МОI!ОХРОМЗТllчеСI\ОГО из,'учеНШI 11 УСТ

ройства ДШI TO'IНOГO из мереНИ51 ма
лых сдвигов частоты. 

Положение Jlзменилось кард-ннаm, 
ным образом лишь с 110ЯВJlеllНСМ 011 -
тпческпх квантовых генераторов и 

метода ОПТlIческого смешения (гомо
Дпнирования) рассеянного п опорно
го лучсй непосредственно на чувстви 
тельном элементе фотоприемникз . 
Бесконтактное оптическое зондиро

вание потоков жидкости и газа -
так называема я БJlllЖНЯIl оптическая 
допплеРО6ская JlокаЦllЯ - успешно 

ныне ПРllменяется Д.1Я раскрытия за

кономерностей JI тонких осоuенностей 
турбулентного течения в гидро- и 
аэродинамике .. С помощью этого ме
тода можно измерять скорости 

СПJlОШНЫХ сред от сотых долей мил-

лиметра до соте!! метров в секунду 

без погружения в ноток каких-либо 
веществениых объектов, в принцнпе, 
всегда в той ИЮI ШIOII степени иска
жающих картину измерения. 

По сравнению же с другими бес
контактными способа м и измерения ,1а 
зерный допплеровский метод выгодио 
отличается большим lIространствен
ным разрешеннем и высоко!'! точно
стью измерениir. Все это II предопре
делило 1'01' интерес, J(oTopblil прояв
ляют В настоящее время ученые раз

ных спсциаJlblюстей к О!lтичеСКОll 
допплеровской локаЦlIИ . 
Каковы же основные ПРИНЦИГlllаль

иые особеННОСТII иовой меТО,1I1КИ) 

Рис. 1. Блок-схеАta следящей системЬ! 
nроцессора Л дне: 1- фотоприемник, 
2- модулятор-смеситель, 3-- уnравля
еJIЫЙ генератор, 4 - УЭКОnОЛОСНЫLl 
фильтр ПЧ, 5- амплитудный ограни
читель, 6- частотный дискриминатор, 
7- интегратор - блок памяти, 8-
усилитель, 9-- согласующий каскад 

делителя. 

Исследуеман TO'lKa потока (обычно 
это весьма малый объем пространст
ва - около 100Хl00Х600 микрон) 
освещается пучком когерентного све

та . Прн этом ПрИСУТСТВУЮЩllе в из
меряемом объеме взвешенные веще
ства, играющие роль оптических не

ОдllOродностсй, рассеивают свет. 
Скорость их движения вслеДСТВllе эф
фекта ДОППJlера изменяет частоту 
рассеянного света. По этому сдвигу 
частоты можно судить о локаJlЬНЫХ 

мгновениых скоростях ЖIJДКОСТИ ИЮI 

газа. 

Основные оптические схемы лазер
ного допплеРОВСl{ОГО измерителя ско

РОСТII (ЛДИС) можно условно разде
лить на две группы: диффереНЦllаль
н : Je схемы, основанные на Пр!IМОМ 

фотодетеКТl1 ровании , и схемы с 

опорным пучком , IIСПОJlьзующие ме

тод фотосмешешш. В свою оче редь, 
ПРllемники Jlазерного НЗJlУЧСНИН, в за

ВИСИ~lОсти от ИСПОJlьзуеМblХ волнопых 

или квантовых спойств с вета, делят
ся на супергетеРОДИ lIные и ,приемни 

ки прямого усилсния . Первые менее 
подвсржены влиннию раЗЛ IIЧНЫХ фО

новых засветок 11 темновых шумов 

фотодетектора по сравнению с Пj)И
еМНlIкаМII прнмого усиления и поэто

му более перспективны. 

Известно, что в оптическом диапа
зоне BOJlH ТСПJlOвые шумы зна чите,lЬ

но меньше шумов, оБУСJlовденных 
квантовыми флуктуациям и , так как 
hv>kT, где 1I 11 k - постоянные 
Плаика !I Больцмана. v -- частота 
~лектромаГIIНТНЫ Х колебаний, а Т 
абсолютная тсмпература по шкале 
Кельвина . Поэтому ЧУDСТD llтельность 
приемвиков оптического диапазона 

ограНИЧlIвается ЛIIШЬ квантовыми 

флуктуациями. 

Минимальиа я мощносп, CJIfHa J13. 
обнаруживаеман оптичеСКИМII супер
гетеродинными приемниками. может 

hvM 
быть найдена !!з форыулы Р C -'-:--q-_·, 

l 'де ,'\' ._- полоса IlРО!Jускания I1РИ
СМНIIка. а 11 -- квантовая эффектив 
ность детектора . 

Немаловажное значеНllе при супер
гетеродинном приеме в ОПТllческом 

диапазоне имеет праВllльное ампли

тудно-фазовос распределение волн 
сигнала н гете РОДlIна (опорного пуч" 
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ка) на ЧУВСТВJlтельной поверхности 
фотодетектора. Так как ее размеры, 
как правило, значительно превосхо

дят длину волны рассеянного (сиг
нального) и гетеродинного (опорно
го) лучей, ток промежуточной радио
частоты от раЗJllIЧНЫХ участков по

верхности фотопр"емника будет 
иметь разные фазы, что при водит к 
уменьшению результирующего сигна

ла на ~ыxoдe смеситеJIЯ. Поэтому 
пр!! расчете основных элементов оп

Тllческой схемы устаНОDКИ следует 

л 
ИСХОДIIТЬ нз соотношеН IIЯ е ~и' 

где е _. угол между направлениями 
распространения волн сигна.'1а и ге

теродина, J. - длина волны лазерного 
света, а d - диаметр освещенной 
поверхности фотодетектора. При 

этом jlOl!YCTIIMblii угод расхождения 

между лучам!! оказывается достаточ 

но малым (секунды), поэтому предъ
являются очень жесткие требования 
к качеств у н точности юстировки оп

тической системы. 

Из всех возможных 'нриеМIIИКОВ ла
зерного излучения (термоэлементы, 
болометры, - вакуумные фотоэлемен
ты, фотоЛБВ, фоторезисторы, фото-
диоды, фототранзисторы, фОТОУМIIО-
жителн и др. приборы) нанболь-
шее применение в лазерной измери
тельной технике находят фотоумно
жители , которые могут работать при 
\1алых мощностнх гетеродина !! име

ют достаточно широкую полосу про

пускания, измеряемую сотнями мега

герц. Следует !!меть в виду, ЧТО в на
стоящее время ведутся активные по

иски повышения помехоустойчивос'Г!! 
лазерных систем с помощью методов 

балансного прием а сигналов, поляри-
заЦИОННО-Д llфференцнальных схем. 
синхронного детектирования I! так 

далее, что обещает в недалеком бу
дущем резко повысить надежность и 

мобильность аппаратуры лдис. 

Искомая скорость lIoTOKa с' св яза-
11 3 с ДОПI1.1еровскоЙ частотой 'Ю jJac
сеянного на егО неоднородностях из

лучен ни простым соотношеннем 

fnл 
t' = -2 - -о' . где 'л - длпна золны из

S1Л / 2 

лучении зонднрующего 

е __ О, угол рассеива ния 
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_,,ззера, а 

(расхожде-

ння) между лучаМIl лазера, пересе
кающнмнся в измернтельном объеме. 
Это значнт, что при помощи соответ
ствующей предварительной настройки 
оптической части системы можно вы
брать наиболее выгодный угол е, ко
торый при неизменной ДЛllне волны 
лазера позволит осуществлять слеже

ние за до!!плеровской частотой в 
преДllOЧТlIтельном 110 схемным сооб
ражениям диапазоне. 

Резулт,тирующий сигнал, СНlIмае
мый с фОТОJ(атода ПРllемного фото
умножителя , представляет собой «сы
рой материал», подлежащий слож-

тегрирования (памятн) 7 и усиления 
8 сглаживают и усиливают получен
ное напряжение и 110 цепи обратной 
связи подают его на ВХОД управляе

мого генератора 3_ Через согласую 
щий каскад делите_~я 9 электриче
ский аналог допплеровской частоты, 
а значит, и скор ост н потока, посту

пает для ДЗЛl,нейшей обработки, ин 
дикации и использования. 

Процессор допплеровского сигнала 
по описанной схеме имеет ручной и 
автоматически\[ режимы сдежения за 
t!астотоЙ. Диапазон «сопровождае 
мой» ДОfшлеровской частоты лпис. 

Рис. 2. ЛазеРНЬtй доnnлеРО8Сli.uII I13мерuтеАЬ скорости. 

ной и трудоемкой обработке длн 11 3-
влечення II З него полезной информа
ции . 

В ПРlllщипе. для выделеНII!! не! ДОII
плеровского ~игнала ннформацюr о 
скорости потока ЖИДКОСТ!! ИЛИ газа 

можно пользоватьс.я . метода,,111 спект

ралыюго и корр~ляцнонного i1li<Jлиза, 

схемами с 'lacToTHЫ~1 ДИСКРИМlIнато

ром 11, наконец , систем ами, слеДilЩI I

МИ за частотой. Последние прсдстаlJ
ляются нанболее псrспектнвными. 
На вход следящей системы (про

цессора допплеровского сигнала) '!О 
даетс!! снгнал, снятый с ВЫХОДil фо
топриеМ НИКiI. Этот сигнал модулиро
ван по частоте 11 аМП ,1fитуде. На вы
XO,~e снстемы " олжно быТ!, получе 
но наНРЯЖСШlt', пропорциона.lьное ис

комой с.КОРОСТII. ДЛИ этого В состав 
процессора (pIIC. 1) включен вспомо
гательный управляемый генератор ра
диочастот З, сигнал KOToporo в мо
ДУ_1fяторе-смеситещ' 2 СМСlIIИВ[J t''ТС.я 
с допплеровским СlIгналом с фотопрн
ем ника 1. Далее СИI'нал промежуточ
ной частоты, пройдя УЗКОПО.10СНЫЙ 
ФНЛI,ГР 4 11 ограШIЧl!те.1Ь 5, попадает 
на частотный ДIIСКРИМ lIнатор 6. На
пряжение на его выходе - -- наl1fНlже

ние рассогласования - пропорцио

нзльно деВllаЦIIИ сигнала. БЛОК!I ин-

используемого в исследованиях Гру 
зинского института гидротехники 11 
мелнораЦI!И, ПРОСl'ирается от 2,25 КГll 
до 15 МГЦ, что соответствует .скоро
стям от 1 ,IM/C дО 100 м/с, Без осо
бых ПРИНЦllпиаJIЬНЫХ затруднеНIIЙ 
этот днаIlаЗ0Н может быть еще более 
расширен. Процессор гарантирует об
наружеНllе флуктуаЦIIЙ CKopocTel1 в 
пределах ±70% от среднего зиаче
ни!!. Измерении совершенио не В,1Itя
ют на лоток 11 не эависят от IIзме

lIеНIIЯ внеШНlI Х условий - температу
ры, влажности , да влении 11 TaJ( Jla.1fee. 

Не вдаваНС. I, в фИЗllческие ПрlIЧИНЫ, 
оБУСJ13ВЛ IIВа!ОЩllе особенr·rости доп
Г1ЛСРОDСI\оГО СlIгнала , мы должны за· 

меТИ1Ъ, что радиотехнические схемы 

ЛДИС ОЧ('III, СЛОЖI1!,! Н разнообра з 
ны, ЭКСПJlуатация же системы доста

точно "роста 11 не I.!ЫЗЫ!Jает никаких 

ТРУДl!ОстеЙ . 

Практика прнмеНСНIIП лдис в \lC
С/lеДОВМIJl51Х Грузинского ИJlСТlIтута 
гидротеХliltКl 1 и мелиорации (рис . 2) 
подтвердила БОJ!I,ШИС В03МОЖНОСТII Н 

преН~1 ущеСТВ<1 ближнеii допплеров

ской локаЦИII как наиБОJlсе современ

ного средства получения оперативной 

информаЦ\lИ о поведении потоков. 
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В 
сеСОlOзное ордена KpacHoro Энаменн ДОбров. оп.,ное общество соде"
ствн. армнн, авнацнн н фпоту ндет к своему SO-петнlO. Попувеково .. 
IOбнпе" ДОСААФ будет OTMe'laT.,C. в .нваре будущеrо roAa. 
Эа попвека cBoero существованн. ОбщестlI'O, руководству.с" указа

нн • . мн KOMMYHHCTH'IeCKO" партнн, провепо зна'lнтеп.,нуlO работу по nponaraH
де н практнческому осуществпеннlO пенннскнх нде" о защнте соцнапнстнче
cKoro Отечества, noAroToBKe труд.щнхс. страны, особенно моподежн, к спуж
бе 8 Советскнх Вооруженных Снпах. 
РаЗ8нва. траднцнн neHHHCKoro Всевобуча, Доброхнма, Авнаlнма, ОбщеСТ8а 

друзе" радио, Hawe патриотнческое оборонное Общество npowno боп.,wо" 
н спавны" пут., BepHoro спужени. социапистнческо" Родине. Это - пут., от 
первых кружков Осоавнахима до массовых орrанизаци" ДОСААФ, объеди
Н.lOщих в своих р.дах миппноны труд.щихс. СССР. 

8 попувеково" истории 060poHHoro Общества немапо .рких страниц учас
тив советских п.трнотов в меропрн.ти.х партии и правитеп.,ства по укреппе

НИIO обороноспособности страны. Одни нз них относ.тс. К первым roAaM 
становпени. Осоавнахима, ApyrHe - предвоенному периоду, трет.,и - к на
WHM дн.м, KorAa мноrомиппионна. арми. чпенов ДОСААФ вместе со всем 
советским народом активно участвует в коммуннстическом строитеП.,СТ8е. 

Яркнм про •• пеннем cOBeTcKoro патрнотнзма стапа де.теп.,ность Общества 
в roAbl Вепико" Отечественно" во"ны. На фронте н 8 тыпу отпичнпис., мип
пноны осоавнахнмовцев. Орrанизацнн Общества подrОТ08ИПН ДЛ. Ae"CTBYIO
ще" .рмии сотни тыс.ч ВОИН08, онн учаСТВ08апи и в формированин противо

воздуwно" защнты ropoAoB, предпри.ти", военных объектов. 
МужеСТ8еннымн воинами, мастерами c80ero дела показапн себ. в roA". 

во"ны раДИОПI06нтепн-коротковопновики. MHorHe нз ннх проwпи noAroToBKY 
в кружках, на курсах, на ПlOбнтеп.,ских радиостанцн.х Осоавиахима. 

&onbWO" 8кnaд внеспн воспнтанннкн оборонноrо Общества и в поспевоен
HYIO ИСТОРНIO HaWe" страны. РаДИОПlOбнтепн, напрнмер, аКТИ8НО участвовапи 
8 радиофнкацнн сепа, стронтеПЫТ8е первых тепецентро., 8епи наБПlOденн. 
за первыми НСКУССТ8еннымн спутникамн Эемпи, учаСТВ08апи 8 созданнн ~ap
ты .пеКI·рическо" проводнмостн почв, разработке ав,оматнческих устронств 
н прн60РОВ дп. HapoAHoro хоз."ства. 

CeroAH. дп. досаафовцев нет бопее важноrо депа, чем участне во всена
родно" борьбе за претворен не в жнзн., нсторнчеСКНI реwени" XXV съезда 
КПСС. Этому онн OTAalOT свое творчество, знанн., .HeprHIO. 
Открыва. HOBYIO ру6рику - К 50-петиlO ДОСААФ, редакци. npHrnawaeT 

ветераН08 и актнвнстов Общества, CTape"WHX коротковопновико., радиопlO-
6итепе"-конструкторов, бывапых раднстов, радиоспортсменов прнн.ть участие 
в созданнн сво_образно" neTonHcH патрнотнч_ских деп чпенов Осоавнахн
ма - ДОСААФ. Пуст., 'то будет копп_ктнвны" рассказ о боп.,wо" оборон
но-массовой работе, KOTOPYIO на прот.женни дес.тнпетиЙ ведут орrаннзацни 
Общества, о досаафовцах - актнвнстах раДИОПlO6итеп.,скоrо движенн. в на
we" стране. 
Очеркн, заметкн, воспомннанн., а также фотоrрафни н документы Н3 пнч 

ных архнвов - все .то на"д_т место на страннцах Hawero журнапа. Спово 
будет предоставпено руководнтеп.м первнчных орrанизаци", работннкам 
кпуб08 н WKOn ДОСААФ, пучwнм радиоспортсменам - всем, кто ceroAH. 
практнческн pewaeT 8ажные задачи, стоящие перед патриотнческим Обще
ством в дес.тоЙ пятипетке. 

ХРОНИКА ПАТРИОТИЧЕСКИХ ДЕЛ 

Цифры и факты 

1927 ГОД 
• 23 ЯНВ~РII сОстоялось совместное за~ 
седание делегатов съезда Авнахнма и уча
СТНИКОВ пленума ()бщества содеАСТВllЯ обо
роне СССР . По докладу К. Е. Ворошилова 
ПРИНАТО решенне слить оба Общества в 
одно ПОД наименованием Союза обществ 
l\рузеА обороны и авнаЦlIонно-хнмнческого 
строительства СССР, сокращенно - OCOaBIt 
ахнм . 

• В ответ на враждебные деАс твия 
консервативного Ilравите ,'IЬСТВЗ Анг.'1НН , ра

зорвавшего днпломаТИ1,ескне отношения с 
СССР, по призыву ЦеflтраJlЬНОГО совета 
Осоавиахима 11pOB~.ЦeHa кампания «Наш 
ответ Чемберлену. . В ходе кампании чис 
ленность Общест"а возросла на 600 тые. че-

8 

л опек , 8 ФОНД обороttы собраltо окол() 11 
МЛtl . рубле А. 

• В третьем "омерс журна .. а . Радио-
всем - опубликован список одиннадцати 
первы х советских радиолюбителей-коротко
ВО.I1Н ОВИКОВ . 

• 1 ОКТRБРR "роведен первый всесоюз
ный тест (СОРСВffоваНИА) КОРОТКОВО.1Новиков. 
• Э. Т . Кренкель уста""нил lIервую 
КВ радиостанцию в Арктике (о. НоваА 
Земля). 

• Проведеlf первый военный поход мо
лодежи, организованныА МосковскоА орга
низацией Осоавиакима . 

1928 ГОД 

• центральныА Комитет ВКП(б) IIРН 
НSlЛ постановление « О работе Осоавиахи
ма- , в котором отмечены достижения и 

недостатки в деятельности Общества . 011-
ределены основные задачи и направлеНИА в 
его практическоil работе. 

НАВСТРЕЧУ 
AKT~·BHCTЫ 110СААф 

НАСТАВНИК 

РАДИО

ЛЮБИТЕЛЕЙ 

В . М . Рожнов 

П уп, в 1},ЩIIU ДЛЯ Вениамина МII 
' хаflЛОВIIЧ<1 РОЖlIова на ч ался еще в 

годы Boii llbJ . I-Iесовершенн()летним па
реllnКОМ ПРllшел 011 в воеНКОМ<1Т 11 по

IIРОС IIЛ oTHpaBllТb его на курсы воен

ных раДIIСТОВ. 80elll\O:ll , уз нав, что 
РОЖНОВ проше.~ II з ча :IЬН УЮ IЮДГОТОВ 
ку В o<:oaBllaX II MOBCKO~·1 I,ружке, удов

леТ\JОРIIЛ его просьбу . flосж' ОКОllча 
ния курсов ДЛЯ юного радиста IIзча

Jlil Cb ФРОНТО\JНН жизнь. 
Орденом Красной Звезды 11 ЧНОГII

мв медаJIН МJ I отмечены боевы е зас"у
ги нача.%НИКН РilДИОСТaIЩIIИ ['[НI рдни 

старшины Рожнова. На фРОIПС 011 

ВСТУIJИJI 11 паРТ~1 Ю. а IIOC.'IC ВОЙ НЫ До
IIСЦКНЙ ГОРОДСКОЙ комитет lIаРТIIИ на 
праВIIЛ его н ,1 работ у в 06Л<1\:ТНОЙ ра
ДИОl<луб ДОСААФ. Донецкий радио
клуб 1101\ руководством РОЖНОIJi\ стал 
ОДНIIМ нз ЛУ ЧШIIХ В стране, ОТЮIЧНОЙ 

1l1li0,101i IIOДГОТОВ I\И кадров Д.'JН на 
ших BooPYiКeHHЫ X С НЛ, ПОД.11Н\IIЫМ 
JLeHTpOM раЗВИТIIН РiiДllO.,'[юБJ1Тс.'Ii><:ТIJ<\ 
и раДIIос порта . 

• 1i март. н свободный полет oTllpa
вилс я аэростат с .rнобитеnьскоА радиостан
цией на борту. Оператором радиостанции 
был коротковолновик д. г . ЛНI1маНО8 
(EU-20RA) _ 80 врем" полета , продолжав
шегося более 40 часов, была практически 
доказана возможность надежноА радItОСDЯ
э и на КВ между летящим об·ьектом и зем
лей . 

• По предложению А.адем"и наук 
СССР леlншградские КОРОТКОВОЛНОВ НtВt ра
ботали в радиоотряде Памирской· совет
ско-германской зкспедицJtи. Эксперименты 
опровергли существовавшее мнение () боль
ШИХ ТРУДНОСТАх В про"едении радltосвяз.iI 
в-горах. 

• 8 окрестностях НОВОСllбирска состоя
лиеh маневры войск Красной Армии_ Д,' А 
организаЦIIИ водсковой еВА ЗИ на К В были 
8ыделены три передвижки, ко '(орыео обслу· 
живали девять КОРОТКОВОЛНОВИКОВ. Маиеа. 
ры показали, что К8 станции вполitе при
rOAIIbl дЛИ СRЯ ЗИ даже на БЛ Н:Jк не paCC10M~ 
НИА, -а по быстроте разверrываtнtя они эна
чите·льно преВОСХОДRТ устроАства проводноА 
СВЯЗН. 

• РАДИО N~ З , 1916 г . 



ПОЛУВЕКОВОМУ ЮБИЛЕЮ 
Именно в этом коллективе выросли 

такие известные советские коротко

волновики , как Сергей Бунин, Вик
то р ПРЯ Х IIН, Леонид Яйленко, Алы\>
ред Барков I! многие другне . 
За КОРОТКИЙ срок Вениамин Мllхай

ловнч создал в клубе, преобразован
ном ныне в радиотехническую школу 

ДОСААФ, замечательный радиолюби 
теЛЬСКИII актив, наладил работу спор
ТИВIIЫХ и конструкторской секций . 
Многое "делал он для развитии в об
.nа сти сети индивидуальных и коллек

тивных радиостанций . На Донецкой 
земле работают сейчас сотни люби
тельских раДИОСПШЦI!Й. Донецкая ра
диотехническая школа воспитала де

сятки мастеров спорта, З5 энтузиа
стам радиотехники присвоено зва

ние «Мастер -радноконструктор 
ДОСААФ» . РТШ имеет прекрасную 
материально-техническую базу . Ей 
НРlIсвоено нанменование образцовой. 

И, конечно, во всем этом немалая 
заслуга ВениаМlIна Михайловича Рож
нова. большого труженика и прекрас
!юго организатор а. Неслучайно за го 
ды мнрного труда к его фронтовым 
наградам добавились ОРДt:1I «Знак 
Почета » и юбилейная медаль «За доб 
лестный труд. В ознаменование 100-
лети я со дня рождения В. И. Лени
на» . Он награжден также Почетным 
знаком ' ДОСААФ СССР J\ значком 
Почетный радист СССР. На протя
жеНИII многих лет В. М. Рожнов яв
.~яется Ч Jl еном ЦК ДОСААФ УССР , 
членом IIрезидиум а Донецкого обкома 
ДОСААФ, сек рета рем партийной орга
IIНЗ1ЩИИ обкома ДОСААФ . 

Б . РОБУЛ 

• Во вреМА наВОДНРНИА в Леиинграде в 
ряде раАонов была выведена из строя те
JlефоннаА связь_ По развернутоil коротко
ВОJl новиками сети КВ стаиций поддержива
лась СJJужебll3Я радиосвязь. 

1929 год 
• На маневрах Кневс кого округа Крае
ноА Ар .. ии с по .. ощью JlюбитеJlЬСКИХ ко
РОТКОВОJlНОВЫХ радностаНЦllil БЫJlа подтвер
ждена ВОЗМОЖНОСТЬ СВЯЗИ В полевых усло

виях. Руководители маневров дали такую 
характеристику работы раДИОJlюбителей: 
.. Коротковолновики работать умеют, в свое 
деJlО OepltT твердо. работают с 9l1тузназ
МОМ· , 

• По призыву Ко"мунистическоА пар
тии 11 с тране широко развернулось соцна

листическое соревнование за успешное ВЫ

ПО.'1 нение заданнА пе.р.вого пят.илетнего пла
на . Активное YQaCTHe 8 этом движении 
ПРНlIЯllИ 'lJIены оборониог.о Общества. На 
многих npOMbllllJlellHblX предприятиях 1103-

• РАДIolО N~ З, 1976 <. 

МУЗЫКАНТ, 

КОРОТКОВОЛНО8И К, 

ОБЩЕСТВЕННИК 

П рошедший спортивиый се 
зон для раДИОСl10ртсменов 

ТатаР IIИ можио считать удач

ным . Наивысшего успеха до-

бнлся Евгеиий KOCTPOM II II 
(UA4RZ). BflOBb став чеМП IIUНОЫ 
СССР по радиосвязи на КВ. Удачно 
выступ или и скоростники в Спарта
киаде народов РСФСР: в зональных 
соревнования х они заняли первое ме

сто, а в финале завоевали шестое. Ак
тивное участие приняли KOPOTKOBO,IНO

вики республики в радllOэкспеДlIlIИИ 

«Победа-ЗО» . 
В этих успеха х болыuая заслуга 

Федерации раДИОСПОРТi1 Татарской 
АССР. Возглавляет ее активный об
щественник коммунист Георгий Хри
стофорович Ходжаев (UA4PW). Он 
уделяет много внимания воспитанию 

молодежи, развитию радиолюбитель
ства в первичных орга Н Ю,lIlИЯ Х 

ДОСААФ. 
Представнтелей !,аКIIХ только про

фессий не встретишь с реди РЗЩЮЛЮ
бителей! И все-таки ск рипача среди 
коротковолновиков встретишь liе час

то. 

Г . Х. Ходжаев - музыка нт , доцен т 
Казанскоil государстве нной консерва -

никли осоавнахнмовс.кне бригады , учас.ткн, 
цеха, началось движение за превращснне 

заводов и фабрик в «крепости обороны». 
• ЖурнаJl .РаДНОJlюбитель» сооБЩИJl , 
что число КОРОТКОВОJlНОВИКОВ В СССР уве
Л ИЧИJlОСЬ и к ! сентltбря ДОСТИГJlО 3047 че
ловек_ В Jl етний период .. "огие раДИОJlюби
тели использовали СВОИ радиостанции в 

различных экспедициях и т. П. Почти все 
туркестанс кие КОРОТКОRОJlНОВИКН обеспечи 
вали снязь на «саран'ЧОISОМ" фронте. 

1930 ГОД 
• 12 января Э. Т _ КренкеJlЬ - радист 
самоА северноА радиостанции .. ира (Зем
JlИ Франца Иосифа) - устаНОВИJl рекорд-
ную радиосвязь иа расстояини 20 тыс. К.. С 
а .. ериканскоil 9кспедицией Р. Берда, нахо
ДАщсАси в раilоне ,Южного ПОJlюса _ 

• ЦентраJlЬНЫМ .совет о.. Осоавиахн .. а 
ПРО.ведена «декада обороны», в ДНИ кото
роА PJlII,bl Общества увеДИЧНJlИСЬ на 2 .... н _ 
ч еловек. Началось в широких масштабах 

' А 192 7 
~i1.0CAA. 

!~ 1 977 

ТОРИII , зас.~ УЖeJIНЫil деятель искусств 

Татарской АССР . Еще в детстве его 
ОДlIнаково влекли к себе стройная гар
мония звуков и мелодии любитель
ского Эфllра. Всю жизнь оба увлече
ния ШЛII рядом, не только не мешая, 

но и удивительно сочетаясь друг с 

другом . Ныне Г. Х. Ходжаева хоро
шо знают в СССР и за рубежом и как 
музыканта. и как коротковолновика. 

Георгий ХристофОРОВИLI - частый 
гость IJ городах и поселках республи
ки . СВОII концерты 011 совмещает с 
беседами о музыке, знакомит строите
лей КамАЗа, нефтяников, тружеников 
сельского хозяйства с миром прекрас
ного. 

Коммуннсты консерватории не ра з 
избнрали Г . Х. Ходжаева <;екрстарем 
партийного комитета . Ему была дове
рен а высокая честь быть депутатом 
районного Совета. 
Н а с н и м к е: доцент Казанской 

государственной консерватории, мас
тер с порта Г. Х. Ходжаев (UA4PW). 

Н. КАЗАнекни 

обучение .. олодежи военны" профессни" . 
• Создаll первый в СССР воеино- корот
КОnОЛНОВЫЙ ОТРЯД. которому было присвое· 
110 ИМА К. Ворошилова . 

1931 ГОД 

• Во вре .. я весеннеil посевноА ка .. па
нии на ХJlОпковых ПОJlЯХ А:lербаАджана 
ДJlА свАзи раАонов с центро.. были выде
лены коротковолновые передвнжкн, обслу
жнвае .. ые бакински"и раДИОJJюбнтеJlIt .. и . 
• В СССР впервые осущеСТВJlен прне .. 
телепрограм"ы из-за границы . В опыте 
участвоваJlН радиолюбите .. и И. БаАкузов , 
В . ВОСТРАКОВ и Л_ Кубаркин . 

• ЦентраJlьныil совет Осоавиахима об
СУДИJl вопрос о .дальнеАше .. УJlучшенин ра
боты Общества в деревне . П РИИАТО pe\ue
н·не о с.оздании ячеек ОСО88нахнма D каж· 
ДОМ kоnх·оэе , сов хозе, МТС, как опоРtlЫХ 
пунктов по развертыванию оборонноА ра
боты на селе. 

9 
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- Женская коллективная?·- пере
СПРОСИЛ декан факультета Генрих Бо
РИСОВIIЧ Куперман, услышав рассказ 
Виктора Иванова -- начальника лю
бительской радиостанции Тульского 
педагогнческого института имени 

Л. Н . Толстого. - Эго ИlIтереснu! Для 
нашего института, г де учится столь

ко девушек, очень актуа.1ЫЮ. Стоя
щее дело. Поддержим Вас ... 
Немного истории_ Не сразу коллек

тивная радиостанция первичной 'орга
низацни ДОСААФ пединстнтута ста
ла женской. Ее создателями н первы
м и операторами были представнтели 
лишь сильного пола. Построили ее и 
вышли в 1967 году в эфнр С позыв
ным UA3KKG (ныне UK3PW\V) - в 
ту пору студенты, ныне преIlодавате

ли Николай Чернов (UA3PDW), Ми
ха llЛ Анисимов (RАЭРВЕ) и Генрих 
Новиков (UA3PB\V) . 
На ctal-lЩIII текла обычная жизнь, 

завоевывались все новые и новые дип

ломы, росло количество корреспонден

тов из разных стр ан и территорий ми
ра. Девушки же оБХОДIIЛИ стаНШIIО 
стороной_ За плотной дверью ее скры
вался совершенно неведомыi'l дл!! них 
и, казаJIOСЬ, неДОСТУПlIЫЙ Mllp. 
Так было до на'lала учебного 

1974 года, когда однажды оп('ратор 
tJКЗРW\V АJJeксаНдl1 ШибаНОl1 П1111-
aeJl на ста нцию небощ,шого роста де
вушку с приветливым и серьезным 

ВЗГЛI1ДОМ. ЭТО была пеРВОJ(урсниuа 
Таня Хлебннкова. Оl1а с нескрывае 
мым любопытством ПОГЛl1дывала НiI 

аппаратуру, как-то ос~обеl1НО внима
тельно разг л!!дывала раДlIолюбитеЛl,
ские трофеи -- QSI.-карточки, Дll11;10-
мы, грамоты . И нз п роща.1Н1е скаэала: 

- До чего ИlIтерес но у вас тут' 
Обязательно расскажу обо всем под
ругам. - И помолчав, с.ПРОС II.1а : - -- А 
трудно стать оператором? 

- Ничего трудного нет . По~!Ожем . 
Приходи к иам ПО'lаще, Л,iI н подру

жек приводи . 

Робко и застенчиво потянули(ъ на 

«радиоогонек» самые смелые и любо
знательные. Но вскоре на радиостан
IЩИ собрался уж весьма многочнеле н 

ный женский коллектив --- ) 6 деву
шек. Восемь 11 3 ни х были Таив! 
Второй позывной . НаЧИНilТ1, денуш

l(ам пришлось с "нуля». Прослушали 
беседу о радиоспорте, о пр авнлах ве

дени!! радиосвязи, ПОЗflllКОМИЛИСЬ с 

радиолюбительским кодом. затем 

серьезно ВЗЯЛИС1, за изучение аппара 

туры. Постепен но загорели('!> мечтой о 
далеких путешествия х в эфире, о со
ревнованиях н нелегком , но увлека 

тельном ПУТIf к веРШl1нам радиоепор 

та. 

10 

Каждый день приходили на трени
ровки. До того увлек.1ИСЬ, что даже 
в аудитор ин, когда кончались зан я 

тия, садились на стуль!! спиной 
друг К другу и свели» QSO. На стан
ции часами слушали эфир, привыкади 

к его, кажущемус!! поначалу бес поря, 
ДОЧ1JЫМ, многоголосью. Имитировали 
радиосвязи с помощью обычного те

лефона. с.,овом, во '110 бы ТО l1И ста 
ло стреМИЛ1JСЬ поскорее овладеть ис

кусством оператора . 

21 октября 1974 года для девушек 
бы.1 незабываемый деиь - первый са
мостоятельный выход в эфир. К это
му вре~lени подо;:пело разрешение ин

спекщш электросвязн работать на 
станции вторым, сугубо женским но
зывным UK3PYL . 
Вскоре определиmlСЬ и претендент 

ки в сборную. Им!! оказаЮIСЬ три Та
IIИ: Хлебникова, 1\'\НТl1l-1а и Лизунова. 
девушки приехали учиться в ТУ.1у из 
разных городов: ХJlебl1икова - из Со
чи. 1\'\нтина - - из Заполярного, Лизу
нова - из неболыuого rop0.'J.Ka Уздо
на я, близ Тулы. Разных по характеру. 
их роднит увлеченность, молодой н 
задорный интерес к ЖI1ЗНИ. Расшеве 
лить, заннтересовать людей, заставить 
задуматься - жизненное кредо Тани 
Хлебниковой. Она - профорг группы, 
неутомимый организатор экскурсий 
по памятным местам (тургеиевским, 
есеНIIНСКIIМ), дискуссий (<<Вежливость 
на каждый день»), обсуждений про
смотренных кинофильмов. Непростой 
внутренний мир у Тани 1\'\итниой, меч
тающей о работе с трудными подрост
ками н весьм а нскусной ИСПОЛНlIтел['
ницы народных песен. Чтению научной 
фаНТi!СТИКИ и велосипедному спорту 
[lOсвящает соой досуг Таня Лизунова. 
Через полтора месяца 11Осле перво·· 

го крещения в эфире три Танн приня 
ли старт во всесоюзных соревновани

ях женщин-коротковолновиков на 

приз имени Героя Советского Союза 
Елены Стемпковской и приз журнала 
«Радио». Волновались страшно. Пона
чалу кое-что путали, не сразу удава

_'ОСЬ нэстроитьс!! на нужную частоту , 

Т. Лl1зунова 

А НУ-НА., 
да и теми работы был ll eBemlK. Но час 
от часу все уверенней действов ал и 

молодые радистки. РеЗУJl ьтат заявили 
в 2556 очков - ВЫПОЛНlши норматив 
кандидатов в мастера спuрта. Впо
следствие узнали, что З1Н!ЯJIII 1) -е ме
сто в стране сред!! команд коллектив 

ных радиостанций. 
Об уснехах девушек появилась 

статья в студенчеС1ШЙ газете, а потом 
и в областной КОМСОМОЛЬСКОII - «1\'\0-
лодой коммунар». Так. iJ Тульском пе 
дагогицеском появилс!! еще один 

спортивный коллектив --- женская ко

манда UK3PYL. 
Самое главное_ В институте есть фа

культет с загадочным . наЗlJание~l 

ФОП. Расшифровывается оно так: фа
культет общественных профессиЙ. 
Здесь студенты проходят какой -либо, 
по своему выбору, факультативный 
KYf1C, ГОТОВЯСI, стать руководителями 

школьных кружков. Теперь на ФОП 
есть и группа руководителей радио
кружков. К оргаНllза цин ее побудили 
успехн радиоспортсменок. Интерес к 
радиоспорту МОЛОДl'жи ие остался не

замеченным деканатом. 

Так раДlIостаНЦI1Я ИI1СТllтута вклю
чилась в учебный процесс. И, может 
быть, именно здесь, на любитеJ1ЬСКОЙ 
ста нции, не ОДИfl будущий учитель 
задумаЛС!1 о своем IIРИЗВ311ИИ, о том. 
что именно ему предстоит 11ОМОЧl, 

СВОI1М ученикам найти дело по душе. 
А пуп, к этому деJIУ часто лежит че
рез школьный кружок, D Т<>II-I числе и 
радиотехнический. 

Конечно, не вес девушки, прослуша[! 
курс лекций на факультете, стали ра
диоспортсменками. Но многие не за
хотели расставаться с ПОJ\юбившимся 
зан!!тием, в том числе 11 три Тани. 
Почти каждый день их можно услы
шать в эфире. Корреспондентов у 
девушек много. Единственныlr у нас 
в страис женский КОЛ.~ектllВНЫЙ по
зыв/юй UK3PY.L непременно HpIIB.1e
каст внимание. Каждому коротковол
новику хочется 110ЛУЧl1Т Ь кнрточку 

КВИТaJШИЮ, заГlОлне l1Н УЮ женской 
рукоlJ. 

В соревноваН1!ЯХ жеНЩIIII-КОРОТКО 
волновиков 1975 года команда 
UK3PYL выступала в том же составе. 
Девушки серьезно готовились к состя
заниям. А мужская Iюловина коллек
тнва взяла на себя заботу о TCXH ll'le
ском обеспечен ии стаНЦИII: 
По предваритеЛЫIЫМ подсч~там де

вушки на этот раз ВЬ1ПОЛНll'nИ норма

тив мастеров спорта СССР, набрав 
2833 uчка . В среднем они дслал!! по 
4!) св!!зей fI час. А Таl1 С Хлебниковоii 
(В эфи ре она Ирина) прн хороше\1 
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дЕВУШНИ! 

прохожденин удавалоеь IIРОВОДИТЬ по 

76 QSO. Такой темп по силе не кзж
До.му оператору·мужчинс. 

Tenepl, все в институте ЗIi<lЮТ, что 
раДIiОСПОРТ BIIOJllle по 11.~счу девуш, 

кам, что и для новичка IJсеГДil найдет· 

ся место 1\ дружной раДllолюбитель, 
екай семье. 
Немного о будущем . Итак , девушки 

е UK3PYL за полтора года работы 13 

эфире сделали cTpeMIITe.rt "'lblii рывок 
впе!Jед. Что же да.ll ьше? 

.- Осваиваем те.~еl- рафIlУЮ азбуку_ 
Хотим участвовать не ТО.1ЬКО в жен
еi(ИХ еОРСВНОВiJIIIIЯХ. 110 и в любых 

ДРУГIIХ,-ГОВОРЯТ деВУШI\II. -- Да н ап
Пi1ратуру надо ИЗУ'IИТЬ НОЛУ'I ШС . пока 

мы отстаем от СЛОНХ VЧlIтелсlI. 

Кстат" о гех , 1(01'0 ленчата наЗЫВ<I-

ЮТ своими учителями. Успех 
девушек - - это. КО ll еч;IО, их 

заСJlуга 11. прежде всего, нз.. 

чаЛЬНIIка КОJlлеКТIIВНОЙ стаlЩИИ Вик
тора Иванова (UWЗРW), его за-
меСТl1те,~я Игоря Гумилевского 
(UАЗРАW), оператора Александра 
Ши6аllова (UАЗРС\V) и ДРУПIХ. Это 
"х руками создана хорошая, совре

менная аппаратура раДlIостаIЩIlИ -

ламповый траllсивер U \V3D/, транеи
В'ерн;]я приставка к ПРllемнику 

«Крот», усилитеm, MOIHHOCTII на лаМIll' 
ГI(-7 1 . Это ОН II , не жалея сил 11 вре
меНlI, тер"еЛlIВО заНllма,lИСЬ и заllllма 

ютея (' деВVШI<ами, делясь с ними сво -

1 1М OllblTO~'. Вообще радиостанция 
11 eДfI НСТIIТУТ<1 стала своеобразным 
Itе lПРОМ раЩ1Олюбите,n;,ства в Туле. 
А ее Н<Jчалыш" В. ИВ<lIIОВ - избрзн 
"редседаП'.1ем преЗJlднума областноi'l 
феде РП 1 tllИ раДИОСIJOРТП. 

*' :+: * 
Через год -- дне Тани С UK3PYL 

ОI\ОНЧЗТ IIНСТИТУТ: МIIТlIна и Лизуно
ва будут УЧlIтеЛЯМII фНЗIIКII , Хлебни-

Т. Митина 

кова - матемаТИК II . Каждая нз них 
впервые "ридя в класс на свой пер 
Bblii урок , 1I0старается l( ак-то по-сво 
ему эавоева Тl, Jl юБОВI, 11 уважение ре
бят. И КТ() знает, может быть в бесе
дах 06 ннтереснейшем УВJlече l1lJИ лю
деl"1 - раДifОJlюбv.теJlьстВе 01111 нащу
ШilOТ пути к cepДllaM свои х учеников_ 

Н, ГРИГОРЬЕВА 

ПОЧЕРК АННЫ ГЛОТОВОЙ 
Среди акти"истов ДОСААФ - ТЫСЯЧИ 

:женщин. Они отлнчнr>lС оргаНН;1аторы обо~ 
POHIIO~MaCC08:0A работы, пламенные пропа~ 
) "анДисты, умелые педагоги. чуткие воепи 

татеЛJt молодежи. Многие И ;, них с УВЛС· . 
чением 3ctнимаютс я раднО<.портом. Даже в 
таком «-мужском» lШJf.~ спорта, как К8 
спорт, спортсмеllКИ ДОСААФ добиваются 
высоких реЗУ.lJьтаТ0I1. Так, Зоя Герасьиина 
(UV3FH) снискала себе известность, за"ос
RI\" пятое место 8 CQ \VW ОХ Cen!est сре
ДИ учаСТliИКО8 европеАской части СССР и 
второе место" своеА подгруппе в ОК 
ОХ Contest_ Десятое место Е мире среди 
всех дальних станций Jt первое CP~ДH У L 
заняла в польских сореВffованиях SP ОХ 
Contest советская спортсмен ка Людмила 
Попова (UЛ9FVLj. Но. пожал уА, самоА 

:iнаменитой YL является Анна, Дндреrвна 
Глотова из Красноярск а. 

Н есколько Ж'Т назад американский 
радиолюбительсю/й ЖУРН3Л, расска -
1ЫВilЯ об дНllе Глотовой, ОТМСЧiJ .'I, что 
110 четкой, быстрой работе всегда 
можно ОТJlИ'IИ1Ъ ее «I1ОЧ('РI\ » а эфнре. 
Такое мастерство ДОСТ ll га ется JIIIШI, 
МIIОГIIМИ годаМII упорных тренировок. 

ГЛОТQва заннмается радиоспортом 
OKOJlO дваДШ1Т1I m~T. 3" 'Но вреМII Оllа 
нровела радиосвязи с 17 тыснчами 
корреспондентов. Ее поJывIойй 
l JVOBB деснтки )1аз совеРШIIЛ "руго 
СlJетное IIvтешеLТВI1(~, lIобынал в 165 
странах и' теРР"ТОРllIIХ мара. АНllа 
Андреевна неоднокраТJlО CTaHOIJII.1aCI, 
чемпионкой СССР по радиосвязи lIа 
КОРОТКJlХ BOJlI"IX. Этот lIочеТIIЫЙ тит\',n 
ПРJlнадлежит ей 11 сейчас_ -
Почти не бывает та,,"х междуна

родных сореВIIованиiI коротковолно
виков, в которых бы 0113 не участвова
ШI. А ведь их в году проходит более 
днух десятков! Спортсменка умудря
ется еще ВЫ КГЮ11 ТI, врем\{ (днем IIЛИ 
ночью) для работы в эфире, хотя, как 
и у каждоi'l жеmUIIНЫ, у нее немало 
семейных забот. Секрет Ан н ы Анд
реевны заключается в том, что она 

умеет быстро работать не только теле
графным К,1ЮЧОМ. В ее руках СIIOРЮ
ся любое дело . 

КОIЮТКОIЮJllIовыii спорт - - это 
с'траеть Глотовой . НавеР llое , немного 
найдется 110 всем мире женщин, кота · 
рые бы с таким постоянством, как н 
она, ОТД<IВ,IЛИ своН лосуг любllМОМУ 
:,аIНПИЮ. /1IН1а ЖIlI\(.' Т в далеко"'! си ·· 
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бирском краю, где JlIЮХОЖД(' IIJl С ра 
ДIIОВОЛII осоОеНIJО Ka1JpI1.ll1O и не всег
да удается ПРОВОДIIТl) раДi/ОСГlЯЗII . Но 
и в ТРУДllые для устаlЮВJlения связ и 

ДIIИ Оllа включает прием ник и слушает 

Эфllр: а АДрУГ, bcc-таJ(И, palt110HOJНlbI 
JlРОбьют н еВИДIlМУЮ завесу и прине 
СУТ голос l<oppeCllOllIleHT<I с другого 

1\0НТИIН' Jlта . 

Если раДIЮСВ ЯЗI, Н<! КВ ._- хобби 
!'лотовой, то другой BIJД раДI\ОСПОР· 
та - С1\ОРОСТIIОЙ ПРJlСМ 11 Jlсреда,jа 
радиограмм - стал се IIрофсссиеii. 
Он;] работап тренером D СI10rтивном 
клубе KpacBoSlpCKOi'l радиотеХ IIJJческо й 
школы ДОСААФ, воспнтал з IICMaJlO 
IIзвеСТIIЫХ раДlIоспортсмеНОD, D том 
ЧIIС;1С' мастер ов CJlOpTa СССР А . ВIIС
МilД<l, Т. Медведеву 11 других . 
Как радиоспортсмснка-СКОРОСТ НI-I К. 

Анна Андреевна рекордное ЧЩ'JJ() 
раз ._. десять - завоеВЫВ;].1а IlOчет-

вый титул чемпионки СССР. 

СllnРТlIоные УС ll еХ II пр"несди Гло
Т()IЗой редкое сред" р а диоспортсменов 
звание - Почетный мастер спорта 
СССР, которое ПРИСУЖД3,10СI, за пяти 
кратное IJЫПОJlнеllJIС ВЫСШf?ГО рlЗрllД

ного нор маТJlва. 

Сейч;]с тренер Анна Глотова с 
бо.1ЫUО!! Jlюбовью раСТIIТ молодую 
смену, ll е [1f?давая юным воспитанни

кам свой богзтый ОIlЫТ, свою страсть 
к СПО[1ТУ Н JII0БОВI, J( радиотеХНl1ке . 

Н . АЛЕКСИ НА 

На снимке: А . А Глотова среди ЮII.ЫХ радllOлюбuтелсй 
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НА СЛОВАХ «ЗА», А НА ДЕЛЕ ... 

[ШJ РНд ли среди раБОТНJlКОВ ДОСААФ МОЖ IIО cei·i-
D час встрепlТЬ человека, который стал бы вслух 
D отрицать важность boehho-техничеСКIIХ видов 

спорта как средства подготовки специалистов дли 

аРМJlИ и народного хозяйства. Про себн же кое- IПО НСТ
нет, да JI подумает: «OcflOBHoe, за что н отвечаю - обу

чение специалистов, спорт же - дело второстепенное» . 

При этом такие раБОТНИКII по - видимому забывают, что 
в постановлении ЦК КПСС и Совета МИIIИСТРОВ СССР 
от 7 ман 1966 года «О состоннии И мерах по улучше
нию работы Всесоюзного добровольного общества со
действии армии, авиации 11 флоту (ДОСААФ СССР)>> 
четко было указано: организаЦИ II ДОСААФ обнзаны 
осуществлять руководство раЗВИТIIСМ в стране воеНIIО

теХНИЧССКIIХ видов спорта (в том ЧlIс,~е и раДlIоспорта), 
широко пр"влскаТh к .за нятию IIМИ Юllошей и девушек . 

Скажем прямо: неЩJOСПlТеЛbflан з аБЫВЧИВОСТh. Толь 
ко равнодушным отношением к делу можно объяс 
HIITI, тот факт, что забота о раЗВИТИII -теХНllчеСIШ Х ВII 
дОВ спорта ПРОНВЛ!1ется подчас ЛИШ I.' на словах. В ч а

СТНОСТII, это относится К раДIIОСПОРТУ. 

Правилыюсть подобного вывода МОЖ IIО IlРОllлmостр" 
pOBaTI, на примере Узбекистаllа. 
Для начала поз наКОМIIМСН е рез у.%таТ'I~1II узБСКС}(1IХ 

спортсменов но всесоюзных чемпионатах по раДИОСIlОр

ту. За пять последних лет среДII кома ll Д респуБЛИК II , 
участвовавших в очных соревнованинх_ лишь скорост

ннки ОДllажды смогли занять 9-е место (В 1971 '-ОДУ). 
обы'ыыии же для узбекских спортсмеllО[J бl>IЛН меёта 
с II-/'o по 1 5-с и лишь изредка -- 10-e. 11 IJ обще:о.1 за
чете [10 итогам финаЛЫIЫХ сор('внований УI Спартаки
aJЩ народов СССР радиоспортсм е llЫ УзбеЮl стаlНl (о 
числе представителей JtPYfllx boeHHO - ТСХНllчеСКIIХ видан 
спорта) оказаюlCt, 11<1 12 -~·! месте. 
Может быть, в Узбекистане "ет С llOсобных СJюртсме 

IIО В? Этого сказать неJtьзя . В. ЗаМЯТИ II , IIзпример , OIlIIII 
из деСЯТII лучших СКОРОСТНИКОВ страны , «ОХОПIIIК на 

лис», С. Латарцев был третьим среди юношей на чеМПII
онате СССР в 1975 году (диа п азон 144 МГц), команда 
ультраКОРОТКОВОЛНОВИКОIJ Ташкентскоii облаСТII - одна 
I1З сиш,нейших на соревнованиях « Полсвоii дe H~,». 
Не раз BbICOKIIX С[IOРТIIВНЫХ результатов доби ваЛIIl'Ь в 
международных 11 всесоюзных соревновани ях п о ра ЮI(J

связи на КВ операторы радиостанции U K8IAA. 
Может бып), в реСllублике ошущается недостаток в 

энтузиастах радиосп орта? И этого HP скажешь. При ко
митеп' ДОСАЛФ СамаркаllДСКОГО КОllсеРВIIОГО э авода 
«Серп и молот», К примеру, вот уже почти два десятка 
лет успешно работает 11 пропагандир ует раДl10СПОРТ 
СТК (нм руководит радиоспортсме ll А. BOPOHIIH ._
UI8AP). Около ТЫСЯЧII (!) питомцев 11<1 C'leTY старей
шего раДllолюб1lТелн респуб,lИКИ К. К. СЛ II ВIЩКОГО 
(RI8AAA). Много сил 11 энергии отдает lJОСП lIтанию бу
дущих спортсменов В . И. Авдсев (Ш8А!). 

}\'\ожет быть, наконец, ра диолюбllтелям УзбеК ll ста на 
не под силу создавап) современную спортивн ую ,ш п а

ратуру? Но н а всех всесоюзных радиовыставках послед
ннх лет мож но было видеп, ,>\НОГllе экспонаты , сделан
ные рукам " раДllолюбнтелеi'i респуБЛIIКII. а уm,тракорот -
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KOBOJ1HOBI IKII Б. Карпов (RI8AAD) н Н. В Я'lи н 
(lJI8AAI) - неО/1Нократные IIрllЗСрЫ выставок. 
Так в чем же ПРИЧIIНЫ нвного отста ва ния раДIIOСПОР

та в Узбекистане? Чтобы ПОlIытаТЬСIJ понян, это, я по
бывал в Jl lJYx /'ородах республИlШ - Сама рк а нде 11 
Ташкенте. ВстречаЛСIJ с руководитеЮНIII КОМIIТСТОВ 
ДОСААФ, беседовал с раДllолюбителнми. 
Да , в республике есп, н хорошие спортс,>\еIlЫ, и Y\le

лые радиоконструкторы , и беззаветные Эlпу.з ll асты ра
диоспорта. Однако здесь нет настояще й заботы о мас
СОВОСТII. о подготовке резеРВОl1 спорта за с'/ет талант

JII1Boii молО/\ежи . 
Вот нескою,ко IlИфР 11] ОфИЦlfальных отчетов. В З-'з6е

кистане ра ДIIОСПОРТ КУJJЬТlfвируетсн в 459 первнчных 
организациях (для сравнеНIIЯ: на Укра ине - в 3292); 
число ЗalшмаЮЩIIХСIJ раДlIOСПОРТОМ - 7550 (на Укран
не - 7859 1). Можно, конечно, говор11ТЬ о Р;JЗJIIIЧНЫХ 
возможностях И условиях ~!з бекнстана и Украины, но If 

"рн ;.том приведенныс uифры весьма краснореЧflВЫ. 
Наверное можно было бы назвать ряд «объектив-

ных» факторов, преllЯТСТВУЮ !llll Х преflращению У I1J1 е чl;' 
ння ОДИllочек в массовы й спорт в Уз беЮlстан('. Это и 
нехватка спортивной аПП<lратуры, и малочисленность 
штатных работн иков , Jзнимающихся развитием радио
спорта, и нсвысокан подчас аКТИВIIOСП, общественников . 
И все же, есп, одна, основиая ПРИЧlIна, о которой нуж
но говорить прежде всего: явно не;l.Oстаточное BIIIIMa
ние 1\ радиоспорту со стороны РУКОВОДlIтелеii комитеТОll 
ДОСААФ . Ибо все переЧИСЛСlIные факторы - не более 
чем слеДСТВIIН , вытекаЮЩIIС из этой OCHOBlJoil ПРИЧIIНЫ . 
Чтобы не быть голословным, перескажу СМ I,I СЛ ОТ

дельных выска зываний , попаВШIIХ IJ Moii nлокнот. Вна 
чале - с,lОВО раБОТНlIка,1 ДОСААФ : 

"Основная наша беда и забота - нехватка аппарату 
ры . Об этом я говорю на всех совеща нинх, но дело про
д[! игается TYI-O» (Ilре llседатель ик ДОСААФ ~'зСС Р 
А. М . Ходжибаев). 

. «Собственной материаЛЫlO ii базы у нас "Р З"ТllчеСКfI 
IleT. Все городские сореВIIОl3i1НИЯ по радиоспорту мы 
ПРОВОДИМ на базе СТК консервного завода» (председа 
тель горкома ДОСААФ Самарканда М. Я. ФС.%l1.ма н). 
Ка" тут не ВСПОМН IIТЬ строки нз постановлении \ ' пле

нума ик ДОСААФ СССР "О состоянин ' 11 мсрах улуч 
шсния оборонно-массовой работы IJ первичных орга ни 
за ЦIIЯХ ДОСААФ»: « Комитеты Обшсства крайне недо· 
статочно опираются на ВОЗ~lOжности. министерств, ве

домств, хознiiственных РУКОВОДlIтелей по оказаНIIЮ по 
мощи Ilервичным орга llll за ЦIIЯ~1 ДОСАЛФ в создаН IIII и 
р асширеllИИ матеРИЗJlЫIO-теХНJlческоi't базы». Н а пр " ме
ре Самарканда мы паже видим обратную каРТJl НУ: 
пеРВlIчная организаUIIЯ 110mol-аст городскому комитету 

ДОСААФ проводиТl, соревнования ! 
«Часто мы II с пытываем ТРУДIЮСТII с комплектоваНllем 

команд, 1,1 нер('дко привлскаем ра :НlOспортсменов ИЗ 

вои нских 'lастеЙ. Но вот в 1974 году в РСCll убл нкаllСКIIХ 
соревнования х по раДlIомногоБОРI)Ю они 11 1' CMOI-JIJI уча
ствовать и Ташкrнтскан обласТl, " е ВЫСТ3ВИШl коман
ду» (замеСТlIтеЛl, председ ател я об lюма ДОСААФ 
К. К. ТОКСalЮВ· ). 
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Слов нет, легче «позанмствовать» готового спортсме
на в воннской частн, чем вырастить его, обучить и вос
питать своими силами. Но о какой массовости радио
спорта, о каком участии первичных органюаций в 
спортивной ЖIfЗНИ может идти при этом речь! 
«В Центральном комитете ДОСААФ республики ecТl, 

спортотдел. Он состоит из трех человек, которые зани
маются всеми воеино-техническими видами спорта, да 

еще и учебными вопросами вдобавок. РаДIIОСПОРТОМ у 
нас в основном ведает начаЛЬНIIК респубюшанской ра
диотехнической школы П. В. Васильев» (заместитель 
председателя ЦК ДОСААФ ~'зССР В. К. ЕфJlМОВ). 
В связи С этим высказыванием нельзя не процитиро

вать несколько строк нз постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР: «В работе многих ко~ште
тов ДОСААФ сложилась непраВИЛЫlая практика, когда 
задачи, стоящие перед Обществом, решаются силами 
узкого круга штатных работников, без ПРИВJlCче!lИЯ ШJl
рокого актива». 

ДОСААФ - организация общественнан. Основная 
воеЮIO-патриотическая и оборонно-спортивная работа 
должна веСТИСI, на общественных началах. Задача же 
штатных работников - увлеЧl. активистов-обществен
ников интересным делом, по-деловому руководить ими. 

Правда, для этого необходимо ПОl!седневно занимать
ся оргаиизаторской работой, быть ближе к массам. 
Но вот, что говорили мне ташкеитские радиолюбители: 
«Руководители ЦК ДОСААФ республики даже ие 

СОЧJlИ необходимым I1рисутствовап, на отчетно-выбор
ном пленуме респуБJlиканской федерации радиоспорта. 
Формально на ПJlенуме присутствовал представитеJlЬ, 
ио, по его собственному прюнзнию, в вопросах радио
спорта он не был компетентен». 
Как известно, организационной основой JtJlH работы с 

радиолюбителями является СПОРТIIвно-техническиii клуб, 
Именно он пр"зван осуществлять руководство широкнм 
общественным активом. Как в этом отношенни обстоят 
дела в республике? 
Слово радиолюбителям: «Спортивные клубы, занима

ющиесн радноспортом, созданы далеко не во всех обла
стных центрах. Нет такого КJJуба даже.... в Ташкеllте 
(городе с !lолутораМIIЛJlИОНИЫМ нзселеннсм!). Не соз
дан спортклуб и при Ташкентской РТШ». 

Нелl>ЗЯ сказать, что в республике ПОJlОЖСНllе де.1 с 
раз витнем радиоспортп считают нормальным. Президи
ум ЦК ДОСААФ Узбекистана за два года трижды рас
смптрнвал вопрос о неудовлетворительном СОСТОИНIIН 

раДlIоспорта, пяп, раз собирался дли обсуждения этого 
вопроса президиум федераЦIIИ. Были приняты соответ
ствующие резолюции, намечены путн устранении недо

статков. 

ОчеНl. знакомая ситуаЦIIЯ! Именнu о ней ГОВОРИJJОСI, 
в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР: 
« .. . практическая оборонно-массоваи работа среди членов 
Общества нередко подменяется пр"нятием многочислен
ных решений 11 указаНIIЯМН общего характера». 
Действительно, в решениях недостатка нет. На сло

вах все проБJJемы как будто разреШIIМЫ. Л на деле? 

Вот иесколько фактов. СурхандаРЫlI-Iская, с;' ашка
дарьинская области, Кара-Калпакская лсер, о которых 
ШJlа речь в ре:юлюциях, ни разу не принимаJJН участия в 

соревнованиях по раДIIОСПОРТУ; Наманганская, Хорезм
ская, Бухарская, Сырдарьинская области участвоваЛII 
лишь эпизодически. Новые сеКЦIIИ радиоспорта 11 клу
бы так и не созданы. 

Еще в 1973 году радиолюбители обращаЛИСI, в 
ЦК ДОСААФ респуБJJИКИ с просьбой решить вопрос об 
открытии в Ташкенте городского (или областного) ра
ДlIоклуба . Ответ пришеJJ УДИВlIтельно быстро и был пре
дельно лаконичным: «Открыть радиоклуб не представ
ляется возможным». Радиолюбителей, естественно, не 
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мог УДОlJлетворить столь «мотивированный» ответ. Они 

посчитали его формальной ОТПlIскоii. А в ЦК ДОСААФ, 
республики, видимо, полагают, что вопрос исчерпан. 
Допустим, что создание нового спортклуба, оснаще

ние его техникой деiiствительно проблема неразреши
мая. Но есть ведь положительный опыт Самарканда, 
где была создана спортивнзн база при I1ервичной орга
низацни. Может бытl,, этот опыт СТОIIЛО бы распростра
IIИТЬ шире? 

Да и в Ташкенте можно найти примеры, достойные 
подражения. Имя старейшего интузиаста радиоспорта 
республики К. К. Сливицкого уже упоминалось. Зачи
нателем многих интересных деJl он был и раньше, а те

перь выступил инициатором и непосредственным уча

стником создания в городе-СПУТНlIке Сергели детско-юно
шеского технического клуба, в котором занимаются ра
ДИО-, кино-, фотолюбители, моделисты, будущие мосто
строители и даже .. . юные летчики. Клуб был создан на 
чиc'Fо общеСТlJенных началах (<<Без копейки денег!»
не без гордости говорит Константин Коистантинович). 
Местные оргавизаЦIIИ предостаВИЛII клубу просторное 
по;,tещение, безвозмездно В\>IДелили разнообраЗflOе обо
рудование. 

В чем «секрет» успеха этих (к сожалению, не столь 
многочисленных) эитузиастов? Наверное, лишь в од
ном: они не тратили время на слова, а занимались де

лом. 

ДУ~lастся, что добиться ПОДЛИIIIЮ массового разви
тия в У:Jбекистане радиоспорта - одного ИЗ важнейших 
воевно-технических видов спорта - можно только Прll 

одвом условии: руководитеЛII организаций ДОСААФ 
респубmlКII ДОЛЖIIЫ, наконец, перейти от слов к конк
ретным делам. Этого требует сама ЖИЗIII, . 

и. КАЗАНСКИЯ 
с Q.Jюркuнд--Т йщкент--М ос/ша 

Радиолюбrtтельству все возрасты nокорны. 
Об этой давным.-давно известной истине еще раа наnо
м.инает фотография. Будущая радиоспортсменка Люда 
ФалькU1Ю из г. Набережные Челны. 

Ф о т о Л, Шабановой 



НА КНИЖНО" п оп к Е 

КНИГИ ДЛЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ 

Издател ьство 

ДОСААФ 

Большое место в тематических ПЛ3Н2.Х 
издательст ва заннмает учеб н ая н учебlЮ 
МfТОДll чеСJ< ая литератур а . В 1976 году на 
прнлаоках магаз ннов пояннтсн книга 

М . С. БеННlIа 11 А . С. Подунов а «3вукотех 
ннка» . п реДСТ8Шlяющая собой СllстемаТlI3И 
роваНIIОР. справочное 110('з6I1е. n ко'Тором по
м ещены сведения по акустике. звукозапнси 

и 38УКОНОСllроизnедеН1I Ю . П особие раССЧ 1l та
но на радиолюбителе it н (': пеuиаЛИСТ(JО. з а 
!(нмающи:<сн реМОIIТОМ звукотеХШ l чеСКll Х 

устроАств. 
Будущие раднотелег~афисты получат 

У'lс6иое по~оби е «Радиооператор» 
Г. Г. Иванова 11 Б . М . КраС llосельского . 
ОНО содержит сведени я по ОСНОВUМ теле
графин. пр"с"у и передаче р а l,иогрfiм" . ма 
ШИНОПИСИ. 

ДЛЯ рад иом{'хаН Н КОil телевизионных ма · 
стерских, УЧЗНВIХСЯ П])офессионально~техни
ческих УЧНJtНU~ и ПОДготовденных радиолю · 

бителеА преДllа з н аЧ(~ JI альбом сПромыш , 
ленные те.nеВИЗОРnl::t Г. П . Самойлова If 

В. А. СКlJтина. Альбом содержит принц"п,,
альные сх.емы, технически е описания, ре

комендации по ремонту ТС,lеU!lЗ0РОВ. выпу

ска емых R нашеА стр ане . 
I<aK и в прежние rOAbl , издатеЛhСТПn 

выпустнт четыре с60рника «В ПОМОIЦЬ ра
диолюбителю •. В н и х будут по"ещены ОП Н
саН II Я любительских КОIIСТРУКUНЙ П Р НСМllоil . 
звукозаписывающе й, усилител ьн о й . Jl змери · · 
тельной, СПОРТИRНОЙ аппаратуры. а та кже 
различные спраПОЧJ-lые м атериаJlЫ . 

Е. СОФРОНОВ, зав . реда кцией 

«Связь» 

Издательство ,Связь . и в этом году 
продолжает давнюю традицию НЫIJУСКЗ ЛН 
тературы дл я радиолюбllтелеi\ . В lIервую 
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очередь - ЭТО кн и ги серин «ТелеВIIЗИ()ННЫЙ 
и раДllоприем . 3BYKOTeXHHKaJt, которая хо
рошо изuестна читателям н а протяжеНlIИ 

пятнадцати лет. Эта серия всегда жипо от· 
кликал ась на запросы раДIIОJ1юбнтел ей, 
лрсдлаl' i! Я ИМ подробные описания быта· 
Boi1 радиоаппаратуры. методов ее ремонта 

It настройки. 
В 1976 году НЗllа reJlbCTBO выпустит мас

С08ЫМ тиражом кннгу А. J! . Шлем"на. 
С. К. Красно"а 11 В . Г . II ваиова «Обнару
жение HeHcnpaBHOCTei\ в цпетных тслеВИЗ0· 
рах п() испытатеJlhНЫ'" таt)ЛllЦЗМ :' . к.ак ("Л(" 
дует II~ названия, праКТl\qеская ее цеННОСТI. 

заключается, прежде всего. n наглядности. 
поскольку JtСТОЧНlН\ неИСl1раВНОСТII может 

быть быстро 06нар) же.1 СJlиченнем изобра
жения на экра н е тrлеВll зор а и цнеТНО1\ II Л
~'1 юстрацltl l . 

Технике черно-белого тслеВlfдеНШ-l по
с:йящена кннга Е . М . UIПНЛЫ\о1 iНt а н 
д. Р. Бухмаl"З «Теле8ИЗОРЫ первого клас
са . Горизо нт-IОI •.• ГОР;iЗонт-102» и .Го
ризонт-IО~1~ . Авторы раССМ31ривают ?со6еll
HOCTII ра боты блоков с эл ектронно й lIаст
роЙкоЙ. ()Gобщают методи к" регулировки. 
Нi:\СТРОnКИ. обн а РУЖС lIlНI 11 устранения IH.'
н с правностсН. 

J\1Hor llx радиолюGИiелей 11 владелыtеR 
телевизоров и нтересует приt:'м на 1IНДИ 8 11 -

дуаЛЫI}'Ю антенну. Им вдрссоваНа КНИUl 
В. П . КlIс м('реШКlIна «ТеЛСRJtЗJl()Н Нl ... l е антен
ны для ННДИl:шдуаJII.)НJГО при~М 3::t, В нота

рой о п исаны характеристики и КОНСТРУКЦИИ 

сравнительно ПРnСl'ЫХ в изготовлеllНИ ан
тенн . обладаЮЩ1l~ п оiJы� ( 'н llul1 эффектинно 
СТI)Ю. 

В спяз" С ВОЗРОСШII :\1 спросом на а r1Л3 ' 
ра туру класса Hi -F i lIздате1!ЬСТRО наметило 
BbInvcTIITb кн и гу В . И. Деря()ина 11 В. Г. По
ннманскоl'О «Транзисторная раДllола «Вик ·· 
тория -ООI-стерео •. В комплект радиолы вхо
дят всеВОЛНО8ыi\ ПРllеМl1lfК . эл~ктро rlРОПГ 

рывающее устр')Аство перво,'О класса. сте
. реофоническиЙ УСlIлнтель If акустическая 
система из двух 81·регатов. В этом аппарате 
наШЛ Il отражение последние ;J.ОСТНЖСIН1 Я 

отечественной радиопромышлеНfiОСТН . 
Радиолюбителям высокой кваЛJlфн к а· 

Цlll1, а такжс н.нженерно-теХ Нllч еским ра

БОТН ~t кам мож но рекомеllдовать книгу нен· 
герекого автора Ф. Киш-Селдем и . Н()вое в 
технике телевизионного приема», которая 
воGрала D себя переданы е достижен ия 
цветного 11 черно-белого телевиден ия . Для 
это го же круга читателеЙ I1редн азначе l1Ы 
фундаментальные работы KO.1.ТIeKTIIBa авто· 
ров под общей редакци е й С . В . Нова ков
ского «Ста llдартны е системы цветного те 
леВI~ДСН IfЯ> и «TeXH1IKa цветного те,.llевнд~
''''Я'. а также монография М . И. КР IfRош е
елэ «Основы телевизионных измереНИЙ::t . 

Интереснейшему направлеНIIЮ радиот~х 
НИКИ - - стереОСКОПIlЧ~СКОМУ телевидению по

С8Яlцена книга П. М. Копылова 11 
А. Н. Тачкова «ТелеВIIДСН ll е If голография •. 
Результаты лпбораторных нсслеДОRЭНИЙ со
ветс~их yqeHblX " sп()i\ области даЮ1' O~Ha
деживающие результаты н не так уж дале

ко то время, когда на см ен у IIЛОСКОМУ и зо-

бражению на .,кране кннескопа придет мно 
гокрасочное объемное IfзоGражеllllе. Зн а
комство с этой кнш'о li п з н ачительной мерс 
раСlllllРНТ кругозор T~X. чьим увлечеНll ем 

является телеВИДС llи е . 

А . АЛЕШКИН, 
эам. г давного редактора 

«Советское 

радио» 

в наСТУlIнншем I'оду издательство «Со
ветское радио» продолжит ВЫПУСК кннг 110 
р.адиотехннк е, Э.'1ектронике 11 кибернетике . 
Как н в НРОШJlые год ы, в TeM3Tll tl eCKOM 
плане широко пре.'J.ст авлены раЗЛ ИЧНblе 

библиотечные темаТlIзирова нные серии. 
предназначенные для определенных КРУ['ОИ 

читателей . 1\ак (luкпззла практика . такие 
Jlздания ПО.,lЬ3УЮТСЯ (jольшим спросом. Раз 
"Iшая связи с социалистнчес.кимн странами. 

наШе нздательстJ.lО совместно с Jlздательст

вом сМюсаКl'. (Венгерск а я Народиая Рес
публика ) ПРИСТУIIНЛО к издаllllЮ сери" .Со
ветско·~,еНГСРС I\ап бибJн!Стека 110 радио
Э~ТJ ектронике:.. Она печатается в Москве н 
Будапеште на русском и венгерском язы
к ах. Первые выпуски этоl! сери и - брошю· 
ры Я. А. Федотова ~ПОЛУПР!,ВОДНlIкова" 
электроника. Год 200 1-11. If венгерского ав 
тор а И . Чабан .Новое II электроакустике 
11. магннтной записи:.. Гоговятся к и·зданию 
брошюры по лрименсltlНО раДJlоэлеКТРОНИКII 
8 меДИЦlIне 11 биологи и . по МИКРО :7JlеКТРОНII · 
ке и др . 

В от уже много лет под общей редак , 
,\ией члеfl корр . АН СССР В . И . СllфОРО
вз If проф . Л . С . Гуткнна выходит серия 
«Совремеlfная радиоэлектроника.. В этом 
году чнтзте."и получат КН IIГ У А. И . Пер 
роте н М . А _ Сторч ака «Вопросы надеж 
ности радиоэлектронной аппаратур",» . 

В массовой инженерио-теХНllч еской биб
лиотеке «Э~lементы раДllOэлектрон нOI'\ ап
п аратуры. выйдут работы И . Г . Бергель 
соиа и В. И. Миица «ТраНЗIfСТО \l Ы Б If ПОЛЯР
ные •• Ю. В. Киселева и В . П. Черепанова 
,Искровые разрядники» . В . А. Нартынова 
Il Н . П . Райкозn 'Кварцевые резонаторы •. 
В. С. Савчен ко. А . В. Мелы/ иков а. 

• РАДИО 1'12 3, 1976 г. 



в Н. l(аРНИШllllа «СоеДИНIIТСЛII радиоча 
стотные коаксиальные». 

В текущем году четырьмя брошюрами 
ПОПОЛНИТСЯ серия «БIJбrНlOтек,а радноконст 
руктора • . При ко"с'Г~ироuании радиоэлек
тронноА аппаратуры одной НЗ основных за
дач является обеСllсчение TeMI'epaTYPHoi! 
стабильности . Решению этой проблемы по
священа брошюра Ю. Г . Володина и 
Г. В. Малюковu «КОIIСТРУИРОRаНIIС систем 
терморегулирования rюдnижны" раДИОЭJlеh> 

тронных комплексов.. Конструированию 
аМОРТНЗЗЦНОНltых систем с ПОМОЩЪЮ МОД(' 
лирования посвящена работа М . М . Грибо
В8 и Ю_ Н_ Жвакинз . О IIрименении ЭВМ 
для расчетов деформациЙ при 1'33ЛИЧНЫ Х 
виешних воздействиях рассказыо ., ет бро
шюра Е. И . Маквсцо;оа «Цифровое мощ'ли 
рованне 8ибрацнI! D констру"ции х'. В чет
вертой брошюре речь пойдет о нроектиро
ваннн микроминизтюрных элементов н уз 

лов СВЧ (Л. Г. Ма.l0ра,~киЙ 'МИКРОМИIIIII' 
тюризация элеМNIТОА 11 устроо'1стп СВЧ.). 

В тематическом плане IIздательства ши 
роко представлена. массовая uибл иотека 
«Электроникз~ _ Эта сеРIIЯ IIздается ТОлькО 
второй ГОд. но уже достаточно хорошо се· 

(iя зарекомендовала . В ней чит атель Ha iiACT 
рассказ В . Г. Мара,щз и Л. Я . Глазштеii llа 
06 .~лектронных наручны х часах на больших 
интегральных схемах , о контроле lIарамет · 

роп полупроводниковых материалов 11 3 пИ · 

таксиальных слоен , IIpouoe неорга'J нческих 
Дllэлектрических Ilлено;{, ПОЛУJJРОUОД НIlКО, 

пых приборах со етрукl'УРОЙ М ~1'а ... ,л - Д1I · 
электрик - J10ЛУIIРОDОДIIИli . Выl'iдет также 
брошюра К. Н . Сухова, А. Ф . О,lДИllа \1 

В . М . Чистова .Микросхемы серни 1(224 в 
телевизоре цветного IIзображения:,. 

ИздаТСJ1ЬСТ80 h ameT--i ЛО ВЫП УСТIIТЬ ряд 
учеБННКОfi и пособий длн студе нтоп ВУЗО8 11 
те хникумоu : ПО элсктрорадиокnм 110н е нта М. 

теХ llолоr'ИИ раДllOэлеt<тронного апп арато 

строения. аНТОМНТИЗ3ЦlfИ н др . 

Будет ВЫПУШ,ено IIССКОЛl)КО фундамен
тальных спраВОЧIIНКОВ . в ТОМ числе по 
траНЗI1СТОРНЫМ радиоприем ника м И . ф , Бе 
лова It Е . В . Дрызго, в котором (,УДУТ опи
са ны модели тр а IlЗ : IСТ 'JрноА раДИО3Шl а рату 
ры бытовdг() 1Iа 3 f1 <1Ч ~НИ Я. BblrtY IHeHHot'l n 
1971 - 1973 гг ,; по ра ДIIОИЗ МСРlIтrЛЫIЫМ npll 
борам (I1 СРnЫ Й тnм трехтомника, гю,:оя 
lце НI-IЫЙ измсреllllЮ н а пряжеJlИЙ, пар а мет
ров элементов и нспе В) : rlO r"JДIЮJюк а цн 
ОНВЫМ измгр снннм д. 1)аРЛШ(l 11 Г. Вард;] 
11 др . 

Н. ЗАБОЛОЦКИИ, директор 
издате.qьства 

ПОДllll сны е брошюры II здатеЛl,ства 
"З нание » c e p tl ll . РаДИ03Л СJ< ТРОН lIка 11 
СНЯЗЬ:. р аССЧlIтаНl , 1 на ЧИТ <::I т елей , HHTept'cy 
ющltхся НОRеftшими тендеННННМII n обласпt 
СО3Д8 Нltл раДИО~ IIf1 а ра туры, PHAIIOCIICTCM. 
RЫЧИСЛИТГЛЫЮП и СВ)И НQ(j ТСХНIIКИ, uытовой 
а llпаратуры . 

О ;j намеН3 1·ель ной. дате в истории раз
пития СВЯ3И - - IOQ - леrИ' i со д н я изобретения 
телефона, () том з начен"1И . которое и меет 
телефон и я в ЖН :НfIi CObpeMCI-llIOI'() uuщества 
It какой O"U будет завтра, популярно рас 
скажет б[юшюра М . А. illн е псз. Большо<' 
знн манне н Hei1 уде.:lеl-IO К8азиэле}( ГРО1-lны~t 

системам АТС . вопросам lIспользопаllИЯ вы
~{ислителыtоi\ техники D совре м енных си * 
<:тем 8 х ТСl1Сфоннон связи. 

Jl иlер находит сеГОД ,-I Я Ulllрокnе IIриме· 
нение во многих отраслях народного ХОЗ ЯIVI 
ства. Броtпюра Н . Т , TaTapHHKOB €I «Лазер --
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тружеНИК)!it расскажет о прнменеНIfИ лазеров 

в часовой и швейноJ1 IlРОМhlшлеНlЮСТИ, ме 
дицине, сельском хозяйстве. строительстве 
н т , д' 

О примененни электроники в народном 
хозяйстве продолжит разговор А . Г. Дзю
БС IIКО в брошюре .Ilримен~ние го.l0графни 
в технике», 

Ежегодно» серни «РаДIIОЭJlектрон ика И 
свя з.). ВblХОдят брошюры О DЫЧllслитель 
н о., технике . Се Й -lас гоТОВИТСЯ к печати 
брошюра В . М. Карасика .БОЛhшие и"теl
I)сIльные схемы n ВЫЧИСЛl-IтеЛl,JЮЙ технике» . 

Общая характеристнка радиоэлектрои
ноl\ агшаратуры 11 основные направлеНIIЯ 
ее конструирова н и" приведены 8 брошюре 
В. А . Медведе"а .Конструкторско-техиоло
гические про6лем ы радиоэлеКТРОIIНКИ". Д Н· 
тор обсуждает СП~ЦИфIlКУ радиотех,IИ"С 
ского ПРОИЗВОДСТllа. фИЗlfко- химическне ос · 
новь! технологви раДИО31l паратостроен ия, 

ПРИ80ДИТ примеры coope:\tCHHbIX kom rlO1-IС Н 

топ и конс)·рукциfi . 
Электроника нахnдит r1РlIмен енн(' It р. НС 

кусстое . В прошлые годы мы знакомили 
',итзте.1с i\ с ре"ерберац . , е,"" ст~рсофО'lIIеrl и 
квздрафониеЙ. цветомузыкой . В этом году 
нздатею,стоо готопит брошюру Б . Я _ Меер· 
зОна «3лектромузыкальиые инструменты» . 
В не й будет раССi<азэ. ИО о методах созда
IIItя аппаратуры, I1рнменяем'ОЙ MaCTt'(HJMI1 

сцены , о новейших разработках в это й обла 
cTи' КОНСТРУКТIIВНЫХ особенностях электро , 
музыкальных ИНСТру"tеНТОJ) и систем. 

Для читателе 'l, зн акомых с OC li003 MII 
радиотехники н мстодаМII peMOIIT3 р.а ди о 

а ппаратуры. готовится к nЫПУС.ку брошю
ра «Эксплуата Ц1l Я цветных теЛСI:ШЗОРОП~ 
Е . М . Бл индер а . Она расскажет как, не об
ращаясь к ПОМОЩИ телеателье , п одготовип) 

к работе TOJlbKO что прнобретеflll (-,111 ЦA(,T ~ 
ной телеJШЗОР. познакомит со c xeMO l1 и 
конструкциеii телеВ1Iзора, м еТОДIIКОН устра 
НСIlI1Я н екоторых неисправносте rl. 

Пр а КТl1чеСКI1 нет TaKo i\ области челове
ческой деятелыlOСТИ, где бы н том IfЛИ 
ином nид(' не применидись раЗЛ lIчны е сред· 

ства ННДНК3 1~IIII ннформ а ц,", и . ОтоGР(lж е НII С 
информации IIмеет IIнт ересную .fl до.rtгую 

историю - от /\ы ма СIIГН Э:IЬНЫ Х костров 11 
тревожны х " улон набата ДО элехтрош-юл у
ч еШjlХ и ла з ерных индикаторов, управляе

мых быстродеАСГ ВУЮЩIIМН ЭВМ . Брошюра 
« 11I1ДИК"ЦИЯ IIIIФОРМ О '.lfIlI > В . С . Згурского 
расс кажет об о rI Т II .\iа льном проектнрова Нl1l1 
и СDзда Н1f1f УСIIЛIIЯМИ системотехников. I1СН 

ХОЛОГОD. фI1З ИОЛОГОВ . ОПТНКОfl, Кi1 бернетикоп. 
Р(1зраБОТIJIIКОn технич еских средст в I-IОВЫХ 
Сltстем ИНДltкnЦlt1t нвфОРМJI.tIlIl : плз з м е l" 
НЫ Х . Л<11llкокриста.ТfЛИ 1Н:"СКII Х . на "JJ1e KT p n H

I IOJ I У Ч СВ! .I Х IIНДИК:НОРПХ. 

Б. ВАСИЛЬЕВ, 
старший наУЧIfЫЙ редактор 

в темнтическом I1лане «МассовоН p a ~ 
Ilнобнб., иотекн' предусмотрены издании 
для начннаЮЩIIХ 11 Кl13J1ифицнроваttНЫХ ра 
диол ю()ите.тtеЙ о новой радноэлсктрон IЮЙ 
TCXHI·IKe, зарубежиых 11 отечественных .тtЮ ~ 
бительских и п.ромышленных конструкциях . 
Этот план открывается разделом .Обtцие 
''''I'poc", • . Здесь обраща ет н а себя вним .
Иl1 е K1-I1f1'З В . Л . Васильева «Зарубежные 

раДllолюбитеЛ1.Jски е KOliCTPYKUI11f ,. , U КОТО· 
рой оr1liсыnается р азличная anl1apaTypa 
двадцати стран мира . Лналнзнруя каждую 
КОНСТРУК'\IIЮ, . "1'0\1 дает рекомендацин по 

эамРне а"l рубежны:х дета.l1еЙ отечествен· 
НblМИ . 

В этом же разделе - брошюры 
Ю. В . Б ездельева ,П.,оск и е 11 (>бъемные 
модули в люultтсльских конструкциях» . 
М . Л . Волина .. Подавление внешних If па· 
раЗИТIIЫХ связеll D усилителях., А . Л . До
рофеева «Вихревые токи. _ Последн". бро
шюра должна заннтсресовать многих pa ~ 

ДИО.l1юбителеr. . .вихреоые токи - - известное 
фНЗН llеское явление, которое широко ИС ~ 
rюльзуется в лромышленности . Н есомнен · 
но. пытливые радиолюбителlt ТОЖе наНдут 
ему Ilемола применеlllli1 n своих само· 
делках 

В наШе" темаТllческом плане ПОНlJllлась 
иовая рубрика .Радиолюбителям о про
мышленноl"I а пп аратуре:., В брошюре 
«Магнитофо н «Соната -зо,t» даны сх("ма, КО Н · 
СТРУКЦ1fЯ и рекомендации по олределеНI1JО 

и устранению I-Iенсправносте j't и ре ,· улироо· 
ке магнитофона. 

Самый большой раздел - «Звукоззпись 
И Э .lJ еКТРОЗ КУСТIII,З» . Намечается издать 
семь брошюр. Привед~м несколько назва
ниf), которые не нуждаются в комментари
ях: М . М . ЭФРУССII « Громкоговорнтели И 
" х прнмсненне. ; И . Г . Кудрин ,YcTpoi\cTlIa 
ШУМОl10дзплеНШ1 D ЗВУКОЗil ПIIСН» ; В . В . КО · 
лосов .КассетныЙ стер(' :)фониче~кий магни · 
тuфон »; А . 11 . ХЛУfНI08 .ЛЮUllтеЛ hСКllе уси 
лнтели ни зкой ч а стоты» . 

Как и n лреДЫДУU\ll е ГОДЫ, Н 3:~l еЧсно 
выпустить несколько Сllравочников. Среди 
них - Н, В , Пароль «Кинескопы ~ 11 «Сl1ра· 
nочник раДllолюбители -конструктора:. под 
редаКL\lI е й Р. М . Малпннна (второс допол 
неЮfО(' 11 лереработа ннuе изда ние , в КОТО , 
ром будут помещены ноные разделы по 
маl'ННТlюii записи из tJUражени Й. инте l-ра .'1 Ь 
ным MllKpoc xcMaM , сопре~-ен ным ИСТОllникам 

Пl1та ния 11 Т . д.) . 
В тем атич е(:ком fl ла не н ам ечено еще не · 

С I,ОДЬКО переИ:Нlaннi\ , среди них -
11 . П . Жере6tlOВ .ВведеНllе n техинку деци
метровых и сантиметровых волн»; 

Н . В. Боuров « радllонрнемIiы�c устройства»: 
С. А . ЕльяшкеНИ(1 «Отыск~ ние ненспрапно 
cTe i~ 11 настрой к а цветных телеоизоров::о ; 
Е . Г . ЕфliМОП o(Mat'HHTHI,I ~ ГОЛОIJКН» . 

Кроме поиска Н ОВЫХ тем, <Массовая р а · 
Д IIО()ИUЛlIотсна » пытзется н а йти ориrllналь
вы е, дохОдчивые формы ~t:\ложеНIIЯ мате 
риала . В качестве прн мсра можно назвать 
брошюру 13 . М . Родионова «ЛИНIIII переда 
ЧИ и антенны ». 011;) содеРiI< lIТ номограммы 
для ра сч ето в эле КТРll'lескн;( пара м етров н 

геометрнческн х раЗ 1,fеров радиолю61tтель· 
СКИХ антенно-фидерных СlIстем . С помощью 
номограмм Р I1 Дllолroбllтель получит воз· 
МОЖНОСТЬ (МIII1УЯ сложный мате~зт и'Н~СКНЙ 
аппарат) варьировать l1ap<lMeTpaMH и раз 
мераМII антенн 11 Фидеlllн.IХ ЛННi1i'l при их 
КОНСТРУНРОl}аННII в соответствии с }(онкрет · 

НЫМН прнмен ениями и теХНllчеСКIIМН уело 

пиями. Каждая homo r-раммз содеРЖIIТ не. 
чеРПhlваЮlцее опнсанне р;.tботы С веН и тн -
1100ые примеры РЗС llетоu . 

Кроме издаНlIi'i «.lV\ac.coBoi"l раДllобибл и· 
птекн », д.'1Я раДII О.'I ЮUIIТСJ1е i\ могут пред· 
ста В IIТЬ Иf~терес lIеск )лько книr' редакций 
радиотехническо il литер ,п уры It литерату
ры по звтс.матике издате,r1l,СТВ3 «ЭнеРГIIЯ:' . 
ДОХОДЧIIВО написана брошюра Л. Г . Кузи 
'Нl .Пять леКI\Иi'I П О ~н;томатизированным 
системам управления ПРОМI)iшлеНIfЫМИ пред

ПРИЯТlIЯМИ :'; llOл е3 l1ы ,о.l Щ1ЗJ<ТJ'i'lеСКI1МН 11 0 -
собllЯМИ могут быть справочник Л . С . Клю 
ева и др . «TexНl1К3 чтении схем управлени я 
It тех НОЛОГJlчесхого KOHTP().!]~'» и <Справоч
ник 110 П ОЛУПРОВОll IfJlКОН ;~IМ Диода м , транз и 

сторам и lIнтегральны м схемам» под редак · 

ltH e li Н . Н . Горюноп а. В K3(leCTBe учебного 
пособия МОЖIIО ВОС I1 ~lЛI)30Rаться КН~1ГОЙ 
В . д , BOJII·OB3 ~Дстал н и уз.а", Р 3 J.I.Ito~лек ~ 

тронной ап п аратуры - . 

С . РОЗАНОВ, 
директор издате.1ьс тва 



Э
лектролитические конден

саторы применяют преиму

щественно • фИЛloтрах бло

К08 питания, • раЗ8ЯЗlolваю

щих фИЛloтрах, I цеп"х связи между 

траНЗИСТОРНlolМИ каскадами, а также 

для WУНТИрОlания резисторов в це

nJlx эмиттеров транзисторо, и като

дов электронны�x ламп приемной и 

усилителloНОЙ аппаратуры. 

Номинальные напр"жения выпус

каемых промыwленностью электро

литических конденсаТОР08 находя~ся 

I пределах от 3 до 450 В, а номи

наЛЬНIolе емкости от долей микро

фараДlo1 до нескольких тысяч микро

фарад, причем конденсаторы с боль

wей емкостью, как пра8ИЛО, имеют 

неlысокие номинальные напряже

ни". Допускается, что при нормаль

ной температуре фактическая ем

КОСТIo электролитического конденса

Jopa может быть на 20 % меньше и 
на 80% больше обозначенной на его 

корпусе. 

ОСН08ное достоинство электроли-

тического KOHAeI1CaTOpa, особенно 

на низкие номиналыIы�e напряжения 

(по сравнению, например, с бумаж

ным или керамичеСКI1М) - малые 

габариты Прl1 больших емкостях 

(больwая «удеЛl.ная емкость»). Не

достатки - значительная заllИСI1МОСТЬ 

емкости от температуры, гораздо 

больwий ток ПР080ДИМОСТИ (по срав

нению, например, с бумажным кон

денсатором такой же емкости 11 та

ком же напряжеНI1И на обкладках). 

Кроме того, ток ПРОВОДИМОСТI1 (его 

еще наЗЫ8ают током утечки конден

сатора) существенно увеЛИЧИВ/lется 

с nOBblWeHl1eM температуры. 

Емкость элеКТРОЛI1Тl1чеСКI1Х кон-

денсаторов, применяемых 8 бытовой 

р,адиоэnектронной аппаратуре - ра-

диолах, телевизорах, 

нах, - Прl1 температуре 

магнитофО

минус 100С 

может уменьwиться 8 Д8а раза по 

СРlllиению с емкостью, измеренной 

при нормалloНОЙ температуре (кон

денсаторы KSO-6, KSO-7). В аппарату

ре, предназначенной для Р/lБОТlo1 • 

поле81оlХ УСЛ08ИЯХ, применяют кон

AeHcaToplol, емкость которых СЮ1жа

ется не более чем 8 Д8а раза при 

температуре до минус 40-60·С 

(KSO-3, KSO-3A, КSО-3Б). 
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УЧЕ&НЫМ ОРГ АНИ3АЦИЯМ ДОСААф 

При максимальной рабочей темпе
ратуре, которая для конденсаТОР08 

широкого применения соста8ляет 

70-8S· C, емкость может увеличиться 

на 20-30 % по сравнению с измерен

ной при нормальной TeMnep/lType . 

кСУХИЕ" КОНДЕНСАТОРЫ 

Диэлектриком Н/lиболее ра!=про
страненных «сухих» электролитиче-

ских конденсаТОР08 является оксид

ный СЛОЙ на поверхности ленты из 

фольги, изготовленной из алюминия 

ВIoIСОКОЙ чистоты. Одной ИЗ обкладок 

конденсатора - плюсовой - слу

жит сама эта лента. Функции второй, 

минусовой, обкладки 8ыполняет по

рl1стая бумажная лента, пропитанная 

8ЯЗКИМ элеКТРОЛI1ТОМ, ОСНОВНЫМI1 

компонентами которого обычно 

"8ЛЯЮТСЯ этиленгликоль 11 борная 

Кl1слота. ЭлеКТРОЛI1Т поддеРЖl1вает 

целость оксидного слоя н/I поверх

ности алюминие80Й ленты. ЭлеКТРI1-

ческий контакт с пропмтанной бу

мажной лентой осуществляется с по 

мощью второй, более тонкой ленты 

I1з аЛЮ"МI1Нl1евой фОЛЬП1. 

«Сухие» элеКТРОЛИТl1ческие конден

саторы изготовляют в корпусах раз

ЛI1ЧНОЙ формы в соотвеТСТВI1И со 

способам... крепления на монтажной 

П/lнеЛI1. Выводы также могут быть 

различными по КОНСТРУКЦ"'I1. 

Выпускаются Т/lкже «сух ... е» элект

рОЛ"'Тl1ческ ... е конденсаторы, в кото

рых алюминиевая фольга заменена 

танталовой 11 «Дl1электриком» явля

ется ОКI1СЬ тантала. Такие конденса

торы работоспособны при более вы

соких температурах, а емкость ... х 

при этом более СТ/lбl1льна . 

НеобхоД",мо помнить, что электро

литические конденсаторы предназ

начены для работы только в цепях с 

постоянным или ПУЛЬСИРУЮЩI1М нап

ряжением, то есть, говорят, что они 

полярны : пр ... монтаже всегда необ

ходимо соблюдать полярность I1Х 

IключеНI1Я. При несоблюдении этого 

УСЛ08ИЯ оксидный слой теряет ди

элеКТРl1ческие свойства, разруwает

СЯ И KOHAeHC/lTOp выходит из строя . 

Вместе с тем выпускаются и не

полярные элеКТРОЛИТl1ческие конден

caToplo1 с алюминI1е8ы�I1 и тантало

выми фольговыми электродами, ра-

ботоспособные и 8 цеПJlХ перемен

ного TOK/I . ЭТИ конденсаторы ОТЛI1-

чаются тем, что ОКСI1ДНЫЙ слой на

несен на обе алюм",н ... евые ленты . 

Т АНТ АЛОIЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ 
С ЖИДКИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ 

ЭлеКТРОЛИТl1ческие конденсаторы 

с объемно-пористым", танталовыми 
ПЛЮС08ЫМI1 электродами резко от-

личаются по С80ему устройству от 

описанных 8ыше . ЭТI1 конденсаторы 

имеют гриБовидны�й корпус, напол

ненный ж"'дким к",слотным электро

ЛИТОм. Плюсовая обкладка конденса

тора имеет форму цилиндра, спрес

сованного из мелких зерен тантала, 

которые спечены� между собой пу

тем обжига в вакууме. Действующая 

поверхность этой обклаДКI1 из-за ее 

ПОРI1СТОЙ структуры оказывается в 

десятки раз больше геометрической 

поверхности цилиндра, что позволяет 

увеличить удельную емкость. «Ди

электриком» в конденсаторе служит 

пленка окисла на поверхности зерен, 

к которым СК80ЗЬ поры проникает 

электролит. При тех же номинальной 

емкости и рабочем напряжен",и га

бариты объемно-пористого конденса

тора значительно меньше , чем у 

фольгового . 

Проволочный вывод от ПЛЮС080Й 

обкладк", - цилиндра приварен к 

металлической крышке корпуса, изо

лированной от корпуса кольцевыми 

прокладками ИЗ кислотостойкой ре

зины и стеклотекстолита. МI1НУСОВОЙ 

обкладкой конденсатора служмт на

полняющий его электролит, а выво

дом этой «обкладки» - кор'ПУС кон

денсатора. Для удобства монтажа 

конденсатора на плате ко дну кор

пуса также приварен медный лу

женый проводник. Одним и) типов 

электрилмтического объемно-пори

стого тантаЛ080ГО конденсатора с 

жидким электролитом является кон

денсатор серии ЭТО. 

Наша промыwленность выпускает 

и танталовые конденсаторы, способ

ные работать при температуре окру

жающей среды 200·С 11 более. 

Р. МАЛИНИН 
Москва 

• РАДИО "~ З , 1976 г. 
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IWI СПОРТИВНАЯ АППАРАТУРА 

SSB МИВЕР НА 80м 
В. ТАБУНЩИКОВ 

00 ранзисторный трансивер на 80 м эксплуатируется 
с июня 1974 года. На нем проведено много свя
зей, причем корреспонденты неизменно оценива

ли качество сигнала как хорошее . 

Мощность передатчика трансивера - около 0,5 Вт, 
чувствительность приемника при отношении сигнал/шум 
]0 дБ -не хуже] мкВ. Внешний вид трансивера пока
зан на рис. 1. 
При н ц и п н а л ь н а я с х е м а трансивера представ

лена на рис. 2. Он собран на 22 транзисторах. 
В режиме передачи напряжение, развиваемое микро

фоном, поступает на усилитель НЧ, выполненный на 
транзисторах Т2 и Т3. Усиленное напряжение подается 
через конденсатор С61 на входы устройства голосового 
управления - УОХ (транзисторы Т20-Т22) и кольцевого 
балансного модулятора (диоды Д1-Д4). К балансному 
модулятору также подводится напряжение частотой 
500 кГц опорного кварцевого генератора (Т9, Т 10). С вы
хода балансного модулятора сигнал подается на ЭМФ 
Ф1, который выделяет верхнюю боковую полосу, форми
руя .sSB сигнал. Этот сигнал смешивается в смесителе на 
транзисторах Т4-Т5 с сигналом частотой 4,]-4,15 МГц 
генератора плавного диапазона (ГПД). ГПД выполнен 
на транзисторе Т 11. Каскады иа транзисторах Т12, Т 13 и 
Т 14 служат для уменьшения дестабилизирующего влия
ния нагрузки. 

После смесителя включен каскодный усилитеJlЬ (Т6, 
Т7). Его нагрузкой служит контур L4C13, настроенный 
на частоту 3,625 МГц. В результате смешивания в этом 
контуре выделяется сигиал рабочей частоты, имеющий 
нижнюю боковую. Он подается на выходной каскад на 
транзисторе Т8. Этот каскад работает в облегченном ре
жиме. 

Для настройки передатчика предусмотрен звуковой 
генератор на транзисторе Т 1, подключаемый ко входу 
усилителя НЧ кнопкой Кн1. 
В режиме приема напряжение из антенны поступает 

на вход усилителя ВЧ, выполненного на траизисторе 
Т 15. Усиленное напряжение подводится к базе транзисто
ра Т 16 смесителя прием ника. На эмиттер транзистора 
подается напряжение от ГПД. Нагрузкой смесителя слу
жит ФСС, выделяющий сигнал промежуточной частоты 
(500 кГц). После ФСС напряжение промежуточной час
тоты . усиливается однокаскадным усилителем ПЧ (Т 17) 
и затем подводится к кольцевому смесительному диод

НОМУ детектору (дl1-Д14). Сюда же подается напря
жение опорного кварцевого генератора. 

На выходе детектора выделяется иапряжение низкой 
частоты, которое затем усиливается двухкаскадным уси

лителем НЧ, выполненным на транзисторах Т 18, Т 19. 

2 .Р адио. N. 3 

Задайте любому коротково"ноаику аопрос: как08 8З 

любителw:ких диапазоноа наибо .. ее интересен? Н по.т. 
наверн.ка услышите ответ: «80 метров». . 

Да, 8ТОТ диапазон ПРИ8лекает к себе всеобщее ани

мание. В любое врем. суток здесь мо!"но УСllышат .. еиr
наllЫ любителw:ких радиостанций: днем ПР080Д8те. мест

ные скруглые СТОЛЫ», вечером н HO'IItIO ПО8...,.81ОТС8 

«охотники» за' ОХ. Дальние QSO на 80 м особенно по
четны - оии достаютс. е БОIl .. ШИМ трудом, чем, ска.ем, 
на диапазоне 20 м . 

Прнбавьте к сказанному простоту SSB аппаратуры 

на 80 м и вы поймете причины ПОПУЛ8РНОСТИ 9Toro диа
пазона. 

Вот почему транснвер раДИОllюбител. В. Табунщикова 

рассчнтан только на работу SSB и только на 80 м. 

Нагрузкой усилителя НЧ служат высокоомные головные 
телефоны. 
Усиление приемника раздельно регулируется по НЧ и 

по ПЧ резисторами Я45 и Я39 соответственно. 
Для расстройки приемника в . небольших пределах 

служит варикап Д6. Частота расстройки изменяется ре
гулировкой напряжения смещения на варикапе резисто
ром Я52. Расстройка используется только в режиме 
приема, однако можно использовать ее и в режиме пе

редачи, изменив соответственно схему включения. 

Переход трансивера с приема на передачу осуществля
ется контактами Р1/1 реле Р1 устройства голосового 
управления . 

К о н с т р у к ц и я и Д е т а л и. Трансивер собран на 
двух основных печатных платах. На первой размещены 
формирователь SSB сигнала и УОХ, на второй - прием
ная часть и ГПД, причем каскады на транзисторах Т 11 
и Т 12 собраны на отдельной небольшой плате и поме
щены в экран. 

Смеситель, буфер-усилитель и оконечный каскад также 
собраны на отдельной плате и помещены в экран, при
крепленный ко второй основной плате. 

Рис. 1 

t7 



Рис. 2 

На третьей отдельной плате выполнен звуковой reHe
ратор. 

Основные печатные платы расположены в два этажа. 
В конструкции использованы малогабаритные детали: 

постоянные резисторы - У ЛМ; конденсаторы ГПД-

Число ВИТКОВ Провод 
Каркас, сер-

I1римечание дечннк 

LJ 70 ПЭВ-! 0,08 С6-9а -
L2 70 ПЭВ-I 0,08 - -
L3 50 ПЭВ-I 0,08 - В средией сек-

ции между 

L4 75 ПЭЛ 0,19 
LI 11 L2 

[eTIIHaKco- -
вый, О 9 мм 

L5 10 ПЭЛ 0,19 - Поверх L4 
L6 60, отвод оТ ПЭЛ 0,19 То же -

1 О сверху 

L7 
(по схеме) 

ПЭЛ 0,19 84 " --L8 10 ПЭJIО,I9 110ЛlIСТИРОЛО- -
вый, 010 ММ 

L9 50 ПЭЛ 0,19 - Поверх L8 
ЦО 80 ПЭЛ 0,19 Гетииаксо- -

вый, ,)9 мм 
LJJ 1 О ПЭЛ 0,19 - Поверх L 1 О 
LI2 75, отвод оТ ПЭЛ 0,19 То же -

20 СИIIЗУ 

LI3 
(по схеме) 

10 ПЭ]IО,19 " Поверх LI2 
Дрl 100 ПЭЛШО 0,1 Гетинаксо-

ВЫй, ~~, 6 мм 
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КСО, С/5, С24, С37 - с воздушиым диэлектриком; транс
форматоры TpJ, Тр2 и катушки ФСС LJ4-LJ8 - от ра
диоприемника «Альпинист» (трансформаторы - переход
иые согласующие). Их данные IIриведены в «Радио», 
1966, N2 12, с_ 41. Данные остальных катушек и дросселя 
Др/ указаны в таблице. Катушки LJ, L2, L3 и дроссель 
намотаны внавал, остальные - виток к ВIIТКУ. Каркасы 
катушек L4, L5 11 LJ2, LJ3 снабжены сердечниками 
еЦР-l из карбонильного железа. Реле Р / -- люБОI-О типа 
с током срабатывания до 20 мА, например, рэе-10 
(РС4.524.301 )_ 
Н а с т рой к а. Как обычно, ее начинают с проверки 

монтажа и работоспособности каждого каскада. Внача
ле проверяют работоспособность УСlIлителей НЧ, ГПД, 
кварцевого генератора. 

Убедившись в раБОТОСПОСОБНОСТИЭТIIХ каскадов, уста· 
навливают частотный диапазон ГПД в пределах от 4,1 
до 4,15 МГц с помощью волномера или образцового 
ПРllемника. 

Подав на вход прием ной части трансивера напрнжение 
от гее с частотой - 3,625 МГц и амплитудой около 
0,1 мВ, последовательно настраивают контур L17С55, 
Фес н контур СlОС37 по максимуму сигнала на выходе. 
Передающую часть трансивера налаживают, IlСПОЛЬЗУЯ 

сигнал звукового генератора (при нажатой кнопке KHJ). 
Налаживание сводится к балаНСllровке резистором RJJ 
балансиого модулятора и настройке контуров L4C13 11 
L6CJ5 на частоту 3,62.5 МГц. 
При налаживании передающей чаСТII следует подклю, 

чать к выходу транзистора ЭКВlIвалент антенны - резис

тор СОПРОТlIвлеИllем 75 Ом и мощностью 1-2 Вт. 
n. Боровка 
Витебской обл. 

• РАДИО Ng 3, 1976 г. 



р а()иосnортс:мен:ы о своеu технике 

НЕО6ЫЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОСХЕМ 

Эксперименты с МlIкросхемами се
рии К224 показали, что на ннх мож
но выполнить ряд устройств, не ого
воренных в паспорте, JI тем самым 

расширить область их применения. 
Так, из микросхемы К2ПП241 
(рис . 1), предназначениой для стаби
Jшзации напряжения, был собран 
микрофонный усидитель с коэффИЦII
ентом усиления около 100, IIмею
шнй жесткую температурную стаби
лизацию . Благодаря низкому выход
ному сопротивлению (около 500 Ом) 
усилитель хорошо согласуется с ДН 

одным балансным модуляторо~j и 
может быть применеll в формирова
теле SSB сигнала . 

НС/ 

I\zППz4/ .r--....L;;~ 

~/L,-""""T-Нк! 11,58 
Рис. J 

Путем добавлени я фазосдвигаю
щей цепочки CJ, С2, RJ на той же 
микросхеме был собран СИНУСOlщаль-

L..-. _ ___ .... 

+98 
,,8(){,хоо" 

1-
CJ ~O'/5В 
сг Рис. 2 

0,05 

ныв генератор (рис. 2), который мо
жет быть использован в SSB фор
мирователе для настройки и телег
рафной работы. Номиналы конденса 
торов Сl, С2 и резистора Rl . рас
считаны на частоту генерации 

1000 Гц. Меняя IIХ, можно менять 
частоту генератора в широких пре

лелах. 

+98 
С2 !,ОХ/58 

I--вы�оо" L._..J"'-4--"-:c,:-:~"'" " 
о, О! 

1(2 Ток "JаП!lСК" 

ТI НП37б Рис. 3 

ВАРАКТОРНЫЙ УТРОИТЕЛЬ НА 430 МГц 
Схема утроителя приведена на 

рис. [. В качестве варактора исполь-
зуется переход коллектор - база 
транзистора Т 1. Вход утронтеля 
связан с выходом передатчика иа 

144 МГц коротким отрезком коакси
алыlOГО кабеля с волновым сопро
тивлением 75 Ом. 
Для изготовления утроитеJiя тре

буется лиrтовая латунь ТОЛЩIIНОЙ 
1,5-2 мм . Из латуни изготавливают 
шасси размером 220Х70 мм и детаЛII 
СВЧ контуров . Чертежи этих дета 
лей и узел L3, L4, С2-С5 в сборе 
даны на рис. 2. 
Катушка Ll состоит из 4 витков 

LJ 

• ~AlДИО N!! 3, 1976 <. 

2' 

Рис. J 

провода МГ 1,5, иамотка бескаркас 
ная, диаметр намотки - 10 мм. 
длина - 20 мм ; - L2 - из 2 витков 
того же провода, намотка бескаркас
ная, диаметр намотки - 9 мм, д.qи
нз - \о мм; дроссель Др! содержит 
\о витков провода МГ 0,5, диаметр 
намотки - 3 мм . 
При строгом соблюдении разме-

ров деталей настройка утроителя 
не вызывает затруднений. К выход
иому разъему утроителя подключа
ют одним концом (<<пятачком») 
лампу накаJlиваllllЯ 6,ЗВХО,28А. От-

ИСПОJlьзована эта микросхема и 
при создании сигнальио-вызывного 

устррйства для системы диспетчер 
ской С"ЯЗII (РIIС. 3). 

+98 

С2 
300 

1-
J "Выхоо" 

Рис. 4 

«Запуск» (вызов) осуществляется 
подачей положительного . напряже
ння 0,3-0,7 В . Это напряжение 
можно получить на диоде в общей 
цепи питання абонентских реле или 
на небольшом резисторе в общем 
проводе. 

Входное сопротивление каскада, 
подключаемого :к reHepilТOpy и сиг

lIальио-вызывному устройству, долж
но быть не менее 1 кОм . 

Известно, как важно иметь на ра
диостанции калибратор частоты . Его 
можно собрать на микросхеме 
К2ЖА242 (рис. 4) . Здесь отлично 
работают кварцы с частотой 
100 кГц, причем амплитуда сигнала 
на частоте 144 МГц достигает не
скольких микровольт. 

Р. КОЧНИКОВ (UАЗХАS) 
г. Калуга 

вод от DЫХОДИОГО контура устанав

ливают на расстоянин трети длины 

лннии, считая от правого (по схе 
ме) конца . Контур LICl настраива
ют в резонанс на основную частоту 

передатчика, коитур L2C2 - на 
вторую гармонику, контуры L3C3, 
L4C5 - на рабочую частоту утро
ителя. 

В заКJ/ючение подбирают связь 
между контурами и связь с антен

иой по наибольшей отдаче энергии. 
Б. КАРПОВ (RI8AAD) 

г. Ташкент 
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указывать в отчетах 06 уч астин 
в соревнованиях. R заявках нз 

радиолюбительские ДИПЛОМЫ ·и 
т. п _ 

Соре8новаНИJl 
Утверждено новое положе

нне о Междун ародных соревно

ваниях по радиосвязи «М"ру -
мир • . 

К участню в соревнованиях 
приг лашаются радиолюбнтели 
всех стран " территорнй мира. 
имеющие приемо-передающие 

•............... 1 радиостанции , н наблюдатели . 
Соревнующиеся подраздел я-
ются на четыре группы; А 
одии оператор. один диапазон; 

VHF·UHF·SHF 
в ЦРК СССР 

.Редакция жури ала . CQ» 
(США) сообщила, что за выдаю
щийся вклад в международное 

радиолюбительское движение 
Эрнс т Теодоровнч Креикель и з
браи (посмертно) почетным чле
ном «CQ ох Ha ll о! Fame •. 
.В связи с широким распро

страиеинем траисиверов, в ко

торых используются несовер

шеииые способы формироваиия 
телеграфного сигнала, зафикси
ровано много случаев работы 
любительских радиостаиций то
иальиым телеграфом (режим А2) 
или одновременного излучения 

на иескольких частотах. К числу 
иаиболее злостиых иарушителей 
технических норм отнОСЯТСЯ 

UA3DJC, UK5EAB, UB5VAF 
(излучение на побочных часто~ 
тах), UA3 SAG, UKOAAA (ра 
бота в режиме А2) и другие . 
Многие коротковолновики вы

ражают справедливое возмуще

ние М~ССОВhlМИ случаями про

ведеиия ближних связей в « ох
окнах» низкочастотных лю

битеЛЬСJ<ИХ диапазонов (3500-
3510 и 7000 - 7010 кГц). 

Все эти нарушения иа
носят ущерб престнжу совет 
СКИХ коротковолновиков и при

ВОДЯТ к снижению спортивных 

результатов радиолюбителей_ 
ЦРК СССР имени э. Т_ 

КреНJ<еля обращает внимание 
всех коротковолновиков и 

ул ьтра коротковол нови ков стра

иы иа необходимость строгого 
соблюдения установленных норм. 

• Некотор ые коротковолно-
викн Коми АССР, Башкирской 
АССР и Оренбургской области 
полагают. что поскольку ОН1I 

находятся в девятом радиолю -
бнтельском райоие, их местона
хождение м должен считаться 

азнатскнй континент. Основа
нием ДЛЯ подобного мнения ЯВ
ляется то. ЧТО В списке ДИПЛОМ а 

DXCC весь девятый район СССР 
отнесен к Ази н . 

В действнтельности граница 
между Европой н Азней доста 
ТОЧНО условна, - н большая часть 
территорий Коми АССР, Баш 
кирской АССР и Оренбургской 
области находится на европей
СКОМ континенте. Поэтому в 
списках днпломов P-150-C и 
WAZ он!! отнесены к Европе. 
причем Башкирская АССР и 
Оренбургская область - к 16-А. 
а Коми АССР - к 17-й зонам. 
Эту принадлежность и следует 
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В - один оператор, несколько 
диапазоно в; С - несколько опе
раторов, н есколько диапазонов, 

один передатчик . D - наблю-
датели . 

В 1976 году· соревнования 
ПРОВОIIЯТСЯ с 21 GMT 22 мая по 
21 GMT 23 мая иа всех любитель
cKиx КВ диапазонах (3.5 -
28 МГц). Разрешается работа те 
легр"фом и SSB. смешанные 
QSO ие засчнтываются. Вне 
зависимости от вида работы по
вторные связи с одной и той же 
станцией могут быть проведены 
лИШЬ на разных диапазонах. 

Общи,1 вызов в соревнова
ниях - CQ-M (всем - мнр). Во 
время связи участники обмени
ваются контрольными номерами . 

Радностаиции СССР передают 
контрольные номера, состоящие 

из R S Т н условного иомера об
ласти (наприме р. 599170); кон
трольные номера радиостаиций 
других стран состоят из R ST и 
порядкового номера связи (на
пример, 599001). 

Каждая связь внутрн свое 
го континента (кроме внутри
союзных СЕнзеi\) оценивается 
двумя , между континентами -
пятью очками. СВЯЗЬ между ОТ
дельнымн территориями СССР 
(по спнску диплома P-150-C) 
оцениваетсSl в одно очко неза

висимо от континента. СВЯЗh 
(н аблюдение) внутри страны 
(территории) засчитывается толь
ко для получения множителя; 

очки за эту связь не начисляют

ся. 

Наблюдател и за двусторон
нее наблюдение (приняты оба 
позывных и оба контрольных 
номера) получают три очка. за 
односторониее (приияты один 
ПОЗЫВНОl1 н один контрольный 
номер) - одно очко. 

Множитель определяется 
как сумма стран и ТеРРИТОРИЙ, 
с которыми установлена связь 

на всех диапазонах. Общий 
результат участиика-произве- . 

дение суммы очков за связи 

на всех диапазонах на множи

тель . 

Первенство в соревнования х 
определяется в общем зачете -
по абсолютно лучшему резуль
тату среди всех участников. а 

также в каЖДOJ"t из групп сорев
нующихся (8 группе А - на 
каждом и з диапазонов) по кон
тннентам и отдельным стран а м, 

причем по европейскому и ази
атскому континентам - раз

дельно для советских 11 зарубеж -
ных участников . 

Оп ератор индивидуальной и 
команда коллектitвноi\ CTaH ~ 
циЙ. гюказавшие абсолютно луч
шие результаты, награждаются 

призами ЦРК СССР нмени 
Э. Т. Кренкеля, дипломами" 
нагрудными значками . Днпломы 

J{ значки получат также У'tЗСТ 

НИКИ. за ннвшие первое место в 

своей стране. первое-третье мес
та по континенту и второе - шес

тое места в 05щем зачете. Опе
ратор индивидуальной и коман 
да коллеКТIIВIIОЙ станцнЙ. пока
ззвшие лучшие результаты на 

днапа зоне 3,5 МГц . на"ражда
ЮТСЯ также памятными призами 

журнала «Радио». 
Награждение произподит-

ся при условии. если победитель 
ПО стране работал не менее 
6 часов, а победитель по КОН
TIIHeHTY ИЛИ в общем зачете -
не менее 12 часов. 

Пр!! большом числе участ 
ников от отдельных стран могут 

быть н аграждены победители по 
раднолюбнтельским районам 
этих стран. 

Участники. выполнившие ус
ловия дипломов ЦР К СССР име
ни э. Т . Кренкеля. имеют право 
на их получение без представле
нн я заявок н QSL-карточек, ес
ли о выполнении этих условий 
будет сказано в отчете . Все ино
странные участники. установив

шие более 50 связей (н аблюде 
ний) с советскнмн радиолюби
телями, будут награждены спе
циальными дипломами «Миру -
мир. и памятными значками. 

КаЖДЫl1 участник соре"
JfованиЙ. независимо ОТ чисnа 
набранных очков. должен соста
БИТЬ отчеТ по общепринятой 
форме и не позднее 1 июля 1976 г. 
выслать егО в адрес ЦРК СССР 
им ени э. Т. Кренкеля. 

Календарь соревнованиi 
18 ап рел я - ХХl чемпионат 

СССР по радиосвязи тел~гра
фом на кубок имени Э. Т. Крен
кепи. 

3 -4июля - ХVl соревнования 
ультракоротковолновиков «По
левой день» на IIРИ :i журнал а 
«Радио •. 

24 октября - ХУI соревно
вания сельских ультракоротко 

волнопиков на приз журнала 

«Радио •. 
5 де"абр" Х Х 1 1 ,LC2p.~"HO-

вання женщItН-КОРОТКО80ЛНОи 

виков на кубок "мени Героя Со
BeTcKoгo Союза Елен ы Стемп
ковской 1\ на прнз журнала 
еРадио •. 

v КОГО СКОЛЬКО СТРАН? 
(по спнску диплома P-150-C) 

Позывной 

UKIAAA 
UK6LAZ 
UK4FAD 
UK2RA!\ 
UK3SAB 
UK3AAO 
UK4WAB 
UK5JAZ 
UKOSAM 
UK5QBE 
UKOKAA 

UR2AR 
UA9VB 
U05PK 
UA3CA 
UA3FT 
UT5 HP 
UA4PW 
UR2BU 
UA4QM 
UA4PA 
UAIDF 
UAOLL 
UR 2QO 
UR 2 AO 
URHAX 
UNICC 
UR2LH 
UR2QI 
UAOSH 
UR2GZ 
UR2EO 
UR2MG 
UR2FO 
UR2IO 
UA6APP 
UV3GE 
UV6AF 
UA90CI 
UA6AAH 

I CFM I 

... 

356 
301 
265 
261 
249 
248 
237 
159 
11 5 
11 О 
10 5 

351 
347 
318 
292 
277 
276 
270 
264 
262 
259 
254 
252 
238 
229 
201 
188 
186 

- 164 
160 
153 
15 2 
15 1 
150 
150 
138 
13 2 
10 5 
102 

83 

WKO 

357 
318 
285 
273 
30б 
272 
275 
2 07 
149 
155 
НО 

352 
351 
334 
304 
284 
295 
280 
264 
278 
272 
279 
262 
274 
234 
219 
218 
202 
205 
178 
17 5 
160 
185 
19 6 
172 
182 
139 
135 
147 
104 

г-!!'!О//Ш/ . Проrн03 
~ЕаlfllЯ 
АВстралия прохождеНИR 
Африка 

::;:;~;~ радиоволн 
LВ'io~сm;;;О"-;К ;;;,СШТА++-i_f....j...+-j ...-l-+~+.' ·:h-:i·~~· -· В апреnе 
, Заппа США 

Япония 

Океанuя 

Метролин 

Африка 

ЮАмерuкn 

ц Америка 

Вnсток США 

Запаа США 

Япония 

Океания 

Метралия 

qAMeplIKa 
Восток США 

Запаа США 

.... -

о z • б 6 Ю ~ м м ffl mп~ 
/'/$К 

ДОЛГОСРОЧ/lblj'l 
11РОГНОЗ прохож

дення радиоволн 

любительских дна
пазонов составле ll 

для далыlИХ рз

диотрасс. прохо

дящнх от eBponeit· 
ской части СССР 
с центром в г . Мос
кве (черные ли · 
нии) и Западной 
Сибири с центром 
в г. Новоснбнрске 
(цветные линии). 

Сплошные JlИ
IIИИ на графнке -
вероятность про

хождения в тече

ние 15 (н БОJlее) 
дней в месяц, 
штриховые - ме

нее 15 дней. 
Г. НОСОВА 

• РАДИО ж! 3, 1976 г. 



VHF·UHF·SHF 
в ФРС СССР 

в целях повышения опера· 
ТИDНОСТИ работы по всесоюзных 
соревнованиях по радиосвязи 

на УКВ .ПолевоЙ ден!»> все 
три тура соревнований с ны
нешнего года проводятся без 
перерыва: 1-1\ тур (430-440 МГц) 
- с 18.00 до 23.59; 2-/\ тур 
(144 - 146 МГц) - с 00.00 до 
05.59; 3-/\ тур (1215 - 1300 МГц) 
- с 06.00 до · 09.00 MSK. В этих 
соревнованиях ВВОДИТСЯ сквоз

ная иумераЦllЯ связей. прове
денных на всех диапазонах. 

144 МГц-.АВРОРАt 
Несмотря на то что сейчас 

наблюдается минимум солнеч 
ноn' активности, Ifногда все же 
бывает хорошее прохожденне. 
Так. 3 ноября UAI \VW из 
Пскова удалось связаться с 
постоянным стражем «авроры»> 

SM3AKW. 8 ноября UA3LBO 
из Смоленска работал с SM5BSZ. 
OHONC. OH2DG. ОН3УУ. 
OH40NB. OH5NR. UAIMC. 

Эта «аврора» продолжал ась 
и на следующий день. ВОТ, ЧТО 
пишет о ней UAI WW: «9 ноября 
ко мне 'прнехали в гости колле-

ГИ из Латоии lf Литвы -
UQ2AO. UQ20W. UQ2LL 
UQ2NX и UP2BBC. Говорили о 
нашем общем увлечснии 
ультракоротковолновом спор

ТС Н. консчно. об аппаратурс_ 
Когда же я включил трансивер. 
мы буквально разинули рты от 
неожндаННОСТIf: весь диапазон 

144 МГц з"снел от всякого рода 
сигналов' Это было и «ТРОПО», JI 
саврора.! И тут У моих гостей 
вдруг пропал ВСЯКИЙ интерес к 

Пскову и ПСКОВJtтянам, OHII на
перегонки БРОСИJlIIСЬ к своим 
машинам. Через несколько чз
чаС9D мы встретились уже n 
эфире. 

Вот 'то было прохожденнс I 
Каждыi\ мог выбирать: работать 
ли обоим <ТрОПа» или повернуть 
антенны на север н продолжать 
вести св изи с помощью «авроры». 

Подобное прохождение я на
блюдал впервые. Оно продолжа
лось двое суток. Не было ника
кой необходимости давать CQ. 
просто выбнра,1 любую из слы
шимых станций 11 проводи Q SO! 
Работал с ОНО. ОН6 и ОН7. 
SMI-SM6. SMO. OZ2 н OZ6,SP2 
и SP5. UR. RR.UQ. RQ. UP. UC 
11 UA3_ Всего провел 84 Связи. 
Мог провести значительно боль
ше, если бы не очень сильные 
QRM со стороны шведских стан
ций. которых работало бесчис
ленное множество». 

Во время прохождеНJlЯ, о 
котором идет речь. сигналы 
«авроры» были слышны даже в 

~~~B4e6~. RA3AI S провел связь 

Следующнй случай для про
ведения дальних связей пред

ставился 17 ноября. RA3A 1 S 
провел СВЯЗII с UA 1 WW. UWI ОО, 
OHIZP. RAIABO. SM5BSZ, 
SMODRV. ОН2А УХ, ОН7ТХ_ 
В тот же день UA3LBO (Смо
.. енск) связался с ОН7ТХ, 
ОНЗАZW. UAIMC. SM4ARAQ. 
SM4COK, SM5BSZ. OH2DEW, 
OHIZP. SM4EKV 11 OH2DG. 

• ~АДI10 ж! З, 1976 Г _ 

Другоn смоленски,1 ультрако
ротковолновик UАЗLА W уста
иовил 12 связе/\ с радиостанция
ми ОН. SM и UAI. 

UC2CEJ из Молодечно за 
30 МIIН провел QSO с OH2DG. 
ОНЗVV. SM4DHN н OHONC. 
последняя связь дала ему новую 

страну n этом диапазоне. 

144 МГ ц -« 1РООО. 
UQ21 V из Лиепая - одии 

н з активнейших ультра коротко
БОЛНОНИКОВ Латвии. Он многое 
сделал для развнтия УКВ спор
та в своем городе _ UQ21 V -
постоянный корреспондент на
шего «уголка» ультраКОРОТI<О

волновика. На этот раз он рас
сказывает следующее: 

«В октябре было несколько 
довольно ХОРОШИХ тропосфер
ных прохожденнЙ. Jal{, 26 ОК
тября работал с DM2BEN. 
OКlAGE/p. SP2EFO и дру
ги ми. 27 октября - связалси с 
DL7RU. На следующи/\ день" 
переезжал на новую квартиру. а 

уже 29- 1'0. на новом месте. бы
стро собрав пятнэлементную ан
тенну Yagi. вышел в эфир. Сра
зу же установил связис DK6ASA, 
DM2AIF. DK2AR и DM2CTI/p, 
QRB последней 980 км. 

В эти днн больше пов~зло 
моему "оллеге UQ2GDA. На
ряду с другимн дальними свя

зями он провел QSO с G3POI. 
G3JNM. GЗSЕК. G3IMV. 
G3WSN. PAOCSL. OКlAGE/p. 
ОКI FB/ p 11 рядом радиостанций 
ОМ. DL 11 ОК_ Лучшее его 
ООХ в ЭТII ДНII - 1800 "М. 
СВ5IЗН с аНl'Лllчавами дали ему 
новую страну n этом диапазоне, 
Всего у него 46 IlрефIlКСОВ. 
59 QТН-квадратов. связи с 
корреспондентами из 17 стран». 

Следующее прохожденнс 
началось вечером 8 ноября 
С 21 .40 до 3.00 MSK UАЗLВО 
провел 35 связеi\ с радиостан
циями Up, UR. SM. UAI. ОНО . 
UQ. SP. UA3 и UC. Прошсдшая 
осень вообще была дЛЯ UA3LBO 
очень плодотворной. Он работал 
со 100 радиостанция"и из 14 
стран. девять из которых были 
для него НОВЫМII. 

9 ноябр я 30 связей с ради о
станциями ОН. SM. UC. UQ 
Up, UR и UAI провел UA3LAW. 

144 МГц - МЕТЕОРЫ 
ПрошеДШIIЙ год был весьма 

успешным ДЛЯ многих энтузиа

СТОВ метеорноН связн. Бот, ЧТО 
сообщил о своих результатах 
UC2AAB: «4-5 мая мне удалось 
установить QSO с LZ2SA. 
SM3BIU и PAOCSL; 6-7 ию
ня - с LZIAB. DK4TG и 
LXIDB; 27 июня - с DK6ASA. 
29 июля пытался провести свя
зи С нтальянскоii станцией 
IIEAT. однако мы только слы
шали друг друга. 10 - 13 августа 
работал с DK2RY, UA3TCF 
D,J9CZ. DJ5BV. YZ3ZV 
G3CCH. HB9QQ и. Hal<OHeц. с 
11 ЕА Т. Эти связи дали мие че
тыре новые страны. 11 теперь их 
у меня 29. ODX - 1890 км 
(QSO с GЗССН). прсфнксов 78 11 
больших квадратов QТI-I-лока
тора - 111 •. 

Во время метеор"ого потока 
Персеиды (о августе) UAIWW. 
не имея предварительной дого
воренности с кем либо Н З ультра
КОрОТКОВОЛНОВИКОR. вышел n 
эфир и дал .CQ MS •. Ему ответн
ли ОМ2В УЕ, РАОЕОС 11 

DK6ASA. СО всеми удалнсь свя-

зи. Во время следующего мете
орного потока - ОРIIОНИДЫ (в 
октябре) UAI WW установил 
связь с австрийской радиостан
циеrl OE3XUA_ Это дало ему 
новую страну. 

В последнее время активно 
занялся метеорными связями 

московскнй ультракоротковол
новик RA3A 1 S. 11 августа во 
время метеорного потока Перееи
ды ему удалось по договоре н -
ности дважды провести связь с 

DK6ASA. 
На следующий день RA3A IS 

опять дал .CQ MS». и на 
этот раз ему ответил SM7WT. 
13 августа ОН вновь связалсн с 
DK6ASA. а затем и с ОМ5СК. 
14 апгуста были QSO с ОМ2В УЕ 
и SK6AB . Во время этого мете
орного потока, как отмечает 

RA3AI S. деятелы,ость ультра
коротковолновиков была весь
ма оживленной. 011 наблюдал 
попытки MHOrlIX радиостанций 
провестн МS-СВЯЗl1 8 диапазоне 
IH МГц и даже УСПСJI записать 
позывные UA3TCF. UAI WW. 
UA9GL. SM7AED и DJ6CA. 

RАЗА 1 S работал также и 
во время oРIIОЮ!ДОВ. Ему уда
лось связаться с RA9CBW. На 
лроведенис этой связи по всем 
правилам ушло два дня. 

Тепсрь у RA3A 1 S 16 стран 
на 144 МГц и 65 большИХ 
квадратов QТН-локатора. 

ПРИDОДИМ некоторые инТе
ресные МS-связи. установлен
ные в августе прошлого года: 

первого - IIBEP-SM7A ED; де
вятого I1 BEP-SMODRV/ 5; 
однннадцатого - НХСС-

SMODRV/5; двенадцатого _ 
IIBEP-SK6AB. 14ХСС-
SK6AB, LZ2SA-SM51.E; три
надцатого - LZ2SA-SM7FJE 
11 BEP-SM7F J Е. 

430 МГц 
в СССР довольно много 

радиостанций. работаЮЩIIХ в 
диапазоне ~ЗО МГц. но акти"
ность ИХ ПОl<а низка. ОДИН нз 

энтузнастов и пионеров этого 

днапазона в . первом ра йоне -
UAI WW - во врем!! тропо
сфер ного прохождения 18 сен
Tябpя провел связи с SM5LE. 
SMOAGP н SMODEP (R ST599). 
В то же время на 1 Н МГц снг
налы этих станциi\ проходил и 
с RST 569 . Этот факт еще раз 
подтверждает наблюдеиия мно
гих ультраКОРОТКОВОЛIIОВИКОВ. 

что на высших частотах сигналы 

нередко бывают не слабее. чем 
на IH МГц. а скорее наоборот I 

1 О ноября UA 1 WW свя
зался с UR2HD, SM5LE. 
UR2DL и UP2BBC. прнчем он 
работал SSB. а его коррсспон
денты - АМ . У UAI WW в этом 
Дllапазоне теперь девять стран; 

UR. RQ, UAI, SM. UC, он. 
SP. UP 11 UA:3. 

По сообщению UC2AAB из 
Минска во времн «Полевого 
ДН я» ОН пропел редкую связь с 

ленинградцем UAI МС. Теперь 
его МОХ в этом диапазоне 
650 км. Он имеет семь префИl(СОВ 
и Q SO с корреспондентами из 
пнти стран. 

Хроника 
• УльтракорОТКОВОJlНОВlIl<l1 
Европы соревнуЮТСЯ в установ
лении связеi1 с корреспондента
МИ из DОЗМОЖНО большего числа 
квадратов QТН-локатора. В свя
зи с этим про водятся D Х-экс
педицнн n квадраты, где flCT 

постоянно работающих УКВ 
станций. Мы сообщали уже о 
работе эстонского радиолюбите
ля UR2HD из квадрата «KS». 
Экспедицию предприняли также 
двое финнов : OHONF работал 
из квадрата .KU •• оно NC/M из 
квадрата « КТ». Шведский 
ультраКОРОТI<ОВОЛНОВИК 

SMICIO прояел сотни связеi\ 113 
квадрата «J Q». 

Та блица ДОСТII~НИ/\ 
на блюдателей СССР по списку 

диплома P-150-C 

Позывной CFM HRD 

UKI-169-1 IIG 150 
UK2-037-400 107 221 
UK2-037-300 98 224 
UK2-037-600 59 120 
UК2-0З7-200 41 120 
UK 2 -()37-500 35 105 
UК2-0З7-150 31 87 
UK2-037-700 25 90 . .. 
UA9- 154 -1 293 302 
UВ5-073-З89 265 327 
UB5-068-3 256 288 
UQ2-037-83 231 309 
UВ5-073-З42 231 251 
UВ5-07З-202 224 289 
UQ2-037-6 22 1 263 
UQ2-037-7/ MM 206 282 
UQ2-037-1 200 269 
UВ5-07З-1 200 230 
UАI-lб9-185 172 257 
UА3-170-З20 170 196 
UР2-038-17б 140 228 
UR2-083-533 138 221 
UC2-006-1 123 221 

ОХ QSL ~ получили ... 
UAI-169-185, ВИl<ТОР КО-

тнн: C3IHF. F2JD/5U7. 
GG-1DAA - Guernsey isl. 
FK8BX, FR7AK • . MID. 
JDIABH - RTTY. PZIAP 
RTTY. УР9НО. 

Проwу QSL ... 
Мы начинаем печатать спи

сок коротковолновиков. Q S L 
карточкн которых SWL н е 
могут получить длительное вре

Mя: UAICX. UK2BAV. РАА. 
PAF. РАТ. RAJ, OAJ. UP2NK. 
UR2QD. UC20AA. RZ. SK. 
UK3IAA. LAD. GAZ. UAA. 
UA3CA. ОВ. UW3CS. UV3GW. 
UK4I-1BB. UA4PW. YAW. 
ZM. UW4PA. UK5GAB. 
УАА. ZAA. UB5UAP. WAL, 
LL. U05BM. RO. 

Hi, hi ... 
Александр Софиснко (UB5-

-073-2023) из г. Артемово До
нецкоi\ обл.. рассылая QSL 
карточки. к каждоi\ прилагает 
сопроводителыlеe письмо. в ко

тором просит при возможности 

высылать карточки ... других 

районов СССР. 
: • I • I 
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обзор 

К
ак считают многие раДllолюбllтеЛlI, все коротко

волновики строго деJlЯТСЯ на две группы - опе

раторов и конструкторов . Жизиь показала, од
нако, что и группа операторов - ПОНЯТllе не

однородное. ОЩШ ю ннх, заСУЧIIВ рукава, рвутся в 
спортивную битву, другие могут часаМII «выслеживать» 
редкую страну, третьи получают удовольствие от полу

чення очередного диплома. И все они - операторы са
мого высочайшего к.lасса. Справедлнво ли, воздавая 
хвалу и почеСТII одним, обходить молчаНllем спортивные 
достижения других? 
Этот вопрос давно волнует радиолюбителей. 
«Непонятно почему, но сеiiчас в КВ любительстве 

официально признана лишь его спортивная сторона,
пишет А . Рекстын (UQ2IТ) из г. Кулдиги ЛI1ТВИЙ
CKOJ( ССР. - Но ведь можно быть хорошим коротко
волновиком IJ не участвовать в соревнованиях! Кропот
ЛlIвая повседневная работа в эфире тоже должна по
ОЩРЯТЬСf) - дипломами, какими-то почеТНЫМII зва

ииями». 

Предложение о введении поощреНИl1 за успеХII 11 пов 
седневной «эфирной» работе, по-видимому, заслужива
ет рассмотренпя . Ведь 11 спорте разряды и звания свн
детельствуют о достижеНlШ спортсменом определенного 

уровня мастерства. Но разве это мастерство может про 
являться лишь в спортивных состязаниях? 
Определенный опыт в этом отношении уже накоплен. 

Ежегодно среди наблюдателей подводятся I1TOrlI сорев
нований на переХОДЯЩИII кубок «JIучшиii наблюдатеЛl> 
СССР», в которых УЧlIтываются, кроме СПОРТIIВНЫХ ре
зультатов, также достпженин в «охоте» за дипломами 

и наблюденин за даЛЬНIIМИ стаНЦIIЯМИ. Может быт!.. 
аналогичный конкурс стонло бы проводить JI среди опе
раторов передающих станций? 

«Почему всн СПОРТlIвная работа сводитсн только к со
ревнованням?» - спрашивает Л. Панкрышев (UI8ABA) 
из г . Ташкента . Автор пнсьма СЧlIтает, что за установ
ление какого-то определенного количества раДlIосвязей 
или з а выполнение УСJIOВИЙ определенных дипломов 
СТОН,10 бы присваивать также спортивные разрнды. 
Мысль, в СУЩНОСТII, повторяет предыдущую. с тем. 
правда, отличием. что здесь повседневная работа в Эфll
ре причисляется к спорту. 

Интересное письмо прислал в редакцию один И3 ста
рейших радио.~юбителеil страны ЖираiIр Ха',атуро 
вич Шишманян (UG6AW, г . Ереван) . Он считает. что 
КВ спорт и КВ любительство должны развнват!.сн па
раЛ.1ельно If им следует уделять одинаково t'ерьезное 

вниманне. 

А что говорят поклоиники КВ радиоспорта? Оказы
вается. 11 здесь есть свои проб.1емы . Одна из них - вы
работка «справедливого» ПО.10жеии!! о всесоюзных со
ревнованинх . Одно время этот вопрос стоял весьма 
остро и несколько раз обсуждался на страницах журнала. 
В результате этого обсуждения н было принято су
ществующее ныне положение. Оно уравняло шансы уча
стников, находящихся 11 разных районах . Результаты не 
замедлили сказаться. Если раньше лаВрbl победителей 
доставались преимущественно спортсменам европейской 
части страны, то теперь в списках сильнейших можно 
увидеть представителей седьмого, восьмого и даже ну
левого районов. Соответственно расширилась география 
выполнения спортивных нормативов. 

]] 

nисе,м 

Однако пробле~1Ы совершенствования положеНIIЯ су 
ществуют до сих пор . 

Мастер спорта 113 г . Красноярска В . Васильеll 
(UWOAF:), которому доводил ось работать 11 соревнова
НlIЯХ из первого. третьего. пятого, седьмого и нулевого 

(кроме Красноярска - с ЧУКОТКII, Сахалина, нз Якут
ска. Магадана) районов, lIишет: 
«Со времени И.JменениSt ПО.10жеНl I Я прошло сем!. лет. 

С тех пор значнтельно возросли мастерство операторов, 
КОЛИ'lество раДlIостанциЙ . И вопрос опересмотре IIОЛО
жения назрел вновь. Не подлежит сомнению, что в 
соревнованиях следует работать с максимальным коли
чеством корреспондентов. Однако гораздо проще про
вести, допустим. нз Москвы три связи с UA I, UA3 или 
UQ2 (6 очков) , чем одну связь - с коротково,~нови
ком И3 Иркутска (3 очка). Далее. Связн. к примеру. 
между Молдавией н Таймыром, Челябинском и Омском 
оцениваютси одинаково - ТРСМSl очками. Но разве 
их можно сравнить по трудности? Есть террнтории 
(Хабаровский край. Ямало-Ненецкий национальный 
округ, Иркутская область), которые соизмеримы 110 

площадн с ~'краиной (а это -- 25 об.1астеil!). Краснояр
ский же край или Магаданскан I)бласть в несколько 
раз ее Ilревосходнт. Между тем· СВНЗII внутрн этих 
территорий не засчитываются, в то время как внутри 
Украины они разрешены . Справедливо ли это?» 
Действительно, дли наиболее «ходовых» диапазо

нов праКТJlчески всегда существует правило - чем 

больше расстояние. тем труднее связ!.. И по логике 
следовало бы оценивать большим количеством очков 
именно даЛЫIУЮ связь (пусть даже проведенную внут
рll своего Kpa<l. республИl\И). чем СВЯ .11, на 200- :300 км 
с соседнеll областью. 
Такого же мненин придерживается жнтель далекого 

Охотска Хабаровского края Н . Из веков (UAOCBY): . 
«Изменение системы подсчета очков во всесоюзных 

соревнованиях, еслн взять .за основу принцип. приня

тый В мемориале RAEM. увеЛIIЧИЛО бы число У'lастни
ков нз нулевого района. Не секрет. что ма.13И активно
сп, «нулевиков» обънсняется прежде всего отсутствием 
ДОСТ<1ТОЧIIOГО количества корреспондентоu . Сошлюс!. на 
свой IIp~IMep. «Соседей» хабаРОII'l3Н (<<всего» каких-то 
1500 км!) во всесоюзных соревнованинх я вынужден 
избеГ<1ТЬ . А вот в мемориале RAE,'v\ пнть связей с Ха
баровском даЛII мне 60 O'IKOB (НЗ 2000, набранных 
MHoii). Нелогично!» 

Есть ли разумный выход из этой, действительно, не
ЛОГИ'IНОЙ ситуации? Ведь любое изменение (чнтай : ус
ложнение) положення чревато, прежде всего, УС.10жне
нием подсчета очков. <1 значит ---- увеЛllчением числа 

ошибок и растягиванием сроков работы судеiJскоil кол
легии. 

В . ВаСНJIt,ев считает, что есть. 13 основу его проекта 
положено деление территории не на три, а на 12 ус
ловных зон: 1 с- l-й район. II - 2-й район. UQ5 и 
часть областей UB5, 1I1- 3-й район 11 остальиые об
ласти UB5 и т. д . Нулевой район при этом преддагает
ся разделить на пять зон. Контрольные номера могут 
содержать условные номера области и зоны (170003, 
139012 н т . п . ). 
Начисление очков может быть следующим. За СВЯЗI, 

(Окончание C'\I. С. 28) 

• РАДИО ж! 3, 1976 ' . 
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МОДИФИЦИРОВАННЫЕ 
ПЕРИСКОПИЧЕСКИЕ 

yrOJ1KOBbIE 
AHTEHHbl 

Канд. техн. н аук К. ХА РЧЕНКО 

ак ни веЛlIка площаДI> S o эффективного раскры
ва пеРIIСI\ОПllческих уголковых антенн *, все же 
IIмеется возможность Прll той же высоте маЧП,J 

Н уве.~иqить So еще в 1.5 раза _ Это может быть 
достигнуто. если антенну видои зменить т ,11< , как показа
но на рис. 1. и 2-й с. вкладки. При этом S o=H·a. Ан
тенна имеет угол ер=900. Как видно IIЗ PHcYflKa, пло
СКОС1'!> 6в нграет роль ПЛОСIЮГО пеРИСКОl1l1чеСIЮГО реф
лектора , а створки вд J! ге образуют некоторую рупор
ную насадку, дополнительно формирующую характерн
стику направленности перископичеСКOI"1 уголковой ан
тенны с раскрывом вг, доводи его до раскрыва де. 
Изготавливая антенну по р ис . 1, а, целесообраз но при

меll1lТЬ вспомогательную мачту , которая поддерживает 

полотно уголкового рефлектора по ЛIIНИИ гг'. 
ОБЩIl1! вид антенны показаи на· рнс . 1, 6. Элементы 

полотна уголкового рефлектора, установка и крепление 
его на мачтах, ориентация на телецентр, IIзготовление 

об.1У'lателя и его расположение относительно рефлекто
ра TaKlle же, как у антенны , описанной в «РаДIIО», 1975, 
.N'2 8, с . 17. Проекuия антенны на поверхность Земли при 
ведена на рис . 1, в . На нем показаны ОТТЯЖКII 11 КОЛЫ1, 
необходнмые ДJIЯ установки антенны. 

е изменеНllем угла (Р изменяются электрические и кон
СТРУКТlIвные характеРИСТИКII показанной антенны. для 
получення коэффициента направлеНIIОГО действия D, 
близкого к маl(сималыюму. длины 1 створок УГО,1КОВОГО 
рефл.ектора должны БЫТh не менее тех, которые приве
девы на графике рВС . 2 вклаДКII . Как видно 113 этого 

рисунка, с уменьшением yг.~a q; ОТНОСfJтеЛЫlая 

створок быстро упеЛИЧlшается . 

1 
-'1JIИI18 Т 

КНД зависит не только от ДJlИI1Ы 1, но и от угла Ч' и 
расстояния S. Соответствующие зависимости D oo пр иве
дены на рис. 3 вкладки для q;, равного 90°, 60° н 45°, ес
ли створки 6еспределыю веЛI1КИ. КНД уголковой антен-

• с .. . 'РilДИО', 1975. N. б . с. 15 и N. 8, с . 17 . 

• ~AДHO ~ 3, 1970 ' . 

ны С ер=450 может быть примерно вдвое больше, чем у 
антенны с q; = 90°. Из рисунка, кроме того, видно, что 
КНД существенно завнсит от размера S и от того, на
сколько этот размер отличается от длины рабочей вол
ны Л. Это приводит К снижению КНД антенны по мере 
J.l0Cl'a номера принимаемого телеВIIЗИОННОГО канала и вы· 

нуждает приблнжать облучате,lЬ к вершине рефлектора, 
что, однако. ухудшает условиSl согласования облуч атt'JI Я 
с питающим фидером . Степень нарушения согласоваН1IЯ 
зависит от сопротивления из.~уqеН JlSI R:r. облучателя, 

помещенного n УГОЛКОВЫII рефлектор. Характер измене
S 

ния R:r. в зависимости от изменения отношения 
т 

1J0казан на рис . 4 вкладки, еслн 06Jlучателем СЛУЖIIТ 
полуволновый вибратор . 
Зависимости. приведенные на рис . 3 и 4, определяют 

конструктивные соотношения элементов уголковых ан

тенн, изменение их электрических характеристик прн из

менении рабочей длины ВО.1НЫ, а также н пределы это
го изменеНIIЯ - днапаЗОНlН>lе свойства антенн. 
Рекомендуются 'следующие соотношеНllll между S 11 л : 

• S • S 
при (р=90 - Т =0.25-0,7, 11pll ЧJ=60 - Т 

S 
=0,35-0,8, а при q;=450 - Т =О,5-1,О. На рис . 4 

эти пределы показаны жнрными лнниями, откуда III1Д -

110, что С уменьшением ср диапазонность уголковой ан
тенны сиижается . 

Характерис.тик" иа п равлеl1НОСТИ уголковых антенн рас
С'lIIтывают, I1СПОJIЬЗУЯ метод зеркальных 1IЗ0бражеllИЙ, 
описанный в «Радио», 1975, N~ 8, с . 17. Там же было 
приведеllО lIыражение для расчета диаграммы направлен

ности КНД антенны с ср =90· . Если же 'ср = 600, то вы· 
ражение принимает flИД: 

[ ( KS ' ( ; .- ] Е(О) =-~ 4 cos ,-2-сОS (j ) - cos ,\3 KS sin о) х 

х SiП( ~S cos Н), 
а ПРII ер = 450 

Е (О) '-о 2 (С05 (KS COS О) + cos (KS s i п 0) --

- 2cos (К; (2 sin (1) cos ( ~S ):С 2 cos е) } , 
2л: 

где К = Т -- волновое число. 

На рис. 5 ВI\лаДК!1 ноказана заВI1СllМОСТЬ КНД yrOJI
ковых антенн от угла (р, которые могут быть реализо
ваны при выплнеllиии условий зависимости рис . 2. Учи
тывая, что в реальных условиях можно ориентироваться 

на значения Н = 16 м 11 а=4 м, получаем So=64 м2 . 
Следовательно, для плоского излучающего раскрыва 

н для flОЛНЫ /"=6 М (В случае приема l1epBol'O телевизи
онного канала) состаВJlяет D .,aHC =22. На рис. 5 это 
значеНflе отмечено ЖIlРНОЙ линией, котораи пересекает 
основную КрllВУЮ при ~ =60°. Из этого следует, что в 
уго.~ковой антенне с ер = 90° не полностью иёпользуется 
ее площадь раскрыва . То есть при приеме даже на пер
вом телевизионном канале целесообразнее делать антен

ну с ер =60°. По мере увеличения рабочей частоты пло
щадь раскрыва антенны недоиспользуетсSl еще в больше!! 
степени. Так, на волнах второго и третьего телевизион· 
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ных каналов D .. аИС =40, что соответствует КНД уголко
вой антенны с <р =450 . 
Построить уголковые антенны с <р=600 и <р=450 не ' 

сложнее, чем с <р = 900. Особенность этих антенн состо
ит лишь в том, что верхняя часть их рупорной насадки 
имеет характерный излом (см. рис. 6 вкладки), а не яв
ляется плавным продолжением перископической части 
рефлектора (см. рис. 1). По мере уменьшения угла нз
лом становится сильнее, а рупорная насадка длиннее 

(см. рис. 7 вкладки). Для ее формирования нужна более 
высокая вспомогательная мачта, чем в случае <р=900 . 
На рис . 6 и 7 приведены основные геометрические раз

меры элементов, необходимые для построения модифи
цированных уголковых антенн с <р=450 и <р=600 соот
ветственно. 

На рис. 8 показан общнй вид одной из таких антенн. 
Отметим , что на основиой мачте может быть одиа (вер
хняя) рея. Вместо нижней вполне можно обойтись дву
мя кольями для закреплення и натяжения нижнего ре

шетчатого полотна рефлектора . Для основной мачты 

нужны два яруса оттяжек. Желательно, 'lТобы они были 
диэлектрическими (по крайней мере. в нижнем ярусе). 
Вспомогательная мачта несет иа себе две реи, которые 
ограничнвают промежуточный излучающий раскрыв. 
Выполнять антеину с <р=600 нужно более тщательио, 

так как для иее иедействитеЛЫIЫ рекомендации по уп
равлению ее диаграммой направленности в вертикальной 
плоскости за счет перемещения вибратора относительно 
плоскости биссектрисы рефлектора : диаграмма направ
ленности уголковых антенн не изменяет своего направ

ления максимального излучения прн отклонении вибра-

1800 
тора от плоскости' биссектрисы, если угол <р= 2n + 1 ' 

гдеn=I,2,3, .. . . 
Модифицированные УГОЛl(Qвые антенны будут более 

эффективны, если их строить на естественных возвышеи
ностях и местах, открытых по направлению к телецент

ру или ретранслятору . 

Москва 

'ПОВЫШЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ ЧЕТКОСТИ ТЕЛЕВИЗОРОВ УЛПЦТ-59-11 

Как известио, при передаче телеви
ЗIЮННЫХ программ по системе SECAM 
переходы между участками изобр а
жения с насыщенными цветами 

(100 %) затягиваются, что обусловле
но ограничением модулирующего 

сигнала в кодирующем устройстве. 
Однако при передаче некоторых пе
реходов изображення насыщенностыо 
75%, напрнмер, перехода «белый» -
«желтый», ограничения не происхо
дит . Для обеспечения неискаженного 
воспроизведения ИЗОб~ажений с на
cыщeHHocTbю до 75 Уо необходимо 
иметь достаточно широкую полосу 

частот пропускания «красного» И 

"синего» каналов блока цветности. 
Эту полосу частот пропускания, как 
и большинство других параметров 
цветного телевизора, выбирают так, 
чтобы обеспечить компромис между 
несколькими противоречивыми требо
ваниями: качеством изображения, 
стоимостью телевизора , простотой его 
настройки и другими. 
Верхним преДЕ;ЛОМ полосы частот 

пропускания указанных каналов яв

ляется 1,5 МГц (СlIгналы такой по
лосы передаются радиостанцией). Од
нако при обеспечении приема телеви
зором такой полосы частот пропуска
ння мал КОЭффИЦllент передаЧII ча
стотных детекторов , плохая линеii
ность их характеристик, заметнее шу

мы на изображении. Поэтому в 
большинстве современных телевизо
ров полосу частот пропускания огра

ничивают пределом (0,5-0,7) МГц, 

24 

что ухудшает воспроизведение мел

ких окрашенных деталей . 
Повышения цветовой четкостн 

изображения унифицированных теле
ВII30РОВ У ЛПЦТ -59-II ( " Рубин-707». 
"Рубин-705», «Электрои-703» ) можно 
достичь за счет незначителыюго рас

ширения полосы частот пропускания 

к~налон 11 подъема на высшнх часто-

тах. ПРIIIЩIlПИЗЛЬНЗН схема выход
ных каскадов цветовых сигналов по

казана fla рисую,е. Частотные детек
торы перестраИlJают так, чтобы раз 
ность частот, соотвеТСТВУЮЩIIХ мак

clIMYMaM S-КРllВbIХ, составила 
1,4 МГц (B~eCTO 1,2 МГц) . Для 
уменьшеНШI выбросов Прll перепадах 
напряжениА сопротивлення резисто
ров R9З и R2D5 уменьшены до 
8.2 кОм. ИНДУКТИВНОСТII дросселеfl 
Др7 и ДрlO уменI>шены� с 360 мкГ до 
150 ~KГ. а постоянные конденсаторы 
С55 и С 133 заменены на подстроеч
ные КПК-I. Изменены номиналы эле
меlПОВ цепей KoppeKlIlI1I НlIЗкочастот
ных предыскажеНIIЙ и матричной це-
1111 . Подстроечный реЗIIСТОР R 157 ис
ключен . 

НалаживаНllе каналов сводится " 
тщательной установке линейности 11 
нулевых частот ДИСКРlIминаторов. 

Последнюю операЦIIЮ желательно 
прОВОДllТЬ при приеме сигнала цвет

HblX полос с насыщеllllOСТЬЮ 25%. 
Подстроечными конденсаторами С55 
11 С133 добиваются максимального 
подавлеНIIЯ цветовых поднеСVЩIIХ в 

деМОДУЛllрованных сигналах. Для 
контроля этого II СПОЛ!>ЗУЮТ ОСIlИЛЛО

граф, подключаемый к анодам ламп 
выходных усилителей . В модерниз и
рованном телеВllзоре ДЛ llТеЛЬНОСТ!i 

цветовых переходов IlрИ насыщенно

сти 25% уменьшается ПРlIмерно в 
два раза . 

Канд. техн. наук Б. ХОХЛОВ 
Москва 

• РАДИО N~ З. 1976 г . 
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ТОЛЩИНОМЕР 

НА ЭФФЕКТЕ ХОЛЛА 
Канд. техн. наук М. АЛИЕВ, ннж. Р. ЗЕЯНАЛОВ 

_ олщиномер на эффекте Холла (ИТП-72) являет-

TJ ся очередной разработкой кафедры ~втоматики, 
телемеханики и элеКТРОНИКII Азербаиджанского 

HG- итута нефти и химии им. М. Азизбекова. Он пред-
назначен для контроля толщины гальваннческих защит

ных и изоляционных немагнитных нокрытий без их раз
рушения на ферромагнитных основаниях, в частности 
хромового покрытия на плунжерах глубинных насосов, 
широко применяемых в нефтяной промышленностн . 

Толщиномер нмеет следующие теХНI1ческие х а рактери -

стики : 

Пределы измерения, мкм . . . . 
Основн"я погрешность измерения, % 
Дополнительная погрешность, % 

0- 150 
±4 

±I,5-2 
3-5 Продолжительность одного измерения, с 

Потребляемая мощность, ВА, не более . 20 
Габариты прибора. мм . 250Х 180 Х 110 
Масса, кг 2,9 

Принцип работы толщиномера ИТП-72 основан на из 
мерении изменений ЭДС, возникающей на выходе изме
рительного первичного преобразователя информации 
(ИППИ), в котором использован эффект Холла, при из 
менении толщины немагнитного защитного покрытия на 

ферромагнитных основаниях. Структурная схема прибора 
показана на рис. 1. 
Прибор отличается от описанных ранее (см . «Радио», 

1964, .N'~ 10, с . 47 и 1972, .N'~ 12, с . 37) тем, что с целью 
повышения чувствительности, его упрощения, линеариза

ции шкалы (без применеиия нелинейных элементов) и 
уменьшения площади соприкосновения датчика с измеря

емым объектом в ИППИ применен датчик Холла ДХ, по
мещенный в постоянное магнитное поле, создаваемое 

постоянным магнитом . 

В описываемых ниже ИППИ применен выпускаемый 
промышленностью датчик ЭДС Холла, изготовленный I1З 
n-германия. 

Рис. 1 

Известно, что ЭДС Ех , возникающая на торцах пла 
стины датчнка, связана с пропускаемым через нее током 

1, магнитной индукцией поля В и толщиной пластииы 
d x (размер пластины в направлении магнитного поля) 
следующим соотношением: 

• ~АДИО N!! 3. 1976 г. 

IB 
Ex = Rx~, где Rx - постоянная Холла. 

Если же магнитный поток, замыкаясь через магнитные 
материалы, проходит еще, кроме пластииы датчика ДХ, 
через какой-то немагнитный материал толщиной бх (на
пример , через немагнитное покрытие на ферромагнитиом 
основании) и воздушный зазор do, то ЭДС Едх , возника
ющая на выходе датчика , будет определяться следующей 
формулой : 

где : 

Из формулы видио, что, из меряя ЭДС на выходе датчи
ка , можно определять толщину немагнитного покрытия. 

При предварительном эксперименте (по рис. 1) был 
использован датчик, изготовлеииый по чертежам на рис . 
2. Пластина датчика - элемент Холла - имеет разме
ры- 5Х3Х О,5 мм. Входное сопротивление элемента-
150 Ом. выходное сопротивление - 155 Ом . Источником 

" JIl 

Рис. 2 

Рис. 3 
100 llКl ,Joo ЮtJ J', ,1'М 
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3iJ\lыкающаи \lаrШ!ТIIУЮ 

1..1.(;.'111) CHl'Te"1bl. 
К l<рШllке IIрllклсен 

JO '15 

1 
, N 1 

~' . 

!\:1(~O:" Бф-2 IIОСТОSJIIIIЫЙ 
чаl'IIIIТ 6. П,lill'ТI!II<I/, ЯВ
:IНЮlllа>l(Н ;t;П'l!l!\О\l Хол
ла 11 1'''ll'ЮIIНIII раЗ,IСРЫ 

'iX3XO,5 );1М, lIaI,,1ССШ1 на 
1Ii11«)ИС'IIIIII( 2 (ста:н. Э) 11 

II(I.'lюсныii ШIКОJl(ЧIIIII!\ 5 
(таюк,' ста,%:3) 1'.1CC\1 

Бф-2 11 заТ""1 еще закреп· 
лена Ilрl!ЖЮlllOЙ гаilКОСI 
:1, IIзr'ОТОIJ.l<~lIIюil НЗ .1ату, 

НН. ПРОВО!lа. Ilрипаян-(j) 

I 

i~ 
Ф2~ "" 

магнитного поля служит магнит от гoдoBКlI 4ГД-28. ИН
дикатором -- МlIкроаМl1ерметр .'\1252 на 50 мкА. Реэистор 
Rl быд IIСПОДЬЗОВ8Н Д.'1я регудировки напряжения, ком
пенсирующего ЭДС Едх , и установка нудя прибора. 
Экспериментально были сняты графики показаний при

бора И П 1 (см. рис. 3) в зависимости от изменения тол
ЩИНЫ покрытия при раз.'1ИЧИЫХ токах, пропускаемых че

рез датчик. Очевидно, что шкала ТО.'1щииомера ПО.'1учает
ся нелинейной, что неудобно при пользовании прибором. 
Для .'1инеарнзации шкалы толщиномера без примене

ния нелинейных элементов был разработан новый ИППИ, 
конструкция которого показана на рис. 4. 
Корпус ИППИ СОСТОИ1 ИЗ двух частей: го.'Iовки ддя 

наложения 1 н I<РЫШКII 10, изготовленных из стади. 
Внутри корпуса жестко закреплен защитный стакан 9 из 
латуни. Защитный стакан ;;меет отверстие, ВЫПО.1Няющее 
роль направляющего магнитной системы ИППИ. Внутри 
защитного стакана перемещается цилиндр 7 из ста.'1И, 
сверху которого навинчена крышка 11, также из ста.'1lI. 
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ные к П.'IаП\lне 4, выве
дены на переходное кот,

Щl 8, а затем ПРОIIОДОМ 
66:н,шего диа метра они 

COei\llllCHbl с пане .. 1ЬЮ 1.1, 
@ JlЗГОТОllJlеНl!оii иэ п:ти-

z5 Кj~-.~iS~ t накса 11 НЭОЛИРОIJ3НIIОЙ от igj I t:2 -+ КРЫШКII 11 геТИll8ксовоii 
1.. ,проклаДКОiI 12. Далее 

I контакты l1аllели 13 со-

,,~{:_~JO 
~2 

, "L om4 

2om6. 

единены с 1\ОНТ8I,та\\II па

не"и 15, также выпо:шеll
Hoi, нз геТИНа!,са и за

I\реll.~енноЙ на стакане 9 
винтами. 

К контактам панеЛll15 
ПРllпаИВ<110Т провода 

шнура 18, соедv.няющего 
ИППИ с прибором. Пружина Н ПРИЖlIмает маГН\lТНVЮ 
оСlIстему ИППИ к 1I0верхнос'ГИ И3:1-Iеряемого объекта. 01'
раничеНllе ДlшжеНШl маГНIIТIlОЙ систе~lh1 можно устанав
~~IIBaTb вlНПОМ 17. Г-образный стопор 16, одетый- на винт 
17, ограНИЧlIвает врilщенне маГНИТНОII t~иетемы ИППИ, 
что обеснечнвает це.'10СТIIОСТЬ соедините.'1ЬНЫХ ПРОВОДОВ 
ИППИ. д.'1я ДlIнеаризаЦIIН шкады ТОЛЩIIIЮ;\lера, без 
включсния .1IшеаРIlЗУЮЩИХ элементов, в IЮНСТРУКЦИII 

ИППИ npeIlYCMoTpe\la установка воздушного зюора. 
ПРИНЦllпиальная схема ТОJIщиномера приведсна на 

рис. 5. д.'1я создания постоянного тока, IIроходящеl'О че
рез пластину датчика ХО;1.1I3, С.'1ужит выпрямитель нз 
диодах Д9-Д12 и фи.11,ТР R3C5C6. Компенсирующее 

. Н,lIIряжеиие получается от выпрямителя нз диодах Д5-
Д8 11 фИ.'1ьтра R2C3C4. Для изменения величины КОl\lпен
сирующего напряжения ВК.'1Iочеll nepeMeHllblii реэистор R5, 
<>н с.~ужит ДJIЯ установки нудя ТО.'1Шlllюмера. 

Для УСlI.'1ения сигнала, сиимаемого с ИППII, применен 
балансный у~илите.1l, постоянного тока на траН311сторах 
Т2, т.з. Он питается от стабилюатора на транзисторе Т /. 
Трансформатор Тр/ ПРllбора намотан на сердечнике 

Ш12Х20. Обмотка I содержит 2640 витков нропода 
ПЭВ-I 0,1. Обмотки /I-У намотаны ПРОВОДом ПЭВ-I 
0,21. Обмотка /1 содержит 76, 1/1-156, IV--30 витков, а 
У-84 витка. Все постоянные реЗIIСТОРЫ -- MJlT-I. а не
ременный -- СПО-0,5. Все конденсаторы -- К50-Э. Лампа 
.п 1-- коммутаторнан на напряжение 6,3 В 11 ток 0,28 А. 
Прибор ИП 1- микроамперметр .'\124 на ток 50 мкА. 
ТО.~ЩlIномер градуируют при помощи специально 1131'0-

ТОВ.'1енных образцов плунжеров, толщина хромовых по
крытий которых предварительно определена с высокоС! 
точностью. 

До проведения IIзмерений ИППИ устанавmlВают вер
тикально на ка.'1ибровочныii эталон, находящиiiся на пе
редней панели толщиномера. После ElК.'1ючения ПРllбора 
стрелку устанаМlIвают на НУ.'1ь резистором R5. Палее. 
ПРlIкладывая ИППИ к П.'1унжерам, по ОТК.'10нению стрел
ЮI определяют то.'1ЩИНУ хромовых rюкрытиЙ. 
г. Баку 

• РАДИО N2 3, 1976 r 
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Электроакустический 
агрегат «ВЭФ. 

переносных 

МIIГНИТОФОНОВ . 

Рl!lдиоприемников и 

Л . ВИДЕНИ ЕКС Номинальна я ВЫХОДН I!I Я мощность 

IIfperlITII 3 Вт, 11 
МIIКСИМ/lЛЬН/lЯ 

1 

ЭлеКТРО/lкустический агрегат 
"ВЭФ" (см . рисунок) состоит из уси
лителя НЧ, работающего на две ди
НlIмические головки 4Г Д5 и 2Г ДЗ с 

Т4/'fП41 

Обознач(~ 
ине ПО 

схеме 

Тр 1 
1- 2 
2-:1 
4- 5 
7-8 
8-[1 

10-1/ 
/1- 1 2 
б-экран 

тв П2ТJfi 

Г9,.,П25А 
по МП20 
Т/J П600А 

ТО ,.,пгSА 171, T1Z П2ТJЬ" 

Т711ПJ7А 

I Число 811ТКОn I I Сер-ПРО80Д де'IН ИК 

147 ПЭЛ 0.31 
400 ПЭJl 0,23 
400 ПЭЛ 0,23 

6 Вт. Чувствитель

ность со входа P/l
дИО п ри е м н и к а 

10 мВ, /1 со BXOA/l 
ЗВУКОСНИМ/lтеля и 

м /lГНИ Т ОфОН /1 

250 мВ. ДИ/lП/lЗОН 
рабочих Ч/lСТОТ 
электрич е с к о г о 

Tp/lKTa arperaT/I 
80-12500 Гц при 
неравномерно с т и 

частотной Xap/lKTe
ристики 14 дБ, ДИ
апазон регулиров

ки тембра по выс
шим и низшим зву

ковым чаСТОТIIМ 

12 дБ. 
Питаетс я агрегат 

от сети переменно

го TOKII Нllпряже

нием 127 или 220 В, 
пот р е б л я е м /1 я 
мощность 45 Вт. 
Намоточные дан
Hlole ТРIIНСФОРМII-

120 ПЭЛ 0 , 51 
120 ПЭЛ 0,51 

23 !lЭЛ 0,38 

Ш25'. ,I О тора питания при

ведены в таблице. 
23 ПЭЛ 0,38 

один слой ПЭЛ 0.23 
Агрегат имеет 

стаБИЛИЗ/lТОР H/I
пряжения 9 В для 
питания перенос

ных рllдиоприем

ков, м/lксимIIльны�й ток нагрузки ста-
сопротивлением звуковых "dтушек 

соответственно 8 и 12,5 Ом. Агрегат 
преДН/lзначен для усиления электри

ческих сигналов от звукоснимателей, 

билизатора 100 мА. 
Размеры электроакустического 

агрегата 205Х 2З5Х 580 мм, масса 
10 кг. 

-----РаоиосnортсМе1-f:ы о своеи технике -------------

ВСЕДИАПА30ННЫЙ ДИПОJlЬ 

в журнале «Радио», 1969, Nq 9 
О. СЗфиулдиным (UA4PA) была 
описана JIIНОГОДllапазонная верти

кальнан антенна. ПРИНЦИII работы 
этой а нтенны может быть IIрименен 
11 дш! антенны «inverted Уее», еСJlII 

• ~ДДИО ~9 3, 1976 г . 

к кабелю подключить не вертика;IЬ
ИЫЙ штырь, а дв а наклонных луча 
длиной по 1 Э,36 м каждый. Для 
БОJlьши нства коаксиальных кабелей 
с ПОЛllэтиленовой изоляцией (коэф
фициент укоро'!ения - \ ,5) требуе-

мая длина кабедя равна 15,4 м. 
Следует отметить, что в диапазоне 
80 м такая антенна работает эффек
тивнее вертикаJIЫЮЙ антенны UA4PA 
высотой 11,2 м . 

В. ЯШИХИН (UA4LBA) 
г. ДИJolUтровград 
Ульяновской 06.1. 
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онофонический четырехдоро-

~In ж,,"", • ""'''фО' .м",· 201» (УПМ-З4) сравнительно 
легко переделать в стереuфо
ую приставку_ Для этого необ-

ходимо изготовить еще один универ

сальный усилитель (по схеме и кон 
струкции такой же, как и имеющнй
ся в магнитофоне), переделать блок 
питания, входное устройство, гене
ратор тока стирания и подмаГНИЧlIва

ния и ввести еще один индикатор 

уровня записи. Все вновь вводимые 
детали монтируют на печатных пла

тах, которые без особого труда раз
мещаются на шасси магнитофона. 
Усилитель МОЩНОСТlI (плата П2 по 
схеме магнитофона) и динамическая 
головка 2Г Д-22 при переделке исклю
чаются. 

Модернизацию магнитофона реко
мендуется начать с блока питаНIIЯ. 
Для лучшей развязки по цепям пи 
тания универсальные усилители и ге

нератор тока стирания 11 подмаГНII

чивания целесообразно ПlIтать от от
дельных выпрямителей. Такая воз
можность имеется: вторичная обмот -

-------8. СИРОТИН -------

ка трансформатора питания Т р2 
(выводы 4-5- 6) IIмеет среДНIIЙ вы
вод (5), скрученный из двух прово
дов. Эти провода аккуратно разде 
ляют, 11 в результате получаются две 

изолированные друг от друга обмот 
ки (4-5 и 5-6) на 15 В каждая. 
Оба выпрямителя (рис. 1) собира-

ют по мостовой схеме на диодах 
Д226Д (можно примеиить любые 
диоды этой серии ) . Напряжеиие пи 
таиия на универсальные усилители 

подают через стабилизатор напряже
ния, * собранный на транзисторах 
т l-Т4 и стабилитронах Дl, Д2. 
Выходное напряжение, равное 18 В , 
устанавливают при налаживании 

подстроечным резистором R2. 
Детали выпрямителя и стабилиза

тора напряжения питания усилнте

лей (кроме подстроечного резистора 
R2, конденсаторов Сl , С2 (С4З) , 
С4, С5 (С40) и транзистора ТЗ) мон
тируют на печатной плате (рис . 2). 
изготовленной из фольгирова нного 
стеклотекстолита (можно 11 гетинак-

• С м . • Радио>. 1968. :N. 11 

са) толщиной 1,5 мм. Плату закреп
ляют на месте платы П5 (см . рис. 3), 
на которой были смонтированы ди
оды выпрямителя 11 предохраиители. 

Коидеисаторы С2 и С5 (это коиден
саторы С4З и С40 иа схеме магни
тофона) оставляют на своих местах, 

ио изолируют от общего провода 
шайбами из текстолита. ВВОДIIМЫЙ 
вновь конденсатор С4 (К50-6) зак
репляют иа шасси лентопротяжиого 

меха низма (ЛПМ), а Сl (того же 
типа ) - на месте одного IIЗ радиа
торов транзисторов выходного каска

да оконечного усилителя НЧ. Вто
рой радиатор используют для ох
лаждения транзистора ТЗ стабили
затора иапряжения (рис . 1). Подстро
еЧНЫII резистор R2 закрепляют на 
шасси ЛПМ рядом с трансформато
ром питания. 

Второй выпрямитель (диоды Д7-
Д/О) монтируют на отдельной гетн 
наксовой плате размерами 40Х40 мм, 
которую размещают на шасси ЛПМ 
рядом с кронштейном входных и вы
ходных разъемов. Здесь же с по
мощью скобы закрепляют и электро-

(Окончание. Начало С\!. С. 22) на 8-10 процентов - Заполярья и Восточной СиБИРlI , 
на 5-6 процентов - Средней Азии и части Казахстана. 
Результаты остальных участников практически не IIЗ
менятся. 

внутри зоны - одно очко, з а связь между разными зо

нами - КОJlичество очков , равное разности номеров зон 

(например, за QSO между I-й 11 12-й зонаМII - 11 очков, 
между З-й 11 8-й - пять 11 Т. д.). 
Как полагает В. Васильев, в этом случае практически 

будут уравнены условия ДJlЯ всех участников и к тому 
же значнтельно упростится работа судейских кол
легий. 
Каковы же при Т\lКОЙ системе начислеиия очков мо

гут быть спортивные результаты? Не ПРllдется ли в 
корне меннть существующие разрядные нормы? 

Анализ результатов участников соревноваиий прош
лых лет, как утверждает автор письма, показывает, 

что предлагаемая система даст прнрост очков на 

20-25 процентов для спортсмеиов Дальнего Востокп, 

28 

Проблемы, проблемы... Им присуще неприятнеilшее 
CBoiICTBO: онн рождаются постоянно и почти никог да 
не умирают сами . Для того чтобы от иих избавиться, 
требуется наше активное участие. Одна из форм тако
го учпстия, как считают многие ilВТОРЫ писем , переоди

ческое обсуждение наболевших вопросов на спортивно
технических конфереНЦIIЯХ радиолюбllтеле li и раДIIО
спортсменов. 

Ж. Х . Шишманян думает, что эти конференции мож 
но было бы приурочивать к отчетно-выборным плену
мам Федерации радиоспорта СССР н выстпвкам твор
чества радиолюбителей-конструкторов ДОСААФ. 
А каково мнение Федера1tИl1 радиоспорта? 

• РАДИО Ng 3, 1976 г. 
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• РАДИО 1-12 3, 1976 г. 

8 !l 10 

7 
-~ 

КПpJ "5 ' 
иН! 

ККП2 9 
иМ1 

Рис. 4 

Рис. 5 
Рис. J 

!( СI, CZ(Clf3) !( Jlшmmе(JУ TJ /( dозеТJ 

75 

Плата 
· 6хоОноео 
fjCmpotlcm6a 

унuЬерсальноzо 
усuлuтелJl 

Плата генератора 
тока стиранин U 
nOOHaZHUVtJbaHUR 

Плата фШlbтро6 
u uнt1икапшро" 
уро8нн записи 

С1 (рис.!} 
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1 

литнческий конденсатор Сб (К50-6). 
При монтаже этого выпрямителя 
провода, соединяющие диоды с об
моткой 5-б, необходимо располо
жить возможно дальше от уиивер

сальиых усилителей, ииаче уровень 
фона может оказаться слишком ве
лик. 

Универсальный усилитель второго 
каиала собирают по схеме имеюще
гося в магнитофоне усилителя на 
плате таких же размеров . Следует 
учесть, что чем точнее будут выдер
жаны размеры платы второго уси

лителя , тем легче будет при сборке 
обеспечить норм альную работу пе
реключателей рода работ и скоро
стей. В ч'а стности, имеющееся в пла
те усилителя отверстие, через кото

рое проходит рычаг переключателя 

скоростей (82 и 810 по схеме маг
J.lитофона ) , 11 на второй плате долж
но быть точно в том же месте. 
Крепление плат универсальных 

усилителей показано на рис . 4. Обе 
платы (3 и 8) закрепляют с по
мощью винтов 4 на' стальных стой
ках 5 и 7, ввинченных в резьбовые 
отверстия в откидном шасси б (ис
пользованы отверстия под винты 

крепления IIмеющейся в магнитофо
не платы). Платы необходимо зак
репить так, чтобы отверстия, через 
которые проходит рычаг переключа

теля скоростей, были расположены 
точно одно под другим . 

При показанном на рис. 4 распо
ложении плат рычаг, управляющий 
работой переключателей скоростей 
(82 и 810, 82'и 810'), должен· быть 
длиннее, чем имеющийся в магнито
фоне. Устройство удлиненного рыча
га показано на рис. 5. Планку J из
готавливают из листовой стали или 
дюралюминия толщиной 3 мм, про
пиливают на одном из ее концов паз 

по толщине рычага · 4 и соединяют 
обе детали друг с другом винтом 
3 с гайкой 2. Установив доработан
ный таким образом рычаг на место, 

19 



IIРСi1!~РJlЮТ его в работе. При уста
новке ручки переключателя скоро

стей в положення «4» (4.76 см/с) 
11 ~19» (19,05 см/с) должны сраба
тывать соответственно переключате

,1И 82 (82') и 810 (810'), а при пе-
реводе ее в положеllие ~9» 
(9,53 см/с) они оба должны 
lIозвращаться в исходное поло-

жеНllе. 

Рычаг; соединяющий кнопку «За
пись» с переключателями 81 (см. 
схему магнитофона) 11 81' (в усили
теле второго канала) также необхо
димо доработать. Ту его часть, ко
торая управляет работой переключа
теля 81, необходнмо удалнть, а вза
мен ее установить БОiJ(~е длинную де
таль (по рис. 4 -- дет. 1), изготов
ленную из того же материала. Для 
переключателя режима работы уси
лителя второго канала изготавлива

ют рамку 9 (по размерам рамки 2). 
Материалом может служить полисти
рол нли органическое стеюlO. Для 
прохода рычага 1 в плате 3 выреза
ют (по месту) отверстие размерами 
15XI0 мм. Рычаг 1 пропускают че
,рез это отверстие, закрепляют на 

шасси и проверяют после этого в ра

боте. При нажатии кнопки «Запись» 
рычаг 1 должен перемещать рамки 
2 и 9 так, чтобы оба усилителя пе
реключались в этот режим, а Прll ее 

отпускании - возвращать рамки в 

исходное положение (возврат перек
лючателей 10 (81') и 12 (81) в IIС
ходное состояние ПРОИСХОДIlТ под 

действием их ПРУЖIIН). Добпваются 
этого изгибом pbl'lara 1 11 подбором 
места крепдения его кронштейна на 
откидном шасси 6. 
Экран имеющегося в магнитофоне 

универсального усилителя закреп"я

ют так же, как 11 до переделки. Еще 
однн экран (11) изготавливают из 
.1ИСТОВОГО аJIЮМllllИевого СПJIава тол

щиной 0,8-1 мм и крепят между 

-/8О 

30 

платами 3 11 8,. как показаио на RJ 100к -12 В 

рис. 4-. !( Гlf! 
Входное устройство (РИС. 6) собп- ;;';";~-C:H 

ЮZ tJz ~ 
~ 

рают на кнопочном пере ключа теле 

входов (83--86 иа схеме магнито
фона). Детали устройства монтиру
ют на печатной плате Т"КИХ же раз- .... 

~:~~B, ее K~~ ~ес~~ат;ос~:~н~й.за~~:~: ~ 

С'! ~ 
+ 20.0< i§ 

'156 !:; 

~ 
>.:: 

контактные розетки линейнО/'о выхо- __ ......,1--< ...... ./ ~ RII 
да, звукоснимателя и радиопрнеЫНII

ка заыеняют пятиконтактными. 

ПРlllщипиальная схема генератора 
тока стнрания и подмаГНИ'lивания 

(занмствована из магнитофона 
«Юпитер-201-стерео») показана на 
рис. 7, а его печатная плата 11 схема 

Q: 
ШI(IJJIi 

6~ 
~:!--.::!cvv 3 

~~~=--.J 

Рис. б 

соединt'IIIIЙ - на рис. 8. Трансформа
тор Трl - готовый, от того же маг
нитофона. Налаживание генератора 
СВОДIIТСЯ к установке требуемого ре
жима работы транзисторов Тl, Т2 и 
настройке контура образованного 
вторичной обмоткой трансформато
ра Трl и конденсатором CJ, на ча
стоту 100 кГц. Плату генератора 

Рис. 8 

Т! 

llfli 

Рис. 7 

устанавливают на ыесте пдаты П3 
так, чтобы она не мешала норма.1Ь
ной работе lIереключателя рода ра
бот магнитофона. 
Для устранения ПРОllнкаНlIЯ коле

баний частотой 100 кГц в цепи уни
версальных усилителей применены 
фильтр-пробки, уже имеющиеся в 
магнитофоне (L4C17 и 1_5CJ8). Уча
сток принципиальной схемы, на ко
тором показаны соединения фильтров 
с УНlIверсальными усилителями 11 IIН

дикаторами уровня записи, ноказан 

на рис. 9. Детали ЭТИХ устройств 
также монтируют на печатной плате 
(рис. 10), которую закреrmяют на 

Рис. 9 

1( П/! 

~~ ... /(ГC! 

~1""'if(~r!fZ 
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Рис. 10 

If 81/0 f( 87/22 

дг 

месте, где до передеЛКII наХОДИJlась 

плата УСИЛlIтеля мощиости (П2). 
При налаживаНIIН магнитофона мо 
жет СЛУЧIIТЬСЯ , что фи.1ьтр-пробки 
lIe обеспечивают требуемого подавле
ния напряжения частотоil 100 кГц . 
Его Jlзмеряют в точках соединеннй 
"онденсаторов С19 и С19' с резисто
рамн R39 п R39' вольтметром с 
входным сопротивлением не менее 

100 кОм /В. Если nplf настроенных 
на частоту генератора фильтрах 
напряжение в этих точках превыша

ст 70 мВ, то катушки Ll 11 L/' 
(рис . 9) неоБХОДИl>iо замеНIIТЬ други 
ми, с более высокой добротностью . 
Можно также перемотать каТУШКII 
фllЛЬТРОВ магнитофона более тод-
стым проводом , НiJПРlIмер ПЭВ-2 
П, I 7, СОХIJаНИА число 11:\ витков 
(1000). 

ШБМЕН 
ОПЫТОМ 

Замена контактных пружин 

Контактные стальные спиральные 
пружины, устаНОJJленные в отсеках 

питания пр"е"lНIIКОВ ВЭФ «СПIIДО
ла-l0». ВЭФ-201 и др., IIногда обла
мываются из-за ра ,зъедания электро

литом , вытекаЮЩIlМ из элементов. 

Для замеliЫ этих ПРУЖIIН можно IIC-

Ремонт переменного резистора 

В lIepeMCfIHblx реЗJlсторах Jlногда 
ухудшается контакт между токопрово

дящей подковкой и токосъемом движ 
ка. ПРJl этом возникают шорохи 11 
трески при реГУЛJlровке, перебои в 
звучании радиоаппарата 11 т . П. ДЛЯ 
устранеНИfl этого дефекта достаточно 

• РАДИО N2 3, 1976 г . 
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В ~lOдеРНИЗllрованном магнитофо
не применен блок универса.~ьных 
маПIIIТНЫХ головок от магнитофона 
«Юпитер-201-стерео». Выводы блока 
/ и 2 соеДIIНЯЮТ с контактами 4 и 
б перек.~ючателн 81 (см. схему маг
нитофона «Маяк-201») , а выводы 3 
и 4 - с контактами 4 11 б переклю
чателя 81'. Стирающан головка 
та же. что и до переделки . 

В ПОС.~еднюю очередь удаляют из 
магнитофона громкоговоритель, ус

таншmивают на лицевой панеЛ II еще 
один индикатор уровнн ззписи 

М476/3 (ДJJ Я этого в ней выре.зают 
отверстие по размерам выступающей 

части прибора) , монтируют на месте 
переключателн дорожек лампочку 

(6,3 В ; 0,28 А) - Jlндикатор вклю
чеНIIЯ маГНlIтофона в сет .. , а на ме, 
СП' КНОПl( и «Трюк» - (,' ч етчнк :IIeT-

1I0ль:ювать ПРИЖII"lные пружины Э\( 

раНIlРУЮЩИХ колпачков ламповых па

нелей ПЛК-7 . ПРУЖIIНУ укораЧlIвают 
на 1- 1,:; витка , обезжиривают и се
ребрят, опустив ее на сутки в отра 
ботаНllыi'l фотофиксаж. 
ПОI\РЫТУЮ серебром пружину про

мывают. сушат и устанавливают на 

место СJlоманноЙ. 
,~. TatuKeHT В, ШМИДТ 

11 OJ(PbIТI, ПОJЩОВJ( У реЗ IfСТ'ора тонким 

сдоем графитовой смаЗКII (применяе
Moil .ДЛfl lIекоторых узлов автомоби
.,еЙ). НеоБХОДЮ10 иметь в виду, ЧТО 
при этом у высокоомных резисторов 
сопротивлеиие ,южет нескоЛl,КО 

уменьшиться. 

,' . Брацлав 
Винницкой обл . 

В . КО3ЕJlЛ 

!( 81'/6 

дг' 

ража ленты . Кнопку выключения 
ГРОМКОГОВОРllтеля приспосабливают 
для включения еще одной такой же 
.~а ?IIIОЧКII, которую IIСПОЛЬЗУЮТ ДJJЯ 

подсвета шкал нндикаторов уровня 

заlllIСИ. В магнитофоне ПРlIменены 
раздельные регулнторы уровня запп 

си и громкости в каждом канале . 

Регуляторы громкости - тонкомпен
сироваиные, собраны по схеме име
ющегося в магиитофоие регулятора. 
ДВИЖКII переменных резисторов R47 . 
11 R47' (см. схему магнитофона) че
рез резисторы Я82 и R82' соединены 
с контактаМII разъема линейного вы 
хода . 

Налаживают магнитофон по мето-
дике. описанной в «Радио», 1973, 
.N'2 9 и 10. 

Москна 

Ремонт измерительного прибора 
Иногда из-за токовых перегрузок 

у измер"телыJOГО прнбора М265М 
об.~амывается стрелка . Попытка НЗ
готовить новую CTpe.~KY из алюмини

евой фольги оказалась очень трудо 
емкой и, кроме того, не. ПРlIвела к 
положитеш,ному реЗУJJьтату: наруша

ется ба.~аНСl1РОВJ{а ПО/lВИЖliоiJ систе
мы ПjJибора. 
НаиБОJlее удобной jJ таких случаях 

может оказаться сухая соломинка 

lIодходящей толщины, которую нужно 
приклепть на место сломанной стрел
КII. ЕСЛII обломанная стрелка IJ соло
минка БЛИЗКII по весу (хоро,шо, еСЛII 
соломинка буД~т несколько легче), то 
балаНСИРОВКIJ подвижноi'l системы не 
Ilотребуется. 

Г , ТА РА НОВ 

г. Запорожье 
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УКВ БЛОКИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЧМ ПРИЕМНИКОВ 

араметры выпускаемой за ру-[W бежом Hi-Fi аппаратуры рег
ламентируются запашю-гер

манским стандартом DIN 
О 11 американским стандартом 

INF, ПРИflЯТЫМ также в Японии. Ре-
альные же ее параметры. как праВII

ло, несколько выше указанных в 

стандартах. ЭТО ОТНОСIIТСЯ И К ЧМ 
радиоприемникам . Проведя сраВНII
тельный анализ технических пара

метров некоторых Hi-Fi приеМ II ИКОВ. 
выпускаемых фирма~1I1 разных стран , 

можно привеСТIl параметры так на

зываемого «среднего» высококаче

ственного ЧМ тыонера. 
Чувствительность при ОТlЮlиеНИII 

сигнал /шум на выходе 26 дБ и де
виации 40 кГц - 0,7 - 2,0 мкВ ; 
избирательность по зеркаJIЬНОМУ ка
наJlУ - 80 дБ; I13биратеJlЬНОСТЬ 110 

другим побочным каналам приема -
70 дБ; уровень перекрестных 110-

мех - 75 дБ; подавление сигнала 
ПЧ ({= 10.7 МГц) - 90 дБ; полоса 
тракта ПЧ - 180-190 к Гц. подав
ление амплитудной модуляЦl1И (ПРII 
глубине модуляции 30% на частоте 
1000 Гц и девиации 40 кГц ) -
70 дБ, коэффициент гармоник в ре
жиме «моно» - 0,3- 0.4%, в режиме 

Б. ИВАНОВ 

нала и приеМНIIКИ с ЦlIфровой наст

ройкой 11 фазовой автоподстрой кой 
частоты гетеРОДlIна. К настоящему 
времени существует всего несколько 

пшов тьюнеров. по(;трое llНЫХ на этих 

новых для бытовой аппаратуры 
ПРlIнципах, и в данной статье они не 
рассматриваются . 

УКВ тыонер , ВЬШОЛllенный по ПрlI
ведеиной выше схеме, IIмеет, как 
правило, УНlIверсальную настра ивае

мую входную цепь, ПОЗВОJlЯЮЩУЮ 

работэп, кзк с снмметр"чной (240 или 

Д' Д2 

«стерео» - 0.5- 0,8 %; дииамический нАН' С, 515 
диапазон выходного сигнала при tSj 

Шf Lf 12 I L3R~ входном сигнале 100 MI\B и девиации " 

Т! 6П45А 

40 кГц в реЖ lI ме «моно» - 65 дБ. IJ 

реЖlIме «стерео» - 60 дБ; полоса ра-
БОЧIIХ частот при нераВlIомеРИОС'Г 1I 
частотноil хараl\теРИСТИКII ± 1.5 дБ -
30- 15000 Гц. 
Приведенные пара метры Hi-Fi 

тьюнера ПОl\азывают, что современ

ный БЫТОВОII высококачественный 
приеМНIIК по всем пара метрам БJlИ- ...с~I-,-'-4::::R 
зок к профессионалыlOЙ аппаратуре. Il:r---.-I-::-:!->'!'-t-----i 
Естественно возникает вопрос: КЭI\И
ми же схемотех ническими решениями 

пользуются разработчики при созда
нии бытовых прием ни ков столь вы
сокого класса? 
АнаЛИЗIlРУЯ ПРИНЦШlll альные схемы 

тьюнеров раЗЛIIЧ НЫХ фи рм. можно 
прийти к выводу, что в основ ном 
они строятся по е,1ИНО II структурной 

С5 

CIf 

С7 

С8 

схеме, показанной на рнс . 1. ИСI\ЛЮ- K~ 
чение составляют приеМНИКIl с ана

лога-цифровым преобразованием сиг- L~~C)-4-1 

32 

10" 180к 

300 Ом ). так 11 с неСII~lмеТРlIчноil 
(60 или 75 ОМ) а нтеННОII. 
Довольно часто антенна включа-

ется во ВХОДIIОЙ 1\0llTYP 1 чере~ 
фильтр верхних частот с Ч3СТОТОI' 
среза 60-70 МГц, позволяющиi'l CIIII
зить уровень поыех на входе 11 до

веСТII реальную чувствительность до 

1 мкВ. 
УКВ блок имеет обычно ОДIIН ка

скад усилеНIIЯ ВЧ 2, нагружеНllыil на 
настраиваемый полосовой фильтр З, 
II ЛII два каскада, нагруженные на 

настраllваемые ОДlIночные КОНТУРЫ . 

Такое построеНllе схемы преселекто
ра позволяет подаВIIТЬ зеркальную 

помеху до уровня 80-95 дБ Прll п о
лосе пропускаШIЯ УКВ блока 2 -
1 МГц 11 п ромеЖУТОЧIIОЙ ча стон' 
10.7 М Гц. 

Prl c. 1 

Рис. 2 

.47, Д8 8ZI0Z/0V7 

С21 1 
0,1 
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С усилителя ВЧ сигнал поступает 
на смесите.% 4, нагруженный на по
лосовой фильтр 5, настроенный на 
10.7 МГц. На смеситель поступает 
также напряжение гетеродина 6, вы
IIOЛllенного на германневом или 

кремниевом биполярном транзисторе. 
Как правило, контур гетеродина к 
транзисторам смесителя и гетеродииа 

ПОДК,1ючается частично, что позволя

ет уменьшить дестабилизацию ча
стоты при воздействии больших 
входных сигналов и нзменении па

раметров траюистора. Гетеродин, так 
же как 11 усилитель ВЧ, перестраива
ется по диапазону с помощью ва-

РlIкапов. . 
Управляющее напряжение на ва

рикапы подается с одного из потен

ЩlOметров блока настройки. Каждый 
потенциометр имеет собственное 
шкальное устройство, .позволяющее 
перестраивать УКВ блок по всему 
диапазону, т. е. приемник, оснащен

ный таким блоком, позволяет наст
раиваться на любую из 6-8 станций. 
в данном диапазоне (например, 87,5-
109 МГц) и в дальнейшем работать 
па фИКСllрованной настройке. 

Гетеродин (либо весь преселектор) 
охвачен цепью автоподстройкп ча
стоты. управляющее напряжение для 

которой снимается либо непосредст
венно с частотного детектора, лнбо 
через дополнительный усилитель по
стоянного тока. 

Сигнал промежуточной частоты с 
нагрузки смесителя 5 поступает на 
\,силпте.1Ь ПЧ 7-8 и далее на ча
стотный детектор 10. Нередко между 
усилителем ПЧ и детектором ставят 
усилите.%-ограничнтель 9, подавля
ющий паразитную амплитудную мо

дуляцию и. таким образом. повыша
ющий помехоустойчивость приема. 
Для этой же цели служат цепи АРУ, 
предотвращающие перегрузки каска

дов преселектора и усилителя ПЧ и 
уменьшающие возможность появле

ния перекрестной модуляции при 
сильных входных сигналах. 

Предпочтение в выборе транзисто
ров однозначно отдается полевым, 

И~lеющим ма;1ЫЙ уровень перекрест
ных помех, слабую внутреннюю об
ратную связь н т. п. Однако некото
рые фирмы до сих пор наряду с 
ПО;1евымп транзисторами, ИСПО;1ЬЗУЮТ 

для Hi-Fi аппаратуры высокочастот
ньн' БИПО;1ярные транзисторы. 
На рис. 2 изображена схема УКВ 

блока тьюнера фирмы Saba - Нi-Fi 
Studio 8080, построенного на поле
вых транзисторах с р-n переходом. 

Сигнал из антенны через фильтр 
верхних частот подается на входной 
широкополосный контур и далее по
ступает на усилитель ВЧ на транзи
сторе Т 1, включенном по схеме с об
щим затвором. Нагружен усилитель 
вц на настраиваемый полосовой 
фильтр. 

• РАДИО N!! 3. 197& '. 
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Полосовой фильтр и Рис. 3 ~Т'-~~Г-~----l1~~~~~~~~ 
гетеродин перестраивают

ся по диапазону с по
мощью варикапов Дl
Д6, включенных в каж
дый контур парами на
встречу друг другу. Та
кое включение значитель

но снижает нелинейные 
эффекты в контуре с ва
рикапами и хорошо заре

комендовало себя на Рис. 4 
практике. 

Д!-Д8 
88104 

L~:h 
8АТ24 и 

С5± 
Для этой цели выпу

скаются и варпкапные 

матрицы, содержащие 

два варикапа с близкими 
параметрами, включен

ные встречно. Особенно
стыо схемы является по

дача напряження для ав-

г----- -----------------------1 
i 81 82 86 i 
j ~~----~- НП1 i 
I~~M~ M~ I 
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T22SC7fO 

R16 
1" 

1,0-

L-t:::::::::::::::::::::::::::~::~~~J-~дit2~fТ~2~41..1н~$08 
топодстройки приемник а с частотно
го детектора на все подстраи

ваемые контуры через управ.пяемыЙ 
делитель напряжения, образованный 
элементами Ю5, R/б, R20, Т2, R21. 
Наличие управляемого дt!Лителя поз
воляет увеличить коэффициент авто
подстройки, что особениоважно при 

малой крутизне S-кривой частотного 
детектора. 

Диоды Д7, Д8 ограничивают ам
плитуду сигнала с детектора, что, в 

свою очередь, сужает полосу захвата 

и удержания АПЧ. Диоды Д9, ДIО, 
включенные на выходе УКВ блока, 
предотвращают перегрузку уси.1ителя 

ээ 



ПРИМЕНЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕМ 

Инж. С. И ВАНОВ, инж. М. КУЧЕВ, ИНЖ. В. КОВН ЕР, ИНЖ. В. Ш ЕВКУНОВ 

Операционные уснлнтели широко 
применяются при построении разнооб· 
разных узлов в электронной технике. 
На Р"С. 1 прнведена принципиа.,ыrая 
схема кварцевого генератора, устой
чиво работающего с кварцевыми резо
натораМII на частоты от 4 до 100 кГц. 

~~~~~~~-, ~ 
s? 
!;< 

" ~ 
~ 

КП1IUК 

Рис. 1 

Кварцевый резонатор включен в 
цепь ПОЛОЖlIтельной обратной связн 
(с выхода операционного УСllmlтеля 
на неИlIвертирующий вход), что 
приводит к возникновению иезатухаю

щих колебаний, частота которых со · 
ответствует частоте последовательно· 

to реЗОfJаllса кваРllа. Резистор .R2 11 
СОПРОТlIвленне канала полевого тран

Зистора Т 1 образуют цепь ОТРllllа
тельиой обратной связи. Сопротивле-

пч при сильиых СI1Гliалах на входе 
приемника. 

Схема ~'КВ-б.~ока Hi-Fi тьюнера 
«Т250», выпускаемого фирмой AEG -
Telef\Jnl<en - изображена на рис . 3. 
В отличие от предыдущего входная 
цепь рассматриваемого тьюнера на

страиваемая. что значительно повы

шает избирательность преседектора. 
Транзнстор усилителя ВЧ - Тl 
включен по схеме с общим истоком. 
Конденсатор С5 нейтраЛllзует про
ходную емкость транзистора Т 1. 
НапряжеНllе сигна.1а с нагрузки уси
лителя ВЧ (полосового фильтра) по-
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Нllем канала . по.1евого транзистора 

управляет напряжеllие, поступающее 

на его затвор с детекторного каскада 

(элементы Д/, С2, Rб - R8) . При 
увеличеНИII ПОЛОЖlIтелыюго напряже

ния на затворе увеJ1ИЧIIвается глуби
на отрицательной обратной СВЯЗИ,что 
приводит к умеНЫJJению амплитуды 

выходного сигнала. Таким образом 
осуществляется стабилизаЦIIЯ выход
ного напряжеllllЯ генератора . Подбо
ром резистора R / добиваются МIIНИ
:.1аm)IIЫХ неЛlIнейных искажеНIII"I. 
Часто на практнке требуется соз

дание устройств с высоким входным 
сопротивлением. ПРИllципиальнаJr 
схема одного из них приведена на 

рис . 2. Входное СОПРОТlIвленне 
устройства - - несколько мегом. 
КОЭффlщиент передачи в ПО.10се 

т1 KTJOI{ '68 

РtlС. '2 

дается в цепь затвора смесителя -
Т2, а напряжение гетероднна - в 
цепь Jlстока смесителя. Это позволя
ет снизить ВJlияние ВЧ сигнала на 
контур гетеродина и повысить ста

бильность его работы. особенно. в 
об.,асти малых уrrрав.1ЯЮЩИХ напря
жеНIIЙ на варикапах. Для стабили
зации рабочей точки транзистора ге
теродина при IIзменеюlЯХ питающего 
напряжения питание в цепь базы -
Т.1 подается через деJJllТель, образо
ванный реЗIIСТОРОМ R13 11 варистора
ми R9, RJ 1. 
Диод Д7, вк.1Ю'lениыЙ в цепь сто-

частот nт 10 Гц до 500 кГц равен 
0,99. ~\:тройство может быть реко
мендовано в качР.стве входного ка

скада ОСllиллографа, входного кас
када I! усилител~ НЧ, раСС1lИтанrюго 
на работу от пьезоэлектрического 
звукоснимателя. Получение I1bICOKOrO 

KJ91K 

В:ro/J 

I СI С2 0.8 1 0,9 

I рос. з 
входного сопротивm~IIИН обънсняетсн 
глубокой отрицательной обратной 
связью с выхода операЦIIОНIIОГО уеll

J1ИТ('.'Я на базу траllзистора Т / 11 

большим коэффициентом УСи.1еIlIiЯ 
микросхемы. Транзисторы t / 11 Т2. 
увеЛlIчивающие входное сопротивле.

ипе микросхемы, ДО.~ЖIIЫ иметь б.1II3-
кие параметры�. 

ПрнменеНllе операшlOННЫХ УСИЛII
телей в aKТII6HbIX фильтрах ННЗКlIХ 11 
инфранllЭКНХ частот упрощает IIХ СХ('

му Н на.,аЖН6аЮlе. Схема а1\Т1I6110ГО 

ка смеСllТе.~я, защищает тракт УПЧ 
(jT перегрузок Рабочая точка диода 
определяется величиноii напряження 
на наристоре Rlб, через который те
чет ток стока транзистора смесителя. 

На рис. 4 IIзображена упрощенная 
схема тьюнера фирмы Wega - l1Ш 
3120». В отличие от приведенных вы 
ше схем, УСИдllтель ВЧ и смеситеЛl, 
УКВ блока построены на двухзат 
ворных полеВblХ транзисторах Т 1-
Т2. Это позволило ввести в блок 
достаточно эффеКТИВI1УЮ схему АРУ 
с Дllапазоном реГУЛllрования-

40 дБ 11, таким обраЗЩl, значитель-
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фильтра НIIЗКlIХ частот, имеющего 

частоту среза 14 Гц и КРУТIIЗИУ ам
ПЛIIТУ дно-частотной характеРИСТIIКИ 
за частотой среза 27 дБ/октаву, ПРII
ведена lIа рНС. 3. Частоту среза можно 
нзме llSlТЬ подбором конденсатора 
С/ - СЗ, при этом соотношение меж
ду IJX еМКОСТЯМIJ доджно быть сохра
нено . Налаживание фllJiьтра заклю
чается в подборе глубllНЫ отр"ца
те,1ЫЮЙ обратной СВЯЗII резнстором 
R6, которая определяет крутизну ам
ПДИТУДНО-'1астотноii характер"сти
КlI. При увеЛlfченни сопротивления 
резистора R6 до 24 кОм КРУТlIЗнэ 
возрастает до 30 дБ/октаву. 
На Р"С. 4 привел.ена ВРННЦНПlJаль

ная схема УСН.1нтеля НЧ . Его выход
ная мощность 6 Вт на нагрузке со
противлением 3 Ом. Неравномерность 
амплltтудно-частотноil характери
СТJJКИ в интервале частот 20 ГЦ -
2() кГц составляет 2 дБ. Входное со
ПРОТlIвление - 13 KO~I . РеЗJJСТОРОМ 

не! К/!JТ~ОIБ 

\!? . 
... ~-
~ ~""_--""" 
..;...±jh-css:J-t,ri 

Д2Д814Д 

Т211П42Б ТЧ Пf;ПlИ 

PlIC. 4 

-14В 

R 11 можно ИЗ~lеltSlТЬ ЧУJ3СТВI1ТеЛI,. 
JЮСТЬ УСНЛJJтелн в пределах 

200 мВ - 1 В. ТраllЗ JIСТОРЫ выходно
го каскада рjбот~ют без начального 
смещеНIIЯ. При OTCYH:TBJJJJ входного 

но уменьшил, перекрестные искаiКе

ння пр" БО,1ЬШИХ ВХОДНЫХ снгнилах, 
ПО[JЫС/lТЬ УСТОЙЧИ[JОСТI> работы 6,101(a 
в це,10М, эффективно раз.1е.НIТЬ снг
HilJlbIlbIe и ['eTepOJ\lIНllblC цеПJl за 

счrт lIолаЧI1 наПРЯ iJ;(.'ftl1я гетеродина 

на второй затвор ОlеС l1тr,lЯ. полу
ЧlllЪ доволыlO BbICOKllii (50) коэффи
IlHl'HT усилеllllЯ блока. 
Интересно решена схема АРУ. 

ПРlНщип деЙСТВIIЯ },отор()й ()снован 

Щl IIз"енеНIIII крутизны проходноii 

характеРИСТIIКII транзистора УСНЛlпе

дя ВЧ при измеНСНИII напряжения 
на втором затворе. в качестве ЮIДII-
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сигнала реЗIIСТОРО~1 R2 
устанавливают на выходе 

микросхемы HY,1e1J011 по
ТСIIЦJJал . Б,1агодаря г ду
бокой отрltцательной 06-
ратной связlt с выхода 

усилителя на инвеРТIJРУ-

юший вход MHKpOCXe)lbI, 
искажения ТIJпа «ступеНI,

ка » в усилителе отс утст 

вуют. 

Налаживание УСИЛIJте
ля сводится к подбору 
Э.~е~lентов корректирую

щеiJ цепи R6C2 так, что
бы не было возбуждения 
по высоко" частоте. 
Интересно применеШlе 

операционных усилителе" 
n устроНствзх, где ис-

I1C7 
К/ilТ401А 

ПО.~ьзуется нелинеиная обратная 
св я зь. С ее ПО~ЮIШ)Ю ;I10ЖНО приспо
соб"т!> операционные УСlIлнтеЛJl к то
му, чтобы аПllрокснмировать переда 
точные характеристики датчико~ 

ограничивать сигнаЛbl по з"шлнтуде 

JI ВЬJПОJНIЯТЬ множество других з адач . 
На рис. 5 показана ПРJlНЦJlпиальная 
cxe\la устройства для преЦИЗИОIIНОГО 

1/ 
1/ 

'v i/ 
J 

2 

о 05 1,5 

PIIC, (i 

l\aTop~ наСТР()ЙКII ИСПО,1ьзуется стре
лочныlJ при бор И П / , измеРЯЮЩllil 
наllрю"евнс. подаваемое на ваРИ1,а

ПbJ. Ег() шкала проградуирована в 
Mr/l:. Блок И~Jеет очень ВЫСОl\ие па 
ра метры (ЧУВСТВlIтельность около 
) ~1I\ В, IJзбиратедыюсть по зеРI,аль
ному каналу б()лее 80 дБ, пода вле
Hlle ' промеж'уточной частоты бощ>е 
100 дБ, подаВДСНllе паразитных ка
н алов прием а БОJJее 90 дБ). 

Не,lЬЗЯ не отмеТIJТЬ. что некоторые 
фllРМЫ, ос06енно 13 Я пони Н, наряду 
с ЭJJектронным способом наСТРОЙКI1 
УКВ ТI,юнеров, пр"меняют 11 траДII-

~----------~~-------'~B 
.:I:. СI 510 7(6 101( .:I:. С22200 

К2 К410х 
51 
IIJ 101( М5.11( 

МС2 

/(/УТ401А 

L---------~--~---------6JB 
Рис. 5 

преобразования сигнз.'l3 пере;l1еюlOГО 
тока в сигнал постоянного тока. Как 
и в большинстве подобных устройств, 
здесь используется cBoilCTBO односто
ронней проводимости р-n перехода 
ДllOдов. однако влияние прямого со

протнвления диодов, конечной вели 
чины обратного сопротивления диодов 
JI "х зависнмостн от температуры сн,,
жены в К раз, где К - коэффициент 
уси.~ения операционного УСИЛIIтеля без 
обратной связи. Вдагодаря э"Грму до· 
стигаются высокие метрологнческие 

характеристики преобразоватедя . 
Частотный диапазон преобразователн 
при нспользованни деталей, указан
ных на ПРЮЩИПIJальной схеме, огра
ничен 20 кГц. ЕСЛ/l необходимо уве
Л"ЧИТЬ его до 200 кГц, c.~eдyeT умень
шить еМКОСТJI корректнрующих кон

денсаторов С/ и С2 дО 100 пФ. Вход
ное сопротивление преобразовате
ля - около 5 кОм. Устройство вы
подняет двухподупериодное выпрям

ление. 

Завнси~юсть выпрямленного напря
жеИIIЯ от входного напрнжения при

ведена на рис. 6. 

г. Го,!tель 

Цlюнный - ручной С помощьio мно 
госекционных конденсаторов пере

мен ной емкости. При этом частота 
гетеродина подстраивается, как и 

указываJlОСЬ выше. варикапом. При
мером одной из таКIIХ схем может 
СДУiКl1ТЬ УКВ блок тьюнера ST 
5140 фирмы Sony (рис. 5). Контуры 
УСIlДllтеля ВЧ и гетеродина настра 
IIВЗЮТСЯ четырехсекционным конден

сатором переменной емкости. а уп
равляющсе напряжение АПЧ пода
ется на вар"кап Д/ . 

(Оl<о"ча,,"е следуrт) 
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!!I СЧЕ I ЧИНИ 
НА МИНРОСХЕМАХ 

ДЕШИФРАТОРЫ 
Канд. техн. наук С. БИРЮКОВ 

[]] 
ля ИНДlIкации состояния счет-ill чиков, рассмотренных в перво\! 

lJ ' Iасти статьи, ЦJlфРОВЫМИ IIН
'\икаторными лампаМII необхо

димы дешифраторы. В декадах, соб
ранных по схемам на рис. 3. а и б. 
можно использовать дешифратор 
декады, описанной в «Радио», 1974, 
М 9, с. 51. Радиолюбители могут его 
собрать и на микросхемах, представ
ляющих собой Д!IOдно-резисrорные 
матрицы (см. рис. 8), ИЛII выполнить 
на дискретиых элементах. В послед
нем случае пр"годны любые кремни
евые маломощные ДIIОДЫ и резисто

ры сопротивлением 10-20 кОм. Ди
од Д 1, включение которого показа но 
на рис. 8 ШТРИХОВЫМII линиями, не 
обходим лншь для декады. собран
ной по схеме. показанной на рис. 3, 
в. 

ИспользоваНllе в деШllфраторах 
логичеСКIIХ микросхем позволяет за· , 

метно упростить индикацию состоя

нии счетчиков. По выполняемым 
q>унКЦИЯМ логические МlIкросхемы мо, 

гут быть разделены на две основные 
группы : «ИЛИ-НЕ» и «И-НЬ>. Все 
эти логические элементы имеют по 

несколыш входов и один выход. 

Микросхемы «ИЛИ-НЕ» работают 
слеДУЮЩIIМ образом. Если хотя бы 
на один из их входов подан высо

Klli! потенциал (различный дЛЯ МIIК
росхем разных серий), на выходе бу
дет низкий потенциал. БЛIIЗКИЙ к ну
лю. Если же на всех входах микро
схемы «ИЛИ-НЕ» - НIIЗКИЙ потен
циал, то на выходе бvдет высокий. 
Для микросхем ~И-НЕ» принцип 

формирования выходного сигнала -
противоположный. При высоком по
тенциале на всех входах микросхе

мы на выходе образуется низки\!. Ес
.:ш хотя бы на ()ДНОМ входе НИЗКIIЙ 
потенциал, то на выходе будет высо
кий. 

Окончание. 
1976, N. 2. 
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Начало см. «Радно •. 

На рис . 9 пр"ведена схема дешиф
ратора для счетчиков, собранных по 
схемам рис. З, а и б. Микросхема 
К1ЛБ1Зl включает в себя четыре 
двухвходовых элемента «ИЛИ-НЬ>. 
Однако для деШllфраЦIIИ состояний 
«О» И «1» необходим трехвходовои 
логический элемент. Поэтому треть-

fJ 

8 

J 
Е 

Д 

Г 

Ж 

11' '5n 

1211' - ЛZЛПg/!З - " , , . fO 

~ ' i 
5 ' . 7 
J 8 -------

Рис. 8 

им входом служит вывод 9 для по
дачи напряжения питания на мнк

росхему. Высокий потенциал на вы
воде 13 первого элемента микросхе
мы, открывающий траНЗIIСТОРЫ Т I 
или Т2, фОРМllруется при одновре
менном низком потенциале на выво

дах 1 и 2 и высоком потенциале на 
выводе 9 микросхе~IЫ. Если хотя бы 
одно из этих условий не выполняет-

б не/ Л'Лб'3' 
8 ------, 

3 
Д -.-...<.+-Н 

г 

Е 

и 

Рис. 9 

ся, транзисторы Т 1 и Т2 закрыты. 
Аналогично работают и остальные 
элементы микросхемы. К1ЛБIЗI 
можно заменить на К1ЛПI41Б. 
Подобный дешифратор можно соб

рать по схеме, приведенной на 

рис. 10, используя микросхемы «11-
НЕ» (К1ЛБ55З, К1ЛБ5511, К1ЛБЗЗ3, 

5 11 15n ю 151( 
В ~-----с;~''J--_--, 

/(/Лб55J 

J 

г 

Е 

д 

Рис. 10 

К1ЛБЗ311). Низкий потенциал на 
выводе 3 МlIкросхемы, открываЮЩIIЙ 
транзисторы т 1 ' ИЛИ Т2, формирует-
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ся при наличии на выводах 1 и 2 и 
на выводе 14 (питание) высокого 
потеНЦJlала. Если хотя бы на одном 
из выводов 1 ИЛJl 2 - низкий потен
циал, то на выводе 3 будет высокий 
потенциал и транзисторы Т 1 11 Т2 
будут закрыты. Если на вывод 14 
подан низкий потенциал, то все 
транзисторы микросхемы и Тl-Т8 
будут закрыты, а включен транзи
стор Т9 или Т 10 в зависимости 01 

30 МГц использовать микросхемы 
серий ЮЗО и Ю31, а частоты 
20 МГц - 'серий Ю33 и Ю55. Уста
новка в «О» счетчиков. собраниых 
на микросхемах серий К217 и К267, 
возможна ЛIIШЬ при НIlЗКОМ по

тенциале на счетном входе пеРRОЙ 
декады СЧСТ' I IIка . 

I1II5x 
состояния первого триггера счетчика . f.-r:~~=:J....".,,l) 
Очень удобны для индикации со

стояний счетчиков интегральные де
шифраторы Ю55ИД1. Они имеют 
четыре входа, подключаемые к вы- Е 
ходам триггеров счеТЧJlка, JI 10 выхо
дов, соединяемых непосредстенно с 

/j 

катодами индикаторной лампы. -f~~~=:;~ 
Включение дешифратора показано 17-
на рис. 11 . Недостатком такого де
Шllфратора является необходимость 
обязате.~ЬНОГО использования кода c---t-"-'--""'i;, 
1-2-4-8 в счетчике, то есть де
шифратор пр"меним со счетчиками, 
собранными по схемам на рис. 3, а 
и б. в 
Счетчики, собранные по принципу 

сдвигающего регистра, как уже ука

зывалось, не требуют дешифрато, 
ров. Подключение же ключевых ./1 ----":.;;........1 

траНЗIIСТОРОВ к таКIIМ счетчикам ло· -----<~t:..::=-JJ 
казано на рис. 12 (для счеТЧIIКОВ , Рис. 12 Рис. 13 з 
выполненных по схемам на рис. 5) 
и рис. 13 (для счетчиков, собранных 
по схемам иа рис. 6). 

Рис. 11 

~ 

о 
~ 
t:) 

Вместо !!спользования ДОПОЛНllтель
ного источника питания напря~(ением 

Рис. 14 

очередно к коллекторам ключевых 

транзисторов, следует убедиться ~ 
наличии импульсов отрицательнои 

полярности. Резистор R7 в данном · 
случае выполняет рол!> нагрузки де

кад. Подав на вход внешней син
хронизации осциллографа сигнал с 
выхода счетчика, можно определить 

взаимное положение импульсов на 
коллекторах ключевых транзисторов. 

При использоваиии в ключевых 
каскадах транзисторов КТ601А, 
КТ605, П307 с любым буквенным 
индексом, П308, П309 катоды циф
ровых ламп подключают к коллекто

рам транзисторов без дополнитель
ных элементов. Резистор в анодной 
цепи индикатора подбирают в соот
ветствии с рабочим током лампы и 
напряжением питания анодной цёпн. 
Рабочие токи различных индикатор
ных ламп приведены в «Радио», 
1971, N2 1. с. 56 и 1975, #2 5, с . 59. 
В ключевых каскадах можно ис

пользовать и относительно низко

вольтные транзисторы КТ315, КТ301 
и др., но в этом случае необходимо 

ограничить напряжение на их кол

лекторах (см. рис. 15). Цепочка ста
билитронов (рис. 15, а) или попол-

+ 180В 

1111*511> 
I iтl 

~ ~ 
111 -1110 
огк (!11к) 

"t-t---f-' + 30В(+оО8} I 

12 о 

---"1Г-~-'-'''ГiГ'-Т __ --"1..-с:~-.,....-I\''.fIiIJ'е#<~ '' Л' СVr:;JШ;У 
Щуп uсцuллогра"щ 

в 1 ~[ 
Z =:!с::, + 

Д J :::re: 
4 ~~ 

:не 5 ~:::r 
6 <:::i~ 

И 7 §::' 
8 
fJ '< 

12 ~ 

Следует отметить. что корпус мик
росхемы КIЛБI31 имеет такой же 
ВIIД, как микросхемы серии KI33, 
MIIKpocxeMbI КIЛПl41Б - как MIIK
росхем серии К267, а КI55ИДI -
!(ак микросхем серии К 155, только с 
16 выводами. 
При использоваНIIИ в цифровых 

прнборах декад на микросхемах сле
дует иметь в виду, что фактическое 
потребление мощности триггерами в 
1,5-2 раза меньше указанных в таб
Лlще максимальных веЛИЧIIН, а фак

тическое быстродействне триггеров 
превышает указанное в таблице в 
1,5-2 раза. что позволяет в часто
томере для измерения частоты 

• РАДИО N2 З, 1976 '. 
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~ "ВщllЛiяя 
с ЩIХРUlIil1ПЦ ш/" 

+3 В для триггеров сернй К217 и 
К267 возможно снизить напряжение 
+6 В, ПРlIменив гасящий резистор 
Rr. Его сопротивление рассчитывают 
по формуле: 

1,5 
Rr=-n-, кОм, 

где n - чнсло триггеров, вывод 10 
которых подключают к выводу ре· 

зистора. 

Для проверки декад можно ис· 
пользовать осциллограф и мульти-
вибратор, собранный по схеме на 
рис. 14. Подключая щуп, соединен
ный со входом осциллографа, по-

НJlтельный JlСТОЧНIlК питания (рис . 
15, б) должны быть рассчитаны на 
напряжение 60 В для транзисторов 
КТ315И и на 30 В для транзисторов 
других типов. Диоды Дl-ДIО (рис. 
15, а) - любые креМНllевые на ра
бочее напряжение не ниже указан
ного. При другом напряжении пи
тания анодов индикаторных ламп , 

которое может быть в интервале от 
180 до 300 В, необходимо подобрать 
резистор Rl (РIlС . 15. а) или Rl I 
(рис. 15, б) в лреде.lах от 20 до 
91 кОм. 
Следует заметить, что пр!! исполь

зова нии НIlЗКОВОЛЫНЫХ транзисторов 

наблюдается небольшая подсветка 
неиндицируемых цифр, не мешаю
щая, однако, работе декады. 

Москва 
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~,~, Э л Е К Т Р О Н Н А Я М УЗЫ к А 
~4t--------

«Вар - приставки 

«Вау» - ПРlfставка, схема которой 
показана на рис. 1, предназначена 
для работы с электрогитарой. На 
вход пристаВКII подают сигнал не

посредственно се звукоснимателя ги

гары. Приставка представляет собой 
усилитель НЧ с силыюй отрицатель· 
Hoii частотозаВIfСИМОII обратной 
связью по напряжению . В цепь об
ратной связи включен параллеЛhНЫЙ 

LC контур. Его резонансную частоту 
можно изменять в широких пределах. 

КОЭффllциент усилеНIIЯ приставки 
наибольший на той частоте, на кото, 

рую настроен контур L1С5. Глубину 
обраТIIОЙ СВЯЗII нзменяют перемен· 
ным резистором R5. Переключателем 
81 можно подобрать желаемый ха
рактер звучаНIfЯ «вау» - эффекта. 
Катушка Ll имеет индуктивность 

около 1 Г (ПРIf введенном сердечни
ке) . Она содеРЖIIТ шесть-десять ты
сяч витков провода ПЭВ-\ 0,1 мм . 
Сердечиик - кусок ферритового 
(600НН) ЦИЛlIндрического стержня 
магнитной антенны транзисторного 
прием ника. Катушка намотана на 
пластмассовом ЦИЛИНДРII'IССКОМ кар

касе со щечками . диаметр отверстия 

Tf, 7'2 t1Ш95 
Рис. 1 

Rf 

5,0' 
56 ~ __ ~~~ ______ ~ __ ~ 
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в каркасе должен быть таким, чтобы 
сердечник мог в нем свободно' пере
мещаться. 

Приставка собрана на плате, по
мещенной в корпус педаЛII. Катушку 
устанавливают так. чтобы Прll нажа
тни на педаль сердечник плавно вхо

днл в каркас, сжнмая возвратную 

пружнну. Приставка питается от ба
та реи 3336Л, встроенной в корпус пе
дали, и потребляет ток около 2 мА. 

Инж. 8. ТРУНИН 
г. Рязань 

* * • 
При конструировании «вар -

приставок р аДIfОJlюбители часто от
дают предпочтение схемам резонанс 

ных УСlfлителей с перестраиваемыми 
Т-мостами (см . « Радио», 1973. Ng \0. 
с. 43) . Однако подобные приставки 
имеют существенный недостаток 
подъем их резонансноii характернсти
KJI нез начителен и не превышает 5-
7 дБ . БОJlсе выраЗJlтельное звучание 
"JlTapbI можно получить, есди нс

пользовать в приставке двойной 
Т-мост. 
Приставка (см . схему на рис. 2) 

представляет собой двухкаскаДIIЫЙ 
резонансный УСIIJ1lIТель, в цепь обрат-

Рис. 2 
е9 f,jl(' 

На страницах журнала уже "~ раз 
былн опубликованы ОПlfсання разлнчных 
ЭМИ н прнставок к ним . позволяющих рас
ширить тембровые и исполннтельские воз
можности инструментов. Тем не менее в 
реАакцню ПРОАолжают поступать письма 
читателеА с предложениями О публикации 
различных . "р"ставок и узлов К Э,,, и . Это 
свидетельствует о большом интересе РВАНО
любителеА к конструированию элеКГРОtlНЫХ 
музыкальных нн,:трумснтов . 

Ниже реАаКЦНА помещает подборку 
опltсаltиА приставок к ЭМИ . 

Следует отметнгь. что в одноА из 
ннх - В приставке В. Шупты - характер 
регулнрования чаС.тотноli характ~ристики 
прннцнпнально отличается ОТ остальных. 

В обычных СВЗУ. -прнставках по частотной 
характеристике пере-мещается резонансный 
&Горб-. а в приставке 8. Шупты - резо
нансныА «провал:. . Тем не менее, как УТ8 
BepJКAaeT аитор. по звучанию эффект. со
здаваемый этоА npltCra8KoA, аналогичен 
обычному «вау-вау' - эффекту. 

ной связи КОТОРOl'О включен пере
стр а иваемый переменным реЗIIСТОРОМ 

R8 двоиноil Т-мост, образованныii ре · 
ЗII СТОРi1МИ R4, R7, R8 н конденсатора
МИ С2, СЗ, С4. Работа lIодобного 
устройства уже Оllllсывалась на стра
ницах журнала и поэтому не приво

днтся. 

Интервал эффективной перестрой
к н моста- примерно от 250 до 
2500 Гц. ОслаблеНllе CIIrHaJla в поло
се ± 200 Гц от резонансной часто
ты - не менее 10 дБ. ПристаВI{ а ШI
тается от двух батарей 3336J1, соедн
ненных последовательно (илн от бл
та реи «Крона » ) . Включается она при 
вставлении штекера в гнездовую 

часть разъема lЛ2. Ток. потребляе 
мыН НРИСТ<lВl(оil. не Ilревыша ет \ 'мА . 
Ilер емеНIIЫМ резистором RlO регули
р уют ypoBellb сигнала н<! выходе 

приста ВI{II . дли улучшеНJlЯ отноше
ния сигнамшум в ' устройстве необхо 
димо использовать траНЗIIСТОРЫ с ма

лым уровнем шумов . 

ПРJlставка собрана в метаЛЛJlче 
ском корпусе педаJIИ. монтаж выпол

нен печатным способом. Устройство 
I1ривода переменного резистора R8 
особенностеil не Jlмеет . 
В приставке могут быть использо

ваны любые высокочастотные тр а н
зисторы нз серий П401 - П403, П4\6, 
П423. Возможно также ПРJlменеЮlе 
низкочастотных траНЗJlСТОРОВ МПЭ9Б 
с коэффициентом 8 е т передачи тока 
не менее 50. В YCTpoiicTBe применены 
реЗIIСТОРЫ МЛТ -0,125, ЭJl ектролитичс
ские конденсаторы 1\50-6. 
Налаживание приставкн сводится к 

установке Дl!lfжка резистора R6 так. 
чтобы на резонансно» частоте не бы
ло искажениil формы сигнала на ЭК 
ране осциллографа . 

Инж.А. ПОЛИТАЕНКО 
Москва .. .. .. 
При разработке прнстав({и за ОС\lО

ву была взята схема оБЫЧ\lОГО усили
теля НЧ на двух транзнсторах. 

• РАДИО т 3, 1976 ' . 



в эмит-гер"ую иепь второго транзисто
ра ВI(лючен 11ОследоватеЛЫlыil резо
нансный контур иС2 (рнс. Э). ПРIl 
нзмеНl'IIИИ ИНДУКТIIВНОСТН КRТУШIШ 1_1 
соотвстствеНIIО изменяется резонанс

ная частота контура н частотная ха

РЗI\ТСРИСТlIка YCTpoilcTBa. 

ЛЗМ:SS:Н---'- +9. 
18Jr 

P/lC. З 

Прнставка собраllП в корпусе педа
ml, выполнеmюii в внде прямоуго,%
lIoi'l коробкн. КOJIСТРУI(тивноi1 осо
бенностью пеШl.1l1 нв.151ется то, что 

B~1eCTO lIаклонноj'l наЖIIмноj'l площад

КII IIрименен ilHCJ(, вращаЮЩIIЙСЯ во
круг веРТНl(аЛЫlOi'l ОСI1. Носок ногн 
ставнт на Jll1Cl( н 1I0вораЧIIвают его 

влево 11 внраво. Диаметр диска-
80 мм . 
Катушка Ll ИЗГОТОВ.~ена из выход

ного 'траНСФОРЩlтора 1I0PT3TII6110rO 
"р"смника (напрнмер. «C!:'.~гa», 
ВЭФ-20 1). у трансформатора разби
рl!ЮТ сердеЧIIIIК 1I собнрают CI'O вновь. 
устанавливая Ш-образные плаСТИIIЫ 
встык. ЗамыкаЮШIIС плаСТII11I,1 сердеч
НlIка скрепляют в отдеЛI',IIыil паl(ет. 
Пср('строi'lка ИНДУКТIIВНОСТII ПрОИl'хо
дит Прll пер"мсщеllJIН накета ОТНОСII

TeJlbIlO сеРДСЧIIика. 
Пакет ззкрепляют на коние пло

скоГI ПРУЖlIнящеi't ПОДОСЮI длнной 70 
11 шириной 8 , мм . Второй конеи ПРУiКН
ны фllКСНРУЮТ в корпусе педаЛIf та
ким образом, чтобы серединой пру
Жlfна ПРНЖИ~1алась к осн ДИСI(II. На 
ОСIf (ее диаметр OKO.~O 20 M~1) В 
месте касания пружины пропилена 

лыска ширнной 10 ММ и глубllноil, 
пр"мерио paBHoil половине ДИlIметра. 
Прlt повороте оси в ту нли иную сто
I'ону свободный конеи пружнны от
клоняется, псремещая закрепленный 
на нем пакет пластнн. Катуш-
ку с сердечнИlЮМ закрепдяют в 

корпусе так, чтобы пакет ПРJt вра
щении диска периодическlt прнбли
жался к сердечнику н удалялся от 

него, Jtзменяя индуктивность катуш

I(И. 

Конденсатор С2 подбирают пр" на
лаживании с целью получения необ
ходпмых граниu переСТРОЙI(И часто-
ты. 

В. ШУПТА 

г. Н овосибирсх. 

• РАДИО 1'12 З, 1976 '. 

Рис. 4 

Тембровое вибрато 

в ПОС.1еднее время 
БОЛJ..шое распространение 
подучает так назыlJе~юеe 

те~l бровое IJltбрато, по· 
ЗВО,lяющее под учltть . ор"

гнналыtOе певучее звуча

Hlle ЭМИ. Пренмущест
ВОМ этого вида оJtбрато 
является отноеитеДJ..ШtЯ 

леп<Ость его введения в 

струнные 11 другнс Э.I\·\И. 
Схем а устройства , 110-

звоmllощего реализоваТI, ~ффект тем
брового вибр-ато, 110r;азана на рис . 4. 
Устройство I1редстаВЛllет собой YCItJIII
те.1Ь НЧ с отрнuателыlOЙ обратной 
СIJНЗЬЮ через Т-мост, в который вве
лен модулирующий транзистор (ТЗ). 
Сигнал на этот транзистор поступает 
со встроенного генератора вибрато. 
собранного на транзисторах Т4 Jt Тб 
по схеме с фазосдвигаЮЩИМII цеПЯМlt. 
По BIIJlY МОДУЛIIШIЯ В устройстве близ· 
ка I( аМПJIltтудно-фазовоЙ . Тембр вы
ходного сигнала периодичеСКIt нзме

няется с частотой генератора вибрато. 
Т-мост включен в цепь обратной 

СВЯЗII между наГРУЗIШЙ R8 эмиттер
ного ПОВТОРlIте.1Н. собранного на тран
знсторе Т2. и базой линейtюго YCI1JIIt
тслн на траНЗIIС'.торе Т 1. При пеРИОДI1-
чеСКО~1 IIзменеНlII1 напряжения на ба-

зе МОДУЛllр ующего траНЗlIстора ТЗ со
ответственно IIзменяется его сопро

тltВДСНIIе на участке эмиттер - кол

лектор. Это приводит к перестройке 
Т-моста в частотном IIнтервале, 011-
редеJIяемом НОМlIналами деталей мо
ста (С2, С3, R4) . r лубllНУ модуляции 
регулируют переменным реЗIIСТОРОМ 

R20. Частоту вибрато можно 1!З~lе
ЮIТЬ в небольшнх пределах (4-8 Гц) 
переменным резистором R15. Устрой
ство переВОДltт в режим Вllбрзто вы
ключателем 81. 
Устройство может быть собрано D 

виде отдельной пристаllКИ И.~И встрое
но в ЭМИ. Разъемы Ш 1 и Ш2 -- УНII
фицированные, СГ -3. Во всех случаях 
устройство должно быть помещено в 
экранирующую мета.~ЛllческуIO короб
ку. 

СЛОВАРЬ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКЕ 

Атака звука - характер нараСТЗ IН1Я rpOM
КОСТИ звука )IУЗIJIК8..'1ЫIЫХ IIl1ctpymel-lТОП. 
РаЗJ1ичают жесткую Jt мя\"кую аТElliИ . Жест
кап атака прису да HHCriJYMeHT3M с почти 
мгновенным ВО31111КIIовеllНСМ звука. таким, 
как ynapHL.le (КОЛQкоm,ЧIIКН, ксилофон). 
C'TJ}\' I1H ble ударные (ронлtJ) 11 1JtIIfIKORbIt?' 
(арфа. CIITapa. элеКТРОГlIта р а ) . J-: той же 
категории относятся 11 ЭМ! ! (не адапте
РН30Н3I1ные). не содеРfl,аu~ие маН1IПУJ1ЯТО
ра . Прн МЯГКОI"~ же атаке 30YI( нарастает 
nOCTenellHO . К III1СТРУМt'~IТИМ С МЯI'КОЙ ата
коп звука относятси смычковые и духо

вые . 

ЛТRf\3 звука характерна ДЛЯ кажЛ,ого ИН 
струмента так же. каК 11 ,ембр его звуча 
ния . ЭМИ дают ПОЗМОiКНОСТЬ IIМIIТIIРОRЗТЬ 
т('мбр практичеСКII любого инструмента. но 
еС.11Н В(' будет соотвеТСТВ1fЯ ПО нремrни воз· 
ннкнnuСНИЯ н ззтухання 30)'1\а. полного 

СХО,,\стпа 8 звучаllиlt дОСТIIЧЬ не удастся. 

Эффект «вау-вар - ЗDУJ<овоlI эффект D 
электронной эстрадной MY:lblKe. Эффект ре. ' 
nдизуют с ПОМОЩЬЮ Сllециальных «взу» -
прнстапок, которые иногда называют «Kna~ 

кушкамн.. ПристаnКI"- устроены так. что 
амплltтудно-частотltУЮ характеристику 

(АУХ) можно преобразовыпать (регу.1ИРО
вать) ме-ханнческнм или электронным спо
собом. В начале регулирования на почти 
I1рямолtlнеЙНI)J1 ЛЧХ 11 областlt Н1t3ШИХ ча · 
СТОТ ЭПУКОRОГО днаПЭJОIIЗ воэннкаег резо

ItзltСlfыt"t «Гl)рб». Этот «I·орб. В процессе ре
гулирования МОЖIIО перемещать ПО ДУХ в 
CTOPOt'y высших . частот. Преобра30В8ние 
А ЧХ ПрОН3RОДЯТ. как ГlраI}И~iО. С ПОМОЩЬЮ 
педали. 

На слух эффект «oaY'lIay> наilоминает 
звучание громкоговорителя УСllлtlте.,Я НЧ 
(ИJlИ радиопрнемника). IJОСЩЮllзоодящего 
оркестропую музыку. ПРII очень глу(iоком и 
быстром реГУЛllрооании тембра. 



Налаживание начинают с генерато
ра вибрато. добиваясь lIеоБХОДIIМОЙ 
перестройки по частоте (при враще
нии ручки резистора R /5) и строгой 
синусоидальности выходного напря

жения. Требуемую форму напряжения 
устанавливают подстроечным рези

стором RII . Затем устанавливают ре
жим транзистора ТЗ · (подбором рези
стора R5) так, чтобы получить необ
ходимые границы интервала перест

ройки тембра. Резистор R9 подбирают 
по отсутствию «пролезания» частоты 

генератора вибрато в тракт усиления 
сигнала. проявляющегося как не

приятное на слух «топтание». 

В заключение следует сказать о 
том, что использование устройства для 

игры в ансамбле требует в определен
ных случаях оперативного изменения 

частоты вибрато в соответствии с тем
пом исполняемого музыкального про

изведения. Это приводнт к необходи
мости приобретения некоторого на
выка в обращении с устройством. 

в. ПРОНИН 
г. Херсон. 

Мягкая атака звука электрогитары 
Изменен ие характера атаки звука 

электрогитары может значительно 

расширить исполнительские возмож

ности. позволяя получить иовые зву

чания, недостижимые с помощью од

них лишь преобразований тембра. 
В простеiiшем случае мягка я атака 
звука может быть достигнута приме
нением педального регулятора гром

кости: после каждого щипка струны 

громкость быстро и плавно увеличи 
вают нажатием на педаль. Существу
ют устройства, в которых рычажный 
регулятор громкости расположен не-

посредственно на инструменте и при 
водится в действие локтем руки (не 
путать с рычагом механического виб
рато). Однако все эти устройства не
удобны. так как онн требуют очень 
четкой СИИХРОНllзацни движення паль
цев и HOГlI (или локтя) исполиителя, 
что возможно лишь при медленной 
игре. 

Применение для мягкой атаки зву
ка манипуляторов , управляемых сиг

налом инструмента, также не дает 

удовлетворительных результатов. Для 
надежного срабатывания манипулято
ра перед новым щипком струны необ
ходимо полностью за гл ушить все зву

чащие струны. что реэко снижает 

максимально возможный темп игры. 
Устройство. схема которого показа

на на рис. 5. позволяет п ри игре ме -

Во~~ ________ Кf~f2~~ __ -. __ ~ 

Рис. 5 

диатором получить мягкую атаку 

зв ука, причем темп игры может быть 
любым, а от нсполнителя не требует
ся никаких дополнительных действий 
для формирования атаl<И. Устройство 
представляет собой амплитудный мо
дулятор, управляеМЫ!1 специальным 
электропроводящим (металлизирован

ным или металлическим) медиатором. 
Его электрически соеднняют гибким 
проводником с соответствующим вхо

дом модулятора. Естественно, что 
струны гитары должны быть проводя -

По страница зару6еJfCНЫХ J/сурналов 

ЩIIМИ. Их также соединяют с модуля
тором (с выводом «Общ.»). 

В исходном состоянии, когла ме
диатор не касается струи, транзистор 

т / закрыт, его сопротивление велико 
11 КОЭффИЦllент передачи модулятора 
маl(снмален. При ударе по струне (в 
момент касания с ней медиатора) "он
денсатор С/ наЧllнает за ряжаться от 
батареи Б/ через резистор R2. огра
ничивающий зарядный ток и умеиь 
шаЮЩII!1 помехи от переходных "ро 
цессов. Через резистор RЗ начииает 
протекать базовый ток транзистора 
Т/ , выходное сопротивление траНЗIl 
стора, а вместе с ним и коэффициент 
передаЧII модvлятора уменьшаются. 

Сразу же после размыкаНIlЯ меднато
ра и струны конденсатор С/ начнет 
разряжаться через резистор RЗ н 
эмиттерный переход транзистора . По 
мере разряда конденсатора транзн

стор будет закрываться, а I(ОЭффН
uиент передаЧIl делителя плавно до 

стигнет максимальной веЛIlЧИНЫ. ПРIl 
этом Н создается эффект МЯГКОII ата
ки звука. При каждом следующем 
ударе по струнам процесс повторя

ется . 

Пределы изменения коэффицнента 
передаЧIl 0,01-0.5. Подбирая кондеll
сатор С/ , можно изменять время ата
ки звука. Во избежаНllе появлеНIIЯ за
метных нелннеj'IНЫХ нскажеНIIII вход
ное н апряжеНllе не должно превы

шать 0,1 В. Меди атор должен быть 
электрически II зол нрован от паЛhцев. 

Иllаче конденсатор С/ будет частично 
заряжаться через тело музыканта (по

скольку пальцы левой РУКИ к;(саЮТСII 
струн) и максимальный КОЭффИUll еllТ 
переда чн делителя уменьшится. 

Инж. И. СЕМИРЕ4ЕНСКИА 
г. Мин.ск 

ГИРАТОРНЬIЕ АНАЛОГИ 

КАТУШЕК ИНДУКТИВНОСТИ 
енденция к микроминиатю

ризации радиоэлеКТРОННО!1 
аппа ратуры ставит перед ее 

разработчиками задачу соз
дания частотноизбирательных уст
PO!ICTB (электрических фИЛhТРОВ) без 
использования траДИЦIIОННЫХ кату

щек индуктивиости, IIмеющих срав 

нительно большие габариты . УМ ень
щение размеров катушек связано со 

снижением их добротности , поэтому 

40 

создать катушку в интегральной фор
ме Аля частот ниже 50-100 МГц 
практически нельзя. В связи с ЭТИМ 
все большее внlIмание разработчиков 
привлекают аl\Тивные RC фIlЛЬТРЫ. 
изготавливаемые методам" интег 
раЛЬНОII технологии. 

Среди большого Чllсла разновид
ностей активных фильтров особое 
место заНlIмают фильтры, построен-

ные с испольЗованием гираТОРОR. ГII
ратором (от английского с.10ва gy
rate - вращаться по кругу), в да н 
ном случае, называется четырехпо

ЛЮСЮIК, обладаЮЩIIЙ CBO!ICTBOM 11 3-
менять характер реактивного сопро

тивлеНIIЯ на обратны!"!. Таl(ЮI обра
зо!\!. Гllратор с KOH JIeHCaTOpO:l1, под

ключенным к ОДНО!I паре его BblIJO
дов, может рассматр"ватьсн со сто

роны другоil пары BbIlJOJlO IJ ,{ ак ка-

• РАДИО N2 З. 1976 , . 



Рис. 1 

тушка индуктивности. Условное обо
значение гнратора показано на рис. 1. 

Гиратор может быть реализован с 
IIOМОЩI,Ю различных фi.IЗllческих "рин
ципов, например на эффекте Холла . 
Наиболее распространенным являет
с я гиратор, выполненный на двух 
УСI'IЛителях снепосредственными свя

з нми (рис. 2), один из которых (У2) 

Рис. 2 

ЯВJlя ется фа зоинвертирующим, а дру
гой (У 1) обеспечивает нулевой фа
зовый с.'\виг входного СlIгнала. Выход 
каждого из усилителей соединяетсн 
со входом другого. Усилители долж
ны обладать ,(ак можно более боль
шliми входным И выходным сопро
ТlIвлеНИПМII. НапряжеНllе UfIfP , пр"
ложен ное к гиратору, ЯВ.~яется уп

раВЛЯЮЩИ~1 для усилителн Уl. Вслед
ствие высокого входного сопротивле

ния усилителя У 1 потребление 11М 
входного тока практически не про

IIСХОДИТ, а благодаря его высокому 

выходному СОПРОТl!влению, ток f вы xl, 
практически, не зависит от нагрузки 

и определяется только входным нап

ряжением иВХ1 и проводимостью 
прямой передачи gl усилителя . 
Фаз а этого тока иолностью совпа

дает с фазой входного напряжения 
и, следовательно, с фазой напряже
ния , приложенного к гиратору. Вслед
ствие высокого Б'ходного сопротивле

ння усилителя У2 ток 1 вы ХI проте
кает только через конденсатор С 1. 
Напряжение U с (на конденсаторе), 
отстающее по фазе на 90· от тока 
1. ы х 1 и , (' ледоватеЛl,НО, от напряже
ния, ПРllложенного к гиратору, явля

ется управляющим для усилителя У2. 
Выходной ток 1 вы %2 усилителя, опре-

• РАДИО Ng З . 1976 г 

Рис. 3 

деляемый только напряжением на 
конденсаторе 11 проводимостью пря

мой передачи g2, совпадает по фазе 
с напряжением U с и, следовательно, 
отстает на 90· от напряжения, прило
женного к гиратору. Переворот фазы 
на 180·, ВНОСIIМЫЙ усилителем У2, 
обеспечивает при этом соответствую
щее направление тока 1.blX2. : 
Как уже отмечалось, усилитель У 1 

не потребляет входного тока, и, сле
довательно, ток гиратора /гир равен 
выходному току J. ы Х2 И также отста
ет по фазе на 90· от напряжения, 
пр"ложенного к Гllратору, что соот

ветствует индуктивному характеру 

рассмаТРlIваемого УСТРQЙства . Индук
тивность катушки , I<оторая эквива-

2 

~ 
Рис. 4 

лентна таl{ОМУ устройству, опреде

С 
ляется выражением L = --g-' 

gj 2 

На рис. 3 показан один из возмож
ных вариантов ПрlIнципиальной cx~ 
мы гираторного аналога катушки ин

ДУКТИВНОСТII, пригодной для реализа

Цl1И методам н интегральной техноло
гии . Каждый из усилителе!1 гирато
ра выполнен на четырех транзисто

рах Тl-Т4 и т5-Т8. Высокие вход
ные СОПРОТ!lвления усилителей дости 
гаются ПРl1менением полевых тран

зисторов, а высокие выходные сопро-

тивлення - I1спользованием в качест

ве нагрузки выходных каскадов ста

билизаторов тока на транзilсторах 
тз и Т7. 

YCTPO!ICTBO, схема которого приве
дена на рис. З, представляет собой 
аналог катушки с зазе:\lленным вы

водом. Создание гираторного аналога 
катушки со свободными выводами 
являе'fСЯ более сложной задачей. В 
настоящее время предложен целый 
ряд способов ее решения, но каждо
му из них свойственны те или иные 
недостатки (повышенный расход 
мощности источника питания, слож

ность схемы, необходимость точного 
подбора элементов). Один из спосо
бов заключается в использовании 
двух гираторов и о.'\ного конденса

тора, соединенных так, как показано 

на рис. 4, а. Анализ работы такого 
устройства показывает, что при вы
полнении условий gl =g4 И g2=gз , 
где gl, gз - проводимости прямой 
передачи неllнвертирующих усилите

лей гираторов, а g2 и g4 - фазоинвер
тирующих -усилителей, оно представ

ляет собой аналог катушки . со сво
бодными выводами. Индуктивность 
(рис. 4, б) определяется по формуле: 

С С -
L=--=--· 

glg2 gзl!4 

Из приведенных выражений следу
ет, что , используя Гllраторы с малы

ми ПРОВОДИМОСТЯМИ усилителей, мож
но получать I!НД)U<ТИВНОСТИ значитель 

ной величины даже при использо
вании конденсаторов небою,шой ем
кости. При этом изменение индуктив
ности может осуществляться измене

нием емкости конденсатора. 

Благодаря высоким входным сопО 

ротивлениям усилителей, гиратор 
практически не потребляет энергии 
сигнала, что позволяет получить 

большие значения добротности (сот
ни единиц) гираторных аналогов ка
тушки ИНJ1УКТИВНОСТИ. Одним из пре
имуществ гираторных фильтров перед 
другими активными RC фильтрами 
является то, что их проектирование 

можно производить хорошо извест

ными и проверенными методами про

ектироваНIIЯ пассивных LC фильтров, 
заменяя катушки индуктивности ги

раторами. 

Основными причинами-, препятст-
вующими в настоящее время широ

кому использованию гираторов, явля

ются их малая нагрузочная способ
ность и сложность схемы. Но они, ' 
видимо, найдут широкое применение 

там, где требуется высокая стабиль
ность пара метров активных филь
тров ' и малая - потребляемая мощ
ность. 

Материал подготовили инж. 

О. ВОЛОДИН, инж. В. КРЫЛОВ 

.1 
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На страницах журнала «Радио. неоднократно помещались описания генераторов ка
чаlOщеАся частот,,, (ГКЧ), выполненных чаще всего R виде отдельноА приставки к ос
циллографу н предназначенных в основном для настроilкн каскадов уснления промежу
ТОЧНОй частоты радиоr'риемников. 

Опнсываемыil ниже прибор представляет собой законченную конструкцию. В состаи 
прибора входят "епосредственно генератор качающеАся частоты, осциллоГраф, на ~KpaHe 
которого наблюдают амплнтудно-частотную характеРIIСТИКУ проверяемого устройства, ге
нераторы неПОДВltжltоil н подвнжной меток . Описываемыil ГКЧ можно применить для 
настройки как радиопрнемноА , так и телевизионноА аппаратуры. За его основу Л . Брон
штейн взял уже опнсанныА в нашем журнале прибор, разработанныА инж. Е. Коидратье
вым (см. сРадио> , 1073, .N't 12) , поэтому в "риведенной зде(. ь статье в ОСIIОВIIОМ о""(а
"1>1 те узлы, которые отсутствуют в ГКЧ Е. KOIlApaTbe8a. Это же касается и ВОПРОСО8 иа
лаживаниSl' . 

С выхода УСИJl нтелн оно Ilодается на 
ОТКЛОНЯЮЩl1е П ,1аСТIIIIЫ ЭЛТ и черсз 
элементы R33. С 16, R52. R53. С3.5. R5-1 
поступает на варикапы ДIВ, Д19 за
дающего генератора. Форма напряже
ния, подаваемого на Bapl!KallbI. п Li

добрана так, что изме ненне частоты 
генератора ПРОНСХОДliТ по закон у. 

б.~изкому к линеirному. 
Перестраиваемый генератор выпол 

нен на транзисторе Т 16. Вырабатывае
мый им сигнал 1I"leCTe с СJ1гналом за 
дающего генератора подается нз СМС 

сите.1Ь (диод Д20). Разностныи снl'
Ha.~ со смесителя чере.з полосовой LC 
фильтр, СОСТОЯЩНЙ из катушек LIO 
UIi и !;Оlшенсаторов С53-С55, УСJl -

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ГКЧ 
Инж. Л. БРОНШТЕЯН 

Г
енератор качающейся частоты 
(ГКЧ) предназначсн ДJIЯ ис· 
следоваНIIЯ частотных харак

теристик фильтров, настройки 
входных каскадов и усилнтелей про 

межуточной частоты радиопрнеМНltКОII 
и телевизоров в интервале частот от 

150 кГ,! до 100 МГц. 
Выходное наllряжение ГКЧ 

400 мВ . Ступенчатый выходной атте
нюатор поз воляет умеНI,шать уровень 

выходного сигнала на 10, 20, 40 п 
60 дБ. Неравномерность выходного 
напряжения в интервале раБОЧ!lХ ча

стот не превышает 6 дБ. Выходное 
сопротивление rкч - 75 Ом. 

Генератор подвижной метки. имею
щийся в приборе, вырабатывает снг
нал в Jlнтервале частот от 200 кГц до 
120 МГI1. 
Кроме ПОДВИЖ!!ОЙ ~етки, прибор 

и меет сетку кварцованных неподвнж

ных меток с l1Нтервалом 1 МГц. Мак
симальная деВ!lация частоты 15 МГц. 
ЧувствителыlOСП, осцнллографиче

ского пр06НIIка - около 0,5 мВ/мм. 
ГКЧ питается от сеТI! переменного 

тока напряжеНl!ем 220 В. Габариты 
Ilрнбора - 275 х 130 Х 120 мм, масса -
около 3 кг. 
На рпс. 1 прнведена структурная 

схема прибора. Пплообразное напря
жеНllе с генератора f через усилитель 
горизонтального ОТl(.7lОнения 2 посту
пает на пластины э.~ектроннолучевоi'! 
труБКI! (ЭЛТ) и в задаЮЩИl1 генера
тор 3. Средняя Ч:lCтота генератора 
140 МГц. Сигнал Ilеременной частоты 
с генератора 3 подается на смеситель 
4. Сюда же поступает сигнал с гене-
ратора 5, частоту которого можно 
перестраивать в пределах 135-
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240 Mfll. С выхода смесителя преоб
разованныi'l сигнал через фильтр ниж
них частот б с чаСТОТО!1 среза 100 МГц. 
УСIIлитель 7 и аттенюатор В поступает 
на выход прибора . На вход смесите
ля 9 подаются сигналы с выхода уси
лителя 7 и лнбо с генератора нодвиж
ной меТl<И 10. Лl!бо с кварцевого гене
ратора 11. С выхола смесите,1Я сиг
нал через уснлитель 12 подаетс!! на 
вход усилителя 13, а с его выхода на 
ЭЛТ. На второй вход усилителя 13 
поступает Сllгнал , прошедший через 
испытуемое устройство. 

каш 

ПРННЦНllиальная схема прибора 
изображена на рис. 2. Генератор ПJl
лообразного напряжения ВЫllолнен 
на транзисторах Т2-Т4. Частота Зi!
дающего блокинг-генератора на тран
З!lсторе Т2 определяется частотой се
ТI! (напряжение синхронизацнн пода
ется с обмоткн V трансформатора 
Тр2) . На транзисторе ТЗ собра н ста
билизатор тока разряда конденсатора 
СЮ. С нагрузки эмиттерного повтори
теля (транзистор Т4) пилообразное 
напряжение поступает на базу тран
зистора Т5, на котором выполнен уси
литель горизонтального отклоненнн. 

лнваеТСR высокочаСТ()Т!lЫМ \'СИЛII

тслем на траНЗIlсторах Т 17 - 'Т20 11 

поступает на ВЫХОДНОЙ аттеllюатор. 

Генератор подвижноii меТI< И собран 
на транзисторе Т 10. Эмитrерныii пов
торнтель н а траНЗlIстре Т 1 f работает 
как буферныl1 каскад. Ч астогу 110.'1' 
вижных меток регулнруют конденса, 

тором перемеН!lОЙ емкости С28 (п.~arз· 
н о) . н переключателем 83 (ступенча
то), а их аМIlЛIIТУДУ - перемеllНЫМ, 
реЗIIСТОРОМ R51 . 
Перек.~ючеН llе ГЮJlДиапазонов (2()0-

500 кГц; 0,5-1,2; 1,2"73,2; 3,2- 12; 
1 ()-40, 26- 120 МГЦ) ' 11 выключенне 
генератора ос у ществля ется переклю 

чателем 83. Для улучшенlt Я формы 
генерируемых колебаний на перuых 
четырех Iюддн а п азон ах в цепь обрат
НО!I связи включены реЗ t 'СТОРЫ R45 -
R-IB. 
В случае НСПОJll,зоваН IIЯ генер атора 

подвижных мето!; 13 качестве само

стоятельного высокочастотного гене

ратора вырабатываемые им сигналы 
через контакты переключателя 84 по
даются на отдельный ВЫХОД (Гн.2). 
Кварцевый генератор , обеспечнваю 

щий меткн на экране ЭЛТ через 
I МГц, выполнен на тр,шзисторе Т9. 
Снгнал с выхода одного нз генера

торов (г'енератора подв:tжltых меток 
нлlt кварцевого генератора) подается 
на смеситель. выполненный на дноде 

Д17. Сюда жlO' ПОСТУllает сигнал с вы
хода высокочастотного усилителя на 

транзисторах Т 17-Т20. 
К выходу смеснтеля подключен 

фильтр НИЖВllХ частот R40C19. При 
совпадении частоты высокочастотно

ro СИI'наml I! чаСТОТl,1 метки на выходе 

фильтра будут колеnаНI15I, КОТОIЩС 
поступают на 6а .з.у траН.$истора ТВ, 
УСИJJИВ310ТСЯ ИМ !I Ilодают на IIнвертн-
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ти5 Щj{)4Б; 12ЛJ8. m.т14I1П4ZБ; ТJ,ТI2 I1ПJ7; .Ф#КIjC' Ю4!/{м«:J1/, ' ,m Д~/f~* Тр2 на транзисторах Т13 н TJ4 . Высоко· 
fi/ Т6/(Т8О15; Т7112М ; Т8 ПУI6; Т/ОЛI ПJIIА. 1(IJJ90К4.7КХI55IКб8кДZII oД2l1 б б 
'l/x oiJ Jl5Jlfi ПJIJб; Т!7- 120 ПJl3А ; ,1, -Г' 1.~t'~:фс.sЁfi л частотные ЛОЮ1 при ора размещены 

. I1СI К111 Т40lА .:; 1 tгЛ'/? 5;;0- r-- ~ ;: в подвале шаССII. Элементы задающе· 
_ ДI . Д2 шо ~ tr - к /11 ,-:fl'7:'~-±-C-::-5-:--i го генератора смонтированы на от· 
м "О ДБОВ 11.6//0 З90. " ~ 510. CJ- C5 0.1 дельной плате, расположенной сверху 

11.1 ~ '" t шасси. Электроннолучевая трубка за. 
820 - >:! li7 t 1 Л1 JЛОIИ ШI 

~ C."I .'0,0<158 КJ 1. 7 ~g~,~'8!(~ТI ~ I~~"*LJ ~, г---+ш-..... ~ ОПРI ....), ключена в экран, II зготовленный из 
~ TJI , '" ---;--- , мягкой стали ТОЛЩJlНОЙ 1 мм . 
§ 'С 11 K~AН9 - ~ .... На переднюю панель выведены оси 
~ 150. ::: JJK НCI '-> ~~ r, .,208111 7 KI8 JO, Д.J" [2208 конденсаторов пере мен ной емкости 

r ~ _1 Д2265 До С28, С50 и переменных резисторов 
.АнплumlJ.dа 1(9 Кl9 10K] -1908 ~1Y R2, R5, RJO, R/3, R15, R51-R53. 

Г+~1:~~~~~н;е;m;о.~-=::;~l~tJ°i~==f~~Г~~~~Сl .-- в ГКЧ _ ИСПО,1ьзованы переменные 

+1158 С7. С8;= =~C8 -'" рез исторы СПО.О,5. СПЗ.9а. СПО.1 . 
Jo,O>JOO8· 81 ' "ЛТ 

к постоянные - " 1 • конденсаторы-
2J ;'0,,1) ~ 7~;Q I.;_~~ ~' ц- МБМ . КТ. КД. клс, КБГ. К50·6. 
J.:.:,J ~~( ~O Д8 CII 1128 ЭГЦ Р б Г----' ~. . а очее напряжение конденса · 

~~~ Л J ~f: ~ ДQ~ ~~;. 1: 15 ~2 ~CIJ Дl2 Д/I -ДI" торов С3 - С6 должно быть не менее 
r-fF-...н.. 'f: 1;'и !XXl1P2f8 у Д22fiБ 1000 В . Переключате.1И В1 . В2 -

[(2I JO. ~ Д7 I -~JD '!!( 1" ~ ... Д10 МТ·3. В3 - 1IП2НПМ. Аттенюатор 
~ 1.0' _,: ~ Д;,~ =1 ~~~I m~ К29 KJOC ~ Д810 + С15 выполнен на базе переключателя 
", -г 1.0 :='· "1 1.2J<~ '1 f.JК 75~ ~. ~~~~. I;;;;т- ПКМ·5. 

1~~~~~~~~~==~~~~iOJ"'~~~)~IIiI~~~v~J~If1~,'vJ~I~"~"JJJJOO Трансформатор Тр/ намотан на 
К2268к 82 IIJ8 '30 Ф 

LI г--- - --------------- --------- f-:;--, КО.1ьцевом сердечнике из еррита 
~ KJ7 с; О КЬО 1 М2000НН (типоразмер К8Х4Х2) . 

150к ~ к'tf .r~l~ '(r~tj~1( 4~.r:~~r~~!~~ ~ 2К i Обмотка 1 содежит 360 DIITKOB про-
~~~ 'F 220 ~ ~ !5! ". ~ ,.. L7L '" 1 вода ПЭВ.1 0.11. обмотка 11 - 60 

C?JJ Т9 ~ ~5B ~ f<; ;:: ~ "') ~. ~ i Гн2 BIHKOB того же провода. Трансформа· 
_~t 0.01 ~t~ '" s5 ~ ~ ~ ~ I CJ~ r-I-< жoiJ тор Тр2 выполнен на сердеЧНlIке 

сп 2200 ~ ':' ~ _ I vIJ·ЮJ..ii -!:'т,ц , ШЛ24Х7 . Обмотка f содержит 21ОО 
I ~fк '2,98 ~ ·о,+в ;f}JO=~ :f.=- 1~~ ~2f8N~2 H~' "'"1'1' 8*! витков провода ПЭЛ 0.15. 1/ - 3200 
+ -ОД8 ~ fJto ljg~ ~I ;;;!:; .г:-;-- ~ -- витков провода ПЭЛ 0.07. 111 - 70 

==СI6 ТlJ6 == ~ :; ~::' - ~ lJJа'nоадuuлtшжJ т : rHJ витков провода ПЭВ -20.47. /V -- 410 
10.0'1608 520 К10 Шк 1, <.:; '" 110 ' 1 М1 ~ .. витков провода ПЭВ·2 0.2. V - 2х 

IIJ',J90" С191ОО0 ~ ;!С269'J65 .АнnлumVlа",m 1Ю 1 ! '=а' Х1 50 витков того же провода . 
. Де6uuцutl ' 1159' ' Mг;;;;;u~ 1 &IztЮ' Катушка L1 на мотана В Н<l в ал на ре . 

К5250. 115J 1 • • Точно ·· 2.7. L ___ --- -~ ---T-- -r--l--- ----- --~'"'. З l!сторе R41 (МЛТ -0,25) . Днаметр 
CJ6 ,f.0I.J Д15.ДI6 ДО5 М6 : == :Cf! : l ~lJlI~ i:tШ2 ка ркасов для катушек L2-l.б - 6 мм . 

,,!Р.т,~Z'I_-f~-+-~-+-+--i ТI~l) 1.5-. 4!5 1 дlб К/jф l.5к J.J!( I r- I : 85 1-~72 1 В качестве подстроечных сердечников 
с.15 = .., Иь СЗ7 -,,~ СМ I 1 Д/7 1 ~~< Г ~ '/7зl дл я катvшек L2 -- L5 использованы 
0.5 ~t, ~ ~ tlOJJ -J'IB '1::.J~qaJJ - /08 : ~ iДl8 i ~~ I m 75 1 сердеЧНIIКИ из феррита М600НН. а 

, '" ~ 1(58 Ri\ "''' I ~ r.:; , ~ -+г.- :~ 2fЩ 1-'&0 -K15l Д,1 Я L6. L7 - латунные . К aTYIlII\ и 
- в r6f:z9,38 2.7к ~ Т/бг5б. КБJ56А- \,!! Тl4 : '" ~ :..;., :~ 10115 К76 IOOJ L7-L9 - бескаркасные . с ВНУТрСШIIIМ 

-48 nJ IШ /(65 ~: ~! ~I 1'" Ol I1--'no ~771 диаметром 8 мм. Длин а катушки L7 
Т75 С.Вк 5,8< ::S ' ~' =;::! С40 1 L~ 110 i и L8 - 10 мм , а L9 - 6 мм . Катуш, 

С42 С~б С48 Тlo iЗ : ~! ! 2 22'77 1'791 К II LJO - L16 намотаны виток к BIIT' 
r J300 ~~oa I~_JOO IL... _ IL..J ;;<L /001 ку на резисторах ВС -0.25 с удален· ='ii дм -'-T~N/IJ- --H-r- -.u2 1--ili-- -1Li5 li~lr.--- ',' u-,,- -= .::.!.:!:!:. [::.1-1 ным графнтовым слоем . Намоточные 

~ Д[lJf6 Як : 51к CSIfj!J1 , r j 1\ (1 ~ ~ I данные катушек ПРJ!ведены в табли· 
~ ~ C~* ~ r-t ";~ : lfI : . UJ !~!: ~~ ~~ ~ ~! ккю ~: це_ Индуктивность катушек L/O. 
"" ,:== ~= Дl8' 1 !( (1 1!1 "'l:1t ~ "~~~ -~ ..., , и6 - 0.13 мкГ . и/ . L/З, и5-

=;' c'lJ Со;", 1 o;n hJ : : %4 : JJL~ ~ '" 1<; ~ g !Q i 0.11 мкГ. Lf2, Lf4 - 0.2 мкГ . 
" 12" 1 I ~fOJ' I~ 1 == С53 1== C55 :=~ r:~I \Q ~~ ~ C~5$oo~ ~ : в приборе применена электронно-
~ Д19 "8 ~I _ ~ /мв '2 : 12 I ~ ~~~ I:! [ t13 § ~ 1j! 0.01 . ~ 1(99 177-Т20: лучевая трубка зло 1 И_ ДЛ Я удобства 
~ Д9QIбtiffo,О1 i 2- 25~ ~ "50 ! : ~ ~~ I ~ ~ i! ~~~ ~ 100 1 работы с ГКЧ можно использовать 

__ _ _ ... . .;:.~ _ 1. ___ -'- ,-_1. _ _ .J _ _ ____ ____ ___ _ ____ __ _ _ __ .J тр убку с большими размерами экра· 

Рис. 2 на . например. 5ЛО38И , 6JI01И 11 дру-

рующий вход м икросхемы МС/ . На Блок питания прибора обеспечи. гие . 
микросхеме МС1 и транзисторе Т 1 вает напряжение для пита ни я элект · НалаЖlIвают собранный ПРIlбор с 
выполнен УСИЛlIтель веРТlIкалыlOГО . роннолучевой труБКJ! и транзисторных помощью осциллографа, лампового , 
ОТК.nонения луча . На неllнвертирую- каскадов . вольтметра и генератора (либо часто-
щий вход микросхемы поступает сиг· Все блоки прибора смонтиров аны томера) с необходимым днапазоном 
нал. прошедший через исследуемое на шасси. основой которого является частот. 
устройство. Микросхема обеспечивает рама. J!зготовленная из дюралюминие- Снача.lJа проверяют работоспосо6-
основное усиление по напряжению. В вого проката уголкового профиля. ность генератора пилообразного на-
случае IIспользоваНIIЯ микросхемы В его з адней части расположены эле - пряжения. Для этого параллельно ре-
КlУТ401Б резнсторы R3, R6 и стаби · мен.ты блока питаНIIЯ, платы усилите· зистору R27 подключают осцилло-
ЛIIТРОНbI Д / , Д2 можно исключить. ля горизонтального отклонения и вы - граф. На его экране должно наблю-
Питать микросхему в этом сл учае ходного каскада УСlIлите.,я веРТlIкаль- даться напряженне ПИ.100бразноЙ 
следует от стабилизированного источ ' ного отклонения луча , генератора пп- фОРМbI с амплптудой около 19 В . Вра · 
НlIка напряжением ± 10 В . лообрэзного напряжения и триггера щая ось подстроечного резистора R20, 
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устанавливают частоту пилообразного 
напряжения около 50 Гц. Если сде
лать это не удается, следует умень

шить сопротивление резистора R22 дО 
40-50 кОм. Затем, подбирая реЗIIСТО
ры R24, R25, добиваются линейной 
формы напряжения. 
Налаживание усилителя вертикаль

ного отклонения луча сводится к под

бору резистора R4, обеспечивающе
го симметричное ограничение сигнала 

на выходе микросхемы МС1. При 
этом на вход усилителя подают 

синусоидальный сигнал частотой 50-
100 Гц, а осциллограф подключают к 
выводу 5 микросхемы. 
Амплитуду напряжения, подавае

мого на отклоняющие пластины, в 

небольших пределах можно изменять, 

подбирая резисторы R9 и R30. 
Подстроечным резистором R 12 на 

втором аноде ЭЛТ устанавливают на
пряжение. близкое к напряжению на 
отклоняющих пластинах. 

Установку средней частоты задаю
щего генератора (140 МГц) произво
дят катушкой L8 (сдвигая или раз
двигая ее витки), при этом движки 
перемеиных реЗIIСТОРОВ R52 и R53 
должны находиться в крайнем пра
вом. по схеме, положении, а эмиттер 

11 коллектор транзистора Т 13 следует 
соединить между собой. Затем , уста
новив конденсатор С50 в положение 
максимальной емкости, аналогично 

настраивают генератор на транзисто

ре Тlб на частоту 135 МГц. Частота 
генерации при минимальной емкости 
конденсатора С50 должна быть не 
менее 240 МГц. После этого выход 
ГКЧ через кабель с нагрузочным ре
зистором сопротивлением 75 Ом и де
тектор подключают ко входу усили

теля вертикального отклонения ЭЛТ. 
Если генераторы настроены правиль-

ОБО3l1аче- I Число витков I "не ПО Провод 
схеме 

L/ 40 ПЭВ 0,11 
L2 195 + 405 ПЭВ 0.11 
L З 85 + 17 5 ПЭВ 0,11 
L4 32+68 ПЭВ 0,2 
L5 15+29 ПЭВ 0,2 
L6 6,5+ 14 ПЭВ 0,47 
L7 1 +2 ПЭВ 0, 96 
L8 1.5+2,5 ПЭВ 0,96 
L9 0.5 + 1,5 пэв 0,96 
ио 8 пэв 0,96 
LJJ' 7 ПЭВ 0,96 
LJ2 11 ПЭВ 0 .96 
LJЗ 7 ПЭВ 0,96 
LJ4 11 ПЭВ 0,96 
и5 7 пэв 0,96 
LJ6 8 ПЭВ 0,96 

но, частота, соответствующая нулевой, 
должна находиться в центре экрана 

трубки. Вращая ось конденсатора 
С50, проверяют неравномерность амп
литуды выходного сигнала по диапа

зону, оиа не должна превышать 6 дБ. 

При неОбходимости конденсаторами 
. С58 и СБО корректируют частотную 
характеристику усилителя на транзи

сторах Т17 - Т20 в области 80-
100 МГц. 
При монтаже и налаживании бло

ков на транзисторах Т 12 - Т20 сле
дует руководствоваться рекомеида

циями, изложенными в статье Е. Кон
дратьева «Налаживание ГКЧ на тран
зисторах» (<<Радио», 1974, N2 9). 
Подстроечными сердечниками кату

шек L2 - L7 устанаВЛlIвают границы 
поддиапазонов генератора ПОДВI1ЖНОЙ 

метки . В случае срыва генерации в 
низкочастотном участке одного из 

диапазонов необходпмо увеличить ем
кость соответствующего конденсатора 

в цепи обратной связи диапазона до 
величины, обеспечивающей устойчи
вую генерацию в пределах всего под

диапазона и отсутствие побочных ко

лебаний и искажений формы генери
руемого сигнала. 

При градуировании шкалы генера
тора переключатель В4 устанавли
вают в нижнее, по схеме, положение, 

а ко входу «Вн.ешняя .иетка» подклю
чают образцовый генератор или ча
стотомер. В случае использования ге
нератора совпадение частот фIlКСИРУ
ют по совпаденпю меток на экраие 

ЭЛТ. 

Москва 

ИМПУЛЬСНЫЙ ВОЛЬТМЕТР В. АБЛЯ30В. М. НА3АРЕНКО, 
Б. РУДЕНКО 

Измерение аМПЛIIТУДЫ импульсов , 
особенно коротких, длите.1ЬНОСТЬЮ ме
нее 1 мкс, с большой скважностью
задача довольно сложная. Ее ' можно 
решить с помощью импульсного воль

тметра, принципиальная схема кото

рого приведена на рпс. 1. Прибор по
зволяет измерять амплитуду импуль

сов любой ПОЛЯРНОСТII длительностью 
0,2 мкс - 10 мс, частота следоваНI1Я 
которых наХОДIIТСЯ в пределах 10 
Гц - 100 кГц. МаКСl1мальная ампли
туда измеряемых импульсов (1 О В) 
может быть увеличена включением 
на входе прибора делителя. Погреш
ность измерения не превышает ±5 %. 
Импульсный вольтметр состоит из 

двух пиковых детекторов (одного для 
импульсов положительной ' полярнос
ти - Д2С2, второго для импульсов 
отрицательной полярности - С3Д3) , 
электронного вольтметра, выполнен

ного на транзисторах Т 1-Т 3, конт
рольного генератора на транзисторе 

Т4 и источника питания. 

44 

D/,f--t'""f"-"""";V 
Пр! 
о,г5А 

Рис. 1 

• РАДИО N2 3, 1976 г . 



85 

Рис. 3 

ИМПУ:lьсное напряжение положи
тельной полярности через конденса
тор С I 11 диод Д2 подается на конде
нсатор С2 11 заряжает его до ампли
ТУДlюго значения. Конденсатор вы
бран такой емкости, что он успевает 
зарядиться импульсом длительностью 

0,2 мкс ". 
Конденсатор С2 может разряжать

ся только через обратные СОПРОТIIВ
лени я днодов дl, Д2 и стабилнтрона 
Д5, так как сопротивление затвор -
IIСТОК очень велико и составляет вели-

• Частота следования ИМПУЛI>СОВ, при 
котором зто происходит. зависит от выход

Ного сопротивления источника импульсов. 

Так. например. при частоте следовання 
10 Гц выходное сопротивление источника 
должно быть не более 60 Ом. а при часто· 
те следования 100 кГц - не более БОО кОм. 

• ~АДИО N2 3, 1976 г. 

Рис. 2 
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ЧIIНУ порядка 1015 Ом. Постоянная 
времени цепи разряда конденсатора 

С2 составляет примерно 2-3 с. Это 
ПОЗВО.~яет измерять амплитуду им

пульсов с большой скважностью. 
НапряжеНllе с конденсатора С2 че

рез резистор RI подается на элект
ронный вольтметр, выполненный по 
мостовой схеме. В диагональ моста 
включен микроамперметр с током пол

ного отклонения 100 мкА. Шкала 
прибора програДУllрована в аМПЛIIТУ
дных значениях импульсного напря

жения. Балансировка моста (установ
ка нуля) производится переменным 
резистором R8. Стабилитрон Д5 
служит для защиты полевого тран

зистора от перегрузок. 

При измереНIIИ амплитуды импуль
сов отрицательной полярности пос-

ледние подаются на второй пиковый 
детектор. Диод Д4 устраняет влия
ние емкости стабилитрона на работу 
пикового детектора. 

Конденсатор С} и диод Д' пред
назначены для фlIльтрации постоян
ной составляюшей импульсного нап
ряжения . Емкость конденсатора С} 
выбрана на несколько порядков боль
ше емкости конденсатора С2 и прак
тически не влияет на погрешность из

мерений. 
При нажатии кнопки Кн} (в ре

жиме измерений) размыкается цепь, 
шунтирующая вход усилителя тока 

и служащая для разряда конденсато

ров пиковых детекторов. 

Для контроля работоспособностп 
импульсного вольтметра используется 

встроенный блокинг-генератор со 
стабилизированной амплитудой вы
ходных импульсов, выполненный на 

транзисторе Т4. Стабилизация ампли
туды генерируемых импульсов дости

гается стабилизацией иапряжеНIlЯ пи
тания, а также включением стабили
трона дб во вторичную обмотку тран
сформатора Тр2. Длительность геие
рllруемых импульсов составляет 0,3-
0,6 мкс. частота их следования 100 
Гц. При нажатии киопки Кн2 кон
трольный генератор подключается к 
истоковому повторителю. 

Источник питания выполиеи по 
обычной схеме и особенностей не 
имеет. 

Элементы пиковых детекторов и 
электронного вольтметра с истоковым 

повторителем расположены на одной 

печатной плате (рис. 2). а элементы 
контрольного генератора и источника 

питания - на второй (рис. 3). Вто
рая плата укреплеиа на выводах из

мерительного прпбора. В при60ре ис
пользованы резисторы МЛТ-О,125. 
конденсаторы км, К50-6, кнопочные 
переключатели серии мт. В качестве 
трансформатора питания применен 
кадровый выходной трансформатор 
ТВК-110. В блокинг-генераторе мож
ио использовать трансформатор 
МИТ-1 или самодельный трансформа
тор. выполненный на кольцевом сер
дечнике из феррита 50ВЧ2 (типораз
мер К5Х3Х 1). Каждая из его обмо
ток содержит по 50 витков провода 
ПЭВ-20.1. 

Налаживание импульсного вольт
метра сводптся к проверке работы 
блокинг-генератора и граДУllровке 
шкалы при бора с помощью Образцо
вого генератора импульсов (напри
мер. Г5-15). При подаче на вход при
бора импульсов с максимальной амп
литудо~ стрелка микроамперметра 
должна установ'IIТЬСЯ на последнюю 
отметку шкалы. Если этого не проис
ходит. следует подобрать резистор 
R5. 

г. Киев 
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меньше напряжения на аккумулятор

ной батарее. 
Образцовое напряжение образуется 

цепью R2ДIД2. Сравнение его с нап
ряжением заряжаемой батареи проис
ходит в цепи управляющего электро 
да тиристора Д4. Диод Д2 защищает 
стабилитрон Дl от отрицательной по
луволны напряжения. Напряжение на 
выходе устройства в определенной 
мере зависит от параметров тиристо
ра Д4. Если оно окажется меньше не
обходимого, то потребуется подо
брать тиристор. Можно также вы
брать стабилитрон на большее напря
жение стабилизации, параллельно це
пи ДIД2 включнть переменный рези
стор сопротивлением около 500 Ом и 
диод ДЗ соединить с его движком . 

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 
-АВТОМАТ 

в «Радио», 1974, N2 1\ на с . 60 по
мещено описание зарядного устрой 
ства для аккумуляторных батарей . 
Мной сконструировано подобное уст
ройство (схема показана на рисунке). 
Оно обеспечивает условия заряда, бо
;Iee близкие к оптимальным. Основ
иым его отличием от распространеи

ных являетсн то, что сравнение нап 

ряжения на заряжаемой батарее с об
разцовым происходит в течение от

резка времеин, при котором через ба
тарею не протекает зарядный ток 
(прн зарядном токе по напряжению 
на батарее затруднительно судить о 
степени ее заряда). Сравнение ПрОIIС
ходит в начале каждого положитель

ного полупериода, пока тиристор Д4 
еще закрыт. 

Прн подключении к устройству раз 
ряженной батареи аккумуляторов ти 
ристор Д4 открывается в моменты 
времени, близкие к началу каждого 
положительного полупериода (в те
чение всего отрицательного полупе
риода тиристор закрыт). По мере за
ряда батареи напряжение на ней уве
личивается, из-за чего открывание ти

ристора происходит позже, ближе к 
середине полупеРlfода . Закрывается 
тиристор в конце ПОЛОЖlIтельного по
лупериода, когда напряжение обмотки 
11 трансформатора Трl становится 

Зарядное устройство легко преоб
разовать в двухполупериодное. Для 
этого его нужно подключить к обмот
ке If трансформатора Трl 'Iерез вы
прямительный диодный мост (дноды 
должны быть выбраны на соответст
вующий ток) . В этоМ случае иадоб
ность в диоде Д2 отпадает. 
Трансформатор Трl рассчитывают 

обычным путем, исходя из веЛIIЧИНЫ 
зарядного тока аккумуляторной ба
тареи. Напряжение вторичной обмот
КII (под нагрузкой) - 20 В. 

Инж. В. ВАСИЛЬЕВ 
Ленuнград 

МОЩНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
НАПРЯЖЕНИЯ 

позволяют IIспользовать его для 

питания сетевой аппаратуры в 
полевых условиях. 

Преобразователь (см. схему 
на рис. 1) . состоит из автогене
ратора, собранного на транзи
сторах Т 1 и Т2 и трансформа- I У стройство предназначено для питания от аккумуля, 

торов (илн других источников постоянного тока) на
пряжением 12, 24 или 27 В аппаратуры, рассчитанной 
на включение 'в сеть переменного тока напряжением 

220 В . Оно способно обеспечить выходную мощность бо
лее 100 Вт; при питании от источника напряжением 12 В 
мощность ограиичена 70 Вт. кпд преобразователя около 
0,8. Относительно небольшие размеры и масса аппарата 
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торе Трl, 11 УСИЛlIтеля мощно
сти на транзисторах ТЗ 11 Т4, 
нагрузкой которых служат об
мотки · трансформатора Тр2. 
Вторичная оБМОТl{а трансфор
матора Тр2 намотана с отвода
ми для того, чтобы IIметь воз
можность изменять (ступеня
ми) выходное напряжеНllе. Оно 

PIIC.2 

контролируется по вольтметру И П 1. Рабочая частота 
преобразователя БЛlIзка к 50 Гц. 
Преобразователь выполнен в Вllде отдельного блока. 

Его внеШНIIЙ вид показан на рис. 2. Транзисторы Т 1 11 
Т2 установлены на двух небольших теплоотводах, изго
товленных в виде УГОЛЫIIIКОВ, изолированных один от 

другого 11 от корпуса . Мощные транзисторы ТЗ 11 Т4 
снабжены самодельными пластинчатыми ра Дllаторами. 
прикрепленными снаружи к заднеil стенке блока . Эф
фективная t1Лощадь теплового рассеяния каждого ра
диатора около 200 см2• Переключатели 81 и 82 - галет
ные. Резисторы RI-R6 - типа МОН. 
Трансформатор Трl использован типа TAH-107-220-

400. Номера выводов на схеме соответствуют обозначе
ниям на трансформаторе. При использовании других или 
самодельных трансформаторов частота автогенератора 
может сильно отличаться от 50 Гц. Незначительное от
клонение рабочей частоты от· указанной можно устра-

(Окончанuе на с. 48) 

• РАДИО ж! 3. 1976 г . 
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аука, ставшая ПРОИЗВОДllтельной СИЛОII общества, 

ВЫХОДIIТ на качественно новый рубеж : идет про
цесс интеНСIIВНОЙ автоматизации научных ' иссле 
дований, без которой немыслимы в наши дни вы -

сокие темпы научно-технического прогресса. Одним нз 
решающих средств интенсификации труда y'leHblx явля 
ется современный научный прибор . Это наглндно проде
монстрировала выставка сФизика-75», проходившая в 
конце прошлого года в Москве. 
С этой выставки мы уходили с ощущением, что побы 

вали на празднике радиоэлектроники . ДеiIствительно, 
сегодня трудно себе представить научный прибор без 
электронной «иаЧИНКII», благодаря которой существенно 
расширяются возможности исследователей, открываются 
новые пути к познанию окружающего нас мира. Широкое 
ПРlfменение физических приборов в снефизичеСЮIХ» нау
ках, в промышленности и других О'l:раслях народиого хо 

зяйства ускоряет IIX прогресс . 
Открывала выставку ЭКСПОЗIIЦIIЯ объединения соцна

листических стран - членов СЭВ «Интератоминстру 
мент» . Здесь были представлены приборы, соединяющие 
в себе все, что можно назвать последним словом теХНII
ки . Спектрометры, ядерные приборы для медицины, про
мышленные дефектоскопы , измерительные приборы, сис
темы сбора и обработки данных - вот далеко не полный 
перечеllЬ экспонатов. 

В последнее время в связи с автоматизацией научных 
исследований и управления промышленными процессами 
все чаще в комплексы регулирования и автоматизации 

включают непосредственно ВЫЧИС.1llтельные машины. 

Связь ЭВМ с объектом измерения или управления проис
ходит через специальные системы . На выставке демонст
рировалось несколькО таких систем . Одну из них - «Век-

JlHuBepCa.llbIlbta nрuбор ZM-703M3 для дuагНОСТUI/ескuх 
исследований в ядерной медицине. 

• PAД~10 N2 3, 1976 r. 

тор" раз работали советские специалисты . Она предназна
чена для научных IIсследований н приклаДIIЫХ измерений . 
Система позволяет создавать инФормационно-измери
тельные комплексы на базе как разлнчных ЦllфРОВЫХ 
вычислительных машин, так 11 специализированных про

граммных блоков . 
«Вектор» построен IIЗ унифицированных приборов н 

узлов . Среди ннх интересен преобразователь импульсов 
в цифровой код БПА2-97, который является измеритель
ным ПРllбором высокой точности . Преобразователь обес
печивает нзмерение амплитуд импульсов и случайных 
процессов. Результат измерений представляется в форме 
параллельного двоичного кода . Основная погрешность 
прнбора -0,3% . Неоднородность каналов измерения 
(дифференциальная нелинеilllOСТЬ) не превышает 1 %. 
Аналогичную систему показали на выставке и наШII 

венгерские друзья . Она, как и советская система «.Век
тор», составлена из модулей, что позволяет оперативно 
If3менять ее функциональные возможности, если задаЧII 
из мерений измеНIIЛИСЬ. 
Ритм работы системы задает модуль «Часы - кален

дарь». С его помощью вручную ИЛII программой уста · 
навливают начало If3мерений и их ПРОДОЛЖlIтельность 

АВ1'UАlUтuчеСКlIII UНUА lIзатuр lICJo.:uженuЙ '8ркю. 

При непрерывном режиме работы сЧасы - календарь» 
отсчитывают интервал времени между измеренинм и. 

Примеиение точной электронной аппаратуры в меди 
ЩlНской диагностике позволяет исключить субъективизм 
в оценке результатов исследований . 

Один из таких приборов ZM-703M3, предназначенный 
дл я ядерной медицины, представили польские специалис
ты . Прибор имеет 1'1'11 независимых канала измерительио
регистрирующего блока , что дает возможность наблю
дать за IIзменением концентрации изотопа-III1Дllкатора 

одновременно в трех органах или железах вн утренней 
секреции. Результаты измерений записываются в виде 
графиков на бумажной денте. Запоминающее устройство 
на магнитноil ленте позволяет регистрировать изменения, 
а также многократно воспроизводить результаты изме

реНIIЙ . 
РаЗЛlIчные медицинские приборы демонстрировались и 

в чехословацкой экспозиции . 

Среди экспонатов, представленных на стенде ГДР, бы
ли измерительные приборы, которые могут входить в ин
формационно-измерительные комплексы. Среди них хо
телось бы отметить цифровой вольтметр, предназначен-
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ный для измерення постоянного и переменного напряже
ний соответственно от \ мкВ до \000 В и от \00 мкВ де 
700 В и сопротивлений от \00 мОм до 20 МОм . Резуль· 
таты измерений отображаются на табло и запомииаются 
до следующего измерения . Встроенная автоматика поз· 
воляет самостоятельно повторять цикл измерений. 
Интересный прибор - автоматический анализатор ис· 

кажений BFK\O, предназначенный для измерения пара· 
метров различной низкочастотной аiшаратуры (НЧ ге
нераторов, Hi-Fi усилителей, магнитофонов, МИI\рофо · 
нов, громкоговорителей), показала на выставке датская 
фирма «Radiometer». Этот прибор позволяет за короткий 
промежуток времени получить полиую ииформацию об 
исследуемом устройстве. Так, на снятие амплитудно
частотных характеристик Hi-Fi усилителя и частотной 
з ависимости коэффициента нелинейных искажеНIIЙ в диа

пазоне 20 Гц - 20 кГц уходит всего лишь \ МIIН . Резуль
таты измерений выдаются в виде графиков . Пределы из 
мерения нелинейных искажений -0,02- \0% . В анализа
торе предусмотреиа возможиость управления прибором 
от внешних устройств, и поэтому он может быть JlСПОЛЬ
зован в автоматизированных системах контроля пара

метров низкочастотиой аппаратуры. С помощью дополии
тельных блоков прибор позволяет анализировать также 
работу АМ и ЧМ передатчиков. 
Западно-германская фирма «Rohde & Schwaгz» проде

монстрировала комплект приборов для определеиия ос
новных характеристик приемных и передаЮЩll Х трактов 

связ ных раДlIостанций, работ;ающих с аМПЛIIТУД I ЮII,ч ас
ТОТ IIОЙ ИЛII фазовой модуляцией в диапазоне частот от 
0.4 до 484 МГц. Комплект базируется на преЦИЗIIОННОМ 
си"нал-генераторе SMDA, выходной сигнал которого от
личается высокой спектральиой чистотой . Точность уста
новки частоты при использовании внешнего цифрового 
контрольного устройства -\ 00 гц . Прибор имеет калиб
рованный выход до О, \ мкВ. В сигнал-генераторе пре 
дусмотрена возможность одновременно МОДУЛllровать 

сигнал как по амплитуде, так и по частоте. В комплект 
вх одят также измеритель мощности и анализатор 

спектра. 

Измерительную аппаратуру фирмы «Теktгопiх» (США) 
можио часто встретить на выставках, которые про водят

ся в Советском Союзе. На «Физике-75» обратил иа се
бя внимаНllе осциллограф 7603. На его экране, помимо 
осциллограммы исследуемого процесса, воспроизводится 

различная алфавнтно-цифровая информация . Стандарт
ным для этого осциллографа является указание установ
ленной чувствительности усилителей вертикального от
клонения и скорости развертки . С помощью специ ального 
сменного блока на экране можно воспроизвести любую 
другую алфавитно-цифровую информацию. Кроме того, 
с помощью сменных блоков осциллограф может быть 
превращен в цифровой мультиметр, цифровой импульс
ный вольтметр и т. п. Максимальная полоса пропускания 
осциллографа \00 МГц при чувствительности 5 мВ/см. 
На стенде американской фирмы «Wang» посетители 

могли познакомиться с комплексом, состоящим из мини-

(Окончание. Начало на с. 46) 

нить подбором резисторов R/-R6. Трансформатор Тр2 
собран на сердечнике ШЛ 25Х40. Обмотки /-/У со
держат по 55 витков провода ПЭВ-2 1,2. Обмотка V со
стоит из \300 витков провода ПЭВ-2 0,5\ с отводами от 
950-го, \ОООсго, \050-го и Т. д. витков. При нормальной 
работе устройства оно потребляет от источника питання 
ток, не превышающий 0,4 А при положении переключа
теля В/ «12 В» и 0,6-0,8 А - при ~27 В». Подгонку 
рабочей частоты автогенератора удобнее произвести по 
осциллоскопу (по фигурам Лиссажу) или с помощью 
частотомера. 

А8 

компьютера 2200 11 универсального согласующе"о устрой
ства - интерфейса 7200 (фнрма «Fluidyne», США). Ми
никомпьютер 2200 представляет собой специалнзирован
ную ЭВМ, которая может быть использована для работы 
в реальном масштабе времени в контрольно-измеритель
ных и управляющих системах, а также как вычислитель

иая машина с развитым программным обеспечением. Ми
IIIIкомпьютер использует программныlr язык БЕйСИК 
( и нтерпретатор языка хранится в постоянной памяти) 11 

может работать вместе с ЭВМ серии «Ряд» . 

Универсальный осциллограф 7603. 

Комплекс 2200-7200 применяют не только для авто
матизации научных исследований, но 11 для управления 
различными производственными процессами . Большой на
бор оконечных устройств для миникомпьютера и сменных 
узлов для интерфейса позволяет иметь весьма гибкую 
систему . На·пример, в зависимости от характерных вре
мен исследуемых или контролируемых процессов, в ин

терфейс можно установить различные аналого-цифровые 
преобразователи - от высокоскоростных (3-5 тыс . счи
тываний в секунду при точности 0,2 %) до низкоскорост
ных прецизионных (2 считывания в секунду ПРll точно
сти 0,002 %). 
В этом кратком обзоре рассказано лишь о некоторых 

экспонатах (на выставке их было несколько тысяч), но 
и они дают представление о том, какие огромные пере

мены произошли в области приборостроения. 

При питании преобразователя от источника напряже
нием \2 В частота может незначительно изменяться при 
изменении мощности нагрузки. Если от этого преобразо
вателя питать приборы с электроннолучевой трубкой, то 
для хорошей фокусировки луча следует несколько повы
сить выходное напряжение преобразователя. 

8.ПОКОТИЛО 
г. Ковров 
При м е · ч 8 н и е р е Д а к Ц н и. Радиолюt'\ителям, которые 

будут строить ОПllсанныn преобразователь . рекомендуем в цепь 
базы J<8ЖДОГО из транзисторов ТЗ и Т4 вКЛючить резистор , огра
ничивающиА ток базы . Это существенно повысит надежность 
преобраЭОВ8теля . Сопротивление резисторов при иапряжении ПII
тання 12 В должно быть 1-1 .5 Ом, 8 при 24-27 В - 7.5 Ом . 
Мощность резисторов - 0,5-1 Вт. 

• РАДИО N2 З, 1976 г. 
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ГИР быn "спытан в n.бор.торнн журнма «Ра"но» " 
зарекомеНАОВ.n себа с поnожнтеn"но" стороны. Но 
прнбор нмеет " неАостатк", котор .. е cneAOBano б .. 
устраннт". В нспытанном »кземnnаре на некоторых 
высокочастотных nOAAHana30Hax norpeWHocT" уста
новк" частоты npell10lwana паспортные Аанные, АОСТ"
raa "HOrA. 7-8%. PerYnHpoBKa чувствнтеn"ностн rpy
ба, что заТРУАнает экспnуатацнlO пр"60ра. 
К неАост.ткам прнбора сnеАует отнестн н OrpaH"

ченны" частотны .. АнапаЗ0Н. В коротковопновом А"а
паЗ0не rраннчнуlO частоту cneAoBano бы выбрат" пр"
мерно в Р."оне 3 МГц, чтобы ГИРом можно быnо 
настранват .. КВ аппаратуру, "меlOЩУIO 80-меУ~t'Вbl" 
nlOбнтеn"скн" н 75-метровы" вещатеn"ны" диапаЗ0Н. 
ГИР вес"ма компактен, ero впопне можно 14СПОП"30-

ват .. в поnевых усnовнах, но неоБХОАИМО ДОПОПНИТ" 
прнбор разъемом Аn. ПОАКnlOченн. aBToHoMHoro пн
танн •• 
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.------чиТАйТЕ В ЭТОМ РАздЕлЕ:-------------- \!. , 

• рассказ о комплексе измерительных прибо ов для начинающеrо re 
радиолюбителя и описание ero OCHOBHoro блока описание кон.струк- ~. -~~ 
ции усилителя низко" частоты на одной комбинированно" лампе за- ~7 :-~\ 
метки об определении пара метров МНКРО8мперметров и миллиампер- , 
метров и значениях надписей на их WИlлах . описание ПРОстых проб-
ников для быстроrо определени. rодности полупроводниковых прибо- ~~ / 
ров - диодов .. транзисторов. \ \"'" 

________ ----J .. \'} 

Ос. нащенне своеА 1\0машнеА лаборатории радиолюбитеЛh 
обычно начинает с постройки простеАшнх измерительных прибо~ 
ров - мrtЛнамперметра, вольтметра, НС ПЫТQтеля транзистороа. 

Большего на первых порах и ие требуется: .. есложныА приемник 
ПРЯМQГО усилення ил и пр()(тоА УСИ .l1итель НЧ МОЖ"о вполне хо
рошо наладить н с их ПОМОЩЬЮ. 

Но по ме-ре накопления опыта. когда радиолЮбитель пере~ 
ходит к постро~ке более С.Ложных устройств , такого КОМl1лекта 
ПРJtборов уже недостаточно. Так. супергетеродннныА приемник 
II('ВОЗМОЖНО наладить без генератора сигналов высокоА частоты, 
а ХОРОШltй усилитель Н 4 - без низкочастотного генератора и 
измерителя выхода. В результате 8 домашней лаборатории по~ 
степенно появляются новые измерительные приборы, каждый И.1 
которых. как правил.о, имеет собr.твенныЙ стрелочный измери~ 
тель (чаще всего мнкроамперметр), а нерсдко, н автономный 
блок питания . Вряд ли необходимо д.оказыеаrь , что такой путь 
оснащения лаборатории требует значительных затрат времени 
и средств, а измерительные приборы получаются сравнительно 
r' РОМО3ДКИМJI и ТЯЖ('ЛЫМ~i. 

Опыт последних лет показывает, что естЬ и другой ПУТЬ, бо
лее зкономнчный и более подходящий для радиолюбителя-кон
структора. Этот путь - создание измерительного комплекса . Его 
основой являются одии стрелочный измеритель (микроампер
метр) и сетевоА (или батареАный) блок питания. Входящие в 
КОМflлекс измерительные прнборы нзготаВ.'1И8ают в виде npJtCTa
ВОК к основному блоку JIЛИ монтируют вмесТе с НИМ в виде еди
ной КОНСТРУКЦIIИ. ТакоА подход к КОIIструироваИIIЮ измеритель
ноА аппаратуры прнвлекателен еще J.I тем, что позволяет ПОСТ(". 
п('нно совершеНСТRооать отдельные приборы комплекса, с мини
малыfмии затратами дополнять его новыми измерительными 

устроАствами. 

Не следует думать. что постройка измерительного Jl;омплек
са - удел только опытных радиолюбителей. Вовсе иет. Это дело 
по П.rtечу и начинающим. Для начала можно ограННЧИТЬСII изго
товлением основного блока н нескольких простейших приборов, 
а уж потом постепенно дополнять комплекс более сложными. 

Измерительны" комплекс, описание которого мы начинаем 
публиковать о этом номере журнала. разработан в редакцион
ноА лаборатоРlt" с учетом того. чтобы его постройка была до
ступна радиолюбителю, не очень искушенному в измерительной 
технике. О('. нооноЙ блок. выполненный в виде кассеты, раССЧJI
таи на одновремеНIlУЮ установку любых трех приборов-прис-та
ВОК, ЭТО позволяет собирать в нем практически все приборы, не
обходимые для налаживания тоА илн иноА любительской радио
аппаратуры. Так. при налаживании усилителя tt Ч этими при
борами могут быть генератор сигналов З8УКО80А частоты, часто
томер и измеритель выхода. при иастроАке супергетеродиииого 
раДJlоприеМНlfка - генераторы сигналов высокой н звуковой час
тоты и водьтметр постоянного (для подгоtfКIt ре-ЖНМО8 работы 
транзисторов) или переменного тока (для нзмерения напряже
НIIЯ на выходе детектора или усилителя Н Ч) и т. д. Еще одноА 
особенностью комплекса является то. что при осех видах изме
рениn (кроме проверки 'Транзисторов) используется одна и та 
же линеАная шкала микроампrрме1'ра. 

80 всех измерительных при борах использованы в основном 
доступные радиодетали н MaTepJlaJlbl. 

• РАДИО N~ З. 1976 г . 

ОСНОВНОЙ БЛОК 
В. ФРОЛОВ 

змернтеm>ный комплекс (его внешний ВI1Д пока
зан на 4-й с. вкладки) состоит IIЗ основного бло
ка - своеобразной кассеты, в которой смонтиро
ваны микроамперметр ИП1 (см . рис . l) и батарея 

Пl1тания Б/, составленная из шести элементов 373, соеди
ненных последовательно. и собстве н но измерительных 
приборов, выполненных в виде приставок. В их числе МI1Л
Лl1амперметр постоянного тока, вольтметры постоянного 

и переменного токов , испытатель транзисторов, генерато

ры звуковой и высокой частоты. частотомер, измерители 
пара метров радиодеталей. С осиовным блоком приборы 
соединяются с помощью разъемов Ш1, Ш2 и ШЗ, в каче
стве которых применены октаЛЫlые ламповые панели 

ПЛ-2к (можно использовать и панели ПЛ-Iп, ПЛв-lп, 
ПЛв-2п и т. п.) И такие же цоколи 07 радиоламп (цоко
ли могут быть как от стеклянных, так 11 от металлических 
ламп). В основном блоке смонтирован также переключа
тель В2. позволяющий подключать микроамперметр 
Н П 1 к любому из трех нрнборов, установленных В кассе
т у. J1 выключатель питания В1 (общий для всех прибо
ров). Микроамперметр ИП1-М24 (класс-I,О, ток пол
ного отклонеиия -100 мкА, виутреннее сопротивление-
662 Ом, рабочее положение шкалы - вt:>ртикаЛЫlOе). 

г---..,..,-"':"'{о+ В2а q= ИШ r--в2-"'б:-'i 

2 7 J 6 7 J 6 2 J 6 Рис. 1 

Основание кассеты 11 (см. рис. 2) изготов.~ено из лис
тового аЛЮМllниевого сплава АМц-П ТОЛЩИНОЙ 1,5 мм 
(можно использовать сталь ТОЛЩИНОЙ 1-1,2 мм). На 
нем закреплены узел коммутации. задняя стенка, кассе

та батареи питания И откидная панель с микроампермет

ром. Узел комм утации (см. рис. 3 н 4) состоит из паllели 

49 



КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ОСНОВНЫЕ 

ПАРАМЕТРЫ СТРЕЛОЧНОГО 

ИЭМЕРИТЕJlЯ 

Если неизвестны ток полного ОТК.1t)неНIIЯ 1 n " BHYTI)eHII ~ e 

сопротивление Rи прибора Н П Х' IIХ можно опр~де.JIIIТЬ следу ю

ЩlfМ образом . ПРllбор ИП Х ВК.1ючают в цепь (см. РIIС У НОК). со -
стоящую из обраЗL\ОВОГО микроамперметра НПО (В Kpa I1f1CM ' 
случае им может быть овометр. переКЛЮЧСНlfыl! D р"жи" i 
измереНJlЯ тока). батареи Б. ВЫКJ1fочателя В / 11 двух 

. резисторов: ПОСТОЯII<lОГО (RJ), Оi'jlЗlшчнвающе/'О ток 11 це- ! 
ои до 500 мкА. и пере"еИ:lОГО (R2). с ПО~fОЩЬЮ которого 
ток в цепи МОЖJlО реГ)'J1fIРОВЗТЬ от 45 до 500 мкА . Установив ток.: , 
при котором стре;tl(а приGора И ПХ отклоняется до ПОсл .... д llсН I 
отметки шкалы. ОТСЧlIтывают ток I и по шк але обра зцово го пр"-

60ра НПо· . 
Затем пароллелы1o прибору Jf П" подключают перемеш.ыll 

(желательно проволочиыll) резистор R·1 СОПРОТlIвленi,см ;1-5 ка ... 
Изменением его сопротивлення добиваются того. чтобы при том 
же токе в I\епи (по образцовому прибору) стрелка пр "бора Н П < 
установнлзсь на среднюю отметку его mкаЛI~ . СОПIJ01'ИВЛСНlfе 
введенной части переменного резистора R3 (его измеряют ОМ 
метром) равно внутреннему СОПРОТlIвлеНIIЮ Rи при60РЗ НПх' 

1, на которой с помощью винтов 9 закреплены ламповые 
п анеЛIf (по схеме -ш 1, Ш2 и Ш3); платы 4 (см . также 
рис. 5. а) с переключателем 5 (по схеме - 82); накладки 
7 (на ней закреплен выключатель 81) и кронштейн~в 2, 
3 н 10. Панель 1 н плата 4 закреплены на кронштеllн а х 
винтами 9 (М3Х6 с полукруглой . головкой). накладка 
7- винтами 8 (М3Х6 с потайной головкой) . Вииты 8 ис
пользованы и для соедннения кронштейнов 2, 3 11 10 с 
основанием кассеты 11. Панель 1 и накладка 7 из ~отов 
лены нз алюминиевого сплава ДI6-Т толщиной 2 мм. пла
та 4- из стеклотекстолита .(можно гетинакса ) толщиной 
1.5 мм, кронштейны 2, 3 и 10- нз органическрго стекл а 
(текстолита. дюралюминия) толщиной 6 мм . ' . • 
В накладке 7 выпилены два отверстия прямоугольнои 

формы, одно из которых служит для прохода ручки пе 

реключателя 5, а другое - для наблюдения номера (/, 2, 
3) прибора , подключенного в данный момент к микроам 
nepll'leTpy. Цифры 1, 2 и 3 нанесены на полоск у JМОТНОЙ 
бумаги, надетую на ручку переключател я, и з аЩllщены 

от повреждений прозрачной (органическое стекло толщн
ной I мм) накладкой 6. Отверстне диаметром 8 м м в 
накладке 7 (см . Р"С. 4) предназ начено для креП,lе llН Я 

P/l C. 2 

-k R5 _____ ~I!1. _________ ~'/-. + "'-'---L-L. 
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микротум блера I\"\Т - 1 (81) . Вместо него можнu IIL' IIО"t,Ю 
вать н более распространенные тумблеры (HallpII Mep, 
ТВ2- 1), однако в этом случ ае диаметр 01'веРСТ IIЯ в н а к 
л адке необходимо увеЛII'IИ ТЬ до 12.5 м м . 
Переключател ь 5 (8 2) .-- движковы й . о т тр а нз нстор но

го ра ДНОПРlIеМ Jlнка «Сокот>. Ч тобы п ревр атить его в 
треХП03 I1ЦНОННЫЙ . необходимо удаЛ IIТ Ь по два к раii них 
lIеПОДВIIЖНЫХ контакта в каждом рнду, а ПОДВIIЖ Ii ЫС 

КОНТ i\кты - персмычки ( их доджн() ост а тьс я четыре ) п е!>е
ставить та к. чтобы обеспечи вала СI, коммутацнн. П'Ж ilза н 
на я н а рис. 1 и 5. б. Схема соединении конта ктов (' \1I1К 
роа м пер метром и р аЗЪN,I U.\I11 11l1-- LlJ3 пок аза н а н а р lfС. 
5. 13. 

При ЖС,l а нии MIIKpoa MnepMeTp И П / можно ЖllOJIl-,:Ю
BHТf, 11 для контроля mнIjJ я жеНII Я бата реи ПIНЗН IIЯ. 
В этом случ ае lI ереК,1Jючатель 82 необход и \1O переделан. 
в четырехrioз llцlJoнн ы� и (см . « РиДlIO». 1974, N2 8, С. 47), а 
схем у соеilннеШl il изменить так . чтобы nplI устано вк" его 
в четвертое ПО:iOженне М II ){роа~lПер мет р ПОДКЛIOЧ ,lJlСЯ к 

бата рее через рез истор t:ОIl РОТ lf вленнем прн мерно 
100 кОм . Более точ но этот рСЗ IIСТОр подбирают п р и ка
Л llбровке, добнв а ясь OTK JlOHefllHI ст!>еЛКII ПРllбора до 1\0-
неЧIIОЙ отм етки ШК З.%I при IJOдключеНlII1 в место батаре н 
ПflТа н ня ИСТОЧlillк а постоянного тока н а пряжеНllем 10 В . 
Задняя стенка 13 основного б.10КЗ ( см . цветн ое фото 

н а вкладке и рис . 4) соеди нен а с основанием /1 с по
мощью отрезков дюраЛЮМ lIниевого уголка 10Х 1 0 Х2 м м 
и винтов М3Х 4 с потай ной ГОЛОВКО!I . Вырез в право й 
(по рис . 4) части стеНЮI неоБХОД fl М д.rIЯ облегче llll Я :lах 
в а та откидной п а нел и при подъем е . 
УстроliсТfЮ кассеты батаре и lIит а ни я покаЗ3 1Ю на 

вкладке . Ее основой явл яется uбеч а liк а 1, согн утая 113 
полосы листового алюм иниевого С П,1J ава АМц-П ТОЛЩIIIIОЙ 
1.:3 м м. Концы полосы соеДlIн ены друг с другом встык 
н а кладкой 2 (м ате Р llал тот же) и чеТЫР Ь~I Я эаклеПКЮl11 
3. На основаНIIИ /1 обеча йк а з зкrеПJlе н а чеТЫ РЬ~IЯ аmо 
МИНJlевыми з аклеllка м и дпа м етром 2 м м с потайнои ro
ЛОВКО!I. Д.1Я соеДJlнения элемеflТОD батареи между собои, 
с ра зъемами Ш1-/1l3 11 в ыключате,~ем В/ служат п ру
ЖИН fl ЩJlе контакты 4 и 8 (lверда я латунь. бронза тол
щиной 0.3--0,5 мм ) , ПРJlк" еПЗflные к пла ll кам 5 (тексто
Л IIТ , гетннакс ТОЛЩННО i'J 1 мм ) меДН ЫМII заКЛС fl каМ II 7 
(диаметр 1,5, длина 2 ММ). ГОЛО ВКII :1аКЛС I1 0К И ЗОЛ! l рОВЗ 
вы от обечаlIl\II прокладка М JI б ( матеРll ал тот же. ч то и 

PIIC J 

• РАДИО N2 З , 19 / 6 г . 
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П,1анок 5). Один контакт 4 соединен гибким монтажным 
проводоr.l с выключателем Вl, JLpyroii (НII протнвополож
Hoii п.~анке) - с контактами 7 разъемов Ш l-Ш3. 
МJlкроамперметр И П 1 закреплен на откндной панели 11 

(01. рис . 4), изготовленной из ЛIlСТОВОГО аЛЮМlIниевого 
сплава Д I 6 -Т толщиной 2 мм . Между корпусом прибора 
11 пане"ью проложена полистироловая прокладка толщи

ной 3 мм (ее можно заменить шайбами той же толщи
иы) . Вин-rы креllлеиия (М3Х28) ввиичены в резьбовые 
отверстия защитного кожуха (см . вкладку), склеенного 
IIЗ листового полистирола то.1ЩИНОЙ 3 мм. Поскольку 
суммарный размер мнкроамперметра М24, кожуха !I 

проклаДl\\I больше высоты основзшrя 11, в его Дllе выре
З(1f[() прямоугольное отверстие размерами 98Х 100 мм, а 
СIlИ3У ПРИВИlIчены НОЖКII 12 (рис . 2), изготовленные нз 
Л IIСТОВОГО ПОЛИСТl1рола (текстолита , органического стек
.1а и т. п . ). 
Осями поворота панели 14 служат В!lНТЫ М2Х6, ввин

ченные сквозь отвеРСТIIЯ в боковых стенках основаНJlЯ 11 
в резr,бовые отверстия стержнеi'r 15 (рис . 4). Последнне 
соеДJlнены с панелью 14 медными :, аклепками 18. В под
rнrTOM полож еНIIИ откнднан панет, удерживается коро

мыслом 16, опирающимся на дюралюминиевую бобышку 
р а.змерами 4Х5х 10 мм, которая закреплена на боковой 
стенке основани я 11 алюминиевой заклепкой с потайной 
головкой. Коромысло (ДI6-Т толщиной 1,8 ММ) повора 
чивается · на оси (стальной штифт диаметром 1 мм), за 
прессованной в отверстия в кронштейне 17 (Д I 6-Т). Этот 
кронштейн закреплен на ОТКИДНОЙ панели 14 двумя вин
там и М2Х4 с потайной головкой, диаметр которой 
умен ьшен до 3,5 мм. 
Если используется микроамперметр, предназначенный 

дл я работы в горизонтальном положении, п а нель 14 мож
но и не дe.~aTb отюrдноЙ . Ее в этом случае цемсообраз
но объедииить с н а кладкой 7 (иовые размеры-
256Х 161 мм). Для дополнительного крепления такой па
нели можно использовать дюраЛЮМИН llевый уголок, при
I(лепав его к задней стенке 13. 
Собирают основной б.~ОК комплекса в такой последова

телыюстн . Вначале к основанию 11 приклепывзют обе
trз ii ку кассеты батареи ПlIтаН II Я и бобышку, фиксирую
щую откидную панель в поднятом положении, . затем с 

rюмощr,ю ВIIНТОВ М3х6 с потаirиой головкоir закрепляют 
кронштейны 2, 3 и 10 и , наконец, таКJlМИ же нrIlrтами -;-

~-t+--#--1--t+--+--+hI"-W=+-3J iЩ~ · 
k-~~~, ~:l! 

Рис. 4 

• РАДИО N~ З, 1976 r. 

tno НЫЕ 0603t1АЧЕНИЯ НА ШI(АЛДХ ПРИ60РО8 
Основные технические ха р актеристики при бlJРОn можно узнать,! 
р асшифров а в услонные обозн а чения и а их шкалах . Е сл и пр\!
бор магн итоэл ектрической системы, обозн ачении могут быт}, 
следующие: 

I При бор преД llа З)iЭЧСИ для Il з мерен и я ПОСТО
я н ного тока 

-

J.[A(mA) I Шкала отград уирована в ми к роампер" х (мил .' 
л и ампер а х) 

------------------------------~ 

() 

1,5 

662 r. 

'1 Измс рнтельны!! механизм м агннтозлскт р и ч ес -'I 
кой си стемы с подвижной р а м кой _ 

I(ласс г,ри l\ора (числснно ра вен максима .1Ь .! 
ной ПОI'решностн измеренн/! на 8се х отм ет 
к а х шк а .1Ы , выражен но!! в процента х от 
пред ел а измерений) 

Ра бочее положеНltе шкалы - г ори з онтаЛЫl.Oе * 
Рабочее ПОЛОЖЕ'ние шкалы - - nерти к альн ое' j 

Измерительн а я I\en b и золи рована от корп у с а 
и испытан а Н " J1 Р >l жени ем 2 к В I 

Вн утреннее СО ll р отивление f!ри бога 

• ОТСУТСТ Пll е знэков озн ачает, что n p 'tuop может работать j 
11 любом положении , . 

заднюю стенку 13. После этого нсю внешнюю поверх
ность основания и задней стенки обтягивают декоратив
ной поливииилхлоридной пленкой ПДС-О , 1 2, имитирую
щей ценные породы древесины. Далее иа панели 1 с по
мощью винтов М3Х6 и гаек закрепляют три ламповые 
паиелн ПЛ-2к(ШI-Ш3), а полученную сборку соединя
ют (такими же винтами) с кронштейнами 2, 3 и 10. Затем 
собирают узел откидной панели : прик.'lепывают к ней 
стержни 15, крепят микроамперметр, предварительно под
соединив к его зажимам отрезки (длиной 150-200 мм) 
многожильного монтажного провода разного цвета, при-
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Трудно назвать область радиолюбитель
ского творчества. где бы не примеиялис~ 
транзисторы - миниатюрные подупроводни

ковые приборы, бдагодаРII которым значи
тедьно уменьwаЮТСllгабариты и масса кон· 
струкциА. повышаеТСII иадежност" аппара· 
туры. бодее экономно расходуеТСII энергни 
источника питания. Однако их предшест
венники - gдектрониые дампы все еще про

доджают нести свою «сдужбу>. Они рабо· 
тают 80 МНОГИХ бытовых приемниках, те
левизорах, магнитофонах. измерительных 
приборах. Лампы можио приобрести в ма
газинах и на базе Посыл торга, нередко оии 
лежат «без движеИНII> у опытиых радио· 
любитедеА. давно переwедwих к КОНСТРУН' 

роваtlию аппаратуры на . 110ЛУ"РОВОДННКО· 
вых при борах. 

Редакция подучает немало писем ЧIIТIi· 
телеА с просьбами пубдиковать конструк
ции не только на транзисторах, но и на 

дампах. Выполняя эти просьбы. пред.о ага· 
ем описание од,нолампового ус. нлнтеля ниэ 

коА частоты, разработанного В. БОРIIСОDЫМ. 
При этом считаем необходимым еще ра:l 
подчеркнуть, что основным напраВдением в 
творчецве начинающих радиолюбителей 
ДОЛЖllа быть постройка аппаратуры 118 110-
дупроводниковых прнборах - транзисто, 
рах, днодах (а сеГОДНII уже н на ннтег
ральных схемах), имеющих HecpaBHelitlbl~ 
преимущества перед лампами. 

ОДНОЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НЧ 

[Ш] усилителе НЧ применена 

. 
00 комбинированная лампа о ТИI1а 

6Ф5П, в баллоне которой 
находятся две самостоятель

ные лампы - триод и пентод с общеil 
нитью накала. Триод используют в 
каскаде предварительного усиления 

напряжения, пентод - в каскаде УСII

ления мощности. ЧувствитеЛI,НОСТЬ ' 
усилителя 100 мВ. Выходная мощ
ность, измеренная при входном сиг

нале частотой 1000 Гц, - 1,5 Вт при 
коэффициенте нелинейных искажений 
менее 3%. Полоса частот равномерно 
усиливаемых колебаний 50-20 000 Гц. 
На вход УСИЛlIтеля можно пода

вать сигнал от пьеЗОЭ_1еКТРllческого 

звукоснимателп нли от других источ

ников сигналов звуковой чаСТОТbI . 
Принципиальная схема 

усилителя приведен'а на рис . 1. На
пряжение звуковой чаСТОТbI гюступа

ет на двухгнездную колодку Ш 1, па-

В.БОРИСОВ 

раллельно которой включен перемен
ный резистор Rl , являющиikя регу
лятором громкости. С движка ре
зистора сигнал подается на управ· 

ляющую сетку триода Л 1 а и усили· 
вается им. Чем выше (по схеме) на
ходится движок резистора, тем боль
шее напряжение сигнала на унрав· 

ляющей сетке. 
Для нормальной работы раднолам

пы на ее управляющую сетку необ
ходимо подать отрицательное по от

иошению к катоду напряжение сме

щения. В данном усилителе началь
ное смещение образуется при про
хождении анодного тока через рези· 

сторы R3 и R4. На этих резисторах 
создается падение напряжения, про· 

порциональное силе тока J[ их сопро -

тивленпю, в результате чего катод 

лампы оказывается под некоторым 

положительным напряжением (в да ll

ном случае под напряжением + 1,7 В) 
относительно «заземленного» провод

н"ка IIсточника питания . Управляю
щая же сетка триода соединена через 

резистор R 1 с «заземлениым» провод 
ником 11 на ней , следовательно, ОТlю
сите.1ЬНО катода действует отриuате,1Ь

ное шiпряжение. равное падению lIа· 
о nряжеНIIЯ на катодных резисторах . 

Из-за введения резисторов R3 и R4 
между катодом и управ.~яюще l·1 сет· 
KOII ла мпы возникает отрицатеЛl, н а я 
обратная связь по перемешiOМУ ток у, 
сшiжающая усилеНllе KaCKa.lj.a. Д!I Я 
ослабления действия этой оБР;IТIIОЙ 
связи параллелыiO реЗIIСТОРУ R3 под
ключен конденсатор С 1. 

РеЗllСТОР R2 ВЫПОЛllяет роль на-
грузки alIoJlHoil uепи ТРlIона. Создаю
щееся на нем напряжение усилешюго 

винчивают кронштейн 17 с коромыслом 16. После этого 
ОТКIIДНУЮ па нель и наКJlадку 7 обтягивают то!! же плен
кой. что и основание. 

контактами в отверстия в п'лате 4. Контакты переключз
теля соединяют в соотвеТСТВИII со схемой на РIIС. 5, В 
меДНblМ луженым проводом диаметром 0,5-0,6 мм. ДЛI1 
соеДlIнения с разъемами Ш l-Ш3 IIСПОЛЬЗУЮТ много
ЖИЛЬНblЙ провод (например, МГШВ) ('ечением 0,2-
0,35 мм2 • Таким же проводом соединяют разъемы с бата
реей питания (через выключатель Вl) и с J<Оllтактами 
переключателя В2, а последний - с зажимами микро, 
амперметра ИП 1. Закончив МОlIтаж. крепят П,1ату 4 " 
кронштейнам 3. В последнюю очередь закрепляют от· 
кидную па нель и накладку 7 . 

Переделанный движковый переключатель вставляют 

'<> 
",' "'. 
"" ., 
~ ' Ir ШI/5 ~ 1 23 
"t 1r+1fЛ1 1[ 
.;:::::,~Ш' Ir шz/о IIr ШJ/O 

. 825 I I II+ИЛ/ 
~ . шJjt5 I 
11~ f(шl/J ~" I IrШ?jб 
: . ,%'й}; , Illrш!/t5 
. I 820 11 

! rШJ/J -- I 

б 
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Рис. 5 

/(Ш3/3 

/(Ш2/J 
f( -иП! 
/(Ш!/3 

Кроме прибора М 24 в описываемом комплексе можно 
использовать !I другие мнкроамперметры магнитоэлект

рической системы, например, М93, М94, М95, М96, М265. 
M1690, М1691, MJ692 (размеры шкалы ПРЮlерно такие 
же, как н у М24), М494. M261M, М263М (размеры шка
лы меньше), а также измер"тельные головки от авомет, 
ров Ц·20, ТТ-l и т . п . Класс точности прибора должен 
быть не хуже 1,5, ток полного отклонения - не бо.~(,'е 
300 мкА. 

• РАДИО N2 3, 1976 г. 
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Рис. 4 

сигнала через раздеЛJlтеЛЫIЫЙ конден
сатор С2 подается на управляющую 
C~TKY иентода Л 16. Усиленный им 

• РАДИО N~ З, 1976 r, 

1-2108 

61 

Д • ( ] 

а U ,ZE Пр1 
Рис. J 

к к _ к Трl /( 
111(1) IIf(J! II'tЩ/Il!i1JI) 1ft!!) 
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Рис, 5 

сигнал НЧ через выходной трансфор
~aTOp Трl поступает на звуковую ка
тушку электродинамическоii головки 

прямого излучеШfЯ Грl и преобразу
ется ею в звуковые колебания. Рези
стор R8 и конденсатор С7 этого 
каскада выполняют такую же ФУНК
цию, что и аналогичные нм LIrTaJfH 
lIеР130ГО f<acKaLIa. 
С помощью конденсатора Сб н ре

зистора R6 создается отрицатеJfЫlа я 
обратная связь по перемеrнroму току, 
необходимая для регулиро ва НIfЯ темб
ра ЗВУl(а в области высших частот. 
Чем выше (по схеме) находптся дви
жок переменного рез истора Rб, тем 
большее наиряжение обратной связи 
поступает lIа сетку пентода. тем мень

ше УСИЛСlfllе каскада на высших ча

стотах рабочего диапазона. В таких 
случаях говорят. ' что ВЫСОЮfе частоты 

усиливаемоги Сflгнала «срезаются». 

Резистор R9, соеДИНЯЮЩIIЙ неза-
землен ный вывод вторичной обмотки 
выходного трансформатора с резисто
рами RЗ, R4 создает вторую Ilепь от
РИllате.%н.оЙ обратной связи. Охва
тывая оба каскада. она позволяет по
лучить более равномерное усиление 
Сlfгналов во всем Л,иапазоне рабочих 

частот и У~lеньшить нелинейные иска
жеНIfЯ. 

~'СIf.1итель ПlIтается от сети пере
менного ТОl(а н а пряжением 220 В. 
БЛОI( питания образуют трансформа
тор Тр2 и двухполуперИОДIIЫЙ выпря
МИН'Лh на диодах ДI-Д4, включен
ных по мостовой схеме , ПульсаllИП 
выпрямленного напряжения сглаЖfl

ваются конденсат.ором С8, Постояи
ное папряжение подается на анод 

П Е> нтода Л /6 (ч ерез обмотку 1 выход
ного траисформатора) непосредствен
но с конденсатора С8, а на экрани 
рующую сетку пентода - через ра з вя

зывающн ii фильтр R7C4, Анодное 
напряже~lне на первый каскад усили 
теля ПОД3"-'!"<:'Я через ДОПОЛНИТ('ЛЫfЫЙ 
раЗВ Я3Ы8~I{)ЩI!Й фнльтр R5C3. Приме
нение развязывающих фильтров по
зволяет предотвратить паразитную 

обратную связ ь между 'каскадаМII ч('
рез оБЩИ 11 источник питання, 

Лампа накаливания Л2. включен
I-fЗЯ П1раллельно обмотке 11/ транс
фuрматора. выполняеТРОJ1Ь индикато
ра включення усилите.~я . 

1<: о н с т р у 1( Ц и Я J( it е т а л н. 
Возможная I(ОИСТРУКЦИЯ уснлителя 
показана на рис, 2. Его П-образное 
шасси согнуто из «мягкого» дюраJ1Ю

миния толщиной 1.5 мм . Чтобы УГJlЫ 
110ЛУЧИДИСЬ ровными. заготовка по ли

ниям сгиба с внутренней стороны про
резана на половину толщины мате

рIН1да. Размеры горнзонтальной пане
ли шасси - 155Х 135 мм, высота пе
редн('й и задней стенок --.35 мм, 
Для блок'а питания можно исполь

зовать трансформатор мощностью 
40- 60 Вт любого типа, в том ЧИСJ1е 
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к от ламповых приемннков IIДИ ра

диол. На обмотке 11 должно быть 
переменноенапряжение 190-210 В, 
на накальной обмотке /11 ·- 6,3 В. 
В описываемой конструкции использо
ван трансформатор питания прием ии
ка «Огонек:.. Из числа имеющихся в 
продаже подойдут, например. транс
форматоры l1Итаllllll раДИО,1 " Ре
корд-62», «Рекорд-б6», «Рекорд-68:., 
«Сириус:.. 

Можио применить и самодельный 
трансформатор, выполненный на сер
дечнике Ш22Х40. ДЛЯ напряжении 
сети 220 В обмотка 1 должна со
держать 1040 витков прово;,а ПЭВ-I 
0,25, обмотка 11 .- 965 внтков 
ПЭВ-I 0,15, обмотка JI1 -- 34 витка 
ПЭВ-l 0,6. 

Выходной трансформатор Трl -
. Т83-2-1 (унифицированный выход
ной трансформатор звукового кана
ла телевизоров) . Его можно заменить 
трансформ атором от любого лампо
вого радиоприемника или телевизора 

с ОДнотактным выходным каскадом 

в усилителе НЧ. 

Конденсаторы Сl и С7 - 1(50-6; 
C~, С4, СВ - К50-3 (или K50-12); 
С2, С5 - БМ, МБМ; С6 - КЛС, 
КСО. Возможно применение конден
саторов другого типа. 

Переменные резисторы R 1 н R6-
СП-!. постоянные резисторы - ти

па МЛТ. 
Головка Грl должна быть мощно

стью не менее 1 Вт. Можно исполь
зовать головки 1 Г Д-28, 1 Г Д-3Z, 

. 2ГД-8, 3ГД-I, 4ГД-4 н подобные им, 
со звуковой каТУШКОiI сопротивдени
ем 4--10 Ом . 

Держатель предохранителя 
ДПБ, выключатель питания 81 
тумблер TB2-1 . 

БО.тIьшая част!' постоянных резисто
ров и электролитические конденса

торы С! и С7 смонтированы на са
модельной монтажной планке, разме
щенной в подвале шасси возле лам

повой пане.тIЬКИ. Конструкция мон
тажной пл'анки и схема соединения 

детялеil на Heil покязаны на рис . 3. 
Она состоит нз двух пластин листо
вого I'етинакса (или текстолита) раз
мерами 58Х30 мм. В верхне!"! пла
стине в два ряда просвеР.тIены отвер
стия диаметром 2,5 мм, в которые 
снизу вставле.НbI П-обраЗНblе контакт
Hble лепестки, согнутые из полосок 

жести. Нижняя П,1аСТlIна СЛУЖIlТ IIЗО
ЛЯЦIIOНlIOЙ прокладкой. Сложенные 
вместе, П.1аСТИНbI двумя винтами М3 
прикреп.~еНbI к шаССII. 

Конденсатор С2 припаян непосред
ственно к выводам 1 11 9 ламповой 

54 

панельки (рис. 4), конденсатор Сб---
к выводам первичной ОnМОТКII вы
ходного трансформатора. резисторы 
R7 II R5 - к выводам 11OЛОЖIIТСЛЬ
IIЫХ обкладок конденсаторов СВ, С4 
11 СЗ. Держатель предохраНIIтелн с 
предохраНllте,lем и ВЫliлючатель n:f
таНIIS1 81 находятся на задней стен
ке шассп. 

ПереМенные рез исторы и ДВУХГllезд
ную колодку длн подк,lюченпн звуко, 

СНIIмателя устанавливают lIа Ш3ССlf 

илн монтируют В виде пульта управ

леНIIЯ на отл.елыюЙ дюраJIЮ"1I1нне
вой пластине (рис. 5). Вblбор TOIO 
или иного варианта зависи'т от пред

полагаемого внешнего оформления 
КОНСТРУКЦIIИ. На пульте УПРЯВЛСНlIЯ 
может быть расположен 11 ИIЩJII(атор 
включения питания (лампа Л2). 
ПРОВОДIIИКИ целей управляющих с('· 
ток ДО.~ЖНbI бblТЬ .экраН lIроваННЫМ JI, 
а их экранирующие оплетки. а та\(

же корпусы перемеllНЫХ резиr:торов 11 

сама пластина пульта надежно за

землены. 

В за ВIIСИМОСТИ от имеющихся де
талей конструкция УСИЛIlТСЛЯ и м он

та/!( могут быть нескоЛ!)ко IIзмеНСIIЫ. 
Но при этом надо соблюдать такие 
праВllла: ла~1I10ВУЮ панеm,ку и м он

тажную п.~анку размещать так. что

бы ПрОВОДНlIIШ цепей анода и управ 
ЛЯЮЩIIХ сеток бытl возможно корот
кими и не пересеl<ЗЛНСЬ; трансформа
тор питання 11 выходной трансформа 
тор располагать на шасси таl\, чтобы 
осн их обмоток БЫЛJI IIеРПt';IIДIl К УЛЯР 
ны. НеВЫllOлненне ЭТIIХ важнейших 
праВIIЛ может привести I( са~ювоз

буждениКJ УСИЛlIтеля . 
Динамическую головку размещают 

в небо.,ьшом дереВЯННО~1 ящике . пе

реднюю стею<у которог<' (в не й !1Ы
резано отвеРСТllе по диаметру диф
фузора головки) дряпнруют Н(%10Т
НОil декоративно'й тканыо. В этом же 
ЯЩIII{е можно УСТilНОВИТЬ 11 усилн

тель. тогда его пульт упраlJлеllJlЯ 

прикрепляют к боковоi'l стенке IiOP
пуса. 

Н я л а ж и в а н и е . Не слепует з я 
бывать, что в цепях питаllНН усилнте 

ля действуют достаточно IJbICOKllC 
напрнжения. Поэтом у , приступзя I< 
ИСlIытаНIIЮ и налаживаНIIЮ УСИЛlIтеля. 

Hai10 быть особенно внимате.%НI,I~1 Н . 
разумеется, не касаться ПРОIЮД IIII КОIJ 

с повышенным напряжеНllе~1. Прн за
мене дсталей или I1зыенеНIIЯХ в ~1OH
тажс усилитель должен 6blТl, откдю
чен от сети. 

ПОС.1С проверкн монтяжа по прнн 
ЦИlIиалыlOЙ схеме резнстор R9 (',~E'дy
ет отпаять от резисторов R8 и R4. а 
конденсатор С6 - от аноnа пентода. 
Спуст" 40-50 с после ВК.1ючения пи
тания, когда катоды лампы прогреют-

СЯ , в ГОЛОDl,е Jl,О.1жен появиться <: .1<1-

бый фон П~Рt:МСIIIIОГО тока, ЯВ.1РЮ 
щнi'tc н ' IIРIIЗ I~lаКО~1 раБОТUСllосоБности 
блока ПlIтания 11 ВЫХОДllOl'О к аСКЭ:\<I 
УСИJlllrе:IЯ. ЕСЛII теперI> ДВIIЖОК пере
менного реЛIС гора R J Iюста IJИТ I, 13 
Kpallllee верхнсе (по схемс) положе
Нllе 11 КОСIlУТЬСН его lIеЗ<l J еМ,lеlIlIOГО 

вывода, flШlример, Г1l1fщеТО\f. то 11 го

ловке доmкен ПОНВIIТI.,СН фОН неРС\ll~ II
ного TOI(a . Это приэнак pa6010cllUt:06-
1I0CТli УСНЮIТ('ЛН в цеЛО'I . 

. ТспеРI> [1011ЖОI\ регулятора гrЮ у1l(О
СПI следует поr.таВI1ТЬ n I<pai'lIIee III IЖ

нсе (по схсм е ) положени е, I-I ЗЩ' РlllЪ 
и, еСJIИ надо, ('корректировать РСЖII 

мы работы .~a)lIIЫ . РеКОМСНДУСЩ,I<~ 
нппрнжсния на се элеl<тродах. )"1\11-
заНllые на ПРИНЦИПИ<J JН,1I0i'1 cX('\·le. )) :1-

мерены OTHoc11Te,1 bllO общего (<< 33 1(:\1 ' 
ленного» ) проводника ПlIТ Э IНIН 130;11.'1'
метром с относитеЛI>IIЫ\1 BXO:tIILI:I1 
СОПРОТИВЛI'lIнем 10 кОм/В (апо\н'тро\\ 
T1'-I) . Без уще рбf\ для pa50Ti,I \CI I
дителн этн наЩ.JяжеНIIЯ могут UI,ITb 
больше нли ~l eHыиe на 1;)--- 20 %. Ес
ли ИЗ\lереНflые Н Зl'lрпженин 311<1'111-
те.о11>НО заВI,lшены. следует BRCCTII 
\'Iежду ВЫПРН ~1IJтеJI(' М н УС II .l1IIТСЩ·М 

допотfип'лыlии раЭВЯ.JbJпаЮЩlli'l фи
т,тр R/OC9 (он показ ан на рис . ! 
lfIТРllХОВЫМИ ЛlI !НlНМН) JJ П О.106РilТI, 
резистором R /() (он ДО.'IЖСII быТ!, 
мощностью ! . В Т) треnующеСС ; 1 )) ;lIJ

ряжение . 

Напряжение ОII"Щ"' НИЯ н а КЭ ·IО .' lС 
триода подбирают ре:ШСТОРО ', 1 N3, на 
катоде пеIlТОД<1 . - реЗ ИСТОРО\1 R8. 
Затем ко В\0,1. )' УСlIлите .. 1 Н ~!O ;I(I)O 

ПОДI{JlючItТl) ЭВ \'I<OCH IOI атеm, 1I П IiОiIГ

paTI, граМIIЛ<1 С;'ИIIКУ. 3BYI( ДО!IЖСII 
б l ,IТ!) ГРО .~1I\Н М )) II ЛllfJ 110 Н З\lеН IIТI,СН 
при ПР<1щеНИII P!"I I<II пеРС)I('НI!ОГ() P~' 

знстора Rl. Прн носстаНОВЛСIНll1 <:ое
JtИНС IIИ Я реЗlI стора R9 с каТОДНОГI 11('

пью ТРИОд.а ГРО \l)(ОС'П> звучаll1lП го

';;ОВIШ HeC!«)m~I;O уменьшится. ;J 1;;] 
чество эвука У.~ \,Ч Ш И ТСЯ . 

ЕсЛl; же IJOc .~e lJOДК.1Ю'IСН II;; \, (" 11 1-
сторя R9 ПОЯIJИТ С Я саМОВОЗUУil<:l(' I I Н Р. 
ус нлитслн, зна' I IП между Bbl\O :III:"~1 

и входным l\ а (')(<J.'tЯ~'11 НОЗННI<ла IJO:IO
ЖlIте.1Ыlая обратная СIJЯЗ ., н YCJI.1Jl

тет, пре[l ратился А ГС Jlсратор )(OJll'(ia

IIlfii I!Ч. Чтоfiы устранить зто HB ,lC

ние, достаточно ПОЧ('IIЯТЬ ~H~,'T<I ;1 11 
ПОДКЛlочеНllе AbIB0110B оuмоп;и 11 [1 Ы 
ходного трансформатора. 

ПОСJlе ВОССТl1 I10П.'lСН!lЯ сое,111 1'IСJlIIЯ 
1(0 11!l Е'IIС<lТОРЯ С6 С аНОШЮII 1.[('III,!'.1 11<'11-
тода 11 П[10l3ерк н П.'1i1I3JIОСТlI р еl у.11 IРО

ваНIIЯ те\lбрз 'IIJ ~,, )(З псречеННЫ .\ 1 ре · 
З И СТОРОМ N6 , н а.'J ;IЖ i!ваине \,СН:1I1 rc
ля i\lОЖ IJO сцнтать З ;JКОIIЧСI,I IJЫ:lf. 

ЧитаТl'!lе i'f. ПОВТОРИВ ШIJХ этv KOJICT
РУКЦIIЮ, проси ~\ соо(jщнть О 1;~Чl'l'Т
ве её рэ поты. 

• РАДИО N2 З , 1у16 '. 



ПРОБНИКИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ~\.-
~~ р-n ПЕРЕХОД ОВ 

I
ЗIJ('СТlIО. '11'0 дли п[юв"рки IIСП

[1aBHOCТII дио!\а достаточно из

м еРИТI) его СОПРОТJllJление: в Ш "р,мо ." "'"Р'М''''''' ,"о "ЛЖ· 
110 ыть ВО много раз меньше, чем в 

обратном, Если же окажется , что 
СОIlРОТJlвлеllllС ДJlода в обоих нап -
рав ,nениях IJДИНaI<О В() мало, значит 

Р - II переход ДИОJ\а IIробllТ, 
Так же ЩjЖНО П[юверять iI тран

з исторы, 1I:1,Н~РЯН сопротивле НIIЯ 

Э,1Иттер ного 11 КОJlлекторного р-n пе

рсходов, Для быстрой проверкн р-n 
ГlepCXOДOB Д IIОДОВ 11 трашисторов 

:УlО жно использовать пр~длагае~Iы�e 

IIр061111КИ, в которых индикатором 
СЛУЖИТ лаЧII ~ lНl каЛИ В(\fIIIЯ I'I ЛИ СТРС

:IОЧ II ЫII и зм ерительный прибор , 
ПеРВЫ l1 пробнн!( (рнс , 1) IIlпа ст-

сп от сети 220 В че рез трансформ а
тор Тр1, обеспеЧll3ЗЮЩIIЙ на об~10тке 
fl lIапрпжеll ие OKOJIO 6 В, К выво
дач об ~10Т10I подключена ИJмер"тсль
II ан цепь. состо я ща я II З СИГllа.11, IIЫХ 

.1<1\111 Л 1. Л2, Д IIОДОВ ДI, Д2 и ре· 
JIICTOpa RI. ЕСЛII к ГlI('эдам пр06НII
к а ГlОДКЛЮЧIIТI, IIспраВJlЫЙ ДllОД. вы

вод анода которого будет соединен, 
" ПРII:\1еру . с гн ез!tо \! Гн2, з агорит
СЯ ла:\1Пi1 Л2. В ЭТО ~1 случ а е ДIIОД 
Д2 и Пf100еряе\шй диод ОК1JЖ УТСН 
ВI(ЛЮЧСII II~I~1 11 П ОСJlе :l,ователыlO. 11 ч с 

f1ез HII .X. <1 также I1 через ла:.IПУ Л2 
будет протекать ток R 0;\1111 из по
л у перlI()ДОII lI iJ lI[Н! ЖСН IIН, В то ж(' вре
мя с Д II!)ДО~1 ДI ПРОl3срнемый Д II ОД 
ВК.1lОчен пстречно , н ток чере] дру-

1'\'10 снг н::t .1hНУЮ лампу (Л!) не по
течет, ПРII т,точеllИИ провеРИС~10ГО 
ДИО,'l.а н обратной полярности, т, е . 

I\blBO.'I,O:V1 'а но :\ а к ГIIСЗДУ THI , будет 
, ·орсть .1ампа Л I . 
Если il«(' к гнезда~! ПОДКЛIO'IНТL, д н -

0,,\ С проб l l ТЫ:\1 р-n п ('реХОДО ~I . гн еЗ.1 а 
ок а жутся .1 a:v1IOIYTbl:v111 11 1агорятсн 

0ае СIIП1алыlЫС Л<J~ШЫ. K al< lI ет[1 y;1, I1<' 

Рис. 1 

• РАДv.о N~ З. 1976 г , 

дога датьсн. в этом СЛ \" Н1С В ОДИII по 

.'у пер"од напряжения ' ток будет про
текап; через лампу Л J. а в Jlpyroi'l -
через /12. 
При проверке тра НЗ ИСТО[10В к гнез

дам проБНl1ка подключают ВЫВ(),1Ы 
базы и эмиттера. а за тем базы и 
коллектора . ЕСЛII транзистор I1спра 
вен, в каждом случае должна заго

раться только одна И3 ламп . 

Может СЛУЧIIТЬСЯ. что при ПОДКЛJ()
че~IJIИ к пробllИКУ. диода (транзисто
ра) ни од на И~i ,1a~1n не загоритен . 

Вероятная ПРИЧlIна в этом сл учае -
обрыв в диоде (Н ТР<lJl з исторе) или 
IIЛОХОЙ контакт выводов с Гllездам и, 

ХОПI в проБНlIке использованы лам
пы с током потребле вия 0,068 А. им 
можно проверять диоды и транзисто

pbl. р-n переходы которых расс.читаны 
lIa ток не Нllже 0,2 А , НаПРlIмер. ди
О_l,Ы Д7, Д202-Д205. Д226. Д242 11 
д р .• транзисторы П211), П21 З-П217, 
ПЗОЗ-ПЗ06 и др, 
Это обънсняетсн тем. что сопро

ТlIвление НИТII лампы в холодном 

состоннии HaMHOI'o меньше, че:v1 в 

разогреТО~j. 11 первоначаm,ный бросок 
тока через проnеряемый переход мо
же'т достигать значительной сIIл ы� . 

\{то('ы ограничить его , но в то же 
премя обеспечить нормаm,ную яр
кость свечеНJlЯ J1а~1П, 1I проБШII< вве
ден резистор Rl. В IITOr(' Щ1Ксималь
ный бросок тока через проверяемый 
lIереход не превышает 0.2 А, 
В другом пробнике (рис, 2) прове · 

РЯСМЫl! р-n переход ВКЛlOчаетсп в 
цепь базы транзисторов Т 1 и Т2, вы
полняющих роль электронных К.~IO

ЧСI:I . Если. например , подключить к 
пробнику исправныil JlIIOJl анодом к 
гнезд у Гн2 , '1ереэ Д IIОД и последов а
тсльно соединенные с HII~1 рез исторы 

~o' ' ~""~ - -М. ЕРОФЕЕВ 

R2 11 Rl будет протекать ток в ПО.10 -
жит~льны�e полупериоды lIаГlр нжеflИЯ 

на НlIжнем (по схеме) выподе об· 
мотки 11 трансформ атора Трl. Н а 
резисторе R 1 появится напряжеНllе 
смещеНIIЯ. плюс КОТОРOl'О прнложен к 

базам транзисторов, а минус - к 
эмиттерам , В реЗУJlьт ате опроетсв 
транзистор т 1, 11 ламп а Л 1, включен
ная в его I\оллекторноii цепи, заго

р"тс.я. Длп ограничения первонача ,1 Ь
ного броска тока Н коллекторноВ це
IНI траНЗ l1стора в п робlllll( воеден ре
зистор R,З, 
При подключении к пробlllll<У дио

да в обратной полярности откроется 
транзистор Т2 11 заГОРIIТСЯ л а~1:1 а Л2. 
Если диод пробнт, к базам обоих 
транзисторов ОПIOСllтельно 11Х эмит-

теров будет приложено псре:v1еаное 
напряжение. в каждый по,1упериод 
которого будет ОТКРЫВЗТJ,ся тот II Jl И 
Иlюй транзистор и з агоратьсн соот 
ветств"ющап лампа . 

МаксимаЛЫIЫ!1 ток, протекаlOЩII'" 
через проверяеМЫl! переход. COCTa B.nll 
ет 2 мА при Н<tпряжении около 1.5 В , 
Поэтому пробlНIКОМ МОЖIIО прове
рять все выпя мI Iт!',1ьныыe и высоко 

частотные диоды , низкоча стотные ма

ломощные и мощные транзисторы , В 

то же врем я, пробнико~ нельзя про
Be[1nTb высокочастотные транзисторы 

П401-Л40З, П42З, ГТЗ10 и др" 
эмиттерные переходы которых не рас 

СЧflТаны на указанное напряжение. 

Для этого пробннка . как 11 для пре
Дl.o!Дущего. в качестве трансформато
ра ПlIтанин Тр! подойдет любоil ма
ломощны�l� трансформатор от лампо
вых радиоприемников (' обмоткоii на
К ал а ла ~1П , Кроме того. можно ПРII -

Рис. 2 

Рис. 3 
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Дf,lI2 JllA 

менить ВЫХОДНОЙ трансформатор кад
ровой развертки (ТВК) от TeMBII30 -
ров: обмотка с ббЛЬШЮI СОПРОТIIВJlе
HlleM ИСlIользуется в качестве пер

вичной (сетевой на 220 В), а с мень
ШI1М - вторичной. 

Подстроечный резистор R3 - СП, 
СПО, остальные резисторы -- МЛТ. 
Кроме указанных на схеме, подой
дут диоды, раССЧlIтанные на ток не 

ниже 200 мА. 
Предохранитель Пр/ IJ обоих проб

никах - на TOI( 0,15-0,25 А, гнез
да ГН/ и Гн2 - любые. 
ВОЗМОЖ~\I,Iй вар"ант КОНСТРУКЦIIИ 

проБНlIка показан на рис. З. ДЛЯ раз
мещения деталей пробника использу
ют подходяший КОРIlУС или изготав
ЛlIвают его , например, IIЗ мягкого 

дюралюминия. На DepxHeii панели 
корпуса укрепляют гнезда и сиги~ль

ные лампы, остальные детали разме

щают внутри КОРПУС:1. 

Перед налаЖ It IJ:lннем пробннка 
устанавливают ДВIIЖОК переменного 

резистора R4 в верхнее (по схеме) 
положение. Замкнув гнезда проволоч
I!ОЙ перемычкоlI. включают пробник 
в сеть и вращением ДВlIжка резисто

ра R4 устанавливают требующуюся 
яркость свечеН IIЯ сигнаЛl,НЫХ ламп. 

Затем вставляют в гнезда пробни
ка заведомо исправный диод. Около 
лампы , которая при этом загорится, 

рисуют IIзображение {7-I1 перехода в 
полярности, соответствующей данно
му подключению диода, тогда о"оло 

другой лампы рllСУЮТ изображение 
р-n переход а в обратной полярности. 
Эти изображения помогут в дальней
шем определять струпуру проверяе

мых транзисторов или выводы дио

дов со CTepToil маРКИРОВКОI"'. 
В пробнике. схема которого приве

дена на рис. 4, в качестве индикато

ра использован стрелочный измери
тельный прибор ИП1. Он подключен 
через подстроечный резистор R3 к 
выпрямителю. выполненному на ДIIО

дах Д1 и Д2 по схеме удвоеиия нап
ряжения. Если гнезда проБНl1ка зам
кнуть проволочной перемычкой ИЛI1 
подключить к ним дио.,!: С пробитым 
переходом, перемеиное напряжение с 

реЗ!lстора R4 будет выпрямляться 
обоими диодами. В ОДIIН из полуп€'-
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Рис. 4 

о о 

Рис . 5 

РИОдОВ напряжения чере:J диод Д 1 
заряжается конденсатор Сl, в дру
гой - конденсатор С2 (через диод 
д2). Напряжения на кондеисаторах 
будут складываться и стрелка изме
р"телыlOГО при бора ОТКЛОНIIТСЯ на 
крайнее делеИllе шкалы . 

ПРII подключеИIIИ к гнездам IIСП
равиого диода работает тоЛ[,ко одно 
нз плеч ВЫПРЯМlIтел я. Так, если анод 
проверяе~IOГО диода соеДI,нен с 

гнездом Гн2, работает выпрямитель 
на Дllоде Д2, поскольку проверяемый 
диод включен с ним последователь

но. С диодом Д 1 проверяе~IЫi'I ДИОД 
ВI(ЛlOчен встречно. поэтому верхнее 

(по схеме) плечо выпрямителя рабо
TaTI, не будет. В итоге постоянное 
напряжеИllе окажется ТОЛI,КО на 

конденсаторе С2 I! стрелка IIзмер"
тельного прибора отклонится не бо
лее. , чем иаполовину шкалы (че уl 
боЛ!,ше сопротивление проверяе,юго 
перехода, тем ~leHblue отклонеНllе ст

релки прнбора). Для оrраничеНIIЯ то
ка через проверяемыi'l р-n переход в 
момент включения 11'. е. на время 
заряда конденсатора С1 или С2) в 
пробник введен резистор R5. 
Стрелочный прибор ИП 1 - люБОI"1 

С током полного отклонения стреЛКII 
50-200 мкА; резисторы R3, R4 - СП, 
СПО ; R1. R2, R5 - МЛТ; КОН
денсаторы С/ , С2 - К50-З, К50-6 и 
др. на напряжение не ниже 6 В; 
трансформатор 11 предохранитеЛI, -
такие же, как 11 в предыдущих проб
ItllKax. 
Детали пробника размеща~т R 

подходяще\l корпусе, на верхне ll па

нели которого укрепляют стрелоч

НblЙ прибор И гнезда (рис. 5). Чтобы 
не вскрывать ПРllбор и не 
делать пометок на шкале, 

на стекло иаклеивают полоскн бума~ 
гн · с наДПИСЯМ1I . 

Пробник наmlживают в TaKoi1 пос
леЛ.оватеm,ности. ДIII1ЖКИ резисторов 
R3 и R4 выставляют в верхнее (по 
схеме) по.nожеНllе. Зате'l включают 
пробник в сеть и вращеНllем движка 
резистора R4 устаНЗRЛlIвают между 

ним и uсрхним (по схеме) выводом 
напряжеНllе 1- 1,5 В . Затем вставля
ют в гнезда проволочную пере~ШIJ

ку и резистором RЗ устанаВЛlIвают 
стрелку прибора f1 П / на Kpai'II!('C 
прзвое деление шкалы. 

Этим пробником можно ПрОВ€'рЯТI> 
ДIIOДЫ И транзисторы, указа llные для 

предыдущего IlроБНII I(З. Высокоча
стотные траllЗИСТОРЫ следует Ilров е

рять пр"бораМI1, в которых ток ЭМIIТ
терного перехода состаВJlяет десятки 

Мl1кроампер. С О ,,\ни м из таких при· 
боров читатели сч огут ПОЗIIIIКОМI1Т!,
ся IJ ближайших номерах журнала. 

МПСI-:ва 

ЧИТАТЕЛ И ПРЕДЛАГАЮТ 

Теплоотвод ДЛЯ пайки 

В.о врем н пай ки тр аНЗIIСТОРОВ и ми
Нllатюрных дета :lеii необходимо 06('с
печивать отвод теПЛD от их BblBOllOR 

Обычно I это делают с помощью ПIlI1-
цета. Гораздо удобнее ПОЛI,зоваТI,СII 
в ЭТII Х С ,1IУЧ afI Х самоде.1ЬНЫМ .~rrKo

съемным П'lмоотво{t()М. ВНСШllllii ВIIД 
которого !lоказа ll 1111 РlIс у нке. 

/ z 
, 

! 

ИIi5SI~ 

у зажима 1 1'111'1<1 «КРОКОдIIЛ» спи
.пивают коицы губо" и впаllвают мед
ные губки-вкладыши 2. ЗаЖII~1 сл\;' 
дует подобрап, с ваllбо:н:, е жеспоii 
пружиноii. В проаессе ~lOнтажа 3:1-
ЖIIМ ПРlшепляют к ПРИllаllваемому 

выводу детаЮI вб:JlI ЗИ ее \ЮР'IУСi1. 

И. СТРОГдНОВ 
г. Я рослuвль 

в спеДУlOщем .номере мы расска
жем о первом приборе измеритеп .. -
HOro комппекса - миппиамперметре. 

познакомим с устройством стерео
фоннческоrо уснпитеПIl, предпожнм 

постронть ,пектронный Бипыlд •. 

• РАДИО N~ 3. 1976 г. 



IIMI с n р А В О Ч н ы й л исток 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ MHK~OCXEMЫ 

СЕРИИ К157 

,I\'икросхемы сер"и К157, предназначенные для пост
роении АМ трактов и НlIзкочастотных усилителей пере
носных !I автомобильных пр"емников, выполнены на 
кристалле кремния по планаРНО-ЭПlIтаксизлыlOЙ техноло
ГИII . .в состав серин входят усилитель НЧ дЛЯ перенос
ных (Кl57j.'C1A) и автомобильных (Кl57УС1Б) прием
НIIКОВ, усилитель ВЧ с регулируемым усилением, гете
РОДИII и смеситель (КI57УС2А дО 15 МГц !! Кl57УС2Б 
до 25 МГц), усилитель промежуточной частоты с АМ 
детектором 11 системой АРУ (К1ЫУС3) . 
МИКjJосхемы оформлены в пластмассовом корпусе 

201.14-2 с 14-10 ПЛОСКIIМН выводами. Габаритный чертеж 
микросхем показан на рис. 1. 
НапряжеШlе питания микросхемы К I57УС 1 А состав

.1нет 5,6- 10 В, Кl57УСIБ 9-15 В, остальных 3,6-6 В, 
riотреблиемая мощность не превышает соответственно 
50, 90 и 25 мВт. 
М JI I( Р О С Х е м ы К 1 57 У С 1 А и К 1 5 7 ~' С 1 Б. прин

Цllllllзльнан схема которых изображена на рис. ' 2, пред
ставляют соБОIl треХl(аскаДlIЫЙ усилитель постоянного 
тока . Входной каскад ДЛН уменьщении дрейфа выходно
го IJOСТОЯНIЮГО напряжения выполнен по парвллельно

балаНСНО(1 схеме (транзисторы Т2 11 Т5) . дЛН получения 
большого коэффициента усиления каскада (800-1000) 
IIСПОЛl)зуеТСfl активная нагрузка- транзисторы Т 1 и Т4. 
Транз истор Т4 используется в диодном включеНИII, что 
обеспечивает 01ещеlше на базе транзистора Т 1. Транзи
стор Т7, ВI(ЛlOченныii по схеме эмиттерного повторителя, 
IIСКЛlочает влияиие последующего каскада (с небольшим 
lJ XOA HblM СОПРОТJlвлением) на коэффициент усиления 
входного каскада. На транзисторе ТЗ выполнен генератор 
1'01(3, который стабилизирует режим работы каскада 
при нзменении напряжения !штания. Режим работы гене
р ато р а определ нетсSl резисторами RЗ, R4 !! транзистора
м и Т6 (В диодном включеНИII) и Т8 . 

BTOpol'1 каскад на траНЗlIсторе Т9 имеет небольшой_ 
КОЭффИЦllент УСllления (приБЛИЗlIтельно 2,5) и служит в 
ОСНОIШОМ дли согласоваНIIЯ уровней по постоянному то
ку между первым и третьим каскадами. 

ТреТIIЙ I(ЭСI(ад выполиеи на транзисторе Т 11, включен
ном 110 схеме с общим эмиттером . Коэффициент усиле
HIIH каскада около 50. 
МЗl(симаЛl)НО допустимый ток в цепи, подключаемой 

к выводу 7, не должен превышать 15 мА. Максимальная 
МОШliOСТЬ, рассеllваемая Мflкросхемой на выводе 7,-
30 мВт. 
Принципиальная схема микросхем 

К 1 5 7 У С 2 А и К 1 57 У С 2 Б приведена на рис. 3. Они 
состоят из высокочастотного усилителя на транзисторе 

Т1 (с внешнеil цепью АРУ), гетеродина, выполненного на 
тrаllзисторах Т4-Тб, балансного смесителя на транзис
торах Т2 и ТЗ. 
УС lIлитель высокой частоты представляет собоi! одно

каскаДНblЙ апер"оДlческий УСИЛlIтель с отрицательной 
обратной связью по напряжеНIIЮ. Глубина обратной свя
зи определнется внеШI!!'М резистором, подключаемым к 

выводам 1 и 14 микросхемы. Этим же резистором зада
ется режим работы транзистора по постоянному току. 

• РАДИО N2 3. 1976 г . 

Гетеродин ВЫПOJшен по автогенераторной схеме (внеш
ние элементы подключаются к выводам 5-8) с внутрен
ней связью на транзисторах Т4 и Тб. Тран3J!СТОР Т5-
выходной, его коллектор подключен к ЭМllттерам тран
зисторов Т2 и ТЗ. Транзистор Т4 служит для автоматиче
ской регулировк!,! амплитуды колебаний гетеродина. Ток 
гетеродина имеет практически синусоидальную форму . 
Коэффициент передачи в режиме преобразования, бла

годаря стабилизированной амплитуде колебаний гете
родина, имеет постоянное значение в широком диапазо 

не частот и ПI,тающих иапряжениЙ. Генерация гетероди
на побочных частотах, если такая и возникает, подав
ляется внещней RC цепочкой, подключаемой к выводам 
5 и 8 микросхемы. 
Максимально допустимое напряжение на выводах 9-

14 микросхем К 1 57УС2 относительно выводов 2 и 7 
-6 В . Максимально ДОПУСТИМЫll ток в цепи вывода 14 

".i':'~P:':1~: =~':::;o·::,· 
. м ы К I 5 7 У С 3 при веде-

.. на на рис. 4. Микрюсхема 
. ~' состоит из регулируе-

I мого усилителя (транзи-
i;, /3 12 11 10 9 8 сторы Т 1 и Т2), основНого 

d ~ ~I 
ь IT 'iЗ''l;'' 5'1'1' 
~. 16 

Рис. 1 

Рис. 2 

Рис. З Рис. 4 
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УС II лителя (транзисторы, 1"4-Т 11), АМ детектора (тран
зисторы Т 12, Т 13) и УСliлителя напряжеНIIЯ АРУ (тран
зисторы Т3 и Т 14). 
РеГУ'lи руемый усилитель представляет собой двухкас

кадный усилитель с непосредственными связями между 

транзисторами. Его коэффициент уснления зависит от 
нанрнжения питания, подаваемого на вывод 13 микросхе
мы. При напряженни 3-4 .в коэффициеит усилеШIЯ ра
вен 100. Для . уменьшения влияния отрицательной обрат
ной связи по переМСIIНОМУ току между выводами 2 и 3 
включают конденсатор. 

Основной усилитель также двухкаскадный. Первый 
каскад ВЫПО.1нен по ДИфференциальной схеме (транзис
торы Т7 и Т9) с динамической нагрузкой в цепи коллек
тора транзистора Т7. Транзнсторы Т4, Т5 и резисторы 
R7, R8, R20 определяют режим работы дифференциаль
ного каскада и служат для его термостабилизации. Вто
рой каскад выполнен на транзисторе Т 11, включенном по 
схеме с обшим эмиттером. Транзистор Т 10 необходим 
дJ1Я согласования по постоянному току дифференциаль
ного каскада со вторым каскадом (транзнстор Т 1 1). 
УСИJlитель охвачен 100% отрицательной обратной свя

зью по постоянному току. Глубина отрицательной обрат
ной связи по переменному току определяется делителем, 
образованным резистором R13 и цепочкой, подключаемой 
к выводу 4. 
АМ детектор выполнен по схеме ЭМlIттерного детекто

ра на транзисторе Т 13. Для его согласования с выход
ны'.! каскадом основного усилителя служит эмиттеРIIЫЙ 
повторитель на транзисторе Т 12. ОТЛlIчителыюй особен
ностью данного детектора является его снособность ра
ботать в широком диапазоне уровней входного сигнала . 
Усилитель напряжения АРУ представляет собой двух

каскадный усилитель постоянного тока. Транзистор Т 14 
включен по схеме с общи", эмиттером, а тр а нзистор Т3-
по схеме с общим коллектором. Нагрузкой транзистора 
Т3 является регуmfруемый усилитель микросхемы . 
При ОТСУТСТ.f!ИИ входного сигнала напряжение на базе 

транзистора 1'14 равно 0,25 В и он закрыт. Транзистор 
Т3 открыт и на регулируемый усилитель подается напря
жение примерно 4 В. Усиление регулируемого усилителя 
при этом максимально. При подаче сигнала . на вход 
микросхемы на выходе детектора появляется постоянное 

напряжение. открывающее транзистор Т 14. Ток, проте
кающиit через резистор R 18, создает на нем падение на
пряжения, которое закрывает транзистор ТЗ. Напряже
ние на ЭМollттере транзистора Т3 (напряжение питания 
регулируемого усилителя) уменьшается , а следователыю, 
уменьшается и коэффициент усиления регулируемого 
усилителя. 

Максимально допустимое напряже ние между вывода 
ми 11 и 3 мнкросхемы 6 В, а между выводами 10 и 11·--
1.75 В . Максимально допустимый ток нагрузки, подкЛlО
чаемой к выводу 13, не должен превышать 1,5 мА. 

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИI(РОСХЕМ 
ПРННЦIlПllзльная схема УСНJllIтеJlЯ НИJI\0I1 частоты, выпол

нснного на мнкросхеме 1(157YCIA (1(157YCI Б). приведсна Н" 
рнс. 5. ВходноА сигнал через конденсатор Сl и резистор Rl 
подается на вывод 3 микросхемы МС 1. С ее выхода (вывод 7) 
УСllленный сигнал поступает на уси.лйтель МОЩНnС'ТII. выпол 
"енны/! на траНЗlIсторах Тl--Т4. Отрицате.,ьная о(\ратная свяЗt>. 
охnатывающая о(\а усилителя (через цепо'lКУ R2СЭ н внутренние 
элементы Rl. R2) . создае'r условия работы усилителя "ощности 
без пода чи начальнuго смещения, обеспечивая при этом малые 
нелинеАные искажения в широком интерваЛЕ ВХОДНОГО Сlfгнала, 
I(OHAel!caTOp С2 BXOAIIT в состав развязывающего фильтра. Для 
обеспечения устоl!ЧИВ0I1 работы усилителя постоянного тока прн 
введен ии реЗНСТllВноА обратной Связи служит корректирующиil 
конденсатор С4. 

При использовании Э,1 ементов. указанных на ПРlIнципиаль-
11011 схеме, н н а пряжеНIIИ Пlfтания 9 В выходная НОМИIНIЛЫНIЯ 
мощность УСИЛlIтеля (на нагрузке б.5 ОМ) - 0.5 Вт. Чувстви
тельность при НОМIНlзльноfl ПЫХОдJlоА мощности наХОДIIТСЯ в пре 
делах 15-30 мВ. I(ОЭффИllllент нелинеАных искажеНIIА в рабочем 
диапазон е ча~тот (50 rll - 15 кГи) не превышает 0.3% . 

ПРII использовании микросхемы 1(157УСIБ и напряжеНlI1I Пll-
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тания 12 В номинзльная выходная МОЩНОСТЬ nозрастзст П 0"ТН 
в ТРII раза. ЧУВСТUl1телыlOСТ Ь УСIIJ1И1МЯ 25-50 мВ , "О9ффllllиент 
IrеЛllliе(шых IIСЮtЖСЩIЙ не превышает 1%. . 

На рис. б ПРlIведеllа схема преобразовате" я частоты . 
ВходноН СlIгнал подается на ВЫВОД J микросхемы. 1( выводам 

5 и 8 подключен внешниА КОIIТУР гетеродина . Цепочка П3С8. 
включенная l1араллельно контуру. устраняет геиера l\ИЮ гетероди

Ila на побочных ч астотах . Пара метры этой цепочки выбирают та 
КI!М образом, чтобы пuлное conpOTIIDJlelllte па разитной КОЛР.ба 
тельнш1 системы было мен ьше значения Эn'ШШ(;IлеН ТноГt) COnPUTUO-

/3J: ' л 
(О-58) 
с5 0,033 

С6 о.озз-'1...~~""'''''''-' 
I1Сl кI57!1сzл("'157усzы1 

Рис. б 

.rrення рабоч его контура . l1Рt'образованнын сигнал СIIII \fается с 
ВЫВОДОВ 10 и 12. На элсм~нта х L1СЗ ВblПОЛН СН ре жt'КТОРllыil 
ФIIЛЬТР. HacTpoeHHbIi\ на 465 кГц . 

При НСI1t)ЛЬЗОIШНИИ эл емен тов. УI\азанных на ПРИIIЦИГ:Н ВJI1,
ной схеме, и напряжеНllI1 (штанин 5 В коэффицие нт УСИJ1t:.ilИИ 
МlIкросхемы КI5П'С2 в режиме прео(Jразования (пр и сопротив 
лении наГРУЗКII смесителя 10 кОм. включеtlНОЙ между вывод а 
ми /О. 12 и частоте CHrlla_.a 150 кГц) находится n интеРВ3'ле 
150-350. Уменыненне усилен ия в режиме преобраЗОВ81-I II Я нn ча 
стоте 15 МГц по отношению к усилению на ч астоте 150 кГц не 
лревышает 5 дБ. к.09ффициент шума в режиме преобразования 
(на несущеА частоте 150 кГц ПР" включен ном режекторном 
фильтре) - не более 6 дБ . Напряжение Г.етеродина на ча с тоте 
15 МГц на эквивалентном СОI1РОТIIВЛ~III : И хонту р а reTepoДlllla 
4 кОм . включенном между вывода,," 5 11 8. состаВJlяет 3lЮ-
450 мВ. Ток. потребляемый микросхемой. не превышает 3 мА . 

. НС! К!57f1С3 

.:I:. %'108 
выхоа ЛР!! + 2 ' 11 
tmJiГ +~6B 
С1ззооl I 7 О, 'fзыхоil Рис. 7 
С24033~~ ____ ~~Ч3Бr.-~ 

С" 510 -.:о,.,. - '--'.I 
с5 0,003 

к1 
НЛ' 

При IIСП ОJlЬJоnани н MlIkpocxer-.lbl 1(1 57УС2Б l1 э р а метр ы 
остаются такимн же. " с? нзмер~ются ОНИ на частоте I-t е 15, а 
25 МГц. 

На рис. 7 показан пример включения MIIKpocxeMbl КI57УСЗ 
И3МNlеtн~е B~1XOДHOГO IIЭПРЯЖС I-IIIЯ при 1IзмрнеННI1 ВХОДНОГО сиг · 
нала от Щ мкВ до :3 мВ 11 l'лубllИС модуляции :30 % ч"стотu й 
400 rl, несущей частоты 465 кГц lIе превыш ает 6 дБ. I(о,ффи цн 
ент неЛJlнейных нскзженнn при ВХОДНОМ СИГliзле 0.3 мВ - н е 
более ЗOfo. ЧувrтвитеЛЫ-lОСТЬ ПРII ВЫХОДНОМ сигнале 30 !t.1B 11 
глубине модуляции 30% - 16-38 мкВ (при напряженн .1 питания 
3.6 В) 11 12-25 мкВ (при напряжеНlI1I питання 6 В). I-Iапрнжение 
на выходе системы АРУ .- 3-·4.5 В. 

Рабочую точку детектора (постояниое напряжени е 0.25 В на 
выводе 9) уста и а О.1ll8ают подстроечны" резистором R/. подклю
чаемым ·к ВЫВОДУ 5. при ОТСУТСТВIIН сигнала lI а Dхоле. 

Справочный материал ПОДГОТОвнли Ю. ИВАЩЕНКО, 
~.KEPEKECHEP,H. КОНДРАТЬЕВ 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ В
·---'·-· ' · "- " '· 

СОВЕТЫ 
ее корпуса с ла меледержаtеJlе м, ос
торожн о отдел ил, корпус и узким 

пинцетом вын ул из него со стороны 

игл обломок трубчатого КРlIсталла с 
пластмассовыми шайбами . Отрезок 
медцого пронода ДЛ IIНОЙ 6- 8 мм ди 
а метром 0,6- -0,7 мм обмаз ал клеем 
Бф-2 (!1ЛИ «Суперцемент» ) и вставил 
внутр ь одного из обломков кристал 
л а на половину длины отрезка. На 
его выступающую часть надел второй 
обломок так, чтобы края обломка сов
пали . 

-...... ~ ._-_. - -'.- -.......... - _. 

Компоновка деталей 

на печатной плате 

При разработке пе ч а тиой платы то
го и :1 и 111101'0 устройства р а ДIЮ:llобите . 
.1 И тратят много вр ем е НII на поиск 

ОIl ТИМ<J JIЬ НОГО р азм еще НIIЯ дет,:лей 
Н 3 lIеЙ . Эту работу можно з наЧl l тель-
110 облеГЧflТ Ь с помощ ью Оllllсывае· 
мого Н llже способа . Н а m!Ст IJ J тмаиа, 
имеющий р азмеры будущей платы, 
I IаflOС 5П слои пл аСТИ .lllf1i1 ТО!IЩИ IЮЙ 
2--4 мм. Этот Jl IIСТ н а клеи в а ют в че 
тырех ТОЧJ;ах по угл а м (ИЛ II HpJII,pe
flЛЯЮТ скреп к аМ II) и а J(Pyroi'i :I IICT в а 
ТМ<1на неСКО/ll, кО БО!IЫIIII Х р эзме ров . 

В 1I J\ 3СТИ .1 1IИ. С.lегка ВД3В.l l lВ а н вы

BO;tbl , у ста н а в.l ивают детаЛ II усгрой
ст ва -' реЗ II СТОРЫ, КOIще ll Сil ТОРЫ , 

:fамповые llаи е:JН, тр а ll З ИСТОРЫ н т . П. 

Выводы деталей пред ваРllтелыlO под · 
ГОТi1 е:IIIВ8 ЮТ. IIЗГ Il 6 1111 11 .\ соот ветству
ЮЩIIМ обр азом. JIIIIIIIII БУДУЩII Х пе
ч аТ II Ы Х IIP0I:IOAI-III I\OB иа lЮСЯТ Hi1 П.~ а

Сf ' IIЛlНI 111 ве ilJюii 111'.1011, ВСТilвл е Н 1 10 11 в 
дсреВЯ IIН УЮ р учку . П ереста ВJl НЯ дета
_'111, н аходят Н Зll более р а ЦIIО lI <lЛ ЫlOе 
II X р азмеЩt~Н ll е. 

За те м , поочередно Сlll l м а я детаЛ II с 
ма кета , IIР ОКitJlывают IIГЛОII н а сквоз ь 
обil Jl lIст а IJ СООТ[JеТl:ТВУЮЩII Х ТОЧI\Э Х. 
ПО IleCKO.1 I>1,O ПРОIЮJIOВ (более ТОНКО II 
IIГ !IO Й ) Дl','lают ВДОЛ h будущих п еч ат 
IlblX ПРОIJОД III IКОВ . Пос.~е прок ал ыва
III IH детаЛ II УСТiНl а В,1и u а ют на п ре ж

II ll е м ест а. Тепер ь ОТ I\.1е llвают 1 1 ИЖ IIIIЙ 
( б (\,%ШIII"I ) ЮIСТ и рисуют н а соответ . 
ст в ующи х его сторонах соеДIIIН~ НI! Н 11 
р а с полож е н ие деТ<lмlr. Рисун()J.; сое-
1l ll Н С НIIЙ обычным путе м переllОС НТ на 
ФО:IЬГ llрован н ую П .1i1Т у. дет а.:)1I с м а-
1<l' THOII платы СНII~! ают 11 ПОНСр Х II ОСТЬ 
П ,1 аС:ТlIли н а з а глаЖlIвают . м' ,\I,еТ И ;JЯ 
1I; l l1 Ta м ожет быть IIС I IOЛI,зов а н а не 

CI,OJl bKO раз . 

И . '- Е РДСКИ Н 
г . К!Jйбы/Uев 

И зготовлен и е и глодержателя 

Как известно. с рок сл ужбы 111'.'1 
'1 I! У КОС IIII ~! атеJlЯ О:- РШ·IИ'IСН . При от
СУН'ТВИ II В ПРОДilЖС иглодержателей 

к ГОЛ ОIJI(' ГЗКУ -6.3 1 Р его можно нз
ГОТОR IIТЬ с а llюстоятеЛl, 1I0 11 3 и глодер

жатеml IIlIiJ)O)(O расп ространеl lНО Й го 

JIOВК И ~ВУКОСНIНl ател я ЗПК-56 . Ка че
ство 1J0с п рои зведени я З allll С II П р ll 

этом ухудш ается нсзнаЧlIтелыю . Для 
этого от JJ C p('JleJIЫ Bae~lOro ИГJi одержа

TeJIH ОТ ПlJл ивают ДОJIr-оиграющую иг-

• Р АДИО N~ З, 1976 г . 

.'1)' IJместе с частью П.13СТ :>Аассо воi'r 
оп р а вки. Из дюраЛЮМИН IIЯ ВЫПИЛ lIв а
ют хвостовик , Ilр едстав.~ иющи Й собой 
стерже нь )(руглого сечении AllaMeT· 
ро м 0.6 н длиной 13 м м. Оди н конец 
хвостовика заостряют , а др у гой _ . 
р аС Il .1ЮЩllваю'l' (на длину около 
1,5 мм) . 
Горя~им наНЛЬНIIКОМ впл н вляют 

:НlOстренный конец Х ВОСТО ВlIка в оп
р авку с IIrJlOii . На др угой конец н а 
с аживают вдот, оси цилиндр ди а~1 ет 

ром 2,2 и ДЛII НОЙ 3 мм, вырезаниы й 
из ПОрlIСТОЙ резины. 11 устан а вли ва

ют и зготовлен ный иглодержатель в 
головку зв укосн и мателя . При вплав 
леНИII хвостовика в оп ра вку 11 сбор 
к е ГОЛОВКII необходимо 1l0М НИП> , что 
у гол между осью IIГЛЫ и поверхно

СТЫО граМШl асти н )(и не должен снль-

110 ОТЛllчатьс я от нормального . 

пос. Власuха 
Московской обл . 

И . ТОП ИЛ И Н 

Ремонт головки звукоснимателя 

При поломке крнсталла головки 
3 В У I( ОС НII~lатеЛfl ее обычно за м ениют 
но во й . Однако в некоторых случаях 
головку можно восстановить. Голов
к у ГЗК-66 1 я отрем онтировал еле
дующю! обр а зом. 
Надреза в скальпеле ~1 место стыка 

После сушки кристаЛJlа (в течение 
суток) собрал головку . На ла меле
держатель на нес ка плю дихлорэта на 

н соединил корпус с ламеледержате

лем . Через 30- 60 мин, необходимых 
ДJI Я высыхания дихлорэтана , голов

ка готова к ра боте . 
В . ШМИДТ 

г. Ташкен т 

Восстановление работоспособности 

головки звукоснИ матеЛJl 

у элеКТРОПРОlIгрывателей (электро 
фонов) со сменными разборными го 
ловками звукосн и м ателеil (например , 
ти па ЗП К-56) ч асто уменьшается 
громкость звучаНIIЯ и возникают ис 

каження звука. При осмотре п ьезок
ристалла ( у этих головок он плос
КIIЙ) часто ока з ываетси, что он не 
поврежден. но его мета.~ЛИЗ llрова н

ные повер.\ ности сильно окнслил ись . 

В та ких С.~уча ях C.~eдyeT эти по
веРХНОСТ II заштриховать мягким гра 

фllТОВЫМ ка рандашом и снова соб 
рать головк у. После та кой Оli ерации 
головка ДЛIIтеЛЫlOе время р аботает 
нормально . 

М . МАКСИМОВ 
Лен.uнград 

Монтажный станок 

ПР I I МО НТ ,1же (11 деМОlIтаже ) раз 
JIIIЧНЫХ раДllOлюби теЛЬСI\ Н Х устройств 
удобно пользова ться ра з 

борн ым на стольным мон 

тажным станком, внеш 

III l й B~Ц которого пока за н 

на рисунке . Основаннем 
СТ а вка СЛУЖJ!Т Il ,~ а нка II З 

плаСНI ЗССЫ ил и плотноli 
древесины . Стойки и 60-
БЫ llllШ изготовлены из 
~' еталлического ПРУТI(а 

J! lla MelpoM 10- 15 мм . 
Стержни вы полнены из 
каm1бровавного стаЛ I>l IO' 
го прутка (сереБРЯНКII ) 
Дllам етром 5-6 мм, а 
пл анкн , ФIIКСllрующие 
П .~ату , - IIЗ листового 

дюраmОМ IIН IIЯ. 

Станок позволяет уста 
наВЛ!fвать ПЛ:JТЫ различ

ны х разм еров и нзмен ять 

нх положеНllе в процессе монтажа . 

Е . ЛУН И Н 
Москва 
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ГЕНЕРАТОР 

ПИЛОО5РАЗНОГОНАПРЯЖЕНИЯ 
На рисунке показана принципнальнйя 

схема генератора пнлообразного н а пряже
ния, который можно использовать прн на
лаживаННII раДlIостанций и разл ич ных уси
лителей. Его можно нримеНIIТЬ для IIровер
ки телевизором при частоте колебаниit 
15, 625 к Гц или 31,25 кГц (соотоетстпеlJlI О 
ч астота строк и удвоеllная частота СТРОК). 
При частоте колебаНIIЙ 20 кГц ОТllOшение 
времени нарастаНIIЯ к времени спада пи· 

лообразного напряжения больше 50, а IIС
линейность - около 1%. 

Генератор состоит из времязадающеl1 
цепи (конденсатор С1, ТР.IIЗНСТОР 1З и ре
зистор RJO) , эмиттер"ого повторителя (Tl1all
зистор 15), триггера (транзисторы Т1, Т2) 
и ключевого каскада (транзистор Т4) . 

l3 момент подачи напряжения питания 
конденсатор С 1 начинает заряжаться через 
стабилизатор тока , выполнеНIIЫЙ на Т3. Ве
личнна тока стабllлизатора определяется 
резистором RJO. Напряжение на ко'щеll са-

торе. 8 СJlедователыю; н lIа выходе лннеЙ· 
НО увеличивается . ПОКН II ~П1>яжен не на КОН 
денса торе мало. Н ЭПРЯЖС llие Н3 ЗМlluере 
транзистор а Т5 та'кже мало. Транзистор ТI 
при этом открыт , а Т2 и Т4 - закрыты. 

Как тодькй llзпряженне на эмиттере 
тран зистора Т5 достигнет порога срабаты 
вання триггера (0-7 В), транзистор Т/ за
крывается, а Т2 - открывается . На базу 
транзистора Т4 поступает напряжение. OT~
рывающее его. Конденсатор С1 быстро раз
ряжается через диод и траНЗIIСТОР Т4. При 

._---- ----- -

РЕГУЛИРОВАНИЕ ГЛУ5ИНЫ 

СТЕРЕОЭФФЕКТА 

Качество ВОСПРОl<Зведения стереофони
ческих програм м часто быв(tет неудовлет
ВОРНТl·ЛhНЫ ~.I из-за малой глуБНIiЫ стерео
эффекта при зап иси первичноn IIнформа
ЦИИ. Этот недостаток МОЖНО устранить, 
включаu в ВОСПРОilзводящее устроАство до-
110ЛIIнтеЛЫIЫ l1 узел . схема которого приве
~eHa на РИСУ"КС. 

Снгнал левого каН2ла подается на ВХОД 
1-1 (u дальнейшем ЭТОТ сигнал будем вазы
ват!. сигна"ом А), откуда он чере] кондеll
сатор С } посту п ает на эмиттерный повто
РlIтель, выполненный на транзисторе Т/. 
Сигнал правого канал а (сигнал Б) подает
ся на второй вход. а с него через КОН
денсатор С1 поступает на базу траllзнстора 
Т2. IIа котором собран фазоинвеРСllыА 
ка с кад. С 'МlIттеров транзисторов Т1, Т2 и 
I(оллектора транзистора Т2 сни маются сооТ
ветственно сигналы А. Б и - Б , Затем они 
поступают на сумматоры, выпол ненные на 

резисторах R8-RIJ. В результате сумми-

ДВУХТАКТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 
НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ 

Jt a рисунке приведена схема ДBY XTaK~ 
НаГо УСlIлителя, работаЮluего D реЖlIме 
класса ДВ. При малом токе покоя тран
зисторов Т 1 и Т2 допускается ПОДl<лючеllие 
относите .I1ЬНО НИЗКQОМНО'А нагрузки. 

ТраН ЗII СТОР Т 1 включен по схеме с об
щим IIСТОКОМ . Его наГРУЗкоf\ является ста
билизатор тока, ВЫПОJlнеН!lЫЙ на транзисто
ре Т2. УСИЛIIтель через р~)исторы R2 11 
R3 охвачен "ТРИl.\ а тельноt! обратноn связью 
по [IOСТОЯНIIОМУ току, которая определяет 

положе""е рабочеА точки ТРЫl:Jистора Т1 . 
При этом ток сток а тра" ЗIIс тора Т 1 (то" 
ПОКОЯ УСlfлителя) равец току IICTOI\u TpaH~ 
311ст()ра Т2. 
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рова" и " на базу тран зистора Т3 подается 
суммаРIIЫЙ сип,аJl А + Б, а на базу транз и
cTol,a Т'/ - разностный (А-Б). 

Нагрузкой траНЗНСТОl'а тз являетс" де
литель напряжения R 1З R14, а тран:н , стора 
Т4 - перемеН 'l ьнl ре :!I'СТОР R12. С частн 
переме"пого резистора R 12 сигн ал подает
ся на фаЗОIIнеертор (тра liЗIIСТО Р Т5) . Си,'
налы с коллектора н эмиттера траНЗllСТОРU 

Т5 и с делителя R1.J 1( 14 поступают на сум
маторы, выполнеliНЫ~ на реЗlIсторах N 19-
R 22, Если ДВИЖОК пере ;\lенного резистора 
Rl2 находитен в среднем положении , то на 
выходе А БУДЕТ толы~о Сllгнал А. а на вы
ходе Б - только СlIгнал Б. то есть глуБИI-I;.} 
стереоэффект.. на вы ходе устройства та
Kaя же. как и на его входе. При перемеще
НИII ДВlIжка вверх (см , схему) ЗВУЧЗНllе 
будет приближа ться к мопофоннч ескому. а 
при п~ремещенин ПНIf З Г/l убина стереоэф · 
фекта будет возрастать . 

YCTpOI1cTB() позволяет увеЛИЧ IIТЬ р аз
делеНllе I,(]налоп при поспроизnедеНlt1l на 

6 дБ. Это же УСТРОЙСТ8() МОЖIIО исп ол!.зо
вать 11 для получеНIIЯ псепдоквадрафОНltче · 
с ко го звучаllНЯ ( кроме выходов А и Б IIме
ются выходы А-Б 11 Б-А). 

.Das cl cktron. (Аsстрия), 1974, М 14-16 

YMI!IH:> II.ICIII 1I1 lIDlljlh:m:eJ-l1 I f1 11'-1 ЭМ IiТТСР~ Ч){lII 

зистора 1'5 до 1- 1,5 В l'РИГ"ер возвращаете" 
R II сходное состояние . Тра НЭ Ii СТОР Т4 за · 
крывается 11 конденсатор С} CHOB(t l\ а\IИ 
нает заряжаться. 

При ука занных lIа схеме IIQМ II Щlл ах 
:lл ементов пе ре меlfНЫМ реЗIIСТОРОМ R JO MUiK
'10 ре " улировать частоту колебаllи il гене»а 
TOp::t от 15 до 30 кГц. УВ~ЛИЧIIВ eMKocТl:> КОН 
денсатора С/ до 0,027-0,033 мкФ. "ОЖIIО по 
лучить ЧLlСТОТУ КОJl ебаВ l1i\ пилообраз н ог о 
напряжения ОI,ОЛО 1 кГц. 

Амплитуду ВЫХОДНОГО наl1РЯiК~lIl1Н ус -
тана вли вают оеремеВIIЫМ резистором RJ/ , 

[сли }lСКЛЮЧ ~IТЬ триггер на траНЗIIСТО 
рах Т} и Т2, то генсра.тор можно IIСгtщl.l .. · 
зовать как формнрооатель пилоо6РЗ J НОГО 
lIаЩ>Я)КСI-lllЯ. На базу траI I З IIl'ТЩНI. Т4 в 
этом случае НУЖIIО будет 1I0ДЗВЗПJ ПQЛОiКИ 
телыl е e IIМПУ.7I1 .. сl..I напряжеНllем около 1 В . 

«Radio-REF. (Франция), 1975, Л' 5 

Пр имсчан и е ре д а КЦltн . 
ТраН ЗIIСТОРЫ BCl79 МОЖIIО замеllИ 'IЪ Jt<.t 

КТЗ52. BC I09 - на KT:J 15 ",1" КТЗ· I~ . а 
2N3820 - на Knl0:3 с · ."юб ... "" буквеllН""'" 
IIндеl\ L:аi\НI . Вместо диода ВДХIЗ М ОЖ II О II C

ПОЛЬ .l0в а п, КД5IJ9А . 

------- ---- -

TZ BFXBZ 
-ZDB 

Выхоо 

Пр 11 \ '1 е ч а 1111 t' Р (' д а 1\ It 11 И . В 0 111 1-

са.н{Ом устройстве !\10if\llo I I С fl \) · ГII)]овап) ,:110 -

бые кремниевые ТI} 3 Н ЭИСТОР Ы CTPYKT YI)ld 
n-р-n с коэффициентом Вет' lHHHlbl~1 1(10 

(напрнмер. '\'paH:i Il CTOPbI ССР IIИ KT;] I ;), 
к.T ~~42}. J"-Iедсстаткрм YCTpoiicTBa }I вл s.I\' ТСИ 
е го малый КОЭффИЦllен т передаЧ Jl (вс ('го 
0,2 ) 

nPI! rIОЯВ Jl l' l iIlИ ОТРIIЦ D Тl' .rJl:аlюi1 n O:l v -
волны С/1Г1-U.1ла н а входе траН З IIСТО j1 Т/ t' ;J
ЧНllзет З .~КРЫН3ТI)СЯ . Пi! ДС I"I ~ t l ё:1 llIНI)f, (' Н JlИ 

на р~з нс:торе R-/ у 1'. 'IсIIыll :')стс.и и 11 тр а If З IН.: ТОР 
Т2 открывается . В С ,lН.'ДУЮЩ Ili't 11 0.'1yneplJ(J!L 
входного СIIПlа.lНI ОТI,РМ8('1 ется траН З IIСТОР 

Т} 11 процесс IIдет в обраТIЮ:\1 гюrяд к с . 
ПРII ЭТОМ ВЫ ХОДНОЙ TOI"; мuжет ] IIНЧJIТt,'ЛЫlо 
преВЬН1JfllЪ ТОК ПОКОЯ, 

ПРIl ИПIOЛ I) 3 0ваНIIII э.rtе~Н\ IiТf)f, . ука за н 
НЫХ на ПРИllципна J1Ыl0l1 схеме, н (On pOT~j B 
леНИII I1ЗГР УЗКИ I I,O!'lI УСИЛIIТl'ЛЬ OUCC rl t~ \f Il 
паст УСlfлеНlIе в 8,5 ра з при Ы<)Кl~ ll м аЛi..> II О .\l 
ВЫХОДНОМ lН1ПJ1Яil\{'Нlllf R В. 

.Das eleklron. (Австрия), Л~ 19 75, , \§ 4 

п р 11 !\1 С LJ а н 11 t:.' Р е д а к I.t 11 11. B :-' I CCTO 

транзисторов SMY52 " JЗFХ82 мож но НС 
П О~'J(JЗОR(l ТЬ COOTBeTCT"CIНlO TfHII-I :Нf(.'ТО Рbl се 

рнА I(ПЗО l и КПlОЗ . 

• РАДИО N~ З, 1976 Г _ 



ЗА РУ6ЕЖОМ ЗА РУ6ЕЖОМ ЗА РУ6ЕЖОМ 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ 

РАБОТЫ СТЕР[ОУСИЛИТЕЛЯ 
При ~OHCTpy"pOBa,I~1 переключателей 

режимов работы для стереОфОНllческого 
УСИJl1Iтеля желательно о(')еслеЧIIТЬ ВСе воз· 

П ерекл ючотел и 

Режи м р а боты в' 1 В21 8 :1 

I3L~lключен() 
МОIIО (левыn ка нал) + 
~\OHO (правыА li3НЗЛ) + -
МО II О (оба каll"Л") + + 
Стерео + 
Стер ео (TOJlbIiO пра-
вый. KflltaJI) + + 

Стс рео (тольно ле-

RЫй. ICЗIНIJ1) 
Ст('рео (" а ll алы "ере-

+ + 
кr ещеНbI) + + + 
Пр"м е ч а н и е: с + . ВКJlючено, с_. 

выключено, 

МОЖНI,Iе его реЖIIМЫ работы . Ilсполt,)з\'я МII
Нl IМ Е\лыюе ЧIfСЛО переК .lючающих элемен 
ТОВ. Н а рису"ке "РIIОСДСН О коммутационное 
YCTpOnCTBO. состояllt Р,1;' И З трех I';:Н ОПОЧНL.IХ 

ТОНКОМПЕНСИРОВАННЫЙ 

ПРlfНЦИПltальная схема тонкомпеllСIIРО 
Balll·lOfo регулятора rpOM I(OCTII лриведена 

11 3 рисунке . По мере уменьшеН1JЯ ГPOM I{OCTII 
ПРОllСХОДИТ подъем I·IИ ЗШИХ частот . Этот 
подъем осуществляется подстроечным реЗ Il 

стором R2 , причем подъем тем бо.'1ьше. ч с;\t 
б"нже на ходится ДВIJЖОК рез истора R2 к 
л е вом)', по с хеме, выводу. 

Индуктивность катушки LI должна 
(ibITb ОКОЛО 0,7 г . В к.честве каТVШКIJ LI 
М О Жl1 0 Jlсп оль]ов а ТI") обмотку вы ходi·юго lIтl 
соглnсующего трансформатора от транзи
сторного ПРИСМIIИI,8. 

«Рорu/а, Electronlcs. (США), /975, июнь 

ВХои 

Il срсnлючателеЙ. Оно реализует восемь раз 
mtЧНhlХ ВЗ РllЗНТО(] пер еКJ1Ю1.JСННl1: (см . таб 
лицу). 

«Wire/ess Wor/d» (АнгЛllЯ) , /9 7~. 

РЕfYЛЯТОР ГРОМКОСТИ 

ВХOiJ 
Т1 

ВС1О9 Т2 
.5f126d 

Гр! 

Т. 80, М /466 

+ 6В 

ПРОСТЕЙWИЙ УСИЛИТЕЛЬ НЧ 
Н а рllсунке изображена схема простей-

1II<' ro УСl1ЛlIтеля НЧ. КОТОРЫIl может быть 

• РАДИО N2 3, 1976 г. 

ьи I,7Г 

использован Kaf{ оконечныl1 УСИJ1lIтель для 
стереотелефонов ИЛ II в «говорящих» игруш
ках. 

Уснлитель представляет собоl\ эмиттер
ныА повторитель. выполненный на состав-
110М транзисторе Т JT2, наГРУЗJюА которо
го является громкоговоритель - Гр/. llри 
СОПРОТlIвлении ГОЛОВКJI прямого и злучения 

5 Ом и напряжеНИII питания 6 В усилитель 
развивает мощность 200 мВт. Для получе .. 
ния высокого входного сопротивлеНIIЯ (бо· 
лее 300 кОм) транзисторы Т/ 11 Т2 Вblбн 
рают с БОЛЬШИМII значениями Вет. 

«Das e/eklron» (Австрия), / 9 7 5, М 8 
При м е ч а н 11 е р е д а к ц и 11 . В ус"· 

лителе можно применнть транзисторы 

КТЗ42В , 

~1' в м. ре 
FJr~ РНПlовпеНТРОНIНI 

Звук отпугивает комаров 

Фllрма . Progressive Electronlc1s Согр.' 
(США) выпускает электронное YCTPOi\CTBO. 
отпугивающее комаров. Оно излучает звук 
II полосе частот между 21 н 23 кГц. 

УстроАство представляет собой npocTol1 
релаксационный автогенератор. BbInO~IlH~H
HblI1 на однопереходном траНЗIIсторе. Ча· 
стота reHepaTopa мало зависит от измене

HIIII температуры н напряження батареи. 
Батарея напряжением 9 В обеспечивает 
работу устройства свыше 100 ч. В пластмас
COBbIl\ корпус вмонтирован головной теле· 
фон сопротнвлением 8 Ом. 

Другой прибор анало; АЧНОГО назначе 
ННЯ . разработанный од"ой "з англиl!скнх 
фllРМ, отпугивает комаров тем, что издает 
звуки, похожие на писк летучи, мышей, 
охотящихся на этих насекомых. ПРllбор 
генерирует короткие импульсы с частотой 
следования 2,6 кГц с КРУТblМИ фроитами. 

Дуплексная УКВ ЧМ 

. радиостанция 

Фирма c'mage Devices 'J1c.> (США) 
разработала портативную переносную УКВ 
ЧМ радиостанцию (см. фото), отлнчитель
H"i! особенностью которой является воз
можность работы в дуплексном режиме. 
Дуплексная работа особенно важна в тех 
случаях, когда оператор не имеет возмож

,!Ости управлять радиостанциеl\ (перех о
AilTb с приема на передачу и наоборот) НЛII 

когда необходимо в любоА момент прервать 
передачу корреспондента (HanpIIMep, по
npOCIITb его повторить переданную инфор
мацию ) . 

Специальная приставка к раДIIОСТ.НЦН II 
позволяет одновременно со связью обмени · 
ваться ДОПОЛНlIтельными телеметрическими 

даННblМИ . Радиостанция может бblТЬ уком 
плеКтоваиа ГОЛОВНblМ телефоном с ИНДУК
ЦИОННblМ возбуждением. 

Масса радиостанции (с батареямн ";1И 
аккумуляторами ) - 2.2 кг, габариты (без 
антенны и ручек управления) - IБОх94Х 
Х54 мм . 
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'111-НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ 
I(аковы диаметр каркаса 

Itатушек LI-L2 и расстоянне 
между ними в конвертере на 

любитеЛl.ские диапазоны 
(сРадио», 1974, .N't 3, с. 20), 
дilЯ чего служит конденсатор 

С2? . 
Катушка входН<:5го конту 

ра намотана проводом ПЭЛ 
0,5, а катушка связ и - про
водам ПЭЛ 0,2 на ;Jебри
стом каркасе диаметром 

16 мм . Расстояние между 
этими катушками - 5,6 мм. 
Катушки LI -Lб должны 
иметь сердечники, которы

ми гетеродин конвертера на

страивается на фиксирова н
ные частоты (СЦР- 8, 
СЦР· 9, СЦР-l0). 
Конденсатор переменной 

емкости С2 служит для под
стройки входного контура 
конвертера на среднюю ча

стоту соответствующего ди

апазона. 

• 
ИЗ какого феррита выпол

нены сердечники катушек 

L9-L12 SS8 приемника 
(с Радио,., 1974, .N't 10, с . 22-
23)? 

СеРДЕ:ЧНИКИ катушек 'L9-
1.12 выполнены из феррита 
марки 2000НМ (а не 200НМ, 
как указано в статье). 
Можно использовать также 
ферритовые кольца с маг
нитной проницаемостью 
1000 И.1И 3000, однако при 
этом потребуется заново 
рассчитать число витков . 

• 
Каковы режимы лампы Л 1 

и , транзисторов усилителя 

вертикального отклонения 

осциллографа (сРадио», 
1974, .N't 8, с. 59-61) и како
вы особенности его налажи
вания? 
Напряжеиие на катодах 

л~мп +3,5 В . Напряжение 
на базах транзисторов та 
Т4 и Т5, т7 - +7 В и 
+ 1 ,5 В соответственно. 
При налаживании усили

теля необходимо движок пе
ременного резистора RI2 
устаНОВИТI, в положение. со

ответствующее минимально

му усилению , R9 - в сред
нее положение . С помощью 
переменного резистора R19 
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( .: баланс» ) следует устано
ВIIТЬ равен,:тво lIотеllциалов 

баз (+3,5 В) траНЗIIСТОРОВ 
TI, Т2. Коэффициент пере
дачи усилителя можно IIЗ

меиятi, подбором CO IlPOTIIB
лення реЗJlСТОРОВ R8 и R29. 

• 
Чем можно заменнть регу

лятор ГР~IКОСТИ с дополни

тельными отводами, прнме

няемый в стереоусилнтелях? 
Применен ие переменного 

резистор а с дополнительны

ми отводами (тонкомпеIIСИ РО 
ванного регулятора гром ко

сти) улучшает качество вос 
произведения, особенно при 

Ma.~ ЫX уровнях ГРОМКОСТII . 

Н2 f2tl" Н} и и" 

12 

IU'f4 

Рис. 1 

ПРII отсутствин такового 
можно использовать обыч 
НЫil регулятор ' громкости, 
включив его по схеме, пока

за нной на рис. 1. В этом 
случае все преимущества 

тонкомпенсации сохраняют

ся. 

• 
Ответы на вопросы по 

статье «Генератор для пита
ния электродвигателя ЭПУ» 
( с Радио», 1975, ом 2, с. 37-
38). 
Какой ток потребляет ге

нератор и каковы напряже

ния Ин.? 

Максимальный ТОI<, потреб
ляемый генератором, 300 мА. 
Напряження И" . транзи
сторов составляют: дЛЯ 

Т1, Т2-18 В, Т3-20 В, Т4, 
Т5 - 22 В, Т6, Т7 - 23 В . 
Какне транзисторы можно 

использовать вместо КТ203? 

Транзисторы КТ203 мож
но заменить на МП26. 
Можно ли ИСПОЛЬЗОlJать 

данный генератор для пита-

ния другого элеI(ТРОДВИI-а 

тели? 
Опис--а-н-н -ы"'й-г-е-н-ератор мож

но нсп ол ьзовать с э.~ектро

двигателем АД-5 ПРИ (;оот
ветствующем подборе соп ро 
тивления реЗlIстора R 18 11 

еМКОСТJI конденсаторов С4, 
С5. 
Какое сопротивление и!,н'

ют обмотки согласующего 

abTotpaH-Сформатора и IIра
ВIIЛЬНО ли показа но их под

ключение к выходу гене· 

paTopa.~? ____________ ___ 
Активное сопроти влеН lre 

обмотки 1- 13 Ом, обмотки 
11 -- 7 Ом. Схема их под 
к,~ючення к генератору I1ра

вильна , однако в тексте при 

описани!! намоточных дан

ных нумерация обмоток пе
репутана . 

• 
Как перевести число 8 дво

ичную форму? 

Обычно мы пользуемся де · 
сятичной системой счисле· 
10000 О НII5I, но элек-
5000 О ТРОНIIО-ВЫЧИСЛII-
2500 О тельная техника 
1250 О баЗllруется на 
625 1 ДВОII'lНОЙ систе-
312 О ме . Л 1060е 'Iис-
156 О ло десятичной 
78 О системы можно 
39 1 записать в дво-
19 1 ичиой форме. 
9 1 
4 О Для этого 
2 О ЧIIСЛО надо 110-
1 1 деЛIIТЬ на 2, 

полученный результат сно
ва разделить на 2 и так 
до тех пор, пока не 

flОЛУ'lИТСЯ единица . Если 
чнсло не'lетное н при деле

ЮН! получается остаток, ro 
последний отбрасывается . 
Рядом с промеЖУТО'lНЫМJI 
результатамн деления пи

шутся цифры "О» для чет 
ных чисел и «1» - для не
четных . Результаты последо
вательного деления у д06нее 
всего записать столбцом. 
Ниже ПРОВОДIIТСЯ пример 
перевода чнсла 1 О 000 в дво
ичную форму . TaK I.!M обра 
зом, 10011 1000100002 явля
ется двоичным эквиваJlентом 

числ а 1 О 00010. ИНДеКСЫ 2 и 
10 означают основания дво
ичной и десятнчной систем 
соответственно. 

• 

Можно ли применить дру
гой выходной трансформа
тор Тр2 и другую головку 
Грl в приемнике (<<Радио~ 
1975, ом 10, с. 54)? 
В приемнике IIЗ абонеlП

ского ГРО~1I<0говорителя 

можно использовать выход

ной трансформатор от JllO
бога малогабзрнт ного тран
ЗИСТОРIIОГО радиоприеМlIика 

(<<Сема», «Нейва», «Юпи
тер», ,:Сокол» 11 др.). ~TBO_Д 
от сереДIIНЫ пеРВИЧIIО Н 00-
МОТКII, имеющийся у ЭТIIХ 
трансформаторов , не испо,~ь

зуеl'СЯ. 

В качестве головки Гр! 
МОЖIIО ИСПО.~ьзоваТh JIIобую 
с СОПРОТl1влеНllем звуковой 
катушки 6- 10 Ом (напри 
м ер. 0 , IГД-3; О, IГД-6 ; 
u.IГД -8; О,2ГД-I ). 

• 
Ответы на вопросы '1O 

статье сИзмеритель коротко
замкнутых витков» (<<Ра
дио», 1975, Н2 1 О, с. 58) 

Как конструктивно вы -

flОЛНИТb'Кi1ТYш!<у ' и? 
.. Катушку L1 измерител я 
можно ВЫflОЛНllТЬ на l\u л ь 

цевом ферритовом (1 ОООНЛ'\) 
сердечнике К\8Х8х5 M~J 
IIЛИ же на броневом кзрбо
вильном сердеЧНlIке СБ
-23-17а . В первом случ ае 
обмотка будет содерж а ть 
300 внтков провода ПЭЛШО 
0,1 - 0,12, по втором - 930 
BIITKOB провода ПЭВ-l 0,1. 
При использова нии БРОllево
го сердечника обмотка вы · 
пол няется внавал и разм!'

щается на односеКЦИОННОI>j 

ка ркасе . 

Можно ли собрать изме~_ 

рнтель на траl;lЗнсторах прЯ'"' 

мой проводимости? 

Прибор мож но собрать на 
кремниевых транзисторах 

прямой проводимости 
КТ326Б с коэффициентом 
усиления В е т =80-100. В 
этом случае потребуется 
только изменить полярность 

ПОДI<лючения ИСТОLIника пи 

тания и измернтеJIЬНОГО при

бора ИП1. 
Какой измерите.n ьныЙ при -

бор И П 1 можно применить 

в измерителе? 

в качестве ИПl можно 
использовать Мllллиампер

метр на 0- 30, О-50 мА. 
Так как в любительских ус
ловнях необходимость в 11 3 -

мерителе короткозамкнутых 

• РАДИО N2 3. 1976 <. 



11111 "() I! IIU З IНlка ет 11111111 .. не 

Рllt) Jlllч е,:К II, ТО LJ~lrt'To If П 1 
МОЖIIО ПUДКЛЮ'IIIТI, IIраКТII

чески любой зпuметр IJ ре 
ЖИ~I~ измереllИЯ тока . 

• 
Какая акустическая систе

ма "римеllена в стереОфОliИ
ческом усилителе (<< Радио», 
1975, -N'v 10, с. 36--38) и ка
ковы данные силового транс

форматора Трl? 
Автор ИСllОльзова .1 ca~10-

дельную акустическую . СII' 
CТL'~IY, объем которой 120 .1. 
Фз з() инверсное отвеРСТ II С. 

hpYI'.,oe II.1И ПРЯМОУГО.1ЫlOе . 

распо.'lOжено в нижней фрон
T3JluHOil 'laCTII корпуса. Что
бы стеНhИ корпуса не виБРII 
РОlJа:IИ. он должен иметь 

I(aphac. Все соединения пы-
11O.1 HeHbl клее~1 и ШУРУllа~ш_ 

С IIllутренней стороны СТСII -
1(11 I\Оj1пус а покрыты ЗВУl(О

по г лощэющим материаЛО~I_ 

С II .10ВОЙ траllсф()Р~1 3ТОР 
ВЫПО.ll1еll на лен rочном , ви

TO~I сердеЧНlше ПЛ 16х 
(32 -;- 65) от MarHllтtMbl «''''\11 -
ИIIЯ » ( «ВаНва», « Неринга » ). 
ПеРВlIчная o(jMoTJ(a с()дер
ЖI!Т 660Х2 витков ПРОl!ода 
ПЭ,П 0.58. Вторичные об
ЧОТI(И 4- 5 11 9- /0 насчи
Т Ыl!ают по 220 ВIIТI(ОА [IP/)
АОД<) ПЭЛ 1,0, а 6- 7·--8 -
120 Х 2 внтков проuода ПЭЛ 
0,З5. • 
Можно ли добиться ква

драэффекта с помощью элек
трофона «Аккорд-стерео» и 
как подключить к нему сте

реотелефОIlЫ? 
Используя несложную 

пр"ставку (РIIС . 2) СОВ
месТlЮ с электрофоном « Ак
корд-стерео». MOil\l1O д06 I1 T I,
ся псевдоквадрафоничсско го 
эффекта. Разнос.тн а я I1НфОР-

Рис. :1 

мация (л-п . п-л ) п о.,l уч а 
("тс я путем встреЧIIUГО ВI(JIЮ 

'IСННЯ ИСТОЧНlII\оВ левого (л) 
11 правого (п) CIIГHa .~OA. Со 
IlfЮТИВЛСIIIIЯ звуковых ка-

• РАДИО N2 J, 1976 г . 

t1-п t1 

'1" щt 
---"" IJ 2. 
CmepUQ t~~------------СR=~~s.-v·_-ю-~--~ 

Мооро 
Рис. 3 

т ушек тыловых головок 
ДО!lIl,НЫ быть ра вны, а их 

CY~Hla -- несколько м<'ньше 

(,'О ПРОТИU.ll::l'IИЯ звуковой ка
ТУШI\И одной IIЗ передних 
rO:IOBOI\. Первое необходимо 
!lля IlCмучения одинаl\ОВЫХ 

~lOщностс ii ТЫ.l0ВЫХ голо 
АОК. второе дает возмож

ность вметь незаВIIСИ МУIO 

усгановку УРОRней мощно
е lИ Tb~OBЫX ГОЛОВОJ( . 

ПРИНЦllllиальная схема 
ПРll ставки показана н а 

рис. Э. в «Аккорде-стерео» 
lI е HI)(.'JlyoIOTpeHo подклю, 

'1('lll1e етереОфОН llческих те 
lСфОНОВ 11 потому ВОЗМО)l(
I!OCTb этого учтена схе~IOЙ 
ПрИПilRIШ (переJ(.1Ю Llате.1Ь 
81). к входным разъемам 
Ш8 11 Ш.5 1l0ДК.1ЮЧЗЮТСЯ ВЫ
холы УСlIлитслей левого 11 
ПРillJОГО Killla .r.oB электрофо
Ilil . ПрсдваРИТСЛЫIО штеке
ры ЭЛl'КТРОфОllа заменяют 
на СТ;Ш.'lартные сш -з , ПрII 
чем общИl"! ПРОВОД припаи
вают J( НОЖhе 2. 

СИГl1iJ ЛЫ с выходов усили
ТЕ'.~еЙ поступают в .зависи
МОСТII от положеНIl!! пере

I\ Jlючателя 8/ либо на ГРОМ
K()ГOBopHTe.~ ь, Лl-160 черсз де
литсли R1R3C/ 11 R2R4C2 -
на rтереотелефоны . Пере
J(лючатель 82 служит для 
ПОДl\лючения TbIJIOBbIX голо 

BOI\ . оптимальная громкость 

звучания которых подбира 
ется с ПО !,lOщыо переменно

го резистора R5. 
В приставке использова

н!.! следующие детали: рези

сторы МJ1Т -0,25, перемен 
IIblii ре.111СТОР ППЗ-12 (R5), 
конденсаторы МБМ. пере
I\лючатеЮI ТПI-2 (8/-82) 
либо Ю:ОПО'lНые П2К , штеп 
сельные разъемы СГ3, КРО
м(' Ш4, который типа СГ5. 
РаЗ~'lеры корпуса np"cr авки 
1 70х1ЗОХ20 мм. 

в качестве TbIJIOBbIX ГРОМ 
I\ОГОВОРlIтеJlей ИСПО.~ьзованы 
акустические КО.l0НКИ элек

трофона «Аккорд-стерео», в 
каждой I1З которых установ-
лено по одной ГОЛОВJ(е 
4Г Д-28. Основными ГРОМ-
коговорителями могут слу

ЖIIТЬ акустические CllCTeMbI 
10MAC-l . 
Правильно собранная при

CTaBl\a налаЖlIваНIIЯ не тре

бует, надо только обратить 
особое ВlIимаllllе на фаЗI1-
POBJ(Y головок (рис. 2). Схе
ма распайки выводов аку
СТИЧССКlIХ колонок на ште

керах ПОI(азана lIа рис. 4. 
Прежде чем ПО.~ьзоваться 

"риставкоЙ. необходимо до
биться баланса передних 
громкоговорителей. Для это
го перек.~ючатель «моно 

стерсо» электрофона уста
навливают в положение «мо

но», перек.~ючатель 82 при
ставки - в положение «квад

рат» , регулятор громкости 

R5 - в положение макси
мальной громкости. Вращая 
РУЧКУ «бала нс» электрофо
на, добиваются минималь 
иоА громкости звучания ты
ловых громкоговорителей. 
Затем переключатель «моно
стерео» lIереводят в положе

Iше «стерео» И С помощью 

реЗlI стора R5 устанаВ,rtивают 
такую громкость звучания 

тыловых ГРОМКОГОВОРllтелей, 
чтобы переключеиие 82 113 
положения «стерео» В поло 

жение «квадра» не вызва

.10 резкого скачка громкости 
11 в то же время ощущалась 

бы глубина и объемность 
звучания. 

В принципе. данная при
ставка может работать прак
тичеСКII с любым стереоэлек 
ТРОфОIlОМ . • 

Ответы на вопросы по 
статье «Лабораторный блок 

питання,. (<<Радио,., 1975, 
.N!! 6, с. 48). 
Можио ли 

'!'равсформатор 

ВЫПОЛIШТЬ 

Трl на ш -

образном сердеЧНlIке? 

в лабораторном блоке пи
тания применеи унифициро-
ванный трансформатор 
ТС-200. ПРII са МОСТОЯТI::ЛЬ-
I!OM изготовлении трансфор
матора можно использовать . 

сердечник Ш25 Х 50. 
При этом первичная об

мотка будет содержать 640 
витков провода ПЭВ 0,64, 
каждая из секций обмотки 
11 - по 1 О виткОв провода 
ПЭВ 1,2, кроме секцни 9-
/О. число витков которой 
40. Обмотки 1// и /V будут 
I1меть по 80 витков провода 
ПЭВ 0,2. 
Ка" устанавливается по

рог срабатываlНIЯ ре.nе Р 1? 
Порог срабатывания реле 

Р / устанаRливается с по -
мощью резистора RJ J. 
Нужно ли устанавливать 

транзистор -Т2 на радиа-

торе? 

Нет необходимости уста
навливать этот транзистор 

на радиаторе, поскольку 

мощиость, рассеиваемая на 

нем. незначительна . 

Каким проводом выполне-

ны проволочные резисторы 

R8- R9? 
Для изготовления рези-

сторов R8-R9 можно ис
пользовать провод диа

метром 0,8-1 мм из ман
ганина или константана. 

• Каковы·- размеры магнитов 
и конструктивные данные ' 
катушек электромагнитных 

звукоснимателей (с Радио,., 
1975, ом 8, с. 56)? 
Диаметры цилиндрических 

магнитов звукоснимателя 

4 мм, высота их 1 О мм, рас
стояние между центра:.IИ 

10 мм. 
Наружный диаметр кату

щек звукоснимателя 9 мм , 
высота 8 мм, намотка бес
карl<асная рядовая . 
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г. Чехов Московской области 

• РАДИО N2 3 1976 г . 
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1. Состема "р050Р08 о 6"0- 3 
ков дn. научнwх "(спедованн" 
н прнкпадных нзмереннй .Век
тор' (СССР( 

1. CHcteMa «Camac:o. соз· 
даниа. leHrepcKHMH специали

стами 

3. Комплект прнБОРО8 дп. 
нзмер'1!!НН. параметров с •• энwх 
рвдностанцнн IфНРМiI « R c hde 2 
Schwar7» 4 

4. Комппекс нзм.ернтеП.,НWI 

прн60РОВ ПРОН380ДС'8а r ДР 
5. Спева ннтерфенс 7100 

(фирма cf 1 uldyne") и "Y"~T 
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