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в производственном обьединении (сЭnектрою) СО3Ааетс. и внедр.еТСJl компnексна. ан
томатизированна. система управлеННJI качеством продукции. Здес. все wире используют

ся Э в М, электронные прнборы Дл. контроля качества, ИНформационнь.е та6ло, свето
вые экрань., дисплен н другие техннческие средства. На снимках: 8 цехе с60РКН цвет
ных теnевизоров (слева вверху); у информационных стендов Iслева внизу); контролер 
О т к М . Колещук вводит в Э в м с помощью wтампа-датчика информацию о дефектах. 

Фото Г. т е n ь н О В a~ 

ЛЬВОВ: 
Продукция предприятий Львовской 

области неизменно пользуется боль
шим спросом как в нашей стране, так 

и за рубежом. Ее добрую славу оп
ределяет высокое качество . Доброт
ностью и надежностью, красивым 

внешним видом и долговечностью от

личаются львовские телевизоры, из

мерительная аппаратура, кинескопы и 

другие изделия, выпускаемые пред

п,Риятиями области . Многие изделия 
этих предприятий выпускаются с го

сударственным Знаком качества . А это 
значит, что ОНИ имеют 

соответствуют лучшим 

разцам. 

высший класс, 

мировым об-

Успехи трудящихся Львова в повы
шени.и технического уровня и надеж

ности продукции - ВО многом ре

зультат внедрения разработанной 
здесь комлексной системы управле

,", ия качеством продукции, одобрен

ной ЦК КПСс. Опыт, накопленный в 
девятой пятилетке, стал прочным 
фундаментом дл я совершенствова

ния разработок и производства из
делий в десятой пятилетке - пяти
летке эффективности и качества . 

Что же представляет собой львов
ский опыт? На каких принципах по
строена комплексная система уп

равления качеством продукции? Ка

кие задачи она решает и с помощью 

каких технических средств? Какова 

ее роль в выполнении народнохо

зяйственных задач десятой пятилет
ки/ 

Ответить на эти вопросы редакция 
попросила делегатов ХХУ съез

да КПСС первого секретаря Львов
ского областного комитета компар
тии Украины Виктора Федоровича 
Добрика и генерального директора 
производст~енного объединения 
"Электрон» Степана Остаповича Пет
ровского. 



КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА РЕШЕНИЯ 
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УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
СЪЕЗДА КПСС

в ЖИЗНЫ 

- ПовышеН14Ю техннческоrо уровня ПРО14зводства , 

улу чшеН14Ю качества выпускаемой ПРОДУКЦН14 Комму
ннстнческая паРТIjЯ и Советское правнтельство BcerAa 
удеЛЯЛIj 101 уделяют большое BHHMaHlje. 
Заботой нашей партнн о дальнейшем повышеН14Н ка 

чественных KpHTep14eB деятеЛЬНОСТIj СОЦljаЛIjСТ14ческнх 

преДПРНЯТ14Й npoHIjKHYTO 14 прннятое в aBrycTe 1975 r o
да постановлеНljе ЦК КПСС, в котором одобрен опыт 
работы паРТIjЙНЫХ орrаН14зацнй н коллеКТIjВОВ передо
вых предприятий промышпенности Львовской области 
по разработке н внедренню комплексной системы 

управлеН14Я качеством про-

дукцнн. В этом документе 

ность всех, кто участвует в производственном процессе, 

РОДljлась в начале семндесятых rOAoB HiI предприятиях 

облаСТIj, СВllзанных с такой передовой отраслью технн 
KIj, какой является раднотехника 101 электроннка. 
Стало очевндным, что как бы, НilПРljмер, ни старал 

CII монтажннк аппаратуры ВЫПОЛНIjТЬ свою операЦIjЮ на 
«ОТЛIjЧНО», он не сможет этоrо сделать, еСЛIj схема ока

жется некачественной (BIjHa конструктора), если мон

таж будет пронзводнться некачественным инструмен
том (вина инструментальной спужбы), ес"н будет рас 
строен нзмерительный прибор (вина службы КИП), еСЛ14 

электроэнерrиSl не будет по
даваться в соответствни с за 

AilHiI попожитеЛЬНilЯ оцеНКiI 
работы оБЛilСТНОЙ партнй
ной орrаннзаЦIjН. Проделан

ная НilМИ работа рассматри
вается как конкретный ответ 
HiI прнзыв Генеральноrо 
секретаря ЦК КПСС Леонида 
ИЛЫ4ча Eiрежнева добиться 
Toro, чтобы десятая пятнлет-

ГЛАВНАЯ ПАРТИЙНАЯ ЗАБОТА 
ДilННЫМИ параметрами (внна 

энерrеТljка) н TilK Дilлее. 
TorAil под руководством 
ПilРТIjЙНЫХ орrilнизаций 101 
был создан «пьвовский ва
РИilНТ» саратовской снстемы 
бездефектноrо Ijзrотовления 
продукцин (EiИП), получнв
шнй наЗВilние снстемы без-

В . ДОБРИК, первый секретарь Львовского 
обкома КП Украины 

ка стала прежде Bcero пя-
тилеткой качества, пятилет-

кой эффективности. 
Высокая оцеика львовскоrо опыта воодушевляет ком 

муннстов, всех трудящнхся нашей областн на новые 
свершення, на самоотверженный творческий труд по 

выполненню задач, поставленных ХХV съездом ленин 
ской партии. 

Комплексная CIjCTeMa управлеНIjЯ качеством впнтала 
в себя проверенный на практике опыт раБоты� MHorHX 
передовых предприятнй не только Львовской облаСТIj, 
но 101 трудовых коллеКТIjВОВ Москвы, ЛеНljнrрада, Сара
това, Свердловска, ropbKoro, Ярославля, Кременчуrа , 
которые щедро, по-братскн делилнсь с нам н CBOIjMIj 
знаНIjЯМIj и ДОСТljжеНIjЯМIj. 

Мысль создать снстему, позволяющую 
чеством, оцеНljвать 101 соответствующнм 

МУЛljровать не только труд рабочеrо, 

управлять ка 

образом CTIj
но н деятель-

f f {'(ue'J'a {J1I1I всех cтpaN . с()(!i) II НЯliтесь ' 

р&аво 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫй НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ 

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
IjЗДАЕТСII с !9Н rOAA 

OpraH Министерства связи СССР 
и 8сесоюзноrо ордена KpacHoro Знамени 

добровопьноrо общества 
содействия армии, авиации н флоту 
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дефектноrо TPYAil (CEiT). Дпя 
CEiT были разработаны кри
TepljH Кilчества труда для 

всех производственных ПОДРilзделеннй и НСПОЛНljтепеЙ. 

CEiT впервые ввела колнчественную оценку TPYAil це 
лых коллеКТIjВОВ, установнла ПрSlмую завнсимость опла 

ты труда от ero качества. Она получнла широкое рас 
пространение на предпрнятнях Львовской областн, 
способствовала аКТНВljзаЦIjИ борьбы за повышеНljе ка 
чества ПРОДУКЦIjIj на основе Ijспытанноrо метода - со

циалистнческоrо copeBHOBaHIjSl. 
Но врем" не стонт на месте. МеНIIЮТСЯ н УСЛОЖНIIЮТ 

С,. задачн. Опыт показал, что н снстема бездефектноrо 
труда не в состоянни OXBaTIjTb Bcero Kpyra вопросов, CBII
занных с дальнейшнм повышеНljем качества продукцнн . 
Ученые 101 специаЛIjСТЫ передовых пронзводственных 
объеднненнй области прншпн к выводу, что процесс 
повышення качеСТВiI необходнмо планировать с учетом 
всех факторов, ВПИSlющнх на качество продукцни. 

А дп,. этоrо требуются новые формы попучення нн 
формации, нужно создать систему, которая cMorna бы 
ВЫПОЛНSlть функцин управлення качеством продукцнн. 

За решенне этой задачн взялнсь спеЦljаписты ПТО 
им. В. И. Ленина, "Мнкроприбор», Зilвода кннескопов 
н ApyrHe, в первую очередь, те предприSlТИЯ, rAe вы
сок уровень мехаНljзацнн н автоматнзацин ПРОIjЗВОД

ственных процессов, НСПОЛЬЗУЮТСII ЭВМ. Вместе с сот
рудниками львовскоrо отдепенн,. ВНИИ физико-теХНIj
ческих н радиотехнических измерений н др. орrаниза
ЦНSlми онн приступнли к ОТРilботке научно-обоснованной 
комппексной системы управпениSl качеством продук
ции (КСУКП), котора,. впитапа в сеБSl все пучшне дости
жениSl практики и CEiT. 
КСУКП - ЭТО комппекс научных, техннческнх, эконо

мическнх и орrаннзационных методов и nocToSlHHO дей
ствующнх меРОПРIjIlТИЙ, дающих ВОЗМОЖНОсть снстема
тически повышать н поддерживать оптнмапьный уро
вень качества продукцни. Ero основу составпяет набор 
взанмосвязанных стандартов предпрнятня, вобравшнх в 



себ. требо.ани. rocYAapcT.eHH"'x и отраспе .... х стан
д.рто., как пра.ипо, пре .... шаlOщих ИХ, что обеспечи-
.ает ппаниро.ание наи .... сшеrо уро.н. качест.а. 

Вместе с тем стандарт ... onpeAen.IOT что, 'де н к.к 
иужно деп.т" дп. Toro, чтоб... конечн",й продукт .0 
.сем удо.пет.ор.п JanpOCaM потребитепеЙ. Стандарт ... 
раJработан", дп •• cero цикпа - от конструкторских p.J
р.боток до серийноrо ПРОИJ.одст.а и анаПИJа on"'T. 
_ксппуат.ции rото.оЙ продукции. Это дает .ОJМОЖНОСТ" 
комппексной системе ох.ат .... ат ... се уро.ни и .се .ид ... 
• 0JдеЙст.и. на качест.о. &оп .. ше Toro, бпаrодар. с.оеМ 
уни.ерсап"ности система oAHoro предпри.ти. мощет 

ст",ко.ат"с. с анапоrами у смежнико. и может opra
нически .ходит" • единуlO общеrосударст.еннуlO си
стему упра.пени. качест.ом. 

Обпастной комитет партии, "рнда.а. боп .. шое Jначе
ние зтой но.оЙ И бопее со.ершенной форме бор .. б... ,а 
упучшение пром ... шпенноЙ продукции, депает .се дп. 
Toro, чтоб... система упра.пени. качест.ом попу чипа 
"о.семестное распространение. 

В обпасти широко paJ.epHYnoc" социапистнческое 
соре.но.ание ,а достижение .... соких качест.енн",х по

каJатепеЙ. На р.де предпри.тий (. ПТО им. В. И. Ле
нина, • ПРОИJ.одст.енном объединении "ЭпеКТРОНII) 
•• еден", ,нак "Отпичник качест.а» трех степеней и дру
rие мер ... поощрен и • • Удостоенн ... е ,нака занос.тс. на 
за.одскуlO Доску почета, • Книrу отпичнико. качест.а. 
В peJYnIoYaTe YMenoro ИСПОПЬJо.ани. KOMnneKca морап .. -
н"'х и материап"н",х стимупо. предпри.ти. стапи нзrо

то.пать продукциlO • тех же успо.и.х н на том же 0150-
рудо.ании бопее надежнуlO и допrо.ечнуlO. 

On"'T убеждает нас • том, что система упра.пени. 
качест.ом сущест.енно .пи.ет на по .... шение техниче

cKoro уро.н. и _ффекти.ности произ.одст.а. За "ос
педние три roAa на предпри.ти.х обпасти бопее чем • 
шесть раз у.епичипс ..... пуск издепий с rocYAapcT.eH
н"'м Знаком качест.а. Их удеп"н",й .ес • общем объе
ме пром ... шпенноЙ продукции .озрос до Н ,6 про цента. 
На "ередо .... х предпри.ти.х он стап еще .ыше. Так, • 
ПТО им. В. И. Ленина со Знаком качест.а .... nycKaeTc. 
окопо 5S проценто. продукцни. В",сок удепьн ... й .ес 
аттесто.анноЙ продукции также ' . ПТО им. 50-пети. 
Окт.бр., "Эпектрон», на кинескопном, нзоп.торном. 
кон.еЙеростроитепьном ,а.одах. 
Отда.а. допжное комппексной системе упра.пени. 

качест.ом. м... понимаем, что одно ее .недрение еще 

не может решить .сех сто.щих перед нами Jадач. 

Чтоб... успешно спра.ит"с. с .... попнением Jаданий де
с.тоЙ п.тнпетки. необходима инициати.на.. напр.жен
на.. т.орческа. работа .сех трудо .... х коппекти.о •. 
Надо шире раскр .... ат .. и попнее ИСПОП"Jо.ат" peJep .... 
ПРОИJ.одст.а, .... nonH.T.. ПРОИJ.одст.еНН"'е Jадани. и 

соцнапистические об.затепьст.1t не ПlOбоli ценоli. а с 
наимен"шими Jатратами ресурсо.. А дп. 3Toro надо 
смепее .недр.ть дп. упра.пени. ПРОИJ.ОДСТ.ОМ •• том 
чиспе и упра.пени. качест.ом. co.peMeHHYIO технику. 

И TaKYIO работу с "ер .... х мес.це. 1976 roAa .се ши
ре paJ.epT .... aIOT труд.щиес. Льво.скоЙ обпасти. 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

НА СЛУЖБЕ КАЧЕСТВА 
С. ПЕТРОВСКИЯ, генеральный директор 

производственного объедннения «Электрон» 

- Наше объединение. как иэ.естно. одннм иэ пер
.... х • стране соэдапо у себ. а.томаТИJнро.аннуlO сн
стему упра.пени. npOHJ.oACT80M - АСУП «Льво.". Эта 

система c ... rpana боп .. шуlO ропь • ускорении техни
ческоrо nporpecca. • достижении .... соких пок.э.тепеЙ 
ПРОИJ.одст.а. Он. способст.о.апа и по .... wениlO каче
ст.а иэдепиli, их н.дежности и допrо.ечностн. чему м ... 
.cerAa удеп.пи и удеп.ем боп .. шое .нимание. 

Tenep .. уже сопидн ... 1i on"'T Iкспnуатации АСУП убе • 
дип нас • том. что упр •• пение предпри.тием необхо

димо допопнит" системой упр •• пени. качест.ом, кото
ра. на "пано.оli осно.е nOJ.on.na б... поддержи.ать 
.... сокиli уро.ен" ИJдепиli н. .сех ст.ди.х их р.зработ
ки. npOHJ.oAcT.a и Iксппуатации. Естест.енно "О)ТОМУ. 
что сеЙч.с. KorAa • объединении .недр.етс. KOMnneK
сна. система упр •• пени. к.чест.ом продукции 

(КСУКП). м... сно.. обр.типись к техническоli б.Jе 
АСУП "Льво.". рассм.три.а. систему упрамени. к.че
ст.ом как подсистему АСУП. 

М... идем по пути СОJдани. ..том.ти,иро.анн ... х 
средст. упр •• пени. качест.ом на б.Jе ЭВМ. В объеди
нении раJр.ботан KOMnneKc меропри.тиli. "редусматрн
..lOщиЙ nO)TanHOe .недрение а.томаТИJ.ЦНН "роцессо. 
сбора. обработки и .... д.чи информации и • конечном 
итоrе соэдание KOMnneKcHoli а.томаТИJиро.анноЙ си
стем ... упра.пени. качест.ом продукцин (КАСУКП). 
Дп. скореliшеrо осущест.пени. )той цепи • объеди

неннн COJAaHa специ.п"на. спужба - отдеп •• том.· 
тиэиро.анн",х систем упра.пени. качест.ом. 

На "ер.ом )T.ne. котор ... 1i можно считат" теперь уже 
реаПИJО •• НН"'М. н. б.зе ЭВМ решапись пишь отдеп .. • 
н ... е Jадачи. Например. быпи .недрен", систем... дп. 
а.томатиэиро.анноrо контроп. дисциппнн", испопнени •• 
дп. анапи,а брака • "роцессе ПРОИJ.одства. установ· 
пенн. к.честв. продукции по данн",м npeAToproBoro 
обспуживани. и друrие. 
Сейчас мы .cTyn.eM во второli 'т." создани. 

КАСУКП - начинаем .недрение автомаТИJированн",х 
под систем. Одна иэ них охв.тит де.теп"ность сбороч. 
Horo ПРОИJводства тепе.ИJОРОВ. Н.ши специ.пист", H.J· 
.апи ее KOMnneKcHoli •• ТОМ.ТИJиро •• ннОIi подсистемоli 
упр •• пени. к.чест.ом сборочноrо проиэ.одст... Он. 



П РОll3водственное объеdинеНlIе 
"Электрон». Отли'l1Iики качества 
(слева направо): слесарь-инстру
лtентальщик И. Олейников, y'taCT
HIIK Великой Отечественной войны, 
ветеран завода, кавалер ордена Ле
нина; слесаРЬ-lIнстру.чентальщиli: 
Д. ЛО1"QЦКlIti, ударник девятой 1lЯ
ТlIлеТКlI, эа YC1lexu в труде награж
ден двумя ордена~щ Трудового 
Красного Зна~tени; БРllгадир мон
тажНlЩ блоков управления цветно
го телевизора Е. Мисюра, KaHaudaT 
в '1леНI!I ЦК компартии Украины, 
награждена орденом Ленина; 
регулировщик радиоаппаратуры 
С. Онуферко; регулировщица ра
диоаппаратуры З. ВеНЗllЛОВUЧ, де-

путат Львовского горсовета. 

Ф о т о Г. т е л ь н О в а 

будет pewaT" уже не одну-две oTAen"Hwe задачи, 
а tO-15 взаимосв.занных задач. Хотеnос.. бw заме
тит .. , что на заводах Hawero обьединени. деjjствуют, 
пожапуjj, самые крупные в стране KOHBejjepHwe nини" 
по сборке черно-беnых и цветных теnев"зионнwх 
прием ников. Отсюда особа. ответственност .. , которую 
мы чувствуем, pewa. пробnемw автоматиз"рованноjj 
снстем... управпени. качеством. Копnектив xopowo по
нимает, что Haw опыт допжен наjjти пр"менение на 
друrих предпри.ти.х отраспи, так же как и на HaW"X 
заводах нахоД"т примененне опыт ApyrHx. 
Особое вниманне м ... удеnипи разработке техн"че

скнх средств, которые на базе ЭВМ обьедин.ютс. в 
компnексную автоматизированную систему, имеющую 

нескоn"ко YPoBHejj. Дn. обьективноr'о маwинноrо конт
роn. за техноnоrическими процессами производства 

Iнизwиjj уровен,,) будут задеjj.ствованы такие приборы 
первичноjj информации, как .. Ритм", опредеn.ющ~jj 
не топ"ко вид дефекта в том ипи "ном узnе теnеВИЗ0-

ра, но и причину, вызвавwую ero; (сАК.', провер.ющиjj 
BWXOAHwe зnектрические параметр... издеnиii; с"стема 
.. ПРМ.), автомат"чески контроn"рующа. качество рабо
ты оборудован и.; весово" датчик, учитываюЩиjj коп.и
чество и качество ,отово" продукции: TeneTajjnw " дру
rие средства ввода первичнwх AaHHWx в ЭВМ. 
На уровне цеха ипи завода Данные, собранные не

посредственно на KOHBeiiepax, обрабатываютс. управ
n.ющеjj ЭВМ типа EC-tОtО. 
По одно" из проrраммЭВМ проводит анап"з дефек

тов сборки тепеВ"З0РОВ. KorAa копичество их npeBWc", 
допустимое, на световом табnо, установnенном в сбо
рочном цехе, по.в"тс. сиrнаn о nOBwweHHojj дефе.кт
ности. В зтом спучае начаn"ник цеха, мастера, . спец"а-

nистw будут имет" возможност" по TeneTajjny ипи дис
пnею запросит .. ЭВМ опризнаках nOBwweHHojj дефект
ности и, попучив ответ маwинw, например, «noBwweHa 
дефектност .. по бnоку развертки", прин.т" срочнwе ме
ры к устранению брака на _том участке. 
ЭВМ произведет также оценку ритм"чности ПРОИ3-

водства. Она ее вычисnит на основе AaHHWx фактиче
ско" производитеn"ности, поступивwих через датч"к", 
установnенные на KOHBeJJepe. Предваритеn"но в пам.т" 
маwины будут введены цифрW ппаново" производи
теn"ности. Сравнива. 3тИ AaHHwe, ЭВМ и опредепи, 
ритмичност". Анаnоrичным образом будет произво
ДИТ"С. учет сдачи издеn"jj с nepBoro предь.вnени. -
основно" показатеn.. при оценке качества труда. Ра
ботн"ки цеха, сnеДА за данными, высвечиваемыми на 
табпо, поп учат возможност" оперативно устран.т" не
дочеты в работе, что, безусnовно, будет способствоват" 
повыwению качества издеnиjj и Зффективности ПРОИ3-
водства. ОбобщеннаА информаци. от упраВnАЮЩИХ ми
н"-ЭВМ, работающнх на уровне цеха нnн завода, по
ступит на центраn"ную ЭВМ типа EC-t010 (t030), 'де 
она будет анаnизироватьс., а затем выда.ат"с. по зап

росам руко.одитеnеjj произ.одст.а и специаnисто. ДЛ. 

прин.ти. реwениjj. 
Техннческиjj компnекс а.томатнческоjj системы упра.-

Техническuе средства авто~taтиЗllрованной подсистемы 
управления li:ачеством сБОРО'lного nроизводства (слева 
направо); стенд проверки узлов телевизора; штамп-дат
чик контролера ОТК; установка «А К», прибор nровеРКlI 

УПЧ изображения 11 управляющая ЭВМ. 



ЦЕНТРАI\ЬНАSI ЭВМ I"'~" 
ЕС-l()1() (1()3()) 

УПРАВI\ЯЮЩАSI 

МИНИ-ЭВМ 

ЕС-l()1() 

ТехничеСh"UЙ h"ОМlIлекс Ас.у h"a '/ecтoo .. l/ на Ее эвм 
для сБОРО'lНого IlрОllзводства 

лення качеством для сборочноrо пронзводства мы пла
ннруем в полном объеме ввестн в эксплуатацию с чет
BepToro квартала 1976 roAa - на третьем этапе наwей 
nporpaMMbl. Всю же nporpaMMY мы предполаrаем за

BepWHTb к 1980 roAY. Аналоrнчные техннческие средства 
будут задействованы и на друrих участках производства. 

В перспективе - включение в автоматизированную 

систему управления качеством элементов nporpaMM 
проrнозировання, оптимизации н планирования уровня 

качества, выработкн управляющих воздействнй на про
цессы� проектнрования, изrотовления и эксплуатацни 

нзделиЙ. На основе данных, накопленных в памяти ЭВМ, 

будет создан банк ИНформацнн о качестве. Пользова
ние нм и ввод В ЭВМ новых сведеннй будет осущест 
вляться с пульта управлення техннческимн средствамн 
отображения. 
В заключенне хочу сказать, что больwая работа, про

водимая коллектнвом Hawero объединення по обеспе 
ченню BwcoKoro качества нзделий, уже дала свон ре

зультаты: всем wести моделям HaWHx черно-белых те 
левизоров при сужден rосударственный Знак качества. 
Недалек день, коrда н цветные телевнзоры с маркой 
"Электрон» (а это почти каждый второй цветной теле 
внзор, выпускаемый в СССР) будут иметь высwую ка
теrорию качества. 

Записал Н . ЕФИМОВ 

ВЕТЕРАН В СТРОЮ Тала IIT :11 1 F![,IЙ рад иол юбитсл I,-KOIICT 
р у ктор раз работал 11 СМОllтирова : 1 
J(ласс д-п я П ОДГОТОJ3IШ ТС,lе J3НЗИОIIIIЫХ 

Mexa HIIKOB, который был отмече н ДШI 
ЛО~\О:- I п ервой степе НII на 8 - й респ уб 
л икаНСJ(оi'I выставке творчества ра !(ио 

любителеi'!-конструпоров ДОСААФ 
Украины. 

ТРII ;щат[, лет прослужил [1 I10i"ICK<!X 
связи Иван ТрофЮ!ОВИЧ Анепир. 
От Донбасса .1.0 Прпги ,прошел от с 
БОЯ:l1И В годы Великой ОтечеСl1ве НIl Оi'J 
ВОЙНЫ, заслужи в се;\lIIпдцать орденов 

11 медалей. 
Когда ПРIIШЛО время, ушел полков 

IIIIK и з аРМIIИ 13 запас. Но не на от 
дых. Ветеран осталсн 13 строю. Он 
стал ра ботаТI, мастером IlРОНЗI30Д
ствснного об учения 130 Львовской об
раз цовой раДllотехнической школе 

ДОСААФ . 

4 

ПОЛi\ОIJ Н IIК ]<Jпзса И . Т. АIIСIlИр <11(

тнвно учаСТlIУ~Т IJ ВОСПlIтателыюй ра
боте коллеКТl1В3, IJ общественной ;1(113-
НII Ш КОЛVI. 

Н а с н н ~1 К е: И . Т . Аll еПIlР C~ I(YP
C<l I-IТO\1 Орестом ГРУШIIIIСКИ :VI з а ~10H
тажом учебны х пособий . 

• РАДi10 N~ 4, 1976 г . 
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НОВЫЕ ЛЕНИНСКИЕ МАТЕРИАЛЫ О РАДИО 
141 '''"" " ''"д"' Э'" "" "' IIсчерпае~lа, .об этом, в част-

ности , свидетеЛl,ствует вышед

ший в свет в 1975 г . 
XXXVIII ЛеНИНСКIIЙ сборник. Сред\и 
487 BIIepBbIe публикуемых в нем до
кументов, которые отражают много

гранную теоретическую, ПОЛИТИ'lескую 

11 организаторскую деятельность 

В. И. Ленина з а пеРIIОД с 1900 по 
1922 годы, ' IIмеются материалы, от 
ражающие заботу В. И. ЛеНlIна () ра
ДIlостроительстве в Советской стране . 
Эти материалы дополняют и раз

вивают ранее опуБЛllкованные ленин
ские документы о радио, показывают, 

с KaKoi'l тщательностью от.нОСIIЛСН 
В. И . Ленин к рассмотреНIIЮ вопро
сов ра З ВllТJI5I радиотеХНIII,И, созданию 

«газеты без БУМ<lПl и «беэ расстоя
ниii». 
На странице 421-й Ленинского 

сборника напе_чатаны, H3l1pllMep, «За
меТКII по радиоделу .. . » В . И. Л енин , 
записа в фаМИЛИIl П . С. Осадче го -
COBeTcl,ol 'O СПСЦllалиста по ЭJlСКТРО 

технике, работавшего в то время заме
стителем председателя Госплана , II 
М. А. Бонч-Бруевича, которого Ленин 
иаз ывал круrlНеi'IШII М работником 'и 
изобретателем в раДlIотехнике, Q):\flJIM 
из ГJlЗШIЫХ деятелей НlliКегорОДСКОII 
ради олаборатории, 1 011 далее делает 
запись: «Ассигнование до 100000 р. 
ЗОЛОТО,\I», а з атем, fJOCTaBIIB знак +, 
ОТ~lеча ет в общей I\вадрапюiiскобке : 
«Известия» (страннца 2 в 1\Оlще : анг
JlllЙСl\иij 1130бретатеm, о Taii:He радио 
телегра мм) »2. 

ЭТII заметки , сделанные не ранее 
19 мая 1922 г., непосредственно отно
сятся 1\ :\I3УМ ПI1СЬ,НIМ В. И. Ленина 
для ЧЛ СНОВ Политбюро ЦК РКП (б) 3, 
продиктованным по телефону 19 мая 
1922 г . К ПИСЫ .. lам он приложил два 
доклада Осадчего и Бонч-Бруевича 
о развитии радиотеХНllКИ и предло

жил Политбюро ассигновать сверх 
сметы в экстраординарном по

рядке до 100 тысяч рублей золотом 
на . быстреiiшее развитис радиотеле
фонин, созда l1Н С ГРО;lкоговорителсй и 
приеЩIl1КОВ дли ·слушания 110 всей 
стране нз Москвы речей, докладов, 
ЛСlщиr"l . В конце первого ПИСЬ>1а, ссы
лаЯСI, на корреспонденuию в газете 

« ИзвеСТIISI » под заГОЛОВКО;1 «Усовер-

1 В. 11 . Jlенин . Поли. собр . С04., т. 45, 
СТ р . 194 . 

, ЛСНИIIСIШ,", сборник XXXVIII. СТр . 42 1. 
з См . В. И . ЛеНIIН . Полн. собр . СОЧ . , 

Т . 4:;, стр . 194- 195. 

Ш~lIст воваНИе в обл асти раДIIО и те,1 С 

графиИ», Владим ир Ильич писал , что 
хорошо бы illриобрести это Il зобрете 
IIне. 

В ироцесс(' ПОДГОТОВI, И в Политбю
ро ЦК РКП (б) предложеиий о ме
ра х быстрейшсго pa3BIITI1H радио, 
В. И . Ленин dбратился 11 11 12 ман 
1922 г. с двумн БОJlЬШи:ll1l ПlICl,мами к 
наркому почт н телеграфов В. С. Дов
галеВСКО:>lУ 4, з апраШlIван различные 
подробиые сведения о СОСТОЯНIIИ ра

диотехники, о раДllоспеlJ,иаЛlIстах 11 
мерах, нужных для быстрого раз ви
тия этого дел а . 

13 мая ВладюНlР иJlыIч бсседует 
по телефон у с з авеДУЮЩИ:>l раДIJО
ОТJlеJlО~-I НКПНТ В. А. Павловым и 
з аписывает сообщеНllые им с·ведения Б 
В последующие дни он запрашивает 
доклады ГОСП.1зна и Нижегородской 
ра :щолабораТОРIIII о IlСРСllективах ра
ДIIО, з накомитсн с НИ!llIl 11 18 мая на
правляет з аписку з а ведующему ра 

диоотделом НКПиТ с просьбой сроч-
11 0 соо;БЩllТЬ OI Y ДОПОЛНIIтеЛЫlые 

данные б В ЗТII же дни 110 его 'Поруче
НIIЮ ра з ыскивается Б . И. Реr"lнштейн , 
собраВШIIЙСП ехать в A~lepllI'y, 11 Вла
дllМИР Ильич обстоптельно беседует 
с · им о перспективзх раДIIО. ] 9 ман 
ВЛ3Д'IIМИР ИЛI>И'I lIаправлнет ПИСЬ;IО в 
Политбюро ЦК РКП (б) о Ilрактиче
ских В03:,>lOжностях раДlIотелефОНИИ 

11 ДОПОЛlJIlтельиых аССIIГlIованиях на 

.j См. В . И . Л t' НIIН . П ОЛН. собр . СОЧ . , 
т . 54, СТр . 255- 256. 

5 См. Л С IIIIII СКIIЙ с(jорни~ XXXVI , стр . 482 . 
, См. В . ]1 . .п е ни" . П оЛl~. собр . соч. , 

т . 34. СТр. 264. 

ее внедрение. В тот же день, ПОЛУ'lИIв 
новые соображенин М. А. Бонч-Бруе
вича, он пишет второе письмо в По

литбюро ЦК РКП (б). 
Все эти ~'Iатериалы лоражают эру

дированностью В. И. Ленина в воп
росах радиотехники, знанием широко

го круга радиоспециалистов и их ра

бот, информироваииостыо о состоянии 
радио в то врем н, в частности за ру

бсiКОМ, а главное - убежденностью 
в необоз римых возможностях радио, 
что в даЛЫIеЙlllе~1 полностью подтвер-
ДИJl а ЖIIЗ·НЬ. . 
Напечатанные в XXXVIJI ЛеНlШ

скомсборникс «Заметки ПО радиоде
лу ... » СВllдетеJJЬСТВУЮТ о том, с каЮIМ 

огромным BHlI:vIaHHeM и тщательно

Clъю ЛеНIIН подходил к разработке 
предложений о развитии радио . 
Еще один НОвый Докумепт, ·опу.бли

кованный в XXXVIII Ленинском 
оборнике, показ ывает, как ВлаДII
Мllр илыlч после тщатеЛЬНОI"1 провер
КII ЛРИВJНжзл к работам в интересах 
развитин радио IIностранных радио 

Сllециалистов. В з аПlIске Г. В . Чиче
рllНУ (от 9 декабрн 1920 г.) Ленин ' 
писал о ВОЗМОЖ IIОСТИ ПРllезда д·окто

ра физ ико-мате~lатичеСЮIХ наук Сте
фана СужиЛlШ 11 IIнженера-электро
техника С. И. Ружички . О последнем 
011 советовал з апросить бпографнче
ские сведения, а также «его отно

шение к радиотехнике» 7. Известно, 
что че рез два с .пОJlОВИНОЙ меснца 
после этой заПJlСКИ Владимир Ильич 
беседовал с РУЖIIЧКОЙ о состоя нии 
радио з а границей , о DОЗ~!ОЖИОСТИ за-

1 ЛеI1l1НСКII;'1 сБО[;НIIК XXXVIII . стр . 340. 

В. Н. ЛеН/1ft у прл .. l/ого провода . KapТllHa художника Н. Грабаря 



купки там материалов, нужных Ниже
городской радиолаборатории. В тот 
же день он поручнл у.правляющему 

делами Совнаркома Н . П. Горбунов У 
выписать из-за границы на 30-40 мил
лионов марок материалов для Ниже
городской радиолаборатории 8. 

Многочисленные факты говорят о 
том, как умело Владимир Ильич при
влек ал руков{)дителей наркоматов и 
ведомств к использованию в условиях 

гражданской ВОЙ'ны радиотелеграфНОil 
связи. Он требовал передачи на мес
та материалов, директив, декретов 

Советской власти, радиограмм, во
шедших в историю как «Радио всем». 
Радио в те дни было зачастую и 
единственным средством, способным 
донести адресованные разны,м госу

дарствам ноты, заявления, представ

ления Советского правительства и 
другие официальные материалы. Эту 
работу Ленин повседневно контроли
ровал и энергично 'Вмешнвался каж

дый раз, к()гда узнавал, что это важ
ное дело торм{)зится. 

В сборнике опубликована, напри· 
мер, ленинская записка наркому ино

странных дел Г. В . Чичерину, на1Jll
санная в ответ н а его просьбу при
нять меры для ускореНlIЯ фактическо
го открытия новой московской радио
стаиции, которая не работала из-за 
отсутствия топлива и где скопились 

неотправленные сводки Наркоминде
ла . «Т. Подбельскому звонил,- в тот 
же день ответил Владимир Ильич.
Он говорит : 1 вагон топлива раздо
был . Топлива нет. Подбельский гово 
рит, почему Чичерин прямо ко мне 
не обратился насчет недоставленного? 
Я бы-де доставил» 9. 

В документах, напечатанных в 
сБОРН11ке, ,речь идет также об ОТКЛ11-
ках на материалы, переданные за 

границу советскими радиостанциями . 

Так, .6 ннтервью ЛеН'ина норвежскому 
инженеру Ховарду ЛангсетуlО гово
рится о советском радио, переданном 

16 марта и 6 мая 1110 поводу приезда 
на работу в Советскую Россию ино
странных специалистов и рабочих . В 
этих ,радиограммах Ленин указывал 
на тяжелые условия жизни в Совет
ской России и предлагал, чтобы деле
гации давали расписки, что им из

вестно это СООбщенпе советского ра
дио 11. 

Выход В свет ХХХУIII Ленинского 
сборника значительно ДОПОЛН'ил мате
риалы, отражающие заботливое, IIIНИ
мательное отношение создателя и 

вождя Советского государства к 
ради?технике, ста'вшей в наши дни 
ОДIЮИ из основ научно-технического 

прогресса . Г, КАЗАКОВ 

• См . В . И . Лен"н. Полн, собр. соч . 
т . 4; , СТР. 593, 594. ' 

ЛеНИНСКlIЙ сборник XXXVIII, СТр . 244. 
:~ Там же, СТр . 322. 
См. В . 11 . ЛеНI1Н . Поли . собр соч 

Т . 51, СТр . 193. . " 
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СОРЕВНУЮТСЯ 
В обстановке огромного политиче

ского и трудового подъема, вызваюю

го решениями ХХУ съезда родиой Ле
нинской ,napTllll, по всей нашей стра
не ра.звернулось всенародное социали

стическое соревнование. АКТИlIIное уча
стие в нем принимают организаШlll 

ДОСААФ, которые идут наlвстречу 
полувековому юбнлею патриотическо
го оборонного ·Общества . Досаафов
цы взяли на себя повыJJjнныыe социа
ЛНСТllческие обязательства , разверну 
ли борьбу за достижение новых, бо
лее высоких показателей в своей ра
боте. 
Рацнональнее использовать имею

шиеся возможности и резервы для 

повышения эффективности и деЙ1::твен
ности оборонно. - массовоЙ 11 1II0енно
патриотической работы, всемерно 
уд учшать качество подготовки специа 

листов для Вооруженных Сил 11 на
родного хозяйства, еще шире разви
вать радиоспорт, совершеНСТ·6овать 

матеРllально-техннческую базу - та
кие цели поставил перед собоii код
лект·ив Казанской образцовой раДllо.
технической школы ДОСААФ . 
Эта школа - одна из старейших 

организаций о.боронного. Общес'tва . 
Она .внесла заметный IJIклад в подго
товку радиооосциалистов для армии 

и народ1ЮГО хо.зяЙства, воспитал а де 
снтки известных радиоспортсмено.в . 

Сейчас здесь каждая учебная груп
па успешно. борется за отличные по
каз атели. Только .з а два первых ~еся
ца 1976 года о.ткрыто пять НOI!Iых ·нн
ДИВllдуаЛЬНblХ любительских ра.дио
станций, 1lроведено два горо.дских со 

ревно.ваl1ИЯ по радиоспорту . Коллек
тивная радностанция радиотехниче

ской _школы 1 JK4PAR (она работает 
с 194/ года) ,в канун ХХУ съезда 
КПСС провела юбилейное стотысяч
ное QSO. 
Казанская радиотехническая шко.ла 

ДОСААФ ведет .большую работу 'по 
подготовке кадро.в радиоспециалистов 

для народного. хозяйства. Отсюда вы
ходят высо.КОКJвалифицированные ма
стера-радиотелемехани.ки . Уровень их 
з нании и навыков повышается . 

На публикуемых сни,мках фото.кор-
респондента Г . Никитина (сверху 
вниз) : 

N\acTepa спорта СССР Н , Соснов 
скиi'l (слева), Р . Курбангалее,в и 
А. Цыганков на раДllостаНЦИI1 
UK4PAR. 
Чле'ны спортивной команды опера-

НАВСТРЕЧУ 

ПОЛУВЕКОВОМУ 

Ю&ИЛЕЮ 

ДОСААФОВЦЫ 

торы-перворазрядники В, Фурманов 
(иА4РВХ) и Р. Бахтее.в (UA4PAR) . 
Будущие мастера по. ремонту теле

ВllЗо.ро.в курсанты Рустэм ХаЙРУЛllН 
(слева) иРавидь Хзйрулин во 
время заНЯТllЙ по отыскаН11Ю и устра
непию неисправностей в тедевизоре. 

• РАДИО Н2 4, 1976 г. 



АКТИВИСТbI ДОСААФ 

ВОЖАК ЧЕЛЯБИНСКИХ КОРОТКОВОЛНОВИКОВ 
Ч елябиискую область · по праву 

считают крупиым центром корот

коволнового спорта. 

О спортивных победах коллективов 
UK9AAN и UK9ABA уже не раз го
вор"лось на страНllцах журнала «Ра
дио». Успешно выступают в соревно
ваниях операторы радиостанций 

UK9AAQ - СТК первичной органи
зации челябинского тракторного за
вода имени Ленина, UK9AAZ - дома 
техники профтехобразования и др . 
Неоднократно добивался высоких ре
зультатов мастер спорта Юрий Греб
нев (UA9ACN), ВиталИl"' Мухортов 
(UW9AF) - обладатель целой коллек
ции трофеев. 
Но не только в эфире активны че

лябинцы . Федер3l~ИЯ раДllоспорта об
ласти, которой руководит участник 
Великой Отечественной войны старей -

ХРОНИКА ПАТРИОТИЧЕСКИХ ДЕЛ 

Цифры и факты 

1932 ГОД 
• Советскиil народ досрочно завершил 
первую пятилетку. В эту победу виеСЛIl 
свой вклад it раДllолюбители. Они ПРИНЯЛIl 
участие в раДIlОФlIкаЦИIl сел и городов, 
обеспечении радиосвязью раЗЛIlЧНЫХ отрас
лей народного хозяйства . разработке новых 
конструкций радиоаппаратуры. 

• Проведено всесоюзное совещание 
ОДР, обсудившее произnодствснную дея
тельность Общества . Отмечеиа хорошая ра· 
бота СеверокаRказского краевого совета. 
наладнвшего изготовление передаТЧl1КОВ. 

приемииков и усилителей для раДllофика
ции края.. 

• По заданию Совнаркома Армении 
группа коротковолиовиков провела экспери

менты по выяснению условий распростра
нения радиоволн для связи С районными 
центрами. Во время зсмлетрясения в Занге
зурском раЙОRе группа поддерживала связь 
на лииии ЭРllваиь -- Герюсы. 
• Омская boeHHO-КОРОТКОDолиовая сек
цИЯ ОДР прнняла участие в маневрах час
тей Красной Армии. 

1933 ГОД 
• ОсоаоиаХIIМОВЦЫ страны засеяли 113 
ТЫСЯЧ «гектаров обороны:. (IIСПОЛЬЗОВ3ЛIlСЬ 
залежные земли. которые обрабnтыnались 
во виеурочное время без оплаты труда). За 
сданный государству урожай ОсоавиаХII М 
получил более МIIЛJlНQна рублеl'\, использа· 
ванных для улучшеllИЯ 9боронно-массовой 
работы. 

• Центральным советом ОсоавиаХlIма 
совместно с ЦК ВЛКСМ организована «Во
рошиловская оборонная эстафета •. В xoд~ 
эстафеты численность Общества увеЛИЧIf
лась на 1850 тыс. человек . 
• ПРII ЦК ВЛКСМ создан Комитет со
действия Р~ДlIофикации страиы 11 развнтию 
радиолюбительства (Радиокомитет). на ко· 
торый возложены задачи, rHlI,ee nЫПОЛНЯR · 
шиеся советами ОДР. 

1934 ГОД 
• XVIJ съезд ВКП(б) принял Il0станоо
пение о втором ПЯТllлетнем плане развития 

• РАДИО Н2 4, 1976 г . 

ший радиолюбитель страны коротко
волновик Всево.10Д Александрович 
Вишня (UA9AZ), давно считается од
ной из наиболее жизнедеятельных н 
боеВIlТЫХ. В ее активе немало ХОрОЦJих 
дел. Это - и организация радиовыста
вок, и проведение соревнованиiI, и под
готовка спортсменов-разрядников, н 

развитие радиоспорта и любительско
го конструироваиия в первичных ор

ганизациях ДОСААФ . 
Всеволод АлексаНДРОВflЧ Вишня ру

ководит крупным предприятием свя

зи - Челябинским телеграфом, он 
член парткома nроизводственно-техни

чес кого управления связи, депутат 

районного совета, но несмотря Н<I 
свою занятость, он всегда находит 

время для радиолюбительских дел, и 
челябинские КОРОТКОВОЛНОВИКfl по 
праву считают его своим вожа1<ОМ . 

иародного хозяйства СССР. Съезд подчерк
ну., необходимость большего развития всех 
НИДОВ СВЯЗИ, В особеНIIОСТН радио . 
• В дни работы съезда состоялся полет 
стратостата «ОсоаВlIзхим-' I», ДОСТIII'шего ре
кордно/! высоты - 22 км . В течсние всего 
времени подъема Экипаж 1l0ддеРiКввал ус

тойчивую радиосвязь с зеМЛСI'. 
• Плеиум ЦС Осоапиахима. "сходя 113 
решений XVIJ съезда партии. наметил м с ! . " 
ПрИЯТIIЯ по дз .. lьнеЙшему УСllленню оборов
но-массовой работы и улучшению BoellHol1 
подготовки трудящихся . 

• ЦК ВЛКСМ. ВЦСПС и ЦС Осоавиа
хима, поддержав почин комсомольцев Ле
нинграда. Дальнего Востока. Украины, при
IfЯJlII постановление «06 общественном во
еиио-техническом экза мене комсомольцев»> . 

• Новым свидетельством СТОnКОСТII и 
героизма советских людей явилась челюс
кинекая эпопея. За проявленные мужество 
11 мастерство радист сЧелюскина. коротко
I.IOЛНОВИК Э. Т. КреНl<ель 11 другие радисты. 
участвовавшие в оргаНИЗНЦIIII раДIIОСВЯЗИ, 

награждены орденами. Позднее позывной 
судовоn раЦIIН <4еЛЮСКIIна» RAEM был 
присвоен любительской радиостаНЦ\III Э. Т. 
Кренкеля . 
• Проведен всесоюзный конкурс на 
разработку раДIIовещательно(! аппиратуры. 
Премиеl1 жюри отмечен раДllолюбительский 
кружок фаБРIIКИ «51ва» за КОНСТРУКI\IIЮ су
пергетеродина-переДВIIЖКИ . 

• По призыву РаДIIОl<омltтста при ЦК 
ВЛКСМ 11 "'ур"ала «Радиофронт' радио
любители приняли активное участне в орга
низации НIIЗОDОЙ раДllОСВЯЗИ на селе. при
меняя разработанную для этой цели радио
станцию «Малая политотдеЛhСI\ЗЯ)о . 

• РаДIIОКОМIIтет IIРИ ЦК ВЛКСМ пр"· 
нял решение о подготовке радистов . В нем 
подчеркнпалось, что особое ВНIIМ8ние сле
дует уделить кружкам и "урсам коротко

волновиков, так как эта работа имеет ог
ромное хозяйственное и оборонное Зflаче
ине. 

1935 ГОД 
• 22 феllраля газета ЦС ОсоаnиаХIIма 
сНа страже. ОllуБЛlIковала письмо участни· 
"ов слета молодых удаРIIIIКОВ оБОРОIIЫ 
ЦК ВКП(б) и COBeTcf<OMY правительству. 
В письме сообщалось о результатах воен
HO-ТСХНllческого экзамена, в ходе которого 

более миллltона юношей и девушек сдаЛII 
. нормы на знаЧКII ГТО. ГСО, «ВОРОШIIЛОВ-

Позывной любительской радиостан · 
ции В. А. Вншня получил В 1965 году. 
С тех пор он один из самых активных 
коротковолновиков области. Участ
вует Всеволод Александрович и в со-, 
ревнованиях . Нелегко, конечно, сопер
ничать с молодыми, но ветеран ста

рается не уступать, выполиил норму 

мастера спорта . 

На снимке: начальник Челябинско
го телеграфа, председаТ.ель областной 
федерации радиоспорта В. А. Вишня 
у рабочего места оператора цеха то
нальных каналов Н. КобычевоЙ. 

И. КА3АНСКИ А 

Ф о т о Н , Н ИКОЛАЕВА 

СКИl1 стрелок.. "ЭУЧИJIII OCHOBbt воеиного 
дела . 

• 8 августа принято поставлениt~ ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР «Об ОсоаВllахиме', 
опредеЛIIвшее главные задачи Общества в 
условиях подготовки страны к отпору Jlмпе· 

риаЛllстичеСКОi! агрессии . . 
• По ИНИЦllативе "'урнала «Радио
фронт. проведена первая заочная раДIIО 
выставка. 

• Рукоподство радиолюбительским дви 
жением передано Всесоюзиому радиоком и 
ТСТУ при СНК СССР. Руководство KOPOT~O
волновым радиолюбительством поручено 
ЦС Осоавиахима. 
• К 17-А годовщине РККА организована 
постоянная связь Москва - Владивосток, 
поддерживаемая через восемь промежуточ

ных любительских радиостанций . 
• Под лозуигом «Готов К труду И обо
роне» проведеи трехмесячиый поход-кон
курс коротковолновиков Украины, имевшиil 
цепью ВЫЯRлеlше на1lболее активных радио· 
любителей. 
• В журнале сРадиофронт» впервые 
Оl1исана любl1тельская УКВ радиостаиция 
для массового повторения, 

• Состоял ась первая всесоюзная теле
перекличка, организованная редакциеR жур
нала «РаДIIОфроит •. В ней прнияли уча
стие 60 радиолюбителей , построивших теле' 
ВIIЗОРЫ с ' мсханнчеСКОl1 разверткой. 
• Впервые проведены всесоюзные со
ревнования по радиосвязи на КВ телефо
ном. 

1936 ГОД 
• ЦС Осоавиахима и ЦК ВЛКСМ при· 
няли совместное постановление о СОЦllалис

тическом соревновании республиканских и 
областных организаций Общества и комсо
мола по rlOдготовке кадров для Вооружен
ных Сил. 
• В ходе соревнования раДllолюбите.1И 
ДОСТ1IГ ли НОВЫХ успехов в подготовке кад· 

ров радиоспециалистов. участии в радио

фикации страны. Воспитанники Осоавиахи
ма. стахановцы-радисты явились инициато
рами соревноваНIIЯ за лучшее освоение 

боевой техники. 
• Президиум ЦС ОсоавпаХIIма ПРННЯj 
постановление со раЗDllТlt1l коротковолно· 
801'0 радиолюбительского двнжения». В нем 
vкаЗl.olвалось на необходимость усилеН lIЯ 
работы по подготовке · кадров радистов
коротковолновиков и организации осоавиа

химовскоn раДllосети . 
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к 15 -летuю первою полета РАДИО И ОСВОЕНИЕ 
'Человека в КОСМОС 

Апрель, 1961 год. Герой Советского Союза Э. Кренкель вручает Ю. Гагарину 
удостоверение мастера радиоспорта за установление первой радиосвязи кос 

мос-Земля. 
12 апреля 1961 года навсегда останется в памяти людей. В этот день весь MIlP с вол

нением н восхищением следил за первым космическим полетом на корабле «Восток» 
граждаНИllа СССР Юрия Алексеевича Гагарина. Это событие открыло новую эру в за
воевании чtловеком Вселенной. 

А спустя трн дня - 15 апреля состоялась пресс-конфеРСIl ЦИЯ, IIа которой ЮРIIЙ 
Алексеевич поделился с журналистами, миллионами телезрителей и радиослушателей 
СВОИМИ впечатлениями о космическом полете . После его выступления 8 президиум поф 

ступили сотни записок с вопросами . Одна из них была послана специальным корре
спондентом журнала « Радио». В ней БЫJlО несколько строк: «Как ВЫ оцениваете pO.fJ b 
радиосвпзи в ЭТОМ историческом полете, как СЛЫШИТСЯ в космосе ro~1'JO C Земли?» 

И Юриii Алексееевич ответил : 
- Роль радиосвязи в данном полете я оцениваю очень высоко. Связь позволила мне 

вести постоянное общеиие с Землеii , прииимать команды, передавать с борта корабля 
информацию о работе всех систем, передавать наблюдения . Благодаря радиосвязи, я чув
ствовал поддержку нашего народа, правительствз , партии , был не ОДИНОКИМ в ПОЛL"тс. 

Минуло 15 космических лет. Сегодня, отмечая пятнадцатилетие первого полета че
ловека в космос, редаКЦIIЯ обратилась к летчикам-космонавтам СССР, дважды Героям Со
петского Союза А. С. Елисееву, А. В . Филипченко и КОСМОllавту В. А. Джанибекопу 
с тем же вопросом , которыА был задаll корреспондентом ЖУРllала «Радио. Ю . А. Гагари
ну . Мы попросили их ответить также еще на дв а вопроса нашей юбилейной анкеты: 
Какими Вы видите космические полеты через 15 лет - на рубеже H0801'0 столетия ? Счи
таете ли ВЫ ВОЗМОЖНЫМ осуществление заветной мечты радиолюбителей о связи на лю
бительских диапазонах с 9кипажем космических кораблей? 

ВЕХИ КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ 
« Восток.: 12 апре'!я 1961 г. Космон авт 

Ю. А. Гагарин совершил первый в нстории 
человечества КОСМlI ч еСКlli\ полет . КораБЛl) 
облетел земной шар за 1 q 48 МИН. 

« Восток-2.: 6-7 августа 1961 г . Космо
навт Г. С. Титов. За 25 ч 11 мин попета 
космический корабль совершил 17 витков 
вокруг Земли. 

« Восток-З.: 11 - 15 августа 1962 г . Космо
навт А . Г. Николаев. За 94 q 10 МИН косми
ч еский корабль совеРШ IIЛ 64 витка вокруг 
Земли . 

«Восток-4>: 12- 15 августа 1962 г . Космо 
навт П. Р . ПОПОВИ'I. За 70 ч 43 м ин косми, 
ческий корабль облетел вокруг Земли 
~8 р аз. Выполнен первый в мире групповой 
полет кораблей «BOCTOK-3~ и «Восток·4 •• 
между ними была установлена ДВУСТОРО~I 
Н'яя связь На Землю впервые передаваЛIIСI) ' 
теnеВНЗИQННО е изображения космонавтов . 

« Восток 5>: 14- 19 июня 1963 г. Космо , 
н а вт В . Ф . Быковский . За 119 ч полета 
космический кораб"ь совершил 81 виток 
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BOJ.:pyr Земл и . 
« Восток-б>: 16- 19 июня 1963 г. Косми

ческий кораблt) пилотировался первой в ми 
ре жеИЩlIно,1-космонавтом В. В. Тереш
ковой. За 70 ч 40 М ИII полета совершил 
48 BflTKOB вокруг Земл". ' 

« Восход» : 12- 13 опября 1964 г. "ОСМО
наnты В. М. Комаров. К. П. Феоктистов и 
Б. Б. Егоров НЗ первом многоместном 
космическоМ кораб.l1е за сутки 16 раз обле
тел земной шар . 

«Восход-2»: 18- 19 марта 1965 г. "ОСМО' 
"8ВТЫ П . И. Беляев " А. А. Леонов. За 
26 ч космнческн(, кораб.1Ь соверши" 17 обо
ротов вокруг Земли. А . А. Леонов впервые 
в м ире вышел в открытое косм Ifческое 

пространство 11 пробыл вне корабля 12 мин. 
При посадке была применена ручная систе
ма управления . 

• Союз-1 . : 23 апрел!! 19G7 г . Многомест, 
IlЫЙ космический корабль пилотировался 
KOCMoll aBToM В. М. Комаровым . Во время 
полета проводилось испытание корабля . 

Дважды 

Герой 

Советского 

Союза, 

летчик

космонавт 

СССР 

д-р техн. наук 

А. С. ЕЛИСЕЕВ 

1. Без радиосвязи немыслимо ОСУ-
ществлять космические полеты. По 
радиоканалам идет обмен всей ин-
формацией между космическим ап

паратом и Землей. Радиосредства 

обеспечивают переговоры с экипа

жем, траекторные измерения, дистан

ционное управление с Земли борто
вой аппаратурой, передачу на Зем
лю телеметрической информации . и 
решение целого ряда других задач . 

С появлением спутников связи 

"Молния» радиус действия наших ра
диосредств существенно увеличился. 

Что касается радиоэлектронной ап
паратуры, то она в том ИЛИ ином ви

де используется в большей части бор
товых систем космического аппарата, 

применяется всюду, где нужно про

изводить расчеты или выполнять ло

гические операции. С появлением на 
космических кораблях вычислитель
ных машин роль радиоэлектронной 
аппаратуры естественно возрастает. 

2. Сейчас трудно сказать, какие но
вые направления космических иссле

дований возникнут через 15 лет. Ясно 
только, что наибольшее количество 
полетов по-прежнему будет осуще
ствляться по орбитам спутников Зем
ли, хотя, конечно, будут н полеты к 
другим планетам Солнечной системы 
и объектам дальнего космоса. 

«Союз-З»: 26- 30 октябр я 1967 ". Космо
навт Г . Т . Береговоit ПРОДОЛЖIIJI отработку 
режимов бортовой аппаратуры 11 IIспытаllИН 
новых н усоверш енствованных С lIстем ко

рабля «Союз» в совместном полете с бес
пилотным «СОЮЗ0м-2». 

.Союз-4>: 14- 17 яиваря 1969 г . "ОСМII 
ч ескнй корабль, Пllлотируемый J"ОСМQНiШТОМ 
В. А. Шаталовым. совершил групповоi\ 110-
... 1ет с кораблем «Союз-5». 

«Союз-5.: 15- 18 .января 1969 '-. "осмо
"авты Б. В . Волынов, А. С. Е.,нсеев. 
Е . В. ХРУIIОВ. В ходе группового полета 
кораблей с:Союз-4» и «Союз-5» ВЫ[lОлне ll а 
первая ручная стыкош.;а. Во преМ5I полета 
в состыковаНI-IОМ состоянии два I';:ОСМ{)ШJвта 

вышли в космическое пространство н осу

ществили "среход ИЗ корабля в корабль. 
. Союз-б. : lI - 16 октября 1969 г. Космо

навты Г . С. Ш он,, " 11 В. Н . Кубасоn. 
.Союз-7.: 12- 17 октября 1969 г. Космо 

н авты А . В. ФII ." "ПЧ СIIКО. В. Н . Волков н 
В. В. Горбатко. 

• РАДИО N~ 4, 1976 г. 



КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
Космич~\ские аппараты в будущем 

станут более совершенными . На их 
борту будут установлены универсаль
ные вычислительные машины -
электронный «мозг», предназначен

ный для обработки информации, по
ступающей с различных приборов 
бортовых систем, осуществления бал
листических расчетов и либо управ
ления бортовой аппаратурой, либо 
выдачи рекомендаций экипажу по 
дальнейшему управлению. 

С каждым годом будет совершен
ствоваться управление космическими 

полетами. 

З . ВО время полетов космических 
аппаратов переговоры по радио ве

дут люди, хорошо знающие устройст

во корабля, программу полета и воз
можности экипажа. Ни та, ни другая 
работа не может быть выполнена 
радиолюбителями. Самостоятельные 
попытки радиолюбителей выйти на 
связь с экипажем часто мешают ра

боте космонавтов, поэтому мы про
сим таких попыток не делать . 

Дважды 

Герой 

Советского 

Союза , . 

летчн,,-

космонавт 

СССР 

А . В . ФИЛИПЧЕНКО: 

1. Нын'е - чере з 15 лет после по
лета Ю. А . Га гарина - значение ра-

• Союз-В>: 13- 18 октябр" 1969 г . Косм о· ' 
навтЬ! В . Л. Шатадов и Л . С. Елисеев , 
В ходе группового полет а КОСМ ll ческих 
кораб" еi1 .Союз- б • . ,СоюЗ-7. и «Союз-8. 
проведены ИСПЫНIН IIЯ различных способов 
сварки м еталлов в услов и я х г.чубо к ого 
вакуум а . НЗ.Вllга ционные н а блюдения. 
вза имное маненрирование, ВЗЗ НМОД€'11ств и е 

корабле l1 между собой и с наземными 
КОМ авдно- изм е рителы�ыыl1� ЛУНI{т а м И . 

• Союз-9': 1- 19 и \оня 1970 Г . Космонав
ТЬ! Л. Г. Н ИI<олаев и В . И . Севастьянов 
совеРШИЛII ДЛ lI телы~ыi't полет - 424 ч . 

• Союз- I О., 23- 25 а п ре" я 1971 г. Космо
навты В . Л . Шатадов. А. С . ЕЛ ll сеев 11 
Н . Н . Рукавишников провел и совместные 
экспеРl l менты с орБИТ3.тJЫ-lО i'l стан ци еи «Са 
ЛЮТ;t. 

- Союз- II >: 6- 30 11 \011 Я 1971 г. Космонав
ты Г . Т . ДоброводьскнЙ. В. Н . BOJl KOB И 
В. И . Пацаев , В течение 2·\ суток проводи 
Л НСЬ КОМП.1I еКСllые lI з учно -техннчеС Кllе ис 
следования на борту орБИТ3.11Ы10Н ста JlЦИН 
«Салют" И тр а нспортного корабли. 

• РАДИО N2 4, 1976 г . 

диосвязи И радиоэлектронной аппа

ратуры в осуществлении пилотиру

емых полетов еще более увеличи-
. лось . В последние годы значительно 
расширился объем работ и различных 
экспериментов на космических лета

тельных аппаратах, соответственно 

увеличился поток информации по ли
ниям связи «борт - Земля» и "Зем
ля - борп>, стали использоваться 
спутники связи типа "Молния», мор
ские суда со специальной радиосвяз
ной и телевизионной аппаратурой. 

Вообще трудно переоце н ить значе
ние радиосвязи . Именно она позво
ляет космонавтам общаться с Зем
лей - с огромными коллективами , 

участвующими в оргаl:iизации полета , 

с товарищами и близкими. Космиче
ское телевидение дает возможность 

видеть на Земле то , что происходит в 

космосе снаружи и внутри корабля . 

2. Со временем человек полетит к 
планетам Солнечной системы и, ви 
димо, в первую очередь на Марс. 

Трудно сказать, какие новые средст
ва радиоэлектроники придут тогда на 

службу космонавтики. Наука и техни
ка развиваются в наше время очень 

быстро, и то, что сегодня кажется 
фантастикой, завтра превращается в 

обычное явление. Думаю, что в бли
жайшем будущем мы будем иметь на 
борту телевизионные приемники (а не 
только передающие камеры), а также 
лазерную связную аппаратуру. Новые 

средства радиосвязи будут работать 
не по временным зонам, а непрерыв

но, благодаря использованию спутни
ков и приемо-передающи х центров, 

расположенных в разных точках суши 

и океана Земл и, а также на Луне. 

.Союз-1 2о: 27- 29 сентября 1973 г . Кос
монавты В, Г. Лазарев и О . Г, М акаров . 
Цель полета - дальне{tшая проверка н ис
п ытание усовершеНСТВОВCl llНhlХ бортовых 
с истем . проведенне научных IIсследопаннН . 

. Союз- I З>: 18-26 декабря 1973 г. Космо
н авть! П . И . Кдимук И В . В. Лебедев с по
МОUI.t)ю системы телескопов «0I>ИOlI-2» про
вел и астрофизи ческие IIаблюдеllllЯ, спектро
графнрован и е отдельных у ч аСТl{()8 зеМНOJUt 
поверхности D це,п я х н а родного хозяйства . 

'СОЮЗ-\4.: 3-19 НЮJI Я 1974 Г , Космо
навты П . Р . Попович и Ю . П. АnТЮХ II II. 
ОСУЩ, еСТD.1'1енCl стыковка с орUнтnльн.оii 
на учной стmНtиеi1 «Салют ·3» И ПОС .ТJ е п ере
хода 1-i3 ее борт пропедены экспеРlIм енты . 

.Союз- 1 5>: 26- 28 августа 1974 г. Космо
навты Г. В . Са рафанов- 11 Л. С . де МIIII . 
ПРОВОД И..'lIlСЬ наУЧ llо , техничеСI\:н е экспери
менты 110 отраБОТl\:е процессов маневриро, 
В ;Jl IИЯ и сб .. 1 Н ЖСIlИЯ со ста ll цией «Са.lЮТ -3». 

З. Мечту радиолюбителей о связи ~ 
экипажем космического корабля осу
ществить можно и, вероятно, нужно . 

Однако при этом необходимо соблю
дение строжайшей дисциплины -
специального графика связи, диапазо

нов частот и т. д. во избежание помех 
основной работе экипажа . Подобные 
опыты могут принести пользу и науке , 

и самим космонавтам. 

Космонавт 

В . А . ДЖАНИБЕКОВ 

1, 2. Роль радиосвязи в космосе 

решающая. Без радиосвязи не может 
идти речь о серьезном освоении кос

мического простран ства. Связь в кос
мосе непрерывно совершенствуется 

и развивается. Наряду с радиолиния
ми в будущем появятся лазерные 
линии связи . При освоении даль
него космоса будут создаватьCJ~ 
и принципиально новые виды связи с 

учетом свойств межпланетного про

странства, например, дисперсионные 

линии . 

З . В принципе связь из космоса с 
радиолюбителями возможна . Хочет
ся . верить , что со временем , когда 

полеты в космос станут более часты
ми, и экипажи будут менее загружены 
программой полета, в эфире зазву ,

чат космические позывные на люби
тельских диапа зона х . 

Отработка методов посадки n н очных ?сло· 
Dl I ЯХ. 

.Союз- 1 6. : 2- 8 декабря 1974 г . Космо
навты А. В. ФИЛ ll пченко н 1-1 , Н . РукаВl I Ш
НИКОВ. Проведены испытаН If Я космического 
корабля «Союз», модифицированного в со 
отвеТСТ811 11 с требованиями совместного со
neTCKQ-американского полета . 

. Союз- 17. : II ",шаря - 9 февраля 1975 г . 
Космонавты Л. Л. Губарев и Г . М. Греч · 
ко. Осуществлена с тыковка транспортного 
кораuлн с орбнтаЛЬНОi\ научноi\ станцией 
«Салют-4,. . 

«Союз- I В» : 24 м ая - 26 НЮНЯ 1975 г . 
Космонавты П . 11 . Кл и мук и В. II . Сев а
стьянов, ОсуществдеН<1 стыl<вкз3 корабля с 
орбита~rtыlйй научной СТЗНЦllеii «Са~Т]ют-4:. , 
За 63 ДН Я полета в космосе Ilропеден ОГРОМ
HbIi'[ объем исследований и экспериментов. 

.Союз- 1 9.: 15-21 нюдя 1975 г . Космо 
навтЬ! Л . А. Леонов 11 В . Н. Кубасов. Осу
ществлена стыковка советского корабля 
«Союз» н америкаllС. К ОГО кораб.1JЯ «Апол 
ЛОН», а та к же взаимныii переход ЭJ\:ип ажеЙ . 
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11 апреля - Аен'Ь Воuс1С nротuвовозоушноu обороны страны 

Генерал-лейтенант М. БЕРЕГОВОR, начальник раднотехническнх войск ПВО страны 

20 февраля 1975 г. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР 6.,.л установлен ежегодн.,.Й праздник
Де н., Войск противовоздушной оборон.,. стран.,., кото
р.,.й отмечается тепер" ежегодно во второе воскре

сенье апреля. Это новое проявление заботы Коммуни
стичеСКОЙ , партии и Советского правительства о Воору
женн.,1iC Силах - свидетел.,ство высокой оценки заслуг 
Войск ПВО стран.,. в Великой Отечественной войне, 
признание особой важности в.,.полняемых ими задач в 
мирное время. ' 
Части и подразделения 'противовоздушной обороны 

по праву называют войсками постоянной боевой готов
ности, всегда находящимися на переднем крае. Именно 
на них возложена задача перв.,.ми встретить и отра

зит., любое внезапиое нападение воздушного против
ника и обеспечить сохранност., населения, коммуника
ций, nромышленно-экономических и военнь.х объек
тов, боеспособность Вооруженн.,.х Сил. 
Возникновение первых подразделений противовоз

душной обороны, как составной части наших Воору
женн.,.х Сил, относится к периоду гражданской войны. 

На страже советского неба ... 

В 1917 г. В. И. Ленин лично обратился к рабочим Пу
тиловского завода с прil!aывом ускорить изготовление 
бронеплощадок с зенитными орудиями, котор.,.е пред
назначались для противовоздушной обороны Петрогра
да. В короткий срок был изготовлен специальный бро
непоезд, получивший название Путиловского стального 
противосамолетного артиллерийского дивизиона. 3 мар
та 1918 г. в районе Пскова зенитчики-путиповцы откры
ли боевой счет, сбив два вражеских самолета. 

Вместе с дальнейшим укреплением обороноспособ
ности нашей Родины развивалась, совершенствовалась 
и крепла противовоздушная оборона стран., •. В дальней

'шем Войска ПВО оформились в самостоятельный вид 
Вооруженных Сил. 

Уже к 1941 году на их вооружении находились пер
вые отечественные радиолокационные станции, в том 

числе импульсные РУС-2 (радиоулавливатель самоле
тов, вторая модель). Они не только обнаруживали са
молеты противника, но и определяли их координаты. 

Дальность действия станций РУС-2 превышала сто ки
лометров при высоте полета цели .семь километров. 

Боевая работа велась на индикаторе с амплитудной 
отметкой. 

К этому следует добавить, что наши радиолокацион
ные станции все время совершенство вались. Они были 
достаточно эффективным средством обнаружения са
молетов врага и наведения на них истребителей. По 
своим тактико-техническим данным они не только не 

уступали зарубежным станциям, но даже имели суще
ственные преимущества перед ними. 

В ходе Великой Отечественной войны части и соеди
нения противовоздушной обороны с честью выдержа
ли суровые испытания. Об их вкладе в дело победы над 
фашистской Германией красноречиво говорят такие 
цифры: ими было уничтожено свыше 7 тысяч самоле
тов, более 1000 танков, около 1500 орудий и миноме
тов, много другой боевой техники и живой силы про
тивника. Более 80 тысяч воинов ПВО награждены ор
денами н медалями СССР, 92 удостоены звания Героя 
Советского Союза. 29 частей и соединений в упорных 
сражениях с вражеской авиацией завоевали право на

зываться гвардейскими . Знамена полков, дивизий, кор
пусов ПВО увенчали боевые награды Отчизны, а к их 
названию прибавились наименования городов, спасен
ных ими от варварских бомбардировок и налетов фа
шистских воздушных пиратов. 

Ныне Войска противовоздушной обороны страны, как 
и все Советские Вооруженные Силы, поднялись на но
вую качественную ступень. Благодаря неустанной забо
те партии и правительства об укреплении безопасно
сти социалистического Отечества они оснащены новей
шей боев~й техни~ой, воплотивш~й в себе достижения,.. 
передовои научнои и техническои мысли. 

Отличительной чертой наших войск являются высо
кие боевые характеристики вооружения и боевой тех
ники, широкая автоматизация процессов управления. 



«Воины nротивовозt.JушноЙ обороны страны»- так ско
ро с"tOгут называть себя курсанты Пермской радиотех
нической школы ДОСААФ. А сей'!ас под руководство,,! 
опытных наставников призывники осваивают специаль

ность операторов радиолокационной станции. 
Н а с н и м к е : Юрий Кислицын работает за индика

тором кругового обзора радиолокационной стаЮlии. 
Фото Г. Н и к и т и н а 

Вомска ПВО' страны способны обнаруживать и унич
тожать воздушнь!е цели на различных высотах, в лю

бых условиях погоды, при сильном радиоэлектронном 
противодемствии, на ближних и дальних подступах к 
охраняемым объектам. ' 
Противовоздушная оборона нашем страны состоит 

из трех основных родов вомск: зенитных ракетных, ист

р,ебител"ном авиации и радиотехнических войск. 
Радиотехнические вомска играют важную роль в ре

шении задач, стоящих перед ПВО. Ведь прежде чем 

уничтожить воздушного противни!(а, его надо обнару
жить, выдать целеуказания зенитным ракетным ком

плексам, навесТи истребители-перехватчики на цели. 
Необходимо также управлять их боевыми деМствиями. 
Отсюда определяется ответственная роль и место ра
диотехнических войск в общей системе ПВО страны. 

Радиотехнические войска, оснащенные первоклассной 
боевой техником, выполняют задачи радиолокационной 
разведки средств воздушного нападения противника в 
полете и выдачи о них информации, необходимой 
командованию для управления войсками, радиолока

ционного обеспечения боев'",х демствий войск ПВО. 
Радиотехнические вомска ПВО страны- всегда в бо

евой готовности. Это является ,решающим условием 
своевременного и эффективного радиолокационного 

обеспечения зенитных ракетных войск и истребител,,
ной авиации для успешном борьбы с нарушителями 
воздушных границ СССР, а также предотвращения вне
запности нападения воздушного противника на нашу 

страну. 

Постоянная боевая готовность достигается рядом ме
роприятиЙt ос;новным из которых является организация 
четкого боевого дежурства на радио- и радиолокаци
онн",х станциях и командных пунктах. Дежурство на 

боевой технике и командных пунктах является в",полне
нием боевой задачи. 
Основу современного вооружения радиотехнических 

войск составляют раДИОЛОК/lционные станции различных 
классов и назначений, средства автоматизации и связи. 
РЛС используют новейшие достижения в области гене
рирования, передачи, приема и усиления 8ысокочастот

ных колебаний, а также достижения электронно-вычисли
тельной техники и автоматики. Чтобы читатели могли 
представить сеее их сложность, приведу такой пример: 
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современная РЛС содержит более 1000 функциональных 
узлов, включающих в себя несколько ТЫСяч электрон
ных ламп и полупроводниковых приборов. В последнее 
8ремя все шире применяется аппаратура, 8ыполненная 

на Т8ердотельн",х элементах 8 микромодульном или 

интегральном исполнении. Такие РЛС · обеспеЧИ8ают 
обнаружение С08ременных среДСТ8 80ЗДУШНОГО нападе
ния при любой высоте и скорости их полета за сотни 
киломеТР08 до охраняемых объеКТ08. 
Еще более внушительными техническими средства

ми являются автоматизированные ,системы управле

ния и вычислительная техника, которые находят широ

кое применение в вомсках ПВО. Все это 1ребует не
уклонного повышения ПРОфессионального уровня под

готовки личного состава, его высокой ответственности за 
обраЗЦ080е выполнение своих функциональных обязан
ностей. 
Нужно много знать и многое уметь, ' чтобы У8ерен

но и четко выполнять С80И об"занности, поддерживать 
сложную радиоэлектронную аппаратуру в' посто"нном 
боевом готовности. Оператор РЛС в настоящее вре
м" - это не просто исполнитель команд и прикаЗОI. 

Это человек с широким техническим кругозором, зна
ющим электротехнику, радиотехнику, радиолокацию. Он 
должен уверенно разбираться 8 сложных схемах, в ко
роткие сроки находить и устран"ть неисправности.Ему 
нужна хороша" подготовка и в морально-психологи

ческом отношении. Он обязан своевременно на пре
дельном дальности обнаружить воздушную цель и точ
но определить ее координаты, уметь различать цель 

на фоне помех, воврем" обнаруживать низколет"щие 
цели. у него должно быть хорошо развито мышление, 
чтобы не только определять координаты цел ем, но и 
анализировать воздушную обстаНОIКУ, предвидеть ве
роятные приемы действи" , воздушного противника и 
своих самолетов, анализировать состо"ние работы са
мой РЛС. Лишь хорошо подготовленные специалисты 
успешно справл"ютс" с зтой задачей. 
Обучение таких специалистов - важная, ответственная 

задача. Решать ее помогает нам ДОСААФ. . 
Практика показывает, что молодые солдаты, ранее 

обучавшиеся в радиотехнических школах ДОСААФ, 
быстрее осваивают боевую технику, быстрее становятс" 
высококвалифицированными специалистами. ' 
Своими питомцами могут гордиться многие радио

технические школы ДОСААФ, среди которых ХаРЬКОI
ская, Киевска'я, Житомирская" !<ишиневская, Куйбышев
ская и другие. Эти школы не только обучают курсан
тов боевом специальности, но и дают им знани", обе,С
печивающие при ПРИЗЫ8е 8 армию быстрое 08ладение 
современном сложном техникой. Они ВОСПИТЫ8ают при
зывников в духе советского патриотизма, преданности 

социалистическом Родине, 8ЫСОКОМ ДИСЦИПЛИНИР08анно

сти и организованности. 

Вот несколько примеров. 
В. Шаламко до призыва 8 армию работал токарем на 

Средневолжском станкостроительном заводе, а по вече
рам занимался в Куйбышевской РТШ, которую от
лично закончил. Сейчас в армии младший сержант 
В. Шалайко успешно спра8ляется с обязанностями опе
ратора РЛС, за полтора года стал специалистом пер
вого класса, овладел ' смежной специальностью, Я8-

ляется отличником боеllОЙ и политической ПОДГОТ08КИ. 
А. Максимец работал слесарем на электростанции, 

окоичил Киевскую РТШ. В настоящее время младший , 
сержант А. Максимец Я8ляется специа'листом первого 
класса, освоил новую, более сложную РЛС, назначен 
командиром отделения операторов. Д. Зорин до приз .. ,-
8а 8 армию окончил Житомирскую РТШ. В настоящее 
8ремя он специалист первого класса, отличник бое80Й 'И 
политической подготовки. 

Как 8ИДИМ, учебные организации ДОСААФ способн", 
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а РАДИОСПОРТ 1t!rII--
МЕЖ СТРОК 

СПОРТИВНЬIХ 

ОТЧЕТОВ 
3 амет'/(и тренера 

Н 
ак известно, наиболее глубоким и прав ильным 
является анализ тех или иных спортивных со

бытнй, сделанный не сразу после ИХ заверше
ния, а спустя некоторое время, когда можно 

более объективно оценить происшедшее. Постараемся 
с этой позиции взглянуть на VI Спартакиаду народов 
СССР, посвященную 30-летию Победы советского на
рода в Великой Отечественной войне . Что она дала 
радиоспорту? Какие пути развития подсказала? 
Радиоспорт входит в программы Спартакиад народов 

СССР с 1967 года. Но никогда еще на их старты не 
выходило столько радиоспqртсменов, как в прошедшей 
Спартакиаде. С 1 января 1974 года по 15 июня 1975 
года в соревнованиях по «охоте на лис», В многоборье 
радистов, первенствах по приему И передаче радио

грамм участвовало 629 тысяч радиоспортсменов, из них 
145 тысяч выполнили разрядные нормы, а 320 человек 
стали мастерами спорта СССР. 
За последнее время в стране возросла популярность 

радиоспорта. Об этом говорит тот факт, что из 71 об
ласти, края и АССР Российской Федерации 68 приняли 
участие в зональных радиосоревнованиях. Все сборные 
союзных республик (за исключением команды Таджик
ской ССР - она не имела многоборцев) выступили в 
полном составе. 

Особенно приятно отметить, что чемпионами VI Спар
такиады на этот раз стали не только представители 

РСФСР, УССР, Белоруссии, гг. Москвы иЛенинграда, 
но и спортсмены из Туркмении, Молдавии, Казахстана . 
Радуют результаты дебютантов Спартакиады . Пре-

давать основательные начальные технические знанмя, 

которые в дальнейшем помогают воинам овладевать 

современным сложным вооружением, приобретать вы
сокое мастерство в его использованим . Однако воору
женме наших войск, тактмка его боевого применения 
постоянно совершенствуются, а сроки освоения техни

км сокращаются. Поэтому радиотехническим школам 
ДОСААФ необходммо пристально следить за своевре
меннымм требованиямм войск, теснее поддерживать с 
нимм связь, совершенствовать материальную базу и 
технические средства обучения . Надо шире привлекать 
к преподавательской деятельности офицеров запаса, 

творчески подходить к мспользованию имеющихся про

грамм подготовки, давать курсантам знания не только 

по устройству м обслуживан мю технмки, но м по ос-
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красно провел спортивные баталии молодой «охотник 
на лис» из Молдавии Владимир Мороз. Хорошее впе
чатление оставили. выступления молодых «охотников» 
Спартака Манукяна из Еревана, Рустама Гаджиева из 
Баку, Владимира Кардалова из Ростова, Татьяны Камин
ской из Тбилиси, воспитанницы Воронежской детско
юношеской спортивно-технической школы Светланы 
СиняшмноЙ. 
Среди дебютантов-многоборцев хотелось бы отме

тить. ленинградца Виталия Березкина, ровно выступив
шего по всей про грамм е многоборья. Удачно выступил 
представитель команды РСФСР Борис Брагин. 

В таком виде спорта, как прием и передача радио
грамм, также появились новые имена. Это, прежде 
всего, Александр Хондожко - спортсмен из небольшого 
белорусского города Светлогорска. . 
Высокую скорость в приеме радиограмм показал 

украинский спортсмен Сергей Рогаченко. Отлмчной ' пе
редачей было отмечено выступление Михаила Егорова 
из команды РСФСР. 
Успех молодежи - это, несомненно, результат боль

шой работы детско-юношеских спортивно-технических 
школ ДОСААФ и ПРОфсоюзов. Созданные около вось
ми лет назад, они многое сделали для подготовкм мо

лодых радиоспортсменов . 

Подводя итог Спартакмады, можно с уверенностью 
сказать, что радмоспорт стал более массовым, выросло 
спортмвное мастерство участников . Соревнованмя 
Спартакиады явмлись хорошим стартом для выступле

ния наших спортсменов на международных встречах 

1975 года, где они завоевали все первые командные 

места, а в лмчном зачете - 37 золотых, 17 серебря
ных и 21 бронзовую медали. Вспомнмм, что в 1974 го
ду на счету у советских спортсменов было только 
25 медалей. 
Однако VI Спартакиада народов СССР показала не 

только наши смльные стороны. Она выявила м многие 
недостаткм. Самый серьезный мз нмх, на мой взгляд,-
неблагополучное положение дел с развитием радио

спорта на местах. 

Как известно, фундаментом "большого спорта» яв
ляется массовость . Что в этом отношении показала 

прошедшая Спартакиада? Посмотрим, например, на ито
ги зональных соревнований по многоборью радмстов 
Россмйской Федерацим. Двенадцать областей, краев м 
АССР вообще не приняли в них участия, а 15 команд 
(из 44 участвовавшмх) выступилм не в полном составе 
(не было илм взрослых, илм юношей). 
Какой же напрашивается вывод? Почтм в третьей 

части Qбластей РСФСР комитеты ДОСААФ явно недо
статочно уделяют внимания развитмю многоборья . 
Вызывают озабоченность и результаты некоторых 

команд . 

новным вопросам ее боевого применения в различных 
условиях воздушной обстановкм. Только в этом случае 
качество подготовки допризывной молодежи будет 
удовлетворять современным требованм ям войск. 

На западе м востоке, юге и севере нашей страны , в 
трудных условмях Заполярья и знойных пустынь, в 
далекой сибмрской тайге и высоко в горах, днем и 
ночью личный состав радиотехнических войск вместе 

со всеми воинами ПВО бдительно несет боевую вахту 
по охране воздушных рубежей Отчизны, защищая мир
ный созидательный труд советскмх людей. 

Служба в радиотехнических войсках сложна, но ин
тересна и почетна . Молодые люди должны заранее го
товмться к ней . 

• РАДИО N2 4, 1976 г . 



в числе 315 участников зональных соревнований вы
ступали 20 мастеров спорта, 68 кандидатов в мастера 
спорта и 114 перворазрядников. Как видим, состав до
статочно представительныЙ. А результаты? Они, к со
жалению, далеко не всегда соответствовали квалифи

кации спортсменов. Так, на соревнованиях Северо-За
падной зоны команда Псковской области, состоявшая 
из перворазрядников Н. Чумака, Н. Борзенкова и 
С. Ельникова, не смогла принять ни одной из 10 ра
диограмм, переданных со скоростью от 11 О до 150 зна
ков в минуту. Из четырех команд юношей, участвовав
ших в соревнованиях, спортсмены Архангельской и Ко
стромской областей не получили зачета по работе в 
радиосети. 

В Cebepo-ВосточнЬй зоне комClнда многоборцев Чу
вашской АССР усилиями шести спортсменов набрала 
98 очков, в то время как один А. Татаринов (Татарская 
АССР) только за прием радиограмм получил 99 очков. 

В Сибирской зоне принимали участие пять команд 
юношей. Все они в одном из самых главных упражне

ний многоборья радистов - работе в сети - набрали 
в сумме ... восемь очков (пять из них на счету коман
ды Тюменской области и три - Красноярского края). 
А в команде юношей Томской области А. Гужва и 
Н. Никифоров, имеющие третий взрослый спорт",вный 
разряд, вообще не смогл... 'набрать в соревнован",ях 
н ... одного очка! 
Не лучше обстояло дело и на зональных соревнова

ниях по «охоте на лис». Так, в Юго-Восточной зоне, где 
среди 45 участн",ков были четыре мастера спорта, 
11 кандидатов в мастера спорта и 20 спортсменов пер
вого разряда, полностью всю программу соревнований 
из 18 мужчин выполнила лишь половина, а из девяти 
женщин - только треть. 

В Северо-Восточной зоне выступали такие с ... льные 
коллективы, как команды Горьковской и Рязанской об
ластей, имеющие в своих составах много опытных 
«охотников». Естественно было ожидать, что здесь бу
дут показаны высокие спортивные результаты. Между 
тем, острой борьбы на соревнованиях не получилось. 
Да и откуда ей было быт .. , если у мужчин, например, 
разница во времени между пераым и шестым местом 

в поиске «лис» В диапазоне 144 МГц состааила 44 мин 
41 с, а в диапазоне 3,5 МГц даже 53 мин 37 с! Мастер 
спорта СССР В. Бурлаченко не смог уложиться в конт
рольное время при поиске «лис» на двух диапазонах. 

Первенство в зтой зоне выиграла команда Горьковской 
области, единственная ... з всех не имевшая штрафных 
очков. В команде Калин",нской области из 12 старто
вавших девять получили штрафные очки. У команды 
Марийской АССР весь «актив» ОЧКОВ состоял только 
из штрафных. 

Одним из самых массовых видов соревнований по 
радиоспорту являются состязания по приему и переда

че радиограмм. Подготовка спортсменов-разрядников 
по этому виду не требует сложной и дорогой аппара
туры. Здесь значительно лучше обстоит дело и с тре
нерскими кадрами. Поэтому в ходе Спартакиады имен
но в скоростном приеме и передаче радиограмм по

ложение дел могло бы быть наиболее благополучным. 
Но и этого не случилось. 
В соревнованиях Северо-Западной зоны молодой 

спортсмен С. Артемов (команда Архангельской обла
сти) из десяти радиограмм смог принять только одну 
цифровую, с начальной скоростью 80 знаков в минуту, 
а по передаче получил нулевую оценку за качество. 

Трудно предположить, что руководители Архангель
CKOj:i радиотехнической школы ДОСААФ не знали об 

истинном состоянии подготовки члена их сборной 
команды. 

Команда Псковской области набрала 359, l' очка, но 
все они принадлежат Л. Ларченкову, так как остальные 
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члены команды В. Голубов и З. Базулько не получили 
ни одного очка. 

Наводят на грустные размышления и «успехи» неко
торых спортсменов на финальных соревнованиях. Чем, 

к примеру, можно объяснить, что на чемпионате СССР 
1975 года по «охоте на лис» из 33 спортсменов, при
нявших старт в поиске «лис» В диапазоне 28 МГц, 11 не 
уложились в контрольное время (в том числе два ма
стера спорта и шесть кандидатов в мастера)? 
Или другой пример. На тех же соревнованиях раз

ница между первым и третьим результатами, показан

ными мужчинами в поиске «лис» В диапаЗОf.lе 3,5 МГц, 
составила 8 мин 21 с; между первым и шестым-
11 мин 41 с; между первым и десятым - 22 мин 12 с. 
Примерно такая же картина наблюдалась и в диапа
зоне 144 МГц. Конечно, при такой «плотности» резуль
татов острой борьбы быть не может. 
Эти и другие факты говорят о том, что мно

гие федерации радиоспорта, радиотехнические школы 

ДОСААФ и их спортивные клубы, видимо, формально 
подходят к формированию сборных команд, не уделя
ют должного внимания как спортивно-технической, так 
и психологической подготовке спортсменов. 

Конечно, и Федерации радиоспорта СССР необходи
мо более серьезно задуматься над совершенствовани
ем подготовки спортивных резервов. Надо более ши
роко и смело развертывать радиоспорт в школах и 

профессионально-технических училищах. Следует, ве

роятно, включить в спортивный календарь, помимо пер

венства СССР по радио спорту среди школьников, со
ревнования юных радиоспортсменов с nporpaMMoj:i, 
аналогичной соревнованиям взрослых, но, естественно, 
с учетом возраста соревнующихся. Такие состязания не 
только улучшат подготовку юных радиоспортсменов, но 

и будут СПОС9бствовать привлечению юношей и деву
шек к занятию радиоспортом. 

На мой взгляд, назрела необходимость в изменении 
программ и некоторых наших традиционных соревно

ваний. Не пора ли исключить ИЗ многоборья радистов 
прием и передачу радиограмм в классе? Ведь эти уп

ражнения практически дублируют соревнования по 
приему и передаче радиограмм. Стоит подумать и об 
исключении переписки радиограмм при работе в ра
диосети. Ведь в полевых условиях этим заниматься не
когда! Можно только приветствоватьвключение с это
го года в про грамму многоборья метания гранат. 
Как известно, на международных соревнованиях, по 

«охоте на лис}) используются только два диапазона-

3,5 и 144 МГц. Думается, что Бы�оo бы правильным ис
ключить из программы всесоюзных и республиканских 
соревнований поиск «лис» В диапазоне 28 МГц, но 
добавить радиопеленгацию, все увереннее входящую 
в жизнь «охотников на лис». Диапазон 28 МГц можно 
оставить лишь на небольших соревнованиях, предоста
вив возможность их участникам выполнять нормативы 

вплоть до первого разряда. 

Совершенно неправомерно спортсменами и тренера
ми забыта пишущая машинка. В 1975 году на чемпио
нате РСФСР по приему И передаче радиограмм участ
вовало всего пять «машинистов». Трудно поверить, что 

в нашей стране нет достойных преемников таких изве
стных спортсменов-«машинистов», как Ф. Росл яков, 
И. Заведеев, Г. Рассадин, М. Тхорь, Н. Тартаковский. 
Для поднятия интереса к приему радиограмм с за
писью на пишущей машинке, да одновременно и к 
электронным ключам, являющимся средством значи

тельного увеflичения скорости передачи радиограмм, 

целесообразно, видимо, ввести какие-либо дОПОлНl .. •· 
тельные поощрения за их использование на соревно

ваниях. 

Н. КАЗАНСКИЙ, заслуженный тренер СССР 
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'~I ГОРИЗОНТЫ НАУКИ 
------

АДРЕС КОРРЕСПОНДЕНТА-ВЕНЕРА 
.,. помощью автоматических ~ 

оветская наука и техника с 

V межппанетных станций «Вене
ра-9» и «Венера- 1 О», преодо

левших более чем 300 миллионов ки
лометров, добились замечательного 
успеха в исследовании планеты Вене
ра . Орбитальные аппараты этих стан
ций, выведенные на орбиты вокруг 
Венеры , стали ее первыми искусст
венными спутниками , а спускаемые 

annllpaTbI совершили мягкую посадку 
HlI освещенную невидимую часть 

планеты. 

Впервые получены уникальные те

левизионные изображения поверхно
сти Венеры, проведены исследования 
ОКРУЖllющего . планету облачного по
KpOBlI. БЛllгодаря этому эксперименту, 
HlIYKa оБОГllтилась новыми данными 
о составе атмосферы Венеры, ее . тем
пературе, давлении, была измерена 
освещенность у самой ее поверхно
сти, исследован характер поверхност

ных пород, сделаны оценки скорости 

ветров. 

Это выдающееся достижение совет
ской космонавтики -во многом стало 

возможным благодаря совершенным 
радиоэлектронным средствам, кото

рые использовались как в наземных, 

так и бортовых системах СВЯЗи и уп
равления полетом. 

Двусторонние связи с космическими 
аппаратами на расстоянии около ста 

миллионов километров надежно осу

ществлял Центр дальнеi:i космической 
связи (ЦДКС). С его помощью реша-
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лись задачи сопровождения автома

тических станций .на протяжении все
го их полета, измерения параметров 

их траекторий, вr..дача команд на про
ведени.е корректирующих маневров, 

управление сложными бортовыми 
электронными системами. 

По радиолиниям на Землю посту
пала обширная научно-техничеСКlIЯ 
инфОРМlIЦИЯ, AllHHbIe о работе борто
вой аппаратуры и данные об ориен
тации annapaTlI относительно Солнца 
и опорного свеТИЛll. Телеметрические 
данные, ПОСТУПllвшие с БОРТlI косми
ческих annapllToB, передавались по ОД-, 

ной радиолинии с сигнаЛllМИ траек
торных измерениi:i . Такое совмеще
ние позволили осуществить сложные 

виды модуляции с временным разде

лением информации, которые вполне 

ОПРllВДllЛИ себя во время полета CTlIH
ций, II ТlIкже при передаче телевизи
онного изображения с поверхности 
Венеры. 
Связь с «Вене·роЙ-9» и «Вене-

рой-10» осуществлялась в дециметро
вом и сантиметровом диаПllзонах 

волн . Дециметровый диапазон ис
ПОЛЬЗОВlIЛСЯ для передачи с Земли 

команд и приеМlI с малой скоростью 
информации с космических СТlIНЦИЙ. 

Сантиметровый диапазон применялся 
для передачи информации с БОРТlI 
с большей скоростью . 
Центр дальней космическоi:i 

СВЯЗи провел с «Венерой-9» и «Вене-

НА НАШЕЙ 
ОБЛОЖКЕ 

Еще на заре Советской власти 
В. И. Ленин мечтал о том времени, 
когдо вся наша страна будет покры
то густой сетью электростанций. Раз
роботонный в 1920 году по инициати
ве Владимира Ильича план ГОЭЛРО 
предусматривал техническое пере во

оружение всех отраслеi:i народного 

хозяйства на базе использования 
электрической энергни и но этой ос
нове быстрый рост ПРОизводительно
сти трудо; строительство крупных со

временных электрических станций, 

которые обеспечили бы энергоснаб
жение целых районов; СТРОительство 
высоковоЛьтных линий электропере-

рой-1 О» к моменту посадки более 90 
сеансов связи. Наземные Рllдиотехни
ческие комплексы центра ВКлЮЧllлИ 

в себя огромные антенные сооруже
ния, мощные радиопереДllющие и 

высокочувствительные радиоприем

ные YCTpoi:icTBa, а ТlIкже вычислитель
ную технику. 

Системы ЦДКС были построены с 
учетом ряда xllpaKTepHbIx особеннос
тей сверхдальних космических радио
линий. Известно, что Рllсстояние меж
АУ переДllющей и приемными стон
ЦИЯМи непрерывно меняется и, как 

следствие, из-за эффеКТlI Допплеро 

происходит сдвиг частоты. В lInnapll
туре Центра применялись специоль
ные устройства, вводившие доппле
ровские поправки при чостотном по
иске сигнала. 

Одновременно учитыволись и вре
менные характеристики распростро

нения радиоволн. Но больших рос
стояниях СТОновится Зllметным время 

Зllдержки сигнола. Оно пропорцио
нольно удаленности объектов. Ток, 
например, во время посодки спускае

мого аппарата на поверхность Вене
ры время задержки сигнала ровня

лось 285 с. Система наведения и со
ПР080ждения КОсмических стонций по 

программе, рассчитанной ЭВМ с уче
том времени прохождения радио

волн, наводила антенны на заданную 

точку пространства. 

Значительную сложность представ
лял прием сигналов, которые, пройдя 

расстояние во много миллионов ки-

дач, создоние систем, объедин!'IЮ
щих энергетическое хозяйство целого 

района и нескольких районов между 
собоi:i, а затем создание но основе 
этих межраi:iонных систем единой 
электроэнергетическоi:i системы 
всей страны. 

Выступоя на VIII Всероссиi:iском 
съезде Советов, который россматри
вал план ГОЭЛРО, В. И. Ленин гово
рил: 

«Только тогда, когда страна будет 
электрифицировано, когда под про
мышленность, сельское хозяйство и 

транспорт будет подведена техниче
скоя базо современной крупной про
мышленностн, только тогда мы побе
дим окончательно». 

По плану ГОЭЛРО предусматрива
лось сооружение электростанций, 

ПРОИЗВОдящих ежегодно в общей 
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радиолокатора 
Рис. 2. Структурная cxe,lla бортового радиотехнического 
КUЮlлеКСll 

лометров, приходили на Землю силь
но ослабленными. Для того, чтобы 
выделить полезную информацию, 

принятые СИГНilЛЫ УСИЛИВilЛИСЬ и пос

ле МНОГОКРilТНОГО преобразования 
расшифровывались с помощью ЭВМ, 
iI Зilтем воспроизводились на телеви
зионных индикаторах . 

Во время полета ilвтоматических 
станций «Венера-9» и «BehePil-10» для 
того, чтобы проводить коррекцию 
ТРilектории, необходимо было знать 
точные' координаты ПЛilнеты Ве·неРil. 

Достаточно скаЗilТЬ, что для успешно-

сложности 9 миллиардов КИЛОВilтт-ча
сов электроэнергии. Сейчас СССР 
производит электроэнергии в сто с 

лишним раз больше . В 1975 году, на
пример, в нашей стране было выра
ботано 1038 миллиардов киловатт-ча
сов электроэнергии. 

Производство электроэнергии в де
сятой пятилетке еще более возрастет. 
Генеральной линией в развитии энер
гетики сегодняшнего дня является, 

как и укаЗЫВilЛ В. И . Ленин, создание 
единой энергетической системы стра
ны (ЕЭС). Энергосистемы европей
ской части СССР и Северного Казах
стана уже вошли в единую энергети

ческую систему. В недалеком буду
щем к ним будут подключены энерго
системы Сибири и Средней Азии. 
ЕЭС - сложныi:i энергетический 
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го проведения мягкой посадки и вы

ведения искуссrвенного спутника Ве

неры необходимо было попасть в 
коридор шириной всего 200 км (см. 
l-ю с . вкладки, рис . 1). 

ЭТiI rехнически ТРУДНilЯ задача бы
лil решена с помощью радиолокаци

онных методов определения расстоя

ний. В промежутках между сеаНСilМи 
связи со СТilНЦИЯМИ «Венера-9» и «Ве
hePil-10» ПРОВОДИЛilСЬ радиолокация 
Венеры планетным раДИОЛОКilТОРОМ 
Института радиотехники и электрони
ки АН СССР, рilсполс·женным в Цент-

комплекс. УПРilвление режимами его 
работы осуществляется Центральным 
диспетчерским управлением - ЦДУ 
ЕЭС СССР. 
Оперативное управление и плани

рование работы ЕЭС сегодня немыс
лимо без вычислительной техники, 
без СОЗДilНИЯ автомаТИЗИРОВilННОЙ си
стемы диспетчерского управления

АСДУ. ЭВМ, современные средства 
сбора, передачи и обработки инфор
мации помогают оперативно решать 

вопросы ЭКСПЛУilтации энергосистем. 

На огромном щите, что находится 
в диспетчерском зале ЦДУ ЕЭС СССР, 
нанесена схема единой энергетиче

ской системы с крупными электро
станциями и высоковольтными линия

ми электропередач. Светозые и 
цифровые индикаторы, расположен-

ре дальней космической связи. Упро
щенная структурная схеМiI ТilКОГО Рil

диолокаТОРil приведена в тексте на 

рис. 1. 
Как же осуществлялось определе

ние расстояния до Венеры? Радиоло
Кilционная устаНОВКiI излучала в сто

рону Венеры сигнал с очень BIoICOKOi:i 
стабильностью часrоты !1F/Fo= 10-10. 
Несущая частота его (Ро = О,77 ГГц) 
подвергал ась линейной частотной мо

дуляции (ЛЧМ). Мощность излучения, 
падающая на поверхность ПЛilнеты, 

приближенно равнялась 5 Вт. Часть 

ные НiI щите, отображают ИНфОРМiI
цию о состоянии «энергетических 

рек» от их истоков до устьев. И стоит 

паРilмеТРilМ энергообъектов хоть на 
мгновение выйти за рамки допусти
мых, как автомаТИКiI известит об этом 
диспетчера, iI в нужных СЛУЧilЯХ про_ ' 

изведет аВТОМilтические операции по 

устранению аварийного положения. 
Если же специалисту потребуются 
дополнительные сведения о работе 
системы, он может обратиться Зil по
мощью К ЭВМ. В ее ПilМЯТн хранится 
вся нужная информация, которую в 

любой момент можно получить на эк
ране дисплея, большом табло или 
цифровых приборах. 
Н а н iI шей о б л о ж к е: Цент

ральный диспетчерский пульт ЕЭС. 
Фото М. А н У ч и н iI 
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энеРГl111 раДI10ВОЛН, отраЗI1ВШI1СЬ от 

повеРХНОСТI1, возвращалась к ПРl1ем

ной антенне. Время прохождеНI1Я 
Сl1гнала от передаТЧl1ка до планеты 11 
обратно ОТСЧl1тывалось. с ВЫСОКОй 
гочностью программным устройством, 

которое в момент ПРl1хода Сl1гнала 

обратно на Землю включало раДl10-
ПРl1емное УСтройство. ЧУВСТВl1тель
ность раДl10ПРl1еМНI1ка определяпась 

ЧУВСТВl1тельностью квантового пара

маГНI1ТНОГО УСl1люеля (мазера), стоя
щего на входе, 11 равнялась 10- 21 Вт. 

Так как отраженный сигнал смещал
ся по частоте I1з-за эффекта Допппе
ра, в гетеродин заранее вводипась 

прогнозируемая поправка. Принятый 

Сl1гнал после многократного преобра
зования передавался для обработки 
на электронную вычислительную ма

шину. Дальность до планеты Венера 
определялась с точностью :t: O,5 км . 

Что же представляла собой борто
вая аппаратура СВЯЗI1 на космичеСКI1Х 

станциях «Венера-9» и «Венера-10»1 
Структурная схема подобного комп
лекса пока за на в тексте на РI1С. 2. 
Здесь работаЛI1 МИНl1атюрные пере
даТЧI1КИ 11 приеМНI1КИ дециметрового, 
сантиметрового и метрового Дl1апа

зонов волн (в этом диапазоне осуще
ствлялась связь между орбl1тальным 

и спускаемым аппаратами), бортовая 
ЦИфровая вычислительная маШl1на, 
блоки магнитной паМЯТI1, МНОГОЧI1С
ленные системы автомаТl1ческого 

контроля. Кроме того, стаНЦI1И осна
щены всевозможными датчикаМI1, 

КОНТРОЛI1РУЮЩИМI1 положение в кос

Мl1ческом пространстве 11 Фl1зичеСКl1е 
процессы, ПрОl1сходящие вне 11 внут

рl1 станции. 

Сигналы даТЧI1КОВ в заКОДl1рован
ном Вl1де передаются в Сl1стему уп

лотнения, где I1з НI1Х фОРМl1руется 

ГРУППОвой сигнап. Далее этот сигнал 
поступает на модулятор передающе

го устройства, а затем на передаТЧI1К 
k I1злучается антеннами в сторону 

ЗеМЛI1. 
На борту автоматичеСКI1Х межпла

нетных стаНЦI1Й в процессе полета 
Н8каПЛl1вается большое КОЛl1чество 
I1нфс'рмаЦl1k раЗЛI1ЧНОГО характера, 
ДЛЯ ЭКОНОМИI1 электроэнеРГИI1, а так
же обеспечеНI1Я большей помехоза
щищеННОСТI1 каналов СВЯЗI1 передача 

I1нформаЦI1И на Землю осуществля
ется по запросу. В остальное время, 
в том Чl1сле 11 тогда, когда стаНЦI1Я 

наХОДI1ТСЯ вне раДИОВИДI1МОСТИ, по

лученная на борту I1нформаЦI1Я по
ступала на запоминающее устройст

во, kспользующее принци., магнит

НОй заПИСI1 . Скорость СЧl1тывания I1Н
формаЦИI1 Прl1 передаче 11 скорость 
ее накоплеНI1Я могут l1эменяться по 

команде с Земли, а также по коман
де бортовой автоматики. 
Большое ВНl1маНl1е было уделено 

подбору антенн межпланетных стан
ЦI1Й. Каждая I1з НI1Х I1мела по две 
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СПl1ральные антенны дл я дециметро

вого Дl1апазона, по ОДной остро на

правленной параболической антенне 
для сантиметрового и по две малона

правленные для метрового Дl1апазо

нов. Весь раДl10техничеСКI1Й комплекс 
работал в автомати~еском режиме. 
Полет межпланетных стаНЦI1Й про

ХОДI1Л в несколько этапов. На всех 

этапах ответственные задачи решала 

связь. Но особенно ее роль возросла 
в заКЛЮЧl1тельный пеРl10Д полета. 

После вхождения стаНЦI1Й в КОРI1ДОР 
попадания каждая из них раздеЛl1пась 

на орбюальный аппарат ОА и спуска
емый аппарат СА (см. вкладку, рис. 2). 
Орбl1тальный аппарат все время под
держивал связь с Землей. После кор
реКТИРОВКI1 траеКТОрl111 он становился 

I1скусственным спутником Венеры с 

минимальным расстоянием до ее по

верхности 1500 км. Когда орбиталь
ный аппарат заХОДI1Л за Венеру, связь 
с ним прекращалась и возобновля
лась после его вхождения в зону свя

зи. 

Спускаемый аппарат, продолжая 
ДВl1жение к Венере, СВЯЗI1 не имел. 
Он был "одет» в предохранительную 
оболочку в виде шара, так как при 
входе в плотные слои атмосферы 

температура предохранительной Сфе

ры аппарата достигала плюс 120000с. 
Благодаря этой оболочке 11 предвари
тельному захолаЖl1ванию, температу

ра ВНУТрl1 спускаемого аппарата не 
превышала допустимой нормы . 

ТорможеНl1е в атмосфере Венеры 
осуществлялось в четыре этапа. Пер

вые три этапа торможения осуществ

лялись за счет парашютов. ПО ДОСТI1-
жении высоты 60 км раздеПl1лась 

предохранительная сфера, и бортовой 
раДl10теХНI1чеСКI1Й комплекс начинал 

передавать информацию на борт ор
бюального аппарата (см, вкладку, 
рис. 3). На высоте 50 км начинался 
четвертый этап торможеНI1Я на аэро

динамическом щите. 

Орбюальный аппарат в это время 
ВХОДI1Л в зону СВЯЗИ и начинал рет

рансляцию на Землю передаваемых 
со спускаемого аппарата данных о 

работе раЗЛI1ЧНЫХ его Сl1стем, Дl1на
мике спуска и обширной научной ин
формаЦI1I1 . ПРl1нятые на метровом 
диапазоне орбитальным аппаратом 
сообщеНI1Я передаваЛI1СЬ на Землю 

. по деЦl1метровой линии СВЯЗI1. В ор
битальном аппарате одновременно с 
ретрансляцией сигналов велась запись 

их на заПОМl1нающем устройстве . 

Очень важным этапом I1сследования 
планеты Венера являлась мягкая по

садка на ее поверхность спускаемого 

аппарата 11 передача на Землю I1Н

формации с ее повеРХНОСТI1 (см . 
вкладку, рис. 4). Впервые удалось 
"увидеть» поверхность Венеры 11 ха

рактерные элементы ее рельефа. Эта 
задача была ., выполнена Сl1стемой 
космического телевидения, рас поло-

жен ной на борту спускаемого аппа
рата. 

Обычный телевизионный сигнал за
нимает широкую полосу частот, до 

6,5 МГц. Для того, чтобы передать 
такой Сl1гнал с планеты Венера, потре
бовалс!! бы передаТЧI1К большой 
мощности, что неВЫПОЛНI1МО из-за ог

раниченной энергоеМКОСТI1 бортовых 
источников питаНI1Я, Однако I1звестно , 
что полоса частот, занимаемая теле

ВИЗl10ННЫМ сигналом, пропорциональ

на СКОРОСТI1 передаЧI1 информаЦI1И . 

Поэт<;Му, если считывающий луч бу
дет гП!редвигаться по изображению 
медленнее, то уменьшится полоса 

частот, а" следовательно, 11 мощность, 
неоБХОдl1мая для передаЧI1 ИНформа
ЦИI1, 

На спускаемом аппарате была уста
новлена панорамная телевизионная 

камера с ОПТl1ко-механическим ПрI1Н

ципом передачи изображеНI1Я, так 
как она обладает ВЫСокой прочно
стью 11 стабl1ЛЬНОСТЬЮ работы в слож
НЫХ условиях. СвеТОЧУВСТВl1тельный 
элемент камеры - фотоэлектронный 

умножитель - с помощью оптических 

и мехаНl1чеСКI1Х узлов, собl1рающих и 
ОТКЛОНЯЮЩI1Х световые лучи, про

сматривал точку за точкой окружаю
щую местность . Вся панорама скла

дывалась иэ 514 строк, каждая из ко
торых состояла из 115 точек. В проме
жутках между кадрами телевизионно

го Сl1гнала на Землю передавал ась 

телемеТРl1ческая информация об из
меряемых параметрах окружающего 

пространства. 

Спускаемый аппарат "Венеры-9» 
про работал в тяжелейШI1Х УСЛОВI1ЯХ 
53 мин, а "Венеры-10» - 65 мин, 
впервые в ИСТОРИI1 передав на Землю 
изображения поверхности Венеры. 

Орбюальные аппараты автоматиче
ских станций, став I1скусственными 
СПУТНl1каМI1 Венеры, 11 сегодня еще 
продолжают исследования планеты и 

окружающего ее пространства . 

В программу этих исследований 
входят различные работы, в том чис
ле и I1зучение распространения ра
диоволн в атмосфере Венеры . Иссле

дования ведутся методом двух частот

ного просвечивания на дециметровых 

и сантиметровых волнах . Продолжа
ются исследования облачного покро-
ва планеты. 

"Успешный полет автоматических 
стаНЦI1Й "Венера-9" и "Венера- 1 о», -
говорюся В приветствии Л. И . Бреж
нева, Н . В. Подгорного, А. Н, Косы-
гина ученым" конструкторам, 

нерам, теХНl1кам и рабочим, 
инже

всем 

коллективам и организациям, прини

мавшим участие в создании и запус

ке автоматических межпланетных 

станций,- большая победа советской 
наУКI1 и техники, КРУПНЫй вклад в 
мировую науку, имеЮЩI1Й важное 

jначение для всего человечества» . 
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АМС - АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
МЕЖПЛАНЕТНАЯ СТАНЦИЯ 
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ПАРАТ 
ОА - ОРБИТАЛЬНЫй АП
ПАРАТ 
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ПЕРЕДАЧА ТЕЛЕВИЗИОННОГО 

ИЗОБРАЖЕНИЯ С ПОВЕРХНОСТИ 
ВЕНЕРЫ. 

Рис. С. к а n n а н а . 



ПЛ R~БОR 

rлrлрнпл 

На нашил снимках; 

Лишь используя эффективные антенны, можно 

рассчитывать на спортивный успех ; на UK9ABA 
эту истину знают хорошо, 

в эфире - капитан команды UK9ABA, мастер 
спорта СССР Юрий Гребнев (UA9ACN) . 

Награды победителям мемориала Ю . А. Гага
рина. 

Фото М. А н у ч и н а и Б. Т Р и г у б а 



По решению Международного ра

диолюбительского союза (lARU) в 
1975 году впервые состоялись сорев
нования коротковолновиков на кубок 
нмени Юрня Алексеевича Гагари

на - первого человека планеты 

Земля, проникшего в космос. Отны
не такие соревнования станут традн

ционными. 

Право быть первыми организатора

ми этих интересных состязаний в 

эфире было предоставлено Федера

ции радиоспорта СССР. 
Среди сотен советскнх и иностран

ных участников за почетныiI трофей 

сражался и коллектив радиостанции 

UK9ABA (г. Миасс Челябинской об
ласти). Когда судейская коллегия 

проверила отчеты участников мемо

риала Ю. А. Гагарина, то оказалось, 

что именно UK9ABA завоевала ку

бок, на котором запечатлено имя 

Космонавта-l. В команду UK9ABA 
входили мастера спорта СССР Юрий 

Гребнев (капитан), Валентин Бо

щенко и перворазрядник Владислав 

Малюков. 

Миассцы не новички в радиоспор

те. Коллектив существует с 1961 го

да, а В. 1969-м к нему пришел пер

вый успех - победа в телефонных 

соревнованиях CQ \VW ОХ Contest. 
И в последующие годы спортсмены с 

UK9ABA не раз побеждали в этих и 
многих других соревнованиях, о чем 

свидетельствует множество наград, 

украшающих помещение радиостан

ции. 

Н.КРОХИН 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
(в скобках указано количество на

бранных очков) 
Г р У n n а А - один оператор, все 

диапазоны: UA9DN (92578) 
UA9AAZ (92319), UL7BG (77308). ' 

Г р У n n а В - один оператор, 
один диапазон : 3,5 Mrц - U18LAG 
(6360), UA9CM (4230), lIA9ADQ 
(4112); 7 МГц - UA9AAP (12384) 
UA3XM (7104), UB5IF (5894)~ 
14 МГц - UL7PBM (15504): 
UD6DKT (13706) , UA9JAA (12975): 
21 МГц - UA9CBM (1086) LZ1MH 
(1000), UA3YR (850) . ' 
Г р У n n а С - несколько операто-

ров, все диапазоны: UK9ABA 
(2165\0), UK9ADT (173460) 
UK3AAO (147987). ' 
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IWI СП ОР Т ИВНАЯ АП ПА РАТУРА 

Iрасшаu 111 1\араgаШ'luk 
Э. КЕСКЕР (UR2DZ) 

[11 1 ередатчик на 144 МГц, опи
санию которого посвящена П ) статья, достаточно прост по 

_ схеме и конструкции, поэтому 

его повторение под силу начинаю

щему ультракоротковолиовику. Од
иако он может представить интерес 

и для более опытного радиолюбите
ля. Особенность данного передатчи
ка - широкие возможности по его 

модификации в соответствии с зада
чами, которые ставит перед собой 
радиолюбитель. Передатчик может 
Dаботать на фиксированной частоте, 
стабилизирqванной кварцем, или с . 
плавным изменением частоты с по

мощью перестраиваемого кварцевого 

генератора (так называемого ухо
VariabIe Crysta1 Oscillator). Виды из
лучения - телеграф, амплитудная 
либо частотная модуляция. При на
личии у радиолюбителя отдельного 
формирователя SSB сигнала можно 
получить и SSB сигнал в диапазоне 
144 МГц, если внести в передатчик 
небольшие изменения. 
Такая универсальность обеспече

на, во-первых, применением двух от

дельных блоков - собственно пере
датчика и перестраиваемого кварце

вого генератора; во-вторых, наличи

ем на платах специальных контактов, 

подключение к которым модулятора, 

SSB формирователя или телеграфно
го ключа позволяет получить желае

мый вид излучения. 
Выходная мощность передатчика -

около 2 Вт. 

I1t БНZ3П 112 /iJl<9П 

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА 

Схема собственно передатчика по
казана на рис.. 1. Он состоит из 
кварцевого задающего генератора на 

левом (по схеме) триоде лампы Л 1, 
утроителя (правый триод Л 1), удво
ителя (Л2) и оконечного усилителя 
мощности (ЛЗ). 
Частота передатчика определяется 

частотой кварцевого резонатора Пэ1, 
которая может лежать в пределах 

от 8 до 8,11 МГц. 
В анодной цепи лампы задающего 

геиератора выделяется сигнал треть

ей гармоники кварца (около 
24 МГц). Он подается на утроитель, 
в анодном контуре L2Сб которого 
выделяется сигнал с частотой в рай
оне 73 МГц. На выходе удвоителя 
(контур LЗС8) выделяется сигнал, 
лежащий в диапазоне от 144 до 
146 МГц. 
При выборе частоты кварцевого 

резонатора (следовательно, фикси
рованной частоты передатчика) C.~e
дует учитывать рекомендованное 

Международным радиолюбительским 
союзом (IARU) распределение ча
стот для работы в диапазоне 144-
146 МГц (см. с . 22). 
Применение в предварите.%ных ка

скадах передатчика ламп с высокой 
крутизной позволило несмотря на 
многократное умножение частоты 

получить достаточно большую амп
литуду сигнала и обойтись всего 
лишь одним каскадом усиления. 

Cl2 1000 rZ50ff 

J 
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Усилитель передатчика собран по 
двухтактной схеме. С его нагрузки ,r
контура LБС14 сигнал через катушку 
связи L6 поступает D антену. Связь 
с антенной регулируют конденсато
ром С1Б. 
При работе в телеграфном реЖII

ме контакты З и 4, 9 и 10 соединя
ют перемычкой, а к контактам 1 и 2 
подключают телеграфный ключ, ко
торый манипулирует цепь экранной 
сетки оконечного каскада. Контакты 
ключа находятся под BbICOКlIM по

тенциалом, поэтому он должен быть 
обязательно закрыт кожухом, чтобы 
исключить возможность случайного 
прикосновения к контактам опера

тора. 

В случае необходимости получить 
телефонный (АМ) режим работы пе
редатчика перемычкой соединяют 
контакты 1 и 2, 9 и 10, а к контактам 
3 н 4· подключают вторичную обмот
ку трансформатора модулятора 
мощностью 1-2 Вт. Конструкция 
модулятора может быть любой (не
обходпмо лишь, чтобы амплитуда 
напряжения НЧ на его выходе была 
равна примерно 250 В). 
ДЛЯ работы в режиме SSB удобнее 

всего использовать сигнал, сформи
рованный в диапазоне 28-29,7 МГц. 
При этом в псреда.:гчик следует вне
сти ряд изменений. Сигнал на выхо
де удвоителя должен иметь частоту 

около 116 МГц. Для этого может 
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быт~ применен кварц на 6,45 МГц, 
а контуры предварительных каскадов 

перестроены на соотвеТСТl!ующие ча

стоты. Можно также взять кварц на 
38,667 МГц. Тогда на эту же часто
ту следует настроить контур зада

ющего генератора, в который вхо
дит катушка L1, а контуры L2C6 и 
LЗСВ - на третью гармонику часто
ты ква рца (116 МГц). Поскольку 
два соседних каскада (на правой 
половине лампы Л1 и на лампе Л2) 
оказываются настроены иа одну ча

стоту, из-за паразитных связей воз

можно самовозбуждение. Чтобы его 
избежать, полезно каскады разде
лить экраиом. 

Между контактами 9 и 10 вклю
чают рез истор сопротивление~1 470 
Ом и мощностью 0,5 Вт. На кон
такт 9 через отрезок коаксиального 
кабеля подают SSB сигнал с ампли
тудой 3-4 В . При этом каскад на 
лампе ЛЗ превращается в смеситель, 
на выходе которого (в контуре 
LБС14) выделяется SSB сигнал в ди
апазоне от 144 до 145,7 МГц. 
Применение второго блока - пе

рестраиваемого кварцевого генерато

ра - позволяет получить плавную на · 

стройку прн работе телеграфом, АМ 
и УМ : ПРННЦIJПllальная схема блока 
приведена на рис. 2. Блок собран на 
двух лампах - Л1 (генератор) и 
Л2 (буфер-усилитель). Принцип ра
боты кварцевого перестраиваемогn 

Рис. 4 

Рис. 5 

БZ 

~-Н:X:H""'" -r150lJ 

//1 

сгtп 

генератора подробно опнсан в «Ра
дио», 1971 , N2 11, с. 23. 
При совместном использованип 

обоих блоков кварц Пэ1 включают 
в разъем Пfl перестраиваемого квар
цевого генератора; выход генератора 

(контакт ;j на рис . 2) соединяют пе
ремычкой с правым (по cxe~le 
рис. 1) гнездом разъема Ш 1 переда
тчика , контакты 1 и 2, 9 и 10 пе
редатчика замыкают. 

Телеграфный ключ при работе в 
режиме cv,.r может быт!> включен в 
цеп!> катода дампы Л2 (между кон
тактами 6 и 7 на рис. 2), контакты 
З и 4 (рис. 1) н 1 11 2 (рис. 2) ПРIJ 
этом замыкают . Используя этот спо
соб маНIIПУЛЯЦИИ, необходимо учиты
ват!> следующее. Смещение на управ
ЛЯЮЩIIХ сетках лампы ЛЗ создается 
за счет падения напряжения на ре

зисторе R8 при протекании по нему 
сеточных токов . Поэтому, когда 
ключ не нажат (ВУ сигнал отсутст
вует) , лампа работает Прll нулевом 
смещении 11 ток ее катода близок к 
предельно ДОПУСТИМОМУ. В связи с 
этим по окончании сеанса передачи 

следует незамедлительно выключать 

анодное напряжение передатчика. 

ПерестраиваеМЫII кварцевый гене
ратор позволяет очен!> легко поду

чить частотно-модулированный ClIf, 

нал, подав на экранную сетку его 

лаМПbl Л J (ПРII замкнутых контактах 
6 и 7) неБОльшое напряжение НЧ. 
Если работа с ЧМ не предполага

ется, дроссель Др1 и резистор R2 
можно исключить. 

РеЖIIМЫ АМ и SSB прн использо
вании обоих блоков получаются так 

• РАДИО N2 4 1976 '. 
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Рис. 6 

же, как и при работе на фиксироваи
ной частоте, контакты 1 и 2, 6 н 7 
(рис. 2) должны быть прн этом зам
кнуты. 

Оба блока пнтаются от общего 
выпрямителя, схема которого приве

дена иа рис. 3. Ои собран по обыч
ной схеме, не требующей пояснений. 
Следует лишь заметить, что напря
жение питании анодных 11 экранных 
цепей должно быть хорошо отфильт
ровано, поэтому в фильтре прнмене
ны конденсаторы Сl и С2 ! большой 
емкости. 

Ptlc. 7 

185 

Выключатели Вl - В3 служат для 
включения передатчика; дли обеспе
чения более стабильной работы не
рестраllваемого кварцевого генерато

ра рекомендуется не выключать вык

лючатель В3 в режиме приема. 

КОНСТРУКЦИЯ И ДЕТАЛИ 

Внешний вид передатчика показаи 
иа рис. 4, расположение деталей -
на рис. 5. На переднюю па нель выве
дены ось блока КПЕ С2, СЗ 
(<<VXO») и выключатели Вl (<<220 V.»), 
В2 (<f:TX.») , В3 (<<VXO.»). На ней 
расположены также миллиамперметр 

И П 1 11 шкала настроiIКИ . Разъем 
ДJlЯ подключения антенны находится 

185 
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на заднеil стенке горизонтального 
. шасси . 

Оба блока передатчика выполнены 
на печатных платах, выпрямитель -
навесным монтажом. 

Чертеж печатноil платы собствен
но передатчика приведен на рис. 6, 
перестраиваемого кварцевого генера

тора - на рис . 7. Оконечный каскад 
(Л3) отделен от предварительных эк
раном высотой 4 см из белой жес
ти, латуни и т. п . Верхняя часть эк
ра на (примерио на высоте 2,5 см от 
платы) согнута под углом 450. 
В передатчике ПРlIменены широко 

распространенные дета.'!и : резIlСТО

ры - МЛТ; конденсаторы пастоян-
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ной емкости - КТI<, кса, КЛС и 
МБМ, электролитические - К50- 7, 
подстроечные - 1КПВМ-1, дl1ффе
ренциальный (С14) - ЗКПВМ-1, блок 
КПЕ - от вещательного приемника 
«Спидола:. (в его . роторе оставлено 
по три пластины в каждой секции). 
Намоточные данные катушек приве
деныв таблице. Катушки L2-Lб 
(рис. 1) - бескаркасные, намотаны . 
на оправке; L5 разделена на две по
ловины, разнесенные друг от друга 

на 9 мм, между ними помещена Lб. 
Катушка L4 расположена рядом с 
катушкой L3 со стороны ее верхне
го (по схеме) вывода. Их витки не 
ДОЛ}j{НЫ соприкасаться во избежание 
попадания на сетки лампы Л3 нап
ряжения + 250 В. Дроссель Дрl 
(рис. 1) намотан на резисторе 
МЛТ-О,5 сопротивлением не менее 
100 кОм проводом ПЭВ-2 0,2 дли
ной 45 см, намотка - виток к вит
ку. Катушки Ll (рис. 1) и Ll, [2 
(рис. 2) выполнены на каркасах от 
траllсформаторов ПЧ телевизора 
«Рубин:. и снабжены подстроечными 
сердечниками СЦР-1 IIЗ карбонильно
го железа. В качестве дросселей 
Дрl и Др2 (рис. 2) можно исполь
зовать катушки длинноволнового ди

аПflзона от любого вещательного 
прнемника. 

Трансформатор Трl и дроссель 
Дрl блока питания могут · быть взя
ты практически от любого лампово
го вещательного радиоприемника 

средней мощности. 
Измерительный прибор И П 1 -

миллиамперметр на 100 мА. 
Данные остальных деталей некри

тичны. 

НАСТРОйКА 

Для налаживания передатчика не
обходимо наличие у радиолюбителя 
ГИРа, имеющего УКВ диапазон . 
Налаживание (после проверки нап
ряжений блока :питания) наЧJ1нают 
с блока собственно передатчика . 
Вначале, выключив питание, настра-

. ивают с помощью ГИРа на частоту 
третьей гармоники кварца контур, в 
который входит катушка Ll. Если 
носле включения питания генератор 

не возбуждается, пробуют изменить 
в обе стороны частоту настройки 
контура, вращая сердечник катушки 

Ll или даже изменяя Ч/lСЛО ' ее вит
ков. 

Затем,вновь выклюЧlИВ питание, 
настраивают на требуемые частоты 
контуры L2Сб и L3C8, регулируя под
строечный' конденсатор и (в случае 

.. I ., .. ., 
'" .... .. 

~~ 
о "х g .. :5 .. 

"'о "'о 01:: ::1':.: 

Рис. 1 
L1 зо · 
1..2 7 
L3 5 
L4 2 
L5 2+2 
L6 1+1 

Pllc.2 
L1 90 
L2 42 

Длина 
Провод намотки . 

мм 

ПЭВ-2 О, З 15 
ПЭВ-2 1, О 20 
ПЭВ-2 1, О 13 
ПЭВ-2 1, О 5 
ПЭВ-2 1,2 6,5+6,5 
ПЭВ-2 1,2 6,5 

ПЭВ-2 0,4 -
ПЭВ-20,4 -

I I "' .. '" '" :.:'" 
",<= 
.. 0:0: "'-;Ii 
~ ~.-: ., '" '" t:t :.: :.: 

8 
7 
7 
7 

11, 
11. 

7, 
7, 

5 
D 
. 
5 
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необходимости) сдвигая или раздвн
гая ВИТК/I катушки, и ТО.'lЬКО изме· 

няя шаг иамотки катушки ...., контур 

L5C14 (при среднем положенин под
строечного конденсатора). 
После этого .в 'ключ'ают питание пе

редатчика и подстраивают все конту

ры, добиваясь максимальной отдачи 
передатчика в эквивалент антенны 

(Dезистор сопротивлением 75 Ом и 
мощностью 2 Вт). В качестве ин
дикатора при этом можно использо

вать волномер или Лiа:.1 IПОЧКУ от 

карманного фонаря с витком связи. 
Налаживание перестраиваемого 

кварцевого генератора сводится к 

следующему. Замыкают накоротко 
. катушку Ll и вывинчивают из нее 
сердечннк, блок конденсаторов С2, 
С3 ставят в положение минимальной 
емкости. Проверяют (например, BOJl
номером) на,~ичие колебаний генера
тора. При настройке блока конден
саторов от минимума до максимума 

частота генерации в диапазоне 

144 МГц должна изменяться пример
но на 20 кГц. Снимают перемычку 
с катушки и вводят в нее сердечник. 

При этом частота генераЦИII резко 
уменьшится. Вращая сердечник, на
ходят положение, ПрlI котором до

стигается перестройка по частоте не 
менее 200 кГц, а генерация остается 
устойчивой . При увеличении IIНДУК
тивности диапазон переСТРОЙКII уне.
личивается, но стабильность ухудша
ется. 

Если желаемого диапазона перест
ройки достичь не удалось, изменяют 
число витков катушки Ll. 
В заключение настраивают на 

средиюю частот)( диапазоиа перест

ройки контур L2CB. 

г. Талли//. 

в ФРС СССР 

• Виесено изменение в прог
рамму соревнованнА по миого
борью радистов и «охоте на 
лис». В целях усилення воен
ho-приклздноА направленностн в 
ннх введено иовое упражненне

метание гранат по квадрату 

размером 1,5х 1,5 м. Расстоя
ние, с которого требуется по
разить цель: для мужчин - 25, 
АЛЯ юношеА - 20, для жен
щин и девушек - 15 м. Масса 
гранат (в соответствнн с требо
ваннямн комплекса ГТО): для 
мужчин и юноше А - 700, для 
женщин н девушек - БОО г . 
На чемпнонатах СССР и союз
ных республнк, всесоюзных со
ревнованиях ПРОНЗВОДИТСЯ ме

тание деснти гранат, на осталь

ных соревнованнях - пяти . 

3,5МГц. За каждое попадание 
гранаты в цель с результата 

участннка в многоборье енн
мается одна минута . 

Радиомногоборцы выпол-
няют упражненне ВО время 

ориентировання на местности. 

После старта онн проходят 
10-20 м по стартовому кори
дору н приступают к метанню 

гранат. Выполнив упражнение, 
онн слеАУЮТ иа пункт выдачн 

карт и далее - на трассу . 

Время, затраченное иа трана
тометанне, входнт в общее вре
мя ориентировання, а за каж

дыА метки А бросок из неГо 
вычитается одна минута . 

30 с У мужчин, 22 мнн 01 с-
22 мнн 30 с У женщин и 25 мин 
01 с - 25 мни 30 с У юношеА 
многоборцам будут ' наЧIIСЛЯТЬСЯ 
300 очков. За каждые полные 
илн неполные 30 с сверх нлн 
менее этого времени будет со
ответственно отниматься илн 

прибавляться по 3 очка. 

КАЛЛАСТЕ 
КРЮКОВ 
РОДИН К . 
обл . 

А . Л. - Та.,лиН 
М . С. - Брянск 
К. - Московская 

СИНИЦО Ю. Г. - Вологда 
ШЛИФЕР К. Б. - Даугавпилс 
ЩЕЛЧКОВ Г. М . - Москов
ская обл. 
Определены также десять луч
ших судеА РСФСР: 

«Охотннки на лис» вызы
ваются для выполнения упраж
нения согласно жеребьевке за 
15 мин до старта на днапазоне 
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Среднее время трех луч-
ших спортсменов (для начис
ления очков) также определяют 
с учетом результатов гранато

метания. 

Спортсмен, отказавшиАся от 
метання ХОТЯ бы одноА гранаты, 
сннмается с зачета в ориенти

рованнн на местности нлн с 

забега на 3,5 МГц . 
• За выполнение раднообмена 
в течение 17 мин 0,1 с - 17 мни 

• К участню в чемпнонате 
РСФСР по «охоте на лнс» 
1976 года в лнчном . зачете 
будут допускаться отдельн ые 
спортсмены, показавшне высо

кие результаты в прошедшем 

сезоне, не включенные в соста· 

вы команд. 

• Утвержден список лучшнх 
еудеА страны по итогам 1975 го
да (фамилии прнведены в ал
фавнтиом порядке): 
АДРИАНОВА ' А . И.-
Ленннград 
ВЕКСЛЕР И . А. - Киев 
ГРЕБЕНЩИКОВ И. Е . -
Ташкент 

Iдолгин Г. м.1 Баку 

БОНДАРЮК М. А. - Астра
хань 

ДЕМЕНТЬЕВ 
днмнр 

Е. А . - Вла-

ЗАХАРОВ Н. М. - Саранск 
КАПУСТИНСКАЯ Н. В . 
rOPbKIIA 
КОРОТЕНКО В . А. - Рязань 
КОСТРОМИН Е . А. - Казань 
ЛАЗДИН Р . Ю. - Уфа 
МОРОЗОВ В. И. - Калинин 
НОСОВ Л. И . - Московская 
обл. 
ЯКОВЕНКО А. З . Кострома 

Утверждены спискн ЛУЧШИХ 
спортсменов по нтогам 1975 года. 

• РАДИО N2 4, 1976 " 



УКРАИНА ПРИГЛАШАЕТ 

УЛЬТРАКОРОТКОВОЛНОВИКОВ 

с 1 по 5 сентября ЦК 
ДОСААФ УССР, Республи
канский спортивно-техниче
ский радиоклуб и Николаев
ский областной комитет 
ДОСААФ проводят XII чем
пионат УССР по радиосвя
зи на УКВ. В этом году чем
пионат Украины будет от
крытым: кроме украинских 

спортсменов, в нем смогут 

принять участие ультра

коротковолновики из других 

союзных республик. ЗаЯВКII 
на участие в открытом чем

пионате УССР подаются в 
Республиканский спортивно
технический радиоклуб 
ДОСААФ УССР не позднее 
1 июня 1976 г. 
Команда состоит из трех 

спортсменов, имеющих спор

тивные разряды не ниже 

второго. Каждый участник 
должен иметь при себе ко
мандировочное удостовере

ние, паспорт и классифика
ционную книжку с отметкой 
врача о допуске к соревно

ваНIIЯМ. 

сОХОТА НА ЛИС. 

МУЖЧИИЫ 

Александр 
Замковой - УССР 
Владими·р 
Чистяков - РСФСР 
Валентин 
Прошкин - АзССР 
Валерий Чикин - РСФСР 
Анатолий Петров - ЛеНlIнград 
Лев J(оролев - РСФСР 
Василий 
ПРУДНИКQв - БССР 
Владимир 
Кубриченко - БССР 
Леонид Петрухин - РСФСР 
Николай ПеНКIIН - АзССР 

Женщины 

Валентина 
Бычкова . - ТССР 
Алла Костина - РСФСР 
Евдокия 
Конышева - БССР 
Раиса АдамеllКО - РСФСР 

• РАДИО N~ 4, 1976 г. 

Каждый участник прибы
вает на соревнования с 

комплектом аппаратуры на 

диапазоны 144, 430 и 1215 
МГц. Мощность, подводимая 
к оконечному каскаду пере

датчика, не должна превы

шать 5 Вт. Передатчики мо
гут быть как с кварцевой, 
так и с параметрической 
стабилизацией частоты (в 
последнем случае у них 

должно быть не менее четы
рех каскадов) . Оконечные 
каскады передатчиков на 

диапазоны 144 и 430 МГц 
могут быть выполнены на 
транзисторах КТ904 или ва
ракторах КВ103, КВ106 (с 
нспользованием одного тран

зистора или одного варакто

ра) . В оконечных каскадах 
передатчиков на 1215 МГц 
могут использоваться лю

бые транзисторы, варакторы 
и радиолампы. Приемники 
должны быть супергетеро
динные, конструкция антенн 

произвольная, но высота 

мачты должна быть не более 

Галина 
Петрочкова - РСФСР 
Светлана 
Синяшина - РСФСР 
Татьяна 
Верхотурова - Москва 
Валентина 
Жупанова - УСОР 
Эмма Пермитина - КазССР 
Наталья 
КаilтаНОВIIЧ - МССР 

Многоборье раДНСТО8 

Вячеслав Вакарь - РСФСР 
Александр Тинт - Москва 
Владимир 
Иванов - УССР 
Леонид Семенов - РСФСР 
Александ Иванов - РСФСР 
Владимир 
Суханевич 
Алекса:ндр 
Резенко 
Григорий 
Колупановнч 
Юрий Яковлев 
Виктор Силкин 

-УССР 

- УССР 

-БССР 
-БССР 
- Москва 

10 м. Использование различ
ных местных предметов и 

деревьев для установкн ан

теин не разрешается . Пита
ние раДlIостанций осущест
вляется от аккумуляторов. 

Участники должны при
быть в г. Николаев в област
ную радиотехническую шко

лу ДОСААФ (Киевское шос
се, 1 а) ие позднее 10 MSK 
1 сентября. Дальнейшее сле
дование в пункты назначе

ния, расположенные по 

кольцу диаметром 50 км И 
определенные для каждой 
команды жеребьевкой, осу
ществляется под руководст

вом судей. 

Радиостанции участников 
соревнования располагаются 

в пункте назначения на рас

стоянии не более 500 м друг 
от друга. Во время соревно
ваний в местах расположе
ния радиостанций должны 
находиться только операто

ры, тренер-представитель , 

судья и водитель автомаши

ны. 

Соревнования проводятся 
в три тура: 1 тур - с 00.00 
до 08.00 ,MSIК 2 сентя:бря В 
диапазоне 144 МГц; 11 тур
С 00.00 до 08.00 MSK 3 сен
тября в диапазоне 430 МГц; 
III тур - с 00.00 до 08.00 
MSK 4 сентября в диапазо
не 1215 МГц. 
Позывные и схемы разме-

ПРИЕМ И iПЕРЕДАЧА 

РАДИОГРАММ 

Мужчины 

Станислав 
Зеленов - РСФСР 
Владимир Синчук - УССР 
Ва,лерий 
Кости нов - УССР 
Анатолий 
Рысенко - РСФСР 
Николай 
Заломин - РСФСР 
Борис Погодин - КазССР 
Алекса·ндр 
Хондожко - БССР 
Левон Гаспарян - АрмССР 
Серге!! 
Рогаченко - УСОР 
Па·вел Горобец - РСФСР 

Женщины 
Наталья Ящук - УССР 
Инна Тир"к - УССР 
Любовь 
Демченко - УССР 
Валентнна 
Исакова - РСФСР 
Лия I(аландия - Москва 

щения команд участники 

получают не пОзднее, чем за 

шесть часов до начала пер

вого тура. Внды работы : те
лефон (NBFM, АМ, SSB) и 
телеграф . При проведении 
связей участники обменива
ются контрольными номера

ми, состоящими из RS/RST 
и порядкового номера свя

зи. Нумерация связей ведет
ся отдельно на каждом 

диапазоне. Повторные QSO 
разрешается проводить че

рез час. Связь между чле
наМII одной команды не 
засчитывается. 

При определении резуль
татов очки начисляются сле

дующим · образом: одно оч
ко - за связь в диапазоне 
144 МГц; три очка - за 
связь в диапазоне 430 МГц и 
девять очков -- за связь в 

диапазоне 1215 МГц. Общий 
результат находится умно

жением суммы очков за про

веденные связи на количест

во различных позывных. 

Командное первенство оп
ределяется по наибольшей 
сумме очков, набранных тре
мя членами команды в диа

пазонах 144 и 430 МГц. Лич
ное первенство - по наи

большей сумме очков, полу
ченных отдельно в каждом 

туре, и абсолютное первен
ство в многоборье - по сум
ме очков во всех трех турах. 

Та"ара Грязнооз - БССР 
Евгения 
Федорченко - АзССР 
Тамара Тарасова - Ленинград 
Валентина 
Пушка рен ко - РСФСР 
Любовь Иванова - РСФСР 

РАДИОСВЯЗЬ НА УКВ 

Вячеслав Чернышев (UAIMC)
ЛеНlIнград 
Георгий Грнщук (UC2AAB)
БССР 
Альберт Матикайнен 
(UR2EQ) - ЭССР 
Александр Арефьев (UA3ACY)
Москва 
Александр Барышев 
(UA3TCF) - РСФСР 
Владимнр Суворов 
(UA4NM) - РСФСР 
Вячеслав Баранов (UT5DL) 
УССР 
Михаил Полевой (UB5QBm 
УССР 
Модест Афанасьев (RI8ABR) 
УзССР 
Внктор Кандаков (UA9GL) 
РСФСР 



INFO ~ INFO ·INFO 

в фРС СССР 

• Принято решение Повысить 
ответственность команд и ОТФ 

дельных спортсменов за ВОЗВ

рат переходящих кубков. за
воеванных в сореВflованиях ПО 

радиосвязи на КВ н УКВ. 
Кубки ДОЛЖНbI быть Вblсланы 
в ЦРК СССР имени Э. Т. Крен· 
келя не позже даты начала 

этого же соревновани я текущего 

года . В случа е , н еВЫПQлнен ин 
этого требования спортсмену 
или коллективной радиоста н
ции будет запрещено участие 
в соревнованиях любого масш
таба в течение года. 
• На последне/l конфереНЦII И 
lARU в Варшаве уточнено 
распределение вндов излучениГ, 
по "астотам любительских УКВ 

диапазонов . ПРИВОДIIМ распре
деление для днапазона 144 -
146 МГц: 144.0- 144.15 МГц 
только CW: 144.15- 144.5 МГ,\ I 
CW и SSB: 144.5 - 144.9 11 
145.225 -- 1·15.5 МГц -- вид мо-
дуляции любой; 1-15.5 -
145.6 МГц - C~' н FM. Кроме 
того. выделен ряд ча:тот д_' я 

особых видов работы. напри 
мер. Д_"Я ЕМЕ QSO - 144 -
144 .01 МГц; для оБЩIIХ вызо
ВОВ - 144.05 (CW). 144 .3 (SSB) 
и 144.6 (RTTY) МГц; для про
ведеИIIЯ MS QSO без предвари
тельной договоренности 
144 . 1 (CW) и 144 .2 (SSR) МГц; 
для мощных . (БОJ, ее 50 Вт) 
маяков - 144.9 МГц. для "ро
ведения M~CTHЫX RTTY QSO -
145.3 МГц . 

Установлено. ЧТО но врем я 
соревнований и 8 lIериоды хо
рошеJ'О прохождения местные 
связи c.ТJeдyeT ПРОВОДИТЬ If а 
частота х выше 145М Гц. 

Зарубежная информация 
• За последнее время люби
тельсним радиостаllДИЯМ ряда 

стран мира выделены новые 

сеРИII позывных. Мы приводнм 
здесь "С из них, иоторые были 
введены n деi1СТПllе после Bbixo
да «Сп равочника KOPOT I{OBOJ1-
новика. (ИэдатеЛЬСТАО ДОСААФ. 
1974). 
А8 - ЛнБСРIISl. 
А9 - Ба.<ре,111. 
С4 - Кипр . 
С5 .- Гам (j "я. 
С6 - БагаМСКllе 0-8~ , 
е7 - - МеЖДУllародная 

РОЛОПfчеСI\ая 

е8.С9 .- Мозамбик. 
D2.fJ3 -- Ангола. 
Н3 - Паиама . 

мстео

ОР Г<lIШ

зация. 

Р2 Папуа и Нова я Гвин ея. 
S6 - Сингапур. 

14 f'l' 
Япония - . ... 
Океания ~ . .. .. .. . -

· .. 
ADстралия . 
Африка · ... .. ... . .. 
IO. AMepUKa · . .. 
". Америка 

. .. . .. 
Восток США · .. .. .. . ... .... 
JanaiJ США . . 

21t/Гц 

Японuя .. .. .. 
Океанuя . . . 
А6стралия 

.. . 
Африка 

.. . 
IO. Америка 
"Америка 
Восток США 

JanalJ США 
о z • 6 8 Ю ~ " м т ~ UМ 

НВК 

На диаграммах ПРllведены 
расчетные данные об ожидае
МОМ дальнем прохождевин на 
раДиотрассах от центра европей
ской части СССР - черные лн
нин Н от центра Сибири (г. 
Новосибирск) ..:: цветные. 
Сплошные линии соответству-

22 

ют IlРОХОiКдению в течение J 5 
(Н более) дней. пунктнрные 
Meliee 15 днеп R месяц . 

В днапазане 28 МГ" 
устойчивuго дальнеr'о прохож
деНIIЯ не ожидается . 

Г. НОСОВА 

ИзмеНИЛllСЬ префнксы лю
бите.'lЬСКНХ станций некоторых 
территорий Океании; 

VRI - о·в Гнль6ерта 11 о · в Ошен. 
VRIP - о-ва Феникс. 
VR3 - о"ва ·ЛаЙн (cefleplHI я 

часть) • 
- о-ва Лайн (центральна я 

и lожная часть ) . 
- о - ва ЭЛЛIIС. 

VЮ 

VR8 

li'/llij'Jli'/JI 
в клубах и секциях 
В ннваре 1973 года орг"-

НlI зована секция S\VL ЛСН II I-I
града. Гlредседателем избр а н 
Андрей Ч емена (UA I-169- 175). 
его з i:tмес.тителем - Анатолий 
Масеч ко (UA I-169-611). Сей
час сеКЦ1lЯ нас ч итывает 456 чле
НОВ. За последнне три года 
nЫДi:1НО более 350 новых позыв
НЫХ. Ii ~~ НИХ - 5 коллективным 
Ilунктам. Наиболее активны 
В и ктор Котин (UAI-169- 185) 
Jt J<оллеl';ТИВНЫЙ ПУН1(Т U 1( 1-
169-1 дома ЮIIЫХ техников (ру
КОRОДII'l:ель - А . А. Борн. 
UAIDX). Начина" с 1976 года. 
будут JlОдВОДИТСИ IfTOI ' H КОН
нурса 'ЛУЧШIIЙ наблюдатель 
Ленингрида». Секция приняла 
решение принимать aKTllBHoe 
участие в соревнопаНIIЯХ на 

куБО I\: «Лучший IiнблюдаТ2ЛЬ 
СССР •. 

Достижения SWL 
Данные ДЛЯ таблицы до-

стижений следует Ilрисылать в 
редак цию . предвар"тельно за

верин II Х в MecTHot\ ФРе пли 
РТШ ДОСААФ. 

P- I OO - O 

Ло з ывной CFM HRD 

UK 2 · 037-400 105 1-1 3 
UK2-037·150 -17 1 1 О 
UК2·0З7·700 39 1 О ~ 

UQ2-0З7.1 155 158 
UAI-169-183 152 161 
UB5· 073 -389 150 16 1 
UC2-009-274 137 156 
UAI-16 9-186 135 147 
UC2- 006 · <1 2 132 164 
UB5-068- 3 130 156 
U Q2 - 037-83 128 154 
UC2- 009 -3 15 126 16 5 
UВS-07З- 1 126 14 6 
UA 3 ·170-3 20 126 142 
UR2 - 08З·53З 108 11 б 
UP2·038·17 6 88 11 5 

DX-QSL получили 
UQ2- 037-4 3 (ВJ,аДll сла в Кон 

C.TaHTIIHOB. Рига): С29ЕО. 
TA 2SC . XG I J. X1IJX. 8RleB; 
UQ2-037-71 (Арнольд Пре i\с. 
Кулдига): HV I CN; UQ2-0З7-78 
(ЯНIIС Г"Йлевич. Сигулда): 
7Р8АВ; UQ2-0З7-115 / АНДРIIС 
РозеllUJтеРIIС. Pllra): VKO\VW; 
UQ2-0З7-116 (Алекс а ндр Ур
жумцев. Рига): НКОВКХ; UQ2-
03 7 - 120 (ЯНII С Веllагс. СIIГУЛ
да): ZVO\VH. 

Проwу .QSL ... 
Продолжаем печатать спи~· 

сок КОРОТКОВОJ1 НО8ИКОВ-ДОJ1Ж: 
11 11 1<011 S \ \ ' L: UFБСМ. DZ. HF ' 
UG6AO. UD6HB. UW6CZ. 
UK6AAA. АА 1 . АРА. LEZ. 
LI<A. LGA. UK70AA. Ur8AAS. 
UJ8SAJ. UKS JAA. UA9BE. 
BR. ВУ. DN. УВ. \VBD. WJ. 
UK. UK9ABA. CAN. UKOLAB. 

К сожалению. в :jTOM спис
ке немало позывных наших из

вестнеЙШIIХ 11 у важаемых корот
КОВQЛНОВН 1·\08. 

д. ВИЛКС (UQ2-037- J) 

VHF·UHF·SHF 

ОДНОЙ из С lI льнейших в 
"РОШJ10М году 6ыл н «aEpopa~ 
9 и 1 О IInября ;"спешно вос
ПОЛ J,эовалг.я е'Ю tJR2NW с. О-ВаМ 
Хнйумаа ( эсер). установивший 
60 с вязей. Наlfболее даЛЬНJlМ его 
коррес пондентом был РАОУУ. 
связь с которым дала ему новую 

страну в ЭТОМ ДШJпа.зоне. Кроме 
того. А "ктиве UI~2NW QSO со 
многими советсКими радиолюби . 
телями. А том чнсле с UA3NBO. 
UA3TCF. UАЗLВО. UA3LA\V 
н с ультраКОРОТКОRО.rlНОВlII\:ЗМИ . 

нз SM. ОН. 02. LA. DL н SP . 
в теч еН llе нескольких часов он 

слыша.1J раДIIОСТаНЦllН Gf;.\ 11 О. 
но. несмотря на все ус.ИЛJlЯ. НН 

С одной IIЗ них связаться не 

смог из-за '-IIЛЬНЫХ QRM . 
Другой ЭСТОIIСКНЙ ультра

'ЮРОТКОВОJII'ОВНК UR2HD с 
о. Сааремаа !I ровел 30 связей 
и зн ачителыlO ЛОI"IОЛIНI~1 СВОЮ 

КОJ'лек',ию префнксоо 11 QTH
квадратов. Кстати. он слышал 
пермскую станцню UA9GL (I~S 
44 ·А). НО связаться с иrА Ае 
УД"JIOСЬ . 

«ABpOra"» I1зблюдалас[) так
",е 17. 22 и 29 ноября. В OAIIII 
И З этих дней UR2DL и з Вал
гая рве (ЭССР) провел QSO 
с SM3AFT. SМЗGСR. SM3FML . 
UA3MBJ. SMOEJQ 11 SM5BSZ. 

UАЗТСF удалось о ,тот 

п ернод ПРОRести 40 СRязей с 
радиостанциямн UAI. UАЗ. 
UA4. UA9. UR. ОН. SM и 
другими - всего из 16 боль
ших квадратов QТН-локатора. 

В активе UA4NN 16 свя, 
зей С радиостаН ЦIIЯМИ UA1. 
UАЗ. ИА9 и UR н з 11 коадра
тон QТН-локатора . 

Уральский ультракорот-

коволновнк UA9GL убедитель 
но . доказал, что 11 В девятом 
районе можно вести .цальние 

УКВ САЯ311. ОН установил 27 свя
зей с рuдноста.нциями UAJ. 
UA:\. UA4 и UA9 113 15 квадра
тов QTH -локатора. Пора бы 
начать работать на УКВ диа
пазонах и радиолюбителям 06 ... 
ластей, р ас положенных ВQСТОЧ

Иl'е Урала . 
UA4NI>\ и UA9GI. наСТОЯ . 

телыto советуют при «авроре:. 

использовать КВ Диапнзоны. 
например. 3.5 МГц . для пере' 
дач.и ннформаЦllН: «Всем. всем. 
на двухметровом диапазон~ сей
час 11 pOxoI1\AeH ие «ав рора ». у I{О 
го есть радиост а нция этого 

дн апазона. прошу оыйти В эфир! 

• РАДИО N2 4. 1976 г. 



144 мrц - tТропо. 
Осенью прошлого года 

HeCKOJJbKO раз наблюдалось тро
посферное прохожденне_ ВОТ, 
ЧТО пишет нам Н _ Васьков 
(RA6AJG) из КраСllодарского 
края: 

.Хорошее про хождение 
было 20-21 октября. Первую 
Связь провел с RB51RR. Ан
Тенн а была повернута на севе· 
РО -за пад. Затем повернул ее н. 
ceQep И"'РОБел QSO с RA6LLE, 
RH5/JU. RB51CO , RB51.JC. 
QRB послеДllеll-680 нм. ПО;iже Я 
еВЯ за .. 'IСЯ и с другими станциями 
Донецкой области, а также с 
R В5 Е 1 У из Днеп poneTpoBCKolI 
н RB5MEQ. RB 5MKQ из 
Ворошнловградско/\ областеll. 

24 ноября также наблю-
AaJIOCb тропосферное n рохож
дение , правда. не столь ннтен

сивнос, как в октябре. Были 
проведены QSO со MHOflIMlI 
украинскими радиолюбителя 
ми. а также с UA6LDM из 
г . Батаnс к.. МаJ<симальиое 
QRB - 500 км. В этот день 
RA6HDE нз г. НеВННlIомысска 
и RB5ICO II З г. Макеевки пы
таЛl'СЬ связаться друг с другом 

на 430 МГц . но связь до конца 
провести не удалось. > 

А вот. что сообщает об 
октябрьском прохождеНIIН 
ИАоНЕI из Ставропольского 
"рая: «19 октября мы с RA6HLX 
наблюдали зз работоА n эфире 
U\V6DY. В течеНllе нескольних 
часов ОН провел много связей 
с раднолюбителими пятого рзl1-
она. Все наши попытки свя
заться с ним ОКОНЧIIЛИСЬ неу

дачей. Тропосферное прохож
деНll е R ту пору еще не дос.тигло 
н ашего края. 20 Оl<тября оно 
дошло и до lIас. В эфире поя
вилос ь очень MHOI'O станций До· 
нецкоl\. Ворошиловградской и 
3аПОРОiКскоl1 облаете"'. Активно 
работали RA6HAY. RA6HDE. 
RA6HKQ. RA6HLX и другие_ 

Вечером 21 октября про-
хождение ДОСТИГЛО максимума. 

После полуночи 22 октября 
сигналы стаЛ II затухать. и nро

хождеНllе за":ОНЧН~'10СЬ. 

В этн дн И Я провел более 
20 связей с радиолю6ителями 
семи областей. Почти все связи 
"мели QRB от 500 до 700 км. 

В ГIOСJlеднее время резко 
в~зросла активнсеть ультра-

корот .коволновнков нашего 

края . На 144 МГц рабо-
тают более 40 станциll. Аппа
ратура у большинства IIЗ них 
ОДНОТИJJI13Я: передаТЧИКII на 

ГУ-32 с плавной IIаСТ' 
POI!Ko/l. KOHBerTcpbl По 
схеме UAIDZ. антенны 9 ·-
11 4 элемеllтные . Начинаем осваи-
вать диа г,азон 430 МГц>. 
DL7QY (З ападный Берлин) 
во время октяБРЬСI(ЫО тропо
сферного лрохождеНllЯ за I1ЯТЬ 
дней провел 256 дальних сея· 
зе й (QRB свыше 600 км) на 
144 МГц. Он работал с коррес
пондентами 21 страны: О. G\V. 
GD. G/. ОМ. EI. РА . ON. F. 
НВ. ОЕ. YU. ОК, SP. UC. UP. 
DL. ОМ. OZ. SM. LA . Теперь 
у н его н а 144 М Гц 38 стран и 
204 больших квадрата QTH
локатора. 

Активно работали ультра
I{ОРОТКОВОЛНОВIIJ\И н во время 

прохождения 9-10 ноября . 
UR2N\V удалось провести пер
вую тропосферную связь с 

• РАДi-10 N2 4, 1976 ' . 

норвежскнм радиолюбителем 
LA3TK. UR2QY в течение не
скольких часов установил QSO 
с .корреспондеНТ <:t МИ ряда стран, 

На связи с которымlt ранее ЛОТ

ратил несколько лет. Успешно 
деllствовали и UR2RLA. 
UR2RWN н UR2RMN. 

ФантаСТllческих резуль-
татов в эти дн" добился UR2DL_ 
За 38 часов 011 прове_" 214 свя
зеll со 173 корреспондентам". 
Причем все. кроме одно/!. SSBI 

Энн Калве (UR2DL) рас
сказывает; с9 ноября сна вся
киА случаА» включил приемник 
и сразу услышал шведский ра
ДlIомаяк S1\4MP1 с RST 
599+ + + 1 Начал проводить свя
зи 11 узнал ОТ своих корреспон

дентом. что Ilрохожденне на· 

чалось еще .в ноября . Слышны 
были сигналы маяков: SKl УНР. 
с RST 589 " LAIVHF - 589. 

На следующий день l(eHTp 
!lрохождення переместился с се

веро - ::tапада на запад, так как 

Сигналы SK4MP1 ослабелн до 
579, а LЛI VHF уснлились до 
599+++. Хотя" слабо. стал 
слышен датский маяк OZ710 У 
(RST 339 11 QSB) . Прохождение 
зати хло OKOJIO 00. ЗО MS К 1 1 но· 
ября. 

Особенно СИJIЬНО сигналы 
ПРОХОДИЛlf в послеобеденные ча
сы 10 ноября. Во многих слу
чаях пр" проведении QSO мощ
ность радиостанции, казалось, 

не играJ,а никакой роли. Так. 
напр"мер. я работал с LA3BG . 
МОЩНОСТЬ раДllостанции кото

рого была 1 О Вт . а также с од
ной станц"ей SM5. мощностью 
всего 300 мВт. Однако сила 
СИГНЗJIOD ЭТИХ станцнй была 59. 

Во время этоr'О прохож
дення мной установлено связей 
с SM - 141, ОН -- 1. ОНО -2. 
OZ-6, LA-7. остальные - с со
ветскими стан циями . Теперь у 
меня на 144 МГц СВНЗll с кор
респондентам" 11 стран: UR. 
UQ. UP . UC. иА1, UA 2, ОН. 
ОНО. SM. OZ и LA. Самая 
дальняя из них на рас.стоянии 

1080 км. Г1рефиксов - 46. боль
ШIIХ квадратов QTH -.10като
ра - 63 •. 

144 мrц-«Метеоры» 
в этом виде св:нзи отличи

лись UW6MA и иС2ААВ. Во 
время MeTeopH OГ~) ДОЖДЯ Геми
ниды в декабре прошлого "ода 
UW6MA связался с UA3TCF. 
U06AD. UA9GL. UA4NM и 
OE3UP. QSO с UA9GL и 
UA4NM проведеllЫ без пред
варитеЛ.Ыiоll договореННОСТII. 
UVi6MA нуждается в коррес
пондентах из Латвиlt и ЛИТВЫ 
для установлеНlIЯ MS-связеЙ. 
Заинтересованные могут дого 
вориться с UW6MA через ра
диотеХНlIческую школу ДОСААФ 
Ростова-на-Дону. 

МНIIСКИ/\ ультракоротковол-
ноню, иС2ААВ во время Ге
МИНИДОD . кроме связей с пере
ЧИСJJенными выше радиолюби
телям". связался с F6APU. 
На его .CQ MS> ответил также 
НХСС. Теперь у него 30 стран 
в .зтом диапазоне. 

Хроника 
.На о-ве Кипр сеГ.час насчн

тывается 25 активных ультрако
РОТ1<ОВОЛНОВН I\ОВ. 

.В Люксембурге работает 
маяк L.XOLX - 144.139 МГц 
(7 Вт); 432.417 МГц (7 Вт): 
1297 ,252 МГц (5 Вт.) . Высота 
антенн от уровня моря 380 м, 
от ПОDерхнос.ти земли · - 28 м. 

.U B5WN аКТИВhзировал 
свою деятеJ1ЬНОСТЬ и сейчас 
зан"мает первое место в СССР 
(на 144 МГц) по количеству 
квадратов QТН-локатора; их 
у негр 134. За ним следуют 
UR2CQ и UR2DZ. набравшие по 
115 квадратов. У UR2HD и 
UR2NW по 111 квадратов. 

По количеству набранны" 
префнксов сеliчас на первом 
месте UT5DL и ИН2 НО. имею
Щllе по 96 префиксон . затем 
идут UR2CQ - 92. UR2~U -
90. UR2DZ - - 87. 

В диапазоне 430 МГц наи
большее количество QTH 
квадратов у UR2HD 32. 
ИР2ВВС - 24. UR2NW - 24, 
U R2DZ - 22. Префиксов на 
этом днаnазоне больше всего 
набрал UR2HD .- 30. UP2BBC. 
UR2NW н UR2DZ имеют по 
17 IJрефиксов . 

UB5WN сообщает. что киев
сние УJlьтраКОРОТКОВОJlНОВIIКИ 
работают D эфире в среду 11 суб
боту с 23. 00 MSK. 

В QTH-кваАрате .РК> наll
белее активны: RB5UDW. 
RB5UDO. иУ5АР. RB5UAG, 
RB5UDA. RB5UC1). UB5UC(~. 
RB5UDZ. UK5UBJ. U1\5\JAA . 
UK5UBF. UB5\VN. RB5UDT. 
RB 5U DH. UK5UBL, RB5UBQ; 
8 КDаДDа те сОК.: R B5UDF. 
RB5UDC, ИУ5ИР. RB5UDH 
UB5UCZ; в квадрате .PJ.: 
RB5UDD. RB5UDX и UY5A У. 

• Ультра коротко вол нови ки 
ФРГ работают: по понеделы,и
ка .. - с 23.00 до 02.00 MSK -
SSB: ПО вторникам - с 23.00 
до 02.00 MSK - CW; по сре
дам .- с 22.30 до 02. 00 MSK 
на диапазоне 430 МГц и по 
четnергам -- с 22.00 MSK 
RTTY на частоте 14 ·1.6 МГц. 
Каждый вечер с 20.00 до 21.00 
MSK ОНII проводят час ак"<нв
ности C\V. 

1(. I(АЛЛЕМАА (UR28Щ 

VIA UКЗR 

de Ul(7LAH (г. Кустанай). 
РаДJlостанция организована на 
базе радиокружка среднеll шко
лы N. 11 . При участии школь
ников здесь ностроены три 

траНСlIвера UW3DI. усилитель 
мощности на ГК-71. двухэле
меНТНЫIl квадрат на 7 МГц. 
трех- и четырехэлементные ан

тенны на \-1. 21 11 28 МГц. Хо
рошо работает фиксированная 
направленная антенна диапазо

на 3.5 МГц. образованная двумя 
«ll1ver1ed У> (направление излу
чеНIIя--на запад). 
Хорошая техника и расту

щее мастерство операторов поз

ВОЛIIЛИ команде · раДlIостанции 

добиться высоких рез ультатов 
в ряде I<РУПНЫХ соревнова

НИЙ: во всесоюзных соревнова
ния х женщин-коротковолнови, 

ков 1974 года она вышла 
на первое место. в 1975-м в 
двух ква" ифнкацнонных со-

ревнованнях заняла Соответ
сгвенно первое и третье места. 
в чемпионате СССР по радио' 
связн на I(В телефоном была 
седьмо/! . 

НачаJ,ыrик радиостанции 
В. Нечаев (UL7LEZ) назвал 
наиболее активных операторов. 
Это -- Г. Гарковенко. В _ Гна
тюк. С. Толкач. В. Тарасов_ 
Некоторые из них уже окончили 
ШКОJ'У. но не забывают радио
станцию. Девятиклассница 
Н. Наследникова мечтает после 
окончания .ШКОJlЫ поступить в 
радиотехническиА институт. 

Большую техническую по
мощь кружку оказывают ше
фы - авторемзаDОД н местный 
аэропорт. анн ИЗГотовилн ме
таллические мачты для антенн, 
обеспечивают ребят деталями 
11 аппаратурой. 

· . . de UK5EDQ (г. Днепро
дзержшrск). Эта радиостанция 
создана ПРII комитете ДОСААФ 
индустриального ИНСТlIтута. За 
полтора года работы. рассказал 
В . Завгородни/! (UB5ECH), 
установлено более 1 О тыс QSO 
со 155 странами (по списку 
Р-150-С). За это же время полу
чено 25 дипломов. Пока н. 
радиостанции восемь операторов, 
все ОНII имеют СПОРТltвные раз
ряды . ГОТОВIIТСЯ и пополнение: 
на курсах по- изучению телег
рафlfОЙ азбуки зан имаются еще 
18 человек. 

Уже есть первые спортив
ные успехи. В соревнованиях 
CQ WW ОХ Contest 1974 года 
радиостанция заняла седьмое 
место среди UB5. 

· . - de UA3N8M (г. Костро
ма). Активно р~ботает в эфире 
(CW и SSB) раДllолюбllтель
ская семья : Нина (UA3NBM) 
и Виталиll (UA3NAQ) Волковы. 

· .. de UK4C81 (г. Саратов) . 
Радиостанция клуба юных тех
ников при Доме культуры проф
союзов работает с октября 
1975 года. сообщил начальник 
радиостанции Юриll Никано
ров (UA4CAX). Аппаратура 
станции - ламповыll вариант 

трансивера UWЗD1. антенна -
диполь. 

· .. de UQ2LM (г. Рига). 
Работая в SSB .круглых сто 
.1ах». проводимых на 3,5 МГц, 
G3XPH 11 G3WMZ устаНОВIIЛ не
сколько интересных QSO с К. 

УР8. УЕ, УО. ZF1. К сожале
нию, многим DX связям очень 
мешали любители. проводившие 
внутрисоюзные QSO на участ
к.е 3.635 - 3.650. А ведь этот 
участок отведен только для ОХ 
работыl 

· - _ de UK4FAV. Радиостан
ция Дома культуры пензен
ского часового завода рабо
тает CW 11 SSB . . Во время ие
дели активности пензенских 

раднолюбителеА. проводившеll
си D ноябре прошлого год •• 
операторы станr~ин провели 

2.5 тыс. QSO и заняли первое 
место в сuоей подгруппе. 

· .. de UA6/A. Из г. Элисты 
(обл . (189) ежедневно с 21 . 00 MSK 
активны иа 14·4 МГц RA61A.1 
и RАбlВА . 

ПРИНЯЛИ Ю_ ЖОМО8 
(UA3FG) и Б . ры

ЖА8СКИЙ (UA3-170-320) 

7З! 7З! 7З! 
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ПРЕОДОЛЕВАЯ ПОМЕХИ 

В 
хорошем настроении возвра

щались с ",Полевого дня» 
операторы коллективной ра
диостанции первичной орга

низации ДОСААФ ярославского ор
дена Ленина моторного завода
старший инженер центральной лабо
ратории И . Романов, электромонтер 
службы связи Н. Тюрин, наладчик 
отдела главного технолога М. Дол
матов . На этих всесоюзных соревно
ваниях они добились хороших ре
зультатов . Им даже удалось устано
вить областной рекорд, проведя QSO 
Ярославль - Смоленск . 

Досаафовцы завода и в прошлые го
ды участвовали в подобных соревно
ваниях . И каждый раз успешно. Ны
не, учитывая опыт предыдущих . со

стязаний, радиолюбители усовершен
ствовали аппаратуру - изготовили 

малогабаритный блок питания пере
датчика, малошумящий высокочувст
вительный конвертер, собрали новую 
остронаправленную антенну. Лучше 
подготовились в спортивиом И такти

ческом отношеиии. Все это и опреде
лило успех в спортивной борьбе . 
В секции радиолюбителей первич

ной организации ДОСААФ ярослав
ского ордена Ленина моторного заво
да постояино занимаются до 30 че
ловек. В основном это бывшие армей
ские радисты, люди с солидной теоре
тической и практической подготов
кой. По ним равняется и заводская 
молодежь. 

В прошлом году радиолюбители с 
моторного участвовали в 16 различ
ных соревнованиях, провели открытое 

первенство предприятия по УКВ ра
диосвязи, которое вызвало большой 
интерес. Достаточно сказать, что. в 
нем приняли участие операторы 18 
коллективных и многих индивидуаль

ных станций. Учитывая пожелания ра
диоспортсменов , комитет ДОСААФ 
планирует проводить первенства и в 
дальнейшем . Словом, спортивная ра
бота радиосекции постоянно расши
ряется . 

Заметны успехи и радиоконструк
торской группы. Ее члены конструиру
ют спортивиую аппаратуру, антенны , 

измерительные П.риборы. Особенно 
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важно, что свои творческие усилия 

оии направляли на то, чтобы помочь 
коллективу предприятия совершенст

вовать производственные процессы , 

повышать качество выпускаемой про
дукции . 

Заводские досаафовцы вносят свой 
. вклад в трудовые усилия моторостро
ителей, учаСТВУЮЩIlХ во всенародном 
социалистическом соревновании за 

претворение в жизнь предначертаний 
партии на десятую пятилетку. Напри
мер, рационализаторские предложения . 

наладчика отдела главного техиолога 

М. Долматова иаправлены на совер
шенствование программных устройств 
станков. Группа радиолюбителей под 
руководством В . Никитина сконструи
ровала прибор для контроля за рас
ходом горючего иа заводской ТЭЦ. 
Прибор нашел применение на ряде 
других электроцентралей. Отличными 
рационализаторами зарекомендовали 

себя Николай Тюрин, Роман Шабаев 
и другие радиолюбители . Внедрение 
предложений заводских умельцев в 
производство дает солидный ЭКОНОМII
ческий эффект . 

По заслугам н честь. На заводе вы
соко ценят работу радиолюбительской 
секции. Об этом с большим удовле
творением говорил секретарь партко

ма Юлий Алексеевич Щеглов: 

- Радиолюбители приносят несом
нениую пользу предприятию, в част

ности, своей рационализаторской де
ятельностью. Но мы также понимаем, 
что занятие радиолюбительством
верный путь овладения современной · 
техникой . Радиоспорт, например, по
могает нам готовить призывную мо

лодежь к службе в армии. Вот поче
му партийный комитет, руководство 
завода уделяют работе радиосекции 
постоянное внимание. И отнюдь не 
случайно у иас даже в коллективном 
договоре предприятия специально за

писан такой пункт : «Усилить работу 
по вовлечению молодежи в техниче-

ские кружки ДОСААФ». 

Хорошо зная нужды досаафовцев, 

в том числе и радиолюбителей, ди

рекция завода выделила все необхо-

димое для строительства нового учеб
ного помещения, который скоро всту
пит в строй. Это позволит резко рас
ширить масштабы работы всех сек
ций спортивно-технического клуба 
ДОСААФ. Секретарь парткома чуть 
ли не ежедневно бывает на стройке, 
помогает оперативно решать возника

ющие вопросы. Becbl·la красноречив и 
такой факт: почти на всех соревнова
ниях заводских радиоспортсменов не 

пременно присутствует директор 

преДПРИЯТIIЯ Анатолий Михайлович 
Добрынин. 

Да, на моторном заводе радиолюби
телей не обходят вниманием. И все же 
проблем и помех в IIХ работе еще не
мало. 

О них -то и вели речь председатель 
комитета ДОСААФ Анатолий Михай
ЛОВIIЧ Гришенков и Николай Тюрин, 
на которого возложена ответствен

ность за работу радиосекции . 

- У нас еще много недостатков и 
нерешенных задач, - говорит Гри
шенков . - Некоторые мы можем ре
шить саМII, но некоторые нам решить 

не под . силу. 

Взять, к примеру, такой вопрос. 
Спорт, как известно, есть спорт. От 
соревнования к соревнованию спорт

смен должен повышать свое мастер

ство. Став третьеразрядником, он 
стремится получить второй, затем -
первый разряд и т. д. Это закономер
но. К сожалению, радиоспортсмены . 
пеРВIIЧНЫХ организа ций, особенно 
ультра коротковолновики, подобного 
стимула зачастую лишены . Дело в 
том, что для получения более высоко
го раз ряда спортсмену необходимо 

участвовать в соревнованиях крупно

го масштаба. Комитет же первичной 
организации ДОСААФ организовать 
такие соревнования ие может. Да и 
не его это дело. Эти задачн призва
ны решать обком ДОСААФ, област
ная радиотехническая · школа. Но вот, 
что странно: первичные организации 

предпочитают не обращаться к ним 

за помощью . 

«Что толку? - безнадежно машут 

рукой активисты. - Сил и нервов 
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На ярославском ордена Ленина ,\10-
торном заводе вступила в строй вто
рая o'lepeab автоматизированной си
стемы управления производством. Это 
значительно повысило качество и 

оперативность управления. 

Н а с н и~! к е: старший инженер 
М. Мартынова (слева) и оператор 
И. Ерохина обрабатывают на ЭВМ 
lIнфОРА!ацию, поступившую с цехово
го пункта АСУП. 

Ф о т о Б. Саранцева 
(Фотохроника ТАСС) 

IIстратишь много, а ничего не добь
ешься . «Кормят» лишь обещаниями». 

Действительно, в Ярославле сложи
лась какая-то странная праКТl!ка вза

имоотношений радиотехнической шко
лы ДОСААФ с пеРВИЧНЫМI! организа
циями. И сетования активистов, как 
ПОI<азывают факты, вполне обоснова
ны. 

В постановлении . V пленума ЦК 
ДОСААФ СССР особо подчеркнуто, 
что всем учебным организациям Об
щества вменяется в обязанность по
стоянно помогать первичным органи

зациям в проведенииучебно-методи
ческой и оборонно-спортивной работы 
по своему профилю. Значит, обязаны 
это делать и Ярославская радиотех
ническая школа и ее спортивный клуб. 
А результатом подобной помощи , ра
зумеется, должно явиться и постоян

ное развитие радиолюбительства в об
ласти. 

Пока, к сожадению, этого нет . Пер
вичные организации, в которых дейст

вуют радиосекции, можно пересчитать 

по пальцам . Рядом с тем же мотор
ным заводом, наПРlIмер, расположен 

• РАДИО Н2 4, 1976 г . 

электромашиностроительный завод -
тоже крупное преДПРИЯТllе. Много
численна там и первичная организа

цИЯ ДОСААФ. Однако радиосекция в 
ней отсутствует. Быть может, для ее 
создания нет подходящих условий? 
Есть. И не меньше, чем на моторном. 
Просто комитет этой первичной орга
низации пока не торопится создавать 

такую секцию, а областные организа
ции ДОСААФ не ставят перед ним 
такую задачу. Из радиотехнической 
школы, иапример, сюда никто и не за

глядывал, считая, видимо, что пропа

ганда и развитие радиолюбительст
ва - вовсе не их дело. 

ОДНО!"I из ЛУЧШIlХ В Ярославле счи
тают первичную организаЦIIЮ 

ДОСААФ • химкомбината. Действи
тельно, по большинству направлеНIIII 
оборонно-массовоЙ. спортивной рабо
ты ее комитет добился отличных ре
зультатов. Уже многие годы на пред
приятии действует СПОРТlIвно-теХНllче
ский клуб ДОСААФ, в многочислен
ных секциях которого занимаются сот

ни молодых рабочих и служащих. Но 
даже здесь почему-то не сочли иуж

ным организовать радиосеКЦIlЮ. Де
ло, право же, доходит до курьеза . Се
кретарь КОМlIтета комсомола этого 

предприятия А. Фролов - страстный 
радиолюбитель, кандидат в мастера 
спорта, призер крупных copeBHoBaHIII"I. 
Ему, как говорится, и карты в руки: 
создавай, руководи радиосекцией на 

РОДlюм,предприятии! Так нет. А. Фро
лов предпочитает сам тренироваться 

в радиотехнической школе , а о том, 
чтобы ПРllобщить к радиолюбитель 
ству комсомольцев комбината , и не 
помышляет. 

Допустим, что сам спортсмен до 
этого ие додумался (хотя, секретарю 
комитета ВЛКСМ это непроститеJIЬ
ио) . Допустим, не пришла эта мысль 
иа ум и членам комитета ДОСААФ. 
НО почему же раБОТНIIКИ радиотехни
ческой школы не замечают всей не
суразности такого положения? Они-то 
обязаны были подсказать Il д. Фроло
ву и другим спортсменам, что насто

ящий энтузиаст не должен думать 
лишь о личных успехах, что его долг

всячески пропагандировать радиолю

бительство, вовлекать в него моло
дежь. 

Малочисленность раДllосеlЩИЙ н ра
диотехнических кружков в первичных 

оргаНllзаЦIIЯХ отрицательно сказыва

ется иа развитии массовой спортивной 
работы. Нет массовости - нет 11 мас
терства . 

- Это справедливо, - говорит за
меститель начальника Ярославской 
радиотехнической школы А . М. Бу
ров . - Уж много лет в соревновани
ях раДIlСТОВ и городского, и областно

го масштабов участвуют одни и те 
же лица. 11, что особенно плохо, все 
заранее знают, кто будут призерамн. 

Дошло до того, что участвовать в об
ластных первенствах теперь пригла
шают спортсменов из других облас
тей. А интересно ли нам отдавать 
часть призов на сторону? 

О том, насколько необходим при
ток свежих сил, свидетельствуют и 

IIТОГИ недавних зональных соревнова

ний по «охоте .на лис». В них ярое
лавцы заняли пятое место . «Старич
ки» потеряли спортивную форму, а 
молодые спортсмены, поспешно вклю

ченные в команду, из-за недостатка 

опыта не смогли обеспечить . успех. Все 
дело в том, что раДlIотехническая 

школа не имеет связи с первичными 

организациями, где можно было бы 
черпать резервы для пополнения об
ластных команд . 

Такое вот пока положение. Первич
,ные организации сами по себе, радио

техническая школа - сама по себе. 

- У нашей радиосеКЦИII контакты с 
радиошколой практически отсутству
ют, - говорит председатель комитета 

ДОСААФ моторного завода А. Гри
шенков. - Варимся в собственном со
ку. СаМII достаем аппаратуру, орга
низуем соревноваНIIЯ, ПРllчем пригла

шаем участвовать в них другие до

саафовские коллективы . Очень часто 
ни раДlIошкола, НJI обком ДОСААФ о 
них ничего и не знают. Раньше мы со
общали им о проделанной работе, а 
потом махнули рукой - бесполезно. 
Итоги все равно не подводилнсь, дип
ломы участникам состязаний не 'вы
давались. Мы и решили, что не стоит 
стараться. 

В бедах радиолюбителей во многом 
повинен областной комитет ДОСААФ. 
Ведь именно он в первую очередь обя
зан проявлять заботу о них, вскры
вать имеющиеся недостатки и опера

ТИВIfО их устранять. Кто же другой 
может выступить организатором об
ластных радиосоревноваНИli с тем, 
чтобы спортсмены имели возможность 
постоянно повышать свое спортивное 

мастерство? Кто взыщет с руководи
телей школы за невнимание к первич
ным оргаНllзациям? Это - дело об
кома ДОСААФ. А при нем лишь не
давно смогли создать, наконец, фе
дерацию раДlIоспорта и внештатный 
отдел военно -технических видов спор

та. Эти общественные органы находят
ся еще в стадии становления. 

Как видим, «помех» у ярославских 
раДllолюбителей, работающих в пер
вичных организациях, миого. Област
ному комитету ДОСААФ, радиотех
нической школе необходимо по-насто
ящему взяться за их устранение, за 

практическое выполнение решений V 
пленума ЦК ДОСААФ СССР. 

В. СОКОЛОВ 

г. Ярославль 
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УЧ Е &НЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ДОСААФ 

процессе обучения. радиомехаников телевизион 
НЫХ ателье несомненно полезной явля.ется на
глядная демонстрация того, как влияет ' на ка

чество нзображения и звукового сопровождения 
неисправность одного из элементов телевизора . Несмот
ря на то, что телевизор СОСТОIIТ из множества деталей
резисторов, конденсаторов, трансформаторов, ламп, по
ЛУПРОВОДНИКОВЫХ приборов и т. П., число виешних про
явлений неисправностей ограничено _ 

Наиболее вероятный выход из строя детали - это 
пробой (замыкание) или обрыв. Принцип работы тре
нажера и основан на замыканин И.'IИ размыкании раз

ЛИЧНЫХ цепей телевизора при помощи выключателей . 
В тренажере имитированы неисправности блоков ПIIта 
ния, строчной 11 кадровой разверток, видеоуснлителя, ка
нала звукового сопровождения, иепей СIIНХРОНI!зации и 
АРУ. Описания неисправностей сведены в таблицу, где 

Рис. 1 

Частота 

М. АКОДИС 

указаны как внешние признаки !<аждой отдельной неис
праВНОСТ/I, так 11 ее причина. 
Тренажер выполнен в виде обычного телевизора 

УНТ-47/59 (или YHT-47/59-Il-I). на верхне!"! панеЛII 1,0-
торого установлены тумблеры, включающие ту ИЛII 
иную неисправность. На той же павели под откидываю
щейся накладкой помещена таблица неисправностей 11 
схема телеВIIзора . Вид верхне;! панели показа н на рис. 1. 
При включеНJlIl того или иного тумблера включается 
лампочка, установленная под верхней панелыо футлнра 
телевизора и подсвечивающая табло с указателем таб
личного номера неисправностн. ЛаМПО'IКИ Пllтаются от 
накальной оБМОТКII тр ансформатора П /lтанин телевизора. 
Число изучаемых неисправностей (и соответственно чис 
ло тумблеров) может быть IIНЫМ. 
В качестве ПР/lме ра на рис . 2 покюа на часть схем ы 

телевизора с указанием цепеii и деталей. в которые мо
гут быть введены неисправности, а в таблице - - полный 
список неисправностей с описанием lIзменени й , IJНОС ИМЫХ 
в схему при включеНИll тумблеров. 
В тренажере использованы тумблеры ТП 1-2 и ТП2- 1 . 

Лампочки ПОДСlJста MH-14 на напряжеНJlе 6,3 В 11 ток 
0,22 А. Проводника от тумблеров и лампочек св нзаны IJ 
два жгута, оканчивзющихся штыреВО;l часп,1O раз ъемов, 
!<оторые прикреплеиы ко дну футляр а. 
г. Иванu-Франковск 

Пр It м е 4 а 11 и е р е д tI К Ц Н И . Прн ИЗГОТОП .l1СIIИИ ОПl tсан
НОГО выше тренажер а следует помнить, что н а Mf-IO"IIX JtРОВОДIJИ · 

ках (напрнмер, цепеn отклоняющей системы), соединеНIIЫХ с Т УМ 
блерами. действуют пысокне н а пряжения . Поэтому IlрИ м онтаже 
тренажера нужно обратить ос.()бое ПНlIмани(, на J\: ач естnо изоля · 
ЦIIII проводоп. 

Кроме ЭТОГО, н еобходимо отмеТIIТЬ, ЧТО при HBCA(' Нl.1II неис
правности, соответствующей п . 14 таБЛllЦЫ, l-I а пряжеНII(~ на 
элеКТРОЛlIтичеСКО JН конденсаторе С226 может в HeCKOJ!bIiQ р tlэ. 
превышать допустимое, ЧТО ЯВИТСЯ прнчиноi\ пыхол.а '~TO и з строя, 
ПО:iТо му следует замеШIТЬ ЭТОТ J,ондеисатор на Jlpyr'oH, с НОМ II 
H 3 .1Jbl-lbIМ наIlРЯ ~,l' Вll ем н е менее 150-200 В . 

,~:~~~_r~ __________ -.~~~ 
0.01 lQ /юг J,JK 
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Номер 
тумб
лера 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Та6лица неиспраnностеn 

I Внешний вид ненсправНОСТИ 

I Перемещсние изображения снизу вверх 

I Нарушена л иней насть' 
изображения внизу 

I Нарушена линейность 
изображении по верти
кали 

'
ИЗОбражение нсустойчи
во по вертикал и (нет 

синхронизацин кадро

вой развертки) 

Изображен ие заверн ут() 
СНIIЗУ 

I Уменьшен размер IIзоб
раж~ння ПО ГОРIIЗОНТ3-

ЛII 

Псремещение изображе
н ия па веРТII кал и и 

горизонтальные поло

сы (нет общей синхро
низацни) 

I ГОР1lзонтальные полосы 
на изображении (нет 
СИНХРОНllзаЦIIИ строч

ноn развертки) 

изображение неустойчи
ВО ПО горизонтали 

I Нет растра 

Повышенный фон пере
ме иного тока в ГРОМ

коговорителе, переме

щающиАся сверху вниз 
полосы на нзобрзя\е
нин 

Нет изображения и эву-
нового сопровожде-

н ия, ра стр есть 

Нет растра 11 ЗВУКОRОГО 
сопровождении 

I Громкость звукового сопровождении умень

шена. зпуи С.ильна ис

кажен 

I Причина неисправности 
I Уменьшение сопротив

ления резистора R54З 

I у вел lIчен не сопротивления резистора R4 /:1 

'
О5РЫВ вывода конден
сатора С412 

I Обрыв вывода 
сатора С40З 

конден-, 

Уf\('ЛИЧIlЛСЯ ТОК утечки 
конденсатора С406 

I Уменьшение напряже
ния на аноде н экра

нирующеi\ сетке лам
nы Л40/а 

Увеличение сопротнвле 
ННЯ резистора R43/ 

, 
УвеЛllченне сопротивле· 
ния резистора R442 

Умеиьшение напряже· 
иня на аноде левого 

(по схеме) триода лам

nы Л40З 

I ОТСУТСТВllе наПР>lЖСНИЯ 
на аноде правого (по 

схеме) триода лам пы 
Л40З 

I СlIльное уменьшение ем
кости электролитичес

кого конденсатора 

С533 

I Отсутствие напряже
ния + ) 50 В на выводе 
В блока ПlIтания . 

IOTCYTCTBHe напряже
ниА +250 В и +260 В 
на выводах Г и Д бло
ка питания 

I Обрыв ЦеПII реЗlIстора 
R228 

I Звуковое сопровождение '1 Обрыв цеПII динамичес
отсутствует ких голонок Гр50 1, 

Гр502 

I ~'меньшснне KOIITpaCT-
насти изображения 

I ~r меньшеНltе контраст
ности JlЗОбражения, 
она неуетой ЧИБО 

I На экране иркая ГОРИ
зонтальная пОлОса 

I Обрыв цепи резистора 
R3J4 

I Увеличение сопрОТИВJ1е~ ния резистора RЗ.16 

I О.брыв цепи KaApOHbI' 
катушек ОС 

каJlьная полоса катушек ОС I На экране "ркая верти-, Обрыв цепи строчных 

I Уменьшение размера I Замыкание одиой IIЗ 
растра по веРТlIкали кадровых катушек ОС 
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Изменение, виосимое 
в телевизор 

Замыкание накоротко 
резистора R54,1 

Рз::\мыканне цеЛ1l резис
тора R4 /,~ 

Размыкание цепи КОН
денсатора С 4/2 

РазмыиаНllе цепи КОВ
денсатора С40З 

ПодключеllИС парал-
ЛСJlЫtО конденсатору 

С406 резистора 
МЛТ-О.5 сопротивле-
н ием около 1,5 МОм 

Подключение в разрыв 
цепи резистора МЛТ-2 
сопротивлением около 

12 кОм 

Размыкание цепн резис
тора R4.J 1 

Разм ыкан ие цепи резис
тора R,442 

Подключение последо-
вательно с р~зистором 

R445 резистора МЛТ-I 
сопротивлением около 

24 кО .. 

Размыкание цепи резис
тора R447 

Отключение нывода кОн· 
денсатора C5:1;I 

Отключение вывода 4 
дросселя Др501 

ОтключеНJlе вывода 
дросселя Д р5 О 1 

Размыкание цепи резие· 
тора R228 

Размыкание-. цепи голо
вО" на гнезде 7 разъ
ема КПЗа 

Размыкание цепи резис
тора RЗЗ4 

Размыкание цепи резис· 
тора RЗ;16 

РаЗМЫК·.1ние цепи кад
ровых катушек ОС на 
гнезде 1 (или 8) разъ
ема КП4а 

Размыкание цепи строч
ных катушек ОС на 
гнезде 4 (или 5) разъ
ема КП4а 

Замыкаlllfе выводов кад
ровой катушки между 
гнездам и 3 и 6 разъ
ема КП4а 

ШБМЕН 
ОПЫТОМ 

РеnеАныА муnьтивибратор 

В журнале «Радио., 1972, Х. 5, с. 43 
опуБЛlIковано описание мультивибратора 
на двух реле с использованием двух вре

мязадающих конденсаторов. НедостаткаМIf 
по го простого устройства являются, во
первых , непреРЫВllое потребление тока от 
исто'шика питания. так как в любоА мо
мент ереме_ни к нему подключено одно из 

двух реле. а во-вторых', необходимость 
установки n цепи питания устроnства 
(выключатеЛl, и резистор) для снятия 
заряда с обоих конденсаторов прн выклю
чении мультивибратора .. 

Р! 
+ 

С! 

Р2/1 20o.0~ 
X§OB ~ 

.... ----' 11 

Е:: 
п/1 ~ 

::s 
Р2 

На рисунке приведена схема еще бо
.,ее простого релейного мультивибратора 
с одним времязадающим коиденсатором, 

свободного от указанных недостатков. При 
подаче напряжения питания начинается за

ряд конд·енсатора С/. При этом срабатыва
ет реле Р2, его контакты Р2// раЗМЫJ(ают
ся, отключая обмотку реле PI . Заряд кон
денсатора продолжается до тех пор, пока 

напряжеНllе на обмоТКе реле Р2 ие умень
шится д.о величины, при которой ОНО от
пустит якорь. При этом ,контакты Р2// за
мыкаются 11 к обмотке реле Р / подключа
ют конденсатор С/, ~аряженный до иапря
жения, равного разиости между жшряже

lJ.ием источника питания и напряжением 

отпускания реле Р2. Реле р/ срабатывает 
11 контактами Р//1 разрывает цепь оБМОТКk 
реле Р2. Конденсатор начинает разряжать
ся, причем разряд продолжается до тех 

пор. пока напряжение на обкладках кон
денсатора не сравняется с напряжеиием 

отпускания реле Рl. В этот момент реле Р/ 
отпускает якорь и конденсатор С/ сно
ва начинает заряжаться через контакты 

Р 1 11 и обмотку ре_,с Р2 - цикл повторя
ется. 

Таким образом , ре_,е поочередио пере
К.'1ючаются (". частотой. зависящей от e~KO· 
сти конденсатора С 1 и сопротивления об
моток реле. Скважность генерируемых им
пульсов (отношение периода колебаний к 
длительиости '''lПульса) примерно равна 
двум. Релейный мультивибратор нормаль
но работает при н.апряжении пнтаиия, не 
менее чем в 1,2 раза БО,1ьшем номиналь
ного иапряжения срабатываиия реле. Для 
реле РЭС-9 (паспорт РС4.524.2(0) при на
пряжении питания з6 В 11 емкости конден
сатора С 1 200 мкФ период. колебаний 
примерно равен 7 с. Средннr, потребляе
мый ток не превышает 11 мА . . Уменьшен.ие 
потребляемой мощности обусловлено тем, 
что ТОК от НСТОЧНlIка питания потребляется 
ЛIIШЬ в процессе заряда конденсатора С/. 
Срабатываllие реле Р1 происходит за счет 
Эllергии, накапливаемой конденсатором. 

г. Харьков 
Б. БДРЯХ, Я. СЛОЦНИК 
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ДЛЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

экономичный ЭЛЕКТРОМАГНИТ 
М.ОНАЦЕВИЧ 

[ЭJ
лектромагниты широко применяют в самых раз

. личных областях современной техники. С их поЗ мощью О<;'уществляется необходимое перемеще
___ . ние частен мехаиизмов или создается удержи-

вающее усилие. После срабатывания электромагниты в 
большинстве случаев остаются включенными . В резуль
тате расходуется электроэнергия, сами электромагниты 

сильно нагреваются. Кроме того, они создают в окру
жающем пространстве электромагнитные поля рассея

ння, наличие которых в ряде устройств, например магни
тофонах, нежелательно. 
От этих недостатков свободны электромагниты с фикса 

торами, которые удерживают якорь магнита во втянутом 

положении при отсутствии тока в .обмотке. Такие элек
тромагниты срабатывают от импульса тока, имеют срав
нительно небольшие габариты . Последнее оказывается 
возможным потому, что обмотки электромагнитов с фик
саторами могут быть рассчитаны на значительно боль
шие плотности тока. 

Устройство одного из таких электромагнитов показано 
на рис . 1. Механизм состоит из корпуса 7, основного 24 
и Dспомогательного (дет. 12 и 14) якорей, каркасов с ра
бочей 25 и вспомогательной 15 обмотками. В торцы 
основного якоря ввинчены штоки 4 и 22 с толкателем 
1 и серьгой 17. На шток 4 надеты каучуковая 27 и сталь' 
ная 28 шайбы, которые выполняют роль амортизатора 
ударов якоря о стенку втулки 6. 
Вспомогательный якорь (дет. 12 и 14) выполнен в виде 

пустотелого цилиндра, охватывающего утолщенную часть 

фиксатора 13. В стенках последнего имеются четыре ра
днальных канала, в которые помещены шарики 23. В ис
ходном состоянии шарики почти наполовииу выступают 

над наружной поверхностью фиксатора, не давая воз
можности вспомогательному якорю сдвинуться под дей
ствием пружины 21 в сторону рабочей обмотки 25. 
При пропускании тока через рабочую обмотку основ

ной якорь 24 перемещается до упора во втулку 6. В этом 
положении под шариками оказывается поверхность яко

ря меньшего диаметра. Под действием кольца 12, являю
щегося составной частью вспомогательного якоря, шари
ки вдвигаются вглубь каналов . Вспомогательный якорь 
перекрывает каналы и прочно запирает шарики . Таким 
образом, по прекращении тока в рабочей обмотке ша
рики фиксируют положение основного якоря в притя
нутом состоянии . 

Для возвращения якоря в исходное положение импульс 
тока пропускают через вспомогательную обмотку 15. При 
этом вспомогательный якорь (дет . 12 и 14), преодолевая 
действие пружины 21, смещается вправо (по рисунку) и 
открывает каналы с шариками фиксатора . Силы, дейст-
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вующие со стороны нагрузки электромагнита . на якорь 

24, стремятся переместить его вправо. Кольцо 9 давит 
своей конической частью на шарики, в результате чего 
они выдавливаются в полость, образованную фиксато
ром и кольцом 12. Якорь возвращается в исходное поло
жение. Необходимо отметить, что силы, противодейст
вующие . смещению вспомогательного якоря, невелики, 

так как давление со стороны шариков воспринимается в 

основном не им, а фиксатором 13. Это дает возможность 
возвращать якорь в исходное положение при минималь

ных затратах энергии. 

Для управления работой электромагнита импульсами 
тока можно использовать различные устройства. Схема 
простейшего из них показана на рис. 2, а. Здесь L" и L ф 
- рабочая и вспомогательная обмотки электромагнита 
соответственно . Диоды Дl и Д2 служат для защиты кон
тактов кнопок Кн-1 и Кн-2 от перенапряжений во времн 
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Рис. 1. J!стройство электромагн-ита: 1- толкатель, Ст. 45; 
2- ШllЛUН-Т, 2 шт.; 3- гайка М2,5, 2 шт.; 4, 22- штоки; 
5, 16 - выводы обмоток, МГТ Л 0,2 мм2; 6 - втулка; 
7- корпус, Ст. 312 (Ст. 10); 8- труба; . 9- кольцо; 
10, 19- кольца uзоляцион-н-ые, текстолит толщuн-ой 0,5 мм; 
11- кольцо; 12- кольцо ВСnОJюгательн-ого якоря; 13-
труба фиксатора; 14 - якорь всnомогательныl;; 15-
всnомогательн-ая обмо.тка; 17 - серьга, Ст. 45; 18 - кар
кас всnомогательн-ой обмотки; 20 - шайбы разрезн-ые, 
БрКМцЗ-l, 2 шт.; 21 - nружuн-а, проволока стальн-ая 
класса 1 диаметром 0,6 мм; 23 - шарик стальной ди
аметром 2,5 мм, 4 шт.; 24 - осн-овной якорь; 25 - ра
бочая обмотка; 26 - шайба регулировочн-ая, БрКМ/{З-l; 
27 - шайба, каучук искусствен-н-ый СКJ!-6Л; 28 - шай-

ба, Ст 65Г. 

• РАДИО N2 4, 1976 ' . 
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Рис. 4. Тяговl>tе 
характеристики электро
ма-гнитов. 

переходных процессов. При кратковременном нажатии 
кнопки Кнl (<<Работа») замыкается цепь питания рабо· 
чей обмотки электромагнита, в результате чего он сраба· 
тывает и остается в таком состоянии после размыкания 
контактов кнопки. Возвращение якоря в исходное состоя
ние происходит при нажатии кнопки Кн2 (<<Сброс»). Не
ДOCTa~KOM описанного устройства является то, что при 
авариином отключении питания якорь может остаться R 
притянутом состоянии, что часто недопустимо. 

10 1"'-"- \ L 
vf 

электромагнит сраба
тывает. По возвраще
нии контактов пере

ключателя 81 в исход
ное положение (верх
нее) конденсатор сно
ва подключается к ис

точнику питания и за
ряжается до его напря

жения. Аналогичный 
процесс происходит и 

при установке в пра

вое (по схеме) поло
жение переключателя 

82. При этом откры
вается транзистор Т2, 

Схема более совершенного устройства показана на 
рис. 2, б. Здесь коммутация тока через обмотки электро
магнита Lf{ и Lф осуществляется транзисторами Т 1 и 
Т2. При подключении к устройству источника питания 
срабатывает реле Рl .. Его контакты Рl/1 замыкают цепь 
заряда конденсатора Сl. Транзисторы Тl и Т2 закрыты, 
так как смещение на их базах отсутствует. При уста
новке переключателя 81 в нижнее (по схеме) положение 
конденсатор разряжается через эмиттерный переход тран
зистора Т 1 и резистор R2. В результате транзистор от
крывается, в цепи обмотки Lf{ появляется импульс тока и 

Рис. 3. Детали электромагнита: 4, 22- штоки, Ст. 
Х18Н9Т; 6- втулка, Ст. 312 (Ст. 10); 8- труба, Ст. 312 
(Ст. 10); 9- кольцо, Ст. Jl8А; 11- кольцо, Ст.312, 
(Ст. 10); 12 - кольцо вспомогательного якоря, Ер. 
КМцЗ-l; 13- труба фиксатора, Ер. КМцЗ-1; 14- якорь 
вспомогательного электромагнита Ст. 312 (Ст. 10); 18-
каркас вСnО,lIогательной обмотки, Ст. 312; 24- основной 

якорь, Ст. 312 (Ст. 10). 

• РАДИО NQ 4, 1976 г. 
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2 3 'f 5 б е,Н'" импульс тока проте-
кает через обмотку 
Lф , и якорь элек

тромагнита возвращается в исходное положение. НеТРУА-
но видеть, что это устройство обеспечивает возврат яко
ря и при отключении питания. В· этом случае обесточива
ется обмотка реле Р 1. Контакты Р 1/1 подключают конден
сатор Сl к базе транзистора Т2. Далее процесс протекает 
как и при нажатии кнопки Кн2. Диод Д1 предотвращает 
разряд конденсаторов Сl и С2 через обмотку реле Рl и 
другие устройства, подключенные к источнику питания. 
Чертежи основных деталей электромагнита показаны 

на рис. 3. Каркасы рабочей (дет. 6, 8, 11) и вспомога
тельной (дет. 18 и 20) обмоток перед намоткой изоли
руют полиэтилентерефталатной пленкой, кабельной бума
гой или тонким электрокартоном, а также текстолитовы
ми кольцами 10 н 19. На каркас рабочей обмотки нама
тывают до заполнения провод ПЭВ-2 0,27, на каркас 
вспомогательной - провод ПЭВ-20,19. Выводы 5 и 16 
(рнс. 1) изготавливают из многожильного провода и за
крепляют на каркасах нитками. Перед сборкой все де
тали промывают в бензине. Якорь 24 н внутреннюю по
верхность корпуса 7 смазывают тонкнм слоем жидкого 
масла ОКБ122-16 ню! ему подобного н производят пред
варительную сборку ЭJlектромагнита. На этой стадии 
проверяют легкость хода якоря 24, регулируют подбором 
шайбы 26 ПРОДОЛЬНЫЙ люфт. При окончательной сборке 
жидким маслом смазывают также и детали фиксатора, 
а отверстия под шарики 23 заполняют густой смазкой 
ЦИАТИМ-201. 
Электромагнит описанной конструкции при диаметре 

корпуса 21 и длине (без штоков) 61 мм весит всего 140 г. 
Рабочий ход якоря равен 6 мм. Максимальная работа, 
совершаемая на рабочем ходу, составляет (6-9) ·10-2 Дж. 
Усилие протягивания - примерно 10 Н (кривая а на 
рис. 4). Тяговую характеристику электромагнита можно 
изменить, если конус на левом конце якоря заменить 

плоским- торном. В этом случае электромагнит развнвает 
усилие прижима до 40 Н (кривая 6 на рис. 4). 
Электромагниты диаметром 15 и длиной 48 мм имеют 

усилие протягивания 6 Н на рабочем ходу 4 мм и усилие 
прижима до 20 Н, а при диаметре 34 и длине 80 мм
усилие протягивания 40 Н на рабочем ходу 8 мм и уси
Jше прижима более 100 Н. 
При изготовлении электромагнита с ТЯГОВОЙ характе

ристикой, соответствующей кривой 6, коническое углуб
ление во втулке 6 делать не следует. 

Москва 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЕЛОСПИДОМЕТР 
Этот при бор может быть полезен 

спортсменам-велосипедистам во вре- . 

мя соревнований и тренировок для 
правильного распределения скорост

ных нагрузок. 

По принципу действик:мектронный 
велоспидометр подобен частотомеру. 
В приборе используется пропорцио 
иальная зависимость скорости движе

ния велосипеда от частоты вращения 

его колес. Частоту вращения преобра 
зуют в напряжение, измеряя которое , 

определяют скорость движения вело

сипеда. 

Преобразование частоты вращения 
в напряжение осуществляется с по

мощью датчика в виде пары контак

тов, которые размыкаются на корот 

кое время один раз за оборот колеса . 
С помощью вспомогательных цепей 
датчнк формирует импульсы напря
жения с частотой следования, равной 
частоте вращения колеса . ПОСКОЛl,ку 
импульсы нестабильны по амплитуде 
и длительности, для обеспечения нор
мальной работы устройства введен 
формирователь импульсов, стабиль 
ных по этим параметрам. Требовани
ям, предъявляемым к формирователю , 
удовлетворяет ждущий МУЛЬТИВllбра 
тор при условии питаНIIЯ его стаби
лизированным напряжением. 

Схема велоспидометра показана на 
рис. 1. Контакты датчика-выключате
ля В1 при вращении колеса периоди
чески размыкаются и отрицательные 

импульсы, сформироваиные цепью 
R1C1R2, через диод Д! поступают на 
ждущий мультивибратор, выполнеи-

,/H IIJ, 
, 3/0 гох' 
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ный иа траизисторах Т 1 11 Т2. На кол
лекторе транзистора Т2 формируются 
отрицательиые ИМПУЛЬСbl постояиной 
длительности (около 40 мс), амплиту
да которых почти равна напряжению 

источника питания. Напряжение пи· 
тания стабилизировано стабилитро
ном Д2, поэтому постоянная состав
ляющая импульсной последовательно
сти зависит только от частоты запv -

ска ждущего мультивибратора. -
Импульсы с коллектора транзистора 

Т2, уснленные по току эмиттерным по
вторителем на транзисторе ТЗ, посту
пают на измерительный при бор И П J, 
параллельно которому включен кон

денсатор СЗ. 
Особенностью ждущего мультивиб

ратора является наличие на его выхо

де некоторого напряжения при отсут

ствии запускающих импульсов . Под
ключение прибора непосредственно к 
выходу мультивибратора вызывает 
смещение нуля шкалы отсчета скоро

сти, что, конечно, неудобно в эксплуа
тацин . Использование в эмиттерном 
повторителе кремниевого транзистора 

устраняет этот недостаток. Отклоне
ние стрелки при бора про!юрциональ
но скорости движения велосипеда . 

Шкалу прибора градунруют в еДИНI\ 
цах скорости (км/ч). 
Большинство деталей спидометра 

размещено на печатной плате (рис.2) 
размерами 65Х40 мм, выполненной из 
фольгированного стеклотеКСТОЛl1та 
толшиной 1,5-2 мм . Конденсаторы С1 
11 СЗ - К50-6, конденсатор С2 - ЭМ. 
Транзисторы Т 1 и Т2 могут быть лю-

быми из серии МП40--МП42, транзи
стор тз - кремниевый МП114-
МП116. Диод Д! с любым буквенным 
индексом . Микроамперметр ИП 1 ти
па М24 с током полного отклонения 
стрелки 100 мкА. 
Печатная плата, микроамперметр 

ИПJ, источник питания Б1 (батарея 
аккумуляторов 7 Д·О,I) и выключатель 
В2 размещены в обшем корпусе, ко
торый необходимо герметизировать. 
Корпус крепят к рулю велосипеда че
рез резиновые прокладки, ослабляю
щие вибрацию и резкие удары. Дета
ли на плате и сама плата в корпусе 

должны быть надежно закреплены . 
Датчик-выключатель В1. в качестве 

которого использована кнопка KM-I-J, 
соединяется с прибором двумя про 
водниками. Кнопка установлена на 
кронштейне (в отвеРСТIIИ диаметром 
8 мм, рис. 3, а), который. n свою оче
редь, YKpe.nпeH на раме ИЛIl вилке ве

лосипеда · зажат под гайку креПJlе
ния колеса). Пластину-толкатель 
(рис. 3. б) прикрепляют тоНl<ОЙ про
волокой к спицам колеса ·в местах их 
перекреЩlIвания . При вращеНlI1I коле 
са толкатель своей выпуклой часТl,Ю 
должен на короткое время нажимать 

на кнопку, размыкая ее контакты. 

При максимальной скорости езды 
30 км/ч (это будет соответствовать 
конечной отметке шкалы) на велоси
педе с диаметром колес 0,7 м ем· 
кость конденсатора С2 должна быть 
равна 2 мкФ. Если же диаметр колес 
меньше или предполагаемая макси · 

мальная скорость больше .указанноЙ . 
то емкость этого конденсатора реко-

Рис. 1 Рис. З 
!IJ мендуе'гся уменьшить до 0,5 мкФ. Пе-

Гi 
ре..'!. градуировкой шкалы спидометра 

Рис. 2 

® 

-·-1 нужно подобрать резистор R9 таким, 
. I чтобы на максимальной скорости дви

жения стрелка микроампер метра не 

I уходила за пределы шкалы . Градуи-
~ I ровку спидометра можно произвести, 

если проехать на велосипеде из вест-

1
· I иое расстояние с постоянной скоро-

с::. ' CTbJO. зарегистрировать время движе-

О 1 
НIIЯ И положение стрелки . Поскольку 

~ ! шкала прибора линейна, для градуи
__ _ ровки достаточно измерить два-три 

l. значения скорости . Можно отградуи-
ровать спидометр и иначе . Для этого 
датчик необходимо установить на 
заднюю ось и повернуть велосипед 

вверх колесами. Вращая педалями 
заднее колесо с постоянной скоро
сп,ю. отсчитывают число его оборо
тов за определенное время, например . 

30 с. "Пройденный путь» определяют, 
умножая длину окружности колеса на 

ЧIIС.10 оборотов. 
О. ГАЛКИН 

Ленинград 
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РАДИОПРИЕМ 

Инж. В. ПАПУШ 

140АII· fOf • 
тереофоническая траизи· 

сторная радиола класса 

«Мелодия· 1 О l,стерео» рас-
СЧlIтана на прием передач ра· 

ДlIовещательных станциii в диапазо
нах длинных (2000-735,3 м), сред· 
HIIX (571,4-186,9 м), коротких KBI 
(50-75 м), KBII (42-49 м), КВШ 
(25-32 м) и ультракоротких (4,56-
4,11 м) волн, а также на воспроиз
ведение стереофонической и монофо
нической гра~lзаПlIСII с пластинок 
всех форматов. В радиоле имеется 
система бесшумной настройки на ра
диостанции 11 фиксированнан на
cTpoilKa на три раДJlостаНЦИII в УКВ 
диапазоне. 

Чувствительность прн приеме на 
внешнюю антенну при выходной 
мощности 50 мВт 11 отношении на
пряжеНIIЯ полезного СlIгнала к на· 

пряжеНIIЮ шу.мов не менее 20 дБ в 
АМ тракте 11 26 дБ в ЧМ трапе в 
диапазонах: ДВ - 30-60 мкВ, СВ-
20-50мкВ, КВ - 15-30 мкВ и 
УКВ - 1-3 мкВ. При приеме на 
внутреннюю поворотную ~!агнитную 

антенну чувствительность в диапа

зонах ДВ и СВ - 0,5-1,5 мВ/м. 
Промежуточная частота АМ трак

та 465±2кГц, ЧМ тракта 
'О,7±О,1 МГц. СелеКТIIВНОСТЬ по со
седне~IУ каналу в Дllапазонах ДВ, 
СВ, КВ при расстройке на ± 10 кГц-
50-60 дБ, усредненная крутизна ска 
тов резонансной характеРИСТИКII в 
диапазоне УКВ (ПРII полосе пропу
скания на уровне - 6 дБ -140-
190 кГц) - 0,2-0,25 дБ/кГц. Автома
тическая реГУЛllровка усилен!!я в ди

апазонах АМ тракта обеспечивает из· 
менение выходного напряжения не 

более чем в 2 раза ПрlI изменении 
входного с!!гнала в 1000 раз. Пере· 
ходныс затухания между стереокана

ла~!И в реЖl!ме радиоприема на ча-

• РАДИО Ne 4, 1976 г. 

стотах: 300 Гц не хуже - 20 дБ, 
1 кГц не хуже - 25 дБ, 5 кГц не 
хуже - 20 дБ и 10 кГц не хуже-
12 дБ, 

Номинальная выходная мощность 
каждого канала усиления НЧ ~4 Вт 
при коэффициеите гармоник 0,5-
1,5%, макснмаJ!ьная - не менее 16 Вт. 
Средиее звуковое давление, развива
емое каждым ГРОМКОГОВОРlIтелем, 

1,1-1,4 Па. 

Полоса раБОЧIIХ частот ~M трак
та - 50--6000 Гц, в реЖlIме «мест
ный ПРllем»-50-7000 Гц, в диапазо
не УКВ н при воспроизведеНlI1I грам
записи - 50-18000 Гц. 

Регулировка громкости - раздель' 
ная для обоих стереоканалов. Регу
Лllровка тембра по высши,м и НИЗIUим 
звуковым частотам, диапазон регули

рования не менее 14 дБ на частоте 
100 Гц и 20 дБ на частоте 1 О кГц. 
Пlfтается раднола от сети переменно
го тока на пряжением 110, 127, 220 
или 237 В. Мощность, потребляемая 
ПрlI приеме радиостанцнil,- 35 Вт, а 
при воспроизведении гра .:.\заПIlСИ-

45 Вт. 

Конструктивно радиола СОСТОIIТ из 
четырех блоков: приемно-усилитель
ного размера ми 625 х 168Х320 мм, 
электропроигрывающего устройства 

IIЭПУ-52С размерами 413х 168Х 
Х306 мм и двух громкоговорителей 
размерами 171 Х 168 Х300 мм каждый. 
Общая масса радиолы - 28 кг. 

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА 

Радиола «МеЛОДllя-J 01-стерео» со
СТОIIТ из десяти функционально-за
конченных электрических узлов, 

работающих в АМ и ЧМ трактах. 

В Ч М т р а к т входит УКВ 
блок (Уl), блок настройки УКВ (Jl4) , 

с ТIРIО" 
блок ПЧ (У5) и б010К стереодекодера 
(У6). 
УКВ блок включает в себя усили

тель ВЧ на транзисторе Т1, гетеродин 
на транзисторе Т2 и смеситель на 
транзнсторе ТЗ. Особенностью УКВ 
блока радиолы «Мелодия-!О!-стерео» 
является электронная перестройка 

всех высокочастотных контуров с по

мощью варикапных матрнц Д/-Д3. 
Управляющее напряжение. на вари
капные матрицы поступает с блока 
настройки УКВ блока У4. 
Настройка осуществляется перемен

HЫ~I резнстором R1 06зорной шкалы 
УКВ дна пазона и пере1.lеННЫМI! резис
торами R2~R4, включаемыми пере
кmочателямн 8/-83. Автоматическая 
подстройка УКВ 6лока на прннимае

·мую станцню ПРОИЗ80ДИТСЯ сигналом 

раССОГJlасоваНIIЯ, поступающим с ча

стотного детектора БJlOка ПЧ (У5) 
на плюсовой вывод диодов варикап
HOI"r матрицы гетеродина Д3 через 
контакты кнопки 89. 
Блок ПЧ радиолы --- комбинироваи

ный, он состоит нз четыре.хкаскадного 
усилителя ПЧ ЧМ тракта и-о трехкас
кадного усилителя ПЧ АМ тракта. 
Первый каскад УСНЛllтеля ПЧ ЧМ 
тракта выполнен на транзисторе Т 1, 
нагруженно:.\ на одиночный резонанс· 
ный контур L/C/. В коллекторную 
цепь транзистора Т2 второго каскада 
включен четырехконтурный ФСС 
(L3C7, LБС/О, L8CJ4, L10С17) с 
внешнеемкостной СВН3L,Ю. Далее ПЧ 
сигнал усилнвается усилителем на 

транзисторе Т3 и поступает на вход 
четвертого каскада, выполненного по 

кас!<одной схеме на транзисторах Т4, 
Т5. 
В коллекторную цепь траНЗlIстора 

Т5 Вl<лючен первый контур L17C3? 
частотного детектора, собранного по 
схеме детектора отношений на дио-

31 
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выполняет функции УСИЛllтеля ПЧ и 
усилителя постоянного тока системы 

АРУ. 

го тока является цепь АРУ блока 
КСДВ (.У2) . В эту же точку вклю
чен индикатор настройки . 

Коллекторной нагрузкой этого ка 
скада в режиме усиления постоянно-

34 

Следующиii резонансный усилитель 
ПЧ АМ тр акта (Т4, Т5) нагружен на 

" :r 
"'о 
~ ;:: ~ ч иел о НИТI{О П 
о ~ :.I 
>0", >< 

IIровод 

о:о: с,; 

У / 
L/ 
L2 

L,1 

L4 

L 5 

У1 
L/ 
L 2 

L :I 
L4 

L/6 
L/ 4 
L/ 5 

LJ 9 
L/7 
Ц8 

L29 

L28 

L ;I / 

L ,1 0 

L5 
L 6 
L7 

L8 
L9 
L/O 

L/J 
L/ 2 
L/ з 

4, 25 1 
9 .2 5 

ОТВОД от 0 .75 ВIIТ
к а 

I 4 ,~5 
nпюд от 2,5 

к а 

6 , 25 

А IIТ-

ПЭВ-IО ,2 3 
Медный л ужен ы,", 
ди а м етром 0 ,5 мм 

I ТО ж е 

, 15, 75 1 ПЭВ-1 0,1 2 
ОТПОД о,. 5.5 ВII Т-

к а 

1 
170 + 17 0 + 170 II1ЭU-2 0 , 08 

5 0 · f- ijQ -г 50 вч 5 :., 0 . 06 

I 4,,0 + 4 ,, 0 + 450 IПЭВ- :?»О . 0 8 
185 + 185 + 185 

1 

5 0 + 5 0 4-. 50 I ВЧ ', Х О , О б 
8 + 8 I1ЭВ-1 О , 12 
2+ 1 » 

, 17 0 + 17 0 + 170 IIIЭВ- 2 0 . 08 
15 + 15 + 15 ПЭВ-I 0,1 2 

7 + 7 + 7 » 

I 3 4 + 3 ,1+ 34 Il3Ч 5 ' 0 , О б 
ОТ ВОД ОТ 78 11 от 

~) 8 BlITI<O B 

1 + 1 I1ЭВ - I О, 12 

I 80 + 80 + 8 0 IВЧ5 :< 0 , 0 6 
отпод от I~ O 11 ОТ 

23 0 Пl1ТН. О в 
1 + 1 + 1 пэв - 1 О , 12 

I 
!\ I ПЭВ-I 0 , 12 1" с ПЭЛJJО 0 , 27 ., <> 
4 ПЭБ-1 О . 1 ~ 

I 
1 О I ПЭЛJiо 0 . 18 17. 5 

3 ПЭl3-1 0 . 12 

I 
15 

1 пэлло 0 , 15 ~4 . G 
4 I1ЭВ- 1 0 , 12 

L221 12 I"элла 0, 2 7 
_ ОТ ВОД ОТ 4 811тк а 

L 2.1 4 ПЭВ-I 0 , 12 
отвод о т 2 nllTKa 

LUI 18 I ПЭЛЛОО ' 18 
ОТВОД ОТ 7 в итка 

L2 5 4 ПЭВ-I 0 . 12 
ОТnОД О Т ~ витка 

L26 1 25 I Il ЭJlJIO 'О . 1 5 
ОТВОД ОТ IJ В lIт ка 

и7 4 ПЭВ - I 0,1 2 
ОТВОД ОТ 2 н итка 

L ,1;1 I 10, 5 IIIЭЛЛО 0, ~ 7 
ОТВОД О:а 2.5 В ИТ -

LЗ 2 1. 5 ПЭВ-IО,1 2 

Li5I' 15,:; IПЭJJло о . 1 8 
ОТВОД ОТ 2 .5 ВИТ-

ка 

L З 4 1 ,5 ПЭВ- IО , 1 2 

1. 37 1 20, 5_ ' IПЭЛJJО О,1 3 
ОТ ВОД ОТ 2, ,) ВИТ -

ка 

L ,1б 1, 5 ПЭВ - IО , 12 

L 20 I 40 + 40 + 40 I ВЧ 5 Х О .Об 
L 2 / (1 2+ 12 + 12) / 2 ПЭJIЛО 0 . 15 

(двойным про-
падом) 
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п родО,2жеНllе 

" .. 
"'О 

;. ~ ~ ч I\ело ниткап ГJpOBOД 
0",<:.> 
\о :s: "-
O:t:~ 

,"у'.:'; 

L:I 180 ПЭВ-IО.15 
L4 12 ПЭВ-IО.12 
L1 ,,4 лэшо 10,, 0.07 
L2 5 ПЭН·10,11 

,У5 I Ll 1-, IIЭВ.10,2 
L2 ·1 ПЭJIЛО 0,1 ,) 

1-:1 ~2 JlЭВ-1 0,2 
ОТВОД ОТ ('.fi 11 ОТ 

1:.> 1\]I11';(! 

L6. 22 ПЭВ-IО.2 
L8 ОТВОД ОТ I,i,i) fIllТ-

ка 

LI0 22 ПЭВ-I 0.2 

L!/ 

L 14 
L15 

L 17 

1.18 

ОТВОД от 6.5 UИТ-

8 
·1 

IOTBOII 
2:! 
ОТ 11 ВИТ-

ка 

10 

11 > 2 

ПЭЛЛОО.15 

I ПЭВ·I и.2 I/ЭJlJJO 0.15 

ПЭВ-I 0,2 

IIЭВ·I 0.12 

I пэв· 1 0.2 

1_4 65 + 1;5 + 63 вч г, /, О,Об 
nТВОД ОТ 70 ВНТ-

1\ ( ' 

L5 .j,;' пэлло 0.1 5 

L7. 
[9 

ОТВОД ()Т 1 И ОТ 
3 fHITKOB 

L12 !i!i + 'j5 + б;; • 
LlЗ 4.5 IIЭЛЛО 0,1 5 

ОТВОД ОТ 1 н ОТ 
2.:) nИТl(ОН 

[16 40 + 40 +·10 Iвч;, < о,ОG 
1_19 ·1 0 + 40 .1. ·10 I » 

О.ТВОД ОТ ~O HIIT-

'{3 

70 + 70'1- ;0 IIЭВ·I n, 1 L20 

~'6 
Ll 2"O + ~;,0 

ОТПОД ОТ 50 UИТ,,(] 
L2 200 + 200 

ОТВОД от :!ОО ВИТ
на 

Катушки МППIIIТноll антенны ра з меЩl~
вы на фе РРJtТОВОМ стержне ДJ1I1НОЙ 200 И 
диаметром 1 О мм из феррита M,IOOHH -1. 
Катушки L1. L2 и L:I УКВ блока имеют 
сердечники ССIЗВLJ '.~, . L4 ·':"_,аТУJl"ЫЙ 
сердечник. Катуш,ш Ll. L 2, L э, L4; L20, 
L~1 6.'0"" КСДВ; L4, L5; L7; 1.9: 
[12, L1a: L16; L19. L20 блок. пч и 
L1. L2 ~лока стерсо;\с"одсра имеют сер· 
дС'IНИ" CC';OOHH-I·I . КаТУШКII LI4-LI6. 
L17-LI9; L 28 -L 29; L :iI--L;IО БЛQl<а 
КСДВ IIмеют r.ердеЧНИI< ССБООНН-1~. 
Катуш,,,, L5 БJ10"" УКВ, L1--L2; L З , 
L6 , [8, L 10-1-1/; и 7 - L 18, 1.2' блока 
ПЧ "меют сердечник CCIOOHH-1-1 . Все 

~cf3t~bl~_12~"TyIНK" имеют серде'JНIII< 
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последовательный АМ детектор, со
бранный на диоде ДЗ, и на детектор 
АРУ. Намоточные данные всех высо
кочастотных катушек раДIIОЛЫ ПРlIве

дены в таБЛllце. 

С т е р е о Ф о 11 Н Ч е с к и iI У с 11 -

Л 11 Т е. Л'l, Н Ч радиолы «1"\('ЛОД~iЯ-
101 -стере.о» СОСТОIIТ из трех блоков: 
блока предваРlIте.~ыюго усилеНIIЯ 
(Jl7) , блока реГУЛИРОВl(И тембра (Jl8) 

11 блока оконечных УСIIЛlIтелеi'l (Jl9). 
КаiКдыii канал блока предварнтель

ного УСllлеШIН содержит двухкзскад

Hblii предварительный усилнтель с 
гаЛЫJiJllllчеСIЮЙ отрllцателыlйй обрат

ной СI\SlЗЬЮ. С коллектора транзисто
ра Т2 (Т5) СНЮlается напряженне 
дли эаПНС II на маПIИТОфОН. Трстпi't 
каскад блока предварительного усп
леНIIЯ представлнет собоil активный 
фнльтр с УСllЛlIтеЛl,НЫ\l каскадом на 
траНЗlIсторе ТЗ (Т6). При ШlжаТll1I на 
кнопку В! фильтр срезает частоты 
выше 5 кГц, а при НЮЮIТИИ на кноп
ку .132 -- IIl1же 200 Гц. КРУТlIЗна сре
за не менее 1 О дБ на октаву. В от
жатом положеlШIl кнопок фильтр 
срезает частоты выше 18 кГц, предох
раняя оконеч.ныЙ усилитель от воз
действия сигна.ryа ПОДllес.ущеЙ частоты. 

Блок регулировки тембра содержит 
два aKТlIBlIblX реl'улитора тембра на 

ТРЗЮlIсторах Т1 и Т2 и два реl'УЛЯ
тора I'[Ю\IКОСТII с ТОIIКО\lпенсациеil. 

Оковечные УСlIлители собраны по 
бестрансформаториоii cxe:Vlc. с после
довате.~ЫIЫ\l п ИТ<1IIие \1 и охвачены 

ГJlуБОI;ОЙ ОТРllцат(:т,ной отратной 
СВЯЗЬЮ с выход"! 111.1 Э:VlIlТтер транзи

стора 1'1 (Т7). 

Б л о к п и т 11 Н И Я содержит три 
ВЫПРSlмнтеля . Выпрямитель на Дllодах 
Д2-д5 служнт для питания блока 
окоиеЧIIЫХ УСНЛlIтелеil (Jl9). С двух 
полупериодиого вы1lн:vlителии на дио

дах Д6, Д7 напряжение поступает на 
электронный стаБИЛllзатор На- транзи
сторах 1'1, Т2 и стабилитронах Д8-
Д 10, от которого пнтаются каскады 
блоков УКВ. КСДВ, ПЧ, стереодеко
дера, IIредваРlIтельного усилителя 

и электронный стабилизатор' lIа тран
зистоrах Т3, Т4, Т5. Выходное напри
жеН'Iе стабll .'iнзатора. нспользуемое 
дли э.ryектронноit настройки блока 
УКВ. реГУЛllруется подстроечным ре
зистором R 14. 
С этого же выпри:v!Ителн через 

Фи.,ьтр R12C1:J напряжение поступа
ет на блок регулировки тембра. -
Выпрямитет, Шl диод(' Д! СЛУЖIIТ 

-,ия питания светового пндикатора 
стереосигнала . 

ТрансФоrматор питания выпот!ен 
Нil ВIIТО\1 \lаГВIIТОПf.ювод.е нз транс

фОР\lаторноii стаЛII. Электропроигры
вающее устройство IIЭПУ-52С имеет 
аПТОIIОМllЫЙ источник питаНIIЯ на ав
тотрансформаторе Тр! (JllI). 

г. Рига 

181 теХНОllог"ческне советы 
ВременныА разъем 

В качестве временных штепселей к 
ун ифицированному разъему СГ -3 (ИЛII 
СГ-5) можно использовать пишущие 
Y3JIbI шариковых авторучек . От остат
ков пасты канал пишущего узла очи-

щают кусочком ткани. оюченной 
ацетоном, 'спиртом или одеколоном. 

Затем в канал вставляют ОЧllщеиный 
от изолиции конец многожильного 

проводника и сплющивают узел. Со 
стороны свободного конца проводни
ка на него надеRают отрезок (длиной 
30- -40 мм) пластмассовоiJ трубки 
стержня авторучки-и штепсель готов. 

8. МАЕ8СКИИ 
,? Жданов 

Радиатор для транзисторов 

Обычно пластинчатые радиаторы 
для мощных транзисторов изготовля

ют И3 пластичных металлов, допуска

ЮЩllХ изгиб без излома (см., напри
мер, «Радио», 1970, N~ 1, c.-15 и 1975, 
N~ 2, с. 55). ОДНа!<О такой металл не 
всегда lIмеется в распоряжении ра

диолюбителя. В этом случае радиа
тор хорошего качества можно изгото

вить 11 из «хру'пкого» металла (чаще 

всего это сплавы алюмнния, напри

мер. Д IБА-Т). Коиструкция такого ра
llиаторit· показана на р1lсунке. 

~~!./ 
20тl 

Основанием 1 может служить стен
ка корпуса прибора или внутренняя 
перегородка. При изготовлеНИII про
К,1адок 2 и пластин 3 неоБХОДIIМО сле
дить, чтобы на кромках отверстий (а 
у прокладок - 11 на краях) не бьmо 
заусенцеR. СОПРlIкасающиеся поверх
ности прокладок и пластин следует 

прошлифовать на мелкозернистой 
Нi\ждачноii БУМi\ге, ПОЛОЖllВ ' ее на 
ровное стекло. Транзистор 4 прнжи
мают фланцем 5 и стягивают весь па
кет чеТЫРЫIЯ винтами с гайками. Ра
бочее положеиие раДllатора - В('РТII-
калыюе. 

Л.ЛОМАКИН 
Москва 
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ /( H~23, J-RZ'f 

ЗАДАЮЩИЕ ГЕНЕРАТОРЫ 

КАДРОВОЙ РАЗВЕРТКИ 
СI 

оо,О х 
х 15В 

... НА ТРИНИСТОРЕ 
Генератор пилообразного напряже

н"я. схема которого приведена на 

рис . 1, ПО принципу работы подобен 
генератору на Тllратронах ТХ4Б-Т , 
ТХ4Б-I, применяе~IOМУ во многих 
современных телеВllзорах. ДЛЯ ПРИ
ыера на рис. 1 показана схеча гене
ратора для применения его в теле

визоре «Темп-209» (ЛПТ-61-II-1). 
При подаче напряжеНIlЯ питаНIlЯ 

конденсатор 3-С17 заряжается через 
резисторы 3-R22, 3-R27. В MO~leHl' 
ПРJlхода на управляющий электрод 
кадрового синхроимпульса ТРИНIIСТОР 

ДЗ открывается, конденсатор З-С17 
разряжается через него . Когда напря
жение на аноде тринистора Y~leHb

шится ПОЧТII до нуля ; он закроется, 

конденсатор снова начнет заряжатьси. 

и процесс повторится. Так фор~!иру
ется пилообраз ное напряжение. Для 
устойчивой сннхронизации генератора 
неоБходюIы� импульсы тока управле
ния амплитудой 15-20 )!А . Амплиту
ды кадровых синхроим п ульсов недо

статочно для непосредственного уп

равления ТРИН IIСТОРОЫ, поэтому для IlХ 

усиления введен усилительный каскад 
на транзисторе Тl . Нагрузка Тl- пе
реход управляющиi'! электрод-катод 

тринистора. Для ограничеНIlЯ тока 

управления тринистора СЛУЖIlТ рези

стор Rl, а диод Д2 ускоряет разряд 
конденсатора 3- С14 . УСllлитель пита
ется напряжениеw накала ламп. вы 

прямленным диодом Дl. Транзистор 
Тl работает в режиме насыщения, что 
позволяет сохраЮIТЬ устойчивость 
кадровой синхрониз аЦИIl даже при 
приеме слабых Сllгналов. 
Когда СIlНХРОИМПУЛЬСЫ не поступа

ют (отсутствие СlIгнала), задающий 
генератор ·~10жет работать в реЖlIм е 
собственных колебаНIlЙ ил и находить
ся в ждуще~1 режиме. Это заВИС Il Т от 
соотношения между напряжеНJIе.~1 

включения три н истора и напряжени

ем Пllта н ия каскада. Дл!! получеНIlИ 
режима автоколебаНIlЙ напряжение 
включения ТРИ /lистора должно быть 

менее одной четверти напряжени!! пи
тани я генератора (определено экспе
риментально), что достигаетс!! либо 
подбором ТРИflистора с соответствую
щим напряжение~! включения. либо 

выбороw необходимого напрнжения 
ПllТании генератора. Ждущий режим 
непригодсн для телевизоров. В кото

рых модулятор или УСКОРЯЮЩIIЙ элек 

трод кинескопа питается выпрямлен

ным пилообразным напряжение:'1 кад
ровой развеРТКJI, так как В это~'I слу
чае усложняется поиск неисправно

стей . 

Ptlc. / 

Тринисторный генератор нечувстви
телен к колебаииям напряжения се
ти. При изwенеН lI 1I его от 170 В до 
230 В сохраняетс!! УСТОI"IЧlIвая СIIН
хронизация. 

В траНЗIIСТОРНОМ телевизоре IIз- за 
малого напряжения питания генера

тора ПОЛУ Ч IIТЬ реЖIIМ а втоколеба НlI1I 
труднее. Дл!! этого на базу транзи 
стора УСlIлителя СIIИХРОИ~IПУЛЬСОВ не

обходиуlO подать положитеJlьное нз
Ilр5!жеllие смещени!! так. чтобы че
рез ТрlIНИСТОр протекал ток С\!еще

ния, вызывающий уменьшение его 
напряженн н включения. Однако та 
КОII генератор у!енее помеХ ОУСТOI"IЧИВ . 
что п роявл!!ется в легком подрагива

НИИ изображения. Иными словами, в 
траНЗIIСТОРНЫХ кадровых развертках 

целесообразнее использова ть генера
тор в ждуще:v! реЖlIме . 

В ге нераторе >lОЖНО применяТl) 
тринисторы KYI0 1 с любым буквен
ным н ндексом. ТраНЗJlСТОР Т 1 - лю
бой )'Iаломощный транзистор со ста
тическим КОЭФФJlЦ llеитом передаЧII 
тока не менее 30. 

А, ГОЛОСОВ 
Москва 

... НА ОДНОПЕРЕХОДНОМ ТРАНЗИСТОРЕ И ТРИНИСТОРЕ 

На рис. 2 показана cxe~la задающе
го генератора кадровой развертки, 
собранного на однопереходном тран
зисторе Т/и на тринисторе Д / . Такой 
генератор реl<омендуется использо

вать Юlесто генератора на тира тронах 

ТХ4Б-Т, ТХ4Б-1. 
Устройство представляет собой ре

лаксаЦНОННЫII генератор. Конденса
тор С/ заряжается через резисторы 
R5 11 R6 дО тех пор, пока нап ряже
ние на эмиттере однопереходного 

транзистора не достигнет напряже

ния, при KOTOPO~I он открывается. 

Конденсатор С 1 разр яжается через 
транзистор и рез истор R4. На этом 
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резисторе возникает нап ряжение. от -

крывающее трииистор Дl , н он нахо - ~'f00/J 
дитс!! в этом СОСТОЯНIIII до тех пор, 

пока не раз рядитс!! конденсатор фор -
мировател!! пилообраз ного напряже - {(,f 1/1 
ния (на схеме не пока з ан) . После 
разряда конденсатора ТрIlНИСТОр ВЫ-/( ГРОPl'fI1ДО 

ключится, так !(ак чер~.з реЗIIСТОР R / Мmелю ([11-
протекает ток, меН ЬШlI 1I тока улержз- лооОрuзного 
ния три н истора. нппряЖ'е-

Когда напряжение на эмиттере 
транзистора У>lеНЫШIТСН ПРIlмерно до 

2 В, транзистор з акроется и цикл по 
вторится. Период колеба ний Т прак-
ТIIЧССКII не за ВИСIIТ от питающего на-

НUЯ 

Рис. 2 
~ 150 lJ СUНХРОШ1f1ШIЬСЫ 

~{J 
'(7н 

117 
'f7K 

I 
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пряжения н приблнженно определя

ется слеДУЮЩИУI вы раженне'~I: 

Т "" (R5+R6) Сl_ 
Еслн пернод I(олсбаний выбрать 

большн м 20 мс, а на эмнттер подать 
положнтельные СИНХРО II МПУЛЬСЫ, то 

иаПРЯЖСНllе на эмиттере прн поступ

леНИII каждого IIм п ульса будет скач
ком увелнчивап,ся до напряжения, 

при котором транзистор открывается . 

Для СИНХРОНllзации генератора ИМ
пульсами отрицательной полярности 

МОЖIIО использовать заВIIСИМОСТЬ на

прнжения включеН II Я транзистора от 

м ежба зового напряжения. Так , если 
при напряжении на эмиттере, близ

ком I( н а ПР5lжению включення траНЗII

стора , подать отрнцательный импульс 

на базу Б2, то это приведет к вклю
чению транзистора. 

Слсдует обратнть внимание , что 
сопротивление резистора R/ увели
чено до 1 МОм (в генераторах на ти
ратроне обычно 560 кОм). Это выз 
вано тем , что тринистор, по сравне

IIIIЮ с Тllратроном, нмеет больший ток 
утеЧКll , что ПРIIВОДIIТ к нелинеЙИОСТII 

ра зве РТКII изображения снизу. Прн 
увели чеЮIII сопротивления резистора 

R / уменьшается напряжение на три
нисторе 11, следова тельио, ток утечки 

становится меньшим. Амплитуда пи-

лообразного напряжения при этом 

умен ьшается незиачительно, так как 

остаточное напряжен не н а ТРИllllсторе 

меньше, чем н а тиратроне. 

Резистор R2 выбllрают из условия 
работы стабилитрона Д2 в режиме 
стабилизации. При этом ток, потреб
ляемый каскадом, состаl3лнет 8 мА . 
ОПТИ.'1Iальиое сопротивление рсзисто
ра R3 выбираетсн II З условия пол у 
чеиия необходимой тем пературной 
стабилыlOСТИ генератора эксперимен 
тальным путем . Сопротивленне рези
стора R4 должно быть таким, чтобы 
падение напряженн я на нем при про

текании межбазового тока IlрИ закр ы
TO~I транзисторе не превышало мини

мального иапряжеиия открывания 

трннистора. 

Емкость конденсатора С 1 должна 
БЫТI, TaKoil, чтобы его ток разряда 
через эмиттер был не более доп усти
мого (1 А). Кроме того, этот кон 
денсатор является частью е",шостного 

делителя С1С2, 11 значитеЛL,ное увели
чение его емкости может ПРlIвести к 

тому, что амплитуда синхроимпуЛl.> 

сов будет lIедостаточна для срабаты
вания транзистора. 

Имеются ограничения также и в 
выборе суммарного сопротивления ре
зисторов R5 и Rб. На и меньшее их со-

противление (ДВIIЖОК резистора Rб в 
в верхнем по схеме положении) дол
жно быть таким, чтобы ток эмитте
р а открытого транзистора. был мень
ше тока его удержания (1 мА), а на
ибольшее - такнм, чтобы ток эмит
тера был достаточен для включения 
траНЗlIстора (20 ~IKA). 
Методика подбора ЭТIIХ реЗIIСТОРОВ 

при налаживанин следующая. Снача
ла отключают конденсатор С2 от 
эмиттера транзистора Т/и подбира
ют резистор R5 при замк нутом нако
ротко резисторе R6, добиваясь устой 
чивого изображения. Затем, подклю
чнв кондеисатор С2. подбирают ре
зистор R6. Его максимальное сопро
тивление должно быть таким, чтобы 
синхроннзация была еще устой чи вой . 
По описанной схеме был передела н 

задающий генератор кадровой раз
вертки телевизора «Огонек-2» . На
пряженне + 150 В на генератор было 
подано с выхода «8 » блока питання, 
а + 400 8 - с точки 64 платы 4 (ре
зистор R402 был удален). Анод три 
н истора Д 1 был подключен к точке 
соединения конденсаторов С40б и 
C411, а рез истор R8 - к аноду триод
ной части лампы Л402. 

М. ПЕТРЕНКО 
г. Одесса 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ "ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
JlПЦТ-59-11 

(tРадуга -101t, .Радуга-101Дt) 
Экран телевизора ие светится. 

При осмотре монтажа телевизора 
было замечено, что сильно нагре
ваются резисторы R11-lO . и R47. 
Напряжение на выводе 6 панели 
лампы Л 11-1 оказалась мало. В ре
зультате подетальной проверки си
нус-генератора было обнаружено, 
что конденсатор Cll-lO имел боль
шую утечку. 

При приеме передач в зоне неуверенного 
прие.,а СиГНала телецентра наблюдается 
подергивание изображения по вертикали. 

В телевизорах ЛПЦТ-59-1I-1 такой 
недостаток можно устранить, если 

вдвое увеличить сопротивление резис

тора R6-9. В результате этого возрас
тет постоянная времени' интегри
рующей ' цепочки и она станет менее 
чувствительной к помехе, которая, 
как правило, и приводит к срыву 

кадровой синхронизации. 
В телевизорах ЛПЦТ-59-11-2 и 

ЛПЦТ-59-11-3 полезно в этом слу
чае уменьшить сопротивление резис

тора 6-R8 до 3,9 кОм, а емкость кон 
денсатора б-С8 - до 2200 пФ . 

• РАДИО ж! •• 1976 ' . 

Прн прне.,е передач цветного телевиде
ния изображение либо отсутствует, либо 
на не., преобладает красныА цвет. 

Чаще всего изобра жение отсут
ствует из-за обрыва верхнего (по 
схеме) вывода переменного резис
тора R4-76, красный же цвет -
преобладает из-за обрыва НlIжнего 
вывода этого резистора. 

На цветном изображении вндны свет
лые наклонные ЛИНИИ. 

Такая неисправность часто появ
ляетсн из-за плохого контакта движ

ка переменного резистора R6-29 с 
токопроводящим слоем. 

УJlПЦТ -59-11 
(<3J1ektpoh-103», 4Рцуга-10З.), 

«Ру6I1н-701., «Р16llн-710», 

«Рекорд-105» ) 
Экран телевизора не светитс •. 

При проверке на аноде кинескопа 
отсутствовало высокое напряжение 

25 кВ . Было обнаружено, что выпря
митель 3-Д6 вышел из строя. Однако 
после того, как он был заменен на 
исправный, через 20-30 мин нор-

мальноil работы он вновь вышел из 
строя. Причем выяснилось, что в мо
мет выхода из строя он сильно 

нагрелся: через него проходил повы 

шенный более чем в два раза ток 
(в исправно работающем телевизоре 
ток через выпрямитель должен быть 
равен 2 мА) . Тщательная проверка 
показала, что в строчном выходном 

трансформаторе 3-Тр1 после 20-
30 мин работы телевизора нару
шалась изоляция между повышаю

щей и накальной обмотками . 
Эта неисправность часто остава 

лась незамеченной и выпрямитель 
ПРИХОДIIЛОСЬ вновь заменять через 

некоторое время . Поэтому, прежде 
чем его заменять, нужно проверить 

сопротивление изоляции повышаю

щей обмотки по отношению к шасси 
телевизора после отпайкн выпрнми
теля 3-Д6 и конденсатора 3- С48 от 
вывода 15 трансформатора 3-Трl. 

Пропадание растра может быть 
также из-за плохого контакта в разъ

еме LИ5 и панели кинескопа, пробоя 
конденсатора 3-С48. 

Довольно часто растр может отсут
ствовать нз-за обрыва резнстора 
3-R66 и выхода из строя лампы 3-Л5. 
При этом в точке 35 платы 3 отсутст-
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вует переменное напряжение 60 В. 
Отсутствие растра может быть 

вызвано и меЖВlIТКОВЫМ замыканием 

повышаюшей обмотки трансфор
матора 3-Тр1. 
Иногда ПРИЧIIНОЙ отсутствия све

чения экрана явлнется сгоревший 
печатный проводник между выво
дом 2 разъема LU10б и монтажной 
точкой 45 платы 3 нз-за кратковре
менного межэ.~ектродного замыкания 

в лампе 3-Л4 (в некоторых телеви
зорах монтажная точка 45 обозна
чена как 43 или 44). Эта неисправ
ность отыскивается очень просто: 

достаточно убеШIТЬСЯ в ОТСУТСТВИII 
напряжеllия+,З80 В на контактах 1, 
3, 6 павели лампы 3-Л4. Прн обнару
женин ЭТО!I неисправности проводник 
необходимо восстановить, а лампу 
3-Л4 обязателыю заменить новой, 
иначе неисправность через некоторое 

время может повтор"ться. 

Более редкой неисправностью, 
вы.зывающеЙ отсутствие растра, яв
ляется утечка в l{онденсаторе 3-С1. 
Основным признаком, УКl1зываЮЩIIМ 
на неисправность этого конденсатора, 

СЛУЖllТ появление напряжения+ (12-
15) В на контакте 9 панели лампы 
з-л 1, в то время как на контакте / 
напряжение сильно уменьшается 

(до + 80 В). 
ОТСУТСТВllе свечения экрана при 

наЛИЧИll звукового сопровождения 

может быть и при возрастании соп
РОТlIвления резистора 2-R4З. В этом 
случае немного увеличится напрвже

ние в КОlIтрольноil точке 2-КТ2, но 
заметить это можно лишь при тща

тельной проверке. Поспешная про
верка приводит иногда к заключе

нию, что неисправен кинескоп. Неис
правность резистора 2-R43 может 
привести и к самопроизвольному из

менению яркости. 

При приеме цветиоrо изображеиия иа
БJlюдается мерцаиие, а в такт мерцанию и 
изменеиие размера изображеиия по rори
зоитаJlИ. При приеме черио-беJlоrо изобра
жеиия теJlевизор работает нормаJlЬИО. 

Каких-либо отклонений в режимах 
питания телевизора не было обнару
жено. В результате подеталыюй про
верки оказалось, что уменьшилось 

обратное сопротивление диода 2-Д26. 
Так как диоды имеют довольно боль
шой разброс параметров, иногда 
после установки исправного диода 

нужно подстроить контур 2-L9, 2-С83, 
2-С84. 

Нет цветноrо изображени •. 

При осмотре монтажа телевизора 
обнаружено, что СИЛЬНО нагревается 
резистор 2-R57, а напряжение на 
эмиттере транзистора 2-Т7 заметно 
возросло. Это произошло из-за про
боя транзистора 2-Т7. 
Отсутствие цветного 1IЗ0бражеllИЯ 

может быть вызвано И обрывом 
резистора 2-R10 в результате пробоя 
нли утечки в конденсаторе 2-С2. 
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В этом случае напряженпе на кол
лекторе транзистора 2-Т2 увели
'!ИlJается БО,lее че~1 на 5 В. 
Может быть тзк, что прп соеДИllе-

111111 КЩIТРОЛЬНОЙ точки 2-КТ 10 с ша,:
си телеВlIЗора цветное 1IЗ0бражеНllе 
1I0явлнетсн, но цветопередача неп

раВIIЛI)нан. Этот ПРlIзнак оБЫ'III0 
указывает па пеисправносТl, СИ~I~IСТ

ричного триггера. управляющего ра

ботоi'! электронного l<oM\IYTaTofHI 
блокз цветности, ПЛII Н3 то, что на 
триггер не поступают запускающие 

его ИМПУЛl,сы. 

В данном же случае неllсправным 
оказался конденсатор 2-С68, liOTOPbIii 
имел бо.1ЬШУЮ утечку. ОбнаружиТl, 
это удалос~ нзмерив напряження в 

контрольных точках 2-КТ8 и 2-КТ7 
(они ВОЗРОСЛ!I дО +22 В). 

Изображеllие подеР('ивается по вертика
Jlи. Особенно это заметно при приеме пере
дач в местностях с ПОНИЖеННЫМ уровнем 

сигнаJJа телецентра. 

Такав неисправность. li<lK правило, 
возникает из-за возраСТi!НIIН ток" 

затвора ПО,1евого транзнстора J-T/5 
и его работы в режиме насыщеНJlН, 
что приводит к уменьшению ампли

туды кадровых СИНХРОИМПУJ1ЬСОВ. 

Это легко устаНОВIIТЬ, измерив напрн
женпе на CTol<e транзистора, кото

рое возрастает до+7 В (вм"сто+4). 
Устранить неисправность ~10ЖНО 

умеlll)шением сопротивленин резис

тора 1-R112 дО 1.5 МОм, а резистора 
/-RJJO-до 2,4 кОм. ПараллелыlO 
резистору 1-R/10 подключают кон
денсатор емкосТ!)ю 22 пФ, а емкость 
конденсатора /-С95 увеличивают до 
0,047 мкФ. 

Нарушается общая СИ"ХРОllюа!!ня. 

Если при проверке режима работы 
транзнстора /-Т15 на истоке и зат
воре отсутствует напряжение+ 12 В, 
то причиной этого очень часто бывает 
пробой стабилитрона 7-Д /. 
Неисправность может возникнуть 

I! из-за обрыва резистора /-RJ08. 
В зтом случае напрнжение на базе 
транзистора 1-Т 16 отсутствует. 
Реже такой дефект может быть 

из-за возрастания сопротивлений 
резисторов 1-R77 и /-RJ06, при об
рыве конденсатора 1-С79 или нз-за 
выхода из строн диода 1-ДJO. 

СJlышеи rYJl иизкоА частоты. 

При удалении предохранителя 
5-Пр3 гул исчезает. В результате 
проверки фильтров выпрнмителн бы
ло обнаружено значительное умень
шение емкости конденсатора 5-С5. 

При приеме черно-беJlОГО изображения 
!tKpaH периодическн окрашивается синим 
цветом. 

В момент окрашиванин напрнже
ние на выводе 9 панели лампы 2-Л4 
отсутств ует. 

Такая неисправность часто появ
ляется в результате периодического 

обрыва верхнего по схеме вывода 
катушки 2-L18. При этом напряжение 

в контродьной точке 2-КТ 19 возрас
тает до + 180 В, а напрнжение+6 В 
на УП[1авляющей сетке триода лампы 
2-/74 отсутствует. 

ЕСЛII при такой ненспраВНОСТII 
принимап) цветную передачу, то 

в изображеНIIИ будет отсутствовать 
СИIlИi'I цвет и оно станет малонасы
щениым. 

в (\ветном изображении отсутствует 
крае"ый цвет. 

При осмотре ~loflTaiКa БЬ1J1O замече· 
но, что через некоторое врем н после 

прогрева телевизора начинают СIIJIЬНО 

l!агреваться резисторы 2-R96, 2-R97, 
2-R92 11 2-R155. 

ПРll'lИноii неllсправности НВ.1яется 
пробой конденсатора 2-С52. 

Те"евизор не принимает НlI черно-бе
лого. НII ,\встиого И:lображеИИII. Экран све
тится. Звуковое сопровождение отсутствует. 

Чаще всего это происходит из-за 
пробо!! электролитического конденса
тора 2-С18. Однако иногда полезно 
проверить режим транзистора /-Т7. 
и если напряжеНlIЯ СllЛЬИО занюкены, 

то необходимо про верить резистор 
l-R54 н конденсатор 1 -сы. В конден
саторе часто бывает большая утечка. 

Изображение нечеткое. Справа от всех 
вертикаJlЫIЫХ JlиниА видны серые «тянуч
ки», длииа КОТОРЫХ возрастает с увеJlиче

нием яркости. 

KaKJlx-либо 11змснений в режимах 
пит<]ннн блока нветности 11 разверток 
телевизора при этом обнаружить 
обычно нс удается. Такан неИСllраD
\:,OCТl, часто бывает вызвана обрывом 
IШИ потерей емкости конденсатора 
2-С2. 

достаточно часто эта неисправиость 
возникает по причине выхода нз стро!! 

выпрямителя 4-Д1, в котором при про
греве телсвизора изменяется об[1атное 
СОПРОТIIВ,1енне. Один нз дополните_%
IIЫХ ПРIlзнаков, показывающих нз 

неишравность ВЫl1рнмителя 4-Д /,
это очень малый запас регулироваНIlЯ 
фокусировки Jlзображения резистором 
4-R2. 
Ухудшение фокусировки изображе

НlШ может быть вызвано и обрывом 
резистора 4-R9. 

Uарушеио дииамическое сведение JlучеА 
в верхиеА и нижиеА част.х ,"крана. 

ЕСЮI при вращении ручки перемен
ного резистора 8-R / изменяетсн ра:з
мер изображения по вертикали, то это 
указывает на замыкание выводов 8 и 
9 трансформатора 3-ТрЗ. 

Встречаетсн также и пробой изоля
ции между вторичными обмоткамн 
трансформатора, что обнаруживается 
О'lеш, просто. Необходимо JIIl\llI> вы
нуть штепселi,ную чаСТI, разъема 
LU 16 и измерить сопротивление (оно 
будет неБОЛЫlJИМ) между выводаМII 
4, 5, 6 и шасси телевизора. 

Р.НЕСТЕРОВ 

2. Красноярск 

• РАДИО М2 4, 1976 г. 



~~)I ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 

ТЕПЛОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

о 

С. ЛИ-БИИ 

ПlIсываемое устройство пред· 
ставляет собой ОДIIН и з прак, 
ТJlческих варнантов конструк, 

ции МlIкрол ифта, приицип 
действ ий которых основан на увели· 
чеНJlИ геометрических размеров тел а 

при нагревании ' . Устройство микро' 
лифта показано на рис . 1, а прин
ЦИПJlальная схема управления им и 

чертежи OCHOBI1bJX деталей - соот 
в етственно на рис . 2 и З . При раз 
мерах деталей. указанных lIа черте 
жах, стандартном ТОllарме электро

проигрыRтеляя «ЮбилеIIlJЫЙ» и рас
стоянии в плане между штоком 

микролифта 11 вертикаЛЫlOij осью 
поворота товарм а, равном 40 мм, 
МI1КРОЛИфТ обеспеЧlIвает подъем и 
опускание головки в пределах р мм 
со скоростью примерно 3 мм/с . 
Основой КОНСТРУКЦIIИ (см . рис . 1) 

является КрОlIштейн, состоящий из 
уголков .'3 и 21, соединенных друг 
с другом заклепками 4. На паиели 
пронгрывателя 2 кроиштейн закреп
лен винтом 9, ввинченным в резь
бовое отвеРСТllе в уголке 3, н изо
лирован от нее И .ЗОЛЯЦIIОННОЙ шай

бой 11, стойкой 12 и тр убкой 8. 
Рабочим ЭJlементом М!lкролифта 

является отрезок проволоки 22 (на 
PJlc. 2 - резистор R1) из сплава 
с высоким удеЛl,НЫМ сопротивлением. 

Один его конец закреплен на I!ЗОЛЯ
ционной CTOllKe 1, другой - в отвер
СТIIИ фllГУРНОЙ гайки 1.5, перемеща
ющейся в пазу уголка.'3 при враще
нии винта 13 (вид А на рис. 1). Под
ШИПНIIКОМ ВlIита · служит резьбовая 
стойка 16, ввииченная в отверстие 
в уголке .1. 
Проволока 22 пропущена через от

верстие штока 20 (от него оиа изо
лирована керамической трубкой 17), 
который свободио перемещается в от
верстиях уголков 3 и 21. Пока за н
ное на рис. 1 положение деталей 
микролифта соответствует исход
ному состоянию, когда шток 20 
с закреПJlенным на его конце коро

мыслом 5 и топарм 6 находятся 
в верхнем положении. Прп подклю-

I См . статью В . Чер"унова 'МIIКРО
лифт В I1poнrpыe a T e.', e> , .РаДIIО' . 1974. N, 1. 

• РАДИО N~ 4. 1976 г. 

МИКРОЛИФТ 
чении к II СТОЧНИКУ питания про

вол ока 22 нагревается и ее длина 
увеЛlIчивается. В результате , шток 20 
(а вместе с ним и товарм 6) под дей 
ствием пружины 19 опускается и 
IJгла ЗВУКОСНlIмателя входит в соп

рикосновение с грамп.~астинкоЙ . На
тяжение проволоки 22 и усилие. соз
даваемое пружиной 19, подобраны 
так, чтобы в процессе проигрывання 
rmастинки за зор между тонармом и 

коромыслом 5 (вернее резиновой 
накладкой 7, наклеенной на коромыс
ло 5) было не менее 1- 1,5 мм. 

Управляется микролифт устрой -
ством, схема которого показана на 

г---------, 5 

рис. 2. Оно состоит из выпрямителя 
на днодах Д1 - Д4, сглаживающего 
фильтра С1 Др1С2, двух КНОl10К 
(/(н1 - «Пуск» И /(н2 - «Стоп» ) И 
двух реле - поляризованного (Р/) и 
обычного электромагнитного (Р2). 
При нажатии кнопки /(n1 напряже
Нllе питания кратковременно пода

ется на левую (по схеме) обмотку 
поляризованного реле Р1 н его кон 
такты Р 1 / 1 замыкают цепь обмотки 
реле Р2 . В результате реле сраба
тывает, его контакты Р2/1 замыкают 
цепь питания рабочего элемента 
микролнфта R 1 (проволока 22 на 
рис . 1), Р2/2 - - цепь питания электро-

'1 ~.--- ~.-.-::.:~ 
, ~._~- ,~ ._~--~-
L~='==:----.J 

5 

21 

Рис. 1. Jlстройство .чикролифта: 

1 - стойка изоляционная (за.ютовка - резистор ВС-О,25), закрепить в дет. 
3 ЭlIоксидным клее.4/; 2 - nан.ель электропроигрывателя; 3,21- уголки; 4-
заклепки; 5 - коромыlло;; 6 - тонарм; 7 - накладка; 8 - трубка изоляционная 
(лакированная) длиной 14 .4IМ; 9-винт М4х20; !О-шайба, сталь; 11-
шайба изоляционная, тек~толит; 12 - стойка изоляционная, текстолит; 13-
винт регулировочный М3х25; 14 - винт М4Х15; 15 - гайка фигурная; 16-
стойка резьбовая; 17 - трубка Ilзоляционная (заготовка -. резистор 
МЛТ-О,125), закрепить в дет. 20 эnоксидНblМ клеем; 18 - шплинт, сталь; 19-
nРУЖlIна, проволока стальная класса 1J диаметром 0,5 мм (диаметр намот
ки- 5, длина - 20 мм, число рабочих витков - 7); 20 - шток; 22 - рабочий 
элемент, проволока нихромовая диаметром 0,3 мм; 23 - лепесток, латунь 

ЛС-59-1 
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Рис. 2. I7ринциnиальная 
схема устройства управ
ления микролифтом. 
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Рис. 3. Детали микролифта: 
3 - уголок, Дlб-Т, соединить с дет. 21 заклепкаМи 4; 4 - заклеПКа алюмини

евая {25 3х5 мм; 2 ШТ. ; 5 - коромысло, полистирол (эбонит); 7 - накладка, 
резина листовая толщиной 2 мм, приклеить к дет. 5 клеем 88-Н; 15 - гайка 
фигурная, заготовка - штепсель стандартной сетевой вилки; 16 - стОйКа рез/)-

бовая, заготовка -винт М6; 20 - ШТОк СТ.АI2 
двигателя проигрывателя, а Р2/З Пuдъем звукоснимателя происхо-
размыкают вход усилителя НЧ. Ра- дит после нажатия кнопки Кн2. При 
бочий элемент Rl питается от ОТДель- этом напряжение питания подается 
ного источника переменного тока на- на другую обмотку" реле Р 1, поэтому 
пряжением 1,15 В (дополнительной контакты Рl/1 
обмотки траисформатора питания). возвращаются вис-
Температура нагрева не превышает ходное положение, разрывая цепь 

80-9О"С . обмотки реле Р2. В результате цепь 

• Технопоrнческне со.ет", 

PaAllaTOp AJla К1315 
Мощность, рассеиваемую транзи-

стором серии КТ315 при работе в не
прерывном режиме (максимальное 
значение - 150 мВт), можно суще
ственно увеличить, применив простей
ший радиатор (см. рисунок). Его из
готавливают из полоски меди (алю
миния, жести) шириной, на 2-3 мм 
большей длины корпуса транзистора. 
Транзистор вклеивают в радиатор 
эпоксидной смолой или другим клеем 
с хорошей теплопроводностью . Во 
всех случаях слой клея должен быть 
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возможно более тонким. Боковые по
верхности корпуса транзистора доста

точно ровные и никакой дополнитель
ной обработки, как правило, не тре
буют. Устанавливают транзистор с 

радиатором иа плату как и 

обычно, при этом нижние 
концы радиатора должны 

s 0,,5 упираться в плату. 
Испытания транзисторов 

с радиатором шириной 7 и 
высотой 22 мм из луженой 
жести толщиной 0,35 мм по
казали, что при мощности 

рассеяния 500 мВт темпера
тура радиатора в месте при

клейки транзистора не пре
вышает 550С при нормаль -

пнтания рабочего ' элемента Rl раз
рывается и он, сокращаясь в длине 

при остывании, преодолевает усилие 

пружины 19 (рис , 1) и поднимает 
шток 20 (а вместе с ним и тонарм 6) 
в исходное (верхнее) положение. 
В устройстве применено реле 

РЭС-22 (паспорт РФ4 .500.129) и 
поляризованное реле РПС-20. Кон
денсатор Сl составлен из двух элек
тролитических конденсаторов К50-6 
емкостью 200 мкФ . Кнопки Кнl и 
Кн2 могут быть любого типа . 
Изоляционная стойка 1 (рис. 1) и 

трубка 17 нзготовлены из резисторов 
ВС-О,25 и МЛТ-О,125 соответственно . 
у первого из них отламывается один 
нз концов (вместе с колпачком). счн
щается наждачной бумагой токопро
водящий слой, а оставшнйся вывод 
изгибается и припаивается к колпач
ку с противоположной стороны. По
сле этого стойку закрепляют в угол
ке 3 эпоксидным клеем. Второй рези
стор прокаливают в пламени горелки, 

удаляют его выводные колпаЧКIi и 
с тем же клеем вставляют в отвер

стие штока 20. 
В качестве рабочего элемента ис

пользован провод диаметром 0,3 мм 
от спиралей маломощных нагрева

тельных приборов . 
При сборке один конец проволоки 

закрепляют на стойке 1, а второй
пропускают через отверстие в што

ке 20, укладывают в резьбовую 
канавку винта 14 и пропил в уголке 
3 и закрепляют в отверстии гайки 15 
(она должна находиться в крайнем 
правом по рис. 1 положении) . С ус
тройством управления соединяют 
колпачок стойки 1 и лепесток 23_ 
Регулировка микролифта сводится 
к подбору натяжения проволоки 22 
(с помощью винта 13) и напряжения 
ее питания (измененнем числа вит
ков дополнительной обмотки транс
форматора питания) до получения 
необходимой величины и скорости 
перемещения тонарма. 

Москва 

ной температуре окружающей среды. 
Предельным для такого радиатора, 
очевидио, следует счи,тать режим, при 

котором мощность рассеяния равна 

1000 мВт. 
И. WАБЕЛЬНИКОВ 

Москва 

ЗаЧlIстка 06моточноrо ' ПРО80А8 
Журнал «Химия И жизнь» (1974, 

N2 8, С. 110) рекомендует' для снятия 
эмали с провода марки ПЭЛ погру
жать его на несколько минут в на
гретый до 50-600С спиртовой рас
твор едкого натра. После такой обра
ботки лаковая пленка легко снима
ется . 
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ДИ НАМИЧ ЕСКИ Е ИСКАЖЕНИЯ 

в ТРАНЗИСТОРНЫХ УСИЛИТЕЛЯХ НЧ 

__________________________________ А.МАяОРОВ ________________________________ __ 

Радиол юбители, увлекающиеСR коиструироваиием высокока
чественноii ЗВУКОВОСПРОИЗВОДRщеii радиоаппаратуры, нередко от
lI\ечают, что некоторые транзисторные усилители не обеспечивают 
качества звучани., сравнимого с те,м, которое получаете. при ис .. 
пользовании уснлителеА НЧ иа радиолампах, что траизисториые 
ус илители Н Ч ВИОСRТ В нето специфические искажеИИR, природа 
которых HeRCll a. 

СтаТЫI А. -МаАорова, написаннаА по материалам, опублико-

а чество усилителей НЧ обычно оценивают сле
дующими техни ческими пара метрами: ампли

тудно-частотной характеристикой, мощностью на 
номинальной нагрузке, уровнем помех, коэффи

циентом гармоник 11 выходным сопротивлением. 
Такой перечень параметров основан на укоренившем

ся критерии идеального воспроизведения звука: все ча

стоты звукового спектра усиливаются равноме рно и к 

ним не добавляются новые спектральные составляю 
щие, т. е. отсутствуют гармоннческие и интермодуляци 

онные искажения. В настоящее время созданы транзи
сторные усилители НЧ, по перечисленным выше пара
метрам удовлетворяющие самым строгим требованням 
и тем не менее по субъективной оценке слушателей 
имеющие недостаточно хорошее качество звучания . Ис
следование этого обстоятельства привело к открытию 
особого типа искажений в транзисторных усилителях. 
Чтобы понять сущность этих искажений, обратимся к 
ПРИНЦJlпам построения транзисторных усилителей НЧ . 
Обычно усилитель НЧ состоит из предварительного 

УСl1лителя и усилителя мощности. Первый в основном 
корректирует амплитудно-частотную характеристику; 

второй усиливает выходной сигнал предварительного 
усилителя и Пllтает ГРОМКОГОВОРИ1ель. Из-за ограничен 
ной полосы пропускания выходных транзисторов об 
щая амплитудно-частотная характеРИСТlIка УС lIл ителя 

определяется, как правило, усилителем мощности . С этим 
ограничен нем частотной ха рактеристики и связан 
описываемый механизм IIскажеНIIЙ. Поэтому все ска 
занное далее относится к усилителям мощности . 

Усилитель, охваченный отрицательной обратной 
связью, условио показан н а рис. 1. УСlIлительные каска
ды изображены в виде операционного усилителя с ин 
вертирующим и неинвертирующим входами. Коэффи
циент передачи усилителя обозначим через Ку . Сигн ал 
обратной связи с выхода усилителя через цепь с коэф
фициентом передачи, обозначенным Кос, подается на 
инвертирующий вход. Коэффициент передачи всего уси
лителя от входа до выхода определяется в этом случае 

следующим соотношением: 

К=Ку / ( 1 +Ку·Кос). 

3наменате,lЬ этого выражения называют коэффициен
том обратной связи (обозначим его А), а произведение 
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ванным в последние тоды в журналах clEEE Transactlon оп 
Audlo and Electroa~oustlcs., -Journal о' the Englneerlng 
Soclety., -Audlo. и -Wlreless World., в kakoA-то степени отве
"ает на эти вопросы. В неА речь идет об особом виде искаже
ннй - так называемых динамических искажеИИRХ, присущих 
транзисториым усилитеЛRМ, построеиным без учета определенных 
требованиii .. ПомещаА эту статью, редаКЦИА приrлаwает радио
зюбителеА и специалистов высказать свое мнение . 

Ку • Кос - петлевым усилением. Коэффициент обратной 
связи А часто выражают в децибелах и называют так
же глубиной обратной связи. Теория обратной связи ут
BepJКдaeT, что . полоса пропускания усилителя, охвачен

ного отр ицательной обратной связью, расширяется в А 
раз по сравнению с исходным усилителем. В А раз 
уменьшаются также нестабильность коэффициента уси
ления, нелинейные искажения, помехи внутри усилителя 
и выходное сопротивление (если сигнал обратной связи 
снимается параллельно нагрузке). 

Интересно отметить случай, когда Ку • Кос ~ 1. При 
этом единицей в знаменателе выражения для коэффициен
та передачи К можно пренебречь и, следовательно, коэф 
фициент передачи усилителя будет определяться толь
ко пассивной цепью обратной связи К = I/Koc, а его ста
б ffЛI,НОСТЬ - стабильностью резисторов. 
Эти свойства отрицательной обратной связи наряду 

с большой нелинейностью и температурной нестабиль
ностью характеристик транзисторов объясняют стремле
ние получить как можно большнй коэффициент обрат
ной связи. Однако указанные свойства обратной связи 
справедливы только при условии, что исходный усили
тель с коэффициентом усиления К у имеет небольшие 
собственные искажения (менее 5%) и не дает фазового 
сдвига. Первое условие выполняется редко, особенно 
когда выходной каскад работает в классе В. Поэтому 
степень уменьшения нелинейных искажений может быть 
во много раз меньше коэффициента обратной связи А. 
Второе условие, естественно, выполняется только в ог
раниченном диапазоне частот. На некоторой высокой ча
стоте фазовый сдвиг в усилителе может достигнуть 1800 
и, следовательно, обратная связь из отрицательной пре
вратится в положительную. Чтобы в усилителе с обрат 
ной связью не возникло паразитных колебаний, нужно 
искусственно уменьшить Ку так, чтобы на этой част()те 
петлевое усиление было меНЫllе единицы (предполага
ется , что цепь обратной связи не содержит конденсато
ров и катушек ИНДУКТИjjНОСТИ). Этого добиваются огра -

. ничением полосы пропускания исходного усилителя, при 

чем чем больше коэффициент обратной связи, тем ниже 
должна быть частота среза (верхняя граница рабочего 
диапазона частот). В реальных усилителях частота сре 
за лежит в середине звукового диапазона, а коэффици
ент обратной связи достигает 60 дБ и более. В результа-
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те на средних частотах нелинейные ИСl5ажеНIIН могут 
быТl, очень м алы - менее 0,1 %, 110 С повышеНllем час 
тоты ::.ффективность обраТlЮII СВЮII резко уменьшаетс!! 
и IIскаженин растут. 

Присутствие нзпрнжен ия обратной свнз и на IIнверт и
рующем входе ПРИВОдl!Т к тому, чти дифференциальное 
напряжение Ид - - напряжение между входами опера
ционного УС IIлнтеля - в А раз MeHbllle f\ХОДНОГО напря
жения (при УСЛОIJI1I1, что частота сигнала Нllже частоты 
среза усилнтеля). .. 
Теперь преДПОЛОЖIIМ, что на неllнвертирующии BXO~ 

приходит СlIгнал с крутым l1ереП<lДОМ, IIзображенlIыll 

на рнс. 2, а. Такой снгнал наиболее БЛIIЗОК к реальному 
музыкальному СНПfаJIУ. Его получают сложением IIРЯМО
угольного IIмпульса частотоil следоваНIIЯ около 1 кГц 
н высокочастотного сигнала частотой 20 кГц и а~плиту
дой, составляющеi'l 5-10% от амплитуды прямоуголь
ного импульса . Из -за НIIЗIШЙ частоты среЗ<l УСllmlтеля 
СIIгнал на выходе появится с нскоторой задержкой, а 
следовательно, и на инвертнр ующем входе в течеиие не

которого времени обратнOI"' связи не будет. В это время 
все входное напрнжение пр"ложено между входами опе

рационного усилителя: И д = И ох. Входные каскады его 
сильно перегружены, причем перегрузка возникает при 

уровнях сигнала , намного меньшнх значенин, СООТllетст

вующего максимальноi'l выходиой МОЩНОСТII. Так, на
пример, если коэффициент обратной связн равен 60 д~, 
то И д = И nx/l 000_ КОI'да все К<1Сl\ады работают в линеи
ном режиме и ecТl, сигнал обратной связн, 11 И д = И ВХ, 
когда отсутствует сигнал обратной связи. Таким обра
зом , входное дифференциальное напряжение возрастает 
в 1000 раз в момент крутого перепада входного сигна
ла . На выходе усн,~ителя на вреМII перегрузки высоко
частотныi'l сигнал ПОЛИОСТl,ю отсутств ует; ВОЗНИJ(зют 
мгновенные стопроцентные интеРМОДУЛlIционные иск а же

ния (рис. 2, б) . При подъеме высших частот в предвари
тельиом усилителе возрастают крутизна перепада и ам

плитуда высокочастотного сигнала . Это приводит к рез 
KO~IY увеличению глубllНЫ 11 времени перегрузки. Как 
известно, для лииеllНОГО четыреХllолюсиика переходная 
11 частотная характеРИС1ИКII усилителя однозна'IIIО свя

заны преобразованием Фурье, позволяющим по переход
НОIJ характеристике вычислнть частотную [[ фазовую ха
р актеристики усилитеЛII н наоборот . На время пере
грузки линейносТl, усилителя нарушается. Поэтому опи
санные искажения вХОДного сиги ала невозможно обна
ружить измерением частотной характеристики. По этой 
причине их можно назвать дннамическими интермоду

ляциоииыми искажениями '. Нужно отметить, что испы
тание усилителя IlрнмоуголыlмII импульсами также не 

дает представления о перегрузках в усилптеле во время 

перепадов входного сигнала. Субъективно же динамиче
ские искаження очень заметны н проявляются в потере 

высших частот в металлическом , раздражающем оттен

ке звучания. По восприятию эти Jlскажения на~lOминают 
переходные искажения типа «ступенька», свонствеиные 

усилителям класса В с малым током покоя. Видимо, 
именно по этой причине механизм динамнчеСЮIХ иска
жений был открыт сравнительно недавно. 
Как же боротьсн с этим видом искажений? Ответ на 

такой вопрос в некотором отношении противореЧJП ус
тановившейся практике конструирования транзисториых 
усилителей МОЩНОСl'н 11 включает следующее: 

1. Диапазон рабочих частот усилителя без обратной 
свнзи следует увеличить до 20 кГц и более. Попом у в 
выходных каскадах рекомендуется использовать вклю

чение транзисторов по схеме с общим коллектором и са 
ми траНЗИСТОDЫ - с граничной частотой f т =2-3 МГц_ 

2. Чтобы H~ нарушить устойчивость УСИЛИТеЛЯ с уве
лпченным диапазоном рабочих частот, КОЭффИЦl1ент об-

1 В теХНИ1JССКОЙ литературе Н3 ангnиПском ~3ЫKe лрименяют 
теРМIIН ТlO - Тгап si епt illtermod\Jlatiol1 distort.ons. 
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PttC. 1 

Рис. 2 
'----------- ---_._------------

paTlIoii свюи А необходимо уме lfЬШИТЬ до 20-30 дБ 
(вместо 60 дБ n УСlIлнтелнх, выполнснных по стандарт
ной схеме). Отсюда следует, что УСlIлитель мощност" , 
охваченный обратной связью, может иметь полосу про
пусканин 200-500 кГц . 

3. Для сохраненин ннзкого уровня пеЛllНейных IICK" 
жений следует повысить линейносТl, усилителя без об 
ратной связп и его температурную стаБIlЛЬНОСП> . Для 
этого желательно режим транзисторов выходного кас

када выбирать таким, чтобы большую часть времени ин" 
работали n классе А, и толыш на пиках сигна,~а - в 
классе АВ. Границу же между классамlt следует уста
навливать с учетом статистичеСКJlХ свойств МУ:JЫI(ально
го сигнала: как показыва ют исследовани я , отношеНJlе 

макспмаЛЬНОl1 мощности СI ;гнала к его средней мощно
сти лежит в пределах 10--20 дБ (зависит от Xapal\Tepa 
музьши) . 
Использованне класса А улучщает температурную 

стабильность, так как переходы выходного транзистора 
работают при IIОСТОЯlIIIОЙ температуре незавнсимо от 
содержанин музыкальной программы. Уменьшается так
же выходное сопротивление усилителя, оно становится 

БОJIее стабильным при изменении уровня сигнала. Для 
улучшения линейнос'[и усилителя во всех каскадах же
лательно Itспользовать комплементарные пары транзи 

сторов (структуры Il-p-n и р-n-р) и месгную отрицатель
ную обратную связь. 

4. Спектр сигнала, поступающего на вход усилltтеля 
МОЩI10СТИ, следует ограничить. Это можно сделать с по 
мощью пассивного фllльтра нижних частот, включенно
го на входе усилителя мощности . 

5. В предварительном усилителе нужно ограинчить 
пределы реГУJlllрованин амплитудно-частотной характе
ристики на высших частотах величиной ± 12 дБ. 
Интересно отметить, что динамичеСКJlе искажеНIIН не 

х а рактсрны для ламповых усилителей, поскольку из-за 
необходимости использования в схеме переходных кон
денсаторов и выходного трансформатора глубина допу
СТIIМОЙ обратной связ н здесь редко превыш ает 20 дБ. 
Описанный механизм динамических интеРМОДУМ1UIIОН

вых искажений, а также последние Ilсихоакустические 
исследования показывают, что нужно изменить бытую
щее поннтие идеального воспроизведения, а именио: рав

номерное усиление сигнала синусондальной формы во 
всем диапазоне звуковых частот . 

Хотн в настоящее время еще нет стандартного мето
да lIЭмерений динамических искажений , для объектив,~ 
иых испытаний УСlIлителей с учетом этих IIскаженно 
предлагается использовать следующие (снонные техни 

ческие данные: полоса пропускания усилителя МОЩНОСТII 

без обратной связи, коэффициент обратной связи в уси
лителе мощности, мощность на НОМlIнальной нагрузке, 
коэффициент гаРМОНIIК, выходное СОI1РОТlIвлеliliе. 

• РАДИО N2 4, 1976 г. 
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ТРАКТЫ ПЧ ЧМПРИЕМНИКОВ 
Инж. Б. ИВАНОВ 

[lJ
сли УКВ блоки строятся в ос· 

В иовном по е.диноЙ структурной схеме, то в трактах ПЧ Hi·Fi 
тьюнеров этого не наблюдает· 

ся . х схемотехника весьма разнооб
разна . Но среди этого многообразия 
отчеТЛJlВО просматриваются генден

ции к построению раздельных АМ и 
ЧМ трактов , к внедрению элементов 
микроэлеКТРОИИКlI, использова НIIЮ D 
качестве селеКТJlВНЫХ систем кварце

вых и пьезокерамических фильтров. 
ПОl(азанные Нllже схемы Hi-Fi 

тыонеров являются ПРJlмером прак

тической реаЛJlзации этJlх ПРИIIЦИПОВ. 
На рIIС. 6 показана упрощенная схе

ма комбинированного АМ-ЧМ УСllJlI!
теля ПЧ тыонера 1000TjTE Quadro
sound фирмы Elac. Для данного трак
та ПЧ характерным является исполь
зование высококачественного ФСС на 
входе с последующим усилением сиг

нала ПЧ ШIlРОКОПОЛОСI1ЫМ усилителем. 
Так как основное усиление сигнала 
ПЧ определяется Мlfкросхемой, вклю
ченноil ПОСJlе цепей селеКЦИII, тракт 
вносит незначительные перекрестные 

IlскажеllИЯ Прll БОЛI>IIlНХ сигналах на 
входе усилителя ПЧ. 

ПродолжеНllе . Начало СМ. «PaAllo», 
1976, Н, 3 

• РАДИО Н2 4, 1976 г. 

СелеКТlIвные свойства усилителя 
IlЧ ЧМ тракта определяются в ос
новном четырехконтурным фильтром 
сосредоточенной селекции L7 СВ; 
L8C12; L9C14; L10С16, который яв
Jlяется нагрузкой первого каскада 
уснлителя ПЧ, собранного на транзи
сторе Т 1. Первый каскад усилителя 
ПЧ компенсирует затухание, вносимое 
ФСс. 
ДОПОЛНlIтельнvю селеКТIfВНОСТЬ обе

спечивает контур L1C/ . а входе УСII
лите,1Я и IЮНТУР L/2L/ ,,"; 19 частотно
го детектора. СелекТlIВНОСТЬ тракта 
АМ обеспечивается фильтром сос ре
доточенноii селеКUIIИ. СОСТОЯЩIfМ из 
элементов LЗСЗ, L4Пэ1С7, Пэ2L5С6, 
L6CJOC//. 

YC!l-lлительные функuии в АМ -ЧМ 
траl\Тах выполняет интегральная мик

росхема МС/ ТВА460, представляю
щая собой широкополосный усилитель 
с цепью АРУ. Система АРУ работа
ет только при приеме АМ сигналов, 
ПОСКОJlЬКУ сигнаJl АРУ выделяется 
KOHTypo"i L17C27, настроенным на 
частоту 460 кГи. Особенностью мик
pocxei\<1bI ТВА460 ЯВ.~яется наличие в 
ней двух УСlIлителей: широкополосно· 

Рис. 6 

го Jlинейного и вс помогательного с 
ВЫСОlШМ входным сопротивлением. 

Последний IIспользуется для усиления 
сигнала с частотой 50 Гц, наведен
ного в теле оператора, при касанин 

им ручки плавной настройки тьюнера . 
В данном случае ручка настройки ис
пользуется и как сенсорная площад

ка . При этом на выходе усилителя 
появлнется управляющий сигнал, ко
торый отключает систему АПЧ. 
Особенностью построения усилителя 

ПЧ тьюнера 22RH-720 фирмы Philips 
можно считать применение в качест

ве усилительных элементов двух ин

тегральных микросхем МС/ и МС2 
ТАА450 (рис . 7). Микросхемы этого 
типа представляют собой многокас 
кадные усилители иа дифференциаль
ных парах, обладающие ярко выра
женными ограничительными свойства
ми. Применение этих микросхем в 
усилителе ПЧ поз воляет исключить 
цепи АРУ из тракта и повысить по 
мехоустойчивость приема при малых 
входных сигналах. 

Селективность усилителя определя
ется полосовыми фильтрами с внут
ренней емкостной связью, включен-
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ными на входе каждой из микросхем 
MCJ, МС2, а также КOIiТуром детек
тора отношений. 
Применение в усилителе ПЧ в каче

стве селективных элементов кварце

вых и керамических фильтров позво
ляет получить идеальную характери

стику тракта при почти полном отсут

ствии регулировочных и настроечны х 

операций. 
Примером такого построения трак

та ПЧ-ЧМ может служить схема уси
ЮlТеля ПЧ приеМlIика ST -5055L фир
мы Sony (рис . 8). Усиление сигнала 
частоты 10,7 мГц обеспечивается ком
бинацией ю четырех n-р-n транзисто
ров Т J-T4 и одной микросхемы MCJ. 
В усилитель входят три керамических 
фильтра . полностью определяющих 
селективные свойства тракта . Тран
зисторы TJ, Т2, ТЗ компенсн
руют затухание фильтров ПфJ и Пф2, 
основное же усиление ПЧ обеспечи
вает микросхема MCJ. Диоды ДJ, Д2 
ограничивают выходной сигнал по 
амплитуде. Каскад на транзисторе Т4 
работает в режиме фазоинвертора и 
совместно с цепью последовательно 

включенных дросселя Др2 и фильтра 
пфз создает условия для нормаль
ной работы детектора отношений. В 
детекторе применены два дополни

тельных диода ДЗ, Д4, которые уве
личивают полосу пропускания детек

тора и снижают шумы в воспроизво

димом сигнале по низкой частоте. 
Было бы несправедливым не отме

тить тот факт, что некоторые фирмы 
при разработке усилителей ПЧ Hi-Fi 
тьюиеров, используют традициоиную 

схему тракта ПЧ - на биполярных 
транзисторах с полосовыми фильтра
ми в нагрузке . Это позволяет полу
чить в каждом каскаде ПЧ оптималь
ную частотиую и фазовую характери
стИlШ при большом коэффициенте уси
ления и при относительной дешевиз
не применяемых компонентов. Для 
получения высококачественного сиг

нала на выходе приемника каждый 
каскад усилителя ПЧ должен иметь 
строго симметричную часточную ха

рактеристику при усредненной крутиз
не скатов S;;;;.0,3 д6jкГц, причем об
щая полоса пропускания усилителя 

ПЧ на уровне 0,7 должна быть 
180-200 кГц. Для получения требуе
мой фазовой характеристики коэффи
циеит связи между контурами в по

лосовом фильтре выбирается равным 
§0,7-0,8. 

t5' Применяемые в таких усилителях 
ПЧ биполярные транзисторы облада
ют высокими пара метрами (модуль 
коэффициента передачи тока иа ча
стоте 100 МГц более 10, проходная 
емкость не превышает 1 пФ), что по
зволяет применять схемы без нейтра
лизации. По таким схемам строят уси
лители ПЧ фирмы Gгundig, Phi1ips, 
Telefunken и др. 
Одним из важнейших узлов Hi-Fi 

тьюнера является детектор ЧМ clIГ 

нала. От качества его работы зависят 
такие параметры приемника , как ко 

эффициент гармоник НЧ сигнала, сте
пень подавления па разитной АМ. ди
на~1Ический диапазон, избирательность 
по соседнему каналу, стабильность и 
точность работы системы АПЧ и ряд 
других . 

В высококачественных приемниках 
в основном применяется детектор от

ношений с расширенной полосой про
пуска ния (протяженность линейного 
участка S - кривой детектора соста вля
ет 700- 800 кГц, а расстояние между 
максимумами иастройки 850-1100 
кГц) . Однако некоторые фирмы. вви
ду особой важности этого узла, не 
СЧllтаются с затратами на его разра

ботку и создают достаточно сложные 
устройства с очень высокими пара
метрами . 
По одной из таких схем собран 

детектор тьюнера «Steгeo 6000 H i-Fi» 
фирмы IТT Schaub-Loгenz (рис. 9). 
По принципу действия устройство 

относится к двухтактным частотным 

детекторам с взаимно расстроенными 

контурами, применяемыми в профес
сионалыюй аппаратуре. Сигнал на де
тектор снимается с последнего кас 

када трехконтурного усилителя ПЧ 
и поступает на вход микросхемы 

MCJ, представляющей собой четырех 
каскадный широкополосный диффе
ренциалъный усилитель с большим 
коэффициентом усилеиия, что позво
ляет использовать ее как сим метрич

ный усилитель-ограиичитель. 

далее в противофазе сигнал пода
ется на базы транзисторов Т J и Т2, 
нагруженных на контуры LJC6 и 
L2ClO, настроенные на частоты 
11.6 и 9,8 МГц соответственно . 
АМ-сигнал. снимаемый со ВТОРIIЧНЫХ 
обмоток ЭТИХ коитуров, детектирует
ся ДИОДНЫМII детекторами, включен

ным и встречно . Так как детектор ра
ботает в двухтактном режиме, в нем 
компенсируются четиые гармоники. 

При разносе максимумов S-кривой 
порядка 1,8 МГц третья гармоника 
также имеет минимальное значение. 

В результате при девиации частоты 
М=±75 кГц и частоте МОДУЛЯЦИИ 
12,5 кГц общий коэффициент гармо
ник сигнала не превышает 0,2%. Де
тектор подавляет паразитную АМ 
(правда, в относительно узкой полосе 
частот вблизи частоты иастройки де 
тектора 10,7 МГц), что при совмест
ной работе с усилителем-ограничите
лем на MCJ дает подавление АМ 
около 70 д6 . Шумы ПРllемника при 
этом практически не слышны. Тран
зистор ТЗ используется в схеме бес 
шумной наСТРОЙКII. При отсутствии в 
тракте ПЧ определенной величины на 
пряжения частоты 10,7 МГц транзис
тор тз закрыт и детектор выключен. 
Необходимо отметить, что высоко

качественные ПРllемники имеют мно-

• РАДИО н2 4, 1976 г . 
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Рис. 9 
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жество всевозможных узлов, повы

ШЩОЩI1Х удобство их эксплуатации и 
качество приема передач. К ннм от
носятся: дистанционное ультразвука-

Те ХНОЛОГl1ческне 

Миниатюрная дреnь 
При изготовлении различных ра-

ДИQлюбительских конструкций боль
шую помощь может оказать миниа

тюрная электродрель. Такую дрель 
легко изготовить на основе электро

двигателя ДАП-1, предназначенного 
длSj ЭПУ электрофонов и радиол . 
Для этого нужно изготовить три 

детали, чертежи которых показаны 

на рис. 1. Насадку 1 изготавливают 
из латуни или стали и плотно наде

вают на вал двигателя. Стальную за
каJlениую цангу 3 продевают в латун
ную втулку 2 со стороны отверстия 
диаметром 6 мм и навинчивают на 
резьбовой хвостовик насадки . 
В этом цанговом зажиме можно за

креплять сверла диаметром до 1,5 мм. 
Для установки сверла цангу вывинчи-

• РАДИО N2 4. 1976 г. 

,..... .... -с:;;:r~~{ч нужной станции, автоматическое пе

вое управление приемником, система 

шумоподавления, бесшумная плавная 
настройка, бесшумное включение и 
выключение, автоматический поиск 

вают на 2-3 оборота, вставляют в 
отверстие сверло и Tyro завинчивают. 
Поскольку режим работы дрели, 

как правило, кратковременный, элек
тродвигатель можно форсировать. 
Для этого одну из трех ero обмоток, 
содержащую 550 витков, отключают. 

( 1) 
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реключение режимов f:.AIOHO-стерео», 

точная индикация настройки в режи
ме f:MOHO», а также отдельный инди
катор настройки в режиме f:CTepeo» 
по минимуму искажений стереосигна
ла и т. п. 

В заключение хотелось бы сказать, 
что современная отечественная эле

ментная база позволяет в большинст
ве случаев реализовать многие из по

казанных выше схемотехнических ре

шений при создании высококачествен
ной аппаратуры. 
Так, для построения УКВ блоков 

могут подойти полевые транзисторы 
КП350, КП306, КП303Д (Е), варика
пы КВ102, Д901, Д902, варикапные 
матрицы КВС 111. В трактах ПЧ и 
детекторах могут быть использованы 
отечественные микросхемы серий 
К224, К237. 

Москва 

Остальные две обмотки для включе
ния в сеть 220 В соединяют последо
вательно (конец одной с началом 
другой), а для 127 В ,- параллельно. 
Все начальные выводы обмоток рас
положены с одной стороны катушки, 
а конечные - с другой. На корпусе 
двигателя укрепляют также кнопоч

ный выключатель. ' Поскольку при ра
боте с дрелью двигатель нужно будет 
держать в руке, все соединения про

водов должны быть хорошо изолиро
ваны . Лучше всего весь двигатель по
местить в пластмассовую коробку 
подходящих размеров. Если есть воз
можность, то целесообразно заземлить 
корпус двигателя отдельным гибким 
изолированным проводом сечением не 

менее 1 мм2 и, кроме этого, преду
смотреть плавкий сетевой предохра
нитель. 

Ю. ПАХОМОВ 
Москва 
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а ТРИ УСИЛИТЕЛЯ 

НА МИКРОСХЕМАХ 

I ® I ПИСЫВ<I~мые ниже YCTpOl"ICTBa на интегральных 
. мнкросхемах могут быть использованы радио

,1юбителями при конструировании усилителей 
низкой частоты для звуковоспроизводящих уст
pOIicTB, радиоизмеритеJIЬНЫХ при боров 11 т. д . 

Лннейный усилитель, схема которого показана на 
рис. 1, выполнен на интегральной микросхеме 
KIYC221B (ее справочные данные см. в «Радио» , 1975, 
N2 7). При проверке усилителя с 15 экземплярами мик
росхем были получены следующие результаты: диапазон 
рабочих частот (на уровие - 6 дВ) - 25 Гц - 200 кГц, 
коэффициент усиления - 70- 75, входиое сопротивле
ние 4,6-6,5 кОм, максимальное выходное напряжение-
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" r---1~--" 
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Рис. 1 

Рис. 2 

2 В, потреблнемый от источника питання ток - не бо
лее 6 мА. Коэффициент уснления практически не зависит 
от напряжения питания (в пределах от -30 до + 10%) 
и определяется лишь сопротивлением резистора R 1 в 
цепи отрицательной . обратной связи , охватывающсй оба 
каскада интегральной микросхемы. Если ' необходимо ог
раничить рабочий диапазон частот, параллельно этому 
реЗИСТQРУ следует подключить конденсатор С3 (на рис . 1 
показан штриховыми линиями). При емкости, указанной 
на схеме, верхния граница рабочего , диапазона частот 
усилители равна 40 кГц (на уровне ~ 6дВ). В сторо
ну низших частот рабочий диапазон можно расширить 
увеличением емкости конденсаторов С 1 и С2. 
Если необходимо умеиьшить коэффициент усидения, 

сопротивление резистора Яl можно уменьшить до 2-
4 ком и даже больше, однако в этом случае последо
вательно с ним следует включить электролитический 
конденсатор емкостью 5-20 мкФ (положительной об
кладкой - к выводам 8 и 9 микросхемы) на рабочее 
напряжение, равное напряжению питания. 
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Для радиолюбителей , конструирующих звукозаписы 
вающую аппаратуру, может предстаВIIТЬ интерес коррек

тирующий усилитель воспроизведения (рнс. 2), в пер
вом каскаде KOTOPOI'O также применена интегра,1ьная 

МlIкросхема серии КIУС221 . Постоянная времени кор
рекции усилителя (для скорости 9,53 см/с) - 90 мкс, 
коэффициент усилении на частоте 400 Гц - около 23, 
входное сопротивление (на той же частоте) - пример
но 7 кОм . Чтобы ПО.1УЧНТЬ полный усилитель воспроиз
ведении, к YCTpoi'IcTBY, показанному нз рис. 2, необходи 
мо добавить входной каскад (коэффициент УСИJlения 
30-50), ВЬШОJlнеlШЫII на МIIJlошумящем транзисторе . 
Подключать микросхему серии КIУС221 непосредствен
но к воспроизводящей головке магнитофона нельзя , так 
как ее шумовые параметры недостаточно хороши. 

Катушка Ll контура коррекции LIC5R4 изготовлена 
на базе контура ПЧ от транзltс'ЮРНОГО радиоприемника 
«Сокол» и содержит 3XI10 витков провода ПЭВ - IО, I . 

ИСПОJlьзованне в усилителе микросхем серии KIYC221 
с индексами А и В приведет ТОJlЬКО к уменьшению вы
ходного напряжения , что в данном СJlучае не играет 

решающей роли. 
Прииципиальная . схема еще одного линейного усили 

теля привед,еиа на рис . 3. Он собран на операционном 
усилителе J(1YT40IA. При данных деталих, указанных 
на схеме, диапазон рабочих частот устройства - 01 
10 Гц до 70 кГц на уровне - 6 дВ и от 27 Гц до 20 кГц 
на уровне - 1 дВ. Входное сопротивление усилнтеля, 
определиемое в данном случае сопротивлением парал

лелыlO соединенных рез исторов деЮlтеля наприжении 

R1R2, равно 100 кОм, КОЭффl1циент усиления - около 

Рис. 3 

с/ 0,47 

Вход 1 
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100, напряжсние шумов н:.! выходе (при коротком замы
каНИII на вхо;д.е) не превышает 6-7 мкВ. Верхняя гра
ница диапазона рабочих частот зависит от емкости кон 
денсатора С3, НlIЖНЯЯ - от емкости конденсатора С2. 
Цепочка R5C4 служит дли устранения самовозбужде

ния усилителя на высоких частотах. Для этого же пред
назначен и керамический конденсатор С5, припаиваемый 
IIрИ монтаже непосредственно к выводам 1 и 7 операци
онного усилителя МС1. 
При необходимости коэффициент усиления устройст

ва можно изменить, увеличивая сопротивление резисто· 

ра Я3 (уменьшать его нельзя, так как в этом случае для 
сохранения нижней границы рабочего диапазона частот 
потребуется резкое увелнчение емкости конденсатора 
С2) или изменяя сопротивление резистора R4. Вместо 
последнего можно ВКЛIOЧIIТЬ частотно-корректирующую 

цепь, необходимо лишь помнить, что ее сопротивление 
постоянному току не должно превышать 1 МОм. 

Ииж. с. ПАШИИИИ 
Москва 

• РАДИО N2 4, 1976 г. 
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ЭЛЕКТРОННЫМ СТАБИЛИЗАТОР 

П ЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

~ 
ля стаБИЛllзации переменного 
н апряжения применяются в ос А новном феррорезонаНСlfые ста

~ за торы . Известны также элект
ронные полупроводник.овые стабилиза 
торы ключевого 11 ненрерывного ти

пов . Однако все эти устройства обла
дают определенными недостаткам и . 

Например, у феррорезонансного ста 
билизатора значительно MaГlНlTHoe по
ле рассеяния, выходное напряжение 

Зi1ВИСIIТ от ч астоты сети , веЛИКII мас

са и габариты . Ключевой электронный 
стаБИЛllзатор поддерживает неllзмен
нымн только среднее ИЛII эффектив
ное значение выходного напряжения. 

По аМПЛl"!туде он не стаБИЛИЗll рует. а 
з начит выпрямленное выходное на

пряжение остается нестабllЛЫiЫМ . 
Стабилизатор непрерывного тип а за
метно инерционеи (при резком изме
нении входного напряжеНIIЯ несколько 

полуво.1Н этого напряжения проходят 

на выход без изменения) и сложен в 
изготовдении и налаживании . 

На рис. 1 представлена принципи
альна я схема электронного стабllлиза
тора переменного lIапряжения , кото

рый не имеет усилител я постоянного 
тока и цепей обратной СВЯЗII . Иными 
словами, это устройство стаБИЛIIЗИРУ
ет « по входу». Схема построена так, 
что любые резкие изменения входно
го напряжения на выход ПРОЙТII не 
могут , исключено также влияние из

менения частоты 'питающего напряже

ния на уровень стабилизированного 
напряжения. В работе стабилизатор 
совершенно бесшумен . 

д/ -д~ 
Д22ББ 

Ifн/ 

~ 
ДI 

~ .. 
I 

"" ~ Д5 

ДБ -Д9 
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Преимущества рассмаТРlIваемого 
устройства особенно проявляются при 
емкостной нагрузке, так как стабили 
затор обладает высоким коэффициен 
том стабилизаЦlI1I по аМПЛ lIтуде. Поэ
тому оно может быть наиболее эф
фективно использовано в качестве бу 
ферного узла в многовыходных вто

ричных источниках постоянного тока. 

СтаБИJlllзатор. схема которого по 
казана на РIIС. 1, предназначен для 
пита ния телеВIIЗИОНИЫХ приемников с 

потребляемой мощностью /50-180 Вт. 
Он работает слеДУЮЩIIМ образом . При 
нажатии на кнопку КН/ на выходе 
ПОЯВIlТСЯ переменное напряжение, за

РЯДIIТСЯ конденсатор С/ н сработает 
реле Р / , контакты которого блокиру
ют коитакты кнопки КН/ . При поло
жительной полуволне сетевого напря
жения ток потечет через диод Д/, ста
бllЛIIТРОН Д5, резистор R/ 11 диод Д4. 
ПараллеЛЬНblЙ путь тока - верхняя 
(по схеме) .секция первичной обмот
ки трансформатора Трl-- диод Дб
регулирующий составной транзистор 
Тl-Т2-диод Д9-нижняя секция 
пеРВIIЧНОЙ обмотки трансформатора 
Тр/ . Напряжение на верхней секции 
первичной обмотки трансформатора 
не может быть более велич\1.НЫ, оп 
ределяемой напряжением стабилиза
Ции стабилитрона Д5 (если пренеб
речь относительно малым падением 

нап р яжеНIIЯ на Эhillттерном перехо
де регулирующего транзистора и пр я 

мом сопротивлеНИII диодов), так как · 
он подключен параллельно переходу 

l! 

~~------------------~--
1 \ 

r\ , \ 

\ I \ 
\ I \ 
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эмиттер - база регулирующего тран 
зистора и этой секции обмотки. 

Таким образом, дальнейшее повы
шение сетевого напряжения вызовег 

только увеличение падения напряже

ния на регулирующем транзисторе, 

иапряжение же на секциях первичной 
обмотки трансформатора не изменит
ся. Напряжение на верхней из них бу
дет несколько больше, чем на нижней, 
поскольку токи, текущие по ним, не 

равнЬ! и отличаются иа величину тока 

баЗbl, определяемую сопротивлением 
резистора R/. По секции, включенной 
в коллектор, будет протекать только 
TqK коллектора . При смене же поляр
ности сетевого напряжения распреде

ление токов в секциях первичной об
мотки взаимно изменяется. Сумма этих 
напряжений остается постоянной и, 
следовательно, напряжение на вторич

ной обмотке трансформатора и на 
выходе устройства будет стаБИЛЬНblМ. 
Рис . 2 иллюстрирует процесс преоб
разования формы выходного напря
жения при изменении аМПЛИТУДbl вход

ного от некоторого значения U\ дО 
минимального U2. 

БаллаСТНblЙ резистор R 1 в пара мет
рическом стабилизаторе R J Д5 имеет 
относитель.но большое сопротивление, 
поэтому коэффициент стабилизации 
устройства в целом близок к макси
мально достижимой величине коэф
фицнента стаБИЛllзации параметриче 
ского стабилизатора . В случае приме
нения стабилитрона средней мощности 
(например, Д815, Д817) максималь
ный реально достижимый коэффИЦИ 
ент стабилизации пара метрического 
стабилизатора может, как известно, 
составлять 1000- 5000. 

В устройстве, описание которого 
приведено в этой статье, при измене 
нии сетевого напряжения от 185 до 
235 В нестабильность выходного на
пряжения стабилизатора по амплиту
де составила +0,1 % (коэффициент 
стабилизации около 270) и +14% по 
среднему значению . Измерение неста
бильности BblXOAHOГO напряжения по 
амплитуде производилось путем изме

рения выпрямленных напряжений при 
бором В8-1. Коэффициент стабилиза
ции по среднему значению вполне 

удовлетворяет требованиям, предъяв
ляемым к питанию цепей накала ламп 
в бытовой электронной аппаратуре. 
При указанных на CX~Me номиналах 
элементов стабилизатор обеспечивает ' 
нормальную работу телевизора при 
напряжении сети от 175 В и более. 
Выходная мощность стабилизатора в 
основном определяется . мощностью 

трансформатора Трl. 

Как показывает расчет, при транс
форматоре питания , обеспечивающем 
в случае непрерывного стабилизатора 
предельную выходную мощность 

180 Вт, для рассматриваемого эта 
мощность будет не менее 250 Вт (9 
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обоих случаях' без учета потерь в 
трансформаторе). Эти оценки сдела
ны для случая, когда напряжеljие се

ти изменяется в пределах 175-245 В и 
для регулирующего транзистора ис

пользован стандартный радиатор на 
60 ВТ. кпд стабилизатора зависит от 
напряжения сети - при уменьшении 

напряжения он увеличивается. 

При увеличении напряжения на 
конденсаторе С 1 стабилитрон Д 15 
входит в режим стабнлизации и от
крывается тиристор Дlб. Открытый 
тиристор шунтирует реле Рl, оно вы
ключается, и контактамн Р 1(1 отклю
чает стабилизатор от сети. Устройство 
можно отрегулировать так, что стаби
лизатор будет автоматически отклю
чаться от сети при отключении наг

рузки (телевизора ) . Отключение на 
грузки приводит к некоторому увели 

чению напряжения на выходе, вызы 

вающему срабатывание защитного 
устройства. Оно срабатывает при на
пряжеrши на выходе примерно 225-
230 В. От коротких замыканий и пе
регрузок стабилизатор защищен плав
ким предохранителем Пр/. Стабили
трон Д JO защищает транзисторы Т/ 
и Т2 от превышения допустимого на 
пряжения между коллектором и эмит

тером. 

Трансформатор Тр/ питания в ста 
билизаторе использован стандартный 
типа ТС-180-2. При напряжении сети 
220 В стабилитрон Д5 должен быть 
выбран на напряжение стабилизации 
около 130 В. О н может быть собран 
из нескольких стабилитронов . вклю-

. ченных последовательно . Тиристор 
д/б можно заменить на КУ20 1 с лю
бым буквенным индексом. Резистор 
R4 может быть любого типа мощ
ностью 0,25 Вт и более. Несмотря на 
то, что при открытом тиристоре Дlб 
на этом резисторе выделяется значи 

тельная мощность, он не успевает пе

регреться до момента отключения ре

ле Рl . Реле использовано типа 
РЭС-6. паспорт РФО.452 . 1 05 . Транзис 
торы Т 1 и Т2 следует установить на 
общий радиатор с полезной площадью 
рассеяния не менее 200 см2 . 
Налаживание стабилизатора сводит

ся к установке напряжения срабаты 
вания защитного устоЙства. Его уста
навливают подбором резистора R3. 
Наиболее подходящими ' для измерЕ' 
ния выходного напряжения стабилиза 
тора являются осцнллоскоп и пико

вый вольтметр. Измерениям напряже
ния приборами, отградуированными 
по эффективному или среднему зна
чению, свойственна зна чительн ая по 
грешность, поскольку форма выход
ного напряжения не является сину

соидальной. Кроме того, величина по
греШIIОСТИ неПОСТОЯНН'а и зависит от 

напряжения сети. 

В. КОРНЕЕВ 

г. ЛюбеРЦbl Московской обл . 
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В ПАВИЛЬОНАХ ВДНХ СССР 
А.томатические систем." упра.ле

ния (АСУ) находят широкое примене
ние • различн",х отраслях народного 
хозяЙст.а. Их .недрение ПО • .,lшает 
произ.одител.,ност., труда, сокращае~ 

PIICXOA МlIтеРИIIЛО., Дllет ежегодн",и 

экономический эффект, исчисляем",й 
мног"!ми т."сячами рублей. 
Не менее 811ЖНУЮ рол.. с ... грает и 

а.томатическая система проеКТИРО.II

ния (АСП). Комплекс а.ТОМIIТИЗИРО-
8анного рабочего места (фото 1), ко
тор"'й ЭКСПОНИРО.IIЛСII • Пll8ил.,оне 

"Космос» НII ВДНХ СССР, обеспечи
.lIeT .ЗlIимодеЙст.ие KOHCTPYKTOplI-. 
раЗРllБОТЧИКII с АСП НII стадиях 
эскизного и технического проектиро

.IIНИII и .... пускlI Рllбочей докумеНТII
ции. Этот комплекс СОЗДIIН НII безе 
серийн",х средств .... числител .. ной 
техники. годо.ой экономический эф
фект от .недреНИII TIIKOfO комплеКСII 
состе8Лllет более 150 тыс. рублей . 

В ПII.ил.,онах ВДНХ можно ПОЗНIIКО
мит"ся и с другими ЭКСПОНlIтами, 

преДСТII.ЛЯЮЩИМИ интерес для рез

личн ... х спеЦИIIЛИСТО •. Вот некотор ... е 
из них. 

Об ... чно У детей с неДОСТlIткеми 
СЛУХII затруднен контрол., собст.ен
ного произношения. Один из путей 
10С.СТlIно.ления самоконтроля - при

менение технических средст., с по

мощ"ю которых з.уки речи преоБРII
ЗУЮТСII • СИГНIIЛ"', .0СПрИНИМllем ... е 
зрением. 

И-2-М - индикатор з.уко. речи 
(фото 2, сле.II). Он преднаЗНllчен для 
ИСПРlllлеНИII дефеКТ08 ПРОТllженности 

ЗlУКОI речи. КIIЖДЫЙ з.ук по своему 
изоБРIIЖllется НII ЭКРllне приБОРII. Его 
ЧlIстотн ... е ХIlРlIктеристики .... брllН ... 
TIIK, чтоб... обеспечит.. Нllибол.,шее 
рllзличие между НОРМIIЛ.,Н ... М и де

фектн",м про из ношением. ВИЗУIIЛ.,
ный ИНДИКIIТОР речи ПОКllзан НII фото 
cnplllll. ОН поз.оляет ИСПрlI.ИТ" де
фект... ритмической структуры речи. 

Широкий ДИIlПIlЗОН измер"ем",х 
ЧIIСТОТ (100 кГц - 60 МГц), 8"'COKII" 

ЧУ8ствител.,ност.. (10 мВ - 100 В), 
ПРОСТОТII эксплуеТIIЦИИ, малые Гllбll
рит... И МIIССII, ПОЛНIIII е8ТОМIIТИЗi!ЩИЯ 

измерений , цифР0811Я форма отсчеТII 

ПОКIIЗIIНИЙ приБОРII - таков... харак
теристики нового ЧlIстотомеРII 43-44 
(фото 3). Его можно испол"зоват" как 
в ПрОИЗ80дственн ... х, ТIIК и лаБОРIIТОР
ных условиях. 

НII фото 4 ПОКIIЗIIН приемник эта
лонной ЧIIСТОТ ... , в",полненн",й по схе
ме пр"мого усиления и СНllбженный 
двумя КВllрцев",ми фИЛ"ТРIIМИ. При
емник обеспеЧИВllет поверку в",соко
СТllбил"н",х генеРIIТОРОВ с относител .. -
ной погрешност"ю ЧIIСТОТ... от 
± 1 · 10-4 до 1· 10-9 с помощ"ю БЛОКII 
ИНДИКIIЦИИ, позволяющего СЛИЧIIТ" 

частот... принимаемого и контроли

руемого сигналов методом электрон

ного фазомеТРII. 

При выполнении Нllучно-техниче

ских и инженерных Рllсчетов средней 
сложности может б ... т .. ИСПОЛ "ЗОВIIН II 
ПРОГРlIммируеМIIЯ элеКТРОННIIЯ КЛ II

ВИШНIIЯ в ... числитеЛ"НIIЯ МIIШИНII "Иск
ре-125» (фото 5). Машине имеет встро
енную логику, что позвол яет ей 
контролироват" ПРIIВИЛ .. НОСТ.. про

rpllMM'" и ход IIлгоритма в ... числениЙ . 
Любой УЧIIСТОК ПРОГРIlММ'" может 
быт .. воспроизведен НII ЭКРllне и ис
правлен с помощ"ю КЛIIВИШ реДIIКТИ

РОВIIНИЯ. 

К «Искре-125» можно подключит .. 
Кllссетный НlIкопител.. на МIIГНИТНОЙ 
ленте, блок пеЧIIТИ не узкий рулон и 
другое оборудование. 
ПриеМО-ТРlIнсляционное устройство 

(фото 6) обеспечивает прием черно
бел ... х и цветных телевизионн",х про
ГРIlММ телецентров, РllБОТIIЮЩИХ с 
резличными С.ТlIндаРТIIМИ Рllзложения 

в метровом и дециметровом ДИIlПIl

ЗОНIIХ волн с последующим воспро

изведением этих прогремм в черно

белом изоБРllжении НII ЭКРllне про
смотров",х устройств. 

Материал подготовил А. ГУСЕВ 
Ф о т о М. АНУЧИНА 
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1. Комплекс автоматизиро

ванного рабочего места 
2. Индикатор звуков речи 

И-2-М (слева) и визуаль
ный индикатор речи 

(справа) 
3. Электронносчетный ча-

стотомер Ч3-44 
4. Приемник зталонной ча

стоты 

5. Программируемая элек
тронная клавишная В~IЧИ

слительная машина "Ис
кра-125» 

устройство 

6. Приемо - трансляционное 
устройство 
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Устройство корп : - основание, АМц-П, л ист ТОJlщиноii 
I мм ; 2 - планка, Д б-Т, ЛИСТ толщиной 2 мм ; 3 - ЦОКОJl Ь 
октальный ; 4 - винт М3Х25 ; 5 - вИнт М2 х 3, 3 шт.; б - стои 
ка 6 X lO X 20 мм, стекло органическое, 2 шт. ; 7 - винт М2Х 5 с 
потайной головкой, б шт.; 8 - плата монтажная , текстолит 
толщиной I мм ; 9 - винт М2Х5 с полукруглой ГОЛОВ,кой, 2 шт.; 
1 О - крышка, АМц-П, лист толщнной 1 мм; 11 - пла нка, 
Д Iб-Т, лнст толщиной 2 мм. 2 щт.; 12 - З:lклепка алюминиевая 
0 1 , 5Х4 , 2 ШТ.; 13 - наклад.ка, стекло органическое ТО.'IЩННОЙ 

:г мм; 14. 15 - планкн, Д- l б-=t, лист толщиной 2 мм ; 11; - за-
клеllка алюминиевая 0 1,5Х 7 мм, 2 шт . 

Гн5 
10 ' 

Гн6 
,.5" 

Гн7 
" 2 " 

ГнВ 

" ' • .чА 
Принципиальная схема 

16 15 
10 

Вид А 

14 10 
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~ • описание nepBoro прибора измеритепьноrо комппекса -
миплиамперметра постоянноrо тока • рассказ о стереофо
нии и простом стереофоническом усипитепе. описание 
электронноrо бильярда с сиrнализатором точноrо попадания 
в лузу • полезные советы .Об определении качества электро
литических конденсаторов н полярности их выводов 

1/~\ 
:fJ\ i I 
~) 

МИЛЛИАМПЕРМЕТР 
В. ФРОЛОВ 

LOJ 
ДНИМ из простеЙШIIХ прибо· 

О ров, с которого мы рекоменду , 
ем начинаТl, изготовлеНJlе JIзме

рительного комплекса *, являет
ся миллиамперметр постоянного то

ка. ОН COCTOIIT из микроамперметра, 
раслоложе llНОГО в основном блоке 
комплекса , и так называемого ун и 

версальиого шунта , выполненног~ как 

и все остальные ПР ll боры j\оМП,1екса, в 
внде пристаВКI! (01. 4 ·ю с. вкладки). 
Сопротнвления рез исторов R /-R8 
шунта рассчитаны так, чтобы пр и 
подключении ШУlIта к микроампер

метру с током полного отклонения 

100 мкА 11 BHYTpeHHII M сопротивлением 
662 Ом ПО,lУ ЧИТЬ следующне пределы 
IIзмереНIIII : 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 
500 мА . В зависимости от величи н ы 
IIзм еряемого тока соеДИИИТСЛЫl ые 

провода со штепсел ями н а концах 

вставляют в гнездо Гн9 ( << Общ:.» и 
ОДIIО из гнезд Гн /-Гн8. 
С основным блоком комплекса при

ста в ка'lJ1 У ИТ соедин яется с помощью 

разъем а Ш 1, роль штепсельной части 
которого выполняет октальныlt цо 
коль от радиолампы . 

Корпус пристаВКI1 состоит I1З П -об
разных основаН II Я 1 ( разметка его 
переднеii стенк и показана н а рис . 1) 
и КРЫШКИ 10, изготовленны х IIЗ лис
тового 3J110миниевого сплава АМц-П 
ТОЛЩIlIIOЙ 1 мм. Между собой кор
пус 11 КРЫШI(а соеди н яются с помощью 

четырех винтов 7, ВВИНЧlIваемых в 

., Продолжение . Н ачало см . « Ра д ио» , 
1976. N, 3 
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резьбовые отверстия в планках 11, 
приклепанных к полочкам основани я 

заклепками 12. Такими же винтами н а 
основании закреплены две пластмас

совые стойки 6, предназначен ные для 
крепления (винтам и 9) монтажной 
ПЛJТы 8. 
Окталь ный цоколь .з закреплен на 

основан ии / ви нтом 4, вви нченным в 
резьбовое отверстие в дюраmоминие
вой планке 2 (размер ы 10хЗ0 х2 мм ) . 
Пластмассовый корпус цоколя умень
шен по высоте до 5 мм, ножки 1, 4, 5 
и 8 удалены ( это уменьшает усилие, 
необходимое для установки и снятия 
приборов) . 
Для предотвращения поломки цо

коля .з и фиксацн и приставки в рабо- " 
чем положении служнт ограничитель, 

состоящий из ПJl а нок 14 и 15, при
клепан ных к крышке заклепкам и / 6. 
при установке пр ибора в ' основной 
блок кромка осн ова ни я 11 (см . рис . в 
предыдущем ном ере журнала ) входит 

в зазор , образованный пла нкой 15 и 
крышкой 10, и, тем самым, фиксирует 
положение при бора . 

В качестве гнезд Гн. /- Гн.8 исполь 
зована окт альна я ламповая па нель 

ПЛ-2к. На основани и 1 она закреп
ле на двумя винтами М2 ,5 Х 8 с гай
ками. Гнездо Гн.9 - прибор ное, под 
штепсель диаметром 4 мм . От основ а
ни я 1 оно изолирова но пластмассовы 
ми прокладками . 

Надписи , поясняющие назнаЧe'llИе 
пр иставки и гнезд Гн/- Гн.9, н анесе
ны чер ной ТУПJЬЮ на полосках плот 
ной цвет ной бумаги, склеенных встык, 
и защищены от повреждеии й наклад
кой 13, изготовленной нз прозрачного 

бесцветного органического стекла тол
щиной 2 мм . На основании / нак
ладка закреплена гайкой гнезда Гн.9 
и тремя винтами 5, ввинченными с 
внутренней сторо ны основания в резь
бовые отверстия в накладке. 
Для отделки корпуса приставки 

применена декоративная поливинил

хлоридн ая пленка , имитирующая цен

ные породы древесины. Ею обклеены 
наружные поверхности (кроме кро
мок ) основания 1 и крышки 10. 
Монтажная плата размерами 80Х 

Х40 мм изготовлена из текстолита 
(можно - гетин акса) толщиной 1 мм. 
Опорами для монтажа резисторов уни-

+-

1" 

Рис. J 

20md.</;! 2 ; 
</;4, 2"90iГ 
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версального шунта служат стойки из 
медной луженой проволоки диаметром 
1,5 мм, запрессованные в отверстия в 
плате. Чтобы стойкн дер жались проч
но, диаметр отверстий под ннх дол
жен быть 'на 0,05-0,1 мм меньше ди
аметра стоек. 

Схема соединениil 'ЧIриставки пока
зана на рис. 2. Соединения на самой 
плате (Показаны штриховыми линия
ми) выполнены медным луженым 

проводом диаметром 0,5 мм, а с 
гиездами Гнl- Гн9 и разъемом Шl
гибким монтажным проводом МГШВ 
сечением 0,2 мм2 • Номера гнезд 
Гнl- Гн8 соответствуют номерам кон
тактов ламповой панели. 
Резисторы Rl- Rб - проволочные. 

Их можно изготовить как из провода 
с высоким удельным сопротивлением, 

так и из обычного медного провода 
марки ПЭВ-1 или ПЭВ-2, намотав 
его на корпуса резисторов МЛТ-О,5 
(МЛТ -1) сопротивлением не менее 
10 кОм. В последнем случае резистор 
Rl изготавливают из провода диамет
ром 0,15 мм (расчетная длина отрез
ка от пайки до пайки - 148,5 мм), ре
зисторы R2 и R3 - нз провода диа
метром 0,1 мм (длина отрезков - со
ответственно 264 и 330 мм), резисто
ры R4, R5 и Rб .- нз про вода диамет
ром 0,06 мм (соответственно 345, 573 
и 1142 мм). Для облегчения налажи
вания миллиамперметра длину прово

дов рекомендуется увеличить на 2-
3% против расчетной . Резисторы R7 
и R8 - малогабаритные любого типа 
(первый из них составлен из двух па
раллельно соединенных реЗIlСТОРОВ 

сопротивлением 43 н 47 ОМ) . 

Для соединения миллиамперметра с 
исследуемой цепью применен провод 
МГШВ сечением 0,5 мм2• Штепсели и 
щупы - любой КОНСТРУКЦIIИ . 

Налаживание миллиамперметра 
сводится к калибровке его шкалы на 
всех пределах измерений . Для этого 
необходимы образцовый миллиампер
метр класса 0,2 или 0,5 (в крайнем 
случае можно использовать фабрич
ный авометр, переключенный в ре 
жим измерения постоянного тока) и 
два переменных (желательно прово
лочных) резистора сопротивлением 
100-150 Ом и 10-15 кОм . 

Схема измерительной цепи показана 
на рис. 3. Здесь ИП и ИПО - соответ
ствеюro налаживаемый и образцовый 
миллиамперметры, Rl и R2 - упомя
нутые выше резисторы, Б1 и 81 - ба
тарея питания и выключатель, разме

щенные в осиовном блоке. Для соеди
нения измерительной цепи с батареей 
используют еще один октальный цо
коль, который вставляют в гнездовую 
часть разъемов Ш2 или Ш3. При на-
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лаживанин приставку-шунт соединя

ют с основным блоком переходным 
двухпроводным кабелем, оканчиваю-

Рис. 2 

РАСЧЕТ УНИВЕРСАJlЬНОГО ШУНТА 

Если известиы ток поли ого отклонення 
1" и внутреНllее сопротивление Rи микро
амперметра. резисторы универсального 

шунта R/-R8 можно рассчитать по форму-
nам; 

Rи . 
Rш = lJlп -l' 
R.l =и ... /1,; R2= U .. a/I,-Rl; 
R3=Uma/I,-(RI+R2); 
R8=Uиа/I.-(Rl+R2+ .. . +R7) 

В приведенных формулах "риняты сле
дующие обозначения: 

Rш-полиое сопротивление 
шунта дЛЯ наименьшего 

предела измерения; 

RI-R8-сопротивления, составля· 
ющие универсальный 
шунт; 

11-.1 8-предельные токи измере
ний (11 и 18-соответст
венно токи максима.1JЬНО

го и минимального пре

делов); 

има ~ lи·(Rш + Rи)· 

щимся на одном конце октальным цо

колем от радиолампы (его вставляют 
в гнездовую часть разъема Ш 1), а на 
другом - такой же . ламповой па
нелью (в нее вставляют штепсельную 
часть разъема, смонтированного в кор

пусе приставки) . Кабель можно I1ЗГО
товить из многожильного провода се

чением 0,5-0,75 мм2 • 

Калибровку начннают с предела 
500 мА. Установив ДВIIЖКИ перемен
нога резистора Rl в крайнее правое 
(по схеме) положение, а резистора 
R2- в левое, и вставив штепсели со
единительных проводников в гнезда 

Гн1 и Гн9 налаживаемого прибора 
И П, замыкают измерительную цепь 
выключателем 81. Ilлавно изменяя 
сопротивление резистора Rl, устанав
ливают по шкале образцового прибо 
ра И ПО ток 500 мА и сравнивают его 
с показанием калибруемого миллиам
перметра И П. Если его стрелка не до
ходит до конеЧНО!"1 отметки шкалы , то 
это означает, что сопротивление шун

та Rl мало и его необходимо увели
чить, если же стрелка уходит за ко

неЧIlУЮ отметку - уменьшить. 

Поскольку сопротивления проволоч
ных резисторов Rl- Rб выбраны не
сколько большими, чем расчетные, их 
при калибrовке прибора приходится 
уменьшать. Это можно сделать от
матыванием провода или, что гораз

до удобнее. шунтироваНllем их резис
торами сопротивлением в десятки раз 

большим . Так, если сопротивление ре
зистора Rl оказалось равным 0,15 Ом, 
то для того, чтобы умеНЬШIIТЬ его до 
расчетной веЛIIЧИНЫ (0,147 Ом), па
раллельно реЗIlСТОРУ необходимо под
ключить резистор сопротивлением 

7,7 Ом (три параллельно соеДlIненных 
резистора сопротивлением 24 Ом) . 

При калибровке (как, впрочем, 
впоследствии и при эксплуатации) на
лаживаемыil и образцовый прибор 
должны находиться в рабочем поло
жении, которое указано на их шка

лах. 

Добившнсь установки стрелки ка
либруемого прибора на конечную от
метку шкалы, переставляют штепсель 

соедннительного ПРОВОДНlIка в гнездо 

Гн2 и точно так же (но изменеНllем 
сопротивления реЗllстора R2) калиб
руют прибор на пределе 100 мА, а за
тем (подбором сопротивлений резис
торов R3, R4 11 т. д . ) И на остальных 
лреде"ах измерений. Начиная с пре
дела 20 мА. ток в цепи регулир.ует пе
ременным резистором R2. 

На пределах 2 и 1 мА прибор ка
либруют подбором соответственно ре-

• РАДИО Н2 4. 1976 '. 
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Рис. 3 

зисторов R7 и R8. В первом случае 
IIСПОЛЬЗУЮТ резисторы номинальным 

сопротивлением 22 Ома, во втором -
36 Ом, поочередно подпаивая их к 
соответствующим стойкам на плате . 
Делать это необходнмо при разомкну
той цепн (выключателем 81), иначе 
микроамперметр основного блока бу
дет неминуемо поврежден. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОВОДОВ ИЗ рАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Сопроти вление 1 м провода, Ом 
Диаметр 
без изол я· I I конетан -I Нихром ции. мм Медь Манганин тан 

0,05 9,29 220 25 0 55 0 
0,0 6 6,44 

124 280 0,07 4,73 112 
0 ,08 3,63 85,4 97,4 208 
0 , 09 2,86 

138 0,1 2,23 54,8 62,4 
0 , 11 1,85 
0,1 2 1,55 
0,13 1,32 
0 ,14 1 .1 4 
0,15 0 , 99 24,3 27,7 61,2 
0, 2 0, 558 13,7 15,6 34,4 
0,25 0,357 8 , 76 9,98 22,1 

0,3 (0,31)' (0,233)' 6 , 06 6,93 15,3 
0 ,35 0,182 4 , 47 5 ,0 9 11,3 
0,4 (0 ,4 1)' (0,133)" 3,42 3,89 8,64 

0,45 (0,44)" (0,115) • 2,7 1 3,08 6,78 
0,5 (0.51)' (0 ,0859)' 2,2 2,5 5,51 

• в скобиах указаны стандартные диаметры и сопротивле
"ия медных ПРОБОДОВ. 

ЧИТАТЕЛИ ПРЕДЛАГ АЮТ 
пергетеродинного приемника) • то ста
новится удобным использовать эту 
же плату и как основание переклю-

Нанесение рисунка печатноi пnаты 

Рисунок печатной платы я наношу 
на фольгнропанный геТlIнакс флома
стером, заправленным чернилами на 

спиртовой основе (ТУ-6- 15-782-73) 
для маркировочных карандашей. Фло
мастеры для этой цели нужно приоб
ретать незаправленные . Чернила луч
ше всего покупать синие или фиоле
товые. Можно пользоваться н флома
стерами с фетровым стержнем, нужно 
только заточнть стержень до требуе
мой толщины . 
Перед нанесеннем рисунка поверх

ность пдать! обезжириваю . . Рисунок 
проводников желательно обвести два 
раза . Высыхают чернила очень быст
ро. Подготовленную плату обрабаты
ваю обычным способом в растворе 
хлорного железа. После травления 
чернила удаляю пастой для чистки 
эмалированной посуды и промываю 
теплой водой . Можно смывать черни
ла и ацетоном. 

В. ГЛУХОВ 
Лен.ин.град 

• • • 
Для нанесення рllсунка печатных 

проводников на фольгнрованные ма
териалы я вместо специальной кис

лотостойкой краски использую обыч-

• РАДИО Н2 4, 1976 r. 

ный клей БФ-2. Рисунок можно нано
сить любым удобным способом. Пе
ред травлением плату нужно сушить 

в теплом месте 10--15 ч . Смывать 
клей после травления лучше всего 

спиртом. 

А. БАБАХАНОВ 

г. к..ировабад 
Азербайджанской ССР 

Печатная пnата - каркас 

для катуwки 

Размещение и установка катушек 
на печатной плате всегда представля
ет известные трудности . При изготов
леНlШ приемников, генераторов и дру

гих устройств иногда бывает це,1есо
образно использовать конструкцию 
катушек, схематичеСКIl показаниую 

на рисунке. На краю печатной платы 
вырезают пазы так, чтобы образова
лись прямоугольные выступы, на ко

торые и наматывают провод. Концы 
провода пр"паивают к контактиым 

площадкам печатных про водников . 

Таким образом рядом можно разме
стить несколько катушек, например, 

входные катушки ДВУХДllапазонного 

приемника (1, см . рисунок, сверху) . 
Так же изготавливают ВЧ дроссель 2. 

ЕСЛIl вблизи расположить еще груп
пу катушек гетеродина (в случае су-

чателя диапазонов 3. В этом случае 
на конце каждого выступа (на кото
рые наматывают катушку) оставля
ют фольгированную площадку. Токо
съемы (общие контакты групп) пе
реключателя соеДllНЯЮТС печатным 

монтажом платы отрезками гибкого 
провода. 

Если необходимо снабдить катуш
ку сердечником, то в выступе платы 

пропиливают паз шириной, несколь
ко большей диаметра сердечника. 
Этот случай показан на рисунке вни
зу. Сердечник 2 вводчт между витка
ми катушки 1 и после настройки фик
сируют внтки И сердечник ' клеем . 

Ю. ПРОКОПЦЕВ 
·Москва 
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[JJ а этом бllльярде. как и на нас-В тоящем, играют вивоем. Но 
правила игры нескоnько иные. 

Так, если при игре па настоя
щем оильярде подсчитывается число 
загнанных в лузы шаров, то в нашеil 
игре оценивается и точность попа

дания в лузу: за «чистое» попадание, 

когда шар вошел в лузу, не задев бор
та, начисляется больше очков, чем за 
шар, попавшиil в лузу, коснувшись 
борта. За то,/иостью попада ния CJle
дит электронное устройство с сигналь
ной лампой. 
Кроме того, для IJГpы на нашем 

БIlльярде примеflяеТС "l электрический 
кий, а силу его уда р I регулируют пе

ременным резистором на пульте уп

Р<lвления. 

Внешний вид электронного БИJ1ЬЯР
да, устройство его отдельных узлов 
и ПРlшципиальные электрические схе

мы сигнализатора и кия приведены 

на рисунках (см. с. 53). 
Основанием бильярда служит мно

гослойная фанера (можно использо

вать толстую доску). По углам ос
нования, а также посредине его длин

ных сторон отмечают положения бу
дущих луз , ширина которых должна 

быть на 2- 3 мм больше диаметра 
бильярдных шариков (ими могут быть 
шарики от ПОДШИПНIIка). По этим ОТ
меткам в основание вбивают гвозди, 
между которыми натягивают много

жи.~ьныЙ монтажный провод диамет
ром 0,3 ...... 0,4 мм (без изоляции), чтобы 
получились своеобразные борта. 
Перед каждой лузой к основанию 

приклеивают контактные полоски из 

тонкой жести (напрцмер, от консерв

ной банки). Предварительно к каж
дой полоске припаивают провод, кото
рый ПРОПУСКIIЮТ в отверстие, про
сверленное в основании под полос

кой. Провода от всех полосок соеди 
няют и подключают к электроиному 

сигнализатору. Так же соединяют вме
сте провода от бортов и подключают 
их к сигнализатору. Таким образом, 
полоски перед лузами и борта обра

зуют контактное устройство. При не-
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(радиотехническая uzpa) 

точном попадании в JIУЗУ шар"к каса

ется полоски и борта, замыкая элект
рическую цепь сигнализатора. 

К каждой лузе прикреплена обре
занная, как Гlоказано на рисунке, пла

стмассовая (или картонная) трубка, 
на нижнем конце которой расположе
ны контакты из толстого (1 - 1,5 мм) 
оголенного медного провода. Для 
креплеНIIЯ коитактов сбоку в трубке 
сверлят отвеРСТIIЯ, в которые пропус

кают КОIIЦЫ провода. К нижней час
ти трубки прикреплена сетка. Кон
такты всех трубок соеДlIнены парал 
лельно и подключены к сигнализа

тору. 

Если шарик был направлен точно 
в лузу, замыкаются только контакты 

в трубке, JI сигнаЛIlзатор не срабаты 
вает. Такое попадание считают «чис
тым» И засчитывают, например, 5 оч 
ков. Если же шарик при попадании в 
лузу задел ее край, замыкаются обе 
группы коитактов (полоска-борт и 
контакты в трубке) и загорается лам
па сигнализатора. Число очков снижа
ется, скажем, до 3. 
Схема сигнаЛllзатора попаданий при

ведена на с. 53 вверху. Он состоит 
из двух одновибраторов, собранных на 
транзисторах Т 1, Т2 и Т5, Т5. О рабо
те одновибратора уже рассказывалось 
в «Радио», 1975, М2 1 О, с. 52- 53. При 
замыкании контактов В1 (они рас
положены в трубке) открывается 
транзистор Т2, в цепи эмиттера кото
рого включены последовательно сое

диненные эмиттерный переход тран
зистора Т3 и участок эмиттер-коллек
тор транзистора Т4. Лампа Л Z не го
рит, поскольку ток через нее ограни

чен сравнительно большим сопротив
лением участка эмиттер-коллектор 

транзистора Т4. Это положение соот
ветствует точному попаданию шарика 

в лузу. 

Рассмотрим другой случай, jl гда 
шарик ударяется о борт и затем па
дает в трубку. При этом вначале за
мыкаются контакты В2 (выводы по
лосок перед лузами и бортов) и от
крывается транзистор Т5, эмиттерный 

переход которого соеДlIнен с базо i! 
транзистора Т4, а затем замыкаютс я 
контакты В1 (в трубке) и открывает
ся транзистор Т2. Теперь траНЗIlСТОРЫ 
Т3 и Т4 будут открыты, и сигнальная 
лампа Л 1 загорится , показыва н, что 
удар по шарику был веточныii . Через 
1- 2 с после замыкания контактов од 
новнбраторы возвращаются в исход 
ное состонние. 

В СIlгнаЛIlзаторе можно использо
вап, транзисторы у каЗ<IННЫХ на схе

ме серий со статическим коэффициен
том передачи тока В ет не ме нее 20 . 
Сигнальная лампа Л Z - на н а пряже 
НIIе 3,5 В . Резисторы - l\'\ЛТ-О , 25 , К О Н 
денсаторы - Jlюбые на номннальное 
напряжение lIе НIIже б В . Выключ а
телЬ питаНIIЯ В3 - любой , батарея 
Б1 - З33БЛ или другой ИСТОЧН IIК н а
пряжением 4,5 В. 
ЭлектричеСКIIЙ KIIi! предстаВЩlет со

бой электромаГНIIТ, через обмотку ко 
торого пропускают импульсы тока П рIl 

ударе по шаРIIКУ. Обмотку 9 КlIЯ н а
матывают на пластмассовую трубку 5 
(например, обрезанныil корпус ф.~о
мастера) между двумя щечками 8. 
Обмотка содержит 800-1000 витков 
провода ПЭВ-2 0,8. Внутрь труБК II 
вставлен сердечник, СОСТОЯЩlliI 11 3 

двух стержней - магнитного 1, изго
товленного IIЗ электротехнической ста 
ли или другого магнитного материа 

ла, инемагнитного 7, выточенного, на 
ПРlIмер, из меди, латуни, алюминия, 

текстолита, гетинакса. Стержни сое 
динены друг с другом с помощью резь 

бы. На обоих стержнях проточены 
канаВКII, в которые вставлены упор 

ные шайбы 2 и 6, ограНИЧIIвэющие 
перемешение сердечника. Кроме того, 
на стальной стержень надета шаilб а 4. 
а между ней и упорной шайбой ус
тановлена ПРУЖIIна 3 из 4-5 BIITKO B 

стальной проволоки дна метром 0,25-
0,3 мм. В IIСХОДНОМ lJOложеНIIИ п р у 
жина оттягивает сердечник на столь 

ко , что упорная ша йба б оказываетс я 
прнжатой к торцу труБКII 5. 
Сверху обмотку обертывают не

СКОЛЬКIJМИ с.~оями плотной бум а ги 

РАДИО N~ 4 , 1976 г . 



Сигнализатор срабаТIJlвает при 
неточном ударе 

Т1 -То t1f1З9 -t1f142 

Канавка на стержнях сер

де'lНlIка 

Электри цеСКlltl кий в действии 

",-, 

п риНЦUl!иаЛIJная схеl>Ю электрическо
го кия и выпрямителя 

Устройство электрического кия 
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HEMHOrO о СТЕРЕОФОНИИ Канд_ техн_ наук 
В_ ВАСИЛЬЕВ 

lDJ
рислушайтесь к звучанню теле-

П визора, старого радиоприемни
ка или радиолы, - и вы ощу

. тите, будто все музыкальные 
инструменты, солнсты, чтецы как бы 
«втиснулись» в корпус радиоустройст
ва - ведь звук нсходит именно от

туда. Такое впечатление объясняет
ся тем, что одноканальное звуковос

произведение (оно называется моно
фоническим) не позволя'ет получить 
ис"инного представления о простран

ственном размещенни источников 

звука, даже если в комнате расстав

лено несколько громкоговорителей. 
Совсем другое впечатление создает 

стереофоническое звуковоспроизведе 
ние, когда используются минимум два 

канала. В этом случае во время запи
си или радиопередачи перед исполни

телями устанавливают два разнесен

ных друг от друга микрофона, соеди
ненные каждый со своим каналом 
усиления, а' перед слушателем - два 
громкоговорителя (тоже, конечио, на 
некотором рассгоянии друг от друга). 
Звуковые колебания приходят к мик
рофонам с разной громкостью и с 

(картона) или надевают на обмотку 
отрезок картонной трубки - она бу
дет служить рукояткой кия. На ней 
устанавливают кнопку (рассчитаиную 
на ток 4-5 А) с нормально разомкну
тыми контактами. От обмотки и кон
тактов кнопки выводят три провода 

длиной по 1,5-:.1 м в поливинилхло
ридной изоляции, концы которых под
соединяют' к трехштырьковому разъ-
ему. . 
Кий питается от выпрямителя, схе

ма которого приведена на с. 53 вннзу . 
Выпрямитель выполнен на диодах 
Д/-Д4 по мостовой схеме. Перемен
иое иапряжение (около 35 В) пода
ется иа диоды с обмотки 11 транс
форматора питания Тр/. Нагрузкой 
выпрямителя является делитель на

пряжения R2 R3. С движка переменно
го резистора R2 напряжение подается 
через резистор R/ на конденсатор С2. 
Резистор R/ ограничивает ток заряда 
конденсатора С2 и, кроме того, огра
ничивает ток через диоды Д/-Д4 при 
подаче максимального напряжения 

I (когда движок резистора R2 установ
лен в верхнее, по схеме, 'положение) 
на обмотку кия (Эм/). 
Через несколько секунд после вклю

чения выпрямителя (выключателем 
В/) конденсатор С2 зарядится до на-
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разной задеРЖКО'"1 во времени даже 
от одного и того же псточника зву

ка - все зависит от расстояния до 

микрофонов. Так же отличается и 
громкость звучання громкоговорите

лей. В результате у с"ушателя созда
ется представление о пространствен

ном расположении источников звука 

и даже о их перемешении (например, 
если солист ходит по сцене). 
Но проявление стереофонического 

эффекта возможно ЛIIШЬ при вполне 
определенном расположении слушате

ля относительно громкоговорителей. 
Объясняется это бинауральной на
правленностью иашего слуха. По
скольку наши уши расположены на 

иекотором расстоянии друг от друга, 

звук от источника может достигать 

одного уха раньше, чем другого. Но 
если источник находится перед слу

шателем, звук достигнет их одновре

менно. Эта особенность нашего слуха 
позволяет определять иаправление на 

источник звука, причем точность оп

ределения зависит от частоты звуко

вых колебаиий и повышается с ее уве
личение"!. В то же время звуковые 

пряжения, подаваемого с делителя 

R2R3. Можно произвести удар. Конец 
сердечника кия подводят к шарику и 

нажимают кнопку Кn/ на рукоятке 
кия . Конденсатор С2 подключается к 
обмотке кия и разряжается через нее. 
Через обмотку протекает импульс то
ка. Сердечник втягивается внутрь 
трубки и его противоположный конец 
ударяет по шарику. Сила удара зави 
сит от напряжения на конденсаторе 

С2, которое устанавливает сам игрЬк 
вращением движка резистора R2 в за
висимосТи от требуемой (по его мне
нию) силы удара. При отпускании 
кнопки конденсатор вновь начннает 

заряжаться и через несколько секунд 

можно произвести следующий удар. 
Чтобы не обгорали контакты кнопкн 
Knl, параллельно им включен нскро
гасящий конденсатор Cl. 
В качестве трансформатора питания 

Тр/ можно применить любой понижа
ющий трансформатор мощностью не 
менее 10 Вт 11 напряжением на вто
ричной обмотке (или суммой напря
жений на вторичных обмотках) около 
35 В. Выпрямительные диоды - лю
бые, рассчитанные на ток не ' менее 
100 мА и обрат.ное напряжение не ни
же 100 В. Резисторы R/, R3-МЛТ-2, 
R2 - СП (можно СПО-2). 

колебания частотой ниже 300 Гц дают 
очень малое представление об их на
правленности . 

Многочисленными экспериментами 
было установлено, что при симметрич
ном размещении двух одинаковых 

громкоговорителей перед слушателем 
и на расстоянии друг от друга (назы
ваемом базой), примерно равном рас
стоянию от слушателя до линии, про

ходящей через громкоговорптели 
(рис. 1), можно наблюдать интерес
ное явление . При подаче на громкого
ворители сигналов одинаковой мощ
ности у слушателя возникает иллю

зия, что источник звука находится 

точно посередине линии, соединяю

щей громкоговорители . Если же из
менить распРеделеиие мощности снг

налов между громкоговорителямп, на

пример, увелпчить мощность сигнала, 

подводимого к левому громкоговори

телю, у слушателя создается пред

ставление, что источник звука пере

местился от центра влево . Наоборот, 
при увеличении мощности сиги ала, 

подводимого к правому громкогово

рителю, появится ощущение переме-

Конденсатор С/ - МБМ, С2 - два 
параллельно соединенных конденсато

ра К50-3Б емкостью по 200 мкФ на 
напряжение 50 В. Разъем Ш 1 - любо
го типа, его контакты /, 3 должны 
быть рассчитаны на ток 4-5 А. 
Детали сигнализатора и выпрямите

ля смонтированы на плате, прикреп

ленной снизу к основанию бильярда. 
Разьем Ш / и переменный резистор ук
репляют на небольшой планке, рас· 
положенной в удобном для игроков 
месте. Можно установить на бильярде 
и две такие планки, собрать два вы
прямителя и изготовить два кия -
тогда каждый игрок сможет пользо
ваться своим кием. Возможно и еще 
одно изменение - отказаться от разъ

ема Ш / и подключить провода от кия 
непосредственно к соответствующим 

деталям выпрямителя . В любом слу
чае провода должны быть в поливи
нилхлоридной изоляции и сечением не 
менее 1 мм2• 
Сигнальную лампу можно располо

жить на конце полой металлической 
трубки длиной 100-150 мм, прикреп
ленной к одной из боковых стенок 
бильярда. 

Москва 

• РАДИО м2 4. 1976 ' . 



Рис. 1 
. j 

щения источника звука вправо. Угол 
«перемещеШIЯ» qJ источника звука 

увелпчивается с ростом соотношения 

мощностей сигналов, подводимых к 
громкоговорителям (рис. 2). Так, при 
увеличении мощности сигнала, подво

димого к одному пз громкоговорите
лей, на 14 дБ (примерно в 25 раз), 
источник звука «смещается» В его 

сторону на угол <1', равный 240. 
Очевидно, что при прослушивании 

стереофонической программы мощно
сти сигналов, подводимых к каждому 

громкоговорителю, будут изменяться 
и у слушателя будет создаваться впе
чатление о перемещении источника 

звука от одиого громкоговорителя к 

другому. Но восприятие стереофони
ческого звучания во многом зависит 

от выполнения требований, обуслов
ленных особенностям!! бинаурального 
слух а и возможностями стереофониче
ской аппаратуры. 
Прежде всего, следует правильно 

разместить громкоговорители . Если 
комната квадратная, то пх можно по

местить у любой из стен, если же она 
прямоугольная, то лучшие результа

ты получаются при размещении аппа

ратуры примерно в середине одной из 
длинных стен. Не менее важно и пра
вильно выбрать расстояние между 
громкоговорителями . Поскольку наи
лучшее проявление стереоэффекта на
блюдается на расстоянии, равном базе 
громкоговорнтелей, то сначала сле
дует найти это расстояние от стены 
до свободного места в комнате, где 
могут одновременно находить~ не

. сколько слушателей, а затем уста
навливать громкоговорители . При 
этом следует помнить, что минималь

ная база, при которой еще заметно 
про явление стереоэффекта , равна 1 м . 
Прп базе более 3 м может возникну'ть 
ощущение раздвоения источников зву

ка: при равенстве подводимых к гром

коговорителям мощностей звук будет 
слышен не из одной точки, находя
щейся посередине между громкогово
рителями, а из двух - слева и справа 

от нее. Поэтому лучше всего выбрать 
базу, равную 1,5-2 м . 
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Для получения стереоэффекта важ
но и то, какие громкоговорители при

меняются, каково их акустическое 

оформление, как они установлены от
носительно стены и слушателей. Са
мыми распространеннымн и доступ

ными являются громкоговорители с 

динамическими головками прямого 

излучения и с открытой задней стен
кой . Для хорошего воспроизведения 
звука такие громкоговорители долж

ны отстоять от стены не менее чем на 

20 см . В противном случае сигналы 
нижних частот будут искажаться. 
Громкоговорителн закрытого типа с 
компрессионными динамическими го

ловками (например, 10МАС-1) мож
но ставить вплотную к стене. 

30на заметного проявления стерео-

/6 

--8 

-16 

-N Рис. 2 

эффекта зависит также от угла, на 
который повернуты громкоговорители 
относительно слушателя. Эксперимен
ты показывают, что зона стереоэффек
та максимальна при повороте громко

говорителей на угол примерно 300 в 
сторону слушателя (рис. 3). 
Имеет ЗНlJчение и высота размеще

ния громкоговорителей от пола . Так, 
для лучшего воспроизведения самых 

низких частот громкогово ели 

Рис. Н. Ф р о л о в а 
по. теме В. l( рыл о в а 

Звукосниматель 

F
~Ja'/J'f5/'1J 

!р' 

30° 

--В-

Рис. 3 

должны стоять на полу, однако при 

этом ухудшается воспроизведение 

средних и высших частот. Оптималь
ный вариант - немного приподнять 
громкоговорители над полом, подо

~paB высоту экспериментально, по 
наилучшему ВОСПРОИЗВедению как низ
ших, так и высших частот. 

И, наконец, об усилителях для сте
реофонии . Их, конечно, должно быть 
два - по числу каналов, и обязатель
но одинаковых. Причем регулнрова
ние громкости и тембра должно про
изводиться одиовремеино и в равной 
мере для обоих усилителей. В слож
ных усилителях это обеспечивается 
примеиением сдвоенных регуляторов, 

в простых же усилителях регулировки 

могут быть и независимые (конечно, 
пользоваться такими усилителями 

сложнее). Поскольку сделать два ка
нала совершенно идентичными невоз

можно, в стереоусилители обычно вво
дят дополнительную регулировку -
стереобаланс. С его помощью вырав
ниШ\ют ~ЫXOДHыe мощности обоих 
каlrалов. В простом У6илителе, описы
ваемом в статье Г. Крылова, такая 
регулировка отсутствует и стереоба
ланс в нем устанавливают раздель

ными регуляторами громкости. В лю
бом случае балансировку стереофо
нического усилителя лучше всего де

лать по специальным . .,тес'\l>ВЫМ грам
записям с калиброванными уровнямн 
сигналов. 

Эффект стереофонии лроявляется 
при значительном различии уровней 
однрго и того же сигнала на левом 

и правом громкоговорителях. Рас
четными и экспериментальными иссле

дованиями устаиовлено, чт~ мини
мальное значенне максимальной мощ
ности стереофонического усилителя 
должно составлять 1,5-2 Вт. Именно 
такую выходную мощность имеет сте

реофонический усилитель Г. Крылова. 
Москва 
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------------~------.-00 СJlлитель раССЧlIтан на совм ест
ную работу с электропроигры
вающнм устройством IIЭПУ-
52С нли другим. з вукосннма

Tt'.Jlb которого снабжен пьезокерами
чеС J;оii ст ереофоничсскоi'I головкой. 
Л юбоlr стереофониtlескиi'I усилитель 

представляет собой устройство, содер
жаl.Цее два идентичных усилителя 

НЧ, на з ываемых каналами, с само
стоятельными ' громкоговоритеЛЯМJI, 
мехаНIIЧССIШ связаННЫМJI регулятора

ми громкости и регулятором стерео

ба л анса. ОПlIсываемыlr УСJlлитель так 
же двухкаiJаЛЫJЫЙ, но он пмеет раз 
дельные регуляторы громкости в каж

дом "анале. С их помощью осущест
вляют не только регулировку громко

CТlJ, но И установку стереобаланса. 
Такое решение позволяет существен

НО упростить усилитель, избежать 
пр"мснсния дефицитных сдвоенных 
Jlср см еllНЫХ резисторов. 

Г!РИНIlJНlиаЛЫIая схема УСJlлителя 
показ ана на рис. 1. Транзисторы 
l-Т1-1 -Т4 обра зуют первый (ИJIИ 
ле выi'i) канал, транзисторы 2-Т1-
2-1'4 - второй (IIЛИ правый) ка
lIал . Оба канала совершенно одина
KOIJI,IC. ОБJ.ЦИМИ для них являются 
входной ра зъем 1111, ч 
J( усилителю под

ключ а ют стереофО-

lIич ескнJr з вуко-
(ниматеЛI, 3сl, и 
ссте вой БЛОI\ пнта
IIIJЯ . 

Прн наПРЯЖСJIИJl 
JI СТОЧlIнка lIитаIJИЯ 

22 В IJOМШlальная 
выхо!ш а я МОЩ

'JOст)' каждого ка-

нат! рав на 1 Вт 
IIРН коэффициен-
тс rapMOIIIIK 1 %, 
!\НII; С lIмаЛl>llilЯ - 2 
Вт . Ч )'IJ CТBIITCJIb
lIOCTI, _.:. 210 мВ . 
р а Gочий днапазон 
~ гCTOT при номн

наm,ной М О ЩJJOСТlJ 
и 1I (' [1 а В IIОМР f1IJOСТИ 

1 llБ - от 50 до 
15000 Гц . 

Г!О С IШ,l1 Ы; У кана
ЛЫ \Т IIЮIТСЛ5J и дсн-

Тllчilы е . ра з берем 
р а боту лншь од -

1101'0 ИЗ III1Х. НiJПРlIме р первого (по 
(' ХС' М С --- B('pX I ~ero). Он трехкаскад
IIЫЙ. Транзистор l-Тl пе рвого 1(3С
Ка да - JIOЩ> IJОЙ. транзистор 1-Т2 
второ го каскада - маломощный 

НII З i\04а СТОТIIЫЙ структуры n-р-n , 
траllЭ Неторы трrп,сго. выходного 

кэскаЩI - ННЗ lшчаСТОТllые средней 
мощности разных структур 

(I-Т3 - р-n-{!. 1-Т4 - ll-p-n). Че
рез разъем l-Шl к выходу УСИ JIJI-

• РАДИО Ng 4, 1976 г. 

теля подключают громкоговор"

тель - две последовательно соеди-

ненные головки прямого излучения 

l-Грl 11 l-Гр2 общим СОПРОТJIвлеНllем 
16 Ом, помещенные в деревянный 
корпус. 

Характерная особенность каскада 
на полевом транзисторе 1 - очень 
большое входное сопротивление. Это 
позволяет непосредственно подклю

ЧIIТЬ к нему ПЬезокерамический звуко
сниматель, обладающий большим 
внутренним сопротивлением. В опи
сываемом УСlIлителе сигнал звукосни

мателя подается на затвор полевого 

транзистора через перемеНIIЫЙ рези
стор l -R1, ВЫПОJIНЯЮЩИЙ функцию 
регулятора громкости. Отрицате.1Jьное 
наПР5Jжение смещения на з атворе 

транзистора создается автоматически 

током Jlстока , протекающим через ре

зитор l-R3. УсилеННЫ!I транзисторами 
l-Т 1, l-Т2 СlIгнал з вукоснимателя по
дается непосредств-енно на базы 
транзисторов 1-Т3 и l-Т4 , работаю
ЩJIХ . в двухтактном усилителе мощ

~JOсти. Через электролитический кон-

1 Об УСТРОl1стве и работе полевого тран
зистора СМ . <Учебный плакат» в <Радно •. 
1973, N. 1. 

228 

г+ 
l-ТЗ 
ГТЧО2Б 
- 11 fJ 

l-С2 

50о,ох 1513 

денсатор 1-С2 колебания НЧ поступа
ют к головкам 1-Грl и l-Гр2 I! пре
образуются ими в звуковые колеба
ния. 

Чтобы устранить искажения типа 
«ступенька», между базами транзи
сторов l-Т3 и l-Т4 должно быть на
пряжение, равное 0,26 В. В описы
ваемом усилителе оно получается за 

счет падения напряжения на диоде 

l-Дl, включенном в прямом направ
лении в коллекторную цепь транзи

стора l-Т2. 
РеЗI!СТОР l-R.5 стабилизирует режим 

работы транзистора l-Т2, а шунти
рующий его конденсатор l-С 1 исклю
чает местную отрицательную обрат
ную связь по переменному току, сни

жающую усиление каскада. Резистор 
l-R4 создает между выходом усили
теля и истоком транзистора первого 

каскада ОТРИI1ательную обратную 
связь, охватываюшую УСIIлитель в це

лом и улучшающую его характери

стики. 

Блок питания (рнс . 2) обоих кана
лов УСlIлителя образует трансфор
матор Трl и выпрямительный блок 
Д 1 КИ402Е. дноды которого включе-
ны по МОСТОВОЙ схем е. Пульсации 
выпрямленного тока сглаживаются 

конденсатором Сl (со едннены парал
лелыю два конденсатора емкостью по 

2000 мкФ l(аждыЙ). 
Конструкuия и детали. 

Внешний вид усилителя, размещение 
его деталей в корпусе, монтажная 
плата одного нз каналов (первого) й 
схема соеДIIнений деталей. а также 
конструкция теплоотводящего радиа

тора показаны на рисунках на с. 56. 
Корпус (его внешние размеры 170Х 
Х98Х73 мм) собран из шести пла-

l -Ш! 1-.Г' 1 стин ДВУХМIIллиметрового листового 
f Р дюралюминия, соединенных друг с 1:rn другом ВlIнтами , ввинчеННЫМII в рез ь-

бовые отверстия в металлических 
СТОlIка х сечением 10Х 10 н длиной 

2 75 мм. В нижН.еl"I и боковых стенках 
..... ----<l'------...,t--.IJ....( 1-Гр2 просверлены вентиляционные отвер-

2П 
ГТ'f02б 

2-{2 
+ 50о,ох 15 В 

2-/111 г"Гр1 

~~~~~~----r-~~~~p, 

СТIJЯ. СНIIЗУ прпвинчены резиновые 
ножкн. 

детаЛJJ каждого канала усилителя 
смонтированы на плате раз мерами 

75 Х65 мм , из готовленной из листово
го гетинакса толщиной 1,5 мм. Опор
ными точками монтажа слу жат пу

стотелые з аклепки, раз вальцованные 

в отверстиях в плате. При наличии 
фольгированного гетннакса можно из
готовить печатную плату. Транзисто
ры выходного каскада снабжены теп
лоотводами (радиаторами), состоя
щими из двух ребрис.тых дисков, вы
точенных на токарном станке из дюр

алюминия. Стянутые вместе винтами 
М3 (отверстия для винтов в верхнем 
диске не имеют рез[,бы , их диаметр -
3,2 мм), они плотно зажимают высту-
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пающий поясок транзистора. Монтаж
ные платы обоих каналов скреплены 
вместе, наподобие этажерки, с по
мощью двух стяжек. 

Рис. 2 

СI 
22 В 'Юоо.Ох + 
+ _-x;;;Z5;.=JJ:...-...... ----J 

Полевой траНЗIIСТОР КПIОЗЕ мож , 
но замеНlIТЬ аналогичным ему 

транзистором КПlоаж, транзистор 
МПЗ7Б - транзистором МПЗ7 А с 
коэффициентом Вет не менее 25, 
ГТ402Б и ГТ404Б - соответствен
но траНЗlIсторами ГТ402А п ГТ404А 
или (что лучше) ГТ402Г и ГТ404Г. 
В выпрямителе блок КЦ402Е можио 
заменить четырьмя диодами серий 
Д226 или Д7. 
Трансформатор питания Трl , вы

прямительный блок J[ конденсаторы 
фильтра выпрямителя (С1) жестко 
закреплены на нижней стенке корпу 
са, выключатель питания (тумблер 
MT-I) - на передней, а держатель 
предохранителя (типа ДПБ) с плав 
ким предохранителем на ток 0,25 А
на задней стенке корпуса . 
В блоке питания использован само

дельный трансформатор, выполненный 
на магнитопроводе ШЛl6х 20 мм; 
первичная (/) обмотка содержит 
2200 витков провода ПЭВ-I 0,2, вто
ричная (//) - 180 ВИТI<ОВ прово
да ПЭВ - I 0,67. Можно применить 

Читатели nреола1ают 

унифицированный трансформатор 
ТНlЗ-127/220-50 или другой транс
форматор, понижающая обмотка ко
торого рассчитана на напряженне 

18- 20 В и ток не менее 0,4 А. 
Головки l-Грl, l-Гр2 первого кана

ла и 2-Грl , 2-Гр2 второго канала-
1 Г Д -40Р или им подобные мощностью 
1 Вт. 
Переменные резисторы l-Rl н 

".IJ· ~ - ,'i~ 

-~ 

2-Rl - СП-I, постоянные резисторы
МЛТ -0,5, электролитические конден
саторы - К50-6. Штепсельный разъ
ем Шl- СГ-Б, разъемы l -Ш 1 и 
2-Шl-СГ-З. 
Н а л а ж и в а н и е. Усилитель, в 

общем-то , простой. Тем не менее пе 
ред включением питания монтаж его 

каналов 11 блока питання надо све
рить с принципиаЛЬНОI·' схемой, прове-

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЯРНОСТИ КОНДЕНСАТОРОВ K5~6 

Если среди ваших раДllодеталей оказа · 
ЛIIСЬ бывшие о употреблении электролити, 
ческие конденсаторы К50-б со стершеАся 
маркировкой выводов. их полярность мож
но определить с помощью омметра (или 
авометра, работающего в режиме измере
ния сопротивлений). Щупы OMM~Tpa под
соединяют к выводам конденсатора и опре· 
деляют его сопротиоление. Затем разряжа· 
ют конденсатор . замыкая выводы прооо

лочноlI переМЫЧКОI1. 11 внооь измеряют его 
сопротивленне . Но омметр подключают n 
другой полярности. Значение СОПРОТlIвления 
в этом случае будет другим - больше или 
меньше измеренного ранее . Полярность 
конденсатора определяют так : в положеНlIII. 

когда сопротивление конденсатора наllболь· 
шее, положительныll щуп омметра будет 
соединен с положительным выводом кон

денсатора. 

Почему сопротивление коиденсатора за
висит от ПОЛЯРНОСТII подключения щупов 

омметра? Дело в том, что между аЛЮМIIНИ
евоА пластиной конденсатора (отрицатель
ный вывод) '! пленкой ОКIIСИ алюминия (по· 
ложительный вывод) образуется граничныll 
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слоll с одностороннеil проводимостью (на 
подобие р-n перехода в полупроводниковом 
диоде ) . Если к этому слою приложено пря· 
мое напряжение . то есть минус омметра 

соединен с плюсовым выводом конденса

тора, его сопротивление значительно мень· 

ше. чем при обратном напряжеН II И (когда 
МIIКУС ом метра подсоединен к отрицатель

ному выводу конденсатора ) . 
С помощью омметра можио оцеНIIТЬ 11 

качество конденсатора : если через некото

рое время (зависит от емкости конденсато, 
ра) стрелка омметра, подключенного к кон 
денсатору в обратной полярности . возвра· 
тится близко К конечной отметке шкалы 
(положение н аибольшего СОПРОТlIвления). 
3113ЧIIТ ТОК утеЧI(Н конденсатора незнаЧIIте

лен и конденсатор можно СЧlIтать ХОРОШIIМ . 

Переключатель пределов измерения оммет
ра при проверке конденсаторов должен 

бblТЬ установлен в положении «Х /000». 
Опнсываемыll способ определения по· 

ляр"ости пригоден и для других электро

литических конденсаторов. 

С. ЗАГОРСКИА 
г. Кривой Рог 

РIlТЬ надежность подключения гром 

коговорителей к выходам каналов 
усилителя. 

ЕСЛII детали предварительно прове 
рены и нет ошибок в монтаже, нала
живание СВОДПТСЯ только к измере

нию напряжения на выходе выпря

мителя и установке рекомендуемого 

реЖlIма работы траНЗIIСТОРОВ каждо
го канала. 

Напряжение на выходе выпрямите
ля при подключенном к нему усили

теле может быть несколько больше 
IIЛII меньше 22 В. Подбором резисто
ров l-R2 и 2-R2 надо установить на 
эмиттерах транзисторов выходных 

каскадов (относительно общего про
вода) напряжения, равные половине 
напряжения выпрямителя. 

После этого ко входу усилителя 

можно ПОДКЛЮЧIIТЬ звукосниматель и, 

проигрывая стереофоническую грам
пластинку, проверить на слух качест

во звука 11 плавность реГУЛllрования 

ГРОМКОСТII в каждом канале . 

Головки в громкоговорителе долж
ны быть включены синфазно . Прове
рить синфазность включения можно 
так . Смотря на диффузоры обеllХ го
ловок громкоговорителя, нужно крат

ковременно подключить к штырькам 

соеДIIЮIТельной вилки разъема бат а
рею ЗЗЗ6Л. В момент подключения 
диффузоры должны перемещаться в 

одну и ту же сторону . Если же они 
ДВIIЖУТСЯ в разные стороны, следует 

поменять местами соединительные 

про вода одной IIЗ головок. 
г. Пущино 
Московской области 

в спеДУlOщем номере мы познако

мим вас с YCTP014CTBOM вопьтметра -
вторым при60РОМ измеритепьного 

комппекса, расскажем 06 ,пектрон
ном РОllпе с комппектом . прнставок 

ДПIl попученив разпичных музыкапь

HWX 'ффеkrов, о шкопьном опытно

Jкспериментапьном заводе « Ченке», 

rAe AenBIOT РВДИОКОНСТРУКТОР ссМвпь

ЧНW», 

• РАДИО н2 4, 1976 г 
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i л""~:.н иr~:,~:~rов~!.~~~~""J 
• «Ас гоп lООС» чуть больше обычной почто"" 
~ ВОЙ открытки (габариты громкоговорителя§ 
§ 173ХlO8ХlO5 мм . масса 2 кг). Такой мини-§ 
§ громкоговоритель занимает на Пllсьменном§ 
§ столе места не больше. чем пепельница. но§ 
§ его акУстнческие параметры соответствуют§ 
§ требованиям. предъявляемым к высокока-. 
§ чественной аппаратуре. Полоса ВОСПронзво-§ 
§ ДIIМЫХ частот нового громкоговорителя § 
§ 50 Гц - 25 кГц. Неравномерность частотной ~ 
§ характеРИСТIIКН в интервале частот 250 Гц - . 
§ 20 кГц не превышает 4 дБ. а в диа пазоне ' 
§ 50-250 Гц - 12 дБ. Максим альная подводи . § 
§ мая мощность ._- ЗО Вт . Полное сопротивлс- § 
~ нне - 4 Ом. I 
г ~ 

~ § 

I I 
§ § 

I I 

§ Корпус I 'рuмкuгопорителя изготовлен из ~ 
§ а_~юмнниевого СПЛ8ва толщино" 5 мм. З 8- ~ 
@ полнен минеральной ватой. Внутренняя по- , 
§ всрхность корпуса покрыта слоем Вllбропо- § 
§ глощающего материала-. На передней пане- § 
§ ли установлены две головки прямого I13лу - § 
~ ченвя (низкочастотная и высокочастотная), § 
§ специально разработанные для .. Лс- § 
§ гоп lООС». § 
§ с помощью МlIни-громкоговорителя § 
~ можно озвучивать помещения площадью до ~ 

Г .'. Электронный замок I 
§ Около 400 дней необходимо. чтобы пс- § 
§ рсбрать все возможные комбинацни э..лект- ~ 
§ POHHOI'O замка . СКОlIструированного сотруд- § 
§ ннками фирмы ЛDL (США), да 11 то. если . 
§ пробоnать по 100 комбинаций в секунду. ~ 
§ ПРIIНЦllП работы за мка основан н а сравне- . 
~ нин состояниfi электронной «памяти» эам- ~ 
§ ка и ключа. которая обеспечивает более че- § 
§ тырех мнллиардов различных комбинаций . § 
@ При совпадении состоя"ий замка и кл\Оч~ § 
§ выдается сигнал на открывание, , 8 ПРОТИВ- § 
~ JIOM случае включается сигнал тревоги. § 
§ Состояние «памяти»- В ключе не может § 
§ быть изменено или уничтожено электромаг- " 
~ НIIТНЫМ IIЛИ электростатическим полем. а § 
~ подделать (нодобрать другой) ключ невоз- ~ _ 
§ можно, так как он не излучает ни звуков. а 
§ ни электромагнитных ко.1ебаНIIА. Исто'!ии- § 
~ КОМ питаНIIЯ ключа являются маленькие ~ 
~ ртутные батареи . Сам ключ лишь ненамно- § 
§ го больше обычных. § 
::, .. \\\\\\\\\\,\\\\,,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\" \\\\\\\\\\\\\\\,\~ 
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1111311 с n р. А В О Ч н ы Ii Л И С Т О К ---

ЛИНЕЙНЫЕ ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ 

дЛА отображеНИII ии формации в различиых измерительиых приборах широко 

НСПОЛЬЗУЮТСА цнфро-буквенные газораЗРlIдные индикаторы, хорошо известные чи
татеЛАМ журнала «Радио»_ Справочный материал о иих был помещен в иашем 

журнале 16 1 за 1971 г_ и в 16 5 за 1975 г. 
8 помещенном здесь справочном листке рассказываеТСII о новом виде инди

каторных прнборов - линейных газораЗРIIДНЫХ индикаторах_ Новые приборы мо

гут иайти применение, например, в индикаторах УРОВНII записи, наПРllжеИИII сети 
и т _ д. 

Принцип работы лииейных газоразрндных иидикаторов. как 1\ цифро-буквен

ных, основан на явлении тлеющего разряда в газах. 

Линейные газоразряднце инди 
каторы (ЛГИ) используют в тех 
случаях, когда необходимо ото
бражать аналоговую или дискрет
ную информацию, но к точности от
счета не предъявляется высоких 

требований_ Как в аналоговых, так 
и в дискретных индикаторах ис

пользуется явление тлеющего раз

ряда. В аналоговых приборах ин
формация отображается в виде 
светящегося столба (высота стол
ба пропорциональна приложенно
му напряжению или току). а в 
дискретных - в виде отдельной 
точки. 

К аналоговым ЛГИ относятся 
индикаторные лампы ИН9 и ИН13. 
Конструктивно прибор ИН9 пред-

Параметры 
ИН9 

Яркость свечення, кЦм' 40 
Цвет свечения Оранжево-

красный 
Длина светящегося . 

95 с-тол ба_ мм . 
Число еДИНIIЦ счета, шт. 
Н а пряже Нll е зажнгания, 

101) В 
Н апряж ение горения, В 
Рабочий ток. мА 12 
Угол наблюдеllИЯ. град ± 120 
Длина прибор а (без вы-

140 водов) . мм 
Время rO T OBHOCTH , с 1 
Диап азон ра Gочих тем -

-60++70 ператур. С 
Гара llтированная долго-

2000 оечность , ч 

Масса, г 15 

ставляет собой стеклянную колбу, 
внутри КОТОРОЙ находится цилин
дрический анод и катод, изготов
ленный И3 проволоки. Свечение 
тлеющего разряда наблюдается 
сквозь прорези в аноде, которые 

сделаны по всей длине последнего_ 
Для обеспечения начала разряда в 
определенной точке катод в ниж
ней части прибора располагают в 
непосредственной близости от тор
ца анода_ 

Инднкатор ИН13 по своей кон
струкции похож на прибор ИН9_ 
Отличается он лишь T~M, что В 
нем имеется три электрода : анод. 

вспомогательный и ОСНОВНОЙ като
ды_ Вспомогательный катод слу
жит для создания фиксированного 

Таблица 1 

ПРllбор 

ИН1З ИН20 ИН26 

30 3500 
Оранжево . Розовато· Розовато -фио. 
красный фиолетовый летовыА 

112 140 100 
100 133 

140 400 360 
- 105 27 О 160-180 
0,3-4,4 1, 5-2,5 1,7- 2 ,3 

± 120 ±40 ±45 

160 188 145 
. 1 1 1 

-60++60 -60++85 -60++85 

1000 1000 1000 
15 80 35 

S9 



места возникновения основного 

разряда . Вначале возникает раз
ряд между вспомогательным като

дом и анодом (для этого требует
ся меньшее напряжение), а затем 

'. , '''" .:>- " 

ИНДН- I Номер 

катор 
1 I 2 I 3 I 4 [ 5 I 

ИН9 А К I - - -
ИНI3 А К 

I 
КВ - -

ИН20 Э К А А, А. 
ИН2б Э КВ А' А. А. , 

Э,1ектроды расположены не по 

окружности, а ра звернуты в ли

нию. Под действием импульсов 
напряжения, поступающих пооче

редно на аноды, светящийся раз-

Таблица 2 
" 

вывода 

б I 7 I 8 I 9 I 10 

- - - - -
- - - - -
А, А п - - -
Аз А. А. КВ К 

Прнмечання: 1. A-анод , К- катод , Э-экран, Кв-вспомогательныll 

катод, А,-А.-группа анодов , A.-аноД нулевой, Ап-анод ПОСЛ,едний, 

2. у лампы ИНI3 отсчет выводов идет от индикаторной меТКII. 

уже с повышением напряжения 

тлеющий разряд возникает между 
основным катодом и анодом. 

Погрешность аналоговых инди, 
каторов на постоянном токе не 

превыщает З%, а на переменном -
5 %' Эти индикаторы не ' имеют 
внутренней памяти и цифрового 
входа . 

К дискретным газоразрядным 
индикаторам относятся ИН20 и 
ИН26. Конструктивно индикатор 
ИН20 представляет собой прямо
угольную стеклянную колбу, внут
ри которой на фарфоровом осиова · 
НИII расположены линейный катод, 
три группы анодов и плоская шка

ла, имеющая 10 делений. В торце 
имеется юстировочный штырь, слу-

ИН20 

~205 о о о 
о 

ИН9 ИЮ;} 

сН /)±6 
Иноuкаmорнаfl 

MCmtra 

жащий для фиксации положення 
нулевого анода, Юстировочный 
штырь нельзя использовать в ка

честве крепежного элемента при

бора . 
Приицип действия дискретного 

газоразрядного индикатора анало

гичен работе декатрона, у которого 

60 

ряд (в виде точки) перемещается 
вдоль шкалы. 

Рекомендуется следующая оче
редность подачи напряжеиий на 

электроды: сначала подают напря 

жени я иа катод, экран и нулевоii 
анод, а затем уже управляющие 

сигналы на аноды. 

Прибор ИН26 отличается от пре
дыдущего иидикатора большим 
числом единиц счета. Внутренней 
шкалы у ИН26 нет. 
В дискретных га зора зрядных ии

дикаторах вместо светящейся точ
ки можио получить светящийся от 
резок прямой линии. 
Основные эксплуатационные ха

рактеристики линейных газораз
рядных IIндикаторов приведены в 

табл. 1. ВнеШНIIЙ вид и габа риты 
Иfщикаторов показаны на Зой стра· 
нице обложки . Р асположение вы 
водов по](азано иа рисунках в тек

сте, а соответствие номеров выво

дов электродам индикаторов дано 

в табл . 2. 

Справочный материал подготовил 
Б. ЛИСИЦЫН 

ЛlIТЕРЛТУРЛ 

I .Згурс киЙ В . С., ЛИСИЦИИ 

Б . Л . Элементы индикац,,". М ., «Энер· 

I'ИЯ ' , 1974. 
2. Л в д ю к о в М. 51 Б е л я е в 

Р. П ., 1( Р ю ч к о в Л. Л. И змернтель , 

Hblit модуль на линейном счеТНО-lI.зме

рительном Ilри60ре ИН 26. .Электрон 

н ая техника». сер. 4, «Электровакуум

н ые и газоразрядные при60РЫ'. Вып . 5. 
1974, с. 113-117. 

1"1 ЗА РУБЕЖОМ --
КОМПАРАТОР С ДВУХПОnЯРНЫМ 

ПОРОГОМ 
Устроilство. cxe .\t3 к оторого прнвеДСII ~ 

на рисунке, вырабатывает СlIгнал n OJIO>f\ 11 
тельно il ЛОЛНРНОСТН, еС.Т11I уроnсш.) 3:'\O/.l.llOro 
сигн ала превышает определенные порого· 

вые liапряже НII Я ПОЛnЖlIте.ТJьноi\ 11 ОТРIIIЩ
TeJlblH.H! полярности . Ilри ~1'е ныних УРОВ II ЯХ 
ВЫХОДII ОЙ С(lгнал имеет отрнца т(~лыtую по · 
лярность. 

Верхниr, предел срабаТL)lвани я n лрсде· 
лнется СООПlOшеlll l СМ реЗ Jl СТОРОВ R/ 11 1(2, 
(] НИЖ II ИЙ - реЗlIсторами ,п Il R3. При этом 
следует УЧllтыват!> прямое паде Нl1 е НLlПРЯ

женин на Дllодах . +15В 

Дl -Д4 

lN974 

F:J 
JJK 

- 15В 

709 а 
выха 

Гl ОЛНРНОСТЬ ВЫХОДНОГО С lIгн ала :-,tОЖII О 
Il3менить, поменяв местамlt ВХОДЫ ОПСРi.J 

{{IIQHIJOrO УСИJlllтеЛ5l. УСИЛJIТ~JIЬ типа iU9 
используется без частотноН корр еr.:Ц IIII. 

.Wirel ess Wo rld. (Англия), 197.J, декабрь 
II Р Ii М е ч а 11 н е р е Д а к Ц 11 Н . Дио 

ды 1 N9 14 MOiК l 1O заменить на Ail tJ,.'J. tJI 
КД50З. а операционный УСНJl llтель типа 
709 - н а МI!I,РОСХСМЫ типа КI УТ5З l . 

ТЕРМОСТАБИnЬНЫЙ КАСКАД 
На plICYHKe изображена схема усв.'И · 

ТСЛЫIOГО каскада. отличите.fJЫШН ос обен
ность которого COCTOIIT В ТОМ. что входн оН 
СlIг н а.Н п одается непосредственно I-Iа эм нт · 

l'epl-lbIi'\ переход транзистора. Тап к а к 
IIСТОЧН IIК пита Н1IЯ обладает Qч еНl) малы~t 
СОПРОТlIВJlением ПО переменному току, :\ I ОЖ

но СЧJlтать, ЧТО КОЛ .1Jектор транзистора П О 

nepeMCIHIOI''! составляющей соединен · с об 
щим ПРО80ДОМ . Такой усилнтелыJ ыlj 1\<1CI\3}]. 
по СР<1внению с обычными и ыеет ~IГlн") ше 
эл емеll~В . и обладает ВЫСОh":ОЙ температур 
HOl) СТilUИЛЫIOСТЬЮ ( ~a счет большего со 
пр()ти влеН 1fЯ реэистора, включенного в 

ЭМlIттере траli з истор а ). Г1рн ПРИ\f €'НСIfI IJI 
траНЗlIстора BCIOiB КОЭффlllщент усиле""" 
п о наПРЯiкенню достигаJI 2-10. 

Каскад можно 
использовать для 

усиления СИl'Ш1ЛОВ R1 

~~lк~lф~~,:.ческого 47к 
J-I едостат· к () м 

каскада, огра ",,- вход 

.--.... - __ -158 

чивающим воз- __ 1--..... -_ 
МОж~lOстlI его ПРИ -

менения . является К2 
необходим о с т ь 
раз в я зк и источни

ка сигнала от об
щего провода уси · 

лителя . 

KJ 
5,IK BbI.IoiJ 

.FUllkschall» (ФРГ), i 975 , "" Jq 

При м е ч а н 11 е р е д а к Ц н Н. В",,, 
сто граllЗНС l ора ВС! О7В упомянутого. в 
тексте. можно НСПОЛI) :ювать транзисторы 

серии КТЗ42 . 

• РАДИО N~ 4, 1976 г . 



ЗА РУБЕЖОМ ЗА РУБЕЖОМ ЗА РУБЕЖОМ ЗА РУБЕЖОМ 

БЛИЦМЕТР 
Прнбор. с:,<ем а кото рого прнв едена на 

ри с уltке . fJО :ШОJJяет фотографу , ИСП ОJНJ3УЮ
щ е.t'l·I У фотовспышку, определять отпнмаЛ I.) " 
lI ое J IJзч е Jlие д н афрагм ы объектива в зави 
С I I МОСТ И от УСЛОВI1Й съемки. Ди а фрагма 
опреДСJtИ СТСН посл е ОJНIOЙ ПРОUIJOIV' вспышки . 

Р аботает YCTpoikTBO следующим обра -
30 :-"1 . До тех пор пока на фотореЗ IIСТОР R I 
Не поп адет отражевныiJ ОТ объекта свст 
ФОТОnСПЫШКlI, траНЗIIСТОРЫ 11 и Т2 за кры 
ты, а KOHACI'I C3TOP С2 (с мал ы t-.'1 ТОКОМ 
утечки) разряжен. Стрелка измернтеЛ IJНQ 
ГО ПРllбора вnльтметра, C06pOJ{IIOrO 118 п о 
.'l СИО i\·! 1'P,1I-13l1сторе ТЗ, находится н а нуле
вой отм етке ШI<ЗЛЫ, При пояnлеН JlII отра 
ЖСIll-IQГО света СОПРОТив.l1е НII С фотореЗ IIСТО
ра УМС I I. ьшается, тран зисторы Т2 и ТЗ ОТ 
I,,: рываются и ''':Оllде llсатор С2 н аЧ Иllа ет за· 
ряжэться . НапряжеН ll е. до KOTOPOI' O 0 1-1 
успевает зарнд Jtтьс н (при фиксированной 
Д.ТIитс .гIЫ·IOСТИ НСПЫl.lН\Н О НО з аВНСIIТ только 

ОТ освещенност и фоторез истора), измеря 
ют вольтметром . Чтобы провеСТII СJ1едую 
ш.ее II з мерен не, КО I'l денсэтор разрнж а ю1' 

ч ерез ре311С ТОР Я5 (п ере l{лючате.ll Ь ВI в п о 
л ожении ( BbUUZ ;» ). 

движок Il ср емен ного р ез истора R9 (его 
СОflрОl'нп~-,еl/llе оп редеJI ЯСТ чувств"тс..'lы l о стьb 

вольтметр а ) устаllа В~lJ llпают n СООТ13СТСТ81111 
сп светочувствIIтсJIыIoстыо н ега тивн ого ма

Т t.'JН1Jла. Р ез и стор Я9 снабжают ШIОiЛОЙ . 
Перемснным резис ;гором R1/ перед н а ч а 
лоr.1 lIзмеРСIIНЙ устанаВЛIН~аlOТ стрелку 
1\11п;роаl\lIlерметра н а нулевую (H:\'ICTKY , 

КаJlllбруют ПРllбор методом пробllЫХ 

БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ 
П РЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 

Преоuраэователь ( см , ПРI I IIЦИ ПН <J Л ЫiУЮ 
('xe ~1Y на РНСУНl\е) состоит 11 3 I\1У .I/ Ь ТН13ll б · 
ратора, собра нного н а TP'H-IЗисторах Т} 11 

T2 i ДВУХТ3КПI Q ГО ключа lI а ТР3НЗliсторах 
тз н 7-1 IJ ВЫПРЯМ lIтеля на диодах Д / JI Л2. 
Као, ад н а траll З lIстор е 1'5 СЛУЖIIТ Д.'lя 
стабll J1 нз ации выходного напряжения на 
у ровн(' 18 В . Ча стота I\1УЛЬТ IIВ"' ~ ратора 
OKOJlO ·100 Гц . Преобр азовател ,_ обеспечн 
в ает ВЫХОДllое IIестаБИЛИ З llроп а нное напри · 

ИНДИКАТОР НАСТРОЙКИ 
УКВ ЧМ ПРИЕМНИКА 

дЛИ обес п еЧСll11Я высококачественно го 
ПР lJе ма в УКВ ди а пазон е пр"еМНIIК необ
ХОДИ МО н астраива ть 113 IlJННlим ае мую стан 

HIНO ~: ТОЧIIOСТЬЮ ± (10- 20) кГц. Это осо -
6СI-II'10 важно при относительно малой про 
тяжеНlIOСТИ Л IНl е(шого участк а ч астотной 
х арактеРlJСТИКИ ЧN~ детеl\тора . 

Н а PllcYI'IKe II зображеllа схема YCTpoi'lcT· 
А Н , обес п еЧlIвающего ИНдllк ацию настройки 
ЧА\ приемника ПО М ИНIIМУМУ постоянной 
составляющей на пыходе детектора. OCIIO
В У устройства составляет операЦIIОННbJЙ 
усилитель , Bbln O.IJHeHHbIl"t н а МlII, росхеме 
Л'I С 1, к в ыход,у которого П ()ДКЛlOчены два 
спетод и t1д<.1 . Так 1\3"': светодиоды включены 
nстречно· п а рзлл еJJЬ Н О, I1рll и змен ении 3Н31\ а 

входного напряжеНI1Я ' и злучает свет только 

• РАДИО N2 4, 1976 Г_ 

СIiИМКОВ. Для нескольких 
ФиксироваНIIЫХ р а сстоя
ви!"! (примерно ч ерез 10-
30 СМ) делают HeCKOJlb"O 
СНИМКОВ со вспышкой при 
м аксимальной диафрагме 
(<<22.) . ПОСJlе ПРО"ПJ, ен ня 
фотопленки выбирают 
1Н1И JI УЧШИЙ сннмок И со
ответствующее ему рас

СТОЯllие , Затем , освеlца я 
объект вспышкой с этого 
расстояния. перемеНltым 

реЗIIСТОРОМ R9 устанав
ливают стрелку прнбор а 
н а конечную отм етку 

шкалы, которая соответ-

ствует м а ксимальному значению диафраг
мы . П ОСJJе этого расстояни е между фото
вспышкой и объектом увеличивают вдвое 
и вновь освещают объект. При этом 
стрелка отклонитсн н а меньший угол. Это 
показание будет соответствовать диафраг
ме «11:&. Увеличив расстояние еще в два 
р аза, отмечают ПО~lJожеН ll е стрелки , СООТ

веТСТВуюпtее еще меньше l"l диафрагме 
( <<5,6» ) , и т. д. ПOJ.;:аза ни е . соответствующее 
дllвфрагме «16:t, получают методом, ан а 
логичным для диафрагмы «22» или интер 
поляцией шкалы . Отметки для диаграфм 
«8~, «4» и «2» получают вышеописанным 
методом, увеЛlIчивая каждый раз расстоя 
Нlle вдвое . Положения движка переменно 
го резистора R9, соответствующие другим 
з ш) чевиям ч увствителыюстн пле нки, также 

Находят методом пробных снимков при ка 
I(о,l-ли60 фиксированной диафрагме. 

.E/ee/roni es. (США), 19 71, N: 1 

Т1, Т2 НЕР729 

+ 
t'3 51-

100,0 22~!J 
'.ИВ 

Пр и м е ч а н и е р е Д а к Ц и и . В блиц
м етре можно испол ьзоват.ь любые мало
мощные биполярные TpaH:Hi cTOPbl структу 
ры f!_P -n, у которых максимально допусти 

мое напряжение между коллектором и 

эм и ттером превышает 20 В, и полевоli 
транзистор серии КП З0З. Фоторезистор с.1е · 
дует подобрать эксперимеНТ3ЛЬНQ так, что· 
бы прибор не реа гнровал на обычное ос
вещение и им ел высокое быстродействие. 
При этом возможно придется подобрать 
и резистор R2. Вместо Фоторезистора мож 
но ИСllо~ьзовать фотодиод или фототр а н 
з исто р. Если необходимо уnе.!1НЧНТЬ чуnст
витеJlЬНОСТЬ бющметра, перед фотоэле
ментом следует установить собирающую 
лин зу. 

+12,JB 

:;КС I/и е 22 В при питаН lI1I ОТ 110-
пой батареи, имеющей Н3 l1рнже
вне 12,5 В, н токе на грузки не 
БОJlсе 100 мА . Стабилизирован
ным Н :JПряжением ( 18 В) можно 
ПIIТН П.) нагрузку мощностыо до 

3 Вт . 

Т/, Т2 ZN91+ Т,7 TI!'J/ 

• Radio REF. (Франция ), 
1 975, .М 6 

ПРII мечан и е ред а кции . В 
мультивибраторе преобразователя можно 
И С fl ОJ,ьзовать транзвсторы КТ603 с буквен 
IIЫМИ индексам и от А дО В . Вместо тран 
З IIСТОРОВ ТJРЗI 11 ТlP32 м ожно рекомендо
вать транзисторы ГТ402В (ГТ402Г) и 

- 12В 

тот дllOд, который ВКJIIочен пр отношению 
к выход н ому напряжению в прямом на 

правлеН1I1I . ТаКIIМ образом. в процессе на 
строI1ки на станцию сна чаJJа излуча ет спет 
один свеТОД IIОД . При приБJlllжении к часто
те станции его ЯРI\ ОСТЬ свечеНIIЯ уменьша-

ГТ404В (ГТ404Г) . В качестве транзистора 
Т5 можно использовать КТ604Б . СтаБНJIИ 
трон ДЗ - типа КСЫ8А IIJlИ два последо
ват ел ыlO включеННblХ стабилитрона Д814Б . 
В качестве диодов Д 1 и Д2 можно ИСПОJlЬ
зовать Д226Д. 

ется до НУЛЯ и ПРII дальнеl1шей п ерестроА . 
ке наЧJlнает светиться второй светодиод. В 
тот мом ент , когда оба светодиода не будут 
светиться, прнеМНIIК будет настрое н на ра
диостаНЦIIЮ. 

Леременным рез истором Rl можно ре 
гул ировать tlУВСТВlIтельность устройства, то 
есть и зменять точность индикации настро й 
ки . 
• Wireless World. (Англия), 1975, М 9 

При м ~ ч а н 11 е р е Д а, к Ц 11 11. В иН 
дикаторе настройки можно I1СПОЛЬ30ваТI) 
микросхему к l УТ531А с соответствующими 
цеПЯМII коррекции и свеТОДIIОДЫ АЛI02Б . 
------ПОПРАВкА ------

В журнале .Радио» N. 3 за 1976 г . в 
заметках ' .Регулирование ГJlу6ины стерео
эффекта' и ,Двухтактный УСИJlитель на 
nOJleBbIX тр а н зисторах. (с. 60), .Тонкомпен 
сированный реГУJlЯТОР громкости. и .Про
сте,1шиi\ усилитель нч. (с. 61) рнсунки 
следует поменять местами. 
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НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ 

I(акие намоточные данные 
имеет трансформатор 3-Тр 1 
приставки «I(вант» (",Ра

, дио», 1975, .N't 9, с. 38-40)? 
Трансформатор 3-Тр! име

ет ферритовый сердечник ти
па Бl4 (М2000НМ-4) , 
Первичная обмотка (1-2) 

содер}Кит 250 витков про 
вода ПЭВ-l 0,08 (индуктив
ность 85 мГ), вторичная 
(3-4) - 50 витков провода 
ПЭВ-1 0,23 (иидуктивность 
3 мГ), 

• 
Мо}Кно ли В пересчетной 

декаде на мнкросхемах 

(<<Радио», 1975, .N't 7, с. 50) 
применить микросхемы 

I(IЛБ333? 
Принципиально замена ЮJ

кросхем серии 1(155, что НС
пользованы в данной дека
де, на микросхемы сеРl!1f 

ЮЗЗ (ЮЛБЗЗЗ) возможна. 
Обе серии имеют аналогич
ные типы микросхем, в ча

стности, мнкросхема 

ЮЛБЗЗЗ подобно ЮЛБ553 
содержит четыре двухвходо

вых логнческих элемента 

И-НЕ. Микросхемы сеРIJИ 
1(133 отлнчаются меньшими 
размерами и весом по срав

нению с микросхемами К155, 
При выполнеиии переС'.fет

ной декады на микросхемах 
Ю З3 целесообразно приме
нить в качестве триггеров 

микросхемы типа КlТI(3З1 . 

• 
Чем МО}КИО заменить 

фильтр Ф203 (L6-L8) в 
УI(В блоке для приемника 
«Гиала» (<<Радио», 1975, 
.N't 7, с. 38-40)? 
Вместо фильтра Ф20З от 

«Рубина-106» мо}Кно ис
пользовать любой фильтр 
дробиого детектора от УНII
фицированных телевизоров 
(напрнмер, УНТ-47/59) , Кро
ме того, его мо}Кно изгото

вить самостоятельно по дан

ным, прнведенным в журна

ле ",Радио», 1969, Ngo 9, 
с , 37-40, 

• 

Приемник удобно собрать 
на плате размерами 100X 
Х65 мм, выполнив монтаж 
печатным способом (рис , 1) . 
Выводы конденсатора С13 
подключают к нормально 

разомкнутым контактам 3 и 
4 электромагнитного реле 
Рl, Для повышения наде}К
НОСТII работы приемника в 
нем целесообразно приме
нить транзистор Т2 тнпа 
МП42 с коэффициентом 
Вет =45-60 и реле типа 
РЭС- 10 (паспорт РС4,524. 
З03) . 

Рис. 1 

1( • • 
ак по двухпроводнои 

линии осуществить раздель

ное или одиовременное 

включенне двух электромаг

нитных реле? 
Выполнить эту задачу 

можно с помощью устройст
ва, показанного на рис, 2. В 
первом положеиии переклю

чателя Вl оба реле обесто
чены, во втором - включе

но реле Р J, в третьем - ре-
л'е Р2 и в четвертом 
включены оба реле. 

I(ак выполнить монтаж !З~Ef *Бд1 «Приемника модулирован- ~ I -12 Д2 
ных сигналов» для радиоуп- ~ 1 Л 9- __ _ 
равляемоА модели, описан- ---
ной в «Радио», 1968, 16 9, 
с. 42-44 и 4-я с. обложки? Рис. 2 
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Напря}Кение на вторичной 
обмотке трансформатора 
т рl должно быть равно или 
несколько больше рабочего 
(эксплуатацнонного) напря
}Кения применяемых реле. 

Диоды ДJ-Д4 - выпря
мительные, с максимальным 

выпрямленным током, на 

ЗО-З5% большим , чем зиа
чение рабочего тока приме
няемых реле . 

• В чем заключается раз-
ница между токомсрабаты
ванн я электромагнитного ре

ле и его рабочим током? 

А 

Ток срабатывания реле 
обычно приводится в паспор 
те . Этот пара метр является 
контрольным при последней 
проверке изготовленного ре

ле, Практически, указанный 
в паспорте (или справочни
ках) ток срабатывания сле
дует считать минимальным 

значением проходящего по 

обмотке реле тока, при ко
тором происходит срабаты
вание реле. Ток срабатыва
ния может несколько отли

чаться от указанного в пас

порте значения, в зависимо

сти от климатических усло

вий эксплуатации реле, воз
можных деформаций его от
дельных деталей, а иногда 
н от «усталости» пружин 

прн очень длительном хра

нении. 

Рабочий ток - это значе
ние тока , при котором га

рантируется надежная рабо
та реле в процессе его экс

плуатации . Величина рабо
чего тока всегда бывает 
больше величины тока сра
батывания. 

• I(ак в магнитофоне «Со-
hata-III» ввестн автоматиче
скую регулировку уровня за

писи? 

Автоматическую регулн -
ровку уровня записи в маг

нитофоне «Cohata-III» мож-

но получить, если пропор

ционально увеличению сиг

нала на выходе усилителя 

(в режиме записи) умень
шать усиление входного 

усилительного каскада . 

Для этого выходной сиг
нал, снимаемый с резисто-

Рис. 3 /(2 
С2 

(j ~ 
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11') 1 

~ I 

ра R38 (рис. 3), выпрямля
ется диодом Дl 11 постоян
ная составляющая выпрям

ленного сигнала, через ре

зистор 1(4 и фильтр R3C2 (с 
большой постояниой време
ни) , подается в цепь управ
ляющеii сеТКII левого триода 
лампы Л 1 входного каскада 
УСIIЛl1теля маГНlIтофона, 
уменьшая его коэффициент 
усиления . 

Чтобы система срабатыва
ла только Прll сильных сиг

налах, предупреждая превы

шение нормального уровня 

записи, в отдельных экзем

плярах магнитофонов мо
жет потребоваться более 
точный подбор сопротивле
ния реЗl1стора R4. 
На рис . 3 цветными ли

ниями выделены вновь вво

димые детали и соединения. 

Нумерация остальных дета
лей соответствует приици
пиальной схеме маГНl1тофона 
«Сонатз-III», помещенной в 
"Радио», 1972, N9 5, с . 25. 
РеЗIlСТОР R1 (750 кОм) из 
усилите,1Я магнитофона 
НУЖИО исключить, а катод 

триода (вывод 8) соеДIIНIIТЬ 
с общей ШI1НОЙ . Б устройст
ве желательно применить 

кремниевый диод Д103, но 
можно использовать 11 гер

маниевый диод Д26. 

4-0 ~З8 

4 

ДетаЛI1 этого несложного 
устройства можно смонтиро· 
вать на печатной плате 
(рис. 4) размерами 40Х 
Х25 мм и установить ее 
возле лампы Л 1 (со сторо
ны монтажа). Провод, сое
ДlIняющиlr резистор Rl с уп
равляющей сеткой (вывод 
7) лампы Лl, должен быть 
по· возможности коротким. • 

Ответы на вопросы по 
статье "Прибор телемастера» 
("Радио», 1975, ом 10, 11). 
Каковы данные резистора 

R 1 и дросселя Др3? 
Сопротивление резистора 

Rl 820 Ом . 
Модуляционный дроссель 

• РАДИО N2 4, 1976 г. 

Др3 намотан на каркасе, 
размеры которого приведе

ны на рис . 1 в статье (см. 
. «Радио», 1975, N2 11, с.34). 
Обмотка дросселя содержит 
15000 витков провода ПЭБ-2 
0,1. намотанных внавал. 
Какие другие лампы 

можно применить вместо 

трпоДов 6С66 (Ш, Л3. Л7. 

Л9)? 

В блоке ЧМ генератора 
(Лl. Л3) заменять лампу 
6С66 на лампы других ти
пов нежелателыlO. так как 

в этом случае может нару

шиться устойчивость генера
ции п не будет обеспечено 
заданное перекрытие по 

диапазонам. 

.лаживания трактов про

межуточной частоты радно
приемников с частотной мо
дуляцией (с частотой вы
ше 5 МГц), используя для 
этой цели диапазон 5-15' 
МГц ЧМ генератора. Для 
более удобного пользования 
прибором необходимо умень
шить девиацию, включив па
раллельно R98 резистор соп
ротивлением около 30 кОм 
(его точное значенне опре
деляется опытным путем) . • 

трансформатора или сиг
нальиой лампочки принци
пиального значения не име

ют. Осветители подключа
ются параллельно накопи

тельному конденсатору (С2) 
с помощью коротких (не бо
лее 1,5 111) проводов сечени
ем не менее 0,5 мм2• • 

Как подается питание на 
транзистор ТЗ гетеродина 
ВЧ блока КВ диапазонов 
«Всеволнового приемника 
радиокомплекса» (<<РаДИО:t, 
1974, .Ni 8, с. ЗI-З4)? 

В качестве Л7 и Л9 вмес
то 6С66 можно применить 
и другие, БЛИЗКllе по пара
метрам лампы. например 

двойной триод 6Н166 . 

Можно ли использовать 

Можно ли в универсаль-
ной лампе-вспышке с блоком 
автоматики на транзисторах 

(<< Радио», 1975, .Ni 2, с. 46-
47) вместо рекомендованно
го автором осветнтеля от 

вспышки «Луч-61» "риме
нить осветитель от другой 
лампы-вспышки? 

Данная лампа-вспышка 
рассчитана на работу с лю
бbJМ осветителем, в котором 
используется импульсная 

лампа ИФК-120. 
данный ПРllбор для налаЖIl

вания усилителей НЧ и ПЧ? 

Осциллограф прибора, 
как и любой другой с ана
ЛОГIlЧНЫМИ пара метрами, 

можно использовать (сов
местно с 3Г) дЛЯ налажива
ния усилителей НЧ. 
Прибор можно использо

вать J[ для проверки и на-

Существующие осветители 
ламп-вспышек состоят из 

импульсной лампы, поджи
гающего импульсного транс

форматора (автотрансфор
матора), сигнальной неоно
вой лампочки и рефлектора. 
Некоторые различия в схеме 
включеНJlЯ импульсного 

Б принципиальной схеме 
приемника радиокомплекса 

контакт 8 должен быть под
ключен к выводу 1 блока 
питания 7, а контакт 9 - к 
выводу 8 блока 5. В этом 
случае напряжение питания 

через контакты 8--7 кнопки 
УКВ (выключенное состоя
ние кнопки - влево), по
дается к контактам 5-4 
кнопки «КБ полоса», а за
тем к резистору R12. Б за
висимости от того, в каком 

диапазоне работает прнем
ник (СБ или ДБ) напряже
нне питания через контакты 

23--24 или 17--18 поступает 
в цепь· коллектора транзи

стора Т3 г.етеродина БЧ 
АМ-тракта (блок 2). 

ЦВЕТОМУЗЫКАЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК --------, 
Светильник, общий вид 

которого показан на 4-й с. 
обложки, ВbJполнен в виде 
декоративной настольной 
лампы. Светорассеиватель 
склеен из двух цилиндриче

ских плафонов, отпрессован
ных из гранулированного 

полистирола . Плафоны мож
но приобрести в магазинах 
электротоваров. Преимуще
ством такого «экрана» яв

ляются возможность наблю, 
дення с любой стороны и 
малые габариты . СвеТJlЛЬНИК 
хорошо сочетается с интерь

ером жилого помещения . 

У<;тройство светильника 
показано на рисунке (верх
няя крышка и светорассеи

ватель сняты). На металли
ческой трубке 1 укреплены 
(через изоляционные втулки 
из органического стекла) 
шайбы 2, к которым припа
яны патроны 3 с цветиыми 
лампами накаливания 4. 
Шайбы с патронами можно 
вращать и перемещать по 

трубке в небольших пред~
лах с целью выбора опти
мального положения узла . 

Проводники от ламп спле
тены в шнур 5. пропущен
ный виутри трубки 1. Снизу 
иа трубке укреплена ниж
няя обойма 6 плафона . Бся 

. конструкция установлена на 
массивной подставке 7. Бы: 
СОта плафона - 380 мм, его 
диаметр 100 мм. 
Схема электронного блока 

установки заимствована из 

«Радио», 1968, N2 1. Он ра
ботает по известному прин

ципу разделения полосы 

СlIгнала на три частотных 

канала . Число каналов в ус
тановке может быть увели
чено -- светильник позволя

ет разместить до пяти групп 

ламп . Каждая группа содер
жит шесть ламп на · напря

жение 13,5 В и ток 0,16 А. 

г. Xapl>K08 

Канд. техн. наук 
Ф. БЕРШАДСКИй 
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