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25 uюля-Аень 
Военно-М ОРС1СО'Ю 

Флоm,a СССР 

- Корабпь к бою НПОХОДУ пр" 

,отов"ть ! 

Слова )том команды прнвw чны с 

первы х днем спужбы . у каждоrо 141 

воен н",х моряков онн в ызывают чув

ство nOBw w eHHOM ответственнОСТН . Ведь 

впередн - ппаванне. J.1 неважно, ка

кнм оно будет - океанс кнм нпн 8 

прнбрежнw х воде х, продопжнтельнwм 

ипн коротким - I TO BcerAa серьеэное 

и спытани е и дпя ЛlOдей и 8веренной 

нм матернальной частн . Вот почему н 

на атот раэ радн ст... н радиометри сты 

особенно тщател"но rОТ08НПИ технику . 

Надев науwники , старwий матрос 

А . Марченко и старwина 1-14 статьи 

С. Зорнн стали на радиова хту . Оба 

анн - первоклассн ... е специалисты . За 

плечами - Т"'сячи мил., дальних похо

ДО8, ОПЫТI им не эаннмать. 

Корабль В"'ХОДит нз rавани , набн 

рает ХОД . ' ' Вскоре палуба стала кре 

ннт"ся то В одну, то • друrую сторону . 

Начннался w,opM. Задраены илто

мннаторы, радиотепеrрафисты при

нимаlOТ радиоrраммы, 8едут напря

женный обмен с береrом . 

8 работу включаютс. радиомет

ристы, специалисты nep80ro класса 

старwины 1-14 статьи Р . nbJlHIOK 

А . KaWHep. Отделени_, котор"'. они 

80зrла8Л_IOТ, добнлис" 8wcoKoro Э8а 

нн_ отличных. О,веча. на peweHH_ 

ХХУ съезда КПСС , моряки об_запись 

астретнть Ден" Boehho-Морскоrо фпо

та новыми, более высокими резул ьта 

тами 8 боевой и политической noAro

товке . Свое слово они сдержапи 

сейчас раДнометр исты пеР'екрwва lOТ 

установленные норматнвы 8 дв а раз •. 

Напряженная обстановка царит 8 

зти часы на узле связи . Эде сь вах

ту не сут первонпас сные спецналисты 

матро с С. НОС К08 и старwина 1-14 ста ": 

тьи В . Н икнтнм. За работой MOPJlKO. 

внимательно набmодает ма стер ВО 

eHHoro дела мнчма н В . Васильев, 

воспитанннк спортивно-техннческоrо 

иnуб. дОС ...... ф в 60ис "тоrорсие. Ои 

не жалеет н н снл , нн времени для 

обучеНИ Jl подчине нных . В .... ступВ я на 

переенст.е части по радио СПОРТУ, 

команда, 80зrлаВП JlемаJl ми чманом Ва

сильев",м, уверенно одержала победу . 

В пичном эачете "емпионамн стал н 

матрос С . НОСК08 Н старшнна 1-14 ста

т"и 8. Нн"итин . 

ЛеjjтеН8НТ В . РУСННОВ. 

ммчма н В. КОНЬКОВ 

Н ~ с н и м к а х: В НIo1МlIтельн о сле
ДЯТ За ПО Кёlэёl НIo1я М .... п риборов радио
метрис ты ста рши ны 2-й CHI TbH Р. П ЬЯ
НЮК (сл ев а) н д . Ка шнер ; "раКТlo1че -
ское заНЯТlo1 е с ра Дlo10тел еграфНС ТI!I МН 

ПРОВОДНТ мнчман В . 8а С lo1лье8 ; ВО С П И 
та нник Пенэе н ской Рl1днотехннческой 
школы ДОСААФ стаРШ"I н а 2-й ста т .. ", 
В . Ник ит"н . 

ФОТО 08ТОРО.· И Н .• Р 1 Е I А 



ТВОРЧЕСТВО РАДИОЛЮБИТЕЛЕИ
НА СЛУЖБУ ПЯТИЛЕТКЕI 

РЕШЕНИН 
ХХУ СЬЕЗВА кпсс

в ЖИ3НЫ 

~ 
соба. атмосфера царит сейчас • наwей стране. 

О Дес.та. п.типетка - п.типема Jффекти.ности 
и качест.а - с каЖДIolМ днем набирает .се более 

. .IoIСОКИЙ трудо.ой темп. Цепеустремпенност" и 
депо.итост", четкост.. и инициати.а ceroAH. стапи ос

но.н"'ми критери.ми, котор ... е характеризуlOТ труд мип
пионо. и миппионо. со.етских ПlOдей, ритм .сеЙ наwей 
ЖИ3НИ. Гпа.н",Й n03YHr BcecolO3Horo СОЦиlпистическоrо 
соре.но.ани. дес.тоЙ п.типетки - ПО.IoIWIТ.. Jффек
ти.ност .. ПРОИЗ.0дст.а и качест.о работ... .0 им. дап .. -
нейwеrо роста :НСОНОМИКи и HapoAHoro бпаrососто.
ни. - стап бое.оЙ проrраммой деЙст.и. дп. wироких 
Kpyro. труд.щихс., ero иде •• се wире о.паде.ает мас
сами. 

Акти.н",ми участниками социапистическоrо соре.но
.ани., ПОДПИННIoIМИ борцами за научно-технический 
проrресс •• П.IOТС. ТloIс.чи и т",с.чи раДИОПlOбитепей 
ДОСААФ. ОНИ от.ечаlOТ на реwени. XXV с ... езда КПСС, 
при3 .... VI ппенума ЦК ДОСААФ СССР yAapHIoIM трудом 
на ПРОИЗ.0дст.е, KOHKpeTHIoIM т.орческим .кпадом • со
.ерwенст.о.ание технопоrических процессо. - созда-

IOт приборlol, устроЙст.а, аппарат ... , котор ... е наход.т 
применение .СlOду, rAe идет смеп ... Й поиск путей по-
.... wени. эффекти.ности ПРОИЗ.0дст.а, упучwени. каче
ст.а .... пускаемой продукции. 
РаДИОПlOбитеп"ское д.ижение • поспедние roAIol .101-

д.инупо И3 с.оих р.до. цепуlO ппе.ду тапантпи .... х кон
структоро •• Наше оборонное Общ ест. о .пра.е rордит .. -
с. с.оими .оспитанниками, работ... KOTOPIolX попучипи 
.... сокуlO оценку учен",х и специаписто •• Это - неодно
кратн ... е призер... .cecolO3HIoIX .... ста.ок мастера-конст
РУКТОР'" ДОСААФ МОСfC.ич В. Юмато., росто.чанин 
Е. Фиrурно., п ... о.чанин r. Еписеенко. Успеwно работа
IOТ над разра150ТКОЙ приборо. дп. HapoAHoro хоз.Йст.а 
мастера-конструкторы В. ВО3НIOК и3 Но.осибирска, 
А. &епкин И3 Донецка, В. Истомин И3 Риrи и друrие. 
Казапос.. б ... , какое значение • наше .рем. имеlOТ 

работы отдеп"н",х;' пуст .. тапантпи.IoIХ, энтузиасто. и не
боп .. wих раДИОПlOбитеп"ских коппекти.о.' вед .. страна 
распопаrает мощным научно-техническим потенциапом, 

Пролетарии всех стран, соедuняйтееь! 

• &.-. 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ 
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нет бук.ап"но ни одной отраспи HapoAHoro )(оз.Йст.а, 
котора. б... не обспужи.апас .. раз.ет.пенной сет .. 1O на
учно-иссnедо.атеп .. ских ИНСТИТУТО., проектнloIХ орrани

заций, конструкторских БIOРО. И .се же роп.. техниче
cKoro т.орчест.а труд.щихс., • том чиспе энтузиасто. 
радиотехники, HapoAHloIx умеп .. це., трудно переоценит ... 

((Успех научно-технической ре.опIOЦИИ, ее бпаrот.ор
нОе .0здеЙст.ие на экономику, на .се CTOPOHIoI ЖИ3НИ 
общест.а, - rо.орип на XXV с ... езде КПСС reHepan .. -
н"'й секретар .. ЦК КПСС то.арищ Л. И. &режне., - не 
MorYT бlolТ.. обеспечен... усипи.ми топ"ко научнloIХ ра
ботнико.. Все боп"wуlO роп .. приобретает .о.печение • 
этот историческоrо значени. процесс .сех участнико. 

общест.енноrо ПРОИЗ.0дст.а, .сех з.ен .. е. хоз.Йст.ен
Horo механизмаll. 
Этим .1oI.OAOM опредеп.етс. роп .. , значение и место 

раДИОПlOбитепьскоrо д.ижени. • общест.енном ПРОИ3-
.одст.е, как части д.ижени. рационапизаторо. и изоб
peTaTeneJt. Ero сипа • массо.ости, коммунистическом 
отноwении к труду, • TecHeJtweJt С •• 3И с ПРОИЗ.0ДСТ
.ом. 

Вот один И3 мноrочиспеннloIХ примеро. KOHKpeTHoro 
участи. раДИОПlOбитепеJt-конструкторо. • реwении 
пробпем ПО.loIwени. зффекти.ности ПРОИЗ.0дст.а и ка
чест.а продукции. В наше.. стране попучипа wирокуlO 
из.естност .. п",о.ска. комппексна. система упра.пени. 
качест.ом продукции, одобрен на. ЦК КПСС. Она роди
пас.. на предпри.ти.х Л".о.скоЙ обпасти, с •• занн",х с 
такими передо.ыми отрасп.ми пром ... wпенности, каким 
•• п.етс. ПРОИЗ.0ДСТ.О издепий радиотехники и 
эпектроники. здес .. трудитс. особенно MHoro радиопlO
битепеЙ. Они с боп"wим энтузиазмом ста •• т с.ое т.ор
чест.о на спужбу общей цепи. На п",о.ском за.оде ки
нескопо., например .недрен • ПРОИЗ.0ДСТ.О прибор 
дп. измерени •• акуума • эпектро.акуумнloIХ приборах. 
Он создан Р. Чпе.нцем - участником 17-й ВсесоlOЗНО" 
.loIста.ки т.орчест.а раДИОПlOбитепеЙ-конструкторо. 
ДОСААФ. Этот прибор имеет .ысокуlO чу.ст.итеп .. -
ност.. - измер.ет да.пение • коп бах до миппионн",х 
допей миппиметра pTYTHoro стопба. Ero .недрение по
з.опипо подн.т" качест.о .loIпускаем ... х издепиЙ. 
Такие примерlol, KorAa раДИОПlOбитепьскиJt опыт, по

множенн",й на rпубокие знани. ПРОИЗ.0дст.а, при.одит 
к созданиlO .ес"ма нужн"'х устройст., имеlOТС. на каж
дом за.оде. Особенно ценно то, что подобна. инициа
ти.а рождаетс. на рабочем месте, • цехе, на с.оем 
предпри.тии . 

СеJtчас • раДИОПlOбитепьском конструиро.ании с каж· 
AIolM rOAoM .се сип"нее про •• п.ет себ. коппеКТИ.НIoIJt 
метод творчест.а. На мноrих предпри.ти.х .ес"ма про· 

дуити.но функционируlOТ rруппlol общест.енных конст· 
рУКТОрО., которые работаlOТ по тематике, об ..... пенной 
на предпри.тии, создаlOТ так на3 .... аем ... е инициати., 

HloIe разработки. Такой коппекти. .едет т.орческиЙ по· 
иск на коп .. чуrинском за.оде по обработке ц.етн",х ме· 
таппо. имени Орджоникидзе. На 17·Й ВсесоlO3НОЙ ..... 
ста.ке rpynna • соста.е В. В. КПlOк.ина, С. К. Ле.аwо· 
.а, В. С. Питерскоrо, В. В. Орпо.а и В. П. Лукаwо.а 3iI 
создание зпектронн ... х приБОРО., котор ... е поз.опипи 
значитеп"но по .... сит.. Эффекти.ност" технопоrическоrо 
процеССI на устано.ке Henpeplol.Horo пит ... , б ... па удо· 
стоена rna.Horo приза. 



НаСТО"ЧИВQ ищет пути повыwени. эффективности обо
рудовани. свое" электростанции коллектив радиолюби
теле"-конструкторов Угпегорско" ГРЭС. Здесь заспу
женным уважением пользуютс. радиопюбитепи В. А. Ла
щенко, В. Н. Купиков, Н. В. Митрофанов, В. В. Гуцуп, 
В. М. Голодник - авторы многих эпектронных устро"ств, 
позволивwих подн.ть надежность и качество работы 
приборов теппового контр оп я, автоматики, котора. уп
равпяет системо" подачн топлива в котеп энергобпока 
и т. д. 

Тапантпивые коппективы, ежегодно дающие хороwую 
отдачу, работают на предпри.тиях Москвы, Ленин града, 
Донецко", Новосибирской, Впадимирско" обпаете". 
Депо требует, чтобы таких творческнх групп, обще

ственных конструкторских бюро создавапось все бопь
ше и бопьwе. Комитеты дОСААф, радиотехнические 
шкопы, федерации радиоспорта допжны всемерно под

держивать организаторов общественных К&, оказывать 
радиопюбитепям посто.нную помощь, всемерно попу
пяризовать их работу, еоде"ствовать в напаживании кон
тактов с администрацие" предприяти", ведущими спе
циапистами. 

'АКТивность радиопюбитепей, их энтузиазм необходи
мо умепо направп,lТI. на участие в патриотических по

чинах и начинаниях, которые знаменуют собо" новы" 
размах социалистического соревнования и которые по

пучипи высокую оценку наХХУ съезде наше" партии. 
Речь идет о таких массовых патриотических движениях, 
как .. Пятипетке качества - рабочую гарантию», .. От вы
сокого качества работы каждого - к высоко" эффек, 
тивности труда fr(оппектива" и других. Радиопюбитепи 
wире, с бопьwе" отдачей могут участвовать и в работе 
по внедрению комппексно" системы управпеНЮI каче
ством продукции. 

Дп. того чтобы мобипизовать усипи. энтузиастов ра
диотехники на новые, бопее значитепьные депа, во
впечь в этот творчески" процесс новые отряды радио

любителе"-конструкторов, перед ними необходимо ста
вить четкие, конкретные и реапьные задачи. 

Се"час Центральны" радиокпуб СССР имени 
Э. Т. Кренкеля приступип к составпению рекомендатепь, 
ного списка тем, которые направ.т творчески" поиск 
радиопюбитепей в десятой п.типетке, определ.т техни
ческие задани. на разработку электронных приборов и 
устро"ств, нужных народному хоз.йству и организаци
ям ДОСААф. Значение такого тематического перечня 
трудно переоценить. Он допжен сосредоточить внима

ние радиолюбителе" на основных технических пробле
мах, опредепить генерапьную пинию деятепьности мно

готысячно" .. народной паборатории». 
Свои предпожения дп. вкпючения в перечень тем 

приспапи Р.Д ведомств, научно-исспедоватепьских орга

низаци", предпри.тиЙ. В этом, в частности, отразипс. 
растущи" авторитет радиопюбитепьства, вера в его 
творческие возможности. Хочется надеятьс., что ЦРК 
СССР и его актив создадут гпубоко продуманны" и тща
тепьно разработанныif документ. Однако дпя того, что
бы он по-настоящему сыграп организующую ропь, его 
необходимо издать массовым тиражом, довести реко
мендованные темы до конструкторов, объединенных 
при спортивных клубах радиотехнических шкоп 
ДОСААф, СТК, крупных первичных организациях. 

Есть темы, которые в десятоif п.типетке по своему 
значению несомненно за"мут основное место в радио
пюбитепьском творчестве. И нет бопее важной из них, 
чем создание приборов, устройств «мапо" автоматиза
ции", разпнчных датчиков объектнвного контроп. каче
ства продукции и друго" подобно" аппаратуры. Очевид
но, быпо бы очень полезным в цепях привпечени. вни
мания радиопюбитепе" к этоif тематике, конкретизации 
задани" провести конкурсы на разработку эпектронно" 
аппаратуры. Их организаторами могут выступать коми-
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теты дОСААф, федерации радиоспорта совместно с 
заинтересованными предприSllТИSllМН, местными правпе

НИSllми общества изобретатепе" и рационалнзаций, а так
же общества имени А. С. Попова. 

Необходимо найти новые организационные формы, 
которые побудипи бы радиопюбитепей-конструкторов 
бопьwе вниманиSll удепять внедрению радиоэпектронных 
методов в сеПЬСКОХОЗSllйственное производство. Здесь
.. неподнятая цепи на.. в радиолюбительском творчестве. 
Сепьскому хозяйству нужны приборыагрономического 
контроп. - дпя опредепения впажности почв, зерна, 

сена, хпопка, при боры дп. опредепения химического 
состава почв и другие. В эпектронно" технике остро 
нуждается животноводство. На современных фермах 

допжны появитьс. приборы зоотехнического KOHTponSll
эпектронные термометры, эпектронные весы, счетчики 

индивидуапьного надо. мопока, опредепениSll его жир

ности и т. д. Эти И многие другие эпектронные устро"
ства могут значнтепьно ПОДНЯть эффективность и каче

Ство труда тружеников сепьского хозяйства. Поэтому 

вкпючить их в свои творческие ппаны - почетны" допг 
радиопюбитепеЙ. 

Руководствуясь реwениями ХХУ съезда КПСС, орга
низации ДОСААф взяпи курс на дапьненшее совер
wенствование оборонно-массово" и военно-патриотиче
ской работы, повыwение ее качества и эффективности. 
В постановпении УI ппенума ЦК ДОСААф СССР под
черКИВilетс., что интересы укреппени. обороноспособ
ности и повыwения боеготовности Советских Вооружен
HblX Сип насто.тепьно требуют AanbHeifwero упучwения 
подготовки моподежи к спужбе в армии и на фпоте. По
становпение обязывает комитеты ДОСААф, руководи
тепей учебных организаций и спортивно-технических 
кпубов принять необходнмые меры по расwирению 
подготовки кадров массовых техническнх профессий, 

имеlOЩИХ оборонное значение, н обеспечить повыше
ние ее качества. 

Поставпенные задачи могут быть решены пиwь на ос
нове wирокого и повсеместного внедрени. современ

ных методов обучения н воспитания курсантов. А это 
немыспимо без разнообразных технических cpeACtB -
тренажеров, обучающих маwин, экзаменаторов, дейст
вующих макетов и другом техннки. Здесь wироча"wее 
попе дп. творчества радиопюбитепей-конструкторов 
ДОСААф! Их патриотическин допг - прин.ть самое 
активное участие в создании эпектронных приборов, 
устро"ств, аппаратов, которые будут способствовать по
выwению качества подготовки радистов, водителен ав

томобипей, моторнстов, эпектриков и ApyrHx специапи
стов, обучение которых ведут организации патрнотиче
ского оборонного Общества. 

У' ппенум ЦК ДОСААф СССР рекомендовап комите
там Общества систематически проводить ра"онные, ro
родские, обпастные, краевые, респубпиканские. зонапь
ные и всесоюзные выставки техннческого творчества 

досаафовцев. Недавно ПРИНАТО реwение о проведении 
28·" Всесоюзной выставки творчества радиопюбитепей
конструкторов ДОСААф. Этот всесоюзны" смотр работ. 
созданных в ({народно" паборатории», состоится в бу
дущем году и посвящается попувековому юбнпею 
ДОСААф. Он Зilверwит серию выставок на местах. 
Выставки раднопюбитепьского творчества всегда спо

собст.овапи подъему движения энтузиастов радиотех
ники. В предверии попувекового юбипея оборонного 
Общества эти меролри.тия нужно подготовить и про
вести так, чтобы они обеспечипи дапьне"шее развитие 
радиопюбитепьского движени., преумножипи ero вкпад 
в общенародную борьбу за научно-технически" про
rpecc, за повыwение эффективности и качества общест
венного производства, все" Haweif работы, как этого 
требуют решеннSII ХХУ съезда КПСС. 
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СОРЕВНУЮТСЯ ДОСААФОВЦЫ 

Коллективы досаафовцев, готовясь к 

50-летию патриотического оборонного Об

щества, гnавное 'Внимание сосредоточивают 

на решенни задач, выдвинутых ХХУ с'Ьез

цОМ КПСС, иа дальнеАшем совершенство

вании оборонно-массовоА и военно-патрио

тическоlI работы. По призыву УI пленума 

ЦК ДОСААФ СССР они все шире развер

тывают социалистическое соревнование за 

повышеНие качества подготовки специали

стов дл" Вооруженных Сил и народного 

хозяйства, за ра38ИТ~tе восино-технических 

видов спорта. 

Неутомимый 

организатор 

С таж работы в Пермской радио
технической школе у Виктора Ни

колаевича Пермякова пока невелик. 
Пришел он сюда в январе 1975 го
да, демобилизовавшись из рядов Со
ветской Армии. Но с радиоспортом 
В. Пермяков дружит уже давно. 
Еще в армии попробовал ои свои 
силы как спортсмен (по приему И пе
редаче радиограмм) и как тренер. 
Команда радмоспортсменов, которую 
он тренмровал, не раз показывала 

хорошие результаты, 11 в 1971 году 
стаЛII чемпионом OKPyrlI. 
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в радиотехнмческой школе новый 

старшмй инструктор-методист сразу 
же пришелся ко двору. Коммунисты 
мзбрали его секретарем парторгани
зации, а радмоспортсмены - предсе

дателем совета спорт"вного клуба. 
Основное внимание В. Пермяков со
средоточмл на орган .. зац.... соц .. али
ст .. ческого соревнованмя среди кур
сантов и преподавателей, рад .. о
спортсменов. 

Что называется «с ходу" включ"лся 
ОН и В спортивную работу. Под руко
водством В. ПеРМЯКОВII успешно вы

ступ"ли в зональных соревнованиях 

1975 года команды радиоспортсме-
нов. Многоборцы были третьмми, 
«л"соловы;) - четвертыми, скорост-

ник .. - пятыми. Пятое место доста

лось рад .. оспортсменам-скоростн .. -
кам Перми м в традиционной МlIтче
вой встрече городов Урала.. По
волжья на пр .. з Совета Министров 
Башкирской АССР (матч проход .. л в 
январе 1976 года в Свердловске) . 
На третью ступень пьедестаЛII почета 

здесь поднялся Сергей Семенов, а 
BeplI Шаньги на была лучшей в груп
пе юношей и девушек. 
Однако достнгнутые успех .. Виктор 

НИКОЛllев .. ч считает лишь Нllчалом . 

Всю свою энерг .. ю он вкладывает в 

дальнейшее рlIзвитие paAMocnopTII в 
област". В радиошколе сейчас СОЗДII
ны четыре группы, в которых буду
щ .. е спортсмены (в основном, школь
нмки) ИЗУЧIIЮТ телеграфную IIзбуку, 
регулярно · трен"руются «охотн"к"" .. 
многоборцы. Все это было организо
BIIHO в соответств .... с принятым .. со-

ц .. алистическим" обязатеЛЬСТВIIМи и 
ПР" самом непосредственном уча

стнн В. Пермякова. И вообще ра-

В . ПеР"lяков 

диолюб"тели облает .. уже привы�л" к 
тому, что в центре любого деЛlI, 
будь то проведен .. е треннровок, со
ревнований нл" dрганнзация радмо
любительской конференции, неизмен
но оказы�llетсяя Виктор Н"колаев"ч 
Пермяков - человек, преданный ра
диоспорту, энтузиаст и неутом .. мы�й 
орган .. затор. 

И. КАЗАНСКИй (UАЗП) 

Фоro А. С те мпко а ского 
(UA4IC) 

в передовой радиотехнической школе 

Оренбургска я раДIlотехническа я школа - одна 113 

лучших В области среди учебных орга низаций ДОСААФ. 
Это - результат активного участия молодежи в социа
ЛИСТJlческом соревновании за высокие показа теЛII в уче

бе. Многие ЮНОШII успешно овладели радиоделом и , бу
дучи призванными в ряды Советской Армии и Военно
Морского Флота , за короткий срок завоевали звание 
отличника боевой JI политической подготовки. 
За достижения в обучении и воспитании раДllоспециа

листов для Вооруженных СIIЛ СССР командующий 
При волжским военным округом награДIJД школу грамо
той . 

н а с н и .М К е: nРUЗbl8НUКU А. Д,lI.итриев (на первом 
плане), с. Китаев U Ю. Никулин на занятиях в радlЮ
классе. 

Фото Г. н u к U т U н а 



НАВСТРЕЧУ 

ПОЛУВЕКОВОМУ 

Ю6ИЛЕЮ 

Близится полувековой юбилей нашего патриотического обо
ронного Общества. За годы работы в его рядах получили осио
вательнЫе военНЫе знания и крепкую физическую закалку мил
JlИОны молодых Jlюдей, которые в грозные годы Великой Оте
чественной воilиы умело н бесстрашно дрались с врагом . О Вос
питанниках оборониого Общества - боевых друзьях радистах 
Военио-Морского Флота - рассказывается в очерке Н. Белоуса. 

[illJ ceНl. 1942 года. Черноморский флот, Ново росrif1 rСиЙСК. Мы обороняем город на самой его правой l!!.J ОКРilине в районе РыБЗilВ'ода, поселка Мысхако, 
которому спустя полгода предстоит стать леген

дарной Малой Землей. 
Больше месяца дралась наша арт,иллерийская баТilрея 

под командованием капитана Н. И. Панкратова в полу
окружении, прижатая к берегу Цемесской бухты. Ору
дий,ные расчеты вели непрерывный огонь по врагу, а 
взвод управления, отделение тяги (трактористы, шофе
ры) совместно с несколькими десятками бойцов из по
несших крупные потер·и друг,их подразделений держали 
оборону, не давая прот,ивнику возможности п.рони·кнуть 
на позицию батареи. 

Я, старший радист батареи, и мой напарник Володя 
Островершенко несли бессменную вахту рядом с ко
MilHAHblM пунктом Пilнкра.това: по двенадцать часов в 

сут,ки, или, как говорят в таких случаях на флоте, «по 

четыре через четыре». 

Время было за полночь, когда я принял из Геленджи
ка кодированную радиограмму. Мы перевели цифры на 
язык слов. Нам предписывалось быть готовыми к эва
куации на катерах. Время - с 4.00 до 5.00. 
Теперь нужно было разведать, что делается в стане 

противника. Не готовит ли он на утро новую атаку, не 
заметно ли каких-либо передвижений его частей. Пойти 
в разведку вызвался мой напарник Островершенко. Так 
как под рукой комбата свободных людей не было, а 
Володю все знали и ценили за смелость и сметку, он 

получил «добро». 
Опасную вы�ilзкуy радист совершил успешно. Здесь, 

в горнолесистой местности, он чувствовал себя весьма 
уверенно, хотя родился далеко от гор - в селе Выри 
Сумской области. 
Когда начался скрытый отход, Володя вдруг обнару

жил, что дорога к морю заминирована. Кто и когда по
ставил мины в нашем тылу1 На это никто ответить не 
мог, видимо, это сделали ночью разведчики противни

ка. В складках ущелий, заросших гус.тым кустарником, 
сделать это было нетрудно. 

Мин оказалось немного - всего три или четыре. Са
перов на батарее нет. ОБРilщаться не к кому. И Остро
вершенко сам решил обезвредить мины. Благо фронто
вая школа уже научила нас понемногу всему. 

Медленно разгребая глинистую почву, он добирался 
до взрывателей и осторожно их вывинчивал из черных 

«тарелок». · 

Вот уже в руках радиста взрыватель последней мины. 
Довольный, он улыбается. И вдруг, неосторожное дви
жение и раздается щелчок ... Сработал взры�ilтельb и де
сятки мелких осколков впились в тело. 

В госпитале Володе ампутировали два Рilздроблен
HblX пальца левой руки ... 

В дальнейшем мне довелось воевать с другим чер
номорским радистом Иваном Колодяжным. Путь в мир 
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радиотехники он, как и я, как и Володя Островершенко, 
начал с кружка Осоав.иахима. 
у нас в дивизионе Колодяжный прослыл м-астером на 

все руки. I Мог починить любую станцию, буквально из 
ничего со'здавал сложные выносные устройства для ко
мандного nYHKTiI. В общем был неутомимым рациона
лизатором. Одн,им из первых среди радистов · он полу
чил правительственную награду - медаль «За боевые 
заслуги» . Кстати, после войны ветеран флота И. П. Ко
лодяжны�й длительное время работал в морской школе 
ДОСААФ в Новороссийске. 
Мы очень гордились своей специальностью. Знали 

почти всех лучших радистов флота. З.нали все о подви
гах мастеров флотского ЭфИРil, учаСТВОВilВШ.ИХ в дерз

ких десантах - под Одессой, в Феодосии и Керчи, на 
Малой Земле. 
Вспоминается, как в суровую годину 1941-го к нам 

на Черное море дошла весть о подвиге моряков БilЛТИ
ки. Из уст В уста передавалась TOrAil легенда о муже
стве одного радиста, который 4 октября 1941 rOAil по
слал в эфир открытым текстом раДИОГРilММУ с острова 

Сааремаа. В ней сообщалось: «Рilдиовахту эакры�ilю,' 
иду в бой, в последний бой» ... 
Голос рад.иста с CilapeMaa был УСЛЫШilН в Москве на 

узле связи Наркомата 'Военно-Морского Флота. На воп
рос о положении на острове мужествен.ныЙ воин, имя 

которого так и осталось неизвестным, ответил двумя 

словами: «Прощайте, ПРОЩilЙте ... ». В 16 часов 1 О минут 
4 октября связь с героическими защитниками Сааремаа 
прекратилась. 

Кстати, радисты Балт~ки одними из первых послали 
в эфир сигналы бедствия, когда фашистские пираты 
еще до вероломного нападения на НilШУ страну нанесли 

разбойничий удар по советскому пароходу «Гайсма», 
шедшему в Германию с лесом. 
Это было в 3 часа 20 минут 22 ИЮня 1941 года. Че

тыре немецких торпедных катера атаковали безоружный 
пароход и потопили его. 

«Гейсма» тонул, но радист Степан Савицкий, оста
ваясь до конца верным своей профессии, замечательно
му морскому закону - в случае бедствия до последне
го мгновения поддерживать связь с земпей, - торопли
во передавал в эфир: «Торпедирован ... ПРОЩilЙте ... ». 

Вот на таких примерах, на славных ТРilДИЦИЯХ воспи
ты�алисьb и мы, флотские рilдисты�' и молодежь, ЗilНИ

мавшаяся в радиошколах, в кружках Осоавиахима. Все 
мы� хорошо знали неписанные законы, которыми лю

ди нашей професс,ии руководствовались в трудные ми

нуты жизни. «Если радист жив, если он дышит, - значит 
связь будет!» 
Много дней и ночей провели радисты-черноморцы на 

раДИОВilХТilХ в холодных, сырых земляНКаХ, под враже

скими обстрелами и бомбежками. Был.И вахты, как вах
ты, о которых говорят: «Ничего особенного», а были го
рячие, тревожные и опасные. Особенно на корректиро
вочных и наблюдательных постах. 
До сих пор встают перед глазами образы боевых по

братимов - воспитанников осоав,иахимовских техниче
ских кружков - Николая Савченкова из Ленинграда, Ми
хаила Журавлеаil из Москвы, Георгия ПоваРКОВiI ИЗ Во
рошиловграДil, Григория Коваленко из Киевской оБЛil
сти. 
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ФЛОТСКОГО ЭФИРА 

фотографии принадлежат ис
Сделаны они в грозные годы 

воины фронтовым фотокорресnонdен
ТОМ А. межуевыt •. На фото слева
радисты гвардейского крейсера «Крас
ный Крым» держат связь с корректи
ровочной группой (/943 год) ; в цент
ре - боевое содружество флотских и 
армейских связистов (/943 год) ; спра 
ва - подготовка антенн (1944 год). 

Гриwа Коваленко - юнга Черноморского флота - был 
самым молодым среди нас. Но он быстро впитал луч
wl1e траДI1ЦИИ paAI1CT.oB - любовь к своей военной про
фессии, чувство войскового товаРl1щества, святость ко
MaHAl1pCKOrO ПРl1каза. 

Однажды, после освобождения НОВОРОССl1йска, rpl1wa 
отправился в wтаб с донесеl+ием. Чтобы ускорить до
ставку важных сведений, реwил пойти напрямик, через 
сопку, совсем еще недавно отбитую у врага. И подор
вался на мине. Ранение оказалось серьезным. Понимая, 
что приказ должен быть выполнен во что бы то ни ста
ло, Григорий, превозмогая боль, точно в срок выполнил 
задание. 

Однажды, в марте 1944 года, возвращаясь с обеда, 
я заглянул в «радиорубку» - так мы по-морскому на
зывали нашу землянку рядом с коМандным пунктом ар

тиллерийского ДИВИЗI10на. За столом, у приеМНl1ка, си
дел Иван колодяжный. Я сразу же заметил, что он чем
то взволнован. 

- Вот, кто-то передавал. открытым текстом, - Коло
дяжный подал бумажку, на которой крупным размаwи
стым почерком было записано: «ПОГl1баем, считайте нас 
коммунистами». 

Да, где-то на западе от Новороссийска, куда отка
тился фронт, идет жестокое сражение. И снова неиз

вестного фронтового paAI1CTa постигла та же учесть, 

что и рад-иста острова Сааремаа, моряка парохода 
«Гайсма» Степана Савицкого и тысячи других тружени
ков эфира, кому суждено было послать прощальный 
привет Больwой Земле, сообщить о мужестве своих 
товарищей, заявить об их последней воле - считать пав
w-их за Родину героев коммунистаМI1. 
Много лет спустя, после окончания Великой Отечест

ной войны, мне довелось прочитать в газете заметку 
о том, как храбро сражались бойцы Николаевского де
санта, возглавляемого старwим лейтенантом Константи-
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ном Ольwанским. Связь десанта с Больwой Землей 
осуществляли радисты капитан Борис Монастырских и 
старwий серж~нт Виктор Самойлов. Оба OHI1 паЛI1 
смертью храбрых, до послед-него дыхания сражаясь с 

гитлеро-вцами. 

Было зто в конце марта 1944 года . Вот тогда-то и 
передал Виктор Самойлов открытым текстом радио

грамму: «Погибаем, считайте нас коммунистами!» На 
командном пункте 28-й аРМИ-I1, wтурмовавwей Николаев, 
эту радиограмму принял родной брат Виктора радист 
Евгений Самойлов . 
Не эту ли · самую paAl10rpaMMY записал тогда и ра

дист Иван Колодяжный? Что ж, вполне возможно. И вре
мя совпадает, и место действия - Черноморский флот. 
Хотя вполне допустимо, что это мог быть и совершен
но другой радист. Сколько отважных сыновей ОТЧI1ЗНЫ 
в последний, самый трудный и реwаЮЩI1Й час высwей 
для себя честью считали право обратиться к партии с 
просьбой считать I1х коммунистами! 

Я привел здесь всего лиwь несколько эпизодов из 

жизни MOI1X друзей-радистов . Не всегда и не всем им 
удавалось cOBepWa"fb ЯРКl1е героические подвиги, OTKPbl
вавwие путь в бессмертие. Многие всю войну БЫЛI1 за
няты повседневным, будничным делом - несением бес
сонных и порой бессменных вахт, приемом и передачей 
радиограмм, cOBepWeHl1eM марw-бросков и трудных 
переходов. 

четы�еe длинных и трудных года войны жили они в 
землянках, поддерживали связь с десантными корабля
ми, работали в завьюжен-ных полях и под проливным 
дождем. Но не было ни стонов, ни жалоб. Так они бы
ЛI1 воспитаны. Еще в Ml1pHOe время готовились к лю

бым трудностям - закалялись И морально И физически. 
Больwой поклон вам, радисты военных лет! 

Н. БЕЛОУС, капитан 1 ранга, 
заслуженный раб\)тник культуры РСФСР 
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ХРОНИКА ПАТРИОТИЧЕСКИХ ДЕЛ 

(цифры н факты) 

1941 ГОД 
• Указом Президиума Верховного 
Совета СССР оТ 22 января за успешную 
работу в деле укрепления обороны стра
ны и в связи с 2O-леТIf~М со дня органи
зации Осоавиахим награжден орденом 
Красного Зиамеии. 
• Коротковолиовики Москвы выступи
ли с призывом оргаинзовывать при радио

клубах Осоавиахима изготомеиие и вос
стаиовление прием ников для радиофикации 
колхозной деревнн. 
• Центральным советом Осоавиахима 
объявлен конкурс на лучшую конструк
цию детекториого приемника для радио

фикации села. 
• В Центральном радиоклубе Оса
авиахима показаио 120 лучших экспона
тов УI ВсесоюзноЛ заочной радиовыстав
ки . Одиовременно проведена научио-тех
ническая конфереиция радиолюбителей
конструкторов, участников радиовыставки . 
• Проведен конкурс радистов-операто
ров, посвященный Дню радио. Первое 
место и звание чемпиона Осоавиахима 
завоевал москвич Ф. Ежихин . В конкурсе 
приняли участие 2650 радиотелеграфистов 
из 85 городов СССР. 
• ПО инициативе и при содеЛствии 
журнала «Радио. Госэнергоиздатом орга
низована «Массовая радиобиблиотека. и 
выпущены первые две брошюры этой се-

.и. Про веде н ставший впоследствии 
ежегодным чемпионат по радиосвязи на 

КВ телеграфом. Победителям - А. Ф. Ка
. малягину (UH8AF, Ашхабад) и Е. В. Фи-
'липпову (URSAI-68, Мурманск) _ . присвое
но звание .Чемпион Осоавиахима СССР 
1947 года •. 

1948 ГОД 
• Президиум Центрального совета 
Осоавиахима и Министерство просвеще
ния РСФСР вынесли совместное постанов
ление о развитии коротковолнового радио

любительства среди школьников. 
• Впервые после войны состоялнсь 
соревнования по радиосвязи на КВ теле
Фоном. Первые места заняли москвичи 
В . Белоусов (UАЗСА). команда операто
ров радиостанцин UАЗКАЕ и В . Щело
ков (URSАЗ-521). 
• Радиолюбители Краснодара взяли 
шефство над тракторнымн бригадамн, по
моглн раднофицировать полевые станы . 
Радиолюбители при"яли социалистические 
обязательства изготовить к иачалу сева 
100 радиоприемников и обеспечить беспе
ребойную работу радиоустановок в клу
бах. избах-читальнях и красных уголках 
трех районов Краснодарского края. 
• Издан приказ министра связи 
СССР Н . Д . Псурцева «О содействии 
развитию радиолюбительства.. Этнм прн
казом сотрудникам радиоцентров, радио

узлов. учебных заведений предписано 
оказывать помощь радиоклубам, радио
кружка'f и отдельным раднолюбите.1ЯМ . 
• Принято решение о разделении 
Осоавиахнма на три 'самостоятельные ор· 
ганизацни - ДОСАРМ, ДОСАВ и 
ДОСФЛОТ . 

1949 ГОД 
• На Всесоюзной выставке творчества 
радиолюбителей-конструкторов демонстри · 
ровалось около тысячн экспонатов. Впер-
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вые был организован самостоятельный 
раздел конструкций для народного хозяй
ства. 

• Сотни и тысячи радиолюбителей вклю
ЧI'ЛИСЬ в работу по радиофикации сел. 
При участии радиолюбителей радиофици
ровано \500 колхозов Подмосковья. Ком
сомольцы-радио.1юбители Курской области 
взяли соцналистическое обязательство к 
Хl съезду ВЛКСМ установить прнемники 
во 8сех сельских школах области и на 
квартирах учителей. Радиолюбнтели арте
ли сПлуг и молот' Челябинской области 
оборудовали колхозный радиоузел. В 
Краснодарском и Ставропольском краях, 
Омской, Орловской, Горьковской И других 
областях развернулось двнжение за спло
шную радиофикацию колхозов . 

1950 ГОД 

• Значительный размах прнобрели по
стоянные соревнования коротковолнови

ков по установлению радиосвязей со все
ми союзными республиками и ста 
областями СССР. 
• Радиолюбители страны приняли ак 
тивное участие в подготовке к выборам 
в Верховный Совет СССР. Они оказывали 
помощь паРТНl1ным и советским органам 
11 агитационной н организаторской работе 
(проведение читок и бесед . радиоФика
ЦЮl и Т . п . ) . Актив Центрального радио
клуба ДОСАРМ организовал для нзбира 
телей сеансы приема те-"епередач , 
выезжая с телевизором-передвижкой 8 
ко-"хозы Московской области. 
• За активное участие и высокие ре
зультаты, достигнутые в социалистическом 

соревновании радиоклубов и первичных 
организаций ДОСАРМ по радиофнкацин 
ко.лХО30в и совхозов, грамотами ЦК 
ДОСАРМ награждены 16 первичных орга 
низациi\ и 59 , активистов Общества . За 
активное участне в работе радиоклубов 
по подготовке радистов для Вооруженных 
Сил и народного ' хозяйства стра ны гр амо 
ты ЦК ДОСАРМ вручены 54 радиолюби · 
телям , 

• Активистами Харьковского радио 
клуба построен н введен в деl1ствие пер· 
вый в страие любительский телецентр . 
Начинание Харьковских радиолюбнтелей 
поддержано энтузнастами Калинина, Горь
кого , Одессы, Риги , Томска, Свердловска 
1{ других городов . 

1951 ГОД 

• 20 августа принято постановление Со
вета Министров СССР «06 объединении 
ДОСАРМа, ДОСАВа и ДОСФЛОТа во 
Всесоюзное добровольное общество содей
ствия армии. авиации н флоту (ДОСААФ 
СССР).. На организацнн ДОСААФ rto
становлением возложены задачи пропа

ганды И распространения военных знаниЛ. 
подготовки кадров для Вооруженных 
Сил, развития военно-техническнх ВИДОВ 
спорта. Эти задачи определили главное 
иаправление во всей последующей дея 
тельности Общества. После объедннения 
Общество насчитывало более 240 тысяч 
первичных организаций и несколько мил 
лионов членов. 

• В Рязанском и Ярославском радио
клубах ДОСААФ проведены успешные 
опыты по дальнему прием у телевндения 

И1 Москвы. 

• Члены оборонного Общества - ра60Т
ники ленинградского завода «Электроси
па:. - выступи ... '1И инициаторами соци алисти" 
ческого соревнования за ПОДГОТО9КУ в 

первичных организациях материаЛЬflОn 
базы Д,1Я то го, чтобы каждый чле.н 
ДОСААФ мог овладеть военно,техниче · 
ской спеЦllа'лыlOСТЬЮ . 

ГЖl __ ~ в ПЕРВИЧНЫХ 

• rOCTSlX 

ПEJ 
небольшой комнате на верхнем 

О этаже студенческого обще-
D жития в этот день было осо-

бенно ОЖИl}ленно. Каждого 
входящего встречали громкими при

ветствиями, после которых следовали 
порывнстые, по-мужски крепкие объ
ятия. А потом - бесконечиый поток 
вопросов: <Где? Кем? Как?». И воз
гласы: «А помнишь .. . » 
Да, было что вспомнить собрав

шимся на двадцатилетний юбилей 
коллективной радиостанции UK5WAZ 
Львовского ордена Ленина политех
нического института. Все они, кто 
двадцать лет, а кто два-три года на

зад, дни и ночи напролет проводили 

за радиостанцией вот в этой комна
те, пестрый орнамент радиолюбитель
ских дипломов на стенах которой 
красноречиво свидетельствовал об их 
кропотливом и упорном труде . 

у этой большой радиолюбительской 
семьи есть свои традиции . И глав
ная -- крепкая дружба, нерушимый 
принцип - «один за всех и все за 

одного». Радиостанция для многих 
была родным домом, в который они 
несли и радости, и горести. Навер
ное поэтому, несмотря на занятость, 

сумел выкроить время н прийти иа 
встречу Николз,й Исндорович Кашин 
(UB5EF), ныне заместитель главного 
Jlнженера ПТО имени В . И . Ленина . 
Немало положил труда и времени на 
организаЦIIЮ встречи заместитель на

чальника СКБ производственного 
объединения «Электрон» Мстислав 
Теодорович Урус (UB5CV). Ни ми
нуту не раздумывая, собрались в до
рогу , чтобы повндать друзей, Влади
мир Чумаченко (UB5HY) нз Одессы, 
Станислав Гунько (UL7LAW) из ма
ленького казахского городка Джеты
гара, Анатолий Осмоловский 
(UC2AAP) нз Минска, Валерий Сми
ян из Мелитополя, братья Стеценко 
Петр (UB5BA W) и Сергей (UB5BAT) 
из Тернополя. 
К назначенному времени на радио

станции собралось более 20 человек, 
не без гордости именующих себя 
«кадеэсовцами» - В прошлом позыв

ной станции бы., UB5KDS. Кадеэсо
вец, как л поняла, значит многое_ 

Это - отличный оператор, ЭТО
организованный и обязательный че
ловек, это - что называется хоро-
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ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОСААФ 

v ~ .. K D." 
ший парень. Кадеэсовцы сохра няют 
на всю жизнь привержснность к ко

ротким волнам . Покинув стены 
«alma mater», они продолжают ра
ботать в эфире на индивидуальных 
или коллективных радиостанциях . 

Кстати сказать, любовь к работе 
именно на коллективных станциях -
характерная черта многих кадеэсов" 

цев . Так, например, по инициативе 
Станислава Гунько в Джетыгаре бы
ла создана первая КОЛ.~ективная радио 

станция UK7LAH. Роман ТерлеЦКИII 
(UY5XB) организовал коллективную 
станцию при львовском Доме пионе
ров - UK5WBK Петр Маркевич 
(UB5-068-88) возглавил детский ра
диолюбительский коллектив львов
ского завода кинескопов. Сейчас ру
ководимая им станция UK5WBG счи
тается одной из лучших в Львовской 
области. АнатолиlI Осмоловский мно
гие годы был активнейшим операто
ром коллективной радиостанции 
UK2ABC Минского радиотехническо
го института , известной своими спор
тивными достижениями, организовал 

коллективную радиостанцию UK2AA W 
в Институте электроники АН БССР. 
Школу операторского мастерства 

на радиостанции UK5WAZ прошли 
многие известные коротковолновики . 

Ветераном этого коллектива являет
ся Владимир Николаевич Гончарский 
(UB5WF) - неоднократный чемпи
он страны по радиосвязи на КВ, один 
из трех у нас в стране обладателей 
«Золотого кубка», прнсуждаемого за 
победу внеофициальном первенстве 
мира - соревнованиях CQ WW ох 
CONTEST. Десять лет начаЛЬНIIКОМ 
UK5WAZ был Мстислав Теодорович 
Урус. В 1968-1970 годах он входил 
в десятку сильнейших коротковолно
виков мира. Здесь начинал свой путь 
в эфир немецкий коротковолновик 
Д. Нестлер (ОМ2GСН), в свое вре
мя окончивший Львовский институт. 
Хорошо известны в эфире позывные 
многих кадеэсовцев - тех, кого мы 

уже упоминали, а также Б. Кониева 
(UB5CZ) , В. Бугая (UB5CW), 
И. Забурко (UB50C), В. Дихтяря 
(UB5WAO), П . Кuстика (UB5WAI), 
Э . Белецкого (ИВ5СУ) и других. 
Наконец, есть у этой станции еще 

• РАДИО N2 7, 1976 г . 

одна отличительная особенность. 
Операторы ее как бы взяли себе за 
правило - чем труднее, тем лучше. 

Именно поэтому, наверное, позывной 
UK5WAZ чаще всего можно услышать 
на самом «трудном», 80-метровом ди
апазоне. И вот, что удивительно, опе
раторам станции удается связаться 

на этом диапазоне с самыми ЭI(ЗОТИ

ческим и ОХ- ми 
- Когда мы прислали в ЦРК 

СССР имен" Э. Т. Кренкеля заявку 
на диплом P-150-C, условия которого 
были выполнены на диапазоне 
3,5 МГц,- вспоминает Анатолий 
Осмоловский,-' там были очень удив
лены. Это был беспрецедентный слу
чай. Кстати, условия диплома ОХСС 
мы также выполнили на этом диа

пазоне . Были у нас победы во мио
ГIIХ соревнованиях: в CQ WW ох 
CONTEST, «Миру - мир», WAOM 
CONTEST, РАСС CONТEST, НК
CONTEST. Но основ ное время мы 
уделяли работе с ОХ-ми , выполнению 
условий разных дипломов. Думаю, 
что кол.lекция дипломов ' на 
UK5W AZ - более 180 - одна из луч 
ших в стране . 

За всю историю существования ра
диuстанции института сменились че

тыре ее начаЛЬНИК<l . Первым был 
Н . Кашин, потом В. Чумаченко и 
М . Урус, а с 1971 года стал В. ди х 
тярь (в прошлом студент, а сейчас 
ведущий ннженер ПТО имени 
В . И. Ленина). 

- Стараемся продолжать тр~ди
ции наших старших товарищеи,

говорит Владимир . Дихтярь. - За 
последние годы наМII п олучено около 

30 дипломов. станция на ч ала активно 
работать на SSB. В 1975 году мы за
нят! четвертое место на первенстве 

Украины по радиосвязи на КВ . Трое 
операторов - В . Ищук, А. Ковач и 
я - выполнили норматив мастера 

спорта. Аппаратура у нас в основном 
самодельная: трансивер UW301 и 
усилитель мощности собственной 
конструкции. Антеины: «двойной 
квадрат» на диапазоны 28; 21 и 
14 МГц, диполь и VSIAA. 
Конечно, живучесть подобных кол

лективов во многом зависит от по

мощи и поддержки, которую им ока

зывают хозяйственные руководители, 

общественные организации. Во Львов
ском политехническом в этом отно-

шении делалось немало. KOMlfТeT 
ДОСААФ, например, не раз помогал 
станции и в приобретении аппарату
ры, и в привлечении к занятиям на 

радиостанции студентов. О том, как 

обстоит дело сейчас, расскаЗIIЛ на
чальник СТК первичной организации 
ДОСААФ института Сергей Степано-
811'1 Михайлов: 

- Многие студенты и теперь ак
тивно работают на коллективной ра
диостанции,- сказал он . - Мы при

даем этому большое значение. Ведь 
благодаря постоянным тренировкам, 
участию в соревнованиях они стано

вятся хорошо подготовленньfМи ра

диооператорами. Кроме работы на 
ста нции, у нас ведется подготовка 

группы радиотелеграфистов (занима
ется около 20 сту деНТ08). 
Недавно мы обратились к руко-

водству института, партийной орга

Нllзащш с просьбой решить вопрос о 
выделении для станции лучшего по

мешения . Ha~1 обещали комнаты в 
новом строящемся корпусе общежи 

тия . Мы знаем, что и антенны пора за
менить более современными и эффек
ТИВНbJМИ . Об этом тоже шла речь. 
В общем, ста раемся помогать радио
любителям 11 словом, и делом. 
Что ж, думается, что у коллеl{тива 

UK5WAZ нет пока оснований жало
ваться на отсутствие внимания и под

деРЖКII со стороны руководства ин

ститута, комитета ДОСААФ. У меня 
же создалось впечатление, что ны

нешнему составу операторов радио

станции немного не хватает увлечен

ности и ЭНТУЭllазма своих известных 

предшественников. 

Быстро пролетел и два дня для тех, 
кто приехал на юбилей: только встре
тились - и снова расставанье. И кто 
знает, на сколько летl Тем дороже 
была эта встреча, которая останется 
в п амяти ветеранов на долгие годы. 

Разве можно забыть вечер, на ко
тором все бblЛО как когда -то: 11 лю
ди те же, и комната та жа и даже 

«фирмеиное блюдо» l\OS - бакла
жанная икра - та жа . 

И мне показалось, что собравшие
ся здесь взрослые тОДII молодели иа 

глазах, что юность IIX В этот деиь 

сидела с ними рядом ... 

Н, ГРИГОРЬЕВА 
л ЬВО8 - Москва 

По следам неопубликованных писем 
Группа радиолюбителеll Ставро

польского края обратилась в редак
цию с жалобой на действии работ
ииков отделения связи , отказавших 

им в бесплатной пересылке. QSL-Kap
точек. 

Как сообщил на наш запрос на
чальник отдела оргаНlfЗации почто

вой связи Главного почтового уп-

равления Министерства связи СССР 
А. Г. Елдышев , бесплатная пересыл-
ка карточек-квитанuий радиолюбп-
теле i'! предусмотрена Прейскуран-
том N~ 12;) « Тарифы на услуги свя-
311 », введеННblМ в действие Государ 

ственным KO:>lIlTeTOM цен Совета Ми
нистров СССР 1 апреля 1970 года 
(с . 7, стаТЫI 2, параграф 33 «а»). 
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RIIIL РАССКА3ЫВАЕТ ... 

~ 
адиолюбительство у меня яви

го) лось прод~лжением занятий лн:
LГ' бительскои электротехникои, 

начавшихся еще со школьной 
скамьи. Прежде чем приступить к ко
ротковолновой работе, я строил ра
ДJlоприемники и занимался самыми 

простыми, на нынешний взгляд, веща
ми. В 1920-1922 годах приходилось 
опытным путем решать вопросы: как 

настраиваться, не имея переменного 

конденсатора, какой применить «коге
рер» для слушания радиотелефонных 
передач Нижегородской радиолабо
ратории. 

В 1922 году с помощью М. А. Бонч
Бруевича удалось добыть электрон
ную лампу и начать работу над уси
лителем. 

В 1924 году я прочитал зарубеж
ные радиожурналы , и дух захватило 

от волнения! Американцы-любители 
уже два года назад перекрыли океан 

на «бросовых » коротких волнах; 
французы из Орлеана работают с ав
стралийцами, перекрывая расстояние в 
20000 километров. 
Были у меня и раньше мысли о ко

ротковолновом передатчике. Президи
ум Нижегородского губисполкома еще 
24 мая 1923 года сообщил мне, что 
« ... не встречается препятствий к уст
ройству Вами радиотелефонной стан
ции с передатчиком мощностью до 

1/2 лош . силы И длиной волны не 
свыше 200 метров для любительских 
целей и опытов по радиопередаче и 
приему». 

Большие трудности были с деталя
ми. Схема R1FL была в свое время 
собрана из частей разнообразных ста
рых радиостанций - русских, немец-
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22 марта 1976 rOAa в радиолюбительском эфире от радиостанцнн к радностанцин че
рез сотни адресов прошла короткая радиограмма: .Умер Федор Алексеевич Лбов .. . » 

Имя этого человека шнроко нз вест но советским радиолюбнтелям и радиоспециали
стам . Каждыil раз, когда оио произносится, в памяти невольно всплывают события бо
лее чем полувековоil давности, положившие начало советскому коротковолновому дви-
жению. ' 

15 января 1925 года в эфире прозвучал позывноil первоil советскоil любительскоil стан
ции RlfL. Расшифровывался он так: Россия, первая, Федор Лбов. 

3амечательныil энтузиаст радно, Федор Алексеевнч Лбов до последннх днеil свосil 
жизни (он умер на 81-м году) оставался страстиым поборииком радиолюбительства, не
утомнмым пропагандистом Достижениil отечественноil радиотехники. 

Начало радиолюбитеЛЬСКОil деятельности Ф. А. Лбова протекало в Нижнем HOBro
роде, Своil первыil детекторныil приемник он построил в 1921 году. Сначала ему уда
вanось принимать с его помощью лишь грозовые разряды, да работу радиотелефонной 
станцни Нижегородского морского ведомства. Но однажды нз включенного прнемника 
раздались звуки музыки. Это быnа опытная передача Нижегородской радиолаборато
рни . Она поразила воображенне раднолюбителя, он стал еще более настойчиво и упор
но постнгать азы радиотехннки, конструировать и эксперементировать, зароднлась мечта 

о постройке усиднтеля, а потом и коротковолнового передатчика . На квартнре у Лбова 
возннкла настоящая лабораторня, куда прнходилн начинающие радиолюбители за по
мощью или просто послушать радиоконцерты , 

В 1923 году состоялось знакомство Ф. А . Лбова с М. А. Бонч-Бруевичем, который с 
интересом и вниманием отнесся к опытам энтузиаста, стал помогать ему советами н по ... 
возможности деталямн, а затем пригласнл работать в р .. диолабораторию. Так 
Ф. А. Лбов сменил профессию бухгалтера на специальность радиомеханика. Так радио
любительство прнвело его к профессии, которой он оставался верен всю свою трудовую 
жизнь. 

Ннже мы публикуем с некоторыми сокращениями рассказ Федора Алексеевича о 
ero первых радиосвязях, напечатанныА в журнале «Радио» No 1 за 1946 год. 

ких, английских. Собрать детали, ра
зыскать источник анодного напряже

ния СТОIIЛО немалых трудов и вре

мени . 

Я пытался использовать в передат
чике лампы с алюминиевыми анодами, 

но, естественно, без успеха: внутри 
колбы лампы появлялся газ . Выру
чили новые лампы, которые М. А. 
Бонч-Бруевич конструировал для про
водной связи. На их танталовые ано
ды оказалось возможным подавать 

напряжение в 500 В, мощность рас-

Первый передатчик 
Ф. Лбова 

сеяния на анодах допускал ась 10 Вт 
и более; они могли работать с анода
ми , накаленными до светлокрасного 

каления. 

Трехфазный мотор в 1/ 4 силы, 
укрепленный на деревянной раме, 
крутил в качестве динамо 400 В мо
тор такой же мощности; этот «преоб
разователь» давал 500 В . Нити нака
ла ламп питались от аккумуляторов, 

заряжаемых от автомобильной дина
момашины. 

«Лаборатория» представляла собой 
комнатку площадью в одну квадрат

ную сажень с миниатюрной печкой. 
На восьмиметровой матче была под
вешена антенна из толстого канатика. 

Передатчик мы налаживал и в радио
лаборатории имени Ленина вместе с 
товарищем по работе В . М. Петро
вым, хорошо работавшим на ключе. 
После нескольких вечеров «возни» 

С генераторной схемой 15 января 
1925 г . решили дать «CQ». Страшно
вато было. Ведь в те дни еще не 
работало в нашей стране ни одного ко
ротковолнового генератора на связь 

даже в лабораториях; сигналы R 1FL 
были первыми сигналами советской 
коротковолновой станции в эфире. 
Приемник не был готов. Поработа

ли около часу «в пространство», пере

давая адрес станции, и разошлись. А 
через сутки пришла по проводу из не

большого иракского городка близ Мо
сула следующая телеграмма : «Вы 
громки, буду слушать ... » Это было 
расстояние по прямой около 3000 ки
лометров . 

С большим воодушевлением встре
тил сообщение о нашем успехе М. А . 
Бонч-Бруевич. Он заставил сейчас же 

• РАДИО N2 7, 1976 г . 
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МЕТЕОРНАЯ 

РАДИОСВЯЗЬ 
Канд. физ.-мат. наук В. КРУЧИНЕНКО, 

К. ФЕХТЕЛ (UB5WN) 

1 
~o дним из интереснейших видов радиолюбительской 

связи на УКВ является метеорная (MS) связь, поз
воляющая (в диапазоне 144-146 МГц) перекры
вать расстояния более 2000 километ.ров. 

В основе метеорной связи лежит явление отражения 
радиоволн от следов метеорных тел, возникающих на 

высоте 80-120 километров в верхних слоях атмосферы 
при вторжении в нее мелких частичек космического про

исхождения . Такой след представляет собой узкий ци
линдрический столб ионизированного газа. Длина следа 
достигает 10-25 километров. Степень ионизации газа 
зависит от массы, скорости и угла, под которым метеор

ное тело входит в атмосферу Земли. 
Метеорные тела вращаются вокруг Солнца по эллипти· 

ческим орбитам и имеют при пересечении орбиты Земли 
скорость около 40 км/с. Средняя орбитальная скорость 
Земли - 30 км/с. Таким образом, в зависимости от на
правления полета метеорных тел их относительная ско

рость может колебаться от 1 О до 70 км/с. 
Какие же метеорные следы пригодны для радиолюби

тельской связи? Условно ах подразделяют по степени 
ионизации на недоуплотненные, у которых концентрация 

свободных электронов, приходящихся на один метр сле· 
да , ниже 101\ и переуплотненные, у которых концент
рация электронов выше этой величины. В первом случае 
преобладает рассеивание энергии падающей волны , во 
втором - отражение, как от металлического цилиндра. 

Для радиолюбительских связей используют пере
уплотненные следы. 

В течение суток в земную атмосферу влетает огром
ное количество - порядка 1010 - так называемых спора
дических метеоров. Они, к сожалению, не могут широко 
ИСПО,1ьзоваться в радиолюбительской практике, потому 
'!то их появление не поддается прогнозированию, а слу

чайный характер ориентации следов уменьшает их эф
фективную отражательную способность. 
Наибольший интерес с точки зрения проведения люби

тельских радиосвязей представляют метеорные потоки, 
l\oTopble возникают в том случае, когда большое коли

чество частичек движется вокруг Солнца по одной и той 
же орбите. 
При встрече таких потоков с Землей количество мете

орных Сjlедов в атмосфере резко возрастет. Причем все 
метеорные следы в потоке параллельны и отражательная 

способность потока возрастает. В большинстве случаев 
такие встречи происходят I{аждый год в одно и то же 
врем я (см . табл. 1). 
Метеорным потоком обычно присваивают название 

созвездия, из которого, как это представляется земному 

наблюдателю, как бы вылетают метеоры. Это место на 
небесной сфере принято называть радиантом потока. 
Радиант потока совершает по отношению к земному 
наблюдателю суточное движение по окружности с цент
ром в районе Полярной звезды . Для п ункта на земной 
поверхности с широтой qJ и долготой л в данное декрет
ное московское время Т д радиант потока однозначно 
определяется азимутом А н, отсчитанным (в горизонталь
ной плоскости) от точки юга в западном направлении, 
и зенитным расстоянием ZR, которое равно углу (на 
вертикальной плоскости) между точкой зенита и точ
кой радианта (рис. 1). 
Метеорные потоки отличаются друг от друга не толь

ко своей относительной скоростью, но 11 шириной, за
нимаемой в пространстве. Так, например, максимум ян
варского потока Квадрантиды Земля пересекает на про
тяжении девяти часов, а потока Пер сеиды - четырех ча
сов . Кроме того, MeTe~pHoe вещество распределено по 
орбите потока неоднородно (рис. 2). 
При выборе возможного корреспондента дЛЯ MS связи 

надо уметь определять координаты радианта потока 

рассказать ему все подробности , а на 
очередной беседе в радиодаборатории 
я докладывал всем сотрудникам об 
этом опыте. 

«8JN занят, QSO с Новой Зеландией. 
прошу подождать ... » Были интересные 
связи с дальними корреспондентами

на Цейлоне, в Австралии ... 

значения. Нет сомнения, что во время 
Великой Отечественной войны радио
любительство облегчило тысячам во
енных связистов освоение радиосвязи 

в армии. Вскоре заработали мощные КВ 
станции в Сокольниках, Ленинграде, 
Нижнем. Началось о~ганизованное 
на учное изучение законов распростра

нения коротких волн. 

На R1FL вступил в строй прием
ник по схеме Рейнарца, пошли чуть 
ли не каждай вечер QSO, почтальон 
с удивлением стал носить по адресу 

«Новая, 40» QSL на всевозможных 
языках. Первыми станциями, с кото 
рыми поддерживались наиболее регу
лярные связи, были G5NS, F8JN, 
F8KF, G2BYN, а2ВРВ и другие. 
Особенно памятен очень деятельный 

француз F8JN, у которого были две 
подсобные раДIIостанции . Дашь, быва
ло, вызов, а его приятель отвечает: 

• РАДИО N2 7, 1976 г . 

Летом 1925 г. В. М. Петров уехал 
в командировку в Ташкент. Около 
месяца мы регулярно связывались с 

ним по утрам на 24-метровом диапа
зоне и обмеНIIвались новостями. 
Сведения о первом советском ра

диолюбительском передатчике были 
напечатаны в английских, американ
ских, французских, испанских и дру
гих журналах. Советские раДllолюбll
тели в письмах к R 1 FL задавали все
возможные вопросы. 

Опыт R 1 FL помог сотням совет
СКIIХ радиоэнтузиастов взяться за уст

ройство п ередатчиков. Скоро коротко
волновое радиолюбительское движе
ние стало' массовым. советские люби
тели достигли рекордов МIlРОВОГО 

Сейчас. спустя четверть века, вспо
миная о первых днях «жизни В эфи
ре», я все еще испытываю волнующее 

чувство. Совсем особенная радость, 
бывало, охватывала, когда после 
своего «CQ» окунешься в эфир; мед
ленно проходишь по диапазону и 

вдруг услышишь. иной раз совсем ти 
хо, свой позывной .. . 

Однако, кроме ЛIIЧНОГО спортивного 
и образовательного значения, массо
вое радиолюбительство - это огром
ная ценность для государства. 

Наша задача - развивать всеМII ме
рам и радиоспорт, умножать число ра

диолюбителеil в Советской стране. 
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и знать часы его маКСИМУ~lа. Поскольку рад!!олюбителей 
иитересуют связи с наиболее дальним н корреспондента
м!! , координаты радианта метеорного потока следует 

выбирать таким образом, чтоuы поток наХОДИ.1СЯ при
мерно посреЩlне предполагаемой трассы и не высоко над 
горизонтом. то есть 900;;. Z R >450. 
Антенны при метеорных связях, l,itK правнло, направ

ляют на своего корреспондента с небольшим поворотом 
вправо или влево на 5- 100. Для выбора направле
ння на корреспондента удобно пользоваться коордииата-' 
ми , привязаннымн к наблюдателю (C'VI. табл . 2). Таблица 
рассчитана для трех широт северного полушария, а 

именно: <р=400 , 500 11 БОа. Таблица справедлива для 
пунктов, которые имеют восточную долготу !. = 300 (211). 
Чтобы получить долготу в часах, если она дана в гра
дусах, необходимо ее разделить на 15. 
Длн пунктов , У которых восточная долгота отличает

ся от данной (2 h ). необходимо ввести поправку в зна
чение декретного времени Т;{ и ОIlредеЛlIТЬ длн своего 

, 'h. h 
пункта т Д' которое равно Т д = т д - !.НОСТ + 2, где 

Л~ост - восточная долгота места, выраженная в часах. 
Этому новому зна чению декретного времен!! T~ будут 

соответствовать значения коордннат радианта. приведен

ные в таблице. Например. Владивосток имеет в осточную 
долготу около 9/1. для него, сщ'довате,1ЬНО, 

Т~= Тд-911+2h=Тд-711. Чтобы пользоваться ЭТlIМII 
да НIIЫМИ , надо от всех 3 l1ачеllИi'i Т д . прнведенных в 

табл нце, вычесть 7 часов. Пересчитанная таКЮI обра
зом таблица с при вязкой К своему QTH ПРИГОдllа на 
целое десятилеТllе . M. a.~oe время сушествования ИОIIII
знрованных C.~eДOB заставляет маКСIIма J1ЫЮ сокращать 

объем передаваемой IIнформаЦlI1I и увеличивать CI,O
рость передачи. Обычно ПрlI телеграфной работе приме
Iшлась до последнего времеНII скорость 150---300 знаков 
в минуту. В пос.1еднее время зарубежные партнеры все 
чаще предлагают скорости 50-800 зна'КОВ в минуту . 
Длительность вспышек сигнала на приеМНОJ! стороне 

колеблется от долей секунды до неско.%КНХ, а в редких 
случаях - до десятка сеl'УНД. Вспыщки сигналов, не 
несущие никакоii ииформации, принято называть « пинга 
ми». ВСПЫШIШ же сигналов, неСУЩllе информацию, на
зывают «бурстами». 
На конференции IARU, проходившей в прошлом году 

в Варшаве, ПРlIнята следующая реКО;l'lендация по про
ведению MS связей. 
Для связей без предваРlIтельной договоренности ИС-
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Таблица I 

.;;'" <5 '" "'" " С'" 
00 ... .. ..... 
= ... '" ... " 
"0 Эпоха де t\СТ8НЯ Дата максимума ~~ "'''' 
" с 

о '" . "" . "' ., "", о" 
"'", о" ",'" 
:t= ;х:;;! ug 

, 
Квадран- 27 деl< абря- I з 51 нваря 100 41 
тиды 7 яннаря 

ЛIlРНДЫ 18 - 24 апреля 1 2 1 апреля 15 48 

Аквариды 2 1 апрел я - 14 маЯ 20 64 
12 мая 

Боотнды 27 - 30 нюня 1 27 июня 15 41 

Персе нД Ь1 ·9 июля-17 88 - 11 2-13 август" 60 61 
густа 

Др аконн- 8- 1 О октября r 9- 10 октября 10 23 
ды 

Ориониды 11 4 -16 октября 121-22 октября 45 66 . 

Леониды 1 8- 18 ноября 117 ноябр я 15 72 

Г еминн- 1 25 ноя6ря- 113- 14 дек аб ря 1100 
ды 18 дек абр я 
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пользуются частоты 144100 ± 5 кГц (C\V) и 
5 кГц (SSB). По договореННОСТII телеграфные 
можно проводить на JIlобой частоте (обычно 
144 140), а SSB связи - выше 144150 кГц. 

144200 ± 
MS связи 
144010-

Сеансы передач н 11 приема следуют дру г за другом 
и равны пяти MHH YTa~1 при CW Il одной минуте при SSB. 
Любителям , проживающим . в одном н аселенном пункте, 
необходимо во избежание взанмных помех согласовы
вать время переда чи. В связи с ЭТIlМ И Прll работе SSB 
м ожет при меняться пятиминутный период. 
Сначала , в течение пяти минут, передаются позывные 

корреспондентов. НаПРIlмер: «UA9GL UB5WN ТJA9GL 
UB5WN ... ». Затем пять MI!HYT слушают. Такая процеду
ра повторяется до тех пор , пока не удается ПрIlНЯТЬ ИН

формацню, подтверждающую прнем нужного корреспон
дента, то есть обоих позывных. После этого в очередную 
пятиминутку передается рапорт. НаПРIlмер: «UA9GL 
UB5WN 37 37 37 UA9GL ... ». Первзп цнфра показывает 
дmrтсльность ВСПЫШКIf ПРIlНЯТОГО си гнала : 1 - толы,о 
ПlIНГ (д.~я связ и не ИСПО,lьзуется) , 2 - бурст до 5 с, 3-

Рис. 2 

от 5 до 20 с, 4 - от 20 до 120 с, 5 - более 120 с. 
Вторан цифра обозначает СIIЛУ принятого СlIГнала: б -
от S2 дО S3; 7 - от S4 до S.5; 8 -- от Sб дО S7; 9 -
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Таблица 2 

::а 
75 20 5 210 ~ 1 6 5 210 60 

:s:: 4 55 225 50 230 45 240 
f-< 7 ЗО 230 25 240 20 260 
::с 10 15 170 10 160 5 2 5 
< 13 3 5 130 30 120 25 105 
Q. 

I 
16 60 140 50 135 45 130 

~ 19 80 155 70 155 60 15 5 «: 
~ 22 8 5 180 75 185 6 5 180 
:.:' , 

1 50 260 50 2 6)) 50 27 5 
::а 5 5 355 15 35 5 25 360 
~ 9 50 100 4 5 9 5 4 5 80 
:s:: 11 70 105 65 11 О 60 115 
Q. 13 90 120 80 .120 75 130 
:s:: 15 - - - - 8 5 ] 55 
t:; 21 90 225 80 2 25 75 2 30 

23 70 25 5 65 24 5 60 250 

::а 3 85 279 87 280 89 280 
~ 5 64 301 6 9 304 7 5 307 :s:: 7 48 33 2 5 7 3 35 6 6 33 8 Q. 

< 9 45 14 5 5 12 64 10 
~ 11 57 49 64 4 5 71 42 
:.:' 13 
< 

77 74 8 0 72 83 70 

::а 2 60 140 50 13 5 4 5 130 
5 160 70 155 60 155 

~ 8 
80 

180 75 18 5 6 5 180 :s:: 11 
85 

205 65 210 60 2 1 О f-< 75 
О 14 55 2 25 50 23 0 4 5 23 5 
О 17 ЗО 22 5 2 5 24 0 20 26 0 
IQ 20 15 170 5 155 5 25 

23 3 5 135 3 0 120 t 25 105 

::а 1 55 22 5 50 230 45 235 

~ 
4 30 225 25 240 20 260 

:s:: 7 15 170 5 155 5 2 5 
щ 10 3 5 13 5 ЗО 12 0 25 10 5 
U 13 60 140 50 135 45 130 
Q. 16 80 160 70 15 5 60 15 5 
щ 19 85 180 75 18 5 65 180 
t:: 22 75 205 6 5 210 60 2 10 

:!5 О 60 140 50 135 45 13 0 
~ 3 80 160 7 0 15 5 60 15 5 
:s:: 6 85 180 75 18 5 6 5 180 
::с 9 75 20 5 65 210 60 210 
О 12 55 22 5 50 2 3 0 45 235 
:.:' 15 30 22 5 25 240 2 0 2 60 
< 18 15 170 5 15 5 5 9 5 Q. 2 1 35 135 ЗО 120 2 5 105 ~ 

::а О 70 270 70 270 70 275 
~ 3 35 30 5 4 5 315 50 32 0 :s:: 6 30 30 40 25 4 5 20 
::с 9 60 80 60 80 6 5 70 
О 12 90 110 90 112 90 11 О :s:: 
Q. 15 - - - - - -
о 21 - - - - - -

О 60 100 5 5 90 I 60 8 5 
::а 3 90 125 8 5 125 80 1 20 
~ 6 - - - - 90 160 :s:: 9 - - - - 90 200 
::с 1 2 90 240 85 240 80 240 
О 15 60 265 55 270 55 27 5 
щ 

18 25 300 30 315 40 325 t:; 
21 25 60 30 45 40 35 

::а 1 25 275 30 ..195 35 320 
5 25 83 3 0 6Г> 35 50 tot 9 70 105 6 5 110 60 115 :s: 11 90 120 80 120 75 130 

::с 13 - - 90 155 85 155 :s:: 17 - - 90 190 85 190 ~ 19 90 . 225 80 225 75 230 щ 

J-. 2 1 70 225 65 2·15 60 250 

Примечаиие: прочерки D таблице об озиачают. что ра
диаит метеориого потока иаходится за горизоитом и радио: 
связь невОзможна. 
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от S8 до S9. П~реданный рапорт далее не МеНЯЮТ в ТС' 
чение всей связи. 
Если однн из операторов принял полностью или по 

частям оба позывных и рапорт, он начинает передавать 
подтверждение в виде буквы «R», добавляемой к ра 
порту. Например : «UA9GL UB5WN R 37 R 37 R 37 
UA9GL .. . ». Если буква «R» имеется в одном из позывных, 
то к рапорту добавляютя две буквы «R». Скажем так: 
«UR2CQ UA4NM RR27 RR27 RR27 ... ». Если такое под
тверждение принято, то передается окончательное под

тверждение в виде длинного ряда «R» и позывных в на
чале и конце передачи: «UB5WN UA9GL RRR .. . RR 
UB5\\!N UA9GL». 
Бывает, что один из операторов принял от своего кор

респондента подтверждение «R», однако для полно
го окончания связи ему не хватает какой-либо lIНфОР
мации . Тогда он переда ет ряд букв: «ВВВВ .. . » - пере
давайте только оба позывных ; «ММММ .. . » - переда
вайте только мой позывной ; «УУУУ ... » - - передавайте 
свой позывной; «SSSS .. . » ·- передавайте рапорт ; 
«0000» - пе реда вайте всю информацию. Во избежа
ние путаницы та кими сокращеннями лучше пользовать

ся только по предварительной договоренности. 
Обычно длительность работы устанавливается зара

нее и составляет от одного до трех часов . После пере
рыва, скажем на следующие сутки, проuедура проведе

ю: я связи начинается сна чала . 

Партнера для проведения любительской метеорной 
связи проще всего найти по субботам и воскресеньям 
на 20-метровом диапазоне на частоте 14 340±5 кГц с 
15.00 до 16.00 MSK, когда собирается «КРУГJIЫЙ стол» 
любителей MS QSO. 
Каковы же требования к аппаратуре ' дЛЯ MS связи? 

АН1'енна должна обладать по ВОЗМОЖНОСТИ большим 
усилением. Обычно используют 10-15-элемеитные антен
ны «волновой канал » , имеющие усиление 12-17 дБ. 
Коэффиuиент шума приемника жеJIательно иметь не ху
же 2-3 kT о. Особые требования предъявляются к ста
БИJ1ЬНОСТИ и точиости установки частоты передатчика и 
гетеродииов приемиика. При метеорной связи, как пра
ВIIЛО , осуществляется беспоисковый прием, поэтому же
лательно обеспечить стабильность и точность установки 
ча стоты не хуже ± 1 кГц. Такую точность можно полу
чить с п о мощью кварцев()го калибратора , предваритель
но скорреКТlfрованного по сигналам радиостанuий, излу
ч а ющих стандаотные частоты. 

Дл я передачи информаuии можно использовать транс
миттер. датчик. кода Морзе либо магнитофон с кольuевой 
JJeHTOii, обеспечивающие договореннуlO скорость переда
'111 . Для приема информаuии, как правило, используют 
двух-. трехскор остной магнитофон. Запись сигналов 
партнера ведут на большой скоросТи, а расшифровку на 

.самоЙ малой. В последние два-три года многие зару
бежные ультраКОРОТКОIJОЛНОВИКИ ведут скоростную пере- . 
дачу на автоматических электронных ключах с большим 
объемом памяти . 
В заКJJючение несколько советов. Если вы решили 

заняться проведением метеорных связей, то заранее на
беритесь терпения. Метеорный поток имеет неравномер
НУlo плотность, п оэтому даже в оптимальное время мо

гут быть значительные перерывы в приеме СIlгналов кор
респондента . До обнаружения своего К()РI ~еспондента 
полосу пропускания прнемника не следует сужать (она 
должна быть не менее 2-3 кГц). 
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"ДЖОНОНДД" В 
Посетители советскоА выставки в Италии с большим интересом 

~азглядываЛJi лежащие на СТОnике личные вещи В . И . Ленина. 
то же самое время .ЭТИ вещи находились ... в Москве на месте 

бвоеА постоянной ЭКСПОЗИЦИИ ЭТО « ЧУДО:. оказалось в~зможным 
лагодаря использованию техники голографии, в развитие кото

рой значительный вклад внесли совеТские ученые. 

Современные средства голографии, электронной TeXHItКl\ позво
ЛЯЮт совершенно по-ново.му подоАти к проблеме донесения исто
рических н культурных ценностей до самых широких масс насс
ления. О ВОЗМОЖНОСТИ создания нового типа музея - электронно
го - рассказывает доцент Новосибирского электротехнического 
института связи кандидат технических наук А . Дмитриев. 

В 
настоящее время интенсивное 

увеnичение потока посетите

пей в музеях носит характер 
настоящего «экскурсионного 

взрыва». Через заnы Третьяковской 
гаnереи, например, ежегодно прохо

дит 1,5 мnн . чеnовек, через заnы Эр
митажа - 3 мnн. И гnавное, что сей
час тревожит музейных работников 

и nюбитеnей искусства - это проти
воречие между резким ростом 

«спроса» на эстетическую информа

цию и архаическими методами ее 

распространения. Противоречие это 
неnьзя решить традиционными сред

ствами. 

Допустим, что произведение ис
кусства, увидеть которое мечтают 

миnnионы , существует в единствен

ном экземпnяре и находится в од

ном конкретном географическом 

пункте. Как познакомить с ним всех 

жеnающих~ За посnедние четыре го
да в СССР быnо организовано 
10 тыс. художественных экспозиций, 
которые посетиnи 25 мnн. чеnовек. 

Расширяется международный обмен 
выставками. Путешествует по конти
нентам в бронированном сейфе 
«Джоконда». И все же боnьшинство 
nюдей никогда не увидит в по,дnин

нике скуnьптуры Греции, фрески 
Мексики , картины Лувра, маски и 
обряды Африки. Кроме того, огром
ные собрания ценнейших реnиквий 
находятся в запасниках музеев и не 

выставnяются (особенно рисунки) из
за отсутствия пnощадеЙ. Практиче
ски маnодоступны частные коnnек

ции. 

Конечно, в какой-то мере поnоже
ние спасает репродукционная техни

ка. Поnиграфия и фотография, в 
принципе, способны обеспечить до
статочно высокое качество копий. 
Однако совершенно новые возмож
ности предоставnяет теnевизионное 

репродуцирование, которое способ
но nюбую информацию сдеnать до
ступной nюбому чеnовеку в nюбое 
время .. Дnя этого и доnжны быть 
созданы эnектронные музеи. 

Думается, что произойдет это так : 
сначаnа в разных городах будут по
строены эnектронные музеи, г де по-
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сетитеnи смогут по заказу набnюдать 
на индивидуаnьном теnевизионном 

экране nюбой экспонат, репродукция 
которого хранится в архивах музея. 

В даnьнейшем регионаnьные музеи 
объединятся канаnами связи в еди
ную сеть. И тогда посетитеnю эnек
тронного музея будут доступны экс
понаты nюбого другого музея. Позд
нее, с развитием кабеnьного або
нентского теnевидения, зритеnи смо

гут подкnючаться к музею, находясь 

у себя дома, и рассматривать изо
бражения экспонатов на своих до
машних теnевизорах. 

В «память» такой системы доnжна 
быть заnожена информация обо всех 
экспонатах, имеющих научную, по

знаватеnьную иnи художественную 

ценность, независимо от того, где 

находятся сами оригинаnы - в оте

чественных иnи зарубежных му
зеях, в частных коnnекциях иnи в ес

тественных усnовиях . Вся информа

ция доnжна быть строго системати
зирована и отражена в предметных, 

авторских, хроноnогических, геогра

фических и других указатеnях, чтобы 
зритеnи nегко ориентироваnись в ар

хивном массиве. А кроме того, они 

доnжны иметь возможность выбора: 
смотреть все изображение иnи его 
фрагменты, а также назначать время 

и дnитеnьность набnюдения одного 
изображения. 
Рассмотрим подробнее, как будет 

выгnядеть, скажем, эnектронный му

зей изобразитеnьного искусства. 
Структурная схема его представnе

. на на рисун·ке. В просмотровых за
пах находится множество звукоизо

nированных индивидуаnьных ячеек, 

каждая из которых имеет: видеокон

троnьное устройство, бnок однокад
ровой памяти, акустический агрегат 
и пуnьт управnения. 

Абонент при помощи пуnьта об
ращается в информационно-поиско

вую систему с просьбой показать 
ему опредеnенные указатеnи, ката

nоги и т. д . Запрос через бnок уп-

равnе,ния попадает в ЭВМ, в «памя

ти» кОторой хранятся все справоч
ные сведения. Ответ машины в виде 
текста воспроизводится на экране 

видеоконтроnьного устройства. Посnе 

во~можных неоднократных уточне

нии и повторных запросов абонент 
дает с пуnьта команду: «показать 

экспонат N2 ... » Требуемая репродук
ция автоматически отыс'кивается в 

храниnище информации. 

Заметим, что информация об экс
понатах может храниться в архи'ве 

разными способами: в виде эnектри
ческого видеосигнаnа, записанного 

на видеопnа .стинки иnи магнитные 

nенты, диски, барабаны, в виде ми
крофотографии иnи гоnограммы 

и т . д. Дnя произведений живописи, 
по-видимому, наиnучшими явnяются 

оптические формы записи. 

Итак, микрофиnьмовый сеnектор 
находит в архиве репроду'КЦИЮ с за

данным индексом и предъявnяет ее 

передающей теnевизионной камере. 

Видеосигнаn, имеющий дnитеnьность 
в один кадр развертки, подается в 

бnок управnения, где он допоnняет
ся синхроимпуnьсами и импуnьсами 

опознавания, которые опредеnяют 

«адрес» индивидуаnьной ячейки. 

Сформированный таким образом 
сигнаn поступает в канаn связи. Ап

паратура всех ячеек подкnючена к 

одному канаnу связи, но каждое ви

деоконтроnьное устройство, бnаго
даря импуnьсам опознавания, выде

ляет тоnько те кадры, которые пред

назначены именно дnя него. Поnу
ченный сигнаn записывается в бnоке 
однокадровой памяти, и потом изо
бражение воспроизводится на экра-· 
не видеоконтрольного устройства так 

доnго, как этого захочет абонент. 
Дnя получения сnедующего изобра
жения процедура повторяется. Ра
бота всего теnевизионного тракта 
управnяется синхрогенератором. 

Пока абонент одной ячейки изу
чает экспона~ весь канал свободен 
и иНформационно-поисковая система 

(ИПС) обсnуживает другие ячейки. 
Не тоnько ЭВМ, но и сеnектор, и те
nевизионная система работают в ре-
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жиме разделения времени. Один 
комплект аппаратуры обслуживает 
сотни ячеек практически одновре

менно. 

При желании абонент может об
ратиться к селектору звукозаписей, 
который найдет и воспроизведет 

звуковую информацию, относящую

ся к изучаемому экспонату,- пояс

нения искусствоведа, музыку и т . д . 

К каждой ячейке подходит свой элек

трический канал звуковой СВЯЗИ . Ко
личество зву.ковоспроизводящих ус

тройств определяется на основе опы

та эксплуатации музея. 

В зависимости от вида экспоната 
вос,производимое изображение мо
жет быть черно-белое или цветное, 
плоскостное или стереоскопическое. 

Это, конечно, определяет выбор те
левизионной системы. 
Создание подобных электронных 

музеев технически вполне возможно 

уже в настоящее время . Наиболее 
сложной и ответственной задачей яв
ляется создание для хранилищ ин

формации высококачественных ре

продукций, которые позволят с мак

симальной точностью и полнотой пе
редать содержание и характер про

изведения искусства. Необходимая 
точность легче достигается для не

больших по размерам и ограничен

ных по цветовому решению оригина

лов, таких, как рисунки, акварели, эс

тампы и значительно сложнее - для 

картин, написанных маслом. 

Репродукции для электронного му

зея должны готовиться обязательно 
с учетом их последующего телеви

зионного воспроизведения . Для это
ГО будут использоваться специаль-

ИНДИВИДУДЛЬНЫЕ ЯЧЕЙКИ 
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ные электронные устройства, так на

зываемые «трансформаторы цвета», 

позволяющие избирательно менять 
окраску отдельных деталей изобра

жения по яркости, чистоте цвета или 

цветовому тону. В ,процессе подго
товки репродукции опытный худож

ник или ис,кусствовед будет посто
янно сравнивать оригинал и телеви

зионное изображение, добиваясь с 
помощью «трансформатора» ИХ пси

хологической тождественности . Пос

ле этого 'Репродукция будет фикси
роваться. 

Кроме того, для больших полотен 
в архиве музея обязательно должны 
иметься как черно-белые копии, так 
и цветные фрагменты наиболее важ
ных и интересных деталей. Такой 
комплект репроду,кций одного про
изведения позволит лучше оценить 

его сюжет, цветовое решение, ма

неру письма художника и прочее . 

Совсем необязательно, чтобы ар
хивы всех электронных музеев были 
одинаково исчерпывающими . Не ста
вится же задача иметь в каждом го

роде библиотеку с фондами, равны
ми фондам Государственной ор
дена Ленина библиотеки имени 
В. И . Ленина, в которой, кстати, бо
лее 50 процентов изданий никогда 
и никем не запрашивалось . А кроме 
того, художественно-познавательная 

информация, как правило, не тре

буется немедленно . При отсутствии 
в архиве музея нужной записи ' ее 
можно будет получить из централь
ного хранилища по каналу связи или 

в виде копии. 

Следует подчеркнуть, что элек

тронные музеи будут создаваться не 

СЕЛЕКТОР 

вместо существующих, а в дополне

ние к ним . Таким образом, стены 
каждого музея разд'винутся, и вели

кие памятники человеческой культу

ры будут предоставлены Аля всеоб
щего обозрения. 
Появятся музеи нового типа, где 

будут храниться динамичные «экспо
наты». Ведь современная техника ви
деозаписи обеспечивает консерва
цию изображений оперных, балет
ных, дра,матических спектаклей, цир

ковых представлений и т. Д. 

В просмотровых аудиториях таких 
музеев будут демонстрироваться за-
писи тех или иных 

писанию . А для 

просмотра любой 

спектаклей по рас

индивидуального 

зритель сможет 

заказать спектакль по своему выбо
ру из тех, что имеются в архиве му

зея. При желании зритель сможет 
во время просмотра остано'вить кадр 

и изучить его, воспроизвести на ча

сти экрана партитуру музыки или 

либретто, хорошо рассмотреть деко
рации или грим артистов и т . д. 

Архив такого музея будет состо
ять из видеопластинок или кассет 

магнитной ленты. Соответственно 
числу ИНДИВИДУЩIЬНЫХ ячеек долж

но быть и количество видеопроигры
вателей. Технически все это осуще
ствить нетрудно. Правда, пока стои
мость такой аппаратуры значительна. 

Поэтому сначала, видимо, будут соз
даваться музеи с просмотровыми 

аудиториями для большого количе- , 
ства зрителей. 

В связи с предстоящими в 1980 го
ду Олимпийскими игра,ми актуаль

ной представляется задача создания 

в Москве электронного музея спор-

7а. В его фондах следовало бы со
брать видеозаписи различных состя
заний, моментов рождения новых 

рекордов, записи, по которым мож

но изучать технику чемпионов и ре

кордсменов. 

Вероятно в будущем получат ши
ро'кое распространение также и Ме
мориальные электронные музеи, в 

которых посетители смогут познако

миться с различными' памятными ме

стами. Это позволит сделать голо

графическая техника . В экспозиции 
мемориального музея будут показы
ваться такие дорогие каждому со

ветскому человеку места, как квар

тира В. И. Ленина в Кремле, дом 
А. С. Пушкина в Михайловском, 
дом Л . Н. Толстого в Ясной Поляне 
и т. д. Так что будущее у электрон
ных музеев большое. 
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ПИСЬМА БЬЮТ ТРЕВОГУ: А ВОЗ 

~ 
етыре года назад в редакции за «круглым столом» 

Ч состоялась встреча представителей промышленно
сти, торговли и радиолюбительской общественно

, сти, посвященная обсуждению проблем торговли 
радиодеталями. В адрес промышленных министерств и 

торгующих организаций был высказан тогда ряд спра
ведливых претензий, Участники вскрыли серьезные не

достатки, мешающие улучшению торговли радиодета

лями. 

Что же изменилось за эти годы, в частности, в рабо
те баз ПОСЫЛОЧНОй торговли, услугами которых ПОЛЬЗi

ются тысячи радиолюбителей? 
Помнится, предста.вители Министерства торговли 

РСФСР и Центросоюза, в ведении которых находятся 

ЦентраЛЫ18Я торговая база Посылторга и Московская 
межреспубликанская торговая база Центросоюза, вы
ступая на совещании в редакции, заверили тогда, что 

ими будут приняты соответствующне меры по расши
рению ассорти~ента радиодеталей и сокращению сро

ков ~tсполнения заказов, то есть по устранению основ

ных недостатков в работе торговых баз. Однако, судя 
по многочисленным п,исьмам в редакцию, эти обещания 
так и остались обещаниями. Особых сдвигов в лучшую 
сторону в работе посылочных баз пока не наблюда
ется, 

Вот о чем сообщают в своих письмах наши читатели, 
"Несколы<о лет назад, - пишет В. Савин из Камен

скв-Шахтинского Ростовской области, - вы проводили 
совместно с представителями торгующих организаций 

совещание по вопросам улучшения снабжения радно
любнтелей радиодеталями ... Теперь можно определенно 
констатировать, что никакого улучшения торговли ра

диодеталями как в магазинах, так н на базах Посылтор
га не произошло. Что может предложить Посылторг 
радиолюбителям? Кроме резисторов, конденсаторов, 
радиоламп широкого применения, тощего перечня 

транзисторов и диодов, да еще предохранителей и лам

повых панелек - ничего нет». 

"Пользуясь в течение десяти лет прейскурантами по
сылочных баз, - сообщает В. Пацев из пос. Красноре
ченский Приморского края, - я убедился, что выбор 
радиодеталей в них крайне ограниче~ В последние го

ды почти во всех конструкциях применяются полупро

водниковые приборы и микросхемы, а на базах они бы
вают крайне редко. Многие типы полупроводниковых 
приборов, из года в год включаемые в прейскуранты, 
давно устарели и не пользуются спросом, а современ

ных приборов очень мало. Если же что-нибудь и удает
ся выписать на базах, то исполнения заказа приходится 
ждать до шести месяцев». 

«Я коротковолновик, - пишет Ю. Кудрявцев из Ени
сейска Красноярского края. - У меня есть разрешение 
на эксплуатацию радиостанции ВТОРОй категории. Сами 
понимаете, есть возможность работать на SSB. Но здесь 
нужны электромеханические фмльтры и кварцы. А где 

их взятьr Говорят, что в Омске эти изделия продают 
на «толкучке». Значит, промышленность их выпу,кает, а 
в магазинах - не купишь. Это я знаю твердо. Помогите 
приобрести ЭМФ и кварцы». 
Это письмо нуждается в некоторых комментариях, 

Вопрос о снабжении радиоспортсменов кварцами м 
фильтрами не нов. Об этом шел разговор за «круглым 
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столом» В редзкцми, говорилось и в статье "Пути улуч
шения торговли радиодеталями» ("Радио», 1972, N2 6, 
с. 22). Однако к решению этой проблемы серьезно 
отнеслись лишь работники Министерства электронной 
промышленности. Именно по их инициативе на кварцы 
и фильтры были установлены розничные цены, а затем 
органмзована торговля ими через ленинградский мага

зин-салон "Электроника». 
К сожалению, решить проблему до конца не удалось. 

Дело в том, что магазин "Электроника» торгует этммм 

изделиями только «дома», а по почте их не высылает. 

Торговлю наборами кварцев и фильтров могла бы 
взять на себя Центральная база Посылторга. И это не 
вызвало особых возраженмй, когда фирма, предприя
тия которой выпускают такие изделия, предложила базе 
торговать ими (это было в конце 1974 года). Когда же 
в начале 1976 года фирма представила образцы изде
ли>i, руководство республиканской конторы Посылтор
га вдруг отказалось от заключения договора на их по

ставку. Такое решение вызывает удивление и лишний 
раз подтверждает нежелание руководства Посылторга 

считаться с нуждами и запросами радиолюбителей. 
Серьезные нарекания радиолюбителей вызывает на

рушение посылочными базами ими же установленных 
сроков исполнения заказов. "в нашем городе, - пишет 
Е. Корнеев из Переславля-Залесского, - нет специалм
зированного радиомагазина, а в магазине «Культтовары» 
имеется не больше пяти номиналов резисторов и кон
денсаторов, да и то таких, которые теперь редко где 

употребляются, Послал я заказ на Центральную базу 
Посылторга. В январе 1976 года получил почтовую от
крытку, в которой меня известили, что мой заказ будет 
выполнен в ... апреле, И это в то время, когда в прей
скуранте базы черным по белому написано, что заказы 
выполняются в 15-дневный срою>. 
Аналогичные жалобы поступили от В. Богаченко из 

Томской области, В, Чумаченко из Ростовской области, 
В. Орлова из Латвии, В, Беке нева из Тулы, А. Поздня
кова из Ярославля, И. Золотова из Пермской области, 
В. Черняева '1З Армавира, В. Кузьменко из Харьковской 
области и многих ДРУГI1Х читателей, 
Московская база ЦеН1росоюза тоже нередко с боль

шим опозданием выполняет заказы на радиодетали. Об 
этом сообщают в своих письмах Н, Назаров из Охотска, 
Б. Преден из Славянска, Э, Вершинин из Александрова, 
В. Говорунов нз Запорожской области, В. Мухин нз Ар
хангельской области и другие радиолюб'1тели. 
Бывают и такие факты, когда Центральная база По

сылторга отказывается выполнять заказы даже на те из

делия, которые значатся в преЙскуранте. Приведем 

только один пример. Радиолюбитель И. Рудомёткин из 
Бердянска заказал на базе девять наименований рези
сторов и конденсаторов. После долгого ожи'дания выяс

нилось, что семь из них раБОТНI1КИ базы вычеркнули 
~з бланка-заказа. «Вот и получается, - пишет И, Рудо
мёткин, - что работники базы не просто сорвали вы
полнение заказа, а в самом прямом смысле украли у 

меня три месяца времен,",,>. 

Справедливости ради следует сказать, что повинны 
в этом не только работники базы. Некоторые промыш
ленные предприятия зачастую срывают поставки радио

деталей и комплектующих изделий. Так, в 1975 году по 
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и HblHE ТАМ ... 
Вlo1не РIo1ЖСКlo1х заводов ВЭФ 101 Io1мен.и А. С. Попова, а 
также ·воронежского , бердского, сарапульского и дру
гих заводов база недополуч'ила около 53 тысяч разлlo1Ч 
ных изделий. А вот завод приборо.в и конденсаторов 
в Кузнецке сорвал поставку более 50 тысяч конденса
торов МБМ, ПМ-1 , ПО 101 ПОВ. В 1976 году те же заводы 
продолжают нарушать договорные сроки поставок . На
до полагать, что министерства, которым подчинены эти 

предприятия, обяжут Io1х с больwей ответственностью 
ОТНОС,lo1ться к выполненlo1Ю договорных обязательств. 
Перечень жалоб в адрес баз посылочной торговли 

можно бы продолжить, но и приведенных ПРlo1меров до
статочно, чтобы сделать вывод: существующее ныне по

ложение дел в посылочноi1 торговле радиодеталями 
совершенно не отвечает требованlo1ЯМ раДlo10любителеЙ. 
И в первую очередь - по ассортименту деталеi1. Базам 
пора уже не на словах, а на деле существенно пере

смотреть своlo1 npei1cKypaHTbI, дополнив их новымн, со
временными приборамн , узлами 101 детал ями , которые 
пользуются wирокlo1М спросом . 

РешеНlo1е ЭТОй проблемы ,может быть достигнуто, на 
наш взгляд, несколькlo1МIo1 путямн . Заслуживает, напри
мер, ВНlo1ман 'ия предложение о расwирении объема по
сылочно i1 торговли радиодеталями за счет ограниче н ия 

ра()иосnортс.Jvtены о cвoel~ технике 

ПОДЪЕМНОЕ 

УСТРОЙСТВО 
АНТЕННЫ 

" ~'''-., ... 
На радиоста нuии l!B5NW в тсче- , 

нне нескольки х лет для установки 

враЩ<JющеllСЯ направленной аитенны 
нспользуется устройство, позволяю
щее поднимать и опускать ее (для 
ремонта и настройки ) ОДНО~1У чело
век\'. 

ПРИНЦII П работы подъемного уст
ройства иллюстри руется рис. 1. По 
свободно стоящей неподви;кной дюр 
алюминиевой матче 1 Дllаметром 
70 мм, достаточно жестко закреп · 
Jlенной в основа н ии , перемещается не
сущая труба 2, внут реННIIЙ диаметр 
которой на 5- 6 мм п ревышает н а
ружный диаметр неподвижноii мачты. 
Вверху и внизу в несущую трубу вре -
заны по три шаРlIкоподш ипника 3 с 
внеш ним диаметром 19 мм, обеспе ЧII
вающие свободное перемещение тру 
бы. К т рубе с помощью уголков 4 
прикреплена вращающаяся в подш ип-

ннках 5 мачта 6 дн а метром 60 мм. 

Рис. 1 

ассортимента rOTOBOi1 радиоаппаратуры . Зачем, спраwи
вается, Центральноi1 базе параллельно с НО80сибир
CKOi1, Свердловскоi1 , POCTOBCKOi1 и Иркутскоi1 базамн 
торговать радноламн 101 раДИОПРlo1емниками? Кстати ска
зать, ,Io1Х можно купнть 'и в любом сельском УНlo1вермаге. 
У,+нтывая все во ::rрастающиi1 спрос на ра'ДIo10детал. 101 101 

ограниченные возможностlo1 баз Посылторга РСФСР, 
МIo1Нlo1стерству торговлlo1 СССР следовало бы подумать 
о созданин общеСОЮЗНОi1 специаЛИ Зlo1рованной базы по 
торговле раднодеталями . Ее можно было бы органlo1ЗО
вать на основе существующеi1 Центральноi1 базы прlo1 
условlo1lо1 предоставления ei1 специального помещенlo1Я 101 
Hoee i1wero торгового оборудования . 

Есть и другие, достойные иэучен ия, предложенlo1Я. Од
но ИЗ них касаетс я организацlo1И баз посылочнОй торгов
ЛИ в ряде союзных республ lo1 К . Другое предложение со
стоит В том , чтобы в фирменных мага зинах-салонах, 
функционирующих в Лен,инграде, Тбилlo1С Io1 , Воронеже (а 
их предполагается открыть также в Москве, Кlo1еве, 
Минске и других городах), был,и созданы отделы "Това
ры - почтой». Реwить этот вопрос может Министерст во 
электронной промышленно.ст·и СССР. 

Краткиi1 обзор писем хотелось . бы закончить прось
бой нашего читателя В. Пацева: Обращаюсь через вас 
к тем , от кого зависит организацlo1Я посылочной торгов
ли: выстутне на страницах журнала и расскажите о 

своих планах по улучwению торговли раднодеталями» . 

Редакцlo1Я присоединяется к этой ПРОСьбе и надеется, 
что В обсуждении затронутых вопросов примут участие 

не только работники министерств, промыwленных и 
торговых предприятий, но 101 раДlo10любители , об удов
летворении запросов которых прежде всего идет речь. 

Рис. 'J 

Обзор подготовил 3. ЛАИШЕ8 

,\\<lЧ1<1 (j вращается Э.1сктродв иг ате · 

:le~l с редуктором 7, укреШlеи ны м 
на несущеii трубе с ПО~lОщыо yгo.~ 
ков 8. для сочлеНСН IIЯ lJала редукто 
ра с ма чтой примс н ена муфта 9 (см. 
также рис. 2) . 
Несущая тр у ба псремещается с л о 

мощью троса 10, I\ОТОРЫЙ llРОХОДИТ 
BHYTPll неПОДВ1IЖIЮЙ ~I ПЧТЫ. Один е го 
конец закреплен на трубе. второй иа 
матывается на барабан 1 J. дЛЯ более 
свобод ного движеНII Я троса вверху н 
" нJ13У в неподвнжную мачту в резаны 

б,~оки 12. 
Несущая труба может фИКСllРО -

ваться приварен ным к ней XO:l1Y-
1'0)1 13. 
Способ креплення оттяжек 14 п о 

"азан н а Р "С . З. ОТТЯЖК II свободно 
IlРОХОДЯТ сквозь отвеРСТIIЯ в ушках 

хомута 18 11 скользящего "ольца 15. 
дЛIIНУ оттяжек регулнруют при пер
ВОflачальной установке антенны и в 
дальнейшем ее не ИЗ:l1еняют . 

Бn.'lее подробные KOHCTPYKTJlBHble 
данные подъемного устройства эдесь 
не при водятся, поскольку при повто 

рении раД ll олюбитель н авер н яка бу
дет Ifспользовать имеющиеся в е го 

распоряжении материалы. 

На этой мачте и устаНО[Jлена антен на. 
РIIС. 3 

Т. МАКОВСКИЙ (U85NW) 
г. l1вано-Франковск 

• РАДИО N2 7. 197' г . 15 



УЧЕ&НЫМ ОРГ АНИЭАЦИЯМ ДОСААФ ' 

ЩЕЛОЧНЫЕ ЧАШЕЧНЫЕ И ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

И Б·АТАРЕИ МАРГАНЦЕВО-ЦИНКОВОЙ СИСТЕМЫ 

Чаwечные эпементы и батареи 

К группе чашечных' относятся ш.ироко известные ба
тареи «Крона ВЦ», «Рубин-1» и элемент «СаПфир-316» . 
В завис,имости от степени их герметизации и химическо

го состава агломерата положительного электрода они 

могут относиться к источникам тока марганцево-цинко

вой или в,озду.шно-марга,нцево-цинковоЙ с,истемы. 

. Батарея «Рубин-1» состоит из трех элементов, соеди
ненных последовательно . Каждый из элементов поме
щен в отдельный составлеNНЫЙ из двух чашек-половин 

поливннилхлоридный кожух, через отверстия в котором 

пропущены проволочные выводы, герметизирова,нные 

эпоксидным компаундом . В кожухе размещены два 
отдельных электрически соединяемых между собой от
рицательных и один общий положнтельный электроды. 
Таким образом, элемент фактически состоит из двух 
элементое , включенных параллельно. Положительный 

электрод выполнен в виде плоско-овальной таблетки, 
спрессованной из агломерата, внутрь которой уложен 
проволочный ТОКООТВОД. 

Отрицательные плоские электроды, изготовленные из 
пастированного цинка (порошкообразный цинк, пропи
та.нныЙ загущенным электрол'ИТОМ), впрессованы в чаш
ки и отделены от положительного пастовыми диафраг

мами . Проволочные выводы проложены между отрица
тельными электродами и дном чашек. 

Элементы вклю ... ают последовательно и соединяют с 
общими пластинчатыми выводами батареи, укрепленны
ми на контактной колодке . Секция из трех элементов 
стянута бандажом и помещена в картонный футляр. 

Батарея «Крон/! ВЦ» СОСТОИТ из семи чашечных эле
ментов, соединенных последовательно. Элементы уста
навливают один в другой так, чтобы вывод отрицатель
ного электрода нижнего соприкасался с положительным 

электродом верхнего. Токоотвод положительного элект
рода самого нижнего элемента батареи выполнен в ви
де проволоки, обернутой вокруг картонной крышки. Па
кет элементов стянут бандажом и помещен в чехол из 
полиэтиленовой пленки. Токоотводы крайних элементов 
пакета выведены через отверстия в чехле и припаяны 

к контактам разъема, укрепленным на гетинаксовой 

пластине. 

Батареи «Крона ВЦ» выпускают в футлярах двух ва
риантов: полистироловом и металлическом. В первом 

сл,учае полистироловая крышка футляра является одно

временно и контактной колодкой. В ней имеется «ды
хательный» отросток, закрывающий отверстие, через ко

торое кислород воздуха может поступать внутрь бата
реи при ее эксплуатации . При хранении батарея гер
метична . Отросток отламывают перед включением ее 
под нагрузку. Батареи в металлическом корпусе не гер
метичны, поэтому их хранят в защитном полиэтиленовом 

чехле. 

• См. Химнчески е IIСТОЧН ИКII ток а м а рг а нцево-цинково i\ СJI. 
ст ем ы .• Р аД IIО>, 1976. N,6. с. 15. 
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Чашка элемента отштампована из ПОЛИВИ.нилхлорида. 
В дне чашки предусмотрен выступ, через который про
пущен . проволочный вывод отриц,ательного электрода .. 
Вы<:ту,п заливают эпоксидным компаундом, герметизи
рующим 1-1 закрепляющим вывод. Внутри и снаружи вы

вод выполнен в в·иде сп'ирали. 

В чашку запрессован пастированный цинковый отри
цательный электрод. Положитель.ныЙ электрод выполнен 
в виде двуслойной таблет.ки из агломерата, напрессо
ванного на тонкую стальную сетку. Между электрода
ми помещена пастовая диафрагма из загущенного 
электролита. 

В элементе «СаПфир-316» кожух с положительным и 
отрицательным электродами расположен вертикально. 

По конструкции элемент подобен элементу батареи 
"Рубин-1» . Конфиг,урация элемента такова, что он за
полняет почти весь объем картонной г,ильзы-футляра. 
Половинки кожуха стянуты . бандажом, изготовленным из 
отрезка попив инилхлоридной трубки. Кожух помещен 
в полиэт·иленовыЙ герметизирующий чехол . Выводы 
элемента соединены с коtпактным,и крышками футля

ра. 

Разрядные характеристики некоторых чашечных бата
рей приведены на плакате. 

Ципиндрические эпементы 

Элемент «Салют-2» (А-343) занимает особое место 
средн щелочных элеме·нтов марганцево-цинковой систе

мы . Его коаксиальная конструкция и технология изго
товления рассчитана на автоматическую сборку . По 
своим электрическим характеристикам он превосходит 

источники тока с солевым электролитом. 

Футляр элемента представляет собом стакан ·из ни
кепированной стали с контактным выступом в дне. 

В стакан запрессован положнтельный электрод в виде 
цилиндра из агломерата, плотно прилегающего к стен

ке футляра . Вдоль оси стакана ,установлен луженым ме
таллическим стержень-токоотвод, на который напрессо

ван отрицательный электрод из пастированного цинка. 

В полости между положительным и отрицательным 
электродами размещена пастовая диафрагма из загу

щенного крахмалом щелочного электролита. В некото
рых элементах этом конструкции используют трубчатым 
токоотвод. 

т,окоотвод ' изолирован от стакана поливинилхлорид
ной проклад'коЙ . Пол,иэтиленовая крышка стакана имеет 
два внутренних кольцеобраз,ных выступа. Один из них, 
погруже.нныЙ в пастовую диа.фрагму, предохраняет эле

мент от внутренних замыканий, а другом - центрирует 
токоотвод. Крышка армирована метал,лическим вклады
шем, контактирующим с токоотводом. Отрицательным 
контактом элемента является вкладыш, положитель

ным - выступ корпуса. Герметизируют элемент путем 
завальцовки кромки футляра. 

• РАДИО N~ 7, 1976 r. 



ХИМИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА * 
ЩЕЛОЧНЫЕ МАРГАНЦЕВО-ЦИНКОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И БАТАРЕИ 

'АТАРЕII .РУ'НН-I. ПАРАМЕТРЫ ЧАШЕЧНЫХ н ЦИПИНДРИЧЕСКИХ 'АТАРЕА НЭПЕМЕНТОВ 

Непрерывный ПрерывнстыА разряр;, 5 р;неll 
разряр; в нер;еJlЮ .... ~ .. ~ ~ дJlнтель-

зJlемент Сопротив- Общая 
длитель- Сопротив~ НОСТЬ 

ДJlитеJlЬ-
ение наг .. иость Jlение наг .. ежер;нев; 

иость раз-
рузки, Ом разряр;а, ч ру,ки, Ом ного раз-

ряр;а, ч 
ряда, МИН 

сРубии:l. - - 100 240 125 
с«рона вц. 900 80 - - -
сСа"фир-316. - - 40 240 20 
«Салют-I. 20 35 5 10 12,5 

ТОКООТ.ОД ..... 0" IпеМ8нта 

, ~:и:ц:":,:е:n:.:ныf.;е::::п:":с:,о:.:ы:е~~::~~~ 
JneKTpOAw днафраrмw Положите" .. и ... " 

_пектрод 
Вы.оды 

.пем.ента 

ВЫ.ОIIЫ 1I.,.р"и 
«СаJlют-2. 20 35 5 10 8 , 5 

'АТАРЕII .КРОНА вц. 

Контакт ... разъеМi!I 
8W80A JneMeHTa 

OTpMЦ.TenbH~" Jпеитрод 

Чехол 

KPWWK.Jiiiiiiiiii1 
'IIНДIЖ Фу,nор 

ВЫВОД "аиета элементов 

ЭПЕМЕНТ .САПФИР- И6. 
РАЭРIДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 'АТАРЕА 

ЦjМ-f-r~j~НВv. 
О J б g 12 18 ,'1 

ц!td--1-j:j~u< 
Сопрот. нагрузки 
900 ОМ; раэр"д - 4 ч /с уткн 

ЭПЕМЕНТ .САПЮТ-l. 

Фу ,пар -1 

Пасто •• 
ДИ"фр"rм :}-

ТОl(00180 

Контактнwй 
8кnедыш 

д-

1" 

:-r-

~"""" 

-

~ 

20 40 fiO 80 t, 'Z 
Сопрот . нагрузк,"" 
15 Ом; р.эр.д-

Прокпадка 

Попожн,епьнwй 

пектрод '" . 
О, рнцатепьнын 

К'род .nе 

Крыwи. !;I-----
~ 

10 ми Н/сутин 

Отрнцатеnьнwе 
зnектродw 

ТОКООТ80Д 

КТНIJI ' ирыwка 

Фу,nор 

Чехол 

Пестовые 

ДИ"фраrмы 

Контактна. 
крьашка 



Штрихо60Й экран 
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жектОРbl 

~II I 
11 I 

о 

о 
Бипотенциаль - O~ 
на51 сетка с; 

СРокусирующая о 
сетка\ о 

о 

Шmрихобой 
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~ипотенциал ь 
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INfO ·INfO ·INfO 
Кубок SWL 

Переходящий кубок .Луч
шиА наблюдатель СССР» по
лучил новую прописку - стан

ция Оленья Мурманской об
ласти. В этом году обладателем 
почетного SWL трофея стал 
Александр Слепов (UAI-143-
115) . В значительной степени 
успех Александра обусловлен 
удачными выступлениями в 

соревнованиях 1975 года. Он 
стал абсолютным победителем 
в .CQ-M», занял второе место 
в чемпионате СССР и первое 
место в классифнкационных со
ревиованиях по радиосвязи 

на ХВ телефоном. Удачные 
выступления в соревнованиях 

были подкреплены активной 
повседневной работой в эфн
ре - .охотой» за странами н 
дипломами . И вот - заслужен
ная победа 1 

Новый лидер и у юных 
наблюдателеА - ВиталиА Удод 
(иВ5-082-53) 'i,з села Брусницы 
Черновицкой области. Витадий 
хорошо знаком читателям жур

нала .Радио» как один ·из 
победителей радиоэкспедиции 
.Победа-30». 

Следует отметить, что 
Александр и Виталий победили 
со значительным отрывом ОТ 

своих ближаАших соперников. 
В соревнованиях на перехо

дящий кубок «Лучший наб
людатель СССР. приняли уча
стие 133 спортсмена из 23 ра
диотехнических школ ДОСААФ. 
В клубном зачете, как и в прош
лые ГОДЫ, СО значительным OT~ 

рывом лидировали донецкие 
спортсмены. 

Вновь мы не увидели D 
спиСках участников наблюда
телей из шестого, седьмого и 
восьмого радиолюбительских 
районов СССР. Мало было 
участииков от девятого райо
иа, а иулевоА райои был пред
ставлен всего лишь ОДНИМ 
спортсменом. Видимо , наблю
дателям из этих районов труд
но бороться за переходящи А 
кубок: у лидеров состязаний 
большой .запас прочности», 
накоплениый за многие годы. 
Целесообразно, наверно, на
ряду с общим переходящим 
кубком учредить и кубки (или 
вымпелы) лучшим наблюда
телям .трудных» районов. А что 
активные наблюдатели в этих 
раАонах есть, мы знаем ПО ито
гам соревнований, письмам, 

2 .Радио. N. 7 

QSL. Надо лишь стимулиро
вать их работу . 

Из 133 участников со-
ревнований 35 - юные . Ви
димо, пора в этой ПОдгруппе 
вместо вымпела, котоРым сей
час награждается победитель, 
ввести также переходящий ку
бок. 

Требуют переСМОТра и не
которые другие пун кты поло

жения О кубке наблюдателеА. 
За последнее время появ.ились 
иовые дипломы, причем неко

торые из НИХ веСьма сложные. 

Одиако, поскольку список дип
ломов давно не корректиро

вался. за новые сложные дип

ломы начисляется по 15 оч-
ков (как и за простые). И нао
борот, условия некоторых дип
ЛОМОВ улростились, а числятся 

эти дипломы по-прежнему в 

списке сложных и дают участ_ 

никам по 30 очков. 
Одним словом, настало 

время на основании накоплен

ного за последние годы оПыта 

создать новое положение о куб
ке наблюдателей, соответствую
щее сегодняшнему дню. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

А б с о л ю т н ы е п о-
б е Д и т е л и (в скобках при
ведено количество ОЧКОВ, наб
ранных спортсменом за уча

стие в соревнованиях, зз под

твержденные страны, за полу

ченные дипломы , и общиА ре
зультат в многоборье): взрос
лые участники - 1. А . Сле
пов , UAI-143-115 (1525-965-
1665 - 4155), 2. В . Салдин, 
UA4-133-302 (794 - 1095-
2025-3914) , 3. А. Суханов, 
UAI-143-1 (911 - 865-2055-
3831), 4. Д. Власов, иА4-
133-21 (269 - 1335-2250-
3754), 5. В. Логинов, иА 2 -
125-57 (14 73 - 1220- 1005-
3698), 6. Г. Члиянц, иВ5-
068-3 (0-1325-2 160-3485); 
юные участники - 1. В. Удод, 
иВ5-082-53 (.356-510-975-
1841), 2. А. Ямилов, иА4-
095- 176 (0 - 620-1005 - 1625), 
3. А. Пашков, UA9-145-197 
(347-495-720 - 1562), 
4. И. Марков, UA4-095-171 (0-
570.- 750 - 1320), 5. П. Ку 
зичкин, UAI-113-191 (0 - 595-
585-1180) , 6. С. Нестеров, 
иВ5-059-258 (386-615-165-
1166) . 

Л и Д еры в О т Д е л ь
н ы х в и Д а х: взрослые участ

ники - А . Слепов, UA1-J43-115 
(1 525 очков за участие в со
ревнованиях), В . ОлеАник, иВ5-
073-389 (1370 очков за под
твержденные страны), Д. Вла-
сов, UA4-133-21 (2250 очков 
за полученные дипломы); 
юные участники - С. Несте 
ров, иВ5-059-258 (386 очков 
за участие в соревнованиях), 
В. Клебановский, иВ5-068-
21 О (64 О очков за подтвержден
ные страны), А. Ямилов, иА4-
095-176 (1000 очков за полу
ченные дипломы). 

К л у б н ы й з а ч е т: 
_ 1. Донецкая область - 35120 оч
ков, 2. ЛатвиАская ССР-
1561 О очков, 3. Московская об
ласть - 10942 очка , 4. Уд
муртская АССР - 9165 очков, 
5. Мурманская область -
82 16 очков, 6. Витебска я об-
ласть - 8157 очков. 

Б. СТЕПАНОВ (UW3AX), 
главныА судьи соревиований 

Дипломы получили 
WPX 

'" :21", 
о х'" . Подтвержде -:z: "'", 

'" ~~ но :21 
'" 0:", 
О О'" t: t:" 

UA 3FT 750 780 (Mixed) 
UC2BF 700 728 (Mixed) 
UA3GO БОО 602 (CW) 
UK5IAZ 600 б 04 (CW) 
UD6BR 500 543 (SSB) 
UW3UO 500 503 (CW) 

QRP 
Коротковолновики все боль

ше интересуются радиосвязями 

на QRP (мощность до 10 Вт) . 
Часто можно слышать в эфире 
QRP станции НА8КАХ, 
Y09AWV, LA7DS, SP8GYD 
DL3HM/ p. А недавно мне уда: 
лось QSO с американским ра
диолюбителем W1GHH, кото
рыА применяет передатчик мощ
ностью 5 Вт (RST 579 в обе 
стороны). 

СвоеобразныА рекорд 
установил англичанин G3VFA: 
во время QSO он сообщил, что 
мощность его передатчика

всего 300 мВт 1 
QRP интересуются 

ветекие радиолюбители. 
иА3Т АО из Горького 
тает на передатчике 

ностью 5 Вт. 

и со· 

Так, 
рабо
мощ-

А. КОЛОС (UB5VG) 

Hi, ы ... 

• Для 'знатоков» географнн 
мы решили провести игру-за

гадку .УгадаЙ-каl». 
Вопрос первыА. Где прожи

вает наблюдатель Л . Крышин, 
если на его карточке стоит 

позывной иА9-094-233 и QTH 
Казань? 

Вопрос второА. RL7FBT 
послал QSL дЛЯ RA6XDZ по 
адресу: .г. Севастополь, крае
воА радиоклуб», а иА3·170-
893 - для UB5ZG по адресу: 
«Керчииекая обл., г. Нико
лаев». Какая из них быстрее 
попадет к адресату? 

Вопрос третиА_ Сотни (1) 
QSL дЛЯ радиолюбителеА Из
маила, Винницы, Майкопа, 
Херсона оказываются в Симфе
рополе, а для радиолюбителей 
Павловского Пасада, Петро
дворца н . (даже) станций «Во
сток» И «Северный Полюс-21»
в Петрозаводске. Какой оцеики 
(очевидно, в двухбалльноА сис
теме) заслуживают знания гео
графии тех, кто их посылал? 

SWL ·SWL ·SWL 
Достижения SWL 

Р-100-0 

ПозывноА I CFM I HRD 

иК2-037-400 105 143 
UKI-169 -1 102 142 
иК2 -00 9 -350 7б 127 
иК 2- 037 - 150 47 110 
иК2 - 037- 500 43 98 
иК2-037-700 39 102 

• 
иВ 5- 073-389 163 175 
UQ2-037-1 157 162 
UA 9- 145- 197 156 162 
UB5-0 59 -105 154 168 
UAI-169-185 152 161 
иВ5 - 060-896 148 171 
иМ8-036-87 147 158 
иВ5-059-258 147 157 
UA4-131 -3 03 147 155 
UC2-010-21 147 150 
UA 9- 165-60 2 146 160 
UF6-012-74 146 156 
UA3-142-498 145 17-0 
иР2 - 038-198 141 150 
UA3-168-74 137 Iб7 
UR2-08 3- 533 110 140 
UAO-I07-71 66 128 

• На QSL, полученной на
блюдателем UА3-1б7- 276. сТоят 
три позывные: RA3DMJ, 
RA3DFL и UA3AAV. Что это 
может означать? Авторы самых 
остроумных решениА этого ре
буса будут отмечены редакциеА. 
• .УдобныА у Вас позывноА,
получил как ~TO комплимент 

PAOTV.- Его можно переда
вать по букв~м как «Телевиде
ние •.• Лучше не говорите о теле
видении , - мрачно ответил 

тот . - А ТО я вспомню, ЧТО еще 
не решил проблемы помех и 

;:течи':fr:дется выключить пере-
UA6-101-834 53 107 

{4МГц 

RnОИUR . . --
/JIrеаиuя - . _. .. Прог~оз 

прохождения 

радиоволн 

Аlcmралия -1':': I=~" 
AtppUKQ - . .. 
КJ.AlfepUKQ . -. . - .. 
Ii.A/'fepUKQ -~ ~~ .. 
60cmок CIIA . r-r-" 

в августе 
~ano6 CJ/IA 

На диаграмме приведе
ны расчетные данные об 
ожидаемом дальнем прохож

денин иа любительском диа
пазоне 14 МГц на радио
трассах от центра европей
скоА части СССР - черные 
линии, от центра Сибирн 
(Иркутска) цветные . 
Сплошные линии соответ· 
ствуют устойчивому про-

. 
о z f 6 I/J IZ Н 111 

... 
" 18 1Z Z. 

",.к 

хожденню; штриховые 

неустоАчивому. 
На диапазоне 21 МГц 

возможно неустойчнвое про
хождение в Сибири сигналов 
станций Океании - около 
10 MSK. 

На диапазоне 28 МГц 
дальнего прохождения не 

ожидается. 

Г_ ЛЯПИН (UA3AOW) 
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IИ1ЕI ~ :~~:ате~и ~O:~:~~OB-
градской области провели 
конференци.ю . на которой было 
прииято решенне о созданнн 

областной секцнн наблюдате-
лей. получившей названне 
сКлуб-059:о (клуб наблюдате
лей 59-й обл астн) . Предсе
дателем секции }!збран В . Про
цен ко (UB5-059-J4). секрета
рем - В . Шейко (UB5-059-
105)_ Утверждено положен не 
об определении и награждении 
лучших cQSL-ответчиков:о : каж
дый радиолюбитель. прислав
шнй QSL-карточки 15 разным 
наблюдателям Ворошиловград
ской области. будет награж-
ден памятным призом . 

• Отчетно-перевыборным пле
нумом ФРС Литовской ССР 
председателем комиссин по ра

боте с наблюдателями избран 
Д. Биикнс (UP2BAI) . Комис
сня. в которую вошлн пред

сrаантели разных городов и 

районов республикн. наметнла 
мероприятия по актнвизации 

работы среди наблюдателей 
и начинающих радиолюбителей. 
В частиости. разработано по
ложенне о соревнованиях на 

звание сЛучшего наблюда-
тел& Литовской ССР • . 

Проwу QSL 
Радиостанци" tJ5ARTEK . 

хорошо известна своей актнвной 
работой: в летние месяцы ее 
можно слышать круглосуточно . 

Но не все. наверное. знают. 
что QSL от U5ARTEK дЛЯ наб
людателя - большая редкость . 
А ведь большинство наблюда-
телей - сверстннки опера-
торов-артековцев I ОТ U5A RTE К 
не сотстает:о Н UK5JAZ. по-
лучнть от нее карточку -
неразрешнмая проблема. 

Уважаемые . товарищи I 
Очень миогие наблюдатели про
с ят прислать нм ваши QSL
карточки. так иеобходимые дл" 
диплома сКрым»: 

А. ВИЛКС (UQ2-0З7-1) 
Информацню ДJlя раздела 

SWL редакция просит нап
равлять по адресу: 226046. 
Рнга . ул . Вальню. 3. радио
техническая школа ДОСААФ. 
Вилксу А. Э. 

VHF·UHF·SHF 
144 МГц - .Аврора. 
. UA4NM из г . Кирова со

общает о прохожденин савро
ра:о в начале 1916 года. благо
даря которому он 10 яиваря 
провел 11 связей со стаициями 
UA1. UA3. UA9. UR и ОН. 
26 марта - 14 связей . Самая 
дальияя из иих с UA1MC. 
Но. как ни странно. U.It'4NM 
больше обрадовался связям 
с коллегами из своего райоиа 
UA4NDA н UA4PWR. потому 
что онн далн ему новую страну 

н потому. что новые радностан
цин четвертого района вышлн 
в эфнр иа 144 МГц I Кстати . 
в этот пернод UA4NDA. кроме 

18 

UA4NM. работал еще cRA3UBN. 
UA9GL н UA9FDJ. Неплохо 
для начала I 

UA3TCF нз г. Горького 10 
н 11 января провел 36 связей 
с радиостанциямн UA 1. UA3. 
UA4. UC. UR. ОН . SP и SM. 
В эти же дни UA9GL (г . Пермь) 
нмел 11 QSO с ультракоротко
волновиками своего р айона и 
UA1. UA3. UA4. UR2 . 

144 МГц -. Тропо. 
В первом квартале иы-

нешнего года было несколько 
хороших тропосферных про
хождений . Та к . RB5QCG из 
Бердянска (УССР) пишет : сТро
посфериое прохождение в ян
варе 1976 года было слабее . 
чем в то же время в прошлом 

году. но все же оно позволило 

ультракоротковолновикам Ук
раины провестн много интерес 

ных свя зей . Прохождение охва
тнло восточные обл астн Украи
ны. Северный Кавказ Н Ниж
нюю Волгу . Максимум про
хождения наблюдался 28 ян 
варя . после 18.00 MSK. 

Операторы Донецкой и 
Ворошиловградской областей 
успешно работали с радностан
цнямн Ставропольского Н Крас
нодарского краев . Но самыми 
интересными в тот деиь были 
связн с радиолюбнтелями Вол
гоградской обласТн. Я наблю
дал. как UW6MA работал с 
RA4ACO. RA6LNC с RA4AGC. 
QSO с RA4 проводнли RB51SF. 
RB51DV н многне другне:о. 

Еще более обшнрное про
хождение. простиравшееся от 

Фннляндии до Кавказа и от 
западиой границы СССР до 
Волгн. наблюдалось в феврале. 

UQ2GDQ из г . Алуксне 
сообщает. что в Латвии про
хождение началось 17 февраля 
н что иа следующий день он 
работал с десятками корреспон
дентов. нз которых наиболее 
интересными были : UR2QY. 
UR2RJ. UQ2QBD. UQ2GEN. 
RP2BCZ. UC2ABF. UA1WW. 
UA3LBO. OHOHF. OНlHW. 
OH2DG. OH2LO. OH2GY. 
ОНЗТЕ. ОН3IН. SM3RL. 

Смоленский радиолюбн-
тель UA3LBO 18 февраля про
вел связн с UAIWW. UQ2GDQ. 
UC2WJ и UC2ABF. а 19 фев 
раля прибавил к ннм QSO с 
UB5RBC. RB5RBY. UC2ABF. 
UA3LAW. RA3YCCH RA3YAA. 

UA3LBO давал рапорты 
RST от 519 до 599. По его иаб
людения'М более сильные снг
налы прнходнли ·С севера н 

юга. Это подтверднл UB5WN. 
сообщивший. что снгналы 
UA3LBO былн слышиы в Кне
ве с RS 59+ . 

В пятом районе в это время 
актнвно работал RB5QCG. 
20 и 21 февраля он провел 40 свя
зей с корреспондентами шести 
областей . Самые дальиие из 
ннх с UK5HAG н UK5HBA . 
Утром 22 февраля он работал 
на 430 ' МГц с UK5ICQ. QRB 
180 кнлометров. Всего у R,P5QCG 

;:~~~H с lзЛЬТ tt:a°lт~Ji~~B~~x 
на 144 МГц - 908 километ-
ров. "у 

Это прохождекие ' захва-
тнло н шестой раЙои . UW6MA 
нз Ростова -н а-Дону удалось 
провести ряд ннтересных свя 
зей . Он пишет: «18 февраля 
в 10. 30 MSK включнл теле-

внзор. на всех 12 каналах наб
людалнсь снгналы нностран

ных телецентров . Прохожденне 
было очень сильным . Тотчас 
же включил приемник иа 

144 МГц. но любнтельских стаи
ций на диапазоне не было. 
Неоднократно давал CQ в раз
личных иаправлениях. ио иикто 

мне не ответил. Только вечером 
в эфире появились позывиые 
радиолюбителей . . Я провел 
12 связей с представнтелями 
шестн областей . слышал 
RB5VAL из Кировограда. 
RB5CCB из Черкасс. миого 
станций Киевской области . но 
на диапаЗОНе творилось что

то иевероятиое и добраться 
до инх было трудно. Всего в 
течение. этого прохождення (с 
18 по .22 февраля) мне удалось 
провестн более 50 связей. в 
том числе с UB5EAL. 
UK5EAW. RB5ECK. UK5HAG. 
UT5TT. UB5EAB. UK5GAE. 
UB5GAA. UK5GCF. UK5GAB 
и другнми . QRB некоторых 
нз ннх около 600 кнлометров . 
Столь длнтельное тропосфер 
ное прохождение я наблюдал 
впервые:о. 

144 МГц - Метеоры 
Одним нз энтузиастов ме

теорной связи в СССР является 
UA4NM . В конце прошлого 
И' начале нынешнего года он 
добнлся неплохнх результатов . 
Во время метеорного потока 
Гемнннды в декабре ему уда
лось впервые без предварнтель
ной договоренности провести 
связь с UW6MA. Кроме того. 
у него был н договоренностн 
с шестью корреспондентамн. но 

связь была установлена лншь 
с SM4ARQ и SK6AB (QRB-
2185 километров). а также с 
DK6ASA (QRB 2510 километ
ров). Теперь UA4NM зани
мает ведущее место в таблнце 
ODX СССР на 144 МГц. за 
ним следует UW6MA. Его нан
более дальняя связь на расстоя
нни 2370 километров. 

В январе. во время Квад
рантндов. UA4NM удал ась 
еще ОДНА дальияя связь. иа 

этот раз с SM2AID (QRB-
1560 километров) . 

Интересное сообщенне 
пришло из Англии: известиый 
британский оператор MS
связей G3WZT слышал во вре
мя Квандрантндов советского 
коллегу нз девятого района 
U A9GL 1 Так как расстоинне 
между этими радиостанцнями 

более 3500 километров. то в 
этом случае. вндимо. имело 

место многоскачковое отра

женне. 

К . КАЛЛЕМАА (UR2BU) 

VIA UK3H 
... de иКОВАЕ . В настоя

щее времи на мысе Челюскин . 
работают четыре радностан-
цин. Кроме коллективной 
UKO ВАЕ. активны UAOBBI. 
BBJ. BBN. В зимний период 
радиолюбнтелн уделялн вни

.маине диапазону 3.5 МГц . 
Регулярно проводились QSO 
с Камчаткой. Восточной Сн-

бнрью. С 8-101 районом. В различ
ное время был н слышны радно
станцни всех раЙоиов. 

. ... de UK8UAI. Станцня ра
ботает при СТК комитета 
ДОСААФ Заводского райоиа 
Новокузнецка Кемеровской 
областн . Она органнзована в 
1967 году . В телеграфном пер
венстве СССР по радиосвязн 
на КВ 1972 года ее команда 
заняла 13-е место. были выпол
нены норматнвы мастеров спор

та . В первых соревнованиях 
памяти Э. Т . Кренкеля спорт
смены Новокузнецка вышли 
победителями . 

Операторам радиостанции 
была оказана честь участво
вать в эстафете. . посвящеяной 
открытию ХХУ съезда КПСС. 

_ .. de JTO UEF. Б . Муллов 
(UA9UEF) сообщает нз Улан
Батора : в настоящее время 
повысил ась активность радио-

. любителей. работающих из сто
;IIИЦЫ МНР . На всех диапазо
н ах проводят связи JT1AT. 
АС. AD. AN. AI. ВВ . У всех -
самодельная аппаратура . очень 

популярен трансивер UW3DI . 
Часто в эфире слышны также 
JTOOAQ и UА9VН/JТ1. 

... de UKIPAA. Радио-
станцня Землн Фраица-Иоси
фа будет акТивно работать' до 
сентября . Ее можно услы
шать на 3.5;7 и 14 МГц с 8 до 
9. с 12 до 15 и после 18 MSK. 
Сейчас на станции работают 
москвичи и среди них

·UW3HY. 
... de иКОААС. Радио-

станцня принадлежит комнтету 

ДОСААФ Красноярского ра
диотехнического техиикума. 

За 8 лет проведено около 20 ты
сяч радиосвязей со 156 странами 
мира . Помещеиие радиостанции 
украшают 56 днпломов . среди 
них- Р-100-0. Р-10-Р • • Вол
гог рад». W АС и другие . Кол
лектив операторов насчнтывает 

пять мастеров спорта . 11 кан
дидатов в мастера. 30 разряд
ииков. Пятеро имеют зва
ния судей по спорту. 

Радиостаиция хорошо 
оснащена техннчески : применя

ется транснвер UW3DI. уси
литель мощности на двух ГУ-
50. трехэлементиый сквадрат» 
на 28 . 21 и 14 МГц. невращаю
щийси сквадрат:о на 7 МГц с 
диаграммой. напраменной на 
Запад. и clnverted Уее:о на 3.5 
МГц. 
Прн ",омнтете ДОСААФ соз

даны также секцин по coxQTe 
на лис:о (в ией заиимаются 
1 О спортсменов) н конструк
торская . Радиокоиструкторы 
помогают в оснащенин радио-

станции . • 
В 1969 году в соревнова

ниях на днплом Цнолковскоrо 
операторы UKOAAC заняли 
первое место . в 1973 году были 
первыми среди азнатских ра

диостанциЙ в SP DX CONTEST. 
Обо всем этом рассказал 

активный оператор радностан
цни UKOAAC П. Цветков 
(UАО-103-2б7) . 

Прин ... Ю_ )КОМОВ (иларо) 

73! 73! 73! 

• РАДИО н!! 7. 1976 ._ 
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ТРАНСИВЕР 

6. СТЕПАНОВ (1,JWЗАХ), мастер спорта СССР, 

Г. ШУЛЬГИН (UАЗАСМ), мастер спорта СССР 

[IЮJ 
ольшинство деталей транснвера расположено на 

~ трех' печатных платах, соответствующих трем его 
L!!J блокам: основному, гетеродинов и усилителя мощ

ности. Фотографии этих печаТ!lЫХ плат приведе
ны в первой части статьи (рис. 4). Платы нзготавливают 
из однОСтороннего фольгированного стеклотекстолита 
толщиной 1,5-2 мм. В качестве выводов плат использу
ют отрезки посеребренного или луженого медного про

. вода толщиной 1,2-1,5 мм. На рис. 5 показана печатная 
плата основного блока, а на рис. 6 - блока гетеро
динов. 

Перед устаиовкой микросхемы ее выводы укорачивают 
до 10 мм и аккуратно залуживают, обязательно исполь
зуя теплоотвод (пинцет, плоскогубцы «утиный нос») . 
Затем выводы вставляют в отверстия печатной платы и, 
удостоверившись в том, что выводы не перепутаны, рас

паивают их. 

Этой операции следует уделить особое внимание, так 
как из-за большого количества выводов выпаять непра
вильно установлеНljУЮ микросхему довольно трудно, 

особенно, если не нспользовать специальные насадки на 
паяльннк. Более того, при отсутствии опыта повторная 
установка микросхемы может привести к повреждению 

печатных проводников либо самой микросхемы. 
Печатные платы основного блока и блока гетероди

нов, предназначенные для использования и в многодиа· 

пазонном трансивере, разработаны под следующие де
тали: резисторы (кроме резистора R2 в основном бло
ке) - МЛТ-О,25; резистор R2 в основном блоке
СП4-1; конденсаторы постоянной' емкости (кроме элек
тролитических) - КМ-4 и КМ-5, электролитические кон
денсаторы - К50-6; высокочастотные дроссели
ДМ-О,I, реле - РЭС-15 (паспорт РС4.591.004), катуш
ки индуктивности в уси.лителе ПЧ и в гетеродине на 
500 кГц - трансформаторы ФПЧ-2 от радиоприемника 
«Селга-404»; кварцевый резонатор Пэl - в корпусе Б1 . 
Без переделки плат можно использовать и компонен

ты некоторых других типов. Так, вместо резистора 
СП4-1 можно применить СПО-О,5, конденсаторы КМ-4 и 
КМ-5, используемые в цепях развязки, заменить на КЛС 
и КЛГ, а в остальных цепях - на КТ или КСО. В ка
честве катушек ицдуктивности в усилителях ПЧ и ге
теродине на 500 кГц при соответствующей небольшой 
коррекции печатных проводников можно применить 

трансформаторы ПЧ от любых транзисторных прием ни
ков с соотиошением витков от 20 : 1 до 10: 1. 
Транзисторы КТ315 могут быть с любым буквенным 

индексом. Можно также использовать любые кремние
вые высокочастотные n~p-n транзисторы (КТ301, КТ306, 

Окончание. Начаnо СМ . в сРадно,, ;197б, Nt б, С. 17. 

КТ312) . Следует лишь учесть, что в качестве Т 1 и Т2 
основного блока необходимо использовать транзисторы 
с Вет ;;.,80, а ТЗ (основной блок), Т 1 и Т2 (блок гетеро
ДИНQВ) - с Вет ;;"40. Транзисторы ГТ402 и ГТ404 мож
но заменить, например, на транзисторы МП41 и МП38. 
Однако в этом случае низкоомную нагрузку (с сопро
тивлением около 10 Ом) можно включать лишь через 
понижающий трансформатор. 
Микросхемы К1УС222 и К1УС221 можно использовать 

с любыми буквенными индексами, но тогда необходимо 
подобрать резисторы в цепях пнтания так, чтобы напря
жение на микросхеме ие превышало максимально до

пустимого. 

При отсутствии у радиолюбителя микросхем можно 
сделать их аналоги - модули на транзисторах КТ301 , 
КТ306, КТ312, КТ315. Модулям следует придать фор
му, допускающую их установку на плате вместо микро

схемы . 

Диоды КД503 во вспомогательных цепях можно за
менить практически любыми кремниевыми или германие
выми высокочастотными диодами с малыми обратными 
токами (например, Д9К) . Для кольцевых смесителей 
лучше всего подходят современные . высокочастотные 

диоды (КД503, КД509, ГД507), однако вполне удовлет
ворительные результаты получаются и при использова

нии диодов Д18, Д311 и т. д. При этом, правда, несколь
ко ухудшится чувствительность приемника (до 1,5-
2 мкВ), ио остальные хаРl!ктеристики не изменятся. 
Варикап КВ1О2 можно заменить на Д901 или Д902. 
Трансформаторы Трl-Тр4 кольцевых смеснтелей на

мотаны на сердечниках К7Х4х2 из феррита 600НН. 
Можно также использовать ферритовые кольца с прони
цаемостью 400-1000 и внешним диаметром 7-12 мм. 
Каждая обмотка содержит 34 витка провода ПЭВ-2 
0,15. Наматывают трансформаторы сразу тремя прово
дами, которые предварительно скручивают в жгут. Сле
дует быть внимательным при распайке обмоток транс
форматоров (начала обмоток отмечены на рис. 1 и 
рис. 5 точками) . 
Катушка L4 генератора плавного диапазона намотана 

на каркасе диаметром 12 мм из фторопласта или поли
стирола. Оиа имеет 33 витка провода ПЭВ-2 0,35. На
мотка рядовая, виток к витку. Катушка снабжена под
строечным карбонильным сердечником СЦР-1. Ее ин
дуктивность - около 9 MКlГ. 
Катушки Ll, L2 входиого полосового фильтра намо

таны на каркасах от КВ контуров приемника «Спидо
ла» . Они содержат по 25 витков плотной РЯ)tОВОЙ на
мотки проводом ПЭЛШО 0,1 (отвод от 4-го витка, счи
тая от заземленного вывода). Индуктивность кату
шек - около 6,2 мкГ. 
Блок усилителя мощности не предназначен для ис

пользования в многодиапазонном варнанте трансивера, 

поэтому подробно он не описывается. В нем применены 
такие же детали, как и в двух других блоках. Подстро
ечные конденсаторы - 1КПВМ-1. Входной полосовой 
фильтр L/С1С2L2СЗ аналогичен ФСС, используемому в 
приемном тракте. Катушки L3-. L5 намотаны на кольце 
К12Х6Х4 из феррита М20ВЧ2 и имеют соответственно 
2, 17 и 2 (с отводом посередине) витка провода ПЭВ-2 
0,35. Для намотки катушек L6-L8 использовано кольцо 
К20Х10Х5 из феррита М50ВЧ2. Они содержат соответ
ственно 2 (с отводом посередине), 16 и 2 витка провода 
ПЭВ-2 0,35. Диод КД51О (Д!) можио заменить любым 
кремниевым. 

Детали, устанавливаемые методом навесного монта-
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жа на шасси (см . рис . 4), 
могут быть любого типа . 
Исключение составляют 
реле Рl (РЭС-15, пас
порт РС4.591 .004) и 
переменный резистор 
R6. Этот резистор 
должен иметь высокое 

качество . Нестабильность 
сопротивления , неравно

мерность его изменения 

бу дут существенно уху д
шать работу трансивера . 
Из доступиых деталей 
лучше всего для этого 

применения зарекомендо

вали себя резисторы СП1, 
уже находившиеся неко

торое время в эксплуата- ~ 
ции (<<притертые» ) . 
Измерительный при бор 

И П 1 - с током полного 
отклонения 0,5-1 А. 
Один из возможных 

вариантов компоновки 

т,рансивера приведен на 

рис. 7. Корпус трансиве
ра образуют две П-об
разных детали, одна из 

которых является осио

ванием, а другая 

крышкой (на рисунке не 
показана). На основании 
1 с помощью стоек З вы
сотой 5- 10 мм закрепле-
но плоское металлическое 

CJO 
-ih:-<t 

fб 01 
TCJ1 

170 

шасси 2. На шасси уста-
новлены платы основного блока 6, блока гетеродинов 12 
и усилителя мощности 4. Первые две прикреплены к 
шасси непосредственно (чтобы не произошло замыка
ние монтажа, в шасси прорезаны прямоугольные отвер

стия размерами, несколько меньшими размеров плат). 
Транзисторы усилителя мощности установлены на ра
диаторе 5, который представляет собой дюралюминие
вую пластину толщиной 5-10 мм . К радиатору на че
тырех стойках прикреплена плата усилителя. 

На задней стенке основания трансивера установлены 
разъемы для подключения внешних устройств: 7 - об
щей для приемо-передающего тракта антенны; 8 -
головных телефонов или громкоговорителя; 9 - микро
фона; 10 - блока питания ; 11 - отдельной прием ной 
антенны . На передней стенке основания трансивера за
креплены переменные резисторы 14, с помощью которого 
осуществляется настройка на рабочую частоту, и 15, 
служащий для регулировки усиления приемника, а так
же выключатель 16 «Прием - передача» и измеритель
ный прибор 17 для контроля тока оконечного каскада 
усилителя мощности. 

Питание трансивера осуществляют от отдельного ста 
билизированного источника, обеспечивающего на выходе 
напряжение + 12 В при токе до 1 А. 
Налаживание трансивера начинают с установки ре

жимов работы транзисторов Т 1 и ТЗ в основном блоке. 
Для этого переключателем Вl (см. рис . 4) устанаВJ\.Ива
ют режим «Прием», . а движок переменного резистора 
RЗ переводят в крайнее правое (по схеме) положение. 
Подбирая резистор R4 в основном блоке, добиваются, 
чтобы напряжение на эмиттере транзистора Т 1 было 
около 2 В. Затем, изменяя сопротивление резистора 
R16, устанавливают напряжение на эмиттерах транзи
сторов Т4 и Т5 равным примерно 6 В. 
После этого приступают к настройке блока гетероди-

10 
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Рис. 6 

С! С2 C/J 

7 --11-- --11- 1--1J----. 
о ~ ........c:::r- -с::::>-е --с>--1f! б. 1f2 КfO С/21Ш .3 

1f4 т! х. а .--c::::r-eТ к • tf 1J 
6 С4· С5 1fI2· 
о -1~"""Г:- ~ 

5~Oi~::~*~ TC~1~; 7 ~, nэУ 
К5! С/О а. R9 

--Jf---. .-c::::r- . 
Д!.....,I<I---- r 11 t lC/4 р! Ь 
8 ~ l-ДJ T~~o 
o~ [j-L]P2 Z 
9 дг o'rf~o~ 

3 . ~ Др2 10 др1 

83 

1IОВ . К выводу 4 платы подключают высокочастотный 
вольтметр с пределом измерения 1 В 11, вращая подстро
ечный сердечник катушки L2, добиваются появления 
ВЧ напряжения амплитудой около 0,5 В . Затем ВЧ 
вольтметр подключают к выводу 2 и проверяют работу 
генератора плавного диапазона. Необходимое перекры
тие - от 4,1 до 4,15 МГц (с запасом на краях пример-
110 по 5 кГц) устанавливают подбором резисторов R5 
и R7 (см . рис. 4) и подстройкой сердечником катуш
ки L3. В . случае необходимости в блок гетеродинов мож
но ввести дополнительный конденсатор (С3 на рис. 2) . 
Его устанавливают между выводами 6 и 7 платы гете
родинов. 

Амплитуда напряжения ВЧ на выводе 2 должна быть 
примерно равна 1,2 В. Вращая ручку «Настройка», пре 
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веряют неравномерность напряжения гетеродина по 

диапазону. Она не должна превышать 0,1 В. 
Теперь можно приступать к настройке радиочастот

ного тракта - основного блока трансивера. К разъему 
Ш2 подключают нагрузку - громкоговоритель с соп
ротивлением 6-10 Ом или его эквивалент - резистор 
с таким же сопротивлением и мощностью рассеивания 

0,5 Вт . nараллельно нагрузке включают вольтметр пе
ременного тока или осциллограф. Вывод 4 основной 
платы временно замыкают на корпус, отключая тем са

мым цепь автоматической регулировки усиления. На 
этом этапе настройки целесообразно отключить и гене
ратор плавного диапазона . 

Коснувшись пальцем или отверткой вывода 4 микро
схемы МС2, убеждаются в работоспособности усилителя 
НЧ по появлению фона на выходе. 
Параллельно катушке L4 подключают генератор стан

дартных сигналов. Установив уровень сигнала 20-
50 мВ, изменяют частоту гсс в районе 500 кГц до по
явления сигнала на выходе усилителя НЧ. Не изменяя 
настройки гсс, уменьшают уровень его сигнала до 
20 мкВ и подключают гсс параллельно конденсатору 
CJJ. Вращая подстроечный сердечник катушки индук
тивности L3, добиваются максимального напряжения 
на выходе усилителя НЧ. Затем гсс подключают па 
раллельно катушке L/ и подстраивают катушку L2 
также по максимальному выходному напряжению . При 
этой настройке уровень сигнала гсс постепенно умень
шают до 1-2 мкВ. 
Если в распоряжении радиолЮбителя имеется гене

ратор качающейся частоты на 500 кГц, то можно по
добрать конденсаторы СВ и С// по наименьшей нерав
номерности в полосе пропускания (вопреки распростра
ненному ~реди радиолюбителей мнению эти конденса
торы практически не влияют на вносимые потери) . Вы
полнить такую настройку без ГКЧ можно только с вы· 
сокостабильным гсс. Из-за большой крутизны скатов 
в провалах частотной характеристики ЭМФ сигнал на 
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выходе трансивера может изменяться на 3-6 дВ толь
ко из-за нестабильной работы гсс (достаточно ухода 
его частоты на 100 Гц в процессе настройки). . 
Для настройки входа и выхода ЭМФ с помощью 

гсс частоту устанавливают в точке, соответствующей 
одному из провалов амплитудно-частотной характери
стики, и подбором конденсаторов СВ и С// (полезно 
временно подключить подстроечные конденсаторы) до

биваются максимального напряжения на выходе уси
лителя НЧ. Приведенные в первой части статьи нерав, 
номерность в полосе пропускания соответствует случаю 

оптимальной настройки входной и выходной цепей 
ЭМФ. 
При исправных деталях и потерях в ЭМФ не более 

6 дВ чувствительность тракта со входа L/ должна по· 
лучиться не хуже 0,5 мкВ. Поскольку в любительских . 
условиях измерить чувствительиость лучше 1 мкВ 
трудно из·за просачивания сигнала, работу тракта сле
дует считать нормальной, если при уровне Сl;Iгнала гсс 
1 мкВ сигнал заметно (в 10 и более раз) превышает 
шумы. В отсутствие сигнала уровень шумов на нагруз
ке 8 Ом усилителя НЧ должеи быть ие более 10 мВ. 
Включив генератор плавиого диапазона, иастраива

ют входной фсс приемника. Для этого на вход прием
ника подают сигнал от гсс амплитудой 5-10 мкВ 
и частотой 3,625 МГц и вращают ручку настройки 
траисивера до появления на выходе усилителя НЧ при
емника сигнала с частотой около 1 кГц. Контуры фсс 

L/C/ и L2C3 (рис. 4) настраивают по максимальному 
напряжению иа выходе усилителя НЧ. 
В процессе настройки радиочастотного тракта необ

ходимо следить, чтобы не перегружались каскады уси
лителей ПЧ и НЧ. Практически это означает, что на
пряжение на выходе усилителя НЧ в любом случае 
не должно превышать 2-3 В. 
По окончании настройки радиоtjастотного тракта в 

режиме ~ПриеJ.t» градуируют шкалу трансивера. 
Настройку трансивера в режиме ~Передача» также 

начинают с основного блока . Питание на усилитель 
мощности на первоначальном этапе настройки не пода
ют. К разъему ШЗ подключают микрофон, который ра
диолюбитель в дальнейшем предполагает использовать 
с трансивером. К выходу микросхемы МС3 подключа
ют милливольтметр или осциллограф. Произиося дол
гое «А» (расстояиие до микрофоиа и уровеиь громко
сти должны быть такими же, какими они будут в даль
нейш~м при работе в эфире), подстроечиым резисто
ром R/ (рис . 4) устаиавливают уровень сигнала иа вы
ходе микросхемы МС3 равным 0,1-0,15 В. После этого 
к выводу /5 платы основного блока подключают отре
зок провода и прослушивают на вспомогательиом при

ем нике сформироваииый SSB сигнал. Максимальиое 
подавление иесущей устанавливают с помощью подст
роечного резистора R2. 
Усилитель мощиости настраивают отдельно. Подав 

на него питание, устанавливают режим транзистора Т /. 
Ток через транзистор должен быть равен примерно 
50 мА. Его контролируют по падению напряжения на 
резисторе R4, включенном в эмиттерную цепь транзи
стора Т/ . 
Затем к разъему Ш / подключают эквивалент антен, 

ны (резистор сопротивлением 75 Ом и мощностью рас
сеивания около 5 Вт) . Его можно составить из несколь
ких включенных параллельно резисторов большего но
минала, например из трех резисторов МЛТ-2 сопротив
лением по 2·20 Ом. На вывод 2 платы усилителя мощ
ности от гсс подают сигнал частотой 3,625 МГц и ам
плитудой 0,1-0,15 В . Подключив ВЧ вольтметр к базе 
транзистора т /, настраивают полосовой фильтр 

. L/C/C2L2C3. Затем, включив вольтметр параллельно 
эквиваленту антенны, последовательно настраивают ко

лебательные контуры L4C7CB и L7C/3CJ4. В процессе 
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iiHB АНТЕННЫ .. НВАДРАТ·· 
НАСТРОЙКА И КОНСТРУКТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ 

Ин)К. К. СЕПП (UАЭСТ), 
каНА. техн. наук А. СНЕСАРЕВ 

(UWЭВJ) 

пm
предыдущем номере журнала 

D было рассказано о принципах 
О работы аитенн «квадрат». В rn данной статье рассматриваются 

практические вопросы их настройки 
и конструктивного исполнения . 

рирование и согласоваиие с примене

нием иастраивающейся линии - гам
ма-согласующего устройства. Пример
ные исходные данные таких устройств 
приведены в табл . 1. диаметр про
вода линии может быть взят таким 
же, как и для рамки излучателя 

(1,5-2,5 мм), расстояние м ежду про
водами рамки и линии - в пределах 

5-10 см. 

50 дБ и переключением ступенями 
через 3 дБ. 

Настройку антенны надо начинать 
с определения рабочей частоты систе
мы в целом. для этого в разрыв пи
тающего фидера включают измеритель 
и измеряют КСВ по диапазону через 
каждые 50 кГц. По данным измере
ния строят график и по минимально
му значению определяют частоту иа

стройки. Изменением длины вибратора 
перемещают минимум КСВ на задан
ную частоту . Для антенн, имеющих 
гамма-согласующие устройства, мож
но изменять частоту в пределах 

±ЗО кГц изменением длины согласую
щей линии и емкости конденсатора. 

НАСТРОЙКА 

На самом первом этапе настройки 
необходимо симметрировать и согла
совать фидер и вибратор «квадрата». 
Для двухэлементных антенн с рас 

стоянием между элементами 0,2л. при 
питании 75-0МИЫМ коаксиальным ка
белем наиболее популярным являет 
ся применение высокочастотного тран

сформатора на ферритовом кольuе. 
Схемы и конструкции таких трансфор
маторов иеоднократно публиковались 
в литературе. Следует лишь напом
нить, что траисформаторы должны 
иметь достаточный зазор .между вит
ками провода (2-3 мм), изолирован
ного от сердечника, и быть защищены 
от влаги. 

Для каждого диапазона желательно 
иметь отдельный питающнй кабель со 
своим согласующим устройством, так 
как различные комбинации, затрудняя 
настройку, не позволяют получить хо
рошего согласования на всех диапа

зонах . 

для настройки антенн радиолюбите
лю необходимо иметь следующие при
боры: измеритель КСВ, генератор, 
полуволновой диполь, коротковолно
вый приемник с линейным индикато-

Настройку на заданную частоту 
можно выполнять на иебольшой высо
те (1-2 м) от земли (крыши) , взяв 
поправку по частоте (минус 75 кГц 
для 14 МГц и пропорционально - для 
других диапазонов) . После этого, 
подняв антенну на рабочую высоту, 
неоБХОДIIМО еще раз проверить КСВ 
по каждому диапазону. При правиль
ной настройке КСВ должен быть око
ло единицы на заданной средней ча
стоте каждого диапазона. На краях 
диапазона он будет повышаться, при
чем тем больше, чем больше элемен
тов имеет антенна : двухэлементного 

«квадрата» В диапазоне 14 МГц
до 1,2-1,3, трехэлементного - до 1,5-

для трех- и четырехэлементных ан
тенн с входным сопротивлением менее 

50 Ом (то есть, когда сопротивление 
фидера превышает входное сопротив
ление) наиболее эффективно сим мет-

ром силы принимаемого сигнала, ат

тенюатор с общим затухаиием до 

настройки величину сигнала ГСС постепенно уменьша
ют до 20-30 мВ. 
Завершают настройку подбором оптимальной связи 

с антенной изменением числа витков катушки связн L8. 
Критерием настройки служит возрастание выходного 
напряжения передатчика в два раза при отключении 

эквивалента антенны. При подаче сигнала от ГСС ток, 
потребляемый оконечным каскадом, должен быть равен 
0,5-0,7 А. 
Восстановив соединение основной платы и платы 

усилителя мощности, проверяют трансивер на передачу 

в целом . Сигнал прослушивают на вспомогательном 
связном прием нике . . 
В отличие от основного блока и блока гетеродинов, 

. в усилителе мощности использованы более дефицитные 
компоненты. Вызвано это желанием создать полностью 
полупроводниковый трансивер с выходной мощностью 
5 Вт. Попытки же использовать в усилителе мощности 
менее дефицитные транзисторы успеха не имели. В том 
случае, если радиолюбитель не достанет транзис;горы 
КТ606 и КТ904, он может выполнить усилитель мощно
сти на лампах. Схема такого усилителя приведена на 
рис. 8. При нспользовании с описанным основным бло
ком, так же как и полупроводниковый усилитель мощ
ности, он обеспечивает пиковую выходную мощность 
около 5 Вт. 
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На вывод 2 подают ВЧ сигнал от основного блока, 
на выводы 3 и 4 - напряжение +290 В, на вывод 7-
переменное напряжеиие 6,3 В . Выводы 5 н 6 предназна
чены для подключения антенны. Напряжение питания 
на вывод 4 подают через измерительный прибор с то
ком полного отклонения 70-100 мА. Схема управления 
трансивером при этом практически не изменяется. При 
ламповом усилителе мощности верхние по схеме контак

ты выключателя 81 (рис . 4) используют для подачи 
напр'!жеиия +290 В на блок усилителя мощности, а 
нижние - для подачи напряжения +12 В на осталь
ные блоки трансивера . 
2. Москва 

КОГДА НОМЕР ГОТОВИЛСЯ К ПЕЧАТИ ... 

СУА~б. транснаер. «PaAh0-78. СJlО.ИJlас~ так, .ТО еАаа аыlt
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ро ... х УС.80ан"х Арктикн. 18 .. а" с м"с. ЧиlOCКИН ст.ртоа.",. у.е 
изаестн." и.шнм .нтатиам .енск •• rpynn. ",,,.инц «Метинц ••• 
дJI" са.зн с б.зоаоll "аАност.ицнеll nepexoA. UKOBAE Р.АНСТ 
rpynn .. Т.и" Реатоа. (UA3ACW/UOACW) ИСПО.8~эоаu. тр.нснаер 
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1,6, четырехэлементного - до 1,8--2. 
Это объясняется тем, что по мере уве
личения числа элементов система ста

новится более узкополосной. Поэтому 
же, кстати, оптимальные характери

стики, полученные на рабочей часто
те, будут ухудшаться при расстрой
ке по днапазону. Последнее обстоя
тельство более существенно, чем уве
личение КСБ, которое приводит лишь 
К росту потерь мощности в фидере, 
имеющих небольшие величины. 

После настройки антенны на задан
ную частоту можно приступить ко 

второму этапу - настройке пассив
ных элементов, то есть к получению 

диаграммы направленности. Следует 
отметить, что от этой работы зависит 
качество антенной системы. Поэтому 
радиолюбитель не должен останавли
ваться на первых удовлетворительных 

результатах и довести настройку до 
получения нанвысших характернстик. 

Этот этап начинают с настройки 
рефлектора по максимальному подав
лению излучения назад. Для этого на 
расстоянии не менее 2), на высоте, 
равной высоте центра антенны, уста
навливают горнзонтальный полуволно
вый вибратор (при горнзонтальной 
поляризации «квадрата»), К которому 
подключают генератор, настроенный на 
рабочую частоту. К вибратору «квад
рата» подключают приемник. Напра
вив «квадрат» рефлектором на ге_ 
нератор, перемещают перемычку ко

роткозамкнутого шлейфа рефлектора, 
добиваясь наименьшего значения сиг
нала в прием нике. 

При настройке двухэлементных ан
тенн после этого проверяют изменение 

КСБ по диапазону. Аналогичным об
разом настраивают антенну на дру

гих диапазонах, после чего проверяют 

настройку рефлектора и изменение 
КСБ, начиная с первого диапазона . 
Такую серию последовательных под
строек надо выполнять, пока измене_ 

ния пара метров при каждой подстрой
ке превышают точность измерений. 
Б заключение снимают диаграмму 

направленности и определяют отноше

ние излучений вперед/назад на рабо
чих частотах каждого диапазона. 

Окончательно диаграмму лучше всего 
снять по сигналам радиостанций, на
ходящихся в двух зонах: ближней 
(до 10-15 км) и дальней (800-
2000 км). 
Таким же путем настраивают трех

н четырехэлементные антенны . дирек
тор (директоры) настраивают по мак
симальному сигналу на индикаторе 

выхода приемника, развернув «квад

рат» на генератор. Следует иметь в 
виду, что настройка директора (ди
ректоров) не так резко выражена , 
как настройка рефлектора, поэтому 
требует большего времени и внимания. 
Для сокращення времени полезно 

нспользовать устройство для дистан-

• ""ДНО N2 7, 197' '. 

ционного перемещения перемычек ко

роткозамкнутых шлейфов, предложен
ное Б. Бегуновым (UW3HY), см. «Ра
дио», 1975, Н2 7, с. 11. 
Следует предостеречь малоопытных 

коротковолновиков, ) занимающнхся 
настройкой направленных антенн впер_ 
вые, от определения характеристнк по 

оценкам сигнала другими радиолюби
телями. Дело в том, что при такой 
оценке ' трудно учесть влияние ряда 

объективных и субъективных факто
ров, которые в конечном итоге могут 

привести к ошибочным выводам . Еслн 
же принято решеиие провести экспе

римент, надо убедиться, что: прохож
дение радиоволн не отличается ка

кими-либо аномальными явлениями и 
в обоих пунктах одно и то же время 
суток (исключая сумерки); поляриза_ 
ция антенн одинакова ; корреспондент 

имеет возможность измерять сигиал 

на линейном участке своего прием ни
ка и индикатора выхода, а методика 

измерений не отличается от общепри
нятой; получены повторяемые резуль
таты. 

Чтобы исключить хотя бы часть 
субъективных причин, лучше всего па
раллельно проверять характеристики 

антенны в режиме приема. 

Подобная методика все же может 
быть использована для настройки 
простейшей антенны - двухэлементно
го «квадрата». При такой настройке 
набирают статистические данные по 
измерению отношения излучений впе_ 
ред/назад в режиме приема различ
ных станций, работающих вблизи ра
бочей частоты, при различных дли
нах короткозамкнутого шлейфа реф
лектора и определяют его оптималь

ную длину. На радиостанции UA3CT 
этот метод был проверен и дал хоро_ 
шие результаты . Однако для получе
ния достоверных результатов при

шлось выполнить большое 'количество 
измерений при расстоянии до коррес
пондентов от 800 до 2000 км . Каждая 
точка наносилась на график после 
усреднения . Измерения выполнялись 
через каждые 10 см длины шлейфа 
рефлектора, а вблизи от максималь
ного значения отношения излучений 
вперед/назад - через 3-5 см . 
Для антенн, имеющих более двух 

элементов, этот метод непригоден, 

так как уловить нзменения сигнала по 

случайным станциям прн настройке 
днректора невозможно. 

ВАРИАНТЫ «КВАДРАТОВ» 

При ведем несколько практических 
схем антенн с короткими коммента

риями, предоставив решение конструк

тивных вопросов самим радиолюбите
лям в зависимости от нх возмож

ностей. 
Поскольку двухэлемеитный «квад

рат» широко распространен и по нему 

имеется много публикаций (как в 
СССР, так и за рубежом), мы счи
таем нецелесообразным при водить 
уже известные варианты антенны . 

Ограничимся рассмотрением двухэле
ментной антеины на 14 ~Гц с актив
ным питанием рефлектора, которая 
была впервые создана ' авторами, ис
пытана в 1968 году на радиостанции 
UA3CT и вызвала интерес у многих 
раД,!10ЛЮбнтелеЙ. Принцип работы 
этои антенны состоит в том, что ток 

питания рефлектора сдвинут по фазе 
относнтельно тока питания вибратора 
на угол, прн котором получается наи_ 

большее нзлучение энергии в сторону 
главного направления и наимень

шее - в противоположном направле

нии. 

Антенна схематически изображена 
на рисунке. Расстояние между элемен
тами равно 0,2),. Рефлектор и виб
ратор соединены отрезком коаксиаль

ного кабеля, длина которого и про_ 
тнвофазное включение в рамки обес
печивают требуемый сдвиг фаз. (О ра
счете фазосдвигающей линии для ан
тенны с активным питанием рефлек
тора рассказано в статье «Антенна 
с активным рефлектором» в журнале 
«Радио», 1968, Н! 9, с. 17.) К коак
сиальному кабелю в строго рассчитан
ной точке подключен питающий фи
дe~. 

Для согласования с входными соп
ротивлениями рамок использованы 

гамма-согласующие устройства, уста
новленные в их нижних углах. Эти 
устройства имеют несколько необыч_ 
ный вид. С обоих сторои к рамкам 
подключены по два короткозамкнутых 

шлейфа шириной 12-15 см . К се
редине перемычки одного из шлейфов 

рефлектора присоединеи провод, ко
торый, проходя через изоляционные 
распорки параллельно проводам шлей

фа, через коиденсатор С 1 соединяет 
перемычку с центральной жилой ко
аксиальной линии. Точно таким обра_ 
зом, но противофазно, подключен 
вибратор. 
На рабочую частоту антенну на

страивают подбором длины шлейфов 
вибратора , минимального КСБ доби
ваются с помощью двух гамма-сог-
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Таблица2 

Длина рамки, м РаССТОЯНltе, м 

Автор к он- Частота 

струкции настроАки, б IрефJtекто-1 директо- вибра- I вибратор-
МГц ви ра тора ра ра тор-реф-

директор 
лектор 

14,2 I 21,4 8 I 
UA4IF 

I I 21,2 14,32 

14,2 I 21,52 I 
WA7NFH 21,2 I 14,4 I 

28,3 I 10,76 I 
14 , 2 I 21,48 I 

VE7DG 

I I 21,2 14,2 

ласующих устройств, а максимально_ 
го подавления излучения назад - под

бором длины шлейфов рефлектора и 
длины коаксиальной ли нии. Надо от 
метить, что настройка такой антенны 
требует больших навыков, терпения 
и времени. 

После настройки антенны были по
лучены следующие характеристики : 

усиление - 12 дБ, отношение нзлуче
ний вперед/назад - 30 дБ, отношений 
излучений вперед/вБОк -больше 30 дБ, 
подавление задних лепестков - на 

20 дБ ниже основного, КСВ на рабо_ 
чей частоте . (14 150 кГц) - 1,02. 
Среди трехэлементных квадратов 

наиболее удачна конструкция, соз
данная советским радиолюбителем 
А. Ф . Камалягиным (UA4IF) . Ан
тенна рассчитана для работы на диа
пазонах 14 и 21 ' МГц. Конструктив 
ные данные антенны приведены в 

табл. 2. Ее входное сопротивление
около 50 Ом на каждом диапазоне, 
поэтому в качестве фидера можно 
применить 50_0МНЫЙ кабель, подклю
чив его к рамке непосредственно или 

(лучше) через симметрирующий транс
форматор. Можно применять и 75-
омный кабель, но с гамма-согласую
щим устройством . Фидер для каждого 
диапазона отдельный . 
Антенна имеет следующие расчет_ 

Hыe характеристики: усиление отно

сительно изотропного излучателя-

11,5 дБ на 14 МГц и 12 дБ на 
21 МГц; отношение излучений вперед/ 
назад - около 30 дБ на обоих диа 
пазонах; отношение излучений впе
ред/вбок - более 35 дБ на обоих 
диапазонах; КСВ на рабочих часто 
тах - около 1. 
Следующая антенна , котора я, на 

наш взгляд, заслуживает внимания,

трехэлементный «квадрат» на три 
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22,2 I 20 ,72 I 4 

I I 
2,6 

15,2 13,84 3 

22,56 I 20 ,48 

15,12 I 13,68 3,05 1,83 

11,28 I 10 , 24 

21 , 84 I 20,68 

I 
2,4 3,6 

14,6 13,8 

диапазона, построенный американским 
радиолюбителем WA7NFH. Ее данные 
также Iфиведены в табл. 2. 
Входное сопротивление такой ан 

тенны на всех диапазонах менее 

50 Ом, поэтому целесообразно при 
менение гамма_согласующего устрой 
ства . Автор применял специальный 
трансформатор на ферритовом кольце, 
обеспечивающий согласование рамок 
всех диапазонов (КСВ = 1) с одним 
50-0МНЫМ коаксиальным кабелем . Ан
тенна имеет достаточно хорошие ха

рактеристики на диапазонах 21 и 
28 МГц, удовлетворительные - на 
диапазоне 14 МГц и очень компакт
ные размеры (длина траверсы - всего 
4,88 м). 
Параметры антенны WA7NfH, оп

ределенные расчетным путем, соответ

ственно на 14, 21 и 28 МГц таковы : 
усиление относительно изотропного 

излучателя - 10, 11,5 и 12 дБ, отно
шение излучений вперед/назад - 27, 
30 и 28 дБ . 
Последняя трехэлементная антенна 

«квадрат», которую, мы считаем, сле

дует показать (в качестве отрица
тельного примера) , - это трехэле-

Та б л и ца 3 

.. Дл ина рамки, м 

= 
со' ;; 
'":.: рефлекто -о .. 

вибратора 
директо-

'"ОCl" 
~ o..t... 

ра ров 

:rt~ 

14,25 I 21,4 22 I 21, 0 8 

21,2 I 14,44 14,84 I 14, 16 

28 : 6 I 10 , 64 10,96 I 10 ,24 

ментный «квадрат» на 14 и 21 МГц, 
построенный канадским радиолюбите
лем VE7DG (см . табл. 2). 
Автор антенны ' перепутал местами 

рефлекторы и директоры, поэтому на 
диапазоне 14 МГц отношение излуче_ 
ний вперед/назад составляет всего 
15 дБ, на 21 МГц - 25 дБ . 
Из четырехэлементных антенных си

стем типа «квадрат» наибольшей по
пулярностью пользуется антенна 

WOAIW с одинаковым расстоянием 
между элементами (3,05 м), рассчи
танная для работы на 14, 21 и 
28 МГц (см . табл. 3). Ее входное со
противление на диапазонах 14 и 
21 МГц - около 50, на диапазоне 
28 МГц - около 40 Ом . Автор пред
лагает непосредственное включение 

5О-0МНОГО кабеля на 14 и 21 МГц, а 
на 28 МГц - через отрезок длиною 
175 см 75-0МНОГО коаксиального ка
беля . 
Антенна имеет оптимальные харак

теристики на 21, хорошие - на 28 и 
удовлетворительные - на 14 МГц. 
Однако эти «удовлетворительные» ха
рактеристики сравнимы с оптималь

ными характеристиками трехэлемент

ного «квадрата». Это, а также очень 
простая симметричная конструкция,

вот, очевидно, причины большой по
пулярности антенны WOAIW среди 
радиолюбителей . Следует отметить 
еще потенциальную возможность этой 
антенны : на ней можно разместить 
двухэлементный «квадрат» на 7 МГц 
с расстоянием между элементами 0,2;". 
Перечень вариантов «квадратов» 

можно было бы продолжать (разра
ботаны конструкции пяти - и шести
элементных антенн), но, нам кажет
ся , в этом нет необходимости, так 
как основные выводы и рекоменда

ции , к которым пришли авторы в ре

зультате экспериментов 11 расчетов, 

достаточно хорошо проиллюстрирова_ 

ны . 
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ItiJl ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

Кинескопы ДЛЯ цветных перенQCНЫХ телевизоров 
Канд. техн. наук д. БРИЛЛ ИАНТОВ 

[j] а пятнадцать лет, прошедших со времени начала 3 разработок. переносных телевизоров, создано много моделеи черно-белых приемников с размером 
экрана по диагонали от 3 до 35 см и налажено 

их массовое производство. 

Сложнее обстоит дело с разработкой малогабаритных 
цветных телевизоров . Несмотря на то что существует 
много промышленных образцов таких телевизоров, до 
сих пор нет пока единого мнения по поводу оптималь

ного принципа получения в них цветного изображения. 
Специалисты считают, что переносный цветной теле 

визор удовлетворяет современным требованиям, если его 
размеры, масса, потребление энергии, надежность, стои
мость близки к соответствующим параметрам черно-бе
лых телевизоров_ При этом должно обеспечиваться до
статочно высокое качество цветного изображения, в том 
числе и при эксплуатации их на подвижных объектах. 
Первым переносным цветным телевизором можно 

считать телевизор, разработанный в 1963 году фирмой 
«Mitsubishi» (Япония). В нем для получения изображе
ния использовались три малогабаритные кинескопа с 
размером экрана по диагонали 15 см. Экран каждого из 
кинескопов светился каким-либо одним цветом : красным, 
зеленым или синим. На модулятор кинескопа соответ
ственно цвету свечения подавался один из трех видеосиг

налов: «красный», «зеленый» или «синий». Затем три 
одноцветных изображения оптическим путем совмеща
лись с помощью двух полупрозрачных зеркал (см. рис. 1 
на 2-й с. вкладки), в результате чего зритель наблюдал 
цветное изображение. 
В нашей стране такая система из трех кинескопов по

лучила название тринескопа. Ее внедрение связано с 
серьезными техническими трудностями при обеспечении 
точности и стабильности совмещения трех изображений. 
Устранение этого недостатка приводит к значительному 
усложнению телевизора. Вследствие громоздкости, 
сложности инеэкономичности тринескоп так и не нашел 

практического применения в переносны х телевизорах _ 

Его вытеснили малогабаритные трехлучевые масочные 
кинескопы. 

Первые масочные кинескопы для переносных телеви
зоров, разработанные в США и Японии, по своему уст
ройству и принципу действия, были аналогами уже су
ществовавших масочных кинескопов для стационарных 

телевизоров. Сначала были разработаны кинескопы с 
размером экрана по диагонали 40 см, затем - 35, 30 и 
25 см. В настоящее время некоторые японские фирмы 
выпускают масочные кинескопы с размером экрана по 

диагонали 15-20 см. В табл. 1 приведены основные ха
рактеристики некоторых !"асочных кинескопов . 

Применение масочных кинескопов в переносных теле
визорах позволяет получить цветное изображение, по 

своим параметрам практически не ' отличающееся от 
изображения стационарных цветных телевизорqв. Одна
ко телевизоры, в которых , например, применены трех

лученые масочные кинескопы с размером экрана по диа-
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гонали 40 см и углом отклонения 900, трудно отнести 
к категории переносных, так как они имеют большие 
габариты и массу (до 25 кг), а потребляемая мощность 
достигает 100 Вт. Точнее их можно назвать носимыми 
сетевыми телевизорами . Для сравнения скажем, что 
черно-белый переносный телевизор с такими же разме
рами экрана весит и потребляет энергии в 3-4 раза 
меньше. Кроме того, телевизоры с масочными кинеско
шiми обладают существенным недостатком, выражаю
щимся в сильном влиянии на цветовоспроизведение 

внешних магнитных полей и, в частности, магнитного 
поля Земли. Этот недостаток не позволяет использовать 
такие телевизоры на подвижных объектах без громозд
ких устройств экранирования. 
Неудовлетворительные конструктивные и электриче

ские параметры переносных телевизоров с масочными 

кинескопами в основном обусловлены устройством и 
принципом работы последних. Для формирования цвет
ного изображения на экране масочного кинескопа требу
ются громоздкие устройства разверток, динамического и 
статического сведения, генерации и стабилизации высо
кого напряжения, которые потребляют большое количе
ство энергии. Вызвано это наличием трех электронных 
пушек и теневой маски. Прозрачность теневой маски для 
электронных лучей обычно не превышает 15%. Поэтому, 
чтобы получить приемлемую для переносных телевизоров . 
яркость изображения (примерно 150-300 кд/м2 ), прихо
дится увеличивать напряжение на аноде кинескопа до 

20-25 кВ и максимальный ток каждого электронного 
луча до 200-400 мкА, то есть примерно в 3-4 раза по 
сравнению с малогабаритными черно-белыми кинеско
пами . . Это влечет за собой значительное повышение 
мощности генераторов разверток. Наличие трех пушек 
приводит к увеличению диаметра горловины кинескопа. 

Это также требует увеличения мощности генераторов 
разверток. Кроме того, много энергии потребляют уст
ройства динамического сведения и коррекции геометри
ческих искажений растра. 
Совершенствование масочных кинескопов 

носных телевизоров шло по пути повышения 

сти маски, сужения горловины, упрощения 

динамического сведения . 

для пере :" 
прозрачно

устройств 

Обычно теневая маска находится под таким же по
тенциалом, что и экран (они электрически соединены 
между собой). В результате этого диаметр пятна на 
экране, возникающего при воздействии электронного лу
ча, примерно равен диаметру отверстия в маске . Если 
же на маску подать напряжение Им, меньшее, чем на 
экран И., то диаметр пятна на экране dз уменьшится 
по сравнению с диаметром отверстия в маске d M благо
даря ее фокусирующему действию . При Им = (0,25-
-0,5) Из dэ = (0,5-0,8) d" . Если же нет необходимо
сти умеиьшать диаметр пятна, то можио в 1,5-2 раза 
увеличить диаметр отверстий в маске, . что повысит ее 
прозрачность в 2-3 раза. Промышленные кинескопы 
с фокусирующей теневой маской имеют прозрачность в 
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два раза выше (примерно 30%), чем у кинескопов с 
обычной теневой маской . 
В переносных цветных телевизорах нашли примене

ние кинескопы со щелевыми масками, обладающими по
вышенной прозрачностью. Она может достигать 50%. 
Отверстия щелевой маски располагают рядами, колбн
ками или в шахматном порядке. От формы щели зави
сит качество фокусировки, поэтому в большинстве слу
чаев щели бывают продолговатыми с закругленными 
краями. Такая щелевая маска используется, например, 
в кинескопе 370&ОВ22, установлеином в телевизоре 
«.Super Color 1510UE", фирмы сGruпdig» (ФРГ) . Форма и 
размеры отверстий . щелевой маски этого кинескопа по
казаны на рис. 2 а вкладки. На рис. 2 б для сравнения 
изображены отверстия фокусирующей маски . . 

ОтвеРСТIIЯ в щелевой маске, как правило, вытянуты 
по вертикали . При этом экран кинескопа имеет штрихо
вую структуру люминофорного покрытия, то есть оно 
представ.~яет собой вертикальные полоски чередующих
ся «красного"" «зеленого» и «синего» люминофоров (см . 
рис. 3 а). Структура телевизионного растра, образован
ного тремя лучами кинескопа, показана на рис. 3 б. 
Цветные штрихи на нем - это следы электронных лу
чей на вертикальных полосках люминофоров после про
хождения их через щелевые отверстия маски. Образо
вание следов электронных лучей пояснено на рис. 4. 
До щелевой маски электронные лучи имеют круглое 
сеченне. В отверстии маски они деформируются, прноб
ретая в сечении продолговатую форму. 
Использование вертикальных полос люминофоров в 

значительной степени ослабляет влияние магнитного по
ля Земли на цветовоспроизведение при перемещении те
лt;визора . Так как вектор напряженности магнитного 
поля направлен горизонтально, то · оно вызывает лишь 
вертикальное смещение электронных лучей, и каждый из 
трех их следов остается в пределах своей полоски лю
минофора . Это важное свойство кинескопов со штрихо
вым экраном позволяет создать переносные цветные 

телевизоры, пригодные для работы на подвижных объ
ектах (автомобилях, самолетах, поездах). 
В кинескопах со щелевой маской и штриховым экра

ном электронные пушки (прожекторы) расположены 
нначе, чем в масочных кинескопах . Они имеют так на
зываемое планарное расположение, в ряд в горизонталь-
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ной плоскости (см. рис. 4). Это позволяет значительно 
упростить устройство динамического сведения, но диа
метр горловины кинескопа по сравнению с масочным 

кинескопом приходнтся увеличивать, что нежелательно 

из-за энергетических соображений. 
Однако увеличения диаметра горловины при исполь

зовании планарной электрон но-оптической системы не 
потребовалось в кинескопе, разработанном ЯПОНСКОй 
фирмой сSопу» и названном тринитроном. В нем имеет
ся три катода, одна общая для всех трех лучей элек
тростатическая фокусирующая система. Кроме того, в 
тринитроне использована электростатическая система 

динамического сведения, более экономичная и простая, 
чем магнитная система . 

На рис . 5 вкладки схематично показано устройство 
три нитрона, где : 1 - катодный узел, 2 - модуляторы; 
3, 4, 5 - электроды фокусирующей системы; 6 - плас
тины электростатической системы сведения; 7 - апер
турная решетка (вместо щелевой маски); 8 - штрихо
вой экран. Фокусирующая система обеспечивает пере
сечение лучей перед пластинами системы сведения. По
стоянное напряжение на этих пластинах обеспечивает 
сведение трех лучей на соответствующих полосках лю
минофора экрана. Точному сведению способствует апер
турная решетка вид которой показан на рис. 6. Каза
лось бы, такая решетка должна обладать большей проз
рачностью, чем щелевая маска . Однако прозрачность ее 
не превышает 30%, что связано с небольшоА шириной 
прорезей, обусловленной механической прочностью ре
шетки . 

Энергетические характеристики цветных трехлучевых 
кинескопов можно существенно улучшить, если маску 

заменить фокусирующей сеткой нз параллельных тонких 
проводов (см. рис. 7). Каждому промежутку между со
седними проводами соответствуют три полоски люмино

форов на штриховом экране. Такие кинескопы получили 
название трехлучевых хроматронов. Ими особенно инте
ресуются разработчики переносных цветных телевизоров, 
так как они позволяют получить большую яркость изоб
ражения (200-300 кд/м2) при ср~внительно небольших 
затратах энергии. Это объясняется высокой прозрачно
стью фокусирующей сетки, достигающей 80-90%. Кро
ме того, фокусирующая сетка прндает электронному 
лучу в сечении форму эллипса, вытянутого вдоль поло-

• РАДИО ~ 7, 1976 '. 



Таблица 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЛОГАБАРИТНЫХ ОДНОЛl'ЧЕВЫХ ХРОМАТРОНОВ 
~ ~ -\:о. 

~,. .- '~ 
Габарнты баллона .. '" Бнпотенцн- ТНПО8ые рабочне напрнженнн = альнан сетка 

о 12 
Тнп кннеско, :1 2 ~. :.2 Структур. • .. 3 2 ~2 .... о 'О. ,крана ri . ... - O~ '" - 1( ... . 

о - • .... .... 
оа ~ = бнпотенц. КО:ьС8, КОlOlут . 

~ .. . = ~~ 
0;0; 2= 50 .. 

сеткн, кВ цвета, В 
:~ = ~ .. .,= 

=е ~IXI :t ~E 
.... 111'" 1(= 1- »:1 a.1E ,,1: "1: "': . '" 

К олорнетрон I 23 

1 

· 250 

1 

20 

1 

90 l' 160Xl20 Iксз~кс' " 
1 

400 

I 
150 

1. 

14 14'0-5'0 4,0-1,0 130-180 
(Японнн) , . < 

С6003 (США) 28 280 I 20 I 90 12ООХ 150 ..I<ЗКСКЗК ... 800 I 1400 1" 17 4 , 1 ~ ,O-8,o 1 210 ')j 

Хt,омоскоп 

1 

25 I 230 

I 
20 

I 
90 1 181XI35 1 КЗСЗКЗСЗ · · · I 400 

1 400 1 
15 3'5-5'512'8-3~ 5 180-220 

2 ЛКЩ 
(СССР) 

сок экрана. Шнрнна пятна при этом прнмерно в два 
раза меньше ширины полоски экрана. что способству
ет полученню хорошей чистоты цвета и снижению влия
ния внешннх магнитных полей . На сетку обычно подает
ся напряжение, меньшее, чем на экран (например, при 
и.=20кВ, ис =7 кВ), что снижает паразитную засвет
ку эк~а-на вторичными электронами, эмнтируемыми сет
кой. Другим ва)\(ным преимуществом такого режнма 
является эффективное послеускорение электронов в про
межутке сетка - экран и, следовательно, малая требуе· 
мая мощность для отклонения лучей, так как до сетки 
электроны обладают сравнительно малой скоростью. 
Благодаря высокой прозрачности сетки трехлучевые 

хроматроны по своим энергетическим и конструктивным 

характеристакам близки к соответствующим по размерам 
экрана черно-белым кинескопам. Однако они тре
буют динамического сведения трех лучей и повышенной 
по сравнению с черно·белымн кинескопами мощности от
клонения из-за сравнительно толстой горловнны. 
Эти недостатки удается устранить в однопрожектор

ном (однолучевом) хроматроне с так называемым . пос
леотклонением. В нем направление электронного луча 
изменяется дополнительно вблизи экрана после воздей
ствия на него основного отклоняющего поля. 

Устройство однолучевого хроматрона поясняет рис. 8 
вкладки. Основными элементами его являются электрон
ная пушка. штриховой экран и . расположенная вблнзи 
него бипотенциальная сетка. В качестве пушки исполь
зуется обычная электронно-оптическая система черно
белого малогабаритного кинескопа. В отличие от сетки 
трехлучевого хроматрона (см, рис. 7) бипотенциальная 
сетка однолучевого хроматрона состоит из двух изоли

рованных друг от друга групп параллельных проводов . 

В каждой группе они соедннены между собой. Экран 
однолучевого хроматрона так же. как н трехлучевого, 

имеет вертикальную штриховую структуру. Однако 
вместо чередования полос люминофоров К. 3, С, К, 3, 
С •.. в нем применяется либо чередование К. С, 3, С.К, 
С. 3. С.. ... либо - К, -С. К. 3, К. С. К, 3, К.. .. либо -
К. 3, С, 3. К, З. С, 3.... При каждом из указанных 
чередоваиий число полосок люминофора одного цвета 
равно сумме полосок люминофоров двух других цветов. 
Коммутацией напряжения на бипотенциальной сетке в 

процессе развертки обеспечивается послеотклонение 
электронного луча и попадание его на полоски люмино

фора соответствующего цвета. 
Наличие одной электроиной пушки вместо трех позво

ляет нсключить устройства сведения н уменьшить диа
метр горловины до величины. обычной для черно-белых 
малогабаритных кинескопов (12-20 мм). Следовательно. 
однолучевой хроматрон по размерам и конструкции ма
ло отлнчается от соответствующих черно-белых. кинес-

• !'''ДНО н8 7, 197' " 

"'" 
копов. Это позволяет выполнить цветной телевизор. ана
логичный по конструкции черно-белым телевизорам. 
Учитывая достоинства малогабар'1ТНОГО однолучевого 

хроматрона. можно сделать заключение о том, что он 

является наиболее подходящим кинескопом для пере
носных цветных . телевизоров. Существенный недостаток 
однолучевого хроматрона состоит в некоторой потере 
четкости по сравнению с масочными кинескопами. Одна
ко на экранах небольших размеров (до 30 см) эта по
теря практически незаметна. Кроме того, существуют 
способы повышения четкости, которые будут рассмотре
ны в одной из следующнх статей. 
Один из первых малогабаритных однолучевых хро

матронов. названный колорнетроном. был разработан в 
Японии в 1963-1964 годах. Основные технические ха
рактеристики этого кинескопа приведены в табл. 2. Ко
лорнетрон отличается от обычных однолучевых хромат
ронов наличием дополнительной фокусирующей сетки 
(см. рис. 9), состоящей, как и бипотенциальная. из тон
ких вертикальных проводов. располагаемых с шагом, 

равным шагу проводов бипотенциальной сетки . Благода
ря выбранному электрическому режиму (си. табл. 2) 
фокусирующая сетка способствует попаданию электрон
ного луча в процессе развертки на полоски люминофора 
только одного цвета, что улучшает его чистоту. 
Несмотря на некоторую громоздкость сеточно-экран

ного узла, были созданы промышленные образцы пере
носных цветных телевизоров с колорнетроном . Так, ос
новные характеристики телевизора cColornet GTC-9» 
(фирмы ' сУаои E1ectric», Япоиия) близки к соответству
ющим характеристикам черно-белого телевизора с теми 
же размерами экрана, например, телевизора 8-301 W 
фирмы сSопу» (Япоиия) с размером экрана по днаго
налн 21 см. По сравнению с черно-белой моделью те
левнзор «GTC-9» занимает в 1.75 раза больший объем, 
имеет в 1,32 раза б6.riьшую массу и потребляет в 1,68 ра
за больше энергии. 
Совершенствование технологии нанесения на экран 

полосок люминофоров и изготовления бипотенциальных 
сеток позволило не применять фокусирующую сетку и 
тем самым упростить конструкцию кинескопов, сделать 

его меньших размеров, более легким и дешевым. Такой 
кинескоп С6ОО3 (см. табл. 2) был разработан фирмой 
«Рагаmоuпt» (США) . . 
В нашей стране также раЗJJ.аботанмалогабаритныЙ од

нолучевой хроматрон 25ЛЮЦ - хромоскоп (см. табл. 2), 
специально предназначенный для цветных переносных 
телевизоров. 

В следующей статье будут приведены основные тех
нические характеристики и рассмотреи принцип работы 
хромоскопа. 

г. Москва 
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БЛОК ВЫДЕЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СТРОК 
Инж. В. ДИ 

[1] лок выделения строк предназ· 

В начен для облегчения н~строЙ· 
ки и коитроля различнои теле· 

визионной аппаратуры. С его 
помощью на экране осциллографа 
можно посмотреть форму и измерить 
параметры видеосигнала любой стро
ки телевизионного кадра . Полоса ча
стот пропускания усилителя осцилло

графа должна быть не менее полосы 
частот контролируемого сигнала. Кро
ме того, подключение осциллографа к 
контролируемому тракту не должно 

нарушать его нормальную работу. 
Принцип действия блока основан 

на задержке кадровых и строчных 

синхроимпульсов на заданное время. 

Структурная схема блока приведена 
иа рис. 1, а времеиные диаграммы 
сигналов в основных ~ точках - на 

рис. 2. для работы блока необходимы 
импульсы частоты кадров 25 Гц. Они 
вырабатываются из кадровых сии
хроимпульсов (50 Гц), поступающих 
из проверяемой аппаратуры на вход 
1 (см. рис. 2 а). Пройдя через фор
мирователь кадровых синхроимпуль
сов 1, они запускают триггер 2, на 
выходе которого получаются импуль

сы кадровой частоты (см. рис. 2 б) . 
Положительные фронты этих импуль
сов заставляют сработать ждущий 
мультивибратор «грубого» выбора 
строк 3 и изменяют состояние тригге
ра 8, который своими импульсами 
(см. рис. 2 г) открывает при этом 
устройство совпадения 9. На второй 
вход устройства через формирователь 
7 воздействуют строчные синхроим
пульсы, которые поступают от испы

туемой аппаратуры на вход 2 блока 
(см. рис. 2 д). На выход устройст
ва совпадения 9 проходят лишь сов
падающие с импульсами триггера 8 
строчные синхроимпульсы (см; рис. 2 
е). Они подаются на один из входов 
устройства совпадения 4. На его вто
рой вход с ждущего мультивибратора 
«грубого» выбора строк 3 поступают 
импульсы (см. рис. 2 в), длительность 

Рис. 2 

Рис. 1 

которых можно регулировать в ин

тервале 3-30 мс. Когда отрицатель
ные импульсы мультивибратора 3 воз
действуют на устройство, поступаю
щие на его другой вход строчные им
пульсы на выход не проходят 

(см. рис. 2 в, е и ж). Но каждый 
раз как только импульс мультивибра
тора 3 окончится, на выход устрой
ства проникает один строчный импульс 
(см. рис. 2 ж). Положительный 
фронт этого импульса изменяет со
стояние триггера 8, который закрыва
ет устройство совпадения 9 для даль
нейшего прохождения строчных им
пульсов, и запускает ждущий мульти
вибратор «точного» выбора строк 5, 
вырабатывающий импульс (см. рис. 2 
э), длительность которого можно ре
гулировать в пределах 65-650 мкс. 
Этот импульс усиливается формиро
вателем б и поступает на выход бло
ка (см. рис. 2 и). Задний фронт им
пульса и служит для запуска ждущей 
развертки осциллографа, на экране 
которого просматривают телевизион 

ную строку. Для удобства можно 
этот же импульс подать на вход ви

деоусилителя телевизора. При этом 
на экране кинескопа появится метка, 

показывающая выбранную строку. 
Принципиальная схема блока при

ведена на рис. 3. На его вход 1 
поступают кадровые синхроимпульсы, 

а на вход 2 - строчные синхроим
пульсы. Синхроимпульсы должны 
иметь положительную полярность и 

амплитуду в пределах 3-15 В . При 
большей амплитуде неооходимо уве
личить сопротивления резисторов R 1 
и R21. 
Со входа 1 через цепочку CIRl кад

ровые синхроимпульсы проходят на 

формирователь кадровых синхроим-

а q q q 
1 

o~ 
B-t======:+F~----~ 

I 

г 1 11 
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пульсов, содержащий эмиттерный пов 
торитель на транзисторе Тl, диффе
ренцирующию цепь C2R4 и усилитель 
на транзисторе Т2. После эмиттер НО
го повторителя и дифференцирующей 
цепи импульсы, совпадающие с зад

ним фронтом кадровых синхроимпуль
сов, усиливаются и управляют триг

гером на транзисторах Т3 и Т4. 
На выходе триггера (коллектор 

транзистора Т4) вырабатываются от
рицательные импульсы, положитель

ные фронты которых запускают жду
щий мультивибратор «грубого» выбо
ра строк на транзисторах Т5 и Тб и 
изменяют состояние триггера на тран

зисторах Т9 и Т 10. 
Со ждущего мультивибратора при 

этом поступает отрицательное напря

жение на один из входов (база тран
зистора Т 14) устройства совпадения, 
выполненного на транзисторах Т 13 и 
Т 14. Так как транзистор Т 13 в исход
ном состоянии открыт, то открывание 

транзистора Т 14 не изменит напряже
ния на выходе устройства. 

Триггер на транзисторах Т9 и Т 10 
переключится так, что транзистор Т 10 
закроется. На его коллекторе возник
нет отрицательное напряжение, ко

торое закроет диод Д9 устройства 
совпадения, собранного на этом диоде 
и транзисторе Т 11. Устройство нач
нет пропускать строчные синхроим

пульсы, проникающие через формиро
ватель этих импульсов - эмиттерный 
повторитель на транзисторе Т8. Отри
цательные строчные синхроимпульсы 

ограничиваются и усиливаются каска

дом на транзисторе Т12 и уже в по
ложительной полярности подаются на 
другой вход (база транзистора Т 13) 
устройства совпадения на транзисто
рах Т 13 и Т 14. Хотя они и будут за
крывать траизистор Т 13, но так как 
транзистор Т 14 открыт, то на вых.оде 
устройства совпадения напряжение 
опять не будет изменяться . 

Как только ждущнй мультивибратор 
на транзисторах Т5 и Тб вернется в 
исходное состояние, транзистор Т 14 
устрой~тва совпад~ния закроется. 
Первыи же строчныи синхроимпульс, 
поступивший иа базу транзистора Т 13, 
пройдет на выход устройства совпа
дения. Задний фронт импульса за
ставит изменить состояние триггера 

на транзисторах Т9 и Т 10, и диод 
Д9 будет открыт. При этом через 
устройство совпадения на диоде Д9 
и транзисторе Т 11 уже не будут про
никать строчные синхроимпульсы . 

Кроме того, задний фронт строч
ного синхроимпульса, прошедшего че-

• РАДИО н9 7, 1976 г. 
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Рис. 7 Рис. 8 
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рез устройство совпадения на тран
зисторах TJ3 и TJ4, запустит жду
щий мультивибратор на транзисторах 
Т15 и TJ6. Он вырабатывает импульс, 
который поступает на формирователь
усилитель на транзисторе Т7. Задний 
фронт этого нмпульса и используется 
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для управления ждущей разверткой 
Осциллографа . 
Блок собран на четырех печатных 

платах, которые покаэаны иа рис. 4-
7. На рис. 8 приведена схема соеди
нений плат между собой . 
г. Апатиты 
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УНИВЕРСАЛЬНЫМ 

ЭЛЕКТРОННЫМ 

СИГНАЛИЗАТОР 
Н. ДРОБНИЦА 

rn лектронный сигнализатор предназначен для охраны различных 

объектов: помещений, сейфов, 
автомобилей. При воздействин 

на датчики устройства iI дежурном 
режиме оно срабатывает и подает 
тревожные звуковые или световые 

Т1 - т7 I1П4-25 

сигиалы, включает те или иные ис

полнительные механизмы. Тревожные 
сигналы длительностью около 1 с с 
паузами такой же длительности 
следуют в течение примерно 5 с, пос
ле чего сигнализатор снова переклю

чается в дежурный режим . 
С момента воздействия на датчики 

до подачи тревожных сигналов уст

ройство обеспечивает выдержку око
ло 8 ' с, необходимую для того, чтобы 
оператор, проникнув в охраняемый 
объект, успел выключить сигнализа
тор до подачи тревоги (если выклю
чатель расположен внутрн объекта). 
Время готовности сигнализатора к 
работе не более 10 с с момента вклю
чення питания. 

Устройство может работать сов
местно с датчиками крена, мнкрофон
ными и контактнымн датчиками. Сиг
нализатор питается от источника по-
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стоянного тока напряжением 10-
16 В и потребляет от него в дежур
ном режиме ТОI(, не превышающий 
7-8 мА. Устройство работоспособно 
в интервале температур окружающей 
среды от минус 30 до плюс 5О0С. 
Принцнпиальная схема сигнализа

тора показана на рис. 1. Устройство 
состоит из одновибратора задержки, 
собранного на транзисторах Т 1 и Т2, 
управляющего одновибратора на 
. транзисторах Т4 и Т5, выходного ре
лейно-транзисторного мультивибра
тора на реле Рl и транзисторе Т6, 
ключа на транзисторе Т7 и управляе
мого электронного реле времени на 

транзисторе Т3. 
Работу устройства удобно рассмат

ривать с момента включения. Эпюры 
напряжений в различных точках по
казаны на рис. 2. При установке пе
реключателя 82, например, в верхнее 
(по схеме) положение (момент t.) 
через резисторы R12 и R,1O и диод 
Д3 начинают заряжаться конденсато
ры С4 н С5 в цепи базы транзистора 
Т3. По мере увеличения отрицатель
ного напряжения на базе этого тран
зистора увеличивается отрицатель

ное напряжение н на его эмиттере 

(рис. 2 А). Через 10 с оно ДОСТИI:.ает 
напряжения стабилизации стабили
трона Дl. В этот мОмент (t2) сигнали
затор переходит в дежурный режим . 
Транзистор Тl одновибратора за

держки при этом открывается (рис. 
2 Б), а Т2 - остается закрытым па
деннем напряжения на диоде Д8. Сиг
нал от датчика Дтl через перемен
ный резистор Rl (регулятор чувстви
тельности сигнализатора) ПОСТУП8-

• ""ДНО не 7, 1976 r . 



ет на базу транзистора Т 1. При 
этом ТJ закрывается, а Т2 откры
вается (момент tз). Через 8 с одно
вибратор снова возвращается в ис
ходное состояние (t.) и Напряжение 
на коллекторе транзистора Т 1 резко 
увелнчивается (становится более по
ложите~ьным). Этот , перепад напря
жения через конденсатор С3 и диод 
Д2 передается на управляющий од
новибратор. 
Транзистор Т4 этогО устройства . в 

исходном состоянии открыт, а Т5 -
закрыт. При поступлении перепада 
напряжения транзистор Т4 закрыва
ется, а Т5 открывается (рис. 28). 
Падение напряжения на резисторе 
R13 открывает транзистор Т7 (рис. 
2 д, .момент t.) н начинает работать 
репеино-транзисторный мультивибра
тор, собранный на транзисторе Т6 и 
реле Р1. Открывшийся транзистор Т5, 
кроме того, шунтирует цепь базы 
транзнстора Т3, из-за чего резко 
уменьшается напряжение на его эмит

тере, отключая одновибратор задерж
ки на время работы репейно-транзи
сторного мультивибратора (рис. 2А, 
момент t.). Этим устраняется обрат-

ф48 ~ (]) 
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ная связь источника тревожного сиг

нала 3в1 с датчиком Дт1, который 
способен воспринимать как механи
ческие, так и сильные звуковые ко

лебания. 
В исходном (дежурном) режиме 

конденсатор С8 заряжен почти до 
полного напряжения источника пита

ния. Как только открывается транзи
стор Т7, конденсатор разряжается 
через эмиттерный переход транзисто
ра Т6, реле Р1, резистор R17 н тран
зистор Т7. При этом транзистор Т6 
открывается и срабатывает реле Р 1. 

, Контакты Р1/1 шуитнруют цепь заря
, да конденсатора С8 н включают 
вторую, дополнительную разрядную 

цепь (резистор R15) . Контакты Р1/2 
включают звуковой тревожный сиг
нал 3в1. 

По мере разряда конденсатора С8 
ток через реле Р 1 уменьшается и че
рез иекоторое время оно отпускает 

якорь. Конденсатор С8 снова начнет 
заряжаться и ток через реле увеличи

вается до тех пор, пока не станет 

равным току его включення (рис. 2 Г). 
Диод Д7 н резистор R17 способству
ют более четкому срабатыванию ре
ле. Релейно-транзнсторный мультн-

. вибратор работает до тех пор, пока 
открыт транзистор Т7. 

Управляющий мультивибратор че
рез 5 с возвращается в нсходное со
стояние (когда транзнстор Т4 открыт, 
а Т5 закрыт). При этом закрывает
ся транзнстор Т7, прекращается ра
бота релейно-транзисторного муль
тивибратора, а конденсатор С4 быст 
ро заряжается, и устройство снова 
переходит в дежурный режим (рис. 
2, момент t5). Диод Д3 не позволяет 
конденсатору С5 разряжаться во вре
мя работы релейно-транзисторного 
мультивибратора, что дает возмож
ность быстро восстановнть дежурный 

Dl1U А 
(pOJde-рm/(о) 

~ 
Рис. 5' 

режим после возвраще

ния управляющего одно

вибратора в исходное со
стояние. 

Диод Д4 служит для 
разряда конденсатора С4 
после выключения сигна

лизатора - это необхо
димо для подготовки 

устройства к следующе
му включению. Конден
сатор С7 сглаживает рез
кие колебания питающе
го напряжения, которые 

могут возникнуть при 

работе звукового сигнала 
3в1 . Между выключени
ем и повторным включе

нием необходима вы
держка длительностью 

не менее 5 с, иначе воз
можно ложное срабаты
вание управляющего од

новибратора. 
Датчикн Дт1 и Дт2 

включены так, что сигнал 

тревоги звучит лишь по истечении не

которого времени. Иногда же бывает 
необходимо, чтобы сигнализатор сра
батывал немедленно, без времеиной 
выдержки (напрнмер, от контактов 
датчика под капотом двигателя авто

мобиля). Для этого случая преду
смотрен контактный датчик Дт3 вклlO
чающийся отдепьиым выключ~телем 
81. Число пар контактов, включае
мых параллельно, не ограничеио. За
мыкание контактов любой пары при
водит к немедленному срабатыванию 
управляющего мультивибратора. 
. Сигнализатор собран на печатной 
плате (см. рис. 3), помещенной в ме
таллический (или пластмассовый) 
корпус. В устройстве могут быть ис
пользованы любые низкочастотные 
маломощные транзисторы структуры 

р-n-р с коэффициентом Вет, равным 
50-60. Тран~исторы одновибраторов 
должны быть попарно блнзки по па
раметрам. Репе Рl-РЭС-6, паспорт 
РФО.452.126 (или РФО. 452. 106), при
креплено к П,лате с помощью метал

лического уголка. Лучше использо
вать реле РВМ-2С с катушкой, пере
мотанной на напряженне 10-12 В. 
ДЛЯ этого катушку снимают с реле, 
удаляют старую обмотку и наматы
вают новую проводом ПЭВ-2 0,1 мм 
до заполнения. У репе РВМ-2С кон
такты рассчитаны на ток 10 А (у 
РЭС-6-6 А) . Конденсаторы следует 
применять морозостойкне, например, 
K52-I, К5З-I. Все диоды - кремние
вые. 

МикрОфонный датчнк Дтl, рассчи
танныи на восприятие механических 

колебаний, по принципу действия по
добен угольному микрофону. В стек
лянную или пластмассовую трубку 
диаметром 3-5 мм и длиной 20-
30 мм насыпают угольный микро
фонный порошок, вводят С обеих ее 
концов медные оголенные про водники 

н концы трубки герметизируют эпок
сидной смолой или какой-либо масти
кой. Порошком должно быть запол
нено не менее 0,8 объема трубки, а 
длина проводников, погруженных в 

порошок, должна быть не менее 3-
4 мм . Сопротивление датчика - 10-
12 кОм. Число таких датчиков, вклю
чаемых параллельно, ДОJIЖНО быть 
не более двух-трех. Датчики прикреп
ляют скобами к металлическим эле
ментам охраняемого объекта . 
Конструкция датчнка крена Дт2 

показаиа на рис. 4, а чертежи его де
талей - на рис. 5. В пластмассовом 
корпусе 1, состоящем из двух частей, 
размещен кольцевой каиал, по кото
рому перекатывается стальной шарик 
8. Канал состоит из платы 2 и внеш
него 4 и внутреннего 3 колец, припа
янных к ней. Плата и внутреннее 
кольцо изготовлены из двустороннего 

фольгированного стеклотекстолита, а 

(Окончание на С. 48.) 
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Узел диска любительского ЭDУ 

Радиолюбителю, коиструирующему 
злектропроигрывающее устройство 

с приводом через пассик, иаиболь
шие трудиости доставляет изготовле

ние узла диска (самого диска, вала, 
втулкн, шкива). Задача значительно 
упрощается, если в качестве основы 

использовать имеЮЩ!lеся в широкой 
продаже узлы ведущего вала от 

магнитофонов (например, от магни
тофонной приставки «Нота-М:.), а 
диск нзготовить из листовdl-о алю
миниевого сплава 1(дl6-Т, АМг, 
АМц и т. п.) толщиной 3-5 мм. 
В центральной части листа подхо
дящих . размеров сверлят сквозное 

отверстие диаметром Ю,5-1 мм и, 
вставив в него ножку разметочного 

циркуля, размечают на обеих сторо
нах листа окружности требуемого 
(обычно от 250 до '300 мм) диаметра. 
Заготовку выпиливают лобзиком или 
ножовкой по металлу. Если нет воз
можности окончательио обработать 
диск на токарном станке (делают 
это, закрепив заготовку на оправке), 
можно ограничиться тщательной 
опнловкой его по пери метру напиль
ником. К маховику днск <крепят тре
мя винтами. 

Собранный узел статически балан
сируют, высверливая материал на 

периферии диска (с обратной сто
роны). 

8. ЦАТУРОВ 
г. /(уй6ышев 

Градуировка wкалы механизма 

установки прижимноii силы 

звукоснимателя 

Тонармы высококачественных эле
ктропроигрывающих устройств име
ют, как правило, устройства регули
ровки прижимной силы. При изго
товлении TOHapMIf в любительских 
условиях шкалу этого устройства 

обычно градуируют с помощью лабо· 
раторных или иных весов. Однако 
эту же работу можно выполнить и 
без них, имея в распоряжении лишь 
несколько разновесов. 

В качестве примера рассмотрим 
способ градуировки с помощью раз
новесов механизма тонарма, у которо

го необходимая прижимная сила 
устанавливается смещением груза, 

механически связанного с противове

сом (рис. 1). На рисунке приняты 
следующие обозначения: Р, Q, N и 
Р - силы, действующие на плечи 
тонарма; , Х - реакция пластинки на 
иглу звукоснимателя; А, В, 10 и L - . 
расстояния от линий действия сил до 
горизонтальной оси поворота тонар
ма; 11 и 12 - приращения расстояний. 
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Рис. 1 

в реАакциоииой почте _ посаеАиее 8ре
м& все боаьwе пж:ем, _ которых читатеаи 
деа&тс& опытом КОЖ:ТРУИРО8аии& _ысоко
качественных ааектропронrРЫ8ающнх уст

ройст_ (ЭПУ). И 8ТО неУАн_итеаьно, так 
как 8 со_ременной технике _ОСПРОИЭ&еАе. 
ни. rрамэаПllC1I ЭП)' остались, пожалуй, 
еАинстаенным слабым З8еном, а 8ыпуска
емые промышленностью аппараты 8ЫСОКИХ 

классов ПОllа еще Аефицнтны и к тому же 
AoporH. 

В публикуемой ниже ПОАCIoрке собраны 
заметки, которые, по мнению редакцнн, мо. 

ryт преАста8НТio интерес Ал& мноrих ра
Анолюбителей, конструирующих ЭПУ. 

Для простоты буквами Q, N и Р обо
значены также и массы соответствен

но противовеса, разновеса и груза, 

создающего прижимную силу. 

Начинают градуировку с того, что 
груз Р устанавлнвают в крайнее пра
вое (по рисунку) положение и, пе
ремещая противовес Q, балансируют 
(уравновешивают) тонарм в верти
кальной плоскости (рис. la). После 
этого на держатель головки кладут 

груз N (например, массой 1 г) та1<, 
чтобы он находился точно над иглой 
(рис. 16). Нарушенное равновесие 
тонарма восстанавливают перемеще

нием противовеса Q вместе с гру
зом рна расстояние 11 . Если теперь 
снять разновес и вновь сбалансиро
вать тонарм перемещением на рас

стояние 12 только груза р (рис. 18), 
то его положение на рычаге, кото

рым он соединен с протнвовесом Q, 
будет соответствовать прижимной 
силе, равной (в нашем случае) 
10 мН (1 г· с). Такая прижимная си
ла будет приложена к игле, если 
противовес Q вместе с грузом р воз
вратить в исходное положение 

(рис.lг). 
Приняв новое положен не груза р 

за исходное н повторив все описан

ные ()перации, получают на рычаге 

отметку 20 мН и т. д. Пользуясь 
разиовесами 500 или .200 мг, можно 
получить И более мелкие деления 
шкалы. 

Описанный способ градуировки 
применим ко всем тонармам, у кото

рых регулировка 'прижимной силы 
осуществляется отдельным устрой
ством. 

В, КАТИН 
; г. Москва 

Автостоп 

Применяемые в современных высо
кокачественных электропроигрывате

лях ?втостопы выполняют, как пра

вило, на осиове различных фоторе
ле. Помимо источника света и свето
чувствительного элемента, эти уст-
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ройства .нередко содержат еще и 
усилитель постоянного тока, нагру

женный на обмотку электромагнит
ного реле. 

Значительно большей простотой и 
меньшим количеством :Деталей отли
чается автостоп на герконе, устрой
ство которого показано на рис. 2. 
Геркон (с нормально разомкнутыми 
контактами) закрепляют клеем на 
панели проигрывателя 5 через не
магнитную проклаr..JCУ 4, а управляю
щий его работой постоянный маг
нит 2 - на !кронштейне (детали 1, 
7, 8), закрепленном, в свою очередь, 
на поворотной ножке тонарма б. 
Планку кронштейна 1 (латунь) при
паивают к кольцу 7 (материал тот 
же). ,Винт 8 служит для крепления 
кронштейна ... 
При выходе иглы звукоснимателя 

на выводную канавку грампластинки 

планка 1 с магнитом 2 оказывается 
настолько близко в геркону 3, что 
его контакты замыкаются и вклю

чают нсполнительное реле или элект

ромагнит микролифта. 
В автостопе применен геркон 

КЭМ-2А. ,8 качестве магнита 2 мож
но использовать кусок (размерами 
примерно 5Х5Х5 мм) постоянного 
магнита испорченного громкоговори

теля. Размеры магнита некритичны, 
так как расстояние !Между ним н гер

коном в любом случае необходимо 
подобрать опытным путем, добива
ясь четкого срабатывания геркона. 

Н. БАЖЕНОВ 
г. П рокоnьевсlC 
Кемеровской оБА. 

Усовершенствование' 
\ 

эnектромагнитного микроnифта 

Недостатком микролифта, описан
ного в «Радио», 1975, N'v 2, :с. 36, яв
ляется необходим~ть применения в 
нем электролитических конденсато

ров большой емкости (1000 и 
2000 мкФ), относительно редко бы
вающих в продаже. Если таких кон
денсаторов нет, 'управление электро

магнитным микролифтом можно вы
полнить иначе (см. рис. 3) . Здесь 
Эм1 и Эмl / 1- соответственно элек
тромагнит микролифта и его кон
такты, Р 1 / 1 - контактиая группа 
реле автостопа. В исходиом состоя
нии транзистор Т 1 закрыт, так как 
иапряжение смещения на его базе 

• РАДИО N9 7, 197' r. 

отсутствует. При нажатии киопки 
Кн2 (сП ycu) цепь смещения замы
кается, но напряжение на базе тран
зистора в первый момент равно )lY
лю (база соединена с общим прово
дом через конденсатор Сl). Ло ме
ре заряда конденсатора Сl напряже
ние на базе и эмиттерный ток тран
знстора увеличиваются. Через HeKq
торое время !электромагнит срабаты
вает и контактами Эмl/1 блокирует 
цепь питания своей обмотки, после 
чего кнопку Кн2 можно оmустить. 
Время /Опускания тонарма (фактиче
ски - это время с момента нажатия 

кнопки Кн2 до срабатывания элект-

/(Нг 

• пуск " 

КНI 

• стоп · 

Рис. 3 

ромагннта) зависит от емкости кои
денсатора Сl. 
При нажатии кнопки Кнl (<<Стоп:.) 

или размыкании контактов Р 1 /1 ре
ле автостопа конденсатор С1 начи
нает ,разряжаться через эмиттерный 
переход транзистора Т 1, обмотку 
электромагнита Эм1 и резистор R2. 
Когда эмиттерный ток транзистора 
станет равным току отпускания r:me
ктромагнита, тонарм поднимается в 

исходное (по высоте) положение . 
Резистор R2 обеспечивает поддержа
ние напряжения 'На кондеисаторе Сl 

в 

2umв. Ф3.2; 
Ф8,2-90· 

в процессе проигрывания грамплас
тинки. 

В устройстве можно нспользовать 
маломощные транзисторы со стати

ческим 'коэффициентом передачи то
ка Вет не менее 30 и допустимым 
напряжением меЖДу . эмиттером и 

коллектором не менее 15 8 . При ис
пользовании транзисторов, у которых 

это напряжение значительно больше 
(МП20, МП21, МП25 и т. п.), рези
стор Rl можно исключить. 

В. СВЕТКОВ 
г. Ростов-на-Дону 

Тепnоэnектрическиi микроnифт 
Микролифт, устройство которого 

показано на рис. ,4, прост по конст
рукции и может быть применен как 
в заводском, так и в самоделрном 

электропронгрывателе. ; Достоинством 
микролифта является и то, что ра
бочий элемент - туго натянутая про
волока из сплава с высоким удель

ным сопротивлением - в процессе 

воспроизведения грамзаписи не на

гревается, что улучшает тепловой 

режим проигрывателя. 

Основой конструкции !является ге
тинаксовая планка 5, иа которой с 
помощью винтов 8 (М3Х10) и га
ек закреплены два дюралюминиевые 

уголка 3 с отверстиями диаметром 
3 мм . Рабочий элемеит - проволока 
4 одним концом закреплена в отвер
стии правого (по рисунку) уголка, 
другим - в отв.рстии винта 2 
(М3ХI5) . Натяжение проволоки 4 
регулируют с помощью гаАки 1. 
В средней части планки 5 закреплен 
фланец 9 (заготовка - крышка пере
менного резистора СП) с впаяиной 
в него втулкой 10 (ИСПОЛЬЗОJан ОТ-

ф4 

4um8.ФJ.2 / ---+.1 
tJo 

Рис. 4 /60 
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Im}] ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ 
Инж. В. ШУШУРИН 

I п I редлагаемый вниманию радиолюбителей трехполос
ный I1pомкоговоритель рассчитан на работу с высо
кокачественным усилнтелем НЧ. В громкоговорите
ле установлено семь динамических головок прямого 

излучения: две НИ3'Кочастотных 6Г Д-2, две среднечастот 
ных 4ГД-4 и три высококачастотиых lГД- 3. Номин·аль
ная мощность громкоговорителя 16 Вт, номинальное 
электрическое сопротивление 4 Ом, диапазон рабочих ча
стот 40-18000 Гц прн неравномернос'Ги частотной ха
рактеристики 7 дБ . Размеры громкоговорителя 890Х 
Х 450Х300 мм. 
Электрическая схема громкоговорителя приведена на 

рис. 1. Разделение частот производнтся электрическими 
гр1, грг БГД-Z LC фильтрами . Частоты 

~---1~-УУц--n''-С''"'I--:С:::-Z-ТГ-<t'-.., разделения fPi =300 Гц и 
~ г'о0,01 (Р2=7000 ГЦ. Затухание, 
~ ' 258 вносимое фильтрами вне 
-1L-.-+------~+":_::~-:-: полосы пропускания, 

Рис_ 1 

~-r'"УУУ'-'П'fР.2J,с..:.Гр~4_4'-'1Гk4 12 дБ на октаву. Катуш
ки фильтров намотаны на 
каркасах из изоляцион

ного материала (рис. 2). 
Катушки L1 и L2 содер
жат по 150, а L3, L4 по 
97 витков провода ПЭВ-l 
1,25. 
ЯIЦИК громкоговорителя 

изготовлен из древесно-

стружечных плит толщиной 20 мм. Размещение головок 
и фильтров в ящике показано на рис. 3. Для устранения 
вредного влияния колебаний диффузоров низкочастот
ных головок на среднечастотиые, последние закрыты 

пластмассовыми колпаками, оклеенными внутри войло
ком (на рисунке среднечастотные головки показаны со 
снятыми КОЛlПаками) . . 
При выборе способа акустического демпфирования 

подвижных систем головок было опробовано два мето-

да: иопользование панели 

(ПАС), изготовленной :по 
в статье Н. Молодой, 
В . Шорова, И. Хра- I 
бана . «Акустическое I 
демпфирование гром- : ; 
коговорителей» (Ра
дио», 1969, N24, с. 27-
28); заполнение всего 
объема ящика ватой. 
В первом случае 

задняя стенка ящика 

изготавливалась из 

фанеры толщиной 
10 мм, суммарная 
площадь отверстий 
ПАС составляла при
мерно 450 см2 (200 от
верстий диаметром 
16 мм) . Для устране
ния нежелательных 

резонансных явлений, 
внутренняя поверх

ность ящика частично 

оклеивалась войло-
ком . 

Во втором случае 

r,д5 

г5 

га 

15 

10 

5 

l' 

А_ 
i~ I 

fp, -JООГЦ 

l --. 
! 

акустического сопротнвления 

Dекомендациям, приведенным 

Рис. 3 

! \ 

fpz =7000Гц 

-0'0 z J 4 5 102 Z З" 5 1Il' 2 J 4 5 /04 f, ГЦ Рис. 4 
задняя стенка склеивалась из двух листов фанеры тол
щиной 10 и 5 мм и наглухо привинчивалась к корпусу, 
внутренний объем которого заполнялся тщательно рас
чесанной ватой. 
На рис. 4 представлены частотные характеристики 

громкоговорителей с ПАС на задней стенке (сплошная 
линия) и заполненных ,ватой (пунктнрная линия) . Как 
видно из р'исунка, частотные характеристики в обонх 
случаях прнмерно одинаковы, однако, при непосредст

венной СЛУХOlВой оценке разлнчными группами слушате
лей качество з,вучания громкоговорителя с ПАС было 
признано преДl10чтительным . 

г. Львов 

резок 3-го колена телескопической 
антенны от приемника ВЭФ -201) . 
Внутрь втулки вставлен Т -образный 
шток 11 (J:Jзготовлен из отрезков 
2 -го колена той же антенны), в 
нижнем (по рисунку) конце которо
го имеется отверстие, через которое 

пропущена проволока 4. В исходном 
положении (нижнем по рисунку) 
шток удерживается iПроволокой 4 и 
пружинами 12. Винты, крепящие 
фланец 9 к планке 5, использованы 
одновременно и для крепления всего 

устройства к панели проигрывателя 6. 
Перед началом проигрывания 

грампластинки замыкают (выключа
телем В) цепь накала проволоки 4. 
В результате она удлиняется и шток 
11, а вместе с ннм и тонарм 7, под 
действием пружин 12 поднимаются 
вверх (по рисунку) . Установивзву
косниматель над вводной канавкой 
грампластинки, разрывают цепь на

кала проволоки 4. Остывая, она 
сокращается в длине и, преодолевая 

действие пружин 12, опускает шток 
11 в исходное положение, при кото
ром между перекладиной штока и 
трубкой тонарма создается зазор 
около 1 мм. 

Описываемое устройство примене
но в ПрОИl'рывателе, головка звуко 

снимателя ,которого работает с при
жимной силой, равной 20 мН (2 Г· с) . 
В качестве рабочего элемента приме
нен отрезок про вода ~иаметром 

0,4 мм от рефлектора на 220 в 
(500 Вт). Натяжение провода и \npy
жин подобрано так, что подъем то
нарма с уровня 6 мм ниже плоскости 
пластинки до уровня 12 мм над ней 
происходит за 5 с, а опусканне на 
пластинку - за 3 с. 

д. ЛЕОНТЬЕВ 
г. Ташкент 
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I~I МАГНИТНАЯ ЗАПИСЬ 

СТЕРЕОМАrимтоФои - ПРИСТАВНА 
Н. ЗblКОВ 

00 ранзисторный стереофонический магнитофон · 
приставка, выполненный на базе лентопротяж
ного механизма магнитофона «Яуза-206», предт назначен для записи и воспроизведения четырех-

дорожечных моно- и стереофонических фонограмм на 
скорости ленты 19,05 и 9,53 см/с. Он рассчитан на сов
местную работу с высококачественным стереофоничес,ким 
усилителем НЧ или любым другим стереофоническим 
аппаратом (электрофОНОМ, радиоприемником), имею
щнм вход для подключения звукоснимателя. 

Диапазон рабоч'их частот на линейном выхо:де ' (при 
неравномерности амплитудно-частотной характеристи
ки не более ±2 д.Б) на большей скорости - 20-
20000 Гц, на меньшей - 20-14 000 Гц, Коэффициенты 
гармоник универсального усилителя не "'ревышает 0,15%, 
канала записи - воспроиз ведения (при использовании 
ленты А4403-6) - 2%. 

Относительный уровень помех в канале записи-вос
произведения - не хуже - 50 дВ. Относительный уро 
вень проникания из одного стереоканала в другой (на 
частоте 1000 Гц) - не хуже - 50 дВ, а с соседней до
рожки записи (на частоте 80 Гц) не хуже - 65 дВ. 
Входное напряжение микрофонного входа составляет 
250 мкВ (ПРИ 'входном СОПРОТlИвлении 5 кОм), входа 
для подключения ЗВУКОСНJимателя - 200 мВ (470 кОм), 
приемни.ка - 25 мВ (60 !КОм), 'радиотрансляционной ли -

ВI 
~-

!1Г1 -, 13 !l2л 
Г ---., -:т' . 
I :) 

I Г!ll I '''t~ 1 
1 I 

1 1 

1 1 
Ь I Г!l2 
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нии - 5 В (150 кОм), Выходное напряжение линейного 
выхода (на !Нагрузке 10 !КОм) - !Не менее 0,5 В. 
Магнитофон питается от сети переменного тока на

",ряжением 127 или 220 В и потребляет мощность около 
40 В·А. 
На ,рис. 1 110казана функциональная схема магнитофо

на-приставки . Как видно из схемы, он состоит из 6 функ
ционалыю законченных узлов (плат) .у 1-.У6 и источни
ка питания. Узел .у 1 содержит переключатель входов и 
каокады предварительного усиления сигнала в режиме 

записи, .У2 (их два) - универсальные уоилитeJDИ левого 
(.У2л) и право'Го (.У2n) каналов, .У3 - генератор тока 
стирания .и подмагничивания, .У4 и .У5 - соответствен
но переключатель дорожек и электронный стабилизатор 
напряжения питания. 

В реж'име воспроизведения сигналы с блока универ
сальных магнитных головок МГ 1 поступают на входы 
(выводы 2 и 3) универсальных усилителей .У2л и .У2n. 
Усиленные сигналы с их выходов (выводы 9 и 10) через 
контакты выключателя 82 подаются на переключатель 
дорожек (.У4) , с помощью которого осуществляется пере
вод магнитофона из режима «Стерео» в режим «Моно» 
И наоборот. Вы!Ключатель 82 механически связан с пе
реключателем рода работ ленто",ротяжного механизма 
и разрывает выходные цепи уни.версаЛI:>НЫХ усилителей 
при oCTaиoВlКe механизма и ускоренных перемотках. 

в" 
::19" 
112' 27 

У5 

+271. J. 

+ 11 4 Рис. 1 

2fкШ50В 
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С переключателя дорожек (выводы 1 и 12) сигналы по
ступают на 'разъем ШБ (#:Лuнейный выход»). 
В режиме записи входной сигнал от одного из источ

ников напряжения звуковой частоты, выбранный с по
мощью переключателя входов (:11) и усиленный содер
жащимися в этом блоке предварительными усилителями, 
подается на входы (выводы 13) ун'иверсальных усилите
лей :12.11 и У2n. Частотноскорректированные сигналы с 
ВЫХОДОIВ 8 посту,пают (через переключатель дорожек У4) 
в генератор тока стирания 11 подмагниЧ'ивания (У3). 
Низкочастотные сигналы, смешанные с высокочастотным 
наn,ряжением генератора, ПQДаются (также через контак
ты переключателя дорожек) на универсальные магнит
ные головкоИ блока мг 1 и записываются на магни1'НУЮ 
ленту. 

у,ровень записи регулируют переменНЫМIi резисторами 
R4 и RБ (в скобках указаны их позиционные обозначе
ния по nринципиальной схеме блока У1), а контролиру
ют с помощью индикаторов уровня записи ИЛ1 и ИЛ2. 
В'ключение генератора тока стирания и подмагничивання 
и предварительных усилителей записи ПРОИЗВОДIIТСЯ 
кнопкой Кн1 (~нопка «Запись», И1меющаяся в магнито
фоне «Яуза-206»). 
Блок питания магнитофона-nр'иставки состоит из тран

сформатора ТрJ,ВЫП1РЯМ1ителя на диодах Д1-Д4 и элек
тронного стабилизатора напряжения (У5). Электродви, 
гатель М1, приводящий в движение лентопротяжный ме
ханизм, постоянно подключен к выводам 1 и 2 первичной 
обмотки трансформатора питания Тр1 и вне зависимости 
от напряжения сети питается иапряжеиием 127 В. 
Принциnиальная схема блока У1 показана иа рис. 2. 

Кроме переключателя входов ВI-В4, с помощью кото
рого осуществляется 'выбор источника сигнала, в него 
входят также двухкаскадНые предварительные усилители 

обоих каналов на 11ранзисторах Тl, Т3 и Т2, Т4, исполь
зуемые только в режиме записи. Регулиров,ка уровня за
пиан производится переменными резисторами R30 и R31 
раздельно в каждом канале. Особенностью схемы их 
включения является то, что при регулированин изменя' 

е-гся не только коэффициент деления выходного напря
жения (делители образованы резисторами R19, R30 и 
R29, R3l), но и глубииа отрицательной обраmой связи 
через резисторы R9, R6, R30 и R22, R18, R31. Поскольку 
глубина э1'их обратных связей определяет коэффициенты 
усиления предварительных усилителей, то при записи 
сильных сигналов уровень собствен'ных шумов усилите
лей станови-гся очень малым. Диапазон регулирования 
уровня записи составляет 45-50 дБ. 
Универсальные усилители обоих каналов - пятикас

кадные (на рис. 3 приведена схема одного из усил:ите
лей). Особенностью усилителей является несколько не
обычный способ формирования амплитудно-частотной 
характеристики в режимах записи и воспроизведения. 

Как видно из схемы (рис. 3), все каскады усилителя 
предста,вляют собой линейные усилители с непосредствен
ными связями между собой и не содержат элементов 
коррекции аМJ1литудно-частотной характеРИСТИ1КИ. Кор
рекция же осущес11Вляется с помощью пассивных частот

нозависимых делителей напряжения. включенных меж
ду_ вторым и третьим каскадом устройства, что позво
ляет получить стандартные характеристики записи и вос

произведения, не зависящие от пара метров примененных 

транзисторов. 

В режиме воспроизведения (именно в этом положении 
показан на схеме переключатель рода работ В1) коррек
ция амплитудно-частотной ха,рактеристики осуществля
ется цепью, состоящей 'из резисторов Rll-RI4 и конден
саторов С5, С9 и СЮ (для наглядности этот участок схе
мь! изображен отдельно на рис. 4 а). На скорости 
19,05 см/с (контакты реле Р1 в иижнем, по схеме, поло
жении) постоянная времени цепи коррекции определяет
ся емкостью конденсатора СЮ и сопротивлением парал-
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лельно включенных резисторов Rl1 и R14 и соста·вляет 
50 мкс. Цепь R12C9 создает небольшой дополнительный 
подъем амплитудно-частотной характеристики усилителя 
в области высших частот рабочего диапазона. Основной 
же подъем хара!Ктер.иС~ики на этих частотах создается 

параллельным колебательным контуром, состоящим из 
обмотки универсальной головки блOlКа МГ 1 и конденса
тора Сl (рис. 3) и настроенным на частоту 18-20 кГц. 
На нагрузке 35-40 кОм (та.ково входное сопрот,ивление 
первого каскада усилителя) подъем амплитудно-частот
ной характеристики на этих частотах достигает 6-
8 д'Б. 
При переключении магнитофона на скорость 9,53 см/с 

(конта,кты реле р 1 в положении, показанном на рис. 3 
и 4) резистор R1J 011ключается и постоянная времени це
пи коррекции у,величивается до 90 мкс. Одновременно 
параллельно конденсаторам С9 и СЮ подключается кон
денсатор СБ, в результате чего подъем амплитудно-ча
стотной характеристики на частоте 16 кГц увеличивает
ся с 7 (на СКОРОС11И 19,05 см/с) до 12 дБ (рис. 5). 
В режиме записи необходимые предыскажения созда

ются цепью, состоящей из резисторов R17-R20 и КОН
денсаторов Сl1-С14 (рис. 4 б). На скорости 9,53 см/с 
параллельно коиденсатору С13 подключается конденса
тор Сll и подъем амплитудно-частотной характеристи.ки 
(по сравнению со скоростью 19,05 см/с) на частоте 
16 кГц увелнчивается с 10 до 16 дБ (рис. 5). 
На низших частотах рабочего диапазона (20-30 Гц) 

небольшой (4-4,5 дБ) подъем характеристики осущест
является цепью R20C14, постоянная времени которой 
равна 3190 мкс. 
При записи первые два каскада универсального уси

лителя не используются. Сигнал с пре:дварительных уси
лителей переключателя входов подается непосредствен
но на цепь предыскажений, а с них - на усилительные 
каскады, выполненные на транзисторах Т3-ТБ. Это обес
печивает надежную защиту универсального уси.~ителя от 

высокочастотных наводок со стороны генератора тока 

стирания и подмагничивания через парази~ные емкости 

переключателя В1. 
Переключеиие корректирующих цепей (в зависимости 

от скорости ленты) осуществляется контактами реле Р 1, 
на обмотку которого напряжение подается при установ
ке выключателя Вl (рис. 1) в положение, соответствую
щее скорости 19,05 см/с. 
высolкочастотныIй генератор тока стирания и nодмаг

н,ичивания (см. рис. 6) ~ двухта,ктный, с последователь
нымвключением транзисторов Т 1 и Т2 по постоянному 
току. Генератор обеспечивает ток стирания 65-80 мА и 
ток подмаГНИЧИlвания 0,5-2 мА при частоте генерируе-
MbIX колебаний 100 кГц. . 
Особенностью генератора является «мягкое» возиикно

вение колебаний (обеопечивается цепью R5C9) , что ис
ключает намагничивание уннверсалbIНЫХ магнитных го

ловок и ленты в момент включения питания. Блок сти
рающих головок МГ2 (рис. 1) подключается к выходу ге
нератора (вывод 9) через переключатель дорожек (:14). 
При монофонической записи ,вместо неиспользуемой го
ловки блока включается ее эквивалент - катушки Ll 
или L2 (рис. 6). 
Цепочки R3C1 и R4C2 служат для стабилизации на

грузки уни,версальных усилителей в режиме записи, а 
фильтры-nробки L3C12 и L4C13, настроенные на частоту 
100 кГц, препятствуют шунтированию генератора низ
ким выходным сопротивлением уси_~ителеЙ. Подстроеч
ные резисторы Rll и R12 служат для регулировки тока 
подмагничивания, а Rl и R2 - чувствительности ин.!I.и
каторов уровня записи. 

Остальные блоки магнитофона - переключатель доро
жек (см. PI!C. 7) и ЭJlектронный стабилизатор напряже
ния питания (рис. 8) каКИХ-JlИбо особенностей не имеют. 

(Л родолжение следует.) 
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'B~ РАДИОЯЮ6иtЕЯЮ·КОНСtРУКТОРУ 

БЛОК ПЕРЕМЕННЫХ РЕЗИСТОРОВ 
В. ГОРЮНОВ 

Блок переменных рез исторов, внеш
ний вид которого показан в заго 
ловке статьи, предназначен для че

тырехканального регулятора тембра 

(например, такого, как описан в 
« Радио», 1974, 'N~ 5, с. 45) высоко
качественного стереофонического 
усилителя НЧ. 

Устройство блока показано на 
рис. 1, а чертежи его основных дета -

/3 

2 

лей - на рис. 2 и З. Основой блока 
является печатная плата 15, изго
товленная из фольгированного стекло
текстолита (можно гетинакса) тол
щиной 2 мм. На ней с помощью 
винтов 2, ввинченных в резьбовые 
отверстия в планках 1, закреплены 
два уголка 3, в которых, в свою оче
редь, с помощью гаек 5 и шайб 6 за 
креплены четыре пары направляю-

IJO 

1---------- --- ---

15/j 

162 

щих 12. Винты 14, соединяющие пла
ту с планками 1, придают всей кон
струкции дополнительную жесткость . 

Каждый из ДВIIЖКОВ блока 
(рис. 2) состоит из каретки 9 с от
верстиями под направляющие 12, 
корпуса 10 с двумя контактами 11 
и пружинами 17; шпильки 8, ввин
ченной одним концом в резьбовое 
отверстие в каретке 9, а другим-в 

12 
Рис. 1. Устройство блока nеременных резисторов : 

1 - планка, 2 ШТ., закрепить на плате 15 винтами 2; 
2-винт М2,5хlО, 4 ШТ.; 3-уголок, ДI6-Т, 2 ШТ., за
крепить винтами 2; 4 - лицевая nанель усилителя НЧ; 
5 - . гайка М3, 16 ШТ.; 6 - шайба nружинная, 16 ШТ.; 

7 - ручка управления, 4 ШТ. : 8 - шпилька, 4 ШТ.; 9-
каретка, 4 ШТ.; 10 - корпус движка, 4 ШТ.; 11 - контакт, 
8 ШТ.; 12 - направляющая, 8 ШТ.; 13 - резисторы вс-
0,125 (МЛТ-О,125, МЛТ-О,25) сопротивлением 3 KOAt, 

128 ШТ. ; 14 - винт М 1 Х 6, 2 ШТ.; 15 - плата печатная 
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Рис. 1. Детали блока: 
1.- планка, Д1б-Т; 7 -
ручка управления, эбонит, 
полировать; 8 - шпилька 
М2,5х1б, 4 шт. , закре
пить в дет. 7 эnоксидНЫJ'( 
клеем; 9 - каретка, фто
ропласт; 10 - корпус, ге
тинакс; 11 - контакт, 
ЛС59-1; 12-наnравляю
щая, Ст. 4Х13 (~сереб
рянка») диаметром 3 мм; 
1б - винт М2дХ8,2 шт.; 
17 - nружина, проволока 
стальная класса J J, диа
JteTpOM 0,3 мм (диаметр ~ 
намотки 1,4, длина-
7 мм, рабочих витков-
7); 18-трубка nоливи
нилхлоридная диаметром 
2 и длиной б мм, 2 шт. , 
ставить на клее Бф-2 

Рис. 3. Печатная плата 

отверстие в ручке 7, и двух винтов 
1б, соединяющих каретку 9 и корпус 
10 друг с другом . При работе один 
из контактов 11 скользит по Г-образ
ному проводнику печатной платы, 
другой - по соответствующим прямо
YГO~ЬHЫM площадкам на ней, к ко
торым припаяны ',постоянные резисто

ры 13 (BC-O,125, МЛТ-О,125, 
МЛТ-О,25). Необходимый зазор меж
ду контактами обеспечивается отрез
ками поливинилхлоридной трубки '18, 
вставленнымн в отверстия в корпу-
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)e-~:~~tg~1 
78 

ния -надежности работы блока и его 
долговечности контактнЬ\е площадки 

печатной платы и контакты 11 же
лательно посеребрить . 
Сборку блока начинают с припай

ки постоянных резисторов . Пайку 
следует вести аккуратно, с минималь

ным количеством припоя, не допу

ская его растекания на те части пло

щадок, по которым перемещаются 

контакты 11. Закончив пайку, все 
печатные проводники тщательно очи

щают спиртом или ацетоном от ос

татков канифоли, крепят к плате 
планки 1 и .уголки 3 и ввинчивают 
винты 14. 
Движки резисторов собирают в та

кой последовательности. Соединив 
друг с другом каретки 9 и корпуса 
10 винтами 1б, ввинчивают в карет
ки шпильки 8 с предварительно за
крепленными на них ручками 7. За
тем вставляют пружины 17, устанав
ливают на место контакты J 1 и вре
менно закрепляют их в движках нит

ками. После этого в один из уголков 
3 вставляют (с наружной стороны) 
две направляющих 12 и надевают 

А-А 

f1Z '1 ~>~ ________ -4_~~ __________________ ~om~6 ____ _ 

се 10. Для уменьщения трения при 
движении по напра.вляющим 12 ка
ретки 9 изготовлены из фторопласта. 
При изготовлении деталей блока 

особое внимание необходимо уделить 
сверлению отверстий в каретках 9 
под направляющие 12: оси этих от
верстий должны быть параллельны 
и, 'кроме того, должны находиться 
в плоскости, параллельной ПЛОскости 
каретки, обращенной к корпусу 10. 
Пазы в корпусе 10 под контакты 11 
пропиливают лобзиком . Для повыще-

i 

i 

i 
-ф-

на них один из собранных движков_ 
Закрепив направляющие гайками 5, 
удаляют нитки с движков и проверя

ют плавность их перемещения по 

направляющим. Аналогично уста 
навливают на место и остальные 

движки. 

1( лицевой панели 4 усилителя НЧ 
собранный блок ',крепят двумя вии
тами М3Х20, ввинчиваемыми в от
верстия М3 в уголках 3. 

г. Москва 
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... с "ешифратором на "IIО"НЫХ сборках 

Описываемый счетчик можно применить в цифровой 
КОНТРOJlьно-измерительной аппаратуре, в электронных 
часах и других устройствах. 
Счетчик (принципиальная схема его показана иа 

рис. 1) состоит нз пересчетного устройства, дешифрато
ра, ключевых каскадов и цифрового индикатора. Макси
мальная частота входных импульсов ие должна пре

вышать 3 МГц, а если применить в пере счетном устрои
стве микросхемы К2ТКI7IБ, - 5МГц. Полярность вход
ных и выходных импульсов и импульсов сброса отрица
тельная. Уровень логической единицы - не менее +2,6 В 
а логического иуля - не ' менее +0,3 В. ДЛЯ четкой ра
боты пересчетного устройства длительность переднего 
фроита входных нмпульсов не должна превышать 
0,1 мкс. 
На схеме не показаны цепи питания микросхем. На 

выводы 6 мнкросхем МС4-МС7 подают+6 В, на выводы 
10 - +3 В, а выводы 12 н 13 соединяют с общим прово
,1.0114. Счетчик потребляет от источника иапряжения + 6 В 
около 25 мА, а от источиика напряжения + 3 В - не 
t'iолее 10 мА. 

Л/ Л225б R/ *7к 
~ -E=r-----, 

II) 
JIO 

Спрос 
'u' 

Л/ 
ИН! 

Рис. 1 

ТI -ПО KТJfJB 

+БВ 

Bl1IxoiJ 

Пересчетное устройство собрано на микросхемах 
МС4-МС7 и состоит из четырех триггеров. Подача снг
нала на вход «Сброс~ приводнт к установке всех триг
геров в единнчное состояние. При поступленни на вход 
устройства восьми импульсов оно работает как обычный 
двоичный счетчнк н первые три триггера устанавливают
ся в единичиое состояние, а четвертый - в нулевое. 
С вывода 9 последнего сигнал запрета (уровень нуля) 
поступает на вывод 7 триггера МС5, препятствуя пере-
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бросу этого триггера при приходе следующих импуль
сов. Десятый импульс возвращает триггер МС4 в еди
ничное состояние. При этом иа вывод 4 триггера МС7 
поступит отрицательный перепад напряжения н также ус
тановит его в единичное состояние. На выходе устройстс 
ва появится импу.1ЬС, подаваемый на следующий счет
чик. 

Ключевые каскады на транзисторах Т J -Т 10 работают 
по принципу чет-нечет и управляются триггером МС4 
по цепям эмиттеров транзисторов. Их базы подключены 
к дешифратору, выполненному на ' диодных сборках 
МС1-МС3, который расшифровывает состояния тригге
ров МС5-МС7 и включает необходимый ключевой 
каскад. 

Налаживаиие счетчика начинают с проверки режимов 
триггеров МС4-МС7. В единичном состоянии на выводе 
9 триггеров должно быть не менее + 2,6 В, а в нуле
вом - не более + 0,3 В. При подключении к счетчику 
цифрового индикатора и соединении входа «Сброс~ с об
щим проводом должна светиться цифра «О», что свиде
тельствует оправильной исходной установке триггера . 
Если же светится еще и другая цифра, то необходимо 
проверить транзистор соответствующего ключевого 

каскада по обратному току коллектора следующим об
разом. Оставив подключенным к индикатору только этот 
транзистор, эмиттер соединяют с общим проводом, а к 
базе при паивают один вывод резистора сопротивлением 
4,7 кОм. Если на второй вывод резистора подать напря
женне + 6 В, то должна светиться соответствующая 
цифра. Если же этот вывод соединить с общим прово
дом, то индикатор не должен светиться, в противном 
случае транзистор в ключевом каскаде использовать 

нельзя. 

Транзисторы КТ315В можно заменить на КТ301, 
КТ312. Инднкатором, кроме ИН1, могут служить ИН2, 
ИН4, ИН12А и др. Следует только подобрать резис
тор R1 по оптимальному свечению цифр. Чтобы ограни
чнть напряжение на коллекторах транзисторов ключе

вых ,каскадов, следует воспользоваться рекомендациями, 

данными в статье С. Бирюкова «Счетчики на микро
схемах» (<<Радио», 1976, Nv 3, с. 36). 

В. КОСТЮК 
г. Нальчик 

... на логических элементах 

При конструировании электронных часов, частото
меров и других приборов с цифровой индикацией необ
ходимы счетчики импульсов. Построение их полностью 
на дискретных элементах не всегда оправдано, а выпол

нение только на иитегральных мнкросхемах обходнтся 
пока еще дорого. Кроме того, такие микросхемы еще 
и малодоступны. 

Описываемый счетчнк импульсов (см. схему на рис. 2) 
собран на ннтегральиых элементах «И-НЕ» с использо
ваннем дискретных элементов. В настоящее время имен
но такие интегральные микросхемы, например, серий 133 
155, получили наибольшее распространеиие и популяр
ность. 

За основу построения счетчика был принят асинхрон
ный RS-триггер, выполненный на логических элементах 
«И-НЕ» с применеиием резистивио-емкостных связей. 
Это позволило собрать счетчик лишь на трех микро-
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схемах. Максимальная частота следования импульсов, 
подаваемых на вход счетчика, достигает 5 МГц. 

Рис. 2 

Триггеры счетчика устанавливают 11 исходное состо
яние, подключая к общему проводу вход «Уст. О». Коэф
фициент пересчета, равный 10, получается за счет под
ключения инверсного выхода четвертого триггера (вы
вод б микросхемы МСЗ} ко входу второго триггера 
через устройство совпадения, собранное на элементах 
МСlв и МС2а. При поступлеини на вход счетчика вось-

ми импульсов триггеры работают обычиым образом. При 
этом устройство совпадения не влияет на работу счет
чика. так как на один нз входов (вывод 5 элемента МСlв) 
с четвеfiТОГО триггера поступает уровень логической еди
ницы. осле восьмого импульса четвертый триггер из
меняет свое состояние н на устройство совпадеиия воз
действует уровень логического нуля, поэтому следую
щие два нмпульса не оказывают воздействня на второй 
триггер. 

Для индикации состояний счетчика цифровыми индн
каторными лампами можно применить дешифратор, по
добный описанному в статье С. Бирюкова е'I'риггерные 
счетчикн» (еРадно», 1974, Nv 9, с. 51), или любой нз 
дешифраторов, описанных в статье С. Бирюкова еСчет
чики на микросхемах» (еРадио», 1976, Nv 3, с. 36). Ис
пользование таких дешифраторов требует, чтобы первый 
триггер счетчика был собран на элементах сИ-НЕ» од
ной микросхемы, так как общий вывод 7 этой микросхе
мы необходимо подключать к общему проводу через 
диод. Буквами на схеме обозначены выводы счетчика, 
подключаемые к дешифратору аналогично счетчикам, 
описанным в указанных выше статьях. 

На выводы 14 микросхем "еобходимо подать напря
жение пнтання + 5 В, а выводы 7 микросхем МС2 и МС3 
соединить с общим проводом. 

В. БАРТЕНЕВ 
г. НО80сибирс" 

Широкополосный апериодический усилитель ВЧ 

Предлагаемый ,внимаltйю читателей 
высокочастотный усилитель может 
найти самое широкое пр именение. 
Это и антенный усилитель для радио
приемника, и усилительная пристав

ка к осциллографу с низкой чувстви
тельностью канала вертикального 

отклонения,И апериодический усили
тель ПЧ, и измерительный усилитель. 
Вход и выход усилителя рассчита

ны на включение в lЛинию с волно 

вым сопротивлением 75 Ом. Полоса 
рабочих частот усилителя 35 кГц-
150 МГц при неравномерности на 
краях диапазона 3 дБ. Максималь
ное неискажеllное выходное напря

жение 1 В, коэффициент усиления 
(при нагрузке 75 Ом) - 43 дВ, ко
эффициент шума на частоте 100 МГц 
- 4,7 дБ. Питается усилитель от 
источника напряжением 12,6 В. по
требляемый ,ток 40 мА. 
Принципиальная схема усилителя 

приведена на рисунке. Он представ
ляет собой две последовательно 

ныйповторитель выбран равным 
около 20 мА. Амплитудная и час
тотная характеристики усилителя 

сформированы элементами цепи 'час
тотнозависимой обратной связи R4C2, 
RlOC5 и дросселями Пj)ОСТОЙ высоко
частотной коррекции Дрl и Др2. 

включенные усилительные ячейки, в '" Конструктивно усилитель выполнен 
каждой iиз которых резистивные уси- на печатной плате из фольгирован-
лительные каскады на транзисторах ного стеклотекстолита и помещен в 

т 1, ТЗ нагружены на эмиттерные латунный посеребренный корпус. 
повторители на транзисторах Т2, iT4. Разъемамн служат высокочастотные 
Для расширения динамического диа- соединители СР-75-166 Ф. lВысокочас-
пазона ток через последний эмиттер- тотные дроссели Др1 и Др2 . бескар-

• РАДИО Nv 7. 1976 r. 

касные. Их обмотки содержат по 
10 витков провода ПЭВ-l 0,25, диа
метр обмоток 5 мм. 
Если ~силение 43 дВ является чрез

мерным, можно исполь;!Овать только 

одну усилительную ячейку. прнчем в 
зависнмости от целевого 'назначения 

либо на транзисторах Т 1, Т2 с на
пряжением питания .+ 5 В, либо на 
транзисторах ТЗ, Т4 с напряжением 
питания + 12,6 В. В первом случае 
ниже коэффициент шума. однако 
меньше и макс.имальное 'выходное 

напряжение (около 400 мВ); во вто
ром случае коэффициент шума не
сколько выше, зато максимальное 

напряжение на ,нагрузке 75 Ом со
ставляет 1 В . Усиление обеих усили
тельных ячеек примерно одинаково 

(21-22 дВ) во всем диапазоне ука
занных рабочих ,частот, причем при 
использовании одной ячейки полоса 
частот еще шире (от 30 кГц до 
170МГц прн неравномерности на 
краях диапазона)3 дВ). 
В заключение необходимо отме

тить, что при сборке усилителя обя
зательно строгое соблюдение требо
ваний. предъявляемых к монтажу в 
дециметровом диапазоне. 

Н- ДОНЦОВ 

43 
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t 1248 К ЗIlТ 

ИЗМЕРЕНИЯ 

~ ~ 
J:I::. J:\:: 

[J] ольшая часть элементов осцнл - ~ ----c:::::t--e 
В лографа* смонтирована на четы- ~ "'} 

рех печатных платах (см. «Ра- ~ .'С I L- С?) 
дио», 1976, N2 6, Зою с. вкладки и ~ r=--

рис. 2-4 в тексте). Элементы входно- ч") ,~ . < ~. ~~~~. ~ . 
го аттенюатора располагают непосред- ------..,- .... 
ственно на переключателе В / . --JL--
В осциллографе использованы: ре- ~ ~ г----

зисторы МЛТ, СПО-О,15, СП-О, 5; tJ .C:::::J4 
конденсаторы КМ, КТ, БМ, МБМ, ~ 1;5 ес:::э-. f;:g t--- ~ 
МБГО, ЭМ, К50-ЗБ, высокочастот- i:I<: 11::: ~ • ные дроссели ДМ; перек.~ючатели • ..c::J-e...c.::J.e 
11 П2НПМ, 11 П4НПМ; микротумбле- ~ <: со • 
ры MТl, МТЗ. 11::: • ..:t- . •• 
Транзистор Т 10 необходимо подоб- Q ~ ~ C\I ~ ~O 

рать с мннимально возможным об- Q..:t- ~ t:) ~ Q"" ратным током коллектора. Транзисто- ~~.I-II::::: e--c::=J-4-J I • ~.~ ~ ~ 
ры Т2б и Т27 установлены на радиа- ::;' ~ 
торы с площадью охлаждения около 

15 см2 • Однако вместо указанных 

транзисторов можно применить тран- Aq Q ~ ec::re Q 
зисторы с большей допустимой !мощ- Q:) ..... t-f:-. t') ~ о) 
иостью, рассеиваемой на коллекторе I .~ ~ • Q:::: • ~. ~ 
(например, П214 и П701), и в этом !'... C"I) Q :::; , <: 
случае радиаторы не нужны . Вмес- Q ~ I.:? ~ ~ ~ о 
то 'транзисторов КТЗО1 могут быть ~ "1::) i:<::: J ~ к ~ 
применены транзисторы КТ306, J:\::. • ~ 
КТЗ15, КТЗ1 6, а вместо транзисторов С'-.] 10 

ГТЗ1З - ГТЗО8, ГТЗО9, ГТЗ10, ГТЗ20, ~ ~ ~ . 
ГТЗ21 , П4 1 6 (с Вст~ЗО), Транзисто- ..C:::J-8 ~~ 
ры КТ602 можно заменить на КТ604, ::s -~ Ir;) 

ПЗО9 - на ПЗО8, КТ602 , КТ604, ~ -с::::э-- Q ~ 
КТ605, диоды Д220 - на Д219, Д22З, :.с ~ 

КД50З . . Q'" ~ ~ ~ fi __ .. -+ ..... _ Прнменяемые в осциллографе тун- ~J""' _ ' 
нельные 'диоды АИЗОIА (имеют ток Aq ~ ~ ~ 
пика около 2 мА) могут быть заме- cl) @J А::: 
нены диодами ЗИЗО6Г, ЗИЗО6Е или + ~ .'<:::I < 
ГИЗО7 А с таким же значением тока А:::. __ ~ 
пика. Кроме того, в схеме амплитуд- 8;r=J-e C\I C\I 

ного дискриминатора генератора 1< o~ ~ Q 
развертки (Д / ), триггера управле- ~C\I ~. ~. 
ния (Д5) и ждущего мультивибрато- . J :..:: (1) '.о 
ра узла синхронизации (Д/3) можно Q ~ ~ 
использовать туннельные диоды с пи- ~ Q IIC: ~ ~ ~ . 
ковым током 5 мА (АИЗО1 Б, ~ ~. "- • 
АИЗО IВ, ЗИЗО6Ж, ЗИЗО6К, ГИЗО4А, О eC::J-e ~ 
ГИЗО4Б), но в этом случае необхо- ~ ----1 L- s:>c: 
димо уменьшить сопротнвления сле- J:\:: f:::: ~ ~ г-- e.e:::J-e 
дующих резисторов: суммарное соп- • ~ c::3::t~ 
ротнвленне резисторов Rб8 и Rб9 - ..Lh.. ~ . ~ ~ ~ 
до 1-1,2 кОм, R7б - до 4,7 кОм, '+' ~ ..... 
R79 - до 1 кОм, R97 -- до 1,2-
1,5 кОм . Применение туннельных дио 
довс пиковым током более 2 мА в 
формирователе узла синхронизации 
(Д8) нежелательно, поскольку при 
этом значительно увеличивается уро 

вень синхронизнрующего напряжения, 

необходимого для нормальной работы 
узла. 

Применяемые в комбинации с тун-
нельными диодами ,германиевые 

• Окончание . Начало см. «Радио,. , 
1976, Х, 6, с . 45-48. 

Обмотка 

1 2 
3-4 . 
6-6 
7-8 
9-10 
11-12 

70 

о:; I Диаметр ::i ~ провода , 
11:11 ММ· 
:1' .. 

1640 0 , 23 
3840 0,1 
1100 0,23 

96 0,23 
96 0 , 23 
50 0,51 

j( В10 

Iнапряжеиие, В 

220 
510 
145 

12,6 
12 , 6 
6,3 

• ,lXnя иамотки вспоnьзован провод м~рки ПЭВ-2 . 

• РАДИО н2 7, 1976 r. 



транзисторы структуры п-р-п ГТ311 
могут быть заменены кремниевыми 
транзисторами КТ306, КТ315, КТ316 
только в случае использования тун

нельных диодов из арсенида галлия . 

Кремниевые транзисторы нельзя ис
пользовать в комбинации с германи
евыми туннельным и диодюш. 

Сердечник трансформатора пита
ния набран из пластин Ш16 I(OKHO 

16Х40 мм), толщина набора-
35 мм. Намоточные данные транс
форматора приведены в таблице . 
Налаживание 'Осциллографа начи

нают с проверки работоспособности 
источников питания и узла ЭЛТ. Да
лее рекомендуется налаж ивать уси

лители вертикального и горизонталь

ного отклонений, (генерате р разверт
ки, узел синхронизации и входной 
аттенюатор . 

Работоспособность источников пи
тания проверяют при их номиналь

ных токах нагрузки (35, 45 и 30 мА 
для источников наПРЯЖЕнием + 9, 
-9 и + 124 В соответственно) . 

Рис. 3 

...-Рис. 2 

Для про верки узла ЭЛТ трубку 
подключают к источнику питания и 

проверяют действия регулировок яр
кости и фокусировки луча при сред
нем положении движка резистора 

R123. 
Перед налаживанием усилителя 

вертикального отклонения необходи
мо исключить резисторы R22 и R31, 
а движки резисторов R30, R35 и 
R33 установить в среднее положение. 
После подключения питающих на

пряжений переменным резистором 
R33 устанавливают на коллекторах 
транзисторов ТВ и Т9 одинаковые 
напряжения относительно корпуса 

прибора . Подбором резисторов R42 
и R43 на коллекторах транзисторов 
Т4 и Т5 устанавливают напряже
ния - (0,3 + 0,4 В), а затем, подби
рая резисторы R52 и R53, добива
ются на коллекторах транзисторов 

тв и Т9 напряжения +58-;.- +60 В. 
Затем на эмиттере транзистора Т3 
устанавливают напряжение, ра.вное 

напряжению на базе транзистора Т4 
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Рис. 4 
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(при среднем положении 'движка ре
зистора R35). Выравнивание напря
женцй между указанными точками 
осуществляют подбором резисторов 
R25 и R26. Затем подбором резисто
ров Я1В и R19 добиваются нулевого 
напряжения на базе транзистора Т 1, 
а вращением оси резистора R21 вы
равнивают напряжение между движ

ками этого резистора и :базой тран
зистора Т2. После выполнения ука
занных операций подключают рези

сторы R22 и R31 и производят окон
чательную балансировку усилителя. 
Для этого движок рез истора R35 
устанавливают в такое положение, 

при котором вращение ручки .:Уси
ление» не будет вызывать изменения 
напряжений на коллекторах транзи
сторов ТВ, Т9. 
Регулировку коэффициента усиле

ния усилителя вертикальн·ого откло

нения с целью установления минималь

ного КОэффиn'иента отклонения 0,05 В 
на деление выполняют следую-

щим способом. На вход уси-
лителя от высокочастотного генера

тора подают переменное напряжение 

амплитудой 0,1 В частотой 100 кГц, 
выход усилителя подключают к пла

стинам вертикального отклонения 

ЭЛТ и ручку .:Усuление» устанавли
вают в положение, соответствующее 

максимальному усилению. При номи 
нальном значении напряжения сети 

и среднем ,положении движка рез и 

стора R30 подбором резисторов R46 
и R55 устанавливают отклонение 
луча на экране равным 20 мм (удво 
енное значение /амплитуды сигнала) . 
~инимальную неравномерность 

частотной характеристики усилителя 
получают подбором резисторов R40, 
R50 и конденсаторов Cl1-CI4 (на 
вход усилителя подают с генератора 

сигнал с частотой в интервале 
100 кГц - 2,5 ~Гц и с постоянным 
уровнем напряжения). 
Перед налаживанием усилителя 

горизонтального отклонения движок 

резистора R 105 устанавливают в 
среднее положение. После 'подклю
чения питающих напряжений резис

тором R119 выравнивают напряже· 
ние на коллекторах транзисторов 

Т23, Т25 и подбором резисторов 
R113 и R114 устанавливают их рав
ными +60 В . Затем выход усилите
ля подключают к пластинам ЭЛТ и 
с низкочастотного генератора на его 

вход подают сигнал амплитудой 
3 В частотой 1-2 кГц. Подбором 
резистора R112 устанавливают коэф
фициент отклонения по горизонтали 
равным 0,6 В на деление при сред
нем положении движка резистора 

R105 и номинальном значении на
пряжения сети. Подав на вход уси
лителя сигнал с высокочастотного 

генератора, подбором конденсатора 
С40 добиваются минимальной нерав
номерности частотной характеристи
ки этого канала. Сопротивление ре -
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ЛИНЕЙКА ДЕЛИТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ ДЛЯ ЭМИ 
В «Радио», 1974, N9 4 было поме

щено описание линейки делителей ча
стоты, собранной на микросхемах 
К1ЛБ553. В этом устройстве, краме 

микросхем, использовано довольно 

большое число навесных деталей. 

Ниже описана подобная лииейка 

делителей частоты, выполнеиная на 

Гl, Гlг 

+58 

шести микросхемах без навесиых де
талей. Схема линейки · показаиа иа 

зистора Rlll должно быть таким, 
чтобы смещен не, подаваемое через 
него на базу транзистора Т24 от 
источника питания +9 .в, отклоняло 
луч на экране ЭЛТ от центра влево 
на 25 мм. 
Перед налаживанием генератора 

развертки исключают резистор R73. 
После подключения . питающих · на
пряжений прежде всего устанавлива
ют 'значения зарядного тока (ток 
коллектора транзистора Т 10), соот
ветствующие множителям развертки 

Хl и х2. Для этого ручку «Стабиль
ность развертки» поворачивают в 

крайнее правое положение. Напря
жение ,на коллекторе транзистора 

т 15 при этом будет близко к нулю, 
и, следовательно, ключевой транзис
тор Тll будет закрыт. Подключив 
между коллектором транзистора ,т 10 
и корпусом прибора миллиампер
метр, подбором резистора R63 уста
навливают ток коллектора этого 

транзистора равным 0,3 мА. Это зна 
ч~ние зарядного тока соответствует 

множителю развертки х2. Затем 
подбором резистора R59, который 
подключают параллельно резистору 

R63 при установке миожителя раз
вертки Х 1, устанавливают коллек
торный ток транзистора Т 10 равиым 
0,6 мА. 
После этого подключают резистор 

R73, один из времязадающих конден-
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рисуике (цепи питания микросхем не 
показаиы). Делитель частоты собран 
на D-триггерах (К1 ТК552), а устрой
ства совпадения - на элемеитах 

«2И-НЕ» (К1ЛБ553). Общее число 
микросхем - шесть. D-триггеры каж
дого разряда включены по схеме де
ления на два - инверсный выход сое
динен с входом D. Трнггер переклю-

чается положительным перепадом на

пряжения на его входе. Формирова
тель импульсов собран на D-триггере 
(МСlа) и инверторе (МС5а). 

сато ров и соответствующий ему бло
кировочный конденсатор (СI5-С23) 
и проверяют работоспособность гене
ратора развертки. Для этого выход 
генератора развертки подключают ко 

входу усилителя горизонтального от

клонения, выход усилителя - к пла

стинам ЭЛТ, а коллектор транзистора 
т 16 через конденсатор С41 - к мо
дулирующему электроду ЭЛТ. Руч
кой «Стабильность развертки» уста
навливают автоколебательный ре
жим работы генератора развертки. 
При этом на экране ЭЛТ должна 
появиться линия развертки. Вращая 
ось резистора Я68, длину линии раз
вертки делают равиой 50 мм. При 
коэффициенте отклонения по гори
зонтали 0,6 В ,"а деление амплитуда 
пилообразного 'напряжения, ~OOTBeT
ствующая указанной длине разверт
ки, будет равна 6 В. 
Проверку работоспособности и на

лаживание узла синхронизации же

лательно выполнить с помощью ос

циллографа. Для этого на вход узла 
и на вход внешней синхронизации 
контрольного осциллографа подают 
сигнал с высокочастотного генерато

ра '1амплитудой около 0,5 В и про
веряют Iработоспособность формиро
вателя и ждущего мультивибратора. 
Формируемые на коллекторе транзис
тора Т20 прямоугольные импульсы 
должны иметь частоту повторения, 

Временная диаграмма, иллюстри
рующая работу линейки, соответству
ет рис. 3 упомянутой выше статьи с 
той лишь разницей, что выходные 
сигналы U1-Us иивертированы. Счет
чик работает в режиме обратного 
счета, устройства совпадения подклю
чены к единнчным выходам тригге

ров каждого разряда. Частота запу
скающих импульсов - не более 
10 МГц. 
Линейка питается от источника ста

билизированного напряжения 5 В± 

±5%, потребляемый ток ие превы
шает 100 мА. 

Инж. Ю. ЛЯПИИ 
г. Москва 

равную частоте входного сигнала. 

При вращении ручки «Уровень» 
должна изменяться скважиость по

следовательности импульсов, а при 

изменении положения тумблера 86 
должна инвертироваться фаза сиг
нала . Затем осциллограф подключа
ют к коллектору транзистора Т21 
и подбором резисторов R97 и R99 
(а возможно и индуктивности дрос
селя Др4) добиваются устойчивой 
работы ждущего мультивибратора 
во всем диапазоне частот сигиалов 

синхронизации (до 2,5-3 МГц). 
Проверить работоспособность узла 
синхронизации .без осциллографа мож
но при совместной его работе с ранее 
настроенными узлами по устойчивости 
синхронизации развертки. После про
верки совмес.тноЙ работы всех узлов 
подбором времязадающих кондеисато
ров С17-С25 устанавливают задан
ные длительности разверток. Длитель
ность развертки определяют при 

этом по числу периодов известной 
частоты, укладывающихся на .'!инии 

развертки. При налаживании аттенюа
тора подбором резисторов Rl-Rll 
устанавливают необходимые коэф
фициенты деления низкочастотного 
напряжения для каждого положения 

переключателя .81, а подбором кон
денсаторов С2-С9 добиваются час
тотной компенсации. 
г . . Таганрог 

• РАДИО NI 7, 1976 '. 
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БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
В некоторых моделях телевизион

ных приемников отсутствуют автома

тические устройства стабилизации раз
меров растра, из-за чего при резких 

колебаниях сетевого иапряжения (на
пример, при включеиии электродвига

теля стиральной машины или холо
дильника) наблюдаются кратковре
мениые изменения размеров изобра
жения и сбои синхронизации. Для 
устранения этого недостатка, заметно 

ухудшающего качество приема теле
передач, оказалось достаточиы'м вве

сти в телевизор стабилизатор напря
жения, питающий развертывающие 
устройства. 

На рисунке показана принципиаль
ная схема стабилизатора. Он был 
установлен в телевизоре «Радий:., из 
которого изъят дроссель ДФ2 фильт
ра (см . Ельяшкевнч С. А. Телевизо
ры. М., «Энергия:., 1972) . Стабилиза
тор обеспечивает ток нагрузки до 
200 мА при коэффициенте подавле
ния пульсаций 65 дБ . Коэффициеит 
стабилизации - около 1800, выходное 
сопротивление стабилизатора ие пре
вышает 0,5 Ом. 

Регулирующий каскад выполнен на 
транзисторах Т2 и ТЗ разной струк
туры. Такой каскад обеспечивает эф
фективное регулироваиие даже при 
падении напряжения на его транзи

сторах, близком к напряжению их на
сыщения. 

Стабнлизатор не и'меет специальных 
цепей запуска в отличие, напр!Щер, 
от низковольтного стабилизатора на
пряжения, примененного в телевизоре 

«Электроника ВЛ-100:. (Ефимов В., 
Стенькин К. Новый стабилизатор в 
телевизоре «Электроника ВЛ -100:.. 

«Радио:., 1975, N2 1, с. 47-48). При 
включении стабилизатора выход его 
на режим стабилизации обеспечива
ется током, протекающим через ре

зистор R2 и поддерживающим тран
зисторы Т2 и ТЗ практически в со
стоянии иасыщения до заряда конден

сатора, подключенного к выходу ста

билизатора (кондеисатора С 110, см. 
схе.му телевизора «Радий:.) . Транзи
стор Т4 откроется лишь тогда, когда 
напряжение на этом конденсаторе бу
дет отличаться от номинального меиее 

чем на один вольт. Вслед за траизи
стором Т4 откроется Т 1, в результате 
чего уменьшится базовый ток транзи
стора Т2. Падение напряжения на 
диоде Д 1 несколько увеличивает на
пряжение на коллекторе (относитель
но эмиттера) транзистора Т 1, что 
улучшает работу каскада. 
Стабилитрон Д2 ограничивает на

пряжение на траизисторах регули

рующего каскада и защищает их при 

коротких замыканиях на входе ста

билизатора. В тех случаях, когда на
грузка стабилизатора очень мала (на
пример, если телевизионный приемник 
используется в режиме прослушива

ния УКВ станций), напряжеиие на 
входе стабилизатора становится очень 
большим, а на выходе - остается не
изменным. Разность между этими на
пряжениями, приложенная к транзи

стору ТЗ, не может превысить напря
жения стабилизации стабилитрона 
Д2. (Если эта разность заведомо 
меньше допустимой величины, стаби
литрон можно замеинть диодом 

Д226Д, включенным анодом к эмит
теру траизистора ТЗ). При резком 
умеиьшении напряжения выпрямителя 

блока питания (напри,мер, при пробое 

конденсатора Сl) к стабилизатору со 
стороны выхода оказывается прило

женным обратное напряжение около 
100 В (напряжеиие заряженного кон
денсатора С 110) . В этом случае тран
зисторы регулирующего каскада бу
дут защищены малым прямым сопро

тивлением стабилитрона. 
В стабилизаторе использованы: кои

денсатор Сl- К50-1З, С2-К7ЗП-З, 
переменный резистор R7- СПО-0,5. 
Остальиые резисторы - МЛТ. Тран
зистор Т 1 можно заменнть любым 
кремниевым маломощным р-n-р тран

зистором, Т2- транзистором ПЗ04, 
ТЗ- КТ801А, а Т4- КТ604А. Траи
зистор ТЗ должен быть устаиовлен на 
теплоотводе с площадью рассеяиия 

250 с.м2, а стабилитрон ДЗ-40 см2• 
Налаживание стабилизатора заклю

чается в установке подстроечным ре

знстором R7 наимеиьшего выходного 
напряжения, при котором растр име

ет нормальные размеры. Если в ста
билизаторе возникает паразитная ге
нерация, то между базой и коллекто
ром транзистора Т 1 необходимо 
включить конденсатор, емкость кото

рого может быть в пределах от 
100 пФ до 0,05 мкФ. 
После введения в телевизор стаби

лизатора изображение стало более 
четким, при этом визуально не отме

чаются нзменения размеров и ухуд

шения качества изображения при 
уменьшении падения напряжения на 

стабилизаторе до 1-1,5 В . 

С. СКУЛАЧЕНКО 
г. Москва 

ШВМЕН 
ОПЬlТОМ-----------------------------------------------

Повыwени~ ВХОДНОГО сопротивления 

микросхемы К1УС181 

Микросхемы IOУС181 без иавесных 
элементов имеют входное сопротивление 

2 кОм , При введении последовательноА 
отрнцательной обратной связи достаточ, 
ной глубнны (на рисунке - R2C3) оно 
увеличивается до 7-8 кОм. Входное 
сопротивление микросхемы можно увелн

чнть еще больше введением положитель, 
ной обратноА связн (конденсатор С2), КОМ-

• РАДИО ~ 7, 1976 '. 
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+ 12,6В 
пенсирующей шунтирующее влняние внут, 
ренней отрнцательиой обратной связи. 
Конденсатор С4 предотвращает самовоз, 
буждение уснлитеЛJl на высоких частотах. 
а резистор Rl - на низких частотах . прн 
малом выходном сопротивлеиии источника 

сигиала . 

При использовании ,лементов. иомииа
лы которых указаиы иа рисуике, входное 

сопротивление усилитеЛJl в полосе частот 

эо Гц - 20 кГц более 50 кОм . Ко,ФФи
цнент усилеиия раве!\ 100. 

В. 6ЕnОГУ6, В. МИХЛRnОВ 

~. УЛЬЯНОВС/( 
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Универсальный электронный 

сигнализатор 

(Окончание. Начало СМ. с. 31.) 

наружное - из одностороннего. На 
сторонах колец, обращенных внутрь 
канала, фольга вытравлена в виде 
гребенок. Электрически обе гребенки 
соединены вместе и образуют один из 
контактов датчика . Вторым контак
том служит кольцевая печатная до

рожка на дне канала, вытравленная 

на плате. Стальной шарик В диамет
ром около 4 мм, перекатываясь в ка
нале (ширина канала на 1-1,5 мм 
больше диаметра шарика) многократ 
но замыкает оба контакта и в цепи 
датчика формируется импульсное 
напряжение, воздействующее на 0)1.
новибратор задержки сигнализатора. 
Резистор RJ6 (дет . 7 на · рис. 4), 
7,5 кОм, 0,125 Вт, размещен внутри 
датчика. Рабочее положение датчи
ка - горизонтальное, платой вниз . 
Крепят датчик к охраняемому объек
ту с помощью металлической планки 5. 

Контактные датчики (дверные кон
такты) подключают к точкам а и б. 
Все пары контактов соединяют парал
лельно и подключают .к сигнализато

ру через резистор сопротивлением 

6,8,......7,5 кОм. 
При использовании в автомобиле 

сигнализатор срабатывает также и 
при попытке запуска двигателя. 

Для налаживания сигнализатора 
необходим ' источник стабилизиро
ванного напряжения, регулируемого 

в пределах 10- 16 В , и авометр . Дви
жок переменного резистора RJ 
устанавливают в нижнее (по схеме) 
положение, а напряжение питания 

уменьшают до 10 В. Сначала нала 
живают релейно-транзисторный муль
тивибратор. Для этого замыкают 
накоротко коллектор и эмиттер тран

зистора Т7 и подбирают резисторы 
RJ4 и RJ5 и конденсатор СВ, доби
ваясь желаемой длительности тре 
вожных сигналов и пауз между ними. 

Затем увеличивают напряжение 
источника питания до 12 В и устанав
ливают режим транзисторов управля 

ющего одновибратора. Кратковремен
но касаяс1, металлическим предметом 

вывода базы транзистора Т4, прове 
ряют четкость запуска одновибра
тора. Длительность выдержки уста
навливают подбором конденсатора 
С6. В цель питания сигнализатора 
включают миллиамперметр и подбо
ром резистора R 10 устанавливают 
потребляемый в дежурном режиме 
ток 7-8 мА. В последнюю очередь 
устанавливают режим транзисторов 

одновибратора задержки. 

г. Запорожье 
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[j]Эllлех ПlIвил.,оне "Радиоэлектро

В ника» с успехом ПрОWЛII B.,'CTIIB

. KII "Промсв"э.,-76». Покезенн."е 

здес., злекТРОНН"'е прибор." и 

устройства, РlIзличне" 6"'TOIII" PII
диоапnература привлеклн бол.,wое 

.мимание МОСКlичей и гостей сто

лиц",. 

Средн 3КСПОНИРОIIIВWИХС" иэмери

тел"н",х приборо. следует отметит., 

меЛОГllбаритн",й однолучеlОЙ осцил

лограф СI-90 (фото '1). РlIэмер рабо
чей ЧIIСТИ зкрене - 50 Х 30 мм. При
бор преДНIIЗНllчен дл" визуел.,ного 

исследовени" форм." злектрических 

сигналов, измерени" ИХ IpeMeHH."x и 
амплитудн",х ПllремеТрОI. Полоса 

пропускени" усилител" веРТИКIIЛ"НО

го отклонени" - 0-1 МГц. Входное 

сопротивление приборе - 1 МОм, 

входне" емкост., - 40 пФ. Мини

МIIЛ.,Н.,'Й козффициент отнлонени,,-

10 мВ/де" . (одно деление PIIIHO 
5 мм), МlIксимал.,н."Й - 5 В/дел. 

HII фото 2 покезан импул.,сн."й f<1I

лиБРIIТОР, преДНlIзнеченн."Й дл" про
верки и КllлиБРОIКИ козффициента 

ОТJ(лонен'И" и переходной хаРlIктери

стики ~lIнала lеРТltКал.,ного откло

нени", длител.,ности разверток и 

про верки узлов СИНХРОНИЗIIЦИИ ос

циллографОI с полосой пропускани" 

до 100 МГц. Амплитуду Кllлиброван
ногС;> сигнала можно измен"т" от 

30 мкВ до 100 В. Погреwност., уста

новки IIМПЛИТУД'" 2,5-10-3+ 3 мкВ. 

На фото 3 поназан прибор 

УИ-12М - ",искусственное yxo~, по
звол"ющий измер"т" Зlу,ковое дав

ление в &Кустической камере объ

емом 6 см3, создаваемое телефОНII

ми, котор."е примен"ютс" в аппар"

туре св"зи и радиовещани" . Прибор 

состоит из микрофонного конденса

торного капсюл" (МКК-6М) с пред

lарител.,н."м усилителем и IIкустиче

ской КlIмерой, 11 также усилител.,но

питающее УСТРОЙСТIО (УПУ-3М). 

дЛ" ведени" телерепортажа удоб

НII HOIII" МИНИlIтюрна" передоющо" 
черно-беЛIl" KIIMeplI АР-41 (фото 4). 
Ее роэмер'" почти такие же, KIIK и 

у любител"ских кинокомер, массо-
700 г. Она может работет., в wиро
ком диаПlIзоне рабочих температур 

н ос.ещенности, обеспечива" при 

зтом xopowee качество переДII.ае

мorо изображени". ДIIТЧККОМ "вл"ет
с" .идикон ЛИ-430. РазреWllюща" 

спос06ност" в центре иэображе
ни" - 500 линий. Отноwение сиг
нал/wум - 36 дБ. Мощност." потреб
л"ема" ново.й телеКlIмерой,- 6 Вт. 

На фото 5 показана стереофОНИ-

чесКII" магнитофонна" пристав,ко 

"MII"K-OOI-cтepeo» с усилителем 

"Арктур-ООl» и акустическими систе

мам .. 25АС-2. 
МIIГНИТОфонна" прнстеВКII обеспе

ЧИlает .",сококачественную запис., н 

lоспроизведение стерео- и монофО

нических программ в домаwних ус

лови"х. В ,качестве источников СИГНII

ла могут ИСПОЛ.,З08ат.,с" мltКрофо

н.", з.укоснимотели, радиопptotемни

ки и т. д. В приставке lозможна мно

гократна" перезапис., с дорожки HII 
дорожку С ОДН08ременн."м наложе

нием Н080Й записи на уже имею

щуюс", а ТlIкже CHHXPOHHII" ЗIIПИСЬ 

розличн",х про грамм по разн",м 8ХО

дам. 

Контрол., ПРОИЗ80ДИМОЙ записи НII 

стереОфониче~к.ие телефОН"', инди

каци" ypOIH" ЗIIПИСИ стрелочн",ми 

ИНДИКlIторами как при Дlижущейс" 

так и неподвижной магнитной ленте, 

.озможност., дистанционного упра8-

лени" 8семи режимами лентопро

т"жного мехонизма, ноличие счетчи

ка метрожа лент... и 08тостопа - 8се 

3ТО УlеЛИЧИ80ет 3КСПЛУlIтеционн ... е 
80ЗМОЖНОСТИ Н080Й конструкции. 

В ПРИСТ08ке - Д8е скорости дви

жени" лент ... 19,05 ' и 9,53 см/с. Диа

паЗ0Н робочих чостот HII .... сwей ско
,рости - 31 ,5 Гц - 20 ,кГц. Но низwей 
с·корости он YMeH.,waeTc" до 16 кГц. 
Козффициент детоноцми на скорости 

19,05 см/с-О,I%, 11 на ' скорости 
9,53 см/с - 1 Д80 раЗII бол.,wе. 

ГоБIlРИТ'" HOIOIi МОГНИТОфонной 
приста8КИ - 425 Х 460 Х 200 мм, мас

CII- 20 кг. 
А. ГУСЕВ 

Фото автора н М. А" У ч н " а 
.. • , • ~ I j. '<. I ~. Аг !'" • ; ~J..i'"A·~.. ' • J 

..... ~ __ ...-.-~ • ~, L ' •• 
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1. Мапоrабарнтныii осцнппоrраф С1-90 

2. Импупьсный кanнбратор осцнппоrрафов 

3. "рнбор «Искусственное ухо» 

.4. MHHHaTlOpHa. передающа. тепеlCамера 

АР-.Н 

5. Маrннтофонна. прнст_ка «Ма.к-ОО1-

стерео» с уснпнтепем «Арктур-ОО1)) н 

акустнческнмн снстемамн 15АС-1 1 
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• рассказ об устройстве переносной радиоnы на транзисто
рах • советы AnSl тех, кто впервые берет в руки паSlnЬНИК • 
описание neperoBopHoro устройства AnSl пионерскоrо narepSl 
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В. БОРИСОВ 

[ 
-- нешний внд радиолы, ее струк
турная схема и размещение блоВ I ков в корпусе электропроигрыва
теля показаны . на вкладке, а 

n р н н Ц и n и а л ь н а я с х е м а - на 

рис. 1. Из всех элементов электропро
нгрывателя на принципиальной схеме 
показан только пьезокерамическнй 
звукосниматель 3сl. Он подключен ко 
входу усилителя через согласующнй 
каскад (с входным сопротивлением 
более 500 кОм) на транзисторе Тl. 
Параллельно звукоснимателю включе
на корректирующая цепочка R1Cl, 
ослабляющая воспроизведение выс
ших частот звукового днапазона. От
рицательное напряжение смещения 

на базу транзистора Т 1 подается с 
делителя R2R3 через резисторы 
R4 и R5. 
С резистора R6, являющегося на

грузкой транзистора, усиливаемый си
гнал через конденсатор С4 и контак
Ты секции Вlа переключателя рода 
работы подается на переменный ре
зистор R7 (регулятор громкости), а с 
его движка - через конденсатор С5 
на базу транзистора Т2 первого ка
скада усилителя НЧ. Его нагрузкой 
служит резистор R9. Напряжение 
смещения на базу транзистора пода
ется с его коллектора через резистор 

R8. При таком способе смещения 
между коллектором и базой транзи
стора создается отрицательная обрат
ная связь. Эмиттерный резистор RJO, 
малое сопротивление которого почти 

не сказывается на режиме транзисто

ра, является элементом другой цепи 
отрицательной обратной связи, о ко
торой скажем позже. 
Второй . каскад на транзисторе Т3 

дополнительно усиливает сигнал, по

ступающий через конденсатор С6 с 
предыдущего каскада. Коллекторную 
нагрузку транзистора этого каскада 

образуют резисторы R15 и Rl4. Тран-
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зистор Т4 (р-n-р) усиливает отрица
тельные, а транзистор Т5 (n-р-n)
положительные полуволны сигнала 

НЧ. В результате на резисторах R17 
и R18, выполняющих роль нагрузок 
этих транзисторов, создаются одина

ковые по амплитуде, но противопо

ложные по фазе колебания НЧ, кото
рые усиливаются по мощности тран

зисторами Т6 ' и Т7 выходного двух
тактного каскада. Через конденса:fОр 
С9 усиленные колебания поступают к 
головке Грl и преобразуются ею в 
звуковые колебания. 
Напряжение смещеиия на базу 

транзистора Т3 снимается с делителя 
RllRI2. При показанном на схеме 
включении делителя между выходом 

усилителя и базой транзистора ТЗ 
действует отрицательная обратная 
связь, стабилизирующая работу трех 
последних каскадов усилителя. Кон
денсатор СJO и резистор R19 совме
стно с резистором RJO создают между 
выходом и первым каскадом усили

теля еще одну цепь отрицательной 
обратной связи, глубину которой ре
гулируют подбором резистора R19_ 

Резистор R13 и конденсатор С7-

развязывающий фильтр, предотвра
щающий самовозбуждение УСИo1lителя 
из-за воз.можных паразитиых связей 
между выходом и входом через об
щий источник питания. ' 
Нами'нальная выходная мощность 

усилителя 1 Вт, чувствительность
около 100 мВ, полоса частот равно
мерно усиливаемых колебаний - при
мерно от 30 Гц до 20 кГц, максималь
ный ток, потр,ебляемый от источника 
пнтания,- 280 мА. 
Приемник радиолы рассчитан на 

прием двух станций средневолнового 
(можно длинноволнового) диапазона. 
При приеме первой станции парал
лельно катушке Ll секцией Вlб пе
реключателя вида работы подключа
ют конденсатор Cl4, а при приеме 
второй станции - соединенные па
раллельно конденсаторы С12 и С13. 
Внешнюю антенну Анl (отрезок 

изолированного провода длиной 1-· 
1,5 м) подключают к гнезду Гнl. 
Конденсатор Сl1 ослабляет влияние 
собственной емкости антенны на на
стройку контура прием ника. 
Через катушку связи L2 и конден

сатор С15 модулированный сигнал 
принимае~ой радиостанции поступает 
на вход усилителя ВЧ, усиливается 
обоими его каскадами (транзисто~ы 
Т8, Т9) и детектируется диодами Дl 
и Д2. Роль нагрузки детектора вы
полняет переменный резистор R7. При 
этом переключатель Вl должен нахо
диться в положении 2 или 3. Далее 
низкочастотный сигнал усиливается 
так же, как при воспроизведении 

грамзаписи. 

Питание раД.иолы и электродвига
теля проигрывателя осуществляется 

от сети переменного тока. Блок пи
тания образуют трансформатор Трl, 
понижающий напряжеиие сети до 
12-14 В, двухполупериодный выпря

'митель на диодах Д4-Д7, включеl:l
ных по мостовой схеме, и стабилиза
тор выпрямленного напряження, со-
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бранный на стабилитроне Д3 и тран
зисторе Т 10. Напряжение на выходе 
подобного блока пнтания равно на
пряжению стабнлизации . используе
мого стабилитрона и в описываемой 
конструкции составляет 12 В . . 
Неоновая лампа Л 1, подключенная 

к первичной обмотке трансформатора 
через гасящий резистор R.ЗО, выпол
няет роль индикатора включения пи

тания. Конденсаторы С24 и С25 сни
жают уровеиь индустриальиых помех, 

проникающих в цепи питания радио

лы через сеть. 

Д е т а л и. Статический коэффи-
циент передачи тока Вет всех тран
зисторов радиолы может быть 40-
50. В первом каскаде усилителя НЧ 
желательно НСПО.1ьзовать малошу.мя

щий транзистор МП39Б, П27 А иди 
ГТ310А. Транзистор МП38 (Т5) мож
но замеиить транзисторами МП35-
-МП37, транзисторы ГТ308А - тран-
8исторами П401-П403, П416, П422. 
Мощные траизисторы усилителя НЧ 
(Тб, Т7) и блока питания (Т 10) 
снабжены теплоотводящими радиато
рами - П-образными пластинка.ми 

50 
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дюралюмииия, плотно прилегающими 

к корпусу транзистора (рис. 2) . 
Все постояиные резисторы -

МЛТ-О,5 (можно МЛТ-О,25. 
МЛТ-О,125) , переменный резнстор R.7 
с выключателем В2 - СП3-4вМ. 
Электролитические коиденсаторы 
(краме С2) - К50-6, коиденсатор 
С2- ЭМ, подстроечный конденсатор 
С13-КПК-МН или КПК-l, осталь
ные конденсаторы - любые (БМ, 
КЛС, кса, ЮО-7А), но конденсато
ры С24 и С25 должиы быть рассчи
таны на номинальное напряжение не 

менее 400 В . 
Трансформатор питания -

ТВК- II0-Л-2 - выходной трансфор-
матор кадровой развертки телевизора 

с углом отклоиения 1100. Его обмотка 
/ (2430 витков провода ПЭВ-l 0,15) 
работает как сетевая, обмотка // 
(150 витков провода ПЭВ-l 0,55)-
как понижающая. В блоке питания 
можно использовать трансформатор 
ТВК-90. Для выпрямителя qригодны 
любые дноды, рассчитанные иа ток не 
менее 300 мА и обратное напряже
ние не ниже 50 В. Стабилитрон 
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00 абота собранной конструкции ~o 
миогом зависит от качества паи

ки проводников и выводов дета

лей . А пайка - это своего рода 
искусство, которым должен владеть 

радиолюбитель. Об этом и пойдет 
наш разговор (см. ЗОЮ с. обложки). 
Прежде всего нужно позаботиться 

об инструменте и приспособлениях, 
которые понадобятся при пайке, и в 
первую очередь о паяльнике. Его вы
бор зависит от характера паЙки . Для 
пайки крупногабаритных деталей и 
проводов большого сечения нужен 
паяльник мощностью 90 Вт (рис. З) . 
При монтаже ламповой радио- и те 
левизионной аппаратуры удобно поль
зоваться паяльником мощностью 45-
50 Вт (рис. 4). Малогабаритную тран
зисторную аппаратуру н конструкци и 

с печатными платами лучше монтиро

вать паяльником небольшой (зо-
40 Вт) мощности (рис. 5) . 
Разогретый паяльник нужно на 

что-то класть, и здесь пригодится 

проволочна-я подставка (рис . 1), под
ставка, предлагаемая Н . Шумковым 
(см . с. 52), или подставка любой 
другой конструкции. Кроме того, сле
дует запастись твердой канифолью и 
держать ее, например, в деревянной 
ванночке (рис. 8). Для пайки в труд-

Д814Д можио заменить стабилитро
ном Д81З. 
Катушки L1 " L2 высокочастотного 

блока на,мотаны на четырехсекцион
ном каркасе с ферритовым подстроеч
ным сердечником (каркас контурной 
катушки раДИ9ЛЫ «Латвия»). Диа
метр каркаса 7 мм, высота 20 мм, 
ширина каждой секции 1,5 мм , тол
щина перегородок между секциями 

0,5 мм. Катушка L1, рассчитанная на 
прием радиостанций средневолнового 
диапазона, содержит 160 витков 
(4 секции по 40 витков) провода 
ПЭВ-l 0,12, а L2, намотанная поверх 
катушки L1,- 8 витков такого же про
вода . Для детекторного каскада пр\< 
годны любые точечные диоды . 
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ноДоступных местах незаменима так 

называемая жидкая канифоль, кото
рую обычно хранят в стеклянном пу
зырьке и наносят на место пайки ки
сточкой (рис. 7) . Приготовить такую 
канифоль несложно - нужно раство
рить одну часть размельченной твер 
дой канифоли в трех частях денату
рированного, борного , винного или 
медицинского спирта . 

И еще одна необходимая принад
лежность для пайки - припой, в каче
стве которого в радиолЮбительской 
практике используют сплав олова со 

свинцом . 

В продаже наиболее распространен 
припой пос-зо, в котором содержит
ся зо% олова и 70% свинца. Этот 
припой плавится при температуре 
256°. Если процентное содержание 
олова в припое увеличить, темпера

тура плавлеиия понизится . К приме
ру, у припоя ПОС-61 (олова 59- 61 %) 
температура плавления составляет 

190°. Для дальнейшего понижеиия 
температуры плавления в сплав до

бавляют кадмий или висмут. 
Нередко встречается прнпой в виде 

прутка толщииой с мизинец. Пользо
ваться таким припоем иеудобно, при
ходится отрезать от прутка мелкие 

кусочки и уже их расплавлять па-

яльником . Такой припой следует рас
плавить в консервной банке и вылить 
тонкой струйкой на металлический 
уголок (рис. 2) так, чтобы по'лучился 
тоикий пруток. Еще лучше пользо
ваться готовым припоем в виде тон

кой трубочки, начиненной канифолью. 
Из инструмента для пайки необхо

димы кусачки, плоскогубцы, кругло
губцы, пинцет (рис. 6) и обыкновен
ный перочиииый нож, лаицет или в 
крайнем случае лезвие бритвы . 
Но даже при наличии инструмента 

и принадлежностей еще рано присту
пать к работе. Ведь новым паяльни
ком вы не сможете сделать ни одной 
пайки, не облудив прежде жало па
яльника . Делают это так (рис. 9). 
Сначала зачищают конец жала разо
гретого паяльинка напильииком и 

опускают его на 1-2 с в канифоль. 
Затем расплавляют паяльником не
большой кусочек припоя и натирают 
конец жала до тех пор, пока он не 

покроется блестящей пленкой припоя. 
Таким жало паяльника должно быть 
всегда , поэтому периодически во вре

мя работы проверяйте его и вновь 
облуживаЙте. 
Выводы радиодеталей, подготов

ленных для монтажа, тоже нужно об
лудить (рис. 15). Но делать это сле-

Переключатель 81- несколько пе
ределаниый движковый переключа
тель от приемника «Сокол». В нем ос
тавлены только 8 контактов и 2 за
мыкающие пластинки, расположенные 

с одной стороны от движка (рис. З). 
Положение 1 контактов такого пере
ключателя соответствует включению 

радиолы на воспроизведение грамза

пис", положение 2- прием у программ 
одной радиовещательной станции, по
ложение 3- приему второй станции. 
Динамическая головка Гр1 мощно

стью ие менее 1 Вт со звуковой ка
тушкой сопротивлением 6-10 Ом, на
при.мер, IГД·З6, IГД·40, 2ГД·22. 
ЗГД·ЗI . 

(Окончанuе следует.) 
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дует непосредственно перед установ- подпайки деталей к проводникам пе- При подпайке к лепестка,м бумаж-
кой деталей в конструкцию. Сначала чатной платы (рис. 12) выводы дета- ных конденсаторов, при монтаже 
зачищают вывод детали ножом или лей предварительно изгибают с по- транзисторов и во всех случаях, ко-
ланцетом. Положив вывод на кани- мощью круглогубцев (рис. 13), встав- гда детали не допускают перегрева, 
фоль, прикладывают паяльник и по- ляют выводы В отверстие в плате и следует пользоваться теплоотводами, 
крывают вывод слоем канифоли. За- удаляют кусачками выступающие роль которых могут выполнять пин-
тем расплавляют паяльником кусо- концы настолько, чтобы ' остав- цеты, круглогубцы, плоскогубцы 
чек припоя, опускают в него боль- шаяся часть выступала над поверх- (рис. 14) . 
шую часть вывода (но не ближе ностью фольги на 2-3 мм. Несколько слов о технике безопас-
10 мм от корпуса детали) и, повора- Пайку выводов во всех случаях де- ности . Следите, чтобы корпус паяль-
чивая деталь и перемещая по поверх- лают так. Жало паяльника с капель- ника и его жало были хорошо изоли-
ности вывода паяльник, залуживают кой припоя на конце опускают в ка- рованы от сетевых проводов . Поэто-
вывод. Продолжительность этой опе- нифоль, а затем при кл адыва ют к при- му периодически проверяйте оммет-
рации должна быть 'минимальной, паиваемому выводу. Прогревая место ром сопротивление между жалом 
чтобы не повредить деталь. Еще луч- пайки, распределяют припой равно- паяльника и штырьками сетевой вил-
ше во время облуживания придержи- ',мерно вокруг вывода, добиваясь, что- кн. При хорошей изоляции сопротив-
вать вывод вблизи корпуса детали бы он образовал кольцеобразную ление должно быть очень большим. 
пинцетом или плоскогубцами, отводя- площадку. Количество припоя должно Берегитесь ожогов. Все мелкие де-
щими тепло. Аналогично облуживают быть минимальное, оно определяется тали и провода поддерживайте при 
концы проводов. опытным путем. Продолжительность пайке пинцетом или плоскогубцами. 
Теперь рассмотрим некоторые при- пайки не должна превышать 5 с. Во Особенно опасайтесь разбрызгивания 

меры лайки. При навесном монтаже время пайки детали поддерживают расплавлеННОГ0 припоя при пайке пру-
концы проводов или выводы деталей пинцетом, круглогубцами, ллоскогуб- жинящих деталей или проводников. 
должны быть предварительно надеж- цами. После удаления паяльника де- При пайке выделяются вредные ' 
но закреплены. Для этого их пропу- тали нельзя шевелить до полного за- для здоровья пары олова и свинца . 
екают в отвеРСТJiЯ контактных лепест- стывания припоя, иначе пайка будет Ни в коем случае не наклоняйтесь , 
ков или пустотелых заклепок и отги- некачественная. Остатки канифоли в над ,местом пайки и не вдыхайте ис-
бают (рис. 10) либо закручивают во- месте пайки удаляют растворителем, парения. Летом старайтесь паять у 
круг лепестка хотя бы на пол-оборо- например борным спиртом , открытого окна, ЗИIМОЙ чаще провет-
та, а излишки проводов отрезают ку- При 'монтаже ламповых коиструк- ривайте помещение. 
сачками. Если нужно припаять к од- ций концы проводников И выводы де- После окончания пайки обязательно, 
ному лепестку или пустотелой заклеп- талей подпаивают к лепесткам лампо- вымойте руки теплой водой с мылом. 
ке несколько проводников, их предва- вых па нелей. Лепестки следует отги-
рительно скручивают (рис. 11) . Для бать наружу на угол 40-450. г. Москва 

:ПОДСТАВКА ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА 

Эта подставка в нерабочем поло
жении занимает мало места, в ней 
хранятся необходимые для пайки 
принадлежности : твердый и жидкий 
флюсы, припой, монтажный провод. 
Конструкция подставкипоказана на 

_9 

Рис. 1. Конструкция nодстадки: 1-
основание, алюминий, сталь, лист тол
щиной 1-1,2 мм; 2 - заклепка алю
миниевая 0 3х5 .мм, 11 шт. ; 3-
крышка, алюминий, сталь, лист тол

щиной 1-1,2 мм; 4, 5, 6 - перегород
ки, алюминий, сталь, лист толщиной 
1-1,2 мм; 7 - кронштейн, проволока 
o 3 мм, 2 шт,; 8 - шайба, толщиной 
0,5 мм, 4 шт.; 9 - винт М3х6, 4 шт. 

51 

рис. 1. Основание 1 изготовлено в ви
де металлической коробки, закрываю
щейся сверху крышкой 3 и разделен
ной перегородками 4, 5, 6. Пая.1ЬНИК 
в рабочем положении располагается 
на поворотных кронштейнах 7. Ото-

Рис. 2. Подставка в рабочем положе
нии 

гнутые боковые стенки основания-ко
робки скрепляют между собой с по
мощью заклепок. Перегородки крепят 
к боковым стенкам также с помощью 
заклепок. .крышку прикрепляют к 
стенкам коробки двумя заклепками 2, 
являющимися своеобразными осями, 

в нерабочем поло
жении 

так, чтобы она открывалась с не
большим трением. 
В отверстия в боковых стенках ко

робки вставляют кронштейны 7, на
девают на их загнутые концы внутри 

коробки шайбы 8, а затем концы 
слегка расклепывают. Для ограниче
ния угла ПОВ,орота кронштейнов 
вставляют винты 9 в отверстия в бо
ковых стенках коробки и закрепляют 
их внутри коробки гайками. 
В рабочем положении (рис. 2) 

кронштейны упираются в шляпки 
винтов 9, а при складывании подстав
ки (рис. 3) придерживают крышку. 

Н. ШУМКОВ 
г. Пермь 

• . РАдио ·-m 7, 1976 r. 
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I I рудно приходится дежурным, ох 
Т раняющим вход в пионерский ла-I герь, когда их атакуют нетерпе-

ливые родители, приезжающие 

задолго до родительского дня. Вот 
здесь-то и поможет наше переговорное 

устройство, состоящее из двух одина
ковых аппаратов, соединенных двух

проводной линией . Один из них уста 
навливают в будке у дежурных, дру
гой - в спальном корпусе, у дежурно
го по лагерю или на радиоузле . И тог
да можно будет быстро разыскать 
того или иного пионера и пригласить 

его на своеобразный переговорный 
пункт. Но, конечно, возможны и дру
гие применения переговорного устрой
ства . 

Принципиальная схема одного пе
PEIГOBOPHOГO аппарата приведена на 

рис. 1. QH состоит из двухкаскадного 
усилителя НЧ, трансформатора Трl с 
динамической головкой Грl и пере
ключателя вида работы Вl. 

Первый каскад усилителя выполнен 
на транзисторе Т/структуры n-р-n. 
Входной сигнал на базу транзистора 
подается через конденсатор Сl, на
грузкой транзистора является рези: 
стор R4. С него сигнал поступает да
лее через конденсатор С4 на выход
ной каскад, выполненный на состав· 

. . ~ 
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ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОНСТВО 
ДЛЯ ПИОНЕРЛАГЕРЯ Ю. ПРОКОПЦЕВ 

ном транзисторе Т2Т3. Нагрузкой это
го каскада является либо резистор 
R7, либо динамическая головка Гр/, 
подключаемая через трансформатор 
Трl, - это зависит от положения пе
реключателя вида работы Вl. 
В показанном на схеме положении 

усилитель выключен, а к выходным 

зажимам К//.l и К//.2 подключена об
мотка 1 трансформатора . В таком же 
положении должен находиться пере

ключатель вида работы и на аппара
те абонента на другом конце .линии. 
Для того чтобы вызвать абонента 

и поговорить с ним, переключатель 

устанавливают в положение «Переда
ча.». При этом через секцню Вlа ко 
входу усилителя подключается обмот
ка 1 трансформатора, а к выходным 
зажимам будет подключен (через кон
денсатор Сб и секцию Вlв) резистор 
нагрузки усилителя R7. Через секцию 
Вlг на усилитель будет подано на
пряжение питания от батареи Бl. Ес

ли теперь говорнть перед 

головкой Грl, на обмот
КА/ ке 1 трансформатора по -
• явится сигнал звуковой 
.. qaCTOTbl, то есть головка 

образуется положнтельная обратная 
связь нз-за включения конденсатора 

С2 между выходом и входом усилн
теля и усилитель возбуждается. Из 
головки в аппарате абонента разда
ется громкий звук. Абонент устанав
ливает переключатель Вl своего ап
парата в положенне «Прием.» Н тем 
самым включает свой усилитель и од
новременно подключает линию ко 

входу усилителя, а головку с транс

форматором - к его выходу. 
При прослушliвании абонента вы 

ставите переключатель своего аппара

та в положение «Прием.», а абонент
в положение «Передача.». Таким об
разом, прием и передачу сообщений 
ведут поочередно, а головка в каж

дом аппарате выполняет то роль мик
рофона, то свою прямую роль. 
Если чувствительность усилители 

окажется высокой, в него можно ус
тановить вместо резистора Rl регули
тор громкостн - переменный рези
стор с таким же сопротивлением (схе
ма включения регулитора громкости 

показана на цветной плашке). 

. ~~ i.in---I---....,.,.-------... .,.,...,..., 
Fi R71K 

~> в данном случае будет 
~_ выполнять роль микрофо-
1rЛ2 на. С нагрузкн усилителя 

сигнал поступит в линию 

н голос будет слышен из 
головкн аппарата абонен
та . Но, конечно, гром 
кость может оказаться 

недостаточной, чтобы 
привлечь внимание або
нента . Поэтому в аппарат 
введена кнопка вызова 

Вместо указанных на схеме тран
зисторов можно прнменить другие со

ответствующей структуры . В первом 
каскаде желательно применить тран

знстор с коэффициентом передачи то
ка ВеТ не менее 50. 

810 КН1 

.8111306" 

п МI1J8А 

• РАДИО N2 7, 1976 r. 

Т?Л МПIolJ Рис. 1 Кнl. При ее нажатии 

Резисторы можно применить МТ, 
МЛТ, конденсатор С2 - БМ, МБМ, 
КЛС, электролитические конденсато
ры - ЭМ, К50-З, К5З-I . Переключа
тель Вl - галетный, на 3 положения 
и 4 направлении. Головка - О,5ГД-12, 
трансформатор - от транзисторного 
приемник а «Альпинист:. (в качестве 
обмотки 1 используетси только одна 
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половииа первичиой высокоомной 06-
мотки). Возможно применение других 
головок мощностью до 1 Вт с соот-

Рис. 2 

о 
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Тр! I 

LI---I.J , ) 
'------

о 

120 -.--.------- -..,-1 

ветствующими выходными трансфор
маторами. 

Детали усилителя смонтированы иа 

печатной плате из фольгированно
го стеклотекстолита (рис. 2), кото
рую затем устанавливают в фут
ляр аппарата. На передней панели 
футляра укрепляют переключа
тещ" кнопку вызова и головку. 

Футляр ' может быть готовый или 
самодельный. 
При налаживании переговорно

го аппарата достаточно проверить 

указанные на схеме режимы рабо
ты транзисторов (при установке 
переключателя В1 в положение 
((Передача» ) . Коллекторный ток ' 
транзистора Т 1 можно изменять 
подбором резистора Я2, а тра нзи
стора Т2Т3 -- подбором резистора 
Я5. 
Линию связи (длиной до нес 

кольких сотен метров) между ап
паратами можно выполннть мон

тажным проводом' в поливинилхло

ридной изоляции. Для подключе
ния к зажимам на концах прово

дов желательно укрепить метал

лические лепестки. 

г. Москва 

ПРЕдлАгАК>Т----__ --_______________________ _ ЧИТАТЕЛИ 

Проверка 

переменных 

сдвоенных 

резисторов 

Перед установкой сдвоенных резисто
ров в стереофоиический усилитель жела
тельно проверить их на идентичиость ха· 

рактеристик. Это важно, поскольку при 
неодинаковых изменеииях сопротивлений 
резисторов при вращении их ручки бу 
дут разбалансироваться каналы усиляте
ля, что скажется иа восприятни стерео

фонического эффекта. 
Провернть резнсторы можно с по

мощью приставки, схема которой прнве
дена на рнсунке . Она представляет со· 
бой мост постоянного тока, в двух плечах 

/(л1 

которого включены проверяемые резисто

ры ЯХ1 и ЯХ2• В днагональ моста вклю-

чен стрелочный индикатор - мнллнампер
метр с нулем посредине и током П'олно
го отклонення стрелкн 1 мА. При иден
тнчностн характеристнк резисторов 

стрелка инднкатора будет находиться на 
нулевой отметке . Из имеющихся резисто
ров выбирают такие, с которыми стрелка 
индикатора имеет иаименьшие отклоне

НИЯ . 

Резистор Я3 ограничивает ток бата
реи питания БI в одном из крайних 
(верхнем , по схеме) положений движков 
резисторов. Резисторы RI и Я2 должны 
быть с одннаковыми нли возможно блнз
кими СОПРОТИDлениямн. 

S4 

Прн проверке резисторов с большнм 
сопротнвлением (более 100 кОм) следует 
увеЛl1ЧИТЬ иапряжение батарен питания 
или использовать индикатор с меньшим 

током отклонеllИЯ стрелки . 

ко СЕЛЮГИН 
г. Новороссийск 

Декада резисторов 
При налаживании усилителей НЧ не· 

редко подключают вместо динамнческой 
головки эквивалент нагрузки в виде рези

стора соответствующего сопротивления. 

Поскольку сопротивлеиия разлнчных го· 
ловок отличаются друг от друга , жела

тельно иметь набор разных резисторов . 
Здесь поможет декада, составленная все· 
го из четырех резисторов . 

Резисторы изготовляют из маиганнна, 
иихрома, констаllтана . Выключатели -
ТП1 ·2 илн другие. Когда выключатели 
иаходятся в исходном положении (пока· 
зано на схеме), все резисторы включены 
последовательно и общее сопротивление. 
измеренное между зажимами Клl и Кл2, 
будет равио 10 Ом. При установке лю
бого выключателя в другое положение 

/(111 

1 , 2 " ".) " ,, 1 " 

1f11 Л22 IUJ ЛLf4 

ero замыкающнеся контакты шунтируют 

соответствующий резнстор и общее сопро
тнвленне декады умеиьшается . Таким об
разом, . можно изменять сопротивление 
между выходнымн зажимамн от О до 
10 Ом через 1 Ом. 

М. ЕРОФЕЕВ 
г. Москва 

Изменение емкости 

постоянного конденсатора 

При налаживаннн высокочастотных кас
кадов радопрнемников зачастую приходит

сА подбирать коидеисаторы гетеродинных 
и аходиых контуров. Если а приемиике 
стоят ,коиденсаторы I(TI(, эту операl\ИЮ 
можно выполиить так : наматывают на кор

пус кондепсатора провод ПЭЛ 0,3 н под
кяючают однн из ero концов к любому вы
воду конденсатора. ЕС.1Н общая емкость 

конденсатора ие нзменится (контролируют 
по приборам ияи иа слух по нзмененню 
иастройкн или громкости передачи), конец 
провода перекяючают к другому выводу 

конденсатора. Раздвигая иян сдвнгая внтки 
и отматывая правод, подбирают нужную 

емкос,\, ь конденсатора. С. МУБАРАКШИН 

г. Казань 
О т р е Д а к Ц и и. Общая емкость кон

денсатора увеличнвается потому. что к его 

внутренней обкладке добавяяется еще од
на, ПРОВОJlочная, намотанная поверх внеш~ 

ней обкладки и образующая с ией допоя
иительный конденсатор, Если же в кон
СТРУКl\ни должен быть установлеи конден
сатор ие с большей, а с меиьшеА емкостью, 
следует подобрать конденсатор с заведомо 
меньшей емкостью н намотать на него ука
занныА провод, а затем подбирать точнее 
общую емкость, 

• РАДИО t<g 7, 1976 г, 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИЕМНИКА 

КОРОТКОВОЛ НОВ И КА·НАБЛ ЮДАТЕЛЯ 
В. ПОЛЯКОВ (RA3AAE) 

Се т е в о й б л о к п и т а н и я. Если 
ваш приемник работает в стацио

нарных условиях, его ·можно питать 

от сети, собрав несложный выпрями
тель (см. рис. 1) . Выпрямитель раз
мещают на плате приемника вместо 

батарей. 
Для стабилизации и сглаживания 

пульсаций выпрямленного напряже
ния применен простейший стабилиза
тор, выполненный на транзисторе Т 11 
и стабилитроне Д2. В стабилизаторе 
можно применить любой низкочас
тотный р-n-р транзистор с допусти
мой мощностью рассеяния не менее 
150 мВт. 
Трансформатор Тр1 намотан на 

11 ~Ш1 

+r +r 
С21 CZ2 
100~OK150 
Ш /' -l/J1 

~ : 11 ВJ::::rJ 
IIp! fl.1§A 

Рис 1 

сердечнике Ш 12Х 18. Первичная об
мотка содержАт 5000 витков провода 
ПЭЛ 0,1 (для напряжения сети 
220 В; дЛЯ сети 127 В число витков 
следует уменьшить до 2900) , вторич
ная - 250 витков провода nэл 0,44. 
Вместо самодельного траисформатора 
можно применить готовый, например, 
выходной унифицированный транс
форматор ТВК-70 кадровой разверт
ки телевизора. 

Конденсаторы С21 и С22 - элект
ролитические, например, К50-6. 

• РАДИО ~ 7, 1976 ' . 

Многие нашн чнтателн уже успели 
построить транзисторныЙ приемник ко
ротковолновика-наблюдателя, о котором 
мы рассказывали во втором номере 

за 1976 rOA, и оценили простоту кон
струкцни и неПЛОХQе качество приема 

любительских станций. ' Об 9ТОМ свнде
тельствуют их письма. 

Однако по мере накопления опыта 
любители выявлиют и недостатки 
прием ника. Одних не удовлетворяет 
маленькая аыходная мощность, ApyrHx, 
особенно использующих lIомнатную ан
rениу,- недос.таточная чувствиТельнос.ть . 
Почти асе отмечают невысокую изби
рательнос"ь и излишне широкую полосу 

-пропускаиия . Такая неудовлетворен
ность - одна из характерных черт ра
диолюбителей, причем не только начи
нающих. П09ТОМУ редко можно астре_' 
тить люб"теЛЬСIIУЮ аппаратуру, кото
рая не подвергалась бы непрерывной 
модернизации и усовершенствованиям. 

И сегодня по просьбе читателей автор 
статьи 8. ПОЛЯК08 рассказывает о не
которых усовершенствованиях приемни

ка коротковолновика-наблюдателя, по-
180ЛЯЮЩИХ улучшить ero параметры. 

Напряжение питания приемника в 
сетевом вариаите увеличено до 12 В, 
что повышает усиление и выходную 

мощность приемника. 

ус илитель м ощности. Мощ-
ность приемника пока была доста

точна лишь для работы с высокоом
ными телефонамн. Питание приемни
ка от сети позволяет увеличить его 

выходную мощиость и применить те

лефоны с сопротивлением 50-60 Ом 
или громкоговоритель с сог ласую

щим трансформатором (например, 
обычный трансляционный громкогово
ритель. рассчитанный на напряжение 
сети 15 В) . 
ДЛЯ этого необходимо собрать до

полнительный усилитель НЧ по схе
ме рис. 2. Усилитель представляет со
бой двухтактный каскад на транзи
сторах разной структуры Т9 и Т 10. 
Они Вl\Лючены по схеме эмиттерного 
повторителя, поэтому такой усили
тель не увеличивает напряжения, а 

усиливает лишь ток (а следователь

но . и мощность) сигнала . 
Вместо транзнсторов указанных ти

пов можно применить любые низко
частотные транзисторы (но, разуме 
ется, соответствующей структуры). 

Диод Д1 (Д2 или Д9 с любым бук
венным индексом) создает небольшое 
иапряжение смещения на базах тран
зисторов , что уменьшает искажения 

типа «ступенька». Резистор R22 слу
жит н агрузкой последнего каскада 
приемника (вместо телефонов). 
Конструктивное исполнение усили

теля может быть самым различным. 
Можно, например, смонтировать уси
литель в вилке телефонов или в кор
пусе громкоговорителя . С приемником 
усилитель соединяют тремя ,провода

ми - два из них включают в гиезда 
Ш 1, а третий присоединяют к корпу
су приемника. Можно также встроить 
усилитель в приемник, выбрав для 
этого свободное место на печатной 
плате около транзистора ТВ. 
Налаживание усилителя сводится 

к подбору резистора R22. Его сопро
тивление ДОЛЖIlО быть таким, чтобы 
напряжение на эмиттерах транзисто-

Т! МП;JО 

Рис. 2 

ров Т9 и Т 10 было равно половине 
напряжения питания. 

Ток покоя транзисторов Т9 и Т 10 
(в отсутствие сигнала) не должен 
л-ревышать 1-2 мА. При большем 
токе следует проверить исправность 

транзисторов и диода Д 1. Наличие 
сигнала вызывает увеличение тока, 

причем тем большее, чем больше 
громкость и чем меньше сопротивле
ние нагрузки . 

узкополосный фильтр в 
У с и л. и т е л е П Ч . Полоса пропу

скания приемника в первоначальном 

варианте равна 8-10 кГц. Поэтому на 
«густонаселенных» любительских диа
пазонах прием любительских станций, 
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сигналы которых имеют меньшую по

лосу, сопровождается, как правило, 

помехамн от соседних (по частоте) 
станций. Этн помехи можно умень
шить, прнменЩI в тракте ПЧ более 
узкополосный фильтр (2,5-3 кГц). 
Промышленность выпускает электро
механнческие фильтры на частоту 
500 кГц с полосой пропускания 
3 кГц, например, ЭМФ-9Д-500-3В. 
Такой фильтр можно с успехом прн
менить в прие!l!нике вместо ПФ1. 
В этом Co(Iучае фильтры ПФ2 и ПФ3 
придется заменить LC контурами, по
скольку частота настройки пьезокера
мнческих фильтров ФПIП-015, рав
ная 465 кГц, не совпадает с частотой 
ЭМ<i> . 
Есть и другой путь повышения из

бирательностн по соседнему каналу
применить в качестве ПФl переде
ланный восьмикристальный пьезоке
рамический фильтр ПФIП-I нли 
ПФIП-2 для радиовещательных при-

нок соединений фильтра. 
ске.еплены двумя заклепками . 

Для того чтобы разобрать фильтр, 
необходимо отделить его пластмассо
вый корпус от основания острым но
жом или скальпелем. Для облегчения 
съема корпуса можно сделат~ проре

зи в его углах. 

Сняв корпус, аккуратно высверли
вают и удаляют 'заклепкн, затем снн

мают металлизированную плату и 

извлекают резонаторы. 

В верхнем (по чертежу) ряду на
ходятся резонаторы Пэl-Пэ4, вклю
ченные в параллельные ветви, в ниж

нем ряду - резонаторы Пэб-Пэ8, 

-128 

('1 

емников. Эти фильтры рассчитаны на 1000 
промежуточную частоту 465 кГц, од- CI 

нако имеют полосу пропускания 8- IЛJ1 
10 кГц. В результате переделки по- . 
лоса пропускания фильтра сужается с;г,ооо 
до 3-3,5 кГц. Переделка вполне до- "~( 
ступна радиолюбителю средней ква
лификации, располаrающему градуи
рованным генератором сигналов н 
каким-либо индикатором выхода (луч-
ше всего осцнллографом) . Необходи
ма лишь тщательность и аккуратность 

в работе. 
Электрическ~я схема , восьмикри

стального фильтра и эскиз его конст
рукции приведены на рис. 3 а и б. 
Фильтр содержит восемь пьезокера
мических резонаторов, помещенных в 

гнезда пластннки из изоляционного 

материала. Каждый резонатор зажат 
между двумя металлическими диска

ми с осевыми выступами. Диски, в 
свою очередь, поддерживаются пло

ской и пружинящей шайбами (рис. 
3 в). Все резонаторы с их арматурой 
сжимаются двумя металлнзнрованны

мн платами, на внутренннх плоско

стях которых нанесен печатный рису-

IJCНU60HUf/ 

Рис. 3 
о) 
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Рис. 4 

включенные в последовательную 

ветвь. Их легко различить, так как 
резонаторы Пэl-Пэ4 тоньше резона
торов Пэб-Пэ8. ' 
Разность резонансных частот групп 

резонаторов определяет ширину по

лосы пропускания. Поэтому передел
ка фильтра сводится к уменьшению 
этой разности до 3-3,5 кГц. 
В любнтельских условнях поl!изить 

частоту пьезокерамического резонато

ра трудно, повысить же ее можно до

статочно просто, подтачивая края 

(уменьшая диаметр) диска. Для это
го можно воспользоваться полоской 
мелкой наждачной бумаги; действуя 
ею как напильником. 

n"ОСКО/l .о 
шоulо 

,) 

-~ 

8 спеДУlOщем номере м.. закон
'."м пуl5п"кац"lO On"CaH"_ "еренос
ноА paA"on .. , расскажем 06 устроА
ст.е радио"rруwки .Эпектронн .. А 
r"MHaCT., радиоприемника 143 трех 

AeTan.A, мапоrаl5аритноrо а.ом.тра, 
_neкypoHH .. X сторожеА. 
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СПРАВОЧНЬIА ЛИСТОК 

ТРАНЗИСТОРЬI 
Реll.акцн. журнаJlа сРа.цно. nOJlytlaeT много писем с прос: .. -

боА опуБJlнковат" caOAHYIO таБJlНЦУ параметров транзисторов, 

по.цобнуlO тем, которые БЫJlН помещеиы в :журиаJlе cPall.Ho. 

Nt 10 за 1969 ГОII. иа с. 54-57 н Nt 3 за 1970 гор. на с. &6-58. 

ВЫПОJlн.ем пожеJlаине иашнх чнтатеJlеА н прцор.нм в спра

вочном матернаJlе параметры н габарнтные чертеJltи транзисто

ров, которые ПОJlУЧНJlИ распространенне в течеине ПОСJlе.цннх 

п.тн Jlет. О.цни из ННХ уже БЫJlН опуб"нкованы в нашем жур

наJlе, р.ругне пуБJlНКУIOТС. впервые. 

В таб .. ицах приведены основные ... еКТРИ'lес:кне параметры и 

преll.еJl .. ИО допустимые _ режимы работы транзисторов. Виутри 

ПОll.разделов транзIICТОРЫ расПO.lо_еиы в nop.II.Ke возрастаии. 

граннчно. "астоты коltффициента переда'lИ тока. 

Справочный матернаJl ПОДГОТОВНJI В . КОНЯЕВ 

ТРАНЗИСТОРЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ Таблнца 1 

.-.. .. ..,. .-.. Режнм Режи,. 

~ ~ " 
и" и'" ., и < '" Тнп 

.. х и '" ; ~ '" и '" h2tэ 
~ 

'" ..:: ~ '" '" '" ; ~ -= :1 е ::r -= ~~ прнбора '" ~ ~I:I:: ~ (h2tз) .-.. .. 1: ~ 1- ::::... 1: ~::r ~ .. '" ~ 11: 
"" Q С 

о( ~ "" '" '" "" ~ 1>0' 
"'"1- 1:1::- "'~ '" ::~= 

., "' .. "'< '" '" .,< '" :.: 
~ 

.,< OU 

.:~ Q. z ~~ ~~ .. ~X ~~ .. :1 .. \,) to." .. :1 ::t.'~ 

СРЕДНЕЧАСТОТНЫЕ 

Кремнневые р-n-р 

КТ104А (5) 0.4 150 30 (30) 10 50 (9-36) (5) 50 1 
I(Т104Б (5) 0 . 4 150 15 (15) 10 50 (20-80) (5) 50 1 
I(Т104В (5) 0,4 150 15 (15) 10 50 (40-160) (5) 50 1 
I(Т104Г (5) 0,4 150 30 (30) 10 50 (1 5 -60) (5) 50 1 
I(Т203А (5) 150 60 (60) 30 10 (50) ~9 (5) 10 2 
I(Т203Б (5) 150 30 (30) 15 10 (50) (30-90) (5) 10 2 
I(1203В (5) 150 15 (15) 10 10 (50) (15-100) (5) 10 2 

Кремниевые n-р-n 

I(Т20 1А 10 150 20 20 20 20 (100) 20-60 (5) 20 2 
I(Т20 1 Б 10 150 20 20 20 20 (100) 30-90 (5) 20 2 
I(Т201В 10 150 10 10 10 20 (100) 30-90 (5) 20 2 
I(Т20 1Г 10 150 10 10 10 20 (100) 70-210 ~~ 20 15 0,2 2 
I(Т20 1Д 10 150 10 10 10 20 (100) 30-90 20 2 

Рис. 1 Рис. 2 

Таблица к рис . 2 

ID' ,.,.[ D" IA' "MII' MMlb, ,. .. 1 d, 

ВЫВОД 

Транзнстор 
мм мм I I I 1 2 3 4 

ф.70 
I(Т203, 

КТ"'. ) I(Т340, I(Т342 , 
I(Т343 , I(Т347 , 5,8 4,9 5,3 30 0,5 2,5 к б э -I(Т34 9 , I(Т350, 
I(Т351 , I(Т352 , 
I(Т363 , I(Т616 
ГТ346 5,8 4,9 5 , 3 30 0,5 2,5 к б 3 корп. 

I(Т201 6. 5 4,5 30 0,4 2,5 к б э -
I(Т617, I(Т618 9,4 8,3 4 , 7- 20 0,5 5 к б з -
I(Т355 9,4 8,5 6,6 30 0,5 5 к б э корп. 

1(Т339 5 , 8 5 5 , 3 13,7 0,4 - к э б корп 

! 
>;.1" "". 

1 ф. 1 , 

I I 

1 !I-I?J! '" 
I 

~ 

r l 
, 

, , , 

, , 

- ф5.7 f 2 J 
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Тип 
при60ра 

КТ350А 
I\T351A 
КТ351Б 
КТ352А 
I<Т352Б 
I<Т3б1А 
I<Т3б1Б 
КТ361В 
КТ361Г 
I(Т361Д 
I(T361 Е 
1( Т34ЗА 
I(Т343Б 
I(T343B 
I(T349A 
1( Т349Б 
КТ349В 
КТ357А 
I(Т357Б 
КТ357В 
1( Т357Г 

IО'З58А 
КТ358 Б 
КТ358В 
'КТЗ4 ОА 
КТ34 ОБ 
КТ340В 
I(Т340Д 
I(T342A 
I< Т34 2Б 
1( Т34 2В 
I(Т342Г 
КТ373А 
КТ373Б 
I(ТЗ73В 
1( Т37ЗГ 

100 
200 

.200 
200 
200 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 

rJ 

0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,67 
0,67 
0,67 
0,67 
0,67 
0,67 
0,5 
0,5 
0,5 
0,6 
0,6 
0,6 
0,7 
0,7 
0,7 

. 0,7 

80 0,7 
120 0,7 
120 0,7 
300 
300 
300 
300 
250 0,5 
300 0,5 
300 0,5 
250 0,5 
250 0,61 
300 0,61 
300 0,61 
250 0,61 

Рис. 3 

Рис. 4 

200 
200 
200 
200 
200 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
200 
200 
200 
100 
100 
100 
100 

100 (200) 
100(200) 
100 (200) 

150 
150 
150 
150 
250 
250 
250 
250 
150 
150 
150 
150 

i! 

! 2,5 

I 'r..-\t{f 
j J k 

20 
20 
20 
20 
20 
25 
20 
40 
35 
40 
35 

20 
20 
20 

6 
6 

20 
20 

15 
30 
15 
15 
20 
15 
15 

ЗО 
25 
10 
60 

44 

(15) 
(15) 
(15) 
(15) 
(15) 
25 
20 
40 
35 
40 
35 

(17) 
(17) 
(9) 
(15) 
(15) 
(15) 

6 
6 

20 
20 

(15) 
(30) 
( 15) 
15 
20 
15 
15 
30 
25 
10 
60 

(30) 
(25) 
(10) 
(60) 

! 
-1 

" .. ! 
~e4 

ВЫСОКОЧАСТОТН ЫЕ 

Кремниевые р-n-р 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3.5 
3,5 
3,5 
3,5 

4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 

(БОО) 
(400) 
(400) 
(200) 
(200) 

50 (150) 
50 (150) 
50 (150) 

(40) 
(40) 
(40) 
40 
40 
40 
40 

20-200 
20-80 
50-200 
25-120 
70 - 300 
20-90 
50- 350 
20-90 
50-350 
20-90 
50-350 
(~30) 
(~50) 
(~30) 

20-80 
40-160 

120-300 
20-100 
60-300 
20-100 
60-300 

Кремниевые n-р-n 

30 (60) 
30 (60) 
30 (60) 
50 
50 (75) 
50 (200) 
50 
50 (300) 
50 (300) 
50 (300) 
50 (300) 
50 (200) 
50 (200) 
50 (200) 
50 (200) 

10-100 
25-100 
50-280 

100-300 
~ 100 
~ 35 
~ 40 

100-250 
200-500 
400-1000 
50- 125 

'100-250 
200- 600 
500-1000 
50-125 

-1 
i 
I 

Режим 

1 
1 
1 
1 
1 

(1 О) 
(1 О) 
(1 О) 
(10) 
(1 О) 
(10) 

(0,3) 
(0,3) 
(0,3) 

1 
1 
1 

(0,5) 
(0,5) 
(0,5) 
(0,5) 

500 
300 
300 
200 
200 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

(\ О) 
(10) 
(10) 
( 10) 

5,5 20 
5,5 20 
5,5 20 
1 (1 О) 
1 (10) 
2 (200) 
1 (10) 
(5) 1 
(5) I 
(5) 1 
(5) 1 
(5) 1 
(5) 1 
(5) 1 
(5) 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
5 

70 
15 
15 
15 
15 
9 
9 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 

10 5 
10 5 
10 5 

1 3,7 
I 3,7 
1 3,7 
1 3,7 

0,05 8 
0,05 8 
0,05 8 
0,05 8 
0,05 8 
0,05 8 
0,05 8 
0,05 8 

При м е q а и и е. У траИЗlIстор'а КТ373 на выводах иа расстоянии 0,5 мм от корпуса имеются утолщения. 
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Рис. 7 

ПродОАженuе табл. J 

Режим 

2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

" " " " 

" " " 2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 

(Окончание САедуеm) 
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Их н.рав'ы 

Паутuва апеkтрапиаZQ шпuапа1kа 
... Пер.ь,е лучи зари еще только 

позолотили wпиль костела, когда 

герр Ротзингер выwел из своего 
особняка. Директор wвейцарской 
компании "Экспорт-импорт» любил 
утренний МОЦlИОН. Отпустив маwину, 
он Hecnewa направился по сонным 

улочкам Берне. У здания скледского 
П9мещения компеНIfИ он увидел чер

ный мерседес. Внимание директора 
пр~влек необычно высоко приподня
тыи прутик ентенны. с.квозь толстые 
стекла было ВИДНО,кек водитель we
велил ГУ'бами, хотя в кебине больwе 
никого не было. Бе, да это Генс 
Штрекер - младwий едминистретор 
отдела. 

- Доброе утро, Генс,- Ротзингер 
коснулся д.ерцы.- I<ек музыка?. 

1< его удивлению, Штрекер, вздрог
нув всем телом, резко включил ско

рость. Мерседес рвенул с места и в 
мгновение скрылся за поворотом. 

Зеподозрив неладное, директор 
поспеwил к воротем скледа. Они бы
IIIИ отперты. Изумлению директоре 
не было пределе - не полу, очевид
но оставленный второпях, стоял тще
тельноупекованный ящик с нед
писью "Secret militaire». Внутри него 
находились чертежи, плены и схемы 

французского военного семолета с 
грифом "COBepweHHO секретно». 
Швейцерскея контррезведка ере

стовеле Штрекере. Его показания 
привели в дом АЛЬфреде Фреуэн
кнехте- нечельнике отделе реактив

ных двигетелей крупнейwей евие
строительной w фирмы "Шульцер», 
производящеи по френцузской ли
цензии двигетели для сверхзвуковых 

истребителей типе «Миреж». Фрауэн
кнехт уже несколько лет работал на 
изреильскую резведку. Из тридцети 
ящиков с секретными чертежами 

френцузского боевого семолета 
«Мираж-III» он успел похитить двад
цеть. Секретную техническую доку
ментецию Фрауэнкнехт прятал не 

складех, чтобы зетем перепревлять 
своим новь,м хозяевам. Штрекер же, 
имея связи в таможенной охране, 
ТРitнспортировел ящики за границу. 
По сведениям иностранной печати, 
его wпионская деятельность дела 

возможность Израилю наладить про
изводство самолетов типа «Миреж» 
и знечительно сократить срок их до

ВОДКИ. 

«I<ончились времене Мата Хери и 
"Цицеронов», поwли на свалку 
Джеймсы Бонды, агенты "ОСС-I17» 
и прочие рыцари плаща и кинжа-
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Джеl4МС 60НД в отставке. 
Хобби инженера ФраУlнкнех
та • У самоnета - промыш
nенные шпионы • В теnефоне 
завеnся «жучок» • KorAa заrо
Bopнna пуnя. С IneктpoHHoji 
отмычкоji • Радиопередатчик 
в... эубноji пnомбе. «Терми
ТЫ IКОНОМИКИ» за раБОТОji 

ла,- живоп·исно ,пиwет журнал "Пур
куа па?» - Сегодня неступило царст
во разведчиков-интеллектуалов,ОХОТ

ников за идеями и техническими се

кретами. Ведь в наwи дни производ
ственные мощности, деJlтельность 

лабораторий, вовреМJI зафикс,ирован
наJl с помощью эле'ктронных ус

тройств, пара фраз видного спец·ие
листа порой гораздо важнее для оп
ределеНИJl политической и экономи
ческой силы государства, чем все 

оружие, храНJlщееСJl в арсеналах» ... 
В Hawe вреМJI бурной научно-тех

нической революции и создаНИJl 

сверхминиатюрных радиоэлектрон

ных устройств возможности про
мыwлекного wпионажа необычайно 
расwирились. По свидетельству за
рубежной печа"и, всего 30 секунд 
требуется теперь ДЛJl того, чтобы за
менить мембрану телефона специ
альным электронным устройством, 
дающим возможность ПОАслуwивать 

не тольiко разговор по телефону, но 
и беседу, котораJl прои'сходит в по
мещении, где находится этот "усо

верwенствованный» телефонный ап
парат. "Никто не знает точно,- пи
weT журнал «Таймс»,- сколько част
ных телефонов снабжено электрон
нь,ми «жучками», вставленными туда 

«монтерами» - переодетыми сотруд

никами конкурирующей фирмы. 
Известно, что микрофон, вставлен

ный в виwенку или маслину, может 

быть СПРJlтан в бокале с коктейлем, 
который держат в руке Baw собе
седник. Микрофон может быть вмон
тирован и в запонку, и в часы, в за

жигалку, в авторучку, в серьги и бро
wи. Обнаруживали микрофон с м'и
кропередатчиком даже в... заплом

бированных зубах. 
«Если у вас есть хороwие знаком

ства,- доверительно сообщается в 
зарубежном рекламном проспекте,
вы можете достать микропередатчик 

величиной с таблетку аспирина и по
хожий на нее, как могут быть похо-

жи две табnетки, либо, что более со
Il<ИДНО, вы можете купить ДЛJl ваwей 
жертвы металлический классифика
тор со спрятанными в нем телевизи

онными камерами; 'которые переда
дут вам изображения самых секрет
ных ДО1<умеНТ08». 

.. Молчите, остерегайтесы� И стены 
имеют уwиl» - нынче такая форму
лировка по-видимому безнадежно 
устарела. Сейчас имеют "УWИ» не 
только стены, но и окна, даже за
wTopeHHbIe. ИэучаJl свойства стекла, 
одна зарубежная фИрма сконструи
ровала «лазерное ухо». Его радио
электроннаJl начинка позволяет об
неруживеть на раССТОJlНИИ в несколь

ко сотен метров вибрацию ОкОННОГО 
стекла и подслуwивать таким обра
зом разговоры, даже если комнате 

оборудована звукопоглощеющими 
материалами и из нее удалень, все 

электрические и электронные прибо
ры. Принцип работы "лазерного 
уха.. довольно п.рост. I<омнату мож
но рассматривать как мембранную 
коробку с гибкой стеклянной стен
кой. ОТ разговора аку,стическое дав

ление в "коробке» все время ме
няеТСJl и стенке-окно в такт про

гибееТСJl. Этот прогиб ничтожно мел: 
ведь счет идет буквально на микро
ны. Но его-то ИПОЗВОЛJlет уловить 
лезернь,й луч, обладеющий сверхуз
кой «)lгольчатой» непревленностью. 
Отразивwись от стекле, он нечинает 

мелко дрожать и зеписывающий при
бор вычерчивает не ленте «баро
грамму», в точности соответствую

щую ертикуляции беседующих. 

OXOTI+НI< зе секретеми может по
ступить и иначе. С помощью специ
альной винтовки с глуwителем и оп
тическим при целом он стреляет в 

оконный переплет. ПУЛJl завязает в 
древесине и почти не видна СНОРУ

жи, тем более обитатеЛJlМ комнаты. 
Пуля не ,простаJl - внутри нее нахо
дится остронаправленный высокочув
ствитель'ный М'ИКРОфОН и миниатюр

ный радиопередатчик. 

В амери,кенской печети просколь
знуло сообщение о том, что в горо
де Абердине (wTaT Мэриленд) одне 
из неучно-исследовательских леборе
торий закончила ре боту нед аппара~ 
том, «позволяющим видеть сквозь 

стень,». В основу нового прибора 
положено радерное устройство 
.. ППС-14», которое применялось Пен
.тагоном для поиске партизан в труд

нодоступнь,х ДЖУНГЛJlХ Вьетнама. 
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В 3ТОЙ СВJlЗИ несколloКО З/lПОЗД/lЛIo.
ми и нанВНIo.ми ВIo.ГЛJlДJlТ УСИЛИJl од

НОй из ФР/lНЦУЗСКНХ /lвтомобилIoНIo.Х 
фирм. On/lc/lJlclo ВИЗИТ/I охотников З/I 
чужими секреТ/lМИ, 014/1 скупиле и 

резруwиле есе ' OKpecTHIo.e хиб/lРКИ, 
из KOTOplo'X можно бlo'ЛО бlo. неблlO
детlo ' в 6иноклlo 'или подзорную ТРУ
бу З/I тем, что ТВОРИЛОСIo 14/1 столех 
и чертежнlo'Х AOCK/lX У проектиров
ЩИ ков. УЧИТIo.велесlo и ВОЗМОЖНОСТIo 
ПОДСМ/lТРИВ/lНИJl из К/lбинlo' «HeH/lpO
ком» пролеТ/llOщего спортивного C/l
молеТ/I. ФИРМ/I оБЗ/lвеЛ/lСIo BeCIoM/I 
ДОРОГОСТОJlЩИМ УСТРОЙСТВОМ, кото
рое момеНТ/lЛIoНО ОПУСК/lЛО непрони

цеемlo'Й З/lН/lвес нед ОКОННIo'МИ прое
меми fCOHCTPYKTOPCJ<OfO 6IОРО, K/lK 
ТОЛIoКО ДОНОСИЛСJl WYM вертолеТ/I, 

14"14, точнее, K/lK ТОЛIoКО "ГРОЗдlo" по
резному ориентировеннь.х чувств 14-
телloНIo.Х МИКРОфОНОВ улеВЛ,ИВ/lЛ/l ЗТО Т 

WYM. 
Современне,. зкономическаJl ЖИЗНIo, 

обреб01l(/I .. МонБЛ/lНОВ инфОРМ/lЦИИ» 
невозможне без применеНИJl бlo'СТ
родействуlOЩИХ злектроннlo'Х ВIo'ЧИС
лителloНЫХ М/lWИН. Естественно, в 
блокех ЭВМ (<oceA/lIOT" (np/lBA/l, в 
зеКОДИРОВ/lННОЙ форме) сведеНИJl, 
крейне интересующие смеЖНIo.е КОН

КУРИРУlOщ'ие фИРМIo'. 

АмеРИК/lНСК/lJI ПОЛИЦИJl /lреСТОВ/lЛ/l 
в Сен-Френциско 29-ле1'него зкспер
T/I по счетно-реW/lIOЩИМ устройствем 
YOPA/l З/l систеМ/lтическуlO КР/lЖУ 1414-
фОРМ/lЦНИ из блоке долговременной 
пеМJlТИ ЭВМ одной фИРМIo' В Оклен
де. ЗеК/lЗЧИКИ 3ТОЙ фИРМIo' могли З/I 
плету ПОЛУЧ/lТIo информацию от ЭВМ 
по секретному телефонному номе
ру. Уорд Р/lСКРIo.Л 3ТОТ номер и, 
ПОЛIoЗУJlСIo пеЧ/lТ/llOщей ПРИСТ/lВКОЙ к 
своему телефону, успел ПОЛУЧИТIo 

информацию, оцениваемую в AeCJlT
ки ТIo.СJlЧ ДОЛЛ/lРОВ. Вор ПОП/lЛСJl, ког
A/l М/lWИН/I СИГН/lлизироваЛ/l, что ею 
неПР/lВИЛЬНО ПОЛIoЗУIOТСJl. 

TIII< злектронное YCTpoiicTBO C/lMO 
Пр.еВР/lЩ/lеТСJI в сейф, который З/I
частую невозможно .. OTOMKHYTIo» без 
злектронной же «ОТМIo'ЧКИ». П03ТО
му-то агенты ПРОМIo.wленного wпио

неЖ/l CT/lP/lIOTCJl Т/lкже YKP/lCTIo или 

СКОПИРОI/lТIo npOfp/lMMIo' KOMnIoIOTe
ров, Р/lботаlOЩИХ по З/lК/lЗ/lМ разнlo'Х 
КОМП/lНИЙ. T/lK/lJI npOfp/lMM/I пред
СТ/lВЛJlет обь,чно итог многомеСJlЧНО
го труда Н/lУЧНОГО персонаЛ/l 'K/lKOfO
либо преДПРИJlТИJl. ПохищеНН/lJI пер- . 
фокаРТ/I или М/lГНИТН/lJI лента может 

содерЖ/lТIo обилloНУIO инфОРМ/lЦИIO 
Дn" специалистов и легко ПОДД/lет

с" Р/lсwифровке. K/lK "вствует из со
общений английской .. Санди таймс», 
благодаРJl УКР/lденной инфОРМ/lЦИИ 
можно воспроизвести Н.е ТОЛIoКО то, 

что заПИС/lНО в паМJlТИ ЭВМ, но T/lK
же схемы и MeTOAIo. BeCIoMa сложных 
3КОНQмических анализов - прогно

зов, ПОЗВОЛJlIOЩИХ иСПОЛЬЗОВ/lТIo 3ТУ 

информацию. СТОИМОСТIo подобной 
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8неОСJlЗ/lеМОЙ»ИНФОРМ/lЦИИ соответ
ствует стоимости TPYA/l BЫCOKOKB/I

nИфИЦИРОВ/lННОГО инженеР/l в тече
ние 300 лет непрерlo'ВНОЙ Р/lботlo •. 

ПРОМIo.wленнlo'Й WПИОН/lЖ и прино
СИМIo'Й им ущерб СТ/lЛИ серloезной 
npоблемой в CТP/lH/lX fCапитаЛ/l. Не
даром T/lK/lJI могуществеНН/lJI KOMn/l
НИJl, как .. Дженерал моторс» ТР/lТИТ 
на охрану своих секретов (и уж, 14/1-
верное, и 14/1 ТО, чтобlo' самой wпио
нить З/I конкуреНТ/lмиl) огромные 
CYMMIo'. По свидетеЛIoСТIУ npecclo', ее 
З/lтратlo' 14/1 зто "P/lBHIo' бюджету всех 
ФР/lНЦУЗСКИХ Р/lзведслужб вместе 
ВЗJlТIo'Х». 

В последнее врем" ПРИНИМ/lIOТСJl 
знеРГИЧНIo.е Meplo. борьбы с "терми
Т/lМИ ЗКОНОМИКИ» - T/lK Н/lЗЫВ/lIOТ З/I 

рубежом промыwленных wпионов . 
СОЗД/lНО несколloКО rOCYA/lpCTBeHHIo.X 
и Ч/lСТНЫХ /lreHTCTB по беЗОП/lСНОСТИ 
и ПРОМIo.wленноЙ контрр/lзведке. Од
но из них - /lreHTCTBo "Y3KeHX/lT» З/I
Р/lб/lТIo'В/lет 20 миллионов ДОЛЛ/lРОВ 
В год. Оно имеет 22 отделеНИJl в 
США и 12 в Л/lТИНСКОЙ Америке. 
3500 детективов, многие из которых 
JlВЛJlIOТСJI llo.СОКОКВ/lЛИФИЦИРОВ/lННIo.

ми инженеР/lМИ, Р/lБОТ/lIOТ в 3ТОМ 
агентстве. ' 3000 KpYnHIo'X /lмеРИК/lН
СКИХ фирм JlВЛJlIOТСJl eronocTOJlHHIo.
ми клиеНТ/lМИ. 

СеЙЧ/lС 14/1 меЖДУН/lРОДНОМ рынке 
больwим спросом ПОЛloзуеТСJI TOB/lP 
фирм, ПОСТ/lВЛJlIOЩИХ /lnn/lp/lTЫ, ко

Toplo.e З/lщищали бы от злектронного 
WПИОН/lЖ/l. . 0тБОJl нет от nOKYn/lTe' 
лей /lппаратов, СОЗД/lIOЩИХ перемен
HIo.e магнитные ПОЛJl, ВОЗНИК/llOщие в 

кабинете, и /lВТОМ/lтически СТИР/lЮ
щие З/lПИСИ 14/1 ленте М/lГНИТОфОН/I, 
КlОТОРЫЙ может ОК/lЗ/lТЬСJI CnpJlT/lH
HIo'M в папке посетитеЛJl. Изобрете-
1410. BCJlKOfO POA/l УСТРОЙСТВ/I, З/lЩИ
щаlOщие телефОНIo' или ПОЗ80ЛJlIO

щие З/lГЛУW/lТIo Р/lЭГОВОРЫ В исход

ной или конечной TO'l4(e приема и 
переД/lЧИ. С ПОМОЩIoIO спеЦИ/lЛЬНЫХ 
устройств в одной крупной /lBTOMO
билloНОЙ КОМП/lНИИ ДеЙТРОЙТ/I оБМ/I
ружили AeBJlTb МИНИ/lТIOРНЫХ телеви
ЭИОННIo'Х K/lMep, пристроеннlo'Х за 
веНТИЛJlЦИОНtiЫМИ реwеТК/lМИ в ЭД/l

НИИ ГЛ/lВНОГО KOHCTPYKTOP/l. Все чер
тежи HOBIo'X моделей немедленно пе
реД/lВ/lЛИСIo Т/JКИМ образом конку
ренту. 

OAH/lKO M/lCC/I других СЛУЧ/lев про
МIo.wленного WПИОН/lЖ/l OCT/leTCJI ' не
Р/lСКРIo.ТОЙ. 

.. ПреДПРИНИМ/lтели Н/lЧИН/lIOТ вести 

сеБJl K/lK воюющие Н/lЦИИ,- вынуж

ден ПРИЗН/lТIo ЖУРН/lЛ .. ныоуик>>.-
ПРОМIo.wленныЙ WПИОН/lЖ СТ/lНОВИТСJI 
с каЖДloiм днем все более интенсив
HIo'M, /1 его методы - все более КРУ
ТЫМИ». 

В. ФРОЛОВ 

~"1 в м I Ре 
~~ РНПlовпеНIРОНIНI 

Передатчик в одном кристалле 
Америкаиская фирма cMagnavox. при. 

ступила к выпуску ультразвуковых пере . 

датчиков .для дистаищlOИНОГО упрамення 

телевнзорамн. Вся электронная часть пе· 
редатчнка собрана на одном крнсталле 
полупроводника , Его размер - 5х5 мм . 

С помощью кнопо)( упраllлення можно 
выбнрать нужный канал с одновременной 
индикацней на экране в течение 3 с цифр 
высотой 15 см , показывающих номер В)(JIЮ
чениого канала. выключать т·елевизор. от
ключать звуковое сопровожден не . регулн

рова ть громкость и . повторно воспронзво

дить номер канала . Такая электронная сн
стема упраВJIення увел.нчнвает стоимость 
те ... евизора всего на 6-10% . 

Проигрыватель с кварцевой 

стабилизацией равномерности 

вращения диска 

Японская фнрма cSony. выпустила 
пронгрыватель высшего класса RS8750, 
нмеющнй систему кварцевой стабнлнзации 
равномерностн вращения диска . Она нЕ 

только стабнлнзирует число оборотов ди. 
ска с точностью 0.003%. но н обеспечивает 
за счет жесткой фазовой синхроннзации 
двигателя стабнльность угловой скорости 
диска в теченне одного оборота вала . де
тонация проигрывателя не превышает 
0.025%. шумы механнческой части состав
ляют - 70 дВ. 

В состав системы входят кварцевый ге
нератор. синхродатчнк с магннтной голов
кой. устройство сравнення импульсов по 
частоте н фазе н упрамяющнй усилнтель . 
Импульсы, получаемые от синхродатчика . 
связанного с валом электродвнгателя. 
сравниваются по частоте и фазе С нм
пульсамн. поступающимн от кварцевого 
генератора . Выработанное устройством 
сравнення управляющее напряжение пос

ле уси ... ення подается на ведущий элек
тродвигатель. Напряжение с кварцевого ге
нератора подается также на стробоскопн
ческий инднкатор. выполненный на неоно
вой лампе. позволяющий производить ОПТИ
ческнй контроль за работой системы . 

В этой модели для перемещення тонар
ма применен специальный серводвнгатель . 
Процессы перемещения тонарма в обеих 
плоскостях контролируются оптоэлектрои

ными устройствами . 

Проекционный телеэкран 

Японская фирма сSопу. создала те
левизионный проектор. с помощью кото
рого можно получить цветное нзображе
нне в два раза ярче. чем на обычном 
кнноэкране . В проекторе иСПО,IЬЭУЮТСЯ 
три цветиых кннескопа размером 33 см 
по диагонали. прнчем у каждого весь. 

экран покрыт люмннофором одного све
чення: красного . сннего или зеленого. а 

обычная теневая маска отсутствует. Про
ектор ' устанавлнвается примерно на рас
стоянни 3.5 м от экрана . размеры кото
рого 2.4XI .8 м. 

• РАДИО N2 7. 1976 '. 



• ЗА РУ&ЕЖОМ • ЗАРУ&ЕЖОМ ,_, 31. РУ&ЕЖОМ • 31. РУ&ЕЖОМ 
------

ТРЕХЭJlЕМЕНТНЫМ .ZYGI- ВЕАМ. 

Радиолюбитель G3PTN разработал кои· 
струкцию двухэлементной антенны, наз
ванной нм «Zygl-beam». Оиа представ
ляет собой антенну с актнвным пнтаннем. 
Оба элемента выполнены в внде разомк-. 
нутых прямоугольников; расположенных в 

одной плоскостн. 
В результате экспернментов по увелн

чению эффектнвностн антенны автор раз
работал ее трехэлементный вариант, схема 
которого (для днапазоиа 14 МГц) показа
на на рисунке. Трехэлементный "Zygl
Ьеат», по утверждеиню автора, нмеет 
большее отношенне нзлучений вперед
назад (до 20 дБ) н более высокий коэф
фнцнент усилення (до 6 дБ). Входное 
сопротнвление актнвного вибратора прн 
этом составляет б5 Ом. 

В качестве третьего элемента приме
нен пасснвный рефл.ектор, укороченный с 
помощью двух катушек индуктнв'!ости 

ПЕРЕДАТЧИК 

ДJlЯ ТЕJlЕУПРАВJlЕНИЯ 
На рисунке приведена lIРНllципиаль

ная схема передатчика дли телеуправле

шiя моделями. Одновременное использо
ваllие как траllЗИСТОРОВ структуры n-р-n, 

так и стр·уктуры р-n-р, а также од:нопере
XOAIIOro транзистора позволило получить 

(для диапазона 14 МГц резонанснаll часто
та рефлектора - 13,6 МГц). Каждаll ка
тушка иамотана на каркасе днаметром 19 

f1llioep 
1700 

и ДЛИIIОЙ 100 мм и состонт ИЗ 56 внтков 
провода днаметром 1,2 мм, намотка -
виток квнтку. 

В I<ачестве фндера антенны прнменен 

достаточно ·простое устройство С хорошн
ми эксплуатационными характеристиками. 

Радиочастотный тракт передатчика 
выполнен на транзисторах Т/ и Т2. Ча· 
стота ~адающего генератора на траизисто
ре Т/ стабнлизирована кварцевым резо
натором Пэ/ (27,12 МГц). Связь с око

нечны", каскадом индуктнвная. Транзи

стор Т2 оконечного каскада работает в 

классе С (без предварительного смеще
нии Н/I базе). ·Нагрузка оконечного кас

када -" -контур, позволяю
щиll легко подобрать оптн
мальные режимы работы r-..--,,.... ...... ~....:::~~,....--..-...f:ч'4=:::.,-..---128 каскада н связь с антенной . 
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Т3ЕПI2"1 

ОПЕРАЦИОННЫМ УСИJlИТЕJlЬ 
С НИЗКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 

ПИТАНИЯ 

в портативных измернтельных прибо
рах может найтн прнмененне операцнон
ный усилнтель, схема которого приведена 
на рнсунке. Он пнтается от IIСТОЧННКОВ 
напряженнем ±З В. При сопротивленни 
нагрузкн 10 кОм н разомкнутой петле об
ратной связн КОЭффнциент уснлення ра
вен 5000, входной ток покоя - 25 нА, мак
снмальный уровень выходного снгнала 
±1 ,25 В, максимальные синфазные :На
пряжения на входе - +0,5 В н -1,5 В. 

Входной каскад: представляет собой 

• РАДИО ~ 7, 1976 г. 

На однопереходном тран
знсторе Т5 выполнен ннзко

·частотныll генератор . Необ
ходнмую частоту геllерацнн 

устанавлнвают подстроечны

ми резисторамн R9-R//. 
Выбор частоты осуществли-

Т5 етси переключателими В/-
2H26IНI В9. Напряжение питаllИЯ од-

нопереходиого транзнстора 

стабилизировано. 
Через · буферныll каскад 

на транзисторе Т4 инзко
частотный снгнал подаетс" 

75,омный коаксиальный кабель с снммет
рирующнм трансформатором. 

Настраивать антенну автор рекомен
дует в два этапа. Вначале настраllвают 
актнвные элементы, затем добаВЛIIЮТ реф
лектор. Используя какой-либо сигнал с го
ризонтальной ПОЛllризацией (напри.!'ер, 
сигнал местной любнтельской радиостаи
ции), добиваются наилучшего отношеllИII 
излучеиий вперед-иазад, регулируя длииу 
рефлектора. Настроив рефлектор, перест
раивают элемент В на частоту, равную 
примерно 15,35 МГц. При этом отноше
иие излучеиий вперед-иазад ДQЛЖIIО возра
сти . В заключение провеРIIЮТ правилыIстьь 
настройки элемента А, снимая , зависи
мость кев от частоты в пределах диапа
ЗОljа. 

"Radlo Communlcatlon:# (AIUAUJl), / 9 7 6, 
N lD 

При м е ч а н и е р е д а к Ц и И. Нв-
стройку активных элементов аитеllllЫ сле
дует про водить по методике, о которой 
рассказано в "Радио», 1975, Nt 8, с. 60. . 

на модулятор. Транзистор Т3 ·мрдулятора 
включеll последова'J'eЛЬНО по постоянному 

току с траНЗИСТОРQМ выходиого каскада 

и позволяет осуществить практическн сто
процеитную модуляцию. 

Катушка L/ lIамотаиа ПРО80ДОМ див
метром 0,4 мм на полистироловом каркасе 
диаметром 6 мм. ,Сердечиик выполиен IIЗ 
карбоннльного железа. Катушка связи 
L2 имеет 2,5 внтка. Катушка L3 содержит 
12 витков провода диаметром:1 МII. На, 
мотка бескаркасная, диаметр 12 мм. 
Дроссель Др/ намотан на полистtlРоло-
8Ом каркасе дна метром 4 "'М . и имеет 
60 витков ЦРО80да диаметром 0,12 мм. 

«Tehnium:# (PYAlbIHUJl) , /976, N 2 

n--p н м е ч а н н е р е д а к Ц и 11. В пе

редатчике можно "использовать транзисто

ры П403 (Т/), КТ606 (ТZ), ГТ402, ГТ403 

(ТЗ), КТЗ15А (и), КТ117 (Т5), диоды се

рнн Д9 (д/) н стабнлитрон Д809 (Д2). 

дифференцнальный уснлитель. Нагрузкой 
транзнстора Т2 является управляемый ис
точник тока на транзисторе Т4. Началь
Hblll ток тран'''СТОРОВ Т /, Т2 соста вляет 
около 5 мкА. 

Выходной каскад операцнонного YCII
лителя собран по схеме эмнттерного 110-
вторнтеля на транзисторах Т3, Т6 с ис
ТОЧIIИКОМ ТОК8 В цеп н нагрузкн (траНЗII' 
стор Т7). 

Быстродействне данного операционно
го усилителя невелнко. Полоса пропуска
ния уснлителя с разомкнутой петлей об
ратной связи на уровне 0,7 равна 140 Гц. 

"Radlo fernsehen eleklronik:# (ГДР), /975, 
N 20 

П Р 11 м е '1 а н и е р е д а к Ц н н. В опе
рационном уснлителе можно -использовать, 
напрнмер, транзнсторы КТ342Г (Т/-Т3. 
Т5-Т7), КТ352 (Т4), диод Кд503А (д/) . 

6t 



НАША КОНСУЛЬ 'ТАЦИЯ 

Можно ли применить маг
ннтные головки от стереофо
нического магнитофона 
«Яуза-l0:. в «Ноте-303:. прн 
переводе ее на четырех

дорожечную запись ("Ра
ДИО:', 1975, Nt 12, с. 35)? 
Применение магнитных 

головок от «Яузы-l0» воз
можно, так как электриче

ские параметры головок 

обоих типов близки (индук
тивность, ширина рабочего 
зазора, токи записи, под

магниtlивания и стирания) . 
Однако при такой замене 
следует несколько увеличить 

сопротивление резистора 

R13 и уменьшить емкость 
конденсатора С12 по срав
нению с указанными в инст

. рукции К «Ноте-ЗОЗ» . При 
монтаже следует . особое 
внимание обратить на тща
тельность экранирования це

пей. Поскольку экранирова
ние каждой жилы, идуiцей 
к переключателю дорожек, 

в отдельности конструктив

но затруднено, можно реко

мендовать групповое экра

ннрование. При этом полу
чаются четыре группы экра

нированных жил, подходя

щих к переключателю доро

жек. Все экраны соединяют
ся с шасси в одной точке 
(через лепесток около сти
рающей головки). 
Если в процессе налажи

вания дополнительного кас

када усиления будут про
слушиваться сигналы ком

бинационных частот, следует 
анод усилительной лампы ЛЗ 
соединнть с шасси через 

конденсатор емкостью 

240 пФ. • Чем можно заменить сдво
енные переменные резисторы, 

используемые в стереофони
ческом усилителе ("Радио», 
1974, Nt 6, с. 26-29) для 
регулировки громкости и 

тембра? 
В стереофоническом уси

лителе для регулировки 

громкости и тембра можно 
использовать любые сдвоен
ные переменные резисторы 

типа В . ДЛЯ регулировки 
тембра необходимы резисто
ры сопротивлением 47 кОм, 
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а для регулировки громко

сти - от 10 до 100 кОм. 
Регулятор громкости мож

но выполнить и на перемен

ном резисторе без отводов 
(без тонкомпенсации ). в 
крайнем случае допустимо 
также использованне оди

ночных переменных р.езнсто

ров, т . е . переход на раз

дельную регулировку темб
р а и громкости для каждого 

канала. Такой тип регули
ровки встречается и в се

рийно выпускаемой аппара 
туре, нап рнмер в стереоуси

лителе «Одиссей» . 

• [Какне конденсаторы прн-
менены в уснлнтеле магнито

фона «Весна-306» ("Радио», 
1975, .N2 8, с. 42-43) и мож
но ли использовать друг не 

динамические головки, кро

м.е lГД-40Р? 
В усилнтеле магнитофона 

«Весна-З06» в качестве С7, 
Сlб, сзо, С3б, С38 использо
ваны конденсаторы 

I(ЛС-IА; в качестве С4, 
С15, С18, СЗ9 - ЮО-7В; 
СЗ, С21 ' - БМ-2; С10, 
С22 - . МБМ. Все электро
литические конденсаторы 

типа 1(50-6. 
Вместо lГД-40Р можно 

применить любые динамнче
ские головки , имеющие 

электрическое сопротивление 

8 Ом (напрнмер, 1 Г Д-4А, 
IГД-З6, IГП -З7) . • Можно лн В генераторе 
для пнтання электродвигате

ля ( << Радио:., 1975, Nt 2, 
с . 37-38) выполнить транс
форматор пнтания н выход
ной автотрансформатор на 
магнитопроводе из Ш-образ
ных пластин и чем можно 

заrменить лампы накалнва

ния НСМ-9-60? 
Трансформатор питання и 

выходной автотрансформа 
тор можно выполнить на 

магнитопроводах Ш24Х20 и 
Ш19)(З2 соответственно . 
Намоточные данные МОЖНО 
оставить в этом случае без 
изменения. 

В качестве Л 1 надо ис
пользовать лампу с возмож

но меньшим током накала 

(не более 90 мА), например 

коммутаторные лампы 

I(М6-60 нли KMI2-90. 
Лампы Л2 и ЛЗ можно 
брать с током накала не 
более 0,5 А. Необходимый 
ток накала можно по

добрать с помощью резисто
ра RJ9. • По каким данным можио 
изготовить магиитную ан

тенну, трансформаторы 
1рl - 1р3 и дроссель Дрl 
радноприемника «Мальчиш» 
("Радио», 1976, .N'2 1, с. 50-
51)? 
ТрансФорматоры Тр2 и 

ТрЗ можно выполнить на 
магнитопроводах Ш4х6, 
причем для Тр2 подойдут 
также шзх6 или Ш5)(6. 
Пер~ичная обмотка Тр2 в 
этом случае содержит 1200 
витков провода ПЭВ-I 
0,06, а вторичная 
4ООХ 2 витков того же про
вода . Первичная обмотка 
трансформатора ТрЗ бу
дет насчитывать 400Х2 
витков провода ПЭВ-l 0,1, 
а вторичная - 100 витко/! 
провода ПЭВ-l 0,25. Для 
изготовления трансформа -
тора Тр1 и дросселя Дрl 
можно использовать кольце

вой магнитопровод из фер
рита с магнитной проницае
мостью 1000-2000. Внешний 
диаметр сердечника может 

быть от 6 до 10 мм . 
Магннтную антенну мож

но выполнить на феррито
вом стержне круглого или 

прямоугольного сечения 

(600НН) длиной 80-
100 мм. • Каковы намоточные дан
ные дросселей Дрl, Др2 бло
ка формирователя цветовых 
сигналов (<< Радио», 1975, 
Nt 2, с. 17~18) и можно ли 
замеиить транзнстор К1604 
ДРУГИ1М? 
В качестве Др] и Др2 

лучше всего применить нор

мализованные малогабарит
ные высокочастотные дрос

сели Д-О,!, ДМ-ОI, Д-О,2 
и др . При самостоя-
тельном изготовленнн их 

можно выполнить на торои-

дальных магнитопроводах 

внешннм днаыетром 6-

10 мм из феррита с магнит
ной проницаемостью 1000-
2000. Дроссель Др1 
(125 мкГ) может иметь 25 
витков провода ПЭЛ 0,2, 
а Др2 (250 мкГ) - 40 ВИТ
ков того же провода . Более 
точно (с учетом парамет
ров примененного магнито

провода) число витков 
можно рассчитать по фор-

ыуле : W = 280 V иср 
I!S • 

где W - число J;lИТКОВ, L
индуктивность в мГ, [ер -
средняя длина ыагнитного 

пути в см, 'I! - магнитная 

проницаемость феррита, 
S - площадь сечения маг
нитопровода в см 2 • 
Выбор транзистора 

I(ТБU4 дЛЯ выходного кас
када формирователя обус
ловлен тем, что в момент, 

когда транзистор закрыва

ется, между коллектором и 

эмиттером создаетс'я напря

жение, близкое по велнчнне 
к напряжению источника 

питання (150 В). Такое нап
ряжение могут выдержать 

два типа транзисторов 

I(Т6О4 и КТ605. • Можно ли в магнитофоне 
начинающего (<<Радио», 
1974 Nt 1, с. 49-50) приме
нить головки от «Яузы-5»? 
В прннципе это возмож

но . При использовании стн 
рающей головки от «Яу
зы-5» достаточно только 
увеличить число витков вто

рично(i обмотки трансфор
матора высокочастотного 

генератора до 140. Приме
нение универсальных голо

вок от того же магнитофона 
потребует более чем вдвое 
уменьшить ток записн под· 

бором емкости конденсато 
ра С 11 И ' сопротивления 
резистора R19. Кроме того, 
придется уменьшить до 

1 мА ток подмаГНlIчивания 
(с помощью резнстора R31). 
Уменьшение тока записи унн
версальной головки приве
дет к тому, что магннтный 
поток также уменьшнтся, 

что, в конечном счете, ска

жется на уровне громкости. 

Чтобы обеспечить приемле-

• РАДИО N2 7, 1976 <. 



мый уровР.нь громкости, не
обходимо повысить коэффи
циент усиления входного 

каскада магнитофона. Этого 
можно добиться, уменьшая 
сопротивление резистора 

Rll и увеличивая сопротив
ление резистора R7. 

• Можно ли применить уни-
версальную кадровую раз

вертку (<<Радио», 1975, .Ni 4, 
с. 36--37) в телевнзорах 
УНТ 47/59? . 
Да, можно . Никаких пе

ределок схемы не потребу
ется . Необходнм только ста
бнлизированный источиик 
питания с напряжениямн 30 
и 6 Б . • Можно ли в .испытателе 
полупроводниковых прибо
ров (<<Радио», 1975, .Ni 6, 
с. 43--45) применить стре
лочный индикатор с током 
полного отклонения 

100 мкА? 
Такая замена возможна, 

если сопротивление резис

тора RЗ сдедать равным 
230 Ом и в COOTneTCTBНlI с 
параметрами нового инди

катора (/0 = 100 мкА) рас
считать сопротивления шун

топ R6--R14 по формуле 

0,1 (8) 
R lII = Iпр--/о(А)' где 
Rш - сопротивления резис
торов R6--R14. I"p - вели
ЧIIНЫ токов, соответствую

щие определеиным положе

ниям переключателя 811 
(пределам измерения). 

• Можно ли по условному 
обозначенню тнпа радиоча-

Из зала суда 

стотного кабеля определить 
его волновое сопротивленне 

и конструктивные размеры? 
~apKa радиочастотного 

кабеля содержит буквы РК 
(радиочастотный коаксиа
льный). Число, следующее 
за этими буквами, указы
вает номинальное волновое 

сопротивление в омах, за

тем идет число, обозначаю
щее диаметр изоляции внут

ренней жилы кабеля в мил
JIИметрах, округленный до 
ближайшего целого числа . 
Далее идет второе число, 
первая цифра KqToporo яв
ляется шифром материала 
изоляции внутренней жилы 
(1 - полиэтилен, 2 - фто
ропласт пли его сополиме

ры, 3 - полистирол, 4 -
полипропилен илп его сме

си, 5 - резина, 6 - не
органическая изоляция), а 
ВТОI>ая цифра является по
рядковым номером разра

ботки кабел я с данным вол
ноным сопротивлением. 

Например, коаксиальный 
кабель. марки РК-75-4-15 
имеет номинальное волно

вое сопротивление 75 Ом, 
диаметр изоляции его внут

ренней жилы 4,6±0,2 мм, 
материал изоляции - поли

этилен . • В каких пределах измене
ння входного напряжения 

коэффициент стабилизации 
стабилизатора на транзи-

. сторах сохраняется paBHbllll 

125 (<<Радио», 1975,.Ni 2, 
с. 23)? 
При использовании в 

стаБИJlИзаторе маломощно
го кремниевого стабилитро-

на Д814Б или Д810 указан
ная в статье величина коэф
фициента стабилизации 
(Кет = 125) сохраняется при 
изменении входного напря

жения от 14 до 19 Б. 

• Можно ли заменнть микро-
схемы SN7400N, SN7410N, 
SN7420N, SN7474N иност
ранного производства оте

чественными аналогами? 
~'икросхемы SN7400N, 

SN7410N, SN7420N, 
SN7474N являются транзи
сторно-транзисторными ло

гическ.ими элементами. Их 
мож,но заменить микросхе

мами , выпускаемыми нашей 
промышленностью. Так, 
вместо микросхемы 

SN7400N, представляющей 
собой четыре двухвходовых 
элемента «И-НЕ», МОЖIНО 
ИСПО.~ьзовать КIJ1Б553. М'ИК
росхему SN7420N (два 
четырехвходовых элемента 

«И-НЕ») можно заменить на 
КlJ1Б551, КlJ1Б556 или 
КlЛБ5513. Аналогом микро
схемы SN7410N (три т,рех
входовых элемента «И-НЕ) 
является микросхема 

КlЛБ554. Б состав микро
схемы SN7474 входят два 
D-триггера. Ее можно з а
менить на кl ТК552 или 
КlTK554. 

• Какие каркасы можно ис-
пользовать для намотки ка

тушек индуктивности КВ 
приемника, описанного в 

статье В. Полякова «Прием
ник коротково"новика-на

блюдателя» ("Радио», 1976, 
.Ni 2, с. 49--52)? ' 

Б качестве каркасов для 
намотки катушек LI-Lб 
входных и гетеродинных 

контуров· автор использовал 
унифицированные 'l\peXCeK
цион:ные каркасы нз поли

стирола с нодстроечными 

сердеЧНlflКами из феррнта 
600НН 'диамет<ром 2,8 мм и 
длиной 12 мм. Обмотка каж
дой катушки равномерно 
размещена в трех секциях 

каркаса . 

Однако для этой цели 
можно воспользоваться кар

касами контурных катушек 

раДИОJJ,риемников «БЭФ-12», 
«БЭФ-201», БЭФ-202». Э1'И 
каркасы диаметром 5 мм 
имеют ноДстроечные фер
ритовые сердечники. Б этом 
случае все катушки HaMa'Ihl
вают рядовой намоткой. 
Каркасы катушек L7-L9 

помещены 'в ферритовые бро
невые сердечники внешним 

диаметром 8,6 мм с под
строечными сердечниками из 

феррита 600НН диаметром 
2,8 мм и длиной 12 мм. Та
кие сердечники применялись 

в большиtНс'ГВе транзистор
ных раДИОЩJ<Иемников ста

рых выпусков (<<Алмаз», 
«Сокол», «Бега», «Гиала», 
«Сеыа» и др,) . 
В качестве контура L7C8L8 

можно применить фильтр 
ФПЧ -2 от радиоприемника 
«Сокол-4». Тот же фильтр 
Ф1'!Ч·2 можно использо
вать и в качестве катушки 

L9, ИCiКл~ив конденсатор 
СЗ2 (И. Ф. Белов, Е. В. 
Дрызго. Справочник по тран
зисторным радиопр,иемни

кам. ~.,«COBeTCKoe радио», 
1973, с. 267). 

Расплата за радиохулиганство передатчика и самовольный выход в 
эфир. Каждый раз он клятвенно за
верял, что прекратит незаконные за

нятия, ио. тут же «забывал» о своем 
обещаНИII. 

на ко, не спасло радиохулигана . Он 
оказался на скамье подсудимых. 

Еще встречаются кое-где людн, ко
торые умышленно путают понятия 

«радиолюбительство» и «радиохули

ганство», _без должного оформления 
выходят в эфир и нередко создают 
помехи служебноi! связи, радиове
щаНIIЮ, телевидению. Именно на та
кой преступный путь !I встал токарь 
машиностроительного завода в 

г, Бичуга Александр' Кука нов. 
Б свон восемнадцать лет он уже 
дважды судился за хулиганство . 

Кука нов неоднократно предупреж
дался оргаиами милиции об ответст
венности за незаконное изготовление 

• РАДИО N2 7, 1976 '. 

6 сентября 1975 года Кука нов 
вновь вышел в эфир под ~личкой 
«зона». 3акоренеЛЫI"l радиохулиган, 
будучи в нетрезвом состоянии, рас
певал по радио · непристойные пес
нн, изощрялся В иецензурщине. ~ec
тонахождение «зоны» было . запелин
говано, и к печально знаl\ОМОМУ дому 

вызвали работников миЛlЩИИ. На их 
требование открыть квартиру Кука
нов ответил грубым отказом, угроза
ми II площадной бранью. Бсе это, од-

Бичугский городской народный суд, 
признав А. Кука нова виновным по 
статье 206 часть 2 Уголовного Кодек
са РСФСР, приговорил его к трем 
toAaM лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительно-трудовой 
колонии строгого режима. Такая же 
учесть ждет всех «ангелов», «шаба
шей», «королей» и прочих особ, не 
желающих считаться с законами го

сударства. 

О. ТАГУНОВ 

и ван.Qвскал оБА. 
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Четкое, контрастное изображение, высокая надежность, 

красивый внешний вид - вот что отnичает теnевизионные 

приемники «Рекорд)). 

Всеми этими достоинствами обnадает и новая модеnь 

этой марки «Рекорд-336)). В отnичие от ранее выпускаемых 

nамповых модеnей усиnитеnь ПЧ и первый каскад усиnите

nя НЧ канаnа звуковоrо сопровождения «Рекорда-336)) вы

поnнены на транзисторах. 

Размер экрана по диаrонаnи - 50 см. Чувствитеnьность

не хуже 150 мкВ. Но~инаnьная выходная мощность канаnа 

звуковоrо сопровождения 1 Вт. Попоса рабочих частот-

125-7100 Гц. Потребnяемая мощность - не боnее 160 Вт. 

Размеры 600 Х 450 Х 370 мм, масса - 28 Kr. Цена - 230 руб. 

Цевтральваl коммерческо-реКJIамваl орrавизаЦИI «Орбита) 
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