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На снимках. Чпенw СТК пер.ич
ном орrаниэации ДОСААФ и cne
циапистw копьчуrинскоrо эавода 

по обработке цветнwх MeTannoB 
имени С. Орджоникидзе на рабо
ч"х местах npo.epJlIOT демствие 
радио.пектроннwх приборов. соэ
AaHHWx эа.одскими умепьцами: 

вверху - Н. Лет"н; • центре -
С. Впадимиров (cnpa.a) и В. Ту
wин; .ниэу - М. 3иrее. (справа) 
N Н. EpMonaeB. 

Фото М. Ану ,! ина 



РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ТВОРЧЕСТВО- НА СЛУЖБУ 
ПflТИЛЕТКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И · КАЧЕСТВАI 

'---·----КО ВСЕМ РАДИОЛЮБИТЕЛЯМ СТРАНЫ 

00 о.етские пюди, .оодуше.,11 пенные историческими реV wенивми ХХУ с"еЗДII КПСС, 
wироко развернупи социа

Jlистическое сореВНОВlIние 311 ус

пешное осуществпение на~ечен
ИЫХ партиен ппано,. 

В это ,сенародное движение 

Jlктивно вкпючипис" и чпенloI Крас
~03HaмeHHoro оборонноrо Обще
ст.а, соре.нующиесв под позун

том "Реwенив ХХУ с"езда 
КПСС -. жизн",l" Онн . борютсв 
311 то, чтобlol еще BloIwe подн"т" 
качество и эффектн.ност" оборон
ho-массо.оН, .oehho-паТРNQТNЧ.
~оji, учебно" и ~порти.ltO!i рабо
"101, способствоват" успешнон про
Н3IoдcTBeHHO" де.теп"ности свои~ 
коппективов по выпопнению за

дани" десвтон п.типетки. 
В нашем мноrотыс.чном коп

~KTH.e коп .. чуrннскоrо ордено« 

Октвбр"скон Ревопюции и Трудо-
8Oro KpacHoro Знамени за.ода по 
.обработке цветных метаппо, име
нн Cepro ОРДЖОНNКИД3е работает 
мноrочиспенныji оТР"д радИОПlо
,6нтепем-конструкторов ДОСААФ. 
МЫ, ,,"ены JTOrO коппект"ва, со
здаем дпв c.oero преДПРНI1ТНJI 

ра3ПИЧНloIе радиоэпеКТРОННloIе ПРН-

69рlol и устроНст.а, позвоп.ющне 
~втоматизироват" технопоrическне 

"роцессы, по.ышат" производн-

Одобрит~ почнн коппеlCТИВII 
спортивно-техническоrо KnY
бll первичной орrанизации 
ДОСААф коп~чуrинскоrо ЗII
вода по обработке цветных ме
TilnnoB имени С. Орджоникид
зе, обративwеrосSl ко всем ра
ДИОПlOбитепSlМ ДОСААф с при
зывом развернут.. патриотиче

ское движение под девизом: 

«РаДИОПlOбитеПЬСlCое творчест
во - на спужбу ПSlтипетке 
Зффективности и качества!)) 

ЦК ДОСААф СОlOзнltIх респуб
пик, KplleBblM, обпастнltIм, ro
родс ким и РIIйоннltIм комите
там ДОСААф поддержат .. инн
циативу коп~чуrинских · YMen .. -
цев и WИРОICО рIIзвернут.. со

ревнование среди ра~ОПlOби
тепен-конструlCТОРОВ оБОРQННО
ro Общества за всеме~~уlO 

,",ОМQЩ" производству, 

Из ПОСТIIновпення бюро пре
ЗI1,1\ИУМII ЦК ДОСААФ СССР 

HIoI. Например, мы намечаем дп·. 
цеха товаров wирокоrо потребп .. 
НЮI создат" систему npOrpaMIoVt
pOBaHHoro автоматическоrо упраа
пенив процессом rапltlаническоro 

покрытив издепиН. Эта система 
сможет обспуживат" дО BOC;1tIoVt 
технопоrических операц"н и даст 
возможност" поднвт" "lI~eCTBo .ы
пускаемон продукции. 

НIIмеЧilем МIoI также построи11о. 
комппект радиоэпе.ктроннIoIХ. при

боров, измервющих усипив и CKO~ 
рост.. прессоваюсв MeTllnnoa... 
Упучwив таким обpil30М контро"", 
за параметрами технопоrическоro 

процесса прессован"~. мы дol$ь.
ем св значитеп"ноrо I10В!\Iwени,_ 

качества проду"ции. 

На пюб~м метаппурrическом 
предпривтии измерение MaCCJoL 
продукции требует специап"ноro 
оборудованив и немапо" затраты 
времени. Мы приступипи к разр~ 
ботке мапоrабаритнон зпектрон
нон сиаемы измеренив массы, 
которав сможет опредеп"т" вес 

издепин непосреДСтвенно в про
цессе ТРIIНСПОРТиРОВКlt их мосто

,ыми кранами. 

Анапоr,.чные радиоэпектронные 
приборlol МIoI будем разрабаты,ать 
и внедрвт" , зксппуаТiЩ"Ю.О 

всех цехах Hawero за.ода. Он" по
MorYT коппекти,у предпр"втия . • 

теп"ност" тру.да, подннмат" качество продукции н э,
феКТN.lност" npoH3BOACTBII. 

ero бор .. бе за по.ыwение эффективности и качесtsa 
произ.одст,а. Это будет наwим РIIдиопю~итеп"ск~ 
.кпадом • ВloIпопнение произ,о~ствеННЫJ! задан"" дес,,
тон Пllтипетки. 

Так, в f97"-f975 roAax нами бlolпа разработана и из
тото'пена аппаратура дп. УПрII.пеНИI1 маwино" непре
p"'.Horo пит ... , одном И3 цехов 311.0да. Она даnа воз
.можност" ПОПНОСJIoЮ автоматизиро.ат.. этот СПОЖИIol" 
",ехнопоrическин процесс. В ApyroM цехе rpynna ИIIWИх' 
у. :меПloЦе. постронпа бпок упра.пеНИI1, обеспеЧИВlllOЩИ", 

.nocтовнные оборот~ д,иrатепв wпифо,аП"НОfО с;танка, 
неза.исимо от изменени. наrрузки на вапу It напря

Жf!нив .пектрнческоrо тока • цепн. Это I1О3ВОПНПО зна
.JjJ4Ten"Ho повысит.. качество обработки поверхнос;тен 
.апко" HeoCSxoAHMЫX АПI1 npOKaTHQrO npC;!lc3Bo,qcT.a. 

ДПIl цеха товаров wиро~оrо потреCSпенив группа са
.мо,qе.теп"нIoIХ конструкторов создапа счетчик ампер

"'/lCOB, которым дап ,озможност" в процессе cepeCSp~
JlHJI "здеп"" 1!0нтропиро.аТIr копичес;т.о "~HPC;HMOfQ 
J:la них с;ер,бра. ЭJО та!<ж. отразнпос". на КllчеСJ~е .~
.пускаемо" 1IРО,АУКЦНИ и подн"по эффектн8НОСТ" про":)
,8О",ства. Топ"ко за де.втуlO "втипетку нами бlolПО ~03~ 
~HO бопее 50 приборов, предназначеннloIХ ДПI1 нуж~ 
лредпрн"тн.. ()н" ~апи ЭКОНО"'",!'С!<н" 3ффек'\', "З'I\4I!
у"ем",,, MHCjlfHMH ,qe~'T!<It~" T""~~ pyCSne/l, 

НiI "q,cJlrYI9 m''\'ИП'Тl<у "iЩ'~ I1па,,\04 ,~. ~O/1" ~~Щ~~-
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Мы убеждены, и это подтвеРЖДllет наш опыт, что 
такую Рllботу MOryT проводит.. ,се радиопюб"теп"ск~ 
коппективloI • cTpaHIoI. HIIPBAY с конструиро.анием радио: 
мектронно,. IIппаратуры дпв учебнloIХ орrан"заЦN.1( 
ДОСА!е.Ф, ДП" .оенно-технических видо. спорта, они 
MOryT создаВIIТ" и приборы дпя HllpoAHoro Х0311"СТ", 

ДОllГ Кllждоrо радиопюбитеПIl-конструктора ПРИНJI~ 
акти.ное УЧilст/tе во .сенародно" БОр"~~ за техни"е
ски" nporpecc, 38, высокое I<a"ecTI!Q " ~ф,ективность 
ПрОИЗ.ОДСТ.II. 

МIoI обра~аемс. с ПРИЗlolвом ко .сем радиопюбитеru.
СК/СМ I<оппективам, к каждому радиопюбитепю-умеп .. цу 
широко раз. "р. нУ.т" патриотическо. е движение под де
,вltЗQМ "РjlДИ9"1Q~"теп"ское ТВОРЧ'C'fIlО - на спущ~у 
".Т'1П'ТII, 'cJlфективности и кач.i:JВII''', внести C.Q" п",ч
""'11 .K"~'" " ~,,,,,.~и. задач ",ecJlro/i nB"'1ne"!<!f. . 

ПРI1!iЯТО НII соБРIIН!ofН 1<911леКТн811 СПОРТН8-
IjQ-Т~1\ннческого клуба nеРl\НЧН9ii opгa~H
:'!ЩI'1Н AOCAAq> 119I1b'1yrH!iC;~OrQ 3~!l9AII 
1fh\!I!i11 C~pгo РР!ФК9Н/'IК/'If\~~ 



Все БОl1lоШИЙ рёtЗМ.,Х приобрет.,ет Т80рчеСТ80 
сотен тысяч изобрет.,теl1еЙ и Р"ЦИОН.,I1ИЗ.,
торов. 

Из AOKn8A8 Л. И. БРЕЖНЕВА 
Н8 ХХУ с"езде КПСС 

Е
сть • Центра11ЬНОЙ России, на древней В11ади
мирской зеМ11е, по нынешним масштабам не
БО11ЬШОЙ город КО11ЬЧУГИНО. Он С11авен потом
ственными мета1111ургами, которые еще в прош-

110М ieK8, работая на ПО11укустарном заводе, на весь 
мир ПРОС11аВИ11И эт'и края изде11ИЯМ.И из 11атуни и меди. 

Сегодня достойны1e их ПОТОмки в просторных цеХIIХ 
кольчугинского завода по оБРllБотке цветных метаЛ110В 
имени Серго ОРДЖОНИ'кидзе создают изделия, принес
шие современную известность и городу, и его круп

нейшему предпр.ИЯТИЮ, отметившему вековой юбилей. 
Знают этот город и читате11И «Радио". На страНИЦIIХ 

нашего журнала не раз пуб11иковались материалы о за~ 
мечательных деЛIIХ кольчугинских радиолюбителей -
конструкторах РIIДИОЭ11ектронных ·приборов. Москвичи и 
гости СТОЛИЦ"I не раз виде11И их НII всесоюзных РIIДИО

любительских BbICTIIBKax, где они отмеЧIIЛИСЬ ПРИЗIIМИ и 
ДИПЛОМIIМИ. А с 27-й Всесоюзной ВЫСТIIВКИ творчества 
Рllдиолюбителей-конструкторов ДОСААФ, проводившей
ся • 1975 году 'НII ВДНХ СССР, ,кольчугинцы увезли, HII
ряду с другими НIIГРIIДIIМИ, ГЛIIВНЫЙ приз смотра. 

Недавно из Кольчугино ПРИШЛII НОВIIЯ весть: готовясь 
достойно встретить полувековой юбилей оборонного 
ОбщеСТВII иV111 Всесоюзный с"езд ДОСААФ, Ч11ены 
спортивно-техниче·ского К11уба первичной оргаНИЗIIЦИИ 
ДОСААФ этого ЗIIВОДII реШИ11И УСИ11ИТЬ помощь своему 
родному предприятию. Изучив «узкие MeCTII" в цеХIIХ, 
они ВЗЯ11И ДО.ПО11ните11ьные социа11истические оБЯЗII
теЛЬСТВII - СОЗДIIТЬ электронные приБоры� и устройства, 
которые помогут поднять Эффективность Рllботы ПРОКIIТ
ных CTIIHOB И другого оборудования, У11УЧШИТЬ качество 
продукции. 

КО11ьчугинские РIIДИО11юбите11и-досаафовцы обрати-
11ИСЬ ко всем ЭНТУЭИIIСТIIМ РIIдиотехники с призывом 

включиться В ПIIтриотическое движение под девизом 

«РIIДИО11юбите11ьское творчество - на службу ПЯТИ11етке 
эффеКТИ8НОСТИ и КllчеСТВIII". 

Коллектив новаторов 
КО11ЬЧУГИНСКИЙ ЗIIВОД 'по обработке цветных MeTII11110B 

имени Серго Орджоникидзе - один из крупнейших в 
своей отраС11И. Предприятие постоянно оБНОВ11яется, 

Пролетарии всех стран , соединяtLтесь! 

.&&-0 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫй НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ 

РАД ИОТЕХНИЧЕСКИй ЖУРНАЛ 
H3AAETCI с "192. гОДА 
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OpraH МИlUfстерства связи СССР 
и ВсеСОlOзноrо ордена KpaCHoro Знамени 

доБРОВОЛloноrо общества 
содействия армии, авиации и флоту 
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ВНИМАНИЕ-
развивается, совершенствуется. Здесь трудится БО11Ь
шой, дружный И с11l1женны�й КО1111ектив неутомимых PII
циона11изаторов и изобреТ/lте11еЙ. Среди них неМ/l110 PII
бочих, техников, инжен.еров, УВ11еченных ·РIIДИОЭ11ектро
никой. РаБОТ/lЯ во всех цеХIIХ и Н/I производственны�x 
УЧIIСТКIIХ, они постоянно совершенствуют технику, внед

ряют приборы и устройства «М/l110Й автоматизации", 
внося ВК11ад 8 повышение эффективности производства. 

- РаДИО11юбите11И - БО11ьшая СИ11/1 Н/I предприятии,
говорит директор З/lвода МИХ/lИЛ Иосифович Темкин. 
Мы беседуем в К/lбинете директора, где на почетном 

месте устаНОВ11ены пять красных знамен - свидете11ЬСТ

во ТРУДОВОЙ С11авы КО1111ектива. Среди них - знамя заво
да, украшенное 11ентами двух орденов - Октябрьской 
РеВО11ЮЦИИ и Трудового КР/lСНОГО Знамени . 

- В достижении трудовых успехов КО11лектива роль 
наших раДИО11юбите11ей-конструкторов трудно переоце
нить, - подчеркивает директор. - ОнIo1 непременные и 
активные УЧIIСТНИКИ всех проводимых мероприятий по 
освоению новой техники, автомаТ·ИЗIIЦИИ производствен
ных процессоCl, повышению Кllчества продукции. 

- Приведу ТIIКОЙ пример, - ПРОДО11жает МИХIIИЛ 
Иосифович. - Давно БЫ110 замечено, что 'каче·ство из
де11ИЙ, оБРllБllТЫ8аемых на КРУГ110Ш11ифова11ЬНОМ стан
ке, прямо зав·иеит от стаБИ11ЬНОСТИ оборотов электро
ПРИВОДII. А они изменяются всякий раз, когда уве11И
чивается И11И снижается нагрузка на ва11У двигате11Я И11И 

напряжение Э11ектрического тока в сети. Как изменить 
такое ПО110жение? За де110 'ВЗЯ11ИСЬ наши раДИО11юбите11И 
В. М. Тушин, В. И. Егоров, В. Д. Р/lДИОНОВ. Они СОЗД/l11И 
тиристорный преоБРlIзовате11Ь, который, реГУ11ИРУЯ ток, 
поступающий на якорь Э11ектромотора, обеспеЧИВ/lет 
стаБИ11ЬНОСТЬ его вращения независимо от изменения 
нагрузки на валу и напряжения тока в сети. РеЗУЛЬТ/lТ
значите11ьное повышение качества изде11ИЙ. 

Или другой пример. Раньше, Д11Я того чтобы прокон
ТР'олировать равномернос'!'ь толщины прокатываемых 

труб, мы время от времени 'ПРОИЗВОДИ11И замеры их 
стенок, Д11Я чего вынуждены БЫ11И раСПИ11ивать нзде111о1е 
в . неСКО11Ь'КИХ MeCTIIX. Это отнима110 много времени и 
труда, /1 реЗУ11ьтаты контроля были не очень-то высоки
ми. Сейчас экспреСС-КОНТРО11Ь ТО11ЩИНЫ труб прямо на 
рабочем месте осуществляется с помощью У11ьтразву
кового измерите11Я, построенного нашим радиолюбите-
11ем Н. И. Бата11ИНЫМ. Прибор производит замеры сра
зу в четырех точках. Качество и скорость КОНТРО11Я ВО 
МНОГО раз возросли. РIIДИО11юбюе11ЬСКIIЯ конструкция 
эконом,,, заводу ежегодно ОКО110 15 тысяч руб11еЙ. 

- ЗIIводские уме11ЬЦЫ, - зая,вил директор завода 
М. И. Темкин, - НIIЧIIВ сореВНОВlIние под девизом "PII
ДИО11юбите11ьское творчество - на С11ужбу пятилетке . 
эффективности и качеСТВIII", несомненно внесут HeMII-
11ЫЙ ВК11I1Д в совершенствование УПРIIВ11ения и аВТОМIIТИ
ЗIIЦИЮ теХНО110гических процессов нашего предприятия. 

А это будет способст,вовать СОЗДIIНИЮ УС110ВИЙ, необхо
димых Д11Я внедрения КОМП11ексной ·системы УПРIIВ11ения 
Кllчеством продукции, первый этап которой мы П11ани
руем завершить 8 нынешнем году. СеЙЧIIС от HIIC, руко
водите11ей ЗIIвода и цехов, требуется деЙст.венная по
мощь Рllдиолюбите11ЯМ, Прежде всего им необходимо 
выделюь простор ное помещение, которого у них ПОКII 

нет, и хорошо его оборудовать. Надо СОЗДIIТЬ все усло
вня для П110ДОТВОРНОГО Тlорчест'ва, помочь РIIДИО11юби
те11ЯМ вести конструкторскую Рllботу на II.ICOKOM техни
ческом уровне. И это Mbl обеЩllем сде11I1ТЬ, 
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ТЕПЬСНИЙ f10LИIl 
Работа заводских радиолюбителей постоянно нахо

дится в поле зрения РУК080дст,ва предприятия. Больше 
того, один из заместителей директора - Василий ДМИТ
риевич Чернышев, возглавляя комитет заводской орга
низации ДОСААФ, непосредственно оказы�аетT влияние 
на работу радиоклуба, объединяющего многие десятки 
увлеченны�x радиотехникой производственников. 
Недавно за успехи в оборо,нно-массовой, военно

патриотической работе директор завода М. И. Т ем
кин награжден «Почетным знаком ДОСААФ СССР» . 

- ЭТИМ, - говорит он, - я прежде всего обязан на
шим радиолюбителям-конструкторам . Спасибо им за 
то, что они так много делают для родного завода, до

стойно представляют наш досаафовский коллектив на 

областных и всесоюзных выставках. 

Дела конструкторские 
Радиоклуб первичной организации ДОСААФ работает 

на предприятии без малого двадцать лет . Он был соз
дан на базе раДИОКРУЖl(а, орга.низованного в энергети
ческом цехе мастером по контроль но-измерительным 

приборам и автоматическому регулi..рованию, бывшим 
радистом-фронтовиком ,Александром Петровичем Ка
щеевым. 

- Начинали мы с малого, - вспоминает АлеКСёlНДР 
Петрович, бессменно работающий с тех пор обществен
ным руководителем радиоклуба. - Восстанавливали ра
Al10ёlnnapaTYPY для нужд завода, СТРОИЛ'11 несложные 

измерительные приборы, собирали Рёlдиоприемники, те
левизоры, наглядные пособия для подготовки радиоте
леграфистов . В 1958 году BnepBble принял,и участие в об
ластной радиовыставке и сразу заняли второе место. 

Успех окрылил членов клуба. К тому времени он объ
единял уже более пятидесяти человек. Среди них - ра
ботники заводской ТЭЦ, центральной лаборатории ав
томатизации и механизаЦI1I1, Рёlбочие, техники, инжене
ры из прокатных цехов. Одни шли в клуб, чтобы при
обрести знания по радиоэлектронике, другие попробо
вать силы в разработке приборов и устройств, нужных 
производству. 

Постепенно приходил опыт, знания. И по мере этого 
коппектив решал более сложные творческие задачи. 
Особенно успешно раДl10любители завода поработали 

в девятой пятилетке. Они создали и внеДРI1ЛИ 50 при
боров ·14 устройствl Трудились дружно, творчески, а 
главное - коллективно. Именно коллективное творчест
во, KOГДёl знания и мастерство одних дополняется эру

Дl1цией и умением других, дало возможность добиться 
высокого технического уровня и качества конструкций. 
Александр Петрович Кащеев, например, ряд элект

ронных устройств разработал, «кооперируясь» С опыт
ным радиолюбителем-конструктором ВаСl1лием Иванови
чем Егоровым . Одну ИЗ своих конструкций они созда
ли для проверки работы приборов, установленных на 
заводской ТЭЦ и регистрирующих расход газа, воды, 
пара. Внедрение этого . УСТРОЙСТВёI повысило произво
Дl1тельность труда в энергетическом цехе. 

Особенно ПЛОДОТ80РНЫМ оказалось творческоесодру
жество талантливых рад'иоконструкторов - чпенов клу

ба В. В . Клюквина, С. К. Левашова, В . В. Орлова, В. С. 
Питерского и В. П. Лукашова. Задавшись целью макси
мально автоматизировать управление металлургической 

установкой горизонтального непрерывного литья, они 

• 
\. 
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Мастер-радиоконструктор ДОСААФ В. П. ЛукаШО6 за 
,монтажо'м' счетчика и.МnУАЬСО8 

разработали для этого три электронных прибора. Один 
из них стал обеспечивать заранее заданную оптималь
ную скорость вытягивания слитка, при которой достига

ется его наивы�шееe качество, другой - контролировать 
его длину. Третьему устройству отвели координацион
ную роль: оно управляет согласованными действиями 
всех механизмов и агрегатов установки. 

С РУКОВОД'ителем этой радиолюбительской группы 
Владимиром Васильевичем Клюквиным Mbl познакоми
лись около установки горизонтального литья. Здесь рас
плавленный металл, проходя через графитовый крис
тализатор, формировался в полосу, котора" двигалась 

по тянущим валкам. Электронный прибор вн,имательно 
следил за тем, чтобы ДВ'ижение ее происходило с за
данной скоростью. Вот слиток вытянулс" ВО всю длину 
приемного стола и его конец достиг нужной отметки . 

Это тотчас зафиксировал бесконтактный датчик. Мгно
вение -и сработал механизм дисковой пилы. 

- Ритмом вытягивания полосы управл"ет как раз на
ша радиолюбительская аппаратура, - поясняет Клюк
вин. 

Владимир Васильевич - начальник центральной лабо
ратории автоматизации и механизации. Но автоматикой 
занимается он не только по долгу службы, а и по лю
бительскому уелечению. 

В. В. Клюквин - мастер-радиоконструктор ДОСААФ 
и как радиолюбитель много сделал для предпри"ти". 
На заводе внедрено немало сконструированных !-1М са
мим и ·в содружестве с товарищами по радиоклубу 
электронн",х приборов и устройств - «умных» помощ
ников литейщиков и прокатчиков. 

- Среди сотрудников нашей лаборатори'и, - говорит 
В. В. Клюквин, - много ВДУМЧИВЫХ радиолюбителей
конструкторов. Они хорошо знают и люб"т радиоэлек
тронику, смело внедряют ее в ПРОИЗ80ДСТВО, трудятся 

увлеченно, отдава" любимому делу все свое аремя. 
Он назы�аетT одно за другим имена радиолюбителей

конструкторов. Это, прежде всего, старwий инженер 
л/!боратории, руководитель радиоклуба А. П. Кащеев, 
сотрудники лаборатории В. С. Сиреноа, Н. А. Летин, 
С. К. Левашов, В. М. Тушин, В. С. Питерский, В. П. Лу-
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Радиолюбитель В. И. Егоров за налаживанием TIlPf.lCTOP-
ного nреобразователя 

J<jlWOB и многие другие . HII ИХ счету десятки сконструи
P9BIIHHbIX приборов, которые с больwой пользой АЛЯ 
'ЛРОИЗВОДСТВII РllБОТIIЮТ практически во всех цехах. 

j3hIlДИМИР ВlIсильевич раССКlIзывает, KilK ОДНilЖДЫ на. 
.зilIlОД ПОСТУПИЛ CTilH, который Аолгое вре1!lЯ простаи~аl\ 
)1З-З/l того, что В схеме его УПрllllления при /1pqekt-н

~QВ/lНИИ были д-опущены неувязки. 
- ТОГД/l, - говорит Клюквин, - ЗII дело взялся Haw 

сотрудник, член Р/lдиоклуб/l НИКОЛ/lЙ РЫЖО8. ОН быст
ро РilзоБР/lЛСЯ В схеме, внес в нее изменени", и СТ/lН , 
Хilк мы говорим, СТilЛ «Р/lботаты. Н/I -ПЛ/lН. 

- А Н/lдежно ли действуют электронные КОНСТРУК
ции, -СОЗДilннь,е радиолюбителями? 

- 3/1 -tiесколько лет ЭКСПЛУ/lТ/lЦИИ, - ГО1!Орит В. В. 
К/1ЮК8ИН, - не было ни одного ОТК/lЗ/l. 

- Как оценивают В/lWИ приборы меТ/lЛЛУРГИ? 
- Без них 011101 теперь не 'предстаВJ1ЯЮТ себе Рi!бо-

ту литейного и npoKIITHOrO оБОРУДОВ/lНИЯ . БЛ/lгqА/lРЯ 
Э)lеКТРОННО1!lУ У-ПР/ll\лению ЗН/lчительно 1I0ЗРОСЛII er~ 

ПРОИЗlSод'итеЛltност.It , ПоВЬ'СИ/10СЬ к/lЧество IIЫПУСI(II~ЩОН 

ПРОАУКЦИИ. -

За строкой обязательств 

у Рllдиолюбителей завода больwие и конкретные п/111-
НI>'. Они ОТРllжены в СОЦИlIлистических обllЗlIтеl\ЬСJвах 
~леНО8 радиоклубll, принятых HII десятую пятилеТ1<У. 
Эти творческие планы ПОАСКIIЗIIНЫ ж'изнью, нуждами 
-"РОИЗ80ДСТ"", Зllботой о том, KIIK ПОвысить Нllдежность 
-Рllботы оборудования, yc08epweHcT80aaTb его, 110АI1ЯТЬ 
ПРОИЗ80дительность TPYAII и Кllчество ПРОАУКЦИИ. 

Что же СКРЫВllется за СТРОК/lМИ обязатеЛ\>СТ8 КОЛЬ
ЧУГНl1це8? 

HII одном из УЧIIСТКОВ цеХII ТО811рО8 wирокого nOTpel;i
.ления проиэводится Гllлыаническое покрытие нзде~l1~ 
,_с~ребром и эоnотом. Эту тонкую и ответственну!9. опе
рllЦИЮ 11 настоящее время осущеСТ8ляет rPYnnll Рilбот
ниц, ОТ которь'х требуются tiеМllлое 8НИмIIние и СНОРОВ
;l<ii. Они должныпоспе8ать НlIвеWИВ/lТЬ изделия Н/I б~с
-"рер"'вно движущуюся HIIA, ГIIЛЫlIнической 'IIHH911 ленту 
.кРн'еi!ерlI, 11 KOrAII закаНЧИВllется оБР/lБqТl</I нЗol\елий 
PilCTIIOPOM дрllгоценного меТIIЛЛII, б",стро CHHM~Tb НХ, 
,АеЛIIТЬ другие М/lНИПУЛЯЦИИ. 

Неm~гкий труд РilБОТlmц З/l,одские У1!lельцы реwил ... 
~ilКСНмIIЛ"119 ilВТОМilТИЭИРQВilТЬ. Они в _зялись РIIЗР/lбо-
111ТЬ н вн,,цРНТЬ синему ПРОГРi!МмИРl?l\ilНI!ОГО iI,toma- , 
1H'H~cKOГ9 УПРillln~t1I'!!1 nРQЦ!!ССQМ riln"I'MH"!'tcKOr9 nq-

крытия изделий', КОТОР/lЯ сможет оБСЛУЖИВIIТЬ дО 80СЬ
ми технологических опеРIIЦИЙ, полностью исключит 

ручной труд, ЗН/lчительно улучwит Рllботу ПОТОЧНОЙ л,...
н'ии И ПОIlЫС-ИТ качеСТI\О 'ЫПУСКllемой продукции . 

М/lстер-конструктор ДОСААФ Сергей КОНСТIIНТИНО'ИЧ 
ЛеВIIWОII и Р/lдиолюбитель Валерьян Леонтьевич Тихо.
нов уже СОЗД/lЛИ схему и М/lкет Т/lКОЙ Рllдиоэлектрон

ной ,системь,. Теперь дело за тем, чтобы построить ее, 
01ЛIIДИТ., и пуст-ить , ЭКСПЛУlIтацию. OHII AIICT ,оэмож
НОСТЬ Н/lМНОГО повь,сить производительность УЧllсТкlI 

ГilЛЫlIнического покрытия. 

В ч-исле оБЯЭlIтельств членов РlIдиоклуба - соэдание 
комплеКСII РIIАиоэлектронных приборов, измеряющих. 
усилия и скорость преССОВ<lНИЯ металлов . Радиолюбите
/1и НlIметили ТlIкже раЗР llботать и изготовить в БЛИЖIIЙ
wee 'рем" IInnllp/lTYPY для аВТОМlI1'ического УПРlIвnення 

электрогидра,лической следящей системой ctaHII-рас

.ширителя, внедрить электронную систему УПрlIвления. 

меХIIНИЭМОМ подачи труб к столу Р/lСКРОЯ , раЗРllботат" 
маЛОГllбllРИТНУЮ электронную систему иэмерения масс ...... 
Составляются nnaHbI деятельности радиолюбите1lей,

)<онстру-кторов и HII более длительный период. Онн 
Тilюке С'ЯЭI!НЫ с ДlIльнейwей мехаНИЗllцией и аВТОМIIТИ
зацией проиэво.дСТ811, повыwением его эффективности и 
l<a"!ecTBa продукции . Эти планы будут -всесторонне об
суждаться -Н/I собрания х , ходе проходящей отчетно
,,,,борной КОМI1i1НИН 11 3/180АСКОЙ оргаНИЗIIЦИИ AO~AA~ . 

Почин кольчугинских радиолюбителей находит едино
дуwную и горячую поддержку. 

- Н/lЧИНlIние .р/lА'иолюбителеЙ завода, - говорит пер
вый секретарь Кольчуг-инского горкома КПСС А. И. Куз
нецов, - заСЛУ~ИВ/lет всяческой поддержки, а onblT их. 
работы - WИРОКОГо Р/lспространения среди других ра.
диолюбительских колnективов . Городской комитет партин 
примет необходимые меры для популяризации зтого 
раАиолюбительского ПОЧИН/I. 
Высокую Оце/'!КУ ИНИЦИ/lтиве кольчугинцев дал секре

тарь ВЛ/lАиМИРСКОГО обкома КПСС В. И. Лапwин. 
- В докладе HII ХХУ съезде партии, - СК/lзал ОН,

Леонид Иn.,ич Брежнев подчеркнул необходимость бы
строго РОСТ/I 'ПРОИЗ80дитеnьности TPYAII, резкого по,ы
шения эффективности всего общественного производ
ства. С первых же месяце, десятой пятилетки совет
ские люди де/10М ответили HII призыв П/lРТИИ. Почин 
Рilдиолюбителей-конструкторов кольчугинского завода. 
имени Орджоникидэе - один из многих примеров про
Яllления 'CeH/lpOAHoi! эаботыо повышении эффектив
ност .... ПРОИЗ,ОДСТВII и качества ',сей наwей работы в 
целях Д/lльнейweго роста эконом-ики и Н/lРОДНОГО БЛ/l
госостояния. Особенно важно, что творческое горение 
радиолюбителей направлено на то, чтобы /10стаВI1Т" 
r::овременную электроник)' Н/lслужбу ПРОИЗВОАСТВУ. 

ОБЛ/lСТНОЙ комитет ДОСААФ НlIметил провести в 
Кольчугине сеМИНilР предсеДlIтеnей З/lВОДСКИХ комите
тов ДОСААФ ... Рilдиолюбительского /lктива с целью 
изучен!'!я onb'TII ИНI1ЦИIIТОРОВ социалистического cope,~ 

НОВIIНИ". 

П/lтрио~ческую инициативу кольчугинцев поддерж~
ли многие колле\С~!,!вы оборонного ОбщеСТ'II. Их при
мер пQможет Н/lцелить всех Рllдиолюб!'!телей-конструк
торов HII, IIКТИВНО: У"!/lСТи~ в БQрьБ~ 311 усп~шное pewe
H!'!~ ~ilАIIЧ десяТQИ n llrl1 l1 ~T~'" - nЯТИf1етк!'! эффе~тивно~ 
!i ~11 !'! !<1I"!ecTI!O. 

РАДИО N2 9. 1976 г. • 



к от'Ч,етам и выборам 

в Ор'lанuзацuях АОСААФ 

Н~ЖНА ЭФФЕКТИВНАЯ ПОМОЩЬ 

в преддверии VIII Всесоюзиого съезда ДОСААФ в 
организациях. Общества повсеместно проходят отчетно
,в.ыборные собрания и конференции. Подводя итоги 
проделанной работы, досаафовцы сосредоточивают глав
ное внимание на вопросах дальнейшего совершенствова
ния Оборонно-ма,ссовой работы, развития технических 
видов спорта и улучшения военно-патриотического вос

питания молодежи, на основе критики и самокритики 

вскрывают недостатки и намечают пути их устранения. 

За (Jтчетный период многое сделано в организациях 
ДОСААФ. ЭТО иаГJ1ЯДНО видно хотя бы на примере са
модеятельного радиоклуба, созданного в 1970 году при 
Лодольскоl,I городском комитете ДОСААФ. Если, ска
жем, в 1968 году в городе было всего лишь шесть ин
дивидуальных любительских радиостанций, то теперь их 
стало около 70. 
Открытие радиоклуба, вовлечение молодежи в радио

спорт сыграло важную роль в борьбе с радиохулиганст
вом, случаи которого нередко отмечались в районе. Те
перь положение коренным образом изменилось. Желаю
шие за ниматься радиоспортом, радиолюбительством 
приходят в клуб , где им помогают изучить те.~еграфную 
.азбуку, приемо-передающую аппаратуру. Опытные опе
раторы обучают работе в эфире, помогают словом и 
де,10М. 

Есть здесь своя лаборатория с измерительной аппара
турой, коллективная радиостанция - ИК3ОСс. Началь
ником ее является один из инициаторов организации 

клуба Т. Кутуев (UA3DBR). Кстати сказать, станция 
.была сконструирована и смонтирована силами членов 
клуба. За пять лет ее операторы устаНОВИЛII более ше 
сти тысяч связей с радиолюбителями ста с лишним стран 

и территорий мира. Сейчас ИК3ОСС оборудована двумя 
трансиверами, имеется диспетчеРСКIIЙ пульт для работы 
в соревнованиях. 

Же.lающих заниматься в клубе становится все больше 
и больше. И это отрадно. Массовый радиоспорт и лю
бительское коиструироваиие не только способствуют под
готовке радиоспециаJlИСТОВ для народного хозяйства и 
Вооруженных Сил, но и помогают растить тысячи ра
ционализаторов и изобретателей, которые активно уча
ствуют в борьбе за повышение эффективности производ
ства. Не случайно на ХХУ съезде КПСС указывалось 
на необходимость всемерного развития технического 
творчества тру дящихся. 

К сожалению, не всегда имеются услови я для разви
тия технического творчества. Об этом свидетельствуют 
и трудности, которые испытывает самодеятельный ра
диоклуб в ПоДольске . Речь идет о помещении. Пt>едседа
тель совета клуба Виталий Михайлович Шпенев 
(UA3DGQ) справедливо замечает, что, имея помещение 
в 43 квадратных метра, просто невозможно удовлетво
рить всех желающих заниматься в клубе. С просьбой. о 
расширении помещения, обеспечеНИJl нормальных условий 
для работы радиолюбителей совет клуба в свое время 
обратился в городской комитет ДОСААФ и вышестоя
щие организации . Исполком Мособлсовета своим реше
Jшем за N2 670/1 О обязал Подольский горисполком вы
JIелить в 1973-1974 годах помещение для спортивно
технического клуба. С тех пор ПР9ШЛО уже более двух 
лет, но пока ничего не сделано. 

Мы надеемся. что этот факт не будет обойден молча
нием на областной конференции ДОСААФ. Необходимы 
срочные меры для того, чтобы массовый радиоспорт в 
Лодольске мог развиваться так, как этого требуют ре
шения УI пленума ЦК ДОСААФ СССР. 

М. iКОВИН" 

На CHUJ,IKe - слева ученик 9-го класса Е. Стрельцов 
(UАЗ-142-З78) и Т. Кутуев (UАЗDВR) на радиостанции 
самодеятельного радиоклуба при ПОдОЛЬСКОМ ZOPOQC/i;OM 

комиТете ДОСААФ. 
Фото В. К а р а б а н о в а 

в ФРС СССР 
Президиум Федерации радиоспорта 

СССР заслушал " обсудил доклад пред
седателя преЗIIДиума В . П . Ермакова 
«О задачах федераций радиоспорта по вь!
полнению решений ХХУ съезда КПСС в об· 
ласти физической культуры и спорта •. 

т а, посвященной 5О-летию ДОСААФ ; nес
ТII настойчивую работу по совершенствова
нию и раЗВНТIIЮ материально-техническоil 
базы радиоспорта; развернуть социалисти
ческое сорсвноваНllе за дальнейшее разви 
тие радиоспорта в ознаменование 50-летия 
ДОСААФ н предстоящего YIII съезДа 
ОБОРОИНОГО Общества. 

ду 11 развитие радиоспорта, а также разъ

яснительную работу о вреде . наносимом 
радиохулиганством. Особое вннмание сле
дует обратить на развитие радиолюбителЬ,
ства и радиоспорта среди молодежи. опера.

тивнее оформлять Докумеиты для получе
ния разрешений на открытие любительсюl.Х 
радностанциЙ. Шире нужно привлекать ак.
тив к руководству радщжружками и ради.о

секциями в средних школах I! ПТУ, а. 
опытных раДИОЛЮбителей - к регулярному 
прослушиванию Эфllра на средних воли.а.х:. 

Президиум Федерации радиоспорта 
СССР постановил: всем федерациям радио
спорта на высоком идейно-политическом 
уровне вести пропаганду материалов и ре· 

шений ХХУ съезда КПСС; повышать каче
ство политико-воспитательной работы сре
)l.И радиолюбителей 11 . радиоспортсменов; 
широко привлекать население, и в первую 

очередь молодежь. к занятиям радиоспор

том . усилить работу в первичиых оргаии 
зациях ДОСААФ. Поставлена задача все
мерно улучшать качество подготовки ко· 

манд н спортсменов , повышать органнза· 

ционный уровень 11 качество судейства со
ревнований, действенность пропаганды Р 6 -
д.иосиорта. 

Постановление преЗ)lдиума ФРС СССр 
обязывает все федерации раДl10спо\,та при· 
нять аКТИВ)lое участ!!е в 1-11 зl1~lнеR Спа\,
такнаде по BOellhO-те)\нИЧе~К/fМ 811,ца", еро\,-

Необходимо, говорится в постановле
нии. шире привлекать к работе обществен
ность и представителей заинтересованных 
организаций и ведомств. повышать ответ
ственность всех раБОтников за порученное 
дело. укреплять деЛОl10е сотрудннчество с 

комсомольскими, профсоюзными и спор
тивными оргаlljlзациями. 

С докладом «О задачах федераций ра
диоспорта по борьбе с незаконным изго
товлением и IIСПО.1\ьзованием радиопереда

ющих устройств. на бюро президиума. 
ФРС СССР выступил /lачальник Государст
венной инспеКЦИI! Э,1)ектррсвязи Министер· 
ства СВЯ~II СССР К .. В . Иванов. 

Бюро преЗИД,ИУМ;I ФРС СССР счита<:т 
нед.опустимь\м СНllжение аКтивности в борь.
бе с радl'Q~улиганством и об~ЗЫВает ~~e 
фМ~Р~ЦЮI РаДИОСПОРТfl УСIIJ\иТIj I1РОГЩГ~~-

При подведении итогов и оценке работы. 
федераций .радиоспорта впредь будет учи.· 
тываться их деятельиость по борьбе с радио· 
хулиганством. РаДllолюбителям , принимэ.ю
щим активное участие в борьбе с радио
хулиганством, по ходатайству местных ор
ганов может быть сокращеl1 установленный 
срок при решеНИII вопросов о перевод.е 

любительских радиостаllЦIIЙ в первую кате
горию . 

При рассмотреНИII ходатайств об уч
реждеиии местных радиолюбительск.их 
дипломов. проведеfiИII дне'l акТИВflОСТИ, вы
даче специальных позь\вных и т. д. также 

будет у ч ит"щаТрСII ~кТИI!II<;>сТь Qблзстио(\ 
l!>еl\е\>аЦЦ" а I5QРJ>бе с раДI\ЩУ",III·~НСТВQм., 
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Ю6ИЛЕЮ 

- Тише, тише, товарищи! - на
чальник Львовской радиотехннческой 
школы ДОСААф Анатолий Грнгорь
евич Архипов поднял руку, жестом 
призывая к порядку. Зал затих, хотя 
минуту наз ад атмосферу накаляли 
жаркие споры. - А теперь присту
пим к голосованию. 

Выдвигались кандидатуры в об
ластную Федерацию радиоспорта . 
Равнодушных среди собравшихся не 
было. Такой уж это народ - радио
любители. Не могли ОНII бесстраст
ными свидетелями присутствовать на 

выборах своего руководящего орга
на. Потому-то и волновались, пото
му-то и спорили.. . Но когда пред
седательствующий произнес имя Ма
риам Григорьевны Бассиной, словно 
по команде, вверх потянулся плот

ный частокол рук. 
Вероятно, этот эпизод вспомнился 

мне не случайно. Заслуженного ' тре
нера УССР М. Г. Бассину, воспитав
шую не одно поколение львовских 

радиолюбителей, знают как человека, 
бесконечно преданного своему делу, 
отдающего ему себя полностью и до 
конца . Вот уже более десяти лет 
львовские радиолюбители избирают 
ее секретарем областной ФРС. 

ХРОНИКА ПАТРИОТИЧЕСКИХ ДЕЛ 

(цифры и факты) 

1955 ГОД 
• Проведены первые соревнования жен· 
щин-коротковолиовиков на приз журнала 

.Радио». Лучший результат среди опера 
торов индивидуальных радиостанций пока 
зала свеРДJlовчанка А . Семенова 
(UA9DA). 
• В стране широко развеРIlУЛОСЬ социа
листическое соревнование за достойную 
встречу ХХ съезда КПСС, в которое ак· 
тиnно 8КЛЮЧНЛИСЬ радиолюбителн·доса 
афсвцы. .Всеми снламн способствовать 
внедрению в народное хозяnство новой 
теХИИКII и передовой теХIIОЛОГНИ - почет
ная задача каждого радиолюбителя ! » 
таков был лозунг ЗТОI'О соревнования. 

1956 год 
• Состоялся ХХ съезд КПСС. В его Ди
рективах по шестому пятилетнему плану 
развития народного хозяйства СССР, в ча· 
стности. подчеркнута иеобходимость даль
нейшего раЗВIIТИЯ на УЧIIО - ИССJlедователь, 
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КАВАЛЕР 

ДВУХ ОРДЕНОВ 

Жнзнь Бассиной с детства связа
на с радиолюбительством. Она из 
гвардии тех, кого мы называем 

радиолюбителями ЗО-х годов - вер
ных и бескорыстных подвижников 
радиотехники. Это люди, у которых 
увлечение радио перерастало в про

фессию и профессия становилась 
увлечением . 

Первые весточки о 
телях в дом Бассиных 

радиолюби
принес ее 

ских работ в 06ласти радиоэлектроники, 
расширения их практического применения. 

Съезд также поставил задачу еще более 
ШIlРОКО развернуть радиофикацию в сель
CKot\ м-естности . КАК и в предвоенные го 
ДЫ , радиолю6нтеJlИ страны внесли в это 
деJlО свой ощутимыt\ ВКJlад . 

• Пятый пленум ЦК ДОСААФ поставил 
перед организаl\ИЯМИ . Общества задачу 
активизировать работу по распространению 
техиических знаний среди . населения и в 
теченне двух лет ' удвоить подготовку спе

циалистов ' дJlЯ армии н народного хозяй
ства . 

• Установлеиа радиосвязь между любн· 
тельскими радиостанциями дрейфующеtl 
станции «Северный полюс- 5» 11 поселка 
Мирный в Антаркт.нде . 

• С патриотическим почином выступили 
члены первичноlI организации ДОСААФ 
Уральского ваГОНОСТРОllтельного завода 
нмеии Дзержннского (г. Нижиий ТаГИJl) . 
Они 06рвтились ко всем оргаиизациям 060-
ронного 06щества с прнзывом развернуть 
широкую подготовку военио-технических 

кадров и взяли иа себя соцналистическое 
06язательство -- в течение двух лет уд
воить подготовку специалистов для Воору
жеllИЫХ Сил и народного хозяйства . Ини
циативу уральцев поддержали тысЯЧн 

первичных организ аЦIIЙ на Украине, в Бе
лоруссии, Эстонии и других респу6ликах, 
краях '( областях страны . 

старший брат. Жили они тогда в 
Курске. Мариам училась в школе и 
«заразилась:t радиолюбительством от 

брата. Стала мечтать о серьезных за
нятиях радиотехникой, и по оконча
нии школы поступила учиться в 

Московский институт инженеров свя
зи. 

В инстнтуте работала секция ко 
ротких волн и коллективная радио

станция UK3AH. Эта станция стала 
для Мариам школой операторского 
мастерства. Долгие часы она прово
дила у ПРllемопередатчика, поражая 

своих товарищей усидчивостью 11 

способностью схватывать все на 
лет\·. 

Окончить институт Бассиной не 
пришлось. Грянула война. Студенты 
стали уходить на фронт. В военко
мате среди заявлений др угих корот
коволновиков с просьбой об отправке 
на фронт лежало и заявление Бассн
ной . Но сначала ее направнли ин
структором на курсы радисток при 

Осоавиахиме. И только в октябре 
1941 года с комсомольской путевкой 
Бассина прибыла в войска ПВО. 
Столица испытывала жеСТО'lаflШllе 

налеты вражеской авиации. Бойuы 
ПВО героически защищали Москву 

1957 год 
• Значительно раСШИРИJlВСЬ проводи · 
м а я организаЦИЯМll ДОСААФ подготовка 
радиоспециалистов . Количество занимаю 
щихся изучением раднотехники по сравне 

иию с 1953 годом возраСJlО в десять ра з . 
• Число телецентров, построеиных ра
дllолюбителями, достигло 24; 15 llз иих пр"
няты в ЭКСПJlуатацию учреждеииями связи . 

• По ииициативе ЧJlенов пеРВllЧНЫХ ор
ганиз а ций ДОСААФ Московского коксо
газового и Уральского машиностроитель
но('о з а водов созданы первые самодеятель 

ные р адиоклу6ы. Эта ИНИЦllатнва БЫJlа 
подхвачена МНОГИМИ КОJlлекти"аМIt . 

• В ряде областей РСФСР, "а Украи 
не, в Узбекистаие, Киргизии и других рес
пу6ликах ПРОШJlIf собраИ1lЯ партийного 
актнва по вопрос а м улучшеиия оборонно
м ассовой ра60ТЫ. Это по многом спосо6-
ствовало усилсн"ю партийного руководст
ва работой оргаlillзаций ДОСААФ . 
• В ознаменование Vl Всемирного фес
тив~ля молодежи II студентов . состоявшего

ся в Москве. Центральный радиоклу6 
СССР провел международные соревнования 
но раДИОСВЯЗll на КВ . В них ПРИНЯJlО 
участие более двух ТЫСЯЧ коротковолнови
ков из 85 стран мира . Командное пер 
венство в соревноваииях одержали совет

ские радиоспортсмены . личное - свердлов

чаннн В. Семенов (UA9DN). 

РАДИО N2 9, 1976 г . • 



Среди радистов немало было моло
дых женщин и девушек . Они сутками 
не отходили от своих радиостанций, 
обеспечивая управление боевыми 
подразделениями. Вот здесь, на обо
роне Москвы, Бассина и начала свой 
боевой путь, который _ продолжался 
до самого конца войны. 
Судьба забрасывала юную радист

ку иа разные участки фронта_ Поз
же, будучи дежурной по радиосвя
зи, она участвовала в составе войск 
ПВО в освобождении Харькова, Кие 
ва , Львова. Начинала войну рядо
вым , закончила младшим лейтенан
том. Гимнастерку радистки украсили 
почетные награды - орден Крас-
ной Звезды и медаль . . 
На мой вопрос о том, за какой 

подвиг Мариам Григорьевна получи-
ла орден, она ответила: 

- Да никакого подвига я не со
вершила . Просто добросовестно и хо
рошо выполнила свои обязанности. 
Но разве на войне что-нибудь 

делается просто? А как сложны и от
ветственны были- ее обязанности! Во 
многом успех дейс1'ВИЙ войск ПВО 
определяется тем, насколько быстро 
дежурный по радиосвязи сумеет 
пе редать донесение о воздушной об 
становке. И здесь нужно не только 
блестящее операторское мастерство, 
но и большое самообладание, наход
чивость, выносливость. 

После войны Бассина осталась 
жить во Львове. Однажды в местной 
газете прочитала маленькую заметку 

о том, что в городе возрождается ко

ротковолновое любительство . Потя
иуло к эфиру, к родным мелодиям 
морзянки. Нестерпимо захотелось ус
JJышать голоса друзе!"!. Вскоре она 
встретила Виктора Никандрови
ча Кондрашова - также страстного 

• Началась новая. космическая эра че
ловечества - D Советском Союзе запущен 
п ервый в мире 11скусственныn спутник 
3eM:III. для наблюдеНIIЯ за его раДИОСIIГ
нм'ами БЫЛIf привлечеllЫ радиолюбители. 
OHII с честью спраDIfЛНСЬ с ответственным 
заданием . провед!! во время КОСМllческой 
вахты около 20 тысяч наблюдениn. 11>. 
соо6ULения и магнитофонные заПJlСИ снг
на:Ю8 спутника представили большую цен
HOCTI} для науки. 

• иl( ДОСААФ принял постановление 
. 0 состоянии и мерах улучшеНIIЯ радио.,ю
бительского спорта в организациях 
ДОСААФ. _ В постановлении были вскрыты 
н едостаТКlI, тормозившие развитие радио

любительства 11 радиоспорта. намечены пу
ти их устранения . 

• За успехи в раЗВИТИII массового спор
та 8 нашей стране и cr10pTBBHble ДОСТИ
"' ения ПреЗИДIlУМ Верховного Совета СССР 
наградил орденами If медалямн большую 
группу спортсменов. Среди награждеиных 
был мастер раДllо.,юбнтельского спорта 
Ф . В . Росл."ов . 

1958 год 
• Состоялся f V всесоюзныl) съезд 
ДОСААФ . На съезде с большой речью, по
с"ященной задачам Общества. выступил 
Л _ 11. Брежнев . Он указал на неоБХОДII
мость сделать ДОСААФ действительно мас-
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приверженца 

взялась за 

радиоклуба _ 

радио. Вместе с ним 
организацию в городе 

Клуб был создан _ Правда, сущест
вовал он на общественных началах. 
А в 1947 году обрел, наконец, более 
твердые права на жизиь - стал 

штатным, вышла в эфир коллектив
ная радиостанция UB5KBA. Возгла
вила ее Мариам Григорьевна . 
Повседневная работа в эфире, тес

ты, трафики, занятия с «молодня
ком» , заботы о техническом оснаще
иии станции - все спорилось, все ла

дилось у нее. Трудно сказать, когда 
начинался и когда кончался ее раб(j
чий день. Все снлы, свободное время 
она отдавала любимому делу. 
Результаты незамедлили сказать

ся . Голос «КВА» звучал все уверен
нее . Постепенно пришли и победы в 
соревноваинях, и высшие награды за 

усердие и труд - радиолюбитель
ские дипломы . А главное, станция 
обросла энтузиастами всех возрастов 
и профессиЙ . Бассиной было присвое
но высшее спортивное звание -- мас

тер спорта СССР . НачаJfа она рабо
тать индивидуальным позывным 

UB5BB. 
Двадцать лет Бассина оставалась 

иа своем посту! Скольких ребят она 
вывела в эфир! Скольким привила 
любовь f{ радиотехнике! Под ее руко
водством свои первые QSO прово
дили В . Бугай (UB5CW), М. Урус 
(UB5CV), В. Каневский (UL7GW), 
Ю. Корякин (UC2AAR), В. Гуны\О 
(UL7LA W) и многие, многие дру
гие, впоследствии ставшие сильней

шими коротковолновиками страны. 

Особым вниманием у Бассииой 
пользовались самые юные посетители 

станции. Детвора тянулась к ней, и 
она умела найти с ней общий язык . 

сово!! организацией . УЛУЧШIIТЬ содержание 
всей его работы. 
• ЦI( ВЛI(СМ и ЦI( ДОСААФ провели 
Всесоюзную спартаКllаду комсомольцев и 
молодежи по военно-прикладным видам 

спорта. Она была посвящена 40-летию Ле
НИНСКОГО комсомола . Число участников 
Спартакиады ;J.остигло 15 МИЛЛIIОНОВ, из 
ННХ более 400 тысяч выполнили разрядные 
нормы. 

• На ХУ Всесоюзной выставке творчест
ва радиолюбителей-конструкторов ДОСААФ 
впервые показаны малогабаРИ1'ные транзи
сторные приемники. разработанные радио-
любllтелямн. . 
• МIIНlIстерством связи СССР 11 ЦI( 
ДОСААФ совместно с журналом .Радио~ 
объявлен конкурс на массовое участне 
радиолюбителей в проведении и",ерений 
эле"ТРОПРОВОДИМОСТII почвы в различных 

ра,10НЗХ СССР . 

1959 год 
• Цеитральный радиоклу6 СССР уч
редил диплом W·100-U в ознаменование 
l00-леТIIЯ со днн рождения нзобретателя 
радно А. С - Попова . Обладателями этого 
дннлома впослеДСТВИII стали около 9 ТЫСЯЧ 
со' ;стских И зарубе",иых коротковолнови
КОИ , 

- Заниматься с детьми,- говорит 
Мариам Григорьевна,- я начала 
давно. При нашей станции многие 
годы действовала детская школа. 
Все в ней делалось на общественных 
началах. Ежегодно у нас занимались 
две-три группы ребят. Работа с деть
ми мне приносила большое удовлет
ворение, многому научила в жизни. 

Когда в 1967 году во Львове была 
создана' ДЮСТШ: я с радостью при
няла приглашение стать её директо 
ром. 

В этом новом амплуа во всей пол
ноте раскрылся неоценимый дар 
Басснной - с вдохновением под
ходить к каждой порученной работе. 
К 50-летию Советского Союза ЦК 
ДОСААФ СССР проводил смотр ра
боты детско-юношеских спортивно
технических школ страны. Лучшей 
была признана школа во Львове. 

... За плечами у Мариам Григорь
евны большой жизненный путь, иа 
каждом шагу которого она само

отверженно Jf самозабвенно отдава
ла себя самой благородной цели 
жизни - служению Человеку_ Ее 
труд высоко оценен партией Jf прави
тельством - она награждена орде

ном «3нак почета». Но, наверное, не 
менее 'дорога ей и другая награда -
искренняя любовь тех, кого годами 
она заботливо опекала, учила, кому 
помогала делать первые жизненные 

шаги . 

И сейчас, после ухода на пенсию, 
Марнам Григорьевна не может си
деть без дела. Каждый день она при
ходит в радиотехническую школу 

ДОСААФ - взяла Н8 себя руковод
ство Стк. И опять привычные забо
ты о радиолюбителях, на которые, 
как всегда, не хватает рабочего дня .. . 

Н. ГРИГОРЬЕВА 

• Состоялся учредительный плену" 
Федерацнн радноспорта СССР. ПРtщседате 
лем преЗИДllума ФедераЦНII нзбран 
Э . Т. I(ренкель. 
• иl( ДОСААФ наградил боль
шую группу радиолюбителей, принявших 
активное участие в наблюдениях за сиг
налами искусственных спутников Земли. 
СреДII награжденных - А. I(аш нз Южно
Сахалинск., К. I(ОЗЛОВСКИ11 из Магадана, 
В. Дуко из Вильнюса. Б . Ефимченко нз 
Ростова-на -Дону и другие. 
• Для активизацин работы радиолю
бителей по освоеиию полупроводниковой 
техники редакцией журнала «Радио. объ
явлен конкурс на лучший полупроводиико
вый приемник_ Победителями конкурса 
стали МОСКВIIЧИ Б. I(аплуненко и А_ Пле
ханов, ленинградец В. Кузин. В. Гончарен 
ко и Н. ЛуБЯницкий из Симферополя и 
другие . 

• ЦI( ДОСААФ одобрил инициа
тиву группы радиоспортсменов, предложив

ШИХ организовать открытый конкурс на 
право быть членом сборной комаиды СССР. 

• 1( концу года в ДОСААФ действова 
ло более 600 самодеятельных радиоклубов. 
• Группа активистов ДОСААФ Москвы, 
ЛеНlIнграда, Тулы 11 [. Горького выступила 
с призывом к радиолюбителям оргаНllзовать 
массовый поход за автоматизацию произ
водства. Этот ПРИЗЫ8 нашел поддержку у 
ТblСЯЧ радиолюбителей. 
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ВСЕГДА в 

r ород Горький по праву можно назвать колыбелью советской радиопромышленности 11 Радиощоби
тельства . Еще в 1918 году здесь была организо

. вана Нижегородская радиолаборатория, вскоре 
ставшая по тем временам крупным научно-исследова

тельским учреждением. Большое ' значение работам ла
боратории придавал В. И. Ленин, который все время 
живо интересовался ее делами , окаЗЫВI\Л всемерную по

мощь коллективу. 

В мае 1924 года по почину Верхне-Волжского округа 
связи и при деятельном участии сотрудников радиола

боратории профессоров Б . А. ОсТроумова, В . К. Лебе
.динского и Г. А. Остроумова , а также &. М. Петрова и 
ф. А. Лбова было организовано Нижегородское обще
ство радиолюбителей . К концу 1924 года в обществе 
было уже более 250 членов . 
Нижегородские раднолюбители Ф . А . Лбов и 

В'. М. Петров первыми вышли в эфир на коротких вол
нах. 15 января 1925 года сигналы радиостанции RIFL 
были услышаны в Ира ке. ЗО января того же . года по
зывной В. М. Петрова NRL был принят в Англии . 
В . М. Петров первым в СССР установил двустороннюю 
радиосвязь с Новой Зеландией и Аргентиной. 
Вслед за RIFL в эфире появились RIUА-Ю. Л . Ани

юш, RIWW - В. В. Ванеев, RlWAG - В . А. Гржибов
ский, RI АК - А. К. Кожевников , RlМА - М. А. ЯКО\J
лев и ряд других энтузиастов коротких BO,1lH. Весной 
J 926 года заработала первая коллективная радиостан
ция RlNN. 
Нижегородцы стали инициаторами создания в 1927 го

ду Центральной секции коротких волн (в ее состав во
шел Ю. Л. АfJИКИН) И ее печаТfJОГО органа «RA-QSO-RK». 
Первый номер бюллетеня коротковолновиков вышеJj в 
.апреле в виде бесплатного приложеНI!Я к журналу «Ра 
дио - всем». 

В конце 20-х I! начале ЗО-х годов наблюдащсь QO,1lb
шая активность нижегородских коротковолновиков. 

Ю . Л. Аникии впер-вые в СССР работал радиотеJJефо
ном с МОС)ШИЧОм 6\ RA - А. К. Мартыновым. 

/JeToM 1928 ГОДа А. К. КожеВfJtlков н В . А . Гржн
БО\JСКI'IЙ nРI'IНf!,тщ участие в экспедиции /la JjеДОКОЛ~ 
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Заверwипс. ВТОРО14 .тап радИо.стафет"" 
((ДОСААФ. 50)). Как СИМ80пическуlO .стафет· 

HYIO папочку передапи москвичи rОРltковчанам 
право .... хода в .фир сneциапltным позывным 
- R3FL. Позывной зтот напоминает нам о СО· 
ветском КОPQтко.опновике Федоре AneKce~ 
виче Лбове, первым попучивwем ПоЗWВКОМ 
дn~ ПlOбитепltClCО" радиостанции. С ero и~~ 
нем f:ВЯЗ8НО стаНОВl'lение раДНОПlOбитепltств_ It 
Нижнем HOBropoAe. 
~опltШ9" " смв"",,, путlt проwпи раДИОПlOБН..

теп" ropoAa, носящеrо ныне имя ropbKoro . 
... каЖАЫ;' зтап "3TOro пути отмечен твор ... еским 
по"ском Hoвoro. О вехах 3Toro пути - рас
сказ к О,. n е 1< т,." н о r о к орр е с n о н А е К-
1 а н а w е r о ж у р н а n а, r р у n n ... О fI e~ 
р а т о р О. Р ё1I Д " о с т 8 Н Ц "и R3FL. 

ПОИСКЕ 
«Малыгин» и судне «Персей», вышедших для спасения 
экипажа дирижабля «Италия», потерпевшего аварию е 
Арктике . В том же году А. К. Иванов в составе экспе
диции на Казбек провел первые КВ радиосвязи в вы
сокогорных условиях. 

Нижегородцы были инициаторами и участниками пер
вых всесоюзных перекличек радиотелефоном на КВ, 
принимали аКТИВНQе участие и в заочных выставках 

творчества радиолюбителей . Б . Докторов стал облада
телем первого приза за разработку любительского все
волнового супергетеродина. 

МfJогие горьковские радиолюбители стали впослед
ствии выдающимися деятелями наукн и техники. В их 
числе - академик, Герой Советского Союза Е. К. Федо
ров - участник папанннской экспедиции на CeBepHbIl\ 
полюс. 

В годы Великой Отечественной войны бесперебойную 
радиосвяз'ь на фронтах обеспечивали горьковчане А. Са
мойлов, А. Баранов , Г . Федышин, Л. Евсеев и многие 
другие. Сотни радиолюбителей, работая в тылу, ковали 
Dружие Победы в заводских цехах, готовили молодых 
радистов в организациях Осоавиахима. 
В первые же послевоеиные годы радиолюбители 

г. Горького продолжили творческий поиск - осваивали 
новые диапазоны, разрабатывали более совершенную 
радиоаппаратуру, овладевали спортивным мастерством. 

Уже в 1947 году в эфире зазвучали позывные UАЗТА 
В . Аникина и UАЗТК В. Рахлииа. В llоследующие годы 
были активны в эфире В . Лебедев (UАЗТR), В. Мармер 
(UАЗТN), Ю. Осипов (UАЗТАМ), А. ТеllЛЯКОВ (UWЗUD) , 
В. Солоницын (RАЗТАG), М. Межуев (RАЗТDZ), кол
лективные радиостанции областной СЮТ (UКЗТАС), 
Политехнического института (UK3TAU), школы N2 13 
Дзержинска (UКЗТВF) и другие. 
Много сил и энергии отдали работе с раДИОJ\юбите

лями начальник областного радиоклуба ДОСААФ 
П . В . Баскаков, начальник коллективной радиостанции 
J<луба Н. YI. Платонов, инженер В. С . ЯСНОВ . В 1957 го 
ду радиоклубом был орга\-lизован llрием сигналов пер 
Bbl :\i советскщ СПУТ\lИКОI\ Земли (эту работу ПРОВОДИЛ\j 
~ . YI. Ан ИI\ и \-1, И. А. Юр.IJ ОВ , А . М. Стародубцев) . Бол!'-

РАДИО Н2 9. 1976 г . • 



Путь в короткие волнЫ 
А . Н. Теплякова (UW3UD) 
начался в 1936 году на коЛ
лективной станции ЕU2КАа 
Нижегородского общества 
радиолюбителей. Н сейчас 
ветеран радиоспорта по
прежнему активен в эфире, 
много времени отдает воспи
танию молодежи. 

Горьковчан.ин В . Царичан
ский на старте международ
ных соревнований по «охо
те на лис» (Москва, 1965 г . ) . 

Юная «охотница» из 
дзержинска Оля Романен
кова. 

На трассе радиобиатло, 
на - А. Баранов. 

шой вкnад в составпение карты проводимо<:ти почв внес 
мастер радиоnюбительского спорта И. А. Юрnов с груп
пой юных радиоnюбитеnеЙ . 
В начаnе 60-х годов радиоnюбитеnи г. Горького, как и 

других городов страны, началн осваивать СВЧ диапа
зоны. тех нику SSB, впервые познакомились с «охотой 
на Л JJ С» И радиомногоборьем . 
Одними из первых двустороннюю связь в диапазоне 

1215 МГц установиnи В . Мармер н А. Иноземцев . Вско
ре даnьность связи в этом диапазоне была доведена до 
"80 км. В экспериментах по установлению связи на УКВ 
участвоваnи А. Бондаренко, М. Накаряков, братья Ма
каровы - грамотные конструкторы, опытные спортсме

ны. Сейчас много работает в области дальних УКВ свя
зей А. Барышев (ИА3ТСР). 

• РАДИ!) N2 9, 1976 г . 

Больших успехов горьковские радиолюбитеnи доби
ЛИсЬ в «охоте на' лис» . Как только в журнале «Радио» 
nоя,вились первые сообщения о ;нопых увлекательныХ 
соревноваlllИЯХ, в област,ном радиоклубе собраnись а.к 
тиl3неJ\Шl!е радиоспортсмены. Обсуждался один вопрос -
кОМу и с какой аппаратурой ехать в Москву на 
nepBbte республиканские соревнования . Многих пугала 
проблема питания портативных ламповых приемни
ков - настолько все привыкли к питанию от сети, 
Но трудности были преодолены, команда сформирова
на . В нее вошли А. Гречихин, В. Царичанский и Г. Бе
левич . Так, в г . Горьком стал развиваться еще один 
вид радиоспорта - «охота на лис». 

Начиная с 1962 года сборная команда «лисоловов» 
области неоднократно занимала ведушие места на чем
пионатах РСФСР. Горьковчаие почти ежегодно включа 
лись в состав сборной команды республнки. Много раз 
они 'выступали также за сборную команду страны , а в 
1971 году на соревнованиях в ГДР из шести членов 
сборной четверо были из г . Горькогоl Наивысшего ус
пеха - зваиий чемпионов Европы - добивались 
А . Гречихи н и В . Кузьмин . 
Более 16 лет областиую секцию «охота на лис» ВОЭ-

главляет А. Гречихин (UA3TZ) . За это время секцие(r 
подготовлено более 50 мастеров спорта и каидидатов 
в Мастера, среди них - мастер спорта СССР междуна ~ 
родного класса В. Кузьмин, чемпионка СССР и семи
кратная чемпионка РСФСР Л. Зорина . 
Продолжая новаторские традиции старшего ПОКОЛе

ния, горьковскне «лисоловы» одними из первых приме

нили радиокомпас, что обеспечило нашей команде уве
рендую победу на чемпионате Европы, освоили поиск 
на диапазоне 144 МГц. Раньше, чем во многих других 
городах, горьковские «лисы» стали работать телегра
фом, а разработанные здесь портативные транзисторные 
передатчики-автоМаты значительно облегчили труд орга
низаторов соревнований и тренировок. Освоив технику 
прямого преобразования, горьковчане разрешили про
блемУ Массового приемника-пеленгатора . 
Сегодня команда Горьковской области имеет солид

ную материально-техническую базу и отличные условия" 
для тренировок. Во многом здесь заслуга ведущих 
спортсменов и тренеров, среди которых - опытные ин

женеры, хорошие радиоконструкторы. 

Одним из важнейших направлений работы стала под
ГОТОвка молодежи. В области действует 14 специаЛИЗf{
рованных секций радиоспорта , в том чисnе - восемь. 
детских и юношеских. Пятый год ведет кружок в среД"
ней школе N2 13 дзержинска мастер спорта СССР 
В. Домнин (ИА3ТУ). Здесь готовят и операторов КВ 
радиостанции , и радиомногоборцев, и «охотников» . 
Это - самая крупная секция в обnасти, несколько ее 
воспитанников уже включены в состав сборной коман
дЫ СССР. 
Ежегодно в области IIРОВОДИТСЯ дО 20 соревнований 

по «Охоте на лис» и радиоориентированию. Радиоориен
тирование - молодой вид радиоспорта, который актив
но осваивают н пропагандируют горьковские радиолю~ 

бители. Он полюбился и молодым, и бывалым спортсме
нам . В радиофизическом институте и речном училище' 
имени И . П. Кулибина работают секции по радиоориеff
тированию. Ныне все ГОРЬКОВСКllе «охотники» - непре
мениые участиики соревнований по этому виду спорта . 
В последние годы в области появилась целая плеяда 

юных радиоспортсменов - Л . Сазонова. И. Шатова, 
Н. Маuцерова, С . Кузнецов, В . Юрасов. Е. МакароВ". 
С. Летков. А. Малышев, И. Пронии . Эти имена все ча
ще встречаются в первых строчках судейских протоко
лов наряду с и'м~нами признанных мастеров . Их успе
хи - лучшая награда энтузиастам радиоспорта старше

го поколения, которые основной цеnьJO своей работы счи
тают подготовку достойной cMeHы,. 
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Так слу*ат воспитан/ники АОСААФ 

ПОЗЫВНЫЕ МАСТЕРСТВА 

... ВнеЗIlПНЫЙ 8ЗРЫ8 ЗIIГЛУШИЛ мелодичную дробь те
леГРllфНОЙ IIзБУЮt. Помещение по грузил ось 8 темноту. 
В стороне гуnкой россыпью УДIIРИЛ пулемет, над голо
ВIIМИ пронесся гул СlIмолетов. Отблески ПЛlIмени то 
и дело 8ЫХВIIТЫВIIЛИ из темноты сосредоточенные ЛИЦII 

СОЛДIIТ, ПРОДОЛЖIIЮЩИХ Рllботу. 

ТlIктическое учение? Нет. ' молоды�M СВЯЗИСТIIМ поКl! не 
Д080ДИЛОСЬ УЧIIСТВОВIIТЬ В ВОЙСК08ЫХ учениях. Идут ЗII
нятия 8 КЛllссе. И с КIIЖДЫМ днем готовность СОЛДIIТ 
к ИСПЫТIIНИЮ учебным боем П08ЫWllется . ТlIкие вот тре
НИР08КИ не только оБОГIIЩIIЮТ их ЗНIIНИЯМИ, НIIВЫКIIМИ, 
но ". И ЗIIКIIЛЯЮТ 80ЛЮ, формируют ЭМОЦ'ИОНIIЛЬНУЮ ус

ТОЙЧИ80СТЬ, умение обеспеЧИ811ТЬ Нllдежную связь в CII
мой неБЛIIГОПР'И ЯТНОЙ оБСТlIновке. 

Здесь, 8 учебной IIУДИТОрИИ, З8УК08ые и c8eT081ole 
ПРОЯ8ления боя 80ССОЗДIIЮТСЯ с помощью ИМИТIIЦИОННО
го оБОРУД08I1НИЯ, 8 ИЗГОТ08лении которого IIКТИВНО УЧII
СТВОВIIЛИ И СIIМИ KypCIIHTIoI . 

Мы ПрИСУТСТ8уем HII 311НЯТИЯХ 8 учебном ПОДРllзделе
нии, KOTOPblM KOMIIHAyeT КIlПИТIIН А. М. Бронгольд. Оно 
несколько лет подряд удеРЖИ811ет 3ВIIние отлнчного. 

HII BlolnycKHbIx ЭК311меНIIХ его питомцы всегда демонст
рируют ПРОЧНlolе НIIВЫКИ . 

- В нынешнем году, - PIICcKII3Ы8aeT КОМIIНДИР под
Рllзделения, - учеБны� й процесс отличаеТС/l особой эф
фективностью . Курсанты 311НИМIIЮТСЯ с болloШИМ подъ
емом, с УД80енной энергией . Вед" у КIIЖДОГО высокие 
оБЯЗ0тельства, КIIЖДIoIЙ стремится ознамеН0811ТЬ пеР8ЫЙ 
год десятой пятилетки отличными ПОКllзателями. Да и 
I<оллектив слож,ился 3l1мечательный. БОЛlowе трети вои
Н08 перед службой окончили РlIдиотехнические школы 
ДОСААФ, много CTPIICTHЫX Рllдиолюбителей, родио
с,портсменов . 

Среди тех, о ком АлеКСIIНДР Моисеевич ОТ3Ы811еТСII 
особенно тепло, - РЯД080Й М. ПОСТ080Й. ДО IIРМ'ИИ Ми
ХIIИЛ много лет ЭlIнимаЛСII в РIIДИОСПОРТИ8НОЙ секции 
МОСКО8СКОГО городс,кого Д80рца пионерови wкольни
К08, 11 ЗlIтем в Московской радиотехнической wколе 
ДОСААФ получил спеЦИIIЛЬНОСТЬ РIIДИОМllстера. Ему 
ПРИС80ено звание КIIНДИДIIТII в мастера спорта СССР. В 
учебном подразделении молодому воину в первые же 
месяцы служБы� было ока311НО больwое доверие : он УЧII
ствовал в окружных сореВН08аниях радиоспортсменов 

и 8месте со специолистом первого клаССII ПРIlПОРЩИ'КОМ 

Н. Пастуховым достойно защитил честь родного под
Рllзделения. 

- у нас духом СОСТII311тельности , ОТЛИЧllется 
Кllждое занятие, - говорит МИХIIИЛ Постовой. - Мерять
с;я с'илами ест" с кем. Отлично ПОДГОТ08лен, например, 
Александр Кра8ЦОВ. Он тоже окончил радиотехниче
скую школу ДОСААФ, получил специальность радио
телеГРllфИСТО . Кроме того, у него есть гражданская с,пе
циальность регулировщика радиоаппаратуры . 

К этой характеристике молодого 80ина копитан Брон
гольд добll8ИЛ, что Александр КРIIВЦОВ в подрозделе
нии освоил программу обучения ВД80е бlolстрее, чем 
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н а с н u м к а х: Командир учебного подразделения ка
питан А . Бронгольд; на втором плане - nраnорщuк 

Н, Пастухов. 

Занятие в классе телеграфной подготовки ведет 
командир взвода старший лейтенант В . Нелuдкuн. 

ФОТО В . В ы с о Ц к о г о 

предусмотрено учебным планом, и в дни Рllботы ХХУ 
съеЗДII КПСС выдеРЖIIЛ испытание на классность. 

В числе воспитанников ДОСААФ, недавно приwедwнх 
служить 8 подразделение, - рядовые И. Шилов и А. Фе
доров . Игорь Шилов СТРIIСТНЫЙ Рllдиолюбитель со 
школьных лет. В учебном подразделении он ЗIIвое8ал 
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авторитет не тол.,ко успехами на зан"ти"х, но и тем, что 

внес нес~ол"ко интересн·",х раЦИОНilлизаторских пред

ложений. В Ч!lСТНОСТИ, он немало ПОТРУДИIIС" над кон
СТРУИРОlilнием той ilППilратур"', с помощ"ю которой В 
Kllacce имитируюfC" WУМОlЬ,еИСlеТОI."е Эффект." ба" . 

Да, подготовка будущих спеЦИilllИСТОI С."3И сегодн" 
НiI'IИНilетс" Дilл·еко не с «ilЗ0.". Еще HeCKOII.,KO lIет НiI
зад в учебнь,х подразделени"х неМilЛО Iремени от
ВОДилос" на освоение теории. Сейчас же молодые COII
ДilТ'" чуть IIИ не с пеРI."Х дней службы сад"тс" за Рil
ДИОСТilНЦНИ· и телеграфн."е ilппарат.", успеwно ОСlilИlа- · 
ют современн."е среДСТlа С8"ЗИ 1 предеll"НО сжат."е 

сроки . Интенсификаци" обучения СТilла возможной бла
годар" возросwей общетехнической подготовке MOIIO
дого ПОПOllнени". ЗНilчитеll"на" часть воинов перед 
приз",вом ОКilнчивает учебные оргаНИ3i1ЦИИ ДОСААФ. 
КilчеСТ8енно новой cTalla и матеРИilllЬНiI" бilЗil учебных 
подразделений , более продуктивными приемы обучени" . 

- Еще со.сем неда8НО, - раССКilЗЫВillI ПрilПОрЩИК 

Н . ПаСТУХ08, - руководител" занятий БЫII вынужден 
ориеНТИР08ат"с" на среднеуспе8ающих. Времени для 
Рilботы с ОТСТilЮЩИМИ У него не ·хватало. А тем, кто 
Нilчинал Сllужбу, име" преДlаритеll"НУЮ ПОДГОТОIКУ по 
с·пециаIlЬНОСТН, на первых ПОрilХ бь,ло СКУЧНО.ilТО. Они 
КilК бы поджидаllИ 8сех ОСТilЛЬНЫХ. Теперь учебный про
цесс имеет другой Хilрактер. Каждый оБУЧilемый ПОIlУ
чает, можно ОКilзать, персонаllь·ное Зilдание, .едет при

ем и переДilЧУ НiI пределе СIОИХ возможностей. НilГ
РУЗ'КiI у ,всех МilКСИМilЛЬНiI". 

СЛОВiI ПрilПОР'ЦИКiI Пilстухова, одног.о из "учщих мето
дистов, ВЫРilЖilЮТ главную тенденцию cOBepweH
СТВ08ания учебного процеССil. Это прежде всего упор 
НiI ПРilКТИКУ, формирование умения БРilТЬ от современ
ных среДСТ8 С8"3И Iсе, что 3i1110жено • их Тilктико-тех

нических данных, П08ыwение ОТДilЧИ каждой учебной 
минуты. КОМilНДИР'" стремятс" строить обучение так, 
чтобы каждый из подчиненных с первых дней службы 
Рilскры·ва" С80И способности, 8 короткие сроки СТilНО
ВИIIСЯ зрелым спеЦИilllИСТОМ, достойным наследником 
боевых традиций СВЯ3ИСТ08-ФРОНТОВИКОВ. 

ВСПОМИНilЮТСЯ учебные KllilCCbI дл" ПОДГОТ08КИ С8"3И
СТ08 • неДilвнем проwлом. В ИХ оБОРУДОlilНИИ преоб
Лilдали ФУНКЦИОНilllьные схемы, чертежи, Рilзличнь,е 

таБIlИЦ"'. Нь,не же основу учеБНО-Мilтериальной базы 
соста8ляет деЙСТВУЮЩilЯ аппаРilТУРil. 

Кilпитан БРОНГОIlЬД с гордостью покаЗЫlilll нам клас
сы ДIIЯ тренировок Рilдиотеll8граФИСТОI. На каждое· 
учебное место тут можно ПОДil.ilТ" любую t1з .осьми 
РilЗIIИЧНЫХ по сложности программ. Курсант",осущест-
811ЯЮТ прием с ДilТЧНКОВ, ДИКТОфОНiI, трансмиттерil. 

КОМilНДИР 1 lIюбой момент может взят" под с!'ой кон
троль Рilботу того или много lоина, усложнить заДilние 
тому, кто стал способным НiI бот.wее, снизить НilГРУЗ
ку ТОlарищу, допускающему оwибки. Деllается все это 
с центрального пульта УПРilвления, неЗilметно для обу
чаемых. В процессе коллективной тренировки руководи
Tellb подходит к КilЖДОМУ строго индивидуально. Не
удивитеIlЬНО" что в этом КЛilссе с один&ков",м интере

сом 3i1НИ·МilЮТСЯ и новички, ·и специаllИСТЫ СilМОГО вы

сокого КЛilССil. Столь же COBepweHHO учебное оборудо
Вilние и APYft1X аудиторий. 

НеПРОДОlIжителен срок службы в учебном ПОДРil3-
деllении. Быстро остаются позади напряженные меся
цы, и MOlloAbIe СIЯЗИСТ." с синим·и знаКilМИ классных 

спеЦИilllИСТОВ НiI груди ПрОЩilЮТСЯ С пеРIЫМИ своими 

КОМilНДИРilМИ и настаВНkками. На новом месте службы 
их ждет самостоятеllьная РilБОТiI НiI СIIОЖНОЙ технике. 

Майор В. МОРОЗ 
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12 сентября - Аенъ танкистов 

В БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ 
в H"'HeWHeM году советский народ и его Вооружен

ные Сил." • тридцатый РilЗ торжестаенно отмечают 
День танкистов. УСТilновленн."Й в пер.ом, послевоен
ном 1946 году. ознаменование В.,IДilЮЩИХСЯ ЗilСЛУГ со-
88ТС·КИХ бронетанковых и механизированных войск, iI 
Тilкже Тilнкостроитеllей, оснастивwих HilWY ilрМИЮ пер
.0КЛilССНОЙ боевой техникой, праэдник СТill' традицион
ным. 

В этот день советские люди чеСТlУЮТ бы.wих фрон
товиков - ВОИНОI-ТiIНКИСТОВ CTilpwero ПОКОllени", Iнес

wих огромный IКЛilД В рilЗГрОМ немеЦКО-фilWИСТСКИХ 
3i1Х8i1ТЧМКОВ НiI полях СРilжений Великой Отечественной 
войн." . Их ЗilСIlУГИ по ДОСТОИНСТIУ оценен." Родиной . 
БОllее 250 тыс"ч рядов",х, сеРЖil'НТОВ, офицеров и ге
неРilЛОВ бронеТilНКОВ.,'Х войск НilГРilжден." орденами и 
меДilllЯМИ, 1142 чеllо.еКiI yдocToeНl., звания Героя Со
ветского СОЮЗil, И3 них 16 - ДВilЖД"', 144 воина СТilЛИ 
ка8аllеРilМИ ордеНiI Славы всех трех степеней. 

HilW народ ОТДilет должное работникам танковой про
МЫWllенности, поставлявwим фронту грозную технику. 

3а самоотверженный труд по оснащению Советской 
Ар.мии боевыми маwинами БОllее дев"ти т",сяч танко
строителей ПОIlУЧИЛИ высокие пра8ительственные награ
ды. Многим И3 них присвоено звание Героя Социалис
тического Труда, 11рисужден." Государственные премии 
СССР. 
Советские люди гордятся мастерством и от.агоЙ 'н,,'

HeWHero поколения танкистов, с честью несущих свою 

нелегкую, но почетную Сllужбу. Командир", танков, 
механики-водители, все член." экипажей - достоЙн."е 
наСllедники боевой слав." героев Великой Отече
ственной войны. Среди них немало воспитанни
ков Hawero патриотического оборонного Общества. 
Знания, ПОllученные 8 wколах ДОСААФ, помогают IotM 
лучwе нести службу. На танкодромах и полигонах, на 
nOlleBbIx занятиях и тактичес~их 'учени"х 80ины-танкисты 
оттаЧИ8ают С80е воинское мастерство, учатся образцово 
упраВIIЯТЬ СIIОЖНОЙ современмой техникой, максимально 
ИСПОЛЬЗ0вать ее высокие качества для достижени" ус

пехов в бою. 
Беззаветно преданные своей социаllист·ическоЙ Роди

не, строящей коммунизм, они готов." • любую минуту 
встать ма ее защиту. 

На снимке: идут тактические зан"ти". ТаНКО.08 под
разделение 8ЫХОДит на рубеж атаки. 

Фото Н. АКИМОВА и А. РУХАД3Е 
(Фотохроника ТАСС) 
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с орев'Н,уюmся досаафовцы 

Будни Ферганской ртт 

~ 
одном из hyl1ftT08 социалисти-

В ческого 06ЯЗОТёЛЬСТВiI, взято-
го коллективоМ ФеРГilНСКОI1 

. 'РilдиотехничеСКОI1 школы 
ОСААФ, говорится : подготовить в 

1976 году Для нароДного ХОЗЯI1СТВII 
390 раДиоспеЦИilЛИСТОВ. ЭТiI большая 
и "ОтветствеННilЯ ЗIIДIIЧil, которую по

ставили перед собон преподаВilтели , 
и"Нструкторы, сотрудники школы, ре

Шilется успешно . И реШllется с вы

СОI<ИМ Кilчеством . 

ФергаНСКilЯ РТШ - вполне совре
менное учебное ЗIIведение. В свет
лых, просторных КЛIIССilХ, хорошо 

оБОРУДОВIIННЫХ Лllбораториях регу
лярно, четко по РIIСПИСIIНИЮ, прово

Д"тся занятия со СI1УШilтелями, ов

Лllдевающими спеЦИIIЛЬНОСТЬЮ радио

М4стеров. В учебных ГРУП ПllХ зани
мается Молодежь и опытные произ

водст·венники. Они ИЗУЧIIЮТ основы 
Р4диотехники, ЗН4КОМЯТСЯ с УСТРОI1СТ
вом современнь'х приемников, телеви

зоров, М4ГНИТОфОНОВ, способilМИ об
Н4ружения и УСТрIIнения неИСПРilВНО

стеl1 . Большое ВНИМIIние уделяется 
"Привитиlo Н4ВЫКОВ Р4боты с измери
теl1ьными приБОРIIМИ . 
Сегодня десятки воспитанников 

школы YCi"teWHO трудятся В цеХIIХ 
КИПil близлеЖ4ЩИХ преДПРИЯТИI1, в · 
мастерских по ремонту РIIДИОIIППIlРII

туры, Н4 предприятиях связи, в кол

Х034Х И СОВХОЗIIХ. 

Выполняя свои СОЦИll1lистические 
06"ЗIIтельства, коллектив школы мно
ГО ВНИМIIНИЯ уделяет оБОРУДОВ4НИЮ 
КЛ4ССОВ, Л4БОР4ТОРИН техническими 
средствами обучен и". Н4пример, в 
КЛ4СС4Х, где готовятся РlIдиотелеГРil

фисты для Вооруженных Сил, УСТiI
новлеНII 4ПП4р4ТУР4 ПРОГР4ммирован

ного обучения , в БЛИЖilншее время 
ОН4 будет дополнеНiI устронством, 
позволяющим аВТОМilтически изме

н"ть скорость переДilЧИ Р4ДИОГР4ММ. 

Хорошо ОСНllщены здесь и радио
полигоны. Они позволяют вести 

Пр4ктическое обучение курсантов в 
УСЛОВНJIХ, М4КСИМ4Льно при6лижен
ных к полевым. С помощью ПУРКа 
можно ОРГilНИЗОВЫВilТЬ сети из ра

ДНОСТIIНЦИI1, Р4ДИОН4правления, конт

РОnИРОВ4ТЬ Р4боту любого KYPCIIHT4, 
nepeAaBIITb ему З4ДIIНИЯ . 

Все это дает возможность повы
сить качество обучения . Это н ГЛIIВ
нон заД4че подчинен и РilДИОСПОРТ. 
НеМilЛО l<ypCIIHToB, освоив телеГРilф-

12 

'нУIo азбуку, УЧilсtllуют во внутри
кnубнь,х сореВ НОВIIНWЯ Х , становятс~ 
раЗРЯДНИКIIМИ · и пополн"ют сборные 
KoMIIHAbI оБЛIIСТИ по радиоспорту . 
В ФеРГ4"НСКОН РIIдиотехническон 

Школе ценят и любят РilДWОСПОРТ 
На ее базе успешно Р4ботает спор
тивнь.й Р4диоклуб. Совет этого клу-
6i1, которь.н ilОЗГЛllвл"ет инженер 
школы ВЛIIДИСЛIIВ Алексеевич Линник, 
oрГlIнизует соревнования, РilДИ08Ы
(тавки, ПОМОГ4ет руководителям 

школьны�x раДИОkружков , операТОР4М 

коллективных и индивидуальных ра

ДИОСТ4НЦИЙ . 

В школе актив но pll60TlleT кол лек
tивная радиостанция UK8GAA. Ее 
ВОЗГЛIIвляет коротковолновик Вllле-

'Рий Робеко (UI8GAJ). Каждый PII
диолюбитель НII станции Может по
лучить ценный совет, нужную кон

СУЛl.'r4ЦИЮ или практическую поМощь 

при НIIЛIIЖИВ4НИИ аппарilтуры. 
Дружным коллективом «охотников 

на лис» руководит чемпион респуб
лики КОСТII БIIдтиев. И хотя местные 
условия малопригодны для занятии 
«охотой Н4 лис», областная KOMIIHA4 
ЯВl1яется сильнеl1шей в республике. 
К примеру, на xill чеМПИОН4те Узбе
Ю1СТIIН4 по «охоте Н4 лис» Н4 пр из 

радиостудии «АЛ4НГИ» (Тilшкент, 
1975 год) ОН4 З4воевала переход.
щий кубок. 

ВIIЖНОН чертой в pll60Te Ферt4Н
ской РТШ является то, что ее коллек
тив Н4ХОДИТ форМЫ И Методы актив

ной помощи Р4ЙОН4М оБЛIIСТИ В рllЗ
витии Р4диолюбительства и радио
спорта. По ИНИЦИIIтиве школы в 15 
СТК области культивируется РIIДИО
спорт. Еще десяти СТК переДАНО не
обходимое оборудование для орга
НИЗIIЦИИ занятий с радиолюбителями. 
ДОСllафовцы ФеРГIIНСКОI1 оБЛilСТИ 

широко развернули сореВНОВlIние ЗII 

претворение в жизнь решений хху 
съезда КПСс. З4Метно 4КТИВИЗИРО-
1IIIЛilСЬ раБОТ4 в пёрВичных oРГ4НИЗII
циях, которым коллектив РТШ совме
стно с обкомом ДОСААФ окIIзы�а·· 
ет ПРIIктическую помощь . Работники 
школы, Н4пример, частые гости у 

досаllфовцев КОЛХОЗ4 имени Гафура 
ГУЛЯМ4 - одного ИЗ ИНИЦИIIТОРОВ СО
циалистического сореВНОВIIНИЯ среди 

~ргаНИЗIIЦИЙ ДОСААФ. Методиче
ские советы, помощь в ОРГ4НИЗIIЦИИ 

зilнятий, В оборудовании учебных 
помещений - все это BQ многом спо-

Новое зданuе Ферганской РТШ. 

Занuмаются радиотелеграфиСТbl. 

Преподаватель В . П. Болгов прово
дит nрактические занятия с будущи
ми радиотелемастерами. 

собствует выполнению ДОСIIIIфОВЦ4-
ми КОЛХОЗII повышенных обяза
тельств по подготовке радиоспецн.4-

листов. 

Фергана - Москва 
Б. ИВАНОВ' 

ФОТО С. С е в у м я н а 
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И'деu и npoekmbt РЕТРАНСЛЯТОР: 

НАНИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ... 
В. ДОБРОЖАНСКИП, лауреат Государственной премни СССР 

И спользование любительских ретрансляторов *, 
устаиовленных на ИСЗ, открывает качественно 
новые перспективы радиолюбительской УКВ 
связи. Даже простейшие ИСЗ, попутно запу

С'каеМЫе с основными космическими объектами, позво
)Jяют при высоте орбиты 1000-1500 км проводить в те
чение суток несколько точно прогнозируемых сеансов 

двусторонней радиосвязи продолжительностью до 15-
20 мин, каждый на расстояние до 7000-8000 км. При 
этом технические -пара метры наземных любительских 
радиостанций (чувствительность приемных устройств, 
мощность передатчиков, антенные устройства) остают
ся такими же, ка к для ведения дальних КВ и УКВ ра
)J.иосвязеЙ . 
Возможности любительской радиосвязи определяются 

параметрами орбиты спутника в околоземном космиче
ском пространстве. Рассмотрим эти вопросы подробнее. 
Земля, имея форму , очень близкую к шару с средним 

радиусом 6370 км, в действительности представляет со
бой сплюснутый эллипсоид вращения с меньшей осью -
осью вращения Земли. Разность экваториального и по
.JJЯРНGГО радиусов Земли составляет всего 20 км. Однако 
эта относительНо небольшая разница, как будет показа
но ниже, способна оказывать заметное влияние на из
менение параметров орбиты ИСЗ. 

Земля, совершая один полный оборот с запада на 
восток в течение солнечных суток (23 ч 56 мин 04 с 
звездного времени) , находится в постоянном поступа
'тельном движении вокруг Солнца по слегка эллипти
ческой орбите с эксцентриситетом менее 2 %, периодом 
обращения 365 суток 5 ч 59 мин . Ее земная ось име 
ет наклон к плоскости орбиты 23,5°. Средняя скорость 
движения Земли по орбите - 29,8 км/с . Положения 
Земли в плоскости орбиты относительно Солнца по осям 
'j)авнодействия и солнцестояния показаны на рис. 1. 
Орбиты искусственных спутников Земли (их плоско

сти всегда проходят через центр Земли) разделяются на 
экваториальные, когда плоскость орбиты спутника ле
жит в плоскости экватора ; полярные, когда плоскость 

орбиты спутника проходит перпендикулярно плоскости 
экватора; наклонные, когда плоскость орбиты спутника 
.занимает любое промежуточное положение (рис. 2). 

Если угол между плоскостью орбиты и экватором 
'Обозначить через i, то соответственно для экваториаль
ной орбиты i=O°, для полярной i=90°, а наl(ЛОННОЙ 
00<i<90°, (наклонная орбита может иметь угол 
i>90°, есл и ИСЗ запускаются против направления вра 
щения Земли). 
Движение искусственного спутника Земли в околозем

ном космическом пространстве, в общем виде, в соот
ветствии с уравнениями Кеплера , происходит по эллип
тической орбите, в одном из фокусов которого находит
ся Земля . Частным случаем эллиптической орбиты явля
ется круговая (или достаточно близкая к круговой) , фо
кусы эллипса которой совпадают с центром окружности. 

• Первая часть стdтьи опубликована в «РаДIIО' . 1976, Х. 5. 
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РетрансЛяторы, работающие на круговых, близких к 
полярным орбитах, представляют особый интерес для 
любительских связей . 
Преимущество орбиты, близкой к полярной, заключа

ется в том, что при каждом витке ИСЗ проходит через 
все широты обеих полушарий, а в результате одновре
менного вращения Земли подспутниковая точка ИСЗ с 
каждым витком смещается к западу относительно зем
Hofl поверхности и , таким образом , ИСЗ становится до
ступным для связи в любом пункте земноfr 
поверхности . Периодичность, количество и длительность 
возможных сеансов связн в течение суток будут нахо 
.n,иться в зависимости от частных пара метров (основ 
ных элементов) орбиты и географического положеНИ!f 
пунктов связи. 

Параметры такой орбиты наиболее близко совпадают 
с требованиями для метеорологических спутников, кото
рые с заданной постоянной высоты последовательно 
обозревают (сканируют) всю земную поверхность. 
Какие же параметры должны быть отнесены к ос}{ов

ным злементам орбиты и определяют разрешающую 
способность ретранслятора? 
Прежде всего - высота орбиты Н над поверхностью 

Земли, которая определяет предельную дальность свя
зи Между корреспондентами. Расчет и графики возмож
ной дальности связи в зависимости от высоты орбиты 
Н даны в первой части этой статьи ( <<'Радио», 1976, N2 5, 
С . 24-25) . Если ориентироваться на высоту орбиты в 
пределах 1000- 1500 км, то наибольшая радиовидимость 
ИСЗ от корреспондентов составит около 3500 км, а сле
довательно, предельно возможная дальность раДИОСВЯЭl1 
будет составлять 7000-8000 км . 
К основным параметрам орбиты следует отнести пе

риод обращения спутника Т - время, за которое спутнИк 
делает один оборот вокруг Земли, и скорость его дви
жения v по орбите. На приведенном графике (рис . 3) 
они рассчитаны для круговых (точнее близких к круго
вым) орбит, имеющих высоты Н =700-1500 км. ДЛ!f 
fI = 1000 км период обращения Т = 105 мин, СКОРОСТь> 
движения по орбите v=7,3 км/с . В этих расчетах К 
(произведение гравитационной постоянной на массу Зем
ли) принято равным 3,98·105 км3/с2, средний радиус 
Земли равен 6370 км . 
Важным пара метром орбиты является и угол наклона 

орбиты относительно экватора i. 
Приведенных трех пара метров (Н, Т, i) Достаточно 

для общей характеристики орбиты. Но для определе
ния местонахождения (координат) ИСЗ в любой мо
мент времени, возможности прогнозирьваНИff времеНl1 и 
продолжительности сеанса связи необходимы данные, 
обеспечивающие пространственно-временную привязку. 
Такими данными, после запуска спутника и уточнени!!' 

общих элементов (параметров) орбиты, является ин
формация о времени прохождения ИСЗ восходящеГ<J 
узла орбиты ло и долготе восходящего узла. Под ВОС-
ходящим узлом орбиты ЛО ПО!jимается подспутниковаи.. 
точка пересечения экватора. 
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Располагая такой информацией, становится возмож
иым по несложной методике определить координаты 
спутника для любого времени н возможность введения 
радиосвязи из любого пункта . 
Сказанное можно проиллюстрировать на примере 

круговой полярной орбиты Н= 1000 км, Т= 103 мин, 
i=90· . 
Плоскость такой орбиты относительно Земли с ИСЗ в 

точке с долготой восходящего узла 1.0 = 160· в. д. по
казана на рис. 4. 
В течение одного оборота Земли ИСЗ совершит по 

орбите около 14 оборотов, проходя за каждый оборот 
над Северным и Южным полюсами и дважды пересе
кая экватор (один раз в восточном и второй раз в за
падном полушариях). 
При одновременном движении спутника по орбите и 

вращении Земли долгота восходящего узла орбиты за 
каждый виток ИСЗ будет смещать. ся к западу по эква-

360· 
тору на ~ЛО = 14 =25,70 (примерно на 3000 км). 

В то же время орбита каждый раз будет проходить 
через полюса. 

Это позволяет в приполярных областях работать на 
каждом обороте спутника, то есть в течение суток иметь 
14 сеансов связи : Дальность и длительность этих сеан
сов связи будут находиться в зависимости от местопо
ложения наземной радиостанции. 
При расположении радиостанции внепосредствеиной 

близости от полюсов каждый из сеансов может обеспе
чить предельное расстояние связи (до 7000 км) И пре
дельную продолжительность. 

По мере удаления местоположения корреспондентов 
от полюсов к экватору число сеансов, длительность свя

зи на чнут уменьшаться, так как ряд орбит выйдет за 
пределы радиовидимости . На экваторе, где расстояние 
между орбитами является предельным - ~ло",,250 (со
ставляет около 3000 км), радиосвязь будет возможна в 
пределах двух-трех · орбит восходящих (в течение пер
вых полусуток) , двух-трех нисходящих (в теченне вто
рых полусуток) . 
Продолжительность сеансов связи зависит от того, на

сколько близко проходит орбита к зениту местоположе
ния пункта связи. 

Орбиты ИСЗ и их положения в пространстве с тече 
нием времени подвержены отклонениям от первоначаль

ных . Такие отклонения возникают под влиянием ряда 
факторов. Так, при относительно низких орбитах на 
спутник основное влияние оказывает недостаточная раз

реженность атмосферы . Испытывая торможение в ат
мосфере, спутиик с каждым обор.отом теряет высоту, 
снижается, входит в плотные слои атмосферы и сгорает. 

Вероятное время существования спутника в зависи
мости от высоты орбиты пока за но на графике рис. 5. При 
H~800 км можно считать, что влияние этого фактора 
на первоначальные пара метры орбиты спутника прене
брега ем о мало. 

VIA UК3R 
... de иКОКАА . Из-за пло

хого прохождення редко уда

ется установить связь С аркти

ческимн радиостанциями . На 
сей раз такая связь состоял ась . 
А. Аших"" с о. Врангеля со
общил . что. кроме коллектив· 
ной радиостанц"" . "а острове 
работает ~AO КАН. Чаще все· 
го "спользуются частоты 

14 .020 МГц (CW) " 14,190 МГц 
(SSB). Снгналы U хорошо слыш
ны здесь с 5 до 11 MSK . 

Н а U КО КАА прнменяется 
ламповый вар"ант трансивера 
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UW3DI с аl\тенной L W дли
ной 212 м (направленные ан' 
тенны не выдерживают силь

иых ветров, достигающих 

40 м/с) . Операторы станцнн 
намерены постро"ть cV·beam. 
с длиной лучей по 120 м. 

8 аягуста этого года поляр
ная станцня о . Врангеля от
метнла свое пятидесятнлетие. 

Эту дату радиолюбителн ост
рова встретили Акт"визациеА 
работы в эфире. 

... de UKOIAJ. Оператор 
r. Дзюба (UAOIAQ) сообщил, 
что в течение лета коллектив

ная .радностанция . расположеи

ная в 72 им от Магадана . ра-

При высотах Н=600 км н более существенным факто
ром , влияющим на положение орбиты в пространстве, 
является возмущение земного тяготения, связанное с 
отклонением формы Земли от сферической . Обратимся к 
рис. 6. Спутник дважды за виток, пересекая экватор, 
испытывает гравитационное возмущение, в результате 

которого происходит некоторое смеLЦение орбиты в про

странстве, прецессия орбиты вокруг земной оси. Вели
чина прецессии тем меиьше, чем ближе орбита к по
лярной . При i=90· (орбита под прямым углом пере
секает экватор) прецессия отсутствует. 

Имеет место и ряд других факторов, · оказывающих 
возмущающее влияние иа орбиту (силы притяжения 
Солнца, Луны, -других планет, аэродинамические и элек
тромагнитные силы, световое давление и т. д . ). 

Для круговой, близкой к полярной орбиты с высотой 
Н = 1000-1500 км основные параметры орбиты длитель
ное время сохраияются близк.ими к первоначальным. От
носительно небольшая прецессия орбиты в простраистве, 
накапливаясь во времени , может значительно развора

ЧlIвать орбиту. Однако это обстоятельство может быть 
полезно использовано. 

Обратимся к рис. 1. Предположим, что при запуске 
ИСЗ в период .~eTHeгo солнцестояния обеспечено перво
начальное положение плоскости орбиты перпендикуляр

но к оси солнцестояния . В этом случае ИСЗ практически 
в течение полных суток будет освеще·н Солнцем. Так как 
пнтание ретрансляцнонной аппаратуры производнтся от 
солнечных батарей, энергия питания будет вырабаты
ваться в течение максимально возможного времени. Ес
ли бы не было прецессии, то по мере движения Земли 
по орбите ПЛОСКОСть орбиты спутннка к осеии заняла 
бы положение вдоль оси равноденствия, и спутник осве
щался Солнцем только в течение полусуток. К кругло
суточному освещенню ИСЗ вернется в период зимнего 
солнцестояния . Если высоту орбиты Н, угол наклона ор
бнты i выбрать таким образом , чтобы в течение 1/4 года 
пронсходил в результате прецессии поворот орбиты на 

90·, то орбита ИСЗ максимальное время в течение всего 
года будет обраLЦена своей плоскостью к Солнцу, что 
даст значит·ельныЙ выигрыш в общей энергетнке. 

Такая орбита с постоянной ориентацией своей плос
кости на Солнце является солнечно-синхронной и облада
ет еще одним свойством. Появление спутника над райо
нами с заданной широтой будет происходить в одно И то 
же местное время . 

Все СI<азанное выше относительно ретрансляционного 
ИСЗ на круговой, близкой к полярной орбнте не озиача
ет, что эллиптические (с большой высотой в апогее) 
и даже экваториальные (стационарные) орбиты не пред
ставляют интерес для любительских ИСЗ. 

Более того, высокие эллиптические орбиты могут обе
спечить в зонах раДИОВИДИМОСТII увеличение дальности 

связн, а главное -- значительное увеличение в течение 

ОЛl\ f)ГО сеанса времени связи (до 4-6 часов) . 

ботала из пионерского лагеря 
имени Зои КосмодемьяискоЙ . 
На стаиц"и использовался тран 
с"вер UWЭDI с усилителем 
мощности, aHTel)Hbl cGround 
Р1апе. и L W. На станции ра
ботали юные операторы . В ла
гере была организована и груп 
па «ОХОТНИКОВ на ЛИС~ . 

... de иКОААВ. Продолжа· 
ет работать на 144 МГц RAOABI . 
в блнжайшее время выходят 
в эфир UKOAAA н ААС. Кол 
лектнв рад"останции . UI(OAAB 
проектирует антенны. выдер

живающие большне вет.ровые 
нагрузкн . . . 

... UAOQBB. В . Бессарабенко 
нз Якутска сообщил, что в ре-

зультате экспеднций на Б Ам, IИ'lЩ 
организованных в прошлые го-

ды, молодежь. работающая на 
стронтельстве магистрали. за

иитересовалась коротковолно, 
вым радиолюбительством . Те-
перь в поселке Чульман (на 
юге Якутни) работают 
UAOQWA и QWF. Оператор 
UAO QWF предпочитает теле-
граф. Его можно услышать иа 
разных диапазонах, а UAOQWA 
работает SSB иа 3,5 МГц. 
Очень активеи также UAOQD 
из г . Нерюнгри . В ближайшее 
вре .. ·я здесь появится и коллек -

тивная станция . 

Пvиня" Ю. ЖОМОВ (UA3FG) 
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Y'lE~HbIM ОРГ АННЭАЦНЯМ ДОСААФ 

ГЕРМЕТИЧНЫЕ МАtlОГАБАРИТНЫЕ 

НИJ(~nь-кАдМИЕвыа: AkKYMY'nS1T6Pbl 

[1 ilлогабарl-lтiJые никель -кад-1. Миевые аккумуляторы в герме
тичном корпусе предназначены 
для питания транзисторной ап

паратуры. Их выпускают в трех кон
структивныхварнантах : дисковом, 

цилиндрическом и прямоугольном с 

Эliергоемкостью от 0,06 до 1,5 А· ч. 
По сравнению с широко распрост

раненными элементами и батареями 
марганцеВО-Цl-Iнковой системы ни
'!<ель-кадмиевые аккумуляторы при 

р'Зl!ных габаритах имеют почти в 
полтора раза большую ' емкость, в 
два раза болЫilНй срок хранения, 
значительно меньшее внутреннее со

npотив.ление . Эти аккумуляторы име
ют значительно больший срок служ
бы (гарантируется 100-200 циклов 
заряда - разряда), и поэтому стои
мость одного ватт:часа при их 

эксплуатации по сравнению с эле

ментами марганцево-цинковой систе
мы в 100-200 раз меньше . Реальный 
срок службы аккумуляторов более 
гарантируемого. ЭДС заряженного 
никель-кадмиевого аккумулятора 

1,35 В, в конце цикла разряда - 1 В. 
Дальнейшнй разряд прнводнт к рез
кому сокращению срока службы и 
поэтому не допускается . 

Рабочий интервал температур для 
большинства ннкель-кадмиевых ак
кумуляторов liаходится в пределах 

от - 10 до + 500С . Эти аккумулято
р'ы имеloт ярко выраженную зависи
мость емкости от температуры. Так, 
при _10°С емкость уменьшается бо
лее чем в два раза по сравнению с 

емкостью при температуре + 200с. 
Хранить аккумуляторы можно как 
зщ>яженными, так и незаряженнымн. 

Следует только учитывать, что 
после зарядки в течение первых 10 су
ток хранения заряд аккумулятора 

уменьшается примерно на 25%, через 
30 суток - на 40%, далее самораз
рядка уменьшается. После длитель
ного хранения незаряжеllНОГО акку

мулятора первую зарядку рекомен

дуется производить при напряжении, 

значительно большем, чем обычно. 
Это необходимо из-за того, что после 
длительного хранения внутреннее со

противление аккумулятора заметно 

увеличивается. 

Наименование дисковых аккумуля
торов начинают с буквы Д, цифры, 
следующие через дефис за буквой, 
указывают на номинальную электри-
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ческую eMt<bcTb в аМhЕф-часах (на
пример , Д-О,2). В конце наименова
ния дисковых аккумуляторов более 
поздних разработок ставят букву Д. 
Это указывает на несколько иную 
фоРМу корпуса, более совремеиный 
способ уплотнения и повышенную 
способность к работе в условиях дли
тельного режима разряд*а. Наимено-
1!анне цилиндрических ннкель,кад-

миевых аккумуляторов образуют 
буквы ЦНК, а цифры, стОЯЩие после 
дефиса, указывают на емкость Зl<ку
муляторов в ампер-часах (напрнмер, 
ЦНК-О,45) . 
Напряженне на нагрузке, которое 

обеспечивают никель-кадмневые ак
кумуляторы, остается практически 
Постоянным в пРоцессе разряда. Это 
позволяет использовать такие акку

муляторы в качестве источника об
разцового напряжения. 

Дисковые никель-кадмиевые акку
муляторы собраны в стальном нике
лированном цилиндрическом корпусе, 

состояшем из двух частей : крышки 
и '1аlllКИ . При сборке устанавливают 
герметнзирующую винипластовую 

Прокладку и края '1ашки заваль

'Довывают. Внутри чашки размещают 
.положительмыЙ и отрицательный 
дисковые электродЬ/, разделенные 

сепаратором. ЭлеКТРОДЬi и сепаратор 
пропитаны электролитоМ. Все эле-
Менты конструкции фиксированы 
(сжаты) плоской крестообразной 
пружииой. Цилиндрические и прямо
угольные иикель-кадмиевые аккуму

ляторы отлнчаются от дисковых 

только формой корпуса, конфигура
цией и числом положительных и от
рицательных электродов. 

Основными составляющими актив
ной массы положительного электро
да аккумулятора являются гидраты 

окислов никеля с добавкой мелко
дисперсного графита и окислов ко
бальта и кадмия . Отрицательный 
электрод выполнен из металлическо

го кадмия и гидрата окиси кадмия 

с добавкой окиси никеля . Оба элект
рода запрессованы в тонкую никеле

вую сетку. Электролитом служит 
раствор едкого кали с добавкой 
~ДKOГO лития. Процесс заряда сопро
:вождается восстановлением гидро

.окиси кадмия до металлического сос

тояния, а разряда -- окислением 

металлического кадмия с образова
нием гидрата его окиси. Сепа~атор 

обычно нзготовляют из ЩМОЧестоЙ'
кой тканн . Такой сепаратор при 01'
сутствни избытка электролнта, не
смотря на плотную посадку naKera 
электродов в корпус, обеспечивает 
возможность свободной ЦНРКУЛЯЦИ'1f 
газов, выделяющнхся при заряде, и 

достаточно низкое внутреннее сопро

тивление аккумулятора . Газы по
глощаются веществом отрицательно

го электрода, однако ' скорость по

глощения сравнительно мала. Поэто
му, во нзбежание деформации кор
пуса и даже его разрыва, сила за

рядного тока не должна превышать 

допустимой . Обычно зарядный ток 
устанавливают равным одной деся
той от емкости аккумулятора, вы
раженной в ампер-часах. В этом 
случае давление внутри корпуса ак

кумулятора не превышает 300-
500 кПа (3-5 атм). 
Корпусом цилиндрического акку

мулятора служит стальная никели

рованная трубка с несколькими КОЛЬ
цевыми канавками . В корпусе уста
новлен блок полОЖительных элект'о 
родов, представляющий собой два по-
ЛУЦИЛlIндра с общим выводом, 
укрепленным на пластмассовой 
крышке аккумулятора. Отрицатель
ные электроды с трех сторон охваты

вают блок положительных электро
дов . Отрицательным выводом акку
мулятора служит корпус . Сепаратор
изготовлен из капроновой ткани. В 
зазорах между стенками корпуса и 

отрицательными электродами цирку

лируют газы, выделяющиеся при ра 

боте аккумулятора . Герметичност!.' 
аккумулятора обеспечивается за
ваЛЫJОВКОЙ краев корпуса на пласт
массовые крышку и дно . 

Оптимальным считают заряд ука
занным выше током в течение 15 ч. 
При этом аккумулятору сообщаетсsr 
150% количества электричества, от
данного при предыдущем разряде. 

Дальнейшее увеличение длительнос
ти заряда так же, как и увеличение 

зарядного тока, может привести к 

деформации и разрыву корпуса . ПР.f 
заряде током, значительно меньшим 

рекомендованного, даже при сохра

нении сообщаемого количества элект
ричества, отдаваемый аккумулято
ром заряд уменьшается. Из герме
тичных никель-кадмиевых аккумуля

торов , имеющих минимальный раз
брос емкости, комплектуют батарен. 
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ХИМИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА 

НИКЕЛЬ КАДМИЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ 

Пружмн, . 
О'рнцатеп"нwй 

.n""ТРОА 

rермет"змруоощ •• 
"рокпадка 

Cen.p.'op 

Д-О,25 

KPWWK8 

Попожнтепltнwе 

Чаwка 

Ннкеп •••• 
сетка 

зпектрод 

ЦНК-О,2 ЦНК-О,45 7Д-О,1 
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ЦНК-О,85 

~ 
~1,5~----+-----+-----+-----~--~~~~-i 
~ эоррд 
~f,4~--~~~ .. ~--~t---~---l 
§ 
~/,з 

I,I~----+-----~-----+----~----~~-t-----~ 

I,O~----~----~----~----~------"----~ 
о 20 40 80 80 !ОО (20 

Заря,q . % к емкости 

ПА'АМЕТРЫ НИКЕПЬ-КАДМИЕВЫХ Аккумупато,ов 

сетка 

Корпус 

и "АТА'ЕА 

Режим зарядки 

Диа- Высо- Масса, Номинальная Номииальиое 

емкость. напряжение, 

Д-О,1 
ДCO,061 

BWIOA 

Режим раэрядки 

Аккумулятор метр, тз. мм г I Продолжи- I Коиечиое на-
мм А-ч В Ток, А тельность, Ч Ток, А пряжение, В 

Д-О,06 15,6 6,4 4,0 0,06 1,25 0,006 15 0,006 1, О 
Д-О,1 20,0 6,9 7,0 0,10 1,25 0,012 15 0,010 1,0 
Д-О,25 27,0 10,0 14,0 0,25 1,25 0,020 19 0,025 1, О 
7Д-О,1 24,0 62,2 60,0 0,10 8,75 0,012 15 0,012 7,0 
ЦНК-О,2 14,0 24,5 13,0 0,20 1,25 0,015 20 0,020 1,0 
ЦНК-О,45 14, О 49,5 25,б 0,45 1,25 0,045 15 0,045 1, О 
ЦНК-О,85 14,0 90,6 47,0 0,85 1,25 0,085 15 0,085 1,0 
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ТРЕХДИАПА30ННЫЙ 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ПЕРЕДАТЧИК 
В. ВЕРХОТУРОВ, мастер спорта СССР международ
ного класса, В. КАЛАЧЕВ, мастер спорта СССР 

[DJ ередатчик предназначен для проведения трениро-П вок и соревнований по «охоте на лис» . Он работает 
в диапазонах 2, 10 и 80 м на гармонически связан 
ных фиксированных частотах, определяемых ча

стотой кварцевого резонатора . Выходная мощность на 
этих диапазонах составляет 2, 3 и 5 Вт соответственно. 
Режнм работы на 80 м - А1, на 10 и 2 м - А2 . Передат
чик обеспечивает автоматическую работу любой из пя 
ти «лис», а также непрерывную работу в режиме маяка . 
для унравления режимами работы применены электрон
ные часы . Синхронизируемые автогенераторы позволяют 
обеспечить высокую стабильность частоты излучаемого 
сигнала на всех трех диапазонах с использоваНljем толь

ко одного кварцевого резонатора . 

Питается передатчик от 16 элементов «Марс», про
должительность его работы в автоматическом режиме с 
одним комплектом элементов - около 40 ч. Габариты пе
редатчика - 290х 175Х70 мм, масса с источником пи
тания - 4,6 кг. 
Передатчики прошли испытаНIIЯ при подготовке сбор-

Р.змещение дет."еЙ н. п.ие"и "ентопрот.жного мех.низм.: 
1 - п".т. 8ыпр.мите.оА (ДИОДЫ Дl - Д5 н. рис . 1): 2-
тр.нсформ.тор ПИТ.ННА: 3 - 9"ектродвиг.теJl" : 4 - крон-
штейн; 5 - стойка, теКСТОJlИТ, 12 шт.; 6 - ПJlат. reHepaTOp. то
к. стир.ни. И подмагничив.ни. (У3): 7 - тр.нсформ.тор гене
ратор. тока стир.н,;,. н подм.гничив.ни. ; 8 - HaКJI.ДK., тек
CTOJIHT ТОJlЩИI.IОЙ 2 мм : 9 - КОНТ."ТЫ кнопки «Запис .. " (Кнl 
на рис. 1): 10 - перек"IOЧ.ТМЬ 82 (рис. 1): 11 - хомутик, 
Ст . 10кп, Jlист толщиной 0,5 мм ; 12 - "онденс.тор С3 
(рис . 1); 13 - резистор R3 (рис. 1); 14 - кронштейн; 15 - скО
ба, Ст. ЗО, лист ТОJlЩИНОЙ 0,5 мм: 16 - кондеис.тор СI 
(рис . 1); 17 - конденс.тор С2 (рис. 1): 18 - трубка-ОГIl.НИЧИ
TeJlIo ДJlИНОЙ 10 .. м, ДI6-Т; 19 - кулачок (условно повернут н. 
УГОJl 900 против часовой стрмки) ; 20 - п.им" Jlеитопрот.жио
ro .... ех.низма; 21 - толкатм .. ; 22, 26 - ПЛ.ТЫ УНИВСРСU},НЫХ 
УСИJlителей (У2) ; 2З - винт М3Х50: 24 - трубк.-ограничител}, 
длииой 5 мм, дl6-Т; 25 - кронштеАн: 27, 28 - р.з~емы ШI и 
Ш2 ; 29, 30 - р.з~емы Ш3 и Ш4: 31 - стоЙк. рез}'бова. (М3), 
теКСТОJlИТ, 4 шт.; 32, 33 - детuи ради.тора транзистор. стаби
лизатора иапр.жени. (Тl иа рис. 8); 34 - стойк., теКСТОJlИТ, 
4 шт. ; 35 - пл.т. СТ8би .. изатор. напр.жени. пит.ин. (У5); 
36 - переКJllOчатель скоростей (81 и. рис. 1): 37 - р.з~ем Ш5; 
38 - раз~ем Ш7 сСтереотеJlеФС!иы. (ПОДКJllOчеи к .. ииеЙному 
8ЫХОДУ); 39 - держ.тель предохраните ... ; 40 - ПJl8Т. пере
КЛlOч.те". дорожек (У4): 41 - 8ерхи •• панеJlЬ; 42, 45 - пере
меииые резисторы R30 и R31 СООТ8еТСТ8енио (рис. 2); 43-
иидик.торы УРО8НА з.писи (М476/3С): 44 - иаКJI.Д"., АМц, 
Jlист ТОJlЩИИОЙ 1 мм; 46 - ПJlат. переКЛlOч.теJlА BXOII,O. (у1); 
47, 48 - киопки 8ЫК"lOч.тел. сети и «Запись. (В3 и М;иl) 
иа рис. 1), ПОЛИСТИРОJl; 49 - кроиштейи ; 50 - СТО!!IIИ .рез .. «Iо
.ые (М3), теКСТОJlИТ, 8 ШТ. ; 51 - кронштейи opraHOB УП!,4IВ-
леии.; 52 - уголок, 4 шт. , 53 - виит М3Х6, 16 ЩТ. 
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Передатчик, с которым знакомят читателя 
В. Верхотуров и В. Калачев, представляет со
бой усовершенствованный вариант конструк
ции, представленной на конкурс «Радио»-

50 лет» и получившей популярность среди 
спортсменов. В данной разработке учтены и ис
правлены недочетloI, выявленные при эксплуа
тации nepBoro варианта передатчика. 
Конструкция разработана в СТК первичной 

орrаниз"ции ДОСААф MOCKoBcKoro rocYAap
cTBeHHoro университета имени М. В. Ломоно
сова. 

ной команды Москвы к финальным соревнованиям Спар
такиады народов СССР. а также на межобластных со
ревнованиях на приз «Красна я Талка» в г . Иванове . 
Электронные часы передатчиков запускались на старте, 
операторы располагались на местности и после маски

ровки включали передающую часть. Вся остальная ра
бота происходила автоматически . 
С т р у к т у р н а я с х е м а передатчика приведена на 

рис. 1. Он состоит из передающей части и блока авто
матического управления . На всех диапазонах в передаю
щей части используется один задающий генератор ЗГ1, 
напряжение которого поступает на синхронизируемые ав

ToreHepaTOpt,l САГ l-САГ3. С выхода автогенераторов 
напряжение ВЧпоступает на диапазонах 80 и 10 м не
посредственно на выходные каскады ВК} и 8К2, а на 
2 м - через усилитель У на выходной каскад 8К3. 
Блок автоматического управления состоит из элек

Tj>0HHbIX часов (задающий генератор ЗГ2 и делители 
Длl-Дл5) , которые вместе с дешифраторами Дшl и 
Дш2 и ключом-стабилизатором КС обеспечивают авто
матическое включение и выключение передатчика в нуж

ный момент. В блок управления входит также генера
тор звуковой частоты ГЗЧ и модулятор-манипулятор М 
для модуляции выходных каскадов в диапазонах 2 и 10 м 
и манипуляции в диапазоне 80 м, а также табло, обес
печивающее иидикацию времени . 

При н ц и n и а л ь н а я с х е м а передающей части да
на на рис. 2. Задающий генератор работает на частоте 
7,2 МГц (можно использовать кварцевые резонаторы с 
частотой от 7,2 до 7,3 МГц) . Он собран на транзисторе 
Т 1. Через конденсатор связи С4 напряжение ВЧ посту
пает на буфер-усилитель на транзисторе Т2, а затем в 
зависимости от положения переключателя 8la - на один 
из синхронизируемых автогенераторов. . 
Автогенератор диапазона 80 м (Т3) работает в режиме 

деления на два . Автогенератор диапазона 10 м (Т5) 
синхронизируется четвертой гармоннкой задающего ге
нератора, а автогенератор диапазона 2 м (Т7) - 20-й 
гармоникой . Для получения такой высокой гармоники 
применен умножитель частоты на диоде Дl. На транзк
сторе ТВ собран усилитель. 
Выходной каскад на 80 м собран по схеме с общим 

эмиттером на транзисторе Т4 . В коллекторную цепь ка
скада включен ферровариометр L4. Его автотрансформа
торное включение обеспечивает хорошее согласование с 
антенной - проводом .длиной от 2 до 1 О м. 
Выходной каскад диапазона 10 м собран по схеме с 

общим эмиттером на транзисторе Тб. В его коллектор
ную цепь );IКЛlQче» к(ltIтур ЦС1ВС21С22. Связь с антен-
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Рис. /. Структурная схема передатчика: ЗГ - задающий 
генератор, САГ - синхронизируемый автогенератор, у
усилитель, ВК - выходной каскад, Дл - делитель ча
стоты, Дш - дешифратор, ГЗЧ - генератор звуковой 
частоты, КС - ключ-стабилизатор, М - модулятор-.ма
ниnулятор, Ан - антенна 

ной (провод длиной 2,5 М) - индуктивная, с помощью 
катушки связи L8. . 
Выходной каскад диапазона 2 м также собран по схе

ме с общим эмиттером на транзнсторе Т9. Его коллек
торный контур LlОСЗб связан с антенной через отрезок 
высокочастотного кабеля. На диапаЗОJlе 2 м в качестве 
антенны использован полуволновый вибратор . Для его 
точного согласования с коаксиальным кабелем применено 
гамма-согласующее устройство. 
Принципиальиая схема задающего генератора и дели

теля частоты Дл/, входящих в состав электронных ча 
сов, изображена на рис. З. Задающий генератор собран 

11 нанuпу
ляmору-

110U!/#HIТIOP§ 

...------1 
!Jfб 

на транзисторах Т/, Т2 по схеме с 
кварцевым резонатором в цепи обрат
ной связи. Генерация сигналов с ча
стотой 12 кГц происходит на частоте 
последовательного резонанса кварца . 

В каждой ячейке делителя (на 
рис. 3 показана схема лишь первой 
ячейки) используется БЛОКИНГ-I'енера
тор . Синусоидальный сигнал прохо
дит через усилитель-оге.аничитель ТЗ, 
через диоды Д/ и Д2 импульсы, 
сформированные усилителем-ограни
чителем, подзаряжают конденсатор 

Сб. При достижении определенного 
уровня напряжения lIа конденсаторе 

происходит срабатывание блокин!' 
генератора на транзисторе Т4, кон
денсатор Сб разряжается . Коэффици
ент деления устанавливают подбором 
конденсатора С5. 
Четыре ячейки позволяют получить 

коэффициент деления 1200, что обес
печивает на выходе блока импульсы 
с частотой повторения 10 Гц. 
Делитель частоты устойчиво рабо

тает в интервале температур от -- 10 
до +ЗООС. При необходимости расши
рить температурный диапазон пере 
датчика делители следует выполнить 

на триггерах . 

Делители Дл2-Дл.5 собраны на 
триггерах, выполненных по схеме 

рис. 4. Делители Дл2 и ДлЗ непосред
ственно связаны с устройством, фор-

схема задающего генератора ЗГ2 и делuтеля ча

Рис. 4. П ринциnиальная схема триг
гера, используемого в делителях час

тоты 

стоты Длl 

"!lveU/I'Q 1 (1,.7 кГц) 

Rff I 

10" 
<~~ 

2.70 
,42.,д} 

IffJ 

,41 'Ок 
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Рис. 6. Принциnиальная схема устройства, формирующего телеграфlUJlе сигналы (дели
телей Дл2, ДлЗ и дешифраторов Дшl, Дш2) 
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Рис. 5. П ринциnиаль
ная cxeAla делителей 
частоты дл4, Дл5, 
дешифратора ДшЗ и 

-3IJ 

!2а 

.. 110 "" 

%g~. 
,НОС :. 
" НОХ 
" Н05 

К 114 

табло 

МIIРУЮЩIIМ телеграфные 
<:игналы, и поэтому изо

бражены на рис. 6. Оба 
делителя . обеспечивают 
коэффициент деления 40 
(на вход поступают им
пульсы с частотой повто
рения 10 Гц, с выхода 
снимаются нмпульсы с 

частотой повторения 
0,25 Гц). 
е делителя частоты 

ДлЗ ИМПУЛЬСЫ с частотой 
повторения 0,25 Гц по
ступают на делители 

Дл4 и Дл5 (Тгl-Тг7 на 
рис. 5). Коэффициент 
деления делителя дл4 
равен 15, что обеспечива
ет получение импульса 

длительностью 1 мин . 
Коэффициент деления 
делителя Дл5 равен 5, 
что обеспечивает импульс 
длительностью 5 мин. 
е выхода дешифратора 
ДшЗ Ila диодах Д16-
Д24 импульс длительно
стью в одну минуту по

ступает на вход ключа

стабилизатора (для уста
новки времен!! работы 
нужной «лисы» служит 
переключатель 82а) и на 
табло, показывающее 

. время в минутах. 

Табло выполнено на га
зоразрядных тиратронах 
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Рис. 7. диаграммы напряжений на К dtJfXOU!/ KOUf1 
выходе дешифратора при формирова-
нии сигналов МО5 в разные ин тер- Т4, ТУ l1П1бо то. Т7 гmиг т.9 1117230 П(} /(Т8(}10 
валы времени: а) 0-1 с, б) 1-2 с, Рис. 8. Принциnиа:льная схема узла управления (ключа-стабилизатора, гене-

в) 2-3 с, г) 3-4 с ратора звуковой частоты и модулятора-манипулятора) 

Л 1-Л5. ДЛЯ питания тиратронов I1рименен IIростейший горизонтальные шины. Для шунтирования шин исполь-
преобразователь напряжения. Импу_%сы мультивибрато- зуются диодные логические элементы «И», подсоединяе-
ра на транзисторах Т 1 и Т2 поступают на буферный мые ключами Т3-Т5. ДЛЯ выбора требуемого кода ис-
каскад (Т3) и далее - на выпрямитель с умножением пользуются переключатели В2б и В2в. 
напряжения (д4-Д15, С5-С16) , обеспечиваюший на- С выхода дешифратора сформированный код поступа-
пряжение около 90 В. ет на базу транзистора Т7 узла упраВJlения , содержаще-
Принципиальная схема устройства, формирующего те- го ключ-стабилизатор, генератор звуковой частоты и ма-

леграфные сигналы, приведена на рис. 6. На вход пер- нипулятор - модулятор (рис. 8). При поступлении сигна-
вого триггера Тг1 делителя Дл2, представляющего со- ла с дешифратора дш3 на базу транзистора Т 1 тран-
бой цепочку из последовательно соединенных четырех зисторы Т 1 и Т2 открываются . При этом на выходе клю-
триггеров, поступают импульсы с частотой 10 Гц. ча-стабилизатора Т3 появляется напряжение, которое по-
На выходах триггеров образуется двоично-десятичный ступает на задающий генератор, синхронизируемые авто-

код, который lIjJеобразуется в десятичный с помощью генераторы и генератор звуковой частоты . От генерато-
дешифратора Дш1 на диодах. С горизонтальных шик ра звуковой частоты, выполненного по схеме мультиви-
дешифратора сигналы поступают на логический элемент братора, сигнал поступает на базу транзистора Т6. В тот 
«ИЛИ». момент, когда на вход транзистора Т7 приходит импульс 
На рис. 7 изображен код, который получается на вы- от дешнфратора Дш1, транзисторы Т8 и Т9 открывают-

ходе манипулятора. На оси абсцисс указаны номера им - ся , Т 10 переходит в насыщение и на выходные каскады 
пульсов, по оси ординат отложено напряжение . (наличие передатчика поступает напряжение. На диапазоне 80 м 
импульса показано штриховкой) . Если в определенный транзистор Тб открывается подачей напряжения через 
момент горизонтальную .Шину дешифратора зашунти- резистор R1б от источника питания . 
ровать, то на выходе дешифратора будет отсутствовать При переводе тумблера В4 в положение «Ручн.» и тум-
напряж~ние. Таким образом, можно получить любой тре- блера В3 в положение «ИЗЛУЧ.» передатчик излучает не -
буемый код. прерывно, это состояние используется для работы в ре-
Из графиков также видно, что треТIIЙ и седьмой им- жиме маяка . При выключении электронных часов пере -

пульсы не участвуют в формировании любого кода . Это датчик можно манипулировать кнопко,! Кн2. 
поз воляет упростить дешифратор, исключив из него две (Окончание следует) 

iiI ПРОСТЫЕ МНОГОДИАПАЗОННЫЕ АНТЕННЫ 
[J] ыбор антенны - нелегкая 

В проблема для каждого корот
коволновика, особенно еслн 

. есть желание работать на всех 
диапазонах. Далеко не каждый 
коротковолновик имеет возможность 

установить несколько антенн на раз 

ные диапазоны. Зачастую все «ан
тенное поле» любительской радио
станции состоит из нескольких квад

ратных метров крыши. В этих усло
виях выходом из положения может 
быть применение многодиапазонной 
вертикальной антенны типа «Gгоuпd 
Рlапе» (GP) . 

20 

Рассмотрим, как можно сделать 
распространенную антенну GP, со
стоящую из четвертьволнового шты

ря и противовесов, многодпапазон 

ной . Подключим к вершине штыря 
АБ (рис. 1), работающего на час
тоте /1, дополнительный отрезок ДЕ 
через короткозамкнутый шлейф 
БВГ д, элеКтрическая длина которого 
равна /..1/4. Известно, что на час
тоте {, сопротивление такого шлейфа 
между точками В и Д близко к 
бесконечности, то есть отрезок ДЕ 
изолирован от нижней части штыря 
и не IIЛ!lяет на его работу. На часто-

тах ниже {, короткозамкнутый шлейф 
будет иметь небольшое индуктивное 
сопротивление, и отрезок ДЕ ока
жется подключенным к вершине 

штыря АВ через индуктивиость. 
Если подобрать длину отрезка ДЕ 

так, чтобы вся система представля
ла собой четвертрволновый штырь на 
частоте {2 и добавить противовесы 
соответствующей ДЛИIIЫ, мы получим 
двухдиапазонный GP. Полная длина 
штыря из-за действня индуктивности 
будет несколько меньше; чем /..2/4. 
Как выполнить подобную антенну 

конструктивно, чтобы она бы.тiа ме-

РАДИО N2 9, 1976 г . • 



Рис . 1 Е Рис. 2 
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ханически прочной н выдерживала 
большие ветровые нагрузки? Рас
смотрим возможную конструкцию 

шлейфа . Если сделать его из таких 
же трубок, что и ш.тырь, длина будет 
точно равна длине штыря . Это поз 
воляет несколько изменить схему 

подключения штырей , совместив их 
функции с функциями четвертьвол
нового шлейфа, как показано на 
рис. 2. Для диапазонов 28,21 и 
14 МГц оптимальное расстояние 
между штырями составляет 25-
30 см при диаметре штырей 18-
25 мм. 
Практическая конструкция трех

диапазонной антенны (28, 21 и 
14 МГц) показана на рис. 3. Штыри 
выполнены из трубок диаметром 
20 мм, ·расстояние между ними-
25 см . Внизу штыри приварены к 
металлическому основанию. Положе
ние штырей зафиксировано несколь
кими треугольными пенопластовыми 

изоляторами. (на рис. 3 показан один 
из ннх) . Противовесы выполнены из 
медной проволоки диаметром 2 мм. 
Четыре из них имеют длину 5,05 м, 
два - 3,5 м, два - 2,62 м . В качест-

ве фидера использо
ван 50-0МНЫЙ коакси-

Рис. 5 альный кабель. 

изоляmорь 

Настройку антенны 
начинают с диапазо 

на 14 МГц. Изменяя 
угол между противо

;lесами длиной 5,05 м и 
штырями, добивают
ся минимального зна-

чения кев на средней 
частоте диапа зона. 

Затем подключают 
противовесы Длнной 

Рис. 6 
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3,35 м и , нз меняя их длину и угол 
наклона, получают минимум кев на 
средней частоте диапазона 21 МГц. 
Последними настраивают элементы 
диапазона 28 МГц таким же спо
собом . 
Полученные практические значения 

кев для каждого диапазона прнве
дены на рис. 4. 
В четырехдиапазонном варианте 

(28-7 МГц) к антенне следует доба
вить еще один штырь длиной 10,12 м , 
расположив штыри по углам квадрата 
со стороной 25 см, и четыре противо
веса длиной по 10,3 м. 
Конструктивно эту антенну можно 

выполнить иначе, поместив штыри 

один внутри другого (рис. 5) . Прав
да, в этом случае антенна будет бо
лее узкополосной из-за того, что ко
аксиальные короткозамкнутые чет

вертьволновые шлейфы имеют мень
шее волновое сопротивление . 

В принципе, антенну пятого диапа
зон а - 3,5 МГц тоже можно сделать 
вертикальной. Однако высота ее шты
ря должна быть равна примерно 21 м . 
Естественно .. такая конструкция под 
силу немногим радиолюбителям. Го
раздо проще применить для этого 

диапазона горизоитальный диполь. 
Использовав свойства четвертьвол
новых короткозамкнутых шлейфов, 
можно и эту антенну сделать много

диапазонной . Конструктивно просто 
получается двухдиапазонная антенна 

на 3,5 и 7 МГц. Дело в том, что для 
диапазона 7 МГц, имеющего ширину 
всего 100 кГц, щлейф можно изгото-

1.4 
1,2. 

ЦО 22,2 Ц4 F,I1ГЦ 

Г ;: ~ 
1,0 I I I I 

14-,014,1 14, 2 I~,3 
.. 

еl1Гц 
вить нз коакснальиого кабеля . Длина 

шлейфа при этом уменьшается в уё 
раз, где 1\ - диэлектрическая прони

цаемость диэлектрика кабеля (для по

лиэтилена у; =1,5) . 
Схематично диполь на 3,5 и 7 МГц 

показан на рис . 6. Вначале изготав
ливают два одинаковых четвертьво,1l

новых короткозамкнутых шлейфа 
длиной примерно по 6,7 м. Точную 
длнну шлейфа определяют следую
щнм образом . К любому генератору, 
генерирующему колебания частотой 
7,05 МГц, подключают высокочастот
ный вольтметр и измеряют напряже
ние. Параллельно BOJ!bTMeTpy под
ключают отрезок кабеля несколько 
большей длины и, замыкая на его 
противоположном конце оплетку с 

жилой (например , шилом), находят 
положение, при котором вольтметр 

покажет такое же напряжение, кото

рое было до подключения кабеля. 
Настройку антенны начинают с ди

апазона 7 МГц, изменяя длину обеих 
плеч диполя в точках а, а' до полу
чения минимального кев . Затем из
меняют длину плеч диполя в точках 

6, 6', добиваясь минимального кев в 
диапазоне 3,Q МГц. Если длина чет
вертьволнового шлейфа была опреде
лена правильно, изменение длины ди

поля в. точках 6, 6' не повлияет нз.. 
настроику диполя в диапазоне 7 МГц. 
Как н обычный диполь, двухдиапа

зонную антенну лучше всего питать 

через симметрирующее устройство 
(например, трансформатор на ферри
товом кольце) кабелем с волновым 
сопротивленнем 75 Ом. 

Инж_ Ю_ ГРЕБНЕ8 (UA9ACN) 
г. Миасс 
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Тесен cOBpeMeHHWJt раДИОnlOбитеnltскиJt ко
POTKoBonHoBWJt JфИР. Bcero-To по сотне - дру
roJt кнnorерц BWAeneнo nlOбитеn.м в предеnах 
их диапазонов (а «поnеЗНОJt пnощадн» на JТИХ 
участках - и Toro MeнItWe). В то же врем. 
общее чисnо nlOб"теnltских станциJt уже приб
nнзнnосlt к миnnиону и продоnжает расти. Не
npepWBHo Уlеnичиваетс. и Jффектнвна. мощ
HOCТlt передатчиков - ВОЗД8иrаIOТС. все бо
nее cOBepweHHwe aHTeHHW. ПОJТОМУ сеJtчас 
как никоrда остро стоит пробnема максимаnlt-

Horo уменltwени. nonocw, занимаеМОJt nlOби
теnltским передатчиком в Jфире. И совсем уж 
недопустимwм вwrn.дит нзnучение побочнwх 
сиrнаnов, создаlOЩИХ помехи, KOTOPWX можно 
и доnжно NзбежвТlt. 

[j] нтенсивное внедрен не в люби-

В тельскую практику радиосвязи 
на SSB, имевшее место в тече
ние последних двадцати лет, 

несомненно способствовало повыше 
нию общего уровня радиолюбитель
ства н, в частности, совершенствова 

ШfЮ коротковолновой техники . И это 
понятно, поскольку в целом требова
ния , предъявляемые к ' SSB аппара
туре, выше, чем к аппаратуре, рабо
тающей телеграфом или обычной ам
плитудной модуляцией . Однако мас
совое применение SSB породило свои 
проблемы. Наиболее существенной из 
технических проб.1ем, на наш взгляд, 
является проблема внеполосных излу
чений . 
Для современной передающей SSB 

аппаратуры характерны два основных 

вида внеполосных излучений : вблизи 
рабочей частоты и на значительном от 
нее удалении ; Первый вид связан, 
прежде всего, с недостатками узлов 

формирования и усиления сигнала, 
второй - в основном с появлением 
комбинационных частот при гетеродн 
нировании. Возникла и еще одна про
блема - нетехническая. Некоторые на
ши коротковолновики, увлекшись про

стотой проведения связи на SSB, за
были (и в прямом, и впереносном 
смысле этого слова) телеграф . Беда 
здесь не только в том, что ими пре

дан забвению основной вид любитель
ской связи (как на КВ, так и на 
УКВ), имеющий существенно более 
высокую помехоустойчивость. К со
жалению, пренебрежение телеграфом 
наложило отпечаток на качество ра

боты многих наших станций . Боль
шинство получивших достаточно ши

рокое распространение любительских 
конструкций предназначено в первую 
очередь для работы на SSB. Теле-
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Пубnикуема. здесlt CTaТlt. начинает разrо
вор о качестве сиrнаnов nlOбитеnltскнх радио
станциJt, об Jффективном испоnltзовании JфИ
ра. Редакци. приrnаwает коротковопновиков 
и уnltтраКОРОТКОВОnНОВИК08 прин.тlt участие в 

обсуждении 'Tcн'i важноii пробnемw. 

граф же в них, по-видимому, преду
смотрен лишь как вспомогательный 
вид работы. В результате вопросу ка
чества т~леграфного сигнала не уде
ля.лось достаточного внимания . По
следствием такой недоработки, усу
губленным неизбежным ухудшением 
параметров при массовом повторении 

аппаратуры менее квалифицированны
Ми любителями, стало появление те
леграфных станций, занимающих в 
эфире чрезмерно широкую полосу. 
Как же в SSB аппаратуре сформи
ровать хороший телеграфный сигнал? 
Об . этом и пойдет речь в данной 
статье . 

Рассмотрим сначала недостатки на 
иболее распространенных методов 
формирования телеграфного сигнала 
в SSB аппаратуре. для этих целей 
обычно используют либо манипулиру
емый генератор звуковой частоты 
(ГЗЧ), сигнал которого подают на ба
лансный модулятор вмест.о сигнаJlа 
от микрофонного усилителя, либо вос
станавливают несущую частоту. И 
тот, и другой способ имеет свои не
достатки. 

Проанализируем первый способ. На 
рис. I приведена верхняя боковая по 
лоса спектра DSB сигнала на выходе 
балансного модулятора . Помимо по 
лезного сигнала ГЗЧ { 2, в нем со-

rт 
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Рис. 1 
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держатся паразитные сигналы --
остаток несущей {о, сигналы с часто
той сети { ! И с удвоенной частотой 
сети 2Р! и высшие гармоники сигнала 
ГЗЧ 2Р2 и ЗF2 . Кроме того, всегда 
имеется и определенный уровеиь ШУ· 
мов. При неудачно выбранном уров' 
не сигнала ГЗЧ (при настройке с по
мощью простейшей измерительиой ап
паратуры или «на слух») возможно 
также появление и других составли

ющих в спектре сигнала . 

Уровни паразитных сигналов могут 
быть значительными, даже после по· 
давления некоторых из них электро

механическим фильтром (его характе
ристика показана на рис. I цветом) . 
Так, из-за воздействия различных де
балансирующих факторов (например, 
изменения температурного режима, 

старення деталей) реальный уровень 
несущей обычно составляет всего 
-40 дБ, хотя при первоначальной на
стройке можно, конечно, получнть н 
лучшее его подавление. Уровень сете· 
вого фона (р! и 2Ft) примерио равен 
-(30.+40) дБ . Если радиолюбитель 
настраивал «на слух» генератор зву' 

ковой частоты, уровень ег'О второй 
гармоники будет лишь -20 дБ, а при 
настройке с помощью осциллографа -
около -30 дВ . Уровень щумов со· 
ставляет обычно -(50+60) дБ. При
веденные цифры, разумеется, являют
ся приблизительными . Следует, одна
ко, заметить, что без использования 
при настройке хорошей измеритель
ной аппаратуры получить лучшне 
значения крайне трудно. 
Очевидно, подобный сложный сиг

нал занимает в эфире полосу, сущест
венно более широкую, чем это требу
ется . Вот пример : если станция слыш
на на S9+20 дБ . (так проходят 
l1А9 в третьем районе на диапа-
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Рис. 2 

зоне 20 М), сигнал второй гармоникн 
ГЗЧ будет уже слышен на уровне 
S9, а остальные побочные сигналы -
на S5-S6. Такая помеха может пол 
ностью закрыть сигнаJJЫ ОХ, причем 
никакими ухищрениям н в пункте 

приема избавиться от нее неJJЬЗЯ. 
Нелинейность усилительных каска

дов передатчика, особенно усилителя 
мощности, существенно ухудшает кар· 

тину: появляются еще и ИЗJJучения на 

комбинационных частотах. Сигнал та
кого передатчика имеет широкий 

спектр частот и скорее на'поминает 

тонаJJЬНЫЙ телеграф. . 
Можно несколько ослабить побоч

ные излучения, повысив частоту ГЗЧ 
до 2-2,5 кГц (F э на рис . 1). При 
этом сигиаJJ второй, наиБОJJее интен
сивной гармоники ГЗЧ окажется за 
полосой пропускания ЭМФ и будет 
подавлен. Но это, строго говоря, не 
решение проблемы , прежде всего, по
тому, что остальные, пусть меиее ин
тенсивные побочные сигналы остают
ся. Кроме того, в этом случае часто
ты приема и lIередачи будут раЗJJИ
чаться на 1- 2 кГц, н для их совме
щения приходится держать постоянио 
включенной расстройку П"риемника или 
передатчика, что, на наш взгляд, 

предстаВJJяет определенное неудобст

во. Наконец, возникает : проблема са 
МОКОНТРОJJЯ - весьма важная ДJJЯ ра
боты телеграфом, особенно на элект
ронном ключе . для эффективного са
моконтроля приходится вводить в 

трансивер еще один манипулируемый 

гeHep~TOp с более низкой звуковой ча 
стотои, так как самоконтроль на ча

стоте 2-2,5 кГц утомляет оператора. 
Следует заметить, что ГЗЧ имеют 

относительно большне времена уста
новления колебаний. Это нередко при
водит к дополннтельному ухудшению 
качества Из'jIучаемого сигнаJJа. 
При формированин телеграфного 

сигнаJJа восстановленнем несущей 

спектр сигнала OSB будет сущест
венно чище (рис. 2). Одиако в этом 
СJJучае, поскольку частоты приема и 

передачи будут не совпадать, также 
приходится ВКJJЮЧllТЬ расстройку при

емника (переД8'f'lика). Если несущая 
восстанаВJJивается разбаJJансом моду
лятора, то ДJJЯ получения необходимо

го уровня теJJеграфного сигнала не
обходимо JJибо «разгонять:. УСИJJение, 
JJибо смеща'fЬ частоту опорного квар
цевого резона'fора БJJиже к полосе 
пропускания ЭМФ. И то, и другое не
жеJJательио ДJJЯ нормальной работы 
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апцаратуры в режиме SSB. Если же 
подавать сигнал опорного генератора, 

минуя баJJансный смеситеJJЬ, то возни
кают трудностн с подаВJJением несу

щей при раБО'fе на SSB. 
Одним из наиболее оптимальных 

способов формирования телеграфного 
сигиала в SSB трансиверах и пере 
датчиках ЯВJJяется применение в них 

отдельиого манипулируемого опорио 

го генератора с частотой, лежащей в 
полосе 500,4-501 кГц. Точное зна 
чение частоты зависит от индивиду

альиых требований оператора . Сигнал 
этого генератора подают вместо SSB 
сиг~ала на смеситель передатчика, а 

также на смесительный детектор при
емиика. При этом частота ИЗJJучаемо
го сигнала передатчиком при выклю

ченной расстройке будет совпадать с 
рабочей частотой корреспондента , а 
сам сигнал будет иметь высокое ка 
чество, поскольку создать хороший 
маНIlПУJJируемый генератор на 
500 кГц не представляет особого 
труда. 

Принципиальная схема одного из 

возможных вариантов такого генера 

тора приведена на рис . З . Этот гене
ратор был установлен в ламповом 
трансивере UWЗОI . С некоторыми из
менениями, связаииыми с отличием 

схем маиипуляции, его можно исполь

зовать с любым другим траисивером 
или передатчиком, в котором SSB 
СЮ'И3JJ формируется с помощью 
фильтра на 500 кГц. Генератор пред
ставляет собой обычный LC-генера 
тор с автотрансформаторной связью 
(<<индуктивиая трехточка» ). Посколь
ку уровни снгиала должны быть не
БОJJЬШИМИ, нет необходимости вводить 
буфериый каскад - хорошая развяз

ка с последующими каскадами пере

датчика ПОJJучается просто из-за сла

бой связи с ними генератора. 
Стабильность частоты генератора и 

хорошая форма сигнала в основиом 
определяются добротностью катушки 
Ll. Наилучшие результаты были до
стигнуты при использовании сердечнн

ков СБ-12а. В этом случае катушка 
L/ должна иметь 60 витков провода 
ЛЭЩО 10ХО,07 с отводом от 20-го 
витка, считая от нижнего (по схеме) 
вывОда 

к t'lfесШ/МIfЬ
НОЮ/ i/~IТ1~1(1Т10P!l 

I(КIIЮ".!! 

Т! KT.Jt55 

Рис. 3 

Чтобы добротность была высокой, 
необходнмо тщательно пропаять все 
ПРОВОДНИКII литцендрата. Из-за мало
го днаметра зачистить все проводни

ки довольно трудно. Можно сначала 
на спичке обжечь конец провода, вве
дя его на мгновение в пламя. Продол
жнтельность этой операцин устанав
лнвают опытным путем: надо, чтобы 

успела сгореть изоляция, но еше не 

'начали подгорать проводники . После 
этого микронной шкуркой илн «тер
ко.Й» от спичечного коробка зачища
ют отдельные проводники. Затем, 
окунув проводники в спнртовой раст
вор канифоли, аккуратно залуживают 
их легкими движениями паЯJJьника. 

После этого конец провода поворачи
вают так, чтобы проводники свились 
в жгут . 

При отсутствии сердечников СБ-12а 
катушку можно ВЫПОJJНИТЬ на секцио

нированном каркасе с сердечником 

СЦР ИJJИ вообще без сердечника. Для 
намотки также следует использовать 

провод ЛЭШО. 
Конденсаторы С/, С4 и С7 - КТК 

нли КдК, С5 и С2 - КСО, . С3 и 
С6 - КЛС,. СВ - К50-6, резисторы
МЛТ. В качестве Т/можно исполь
зовать транзнсторы серий КТ315, 
КТЗО 1, КТЗО6 или КТЗ 12 с любым 
буквенным и·ндексом. 
Генератор собирают на неБОJJЬШОЙ 

ПJJате (примерно 50хЗО мм) из фоль- . 
гированного стеклотекстолита . Ltля 
повышения стабильности плату сле
дует поместить в экран , 

Генератор устанавливают рядом с 
ламповой панелькой первого смеси
теля передатчика. Напряжение 6,3 В 
берут от цепей накала этой лампы. 
Провод, который идет в трансивере 
к клемме ключа, отпаивают от -нее н 

соединяют с корпусом, к клемме под

паивают новый провод, который идет 
к цепям манипуляции генератора. 

Собранный из исправных деталей 
генератор начинает работать сразу. 
Сначала устанавливают его рабочую 
частоту. Для этого, нажав на КJJЮЧ, 
вращают сердечник катушки Ll до 
появления в головных теJJефонах ну
левых биений сигнала телеграфного н 
опорного генера:торов . Затем сердеч 
ник выворачивают на 1-1,5 оборота 
до получения тона с частотой 400-
1000 Гц. Уровень сигнала на смеси
теJJЬНЫЙ детектор подбирают конден
сатором С7 по наиболее устраиваю
щей оператора громкости сигнала са
моконтроля. Уровень снгиаJJа на 
управляющей сетке смесителя пере 
датчика (около 200 мВ) устанавли
вают конденсатором С/. Заключитель
ная операция - подбор резистора Rl 
по минимальному изменению частоты 

генератора при нажатии на ключ (от
сутствие искажений сигнала типа 
СНЩР - «чирикание»). 

г . Москва 
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Соревнования 
Подведены итоги Х I чемпио

иата СССР и РСФСР по радио
связн на. КВ телефоиом _ На 
старт соревнований вышли 1274 
радиоспортсмена. среди них
три мастера спорта междуи а
родного класса. 11 2 мастеров 
спорта СССР. 388 кандидатов 
в мастера спорта и 123 перво. 
разрядиика_ 

Абсолютное первое место 
и зваиие чемпиона СССР завое
вал Олег Балясннков (UI8CD. 
Ташкент). набравший 3132 оч. 
ка . Второе место с 3612 очками 
занял Георгий МаАстер (UL1BG. 
Целиноград) . третье - Миха
ил Кабаков (UA9ND. Омск) . 
иабравшиll 3661 очко . 

Средн команд коллектив
ных радностанuнй лучшей была 
комаида UK9AAN из Челябин 
ска в составе С . Эдельмана. 
Ю. Куриного н И . Дерябина. 
4012 ОЧК08 . На втором месте
команда икпАН (Кустанай) . 
3835 ОЧК08. на третьем
UK1GAL (Алма- Ата). 3118 оч. 
ков. 

у наблюдате:nей победите 
лем стал Внталий Удод (иВ5-
082-53) нз с . Брусннuа Черно 
IIИUКОЙ областн. набравший 
416 очков . Вторым был Вале
рнй Салдин (иА4-133- 302 . Куй
бышев). Н6 очков . третьнм
Юрий Алексаидров (иА3-137-
165. Липецк). 433 очка . 
Чемпионом РСФСР стал Ми

хаил Кабаков (UA9ND). По
следующие места заияли Аиа
толиА Бухарии (UA9MS. Омск). 
3656 очков и Владимнр Королев 
(иА900. Татарск). 3488 оч
К08 . 

Среди комаид иоллектив
иых радиостанций в чемпио
иате РСФСР первое место заня
ли челябинцы (UK9AAN). вто
рое команда иК9НАО 
(Томск). 3698 очков. третье
комаида UK3QAA (Воронеж). 
3663 очка . 

Первое место средн наблю· 
дателей РСФСР занял Валернй 
Салдин (UA4-133·302). второе -
ЮриА Александров (UA3-131.-
166). третье - Николай Ново
села. (UA9-154-516. Сверд
ловск). 396 очков . 

В общекомандном зачете 
средн раднотехннческих школ 
ДОСААФ места распределились 
с ледующим образом (в скобках 
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указано число набранных оч 
ков) : 

первая группа - 1. Ле-
нинградская городская (32319) . 
2. Челябннская (28830) . 3. Мос
ковская городская (23694) ; 

вторая группа - 1. Орен 
БУРГСК811 (18066) . 2. Крым
ская (15474). 3. Омская (14.362); 

третья группа - 1. Пуш
кннская Московской области 
(22213). 2. Иркутская (16123). 
3. Кустанайская (15381) . 

Вот лучшие спортивно-тех 
нические результаты данных 

соревнований за 8 часов ра 
боты : общее число QSO -529 
(UK9AAN) и 436 (UV9BB); 
число разлнчных корреспон

дентов -409 (UK9AAN) н 380 
(UI8CD); число различных об
ластей. краев и республик по 
списку диплома P- IOO-O -119 
(UK9AAN) и 115 (иА900 . 
UA1DZ. UL1BG). 

В . КОЗЛОВ (UA3DKW). 
зам. главиог\> судьи 

Дипломы 
еС 1 июня 1915 года введеио 

в действие новое адмииистратив
ио-территори альное деленне 

Польши на 49 воеводств _ В со
ответствни с этим внесены из 

меиеиия в деление Польши иа 
радиолюбительские районы . в 
условные обозначения воеводств 
и в положення некоторых радио

любнтельскнх дипломов . 
Вся террнтория Польши 

разделеиа иа девять радиолю

битеЛЬСКI\Х раllОНОВ (SPI -
SP9). Префикс SPO нспользу
ется только для спецнальных 

станций. которые могут иахо
диться в любом воеводстве 
Польши . Кроме префнксов се
рии SP. ПОЛЬСlше радиолюбн 
телн для работы в соревноваии 
ях . для юбилейиых стаиций 
и т . д. используют префиксы 
серий SQ и 3Z. 

По радиолюбительским раll 
оиам воеводства распределены 

так (ииже приведеиы иазваиия 
городов - цеитров воеводств): 

SPI - Кошалии . Слупск. 
Щеuии; 5Р2 - Быдгощ. Эль
блонг . rAaHbCK. Торуиь. Влоц-
лавек; 5Р3 - Гожув.Велико· 
польски. Калиш. Лешно. КО-
нии . Пила. Познань. Зелеиа
rypa; 5Р4 - Белосток. Ломжа. 
Ольштын. Сувалки : 5Р5 - Це
ханув. ОстролеRка, Плоцк , 
Седльuе. Варшава; 5Р8 - Еле
ия·Гура. Легница. Ополе. Вал
бжих. Вроцлав, 5Р1 - Кельце. 
Лодзь. Петркув-ТрыБУН8ЛЬ
ски. Радом. Серадз. Скериеви
це, Тарнобжег; SP8- Бяла-Под
ляск.. Хелм. Кросио. Люб
лин. Пшемысль. Жешув . За
мосць; 5Р9 - Бельско- Бяла. 
Ченстохова . Катовице. Краков. 
Новы-Сонч. Тариув. 

В связи с введеиием нового 
деления выдача дипломов POL· 
SKA и 5РРА будет прекращеИ8_ 
Связи на них засчитываются до 
31 мая 1916 года . заявки будут 
прниимаТЬСII до 1 иояБРII 
1911 года . 

Вместо них учрежден новы!! 
диплом POLSKA DYPLOM. 011. 
имеет три с.епеНII : за установ

ление раДИОСВllзей соответствен· 
но со всеми 49 воево.цстоамк. 
с 34 воеводствами Ii, с 17 вое
водствами . fla этот ~"!MOM за-

считываю'lСЯ QSO. иачииая 
с 1 июня 1915 года . В се связи 
должиы быть подтверждеиы 
QSL. 

Для днплома POLSKA 
DYPLOM 11 соревнований SP 
ОХ CONTEST воеводствам 
Польши . присвоены условные 
двухбуквениые обозиачеиия . ко
торые польские радиолюбите 
лн будут указывать иа QSL 
и сообщать при проведенни 
связей . Вот зти обозначения : 
ВВ - Бельско-Бяла (SP9). 
ВК - Белосток (SP4) . ВР -
Бяла,Подляска (5Р8). ВУ
Быдгощ (SP2). СН - Хелм 
(SP8). CI-Uеханув (SP5). CZ
Ченстохова (5Р9) . EL - Эль 
блоиг (SP2). GD - rAaHbCK 
(SP2). ао - Гожув- Велико 
польски (SP3). JG - Елени. 
rypa (SP6) I(А - Катовице 
(SP9) . 1(1 - Кельце (SP1). 
I(L - \(алиш (SP3.) I(Н-
Конии (SP3) . 1(0 - Кошалнн 
(5Р1) . I(R - Краков (5Р9). 
L,D - Лодзь (5Р7). LE - Леш 
ио (5Р3). LG - Легниuа (SP6) , 
LO - Ломжа (SP4). LU - Люб
лни (5Р8) . N s - Новы-Сонч 
(SP9). OL - Ольштын (SP4). 
ОР - Ополе (SP6). OS - Остро
леНка (5Р5) . Р' - Пила (SP3) . 
PL - Плоuк (SP5). РО - Поз
наиь (5РЗ). PR - Пшемысль 
(SP8) . РТ - Петркув -Трыбу-
нальски (5Р1) . RA - Радом 
(SP1) . RZ - Жешув (SP8) . 5Е
Седльце (SP5). 51 - Серадз 
(5Р7) . 51( - Скерневиuе (SP1) . 
5L - СлУJlСК (SPI) . 5U - Су· 

валки (SP4). SZ- Щеuин (SP1 , ) 
ТА - Тарнув (SP9). та - Тар
иобжег (SP1) . ТО - Торунь 
(SP2) . WA - Варшава (SP5). 
WB - Валбжих (SРб), WL
Влоцлавек (SP2). W R-Bpou
лав (SРб). ZA - Замосць (SP8). 
ZO - Зелена-Гура (SP3) . 

SWL ·SWL ·SWL 

DX- QSL получили 
UR 2-083-533: 9Y4NP. 

V \(3ХВ. FP8DH. SM7 JZ/5U. 
C3IGN. HBOAWO. 9Q5SW. 
TR8S5. TAIMB. EA8LD. 
JR6AQ. \(G6SW . FB8XA . 

UQ2-031-1/mm : УВ9АВХ . 
WB8FRG/6W8. 8SJ9WL. 
9GIJC. 

UB5-059-105: P29FV. 
4W1CW. 9Y4TR . S2IJ A. 3В8АХ. 
8РБDW . JD1 У АА . 5X5N\(. 
ZA2RPS, 5H3JR. VX9A. 
1Р8АС. 

иВ5-059-258 : С3 1GN. 
TU2CJ, 4W1CW. 8P6DW. 
9X5AN. 9Y4NP. 

UA9-145-191: A5IPN . 
КХ6ВВ. VK 9MC. VQ9D . 
3V8BD. 

иАО - 103 - 25 : A51PN. 

Прогноз прохождеНИJl радиоволн в октябре (W·= 8) 

JlJUHiI!: Ска чок Вреня, HSK 

I!paiJ. , Z J .. 5 О Z .. 6 8 10 /2 '4 '6 18 го zz z4 
'4 П КН6 1 
59 UЛ9 uл/1l. JЛ1 'ч 14 2 14 
80 'i!Л'J1. КО6 ЮВ иг 14 " 14 ". 96 UL7 ЛU 1* 121 21 21 14 ~ 

~ 117 UIB УИ2 1421 21 21 2121 14 
/69 У! 4W1 1414 

" < 
~ч ... 

1* 14 4 W4 
~ 

192 SU 
196 SU 9а5 ZSI ~ 21 21 21 2121 /4 

~ 249 F ёJl8 РУ1 14 2121 , t!l 74 
~ 

252 ЕIl СТ;! РУ7 lU 14- 21 21 2' 21 74 ::r 
~ 274 О 14 74 14 1474 
~ 31О1l III W2 74 14 
:::; JI9Л УО2 W6 'ХЕ1 74 14 

J4JП УЕ8 W6 
2JП УЕВ W8 ХЕI 1 
J5Л UIl.81 KL7 W6 1 
70 UR8F КН6 14 < 2 14 

". 109 ~щ 14 21 21 2f 2114 
15 IJO :JЛ6 КО6 РиВ иг 1421 21 М . /4 
~ 154 nи 1421 2 '28 Zrzl 14 
1$. 231 VUZ 14 21 rZl 2114 14 14 ~ ... 245 IlО 5Н3 ZSI 1421 2/21 14 
t г5Е Ун. 4W1 14 2121 2114 14 
~ 2 77 UIB SU 14 21 '4 14 
~ 307 иД9 НВ9 ЕА8 РУl 14 '4 1ч 
~ Jf41l I{JJlf О /4 14 14 
~ 318Jl и/{! EI РУ8 lU 141/4 t4 14 
::; J58П УЕВ WZ 

Г . ЛЯПИН (VA3AOW ) 
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C~5 SP, C~8AO, FL8HM, 
FM 7WN, ОО3ОМН , !<НБНDВ, 
У !< OWW, ХУ5АС, ZK1 ТА, 
5U7BA, 7Z3A В, 8~ 1 Х, 9U5CR . 

ДостижеНИJl SWL 
в таблице при водятся даи

ные о подтверждеиных и про

веденных иаблюдениях лучших 
наблюдателей СССР, союзных 
республик и радиолюбительских 
районов РСФСР . 

VPX 

ПозывноА I CFM I HRD 

U!<2 - 0з7 -400 299 594 
и!<1-169- 1 162 420 
и!< 2 -0 37-500 73 200 
и!< 2- 037-150 50 158 
U!< 2-037-700 37 136 

• 
UQ 2-037-8З 725 1259 
иВ5-059-105 645 900 
UQ 2-037-7 / mm 583 940 
UQ2-037-1 575 9З6 
иА I -169 - 185 518 783 
иАО-103-25 418 874 
UQ 2-037-43 452 605 
иР2-038-198 378 590 
UP2 -038 -456 344 580 
UQ2-037-3 З 3 8 510 
UR2 - 083-5ЗЗ З15 6 00 
UA9-14 5-197 276 800 
UА6-101-8З4 178 З45 

Прошу QSL ... 
Длительное время иаблюда

тели ие могут получить QSL 
от следующих радиолюбителей : 
UAIAG , иА1ТАУ , U!<2PAD, 
иC2~a, U!<2BAS , и!<2ВАУ , 
U!<2PAO , и!<2САА, UАЗDА , 
UАЗFА, UАЗLI , и!<3ОАР, 
U!<ЗWАА, U!<ЗУАА , U!<ЗУАD. 
UA4YAW, UL70AM. 

Hi, т._. 
.Операторы рад иостаиции 

U!<3QAT из Воронежа - очень 
" увлечениые люди . Порой они 
работают 8 эфире более 24 jla 
сов в сутки, о чем свидетельст 

ву ет одна из QSL U!<3QAT, 
н а котороА простав'леио вре
мя .. . 24 .40 MSI<I 

.Наблюдатель Алексаидр 
(UA4-156-278) из ВолгоГрада 
утверждает, что ему удалось 
ПРИИIIТЬ работу UАЗАGL на 
чаСТоте ... 3500 МГц (длина вол
иы - 8,6 см) . Правда, на QSL 
ои забыл указ ать, с кем UA3 AGL 
вел связь. )калы � Ведь это , на 
верное , «мировоА рекорд даль 
Ности СВЯЗИ. , 

Достижение Виктора 
(UA1QCD) иесколько скромиее . 
з ато ему иеодиократио уда
валось проводить связи на ча

стоте 80 МГц . Во всяком слу
чае это утверждается иа QSL
к арточках , присланных им мо
сковским иаблюдателям . 

А, вилке (UQ2-037-1) 

• РАДИО Ng 9, 1976 r . 

VHF·UHF·SHF 
144 МГц - «Аврора. 

Сама я сильи ая «аврора» 
~TOГO полугодня была , несом
неиио , 26 марта . Многие наши 
ультракоротковолновики СЧИТа 

ют ее лучшей за все годы работы . 
UАЗРВ У из г. Щекино 

Тульской области сообщает: «Во 
время это/\ «авроры» мне уда
лось работать с SM6A U S/ O, 
OH2RK, SM5BSZ, SM5AGM , 
SM5FUH , DLO!<F, SM7WT, 
SM7FJE, SM7AED , UАЗАСУ , 
UA3PC!< , и~2HO , UA4 NM, 
UA1MC, OH3AZS, RA1AI(S, 
DL7QY, DL7SW, DL7FQ и 
UQ2GDQ. Связи с UQ2GDQ 
/1 DL7QY дали мне новые стра
иы в двухметровом диапазоне. 

В сего в этот вечер я работал 
с девятью странами . В действи 
тельности было слышио гораздо 
больше радиостанций, иапрнмер, 
ОКЗСD1, DM3GJL , Оl(пр , 
OZ8SL (1), D!<5MS, DJ1QT и 
другие, ио связаться с ними ие 

удалось» . 

В результате успешиой ра
боты во время этой «авроры» 
UA3PB У имеет теперь следую 
щие показатели : 15 стран , 31 об
ласть, 30 префиксов, 61 боль- · 
шой квадрат QТН-локатора и 
ООХ - 1750 км. 

По даниым UA3PB У в 
третьем районе во время этого 
прохождеиия работали : иs 
Брянска икз У AJ, UW3 У S, 
иА3 YL; из Кал уги ~A3XA S, 
UW3XQ; из Московско/\ об
ласти ~A3DCI, UV3GJ, 
UW3FA, иА3ВВ ; из Рязани 
UA3SA~ , UK3SDG; из Тамбов
ской области UA3~ES; из 
Тульско/\ области (кроме 
иА3РВ У) иА3РСК и из Моск 
вы U!<3AAC, иА3АСУ . 

Успешно действовал 
иА3РСк. Он провел Q SO с 
радиостанциями пяти ,-rран : 

SM5AGM, SM5BSZ, SMOFSS , 
SM4AX У, SM7WT. UA3MBJ, 

UQ2GDQ. UA1WJ и DL7QY . 
Эта «аврора» помогла и ему 

значительно улучшить положе 

ние в таблицах . Теперь у иего 
8 стран , 36 больших QTH

квадратов, 22 области, 17 
префиксов и ООХ -1625 км . 

Хороших результатов до
бились 26 марта и литовские 
ультра коротковолновики . Очень 
интересное письмо прислал 

иР2ВВС. В нем рассказывает
ся , как опытные операторы уме

ют вовремя обнаружить про
хождение . 

Итак . иР2ВВС пншет: 
«26 марта, около 11 MSK ко 
мне на работу позвоннл 
RP2BBE , который наХОДНЛСII 
на коллектнвной станцнн 
UK2BAS, н сообщил , что на 
короткнх волнах заметные приз

наки «aBpopы~. Когда мы с 
UP2GC пошли домой обедать, 
то включили свои приемники 

на 144 МГц. Но в эфире была 
тишииа . Это меня не смутило , 
я знал , что так рано «аврора. 

появляется · редко . Я взял га · 
зету «Советский патриот>, где 
в выпуске «На любительских 
диапазонах. были приведены 
предварительные прогнозы «ав· 

роры.. Даты совпали , и я был 

почти уверен . что «аврора. 
будет , ио надо было идти на 
работу. 

Вернувшись с работы в 
17 .30 MSK • я сразу же вклю
чил приемник и убедился. что 
-.:аllрора. уже идет полным хо

")1,0\1 . После короткого обзора 
'Эфира дал CQ. Сразу же от· 
ветил DL7QY . После обмена 
информацией ои предложил пе 
рейти на 430 МГц, но, к сожа 
лению. иа этом диапазоне мы 

друг друга ие услышали. 

Далее я провел еще 37 свя· 
зей с корреспоидеитами 13 стран 
(DL7, DL, а, РАО , ОК, ОНО, 
UA3. SP. ОМ. ON, LA, SM. 
ОН), три ИЗ которых длJl ме 
ня новые : а , РА, ON. ~ «за· 
работал~ также 17 иовых QTH
локаторов и 8 иовых префиксов~. 

В эту «аврору» иР2СН про
вел связи с SM4. SM5. SMO, 
ОН3 . UA1 . U~2 . 

Особенио иадо отметить ра
боту известного коротковолно
вика UP2BAR (QТН -локатор 
LQ69h). Он начал работать на 
УКВ совсем недавно - в кон
це деКабря 1975 г. До этой 
«8ВРОРЫ. У него было только 
две страны - UP2 и UQ2. В 
тот деиь около 16 MSK он об
иаружил прохождеиие на 

14 МГц , но как только перешел 
на 144 МГц , пропало напряже
ние в сети . Сеть включили око 
ло 17 MSK. Самое интересиое , 
что UP2BAR, работая с ком· 
иатной трехэлементной аитен 
ной иа фиксированной частоте 
144,050 МГц , сумел провести 
QSO с SM5FVH, SM7WT, 
SK6AB, LA2PT. SРБFUN, 

\taJlKN УНУ и ПНF 
VНF-менеджер шведского 

СОюза радиолюбителей -
SM5AGM сообщил точ н ые све · 

QRG , 
Позывно!\ QTH МГц 

SK2VHF 14 4 , 87 5 JY69h 
SK7VHF 144 , 920 ОР27! 
S!<IVHF 144 . 9 50 J~41d 
SK4MPI 144,960 HU46d 
S!<6UHF 432,9 25 GR61a 

144 МГц - метеоры 

У UB5WN из Киева на 
время метеорного потока Аква 
риды в мае была договоренность 
о связи с шестью ультракоротко

волновиками . С 4 по 6 мая 
ему удалось установить QSO 
с НЕАТ. I4PWL, F6APN, 
SM2CK~ и DJ9CZ. причем 
связь с 14PWL проводилась 
в наиболее благоприятное вре
мя - самый долги/\ порыв сиг 
иалов продолжался 47 секуид. 
Неудалось провести связь лишь 
с голлаидской радиостанцие /\ 
PAOOOS. В итоге UB5WN 
заполучил два новых квадрата 

SM5AGM, SMOFFS, SM4AX У . 
SM5FTN . SM5ARQ, DL7SW, 
ОС50НА, . DIOLL. DL7FQ, 
OZ8SL. SM7FJE; ООХ -
880 км (DJ7 SW). 

Латвийскую республику 
26 марта достоnио представлял 
в эфире UQ2GDQ из г. Алуксне. 
Он провел 33 связи с радио
станциями 12 стран . причем 
новыми странами для него БNЛИ 
РА, DL, ОМ и а. Лучшие его 
связи с LA2PT , DLOKF, 
DK7LL , ОМ2ВУЕ . PAOMS, 
PAORDY . G3WSN, PAOFTP . 
После этого прохождения ре 
sультаты UQ2GDQ следующие : 
-стран - 16, больших квадра 
тов QTH -63 и префиксов-43 . 

В эту «аврору» работал и 
и эстонские ультракоротковол · 

иовики, из которых наиболь 
шего успеха добился UR2RQT . 
Он связался с корреспонден , 
там и из 17 стран и еще слышал 
сигналы радиостанций пяти 
страи - О!<, ОМ. а , GW , EI . 
Список проведениых им QSO 
должен воодушевить на поиски 

дальних связей всех наших уль 
тракоротковолновиков. Итак, 
U R2 RQT связался с D L7Q У _ 
SP6FUN . ОМ2В УЕ . SMOCS, 
UКЗААС. ОНО Ю , SP2AOZ, 
SM6FYJ . OZ8SL. DJ7SW, 
UW3FA, DL7TY. DL7FQ, 
UA3AC У . SP5JC , DM3GJL, 
SP2EFO, UQ2GEN, ON5UN, 
G4CDN, OZ8GM, ОМ2СРА . 
Ofi40B , OIOSQ, SM5BTT , 
SM3FGL, SM3DCL , PAQPFW, 
UR2~D~ , UP2BBZ, LA1 К, 
UC2CEJ и многими другими 
радиоста нциями. 

деиия о шведских радиомаяках . 

Так как эти маяки очень полез

ны для обнаружения дальнего 

УКВ прохождеНИII , советуем ча

ще слушать иа и х частота х . 

а:'" ":i~ ~ .. .. Направ- "0::11 8-o:U 

~~ пение " .. .. 
~~::II t: 

" :1' антенны 
о( 

201- ~ '" о _ 0:0: 
I:Q :III:Q I:Q~~~ I:Q .. 

30 юг 310 А1 
40 круговая 125 А1 
20 круговая 55 А1 
100 север 5 10 А1 

6 круговая 75 АI 

QТН-локатора. и теперь их 
у него 136. 

В Литве сеЙчас только одии 
активный МS-оператор -
UP2BBC из г . Шауляя . В ав
густе прошлого года он работал 
с LZIBW. а в декабре - с 
LZ2 SA. Се/\час UP2 В ВС ищет 
партнеров для проведения мете · 

орных связей . 

К , КАЛЛl~МАА (UR2ВЩ 

7З! 7З! 7З! 

15 



IЮI ДЛЯ НАРОДНОГО ХОЗЯйСТВА 

ФОТОЭКСПОЗИМЕТРЬI 
... на транзисторах 

П получение хорошей фотографин 
связано с необходимостью пра

вильного подбора времени экспозиции 
при печати. Изготовлеиие иескольких 
пробных отпечатков при различных 
выдержках приводит к зиачительным 

потерям времени и расходу фотомате
риалов. Избежать этого МОЖНО,ес.ни 
использовать экспозиметр, принципи

альная c~eMa которого приведена на 
рис . . 1. Максимальное время экспозн
цни при указанных на схеме номина

лах элемеитов составляет 40 с, мини
мальное -1 с. Экспозиметр имеет два 
режнма работы: «Установка .. Н «Вы
держка .. (в зависимостн от положения 
переключателя В1). 
В режиме «Установка .. через пере

ключатель Вl подано напряжение пи
тания на резистор Rl, а в коллектор
ную цепь транзистора Т2 включена 
лампа Л 1, служащая для определения 
момента правильной установки вы
держки переменным _ резистором R.5. 
Контакты Рl/2 реле Рl зашунтнрова
ны контактами переключателя Вl, и 
на фотоувелнчитель подано напряже
ние сети. При освещении помещенно
го в проекцию кадра фоторезистора 
R4 транзисторы ' Т 1 и Т2 открываются 
и через лампу Л 1 протекает ток, ве
личина которого пропорциональиа 

освещенности фоторезистора . Момен
том правильной установки выдержки 
считается момент загорания лампы 

II~ 
Фr:д-Г! 

~ 
.~ 
{7!! Ш/ 

112 
б.8к 

fi] 

2,7)( 
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при вращении движка резистора R5. 
Резистор R2 служит для устаНОВКII 
чувствительности экспозиметра в за

висимости от используемой ' разновид
ности фотобумаги . При этом диод 
Д2 предотвращает заряд конденсато
ра С 1 через фоторезистор, а диод 
Д4- пр" случайном нажатии кнопки 
Кн/. 
В режиме «Выдержка» в коллектор

иую цепь транзистора Т2 включается 
реле Р1. При нажатии на кнопку 
кнl происходит заряд конденсато 
ра С1 до напряжения источника пи
тания. Прн отпускании кнопки кон
денсатор С 1 разряжается чере.З базо
вые цепи транзисторов Т 1, Т2 и рези
стор R5. Во время разряда конденса
тора реле Р 1 срабатывает и через 
контакты Р 1 /2 подает напряженне се
ти на фотоувеличитель. Для более 
четкого выключения реле после раз

ряда конденсатора контакты Р 1/1 
разрывают цепь подачи дополнитель

ного напряжения смещения на базу 
транзистора Т2. Чтобы в . режиме 
«Выдержка .. напряжение питания не 
поступало на резистор Rl, что может 
привести к увеличению времени 

экспозиции при освещенном фоторе
зисторе, включен диод дз. Для пре
дотвращения разряда конденсатора 

С 1 через освещенный фоторезистор 
служнт диод Дl . 
Блок пнтания . экспозиметра выпол

нен по бестрансформаторной схеме . 
Конденсатор СЗ служнт для умень
шения сетевого напряжения . Резистор 
R12 необходим для ограничения тока 

ШJ 

Рис. 1 

через выпрямительный мос.т в момент 
включения экспозиметра в сеть, а 

R1З- дЛЯ разряда конденсатора СЗ 
при отключении от сети . 

Экспозиметр в режнме «Выдержка» 
при отключенном фоторезисторе R4 
может работать как реле времени с 
установкой экспозиции резистором R5. 
В экспозиметре могут быть исполь

зованы транзисторы с В с.=30-40. 
Для стабильности экспозиции при ко
лебаниях температуры транзистор Т 1 
должен быть обязательно кремние
вым. Реле Р 1 - любого типа на на
пряжение 12 В и ток срабатывания 
30-50 МА с коитактами, допускаю
щими коммутацию напряжения 220 В . 
Лампа Л1 - на напряжение 9-12 В 
и ток 55-70 мА. Фоторезистор R4 
должен .иметь линейную характери
стику и герметичный корпус. 
Футляр блока питания экспозимет

ра, собранного по бестрансформатор
ной схеме, необходнмо выполнять IIЗ 
нзоляционного материала . 

.Градуируют экспозиметр сначала в 
режиме «Выдержка.. при работе его 
как реле времени; изменяя время вы

держки экспозиции резистором R5. 
Затем устанавливают чувствитель

ность экспозиметра , для чего в режи

ме «Выдержка .. при различном вре
. мени выдержки выполняют несколь

ко отпечатков с негатива средней 
плотности на фотобумаге «Унибром .. 
и выбирают лучший . из них. После 
этого движок резистора R2 устаиав
ливают в верхнее (по схеме) положе
ние, что будет соответствовать бума
ге «Унибром», а движок резистора 
R5 - иа время экспозиции выбранно
го отпечатка . В режиме «Установка», 
поместив фоторезистор R4 в проек
цию кадра над местом оптимальной 
плотности и вращая движок резисто

ра Rl, добиваются иаимеиьшего иа
кала лампы Л 1, что соответствует 
необходнмой чувствительиости экспо
эиметра. 

Далее градуируют рt:зистор R2 в 
зависимости от разновидности фото
бумаги, учитывая, что для бумаги 
«Унибром" положеиие движка рези
стора соответствует верхнему (по 
схеме) положению. При постоянной 
освещенности фоторезистора R4 по
очередно устанавливают резистором 

R5, выдержки, превышающие в 1,2; 
1,7; 2,5; 10 раз выдержку лучшего 
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пробного отпечатка . При каждой вы
держке, перемещая движок резистора 

R2 вннз (по схеме), добиваются наи- Ш/ 
меньшего накала лампы Л 1 н отмеча-~ 
ют на шкале резистора R2 COOTBeTCT-~ 
венно выдержкам разновидности бу- ""
маги: ",Фотобром», сБромпортрет», ~ 
сФотоконт», сКонтабром». ...., 
При пол~овании экспозиметром ~~~~~~~--~~-Dr1~J[r---~----;-t--t-----t~ 

для выполнения ' отпечатка необходи- "с Пр! 
мо в режнме «;Установка:. резистор Ш2 
R2 установнть в положение , соответ
ствующее разновидности фотобумаги . 
Далее помещают фоторезистор R4 в ~ 
проекцию КI/дра над местом опти-:;::: 
мальной плотности . Затем, вращая ! 
движок резистора R5, добиваются по- ~.I-._--_t-~ ... -.._----------+------_~ 
явления слабого накала лампы Лl и 
переключают переключатель Вl в по
.10жение «Выдержка» . После этого 
кладут в проекцию кадра фотобумагу, 
нажимают и _ отпускают кнопку Кн1 . 

Н, ДРОБНИЦА 
г. Запорожье 

... на транзистор~х 

и тринисторе 

Д ля получения качественных фото
графий с негативов различной 

плотности и при различном увеличе

нни удобно использовать экспозиметр, 
схема которого показана на рис. 2. ' 
Переключателем В 1 увеличитель 

подключают либо непосредственио к 
сети (для установки кадра), лнбо 
вместе с экспозиметром (при печата
нии). В последнем случае при нажа
тии на кнопку Кн1 напряжение сети 
через однополупериодный выпрями
тель Д 1 и фильтр R 1 С 1 подается на 
реле Р 1, которое срабатывает и сво
ими контактами Р 1{1 блокирует кноп
ку Кн1. Контакты Р1/2 размыкаются 
и конденсатор С2 начинает заряжать
ся через фоторезистор R8, стремясь 
зарядиться до напряжения на движ

ке резистора R7. Однако когда кон
денсатор зарядится до напряжеиия 

стабилизации стабилитрона Д4, от
кроется транзистор Т2. При этом 
транзистор Т 1 также откроется и 

Рис. 3 

включит тринистор Д3, который за
шунтирует реле Р 1. Оно выключится 
и его контакты Р 1/1 разомкнут цепь 
питания увеличителя и ЭКCllOзиметра. 

Контакты р 1 /2 замкнутся и разря
дят конденсатор С2. 
В начале работы делают пробные 

отпечатки, изменяя сопротивление 

резистора R7, и устанавливают его 
движок в положение, при котором 

обеспечивается желаемая плотность 
фотоотпечатков . После этого все отпе
чатки независимо от плотности нега

тива, степени увеличения и напряже

ния сети будут одинаковыми. Если 
шкалу резистора R7 отградуировать в . 
соответствии с чувствительностью илн 

контрастностью фотобумаги, то не 
нужно будет делать пробные отпе
чаткн . Но следует учитывать, что 
чувствительность фотобумаги имеет 
технологический разброс 11 изменяет
сяво время хранения: 
Располагать фоторезистор отиоси

тельно фотобумаги можно различны
мн способами . Можно установить фо
торезистор в поле отпечатка под фо
тобумагой и на фоторезистор будет 
попадать прошедший через бумагу 
свет. Можно поместить фоторезистор 
вне фотоотпечатка, но в поле кадра . 
Если же закрепить фоторезистор сбо
ку кадрируюшей рамки под углом к 
поверхности фотобумаги, то он будет 
освещен отраженным от фотобумаги 
светом. Можно использовать несколь-

ко фоторезисторов, сое-

/(Н! 

{а диненных параллельно и 

r---~б,~8к~~-Д~~~,Д~6~ ~аправленных на разные 
,-{=}-<t-..... -----(П:Н--------+-ю~:н точки фотобумаги, и они 
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будут усреднять осве
щеиность в этих точках. 

Однако наиболее хоро
шие результаты получа

ются, если фоторезистор 
закрепить на конце то.н

кого стержня длиной 
около 200 мм н .распола-

гать фоторезистор, перемещая его во 
врем я экспонирования , иад наиболее 
важиыми участками кадра. В каж
дом указанном ' случае необходимо 
подбирать конденсатор С2 . На схеме 
указан номинал, соответствующий 
последнему случаю. 

Экспозиметр легко превратить в 
обычное реле времени, если фоторе
зистор заменить переменным резисто

ром сопротивлением 1,5-2 МОм . 
Подбирая конденсатор С2, можно по
лучать выдержки от долей секунды 
до нескольких минут. 

Вместо фоторезистора ФСК-2 мож
но применить ФСК-I, ФСК-Iа, 
ФСК-гI , ФСК-Г2, ФСК-4а, ФСК-6, 
ФСК-7а . Реле Рl- РЭС-9 (паспорт 
РС4 .524 .204) . 

А_ ЧУРБАКОВ 
г, Москва 

... на неоновой лампе 

Экспозиметр, схема которого изоб
ражеиа на рис. 3, ислользуется 

при фотопечати для автоматического 
отсчета времени выдержки с учетом 

плотности негатива и разновидности 
фотобумаги. Датчик экспозиметра
фоторезистор R9 - включен во вре
мязадающую цепь и автомаТllчески 
корректирует время выдержки в заВII

симости от освещенности фотобумаги . 
Экспозиметр может работать в пе

луавтоматическом и автоматическом 

режимах , что определяется положени 

ем переключателя В3. 
Б полуавтоматическом режиме 

экспозиметр работает как обычное 
реле времени . Длительность экспози
ции зависит от положения переклю

чателя В4 и движка резистора R7. 
В положении переключателя В4, ука
занном на схеме, перемещая движок 

резистора R7, можно изменять время 
включения лампы фотоувеличителя 
ЛУ от 0,5 до 6 с, а в Ар угом поло
жении переключателя - от 6 до 12 с. 
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в звтоматическом режиме время 
экспозиции устанавливается автома

тически фоторезистором R9, закреп
леиным на кадрирующей рамке так, 
'lто отраженный от фотобумаги свет 
попадает на него . Чем плотиее нега
тив, тем меньше освещенность и тем 

больше сопротивление фоторезистора, 
а следовательно, и время выдержки. 

Резистором R8 можно изменять вре
мя выдержки в зависимости от раз

новидности и светочувствительности 

фотобумаг!!. Шкалу резистора R8 
градуируют путем изготовления проб
ных отпечатков. 

Для выбора рода работы служит 
neреключатель 82. При установке 
)(адров и наводке на резкость пере

ключатель переводят в положение 

~Кадр>>. При этом лампа увеличителя 
подключена к сети, а реле Р 1 своими 
"Контактами Р 1 / 1 выключает лампу 
. крцсного фонаря ЛФ. 
. в положении переключателя 82 
~Отсчет» экспозиметр готов к отсчету 
времени. После кратковременной уста-

новки переключателЯ' в положение 

сПуск» начинается отсчет времени. 
В положении «Отсчет» при красном 
свете наблюдают также за проявле
нием оmечатков. 

При кратковременной установке пе
реключателя 82 в положение «.П уск» 
конденсатор С3 разряжается через 
одну из обмоток поляризованного 
реле Р2. Контакты Р2/1 этого реле 
переключаются и замыкают цепь пи

тания лампы увеличителя (при этом 
лампа красного фонаря выключается) 
и одновременно подают напряжение 

на времязадающую цепь. Конденса
тор С5 будет заряжаться через рези
сторы RlO, R8 и фоторезистор R9 (в 
автоматическом режиме). Когда на
пряжение на конденсаторе С5 достиг
нет напряжения 150 В, загорится 
лампа Л3 и ток разряда конденсато
ра пройдет через эту лампу и вторую 
обмотку поляризованного реле Р2. 
При этом контакты Р2/1 реле возвра
тятся в исходное положение, будет 
выключена лампа увеличителя и снято 

напряжение с времязадающей цепи. 
Конденсатор С5 разрядится через ре
зисторы R4 и R5. 
Для получения более длительных 

выдержек, чем это предусмотрено при 

регулировке резисторами R7 и R8, 
необходимо дополнительио переклю
чить переключатель 82 в положение 
сПуск» . Переменный резистор RlO 
служит для корректировки шкал ре

зисторов R7 и R8 при смене лампы Л3. 
В экспозиметре применены реле 

р 1 - РСМ-2 (паспорт РФ4.500.025), 
Р2 - РП4 (паспорт Е.С4.520.0 1 ОП 1). 
Конденсатор Сl- К110-6, С2 и С5-
К50·3, С3 и С4 - МВГО. Переключа
телем 82 служит телефонный ключ 
на три положения, одно из которых 

нефиксирующееся . 
В правильно собранном экспозимет

ре требуется лишь отрегулировать 

контакты реле Р2 на отсутствие пре
обладания. 

Ю.ОСТАПЮК 
г. Львов 

УСОВЕРШЕНСТ80ВАНИЕ зАДАЮЩЕГО ГЕНЕРАТОРА 

КАДРОВОЙ РАЗВЕРТКИ НА ТИРА ТРОНЕ 

1) I о .. ,,"' ,ел,,",",""", "р"'
никах второго и третьего клас-

сов задающий генератор кад-
. ровой развертки собран на тн-

ратроне ТХ4В-1. Из-за изменения с 
течением времени пара метров тира

трона нередко наблюдается срыв син
хронизации изображения по верти
кали. Поскольку в некоторых моде
лях телевизоров отсутствует регули

ровка частоты кадров, то тиратрон 

приходится замеиять новым. В таких 
телевизорах не используются пол- · 

ностью возможности . тиратрона . Уст
ранить этот недостаток можно путем 
простой переделки задающего гене
ратора. Схема модифицированного 
генератора на тиратроне (дЛя теле-
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визоров YHT-47-III -1) показана на 
рисунке . 

Отличие генератора от применяе
мого в телевизорах заключается в 

том, что на вторую сетху Тllратрона 

напряжение питания не подается, а 
постоянный потенциал на сетке воз
НlIкает лишь под действием ионизиро
ванного газа, вследствие чего отпа

дает необходимость в элементах це
пи питания и элементах развязки 

первой и второй сеток. При питании 
первой сетки непосредственно от ано
да тиратрона значительно повышает

ся помехоустойчивость генератора. 
Так как при использовании такого 
генератора отсутствует подергивание 

изображения по вертикали, то рези
стор 3-R15 исключают. 
Из зарядной цепи генератора ис

ключены варистор 3-R8 и резистор 
3-RJO. Исключение варистора, хотя и 
приводит К некоторому ухудшению 

стабильности размера по вертикали, 
разгружает выходной каскад строч
ной развертки, так как в несколько 
раз уменьшается ток, потребляемый 
от него задающим генератором. Кро
ме того, исключение варистора дает 

.возможность резистором 4-R9, сопро
тивление которого увеличено до 

1 МОм, в широких пределах регули-

ровать частоту сигнала задающего 

генератора . 

В генераторе, собранном по ука
занной схеме , устойчиво работали 
как новые тиратроны, так и старые, 

замененные в телевизорах, у которых 

была нарушена синхронизация по 
вертикали. 

Задающий генератор по предлагае
мой схеме в телевизорах YHT·47-11I-1 
(<<Весна-5»; «Рекорд-68» и т. п . ) мо
жет быть собран без переделки плат. 
В плате 4 заменяют перемеииый ре
зистор 4-R9 сопротивлением 68 кОм 
на переменный резистор сопротивле
нием 1 МОм. В плате 3 необходимо 
удалить варистор 3-R8, резистор 
3-R13 и конденсатор 3-С4. Ре
зисторы 3-RlO, 3-R9, 3-R/2, 3-R/5 
заменяют перемычками . Сопротив
ление резистора 3-Rll увеличи
вают до 8,2 МОм, а емкость кон
денсатора 3-С8 - до 3300 пФ (в ка· 
честве них используют резистор 3-R/3 
и конденсатор 3-С4). 
Аналогичным образом можно пере

делать задающие генераторы кадро

вой развертки и в других телевизо
рах второго и третьего классов. 

Ю. СТАНЧИЦ, В. КАБАКОВ 

г. )ZHenponeTpoecK 
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

ТЕЛЕВИЗОР 
Ии •. С. МННДЕЛЕВНЧ 

..................................................................................................................................... 

с МАТРИЧНЫМ ЭНРАНОМ 
N роблемоii созд~ния плоских телевизиоиных экра

нов специалнсты всего мира занимаются на про

тяжении последних полутора десятков лет . По
иск ученых привел к разработке матричных экра

нов, основаниых на самых различных физнческих явле-
ниях и рассмотренных в статье «Приходит ли конец 
кинескопам?» (<<Радио», 1975, N! 2, С. 19). 
Переход в будущем к телеВllзорам с такими экрана

ми, кроме выигрыша в габаритах, массе и других тех
нических параметрах, позволит повысить и качество изо

бражения . Так как матричные экраны не требуют тра
диционных отклоняющих систем, то исчезнут такие 

геометрические искажения изображеиия, как «подушка», 
«трапеция», четкость изображения во всех частях экра
на будет одииакова, ие будет искаженнй из-за несведе
ния , как эт() имеет место в масочных цветных кинеско

пах. 

Наиболее перспективнымн для применения в телевиде
нии специалисты считают электролюмииесцентные и га

зоразрядные матричные экраны (индикаторы) , посколь
ку экраны других типов имеют недостатки, затрудняю

щие их применение в телевизорах. Так, светодиодные 
экраны дороги, а жидкокристаллические имеют малое 

быстродействие. К тому же, для последних требуется 
внешниii источник света . В принципе, возможно созда
ние телевизионных воспроизводящих устройств на жид
костнопаровых иэлектрофоретических индикаторах , но 
сведений о практической реализацни такнх устройств 
пока нет. 

Матрнчные индикаторы можно разделить на две груп
пы : экраны без «памяти» (элементы горят только во 
время приложения к ним управляющего напряжения) 
и экраны с «памятью» (состояние элемента сохраня
ется после снятия управляющего напряжения) . 
Каким же образом получается изображение на мат-

аnект~ретическиi индикатор 
Электрофоретический иидикатор состоит из элементов (см. 

рисунок . на котором изображены два таких элемента), имеющих 
по два электрода , одии из которых является общим для всех 
элемеНТО8 и прозрачен . , Расстояние между электродами элемен 
та составляет 50 мкм . Индикатор заполнен жидкостью, в кото-

• 

• 
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ричиом эlфане в указанных режимах? Рассмотрим сна
""ма работу экрана без «памяти». 

"в кинескопах электронный луч, перемещаясь по гори
ЭОlrrали, поочередно заставляет светиться точки экрана, 
'КОТорые (если не учитывать послесвечения люмино
--фора) излучают свет лишь во время воздействия на них 
:этого луча, то есть сотые доли микросекунды во время 

хаждого кадра . Но так как частота смены кадров сос
--nlllляет 25 Гц, а частота полей - 50 Гц, то человече-
-скюi глаз не замечает мельканий . Причем изображение 
110лучается достаточно яркое, поскольку импульсная яр

"Кость каждого элемента весьма велика . 

Подобным способом можно получать нзображение н 
"На -матричном экране, но его практически · ие будет вид
"Но, так как элементы матрнчных инднкаторов пока име-

1ОТ относительно невысокую нмпульсную яркость. По
:этому для увеличения яркости нзображення в матрнч
"Пых телевизорах используют не «точечный», а «построч
-ный» способ отображения, при котором одновременно 
'СВетятся все элементы каждой строкн, а время свечення 
-равно длительности строки (64 мкс). Таким образом, 
-:время свечения элемента увеличивается примерно в 800 
раз (столько элементов в строке) и во столько же раз 
)'1Iеличивается яркость всего экрана. 

На рисунке изображена примерная структурная схема 
--черно-белого телевизора с матричным экраном, в кото-
-ром от совремеиного телевизора остались лишь высоко-

"астотный блок , блок разделения сигналов и канал зву
:хового сопровождения . 

~трочная развертка в телевизоре осуществляется ком
мутатором строк (вместо генератора пилообразного на
пряжения в обычиом телевизоре), который последова
тельно переключает строки на каждый строчный синхро
импульс . Коммутатор - это в общем обычное. устройст
во цифровой техннки и может быть выполнен на мик-

рой '80 1IЗllеwенном состоянии иаходитси твердые заряжеННые 
частицы пигмента. заметно отличающиеся от иее по цвету . 

Э;nектрофоретически!! индикатор работает на отражение. 
При подаче на электроды элемента постоянного напряжения 

соответствующей полярности заряженные частицы приближа-
1ОТСя к прозрачному электроду, находящемуся на лицевой сто
роне индикатора, и цвет его будет такой же, как и цвет час
тиц. При изменении полярности напряжения частицы скры 
ваются В толще контрастно!! им по цвету жир/костн и индикато! 
нмеет цвет это'/l жидкости. Притянутые к одному из электро 
дов частицы могут оставаться около иего и после выключения 

питания от нескольких секунд до одиого месяца. 

Опытный образец электрофоретического цнфрового шести 
1IЗЭРЯДНОГО индикатора для часов, разработанный японско 
фирмой .Malsushlta EI'ectrlc" обеспечивает контрастность изоб 
раження 40: 1. Потребляемая им мощность (при напряжени~ 
пнтання 70 В и при возбуждении всех элементов) - около 2 мВт 
,Размер цифр -,-- '25Х46 мм . Толщина инднкатора - около 5 мм 
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росхемах. В некоторых разработках для этой цели ис
пользуется простой кольцевой регистр. Однако при ото
бражении полного кадра коммутатор требует некоторого 
усложнения. Во-первых, 25 строк каждого поля не не
сут видеоинформации, а используются для служебных 
целей. То есть коммутатор должен «пропустить» эти 
строки. Во-вторых, переключение ' строк должно проис
ходить не подряд, а через одну (во время одного поля 
должны светиться нечетные строки, а во время друго

го - четные). 
с коммутатора низковольтный сигнал поступает на 

выходные каскады, которые подают на строки матрич

ного экрана более высокое напряжеиие. Например, для 
работы электролюминесцентных ·или газоразрядных эк
ранов требуется напряжение около 400 В: 
Видеосигнал в телевизоре с матричным экраном пре

терпевает .ряд преобразованиЙ. В сигнале информация 
о каждой точке изображения передается последователь
но, а каждая строка на экране должна светиться сразу 

вся. Поэтому ' сигнал сначала поступает в преобразова-. 
тель видеосигнала, которым может служить, например, 

многозвенная линия задержки с усилителями между 

звеньями для предотвращения ослабления сигнала. Ког
да сигнал одной строки полностью поступи.1 в линию 
задержки, с коммутатора поступает импульс, при кото

ром мгновенные значения видеосигнала из каждого зве

на линии переписываются в блок запоминания строки, 
где и сохраняются на длительность строки (64 мкс). Из 
этого блока сигналы сразу же поступают в преобразо
ватель информации о яркости, где закодированная в ам
плитуде видеосигнала информация преобразуется в не
обходимый для даниого экрана вид, а затем через вы
ходные каскады поступает на матричный индикатор. 
Пока блок запоминания строки сохраняет записанные 

значения сигиала и заставляет тем самым элементы стро

ки экрана светиться, в преобразователь видеосигнала по
ступает информация о следующей строке. При следую
щем импульсе, поступившем с коммутатора 'в ' блок за
поминания строки, переписывается информация о новой 
строке, и далее все повторяется. 

В кииескопах яркость свечения экрана зависит от чис
ла и скорости электронов, бомбардирующих люминофор. 
Изменение яркости получают, подавая изменяющийся по 
амплитуде видеосигнал на модулятор или катод кине

скопа. В экспериментальных телевизорах с матричным 
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экраном сейчас используются два способа получения ИЗ' 
менениА яркости: амплитудный и временн6Й. 
Первый способ основан на изменении амплитуды нап

ряжения, подаваемого на столбцы экрана (для газораз
рядных панелей постояиного тока - на модуляции то
ка через элемент). Как правило, элемеиты экраиа име
ют нелинейную зависимость яркости от амплитуды, что 
требует для уменьшения искажений контрастиости при
менения коррекции в телевизоре, поскольку применяемые 

сеЙча.с на телецентре устройства коррекции рассчитаны 
на . компенсацию искажений 'за счет нелинейной toIодуля
циониой' характеристики 'кинескопов, а не матричных ин
дикаторов. 

Второй способ заключается в том, что элементы стро
ки, имеЮIJ$1е одинаковую IIРКОСТЬ, сВР.тятся различное 
время. То есть для получения самой яркой точки строки 
нужно, чтобы элемент светился во время всей строки, а 
наполовину менее яркой - время, равное половиие дли
тельности строки (32 мкс), н т. д. При таком способе 
для электролюминесцентных и газоразрядных индикато

ров переменного тока н~обходимое для их работы пере
меlщое напряжение (с частотой сотни герц - десятки 
килогерц соответственно) получают в генераторе опор
ного напряжения (показанном на рисунке штрих-пунк
тир ной линией) . Причем выходные каскады должны 
представлять собой высоковольтные ключевые устройст
ва, пропускаЮШllе на нужное время это напряжение на 
элементы экрана. . 
Однако и применение построчного способа подачи \:иг

нала не позволяет ПОJlучать достаточную яркость свече

ния экрана . Она на порядок и более ниже яркости све
чения кинескопа, поэтому для повышеиия ее иеобходи
мо заставить элементы светиться еще , большее время. 
Это возможно, если применять экран с «памятью». В нем 
под действием некоторого опорного напряжения ранее 
включенные элементы светятся бесконечно долго, причем 
самопроизвольного зажнгания их не наблюдается. За
жигание и гашение элементов происходит при подаче уп

рав.ляющих сигналов, которые накладываются на опор

ное иапряжение. 

Такой внутренней «памятью» обладают пока только 
газоразрядные индикаторные панели (ГИП) переменно
го тока. Однако если в ГИП постоянного тока вклю
чить реЗJlСТОРЫ последовательно с каждым элементом, 

то она тоже будет обладать памятью, но, учитывая чис
ло элементов в панели, можно представить себе сколь
ко нужно для этого резисторов, на сколько увеличатся 

ее размеры и потребляемая мощность . Поэтому ограни
чимся рассмотрением только ГИП переменного тока. 

В иастоящее время в телеВlJзорах, в которых приме
нены экраны с «памятью» и одинаковой ' яркостью све
чения элементов, исполь.эуют временн6й способ модуля
ции либо усложняют конструкцию индикаторов. При 
временн6м способе, как укаэывалось выше, все элементы 
имеют одинаковую яркость, но светятся разное время. 

Для получения четко различимых градаций яркости вре
мя свечения должно изменяться в широких пределах, 

соизмеримых с длительностыQ телевизионного кадра (40 
мс). Например, для получения наибольшей яркости 
элемент должен светиться в течение всего кадра, а 

вдвое меньшей яркости - подовину кадра (20 мс). Та
кое требование вынуждает иметь внешнее устройство 
l1амяти, которое запоминает практически сигнал всего 

кадра, то есть информацию огромного объема . Это не 
останавливает разработчиков, и имеются сообщения о 
создании упрощенных макетов подобных телевнзорОв. 
Получить градации яркости можно за счет усложнения 
конструкции экрана . Единичный элемент изображения 
составляют из нескольких отдельных ячеек. В зависимо
сти от числа свеТЯЩIIХСЯ ячеек будет раЗЛlIчна и яркость 
элемента изображения. Например, элемент , из четырех 
одинаковых ячеек будет иметь четыре ГРllдации (не 
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считая нулевой), а элемент из ячеек, обладающих ярко
стью в пропорции 1: 2 : 4 : 8, -- уже 16 градаций. Если 
светящиеся ячейки одного элемента изображения распо-' 
лагать рядом, в одной плоскости, то ухудшаетс.я разре
шающая способность экран а , поэтому чаще их размеща
ют друг за другом на одной оси . 
В литературе описан экраи, представляющий собой 

пакет толщиной 2,5 мм из шести газоразрядных инди
каторов, разделенных полупоглощающими свет плеика

ми, который позволяет получать б4 градации яркости. 
Интересен и предложенный способ управления -- ячейки 
каждого индикатора пакета управляются двоичным 

счетчиком, причем ближний к наблюдателю индикатор 
работает от триггера старшего разряда счетчика, иаllбо
.лее удаленный -- младшего разряда. Перед началом за
писи изображения счетчик устанаВЛlIвается в нулевое 
состояние. В зависимости от длительности сигнала, раз
решающего счет (а она зависит от амплитуды видеосиг
нала, то есть от яркости передаваемого изображения), 
в счетчик пройдет соответствующее число тактовых им
пульсов н он примет некоторое состояние. Поэтому- бу
дут светиться ячейки соответствующих индикаторов, соз
давая необходимую яркость свечения элемента изобра
жения. Напрнмер, при состоянии счетчика 010110 будут 

светиться ячейки во 2, 4 и 5-м индикаторах экраиа, счи
тая от наблюдателя . 
~ля обеспечения равномерной яркости по всему экра

ну продолжительность свечения элементов каждой стро
ки должна быть одииакова, поэтому их нужно гаСIIТЬ 
через равные промежутки времени, например, перед за

писью каждой строки, а не в конце кадра. Следователь
но, коммутатор строк должен еще вырабатывать сигналы 
для гашения строк. 

Все указанные требования, конечно, приводят к ус
ложиению телевизора, то есть каждый элемент экрана 

.потребует применения значительно большего числа ра
диокомпонентов, чем в настоящее время . Однако эти 
радиокомпоненты ·в основном однотипны, их легко мож

но выполнить, используя методы микроэлектроники, по

этому при серийном выпуске они' будут достаточно де
шевы . Так что цена телевизора с матричным экраном не 
должна существенно отличаться от сегодняшних цен на 
телевизоры . 

Сейчас трудно утверждать, что именио так, как рас 
сказаио, будут работать будущие плоские телеэкраны . 
Нельзя сказать, как скоро телевизоры с такнми экрана
ми поступят в продажу. Поиск ученых продолжается . 
г. Москва 

г сООБщЕНия------------------
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Фирмой cMitsubishl Electric Согр . . (Япония) в 1972 году 
было продемонстрировано получение телевизионных изображе
иий иа газоразрядиом экране переменнога тока (см . фото 1) 
размерами 128X128X20 мм и шагом между элементами 1 мм. 
Экран имел оранжевый цвет свечения, а электронные устрой· 
ства позволяли получать на нем не менее четырех уровней яр· 
кости . . . . 

Специалисты фирмы cHughes Ajrcraft Со." (США) в 1973 го · 
ду разработали и изготовили жидкокристаллический индикатор
ный экран (см. фото 2) размерами 25Х25 мм с дискретными 
элементами изображения, который обеспечивает полученне теле· 
внзионных изображений достаточно высокого качества. Он сос
ТОИТ из 10 ()()() активных элементов (100 строк по 100 элементов). 
ПреИfolущество экрана - изображение можно было иаблюдать 
даже при солнечном свете . Он имел небольшую массу и пот
ребляемую мощность. обеспечивал высокую разрешающую спо
собность по всеn площади экрана. Однако разработчики не 
сообщили, как влияла на изображение большая инерционность 
жидких кристаллов. 

в 1974 году было опубликовано сообщение о том , что В "а
шей стране создана газоразрядная па нель постоянного тока, со
держащая 10 тысяч светящнхся элементов (см . фото 3) , рас
стояние между которыми состамяет 1 мм . Цвет свечеиия -

2 оранжево-красный. Панель способна отображать буквенно,циф-

L-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ________ Jр~о~в~у~ю~,~гр~а~ф~ич~е~с~к~у~ю~и~т~е~л~еа~Н~з~Н~о~н~нrу~ю~и~н~ф~о~р~м~а~ц~Н~ю~. ________ ---J 
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lEiI Однолучевой цйеТRОЙ · ltlшвскоn-

хромоскоп 25ЛК1Ц 
Х ромоскоп 25ЛЮЦ является пер

вым отечественным малогабарит
l{blM цветным кинескопом, специально 
'предназначенным . для применения в 

'Перенос.нЫх цветных телевизорах . Он 
обладает такой устойчивостью конст
~укцни И электрических пара метров 

к механическим и климатическим воз 

.lJ.еЙствиям, которая позволяет его 
'Использовать в телевизорах, устанав

ливаемых на подвижных объектах. 
Изображение на кинескопе можно 
просматривать при больших уровнях 
внешней освещенности, так как он 
имееТ ',достаточно высокую яркость 

свечения экрана, которая на белом 
растре составляет 200 кд/м 2 при мак
симальном токе анода, не превышаю

щем 250 мкА. Спектральное светопро
uускание экрана в диапазоне длин 

световых волн 0,45-0,65 мкм -60 %. 
Интегральная четкос.ть, · получаемая 
на экране, достигает ЗОО линий. Раз 
мер экрана по диагонали -25 см, а 
угол отклонения луча _900. Масса 
кинескопа не превышает 1,85 кг. 
Размеры кинескопа 25ЛЮЦ пока

з аны на рис . 1. Из него видно, что 
хромоскоп по габаритам незначитель
но отл ичается от кинескопов 2ЗЛК9Б 

3.1 

и 2ЗЛЮ ЗБ. Для фо~Мирования раст
ра в хромоскопе можно использовать 

отклоняющую систему ОС-90П4 и 
строчный трансформатор с высоко
вольтным выпрямителем, применяемые 

в телевизорах «Юность» . Кроме того, 
так как хромоскоп является однолуче 

вым цветным кинескопом с послеот

клоняющей бипотенциальноЙ · се'rкой 
(однолучевым хроматроном) , то в не
го для получения электронного луqа 

вмонтирована электроннооптическая 

система (ЭОС), аналогичная по кон
струкции и по · электрическому 

Рис. 2 

3 
4 

tr 
С, С2 

режиму работы ЭОС кинескопа 
2ЗЛЮЗБ. Схема соединений электро
дОВ ЭОС со штырьками цоколя в хро
москопе показана на рис . 2. Она оди
накова с цоколевкой кинескоп а 
2ЗЛЮЗБ. 
Для нормальной работы хромоско

па необходимо создать следующий но
минальный электрический режим : 

Напряжение накала, В 12,6 
Ток накала, А. . . . 0 ,064 
Ускоряющее напряже-

ние , В . . . . . . ЗОО 
Фокусирующее напря-

жение, В . . . . . .. 0-500 
Напряжение на бипо-

тенциальной сетке, кВ З,5-5,О 
Напряжение на аноде 

(экране) , кВ. . . . . . 15 
Ток анода, мкА . . . 50 
Закрывающее напря-

жение на модуляторе, В -(25-50) 
Ос.новноЙ особенностью хромоскопа 

25ЛЮЦ, отличающей его от черно
белых кинескопов , является конструк
ция экранно-сеточного узла. Экран 
хромоскопа выполнен из дымчатого 

стекла и представляет собой прямо
угольную пластину, являющуюся 

частью с.феры радиусом 550 мм . На 
внутреннюю поверхность экрана на 

несены чередующиеся вертикальные 

полоски трех люминофоров. светя
щихея красным (К). зеленым (3) и 
синим (С) цветом . В хромоскопе ис 
пользован следующий порядок чере
дования полосок: КЗС3I\ЗСЗ .. . Ши-

Канд. техн_ иаук Д. БРИЛЛИАНТОВ, 
инж. Ф . ИГНАТОВ, ииж . В. ВОДЫЧКО 

рина каждой полоски люминофора 
составляет прнмерно 0,2 мм. . 
Поверх полосок люминофоров 

сплошным тонким слоем на экран на

несена токопроводящая алюминиевая 

пленка, предохраняющая люминофоры 
от бомбардировки тяжелыми ионами 

и повышающая яркость изображения . 
Пленка через внутреннее покрытие 

(аквадаг) конуса кинескопа электри
чески соединена с анодом, и они на 

ходятся под одинаковым потенциа

лом. 

Перед экраном внутри конус.а ки
нескопа установлена стальная рама . 

на которой параллельно экрану за
креплена бипотенциальная цветоком
мутирующая сетка. Она не имеет с 
рамой электрического контакта и со

стоит из двух групп вертикальных 

провоДов, ориентированных парал

лельно полоскам люминофоров экра
на. В каждой группе провода элек

трически соединены между собой и 
каждая группа имеет наружный вы
вод на конус кинескопа : С! и С2 (см. 
рис . 1 и 2) . Емкость между этими 
выводами - около 400 пФ . Рама, на 
которой установлена бипотенциаль-. 
ная сетка , изготовлена из специально

го сплава и имеет такую конфигура
ЦИЮ, которая обеспечивает одинако
вое натяжение проводов сетки при 

из менении температуры . 

Вз аимное расположение полосок 
люминофоров и проводав с.етки пояс
няет рис. З . Напротив каждого проме
жутка между соседними проводами 

находится «зеленая» полоска . «крас

ные» полоски располагаются против 

провоДов одной группы, а «синие»
против пр~в~дов другой группы . При 
такой структуре штрихового экрана 
полосок зеленого цвета свечения в 

два раза больше. чем полосок крас

ного или синего цвета свечения. 

Из РИСУНl~а видно, что число вос
производимых в строке элементов 

изображения в два раза меньше чис
ла проводав бипотенциальной сетки. 
Увеличивая число проводав сетки и 

соответственно число люминофорных 
полос. можно повышать интеграл'ьную 

четкость изображения . Однако при 
этом возрастает емкость между выво

дами сетки, ухудшается ее прозрач

насть для электронного луча и увели

чивается уровень вторичной эмнссии 
электронов с сетки . Большая емкость 
сетки затрудняет построение генерато

ра коммутирующего напряжения, 

РАДИО N2 9, 1976 г . • 
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обеспечивающего послеотклонение 

электронного луча. Снижение проз
рачности сетки требует более высоко
го анодного напряжения и повышен

ной мощности генераторов разверток. 
Вторичные электроны, эмиттируемые 
сеткой, попадают на экран и вызыва- . 
ют паразитную засветку, снижающую 

контрастность изображения. Указан
ные фаКТОРЬJ и определили выбор 
числа проводов сетки в хромоскопе . 

Для обеспечения послеотклонения 
электронного луча, то есть попадания 

его после сетки на «!<расную» или 

«СIIНЮЮ» полоску люминофоров, меж
ду выводами С1и С2 бипотенциальной 
сетки относительно с.реднего постоян

ного напряжения деЙс.твует перемен
ное коммутирующее напряжение с 

амплитудой, не превышающей' 220 В. 
В зависимости от разброса конструк
тивных пара метров хромоскопа долж
на изменяться и необходимая ампли
туда коммутирующего напряжения, 

что желательно предусмотреть в ге

нераторе коммутирующего напряже
ния. Амплитуду устанавливают в про
цессе налаживания по наилучшему 

попаданию электронного луча на 

«красные» И «синие» полоеки люми

нофоров, то есть по наилучшей чисто
те цвета красного и синего растров. 

Попаданию электронного луча на 
соответс.твующие полоски люминофо
ров способствует и фокусирующее 
действие бипотенциальной сетки. Для 
этого на нее подается постоянное на

пряжение, в 3-4 раза меньщ·~е на
пряжения на экране . 

Для коррекции подушкообразных 
искажений растра внутри хромоскопа 
перед бипотенциальной сеткой ycТ/l
новлен специальный электрод, назы
ваемый коллиматором, который зак
реплен на раме с бипотенциальной 
сеткой. Коллиматор находится под 
постоянным напряжением, равным на

пряжению сетки или большим на 
] OQ-200 В, и способствует созданию 
необходимого электрического поля в 

~ ~ 
А POlfQ С c(!m(}IIHbIIJ /~~~$~~~ 
""' .... trQAP/11HO/1 

Рис. 4 
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пространс.тве между последним анодом 

ЭОС и бипотенциальной сеткой. У СТ
ройство сеточного узла с коллимато
ром схематично пока за но на рис . 4 . 
При отсутствии цветокоммутирую

щего напряжения на бипотенциаль
ной сетке ЭЛеКТРОННЫЙ луч должен по
падать на «зеленые» полоски люмино

форов экрана. Чис.тый зеленый растр 
получают в номинальном режиме, 

регулируя постоянные напряжения на 

сетке и коллиматоре, а также вращая 

магниты центровки и перемещая от

клоняющую систему вдоль ГОРЛОВИНЫ 

хромоскопа. Для получения чистого 
цвета на краях растра допускается 

устанавливать постоянные магниты 

по периметру экрана в месте его со,е 

дннения с. конусом. 

Хромоскоп допускается использо
вать при некоторых изменениях номи

нального режима. Предельные режи
мы работы следующие : 

Напряжение накала, В 
Напряжение на аноде , 

кВ . . .. .. . .. . 
Ускоряющее напряже-

ние, В ..... . . . 
Напряжение на колли

маторе (конусе), кВ 
Амплитуда цветоком 

мутирующего напряже

ния, В, не более . . . 
Напряжение между 

катодом и подогревате

лем, В, не более .. 
Ток анода, мкА, не 

более ... . . ... . 
Среднее значение тока 

8нода, мкА . . .. . . 
Разность напряжений 

между коллиматором и 

бипотенциальной сет-
коА, В .. ... .. . 

Разность нап ряжений 
между анодом и бипо
тенциальной сеткой, кВ. 
не более .... . . 

10.8-13,2 

14- 16 

250-350 

3,5-5,1 

220 

100 

250 

200 

100-300 

12 

Однако не допуекается эксплуата
ция хромоскопа при двух или более 
предельных значениях пара метров. 

В противном случае его работоспо
собность не гарантируется . 
С целью взрывозащиты на колбу 

хромоскопа туго посажен бандаж в 
виде стальной скобы. По углам экра 
на она имеет специальные ушки для 

крепления хромоскопа в корпусе при

емника. Снаружи на конус. хромоско
па нанесено проводящее графитовое 
покрытие, которое рекомендуется 

соединять с общим проводом при 
установке кинескопа в приемнике. 

Формирование телевизионного раст
ра в хромоскопе, благодаря наличию 
только одного луча, обеспечивается 
без специальных ус,тройств динамиче
ского сведения, которые необходимы 
при . использовании трехлучевых ки-

нескопов. 

ШВМЕ:Н ОПЫТОМ 
Автоподстройка 

частоты гетероди на 
I<ачество приема в YI<B диапазоне ра

ДIIОЛЫ «ЭСТОНllя-4:. МОЖНО значительно 
улучшить . введя АПЧ гетеродина (см. ри· 
сунок) . Управляющее напряжение АI1Ч 
снимается с выхода дробного детектора и 
через цепочку R4'C4' R5'C5'Rl' подается на 
стабилитрон Д 1' . Емкость стабилитрона 
нзменяется , изменяя частоту настройки 
гетеродннного контура L6C2'. 

При переделке приемника вместо кон 
денсатора С14 устанавливают подстроеч 
ныА конденсатор С2'. Резистор R5б также 
заменяют на подстроечныn . что позволяет 
р егулировать симметричность дробного де· 
тектора. Вновь введенные элементы Сl'. 
С3', Rl' - R3' и Дl' смонтированы на пла
стинке из гетинакса. размещенной внутри 
YI<B блока радиоль!. . Для переключателя 
Вl ' использован двойной тумблер , на сво · 
бодных контактах которого смонтированы 
элементы АПЧ R4' , R5' и С4' С5'. 

Т . ПОХЛА 
г . Пярну 

и н~икатор·браслет 
Для облегчения поиска провода в связ ~ 

ном кабеле нли на коммутационной пане 
ЛИ можно воспользоваться индикатором. 

схема которого приведена на рисунке. Он 
представляет собой устройство, выполнен
ное на трех транзисторах . Принцип рабо · 
ты индикатора . основан на том , чТо при 

замыкании плюсового вывода ИСтоЧНика 

питан·ия с базой транзистора Тl (через 
измерительную цепь , тело человека и ре

зистор Rl) ' все транзисторы открываются 
и загора ется лампа Л 1. В качестве источ 
ника питания использованы два элемента 

«316» . 

Индикатор ВЫIlOлнен в виде плоскоА 
коробки размерами 65Х45Х20 мм , изготов
ленноА из оргаиического стекла. Ее при· 
крепляют на руку С помощью ремешка 

(как наручные часы) С металлическим 
электродом, прижимаемым к руке (элект, 
род соединен с резистором Rl). Нижний. 
по схеме . вывод индикатора подключают J{ 
отыскиваемому проводу , второй конец ко· 
торого находят. поочередно касаясь паль

цем жил кабеля. О нахождении провода 
сигнализирует зажженная индикаторная 

лампа Л/ . 
Г. ВАРЕНИI<, А. КАЦ 

г. Владивосток 

ээ 



РАДИОПРИЕМ 

Помехоустойчивый частотный детектор Б. ПАВЛОВ 

п редлагаемы.Й вни~аниlO читз.телеЙ 
помехоустоичивыи частотны!! де

тектор использовался автором для де

тектирования сигналов дальних ульт

ракоротковолновых радиостанций . 

г-------------------------------------l 
СП С2] си 

I др! I I I I Др2 
СОН I(7-/(10]" lб_Р сп I 

, r .r -, {'.}! Н I I I I 198,l" I 
В обычном частотном детеJ(торе ЧJ\"\ 

сигнал, прошедший через достаточно 
широкополосный усилитель ПЧ, срав
нивается с опорным напрнжением, 

которым является ТО1" же ВХОДНОII 

сигнал, но задержаННЫII по фазе на 

четверть периода ВЫСОI,ОЙ частоты. 
В предлагаемом частотном детекторе 
источником опорного напряжения слу

жит внутренний синхронизированный 
гетеродин. Тракт замкнугой снстем ы 
слежеНlrя имеет полосу ПРОllускания 

значнтельно уже, чем усилитель ПЧ , 
поэтому помехоустоirчивость такого 
детектора оказ ывае.тся з начител.Ьно 

выше, чем у приемника с обратной 
связью по частоте (см. «Радио», 1969, 
Ng 8, с. 29-30) или со следящим 
фильтром (см. «Радио», 1959, Ng 10, 
с. 37--38) . . 
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Принцнпиальная схема де.тектора 
показана на рис. 1. "Входной сигнал 
с гнезда Гнl поступает на УСНJlИтель 
промежуточной частоты (4,3 МГц) на 
лампе ЛJ, нагружеННЬ""I на полосовой 
фнльтр L8C5L4C 1 J. С выхода фильт 
ра сигнал подводнтся к фазовому де
тектору, собранному по кольцевоi"l 
схеме на диодах ДI-Д4 и резисторах 
R7-RlO. Одновременно через бу
ферный каскад на лампе Л2 с конт \', 
ра LБС20 на фазовый детектор посту-

г- 1( 9/(" 
ИП1 R2iJJU/f 

пает НI\ ПРЮJ(ение синхроннзирова нно

го гетероднна , выполненного на тра н

зисторе Т 1. 
Выходное нап ряжение фазового де 

тектора упра вляет частотой н астрой 
ки резонанского контура гетеРОДlIн а. 

Если сигнал гетеРОДII на отличается 

от входного сиг..нала ТОЛ.ЬКО по фазе, 
напряжение на выходе фазового де
тектора пропорционально ам плитуде 

входного сигнала и разности его фа-

с:с:Радио телевиэия електроника~) 
&onr.pCKHA .ж.м.с."н ... А p.*,HoTeXHH".CKHj"f ЖУРН.П .Р."но T.n •• H3H. 

en·.apOHHKa» WHPOKO ос.ещ.ет СО.Р.м.нн.... "ОСТНЖ.ННI от ... ест •• нноА 
11 мнро.оА Р."НОТ.ХННКН н 3n.KTpOHHKH, зн.ком,..т "HT.T.n.A С HOIHHK.MM 
БWТОlоА р."но.пп.р.туры, &onr.wo. M.CTQ 1 журн.n. OTlO"HTCI npo&n.
мам MHKpO.JneKTpOHHKII, OnIlC.HlllO 113M.pMT.nr.HoA .пп.р.туры. Р."носп.цн
ilnHCTW н ра"IIОnlOБIlТ.nll н.Адут 1 ,том журН.n. MHoro IIНТ.Р.СНЫХ CI.".
ннА по HOloA т.хннке, KOHCTPY"POI.HHIO, ·cnp.IO .. HWM мат.рн.п.м м' дру
rHM 8ктy.nr.HWM .о.просам СОlР.М.ННОА p.AHo,n.apOHIIKH, 

H".HTH"HOCTr. бопrlрскоrо н PYCCKoro шрмфто., 06щн. КОРНН MHorHX 
CnOI ".IOТ 103МОЖНОСТr. "КТ.Т.nIМ, н. 3Н.IOЩIIМ 60nr.pCKoro 13ЫК., ШНРО
КО nonr.30IaTr.cI ЖУРНilПОМ .Р.ДНО T8n •• H3H,II .n.KTpOHHK ••• 
По"пнска на журна" пронз.о"НТСI opr8HaMH COI03n .... 'H. С " CnOIHAMM 

подпнскн можно 03НIиомн,r.СI 1 и.,.nоr8Х COI03n .... 'H. 
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Рис. 1 

зы и фазы синхронизированного гете
родина. Это н а пр яжение через фильтр 
нижних частот, образованный рези
стором Rбо конденсаторами С12, Сl.1 
и входной емкостью стабилитронов 
Д5, дб, поступает на управляющий 
элемент , который нзменяет частоту 
наСТРOIiки резонансного контура гете
родина так, что разность фаз входно 
го CHfHaJIa и сигнала гетеродина 

уменьшается. 

ПОПРАВ К А 

в ста 'с ье '«Tpa~CHBep сРадно-7б" ( . Р а· 

дио". 1976, Х. 6. 7) н а принцнпиально!\ схе 

",е 6лока гетеродинов (р ис. 2)' пропущены 

конденсаторы С9 и С 10. Конденсатор С9-

раздели-rельны!\ между гпд 11 эмнттер

IIЫМ повторителем . О" должеll быть вклю

чен между эмиттером тра нз истора Т/ н 

6а зо!! траНЗlIстора Т2. Его емкость -

24 пФ . Конденсатор е/О - 6ЛОКИРОRОЧНЫ n 

в цепи упр авления варнкапом Д/ о 0 11 дол

жен быть включеfl между ,правым (по 

схеме ) выводо" рез истор а R5 и общим 

проводом. Его емкость - 0,022 м кФ . Н а 

п ечат ной плате блока гетеродинов (рнс . 6) 

9ТН конденсаторы показа ны правил ьно . 

РАДИО N2 9, 1976 r . • 



Функции управляющего элемента 
выполняют стабилитроны дб, Д6, нс 
пользующиеся как варикапы. Когда 
же на вход детеl\тора одновременно 

с полезны м сигналом поступа ет по

меха , частота которой отлична от ча
стоты СlIгна ла. на выходе фазового 
детектора возникают колеба ния с ча 
стотой, равной разности частот син 
хронизированного гетеродина и поме 

хи . Эти колебания подаВJIЯЮТСЯ в 
фllJlьтре нижних ча стот. На пряжение 
полезного сигнала с НIIЗI(Qчастотного 

фильтра подводится к гнезду [н3 н 
поступает на регулятор громкостн R22 
уснлителя НЧ . Цепочка RБСlO образу
ет фильтр корреlШНИ предыскажениЙ. 
Прибор ИЛl (10-0-10 мкА) КОIП [ЮЛИ 
рует у ровень входного сигнаml 11 точ
ность настройки ня принимаемую 
станцию . Отклонеиие стрелки ПРllбо 
р а от среднего положения соответст

вует расстройке приемника в ТУIIЛИ 
другую сторон у относительно ч асто

ты приннмаемого сигнала, а веЛИЧlIна 

отклонения стрелки Прll той ма!<си 

малыю!! расс тройке , когда еще не 
срывается синхронизация гетероди н а . 

пропорциональна ам пл итуде прннима-, 

емого сигнала. 

Так как на вход усилителя про~е
жуточной частоты 4,3 МГц может по
пасть помеха от синхронизированно

го гетеродина, чувствительность это

го усилнтеля небольшая. а необходн
мое усиленпе получено за счет ис 

пользованпя приемиliка с ABOjI'НblM 
преобразованнем частоты . Одновре
менно это позволяет устранить про

'iивореЧllе между избllрателыюстью 
по соседнему н зеркальном у каналам, 

а также использовать в качестве вы

сокочастотиого блока переключате.% 
CKM-II . Для оптимальной работы ча 
стотного детектора на его входе необ 
ходимо поддерживать постоянный 

уровень шума. а не 

сигнала, поэтому в 

ПРllеМ НlIке применена 

не автоматическая, а 

р учная ' регулировка 

усиления. 

В детекторе в ос
новном ИСПОЛЬ:10ваны 

рез исторы МЛТ. ис
ключение составляют 

R7- RJO и R12, R/3. 
Рез исторы R7- R /0 1..7 

служат дл я баланси -
ровки ыостового фа 
зового детектора и доJIжны� им еть 

одина ковое сопротивление. Резисто
рь! же R12, R/3 обра зуют делитель, 
задающиlt смещение на варикапах 
колебатеJlЬНОI-О контура, коэффициент 
деления KOTOPOl'O должен оставаТl,СЯ 

постоянным в широком диапазоне 

температур . Поэтому реЗИСТОрbl R7-
RJO, R12, R/3 должны ,иметь новь!- ' 
ше НIl УЮ точность. Jlучше всего ИСПОЛЬ

зовать резисторы маРI\И 5ЛП . 
КОllденсаторы CJ, С5, C/I - CI3 и 

С29 - М47 с допуском 5%, С3. С!О, 
С/б, С1В и С2/ - также М47, 110 с 
ДОНУСI\сМ до 20%, С7-С9, С / 4, С22, 
С2б" и С26 - КЛС-I а-Н90. 
Контурные катушки намота ны про

водом ЛЭШО 0,07Х12 и размещены 
в броневых карбонильных сеrдеЧ IIII 
ICJX С5-23а . Катушка L1 содеРЖJl Т 
1 в!!Ток, L2, L3, L6 - по 6.5 в итка . 
L4, L7 - по 2 внтка в два провода. 
Lб - 6 витков в два провода. Катуш
ку L1 на маТblвают поверх L2, а L7 -
поверх L6. Индуктивная связь меж
ду КОН,турами полосового фИЛЬТр а 
регулируется перемещеНllем экрани

рующей латунной пластинки. поме 
щенноii между двумя бронеВbl МИ сер
дечниками . Дроссели могут бblТЬ вы
полнены любblМ способом. IIX IIНДУК
тивность около 560 мкГ . 

\ 
Iн] 

Рис. 2 
Частотный ден'КТОР \:монтирован 

на шасси , размерами .З35Х95 мм из 
латун и толщиной 1,5 мм . Снизу шас 
си за крыто КРblШКОЙ. Разм ещение 
дета.~ с lt на шассн показаио на рис. 2. 
Аноднос напрнжение 120 В уста

на вливают подбором реЗ ПС'roра " R21. 
Сопротивлен ие ' резистора R/4 подби
рают с та l(ИМ ра счетом, чтобbl YCJIO

вие самовозб)'ждения гетеродина вь!
I IOЛ Ю1ЛОСЬ, а аМПЛ lIтуда его колеба
ний оста ва ла сь неБОJlЬШОЙ . Для по 
Вblшения СТабильности аМПЛНТУДbl и 
чаСТОТbI колебаний гетеродина катуш
ку L5 следует за шунтировать двумя 
параллеЛЬНblМИ диодами ДI8 нли 
Д20, включеНИЬ!МII в противополож 
ных н а правлениях . КОПТУРbl ус нлите · 
JIЯ ПЧ настраивают на промежуточ
ную частоту 4.3 МГц прн неработаю 
щем синхронизпрованном гетеродинс. 

СИl\хrоннзированныi'J ('стеродин и кон
тур буферного каскада настраивают 
на промежуточную частоту Прll заМI, 

иутом' накоротко кондснсаторе С13. 
При проверке усилителя IlЧ с ра

бо_тающим гетеродином на экране из
мернтеля чаСТОТИblХ характеристИI< 

видна метка синхронизироваиного ге

теродина, l\Сторая расположена посе 

редиие резонансиой харпктеристики . 

г. Львов 

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗВУЧАНИЯ РАДИОПРИЕМНИКА 

I п I рименяемые в портативных тра НЗИСТОРНblХ радио- довки \01 расширить полосу рабочих частот радноприем-
приемниках головкн громкоговорителей имеют ' ника. В некоторых радиоприемниках осуществить это 
обычно довольно ВЬ!СОI\УЮ (около 300 гц) частоту можно очень просто. Например, в раДИОПРllеМНlIке 
механического резонанс а 11, !<эк С.~едств и е этого, ·«Спорт-301» (рис. 1) достаточно уменьщпть емкость 

реЗКIIЙ завал частотной характерист!!ки иа частота х HII- l\Онденсатора С46 с 10 до 0,5 мкФ и увеличить емкость 
же резон~исноЙ. Увеличив УСII.lение усилителя НЧ ра- конденсатора С41 с 0,1 до 10 мкФ. чтобы частотиая ха-
диопрнеМНlIка в области НИЗШIIХ частот. можно частич- рактеРИСТlIка усилителя НЧ (сплошная ЛIIНИЯ на рис. 2) 
110 скомпенсировать завал частотной ха р актеристик!! го- приняла вид, показаннЬ!й штриховой ливией. ЦСПIl, под -

С46 " О 1'158 [$] .<'3668, вергшиеся переделке, показанЬ! на рис . 1 утолщеННblМII 
К24 I К2б 47I + ЛIIНИЯМII. Вновь устанавливасмый электролитический 
15к IOк 680 С50 0, 0/ конденсатор С41 минусовой обкладкой должен быть под-

1J:Eotl ~ C4Z /. C~4 THZ Рис 1 ключен к базе траНЗlIстор а Т 1. Рекомендованное нзмене-

'

'410,1 0,01 '6 ~ Трl Т7 Трг, . ине не только расширяет полосу усиливаемых частот, но 
~~: Т5 I J I J II улучшает тембровую окраску звучанпя приеМ НIIК3. 

Т82 Р 2 Аналогичная переделка может быть ОС)' -
f ~ ис. 6 

КЕ ществлена и в .~ю ом другом траНЗ IIСТОР-

'--__ +--..._+ __ f--j.~..!.I.!<:ц..--_< - 1.45В о рис. 1 (напрпмер , в «Спорте-2» . «Сока-

~~1-I-+-""' ___ ""' __ < -Ь'В -3 ' ле-4» и др). 
-G~~1-++++~--~-Г~Ж 

Т!, ть НП'fG ~ ~ ~~~ '1! '" 
'" 

Ю. ТИХОМИРОВ 
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ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 

Среди электропроигрывающих устройств, де
монстрировавwихся на 17 -й выставке творчест
ва радиолюбителей-конструкторов ДОСААФ, 
заслуженным вниманием посетителей пользо
вался высококачественный электропроигрыва
тель с магнитным звукоснимателем москвича 

В. Черкунова, награжденного третьим призом 

выставки. После публикации в журнале кратких 
технических характеристик проигрывателя 

(см. «Радио», 1975, H~ 11, с. 49-51) многие 

читатели обратились в редаКЦkЮ с просьбой 
поместить в журнале его описание. Ндя нав
стречу этим пожеланиям, мы публикуем здесь 
описание важнейwего узла проигрывателя

тонарма звукоснимателSJ. С конструкцией дви
жущего механизма желающие могут познако

миться, прочитав статью В. Черкунова «Стерео
проигрывателы>, опубликованную в журнале 
«Моделист-конструктор» (1975, H~ 11, с. 35-
39 и 1976, H~ 1, с. 39-41). 

т о НАР м 
Экспонат 27 -u 
радuовыставки 

Инж. В. ЧЕРКУНОВ 

Т 
онзрм, внешний вид и устрой· 
ство которого показаны на 

з·й с. вкладки, предн аз начен 
для работы с современными 

высококачествеННЫМII головками зву, 

коснимателеЙ. Его рабочая длина 
(раССТОЯНllе от острия иглы до вер
тикальиой оси ПОВОРОТО) равна 
231 мм , угол коррекuии (угол, обра· 
зованный двумя прямым и, IIСХОДЯШИ 
МИ ИЗ острия иглы, из которых одна 

соединяет острие с вертикальной 
осью поворота, а другая - с осью по 

ворота подвижной системы З АУКОСНII
мателя) -22040', установочнап баЗ11 
(раССТОЯНllе от веРТlIкальной оси по
ворота до ос и шпиндел я диска 

ЭПУ) - 215 мм. Тоиарм сба,~ансиро
ван как в вертикальной, так и в гори
зонтальной плоскостях. доп ускает ре 
гулировку прнжимной СИJlЫ В преде
Jlах 5-40 мН (""0,5-4 гс) . снабжен 
МИКРОJlИфТОМ и рычажным f(омпснса
тором скатываюшей сил ы . 
Тонарм имеет так называемую s

образную форму и состоит из следую
щих основных узлов (см. вкладку ) : 
держателя головки звукоснимателя 

(дет. 2-4), трубки 5, ПОВОРОТНОII 
НОЖКИ (дет. 12. 13. 27. 29-83, 37), ре
гулптор а прижимноi'l силы (нет . 14-
20). микролифта ( дет. 6-11 . 24-26) 
I! компенсатора скатываюшеit СИJI Ы 
(дет . 22, 23, 28 и 34-36) . 
Собственно держатель головки 2 

вместе с поводком 3 за креплен ДВУ
мп винтами М2Х6 на корпусе 4, 
который. в свою очередь, с помошью 
стопорного винта М3Х4 закреплен на 
трубке тонарма .5. ДJ1Я облегчения 
установки и смены головки предус

мотрена возможность поворота дер-

36 

жателя 2 в вертикальной плоскости 
(делают это при Аывинченных Прll
мерно на пол-оборота виитах крепм
ния) на угол около 800 (на вкладке 
это показа но ШТРИХ-ПУИКТИРНЫМИ ли

ни~ми) , 
ПОАоротна я иожка (иа ней за l(реп

лены также механизмы микролифта 
и lюмпенсатора скатывающеii силы) 
состоит из втулки 37. в которой н а 
шариковых подшипниках 29 вращает
ся ~ертикальная ось 30 тонарма, 
кольца 31, соединенного с осью 30 
~'tвумя винтами М2х6. и корпуса 13 
с закрепленными в нем трубкоЙ.5. 
валиком 20 регулятора прижпмноli 
силы и шариковыми ПОДШИПНlIками 33 
горизонтальноli оси поворота . Цап 
фы 32 ввинчены в резьбовые отвер 
стия в кольце :И , ДЛЯ ослабления 
резонансных явлеНИl1 в областн ннз
ших частот рабочего днапазона ва 
лик 20 соединен с корп усом 13 не 
непосредственно, а через резиновые 

трубку 14 н шайбу 15, 
На правоil (по ВJ(ладке) ч асти ва

лика 20 проточена спиральная (шаг 
10 ММ) канавка. в котор ую входит 

профильный конеи винта 7, ввинчен
ного в резьбовое отверстие в переход 
нике 18 (на нем еще одним таким же 
винтом закреплен ПРОТИВОАес. 16) . 
При повороте переходника 18 из по
ложения равновес!!п тонарма на OIlllH 
оборот по часовоil стреЛl(е прижим· 
нап Сllла з вукоснимателя lI зменяется 

от О до 40 мН (при массе ГОЛОВКlI 
6-7 г). На коничеСКOI"r части про
тивовеса 16 нанесены 16 р"сок (см. 
также рис, 1 в тексте). а на его по
верхности Л (см, вкладку ) - ЧИСJl i! 
ОТ О до 3,5 (через 0.5 гс) , ~' I\азате
лем шкалы прижимной силы СЛУЖ!!Т 
длинная риска на поверхности кор 

пуса 13, Если в р а споряжении ра дио-

любител я окажется головка большей 
массы ( более 7 г) , то в реЗhбовое от
верстие в валике 20 необходимо 
ввинтить дополнительный груз 19. 
Массу этого груза необходимо подоб
рап, так, чтобы после уравновешива
ния тонарм а в верт икально'I"1 плос · 
кости переходн ИI( 18 с противовесом /6 
могли поворачиваться на ваЛlIке не 

менее, чем на один оборот 1)0 часовой 
стрелке. 

Компенса иип скатывающе й силы 
осуществляетс>! грузом 22, J(ОТОРЫЙ 
закреплен на рычаге 3. ввинченном в 
одно из резьбовых отверстий втул
ки 36 (см . разрез А-А на вкладке). 
Эта втулка повораЧlIвается на двух 
шариковых ПОДШИl1ннках. за креплен 

ных винтом М2 Х 15 на кольце 28, 
Между ним и подшнпниками на винт 
надета трубка 35, В другое рез ьбо
вое отверстне втулки 36 ВВlIнчен а 
шппль.ка 34. Под действием груза 22 
она передает вращающий момент (110 

направлению, протияоположному мо

менту, созда ваемом у скатывающей 
силой) еще одной такой же ШГllIльке, 
в винченной во фланеll оси 30 пово 
ротной ножки тонарма, Кольцо 28, 
на котором смонтирован механизм 

компенсатор а, за креплено на ВТУ"1-

ке 37 с Гlомошью уста новочного BIII-I 
та м.з Х 4, 

ДеЙСТ ВIIЕ' микроmlфта, ПРfl мснен-
наго в опнсываемом тонарме, осно

вано на впзком тре НИ I I . МИКРОЛllфТ 
состоит из UИJl индра 7 с крышкой /О , 
поршня 8 с. закрепленным в нем што
ком 1/, ПРУiКl l НЫ 9 и кулачиа 6, за и 
репленного на вадике 24, свободно 
поворачиваЮlllемся в отверстиях в 

нижней чаСТII Шlл индра 7. Зазор 
между поршнем 8 и uилиндром 7 за
полнен вязкой невысыхающей СIIЛll -

РДД\о10 N9 9, 1976 г , • 
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коновои ЖИДКОСТЬЮ ПМС 500 000. Под 
действием пружины 9 шток 11 посто
янно прижат к поверхностн кулач

ка б. Тонарм взаимодействует со 
штоком через упор 12, закрепленный 
на нижней части корпуса 13. 
При резком повороте рукоятки 2б 

вниз (в поло жен не. показанное на 
вкладке) кулачок б на некоторое 
время выходит из соприкосновения 

со штоком 11, и он под действием 

пружины 9 и веса тонарма начинает 
плавно опускаться (быстрому пере
мещению препятствует ,вязкая жид

кость) . После того как игла звуко -

снимателя коснется грампластинки, 

• РАДН0 N2 9. 1976 г . 

шток еще некоторое время продол

жает опускаться (теперь уже только 

под действием пружины 9), пока его 
нижний конец не упрется в кула 

чок б. При переводе рукоятки мнкро
лифта в верхнее положение кула-

чок б заставляет шток 11 двигаться 
вверх, и он поднимает тонарм над 

грампластинкой . 
Механизм микролифта смонтиро

ван на кронштейне 21, закрепленном 
на втулке 37. Для ограничения угла 
поворота рукоятки служит винт М2, 
ввинченный в кронштейн 21 рядом с 
отверстием, в котором установлен 

цилиндр 7. 

Рис. 1. Детали тонаР.4lа : 2 - держа
тель головки, АМц-П, анодировать в 
черный цвет; 4- корпус, эбонит; 5-
трубка тонаР.4lа, труба 8Х1 мм, 
ДI-Т; 12-уnор, Дlб-Т; 13-корnус, 
Д1б-Т; 13-1- вставка, Д1б-Т, за
прессовать в дет. 13; lб - противовес, 
ЛС59-1, ХРО.мировать; 17- винт уста
ново'/ный, Ст. А12; 18 - переходник, 
Дlб-Т, анодировать в черный цвет, 
после чего проточить поверхность 

)21 22 .41.41; 20 - валик, ЛС59- 1; 27-
корпус, Д lб-Т; 30- ось вертикальная, 
Дlб-Т; 31- кольцо, Дlб-Т, анодиро
вать в черный цвет, после чего фаски 
1 х450 проточить; 32 - цапфа, Ст. 

А12; 37 - втулка корпуса, Дlб-Т 

17 
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Рис. 2. детали микролифта: 6- кула
чок, Ст. 45, калить НЯС 38 .. . 42; 7-
цилиндр, Д 16 -Т; 8- пори/ень , Д 16-Т; 
10··-· "рышка, ДI6-Т; 11- шток, 
Ст. 4Х13; 21- кронштейн ДI6-Т, ано
дировать в черный цвет; 24- валик, 
ЛСS9- 1 , хромировать; 25- nоводок, 

Ст. 4Х13; 26 - рукоятка, эбонит 

Рис_ 3. Детали компенсатора скатыва
ющей силы: 22- груэ, ЛС59-1 , хро"ш
ровать; 23- рычаг, ЛС59-l, хро,'.щро
вать; 28- кольцо, Д16-Т; 34-lIlrLIIЛЬ 
/Щ ДI6-Т; 35 - трубка, Д16-Т; 36-

втулка, дJб-Т 
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Корпус тонарма 27 за крепляют на 
панели пронгрывателя трсмя ВlIнтами 

МЗ Х 12, ввинчеННЫ/.IН в рсзьбовы е 
отверстия кольца 38. Для регулиров
ки установочно й базы тонарма дна
метры отве['стиi'1 в панели под кор· 
пус 27 и вииты его крспления должны 
быть на 2- 2,5 мм больше расчетных . 

КОlIструкцней тонарма предус мот
рена ВОЗМОЖНОСТЬ ПР'lменеН 1f Я фОТО-

----
~ ~ ~ 

электрического а втостоп а. Для этого 
на нижнем рез ьбовом конце оси :10 
с помощью гаек МБ закрепляют про 
волочный поводок 39 с прип а янноli к 
нему шторкой 40. Положение ШТОРКII 
ОТlюснтельно оси 30 подбирают при 
налаживании фоторе.1С. 

ЧертеЖ II деталей тонарма ПРlIведе
IIЫ на рис . 1- 3 в тексте. На рис . 4 
показа ны устройство и детали СТОЙКII. 
предназ наченной Д.~я креплеН1fЯ то 
Hap~la в нерабочем положеНIIИ . Фик
саЦIIЯ тонарма в стойке осуществ.1Я 
ется штоком 2, KOTOpbIl"1 под действи
ем II рУЖИНЫ 5 п рода вл ивает кожа
ную нак.1ЭДКУ 3 н «З <lllирает» трубку 
тонарма в пазу скобы 1. Высоту 
стойк и реl'УЛИР УЮТ, перемещая стер
жеНl, 5 во втулке 6 (ПРII вывинчен
ном на пол-оборота ВlIнте 7). 
При изготовлеНlI1I тонарма особое 

внимание необходимо уделить дета
JIЯМ поворотной ножки, регулятора 
прижимной силы и микролифта . При 
меня ть для деталей иные материал ы, 
чем указано в ПОДПIIСЯХ К рисунк а м, 

не рекомендуется, так как это нару 

шит весовые соотношения узлов то

нарма и УСJlОЖНIIТ его регул ировку ., 

Изготовленный точно по ПРНВОДIIМ ЫМ 
чертежам ,-онарм не нуждается в 

тарllровке и обеспеЧl1вает изменение 
прижимной силы в тuчно:l'l соответ
ствии со шкалой, нанесенной на 
ПРОТl1!l0вес lб. 
Как II звестно, ОДНIIМ нз важнеliших 

требований к тона рму является ми-

Рис. 4. Стойка тонарма: 1- скоба, 
эбонит; 2- шток, Д 16-Т; 3- наклад
ка, кожа толщиной 1 "1М, nРlIклеить к 
дет . 1 клее,к 88-Н; 4- стержень, 
Д lб-Т; 5- nРУЖllна, Itроволока сталь
ная класса 11 диа.метром 0,3 мм; 6-
втулка, Д1б-Т; 7- винт М3; 8- nа 
нель I1роuгрывателя; 9- гайка МВ; 

/0 - винт установочный Л.-f4Х5 

(j) '5 

-- 2 
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Рис. 5. Изменение' момента трения в 
шариковО,1I подшипнике в зависимо

сти от времени обкатки 

нимальное трение в подшипниках по

ВОРОТНОЙ ножки. Для выполнеНll Я 
этого требования шариковые под
шипники 29 и 33 желательно оБК<I
тать со смазкой в течение нес.кольких 
часов (для этого можно использовать 
любой электродвигатель) . После об
КР.тки подшипники тщательно промы

вают, смазывают часовым маслом и 

устанавливают иа место. Экспери
ментальные даиные IIз менения мо

мент'а трения в шариковом ПОДШIlI1-

нике за один оборот в заВИСIIМОСТII 
от времени обкатки приведены на 
рис. 5 (а - без обкатки; б, в и г
после обкатки соответственно в тече
иие 2, 4 и 12 ч) . 
Трубку тонарма 5 (заготовку для 

нее берут на 150-200 мм Д.1иннее, 
чем необходимо) гнут вручную на 011-
равке диаметром 100-120 мм, перио
дически проверяя форму изгиба ПрlI
кладыванием к чертежу. выполнен

ному в масштабе 1: 1. После гибки 
трубку полируют и обрезают до нуж
ного размера . 

Регулируя собранный тонарм, 
необходимо добиться, чтобы поворот 
его в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях происходил без каКIIХ
либо заеданий. Особое ВНlIмаНllе сле
дует обратить на степень поджима 
шариковых подшипников. Недопус
тимы l( aK наличие заметных люфтов, 
так и чрезмерная затяжка подшип

ннков. После окончательной регули
ровки по_~ожение цапф 32 в кольце 3/ 
фиксируют нитрокрас.коЙ . 
далее сквозь трубку 5, кольцо 3/ 

и ось 30 пропускают три гибких изо
лнрованных проводннка (ЛЭШО 5 Х 
хО,05 или ПЭЛШО 0,1- 0,12). 

Съемиы~ контакты, надеваемые на 
выводы головки (можно IIспользовать 
контакты от панелей ламп 
пальчиковой серии) , С.1едует при 
паять к проводникам заранее. Для 
предотвращения наводок тонарм не

обходимо надежно соеДИНlIТЬ с об· 
щнм проводом проигрывателя. Труб
ку . тонарма соединяют с общнм про
водом головки проводником длilllОЙ 
60-70 мм с латунным лепестком на 
конце (кусок фольги размерами 
3 х20 мм) . Лепесток вводят в паз 
корпуса 4 н прижимзют К трубке то· 
нарма установочным винтом . Корп ус 
27 соеднняют с общим проводом 
через лепесток, закреllленный на од· 
ном из винтов креплення к шiнели 
проигрывателя . 

Для установки размеров тонарма 
можно воспользоваться приспособле
Нllем, показанным на рис . 6. Оно нз
готовлено нз органического стекm1 

толщиной 3 и 6 мм. На верхней (по 
рисунку) плаетине острой иглой на
носят прямую линию и на расстоя· 

ннн 10-15 мм от края сверлят от
верстие диаметром 1 мм. На расстоя
ннн 231 мм от него чертят линию под 
углом 22040' к первой и на их пересе· 
чении сверлят еще одно такое же от

верстие. Через это отверстие на ниж
нюю Jlластииу наносят OTM~TKY в виде 

точки или перекрестья двух линиii. 
Приспособлеиие устанавливают на 
тонарм так, чтобы правый (по ри
сунку) конец верхней пластины ока
зался над кольцом 31 поворотной 
ножки. а игла звукоснимателя - над 

отметкой на нижней пластине . В этом 
положенни тонарм фиксируют в прис· 
пособлении стержнем Дll аметром 
1 мм, который вставляют в соответ
ствующие отверстия в верхией плас
тине и в кольце 3/. Рабочую длину 
тонарма устанавливают перемеще

нием трубки тонарма 5 в корпусе 4 
или /3. Одновременно проверяют по
ложение головки, соответствующее 

углу коррекцни 22040', используя для 
этого ЛllНИЮ, проведенную под этим 

углом на верхней пластине . С помо
щью прнспособления контролируют 
и установочную базу (для этого поль-

Шв М Е Н ОПЫТОМ 
Формирователь импульсов 

большоii длительности 
Формирователь, схема которого приве

дева на рисунке. содержит RS-триггер, 
собранныn на логических элементах .2И 
НЕ», интегрирующую цепь RJR2CJ и нн
вертор lIа траизисторе Т J. Если на входе 
формирователя высокий логически А уро
вень. то на выходе J будет высокиn логи
чески!! уровень, а на выходе 2 - НIIЗКНЙ . 
При поступлении иа вход отрицате.'ЬНОГО 
запускающего импульса триггер переклю

чается в другое состояние: на выходе эле

м~ита МСJб появляется высокий .10гиче-

• РАДИО N2 9. 1976 r. 

СКИI' уровеиь. а на выходе элемента 
MCJa - низкий. Через резисторы RI и R2 

I1С1 К!ЛВ333 

Рис. 6. П риСГlособление для установки 
размеров тонарма 

зуются риСкой, проведенной на рас
стоянии 215 мм от правого по ри
сунку отверстия. в верхней пластине). 
Балансируют тонарм (с установ

ленной в держателе головкой) враще
нием переходника /8 по валику 20. 
ДобllВШИСЬ равновесня , поворачи· 
вают противовес /6 относительно пе· 
реходника так, чтобы нулевая отмет
ка на его конической части оказалась 
напротив риски на корпусе /3. Далее, 
поворачивая переходник (вместе с 
противовесом) по' часовой стрелке, 
устанавливают необходимую при· 
жимную силу. 

Положение груза 22 на рычаге 23 
компенсатора скатывающей силы за
виеит от ПрИЖИМНОii СИ.1Ы, которая 

обычно указывается в паспорте на 
головку звукоснимателя. Орнентиро
вочно при прижимной силе 10 мН 
(1 гс) груз 22 должен быть закреп
лен вплотную к втулке 36, при силе 
20 мН (2 гс) - на середине рычага 
23, при силе 30 мН (3 гс) - на его 
конце. 

В последнюю очередь регулируют 
микролифт. Кулачок 6 закрепляют на 
ваЛIlке 24 так. чтобы при установке 
рукояткн в положение, показанное на 

вкладке, головка звукоснимателя 

опускал ась бы из нсходного полож~
ния не менее чем на 12-15 мм . Затем 
рукоятку пере водят в верхнее поло · 

жение и, перемещая кронштей н 28 по 
втулке 37 или цилиндр 7 относитель
но этого кронштейна, устанавливают 
зазор между иглой и грампластинкой, 
paBHb11t 5-6 мм. Вновь установив 
рукоятку в нижнее положение, про

веряют микролифт в работе . 
г. Москва 

Н~ЧНlIает заряжаться конденсатор С 1. Как 
только напряжение на нем ДОСТlIгнет 

напряжения открывания транзистора Т J, 
напряжение на коллекторе транзнстора 

уменьшается и триггер возвращается В 

исходное СОСТОЯНllе н конденсатор С 1 раз 
ряжается. 

Диод Д J УСl<оряет разряд конде.исато
ра С 1, а резистор RJ ограннчивает ток 
раЭРЯ;J,а . 

Ориентировочно длите."ЬНОСТЬ ИМПу.,ь, 
СОВ в секундах равна пронз ведению емко

сти конденсатора С! (В микрофарадах) и 
сопротивления резистора R2 (В мегомах). 
При использовании элементов, У1(3З8ННЫХ 
на принцнпиальноА схеме, д"ительн{)сть 
импульсов составляет около 5 с . 

е . Обнинск 
Калужской оБА. 

Н . соловьянов 
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МАГНИТНАЯ ЗАПИСЬ 

СТIРIDМАrВИТDфDВ - ПРИСТАВКА 
Н. зыков 

магнитофоне-приставке исполь-

В зованы лентопротяжный меха 
низм , лицевая панель и корпус 

от «Яузы-206». Размещение де
й на плате лентопротяжного ме

ханизма (ЛПМ) и компоновка орга 
нов управления магнитофоном показа
ны на 2-й с . вкладки, а чертежи дета
лей крепления плат и переключателя 
рода работ (<<Запись» - «Восnроизве
дение»)-на рис. 14 и 15 в тексте . 

На вкладке видно, что расположе
ние органов управления существеннu 

отличается от компоновки их в магни 

тофоне «Яуза-206» , в связи с чем ли
цевую панель необходимо соответст
вующим образом доработать (выре 
зать в ней отверстия под кнопки вы
ключателя питания, переключателя до 

рожек и входов, а также под нндик? 

торы уровня записи) и изготовить 
вновь декоративную накладку 44. 
Печатные платы переключателеfl 

дорожек 40 и входов 4б, регуля
торы уровня заПиси 42 и 45 и ин 
дикаторы 43 установлены на крон 
штейне 51, закрепленном на плате 
ЛПМ с помощью четырех уголков 52 
и винтов М3. ДЛЯ крепления этих 
плат к кронштейну 51 используют 
резьбовые стойки 50 и винты М3Х6. 
Выключатель питания (В3 по схеме 
на рис. 1) закрепляют на кронштей
не 49 рядом с механизмом кнопки Кнl. 
Конструкция фиксирующего меха

низма переключателя рода работ 
универсального усилителя показана 

на рис. 15. Механизм состоит из ва
лика 54, зтулки 55, кулачка 19, на
винченного на резьбовой конец ваЛII -

Рис. 14. Детали магнитофона-nрис
тавки : 4- кронштейн платы У3, Ст. 
Армко, отжечь; 14- кронштейн, 
Ст. 30; 32, 33- детали радиатора 
транзистора стабилизатора напряже
ния, АМц-П, соединить друг с дру
гом заклепками бl , отверстия диамет
ром 4,5 мм и под резьбу М3 и М4 
сверлить в сборе; 51- кронштейн ор
ганов управления, Ст. 30; 52- уголок, 
Ст. 30; ба-насадка, Дlб-Т; бl-за-

клепка алюминиевая, 4 шт. 

Окончание . Начало СМ . • Радио», 1976. 
Х. 7 н 8. 
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ка 54 и закрепленного на нем ганкой 
59, и толкателя 21, поворачивающе
гося на оси-винте 23 (см. также 
вкладку). Этот зинт пропущен через 
отверстия диаметром 3,5 мм в сред
ней части кронштейна 25 и закреплен 
в ней гайкой, навинченной с клеем 
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Бф-2. Для того чтобы толкатель 21 
занял нужное (по отношению к псре 
ключателям на платах универсаль

ных усилителей 22 и 2б) положение, 
на винт 23-надеты трубчатые ограни
чителн 18 (длиной 10 мм) и 24 (5 мм). 

Работает переключатель следую-

10 

-'1 ф,J 

1'14 
Jo;m; 
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щим образом. В исходном состоянии 
(см. рис. 15) толкатель лод действи
ем возвратных лружин лереключате· 

лей 58 занимает положение, показан
ное на рисунке. Это положение пе
реключателей соответствует режиму 
воспроизведения. Чтобы переключить 
УСlIлители в режим записи, валик 54 
поворачивают вокруг оси на 900. При 
этом выступ на нижней (по рисунку) 
части кулачка 19 давит на толкатель 
21, под действием которого щтоки пе
реключателей 58 переходят в положе
ние, соответствущее режиму записи. 

Для перевода магнитофоиа на ско
рости 19,05 и 9,53 см/с (вместо 9,53 и 
4,76 см/с) изготавливают новую на
садку (рис. 14) и закрепляют ее на 
палу электродвнгателя так, чтобы ра
бочая часть диаметром 42,4 мм была 
обращена к двигателю . Перед уста
новкой насадки винты крепления 
двигателя заменяют виитами с потай
ной головкой, а в щайбах, подложен
ных под них, делают зенковку. Тягу 
промежуточного обрезиненного роли
ка укорачивают или подгибают, до
биваясь нормальной работы ЛПМ вО 

• РАДИО N2 9. 1976 r 

@~_---",,-,c.....,-_..., 

r-ФI-=;~~~ 4 

Рис. 15. Детали nереключателя рода 
работ универсальных усилителей: 19-
кулачок, Ст.45; 20- шасси Л П М; 
21- толкатель, СТ. 30; 23- винт М3х 
х50;' 25- кронштейн универсальных 
усилителей, Ст. 10 кn; 26- плата уни
версального усилителя; 49- кронш
тейн, Ст. 30; 54- валик, Ст. 30; 55 -
втулка, ЛС59-1; 56- гайка МЗ; 57-
винт М3х5; 58- шток nереключателя 

П2К; 59- гайка М6 

всех режимах . При неоБХОДИМОСТJI 
рабочую часть ролика можно прощ
лифовать, уменьщив ее диаметр на 
0,5-1 мм. 
Н а л а ж и в а н и е магнитофона-

приставки начинают с блока питания. 
Необходимое напряжеиие на выходе 
электронного стабилизатора (см. 
рис. 8) устанавливают подбором рези
стора R5. а эффективность работы 
проверяют, подключая к контактам 3 
и 4 резистор сопротивлением 100 Ом 
. (выходное напряжение при этом 
должно остаться практически неиз

менным). 
Затем проверяют. режимы работы 

транзисторов предварительных уси

лителей записи в блоке У 1 (см. рис. 2) 
и универсальных усилителей (У2). 
Конденсаторы Сl (У2) подбирают в 
каждом канале так , чтобы контуры, 
образованные ими и магнитными го
ловками блока МГ 1, оказались наст
роенными на частоту 18-22 кГц. 
Дальнейшее налаживанне универ

сальных усилителей легче всего вы-

полнить при воспроизведении фоио· 

граммы, записанной на «эталонном» 
магнитофоне . Под «эталонным», В 
данном · случае, подразумевают маг
нитофон, у которого амплитудно-ча
стотная характеристика канала запи

си - воспроизведения на выбранной 
скорости ленты линейна (неравно
МеРНОСТь не превышает ±2 дБ) в ра
бочем диапазоне частот магнитофона
приставки . «Эталонный» магнитофон 
выбирают, ;lаписывая и воспроизводя 
сигналы частотой от 20 до 20000 Гц, 
и если отклонения амплитудно-частот

ной хара·ктеристики не превышают 
указанной величины, то фонограмму, 
сделаниую на этом магнитофоне, 

можно считать пригодной для регу
лировки описываемого аппарата . 

Воспроизводя «эталонную» фоног
рамму на налаживаемом магнитофоне, 
вначале определяют коэффициенты 
усиления канала воспроизведения на 

частоте 400 Гц. На линейном выходе 
(в обоих каналах) напряжение вос
произведенного сигнала должно быть 
в пределах 0,5-.1 В . При необходи
мости нужное его значение устанав 

ливают подбором резисторов R2. ПО 
этой же части фонограммы (400 Гц) 
регулируют (подбором резисторов 
R 15) и стереобалаис канала воспроиз
ведеиия . 

Далее, воспроизводя участок фоио
граммы с записью сигна,~а частотой 
1 О кГц, реГУЛl!рУЮТ положение блока 
универсальных магнитных головок по 

максимальному напряжению этой 
частоты на лииейном выходе. И, на
крнец, при воспроизведении на ско

рости 19,05 см/с серии сигналов с ча
стотой от 20 до 20 000 Гц, зашiсанных 
с уровнем, на 16 дБ меньшим макси
мального на частоте 1000 Гц, снимают 
амплитудно-частотные характеристи

ки каналов, при необходимости кор 
ректируя их (на высших частотах ра· 
бочего диапазона) подбором конден 
саторов Сl , С5 и С9. 
Следующий этап - налаживание 

генератора тока стирания и' подмаг

ничивания. Движкн подстроечных ре
зисторов Rl, R2. RJl и R12 устанавли
вают в среднее положение, между 

контактами 13 и 15, а также 11 и 16, 
подключают резисторы сопротивлени

ем 1,5 кОм (эквиваленты выходных 
каскадов универсальных усилителей). 
Соедииив последовательно обмотки 
стирающих головок, подключают один 

из свободных выводов к контакту 9, 
а другой (через резнстор сопротивле
нием 1-2 Ом) - к контакту 4. Пос
ле этого включают питанне и, измеряя 

напряжение на резисторе, убеждают
ся в том , что ток в цепи головок сти

рания соответствует паспортным дан

ным, а частота колебаний (ее измеря
ют частотомером или методом фигур 
Лиссажу) находится в пределах 85-
100 кГц. Затем параллельно эквива
лентам универсальных усилителей 
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(резисторы , припаянные к контактам 
13, 15 и 11, 16) подключают осцил
lIограф ИIIИ милливольтметр и наст
раивают фильтры L3C12 и L4C13 на 
частоту генератора, добнваясь мнни
мума 'высокочастотиого напряжения 

на выводах J 1 и 15. 
Оптимальный ток подмагничивания 

рекомендуется подбирать в такой по
следовательности . Вначале, делая 
пробные за писи сигнала частотой 
5 кГц, устанавливают ток подмагни
чиваиия, при котором уровень воспро 

изведенного сигнала максимален . За
тем увеличивают ток подмагничива 

ния ( также при пробных записях) до 

тех пор, пока воспроизведенный сиг
нал не уменьшится на 2,5 дБ . Это и 
есть оптим альный ток подмагничи
вания . 

Для установки оптимального тока 
записн целесообразно воспользовать
ся сигналом частотой 400 Гц, запи
санным с максимальным уровнем на 

«эталонном. магннтофоне. Ток записи 
подбирают так. чтобы при воспроиз 
ведении фонограмм. записаниых на 
«эталонном» И иалаживаемом магни

тофонах, напряжение нз. линейном 
выходе налаживаемого аппарата бы
ло одинаковым. 

В последнюю очередь проверяют 

амплитудио-частотную характеристи 

ку ка нала запаси - воспроизведения 

(в осиовном на высших частотах ра 
бочего диапазона). При необходимо
сти нужных частотных предыскаже

ний в режиме записи добиваются 
подбором конденсаторов С12, С13 

, (на скорости 19,05 см/с) и Сll 
(9,53 см/с) . 
Более подробно о налаживанни 

электрической ,ч асти магнитофона 
можио прочитать в статье М. Ганз - ' 
бурга «Налаживаиие магнитофоиов 
в любительских условиях» ( <<Радно». 
1973, ом 9. с. 38-40 н N2 10. с, 39- 42) . 
г . MOCK l1a 

павильонах ВДНХ СССР (см. 3-ю с. обложки) 

[IJ ыста8КУ достижений народно-

В го хозяйства СССР по пра8У 
, назы�аютT школой передового 

опыта. Ежегодно здес., прово

дятся сотни тематических выставок и 

СМОТР08, знакомящих посетителей с 

многогранной деятельностью Н08а

торов ПРОИЗВОДСТ8а. В них прини

мают участие не только профессио

налы, но и школ.,ники, учащиеся 

ПТУ, студенты. 

Интересные экспонаты, сделанные 

руками учаЩИХCJI профессионально

технических училищ, демонстриру

ются в па8ильоне . "ПРОфтехобразо

вание». Один из них - "А8томат

дежурный по училищу» (фото 1). 
ABTOMiiT позволяет по заранее ,раз
работанной программе подават., 

З80НКИ на занятия, контролировать 

чистоту обуви у входящих , в поме

щение, осуществлят., охрану поме

щений. Изготовлено это устройство 

учащимися ГОРОДСК,ого ПТУ N2 67 
г. Ногинска Московской области, 

На фото 2 показаны электронные 

часы с датчиком звуковых сигналов 

«Ритм», Их изготовили в кружке тех

нического творчества минского тех

нического училища N2 10. Предназ

начены они для хронометража вре

мени Iыполнения заданий Н,а уроках 

ПРОИЗIодственного обучения. Их 

можно испол.,зоват., также КIIК гене

РIIТОР ИМПУЛЬСОI для Iторичны�x ча

СОI, дЛЯ аlтоматического Iключения 
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и выключения в заданное IIремя раз

личных УСТРОЙСТI. 

Электронные часы ПРОИЗ80ДЯТ от

счет времеt1и с точностью до 1 с. 

В заданное время они в течение 

10 с подают Зlуковые сигналы. Уход 
часов за год ие превышает 1 мин. 

В одном из заЛ08 па8ильона "Ра

диоэлектроника» ПрОlодилась 8101-
ста8ка измерител.,ных приборов, ко

ТОрlIЯ ПОЛ.,ЗОlалас., успехом у моск

lичей и гостей столицы. Среди пред

стаlnенных на ней экспонаТ08 были 

осциnлографы, приборы для изме

рения парамеТр08 компонеНТ08, мил

ЛИIоn.,тметры, генеРIIТОРЫ и т. д . 

На фото 3 показан измерительный 
прибор Е7-". Он позволяет изме

рят." сопротивления от 0,1 Ом до 

1 О МОм, емкости от 0,5 пФ до 

IООмкФ, ИНДУКТИ8НОСТИ от 0,3 мкГ до 
1000 Г, добротности от 0,01 до 30. 
Измерения можно проводить на Д8УХ 

частотах - 100 и 1000 Гц. 
При ИСПОЛ.,ЗОlании прибора на из

меряемый об~ект от внешнего ис

точника можно подавать поляризу

ющее напряжение до 30 В и ток под
маГНИЧИlания до 30 мА. Габариты 

приборе - 342Х173Х332 мм, мас

са - 8 кг. 
Интересен цифРОIОЙ частотомер

хронометр Ф5041 (Фото 4), который 
демонстрируется 1 паlиn.,оне "Стан

дарты СССР,... С его помощью мож

но . измерят., частоту и период элект-

рических колебаний, длительност., 

интервалов времени, отношение час

тот, считать импульсы. Прибор мож

но ИСПОЛЬЗ08ать как генератор ди

скретных образцовых частот. Частот

ный диапазон прибора - от 0,1 Гц 

до 1 О МГц. Прибор имеет три ре

жима управления: ручной, автома

тический и дистанционный. 

Прибору Ф5041 приСiоен государ

ственный Знак качества. 

Низкочастотный генератор Г3-11 О 

(фото 5), ЭКСПОНI1Р08а8ШИЙСЯ в па

вил.,оне "Радиоэлектроника», явля

ется источником синусоидального 

напряжения, которое характеризует

ся высокой стабильностью. ГенеРII

тор ВЫРllбатывает колебания в диа

пазоне ЧIIСТОТ от 0,01 Гц до 2МГц с 

дискретными значениями частоты че

рез 0,01 Гц. В приборе имеется воз

можность плавной регулировки ча

стоты . КОЭффициент гармоник в ин

тервале частот от 10 Гц до 1 МГц не 
превышает 0,5%, а в интервале от 

1 до 2 МГц - 1 %. 
Генератором можно управлять 

дистанционно. Например, " подавая 

внешнее упра8ляющее напряжение, 

можно плавно регулировать 8ЫХОД

ной уровень 'СИГНllnа. 

Данный генератор может найти 

применение при настройке и иСПЫТII

ниях узкополосных УСТРОЙСТ8 систем 

связи, IIIТОМIIТИКИ и Т. д. 

А.ГУСЕВ 
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Отвечаем на nис'Ьма 

О НОВОМ ГОСТе 
НА элЕктрофоныI 
В 1975 году б."л IleAeH I деЙСТIне НОI.,'Й Государст

lенн."Й стандарт Союза ССР на б~'ТОI~,е электрофО
Н~I-ГОСТ 11157-74. В Cl1l3H с этим многне' радиолюби
тели спрашнвают: чем отлнчаетс" HOI~'H ГОСТ от пре
д~'дущего стандарта ГОСТ 11157-651 
На этот 10ПрОС м", попроснлн OTleTHT" ннженера 

Р. М. М.лНи"и •• 
Параметр~, элеКТРОфОНОI по ГОСТ 11157-74 приве

дeH~' !I таблнце. Дл" сравнен 14" • скобках указан~, те 
же параметр~' по ГОСТ 111 57-65, отличающиеся от но-
вого стандарта. . . 
. Другие основные параметр~, имеют следующие оди
HaKoB~,e значени" дл" электрофОНОВ всех классов: 

Чувствительность на 
частоте 1000 Гц со входа 
для подключения звуко

снимателя 

низкоомного . 
высокоомного 

Входное активное соп
ротивление на частоте 

1000 Гц со входа для 
подключения звукоснима· 

теля 

низкоомного . 
высокоомного 

Емкость . входа для под

3-5 мВ 
200-250 мВ 
(не хуже 
250 мВ) 

38-56 кОм 
0.4-1 МОм 
(не менее 
0,5 МОм) 

ключения высокоомного 

звукоснимателя, не более 18О пФ 
Напряжение на выходе 

для подключения магнито

фона на запись при соп
ротивлении нагрузки 0.4 
МОм . ....... . 150-500 мВ 
Пределы регулирования 

стереобаланса на частоте 
1000 Гц. ие менее .. . 8 дБ 

По новому Госудорственному стондорту, состовленно
му с учетом рекомендаций Совета экономической взаи
мопомощи, по сравнению с прежним стандартом рас

ширены номинальные диапазонь, воспроизводимых час

тот бытовых электрофОНОВ классов О (высший), 1 и Зj 
уменьшены допускаемые значения коэффициента гар

моник для электрофОНОВ всех клаССОI и допускаемое 

переходное затухание меж.ду каналами стереОфониче~ 

ских злектрофОНОВ класса З. 
Вместе с тем новый ГОСТ уточняет, что электрофОНЫ 

классов О, 1 и 2 выпускаются толloКО с пита~,ием от сети 
переменного ТОКо (127/220 В± 10%), причем с парамет
рами, соответствующими классом О и 1, изготовляются 
только стереофонические эЛектроФоны. 
ВмесТо среднего номинал"ного эвукового да8ления 

Н08ЫЙ ГОСТ устанаlЛИlает выходные мощности усили
телей 8 ваТТIIХ. Кроме того, I ГОСТ введены Пllраметрlo' 
входов усилителей для подключения низкоомны)\ зву-
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Основные 
пара метры 

Номинальны!! 
диапа зон воспро

изводимых частот 

по звуковому дав

леllИЮ со входа 

уснлнтеля НЧ. 
ГЦ 

Номиналы,ая 
выходная мощ

ность. Вт , не ме
lIее· 

Коэфф"цнент 
гармоник тракта 

усиления Н Ч . со 
8хода звукоснима, 

теля по электри

ческому напряже

иию при номи

нальной выходной 
мощности, %. не ' 
более 

"а ча стотах 
до 100(200-400) 
Гц 

на частотах 

свыше 100'" 
(400) Гц 

Уровень фона 
тракта усиления 

Н Ч со входа зву
КОСНИ.fuтеJ1Я ПО 

электрическому 

напряжению при 

номинальноR вы 
ходноп МОЩIIOСТН" 
дВ, не хуже 

Уровень фона 
тракта со звуко

снимателем '10 
электриqескому 

напряж~нню при 

НОМИllа.!1ьноR мощ' 
ностн, дВ, не ху
же 

РазбаЛЗIIС час
тотных характе· 

рнстик стереоФо
Нl1ческих каналов 

по тракту уснле · 

НlIЯ Н Ч В днвпа
зоне частот 315-
6300 Гц, дВ, не 
более 

Разбаланс 
уровне!! в стерео
фоннческнх кана 
лах уснления при 

ИЗNенении уста· 

новки регулятора 

громкостн , дБ. не 
более 

Переходное 
затухание между 

стереокаllаламн 

по тракту . уснле

ння Н Ч (без зву 
коснимателя), дВ. 
не менее 

на частоте 

3 15 (200) ГЦ 
на частоте 

1000 ГЦ 
на частоте 

5000 ГЦ 
на частоте 

10000 Гц 

О 
(высший) 

\ 
Нормы по классам 

'2 з 

40-1800063-16000100-10000140-7100 
(60-15000) (80-12000) (150-7100) 

.1 0,0 

.,. 

1.5 (4. О) 

1. о (з. О) 

-60 

' -50-

2 

35 

40 

35 

30 

I 

6, 0 

2 ,0-сте-
рео 

1.5-MOIIO 

2.5 (5 . О) 4. О (5. О) 

1.5(4.0) 3 . 0(4.0) 

·- 54 -46 

- 46 -40 

2 3 

.-
2 

30 

35 

30 

25 

3 

25 

ЗА. 

~5 

20 

. 

1,5·" 

4, О (7. О) 

3. О (5. О) 

-40 

-3~ 

· 3 

3 

25 (20) 

30 (2Б) 

25 (20) 

• в С'rереофонических электрофонах-;-для каждого ка
нала . 

•• При питании от anTO~O:llHOI'O НС.ТоЧНlIка постоянного 
тока не менее 0, 5 Вт. 

••• Значения коэффициента гармоннк ffегламентнруют СЯ дО 
ча.стоты, равной IIоловине ГР/lНИЧНО!! чаС70ТЫ номннального диа
пазона воспроизводимых частот по ЗВУКОIIОМУ давлению Алfl 
.лектрофона соответств'ующего класса. • 
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ГДЕ ОТРЕМОНТИРОВ ТЬ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОР? 

~
TaKHM 10npOCOM 1 редакцню обращаютс" многне 

пu Il1адеl1.,Ц'" :tnектронзмернтеl1.,Н."Х прнБОРОI 143 
L!D разн",х раЙОНОI стран.". OTleTHT., на него каза-

110С., б." не трудно. Ремонт радноаппаратур"', 
Эl1ектропрнБОРОI н другнх нздеl1НЙ б."ТОIОГО на)наче
нн" 103110жен на ремонтн",е предпрн"тн" б"'ТОIОГО 06-
СI1УЖНlанн" HaCel1eHH". 
Однако, суд" по пнс.,мам HaWHx чнтатеl1ей, отремон

THpOlaT., ненспраIН.,'Й прнбор не так-то просто. В БОI1.,
WHHCTle ГОРОДОI ремонтн."е мастерскне lообще не 
прнннмают 1 ремонт нзмернтеl1.,н",е прнбор"" Вот что 
OTleTHI1, напрнмер, на пнс.,мо В. ШI1"хтенко 143 
пос. КраПНIННСКНЙ КемеРОIСКОЙ обl1астн Гl1аIН.,'Й ннже
нер обl1астного ynpall1eHH" б",то,ого оБСI1УЖНlанн" 
С. ЛБОI : 
((Предпрн"тн" б"'ТОIОГО оБСl1ужн,анн" Кемеровской 

обl1астн ремонт нзмернтеl1.,Н."Х прнБОРОI Ц435 не про
НЗIОД"Т. Адрес, где ремонтнруют данн",й прнбор, ука
зат., не можем». 

АнаI10ГНЧН.,'Й от,ет на пнс.,мо А. НезнаНОlа нз Там
бо,ской обl1астн Aal1 н заместнтеl1Ь начаl1"ннка обl1аст
ного ynpaBl1eHHII б"'ТОIОГО оБСl1ужн,анн" А. С",нков: 
((Тамбовскнй заlОД по ремонту Tel1epaAHoannapaTYP'" 

ремонт стреI10ЧН"'Х прнБОРОI не ПРОНЗIОДНТ». 
Прнмерно такне же ОТlет." ПОl1учают Il1адеl1.,Ц'" нз

MepHTel1.,H."x прнборо, в другнх обl1аСТIIХ стран.". 
В чем же Ael101 ОкаЗ"'lаеТСII ремонтом нзмернтеl1.,

ных прнборов не заннмаютс" в БОI1.,wннстве союзн",х 
респубl1НК. Как сооБЩНI1Н редакцнн мнннстерства . быто
вого оБСl1ужнванн" HaCel1eHHII БеI10РУССНН, Грузнн, Ка
захстана, Арменнн, Азербайджана, Таджнкнстана, MOI1-
давнн, Кнрги)нн, Узбекнстана, в этнх респубl1нках нет 
спецнаl1нзнрованн."х мастерскнх н ремонт нзмернтет.

н"'х прнборо, вообще не оргаННЗ08ан. 
В г. Фрунзе, сообщает мнннстр бытового оБСl1ужнва

нн" HaCel1eHHII Кнргнзской ССР то,. Дадаба·е, нмеетс,. 
прнбороремонтн",й )а,од мнннстерст,а местной про
MbIWl1eHHOCTH, КОТОР.,I Й прнннмает в ремонт прнборы 
TOI1"KO от органнзацнЙ. А где же · раДНОl1юбнтеl1Н ДОI1Ж
н.,, ремонтнро,ат" прннаДl1ежащне 14М прнбор",1 

HeCKOI1"KO l1учwе обстонт Ael10 в Росснйской Феде
рацнн. По д.нн",м ((ГI1.вр.днотеХННКЮI МнннстеРСТ8. 
б."тового оБСl1ужн,аННII HaCel1eHHII РСФСР ремонт ПРН
БОР08 в респубl1нке 'ОЗl10жен на спецнаl1нзнрованные 
межобl1астн."е l1абораторнн по ремонту н поверке ра
днонзмернтеl1.,Н."Х прнборов. Такне l1абораторнн нме
ЮТСII , nllTH го,"одах - Москве, Ленннграде, КуЙб."wе-

косним.теl1еЙ (кроме электрофОНОВ класс. 3), iI также 
предусмотрено наличие дополннтельных УСТРОЙСТI ДЛII 
ПОДКl1ючення стереотелефОНОВ (ДЛII Эl1еКТРОфОНОI 
клаСС08 О н 1) и 8HeWHero 38укосним.теЛII (тол.,ко AI1" 
элеКТРОфОН08 класса О). 
Стар"'й ГОСТ предусматриваl1 8ХОД AI1" ПОДКl1ючения 

магнитофона н. воспроизведение TOI1.,KO 1 Эl1ектрофо
нах B."cwero и первого Kl1aCcol. По новому стандарту 
такое УСТРОЙСТ80 ДОI1ЖНО быть и в Эl1ектрофОН.Х Kl1aC
са 2. Сохраняется треб08ание о наl1ИЧИИ нндикатор. 
ВКl1ючеНИII и при этом уточняетс", что механнческий ин

днкатор допускаетс" примеНIIТ., лнwь 8 Эl1ектрофонах с 
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,е, Краснодаре н Пермн. Прнннмают онн 1 ремонт ПРН
бор", Ц20, Ц435, Ц437, Ц4312, Ц4313 н Ц4341 от местн",х, 
• по пред,арнтеl1.,НОЙ дого,оренностн - н от нногород

ННХ зака)ЧНКОI. Другнензмернтеl1.,н."е прнбор"" как 
сообщает начаl1.,ННК rl1.IKa TOI. МаМОНТОIСКНЙ, (( ... не 
ремонтнруютс" IIHAY того, что запасн."е ч.стн к ннм 

не постаll1"ЮТСII". 

Мнннстерства б"'ТОIОГО оБСl1ужнванн" р"да СОЮ)Н"'Х 
респубl1НК часто СС"'l1аютс" на HeYAoll1eTIOpHTel1.,Hoe 
снабженне ремонтн",х предпрн"тнй запасн.,'мн част"мн. 
Об'lo"СН"ЮТ онн это тем, что заВОД"'-НЗГОТОIнтеI1Н не 
заКI1ЮЧ.ЮТ MOI1 с ннмн AorOIOPOI н. техннческое об
СI1УЖНlанне прнборо,. Т.к 1114 зт01 Редакцн" nOnpOCHI1. 
npOKOMMeHTHpOlaT., это за"ll1енне fl1alHOfO ннженер. 

за,ода "Эl1ектронзмернтеl1.,. , Жнтомнре - одного н) 
поста,щнко, нзмернтеl1.,Н."Х прнборо, WHPOKoro прнме
ненн" - TOI. Сум.нее' •. Вот что он сооБЩНI1: 

((Hawe предпрн"тне вес.,ма СОЖ.l1еет, что СIОНМ OTle
том MHHHCTepCTla б.,'ТОIОГО оБСI1УЖНВ.ННII HaCel1eHH" со
юзн",х респубl1НК фактнческн деЗННфОРМНРОlаl1Н ре
дакцню о пор"дке органнзацнн ремонта прнБОРОI. 

СС"'I1К. на OTCYTCTIHe необходнм",х запасн",х частей н 
ДОГОIОРОВ с H.WHM предпрн"тнем не может быт" прн
знана убеднтеl1"НОЙ, так к.к nOCTaHOll1eHHeM СОlета 
MHНlotCTP08 СССР от 4 НЮНII 1974 года за Н!! 465 .. о ме
рах по Уl1учwенню органнзацнн ремонта б.,'ТОIЫХ ма
WHH н прнборов, ПрНН.Дl1ежащнх граждан.м» уст. нов
l1ено, что отсутствне договора на техннческое оБСI1УЖН
в.нне н ремонт б"'ТОlЬ'Х MaWHH н прнБОРОI 1 пернод га
рантнйного срока нх ЭКСПl1уатацнн не "'I1"етс" основа
ннем ДI1Я отк.за гр.жд.нам в ремонте .этнх нздеI1НЙ». 

В ПОСТ.Н08I1еннн, о котором ндет реч", четко Сфор

MYI1HpoBaH н порядок обеспечеННII ремонтн",х пред
ПРНIIТНЙ зап.сн",мн чаСТIIМН, УЗl1амн н агрег.тамн, необ
ходнм",мн AI111 ремонта апп.р.туры , пернод гарантнй
ного срока. В нем указано, что ремонтное npeAnpHIITHe 
обllЗIIНО не позднее трех дней nocl1e обращеННII 811а
деl1"ца нздеl1НЯ направнть заявку на З.80Д-ИЗГОТОВИ

Tel1b, а ПОСl1едний в Пllтндне8НЫЙ срок обязан отпра
внт., зак.зчику нужные УЗI1Iо' и детаl1И. 

Что же каСjlется заКl1ючеНИII ДОГ080Р08 с за80дами
ИЗГОТ08нтеI1ЯМИ, то преДПРИЯТИII б."тового оБСI1УЖИI.
ния ДОI1ЖНЫ, видимо, И самн ПРОЯВI111ТЬ какую-то ини

циати,у, не ожидая преДl10женнй со сторон." заводов . 

Между тем по данным завод. "Эl1ектроизмернтеl1.," 
типовь,е ДОГОIОРЫ на техннческое оБСI1УЖНlание н ре
монт приБОРОI за80ДУ УД.I1ОС., пока заКI1ЮЧИТ., TOI1IoKO 
с дlУМ" ремонтными орг.низациями - киеlСКИМ пред

прнятнем .. Бытр.диотехннка» н с l1абораторней КИП 
.. Ленр.диотеl1етреста» , 

Все ск.занное ПОЗ801111ет CAel1aT., IЫIОД: отказы 8 ре
монте измернтел.,ных прнБОРОI из-за ОТСУТСТIНЯ запас
ных узлов и детаl1ей не".,зя счнтат., оБОСН08аннымн. 
И хотя за последние годы намеТИI1НСЬ некотор",е сдвн
ги 8 I1УЧWУЮ сторону, проблем", ремонта Эl1ектроизме
рител"н",х приБОРОI 8се еще не peweHb'. А pew.Tb их 
надо. И чем скорее, тем l1учwе. 

пнтаннем от .8ТОНОМНЫХ ИСТОЧНИК08 постоянного ток.; 

8 Эl1еКТРОфонах с пит.нием от сети инднкатор ДОl1жен 

быт., электрическим. Остается 8 СИl1е т.кже требов.ние 
о наl1ИЧИИ в э"еКТРОфонах всех КЛ.СС08 8ыхода AI111 
подключенн" магннтофОН. на з.пнс., н реГУI1ЯТОрОВ 

тембра (по Kl1accy 3 perYI1"ToP тембр. по-прежнему не
обllз.теl1ен). 
Кроме HOMHHal1bH"'X зн.чениЙ напряжений питаНИII 

а8ТОНОМН"'Х ИСТОЧННК08 тока 9 и 12 В, НОIЫЙ ГОСТ пре
ДУСМ.ТрИlает ИСПОl1ЬЗ08анне таких источников напря

жением 6 В. Допускаемое ОТКI10нение от номина"ьного 
напряжени" посто"нного тока не более +10 и -30%. 

РАДИО ~ 9, 1976 ' . • 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

А811ЖКО8wi перекnючатеnь 

113 1}мбnера 
На базе широко распро

страненных тумблеров мож
но изготовить движковый 
переключатель_ Движок та
кого переключателя хорошо 

выглядит на лицевой пане
ли прибора . Схематическое 
устройство и ориентировоч
ные размеры переключателя 

показаны на рис. 1. Двнжок 

Рис. 1 

1, выточенный из непрозрач
ной пластмассы, перемеща
ется по направляющей ско 
бе 3, на которой укреплен 
тумблер 4. Головка тумб-

ЦaHfOBbli зажим 
Иногда в радиолюбитель

ской практике бывает необ 
ходимо удержать какую-ни

будь деталь в труднодоступ 
ном месте той или иной 
конструкции . В этом случае 
может оказаться полезным 

цанговый зажим, общий вид 
и устройство которого пока
заны на рис. 2. Зажим пред-

• РАДИО N9 9. 1976 г. 

лера входит в цилиндриче

ское глухое отверстие движ

ка . Перемещение движка 
ограничено прямоугольным 

отверстием (32Х23 мм) в 
фальшпанели 2. Узел кре
пят за скобу 3 (на рисунке 
не показано) с помощью 
стоек или кронштейнов к 
несущей па нели устройства . 
Скобу вырезают из листо 
вой стали или мягкого дю
ралюминия . Если скобу из
готовить большей длины. то 

" 
на ней можно разместить 
несколько переключателеЙ. 

П. ЛЕБЕДЕВ 
г. Остров 
Псковской обл. 

ставляет собой две тонко 
стенные металлические труб 
ки, вставленные одна в дру

гую. Диаметр . и длину тру
бок выбирают в соответст
вии с назначением зажима. 

Внутренняя трубка должна 
быть изготовлена из пружи
нящего металла . Она долж
на легко перемещаться в 

наружной. К внутренней 
трубке, которая длиннее на- ' 
ружной на 40-60 мм, с од
ного конца припаивают на

жимной диск, а к наруж
ной - шайбу. Между ди
ском и шайбой размещают 
цилиндрическую пружину. 

Противоположный , конец 
внутренней трубки разреза-

Рис. 2 

ют вдоль на четыре одина

ковых лепестка на длину 

примерно 60 мм . Лепестки 
слегка разводят в стороны. 

заостряют и загибают их 
концы таким образом. что
бы они плотно сходилнсь. 
когда конец внутренней 
трубки входит в наружную. 
Относительное перемещение 
трубок ограничено стопор
ным винтом, 'пропущенным 

через отверстие в наружной 
трубке, и продольным сквоз
ным пазом длиной около ' 
30 мм - во внутренней. 
Длину наружной трубки 

выбирают такой, чтобы 
внутренняя трубка в свобод
ном состоянии зажима вхо

дила заподлицо в наруж-

Вернырное УСТРОЙСТВО 
Верньерные YCTpO~CTBa . 

конструктивно подобные ша
рикоподшипнику. известны 

н широко применяются в 

радиоаппаратуре (например. 
в карманном приемнике 

«Нева») . Ниже описан ва
риант такого узла. изготов

ленный на базе стандартно 
го шарикоподшипника. Об
щий вид узла изображен на 
рис. 3. 
Шарикоподшипник с на

ружным диаметром 19 м м, 
внутренним - 6 мм и высо
той 6 мм приклеивают эпок
сидной смолой К прижимно
му фланцу от транзисторов 
серии П214 (предварительно 
обезжирив соответствующие 
поверхности и зачистив ,их 

мелкой наждачной бума
ГQЙ) . Во внутреннюю обой
му запрессовывают отрезок 

оси перемеиного резистора . 

К латунному сепаратору 
подшипника аккуратно при 
паивают скобу из толстого 
медного провода . Узел тща
тельно промывают в бензи
не, сушат и смазывают. 

Узел крепят к панели вин
тами М3, а скобу тем или 

ную . В этом состоянии пру
жина должна быть частично 
сжатой. Тогда при дальней
шем сжатии пружины цанга 

освободится и ее лепестки 
разойдутся в стороны 
(рис . 2. вверху). 
При иеобходимости мож 

но нзготовить подобный за
жим с гибким стволом . Вме
сто трубок в этом случае 
удобно нспользовать отре
зок гибкого вала (в обо
лочке) привода спидометра ' 
мотоциклов или автомоби
лей. Цангу изготовляют от
дельно и припаивают к гиб
кому валу. 

А. КИНАЩ 
г. Курск 

иным способом механически 
связывают с регулируемым 

элементом . Если проскаль
зывание (пробуксовка) в 
узле значительна, необходи 
мо обеспечить в нем некото
рое осевое усилие, надев 

пружинящую шайбу (или 

Рис_ 3 

небольшую спиральную пру:' 
жину) на ось между па
нелью и внутренней обой
мой подшипника. При ис
пользовании указанного под

шипника передаточное чис 

ло узла равно трем. 

Ю. ЯНКИН 
г. Москва 
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ЛОГИЧ'ЕСКИИ 
ТЕСТЕР 

Н. НАЗАРОВ 

I Гiil! 0'"""'0 .,,,"""'" у"ро',,,,, ",,,ор'" "ож" JJU иметь иа выходе лишь одио из двух состояиий: 
«1» и «О», «да" И «нет» или «высокий логичеСКliй 

уровень» и «низкий логический уровень» . Распростране
ние таких устройств вызвало потребность в удобном ; 
простом и дешевом приборе для их проверки . Применять 
для этой цели вольтметры или осциллографы неудобно 
из-за их . громоздкости, необходимости в источнике пи
тания, значительного времеии прогрева, выбора требуе
мого диапазона, синхронизации и т. д. Кроме того, про
веряющий получает излншнюю информацию о точном 
значении выходного напряжения или о форме импульса. 
Описываемый прибор - тестер - дает минимальную, 

но вполне достаточную информацию о состоянии логиче
ского выхода. Основные преимущества логического тес
тера : компактность и возможность работы в трудно
доступных местах, питание от источника провеР!lleМОГО 

логического устройства, удобство и быстрота работы 
с ним и т. д . 

Тестер предназначен для проверки устройств, выпет
ненных на микросхемах серий К155, К133. Состояние 
проверяемого логического устройства определяется по 
свечению двух лаып, имеющихся в тестере. 

Интегральные схемы серии К155, на которых реализо
вано предлагаемое устройство, срабатывают от напря
ження на входе +1,4 В, но рабочими напряжениями яв
ляются только : не превышающее +0,4 В - низкий логи
ческий уровень и более +2,4 В - высокий логический 
уровень. Другие напряжения на выходе логической мик
росхемы могут появиться только в резул.ьтате непра

виль ной ее работы. 
При рассмотренни работы устройств на логических 

микросхемах следует помнить, что если вход интеграль

ной микросхемы никуда не подключен, то на нем уста· 
навливается высокий логический уровень . Если на всех 
входах элемента «И-НЕ» высокий логический уровень, 
то на выходе - низкий логический уровень, а еслн же 
хотя бы на одном из них · имеется ЮIЗКИЙ логическнй уро-' 
вень, то на выходе будет высокий логический уровень. 
Прииципиальная электрическая схема тестера приве

дена на рис. 1. Функциональио устройство можно разде
лить на три блока : блок определения и индикации нера
бочих уровней, блок определения и индикации логиче
ского состояния проверяемой микросхемы и мультивиб
ратор . 

Блок определения и индикации нерабочих уровней со
держит два каиала смещения уровней (один из них 
включает диоды Д/и Д2, а второй - эмиттерный пов
торитель на транзисторе Т/, инвертор на элементе 
МС/а), резистивный делитель, элемент «2И-НЕ» (мик
росхема МС2а) и сигнальную лампу Л/. 
Суммарное падение напряжения на диодах Д/ и Д2 в 

прямом направлении составляет около 1 В, то есть по· 
тенциал на входах 'J , 2 элемента МС2а при низких вход
ных потенциалах (0-0,4 В) выше, чем на выходе тес· 
тера, на I В . Во втором канале смещения уровней вслед
ствие падения напряжения на эмиттерном переходе тран-
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зистора Т/напряжение на входах /, 2 ИНВЕ:ртора приб-
. лизительно на 1 В ниже, чем на входе тестера . Таким 
образом, на выходе инвертора будет высокий логиче
ский уровень до тех пор, пока на входе тестера напря-
жение будет меньше 2,4 В. . 
Рассмотрим совместную работу обоих каналов сме

щения. При напряжении на входе тестера от нуля до 
0,4 В на входе инвертора будет низкий логический уро
вень, а на входах 4, 5 элемента МС2а - высокий. На 
входах 1, 2 элемента МС2а будет низкий логический 
уровень. На выходе 6 будет высокий логический уровень. 
Лампа Л/при этом не светится . 
При напряжении на входе от 0,4 до 2,4 В на всех вхо

дах элемента «2И-НЕ» будет высокий логический уро
вень, а его выходе - низкий . Лампа Лl оказывается 
подключенной к источнику напряжением 5 В и загора
ется, снгнализируя о том, что на входе нерабочий уро
вень напряжения. 

При напряжении на входе больше чем 2,4 В на входе 
инвертора МС/а потенциал превышает уровень срабаты
вания, поэтому · на входы 4,. 5 элемента МС2а поступает 
логический «О» , а следовательно, на его выходе будет 
высокий логический уровень и .~ампа Л/гаснет. 

Рис. 1 

Н4 

ИО 

M /l655J не2 I(f/l6557 

С} ..: 

zo,o 1 ТЗ '68 
I(ТН20 

Если вход тестера никуда не подключен или в измеря
емой цепи обрыв, то потенциал на входе тестера опре
деляется делителем R1R2. В данном случае входной по
тенциал равен 1,4 В, при этом лампа Л 1 светится. 
Блок определения и индикации логического уровня 

выполнен на трех элементах «2И-НЕ» (МСlб-МС1г) , 
четырехвходовом элементе «И-НЕ» (МС2б) , D-тригге
ре (МС3), дноде Д3, компенсирующем падение напряже
ния на эмиттерном переходе транзистора Т 1, и лампе 
Л2. Падение напряжения на диоде Д3 практически такое 
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Рис. 2 

же, что и на диодах Дl и Д2, из-за большего тока, про-
. текающего через него. Мультивибратор собран на тран
зисторах Т2 и Т3. Он вырабатывает импульсы амплиту
дой 5 В и длительностью 0,2 ' с. Частота следования им
пульсов - около 1 Гц. Через замкнутые контакты мик
рокнопки Кнl импульсы подаются на вход R (вход уста
новки в нуль) D-триггера . При размыкании контактов 
кнопки на входе R устанавливается высокий логический 
уровень. 

Рассмотрим работу этих блоков тестера при условии, 
что на его входе будут только рабочие уровни, При от
сутствии импульсов на входе тестера D-триггер нахо
дится в нулевом состоянии и на иход 5 элемента А1Сlб 
и вход 13 элемента А1Сlг поступает высокий логический 
уровень. На входе 9 элемента А1Сlв - иизкий логиче
ский уровень. В результате с выхода 8 микросхемы 
А1Сlв иа входы 9 и 10 элемента А1С26 постоянно по
дается высокий уровень . Входной ·Сигнал, приходящий 
на вход 12 элемеита А1Сlг, инвертируется и поступает 
на элемент А1С 16 (вход 4), вновь инвертируется. с вы
хода 6 поступает на элемент А1С26 (иходы 12, 13), где 

инвертируется в третий раз . Состояние Вbl.хода 8 эле
мента А1С26 определяет состояние лампы Л2. Если на 
выходе высокий логический уровень - лампа не горит, 
если низкий - она горит. Светящаяся лампа свидетель
ствует о высоком логическом уровне на входе тестера; 

негорящая - о низком . 

Рассмотрим работу блока при наличии импульсов на 
входе тестера. Пока на вход D-триггера с мультивибра
тора поступает нулевой уровень, триггер С'воего состоя
ния (нулевого) не изменяет и блок определения и индн
кацliи логического состояния работает так же, как и при 
QТСУТСТВИИ импульсов . С приходом положителыюго ИМ
пульса на вход R и наличии импульса на входе 3 поло
жительный фронт длительностью не менее 60 нс пере ВО
дит триггер в единичиое состояние. Последующие им
пульсы состояния триггера не изменяют. При этом на 
вход 9 элемента А1Сlв подается ВЫСОКИЙ логический уро
вень, 110ЭТОМУ входной сигнал инвертируется только 
дважды, то есть индикаЦИfJ становится обратной: при 
высоком логическом уровне на входе тестера лампа Л2 
не горит, при низком - горит. По окончании импульса с 
мультивибратора на вход D-триггера подается нулевой 
потенциал, который возвращает триггер в нулевое сос
тояние. 

Таким образом, при наличии положительных импуль
сов на входе тестера (частотой от 20 Гц до 10 ~гц) 
.лампа Л2 будет зажигаться с частотой около- [Гц, а при 
наличии отрицательных импульсов - кратковременно 

racHYTb с той же частотой. . 
Для индикации прохождения одиночного импульса не

обходимо разомкнуть кнопкой Кнl цепь связи триггера с 
мультивибратором. до прихода им

Рис. 3 
б 
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пульса D-триггер находится в нуле
вом состоянии. Положительный фронт 
импульса на входе, поступая на вход 

СD-триггера, переводит его D единич
ное состояние, что изменяет индика

цию на обратную , То есть после про
хождения одиночного положительно

го импульса лампа Л 1 эажигается, а 
носле прохождения отрицательного 

импульса она гаснет . Для индикации 
последующих одиночных импульсов 

необходимо вновь установить триггер 
в нулевое состояние (контакты кноп
ки КН/ должны быть замкнуты) . 
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В настоящее время в эксплуатации 
находятся логические устройства, ра
ботающие как на ПОЗ ИТИВНОЙ, так и 
на негативной логике. Обычно пер 
вые - это устройства, выполненные 
на интегральных схемах, а вторые 

на дискретных элементах. О логиче
ских уровнях позитивной логики уже 
сказано. Для негативной логики вы
сокий логический уровень - от О до 
-0,3 В; низкий логический уровень 
-3,7 В±10% . ДЛЯ первых. имеющих 
питание 5 В, индикатор подключают 
пепосре,ll,ственно к шинам питания ло

гического устройства . Для вторых его 
включают через реЗИСТИВIIЫЙ дели
тель, 

Конструктивно тестер может быть 
выполнен в двух вариа~lах. rIри на
весном монтаже устроиство можно 

сделать размером с большую авто
ручку (см. рнс. 2). Из корпуса выво
дится жало для подключения к про

веряемому устройству и два вывода 
для подключения к источнику пита-
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ния. ~лементы тестера МОжно расположить и на 
печатной плате, которую устанавливают в отдель
ном корпусе (можно нспользовать пластмассовую ко
робку, являющуюся тарой для мнкросхем). К печатной 
плате подключают пробннк, в котором размещают нн
дикаторные лампы, микропереключатель и жало. Печат
ная плата и схема соедииеиий показаны на рис. 3. 
В данном случае для изготовлення платы использован 
двустороиннй фольгированный матернал. На рис. 3, а 
показаио расположеиие дорожек со стороны деталей, а 
на рис. 3, б - с П-'ротивоположной стороны . 
. Вместо днодов Д9Д и КД503Б можно прнменить лю
бые высокочастотные диоды с таким же прямым паде
нием напряження. 

Транзнстор Т/ следует брать такой, у которого паде
нне напряжения на эмиттерном переходе равно падению 
напряжения на дноде ДЗ. 

В мультивибраторе можно использовать любые тран
зисторы структуры n-р-n . 

Состоянне логического 
Лl Л2 выхода 

'Низки!! логический уровень Не горит Не горит 
Высоки!! логнчеСкlIЙ уро-

Не Горит вень горит 

Ни!к"!! логнческий уровень Не горит и кратко-

. и .мпульсы '=20 ... 10'. ГЦ Не горит временно вспыхи-

вает 

Высокий логический уро- Не горит Горит и кратковре-
вень и импульсы. менно гаснет 

'-20+10' ГЦ 
Меандр 1=20+10' Гц Не горит Горнт слабо 
НИIКИ!! логический y~CH ь Не горит и загораетс!! 

и одиночные импульсы после прихода ИМ-

,,.,0 Гц . Не горит пульса 

Высоки!! логически!! уро. Не горит Горит и гаснет после 
вень и однночные и .. пуль- прихода импульса 

сы , .. о ГЦ 
Не горит Обры& Горит 

Лромежуточный уро&ен. Горит Неопределенное сос-
тояине 

При отсутствии D-триггера его можно заменнть 
J К -триггером или устройством, нзображенным на рнс. 4 
(он собран на элементах «2И-НЕ») . 
Собранный тестер практически не требует налажива

ния . 

Для определеиия состояния логического устройства 
жалом тестера прикасаются к соответствующему выводу 

логического элемента и по загоранию индикаторных ламп 

однозначио судят о состоянии логнческого выхода. 

Возможные состояния логических выходов и соответ
ствующая нндикация ламп тестера приведены в таблице. 
г. Москва 

ШБМЕН 
ОПЬlТОМ------------------------------------------------

Простой делитель напряжения 
В цифровых приборах часто применяют различные делители 

постоянного напряжения. В предлагаемом делителе последова
тельного тнпа (см. рисунок) сопротнвления резисторов R/-R9 
в 10, а R2/-R29 в 100 раз больше сопротивления резисторов 

jBf 

/(/-11.9 lI.lO-lI.l9 11.21-1129 lI.JO-КJ9 
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R/O-R/9 н R30-R39. Выходное напряжение можно perYJIHpOB8Tb 
ступенямн по 0,1 ; 0,01 11 0,001 от максимального выходного нап
ряжения . Положение переключателя 83 определяет десятые до
ли выходного напряжения, а 82 и 8/ - соответственно тысяч
ные и сотые доли . Подстроечным резистором R20 устанавливают 
максимальное напряжение, которое будет подаваться иа д~ли · 
тель . Для постоянства тока, протекающего через резисторы дс
лителя, служат резисторы, коммутнруемые переключателем 82а. 

В делителе нспользованы резисторы МЛТ . При подборе 
резнсторов R2/-R29 с точностью 0,5%, R30-R39 и R/O-R/9 с 
точностью 10% н R/-R9 с точностью 3-4% погрешность уста
новки выходиого напряжения будет не хуже 1,5%. 

При использованин компенсирующих резисторов, подобно 
резисторам R/O- R/9, можно увсличить число декад свыше трех . 

В. АГИШЕВ 
г. Ташкент 

Устройство тоиарма: 1 - головка ГЭМ-ОО3: 2 - держател .. 
rОJl08КИ: 3 - ПО&О,ll.ОК, ДI6-Т, J1ист толщиноil 0,5 мм, ПОJlИ
роват,,: 4 - корпус ,II.ержател. ГОJlО.КИ; 5 - трубка тонар
ма: 6 - КУJlачок : 7 - ЦИJlИИ,ll.Р: 8 - поршен,,: 9 - пружииа, 
ПРОВОJlока стаJl.иа. КJlасса 11 ,II.иаметром 0,3 мм: 10-
крышка: I1 - ШТОl(: 12 - упор: 13 - корпус: 14 - трубка 
резино.а. 8Х1,5Х18 мм, ставит. ив KJlee 88-Н: 15 - "ОJl"
цо, резииа Jlисто.а. ТОJlЩИИОЙ 1 мм: 16 - прОтиао.ес: 17-
вииты устаиовочиые, специал .. иые, 2 шт.: 18 - перехо,ll.
иик: 19 - груз ДОПClJlнитеJl .. иыil, ЛCS9-t, хромироват,,: 20-
ваJlИК, ставит.. в ,II.ет, 14 иа оее 88-Н: 21 - кронштейн 
МИКРОJlифта: 22 - rруз компеисатора скаты.аlOщеЙ СИJlЫ: 
23 - рычаг: 24 - валик: 25 - П080,ll.ОК: 26 - РУКО.ТК8: 27-
корпус: 28 - кол .. цCl: 29 - ПО,ll.ШИПНИК wариковый 16 000096 
(15Х8Х5 мм) 2 wт,; зо - ось 8ертикаJl .. иа.: 31 - кольцо: 
32 - цапфа, 2 шт.: 33 - nодшипиик шариковый 16 000092 
(6Х2Х2,3 . мм), 4 шт,: 34 - ШПИJl.КИ: з5 - трубка; 36-
,ату",ка; 37 - вту",ка: 38 - ко"'''цо, текстолит толщиио. 
3 мм: 39 - ПО.О,ll.ОК автостопа, проао,ll. ме,ll.ИЫЙ ,II.иаметром 

0,8-1 мм: 40 - шторка, жест. беJlа., па.т" к Ает. 39 
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Основные параметры 
мнкросхемы I<lУС 181Б н I(1УС221Б 

Коэффнцнент уснлення 
на частоте 12 кГц, не К1УС181Б 
менее ". . . . .. . 400 

КОЭффнцнент уснления 
на частоте 5 МГц, не 
меиее ••••.. • . , 30 - -Входное сопротивление , 

кОм, не менее ••.•. 2 - -
Напряжение выходного 
сигнала, В, не менее . . 0,5 

Номннальное напряже· 
нне пнтания, В . • • . + б, 3 

К1УС221Б 



.--__ чиТААТЕ 8 ЭТ()М РАЗДЕЛЕ: ----------------------~~-, --~ 

• ~acCkl~ ~ т6М, iCilK устроена w"terpatl'-U.Si МИНР6С](~Мёi 
• ()lIиСi1lнwе~ефnексноrо приемника, tоб~анноrо на wиро-· 
)(о~аспространенной микросхеме • описание reHepaTopa ВЧ 
со сменными катуwками инАуктивностw • практические со
веты по переделке вещательноrо приемнwка на ЛlOбитеnl.
ские диапазоны • заметку о монтажной панели для маке-

тирования конструкций 

м и R р о 
[lJMI1KPOCXeMoI!IX 8 Рol!lздеJ1е для НoI!IЧl1НoI!IЮЩkх1 Не 

О ОWl1бкoI!I J1И эт01 Нет, не ОWl1бкoI!I. Окоп0 Дlol!lДЦol!lТI1 
пет HoI!I301!1A НoI!IЧol!lJ10СЬ победное шеСТ811е ,попупро
IОДНИК08ЫХ ПРl1БОР08, 8blTeCHI18Wl1X 8 конце кон

-ЦОI по1!1МПЫ 113 ПОдol!l8J1яющего БОЛЬWl1НСТ8о1!1 Рol!lдl10любl1-
тепЬСКI1Х (не Г080РЯ уже о профеССI10НoI!IЛЬНЫХ) кон
струкций. Ноnpошп0 8ремя, HoI!ICToI!IJ1 черед 11 11М усту
ПI1ТЬ место С80l1М npeeMHI1KoI!IM - I1нтегрol!lЛЬНЫМ МI1КРО

CXeMoI!IM. 
HoI!I СТРol!lНI1Цol!lХ HoI!IWerO ЖУРНoI!IJ1о1!1 уже опуБЛl1К08о1!1НЫ 

описаНI1Я больwого ЧI1СJ1о1!1 Рol!lд110J1юбмтеЛЬСКI1Х кон
'струкций HoI!I MIoIKpOCXeMoI!IX, но, KoI!IK npol!l811J10, OHI:i были 
ОТНОСl1тельно СJ10ЖНЫМI1 11 преДНoI!I3НoI!IЧol!lJ1I1СЬ для опыт

н."х раДI10J1юбl1теJ1еЙ . А между тем, Мl1кросхем .. , Дol!lют 
-803МОЖНОСТЬ C03Aol!lTb 8eCbMoI!I простые УСТрОЙСТ8о1!1, пов
ТОРI1ТЬ которые не 'COCToI!IBIO TPYAol!l Дol!lже для тех, кто 

только депо1!1ет С80l1 ,пеР8ые Wol!lrl1 в Рol!lдI10J1юбl1теJ1ьстве. 
Более того, ЭТI1 КОНСТРУКЦI1I1 будут Дol!lже проще, чем 
~НoI!IJ10гичные устройства, 8ыпопненные ·HoI!I обы'lНЫХ 
ТРol!lН3ИСТОРol!lХ. OAHoI!I '113 ПРI1ЧI1Н тому - сущеСТ8енное 
упрощеНl1е НoI!Iл oI!Iж 1'18 OI!I Н 11 Я - одного 113 Col!lMbIX трудных 

ДJ1Я НoI!IЧI1НoI!Iющего Рol!lдl1ОJ1юбмтеля ЭТoI!IП08 С03Дol!lНI1Я pol!l
Дl10приеМ'НI1'КoI!I, УСI1J1-l1теля 11 т. д. 

Итак, что же ToI!IKOe I1нтеГрol!lл.,иые Мl1кросхем.,,1 Что 
lIo131.1J10 ИХ К Жl13НI11 

ПОЯIJ1еНl1е ПОJ1УПРОВОДНИК08ЫХ ПРl1БОР08 П03ВОЛ11п0 
ICOHCTPYKTOPol!lM C03Aol!lBoI!ITb 8есьма сложные уст.рОЙСТ8о1!1, 
содеРЖol!lЩl1е СОТНI1 11 Дol!lже МНОГl1е ТЫС"ЧI1 ЭJ1емен

Т08 - TPol!lH3I1CTOPOI, Д110Д08, ре3I1СТОРОI, KOHAeHCol!lTO
рОI. При этом pol!l3Mepы, потреБJ1яемoI!IЯ элеКТРl1ческoI!I" 
мощност., БЫJ111 10 много pol!l3 меньше oI!IНoI!IЛОГI1ЧНЫХ 
УСТРОЙСТВ, СQбрol!lННЫХ HoI!I Лol!lМПol!lХ. 
Все более Шl1рокое 8недреНI1е Рol!lДl10электронных 

УСТРОЙСТ8 1 Рol!l3Лl1чные оБЛol!lСТI1 деятеJ1ЬНОСТI1 J1юдей 11 
усложнеНl1е Col!lMI1X ЭТI1Х УСТРОЙСТ8 потреб08о1!1J10 резко
го УlеличеНI1" 8ЫnYCKoI!I ПОЛУПРotlОДНI1КOJIЫХ ПРl1БОР08. 
Кроме того, 3НoI!IЧl1тельно УСЛОЖНI1J1СЯ МОНТoI!Iж УСТРОЙСТ8, 
содержащих тепер.. огромное КОJ1l1чеСТIО ЭJ1ементов. 

Есп11 бы np0I13BOACT,80 элементов 11 МОНТOI!IЖ oI!Innapol!lTYpы 
8епl1С .. ToI!IK, как это БЫJ10 ПРI1НЯТО в пеРl10Д Лol!lмповой 
теХНI1КI1 (примерно до wестl1десяты�x ГОД08), то потре
бовелос .. бы допопНl1тепьно ПРl1влечь в pol!lAl10npOMЫw
ленност.. МНОГl1е МI1ЛЛl10НЫ человечеСКI1Х рук. 

ОБОСТРI1J11tсь 11 еще OAHoI!I проБJ1емoI!I - проблемoI!I не
деЖНОСТI1 oI!Innol!lpol!lTYpы. ИЗ-Зol!l БОJ1ЬWОГО КОЛl1чествoI!I I1С
пользуемых элемеНТ08 11 БОJ1ЬWОГО ЧI1СЛol!l соеДl1неНI1Й 
СТoI!IЛol!l педеть Нllдежность IInnllplITYpы. А 8едь это 11 311-
МОJ1чеВWI1Й посреДl1не I1нтересной переДIIЧI1 теJ1е811ЗОР 
иJ1и раДИОПРl1емltнк, и ОТКoI!IЗol!lвwее 80 8рем" nOJ1eTII 
НIIII1ГIIЦl10нное оБОРУД0811НI1е самолета ... 
• Ученые 11 I1нженеры НoI!IWЛI1 8ЫХОД I1З Iсех ЭТI1Х труд-

• РАДИО Н2 9. 1976 с _ 

ХЕ м Ь' 
ностей, созАII8 I1HTerplIJ1 .. Hыe Мl1кросхемы (I1Х Чol!lсто 
НIIЭЫtlol!lЮТ просто MHKpocxeMIIMI1). 

ИнтеГРIIJ1"НoI!I" M'I1KpOCXeMoI!I - это КОНСТРУКТИ8НО ' 311-
конченное М'l1Нl1l1тюрное ЭJ1ектронное I1здеЛl1е, содер

Жllщее 8 общем корпусе KIIK oI!IKTI18Hыe (ТРIIНЗI1СТОРЫ, 
ДI10ДЫ), ToI!IK 11 nllCCl18Hыe (реЗI1СТОРЫ, KOHAeH~IITopIoI 
11 т. д.) элементы. OAHII ТIIКoI!IЯ MI1KpOCXeMoI!I может i Зol!lме
НI1ТЬ цеJ1ЫЙ БJ10К plIAl10npl1eMHI1KoI!I, ЭВМ 11 дpyг41x PII
Дl10электронных устройств. А трудоемкост" ее I13ГОТО8-
J1ения пl1ШЬ немного -выше, чем обычного ТРIIНЗI1СТОРII. 

Рol!lЗЛI1Чol!lЮТ I1HTerpol!lJ1bHIoIe Мl1кросхемы ,KIIK по I1Х HII
ЭНoI!IчеНI1Ю (IIHoI!IJ10r08IoIe I1п11 Лl1неЙНО-I1МПУJ1ьсные микро
схемы 11 nОГl1чеСКl1е илl1 Цl1фровые Мl1кросхемы), TIIK 11 
по теХНОЛОГl111 их I1зготовлеНI1Я (попУПР080дl1К08ые 11 
гиБРl1дные Мl1кросхемы). AHoI!IJ10r08ыe Мl1кросхемы 
преДНIIЗНoI!Iчены ДJ1Я УСI1J1ения 11 генерol!lЦИИ ЭJ1еКТРИ'lе

СКI1Х колебol!lН'I1Й 'I1J1И дЛЯ преоБРol!lЗ0811НИЯ СИГНoI!IJ10tl, 11 
J10гические - дп" I1СПОЛЬ30ВoI!IНИЯ в ЭВМ, 8 приБОРIIХ с 
цифровым ,отсчетом и УСТРОЙСТВoI!IХ IIВТОМoI!IТИJ<И. 

В Гl1бридных MI1KpOcxe""lIx пеССl1вные ЭJ1ементы 8101-
полнены 8 8иде пленок, HoI!IHeCeHHЫx HoI!I подложку из 

диэлектрикoI!I, 11 oI!Iкти'вные элементы имеют самостоя

теп .. ное КОНСТРУКТI18ное 8ыпопнеНI1е (хотя в ОТЛИЧl1е от 
обычных Д'ИОДов и ТРIIН3ИСТОР08 У них нет KOpnycol!l) 11 
УСТIIнаВЛИ811ЮТСЯ HII эту же ПОДJ10ЖКУ. У ПОЛУПР080Д
НI1КО8ЫХ микро'схем 8се ЭJ1ементы выполнень', в объе
ме ИJ111 HII П08ерхности ПОJ1УПР080ДНИК080ГО КРI1СТoI!Iлле. 

Примером IIНIIЛОГОВЫХ ПОJ1УПР080ДНИКОВЫХ микро-
схем Я8ЛЯЮТСЯ микросхемы серий К118 11 К122. Они 
относ"тся к ЧИСJ1У Col!lMЫX простых ИJ1И, ,KIIK Г080рЯТ 8 
ТoI!IКИХ СJ1УЧIIЯХ, К микросхеМIIМ пеРIОЙ степеНI1 интегрol!l
ЦИI1. РIIЭJ1ИЧol!lЮТС" микросхемы этих серий топько кон
СТРУ'КТI1ВНЫМ 8bIn0J1HeHl1eMKopnyclI (см. ВКЛIIДКУ). ЕСJ1И 
311ГЛЯНУТЬ 8НУТрЬ KopnyclI микросхемы, то мы увидим 
ПОJ1УПРОВОДНI1К08ЫЙ !<РИСТoI!Iлл с pll3MepeMIoI примерно 
1,SX1,S мм и подходящие к нему тонкие ЗОJ10тистые 
ПР080J10ЧКИ. В микросхеме ТИПIl К1УС188 (или 
К1 УС221) - 11 именно HoI!I этой микросхеме 8ыпопнен 
простой ПРl1емннк, ОПИСlIние которого ПРИ8едено 8 
следующей CToI!ITbe - ПОJ1УПРОВОДНИКОВЫЙ KPI1CTIIJ1J1 со
держит ДВУХКoI!IСКIIДНЫЙ У,СИJ1l1теJ1Ь. Для ИЗГОТОВJ1ения TII
кого УСI1J1итеJ1Я из отдепьных ЭJ1емеНТ08 8ам nOHoI!IAO
БИJ10С., бы ABoI!I ТРllН3ИСТОРll ТИПIl П416 'l1ли КТЗ1S и семь 
ре3ИСТОР08, OI!I кроме того, приwлос.. бы П0803ИТ.,СЯ с 
его нltJ1о1!1ЖИ8о1!1нием. 

К - тому 8ремени, КОГДII о 811С - сейчol!lС пока только 
НIIЧИНoI!IЮЩИХ С80Й путь 8 PoI!IAl10 - будут говорить: 
опытный Рol!lДИОJ1юбl1тель (11 это врем" HeAIIJ1eKol), МиК
росхемы CToI!IHYT ОСН08НЫМ элементом Рol!lдиоэлектро

ники. ГОТ08ьтесь к этому с CIIMOrO 'НoI!IЧIIJ1о1!1 811wей PII
диолюбl1теJ1ЬСКОЙ ПРIIКТИКИ. 
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Микросхема К1УС181 Б 
в рефлексном приемнике 
В. БОРИСОВ 

М икросхема I(IУСI8lБ представ
ляет собой двухкаскадный уси 

литель с непосредственной связью 
между каскадами (рис . 1) . Ее можно 
использовать для усиления как коле

баниА НЧ, так и колебаний ВЧ. Это 
позволило собрать на одной микросхе-

. ме достаточно чувствительный реф
лексный приемник . Основные парамет
ры микросхемы приведены на 4-й с . 
вкладки . 

Принципиальная схема приемник а 
приведена на рис. 2. Сигнал радио
станции , н а которую настроен контур 

L/C/ магнитной антенны Ан/ , посту
пает через катушку связи L2 на вход 
микросхемы. Нагрузкой микросхемы 
является высокочастотный трансфор
матор Тр/ . С обмотки 1I трансформа
тора сигнал ВЧ поступает на детек
тор. Выделенный детектором сигнал 

звуковой частоты подается через кон
денсатор СВ и катушку L2 на вход 
микросхемы . Теперь она выполняет 
еще и роль усилителя НЧ, нагрузкой 
которого является телефон Тф/ . 
А чтобы в телефон не попадали ко
лебания ВЧ, этот выход микросхемы 
зашунтирован по высокой частоте 
конденсатором С4 . 
ДЛЯ сборки приемника, кроме мик

росхемы, понадобится еще несколько 
деталей, показанных на схеме. Кон
денсаторы С4 и С7 - КЛС, 1(10-7, 
.электролитические конденсаторы -
К50-6, конденсатор пере мен ной емко
сти - КПК-2 или любой другой од
носекционный конденсатор. Резистор 
R/ - МЛТ-О,25. Диод Д9Б можно за
менить другим диодом серии Д9 с 
любым буквенным индексом . Телефон 
Тф/ - малогабаритный, типа ТМ-2М, 
но можно примеНI\ТЬ телефонный кап
сюль ДЭМ-4М . 
Для магнитной атенны используй 

те стержень из феррита марки 400НН 
(или 600НН) диаметром 8 мм и дли
иой 60-100 мм . Для приема радио
станций средневолнового диапазона 
катушка L/ должна содержать 65-
75 витков провода ПЭВ - I 0,12-0,2, а 
катушка L2 (ее наматывают по~ерх 
катушки L1) - 3 витка такого же 
провода. Для приема радиостанций 
ДЛИННОВОЛНОI!ОГО диапазона катушка 

L/ должна содержать 200-220 вит
ков, намотанных четырьмя-пятью сек 

циями, а катушка L2 - 8-10 витков, 
размещенных между секциями катуш

ки L/ . Провод ПЭВ-l 0,12-0,2. 
Высокочастотный трансформатор 

В! 

Тр/ выполнен на кольцевом сердеч
нике из феррита 600НН. Наружный 
диаметр кольца 8 мм. Обмотка 1 со
держит 80 витков, обмотка 11 -
70 витков . Провод ПЭВ - 1 0,1-0,12. 
Приемник питается от батареи Б/ 

напряжением 6 В. Это могут быть, 
например, пять последовательно со

единенных малогабаритных аккуму
ляторов Д-О,I , четыре элемента 316 
или 332 или другой источник питания . 
П~требляемый приемником ток не 

превышает 3 мА. Приемник работо
способен при снижении напряжения 
до 4.5 В. 
Большая часть деталей приемника 

смонтирована на плате из фОJlЬГИРО
ванного стеклотекстолита (рис. 3). 
Внешний вид платы и остальные дe~ 
тали приемника показаllЫ на рис . 4. 
Для подключения батареи из аккуму
ляторов желателыlo изготовить под- · 

ставку с двумя уголками-контактами , 

а аккумуляторы вставить в трубку, 
например, из картона . Внешнее 
оформление приемника придумайте 
сами. 

Как правило, приемник начинает 
работать сразу после включения . Если 
же он самовозбуждается, попробуйте 
поменять местами включение выводов 

катушки L2, обмотки 1 трансформа
тора ВЧ или нзмените расположение 
трансформатора относительно маг 
юiтной антенны . 
Можно ли этот приемник сделать 

громкоговоряшим? Разумеется , мож
но, если добавить к нему усилитель, 
повышающий мощность сигнала НЧ 
до 130-150 мВт. Лучший вариант 
здесь - нспользовать микросхему с 

такой выходной мощностью. Но по
добные микросхемы пока отсутствуют 
в широкой продаже . Поэтому придет
ся обойтись обычными транзисторами 
и собрать на них усилительную при 
ставку (рис. 5) . В этом случае для пи
тания приемника с приставкой следу
ет использовать батарею напряжением 
9 В ( например, «Крону:.), а напряже
нне на приемннк подавать через рези

стор R5,. гасящий излишек напряже
ния . 
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Низкочастотиый сигиал на вход 
приставки (база траизистора Т!) по
дается с выхода микросхемы через 

конденсатор С6. Транзисторы Т2 и 
тз образуЮт бестрансформаторный 
двухтактный усилитель мощности, на
груженный на динамическую голов

ку Гр! . 

На веселоu волне 

ПО ЗАКОНАМ физики 
в американском журнале .Электроннк 

дизайн ньюс> была опубликована статья 
Тома Стивенсона .Генератор высокого на 
пря>кения>. в ко,орой автор писал: 
«Во время недавней работы нвд статье/! . 

меня отвлекла одна интересная мысль ; 

возьмем два больших медных диска, при
крепим к каждому из них провод И изоли

рующую рукоятку, даднм по одноА руко, 
ятке двум маЛЬЧlIкам. 

Далее . пусть мальчики держат диски 
на очень близком расстоянии, но так, что
бы они не касались друг друга . Зарядим 
ПОЛУЧИRWIIЙСЯ конденсатор от 12-вольтового 
а втомобllЛЬНОI'О аккумулятора . Отсоединим 
аккумулятор. Если мальчики будут спокой
НО СТОЯТh , то напряжение между дисками 
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Вместо транзистора KT315A можно 
применить транзисторы серий КТ315, 
KT301, КТ312, МП38 с коэффициентом 
передачи тока Вет не менее 50. Траи
зистор Т2 - МП35-МП38, ТЗ

МП39-МП42. Коэффициент Вет 

обоих транзисторов должен быть 

останется равным 12 вольтам. Но что " \' '' . 
I\зоЙдет. когда они будут двигаться? 

Q (заряд) 
и (напряжение) == .--=.-'-~-=

С (емкость) 

одинаковым или возможно близким. 
Динамическая головка Гр!-

О,lГД-6 или другая, мощностью 
0,1 Вт. 
Детали приставки смонтироваиы на 

плате из фольгированиого стеклотек
столита . Схема соедииения деталей 
приведена на рис. 6, а внешний вид 
пристаВJ<И на рнс. 7. 
Налаживаиие приставки сводится к 

подбору резисторов R3 и R4. Сначала 
подбором резистора R4 устанавлива
ют на эмиттерах транзисторов Т2 и 
тз напряжение 4,5 В . Затем подбором 
резистора RЗ ' устанавливают заданный 
ток в коллекторной цепи транзистора 
Т2. Заменять резисторы нужно толь
ко при выключенном питании, иначе 

транзисторы могут выйти из строя. 
Кроме того, при налаживании к при
ставке должна быть подключена ди
намическая головка . 

Платы радноприемной части и уси
лительной прист~вки удобно разме
стить в корпусе приемника «Маль-

чиш:t (рис. 8). Соедииения между то
конесущими площадками плат вы

полняют отрезками изолированного 

провода . Вполне возможно использо
вание другого подходящего по габа
ритам корпуса, даже самодельного_ 
г. Москва 

Из элементарного уравнения ясно, что 
если онн вдвое уменьшат расстояние между 

диска ми, то напряжение также уменьшит~я 

вдвое , потом у что заряд не может изм~

III!ТЬСЯ, а емкость удвоится. 

Я думаю снабдить такими дисками 
двух босых мальчишек н . как только поll 
дет дождь, заряднть диски и пустить маль

чишек пятиться в противоположных на· 

правлениях. По моим расчетам. когда оии 
сделают шагов по десять, произойдет про
бой с оглушительным треском и ослеПII
тельной вспышкой, 11 двое этих мальчишек 
уже никогда не будут мне мешать. когда я 
буду пытаться писать» . 

Обсуждение этого эксперимента чита
те"ь найдет в научно-популярном журнале 
«1<вант>, 1975, Н2 4. С . 18. 24. 47. 

Л. КРЫЖАНО8СКИR 
г. ЛеНllнzрад 

51 



-.------~---------
'о мjllltТИlибра'i'6рCi! и ero широкоМ исi'lО .... :JМiku~ .. рiiЭПUif

~"Jt 'Устроjiспах наш Журнм рассказ...... иеодt4&ki)'tif6. ~10 w 
nPO~"Hkн дп. проверки раДМotnпаратурw, НhеР&КnlOчатеnU 
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сник Cepre" Тишков. Об устрoNспе reнepaTopa рассказ .... ае.Т 
рукоВОдитеп.. радиокружка А-пександр Серreевмч Аристов. 

ПРОСТОИ rEHEPATOP 811 
А. АРИСТОВ ______________________________________________________________________ _ 

N ринцип ударного возбуждения 
колебаний в контуре известен 

давно и использовался в первых ис· 

кровых передатчиках. Если на катуш
ку параллельного колебательного кон
тура подавать, например, через те

леграфный ключ постоянное напряже
ние, то в моменты его включения и 

выключения в контуре будут возни
кать свободные колебания с частотой, 
на которую настроен контур . 

Воспользовавшись этим принципом 
и применив в качестве. ключа мульти

вибратор, можно собрать несложный 
генератор ВЧ и с его помощью прове
рять и налаживать высокочастотные 

каскады радиоприемников. 

Принципиальная схема генератора 
приведена на рис . 1. МУЛ1>тивнбратор 
собран на транзисторах Т J и Т2. Со
противления резисторов и емкости 

конденсаторов времязадающих цепей 
его плеч одинаковые, поэтому мульти

вибратор симметричный, а значит, 
длительности импульсов и пауз на 

любой из нагрузок (резисторы RJ или 
R4) будут равны. 
Колебательный контур, составлен

ный из конденсатора переменной ем
кости С3 и катушки индуктивности 
L1 выбранного диапазона частот, под
ключен к мультивибратору через ди-
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од Д1 . На анод диода подается через 
катушку L1 отрицательное напряже
ние с делителя :R.5Rб . Когда транзи 
стор Т2 закрыт (то есть на коллекто
ре отриuательное напряжение относи

тельно эмиттера), к катоду диода при
ложено более отрицательное по от
ношению к аноду напряжение и диод 

открывается . На контур подается на
npяжeHиe. При открывании транзи
стора Т2 отрицательное напряжение 
на коллекторе падает почти до нуля 

и диод оказывается закрытым . Кон
тур при этом отключается от цепей 
мультивибратора. ' 
Генератор, собранный по приведен

ной схеме, работоспособен в диапазо
не частот от 100 кГц до 30 МГц. Но , 
конечно, перекрыть ·этот диапазон с 

О.ltноЙ катушкой не удастся. Понадо
бится несколько катушек , каждая из 
которых рассчитана на тот или иной 
участок диапазона. Катушки сменные 
и подключаются к зажимам Кл1 и 
Кл2. Максимальная амплитуда коле
баний ВЧ на всех частотах около 2 В . 
Поэтому в большинстве · случаев при 
налаживании приемника д()статочно 

расположить вблизи него катушку ге 
нератора . Если же нужно снять боль
ший сигнал, на катушку генератора 
можно надеть каркас с намотанными 

на нем несколькими витками 

катушки связи. В этом случае 
один из выводов катушки свя

зи соединяют с корпусом (или 
общим проводом) приемника,а 
другой подсоединяют к прове
ряемой цепи. Возможен еще 
один вариант - ввести в ге-

Рис. 1 Рис. 2 

нератор гнездо Гнl и соединить его 
через конденсатор С5 емкостью 5-
8 пФ с контуром. Тогда в гнездо мож
но вставлять туп и Подключать его 

к проверяемой цепи. Второй щуп, со
единяемый с 'корпусом приемника, 
подключают к зажиму Кл2. 
Кроме указанных на схеме, в ге

нераторе можно использовать тран

зисторы П401 -П403, П414 - П416, 
П420 - П423, ГТ308 - ГТ322 и дру
гне высокочастотные транзисторы со 

статическим коэффициентом передачи 
тока Вет не . меиее 20. 
Диод - Д104-Д106, Д18, Д20. 

Переменный кондеlfсатор С3 - мало
габаритный, с воздушным диэлектри
ком, от радиоприемников «Альпи
нист», «Атмосфера», «Спидола». По
дойдет и конденсатор с твердым Дlf
электриком от любого карманиого 
приемника. Остальные конденсато
ры - любого типа, но желательно ма
логабаритные, например КЛС. Рези
сторы - УЛМ, МЛТ-О,25 . Батарея 
питания Б1 - 3336Л или «Рубин». 
Выключатель Вl - тумблер любого 
типа 
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Рис. 3 

Большинство деталей генератора 
смонтировано на печатной плате из 
фольгированного гетинакса. Располо
жение деталей на плате и схема их 
соединения показаны на рис. 2, а 
внешний вид платы со стороны дета
лей - на рис. 3. Для зажимов Кл! 
и Кл2 в плате просверлены два от
верстия диаметром 4 мм, вокруг ко
торых оставлены участки фольги. 
В эти отверстия вставлены винты 
шляпками со стороны фольги и за
креплены на плате гайками . С по
Мощью этих винтов плату прикрепля

ют к стенке корпуса (использована 
пластмассовая коробка с крышкой) 
генератора, а с наружной стороны 
на вииты навинчивают зажимные гай
ки (рис. 4 и рисунок в заголовке 
статьи) . Между зажимными гайками 
и гайками крепления платы устанав
ливают катушку выбранного 'поддна
пазона . 

Совсем необязательно изготовлять 
сразу все катушки . Если, к примеру, 
lIам иужно проверять и налаживать 

приемники, работающие в диапазонах 
длинных и средних волн, изготовьте 

'Голько такие катушки . Немного поз
же вы наверняка увлечетесь коротки

ми волнами и сможете пополнить ге

нератор соответствующими сменными 

катушками. 

Для каждой катушки вырежьте из 
фольгированного гетинакса неболь
шую планку (см . рис. 5) и просверли
те в ней . два отверстия, расстояние 
между которыми должно соответство

вать расстоянию между зажимами 

генератора. Вокруг отверстий оставь
те небольшие участки фольги, которые 
будут служить контактами при уста 
новке катушки на винты зажимов . 

К этим участкам припаивают выво
ды катушки. 

Катушку длинных волн (150-
470 кГц) намотайте на ферритовом 
стержне длиной 40-80 мм. Она долж
на содержать 300 витков провода 
ПЭЛШО или ПЭЛ диаметром 0,1-
0,2 мм, равномерно размещенного в 
пяти секциях. На таком же сердеч 
нике и тем же проводом намотайт(' 
катушку средних волн (465-
1600 кГц) - 80 витков. Можно обой-
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тис); И без ферритового сердеч
ника, намотав катушки на кар 

касе такой же длины и диамет
роМ 10-15 мм, но количество 
витков (они также наматыва
ются в секциях) придется уве-

• личить вдвое. В этом случае 
несколько увеличится собствен 
ная емкость катушки и ум ень-

Рис. 4 

шится диапазон генерируемых частот. 

Катушку коротких волн (5,5-
24 МГц) наматывают на цилиндриче
ском или ребристом (он показан на 
рис . 5) кэркасе диаметром 12-18 мм . 
Она должна содержать 15 витков 
проводэ ПЭЛ 0,4-0,8. 

ПереМенный конденсатор прикреп
ЛЕ!Н к корпусу винтами. К выступаю
щей части оси конденсатора при креп
лен диск настройки (из оргстекла) с 
риской . В качестве шкалы использо
ван школьный транспортир . Вполне 
возможна ' другая конструкция узла 

настройки и шкалы. 
Шкалу генератора градуируют с по

мощью промышленного генератора 

стандартных сигналов , волномера или 

вещательного приемника . Для каждой 
катушки, подключаемой к генератору, 
составляют градуировочную таблицу, 
в которую вписывают значения гене-

Рис. 5 

рируемой частоты в зависимости от 
угла поворота ручки переменного кон

денсатора . В дальнейшем с помощью 
этих таблиц можно будет устанавли
вать нужную частоту генератора. 

г. ПервоуральсIC 

ч umame.лu nре'д.ла'tаюm 

Ремонт КОНАенсатора 8М 
в ваших запасах возможио оста

.nись еше з.nектро,nитические коиденса

торы ЭМ. Испо.nьзуя их, ие забывайте. 
что выводы ЭМ требуют очень осто
рожного обращения прн монтаже. Ес.nн 
же пoc.nе неудачного изгибания вывода 
он от,nомается. не огорчаАтесь. Депо 
можно поправить. Вот один нз спосо
бов ремонта. В оставшемся тo.nстом 
конце вывода пропи,nите паз и вставь· 

те в иеro проводннк. а затем обожми
те вывод п,nоскогубцами. Теперь може
те впаивать проводиик в собнраемую 
конструкцию. 

А. ПОД·ЫI&.JIОИСКИR 

Z. P1l3QHb 

Как провеРМТЬ КОНАенсатор1 
Речь ндет об з.nектрo.nитическнх 

конденсаторах. прикреп.nяемых к шас

сн с помощью гаек. Чтобы проверить 
такой конденсатор, изготовьте из тек
стo.nита тo.nщниой 1.5-2 мм иеc.nожное 
прнспособ.nеине. показаиное на рисунке. 

Отвернув немиоro гайку креп.nеНИJl. 
вставьте прнспособ.nение между корпу
сом коиденсатора и шасси устройства. 
В нтоге конденсатор окажется отк.nю
чениым от дета.nеЙ устройства. и его 
иетрудио провернть. иапример, оммет
ром. 

г. ноIIоIcllй6ыеtlсIc Г. П)'РГЛЕ8 
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ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ СТАНЦИИ
НА вЕщАтЕльны�й ПРИЕМНИК 

111 .,,, "" .. мо.ы' КОРОТКО,волновый приемник для 
наблюдений за работой любительских радиостан-
ций - мечта каждого начинающего наблюдателя. 
К сожалению, аппаратуру для коротковолновиков 

промышленность пока не выпускает. Где же выход? 
Можно, конечно, пользоваться приемником для профес
сиональной связи (такие приемники, снятые с эксплуата
ции, реализуются через радиотехнические школы и спор

тивно-технические клубы) , но приобрести его удается 
далеко не каждому начинающему радиоспортсмену . Не 
исключена возможность постройки приемника своими 
силами - ведь описания относительно несложных конст

рукций неоднократно публнковались в нашем журнале. 
Однако возможен еще однн, более простой путь - прис
пособить для прнема любительских радиостанций веща
тельный приемник. Но прежде чем перейти к конкретным 
рекомендациям, поговорим об отличиях вещательного 
приемиика от любительского. 
Любому приемиику присущи такие характеристнки, 

как вид излучения принимаемых станций, диапазон волн 
н ряд качественных параметров, среди которых наиболее 
важные - чувствительность и избирательность. Все этн 
характеристики у вещательных и любительскнх приемни
ков различны. 

Вещательные станции о работают в телефонном режиме 
с амплитудной модуляцией, любители же применяют для 
связи в основном телеграф илн телефон с однополосной 
модуляцией - SSB. ДЛЯ приема телеграфных и SSB сиг
налов необходнмо. устройство для получения биений зву
ковой частоты или восстановления подавленной несу
щей - вспомогательный гетероднн, часто называемый 
телеграфlJЫМ. 
Для любительскнх станций на коротких волнах выде

лены пять днапазонов : 3,5-3,65 МГц (80-метровый), 
7-7,1 МГц (40-метровый) , 14-14,35 МГц (20-метровый), 
21-21,45 МГц (14-метровый) и 28-29,7 МГц (10-метро
вый). Все эти диапазоны (кроме 40-метрового) не сов
падают с предусмотренными ГОСТом коротковолновыми 
75...,..50, 49, 41, 31 и 25-метровымн диапазонами веща
тельных прием ников. 

Отличие чувствительности и избирательности любитель
иков менее 
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так как высокие значения этих параметров необходимы 
лишь в случае приема очень слабых сигналов дальних 
станцнЙ . 

о Теперь нетрудно догадаться, как использовать веща
тельный приемник для приема сигналов любительских 
радиостанций. Очевидно, необходимо добавить к нему 
вспомогательный гетероднн и изменить дюiпазоны при
ни маемых им волн. 

Телеграфный гетеродин представляет собой генератор 
колебаиий с частотой, близкой к промежуточной . Эти 
колебания необходимо подать на один из каскадов трак
та ПЧ, в котором должно произойти смешнвание сиг
иалов ПЧ и телеграфного гетеродина . После детектора 
будет получен низкочастотный сигнал, который мы пос
ле уснления усилителем НЧ услышим в громкоговори
теле. 

Конструкция телеграфного гетеродина может быть раз
личной. Мы решнли познакомить читателя с одной из них. 
Полностью автономный телеграфный гетеродин предла 
гает старейший радиолюбитель инженер В. Г. Мав-
родиади. о 

Гетеродин рассчитан на работу с приемником, имею-
. щим промежуточную частоту 465 кГц, и располагается 
от него на расстоянии 10--15 см (сигнал гетеродииа по
ступает на каскады приемника через индуктивные и 

емкостные связи) . 
Как вндно из схемы (рис. 1), 

в этом гетеродине исполь

зован всего один маломощный 
транзистор, две катушки ин

дуктивности, резистор, конден

сатор, выключатель (тумблер) 
и источник питания . Общая 
стоимость всех деталей не пре
вышает двух рублей. В гетеро
дине может быть использован 
практически любой маломощ-
ный транзистор, как р-n-р, Рис. 1 
так и n-р-nо При "спользова-
нии n-р-n транзистора следует изменить полярность под

ключения источника питания . 

Катушкн гетеродина намотаны на каркасе унифициро-, 
ванного регулятора размера строк (РРС), применяемого 
в телевизорах. В качестве L1 используют имеющуюся 
обмотку, катушку обратной связи L2 наматывают допол
нительно поверх каркаса РРС в его середине. Она долж
на содержать 30 витков провода ПЭЛ 0,15-0,3. 
Если катушки L1 и L2 намотаны в одном направле

нии, к выключателю В1 следует подключить их противо
положные выводы (начало одной катушки и конец дру
гой). о Это необходимо для обеспечения положитеЛЬJ:lОЙ 
обратной связи, то есть возникновения генерацни. 
Для монтажа -нспользуют планку, закрепленную на 

РРС. Конструкция гетеродина показана иа рис. 2 и 3. 
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Питается прибор от д!l),Х гальванических элементов 
316 или аккумуляторов ЦНК-0,45. При использоваиии 
элементов на траизистор подается напряжеиие 3, акку
муляторов - 2,5 В . Этого вполне достаточно чтобы по-
лучить устойчивую генерацию. - , 
Правильно смонтированный гетеродин должен зарабо

тать сразу. Включив гетеродин и радиоприемник, подно
сят их друг к другу. Наилучшее расстояние и взаимное 
расположение определяют экспериментально. Настро.ив 
приемник на какую-либо вещательную радиостанцию, 
вращают . ручку РРс. При одном из ее положений долж
ны прослушиваться телеграфные сигналы, а прием те
лефонных сигиалов - сопровождаться свистом. 
На ЭТО!d на~тройка гетероднна зЗканч-иваетёя. 

Итак, первая часть задачи намн решена. На иаш 
приемник мы уже можем прннимать сигналы любитель
ских радиостанций, правда, пока лишь в одном люби
тельском диапазоне - 40-метровом . А как сделать, чтобы 
можно было наблюдать за любительскими радиостаиция
ми и иа других диапазонах? 
Если у любителя есть отслуживший, но еще исправ

ный приемник, проще всего сдвинуть IIмеющиеся в нем 
КВ диапазоны так, чтобы они попали иа любительские 
участки. Этот путь рекомендует читателям раДИОJlIоби
тель с 1927 года, постояиный читатель журнала и автор 
М'ногочисленных статей, книг и учебников В. д. ЕКИМО8. 
ДЛЯ доработки могут быть использованы, например, 

широко распространенные приемники старых выпусков: 

«Волна», «Рекорд», «Минск», «Беларусь», «Байкал», 
«Урал», «Родина» и так далее. 
Проще всего переделать приемник с растянутыми КВ 

вещател!>ными днапазонами, поскольку любнтельские ВО-, 
40- и 20-метровые диапазоны находятся очень близко от 
вещательных 75-. 41- и 25-метровых. Блок УКВ можно 
перестроить на 10-метровый диапазон, так как в боль
шинстве приемников используется вторая гармоника 

частоты гетеродина, а его основная частота (36,15-
39.75 МГц) близка к частоте любительского участка. 
для перестройки Iiриемника надо изменить резонанс

ные частоты входных и гетеродинных контуров, а воз

можно - и коэффициент перекрытия. Общеизвестно, что 
резонансная частота контура { определяется величинами 
входящих в него индуктивности L и емкости С: 

Диапа_ок ... 
80 40 

l(О'ффициент перекрытия 
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{= 1 

2л:V LC 
Отиошеиие максимальной частоты диапазона 'макс 

К его миннмальной частоте {мин называется коэффициен
том перекрытня днапаЗО/Jа Кд . Если контур перестраи
вается нзменением емкости, тогда 

Кд = 1 / Смаке. 
V Смии 

В таблице приведены велнчины коэффициентов перек
рытия любительских и вещательиых диапазонов. Эти 
коэффициенты оказываются близкими друг к другу, по
этому при перестройке приемника с растянутыми КВ 
диапазонами изменения будут минимальными . 
Из общего выражения для резонансной частоты кон

тура можно получить. введя обозначения с индексом «л» 
ДJIЯ Jlюбительских диапазонов и с 'нндексом «в» - для 
вещательных, следующее соотношение: 

fл = VL:ё: 
{а VLлСл 

Следовательно, еслн использовать в любительском диа
пазоне ту же емкость контура, что н в вещательном, 

необходимо лишь изменить индуктивность: 

(fя )2 
Lл=Lп fл 

Если оставить конструкцию катушек без изменений, то 
новое число витков катушки определим из выражения 

'В Nл = NБ~' 

Можно поступнть и наоборот: оставить ту же индук
тивность и изменить емкость контура: 

Сл ~ С B(i:)2 
Для наглядности ПРОИJlJlюстрируем сказанное приме

рами. 

Пример 1. Переделать приемник «ВЭФ-202» на люби
тельские диапазоны. 

В приемнике имеются днапазоны: KB-I-3,95-5,7 МГц; 
КВ-Н-:-5,85-6,3 МГц; КВ-Ш-7-7,4 МГц; KB-IV-
9.5-9.77 МГц; КВ-У - 11.7-12,1 МГц. Их сравнение с 
частотами любительских диапазонов показывает, что : 40-
метровый диапазон входит в диапазон KB-IlI, необходи
мо только умеНЬШ!lТЬ коэффипиент перекрытия; ВО'мет
ровый диапазон близок к диапазону KB-I, необходимо пе
редвинуть его по частоте вниз н уменьшить коэффицнент 
перекрытия; 20-метровый диапазон близок к диапазону 
КВ-У. его необходимо передвинуть по частоте вверх без 
изменения коэффициента перекрытия. 
Включая параллельно нли последовательно конденса

тору настройки дополнительные конденсаторы, мы изме
ним крайние величины емкостн контура и, следователь
но, коэффициент перекрытия . А чтобы сдвинуть частот} 
.контура, нужно изменить его нндуктнвность. 

Вещательные 
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Рис. 4 

Допустим, МЫ пр\.lияли ре
шение перестроить диапазон 

кв-у на любительский 14-мет 
ровый . Для этого определим 
число витков катушек входно

го контура и контура гетероди

на при тех же емкостях кон 

туров и конструкции катушек. 

В диапазоне кв-у число 
витков катушек lIходной цепи 
NB • B =16, гетеродииа-Nг• в = 
= 12. Максимальиая частота 

конту(>а входной цепи 'в.в == 12,1 МГц, гетеродина-
fг .• =f •.• +fпр=12,1+0,465",,12,6 МГц. Тогда число 
витков катушки входной цепи должно быть 

{в. 8 . 12,1 
NB. n = NB. Bf- = 16--5'= 9. 

в. n 21,4 
Максимальная частота контура гетеродина в люби

тельском участке 'г . n =f • . n-fпр=21,45-О,465",,21 · МГц, 
и число витков катушки гетеродина 

'r.в 12,6 
Nr. n = Nr. в-,- = 12-21 = 7 ,2. 

r . n 
Аналогичным Ьутем можно перевести на любительские 

участки растянутые КВ диапазоны у радиовещательных 
прием ников старых выпусков (<<Беларусь-62», «Октябрь:., 
«Эстония-2», «Спидола», «Фестиваль» 1{ Д!). ), а также по 
схемам растянутых диапазонов перемонтИ'ровать и наст

роить на любительские участки ПОЛУР 'ZIсtЯНутые КВ диа
пазоны, диапазоны ДВ и СВ . 
Прuжер 2. В радиоприемнике «БеЛ21русь-62» перевес

ти диапазон KB-I (11,6-12,1 МГц) на 10-метровый лю
бительский, оставив неизменными емкости и конструкции 

катушек контуров. Число витков катушек контуров вход
ной цепи и усилителя В Ч N •.• = 12, гетеродииа N Г •• = 11_ 
Новое число витков катушек контуров входной цепи 

и усилителя ВЧ будет составлять 

,в. в 12 ,1 
NB . n= NB . в-, -= 122!) 1=5. 

в. n t 

Примем частоту гетеродина 'М~НЫlIе часtbtы с"гllаJiз_ 
Тогда максимальная частота гетеродина в 10-Метровом 
любиtельс/(ом участке fг_n=f._n-fпр=29,7-О,465"'; 
:::: 29,2 МГц. Число витков катушки гетеродина . 

N N {r. в 12,5 
r.n= r.Bfr.n =1129,2=4,75. 

Число витков катушки связи входноЙ цеПи МОЖно не 
изменять, а катушки связи гетеРОдина уменьшить про
порционально (примерно вдвое). 
В прнемниках с одним обзорным КВ диапазоном 

3,95-12,1 МГц (<<Рекорд -52» , «Юность», «Банга» и др . ), 
а также с полурастянутыми КВ диапазонами можно 
обеспечить прием на 40- и 80-метровых любительских 
днапазонах, подключив параллельно переменноМу кон

-денсатору контура гетеродина Си ' дополнительный пере
менный конденсатор Сд (например, от карманного тран
зисторного приемннка) с пара.ллелЬИЫМ: Спор и последо
вателы!ым Спо е конденсаторами, как показаио на рис. 4. 
Минимальиую частоту КВ диапазона с помощью сердеч
НИков катушек контуров гетеродина и входной цепи не 
'Обходимо сдвинуть до 3,5 МГц. Ручкой настройки при
ем ника устаиавливают средиюю частоту любительского 
диапазона (3,6 или 7,05 МГц), на принимаемую станцию 
настраиваются конденсатором С д. 

После переделки приемник необходиМо настроить. Для 
этого с помощью сигнал-генератора или, в крайнем слу 
чае, сигиалов любительских радиостанций настраивают 
контуры гетеродина и входной цепи иа середину и край
ние частоты выбранного диапазона, используя подстро
ечные сердечники катушек и подстроечные конденсаторы. 

Есть и еще один путь использования вещательного 
приемника - изготовление к нему приставки-конвертера. 

Но об этом мы расскажем в одном из следующих номе
ров журнала . 

Читатели nредлаzают------------------------

МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ 
Прежде чем устанавливать детали приемника в кор

пус или на печатную плату, желательно собрать предва
рительный макет, спаяв детали согласно принцнпиаль
ной схеме, и проверить работоспособность приемника. 
Многие радиолюбители пользуются в таких случаях 
различными монтажными панелями . Одна из подобных 
конструкций пока за на на рисунке. Основа ее - плата 
из текстолита, гетинакса или в крайнем случае фанеры 
толщиной 3-4 мм, прикрепленная к двум наклонным 
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подставкам. На плате укреПЛЯIОТ рядаМИ МонтажнЫе 
стойки, пустотелые заклепки или леriесткИ. Сверху н 
снизу от стоек располагают питающие шины из толстой 
(1-1 ,5 мм) луженой проволоки. На плате устанаВЛlf
вают та.кже конденсатор переменной емкости, УГОЛКII 
дЛЯ крепления магнитной антенны и выключатель 
питания . 

К боковым подставкам прикрепляют металлическиЙ 
кронштейн с установленными на нем переменными ре
зисторами различных номиналов . С помощью резисто , 
ров подбирают режимы работы транзисторов при нала · 
живании приемника. Источник питания (батареи илИ: 
выпрямитель) располагают на рабочем столе под. 
платой . 

В. ВАХН,,",ЦКИК 

в сnеДУlOщем floMepeMw l'I!,одопжнМ Ьi'lkt.itИ'е WЭМi· 
'Ритепltноrо комппекса и расскажем о reнe~.Tope cHrHa· 
по. з.уко.о" частотw, tlознакомиМ с устро"ст.ом .Ы~ 
HOCHoro rромкоroворитепSl, фото,пектронноrо тира, 

nреДпожим еще О,АНО усо.е,РшеНСТ.Оllан,.е "р,.емника 

коротковопновика-на6ПlOда:rеnSl,. 

РА,IIИО N2 9. 1976 г . • 



СПРАВОЧНЫЙ ЛИС Т ОК 

МИКРОСХЕМЫ 

Микросхемы серии К511 представляют собой логиче

ские микросхемы диодно-транзисторной логики (ДТ Л), 

выполненные по полупроводниковой технологии с изо

ляцией р-n-переходом. В микросхемах данной серни 

вместо входных диодов используются транзнсторы 

структуры р-n-р с объединенными эмиттерами и зазем

Jlенными коллекторами. При этом нагрузочная способ

ность микросхем возрастает и в наихудшем случае рав 

на 10. Благодаря включению стабилитрона. выполняю
щего функцию, аналогичную смещающему диоду, дости

гается высокая помехоустойчивость микросхем. 

ТаБJlица 

МикросхеМII I 
К511ЛА1 
К511ЛА2 
К511ЛА3 

К511ЛЛ4 

К511ЛА5 
К511ЛИ1 

К511ПУ1 

К511ПУ2 

ФункционаJlьиое .назначение 

Четыре J10гнческих 9J1емента с2И-НЕ» 
Три J10гических ЗJlемента с3И-JiЕ» 
Два JIOгичеСКRХ ЗJlемента с4и-1iЕ» С 
расширеиием посИ» 

Два J10гических 9J1емента с4И - НЕ» С 
расширеиием по сИ» 

Четыре J10гических ЗJlемента с2И- НЕ» 
Два J10гических ЗJlемента с4И» с рас
wиреиием по си» И открытым КОJlJlек 
ториым ВЫХОДОМ 

ПреобразоватеJlЬ BblcOKoro уровия в 
ииэкий: дВВ JIOгических ЭJlемента 
с2И-НЕ» н два J10гических ЗJlемента 
сНЕ» с расширением по сИ» 

ПреобраЗОВ8теJlЬ инзкого уровня в 
высокнй: два J10гических ЭJlемента 
с2И-НЕ» и два J10гических ЗJlемента 
сН E~ с расширением по сИ» 

I Рисунок 

2 
3 
4 

" 
2 
5 

6 

6 

Микросхемы серии К511 конструктивно оформлены в 

прямоугольном металлокерамическом корпусе 201 .14-7. 
Габаритный чертеж корпуса представлен на рис. 1. Мас
са микросхем ие превышает 2.1 г. Микросхемы могут 

работать в интервале температур от минус 1 О до плюс 
700С . Относите.%ная влажность воздуха при температу

ре +250С может достигать 98%. 
Классификация микросхем приведена в табл. 1. а их 

параметры-в табл. 2 (см . с . 58). 

Выходной ток логической единицы 1 B~X микросхем 
К511ЛИl и К511ПУ1 - 100 мкА. Входиой ток логиче

ского нуля '~x (за исключением входного тока по рас
ширительиl>IМ входам) для всех микросхем равен-

0,48 мА, а /lХОДНОй. ток логической единицы 1 в1х -

5 мкА . 

НапряжеНllе источника питания Uu.п - 25 В. 

• PMI10 N2 9. 1?76, '. 

СЕРИИ К511 

К511ЛЛ/ 
(К5f1лл5j 
1 
z 

Рис. 2 

К511ЛИf 

1 

19.5 

К511ЛЛZ 

РиС .1 

Рис. 5 

Рис. б 

7,5 

Рис. 1 

К511ЛЛ3 
(К51fЛЛ4) 

f 8 

5 

Е 

Рис. 4 

M/fП!!f 

(lr511П!lZ) 

Z 8 
3 

Е 

8 
Б 

Е 
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Таблица 2 

I К511ЛАl \ К511ЛА2\ К511ЛЛЗ I I<51IЛА4 К51IЛАS! I<51IЛИI! I<5I1ПУI' К51IПУ2 
Выходное иап ря_еии. norll~ecKoro 

I 
1.5 1.5 1,5 

I 
1,5 

I 
1,5 

I 
1,5 

I 
0,45 1,5 

О 
нуnя, ивых ,В 

Выходиое напряжеине логической 

\ 

12 12 12 

I 
12 I 12 

! I 
12 

1 
В единицы . ивых , 

ко,ффяцнент рвsв.твnения по 8Ы- I 25 I 25 10 I 25 I 10 I 200 I 25 25 
ХОДУ Краз 

Входной ок J огического tlуоЯ 1)0 

\ I 
-1 , 33 

! 

-1,33 

I I 
-1,33 

I 
-1,33 -1,33 

р.ешяритеnьиым входам, 18х , мА 

Ток потребnения 08 состояяия ./!Оги -

I 
30 

I 
22,5 15 

I 
15 

I 
30 I 12 

I 
24 20 

ческого нуnя, 'пот' мА 

I 
10 

~ 
7:5 5 

I 
5 

I 
10 

! 

9 

! 

10 ТОК потребnеиия в состоянии nоги- I 
10 

. О 

ческой едИИIIЦЫ, 'пот, мА 

Средняя потребляемая мощность. I 330 I 248 165 I 165 I 330 I 173 I 280 248 
Рпот . ер, мвт 

Пороговое нап~яжеине nог.ческо-

I 
6 

I 
6 6 

\ 

6 

I 
6 

\ 

6 

\ 

6 0.85 

го НУЛЯ. и пор' в 

Пороговое н.1пряжение логи ческой I 
8 

I 
8 

! 

8 

! 

8 

I 
8 

! 

8 1.8 

едииицы. и пор' в 

Время задержки ВКЛlOчения при 

I 
150 

I 
150 150 

I 
150 150 

I 
200 I 150 150 

и •. п = 15 В. 
1.0 

tзд • ие 

I 300 

I 
300 I 300 

I 
400 I 250 

I 
300 300 Время задержки ВЫКЛlOчення при 

I 0.1 
ии . п ... 15 В. tзд • не . 

I 

Ток короткого замык."ия. I K ••• мА 1-5+-251-5+-251 -0.6+ 1-5+- 251 -0.6+ 
1 I 1 - 5+-25 

ШВМЕН опытом 

Увеличение наАежности батареи 

При эксплуатацин батарей, составлен
ных нз большого чнсла последовательно 
соеднненных хнмнческнх элементов (нли 
аккумуляторов). нередкн случаи. когда от
каз батарен происходнт по прнчнне выхода 
из строя лишь одиого из элементов (раз
герметнзация элемента, внутреннИ'iI обрыв 
в нем и т. п . ). Такие батарен прнходнтся 
заменять на исправные. 

НадежнQCТЬ батарей можно увелнчить, 
если параллельно каждому элементу вклю
чнть днод в обратном направлении так, 
чтобы он прн нормальной работе элемента 
был закрыт (катод днода соединнть с по
ложительным выводом элемента) . Тогда 
прн выходе из строя какого-nибо эле
меита его напряжеИllе умеиьшится и диод 
откроется . Такнм образом . этот элемент 
будет исключен нз общеR цепн - он будет 
замкнут прямым СОПРОТИвЛением AIlOAa. 
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Допустимый прямой ток днодов дол
жен быть. больше максимального тока раз 
ряда батареи . Желательно. чтобы обратный 
ток диодов был миннмальным. Допустимое 
обратиое напряжение AItOAOB при последо

вательном соединеннн элементов в бата
рее не имеет зиачення - оно всегда заве
домо более ЭДС одного элемента ; при 
смешанном же· СQе;tнненин элементов оно 
не должно быть меньше суммарноЙ ЭДС 
группы последовательно включенных эле

ментов . В . ЯКОВЛЕВ 
г. Москва 

От редакцни. В 1963 году журнал 
cElectronics» (М 50. с . 34) сообщил о том . 
что фирма с$опоtопе» начала пронзводство 
никель-кадмиевых аккумуляторов иапряже

нием . 1.25 В С встроеннымн в каждый нз 
них двумя включенными параллельно акку

мулятору спецнальными днодами . 

Однн нз ННХ - кремниевый - включен 
в прямом направлении и является, по 

существу, стабисторо .. , ограннчивающнм 
напряжение на выводах аккумулятора прн 

его заряде на уровне около 1,5 В . Это 
напряжение соответствует макснмальному 

-2.5 

Справочный материал подготовили 
Б.ВОРОДИН,С.ЯКУБОВСКИЯ 

току заряда. Наличие кремниевого диода 
позволяет быстро заряжать аккумулятор 
без опасности значительной его переза
рядки. 

Второй диод - германиевый - включеll 
в обратном иаправленин. Его назначение 
предотвратнть заряд аккумуляторов о об ; 
ратной полярностн при нх использованнн 
в многоэлементной батарее . Дело в том. 
что из-за неидентичности характеристнк 

элементов батареи прu ее работе в режн
ме разряда иекоторые элементы, как пра

внло, разряжаются быстрее остальных . 
К концу разряда эти элементы могут ока
заться заряжениыми в обраrnой полярно
сти. что всегда иежеЛ8тельно. а нногда и 

недопустнмо. Включенне же германиевых 
днодов в указанной полярности ограничи
вает возможиую обратную зарядку эле
ментов до напряжения, ие превышающего 

0.3 В . При увеличенни напряжения на 
каком-либо элементе сверх этого уровня 
соотвеТСТВУЮЩIfЙ диод открывается н тем 
самым НСКЛЮЧl!ет элемент из общей цепн . 

Германневые диоды дают ВОЗМОЖНОСТЬ 
разряжать аккумуляторную батарею дО IIЗ
расходования 70% ее заряда . 

РАДИО N!! 9. 1976 г. • 
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НИЗКОЧАСТОТНЫЙ КОМПРЕССОР 
~~------~--~--------------~~~~+ЫB 

На рисунке 'приведеllа принципнаЛl>ная схема низкочастот
ного компрессора. Автоматическую регулировку уровня выходно
го сигнала осуществляет делитель напряжения , состоящнй из 
резистора Я3 И. полевого транзнстора Т 1. Сигнал со входа через 
указанный делитеЛI> поступает на транзистор Т2. ~'силенный им 
сигиал подается на внешний усилитель, а также иа вход траи
зистора ТЗ . С коллектора последиего сигнал поступает на вы
прямитеЛI> иа диодах Д2, ДЗ. Выпрямленное иапряжение поло
житеЛl>ноА поляриости через диод Д 1 подается на затвор по
левого транзистора Тl. Чем БОЛl>ше это иапряжение, тем MeH~
ше сопротивление сток-исток полевого транзистора и , следова 

теЛI>НО, меньше напряжеНllе на выходе управляемого делите

ля. Порог срабатывания компрессора устанавливают перемен

НЫМ резистором Я2. 

cFunkschau» (ФРГ) , 1975, ом 10 

При м е ч а н и е р е Д а к Ц 11 11. В компрессоре можно ис
пользовать транзисторы сеРIIА I<ПЗ02 (Тl), I<ТЗ42В (Т2) , I<ТЗ52А 
(ТЗ) и диоды сериА Д2, Д9. 

УСТРОЙСТВО ИНВЕРТИРОВАНИЯ 
СИГНАЛА 

в цифровой технике встречаются слу
чаи, когда. необходимо управлять инверти
рованием сигнала. На рисунке приведена 
прииципиальная схема устройства, на вход 
которого подают сигиалы амплитудой 
±7 В, а иа выходе получают неинвертиро
ванный сигнал при подаче на управляющий 
вход логической с 1» и инвертированныА 
сигнал при подаче логического сО», 

ПРОСТОЙ СЕЛЕКТИВНЫЙ 

УСИЛИТЕЛЬ 
На рисунке приведена прннцнпиальная 

схема ПРОСТОI'О селективного уснлителя . 

Сигнал, подаваемыJl на вход усилителя 
через конденсатор Сl, поступает на верх 
иий, по схеме. затвор полевого транзисто
ра Тl . Усиленный сигнал через конденса
тор С7 поступает на выход. С выхода кас
када через двойной Т-мост сигнал пода
ется на нижний, по схеме, затвор. I<вазн
резонансная частота усилителя определя

ется пара метрами двойного Т- моста. Изме
няют ее переменным резистором Я6. Глу
бину обратноJl связи устанаВllивают под

· строечиым резистором Я5. В таблице 
приведены номиналы используемых эле

ментов в зависимости от требуемой квази-

МАЛОГАБАРИТНЫЙ 
.двоЙноА КВАДРАТ. 

Большие размеры по вертикали антен
ны типа _квадрат» нередко создают опре

деленные трудности при ее установке . 

Американскому J<ОРОТКОВОЛНОВИКУ W1HXU 
удалось вдвое уменьшить длину верти

каЛI>НЫХ сторо!! рамок «двоlIного квад-

60 

При поступлении на управляющнй 
вход логической с1» оба транзистора за
крыты и операционный усилитель МСl 
работает как повторитель . При подаче 

+2011 

II! 68}( 117220}( 

С7 

"l 118 т 

BbIxoiJ 
С5 

'500 

резонансной qaCTOТb! для сопротивления 
резистора Я6 110 кОм. 
cElek(ronlca Ptallca» (Италия), 1974, ом 5 

рата» . При этом по измерениям автора 
все · основные характеристики получившей
ся малогабаритной антенны остались при
мерно такими же, как и полноразмерной . 

I<онфигурация рамок и основные раз
меры активных элементов и рефлекторов 
для трехдиапазонной антенны W1HXU 
приведены соответствеиио на рис . 1 и 2. 
Длина вертикальных сторон у рамок 
уменьшена до 1-./8, а для компенсацин из· 
менения . полноlI длины рамок в их вер
тикальные сторо!!ы введены петли . Полная 

выхоа 

ClllB 

низкого логнческого уровня транзисторы 

Тl и Т2 находятся в режиме насыщения., 
в результате чего входной сигнал посту
пает только на инвертирующий вход (не
инвертирующнй вход соединен с корпусом). 
В этом случае коэффициент передачи оце
рационного усилителя равен - 1. 

_Eleklronics» (США), 1975, ом 5 

При м е ч а н и е р е Д а к Ц и и. В опи
санном устройстве можно примеНИТI> траи.
з исторы ГТЗО8Б и I<ТЗI5Б и микросхему 
ЮУТ531 с соотвеТСТВУ19Щ"МI\ К9РР~КТЩЧ'
ющнми цепями. 

С4 . С5, пФ ~ Частота. 
С6, пФ Гц 

150 5 600 12000 
300 2700 6 200 
600 1 300 3000 

1 200 680 1 500 
24 00 330 750 
48 00 160 360 
9600 82 180 

При м е ч а н и е р е Д а к Ц и и. В уси
лителе можно использоваТI> полевой тран
зистор I<П350. 

ДЛИllа рамок (с учетом петель) стала рав
ной примерно 51-./4, то есть на 1-./4 БОЛl>ше, 
чем у полноразмерного _квадрата». Но 
как показывают измерения WIHXU, ре
зона нсная частота рамок изменилась не

значительно . Это, по-видимому, связано с 
взаимным 8Ilиянием проводников, входя

щих В компенсирующие петли . 

Рамкн рефлектора и активного эле
мента укреплены на распорках 2, выпол
ненных из диэлектрика (бамбук. фибеt>г
ласс и т. д.) . Дополнительные вертикаль-

РАДИО ~ 9, 1976 '. • 
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ные распоркн 3 служат для прндання 
жесткостн рамкам и большей механиче
ской прочности всей аитение. Длина вер
тикальных распорок - 2840 мм. Они могут 
быть выполнены из днэлектрика . WIHXU 
отмечает, что после настройкн антенны он 
.JIМIIтнровал вертикальные распорки из ме

талла, соединив проводом середнны го
ризонтальных сторон всех рамок (кроме 
точкн пнтання) с иесущей металлической 
траверсой . . Характеристики антенны прн 
этом практически "е изменились . Более 
того, поскольку антенна оказалась зазем
ленной по постоянному току, уменьшнлнсь 
помехи от статического электрнчества . 

В петлях оефлекторов и активных эле
)lеитов нмеются фиксироваиные перемыч
ки 1, а в активных элементах, кроме то
го , - и подвижные перемычки 4. 

Расстоян"е ·между рефлекторами и ак
тнвными элементами в ЭТОЙ антенне такое 
же, как и в обычном «д~ойном квад
рате» - около 2500 мм. 

П"тание антениы можно осуществить 
одиим коаксиальиым кабелем с волновым 
сопротивлен"ем 50 Ом, как это показано 
иа рисуике. · Существенно лучшие резуль
таты получаются при использованин от

дельного кабеля для каждого диапазона 
с соответствующим согласующим устрой
СТВОМ . 

Настройку антенны производят однов
ременным перемещением вверх "л" вню 
.подвижных перемычек 4 в рамке актнв
ного элемента , относящейся к данному 
диапазону . Первоиачально по минимуму 
КСВ на средней частоте одиого из диапа.
зонов иастраивают активный элемент, а 
затем по максимальному отношеНIIЮ из

лучения вперед-назад - соответствующи!!. 
рефлектор. Рефлектор широкополосен. 
поэтому после его настройки перемычки 
можно сразу запаивать. Настройка реф
лектора заметно влияет на резонансиую 

частоту активного элемента, поэтому пос

ле настройки рефлектора необходимо еще 
раз . подстроить активный элемент. после 
этого можно прнступить К настройке ан
тенны на других диапазонах. 

В описанной антенне, так же как и в 
другнх многоднапазонных антеннах, за

метно влияют друг на друга элемеиты , от

НQCящиеся к раЗ/llРНIЫМ диапазонам; (осо-

ДВУХТАКТНЫЙ УСИЛНТЕльныil 
КАСКАД со ВСТРЕЧ"ОЙ 

ДИНАМИЧЕСКОЙ НАrрузкоR 
На рисуике приведена прииципиальиая 

схема двухтактного KacKЦдil. которы!!. обес
lIеч"вает УС"lIение СI\ГИЦl\а по напряженщо 

в Ii т р~з . ПРI\ входном иапр"жеНИI\. ~ M\I 

P.llAI1Q ~ '1, 1116 г . 

Рис. 1 

Рис. 2 
бенно для диапазонов 10 и 20 М) . Полу
чить хорошие пара метры сразу на всех 

диапазонах в таких антеннах крайне труд
но, поэтому раднолюбнтели обычно опти
мизнруют работу такой аитенны на двух 
диапазонах (например, на 20 и 16 м) , до
вольствуясь удовлетворительны"!и пара

метрами иа третьем диапаЗО)lе . 

«Нат radio (США)~ ·1975, М 7 

выходное напряжение составляет 5 В . 
Столь высокое усилеиие при небольwом 
числе транзисторов (их всего два) объяс
няется несколько необычным включением 
транзисторов различной структуры . Оба 
транзистора включены по схеме с общнм 
эмиттером, прнчем в качестве коллектор

ной нагрузки каждого транзнстора нс
пользуется коллекторный переход другого 
транзнстора . Таким образом. получается 
как бы двухтакТj\ЫЙ каскад со встречной 
дннамнческой нагрузкой . 

Двухтактный режим устанавливается 
автоматически ВCIIедствие применения тран 

знсторов разлнчной структуры . Снмметрн
рование плеч каскада пронзводнтся предва

рителриым подбором транзисторов с блнз
кими пара метрами и последующей кор
ректировко.Й режнма работы транзнсторов 
по постоянному току , подстроечиым ре

зистором . R 1. Следует заметить, что полу
ченне укзззин(!го коэффициента усиления 
реально лншь прн подключенин высоко

ОМIIОЙ нагрузки. 
«R!l(iJQ - Еlе~tгоniсs»(США) , 1974, М 10 

При м е ч а и н е р е д а к Ц и и. При 
повторенни усилительного каскаДа можно 

ИС"Оllм.о~а,.~ Т~~I\ЗНСТОРЫ пзq2(Т 1) и 
ЩО1 Р2). 

D"l в м I r I 
~~ rНПlозпентrОНIНI 

ПортаТlIвныi I13MeplITeJlb 
CKOPOCТII 

Софиlcки. инстнтут спецн • .II.НО. 
оптнки и Р._И08.llектроники р.зр.6от8.11 
ПОРТ.ТИ8ИЫ. Р._.Р, пре_иuи.ченныl 
_.11. из .. ереии. скорост. _.иаени •• 8ТО
.. 06И.llе. в интер .... е от 40 _о 180 к .. ,. 
с ТОЧИОСТ.IO а%, ПОIIU.НИ. при60р. ин
_ИЦНРУIO-к. н. трехрuри_ио.. цнфро· 
во.. т.6.II0. М.кс ....... ное Р.ССТOllние
от р._.ра ·_0 _BH_yllteroe. ."erKoaoro 
•• то .. 06 .... - 100-120 .. , _о .вт06уса И. 
rpузовоro .ато .. 06.... ОНО 3И •• ИТU.НQ 
6о",.ше. 

Порт.тивны. р ... р ПО ФОР"е н.по
.. ин.ет nНCTOJIeт. Масс. прн60р. - 8SO r_ 

М • .IIые pu .. epw и ... СС. из .. еритu. 
скорости _остиrнуты 3. счет при .. енени. 
с:пеЦИ8.ll.иоl прие .. о-пере_.lOщеl Ак.
uектрическоl .нтенны. Ширнн. _иа
rp ..... w ее и.ПР .... енностн II.К 8 roри 
зоит",.но., т.к и В веРТИIl8.ll.НО. ""'ос' 
кости СОСт ..... ет 12°. 

Осиово. Р.,II,.Р •• и_е-к. reHep.Top, 
ВЫПOJlнеины. н. АИО,ll,е Г.ни.. С •• то, 
ио .. ны.. источнико.. пит.ни_ из .. ернте ... 
скорости .. OJКeT иепрерывио р.60т.т. в 
течение 8 ., 

3nектроннн Пllwущая маШIIНка 

Фир... cR.nk Xerox» посТfu-ет 
8.11ектроиные пишущие ".шиики кото
рые в АВ. р.з. превосхо_.т по 6ыc~ 
АеlcтвиlO и.и60J1ее 8ффе_тиввые суще
СТВУlOщие пишущие ... шив_и. З .. ектров
ные ".шинки пре_и.зи.чены A.II. кон" 
тор и состоит из трех ОСИ08НЫХ функ· 
цион .... ных У3.10В: со6с:твевво ПНlВущеl 
".шивкн, З.ПО"НН.lOщеro устроlст,, ·и 
~~:~~.II.НО-УПР.В.II.lOщеrо 8.11eKТPOHHOro 

Н. пИшуще. ".шивке ".шинистк. 
6ыстро печ.т.ет текст, которы. 8ВО_НТ. 
с. В З.ПО"ИН.lOщее устроlcтво. При не· 
06ХОАИМОСТИ 8 не .. Moryт 6ыт. испр.в· 
левы оши6ки, _опущенные при печ.т., 
нии от_и.ных строк, з ... енены .... ,11,0-
68..,.еиы ПOJlностыо Н08ые .асти текст. 
и т. ". Пое..е оковч.тu.ио. промрки 
текст. ".ШRRка .8ТО".ТИ.ески пе •• т.ет 
м.тери • .11 со СКОРОСТ.IO 30 зи.кOII 8 се
КУНАУ. 

ПРН р.6оте в .BТOM.1'II'IecKON.. ре.и· 
ме п.шущu м.ш.нк. пе •• т.ет .epe,w.y· 
IOщиес. строки при ,ll,виаеиии к.ретк" 

к.к в пр.мо", т.к и 06р.тно" н.пр.в, 
.IIеии.х_ 

Срцства охраниоi Сlrна.lааЦII 

в Лнr.llИН р.зр.бот.ны .. uora6.paт. 
ные тuевизноин •• к ... ер. и и.пр .... ен· 
ныl .. икрофон, которые npe_HUH •• eHbl. 
А". МАеии. CKpWTHoro н.6.II1O_енн. и 
ПО_С.llушив.ни. 8 сис:те ... х охр.инoI 
сиrНUНЗ8ЦИИ. При скрытоl УСТ.НО8ке 
,ll,И8 .. етр 8Н_Н"ОI .асти 06ЫКТИ8. TUe
ка .. еры и rD.Iовки H.np • ..,.eBBoro "ик~ 
фов. сост • ..,._ет OKOJIO 3 ..... 

д .... Be.lВee УС08ершеис:твов.вие ве
Аете. 8 в.пр .... ении "ивпnoрнз.ци, 
те .. евизиовиоl ка .. еры (сеl.ас ее _ .. И~ 
1&0 .... ) и оЬеКТИ8.. В .. есто о&мкти" 
npe_nOJl.r.1OТ ИС:ПOJlЬЗ0В.Т • . 8OJIOKOHBYJO. 
оптнку_ 



НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Каковы намоточные дан
ные трансформатора Тр 1 
преобразователи, описанно
го в статье И. Покотило 
«Мощный преобразователь 
наприжении. (<<Радио., 1976, 
.м 3, с. 46, 48)? . 
В качестве Тр1 автор нс

пользовал трансформатор 
TAH-107-220-4OO. Этот 
трансформатор нмеет лен
точный магнитопровод 

ШЛ 16Х20. Сетевая обмот
ка трансформатора содер
жит 356 витков провода 
ПЭВ-1 0,69, обмотки 3-4 и 
5-б - по 265 витков прово
да ПЭВ-1 0,27, обмотки 11-
12 и 13-14 - по 34 витка 
провода ПЭВ-1 0,29 и об
мотки 15-1б и 17-19 - по 
11 витков провода ПЭВ·1 
1,2. Обмотка 1-2 в данном 
случае не используется . 

При самостоятельном из
готовлении можно приме

нить Ш-образный сердечник 
сечением 2-3 см2 , например 
Ш 16Х 16. В этом случае об
мотки 3-4 и 5-б ДQЛЖНЫ 
содержать по 330 витков 
провода ПЭВ-l или 
ПЭЛ 0,24, обмотки 11-12 и 
13-14 - по 42 витка прово
да ПЭВ-l или ПЭЛО,12 и 
обмотки 15-1б и 17-19 -
по 14 витков того же про-

вода. • 
На каких каркасах выпол, 

нены катушки стереодеко

дера и блока фильтров в 
тьюнере, описанном в статье 

Б. Нови, В. Чуланова «Тью
нер «Рондо-l О l-стерео. 
(<<Радио», 1976, ом 1, с. 36-
38); можно ли в блокеУПЧ 
примеиить фильтры от се
рийио выпускаемых радио
приемннков? 
Катушки стереодекодера 

и блока фильтров выполне
ны на восьмисекционных 

каркасах , которые применя

ются в стационарных прием 

никах в диапазонах ДВ и 
СВ. В блоке УПЧ тьюнера 
можно использовать фильт
ры тракта ЧМ радиоприем
ника «Урал-авто» с незначи 
тельнымн переделками . 

• 
Можно ли использовать 

усилитель, описанный в ста-
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тье И. Геншеза, В. Коломн
ец, Н. Савенко «АнтенныА 
усилитель с дистанционной 
подстройкой. (<< Радио., 
1975, ом 4, с. 15-16) . на 1-
7-м каналах? 
Использорание данного 

антеНIIОГО усилителя на пер

вых семи каналах осложне-

110 тем , .что перестройка по 
частоте на первом канале 

составит · всего 1 МГц, а IIа 
остальных шести - 2 МГц. 
Чтобы нескo.n.ько увеличить 
пределы перестройки, надо 
увеличить емкость конденса

тора С7 дО 6,8 пФ. Чис 
ло витков катушек L1-
L2 и емкостн конденсаторов 
С1 и С9 для 1-7-го каналов 
приведены в табл. 1, причем 

. 

Обмотки дросселей Дрб
Др7 (по 3 внтка провода 
ПЭВ-2 0,9) намотаны на ре
зисторах R40 и R41 
(МЛТ -2), а обмотки дроссе
_~ей Др8-Др9 ( по 4 витка 
провода ПЭВ-2 0,31) - ~ на 
резисторах R42 и R43 
(МЛТ-О,5) . В качестве кар 
каса дросселя Др1! исполь
зуется резистор МЛТ -2-1 
МОм, обмотка выполнена 
проводом ПЭВ-2 0,27 внток 
к витку по всей длине ре
зистора. 

• 
Можно ли катушки индук

тивности звукосниматели 

(Щербак Ю. «Стереофони-

Таблица 1 .. 
Емкость конденсаторов. пФ Ч иело витков катуше к 

Каиал 1:11 
С! 

Ia 1 8-30 
2 8-30 
3 8-30 
4 4-20 
5 4-20 
б З-15 
1 3-1 5 

внутренний диаметр кату
шек для 1-5 -го каналов со 
ставляет 6 мм, а для 6-7-го 
каналов - 5 мм, шаг на
мотки катушек для 1-4 -го 
каналов - 1 мм, а для ·5-
7-го каналов - 2 мм. 

• 
Каковы намоточные дан

ные дросселей трансивера 
(Жалнераускас В. «Транси
вер UP2NV» - «Радио», 
1974, .м 8, с. 24-27)? 
Дроссели Дрl-др4, ДрlO, 

Др12-Др14 . намотанЫ на 
кольцевых магнитопроводах 

К5Х 4х 1 нз феррита 
М2000НН. Их обмотки содер 
жат по 36 витков провода 
ПЭВ-2 0,16. Можно также 
ИСПОЛЬЗОRать готовые дрос

сели Д-О,1 индуктивностью 
200 мкГ. . 
Дроссель Др5 имеет фто

ропластовый каркас длиной 
110 мм и диаметром 10 мм. 
Его обмотка намотана виток 
к BIf.TKY проводом ПЭВ-2 
0,27, длина намотки 80 мм, 
концы обмотки . закреплены 
на контактных лепестках, 

привинченных к каркасу . 

С9 LJ L2 

8-ЗО 9 9 
8-3 0 (1 I 8 
8-30 7 7 
4-20 б б 
4-20 " . б 
3-15 5 5 
3-15 4 &.а_ 5 

ческий емкостный звукосни
матель». - "Радио», 1976, 
Ni 1, с. 34-35) выполнить 
на ферритовых стержнях и 
каковы данные дросселя 

Дрl? 
Катушки генератора и 

фильтров емкостного звуко
снимателя можно выполнить 

на стержнях диаметром 

8 мм из феррита 6ООНН. 
Предварительно стержни 
раскадывают на отрезки 

длиной 30 мм . В . этом слу
чае катушка L1 содержит 
50 витков провода ПЭЛ 0,3, 
L2 .- 2 витка провода 
ПЭЛШО 0,2, L3 и L4 --- по 
100 витков, а L5 и Lб - по 
500 витков провода ПЭВ-2 
0,06. 
При самостоятельном из 

готовлении дросселя )lp1 
можно намотать на таком 

же отрезке ферритового 
стержня 30 витков провода 
ПЭЛ 0,2. 

• 
Можно ли в приборе дли 

налаживания телевизоров 

(Кулешов А. «Прибор для 

налаживания телевизо

ров».- «Радио», 1974,.м 5, 
с . 36-37, 41) вместо квар
цевого реэонатора частотой 
I МГц применить кварцевый 
резонатор на 100 или 
500 кГц? 
В принципе, это возмож

но. Однако следует учесть, 
что от резонансной частоты 
кварца .зависит расположе· 

ние меток на экране прибо
ра . При резонансной часто
те 1 МГц меткн располага 
ются через 1 МГц, что удоб 
но для отсчета . При исполь
зовании кварцевых резона 

торов на 100 и 500 кГц мет
кн будут разнесены соответ

cTReHHo на 100 и 500 кГц. 
РаСПОJ\ожение меток че
рез 500 кГц и тем бо
лее через 100 кГц не очень 
удобно для отсчета . Кроме 
того, потребуется изменение 
частоты на стройкн контуров. 

• 
Каковы намоточные дан-

ные катушек свизи трехкон

турного фильтра в коллек
торной цепи транзистора Т2 
(Гумели Е. «Всеволновый 
приемник на микросхе

мах» - "Радио», 1974, ;н, 5, 
с. 47-48)? 
Катушки связи трехкон

турного фильтра содержат 
по 8 витков провода 
ПЭЛШО 0,12 и намотаны на 
1iИЖНИХ секциях каркасов 

катушек из и и4 поверх 
обмоток этих катушек. 

• 
Каковы иаМОТQчные дан

ные дросселя Др1 в устрой
стве С1абилизации чаС1'QТЫ 
вращения диска Э П У (Щер
бак Ю. «Стабилизации ча
стоты вращении диска 

ЭПУ» - «Радио», 1976, .м 2, 
с. 40-41)? 
Дроссель Др! можно вы

полнить на магнитопроводе 

Ш16Х20 проводом ПЭЛ 0,2. 
При этом обмотка будет на· 
считывать 2500 витков. 

• 
Какие другие лампы мож

но применить · в усилителе 

НЧ (Борисов В.«Однолам-
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повый усилите.llЬ НЧ».
«Радио», 1976, Jt 3, с. 52-
54)? 
В схеме однолампового 

уснлителя вместо рекомен, 

дованной 6ф5П можно ис· 
пользовать лампу 6ФЗП нли 
6Ф4П . В последнем случае 
выходная мощность не· 

сколько уменьшится (до 
1 Вт) . 
При отсутствни комбини, 

рованной лампы ее триод· 
ную часть Лlа можно заме· 
нить пентодом 6ЖЗП или 
6Ж5П в триодном включе· 
нни , триодом ~С1П или же 
половнной двоиного триода 
6Н1П, а вместо пентодной 
части Л 16 применить пен, 
тод 6Пl4П . 

• Можио ли в громкоговори-
теле (Барткус Р. «Громкого
воритель зс .. радиого усили

теля». - «Радио», 1975, Jt 8, 
с. 36) применить другие ди
намические головки вместо 

указанных? 
Вместо рекомендованных 

динамических головок 4ГД·4 
в да ином случае можно прн

менить 4Г Д-28, нмеющую 
аналогичные электроакусти

ческие параметры . Однако 
следует учесть, что сопро

тивление звуковой катушки 
этой головки составляет 
4,5 Ом, соответственно из· 
менится и сопротивленне 

громкоговорителя в целом. 

• Каковы намоточные дан-
ные трансформатора Трl 
стабилизатора напряжеиия 
(Корнеев 8. ' «Электронный 
стабилизатор переменного 
напряжения». - «Радио», 
1976, Jt 4, с .. 47-48)? 
В электронном стабилиза

торе напряжения , автор ис,

пользовал трансформатор 
типа TC-180~2. Такой транс
форматор применяется в те
левнзррах II класса «Ру
бин-205», «Электрон·205» 
и др. ТС- 180-2 имеет стерж
невой ленточный магнито-

Табnиц. 2 

Выво· Чвсnо 
ды об- вит- Про_од 
моток ков 

1-2 376 ПЭВ-1 0,69 
2-3 58 ПЭВ·1 0,69 
5-9 214 ПЭВ-1 0,6\ 
1-' 167 ПЭВ·\ 0,41 
9-10 23 ПЭВ-\ 0.46 
11-12 23 Пl1В-\ 0.64 
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провод СЛ 21Х45. В табл . 2 
приведены намоточные дан

ные обмоток. нумерация ко· 
торых дана без штрихов. 
Обмотки, обозначенные 
штрнхами, имеют те же дан

ные, что и основные (без 
штрихов) . 

• 
Каковы параметры дроссе

пей типа ДМ-О,1 и ДМ-О,2? 
Нормализованные дроссе 

ли ДМ-О, 1 и ДМ·О,2 лрименя
ются в бытовой радиоаппа
ратуре, например в телевизо

рах «Юность-6ОЗ», «Юность-
402», «Электроника ВЛ - 1ОО», 
«Шилялис·401». Расшифров
ка обозначения дросселя та
кова : дроссель малогабарит
ный ' а десятичная дробь 
YKa~ЫBaeT номинальиый ра
бочиii ток в амперах. Обмот
ки дросселей выполнены 
проводом ПЭЛ 0,62 на фер
ритовщr сердечнике 6ООНН 
диаметром 2.8 мм, длиной 
20 мм . Индуктивность нор
мализованных дросселей 
указывается на их корпусах . 

• Как рассчитать иамоточ
ные данные катушек тембро
блока гитары-органа (Кет
нере 8. «Гитара - орган».
«Радио», 1976. Jt 1, с. 45-
48 и Jt 2 с. 44-46) и како
вы данные трансформатора 
питання? ' 
Зная индуктивность кату

шек темброблока (в статье 
эти данные приводятся) , 
можно рассчитать число вит

ков по формуле 

1 / иср 
w = 8920 V f!S 

где w ,- число витков, L
индуктивность в Г, S - се 
ченне магнитопровода в 

см2 , f! - магнитная прони
цаемость материала магни

топровода, lep - средияя 
длина магнитной линии ма
гнитопровода в см . 

Обмотки катушек можно 
выполнить проводом ПЭЛ 
или ПЭВ диаметром 0,08-
0,12 мм . Магнитопровод мо
жет быть ферритовым, пер
маллоевым (50НХС. 45Н, 
79НМ) или из электротехни
ческой стали (Э-310) . Пере
численные материалы имеют 

следующую магнитную про-

ннцаемость: Э-31О - 400, 
79НМ . - 18000-20000. 
5ОНХС - 1600-2500, 45Н-
1700-2500. 

--------ТаблКц 3 

МаГИИТОIlРО
ВОД 

О. \ 2,65 
0,\6 2 , 66 
0 . 17 3,4 
0,27 3,4 
0, 27 4,25 
0 , 24 4,26 
0,34 5, I 
0 ,'41 5, I 
0,52 5.1 

Можно использовать ш
образные магнитопроводы 
от трансформаторов любо
го малогабаритного радио
приемника. В табл. 3 даиы 
сечение и средняя длина 

магнитной линни для неко
торых типоразмеров магни

топроводов . Можно также 
воспользоваться магнито

проводами из электротехни

ческой стали от трансфор
маторов, которые · примене

ны в приемниках «Иволга -
66», «Меридиан» , «ВЭФ-12», 
«ВЭФ·201» . 
Если, например, приме

нить магнитопроводы от 

трансформаторов радиопри
емников «Сокол», «Алмаз» , 
«Топаз», «Юпитер», «Ней
ва», то катушки тембробло
ка, на мота иные проводом 

ПЭВ-1 0,09, будут содер
жать: L/-L3, L6-L8, ио, 
иl - по 560 витков , L4 и 
и2 - по 500 витков, L5-
870 витков, L9 - 1000 вит
ков . 

Трансформатор питания 
можио выполнить на магни

топроводе Ш19х 40. При 
этом первичная обмотка на
считывает 1000 витков про
вода ПЭЛ 0,2, а вторич
ная - 220 витков провода 
ПЭЛ 1,0 с отводом от сере-
дины . 

• По каким данным можно 
изготовить трансформатор 
питания гетеродинного ин

дикатора резонанса (<<Ра
дио», 1976, Jt 3, 3-я с. 
вкладки? 
При самостоятельном из

готоliлении трансформатора 
питания Трl можно взять 
магнитопровод Ш16хЗ2. 
Первичная обмотка может 
иметь ЗООО витков про вода 
П~Л 0,12, вторичная - 140 
витков провода ПЭЛ 0,47. 

• у каких биполярных тран
зисторов можно измерить 

80. прибором, описанным в 
статье Я. Диковского , «Из-

меритель Вет» 
1975, Jt 5, с. 37)? 
Этим прибором можно И3-

мерять Bc~ маломощиых 
транзисторов р-n-р проsоди

мости . Если измеиить поляр
иость источника питаиия, 
можно испытывать мало
мощные n-р-n транзисторы. 

• 
Можно .IIи ВWПОлнит" 

трансформатор питания и ав
тотрансформатор Трl (Пы
жиков М. «Генератор д.llЯ 
питания ЭП)'». - «Радио, 
1975, Jt 2, с. 37-38) на маг
нитопроводе из ' UU-образных 
пластин? 

Можно. Для автотранс
форматора подойдет магни
топровод Ш16 (ШI9)'Х 
ХЗ2-40. а для трансформа
тора питания Ш20х25. На
моточные данные в том и в 

другом случае остаются без 
изменений . 

Какие Apyr! транзисторы, 
кроме указанных, можно 

применить в стереоусилителе 

(Львов 8. «Любительский 
ст,ерео». - «Радио., 1976, 
Jt 5, с. 34)? 
Вместо транзисторов 

КТ118А(Т 1) можно приме
нить по два кремниевых 

транзистора КТ104, КТ120, 
КТ20З или МПlI6. Транзи
стор ГТЗ08Б(Т2) можно за 
MeJnlTb на ГТЗ09, ГТЗ10 
(Б или г) или же на П416А . 
В качестве ТЗ и т4 можно 

использовать любые транзи· 
сторы типа МП39-МП42. 
ДЛЯ замены Т5, Т7, Т8 по
дойдут транзисторы ГТ402Б, 
П601АИ, П6О2И, П606А. 
Вместо транзистора П307 А 
(Т6) в данном случае 1010)1<
но использовать КТ312Б, 
КТЗl5В или КТ6ОЗБ . 
В стабилизаторе при мени

мы транзисторы МП114, 
МПI 15, КТ1О4 или КТ20З 
(Тl1); П210 или ГТ806 
(Т 12); ГТ403 или П21З
П217 (ТI3) . 

• Чем можно заменить мик-
росхему K2HTI73 в телера
диоприемнике (Члиянц Р. 
«Телерадиоприемник на мик
росхемах •. - «Радио», 1976, 
.м 1, с. 24-26, 27)? 
В телерадиоприемнике 

вместо указаииой микросхе
мы К2НТ173 можно приме
нить любую транзисторную 
сборку , в состав которой 
входят транзисторы прово

димости n-р-n. 
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1. Автомат-дежурны" по учипищу 

2. Эпектронные часы с датчиком 
звуковых сиrнапов "Ритм» 

3. Прибор дпя измерения индук
тивносте", емкосте" и сопротив

пени" Е7-Н 

4. Цифрово" частотомер-хроно
метр ФSО41 

s. Низкочастотны" прецизионнык 
reHepaTop гз-но 

в ПАВИЛЬОНАХ 
ВДНХ СССР 

(см. статью на с.42) 

4 
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На зкранах тепевизионноrо приемник. 

цветноrо изображения «Фотон~71 f» Bcer
да четкое, устончивое изображение. Аку

стическая система, состоящая из двух 

ronoBoK прямоrо изпучения, обеспечивает 
высокое качество звука. 

В тепевизоре YCTaHoBneH цветнон ма
сочнын кинескоп с размером зкрана по 

диаrонапи 59 см и yrnoM откпонения ny
чен 900. 

к тепевизору можно ПОДКПlOчить ro
nOBHble тепефоны, маrнитофОН дпя · запи

си звука, видеомаrнитофон. 

Чувствительность, мкВ, не хуже 50 
Полоса воспроизводимых зву-

ковых частот, Гц . . ... 80-12500 
Выходная мошность звукового 

канала, Вт, не менее. • .. 1,5 
Потребляемая мощность, .Вт, 

не более . . ... . • . 250 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОММЕРЧЕСКО-РЕКЛАМВАЯ ОРГ АНИ3АЦИЯ «ОРБИТА» 

Индекс 70771 Цена номера 40 коп. 
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