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ИНОНСIРИR НАШИХ OHII 
С. ИЛЮШИН, заместитеп .. министра ,пектронной ПРОМloIwпенности СССР 

ХХVI
СЪElЗД КПСС постав .. л перед парт .. еЙ, перед 

трудящ"м"ся СССР важную задачу - обес
печить д~льнеЙш .. Й эконом .. ческ"Й nporpecc 

нашего общества, глубокие качественные cAB .. r .. в ма
териально-технической базе HII основе .. нтенс .. фикllц .... 
общественного ПРО"ЗВОДСТВII , повышен .... ero эффектив
ности и ускорения научно-техн .. ческого nporpecca. · Для 
реализации планов парти и MHoroe предстоит сделать 

советской электронной индустрии . 

Электрон"ка сегодня глубоко вошла в ж"знь современ
Horo человека . Нllучно-техн ическ .. Й nporpecc в значитель
ной мере порожден и тесно связан с ее значительными 

успехами. Электроника позволяет автоматиз"ровать ору
дия производства (приборы , машины, с"стемы) и тем са
мым решающим образом влияет на повышен .. е про"зво
дительности ф .. з .. ческого .. YMCTBeHHoro TPYAII, эффек
тивность производства .. качество продукци". Именно 

поэтому коммун .. стическая парт"я COBeTCKoro Союза 
постоянно уделяет большое вниман .. е развит"ю отечест
венной электроник .. , создан"ю ее передовой промыш
ленной базы. 
Выполняя указан"я парти .. , предприятия .. орган .. зац .... 

Мин"стерства электронной промышленност" СССР успеш
но решили в десятой пятилетке ряд важны�x народнохо
зяйственных Зllдач. На базе ш"рокого использования дос
тижений научно-техн .. ческого nporpecca созданы и ос

воены в массовом прои зводстве .. зделия электронной 

техник.. BbIcoKoro качества , м"кропроцессо·рные наборы 
и запом"нающие устройства на больших .. нтегральных 
схемах, м"кро-ЭВМ различных назначен"й, прецизион
ное оборудование, многие товары HapoAHoro потребле
ния. 

Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Пре
зидиума BepxoBHoro Совета СССР товарищ Л . И. Брежнев, 
поздравляя рабочих, инженерно-технических работников 
и служащ .. х предприятий и организаций Министерства 
электронной промышленности с большой трудовой 
победой - досрочным выполнением заданий десятого 
пятилетнего ПЛlIна, писал в своем приветствии: «За rOAbI 
пятилетки в электронной промышленности знач .. тельно 
вырос объем про"зводст ва, в 2 раза повышеНII произ
водительность труда, в 1,4 раза увеличилаСIr фондоотдача, 
снижена себестоимость продукции и матеРИllлоемкость. 
Существенно повыснлся технический уровень электронной 
техники, значительная работа проведена по СQкращению 
сроков РIIЗРllботк.. И освоен"ю в про"зводстве новых 
.. зделиЙ, по дальнейшему повышен .. ю качества выпус
каемой продукци,,». 

Эт" успех .. был .. AocT .. rHYTbI в реЗУЛЬТlIте целеустрем
ленной работы по внедре н"ю в производство передовой 
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технологи .. , благодаря техн .. ческому перевооружению 
предпр"ят"й, разработке .. внедрен"ю высокопро"зво
Д"тельного оборудован"я, nporpecc"BHbIX форм УПРlIвле
н"я .. организаци .. труда. Важную роль в борьбе за вы
полнен .. е и перевыполнеНl1е планов десятой пятилетки 

сыграл .. высокая творческая IIKT .. BHOCTb всех работн"ков 
ОТРIlСЛ" .. ш"роко развернувшееся соц .. ал"ст .. ческое 
соревнован .. е. 

Пр"ветств .. е Л . И. Брежнева, его УКllзан .. я .. пр"нятые 
XXVI съездом партии Основные направлен"я эконом .. чес
Koro .. социального разв"тия СССР на 1981-1985 rOAbI 
.. на период до 1990 года с величайшим энтузиазмом 

встречены на предпр"ятиях и В ОрГllн .. зациях Нllшей от
расли. Повсеместно развертывается наСТОЙЧИВIIЯ борьба 
за повышение эффективности и качества работы, за вы
полнение планов партии, направленных на более ускорен
ное развитие электронной промышленност" . Все это 

позволит обеспеч"ть .. здел"ям" электронной техн"к" 
растущ .. е потребности маш"ностроен"я, тра"спорта, свя
зи, рад"овещания, телев"ден"я, мед"ц"ны, увел"ч"ть 

выпуск товаров народного потребления . 

В настоящее время электронная промышле .. ность вы
пускает десятк" тысяч изделий электрон"ой техн"к" . 
Объем .. х про"зводства AocT .. raeT многих десятков .. сотен 
милл"онов штук в rOA. Разнородность эт"х .. здел .. Й 
определяется многообразием условий их применен"я, 
постоянным обновлением рад .. оэлектронных устройств. 
Последнее приводит к тому, что центр тяжести многих 

требований к аППllр,пуре переносится на электронные 
пр .. боры. В ряде случаев они сами становятся ЗlIкончен
ными функциональными УСТРОЙСТВIIМИ. TIIKoBa тенденция 
РIIЗВИТИЯ. 

По т"пу решаемых задач и связанных с ними областями 
пр"менен"я пр .. боры, устройств" .. с .. стемы электронной 
техники можно Рllзделить на дв" основных напр"вления -
информ"ц"онно-выч .. сл .. тельные (для связ .. , телевиде
ния, ЭВМ, "ппаратуры д""гностик" .. др.) .. энергетичесК .. е 
(для технологического оборудован"я, медиц"ны , атомной 
техн"ки и др.). В ряде случаев одни .. те же электронные 
пр .. боры НIIХОДЯТ применение в различных видах аппа
paTypbl и могут быть использованы для решения к"к ин
формационных, так и энергетических Зllдач. Это бл"го
приятно влияет на УНИф"К"ц"ю изделий \ электронной 
техники, обеспечив"ет высокую технико-экономическую 
эффективность электронной промышленности. 

В последние годы наиболее значителен прогресс в 
обл"сти микроэлектрон"ки. Здесь достигнута высокая 
степень интеграции микросхем на основе прогрессивной 

групповой технологии, новых матери"лов с заданными 
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Характеристика 9ффективности РЭД различных поколениА 
(анализ сделан для сложноА аппаратур ... обработки информации. 

выполнення логических и вычислительных OllepaUHA) 

Основ· Выигрыш (_ОЛИ" СТ80 раз) 

Локu-
ные 

ление 
И!tДСЛИА 

,лемтрон- . ПО Н8деж-
I'ЭА 

нпА 
по КО"'И -

110 габа-
rlu потреб· НОСТИ (на-

теХНИkИ 
чест.у 

ритам 
л .... оА Р8БОТ" 

ИЭ.II.елиА МОЩНОСТИ Н8 OTfI.II3 • 
• • асах) 

1 ЭВП 1 1 1 1 
11 ППП 0.2 - 1 3- 5 20- 100 3-- 10 
IJI ИС 10- 20 100-500 500- 1000 10- 30 
IV БИС :i00-1000 2000-3000 1000-· 5000 100- 500 

СраRltнтсльные да"ные ЭВМ на ЭВП начала 50-х 
и БИС кон .. " 71) - х ""д,"8 

ХмрактеРИС:ТIIКН ЭВМ ЭВМ 
BbIHI"PbllII 

на ЭВ" Н8 БНС ( kоличест" 
80 раз) 

Емкость запоминающих УСТ-

роАств 16 кбаАт 16 кбаilт 1 

Тактовая частота 100 кГц 2 МГц 20 
Среднее время между иыхода-

мн нз строя (надежность) часы годы 1000 
Потребляемая мощность 40 кВт 2.7 Вт 15000 
Масса 9лектронных блоков 30 т 0.4 кг 75000 

РЭД - , РllAиомектронная аппаратура; ЭВ П - ,лектровакуумные приборы ; ППП - ' полупроводннковые прнборы; ие - нн
тегральные схемы ; 6ИС - большие интегральные схемы. 

злектрофизическими СВОЙСТВIIМИ, схемотехнических ре

шений, МIIШиННЫ Х методов проеКТИРОВIIНиЯ и 8ЫСОКО

ПРОИЗ80дитеЛ"Н"I Х средств измерения. 

Современное и зделие ЗЛеКТРОННОЙ техники , отве
Чllющее комплексу 8"IСОКИХ треб0811НИЙ MIICC080fO пот
ребителя, не может быть сдеЛIIНО 8рУЧНУЮ, KYCTllpHO. 
Для его СОЗДIIНи Я и 8ЫПУСКII необходимо 8ысокораЗ8иТIIЯ 
злеКТРОННIIЯ индустрия. Предприятия Нllшей промы�лен-
НОСти НlJсыщены сегодня сложнейшим технологическим 

и контрол"но-иэмерительным оборудованием, поточными 
ЛиНИЯми, РIIЗВИТОЙ IIВТОМIIТИЗllцией на базе применения 
ЭВМ и роБОТ08 . При проеКТиРОВIIНИи изделий применяют
ся IIВТОМIJТИЗиР08анные комплексы, спеЦиlIл"ные дисплеи 

и устройства, обеспечивающие диаЛОГ08ЫЙ режим Рllботы 
чеЛ08еКIJ с ЭВМ и ДОПУСКllющие практически безошибоч
ную РIIЭРllботку . 
Решены 8ажные проблемы СОЗДIIНИЯ МIIтериаЛ08 

со строго ЗIIДIJН НЫМИ СВОЙСТ8ами и 8 ряде случаев -
сверхчисты� ,' т . е. МIIтеРИIIЛ08 , в KOTOPblX при меси не 
должны пре8ЫШIIТЬ уровня 10-4_10-7% . Эта заДllча БЫЛII 
не из легких, так KIIK дЛЯ ПРОИЗ80ДСТВII интеГРIIЛ"НЫХ 

с,е,м, цветных кинеСКОП08, тр"нзисторов , KBIIHT08bIX ге

нер"торов и т. п. применяются сотни типов ПОЛУПР080Д

никовых и диэлектрических МlIтериllЛОВ, металлов и СПЛII-

80В . Многие виды МIIтериаЛ08 и 8еществ (деИОНИЗИРОВIIН-

ПролетаРUl/ всех стран . соедuняйтесь ! 
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ная BOAII, кислоты, газы, фоторезисты�' стеКЛlI , К811РЦ, 

ГРllфИТ) УЧIIСТ8УЮТ в технологических процеССIIХ. Дл" 
ПРОиЗВОДСТВII, Нllпример ИС, ВЫР"Щи8еются МОНОКриСТIIЛ
Л,ические СЛиТки кремния большого диаметр", для чего 
испол"зуется прецизионное технологическое обору до-
811ние. 

KIIK уже отмечалос", элеКТРОННIIЯ теХНИКII ныне широко 
примен яется 80 8сех ОТРllСЛЯХ HIlPOAHOfO ХОЗЯЙСТВII. OAHII
ко наиболее сильное влияние она окаЗЫ8IJет не С03ДIIние 
средств вычислительной техники и 118ТОМilТИКИ. В этом 
8еДУЩIIЯ рол" ПРИНllдлежит микрозлектронике. 

Прогресс 8 создании злектронных вычислительных 
МIIШиН с иСПОЛЬЗ08анием микроэлектроники НIIСТОЛЬКО 

велик, что современные ЭВМ можно рllссмаТрИ8l1Т" как 
ПРИНЦИПИIIЛ"НО Н080е слово 8 технике последнего деся
тилетия, ОТКРЫ811ющее ВОЗМОЖНОСТ" ПРIIктической РII З
Рllботки устройств искусственного интеллеКТII. Ре80ЛЮЦИО
низирующую роль в этом играют микропроцеССОр"I, 3i1-
ПОМИНllющие УСТРОЙСТВII и микро-ЭВМ, доступные для 
ВСТРllиВIIНИЯ 80 многие виды техники . 

Отечественной промышленностью начато ПРОИЗВОДСТ80 
нескол"ких серий (комплектов) микропроцессоров и БИС 
памяти . Микропроцессоры и ПОЛУПРО80дниковые ЗII
ПОМИНllющие УСТРОЙСТ811 8 БОЛ"ШИНСТ8е своем относятся 
к С8ерхбол"шим интегр"льным схеМIIМ (СБИС), содер
ЖIIЩим десятки и СОТНИ ТЫСЯЧ транзисторов в КРИСТllлле . 

НII их бllзе 8ыпускеются , например, микро-ЭВМ се
меЙСТВII .. ЭлеКТРОНИКII-60 .. , .. Эле'КТРОНИКII НЦ .. , .. Элект
РОНИКII-С5 .. , .. ЭлеКТРОНИКiI-КI .. и .. ЭлеКТРОНИКII-ТЗ», ко
торые оБЛllдают быстродействием от 100 до 500 тысяч 
опеРIIЦий в секунду и ПРОГРIIММНОЙ совместимостью с 
ЭВМ более 8ЫСОКОГО УР08НЯ . Эти микро-ЭВМ конструи
руются 8 за8ИСимоСТи от емкости ЗllПОМИНIIЮЩиХ устройств 
и треБОВIIНИЙ потребителя 8 р"зличных ВllРИlIнтах: "п
nllpIITypHOM, модул"ном, одноплатном и однокристальном 
с МIIССОЙ СООТ8етственно от ЗО дО 0,04 кг . 
Ныне с технологических линий НIIШиХ предприятий 

сходят микропроцессоры и микро-ЭВМ, которые HIIXOA" T 
широкое применение в металлорежущих CTIIHKIIX с чис

ЛО8ЫМ программным упр"влением, систеМIIХ С8ЯЗИ ГрllЖ

ДIIНСКОЙ IIвиllЦии, диагностической IInnapllType для ме

Дицинских целей, контрол"но-измерител"ных прибоРIIХ 
8ЫСОКОЙ ПРОиЗIодител"ности и точности, аППllратуре для 

сельского ХОЗ"ЙСТВII (в "ППllр"туре инкубllТОРОВ, кормо
Р"ЗДIIТОЧНЫХ МIIШин, контроля ОКРУЖllющей среды), 
Т08ар"х HllPOAHoro потребления и т. п . 

В СВЯЗи с ШИРОКиМи потребностями рll3ЛИЧНЫХ ОТРllслей 
HIlPOAHOfO ХОЗЯЙСТВII • микропроцессорных наБОРIIХ 
БИС и микро-ЭВМ Министерство электронной про-
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мышленности расширяет их серийный вь,пуск, ускоряет 
разработку и ,ыпуск БИС аналого-цифровых и цифро-ан,
логовых преоfразователей, у(или.ает науч~о-техническое 
и организациqнно-методнческое взаимодеиствие с потре

бителями. Эт~ задача BblТeKa,T из реwеннй ХХУI c~eз", 
КПСС и Оснрвных напра.лениЙ экономического и со
циального развития СССР на 1981-1985 ГОДЫ и но период 
до 1990 года, 'где, в частности, го_орится о необходимости 
развивать производство и обеспечиТl. wирокое прим.
нение встроенных систем IIвтомотического УПр08леНl'" 

с использованием микропроцессоров и мини-эвм . Это 
направление в деятельности предприятий и организаЦИЙ 
наwей отрасли являетс. одним из важнейwих на БЛИЖI"
wий период. 

Крупной зrдачей элеtcтронной промыwленности "1-
ляется также создание и в","уск прецизнонного обору
дования для ~роизводст.а ИЗАелий электроники и друг". 

видов продук~ии, среди которого видное место заНИМlет 

оборудо.ание с ИСПОIlI> ЗО!lонием лазерной техники. 

Больwе ВНИf:ания МЫ можеf'l и должны уделят., здраво
охранению. З последние год". проведен." значител.,н"" 
работы по вн дрению :tл.ктроники в медицину. РаЗРI50-
таны многие медицинские I'1риборlo' и .ппаратур, Дllll 
диагностики, ~ерапии и 1IИРУРГИИ. Эти роботы ПОКlзаll" 
перспективно(ть создания иНформационн",х систе~, 

включая диаГljостические, с И~"ОЛ"З0ванием МИНИlТюрн",х 

электронных датчиков, регистрирующих состояние орг •• 
низма человека по комплексу показателеЙ . 

Трудно переоценить значеl;lие лазерн",х хирургических 
инструментов и установок ДN" лечения Р"Да иболе.ан"Й 
лазерным излучением, микрокриогенного оборудовани" 
для ХИРУРГИЧеСКИХ целей, а(1поратуры свч и ИК диоп.
зонов ДЛЯ ле\lения опухолей. Вполне реалIoН"'М "вл.етс, 
оснастить наwи клиники устро"ствами Ц8етной регистраци" 
рентгенограмм и температуры тела, малогабаритн",мlC 
измерителями артериалloНОГо да.лени., приборами дл. 
определения функционаlllo НОГО СОСТОЯНИЯ сетчатки и зри. 

тельного нерва, диагностlCКИ Кl1wечно-желудочного ТРIКТО . 

За годы� д"сятой п.тилет!'и электронна. промь.wл.н
ность увеличи;ла выпуск товаров культурно-быто.ого 1101-
начения болеF! чем в три р,за. Среди них необходимо 
особо отметиtь по"вление принципиалloНО новых предме
тов Hawero ~blТa - ЭЛIIКТРОННЫХ микрокаЛЬКУI1ЯТОРО': 
карманного т~па - "Эл,ктроника Б3-30", миниатюрного 
типа - «Электроника Б3-18М», Б3-36, . Б3-32, Б3-38, 
МК-40 и дp~ ими. Такими ,",икрокалькул.торами НЫН' 
wироко пол~~ются ннженеРI!' 11 студенты . Мь. HaAeeMclI, 
что они прии ут и 8 наwи wкол",. 

ВозраСТilет прос на BbInYC;KileMb.e НilWИМИ преДПРИII
тиями наручн ... е, настольные, иilстенные и il8томобил" нlo" 
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электронные часы, отличающиеся '",СQICОЙ ТОЧНОСТloю, 
Нilдежностью и легкостью СЧИТЫ"t1I1 ' информации . 

ПреДПРНЯТI1Я отрасли в проwлом "!!т"летии освоили 
ПРОI1ЗВОДСТВО весьма сложных быто,,,,~ аппаратов -
цветных катуwечных и KilcceTHbIx 'Н ,омагнитофОНОВ, 

кассетных стереОфОНl1ческих магнитофоно., портатнвных 

цветных теле811ЗОРОВ, приеМО-УСИЛНТ'б"110Й и ЗВУКОЗil
писывающей annilpilTypbI в.,.сокого К""С!С'. Эта техника 
в ближайwие год'" получит новое Р"'tlтие . Будет рас
wирен в",пуск кнопочных телефОНН"" ,ппаратов с за
поминающим устройством, электронн .. ,. теllеигр, детских 
электронных I1fpyweK, а также свч поч.8 ДЛЯ npl1fOTOB
лени" пищи . Hawa отрасль планиру" РОЗКО у_еличнть 
в",пуск этих и других предмето_ ДОМОЩllего обихода 
в одиннадцатой п"тилетке . 
КОК08Ы перспективы развитю, эл."троники на бли

жайwее десятилетиеl Ответ на этот вопро~ "с"ма непрост. 
Он прежде всего ивисит от ОТКР"IТИЙ I 961J'СТИ фундамен
тальных наук, от сроков создания ,лектро,",н"'х приборо_ 
на базе новых достижений с более ,,,,CiO!'I1MI1 технико
экономическими показатеЛЯМl1, от CiQ" рwеНСТlоваНI1Я 

технологии и коренного обно_лени" ПРQ~з,qДСТlа изделин 
электронной техннки . Можно I1ИW" ут~еРЖДilТЬ, что 
темпы развития электроники и ее ИНАУ~ТРИ'Л"ИОЙ бilЗЫ
~лектронной ПРОМlolwленности - и 'пров" остаНУТСII .есь
ма '.,.СОКI1МИ. Гла_н.,.м напра.лением, 4; у"отом тенденции 
ра),ити" науки и запросов практики, 'поt:tо т дал.,неЙwее 
ос_оение но,,,'х диапазоно. частот C"'~Tpa ,лектромаг

нитнь,х колебаний; дал.,неЙwее по,,,,!.Uоние степени 
интеграции и быстродеЙСТ_ИII I1HT,rPOIJ!J!fIolX микросхем 
и создание на их основе более nPQfpOCCI1_HIoIX видо, 
микро-, мини- 11 супер -эвм и ИНфор~,ционн",х систем. 
Следует ОЖI1ДilТЬ появления НО''''Х .~ O!,9. полупровод
нико,,,,х и ди~лектрических материооо. , металлов и 

сплаво_, обеспечи.ающих создание ,л,мтронн",х при
боро_ с высокой ~ффективност"ю I! !I.~ежностью на 
ба)е прогрессивной технологии. 
Можно с у.еренностью ПРОГНОЗИРО"Т" более wирокое 

испол.,зование опто-, ilKYCTO-, КРИО'Л8IJТРОНН"'Х и других 
физических явлений при создаНI1И эл,ктронных при60ро. 
МНОГОфункционал"ного действия . 

Электроника займет еще бол,е ЗtJО\l,нел"ное место 
в <I.ТОМilтизации управления ,семи Зlt!!" ""и прои)водст-

8<1, повыwении его эффективности , KI"" ~ТI" _ .. ,пускаемой 
продукции и снижения себестоимостн \1' 8I1ИН. ВОЗР<lстет 
ее рол., 8 научных исследоваНI1.Х, кулlo'УР' и быту. Элект
роннаll ИНДУСТРI111 _ 8О-е год'" прио5р",т еще бол"wин 
размах и значимост., _ экономнческом 11 ~~циалIoНОМ раз
витии Hawero общест_а, построеннм (oII.теРl1ал.,но-тех
Нl1ческой б<lЗЬ. КОММУНИЗМ<I . 
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ЭКРАН 
в. r J.ЛКИН. канд. техн. наук 

3 а г~ды десятой пятилетки сдеЛilН новый ЗНilчитель
ныи Wilr В раЗВI1Тl111 11 COBepweHcTBOBaHl111 средств 
связи страны . Расwирены маСWТilбы теХНl1ческого 

перевооружеНI1Я 11 реКОНСТРУКЦl111 деЙСТВУЮЩI1Х преДПРI1Я
ТI1Й СВЯЗI1, в том Чl1сле МilтеРl1альной бilЗЫ телеВl1деНI1Я 11 
раДl10вещаНI1Я. 

ТеХНl1чеСКI1Й прогресс советского телеВl1деНI1Я во 

многом определяется непрерывно РilСWI1РЯЮЩI1МI1СЯ 

объеМilМI1 I1СПОЛЬЗ08i1НI1Я КОСМl1чеСКI1Х средств. В Прl1-
веТСТВI1И Генераль ного секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежне
ва раБОЧI1М, I1нже l1ерно-теХНl1чеСКI1М РilБОТНI1КilМ 11 слу
жаЩI1М преДПРI1ЯТ I1 Й 11 оргаНI1ЗilЦI1Й МI1Нl1стерства СВЯЗI1 
СССР по поводу досрочного выполнеНI1Я задаНI1Й, пре

дусмотренных ОСНОВНЫМI1 НilправлеНI1ЯМI1 раЗВI1ТI1Я на
родного хозяйства HiI десятую пятилетку, особо под
чеРКI1Вilется, что СОЗДilНЫ новые Сl1стемы переДilЧI1 прог

рамм телеВl1деНI1Я с I1спользоваНl1ем I1скусственных 

СПУТНI1КОВ ЗеМЛI1. 
Именно к таКI1М современным cpeAcTBilM переДilЧI1 

программ телевидеНI1Я 11 радиовещаНI1Я через КОСМI1-

чеСКl1е ретрансляторы ОТНОСI1ТСЯ Сl1стема телеВI1Зl10ННОГО 

веЩilНI1Я через СПУТНI1КI1 "ЭКРilН». OHiI преднаЗНilчена для 
приема nporpilMM Центрального телеВl1деНI1Я HiI довольно 
простые земные стаНЦl111 11 существенно дополняет Сl1стему 
"ОрБI1ТiI», В которую в настоящее время входят около 
90 земных СТiI'НЦI1 Й . СтаНЦl111 "Орбl1та» РilБОТilЮТ через 
СПУТНI1КI1 Tl1nil "МОЛНI1Я», "PilAyra», "ГОрI1З0НТ» 11 обес
пеЧl1вают прием Центрального телеВl1дения HiI теРРI1-
ТОрl1И всей страны . 

ТаКl1е земные стаНЦI1I1, как I1звестно, являются СЛОЖНЫМI1 
теХНl1чеСКИМI1 сооружеНI1ЯМI1, I1меЮЩI1МI1 паРilБОЛI1-
чеСКl1е антенны Дl1аметром 12 метров. Их СТРОl1тельство 
ЭКОНОМl1чеСКI1 onpaBAilHo, главным оБРil30М, в крупных 
промыwленных 11 aAMI1HI1CTPilTI1BHbIX центрах . Что же 
касается среДНI1Х 11 малых Нilселенных пунктов, распо

ложенных в труднодоступных и МilЛОНilселенных раЙОНilХ, 

то I1менно для них и преднаЗНilчеНiI CI1CTeMiI "Экран». 
Это пеРВilЯ В Мl1ре воwеДWilЯ в ЭКСПЛУilтацню pilc';peAe
Лl1теЛЬНilЯ CI1CTeMiI телеВI1ЗИОННОГQ вещаНI1Я TilKOrO Tl1nil . 
НаЧI1НilЯ с 1976 года через нее ycnewHo передаются про
граммы ЦеНТРilЛЬНОГО телеВl1деНI1Я 11 РilДl10вещаНI1Я . 
Основным элементом этой СПУТНI1КОВОЙ Сl1стемы теле

ВI13110ННОГО веЩilНI1Я являются ИСЗ "Экраю>, которые 
запускаются I1а геостаЦl10нарную орбl1ТУ. В СВЯЗI1 С тем, 
что HiI ТilКОЙ орбl1те СПУТНI1К "Экраю> ВРilщается вокруг 
ЗеМЛI1 в ПЛОСКОСТI1 ЭКВilтора HiI высоте около 36 тысяч 
Кl1лометров с УГ110ВОЙ скоростью, равной СКОРОСТI1 вра-
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щеНI1Я ЗеМЛI1 вокруг своей ОСI1, он ОКilзывается npilKTI1-
чеСКI1 неПОДВI1ЖНЫМ по отноwеНI1Ю к земным стаНЦI1ЯМ, 

а антенны земных стilнций постоянно ОРl1еНТl1роваННЫМI1 
на СПУТНI1К. 

Сl1стемой корреКЦl111 СПУТНI1К УСТilНilВЛl1вается на ге 0-
. стаЦl10нарной орбl1те в точке СТОЯНI1Я 990 восточной дол
готы 11 У деРЖl1вается с точностью не хуже ± 1 о. 

Трехосная CI1CTeMiI ориентаЦl111 11 стабl1ЛI1ЗilЦl111 СПУТНl1ка 

обеспеЧl1вает неоБХОдl1МУЮ точность его положеНI1Я на 
орбl1те, HilBeAeHl1e Пilнелей солнечных батарей на Солнце 
11 бортовых антенн HiI ЗilДilнные районы оБСI1УЖl1ваНI1Я . 
Основная задача cnYTHI1KiI телеВИЗl10ННО'го ' вещаНI1Я 

CBOAHTCJt к Прl1ему с земной передающей стаНЦl111 телеви-
3110ННОГО СI1ГНilла, преоБРilЗОВilНI1Ю его и последующей 
передаче ИНФОРМilЦI1И на земные ПРl1емные СТilНЦI1I1 , 

рilсположенные в зоне обсЛУЖИВilНI1Я cnYTHI1KiI. На 
СПУТНl1ке "ЭКРilН» эта 3i1дача реwается бортовым ретранс
лятором, который СОСТОI1Т 113 устройства, ПРI1Нl1мающего 
ЧilСТОТНОМОДУЛI1РОВilННЫЙ Cl1rHill1 HiI частоте 6200 ± 12 МГц, 
устройства, преоБРilзующего ПРI1НЯТЫЙ Сl1гнал в частоту 
714 ± 12 МГц, 11 УСТРОЙСТВiI, переДilющего преобраЗОВilН
ный Сl1гнал со СПУТНl1ка на земные ПРl1емные стаНЦИI1 . 
ВЫХОДНilЯ мощность бортового переДilющего устройства 
с КЛI1СТРОННЫМ УСI1Лl1телем , ПОДВОДI1МilЯ к антенне, дос

Tl1rileT 200 Вт. 
Понятно, что высокая ВЫХОДНilЯ мощность бортового 

переДilющего УСТРОЙСТВiI требует знаЧl1тельных энерге
Тl1чеСКI1Х заТРilТ. Сl1стема элеКТРОПI1ТilНI1Я спутника 
"ЭКРilЮ' состою I1З солнечных батарей общей площадью 
около 21 кв. м 11 буферных Хl1мичеСКI1Х батарей емкостью 
до 180 А · ч . 

)'правлеНl1е СПУТНI1КОМ "Экран» 11 корреКЦI1Я его орбl1ТЫ 
осуществляется земным комплексом управлеНI1Я по 

командам с Земли. 
ПереДilча телеВI1Зl10ННЫХ 11 раДl10веЩilтельных программ 

HiI СПУТНI1КИ "ЭКРilН» ведется земной передающей стан
Цl1ей , находящейся под Москвой. Передающая ilHTeHHiI 
этой стаНЦl111 I1меет Дl1аметр около 12 м, iI маКСl1мальная 
мощность передаТЧI1КiI может ДОСТl1гать 10 кВт. 

ИСПОЛЬ30ваНl1е мощного бортового передаТЧl1ка 11 узко
направленной антенны cnYTHI1KiI позволяет в зоне ПРl1ема 
у ЗеМЛI1 ПОЛУЧI1ТЬ такую Нilпряженность поля, КОТОРilЯ 
окаЗЫВilется ДОСТilТОЧНОЙ для ПРl1ема ,сигналов I1з KOCMOCil 
HiI ОТНОСl1тельно простые ПРl1емные устройства 11 ilHTeHHbI 
коллективного ПОЛЬЗОВilНИЯ. 

Для npl1eMiI со СПУТНI1КОВ "ЭКРilН» телеВИ3110ННЫХ 11 ра-
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диовещательных программ применяются приемные стан

ции двух типов: СТВ-100 и СТВ-I. Более сложная станция -
СТВ-100 устанавливается преимущественно в городах 
и крупных населенных пун ктах. Она комплектуется антен

нами из 32 полотен типа «волновой канал», каждое из 
которых имеет вибратор, рефлектор и около 30 скрещен
ных директоров для приема со спутников сигналов 

с круговой поляризацией. В аппаратуре осуществляются 
прием, демодуляция и ра зделение сигналов изображе
ния, звукового сопровождения и радиовещания . Эти 
сигналы через ретрансляторы� типа РЦТА, ТРСА мощностью 

100 Вт или другого типа передаются Н;! имеющиеся у насе

ления телевизионные приемники. Радиовещательные 
программы передаются в местные радиоузлы и по сущест

вующим сетям поступают к абонентам. 
Технические параметры станции достаточно высоки -

отиошение мощности телеви зионного сигнала к шуму 

не менее 53 дБ, а радиовещательного - не менее 57 дБ . 
Станции СТВ-1 устанавливаются в малых населенных 

пунктах. Они снабжены упрощенной антенной (всего 4 
полотна типа «волновой канал») и м/!логабаритными 
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приемными устройствами. В аппаратуре осуществляется 
преобразование принятого частотномодулированного 
сигн/!ла в амплитудномодулированный сигнал одного из 

каналов метрового диапазона, а затем через наземные 

ретрансляторы типа РПТН и РПТДА мощностью 1 В т 
и 100 ВТ ИЛИ существующие кабельные сети подается на 
имеющиеся у населения телевизоры . Эта станция обес
печивает на выходе отношение мощности телевизионного 

сигнала к шуму не менее 48 дБ. 
Сеть спутникового телевизионного вещания «Экран» ИЗ 

года в год расширяется . От первых экспериментальных 
установок в начале пятилетки до 1000 земных станций 
в настоящее время - таков скачок, характеризующий 

масштабы ее внедрения . О темпах развития этой перспек
тивной системы говорит такой факт: за 1980 год число 
станций коллективного пользования удвоилось, а их 
география простирается ныне от Урала до Дальнего 
Востока. Гигантский космический ' экран уже сегодня 

охватывает территорию, на которой проживает около 
22 млн . человек . Только за последние годы 7,5 млн . 
жителей отдаленных и труднодоступных районов получили 

ВОЗМОЖНОС'гь принимать про граммы Центрального теле-
, видения из Москвы. Ни одна страна в мире не имеет 
столь разветвленной телевизионной сети приемных спут

никовых станцийl 
Новые широкие перспективы открываются перед 

советским телевидением в одиннадцатой пятилетке. 

Основные направления экономического и социального 
развития СССР на 1981-1985 годы и на период до 1990 го
да предусматривают дальнейшее расширение возможнос
тей приема цветного телевидения. Поставлена задача 
в больших масштабах использовать искусственные спутни
ки Земли для организации многопрограммного телеви
дения и радиовещания. Для этого у нашей страны есть 
не только технические, но и организационные возмож

ности . 

В соо тветствии с международным планом распреде
ления частот и позиций спутников телевизионного вещания 

на геостационарной орбите Советскому Союзу выделено 
5 точек стояния спутников и около 70 частотных каналов 
в диапазоне частот 11, 7 .. . 12,5 ГГц. Это позволяет орга
низовать передачу не только общесоюзных, но также 
республиканских и областных программ. Расширить районы 
приема Центральной программЬ! во многом поможет 
и предусматриваемое развитие системы «Экран» . Появят
СЯ тысячи новых станций. В дополнение к существующим, 
они будут установлены в Казахской ССР, Бурятской, Ту
винской и Якутской АССР, в Алтайском и Красноярском 
краях, а также в Амурской, Иркутской, Кемеровской, 
Новосибирской , Томской, Тюменской и Читинской об
ластях, включая новые поселки на трассе Байкало-Амурс
кой магистрали и других осваиваемых районов Сибири 
и Крайнего Севера. 

Придавая большое значение развитию телевидения, 
ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли пост/!новление 
«О мерах по дальнейшему улучшению культурного 
обслуживания сельского населения», в соответствии 
с которым заинтересованные министерств/! 11 ведомства, 

отдельные предприятия, совхозы и колхозы используют 

имеющиеся у них средства на приобретение и установку 
в деревнях и поселках земных станций для прием/! теле
визионных 'и радиовещательных программ с,о спутников 

«Экран» . 
Все эти планы и мероприятия направлены иа решение 

програмной цели, поставленной партией, - добиться 
полного охвата населения Советского Союза телевизион
ным вещанием. Итоги десятой пятилетки и перспективы, 
намеченные на одиннадцатую, говорят о том, что наша 

страна уверенно идет к успешному выполнению этой 

задачи . 

г . .москва 
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Творчество раДИОПlOбитепей 
ПJlтипетке! 

с 

I 
У спех науч~о-технической революции, ее блвготворное возде ИСТ8ие на экономику, нв все стороны жнз

ни обществв не могут быть обеспечены усилиями 
только научных рвБОТНИК08 . Все больwую роль приобре
тает 808лечение в этот исторического значения процесс 

8сех УЧillСТНИК08 общественного ПРОИЗВОДСТВiII, всех звен .. ев 
хоз"йственного механизма. 

Это указание Коммунистической партии ярко подтверж
дается активныМ участием. техническом творчеtтве мил
лионов неутомимых тружеников - рационализаторов и 

изобретателей. Важное место в этом патриотическом дви
жении занимают советские радиолюбители-конструкторы, 
отдающие С80И знания и умение служению интересам 

Родинь, . 

Когда 8 наwей стране развернулась 8сенародна" борьба 
зв 8",полнение задач дес"той пятилетки, одними из первых 
в эту бор .. бу включились энтузиасты радиотехники . Многие 
радиолюбители, поддержав тогда инициативу члеН08 СТК 
первичной органи зации ДОСААФ кольчугинского завода 
по обработке цветн",х метаЛЛ08 имени С. Орджоникидзе, 
нвчали соре8нование под де.изом «Радиолюбительское 
творчество - на службу п"тилетке эффективности и KiII
чест,аl" Зill годы истекwего пятилетия они внедрили в на
родное хоэ"йство множеСТ80 различных радиоэлектрон

ныхприспособлений , приборов и устройств, что дало не
малый экономи ческий эффект . Радиолюбители внесли 
достойнь,й 8клад 8 дело технического прогресса . 

И вот, новый этап коммунистического строительства . 
ТрудящиеClI С08етского Союэв, ,сем сердцем при,етству" 
реwени" ХХУI с~езда КПСС, горячо откликнулись на при
эыв родной Коммунистической партии и .ключились в со

циалистическое соревно.ание за ycneWHoe выполнение 

эеданий одиннедцетой п"тилетки. Кольчугинские редиолю
бители и не этот раз не остелись • стороне . Они в",ступили 
с новым почином . Их де,иэ - «Энтузиеэм, поиск радио
любителей: - деnьнейwему ПО8ыwению эффективиости 
ПРОИ380дствеl" Нет сомнени" в том, ЧТО ииициативе кол,,-

6 

.втом,тн .. еские nрн6ор.., 

"". свn"ского 10J.iiCT.' Iрегуn.тор 

мимромnнмвт, • тепnиц'х, YCTpoii · 

ство к свп'рвтору Аn. ПОААВРЖВ' 

НИ. JIA8HHoii жирности МОnОКВ. 

И:lМВРНТВn" СОАВРЖ'НН. ЖИР' 

и 6вnк,. MOnOKBI, P'Jp,60"HH". 

Р'АНОnI06ИТВn8МИ Ку6,нского 

сеnloСКОХОJ8iiст.вииого ииститут •• 

чугинце8 найдет отклик в каждом редиолюбитеЛl.ском 
коллекти.е . Стерени "ми умельцев неродной лаборатори и, 
несомненно, будут созданы Н08ые Сотни и тыс"чи прибо
ров и устройств, нужных народному ХО3"ЙСТ8У , 

Опыт, некопленный семоде"тельными конструкторами 
зе годы дес"той п"тиnетки, свидетеЛЬСТ8ует, что им по 
плечу реwение многих сложных технических задач. Это 
негл"дно подтвердиле и Всероссийске" 8ысте.ка т,орче
стве радиолюбителей-конструкторов ДОСААФ, состо"в
wаяся 8 конце проwлого года в КуЙбь,wеве . Своим зне
ни"м , своему умению энтузиасты Рillдиотехники неwnи 

применение в сам",х резличных отреслях пром .. ,wленности, 
сельского хоз"йстве, не тренспорте, в св"зи и т . д. Многие 
экспонаты зещищен", авторскими свидетел"ствеми. 

Вот, к примеру, резработки куЙб .. ,wевского радиолю
бителя А . Хепичева. Приборы для точной балансировки 
WЛИф08альнь,х кругов, созданные его руками, позвол"ют 

ЗНiIIчительно увеличить долговечность дорогосто"щего 

iIIбразивного инструмента, повысит.. чистоту оБРillБотки. 
А . Хапичев - радиолюбитеnь с больwим стажем. он

участник многих всесоюзн",х раДио.ыставок. На Четвертом 
государствеином ПОДWИПНИ+lOвом заводе, где он работает 
инженером, да и на других предприяти"х отрасли, внед

рены многие создонн .. ,е им приспособления и · приборы, 
пов .. ,wающие качество В"IПускаемой продукции, облег
чающие труд рабочих . 
Первые С80И приборь, дл" балансировки куйбыwевский 

радиолюбитель сделал еще четыре года назад. Но то были 
громоздкие устройства - 8едь собирал он их не лампах . 
Сейчас же примененение микросхем позвопило создат" 
качественно новые миниатюрные приборы. И что немаnо-
8ажно , дnя их питани" не требуется сет ... 

Хотелось бы отметить, что многие экспонаты выставки , 
о которь,х идет реч .. , в том чисnе и самодеnки юных радио
любителей, б .. ,ли соБРillНЫ с применением микросхем. 

Иэвестно, что в развитие народного хоз"йства боnьwой 
8клад 8НОСЯТ ученые и специаnисть" работающие в иссnе
доватеn"ских институтах, конструкторских и проектных 

оргаиизаци"х, непосредственно обеспечива. интеграцию 
науки с производством. Не редиовыставке в КуЙб .. ,wеве 
быnо немаnо тому примеров. Свои инициетивнь,е раэре
ботки демонстрироваnи предста8итеnи Кубанского сеnь
СКОХОЗ"ЙСТlенного и Ижевского механического институ
то., Росто,ского институте инженеров жеnеэнодорожного 
транспорта, Р"эанского радиотехнического. 
Многие резработки ПРОWЛЫХ пет, выпоnненные т.орче~ 

ским колnекти,ом кафедры Ростовского института инже
неро. жеnезнодорожного транспорте, которую возгnавn,,· 

ет доктор технических неук, профессор Е. П. Фигуриов -
участник многи х всесоюзных выставок, уже поnучиnи про

писку на железнодорожном транспорте. Да и н",неwние 
работ .. , ростовчан, покезаин .. ,е в Куйбыwеве, иnи уже внед
рены или peKoMeHдoBeНl.1 к внедрению , народное хоз"й
СТВО . Один 143 ии х - оптоэnектронный регистратор искре-
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ния ДКИ:2, ИСПОЛЬЗУ'9щи мся сеi1час HI CebePO-КI8КIЗСКОМ 
железнои дороге. 

С ростом скоростей на Железнодорожном TplHcnopTe 
повысились требовання к tlI!чеСТ8У KOHTIKTHbIX сетей HI 
электрифицированны!, УЧIСТ~~Х дороги. Если между nlH
тографОМ и проводом 80з",ИКlет электричеСКIЯ AYfl, 
мощность электровоз" резко СНИЖilется. А это ЗНilЧИТ, что 
снижается и грузопо~ъемность. ДЛJl предупреждения это
го .недопустимого 118лени я KilK рlЗ и преДНlзначен прибор 
ДКИ-2. С его помощ!'ю ФI1IC~НРУЮТ длительность и число 
искрений при плаНОВ"IХ оБС:l1еД08i1НI1I1Х железнодорожных 
участков. Эти сведетя ЗilТ,М используются при ремонт
ных работах. 
Интересную разра~тку продемонстрировали старwий 

преподаватеЛl. Рязан кого Рilдиот,хнического ИНСТИТУТiI 
А. Касаткин и его сын раДИОl1юбитеl11t Л . Кilсаткин. СОЗДilИ
ное ими устромство ~наЧИТеl1~НО облегчит труд колхозни
ков . Оно автоматичеtки ОТoI\еЛllет ... IKonaHHbIM картофель 
от примесей (комков I еМЛl1 , l!ilMHei1). Принцип сортировки 
основан на определеr ии дl1 ~l1ектрической проницаемости 
клубнем и примесеЙ. В Ka\ojeCTI8 ОПОЗНilющего элемеНТiI 
используеТСII емко"ный <R4!ТЧИК с: МI10голепестко,ь,ми 

электродами . кстаТl' IВфРЫ пробовали сортировать 
своим прибором и ук. И надо СICilзать, небезуспеwно . 
На выставке демо СТРИРОllilЛОСЬ неМilЛО и других при

боров - для металл обра~.r,,'llющеЙ и текстильной про
мыwленности, для ЖИВОТНОВОДСТliI И т . д . Их внедрение 
будет во многом спЬсобсТ!l01ilТЬ ПОВЫUJению эффектив
ности производства .. качеСТВiI ВЬ'ПУСКilемой продукции . 
Однако BbIcTaBl1a Рilдиолюбl1телеЙ-КОНСТРУКТОРОI 

ДОСААФ Россимской Фе~'рации ,ыявила и ряд недос
татков, ста8WИХ уже ПРI1М9-ТjlКИ ТРilДИЦИОИНЫМИ . HI CTPil
иицах журиала "Радио» Неоднократно, например, отмеЧil
лось, что иа всероссиЙСКI1 . раДИОIыстаllках слиwком уж 

·мало бывает учаСТНИК08, /'IilI10 демоистрируется ЭКСПОИil
тов. Вот и теперь ОРГIНИ~ilrОРilМ CMOTPil удалос" собрат" 
лиwь около 200 экспонато, и3 18 крупнь,х IДМИНИСТРilТИI
ных центров РСФСР. ПреДСТiI,ители почти 60 оБЛlстей, 
краев, аВТОНОМН"IХ респУбl1иК 800бщ, не ПРИГЛilWilЛИС," 
для учаСТИI1 в выставке, Tl tc KilK НИКilКИХ отчетов о проведе
нии местных СМОТР08 РilДиолюбительского Т80рчеСТII 
обкомы ДОСААФ н, ПРедставили, 1 это было одиим из 
критериев при отборе экспоненто, HI BbICTilBKY. 
Думается, что в дальи'l4щем, чтобы подият," УР08ень 

всероссийских раДИОВЫСТiI~ОIC, нуЖнО устаН08ИТЬ nOpI1AOK, 
при котором на всесqюзны� 'i смотр ДОПУСКilЛИСЬ бы лиwь те 
области, котор",е УЧil,Р'О ' 1111 в респуБЛИКIНСКОЙ ,.,'CTIBKe. 
К сожалению, HIoIHewHee Положение о РilДИ08Ь,СТil8КIХ 
этого не предусматривает. 

И еще . На выставк, в Куйбыwе" среди представителей 
Сибири и Дальиего BOCT0tcil были ЛИWЬ новосибирць, . Это 
на80ДИТ на мысль: а tte стонт ли ПР080ДИТЬ, как это и было 
paHbwe, две зональные 8"'СТil8КИ - одиу на европейской, 

другую - на азиатской ч.сrl1 территории СССР? 
Обычно смотры I?адио"юбител"ского творчест,а при

влекают больwое число посетителеl4, К сожалению, HiI этот 
раз их было немногр . Ин~рмаци!! о раДИОВ"IСТilвке, по 
существу, отсутствовала. Даже у в.ода в Окружиой Дом 
офицеров, где она ntOKOAl1l1i1, объ"влеиие появилось лиwь 
спустя неделю поел ее ОТICРI>'ТИЯ. 

В рамках выставки следо •• 'ло бы провести научно-техни
ческую конференцию (KCT.TI1, об этом говорили и СilМИ 
участники), на котор,?м с APtll1i1AaMI1 ,ыступили бы местные 
и приглаwенные ве4ущие ICQHCTPYICTOPbI, радиоспортсме
ны, радиоспециалисты. НС! этого " Куйбыwеве ие было . 

Хочется надеl1ТЬСЯ, что ОРГilНИЗilТОРЫ следующего смот
ра творчества радирлюбl1телей-конструкторо, учтут этн 
и другие недостатки и np l1MYT "е меры к тому, чтобы он 
стал настоящим праi3ДНИКОМ умеl11>цев народной лаБОРil
тории. 

А. rYCEB 
Куйбыwе8-Москва 
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осле некоторого спада 

ВН08Ь оживилась дея

тельность радиолюби
теl1еЙ-КОНСТРУКТОР08 столи
Ц",. HI очередную 27-ю 
московскую городскую ра

Al1oB",cTaBKY 287 участников 
представили 360 экспоиатов . 
Это БОЛl.wе, чем было пока
:SilHO МОСквичами на преды
дущей выста8ке. 

Т,.ническиЙ уровень мно
гих экспонаТ08 был доста
точно высоким, ряд раЗРilбо
TOIC 3i1щищен авторскими 

СlидетеЛЬСТ8i1МИ . 

KilK и HiI предыдущих 
, .. ,CTI'Kax выделялс" СТК 
«Патриот» БаУМIНСКОГО pai1o
HiI Столицы. Только по отд'лу 
.nпаратуры для учебн",х це-
11,i1 и треНИР080К по ,о,нно
т,хническим 'идам cnopTiI 
ЧI1'НЬ' этого клуба Пока:SIЛИ 
13 приборов. Два из них за
НIII1И призовые места. 

Среди приборов,предназ
начеиных АЛ" учебных орг ... 
НИЗilЦИЙ ДОСААФ, жюри от
метило "СтреЛК08ЫЙ учебно
спортивный электроннос,е

ТОIОЙ комплекс «Выстрел .. , 
и:аготовлениь,й УЧilЩимис" 

635-й wколы ПеР08СКОГО 
pai40HiI под РУКОВОДСТIОМ 
10'HPYKiI wколы Б. Кудря
KOlil . 
Интересные экспонilты� 

представил на 8bICTil8KY 
В. РilГДЯН. Он покаЗilЛ ориги
HilI1I>H",i4 телеграфНl.IЙ ключ 
, ПilМЯТЬЮ и электр..>нными 

ЧilСilМИ, УСТРОМСТ80 дЛЯ ото6-
РilЖения HiI экране телевизо
Pil телеграфных СИГНIIЛ08 

IIOAil Морзе или телеТilйпа 
I lиде цифр или букв русско
ГО (ЛilТИНСКОГО) алфа8ИТОВ . 
В отделе телевизионной 

ilnnilpaTypbI лучwим экспона

том признан "Транзисторным 
Цlетной телевизор HiI кинес

ICone с фокусирующей сеткой 
типе "Хромотрон» В. ЛунеВiI . 
ИСПОЛЬЗ08ав ряд оригиналь
ИI>'Х схемных реwений , автору 

уделось Рilзработать телеви
зор, содержащий всего 52 
транзистора и 44 дИОдil . Теле
lи30Р отличается малым пот

реблением электроэнергии, 
небольwоi4 массой. 

-
Понра8ИЛСЯ с;пt!~If,ЛИСТilМ 

и радиолюбитеl1 1!":I «Прибор 
дл" проверки Т@lIеРиЗОР08», 

Рilзработанный \ojfl~ t1 Q/IIo Кl1убll 
"ПilТРИОТ» В. Г~.БОI"IМ . 
Шесть РilЗЛИЧН"' . ИСII",т&теЛI>
ных таблиц, соэв"'о"м",х на 
экране теле.изор~ ~тим при

бором, ПОЗIОI1I11.91' Q6служи-
8i1TI> теле8ИЗОР ~ .,сте его 

устаНОIКИ . 

Приемная ilnnoptTypa _б",ла 
преДСТil8лена Р' iJt!90БРd3НЫ-

fP8H3HCTOPHltljI Ц"8'"qjl ,8n8-
IНЗ0Р '8IТОР в. "ун", 

ми транэисторн."мн приемни

кlми. OAHilKO 9AH!f и:s них 
оказались неОПР'''60НО СI10Ж

ны и поэтому ~ilЛОf'lРИГОДНЫ 

для П08торени" iI дру,гие 

очень уж ПрИМIfТИВ""'. 

В этом СМЫСбе , I1УЧWУЮ 
сторону BIoIAel1'"c'J _KcnOHilT 
А. БеЗРУКОВiI ...", "РilДИО
приемник "Бe:s,н , fJр.,днеэна
ченный дл!! КОРQЧI9I!ОЛнОIИ
ков. Выполненн", " '9~HOIHOM 
из недефицит"",~ f'етелей, 
этот приемник IIM.,T ОТнОСи
тельно неплохи~ ,рактери

стики, не слож. fJ9 схеме и 
КОНСтрукции . 

Наиболее нт.реси",ми 
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конструкциями в разделе 

звукозаписывающей и усили

тельной аппаРёlТУРЫ как жю
ри, TёlK И посетители при знали 

стереОМёlГНИТОфОН "Квант» 
-В. Гречи на, КВёlДРёlфОНИ
ческий электрофОН - В. Ас
TёlxoBe, КВ ёlДРёlфониче

ский комплекс, состоящий 

HёlHЫ "МеЛОГёlберитный КОМ
бинировенный прибор» 
А. Пудеикова, "Прибор для 
определения пеРёlметров им

пульсов» - В. Бутенко, Л. БёI
PёlHOBёI И А. ГРёlчеВёI, "ГeHepёl
тор фИКСИРОВёlННЫХ честот» и 

"Цифровой мультиметр» -
Л. АнуфриеВёI, а Тёlкже "ВЗ8е-

Manor.CS.p"T"WjI ICОМCS"НИРОВ.ННW" "3MepHTen~HW" np"CSop 
(автор ... ПуденICОВ) . 

КВ ANcnne" (.втор В. &arA_H) 

из магнитофонной пристевки, 

усилителя и ёlКУСТloiческой 

системы - В. СУСЛ08ё1. 
ПРloi8леКёlЛИ 8нимение по

сетителей и электронные му
ЗЫКёlльные синтеЗёlТОРЫ. Де
монстреция их в действии 

обычно соБИРёlЛёl Нёlибольwее 
число редиолюбителеЙ. 
Обwирным был раздел, 

где деМОНСТРИРОВёlЛёlСЬ из

мерительная ёlппаратура . 

Здесь лучwими любитель
скими конструкциями приз-
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wивёlющий фильтр МККР,. -
Л . АнуфриеВёI, Б . Степанова 
и Г. ШУЛ"ГИН,ёI. 

РазнооБРёlЗН"lе экспонаты 
демонстрировались в рёlзде

ле применения рёlдиоэлект

РОНИК"I в промыwленности, 

сельском хозяйстве, медици
не, строительстве, в разделе 

детского творчестве. 

Л. ЕРМОЛАЕВ 

г. MOCKBёI 

в ФРС СССР 

Бюро президиуме Федерации раДИОСПОРТёI СССР 
у!вердило список лучwих спортсменов и судей по ито

ГёlM 1980 ГOДёl: 

МНОГО60РЬЕ РАДИСТОВ 
(п о рез у л ь Т ёI Т ёI м) 

Мужчины. Г . Никулин (РСФСР), В. Иванов (РСФСР), 
А. Тинт (г. Москва), А. Иванов (БССР), А . Ряпопов 
(РСФСР), М . Комаров (БССР), Г. Колупанович (БССР), 
В. С,,!Тенков (г . Москва) , В . Хорин (УССР), Е . Кантер
ман (МССР). 
Женщины. Т. POMёlceHKo (РСФСР), Т. Аксенове (г. Ле

НИНГРёlД), Т. Коровина (г. MOCKBёI), Т. Медведева (РСФСР), 
Л. ЦЫГёlHKOBёI (РСФСР), Л . Демченко (УССР), Е. Мар
тусевич (г. Ленин град), Н. Асеуленко (УССР), С. Мои
сеева (г . Москва), Т. ПлеЧИНТёI (МССР). 

СКОРОСТНОЙ ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА РАДИОГРАММ , 
(п о рез у л ь Т ёI Т а м) 

Мужчины (ручники). С. Зеленов (РСФСР), Н. Под
WИВёlЛОВ (г. Москве), 8. Маwунин (БССР), А. Юрцев 
(МССР), Б. Погодин (КёlЗССР), Р . Корниенко (МССР), 
И. Шинкевич (БССР), Р. Темиров (РСФСР), С. РОГёlченко 
(УССР), Е. ШёlХОВ (ЛёlТВССР). 
Мужчины (МёlWИННСТЫ). Л. Бебин (г. Москва), Г. Стад

ник (УССР), Л. ГёlСПёlРЯН (АрмССР), П . Аверьянов (РСФСР), 
А. Фельдхофф (ЭССР), И. БОГёlтырев (БССР), И. Сычев 
(г. Ленингред), А. ЗУРёlбdдзе (ГССР), С . Каплун (УзССР) , 
А . Розов (КазССР). 

Женщины (ручники). Е . Свиридович (БССР), Л . Калан
ДИЯ (г. МОСК8ё1), Т . ЧваНОВёI (ЭССР), Г. Короткова (г . Ле
H11HfpёlA), Н. КОРЯКИНёI (ЛитССР) , Н. Тоскуе8ё1 (РСФСР), 
М. СТёlниловская (РСФСР), Л. Мелконян (АрмССР), 
В. СеЛИ8ё1нова (ГССР), Н. АлексаНДРОВёI (г . Ленинград). 
Женщины (м.wннисты). Н . КаЗёlкова (РСФСР), В. TёI

PYCOBёI (г . Москва), Т. Белоглядова. (УССР), Р . ЖУКОВёI 
(КазССР), О. Мурадова (АрмССР), Т. Кузнецова (ГССР), 
И. ДаВЫДОВСКёlЯ (БССР), З . Плыwевская (ЛитССР), И. Каль
вик (ЭССР), Н . Янсон (ЛатвССР) . 

СПОРТИВНАЯ РАДИОПЕЛЕНГАЦИЯ 

(п о рез у л ь Т а т а м) 

Мужчины. В. Чистяков (РСФСР), Ч. Гулиев (РСФСР) , 
Н. Соколовский (АзССР), Н . Великанов (УССР), А. Бур
дейный (РСФСР), Л. Королев (РСФСР), В. Иванов (ЛитССР), 
И . Кекин (г . Москва), А . Симанайтис (ЛитССР), К . Зе
ленский (РСФСР) . 

Женщины. Г. ПеТРОЧКОВёI (РСФСР), Т. Верхотурова 
(г. MOCKBёI), С . Коwкина (РСФСР), Н. Черныwева (г. Ле
нинград), Г. ЗуБК08а (РСФСР), Т. Коробкина (г . Москва), 
И. Зозуляк (УССР), Г. СелеВёI (РСФСР), э. Пермитина 
(КазССР), Г. Королева (РСФСР). 

СУДЬИ 
(п о а л Ф а в и т у) 

И. Г . Бродецкий (г. Киwинев), Б. В. Гнусов (г . Ленин
град), Л. Н. КРУГЛОВёI (г. Иваново), И. Ш. Купер
wмидт (г. Вороwиловград), И . Г. Ливwиц (г. Дуwан
бе), В . И . Петренков (Московская обл.), Д. П. Чакин 
(г. Свердловск), И . В. Чайкина (Московская обл.) , 
И. Б. Шлифер (г. Даугавпилс, ЛёlТВССР)" А. С. Яку
TёI (г. Баку). 

В. ЕФРЕМОВ, 

ответственны .. секрет.р" ФРС СССР 
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Н едавно мне довелось побывать в 
Усть-Каменогорске, где прохо

днла траднцнон н ая встреча 

«охотников на лис» на Кубок Приир
тыwья . Кроме поиска «л ис» В диапазо

. нах 3,5 и 144 МГц, в программу сорев-
нований впервые было , в ключено ра
диоорнентирование. 

Азартно, напористо, по-спортивному 

боролись за кубок KOMaHAbf хозяев 
встречи и гостей из Горьковской , Кеме
ровской, Томской и Семипалатинской 
областей. Почетный трофей достался 
устькаменогорцам. В ли чном зачете у 

мужчин победителем стал мастер спор
та Н . Семенов (Кемеровская обл.), у 
женщин - мастер спорта Э. Пермити
на . Среди юноwей отличился усть каме

ногорский спортсмен А . Итбаев . 

Успехи «охотников» Прииртыwья 
не случайны. Спортивная радиопелен
гация уже давно стала одним из самых 

популярных видов радиоспорта в горо

де и области . Не новички местные 
c~opTCMeHЫ и В радиоориентированни . 

Еще в 1978 году команда Восточно-Ка
захстанской области выступила на все
союзном матче в Каунасе. 

Я и paHbwe много слыwал об образ
цовой Усть-Каменогорской РТШ , воз

главляемой Александром Ивановичем 
Ивановым. Из стен этой wколы выwло 
более 20 мастеров спорта и кандидатов 
в мастера - способных «охотников на 
лис». Здесь есть люди, которые цели
ком отдают себя радиоспорту. Таков, 
например, Николай Пермитин, мастер 

спорта СССР, пятикратный чемпион 
Казахстана, участник ' многи х первенств 
и чемпионатов СССР, а также третьего 
Чемпионата Европы. Умелый наставник, 

воспитатель и тренер «охотников» 

Усть-Каменогорска, он многое делает 

дл!! развития этого увлекательного ви
~a радиоспорта . "Охотники» чувствуют 
постоянную поддержку Восточно-Ка
захстанского обкома ДОСААФ , и его 
пре~седателя И . Маклакова. 

«Охотой на лис» увлекается все 

больwе молодежи. Среди молодых 
«охотников» В числе лучwих В. Чаусова, 
М. Подоплелов, многократный чемпион 
области, член сборной республики 
А . ИтбаеВ . , Есть здесь и семенные кол-

• РАДИО ~ З. 1981 г . 

лективы : супруги Гущины , Устнмовы, 
Пермитины . 

... Полтора десятка KPYTblX ступенек 
ведут в подвальное помещение РТШ, 
где нахо'дится wтаб секции «охоты на 
ЛИС». На столах - передатчикlof и пе
ленгаторы , журналы, книги . 

В секции заведен такон порядок : 

каждый новичок проходит начальнын 
курс подготовки, работая оператором 
на «лисе». И только потом, показав 
свою дисциплинированность и умение 

ориентироваться в пространстве и вре

мени , получает в руки пеленгатор . Кро
ме того, он должен подготовить себе 
смену. 

Лес ... С ним Усть-Каменогорску не 
очень повезло . Кроме нескольких «из
беганных» вдоль и поперек маленьких 
участков, в радиусе 50 километров от 
города нет ни одного пригодного для 

нормальных тренировок и соревнова

нин массива . Но организаторы радио
спорта находят выход: поиск «лис» 

ведут в населенных пунктах, практику

ют ночнон поиск на холмах, разно
образные специальные упражнения на 
треннровках. 

Помимо обычных тренировок, прово
димых круглогодично не менее трех 

раз в неделю, в секции ведется боль
wая и разнообразная воспитательная 
работа. Активисты принимают участие 
в борьбе с радиохупиганами, выступают 
по радио и телевидению, на спортивных 

праздниках молодежи, организуют 

экскурсии wкольников в РТШ в целях 
профориентацин н вовлечения в радио

спорт . Ребята охотно занимаютс!! кон
струированием аппаратуры, магнитнон 

записью, фотографиен, чеканкон, ху

дожественной самодеятельностью. 

«Трюм» - так в WYTKY называют свое 
помещение спортсмены - стал не 

просто местом сбора для' тренировок, 
а вторым домом для больwннства чле
нов этого сплоченного коллектива. 

CIOAa приходят и поработать, настроить 
аппаратуру; и подготовиты'я к пред

стоящим соревнованиям, и просто от

Д'охнуть, попить чаю, послуwать му

зыку. 

Г. Горький 

Тренируется мастер спорта СССР, 16-крат
на. чемпионка Каэахстана, неоднократнloIЙ 
приэер чемпионатов СССР Эмма "ерми
тина • 
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DX на 160 м 
В .P~JtII(j. М 6 за 1980 1' . 8 

разделе CQ-U paCCKa3ЫBa .~O'~b 
о DX CIHI~~A на 160 м. о рас
пределеlllllf Чuстот в этом ди а па 
зоне в неаьторых С.тра н а .Х. а так
же о порйдR~ работы советских 
раДИОJlюl'i llтемй в случае. когда 
8blAe.~eIlHI~n ~M участок (1850 ... 
1050 КГlt) H~ сов п ада ет с тем , 
R котороМ tlроuодят QSO ино
странные~ОРОТКОDОЛНОВИКИ. Ни
же ГlpHOCJtt'Hbl Д() IIO .~Н ll телыtые 

данные а работе радностанций 
в ди 111111 31"11.' 160 м. 
В y'fllCflle 1800 .. . 1805 KrI ' 

можно ytl1h1l11an р~ бот у УК, 
КР4 , уу, ру , ау. 

На учnсtК!' 1815 ... 1832 KrI' 
DL- DJ IllJOВОДЯ Т QSO тем· 
графом, n Ни ЧIlС"тоте 18:35 к Гц -
телефОlН)М . "АО и YU работают 
в участке 18~r; .. . 1835 Krll . Фран 
цузским радиолюбителя м вы · 
делена всеГ() JlИШЬ одна часто · 

та 1826 KI"II. Австрийски е стан 
цин И Сll(1J1f,ЭУЮТ для работы 

телеграфом у ч ас'ГКИ 1823 ... 1838 
н 18М ... 1 R1З к Гц. телефоном 
1879 ... 19011 KIU , КН6 _ . 1993 .. . 
2000 кГI\ . 11 ZS 1930 .. . 
1935 KrI! и частоту 1968 кГц. 
Во MHOrllX европей с к и х госу 

дapCT8a .~ (О , EI. Н В9, НВО , 
ОК. ZB2, 4UI, 9Н и др . ) радио
люоитеJIИ MO I'YT использовать 
диап~ зон 1800 . .. 2000 кГц. 110 

с ОХ ОНН. как Ilравило, рабо
тают о у "астке 1825 ... 1 9ЗО KIII. 

Дипломы 

• Внесены HeKOTOpы~ измене 
ния 8 положение о дипломе 

« В . И. Чапаев» . который был уч· 
режден ФРе Чувашско" АССР в 
1975 году . Теперь для его поJ1У · 
чении рздиолюБИТ~J1ЯМ 1 --9 ' 1'0 

районов СССР неоБХОДfIМО IIРО ' 
вс(: ти на КВ диаl18ЗОIIЗХ 50 QSO 
со СТЗIIЦИЯМII Чувашскои Аеср, 
а р"днолюбитеJ!ЯМ НУJlевого 
района .. - 20. Для y.~bl'paKOp()1'· 
КО80."НОВIIКОВ (RA. RB и др.1 
Н"эавН~имО от района при работ~ 
на диапаJОIIt' 21'1 МГ" нужно 
\'cтaHOBIITb 25 QSO. n 110 

i44 МГ" и выше достаТО'IfI() 
доух связей. 
В зачет ндут QSO . уста II0П , 

JI"HHbIe любым видом и з.nу· 
чения пос".' 1 января 1974 r. 
При работе на КВ повторные 
QSO :t асчитываются ТО.%I(О Н8 
различных диаllаЗО~lах. 

Заверенную ПЫIIНСКУ из all · 
lIаратного журнала и КВIIТЗll · 

"ию об оплате ДllПлом а СJIСДУ
ет высылаТl, по aдp~cy: 428()Оn. 
Чебоксары, YJI . ЛенннграДСhltll, 
38·а. РТШ ДОСААФ , ДИllЛомноlI 
ко мисс ни. Оl1лату дипл ома 111)\)' 
юводят почтовы М переооДом 

Ila сумму 70 коп. на ра счет ный 
с чет 70022 n Ч увашскои KoII· 
торе Госбанка г . Чебоксары . 

УСЛОIIIIЯ п олучеllИЯ ДИ!1.~ома 
наБJlюдн теJJЯ МИ а.наJl0ГИ\lНI.1t.:. , 

• ДIlПЛОМ « Калмыкня~ учреж
ден ФРС KaJIMbl UKOI"1 АССР и 
Элистинскои OТlll ДОСААФ в 
связи с БО-летием СовеН'коА 
Калмыкии. ДJIЯ el'o полу ч еll llИ 
необходимо набрать 60 очков за 
связи с раДl10любнтеJl ЯМИ KaJl 
МЫКИlt ( обл . (89). IIроведенны е 
любым видом ИЗЛУtJеНIIЯ,наllиная 
с .j ноября 1980 1' . Понторные 
связи рнзреш а ютсн 113 ра ЗМIЧ ' 

н ых ДllппаЗОllах , с ме1llанны~ 

QSO не засчитываются . 
За каждую QSO с КОJlл е КТIIН · 

1101; с танцией lIа КВ дl1 а па зо 
нах начисляется 20, с ИIIДНАII' 
дуалыlOЙ .- 1 О очков . Прн рfl · 

Прогноз прохождения радиоволн м е 

боте на УКВ (144 M rll н выше) 
достаточно провести 2 QSO. 
Заявку на диплом составляют 

в виде ВЫПIIСКИ из аппараТНОI'О 

жур"аJlа. Ее заверяют 8 меп
ной ФРС (РТШ ДОСААФ, 
СТК) . Могут e~ завеРIПЬ и два 
раДНОJlЮбнтеЛ!l. IIмеЮIJНlе иlщи· 
Вllдуальные позывные. Заявку 
и квитаНIIИЮ об Оl1лате высыла
ют по адресу: 358007, Кал мыц· 
ная АССР. эл ист~ . ОТШ 
ДОСААФ. дипломной КОМИСClIII. 
ОПJlатv Д И l1 JIOМ а прон зводят 
110ЧТ08ЫМ переиоДом Ila сумму 
70 KOI1. 113 р асчеТ llыil счет 70007 
в городском Yll paOM ltltI' Го с ба н
ка 1' . ЭJll1<'ТЫ . 
Наблюдате,'IИ могут п о.~ учиТl> 

дипm)м на ;J"а л оr' ИЧI~ ЫХ y ... ~.IIO 

виях. 

Достижения SWL 
~АДИОЛЮБ ИТЕЛ hCK И 1·. 

ДИПЛОМЫ 

Со- ::!а ру · I.! Cl·· f J О:Н,JlН IOЙ и("т - беж -
го 

СI'; И~ I1Ы (' 

LJB5 ·059- 1I)[, 144 11/; 2БО 
I J Q~ - ОЗ7· 1 13 1 ~)) 222 
L 'Л4 · 133-21 i~ !)~ 177 
[18 5-0(j8 · 3 ~.)7 70 Ibl 
РАН· 154· 101 ~5 49 14:1 
I.l M · 148·227 НО 4~ ' ;!~ 
UAU· I03 · 2!i 93 :\8 131 
t .1 Л9 · I О :I - 5 5 81) 45 12[1 
I .l A I - lБУ· 185 73 51 12'1 
UС2 ·UUб· 1 9~ 29 121 
l.l Л9 · 145 · 1 9 7 84 34 II~ 
UB!i· I)I)f) ·8% ~"9 17 111) 
t JA2-12!j· 57 ;'7 4~ 99 
LIC2-1I1(J· 1 72 2 1 ~ :! 
[ j (J2·1J:17 ·3 14 Н 5х 
I) Q2 · (1:.\7 · 11) 3R 18 56 
L!(,1 2· /J :П .. I:.\ 16 :12 ·18 
I.l AO· 1114 · 52 4~ (j 42 
I.l A:J · 11 7· :\2 i 27 1) 27 
l.1 дб · 101 · 2IЮ2 2~) 11 25 

-
1 .1 К2 · I)38 · ;' 

I 
17 

I 
11 17 

1.1 К2 · 037 · 4 7 1 8 
L ' КI · J.1 З · 1 7 11 
[ ; К2 · 0 :17 · 9 S 11 :; 
И КО ~ O :) 10 з О ;j 

P- IOO-O 

ПQ:\ЫННUЙ СН,\ HRD 

LIK2-037 4 
l 1K2-038 5 
\IK I -143 1 
[.lК5 · 1165 1 
'JК2 - 125 3 
LIKO· 103 10 
I.l K I · 169 1 
l1K5-077 4 
( .!Кб · 11)8 /105 
L!К2-0З71700 

1.IЛ9- 14''\ 1 19 7 
[ J B5 - 01;~ j 177 
LI ВО.07:з I 389 
I) 85-059 105 
LI<\4 · 148227 
I!R2·0B3200 
l l[\5-068 3 
11>\1·1 1319 1 
I.l Л6·101 1446 
I.J Q2-037 1 
1 1 AЗ·142928 
I/В5-0б/) 8'16 
l iM·lti5 ~5 
\.' ЛО- I о:Мо 
lJ(2 -nО6 1 .; 1 
1.IM8-03 ·Ю 
UL7·02З 135 
1)112·11.18 ~Q6 
1105·039 17:! 
l-' F6·01274 
[ ) D6·(Jf) Il 220 
LII8-0!i4 .11:1 
11H8·IRI 31 
l 1 Q6 ·0Щ 1:)2 

137 147 
135 175 
131 159 
129 173 
129 171 
117 162 
/1 5 150 
' ОО /1 3 
97 152 
89 11)3 

178 
178 
178 
177 
177 
177 
177 
177 
176 
176 
174 
174 
171 
171 
171 
168 
1 бfi 
160 
158 
15б 
154 
145 
107 
68 

178 
178 
178 
178 
178 
178 
178 
178 
178 
177 
178 
177 
176 
175 
176 
17:) 
177 
175 
171 
172 
17:\ 
176 
154 
123 

Хроника 
Секu~я наблюдатеJlей в 

1'. Пvшнино Московской области 
сущестчует три годз . Bc~ это вре· 
мя t't.' вQЗГ.Нtвляет известный на· 
БJlюдатtль А . Беляе в 
(UA3 - 142· 1). СеК ЦIIЯ ежегодно 
ПI>ОВОД~ соревнования на з"а · 
ние «учший наблюдатель •. 
ПРllзам '(бланки QSLj н аг раж 
даются I три взрос."ых IlаБJlюда
теля и три юны .х. За первое 
место в де.1 я"тся 1500 Q S L, за 
нторое 1 иоо , ~a третье .- 500. 
В 197, г. секция впервые при 

няла у~астие в сорев нованиях 

113 "yOok 'ЛУЧШI.ii наблюдатель 
ССС Р» '11 за няла 8 кл уб ном за
чете третье место. Но она полна 
pelllHMoCT11 в будущем поднять
ся н а более оысокие ступеньки 
rlhедестала почета . 

-----------r. ЛIIПИН (UАЗДОW) 

i-fJli.'Wt 11 Вренн, 1'111( 

Прогнозируемое ЧИСIIО ВОllьфа - 139. РаСWИфро.ка t_бllИЦ 
при.еден" • "Радио .. N9 10 за 1979 г . на С. 18. 
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DX QSL получили ... 
UAI-'11 3- 19 1: Д9ХУУ, MXG )' , 

AH61L, CEOZM , AP5H(~, ВУ2А, 
DXITH ,EA9fE,F08EY, РОНЕХ. 
FY7AW. HS9FK, HH5TW, 
HC8RG. HH5HR, JA7ZSQ/,JD I , 
I<.У4АА, КGБSS, КМ6РС, P29JS . 
ТI2NA, ТI200. VR5AH , VK9N I , 
VS6GG, VR8B, VKO КН , VS5MC, 
ХР3В, УВОНН, VJ8KG, ZH2CN , 
ZD8JD, 3CIX, 5WIAZ, 6F8J , 
9N33: 

UR2-083-200: AfJ21<.S , AP 5H(,l , 
С5АВ!\., С5АВХ , 1<.51 LJ/ СБА , 
D U61m, EA9TJ, FM 7WE, 
fM7WG, F08ER , fYi AK , 
РООХС, РООХН, РООХЕ, рровв, 
HPIAC, HDIA. HH5HR . HS9f' K , 
H!\.OTU, HKOBBI-', н FOPOl .. 
PYOAPS, PYOMAG, TU2 EG , 
УР2КА, VP8PL, VR3A H, 
VK9XW, VK9YL, VK9YS, VВ 3ЛР 
ZKIOR, ZFIAK, ZD8HG , 
3B8DU, 5WIAB, 6У 5МВ. 7Х2МН 
9М8НО. 

д. вилк е (1.1(:)2 ·0:! 7· 1) 

МГц - метеоры 
Осенью орбиту Зе мml ПСРt' С(" 

кают несколько метеорны х пото

ков , двu ИЗ которых ОРИОНИДI~ 
(макснмум 22 октября) 11 Лео 
ниды (ма ксимум 17 ноября ) 
относят к разряду потокоп сред, 

ней IIнте ненвности. Ис пользуя 
их, а таКЖt' сп()ридичеек и е ме

теоры н с.~абы е потоки (Дра к" . 
НIIДЫ, ЦеТIIДЫ и др . ) , C()BeTCK lle 
ультраКОРОТКОВОЛНОВl l КII осенью 

прошлоrо I 'ОД~ уста НО ВИЛII око

ло 100 QSO с таl\ИМII терр" то
риими, как DB-· DL., H G , 1, I_А , 
ОЕ, ОН , ок . РА . SM, l JA 1, UАЭ, 
l JA9, UB5, UC2, l JD6, U O". 
LIQ2, U R2 , У, YI.J . 

Следует за метить, чт() надеж · 
ды. оозла rавшиес я н а Орион и
ды, не оп равдадись : почти И II · 

к()му не уД~лось уст"нов и ть 

БОЛI>IJJе 1- 2 QSO. ОТ_~ ИЧ IIЛС Я 
.1IIШЬ НОВИЧОК В МS '~D Я.311 -
LJB5J 1 W. Он провел 5 Q SO : 
с l JA3UBD, OIOPI. DJ 5M S, 
YU I A DN 11 16WJB. Интерес но , 
'11'0 IIOС;IСДНСI'О U B5J I \У слы
шал почти псе время через ТрО' 

1I0сферныi"l канал связ и , Il ра пда. 
rpoMKOCTb снrllалов не п р евы

шала двух баЛЛОR . В октябре 
в эфир выше;1 е ще один ~HI' Y' 

зиаст МS'СВЯЗII - U B5 EH Y. 
Ofl уста llОВ IIЛ с вязь с liD6[) FD . 
В н()я(\ре работа (jылз рез уль

таТИВll ее. Большая ЧIIСт:, (JSO 
"роведе Н ,1 им енно в этот м есяц. 

Особый IIHT~pec выз ывал и Q SO 
с l J05, поскольку оттуда а КТ II В
но работаЛ II с разу 'rри стан · 
IllIИ R050AA, U050GF, 
а также дебютант - l J050 GX. 
ПОСJlеднему удаЛlI С Ь СВ!lЗ И с 
UA3 TCF, MBJ и [)J5MS. 
За два осенних меСlща успеш

Ht' i"I всех работал UQ2GFZ -
14 QSOI ИЗ нн х 12 R ноябре 

• РАДИО ~ З, 1981 '. 

(7 Q SO с DI=!DJJD K/D L, две с 
ОК, по ОДIIОЙ с H G. ил 1 ZCI . 11 

l.I050GF' rн~pBOt' QSO 

U Q2- U05) . LIA3L.BO ПО flоmlllЛ 
СНОI1 СПIIСОК MS·QSO е ще че
тырьмя евя:JЯМИ . Т('пе рь IIX у це
ro 183. 

Кроме уном!! иутых УJII, Тl'ако, 
РОТКОВОJIlIO В И К(, В , во "ремя осен

них IJ()TOKOO р аботаЛII : UА :З РВУ 

(11 QSO) . {)B5J IN (6) , 
UA IZCL (5). U ЛЗМВJ (4) , 
UB5LAK (4) идр . Всеr02ЗСТЗ II· 
НИИ 113 15 оliлпстей СССР . 

ТАБЛ НЦА ДОСТИЖ ЕНИА 
V ЗОНА АКТИВНОСТН 

(UB5B, С. D, f . а . К , N. Р , 
S. Т. lJ, У. W. Х , У , Z. LI05 1 

. 11~ 
~o i~ ~~ 

ЛОЗЫОНnll :: :111: ~:!: ~ ~8 ~:5 ~~ Q. ~-:-
;;; 

... ", о u. ~cy~ 0"-

}' lIB:;WN Э6 178 41 
7 11 !J 987 

L;T5[)L 37 173 3П 7 14 9 11 
1 1 

I.lT5D C 16 60 I I} 6 10 -1 406 
1 1 1 

lIB5DAA 20 83 11 ЭВI 
LJB5I>Y [. 17 01 10 ЗfJ~ 
11()50Qf' 17 35 1 i 291 
IЮ50ЛД 12 45 15 28:; 
LIВ5YCM 8 46 23 2il 
UT5[)X 12 59 10 264 
UB5DA E 12 57 10 260 
UB5DBC 16 Э6 10 250 
lJB5VI\ / p 14 43 8 238 
UT5DE 11 51 б 220 
LI050GX 11 29 ' :} 2 11 
Ul\5GCM 6 ан 16 204 
lJВ5FDF 8 :15 ' N 184 
LJB5(}BY 6 35 12 178 

rl Р ИМtчанми: 1. В rH?pBOit CTPOKt' _.
С8t.'J1,С IIНЯ давы по ДJlana :Hнt y 144 ЛН'lJ. , 
" О второй -- по 430 Mru. в третьей -
'10 1215 Mru. 2. За одн у с'"рану на · 
ЧИ СJ1 нется ~ {)IIfЮВ, 33 ОДИII (JТli · 
КПНII.fНIТ .- 2. а н одну о I'iШJ4..'Т I , 5. 

УКВ соревнования 
• Как сооБШII JI l 'лаоныJt судья 
copeBHOB3Itl l ii с удьн рес п убли 
ка нской KaTer op l'" К . Фехтел 
(l.l B5WN) . с 10 п о 14 сентябрн 
в г. Потл в ", II РОХ ОДИJl 1I теде· 
rрафНI.II1 и XVI Тt.'Л~фОll н ыii оч 
lIые чемпионаты Украины по ра · 
ДИОСВЯЗ II н а УКВ . В ни х учаr.Т , 
вовали 54 спортсмена 113 18 об · 
ластей Украины . 

В телеrрафном чеМПlIонатt' по 
бедил и хеРСОIIЦЫ, BTOPblMII были 
спортсмены из Чер ноn ицкоi i 
обл.. третьими команда 
KPblMCKOI"1 обл. В л ичном з~ч с
те ПРИ;10вые места ЗClОО(-,'fНiJl II 

О. ДУДНIIЧСНКО (r . Херсон). 
Л. Шаповал (r . За порожье ) , 
С. ДоБРОВОЛЬС Кllll (r. X~P(OH ) . 
В чеМПlнн,зте по радио t'ВflЗ ll 

. на УКВ те,lефо ном места рае
IIрсдели,~ись так . Перпое - у 
спортсме lЮR Закарпатья, вт,) 
р()е -- ' у хо~яе в ч еМПИО lI ита .- . 
lIолтавчан , третье _О. у ЛЬ ВОВ, 

,КlIX спортсме llОВ . В ЛIIЧliOМ З8-
чете побеДИJI А . Симонов (Крым
ска я I>бл.) , второе место за -

нял С. д06 РО IНJJII>l' КИЙ (г . X(~ p · 
,,О Н) , тр етье .- 13. БаР IIJlОВ 
(1'. Ужrород). 
Прн IIO Jщеде НflИ ИТОГ'ов особо 

отмечено. что СУЩI.:"С l'ве нно УJI УЧ

IIJИ JIO С f, < Boop y;!< elllle ~ спо ртсме· 

IIOB. [']O'IТ II каждыи третий им ел 
аllпа р атуру н а тр и Дl-Iапа зон а. 

BflepBble в ДН1IП'JJ l)l l е 1215 МГIl 
уверенно ПРОВUДIIЛIICf, QSO на 
ра"СТОЯНllе до 1 00 км . 
В деllЬ за КРЫТllЯ соревноваНlIЙ 

была провсдена еI10Р1· ивно · тt' х · 
НИ'lеСКI' Я конфереНIlIIН , в к о · 
торой ПРИНlIЛО уч~rтие БО!l~1' 
100 спо ртсменов YKpallllbI . Кро · 
м,, 1'01'0, была OpraHIt.10BaH8 вы , 

е.та нк а луч ши х КОНСТРУКЦllii 
УК В >1ппаратуры для ОЧIIЫ Х со · 
ревнованиЙ. 

• Подведены ито rl1 BCN,OIO:JHbl X 
соревнова ний по ради()евяз и на 
УI\В. ПРОВОДИВlUихся 26--- 27 ап · 
рел я 198() 1'. Н IIIIX участвовали 
137 СТIIIЩИЙ 11 :; .з -· 6 - го и 
9·ro районов. 

В кома ндном :!а'lете lI е рве н 
с.твоnал и : 0 0 второй ЗО IJ е .. -
u к.зМАV (39110 очков), 
RK3AAC (36655), ll КЗААJ 
(27727) : в треты' й -- l JK5IGH 
(26637), U К5ЮЕ (21786), 
UK51DQ (16846); в пятоЙ -· 
UK9FDA (1520З). 
В JIIIЧНОМ за ч ете в TPOliKII 

СИЛЫIС ЙШИХ ВОI1l.11I I : 80 второЛ 
зоне - IJ A31. BO (36795 -- в ы -
1IO.'IflHJI нормаТ IIВ мастера с пор

та ССС Р), RА3ЛQS (34992 ) , 
RA3VC I? (29894 ); в треп,е l"1 -
l lB5MG W (35525), RB5M1\O 
(201127 ). RB51 L Т ( 17857); в ' 
пятой -, f.I\V9 C L (9255), l fMCP 
(8839), LJЛ9С К\V (8О85) . 

Б(),IIее lIодр()б ныt' све.и.~н ня 

м()жно [I()ЛУ'l Ип. ч ер~~ UK3J)[)B. 
• В 1981 rony СОС ТОЯТС>! не· 
СliOЛЬКО соrе Вllоп а НИII п о ра ДIIО 
С ВЯЗ II на У КВ . 

:25 ·- ~6 а преля - всесоюзные 
l'оре ВНОВ3fIИЯ на прю Централь · 
1101'0 раДИО КJl у б а ССС Р ; 6- 7 ию -
11.1 -- в сесоюзные сореВ lIо ваНllЯ 

IIH при ~ Федера ции раДИОС llOрт а 
СССР; 3 1 и юля -- 1 аиrустз -
всеСОЮЗ ll ые со ре внова н и я • По· 
.~еIJOЙ цеш,» н а ПР И 3 жу рн"ла 

«Радио»; 26- 27 сентяб ря 
всесоюзн ые со рев нова ння н а 

пр" :! ик ДОСдАФ ССС Р . 

Хроника 
• U B5WN сообш ает о УКВ ма 
яке UK5UBZ, который постоя н
но работает н а ч а стоте 
1-1 5. 002 к f' ll. Маяк п~редает 
Tel(CT ,CQ CQ C Q ОЕ {)K5lJBZ 
РК52С. и несущую частоту в 
течение 1 U с. Еще можность 
2,5 В т, антенна ДlI С I{о к()нусная . 
С Иri'1 3Л маяка ГIР З I<тически 11 0· 
СТОЯIIНО СЛbl шен в радиусе до 

IOU ... 150 км. Кроме Tor'o, есть 
со()бщения о nplleMe С III' на лов 

UK5UB Z в ДОllенкой , Д ll еп р о· 
петровской, Житом нр скuй , Ч е р · 
IIlIгопекой и Льво вCI,ОИ оБJl астях 
np ll максим аnЬ ttun даль ности 
дО БUО км . 

• l JA9KAM 11 l ! A9KA N (r . Н а 
дым , 51 ма ;lO · Нt~ н еl l~II И НО) ПU
стрi)ИЛ II У КВ TIHIII!' RCpTOpbl по 

схеме l JW 3FL и девятиэлемеllТ
ныс антенны « ВОJl НОВОЙ Кllнал •. 
Он и провели lIервые СUЯ З fl вну
трв ropoAa. Хотя 01' БJlижаЙшft .~ 
ул ьтраКОРОТКОВUЛ НОВIIКОВ их от 

деляет ра сстоян и е 450 ... 800 км . 
операторы надеятся lIа QSO с 
U A9F, С, L и цаЖt' l JA4N Чt'j)(':J 
«a8ropy». 
• Как сообщают U D6DFD и 
ero XYL U D6DIТ, имеющие в 
свое м активе MS Q SO, 3 Пll а ра· 
туру д_~ я "етеорной связи 1'01'0' 
вят LI DБDFV н UD6DMI . 

• Поступнл и п ервые сведен ия 
о работе ультр а КОРОТКОВОJIIЮ 
ВIIКОВ Си бири. Так, в Алтаikком 
крае aKТlIB H O pa(joTaeT l JMJYEB 
(r. БGРllаул). а та кже UA9YB 
(r . Биikк). В 'а КТllо е l .l A9YEB 
QSO на расстояние до :320 "м: 
о пределах края 11 с соседни ми 

областями -- I\е меровек() й , Н о· 
ВОсИ(jИр скоn 11 Горно·АлтаЙскоЙ 
ИDТОИОМ НOII облас.тью ( QSO t'O 
станцией l JK9YAA/ l .l9Z, р або 
тавш е й с Сем инского пе ревал а J. 
К этон информ аuии можно 

добаВIIТI>. ч то пора Сllбирякам 
ПрИСТУ ll3ТЬ к зкс пери мрнтам 110 
уста новлени Ю метеорны!l' свя 

зе й с УЛЬТР3liОРО Т КОВОЛНОВ II камн 
Урала. Вед ь раССТОЯНIIR BllOJIHe 
преодол и м ые 1100 ... 2000 км. 
• По t' в~де НII ЯМ известноrо 
УJlьтракороrКОDО.llflO8И liИ из Г Д Р 
У22МЕ (ех ОМ2ВУЕ ), в 198() ro· 
дУ в Европе наСЧ l-Iтыв алос ь 
ОКОJlО 8ОО MS-станциЙ . 
В СССР (даНllые НII декабрь) 

наСЧlIтывало t.' Ь 85 Tal, HX СТ3 11Шlii 
(в IICPBOM районе - 5, ВО вто, 
ром - 17, в третьем _. 22, 
в четвертuм - 5. в пятом _ .. 2:~, 

n шестом - 5, в седьмом - 1, 
R дев ятом - 7) . 
• По сообщениям за рубеж ной 
печати , швеДСКIII"1 ультрако рот
КОВQ,~НОВИК SM 7AED в диап а:lО
не 144 МГц УСТЗ flO В НЛ СВЯЗ II С 
394 б()JIЫJJlIМИ квадратаМ II (JTH· 
локатора! Это caMblii ВЫt·окий 
результат в Европ е. 

В ССС Р лндирует tJA3LBO --
264 квадрата. БО_~ЬUl е . двухсот 
квадратов у UC2AAB . . U R2I{QT; . 
RАЗУ СR U R2EQ. Свыш~ 
150 квадратов У UA J МС, 
U P2BBC . U R2HD, U R2NW, 
UMLA \V, U АЗОО, lJ B5J1 N 11 
LI Т5П L . Рубеж в 100 квадратов 
преодолеЛII с выше 40 COBt'TCK \ I .~ 
раДИDспuртсмеНО D . 

ПРII IIOArOToBKe материалов 
31'01'0 раздела иеll оm,зовалз(:ь 

информаци я, полу"еНfl 3Я ОТ 
U AIZCL, lJC2AAB , l JP2BAR, 
U Q2GFZ , U R2GZ, lIАЗ LВО. 
U A3MBJ . ИА:3РВ У , UАЭТСF, 
U WЗFН , U W3FL , U В5DЛА. 

UB5DVL, UB5JlN, UB5WN, 
ИО50ар, U050GX, l JD6DFD. 
{) Л9VВО , UЛ9СКW. 

С. БУБЕННИКО8 ({)КЗI)J)В) 
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НОВОЕ 

О СПЕЦПОЗЫВНЫХ 

твержден" и вступил .. в действие "Инструкция о порядке 
ВЫДlJЧН спеЦИIl ЛЬНЫХ ПОЗЫ8НЫХ сигналов любитель
ским радиостанциям СССР» . Полный текст инструкции 

рассылается по местным Фре, поэтому эдесь мы рас-

скажем лиwь О некоторых ее ПОЛОЖ8ННЯХ . 

ЧТО такое специальные позывные сигналы - сп С, знает 
каждый коротковол новик. Их популярность среди н"ших ра
диолюбителей все время р"стет, и ФРС СССР в последние го
ДЫ получила СОТНН ЗlJЯ80к ОТ местных федеРlJЦНН с ПРОСЬ

БClМИ о выдаче тех иЛи нны! спеЦПОЭЫ8НЫХ. СТ"ЛlJ очевидной 
необходимость создаю .. " документа, которым бы определял 
порядок выдачи н ИСПОЛЬЗ0вания спецпоэывных, права н обя
занности MeCYHbIX ' федерацнй, ходатайствующих о выделенlotН 
таких позывных. 

Два главных BonpOCiII, на которые должна была OTaeTIo1Tb но
вая инструкция, МОЖНО сформулировать так: 8 KBKto'IX СЛУЧ4ЯХ 

-BbIAlJBBTb СПС н к акие именно позывные 8blAaBaTb. Что ка
сается первого НЗ ЭТН Х вопросов, инструкция ПОПРОСТУ закре

пила ТО , ЧТО уже сложилос .. и прошло проверку практикой: 

СПС могут выдаваться на период проведения различных юби
лейных мероприятий , научно-спортивным экспедицням н ДЛЯ 

уч"стия В крупн ... междун"родных соревнованиях . Порядок по
дачlo1 и рассмотрени я заявок MeCTHblX ФРе четко реrламентн

рован. Заявки, сосТt! вленные по определенной форме, должны 
поступить в ФРС СССР не менее чем за 4 месяца до начаЛо) 
ИСПОЛ"ЗО8ания спеЦПОЗЫ8ноrо. Вопрос о целесоо6разностн вы
дачи СПС рассматривает КВ комитет, рекомендации которого 
утверждает затем бюро президиума ФРС СССР. Срок подачи 
заявок выбран с та ким Рllсчетом, чтобы можно было . забла
говременно известит. местную федерацию о решении Госу
дарственной инспекции электросвязи Министерства связи СССР. 
которая собственно н • • IAaeT специальные позывные . 

Несколько больше H080ro вносит инструкция В определение 
структуры СПС, хотя принципы и здесь ПРОСТЫ - привести спец
позывные 8 полное соотвеТСТ8ие с Реrламентом радиосвязи , 
используя ПР" их формированмн м"ксимум доступных радиолю
бителям возможностей. Соответствие Регламенту означает, 
• частности, что вепс советскlo1Х радиолюбителей не должно 
быть двух или трех цифр, стоящих рядом. Более того, в соот
ветствии с инструкцией цнфра в СПС и слеДУЮЩIIЯ за ней 
буква тепер .. должны определять радиолюбительский PllHOH 
и оБЛIIСТЬ СССР, откуда звучит спецпозывнон. Ис~.лючение 
сделано только дл я экспедицa.tон н ых станций (ИМ должны 

выдав"ться префнксы Е К), ДЛЯ радиолюбителей, работающих 
И3 Антарктиды (4К1) и С дрейфующих станцнн .СеверныЙ по
люс» (4КО). Поэтому, если есть желание сделат. СПС «гово

рящим», этого нужно добиваться подбором префикса н послед
НИХ букв суффa.tкса. Возможностей здесь немало, н не нужно 
ориентироваться HlI одни лишь ЭКЗ0тнческие буквосочетания 
вроде ЕХ, 4J или YL. не т"к давно в эфнре звучалн префиксы 
RL1, UT3, UN6, и о нн пол.зовалнс. большой популярностью. 

MHoro НlIреканин 8Ы3ЫВ~ЛИ задержки, а то и отсутствие QSL 
от станцнн, РllБОТ1I8WНХ спеЦПОЗЫ8НЫМИ. Новая инструкция тре
бует, чтобы местн.,е ФРС г .. рантировали изготовление QSL дЛЯ 
станций, о KOTOp"'IX они ходатайствуют, н своевременную их 

расс.,лку. Предусмотрены и мер.' наказ"НИ' за н"рушение 
данных обещаний . 
Помимо скаЗIIННО ГО, мнструкци. требует предоставления 

KpaTKoro отчеТlI о результатах работы спецпозывным, опре
деляет порядок пов торного получения СПС н многое другое. 
Озн"комит.ся с ней будет полезно не только руководству 
местных федераций р~диоспорта, но и самому широкому 
кругу радиолюбителе й . 
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В. ГРОМОВ (UVЗGМ), 

38М. npeAceAilTenJl КВ комитеТ8 
ФРС ссср 

Письмо позвало в Aopory 

В редакцию пришло пнсьмо от большой группы радиолюбнтелей г . Южноуральска Челябннской об
ласти с просьбой о помощи . По этому письму на 

место выеХаЛ наш корреспондент. 

Из этого города досаафовцы обращаются в редакцню 
" Радио» не впервые . Еще в 1966 году поступала жалоба 
на плохую постановку работы с радиолюбнтелями, на 
отсутствие внимання к их нуждам. Тогда письмо было 
послано в обком ДОСААФ. В редакцию пришел ответ : 
факты подтверднлнсь, будет открыта коллективная стан
ция, приннмаются меры для улучшения радиоспортивной 

работы в городе. 
И вот новый сигнал SOS из Южноуралы:ка. При зна

комстве с положением дел на месте выяснилось: неко

торые изменения к лучшему в городе, безусловно, про
изошли . Сейчас здесь работают три коллективные лю
бнтельских радиостанции, несколько выросло количество 
радиоспортсмеНО8. Но ведь прошло 14 летl А перемены, 
если соразмерить их с прошедшим временем, не так 

уж велнки. Особенно это относится к материально-технн
ческой базе и к помещениям, в которых размещены 
коллективные станции. Если на городской СЮТ, в энерге
тическом техникуме коллективные радиостанцин UK9AEC 
и UK9ADC, возглавляемые энтузиастами Н. Гордиевских 
н В. Рычковым, располагаются хотя и в тесноватых, но 
хорошо оборудованных помещениях, то станция городско
го СТК ДОСААФ (UK9ADH) находится в подвале, Ma~o 
приспособленном для занятий спортом. Летом здесь 
пыльно и душно, весной - сыро, иногда помещение 
затопляет . Не хватает и аппаратуры . 
Конечно, вопросы размещения самые трудные. Од

нако радиолюбители отнеслись бы, думается, с должным 
пониманием к трудностям, если бы видели, что руко
водство городского комнтета ДОСААФ и СТК по-настоя
щему заинтересовано в развитии радиоспорта в городе. 

Ведь сколько раз энтузиасты обращались и в горком, 
н в спорттехклуб, чтобы им помогли с аппаратурой, по
могли выбраться из подвала, - и все без толку. Радно
любители до сих пор помнят , например, высказыванне 
одного из бывших начальников СТК С. Дементьева: 
«Ни копейки вы от меня не получнте. Что вы клубу даете? 
Ничегоl Хозрасчет - другое дело ... ». 

Хозрасчет. Он определяет здесь заинтересованное от-

-----НА КОЛЛЕКТИВНОй 
ЛО]W8"0" UKS.A.AA IOPOWO 3Н8МОМ РIДНОЛI06нтеnl'" не " onltMO Со •• темо. 

ro COIOS8, но м MHorHI стран ММРil . Он "РННI"nемснт коnлеКТИ8НО' Р_ДНО-
суаНЦМN СумсlCО" раАиотехническом школ... дОс ..... ф. HI .. lnltHHK 

РIДНОСУIНЦН" - Та, .. ,,"_ &ОРНСО8НI Р"НДННI . Средн оneрlТОрО. 
UKS ......... - старшм. м,стер "POM.80ACT8eHHoro · оllученм;' РТШ Петр 



АЕФИUИТ ВНИМАНИЯ 
ношение к тем видам деятельности, KOTop"le приносят 

клубу прибыль или требуют, как мотобол, меньше затрат, 
тем более, что над этим видом спорта взяло шефство 
одно из предприятий города. Что же касается радиоспорта, 
то - увольте ... 
Менялись руководители СТК . Одни приходили, другие 

уходили. С . Дементьева сменил Л. Басс. Теперь на этой 
должности Г. Акерман . Постоянным оставалось лишь рав
нодушие крадиоспорту . 

Такая тенденция - предпочтение хозрасчетной деятель
ности (бесспорно, важной и необходимой) и полное 
равнодушие к спорту, а то и просто стремление всеми 

правдами и направдами «отбиться» от него - тревожна . 
Об этом не раз говорили руководители ЦК ДОСААФ СССР, 
напоминая , что в назван и и «спортивно-технический клуб» 
слово «спортивный» не случайно стоит на первом месте. 

Оно указывает на прямую служебную обязанность до са а
фовских работников - всемерно развивать спортивную 
работу . В Южноуральске, видимо, этого не поняли . 
С таким равнодушием южноуральские радиолюбители 

столкнулись не только при создании материально-техни

ческой базы. То же самое наблюдается при решении 
любого организационного вопроса. К примеру, задумали 
Эl;tтузиасты радиоспорта провести соревнования по приему 

и передаче радиограмм (желающих участвовать в них 
немало). Идут, естественно, в горком, в СТК . Просят: 
помогите. И ... натыкаются на глухую стену. Даже грамоты 

и кубки им не могут выделить. Без внимания оставили 
руководители горкома и СТК сигналы о серьезных не
достатках с рассылкой QSL-почты, с присвоением разря
дов, хотя именно они должны были побеспокоить по 
этому поводу обком ДОСААФ, Челябинскую РТШ . 
Или еще один факт. Собрание радиолюбителей , где 

присутствовали корреспо ндент журнала «Радио» и на
чальник Челябинской РТШ Э. Саютин, приехавшие в 
Южноуральск для разбора письма , было первым за мно
гие годы, на котором побывал председатель горкома 
ДОСААФ. До этого, несмотря на неоднократные пригла
шения, работники городского комитета и СТК посетить 
такие собрания ни разу не удосужились. 
О безразличном отношении руководителей городско

го СТК ДОСААФ к нуждам энтузиастов радиотехники 

свидетельствует такой при мер. Радиолюбители обратились 

РАдиОсТАНции-----------
ЯКОln •• НIII Шкур.т. Он - маст.р · спор" СССР. СУД'" респу6ПНКIНСМОМ 
.I,.rop"". Сумск .. _ КОРОТICОIОПНО'''КН IcerAI акт ... " ... ~ф"Р.' 

Н. с н м м ее. 1: сп ••• - Т . '''НА"Н' Н П. Шнур,т; с"ра •• - коротко· 
80ПНО .... N·НI6ПIOА8тепи Во Ш.~ .. у lC .. С. ХОПЗУНОI НI ко"пеи,,,,но'i Р'ДНО
СТ'НЦ"'" 

ф о т о Во 60Р"(0'. 

в обком ДОСААФ с просьбой ввести в штат СТК инструк
TOPII по РIIДИОСПОРТУ . Эту просьбу рассмотрел приез
жавший в ЮЖНОУРIIЛЬСК заместитель предсеДlIтеля Qбкома 
ДОСААФ Н. ЯКУТII . Вопрос решился положительно. 
Однако ко дню Нllшего приезда в город должность 
инструктора все еще была вакантна. Спортсмены пред
лагали подходящую КlIндидатуру, правда, на полставки, 

однако наЧIIЛЬНИК СТК Акерман не пошел на это. 

На собрании, о котором шла речь, Кllжется, догово
рились, что на должность инструктора будет оформлен 
В . Казанцев (UA9ADP) - Рllдиолюбитель с большим 
стажем, активный общественник (это он оБУЧIIЛ моло
дежь РllБОТII·ТЬ на ключе) . А ведь вопрос этот можно 
было решить значительно раньше ... 
Начальник Челябинской РТШ пообеЩIIЛ выделить 

южноуральцам дополнительную IInnapIITYPY, 11 предсе

ДlIтель горкома В . rlIH - деньги для покупки аппарату
ры. Что же касается помещения, то радиолюбители 
надеются, что городской Совет народных AenYTIIToB 
Южноуральска со временем все же найдет возможность 
вывести их из подвала. 

Выводы? Они просты. РlIдиолюбителям нужно помогать 
не от случая к случаю, не тогда, когда дело дохо

дит до писем в редакцию, а повседневно. 

Руководителям горкома и СТК нужно коренным об
разом изменить свое отношение к радиолюбителям, 
не пренебрегать радиоспортом. Отдача ждать себя 
не заставит. Ведь известно, что многие молодые 
южноуральцы, приобщившиеся к радиолюбительству, 
избрали для себя радио делом всей жизни . А . Зайкин, 
например, стал радистом гражданской IIвиации , В. Со
лянников поступил В военное училище связи. А . МIIШЬЯНОВ 
и Ю. Гротов учатся в Челябинском политехническом 
институте по спеЦИIIЛЬНОСТИ, связанной с радиоэлектро

никой. Они входят в актив знаменитой институтской 

коллективной станции UK9AAN, неоднократно одержи
вавшей победы в соревнованиях коротковолновиков . 
Те же, кто сейчас СОСТlIвляет радиолюбительское 
«ядро» Южноуральска, как ПРIIВИЛО, активные раЦиОНII
лизаторы, использующие свои ЗНIIНиЯ радиотехники в 

основной работе . И таких примеров будет еще больше, 
если развитие радиоспорта в городе станет предметом 

постоянной заботы rOPKOMII ДОСААФ и СТК. 
С другой стороны, при дефиците внимания к нуждам 

и запросам радиолюбителей можно и погасить их 
энтузиазм. В ЮЖНОУРlIльске мы заметили: длительное 
время не получая поддержки, некоторые радиоспортсме

ны, что называется, стали опускать руки. Конечно, 
это им не к лицу . Думается, что горком ДОСААФ и 
СТК в СОСТОЯЮIИ выправить положение. 

Руководству же обкома ДОСААФ, Челябинской РТШ, 
областной федеРIIЦИИ раДИОСПОРТII стоит, видимо, по
думать: не показателен ли случай с южноуральскими 

радиолюбителями? Ведь из 60 коллективных и более 
чем 500 индивидуальных любительских радиостанций 
области лишь неБОЛЬWIIЯ ЧIIСТЬ по-настоящему активна 
в Эфире. ~онечно, можно винить в этом самих oneplI
торов . Но не СКlIзывается ли здесь описанное выше 
равнодушие отдельных РIIЙОННЫХ и городских комите
тов оборонного ОбщеСТВII, СТК к радиолюбительству, 
чрезмерное увлечение хозрасчетной деятельностьюr 

В. ГРЕВЦЕВ, спецкорр. «Радио» 

ЧеляБИНСI<-ЮжноураЛЬСК-МОСI<ВВ 

tэ 



У же бол •• ц.t.ерти век" 100РУ,женные САn... стр"н-уч"стниц 

B"pw"acKor& Договор" 1 едином 
строю бди тет.нс &аР"НIIЮТ священн ... е 
рубежи государе. соци"листического 
содружеств". М_IIА_С" н"дежным опло

том мир" и &82&"IIСНОСТИ н"родов. 
Крепк" и неруwиМ. 608В"Я дружб" во
ИНОI СОЦИllлисtlii Ц6tких стр"нl Это еще 
рllЗ ярко и у6е.l\А Т.n" Но продемонстри
ровело учение wt. 08 и 10ЙСК Объеди
ненн",х 100руЖ.ААItIХ сил. Пр080ДИВ

шеес" 1 ПРОШ~ОIil toAy н" территории 
ГеРМIIНСКОЙ дёli\ ICРlIтической Рес
публики и 8 приn6rаtoщей к ней аК8ато
рии Балтнйскоrо opII. 
Учени'е им.А6'IЛОС" - «БраТСТIО 

по оружию-80» Иl4мело цел .. ю отра
ботку бое80Й СII.*.нности и 83"НМО
деЙСТВЮI прм •• Д8НИИ совместных 
боеlЫХ деЙСТIн l1t Wтаб08. соединеннй 
и частей союзАIoI * 10ЙСК. РУК080ДИЛ 
ИМ мннистр наЦАонаl1ЬНОЙ обороны 
ГДР генерал арМl414 Г. Гофман . 

у НАШИХ 

Проведение ?чtння на территории 
наwей СТРIIНЫ IIIIII.rIl110 н" Национал .. -
ную народную армию Г ДР особую 
отвеТСТ8еННОСТ8. 1( .го подготовке мы 
ПРИСТУПИI1И Зllбllа rовременно. повсед
невно ОЩУЩIl Ii 81114мение и заботу со 
стороны СофНllIАстнческой единой 
пертии repMIIHHlI, Генерального секре
т"ря ЦК СЕПГ, nредседетеля Госу
дарственного COII. 1'" Г ДР ТОВllрища 
Э. Хонеккере . 
Связистам Нllше" IIрМИИ предстояло 

обеспечнт" в раА&не учения устойчи
вую С8Я3 .. В Н "р.сах непрерывного 

упра811еНИII и слаж.нного вз"имодей
СТВИII 8ЫAel1e li H liljl AI1I1 учений разно
роднь,х сил М СР.ДСТ8 80ЙСК армий 
братских стр"Н . 1tlll1ИIIМИ войск С8Я3И 
Н"ЦИОНIIЛЬНОЙ Аliр,одной ермии (ННА) 
в короткий cpolt 6 .. ll1a Р"38ернута еди
Hell. pe38eTBI1eHAaii Система СВIIЗИ. кото
рая ПОI1НОСТЬЮ 6t'.Чеl1а требоваНИIIМ к 
С08местному упраll1ению 80ЙСК"МИ и 
взаимодеЙСТ8ЮО на всех зтапах учеНИII. 
Следует OT",.1'Il1'1o высокую степеиь 

сотрудничеСТli &r>raHoB С8Я3И войск. 

принимаlWИХ у".еtие 1 учении. Оно 
ПРОЯВИI10С .. КIIК i j(оорди нации идейно
ПОl1итическоЙ. ПСИ хологи ческой и спе-
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ци"льной подготовки I1ИЧНОГО состаlа. 
совместном планиро.ании и орг"ни

зации С8ЯЗИ. так и в СОГl11СОlении м"те

риаl1ьно-технического 06еспечеНИII . 
Особенио тесно осущесtlnllЛОСЬ В3"
имодействие между С8113МСТ"МИ Группы 
советских 10ЙСК в Герм"нии (ГСВГ) 
и дважды КраСНОЗНlIменного Б"лтий
ского флот". учаСТ801"IWИХ в учении . 

Совместные тренировки . зеНIIТИII и 
собеседования редиоспециелистов по
могли С8язистем 06мен"т"ся передо
вым опытом 3КСПl1уаТIЦИИ техники . 

Воины Н"ЦИОНIII1ЬНОЙ НIlРОДНОЙ "рмии 
Г ДР с живым интересом знакомилис .. 
с историей и героическими тредициями 

войск С8Я3И Советско" Армии . Му
жество и боевое меС1'еРСТIО советских 
воинов ст"ли для них "рким примером 

при выполнении патриотического и 

интернационального долга. 

Несмотря на боnloWУЮ нагрузку. 
СВllзанную с OfpOMHIo'M Потоком ннфор
мации. связисты братских армнй дейст-

нной ШТII6 к"н"лами связи - так умело 
работ"ли 10ИНЫ стран соцkалистическо
го содру)\(еСТlа. 
Дружба с.язистов п~оявлялась " 

в ходе совместных действий пехоть. 
и таНК08 , вы�окоподвижныыx огневых 

средств. ПВО и ВВС. силl флотов, 
Сплоченный ратный T~YД связистов 

особенно проявился в совместном 
полевом лагере «Друж "". Офицеры 
т . Ранч (ННА) и т. каЗ~1 иров (ГСВГ) 
ПРИНIIЛИ Iсе меры. чтоб I совместные 
заНIIТИЯ н треН"Р08КИ n развертыва
нию средств связи прох или в обста
Н08ке с.1мы! ВЫСОКИХ современных 
треб08аниЙ. Воины насто чиво изучали 
немецки~ и русский язы ". благодаря 
чему в короткий срок наlчились хоро
шо пони Мать друг друга 

KOMaHAllpIii ориентир вали личный 
сост"в не работу в УСЛОi' иях активных 
радиозлеlCТронных поме • что положи
тельно сказалось на УСТО чивости связи 

В ходе учений . 

ГенеРln-м.Аор 8. ПАДУХ, на'lаn~ннк с •• зн Мннистерtтв" 
НIЦlIонаnloНО14 оборон... t ДР 

80lали четко. оргаНИ301"ННО. умело. 

помогая друг другу I реwении сложных 
задач. Как пример можно привести 

работу экипажа узл" Сlll3И. котор"'м 
руководили т. Кl1инке (ННА) и его заме
ститель т . Бутыли н (ГСВГ) . Этот интер
национ"льный КОl1l1еКТИI / СОСТОЯIWИЙ 
И3 воинов ННА и со,.тской Армии. 
бесперебО14НО обеспеЧИlаn СIЯ3 .. Ю шта
бы и части. чем во многом способст-
10В"Л успешному выполнению задач 

учения. Воин ... наwей армии сnедовали 
примеру своих советских братьев. 
котор ... е ПОКllзали себll отменными 
знаток"ми техники. П.РIОКl1ассными 

специ"листами , 

Дружбll nOMOfl1a npeOAOl1eT .. и 113101-
К08Ь.Й барьер. СlIмые KpYnH"le У311 ... 
СIЯ3И. деЙСТ80В"lwие НII реwеющих 
н"правлениях. БЫI1И УJ(омплектован", 
экипажами р"зличнlt'Х национаn"но

стеЙ. Иной раз почти неlО3МОЖНО б ... ло 
уст"новиТь. связистIoI кекой нацио
нальной "рмии 06еспеЧИI"ЛИ тот или 

Успехи 1 овладении техникой
резулltтаt IIКТИВНОЙ партийно-полити
ческой работ.... направленной на все
мерное повыwение боеготовности 
войск . Выступление передовиков уче
б.... совместн ... е спортивные соревно
в,НИII. коНцерты художественной само

деятеЛЬНОСТII сближали 10ИНОВ разных 
н"ционаnьностеЙ. способствовали их 
интернаЦионал"ному воспитанию . Осо
бенно БОI1"WУЮ работу 1 зтом направ
лении продел"ли офицеры-политра
ботники тт. РЮДИIIН и Лэм/lн (ННА). 
Шевчик и КУПllНСКИЙ (ГСВГ и другие, 

Совместнаll б е,1I ~ ба еще раз 
подтверднпа то фа к! что воины
Р"Дисты. ПОh, учивwие на льную подго
товку 1 ДОСААф и об естве «Спорт 
И теХНИКII». IIВЛЯЮТ.СЯ пе выми помощ

ник"ми ItdмIIндиров в работе по повы
wению _1I,учкl1 личного ' , состава под
разделений с •• зи. 
И еще хо+епось бы СК4З"ТЬ об одной 

xaplIKTepHCi~ черте. при ущей ' воин"м 
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армий братских социалистических 
стран - их нерушимом СI"ЗИ с наро

дом , На митингах и 8стре чах воино. 
с населением Германской Демократи
ческой Республики царила атмосфера -
дружбы, сплоченности, еди нства иите
ресов и целем труд"щи хс~ и воинов 
Объединенных 800руженных сил стран
участниц Варша8СКОГО договора. 

И учение, и повседневные зан"ти~ 
воинов братских армим показь,вают 

• РАДИО N2 3, 1981 г. 

На eO'MeeTHW. учен,,_. Н 38Н_ТН.. 'OHHW Со.етекоН АрМНН Н 
Н.цнонап.,ноН народноА 'РМНН r ДР оттачн.аlOТ е.ое м.етерет,о, 
учете. денет,о"", четко Н епаженно • ПlOбон опер'ТН'НОН 
обетано,ке, пр,ктнчеекнмн депамн креп.т нерушнмуlO дружбу ' 
" 6о8.ое то.арнщеет,о народо. братекнх еоцнап"ет"чеекнх стран. 

8ЫСОКУЮ бое8УЮ выучку личного соста
ва . Они С8идетеЛ"СТ8УЮТ о ТОМ, что 
рубежи стран социалистического со
дружества защищень, надежно. На их 

страже CTO~T воины-брать~, беспре
дельно преданные делу социализма 

и коммунизма. 

Дальнемшее углубление сотрудни
чества стран социализма в полити

ческом, экономической, оборонной 
и ДРУГIIХ област~х, KOHCTPYKTII8Ha~ 

де~тел"ность их совместных oРГlSни

ЗISЦIIЙ - ВаРШlS8СКОГО дОГОВОРIS и Со
вета Экономической Взаимопомощн 
надежно СЛУЖISТ делу МИрlS и прогресса . 

ПОЛIIТIIКIS социалистичеСКIIХ госу
AISPCTB отвечает коренным IIHTepeclSM 
миллионов людей во всем Мllре . И 80101-
ны СОЦИISЛИСТllческих стран ГОРД"ТС" 

тем, что 11М 8ь,ПlSла честь CTO~Tb на 

страже МIlРНОГО созидательного труда 

СВОIIХ народов . 

t5 



8 марта - Международный женский день 

ной работой . В то трудное 
для нее время ей много по

могали радиолюбители-ко
ротковолновики. Их дружная 
семья стала для нее вторым 

домом. И видимо. не случай

но среди них она и нашла 

свое место в жизни . 

Сейчас Лилия Семенов
на - начальник коллектив

ной радиостанции (UK4AAB) 
спортивного клуба Волгог
радской РТШ . занимается с 
начинающими радиоспорт-

сменами. учит их не только 

операторскому мастерству. 

но и прививает любовь к это
му замечательному виду 

спорта. Она - одна иЗ луч
ших судей по радиоспорту 

в Волгограде. А недавно сбы
лась ее мечта - Лилия Се-

ЧЕМПИОНКА 

РОССИИ 

«Всем! Всем! Всем! 3десь 
город-герой Волгоград. 
UA4 - Анна-Центр».- с эти
ми словами обычно выходит в 
эфир Лилия CeMeHoBHII Суш
KOBII - единственная YL в го
роде. имеющая индивидуаль

ную радиостанцию . 30 лет ее 
жизни отдано радиоспорту . 

Будучи многократным чем
пионом Волгоградской об
ласти по приему и передаче 

радиограмм. Лили я Семенов
на пробовала свои силы и в 
многоборье радисто в. и в 
«охоте на лис». НО основным 

ее увлечением всегда 

оставалась коротковолновая 

радиосвязь. Ее позывной 
можно часто услышать на лю

бительских диапазона~ не 
раз в крупных соревнованиях 

она входила в дес ятку силь

нейших. 

Жизнь Лилию Семеновну 
не баловала. После траги
ческой гибели мужа она оста
лась с тремя маленькими 

дочками на руках . И все же 
нашла в себе силы окончить 
техникум связи. зан иматься 

радиоспортом и обществен-
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меновна стала чемпионкой 

России по коротковолновоЙ 
связи и мастером спорта 

СССР. 
Лилия Семеновна Сушкова 

постоянная участница все

союзных и международных 

соревнований по связи на ко

ротких волнах. Она - обла
дательница многих дипло

мов . учрежденных Федера

цией радиоспорта СССР и на

циональными радиолюби-
тельскими 

ряда стран. 

организаци ями 

Ее заслуги в 
радиоспорте. в воспитании 

молодых спортсменов отме

чены грамотами. значком 

«3а активную работу» и 
высшей наградой нашего 
оборонного Общества 
«Почетным знаком ДОСААФ 
СССР». 
Свою увлеченность ра-

диослортом Сушкова переда
ла и дочкам . Старшая - Лена 
уже кандидат в мастера 

спорта . Хочется от души по

желать больши х успехов этой 
радиолюбительской семье! 

г. Волгоград 

В. ПОЛТАВЕЦ 

(UA4AM) 

НЕУТОМИМЫЕ ТРУЖЕНИЦЫ, 

ПЛАМЕННЫЕ ПАТРИОТКИ 

8 марта - MelllAYHapoAHwli lIIенскнl ден". ЧеСТВУ8 с.онх 
дочереli. Роднна BblpalllaeT нм сердечнуlO благодарност" за нх 
вдохновенный труд. за огромны" .клад. вноснмы" нмн в дело 
моммуннстнческого стронтел"ст ••. 
В нынешнем году .тот замечател"ныli весеннн" лраздннк 

отмечается 8 нашен стране ло особому радостно. Советскне 
ЛlOдн. 800дуwевленные гранднознымн лредначертаннямн Ком · 
муннстнческон партнн. с Н080Н снлоli развернулн .сенародное 
соцналнстнческое сореВН08анне за прет.оренне в III"3Н" реше

нн" ХХУ' с"езда КПСС. за дальненwее .кономнческое н соцн
ал"ное раз.нтне наwей страны. 
Средн передо.нко. соцналнстнческого соревно.ання тысячн 

н тысячн со.етск". lIIенщ .. н - неутомимы. ТРУlllениц, пламен

ных патриоток Отчизны. Неоценимы их заслуг .. 8 раз ... тни про
мыwленност... сел"ского Х03ЯНСТ8а. отечествеиноli наун" .. 
кул"туры. Онн пр .. частны ко .сем делам cBoeli страны. ко всем 
ее сверwенням. 

ЖИ801i реilЛ"НОСТ"1O стало шнрокое участие lIIенщнн • управ
ленн" государственным .. н общественными делам ... 
Вот некоторые цнфры. подтвеРlllдаlOщ .. е но 8ел .. чаНwее за

вое.ан .. е: 
более М .. ЛЛНОНiI славных дочере" советского народа изБРIIНЫ 

AenYTIITIIM" Верховных Со.еТ08 COlO3HWI .. IIBTOHOMHWI респуб
пик, мести"х СО8еТО8; 

И3 всех Рllботн"ков с высш .. м .. средним оБРIIЗОВlIннем. 
занятых в народном хозянстве нашен страны. lIIенщины составпя

i lOT оиоло 60 проценто.; 
KalllAWH третнн ИНlllенер. KalllAWH четвертым НllУЧНЫН работник. 

трое из KalllAWx четырех врачей - lIIенщины ; 
13.9 тыс.чи lIIенщин - доценты. а 1.8 тысячи ЯВЛЯlOТС8 аИilде

МИКIIМИ. членами-корреспоидентами. профессора ми. 

Советск"м lIIенщ .. нам всегда присущи высокая сознатель

ност ... ТРУДОВIIЯ .. политическая IIКТИ8НОСТ ... беззавеТНII. предан
ност" Родине. Вместе с МУlIIчинами они достойно УЧIIСТ8УlOТ 
• С03ИДIIтел .. ном труде. 
На Haweli 8кладке запечатлены представител"ницы сла.ноН 

IIрМИИ советск .. х lIIенщнн. 
Вверху сле.а - реГУЛИрО.ЩИЦII pllA .. oannapaTYpw ЛЬ.08СКОГО 

ПрОИЗ80дст.енного об"единения "Электрон». депутат Верхо. 
ного Со.ет. СССР Галина ~apK~. Она - передовик соц .. ал"сти
ческого соре.но.ан .... с"стемат .. чески перевыполн.ет сменное 
задание. 

А ВНИ3У - сн .. мок. сделанным. одной .. 3 лаБОРIIТОР"Н МОСК08 -
ского ордена Ленина н ордена Октябр"ской ревопlOЦИИ знерге
тического института. Будущие специаписты 8 областн автоматики 
и вычислительной техинки - студентки первого курса Оксана 
Уранова (на переднем плане). HaAelllДII Филнмонова и Ол .. га 
Под".чева (сто .. т) . 

На снимке вверху справа: Светлана Коwкина - мастер 
спорт. СССР MelllAYHapoAHoro класса. В 1974 году она .первые 
увлеклас" «охотой на лис». а Yllle на следуlOЩНЙ год была 
сил"нейwей средн девушек на Спартакнаде народо. СССР. 
В 1977 году. выступ.я на чемпнонате Е.ропы в Югославин. 
С.еТЛIIна ЭIIн_ла первое место средн lIIенщин. а в 1980 году на 
чеМПИОНIIте мира за.оевала бронзо.уlO меДIIЛЬ в личном 311чете 
н СТllла чемпионкой мир. 8 командном 3l1чете. 
На H"IIIHeM снимке cnp.BII: регулировщица рllдиоtлектрон

НОН аппаратуры моско.ского опытного завода «Энергоприбор». 
депутат МОСС08еТ8 комсомолка Т. ШИПОВII. ОН8 досрочно за
верwила 3i1AIlH"e деС8ТОН п.тилетки и сенчас успешно трудите. 
над .ыполнением плана одиннадцатон п_тилеткн. 

Ф о т о В. ЗIIМIlРllеВII. В . Куняев •• М. Анучина 
и Фотохроники ТАСС 
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СОВЕТСКИЕ РАВИОАIOБИJЕАЬСКИЕ ЛИПАОМЫ = 
I 

Советским РёlдиопюбитеПАМ xopowo зн~комо ИМА Веры СтеПёlНОВНЫ Свири
ДОВОЙ_ Вот уже почти ДBёI дecATKёI пет OHёI возrПёlВПАет QSL-бюро и диппомную 
спужбу Центрёlпьноrо радиокпубёl СССР и~ени Э_ Т_ КренкеПА. Через ее руки 
ежеrодно ПРОХОДАТ сотни ТЫСАЧ советски ~ и Зёlрубежных QSL, ТЫСАЧИ ЗёlАВОК 
HёI Рёlдиопюбитепьские ДИППОМЫ. 

CeroAHA Bepёl СтеПёlНОВНёI - автор Нёlщеrо ЖУРНёlПёl. В пубпикуемой здесь 
cTёlTьe она знакомит ЧИТёlтепей с дипnомами, ВЫДёlваемыми ЦРК СССР 
имени Э. Т. КренкеПА. 

В наше ,~, стране р аД 'lOлюбительские 

д"пломы впервые были · уч режде ны в 
1949 году Цеllтральным раДlIоклубом СССР. 
Это БЫЛII Д"ПЛОМр' P-I OO-O и Р-Iб-Р 
(с 1957 года P- 15-P). Первым диплом 
Р- 1 00-0 за работу С W пол УЧ IIЛ В 1951 году 
Ю . Прозоровск,,1o (UA3A \V), а з а работу 
телефоном - В. Шейка (UB5CI). Облада
телем Р-16- Р N, 1 стал в 1955 году В. Жел
нов (UA4FE). В 1957 году ЦРК СССР 
учреД IIЛ е ще Трll д иплома: Р- 150 - С, 
Р- l 0- Р н Р-6 - К . Первым и у сл овия диплома 
Р-150-С выполиили В . ГончаРСКIIЙ 
(UB5WF) С \У -- 1958 год и В . Бензарь 
(UC2AA) Phone, 1959 год. Диплом 
Р- l О· Р с N9 1 бы,~ вруч е н в 1958 году 
Г. Поздернику (U05PK), а Р-б - К - в 
1958 году Н . Стром илову ( UA3BN) - CW и 
В . Глушкову (LJ05AA) - Phone, в 1963 го 
ду - В. Каплуну (UAI СК) - SSB. 

В ознаменование 100- леТIIЯ со дня рож
де ,1НЯ изобретателя рад и о А. С. Попова 
в 1959 году был уч режде н диплом W- 100-LJ. 
В 1 9б1 году . в связи с полетом в космос 
первого челове"а - - граждаНlIна СССР 
Ю. А, Гагар " на был созда н первыН УКВ 
ди плом .КОСМОС>. Диплом « RAEM » учреж 
ден в 1972 году в память о Вblдающемся 
поляр ном исследователе и раДlIсте, п ер

вом председателе ФРС СССР, Герое Со
ветского Союза Э. Т . Кр е,·,келе. Д ИПЛОМbI 
за N, 1 выданы Н . Стромилову (UA3BN) -
W- 100-U, леТЧ lI ку-космон ав ту СССР, Ге
рою Советского Союза Ю. А. Гагар"ну -
. КОСМОС» , Б . Ви,~ьперту (U A3BF) 
« RAEM., Первым среД II рщ\иолюбитсле o'i 
услов ия .Космоса» выпол н ил в 1963 году 
К . Каллем аа (UR2BU). 
в начале сеМllдесятых годов к ДИП .flOмам 

P-150-C, Р-100 -0, W-100 -U стаЛII выда 
ваться наклеЛки. 
СовеТС f\и е РC:i ДllОлю6ИТt~.Il ьские Д IIП .lIOМЫ 

(фото БолыJJflстваa из ннх показаны ва 
вкладке) ПОJIЬЗУЮТСЯ бол ьшой популяр
ностью У КОРОТКОВОЛНОВIIК О В. Об ЭТОМ СВИ 
детельствуют и цифры . Так, например, 
к 1 января 1981 года выд а но 12534 ДIlПЛО
ма Р-б-К, 12487 - \V -1 00-U, 9677 -
Р- 1 0-Р, 7920 _ . Р-100 - 0. 
Кратко напом инаем положения о ДIIГI.IlО 

мах, выдаваемых Федерацией р адиоспорта 
ССС Р и ЦРК СССР име ии Э . Т. Кре , шсля 
сов етским 11 зарубежным радиолюбителям. 
Дипломы «RAEM». Р · б - К, Р- 1 0 - Р. Р-15-Р . 

Р - 100-0, Р- 1 50-С и W- 100-!J выдаютс и за 
радиосвязи, ПlJ ОВt:."де нны е на любых люби-
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т~ль с "их диапазонах (1,8 ; З.5; 7, 14, 21 и 
2? М Гц) отдел ьно телеграфом и телефо 
н!,м (кроме диплома « Р- 6 - К» , который 
выдается еще за QSO н а SSB). 

I 
Диплом с RAEM . пр"суждается за прове

JjeH lle QSO телеграфом, иачивая с 24 де
к~6ря 1972 года, с советскими J,юбительски -
11.111 раДIЮСТtНlIlИЯ М II , ра С [1f).ГJож е нными за 

ирляр"ьоми кругамн. Чтобы его ПОJI УЧИп" 
fI~оБХОД IIМ О набран 68 очков. За QSO с ра 
дrостаНЦ llе й '~AEM (только с Э. Т . Кре,,,,,е
ЛfМ) начисляется 15 очков; с раДlIо стаНlII1Я 
MI' в Антарктиде и дрейфующими в AP"TII 
Kf - 1 О; располож ен ными н а островах 
NРКТIIКИ , на мысе Ш М ИДТO:I, Че.ТIЮ Сl\ ИIН1. в 
Г9родах АмбаРЧIIК. B"BKapl~M . Диксон . 
Певек, ТИКGИ. Ус т ь-Оле н ёк н в п у "ктах вы
ше 700 северlЮЙ широт ы - 5: с рас"о,~оже и
H\)IMH з а Северным п олярвыr',1 кругом -- 2. 
Для раД'lOлюб ll те,те й IОжной АмеРIIКИ, 
Оке а,,,,и и АфРIIКИ очки удваllваютс я. С од
ирм 11 тем же населе нным ПУlIкто t, .. 1 засчи 

тывается только одна радиосвязь. 

I 
диплом Р-б-К выдается з а QSO. уста 

~()вленные с 7 мая 1962 года С mобитель -
9J(ИМIt станциям и I.н ест и контине нто в M I IP~i 

~Европа. Азия, Афр,";а, Северная 11 Цент 
~ал ыlяя Амер,,,а. Южная AMepIIKa. Авст
ралии 11 ОкеаНIIЯ). Допол " ите ,lll,'1O необхо 
димо провести по тр" QSO со стаНI.LИНМII 
европе ,icоюй и а з иатской частей СССР. 

Р-6- К "м еет три степени: первая - з а 
QSO на диапазон ах 1,8 и 3,5 М Г,(. вто
рая - на 7 МГц, трет"я - "а J,юбы -х любll 
теЛhСRИХ диапазонах" 

Чтобы ПОJ' ),""l'Ь дипломы Р-l 0- Р и P-15- Р, 
нужно провест и за 24 часа (для "'lOстра,, 
HtJ1X РНдl10Jl юб ll т еJlей в теч е ни е любо го 
промежутка uремени начиная с 1 июля 
1958 !'ода) (,)SO со l'Тан I.LИЯ М И COOTBl'TCTBell
но 1 О раДllолюбllтел ьс,,,,, районов и 15 со
юзнь,х республи" СССР. 

диплом P- IOO- O пр" суждается за прове 
дqн ис QSO, начиная с 1 января 1957 года, 
с любительскими ста lЩИЯМИ 100 различных 
об,~астеii СССР. О" им еет три crC fl CHfI : 
п \,рвая за QSO 11" д " " ПIl3 0 ' ''I .' 1,8" 3.5 Mr'l. 
вторая - на 7 МГ,( , трепя - н а любых 
лr,б и те'nЬСКIIХ диапа зона х. За QSO со 
' ?О областям и н в се ми су щеСТВ У Ю'.ЦИ. МfI 
6'1 н астоЯlЦГl' время Аыда ются 1"l з клеИ К l1 

~ 150» и . Все области,). 
I 

ДИПJlОМ Р-150-С выдается за QSO с то -
6итсльски м и станциям и 150 ра зличны х 
стран и территор"й ""ра !по с писк у . 
ут вержденному ФедераЦIlt.:' Й Р йД1IOс ,"юрта 
ССС Р), в том числе обяза теJlыlo со ста н 
'.lиями 15 СОЮЗIIЫХ респуБJII'К СССР, 
npOBeACHli!.:,le начиная с I июня 1956 года. 
За QSO с "аЖДЫМII 50 " ОВЫ,"," ст р а на м" 
( теРРИТОРIIЯ М И) мира выдаютс я н акле йки . 
Послед н яя наклейка . 325 •. 

Дивлом W-100-U Ilрисуждается за прове

деН ll е QSO. начиная с 1 Яliваря 1959 года, 
со 100 .~юбllтел ьс ~ими ста lЩИ ЯМ II СССР, 
Б ТО М числе обязательно с пятью ста Н ЦIIЯМИ 
IIЗ 9 - го радиолюбитеЛЬСI\ОГО района 
рОДllllOЙ А. С. По,юв". За QSO L' 300. 
500" 1000 раД ИОСТВ,ЩIIЯ,",И ( заС ЧIIтывают 

l~Я толы"о устаНОВ .!It' нны е не ранее I янва 
ря 1974 года) выда ются COOTBeTCTBeHIIO 
ваКJlейки «300 •. «500') 11 . 1 О(Ю » . 

Диплом «Космос> ''Iри суждаетс я эа QSO. 
установле llНЫГ,на ЧИНl1Я с 12 аГlреля 196 1 го
да, со стаН '.(НЯМII н а диапа зо н е 144 МГц. 
О" и меет три сте п е ВII : первая - за 30 QSO с 
различным" радиостаЩ!ИНI\1И, в ТОМ ЧII С Jl е 

с 15 странам" (террнто р"я,",и) Mllpa ( для 
и ,юстра'lIIЫХ ра диоmо бителе й - обязатеJIЬ 

" ы 10 QSO с советски м " ра з ными cTa l" 
LlIIЯМИ и IIЯТt. С ра З НЫМII теrrиториямн). 
вторая - за 20 QSO, в том Чll сле с 1 О р аз
НЫМИ странам" (ино странным ра ДИО/lюбll 
телям 06яэательны 6 QSO с СО в е ТСКИ М II 
стаНЦIIЯМИ . 11 тр" и з разны х стран ) , 

третья --- за 5 QSO с ра :Н'Ы М II с транами 
(111'юстранным со н~~кате:IЯМ обнзательны 
две QSO с COBeTCKIIMH стаНi(IIЯМII и д в е 
1.: ра З Н Ыt\НI стр а на ми). С I"I С'Ц IIС1J1ьные на 
KJlei'lKI1 выдаются за QSO L' каждыми 
послеДУЮЩИМ II ГIЯТI) IO CTpall3MII ( терр "то 

РIIЯМИ) 1"lира. 

В. СВИРИДОВА 
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о rвAAЬIIOI ClAlПIВВОО!I 

IВ П'I 

В 
нашн днн, когда коротковолно

вые диапазоны буквально за
бнты сигналами десятков тысяч 

мощных станций, одной и.з самых важ
ных характеристик. связных КВ при_' 
емников стала так называемая реаль

ная селективность. Особенно остро 
вопросы реальной селективности при
емника возникают иногда на люби
тельских радиостанциях: ведь источ

ник. помехи - соседний радиолюбитеJJЬ 
может находиться совсем рядом, даже 

в одном доме. Единой методнки оценки 
реальной селективности ПОКа не су

ществует, поэтому в литературе ее не

редко характеризуют самыми раЗЛIIЧ

ными параметрами. Чтобы объективно 
сопоставлять характеристики разлнч

ных аппаратов, важно понимать физи
ческий смысл ЭТIIХ параметров и их вза
имосвязи. Попробуем разобраться в 
этом. 

Рассмотрим сначала явления, про
исходящие в приемнике при налн'IИИ 

сильных помех на частотах, лежащих 

за пределами его полосы пропуСJ(ания. 

Эти помехи могут воздействоваТl, на 
все каскады, предшествующие фильтру 
основной сеJ1екции, например, на уси
литеjJЬ ВЧ, первый и второй смесите.111. 
Усиление этих каскадов при действии 
помех, как правило, уменьшается -
возникает так называемое явление за

бития. Его характеризуют уровнем по
мехи, снижающей усиление на 1 или 
3 дБ. Если снстема АРУ вык//ючена, 
а напряжение еигнала значительно 

меньше напряжения помехи, то ,тот 

параметр не будет зависеть от уровня 
полезного сигнала. Не зависет он и от 
того, насколько помеха отстоит от час

тоты сигнала, если, конечно. частота 

помехи не выходит за пределы полосы 

пропускання высокочастотной части 
приемника. 

Если помеха к тому же и промоду
.~ирована по амплитущ\ то коэффици
ент усиления ВЧ каскадов непрерывно 
изменяется. Это приведет к. тому, что 
И несущая полезного сигнала будет 
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промодулирована сигналом помехи. 

Возникает явление перекрестноА моду
ляции (кросс-модуляции). Ее характе
ризуют уровнем помехи с коэффициен
том модуляцни 30%, вызывающей 
3-процентную перекрестную модуляцию 

сигнала. Он также не зависит от aMfl
литуды полезного сигнала и расстрой
ки по отношению к нему помехи. 

Поскольку изменение усиления ВЧ 
каскадов, вызывающее 30%-ную пере
крестную модуляцию, составляет менее 

0,3 дБ. то характеризующий ее уровень 
помехи будет всегда меньше, чем уро
вень помехи, характеРИЗУЮЩIIЙ за
битие. 

... 
,;/ 

РНС. 1 

При воздействии на приемник не ме
нее двух помех возникает взаимная 

модуляция (интермодуляция) . В ВЧ 
каскадах образуются комбинационные 
частоты (рис. 1) вида 2fl - 12 И 212 - I1 
(если действуют только две помехи 
с частотами I1 и 12)' При перестройке 
приемника по диапазону будут прослу
шиваться сигналы не только на их час

тотах 1\ и (2, но И на указанных выше 
комбинаuионных 'lacToTax, Х01'Я реаль
но последних сигналов в эфире нет. 
Обилие на диапазоне сильных сигналов 
в сочетании с явлением взаимной м()
ДУJJЯЦИИ создает впечат.1ение, что эфир 
буквально «забит» станциями. Распо
знаТI> взаимную модуляцию труднее,' 

чем перекрестную или забитие. возника-

в. ПОЛАКОВ (RA3AAF) 

ет же она, КаК. правило, при меньших 

уровнях помех, чем перекрестная мо

дуляция и тем более забитие. 
Четвертый вид помех, которому по

чему-то не уделяют должного внима

ния, представляет собой увеJlичение 
общего уровня шумов Ilрнемника при 
воздействии сильного внеполосного 

сигнала. Шумовая модуляция возни
кает в смесителе (или смесителях) 
приемника и связана с недостаточной 
спектральной чистотой сигнала гете
родина. дело в том, что напряжение ге
теродина, хотя и очень слабо. промоду
лировано тепловым шумом по ампли

туде и фазе. ПО':lТому спектр сигнала 
гетеродина имеет вид, показанный на 
рис. 2. Он содержит несущую на часто
те гетеродина {г И шумовые боковые 
полосы. Уменьшение их интенсивности 
с раССТРОЙIЩЙ определяет'~Я доброт
ностью контура гетеродина. Уровень 
шумовых боковых ПOJlOс обычно лежит 
на 100 ... 140 дБ ниже уровня «несущей», 
Когда гетеродинный сигнал. поступает 
на смеситель одновременно с внепо

лосной помехой, часть шумовой бокрвой 

полосы преобразуется в промежуточ
ную частоту. Это иллюстрирует рис. 3, 
где показаны частоты сигнала {С' ге
теродина 'г' помехи f" и промежуточ
ная' fпч . Как видно на рисунке, часть 
спектра шума гетеродина, выде.1енная 

штриховыми линиями, преобразуется 
в частоты, попадающие в полосу про

пускания тракта ПЧ. 
При работе в эфире распознать шу

мовую моду.1ЯЦИЮ трудно. Подключе
ние антенны увеличивает шум прием

ника, причем неясно, вызвано ли это 

естественным «шумом эфира» или шу
мовой модуляцией в приемнике. Од
нако, поскольку последняя зависит от 

уровня помех, а также их модуляции, 

ее характер несколько отличается от 

теплового и индустриального шума 

эфира. Кроме того, интенсивность шума 
уменьшается при удалении частоты 

настройки приемника от частоты поме
хи, что объясняется не только селек, 
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тивностью входных цепей, но и умень
шением спектральной плотности шума 
гетеродина (см. рис. 2). 
Среди перечисленных выше явлений, 

характеризующих реальную селектив

ность, шумовая модуляция стоит особ
няком, так как непосредствеино не 

связана снелинейностью ВЧ каскадов 
приемника. Тем не менее именно она 

Рис. 2 

нередко является главным фак:гором, 
препятствующим приему слабых сиг
·налов в условиях сильных помех. 

Эффективным средством борьбы с 
шумовой модуляцией является пра
вильное проектирование гетеродииа 

приемника. Его контур должен иметь 
максимально возможную добротность. 
Необходимо также «заземлять» элект
роды транзисторов гетеродина (на
пример, в схеме с общей базой) по 
низкой частоте, чтобы на них не воз
никло заметных шумовых напряже

ний. ИНОI'да шум гетеродина удается 
снизить иа порядок и более, увеличив 
емкости все'Х блокировочных конденса
торов до 0,1 ... 0,5 мкФ. Желательно так
же при менять в гетеродине малошумя

щие полевые траизисторы. 

Рассмотрев явления, ограиичнваю
щие реальную селективность, покажем 

теперь, КаКИМ имеНIIО образом они свя
заны с нелинеЙIЮСТЬЮ ВЧ каскадов 
приемиика. Сделаем это на примере 
усилителя ВЧ, имея в виду, что для 
смесителя можно провести аналогич

ные рассуждения. 

Выходное напряжение ндеально!'О 
линейного каскада прямо пропорцио

нально входному, т. е. и.ых=,,\иех , 
где "1 - коэффициент усиления каска
да. ТакоЙ каскад не создает искаже
НlIЙ (см. амплитудную характеристику 
на рис. 4), а спектры сигналов на его 
выходе н входе одинаковы. Характе
рнс.тика реального каскада сложнее. 

Математически ее можно представить 
в виде ряда . 

Ивы. =К \ И •• +к ~и:. +х зИ:. +... (1) 
Чем больше членов ряда, тем бли-
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же она к реальной. Первый член опи
сывает неискаженный выходной сигнал, 
последующие - продукты искажений. 

На рис. 5 показана характеристика, 
которая аппроксимируется только дву

мя членами - первым (линейным) и 
вторым (квадратичным). Если иа вход 
ВЧ каскада с такой харак:геристикой 
поступают два сигнала с разными час

тотами, то среди продуктов искажений 
будет содержаться компонента посто

янного тока (продетектированные сиг

налы), сигналы с сум марными н раз
ностными частотами, а также вторые 

гармоиики. Частоты продуктов искаже
ний лежат достаточно далеко от час
тот входных сигналов, поэтому даже 

при минимальной селективности вход
ных цепей перекрестные и интермоду

ляциониые помехи в каскаде с такой 
харак:геристикой возникать не долж
ны. Вот отсюда и ВОЗНИКJЮ широко 
распространенное мнение, что квадра

Пlчная характеристика хороша для вы

сокочастотного усилителя. Однако это 
не так, Компоиента постоянного тока 
изменяет режим (сдвнгает рабочую 
точку) каскада, а это вызывает, в свою 
очередь, измененне коэффициента уси
ления и, следовательно, перекрестные 

помехи. Средством борьб'>l с этим явле
иием служит жесткая стабилизация 
режима каскада по постояниому току. 

Так же, как и в гетеродине, элек:гроды 
транзисторов должны быть «заземле-

о 

Рис. ) 

ны» И 110 низкой частоте. Квадратичный 
член характеристики очень опасен 

в приемниках прямого преобразова
ния, где продетектированные сигналы 

попадают непосредствеино в усили

тель НЧ, и в приемниках с высокой ПЧ 
и широкополосной преселекцией, где 
сумма или разность двух частот помех 

может совпасть с частотой настройки 
прием ника. 

Для подавления помех, вызванных 
квадратичной нелинейностью, при меня
ют двухтактные (балансные) усилите
ли ВЧ и смесители. В точно сбаланси
рованном Каскаде квадратичный член 
ряда (1), также как и остальные члены 
с четными степенями, подностью 'ком-

пенсируется. Характеристика каскада 
при этом приобретает ВИд. ноказанный 
на рис. 6. Математически ее можно вы
разить так: 

(2) 

Более высокими 'Iденами ряда (]) 
обычно пренебрегают. Такое прибли
жение оправдано. если аиализируемое 

устройство работает в уедовиях не 

* 
иВых 

fj 
о и6х, ./0 Ufh. 

Рис. 4 Рис. S 

очень' СИДЫIЫХ помех. Отметим, что 
характеристика симметричная и имеет 

I1ротяжеl1НЫЙ линейный участок. а за
Гl1бы при ВХОДI1ЫХ l1апряжениях, боль
ших U т' соответствуют ограничению 
сигнала в каскаде. В отдичие от квад
ратичных, кубические искажения пол
ностью устранить НeJlЬЗЯ ПРИНllИПИ

ально, так как любой каскад неизбеж
но ограничивает достаточно большие 
входные сигналы. Расширить же протя
женность линейного участка можно, 
I1рименяя в усилителе ВЧ мощные 
транзи{~торы, а в смесите.1е - диоды, 

допускающие работу пр!! больших 
мощностях гетеродина без существен
ного повышения уровня шума, напри

мер диоды с барьером Шоттки. 
Механизм возникновения забития 

и перекрестных помех в КlIскаде с ха

рактеристикой (2) состоит в следую·· 
щем. Если амплитуда помехи достигает 
значения U ПР то сумма слабого полез
ного сигнала и помехи ограничивается, 

т. е. коэффициент усидеиия каскада 

для слабого сигнала уменьшается. 
Интермодуляционные помехи связаны 
с кубическим членом ряда (2). Матема
тический анализ этих явлений позволя
ет получить некоторые количествен

иые соотношения: 

- интенсивиость перекрестных по
мех пропорциональна отношению коэф

фициентов "2/"1; 
-- коэффициент перекрестной моду

ляции ПрО!lOрционален квадрату амп

литуды помехи; 

- амплитуда интермодудяционной 
помехи при воздействии на вход Каска
да двух мешающих сигналов одинако

вой амплитуды IIропорциональна ку
бу этой амплитуды; есди же аМПЛIIТУДЫ 

19 



1I0мех (см. рис. 1) равны соответст

венно (ll и а2. то аМПJlИтуда ни:н\Очас

тотной IIнтермоду:нщионной КОМ понен

ты на частоте 2fг-f2 пропuрциональна 
a~a~, а аМЛJlИтуда высокочастотной-
a 1a2' 
Иэ СК(lзаНllOf"O ~lOжно сделать вывод, 

что очень полезно YMellblllaTb уровень 

всех сигналов на входе прием ника. 

например. с ПОМОШЬЮ аттенюатора. 

Введение затухаНIIЯ в 1 О дБ ослабля
ет поЛt'зный сигна.l на 10 дБ, но зато 
перекрестную МОДУJlЯШIЮ на 20. а вза
имную моду.rI5lЦИЮ на 30 дБ. Однако 
введению большого затухания пре
lJятствует ограниченное значение чувст

ВlIте.1ЫЮСТИ приеМlIика. 

Взаимную МОДУ.1ЯllИЮ часто оцени
вают количественно, как уровень двух 

помех равной аМIIЛИТУДЫ, создаюших 
интеРМОДУJlяционные компоненты с 

напряжением. приведенным ко входу. 

1 мкВ. Выбор этого напряжения весьма 
условен. а сам метод дает представле

ние о реальной .селективности лишь 

при одном конкретном значении помехи. 

Более полная методика измерения ком
бииационных помех была предложена 
первоначаJIЬНО для широкопо.10СНЫХ 

линейных усилителей (высокочастотных 
и выходных в передатчиках), а затем 

использована и для приемников. Рас
смотрим ее подробнее. 
На рис. 7 показаиа зависимосп, 

выходной МОЩНОСТИ ус.илителв от ВХОД

IIОЙ (линия 1). Эту характеристику 
снимают. подавав на вход один немо

дулированный сигнаJl. ДJlЯ двух сиг
налов разной частоты, 110 одинаковой 
амплитуды, МОЖIIО IIOСТРОИ1Ъ зависи

мость IJскажений второго поряДКа, 
т. е. зависимосп, мощности компонент 

с суммарными и разностными частота

ми от мощности сигна.10В на входе 

(линия 2). График строят в Jlогариф
МlJческщ! масштабе (мощность изме
рена в децнбеJlах относитеJIЬНО 1 мВт. 
сокращенно дБм). поэтому I и 2 в об
ласти неб(мьших сигналов оказываются 

прямыми, но наклон второй линии вдвое 
больше, чем первой. Так. получается 
потому, что амплитуда выходного полез

ного сигнала пропорционаJIЫlа аМIIЛИ

туде ВХОДIЮГО. а амплитуда составляю

щих искажений второго порядка -- ее 
квадрату. Это же самое справедливо 
и для мощности сигналов. Продолжим 
прямые lи 2 до их пересечения. Коорди
наты ТОЧКJI пересечения (А2 ) однознач
но определяют пара метры всего усили

теля. Например, отношение А 28",! А 2 •• 

соответствует коэффициенту усиления. 

Относительную величину искажений 
d2 можно найти ДJIЯ каждого уровн.я 
входного СИПlала из графика как. рас
стояние между прямым и 1 и 2 110 вер
тикали. 

Ана,10ГИЧIЮ СТРОIIТСН заВIIСJIМОСТЬ 
мощности КОМПОIН'НТ искажений треть
его порядка с. частотами 2f~--f2 (ли
ния 3). Она оказывается втрое круче 
прямой 1. ПОСКОJIЬКУ аМПЛlIтуда компо-

20 

нент треты'l'О порядка ПРОIюрционаJlf,

на кубу аМПJ1lIТУДЫ входных сигналов. 

Искажения третьего порядка также 
полностью ОllИсываются координатами 

точки пересечения прямых I и 3 -Аз. 
В качестве IIримера на рис. 7 Ilриве

дены характеристики усилителя с коэф
фициентом усиления I () дБ, уровнем 

Рис. 6 

искажений второго Iюрядка --15 дБ 
и третьего порядка·-.. 20 дБ при вход
НОЙ мощности 1 мВт. Из характеристик 
легко найти уровень искажений для JIЮ
бой МОЩIЮ(:ТИ .входного СИПlаJlа. Мож
НО воспользовап,ся и формулами. ко-
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торые леI'КО получаются из геометрии 

графика: 

d2=A2bx-Рвх' dз=2(Азвх-Рвх). (3) 

Для данного усилитедя координаты 

точек пересечения: А 2в• = 15 дБм: 
Аз •• = 10 дБм. Значения А 2•ык и Аз"", 
соответственно на 10 дБ больше. 
Любопытно, что переход к. двухтакт

ной схеме усилителя уменьшает искаже
ния второго порядка (в зависимости 

от точности балансировки) на 
10 .. .40 дБ. На графике рис. 7 это выра
зится в сдвиге линии 2 на етодько же 

децибел вправо (линия 21). Соответст
веНlЮ изменятся координаты точки 

А 2 · Положение точки А з при этом оста
ется прежним. 

В приемниках неудобно измерят~ 
выходной еигнал его высокочаСТОТНОII 

'IЗСТИ, к. тому же часто путают между 

собой координаты точек пересечения. 
Поэтому для приемннков преДJJожена 
несколько иная методика построения 

графиков, подобных рис. 7. По оси 
<Jбсцисс откладывают уровень ВХОДIЮ
го сигнала, а по осн ординат .- вы

ходного сигнала ВУ части приемника, 
приведенной ко входу, т. е. поделенный 
на коэффициент усиления ВУ каскадов. 
В этом случае прямая, соответствую
щая полезному сигиалу (рис. 8, JIИ, 
ния 1), будет иметь единичный нак,10Н. 
Уровни сигналов могут выражап,ся 
в микровольтах (масштаб во всех слу
чаях логарифмический) или в деllИбе
лах. При этом ИСПОJIЬЗУЮТСЯ относи
тельные единицы измерения: дБмкВ --
отношение напряжения сигнала к 

1 мкВ, выраженное в децибелах, и 
дБм - отношение мощности сигнала 
к 1 мВт, также в децибелах. На 
рис. 8 приведены три шка.1Ы, что об_~ег
чает перевод одиих единиц в другие. 

Нижняя шкала (дБм) соответствует 
верхним. тольКо если входн()е сопро

тивление приемника равно 75 Ом. 
Рассмотрим входиые Кдскады при

еМИИК/J с характеристикой, которая 
описывается выражением (2). Такие 

. каскады, как. было сказано ранее, не 
вносят квадратичных искажеIШЙ). Со
ставляющим взаимной модуляции с 

частотами 2'. - f2 И 2{2--fl на рис. 8 
соответствует линия 3. ИХ уровень 
пропорционален кубу напряжения сиг
наоlOВ на входе, поэтому прямая 3 
идет втрое круче прямой 1, т. е. прира
шеиие ординаты составляет 3 дБ на 
каждый децибел приращения аБСI!ИС· 
сы. Точка пересечения прямых А имеет 
координаты, равные по обеllМ осям. 
Зная одну из них, легко ПОСТРОIIТЬ весь 
график. Если же, например, из измере
ний известен уровень взаимной моду

,1ЯЦИИ (предположим, 80 дБ по отно
шению к. 1 мкВ), то I'рафик также 
легко поет роить, найдя точки О и 
80 дБмкВ (на рисунке обе точки обо
значены) и проведя через них пря

мые с HaK,~OHOM 1: 1 и 3: 1. Затем по 
графику uпределяют одну 113 координат 
точки пересечения (в нашем случае 
А=120 дБмкВ, или +11 дБм). Ее 
можно найти и расчетным путем: 

(4) 

где dз - уровень взаимной модуляции 
при напряжении помехи U АХ (все ве
личины измерены в децибелах). 

Посмотрим теперь, как другие пара
метры, определяющие реальную селек-
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ТИВlЮСТЬ, связа ВЫ с координатой ТОЧКИ 
пересеЧСВIIЯ. YpOBCНl' забития U'3б 
находится 110 ОС:lаБJl('НИЮ усиления 
ВЧ части приемника на ;) дБ. Его МОЖ
НО ОllрСДl'.аить. СI!НВ рса .. ll,I!УЮ а~II1JIИ

тудную характеристику ВЧ тракта (кри
ван 2). Входное lIаllРЯlКение, ври ко
тором она ОТI(jIOННСТСЯ на ;) дБ от 
Щ)Я~IОЙ 1. и l'CТL, уровсш, :JабипlЯ 
(С/,I. рвс. 8). Это наIlРНЖСШI(' обычно 
на 10 ... 12 дБ \1('111>111(' А. 

и"./н.нкВ 

-w -юо -80 -80 

Рис. 8 

]l,;JЯ расчет" \IОЖНО IЮСПОJlь:!овап,сн 
11 формулой 

~=~ 
'nс 

11,'111 

I 
2 

(5) 

(6) 

где m J1 I\О,:"ФФИllиент ..... 10дуJlяilии помехи, 
те - коэффИНЮ:'НТ М()IlУ~lЯllИИ полез

ВО('О сигнала, 

(; \ И 1',\ 1I31lрнжение (В 'lИКРОlJолизхl и 
МОЩНОСТЬ (В ми.!1.1иваттах) вход
НОГО сигнала, соответствующие 

точке пеrеС(.'II('IIИН. 

U)) !f P 11 напряжение (В микровольтах) и 
МUШI1{JСТЬ (В \tИ,.lливаттах) ПО~ 
м('хи. 

Ilерекрестная МОДУJlЯЦИЯ такжс од-
l{(Jзначно определяется координатой 

ТО'IКИ пересечения. 

(Окuнчание след!Jет) 

• РАДИО N~ З, 1981 г. 

МОСТОВАЯ СИСТЕМА Ш 

УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТОМ 

АНТЕННЫ 

П
ри ЭК\:П.JIуатаЦНII HallpaB.:l('IJHblX 

вращающихся 3НП'НIJ удобны 

систсмы 110ворота allТl'lIIlbl с 

предваРИТСJlI>IЮЙ установ!(()й требуе\ю-
1'0 yr;la направления аНТСIШЫ. Такие 
YCTpoikT!Ja леl'К(J РС3.1ИЗУЮТСН на ОСIЮ
Н(' мостовыIx cxe~'1. 

ПРЮЩИПllilJlьная схема ОДНОЙ и:\ 
таких систем поворота антенны приве

дена на рис. 1. Реохорды R! И R'l (ОДИН 
из них R2 YCTaHOBilCH на реnук
торе анп'нны) образуют мост IIOСТОЮI
ного тока, в диагональ которого I!I(,-IЮ-

~:ю о.,! ';~ "0' 
~------~~----~~~ 
~ __ .-_K2~.~1_~,-____ ~-,'" 

~ Г'\Мl 1t \..)( 
• 

+128 ... 

KJ.Z 

Рис. 1 

Рис. 2 

+758 

+68 

RZ 

Н. ТЫДЫКОВ (UA9UBN) 

ЧСIIО IIOJIНРllзоваНIJОС Рl'ле К1. При [п
Ж'IН'НИII ПО:IOЖl'НИЯ ДВИЖhil реохщща 

l~1 наРУlllартся баJlанс :>'lОста, 110 об
мотк,' pe.:lc ЩJOтекает ток, lIallpaB,'le

нне которого :,авнl'ИТ O'F f.ваимноп} 

рш:по.:южения движков рр(}хордов R/ 11 

R2. При ЭТОМ K(}HTaк'Jы� К1.1 реле К/ 
ВI(i!ючают о:mо И3 ВТOfНfЧIIi>IХ ре,те К2 
1IJ1И К3, обеСllсчивающих нужное lIа
IIраВЛСIIИ(' вращения поворотного уст

ройства. Вращение IIIJOИСХОДИТ ;\0 Tt:X 
нор, I]()!(i! мост B!lOBI, не сбалансиру

ется. 

Точность устаНОВJ(И YI':la новорота 
э 1'01'0 варианта усгройства невысока 
(15 ... 20°). Чтобы IIOВЫСИТl, точность до 
HCCKO.1J,KIIX I'радусон, в ДИЫ'ональ ~lOcтa 

включают УСИ.'lите:н, IIOСТОЯlIIЮГО ТО!\i! 

(рис. 2). СИСТС~IУ С УПТ ЧОЖ!l() IlрЮН' 
НН'Г!, уже В элеКТРОIlРIIВО;f.<lХ с частотой 
вращении до :3 ... 6 МIIН -1 
Следует за метитъ, 'ITO на работу 

IIОВОРОТIIОГО YCTpoikTBa IH' бу;,ут ВЛИ
ять I(():lсбания IlIIтающеl'О напряжl'-
111111 и некоторое ра3':lичие СОIII)(JТИВJll'

ний рсохордов. Однако важно, чтобы 
конструктивно PCOXOP:lbl БЫ:1II BblHO.!I

нены одннаково. 

ТРiШ:ШСТОРЫ КТ602Б ДОJIЖНЫ ЮН'ТI., 
одинаковые lJарамстры (коэффициент 

УСIIЖ'НИЯ не ~'ll'He~ 50). JL.iIH соэданин 
нормального Т('II.!IOIЮГО реЖlIма их 

следует УhРСНИП, на Тl'IIJIl)ОПЮДbJ п:ю

щадью 48 C~fz. Pe.:I(' Кl - 1>11-5 (II<IC

IJОрТ РС4.522.о(6). Его обмотки соеди 
IIЯЮТ 1I0С;lсдоваП','IЫIO. Реле К2. К3 
любые, рассчитанныс на Н,ШfJнженин, 
ИСПО,!IЬ1УРМЫС в поворотной систеж:, 

с контактами, ПО}\Х()ДНIIШ~fII по току 

hO~1 мутаl(ИlI. и l' воэможно \f('I!ЬШИ\1 

ТОКО\\ срабатывания. Если ~lОщн()сть 
элеКТРОДВlJгаТt:ЛН IIривода антенны бо

,'Ie(' :360 Вт. то реле К2 и К3 ИСIIО.1Ь3У
ются Д.:IЯ ВК;JЮЧl'IIИЯ ревеРСIIВНОГО .~far

IIИТIIOГ(} IIVСКiJТСЛЯ. 

При IIШlаживании t:исте\fЫ нсобходи
мо ОТI(,'IЮЧИТЬ ОТ реохордов питаШ1l! 

( + 6 В) и соеДIIНИТЬ \IСЖДУ ,'обой 
ДВИЖКJI. IIОДСТРОt'ЧНЫМ ре:!ИСТОРЩf 
Rб добиваются равенства напряжении 
на КОJlлекторах транзисторов V/ и 
V2 (Т. е. обмотка реле К 1 ДО .. lжна быть 
обесточсна). Затем, СНЯВ IlсреМЫЧhУ, 
подают наlJряжеllИС на рсохорды и ре

I'УJIlfРУЮТ контакты рсле К! на симмет
рию 11 чувствитеJIЫIOС'IЪ. 

г. JlеНШU:К-КУ:JНецкuй 
Кемерощ:коu 06л. 
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НОВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«РАДИО И СВЯЗЬ» В 1981 ГОДУ 

С 1 "нввр" 1981 годв в Москве нв
чвло функционироввт" новое из

двтел"ство .. Рвдио н св"з,,», соз
двнное нв бвзе издател"ств .. Советское 
рвдно», .. ёв"з,,» И, частнчно, «Энерги,,». 
Новое издател"ство будет в",пусквт" 

литервтуру по рвднотехнике, электро

нике, кнбернетнке, вы�нслнтел • .нойй 
техннке н св"зи. 

Книги по рвдиотехнике охввт"т ввж
нейшие е' нвпрввленн,,: генернровв
нне, усиление, преобрвзоввнне и нэnу
чение электромвгннтн",х волн радио

дивпвзона; рвспространение, прием, 

воспроизведение переданн",х снгна

лов; радиотехническне нзмерени,,; 

электромагннтна" совместимост.. рв

дноэлектронн",х средств; электропита

ние рвдиоэлектронной аппарвтур .... 
В издани"х этого разделв нвйдут отра
жение современн ... е проблем", рвдно
ЛОКёIЦИН, рвдионввнгвцин, радиоупрвв

леННII и радиотелеметрии, рвдиовстро

номии, раднооптнки, инфрвкрвсной 
техники н электровкустики. Ввжное 
место в темвтическнх плвнах звймут 
книги ПО конструироввнию, технологин 

пронзводствв и эксплувтвции рвдио

электронной аппврвтур"', в твкже по 
вопросвм экономики, оргвнизвцни н 

управленн" в пром ... шленностн. 
В звдачи нового издвтел"ствв входит 

в",пуск литервтур", по электронной тех

нике. Это -- книги по эмиссионной н 
ионной электронике: СВЧ-электронике: 
ввкуумной технике: электровакуум
н",м, электроннолучев",м, фотоэлект

ронн",м гаЗОрВЗрIIДН"'М приборам; по
лупроводниковой и диэлектрической 

электронике. Будут посто"нно издв
ввт"с" кннгн по микроэлектронике, 

магнитоэлектронике, вкусто- и п .. еэо
электронике, гологрвфии, хемотрони

ке и бнонике, экономике, оргвнизацнн 
и упрввлению пром ... шленностн, о тех
нологическом оборудоввнни и мвте
ривлвх. 

Однн нз крупнейших рвэделов темв
тнческнх плвнов издвтел .. ства -- «Ки
бернетикв н в",числител"нв" техннка». 
Здес .. нвйдут отрвжение все основн ... е 
нвпрввленн" этих ввжнейших отрвслей 
нвуки и техники. Посто"нно будут в",хо
дит" труд... по теории информации и 

теории коднроввнн", теории влгорнт

мов и ввтомвтов, общей теории снстем 
н теорнн оптимвл .. н ... х процессов, ме
тод ... исследоввни" операций и теория 
рвспознаввния оБРВЗ0В. В планвх изд.!l
тел"ств.!I -- кннги по системотехнике, 
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кнбернетнческим, техническим систе
M.!IM, нмпул"сной н цнфровой техннке, 
вналогов",м и цифро .... м .... числител .. -
н ... м МВШИН.!Iм, а твкже информвцион
но-поисков",м снстемвм. 

В Р.!lзделе «Связ .... цеНТР.!lл"ное мес
то от.одитс" литературе по общим воп
росам ЕАСС, в также по системвм теле
фонной н вндеотелефОННОЙ, телегр.!lф
ной, ф.!lксимил"ной н радносвязи, теле
видению н радиовещвнню. Будет уде
лено особое вннмвние литеР.!lтуре по 
вопросам передвчи A.!lI:lH"'X, общегосу
дарственной сети передачн двнн",х, 
произ.одственноЙ, технологической и 

диспетчерской св"зи. В",йдут также 
. книги по почтовой связи и p.!lCnpOCTpB
ненню печвти, фнлателии. Посто"нн",м 
станет в",пуск книг по проблемвм эко
номикн, оргвннзвцнн И упрввлеННII от

рвслн. 

Наше издател"ство ствнет прввопрн
емником ·и широко популярной среди 

рвдиолюбнтелей «М.!IссовоЙ радиобиб
лиотеки». М ... нвдеемс", что онв'сохрв
нит свое лнцо и свои трвдиции. 

Твковв В общих чертвх темвтнкв издв
тел"ствв, нвд которой. ближвйшие го
д... будут трудит"ся наши редвкции. 
Квков плвн издвтел .. ствв нв 1981 

годl 

М ... издаднм 450 кннг, брошюр и дру
гой полигрвфической продукции об
щим тирвжом св ... ше 9 млн. экз. Будет 
в",пущено более 30 нвзввний учебннков 
для вузов, техннкумов н ПТУ. Среди них 
учебникн по конструироввнию и рвсче
ту БГИС, микросборквм И вппвратуре 
нв их основе, по микропроцессорвм и 

микропроцессорн",м снстемам, элект

ронн",м и кввнтов",м приборам, по ос
новвм проектирования связи, антенно

фидерн",м устройствам. 

В",йдут спрввочникн по рвднорелей
ной связи, рвсчету помехоустойчив",х 
систем передвчн дискретн",х сообще
ний, б ... ТОIIОЙ приемно-усилител.,ноЙ 
аппврвтуре, ВlIтомвтизации логическо

го проеКТНРОllания цифров",х уст

ройств, в также спрввочное пособие, 
ПОС811щенное комплексному решению 

задвч анвлизв и оптимизвции рвдио

электронных УСТРОЙСТII. 
В текущем году издвтеЛ"СТIIО в",пус

тит 20 нов",х нвучн",х монографий. В ... й
дут очередн ... е томв нвучно-техннче

ских сборннков: «Микроэлектроникв и 
ПОЛУПРОlIодников ... е прибор ... », «Полу
ПРОВОДНИКОIIВ" электроникв 11 техннке 

связн», «Электронна" техникв в ввтомв
тнке», а твкже PIIA брошюр, средн ко
торых «Микропроцессорный комплект 
пов ... шенного быстродеЙСТВИII» и «Уст
ройствв И метод... фотометрического 
контроля в технологии производствв 

ИС». 
PIIA рвбот ПОСВllщается звукозвписи. 

В кннгвх и брошюрвх этого разделв 
плвнв рвссквз",ввется о сернйно в",пус

квем",х отечественной пром ... шленно
ст"ю усилнтел .. но-коммутвционн ... х и 

стереоФоннческих и электропроигры

ввющих устроЙстввх. 

Бол .. шое внимание уделено литерв
туре дл" рвдиолюбителеЙ. Готов"тся к 
печати книги по ВНВЛОГОВ.,IМ интегрвл,,

н",м мнкросхемам, распрострвненню 

коротких и УЛloТрвкоротких рвдиоволн, 

электронике сверхв",соких чвстот. В ... й
дут книги по модернизации узлов теле

визоров, в твкже по рвсчету рвдиопрн

емников. Чнтател.. получит описвние 
любнтел"ской УКВ ствнции, а также 
конструкций мвлогвбвритн",х люби
тельских диктофонов. 

Среди ВЫХОДIIЩИХ книг ДЛII энтузн
астов рвдиотехники ест .. рвБОТ"I, nocBII
щенные рвдиоизмерительной вппвра

туре, в том чнсле мвлогабаритному 
трехквнвльному осциллогрвфу с циф

ровой индиквцией чвстоты исследуе
м",х сигнвлов, описвнию рвзличн",х 

~}lектронных сувеннров, игрушек, игр. 

Многие из этих издвний в",йдут В трвди
ционном оформлении «Мвссовой ра
диобиблиотеки». 

РвднолюбнтеЛIIМ, создвющим конст
рукции ДЛ" нвродного хоз"йствв, пред
нвзнвчвютс" книгн с опнсанием устрой

ств для ввтомвтизации разлнчн",х тех

нологическнх процессов в промышлен
ности, сельском хозяйстве, стронтель
стве, нв трвнспорте. Это особенио важ
но в НВСТОllщее BpeMII, когдв рвдиолю
бители страны, поддержв. почин кол,,
чугинских энтузивстов радиотехникн, 

рвботающих под девизом «Рвдиолю
бительское творчество -- на службу 
п"тилетке», внос"т сво" вклад в осу
ществление ГРВНДИ03НЫХ задвч, нвме

ченных XXVI съездом нвшей пвртии. 

н. 3А&ОnОЦКИЯ, 
А"ректор "ЗА8т.nьеТ.8 

.Р8А"О " е •• зь» 
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UИФРОВОЙ 
ЭКСПОЗИМЕТР 
В. ПСУРЦЕВ 

П
равильно определить выдержку 

пр~ фотопечати, особенно ltUeT
HOII .. - задача довольно трудная. 

Делать это « на r лаз» - значит, неиз
бежно допускать ошибки, даже если 

работать с одним видом фотобумar·и 
1I при одном И том же увеличении. Де
JIO в том , что негативы могут иметь 

существенный разброс по ПJlОТНQСТИ . 
Правда. выпускаемый промышлен
ностью фотоэкспонометр для фотопе 
чати «ФОТОН-l М» позволяет изба 
виться от грубых ошибок, однако 01\ об
ладает недостаточной ТОЧНОСТI,Ю от

с чета выдержки. Кроме того , прихо
дится пользоваться дополнитеЛЫIЫМ 

реле времени, что создает определен· 

ные Ilеудобства . 
Современная элементная база по

зволяет создать такой прибор, КРТО , 

рый бы с высокой точностью не только 

определял выдержку, IЮ и ВОСIlРОИЗ

водил ее необходимое число раз. 

ДJIЯ определения выдержки можно 
воспользоваться широко распростра

ненным, напр"мер, в э кспонометра х , 

способом «фиксации уровня серого» . 
Выдержку определяют п о сюжетно наи 

более важному участку не гатива так, 
чтобы в нем фотобумаl-а БЫJlа в необ 
ходимой степени засвеченной. Такой 
способ одинаково хорош для негати· 

вов любой контрасТlЮСТИ. Но при очень 
плотном негативе могут возникнуть 

затруднения, так . как. сюжетно наибо· 
лее важные его учаСТКIi , например ли

ца Jlюдей, как . правило, бывают наибо· 
лее п,~отными. В этом случае необхо
димо иметь фотодатчик. с очень высо

кой ЧУВСТВ lпельностью . Здесь целесооб 
разнее воспользоваться способом «фи к , 
сации уровня черного», т. е . определять 

выдержку по наиболее светлому участ

ку негатива, в котором фотобумага 
должна быть достаточ но черноН. 
На фотографии в за голов,,~ статьи 

показан внешний вид цифрового фото· 
экспозиметра , который поз воляет опре
делять выдержку при фОТОГlечати обо

ими указанными способами . Резуль· 
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тат измерения индицируется трехраз

рядным декадным индикатором. После 
каждого IIЗмерения устройство памяти 
за поминает выдержку, и ее можно вос-

производить любое число раз. Выдерж· 
ку можно измер"ть в "реде.nах от 0,01 
до 99,9 с в диапазонах 0,01 .. ,9,99 
и 0.1 ... 99,9 с через 0,01 и 0,1 с соот

ветствеюlO. Период между измереНliЯ· 
ми (период «опроса») выдержки в пер
вом диапазоне - 0,1, а во втором - 1 с. 

Прибор содержит корректор чувст
вительности, который позволяет пр и од· 
ной и той же освещенности фотодатчи
ка изменять выдержку от одного до 

1 О ра з. Положение РУЧКIi корректора 
зависит 01' применяемого вида фотобу
ма;' и и ее срока хранения . Правильное 
положение ручки определяют пробны 
мн фотоотпечаткамн . В режиме воспро· 
изведения ла мпа фотоувел ичителя 

включается нажатием на кнопку «. ПУСК» 
на время , указываемое индикатором . . 
ВыдеРЖl(8 в ЭКСПОЗlIметре ОГlределя· 

ется путем инте грирования тока фото
диода до тех пор , пока напряжение на 

выходе интегратора не достигнет поро

гового . Время интегрирования измеря· 
ет цифровой трехдекадный счетчик . им
пульсов . Результат измерения из счет· 
чика переписывается в регистр памяти, 

к . которому подключен индикатор. В ре· 
жиме воспроизведения, начиная с мо

мента пуска , счетчик . подсчитывает им

пульсы до тех пор, пока его состояние 

не станет таким же , как н записанное 

в регистре памяти н соответствующее 

определенной ранее выдержке. В обоих 
режимах на t~четчик . поступают импуль

сы от одного и того же задающего ге н е · 

ратора, что улучшает точность вое· 

Гl роизведения выдержки. 

Использованный в приборе путь 
определения выдержки имитирует на· 

копление светового потока фотобума
гой, в резул ьтате чего получается пря
мой отсчет времени. Кроме TO I·O, это 
позволяет применять фотодатчикн с ма
лой площадью, что повышает разре -

шающую способность устройства. Све· 
товой поток может быть настолько мал , 
что время интегрирования (очень .боль
шое) невозможно будет измерить трех
декадным счетчиком. Поэтому в уст
ройстве предусмотрено автоматическое 
выключение индикатора , если выдерж

ка превышает верхнюю границу диа

пазона измерения (индикатор мигает) . 

Т1РИНЦllпиальная схема экспозимет· 
ра изображена на рис . 1. Интегриро
ван ие тока , генерируемого фотодио

дом V /, проliСХОДИТ в интеграторе, 
на операцион ном усилителе А/. На вре· 
мя интегрирования фотодиод подклю

чен к усилителю через КJlючевой кас
кад на траизисторе V2 . В начаJl ьное 
состояние интегратор возвращает тран

з истор VЗ, подключ енный парал.1ельно 
интегрирующему конденсатору С2. 
Конденсатор С2 интегрирует в режиме 
измерения способом «фиксации уровня 
серого». Гlереключателем 54 при пере
ходе в режнм измерения способом 

«фиксации уровня черного» увеличи
вают eMJ;OCTb крнденсатора интеграто
ра примерно в 10 раз (С/ +С2"" 10С2). 
ТраЮlIсторами V2 и VЗ управляет 
тригг'ер D/ .2. Единичному состоянию 
тригг·сра соответствует реЖ II М интегри

рования, когда транзистор VЗ закрыт, 
а 112 открыт . В нулевом состоя нии триг· 
гера будет режим ожидания , интегри
рование не происходит . 

Временной режим работы Ilрибора 
определяет задающий генератор на 

микросхеме D /4 и траНЗlIсторах V/4 
и V/5. Период следования ИМПУJlЬСОВ, 
вырабатываемых генератором, уста
навливают равным 0,1 мс (частота ._. 
1 О кГц) подстроечным рези стором 
R29 . Декадные счетчики D/ / - D/3 
с элементами ми"росхемы D9 форми
руют импущ,сы С периодами следова

ния Т, 1 00Т и 1000Т. В первом диаllа
зоне период Т соста вляет 0, 1, а во вто· 
ром - 1 мс (операцию умножения на 
10 выполняет счетчнк . D /O). Т1ереклю
чателем 5 / выбирают период Т, т. е. 
диапазон IIЗмерения до 10 или до 100 с, 
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и переКJ\ючают лампы Н5 и Нб, ИIЩИ
цирующие запятую. Точность работы 
прибора не зависит от значения пери
ода Т, но ВеТ же же,lате.1ЫЮ, чтобы он 
был равен 0.1 \IC (или 1 мс) для того. 
чтобы при ВОСlJрои:шеденин выдержка, 
[!Оказываемая индикатором. соответст, 

вовала реалыюму времени и чтобы 
не нарушалось у фОТОJlюбитслей чувст
во ,того времени. 

-{гв " Уст О" ./{орреlfтор" + 5 В -{гв 
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11, .......... ,...,..,..., ~ ..,...,..., У5 

ЕРОк -r-' ~ ...,,.... R7'"t'O • А2 4~ !<.С155А I~' ТЮ Е.2/( 
t-(=::ss:,J-..... с,..,."...,,~,;:н· ~ /( "8ТЛf ~ 

000 ~. ~r -;;-;;",",,' ,... ___ .... ___ ...... 

Rч г.Ен К5 Z,ZK ';]Н8 гок 'М9 ~ 
" rp/~б/( 1.;) Н5 7,5к J~ 
: '@ /"т'" ~ 4 7 ;] R9 201( У5 

-
V2 (_ГТ ~ zlA AI П308А 

ImlOJA ~ .. 5 I(5ч!tUД{ Н{2 9/1< 

Н4 
ТН-О,2 

С{ 11 (БОа КШ ~7Кr~I-"'_----+-+t> ct+~-i::S =,:::t-.... ~ 
u,...s.-~-"-С-l .. I---f11 _::SS:: «::) y~ 

С2 {БО =г rI~ ~ П309 
"О~Ч'~' I-----+--...;w~ 

• >0" 

В режиме измереllИЯ выдержки (110" 
,1Qжение «Э» перек,пючателя S3) триг
гер [)1.1 находится в единичном состоя· 
нии. ПОЭТО,\IУ ИМIIУ.'IЬСЫ С периодом 
следования IOOOT -_. периодом «опро
са» (0,1 или 1 с) через ЭJJ~\lент [)2.2 
устанаВJlИвают триггер [)J.2 также в 
единичное СОСТОЯВI!!'. В исходное СОСТО
яни(~ (нулсвое) его В03вращают импуль-
сы с триггера ШМllтта А2, прошеДШlfе V3/(ПIOЗЛ 

05.1 
217'-через эмиттерный повторитель на тран- DI f 022 01.2 07.2 

зисторе V5. ТаКIf(, импульсы появля- ,,3" ч Г-~I5 N· . f2r'::O r-="'r 
ются каждый раз ПОСJlе того, как на- • SJ./~ S Т 1"'-..... -:5n8. б S Т F-I-+-m 
ПРЯЖl'ние на выходе интеГР<lтора до- г- "~r:- ~f-,...JJ. С 9 
стигает порогового, приБJlиженно рав- "В" ~ f1 О (J. ii 
ного по абсолютному значению напря- 1- С R _"""-
жению на движке резистора R2. Это /)i б 'J)i,. 
напряжеНllе регу;IИРУЮТ в преДeJlах 1-"""- 1-"""-

от 0.4 до 5 В. H<I входе триггера ШМIIТ
та нзпряжеНIIС почти отсутствует. 

В каждый период «опроса» на выхо
де элемеита [)б.2 формируется па'lка 
импульсов с периодом следования Т, 
которая поступает на трехдекадный 
счетчик, Число импульсов в одной пачке 
прямо пропорциона.qьно времени ин

теl'рирования, т. е. измеряемой вы
держке. 

01, Оч,D5, 07 
Ю55ТМ2 

О2 1{{55ЛАJ 
r---

• v{б /(Д50JА 

рl7' I б 

~~ 0::--...... 

1--

С4 0,03J 

1-"-11-

Триггер [)7.2 необходим для выклю
чения индикатора при малых освещен

ностях. Если за время 1000T напряже
ние на выходе интегратора не дости

гает порогового, то триггер устанав

ливается в единичное состояние. В ре
зультате транзисторы V7-·- V /0 откры
ваются и выключают напряжение Н8 

анодах ламп Н 1-.fI3 Iшдикатора и Н5 
пли Нб. Причем процесс интегрирова
ния продолжается до порогового на

пряжения. В следующем интервале 
времени интегрирования индикатор 

снова включится на время 1000T. Ми
гание индикатора служит признаком 

недостаточной освещеиности. 

09.! f а. J 

l0О0Т 

Ю.2 9r 
~ 8 

-
Гашение индикатора также исполь

зуют при установке напряжения на вы

ходе интегратора, т. е. нуля на входе 

триггера Шмитта. ДJlЯ этого затемняют 
фотодаl'ЧИК (только не рукой, так как 
она ИЗJlучает инфракрасные JlУЧИ) и, 
вращая ручку резистора R/ «/lст.О», 
добиваются того, чтобы как можно реже 
мигал индикатор и не горела лампа Н4. 
Лампа Н4 указывает на то, что напря
жение на выходе операционного усили

теля положительио, а при затемнен

иом фотодатчике оно должно быть от
рицательным. 

Счетчик ИМПУJII,СОВ состоит из трех 
одинаковых декад (на схеме пол
ностью изображена только одна). 
К каждой декаде подключен регистр, 
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крторый ЗЗlюминает ее состояиие, ра

ботая в режиме параллельной записи. 
Состояние счетчика переписывается 
в регистр каждый раз в крнце интер
вала интегрирования при воздействии 
импульсов, ВО:lНикающих на выходе 

элемента D2.2. Счетчик в ну.lевос со
стояние устанав.nивается этнми же ИМ

пульсами. TOJIl,KO ;задержанными эле· 

ментами D2./11 D8./. Декадны(' дешнф
раторы D38- -D35 подключены к выхо' 
дам регистров пам~пи. Поэтому инди' 
каторы Н /-··Н8 1I0казывают выдержку. 
измеренную в предыдушем интервале 

интегрирования. Процесс счета на ин
дикатор(' не отображается. 

В режиме воспроизведения (пере
КJlючатеЛl, S8 у(~тановлен в положе
ние «в») трипер D/./ находится в ну
левом состоянии. Поэтому запрещена 
установка в единичное состояние триг

гера D /.2 и разрешено переКJIючеиие 
триггеров D4.2 и D5./. При нажатии 
на кнопку S2 «IJуск» триггер D4.1 пе
реключается в единичное состояние. 

Уровень 1 с его выхода разрешает 
работу двухразрядного задерживаю

щего регистра сдвига на триггерах 

D4.2 и D5./. В результате нз выходе 
элемента D2.3 формируется импульс 
длительностью Т. ОН устанавливает в 
нулевое состояние через элементы 

D2.J и D8.J счетчик. а через инвер
тор D2.4 деК/lдные счетчики D l/--DI3. 
Этот же импульс перек.лючает триггер 

D5.2 в единичное состояние. 

Начиная с этого момента, элемент 
Dб.2 открыт, и на счетчик. поступают 
импульсы с периодом следования 

100 Т. Счет ведется до того момента, 
пока состояние счеТЧИК/I не станет 

таким же, как и состояние, хранящееся 

в регистре памяти. 

в момент совпадения состояний счет
ЧИК/I и регистра на входах элемента 

D8.2 ПОЯВJlЯЮТСЯ уровни 1. Поэтому на 
выходе элемента формируется импульс, 
переключающий триггер D5.2 в ис
ходное (ну.lевое) состояние. Счет им
пульсов прекращается. Время счета 
при воспроизведении выдержки в 

100 раз болыuе времени интегрирова
ния при ее определении. 

Уровни 1 на входах элемента D8.2 
формируются упрощенными сравни
вающими устройствами на элемеитах 
D28 и D29. D22 и D23, D/б и D17. 
Лампа фотоувеличителя «У» включе

на в сеть через мост V/2./ и тринистор 
V /.1. Для ВКJlючения фотоувеличите
ля на управляющий электрод тринисто

ра через КРНТ/lКТЫ К 1.1 реле К 1 и ре
зистор R25 поступает ток. от вс'{юмо
гательного источника на злем.ентах 

V/2.2, С3. Реле К! включает импульс, 
создавземый элементами микросхемы 
03 из уровней, приходящих с тригге
ров D/./ и D5.2. Такое включение лам
пы фотоувеличителя позволяет просто 
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и хорошо изолировать корпус прибора 
от питающей сети, что исключает воз 
можность поражения электрическим 

током работающего с прибором . 

Ток, генерируемый измерительным 
фотодиодом, очен ь мал . Например, 
ток через фотодиод ФД-26К достигает 
0,4 м кА в самых светлых местах нега
тива нормальной контрастности, при 
печати с которого на фотобумаге 
« Бром портрет» необходима выдеРЖК;J 
I с. В темных учаСТК;J Х плотных негати
вов фототок . уменьшается до долей 
наноампера . Поэтому для интегрирова
ния таких малых токов необходим 
операционный усилитель с очень малым 
током смещения . Этому' условию удов
летворяет при ком натной температуре 
примененный операционный усилитель 
K544Yдl (можно К140УД8) с полевы
ми тра нзнстора м и на входе. Одна ко 
можно IIСllользовать операционный 
усилитеЛh KI40Y дl , есл и перед его ин 
вертирующи_м входом включить истоко 

вый повторитель на полевом транзисто
ре по схеме, приведенной на рис . 2. 
для того чтобы определить сопротивле
ние резистора R31, соединяют исток . 
транзистора V 1.5, еще не смонтирован
ного, с затвором, подключают его че

рез миллиамперметр к . источнику по

стоянного напряжения \2 В (стоком К . 
МИIIУСОВОМУ выводу ) И измеряют про
текающий ток. Сопротивление резисто
ра R31 равно отношению напр яжения 
5 В к . измеренному току. UеПОЧК;J 
R32Сб устраняет са мовозбуждение ин
тегратора. 

Вместо фотодиода может быть вклю
чен фоторезистор (рис . 2) с линей ной 
световой характеристикой. При этом 
сопротивлен ие резистора R30 должно 
быть таким, чтобы при затемненном 
фоторезисторе паден и е на пряжения 
на резисторе R30 было в пределах 
50 ... \00 мВ. Так как чувствительность 
фоторезистора ФСД- \ примерно в 
20 раз больше, чем у фотодиода, то 
емкости конденсаторов С 1 и С2 долж 
ны быть во столько же раз увели чен ы . 
Использова н ие фоторезистора в роли 
фотодатч ика более' предпочт ите,l ЬНО 
из-за его более высокой чувств ите.~ьно
стн и нз-за возмож ностн работать как 
с черно-белы мн. так и с цвеТlIЫМl1 нега

тивами . Для цветной печати крем ниевые 
ФОТОДИОДЫ практически не п ри мен имы, 
так . как . они мало чувствите.льны к ви

димому свету (максимум спектр альной 
чувствительности находится в и нфра
красной области н а волне длиной 
\, I м км) . Недостаток фоторезистора -
большая инерционность , особен но за
метная при малых освещенностях, но 

благодаря ей фоторезистор мен ее чув
ствителен к пул ьсаци я м свечения лам

пы фотоувеличителя. 

(Окончание следует) 
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РЕМОНТ 

ПЕРЕКJlЮЧАТЕJlЯ П2К 

в ПРО llесс е эксп.'lуатаЦИII у переключате
лей П2К IIlIorAa срабатываюп'Я зубцы, 
обеспе чивающ ие нсход ное ( выключенно е ) 

II ОJlоже Нllе ююпок. Из-за этого шток п е ре
ключателя не фllкснруетея и может при
НИ ~'lCtт Ь ПРОIIЗВОЛЫlOе ПОЛОЖСНII€', ВЫХОДЯ 

за пределы корп ~са и rЮЛНОСТhЮ нарушая 

работу Bcel'O перек.nючвтеля. 
Зам е на Гl е l){~ К.rtюч атеJ1Я ц е.t1И~ом ИЛИ е го 

QT/tt'JlbHi;,IX ,:'е кциiJ сложна и трудоемка. 

12 
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Можно восстаllОВИТЬ вышедшую II З строя 
сек цию перек.rJючателя, :iзмен ив ШТОК, но 

через HeK()TOpo~ время If он вы йдет Ifз 
строя . 

ЕСЛIf стопорный .зубе н штока сработался 
н ез н а ЧlIтеJlЬНО, ТО уже после заме ны В03-

в р·аТlЮЙ пружнны на менее жссткую нене 
правная сеКll lIЯ и весь п е реключатель н а чи 

IIают норм ально рнботать. д'1Я заме ны пр у
ЖIIНЫ необходнмо слегка оттянуть планку 
фиксатор а 11 аккуратно извлечь ШТОк нз 
секцин . Собирают rr ере к,"юч а тсЛJ, в обра т
ном но рядке . 

П р н с илыю сработавшемся стопорном 
зуб llе (хотя бы lI а одном и з штоков) II саб-

XOAII MO изготовить uграничительную Ilлан 

к у (см. чертеж на Р"С . 1), которая будет 
фиксировать положение всех штоков пере 
ключателя, независнмо ОТ ст~пе ни "звоса 

их стопuрных зубцов. Размеры плаllКИ -
l З5 мм - указаны пр"м еl итеJIЬНО к п ере
ключателю при е м вика <Ленинград-ОО:2>. 
Если уставовить такую планку на нормаль-
40 работающий п е реключ ате-'IЬ . 1'0 да ,1ьней
шего износа зубцов практически не будет. 
так "ак и х соударе нн е с фllксатором будет 
мнниМаЛI>IIЫМ. для соеД lIне ния кнопок не· 
реКJ1ючателя СО штоками в Ilри емннке 11 (: 
пол ьзова ны перехоДные колодки. Ограни 
чите.qьную пла нку УСТafl авл ивают пове р х 

" е реходных КОЛОДОК на такой высоте , что
бы пр " возвращеНIIII кнопк" псреходная 
колодkа упи ралась в эту IIланку, обеспе
чивая правильное исход но€" 110J10ЖЕ'I"lи е 

ШТОКОВ. 

(35 

Z 
lom8.,s,J / 

Планку Il зготаВ.J'] llвают и з СТЭ _ТIИ и.ни дю
раЛЮМИН II Я . сг ибают по штриховой Л иНи!! 
И монtнруют н а втулках к а рматуре пере

ключ а тел я , как поКаза но " а фото PII<·. 2. 
После ремонт а I1 с рек_,юча ТNIЯ отка зов в 
работе не было. 

пас. Тикси 
Якутской А ее р 

С. МАЛЫШЕВ 

УСТРАНЕНИЕ JlЮФТА 

BEPHbEPHoro УСТРОЙСТВА 

в переносных транзнсторных раДIIUПРН
ем ника х не редко появляется БОJI ЬШО И JIЮфТ 
в вер н ьерном устрой стве. 011 обычно воз 
fIIlKa eT нз-за TOI'O, что oTBepcT lle в пласт· 

массовой втулке I1т , в I1ерегород!(е пласт
м ассо вого фут.nяра. в котором вращает с. я 
ручк а н аСТРОЙКII. срав ннтельн () быстро 
деформ ируе тс я . ув еличивается в диаметре. 
УстраН И ТI, л юфт МОЖfl О, ее.' И устаНОВИТI, 

в отве р с т!!€' метаЛ.IНlческ у ю втулку ОТ п е р е-
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мен,!О ,'О резистора СПО-I. Отверстие рас
свеРЛIIвают до ди~метра 8.1 мм, От кор
"уса резистора 2 ( см , рис у нок) аккуратно 
ОТПllЛlI вают заднюю часть, удаляют ето OClr, 

а вместо нее встав.~ЯЮ'Г и фикси руют шай
бой 5 ось ручки 6 настройки сп ШК'1ВОМ / , 
Получ енную втулку закрепляют в корпусе 
3 приемника гайкой -1, Д" а м етр оси ручк и 
настройк" БОЛЬШIIнства рас"рос:транеIlНЫХ 
прием ников раве н 4 мм. поэтому ось будет 
вращаться во втулке реЗII сто ра "р актич е

(к " без люфта, Ось "еред сGОРl(О Й смазы
вают ваэеЛl1 НОМ (ИJlИ ЦН АТИМ -20 1) , 

В том слу ч ае. когда проточ к а в ос и 6 под 
фИКСИ Р УЮ l.ltу ю шайбу 5 не вы ступает из 
отв е рстия во втуm<е. то втулку СJ,едует 

укоротить ( с r' И,lИ1Ъ), Еслп же , н а протпв. 
проточка 8Ы .\'ОД ИТ С.rtНШК() \1 l'-I.;J CKO, следует 

~---
1 

t:-_ f --, , , 
c-==~ ' _ 0 

1 

I 
,,==~ , L _ __ __ _ 

5 

на ось между к р аем втулкн '1 фикспрующей 
шайбой 5 "адеть несколы;о ша ii б с в неш
ним диаметром нр. более 6.5 мм, 
Описанный с пособ бы ." "р"менен , в ча ст 

,юст". для ремо нта пр" е м,шка < Мер"дll' 
a,, -201. «Укр аина-20 1 .), 

Ю. ПОЗДНЯКОВ 

г , Львов 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ОБЛОМАННОГО ВЫВОДА 

Есл и у окс идного к онденс.атора ЭМ, 
К50 -;3 , K50- 12 и других 1I 0доб ных об"о
М II,lСЯ ПРОВолоtl НЫЙ ВЫВОД, а ИQUQГО КОН
денсатора "од руками нет, я поступаю сле 

дующим образом, На алюми ниевом выету
Пt' вывода С Гlll ЛИВ flЮ наДф Jl лем лыс к у. 
надеваю н а оыс ту" короткrrй от резо к аЛЮ· 
миниевой (иm l , в крайне м случае, .""ту н, 
ной ) трубки с внутреННIIМ диаметром око
ло 2 мм и , в став ив ПРОВОЛО'l н ыii вывод в 
щель между ,"ыской и тр у бкой, пассатижа
ми fI / IOTHO обжимаю соеДИНЕ'нне. 

И. ЖУРАВЛЕВ 

г, Ставрополь 

• РАДИО ж? 3, 1981 r. 

ив 
ПР_ЕIН_И 
НА М.С 
СЕРИМ 
Н174 
В. НАЗАРОВ 

П редлагаемый В 'IН М<:IНИЮ читате

лей приемник р асс чrfТан на пр ием 

ПРОГР<:lММ радиовещателыlЫХ 

станций в ра стя н утом КВ дна rrазоне 
31 м (9,5 ",9,8 МГц) , Прием ведется 
на встроенную телеСКОПl1чеСI(УЮ анТ(' н

ну, Основные технические характе
рнстн ки приемника слеДУЮlllие : 

Ч увствительность . мкВ 20 
Селекти в н ость по сосед нему ка· 

в алу (пр" раеетр'ойке 
± 9 кГц). дБ 26 

Макси мальная ВЫ .ходная МQЩ -
HOCT I) , Вт. 1 

Габариты. мм _ ,160 х 70 Х 27 

П итается прием ник . от а ккумуля
торной бата реи 7 Д-О. I напряжени ем 
9 В , его работоспособ н ость сохраняется 
при сннженин н а пряжения питан ия 

до 6 В . 

Принципиальная схема приемника 
nоказана н а рис . 1, Выполнен он на 
двух микросхемах серии К 174, специ
алыю разработанной для прим е не НIIЯ 
в бытовой радиоапп а р ату ре , На мик 
росхеме KI74XA2 (А/) собрана его 
ВЫСОКО4аСТОТН iI н часТЕ, (Vl'I1 . llите .~ ь ВЧ , 
двой н ой баланс.ныЙ смёсите.rI Ь с от· 

деЛЫIЫ М гетеро;J,ИНОМ, усил итель ПЧ , 
УС lIли тел и постоян ного · тока АРУ). 
а н а микросхеме Кl74YH7 (А2) 
УСИЛlIте.1I Ь НЧ , Н астройка на с игна.nЫ 
радновещате'nЫIЫХ станций элект рон

ная. с помощью BaplIKanHol1 матрицы 
V / . Двум я r,apaJ1Jle.1b l10 включенными 
варикапами маТрlЩЫ перестраивается 

входной контур L/C/C2C3. третьим -
гетеродинный контур L3C4C6, Напря
Жение смеще ния н а варикапы с ни ма

етс я с ДВИЖКiJ п ерем е llНОГО рези стора 

R5, выполняющего функции о рга на 
настрой к и , 

Смес ите,1Ь нагружен на рез исторы 
R9, R /0 и nr,езокераМ llческий фильтр 
Z/, настроенный н а промежуточ ную 
частоту 465 Krll , Выделенный им си г
н а,n ПЧ через катушку связ и 1_5 посту
па ет н а фИ,llьтр ПЧ L6C /9C20 и далее 
ПОСJн'довател ЫIO на вход УСII JIIнеля 

ПЧ МlIкросхемы, фf1JIЬТР LJC 17 и диод
ный детектор V6. Продетек:гированный 
сигнал выделнется н а переменном ре

з и сторе R 17. выполняющем функции 
регулятора ГРОМi\DСТИ, и через резистор 

R/6 поступает н а УС lI л ители АРУ, а ч е
рез "онденсатор С23 ., - на вход м ик · 
росхемы А2, УСИ.1еннwЙ ею с и гнал НЧ 
через конденсатор С32 подводится к ди 
намической головке В {, 
НапряжеНll е пита ния микросхемы 

А/ стаб илизи рова но стаби ,ll ИТ РОНОМ 
V4, Ва(1икапн а я маТР ll ца пита ется от 
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преобразователя напряжеНIIЯ. ВЫПО.ll
ненного на травзисторах V7, V8 по схе
ме мультивибратора (' индук:rивной на
грузкой. ПреоБРа30В8те:1Ь ПОВЫIJJаст 
напряжсние с 9 до 25 В, после чего 
оно выпрямляется мостом \15 и через 
стаБИЛЮ8ТОР (V2, 1/8) посту"ает на 
резистор настройки R5. 

КОНСТРУКЦИЯ И детали. Все детали 
приемника, кроме телескопической ан
тенны. динамической ГОЛОВКII и бата

реи питания. смонтированы на иеЧ8Т-

Wl С7 

D,OJJ " 

:r 

ной плате нз фОЛЫ'ЩJOванного стек
лотеКСТО,ilита толщиной 1,5 мм (рис. 2), 
размещенной в корпусе из оргаlJиче
ского CTeKJI8. 
В приемнике ИСIЮJlьзованы постоян

ные резисторы МЛТ-О,125, перемен
ный ре:mстор СП3-Э6 (с вык,1ючате.nем 
питания), КОlJденсаторы КБ2-1 (С14), 
К50- J 6 (С24 и С82 составлены: пер
вый - на двух конденсаторов 100,Ох 
х 1 () В, второй - из трех конденсато
ров такой же емкости. но на напряже
ние 6,:3 В), КЛС и КТМ (oCTaJlbllble). 
Вместо указанных на схеме в пре

образоватеJ1е напряжения можно при
менить транзисторы ГТ322А со стати
ческим коэффициентом передачи тока 
h21э не менее 40. диодную сборку 
КЦ407А можно заменить выпрямителем 
на любых диодах с обратным напряже-

28 

нием не щ'нее 40 В. пьезофильтр 
ФГlI П-025 .- любым другим на часто
ту 465 кГц. 
- Катушка входного К(HlТypa L/ намо

тана на каркасе диаметром 7,8 и дли
ной 18 м м. Она содержит 15 витков 
провода ПЭЛI.J.1О 0,3, длина намоТl(И ...... . 
5 мм. На расстоянии 2,5 мм от нее на 
этом же каркасе размещена катушка 

1_2, состоящая иа четырех витков про
вода IJЭВ··I 0.1, намотанных виток 1\ 

ВIfТКУ. 

Катушки контура гетеРОДlIна /J.1 и 
L4 IJa:'1OTaHbl на таком же каркасе 

рех С'еl\JlИЯХ. для подгонки' индуктив
ности ИСПО,Jlьзованы fюдс:троеЧНIIIШ 

M600HH-2-СС2,8х 12. 
Трансформатор преобразователя на

пряжения выполнен на КО.1ьцевом сер

дечнике типоразмера MIOOOHM-A
-К10х6Х4,5. Его иервичная обмотка 
содержит БО + БО BIIТKOB провода 
ПЭВ-2 0,1, вторичная .-. 200 ВИТКОВ 
провода ПЭВ-2 0,07. Частота преобра
зования 40 ... 60 кГц. 
В Ilриемнике примеН('lJа динамиче

ская ГОЛОВК;I зарубежного IIРОИЗВОДСТ
ва \VI~344 (номинаЛЫlая мощность 

• 
81 +98 

С24 2OO.ovx К19 100 L-.J )(11 :в 
ГI+ '" 

А2 
/(17If!JH7 

8 1 
.---+-..... ---\ 

и на таком же раССТОЯIJИИ одна от 

другой. Первая из них содержит 15 вит
ков провода ПЭЛШО 0,3 с отводом от 
7-го ВНТЩ! (считая от нижнего .. _.- по 
схеме --- вывода), вторая .- 3 витка 
провода ПЭВ-I 0,1, намотанных виток 
к витку. Оба контура снабжены под
строеЧНИК;lМИ МБООНН-2-СС2,8Х 12. 

КаТУШКfI L.5-L7 фильтров ПЧ намо
таны на четырехсекционных унифицн

рованных каркасах от 11риеМНИl\а 

«Селга-404», помещенных в труБЧ8'tые 
ферритовые сердечники, а затем _ .. _ .. 
в алюминиевые экраны. KaTYHJКa 1_6 
состоит из 115 внткрв провода ПЭВ-2 
0,12, намотанных во всех четырех Ci"K

циях, L5 .. _- из 6 витков такого же 
провода, намотанных поверх катушки 

L6, L7 ... - 113 100 витков этого же про ВО
да, намотанных внавал ВО IIcex четы-

9 

Рнс. 1 

I Вт, полное СОПРОТИ8Jlение звуковой 
катушки Ilfl частоте 1 КГ!! --- 8 Ом). 
Вместо нее можно ИСПОJlьзоваТI, OTt~
чественную головку О,25ГД-IО, IIриме
lIяемую в l1!.'реносных теJlеВllзорах 

«Электроника». 
Телескопическая aHTi"HHa _._- от любо

го промышленноl'О IIриеМlНlка, важно 

JfIIШЬ, чтобы она уместилась в корпусе. 
Для питания приемника вместо ак

кумуляторной батареи можно испо:rь
:.юваТl, батарею «Крона», однакр в 
:;том случае СМ KOCТl, конденсатора 

С24 н('об.ходимо уве,lИЧИТl) до J 000 МI\Ф. 

Налаживание приемника начинают 
с измерения тока, потребляемого мик
росхема~IИ А2 (4 ... 6 мА) и Аl 
(5 ... 6 мА), Резистор RII подбирают 
таким образом, чтобы при минималь· 
ном (окощ) 6 В) напряженни питаШIЯ 
ток. через стабилитрон ~i.I был не ме-
нее 0,5 'У1А. ' 
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Далее от I'снсратора сигналов 1101\<.1-
ют навряжение частотой 465 кГц на 
катушку енюи 1.5, И поДстроеЧНИI\О~'1 
катушки l.б, а затем И L7 настраивают 
на эту частоту фильтры ПЧ (60.1ее точ
но Н3 среднюю частоту ПО:IO(:I,I 

ТО,lЬ1,О К уста НОВЩ: (11Oл.liором ре:шсто
ров RJ4, RJ5) llOтррблЯl'\ЮГО тока в 
Щll'л.С'13Х 4 ... 5 ;\lА и IIPCJl('.'IOB И:JЩ~IIС
ния (2 ... 22 В) Нi1ПРНЖСIIИЯ С\IСШСНIIЯ 

варикапов (ГlOjlGopOM стаliИJlИТРОIIОIJ 
~!2, V8). 

не отличается от на,lаЖllвашlН оliычно-

1'0 супергетеродина. 
Следует учеСI'!>, что ври paliOT(' е вы

ХОДНОЙ \ЮЩIIOСТl,Ю, 1i,1IПI,ОЙ К \1 <l1,(И

\Iальной, lютрсG.1ЯС\lЫЙ ЩJIII'\1НП"ОNI 
ток ЖJЖСТ ДОСТИП1Тl, сон'н \IИ:I.lиа\111('Р. 

~ ___________________________________________ Рис. l----______________________________________ --J 

ПРОПУСКЩlИя пьсзофИJJьтра - IIХ нз
страивают ПО максимуму шумов 11<1 вы

ходе нриемника). 

При ОТСУТСТВИИ оши60К В монтаже 
вр<'образовате.:1Ь напряжения начинает 

работать сразу. и его наладка СВОДИТСЯ 

• РАДИО N2 3, 1981 '. 

в оста:If,НО\\ i .установка гранин 

"ринимаемого ДИ<lШl30ШJ частот, сопря

жсине насгроск входного 11 г<,теро

"ИIIНОГО контуров И т. л.) на.rlажива
ни.: ОШlсывае\1ОП) IIРИ('VIIIIIК:J Iшч"м 

ПОЭТО\lУ В CTaJlIIOl1apHbIX УС:lОвиях его 

Ilещ~С(ю(jра:шо 11I!Т3ТЬ ОТ внешнего ис· 
точниКа (га.'IЬВ<lНllческоi\ liатареи бо:н,-

1I10Й е\1К{)СТИ Н:1И НЫIlРЯ\lИтелн). 

г. 8ла<lIl{iОСТО/( 

19 



Промыwnенная аппаратура 

~ЭЛЕRТРОНИRА TA1-003~-

МАГНИТОФОН -ПРИСТАВRА ВЫСШЕГО КЛАССА 

П режде чем перейти к описанию 
работы системы электронного 
управления, рассмотрим прин

цип действия специфических для опи

сываемого магнитофона устройств уп
равления двигателями приемного и по

дающего узлов, датчиков натяження 

ленты и ее движения. 

Упрощенная принципиальная схема 
устройства управления одним из боко
вых двигателей изображена на рис. 6. 
В режимах рабочего хода (вправо 
и влево) симистор V / закрыт, и элект
родвигатель М/получает питаиие от 
обмотки 1 (иапряжение примерно 
равно 60 В) трансформатора Т/ через 
диодный мост V3. в диагональ которого 
включен управляющий транзистор V2. 
Момент на валу двигателя зависит 
от тока базы этого транзистора, а он, 
в свою очередь,- от уровня сигнала, 

поступающего от датчика натяжения 

ленты. 

При перемотке из устройства элею'
ронного управления на базу транзисто
ра Vб (на схеме рис. 9 это один из тран
зисторов V 17, V21) поступает положи
тельиое напряжение, он открывается, 

и оптроны V4, V5 включают симистор 
V/. В результате напряжение питания 
двигателя увеличивается (суммарное 
напряжение обмоток 1 и 11 - около 
100 В) и мощност}, на его валу воз
растает. Тем, кто захочет использо
вать описанный способ управления 
двнгателем в своей конструкции, не
обходимо учесть, что устройство управ
ления магнитофоном должно ИСК,!lю
чать возможность одновременного 

включения симистора и транзистора 

V2, так. как. иначе обмотка II окажется 
факrичеСКII заМКIlУТОЙ накоротко. При
менение оптронов для включения сн

мистора вызвано иеобходимостью раз
вязки цепи питания двигателя от 

устройства управления, соединеиного 
с общим ПРОВОдОМ магнитофоиа. 
датчики натяжения ленты рас поло-

о к о н Ч а н 11 е. Начало с,'М. R «Радио», 1981, 
N. 1, с 19-21. 
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жены по обе стороны от блока магнит
ных головок. Каждый из них состоит 
из обводного обрезиненного ролика 1 
(рис. 7), приводимого во вращение маг
нитной лентой, вращающегося направ
ляющего ролика 7, ось которого вме('те 
с метаЛ.~ическнм флажко'>l 4 ЗаК
реплена на подпружиненном рычаге б, 
и двух помещенных в ферритовые чашки 
катушек 3, между которыми п~'ремеща
ется флажок. При отклонении натяже
ния ленты от заданного знаЧРIШЯ рычаг 

б изменяет свое ПОJlожение, Jj флажок, 
в той или иной мере,перекрывает зазор 

Рне.6 

V5 
ЛОlIf038 

+58 

между катушками датчика. демпФер 5, 
состоящий из двух пластин (одна из 

них механически связана с рычагом б), 
между которыми помещена вязкая жид

кость ПМС-200000, препят\'твует рез
ким колебаниям рычага б и тем самым 
обеспечивает устойчивую работу систе

мы регулирования. 

Принципиальная схема электриче
ской части датчика натяжения ленты 
ПОКазана на рис. 8. Одна из его кату
шек ._- L2 - вместе с КОНДСfIсаторами 

С2. с.з образует колебательный кон
тур высокочастотного генератора, вы

полненного на транзисторе V3. Напря
жение ВЧ, образующееся при работе 
генерюора на контуре L 1 С4 (оно, как 
Нl'трудно представить, зависит от поло

жения флажка), выпрямляется дио

дОМ V4. Постоянная составляющая 
выпрямленного напряжения (ее уро
вень можно регулировать fЮДСТРОРЧ

ным резистором RI0) поступает в уст
ройство электронного управления. 
Правый датчик натяжения (именно 

он показан на рис. 7) объединен с дат
чиком движения, для чего на обвод
ном ролике 1 устаиовлена металличе
ская крыльчатка 8, а под ней - поме
щенный в ферритовую чашку транс
форматор 2. Основой датчика движе
ння является генератор ВЧ, выполнен
ный на транзисторе V2 (рис. 8). При 
вращении крыльчатки связь между об
мотками трансформатора Т 1 периоди
чески изменяется, и на резисторе R4 
в эмиттерной цеПIl транзистора V2 об
ра:Jуется импульсно-модулированное с 

частотой вращения ВЧ напряжение. 
Пройдя через детектор на диоде V / , 
оно преобразуется в последователь
ность импульсов положительной по
лярности, которые периодически от

крывают траюистор V5. Когда этот 
транзистор открыт, заряженный до 
напряжения источиика питания кон

денсатор С9 разряжается через его 
участок ЭМIIттеР--КОЛJJектор_ резнстор 

R13, диод V7 и конденсатор С/О. В ре
зультате нижняя (по схеме) обклаДК;:J 

этого конденсатора заряжается поло

жительно, а верхняя - ОТРИЦЗ1ельно 

и транзистор V8 закрывается. Напря
жение на его коллекторе (выход датчи
ка) при этом практически равно напря
жению источннка питания (уровень ло

гической 1), что свидетельствует о дви
жении ленты, В паузах между импуль
сами КОНЩ'fIсатор С9 заряжается через 
резисторы R/2, R/3 и диод Vб, а С/О '-" 
разряжается через резистор R/4, под
держивая транзистор V8 в закрытом 
состоянии. Прекращение движения лен
ты приводит к, тому, что кондеисатор 

СЮ перезаряжается (еl"O верхняя - по 
схеме - обкладка заряжается поло-
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жительно) и транзистор V8 открыва
ется (напряжение на выходе датчика 
уменьшается до уровня логического О) . 
Поскольку скорость ленты при пере
мотке значительно бол ьше, чем при 
рабочем ходе, то для ускорения пере

заряда конденсатора СI0 параллель
но резистору R /4 в блоке элею'РОННОГО 
уПР;lвления включается резистор сопро

тивлением 47 кОм (R37 на рис . 9). 
Все необходимые для управления 

магнитофоном команды формируются 
специальным электронным устройст
вом. Оно коммутирует питание элект
ром а гнитов ПРIIЖИ М НОГО р о.п ика, тормо

зов, устройства отвода ленты при пере
мотке; вырабатывает сигналы управле

ния узлами магнитофона (<<воспроиз
ведение>, «реверс:>, «lIеремотка влево>, 

«перемотка вправо» , «запись>, «бло
кировка » - усилителя воспроизведе 

ния ~ и др.); коммутирует сигналы 
от датчиков натяжения ленты и подает 

их в 'устройства управления двигателя
ми приемного и подающего узлов; 

вырабатывает сигналы индикации ре
жимов работы ЛПМ и обеспечивает 
все необходимые для его нормальной 

работы временные соотношения. 
У стройство электронного упра вле

ния (рнс. 9) состоит нз двух частей : 
аналоговой (управляет двигателями 
приемного н подающе го узлов) и днск

ретной (выполняет все остальные функ
ции) . В свою очередь, дискретная 
часть состоит из пяти RS-триrгеров 
(на элементах D/./ и D2./, D/.4 и 
D/ .2, D2.2 и D4.3, D3./ и D4. /, D4.2, 
D5 и Dб.2) , состояние которых опреде
ляет режим работы ' магнитофона; 
устройств задержки включения рабоче
го хода при изменении направления 

движения ленты (D/O. / , V8, DIO.2) 
и выбора направления возврата (отка
та) ленты в зависимости от направле

ния ее движения в предшествующем 

режиме (D8, D9); устройств формиро
вания сигналов перемотк ", (D3.2, D //.4) 
и остаиовк", ленты (Dб.3 , Dб.4); фор
мирователя сигнала временной оста
новки ленты (D/ .3, D7./, D7.2) ; фор
мирователей сигналов управления 
(D/5, D/2.3 и D/4./, D14.3); устройст
ва задержки включени я исполнитель

ных устройств - электромагнитов и 

электродвигателей - при IIзменении ре
жимов работы (RS-ТРИlтеры на элемен
тах DI3./ и D/3.3, D/3.2 и Dll ./) ; 
электронных ключей на транзисторах 
V/4, V17, V2/, V28, V32 и V34, вклю
чающих электромагниты, оптроны уст

ройств управления дви гателями прием
ного и подающего узлов '" реле ревер 

са двигателя ведущего узла; узла ин

дикацни режимов работы магнитофона 
(V7, V/O-V/3, V15, V/б и ,1ампы 
Нl-H7) и устройства (D14.2, D/4.4, 
D /4.3), обеспечнвающего индикацию 
режима "Стоп» как в установивш'емся, 
так и в переходных режимах . 

Режимы работы магнитофона вклю
чаются нефиксируемыми в нажатом 

• РАДИО ~ 3, 1981 '. 

положении кнопками переключателя 5 
(рис. 9) или кнопками пульта ДУ, под
ключаемого к. · разъему ХС/. При вклю-

Р"с.7 

чении питания устройство электронного 

управления устанавливается в исход

ное состояние, соответствующее режи

му "СТоп .... Происходит это так. В на-

Р"с.8 

чальный момент напряжение на кон
денсаторе С 3 равно О, поэтому на выхо
де инвертора Dб.3 формируется низкий 
логический уровень. и триггеры, выпол
ненные на элементах D2./ и D/./, 
D2.2 k D4.3, D3./ и D4./ , D4.2, D5 
и Dб.2, устанавливаются в состояния, 

в которых их выходные сигналы соот 

ветствуют логической 1. Напряжение 
логической 1 с выхода цепочки D /4 .2, 
D/4.4, D/4.3 поступает на базу тран
зистора V /6 , и лампа Н7, индицирую
щая режим "Стоп». зажигается. То же 
происходнт при нажатии на кнопку 

"Стоп», а также при обрыве или окон
чании ленты, когда на контакт 7 разъ
ема ХС2 подается сигнал от фотодат
чика окончания ленты (в результате 
открывается транзистор V83, и его 
участок эмиттер-кол.lектор ШУНТllрует 

конде нсатор СЗ). 
Режимы «Воспроизведение» и «Ре

верс» включаются триггерами на эле

ментах D2.1 , Dl./ и D/.4, Dl.2, входы 
которых соединЕ'НЫ с СООТВЕ'тствующи

ми кнопками переключателя через дио

дЫ V/-V4. Транзисторы V/O и Vll, 
в KOJI.1eKTopHble цепи которых включе
ны лампы Н2 и НЗ индикации этих 
режимов, открываются сигналами, по

ступающими с выходов инверторов 

D8.З , D8.4. 
Электромагниты прижимного ролика 

и тормоза (на схеме условно не пока

заны) включены в коллекторные цепи 

соответственно транзисторов V28 и 
VЗ2. Первый из них открывается при 
поступлении на его базу 'сигнала логи
ческой 1 с выхода инвертора D/5 ./, 
второй - с выхода инвертора D /5.4 . 
Механизм тормозов в описываемом 
магнитофоне устроен таким образом, 
что при включенном электромагните 

приемный и подающий УЗЛbl не фикси
руются . Ленточные тормоза, фиксирую
шие их положение в режиме «Стоп» 
(при Вblключении питания или при по

стуПЩ>НIIН св гнала от датчика движе

ния) > вступают в действие только в том 
случае, если электромагннт тормоза 

обесточен (когда на базу транзистора 
VЗ2 поступает сигнал логического О 
с выхода элемента D /5.4) . . 

Реверсирование двигателя ведущего 
узла производит электромагнитное 

реле (оно находится в устройстве уп
равления двигателями). включенное 
в коллекторную цепь транзистора V 14. 
Открывается он в момент ПОЯВJlения 
напряжения логической 1 на выходе 
элемента Dl.2. Необходимая для ре
версирования двигателя задержка 

включения режима (например, при 

переходе из режима "Воспроизведе
ние» в режим «Реверс» и наоборот) 
обеспечивается, как . уже говорилось, 
реле времени (DI0./, DIO.2 и V8), 
которое реагнрует на изменение состо

яния триггера, выполненного на эле

ментах Dl.4 и D/.2. Если для включе
ния выбранного режима работы (<<Вос
произведение», "Реверс» или «Запись») 
двигатель ведущего узла не должен из

менять направление вращения, то 

транзистор V28 открывается сразу 
' после появления сигнала ЛОI'ической 1 
на выходе элемента D/.l (срабатыва
ет логическая цепь D/ .l - D/2.2 -
D/2./ - D/О.З - D/5.J) . Если же для 
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Rl2М 
ХС2 

ХОН цепь 

12 ДН2 

1" ДН! 

t. Пост Врен. 

9 ДД 

7 Д О/(. 

13 У3 (ропuк) 

10 У2(mорн.) 

I! YI(omBOiJ) 

- 2 Сх.9 

1 СкШ 

ХС3 

1(01 цет 

{2 Ск.{9 
I....- ft Ск.В 

9 Запись 

fi {5J1 
3 +156 

8 Реверс 

7 5п УВ 

{3 UБIJlХ.-Л 

1ft U6ых.-П 
r--- 10 +50 
..-- " ОВ 

r-- f +150B 
2 ОВ 

ХС!,. 

~OH Цепь 

7 ОВ 
L-8 +150B 

1...- 5 00 
~J +5lJ 

4- -158 
б +{fi В 
18 ОС МI 

IY упfJ.НI 

21 упр М2 

20 ОС М2 

22 ОВ 

Цепь Он. 

Ор стоп 9 f- 04.2 
80зброт 8 r-- ~6 НI "Врем. стоп" У/- У5 ДУБ j VI8, VЛ I<CIJ3A 
Пер 6лево 7 04.1 Н2 .. ВоспроuэбеlJенuе" V9, V22, У29. vза, VЗб, VЗ? КД521Г 
Реверс б 1/1r& 05 НJ "Реберс" У7, У8. V/D-VIJ, VI5-m. VШ·· v2t 

11 h ~ Н4 "перемотКобпро60" !(ТJI55 

tО~ОС~fI~'РО~1JЗ~IJ~ .. tf~~t~~~§~~g~~~и 8 zft J V24,V2б.VJf f(ТJбfГ;V28.VЗ2,VJ4 ХТ50JГ пер fJnра60 J Н5 "ПереМОI/lКП блебо" Vl4 !(TJI5f; VЗJ. УЗВ. VЗУ I(TJID2fi 
Стоп / h Обl Нб 3 .. 

" t> '-- '--1Г- Н7 .. стоп" 02,03 Ш55ЛAl; 05 /(/55ЛА2 
и ... ".-Л (3 13 f 9 6 8 СЗ 1,0 х 5 "" 
U<Р" б Н!-Н? СНН-б-80-[! 0I,П1"Пб.пв.ТJН,DII,0I2.0IЧ 1(1.7, ПА" 

17 Оптр "'1 
16 Оптр. м2 

I1 
lfi !Реле ре8!!рсо 
/ 00 

H~ 

I-tjз::';~:':':~и~с-~=t'tfjf~~=:,=::t:t-~~'ОО?ОБJ ~fj L-1~ .. опись АI I(f!(ТБ82А; Аг,А,) N555YдiA 
и-Т· ,v.-п /'2 '--- Об' 10 g х15В Л'АВ 'Лhl;'. 1, г--- '----i--"-"...;.'---"'71 052 ПIO.ОI3 Ю55ЛАt,; П/5 Х/55 ~ 

~r~~~:~~;~~LJ~========~~~~~~4~~·~~~====================~П~7~Х~f5~5~Т~мг~====~~ ______________________________ ~~~~~============~:з 
включения этих режимов необходимо 
реверсирование ВСдушсго двигателя. 

то с.игнал на базу транзистора V28 
поступит ПОСJlе срабатывания реле вре
мени (при этом предполагается, что 

на элемент сравнения О1О.3 поданы 
сигналы логической I с выходов инвер
тора DII.3 отсутствие сигнала пе
ремотки -- и триггера О7.1 - команда 
на временную остановку ленты). 
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Сигнал на ко\\мутаЦllЮ датчиков на
тяжения :ICHTbl снимается с I{ОШIСКТО

ра тран:mстора V24, llOдключенного ба
:юй к выходу Э.l('мента О/2.8. 

Устройство временной OCTaHOBKI'I 
ленты (Оl.3, О7./, О7.2) выполнено 
таким образом, что при первом нажатии 
на кнопку «Временный СТОП» зажигает· 
ся лампа Н 1. сигнал логического О 
поступает на вход элемента f) 10.3, и 

движение Jlеиты прекращается (тракт 
воспроизведения в этом случае не бло

кируется). а при повторном - восста
навливается прерванный режим (это 
относится ТОЛj,ко К. режимам «Воспро
изведение». «Реверс» и «ЗаnIlСЬ»). 
Режимы перемотки ВК,I1ючаются триг

герами. выполненными на элементах 

О2.2, [)4.3 и О8./. D4./. Сигнал пере
мотки (уровень_логической 1) форми-

РАДИО N2 3, 1981 г .• 

РНС.9 

руется элементом DЗ.2 при наличии 
уровня логического О хотя бы на од-
110М из его ВХОДОВ. Направление пере
мотки индицируют лампы Н4 и Н5 в 

коллекторных цепях транзисторов V 12 
и V 13 при поступлении на бiJ3у одного 
И3 них сигнала логической 1 с выхода 
с()отвеТСТВУЮlцего ЭJlемента (О9.] или 

0.9.1). Одновременно этот же сигна,~ 
открывает один из транзисторов V 17, 

• РАДИО N2 3, 1981 г. 

С19-С2{ 0,1 
11 Т (tr 6/J16. 7 lJ!-Ш5) 
н • 

(к8ыб/4])f-lJt5) р 

У21. нагрузкой которых являются 011· 

троны устройств унраВJIения ДВИI·ателя. 
ми приемного и llOдаюшего уз.l0В. 

датчнки наТЯЖения в режимах пе
ремотки коммутируются транзистора

ми V2б н VЗ1 при подаче на их базы 
сигналов логической 1 с выходов со
отвеТСТвенно элементов D.9.1 и О.9.2. 

СИГНi1сl отвода .'ICHTbl ОТ \lаПШТIIЫХ 

ГО.'IOIJОК при l1ер,'мотке формируется 

граl1:ЧIСТОРО\1 ~!З4, когда на его базу 
поступает сигнал логической 1 с инвер
тора О/5.8 (работает цепь D2.2-
Ш.2 lJ1l4 - [)1l/ Оll.8 
f) /5.8). Сигна.l БJIOКИРОВКИ усилите
лей воспроизведения формируется ин
вертором D 14.1. 
Режимом «80эвра,т» (откат). являю

IЦИМСЯ. ПО сути, разновидностью пере

мотки, управляют элементы D44, 
D9.3 и /)9.4. Если в одном из режи
мов -- «Восnроиэведенuе», «Реверс» 
и,ни «Заnись»-··, нажать и удерживать 
в таК(НI положении кнопку «Воэврат». 

то начнется перемотка ленты в сторону. 

противоположную той. в которую она 

ДВИГilJlась в прерванном режиме рабо

ты. При отпускании кнопки магннтофон 
автоматически возвраНtaется в пре

рванный режим, однако это не отно
сится к. режиму записи. ЕСJIИ до нажа

ТIIЯ Кf!ОП!,И «Воэврат» ма ГIJИТОфОН 
()I,IЛ ВК,'IЮЧ('11 на запись, то ПОСсl" ее 
отпускания он !IС[Jсйдет в реЖIIМ воспро· 
изв<,деIlИЯ. 

На запись мапIИТОфон ВКJIючается 
ТРИ пером на элементах D4.2, О5. [)б.2 
ТОJlЬКО ПрИ одновременном нажатии на 

кнопки «ВосnроизведеНllе» и «Запись». 
В этом СJIучае зажигается лампа Нб 
и открываl()ТСЯ транзисторы V 19, V20, 
фОРМИРУЮlIше сигнал включения режи
ма записи ,~JIЯ ДРУI'ИХ устройств маПIИ. 
тофона. 

Аналоговая часть УСТРОЙСНJа ЭJlект
ронного управления предна:mачена для 

усиления и ком мутации сигналов от 

датчиков натяжения маГНИ1~ОЙ ленты. 

В режимах «Запись». «Восnроuзведе
нце» и «Реверс» работают два датчи
ка. Их l'игналы поступают на базы ре
гулирующих транзисторов устройств 

управления двигателями приемного 

и lIодающего узлов. При перемотке 
ленты влево используется TOJlbKO Jlевый 
датчик. управляющий двигатеJlем при

емного (правого) узла. Двигатель по
дающего (левого) узла в этом режиме 
работы питается через симистор. В ре
жиме перемотки вправо. наоборот. ис
IIr.)J}ьзуется то,%ко правый датчик. (он 

управляет двигателем левого узла), а 

через симистор питается двигатель 

праВОI'О узла. 

СlIгна,1Ы от Датчиков натяжения лен· 
ты КОММУТИРУЮТl'Я аналоговым КjlЮЧОМ 

А/ и усиливаются затем ОУ А2 и АЗ. 
е эмитт"рных повторителей на тран-
1исторах VЗ8. У39 сигналы постvпают 
на базы транзисторов У2 (рис. 6) уст
ройств управления двигателями. Сиг
налы управления аналоговым КJIЮЧОМ 

Аl ( 15 В 111-3 В). соответствующие 
выбранному режиму работы магнито
фона. формируются К,I1ючами на тран
зисторах V24, V2б, VЗ/. ВЫПОJlIIЯЮШИМИ 
одновремеНIIО и функции преобраэо
вателей уровня. В режимах записи и 
воспроизведения открывается К,1ЮЧ на 

тран:!Исторе У24, при перемотке BJleBO 
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и вправо - соответственно ключи на 

транзисторах V3/ и V26. ДЛЯ более 
надежного закрывания транзисторов 

V38, V39 в режимах перемотки ленты 
(во избежание одновременного вклю
чения обоих - транзистора и симисто
ра - элемеитов управления двигателя

ми) применено дополнительное сме
щение ОУ А2 и А3 напряжением, 
создаваемым на диодах V29 и V30. 

Устойчивая работа магнитофона 
в переходных режимах и возможиость 

включеиия режимов в произвольном 

порядке обеспечиваются датчиком дви
жеиия ленты и системой элек:грическо
го торможения двигателей riриемного 
и ПОДающего узлов. Сигнал от ДаТЧИКа 
движения подается на вход RS-тригге
ра, выполненного на элементах D/3.2 
и D/ /./. Если во время перемотки лен
ты Нажать, например, на кнопку 

«Восnроuзведенuе», то исполнительные 
устройства сработают только после 
поступления на вход первого из этих 

элементов сигнала логического О от 
даТЧика движения. С приходом этого 
сигнала RS-триггер Изменяет свое со
стояние (на выходе элеменТа D//./ 
Появляется сигнал логического О), 
и элементы D/4./, D/5.3, D/5.4, D/5./ 
включают исполнительные устройства. 
Одновременно, между моментами вы
ключения перемотки и остановкой 
ленты, происходит торможение ленты. 

На выходе элемеН1'а D / /.2 появляется 
уровень логического О, который через 
элемент D/2.3 и транзистор V24 ВК,11юча
ет двигатели приемного и подающего 

узлов в режим воспроизведения. Тор
можение происходит из-за того, что 

при перемотке рычаг неработающего 
датчика натяжения ленты (т. е. того, ко
торый расположен ближе к. узлу, вы
полняющему в данном режиме функции 
подающего) иаходится в нижнем поло
жении. Благодаря этому в момент ВЫ
ключеиия перемотки напряжение на 

двигателе подающеl'О узла оказывается 

весьма близким К.полному напряжению 
обмотки 1 (рис. 6), а на двигателе уз
ла, выполняющего функции приемного, 
из-за иного положения рычага распо

ложенного рядом датчика натяжения 

уменьшается со 100 В до напряжения, 
значительно меньшего, чем на обмот
ке 1, В результате движение ленты 
быстро прекращается. 

В заключение необходимо отметить, 
что аналоговую часть описанного уст

ройства можно использовать в любом 
ЛПМ на базе асинхронных электро
двигателей с мягкой харак:геристикоЙ. 
Датчики натяжения можно с успехом 
выполнить на основе оптопар (напри
мер, лампа накаливаиия -- фоторе
зистор или фотоднод), магннтоДиодов 
и т. П. 

г. Москва 
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По письмам читатепей 

НЕСМЕШНО ... 
Судя ПО ПИСloмам читателей, рубрику 

«Hi-hi. смело можно н"эв"ть самой попу
лярной в разделе co-u. Пра8да. поступ"lO
щие для нее матер""лlo' чаще 8сего 81о'31о'ВII

ЮТ не улыбку. а наводят на грустные P1l3-
мышлен .... Речь 8Н08Ь "дет о OSL. ЭТII те
ма. по-в"димому. далеко еще не "счерпала 

себя. 
Как известно, Федерац"я радио спорта 

СССР Рllзреш"ла коротковолнов"кам под
тверждать н"блюден.... проставляя н .. 
SWL-Кllрточке свой позывной (с помощью 
штампа). Кроме того. неоБХОдl1МО в этом 
случае Нllписать «НаблюдеНl1е подтверж
даю», иnи, что то же самое, (CFM SWL» и 
расписаться. MeplI эта вынуждеННIIЯ. обус
ловленная дефицитом QSL, хотя многие 
КОРОТК080ЛНОВ .. К" совершенно справедл,,-
80 считают, что э'."о далеко не самы�H луч

ший 8blXOA иЗ СО3Д8swегося Положения. 
Ведь ТIIКИМ реwением наша смена - наб
людатели фllктичеСКI1 прич"сляются к ра
Д .. ОЛlOбl1телям «второго сорт .. ». OAHIIKO. 
ПОК4 ОНО деНСТ8ует, подобная (MeTOAHKl.t» 

подтвержден"я наблюден"й закоНна. 
Последнее время. почте редакции появ

ляЮТСЯ ПИСЬМII. В которых "х авторы сооб
щают о ТОМ, что новая «меТОДика» стала 

ш"роко применяться .. для подтвержден"я 
раДИОС8язеЙ. А ведь это уже нарушеНl1е 
порядка OSL обмен,,1 СТОI1Т л" говор"ть. 
что при этом проявляетс. элементарное 

неуважение к корреспонденту. Но есть " 
ЧИСТО спортивная сторона, карточка, на ко

торой проставnен ТОЛЬКО позывной н нет 
даже ответного RST, не годится ни на Од"Н 
днплом. 

Именно таКl1е OSL возвращает СВОI1М 
корреспондентам UB51KF - "х с возму-

щением пр .. слаЛI1 в реДIIКЦ"Ю А. Балаев 
(UАЗОIТ) и операторы UK6HCU. А «ответ
ный» штамп радиост"нц"И UK4CAO на 
OSL дЛЯ UK4ABT ВЫГЛЯДI1Т просто, как 
больwая чер""льная КЛЯКСII. 
"ПО всем правилам» подтверждает OSO 

Владим"р. UC2CET. Кроме своего позывно
го. он став"т «CFM SWL» н распнсывается. 
Вот только проста.лены 3ТН штампы ПОЧ8-
му-то не на наблюдателloСКНХ карточках. 
а HII OSL рад"останц"й UK2FBN и UA2FCB. 

Все, о чем сказано ' ... ше, ."'3bI84e1 
чувство досады. Но "HOrAII • нашей почте 
встречаются п .. сьма, вызывающие спра

ведливое негодован .. е. То. о чем сообщил 
В. Вас"лЬ8В (UAOCCT). вполне заслуживает 
заГОЛОВКII «ВН"М"НI18. xaMcTBol •. Карточка. 
которую он послал дЛЯ UK9MDO, верну
лась к нему с прнписками «Момте УWИ) Н 
«ПР"88Т .. 3 Омска». 
"Вполне может быть. что я неверно пр .. -

нял ПОЗыВной корреспондента,- пишет 
В. Вас""ьев.- с кем не быввет. Но на мой 
взгляд, это не дает права товар"щам из 

ОSL-бюро г. Омска сТ .. в ..... такие ПР"ПI1СК" 
Н" ОSL-карточках». 

Получать обратно сво" карточки время 
от времеНI1 доводнтся каждому. кто IIKT .. B
но работает в эфире. Обычно он" 80звра
щаются с пометками «Позывной не
Iotэsестен», «С50 нет в журнале») н Т. п., 
НО такие комментарии НИКОГО не обижают. 
Будем надеяться. что и омские коротко
ВОЛНОВI1К .. не допустят в будущем прояв
ленин «приветлнвоrо» хамства. 

Е. ЗЕТОВ 

БОJlЬШОЕ СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ 

до призыва в ряды Советской Армии 
я несколько .1ет занимался раДIIОКОНСТРУИ

рованием. После демобилизации увлекся 
раДIIОСПОРТОМ 11 решил построить свою УКВ 
станцию. но сразу столкнулся с БОЛЬШИМII 
трудностями. ПотребовалиCl, и специаль
ная литература. и радиодетаJII'. Но ни того. 
нн другого в наших сельских магазинах я 

не нашел. А ехать за ними в республи
канский центр СJ'ИШКОМ далеко -.- 360 кило· 
метров. 

Я уж было решил. что задумал безна
дежное дело и начинать его не следует. 

Но все-таки написа.~ о своем желании и о 
трудностях. с которыми столкнулся, в спор

тивный раДИОКJ'уб ртш. Вскоре получил 
ответ - нашелся человек, которы й охотно 
пришел мне на помощь. 

Человек этот -- 64-леТНIIЙ коротковол
новик из УфЫ Ливерий Васильевич Чер
нов (UA9WBO). Благодаря ему сейчас 
с самого юга БаШКИРIIИ. из села Исянгул()-

во. где никогда Не было любительских 
станций. звучат три УКВ позывных: 
RA9WIO, RA9WID, RA9WJL. 
Но на П()М мы ие успокоились _._- теперь. 

изучаем азбуку Морзе. Ливерий Василь
евич записывает уроки на магнитную лен

ту и высылает их нам. Так что в ско· 
ром будущем все мы будем работать на КВ. 
Теперь всякий раз. когда я выхожу в 

эфир. мне хочется сказать Ливерию Ва
сильевичу и всем. кто пuдобно ему беско
рыстно и охотно помогает начинающим ра

диоспортсменам, большое. болыпое спа
сибо. 

А. НУГУМАНОВ (RA9WIO) 

с. ИсянгУЛО8(J 
3uанчурuнскосо раЙОНll БА ССР 
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ 
ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ-КОРРЕКТОР 

С 
овершенствоiJание техники ме
ханической записи звука и ее 

воспроизведения потребовало в 
последние годы более серьезного под
хода к такому узлу электропроигры

вающих устройств, как предусилитель
корректор Стало очевидным, что пара
метры, обеспечиваемые классическим 
двух-трехтранзисторным предусилите

лем, не могут удовлетворить требо
ваниям, предъявляемым к системам 

действительно высокого ка чества [1]. 
в чем же дело? Чтобы ответить 

на этот вопрос, обратимся к рис. 1, 
на котором изображена принципиаль
ная схема типичного предусилителя

корректора на двух транзисторах с це

пью формирования АЧХ (R.C.R.C.) 
в петле оос. Коэффициент усиления 
Ки такого устройства при разомкну
той ООС не превышает 60 ... 70 дБ 
(даже при использовании транзисторов 

с большими статическими коэффициеи
тами передачи тока), а это делает 

Н. СУХОВ, В. EiААЛО 

выбран, например, равным 30 дБ, то на 
частоте 30 Гц он ДОJlжен составлять 
48 дБ (+ 18 дБ по отношению к зна-

'"с. 1 

---------------------

НI гто 

~ • С( 
~ fO 

г 

L __________ _ 
7 

'"с . .1 

практически невозможным получение 

малых нелинейиых искажений на низ
ших частотах рабочего диапазона. 

Действительно, еСJlИ коэффициент 
УСИJlения устройства на частоте 1 кГц· 
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чению на частоте I кГц). При исход
ном (без ООС) коэффициенте усиления 
К" =60 дБ глубина ООС на низших 
частотах умеиьшается до 12 дБ, а ко
эффициент гармоник возрастает до 1% 

и более, что, естественио, неприемлемо 

для высококачествеиных звуковоспро

изводящих устройств. Небольшая глу
бина ООС (точнее, нарушение нера
венства K,,~> 1, где ~ - .. коэффициент 
передачи цепи ООС) приводит также к 
отклонению А ЧХ устройства от требуе
мой -- возникает спад на низких ча

стотах. 

Наконец, внутреннее сопротивление 
источника сигнала .- магнитной голов

ки звукоснимателя -- имеет индуктив

иый характер и весьма далеко от оп
тимального для биполярных транзисто
ров в широком диапазоне частот. Это 
не позволяет получить отношение сиг

нал/шум более 65 ... 70 дБ. 

Применение в высококачественном 
предусилителе-корректоре ОУ об
щего применения (Кl40YДl, Кl53YД1, 
К553У Д 1 и т. п.) также неJIЬЗЯ приз
нать целесообразным из-за больших 
НИЗкочастотных шумов. Отношение сиг
нал/ шум у таких устройств редко 
превышает 60 дБ [2,3]. 
Как показали исследования, сущест

веиного улучшения шумовых характе

РIJСТИК можно достичь применением во 

входных каскадах полевых транзисто

ров с р-n переходом. По сравнению с 
БИПОJlЯРНЫМИ, их 'пумы имеют меньшую 
спектраJlЬНУЮ плотность в области 

частот до 1000 Гц (т. е. там, где от 
устройства требуется наиБОJlьшее уси

Jlение) и практически не зависят от 

СОПРОТИВJlения источника сигнала 

[4,5]. 
ПРИllципиальная схема одного из 

каналов преДУСИJlИТfJlя-корректора с 

такими полевыми траизисторами во 

входном каскаде ноказана на рис. 2 
(за основу взята схема предусилитеJlЯ 

КА9100 японской фирмы «Кенвуд» 
[6] ). 

Основные технические характеристики 

Коэффициент усиления на частоте 
I КГЦ, дБ. . .. . 

Модуль полного входного сопротив
ления на частоте 1 КГЦ. кОм 

Входная емкость, пФ . 

42 

48 
26 

35 



Отношение сигнал/шум, дБ (изме
рено при входном сигнаJ!е напря

жением 5 мВ частотой 1 кГц со 
взвешивающим фильтром, имею-
ЩИМ АЧХ вида МЭК «А») _. 82 

Перегрузочная способность, дБ . 30 
Мннималыюе сопротивление на-

грузки, кОм 5 
Максимальная емкость нагрузки, 
пФ 2000 

Как видно из схемы, описываемый 
предусилитель-корректор трехкас

кадный, Первые два каскада - диф
ференциальные, соответственно на 

транзисторах V 1, V2 и V3, V4_ Ко
эффициент усиления входного каска

да - 25 дБ, следующего за ним -
30 дБ. Транзисторы второго каскада 
работают при сравнительно больших 
(около 1 мА) коллекторных токах, 
что необходимо для неискаженной пере
дачи пиков уровня музыкаJlЬНОГО снгна

ла. 

Выходной каскад (V5) обеспечнвает 
усиление около 55 дБ. Применение 
в качестве его нагрузки источника то

ка на транзисторе Vб в сочетании с 
достоинствами дифференциальных кас
кадов обеспечило НСК.1ючительно высо
кую линейность устройства - коэф
фициент гармоник при выходном на
пряжении 20 В (!) составляет всего 
0,03%. При номинальном напряжении 
на выходе уровень гармоник и вовсе 

ничтожен .- он лежит ниже уровня 

собственных шумов предусилителя, 

Конденсатор С2 и цепь RlБСIO 
предотвращают самовозбуждение уст
ройства на высоких частотах, фильтр 

нижних частот RICI исключает прони
кание на его вход сигналов местных 

мощных радиостанций, иаводимых на 
тонарм и соединительные провода. 

Цепи R22CJ5 и R23Сlб компенсируют 
индуктивность проводов питания и соб
ственную индуктивность электролитиче

ских конденсаторов С/3, С14, что не
обходимо для улучшения переходной 
характеристики предуснлителя в обла
сти малых времен и получения бою,

шого переходного затухания между 

каналами на высших частотах звуково

го диапазона. 

Гальваническая связь между каска
дами, а также непосредственное, без 

разделительного конденсатора, под

ключение головки к входу устройства 
(ток затвора ПОJlевого транзистора, как 
известно, меньше тока утечки ЭJlектро

Jlитнческого конденсатора) позволили 
уме'ньшить фазовые и частотные иска
жения на низких и инфранизких ча
стотах и тем самым неСКОJlЬКО УJIУЧ

шить переходную характеристику в об

ласти бот,ших времен, а также исклю
чить броски выходного напряжения при 

включении и ВЫl<.1ючении питания. 

Коэффициент усиления устройства 
при разомкнутой цепи ООС со('
тавляет 11 О дБ. Однако, поскольку 
'laCToTa среза уси.1ителя достаточно вы-
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сока (примерно 3,1 КГЦ), а 
элементы частотнозависимой ООС 
R12RJ3C7R14C8R15C9, формирующей 
'требуемую АЧХ, представляют собой 
ускоряющую цепь, динамические 

интермодуляционные искажения, ха

ра ктерные ДJIЯ УСИJIитеJlей с r JIубокой 
оос, в данном случае не возникают. 
Применение 100%-ной оос по по

стоянному напряжению через резисторы 

RJ2, RJ5 жестко стабилизирует режи
мы работы транзисторов при измене
нии температуры и напряжений пита
ния в ШIlРОКIIХ пределах. (Кстати, уси
mпель можно питать и от двуполяр

ного источника напряжением ± 1 О ~, 
однако перегрузочная способность в 
этом СJlучае уменьшится до 15 дБ)_ 
АЧХ описываемого устройства не

сколько ОТ.~ичается от обычной (на
пример, формируемой в усилителе по 
схеме на рис. 1 Ц4!пью R.C.RBC.). 
дело в том, чтci введенный еще в 
1953 г_ стандарт ЮАА (по начальным 
буквам названия ассоциации «Record 
Industry Association of Лmегiса») 
устанавливаJl нормы на Л ЧХ только в 
диапазоне частот 30 ... 15 000 Гц (рис. 3, 
кривая 1). Появление магнитных ГОJlО
вок звукоснимателей, ПОЗВОJIЯЮЩИХ вос
производить более широкий спектр 
частот, заставило нормировать ЛЧХ и 
за краями этого диапазона, экстра

полируя стандартную характеристику 

в области низших и высших частот 
(рис. З, кривая 2). Однако большое 
усиление на инфранизких чагтотах ве
дет к росту на выходе преДУСИJIИТеля 

уровня помех от вибраций движущего 
механизма эпу, особенно если в по
следнем использован сверхтихоходный 
двигатею, (максимум с пектра вибраций 
таких двигателей лежит именно в оБJlа
сти инфразвуковых частот). Для борь
бы с этим ЯВJlением в усилители 

мощности стали вводить фильтры верх
них частот с частотой среза 20_" 
... 30 Гц и крутизной спада АЧХ 12 ... 
... 18 дБ на октаву. И все же присут
ствие достаточно БОЛЫllИХ сигналов ин
фра низких частот иа выходе предуси
лителя-корректора и на входе усилите

ля МОЩIЮСТИ при водит И В этом случае 

к значительным интермодуляционным 
искажениям, а иногда (например, при 
проигрывании короБJIепых грампласти
нок) и к перегрузке усилителя. 

с цеJlЬЮ устранения этого недостатка 
предусилителей-корректоров А ЧХ 
ЮАА бьща в 1978 г. пересмотрена. 
РеЗУJIьтатом стало нормирование ее в 
диапазоне от 2 Гц до 25 кГц [7], при
чем, начиная с частоты 31 Гц, установ
лен IjПОJIНе определен.ныЙ спад А ЧХ. 
Новая характеристика (рис, 3, кри
вая 3, и табл. 1), получившая название 
RIАЛ-78, формируется не тремя, как 
раньше, а чеТЫРI,МЯ RС-цепями с по
СТОЯННЫМII времени '1'1=75, 12=318. 
[з=3180 и 14= 7950 мкс. В описываемом 
щн'дуСИ:Ilпеле-корректор(' зти ПОСТО!!!I-

ные времени реа,~изуются соответсТвен

но цепями R12С7, R12R14С9, R15С9 
и R14С8. 
Еще одна особенность устройства --

способ формирования АЧХ системы го
довка - усилитеJIЬ в области высших 

частот. Необходимость такой коррекции 
очевидна, поскольку индуктивность го

ловки и входное СОПРОТИВJlение уси

лителя образуют филЬТр нижних чаСТQТ. 
Обычно А ЧХ этой системы формирует
ся контуром LrCBxRr (Lr и Rr - со
ответственно индуктивность и активное 

сопротивление головки, СВХ - вход
ная емкость усилителя и емкость соеди

нительного кабеля). Большое раЗJlичие 
в индуктивности (от 0,15 до 1,5 Г) и 
особенно в активном сопротивлении 
(от 400 до 3000 Ом) у головок разных 
типов, а также разброс емкости С 8' 

затрудняет обеспечение оптимальных 
(для конкретной головки) резонансной 
частоты и добротности контура_ В ре
ЗУJIьтате АЧХ системы в области ча
стот 8 ... 20 кГц оказывается существен
но неравномерной. К тому же, как и 
любая колебательная система, контур 
LrCB,Rr ухудшает переходную характе
ристику тракта в оБJIасти малых вре
мен --- происходит как бы «затягива
ние» фронтов сигналов музыкальных 
инструментов, ДJIЯ которых характерны 

резко выраженные «жесткие» атака и 

затухание звука, что проявляется в 

искажении тембра их звучания, 

В рассматриваемом преДУСИJIитеJIе
корректоре применена апериодическая 

ВЧ коррекция, Ее создает цепь RJ3C7 
с постоянной времени Т5 , согласован

ной с постоянной времени TB~ L,JRB., 
(R B, - модудь ПОJlНОГО входного со
противления усилителя), НежеJIатель
ный резонанс во входной цепи благода

ря маJIОЙ емкости Св, - всего 26 пФ 
(реЗУJIьтат применения дифференци
ального каскада на ПОJlевых транзисто

рах) - смещен в область сверхзву
ковых частот и в рабочем диапазоне 

себя не проявляет. Поскольку АЧХ си
стемы головка,---усилитель, как уже го
ворилось, не зависит в данном случае 

от веJlИЧИНЫ активного СОПРОТИВJIения 

обмоток звукосниматеJlЯ, то требуемой 

ее Jlинейности можно добиться без ис
пользования измерителl,НОЙ грампла

стинки. Достаточно Jlишь согдасовать 
постоянные времени '1'5 и Твх ' или, что 

то же самое, выбрать СОПРОТИВJIение 
резистора R13 (в омах) из соотноше
ния RJ3=Lr /RBx C7=2,8. 104L r , Ин
ДУКТИВИОе'Гь некоторых наиболее. часто 
используемых головок звукоснимателей 

приведена в табл. 2. 

Следует отметить, что неточное со
гласование указанных постоянных вре

мени приводит к меньшей неравномер
!юсти АЧХ, чем при нето'lНОЙ на
стройке контура L,.C.xR}- Кроме того, 
применение апериодической ВЧ коррек
ции позволяет (естественно, при ис
IЮ;lЬЗ0вании соответствующей головки 
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Таб:Jица 2 

ИflДУКТIШНОСП>, I' 

0,74 .. 0,78 
0,48 .. 0,55 

0.5 .. 0,55 
0,35 .. 0,4 

1,3 .. 1,3.0 
0,25 .. 0,28 
0.67 .. 0,72 

0,7 .. 0,74 
* в скобках ука'I<!НЫ 

YfЮВНЯ. 

эк~:траllu.'!Иронанные знаЧСI!ИЯ ОТНО('ИТР.11,I!Оi·О SIIlHe \!.f5-JV 
Tl'!]r)r('1 ,i\·1t-IOO 

0,7 .. 0,72 
',~ .. 1,28 

и ;(екодера) ВОСЩJOИЗВОДИТЬ КRадрафо

lIические lIлаСТIIНКII, записаНllые по 

системе СО-4. 
Ьлагодаря исключительно RЫСОКОИ 

переl'РУЗОЧНОЙ способности (маКСlIмаЛl,
ный входной СИГlНl,1 на частоте 1 кГц 
составляет IБО мВ) предусилитель-

корректор ОU('('Ilt:'ЧIIвает верную вереда· 
чу III1КОIJЫХ уровней PCi]ilf,HOI () МУЗЫ
каm,ного (игшша даже при ИСПО,lЬ

зоваl1ИИ rOilOROK с IlOвышеНl10ii "УВСТ
вительностью (таких, как S11l1rc 
М44МВ. Еrпрiге 2000, AI)C (~1.M30 
к т. п.). ПРОЯВ.тIнется это в «IIPO-

• РАДИО N~ 3, 1981 г, 

зрачности» звучания на пиковых уров

нях сигнала. 

КОНСТРУКЦНЯ И детали. Оба канала 
преДУСИJlителя смонтированы на пе

чатной плате Ра3мераМII 150 Х 110 мм 

Рис. 4 

(рис. 4), нзготовленной из фольгиро
ваннOl'О стеклотекстолита толщиной 
1,5 мм. В устройстве ПРII:менены под
строечные резисторы СГIЗ·lб, постоян
ные резисторы МОН-(),5 (R22, R23) и 
млт (остаЛI>IНЩ). ИСГЮЛЬ30вать ре:ш
('торы не и У!lМ l1еЖСJlательно 

из-за повышенного уровня их собст
венных шумов. Электролитические кон
денсаторы могут быть типов К50-6, 
К50-lб, OCTaJlbHble - КМ-5, КМ-б, 
КСО, КТ-I и т. п. Допустимое от
клонение от номиналов, указанных на 

схеме. резисторов R2--:~R4, R12-R15 

и конденсаторов С7 -С9 - не более 
± 5% (при этом отклонение А ЧХ 
усилитеJJЯ от стандартной и рассогласо
вание АЧХ cTepCOKaHaJIOB не IIревысят 
0,8 дБ), электролитических конденсато, 
ров ---20 ... +80%, остальных ЭJlрмен
ТОIJ :±:20%. 
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Полевые транзнсторы V 1 и V2 
должны иметь близкие начальные токи 
сТока и напряжения отсечки, иначе 

из-за асимметрии плеч дифференци
ального каскада снизится перегру

З0чная способность усилителя (или, 
что то же, возрастет коэффициент 
гармоник) и увеличится (ИЗ-38 наруше
ния противофазности возбуждения диф
ференциалыюго каскада) ПРОНIfI\8НИt' 
пульсаций напряжения ПИТ8НШJ на 
IJЫход. 

R!! 180 

V2 д8М 

V,J Д814Г 

РНС.5 

дМI отбора тrанзисторов удоБНо 
ВОСПОJlьзоваты:н неСJlОЖ ной схемой 

измерений, И:JOбраженной 11<1 рис. 5. 
Начальныи то" стока измеряют МИJIJ1И· 
амперметром РА, установив движок 
персменного rезистора R 1 в верхнее 
(по схеме) положение. Затем переме
щают движок вниз до тех пор, пока ток 

стока не уменьшится до 10 мкА, 
н вольтметром Ри измеряют напряже
ние отсечки. для предусилнтеля при· 
годна пара транзисторов с напрнже

нияМIf отсеЧI<И, отmlчающимисн не 

бо,~ее чем на 0,5 В, и Нача,1ЬНЫМИ тока
ми стока, разmJчаЮЩИМllСЯ не БО.'ее 
чем На 25%. 
Вместо указанных на схеме в первом 

kaCKaAe вполне можно использовать 

другие транзисторы серии КП302, 
а таkЖе транзисторы КП303, КП307 
с любыми БУК/lенными индексами, 
во втором - транзисторы КТ342, 
КТ373 с индексами А, Б, Г, в третьем -
КТ203А, КТ502Г _ .. КТ502Е, КТ36IВ
КТ361Е (Vб) и KT60IA, КТ503Г
КТ503Е, КТ315В - КТ315Е (Vб). Сле
дует, однако, учесть, что для надежиой 
работы устройства напряжение питания 

при использовании транзисторов КТ361 
и КТ315 с указанными индексами 
иеобходимо сиизить до ±20 В. Диоды 
V7, V8 могут быть любыми кремниевы
ми Маломощными (например, серий 
Д219, Д220, Д223, КД503, КД514 
и т. п.). 
Смонтированную плату усилителя 

необходимо поместить в «заземленный» 
экран из листовой латуни или жести 

толщиной 0,5 ... 1 мм и разместить воз
можно ближе к поворотной ножке 
тонарма. Для соединения с головкой 
можио использовать любой тонкий гиб· 
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кий провод (например, ЛЭШО). Чтобы 
не было наводок и перекрестных 
(из канала в канал) помех, общий 
провод, идущий от каждой секции 
головки, необходимо свить с соответ, 
ствующим ему сигнальным проводом 

и соединить с общим ПРОВОДом предуси
лит('ля на п('чатной плате. Кроме того, 
отдельным проводником необходимо 
соединить с общим проводом на плате 
и тонарм, не допуская, однако, электри, 

ческого контакта с ним корпуса головки. 

для питания предусилителя-коррек
тора пригоден двуполярный источник 
напряжением ±25 ... 30 В при токе 
15 мА. Пульсации напряжения питания 
не должны превышать 5 мВ. 
Налаживание устройства начинают 

с установки на коллекторах транзисто

ров Vб, Vб нулевого (по отношению 

к. общему проводу) напряжения. дела
ют это подстроечным резистором Rб, 
КОНТРОJlИРУЯ напряжение в точке сое

динеиия коллекторов вольтметром с от

носительным входным сопротивлением 

не менее 10 кОм;В. Все остальные 
режимы устанавливаются автомати

чески, и их необходимо только прове
рить на соответствие указзнным на 

схеме (допускается от~~онение напря

жений на ± 15%). 
Каналы предусилителя балансируют 

подстроечными резисторами R8 и R8' 
(в другом канале), проигрывая изме

ритеJlЬНУЮ IIЛИ Любую монофОНIIческую 
грампластинку. На этом налажнваIIИ\~ 
н закаНЧIlВаетсн. 

В заКJ1ючение необходимо отметить, 
что для достижения действитеJ1ЬНО 
высокой верности звуковоспроизведе
ния не только предусилитель-корректор, 

но и все OCTaJlbHble узлы тракта (ЭПУ, 
темброблок, усилитель мощности, гром

коговорители) также должны быть 
высококачественным н. 

г. Киев 
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шВМЕН ___ __ 
ОПЫТОМ 

.Славаt включает телевизор 

БУДИ.'lЫiИК «Слава» может включать не 
1'олы�ю транзисторный приемник С пита
нием от батарей «Радио», 1977, N. 12, 
с'. 52), но и сетевую раДllоаlJпаратуру. 
Несложно ПРИСllособить его 11 ДJIЯ ОТКЛЮ· 
чения этоП аПllаратуры в заданное время. 
дЛН ЭТОГО надо собраТl, по приведенной 
:щесь схеме ДОIIUЛlIительное устрuйство -
приставку к БУДИЛЬНIIКУ. 

ПОСJН' l!одключеНIIЯ уСТРОЙства К злект
роосветитеJIЬИОЙ сети начинает "эряжаться 
конденсатор С/ до lIаПj.>яження, которое 
определяется делителем, образованным 

реЗlIстuрами R /""-юз и обмоткой Э.1ект!JO· 
магнитного реле 1(/. Чере:< ЗО .. .40 с уст· 
ройство ГОl'ОА() к работе, 

f(/fуl!uлмuку Ifllерузка 

IlplI срабатываllНН rlilрхаВИ3t\'lrJ боя 6\1. 
дилыlкаa ИЛИ краТКОПРРМСНIЮМ :1аМЫI{аНl~И 
контактов J\/Н)[IКИ 81 конденсатор C~I P:i:{
ряжаеТl'Я чере:. обмотку реле К 1. P,~",e 
срабатывает и СВОIIМИ контаКТамИ К/./ 
замыкает цепь питания другого реле 

К,2, кпторое СВОIIМИ контаl<Тами К2.1 
самоБJlокируется, а контактами К2.2 под· 
ключ,н'т нагрузку. 

Пос;", этого на будильнике можно уста· 
новить время отключения радиоприемника 

или телевизора и перевести переК,Гlючатель 

S2 в положение «Оl'I<люцение». При сраба· 
тывании механизма боя часов ВНОВЬ вклю
чится реле Кl и СВОIIМИ контактами Кl.1 
раэорвет аепь самоn.:JОКИРОВКИ peJle К2, 
которое отпустит и отключит нагрузку. 

Для ручногu ОТКJ/ючения наГРУЗКII от 
С('ТН Jlостаточно ВЫНУТЬ на мгновеНllе 

вилку разъема Хl из liозетки IIJIИ нажать 
КНОПКУ S 1 (переключатеJIЬ S2 должен 
быть tI положении «Отключение»). 
ДегаJ1И устройсгва: реле К, /-.. РЭС-10 

(паспорт РС4.524.312). К2 "-- МКУ·4 на 
напряжение сети 22() В (П1lLПОРТ РЛ4.fiО9. 
146). кнопка S/ -- KM·I, псреключатеJII, 
S2 _.- тумб.nер ТП 1 ·2. 

Устройство удобно " ""IOШIIIТЬ в виде 
ПОД(',Т(JВЮI к часам_ ДЛЯ YM(-'НЫllення на

грева реле К2 IlaJ\O IIреду"смотреть венти
ляционные отверстия. При подключении 
разъема Х2 звонок будильника отключают. 

с. lluнигино 
ТЮ.'>IенскоЙ оfiл. 

А. АРКАНОВ 
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1~~'i4Si4-J:iii5i.lldi"'iOiidll#litgiШ1iiii"~ 
ВЧ ПРЕО6РА30ВАТЕЛЬ СИГНАЛА 

Э то устройство позволяет сдвигать 
спектр звукового сигнала по ча

стоте в ту или иную сторону. 

С его помощью взрослый может подра
жать детскому голосу и наоборот. Ра
ботая совместно с встроенным виброгс
нератором инфранизкой частоты, оно 
создает эффект эхо. который выража
ется так же четко, как и при ис

пользоваиии ревербератора. П реоб
разователь может найти применение в 
кукольных театрах, для 0звучивания 

муm,тфильмов. в эстрадных ансамблнх 
и т. д. Q'leHb интересные звучания 
обраэуются при работе пр('образовате
ля с электрогитарой и другими ЭМИ, 
при этом нужно только учитывать. 

что сдвиг частоты изменяет тональ

ность ЭМИ 

FlJ Ык 

Входной НЧ снгнал УСИJlIIвается ли
нейным усилителем на микросхеме А 1 
(см. рисунок) и поступает на балан
сный модулятор V3--- V6. На него же 
подано синусоидальное ВЧ напряжение 
с кварцевого ('енератора на транзисто

ре V2. В отсутствие входного НЧ сиг
HaJla на выходе смесителя (на катушке 
L4) наПРЯЖ('IIИЯ не буд('т. При появ
лении НЧ сигнала на баэу траюист()-

• РАДИО N2 З, 1981 г. 

В. КЕТНЕРС 

ра V7 поступает ВЧ сигнал, содержа
щнй в основном две частоты: суммар

ную Fвч + Fнч И разностную Fвч --Fнч , 
амплитуды которых прямо пропорцио

нальны амплитуде НЧ сигнала. 
Электромеханический фильтр Z2 про

пустит на балансный смеситель V 10-
V 13 только сигнаJI Fвч + Fвч . На этот 
смеситель поступает также напряжение 

с перестраиваемого генератора, ВЫПОJ1-

ненного на транзисторе V17 (на тран
зисторе V1" собран буферный усили
тель). На выходе смесителя фильтром 
C20R25C21 подавляется суммарный 
сигнал, а разностный - низкочастот
ный .---- проходит на вход линейного 

усилителя на транзисторе V 14. 

ен на частоту 499 кГц. Тогда на выходе 
фильтра C20R25C21 частота сигнала 
будет равна 501-499=2 кГц, т. е. 
в два раза больше, чем у входного. 

Если перестраиваемую частоту устано

вить равной 500,5 кГц, то на выходе 
получим сигнал с частотой, вдвое мень
шей, чем на входе. Управляя частотой 
перестраиваемого ВЧ генератора, мож
но в широких пределах изменять ча

стоту НЧ сигнала на выходе. При 
этом образуется звуковысотный сдвиг 

голоса человека, звучання гитарной 
струны или другого сигнала, поданного 

на вход устройства с микрофона, звуко
снимателя и т. п. 

По принципу действня преобразова
тель подобен SSВ-устройствам спортив
ной радиоаппаратуры, поэтому более 

R2* 13к 

Частоту перестраиваемого генератора 
изменяют варикапом V /8, подавая на 
него напряжение с переменног() рези

стора R26. Допустим, что на вход 
приставки подан сигнал частотой 1 кГц_ 
Кварцевый генератор работает на ча
стоте 500 кГц. На выходе электро
механического фильтра получим сигнал 

с частотой 501 кГц. Предположим, 
что перестраиваемый генератор настро-

подробные сведения о нем можно по
черпнуть в соответствующей литерату

ре. 

Гlреобразователь содержит также си
нусоидальный генератор вибрато на 
транзисторах V8, V9. Гlодавая сигнал 
вибрато на варнкап V18 перестраи
ваемого генератора, можно получить 

частотную МОДУJlЯЦИЮ ВЫХОД!lОГО НЧ 
сигнала. 
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ДJlЯ питания преобразовател я не
обходимо хорошо стаБИJlизирова н ное н 

отфильтроваююе н апряжение. 

Вместо ука занного н а схеме ЭЩ"КТ
ромеханич~ского фиm,тра (Z2) можно 
Ilримеl l ИТЬ ЭМФДП-500В-9,0. Все 
катушки ИС l1 0Jlьзованы готовые 

фИJIЬТРЫ ПЧ от карманного IIриемн и ка 
«COKOJl». ДJlЯ устойчнвой работы 1'1'

нератор а вибрато CJleAyeT выбрать 
транзистор V8 с коэффициентом 
h21э не менее 300. а V9 - не ме
нее 60. 
Хорошо наJl адить преобразователь 

можно. только ПОJIЬЗУЯСЬ приборами 
(генераторам и НЧ и ВЧ, волномером. 
осциллографом, ВЧ вольтметром 
и т . д.). Сначала настра и вают кон
тур L / C3 на максимум с.иг н ала н а ка, 

тушке связи L2 и 110 волномеру (IIЛИ 
радиоприемнику ) убеждаются в том , 

что частота генерации равна 500 кГц . 
Отключают НЧ сигнал и , подстраи

вая рез истор Rб, добиваются мини
маЛЬНО I'О сигнала ВЧ н а базе тран , 

зистора V7, Если теперь снова подать 
на вход НЧ сигнал, то на базе и на 

KOJlJleKTOpe этого транзнстора появится 
ВЧ сигнал , подобный по форме пока
за нному на схеме . Настраивают контур 
L3C/ / С / 2 на максимум этого СИ I' нала. 
Затем ОСЦИJlлограф ( или Jl iJмповы�й 

BOJl bТMeTp) ПОДКJlючают к выходу ЭМФ 

н подборкой конденсатора С / 5 доби
ваются максимума сигнала. Выходной 
сигна .n генератора умеНl,шают до Ilуля. 

дви жок рези стора R2б ставят в сред
нее ПОJlоженне н н астр а ивают "атушку 

Lб по маКС II МУМУ сиг н ала на катуш
ке L5. 

Il ри этом частота перестраиваемого 
генератора ДОJlжна быть такой, что
бы предеJlОВ ее реГУJl и рования БЫJlО 
достаточно ДJl Я практи ческого ИСПОJlЬ 

зова ния. 

В последнюю очереДi, настраивают 
генератор вибрато. дJlН этого от~лю
чают Jlевый по схеме вывод конден

сатора С28 и к точке соединения кон

денсатора С / б и резипора R/O под
КJlючают НЧ генератор, У ста новив ча
стену 10 ... 50 Гц и постепе нно увеJlИ
чивая напряжение , подбор.КОЙ резисто

ров R / 4 и R / 9 доб и ваются симмет
ричного ограничения си гнаJlа на выходе 

ГEiНepaTopa ( н а резисторе R20). ПОСJlе 
этого восстанаВJlивают цепь конденса

тора С28. Частоту генератора виб
рато устанаВJlивают Iюдстроечным 

резистором R // . 
В нижнем по схеме ПОJlожен ии 

переКJl ючатеJlЯ S2 можно к преобра
зован ному сигналу «подмешать~ исход

ный. Уровень исходно го сигнаJlа при 
этом уста н аВJlивают подстроечн ым ре

зистором R28, 
При повторении преобра зо вателя 

следует придерживатьс я праВИJl мон

та жа высокочастотных устройств. 

г. Огре 
ЛаТ81l11ской сср 
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Сигнапизатор СЭ-8, выпускаемый 

наwей промыwпенност"ю, выгодно 

отпичаеТСII от известных конструкций 

охранных устройств ДПIl автомоБИПIl_ 
Схема сигнапизатора защищена автор

ским свидетеп .. ством N! 5170341 опуб
пикованном в бюппетене изобретений 
Н!! 11 в 1976 г . 

Преимущества сигнапизатора СЭ-8 

по сравнению с устройствами анапо

гичного назначеНИII СОСТОIIТ в спе

дующем: 

- поспе установки в режим охраны 

он ПОЗВОПllет выходит .. из маwины че
рез пюбую двер", что удобно при 
остановке вбпизи преПIlТСТВИII спева : 

- сигнапизатор не топ"ко вкпючает 

сигнап тревоги при открывании дверей, 

крыwки багажника, капота ипи СНIIТИИ 
ветрового стекпа, но и бпокирует сис 
тему зажигаНИII, не ПОЗВОПIlIl посторон 

нему пицу запустит .. двигатеп .. : 

- еспи KPClTKoBpeMeHHo откпючит" 

аККУМУПIlТОР, устройство не вернеТСII 

в дежурныii режим - при вкпючении 
питаНИII сигнап тревоги зазвучит снова: 

- он ПОСТОIIННО контропирует 

исправност" датчиков - выкпючатепей, 

установпенных на двеРIIХ, капоте, ба
гажнике и ветровом стекпе и не дает 

пожных срабатываний при неисправ
ности того ипи иного выкпючатеПIl - в 

'том спучае сигнапизатор не выходит 

на режим охраны: 

- комбинаЦИII выкпючатеПIl и кноп
ки на пуп"те управпеНИII предстаВПllет 

с060Й своеобразный кодовый ЗClмок. 
Когда сигнапизатор сработап и зазву
чап сигнап тревоги,. его неП"ЗII выкпю

чит .. тумбпером, которым бып вкпю
чен сигнапизатор, нужно еще нажат .. на 
кнопку при опредепенном попожении 

ручки тумбпера: 

- 1 дежурном режиме он практи 

чески не потреБПllет тока. 

КОНСТРУКЦИII сигнапизатора проста и 
может быт .. nOITopeHa мапоопытными 
радиопюбитеПIlМИ. Его с успехом мож
но испоп .. ЗОlат .. и ДПIl охраны гаражей, 

пет них дачных домиков и других 

обlоектов. 

ПуБПИКУII описание сигнапизатора 
СЭ-8, редаКЦИII надееТСII, что радио
пюбитепи, повторивwие .ту конструк
цию, попучат надежное и .кономичное 

сторожеlое устроНство . 

сиrНАПИ3АТОР 

А. СМНЕЛЬНМКОВ 

С игнаJl изатор СЭ-8 п редназначен 
ДJlЯ установки на автомоБ ИJlИ 
серии «Жигули», однакр его 

можно ИСПОJl ьзовать на автомобилях 
других типов , у которых ми нусовы й 
вывол аккумуJlЯТОРНОЙ батареи соеди
нен с кор пусом . 

В режи м охраны сигнализатор пере
ходит автомати чески ПОСJlе того, как . 

будут закрыты все двер и , а также 
крышка багажн и ка и к,!Пот. ЕСJl И 
тепеР I, открыть дверь водителя, через 

8 ... 15 с зазвучит Сl1гнал трево ги . Ес
ЛII же сработает любой ДРУI'ОЙ кон
та ктный датчик (ОНI1 установлены н а 

всех две рях, крышке ба гажника, на 

капоте и ветровом стеКJlе автомоБИJlЯ), 
сигнаJl тревоги вкJlючится немеДJlенно. 

Технические характер и стики 

Н а пряжение питания. В 11 ... 14 
Вре мя срабатываНIIЯ, с. при за , 

мыкаНIIИ на корп ус 

вывода 8 . 8 ... 15 
вывода 10 . О 
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3ПЕКТРОННhlЙ 
С3-8 

Ток че р е з КОННН,ТЫ даТЧIIКОВ, 
мА , н е БОJlее . 135 

8ы ходн о Н ТОК чер ез ВЫ ВОДЫ 
3, 4, 9 с и г н аЛllзатора , А, н е 
б()Jl е~ 1 () 

Мощность Jlамп плафонов сал о· 
на , Вт , н е менее. 5 

Мощность JI 8""bl БОКОВОI' О ука· 
зателя поворото в , Вт, н е более 5 

габар II ты� ' мм .94 х 81 х46 
М асс.а, г, не более. 3fi O 

Прибор сохраняет ра ботоспособность 
пр и температуре окружающей среды 
- 40 ... +500С и относительной влаж
'lOсти IlрИ температуре 40 0С до 98%. 
ПРИНЦНllи альн ая схема сигиализато

ра СЭ-8 с цепями подключени я дл я 
автомобиля "Жигули:о приведена на 
рис. 1 (ИСllOл ьзованы контакты , уста
новленные на дверях ). 
Сигнализатор состои т из коммутаци 

онного устройств а с реле времени и . 
пульта управлен ия . В коммутационное 
устройство входит дистанционный пере
ключатель на реле К/, конденсаторе 
С /, диоде VЗ и резисторе R5. Реле 
времени собрано на тр анзисторах V7 
и V9. СИГlJализатор пере водят в исход 
ное состояние кратковременной пода
чей напряжения на правые по схеме 
обмотки реле К/и КЗ (выводы / , /0) , 
или, что тоже самое, на вывод 7 сигна-

• РАДИО ~ 3, 1981 г . 

лизатор а. для это го нажимают на 
KllOnKY 5З при положени и тумблера 
5 / ,, 8ык.!! ,) . P~'; I (' К I 11 /(.) - il.вухоб \lQ · 
точ ны~ поля[> " :юва нны е , ,: ДВ)'"НI у стой · 
чивыми состояния м и . Т а~ие реле мо г ут 
перекл ючаться короткими и мпульсами 

тока , подаваемыми на одну из обмоток. 

После IJI\ Jlюче l{ИЯ с и гн ал иза тор а 
тумблеро м 51 ч е рез з а~lIН1утые кои 
такты 8,9 реле К / 11 ,'1. 110,'1. V / "агl ряже 
ние бортовой сети посту пит на мало 

мощную левую боковую лампу Н/ ука 
з ателя поворота . Эта лампа включ ится. 
но остаЛЫlые ламп!>! (Н2, НЗ) указате
л я левого поворота не зажгутся , так КдК . 

в их цеп и ВК,Ilючен диод V2, ИСК,Ilючаю
щий перегрузк у по ТОКУ контактов 
KJ . / и диода V/ . 
При открыванин двер и водител я 

г----
, 

I 
I 

I 
I 

I 
У/ I<Лl09A , 

I <§ 
1 с::. 

"" 
I 

~ 
~ 

контакты датчика - выключател я 54 
замыкаются и конденсатор С ] за р яжа 
ется до н а пряжения, бл и зкого к . н а пря 
жен и ю и сточника питания . Одновремен 
но загор ается лам па /15 пл афон а сало 
на. Когда открыта к а к а я-л ибо другая 
дверь. БЗI ' iJЖ НИК И . '111 капот. з а ~1КН УТЫ 

ко нтакты ОДНОГО и з ВЫI'.lюча Тl)л еi'! 
55 - 5 /0 1. горит IJтоr а я .:J а м п а с а :l()на 

/14. В этом случ ае в цепь за рядки кон 
де нсатор а С / до пол нител ыlO включ ает 
с я д иод V/I . · ЕСJ1И в момент включ е ния 
тумблера 51 контакты какого - ни будь 
из датчиков замкнуты (напри мер , 

открыта дверь), конде н с атор С/ за ря 
жается ср азу же. 

При з акрывании всех две рей (В том 
числе багажника и ка пота ) конденсатор 
С / ра з ряжается через лам п у li5 пла-

---1Щ1 
У9 Р8, i 

11 

С2 

I 1 50,0/ 
ХfБВ 

11 

' 1 

I 

J}iI iД209A 
I 
~ 

в--- fO 

К8/J11(Лючотелю 
з8Уl(обоео сll8Нала -.;:::....:.;---=-.. 

рота 

/{ ахю!М. оаmарее 
и генщшmору 

+/2 В +/2В 

Расцвет ка проводо.: 
Б. - белый , Б.'I . - белый с ч ерной полосо й , 
Кр . - крас ный , Г . - голубой , Г . </. - го
лубой с ч ерной полосо й, Ч . черный, 
С. </ . - серый с ч ерной полосой 

фон а са.nона и левую по схеме обмотк у 
рем К/. Разрядный ток ll ереКJlЮЧ 11Т 
реле К/ , е го контакты 3 и 8 р а :юмкнут 
цепь ла м пы li / левого бокового указа -
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тедя поворотов, и она погаснет. Сигна
лизатор переключается в режим охра

ны. Вывод 2 обмотки реле К2 через 
контакты 2.3 рем К3 ока:щвается 
подключенным к плюсовому выводу 

,источника питания. В этом режиме 
устройство тока не потребляет и может 
находиться долгое время. Наличие 
лампы Н5 (определенной МОЩflОСТИ), 
ВКJlюченной между выводом В сигнали
затора и плюсовым выводом источника 

питания, является необходимым усло
вием нормальной работы сигнализа
тора. 

При замыкаНии контактов любого из 
ВЫКJlючателеи S5-S/0, т. е. при от
крывании любой двери (кроме двери 
водителя), багажника, капота иди 
при попытке снять ветровое CTeKJ10, 
реле К3 немедленно переключится и 
его контакты 8,7 включат ЗВУКОВОЙ 
сигнаJl (В/, В2) автомоби.~я. PeJle К3 
останется в этом СОСТОЯНИII 11 В случае, 

еСJiИ контакты сработавшего нереклю
чател!! снова разомкнутся. 

Когда замкнутся контакты ВЫКJ1юча
теля S4 (будет открыта дверь водите
ля), звуковой сигнал ВКJ1ЮЧИТСЯ только 
через 8 ... 15 с. Этого времени достаточно 
для ОТКJ1ючения сигнаJ1изатора водите

J1eM. Указанную временную задержку 

обеспечивает peJ1e времени. При замы
кании контактов 54 срабатывает peJ1e 
К2 и самоблокируется контакта ми 3.5. 
Одновременно эти контакты соединяют 
с корпусом общий минусовой провод 
реле времени. Конденсатор С2 начинает 
заряжаться через резистор R/. Транзи
сторы V7 и V9 закрыты. 

Когда напряжения на конденсаторе 
С2 и на истоке транзистора V7 срав
няются, транзисторы V7 и V9 откроют
ся и сработает реле К3. Диод V5 служит 
для разрядки конденсатора С2 после 
срабатывания реле К3, что необходимо 
для подготовки СИГНaJlИзатора к сле

дующему циклу работы. 
Реле времени собрано по мостовой 

схеме. Временна!! задержка, создавае
:\Iая TaKf!M реле, практически не изме

няете!! при измененин напряжения пита

НII!! в пределах от 10 до 14 В. диоды 

V3, V4, Vб и V/O устраняют выбросы 
напряжения, возникающие в обмотках 
реле при их отключении, предохраняя 

контакты кнопки 53 от обгорания, а 
транзисторV9 от пробоя. 
Развязывающий диод V // позволяет 

после включеflИЯ сигнализатора выхо

дить из машины через любую дверь, 
а также закрывать сначала двери, а 

затем багажник,или капот, что в некото

рых СЛУ'lЭях может оКазаться удобным. 
Диоды V8, V/2 предотвращают неже
лательные связи сигнализатора с плю

совым выводом источника питания 

через лампы Н4, Н5. 
Контакты группы К/.2 преднаЗllачены 

для блокирования системы зажигания. 
Их можио ВКJ1ЮЧИТЬ последовательно 
в цепь прерывателя. В этом случае 
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после переКJ1ючения сигнализатора в 

режим охраны цепь прерывателя будет 
разомкнута и двигатель не запустится. 

Другой вариант блокировки системы 
зажигания может быть реализован 
путем замыКаНия на корпус вывода 

прерывателя (его подключают к выво
ду 4 сигнализатора). Последователь
ио в :;ту цепь может быть включен 
конденсатор емкостью 10 ... 20 мкФ на 
напряжение не менее 100 В. В этом 
случае отыскать «неисправность» за

блокированной системы зажигания бу
дет труднее. ЕСJIИ на автомобиле ис
пользована электронная систе~lа зажи

гания, ваРllантов ДЛЯ ее блокирования 
может быть значитеJlЬНО БО;lЬШС. 

Внешний вид комплекта сигнализа
тора СЭ-8 показан в заголовке. Комп
лект состоит из собственно сигнализа
тора. пульта управ.~ения в сборе, вы

ключателей, устаНЭI!J1иваемых на капо
те. багажнике и ветровом стекле, со 
всеми кронштейнами. проводаМ!1 и дру
гой арматурой. 

Сигнализатор СЭ-8 собран на основа
нии из алюминиевого СП,lава и сверху 

закрыт металлической крышкой. Крыш
ка фиксирована одним винтом М4 со 
стороны основания. К основанию при
креплены две колодки с выводными 

зажимами. Все элементы сигнализато
ра размещены на печатиой плате. 
В сигнализаторе использованы реле 

РПС-32, паспорт РС4.520.221; реле 
РЭС-I0, паспорт РС4.524.ЗОЗ. При 
самостоятельном изготовлении устрой
ства реле РПС-32 могут быть заменены 
на РПС-20, паспорт РС4.521.752 или 
PC4.521.762. Пригодно и реле РЭС-lО 
с паспортом РС4.524.З08. Диоды можно 
использовать серии КД 1 05 или Д22б с 
любыми буквенными индексами. 
На автомобилях «Жигули» сигнали

затор СЭ-8 устанаВJIивают в моторном 
отсеке рядом с расширительным бач
ком. ПОдКJ1ючают сигнализатор в соот
ветствии со схемой на рис. 1. 
Перед тем, как выйти из автомобиля, 

необходимо убедиться, что при закры
тых дверях, багажнике и Капоте лампы 
плафонов не горят, после чего включить 

сигнализатор. Боковая лампа указате· 
ля поворотов на левом переднем KpbIJle 
автомобиля должна ropeTb. После за· 
крывания всех дверей эта лампа гаснет, 
что говорит об исправности системы 
сигнализации. 

После входа в автомобиль нужно не 
позже, чем через 8 с выключить тумб
Jlер S/. Сигнализатор ОТКJ1ючится, но 
система зажигания останется заблоки
рованной. Для возвращения сигнали
затора в исходное положение и снятия 

БJ10КИРОВКИ системы зажигания необ
ходимо после отключения тумблера S/ 
нажать на кнопку 53. 

г. Москва 

С
ТО пет назаА русский ученый Пор
фирий Ивано.ич &ахмет .. е. разра-
60Tilln проект ориrинап"ноrо устрой
CT8i11 АПВ переАачи Авижущеrос. 

нз06раженн. на расстовние, .. аэ •• "ноrо 
нм .тепефотоrР.ФОМ8_ 

К.к жнп и ТРУАНПС. СОЭА.теп.. но.и"ки 
8екаl ОАИН Н3 •• торо. н.сто.щеЙ СТ.Т"И 
06наружип • ЦентрillП .. НОМ rOCYA.pCTB."
ном iIIРХИ8е Октв6Р"СКОIi ре.опlOЦИИ СССР 
неиЭвестные АО сих пор Аокументы, поэ.о

ПВlOщие по-но.ому преАСТ •• ИТ" 6Horpa
фИIO" ученоrо. 

Но АО Toro, к.к УАапос .. н.liти .ТИ м.те
pНillnЫ, 6ыпо из.естно, что &.JlM.T .. e. 
60n .. wylO ч.ст.. своей жизни 131 rOA. 
из 53) жип и ра60Т.П э. ру6.жом. 
Сразу поспе оконч.нив pe.n"Horo учи

пища в r. 80п"ске СВР.ТО'СКОIi rу6ернин 
.1879 rOAY &illxMeT .. e. У.II.П в W.еliц.риlO, 
'Ае окончнп уни.ерситет. ЦIOРИJlе, ОТТУА. 
отпр •• пвп с.ои пер.ые ".учные р.60ТЫ 
• журн.пы Петер6урr. и Моск.ы. К чиспу 
.ТИХ р.60Т ОТНОСИП.С" и .ro СТ.Т". с ПОА
р06ным изпожением проекта ктепефо
тоrрафаJt. Кст.ти, наэвание )ТО ОКIИПОС" 
не со.сем УАачным. Депо 8 том, что. Ailln"
неliшем к устроliст.ам С Т8КИМ н_э._нием 
ст_пи относит .. пиw.. при60РЫ АП. ".ре· 
А.чи ст_тичноrо иэ06р.жени., _ меЖАУ тем 
ero проект принципи_п .. но ОТПИЧ_ПС. от 

nOA06HblJl фототепеrрвфНЫII .пп_р_то.
он уж •• _п.псв тнпичным ПР.,IIст __ нтепем 
тепевиэионноli техники, 6ып р_ссчит_н HiII 
переА_ЧУ А.ижущеrос. из06р_жени •. 

В 1890 rOAY &_lIмет .. е8 переезж.ет И3 
ЦlOрих •• СОФИIO, 'Ае Э ••• АУ.Т к_феАроli 
Iксп.римеНТillп .. ноli физики Софиliскоrо 

уни_ерситета. ЗАес .. он прожнn 13 'ОА., 
ст.п АОКТОРОМ фнnософии, АеliСТ.ит.п,,
ным чпеном АкаАемин, про.еп 60П"WИН
ст.о С.ОИХ НiIIУЧНЫХ р.60Т по м_rнетиэму, 
теРМОlпектрич.ству, _ т_кже .семирно 

из.естные исспеАО'.НИ., попожи.wие 

н_ч_по у .. ениlO 06 _н_6иоз.. Он женипсв 
на 8А08е 60nr_pcKoro Офиц.р., поrи6wеrо 
от рук турецких .Hbl"illp, ., нero рОАНПС. 
сын, которому он А-П НМВ Кост_. С 1891 ,о
А- &ахмеТ .... Официап"но СТ.НО.ИТС. ПОА
А.ННЫМ 3ТОЙ страны, CTiII8weli АП. H.ro 
поистине 8ТороА РОАИНОЙ. Не спуч_liно 
в Р.Ае ст.теli ero н.зы.аIOТ не топ"ко рус
ским, НО и 60пr.рским AeBTeneM н.уки 
н техннкн. 

KorA_ все-т_ки точно 6ы" С03А_Н проект 
«тепефотоrРillФ_.1 К.ко._ СУАIo6_ .Toro 
Ijз06ре'Тени.1 06р_щ.пс. пи _поСn.АСТ_НИ 
Б_хметье. к np06neMiIIM тепе.И,llенивl Что 
меш.по ученому А08ести ату р_60ТУ АО 
конце, перейтн от проект_ к СОЭАВННIO 

pe'n"Horo А.liСТ.УlOщеrо устроliст_.1 
80ЭНИКП_ мысп" 06РIТИТ .. СВ • Р.А уч

реllCАений, в которых моrпи IIр.НИТ"СВ 
м.териапы, ПОЭ_ОП.lOщн. от •• тнт .. на .се 
.тн .опросы. 8н_ч_nе мы СВ.Э_ПИС.. с со
от.етст_уIOЩИМИ учреЖА.НИ.МИ 80П"СК_ 
и С.рато.а, веА" H.no,,_neKY от IIТИХ ro
рОАО. проwпи roAbl ,IIетст" и .оности 

&_хмет .. е .. , а э_тем Н.ПИС_ПIl • W_.liЦill
РИIO и &опr_риlO. МОlllет 6ыт" _ 8ТИХ 

стр_нах СОХР.НИПИС" пичные арllИ.Ы уче

Horol 80ЗМОЖНО, там АО сих пор жи.ут 
ученики, АРУ3"., внукн и пр __ нуки 
П. И. &_lIмет .. е._1 ' 
Пер.ым приwеп от •• т иэ Софии. 8 нем 

соо6щ_пос .. , что у профессор_ &.IIМет ..... 
ест.. H.cKOn"Ko 8НУКО., которые жн.ут 

• н.сто.щ.е .ремв • Софии. Иэ НИII пучwе 
АруrИII зн.ком с .ro ЖIl3Н .. 1O ПОРфllриli 
КОСТ08 &.хМ.т....... А .СКОР. приwпо 
пис"мо н от Hero C.Moro. Нем УА_ПОС" 
УЭН.Т" МНОIII.СТВО ннтереС"ЫII ПОАр06-

РАДИО Ng З, 1981 г .• 



ПIРВIНIU IIПIВИ3ИDННDI 
'IIНИКИ 

к ИСТОРИИ ИЗОБРЕТЕНИЯ «ТЕЛЕФОТОГРДФД» 

ност.А О А •• Т'П"НОСТН Y"'Horo • &onr.
рии. попу"ит" н.пубпико •• вwи.с. никоrА. 
Р.Н.. фотоrр.фии Порфири. Н.8НО.ИЧ8. 

ПО'нвкомит"с. С семе"н"'МИ .ОСПОМИН.
ни.ми и пеr.НАами. ..ОтОР.... Косто. 
БаХМ.т .... п.реск.нп н.м СО СПО. С.ОИХ 
РОАитеп.А и РОАСТ •• ННИКО •• К сожап.ниlO. 
,ти м.т.ривп", Н. им.пи непосреАст.ен- · 

Horo ОТНОW.НИ. к проекту «т.пефото

rрвф ••• 
Но м... ПРОАопжапи ИСК8Т.. с.еАени. 

О том. KorA •• при К.КИХ обсто.т,п"ст •• х 
&.ХМ.т .... СО'А." с.оА про.кт устроАст •• 
АП. n'Р'А.''Н м прм.м. м,обр.ж.ни •. 
Н 'ОТ • о".р."мом пмс"м. и, Софмм ,нук 
у".МОТО сообщип. ..ТО & •• М.т.... 15 ... ,. 
об •• ,п.н • ц.рскоА РОССМН rOCYA.pCT •• M
н"'м пр.ступнмком... Чтоб... про •• рмт" 
8ТУ •• pCMIO. м ... о15р.тмпмс" • ц.нтр.п"н ... А 
rOCYABpCT'.HH ... A .рхм, OKT.l5p"CIIOii р.во-
ПlOцмм СССР •• IIOTOPOM H.lllnOC" Н.М.ПО 
AOICYM.HTO'. ИМ.IOЩН. OTHOIII.HM. 11 СУА .. 15. 
Y".Horo. СУА. ПО ННМ. Порфмриii Н'.НО'Н" 
н. 15 ... ,. .IITM'H"M р.ВОПIOЦМОН.ром. И .С.
TBIIM М.. 15ПВТОА.РН" HBIIIMM АРУ'''.М 11' 
&опrврим - они HBTOnllHYnll Нас нв врхн,
Н ... МВТ.РМВП". IIOTOP". Mмoro. про.сн.
IOТ • СУА,,15. П. И. & •• М.т" •••• 

• • CIIOp. npMlllnO пМС"МО м, w •• iiцврим 
от Y".Horo С.КР.ТВР. ЦlOрм.сиоrо УНII'.Р
смт.тв. АОКТОРВ НВУИ Ф. ЦIOСПН-НIIИОСМ. 
1 8ТОМ УНН'.РСIIТ.Т. У"МПС. 11 рвl50Т.,. 
Порфмрмii И,.но,и". IСП.А ,. 8ТММ У"'.
ПОС" n03H.IIOMMT"C. С .Р.М.Н"ММ м.т.

pllln.MM Ц.нтрвп"ноrо HCTOpM".ClIoro 
.Р.МВ. СССР 11 IIРИ"А".Сllоrо МУ3 •• 
Т. С.р.тов •. 1 С.р.то,. М .. оI5Н.РУЖIlПМ 
H.M".CTHYlOp.H.. IIp.TIIYIO .'ToI5Horp.
фМIO У".НОТО. KOTOpylO ОН Н.ПНС." • ,9,3 
rOAY Н.НАОПТО 0110 с.о.А см.ртм. Т.п.р .. 
ММОТО. АП. Н.С СТ.ПО ПОИ.ТII"М. И .ОТ. 
по-пр.жн.му ПРИХОАИПОС" стапим •• т"с. С 

АОС.АН"'МН пр06.п.ми • 6моrр.фии & •• -
М.т...... 1C.-Т8КИ МОЖНО б ... по уж. 
А_т" р •••• Сн.нН. по МНОТММ 'опроС.М. 
150П.. СТ. п.т OC"".WMMC. 6.. ОТ •• Т •. 
1.011" МНОТО. м, ТОТО. ..ТО Н.М УА.ПОС" 
узн.т .. м. Ж.НА.РМСКМ. 01100 •• 6 .. по Н.II'
•• стно н. TOn"IIO "ССП.АО'.Т.П.М. ,.нм

М •• WИМС. нсторн.А С03А.НИIl т •• никм 
Т.П.'МА.НН.. НО и С.МОМУ ПОРфИРИIO 
И •• но.н"у ... 
Что ж. со •• рwип П. И. & •• М.т ...... СПИ 

ПО"ТН ".Т'.рт" ..... попнци ••• п. н.от
ступно. H.6nIOA.HHe "У т .. пн н. ,. К.ЖДWМ 
.rO w.roMI ОК.'.ПОС" •• С. пр.ступп.нн. 
Порфирм. И,.но.н .. а С.ОАнПОС ..... к Н.РУ
W.НИIO n.cnopTHoro Р.ЖНМ.. 1 •• ТУСТ. 
,879 ТОА. 6УАУЩМ" у".н .. А попучмп • к.н 
ц.п.рии C.p.To.cKoro ryl5. pH.TOp ••• rpa
нн"н .. А п.спорт АП. ПРОАОПЖ.НН. 06р.
'О •• НН •• W •• Ац.рмм. Срок А.Аст,н. 8Toro 

• РАДИО N!! З , 1981 г . 

Проф. С. КАТАЕВ, заспуженнwii 

AeJlTen .. науки и техники РСФСР, 

А. РОХЛИН, журнапнст 

АОКУМ.НТ. кон .. апс •• конце СП.АУlOщ.rо 
rOA •. С.о •• р.менно ОН н. б ... п ПРОАП.Н . 
&оп.. Toro. .м.сто Toro. чт06... самому 
.ОТ" • POCCHIO АП. 06м.н. п.спорта. 
& •• М.т .... р.wип п.р.сп.т" .ТО с И. М.п
кин ... м - С.ОИМ ст.р"'м · IIIКОП"Н"'М ТО •• -
рищ.м. котор ... 1I • п.р.оА nOnO.IIH. ,881 
roдa .о,.р.щ.пс •• РОССИIO. 
ТРУАНО "СК.'.Т", зн.,. ПИ &.IM.T ..... 

"ТО по .ro п.спорту нто-то с06НР.П(ll 
про •• сти ... р., rр.ницу APyroro ".ПО •• К., 

П . И. Б~хмет .. ев 
(публикуете. впервые) 

но .ro 06 •• випм rOCYAlpCT •• HH"'M ПР.
ступннком н • т .... Ни. тр •• А.С.ТКО. п.т 
nOA •• pr.nH попиц.llекому пр.спеАО •• -
HHIO ... 

.Т.П.фотоrраф», нам Аумаетс., • .,,,.
етс. п.р .... М устро"ст.ом • истор"'~ со.,ц.
ни. Т.П •• Н'НОННО" те.никн. ре.п"но "О, 
3110П.IOЩИМ осущеет,ит" п.реА."У А.ИЖУ 

щи.с." и,оl5р.жениЙ. ПОАобное YT.epIIIAe
ни. может ПОК.3IТ .. С8 Н.АОСТ8,ОЧНО обос
но •• нн",м, .еА" 3.Aonro 0110 Toro. к.к ".111 
соотеч.ст.енник приступип .. р.60Т. НIА 
СIОИМ и,06р.т.ни.м. нсспеАО'ВТ.ПИ Р.А. 
Аруrи. СТР.Н ПР.АПОЖИПИ нем.по проеК10" 

устро"ст. АП. П.Р.А.ЧН и,06р.ж.ни" Н!I 
Р.ССТ08НИ •• lот поч.му м ... АОПЖНW н, 
просто rо.ори, .. О прнормт.т. П. И. & ••• 
м.т .. е... в 06.,ICНИТ" C.OIO "о,ициlO, 
УЧит ...... ' ЧТО ещ. 0110 1880 rOA. СУЩ.СТ.О
..пн: 11 сист.м. раз •• ртки АП. П.Р.А."" 
Н.ПОА.ижноrо ,афи"сиро •• нноrо нзоl$р.· 
III.HH8 [.Фотот.п.rрвф. W. &IIAY.nn' 
"80 r.l, .П.нто,.п.rр.ф. Д. КОI.ППIl 

11856 r. l: 11 MHoronpo.oAH"'" nplleKT 
Дж. К.РII [,8751: 31 про. кт м. С.н",.н. 
С мноrОПРО.ОАН"'МИ "оммут.,орам,. н. 

п.р.А .... и при.м. [1877 r.l: 41 nplle"T 
•. АН П.А •• С 8П.КТрОМ ••• ННЧ.СКИМ Р.П, 
и n.Mnllii Н.К.ПИ •• НII •• К.Ч.СТ •• упр •• ".
.Moro ИСТОЧННК;j С •• Т. [,878 r.l . 
ОАН.КО А'ПО • ,ОМ, ЧТО ни ОАИН И3 I,ИI 

npO.KTII' пр.ктнч.с"и и. ПО'.ОП.,. Р."'"Т" 
3IА.ЧУ П.Р.А.'IИ А.ижущ.rос. нз06Р8 •• ' 
HII. н. р,ссто.нн.. Про.кт.... о'нос. 

" ЩII.С." П.Р.О" rpynn. н,06р.т.ниА, ПР.А
СТ.'П.ПИ со150" устроАст •• , "IITOp .... Morn .. 

' А'МОНСТРИРО'.'" ТОП .. ио 3.р.И.' "ОАтО
тО.П.нн .... РИСУН"И 11 "nIlW., ТО .ст" ст.
TII .. HO., • Н. А.ИЖУЩ •• С. И3116'р."'.ИII., 
Н.пр"м.р, про,к, .M.PIIK.HCKorll ",о6р. , 
тет.п. Дж. К.РII 6 ... ,. С C.Moro н,,,.п. 
Н'*И'Н.СПОСII6н ... м. Т.К к.к IIH 6 ... ,. р.с
СММТ.Н н. orpIIMHO. "ОПIl".СТ.О Р.стро ..... 
8I18M.HTIII 1 КIАР. 11 ... А.с.тки. cllTHII 
Т"'С.'I npOIOAII. С."IН - IC. »ТО А.П"ПIl 

.ТО H ..... nllnHIIMIoIM. Про."т М. С.нп.к!! 
н. Mor 6 ... ,.. ОСУЩ.СТ.П.Н H'-~' npllll'.
н.нн. 1 н'м .. Р.' .... ч./4нII rpOMo'AKII. 
" MHorllnpo.OAH .... 1I0MMYTITOpo •• P,CSo,y 
•• Аи П.II .. '.кж. н.""'" 6 ... по Р""И~ОIIlТ" 
м,-м ИСПОП~:SО'.НИ. 1 и.А С"ИWКОII' 8Н.р_ 

цIlIlНН ..... П8М.НТО., Т."И., к." 8"'КТРОМ', 

.,ни".с"о. Р.П. и памп... Н.К."И.'Н"II 
н т. А. 

Пр"нцнпи.п"но. о'пн,," •• т.пефОТОfР.
фа. & •• 101"..... ОТ .C.I .... W. H.'I."H .... 
"SOl5p.T.HHII 3.КПlOчапос.. • том, "ТII О" 
6~n InOnH. ОСУЩ"ТI"М и А."" 803-
МОЖНОСТ" попу""т" р.lП"НО. Т.П.IИ1IIОН

HQ. н,06раж.н", ПУСТ .. АIЖ •• по H"'H.WH~M 
ПОНIIТИIIМ, 11 СРIIНИ'8П"НО М8ПОСТРО""9 • • 

за С'l8Т ... ro YA.llnOC" &а.М.т .... У 0110-
стиrну'" ,."их p8"Yn"T.'0Il за С'I.Т TOrO. 
что ОН н.щ.п спосо6 ynp"n.H". С"ПО~ 
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света I npl4e .. HI4Ke - I4зобретатеп~ ".ред 
пож"п "споп~зоват~ дп. "ой цеп" с.ет.
щеес. ппа ... r.зо.ой ' ro penK" . Н. первый 
.зrп.д. ero "одуп.тор свет. к.жетс. 

куст.рны". но пр" TorAawHe.. уровне 

разв"т". н.ук" .. техн" к" но быпо. по
жапуЙ. ед"нстаенно .оз"ожны .. peweH"e .. 
задач". 

В 60-70-х rOAax XI X CToneTI4. ф"з"к" 
р.да СТР.Н уже знап" о ".по"нерц"онноЙ 
з .... с .... ост .. свет.щеrОС А ппа .. ен" r.зовоЙ 
ropenK" от "ощност" потока rаза. Некото
рые "3 н"х нспоп"зовап" но Авпен"е дп. 
с.оеЙ н.учноЙ и учебной де.теп"ност" . 
Т.к •• частност ... физ"ки пр .... ен.п" ero н. 
пекц".х дп. де .. онстра ЦI4I4 копеб!lтеп~ной 
пр .. роды PilcnpocTpaHeH". звук ••• оздухе. 
Но н."ко"у .. з »т"х "сспедова?ctпей не 
np"wno в rono.y "споп~зо •• т~ свет.щеес. 
ппа... в качест.е "ОДУПАТОр. свет • . 
&.XMeT~eB. про •• ". уд"в"теп"ное "нже
нерное чут .. е. пер.ы ... в ""ре з ... ет"п. что 
с.ет.щееСА пп.... в с .. пу ero ".по"нер
ц"онност" с .. ожет pe8r"poB.T" на сп.бые 
ток" фото»пе ... ент •• пере .. ещ.е .. оrо с не
обход""ой CKOPOCT~IO " ч.стотоЙ • ппос
кост" опт"ческоrо .. ~оl5ражеНI4А. Все это 
поз.оп.ет иа .. ro.op"T" о боп~wо ... кп.де 
Hawero соотечест.енн"к •• созд.н"е пер
.ых техн .. ческ" 0150CHO •• HHIoIX проекто. 
npoCTeMw"x с"сте .. дп. перед.ч .. д."жу
щеrОСА .. зоl5р.жен". н. р.ссто.нне . По су
щест.у. &а ... ет .. е. пер.ы ... ""ре пост.
... п зту з.дачу на пр.кт .. ческуlO осно.у. 

предпqж .. п проект устрОЙСТ •••• которо" 
уже 15ып.. з.пожены "де". А.ПАlOщ"ес. 
оСно.опопаr.lOщ .... " .. дпв соаре .. енноЙ 
тепе."з"онноii техн"к,,_ 
При т.ко" подходе к р.боте П . М. 5.х

.. ет .. е.. чрез.ыч.Йно в.жно уст.но."т" 
д.ту .. зоl5ретен". «тепефотоrр.ф." Не
достаточно наЗ.8Т .. n .. w .. roA ero OI5H.pO
до •• н".. Heol5xoA .... o кв к "ожно бопее 
ТОЧНО ОПР8деп"т" срок" "3Д.Н"А проект • 
.. п .. nep.oro пуl5п"чноrо .ыступпен". с "3-
пожен"е .. содерж.н". этой р.l5оты . 
Допr .. е roAbl попытк" .. сспедо.втепеЙ. 

звн" .. а.W".СII "стор"ей техн"к" тепе.,,
ден .... р.зоl5раТIoCII • это .. вопросе нонч. 
""С .. неудвч."". Топ"ко поспе оl5наруже
н ... но.ых врх".ных ".тер"впо. о П. М. 5ах
МеТ ..... "0 •• ""8С", НlIконец, 803МОЖНОСТ" 

• K.KOii-тО .. ере уточн"т~ д.ту .. зоl5рете
Н"II «тепефотоrрвф • • . 
Д •• жды са .. 5.х .. ет .... ""с.п о то ... что 

С пер.ы.. сооl5щен"е.. (ДОКП.ДО"I об 
3ТО" проекте он .ыступеп • 1880 roAy 
н. за~ед.н"" студенческоrо общест.а. 
Чтоl5ы уст.но."т" д.ту этоrо докпед •• 
необход .... о .ы.сн"т". KorA. же .... енно 
он СТ.П студенто .. ЦlOр .. хскоrо ун ... ерс .. -
тет. .. попуч .. п ПР •• О .ыступ"т" с т.к"" 

сооl5щен .. е .. н. з.сед.н"" оl5щест ••. Этот 
же .опрос .• с.ое .ре... "нтересо •• п 
.. Деп.рт ... ент поп .. ци.. . В п"чно.. депв 
«rocYA.pcT.eHHoro преступн"к •• П . М. 5.х
.. ет .. е.а н ..... 15ып. обнаружен. спр •• к • • 
попучвнн.. поп .. цеiiсК".... ч"но.н .. к ..... 
• 1881 roAy .. подп"с.нн.. ректор о .. 
ЦlOр .. хскоrо ун ... ерс"тет. профессоро ... 
докторо .. r. СтеЙнеро ... . которой ro.o
р"пос,,: Порф"р .. ii сын купц. 11 r .. n .. A .... 
М •• н. Erop. 5ах .. ет .. е... пр .. ех •• w .. Й • 
ЦIOР"Х .. 3 ropoA. Воп"ск. С.р.товскоМ 
rуберн"". пр"н.т студенто .. не ф"ПОСОф
ск"й ф.куп .. тет BCTeCT.eHHoro от депеН"А 
3Toro учеl5ноrо заведен... 16 окт.I5РА 
1880 roA •. 

Эт. спр •• к.. по н.wеЙ прос .. 15е. бып. 
с.ерен. с .рх".ны .... д.нны"" уже. HaWB 
.ре.... Ученыii секрет.р" ЦlOр .. хскоrо 
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ун".ерс"тет. сообщ"п на ... с.ое .. ""с .... е. 
что П. М. 5.х .. ет .. ев зеЧl4спен. по доку .. ен 
т .... студенто .. на фИПОСОфСКI4Й ф.куп~тет 
уи".ерситета с н.ч.п. з""неrо се .. естра 
1880 учеl5ноrо roA.. т. е. 16 ОКТАбр •. 
Т.ки" оl5р.зо.. . "ожно ут.ержд.т". что 
пер.ое пуl5п"чное сооl5щен"е о проекте 
степефотоrраф.. 15ыпо сдепано 100 пет 
назад -8 конце 1880 roAa. 

Тепер .... ы в СОСТОАН"" OT.eT"T ~ " на Р.Д 
Apyr"x важных .опросо.. Н.пр" .. ер . 
НаСКОП"КО са"осто.тепен бып 5.х .. ет .. ев. 
созда.а. свой проект! Т.кое со"нен"е 
законо .. ерно •• ед .. в 1880 roAy "зобрета
тепlO «тепефотоrр.ф.» бы по .cero 10 пет. 
он ж"п " учипс ..... пен~ко" про."нциап .. -
но .. ropOAKe. Арх".ные ".тер".пы поз.о
П.IOТ ут.ерждат". что 5.х .. еаев .. or с ... о
сто.теп"но спр.в"т"с. С т.коЙ зедачеЙ. 

Вы.сн"пос". что будущ"й ученый оконч"п 
ре.п"ное уч"п"ще (.н.ч.пе он уч"пс. в 
Сызр.н". зате .. - в Bon~cKel. Кро .. е Toro. 
попуч"п соп"дное Ao".wHee образов.н"е . 

Ви зитная карточка П . И . Бахметьева 
(пу6ли куетс, впервые) 

Друз ... " родные 5.х .. ет .... а рассказы
в.пи·. что он еще в roAbl ученичеств. 

пораж.п способност."и. разносторон

НОСТ .. IO н.учных "нтересов. с .. епы .. " опы
т ... и И изоl5ретен"."" . Родитеп" 5ах .. ет,,
е •• и .. еп" • ВОПloCке 150П~WОЙ д.ухн.жныЙ 
ро.. (не бы.wеЙ К.рв.анноЙ уп"цеl. 
который он" предоста."п" • р.спор.жен"е 
сын •. Н. пер во .. этаже до ... IOHOW. р.з
.. естип хи .. "ческуlO nel5op.ToP"IO. н. вто
ро .. - ПРО.ОД"" опыты по ф"з"ке. Чтобы 
представ"т" себе ypo.eH~ эт"х AO".WH"X 
311М.'","" ДОСТ.ТОЧНО СКilЗ.'Ь, ЧТО 38 д_. 

roAa до от .. ездв в ЦlOрих 17-петн"й 5вх

"вт .. е. сконстру"ро.а" " col5pan • с.оеЙ 
п.15ор.тор"" нескоп"ко тепефонных ап 
п.рато • . Однн "з них он устано.,," • с.ое .. 
до .. е. друrой -. квартире I5рата ОТЦ • . 

· B O{' 11 0"' IHI <ll l lt~1 ЭТ И t'i1;JJ1H II З ll f IJ ЗТ8Н Ы I~ Ile p lI O · 

днч еско й печ ати Росt:ии в Ha tJ tlJI~ ХХ в('кэ . М ы 1103 · 

н ак ом н л и с ь с Н И МII li ФОl lдах Ca p<!TOnCKOJ' f.1 
i\р аеведчес ко ,'о МУЗ~Я. 

Тепефонные разrоворы настоп"ко пораз,,

"" воображен"е " обеспоко"п" BnaCT~ 
""ущ"х. что он" потребо.ап" от IOHoro 
нзобретатеп. прекрат"т~ «Kp."on"HIoIe» 
зан.ти • . 
Как "звестно. пер.ые те"ефОНЫ в Росс"и 

(. Петербурrе и Москвеl ПО •• ИП"С~ на не
скоп"ко пет позднее опытов П . М. 5ах

..ет .. ева. Эта ero работ. 3itспуж"вает осо
боrо резrо.ора. но в данном спучае она 
ннтересует нас топ~ко как факт . который 

AileT возможност.. об .... снит .. : как Mor 
10-петн"й студент созд.т" проект cBoero 
«тепефотоrрафll». треl5уlOЩ"Й сер~езных 
энаний и навыков исспеДО841тепьско" 
pal5oTIoI . 
Существует доку .. ент. подтверждаlO

Щ"Й , что будущ"й ученый работап над этой 
те .. оЙ ca"OCTOIITen~HO . В уже упо""нав
we .. c. на .. " арх".е Департа .. ента поп"ц"" 
хран"тс. спра.ка. подп"с.ннаА заведуlO 

щи.. кафедрой »кспер" .. ентап"ноЙ фИ 
з"к" . профессоро .. А. КпеЙнеро .. , в ко
торой rOBop"TC. о то ... что студент ф"ПО
co.cKoro факуп~тета eCTeCT.eHHoro отде

"ен". ЦlOрнхскоrо ун"верснтета Порф"
р"й 5ахмет.... впервые н.чап работат .. 
на кафедре в апрепе 1881 roAa. а до этоrо 
вре .. ен" звн" .. аПСА общеоl5р.зоватеп~
ны"" пред .. ета .. ". Так" .. образо .. предпо 
пожение (оно HeBon"Ho напраwивапос .. 1 
о то ... что проект «тепефотоrрафа » бып 
ПОАсказан Н cAenaH 5ахмет .. евы" с по
.. oiц~1O преПОАав.тепеЙ ЦlOр"хскоrо ук,, 
,ерситета, не , имеет под собой оСнован ий. 

М. наконец. nocneAH •• rpynna .опросов . 
которыми нам хотепось закончить HaCTO ~ 

.ЩУIO CTaT~IO : поче .. у 5ах .. ет .. ев не осу
ществ"п свой проект. не создап действуlO

Щ"Й «тепефотоrраф»! Че .. объ.сн"т". что 
»Т. р.l5ота ученоrо не быпа по АОСТО"НСТВУ 
оценен. ! Даже 8 50П~WОЙ Советской 

Энцнкпопед"" •• 0 .сех трех ее нздаН"АХ. 
н" cn08a не rOBop"TC. о тако.. принц"

пиапьном дп. тепе,нзиониой техники 

"зобретен"". как итепефотоrраф •. 
Дп. Toro чтоl5ы ОТ8ет"т .. на эт" 80ПРОСЫ. 

пр"детс. .кратце представ"т" cel5e 15,,
оr~аф,,1O 5ax .. eT~e.a. как(она ."д"ТС. на .. 
сеичас • свете НОвых арх., вных .. eTep"an08. 
5удущ"й ученый poAltnc. 1$ феврапя 

i 860 roAa в cene Лопухо.ка Bon~cKoro 
уездв Саратовской rуберни". Ero отец 
Мван Еrоро."ч бып д.оро.ы.. чепо.еко" 
.. ecTHoro по .. ещ"кв. Однажды е .. у уда

"ос .. вытащ"т" "з .оды TOHYBwero в реке 

l5ар"на. Спуст. некоторое .ре... он 15ы" 
ос.оl50жден от крепостной з •• "с""ост". 
• • 70-х roAax 5ах .. еты.-старw"й уже 
зн.ч"пс. по доку .. ент." впадеп .. це ... "но
KypeHHoro завода" трех участко. зе .. п". 
Kor да noApocn" се .... ero сыно.еЙ. он ста
Н08"ТС. купцо" 11 rип~ди" . М .. енно • это 
вре ... ce"~A " oTnpa8n.eT ПОРф"р". М8а
Н08ича AnA продопжеН"А образован". 8 
ЦIOР" х. В поп"цейско" Ае"е указано. что 
род"теп" BIoIcwnan" е .. у по $0 pyl5ne;; зопо 
то.. еже .. ес.чно. Но продопж.пос~ это 

HeAonro. Вскоре родитеп" у .. ерп". 
В конце 80-х rOAoB Порф"р";; Мвано."ч 

создвет "НСТ"ТУТ по noAroT08Ke аб"ту

р"енто •• np"ex,aBw"x ИЗ Росс"" в ЦlOрих 
скне .wcw"e учеl5ные зв.еден" • . В 1890 ro
ду. как уже rоворипос". он станов"тс. 

з •• едуIOЩ"" кафедрой СОф"йскоrо ун" 
верс"тета. YAoCТII"8BeTc. ЗII с.о .. работы 
р.да .. еждународных зопотых MeAane;; 
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" денежных прем"й: Академ"" наук Рос
СН", 50CToHcKoro уннверснтета (США) н 
Apyr"x_ 
Поп"цейск"е шпнкн спедят за тем, куда 

трат"т попученные ден .. rи ученый: он 
nOMoraeT создават", как знач"тся в ero 
жандармском депе, социап"стические 

бибпиотеки,ч"тап .. и", кпубы, материап"но 
поддерживает ревопюц"оино настроенных 

бопrарск"х студентов. MHoro раз ученый 
пытапс. возврат"т .. с. домой, но каждый 
раз ему отказывап" и топ"ко в 1913 roAy, 
наконвц, разреwнп" вернут"ся • Росс"ю. 
Он стаНОВ"ТСII чпеном PyccKoro хопоД"пь
Horo ком"тета, профессором MOCKoBcKoro 
университета "м. ШаНlIвскоrо, выступает 

с пекц"ям", создает свою паборатор"ю, 
но неож"данно забопевает и умнрает на 
54-м 'ОДУ ж"зн". В rазетах Toro времен .. 
об ••• ПllеТСII подп"ска, чтобы собр.т" дп. 
сем"и профессора П. М. 5ахмет .. ева, остав
wейся без BCII~"X средств существованн., 

П. М. 5ахмет .. ева. Он бып не 3M"rpaHTOM, 
а ""rнанником, жертвой преспедований 
царской попици". 
Арх"вы П. М. 5ахмет .. ева наход.тс. в 

Apyrl>lx странах, MHor"e ero работы дО 
СНХ пор не собраны" не попуч"п" допжной 
научной оценк". В ч"епе так"х "сепедова
н"й нахоД"тсl, н проект «тепефотоrрафа». 
Закончен пи разбор собранных намн 

новых матер"апов о жизнн и деятеп"ност" 

П. М. 5i1xMeT .. eBal Нет, IТО топ"ко начапо 
поисков. Вот почему одной "з цепе .. 
Нilстоящей стат,," явп.етс. прнвпечен"е 
вн"мани. советскнх " зарубежных читате
пе" журнапа "Радио» к даино" теме. 
Вед .. до сих пор у нас нет текста докпа

да, который Порфирий Мваиовнч прочеп 

Иil зеседанн" студенческоrо общества 
о проекте «тепефотоrрафа». Об зтом сво
ем выступпеиин ученый пнсап дважды, 

в 1885 и 1898 roAax. В стат ... 1885 roAa 
он подробио пересказап содержан"е 

сывапне ... Может быт .. кто-то нз чнтатепей 
журиапа «PilA"O» знает что-то об зтнх 
""с .. махl Там возможно быпн сведення' 
о "тепефотоrрафе» и о AOKnilAe. Эти пис .. -
ма MorYT находит"с. в Сибири, на Сахапн
не, rAe жнп" два брата Порф"р". Мвановн
ча, 8 5аку, в Астраханн, в Свердповске, ку
да уехап" друrие чпены сем"и 58хметье
вых, в архивах Саратовской обпастн, у жн
тепей сепа Лопуховка Bon"cKoro района. 
Мзвестно также, что бумаrи ученоrо 

в насто.щее время наход.тс. 8 архнве 

Академ"" иаук 50nrap"". Возможно, что 
так хранитс. первоначап"ный текст докпа
да о «тепефотоrрафе». Может быть об 
..ом зиают бопrарск"е читатеп" журнапа 
кРад"о»1 Мп" MOryT узнаты� Возможно, 
что rAe-то сохран"п"с" rаэеты, "здавав

w"еся в Цюр"хе в 1880 roAY. По всей 
веро.тност", в н"х моrпи быт .. напечатаны 
сообщен". о докпаде П. И. 5ахмет .. ева -
вед .. в 1880 roAy студенты" преподаватеп" 

Схема передающ('ГО (рис. 1) Ii прис"вого (рис. 2) устройств 
«телефотографа» П. И. Бахметьева: 

в месте flРИ(>.\1~i {рис. 2} "j,lСКl'rН1ЧСС]\ИЙ И1\·IJJ).'Н,( IIOCTYI1<:kT 

На :';I~'Н.'КТРО\fПГНИТ Ul), у"раВ,:lЯЮЩИЙ СН,:ТОЙ l'Bl'Tb газовой 
горелкн (n) "У1''':\1 рt.'гулироваНJlЯ ВСЛИЧИНЫ Щ('"'Ш (о), чер{'] 
которую в горелку IТOCTYllaeT СВСТИ.JIЫIЫЙ Г;Н. В \1()M€'BTЫ, когда 
ф()ТО::":Н.~:\Н,'>.IIТ будет на.хОДIIТЫ'Я против светлых э:тементов 011-

ТИЧССh.ОГО IIзображеlJИЯ, ток JJOСТУllаЮЩIIЙ в об\10ТКУ элС'ктро
маГIIИТа, IIритягивает мембраНУ со штифтом ({), что B~;~eT к 
увеличению uтвсрсти.н, чере~ которое в I'о!н\:н,у Jlостунает "(Jj, 

ilО:Ч)ЗСТi:Н'Т сила Il.:lа:\н'ни Н нркость сфоку\.'ироваНf10ГО в(ннутым 
зеркаJJОМ (s) светового IIЯТfJа на экран(' (/). [('.'1И при этом с' 
JI()МОЩLЮ соотвеТt~твующего :\1t'ханизма. также IH~ изображеШ-JOI о 
HCi CX(':'vt(', оБССJJе'IИТЬ синхронное ДВИЖl'ние ':1ТOI'О Ilнтна 110 

l'lIнрали, ГО на экране M{)>kf!O будрт уrНIД('ТЬ бо;н,-'е ИJl!! :".lеJlсе 
грубое и:!о6ражение IIpt'i\Meтa (11) 

а - объект передачи. в - фотокамера, (' миннаТЮРllы,i 
фотоэлемент. т _._- источник тока, d--- э."ектромагнит. е к,,-
мера гаЗОВОЙ горелки. g - трубка. подающая газ, n гор': '1-

ка, f -- МОДУ,1Ирующий штифт, О щель, через которую к 
горелке поступает газ, s - параболич~скос зеркало, р - ЛИЮ,;, 

1 -- экран 
Принцип действия: фотоэлемент (с) с помощью недлежащего 

механизма, не изображеННОI'О на схеме, периодически (несколько 
раз в секунду) перемещается по спирали в пло.~кости ?птического 
II:Н){)РЭА\СJlИЯ фотокам~ры (6). НilllраВJН'ШЮИ II~] ООЪt.'!\Т [Jf..~p('

.~lачи (а). В цепь фОТО3Лt~МСНТ«' с о.'нroЙ стороны llOi!К:JlОЧt:IIЫ 
IIСТОЧННК тока (т). а с другой - :IИIIIIЯ СВя:JИ. 

AeH .. rH, чтобы она Mornil ВОЗВРВТНТ .. СII 
• 50nr.рию. 
Таким обрезом, у 5ахмет .. е.а никоrда 

не быпо необходимых средств, чтобы осу
ществ"т" проект «тепефотоrрвфа». Об 
зтом же ПИСlln " СIIМ ученый в своеА статье 
• Эпектроскоп Яна Щепен"ка». Тепер .. , 
KorAa мы знаем б"оrраф"Ю ученоrо, мы 
убеждаемс. в обосиованности TaKoro 
об •• сиени •. 
Пон.тиа тепер .. и мап •• попуnярност" 

работ П. М. 6l1хмеТ ... ВII 8 Нllwей стране -
учены" Aonr"e roAbl сч"тапс •• M"rpBHToM. 
Топ"ко сейчас мы понимаем, скоп .. оw"бо
чен такой подход к научному наспедиlO 

• РАДИО N2 З, 1981 г. 

докпада. Журнап «Эпектричество» 'бып 
в конце XIX века достеточно попуп.рен 

сред" ф"зиков м"ра, и есп" бы ученый 
Дояуст"п какую-ннбуд .. неточност" в .том 
вопросе, ero бы поправипи, но н"кеких 
возражеи"й, наскоп"ко нам "звестно, ие 
поспедо.апо. 

Из. воспоминаннА MnaAwero брата уче· 
Horo Апександра Мввнов"ча нам известио, 
что П. И. 5ахтем",в perYnllpHO ""сап • 80-е 
roAbl ""с .. ма родиым с подробным отчетом 
о своих учебных" иаучных депах. П"с"ма 
зт" неОДИОКРilТНО перечитывапис .. , перепи-

составп.п" третью част.. нвсепеии. Цю

риха. 

Любые материепы на .ту тему, которые 
пр"wпют ч"татепи ЖУРН.Пil в редакцню, 

будут предета.п.т" ценнаст .. дп. "сторнн 
создаН/j1l тепевизионной техники. 

В аnрепе 1981 roAa будет отмечатьс • 
50-петие,советскоrо тепе_"ден"я. Работы 
5ахмет .. евв быпи первыми wаrllМИ НII пути 
СОЗДIIН". 8Toro моrучеrо средства "нфор
маци" и воспнтанн •• 

г. Москва 
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Промыwnенная аппаратура 

ИК ЛУЧИ 
УПРАВЛЯЮТ ТЕЛЕВИЗОРОМ 

П риемник. устройства беспровод
ного дистанционного управления 

(УБДУ) улавливает и селектиру
ет сигналы команд, посылаемые на ИК 
лучах пультом управления (он был 
описан в предыдущей публикации"'), 
декодирует и преобразует их из цифро
вой формы в аналоговую. Это необходи
мо для регулировки аналоговых пара

метров (яркости и иасыщенности изоб
ражения и громкости звука) цветного 
телевизора модели УПИМЦТ-61-II, 
в который устанавливают приемник, 

Структурная схема приемника изоб
ражена· на рис. 1 3-й с. вклаДКIi. 
Сигнал команды, прииятый фотоприем
ником 1 и преобразованный в электри
ческие колебания, поступает на пред
варительный усилнтель 2. В нем сигнал 
селек:гнруется по частоте и усиливается. 

В формирователе команды 3 улучшают
ся его фронты. С выхода фОРМllрователя 
команды сигнал воздействует на один 
из входов селектора тактовых импуль

сов 5. На его второй вход приходят 
импульсы, вырабатываемые задающим 
генератором 10 (с частотой следования 
32,768 кГц) и прошедшие через дели
тель 1 (7). Селектор выделяет И3 сигна
ла команды тактовые импульсы, кото

рые поступают на формирователь 
импульсов включения 6, управляющий 
работой делителя 2(8) и счетчика 9, 
При включении делителя 2 и счетчи
ка 9 в рабочий режим на выходах 
последнего образуются последователь
ности импульсов, которые проходят на 

информационные входы дешифрато
ра 12. Кроме того, с делителя 2 импуль
сы приходят сначала на формирователь 
импульсов стробирования 11 и затем 
на один из входов стробирования де
шифратора. На его другой вход стро
бирования воздействует сигнал И3 фор
мнрователя команды. 

В результате при каждой команде 
на определенном выходе дешифратора 
12 возникают импульсы, поступающие 
для управления или реГУЛИРОВКIi на 

модуль сопряжения 14. Один И3 выхо
дов дешифратора соединен с формиро-

• Ю. ПIIЧУI·ИН. А. Мороз""ко. А. Друзь .ИК 
лучи управляют телевизором. Пульт управле
ния> _. ,Радио •. 1981. но J. с. 22-24. 
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вателем импульсов переключения про

грамм 13. Импульсы, проходящие на 
его выход, переключают устройство 
сенсорного выбора программ СВП-4, 
установленное в телевизоре. 

При включении телевизора и УБДУ 
формирователь импульсов начальной 
установки 4 переключает через форми
рователь импульсов включения в исход

ные (нерабочие) состояния делитель 2 
и счетчик, а также, воздействуя на мо
дуль сопряжения, устанавливает сред

ние значения регулируемых параметров 

(яркости, насыщенности и громкости). 
Один ИЗ выходов модуля сопряжения 
подключен к. устройству включения и 

каскада на транзисторах Vl-V3. Све
чение светодиода V7 указывает на 
дежурный режим работы УБДУ. При
емником ИК излучения служит фотоди
од V4. Его режим по постоянному току 
обеспечнвает делитель Rl R2. Сигнал 
команды с частотным заполнением 

(32,768 кГц) выделяется параллельным 
колебательным контуром исз, наст
роенным на частоту заполнения, и по

ступает на первый каскад усиления 
(транзистор V 1). Полевой транзистор 
позволяет сохранить высокую доброт
ность колебательного контура. Конден
сатор С4 предотвращает возбуждение 
каскада на ВЫСОКIiХ частотах. 

Двухкаскадный усилитель на транзи
сторах У2 и V3 собран по схеме с галь
ванической связью между каскадами. 
Через резистор R8 создается отрица
тельная обратная связь по постоянному 

Рнс.1 

К5910 

выключения телевизора 15. Выпрями
тель и стабилизатор 16 обеспечивают 
напряжения питания УБДУ. 

Приемник. выполнен в виде четырех 
функционально законченных устройств: 
предварительного усилнтеля, модуля 

логической дешифрации команд, моду
ля сопряжения и блока питания,- что 
показано на структурной схеме штрих
пунк:rирными линиями . 

Предварительный усилнтель (рис. I 
в тексте) содержит три усилительных 

цепь Конт 

+IZO 1 

Оыхоfl П!/ 2 

КОРПУС J 

+50 4 
XJ -< 

Н/2560 

С/2 0,O~7 ~ V7 
АЛJ07 

V5, У6 ДОб 

току, стабилизирующая режим работы 
усилителя. Конденсатор CJO исключает 
возбуждение каскада на высоких часто
тах. С выхода· усилителя сигнал с 
частотным заполиением проходит на 

амплитудный детек:rор, собранный на 
диодах V5 и V6 по схеме удвоения. 
Выделенный им сигнал команды посту
пает на разъем Х3. 
Из предварительного усилителя 

УБДУ сигнал проходит на модуль логи
ческой дешифрации команд (разъем 
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Х2 на рис. 2 в тексте). На рис. 3 изобра
жены осциллограммы, поясняющие 

процесс выделения командного импуль

са в этом модуле. Поступивший в мо
дуль сигнал воздействует на формиро
ватель команды, собранный на транзи
сторе V J и элементах D 1.3 и D J.4. ОН 
представляет собой пороговое устройст
во, формирующее крутые фронты им
пульсов, что необходимо для устойчивой 
работы микросхем. На выходе элемента 

J R4 39011 
lf ~ f~ 02 

сигнала команды, получаемые в фор
мирователе команды. Кроме того, сле
дует помнить, что длительность сорока 

пернодов следования промежуточных 

импульсов, поступающих на вход се

лектора, меньше длительности тактово

го ('т =3/32 с), но больше длительности 
командного ('к = 1/32 с) импульса. 
При поступлении в приемник. сигнала 

команды КаЖДЫй тактовый импульс 
включает селектор, который считает 

03 04 05 

разрешающий работу делителя 2 и 
подключенного к нему счетчика D4. 
С выхода делителя 2 (вывод 1 J счет

чиКа D3) импульсы (рис. 3,в) через 
дифференцирующую цепочку C2R5 
проникают на элемент D6.1 формиро
вателя нмпульсов стробирования. Стро
бирующие импульсы (рис. 3,г) воздей
ствуют на один из управляющих входов 

дешифратора команд 05. На выходах 
счетчиКа 04 формируются последова-

цепь /(онт 

8ыхоiJЛI:I 10 

9 

~f.2 ОU i ~ 11 iPCт 7 
4~ 6~ 9 Т 

4 сит I ~ Mёi Стll'iif2.-__ --;2жl1 I пс 2 J 
.J. е2 ""&2 г ёl! г J ~ 

Вы/iЛ. 8 

d ~ г" It г1 4 It 0*-------1 (ронкосmь-

rL:#O.&.....L;;;..j8 ~ ~C!.2r>o -б80~ ~J D~б.26 гu 8 ~9~ L Нас. + ~S "LJ Ro 
V2 ~-'-

7 

б 

...... ----r-. _ LL rром/(.8ЫI<Л. 
09! J/ I r 18- (о L Яркосmь-

07! /Z7jr-.гцгёТ д:..-.irsr-:r 11 ~ 12 ~ ~~~ 

) !(тJ/55 . •• 

• 07.2 
5 

It 

~сп Т 5 С I ш С /9~....L"" (ромкосmь+ J 
11_ ~ - ~~п ~- г f -:- '------4 Яркость + 
n >R ~ &: С r. ~ Об.1 L-

СI O,0~7 '!!!. _ 1 li "- (~H5 (,5к IL--Х_О_Р_П/J_С_I--I -,J 

~H ОВ - '- •• Х2 -< 
~I ~JRJ JOOI< 01.3 ХI -< 

'

!'2 ~v~ tI:) ППг1(f -'ёlY К !1икр;;.х;;а~fO r.~ R7 (к [~ ... rро~:::л. ~~т 
"J KTJI55"-J. Of.4- 0,01 =';8 [~ 4- 7KI."J гао r~ 09.2 V3 KTJf55 L') '--- нас. - " 
• - Н! 47К С50,О! Т J58KL~' ~~ ~[jТ~-i~~ Lf--пр-оо-р.--I-J-f 
ОI 1<155ЛАJ; П2 Kf55J1t8 С4- ~ )....u. С &J ~ ~ Сарос 2 
OJ,04 КI55ИЕ5; 05 J(/55ИДJ 5.0 (58 =~ ~ _ --д.7i 8 БВО I~ НВ 111 I rl--~--+--I 
05 J(/55лА4; ОВ 1(155И[f ' х т У4, У5 КТJI5б .... '- •• L..f- +58 / 
07, П9 /(/55ТI12 

о 1.4 получается сигнал команды 
(рис. 3, а). 
Работу модуля логическрй дешифра

ции крмаид синхронизирует задающий 
генератор, собранный на транзисторе 
V2 и элементах 01.1 и Dl.2. Его часто
та стабилизирована КJjарцевым резо
натором ZI. С выхода генератора им
пульсы с частотой следования 
32,768 кГц поступают на делитель 1 с 
коэффициентом деления 64, реализо
ванный на микросхеме D2. С его выхода 
промежуточные импульсы с частотой 
512 Гц приходят не вход делителя 2 с 
коэффициентом деления 16 на микро
схеме D3 и на селектор тактовых им
пульсов, которым служит делитель с 

коэффициентом деления 40 на микро
схемах D7 и D8. Tpllrrep D7.2 и счетчик 
D8 селектора не могут работать, а в 
результате этого не будет включен и 

делитель 2 (D3) до тех пор, пока иа 
их входы устаиовки в нуль не будут 
воздействовать разрешающие им пульсы 

• РАДИО Н2 3, 1981 г. 

РIlС.2 

РIIС, 3 

промежуточные импульсы. После соро
кового промежуточного импульса на 

выходе селектора (вывод 5 счетчиКа 
D8) возниКает импульс, переключаю
щий триггер D9.1 формироsзтрля ИМ
пульсов включения. На его выходе 
(рис. 3,б) устанавливается уровень, 

тельности импульсов, поступающие на 
информационные входы дешифратора 
05. На второй управляющий вход де
шифратора приходит сигнал команды. 
В результате на одном из выходов 
дешифратора, который соответствует 
принимаемой команде, появится рабо
чий импульс. 

В том случае, когда приеМllИК отра
батывает, например, команду нереклю
чения I1рограмм, рабочий импульс воз

никает на выводе 8 (рис. 3,д) дешифра
тора и поступает на формирователь им
пульсов переключення I1рограмм. Он 
состоит из триггера D9.2, дифферен
цирующей цепочки С3Rб и УСИJlитель
ного каскада на транзисторе V3. Триг
гер ПОllfjжает вдвое частоту следования 

переключающих импульсов, и они, 

дифференцированные и усиленные, 
управляют устройством выбора про
грамм в теJlевизоре. 

Так. как. три выхода счеТЧИКа D4 
подключены ко входам элемента D6.2, 
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то после выделения любого командного 
импульса и переК,llючения в состояние 

13 этого счетчика на выходе элемента 
формируется импульс. Он по входу 
синхронизации переводит триггер D9.1, 
а следовательно, делитель 2 и счетчик, 
в исходное состояние. При ПОСТУПJlении 
на вход приемника следующего TaK:ro
вого импульса процесс повторяется. 

Все устройство ПОСJlе ВКJlючения пи
тания устанавливается в исходное 

состояние формирователем ИМПУJII,СОВ 
начальной установки, размещенным в 
модуле дешифрации команд. Формиро
BaTeJlb собран на транзисторах V4 и V5. 
В момент ВК,IIючения телевизора напря
жение на базе транзистора V4 равно 
нулю, так как конденсатор С4 не заря
жен. Транзистор У4 закрыт, а V5 от
крыт до насыщения. При этом уровень О 
с коллек:гора транзистора V5 устанав
ливает в нулевое состояние триггеры 

микросхемы 09,. а следовательно, дели
тель 2 и счетчик, а также проходит 
на модуль сопряжения для установки 
среднего значения регулируемых пара

метров и управления телевизором. 

По мере заРЯДКII конденсатора С4 
напряжеНlfе на нем достигает уровня, 

при котором транзистор V 4 открывает
ся, а транзистор V5 закрывается. На 
его коллекторе появляется напряжение, 

равное напряжению питания и разре

шающее работу узлов УБДУ. 

Принципиальная схема модуля со
пряжения показана на рис. 4. Рабочие 
импульсы из модуля дешифрации ко
манд воздействуют на входы + 1 или 
-1 микросхем 01-0З или входы С 
или S триггеров микросхемы 04, что 
определяется принимаемой комаидой. 
На микросхемах 01·--0З, резисторах 

R8-Rl1 If делителях R1З-RlБR24 и 
R18-R21R25 собраны цифро-анмого
вые преобразователи. В зависимости 
от числа пришедших на преобразова
тели импульсов, т. е. от времени нажа

тия КНОПКII команды, ступенчатоизме

няется напряжение на их выходах, а 

значит, и уровень регулируемых пара

метров. Удержание их максимального 
значения обеспечивается связью выхо
дов ;;;. 15 счетчиков 01-03 'Iерез 
диоды VlO-VI2 с входами С, а мини
мального значения - за счет связи вы

ходов <О через инверторы на транзи
сторах V 1, V3, V4 со входами установки 
в нуль (RO). 
При вк,лючении телевизора в сеть 

напряжение уровня нуля из формирова
теля импульсов начальной установкн 
модуля дешифрации команд поступает 
на триггеры микросхемы 04, устанав
ливая их по входу R в исходиое (нуле
вое) состояние, а через диод V5 и дио
ды V6- V8 на входы С микросхем 
01-03 и на входы 08 этих микросхем, 
разрешающие запись. В этом случае 
телевизор и звук. включены, а счетчики 

иаходятся в состоянии 7 (0111), при 
котором получаются средние значения 

регулируемых пара метров, заранее 
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установлеиные регуляторами на перед

ней панели. 
Точка соединения ре:шсторов RI3-

Rlб и R24, определяющих уровень 

5 трипера откроет транзистор V2 до на
(ыщения. Выход l!Ифро-ана.~огового 
преобразователя, регулирующего гром· 
кость звука, замкнется на общий про· 
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громкости звука, соединена с КОЛJlекто

ром транзистора V2, работающего в 
ключевом режиме, ДJlЯ ВК,JIючения и вы

ключения звука. При выключении зву
ка на вход S триггера 04.1 воздейст
вует импульс данной команды. Тогда 
ПОJlожите,JIьное навряжение с выхода 

вод. В случае врихода команды вк.пю
чения звука рабочие ИМПУJII,СЫ переКJlЮ
чают трипер по входу С, и на его вы
ходе появляется уровень О, который 

Оf,;()нчашн:,' СМ. на е. 57. 
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СВЕТОДИНАМИЧЕСКАSI 

УСТАНОВКА Р. А&ЗАЛЕТДИНОВ 

О собенностью с веТОДl~намической 
установки. о которои рассказы· 

вается в этой ста тье , является то. 
что в ее регулирующих узл ах IIСПОЛl,

зованы не дефицитные тринисторы, а 

широкораспространенные транзисторы. 

Кроме того, относитеJ1ЬНО небольшие 
рабочие напряжения. характерные для 
транзисторов , повыша ют безопасность 

при работе с установко й , особенно с его 
выходным оптическим устройством. 
Свстодинамическая установка пред

назначена для автомати ч еского воспро

изведения цвеТОВОI'О сопровождения 

музыка ilЫ1ЫХ I1рограмм . Число каналов 

четыре: кра с ный, желтый , зелсный 
и С IНIi1Й. Средние частоты каждого из 
Ka Ha .~OB соответствуют участкам зву

кового диапазона -- н изшие (около 

90 [ll). НIIЗКII", -с р еДfJll е (300 Гц), с ред
ние (1500 [I,) , среДllие-lзысшне 
(7500 гц). 
Структурная схема установки изобра

жена на вкдадке. Сигн а Jl с линейного 
выхода магнитофона, Ilроигрывателя 

или другой :шу ковоспрои з водящей ап
паратуры подают на вход I1редвари 

TeJlbllOГO усилителя А/ . а с его выхо
да -- на входы полос овых активных 

RС-фильтров А2-А5, которые разде
ляют спектр музыкальной програм мы 
на четыре поддиапазона - частотных 

КЗllа Jl а. далее следуют амплитудные 
детекторы V/ -V4, вы прямляющие пе 
ременные напряжения звуковых частот, 

выделенные полосовым и фильтрами. 

Постоянные составл яющие в кана
л а х усиливают усилители ПОСтояннqго 

тока Аб-А9. Эти усил и тел и имеют ха
рактеристику, близкую к линейной. 

К их выходам подключе ны окрашенные 
в различные [,вета группы ламп, об

разующие выходное оптическое устрой

ство. С выходов усил .и телеЙ снимают 
также сигнаJlЫ , которые поступают нз 

ус ил ff ТСJII, 110СТОЯННОI'0 тока А/О (ка
lIaJI фона). Его нагрузкой служит груп
па ламп, суммарная мощность которых 

меныпе, чем группы ла м n любого канз
ла цвета. Лам пы кан ала фона горят 
тогда, ког да сигнаJl на в ходе светоди-

намического устройств а отсутствует. 

Принципиальная схема устройства 
I1риведена на рис. 1. Уровень входного 

СИI' на Jlа регулируют переменным рези

стором RЗ. Предварительный усилитель 

Рис. 1 
г---·-;;----. -~_·-~-= ___ ~~_· 

ХI 1• 1ОК V2 i IrOtl. 7500(ц , J RI10x I '--' . ___ . --C-J 
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,,)V 

~П7 о.5А 5/ 
, ~ 

"'2208 

МПJ9 

ФОtf l(pactfb!ll жслmыi1 3с.леtfыi1 Clltll1U 
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собран Н8 транзисторах V 1 и V2 с не
посредств(~нной связью между каска
дами . 

Эмиттерный повторител ь (тра нзи
стор У2) обеспечивает оптимальные 
условия работы активных полосовых 
фильтров. Переменные резисторы R8-
R11, соединенные параллел ьно, служат 
регуляторами уровня ' сн гнала в кана
лах. Они включены непосредственно в 
ЭМllттерную цепь траllзистора V2. 
Каналы цвета устройства различа

ются между собоii то"l ЬКО номиналами 
некрторых элементрв, поэтому рассмот

рим работу однрго из них - ннзкоча
стотного (90 Гц) . Акти в ный полосовой 
ФИЛl,тр этого канала выполнен н а тран
зистора х V3 и У4. ОН представл яет со
бой уснлитель, охваченный чаСТОl'оза
висимой обратной связью по перемен
ному току (с эмнттера транзистор а V4 
lIа базу транзистора V3). Коэффици-

. ент усиления каскада на транзисторе 

V3 устаиавливают (подбором эмиттер
ного резистора R12 ) таким, чтобы 
фильтр работа.1 на " рани возбужде
ния. В этом случае он имеет достаточно 
узкую полосу 'lacToT, а подъем ампли 

тудно-частотной характеристики на ре
зонансной частоте достнгает 18 ... 20 дВ . 
Номнналы элементов частотозадающих 
цепей, а TaKlI<e ориентировочнОЕ' значе
ние номинал а резистора R12 в КаЖДОМ 
из четырех Каиалов цвета приведены 

в таблице. 
Амплитудный детектор выполнен иа 

диодах V5 и V6, включениых по схеме 
удвоения напряжения . 

В усилителе IIОСТОЯИ НОГО тоКа рабо
тают транзисторы V7, У8 и V16. В ис
ходном состоянии все они зак.рыты . При 
поямении в данном Канале сигнала 

транзистор V7, а за ни м и транзисторы 
V8 и V 16 открываются, причем тем 
60льше, чем больше управляющее на 
пряжение на базе траизистора V7. Все 
каскады усилител я ра ботают в режиме, 
близком к Jlliнейному, что обуслаllЛИ 
вает отсутствие «порога » срабатыва
ния, своистоенного ан алогичным цвето
музыкальным устройства м на три"и
сторах. Кремниевый диод У9 повышает 
тем пературную стаБИJI ЬНОСТЬ 'выходно
го каскада . 

Аналогичным образом работает и 
усилитель ПОСТОЯIIIЮГО тока канала 

фона , выпол нен ный н а транзисторах 
V 10, V 11 и V 17. Управляющие им отри
цательные напряжени я, снимаемые с 

колдекторов тра нзисторов V 13- V 16,. 
через резисторы R25- R28 и делитель 
R29R,10 подаются в цепь базы транзи
стора V 10. При ОТСУТСТВИIf СИ('нала на 
оходе цвеТОДИН <I мичес кого устройства 

Ifапряжения на коллектор ах транзисто

ров V /3- V 16 близки к напряжению 
источника пита ния, !I ОТРИLlатеJl Ь НОЕ' 
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напряжение на базе транзистора V 10 
достаточно для поддержания его, а зна

чит, и транзисторов V 11, V 17 в откры
том состоянни . В этом случае лаМIIЫ 
фОНд Н2-Н5 горят , Появление сигна
ла хотя бы в одном нз каналов устрой
ства приводит к . уменьшению отрица

тел ьного напряжения на базе транзн
стора V 10, и он (вместе с транзистора
ми V 11, V 17) частично закрывается. и 
яркость свечения ламп канала фона 
уменьшается . При ПОЯВJlении же сигна-

,"с. 2 

ла во всех Каналах цвета отрицатель

ные напряжения на коллекторах всех 

выходных транзисторов уменьшаются 

• АЧIIНАII • 

нижающий трансформатор Т/ и двух
полулериодный выпрямитель на диодах 
V21 - V24, включенных по мостовой 
схеме. Выпрямленное напряжение ста
бllлизировано стабилитронаМIf V 19, 
V20 и транзистором V/8. 
Маломощные Ifизкочастотные тран

зисторы структуры р-n-р, ИСl10J,ьзуемые 

в свеТОДИН!lМlfческом устройстве, могут 
быть серий МП39-МП42 со статиче
ским коэффициентом переда'lН тока не 
менее 50 (Vl, V3) и 30 (V2, V4 , V7, 
V 10) . Транзистор с нанБОЛ ЬШIfМ коэф
фициентом передачи тока надо уста 
новнть в активном фильтре , рассчитан 
IfОМ на частоту 7500 Гц. Предоконеч
ные транзисторы каналов обязательно 
должны быть кремниевыми с мини 
мальным обратным током коллектор
ного перехода. ОIfИ MOI:YT быть серии 
КТ312, КТ315 с любыми БУКJ!енными 
индекс.ами . Мощные транзисторы 
П216А (V /3- V 18) можно заменить на 
П213-П217 с любым БУКJ!енным нн
дексом . Теллоотводящие радиаторы 
мощныХ транзисторов должны иметь 

эффективную площадь рассеяния не 
менее 50 см2 . Удобны ребристые радиа
торы , им~ющиеся в продаже в мага' 

зинах радиодеталей . Стабилитроны 
Д814В и КС168А (V19, V20) можно 
заменить двумя другими с суммарным 

напряжением стабнлизации 14 .. . 17 В . 
Диоды V9, V 12 в выходных каскадах 
каналов серий Д226 , Д237 с любым 
буквенным Ifндексом. 

Все постоянные резисторы - любые 
малогабаритные . Электролитические 
конденсаторы, кроме С5, К50-б или 
К50-3В (С8 составлен из четырех кон 
денсаторов ем костью по 500 м кФ) . Раз 
делительный конденсатор С5 должен 
иметь минимальный ток утечки (подои
дут конденсаторы К53-1 или К5З-4) . 
Переменные резисторы R8-R 1 1 
СП- l с Функциональной характеристн
кой вида «В'- или в крайнем случае «А». 
Трансформатор питания тrrП267 

127 ;.220-50 Идll самодеJIЬНЫЙ. Он должеf' 
обеспечи вать ток наГРУЗЮ I 1,5 ... 2 А при 

Частота нзстроА· 
С2 = С.1 = С4. ".ф R/2, Ом R/4 . ,Ом R/5 . кОм КН . ГЦ 

90 0.15 
300 ОЖJ3 

1500 0,0 1 
7500 о.оо.з 

почти до нуля, транзисторы усилителя 

тока К;Jнала . фона закрываются полно
стью н его лампы гаснут. 

СвеТОДИlfамическая установка пита 
ется от сеТIf перемеНIfОГО тока чер.ез по-

• 

120 
'ОО 
9' 
68 

6.R 2,7 
6.8 2.4 
6.8 2,0 
4.7 ' .5 

нап ряжеНIIИ на ВТОРlIчноii обмотке не 
менее 18 В . Иначе иркость свеЧt!IIНЯ 
ламп будет зависеть не от уровня вход
ного сигнала , а от числа каналов, вкJlю

ч енных в данный момент; исчезнет дН -

••• - НА~IIИАI 11М 
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намичность цветового сопровождеиltя. 

Чем больший ток сможет обеспечltТЬ 
трансформатор питани я , тем более 
мощные лампы можно применять в вы

ходном оптическом устройстве. 

Конструкция описываемого устрой
ства показана на Bк,naДKe и рис. 2. 

-158 

Большая часть деталей смонтироваиа 
на печ атной плате раз мерами 160-х 
х 85 мм (рис. 3) . Канал фона смонти
роваи на отдельной плате размерами 
40 х 35 мм. За пределы плат вынесены 
крупногабаритные элементы блока пи 
тания и мощные траНЗИСТОРbl на радиа

торах . 

Конструкция выходного оптического 
устройства аналогична описанной в 
статье Ф . Бершадского «Цветомузы 
КаЛьный светильн ик:> ( <<Радио». 1976, 
N2 4, с . 63) . Главные ее преимущества -
малые габариты, возможность наблю
дать с любой стороиы. 

Ее основой служит отрезок дюралю
миниевой трубки диаметром 10 и дли
ной 300 мм, который удерживается на 
подставке из толстого органического 

cTeк,na . Липкой лентой к трубке IIРИ 
креплены Ilровода в хлорвиннловой 

изоляции, к . оголениым конца М' ~ рых 
при па яны Jlампы нак.аливания К ало в 

цвета и фона . Окрашенные в с вет-

ствующие цвета, они рас~л ены 
пятью ярусами: в нижнем р -
лампы Канала фона, в чет е дру
гих - лампы каналов цвета. бще 

к Vf5 
~ 

If Vl5 
~ 

150 

'НС. 3 

же, порядо к расположения лaJllп Может 

быть произвольиым . 

Светорассеивающим экран! Сll1ужит 
цилиидрический плафон, и tо+рвлеи
ный из гранулированного п листиро
ла. Такой плафон можно куп ты � В ма 
гаЗИllе электротоваров . 

После вк,nючения питаиия ",амп.,. ка 
налов должны KpaTKOBpeM'eНl'O Iknblx
нуть, тут же плавно погаснуть hdсле че
го загореться лампы канала OH~ . ЭТО 
будет свидетельствовать об Справной 
работе усилителей постоянн го тока. 
Если. однако, лам пы одного и Каналов 
ярко горят постоянно, это б ет приз
наком возбуждения активног фильтра 
канала на резонансной часте . В та 
ком случае надо будет нескол ko увели
чить СОПРОТИВJlение резисто I! R/2 в 
эмиттерной цепи транзистора I 3 фильт
ра данного канала . 

-HAII. HAID • I • - ННIIНАIIШIII • - НАЧIIНА 
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После этого устройство подк,nючают 
экранированиым проводом к . линеЙном у 

выходу магиитофона илипроигрыва
теля . Проверив работу регуляторов 
уровня, оставляют устройство включен 
ным на 20 ... 30 мин. Затем уровень вход
ного сигнала уменьшают до нуля. Если 

/( V1J 
~ 

после этого лампы какого-либо канала 

цвета светятся, то это может свидетель

ствовать о проиикновении постоянно 

составляющей с эмиттера транзистора 
V4 через цепочку С5, R/8 и Vб на вход 
усилителя постоянного тока этого кана

ла . В этом случае необходимо заменить 
конденсатор С5 другим, с м еньшнм то
ком утечки . Возможно и еще одна при -

. чина свече ния ламп - большой обрат
ный ток коллекторного перехода крем
ниевого транзистора V8. Его следует 
заменить другим транзистором. 

В последнюю очередь подбором ре
зистора R29 добиваются желаемой яр 
кости свечения ламп каиала фона при 

отсутствии входного сигнаJlа . 

г. Москва 
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А. ПРОСКУРИН 

И
грушка «Танк КН-70:о с п ультом 
дистанционного управления, ко

торую можно приобрести в ма
газинах «Детский мир», популярней
шая среди детей. В ней два электро
двигателя , питающи хся от одной бата-

. реи ЗЗЗ6Л. Один из иих тя говый: прн 
нажатии Кlю пки «Вперед» на него по
дается питание, и и .грушка движется ' 
вперед; при нажати и кнопки «Назад» 
питание на двигатель подается в обрат
ной полярности, в результате чего иг

рушка движется назад . Второй элект
родвигател ь , также реверсируемый, 
служит дЛя поворота орудийной башни 
влево или вправо с последующим отклю

чением одной из гусе ниц от редуктора 

тягового электродви гателя для пово

рота. Если, например, во время дви
жения вперед нажать кноп ку «Влево», 
то башня станет повора ч ивать ся влево, 

после чего автоматически отключится 

левая гусеница и игрушка нач нет пово

рачиваться влево. 

Эта игрушка может стать радио
управляемой и вы полнять те же 
команды. 

ПЕРЕДАТЧ ИК 

Передатчик а ппар атуры телеу пр авле
ния аналогичен описа нному Н. Путяти
ным и В. Гришиным в статье «Радио
управляемый луноход» (<< Радно», 
1976 г., .N'2 11 и 12). Доработан только 
модулятор (увеличено число команд. 
до четырех) и повышено напряжение 

питания до 9 В. Схема такого варианта 
модулятора показана на рис. 1. Провод
ник, идущий от коллектора тр анзисто
ра V2 и конденсатора С2 , должен под
КJ\ючатся к дросселю Дрl и коиденсато
ру С3 указанного передатчика (см . 
рис. 1 на с . 50 в «Радио» , 1976, .N'2 11). 
При нажатии кнопки 51 мультивибра
тор генерирует импульсы с частото'Й 
повторения 6500 Гц (команда «Впе
ред»), при нажатии кнопки 52 -
7500 Гц (<<Назад» ) , при нажатии кноп
ки 53 - 5500 Гц ( команда «Влево»), 
при нажатии кнопки 54 - 4500 Г ц 
(<< Вправо») . 
Кнопке «Стоп» соответствует частота 

8900 Г11. ДЛЯ кратковременной оста
новки нажимают кнuпку 5 1 и сразу же 
за ней кнопку 52. Д,~я снятия команды 
отпускают сначала 'кнопку 51, а потом 
кнопку 52. д,1Я продuлжительной оста
новки также нажимают снач ала киопку 

51, а затем кнопку 52, но отпускают 
их после остановки модели уже в обрат-

Р"с. 

ном порядке. После команды «Стоп» 
модель может вы полнять ТО.%ко коман

ду «Вперед». 
Детали передатчика . смонтированы ' 

на печатной плате размерами 11 5 Х 
Х 65 мм, которая вместе с ба тареей 
«Крона» размещена в пульте упра вле
ния игрушкой. Надписи на кор пусе воз
ле кнопок уп р аВJ1 ения соответствуют 

командам радиоупра вления. Антенной 
СЛУЖlIТ отрезок медного про вода диа

метром 3 и длиной 500 ... 600 мм. 
Несущая частота передатчика 

28, 1 МГц. Мощность в антенне -
5 мВт, что при чувствительнuсти при
емника 10 мкВ обеспечивает действие 
а ппаратуры в радиусе 10 м. 

ПРИЕМНИК 

Приемник (рис. 2) состоит из сверх
регенерати вного детектора на транзи

сторе V 1, трехкаскадного усилителя
ограиичителя на транзисторах V2- V4 
и дешифратора из пяти селективных 
(избирательных) ячеек на транзисто
рах V5- V9. Низкочастотный команд-

ный сигнал, выделенный свер хрегене
ратором, через резистор R4 и коиден
сатор С7 поступает на вход усилителя
огранич ителя, а с его выхода, с резисто

ра R14, на вход дешифратора (через 
конденсатор С 11). В базовую цепь 
транзистора каждой ячейки включен 
колебательный контур, настроенный на 
ч астоту соответствующего ей команд
ного сигнала: контур L3C12 - на ча
стоту 6500 Гц, L4C 15 - на частоту 
7500 Гц , L5Сlб - на частоту 8900 Гц, 
LБС 19 - на частоту 5500 Гц, иС20 -
на частоту 4500 Гц. При совпадении 
частоты командного сигнала с частотой 
одного из контуров коллекторный ток 
транзистора этой селективной ячейки 
резко увеличивается, что вызывает 

срабатыва н ие исполнительного эл~ктро

магнитного реле . 
Рассмотрим конкретно, как выполня

ются команды. При включении пита
ния тумблером 51 и отсутств и и команд
ных сигналов транзисторы Vб-V9 ока 
жутся закрытыми, а транзистор V5 от
кроется отрицательным напряжением, 

поступающим иа его базу с коллектора 

транзистора Vб (через резистор' RI8). 
При этом сработает реле Кl , и его кон
такты Кl.l подключат к батареи ОВ2 
тяговый электродви гатель М 1 (на 

рис. 2 Ilоложения контактов соответст
вуют случаю, когда все реле обесточе
ны). В результате игрушка начинает 
двигаться вперед. С этого момента она 
может выполнять в любой последова
тельности команды «Назад», «Поворот 
влево», «Поворот вправо», «Стоп» . 
Команда «Назад» будет выполнена в 
том случае , еслн на базе транзистора 
Vб появится снгнал частотой 7500 Гц. 
Усиленный тра нзистором сигнал посту
пит через конденсатор С14 на диод VII. 
Выделенная им отрицательная состав
ляющая сигнала через катушку L4 по
ступит на базу того же транзистора . 

В результате транзистор Vб откроется 
и сработает реле К2, а транзистор V5 
закроется и реле Кl отпустит. В этом 
случае контакты К/ . l и К2.1 переКJ\Ю
ч атся, и на тяговый двигатель М 1 бу
дет подано напряжение противополож

ной полярности - игрушка начнет дви
гаться назад. Таким образом, спарен
ные ячейки дешифратора на транзи
сторах V5 и Vб, базовые и коллектор 
ные цепи которых связаны между собой 
резисторам н R18 и R19, работают по 
принципу три ггера с двумя устойчивы
ми состояниями. 

Во в ремя дв ижения назад игрушка 
может выпол нять в любой последова
тельности команды «Влево», «Вправо», 
«Стоп» ил и н ачать двигаться вперед. 
Как . тол ько на базу транзнстор а V5 
поступнт сигнал частотой 6500 Г ц, этот 
транзнстор откроется, транз истор Vб 
закроется, а состоя ние ост ал ьных тран -
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ЗИСТОРОIJ останется прежним. Игрушка локи д и аметрuм 2 и длиной 60" .80 мм , РЭС-IО (паспорт РС4.524.302); кон-
в это врем я движется вперед. Если те- крторый укреплен на башне с внутрен- та ктны е пружины отрегулированы так. 
перь на базе траН :JИстор а V7 появится ней стороны гайкрй (вместо пластмас- чтuбы peJle четко сра батывал и при на-
сигнал частотой 8900 Ги. этот транзи- совой антенны игрушки). Конден сатор пряжеН IIИ 6 В . ВыключатеЛ I, ПlIтания 
стор откроется, реле К3 сработает 11 Сl типа Кд или КТ. С4-Сб и С12- 5/ - - ту~ БЛf' Р П2Т- I - I . 
его контакты К3.1, размыкаяс ь . обесто- С22 ·- KIU-7B 11тl КЛС . IlOдстроечные Кату шки L/O- L/3 в Il скрогасящи х 
чат электродвигатель М / - игрушка конденсаторы С 2 11 С 3 _.- КП К-МП, uепях питания тяговых электродвигате-
остановится . Но если п рекр атить пода - эле ктролитич еские С 7 - С 11 '- К50-6 лей Мl и М2 намотаны на кррпу.:ах 
чу крмандного сигнала снача.lа часто - на НО МllllаЛ ЬflOе напряжение не менее резисторов МЛТ-О,5 (сопротивлением 
той 7500 Гц , а затем частотой 6500 Гц. 10 В . Все pe:HlcToPbI УЛМ-О.125 или Н.е менее 100 кОм) и содержат по 30 BIIT-
то состоя ние транзнстор а V7 не изме- МЛТ -0 .25. I3C-O.125a. крв провода ПЭВ-2 0,35 (индуктив-
нитс!!. потому что на е го базу через Катушка L/ содержит 15 витков про- ность - окрло 20 мкП. 
резистор R23 будет поступать отриuа- вода ПЭВ-2 0,51 . намотанных одн и м Источи ики питания G В / ("Крон а») и 
тельное напряжение с КРJlлектора зак- слоем на каркасе нз полистирола дна- GB2 (3336Л) находятся в башне; вы -
рытого транзистора Vб. Игрушка в зтом метром 8 и ДJIIIНОЙ 12 мм с сердечни, ключатель 5/ питания устаНОВJlеll в 01'-

с.пучае будет стоять . ком СЦР - I внутри . На плате она укреп- верстии, через которое выходили прово-

Во время продолжительной останов- , лена в ГUРIfЗОlпалыюм положении и да пульта управления игрушкой . Мон-
ки игрушка может выполн!!ть команды ор иентирова на своей осью поперек тажные платы размещены в передней 
" Влево» , «Вправо» ил и TOJlbKP « Вnе- моде.~И танка . Дроссель L2 типа Д-О , I . части корпуса под углом одна к другой 
ред». Если на базу тра н зистора V8 по- Дл!! самодельного дросселя такой же (по месту). 
ступит сигнал частото~ 5500 Ги . то на индуктивности (20 мкГ) надо намо- Прием ник , налажнвают при напряже-
вре м!! е го действ и!! peJle К4 сработает. тать 40 витков провода ПЭВ-2 0.08 на нии источника питани!! . равном 8 В . На 

крнтакты К4. / измеflЯТ свое первона
чальное ПОJlожен ие и н а электродв ига

TeJlb М2 поворота башн и будет подано 
питающее напр!!жение ба тареи G В2. 
Если же на базу траflЗистора V9 по
ступит сигнал частотой 4500 Ги. то сра
ботает рел е КБ, его крнта кты КБ.l изме
нят первоначальное положение. на 

электродвигатель М2 будет подано на
пряжеllи е обратной полярности. в ре
ЗУJlьтате чего башня на ч и нает повора

чиватьс!! вправо. 

Внешний вид передатчика и радиоуп 
равляемой МОДeJlИ таН Ка . монтажные 
платы приемника и конструкция кату

шек I1Збирательных !!чеек дешифрато
ра ПОК<Jзаны на рис. 3. Детали прием
ника размешены на двух печатных пла

тах . Н а одной из них смонтированы 
cBepxperellepaTOp с УСl1литеJlем-ограни

чителем и конденсатор С22, на второй -
деш ифратор IlРl1 еМ НИК /I. А нтенной при 
ем НИКа служит отре:юк м едной прово-

РНС. :1 

резисторе МЛТ-О,5 сопротивлением не 
Mefl ee 500 кОм . 

Кажда!! из катушек . L3-L7 на мота
на на двух. склеенных крльuах типо

ра з мера К7 Х 4 Х 2 марки 2000НН и со
держат , в зав исимости от сигнала. на 

частоту крторого настраивают крнтур. 

от 300 до 400 виткрв провода 
ПЭВ -2 0,08. Можно использовать крль
ца маРКI1 600НН . В этом случае число 

. крлеu следует увеличить до четырех , 

СтатичеСКJiЙ коэффиuиент передачи 
ток;! транзистора V / должен быть не 
менее 60. транзисторов V2- V9 - не ме
нее 40, Обратный ток , к.оллекторного 
Р-Г/ перехода всех транзисторов должен 

быТ!, не более 10 мкА . Диоды V/O-V14 
сернн Д9 с любым буквеllНЫМ индексом. 

ЭМКТРОМ ilгн итны е peJle К/- КБ типа 

r-_____________ S.l~Z ~ 

G82 l 

это время каждый из резисторов . отме
ченных на схеме звездочкой. кроме R3, 
R/8, R19 и R23, з амен яют цепочкрй 
последовательно соединенных перемен

ного резистора TaK.or·o же номинала и 

постоянного, сопротивление которого 

вдвое меньше . 
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Настройку начинают с усил ителя
ограничителя (траНЗIIСТОРЫ V2- V4) . 
ДЛЯ этог() на его вход через конденса
тор С7 подают от звукового генератора 
сигнал частотой 1000 Г ц. напряжением 
2 мВ и подбором резистора R6 доби
ваются наибольшего размаха колеба
ния на экране осциллографа. подклю, 

ченного к коллектору т раНЗll стора v.з. 
Затем ОCl(иллоr-раф подключают к пра
вому (по схеме) выводу конденсатора 
С11 и подбором резистора R 11 доби
ваются на выходе усилителя-ограничи 

теля двустороннего ограничения сиг

нала. При этом длительность импульса 
должна быть равна длительности паузы. 
а амплитуда выходного напряжения 

4 .. .4,5 В. 
Затем, подключив осциллограф к 

коллек:гору транзистора V5, приступают 
к. настройке дешифратора . Плавно из
меняя частоту звукового генератора в 

диапазоне 1000 ... 10000 Гц, добиваются 
на экране осциллографа резкрго уве
личения размаха ампл итуды сину

соидального колебания. Найденное по
ложение РУЧКII шкалы отсчета частоты 

генератора будет соответствовать резо
иансной частоте контура L3C /2. Если 
она окажется больше 6500 Гц, то умень, 
LШIЮТ емкость конденсатора С/2 или , в 
крайнем случае. число в итков катушки 
L3. и наоборот. 
После наСТРОЙКII контура L3C /2 

нз 6500 rl! устанавливают полосу чз
стот срабатывания реле К 1. равную 
600 Гц. Наименьшая частота срабаты, 
вания реле должна быть 6200 Гц 
(6500-300 Гц) , наибольшая - 6800 Гц 
(6500+300 Гц). Такую полосу частот 
срабатывания реле К/ устанавливают 
подбором резистора R16. 
Аналогично настраивают на крманд

ные частоты контуры других ячеек. де

шифратора. Полосу частот срабатыва
ния реле К2 устанавливают подбором 
резистора R22, реле К3 - резистора 
R24. реле К4 - резистора R29, реле 
К5 - резистора R30. Однако сопро
тивления этих резисторов, как . и ре

зистора R16, не должны быть меньше 
30 кОм. что может отрицательно ска· 
заться на работе дешифратора в целом . 
Настройку спареНIIОЙ ячеЙКII дешиф

ратора на транзисторах V5 и V6, обла· 
дающую двумя устойчивыми состоя
ннями, иастраивают в таком порядке. 

Резисторы R/8 и R19 временно заме
няют перем енными таких же номиналов. 

На звуковом генераторе устанавлива· 
ют частоту 7500 Гц (среднюю резонанс
ную частоту контура L4C/5), при кото
рой реле К2 должно четко сработать. 
. Уменьшением сопротивления введен
,ной части переменного рез истора R/9 
добиваются срабатывания реле К/ . 
Затем СОПРОТИ ВJlение это го резистора 
увеличивают до мо",ента отпускания 

реле К/ и размыкани ero контак:гов 
К/./ (контак:гы К2. / р е К2 остаются 
заМКIlУТЫМИ) . Далее э уковой генера
тор перестраивают на BCtoTY 6500 Гц 
(среднюю частоту конт ра L3C/2) . При 
этом реле К/ должно с вботать. Потом 
сопротивление резисто 11 R /9 увеличи
вают до момента отпу kаllия реле К2. 
После этого уменьшен ем сопротивле
ния резистора R /8 до Ifввются сраба
тывания реле К2. а зат М уменьшением 
его сопротивления - о пускания этого 

реле. 

Изменять сопротив~ення временно 
включенных переменны резисторов на 

до возможно плавно. сторожно. осо

бенно в моменты сра~"тывания и от
пускания реле. Но~\ин ,лы постоянных 
резисторов R/8 и R/ I которые надо 
впаять в дешифратор. олжны быть та
K~MH. чтобы при п даче команды 
«Вперед», затем коман Ы «Назад» пле
ч" спареиной ячеЙКII ч~тко переключа
л"сь из одного устойч~воtо состояния 
В IApyroe. Если. одна1' при отключе
нии провода, идущего ' т звукового ге-
H~paTopa к , конденсато Ii С7, реле про
веряемой ячеЙКII отпус Flet. это укажет 
на необходимость повт 'рноil HacTpoilKII 
Э110ГО узла дешифрат ра, использова
ния в нем транзисто ' 08 С большим 
КОЭффllЦllентом h2l э . 
Для наСТРОЙКII свеРltрегенеративно

г'! KaCKllдa потребуетс , еще и ГСС, на
пример, Г4-6 или ему п добныЙ. Сигнал 
генератора частотой 2 I МГц. модули
рованный колебания и частотой 
1000 Гц (выходное н ряжение около 
400 мВ). подают на ход прием ника 
с помощью отрезка Ifзолированного 
провода. обвернутого Нllм -двумя внт · 
ками вокруг антенны. К выходу огра
ничительного каскада риемника (кон
Д~HcaTOp С//) ГlOДКЛЮЧ8ЮТ осциллог
раф и подбором резистора R/. индук
т~вности катушки L/ ~ kOHAeHcaTop08 
С2, С3 добиваются наиЬольшего разма 
x~ высокочастотных КОlб8НИА на экра
не осциллографа. Зате Сигнал генера
тора уменьшают до та го уровня, что

бы на экране осциллог вфа просматри
вались колебання час тоА 1000 Гц, и 
дополнительным подбо оМ тех же эле

ментов каскада доб Ьаются четкого 
и~ображения этих колебаJJиЙ. Настрой
ку сверхрегенератора ! I МОЖНО считать 

законченной , еслн прн ~ЫXOДHOM напря
Ж;енни ГСС около lO: I МВ на экране 
о~цнллографа ВИДIIO чеtкое двусто
Р0ннее ограничение модулирующего 
сигнала. 

В последнюю очереf ~OДCTpa ивают 
дешифратор приемни на ВЫГIОЛllе-
ние команды «Стоп », е.'IВЮТ это так . 
На пу.1ьте передатчик нажимают од
Н0време нно кнопки S \ f: Вперед») и 
St1 (<< Н аэад») . П ри э~ом долж но сра
бoTaTb реле К8. Не о+пуская кнопок, 

с помощью осцнллографа или частото
мера измеряют частоту командного Cllf
нала, возникающего на входе дешифра 
тора. На сигнал этой частоты. но уже 
по звуковому генератору. и подстраи

вают контур L5C/6 дешифратора. после 
чего сопротивление резистора R23 
уменьшают до момента срабатывания 
реле К3. Если после прекращення пода 
чи команды «Стоп» реле К3 остается 
в сработавшем состоянни, настройку 
этой ячеЙКII дешифратора можно счн
тать законченной. 

Московская оБА. 

.010ТI НI n"С. 

&.3 сnо. 

'"С. r. Тоцкоrо 
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Промыwnенност" - РёlДНОnlOбнтеnям 

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 

1. &ОРНСОI 
Набор деталей «Олимп-3», разработанный Центральным 

конструкторскнм бюро информационной техники, предна
значен для сборки двухполярного источника тока на
пряжением 2 Х 20 В со средней «заземленной » точкой . 
Представляя собой самостоятельный блок, он может ' 
быть использован дл я питания усилителя мощности 
«Олимп - 1» С предва рительным усилителем-корректором 

«Олимп-2,. (см, «Радио» , 1981, Ng 1, с . 52-54 и Ng 2, 
с , 51-53) или другой аналогичной аппаратуры, Номи
нальный ток нагрузки каждого плеча блока питания -
0,7 А, коэффициент пульсаций выпрямленного напряже
ния - не более 10% . 
ПРИНЦllпиальная с хем а блока питания «Олимп-3» 

показа на на рис . 1. В набор входят : трансформатор 
питан ия Т 1, выпрямительный мост V 1, электролитические 
ко нденсаторы Сl и С2, индикаторная лампа Н/, метал
лическое шасси, защитный кожух трансформатора и не 
которые другие детали и материалы, необходимые для 
монтажа блока. Выключатель питания S/ и плавкий 

, предохранитель Fl в н абор не входят. 
Переменное напряжение на обмотках 11 и 111 тран 

сформатора Т/составляет примерно 18 В (на каждой 
обмотке) , на обмотке /V - 5,5 В . Суммарное напря 
женне обмоток 11 и /11 подается на двухполупериодный 
выпрямитель. В за висимости от тока нагрузки на вы
ходном выводе 4 блока относнтельно общего вывода 5 
должно быть плюс 18 .. . 23 В, на выводе б - минус 
18 ... 23 В . 
Экранирующая обмотка 3 между первичной и вторичной 

обмотками снижает уровень фона и электрических по

мех. 

Блок питания в сборе показан на рис . 2. Его ОСНОВОЙ 
служит металлическое шасси, на котором винтами с гай
ками укреплены трансформатор и уголки , удерживаю

щие печатную плату выпрямителя, Дополнительно конден 
саторы фильтра укреплены на шасси металлической 
скобой. Выводы вторичных обмоток трансформатора соеди
няют с соответствующими выводами печатной платы и ин
дикатором включения питания (Н 1) отрезками многожиль
ного изолированного провода . 

данные трансформатора, используемого в блоке питания : 
магнитопровод Ш20 х30 (или ШЛI6 х 32); обмотка 1 -
1350 витков провода ПЭВ-2 0,31, экранирующая - один 
слой такого же провода ; обмоткн 11 и /11 _ . по 116 вит
ков провода ПЭВ-2 0,62; обмотка lV - 33 витка про
вода ПЭВ-2 0,31. Индикаторная лампа Н 1 - МН6,3-
0,26. Выпрямительный блок КЦ4 JOБ можно заменить 
четырьмя диодами Кд202 (или аналогичными им на ток 
не менее 0,7 А), включив их по мостовой схеме . 
Испытание блока питания заключается в про верке ра

веиства напряжени й н а выходах каж-дого из его плеч 
прн токе нагруз ки около 0.7 А, Для этого между 
контактными вывода ми 4-5 и 5-6 включают проволоч
ные резисторы сопротивлением около 30 Ом , рассчи -

танные на мощность рассеяния не менее 10 Вт, н , под
ключив блок к сети, измеряют напряжения на этих 
эквивалентах нагрузки . Они должны быть в пределах 
18 ... 23 В. 
Конструкция футляра блока пнтания произвольная, 

Выключатель питания (тумблер ТВ2-1 ), индикатор включе
ния питания, сетевой плавкий предохранитель и зажи-

мы или гнезда для подключеllИЯ нагрузки целесооб
разно разместить на лицевой паиели . Для защиты источ
ника питания от перегрузок в цепи « +20 В» и «-20 В" же
лательно включить плавкие предохранители на ток 2 А . 
Их держа'тели можно установить на лицевой панели возле 
соответствующих им выходных зажимов . 

Мощность блока «Олимп-3,., испытанного в редакцион
ной лаборатории, ока залась достаточной для питания сте
реофонического усилителя, смонтированного И3 наборов се
рии «Олимп» . О компоновке деталей и блоков такого 
усилителя мы расскажем в одном из следующих номе

ров нашего раздела журнала. 

г. Москва 

Р&АИО - Н А 1111 Н А 10 Ш 11 М • Р,А_ПФ - Н А 1111 Н А 10 Ш 11 М • р&аво - Н А 1111 Н А 111 Ш 11 М • IP&АИlО - Н А 1111 Н А Ю Ш 11 М 
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ИК ЛУЧИ 
УПРАВЛЯЮТ 

ТЕЛЕВИЗОРОМ 

Продолжение. Начало см. на ('. 46 

закрывает транзистор V2 и включает 
звук. 

Выключением и последующим вклю
чением телевизора управляет триггер 

D4.2. При ВЫК,JIючеиии рабочий импульс 
воздействует на триггер (по входу S) 
и переводит его в едииичное состояние. 

На выходе триггера возникает напря
жение выключения, которое проникает 

в блок. питания (рис. 5) приемника. 

Когда телевизор ВК,JIючен, светодиод 
ОП1'рона V 1 в блоке питания светится. 
Фотодинистор оптрона, а значит, и три
нистор V2, открыты. Как. только на све
тодиод поступит напряжение ВЫК,JIюче

ния, ток. через него резко уменьшится 

и он погаснет. В результате тринистор 
V2 закроется и телевизор будет выклю
чен. УБДУ будет работать в дежурном 
режиме. 

При ВК,JIючении телевизора с пульта 
рабочий импульс переключает триггер 
D4.2 (рис. 4) по входу С виовь В нуле
вое состояние. Через светодиод оптро
иа Vl (рис. 5) потечет ток, и он засве
ТИ1'СЯ. В результате тринистор откроет
ся и питающее напряжение сети через 

фильтр иСl и выпрямительный мост 
V8-V6 проходит в блок. питания теле
визора. Кроме того, рабочий импульс 
включения телевизора через диод V9' 
(рис. 4) устанавливает средние значе
ния регулируемых пара метров. 

Приемник. УБДУ питается (рис. 5) 
ОТ двух параметричеСКIIХ стабилиза
торов, собраННblХ на элементах V 16 
и V17-VI9. 
В приемнике вместо дlIОДОВ Д9Б 

можно применить любые маломощные 
германиевые. Оптрон AOYI03A можно 
заменить на АОУI03В. В задающем 
генераторе использован кj!арцевый ре
зонатор РВ-72, но можно установить 
другие резонаторы на частоту от 30 до 
60 кГц. ЧаСТОТbI резонаторов прием ии
ка и пульта управления должны быть 
одинаковыми. Транзистор V 17 блока 
питания размещеи на радиаторе пло

щадью \00 см2 • 
Катушка Ll предварительного УСИ,lИ

тел я помещена в магнитопроводе 

eB-12а. Обмотка содержит 1000 витков 
провода ПЭЛ 0,08. 
Дроссель Ll блока питания намотан 

на магнитопроводе М2000НМ -K3z..x 
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х 20х9 . Обмотки содержат по 100 вит
ков провода ПЭВ-2 0,59. 
Сетевым трансформ атором т 1 слу

жит переделанный траисформатор 
ТВК- II0ЛМ. Обмотка 111 ТВК снята 
полностью, а от обмотки 11 отмотаны 

'НС.6 

мотка IJ - 16~ витков провода ПЭВ-2 
0,1 , данные Об~ОТКИ IJ 1 уже указаны. 

КОНСТРУКТИQ,~ приемник состоит из 
предва Рlпельиqго уеилите.1lfJ (ри с. :! 
вкладки) 11 6JIPK8 Ilриемника (рис . 3 
вкладки) . 

Н<I з а креп.~ены в отвеРСТIIЯХ свето- и 

фотодиоды. Катушка L/ усилители так
же помещена в экран из жести . Усиди
тель крепят на внутренней стороне пе
редней панели телевизора, в которой 

просверлены отверстия для фото- и еве-. 

L-~ ______________ ~ ____ ~ __ ~ __ -L ____________________ ~ ______ ~ 'НС.7 

72 витка . Новая обмотка 111, содер
жащая 120 витков , намотана проводом 
ПЭВ-2 0,59. Трансформатор Тl можио 
выполнить на магнитопроводе ШЛ-12х 
х 25. Обмотка 1 должна содержать 
2400 витков провода ПЭВ -2 0,14, а об-

58 

предвариl'~'ЬНЫЙ усилитель собран 
на печатн. ой ,1ате (рис. 4 вкладки) и~ 
стеклотекстOJI та и помещен в двоинои 

металлическ~ экран из тонкой жести . 

~~c~~~~~~o~ :Зд~о~~~~?:~:::'~~р~ 

тодиодов. Отверстия закрывают фнльт · 
ром из органического стекла красного 

цвета . 

Блок приеМНИКiI состоит из платы 
модуля дешифрации команд (рис . 6 
в тексте), платы модуля сопряжения 
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(рис . 7) и кро.ссплаты. ПJJiJТЫ модумй 
выполнены нз стеклотекстолита. Они 
имеют одинаковые pa;JMepbl 150 Х 80 мм. 
Оба модуля расположены на кросспла
те, на которой размещены также эле
менты блока питания. Кроссп.~ату по
мещают в экран из жестн и устаиавли

вают на боковой стенке внутри теле
визора . 

Налаживание прием ника начинают 
с измерения питающих . напряжений 
5 и 12 В . После этого уточняют режим 
транзисторов предварительного усили

теля по постоянному ток)'. Для этого 
подбором резистора R4 устаиавливают 
напряжение на стоке транзистора V 1. 
равное 3,5 В, а подбором резистора 
R8 - - напряжение на коллекторе тран
зистора V3, равное 4 В. 

Затем на затвор транзистора V 1 че
рез резистор СОПРОТИВJJением 100 кОм 
подают синусоидальный сигнал часто
той около 33 кГц н а мплитудой I В . 
По осциллографу контролируют сигнал 
на стоке транзистора V 1. Подбором 
конденсатора С3 добиваются макси 
мального размаха си гнала на экране 

осциллографа . Коэффициент усиления 
предварительного усилителя ' должеи 

быть не менее 1 О 000. 
Далее измеряют напряжение шумов 

на выходе Jlредварител ьного УСIIЛlпеля. 

ЕСJJИ оно больше 0,6 В, то 11Ol'.neAoB<J
т"льно в выходную [(Nlb предваритель

ного усилителя следует ВКЛЮ'IИТЬ ре

зистор. Сопротивление резистора долж
но быть такое, чтобы м акснмальное на
пряжение шума на входе формнрова-

Отвечаем на письма 

о новых 

обозначениях 

После введения в действие нового 
ГОСТ 18682- 73 «Микросхемы интег 
ральные. Классифика ция и система ус
ловных обозна'lений» многие микросхе
мы изменили CBOII названия, и радио

любители нередко испытывают трудно
сти npll подборе деталей : в описаНИII 
КОНСТРУКЦIIЙ, например , приводятся но
выс назваНlIЯ микросхе мы. а liмеющисся 

в распоряжении радио.~юбителя пр"
боры маРЮlрованы по старому ГОСТу. 
В иных случаях, наоборот. в ОПllсаllИИ 
конструкций микросхем названы в со
ответствии со старой системой, а радио
любитель ПОJlьзуется микросхемами, вы
пущенными уже после введения в дейст
вие нового ГОСТа . 
По многочисленным п рось6ам чита-

• РАДИО N!! 3, 1981 <. 

теля команды модуля дешифрации БЫJIO 
не более 0,5 В. 
При установке устройства в телеви

зор модели УПИМЦТ-61 - 11 необходи 
мо в его блоке управления между ре
зистором R25 11 разъемом Х7 ВКЛЮЧИТЬ 
резистор сопротивлением 4,7 кОм , а но
миналы резисторов R22- R24 увеличить 
в десять раз . В модуле УМ2-3 ярко(~т
ного каиала и матрицы резистор R8 
замыкают накоротко. Контакты 1- 4 
разъема Х5 блока приемника УБДУ 
соединяют соответственно t' контакта

ми 7, 5, 10, 9 разъема Х7 в блоке обра
ботки t'игналов телевизора . 
В блоке сенсорного выбора программ 

СВП-4-1 устанавливают элементы Т8, 
R31, R32: R38, С7 и Ш-ПI по схеме, 
приведенной в статье К. Локшина, 
Л . Шепотковского, М . Чарнога 
«СВП -4:о (<<Радио» . 1979, ,N'g 6, с. 30-
32), для дистаНЦIIОННОГО переключении 
программ. Входы еДУ» блока СВП-4·) 
подключают I< . разъему Х7 блока прием
ника УБДУ. 
Проводник.и, соединяющие в блоке 

управления телевизора выводы вык,t1ю

чателя А 1 «Сеть» и контакты 3 и 4 разъ
ема X5(AJ2), разрывают . Затем разъем 
Х8 блока приемника УБДУ подклю
чают к . контактам ' ,1 и 4 разъема 
X5(AI2) телевизора, а Х9 - К . выводам 
выключателя сети. При этом выключа
телем «Сеть» телевизора включают од
новременно и телевизор , н УБДУ. 
С пульта управления можно выключать 
и включа~ь телевизор, однако 11рием 

ник . WБДУ в обоих СЛУ'lаIlХ остается 

ОбознаЧ \': Нli е Старое 

включенным, "а что YK.131.>lBaeT свече

ние светодиода "а переДllей паllели те
левизора. 

При первоначалыfOМ включении те
левизора в сеть устанавливают регули 

торами , на передней l1анели телеви зора , 
желаемые YPOBHII громкости звука, яр
кости и насыщенности изображения , 
называемые в статье среДНI:IМИ значе

ниями регул ируемых пара метров. В 
дальнейшем после ВЫКJlю"епия и В КJIЮ
Чf'иия телевизора с ПУЛhТа управления 

эти значения, как: указывалось, уста

навливаются автоматически . 

Опытные радиолюбитеди , разобрав 
шись в работе УБДУ, легко могут за 
меиить реГУJIЯТОРЫ на передней паие
JIИ телевизора кнопками, аналогично 

ПУЛl,ту управления. ДJIЯ этого допол 
ннтельно потребуются генератор им 
пульсов с частотой следования 2 ... 3 Гц 
и большой скважностью и ЭJlемеН1;Ы 
«ИЛИ», подк,t1юченные ко входам 
+ 1 и - 1 микросхем аналоговых преоб
разователей. Вариант такого телевизо .. 
ра показан на вкладке к . статье о пульте 

управления УБДУ (8 предыдущей пуб 
ликации) . 

Описанное УБДУ можно использо
вать для управления другими радио

электронными устройствами: магнито
фоном, тюнером, усилителем. С успехом 
его можно применип., и 8 промышлен 

ности при управлении механизм ами, 

доступ к которым затруднен. 

г . Москва· 

О(i\НН <IЧСllil t' CTt)POt~ 
Сt~ рltя 11 0 ГОСТ 18682- 73 (Jб(l ;Нlач~нне СОР Н" 110 ГОСТ Ul'i(} ~flIHI{""HIIC . 

18682-· 73 

KII8 KI18YHI (А . Б. В. Г.д ) KIYC)HI (А. Б. В . Г. д) К1 5;\ К)53УДI (Л.Б) KIH5:11 (А.Б) 
KII8Yli2 (А. 5. 13\ KIY Cl82 IА. Б. В ) KI55 К 155:\11 1 К! ЖJI551 
К118УПI (А.Б.В.Г! К I;' БI81 (А. Б. 13. г) К 1 bl\IIE 1 К11 1 Е551 
КII8УДI (А . Б. В) KI)/TI8) (А, Б . В) КI55JIЛI КIЛБЫil 
КI18ТЛ) (А . Б.В.Г.Д) I(ITlU181 (А . В.В . Г . Jl) К 155ЛА2 I(IЛБ552 

1(122 KI22YHI (А.Б . В.Г.Щ I(1)/С221 (А.Б.В.Г.Д) КI 55ЛА3 КIЛБ55:! 
К 122УН2 (А. Б. В) К1УС222 (А. Б. В) 1(155ЛА4 К IЛ Б554 
К 122УПI (А. Б . В. Г ) К1УБ221 (А. Б. В. Г) К155Лдr, KI.11555:' 
I(122УДI (А, 5. В) К IУТ22) (д. Б. В) К 1 55,1lАО К IЛБ556 
1\12ПЛl (д. Б. В. Г.д) КIП1l221 (А . Б . В . Г.Д) KI55'nA7 KI JI5557 

К133 1(13З,llЛI КJЛБ:Ш КI55/1Л8 к IЛ5558 
K133,1lA2 К IJ1Б332 К 1 55J1д 1 КI JIП 551 
Кlззлда КlJlfi:1ЗЗ к 1 55,1lДЗ К IJIП55З 
к 1 33.1А4 к 1,IlБ:i34 КlБЫI РI КIЛП55 1 
К13З'nМ к IЛ5З35 K':-~ ·fJРЗ KIJ1P5bl 
к IЗ3J1Аб КI J1Б33б К 155.111' 4 КIЛР554 
К 1:13ЛД7 I\IJ1БЗ37 К155Т81 I\ITI< 551 
К l:i3J1A8 К 1 .г1Б:J:i8 к 15fiТM2 К 1'1'1\,,52 
К 133ЛД 1 КIЛllЗ31 1(174 KI74;'1'14 (Л.Б) 1\ IУС744 (А. 51 
1(1 ззлдз К 1 ,1ПЗ:IЗ К23, К 237УН 1 К2УСЗ'l1 
KI:13J1PI 1\1 )11'331 К237УН2 К2УС372 
К IЗ3J1Р3 К I JIР3ЗЗ К237УН3 К2УСЗ73 
К 1 :13/11'4 К 1)11'3:14 К237УН5 К2УСЗ7Б 
,,133TBI К)ТК3ЗI K2:17XI< 1 1(2ЖдЗ71 
1(13ЗТМ2 к 1 т КЗ:l2 К237Х К 2 К2ЖМ72 

KI40 К140УДI (д. Б) KIYHOI (1\. Б) К237хка К2Жд:J7:J 
I(I40:.'Д2 (А. БI I'IYH02 (д. Б) К237ХК5 К2ЖА37" 

К237ХКб К2ЖА37б 
К237ГС1 К2ГС37 1 

тедей мы публикуем таблицу новых и 
старых YCJIOBHblX обозначений наиБОJlее 

часто примеНflСМЫХ 8 радиолюбитель
ской практике МfIKPOCXt'M. 
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По страницам зарубежных журнаnов 

УСИЛИТЕЛЬ КЛАССА В + С 
Немногим более десяти miT назад на ка

федре .Радиотехника» при Высшем машин
ho-электротеХflическом институте ИМ_ 

В. и. Ленина в Софии были начаты работы 
по созданию пригодного для массового про

изводства высококачественного УСlIлителя 

мощности класса В+С. Труд спеi1ИаЛIIСТОН 
увенчался успехом. В 1978 г. такой уси:rи
те.'Ь с выходной мощностью 160 Вт был соз
дан, н в настоящее время завод "Электро
акустика» в г. МихаЙ.'овграде готовит его 
к серийиому производству. 
Основное достоинство уси,штеJJЯ мош·· 

ности KJlaCCa В + С не наивысшее качество 
:18учания (хотя оно и достаточно высокое), 
а высокий кпд _. при среднеста1lистиче
ских уровнях сигналов .он имеет значитель-

110 больший КПД, чем классический 9КОНО
мичный усилитель класса В. 
Название .этого внда усилителей НЧ "ро

исходит от ПРИНl~нпа их действия •. - это 
устройство, состоящее из работающих на 
общую нагрузку усилитеJlЯ класса В и УСII
литеJlЯ класса С. 
Упрощенная принципиаЛl,ная схема уси· 

,1ителя изображеиа из рис. 1. Нетрудно 

11.1 Vi 

V8 

Рнс. t 

видеть, что ЭТО полностью симметричное 

YCTpoikTBO, питающееся от Двуполярного 
источника. Траизисторы V 1 и V2 работают 
в каскаде предварительного усиления. Каж
дое плечо выходиого каскада выподнено на 

двух мощных, одинаковых по параметрам 

транзисторах va, V4 и ~/5. V6. Режим рабо
ты каскада выбран так, что при отсутстви" 
сигнала транзисторы va и V6 почти закры
ты (режим В), и их небольшой началь
ный КОЛ,lекторный ток протекает через дио

дь! V7 и V8 соответственно. БJlагодаря сим· 
метрии ток через нагрузку R" в режиме 
покоя не течет. Транзисторы V4 " У5 в от-
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сут<~твие сигнала закрыты (реЖIIМ С), так 
как на их ЭМlIттерах присутствует НУ:IСВОИ 
потеllциtl.~, а lIа баЗbl IlOдвн() напряжеllllе 
заКРblвающей полярности от источника 
питаиия (примерно 0,5 и."т) через рези
сторы R5 11 R6. Напряжение на конденса
торах одинаковой емкости Сl и С2 всегда 
постоянно 11 равно (1,5 U'lИr благодаря со
единению их соответствующих обкладок 
с шинами питания через симметричные об
мотки дросселя Ll. 
Поско.,ьку y'~TpoACTBO полиостr,ю ,'им-· 

метрично, прiнlЦИП ('Го работы можно ()ас
сматривать 113 ПРI.Jмере одного из плеч, 

например нижне~() (рис. 2). Здесь е····· IIС
точник сигнала, ,квивалеНТНblЙ каскад\' на 

транзисторе V2. Из схемы видно, что наilРЯ
жение между эмиттером и ко.,лекторiJм 

транзистора V6 равно 0,5 и""т. Такщ' же 
наПРSlжение и на конденсаторе С2. поэтому 
можно считать, что к последовательно 

вклю.чеННblМ транзисторам V5 и ~'6 прило· 
жено напряжение вдвое большее. 
Для простоты условимся отсчитыв~ть 

все напряжения по отношению к минусово

му прОВ\JдУ. Тогда 8 отсутствие сигнаJlа 
напряжение на базе ТРИI-J311стора ~'5 равно 
нуmо, а "а его коллекторе -- + 0,5 UЛИ1 
(диод V8 открыт). При !lOсту"лении ·поло· 
жите,~ьной по"уводны сигнаJlа' транзиt'тор 
начинает открываться, н так как его код' 

леКТОРНblЙ ток создает lIаденне напряжения 
иа нагрузке (и" = /.R.), то закрывающее 
напряжение на Э~lfттере транзистора V5 на
чинает падать. Одновременно растет напря
жение открывающей по.~ярности (фактиче. 

ски это е) на базе этого тра Н3l1стора, и ка ~ 

только 0110 достигает значения /6 f·6 • R8 + 
+ UЭВ1'6= U"э Vti' разность напряжений на 
базе и эмиттер.' транзистора У.5 становится 
равной ну"ю и он ОТКРblвается (для про· 
стоты будем СЧIJТ8Т1>, что входные хирак: 
теристики траН31н'тора исходят иэ начала 

координат). Это -- нача.ло интервала ком
мутации (НИК). Из сказанного c,~eдyeT, 
что во всем интервале входных напряже· 

ний ВПJIOТЬ до НИК УСИЛlfтедь питается 
напряжением, равным по.nовн"е напряже· 

ния питаиия, зто эквивалентно 110вышеНIIЮ 

КПД вдвое (по сравнению с обычным). 
Сопротивление резистора R8 выбрано 

так, что НИК наступает в момент, когдн 
транзистuр ~/6 еше работает в активной 
области, т. е. l'ще не 8011.1('.1 в об.1аС1Ь 11а

. Сl~щения. При дальнейшем росте входного 
C!lГHUJla ток через транзистор \/5 увею!чи
вается со знаЧJlтельно большей скоростью, 
чем у транзистора (16. ПРИЧИIIIJ этого в том, 
что первый упраВJlяется как бы с Д.вух 
сторон: С одной стороны, наllряжеиие Н3 
его эмиттере резко падает под деЙСТВllем 
усиленного транзистором \'6 входного сиг
нала, с другой -- напряжение на базе по· 
вышается от прямого воздействия нзпряже· 
Н1IЯ сигнала (а оно -- открывающей по· 
JlЯРНОСТИ). БJlагодаря этому ЭМIIттериый 
ток транзистора ~'5 за очеНI, короткое время 
сраВНlIваетсяс KOJI,1eKTopHblM током тран
зистора V6, и ток 'Iерез ДIIОД \'8 IIрекращн
ется. Это _ .. - KOHel\ интервала КОММУТUЦИll 

(КИЮ. Нiiибольший выш'рыш в КПД 110-

лу~ается, есди КИК совсем близок к точке 
насыщения транзистора \16. 
При да,1ьнейшем увеличении СИI·на,1а 

уснливает транзистор V5. В этом интервале 
работы через траН:ШСТО1! V6 прсжодит ,"ИТ
терный ток транзистора у'5 (верхн"й интер
sзjJ работы -- ВИР). который (·031\ает на 
H~M минимал~)но(' падени(' Нi:tllряжения. 

ЭнеРI·етически это выгодно, так как режим 
В этом амплитудном интервале можно 

сбал~нсировать так, чтобы ДlIнамическая 
характеристика тран:шстора V6 сдилась с 
Jlинней насыщения этого транзистора от на
чала вир до его КOflЦа. _ 
Анало! ИЧIIО (при отрицнте;lыюii ПОJIУ

BO.~He СJlГJJала) работает JI другое пл~ч() 
выходного KaCK;}J~a. 

-о,5lfпцm 

Рис. 1 

Бо.1ее Jlодробно об усилителях K.~acca 
В + С можно ПРОЧlJтать в lIерuоисточнике, 
где, кроме нпо, ПРlIвеДСII 11 список лите

ратуры по их расчету. 

~<Pllдиo. телеВUЗllJt, електрон..uка» 
(IiРБ), 1980, М 7 

Материал подготовил 
Ф. ВЛАДИМИРОВ 

ПОПРАВКИ 

Во врезке к СТАтье "Мнкроэлектронн
к" 80-х годов" (<<РАДИО», 1981, N2 1, с. 16) 
девятую строку второго АБЗllца следует 
чит,ать « ... член-корреспондент АН СССР, 
профессор К. А. Валиев, доктор техниче
ских НАУК, профессор Б. Ф. ВЬ'СОЦКИЙ ... » 
даnее по тексту. 

В статье "Электроннка ТА 1-003» - маг
НИТОфон-прнставка Bьocwero класса» ("Ра
Дио», 1981, Н!! 1, с. 19-21) н" рнс. 1 пока
зан" схеМА коммутатора КilНАЛОВ, а на 

рис. 2 - ПРИНЦИ"ИАльная схема генератора 
ТОКВ СТИР"НИSl Н поДмагнич,ив~н",,,. 

РАДИО N2 Э, 1981 г .• 



111W~""':'·"'!"'i.":АI"""'--"-
УНИФИЦИРОВАННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 

Г. ШУЛЬГИН 

п роiJолженuе та6л. / п родолженuе табл . / 

Напряже НJl f" на выводах МаКСJlмальный ток 

Тр анс· 
вторич н ых обмоток, В вторнчных обмото к , Д 

форма· 

Напряжение на выводах Максимальный ток 

Транс · 
вторичных обмоток , В вторичных обмоток. А 

форма· 

тор J/ - /2, /5- /6, J/ - /2 , /5- 16, 19-20, 
1 ,~- /4 17- 18 19- 20 21-22 13-/4 17- 18 2/-22 

тор J/ - 12, /5-/6, 1/-12, 15-16, 19-20, 
/3-14 17- 18 /9-20 2/-22 /3- /4 17-/8 2/ -22 

TAI09 0,104 0,046 0,093 TAI39 0,175 0,060 0,15 

~ 224 125 25 25 0,087 0,124 0,084 TAI40 180 20 20 0,146 0,158 0,12 

о ~ 0,04 0,154 0,14 ' 

TAI12 0,112 0,038 0,099 

TAI41 0,068 0,218 0,18 

TAI42 0, 18 0,058 0,16 

Т'A'ii"3 200 180 20 20 0.096 0.098 0,069 TAI43 1.60 140 20 20 0,146 0,15 0,11 

1'Ai"i"4 0,043 0,122 0,105 TAI44 0,068 0,204 0,16 

TAI15 0,088 0.03 0,08 TAI45 0,134 0,06 0,115 

TAI16 . 250 224 25 25 0,78 0.08 0.054 TAI46 2i14 125 25 25 0,11 0.154 0,11 

TA I17 0,032 0,092 0,08 TAI47 0,051 0,202 0.165 

TAI18 0,064 0,049 0,063 TAI48 0,144 0.045 0. 13 
125 

TAI19 315 35 35 0,063 0,127 0,09 TAI49 200 180 20 20 0,12 0,118 0.09 

TAI20 280 0,058 0,062 0,0435 TAI50 0,054 0,156 0,135 

ТАШ 355 0,058 0,035 0,054 TAI51 0,116 0,047 0,1 

ТAi5'2 250 224 25 25 0,096 0,11 0,07 

TAI53 0,034 0,124 0, 11 

200 40 40 TAI 54 0,082 0,058 0,08 
TAI22 0,05 0,09 0,061 

ТА155 125 0.066 0,154 0.115 

ШЛ20 х 32: 68 Вт ТА156 0,032 0.185 0.16 
ТА 23 0845 07 15 06 1 315 35 35 

TA I57 0,082 0.03 0,075 

о 
TAI24 28 28 ' 6 6 0,38 0.970 0,8 

TAI25 0.14 1,0 0,92 
ТА158 280 0,074 0,082 0,063 

TAI59 0,03 0,095 0,086 
TAI26 56 12 0,4 0,38 0,3 

TAI60 0,075 0,04 0,07 
TAI27 0,18 0,48 0,4 

56 12 TAI 61 355 200 40 40 0,03 0,125 0,105 
TAI28 0,49 0,215 0,425 

40 10 TAI62 0,065 0, 11 0,075 
TAI 29 0,4 0,52 0.34 

TAI 30 0,19 0,7 0,61 ШЛ20 Х 40: 86 Вт 

ТА\ЗI 0,275 0,255 0,2 
ТА 6 28 6 6 1 О 071 10 1 3 -

80 20 
TAI 32 0.125 0,3 18 0,26 

ТА164 56 12 0,5 0,6 0,39 
56 12 

TAI33 80 20 0,325 0,15 0,3 1 
TAI65 40 10 ' 0.61 0,92 '0,49 

Т'Ai34 56 12 0.27 0,410 0,25 
ТА166 80 20 0,37 0,415 0,24 

80 20 

~ 0, 125 0,530 0,34 ТАI67 56 12 0,415 0,66 0,34 

TAI36 0,244 0,067 0,2 TAI68 0,312 0,3 0. 18 
125 14 14 

TAI 37 125 112 14 14 0,2 0,174 0,15 ТА169 0,047 0,325 0,31 
112 

TAI38 0,08 0,234 0,2 ТА170 180 0,22 0,268 0,15 
20 20 

ТА171 160 140 0,228 0.266 0,14 

Продолжение. На чало см. в « Радио», 1981, N~ 2, с. 59 . TAI72 224 125 25 25 0,172 0,27 0.135 
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ПРОдОА" "'фlrdfА. 1 

Напряжение Н8 выводах Максимальны (0,1 
Транс-

вторичных обмоток, 8 вторичных обмс 

форма-
тор //-12. 15-16, //-12. 15- 16. 20, 

19-14 17-18 19-20 21-22 13-14 17-18 1 22 

TAI73 200 180 20 20 0,186 0,196 

TAI74 250 224 25 25 0,15 0,16 

TAI75 125 0,106 0,256 
35 35 , 

TAI76 315 ' 280 0,114 0,128 р,( 1 

TAI77 200 40 40 0,1 0.17 b,~ 

Пр .... чан •• ' 1. С 1979 г. часть трансформаторов выпуска. lIbKO 
на 220 В и с уменьшенным чнслом ВЫВОДОВ первичноА обмотки' з ЭМt· 
нения нумерации выводов. В этом случае сеть подключают ьt дам 
1-8. 2. Масс. трансформаторов TAI, ТА-2, ТА5, ТА7 ,кг, 
TAII - TA27 - 0,85 кг, ТА28-ТА54 - 1 кг, ТА55-ТА87 I ~ кг, 
TA88--TAI22 - 1,45 кг, TA123- TA162 - 1,7 кг, TAI63- TAI7 ~ 1 кг. 

Основные харзктерНСТIIКИ СТt~ржне8ЫХ анодных трансформ 
на частоту 50 Гц 

Напряжение на ВТОР"ЧИЫХ Максимальны 

Транс-
обмотках. В 8ТО'рнчных обм 

форма-
тор 

// - 12 ' 113- 14' 115-16. 11- 12' 113-14, 
17-18 19-20 21--22 17-18 19- 20 

ПЛl6х32х65, 110 Вт 

TAI78 28 28 6 1,0 1.0 

TAI79 56 56 12 0,66 0,77 

TAI8Q 56 0.12 0,825 
56 12 

TAI81 40 0.77 1,0 

TAI82 80 20 0,445 0,54 
80 

TAI83 56 0,53 0,83 

TAI84 14 0.398 0,385 
125 

TAI85 0.058 0,4 
112 

TAI86 0,288 0,342 
180 

TAI87 0,042 0,39 
20 

TAI88 0,294 0,322 
160 140 

TAI89 0.044 0,35 

TAI90 224 125 25 0,22 0,356 

. TAI91 200 180 20 0,247 0,258 

TAI92 250 224 25 0,196 0,204 

TAI93 125 35 0,138 0.344, 
315 

TAI94 280 35 0,148 0.168 

TAI95 355 200 40 0,13 0.230 

ПЛl6х32х80, 135 Вт 
TAI96 28 28 · 6 1.1 1,1 

TAI97 56 0,85 0,99 
56 12 

TAI98 40 0,98 1,0 

TAI99 80 20 0.59 0.67 
80 

ТА200 56 0,66 1,0 
14 

ТА201 125 112 0,4 0,4 
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11 РОdОJlЖt.·нu.е табл. 

, 
I Напряжеllие на вторичных МаКС:: II М8 .'1ЬНЫН ТОК 

I обмотках. В R горичных U6MOTOK, Д 
Транс-

форматор 

1/1 - 12. 13 -N, 15·- 16. /1 .. · 12. 13- 14. 1.5 -- 16. 
l7 - - 18 19-20 21 - 22 17·- 18 /9 - 20 2/ --22 

i 
ТА202 I 180 112 О,а58 0,4 0.22 

20 
TA~03 , 160 140 0,366 0,4 0.218 

ТА204 224 125 25 0,27 0,4 0.19 

ТА205 I 200 180 20 0,3 0,324 0.175 

ТА206 250 224 25 0,246 0,264 0.14 

ТА207 I 125 0.168 0.4 0.155 
I 3 15 35 

ТА208 I 280 0,186 0.212 0 .115 

ТА209 355 200 40 0,160 0,29 0.155 

ПЛ21J х 40 х 50: 170 Вт 
ТА236 56 0.69 

I 56 12 1,0 41 .0 
ТА2Э7 I 40 0.83 

ТА2З8 80 20 0,71 0,85 0,53 
, 80 . 

ТА239 56 0,81 1,0 0.57 

ТА240 125 14 0.35 
112 

ТА241 i 180 0,4 0.285 

ТА242 160 140 20 0,4 0,275 

ТА243 I 224 125 25 0.347 0.23 

ТА244 I 200 180 20 0.378 0.216 

ТД245 250 224 25 0.316 0,328 0.178 

ТД246 125 0.21 0 ,4 0.22 
315 35 

ТА247 280 0.234 0.266 0,143 
I 

ТА248 355 200 40 0,203 0,38 0.204 

ПЛ20 х40х60, 210 Вт 
ТА249 

, 56 0.85 
I 56 12 1.0 

ТА250 I 40 0.98 
1,0 

ТА251 I 80 20 0,88 0,63 
80 

ТА252 I 56 1.0 0,75 
14 

ТА253 125 0.418 0.44 0,43 
I 112 

ТА254 , 180 20 0,34 

ТА255 160 140 20 0,34 
0,4 

ТА256 , 244 125 25 0,3 
0,4 

ТА257 200 180 20 0,27 

ТА258 250 224 25 0,382 0,22 

ТА259 125 0.264 0,4 0 ,24 
I 315 35 

ТА260 280 0.298 0,385 0,17 

ТА261 I 355 200 40 0,245 0,4 0,21 

ПЛ 20 х 40;( 80; 260 Вт 
ТА262 I 56 56 12 1.04 1,04 1,05 

ТА263 

I 
80 20 0.72 

80 1.0 1,0 
ТА264 56 14 0,89 

ТА265 I 180 112 0,416 0.416 
20 0,04 

ТА266 I 160 140 0,406 0.406 

(Окончание следует) 
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НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЮТ АВТОРЫ СТАТЕЙ: $1. ДРЕЯЖЕ, с. 6~РЮКОВ, А. ГОЛУНЧИКОВ 

Я. ДреАже. Ус ил итель воспро
изведения . - • Радио», 1980, 
Nt 6, с. 411. 
Какие микросхемы, кром е 

К553У Д 1 А, можно np"MeHlfТb в 
уrИJlите.JIе? 

УСIIJlитеJ1t. можно собрать на 
микросхемах КI53УДIА ИЛII 
Кl53УДIБ. ЭТII микросхе мы 
близки по пара метрам к 
К553У ДI А. 
Надо ли ПIIтать МIIкро(хе му 

от стабllЛИЗllроваllНОГО источ · 
НИI(а? 

Это не оОязятелыю. Важно 
ЛIIШЬ, чтобы напряжение пита· 
ния бi,IЛО стриго симметр "чным 
и не ВЫХОДIIЛО за пределы 

±9 ... lб,5 В. . 
Какую мощносТl, потребл яет 

усилитель? 

От источника питания напря
жением ± 12 В УСIIЛ lIтель потреб
,1яет МUЩIIОСТЬ. ОК()JIО 140 м Вт. 

Какое СОПРОПI ВJI~ние IIMeCT 
резистор R 1? 
Сопротивление ЭТО I'О реЗIIСТО

ра должно быть 47 кОм. 

С. Бирюков . Динами ческая 
индикация.- с Радио», 1979, 
.м 12, с. 26. 
Как и змеНIIТЬ cxe~ ДЛЯ ин· 

дикаци'ii8li7Oiшф'р наИ lIдика- 
ТорахИ1Г-1iГиЛийD72тт----

Схема блока динамической IIН ' 
днка!!ии ДЛЯ 8 цифр пр и ведена 
на р"сунке. Яркость свечения 
индикатора ·подбирают IIзме не· 
Нllем нзпря~,еНIIЯ 25 ... 50 В. ЕСЛlt 
в Ka'leCTBe 08 ИСПОJlЬЗ0в ать мик · 
росхему К514ИД 1, траtl зисторы 
V!I - V15 включают по с хеме r 
общей базой (их базы соединяют 
с общим проводом, а выходы 
D8 - непосредственно с Э МIIТ
тераМII транзисторов). а резн

сторы R /8 - R3 / из схе м ы ис · 
ключают. [сли в качест ве D8 
IIСПОЛЬЗ0вать преобрззо ватсль 
кода. описаННЫII к статье «Уст
ройство формирования цифр» 
(сРаДIЮ». 1977, N~ 5, с. 18), то 
между выходаМII микрос хем пре 

образователя и 9миттерами 
транзисторов V9 - ~' 1 5 , вклю · 
ченными по схеме с общеl) ба 
зuli. неоБХОдl1МО уставовнть 
ограНI1'll1теЛЫlЫе реЗIIСТОР Ы со· 

ПРОТllвлением 110 2.2 кОм. 
для индикаuии 16 IIИФР можно 

в качепве D/ - D4 пр и меюlТЬ 
МlIкросхемы К155КП I , а н а мес
то D7 - К155ИДЗ, соответст
венно увеличив ЧIIСЛО транзи-

• .н .. ре 1981 roAa 
редакцн. попучнnв 

1153 "не"ма. 
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сторов. управляющих сетками 

ИНДlIкаторов. Возможен и другой 
вар"ант - - для каждого IIНДИ

катар'] установить CBOfl мульти
ПJlе ксоры ТIIП8 К I 55КП7 И JIII 
К 155КП5, преобразовател и кода 
11 транзисторы, у"раВЛЯЮЩllе 

анодаМII индикаторов , а осталь, 

ные ,лементы (D5 - D7, 
11/ - V8) I1спuльзовать дл я обо · 
их индикаторов. 

При IIСlюльзuваНИII в качестве 
О/ - D4 микросхем КI55КПI 
нли К 1 55КП5 между нх выхода
ми 11 входом D8 следует устано
вить четыре ннвертора (микро, 
схему K I 55J1 A3) . 

А .. Голун ч и ков. Трехполосн ый 
люб нтел ьскиil г ромкого вори 
т.ель. - « Ради о», 1980, Nt 3, 
с. 43. 
Можно ли изготовить ЯЩIIК 

громкоговорителя и з древесно

стрvжечных I1ЛИТ (ДСП)? 
Можно, сохранив высоту 11 ШII

рину передней панели (см. рис . 3 
в статье) и внутренние размеры 

ящика . ДlIнамичеСКIIС головки 
при этом следует укрепить с ли

ueBo l) стороны па Н СJIИ, увеЛllЧНВ 
диам~тр отверстия под головку 

IОГД-30Е дО 186 мм, под голов
ку 4ГД -8Е - до 115 мм и под 
I'ОЛОВКУ 3ГД-31 - до 90 мм . 
При ТUЛЩlIне ДСП 18 мм и 

больше распорку между боковы
ми стенками можно не ставить. 
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1 1 з КIIКОГО М UТСРИЗ ,ID и зготов

леllИ пеРt'I'ОIJOдка и как о на рас 

положена в ЯЩlIке громкигово, 

l>ltтеJIЯ? 
Перего родку можно 1131'ОТО

ВИТЬ из · дерева, фаверы, гети
ва кса и ДРУ!' IIХ матер"алов тол

ЩlltiOН 6 ... 10 мм. Она КРС IIИТСЯ 
к ДНIIЩУ И правой боковой стен
ке ящика ГРОМ КОГОВОР"1еля . 

Как подключены выводы II I1З-. 

кочаСТОТllоi! и среднечастотной 
головок к раздедителыюму 

фИJlЬТРУ 11 аттенюаторам? 
С общим проводом н ужно со

единить вывод головки 

IОГД-30Е. обозначеННЫl1 зна
ком с ~ » И вывод ГОЛОВКII 

4Г Д-8Е, Обозначенныii з наком 
«+». 
Нужно JlII IЮдбнрать емкость 

конденсатора С2 с точнопью 

до десятых ДОJlеи микрофарады ? 

Не1· . н е нужно; можно Прllме · 
ниТlo ковденсатор С обще!! еМКи, 
СТ1110 :J5 мкФ, сос:.тавлеННЫII , на· 
ПI>lI М(' Р·. нз двух coeAllHCHHblX па
РЗЛЛС.1IGНО конденсаторов МБГП. 

Можно JIИ uБОЙТ llСЬ без авто· 
трансформатора Тl? 

Можно. соединвв вывод с-. 
головкн 4Г Д ·8Е с l1ереКJlючате
,] ем SI 'Iерез резистор (прово · 
ЛОЧIIЫЙ ТИllа ПЭВ · i,5 илн 
ПЭ-7 ,5 ) ,;О ПРОТИВДСНllем 3,9 Ом. 

КаКIIС ДlIIшмические головк и 

можно вмссто 
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4ГД·8Е и ;JГД-ЗI '! _ 
Вм'сто 4ГД-8Е МОЖII() И с "ЮJlh 

зовать головку 4Г Д-б 11.11 Н 
15ГД - ll. ПРII этом нндо6носп, 
В а втотрансформатор ~ Т/ отпз
дае1 , так ка к головку Ч г Л-6 
можнu соеДИНIIТЬ непосредствсн

но с переключател ем S /, а ГОЛОВ , 
к у 1 5Г Д-II (с полным сопротнв, 
лением 8 Ом) ПОДКЛЮЧ ИТh К это
м у переКЛЮ'lат"лю через рези · 

СТОР СОIIРОТНВJlt'нием 1,6 Ом, за
IlIУНТИрОRНВ ее звукuвую катуш 

ку резистором С()ПРОТlf6Jlением 

32 Ом (оба резистора могут быть 
Тltпа ПЭВ · IО или ПЭ -IО) . 

Вмрсто ЗГД·ЗI можно прим е
нить головку аг Д · 2 илlf 
IOr Д-З5. Звуковые кату шки .HII .~ 
головок следует за шунтировать 

рез истором сопротивлеllием 

18 Ом (ПЭВ- IО. ПЭ·IО). 
Сох ранятся ли v кнза НН Ыl' в 

статье ""'раметры I ' РОМ КОГОВОРИ

теJ!Я при ИСПО'nЬ:lовани и в нем 

4 - 0М НЫХ ГОЛОI!Q!i, О которых )'110 ' 
МlIнается 8 KOlllte статы!? 

Качество звучания I'POMKO!'O
вор ителя с таЮ/МII головкаМII 

неСКОJlЬКО у .~удшнтся : R облаСТII 
средних частот (IIРИ установке 

переключателя S / в с рt'дпес п о
ложеI!И~) на АЧХ будет наБJlЮ ' 
даты, я «провзл. I'JI~БИНОЙ до 
4 дБ . а днаграмма н аПР.fВЛСН
ноет " 8ЫСОКОЧИСl'ОТНОГU зн~на 

будет сужt'вз. 

ПРI I ис,nользо"аНИl I ни зкочас' 
тотно!\ I'ОJIОВКИ 25 Г Д-2б. что
бы сде,n ить АЧХ БОJleе г_~aДKoA , 
8 С Р(~Д II ~ Ч3t:Т(JТНUМ 'j8CHf;.\ I!еле· 

сообразно применить головку 
) 5ГД-II, а в ВЫСОКО'lастопIOМ -
одну головку IОГД-35, аГД-Зl 
или :Jr Д-2, ЗilUJУНТllроuав их 
ПРОRОЛОЧВЫМИ РСЗ ll сторами со

ПРUТlIвлевнем 8 Ом для зг Д о з 1 11 

5,34 Ом - для остаЛI,НЫХ (мощ
I!OCTb рез исторов ДОЛЖllа быть 

не мене(' 1 О ВТ). 
Ка~ие И :iмеНСIIИ В веОбходимо 

вн ести в схему громкоговор!!':' 

теля при ИСПОЛЬЗОВ3 1·IИИ головок 

с полным СОПРОТlIвлением гю 

4 Ом? 
В этом СJlучас а втотрансфор 

матор Т / c,~eдyeT If СКЛЮЧ ить, 
вывод среднсчастотноli f'ОJIОUКИ, 
обоз н зченвый знаком . -- ~ , со
еДIIНИТЬ непосреДСТВРIНIО с пере

ключаТt!Jlем SI, ем кости всех 
ковденсаторов в раздеЛlfТСJIЬНОМ 

фил ьтре увеЛIfЧIIТЬ в два раза , 
n С.О flРО1'llВл ения всех рез исторов 

в аттенюаторах YMCHI,IUHTb В 

два раза. Для наhlОТКИ ЭТIIХ p~ 
ЗИСТОРОR н~обходимо применить 
ПРООI)I\ ПЭМС: () . зti .. . О,41 . 

I\атушка Ll должна содер 
жать 24.0 ВIIТКОВ, L2 - 20() , 
L.1 - 67 и .L4 -- 58 BIIТI'OB 11 ро 
вода ПЭВ-2 . I,61 . 
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