
ЕЖЕмЕСЯЧНЫИ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫИ РАДИОТЕХНИЧЕСКИИ ЖУРНАЛ '882 



СЛАВА 

СОВЕТСКИМ 

-..;.,"--. ;:~_." .. ~-""",~ '"..~ ЖЕН ЩИ НАМ' 



Отмечая Международным женским день 
8 марта, советский народ славит своих вернь,х 
дочерей, которые творчески 14 по-ударному 
трудятся в промыwленности, сепьском хо

зямстве, науке 14 технике, на ниве . просвещения 
и купьтуры. Им присуще ответственное отноше
ние к порученном у делу, высокая сознатепь

ность и активность, советским патриотизм. 

Зопотыми руками наwих женщин создаются 
уникальные издел .. я, в том числе 14 разнооб
разные радиоприборы, вычислитепьные маwи
ны, устройства микроэлектроники. 
На публикуемых фотографиях запечатлены 

женщины - учеНlblе , передовики производст

ва, которь.е ндут в первых рядах соревнующих

ся за успеwное претворение в жизнь реwений 
XXVI съезда КП~С. 

Вверху на втором странице обложки -
москвичка Е. 30т!),а - кандидат технических 
наук, старwий научный сотрудник Института 
радиотехники и эпектроники Академии наук 

СССР. На ' ее счету много цe~HЫX работ по 
исследованию природных ресурсов страны. 

В середине спева - пенинградскаsr комсо
молка О. КопеЙКИ liа - ударница коммунисти
ческого труда, oд~a 143 лучwих сборщиц попу
проводниковых ПРliCборов объединения элект
POH~OГO приборостро&Ния «Светлана». Она до
срочно заверwила личное задание 1981 года. 

Справа - земпячка О. Копейкиной . - комсо
мопка .... Купиева нз научно-производственноrо 
объединения «Поз"трон». Собра~ные ею изде
лня принимаЮТСJl с первого предъявления. 

Внизу слева - намотчица махачкаlJННСКОГО 
завода радиотоваров, победитепьница социа
листического соревнования Т. Магомедова. 
Справа - работник Центрапьного приемно
командного пункта ДОСААФ СССР Гапина 
Гак. Она участвует в управлении искусствен
ными спутниками Земли «Радио»), через кото
рые проводятся радиолюбитепьские связи. 
Гапина - кандидат в мастера спорта по 
радиосвязи на КВ. 

На первом страliице журнапа спрuа ввер
ху - инженеры-наладчики экспериментально

го завода управпяющих вычиспитепьных ма

wин «УВМ» тбилисского научно-производст
венного объедине ... ия электронном вычиспи
тепьном техники (,Элва » Циури Хидаwепи и 
Цицино Рухадзе. В ... изу - комсомопка Л. Че
бану, передовая монтажница сборочного цеха 
киwиневского научно-производственного объ
единения средств неразруwающего контропя 

«Вопна» _ : одного 143 кр'упных поставщиков 
средств ультразву"ового контроля. 

Ф о т о А. Кондратьева и 
Фотохроники ТАСС 



~:~~ ПНIИПIIКА 3011l! 
Н ароды COBeTCKoro Союза полные творческом .нер

гии ТРУД!!ТС!! над выполнением заданим BToporo rOAa 
одиннадцатом п!!тилетки. Все шире и Арче развер

тываР.тся всенародное движение за достойную встречу 
60-летия образования СССР. Вооруженные решениями 
НОАбрьского (1981 roAa) Пленума ЦК КПСС, Государствен
ным планом экономического и социального раЗВИТИА 

СССР на 1981-1985 rOAЫ и Государственным планом .ко
номического и социального развития на 1981 roA, ТРУДА
щиеся страны организованно, энергично и ннициативно 

решают крупномасштабные задачи, поставленные партием 
на 1981 rOA. 
"Надо лучше работать,- сказал в своем речи на 

НОАбрьском пленуме Генеральным секретарь ЦК КПСС 
товарищ Л. И.' Брежнев.- Лучше составл!!ть планы н 
лучше выполнять их. Лучше организовывать пронзводство 

и лучше про изводить. Словом, работать эффектнвнее. 
Это, товарнщи, в конечном счете, основное, решающее». 

Миллионы тружеников ropOAa и села ответнлн на при
зыв партии кратко и ясно: "Планы партии - наши планы!» 
И идут ceroAHA рапорты в Москву о первых трудовых 
победах 1981 rOAa: пошли поезда по новому участку 
БАМа, освоены новые месторождеНИА нефти н газа, на 
площадку готовности к весеннему севу поставлена сель

хозтехннка , начаЛОСh вещание второй Центральном прог

рам мы телевидеНИА, сошли с конвемеров новинки бытовом 
радио.лектроники, анедрены в производство при боры и 
устромства, созданные .нтузиастами радиотехники. 

~ Работать лу'чше, организованнее, эффективнее - ,то 
требование должно стать правилом для каждого, незави
симо от того, rAe он ТРУДИТСА, что производит, какой пост 

занимает. Нскать и находить резервы, внеДРАТЬ все новое, 
быть активным борцом з& научно-технический прогресс 
на своем участке, в цехе, на предпри!!тии, стромке, в кол

хозе, НИН - таков зако~ yAapHoro труда одиннадцатой 
п!!тилетки, и он становитс!! законом мнллионов. 

Именно творческий ударный труд миллионов призван 
решить и решит главнуlO задачу одиннадцатой п!!тилетки, 

котора!! определена ХХУI съездом КПСС. Она состоит в 
обеспечении дальнейшего роста благосостояни!! советских 
ЛlOдем на основе устойчивого, поступательного раЗВИТИА 
HapoAHoro хозяйства, ускореНИА научно-технического 

Пролетарии всех стран. соедш/яйтесь! .&.8. 
еЖЕМЕСЯЧН Ый НАУЧНО - ПОПУЛЯРНЫй 

РАДНОТ ЕХ НJo1ЧЕСКНЙ ЖУРНАЛ 

ИЗ Д Ается с 1914 rOAA 

OpraH Министерства связи СССР и ВсесоlOЗНОГО 
ордена Ленина и ордена KpacHoro Знамени 
добровопьного общества содействия армии, 

авиации и флоту 
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nporpecca и перевода экономики на интенсивный путь 

раЗВИТИА, более рационального использования производст
BeHHoro потенциала страны, всемерной ,кономии всех ви
дов ресурсов и улучшения качества работы. 

В Государственном плане экономического и социаЛhНОГО 
развити!! СССР на 1981-1985 rOAbl четким и точным 
языком цифр определены конкретные задаНИА развития 

HapoAHoro хоз!!йства страны, культуры, благососто!!ни!! 
советских людей. На 18 процен~ов за пятилетие возрастет 
национальный доход, на 16 процентов - производство 
промышленной продукции, на 13 процентов. - валова А 
продукция сельского хозяйства ,(в cpeAHerOAOBOM ИСЧIIСПе
нии). 
Как отметил Л. Н . Брежнев. ведущее место в наших 

планах занимает социальна!! nporpaMMa - программа. 

непосредственно направленная на повышение HapoAHoro 
благосостояния, улучшение условий труда, быта и жизни 
советских людей, на дальнейший подъем их духовной куль
туры. Достаточно сказать, что фонд потребления в 1985 ro
ду увеличится 110 сравнению с 1980 rOAOM на 73 миллиарда 
рублей, за пятипетие на 19 процентов увеличится про
ДУКЦИА легкой промышленности. 

Центральной проблемой всей пятилетки Л . Н . Брежнев 
назвап продовольственную проблему. Она будет решаться 
на основе высоких темпов раЗВИТИА сельскохозяйственного 

производства, на прочном фундаменте комплексной про

довольственной программы, которая разрабатываеТСА 
по решению ХХУI съезда КПСС. 

ОдиннадцатаА ПАтилетка - ПАтилетка дальнейшего уско
рени. научно-технического nporpecca. Нменно широчай
шее внедрение последних достижений науки и техники, 
прогрессивных технологических процессов, электрон НО

вычислительной техники, автоматики явитс. решаlOЩНМ 

фактором перевода ' экономики на путь интенсивного 
развития. В Государственном пятнлетнем плане , опреде
лены и в количественном отношении будущие шаги 
научно-технического раэвития. Предусмотрено, например, 
ввести в строй 1,7 тысячи автоматизированных систем 
управления технологическими процессами и 7,3 тысячи 

автоматизированн",х комплексов на базе микропроцессо
ров и мини-ЭВМ, удвоится ввод мощностей ЭВМ общего 
наэначения. Во всех отраслях HapoAHoro хоэямства найдут 
применение автоматические манипул.торы - промышлен

ные роботы. За пятилетие их будет изготовлено почти в 
восемь раэ больше, чем в прошлой пятилетке. I 

Важную роль в дальнейшем научно-техническом npor
рессе приэвана сыграть свяэь. В Государственном пяти

летнем плане предусмотрено продолжить формирование 

единой автоматизированной системы свяэи страны на б,азе 

новейших систем передачи информации . За пятилетие 
предусмотрено увеличить протяженность междугородных 

телефонных каналов в 1,8 раза, количество телефонов 
в ropOAax и сельской местности - в 1,3 раза. 

Особое место в решении задач, выдвинутых на одиннад
цатую пятилетку, занимает Государственнl)o'Й план экономи
ческого и социального раэвития на 1981 rOA. В нем 

предусмотрены умеренные темпы роста, CTporo исходя 
иэ реальных возможностей. Ero беэусловное выполнение 
должно стать непреложным эаконом. 

Партия ставит задачу не только вь.полнить, но И пере
выполнить план 1981 roдa и пятилетки в целом, максималь
но использовать имеlOщиеся воэможности для ускорения 

научно-технического прогресса, роста проиэводительности 
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труда во всех звеныlx HapoAHoro ХОЗlIйства, увепичення 
выпуска и повыwения качества продукции. 

Особое внимание спедует удепить значитепьному 
упучwению капитапьноrо строитепьства, принятию необхо
димых мер по обеспечению рационапьноrо и бережноrо 
расходования метаппа, топпива, эпектроэнерrни, сырья и 

материапов, финансовых и трудовых ·ресурсов. Нужно 
сдепать все дпя Toro, чтобы Hawa экономика действитепьно 
быпа JКОНОМНОЙ. Советская страна имеет все дпя успеwной 
работы: высокоразвитые производитепьные сипы, социапь
но-попитическое и морапьное единство cOBeTcKoro наро
да, четкую стратеrию движеиия вперед, воппощенную в 

реwеНИIlХ ХХУI съезда КПСС. 

"Одиннадцатая пятипетка,-- заявип на НОllбрьском 
ппенуме ЦК КПСС Л. Н. 5режнев,- допжна стать - и ста
нет - спавной вехой на пути исторических сверwений 

cOBeTcKoro народа. Нет сомнения, что трудящиеся наwей 

страны припожат свои сипы и Jнерrию, творчество и инициа

тиву дпя завоевания новых и новых успехов на )том пути)). 

Миппионы советских патриотов, объединенных в рядах 
ДОСААФ, конкретными депами отвечают на призыв род
но" партии. Недавно с патриотическим почииом - активно 

вкпючиться в социапистическое соревнование за ДОСТОН' 

ную встречу 60-петия 'обраЗ0вания СССР, выступипа .rpyn
па передовых орrанизаци" ДОСААФ. ОпираАСЬ на опыт и 
достиrнутые резупьтаты в социапистическом соревновании 

в честь XXVI съезда КПСС, изучив свои возможности и 
резервы, орrанизации ДОСААФ Куйбыwевско" обпасти, 
Октемберянскоrо ра"она Армянской ССР, BonrorpaACKoro 
TpYAoBoro KpacHoro Знамени судостроитепьноrо завода, 
ордена Ленина копхоза "Накотне» Латвийской ССР, Петро
павповской средней wKonw имени В. Н . Ленина Капинин
cKoro района Кирrизско" ССР, коппективов Диепропетров
ско" образцовой автомобипьной, WKOnW Украинской сср, 
Хабаровском образцово" морской wKonw, POCToBcKoro 
аэрокпуба и Ленинrрадскоrо производственноrо объедн
нения "Патриот» ДОСААФ, ВЗАПИ на себя социапистичес
кие обязатепьства доБИТЬСА высокой эффективности и ка
чества в военно-патриотической, обороино-массовой, 
учебной н спортивной работе. 

По почину передовиков в социапистическое соревнова

ние за достойную встреч'у 60-петия образования СССР 
вступают все новые и новые коппективы. Среди них 
радиотехннческие WKOnW Москвы, Донецка, Житомира. 

Новые рубежи намечают коппективы самодеятепьных 
радиокпубов "Патриот» (Москва), копьчуrинскоrо завода 
по обработке цветных метаппов им. С. Орджоникидзе, 
радиопюбитепи-конструкторы Новосибирска, Львова, Ле
нинrрада. Обwирн ... е ппан", намечают радиопюбитепи, 
BooAyweBneHH ... e ycnewH"'M запуском новой серии 

. спутников "Радио-)>> - «lIадио-S ... 
Все социапистические обязатепы~тва, посвященн ... е 60-

петию образоваНИА СССР, ПрОНИ:Jан", патриотической 
заботой сдепать все дпя ycnewHoro претворения в жизнь 
реwени" XXVI съезда КПСС, НОАбрьскоrо (1981 r. ) 
Ппенума ЦК КПСС и указаний, содержащихся в речи това
рища Л. Н. 5режнева иа Ппенуме. Каждый пункт обяза
тепьст., ПРИНАТЫХ коппективами ипи чпенами Общест.а, 
направпен на ycneWHoe в",попнение задач, поставпенных 
Коммунистическо" партие" и Советским правитепьством 
перед оборонным Обществом, на достижение В ... СОКИI 
конечных резупьтатов в труде, учебе, спорте. 
Н нет ceroAHsi у миппионов чпенов ДОСААФ бопее 

почетно", в",сокой и ответственной задачи, чем быть в 
первых рядах новаторов и рационапизаторов производст

ва, ударн",м трудом, повыwением активности и боевитости 
первичных орrанизаций Общества, массовостью техничес· 
ких и военно-прикпадных видов спорта, ставwих важн",м 

средством подrотовки советской моподежи к производи
тепьному труду и защите Родины, крепить экономическое 
и оборонное моrущество наwей вепикой социапнстнческо" 
Отчнзны. 

• РАДИО N~ З , 1982 г . 

1" 

XII ПЛЕНУМ СОВЕТА ФРС СССР 

НОВЫЕ 3АIАЧИ 

В 
конце декабря прошлого года проходил Х 11 пленум 
совета Федерации радиоспорта СССР , В Москву при
еха.nн делегьты всех респуБЛИКАНСКИХ, Р"ДА облuстных 
и крае.ых федераций радиоспорта. В работе пленума 

приняли участие ответственные работники ЦК ДОСААФ СССР, 
ряда министерств н ведомств. Пленум подвел итоги деятельно
сти Федерации рад"оспорта СССР за два года и, руководетву
ясь постановлением ЦК I<ПСС и Совета Министров СССР 
«О дальнейшем подъеме массовости физической культуры н 
спорта)), наметил задачи по дальнейшему ра звитию радноспор

та в стране. 

Сейчас радиоспорт культивируется 80 всех союзных 
респу6Лt1ках , в краях и областях Российс кой Федерации,- под
черкнул 8 своем докладе ИСПОJ1НЯЮЩИ.:1 обяэа •• ностн председа 
теля ФРС СССР Н . Казанский,- По массовости он уступает 
только стрелковому спорту , военно-прикладному многоборью, 
авто- и мотоспорту . Спортив."оЙ рад .... опеленгацией, радиомно
гоборьем, Сl10рrивной радиотелеграф ией, КВ н УКВ спортом 
занимаются 480 тысяч человек. Только за два последних rOAd 
проведено более 60 тысяч соревнований, 80 «дней активности» , 
более 150 различны�x раДИQэкспедиц"Й. Ежегодно наши органи
зации ГОГО8ЯТ дО 110 тысяч радноспортсменов-раЗРЯДННКО8. 
Успешно выступали наши радноспортсмены Hd международ

ной арене . За два года онн завоевали 262 золотые, 180 серебря 
ных и 142 бронзовые медали . 
ЗнаЧИ"ЦН1ЬНЫХ технических реЗУIlЬПIТОВ добились радио .. 

люб.пели-конетрукторы ДОСААФ. Об этом свидетельствуют 
мх успешное учас тне 8 международной выставке с~Связь-81 ») и 
яркая ЭКСПОЗИ Цloiя на ЗО-й Всесоюзной выставке творчества 
раДИОllюбителе,,-конструкrоров ДОСААФ. О,обой crраниц ей 
8 историю советского радиолюб~тельского Авижен~я войдет 
создан~е н запуск радиолюбительских CnYTH~t(oB сер ии ."Pa,AHO)I . 

- Однако после VII мнне" Спартакиады народов СССР,
отметил докладчик,- • радиос порте наблюдается некоторый 
спад, замеДЛИЛQСЬ его р~звитие . М~ньше стало проводчться 

соревнований, СНИЗИЛQСЬ количество спортсменов , принимаю

ЩИХ в них участие, меньше стало готовиться разрядников. 

Одна из при чин такого явления состоит в том, что комитеты 
ДОСААФ и федерации ослабили организаторскую работу, 
мало внимания уделяют молодежи. 

Нередки еще случаи, когда сборные команды� союзных 
республик, краев н областей не участвуют в чемп..,онатах, ВО 
всесоюзных соревнованиях. 

Особую тревогу вызывает уровень. спортивной подготовки 
участников сореВНОВl\НИМ. Например, на XXXIII чемпиона

те СССР по прнему и передаче радиограмм из 46 участвующих 
мастеров спорта СССР контрольный норматив подтвердили 
лишь 19 человек , нз 32 кандидатов 8 мастера спорта - только 
двое, из 53 спортсмеНО8 первого разряда - всего четыре 
человека . И это, к сожален и ю, не единичный случай . 
Особо останов~лся Н , Казанский на развитии iiОРОТКО80ЛНОВО

го и УКВ спорта и его роли в решении главной задачи, выдвину
той постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР,

rl0ДНЯТИloi массовости, развитии ФИ1КУЛЫУРЫ и спо рта НА 

предприятиях, в учебных заведениях, по меС l' У житеЛЬСТВ4. 
Хотя эа последние ДB~ года прирост любительских CTaHЦH~ 
состаВ .... л 8,2 проценто, весьма слабо р-,звивается сеть коллектив
ных станций, а ведь именно они должны СПНЬ центрами 

радноспортивной работы на заводе, стройк е, в колхозе, 
институте, школе . В прошлом году ЧИСЛО коллективных радио
станци~ увеличилось всего на 37. 

Это - данные в среднем по стране . Что же касается от дель
ных рес публик, краев и областей, то в некоторых нз них число 
станций уменьшается (как , например , в БелоруссloiИ) или , 8 луч
шем случае, остается НА прежнем уровне ( в Литве, Латвии). 
Тут ест ь над чем заду ...... аться и местным федерациям радио
спорта и ФРе СССР . 
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Оценивая работу президиума ФРС СССР. Н. Казанский 
отмет~л, ЧТО в его де ятельности есть н упущения. Так, He~ 
достаточно наЛАжена еще СВЯЗЬ с местными Фре , мало удеJ1Я
ЛОСЬ вннмания поиск у НОВЫХ форм работы, организации 
массовых соревнований , доступны�x широким кругам молодежи. 

вы�тупавwиеe в прен и ях остановились на проблемах РОЭ811ТНЯ 
массового раДИОСПОрТ 8, рассказали о формах и методах работы 
с раднолюб",телямн, особенно с молодежью. 

В своем выступлении председатель ФРС У"ранны Н. Т.ртаков
СК"'Й соо6щJo1Л, ЧТО преэнДнум федерации ПОДГОТОВ"'Л и распрост
ранил 8НУТРИ республ ики методические пособия по работе с 
начинающими спортсме нами. Он внес предложение о про веде
нии ежегодно всесоюзных соревнованиi4 по раДlo10СВЯЗИ на 
диапазоне 160 метров. Онн помогут вовлечь в спорт нач~нающнх 
радиооператоров. 

О работе с начинающlo1МИ спортсменам .... говорнлн 8 CBOI1X 
выступлениях председатель Московской ГОРОДСКОЙ ФРС С. Сте 
масов и начальник Донецкой РТШ ДОСААФ В . Рожнов. 
Двадцатмпятнтысячно й ормии CnOpT~Bt1bIX арбитров радио

спорта, которые главным образом на общественных началах 
проводят огромную работу по организации соревнований, 

ПОС8ЯТ...,Л свое выступл е ние председатель преЭИДНУМl!I всесоюз

HO~ коллегии судей Б. Иванов. Он отметил также н недостатки в 
работе суденскнх БР J.4 гад и отдельных судей. 3н.sчительно 
должна быть улучше на деятельность судейскнх коллегий 
Астраханской, КcJЛИНJ.4 нградскоЙ, Воронежской областей. 
Председатель КВ ком итет. ФРС СССР К. Шульгин познакомил 

совет с деятельностью комитета, которая была связана в основ
НОм С подготовкой положен и й copeBHoB 8HHi:1, различных доку
ментов, регламеНТIo1РУЮЩИI( работу КОРОТКО80ЛНОВIo1КОВ, опре
делением сильнецwнх спортсменов года. 

- В дальнейwем,- скаэc!lЛ он,- следует шнре привлекать к 
деятельности комитетов ФРС, в том числе и КВ комнтета, нанбо
лее активны�x и опытных раднолюб..,телеН с мест. Мы должны 

сделать все возможное ДЛЯ ПОElышенlo1Я массовости радиоспорта , 

подготовкн радистов высокого КЛс1(.са . Это ведь важный резерв 

наши. Вооруженны. Сил . 

Ряд принципиальных вопросов поднял в своем выступлении 
председатель квалнф н кацнонно -дисциплинарного комитета 

В. Шевлягин. Он, 8 ча стноет ... , сказал, что сегодня многне 
коллективные станци", вместо того, чтобы быть центром моло
дежного спорта, стал и недоступными для начинающio1Х . На них 
работают лишь ПРНВ io1 лег"'рованные rpynm;ol опера торов. Онн 
прнследуют лишь одну цель - получение высоки х с портивны�x 

разрядов. На коллеКТН8 ные станци", необходнмо открыть 
Шio1рокий ДОСТУП молодежи, они должны рабонlТЬ в выходные 
ДНН , а 8 будни - и в ве чернее время. 
С больwим ВНИМс1нне м выслушали присутствующие выступле

ние начальника управления 80енно-теkническ..,х видов спорта 

ЦК ДОСААФ СССР К . Ходарева, который познакомил участни
ков совета ФРе с зада ч ами по дальнейшему раэвнтию мас
совости военно-прикладных и техннческнх видов спор т а, кото

рые пост_вил перед организациями ДОСААФ VII пленум ЦК 
ДОСААФ СССР . 

В ПРИНЯТОМ постано в лен.., .... (полный текст публикуется в сбор
н ,,",к е ({ Информацион ные матеРl1алы») говорнтся, ч т о В основу 
деятельности всех федераций радиоспорта должны быть поло
жены требован ия поста НО8лею·'IJ~ партии .... праеительства (Са даль м 

нейwем подъеме массовости физической культуры и спорта)} н 

решения V 11 пленума ЦК ДОСААФ СССР. Нужно добиваться. 
чтобы раднолюбнтельс кое движение стало подлинно массовым. 
Местные федерацнн должны сосредоточить сван усилия на 

успешном проведении соревнований У111 летней Спартакиа
ДЫ народов СССР, а на этой основе добиться дальнейwего 
подъема радиолюб ... те ЛЬСТВ6 в стране. 

В постановлен..,и федерациям предложено шире праКН1КОВдТЬ 
npOBeAeHJ.4e массовых соревнований на пр ... зы Героев Советского 
Союза ... Героев Социа листического Труда , мероприятий , посвя
щенных. знаменательным датcSМ 8 жнзни страны. 
Поставлена задача, чтобы к концу одиннадцатой пятилетки 

не менее 15 процентов любнтельских станций в каждоi:1 респуб
лике, крае, области был и коллеКТН8НЫми. На 20-25 средннх 
учебных заведений должно приходиться не менее одной коллек
тивной радиостанции . 

В теченне двух блнжанших лет необходимо создать секцни по 
радиотехническому т в орчеству во всех спортивных клубах при 
раДнотехнических, морских н объединенных техническнх шко
ла. ДОСААФ. 

А. ГУСЕВ 
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В 
наше>; стране взят 

курс на массовое раз

витие физнческой 

культуры и спорта среди 

МОЛОДеЖИ, привлечение 

школьников к внеучебным 
и факультативным занятиям 

техническим.., видами спорта, 

в том числе и радиоспор

том. Растет число . школ, 

Дворцов и Домов п",онеров 
.., школьников, станц"'й ... 
клубов юных техников, в ко
торых культив..,руется рад..,о

спорт. Все большей популяр
ностью пользуются традици

онные ежегодные соревно

вання школьников по радио

спорту, проводимые совме

стно комитетами ДОСААФ и 
органами народного образо
вания. Они стали отличной 
формой подведення итогов 

радиоспортивных дел в шко

лах и внешкольных учреж

дениях страны, обмена опы
том, смотра резервов масте

ров технических видов 

спорта. 

В минувшем 1981 году 

вступило в действие типовое 

положение о Всесоюзных 

комплексных соревнованиях 

по радиоспорту школьников 

и ДЮСТШ, согласованное с 

Министерством просвеще
ния СССР . В нем учтен 

опыт соревнований преды

дущих лет, введен ряд нов

шеств . Например, повыси

ЛИСь требования к спортив
ной радиопеленгацин. Поиск 
«ЛНС» участники будут те
перь вести и в диапазоне 

144 МГц, трассы поиска уве
личены до 5 км . В целом 

программа 

по сложности 

приблнжена к 
для взрослых 

сменов. 

соревнований 
максимально 

программе 

радиоспорт-

В состав команды-участ

ницы соревнований по но

вому положению входят де

вять человек: два радиоте

леграфиста (мальчик и де
вочка), три радиомногобор
ца (два мальчика и девочка), 
два «лисолован (мальчик н 
девочка), тренер и руково
дитель. Причем теоретиче

ский зачет обязателен для 
всех спортсмено в: «зарабо
танные» в нем ОЧки входят 

в личны>; и командный за

четы. 

Программа всесоюзного 

первенства стала програм

мой и отборочных сорев
нований в союзных респуб
ликах , Москве и Ленннгра
де, что, бесспорно, способ
ствовало более организован
ной н тщательной подготов
ке команд к стартам более 
высокого ранга. Примером 

этому могут служнть, В част

ности, прошедшие в 1981 го

ду в Томске Всероссийские 
соревновани я школьннков, 

в которых участвовали коман

ды, представлявшие более 
чем 30 областей, краев и ав 
тономных республик. 
Борьба между командами 

за право считаться силь

нейшими в республике бы
ла, как всегда на подобных 
встречах, упорной. В основ

ном она разгорелась между 

спортсменамн Свердловской 
н Горьковской областей за 
второе и третье места. А пер

вое место, как и предска

зывали многие тренеры, за

няла команда Пензенской об
ласти . Правда, в радиоэста

фете и спортивной радиопе
ленгации она немного про

играла преследовавшим ее 

командам, но в остальны х 

видах соревнования уверен

но лидировала. 

Команда Пензенской об
ласт" укомплектована воспи

танниками спортивно-техни

ческого клуба «Спутник» , 
работающего при детском 
городском парке. Инициато

рами его создания были 
работники объединенной 
технической школы 

ДОСААФ и городского от

дела народного образова
ния. Занимается с юнымн 

радиолюбителями опытный 
тренер Михаил Иванович 
Степин . Ему , в первую оче

редь, ребята и обязаны свои
ми успехами. В 1980 году 
команда «Спутника» стала 
золотым пр..,зером соревно

ваний школьников по радио

спорту всех рангов . И в ми
нувшем году она была пер
вой на областных соревно
ваниях, одержала победу 
в Томске, а тремя неделями 
позже поднялась на высшую 

ступень пьедестала почета 

Всесоюзного первенства . 

Нанбольшую сумму очков 
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ДОСТОЙНУЮ CMEHY~= 
(604 ... з 630 возмож н ых) 
8несл... в «коп",лку » коман

ды-побед",тельн",цы ее мно
гоборцы Лар ... са Чак",р , Олег 
Галк",н ... Андрей Ка раба 

ШIo1Н . Эта хорошо сработав
шаяся «тройка» пока зала 
ЛУЧШlo1е резуль таты в p aAlo10 -
обмене , а ЛаРlo1са ... Олег, 
кроме того, оказал ... сь с ", ль 

нейш"'ми в спортивном ор"'

ент"'ровании он... стал ... 
золотым... пр ... зерами в ра

Д",омногоборье . 
ОТЛ"'чные спортивные ре 

зультать' продемонстриро

вали и и х товари щ... по 

команде РlIдиотеле гра 

фисты Олег Беззубов' и Эль
вира Арюткина, ставш ие по 

бедителями по прием,у и пе 
редаче радиограмм. У Оле
га , приеХlIвшего в Томск уже 
мастером спорта ССС Р , ско
рость приема цифровы х ра 

диограмм достигала 230 зна
ков в минуту (наивысша я 
дл я всех предыдущи х со 

ре внований школьников ) , 
буквенных - 210. У в торо-
разрядницы Эльвиры 
соответственно 130 и 160 зна
КОВ в минуту . Резул ь таты 

превосходные I 
Введению в соревно ва ния 

по спортивной радио пе лен 

гации поиска «лис» В диа 

па зоне 144 МГц предшест
ВО ВII ЛИ споры и сом не ни я: 

не трудно ли будет ребя
там выдержать такую на

грузку. Соревнования в Том
ске эти сомнения разве яли : 

большая часть «OXOTHIo1 KOB» 
спраВ lo1 лась с nOIo1CKOM <с л ис » 

В обоих Дlo1апазонах . Правда, 
не обошлось и без сбоев. 
Например, Елена Пол у хина 
и з команды Кемеровс кой об
ласти , показав лучши й ре
зультат в диапазоне 3,5 МГц, 
не смогла обнаруж'1ТЬ всех 
«лис» на диапазоне 144 МГц 
'1 не УЛОЖlo1лась в контроль

ное время. Однако та ки" 
неудач было не так уж мно
го . 

Сильнейшей в диапа зоне 

144 МГц оказалась томская 

школьница Таня Ко четова. 
В диапазоне 3,5 МГц она 
была пятой. По сумме о чков 
ей и присуждено перве нство 

среди девочек . Победителем 
среди «охотников »-ма л ь чи 

КОВ стал Эдуард Семенов 
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(Кемеровская область), пока
завший хорошие результаты 

в поиске «лис» на обоих 
диапазонах. 

Теоретический зачет в этих 

соревнования х по началу 

вызвал у участников и их 

тренеров неко торую расте

рянность . Причиной тому бы
ло предложение Министер

ства просвещени я РСФСР 
добавить. к вопросам по ос
новам электро- и радиотех

ники вопросы ПО истории 

науки и техники , о радио

спорте или правилах прове 

дения соревнований . И хотя 
все контрольные билеты бы
ли вывешены зара нее в ин 

формационном центре для 

ознакомления , хотя ребя 
та эт и вопросы списывали и 

обсуждали, их беспокойство 
было не напраснь,м . Анали з 
ответов показал, что многие 

юные спортсмены плохо 

знают историю науки и тех 
ники , путают элементарные 

понятия и з основ радиотех 

ники . Думается, это долж
но насторожить тренеров, 

руководителей кружков и 

клубов . 
Всероссийские соревнова

ния , как и состязания в 

других республиках, яви
лись хорошей репетицией 

перед Всесоюзными сорев
нованиями школьников, ко 

торые состоялись в Луцке . 
В них приняли участие коман

ды девяти союзных респуб
лик, Москвы иЛенинграда . 
Это - больше, чем на пер
венстве 1980 года . Жаль, 

что среди участников не было 
юных спортсменов Литвы, 
Азербайджана, Туркмении, 
Таджикистана, КИРГlo1зии и Ка
захстана. А ведь на таких 
крупных состязаниях много

му можно было поучитьсяl 
Как мы уже сказали, пер

вой на всесоюзной встрече 

во всех видах про граммы 

была команда Пензенской 
области , представлявшая 
юных paAlo1ocnopTcMeHoB 
РСФСР, а ее многоборцы 
Лариса Чакир 101 Олег Галкин, 
радиотелеграф иСТ Олег Без
зубов и «охотница. на лис» 
Людмила Аристова - пер
выми и в личном зачете . 

В приеме и передаче радио
грамм среди девочек победу 
одержала Елена Александ

рова из Ленинграда, а у "ли
соловов »-мальчиков Вя
чеслав Ли из команды Уз
бекско й ССР . 
Одновременно с Всесоюз

ным первенством школьни

ков проводились и сорев

новани я ДЮСТШ. OHIo1 со
сто ялись во Львове . И здесь 
шла серьезная борьба за 
лидерство. Особенно плот
ными были результаты в са
мой верхней части итоговой 

таблицы: разрыв между 
командами Воронежской и 
Свердловекой ДЮСТШ, за

нявшими соответственно пер

вое и второе места, соста

вил всего 16,5 очка . 

Итак, программа комп
лексных соревнований по 

радиоспорту школьников и 

ДЮСТШ стабилизировалась 

KOM~Hдa Пензенской оБПёlСТИ - победитепьница Всероссийских 
и ВсесоlOЗНЫХ комппексных соревнований шкопьников по 
радио спорту. 

ф о т о ~8TOPёl 

и утвердилась на ближай
шие годы . Она вполне совре
менна и, ка'( показали сорев

нования , о которых мы здесь 

кратко рассказали, по силам 

юным радиоспортсменам. 

Надо только, на наш взгляд, 

пересмотреть систему на

числения очков за прием ра

диограмм . Существу'Ющая 
система при водит к ' тому, 

что юные спортсмены, без
ошибочно принявшие радио
грамму со скоростью,. соот

ветствующей второму разря
ду взрослых , получают "ба
ранки », как 101 те , кто вооб
ще не ВЫПОЛНIo1Л этого упраж

нения . 

Каковы же Io1тоги MIo1HYB
шего радиоспорт",вного го 

да школьников? Прежде 
всего необхоД",мо отмет ... ть 
возросшие спорт",вно-техни

ческие результаты юных 

рад",оспортсменов и повы

шение массовост ... · все 

больше ребят отдают свой 
досуг радиоспорту . Вместе 
с тем нельзя закрывать гла

за на то, что не везде еще 

органы народного оБРIIЗО 
ван 101 я внимательно относят

ся к развит",ю радиолюби
тельства сред... школьников, 

к организациlo1 и проведе

НIo1Ю итоговых рад ... осорев
нованиЙ. 

Взять, к примеру, вопрос 
комплектования команд для 

участия в республиканскlo1Х 
и всесоюзных соревнован",ях 

школьников. Дело это, в пер

вую очередь, областных, 
краевых и республиканских 
станций юных техников , при
званных быть штабами тех
нического творчества детей 

и подростков школьного воз

раста. И, конечно же, делать 
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это нужно в ходе отбороч
'H.IX СОСТЯЗАНИЙ. ПРАВО НА 
~~стие В соревнова ниях бо
~te высокого уровня НАДО 
не получать, А ЗАвоевывать! 

К СОЖАлению, отборочные 
сореВНОВI!IНия' проводятся да

леко не везде , и команды 

часто формируютс я НА ско

рую руку иЗ неподготов
ленных спортсменов . От та
кого ПОДХОДА к делу н и че

го путного, кроме нерацио

НАЛЬНОГО расхода отпущен

ных средств, ждать , как пра

вило, не приходится . 

Не , редки СЛУЧАИ , когда 
комплеКТОВilние ' команд ко

митеты ДОСААФ и отделы 

HilPOAHOf O образования от
дают на откуп ДЮСТШ . 
В такие команды, естествен
но, в первую очередь по

падают воспитанникн этих 

специализированных учреж

дений. Подобная практика 
ведет к сужению, а не рас

шнрению рядов юных ра

диоспОртсменов . О на , к то
му же, никак не характери

зует уровень спортивно-тех

нической подготовки школь
ников области, КРАЯ, рес
публики . Чтобы не быть 
голословны�,' при веду лишь 

ОДин пример. 

Команды Краснодарского 

и АЛТilЙСКОГО краев , при

ехавшие HiI сореВ НОВilНИЯ в 

Томск, полностью состояли 

из воспитанников Краснодар
ской и БаРНilУЛЬСКОЙ ДЮСТШ . 
Отборочных сореВНОllilННЙ 
там не проводнлось . Больше 
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того, представитель KpilC
нодарской KOMilHAbI, напри
мер, ДАже не знала, что 

школьннки занимаются ра

Диоспортом не только в 

ДЮСТШ, что в городе суще
ствует краевая СЮТ . И вот 
реЗУЛЬТilТ : Алтайска я коман

да заНЯЛil двенадцатое ме

сто, а Краснодарская 
четырнадцатое , что по спор

тивно-техническим результа

там на 180 очков хуже 
результатов, показанных 

командой Курганской обла
сти (одиннадцатое место), 
полностью состоявшей из 
юных спортсменов Шмаков

ской средней школы . При
чем следует иметь в внду, 

что право приехать в Томск 
команда сельской школы за
воевала на областных сорев
нования х . За многолетнюю 
активность и высокие ре

зульнпы OHiI была награж
дена специальным призом . 

И еще один вывод. В ми
нувшем году я сравнил спор

тивно-технические результа

ты всероссийских, всесоюз-

' ных соревнований школь
ников и ДЮСТШ . ОНИ ока
зались не в пользу ДЮСТШ. 
Судите сами: KOM/lHAil В,О
ронежской ДЮСТШ - по
бедительница nepBeHCTB/I во 
Львове заработала 1282 оч
ка, что H/I 33,6 очка мень
ше, чем лучший результат 

всероссийских соревнований 

и на 143,1 очка меньше 
лучшего результата все

союзногq первенства. А ведь 

iI Томске эта команда (она 
выступала за Воронежскую 

область) была лишь четвер
той (1076,6 ОЧI(II, )! Коммен
тарии, как го'ВОРlоПСЯ , из
лишни. 

Спрашивается, а нужны ли 
вообще соревнования 
ДЮСТШ1 Может быть вос
питанникам ДЮСТШ следует 
на равных бороться на мест
ных отборочных соревнова
ниях з/l право защищать 

спортивную честь школьни

ков города, области, края 
на соревнованиях более вы
сокого ранга? 

Все эти вопросы требуют 
безотлагательного решения, 
так как от этого зависит 

и массовость , и популяр

ность радио спорта среди 

школьников . 

У!! пленум ЦК ДОСААФ 
СССР, обсудивший задачи 
организаций ДОСААФ в све 
те постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
"О дальнейшем подъеМе 
массовости физической куль 

туры и спорта» особое вни
мание уделил развитию PII
диоспорта среди школьни

ков. Долг комитетов 

ДОСААФ, федераций радио
cnOpTiI , радиотехнических 

школ и СТК совместно с ор

ганами народного образова
ния, ПРОфтехобразования, 
организациями ВЛКСМ и пе 
дагогическими коллектива

ми обеспечить широкое раз
витие Рilдиоспорта в шко

лах и ПТУ . 

В заключение следует CKa~ 
зать, что именно соревно

вания школьников готовят 

резерв, достойное пополне
ние большому спорту. 
Мне, как представителю 

журнала "Радио», не раз до

велось ВРУЧ/lТЬ грамоты и па

мятные ПОДilРКИ юным по

бедителям, от души же
лать им успехов. А не

сколькими ГОДilМИ позже 

С удовлетворением УЗНilвал 

об их блистательных успе
XIIX в большом радиоспорте . 
Помню, в 1976 году на треть 

их Всесоюзных соревнова
ниях школьников в Камыши

не победителями в приеме 
н передаче раДИОГР/lММ ока

зались самые юные участни

ки, одноклассники Лена Сви
ридович и Виктор Смирнягин 
из Могилева . Сейчас Лена -
чемпион СССР, победитель 
международных соревнова

ний, Виктор - призер ,чем-
пионатов страны. Наташа 
Лавриненко из команды 

УССР на шестом Всесоюз

ном первенстве школьников 

была сильнейшей среди де

вочек по спортивной радио
пеленгации, iI в 1980 году 
она одержала победу сре
ди женщин на первенстве 

СССР. Радиотелеграфисты 

Сергей Рогаченко (УССР) 
и Александр Хондожко 
(БССР) , попеременно лиди

ровавшие на первых двух 

всесоюзных радиоспортив

ных встреча х школьников 

во Владимире, несколькими 

годами позже стали победи
телями 11 призерами чеМП110-
н/пав СССР . 

Через борьбу и победы 
на всесоюзных первенствах 

школьников прошли моск

вичи радиомногоборцы Свет
лана Моисеева 11 Артур Лед
нев . Сейчас они - члены 
сборной страны , в минув

шем году одержали побе
ды на международных комп

лексных соревнованиях по 

многоборью радистов "За 
дружбу и братство», Все они 
с благодарностью вспомина
ют своих наставников , трене

ров и , конечно, первые 

старты. 

Комитеты ДОСААФ и ор

ганы народного образова
ния должны сделать все для 

того , чтобы ТilКИХ стартов 
было больше , и выходило 
на них как можно больше 
ребят . Достойную смену нуж
ио растить постоянно и с лю

бовью! 
г. Москва ' 

РАДИО N? 3, 1982 г , • 
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ва раза в ГОД, весной и 

осенью, уходят на службу 
ратную юноши из Омска -
питомцы объединенной тех

ническо'; школы ДОСААФ . И так 
тридцать пять лет подряд - ровно 

столько, сколько существует эта учеб
ная организация. 

Почти столько же трудится здесь 

бывший фронтовой paAI1CТ Дмитрий 
Михайлович Баженов . Прошагав по 

Европе последние ки лометры войны, 

отправив со своей ста н ции в эфир за 
ключительные команды артиллерl1-

стам о прекращении огня, он начал 

готовиться к возвращению в родную 

Сибирь . 
Многие старожиль, города помнят 

паренька с обветрен ным, мужестве,,
ным лицом, В ПОЛI1НЯ Л О Й гимнастерке 

со свежими следами погон и много

численными орденскими лентами на 

груди . Обращало вн имание прежде 
всего повышенное внимание к нему 

ребятишек с омских окраин. Стайкой 
ходили они за вчерашним солдатом, 

который всерьез брался посвятить их 
в таинственный мир радио . 

Помнят ветераны радиоспорта и 

монтаж коллективно й радиостанции, 

и первый стук телеграфного ключа, 

и ворвавшийся в науш н и ки волшебный 
звук морзянки . . 
С того времени Д . Баженов бес

сменный работник школы, а так
же признанный вожак омских радио

спортсменов, известны х далеко за пре

делами области. 
При школе функционирует област

ной спортивный радиоклуб ДОСААФ. 
ОН из года в год крепнет, ширится. 

Уже появились фил ... алы клуба в Таре, 
Знаменском, Сидельникове, Исилькуле 
и друг ... х районных це нтрах . Школа -
шеф эт"'х филиалов, о ка зывает им по

стоянную практ ... ческую помощь. 
А дост",гнутые успехи не нуждают

ся в комментар"'ях, В Омской РТШ 
за время ее существован",я подготов

лено 120 мастеров и канд"'датов в 
мастера спорта, 17 тыся ч спортсме
нов-разрядн",ков, более 8 тысяч спе
ц ... ал",стов связи для народного хо

зяйства. 
Ровесницей своей ОМСКОй сестры 

является Волгоградска я рад",отехн", 
ческая школа. И здесь трудятся вете

раны Великой Отечественной, ныне 
ставшие ветеранам... оборонного Об
щества . И первый среди н"'х кап ... тан 
в отставке К . Сазоно в - начальник 

РТШ. 

Волгоградская ради отехническая -
одна из лучши х в стра не . Хорошую 
подготовку получают эдесь будущие 
армейские и флотские связисты. 

• РАДИО N2 З, 1982 г. 

Ныне школа размещается в хоро
шем, просторном помещени ... , имеет 

восемь учебных классов, разнообраз
ные учебные приборы и пособ ... я. 
Здесь каждое новое занят ... е - путе 

шествие в м и р знаний , путь к даль

нейшему покорению Эфира . И одно

временно будущие солдаты душой 
постигают то огромное и святое, 

что в повседневной ЖИЗНи принято 

называть воинским долгом . 

... Ровным прямоугольником, четко 

г,ечатая шаг, словно это идет ОДин 

человек-великан, движется курсант

ский строй . Над строем взвивается 

песня о службе воинской, и верности 
подруги, ожидающей солдата . 

А ПОТОм в Ленинской комнате ка

валер многих боевых наград, бывший 
офицер-связист К . Сазонов рассказы
вает о тех трад"'ц"'ях, наследниками ко .. 
торых являются сегодня курсанты 

учебных организаций ДОСААФ . Ве
теран увлеченно говорит о героях-свя

зистах , совершивших подвиги в годы 

Великой Отечественной войны. 

Среди связистов-питомцев оборон
ного Общества, совершивших боевые 
подвиги на фронте, - имена Е. Тя
гушева и М. Синельникова занимают 

особое место .. . 
В апреле 1942-го радист красно

армеец Е. Тягушев воевал в составе 

78-й отдельной стрелково й бригады . 
Шли тогда ожесточенные бои в иэлу 
чине Северного Донца, неподалеку 
от города Красный Лиман . С высоты 
158,6, господствовавшей над мест
ностью , гитлеровцы ве л и губительный 
огонь по ПОЗициям советских частей. 
Под прикрытием ночи наша стрел

ковая рота, усиленная двумя орудий
НЫМи расчетами, скрытно перепра

вилась через реку и стремительным 

ударом выбила фашистов с высоты. 
Связь десанта с командованием под

держивали начальник радиостанции 

М. Синельников и радист Е . Тягу
шев. 

Враг, не желая смириться с пора

жением, начал штурм высоты. Не счи
таясь с потерями, он беспрерывно 
атаковал десантников. 

Когда враги окружили блиндаж, где 
находились радисты, они вызвали на 

себя огонь нашей артиллерии. Послед
ними словами, которые передал Тя
гушев, были : "Патронов нет . Немцы 
у входа . Прощайте, дорогие товарищи ! 
Отомстите за Hacl". 
На этом связь прекратилась . За под

виг, совершеннь,й 22 апреля 1942 года, 
радистам М . Синельникову и Е . Тягу
шеву было присвоено звание Героев 
Советского Союза. Сегодня в Вол
гограде , как и во всех радиотехни-

ческих школах ДОСААФ, чтут имена 
этих и многих других отважных свя

зистов. Их берут в пример, с них 
делают жизнь молодые люди - бу 
дущие защитники Родины, рядом с ко
торыми всегда опытные и умелые 

НасТаВН .... Ки. 

В Волгоградской радиотехнической 
школе трудятся много знающих пре

'10давателей и мастеров производст

венного обучения. Они неустанно 
совершенствуют учебно .. воспитатель
ный процесс, являются поборниками 
всего нового в обучении и воспита
нии курсантов . Постоянно повышают 

свои . технические знания и методику 

преподавания. Курсанты всегда с инте

ресом слушают, например, таl<ИХ пре

подавателей, как Р. Антонова и Р . Чер
нышенко. Потому что они ведут 
раССl<аз увлекательно и доходчиво. 

А старший мастер проиэводственного 

обучения Б . Канаев! Его мастерство 
просто поражает молодежь. Когда он 

садится к столу и начинает отстуки

вать ТОЧI<'" и тире, телеграфный ключ 
в его руках становится как бы вол
шебным . 

Успехи этой школы налицо. Около 
двадцати тысяч специалистов радио

технического профил я прошло обуче
ние в ее классах и лабораториях . 
А скольким юношам вручена была 

здесь путевка в большой спортl 
Судите сами: в школе подготовлено 

более четырех тысяч разрядников, 
в том числе около 600 спортсменов 
первого разряда, 27 мастеров спорта 
СССР, 50 кандидатов в мастера. За вы
сокие показатеЛl~ в работе радиотех
ническая школа неоднократно награж

далась Почетными грамотами ЦК 
ДОСААФ СССР. Заслуженно отмечен 
и начальник школы К . Сазонов - он 
награжден знаком "Почетный радист 
СССР" и знаком ДОСААФ "За 
активную работу". 

Славится СВОИМИ успехами и Сверд
ловская образцовая радиотехническая 
школа . Тот, кто бывал в ее классах 
и лабораториях, убеждался в том, что 
их оснащение напоминает оборудова
ние самых современных институтов 

или техникумов связи. Везде автома

тика, приборы, действующие нагляд
ные пособия, во всем образцовый 
порядок. 

Ничего лишнего на стеллажах и сте
нах, а то что есть учит. Учит 

спокойно, не назойливо, но умно и 

доходчиво . 

Когда к заместителю начальника 
школы по учебно-производственной 
части Валентину ФеДОРОВI1ЧУ Кази
кову обратился корреспондент газеты 
"Вечерн",,~ СвеРДЛОВСI(» и попросил 
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рассказать о работе учебной организа
Ц"'''', он ответ",л : 

- Те "'з ребят, кто го тов",тся к служ
бе в аРМЮ1, находят у нас занят",е 

по душе . Школа ос нащена всем необ
хоД",мым для того , чтобы юноши 
овладели специаль нос тью, которая им 
так пригодится в арм ", и, да и в буду
щей работе . 
Мы получаем мно го писем от быв

ших курсантов , которые с благо
дарностью отзываются о преподава

телях, о ДНЯХ, проведенных в школе. 

Перед пр",зывом в армию многие 

юнош", ... зъявляют желан ... е ... зучать 
рад ... одело . Руководст во и 'преподава-

тел ... школы держат постоянную связь 
с райвоенкоматам ... , ко торые отбнрают 
для нас так ... х ребят на предпр"'ятиях 
и в учреждениях . О н "" как правило, 
становятся хорош", м", курсан там", . На
зову л",шь несколь ко наш ... х выпуск

н ... ков, недавно ушедши х служ",ть в 

армию с отл ... чным и зна н", ями по ра

Д",отехнике, получе нны м... в школе. 

Это Алексей Гладк",х, бывш ... Й 
учащийся ПрОфтехуч ... лища N2 1, Игорь 
Л ... пич с Уральского турбомоторного 
завода, Александр Богатырев - то
карь завода "Уралмаш» им. Орджо
никидзе, Игор" Ш ", хов - подруч

ный карусельщика это го же предприя

тия . 

Хорошее пополне н ", е для арми", 

и флота готовит Казан ская радиотех

ническая школа . В этом немалая за
слуга наставников будущих воинов и, 
в частности , ветерана Великой Оте
чественной войны преподавателя В . Ур
бановича и мастера про",зводственно
ГО обучения С. Мил и на . На их заня
н.ях ребята, готов ясь к службе 
солдатской, всегда предел"но внима

тельны и сосредо то чены . Вед" это 
же настоящее чудо для юношей -
от занятия к занятию все больше '" 
больше чувствовать , как становятся 
подвластным", тебе сложные эле кт
pOHH"le устройства и понятными х",тро 

сплетения ПРО80ДОВ , к ак перед тобой 
открываются тайны эфира . 
На вопросы, интересно ли учиться 

в шмоле, нравится л и специальность 

радиотелеграф",ста, будущие солдаты 
неизменно отве чал и утвердительно . 

Вот немоторые . ",з и х о тветов . 

ШЛ"'фовальщим одно го из заводов 

Эдуард Янгази н: "я за нимаюсь с удо
вольств",ем. Специал ь ность ",нтерес-
ная, знания пригодя тся 

ХУДОЖНИМ-Оформ ", тель 

ного завода Алемсандр 
"Каждое утро на за нятия 

шим удовольств",ем » . 

варми",) . 

с вертолет

Шереб",тов: 
иду с боль-

В радиотехн", чесмих шмолах 

ДОСААФ юные патр"'оты изучают 

сложную техниму, овладевают навы

мам", ее обслужи ван", я и ремонта. 
Одновременно он'" постигают азы во
инсмой службы, про ходят большую 
шмолу воспита ния . Ну разве может 
паренек, будущий армейский связ",ст, 
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забыть рассмаз ветерана И . Ф . Соро
мина, моторый выступал не там давно 
в Уфимсмой радиотехнической школе . 
Ведь это он , Иван Ф",л",ппов",ч, буду
чи в свое время преподавателем авиа

ционного уч",лища в Оренбурге , давал 
уроки гражданственности будущему 
первому мосмонавту планеты Юрию 
Гагарину . 
У И . Ф . Сорокина сохранились 

унимальные фотографи"" на которых 

запечатлен Юра Гагар "' н . Он пример
но уч",лся, был образцом дисц",плlo1-
ны . Юра готов",лся в то время вы

полн",ть долг перед Родинойl 
Во",ны , прошедшие в свое время 

подготовку в досаафовск",х учебных 
организац"'ях, отлично несут службу 
в частях и на мораблях. Вот что 
п",шет , напр",мер, восп ... танн ... к 
ДОСААФ Сергей Быканов своему на-
стаВн ... ку ... з Белгородской объединен-
ной техн ... ческоЙ школы П . И . Стреб-
кову . 

"Служба у нас "'дет хорошо . Пишу 
"у нас» , потому что в соседнем взводе 

ДОСААф - РОДНОЙ АРМИИ 

служит Тарасов , тоже Ваш восп",тан
н ... м. Мы будем рад",стам", . Спас",бо 
за науку. 

Петр Иванов",чl Передайте своей 
группе от меня пр",вет '" скаж",те: 

пусть учатся хорошо , тогда ... служба 
",м покажется легче, ... пользы ПР"'

несут больше » . 
Сотн ... подобных п ... сем шлют питом

цЫ ДОСААФ в свои родные школы . 
Он... делятся радостям"" откровенно 
рассказывают о трудно стях, рапортуют 

о первых победах на учен",ях, в по
ходах . 

А живут они и служат ' по 'высок",м 

меркам человека разв ... того соц ... а

л",ст ... ческого общества . Человека, для 
которого благополуч ... е РоД",ны, ее 
чест.. и могущество превыше всего . 

Они добросовестно выполняют свой 
высок",й воинск",й долг . 

Н. БЕЛОУС, 

заспуженный работник KYnIoTYpw 
РСФСР, бывwий фронтовой радист 

Дат .. РОДНОЙ Арм"и ОТПНЧНWI специа"исто. - (п._ное содержаюtе социалистичеСКИJ оБJl3а1теп8tС'8, 
IЗ_ТЫI коппектив.ми ДОСААФ. чесr .. 60-П81 .. 8 обраЗО'.ННR СССР. 

е чнсnе СОР.IНУtOЩНI.С. - коп"емтн. СЫКТЫIкарсlCОМ РТШ дОс ...... ф. В но.. WKone созда· 
Н..,. асе УСПОI"8 , чтобw курсанты моr"и прно6р.стн не 10""ICО rпубокне 1наим. , но, н ",рочи .... н •• ык .. . 
Этой цеп .. подчинен. ЗАес .... ас. поп .. т .. чесн,. nOArOT08Kit будущих 10ИНОI, ".Х 80енио·патрмотнческое 
аОСП"ТiI"Н • • 

Н. С"ИММI.: ••• Рху - ст.рш,," м..суер npo .. 310AcTleHHoro 06Y"leH"8. ммДш"" пейтен_иу запаС8, К_Н
дида, • ЧIl8Н,'" КПСС Н. "рос,мри,," ПРО'ОДМТ пр_ктмчеСlCие 3_Н8ТМ8 с еудущнмм радио,е"еrра· 
фNСТ_МN ... РIДNостаицми: IННЗУ - тр_ниро,о~нwе ЗIН8ТН8 • РIднок"ассе .едет npenoA".T_n" 
ком.сомопец В. Вайнерт (,торо" спр.'.) ' Н, переднем пп'ие курсаит А . ' .. мушеl. 

Ф О Т О В. 



КАК РАБОТАТЬ · ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ИСЗ. 
Ш есть раДИОJlюбител ь

ских искусственны.Х 

спутников Земл и -
«PaJlIIO-3» - ",РаДIl0-8 » -
в космосе. Все они выведены 

на орбllТУ ОДIIОЙ ракетой- но

сителем. ДВllжение СПУТ Н IIКОВ 
ПРОХОДIIТ ПО близким к р асчет

ным орбllтам с началыl мии 
параметрами: максимаJl ЫlOе 

расстояние от поверх ности 

ЗеММI (в апогее) _. 1794 ки-
лометра, минималыiOС (В 
перигее) 1685 КlIл омет-
ров; наклонеllие орбиты --
83 градуса. Так как угол 
наклuнения uрбит всех ИСЗ к 
экватору одинаков н не под 

вержен изменеНIIЯМ , он и бу

дут двигаться в одной IIЛ О

скости В течен lIе всего вре

мен" нх существовання. 

Положение каждого из 
СПУТIIИКОВ на своей орбите 11 

прохождеНIН' назеМIIЫХ трасс 

в ЗОllах радиовидимост и о п 

ределяется периодом и х об 

ращеНIIЯ после отде,nен и я от 

ракеТЫ-IIОСlIтеля . ОтдеJI ЯЛIIСЬ 
OHII с I-IнтерВ3JlОМ в 1- -2 се 

'(унды с ра з ноi-i начал ыlOЙ 
скоростью lIa ОТНОСlIтеЛЫIQ 

небольшом участке орбllТЫ 
(рис. 1, а). Имея БЛ lI зкне, 
110 все же раЗЛlIчные пер"о

ды обращення, ОIlИ н а ч али 

раСХОДIIТЬСЯ. СПУТННКfl с 
меНЬШI-IМ пер"оДом обращео 

НIIЯ (БОJl ыuей уr'ЛОВОЙ ско

ростью) уходили вп еред , а с 
БОЛЬШIIМ периодом об р аще
ния (меньшей угловой ско

ростью) отставаЮI от IIИХ. 

Так, например, "Радно-3 :» 11 

",Радио-б», IIмеЮЩllе ме ньшнй 
пер"од обращения , после 60 
BIITKOB, т. е. на IIcxoJle пя

тых суток после за пус"" 

(каждый из cnYT IНlKOB дела
ет за сутки ОКОJlО 12 uборо
тов), БОJlе,' чем на I\OJI витка 
опереДl1Л11 остальные, в ыйдя 

за пределы общей ЗОIIЫ ра -

для работы ч"рез спутни
КlI - установления QSO с ро
ботами, приема с ННХ TeJle
метрической и другой инфор
мации - важно уметь опре · 

деJlИТЬ зону раДllOВИДIIМОСТИ 

ОТНОСlIтелыlO местонахожде

I!ИЯ (географич еск их коорди
нат) своей радиостаНЦIIИ. Она 
предстаВJlяет собой часть тер
ритории земной повеРХНОСТII, 

ограниченной ОКРУЖIIОСТЫО с 
Ilентром в точке расположе

ния радиостаllЦИИ 11 заВИСIIТ 

от высоты орбиты спутника 

II<'IД повеРХflOСТЬЮ Земли. Чем 
выше орбита, тем БОJlьше 30113 
раДИОВIIДИМОСТI1. 

для системы СПУТII Н КОВ 
«Радио-3:» -~ «Радио-В» нет 

lIеоБХОДИМОСПI определять зо

ну раДIIОВИДИМОСТН для каж

дого ИСЗ в ОТД".~ЫlOсти, так 
как они IIмеют незн аЧ lпелыlO 

отличающ и еся ПО высоте ор

биты ( ::;: 2%) . Для прогно
ЗИРОl!аНИЯ сеансов раДIIОСВЯ 

ЗИ . достаточно ограНИ'IIIТЬСЯ 

сред мим значеннем высоты 

орбиты,: Н = 1700 км. (Фор
МУJlЫ И р"сунок д,nя расчета 

ЗОIIЫ раДIIОВИДИМОСТII да ны в 

статье В. доброжа нского 
"Построение диаграммы еле
жения ».- «Рад и u», 1979, 
N2 1, С. 17. ПрuJ.1. ред.). 
При прохuждеНИII любого 

из спутн иков ч"рез зu н у ра

ДИОВIIДИМОСТН ВОЗМОЖIIЫ пр " 

ем ннформаЦИII с е го борта 
ИЛII двусторонняя связь меж

ду lюрреСПUllдеllТОМ, lIа ходя

щимся в цеllтре зоны радио

станций с Jlюбыми ДРУГИМII 
KoppecnoHJleHTaMII, находя

ШIIМИС51 в предела х этой 

зоны, а также с TeMII, кото

рые находятся в сосеДНIIХ зо 

нах, ес,n и IIX площади пере

крываются, а трасса СПУТIIНК3 

п POXOJtIIT ч ерез оБШII i'l участок 

ДИОВНДИМОСТII (рнс, 1, б). а ,ые СУЩ/СU 
На 10-е сутки после з а пуска 
1l0JIOжеНllе спутников "Ра
дио» показаllО 11 <1 ри с . I ,B, 
Прll этом " Радно-Э » и «Ра
дио-б» за это время сдеJl<IЛИ 
прнмерно 11<1 O!lIl H виток боль
ше. 

Таl\ая Кilрт нна вза и мно го 
обгона 11 псреГРУПП ll рОВКII 
СПУТIIIII(()В lIа орбите, а с.nс

дователыlO, в общих зонах Pil 
ДИОВНДIIМОСТИ, достаТОЧIIО 

точно прогноз ируется lI a лю
бой период BpeMeHII. 

• РАДИО N~ З, 1982 г . 

для ДВУХ ЗОII. HanoMIIIIM, что 
трассой полета СПУТIIIII(3 lIа
зывается проекция его орбиты 
lIа поверхность Земли. 
За каждый оборот спут-

11I1ка трасса дважды пересе

кает экватор. Точкн пересе 
Чt'ННЯ с экватором (значение 

доыоты по экватору) Прll пе

реходе ИСЗ нз Южноl'O полу
шар"я в Северное fl из Се
верного в Южное принято на
зывать соответствеllНО ВОСХО

ДЯЩIIМ И нисходящим УЗJlами 

орбиты спутника. В результа
те суточного вращеllllЯ ЗеМЛII 
с постоянной VГJlОВОЙ ско
ростью 0,250 в - минуту про
хожд"нне трассы с каЖДblМ 

витком смещается к за паду 

по долготе на ВСЛIIЧI1I1У 6л = 
= 0,250 Т (без учета пре
цессии орбиты). 

Поскольку каждый и з CnYT
HII KOB систеМbI " Радио-Э» -
"Радио-8» им еет свой, хuтя · 
11 немного, 110 ОТЛllчаЮЩIIЙСЯ 
пер " од обращеНIIЯ Т, значе
ния по ДОJlготе н время вос

ХОДЯЩIIХ УЗJlОВ для каждого 

ИСЗ будут мало ОТJlичаться 
TOJl bKO на первых BIITKax. 
В дальнейшем, в результате 

расхождеllllR СПУТНIlI<ОВ 'Ю ор

бите , значения восходящих 

узлов по долготе 11 время нач

"ут ОТЛllчаться существеllНО. 

Они являются основными и 
частными пара метрами дл я 

каждого CIlYTHIIKa системы. 

для опреде.1lения трасс, 
ПРОХОДЯЩI1Х через ЗОIlУ paJlIIO
видимости каждого из спут

III1КОВ СlIстемы «PaJlIIO-3» -
«РаДIIO-8», следует постронть 

диаграмму слежения за ИСЗ. 
Как это сдеJlать, рассказаllО 
в статье, на которую IIм еется 

ссыл ка Вblше. 

У ч итывая, что в системе 
спутников «Радио':3» -- « Ра -

6 5hlC сутки 
РС-5 

дно-8» раЗllfща в nepliORax об
ращения не преВblшаст 1,5 мв
нуты, ЧТО по ОТllOшеН II Ю ко 

времени ПРОJlета половины 

BIITKa (около часа) состаВJlЯ
ет не более 2%, реперная 
трасса может ИСПОJlьзоваться 

олна и та же для IJсех шести 

СПУПIIШОВ. 

Таким обра :'IOМ, дл я ПРОГIIО-
31·l роваНIIЯ сеансов связ н мо

жет быть ИСПОJl ьзована Одllа 
диаграмма слежения, имею

щая общие зону paJlIIOBIIJlII
MOCTII и реперную трассу. 

Координатная сетка Северно
го полушария с нанесеllllОЙ 
зоной радиовиднмости ДJlЯ 

района МосквЬ! и реперная 

трасса показаНbI на рис. 2. 
ЗОНbI радиовиднмuсти ДJIЯ 

любого другого пу"кта 113-

нuсятся 113 карту ИЛ II КООр

ДIIIIЭТНУЮ сетку слеДУЮЩIIМ 

образом: !( значению геогра
фическоii широты \(J да нно го 
пункта (относительно которо

го определяется зона радио

видимости) прибавляется 11 
вычитается раССЧlIтанное ЗН<I 

ченн(' геоцентрического угла 
(1 '2= 380. Это дает нам се _' 

верную «Ре ) и южную (<Рю) 
границы ЗОНbI раДИОВНДIIМО-

СТИ. ЭТ И точки н аносятся на 
карту на меРИДВ<lне пу"кта 

связ и, и расстояние между IIИ

МII деЛIIТСЯ попола м. Это в 
будет центр ЗОIIЫ раД I IOВИДИ

MOCT II , нз которого ПРОВОДIIТ
ся окружносТl), которая прой 

дет через ТОЧКII <Ре и ЧJю. 
Располагая сведеНИЯМII о 

ДОJIГОТ(' 11 времени восходя

щвх узлов спутников систе

мы, l' помощью описанной дн-

Рис. 1 Спутники «Р"дно-3» 
"Р"дно-8» на ор15н те 

fOЫЕ сутки 

рс-...... ....-----

ре-? 

в 
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Р"с . 2. Координатн"" сет .. а Ce. e pHoro nonyw"p"A, З0на 
раДИ08 "Д"МОСТ" " репер"". трасс .. 

аграммы слежеНIIЯ могут 

быть определены все необ хо· 
димые данные для прогноз и, 

рования работы через .~юбоЙ 
и з ИСЗ . Для этого необхо
димо совместить нач а.~О ре

первой траёСЫ с заданным 
значеиием долготы восходя

щего узла НУЖНОI'О ИСЗ, 
Чтобы определить время 
вхождения этого ИСЗ в зоиу 
раДИОВИДIlМОСfll , c.~cдyeT к 

времеНJI прохождения восхо

дящего узла ПРJl бавить вре
мя. выставленное на репер ной 
трассе В точк,' пересечения 

трассы с окружностью зо ны, 

ПРОДОJ\жительность сеанса 
СВЯЗИ определяется ка к раз

ность времени вхожде llIlЯ и 

выхода ИСЗ НЗ зоны Р;JДИО
видимости , 

Естественно, что не lI а всех 
трассах , проходящнх через 

З0llУ рад иовндимости , можно 

устанавливать связи npeile,lb
ной протяженности , И з райо 
на Москвы связь с ДаJlЬНИМ 
Востоком, СахаЛ IН\ОМ , К8М
чаТlЮЙ , ЯПОIlией возможна 
ТОЛ Ы,О \la трассах, п роходя

щих через северо-восточную 

часть зоны, Связь же с Kalla
дой к cebePO-ВОСТОЧНЫМII 

районами США только 113 
трассах, проходящнх через се-

10 

веро-западную часть зоны ра

диовидимости. Трассы, прохо
дяшие через юго -запа;J.IlУЮ, 

южную и ЮГО - ВОСТQ'!НУЮ ча

сти зоны, с пособны обеспе
чить связь с Западноi'I и Се
верной АфРИIЮЙ, странаЩI 
Ближнего Востока, ИlIдllей , 
Юго-Восточной АЗ llей , 

Гlоэтому преимущЕ'СТВОМ 
МНОГ()СIlУТНИКОВОЙ снстемы 
радиолюбитещ,ск'1Х ИСЗ по 
сра внению с един ичным C\lYT
ником является не только 

Зllа ЧИТЕ' ,~ьное увеличеН ll е ко

ЛllчеСТII3 ceallCOB связи в те

чеНII!' суток, 110 Н ввиду ча

стой смены lIапр аВJl ений трасс 
в зоне раДllOВИДИМОСПl, воз

можность в течение суток про

веДЕ'lI и е QSO С различными 
раЙОll3МII эемного ша ра . 
Каковы же количество и 

продолжительность сеансов 

связи в течение суток? Есл и 
р азмеры зоны раДИОВИДI1МО

СПI дли всех спутников систе

мы сРадно-З" _ . .,Радио-8» 
одинаковы в ,1юбой точке зем
ного шара и 1·1 мt'ют в дна метре 
OKOJIO 8400 км, то количе
ство трасс, проходящих через 

каждую зону р аД НОВIIДИМОСТ\\ 

в течение суток З3В I1 СИТ от 

географИЧfСI{ОЙ широты цент

ра зоны (меСТОПОJ\ожения 

пункта связи ), За 12 оборо
то в , которыl" делает каждый 
спутник в тсчениr суток, все 

12 трасс будут проходить 
ч ерез зо\\у, р асположенную в 

BbICOKl lX широтах зз поляр 

flbIM I-;РУГОМ, При этом ДЛII
Te,lbIlOcTb каждого сеанса 

связи будрт близка к мак

симальной .. _- 24 - 26 минут, 
Следователь но, в периоды, 
когда СПУТНIIКН распределя

ются по всей орбите, связь 
возможна праКТllчески в т еч е

ние полных суток , 

На rpeillНlx широтах (40-
5(0) проходит ТОJlЬКО 9- 1 О 
трасс, Здесь дл ительность 
сеансов связи также возмож

ны до 24 - 26 минут , но лишь 
н а трассах, близких к зенит

ным. у границ же зоны она 

составит только 14-· 16 минут, 
Об.~асть средних широт (35 ,-
75 с , ш,) предстаВJlяет наll

больший интерес, 1 ак как на 
этих широтах расположена 

большая часть тер ритории 
Советского Союза, стран Ев-. 
ропы и Северной АМt'РIIЮI, 
а таl(же Япония, 
На IIИЗКИХ широтах_ вБЛИЗ l 1 

экватора (10-20°), ко,~ичt'ст
во возможных сеансов связи 

в течен ие суток уменьш ает

ся до 4-5 с двумя пере
РШlаМl1. Сеа н сы будут про
должаться до 24 - -26 МIIНУТ на 
трассах, близкнх к зенитным, 
и 14 - 16 мин ут и менее 
у границ зоны . 

К настоящему времени 
спутннкн сделаЛII свыше 1000 
оборотов каждый . РаД ИОЛI<1-
бите.~ и всех I-;ОIIТИНСНТОВ Мllра 
слушают и проводят через IIIIX 
связи, ДаНllые о восходящих 
узлах (долгота 11 время) всех 
И СЗ системы пеРllодич ески 
публикуются в I'азете «Совет
с кий п атриот:>, 

Мы уже говорили, что в 
системе ИСЗ «Радио- 3:о -
« Радио-8» npO\iCXOJlIIT п е рио
дн ческая перегруппнровка , 

схождение и расхождение от

дельных ИСЗ с исте мы . 
Рассмотрим, как это может 

ВJlИЯТЬ на УСJ\ОВ ИЯ проведеН I·IЯ 

QSO. В периоды распреде
леНIfЯ ИСЗ по всей орбllте 
OIIИ проходят :JOНУ раДИОВ II

Д l1МОСТИ ПОСJl едовательно, что 

увеличивает общую продол

ЖllТельность связи, так как 

сокращает перерывы между 

сеансами связи , При этом 

ретраНСЛllруемая полоса (при 
нахождении одного ИСЗ в зо 
не) составляет 40 кГц. 
При вхождении двух ИСЗ 

в зону видимости увеmlЧlfва-

ется ретраНСЛ l1руемая полоса 

в два р аза (40 кГцХ2), Это 
положеНIIе будет справедли
вым ЛIIШЬ дЛЯ СJlучая , когда 

в зону войдут НСЗ , имеЮЩlf е 
бортовую аппаратуру, рабо 
тающую в разных 1I0JIOCaX ча
стот, В этом случа е увеЛ НЧII

вается пропускная способ

flOCTb 1I возможность одновре 

менной работы большего ко
личества любllтеЛЬСI<ИХ ста н 
ЦIIЙ, Однако р астет время 

нереРЫ А а между ce~HcaMII, 

Как известно, иез « РilДИО» 
работают в р азных полосах 
ч астот. Например, "Радио-5» 
и « Радио -б> имеют полосу 
передач и 29,410--- 29,450 МГц; 
нолосу прием а - 145, 910-
145,950 МГц; "РаДllо-7 » 11 
" Радио-8» занимают полосv 
п ереда чи 29.460--=-
29,500 МГц; полосу приема -
145,960-- 146,000 МГIl, Поэто
му, н аходясь одновременно в 

общей зоне, без вза ИМIIЫХ 
помех могут работаТI> только 
два ретраНС.1ЯЦИОl l ные ИСЗ, 
имеющие разные рабочие по
лосы частот. 

Появлен ие в зоне несколь
ких ИСЗ, работаЮЩIIХ в . об
щнх рrтрансл ируемых поло

сах, в течение всего времен и 

сеанса мало вероятно, Кроме 
того , трассы этих ИСЗ могут 
п роходить в удаJl ен ии друг от 

друга, что должно существен

но ослабить взаИМllые поме
хи. Следовательно, практи
чески возможна ОДlIовремен " 

ная работа в СlIстеме до 
трех - четырех ретраНСЛ ЯIН\ОI\

ных ИСЗ , что lIа среДНIIХ 
Шllротах обеспеЧlIва('т про
хождение до 30--40 трасс 

ч ерез зону радиов идимости 

пункта связи в течение суток , 

Долговременный прогноз 
р аботы в системе « Ра
дио-3:о - " Радио-8» может 
ПРОВОДIfТЬСЯ только с «п ри

вязкой ,. К определенной эо не. 

Сделать это не сложно, поль 
зуясь дан ным и о време llН и 

долготе восходя щих узлов 

каждого ИСЗ (или получив 
эти дан ные вычислением). 

описанной методикой и диа 

граммой слежения. 

В. ДО&РОЖАНСКНJiI, 
nауреат Государственнон 

nремнн ссср 
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ИЗДАТЕЛЬСТВО ДОСААФ 
РАДИОЛЮБИТЕЛЯМ 

В 1981 году ордена " Знак Почета» издательство 
ДОСААФ СССР выпустило для радиолюбителеi1 
ряд книг, которые , судя по многочисленным 

письмам, хорошо прин яты читателями . Расскажем ко
ротко о некоторых из н и х . 

Небольшая по объему книга В . Т. Полякова "Приемники 
прямого преобразования для любительскоi1 связи» очень 
быстро исчезла с книжных прилав ков, несмотря на доста
точно большоi1 тираж (100 тыс . экз.) . Ее достоинство 
не только в популярности , которую приобрел и в последнее 
время приемники прямого преобразования , но и в уме
нии автора доходчиво н просто объяснить существо и 
прннцип работы таких приемннков, а также в наличии 
несложных для воспроизведения принципиальных и мон

тажных схем, разработанных с применением недефицит
ных деталеi1. 

Другая книга, выпущенная издательством в 1981 году, 

в особых рекомендаци ях , на наш взгляд, не нуждается, 
так как она известна многим читателям по своему 

первому изданию, вышедшему в 1975 году . Это - книга 
"Электроника в самоделках» Б. С . Иванова . Второе из 
дание книГи переработа но и дополнено новыми конст
рукциями с учетом пожеланий читателеi1. В числе 
новых материалов назовем прост оi1 генератор, позволяю

щиi1 производить пров ерку и настро нку высокочастот

ных каскадов радиоприемников , оригинальную конструк

цию стереофонического уснлителя, подробное описание 
цветомузыкального набора конструктора "Проме
тей-1» С рекомендациями по самостоятельному изготов
лению ЦМУ на его ос н ове. Следует отметить, что эта 
книга поль зовалась большим успехом среди представнте
лей зарубежных издательств во время третьей Москов
ской Международноi1 к н ижной выставки-ярмарки . 

По установившейся традиции издательство продолжает 
знакомить читателеi1 с наиболее интересными образцами 
радиолюбительского творчества, объединенными на этот 
раз в сборнике «Лучшие конструкции 28-" выставк и 
Тl!lорчества радиолюбителеi1», составленном А. В . Горо
ховским при участии А . И. Гусева и И. В. _ Казанского. 

В сборнике представлены описания 35 экспонатов, 
большинство из которых отмечены призами и дипломами . 
В книге шесть разделов , ох ватывающих широкиi1 диапа
зон радиолюбительского творчества. Радиоспортсменов, 
например , заинтересует тра~кивер с панорамным инди

катором, УКВ SSB транс ивер, радиостанци я на диапазон 
10 ГГц, а также двухдиапазонный приемник для спортив
ной радиопеленгаци и. 

Любители музыки найдут в сборнике описание стерео
фонического, I(вадрафони ческого и высококачественного 

четырехканального усил ителя. Интересен электроакустиче

ский комплекс с роман т и ческим названием «Эдельве;;с », 
сконструирова-нный Рdдиолюбителем С. Ткаченко. 

Есть в сборнике оп исания самодельны�x приборов, 
нашедших применение в народном хозяi1стве, и, наконец, 

любительские прнборы для проверки качества радиоде
талей, проверки и настройки радио- и телевизионной 

аппаратуры, в том числ е и телевизионных приемников 

цветного изображения. 
Как и в прошлые годы, вышли в свет четыре очеред

ных сборника "в помощь радиолюбителю» (N'? 72-75). 
Об их популярности свидетельствует БОЛЫJJое количество 
писем читателей и суммарны" тираж сборников, достиг
шиi1 почти 2,5 млн. экземпляров. Многие читатели в своих 
п исьмах изъявляют желание подписаться на сборники, 
так как не везде и не в сегда их можно купить . Пользуясь 
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случаем, напоминаем, что сборники эти не яuляются 
периодическим изданием, на которые производится под

писка, поэтому приобрести их можно только в книжных 
магазин ах. 

Среди материалов, вышедших в сборнике N'? 72, наи 
большей по пулярностью пользуются, судя по письмам , 

цифровой измерительныi1 прибор, Рi!зработанныi1 В .. Суе
тиным, которы" кроме обычных измерений (напряже
ний, силы тока, сопротивлений, емкостен и некоторых 

других показателей) может использоваться в качестве ис

точника п итания при налаживании и испытании YCТPOi1CTB 

на траНЗИC'rорах , микросхемах и операционных усилителях; 

реле времени для фотопечати (автор В . Черленевскиi1); 
электронные часы на микромощных интегральных схемах 

(Р . Майзульс); цифровоi1 синхронизатор для озвучивания 
фильмов (Р. Томас). 

В сборнике N'? 73 интерес радиолюбителей вы зва ли ма
логабаритная - акустическая система, разработанная 
П. Строчковым, блок электронного зажигания повышен
ной надежности (автор А . Синельников). В этой же книге 
по многочисленным просьбам читате.пеЙ, которых заин
тересовал разработанны;; И . Перетягиным и Б . Порони
ком генератор испытательных сигналов для регулировки 

цветных телевизоров, помещено дополнение к иХ статье, 

опубликованной в сборнике N!? 68 . В дополнении авторы 
привели рисунки печатных плат отдельных элементов 

схемы и дали разъяснения по многим вопросам, 80З

никшим у читателей, в том числе связанным с возмож

ными заменами элементов . 

Сборник N'? 74 открывается статьей Я . Лаповка (UA 1 АВ) 
"Трансивер с цифровой шкалой ДЛ-79». ХОТ я предлагае
мая разработка рассчитана на опытных радиолюбителей, 
она заинтересовала многих ЧlНателеЙ . 

Из материалов, вошедших в сборник N'? 75, которын 
вышел в свет в конце года и еще не дошел до всех 

читателей, можно отметить такие ста1>, И, как "Выходное 

оптическое устройство цветомузыкальной установки» 

(автор С. Сорокин) и "Осциллограф со свип-генерато
ром» (автор А. Крючков) . В первой из них описана проста я 
схема шестиканальной ЦМУ и подробно рассказано об 
изготовлении выходного оптического устройств а к ней, 

а вторая наверняка заинтересует всех, кто захочет 

самостоятельно изготовить прибор, позволяющий иссле
довать высокочастотные (до 1 О МГц) и импульсные 
сигналы. 

В заключение несколько слов о наших ближайши х 
планах . В 1982 году кроме сборников " в помощь радио
любителю» вы;;дут в свет КНиГи В. Ю . Иваницкого 
"Советы начинающему радиолюб,пелю» и М . М. Ру
мянцева " Конструирование радиолюбительских прием ни
ков». Обе эти книги адресоваН!>1 главным образом мо
лодым конструкторам . 

ПО I1нициативе журнала "Радио» мы подготовили 

первым сборник "Рад"оежегодник», выпуск которого 
предполагае тс я в начале 1983 года. Работаем сейчас 
над переводом КНиги немецких авторов К. Шленцига 

и В. Штаммера "Электрон"ка в быту» . С этой книго;; 
мы познакомились на Московско" Международной книж
ной выставке-ярмарке в 1981 году. , Думаем , она заин

тересует наших читателе;; н будет пользоваться lie мень
шим успехом , чем у себя на родине. 

г . КАЛИШЕВ. 
зав. редакцией учебной и военно

технической литературы издательства 

ДОСААФ СССР 
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ие, ЕЧА 
в журнале «Радно" Н!! S за 1980 roA, в статье «На I1хте BOKpyr света" 

рассказывалось о KpyrocBeTHoM плаваннн болrарскнх путешественников Дончо 
н Юлни Папазовых на I1хте «ТIIВНI1 >1. 

С 
,"МИНЕН" 

РаднолюбнтеЛII Bcero мнра следнлн за отважнымн путешественннками, помоrали 
14М в установлеНIIН СВl1зе" с 6олrарне". MHoroe сделал н ДЛI1 Папазовых и 
советские КОРОТКОВОЛНОВНКII, в том чнсле Ннколай Александровнч (UA3LX) и 

надежда Павловна (UA3LW) Wаннны нз r. Лнпецка. 

-
Эту раднолюбllтельскую чету хорошо знают коротковолновикн MHOfllX стран 

Мllра. ОНII непременные участникн различных соревнованиl1, раДIIОJкспеДНЦIIЙ 11 
переклнчек. Их «хоббll>l - помоrать раДIIстам экзотичеСКIIХ экспедицн". KorAa 
научно -спортнвнаl1 IкспеДНЦ1l11 «Комсомольско" правды» штурмовала Северный 
полюс, WаНIIНЫ, смеНl111 Apyr Apyra, неотступно следнли за НIIМИ . НIIкопаl1 
Александрович - мастер спорта СССР, председатель Лнпецко" областно" ФРС, 
Надежда Павловна - кандндйт в мастера спортit. 

CerOAHI1 супруrн WаНIIНЫ рассказывают о завершающем этапе JкспеДИЦII Н . 

~ НИКОМЙ II Надежда WАНИНЫ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

П ятая 3КСflt'ДИЦII Я ЛОНЧО И I ЮЛИil Гlап<:tЗОВЫХ стала ЗЯRl'р· 
Ш3fQЩ IIМ з ве t l ОМ ()ОJ1 I}ШОЙ программы с: П ла н кто!!'>, COC-Тi;lВ
Л('IiНОЙ БОJlгаРС К II М Н у ч е ными и медикаМII. Радиосвязь 

HXl'bI осущеСТ8Jlялась на .'1юб lп е.llЬСКИХ диапазонах. Д"lспетчс
ром был IIзв естныИ · 60лгаРСК IIН раШlOлюбитсль BaclI., Те р
зи,'в (LZ\AB) . 
Раб(пи на любительс ких ДII€l llаЗQНt.tХ впплнс оправдала l'ебя. 

МО)/(НО привести множество пр""сров того. как H eYToM IIM"' ~ стра
жи эфира помогали ПапаЗ09ЫМ в трудные MIIHYTbl_ Вот ., ишь ОДи',' 
И З НIIХ: ВО время сIIJ1ыliiшег{) yp aralla « Клодет~, lI (1Дl',Ilзвшеf'О 
много бед в Ка рибском бассеЙ"е. у дОНЧО 11 ЮЛII" все обошлоеь 
блаГОПОЛУЧIIО, во мвогом благодаря хорошо оргаНIIЗОIНIННОЙ р а· 
ДIIОСllЯЗИ 11 IIнформ ации. переМ1ваемой раДllолюб,пеЛЯМII о МС
Т{'ОРОЛОПl чеекоil обст а новке : яхта вовремя успела укрыться . 

Г10КIIНУВ Панаму. «ТН В IIЯ > f3ышла в ВОДЫ ТII ХОГО окс,НН1. 
Вскоре у "ее отказа •• дв"гатеЛl., ""утреннего aopallll". который 
обесвеч и »ал маневр яхты среди рифов 11 пр" заходе " пnрт , 
а также зарядку аккумуляторов рздностаННIIII . ПrНIШ JIOСI) 
сократить продолжнтем,носТl> ра ДIIОСВЯЗИ _ Чер ез неделю ис"ор
""лся 11 р~~зерв, вый ГИДРОГСl l сратор ', я.хта праt\Тll1ll"СКИ О('Т()Л(1СЬ 
без СВЯЗН , ЮJIJ.1Я включал а раД~lостаllЦlIЮ ТОЛЬКО на прием для 

ПОЛУЧС'I' ия м етсосоодок . 

~ (o Ii€i ЭТОМ lIепрнят н осн\ lIe КОНЧИ.r!JlСЬ. НалетеВШIIЙ С НЛЫiЫЙ 
вете р ломает мачту ,~. рада рной (НlТ еIIНОЙ. В таком ПЛЗЧЕ'ВНОМ 
I..' ОI..'ТОЯНИИ яхта подошла '( печйilы!o IIзв естным рllф ам архипела
га Туамоту. стаВШIIМ кладбищr" для 'IHOrIIX кораб"е '" Прео
долев БJlагополучно оп асны й участок. яхта в cepenIIHe декабря 
1980 года прнбыл" в стомщу Т а"т " - Па п еэте_ ПраВД1J , 
II з-за безветрия. 8 порт В ОШ :' II на буксире у рыбаll"ОЙ ШЛЮПКII. 
Яхте предстоя.rI peMOII T, НУЖIIО было ПQПОЛННТI) запас ы fI PO
дуктов 11 воды. 
В тяжелый для «ТIIВIIИ. ""риод Гlepexoдa от Панамы до Пот",е 

Зflll на выручку в новь не р аз ПР " ХОД IIЛII Р"ДflOлюбители. Огром
ная нагруз«а в ЭТII Дfll' .,егла на плеЧII Фернаllда Комэ (F'08[)O) 
113 ПО,'I1I, еЗIIИ . Он ретр аНСЛllровал еообщеНIIЯ для ЮЛИII 11 "СSlче
СКН помогал ЭКllпажу в о время пребыва Н IIЯ на Танп,_ 

Сем ... П8П830 ..... поспе возвращенн. нз "pyroc8eTHoro 
"па.ан". _ 

Пuс.:l (' р ем онта ДВllгатt;'ЛЯ, гидро! с!н.'ратора и мачты яхта былn 
ПnДIIЯТ(] ДЛЯ ОЧИСТК II Д ШII.l1t:! ОТ водорослей и ракушек_ а также 

длSl покраСК II . П ри обс:,едоваНIIИ Д " II 'ша БЫ !II' обнаружены Трll 
дUt..:К 11 , повр е жденн ы е МОРСI\ИМ дреВnТОЧL1f'М. Что делать? Если 
менит!) доек!!. ПР Jlдется разб"раl'Ь ПОЧТI I ПОЛОВIIНУ ЯХТl,I , t;,~СЛ II Ж(' 
их OCTa BllТb, то древоточцы «съедят» ВСЮ яхту, 

РаДllОlн'реГQВОj.>Ы в ЭЛ! ДНН бы .rн! oco(jeHHO ОЖI-IОJJС'ННЫМН: 
ue.rHICI) К()JJ СУJl ЬТCJI!ИИ со СПСUНЭ.ilIIl'таМII. АКТIIВНОС участвс в IIИ,'{ 
I1РIIIfЯЛII 11 советск и е раД ИО,fl юБIП,-'.JJИ, C IH'A~t которых ОТЛIIЧН ';IСН 

ВлаДИМllР Бондарь (UAOCC \V) 113 Хабаровска _ 
ЗНf\ОIIЧIIВ ремонт, яхта rlОКlllt ула ТаllТИ и ВЗЯЛа ку р с к 'ОСТРО

~"M Бора-Бора, Тонга. ФIIДЖII 11 дa ,,~e в ДвстраJlИЮ. п орт дар
ВI1Н. ПР ОХ UЖДt' IIИС раДIfОВ О.!1I-1 р езко ухудшнлось, в на д()лго~ 
время "рямая радиосвязь с Ю.l 11СЙ "рекратилась _ TOJН,KO пр" 
подходе 1\ остров у Л" аври~ий Г1 уте шеСТВt:~IIНIIК" сн она BCTpeTI I· 
Л!1 СЬ n Эфllр е со СВОИМII СОQт(,'чествсltl-lнкаl\llt. 

даЛt'С яхта l1апраВIlЛ ЗСt> к остров)' Рею вьон. И на этом УЧ~l сп.;е 
пути Рn Дl lOJlюбlпеЛl1 как эстафету flt'рl'Дilвали заботу о Я .хте . 
Oc06ellllO МНОГII Сдсл ал Жан-Эр"к Jl арив (FROFLO) с острова 
Ре ЮНЬО I ·I . Поч ти все связи с «TI1Bllei'f» 9t'лисt) через него. Он 110· 

том BCTpeTllJI я,'{т у в порту, 11 на вр емя ее СТОЯI~КН приглас ил 

1\ себе ДО~ОЙ Ill сст илеТIIЮЮ дочь Паllа зuвых Яну, чтобы оНа 110бы
.r18 в об lLLl~("гве ([JОИХ свереТlIИ"ОВ. Н авест или его н до"чо с 
Юлией. ГIРI-НI ЯТЫ 01111 ПЫЛИ С р::iДIIОJlюБНН.' ЛЬСКIIМ ГОСТ(,'Гlр"· 
"M,TBO~'_ 
В Aell ', HOA()f'O года (\98\) яхта вышла в оке"н. П уть вокруг 

Афри"И счнтается труднеИшим. по этому ЮЛIIЯ ДОГОВОРИ!lась. 
КРОМ(' 06ЫЧIIЫХ траф"КОВ с rlОСТОЯ I1]-IЫМII корреспондеllтаМII , еш е 
о четырех сеансах связи в lI t:"дел ю с зфР ИI(lJНСКИМ И радиол юби

теЛЯМ II . С Бuлгариеii , как п раВIIЛО, СВЯ:\Ь велась дв а раза В не· 
делю: во "TOPHf'K 11 пятницу. 

В порт К('й птау" Папа:'ОRЫ IlРllбы л н без особых ПрОllсшеп
ВИЙ, но яхта оказалась там в о к ружt.:' НИН громадных OKeaHCl\lIX 
кораблей. В ЭТII' УС !l О~ИЯХ провести связь с Болг а Рllей " е удава
,,ОСЬ . И ()ПЯlЪ (в который раз!) ",,'РУЧIIЛИ радиолюбllтеЛII: 
раДIIСТЫ с ДРУГIIХ ЯХТ. СТОЯВII II IХ В с вободном ПРОСТРШ·l стве. 
преДЛОЖII"II П апазовым работап, со CBOII' раДllоетаНllиii. ЮЛI, я 
перешла на шв едскую яхту и связала<:ь с РОДНОЙ Болгарией. 
После K eiillTaY Ha яхта IIос ет ила остров Свято!"! ЕлеllЫ, а в нача

ле феврал я экипаж взял к урс " а Бразнл"ю. куда и прибыл 22 фев 
ра!l>l_ Т а м. вn время СТОЯIIКИ, Паllазовы СIIЯЛИ фИJlЬМ О траДИll ll ОН
НОМ ежегодном I\зrН1 (Jl3алt'. 

Из БР"ЗII'''''' он и наllравили те •• еграмму Первому секрет арю 
ик Болгарско й КОММУН f'СТllчееко!"! п арт,,,,. Председателю Госу
дарпвеllllОГ() cOBrTa НРБ Тодору ЖIIВКОВУ об успеШIIОМ выпол
н е Ш!l 1 11fюграi\1МЫ « Гl лаI I КТОIl.». В ответноН т('.,nегр ам
ме ТОВЗРIIIU iК IШ'I\UВ по.здраВ IIЛ ЭКИ l1 3Ж н пож елал ему ('част.rtН
вого возвраще ll" Я в Болгар и ю. 

12 апреля Папззовы OTMeT II JlII знаМСI·lаТl'Л ЫIОt" co6bIТl t e: «Тв-
8ИЯ:Ь п ер~сек",а СВО И 1"IYTb. которыН она в а ч ала два года на:Jад. 
Эта точ ка и"еет коордннаты \8 °20' ceBepHO ~ UlllPOTbl и 37 040' за
паДllоii до.'!ГОТЫ. За это врrмя было про"п~"о 355()() мор"к и х 
МIIЛЬ . 

\ 0 ма я я хт" вошла в Гибра.нарек и Й "ролив, где помощь 
в <vаДllо06еспечеНIII " п ри н ял "а с~бя джеiiмс Андерсон 
(ZB2FU/mrnj и з Г"6ралтара . 

Плавание ПОДХОД II .'lО 1\ КОНI1У , Мы 110Н I Iмали, что и д.ГlЯ нас за· 
ка"чнеаете" увлекателыlее "утсшсетв н е по мнровому ЭФ ll РУ, ко
торое lIам ДОIН:'ЛОСI> совеРШIIТЬ COBMl'l'TIIO с ПЭ ll азовыми. В один 
из трафиков 1..' Bacll /IOM Терзиевым <11·1 ПРИI'JНIСИJl вас в БО.rlrа · 
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Р f' Ю н а в стр~чу «Тивии » в порт у Созопо., . При гла ш е ни е бы ;,о с 
бл агодарностью прин ято. 

И вот ' м ы В Болг а рии. 1 3_Jl ЮНЯ BM~CT~ с Б ас илом выехали н а 
а втомоб llле и з СОфllН В Созоп ол . Б ма ШIIН~ была смо ,н и р оваН8 
р ад н ост а Н U l1Я , н в п ут и вс е врем я поддержив а"и с в язь с ЮЛ ll еЙ. 
По ПРllбыт ии в п ор т р ад н ос т а Н Ц II Ю lI ере ll еСЛII в дом . г де м ы п асе· 
лил и сь. Приехз •• в СОЗО ГlOл 11 Вале рнй Агаб ~ к о в (UA6HZ). К ОТ О, 
рый т а кже п одд~ржив а., связ ь с «Тивие R . в се эт и два года. 
В НОЧЬ на 14 ИЮНЯ вн €,заП II О раз р аЗ II J1С Я шторм . Он заст а л я хту 

при меР"0 в д в адиаТ II М II М'Х от СОЗО llола. Мы П l'р еЖ ИЛ II т р евож-

ДЛЯ ОЧНЫХ 
КВ СОРЕВНОВАНИЙ 
BcecOlO3Hble ОЧНО-:\Аочные COpe.HO.IIH". НI прмз 

ЖУРНIlПIl "PIIA"O» СОСТО.ТС. 16 "~H. • KIIYHlIce. 
О попожен .... мы pl8ССКllжем • спеДУlOщем номере 
ЖУРНllnll. Здесь же пр".од"м peKOMeHдiIЦ .... по под
rOTO.Ke IInnllplITypbl к cope.HO.IIH".M. 

П 
рошеДШl1е в авг усте прошлого года Всесоюзные 

очно-заочные соревноваНI1Я по раДl10СВЯЗl1 на КВ 
телеграфом на пр"з журнала "Радио» показаЛI1 , что 

спеЦl1фl1ка ЭТI1Х соревн оваНI1Й предъявляет особые тре
бования как к ПРl1емной , так и к передающей аппаратуре . 
Еще до начала работы в эфире стало ясно, что не в с е 
спортсмены заранее ГОТ ОВ I1ЛИСЬ к соревноваНI1ЯМ . MHorl1e 
не учли того, ЧТО 11М ПРl1дется работать в УСЛОВI1ЯХ 
достаточно СI1ЛЬНЫХ взаимн ых помех : четыре раДl10стаНЦl111 

первой KaTerOpl1l1, удаленные от учаСТНl1ка всего н а 

100 метров . 
ТеХНl1ческая КОМI1СС I1 Я, проверяя перед стартом аппа .. 

ратуру, КОНТРОЛl1ровала уровень внеполосного I1злучеНI1Я 

передаТЧI1КОВ 11 форму I1зл учаемых телеграфных С l1 г н ал ов . 

Необходимо OTMeTI1Tb, что I1спытуемый передаТЧI1 К ( 'тран 
CI1Bep) нагружался на ЭКВ l1 валент антенны - реЗI1СТОР со
противлением 50 I1ли 75 Ом, а не на ту антенну, которую 
предполагаЛI1 I1спользовать в соревноваНI1ЯХ спортсмены . 

Это создало определенные ТРУДНОСТI1 на началь ном 
этапе работы в Эфl1ре: не все передаТЧI1КI1, ПОЛУЧI1В

шие ПОЛОЖl1телi.ную оце н ку технической КОМI1ССИI1 во вре

мя про верки, I1меЛI1 ХОРОШ I1Й Сl1гнал в эфире. Контрольной 
службе ПРI1ШЛОСЬ вм ешаться в работу некоторы х 
команд - потребоват ь пр "вест" параметры передатчика 
в норму. 

ЗамеТI1М, что не был о НI1 одной раДl10станции , обору-
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ную ночь . Н а дру"ОЙ день до"..,о скажет. "то >ту ночь можно с t;JJ 
полным основанием П IНI Чllt'JI НТЬ к нан60Л€'(, тяжеЛl>lМ за все 13 IН'МН 
плавання. Н аступило утро, пасмур"ое, п р емена"н 111<'Л дожд ь . ~ 
По.пожеНI!€' усугу6..гIЯЛОСЬ еще н тем, что 118 яхте OIHtH) вышел нз 
строя ДВ l lгат€'ЛЬ . 

СобраВШllеся рад иолюбители н(' ОГХОДВJlН ОТ раД lI останцин. 
ежечасно ПРl1ннмали и нформа l.l ИЮ о СОСТОЯНИИ «Тнв и и~. СМ€'
няя друг друга. дежурнл н Бас н л Терзн.в, ВалеРIIЙ А г а (\ еКО IJ 
11 МЫ С женой. В се бы.nи I1РИЯТНО УД l lолены, ког да вскоре узнал и, 
что ГIОС~'1едние часы рад и ос в язь с на м н ПОllдеРЖИl3а~lа IH' ЮЛ II Н, 
которая вместе с 110Н Ч О н аХОДIIJlась 11 3 п алубе. а Яllа, 11 делала 
она это кваЛlfфицированно. даже перешла п о нашей п r осtJбе н а 
другую частоту. 

После ПОЛУДIIЯ погода у"учш""ась. В 14 ч"сов 15 МННУ'" 
яхта IlРИl.UвартовалаС h к бере г у . пробыв А п .• а В "НII II два года 
н сорок шеt'ТЬ д н е й , Ветречать ее собр алось М Н ОЖ('СТВО .Jl юде !t. 

был и ПРОlIзнессны ВЗВОЛIIОАанн Ы~ ре ч 11 . П редседзтеJl ь испол ком а 
""родского совеТа (0:")[IOЛ8 Дяко дЯКОВ выраЗIIЛ вс~общее вос
х и щен ие nOllB lI rOM Па п аЗОВh1Х и оБЪЯВ II Л, ч то дuн чо . ЮЛ II Я Н 
Я на удостое ll Ы зваНIIЯ . П оч ет н ы Й гра жда н и н города C030 1l 0" • . 

Председатель океа Н OI'рафнчес ког о KOMIITeTa аД\llI ра л Бр а ," " М ИР 
Орманов также ОТ~1еТlIЛ мужес'Гво C('M!J!! Па f1 С:1ЗОВЫХ. Г('н('раль " 
ный директор болга рског о телrВIIJ\Сfll' Я И ван СлаВ К О IJ ()собо 
подчеркнул ЗН;З Ч (' lIне ПО~ ОШИ Р ЯДliО.1юБИТt.'ле i'! пt'еl'О мира во 
время П.'аван н я П аllазовых . 
Ч уть позже, 11" прееС·l(онфеР l"ЩИ II МЬ! подаР " ЛII ЮЛ IIII СУАе

НIlР, пожела.rIН f'Й днль н еЙШ II Х успехов 11 (ко р е li ше l"О 'Выхода 
в эф ир с лн ч вым fI 03hIB Il bl M , 

Б ПОСJ, ед" ий де н ь перед отъездом lI а POJlIIII Y на м, ,'овете к и" 
рад иолюбll тел я м, был и вру ч е ны па МЯТН blе медали за помо щ', . 
в н имаНl-lе и сим п а тию к э кс л t'JНiЦИ II « ГI ла НК ТОII У» . 

дованной специальными ДОПОЛНl1теЛЬНЫМI1 устройствами 

для лучшей Фильтрации rapMOHI1K 11 согласоваНI1Я с ан

тенной . К тому же почти все учаСТНI1КИ соревноваНI1Й 
не укомплектовали СВОI1 стаНЦИI1 рефлектомет раМI1, а по

этому передатчики зачастую БЫЛI1 плохо согласованы 
с aHTeHHaMI1. РассогласоваНl1е передатчиков с антеннаМI1 
привело к тому, ч то часть энеРГl111 "растекал ас ь» по сете

вым проводам , создавая тем самым поме Х I1 COCeAHI1M 
станциям . БЫЛI1 случаи и наводок Сl1гнала на электрон

ные ключн, которые начинали давать сбой . 
Все это говорит о неоБХОдl1МОСТН н Эфl1РНЫХ I1спытаний 

радиостанцией на рабочих познциях до начала соревнова
ний, что дало бы возможность теХНl1чес кой КОМИССИI1 
проконтролировать в это вр емя работу передатч ... ков 
на OTCYTcTBl1e побочных I1злучеНI1Й, самовозбуждеНI1Я, 
щелчков 11 т . д. 

В очно-заочных соревнованиях 1981 года теХНl1ческая 
КОМI1ССI1Я допускала к соревноваНI1ЯМ с аппаратурой, у ко

торой подавлен ие побочных I1злучен",й передатчика было 
не менее 40 дБ . 
Сейчас ясно, что требоваНI1Я к этом у параметру 

должны быть более жесткие, 11 в соревнованиях этого 
года их предполагается довести до 60 дБ . 

К ак показала работа техн ... ческоЙ КОМI1СС ... И , особенно 
много СI1ЛЬНЫХ побочных I1злучений I1меЛI1 н едостаточно 
хорощо настроенные TpaHCI1BepbI, собранные по схеме 
UW3DI . В будущем Прl1 подготовке TpaHCI1B epa такого 
Tl1na к соревноваНI1ЯМ желательно заново nepeCTpOI1Tb 
полосов ые Дl1апазонные фl1ЛЬТРЫ на частоты телеграфных 

участков, I1спользуемых в соревноваНI1ЯХ диапазонов, су

эив полосу пропускаНI1Я зтl1х фl1ЛЬТРОВ до 100 кГц 
(по уровню 6 дБ). 

Особое внимание следует 
каскад УСИЛ l1 теля мощности 

06paTI1Tb на оконечный 
п ередаТЧ l1к а. Желательно 

пр именят ь в оконечном к'аскаде траН З I1СТОРЫ I1ЛI1 лампы, 
работаЮЩl1е при ПОНl"женном анодном напряжени и. 
Последн я я рекомендаЦI1Я вызвана тем , ч то аппаратура 
будет зксплуаТl1рОll аться в полевых условиях и , возможно, 
ПР I1 высокой влажноетl1 (Hanpl1Mep, в ДОЖДЛI1 ВУЮ погоду). 
Проектируя передаТЧI1К на Дl1апазон 14 МГц для со

ревноваНI1Й I1Л I1 подготавл",вая к н"'м уже имеющийся, 
следует учесть, что маНI1ПУЛЯЦИЮ лучше осуществлять 
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в каскадах. находящихся ближе к оконечному. с обяза
тельным применением специальных устройств. регулирую

щих форму телеграфного сигнала . ОН не должен иметь 

выбросов. а фронт ... спад телеграфной ПОСЫЛК'" должны 
быть длительностью не короче 3 ... 4 мс (это будет прове
рятьС~ техн ... ческоЙ комиссией). Совершенно недопуст",
мо применение для формировання телеграфного снгнала 

звуковых генераторов. На выходе передатчнка целесооб
разно нметь отдельное устройство. позволяющее в шнро

кнх пределах согласовывать ус ... лнтель с антенной. Однн нз 
ВiЗрнантов такого устройства опнсан в статье В. Кобзева 
(UW4HZ) "Уннверсальное согласующее устройство» 
«(Радно». 1975. N2 9. с . 37). 
Во время соревнований. в связ ... с большой загрузкой 

эфира. первостепен ное значен ... е ... меют параметры пр н-
емннка. Не секрет. что некоторые спортсмены. показы

вающие высок"е спортнвные результаты дома. в услов",ях 

очных соревнован",Й. "спользуя ту же аппаратуру. провел н 

всего лншь по несколько связей. Как оказалось. пр"ч,,

ной тому былн ннзкне техннческне характер"стнкн пр"ем
ннков по взанмной модуляц"н " «забнтню». Впоследствн .... 
аналнз"руя схемы эгнх прнемннков. выясн"лось. что онн 

имелн слишком высокую чувствнтельность. так как в ннх 

прнменял>,сь усилнтелн ВЧ с большим (не менее 20 дБ) ко
эффнцнентом уснле,Н"'Я . Мешающие сигналы преселектор 

не отфильтровывал. и они вместе с полезным сигналом 

уснливались вплоть до фильтра основной селекции. 
Конструнруя приемник для очных соревнованнЙ. нуж

но прежде всего обратнть вннманне на его входную 
часть. Наличие перестранваемого преселектора обяза
тельно . На кольцевом магннтопроводе из феррнта М30ВЧ 
можно нзготовить двух-трехконтурный перестранваемый 

фнльтр с полосой пропускания (по уровню 0.7) 20 кГц. 
Самый идеальный варнант решения этой проблемы -
включенне на вход прнемника кварцевых фильтров с 

полосой пропускан"я 3 ... 6 кГц . Чтобы первый смеситель 
приемника не перегружался большим с"гналом. уснл,,
тель вь'сокой частоты (его целесообразно сделать отклю
чаемымl) должен имет ь уснление примерно 6 ... 1 О дБ. 
Уснлитель с выСоко й лннейностью н малымн шумами 

можно собрать на мощных полевых транз"сторах КП902А. 
КП902Б. КП903А. КП903В. КП905А. 
Качественные характеРНСТI1КИ прнеМНl1ка зависят н от 

первого смес"теля. Его также можно 8ЫПОЛННТЬ на 

мощных полевых транзисторах. Так как коэффициент 
преобразования тако го смесителя составляет 5 ... 1 О дБ. 
то усилитель высоко й частоты на входе приемника мож

но исключнть. 

Большую роль в приемнике играет и фильтр основной 
селекции. Приемник конечно же нужно проекгировать 
с одним преобразованнем частоты. поэтому ф"льтр ос
новной селекции должен нметь полосу ПрОГlуска ... ня не 

шнре 1.5 кГц, затухание вне полосы - 80 дБ. Его необ
ходимо хорошо согл асовывать как со смеснтелем . так и 

с уснлнтелем ПЧ. Таким условням вполне соответствует 
кварцевый фильтр. собранный по лестничной схеме нз 
5-8 одинаковых резонаторов. 
Для уменьшения помех. 'lроникающих по сети. в се

тевые провода блока ПНТilНИЯ прнемника желательно 
ввестн соответствующне фильтры. 

На прошедших соревнованнях многне спортсмены нс
пользовали направленные антенны. И конечно же это было 
оправдано. Трехэлемен тный «волновой канат>. видимо. 

самый ОПН1мальный в ариант антенны н-а 14 МГц. пригод
ный для транспортировки и работы в очной частн со
ревнований. Удачным примером тому бь,ла антенна ко
манды БеТlОРУССКОЙ ССР. два участника развертывали 
и устанавлнвали свой « волновой канал» за 25 мин. 
Думается. что все сказанное поможет будущим участ

никам успеш •• о выступнть во Всесоюзных очно-заочных 

соревнованиях на прнз журнала "Рад но» 1982 года . 

г. Москва Г. ШУЛЬГИН (UA3ACM) 
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ИОНОСФЕРА И ЕЕ СВОЙСТВА 

Д <JJl bHee распространение коротки х волн (КВ) 

вокруг Земли воз м ожно л ишь бла годаря ТОМ)" 
что он (\ окружена ионосферой - ЭЛtC КТРОIIIIО-ИОН
ной пл а змо й . отражающt>й волны . Она начина

етс я на высоте hm = 50 .. . 60 КМ в слое С 11 имеет максимум 
электронной концентрации N m. , на высотах hm = 200 .. . 400 км 
В слое F (см. рис. I на l-ii с . IIкладки). Вне полярных 
областей все слои. кроме С *. порождены и в значительной 
мере контролируются коротковолновым излучением Сол нца. 

В полярных областях оказывает влияние и корпускуляр
ное изл учение СОJlн ца. проникающее через магнитосферу. 
Ионосфера имеет сложное планетарное распределение и 
изменяется в течение суток , сезона и ll-летне го периода 
сол нечной активности. Кроме того, она испытывает кратко
временные повышения концентрации в нижних слоях во 

время вспышек ультрафиолетового излучения Солнца и 
ионосферные бури, вызываемые ВСПJlесками корпускуляр
ного liЗлучеиия Солнца . 

В первом приближении ионосферу можно рассматривать 
ка к диэлектрик с потерями и ди электрической проница е 
мастью E= I - S.IO- ON/ f 2 • т. е. з ависящей от частоты 
волны f (В МГц) и концентрации электронов N(B см"-З ). 
Таким образом. КВ распространяются в слоистой ди 

электрической среде ' с коэффициентом прело мления n =.ff-:: 
падающим с высотой h по мере роста N до Nm ax в слое F. 
При f < fKp = 9 . 10- 3 "!Nma, на некоторой высоте, мень
шей hm , диэлектрическая проннцаемость е становится 
отрицательной. Это оз начает, что луч КВ , падающий на 
ионосферу вертикально снизу. после полного отражения 

возвращается иа Землю. При {> {кр луч пробивает ионо 
сферу и уходит в космос. На рис. 1 даны планетарные 
распределения {кр Г , называемой критической частоты 
СЛОЯ F, н его высоты hmF. определяемые ионозондом 
(см .• например, [11). 

• l.>юit С , обllар уж t~ НI I ЫЙ а вто ром CTaТl> !! , СО З J1iН~Т(~ Si косм ическ и ми 
: I у ч а..,-" . 
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СКАЧКОВЫ Й МЕХАНИЗМ 
РАСПРОСТРАН ЕНИЯ КВ 

С 
каqковый механизм распростране ния КВ иллюстри
рует рис. 2, на котором изображены рассчитан
ные на ЭВМ [2] траектории лучей, излученные из 

точки Т Х на Земле на частоте 12 МГц; слой F --- дневной. 
Вертикальный профиль коэффициР.нта преломления в нем 
показан на рис. 2, CJleBa. Частота [кр меньше частоты f, 
поэтому крутые лучи уходят в космос·. Однако лучи ИСПЫ
тыва ют рефракцию - постепенное изменение Нilправле

ния, что при водит к возв~ащению части лучей (не слиш
ком круто идущих вверх!) на Землю, где они отража
ются и опять уходят BB~px. Совершая таким образом 
скачки, лучи продвигаются от ТХ к точке приема RX 
примерно по дуге большого круга, соединяющей точки 
ТХ и RX. Возможны два пути : IШРОТКИЙ и длинный. На 
каждом из них сигнал КВ может приходить по несколь
ким траекториям с ра зличным числом скачков, т. е. раз

ными «модами». Таким об разом , КВ распространяются 
в волноводе, где [юль н ижней стеНI(И нграет Земля, а верх
ней - СJIOЙ F (иногда Е ) . 

Интенсивность пучка лучей ослабляется по мере удале
ния от Т Х из -за Р.ГО расхождени я , потерь и рассеяния 

при отражениях от Земли и слоя F и при прохождении 
слоев С, D и Е. Ослаблен ие особенно велико на дневных 

трассах, где существуют слои С и О. Оно растет с умень
шением частоты. Существует наименьшая примеНlIмая 
частота (НПЧ) . 
Длина скачка 11 коэффициент отражеНI!Я луча от ионо

сферы растут с увеличением уг ла падения на слой, поэтому 
при дальних КВ связях выгодны лучи, касательные к по
верхности Земли, падающие на слой F под наибольшими 
угла ЮI (70 ... 75·). С ДРУI'ОЙ стороны, как указано выше, 
потери КВ полей пада ют с ростом частоты. Отсюда сле
дует, что при даJIЬНИХ связях, осуществляемых скачковыми 

лучами, надо стремиться к максимальной частоте каса
тельного к Земле луча (МЧКЛ), выше которой этот луч, 
пронизыв а я ионосферу , уходит в космос. МЧКЛ приближен
но равняется 3,5 f кр Г. 
Однако сделаем несколько оговорок. Во-первых, ин-

тенсив(rый пучок лучей, касательных к Земле, трудно излу
чить, и обычно дадьние связи получаются на ч астотах 

меньше МЧКJl с помощью лучей, исходящих из ТХ под 
углами 2 ... 10· к горизонту , с ДJIИНОЙ скачка 2500 ... 4500 км. 
Во-вторых, на неоднородных трассах, вдоль которых меня

ется fKP ' оптимальная частота определяется МЧКЛ на 
скачке с минимальной fKf' отражающего слоя. И наконец, 
когда рабочая частота излучателя становится близкой 
к МЧКJl, могут возникнуть мертвые зоны - участки трассы, 
<<IIеосвещенные» · лучами , вышедшнми из ТХ . Одна из них, 
окружающая точку ТХ , п оказана на рис. 2. Ее границей 
(на рисунке) является окружность , проходящая через 
точку М, в которой сливаются траеКТОрliИ верхнего и 
нижнего лучей (отмечены буквами В и Н), приходящих 
в любую точку приема за пределами мертвой зоны по ра з
ным траекториям. На частотах, меньших fKP' мертвой 
зовы нет, ее радиус R ра вен О. R монотонно ра стет с часто
той, и максимальная при ме ни мая частота (МПЧ) для дан
нои дальности D равна ч астоте, IIрИ которой RX оказыва
ется на границе мертвой зоны. Очевидно, что МПЧ всегда 
меньше МЧКЛ . 

В мертвой зоне прием возможен лишь из-за рассеяния 
или поверхностной ВОЛНЫ. При этом весьма эффективно 
обратное рассеяние от участков поверхности Земли или 
от областей ионосферы (например, от авроральной зоны), 
находящихся за пределами ме ртвой зоны . Мертвые зоны 
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возникают и после второго и третьего скачков при работе .,=: ~ 
вблизи МЧКJl. Прижатие к Земле диаграммы направлен - ... А ..... 
flOСТИ приемных антенн вредно, так к ак сигналы КВ , излу- aiiiiiIIO 
ченные из Т Х узким пучком под небольшим углом к гори-
зонту, приходят nocJle нескольких скачков, как показали 
опыты В. Унучкова (LJAOTP), в интерв <!JI(' YI-JIOB высоты 
4 ... 20·, а та кже с разбросом по пеленгу ± 10· . 

Из·за временных и ПJlанетарных изменений hm и fKP 
слоев оптимальные частоты связи меняются в течение 

суток, сезона и II-летнего периода СОJlнечной активности. 
В некоторых случаях в течение суток меняют направление 
антенн на обратное, еСJIИ длинный путь в ночное время 
с.таНОВIIТс.я более выгодным. чем короткий дневвоЙ . 

РИКОШЕТНЫЙ МЕХАНИЗМ 

РАСПРОСТРАНЕН·ИЯ КВ 

Б ывает, что даJlЬНЯЯ КВ связь осуществляется на 
частотах выше МЧКJJ или ниже НПЧ, что необъ
яснимо скачковым механизмом. Так, например, кру

госветное КВ эхо (оно было открыто Роб по м в 1925 г. 
и впервые подробно изучено Квэком и Мегелем в 1926 г.) 
обычно наБJlюдается на частотах выше МЧКJl на ночной 
стороне Земли. Д.~я его объяснения в работе [3] были 
введены лучи, многократно рефрагирующие на вогнутых 

слоях ионосферы без промежуточных отражений от ЗеМЛlI, 
как показано на рис. 3 (TX'-RX'), где рефракция Jlучей 
заменена отражением от условной поверхности s. 
При частоте выше МЧКЛ существует еще одна замеча

тельиая поверхность So. Лучи, пересекающие ее (см. рис. 3), 
падают СЛIШIКОМ круто на ионосферу и уходят в космос . 
Таким образом, между So и S образуется своеобразный 
волноводный каиал [3] шнриной d. На частоте МЧКЛ его 
нижняя граница совпадает с поверхностью Земли. С ростом 
частоты поверхность So поднимается и при некоторой макси
мальной частоте (обычно в диапазоне УКВ) слнвается 
с верхне!'1 границей канала, т. е. канал исчезает. Такой 
канал нетрудно ИСllOльзовать для СВЯЗfl между двумя 

спутниками, когда связь возможна даже на УКВ, как 
показано в [3] и подтверждено в [4] . Если распрямить 
ионосферу (см. рис. 3), то лучи изогнутся и станут '1Охо
жими на траектории при рикошетах плоского камешка, 

брошенного вдоль поверхности воды. Поэтому в [3] они 
названы рикошетирующими. Это Я8Jlенне родственно эф
фекту «шепчущей I'алереи», когда шопот человека, стоя
щего у вогнутой стенки, распространяется вдоль иее, как 
бы прилипая к ней. 

Для и :мучателя и приемника, находящихся на Земле, 
возбуждение подионосферного волновода возможно при 
рассеянии BO,lH на мелкомасштабных неоднородностях 

(TX-RХо на рис. 3 вкладки) или благодаря горизон
тальным HaK.~OHaM ионосферы вдоль трассы (TX-·RX на 
рис . 3 вкладки). Такие наКJIOНЫ существуют в зонах вос
хода JI захода Солнца, в областях экваТОРliальной ано
малии и главного провала ионизации, показанны х на рис. 1. 
При кругосветном ';хо, по-видимому , этот волновод воз

буждается вторым способом. Это предположен~е было 
проверено в [5] . 

Интересно oTMeTIITb, что ослабление КВ СJlгн ала , обошед
шего ЗеМ,1Ю первый раз, равно пример но 100 дБ, а вто
ричные эхо ослабляются всего ЛIfШЬ на 3 ... 5 дБ. Этот 
факт также говорит в пользу рикошетнрующих траекто· 
рий, н е испытвающихx noтepl> u С.~оях С , D и Е и мало 
теряющих npll отражениях от СJIOЯ F Прll С "О.olЬЗЯЩIIХ 
углах падеllllЯ . 
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Рикошетным механ"змом объясняется и другое явление, 
широко известное радиолюбите.1ЯМ. 0110 состоит в повы
шенном прохождении КВ на да.1ЬНИХ трассах в узких ин
тервалах временн суток, когда один из пунктов связи 

находится в зоне восхода СOJlнца, а другой - в зоне 
захода. Москвичи, в том числе и автор заметки 16] 
(ех RК·IЗЗЗ). еще в двадцатых годах зна,1И. что прием 
стаициА заПIlДНОГО побережья США весной наиболее 
эффективен на восходе, когда в США заход. А. Венин
кин (ех tJЗСУ) устанавлива,~ в ЗО-е годы на диапазоне 
14 МГц за 45 ... 60 MIIH бо.neе сотни QSO с заПIIДОМ США 
во время восхода Солнца_ 

В_ КаневскиА (LJL7GW) преД.10ЖИЛ метод обнаружения 
окон повышенного прохождения КВ по числу QSO [7]
для ЭТОГО он раэде.1ИЛ сутки на 5-10-минутные интерва
лы (т = 1, 2, З ... ) и строил зависимость числа QSO в 
каждом ннтервале от номера m. При этом он обнаружил, 
что максимум этой зависнмости для трасс Алма-Ата -
восточное побережье США приходится lIа период. когда 
'в Алма-Ате заход СОJlнца. а на другом конце трассы 
восход (на З,5; 7 и 14 МГц). Чтобы исключить зффект 
«людности». следует нормировать число QSO к плотности, 
станций и ввести множитель активности, ЗIIВИСЯЩИЙ от 
местного времени (8J-
В [8] предполагается, что повышенное прохождение 

обусловлено возникиовеннем в зонах восхода и захода 
наклонов ионосферы. подобных изображенным на рис. З. 
что пр и водит к связи через рикошеты. Это пояснено на 
рис. 4. где дана карта части северного по.~ушария в поляр
ных координатах с центром в северном полюсе Земли 
N. На карте вдоль геодезическоi! линии проJiожена трас
са Москва - Лос-Анджелес_ При определении зон восхода 
и захода иа карту накладывают прозрачную пленку, 

вращающуюся 'вокруг N, с нанесенной на нее линией Т 
'(терминатором). разделяющеi! день, и ночь на Земле. 
,За сутки терминатор делает полный оборот. образуя 
огибающую Г, которая совпадает с пара.~лелью на широте, 
равной 900-2ЗОsiп (n_80)О, где n - номер суток с начала 
года_ На рис_ 4 показано положен не огибающей в середи
не апреля или начале сентября. Рядом с термннатором 
нанесены линни равных высот hnt (км) ~aKCHMYMa .~лоя F 

, с учетом опережения восхода и задержки захода ,--о.1нца 

в ионосфере и экранировки ионизирующего излучения 
Солнца нижними слоямн атмосферы до высот 100 кМ. 
На 3Т9М рисунк~ дано одно из возможных .положений ли
нии Т, проходя щей через З0нувосхода в Москве и захода 
в Лос-Анджелесе. прн котором происходит подъем слоя 
F по трассе при удалении от ИСХОДНqlХ точек, т. е_ образуются 
«Взлетные» И «посадочные» площадки для рикошетирую
щих траекторий. 
Заметим, что такая ситуацня всегда возникает 'на трас

сах. проходящих через полярную ионосферу, обладающую 
'на' ночной СТО,роне провалом IlOнизации (см_ рис_, 1 и 
рис. 4), где критическ'ие частоты слоев падают, а слой 
F поднимается до 400 ... 500 км_ Медлеliныi! подъем слоя F 
при приближении к нему и сам прова" способствуют' 
«рикошетной ситуации». расширяя временное окно повы
шенного прохождения. При этом .на траНСПOJIЯРНЫХ трас
сах, благодаря рикошету, возможно проскакивание слоев 
С, D и Е авроральноi! зоны н по,~ярной шапки. что позводяет 
избежать сильного и непостоянного поглошеиия в этих сло
ях. Заметим также, что ИЗ-З8 низких МЧКЛ в главном 
прова"е и в провале по,~ярной шапки связь на скачковых 
траекторнях через ПOJlярную область вряд ли возможна_ 

Особый интерес вызывают вытянутые вдоль силовых 
линий магнитного ПОJIЯ Земди полярных областей ПJlаз
меиные трубки, 1Щ0ль которых распространяются КВ, 
создава!! эхо с задержкой 0;22 с (см_ рис. 1). в этих 
трубках могут возникать также ,низкочастотные плазмен
ные колебания и распространяться медленные плазменные 
волны, в которых пудьсирует плотность электронов и ионов_ 
Взаимодействуя с проходящими ч~рез полярную ионосфе-
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ру КВ, они могут вызывать зхоподобные явлен"я (ревер
берацию) . часто набдюдаемые радиолюбитедями на транс
полярных трассах. (См. кн. Н. А. Горохов. Особенност" 
ионосферного распространения деf<аметровых водн в вы
соких широтах_-Л. Наука, 1980 г.). 

Часто временные окна повышенного прохождеliИЯ КВ бы
вают шире пре.дсказываемых выше. Например, при связи 
с АвстраЛllей, как сообщает Л. Лабутин (UАЗСR). 
повышенное IIрохождение возникает в Москве через 2 ... 3 
часа после восхода и продолжается 2 ... З часа. При этом 
луч КВ. переходя в Австрални во время заl{ата СОЛНI~а 
на «рикошет:>, идет на восток до восходной зоны В Атлан
тическом океане. ГДt~ он опускается на Зем"ю и добирается 
в 1-2 скачка до Москвы (см. трассу TX-RX 1 на рис. З). 
Конечно. это сопряжено с потерями из-за поглощения в 
дневных слоях С и D. ' 
Авторы работы 191 K6UA. W6NLZ, K6SSS, а также 

ON4UN отмечают повышенное прохождение даже в случае. 
когда только один из концов трассы Находится в зоне восхо

да или заката и трасса ночная. Этот зффект не стоm, сим,
ный, как описанный выше. и может быть объяснен со
'ieTaHHeM разных механизмов распространения или же влня
нием г"авного провала на ночной стороне. 
Отмечается также повышенное прохождение кругосвет

ных сигналов КВ на трассах. наклоненных к терминатору 
под углом 18~ .. 20° [10]. Авторы траекторных расчетов 
прохождения КВ [1 IJ, которые делаются теперь на ЭВМ 
для общепрннятых глобальных моделеil ионосферы. под
тверждают этот факт и показыв'ают, что в этом случае 
нмеются смешанные рикошетно-скачковые моды лучей 
(ТХ --'- RX1 на рис. З)_ , 
Многие радиолюбители отмечают, что дальние сигналы 

КВ иногда сильно отклоняются от дуг большого круга, 
объясняя это отражением КВ or полярных областей во 
время «аврор». Однако такие и~менения пеленгов воз
можны также из-за рефракции на гориэонтадьных неОДЩJ
родностях ионосферы в полярной областн и в районе 
экватора (экваториальная аномалия). При этом возникают 
пр"ходы КВ сигналов по нескольким трассам с различ
ными пеленгами (рис. 1, TX-RX), что приводит К дроб
ленню сигнала. 

Заметим,что куполообразность ионосферы в экваториаль
ной зоне способствует появлению рикошетов на транс
экваториальных трассах в диапазонах 50 и 150 МГц_ 
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ПАРАБОЛИЧЕСКА 

В. ЧЕРНЫШЕВ (UA 1 МС) , мастер спорта СССР 
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Радиосвязи на диапазоне 1115 МГц с 1979 r. вкпючены в 
зачет в очных чемпионатах СССР по радиосвязи на упьтракорот
ких вопнах, а с 1980 r. и в попупярных всесоюзных со
ревнованиях «Попевой денЬ). В значитепьной степени резупь
таты работы на этом диапазоне зависят от техническоrо уровня 
и качества изrотовления используемой аппаратуры. 

Редакция журнала «Радио» в помощь радиоспортсменам, осваи
вающим диапазон 1115 МГц, предполаrает в этом roAy по
местить описания конвертера к приемнику на 144 МГц, пе

редатчика и антенны. 

Хорошим подспорьем ультракоротковолновикам может слу

жить и недавно вышедшая в издательстве «Радио и связь» 
(в Массовой радиобиблиотеке, выпуск 1037) книrа С. Жутяева 
«Любительская УКВ радиостанция». В ней описана не только 
аппаратура на диапазон 1115 МГц, но и на 144 и 430 МГц, рас
сказано о несложной технолоrии монтажа высокочастотных уз

лов на плате. 

В этом номере редакция предоставила слово известному 

советскому ультракоротковолновику мастеру спорта СССР ленин
rрадцу В. Чернышеву (UA 1 МС), сконструировавшему параболи
ческую антенну для работы на участке вблизи частоты 1196 МГц, 
который наиболее «обжит» радиолюбителями. Эту антенну он 
э"сплуатирует как при проведении повседневных связей, так и 

во время соревнований в полевых условиях. 

Антенна конструкции UA 1 МС уже повторена рядом радио
спортсменов. Результаты хорошие. 

В 
послед нее время в ма газ ин ах 

ПОЯВИЛИСЬ в продаже так на :! ы

ва ем ы е «са ни деТL' I;и е. I;РУГЛЫС». 

выпускаемые одним из предпр иятий 

г. В·ыборrа. И х II зготаВЛ lI вают j!иам ет 
ром 50 и 67 см (це ll ОЙ соответст венно 
2 руб. и 2 руб. 50 КОП .). ЭТИ са ни мож 
но использовать как п арабол ич еское 

зеркало для а нтенны на ди апазон 

23 см . 
Сначала HeC KOJl bl;O слов о том. к ак 

можно ра сс читать п арабол ичеС I< \,Ю 
а нтенну . Такая а нте нн а состоит -и з 
отражател я - параболического зерка 
ла и обл учателя . И звестно, что пара
бол ическое зер'кало (рис. 1) ОПllсыва
ется уравнением 

y2=4Fx, ( 1) 
а его основные параметры связаны сле 

ДУЮЩИМI ! соот ноше НИЯМII: 

н = D2 / 16F, (2) 

tg (%/2) = (D/2f')/( I - D 2 / 16F2 ), (3) , 
где Н - глубина (расстояние от вер
ШIIНЫ зеркала до II JIQСКОСТИ раскрыв а); 

F - фокус ное раССТОЯНllе; D - д и аметр 
зеркала; <Ро - угловая апертура или 

угол раскрыва , т. е. угол, под кото

рым виден раскрыи зер к аJlа и3 его 

фокуса; у 11 Х - текущие координаты . 

ТребоваНIIЯ, преДЪЯВ,flяемые к д ll а-

['paM01t' направл енности обл уч ате. 'IЯ , не 
л иком опредеМIIОТСЯ ),1-JIOO1 pa cl,pblIJa 
(ро ИСПОJII>зуе мого зеРliаJl а. 11 з теОрИII 
а нтенн извеСТ II О. что ДЛ Я оптнма .iII, I-IQГО 

обл уч ения п а рабол нчеСI<О ГО :H~pKa Jl a 
необходимо обес н еч нть ОСJlаБJlение 

ЭJlе ктрома ГlНJТНОГО · пол я облуч атеJlЯ ' 
на KpO~II,e зерка .па на - 10 дБ (p IIC. 2)_ 
При ЭТОМ ус иленн е антенны будет мак
симаJlЫIO_ Если ширина Jl е п естка Дн а

граммы н а пр аВJl енности обл у ч ател я 

БОJ!J>ш е у гла р аскр ыв а. то э н е ргия 
будет уходить за повер .хиосн, зерк а

ла. Как следстви е. в д и аграм ме н а
праВJlеННОСТII п арабол ич еской а нтр н ны 
поя вятся боковые л епестки и умень

ш ится ее УС ИJl е н и е . ЕСJl И же lliнрина 
Jlепестка м'е lн,ш е. чем <Ро , то ПЩНЩJдЬ 
зеркала и спользуется не П ОJI\-IQСТЫО. 

падает \, С нлен ие антен н ы. 

для ,i HTeHHbI н а Дllапазо н 23 см бо 
лее BCl'rO ПОДХОДяТ саНI;И ди ам етром 

67 см . Глуб ин а этого зеРliаJlа - 9,6 СМ. 
фокус ное расстоянн е - 29 см. угол ра
с кры ва - 1200. Чтобы получ ит ь бощ,
ШИЙ коэффицие нт УС И Jl ени я и л у ч шее 
подавлени е боковых лепестков , автор 
наЩ'таВ И Jl са нки, введя непрозрачн)'ю 

ДJlЯ р аД НОВОJl Н этого диапазон а реш ет 

к" 1'!3 би мет аJlJl ической I'POBOJl()I(ft 
(дJlЯ воздушной npoBo,LKIf р ад ио -
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трансJНЩИUННЫХ линий) . Дllзметр зер 
KaJ1a CTaJl 1 м ( см. вкладку). Р~ш ('т
ка образована "олыtам и р азного Jt ll a· 
метра и согнутыми по ш а блону отрез· 
ка м и проволоки (образующими) . 

Прежде чем при ступить к изготов· 
лению шаблон а (част и параболы), 
оБЫЧIIО СОСТ;JВ.IIЯЮТ таБJl( Ilt У. З нан 
ФOl'УТ НОС р асстон ние зеркала ' (В дан· 
ном случ ае 29 СМ) и подставл яя в фор· 
MyJly (2) р аЗЛ lIчн ые З II<1Ч Р НIIЯ диа 
метра ( до 1 м), о пределяют соответст
вующ)'ю ГJl уБI1Н У. ПО результатам вы · 
Чllслен и й (в данном сл учае можно 

воспользоваться граф llК ОМ , IIзобра
женным на IJкла дке) . IIСПОЛЬЗУЯ лек а -

кольца, располагаяс ь на образующих, 
ОТСТОЯЛI1 др,г от Д[1 уга ПРl1м ерно 'на ' 
:30 мм. Наложи в К ОЛI,ЦО на образую
Щllе (с внешней стороны «зеркала»), 
В точках СОП[1икосновения с ними его 

соединяют IIР ОВОЩ)ЧНЫМ бандаiКО\.f 

(1 --2 витка со скруткой) ; ПРОВОJIOКУ 
ди аметром 0,5 мм предварительно об· 
луживают . 

ПОСJ1 е закре пления всех KOJ1eI! необ· 
ходимо тщател ыlO IIровер ить профиль 
внутренней поверхности зе[1l,а,lа и, где 

это н~обходимо , п()догн ать 'под ш аб
лон, а потом пропаять точки coeJtII
не НIIЯ . Причем, чтобы н е измеНllлась 
форма !lрИ HaгpeBaНfIН, лучше пайк у 

250 

Рнс ... 

.по , строят часть п а р а болы и ВЫР~:jают 

шабло н II З оргалита ( l,a pTOHa), ф а не

ры, ОРI'а ническоrо ст е кла и т . п . 

Затем в ободе са н ок просвеРJlll вают 
восемь отверстий JtllaMeTpoM 4 мм (р ас· 
полагают через 45°), а между ними Il a 
р ав ном расстоя нии дру г от друг а по 

тр и 'отвер стия диаметром 2 ММ: ПОС,lе 
этого формуют I,ОЛЬЦО ди аметром 1 м 
из бllметал,п ической проволоки ди амет , 

ром 4 мм , к оторое будет лежать в пло· 
CKOCTII раскрыва зеркала . В точке 
соеД llн е ння на концы П РОВОЛОI, И наде· 

вают медную Т[1убку r BHyTpeHlI lIM д и а· 

метром 4 мм, И все П РОПiJ иваIOТ . 
для кр('плеНIIЯ кол~, u а изготавл и 

вают восемь образующих 113 биметал
л ической IIРОВОJl ОКИ Jt ll aMerr)()M 4 мм 
(зачищенной наждачн ой б ума гой) , 
которы(' вставляют в отверстия IJ обо
де санок. Концы обр азующи х , II С П ОJI Ь ' 
зуя JlaTYf'Hble скобки , nрнкрепл яют алю
МИНl1 евыми за КJI!' lI кам и к телу Il apa· 
болы. Св()60ДН ЫС 1, 01ЩЫ образующих 

cJ1t'Jt yeT обл удит ь. С П()МОЩI,Ю ш а бло· 
на обраЗУЮЩfl М придают пар аБОЛИ 'lе
СКУЮ форму и , постоя нно контролируя 
ее по нему, припаивают к кол Ыtу . 

П отом I1 з готавл ивают шесть малых 
к(мец из б ll метаJ(Jlll ческой ПРОВОJI ОI< И 
дl1<1М СТРОМ 2 М м, п ричем Д И <Jметр каж 
до го последующего долiКl'Н быть мень· 

ше П[1едыдущего наСТОJIL,КО , ч тобы 
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про изводить н е подряд на к аждой 

образующей , а ч ерез одну. 
Затем 11 3 отреЗI\ОВ биметал,пнческой 

проволок и ди аметром 2 м м нзготаВЛII' 
зают 24 малые образующие. Один ко
нец каждой из ННХ I3стаВJIЯЮТ вотвер· 

СТие в ободе ca lloK, а второй , пос,пе 
фОРМОВКII образующе й <1 0 ш аблону, 
прип а ивают сначала к наllБОЛЫJ1ему 
КОJIЬЦУ, а :!атем по оп иса llНОЙ Выше 

методик" к малым КОJl ьцам . 

Следующий этап из готовле Нl1 е 
облуча -i-еля. К а к следует и З формулы 
(3), УГОJl р аскрыва увеJ1иченного в 
диаметре параболичес кого зеркала ра · 

вен 16:3°. В связ и с этим ШИРlIна лепе
cTI,a облуч атеJIЯ по уровню - 10 д5 
долж на составлнть также 163°. Этому 
требоваНIIЮ, например , удовлетворяет 

облучател ь с активным петлевым Вllб· 
ратором и настроенным паСС IIВНЫМ реф · 
лектором (см. вкладку). Именно его 
и I1 С ПОЛJ,зов аJl автор, 

Конс.труктивно аКТfIВНЫЙ вибратор 
и рефлектор закрепл ены с помощью 

изоляторов из органического стекла 

(один 113 них СОСТОВТ из двух склеен
ных между собой частей) на траверсе -
дюралюминие вой трубке диаметром 
!j мм, проходяще li ч е р ез вершину зер
ка,па. Е;< JtJllll1a должна бын, выб ра н а 
" учетом во~мо;кности перемещеНIIЯ 

. т р а·ве рс ы н а 3 .. .4 см. 

Та к K<lK ПlIт а llи е вибратор а должно 
быть СlIмметрич ным, прим енена сим
меТрllрующая петля из коа КСllального 

кабеля дл иноi'! kЛ/2 (k - коэффициент 
укороче ния ИСllОЛI,зуемого кабел я) . 

для умен ьшени я масс ы облуч атеJlЯ 
петля 'сдела на и З тонкого (Jl llaMeTpoM 
2 ... 3 м М) коаКС ll аJlЫЮГО кабел я. Про
межуточный фllдер может быть и из 
БОJl ~е TO,llCTOro кабеля , HallpHM ep 
РК-75 · 4-1 б. Его ДЛ И llа О llредел яется 
раССТОЯНllем от вершины п а раболы до 

aKTIIBHoro вибратора (в авторском ва· 
ри а нте оно 285 мм) . Фидер приIiре п
ляют НI IТЯНЫМ бандажом к траверсе, 

а 1, е!"О K0ll11Y ПР" llа иваЮl р азъем 

С Р- 75- 155 П , I,ОТОРЫЙ з акр епляют в 
предва рител ьно вырезанном у верши

ны зеркала OTI3epCTI1I1. К рilзъему в 
даЛЫlейшем подключают фидер, иду
щий от Прl1ем но-п ередающе й аппара
туры . 

После I I РиП ай ки с имметр ир ующей 
петли к aKTIIBHoMy в и братору OTB'e pCTlle 
в нижней чаСТ II Il зол ятора заJlивают 
I'ерм етиком C5·I , а I\е р х н ее за кры вают 
IIластинкой из орга Нllческого стекла 
( н а РИСУ НI,е не Ilоказа н а) . И золятор 
Iiетлевого вибр атора фикс ируют н а 
траверсе (' ПОМОЩl,Ю стопорного ви нта , 

а траверсу -- двум я винта~1iI в держ а

теле, которы й заранее прикрепляют 

к фланцу (ри,~ . 3), УСТ<t н овлеIlНОМУ н а 
зеркале. И флаиец , и держ атель изго
тавливают из дюраJIЮМllНИЯ ДI6-Т. 
После уста новки облучате.~я и 11OДЪС

ма антенны II змеряют ее ;lИ а грамму 

направл е нност н и КСВ. 
ЕСЛ II у р адио,пюб ителе й возникнут 

трудност и с нзготов,пением реш етки, 

то МОЖl10 оБОНТ II СЬ 11 без нее. Н о при 
этом в ка честве облучателя следует 
IIС llользовать трехэлементн ый «волно

ВОЙ каН iI .П» (ри с. 4). У н е го боме уз· 
кий леп есток д и аграммы н а пр авлен 

ности облучателя, равный на у ровне 
- 10 д5 ПрИМЕ'рно 12() О , ч то соответст
вует ОПТl1ма..1ьН ОМУ для зеркала дila

метр Ы см. 

ПараМt'ТР 

КО::'ффIlЦIl t' 11Т усилеНIIЯ , дБ 
Ширин ;] ОСНО81ЮГО ле ГI ССП'; ;3 Д llа -

граммы напр аолеНН\)СТI' Гlo 

)'I)о8НЮ 3 дБ, ,·v aA .: 
в ПJlОСКОСТИ Е 
8 п~,оског.ти Н 

Отношение и злуче ния В ll t.'р ~д/на· 
зад, дБ 

Пода вл ен и t' боковых леп('стков, 
дБ 

Зt'РКi.JЛО 
диаметром. 

см 

67 100 

16,7 20 

23 15.5 
24 16,5 

32 > 40 

23 > 30 

РезуJIЫ'а ты измерений п а р амстров
изготовлен ных аfПСНН ПР"ВЕ'дены в таб 
ли це. В обои х с.lуча я х п олоса пров у
скан ия ПОЛ УЧllл ась более 50 Mrl.\ (IlРИ 
I(CB н(' более 1,3). 

г. Л ен.инград 
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Раздел ведет мастер спорта 

С. БУНИН (UB5UN) 

ИЗ ПРИЕМНИКА 
Р·250 ТРАНСИВЕР 

ТраНСИ8t'Р с ХО!JOШIIМИ I1араМl'Т[1а м и 

можно НЗГОТОlJИТЬ на базе Ii.lИРОliО 
распространенного среди радIlолюби
темй прнемника Р-250 (Р-250М. 
Р-250М2). ДЛЯ этого в прнемник по

требуется ввести формироватеi1Ь SSB 
сигнала, выходной УСИJ1итель С~IПlаJ1а 
I1"1И повторитель 11 пять реле с контаК
TaMII на переключеиие. Изменения, ко
торые надо внестн в схему прием ника, 

/(5,1~ 
>:е1 '. к I!IВЧ .AHmeH/1a" ___ ~ __ 

Блок фОР~IЩ)()lJателя SSB сигнала 
удоБНо IJЫПОЛIНПl, 110 структур IIОЙ схе
ме. приведенной на рис. 2. В нем ис
пользуется весьма распространенныi'I 

электромеханический фильтр на 

500 кГц. На рисунке УСII.~итель НЧ обо
значl'Н А/, балансный модулятор -
И/, кварцевый ген<'ратор 01. элею-
ромехаНИЧРСIiНЙ фн.1ЬТР на 500 Krll ___ о 

АТ ит 

JJxoiJ 

Рнс.l 

ZI, полосовой фИJIЫР на 215 кГц 
Z2, балансный смеситель-- и2, гене
ратор 715 кГц --- 02, усилитем. ПЧ 
(215 кГц) -' A,J. 
для ФОРМИРОВi\НИЯ нужной боковой 

полосы в устройстве н~()БХ()димо ПРII
MeНIIТb либо два ЭМФ (один на верх
нюю. другой, на нижнюю боковую по
лосу), либо один ЭМФ с двумя опор
НЫМИ кварцевыми резонаторами. 

А2 

I ---
'!БОБ 

R/ 
/1: 

':m' . . . ~'l КТI И2 
i i rr:::s /( первому геrпerюduну~,-, _._.-.-J ~ 

С66,8пФ "" 
L.--------...J /( Л!J, '1 

К формuроваrпепю 

РНС. 

IIOKa.JiJllbl lIа рис. 1. По.пожение КОН
тактов реле соответствует работе на 
ПРllем. 

SS8 сигнал частотой 215 кГц через 
контакты ре.1]<, К J подаtтси на второГI 
смесите.% приеМIIика И2. который пре
образует ef'o в напряжение первой 

ПЧ прием ника. Через контакты К2.1 
оно поступает на УСIiJIитель первой 
IlЧ А2, затем на первый смеситель () 1. 
далее на второй У"ИJ]итель 84* А/ 11 око
нечный УСИJIlIтеJIЬ трансивера на лампе 
V [.*. 

'* Для У~lУЧШе.ния Рt'3J1ЫIIJЙ С('Jlеi\ТНRНО"ТИ 
приеМtlика п['рвый УСllл.нП'JlЬ ВЧ реКUМt:'liДУС'fСЯ 
вообще ИСК.rttOЧIIТЬ из аппарата, а ('ВЯЗЬ между 

его сеточными и анОДНЫМИ кон"гурами СJ\fлать 

еМlюс'rной (черt'З KOHAeHt'iJTOP ~МКОСТLJЮ 2.,,7 пФ, 
эа6И('ПТ от диапазона). 

** Л<:IМПУ ВЫХОДНОГО У':IIЛИТCJIЯ устаlН:tВJlива
Ю1· на Met~rO Jlампы 1-1'0 УСI1ЛИТСДЯ ВЧ, 

• РАДИО Н2 З, 1982 г. 

2* 

SSB сиг/юла К второму 
zemepoilulfY 

+[iR(K lJ!. лzj 

Рнс.3 

1-
Jupe" 

rC23300 

Регулируя частоту генератора 02'IWI 
совмещают частоты ПРllема и передачи. 

а при необходимости расстраиваЮI !:8i! 
110 частоте передающий тракт относи-
TCJIbIlO приемного. 

Как сообщает UB5JD, уже неСКОJll.
ко крымских коротковолновиков пере

делали подобным образом приемники 

Р-250. Трансиверы заработали сразу, 

~-...... ~BыxoO 

110 потребоваJIOСI, подстроить конден

саторы в цепях, в которые введены 

I(()ММУТИРУЮЩИ!: элементы (<<прием-пе
редача»). 

ЭЛЕКТРОННblЙ 
ТЕЛЕГРАФНblЙ 
КЛЮЧ .ВИ6РОПЛЕКС. 

в ПОСJJеJtнее время во:,РОС интерес х 
электрониым I'Jlючам с регуJlируемым 

СООТНОПН:II нем дл итеJl ,.НОСТН точка ---ти, 
ре. ОДНИМ из возможных вариантов 

выполнении подобных устройств ИВ
ляетси ключ, ра~работайный lJAl АС 1 

*12В 
-L2 

С5 ао.ш 

Н 

~} == к переiJаmЧI1КУ 

л1 K7.'i5J1A'J 

П2 К155J1А4 
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(рис. 3). Этот ключ напоминает попу
лярный в 50-е годы ,:вИброплекс». 
В верхнем по схеме положении ма

нипу.~ятора ключ выдает серию «точек» 

С Ilаузами, равными по ДЛlIте.1ЬНОСТИ 

«точке». В нижнем ,.- начинается «ти
ре», которое заканчивается только TOI-
да, когда маНИПУJJЯТОР верн('тся в нейт

раm.ное полоЖt'Нllе. Чтобы начать сле
дующее «тирс», надо снова перевести 

манипуJIЯТОР в НlIжнее по схеме положе

ние, При этом ПОСJJе автомаТJJчеСКI1 вы
держанной паузы ДJJительностью в од

ну «точку» начинается следующее «ти

ре». Таким образом, оператор может 
уДJIIJНЯТЬ или укорачивать «тире» ПО 

сравнению со стандартными. 

Длителы!Остu «точек» И пауз можно 
регулировать перемеНf!ЫМ резисто-

ром R2, 
Дроссе.nи L/ и [Д наматывают на 

кольцевых магнитопроводах из фер
рита с магнитной проницаемостью 
600 ... 3000. Они должны содержать 
50 ... 80 внтков прьвода ПЭВ-I дllа-
метром 0,2 ... 0,:1 мм. 

РЕЗОНАНС ТРАВЕРСЫ 

ИСПОРЧЕННАЯ 

ДИАГРАММА 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

При настройке четырехэлементно
го «волнового канала» на диапазон 

20 м UQ2MU обнаружил, что диа
грамма направлеННОСТII антенны полу

чается весьма далекой от ожидаемой. 
Более того, никакие изменения длин 
элементов и расстояниil между НIIМИ 
не помогают. ПОС.lед\,ющи.е исследо
вания показаЛlI, что причиной искаже
ний диаграммы направленности явил
ся параЗИТНbJЙ резонанс несущей тра
BE~PCЫ антенны и ее возБУЖДt?нне иЗ-за 
несовершеllства Г -соглаСО!'Iателя. При 
УДЛlIнеНИII траверсы с 9 до 11 м его ре
зонансная частота изменял ась от 14,5 
до 12,5 МГц (с \,становленнымн эле
ментами). При этом расстраивался тот 
из ЭJlементов, собственная частота ко
торого близка к резонансной частоте 
TpaBt?pcbl. И кроме того, траверса 
излучала в направлениях, перпендику

лярных ей. '. 
для борьбы с описанным явлением 

lJQ2MU предлагает изолировать эле
менты (по крайней мере, активный Вliб
ратор) от траверсы, «разорвать» элект' 
ричеСКII траверсу на отрезки, длина ко

торых меньше четверти рабочей длины 
волны. Если антенна уже собрана и 
Ht'T возможноСти И:iолировать аКТIIВ-

10 

ный э.~емент, то по об(' СТОРЩIЫ от него 
надо поместить на траверсу кольuеВые 

магнитопроводы НЗ феррита с ВО:iМОЖ
но БОJ!ьшеil маl'НИТНОЙ IIРОНllцае
мостью. Предварительно каждое из ко
лец раскалывают пополам, а установнв 

их на траверсе, стягивают ИЗОЛЯЦIIOII

ной лентой и.1и склеивают. 

ТРАНСИВЕР НА 

ЦИФРОВЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 

Цllфровая техника завоевывает вс., 
новые и новые области раДИОЭ,lеJ\ТРО
ники. Многие традиционно аналого
вые узлы радиоаппаратуры все чаще 

выполняют, ИСlrользуя ПРИНЦlJI1Ы циф
ровой (дискретной) обработки сигна
лов. Этому, в частности, способствуют 
все расширяющиеся частотные преде

лы мнк(>осхем. Так, например, микро
схемы серии KI55 работают на частотах 
до 10 ... 15 МГц, а отдельные экземпля
ры до 25 ... 30 .'\'\Гц. Микросхемы К 100, 
К500, выпо,пнеНl) ые на основе транзи
сторной .~огикн с змиттерной связью, 
раБОТОСПОСl)Бны на частотах до 200 ... 
250 МГц. 
Но дело не только в этом. Зачастую 

цифровые методы проще, надежнее- н 
,точнее анаЛОI"ОВЫХ. Однако радJJОJJЮ' 
бители ПОI,11 весьма робко внедряют в 
свои разработки цифровые э.~ементы. 
А не пора ЛJJ уже сконструировать, на
пример, SSB воЗбудитеJ1Ь по.~ностыо 
на цифровых микросхемах? Итак, кто 
первый? 

АНТЕННЫЙ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

в ламповом варианте трансивера кон
струкции UW3DI [1 J с модернизация
ми UW3BN [2] на радиостанции 
UA31CJ в течение двух лет использует
ся антенный переключатель «прием
передача», выполненный на герконо
вом реле Pllf-UII.OII.Y3 (паспорт 
520.479) с рабочим напряжением 12 В. 
Обмотка реле включена в разрыв цепи 
между резистором R5 и коллекторо>.! 
транзистора т J (рис. 5). Резистор R5 
подбирают по току срабатывания реле 
Кl. 
Реле размещено вблизи точки под

КJlючения катушки П-контура к конден
сатору настройки антенны и Соединено 
коротким отрезком провода. В режиме 
приема реле К/включено, контакты' 

К/./-К/.8 заМJ\Нуты, при переда'!€' 
оНи размыкаются. Герконы обладают 
БОJJI>UJИМ быстродействием, что обес
печивает во:!можность работы паПу
ДУПJJексом как в режиме SSB,'TaK и CW. 
Реле указанного типа можно заменить 

-708 8ыхооы сuстены 
Н5*Мк uлра6леНUR 

Cf' 4700 

r--J Д5 г 

НI СI 
НО 

Н 
Д6 

д* 
+2006 

К онmенне 

~ 
к flj"UBHIIOHY 

'Ронту КU 
• 2 

Рис. 4 

на J1юбое другое геРКОНО130С с КОJlиче
СТВОМ гер конов не менее трех, наПРlIмер 
РЭС-44. Можно использовать и само
дельное реле. Однако нужно учесть, 
что реле с малым КОЛllчеством герконов 

обладает мещ.шеll надежностыо в от
ношении возможности пробоя зазора 
между контактами Вblсокочастотным 

напряжением при передаче и IIХ после

д\'ющим слипанием. 

"LJY5UC рекомендует подключать по
добный переК,lючатеЛl, к «горячему» 
концу анодного контура через конденса

тор емкостью 2 ... 5 пФ. При этом он 
указывает, что переключатель надеж

но работает на его раДlIостаНЩIИ в те
чение года. 

Введение антенного переКЛlOчателя 
«прием-передача» на гер коновом реле 

не отражается на изменении громкости 

прнема и не вноснт помех телевизион· 

ному приему. 
В настоящее время персключатель, 

аналогичный описанному, испо.льзует 
UW3IS. 

г. Киев 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА АМПЛИТУДНОЙ МОДУЛЯЦИИ IШ 

в 

ПЕРЕДАТЧИКОВ 
И. ЧЕРЕМУХИН 

о MHOГl1X областя х теХННI, И ШII

роко 'применяютс и следящие 

системы автомат ичеСКО I'О регу

л ирования с отрицательной обраТНО!1 
СВЯЗью (ООС), ПОЗВОJlЯЮЩ ll е поддер
живать с большой точносн,ю выходнои 
параметр системы от н осите.fll,flO зада

ваемого входного. Та кую же систему 
можно ввеСТII 11 в передатч ики дJlЯ по 

вышеи ия качества фОРМllрования ам
ПJlИТУДНО'1 модуляции [ 1, 2], 
Структурная схема си стемы автома

тического реГУJl ировани я УСИJlения в 

передатчике (в данном сл учае в выход

ном УС II Jl ителе мощности А 1) прl I веде
н а на РIIС . 1. Uellb ООС образована 
детектором ОГllбающей ВЧ сигн ала И 1. 
сумматором U2, комп а ратором А2 
и р еГУJl IlР УЮЩIIМ элементом АЗ. Н а ВХО
дЫ сумматора подают с и гнаJlЫ с микро

фонrlОГО ус rrJlителя и ИСТОЧНlI к а О ПОРНО-

1'0 сигнала ( уровн я несущей). 
Рассм отрим взаимодейств и е переЧIIС

Jlенных У:МОВ в процессе формирования 
аМПJlИТУДН ОЙ модуляции (АМ). Когда 
нет МОДУЛИШI И, на входы компаратора 

поступает опорный ClIrHaJI с сумматора 
и продетектированный ВЧ с игна.n с ан 
тенного выхода передатчик а. Ес .nи OH II 
н е равны. регулирующи й элемент, YII
равляем ы й hOM паратором , обеспеч ит 
необходимое ДJlЯ восстаНО В.1 ('ННЯ равен

ства изменение коэффиц иента усиления 
выходного каскада передатчика. 

Аналогично. при подаче МОДУJIИЦИИ . 
будет непрерывно поддерживаться ра
вен ство выходного СИl'нала детектора 

И суммы модулирующего НЧ напряже
нии с опорным сигналом. 

Точность поддержани я этого р авен

ства и , СJlедовательно, качество полу

чаемой АМ опредеJlЯЮТСЯ чувствитель
ностью компаратора, частотными свой
ствами узлов. входящих в цепь ООС,
компаратора, реГУJlирующего ЭJlемен

та - и постоянной вре мен'и фИJl ьтра 
детектора . 

НеJlиней ность модуляционной харак
теристики. приводящая обы чно к . ухуд
шению качества АМ, компенсируется 
действием ООС. ДJl Я ПОJlучении 
1 00% -но й глубины МОДУJlЯЦИИ н еобхо
димо. чтобы регулирующий элемент 
обеспечиваJl полное за к рывание управ

Jlяемого каскада передатчика . 

Данная система обеспечивает и за
щиту выходного каскада передатчика 

от перенапряжений , возникающих 
обычно при обрыве ИJlИ рассогласова

НИИ антенной цепи, так . как . напряжение 

на выходе передатчика непрерывно 

контролируется цепью оос. 
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Систему автоматического реГУJlНро
вания УСИJlения можно ввести в любой 
передатчик, н апример, в описанный в 
[3]. Вновь вводимые в него ЭJlементы 
отмечены на рис. 2 штрихом . 
Функции компаратора и реГ УJl ИРУЮ

щего элемента будут выполнять транзи 

сторы V8 - V 10. В базовой цепи тран
зистора V8 происходит суммирован ие 
сигнала с детектора на диоде V l' о пор
ного напряжения смещения . п одавае

мого через рез истор R 19, ПОДКJlючен
ный теперь к . I~еп и питания , и сигн ала 

НЧ ( с конденсатора СЗО). 

• в Ap.'Hren~cKoii PTW 
ДОСААф мноrие roAw 
р,150тает инструктором,ме· 

тодистом T'T~.H. Дмнтрие.· 
НI ryp~e... Он. 'кти,но 
JIним,.ТС8 р'диосnортом, 

нед"НО ,wnоnниn, норму 

к,ндид.т, • м.стера спорт •. 
ryp~e.. - чnен оl5n.стноЙ 
федер'цнм р.диосnорта, за· 

меститеn~ nредсед,теn. со

•• т' кnу15.. ОН, ЧIСТО .w· 
CTyn,eT н8 ol5nacTHW. и рес· 
пуl5nик.нски. сор"но.а· 
ни •• по MHorol5op~1O р'ди· 
СТО,. На сиимке: TIТ~.H' 
ryp .. e •• н. трениро,к •. 

• 

При наJlаживании передаТЧ II ка с 
цепью ООС следует сначаJlа отк.nючить 
резистор R4' от ба3Ы транзистора V8, 
который при этом ДОJlжен быть в состоя
нии насы щения (напряжение на его 
КОJlJlекторе не должио превышап, 0,2 ... 
0,3 В). Если насыще ния нет, что может 
ПРОИЗОЙТII при малом зна'lенви коэф

фициента 1!21Э транз истора V8, СJlедует 
уменьшать сопротивлеЮl е резистора 

R 19. Затем необходимо соеДИНllТЬ пере
мычкой базу траНЗlIстора V8 с общим 
проводом и измерить при этом напряже

ние на резисторе RЗ. 
Восстановив соединение резистора 

R4' с базой транзистора -V8 и убрав пе : 
ре мычку, подбором рез и стор а R4' доб и
ваются , чтобы напряжение на рез нсторе 
RЗ' стало вдвое меньше. При наJlИ
чии ОСЦIIJlJlографа. который подк.ilю
чают параJlJlельно RЗ' , можно уточ
нить зна чени е резистора R4'. ДJlЯ 
этого, подавая на микрофонный вход 
передатчика сигн ал от НЧ геиератора 
частотой ОКОJlО 1000 Гц и уровнем, не 
вызывающим перегрузки МОДУJlятора 

(отсутствие ограничения синусоиды 

на эмиттере транзистора V /О), выби
раютрезистор R4' с таким СОПРОТИВJlе
нием . чтобы Il a элементе RЗ' происходи
ло сим метричное ограничение проде

тектированной огибающей. 
При введении ООС в АМ передат

чики, имеющие МОДУJlЯТОР с низким вы

ходным сопротивленнем (на п ример, 

с эмиттерным повторителем на выходе). 
между компаратором и МОДУJlЯТОРОМ 

следует включить резистор сопроти вле

нием 3 .. . 5 кОм. 
г . MnCKfla 
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j) А С 11 Р Е Д Е JI Е Н И Е 
ЧАСТОТ ПО ВИДАМ 

ИЗЛУЧЕНИЯ 

Одно и:; встречающихся на 
практике нарушений «Инструк
ции О порядке регистрации и 

эксплуатации приемио-передаю

щих радиостанций индивидуаль
ного и коллективного ПОJ1ьзо"на

НИЯ» н('соответствие вида из

Лvчt.Ч-lИЯ и частоты, на которой 
работает радиостанция. 
Напоминаем, что в Советском 

Союзе R соответствии с РЕ'!":О
мендаЦIIЯМИ IAR\J принято сле
дующее распреД(,'JlеН~tt~ частот 

по видам работы. 
Диапазон 1,8 МГц 

1,85 ... 1,875 МГц Тt,мграф 
1,875 ... 1'.9 МГц ...... теm.'граф, те· 
лсфон (только SSB) 

1,9 ... 1,95 Л1Гц телеграф, 
теJlефОн 

Диапазон 3,5 МГц 
:3,5 ... 3,51 _._. темграф (ТО;II.ко 

ДЛЯ ПРUВl~деНIIЯ: Мt~ЖК()НТ'IНQН· 

таЛЬtIЫХ СВllзей ._ .. ОХ-окно) 
:3.51 ... 3.6 Л\Гц .- темграф 
. 36()() ± 20 кГц разрешена 

работа RTTY 
З,6 ... З,6Э5 МГц _. телеграф. те· 
лефон 

3.635 ... 3,65 МГц -- телеграф, 
тсm,фон (ТОJlЬКО для проведе
НИН меЖКОНТIIНс.нта,1ЬНЫХ свя

зеii ... _. DX-OKHO) 
Диапазон 7 МГI\ 

7 ... 7,04 МГI\ -- телеграф 

7,lH ... ?,1 МГц темграф. 
телефон 

7040 ± 5 кГц - разрt:шена ра
бота RTTY 

Диапазон 14 МГц 
14 ... 14.1 МГI\ ._. телеграф 
14, j ... 14,:35 _.. телеграф, тем· 
фон 

14090±20 кГц -- разрешена 
работа RTTY 

диапазон 21 МГц 
21 ... 21,15 МГI.\ - теЛl'гr~Ф 
21.15 ... 21,45 МГц -- ТС:Jеграф, 

теМфОIl 
21 100 ± 2() кГц - разрешена 

работа RTTY 
Диапазон 28 М[;Ц 

28 ... 28,2 МГц .- телеграф 
281()0±25 кГц разрешена 
работа RTTY 

28,2 ... 29,4 :\\ГЦ - темграф, 
телефон 

28,2 ... 28,3 М Гц -- разрсш,'на 
работа маяков ДЛЯ изучения 
ПРОХОЖДСНIIЯ раДИОВОJlН 

29,4 ... 29,55 ..... только работа 
через раДIIОJlюби1t'.:Jь.:кие 
спутники (только IН' прием) 

29,55 ... 29,7 МГц --.. телеграф. 
теJIt'фон 

Диапазон 144 МГц 
144 ... 144.15 МГц - телеl'раф 
144 ... 144.01 МГI.( -- рекоменду-
нея ПРОВОдllТl> ТСJlСI'рафом 
евю!! с отражением от Луны 

144,05 МГп --- рекомендуется 
давать телеграфом обuшй 
Bbl3QB 

144,1 ... 144.126 МГп-- р,'комен
дvется npOBOAIITb телеграфом 
м(,теорны,' связи (пеРIIОД 5 
MIIH) без IIр,'дваРI1ТСЛЫIОЙ 
ДОГОВОрtЧlllоетн 

IH,145 ... 144,15 МГц .. - реко
мендуен'Я проводить телегра· 

фОМ метеорные связи (период 
1 мин) без предварительной 
ДОI'оворенно('ти 

144.15 ... 144.5 МГц- т~.1сграф, 
темфон (ТОЛЬКО SSB) 

144,2 ... 144,226 МГц -. peKO\leH

дуется "РОВIJДИТЬ метеорные 

связи без предваРIIтельной 
договоренности (период 1 
МИН) 

144,:i МГ" ... - р.'комсндуется 
давать темфоном (SSB) об
ЩИЙ BJ."j30H 

144.4 ... 144,426 МГ" --- peliOMeH

дует,'Я ПРОВОДIIТЬ метеорны,' 

СВЯЗII без предварительной до
говоренности 

144,5 ... 144,85 МГ" .... все виды 
излучения 

144,6 МГц .- реКОМендуется 
давать RTTY о(jщий вызов 

144,85 ... 145 МГц -- манки Д,1Я 
изучения прохождения радио

водн 

145 ... 145,85 МГц·- "c~ ВIIДЫ 
IIзлучения 

145,85 ... 146 МГц - То.1ЬКО рабо· 
та через радиолюбнтельскне 
СIIУТIIИКИ 

Раздел ведет А. ГУСЕВ 
(IJ A3-170-4fi 1) 

VHF·UHF·SHF 
144,430, 1215 Мl'ц 

«ТРОПО» 
У,ЛЬТРЗКОРОТКОВОJlНОВIIКИ зна

ют, что обычно в серею!не осе· 
ни B03HIIKaeT хорошее «тропо». 
Не был ИСК.lючением и 1981 год. 
На этот раз «троп о» совпало 

t: Т{-'СТОМ аКТИВНОСТII СКRIIДШlав
ских стран, I,ОТОРЫЙ проводится 
в первый четверг каждого меся
.\а в ДII~пазоне 430 МГц (а на 
144 МГц --- в первый вторник). 
В ночь с 1 на 2 октября в 

диапазоне 430 МГц было очень 
оживленно. tJR2GZ ув<'ренно 
ПРО80ДIIЛ связи С SM5DWC, 
OH3BGD, SMIВSA, SMOFZH. 
OH3Y\V. У \JR2EQ дела шли еще 
успешней: он связался с SM4. 5. 
О. ОН1, 2. 3, 5, 6, \JR2, а также 
на 1215 МГ.\ с OH3X\J, ОНЗТН, 
SM5BEI и OH5NR прн дально, 
сти связи ДО 4.50 КМ! НО в са"ых 
,1УЧШИХ условиях бblЛИ ультра
КОРОТКОВОЛНОВИКИ северной Эс
тон~и .- видимо. здесь прохо

ДJlла ось волноводного J<аflала. 

Так, у {) K2R DX бblЛИ СВЯЗИ на 
4:30 МГц даже с DK, OZ и 
tJQ2. В эту ночь были также 
активны UR2RIW, NW, QA, JL, 
RQ2GAG, \JAl мс. 
В ПОСJlедующие дни октябрн 

11рактичеСКII на всеН Tt"PPIiTO
рии страны «TPOIIO~ было лучше, 

че" обычно. Но сообшения об 
интересных QSO стали посту
пать. лишь начиная с 21 октября. 

В тот ден., в ЭОIll' прохождения 
оказались ультракоротковолно

вн!<н южной части пятого райо
на. RB5LGX связался с \JK5ZBP. 
\JB5GBY, 1J-6LDZ, У04УТ, 
У04АШ., lJ05AP. Прохожде
ние распростраllЯЛОСЬ все даль

ше На север. 11 ночью с УО, 

1.1 В 5 и lJ05 работаJI и уже 
\JАЗQНS и \JАЗОIN при маКО1-
малыlOМ QRB свыше 1100 КМ. 
В ПОСJI('ДУЮЩllе дии «тропа» не 
прекраТИJJOСI>, в эфире станови
лось все больше и БОJlьше стан
'(IIЙ. <ОХОТIIВШIIХСЯ» за реДКIIМИ 
оО.ll.астями и квадратами. Так, 
у \JA3, ОВ5 н lJA6 полиоваЛIIСЬ 
популярностью связи с UT5BN, 
RB5tJES, RВ5IТЕ, RАЗZDU, 
\JАЗZDВ, \JB5GDV, \JA3SAR, 
UA3XDP, \JA6Y АР, RB5AEI, 
{J05АР, lJA4FCW, ОА4СДУ, 
lJA4GM. дальность связей до('· 
Tllгa.~a 1000 ... 1200 км. 

24 октября IIрохождение по
дошло к своему пику. Оно еще 
дальше распростраНИJlОСЬ на 

север в третьем районе и на 
юго-восток в шестом. В НОЧl> на 
25·е UA3LBO работал со мно
гими \JB5. Операторы \JK3MAV 
установили связи с шестью 

lJB5I, тремя - \JB5M, пятью -
\JA6L, а также с \JA6AVM 
(1265 км) и в диапазоне 
43() МГц с \JK5IHE (свыше 
1100 км!). IJA6AL Т отмечает 
связи с \JW3G\J и \JA3DHC 
(1200 км), а \JK6LDZ еще и с 
\JАЗРВУ, RA3AGS, RАЗDСI, 
\JK3MAV (1200 км), \JK3ACF, 
RA3DPC, \JA3XBS, \JA3SAR. 
Но кроме них еще работал l\елый 
ряд стаlЩИЙ - пред('тавителей 
южной части \JA6, для которых 
ПО БЫ..10 фактически . первое 
DX-«Tpono». Многие ИХ коррес
nOllДeflTbl, БJlагодаря этому, 
записали в свой актив редкие 
области И квадраты. 

\JA6HFY подготови" сводку 
сообщеНIIЙ о работе ультра
коротковолновиков Ставро, 

ПОJlЬЯ. В ночь с 25-го на 26 ок
тября RA6HHS и \JA6HJV свя
заЛIIСЬ с рядом lJA6A. RB5IТP, 
RB5IRF, \JB5MCM, \JK5IНE. 
Операторы IJK6HDT из г. Неф
текумска - самой восточной 
стаНЦlIII 113 lJA6H--установили 
QSO с \JA6AVM (600 км) и 
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RA6EAG. Сам UA6Нf'Y устано
вил ряд связей на расстuяни~ 
свыше 600 км С UK5IHE, 
LJB51NZ, LJB5IEP, RB51XB, 
RВ5ПР, UB5MHG, ИВ5МСМ и 
LJB5MClW. Н"которые RA6H/ 
UA6H пробuвали устанавливать 
QSO (jтражением от гор. Так, 
UA6HGE (г. ЖеJlезноводск) и 
RA6HHS (пос. Шмаковское) 
связались при полностью закры

той горами трасс(' между ннми, 
lJA6HGE ПРИНlIмал отраженные 
от гор сигналы UW6MA 11 
UB5MCM. Большой интерес 
вызываmf связи с представите

лем редкой оБJlасти RA6EAG 
из г. Черкесска. Работая 11<1 

QRP и АМ, он установил 
QSO с LJK61_DZ, UA6LG!I, 
RB5ECQ (720 км), ИА6АУМ If 

с девятью станциямн из до
нецкой области. 
Отмечено 8 этот период про

хожщ~ние 11 на востоке. Однако 
работали только между собой 
ультракоротковолноники lJA4N 
.1 Урала. Наиболее ДlМЫIЯЯ 
связь у UA4NDT и lJA9CKW 
(680 км). 
Если они,'анные ранее про

хождения 80 многом схожи ( 
теми, что наб.llЮД(tлись в прош

лыс годы, то следующее "ооб
щ~ни~ о неоБЫЧIIОМ <тропа» 
tJDБDFD 28 октября в 17.:Н LJТ 
услышаJl с наl1раВJlення, где до 

ближаЙUJИХ УКВ станций ОКОЛО 
l'ЫСЯЧIf Кl1лометрон, мощный 
сигнал RA4ACO (1150 КМ). 
Свя:ш последовали одна за 
другой: с UA4AQ. tJA4AIJ, 
lJA4ABF, RA4CCR (1300 км), 
LIA4AT. Позж~ в аппаратном 
журнале LJD6DFD появились 
СJlедующие записи: 29 октября 
QSO с RA4ACO, 31-1'0 с UA4AIJ 
и RA4AAH, 1 ноября с RA3ACO, 
10'1'0 с lJA4AGM, UA4ABF. 
ВИДlIМО, ровная поверхность 
трассы (сначала над Каспием, 
затем наl\ степью и ПРНВОIIЖСКОЙ 
равннной) бllагоприятное 
условие для образоваНIIЯ НРО
тяженных атмосферных «BOJlHO
воДов», особенно осенью. 

144 МГц - ЕМЕ 

Первые связи ЕМЕ в СССР 
в ДИ;lПазоне 144 Mrl\ уже уста
нонлены, 11 ряды желающих 

и~пытать свои снлы В этом 

интересном виде связи растут. 

UA3MBJ первые сигналы, отра· 
женные от Луны, ПРIIНЯЛ 5 ап
ре.1Я прошлого года. В "О'Г 
ДРНЬ, а затем н шесть дней 
('11УСТЯ ОН (:лышад самого «мощ

ного» энтриаста ЕМЕ К \ WHS 
из США. Однако пзраметры его 
аппаратуры были недостаточны 

мЯ ЕМЕ QSO. Сейчас UАЗМВJ 
ее значительно улучши .. " изго· 

товил антенну SWAN 4 х9 эле
ментов, антенный УСIIЩIТСJlЬ с 
К()3ффIlЦИ(~НТ(}М шума 1,5 дБ. 

Он также надеется на уста· 
IIOBJICHHe ЕМЕ и в днзпа:юнi.' 
430 MrI(. для этог!) он сделал 
антенну 8 Х 19 эм'ментов, ко' 
торая может вра Ш.аться в двух 
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плоскостях, а также IIредуси

литель с коэффициентом шума 
1,5 дБ. 

RA9FBZ пишет: «10 мая с 
21.00 ДО 22.08 UT прннимал 
К1 WHS. Его сигнал колеБЗJIСЯ 
от О до 1 О дБ над уровнем 
шума. Частота -- 144008 кГц ... ,. 

ЕСJlI' UA3MBJ. RA9FBZ. а 
также RA3AGS, UDБDFD, 
UG6AD отчеТJlИВО ПРИНlIмали 
TO:lbKO сигнаJIЫ КI WHS, то 
RA3YCR добllЛСЯ бо.~ыuего: 
«Кроме к1 WH S,_·- сообшает 
он,- через .Луну слышал еще 
WA9KRT, 120Оl и DKIPZ. 
К весне мы с братом (LIA3-
118-259) планируем поставить 
антенну 16Х 15 смементов». 
\JA3LBO также пишет: .В ию· 
ле поставил новую антенну 

8 Х 10 элементов и получил до
полнительный выигрыш (по 

сравнению со старой) OKOJlO 
5 дБ. Несмотря на то, что у меня 
вышел из строя ранее тщательно 

подобранный транзистор в пред
УСИJ1ИТt\lIе, в ТОТ же день услы· 

шал K1WHS. а в авгу,'ТС уста
НОВIIЛ связь С НИМ И В сентябре 
с SM7BAE. Кроме того, слышал 
DКiPZ, F6AMQ " других». 

UB5J1N сообlШН'Т о ~воей но
вой антенне 4 Х 13 ~Л{'ментов -
сооруженне солидное - разме· 

рами 7,8 Х 4,2 х 3,7 м. Н все ,,1'0 

вращается в двух ПJlОСКОСТЯХ! 

Рl'зу,~ьтат не замеДJIИЛ ска
заты'я -- он слыша.1 WB5L.BT, 
VE2DFO, WAIJXN, VE7BQH и 
UA3TCF' 

Несомненно, наибольших у,'. 
пехов добился UA3TCF. К мо
менту подготовки номера он 

слышал через Луну уже 37 кор
респондентов из 11 стран Евро, 
пы И Северной Америкн. Со свя· 
ЗЯМИ же дела шли менее у,'пеш

но: было много неудаЧНLlХ по
пыток, но все же он зафикси
ровал в аппаратном связи с 

VE7BQH, WBOQMN, WBbl.BT, 
\\IA1JXN, W7FN, OH6NM, 
WA9KRT, КIMNS, DKIPZ, 
KI7D. WB6ESQ, SM4GGC, 
Р6СЮ, W5НЛ1, W5LlHJ 
(9820 км). WВ7ТУtJ, DK8VS/p 
SM5FRH, ОЮРI, F6AMQ. 

ХРОНИКА 

За активную помощь в под

готовке НОГО разде.ла в 1981 го
ду дипломаМII журнала ~Pa
дио» награждены: В. БНI! 
(tJQ2GFZ), В. Бекетов (LJB5JIN) 
ид. дМlIтриев (ИК3ДАС). 

Прн подготовке выпуска не· 
1I0ЛЬЗ0ваJIИ,:ь матерналы, полу

ченные в ПlIсьмах и по эфиру от: 
LJA2FAY, ОС2ААВ, UC2CED, 
UQ2GFZ, lJR2EQ. UR2GZ, 
lJA3LAW, UA3LBO, UA3MBJ, 
l)Л;!QНS, LJA:3TBM, UАэти·, 
(.! Д3ТОВ, LJАЗ-118·259, 
RA3YCR, ОК3МАУ, UA4CDT, 
UA4r:CW, ИА41\ту. RB5LGX, 
ОВ5ВАЕ. UB".!,'!'S UB5GBY, 
tJB5GFS, I.JB5ICR, UB5IEP. 

ТАБЛИЦА ДОСТИЖЕНИR )'JIЫРАКОРОТКОВОЛНОВИКОВ 
144 МГц. стропо, . 

10.08.81 IJA31.BO ._ .. PAOCRA ISO:\ км (2656 км)' 
144 МГц, «аврора. 

25.07.81 LJАЗТCI' OZ ICLl. 1977 км 
144 М Гц, «метеоры» 

12.08.77 IJWБМА - GW4CQT 3099 км 

28.06.79 LJB5J1N -
Fi:~рМГц. «Е.> 

2826 или (3864) 
144 МГц, сЕМЕ-

2:\.08.81 UA3TCr' W5LlJlJ 9822 КМ ( 17525 КМ) 
430 МГц, 4[TpOlIO» 

9.10.78 IJАЗI .. ВО OZiOF 1425 км (1824 КМ) 

430 М Г ц, • аврора. 
9.11.75 LJАЗАСУ ._ .. SM5CUI 1260 км 

430 МГЦ. сЕМЕ. 
19.0579 UK2BAS·- JA6CZD 7920 км ( 18437 КМ) 

1215 МГц, стропо, 
24.02.80 lJP2BAR --- SM3AKW 777 км (IЗ60 кмl 

10000 МГц. стропо> 
15.10.81 LJI(;;ECZ - lЖ5ЕFL 42 КМ (757 КМ) 

'" n скобках указано наивысшее европейское достижение. 

• В журнам «Радио., 1980, 
N~ 1 была опубликована таб
лица достижений у..н,ракорот
КОВОЛНОВIIКОВ в установлении 

далыl!хx QSO в различных диа
пазонах. Сегодня мы пуБJlикvем 
новую таБJlИЦУ. Если ее сравн'И1Ь 
с предыдущей то CTalleT оче
видным, что советские ультрако· 

РОТКОВОJfНОВИКИ неоднократно 

улучшнли в 1980/81 гг .. евро
пейский рекорд <144 !v\rl! .
АВРОРА. (UR2HD, UK4NAA, 
LJА3I.Б0. ИС2ААВ, ОА3ТСР) 
I! теперь он достигает 1977 км! 
UW6MA и UA3ACY по-прежне
му являются обладате.1ЯМИ луч
ших евrопейск,,' nОСТllженнй R 

UH5JIN, UH5MOW, UB5WN, 
I)B5-076-62, l)o50GX, HA6EAG, 
IJA6AL Т, UA6HFY, lJA6LGO. 
(JA6YAF, UD6DFO, RA9FBZ, 
LJA9CKW, UA9Gt.. 

Раздел ведет 
С, БУБЕННИКОВ 

VIA ОК3Н 
.. ,de UKOQAQ. Летом прошло

го года операторы ШКОЛЬНОЙ 
коллективной радиостанции пос. 
Власово Якутской АССР орга
низовал и десятидневную высоко

широтную экспедицию, получив

шую название ~Яна». Ее участ
ники школьники старших 

классов ставили перед собой за
дачу популяризировать радио -
спорт в районах Крайнеr'О Се-
вера. 

Ребята посетили посеJIUК 
Юдэ.зЙ у истоков реки Яна, 
где много лет назад побывал 
Эрнст Теодорович Кренкель, 
RAEM. 3атем прошли вниз 110 
реке через поселки Северный. 
Казачье. Кресты, Усть-Яние и 
Нижнеянск. 
За время экспедиции станция 

lIКОQАQ/mП1 провела 873 QSO 
со всеми континентами земного 

шара. со всеми СОlOзными ре

спубликами и 102 областями 

метеориой связи на 144 МГц ... _ .. 
11 через «аврору» на 430 МГц. 
Открыт счет всесоюзным ре
кордам в разделе «144 МГц -
ЕМЕ». Однако все еще «белым 
пятном. в СССР остается диа
паЗ0Н 5,65 Г rII. 

Рас'!ет расстояний ВСех заяв
ленных советскими ультрако· 

ротковолновиками связей (кро
ме лунных) производиЛ UA3AG 
на ЭВМ Е(.- 1040. Им была 
сопавлена ПРQl'рамма для вы

Чllсления QRB 110 I"содезической 
JlИНИИ на эллипсоиде Красовско, 
го между геометрическими цент

раМII малt.х квадратов QTH-
локатоrа. 

CCCI-'. БblJlII установлены ~вязи 

с другими экспедициями 

ЕК8Н и ЕКОЛВ. Bc~ десять 
дней поход' U КОQАQ/II1П1 «со
провождал» радист полярной ра
диостанцин «Северный 110-
люс-22» - UPOl.-22, Болыпую 
помощь в организации связи на 

80-метровом диапазоне ока:j3ЛИ 
.3кспеднции раДIIОЛlOбителей 9-го 
района lJA9lJED и UA91JlR. 
Все участникн экспеДИI!ИИ вы

ражают большую благодарность 
,Федерации радиоспорта СССР, 
: Федерации радиоспорта Якут
ской АССР и lJAOQBB за боль
шую организационную и практи

ческую помощь в проведении 

экспедиции. 

для проведения QSO 
UКОQАQ/II1П1 использовала два 
трансивера конструкции LJW3DI, 
усилитель мощности и антенны 

<Iпvегtеd У» (на каждый диа
пазон) . 
В ознаменование 250-летия со 

дня добровольного присоедине
ния Якутии К России коллектив 
радиостанции UKOQAQ в 9ТОМ 
году (ориентнровочно r 10 по 
20 ИЮJIЯ) предполагает продол
жнть экспедицию «Яиа». 

Принял О, НЕРУЧЕ8 (flA~НfI<) 

7З! 7З! 73! 
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25АС-326 «ЭЛЕКТРОНИКА» 

Трехполосный громкоговоритель ность, Вт . 
Максимальная 

ность, Вт . 
мощ-25АС-326 «Электроиика» предназначен 

для совместной работы с бытовой зву
коусилительной аппаратурой высокого 
класса . Весь воспроизводимый им диа
пазон частот разделен на три полосы 

(40 ... 500; 500 .. . 5 000 и 5000 •.• 20 000 Гц) 
с помощью пассивных электрических 

фильтров, нагруженных соответственно 

на три динамические головки: низко

частотную 25ГД-26-30, среднечастот
ную 6ГД-6-80 н высокочастотную 
3ГД-31-1300. Корпус нового громкого
ворителя выполнен в виде закрытого 

ящнка . 

Номинальный днапа
зон частот, Гц . 

Основные техннческие характеристики 
Номинальная мощ-

Номинальное электри-
ческое сопротнвле-

нне, Ом . 

Звуковое давление, Па, 
при подводнмой элек
трической мощности 
14 Вт . 

Габариты, мм . 
Масса, кг . 
Цена - 135 руб. 

« НО КТЮ РН-212- СТЕ РЕ О» 

Электрофон « Н октюрн·212,стерео» COCTOIIT из трехско, 
ростного (78; 45; 33 1/3 мин -1 ) ЭПУ второго KJlaCCa 
с автостопом и М IIК РОЛllфТО~I. стереофонического УСНЛ II' 
теля НЧ с ра:щельнымн регуляторами тембра по низшим 
и высшим звуковы м частотам. ре гулятором стереобал а нса 

11 кн опочным переключателем рода работ и двух широко
полосных громкоговор ителей БАС ·50S. Н аряду со своей 
традиционной фУНКЦllей - воспроизведением механической 

«АМФИТОН AI-01-CTEPEO» 

Стереофоническ ий ус ил итель НЧ «Амфитон A I ·O I -стерео» 
предн аз н а чен для усиления низкочастотных сигналов от 

разл нчны х источ ни ков стереОфОНllческих и монофониче
CКlI X программ. В н ем имеются раздельные по каналам 
ТО lI компенсированные ре гул яторы громкости. раздельные 

регуляторы тембра по НIIЗШИМ. средним и высшим 
ЗВУКОВL,LМ ч астотам. электронн ая за щита от пер егрузок . 

В УСIIJlителе. кром е того. предусмотрена возможносТt, 
CJ1YXOBOrO контроля качества записи в сквозном канал е. 

подключеНIIИ стереотеJl ефон ов и ограничительных фильтров 
нижних и верхних частот. 

«АМфIlТОН A I -О I -стсрео» комплектуется двумя громко
говорителями. 

Основные техннческие характеристики 

Номинальная выходн ая мощность , Вт 
Номинальный диапазон ' частот, Гц 
Чувствнтельность, м В , со входа: 

высокоомного 

24 

2 х 20 
20 ... 20000 

200 ... 250 

25 

35 

40 ... 20000 

4 

1.2 

480 Х 285 Х 263 
14 

записи с грамплаСТIIНОК всех фОРМ<lТОВ. он может вы п ол

нять и вспомогательные. В ч астностн. новый электрофон 
можно Ilспользовать как УСИЛ lIтельн ое устройство при 
прослушиваНIIИ передач трансляционной сети ИЛII воспроиз 

ведении магнитных фонограмм . 

Основные техннческне характернстикн 

Максимальная выходная мощность , Вт . 
Номннальный диапазон частот, Гц 
Чувствительность усилителя, В, со входа: 

ЭПУ и магнитофона . 
раднотрансляцнонной лннни 

Коэффицнент гармоннк, % . 
Уровень фоиа, дБ . 
Мощность, потребляемая от сети, Вт . 
Номннальное электрнческое сопротнвленне 
громкоговорителя, Ом . . 

Габарнты основного блока, мм . 
Масса основного блока, кг . 
Цена - 120 руб. 

звукоснимателя 

Коэффнцнент гармоник, % 
Уровень фона, дБ, со входа : 

высокоомного 

звукоснимателя . '. 
Номинальное электрическое сопротивленне 

громкоговорителя, Ом . 
Потребляемая мощность, Вт 
Габариты, мм . 
Масса, кг . 
Цена - 385 руб. 

2 х 7 
40 ... 16000 

0,2 ... 0,25 
10 .. . 30 

1,5 
-46 
.40 

8 
405 х 345 Х 160 

9,5 

2,5 ... 5 
0,3 

- 70 
-60 

4 
155 

430 х 395 Х 125 
15 
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«РОМАНП1КА-115-СТЕРЕО)) 

КОМбннирова нн ое стереофонич еское устройство «Роман
тика- 11 5 -етерео» предназ н ачено для заП II С И и воспроизве
дения магнит н ых и для восп ронз веде НII Я механических 

фоногр ам м_ Оно состоит из двухско рост н ой катушечной 
стереОфОНllч еской маГН IIТОфон ной Ilз н ел и . двухс коростного 
эпу второго КJlз сса . УС ИЛ lIтеля НЧ первого класса 11 
дв ух ГР ОМ КОГОВОРlIтеJl е й IOAC-407. 

Основные техн ич еские характеристики 

Номинальная выходная мощность, Вт . 
Максимальная выходная мощность, Вт. 

Номинальный диапазон частот, Гц, по 

тракту: 

усиления НЧ 

магнитной записи при скорости , см / с: 

9,53 
19,05 

Коэффициент детонации , %, при скорости, 
см /с; 

9,53 ' 
19,05 

Диаrlазон регулировки тембра по низшим и 
высш им частотам, дБ 

Габариты, мм; 
магниторадиолы 

громкоговорителя 

Масса, кг ; 
ма l- ниторадиолы 

громкоговорителя 

Цена - 720 руб. 

2 х 6 
2 Х l0 

40 ... 18000 

63 ... 12500 
40 ... 18000 

• 
± О,25 
± 0,1 5 

± 10 

775 Х 485 Х 265 
280 Х 260 Х 435 

31 
12 

«ЭСТРАДНН-182)) 

Электронный баян с Эстрадин-182» 
состоит из баяна 75 Х I 20- 111-5 /2 сОр
фей», электронного блока генераторов 
тона, блока регулирования тембров и 
блока управления (педалей). Он может 
быть использован как для сольного 

исполнения, так и в составе оркестра 

или ансамбля. 

• РАДИО Н2 З. 1982 ' . 

Основные технические характеристики 

Диапазон основных то
нов, октава. 8 

Каналы темброобразо
вания 

Звуковые эффекты . 

Диапазон регулирова-
ння громкостн, дБ: 

оркестровые, 

микстуры, ак

компанемент, 

синтезрегистры 

частотное виб

рато, послезву

чание, перкус

еия, повтор. 

«baY :>-i~ффект, 
щетки, барабан 
и др. 

педалью 45 
ручными регулято-

рами 30 
Относительная неста
бильность частоты 
задающнх генерато-

ров, % . ± 0,1 
Относительный уровень 

помех на выходе ин-

струмента, дБ . . - 55 
Потребляемая мощ-

ность, 8т . 40 
Габарнты, мм; 

баяна . 500 Х 420 Х 205 
комплекта электрон-

ных блоков. 510 Х 410 Х 200 
комплекта педалей 240 Х 190 Х 105 

Масса, кг . 60 
Ориентировочная цена - 2200 руб. 
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ФИКСИРОВАННЫЕ НАСТРОЙКИ 
В IРОНДО-101-СТЕРЕОI 
П. СЕМЕНОВ 

Н 
ак известно, одним из важных 110-
гребi1ТСЛЬСКИХ качеств, харак
теризующих современный радио

веЩаТt'ЛЬНЫЙ приемник, является воз
можность бесподстроечного приема 
нескольких заранее выбранных радио
стаНЦJlИ (так называемая фиксирован
ная настройка). Особенно это относит
ся к. УКВ диапазону, где ВЫСOlюкаче
ственныи прием передач возможен лищь 
при точной настройке на радиостанцию. 
а сделан, это оперативно при наличии 

только плавной настройки сравнитель
но трудно. 

К сожалению. в популярном среди 
раДИОЛЮбнте.~еЙ тюнере нервого класса 
«Рондо-IОI-стерео» (см. схему в «Ра
дио», 1976, N2 1. С. 36, 37) фиксирован
ная настройка на радиостаНilИИ не пре
дусмотрена и ввести ее не так просто, 

ПОСКОJIЬКУ в качестве органа настройкн 
в нем примснен сдвоенный блок КПЕ. 
Тем не менее выход из положения 
есть - надо только перевести блок УКВ 
этого тюнера на 3.!1ектронную пере

стройку частоты If изготовить описан
ный Нllже блuк фИКСИРО8анныл4аастроек. 
В блоке приме!lены сенсорные датчики. 

реаГИРУЮЩllе на электриче'скую сетевую 
наводку, причем в качестве (:енсорных 

контактов использованы метаЛJ1I1Ч~СКljС 

корпусы нолевых транзисторов серии 

КПIО3, выведенные на переднюю пв
нель тюнера. Такая конструкция кон
тактов проста и в сово!\уl1НОСТИ t' ИIlд!I

каторами На СВ('ТОд!lOдах хор(,що соче

тается с внеШIIИМ оформлением тюне
ра, 

Г!РИНl(ипиальная схема блока фикси
рованных настроек I10казана на рис. 1. 
Он состоит из устройства сенсорного 
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выбора программ, пятистабllJli,НОГО 
триггера. узла согласоваНин уровней 
упраВЛЯЮЩIIХ СlIгНа,10В, анаЛогового 

КОММУl атора и б,10"а настройки. 
Устройство сенсорного выбора про

грамм содержит ПЯТЬ сенсорных даТЧII

"ов, четыре из которых (V 1 -- V4) слу
жат длн выбора фИl\сироваНJlЫХ наст
роек, а пятый (V5) - д,lЯ перехода 
на плавную на,троЙку. Сенсорные дат
ЧИl(и представляют собой IIстоковые 
повторнтели. НапряжеНllе нача.%НОГО 
смещеНIIЯ на затворах транзисторов 

Vl - V5 (оно снимается с ДIIОда у'25) 
подобрано таким, что в исходном со
стоянии напряжение на их истоках не 

выходит За пределы -·0,1 ... +0,1 В, 
гарантируя тем самым надежное закры

вание элеl\ТРОННЫХ ключей, выполнен
ных на транзисторах V6 .... У/О. При 
каСаНIIИ метаЛ,lичеСI\ОГО корпуса лю

бого из траНЗIIСТОРОВ V 1 V5 (у тран
зисторов серии КП103 он соединен с 
затвором) в цепи истока ВОЗНlIкает на
пряжение наводки частотой 50 Гц 11 
амплитудой 1 ... 1,2 1:\. 110ступая в цеш, 
базы траНЗlIстора соответствующего 
э,~ектронного ключа (V6- V /О), оно 
периодически открывает его, и на кол

лекторе транзистора появляются БЛIIЗ
кие к ПРЯМОУГОJlЬНЫМ ИМПУJН,сы, c·.'I\~

дующие с частотой 50 Гн. Эти импу.н,
сы и переводят пятистабllJlЬНЫЙ триггер 
в оДНо ИЗ устойчивых состояний. 
для щ)(;дотвращения срабатывания 

триггера ОТ случайных импульсных по
мех цепи истоков Транзисторов V / -
V5 шунтированы конденсаторами 
С/ -- С5. Напряжение Imтания сенсор-

. IIЫХ датчиков (-7 В) СНlIмается с l\ОН
денсатора 5-С4 БJlOка у 5 тюнера. 
Пятистабильный триг['ер, фиксирую

щий устройство в состоянин, соответ

ствующем выбранной фиксирова нной 
настройке, собран на МlIкросхемах 
D/-·- D5. Исполь:ювание многостабиль
ного ТРlIггера со статическими связями 

оБУСЛОВJlено повышенной надеЖНостью 
его работы по сравнению с триггером с 
динамическиМи связями (например, 
на баз\' трини('торов -- СМ. рис. :3 к 
статье В. КОЗJlOВСКОГО «Электронные 
коммутаторы в усилителях НЧ» в "Ра
,1110», \981, .N2 5-б, С. 42). Дем в том, 
что устройства с динаМИЧ('СКИМII свя

ЗЯМII, В принципе, могут оказаТJ,СЯ 

одновременно в двух устойчивых <:0-
стояниях (например, в случае сбоя), 
ДJlЯ триггеров же со стаТlIческими свя

ЗЯМII такая ВОЗМОЖНОСТЬ полностью 

исключена благодаря их структуре (ши
роко известный RS-триггер - двуста
БИЛЫIЫЙ вариант Такого устройства). 

Как ВlIдНО И3 схемы, выход I(аждого 
11З элементов «ВИ-НЕ» D1 --- D5 соеди
нен с ОдН11М ИЗ входов всех остальных, 

поэтому при появлении на выходе од

ного ИЗ них напряжения логического О 
на выходах оСТальных возникают на

пряжения логической 1, ПОддt>Рiкиваю
щие этот низкий ЛОГllчеСКIIЙ уровень. 

ИНЫМИ словами, стабильное состояние 
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такого триггера - напрнжение Логиче

ского О T()'~bKO на одном выходе. для 
установки устройства в выбранное со
стояние напряжение ЛОГ11ческого () не
обходимо подать на один из входов всех 

элеменТов, кроме того, на выходе "ОТО-

1'01'0 должен ПОЯВ1!ТЫ.'Я сигна.~ НIIЗКОI'О 

логического уровня. 

Начальная- \,стаllовка ТРllггера (при 
ВК.1ючении пйтаНIIЯ) ос\,щеСТВ,lЯ('ТСЯ 
цепью V,'/О~/,зl R 17С6. 'СОСТОЯНllе, в ко
торое он устанав.1ивается при этом, эа-

1-СВ 
1000 

К';1 1 'i;' 
1 :ti ff 1 
l-С4 V1 V2 VJ V4 
1J Д902 Д90г Д90г Д90г 

Рис. 1. 

1-СП 
б,8пfJJ 

висит от того, какой вход ТРlllтера сое
динен с' а НОДом диода ~!.з 1. 
Напряжение .~огическог() О на выходе 

микросхемы D1 включает фllксироваи
ную настройку на радиостанцию первой 
программы Московского радl10. на Blk 
ходах D2, пз 11 D-I соответственно 
второй (программа «МаЯI(»), третье'l и 
четвертой программ. ВI\Л!очение на
,'троек IlНДИllируется свеТОДllодам и 

\126 - V29. Пятое ,'ОСТОЯlfJJе ТРllггера 
(.10гическиЙ О на ВЫХОдt> микросхемы 
D5) ИС110JlЬ30Rано ДilЯ переRода тюнера 
в реЖIIМ плавной (ручной) llастроЙки. 

В этом случае срабатываN э.~ектрон
ныи ключ .на транзисторах V22 .- V24, 

Рис. 3 

подключающий лампы Г10дсветки шка

лы Л2, JI,з (по схеме тюнt'ра) к обмот
ке 6-7 трансформатора питания. 

Узел согласоваНIIЯ уровней выход
ных сигналов ПЯТlIстабильного тригге
ра с уровнями сигналов Уllрав.тrеНIIЯ 

анаJlОГОВым ком мутатором А 1 выпол
нен на транзисторах ~! /1 V20. Уро
вень напряжения ВК,lючения комм\'та

тора в данном случае ранен ._-\ (4В, 
ВblКЛЮЧ('НИЯ + \4В. Надежное закры-

вание электронных КJlючсi'l на траНЗI1-
сторах ~/lб - V20 обеспечивается фик
СЭI(ией напряжения на IIХ ЭМllттерах с 
ПОМОIЦl,Ю Щ~ПII V.35R.3б. 
Аналоговый коммутатор А/ Il(щает 

на выход "стройства либо одно из на
пряжений: снимаемых с подстроечных 
Pt'3I1CТOPOB R46- R49 блока настрой
ки, либо напряжеНlIе с двнжка резисто
ра пЛавной настройки R50, установ· 
ленного в УКВ блоке тюнера вместо 
КПЕ. Пределы переСТРОЙКII тюнера по 
часТоте ограничивают реЗllСТОРЫ R4-1 
и R4.5. 

Д,~я введения описываемого устрой
ства в тюнер УКВ блок (,}.'1) необходи
мо перевести на электронную настрой
ку: СДl\Оенный блок КПЕ l-С7 заме
НИТЬ варикапами V / _.- у'4 (рис. 2). а 
KOHдefKaTopbl l-C-l, /-С6. l-С16 и 
/-с 17 .. - другими, с номина,lЫl0Й ем
КОСТI,Ю, vказаНIIОЙ по схеме. 

Дораб'ОТl\а БJl()ка питаНI1Я У5 сводит
ся к замене ВЫIlРЯМИТСЛЬНОI'О моста 

5-Д2 (22ГМ4Я-Д) ОДНОПОЛУllеРllОДНЫМ 
ВЫIlРЯМlIтемм на диоде VЗ (РIIС. Э). 
а стаБИJlитрона 5-.11 (Д814Г) -- соеди
неннымн посл('доватеЛhflO стаБИJIИТРО

нами Vl (KCI68A) и V2 (КС156А). 
Вывод 5 трансформатора Пllтания Тр/ 
соединяют с общим проводом. 

Конструкция и детали. Чтобы не пе
редеJIывать верньерно-шкаЛЫIЫЙ меха

низм тюнера, переменный резистор R50 
(спо-о, 15) рекомеНJlуется установить 
на основании БЩ)I\а КПЕ. Для этого по
слеДНИII извлекают 113 блока УКВ, уда
ляют статорные и POTOPHЫ~ пластины и, 

УКОРОТIIВ ось ротора на 2 .. .4 ММ, снер,пят 
в ней вначале осевое оТвррсти!' диамет

ром 1,5 и глубиной 8 ... 10 мм, а затем 
(перпеНДИКУJlЯРНО ему) сквозное отвер
стие диаметром 2,5 мм, в котором на
резают резьбу М3. Переменный р~эи
стор С укороченной (по месту) и обто
ченной до диаметра \,5 мм осью устанав' 
ливают на задней стен"" П-образиого 
ОСНОRаНIIЯ б.10ка КПЕ, ИСПОЛЬЗуя отвер
стие подшипннка. Закрепив ОСЬ рези
стора в отвеРСТIIИ осн блока КПЕ Двумя 
винтами М3, Вращают ШI\ИН редукто
ра в обе стороны до упора и закреп
ляют переменный резистор так, чтобы 
его движок не ДОХОДИЛ до крайних 
положений на прнмерно одинаковы~ 
уl'ЛОRые расстояния. Пос.~е этого осно
вание КПlс \'l'танаВЛlIвают на П.;lа1'\· 
блока УКВ, и' на месте удалеННI,IХ ста-
торных 11 роторных пластин МОНТИРУЮТ 
варикапы Vl - V4 (рис. 2). 
детали б.'lока фиксированных Щj

строек МОНТИРУЮТ на двух печатных 

ПЛатах, изготовленных из ФОЛl,гиро
ванного стек.l0теКСТОЛlIта толщиной 

1,5 мм. На ОДНОй из них (рис. 4) соби
раЮ1' сенсорные даТЧИI,И ( на ней же 

монтируют и светодиоды V26 -' V29), 
на ДРУГОЙ (рис. 5) -- все остаЛьное. 

Вторую из ЭТlIХ плат же,1ательно из
I'ОТОВИТЬ из двустороннего фОJ1ЬГИРО
ванного матеРИaJlа (соединения с об-
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ратной стороны показаны на 
рис. 5 штриховыми JIИНИНМИ), 
но можно использовать и од

носторонний, выполнив соеди-
нения с обратной стороны IIЗ 
нзолированного провода. Все 
детаЛII на обеих платах уста
наВЮlВают СО стороны печат

ных IIРОВОДIIИКО8. В устройст
ве применеllы� ре311СТОРЫ 
МJlТ, СП·О,4 (R46- R49), 
конденсаторы КМ (С / 
С5, C/J) !I К50-6 (осталь· 
ные). 
дли надrЖIIОЙ работы 

блока rIO.~l'Bble траllЗИСТОРЫ 
CN!COPHbIX даТЧИI(ОВ необхо· 
димо подобран, по напРяже' 
нию между затвором и ИСТО

I(OM при токе CTOI(a 0,5 мА. 

Это напряжение дою{(но БЫТI, 

В IIРl'дела.Х 0,5 ... 0,7 В. при от
сутствии таких транзисто

РОВ можно иСПО.~I,зовать эк

земпляры (с :lIобым буквен
ным индексом) и с друГЮI 

значением нанряжения и:Нf 
важно лишь, чтобы У всех 
пяти транзисторов оно не от

лнчалось более чем на 

±О,I В. В этом случае диод 
У25 (рис. 1) заменяют реэи
CTOPO)'I. СОПРОТИВJIРIIЩ' "ОТО

рого подбирают до 110.1),'1('

НIIЯ IIПIlРЯiКЕ'ННЯ lIа истоках 

l! пределах ---0.1 ... +0,1 В. 
Вместо ук<!эанных на cxe~e 

в пятистаБИJlЫЮМ ТР//П'ере 
можно IIСПОЛL.10вать (изме
нив Прll необходимости ри.:у

нок печатной ПJlаты) любые 
ЭJIементы «811-НЕ» транзи
сторно-транзисторной логи
ки (КI5Б/IА2, КI:!4ЛА2. 
К l:3БJ1А2. К 1 58ЛА2 и т. д.). 
Во избежание сбоев по Ilепям 
питания на каждые ДАР ~ИI\

росхемы триггера необходимо 
устаНО1311ТЬ развязывающий 

Конденсатор (КМ, КJlС) ем
КОСТI,Ю О,ОЭЭ .. .о,:{;{ мкФ (на 
Рllе. 5 ОIlИ обозначены С' и 
С"). ТраllЗисторные .:борк// 
КI НТ251 в узле cor,laCOBa
ния уровней - (У /6 ... У20) 
можно замеНИ'IЪ любыми 
кремниевыми транзистора

ми структуры п-р-п С на

пряжением и К3 та,;;;' 29 В 
(КТ30IБ, КТ301В, КТ312Б, 
КП15В, I\IaI5f' и т. П.). 
во всех остальных фУf!l([tИ()· 
налыJЫХ узлах (~!6 .... У/О, 

У2/, У22) .. - транзисторами 
КТ315 с индексами А---Д, 

. КТЭI2 с индексами А-В и 

1-
Рис. 4 

т. д. Вместо пнтикана.Н,НОГО 
коммутатора 1\190KTI (Al) 
допустимо при~енение ч('тырехканал~ 

ных, например. KI90l\T2, Кl68KT2. од
на"о ЭТО также потребует изменения 
рнсунка пе'lаТJlОi'I lI.таты. Н"ОUХОДЮI()(' 
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ЧИСЛО выходов таких коммутаторов 

объединяют. неиспощ,зуемые управ
ляюшие выводы (затворы транзисто

ров) соеДИIIЯ~)Т С источником + 14В. 

а неИCfIОJlьзуемые входы и выходы 

с общи\! пrоводом. 
Печатную плату с сенсорным!! дат

чиками раСПОJlагают за пластмассовой 

РАДИО N!! 3, 1982 г. • 



передней панелью тюнера С таким рас
четом, чтобы корпус транэистора ~,'5 
окзэаJlСЯ точно под ручкоii плавной 
настройки, Отверстия под светодиоды 
V2б V2Y сверлят на ЛI1НИИ, ра:ще
ляющей серую и бе.'1УЮ части перед

ней панели, отверстия под I\ОРПУСЫ 
траюисторов VI - V5 --- на 10 М\1 
ниже, Для иадеЖНОI'О "Оl1такта с паю,
цем руки IЮРПУСЫ транзисторов долж

ны выступать эа nреде:1Ы ПЮI",!IИ на 

О,~з".о,5 мм, Вторую плату устанаВсlII
вают в правой (если смотрел, со сто

роны Шl\аJIЫ) частн тюнера. над бло
ками стер"одекодера и выходных фильт
ров. Закрепляют ее с помощыо гаек на 
двух резьбовых шли;lы\х,' закреплен
ных, в свою очередь, на стальном шас

си тюнера. В этой же части тюнера, 
на задней стенке шасси, закрепляют 

и подстроечные резисторы R4б-R49. 

Налаживаиие начинают с настройки 
переделанного БJJOка УКВ. На варикапы 
блока подают напряжение иупр = 1,6, .. 
1,7 В и, вращан ПОДСТРОСЧНIIК каТУШКII 
'-/А контура гетеродина, настраивают
ся на частоту раДllостаНЦIIИ, работаю
щей в низкочастопlOМ \'чаСТl\е дlIапа

:юна. Плавно увеJ1I1ЧIIВ,iн напряжение 
на ваРlIкапах, l1ерестраивают ТIOНРР на 

частоту радиостанции, работающей в 
высокочаСТОПIO~1 участке ilfHII1,HoHa. 
Напрнжение иуnр , соответствующее 
настройке на эту р,iдиостанцию, не 

должно IIревышать 8,5 В, УбеДИRШIlСЬ в 
этом, настраllRают' тюнер на КfJК)'Ю-JlII

()о раДIlОСТiJlЩИЮ в середине диапа:юна 

и, вращая прдстроеЧНИI(' каТУl1JКИ 
1-/)1, добиваются МВI(Сllма.rIЫIOГО на
Ilрнженин на выходе УСИЛIlтеJlЯ ГIЧ, 
После этого вкюочают lIитаНII(' ()ло

Ка фИl(снрованных настроек It ПРОI3('
РНlOт напrяжения н КОНТРОЛЫIЫХ точках 

на со(нвеТСТRие указанным по (Xe~le, 

Резисторы R-/2 н- R43 1l0д()ирают Tal\, 

чтобы наllряжения на движках под

строечных Рt'зисторов 1$46-- R-/9 при 
перемешеНИII их 113 одного крайнего 
положения в другое измеНЯJ1ИСf, в пре

делах. неСКО.ГIf,КО б6J1ЫJ.lНХ, чем это бы

ло устаНОВЩ'f-l() Прll УКJlадке Дllаllа:юна 

1l0Сilе п('редслки блока УКВ. ИзмеРЮI., 

Охоо 1 {,,2'~ 

ОхоО Z {"P''l 
Охоо J (,,1') 

Рис. 6 
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8. ОыхооЗ 

Выхоо1 

8bI.xo!JZ 

НiJr1ряжения необходимо ВО,!lьтмеТРО~1 
с ВЫСОКIIМ входным сопротивление);l. 

для об,1егчения подборки P(,:~HCTOPЫ 
R42 и R48 на нремя на.1ажиВiНlИЯ не
Jlесообразно :JамеIIИТЬ Ilере\н'ннымн, 

сопротивлением 5".1 О ком, АнаЛОГIIЧ
но под()ирают и реЗIIСТОРЫ R44 и /<45.-
На выбранные радиостаНIlИII TIOIH'p 

настраивают при отключенной АПЧ 110 

нулевому напряжению на конденсаторе 

2-С9 блока УПЧ (,У2) , Четкой работы 
сенсорных даТЧIIКОI1 при необходнмости 
добиваютсн УВl'личеlше~1 сопротивления 

резисторов R2 --- /~6 ло 1".1.2 МО\1, 
В З8К.flючение ~ совет раДИОЛlоби

телям, IIроживающим в местностях, где 

число передаваемых на УКВ "рогра:'1М 

ШВМЕН опытом 
ссОАУ·6УСТЕР» 

ДЛЯ ЭЛЕКТРОГИТ АРЫ 
Описываемое )'<.'TPOIit'TBO !10:~80J1Я('Т рс.а..'lНЗО· 

IH11'1> 'iффекты <вау-вар', qмягкая aTaK~C~, «бустер.,. 
(<<Lщ'.тIЧОЮ» И «вау-бустср" В звучании ::tл('ктrю
,'итар BC(~X РiJ3lювидностеЙ. Оно 'lраКТИЧt~СКJ1 Щ' 
тре6уР.т налаЖIIВЗIIНЯ, ХОрОШОСОГ1l8суется t гитар

ными З8укоснимателями различных ТИПОВ (уро
ве1lьвходного(:~игнала 10 ... 100 мВ), имеет простую 
CIICTP:\1y hОММУТ,НШИ РСЖIIМОВ работы. Необходи'мо 
ОТ.\Н'ТIIТЬ, "ТО f1plI рнботе п pC.flH1Max. «Бустер» 
и «Ваи-бустер» ОНо ВЫI10.rIНЯ\~Т фУНКШIИ ДИf!ами· 
чеС'кor"о ограIOlчин;.:IЯ УРОRI-IЯ шумов 11 "rН.'IIЯ1'СТВУ

СТ ВО3IНIКНOIН'НИЮ ВО:It)"Жл'еНIIЯ нз-за Мiусгиче· 
ской ООР(lПlоii I.:ВНЭИ н' IlaY3i1X, лаж/::' пр'и 1I0;{

К:НtlЩ'НИ!l 11<1 вход <,фэ]~ 11 4;.ДIIСТОШН"'-УС'fроikт н. 

Vf f'1П39; V2 П4fББ; V3 П28 

В " T,sff R4 220к 
.XOv '1 ISSJ ----y.,::::::::r;;; 

R2 {51< 

в со~:таи УСТРОИl'1на (01, (\('\1\') ВХОДЯТ [\01,1101-
нулятор на ТР3Н:~НПI)Р~~ ~/ 1, Уl1равляе:\\О1\f наIlРНЖt:
~Iие-м 'iЛ(~~Н'Тlта (;1 чt'рl:'3 \1ета.1,:lIIЗllрованныi'l 
меДllатор, 11 Рi..'JОН;НI(НЫЙ уси.lllтеm, на "jЧIНЭИ' 
сторах ~'2 и ~/.з ~: перt'страJlНЗСМЫ .. \О1 T-MO~:TO:\1 в 
Ц('11И о(iратной свя:,и. В указанном на С'Х('\Н' 
положеН!lИ ГI(~Рt~К~1ючате-"еи S I н 52 Уl'ТРОЙСТВО 
pea.IlIl:~Y(~T «-ваУ1>-ЭФФN;Т, При НажаТИII на ЮIOIНi.у 
S 1 включается :l-НННIПУ:lЯТОР «м Я п:оi'! атаки;~, 
Под,роБНQ(' ОГ!ИСННJ\(' прннципа ДеЙt'ТFJИН ;'ТНХ 
устройств с iННIЛttЗ(),\i неДОt..'татков и у"а3<1,нисм 
путей их усrраlН'НИЯ уже был(\ Помешено на пра
"инах журнала (О, CTpe,1bllOB «Г1ела.1Ь·llристав
Ка для ЭМИ». «Р<:lдиm). 1973, .N!! 10, <:. 4:3-· 
45; И, СемиреЧt'НСКИИ «МЯГl<ая атн!";! звука 
:,щеlпрогнтары ... _._- «РаДIIО", 1976. N'2 ;~. l'. 40; 
«Наша консультаЦИЯ1>, «Радио». 198{), И!! 8, 
<:. (2), поэтому ЗД(>сtl опущено. (kт,ается доб[:lНIIТIJ, 
что Д.-1Я умсныuеншt В.·1НЯНIIЯ НМI1УJН,С(\ ;~арядtlого 

тока конденсатора Сl при рабон' МЭl'lИflУМПЩНi 
.1,ВИА(ОК перt'l'.1енного рези~~тора R J Н(' С.'l(',1\'('1 
НЫПОДИТЬ н KpaiifH'<:.' ленО(' ПО cxeM~ ПО.'10tкСJiНf! 
(IIЛИ r.H:tКilY ~,l('\H'JHOM (j 1 и pe,HlcToPOM R 1 
ВК,:tЮЧIJТЬ рези .. 'тор l'ОIlР()ТИВ.:J('IIИ~'~f 51 (1 Ом), 

ПереМ(>ННЫ:l-t ~l(:3ИСТ()Р()М и.1 можно Рt'l'у.:IИ

pOB3TI) Д,'lИfСJ1ЬНщ'ТЬ атаКII в пределах О,.)".Э с. 

Н режимах «Вау·бустер» и «Бустер» транзистор 
\! 1 ОIН1.~ывается включенным в Цt'ш} Т -моста 
«вау»-устронства, В момент ЩИПI\Э струны медиа
тором конден<:атор Сl заряжается от злt'м(~нта G 1. 
Гlри ЭТОМ начинает открываться траНЗIIСТОР ~'1. 
что ЩНlВОДИi К перестройке Т -M(н.~Ta усилитеJlЯ на 
бош'е r:н.-t'окую частоту ПРОI10:0ДIIТ подчеРКII-

не превышает двух-трех, В таком слу
чш' описанный блок можно ЗllачитсЛl,
но упростить. IlanpllMrp, Прll двух 
фИКСllрованных настройках и oJtllOii 
плавной число сенсорных даТЧНКОIJ, све-

. тодиодов 11 ячеек согласовання уровней 

управляюших CIIrHaJlOB можно УМСЮ,

[шlть до трех, IlятlIстаБиJтыIйй триггер 
заменнп, трехстаБиJlыIмM (рис. б) 11 

собрап, всего на двух MIfKpocxeMax 
(КI:33ЛАI, КI55ЛАI, КIЭ4ЛБ2, 
1\1:36ЛАI, КI58ЛАI и т. Д.), 11ЯТИl\а
Ha,~bIjblil коммутатор 1\ 190К1'I заме
нить одним из уrlOМlfнаВШIIХСЯ ранее 

четырех ка HaJl bflbIX. 

г. Москва 

IН\НИ\~ IIЫСОКОЧаСТОТНЫХ ('ОI:таВ,lЯЮiНИ){ ,:п(;кгра 

('игнала. 

Но мС'ре раэрядки конденсатора С 1 ПОСЛ(' ЩIIП
ка С:ОПРОТИ8 .. 1\~lIие TpaH3HCT()P~1 упеЛИЧJJвается It 

кнззиреЗОllан(:ный НИК на хаРактеристике у(:и,:ти.rе

.1Я оН'щаен'Я в об,I1асн, IIИ]ШИХ частот. ГlPIf 
ЭТО\1 f)t"j,11113),ЮТСЯ ?1ффекты ,(буст~'р), lиlН ~мягкая 
атака .. в З3В[lСIIМОСГI\ оТ r!().!l<)жения ДВИЖt-;ОВ 

перемеННi>lХ рези{:торов R 1 и RЗ. Если Crt('KTr 

J1ЗУ lIЫIИЯ ШIСТРУ\fr.нта содержит выс()КочасТотны(' 

t;остаВ,lЯЮIЦИt~. н Д.1ИТt:'J1ЬffОI'Т() перестrо?iки Моста 

н\..'веmll(а, то На слух элн щ)()ц(~с .. ' HO<:ГI[HHHIVJ;:\ 

C'Tt'H K,Нi быстрая CMt'Ha ЗВУI,а «И)" НЗ «У'>. 
Окраска ще.'1Цl:\а 11 теМбр 3ВУ lliШllЯ инструмента 
чогут (iblTb 1'),IЩ.'СТВ('ННО И,'\М('lItЧIЫ ПРII I1QДК.rIЮЧt'

НИИ на вход устройства 1Н:~.'lIН1еЙНI)Г-О щ)(-~()бrазо

вате.rIЯ спектра. ПРII м (:Д.'Н'IННН1 Tt~~1IH_' ИI'!НII 
IIСFlО~lНl1н~m, имеет ДОIЮ.rJНIIТ(',-II,lI\'Ю ТЮ'JМОЖ!lоl'ТЬ 

Р('С\.-'1изоnать ?1ффеКl' тембрового ·вибрато, Прflка· 
санеl, свободным п'ыы.смM правой руки к Mt'Т}1:T-

-9 В 

лизироканному учаrп.у )l.Н'itиатора. ЕОlll гре6у\'т,:н 
оrключиТЬ ВСЕ:' '?ффекты, достаточНо !I~JH~Be('TII 

lIер('ключатем, 5 I R I-1ИЖflее 110 схеме ПО.'IOЖ('I-IИС 
и изв,:н~кать звуки обычным, Мt'Jlиаторо!\'т И,:ТН 

lIаЛЫIЗМII, 

КOIIПРУКТИ!}НО УСlрОЙПВО может быТ/.. оформ
,,1е11О 8 ВИДе педали с НОЖНЫМ llt:реК,lЮ 1tеНII{'\-' 
режимоВ. С ПОДВИЖIН)J1 платфор'"'ой fl(';'1(.I.'I» 

меХЭНIIЧ('I'КИ свя.зываюl' ручку Р(~]ИL':Тf)ра N 10. 
Еl'ЛИ YCl'POilCTBO преДПOJlаг,н'тся 1J~~ГJОЛЬЗ0ваТl, 

COBMt~ci'HO с баС-f'ИНIРОЙ, то от 11(~рt~к.тIJ(JцаН''':It'_Й 
режима можно 01'к(\заil,)СЯ и Иl,'iIО_'н~~юваТh устрой· 
1,'ПIO To,;ll,KO В режимпх «ВуС1'ЩJ» 11 «Bay·(;yt'Ter», 

В устройстве Moryr быть ИL'По~'1J-JзоваНЫ Tpatl· 
3!1СТОрЫ сериii МПЗ9---;\Н142, ПрименеfllН" тран
зисторов 0416Б и Т12Н в резонансном Уl'И.r1НТNI(' 
оБУСJIОВ:lеtlо ЛIIШЬ сrР(·\1.Jlснием 1\ миннмаJII)Н()М~! 

уровню шумов на выходе" при р.абuте в rежи~р 
kBay-вац». ТраНЭJl('ТОР ~'I дОЛ жеН ЮiеТt, ЕЮ.3-
:VЮ.iI{IJО БО.rlыuе-е ()тношеljИ<~ СОIlРОТНВ,l('НIIЙ в за· 
крытом 11 наСЫШС'liНО,\1 СОСТОЯI'IИЯХ, Желатсльно, 
чтоr1ы реЗIIСТОРЫ R 1 11 N 10 БЫМI и:\ ГРУППЫ 
Б. Га.'1ЬВЮlиче-скиii Э.'It>bl('I-IТ U/ ;~16, :332 и др, 
ил" аккумулятор Д-О,Об, fI-О,I. 

ДЛЯ И31'ОТОВ .. '1СТ-IНЯ усrrойствн ['IРИI'()дна и 
ГоТо8ая «ba\,»-llристаН1,Н, В '.,1'0\1 СJ1УЧ(1(' Y}l.O(j~IO 
ДОllО,'IНИ1(',j\IJf!О ~:МО"'ТИРl.JваТf) n ней ПСР€'I(JllOчан'ли 
Sl 11 S2, а маниrt",Н1ТОР ( o{>J-аliаМII )'lIрCiВ"lt'IIИН 
ра:~Мt'l'ТИН) в l'aM(~ii I'итаРt~, t'Щ'ДИНIIН се с при· 
ставкой ДВУЖIIЛЫIЫМ '.,краНИРОRаНIIЫМ Kiifit),:'t~'1, 

И. БУРНЛШЕВ 

г, Орел 
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(IIПНПИС-

сШилялис-403Д» переносный 
(IV класса) транзисторный телевизор 
черно-белого изобр ажения, которым 
можно пользоваться в автомобиле как 
на стоянке, так и во время движе

ния. Теливизор имеет размер экрана 

ЮlНескопа по диагонаЛII 16 см . Он пр"
flilMaeT телепере~1l.ачи кш, в метровом 
(МВ), та к и в Д('llиметровом 

(ДМВ) диапазонах вол н, на встроен
ную .телескопическую I IЛИ наружную ан

тенну, а также на СКJlадную антен 

ну ДМВ, которая пр идается 1( телеви
зору. В движущемся автомобиле при
ем ведется на автомоби.~ЫIУЮ теле

ВИЗIIОННУЮ антенну ( на пример , ATA-I , 
специально разработанн ую для этой це
ли). Телеви зор может ПlIтаться от се

ТII переменного тока напряжением 117, 
127, 220, 237 В , частотой 50 ИЛII 
60 Гц, а также от аккум ул яторной 
баТ:lреи напряжением 12 ... 16 В . 

Основные технически е xapaKTfpHCTHI\H 

Ч УВСТ IЩТI.'/It)Н(JСТ I, тракт.) JI~lO браже· 
ни я . мн-В, не хуже: 

а) огр(' flнчеlНlая IIJ умnм; 
• ди" па 30 ll .Х 1-- 111 . 100 
8 диаШlзt) lI а:t 1\' - V . J 20 

6) О ГРЭ llНЧNlllЗfl СИНХРОНН :Нtttи е й : 
н д иа lш зо на х 1·· -1([ . 55 
ВДllап :во н:.IХ IУ -- \! 90 

Ч УUСТ Rи 'rе.'1Ь НОt.'ТЬ Tpar;T a з uуко нu го 
сопровождения. Оl " р ан нче нн э я ту -

МОМ . мкВ, 11 (: х,'же: 
в Дl1аrшзо нах i ·-- 11 [ . 55 
ВДl l а па зо н ах IY ··- \ ·! 100 

И зм<:н енн (> (,'ИI'нзла IIа BЫ X OД(~ (эф 
ФС КТИ8110С.т Ь автоматиче с"ой регу 
,I1 ИрОВ К I1 УС И Лl'IIИК) при IIЗМt.'Ш'IIИII 
(,'l1rH<J J1Ci н а RXO Д~ в 60 дБ, д Б . 

ЧеТl\оt:П-, 8 це нтр е, Л ИIIИli , Ht' MCHI;'€ 400 
Нел ltlн:йные и скаже ни я растра , %' fI( ' 

более : 
11 0 ГОРИ J.QН1а .г1 1l ± 12 
но пе РТ lIкаJlИ ± 12 

ГеО М СТРllчt'С'кие Il t'К<Jжеll ~t Я растра, 
%, не более : 

Tlllla "бо чка:. и « ПОДУ III КЗ~ ± ;; 
1 1111 а « lI n r a.'1,:-tелограММ :t И «т р а щ~-

UИА:t :!: :} 
Вы.'нщн<\я МОЩIIО(,'ТЬ TPr\KTi'.! з вуково го 
t"опро!юждr IlШ1 , Вт : 
IIf)М IIIНIJlьна я O,2S 
м <\1\("tlМ'.1.'1ЫН1Я 0.7 

П ОJ1lч:- а "ропуск.а нин тр акт а З В ), "080 -
го СОПРО"ОЖlll~ IIИЯ ПО ЭНУ Ii(18tlМУ 

дn u.:Jt.· НIIЮ 111'11 Щ'ра ВlIоме Р " ОС 111 11 (: 
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бtмсе 14 до, ГЦ , н е х у же 400 .. . 5 100 
" отреб,1яеМ1:I Я МОЩIIОСТЬ, ВТ. Hl' БО..'lе~: 

от ("сти rJ CP N ICHHOl'O TO I';3 1~ 
ОТ tl сточt'и ка IЮСТОЯННОГt1 тока 

II<lПРЯЖ f ННt'М 12 В 10 

Габариты, мм. "е боле(: 

Macc;:'l, кг. н е БОJ1f:.'С . 

. 2ЫfХ 1011 '< 
х220 
5.7 

Создание Tal<oro телеВllзора было 
вызвано необходимостью расширения 
зоны телеВИ ЗIIОННОГО приема, а также 

использоваНЮJ телевизора во время пу

Тl' !II(~СТВIIЙ на автомобиле. 

ОCflOвная пр"чина, исключающая 
ВОJМОЖIIUСТЬ нормалыlOГО прием а теле

передач в условшн Д ВlliКения, - это 

быстроизме НЯЮЩIlt'ся значительные фа
зовые и амплитудные искажения при

НlIм аемого телеВIIЗИОННОГО сигнала , воз 

lIикаЮЩllе в результат!'. сложения пря

мого и отражt;IIНОГО сигналов, yp0A,Nlb 
которых резко меняется из-за смены 

окружающей обстаНОВКII. Кроме того, 
на пр"еМIIУЮ телевизионную aHTeflIlY, 
перемещающуюся в пространстве, воз · 

действуют раЗЛIIЧНОГО рода радиопо
мехи от местных источников , находя

щихся на пути следования автомоби

ля. В результате этого сн ижается 
четкость изображения , появл яются 

окантовки и MflOrOKOfITYPJlOCTb, возни

l,aeT <пульсация» контрастности и яр 

косt и и зобраiКенин, срывается СIIНХРО
низация изображения как по кадрам, 
так и по строкам, на и зображе нии 

появляются помеХII в виде л иний раз
ЛIIЧНОЙ яркости . 

Обеспечить удовлетвор"теЛЫIЫЙ пр"
ем передач в ДВИiКущемся автомоби
ле позволило применеНllе специальных 

автомобllЛЬНЫХ телеантенн, позволяю
щих в некоторой степени подавить от

раженный сигнал, повышение быстро
Действия устройства автоматической ре
ГУЛ IIРОВI\И усилеН IIЯ (АРУ) и увеличе
ние l'луБИIIЫ АРУ , а также повыше· 
Нll е 110мехозащише нности тракта СIIН

хрониза ЦИII телевизора . 

Внешний ВIIД автомобильной телеви
ЗИОIIНОЙ антенны АТА-I показан на 

рис. 1. Антенну устанавливают на бо 
ковом стекле автомобиля (см. рис. 2) 
и ПОДНIIТЫМ CTCKJI0M прижимают ее к 

верхней части рамы дверей. ОДfЩМ из 
переК,lIючателей на основаШIН антенны 

IIзменяют в некоторых пределах диаг

рамму направлеННОСТII и тем . самым 

имеют возможность ослабить влияние 

отраженных сигналов. Другим перек 
лючателем можно подавать сигшм в 

соответствующее антенное гнездо при 

ПРИЕ'ме на МВ или ДМВ . Изменяя угол 
между внбраторамн, добиваются во 

всем телевизионном диапа зоне по воз

МОЖflОСТII более постоянного волнового 

сопротивления антенны , при котором 

обеспечивается более постоянный коэф
фициент УСllления. 

ПРШJllИПllальная схема телевизора 
(обозначеflИЯ указа ны по за водской схе
ме) и зображена на рис. 3 и 4*, 
;j осцил ,~ограммы в характерных точ

I\ax пр"ведены на рис. 5. 
В телеви :шре применены перспектив

ные малогаба ритные селекторы KaHaJlOB 
(рис . 3) с эдектронной наСТРОЙIЮЙ 
для приема метровых СК-М-23 fl де 
!lи метровых · СК-Д -22 волн, потребовав
Шllе создания НОВШ'О устройства вы 
бора программ . Для те,ll евизора «Шн
л ял нс-4()3Д » разработан Кlюпочный пе
реключатель выбора программ с запо
МИllающим устройством на четыре про

граммы , Учитывая неоБХОДflМОСТЬ удоб
ного поиска тел еВИЗНОIIНЫХ станций в 

flез наJl:ОМЫХ районах при движеНIIИ ав
томобиля, телевизор оборудован 
устройством быстрOl'О «обзора» всего 
телеВIIЗИОННОГО диапазона с плавной пе

рестроЙкоЙ . Желаемый поддиапазон 
(1 ---· 11, 111, IV __ \ ' ) и одну И :1 ч еты
рех заПОМlIнаемых программ выбирают, 

IIСПОЛЬЗУЯ переключател и 781. 7 В2 и 
784- 787. На неоБХОДlIмые каналы се 
JleKTOpbI настраllВ'ают переменными ре

Зflсторам и 4RI - 4R4 ( за поминающее 
УСТРОЙC'fво) , С 'которых соответствую
щие стабилизированные напряж ения 

поступают '1а варикапы селекторов ка

НiJЛОR . Rыстрый «обзор» всего телевн
З IIOНfIOI'О диапазона можно сдел ать 

сдвоенными резнсторами 7R 1 и 7R2, 
подкл юч аемыми переКЛlOчателем 7 В,1. 

ПРII приеме в дециметровом диапазо

не СИ l'нал с селеюора СК-Д-22 прохо
дllТ ч ерез смеситель селектора СК-М-
23, который служит ДОПО,ll11итеЛЫIЫМ 

каскадом ус илеflИЯ промеЖУТОIJНОI"1 ча
стоты, на усилитель ПЧ изображения 
(УПЧИ) . Уси,n итель выполнен на тран

зисторах /Т6. /Т7 и микросхеме /НС/ . 
На входе УПЧИ включен фllЛЬТР 
сосредоточеНflОЙ еелеlЩИИ (ФСС) , ко
торый вместе с ВЫХОДНЫМ контуром се

Лt'КТОРiJ СК-М -2З формирует необходи 
мую частотную характеристнку. Пер 
вый J(ЯСl(ЗД VП'IИ охвачен АРУ. 

• к IIYMcpaHllH дета .nеЙ l\ TI:'t\CH' до6 аП..' I С II 
I: Jl ерС'д Н 1I 0M~~P блок.., . Н а nРНII1l Il П If(I JII, IЮII Oi(' MC' 

в Il у м еРЗIl ИII nt'T:).rJ(.' i'l 'НИХ ном еров 1It"'1 . 
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Микросхема 1НС1 содержит три кас
када УПЧИ. устройство АРУ, СИН
хронный детектор и предварительный 
видеоусилитель. Устройст во АРУ самой 
микросхемы ИllеРIJ.ИОННО ( постоянная 
времени - около 0.3 с), поэтому для 
телевизора, принимающего телепереда

чи в движущемся автомобиле, оно не 
пригодно IJ не вспользуется. Для этой 
ие,1И разработа но lIовое быстродейст
вующее устройство АРУ . Так как мик
росхема 1 НС1 с синхронным детектором 
начинает работать лишь при превыш~
нии входным Сlfгналом некоторого по

рогового уровня, то для уменьшения 

шумов при слабом сигнале на ее 

выводе 4 устанавливают определенное 
исходное напряжеlllJе переменным ре

зистором 1 R35. При увеличенив с"гнаJlа 
на входе телевизора начинает рабо

тать устройство АРУ и регули ровать 
усилеНlfе каскада на тра н знсторе 1 Т6. 
Это повлечет увеличение напряжеНlm на 
ко.~лекторе транзистора , а следователь -

110 (через резистор 1 R 28 и диод 1 Д 9) . 
и на выводе 4 микросхемы. В резуль
тате происходит АРУ J\ BYX каскадов 

УПЧИ в Мlfкросхеме. 
Для работы СИНХРОJIIЮГО детектора 

несущая промежуточная частота реге

нерируется из ПРlfнимаемого АМ СIIГНЗ
ла опорным контуром IL7, 1С32, 1С33, ' 
настроенным на промежуточную часто

ту изображеНIfЯ. 
Видеосигнал. усиленный ПОСJlе детек

тора предварительным видеоусилителем 

микросхемы, по,тупает в I{анал звуко

вого сопровождевия (с выпода 12 MIIK
росхемы ) , а через фIlJl[,ТР верхиих ча

стот 1Дрl, 1С40 (с вывода 11) на 
'выходной видеоусилитель н а транзи сто

ре lТ8. Перемен ным реЗ II СТОРОМ 1R37 
регу.1И РУЮТ уровень постоянной состав
ляющей на выходах предва ритеJlЬНОГО 

ВllдеОУСlfлителя. 

Выходной видеОУСllлитеJlЬ собран на 
траНЗlIсторах 1Т8-- 1ТIO. 011 обеспечи
вает непосредственную связь 110 посто
янному току между BIlAeoAeTeKTopoM н -
катодом кинескопа, а следовательно, 

переда чу постоянной составляющеii ви
деос'игнал а, т . е. средней яркости изоб
ражения. Для обеспечения необходимо
го режима видеоусил нтел я по 'постоян
ному току и коррекиllИ чаСТОТНОl1 ха
рактеристики в области низких частот 

в эмиттерную иепь ка скада ВКЛЮ'lен 

транзистор 1 Т9. С выхода видеоуси
литеJlЯ сигнаJl проходит через реЗIIСТОР 

1 R49 на устройство АРУ, делитель , 
1 R47. 1 R48 на узеJl выде.1ения синхро

импульсов и реЗ llСТОР 1 R54 на реl 'УЛЯТОР 
контрастности 1 R60 с частотной коррек
иией конденсаторами 1С57 11 'С55. 
Uепочка 1Д7 ,. 1С56 . 1R57 ограннчивает 
ток катода , кинескопа, а резистор 

1 R56 заЩllщает DllдеОУСИЛlIтель от ста
тических зарядов, возникающих внутри 

КJlнескопа . 

Усилитель ПЧ звука входит в состав 
микросхемы 1НС2, которая содержl1Т 
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также стабилизатор' напряжеНIIЯ пи

тания , .ограничитель амплитуды и ча

стотныи детектор. Опорtlыii контур 
1 С65. J L1I Д,IIЯ умеНhшенtlи нслиией
ных искажений и раt:ширен ия полосы 
частот шунтирован резистором 1 R64. 
Подбирая резистор IR6.1. YCTaHaBJlIIBa 
ют уровен ь выходного с игн ала НЧ. Кон 
дснса'ГОР lС64 IшрреКТJlрует предыска

жеНIIЯ си гнала . 

Выходной каскад УСИЛ}lТеля НЧ соб
ран по бестрансформаторной схеме 
на транзисторах 1ТJ .1, 1Т14. ВКJlючен
НЫХ последователъно по ПОСТОЯНIIOМУ 

току через диод 1Д8, опреде.1ЯЮЩllii ра· 
боту транзисторов в режиме KJlaCCa АВ. 
ВЫХОДIIОЙ и предваритеJlЬНЫЙ (на тран
зисторе 1 Т 12) каскады охвачены глу
бокой отрииателыlOИ обратной связью 
по напряжеиию . С выхода усилитеJIЯ на 
базу транзистора 1 Т 11 через резистор 
1 R70 делителя напряжения смещения 
поступа ет также переменное напряже · 

lIи е отр"иательной обратной связи , 

Г '1)' 6I1НУ которой, а также RХОДlюе со
противление усилите,1Я НЧ опредеJlяет 
резистор 1 R67. Все каскады усил и
теля ,ВЯЗafIЫ между собой по 
постоянному току. поэтому Jl Х режи · 

мы vстанаВJlивают одним подстроеч · 

ным 'резистором 1 R68. 
Новое устройство АРУ собра 110 на 

транзисторах 1Т1- 1Т5. Амплитуду ви
деосигнала на входе устройства клКJ-

Рис. 1. 

чевой АРУ реГУЛ llрУЮТ п одстроечным 
реЗIIСТОРОМ 1 R 1. С него видеосигнал по
ступает на базу транзистора 1 Т 1 кас
када совпадения. На колле"тор транзи
стора воздействуют стробнрующие' им

пульсы обрат!!ого хода строчной раз
вертки, ограllllченные стаБИJlИТРОНОМ 
1 Д2. В резу.1ьтате на выходе каскада 

будут выделены JIIIШЬ СИНХРОIIМПУJlЬСЫ 
видеосигнала. Стробированный видео 
сигнал через I!епо'шу 'С1. /R7 прихо 
дит на ключевой детектор ни тран

зисторе lТ2. Прн отсутствин видеОСIIГ
нала транз истор закрыт. На его КОЛJlек

тор через реЗIIСТОР нагрузки 1 R 10 и 

ДНОд 1 Д4 проходят ИМПУJlЬСЫ обратного 
хода строчной развертки ПОЛОЖlIтеЛh
ной полярност!! 11 через диод 1Д5 за

ряжают конденсатор 1 С4. Разряжается 
конденсатор через резистор 1 R 12 и 
транзистор 1Т2. Ячейка 1Д5 , 1R12 вы
раВ!!ИВ<lет CKOPOCТlI зарядки и разрядки 

конденсатора 1 С4 Tal{ , что постоянные 
времени' за рядки и разряд,,", опреде

ляющие быстродействи е устройства 

АРУ, ра вны пр"мерно 20 мс. НаЧ8ЛЬ: 
ное напряжение смещения регулируе

мого транзистора 1Т6 в УПЧИ уста
наВШlваlOТ поДстроечным резистором 

1RJ.J. Оно поступает в УПЧИ че
рез согласующий ЭМ иттерны й повтор"
TeJlb lIа транзисторе /Т4 [l развязы, 

вающий фильтр 1R17, 1С19. С КОJlJИ'К
тора ТР ~I"зпстор а 1 Т5 УС li JlIlтеля по 
стоянного тока усиленное н а пряжен ие 

АРУ воэдействует на ре гули рующие 
иепи с .. лекторов "аналов. Диод 1 дб 
в иепи эмиттера транзистора 1Т5 оп
редеJlяет уровень задержки напряжения 

AP~' в се,1екторах каналов. ПоДстроеч
ным резистором 1R22 устанаВJ1ИВi1ЮТ 
Н<lч аJlьное напряжение смещения ре' 

гулируемых каскадов сел"кторов ка

налов. 

УзеJl выдеJlения СIIIIХРОИМI1У.'IЬСОВ, 
такж(' спеии ал ыlO разраБОТ31111ЫЙ ДJlЯ 

телевизора, BbInOJ1HeH на ТРШ\ЗIIС1:0рах , 

2Т9--2Т 16. ЭМlIттерныj'l nOBTOpllTe,1h н а 
транзисторе 21'9 СОГJlасует большое вы
ходно(' СОПРОТlIвлеНllе ВllдеОУС ИJ1ителя 11 
малое входное СОПРОТИВJ1ение помехо 

подаВ,lIяющего кас"ада на транзисторе 

2nО. Подавление ИМПVЛI,СНЫХ пом ех 
происходит способом коМпенса llИII. Дей
ствие [[ellll , состоящеi'i из злемt;'НТов 

2Д9, 2С16 , 2С17, 2R.16-2R38, таково, 
что на базе траНЗlIстора 21'10 образует
ся н а пряжение смещения, равное ам

п дитуде видеОСlIгнаJlа. поступающего 

на диод 2Д9. Поэтому транзистор 
21'10 усиливает только часть lIМПУЛЬ

сов п омех, которая превышает по ам 

плитvде видеосигнал. КОЭффИllllеl1Т пе
реда;IИ каскада выбран таким, что УСll
ленные импульсы помех будут равны 

по аМПJlитуде ИМПУJlьсам помех, при 

ходящих с видеОСllГJl<1J10М. но обрат

IIОЙ поля рности. В результате на эмит
терный повторитель на траНЗlIсторе 

2 Т/ 1 ПРОХОДllТ видеОСИГН3J1 без помех. 
Амплитудный сеJlектор собран нз 
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I 9~·~ /iB 1":':" " Х,-,;;:. i2@RI7,.,+1 3 !f7""iUr::L 1 s- ...... i:l ~B ~ НЗ0' ! ~гll 1 ,~' 1 ~$ /1, L:':JI ТЗ90 Н40 /О/( :по )-.-56 С52 1" 11 i {К50 цепочка 2Rl, 2Сl, 2R2, 2С2. Эмиттер-

т~,=г!!:-о,ОЗJ IP R12'7e1( iOJ81 ~ ~ 55О' ~ L ..Ji:!l.Jjfu-I~ ')11R25 Т5 ~ !О/( ~f;;.1 I~r~ i II~' 7 IJ'O""EJc:sb:~ы СЩ22 '~' Т9 (,38t=o$:.20 " Д71/jЕ 1ft 101( ный повторитель на транзисторе 2Тl 
1 ~~~I( R7 ~~ ..,Rlf ~f171 0,58 RIB '!:! n"" IJомrцl ' I~~. 1550, ~8~ ~ ~I I~'m~ -....!€.J.j;::~ Zo.Ox15/J ~I+I /(Т200б ~) С50 ....... RI,8* I~R55!!!.... 11 iJ исключает шунтирование интегрирую-
I ~" 5.5,c::r Т2 ;'JJK "'~ C~J UL 5.5к 0.28 IILL ' I~ [З 1 СШ1 H27~ g,I;t .J L_.j..J. JL ~ "'" L...J~ 1.:":11 0.68 о,о( 2,7К ~I -~ 11 ,"конmрисm щей цепочки низким входным СОПрО· 
~ ;fK K8~:К' ~ДJ Cl.l7.ITo.0221:'~1I ГJ~~ Ш5 дб' IlffX нгз 270 f-=1.J ~;O! ~550 ;gg~ = -С2зФ С21 '~~? ~JJ lГ:!=(:Ш:::!::~ ;b~~~7ii. ~Ъ~OX =~'~1'1E.~2 =145 ~ "1 Н52 1: ~~!" '55 o,t носmь" тивлением усилителя кадровых син· 

L ДОЕ , аозз 560 1п'220 J = 0.01 120 lvЩУР2 ,( 0.01 1 CJ90,011;:-x158 О,О! ~168K 220 11+ !ООк 11tг.~!г~ Z~J*' ~~~~~~~~:с~~му~ачт:р:~~;~~~ь; T;~:: 
- ---.:Ilo""- - -~ Тб,Т? ГТ328Б 1/2 /(Т3(55 "'-~_ _ _ C5J'~2,OXfOOlJ _~.::J зистора 2Т1 подключен к выходному 

J - - -~ --.::- Щ4В 11< 6bIdf7 У2,.9 г каскаду развертки, дополнительно огра· 

Гiiёдвключоmель прогрон/'1 ОdЗОРНUR наёmройка -. -Y7l ~ h1.o,58 Н6г ?711 + ~~l ~047~ Н%/8: ~ ",~1,~~ Въ /(9Ы~4 ,~.I 112 ~, ыв.5 g( =JВ-- _ ~L1~OB ~~2~Л:!fc~r/;/О(/- ~:~::~~т~:с:им~~~~с:г~е х~~=е~:д;о~~й 

~. 6:1~1!5jr~§Lr ~F~.lr;--l '1rB2'1rB/U' 161 кто ~Г1\-1 ·500,oxf58 ~' '~a28~ II~ i'ПI J .,Лрность ГF1Ifi"I:7i'Гiй~RiI"5/О1( I развертки, .за .счет чего повышается 
, -l)W-' IJН"-, IJН"l ""1 R('к'Т!!.::.:..l'R2 ~ С52 100.0Х(58 C540,0?КJL> IМNГцl ~~ ГJJ-f 4.8В ТfJ I 1 [~Ia I rыRi-u,., R'lTh .z:R~ /(ТI, C81~01 1 ~:~~~~Ь;д~:Ьвк~~ч~'::~~~I~И~:~:И;ми~::: 
~r-бf5I-4Г.-Г---~ -- , ~-:.J40-jВ l~вr.mГ1Г'Г--Jg/J1 ~ fb~. ~ Д8 дзш # 1$ и 8 зR( ~I ~ IH', ра транзистора 2Т2, обеспечивает до· 
З 7 5 f 1 m:t 1" г -, s:, 'tl ~ xl58 /(т/( др5 2НI(Г 11 '" Р20н I НIO*/ООн +IIC4 ~Ox/OOlJ Д5 МД217 дз полнительное ограничение импульсов с 
I __ ~ 1 '~I 11 I 1 j i i = ~ !I~~[ ~ 1 BI-ЛtP 'О- """"J:I С7З JПf Х бы8.!! Уг I/~: Tl. /(T3i5~ С6*о.Of5" Тр:? д2ЮА ,'; частотой строк, а также способствует 

/:11 111 5 1,1 / 1 1 ( 32 Плата 11 ;;;~I ~ 1 L U ~!~P 1 T12~ TI4 )! 500.0 IБЛХI5 /21 II.J5/J Гlll" LJL.. 11 11~:r:i ~ формированию на коллекторе транзис· 
7Шfо ~ 4: ~ ~ ~ :::: ~ со") со с:-" -. "1 J ...lC:.:, --:Ш-~~flЛliIlU 11 '1'" 1 : &~ ~ 1<>.: rL~ I%q ~5 8 ~ ~~[58 !ЕI IГнI JOC-C 1,1/ ~ 'ti ГIIС7~lf022~ ~ ..j ~8 - J :~~~и:~~ии Y~~~Xa;~~~~bCO~e::;aT~~~~ 

"'" ~ .~!:o t:::o ~ ~ •• 4l5~' r8afкw4 ! IммГцIt..-1!Ы J,(f~~Т9tёб8 ~' I':и г'br +lr l;::rv~ Aq _Jblll ' lIRj/(~'5 Д4!fJ'lJ..f/В 4 ("j Н(Э i 6 Последний собран по схеме несиммет-
~ ~ ~ ~ ... ~ ! ~ ~ "" ~ :>; ., r-;:!- 1 ,С59 =~ С60 'lI.ы*ХТIO jP)1006JLllz:b~ R754J70 I<Т!~ l' н [llr з~r;гl II00J ~ni~~fO . ~i /,2 ~_ ричного мультивибратора на транзи· 
~ §! §j ~ ~ ~ ~ ~ ~ ';;> ~ ~ ~ IиLL~""ООк 1 0,022 а02г 5,'61( 11.57 121( 11"+ 11+ R7 5" ~ ..р 9 t'!..TIV" f .Р! mXTJ о- 'о сторах 2Т3, 2Т4. Через днод 2Д4 
~ ~ ~ ~ "" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~""" 1_ J...r-"-!. 1 " '7'0' t:-I' i(\ 1 г' I 115 14 f! -1 кадровые IIМПУЛЬСЫ поступают на фор-
:=:, ..... ~ ~ ...... 1,;; I (;;J Ii!::i ::S fяt~о{l' I L-.._ИС2 /(П4~~ _-,1;-:::- '7J~/1 I<T 3б!'- J,ZZ (,О'IOО~ __ " __ ~ щ~ JРЛС :. (/( г 3 Т2 rт905A lю ~J(] =~foOB~:e;ab ~~~~Jlb~~:e~:(~~НlI(T~~~:;: 

71f110 '<> ""' ..... ...., ~ :::: ~ о,., со "" -. ...... 1 J [1~I ' R5~~ ~~!POMKocтb" 24 о,5ГД-ЗО , .. + С;( 1.......... • ДР Д22ЗА It~ 1 '1 стор 2Т5). На базу транзистора 
1 Irl? I DI 1 1, 1, 1 11 11.5 ~ -.........-, - 11: 11 191 2Т5 из строчной развертки через це· 
! L...bl..!. 817 15 1.1 I't 13 ~ __ _ б,81( К ВыН У! f "Частота кадро6" ZCII 500о,ОА 158 30С-/{ +IO,бlJr. Ft-"500,0хl5lJ ДРI Ш д223А L::t почку 2С7, 2RJ5, 2Ю8 и ограничитель 
е 111' 1:1 1l,:~--7 б I~I, +fO,5В "1111 9?ОН СГ t--li----Lr J...... 1( IC. ~ ~ 20frlНГ + 1 IICIO 470, на диоде 2Д7 приходят импульсы обрат· 1'1 1'17 14 8 L"'6 7 "+ . ....р Ь2 К 3Н' ( --:;:=-, СЭ == ного хода строчной развертки. С фор· 

I I ifJ +3/8 rf-'-·- --У" ------'-------"-f----i-!-.. -,.----- - f---------'- ------,] ~I "OX~'OB Iдб 11 Ш Iд81 1 3 "/(Пtlроuоп раз6ертl(а " l' мирователя CMecI, кадровых и строч-.J.i:!! ~E ПреО~РО306а"!.е!!.!!.........~ I Плuтll ра.16ерток ,Ю1'82о', Ш2 !Щ ДБД223 • Шд22J , I~.,] CIJ '~ R29 КТ5 -: 1 С22О,0хlOОВ '*и2470, ных гасящих импульсов через цепочку 
Вхоиное чсmрпйсm- ~ 11 т I~ 1-1::. l~ КТJI5Г n-fil R7 ,l 1 . Тf-T4 ХТJI5б Н51ОI( СЗ -1, 2701( 'C5~B/ ' /(ТЗ Д4 ~O (,81( Ii'~ зо.О Х1{f ~ 220 Ю2 1 С + 5Г[;9g-1~с J ~;:~с~:П2~ д:~;~C~b~T ~i~ДМБО~:е~:~ 
~-:::J·.бо г-Тц±-мuJ! '~! 11.1 ~81б. Р 19101 ' Т5НТ501А;ТБIlТJf5Г ХТ2 ff047 НВ .-,9 Д2~ .1~ln',*I% 1. ,1" т7 470 '1' +508 ______ f __ . вращают прохождение строчных нм-
:1' СI ::'ЮГ·I:,d~мв C/(-М-2J2in[JГ~mJ г I t 1","1 24 Т2 IfT315r 15 9 i 1'1 Т7, тв IIT8t4A lr ~C~2!t RrJ I22/( f08g5ДJIO IМ8 т Ri5 -11)11'24 ~27 -( Д8 III( __ пульсов в задающий генератор кадро-
" .. ,_ I'D] JJt aв~ 1 7 1 n, ~,,-' т" ~o.9B~1 CBII "В '';: I,? вой развертки, а следовательно, на-
,м С2, ' .J. Jl0rt-2 % = ~ авв. i4 8 ~nJA /(ТI ~H6 11 ,,, ~ li '1 5511 ~IJ' и, /( ,цЗ!О 1 t 21/57 471( Pf(Z1 221( рушение ее чересстрочности. 

l' R2 '::" ' Н2 5.81( Т/ 0,78 ~~1,21( 1.58 лffffJ 458 .It /(тl, ~H25 1/28 ~,78 * l' 1 1 ' ' 

1 
1000 t..., 2 ~ !ОН' :i.5/J iJ. • '1 дг l' .~ 11.3 l' /08 ТЗ ~ lJШ1p Т4 Н2/ ft C~ o.t..in" 6,8KI"151( Jf§.- ~tf.cmoma clfIjI~ __ f/ 

HH~! t-H.::+7t'y 11 I'";;UI 1I.'trт0 12' !11mA I ='-С/ I,r~_ (/1('~2 a76~ Гjp"b% ~GНf55,IHHP25fOK ·I T5 _ lli# ~ ~E4H65"~H5858K "Z·n~71,:l Импульсы мультивибратора через·ди· 
lГ ld D п; 1 1<:::> nl. 1 Г '1200 a9~ ~ абlJ) " 1,38 г..,. г\ь ~ , "",К f.211 11 J L, /( 11 од 2Д5 разряжают конденсаторы 2С 10 и 

" 

{,ОХ5081, ~ се ~H5470 1 ,СЗ' С2' ~R8il R4 OJ8 {(9, д220 11 RJ.l...}20 НР3220 нС9О.,ф 56 ~ Н30 Т8 ~ ··1 R74-[rf)-:fIlf I(Тf5 12СJ2,которыезаряжаютсяпостоянным 
'~~I 11'~2,",Гп:"'8-fl7:-.чд ",,""A"Pir, 11 (, j<:; 0,0/ il 15a~~ ~ 1/9 2г0О= ~ 680 l' 5,IХ 'f:ilf Ш20' 220 ' RIO РI( IIc5 0. 01 Hf9 ~ IIC/O ('0 = 'r= Cl2 1,0 220 r с27 471( ~ 1 ~ 11 о- I током, возникающим из·за подачи пи-
:" 7J II/J оп -" AI':1!" /0 rrRJ 470 L.. __ .JX508 51 . 0,033 }(Т/С ~ 1 j Т17 /(Т209А лообразного напряжения с выходного 
: СJб._iп'q;Т''''' '~' +126_..:.J.!1;qH '1 R4/1( , /'6 НI ,15/( li8oг2/( 4,5В 1:: ~ ~ _J R77101( 2.28 ,усилителя через конденсатор 2С 13 в 
L.::....: ~ l' дз КС5Jш=.:J ФС24 0.033 -'~ I(Т!J ' I точку соединения резисторов 2R24, 

'-----'---..... L..... ______ -~- , +fO,БВ C18*82 =~ Н44 561( ~ , К46 2711 11.49 (8/1 L.r=o... 11.5~ 11( '~ Н52 R55 з,Jк ~, /(Тf5 С34Юuо 11 2R2б, 2R27. Подстроечным резистором 
К 1151 RJОЗ/l шо ДfO!,A ~' , KT9,~; R55 5,(1( ~ Iк ' I~ ив 1м..... Tpl" 7.f8 2R24 регулируют глубину положитель-

~~::::~~~~:~iП~л;~~~~ре~~;:~лНь~ ~:~:~~~;я ;~~н~~~:~;~ТО~~з:~~~~у~~ 11 f.~K ~]/Z~~ Т9,тЮхТJi5~Тб ~ TI/~/(4r.?*~J*I~58rK ~/{T8 Cf:Zo.r fl.J::::: ~81'Д 9,2~B _ J~52200 2. ~~ ~~у,Т/If:)'1 ~~: ~~~:;~I~:T с:~~~,к;ас":е~::;lf7:яК~~~: 
ным усилителем-ограничителем. Каскад стробирую~ие импульсы обратного хо- ;iOOB Т9 CI5,Cf7 -о- Ii ? Н'·7 --... I<T/O П5 г.. /{Тf2 Дl5 Н70 ОС --"""~ 78 денсаторов 2СIO, 2С12, и тем самым 
на транзисторе 2ТJ3 окончательно огра- да строчнои развертки, ограниченные "ID (,Ox/OOlJ 2.г6 f.7 ~СШ l7.I Тl2 58к /D (8. 1,28, Ji /(TJI!fr ~~ ,\Ь) 1: ~ 5( к сзо*0,047 * 1178* изменяют линейность изображения по 
ничивает видеосигнал. На резисторах стабилитроном 2Д 13. Стробированные +11, ~ 11 11 IP T~O ~,.. 16~ ~ u. Тf3 ""'р:'048/р R57 1,51( _ Н60 J.5Kf.18 J! - ..... СЗ5· = r= 2.2х ,вертикали. Резисторы 2R 17, 2R 19, 2R23 
2R49 11 2R50 выделяется смесь кад· строчные синхроимпульсы усиливаются ~~I~ 3/J1~2,56 L..ьr-r+lГ +_'!. ,~ - l+IL~ д'! дZPО.....!f?J г..... Т(6 , С262200 С20 R75 аозз [. 1 формируют некоторый ·пьедестал в 
ровых и строчных синхроимпульсов. каскадами на транзисторах 2Т15 и 'г R34,1'). Jjg" L..(Sg- НЗ7 о,! 8 /(Т7 Н4З /О/( 'Га/58 8.211 o,flJ0:D8/J ~ ХТ3ШГ "n,:=:=~ '.=;:;. =i= сзг t напряжении развертки, что предотвра-
Строчные СIIНХРОИМIlУJIЬСЫ с резистора 2Т/6 и приходят на диоды 2ДJ4, 2Д15 К УВ 471( RJ5 JЛg:JIC NJб i70I~RJ8 R40 С20 (,ОжIOОВ 0.1,86 0,058 I R52 Т{!, /(T3i5f}H58 R53 Iк I~ C28..!!zJ1.33 0.047 2,211 + (,Ох/оОО 11 щает заворот изображения в верхней 
2R49 через дифференцирующую цепоч· устройства АПЧиФ, такого же, как и IJ О, 31(;Г- 2211 1~3JO 2к ПР, ТfJ XTJI5f R48/O Z41( R!f420K {I( ~ R7г7в/( 11+ С35 1000" ,части экрана. 
ку 2С23, 2R52 поступают на каскад в других телевизорах. L......_____ _ _ __ _ ____ _ __ _ Д/4,Ш5 fl2PJ 1_1 CJJ 50,_Ox158 ___ .J Сформированное пилообразное на· 

пряжение приходит на базу транзи· 

Рне.3 
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стора 2Тб предоконечного каскада. Вы· 
ходной . каскад собран по бестранс· 
форматорной схеме на транзисторах 
2Т7, 2Т8, включенных последовательно 
по постоянному току через диод 2Д8. 
Эмиттер транзнстора 2Тб' соедннен с 
выходом уси.1ителя, благодаря чему 
весь усилитель охвачен глубокой от
рицательной обратной связью и обла-

"m (2 НКС 'КТ2 

зарядную цепь, поддерживают заряд

ный ток на уровне 0,4 А. 
Стаби.~изатор напряжения питания 

(рис. 4) - компенсационный; с уси
Лlпелем в цепи обратной связи. Он 
собран на транзисторах БТ l-БТ3. 
Транзистор БТ2 служит усилителем на
пряжения обратной связи и включен 
ЭМlIттерным llереходом в одну диаго-

Рис. 4 

{НСI быМ/? fИСI6ыD.l!; fHTfj fКТб 

и уменьшается ток через стабилитрон. 
При дальнейшем увеличенни тока на
грузки. ток через стабилитрон прекра
щается и малейшее снижение выход
ного напряжения, вызываемое дальней
шим увеЛllчением тока нагрузки, при во

дит к мгновенному закрыванию тран

зистора БТ2, а следовате.1ЬНО, и тран
зисторов БТl и БТ3. Для улучшения 
запуска стабилизатора между коллекто
ром и эмиттером транзистора БТ3 
включена лампа БЛ2, которая также 
с,~ужит индикатором перегрузок. 

Стабилизатор включен при питании 
телевизора как от сети, так и от источ

ника постоянного тока. Это вызвано 
тем, что, кроме основного назначения -
стабll.1l1заЦIIИ напряжения питания, 
стабилизатор эффективно подавляет 
помехи, проникающие через цепи пита

ния, особенно от аккумуляторов ав-' 
томобиля. 

Назначение llреобразователя (рис. 3) 
на траtlзисторах БТl, БТ2 - выра
ботать высокостабилизированное по
стоянное повышенное Н'аllряжение, не-

,обходимое для управления варикапамн 
селекторов каналов. На выходе пj>еоб
разователя получаются прямоуголь

ные импульсы с частотой следования 
60 ... 80 кГц. Их выпрямляет двухполу
периодный выпрямитель на диодах' 
5Д J, БД2. Стабилизнрованное напряже
ние (+31 В) с выхода преобразо
вателя поступает на резисторы на

стройки 4R1-4Rб 11 7R/, 7R2. 

1f.~ fllllllllr\~ 
Обозначение 

А д-~ по схеме 

J 111111111 L~' ----
Число 
ВИТRОВ провод 

бl.мк(] ~ 

2KТI "" 0,8 ... ( МС 2KTJ /ме 

&ЯР 1П~1~ 
~~ 

2КТб 

~mAAAA(i ~mAAAAf1 
l.ilitЩ L lU~~ -L 

""'и5 мне 2KТII "",u5 МКС 2KТl2 
!::> ~ 

... .f!tKC мне 

tF;;JNr/ ~"iiI 
blSI '~З--

дает высокой линейностью аМfJ.1ИТУД
ной характеристики. 
При питании телевизора (рис. 4) от 

аккумуляторных батарей их можно за
рижат-ь от сет" при нажатых перек

лючателях б8/ и' б82 (рис. 4). Лампа 
БЛ 1 и резистор БR /, ВКЛf(lчеННЫl' в 
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Ри~. 5 

наль моста, образованного стабилитро
ном БД7 и резисторами 6Rб-бR8. На 
другую диагональ моста поступает вы

ходное напряжение стаБИ'lизатора. Его 
изменения усиливаются транзистором 

б1'2 и регулируют режим работы тран
зисторов 6Т 1. б 1'3. 
. В случае значительного возрастания 
тока нагрузки телевизора увеличивает

ся ток эмиттера транзистора БТ2 

/и 
1L2 
пз 
/L4 
1L5 
11.6 . 
1L7 
1L8 
/L9 
/LlO 
/Ll/ 
2L1 
2Тр./: ;/ 

3Тр/: I 
11 

5Тр/: 
/-2-3 
4-5-6 
9-7-8 

18 
20 
9 

30 
11+4 
6+9 

9 
32 
32 
14 
8 

650 
500 
100 
250 
'50 

6+6 
22+22 
90+90 

ЛЭJIЛО 0.18 
ЛЭЛЛО 0,18 
ЛЭЛJIO 0,18 
ЛЭЛЛО 0.18 
пэлла 0,18 
лэлла 0,18 
пэлло 0.18 
пэлла 0,18 
пэлло 0,1 
ПЭЛJ100.1 
fIэлла 0,18 
ПЭВ-I 0,13 
ПЭВ-I 0,08 
ПЭВ-I 0,08 
ПЭВ-I 0,08 
ПЭВ-I 0,23 

ЛЭВ-IО,18 
ПЭВ-I 0,23 
ПЭВ-I 0,13 

Примечання:' 1. Все катуwки- намотаны на 
каркасах диаметром 5,5 мм, IJОДСТРО.ЧНИК - Н. 2. 
2. Трансформаторы 2Тр/ н 3Тр/ намотаны на 
каркасах ~диаметром 9,5 ММ, помешенных в бро
невы. маГНИТОIJРОВОДЫ 514 Н3 феррита 2000НМ-4_ 
3. Трансформатор 5Трl намотан на каркасе диа" 
метром 13,5 мм и rJOмещен в броневом мя.ГЮIТО
проводе 518 И3 феррита 2000НМ-4. 

В телевизоре выходной строчный 
тр~нсформатор 3Тр2 - ТВС-70П3, от
клоняющая система зое -- ОС-70Р4. 
Силовой трансформатор б1'р/ 
ТС-20-4. Намоточные данные катушек 
и других трансформаторов указаны в 
таблице. Все дроссели _. ДПМ. 

,'о Каунас 

РАДИО N!! 3, 1982 ' .• 



СИСТЕМЫ ВЕЩАТЕАЬНOJt 
ВИJlЕоrРАФИИ В.&ЫКОВ 

ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАРУ6ЕЖНОJil ПЕЧАТИ 

П отребность в более широком и 
быстром получении справочной 
информацни и к тому же в 

НЗ['ЛЯДIIОЙ форме, а также на.~ичие 

большого парка телеВIIЗОРОВ у населе
НIIЯ привели к созданию новых массо

вых информационно-справочных служб. 
Их общая особенность - отображение 
справочных сведений на экране теле
визора. В этих службах буквенно
цифровую и графическую информацию 
передают по телевизионному каналу 

вместе с телевизионным сигналом или 

по телефонному KaHaJIY. Воспроизводит
ся она на "кране те.lевизора по же

ланию зрителя, использующего спе

циальную Ilриставку. 

Системы Ilередачи, при меняемые в 
таких службах, называют в зависи
мос,ти от канала передачи системами 

вещательной (телетекст) и интерактив
ноlI (видеотекс) ВllДt'ографии. К веща
тельным относят английскую (Теле
текст), французскую (Антиоп), япон
скую и канадскую системы, в которых 

сигналы передают по телевизионному 

каналу в закодированной форме в те
чение кадровых гасящих импульсов. 

В этих службах IIнформацию заклю
чают в страницы, каждая из кото

рых может быть воспроизведеиа на 
экраие телевизора так, как показаио, 

например, на рис. 1. Под страницей 
понимают изображение одного телеви
ЗИОIIIIОГО кадра со справочной ннфор
мациеЙ. Из страниц формируют так на
зываемые журналы, содержащие, одна

ко, не более 100 страниц. При этом 
страиицы журнала передают ЦИКJlичес

ки, т. е. за последней вновь сле
дует первая страница и так далее. 

Время передачи всего журнала, состоя
щего II" 100 страниц, например, в ВJI
глийскои системе составляет около 25 с. 
Таких журва.l0В может быть несколь
ко. 

В интерактивных системах. называе
мых также системами видеотекс, сигна

лы передают по существующей теле
фонной сети. Абонент получает отобра
жаемую lIа экране телевизора зна

ковую и графическую IIнформацию 
ПОСJlе запроса по той же телефон
ной сети с телефонного аппарата и 
дополнительного блока ввода данных. 
В таких СlIстемах абонент может и 
сам передавать различные. данные в 

lIапраВJINIIНI ИСТОЧНlIка информаШIИ. 
Большее развитие и распространение 

в настоящее время ПОЛУЧИJlИ вещатель-
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ные системы, поэтомv только они И 

будут рассмотрены далее. Они обеспе
чивают и более широкую массовость 
в получении ннформации. 

Служба вещательной видеографи'и 
позщмяет получить телезрителю разно

образную информацию (по.nитические и 
спортивные новости, прогноз погоды, 

сведения о том, что идет в кино

театрах и театрах и т. д.), прини
мать учебные и игровые программы. 

Все телевизионные программы можио 
сопровождать субтитрами. передавае

мыми по каналу видеографии, для 
просмотра телепередач плохо слыша

щим людям. При этом необходимость 
передачи субтитров по каналам теле
вндения отпадет. Замешиваиие сигна
лов видеографии в центральные веща
тельные программы позволит переда

вать с.право'lНУЮ информацию и учеб
ные программы по всей территории 
страны без IIспользоваl!ИЯ дополнитель

ных каналов связи. 

Обобщенная структурная схема си
стемы вещательноlI видеографllИ, ха
рактерная для европейского телетекста, 
приведена на рис. 2. Оператор на пе-

редающей стороне (обычно на телецен
тре) формирует страницы знаковой и 
графической ииформации, используя 
(рис. 2,а) пульт управления монта
жом, включающий формирователь букв, 
знаков и других фигур. Страницу отоб
ражают на экране дисплея и сохра

няют в накопителе страницы, который 
содержит(~я в устройстве управления 
монтажом. Когда страница окон-
чательно смонтирована, опера-

тор направляет ее сигналы из 

оперативного накопителя страницы в 

основной рабочий накопитель, где со
средоточены сигналы всех страниц 

журнала видеографии. При необ.ходн
мости оператор может возвратить из 

рабочего накопителя сигналы какой-ли
бо страницы для того, чтобы доба
вить в нее новую информацию. 
Из рабочего накопителя сигналы 

страниц циклически поступают в кодер 

данных, переводящий информацию в 
цифровую форму. Затем информацион
ные сигналы вводят в смесителе 'в те
левизиоiшый сигнал, передаваемый те
левизионной передающей станцией 
рпс. 

В системе предусмотрен долговремен
ный наКQlIIlтель. В нем записаны за
ранее созданные страницы, которые по 

команде оператора поступают в основ· 

ной рабочий накопитель. 
Оборудование на приемной стороне 

состоит нз телевизора и подключенной 
к нему приставки с пультом дистанцион

ного управления. По мере развнтия 
средств видеографии приставка может 
быть введена непосредственно в состав 
телевизора. . 

Принятыll телевизионныll сигнал про-
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ТеЛВВUJиоmюя 
студuя 1----, 

ДОЛ20вреМе1I11Ь/U 
накопитель 

Устройство 
управленuя 

MOHlТJaoJlCOM 

/ 

Но/(опuтеllЬ 
сmршruцы 

Основной 
раБO'lUU 
накопитель 

/(и//еС/(О17 

Памнmь 
на страницу o 

Аоанентский 
пульт 

управления 

Два байта для оаин байт аля 
синхронизации синхронuзации 

mClК/fш80го Н{1'Iола пере-
генеРОТ/70 а оочu 

Два байта iJлл 
//омера журнала 

u адреса ряда 

Строчныu 
сш/Хрони: 

Juрgющuu 

РIfС. 2 

Инсрорнацuонные аанные 

u."gл~ 

Интернол телевuзuонной страхи 
jooE--------'---------_._.--'-------'-' Рнс.3 

ходит (риt:. 2, б) через высокоча
стотные uehlf телеВ!lзора 11 поступает в 
устройство вЫдеJlения сиrflаJtа вищ>ог
рафlfИ и ОnОЗШ1Ьания адреса инфор
мации. Абонент набирает I/а пульте уп
равления номер журнала и номер необ
ходимой ему страницы. Ус.троЙство вы
деления и ОП031111В8НIIЯ вЫбирает сиг
налы нужной с.траницы из потока 
информации. Выделяемый СИI-нал по
ступает в устройство памяти на одну 
страницу. ПОСJlе этого telJE'p8TOP зна
ков и графических элеМt'IIТОВ выра
баtывает сНгнаJlЫ, формирующие изоб
ражение стравины на 3Kp!llle теJlевизо-
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ра. Устройство управления воспроизве
дением позволяет отображать на экра
не по выбору зрителя телевизионную 
программу, видеографическую инфор
мацию ИJIИ их комбинацию. 
Основные системы вещательной 811-

деографии имеют не только много об
щего, 110 и существенные отличия. 
В системах как Телетекст. так и Ан

тиоп передаваемую информацию ор
ганизуют в страницы, I\аждая из ко

торых- содержит 24 ряда (ТелетеI\СТ) 
или 25 рядов (Антиоп) по 40 буквен
но-uифровых знаков в ряду. Первый 
ряд страНlIиы испоm,зуют для заголов-

ка, в котором указывают номер стра

IНЩЫ (его может и не быть) назва
Hfle с.~ужбы, дату, точное время (рис. 1). 
в последующих рядах передают БУI\Вен
но-цифровую IIнформаllИЮ или графи
ческое IIзображенне. Последнее состав
JIЯЮТ из нростейших геометрических 
фигур (всего 64 геометрические фигу
ры), в основу построен ия которых по
ложен ПРЯМОУГОJlЬНИК. Для каждой из 
фнгур на растр!.' отводнт таl\УЮ же 
ПJlOщадь (ПРЯМОУГОЛЫlИк), как и для 
одного знака буквенно-цифровой ИII
формании (6 Х 10 ЭJJементов изображе
ния) . 
При созданни информации 011ератор 

на передающей стороне может вос
произвести буквы 11 U ифры стандарт
ной f1 двойной высоты, а также гра
фическое изображ€вие в мозаичной 
форме. IfСПО.%зуя простеЙШllе геометри
ческие фигуры. отобразить информа
цию в белом цвете на темном пли 

цветном фоне и воспроизвести знаки С 
Оl1редеJlенным числом Ilзмен€вий нвета 
в ряду с использованием трех основ

ных и трех ДOfIOЛНlIтеJlЫIЫХ цветов. Что
бы знаКII были БО.1ее замICТНЫ, их мож
но :застаRIIТЬ мерцать. дJIЯ учебной IIЛИ 
игровой программы возможна маскиров· 
к(! ЗНЗI\ОВ, которые зритель по мер" 

неоБХОДIIМОСТИ может обнаРУЖflВ<lТl,. 
На ПРflемной CTOPOHt' приставка к 

телеви~юру позволяет воспроизвести 

страницы справочной информаЦИII. «сте
реlЪ» r экрана предыдущую информа
uию для записи НОВОЙ страНIIЦЫ. вв,'
сти в телевизионное о:юбражение веща
телыlOЙ программы субтитры, выделен
ные рамкой. СодержаНllе суБТIIТРОВ 
может меняться автоматически 110 мере 
поступления новой информации. С ре
жимом «Субтитры» сходен режим 
«I3С11ЫШI\И новостей», при котором 
текст, выделенный раМI\ОЙ так жt" как 
11 субтитры, «врезают» в телевизион
ное нзображение или HenpepblBflO ИЛII 

в течеllllе ОПРЕ'делеflНОГО времени после 

обновлеНIIЯ сведеНIIЙ. 
Информацию в системах вещательной 

ВllДеографии передают пакетами дан
ных в двоичной форме. Каждый пакет 
данных располагают в отведенной для 
него телевизионной строке во время 
1\8ДРОВОГО гасящего импульса (для сис
темы. Телетекст используют 17-10 и 
18-10, а также 330-10 11 331-10 строки 
кадра. а Антиоп - 16 11 229-10) . 
Один пакет данных в СlIстеме Телеп'кст 
включает в себя 45 байтов (один 
байт --"" 8 бит) двоичной информа
ЦИИ, а Антиоп -- не более 40 бай
тов. 

Каждый пакет данных состоит нз слу
жебной и информаФIOННОЙ частей. Слу
жебная часть в системе Телетекст 

содержит 5 байтов двоичной информа
ции. а в системе Антиоп--" 8 бай
тов. На каждый знак ИНФОРМ<1ЩlOfIIЮЙ 
чаСТII отводят один байт. в котором 
7 бит служат для передачи знаковой 
и графнческой IIНформзнии, а один 
бит необходим для защиты ()'f ошибок. 
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СигнаЛbl служебной части. предиазна-. 
чеННblе для адресации и управления. 

передают в коде Хемминга, известном 
в вычислительной технике, за счет чего 
существенно улучшена помехоустойчи
вость передачи сообщеflИЙ. Для 1'0-
го чтобы уменьшить влияние квадра
TYPHblX искажений. цифровой сигнал 
в системе Телетекст вводят в те
левизнонный с амплитудой 66% 01 
уровня белого. 

Интервал телевизионной строки ин
формацнонного ряда в течение кадро
вого гасящего импульса для aflГЛИЙСКОЙ 
системы изображен на рис. 3. В начале 
строки (служебная часть па кета дан

ных) передают тактовую последователь

ность (два байта) 1010 10 .... предназна
ченную для синхронизации и фазиро
вания тактового генератора на прием

ной стороие. Затем идет сигнал (один 
байт) вида 1110 0100. называемый 
кодом начала, который определяет мо
мент начала передачи ·первого адрес

ного сигнала. следующего за кодом 

начала. Лишь после этого в строку 
включают адресные сигналы (два бай
та). несущие информацию о номере 
журнала и адресе информационного ря
да, сигналы которого следуют после 

служебной части пакета данных. Ин
формацию о номере страницы пере
дают в строках ряда заголовка. 

Во французской системе вндеогра
фии пять байтов (из восьми) двоич
ной информации в служебной части 
имеют такое же назначение. что 11 в 
английской системе. ОстаЛЫlые три бай
та служат для дополнителыюй адреса
ции и для подсчета числа информа
ционных байтов. следующих за служеб
ной частью. 
Различная длина служебной части 

пакета данных ... следствие сущест

венной разницы в способе передачи 
цифровой информации в этих систе
мах. В системе Телетекст при меняют 
синхронный способ передачи. при ко
тором положение каждого знака в ряду 

на экране жестко связано с пози

цией сигнала в телевизионной строке. 
Антиоп - асинхронная система. В ней 
отсутствует соответствие передаваемого 

ряда и теJlевизионной строки, на ко

торой может быть расположено как мак
сималыюе числО информационных зна
ков (32 байта). так и меньшее их 
число. Эта особенность французской 
информационной снстемы позволяет 
<lerKQ ПРllспосабливать ее к любой 
из существующих систем телевидения. 

изменять скорость передачи инФорма
ции и передавать дополнительные сиг

налы ДJIЯ расширения возможностей 
системы. 

Одна И3 важнейших характеристик 
ВllДеографических систем - время ожи
дания отображения информации после 
затребования ее зрителем. Оно зависит 
от числа используемых для передачи 

строк. а также страниц в переда

ваемом журнале и скорости передачи 

знаков. Например, в системе Телетекст 
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используют две строки в каждом по

ле и циклическую передачу страниц 

журнала. состоящего из 100 страниц. 
из-за чего время ожидания Может быть 
от 12 до 28 с. Основной путь сокра
щения времени ожидания - увеличе

ние числа телевизионных ctPOK. исполь
зуемых для передачи ннформации. 

Каждая из систем имеет преимущест
ва и недостатки. Телетекст - более 
простая система. Стоимость ее оборудо
вания ниже. чем оборудование системы 
Антиоп. Надежность приема информа
цни примерно одинакова для обоих 
систем. Однако система Антиоп позво
ляет передавать большее число знаков: 
только сложность электронных узлов 

и объем памяти на прием ной стороне 
ограничивают верхннй предел буквен
но-цифрового набора. Кроме того. си
стема Антиоп нмеет большие возмож
ности к дальнейшему усовершенствова
нию. 

Канадская и японская системы ви
деографии имеют существенные отли
чия от европейских. Канадская система 
обеспечивает большую разрешающую 
способность графической информации 
за счет формирования знаков ннфор
мации в виде точек. линий. дуг. пря
моугольннков И многоугольников. В 
этой системе. как и в системе Ан
тиоп, применен асинхронный способ 
передачи. Несмотря на осложнение 
электронных УЗ,10В и увеличение объе
ма памятн на прием ной стороне. ка
надская система привлекает внимание 

специалистов возможностью передачи 

дополнительной информации в телеви
зионном сигнале. 

Характеристики японской системы 
обусловлены необходимостью передачи 
около 6000 иероглифов и 200 допол
нительных символов, составляющих 

японское письмо. Текстовую и графи
ческую информаЦIIИ в системе пере
дают в виде точек, ширина которых 

равна интервалу в строке. соответст

вующему длительности одного бита пе
редаваемого импульсного сигнала. а 

высота - толщине двух строк разверт

ки. Вся страница заключает в себе 
248х204 точек. Так как для форми
рования каждого основного знака 

нспользуют матрицу из 15 Х 18 точек. 
то страница информации из основных 
знаков состоит из 8 рядов по 15 зна
ков в каждом ряду. Для создания 
знака уменьщенного размера при меня

ют матрицу из 7 х9 точек, и стра
ница только из таких знаков может 

содержать 16 рядов по 31 знаку в 
ка>l<ДОМ ряду. 

Основное направление дальнейшего 
совершенствования систем вещательной 
видеографин - увеличение разрешаю
щей способности графической инфор
мации н повышение достоверности 

приннмаемых сообщений. особенно при 
передаче их на БОЛЬШllе расстоя
ния с большим ЧИСJlОМ ретрансляций 
сигнала. 

г .. Москва 

ШВМЕВ 
ОПыТОМ------., 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЭПУ О-602 

Устройство, кинематическая tхемз кото
рого показана на РИСУflке. позволяет ав· 

томатизировать возврат тонарма звукосни

мателя на стойку после окончаНIIЯ про
IIгрываНllЯ грампластинки. Доработка ЭПУ 
очень проста, не требует изготовления ка· 
ких-либо СЛОЖIIЫХ деталей и под СIIЛУ да
же начинающему радиолюбителю. 

Основой механизма возврата является 
кулачок 1 микролифта ЭПУ. взаимодейст
вующий своей перифериАIIОЙ частью'со што
ком 2 (опора тонарма) и резиновым ку
лачком 4. закрепленным на поворотной 
ножке тонарма 3. Включают доработаи
ное ЭПУ как и до переделки. При этом 
перифериАllая часть кулачка 1 занимает 
положение. показанное штрнховой линией. 
и шток 2. а вместе с ним 11 тонарм 
звукоснимателя опускаются. В процессе 
проигрывания кулачок 4 поворачнвается 
вместе с ножкой 3 из положения. пока
заНlЮГО на рисунке сплошной лннией (то
иарм над вводной канавкой пластинки). 

в положение, изображенное штриховой ли· 
ниеil (игла звукоснимателя в выводной кц, 
навке). После срабатывания автостопа ку· 
лачок / поворачивается в положение, по
казанное на рисунке сплошиой линией (ТО
нарм поднимается). и толкает выступ ку
лачка 4. В результате тонарм получает 
некоторое ускорение и по инерцни пово

рачивается в сторону стойки. 

Единственную новую деталь - кула
чок 4 ИЗГОТОВЛЯЮТ из куска п.l!отноi! ре
зины размерами 40X30xIJ мм (подойдет 
каиuеJlярская резинка). Регулировка меха
lIизма сводится к подбору (поворотом) та
кого по"ожения кулачка на ножке 3, что
бы тонарм после проигрывания пластинки 
мягко (без резкого удара) входил в дер
жатель стойки. 

В. ТАМАРОВСКИIiI 

г. Москва 
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КАК УЛУЧШИТЬ 
пАрАмЕтры� 

.скоЙ или, по крайией мере, округлой фор_ 
мой контактирующей с Л:ент()й поверхно
';ТII магнитопровода. 
В области высших частот неравиомер

Iюсть АЧХ СI< может бы~ь вызвана сле
дующими ПРИЧНII8МИ: неПРВВIIЛЬНО выбран
'lЫМ током ВЫСОlшчаСТОТf(ОГО подмагничи

вания l!)!. резонансными "влениями в си
стем\" Гн _.- УВ (из-за большой входной 
емкости УВ), 'шстотными 11 волновыми по
терями в головке записи (ГЗ) и ГВ. а ТIIК
же иеправильно выбранной l'лубl1НОЙ ВУ 
предыскажений тока записи и ВУ коррек
ции УВ. На рис. 1 приведеllЫ характе
ристики подмагничивания на двух частотах 

ЗIIПИСИ (1 и I О кГц), измеренные на вы
ходе стандартного канала ВОСПРОlIзведе

ния (I<ВI для магнитноА леиты типа 
А4407-6Б и головки 6Д24Н.40 при скоро. 
сти ленты 9,53 СМ/С и токе з8пи'си 0.05 мА. 
Jlегко заметить, что Д.~я получения макси
мума отдачи системы ГЗ - лента на 
частоте 1 О кГц (ДЛlIна волны записи 
Аз =9,5 мкм) требуется ток подмагиичива
ния, примерно вдвое меIlЬ/IIИЙ оптимально
го для частоты заПIIСИ' 1 кГц (А, 

МАГНИТОФОНА 
Н.СУХОВ 

Широкое распространснне сиетем вы
сокой верности звуковоспроизведе
ния, иеоТ'Ъем .. ~емоЙ lJастью которых 

являt'Тt'Я магнитофон, резко подняло Зlf8че
иие объективных измерений парамеl'РОВ 
всех их звеньев. Не вызывает сомнеиия, 
что субъективную О!lеl!ИУ KaIJeCT8a магии
тофона на слух иельзя считать ВI10лне до
стоверной: она в значительно" мере зави
сит от характера и I(зчества ВОспроизво
димой фонограммы, аппаратуры, исполь
зуемой совместно с магнитофоном, и да
же от настроення СJIУшателя. От этих не
достатков свободна оценка качества по 
комплексу параметров, язмеряемых стан
дартными методаМIJ с помощью радиоиз
мерительных IIрИборов (1). Анализ резуль
татов измерений, кроме определения при
надлежности конкретного аппарата к тому 
или ЮlOму KJlaccy по ГОСТу, позволяет 
выявить узлы и детали магнитофона, огра
ничивающие его качество. А это, в свою 
очередь, дает ВОЗМОЖНОСТЬ це.1енапраВлен-
110 доработать магиитофон. 

I<аким же образом, руководствуясь ре
зультатами измерений, можно у.~УЧIJJИТЬ па
раметры магнитофона? Прежде всего не
обходимо опреДI~J1ИТЬ те из них, которые 
ответственны за ограНllчение качества ап
парата в целом. для этого сравнивают 
каждый из пара метров, характеризующих 
тот или иной ВIIД искажений, с требова
IIИЯМИ стаидартов к аппаратуре разных 
классов или с IIОРОГООЫМ уровнем за

метности данного вида искажениЙ [1) и 

выявляют пара метры, значения которых 
наllболее далеки от необходимых. В даль
нейшем уснлия следует направить на улуч
шеНllе именно этих пара метров: улучшение 
других становится нецелесообразным, по
скольку это можеТПРllвести к большим 
затратам времени и средств без заметно
го lIовышения качества звуковоспроизведе
иия. Не имеет смысла, напр"мер, доби
ваться снижения относительного уровml 
шумов магнитофона, если ОН равен -60 дБ, 
а коэффициент детонации, ска.кем, состав
Jlяет ±О,4%. Ясно, что в этом СЛУ'lае в 
~ервую очередь потребуется совершенство
Вание лентопротяжиого механизма. други
ми словами, нзи.~учшее отношение качест
ва к затратам на его обеспечение дости
гается при таком балансе параметров маг
нитофона, при котором заметность харак
теризуемых ими Ilскажсннii одинакова. 
Определив параметры, требующие улуч

шения, можно приступить . к выявлению 
источника (или источников) искажений. 
дСJ18ТЬ 3ТО цеJlесообразно, IIОЛЬЗУЯСЬ IlрИ' 
ведеНIIЫМИ ниже реком~ндациями. 

ДМПllитудно·частотные нскажения, Боль
шая неравномериость АУХ сквозного кана
ла (СК) магнитофона в области низших 
частот чаще всего обусловлена отклоне
нием ДЧХ усилителя воспроизведеиия (УВ) 
от стандартиой на этнх частотах и умень
шением ЭДС головки воспроизведения 
(ГВ) вследствие замыкания частп магнит-
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ного потока ленты магнптопроводом (ми
IIУЯ рабочий зазор), арматурой головкн или 
ее экраном на бо.~ьших длинах волн запи
сп. Выявить причину неравномерности мож-
110 либо путем проверки АЧХ УВ, либо 
измерением АЧХ СI< не менее '/СМ в де
сяТII точках в области частот от низшей 
ВОСПРОII:JВодимой до 250 ... 350 Гц. ЕС.111 в 
последнем случае АЧХ носит колебатель
ный характер (имеет вид «змейки.), то 
неравномерность вызванз заМЫК8Н11ем по

тока ленты. Эффект «змеЙ"и. ПРОЯВ.lяется 
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преимущественно в китушечных магнитофо
нах с. высокими скоростями движення ,11'11-
ты (38.1 и 19,05 см/с) и может быть 
уменьшен применеНllем ГВ с гнперБОЛllче-

е г-т--г-г-r--Г-"'-Т---Г---Т-:--1 
,.,'Гв. 4 lJ ГОЛОбна бд241l О 

Р,5 

ЛеllmоАЦО7-бб 

f = fOООГц 

vo= 9,53 CMjC 

Рне. Э 

Рне ... 

~ 95 мкм). Таким характеристикам под
магничиваНltя соответствует отиосительная 

Ч3СТОТI13Я характеристика лодмаГlIичнва
ния 1((1,,), приведенная на рис. 2, из ко
торой видно, что Умt'НЫlJеНIIЮ тока подмаг-. 
Ilичивания в рабочей области (/".0'" = 1 мА) 
на I дБ ПРlIмерно COOTBeTCTBY~T IJодъем 
уровия высоких частот на 2 дБ. Следует, 
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однако. заметить, что умеНЬШ8П, ток под· 

маГlIичиваНIIЯ до 31lвчениЙ. Прll которых 
достигается максимvм отдачи на высших 

чаt,тотах (ТОЧllе~, на Ma.~ЫX длннах волн 
заПИСII), нельзя, поскольку при этом пада· 
ет чувствительность 'n'~HTЫ lIа среДIIИХ 11 
низших чаt,тотах 11, самое главиое, повы, 
шается нелинейность характеРИСТИКII на· 
магничивания ленты (а значит. и аМПJIII· 
тудной характеРИ~ТIIКII СК магнитофона) 
118 средних д.пИН8Х ВОМI записи. На рис. 3 
приведено семейство характеРИСТIIК намаг
НlIчивания для ленты А4407-6Б и магнит
ной головки 6Д24Н.40, снятых для А, = 
=95 мкм (f=IOIIO Гц, ('п=9,5 см/с). 
Из графиков ВИДIIО, ЧТО при J" = 0.5 мА (при 
таком токе наблюдается максимум отдачи 
на частоте 10 кГц) амплитудная характе-

. ~~~~~:a бт::.~~~:й Г;e;;H;~~:~caTb;, Гч~м OT~I~~ ~~ 
J n = 0,75 ... 1,5 мА. А это знаЧIIТ, что и не- 5 
Л1lнейные пскаЖ!:НIIЯ в С.К маГНИ'гофона на .
средних частотах будут больше. По.зтому 
корректировать АЧХ СК подбором ТОК:I 
110дмаГНИЧlfваНIIЯ ДОПУСТIIМО, изменяя его -10 
.~ишь в npeAeJlax от ·-3 ... ·-.. 4 до +4 ... +6 Al; 
от оптималыюго, пnсле· чего желатt'лыю 

измерить ддя );ОНТРО,111 коэффицнент гармо- -/5 
ник СК на ~редних частотах при номи 
нальном уровне записи. 

В некоторых случаях резонанс указан
ного контура намеренно используют' для 

компенсации потерь в тракте ГЗ - лен
та - ГВ на высоких частотах . ./1'JIЯ этого 
пара,1Л('Ю,НО ГВ 1I0ДК.1ючают конденсатор, 
емкость которого подобрана та"им обра
зом. чтобы частота резонанса контура была 
равна верхней частоте рабочеl'О диапазона. 
При этом следует иметь в виду, что па
раметры магнитной головки (индуктивность 
и сопротивление потерь) существенно из
меняются по мере её износа. Поэтому та
кой способ коррекции АЧХ СК нежелате
.1ен из-за его нестабнльности. Чтобы влия
ние резонанса практически 11(' сказывалось 

на АЧХ, его частота должна, по крайней 
мере, в 1.5 .. _2 раза превышать верхнюю 
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"меет большую входную емкость. Причи
ной повышенной входной динамической ем
кости УВ ЯВ,1яется зффект Миллера, кото
рый R наибольшей степени ПРОIIВЛЯt'тся в 
усидительных каскадах с большим коэф
фициентом УСИ.1ения по напряжеНIIЮ, 11(' 

охвачекных местной и.~и обшей оос. 

• РАДИО N2 3, 1982 г. 

граничную частоту рабочt'го диапазона маг
нитофона. 
Для измерения частоты резонанса вход

"ой цепи С низкоомной гв можно вос
ПО.1ьзоваться несдожной схемой, представ
ленной иа рис. 4, Включив питанне УВ А/, 
перестройкоА 1!8fTOTbI генератора сигна.10В 

G / добиваются максимума показзний мил
ливолыметра переменного тока Ри /. Это и 
будет частота резонанса входной цепи. Со
противление резистора R / выбирают, исхо
дя из условия R/> (20 ... 50) • 2"f.LTB ({в
верхняя граничная частота рабочего диапа
зона. LTR - индуктивность ГО.10ВКИ 81). 
выходное напряжение генератора G / уста
навливают таким. чтобы напряжение на го
ловке 81 было соизмеримо с ее ЭДС на 
частоте нзмерения (для головки 6Д24Н.40 
и подобных ей ннзкоомных головок - 5 ... 
10 мВ). При испытаниях высокоомных ГВ 
дЛЯ иск.1ючения погрешности, вносимой ем
костью соединнте.1ЬНОГО кабеля и входной 
емкостью милливольтметра Ри 1. последний 
следует подключать к выходу УВ. Естест
венно. в этом случае необходимо учиты
вать действие цепей, корректирующих 
АЧХ УВ А/. 

110 источникам возникновения потери в 
ГВ можно подразделить на щелевые, по
тери от азимутального перекос~ рабочего 
зазора, потери нз-за неПЛОТIIОГО при.nега

ния .ленты, на вихревые токп и гистерезис. 

Ес.пи Д.1ина ВО.1ны ВОСПРОИЗВОДIIМОЙ сиг
налограммы соизмерпма с ШIlРИНОЙ рабо
чего зазора ГВ, то большое число маг
нитных силовых линий замыкается через 
нt'магнитную прокладку, т. е. внутри зазо

ра. Возникающие при этом волновые по
тери (в децибелах) описываются форму
лой ще.певоЙ функцни 

ISin 1I?I 
Ds =201g n~ з . 

Аз 

где Аз - AJIIIHa волны заппси, S. -- эффек
тивная ширина рабочеl·О. зазора, Из гра
фика это/l функции (рис. 5) видно, что 
при значениях отношения S./A., равных це
сl0МУ чис.1У (1; 2; 3 'и т. д.), щелевые 
потери I"'зко возрастают. Теоретически при 
них значениях отношения S./A. ЭДС ГВ 
равна ну,qю, однако вследствне непарал'

,lе.1ЬНОСТИ и шероховатости граней рабо
чего зазора «провалы» щелевой функцин 
реальпых магнитных ГО.l0ВОК несколько 

сглажены (рис. 5, штриховая линия). Эф
феКТIIВНУЮ ширину рабочего зззора S. мож-
110 определить путем воспроизведения сиг
налограммы с записью длин волн в ин

терва.пе возможных значений Эффективно
го зазора с шагом, составляющим пе бо
лее 10% от его среднего значения [2]. 
Измерив частоту 'Оl первого минпмума 
ЭДС, эффективную ширину зазора опреде
ляют по формуле S.=!Jo!fo,' Как прави
до, она оказывается на 15 ... 30% больше 
геометрической (ПОС.1еднюю можно изме
рить под микроскопом с увеличением 

300 ... 600 раз). 
К спаду волновой хаР8liтеристики СК 

маГНIIтофона в области ма.1ЫХ Д.1ин волн 
записи при водит и непараллельность рабо
чих зазоров ГЗ и ГВ. Величина вызы
ваемых перекосом потерь (та кже в деци

белах) может быть определена по фор
муле 

. S' [. tg а _. IШ1l-Х;;-
D.-20 Ig l. tga 

11---
Аз 

где { - Д.1ина рабочего зазора ГВ (тол
щина набора плаСТIIII магнитопровода), 
а - угол азимутального перекоса. 

Из сраВllеНПII этого выражения с фор
мулой 'щелевой ФУIIКЦИII сл'едует интерес-
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НЫЙ вывод: пьтери от непараллельности 
рабочих зазоров ГЗ 11 ГВ носят тот же 
характер, что 11 щелевые, ПРJlчем роль эф' 
фективной ширины зазора Ift'paeT веЛlIЧИ· 
на 1. tgl'1. Друt'ими словами, пере кос, на· 
пример, четырехдорожеЧIfОГО блока голо· 
вак, работающего с лентой шириной 6,25 мм 
(у таких ГОЛОВtJК 1= 1 мм) всего не 14' вы· 
зыввет потери, раВНЫе ще,nевым у головок 

с эффективно/! шириной рабочего зазора 
! мкм. 
Слеtует иметь в ВИДУ, ЧТО для каждой 

длины BOJlHbI записи )." фУНКI!И" D. ((~), 
помимо основного (при 11=0), имеет мно· 
го побочных Мl!КСИМУМ08 (рис. 6), причем 
'leM меньше ЗНЭ4еНие ).", тем меньше углы 
перекоса, которым они соо-гветствуют, lIна
че говоря, с увеличеНИем час'tоты записан

ного СИ1'наJl8 всрояtНОСТI. не"равильной 
ЮСТI1РОВКИ ГВ по азимуту возрастает. Ре· 
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Рис. 7 
ЗУЛЬ'1'8ТОМ такой ошибки может быть БОJlЬ' 
шая неравномерность ДЧХ СК и на сред
них чвсто'гах. Нвнример, еС,lИ азимут ГВ 
I1РН Л, =9,5 м!\м YC1'aI10BJlell по ложному 
максимуму, соответствуtoщему уrлу переко

са (х= ±0,8', то эде ГВ ПРII )",=14 мкм. 
т. е, на более НИЗКИХ частотах, будет иметь 
значитеЛЬНЫ(1 (теоретически до нуля) спад, 
В итоге 118 АЧХ СК возникНеt глубокий 
npOBaJI, изображенный 118 рlfС, 7 дЛЯ СКО
рости ленты 9,53 см /С, ЧтоБЫ I1СКJIЮЧИТЬ 
подобные случаи, юстировку ГЗ и ГВ по 
азимуту цеJlесообразно произн()дить В два 
напа: прНближеНIIО - на частоте 0,65 .. , 
0,8 [. и Т04110 _._... на самоА высокой 
частоте, воспроизводимой магнитофоном 
(f,J , 

J IОТ\'РИ (В Мl!ибеJl8Х) из-зв Itеплотногu 
ПРI1J1сгания ленты к рабочей поверхности 
ГВ могут быть вычислены по фОРМУJlе 
Dd = --54,6 (! /).." J'Jte d -_. зазор между 
Jlентой и ГВ, 3азор 4ащ~ всего обуслоu· 
ден шеРОХОВЗТОС1'ЬЮ 11Оверхности магнит· 
НЫх JleHT, которая в среДllеМ составляет 
0,2 .. ,1 мкм [:31, Зазор резко УВeJlичивается 
ИЗ·ЗВ загрязнения рабочей поверхности ГВ 
продуктами нзflOса ленты, а также I1З'3~ 
отхода ее от ГВ, ВОЗНflкаlOtЦего flрИ ма
лом удельном даВJlении ленты на головку, 

В реадьных УСЛОВНЯХ среднее значение за' 
зора составляет примерно 0,7 .. ,10 мкм, 11 
el'o переменна~ состаВЛЯЮЩая .... - 0,2 .. , 
0,3 мкм [31, Мри этом BOJlIlOBbIe потери 
определяются средним значеннеМ, 8 ГJlубн, 
на ПАМ -_.- flep~MelHlOn состаВJI"ющеi!. По· 
СJtедняя в значительной ,;теflени за висит от 
раДИУ"IJ ра60чеit повеРХflOСТИ ГВ: уменьшt'
Ilие его. например, С 15 до ~} ММ снижа
ет персмt'llttую ~ОСТIJВЛ!1ЮЩУIO с 0.33 до 
0.12 мкм [3J, 
Важную роль n МИВИМIJзации этого ви, 

да потерь играет праВIJЛЬНЫЙ вЫбор удель
HQI'O даВJtения JleHTbI на головку, которое, 
еСJlИ оно создается натяжением JleHTbI (:0 
стороны подающего У:JЛН, можно опреде
JIИТЬ tto формуле Iв НЬЮТ()IIНХ на квадрат· 
ны!'1 иl IIтиметр) : 

40 

q= 
"Rr/.,Y 

где Fл СИJlа натяжения ленты, Н: 
У yrOJl обхвата головкн лентой, градус; 
Rr -- радиус рабочей повер'хности rOJlOB
кв, см: i, -- ширина магнитной JICH
ТЫ, см. 

Согласно ГОСТу 19775--74 [2] радиус 
рабочей поверхности головок для катушеч· 
ных магнитофонов должен составлять 4 ... 
12 мм, для "ассетных -- 4 ... 6 мм, а угол 
обхвата -- 16 ... 20', При этом удельное дав
ленис 0,4 Н/см' ДJlЯ JleHTbI ТО.1ЩИIЮЙ 
37 мкм и ГOJlOBKH 6Д24Н.40 (R,,=8 мм) 
обеспечива,~тси при силе натяжения .1<'НТЫ 
СО стороны подающего УЗJlа, равной 2 Н, 
В кассетных маl'нитофонах требуемое дав-

г- 1 -jIJj(бД24Нj/J) 

~~a~ ~ 
Г'- ... 'rotr~=II/~If)~ 

Dd(d.;O,J') 

-i-r I I ~II ,\ 
Г'-

Os (,~,= ~"mf)-
.. - +1--1 !!1 

I I I [! 
I I I 

11 f ' I 
20 50 /02 NOZ 5/02 103 /,./1)3 5/O'J IO~ !.гц 

Рнс.8 
л('ние создается в осиовном леНТОПРИЖII' 

мом кассеты, а нзтяжеНllе JleHTbI обеспеЧII
нает нормаЛЫIУЮ работу направ,nяющи.х 
UJ'Гырей 11 ГС, 
е уменьшением ТОJlЩИНЫ ЭJlастичность 

лент увеJllIчивается, поэтому при IIСIЮJlЬ30-

вании тоикнх магнитных JlellТ yIteJlbHoe дав
ление МОЖIIО снизить. Рекомендуемые для 
леllТ разной ТОЛЩIIНЫ удеJII,ные даВJlе
IIИЯ [41 приведены в таБJlице. ДаJlьнейшее 
увеличение дав,nения ускоряет ИЗНОС JleHT и 
I'ОЛОВОК, а потерь практически ие снижает. 

ТОJlШИНВ 
магнитноА 
ленты, МКМ 

s5 
37 
27 
18 
12 

У/1еЛЫlOе 
Д8f1ленне. Hj<.'M2 

0,55 .. ,0,6 
0,35 .. ,0.4 
0,2 ... 0,25 

0,15 ... 0,18 
0,08 ... 0,1 

Приведенные данные говорят о важноеТII 
обеспечения раВlюмерного прижима JleHTbI 
к головкам по мере изменения диаметров 

PYJlOHOB леНты на катушках н.r1И сердеч

никах кассеты. Решением этои задачи МО
жеl' быть применение системы автомвтиче· 
"I{OГO регудирования натяжения ленты, 

ИЛИ _ .. в простеЙllfllХ магнитофонах - ис· 

пользование лентопрнжимных устройств 
«плавающего> ТИП8, обесп(~чивающих рав
номерный при жим ленты во всей зоне кон· 
такта с ГОJlОВКОЙ, 
Провернть прави.1ЫIOСТЬ выбора СИJlЫ 

11рижима можно путем воспронзнедения фо
нограммы с запнсью высшей частоты ра· 
бочего диапазона. ДJlЯ этого В процессе 
воспрои.зведения CJleJtyeT фетровой поду
шечкой СJlегка при жать JleHTY в зоне за· 
зора ГВ ИJlН слегка ПРИТОРМОЗIJТI> подаю
щую катушку. Если "ри пом УRС'nИЧИТСЯ 

уровень воспроизводимого СlIгнала ИJl.И 
уменьшится глубина его ВАМ, то удель
ное даВ.1ение слишком MaJlO н его необ
ходимо УRеличить. 

Что касается частотных потерь на гисн'

резнс и вихревые токи, то непосредствен

ное измерение всех веJlИЧИН, необходимых 
ДJlЯ ИХ расчета, крайне затруднено, поэто
му ДЛЯ опредеJlения суммарных потерь это

го вида можно ВОСПОJtьзоваться следую

щим приемом, Любой ГОJlОВКОЙ записыва
ют на магнитную JleHTY сигиал частотой, 
на которой необходимо определить потери. 
Затем фонограмму воспроизводят с помо
щью испытываемой головки на двух ско
ростях движения JleHTbl .. - номинальной 
(ио) и вчетверо меньшей номинальной 
(ио/4) -- 11 измеряют ЭДС головки MIIJI
.:rивольтметром. Частотные потери (В деци
белах) ВЫЧИСJIЯЮТ по фОРМУJlе /)1 = 

20 Ig !!.~, где и, ЭДС ГОJlОВКИ при 
4и 1 

воспроизведении на скорости vо /4: U,-
то же, при воспроизведении, на скоро

С'ТИ ио< 

Измерение всех вндов волновых 11 частот
ных потерь ПОЗВОJlяет путем сравнения вы

явить наиБОJlее существенные нз НIIХ и тем 
самым опредеЛIIТЬ пути раСШllреНIIЯ частот

ного диапазона KaHaJla воспроизведения, 

Полезным при этом может оказаться се
~еЙство графиков (рис. 8) некоторых ви
!ов потерь ДJlЯ широко распространенных 

,·()ловок. Волновые потерlI пр"ведены к ско
I)ости .nенты 9,53 см /с. 
Волновые и частотные потери в ГЗ, 

вообще говоря, вызываются теми же при

чннами, что и в ГВ, Однако ввиду того, 
ЧТО в процессе намагничивания JleHTbJ при 
записи с высокочастотным подмаГflичива

ннем I'лавную роль играет не собственно 
шнрина рабочего зазора ГЗ, а так назы
ваемая критическая зона перемагничива

нии, опреде.nяемая не TOJlbKO пара метра

ми ГЗ, 110 11 веJtIlЧИНОЙ тока 1J0дмаГННЧII' 
вання и магнитными свойствами ленты, по
тери в ГЗ опредеJlЯЮТ в совокупности с 
потерями В ленте, называя их пот~рями 

тракта ГЗ -- JleHTa, ДJlЯ оценки этих по
терь используют характеристики подмагни

чивання (рнс .. 1) и намагничивания (рис, 3) 
Уместно заметить, '11'0 частотные потер" 
в ГЗ на гистерезис и вихревые токи су
шест вен но выше, чем в Г В из-за того, что 
магнитный иоток высокочастотного подмаг
ничиваНIIЯ имеет на порядок БОJlЬШУЮ 
частоту и амплитуду по сравнению с по

током, ВЫЗЫllаемым током записи, БОJlее 
существеl'IНЫ и контактные потери записи, 

Это объясняется тем. что за:JOР между 
лентой н ГЗ при запнси сннжает эффек
тивность ПОДМ8!'ничивания, а ЗТО, в СВОЮ 

очередь, значителы\о уменьшает чувстви

тельность магнитной ленты (см. рис 3). 

Нелннеilные ис.кажения, При магнитной 
записи с высокочастотным подмаf'lfИчива

Нllем основной причиной ВОЗНИl<fювения не
JlНIIСЙНЫХ и ИlпеРМОIIУЛЯЦИОННЫХ нскаже
НИй ЯВJlяется нелинейность амплитудной ха
рактеристики системы ГЗ ._" лента, Как 
видно из семейства характеристнк намаг
НИЧIIВЗIIИЯ (рис, :3), НСJlинейность сущест
венно зависит ~Г тока подмагничивания, 

ОсобеНl10 резко она возрастает при сни
жении уровня подмаГНlIчивания на 6 дБ и 
более по сравнению с оптимаJlЬНЫМ. При 
даJlьнейшем ум(~ньшеfIИИ уровня подмагни· 
чиваllИЯ, кроме искажений типа «насыще
НИЯ», I10являютея искажения) напоминаю

щие «ступеньку. В выходном сигнале уси

Jlите,'IЯ НЧ, Знаllие характеристик намаг
ничиваНllЯ позволяет ОllреД(~JIИ1Ъ КОЭффИIШ-
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сит гармоник СК ДЛЯ люБОI'О уровни Jапи
си, Д;lЯ этого С одинаковым успехом мож
но пользоваться как методом «ПЯТИ ордп· 

ван [51, так 11 переводной формулой [11, 
Следует заметить, что такие параметры 

магнитофона, как КОЭФФИЦIIСНТ третьей гар· 
моники К, и относительный уровеиь шумов 
взаимосвязаны и в значительной степени 
зависят от УРОВНЯ заПIIСИ, Обычно оба эти 
пара метра измеряют при уровне заПIlСИ, 

соответствующем показаниям «О дБ» инди
катора, Однако далеко не всегда такому 
уровню записи соответствует предельно до

пустимое значение КОЭффИL\lIента Кз , что 
вносит нем алую путаницу в измерение от· 

ношения сигнал/шум: даже в одном п том 
же маl'н'итофоне при большем уровне запи
си и, естественно, большем значении Кз мо
жет быть достигнуто БОЛbLUl'е отношение 
сш'нзл/шум, Таким образом, реЗУJII,таты 
измерений относительного уровня шумов 
становятся зависящими от градуировки ин

дикаторов уровня записи, 

Во избежание этого, за уровень СИI'на, 
ла, относительно которого измеряется уро

вень шумов, следует принять такой, при 
котором КОЭффlщнент К, равен, ска
жем, 3%, В этом случае отношение сиг
наJl/ШУМ действительно будет характеРIIЗО
вать динамический диапазон СК маГНIIТО
фона. Причем для таКIIХ I13мерений вовсе 
не обязательно определять уровень заПИСll, 
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ем, что для ПО_~У.'lения прt'ДСJlЫIO ДОIIУСТН

МОГО зв"чеНI1Я Кз =:3% уровень записи мож
но увеличить примерно на 3,5 дБ. На эту 
же величину необходимо увеличить 11 от
ношеШlе сигнал/шум (оно составит 5~~,5 дБ 
11 будет характеризовать реальный динами
ческий диапазон СК), 
Что же касается граДУllрОВКИ индикато

ров уровня записи, то для обеспечения за
паса [Ю перегрузочной способности СК на 
среДНIIХ частотах, нулю деllИбеJI на часто
Н' 1 кГц должен соответствовать ypoBelll" 
меньший предельно допустимого lIа 6.,,9 дБ, 
т, е, на величнну коэффициента аМIМИТУ
ды (отношение пикового уровня сигнаJIЗ К 
среднему) реального музыкалыiOГО сигна
ла, Это 'rреБОllание связано с тем, 'по 
БОJlЬШИНСТВО ИflДlIкаторов реаГIlРУЮТ на 
средний ypoBellb сигнала (так называемые 
индикаторы 1'lIпа VU-метр), искажения же 
определяются мгновеннымн ПИКОВЫМI4 УРО8-

НЯМI1. 

Несколько CJIOB о переГРУЗО'lIiOЙ способ
IIOСТИ СК магнитофона в широком диаПII
зоне частот. Известно, что спектральная 
IIJIOТlIOCTb как речевых, так и МУЗЫК8JIЬ

ных 1lрограмм на высоких частотах мень

ше, чем на среДНIIХ, Однако МОДУЛЯЦИОI!
ная способность тракта ГЗ --' лента -
ГВ также СУЩt'ственно снижается Прll 
уменьшении A;lllllbl BOMlbI записн, В СВЯ:1I1 
с этим важнеиUJУЮ роль в достнжеНIIИ вы
сокого качества звукозаписи играет согла' 

сование двух характеристик - среднеста

тистической спектраJlЬНОЙ ЛJlOтности запи
сываемого сигнала и частотной характе
ристики максимального выходного уровня 

СК при заДЮIНОМ КОЭффllL\иенте гармо, 
ник [11, На рис, 1 О Ilриведены ',астотные 
характери~тикн максимального выходного 

уровня М(lПНПОфонов «Маяк-20:3» ,( кри
вая J - для скорости ленты 19,05, кри
вая 2 .- для скорости 9,53 см/с; JleHHI 
А4407-6Б) и .Тоника-ЗIО» (кривая 3: ско
рость - 4,76 см/с; JleHTa А420З-:3Б), со
ответствующие эквиваJlеНПIОМУ КО3ффИЦИ
енту третьей гармоники Кз ,..=:3%, Для 
сравнения на этом же рисунке (кривая 4) 
показвн относительный спектр шума, IIМИ
тирующего нормаJlЬНЫЙ речевой и МУЗI,I' 

:!, 

с БОI'UТЫМ' В ВЫСQкочаСТtJТlЮЙ ~J\асти 
спектром: ВОСllf)()изводимыll сигнал теряет 
С:ТРУКТУРУ и ()ораску nеРflонаЧИJlbflOГО, пре-. 

вращаясь R щумоnодобllыl!, 
Для уменьшеllНII таких IIскажений чаще 

всего СНИ)f\I\ЮТ общий уровень ЗВIНIСI1, 
жертвуя и без того неБОJIЬШНМ ОТlюшсни
ем сигнал/шум. OДlIRKO существуют и бо
лее эффеКТИВllые CIIocoObI повышения мак
сималыlгоo выходного уро~ня на высоких 

частотах. Однн из I!ИХ '-- "рllмснсние маг
IIHТllblX лент с поннженной нслинейностью 
амплитудной характерИСТИКI1 на M8JIbiX дли
нах волн записи (А4309-5Б, А4305·6Б, 
А4205-:35, M212-ЗБj, знв'IитeJlыlo увеЛ~
ЧI1ТЬ максималыiйй В\>IХОДНОЙ уровень зап~
си на высоких частотах ценой небольшнх 
потерь в l1ерегрузочноl! способности на 
среДIIИХ 11 низких частотах можно путем· 
небольщог() СНllжеtlllЯ УР08НЯ ПОДМ8ГНИЧН-
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при КОТОРОМ Ка достигает 3%- доста· 
точно измеРИlb этот коэффициент для си/'
нала, эаllнс~анного с любым 6JlИЗКIIМ к но
минальному уровнем, в затем, воспользо

вавшись графиком зависимости КОЭффl!ltli
еита К" СК на средних частотах ОТ 
уровня заl1ИСII (рис. 9), IIереiiти к требуе

мому YPOBHKi. 
Поясним сказанное IIРИМСРОМ, Допустим, 

ЧТО в результате измерений получены зна
чения отношения (:ИI'НВJI /шум 50 дБ прп 
К,=2%, По графику (рис, 9) опреДСJIЯ-

• РАДИО N2 3, 1982 г, 

К3.J1ьныЙ сигналы� В сuответl'ТВИИ с публи

кацией МЭК N~ 268--1 С. J1el'Ko заметить, 
что УСJlОВНЯ для нормаJlЫ10Й, без искаже

ний, заПИСII в широком Дllзпазоне частот 
обеспечиваются TO.~bKO на скорости 
19,05 см/с, Прн меньших скоростях мак
симаЛЫIЫЙ ВЫХОДНОЙ уровень на ВЫСШIIХ 
частотах Зllачнте,~ьно ниже требуемого, Это 
прнводит К БОJlЫIIИМ нскаЖСI1ИЯМ I1РН вое
нронзвсдеНI1II свистящих 11 ШИПЯЩIIХ фо

нем. а такж~ IIГРЫ на Tap~JIKax. CItHTe:Hi~ 

торах и ]', 11, МУЗЫКaJlЬНЫХ ннструментах 

'10 -5 о Рис. 12 

вання, На рис, 11 прнвсде"", заВИСI1МОС:ТН 
максимальнor'о выходного уровни на часто

тах 1 (крива!! 1) и 10 КГЦ (КРИВ8Н 2) 
для скорост" 4,76 см/с от тока подмаr'
ННЧИВ31ЩЯ [51. ИЗ графи~()а 8ИДIIO, что CIIII' 
жеНllt'М ТОК3 нодмаГИИЧИБЮlIl1I lIа 2.,,3 др 
можно добитрсн повыщеlЩЯ максимаЛI>IЮГО 

выходного УРОНIIЯ В оБJlfIСТ~ ВЧ на t)".9 дБ 
прн проигрыщс В переl'РУ30ЧIIОЙ способно
сти Н8 средннх частотах BCCI'O в 2.,,:3 дБ, 

Весьма эффективно 8 этом ОТНUIIJСIIИИ 
прнменеииt' си.-тем :МСКТРОНIIОЙ обработки 
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сигнала записи - ADRS (система авто
матического IЮНllжения искажений), пред
ложенной японской фирмой <Акай» [7] и 
DYNEQ (динвмичеСКIIЙ корректор). пред
ложенной норвежс.коЙ фирмой <Тандберг» 
[8]. действие этих устройств основано на 
автоматическом ограничении уровня записи 

в области высоких частот. что позволяет 

сместить «загиб» амплитудной характери
стики системы ГЗ - лента в область бо
лее высоких значений ВХОДНОI'О напряже
ння и тем самым поднять максимальный 
выходной уровень без увеличения IIскаже
нии. Сказанное иллюстрирует рис. 12, на 
котором штриховыми линиями изображены 

амплитудные характеРIIСТИКН обычного 
магнитофона, а СП.qошными -- оснащенно
го системой DYNEQ. 

записи [10], JlИIllЬ HCCKOJlbKO из сорока 
трех высококваЛИфИl1ированных экспертов 
(специалистов звукотеХНl1КИ!). смогли от
личить звучание канала с верхней гранич
ной частотой 15 кГц от канала с гра
ничной частотой 20 кГц. Примерно то жt' 
значение верхней частоты рабочего диапа-

в магнитофонах невысокого качества не
ЛlIнейные IIскажеllНЯ могут возникнуть н 
в элеКТРОНIIЫХ узлах. Правию.но спроек· 
тированный и настроенный УЗ ДОJlжеll 015-
JJадать во всем раБО'lt'М диапазоне частот 
переГРУЗОЧIIОЙ способностью по току запи
си не менее 15 ... 20 дБ (Т. е. обеспеЧII
вать во всем частотном диапазоне без за
метиых искажений ток записи. на 15 ... 20 дБ 
больший fЮМИН3JIЬНОГО). Обязательным ЯВ-. 
ЛЯСТСЯ и ДРУI'ое УС,10ВНС - скорость из

менеНIIЯ ВЫХОДНОГО напряжения на BЫXO~ 

де УЗ не должна быть менее ПРОIl38('
ДЕ'НИЯ 2лfп Uut.lХ шах.' где UtЩХ Пli:l,~ - MaK~ 
CIIMaJlbHOt' значенпе наПРНЖСIIНЯ на выхо
де УЗ на высшей частот~ рабочего диа
пазона с учетом перегрузочной способно
CTII. К сожалению, посдеДllее УСJlOвие не 
выполняется у большинства M!iI-IШТОфонов 
второго и третьего классов (например, 
«Юпитер-202-стсрео», «11 ней-303», .Аст
ра-207» 11 др.). Это, HCCOMIICHIIO, снижает 
их качество IIз-за того. что возможности 

тракта ГЗ лента в области малых 
длин вотl "аписи ИСIIОJlЬЗУЮТСЯ непол

ностью. 

1< генератору шока 
,..---+-'Iн::...... СШllЩZ/lШ/ Ii 

Поi)магНUI/IJDaНUJl 

l3 

В простейшем варианте [9] система 
ADRS реализуется цепью нелинейной час
тотнозависимой ООС. охватывающей вы
ходной каскад усилителя записи (УЗ) 
(рис. 13). При достижении уровня запи
си ···15 ... -10 дБ диоды VJ и V2 откры
ваются, и глубина ООС на частотах. близ
ких к резонансной частоте контура L 1 С 1. 
увеличивается. В резу.1ьтате уровень запи
си на этих частотах ограНJlчивается, а зна

чит, предотвращается и· перемодуляция лен

ты. Параметры контура LICI (резонанс
на я частота и добротность) должны быть 
близки к параметрам контура LДС4 ВЧ 
предыскажений тока записи. 

Рис. 13 

Разумеется, УВ также должен обладать 
перегрузочной способностью 11<' менее 20 дБ 
во всем раБОЧt'М диапазоне частот. 

Положительных результатов можно до
биться также снижением до 6 ... 10 дБ (вме
сто обычных 15 ... 25 дБ) глубины высоко
частотных предыскажений тока записи. Та
кой способ, конечно. несколько сужает ма
лосигнальную (ilРИ уровнях записи ниже 
··-20 дБ) полосу записываемых частот, од
нако ее расширение ценой уменьшения 
максимального выходного уровня субъек

тивно намного заметнее. Как показали ис
СJlедования, проведенные с целью опреде

ления пара метров тракта цифровой звуко-

зона (16 KrI!) требует и стандарт на СТУ
ДIlЙИУЮ аппаратуру [11]. дРУГИМII сдовами, 
погоня за возможно более широкой мало
сигнальной ПОЛОСОй записываемых частот, 
не подкрепленная мерами по flовышеНI!Ю 

ма1(сималЬfЮГО выходного уровня н обла
сти ВЧ, бессмыс.~еИl1а. УСJlОВИЯМИ дости
жения действительно ВЫСОКОГО Kat!el..~TBa 
звукозаписи нужно считаТh верхнюю гра

ницу маЛОСlIгнаJIЬНОЙ АЧХ СК около 
14 ... 16 кГц при обязательном превышении 
максима,lЬНЫМ выходным уровнем значе· 

ний, заданных в диапазоне частот кри, 
вой 4 на рис. 10. 

В некоторых ,-.1учаях ИСТОЧНИl\ОМ повы
шенных Н~J1ннейных искажений может стать 
rellepaTOp тока подмаГНllчивания. Из-за 
асимметрии этого тока характеристика на

маГIIИЧIIВ811ИЯ ленты также стаНОВIIТСЯ 

асимметричной, а это при водит к лояв,те
IIIIЮ квадратичных ИСКЮК('!!ИИ. При асим
метрии тока, преиышающей 3 ... 5%, иска
жения достигают такой веДИЧИIIЫ, что им!! 
уже нельзя пр~небречь. Кстати, подобные 
искажения могут быТ!, Вblзваны и случай
ным намагничиванием ГЗ. 

в ФРС СССР 
Бюро Президиума Федерации 

радиоспорта СССР утвердило 
списки десяти лучших спортсме

нов и судей по итогам 1981 года. 
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(УССР). 

ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА 
РАДИОГРАММ 

Мужчины (ручники). С. ЗеJlе
нов (РСФСР), В. Машунин 
(БССР), Н. Подшивалов (г.Мо-
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М. Полищук (УССР), JI. Мел
конян (АрмССР), Т. Чванова 
(ЭССР). 
Женщины (машннисты) 

Н. Казакова (РСФСР), Т. Бело
глядова (УССР), В. Тарусова 

(г. Москва), Р. Жукова 
(КазССР).'n' Невшуиа (БССР), 
И. Кальвик. (ЭССР), О. Мура
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JI. Квасинина (РСФСР). 

СПОРТИВНАЯ 
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Мужчины. В. Чнстяков 
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УССР), А. Пашков (lJA9·H5-
197. РСФСР), В. Логинов 
(UA2-125-57, РСФСР), А. Суха
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РСФСР). Г. Члиянц (иВ5-
068·3, УССР). А. Беляев 
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В. ОдеЙIШК (lJ В5-073-389, 
УССР). А. КУЗЫlан (UA3-170-
599. г. Москва), Н. ПРИЛIIПКО 
(UB5-073-474. УССР). 

РАДИОСВЯЗЬ НА УКВ 
С. Федосеев (иС2АВТ, БССР), 

Г. Грищук (lJC2ABA, БССР), 
А. Ванчаускас (иР2ВВС. 

ЛитССР). С. КежеJIИ" (UP2BAR, 
ЛIIТССР). А. Тараканов 
(UA3AGX, г. Москва), В. Си· 
монов (lJA3AGZ. г. Москва), 
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РЕrУАЯТОР ТЕМБРА К2ВЧ =R • .,вч/(R4/4+ Rвхэ13ч ), а АЧХ IШ~)I 
регулятора тембра имеет спад на вы- ) 
соких частотах. 

В средних ПОJJOженинх движков ре
зисторов R,з, R4 левый (по схеме) 
канал оу А 1 оказывается нагруженным W 
на СОПРОТИВЛl::ние R" = R.хэнчRв"вч/ ::s: 
(Rвх>нч + RВхэ[JЧ), в этом случае ffi 
его Кt;jффициент усиления равен 1, c:t 
а А ЧХ perYJrHTOpa тембра горизон- W 

в. КJ.СМЕТnИЕВ 

н 
аряду с такими общеизвестными 
пара метрами регуляторов тем

бра, как уровень шума, диапа
зон регулирования, коэффициент гармо

ник, максимальная амплитуда выходно

го CllfHaJla, существенное влияние на 

тембровую окраску воспроизводимой 
программы оказывают чаС'FOТЫ IIзгиба 
их АЧХ. В связи с этим многих радио
любите,1ей сможет, вероятно, заинте

ресовать регулятор тембра с изменяе
мой частотой изгиба АЧХ. По своим 
фУНК1~ИОllальным возможностям они 
приближаются к МНОГОПОЛОС!lЫМ регу
ляторам тембра и позволяют доволь
НО точно подобрать желаемую тембро

вую окраску музыкальной прuграммы, 
а также скомпенсировать некоторые 

недостатки А ЧХ электроакустнческого 
тракта. 

Принципиальная схема регулятора 
тембра с плавно изменяемыми часто
тами ИЗl'иба А ЧХ приведена на рис. 1. 

Основные- технические, 
характеристики .. 

номинс}J1ы�ot" входное наI1РЯЖ(,~ 
вне, мВ . 

НОМШl<мьное выходное напряже· 
IIHe, В 

МаксимаJlЫlOt' выходное напря" 
жение, В 

J\V,'Jффнuиент гаРМОIIИК, %' IIt' бо-
лее . . 

Отношение с:игна':I!ШУМ, дБ, не 
х.уже , . 

Диапазон регулирования, дБ . 
Пределы измеНNII1Я чаСl ОТ IIзгиба 
АЧХ.ГII . 

220 

0,07 

80 
±IO 

60 ... 700: 
1000 ... 8 ()UО 

Регулятор тембра состоит из пред
варительного усилителя НЧ на двух
канальном ОУ Аl и двух регулируе
мых усилителей на транзисторах Vl, V2 
1! втором двухканальном ОУ А2. 
Функции регуляторов тембра низ

ших и высших звуковых частот вы

полняют переменные резисторы R3, R4, 
включенные в цепь ООС первого 
каскада предварительного УСИJlителя. 
Каждый из регулируемых усндителей 
охвачен частотнозависимой ПОС, на
пряжение которой снимается с выходов 
канальных оу А2.1 и А2.2 и посту
пает на базы транзисторов V 1, V2. 
Ко входу операционного усиднтеля 

А2./ подключен ФВЧ C5Rl1RI2, а ко 
входу усилителя А2.2 - ФНЧ C8R17 
R19. В реЗУJlьтате эквивалентное вход
ное сопротивление (Rвхэнч) левого 
(по схеме) усилителя с увеличением 

частоты возрастает (ВСJlедствие соот

ветствующего увеJlичения ПОС). а пра
вого (RB , Э вч) - уменьшается, По
скольку 'входы ЭТ1fХ усилителей под
КJlючены к резисторам регулятора 

тембра R3, R4, усиление предваритель
ного усидите.,я будет зависеть не только 
от положения движков этих резисто

ров, но и от частоты. При установ-

• РАДИО N2 З, 1982 г. 

ке движка резистора R3 в крайнее 
левое (по схеме) ПОJIожение коэффи

. Llf!eHT усиления предварите.~ьного уси
л IITeJIя. определяемый .соотношением 

К1НЧ= (R3/4+Rвхэнч) / Rвхэнч, мак
симален на низких частотах, а сле

довательно, АЧХ регулятора тембра 
на этих частотах имеет подъем. 

ег /б CJ 16" 

TaJlbHa. 
Положение точки изгиба АЧХ на 

НИЗКО'lаСТОТIIОМ участке диапазона 

можно изменять резнстором RIJ, регу
лирующим частоту среза ФВЧ, а на 
высокочастотном-- реэистором R 17, 
IIзменяющим частоту среза ФНЧ. АЧХ 
регулятора тембра в двух крайних 
положениях движков резисторов Rl1 
и R 17 показана на рис. 2. 

Д,1Я уменьшения напряжения помех 
частотой ннже 20 Гц с помощью 

;::~ ВЫКJ1ючателя 51 ко входу регулятора 
4- _ ~ тембра можно подключить фильтр 

15В ["" инфранизких частот CIR2. (Правый __ 
+-IC:'~'~--' по схеме - вывод резистора R 1 должен 

+--{=}---Н lП 47/1 быТ! .. соединен с девой обкладкой кон-
Rб 22 f{ денсатора С 1) . 

ШI,. 200 

'"С. 

Аналогично при установке в такое 
же положение движка резистора R4 
коэффициент усиления предваритель

ного усилителя, равный КШЧ = (R4/4+ 
+ R.>ЭВЧ) / Rвхэвч, максимален при вы
соких частотах, а стало быть в этом 
случае АЧХ регулятора тембра будет 
иметь подъем уже на высоких частотах. 

Если же движок резистора R3 на
ходится в другом крайнем положенни, 
коэффициент усиления предварительно

го усилителя равен 1, а коэффициент 
передачи резистивного делителя, обра
зованного эквивалентным входным со

противлением регулируемого усилителя 

на низких частотах и резистором R,з, 
определяется соотношением К 2НЧ = 

=Rвхэнч/(R3/4+R.хэнч). Иными сло
вамн, с уменьшением входного сопро

тивления уменьшится и коэф'фициент 
передачи, что приведет к спаду АЧХ 
регулятора тембра на низких частотах. 

Аналогично при установке в крайнее 
правое (по схеме) положение движка 
резистора R4 коэффициент передачи 
резистивного делителя R ВХ э вч R4 равен 

Н20 12 f{ +15B 

-fН 

RfI fТli1x 

о 1---7'''-'-

'"С. :2 

ДJlЯ регудирования в устройстве ис
пользованы перемеННblе резисторы 

СП3-33. Микросхемы Кl57YД2 можно 
заменить любыми другими с соотмт
ствующими цепям!! коррекции и напря

жением питания. 

Налаживание праВИJlЬНО собранного 
реГУJlятора неСJlОЖНО. Нужно только 
с помощью подстроечного резистора 

Rб при номинальном напряжении на 
входе (220 мВ) установить выходное 
напряжение 1 В. 

г. Брянск 
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УСТРОЙСТВО УПРОЩЕННОЙ 
ДИНА.МИЧЕСКОЙ ИНДИКАЦИИ 
В. МАЦЕПУРО 

О бычно для управления цифровы
ми индикаторами требуется по 
десять ключевых транзисторов на 

каждую декаду. Однако можно обой
тись только десятью ключевыми тран

зисторами на все де/<ады, если ПРИ,ме

нить способ динамической индикации. 
Но такой способ все же требует 
существенных затрат оборудования, так 

О 
][ У1 

Ш vi -2008 

п· 

кт 1,5К 

трансформатора питания Т 1 играют 
роль анодных коммутаторов для каждой 
пары разрядов. С частн обмотки 
J// переменное напряжение амплитудой 
3 ... 5 В поступает на формирователь 
прямоугольных импульсов на элемен

тах О4.1, О4.2, Элементы О4.3 н О4.4.

буферны~ инверторы. С них импульсы 
воздействуют на катодный коммутатор 

+2008 

Дешшрраmор 1 

D/ -0* К/55ЛАJ 
V/. У2 Д2Z6Б 
V'J, у* ДВЕ 

13XOtJ _. '-'-'-'-'-' --, '1 
~._._._._!lеК~dа ~_._. ___ ._j 

как устройство дннамической инднка
ции содержит генератор и распредели
тель импульсов, катодный и анодный 
коммутаторы, и при небольшом числе 
индицируемых разрядов, например в ча

сах, существенного выигрыша не дает. 

При четном числе индикаторов чис
ло дешифраторов и ключевых тран
зисторов можно уменьшить вдвое, если 

собрать устройство упрощенной ди
намической индикации. Его схема при
ведена иа рис. 1 для случая двух 
индицируемых разрядов. 

В один из полупериодов сетевое 
напряжение приложено к анодам инди

каторов нечетных разрядов, в другой -
четных, т. е. обмотки 1/ и 1// 
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на микросхемах Оl-О3. В один 
полупериод иа его выходе будет вы
ведена информация с первой декады. 
в другой - со второй. В резуль
тате каждый из индикаторов будет 
высвечивать соответствующую ему ин

формацию. Работа остальных разрядов 
будет происходить аналогично.' 

Декады и дешифраторы можно соб
рать по любой схеме, но можно при
менить счетчики и дешифраторы в 
микросхемном исполнении, например 

К\55ИЕ5, К\55ИДl и т. п. Если ин
формация с декад должна поступать 
на дешифратор в парафазном коде 
(т. е. как инверсный, так и пря
мой сигнал), то катодный коммута-

тор собирают на элементах «2И-2ИЛИ
НЕ» по рис. 2. Необходимо учиты
вать, что при этом на выходе ком

мутатора будет инверсия входного сиг
нала, а дJIЯ получения его прямо

го значения служит инвертор Оl.1. 
При большом числе индицируемых 

разрядов нужно следить за тем, что

бы не перегружались по выходу эле-

Рнс. t 

ХОН 
r---"----. 

:t {-+---+-I& 1 ~ 
~ 
~ -+--f-4& 
>:: 

1J2.11(J55ЛРI 
~ 

~ КО""'1mаmоран 

Рнс.1. 

менты О4.3 и О4.4. В противном слу
чае нужно использовать элемщlТЫ с 

большим КОЭффИl~иентом разветвле
ния, например из микросхемы Кt55ЛА6. 
В электронных часах целесообразно 

объединять индикаторы десятков часов 
. с десяткамн мннут и единиц часов 
с единицамн минут. 

Описанный способ упрощенной дина
.мическоЙ индикации может быть ис
пользован и при управлении вакуум

ными люминесцентными семисегмент

ными индикаторами. 

г. Ивuнтеевка 
Московской обл. 

РАДИО N9 3, 1982 г •• 



П ри повторении тайме
ра, описанного в статье 

Ю_ Зальцмана «Секун
дuмер-таймер из 53-23» (<<Ра
дио», 1981, .N'2 5 - 6, с. 46, 47), 
lIанбольшие затруднения у 
радиолюбителей, судя по 
письмам в редакцию, вызыва

ет вопрос возможной замены 
63-23 микрокалькуляторамн 
(МК) других типов. По прось
бе редакции автор конструк

ции провел целый ряд экспе
риментов, связанных с ис

пользованием в таймере мик
рокалькуляторов различных 

типов. О результатах этих 
экспериментов Ю. А. Зальц
ман рассказывает в публикуе
мой ниже статье. 
Отечественной промышлен

ностью выпущено большое 
,число микрокалькуляторов, 

отличающихся по многим па

раметрам. Это, во-первых, 
МК со светодиодиым (СД) 
индикатором (красное свече
ние), например, 53-23, 
63-24Г, 53-26А, 63-37, 63-
19М, C3-15. С3-33. Во-вторых, 
МК с вакуумным люминес
центным (ВЛ) индикатором 
(зелеиое свечение), например, 
63-09, 53-09М, 63-14, 53-
14М, 63-18A, 53-18М, 63-25А, 
63-26, 63-32, 53-34, 53-35, 
63-36. МК 63-21 выпущен 
в двух модификациях - с СД 
и ВЛ-индикатором. Кроме то
го, имеется ряд МК с жидко
кристаJlлическим (несветя-

'НС. 1 

щимся) IJндикатором, I(апри

мер, 63-04, 63-30, 63-38, 53-
39. Последние, при всех своих 
достоинстваХ,непригодныдля 

использования в раДИОJlюби
тельских коиструкциях. 

МК с СД и ВЛ-индикато
рами, несмотря на обилие ти
пов, имеют сходные системы 

клавишного ввода и вывода 

информацни на индикатор. 
Клавишный ввод представля-

• РАДИО N!! 3, 1982 r. 

ет собой наборное поле, со
стоящее из «горизонтальных» 

шин, на ко'горые подана мно

гофазная импульсная ПОСJlе

довательность, и «вертикаль

ных», соединенных с клавиш

ными входами процессора 

МК. Кодирование операций. 
выполняемых при замыкании 

одной ИЗ «горизонтальных» 
шин С одной из «вертикаль
ных», осущеСТВJlяется пози

ционно-фазо-импульсны м ко
дом, вывод информации на 
индикатор МК - в после
довательно-параллельном ко
де, и обычно именуется ди
намической нндикациеЙ. 
Для применения МК в 

схеме таймера его автомати
ка констант должна обес
печивать возможность «вычи

тания с константой». В боль
шинстве отечественных МК 
эта возможность имеется. 

Чтобы убеднться в наличии 
необходимой автоматики кон
стант, надо набрать на кла
виатуре МК пронзвольное 
число, а затем «-» н «1 ». 
Если Прll многократном на

жатии клавиши «=» число 
каждый раз уменьшается нз 
1, автоматика констант имеет
ся. ЕСJIИ МК не имеет кла
ВИШIJ «= » (МК 53-19М, 
63-21, 53-34), коистанту 
«-1» вводят в верхни!! ре
гнстр (У, Z или t) операцион
ного стека клавишей «t ». 
Счетные импульсы в таком 
МК должны управлять опе
рацией «+». 
В качестве условия сраба

тывания управляемых тайме
ром устройств удобно выбрать 
появление знака «-» индици
руемого числа (Х < О). Схема, 
реализующая это условие, 

приведена в статье «Секундо
мер-таймер из 63-23». Она 
рассчитана на подключение к 

любому МК с СД-индика
тором. В зависимости от па
раметров выходного сигнала 

МК может лишь потребовать
ся подбор конденсаторов С2. 
С3. Еслн в МК управление 
МК-индикатором осуществ
Jlяется через дискретные тран

зисторные ключи (63-19М, 
63-21), контакты 5 и 6 
разъема Х 1 следует подклю
чать не к выводами инди

катора, а к коллекторам 

(эмиттерам) соответствую-

щих транзисторов. т. е. до 

балластных резисторов. 
Для применения в таймере 

МК с ВЛ-индикатором схему 
совпадения на элементах D3.1 
Ь3.2 следует заменить схемой. 
приведенной на рис. 1 (в ней 
в качестве D 1.1 используется 
1/4 Кl55ЛА3). При индика
ции знака «-» на ее выходе 

. появляются отрнцательные 

импульсы тактовой частоты 
МК. Коэффициент h21э тран
зистора Vl должен быть 
не менее 80 ... 100. 

К недостаткам такого уст
ройства вывода информации 
относится наличие ПОСТОЯlI

ной. равной +0,1 с, ошибки 
срабатывания таймера, а к 
достоинствам - высокая на'
дежность и универсальность 

при максимальной простоте. 
Управлять клавишным вво

дОМ МК удобно с помощью 
транзисторных ключей по схе
ме, приведенной на рис. 2. 
Управляющн!! импульс на ба
зу транзистора подается непо

средственно с выхода ТТ л
микросхем через резистор R J, 
веJlИЧИНУ которого подбирают 
в зависимости от типа МК 
и коэффициента h21э транзи
стора. Возможно параллель
ное подключеН,ие нескольких 

таких КJlючей для управления 
одной операцие!! МК от раз
ных управляющих сигналов. 

КлаВИШНblе входы процессо
ров большинства МК нахо-

'!lc.2. 

If 

дятся под значительным отри

цательным потенциалом отно

сительно шин источника пи

тания. Чтобы обеспечить воз
можность непосредственного 

управления клавишным ВВО

'дом такого МК от ТТЛ-мик
росхем, в цепь базы транзи
сторного ключа введен ста

билитрон Vl, создающий не
обходимый сдвиг логического 

уровня. Напряжение пробоя 
(тип) стабилитрона выбира
ется таким, чтобы ключ на 
транзисторе V2 был заКРblТ 
при напряжении логического 

О на выходе ТТJI-ЛОГИКII и 
открыт при наПРflжении «1 ». 
Потенциал клавишных входов 
некоторых МК (53-23, 53-
24Г, 63-19M, Б3-21 С СД-ин
дикатором) СОГJ1асуется с 
уровнями TTJl-логики, и при 
ИСПОЛЬЗ0ваllИИ с ннми данно!! 
схемы стабllЛИТРОН V 1 нужно 
исключить. 

Кроме описаllНQГО способа, 
возможно управление кла

вишиым вводом любого МК 
с ПОмОЩЬЮ различных уст

роАств С механическими кон
:тактами (реле, repKOllOB, мик
РОl1ереключателе/l и т.' п.). 

Питание МК при ИСполь: 
зовании описаНIIЫХ Вl>\ше схем 

ввода-Вl>\вода информацни 
должно осуществляться от ис

ТОЧllliка питания, общего с 
ТТЛ-микросхемами. При .этом 
необходимо учесть, что любой 
МК имеет встроеЩIbIЙ преоб
раэователь напряжеиия, яв

ляющийся мощным источни
ком импульсных наводок, рас

пространяющихся по цепям 

питания, что может вызвать 

наРУl1lение стаБИJjЬНОСТИ ра 
боты ТТЛ-ЛОГliКИ. Поэтому 
рекомендуется "одключать 

параллельно шинам питания 

МК блокировочный конденса
тор емкостью 0,01 ... 1,0 мкФ, 
а когда этого недостаточно, 

дополlIителыlo ВКЛЮ'lать в по

ложительную шину питания 

МК дроссель, намотав его на 
любом ферритовом кольце с 
начвльной магнитной ПРОIIИ
цаемостью 1000 ... 3000 (50 
витков провода ПЭВ-1 0,23). 

ll<.лаВUШIIЫЙ пvльm МХ 

Однако при питании МК 
через такой дроссель емкость 
блокировочного конденсатора 
нельзя выбирать СJ1ИЩКОМ ма
ЛО/l, так Kal< в этом случае 
преобразователь If/шряжения 
МК будет работа'ГЬ неста
бильно. 
Радиолюбители, при меняю

щие МК в своих конструк
циях, часто не имеют данных 

цоколевки индикатора, и шин 
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клавишного пульта, необхо
димых для правильного под

ключения кМК устройств 
ввода-вывода. Для определе
ния цоколевки ВЛ-индикато
ра пользуются следующим 

приемом. Через резистор 50 ... 
100 кОм соединяют с общим 
проводом источника питания 

все выводы индикатора по 

очереди. При соединении ре
зистора с выводом разрядной 
шины в соответствующем раз

ряде высветится цифра "О», 
а при соединении с выводом 

сегментной шины - соответ
ствующий сегмент во всех 

разрядах. lJ.околевку СД-ИН
дикатора определяют aHa.I()· 

гично, с той разницей, что еl'О 
выводы соединяют по оче

реди с «+» И с-» источ

'ника питаиия через резистор 

300 ... 1000 Ом. 
Цоколевку шин кл-авишно

го пульта определяют с по

мощью высокоомных голов

ных телефонов, например 
ТОН-2, с включенным после
довательно резистором 5 ... 1 О 
кОм. Один вывод телефоиов 
соединяют с общим проводом, 
а другим касаются поочеред

но всех шин клавишного 

пульта. Появление звука 
(тактовой частоты МК) в те
лефонах соответствует «гори
зонтальным» шинам наборно
го поля. Отметив все «го
РИЗОlпальные» шины, соеди

няют один вывод телефоиов 
'С первой из них, а другим 

касаются по очереди всех 

«вертикальных» шин, нажи-

мая каждый раз клавишу. 
выводы которой требуется 

найти. Исчезновение при этом 
звука свидетельствует, что 

выводы найдены. Если же 
этого не произошло, перехо

дят к следующей «горизон

тальной» шине и продолжа
ют поиск. Вместо телефонов 
можно воспользоваться ос

циллографом. При определе
нии цоколевки индикатора и 

шин клавишного пу,/\ьта МК 
лучше питать от автономно

го источника. 

Определить максимальную 
скорость счета импульсов ре

комендуется в режиме «сло

ження с константой». При 
этом константу берут равной 
1, а управляющий ключ 

(рис_ 2) подсоединяют к вы

водам клавиши «=" или «+ ». 
Управлять ключом можно от 
генератора, описанного в за

метке "Импульсный генера
тор» (с Радио», 1978, NQ 2, 
с. 60). Регулируя частоту 
и скважность Plмпульсов, под

бирают их так, чтобы обес
печнвалась максимальная ча

стота выполиения операции 

сложения без сбоев (что хо
рошо заметно по изменению 

характера мерцания индика

тора МК), ПОСJlе чего опре
деляют частоту и скважность 

ИМПУJlЬСОВ с помощью изме

рителя дЛительностей ИМПУJlЬ
сов или ОСЦИЛJlографа. 
В таблице приведены экс

периментальиые значения 

максимаJlЬНО достижимой ча
стоты счета импульсов 'IM"KC' 

{макс, (.)ам"н. мин. Рt~комендуемый 
Тип МК I"т, ГЦ ТIJП tтабили-

ГЦ 

53·19M 39 
БЗ·21' 3 
53-2.1' 43 
53-23' 33 
53·241' 32 
53-37 32 
53-18М' 32 
53-18М' 33 
53-14 6 
Б3-26' 39 
53-26' 55 

Примечания: 1. Модификация 
два :Jкзе1lЛ:I1ляра МК. 

миннмалыIO допустимого вре

мени замкнутого состояния, 

управляющего клаВllШНЫМ 

вводом ключа /замю!. МШР а 
также тактовой частоты рт 
некоторых распространенных 

типов Мк. Указан также тип 
стабилитрона V 1 (рис. 2), со
ответствующий необходимому 
сдвигу логического уровня 

при управлении ключом от 

ТТЛ-микросхем. Как видно из 
таблицы, даже однотипные 
МК имеют большой разброс 
пара метров. С целью изме
нения в некоторых пределах 

частотно-времениых характе

рl1СТИК в некоторых МК вве
ден подстроечный резистор. 
В частности, при эксперимен
тах удалось таким образом 

довести {"аке МК 63-26 до 
60 Гц. Однако злоупотреблять 
таким способом повыш@ния 
f макс не следует, так как при 
этом нарушатся паспортные 

режимы работы процессора 
Мк. 

МС 
трона (рис. 2) 

0,7 2016 
20 760 
21 :387 
27 297 
28 289 
28 290 I\С1НА 
28 288 Д814А 
27 300 Д814А 
2 536 КС147А 

23 357 KCI47A 
17 495 КСI47Л 

~ СД-инднка10РОМ. 2. ИССJlt'доваJlИСЬ 

Все приведенные в таБJlИ
це МК (кроме 63- \4 и 63-
21) по l1араметру f макс при
годны для использования в 

таймере, но наиБОJlеt' удобны 
те из них, у которых имеет

ся регистр памяти, позво

JlЯЮЩИЙ «запоминать» вы
держку времени для ее мно

гократного воспроизведения. 
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УЛУЧШЕНИЕ 
БЛОКИРУЮЩЕГО 
УСТРОЙСТВА 

Блокирующее устройство для 
МОТОЦlIкла (см. заметку Г. Куз
нецова в «Радио», 1980, N2 10, 
с. 26) можно упростить, изъяв 
без ущерба ДJIЯ надеж насти 
тринистор КУ201А (см. рису
нок). Прн замыкании геркона 

к 3UМIЩ 
аuжuUi
нuя 

51 сра6аТЫl1ае1' Pt--:ll;' '( 1, само
блокнруется контактами К /. / 
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и остается в таком СОСТоянии 

ДО вык.лЮчения зажигания. 

6. МОМОТЕНКО 
г. Готвальд 
Харьковской обл. 

При повторении блокирующе
го устройства для мотоцик.1а 
выяснилось, что из-за знаЧJl, 

ю' 
/ 150 

тельного тока. протекающего 

через реле, при сильно разря

женной батарее аккумуляторов 
затрудняется пуск двигателя. 

Устройство будет проще и на
дежнее, если el'o собрать по 

CXt~Me, показанной на PI-Н·'УlIке. 
Кратковременное замыкание 

контактов геркона 5/ приводит 
к срабатыванию реле К / Т:сли 
теперь цепь rephOHa разомкнуть. 
то реле будет удерживаться в 
этом состонвии TOI,OM. f1ротекаю~ 

ЩIIМ через регнстор R/. д.1Я 

этого необходимо "одобрать 
этот резистор таким, чтоб", ток 
через реле был нескощ,ко (\ОЛЬ

ше токи удержания даже при 

разряженной батарее аккумуля
торов 

В. ЧЕРНIIВСКИЯ 
г. Кривой РQг 

При сборке б,10Кllрующего 
устройства я старался YM~Hb
·шить его габариты - ведь воз· 
можности для устаflOВКИ ДОГIOЛ

нитеЛЫIbIХ устройств на МОТО

[(икл ограничены. Мне УД"JiОС'[, 
упр(н.~ТНТЬ устройство, уда.лIlR. 
из него самую крупную де-

гам, -- р~л" (см. схем)'). Пока 
ТРИНIIСТОР V / закрыт, система 
зажигания обесточена. При за
МЫКННШf ,'еркона S 1 ТРИНI1СТОР 
открывается и поддерживается 

открытым ТОКОМ лампы "1. 

!lшга
НlIЯ 

ксисmеме 
зuжuганЩ1 

СИСТt'М,1 JаЖНГtJIIllИ подключа
ется к ИСНJЧНИКУ питания. Ос
талыше потребиТ<'ли тока мож
но оставить подключенн",ми к 

замку зажнr аНИЯ. 

r. ПРОХВАТИJ10В 
г. Первомаuо, 
Николаевской обл. 

РАДИО N2 3,1982 ' .• 



ПРОСТОИ LC-METP 
А. сrЕПАНО8 

В радиолюбительской практике не-, редко возникает необходимость 
в определении емкости конденса

торов и индуктивности катушек. Не
сложный прибор, о котором рассказыва
ется в этой статье, позволяет с доста
точной для радиолюбительской практи
ки точиостью определять значения 

L и С. 
Функциональная схема прибора при

ведена на вкладке. Он состоит из гене
ратора прямоугольных импульсов ГН, 
декадного делителя частоты ДЧ, фор
мирователя меандра с узлом растяжки 

шкалы Ф и собственно узла измерения 
УН. 

Рассмотрим подробнее узел измере
ния. Упрощенная схема узла измерения 
при определении napaMetpOB конденса
торов приведена на рис. 1 на вкладке, 
а катушек - на рнс. 2. Прннцип 
действия прибора в реЖlIме измерения 
емкости основан на измерении среднего 

значения силы разрядного тока изме

ряемого конденсатора, периодически 

перезаряжаемого с частотой F. Когда 
ключ на транзисторе V / открыт, про
исходит быстрый заряд конденсатора 
С" по цепи: «плюс» нсточннка пита
ния - днод V2, открытый транзнстор 
V / -- «минус» источника питания. 
Подадим на вход транзисторного 

ключа напряжение ПРЯМОУГОЛЬ!lОЙ фор
мы, у которого длительность импульса 

что емкость конденсатора С" пропор
циональна разрядному току и, следо-' 

вательно, при стабильных значениях F 
и ИИ шкала прибора будет линейна во 
всем диапазоне нзмеряемых емкостей. 

При измерении индуктивности кату
(иек принцип работы прибора основан 
на явлении самоиндукции. Если через 
катушку протекает изменяющийся по 
величине ток, то возникает ЭДС само
индукции и напряжение на катушке 

(без учета потерь) определяется соот
ношением: 

..J 
где L - иидуктивность катушки, а/ -
изменение амплитуды тока и М - вре
мя, в течение которого' это изменение 
происходит Если в качестве промежут-

Н251О 

tи равна длительности паузы t l1 • в интер- $1 
вале времеllИ tп между импульсами 
конденсатор С" разряжается через на
грузку ключа (резистор R3) и микроам
перметр Р /, измеряющий среднее зна
чеиие СIIЛЫ разрядного тока. Постоян
ная времени разрядной цепи значитель
но меньше времени паузы tп , поэтому 
конденсатор успевает практически пол

ностью разрядиться к моменту прихода 

очередного импульса. Известно, что за
ряд конденсатора определяется соот

ношеllием Q=C • ис (Ис - lIапряже
ние, до которого заряжен кондеllсатор). 
Таким образом, заряд конденсатора С" 

стора V /, F - частота управляющего 
напряжения. 

Таким образом,получаем 

L=·I ~~ 1. 
Приведенное соотношение показы

вает, что измеряемая индуктивность 

катушки пропорциональна амплитуде 

напряжения на ней, и шкала прибора 
получается линейной. 
Принципиальная схема llрибора при

BeAella на рис. 1 в тексте. Он позволяет 
измерять емкости конденсаторов от 

10 пФ до 8 мкФ на пяти основных шка-
лах: 0 ... 100; 0 ... 1000, 0 ... 10000 пФ, 
0 ... 0,1,0 ... 1,0 мкФ. С помощью узла рас-
тяжки шкаJIЫ веРХIIИЙ предел "а каж
дом поддиапазо,,~ может быть увеличен 
в 2,4 и 8 раз. МИlIимальное значение 
измеряемой емкости определяется толь
ко конструктивной емкостью прибора. 
Измерение индуктивностей также про
изводится на 5 поддиапазонах 0 ... 10, 
0 ... 100 мкГ, 0 ... 1, 0 .. .10, 0._.100 мГн, 
0 ... 1 Гн с ВОЗМОЖIIОСТЬЮ растяжки ко-
неЧIIЫХ ЗllачеllНЙ в сторону увеЛllчения. 
Задающий генератор ВЫПОЛllен по 

широко распространенной схеме на эле-

/( 6ы6.1" ШjJ5, 
C!l 0,0/ 5 В6 

С10 +58 

1 Tl!OI 
/( 6:6. 701-В5 

12В6 

D1 /(/JJЛАJ 
Ш-:05 /(/5511Е1 
D6 /(15511[5 

за один период в установившемся ре

жиме будет определяться соотношением 

Q=С"И. (ИИ - амплитуда импульса, 
заряжающего конденсатор Сх ), РНС. 1 

При периодиче-ском перезаряде кон
денсатора с частотой F средний разряд
ный ток, протекающий через микро
амперметр Р/, определяется соотноше
нием: 

/из,,=Q· F=C,,' ИII • F, т. е. 

1.з" 
С" = тг-:-t" . 

• 
Из полученного соотношения следует, 

• РАДИО N!! 3, 1982 '. 

ка времени, в течение которого произво

дится измер~ние, взять период Т напря
жения прямоугольной формы, которое 
управляет транзисторным ключом, то 

можно показать, что с достаточно вы-

сокойточностьюИL = - L~K = -L1J, 

где И L - амплитуда напряжения на 
катушке, /к - ток коллектора транзи-

ментах D/./, DJ.2, Dlд. Частота гене
ратора стабнлизирована кварцевым ре
зонатором. С выхода генератора напря- . 
жение прямоуголыюй формы' с часто
той 1,6 МГц поступает на декадный 
делитель частоты, собраllНЫЙ на микро
схемах D2-D5. Переключателями 
SI-S5 выбнрают предел измерения. 
Затем сигнал поступает на формирова
тель меандра и узел растяжки шкалы, 
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выполненные на МИКРО('хеме Dб. Необ
ходимость в формирователе меандра 

вызвана особенностью примененных в 
декадном делителе частоты микросхем 

(Кl55ИЕI). ДеJIO в том, что длитель
ность импульса на ее выходе равна дли

тельности входного импульса, а поэто

му. если скважность управляющего сиг

нала на первом поддиапазоне (вывод б 
элемента Dl.8) примерно равна 2, то на 
верхнем поддиапазоне (вывод 5' микро
схемы D5) она составляет уже около 
20000. для того чтобы управлять узлом 
измерения напряжением постоянной 
скважности, и служит формирователь 
меандра, собранный на первом триггере 
микросхемы Dб. На выходе этого .,триг
гера (вывод 12 микросхемы Dб) всегда 
будет напряжение прямоугольной фор
мы со скважностью, равной 2,и частотой 

р = ~ (Р - частота задающего 
2· К 

генератора, равная' в данном случае 

1,6 МГц; К - коэффициент деления, 
который в зависимости от включенного 
переключателя из группы SJ-S5 со
ставляет 1 ... 104; коэффициент - 2, учи
тывает деление частоты триггером фор

мирователя меандра). 
Оставшиеся три триггера микросхемы 

Dб использованы для растяжки шкалы 
и осуществляют простое деление часто

ты на 2,4 и 8 соответственно. Требуемый 
коэффициент деления (или, что то же 
самое, множитель шкалы растяжки) 

выбирают переключателями Sб-S9. 
С переключателя S9 сигнал поступает 
на электронный ключ, собранный на 
транзисторе V J. Конденсатор С7 необ
ходим для уменьшеиия времени вклю

чения транзистора. Переключателем 
SlO выбирают вид измерений - L или С 
(на приllЦипиальной схеме рис. 1 пере
ключатель показан в положенни изме

рения емкости). Конденсаторы С2-Сб, 
резистор R7 и кнопка S/l служа'!' для 
калибровки прибора в режиме измере
ния емкостей (непосредственно перед 
измерением). При нажатии на эту кноп
ку один из эталонных конденсаторов 

С2-Сб, 'в зависимости от включенной 
секции переключателя (SI-S5), под
ключается параллельно гнездам Сх , пе
ременным резистором R7 стрелку при
бора устанавливают на последнее деле .. 
ние шкалы (при этом переключатель 
S 10 должен находиться в положении 
измерения емкостей, а Sб - в нажатом 
состоянии) . 
Принцнпиальная схема блока пита

ния приведена на рис. 2 в тексте. На 
выходе стабилизатора поддерживается 
постоянное напряжение +5 В при токе 
нагрузки до 300 мА. 
Собранный из исправных деталей 

прибор практически не требует нала
живания. Для того чтобы убедиться в 
его работоспособности, переКЛЮЧijтель 
S10 устанавливают в положение, соот
ветствующее измерению емкостей, под-
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строечный резистор R8 и переменный 
резистор R7 - в среднее положение и 
включают переключаТeJIИ Sl и Sб. Затем 
включают прибор и вольтметром изме
ряют напряжение на выходе стабили

затора. Оно должно составлять 
5 В ± 10%. ПОCJIе этого нажимают кноп
ку Sll - стрелка измерительного при
бора должна отклониться при этом на 
некоторый угол. Если она «,зашкали
вает», то с помощью резистора R7 (или 
R8) ее возвращают в рабочий сектор 
шкалы. далее поочередно включают 
переключатели S7-S9. Показания при
бора должны уменьшаться соответст
венно в 2,4 и 8 раз. Указанное откло
нение стрелки микроампер метра сви

детельствует об исправной работе за
дающего генератора, декадного дели-

R9470 Vб П21М щеlJ zоо,ОХб/J 
cr. + 

V7, V8ДZZJ 

Рнс.1 

теля, формирователя меандра и узла 

растяжки. 

После проверки общей работоспособ
ности прибора включают поддиапазон 

0 ... 100 пФ (нажимают 51) и, не трогая 
резистора R7, только резистором R8 
устанавливают стрелку измерительного 

прибора точно на последнюю отметку 

шкалы. На этом настройку измерителя 
емкости можно считать законченной. 
После этого переключатель S10 перево
дят в положение измерения индуктив

ности и, подключив к гнездам Lx катуш
ку с известной индуктивностью, уста

навливают стрелку прибора на соответ
ствующую отметку шкалы переменным 

резистором Rб (R8 при зтом не трога
ют). На этом настройку прибора в це
лом можно считать законченной. 

Следует еще раз отметить, что в слу
чае использования задающего генера

тора, частота которого стабилизирована 
кварцем, точность прибора определя
ется в основном только точностью ис

пользо,анных при настройке эталонных 
конденсаторов и катушек индуктив

/юсти. 

Все детали прибора. включая блок 
питания. размещены на печатной плате 
размерами 215 х92,5 мм (см. вкладку). 
В конструкции применены малогаба
ритные резисторы MJlT-0,125, конденса
торы КМ-5, КМ-6, электролитические 
конденсаторы К50-6. Переключатели 
SI-S5, Sб-S9 и кнопка Sl1-Л2к. 

Транзи.стор V / можно заменить на JIЮ' 
бой кремниевый n-р-n транзистор ю 
серий КТ315, КТ342. Диод V2 - гер
маниевый из серий Д2, Д9, ДIО. 
Транзистор Vб в блоке питания уста
новлен на самодельный радиатор из 
дюралюминневого уголка размерами 

30х30х30 мм. Трансформатор Т/ ис
пользован готовый от магнитофона 
«Электроника-З02». Возможно приме
нение любого другого трансформатора, 
развивающего на вторичной обмотке 
пере мен ное напряжение 7 ... 9 В при токе 
0,3 А. Вместо диодной сборки КД906А 
в выпрямителе могут быl'Ь испол/,зова
ны любые выпрямитеJlьные диоды, на
пример, Д310, KДl05 и др. Микроам
перметр - магнито-электрической си

стемы типа М24 с током ПОJНlOго откло
нения 200 мкА. МОЖf.lо использовать 
любой другой подходящий микроампер
метр с током ПОJ1НОГО ОТКJlOнения до 

300 мкА. Кварцевы-й резонатор на 
частоту 1,6 МГц. Применение резона
торов на частоту ниже 1 МГц не
желательно, так как это потребует 
применения микроамперметра с током 

полного О.ТКJlонения менее 100 мкА, 
либо смещения В"fJ"IIИХ значений изме
ряемых веЛИЧИII на каждом пределе в 

сторону увеличения. Выключатель пи
тания S12 - тумблер MT-I-J, рези
стор R7 СП-3-4, СПО-0,5, гнезда для 
подключения L и С, а также светодиод 
V9 вместе с ограничительным резисто
ром R12 установлены в верхней части 
прибора. Светодиод V9 является инди
катором ВКЛЮ'Iения прибора, одновре

менно по яркости его свечения можно 

судить об исправности стаБИJlизатора 
напряжения. 

В заключение следует сказать, что 
радиолюбители могут усовершенство

вать данный прибор. В частности, еслн 
использовать микросхемы сери й К 176, 
Кl64, К564, характеризуемые маJJОЙ по
требляемой мощностью, можно создать 
прибор с автономным питанием от ба
тареи «Крона» или аккумулятора типа 
Щ-О,I. 
При конструктивном оформлении 

прибора следует иметь в виду, что для 
обеспечения высокой точности измере
ния на поддиапазоне 0 ... 100 пФ необхо
димо свести к минимуму паразитную 

емкость между гнездами для подключе

ния СХ ' Для предохранения измерн
теЛЬНОI'О при бора от повреждений в слу
чаях, когда порядок измеряемых вели

чин неизвестен, процесс измерения 

следует начинать с нанболее высоких 
пределов. 

г. Москва 

От редакции. Правильно собранный 
прибор может обеспечить дuстаточно вы

сокую стаБИJlЬНОСТЬ показа ний, поэтому 

KOHД~HcaTOpы С2-С6 и кнопку 811 можн;) 
также исключить, 
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В. ШУТОВ 

огда пр ... сборке рад ... оконструкции пр",ходитс я иметь 

дело , например, с печатными платам ... , M"'KpocxeMII-
м ... , транз",сторами, нев ольно возникает вопрос о спе-

ц ... альном паяльн ... ке . Ведь пайку М ... Н Н/lТЮРНЫХ дета-

лей гор~ здо удобнее осуществлять малогабар",тным, -
размером с авторучку, па ЯЛЬНI1КОМ . Он должен быть, 
конечно, н ... зковольтным ... надежно (через раздел",тель 
ный сетевой трансформатор) НЗОЛ",РОВ/lН от сети . Это 
обезопас",т рад ... олюбl1теля от поражен",я электр ... чеСКI1М 
током, уменьш ... т вероятн ость пробоя стаТl1ческим элект-
р ... чеством, напр",мер , поле вых транз",сторов с изол ... ро
ванным затвором. 

Для эт ... х целей подойдет предлагаемый Мl1кропаяль
н",к, который может б",т ь ... зготовлен буквально за не
сколько часов. Мощност ь паяльника достигает 12 Вт пр ... 
напряжен",и п ... тан ... я около 12 В, температура на конце 
жала составляет 255 ° с. 
Нагревательный элемен т паяльника готовый - им слу

жит металлопленочный резистор т ... па МОН мощностью 
2 В т и номинальным сопротнвленнем 1 О Ом . РеЗI1СТОР 
опускают на 10 .. . 15 м"нут в ацетон иЛи растворитель, 
чтобы размягчилось лакокрасочное покрытие, а затем 
осторожно, стараясь н е повреД"ть токопроводящего 

слоя, соскабл"вают ножом краску. Удал",в кусачкам" 
выводы резистора , в центре одного из торцевых контакт 

ных колпачков вь;сверлив ают отверст"е д"аметром 2,5 мм, 
чтобы открыть доступ к отверстию в керам"ческо'м основа
н"" резистора. 

Из стальной проволок " н авивают на стержне д"амет
ром, несколько меньш ... м диаметра резистора, теПЛОЗ/l

щитную пружину из 8: .. 1 о в "тков, надевают пруж"ну на · 
конец рез"стора, в ко тором не сверлили отверст",я 

(р"с . 4 на вкладке), так, ч тобы 11 .. 1,5 витка ее оказал"сь 
на токопроводящем покрыт"... . Оставшуюся часть пру

ж"ны растяг",вают настол ько , чтобы зазор между в"тка
м" составлял около 1 мм , " "зг"бают на конце петлю 
диаметром примерно 3 мм для подключен"я проводни
KII питания . 

Возможен" другой вар"ант креплен"я пруж"ны (рис. 3), 
который может оказатьс я не менее надежным. В этом 
случае колпачок резистора ОПl1л"вают наДфl1лем с торца 

по краю примерно на тр и четверт ... ОКРУЖНОСТ" , ОТГl1ба
ют получ"вш"йся лепесток и сверлят в нем отверст"е 

д '1аметром 3 мм . К леп естку нрепят пружину "з 4 ... 5 
витков диаметром 5 мм , которую навивают с шагом 
1 ,5 .. . 2 мм из мягкой сталь н ой проволоки (например, от 

канцелярской скрепки). 

Ручкой паяльника может быть , например, ручка лоб
з"ка с металл"ческ"м колечком на конце . Подойдет, 
естественно, " самодел ьн а я ручка, выточенная из де

рева твердой ПОРОДы . Вдоль оси ручки сверлят отвер
стие диаметром 5 ... 7 мм под электрическ"й шнур. 

Защ"тный кожух (рис . 1 на вкладке) вырезают из лис
товой стали . Заготовку "згибают непосредственно на 
рез"сторе " закрепляют колпачок резистора в кожу

хе в"нтом и гайкой , Дл я креплен"я лепестков кожуха к 
ручке в ней сверлят глух ие отверстия и нарезают резь

бу М2,5, а затем привертывают лепестки BIo1HTaMIo1 с та-
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кой резьбой . Под OAIo1H Io1 З BIo1HTOB подклаДЫВIIЮТ шайбу 
101 заж"мают под ней провод шнура Пlo1танlo1Я, продетого 

через отверст"е в ручке . Другой провод шнура прикреп
!1ЯЮТ KOPOTKIo1M BIo1HTOM И гайкой к теплозащ"тной пруж,,

не . 

Жало Пllяльн"ка (рис. 2) можно "зготовить Io1З толстой 
медной проволок" . Конец жала вставляют в отверстие в 
корпусе резистора. Во "збеЖlIн"е замыкан" я выводов 
реэ"стора через жало конец его должен быть на 1 .. . 1 ,5 
мм короче рез",стора. 

А как быть, есл" вы не сможете достать рез"стор МОН 
СОПРОТlo1влеНlo1ем 1 О Ом " мощностью 2 Вт1 То гда можно 
ПРlo1мен"ть резlo1СТОР с меньш"м сопрот"влением " со

ответственно уменьшить напряжен"е п>пан"я, чтобы 
рассе"ваемая рез"стором мощность составляла 12 ... 
13 Вт. 
Вместо резистора МОН подойдет МЛТ "л" МТ . ПраВДIl, 

дл"на рез"стора МТ больше , чем МОН , а д"аметр мень
ше, поэтому пр"дется "змен"ть размеры кожуха" жала. 

Одновременно придется несколько снизить напряжен"е 

п"тан"я, поскольку этот рез"стор работает в качестве 
нагревательного элемента более эффект"вно . 

Есл" же вообще не удается ДОСТlПЬ н"зкоомный резис
тор, вместо него можно "спользовать указанный резис

тор любого сопрот"вления. С рез"стора удаляют краску 
" выводы и изготавл"вают на обо"х концах лепестки, как 
расСКlIзывалось ранее . Пр" ном"нальном СОГlрот"влен"и 
рез"стора менее 100 Ом удаляют, например , наждачной 
бумагой, токопроводящее покрыт"е . Затем на рез"стор 
наматывают в"ток к витку по всей его дл"не нихромо

вую проволоку д"аметром 0,3 мм, которую преДВIlР"'
тельно прокаливают до образован"я ок"сной пленк". 
Концы проволок" закрепляют на лепестках, после чего 
рез"стор устанавл"вают в кожух 101 вставляют в отверст"е 

его корпуса жало. Такой нагревательный элемент, пред
ложенный рад"олюб"телем В. Бакул"ным "з К"мовска, 
весьма надежен . 

Паяльник включают в сеть через пон"жающlo1Й транс
форматор с напряжен"ем на втор",чной обмотке 12 В 
(обмотка должна "меть хорошую Io1золяцию от сетевой, 
,н" в коем случае нельзя "спользовать автотрансформа

Topl). Есл" надо заземлить жало паяльника (HanpIo1Mep, 
пр" пайке полевых транз"сторов с изолированным зат
вором), на него туго нав"вают 4 ... 5 витков медной прово
ЛОКIo1, "зг"бают ее конец 8 в"де петл" " подж"мают под 
ВиНТ креплен"я кожуха к рез"стору, Соответствующ"й 
вывод вторичной обмотки трансформатора заземляют. 
Со временем контакт между жалом" проволоко;:; может 
нарушаться "з-за появлен"я ок"сной пленки на металле. 

Поэтому рекомендуется регулярно . проверять качество 

контактС! " при необхоД"МОСТИ заменять проволоку " за

Ч"Щl!ТЬ жаJJО паЯЛЬН"Кд. 

И еще оД"н совет. КОНСТРУКЦИЯ паяльн"ка открытая, 

поэтому не следует пюать его напряжен"ем более 12 В. 
В цепь п"тан"я ПlIяльн"ка обязательно включайте плав
к"й предохран"тель на 2 А. 

г . Пестово 
Новгородской оБА . 
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OKO,~O 2 ~A. Такого источни к а хватает 
"а 20 ... 30 часов р аботы. 
Выделенный KOIITypOM l. / C / ( pIIC. 1) 

МiJГНIIТНОЙ анте нн ы· W / СlI гнал радио
СТiilЩIIИ ПОдiJl.'тся через катушку СВЯЗ II 

l.2 на \,СII,1lИТ('ЛЬ в ысок ой частоты, вы
полнеН flЫЙ н а траюистор е У / . 8 щ~пь 
КО'nЛСI<тора тр "нзистор а Вl\л/Очен нысо

кочаСТОТ Н Ыl1 трансформатор , с нто
РIIЧНОЙ обмотки которого снгнал 8Ч 
подается на детектор (диод У2). 
Сигна,~ звуковой ч а <.:тоты с детектора 
ноступает на УСИЛ lIтеm" который соб
ран на состав н ом траНЗlfсторе \/,1У4. 
8 цеп" ЭМllттера траНЗlIстора у'4 
включена нагрузка --- МНlffliJТЮРllЫЙ 
головно" те.1t'фОН В / ти п а ТМ -2М. 
Плата приемника ( рис. 2) выпилена 

IIЗ фОЛЬ Гllрованного стеклотеКСТОЛIIТ3. 
Размеры плат ы неКРНТIfЧНЫ If заВIIСЯТ. 
естсственно, от г а баритов I1сПОJ1Ь
зуем UlX д<;,талеЙ. Л учше все г о предвари
TCJlbHO вырезать шаОJI ОН 113 картона, 

раз,nожить на нем детаJlИ, Оllределип, 

оптимальные размеры будущ<;,й ПМJТЫ 

и ВЫПlm l /ТЬ ее по шаБJlОН\,. 
Маl·l·lflтная антен н а I;MeeT форму 

подков/( " сечением 7 Х 3 мм н длиной 

30 .. . 35 м м. Она ЮГОТОВ.1СIJа 113 плоско
го стержня феРРl1Та 6001-1 1-1 (или 
4001-l Н ), обработанн ого на наждачном 
круге и дов,'денного ·10 нужной фnJ1'АЫ 
крупнозсрнистой на ждач н ой бумагой. 

so 

КаТУШК а L! содеР ЖIIТ 60 ... 100 витков 
п р о вода ПЭВ -2 0, 12, н амота нн ого в 
OA/llI сло й IlOcpeAIIIH' стерж н я , к а т уш"у 
L2 н а м аты ва ют В ПЛОТН \,Ю к L / - он а 
содерж нт 5 ... 7 В ИТК О /l -т а кого же про
вода . 

Об ~IOТК И высокочастот н о го тр анс-
форм атор а н а мота ны н а кол ьце наруж
н ым All aMeTpOM 7 м м из фе р р и та 

Р"с. 

CZ 

Р"с. 1 

600НН, uни содержат по 12() витков 
ПРОВОдЭ II Э8-2 0,07. 
Транзисторы \/3, У4 должны быть 

с'О стаТ ll ческ и м коэффИ lt иен том п ереда
ЧII ТО I,Э н е мен ее 100, V / - не ~ICHee 50. 
Конденсаторы ~IОЖIЮ ВЗЯТЬ т и на КЛС 
или КМ. резисто р ы _. ОМЛТ -О,125, 
диод У2 -- любой и з сер Н II 119. 

ВЫКЛlOчате"l l> питан и я S / нреДl:тав
ляет собой .nат\' нное ко.nьно с В ЫСТ\' П ОМ. 
Когда KO.1L.ItO ·повора ЧlI вают. оно -каса
ется выступом ,патунной плаСТIIНЫ, 

з~креПJ l еННОI"1 на 1I,'13TC, If ПОДКJ1юча,'Т 
к НРllемннку ПОJ10iКIIТ('ЛЫJЫi't вывод 

а l,кумулятора (его кuрпус). Второй 
вывод аI\К)'МУ,lятора подключен через 

,паТУНIIУЮ пм;стнн),. прижимаюшую его 

к колыt'- 9ыы.пючате.'lюю 11 плате. 

Подбором реЗlIстора R / устанавли
вают ток, ПОТ[Jебляемый П РИ(,I'II I Н КОМ 

Прll наиБОJlьшей ГРОМI,ОСТИ - Ofl не 
должен превышэть 2 \11\ (МIIJI .~иампер
метр включают параJ1.1ельн о разомк

нутым контактам вы ключателя) . 

Н а нужн ую раД llостаНЦ IIЮ при ем н ик 
наl:тра и вают подбором конденсатора 

r: /. Удобно временно за\l(' НIПЬ его 
п еременным конденсатором, чтобы 

быстр",с ol1 peJl,>J1IIfb требуемую ем
KOl:Tb. 

В. юлин 

г. Владивосток 

с питанием 

от солнечной -баtареи 
Как 11 предыдущий пр ием ни к, этот 

также рассчитаl l lIа прием однuй радио

ста Н UИi i . рэботаюшей, напр и мер , в диа
пазоне дJl1IННЫХ волн. Источника 
питания Д.пя него н (' нужно -- он 

работает ()~ солнечной батареи. П()это
му достаточно направить п риемник н а 

солнце и:I и БЛI1ЗКО поднести 1\ элект
Рll чеСl\оi\ ,1ам пе МОЩНОСТf>lО 60 .. 
100 Вт и в головном телефоне 
появится звук. 

В ПРl1еМl1l1ке (рис. 3) ИСПО!l ьэоuа I1 Ы, 
как 11 в предыдущей I\ОflСТРУ I\UИИ, TIHI 
траН311стора, но вк,пючеflЫ он" не

СКCN1ЬКО иначе. На транз истор ах \/ / 
и У2 собрuн "BY.X I,aCl\aAHbl i'l Ус~ ИJlИ
те.ПЬ вч. Нагрузкой "аждого каскада 
являются ВЫ(ОI,очастотные дроссел и -
CO()TB~TCTBeH HO /_3 и L4. В ЫХОДflОЙ 
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СIII'нал с усилителя ВЧ подается на 
детектор с удвоением напряжения, 

ВЫllолнеНIJЫЙ lJа диодах VЗ н V4. 
С детеl<тора СIIгнал звуковой чаСТоты 
поступает через конденс атор С6 на 
однокаскадный УСИЛIIтель, нагрузкой 
которого ЯВ,1 яется rOJI ODHOfl теле
фон 81. 

Рис , 3 

Солнечная батарея составлена II З 
20 параЛJJeЛЫ1О соединен н ых фото 
ДIIОДОВ КФДМ. Маl{си мал ьное на
пряжени е, развиваемое батареей, со

ставляет 0,4 В. Можно п р"менить и 
другие фОТОДIIОДЫ Фll<2, ФД-3. 
Конечно, при ОТСУl'СТВIIИ фотодиодов 
приемник можно пита'Г!, от любого 
источника постоянного тока напряже

нием 1 ... 1,5 В (например, от al(KYM\,
лятора Д,0,06, элементов 316, '332, 
373). Тран з исторы ГТ308В · должны 
быть со СТатическим КОЭффНЦllентом 
передаЧII тока 70 ... 100. Их м ожно 
Заменнть на ГТ308А , ГТ308Б . В выход, 
ном каскаде может быт ь применен , 
вместо указанного, тран з и стор МП40А, 
МП41 , МП41 А или другой маломощный 
низкочастотный германиевый тран

зистор с коэффициентом п r редачи тока 
40 ... 6(). ДIIОДЫ могут быть Jlюбые 113 

серии Д9. Р езисторы - ом.пТ-0, 12 5, 
конденсатор Сб - К53- 1, остальны е 
конденсаторы - любого типа, но В03-
можно меньших габаритов. ТелефОН 
81 - ТМ-2А. 
Магнитная антенна выполнена на 

отрезке стержня диаметром 8 и ДЛliНОЙ 
60 ММ из феррита БООНН . Катушк а 
Ll намотана виток к витк у и содеРЖIIТ 
20() виТ\,ов провода ПЭЛ ШО 0,25. 
TaKIIM же проволом на матывают и 
I(ЗТУШКУ [.2 - - она содержит 10 BIIT
ков И расположена рядом с L 1. 
дроссели LЗ и L4 намота ны каждый 

на СJlоженных вм есте двух кольцах из 

феРРIIта 600Н Н типоразм ер а 5 х 3 х 
х2 мм ПРО80ДОМ пэ.пшо 0, 1 ... 0,2 до 
ззполнеНliЯ. 

ДетаJlИ fll)иеМНIIка размещены в КО[1-
пусе IIЗ орган ич еского стекла размера

ми 70х50х20 мм (рис. 4) . Его можно 
II ЗГОТОВИТЬ на фрезерном станке из 
ТОJlСТОЙ заготовки I1 JIИ с кле ить l1З 
отдельных полосок материа:lа. На л ице 
AOI"I па ll ели сверлят 20 отвеРСТIIЙ и 

• РАДИО N2 З, 1982 г. 

ВКЛf~ивают в HIIX светодиоды. Монтаж 
деталей навесной, выводы их соеди

няют непосредственно друг с д р угом 

в соответствии со схемой. Для, предот
вращения самовозбуждения прием ника 

др()ссели н еоБХОдllМО размеСТIПI, воз
можно дальше друг от друга и от 

магнитной a HT~HHЫ. 

Рис, 4 

Приемник настраивают на раДIIостан
цию первой программы (или другую 
выбранную радиостанцию) подбором 
конденсатор а С 1. Н а иБОJlьшей громко
сти з в ука можно добиться подбором 

реЗ IIСТОРОВ R1 . R2 . R4. Эти рез и сторы 
можно подобрать п о требуемом у току 

коллеlпора соответствующего тран

зистора . Т а к, р ез исторами R 1 и R2 
устанавливают ток KOjl,leKTopa тран-

311СТОРОВ V 1 и V2 равным 0.3 .. . 0,4 мА, 
а резистором R4 - ток KOJI,neKTopa 
транзистора V5 примерно 0,5 мА . На 
время налаживаНIIЯ фОТОдllOдЫ батн

peli н ужно оспетить МО LцНОЙ лампой. 

Н, КАРТУЗОВ 

г. Москва 

• на шести транзисторах а 

с низковольтным = -= 

питанием -,.. 
ос 

-= 
I 

О 
Хотя напряжеНIIС' питания приемника • 

[\сего 1,5 В, ои позволяет с достаточ- IC 
НОЙ громкостью принимать р адиовеща
тельные CTaHLlIIH в диапазоне средни х 

и ДЛIiННЫХ волн. Прием ведется на 
магнитную а нтенн у W1 (рис. 5). • 
состоящую из контурной катушк" L1 • 
и катушки связи '~2, размещен ных на _ 
стержнt' и з феРРIIта. • 
С катушки [.2 выделеННblе контуром • 

L1C1 КОJlеба ния подаются на Ilеремен- : 
ный резистор Rl, являющнйся регу- _ 
J1ЯТОРОМ громкости. Tal\oe раСllоложе, :; 
ни!' регулятор а позволяет П!Jедотвра - ... 
тить перегрузку каскадов при больших 1 

входных СIIгналах . О 

С регулятора громкости ВЧ с игн ал • 
I)оступает даЛi'е на трехкаСI(аДНblЙ IC 
УСИJIIIтель высокой ча стоты. собранный r-a 
на транзисторах 111- VЗ. В каждом • 
каскаде введена обратная связь по 
постоянному току подключением н€'' • 

почки базовых резисторов (R2. R3 для • 
Пt'рвого каскада) к коллектору тран -' -= 
зистора. В 1'0 же время ПОДКjlючеЮlе i!I 
к цепочк ам конден сатора сравнительно : 
неБОJIЬШ О Й емкости (С2 в перво м ... 
каскаде) 1l0.3 ВОЛИЛО значительно умень- ;; 
шить отрицательную обратную связь ос 
по перем енному току высокой частоты. -= 
В итоге в каждом каскаде действует I 

·Iастотноз ависимая обратная связь, Ф 
которая созместно с переходными кон- lIi 
денсаторами н ебольшой емкости (СЗ. l!C(t! 
С5, С7) позволила добиться наиболь- t<J 
шей ч увствlпелыlстии на чuстотах 11 
1,0 ... 1,2 МГц средиеволнового д и апа
ЗОllа и ослабления ч ув ствительности 
иа частотах ниже 180 кГц в ДI'IЗ ll азон е 
длинных волн. 

С нагр уз ки flOследнеГl' каскада J'си
ЛИl'еля ВЧ (Рt'зистор R 10) сигнал 
поступа!:'т на дрт('ктор , ВЫflOJlн енны й 

по несколько н еобычной схеме на. 
транзисторах V4. V5. При ПОJI0ЖН
теЛЬНblХ ПОJl упер иодах сигнала работает 

траЮIIСТОР V4, Прll ОТРИIJ.ательных -
Т[1 анз нстор V5 . Н а грузкой детектора 
является резистор R 11. конденсатор 
С.9 фильтрует высокочастотную состав 
л яющую с игн ала. Благодаря ИСПОJIЬ
зованию такого детектора yд a,~OCb 

сэкономить переходный элеl(ТРОЛИТН-
. ческий конденсатор и подключить 
транзистор V6 ус илителя НЧ непосред
ственно к lI агрузке детектора. В цепь 
КОJlлектора траНЗIIстора 1/6 ВКJllочена 
ДИlJамиче,кая головка 81. 
для изготовления магнитной антен , 

ны� понадобится I(РУГЛЫЙ стержень 
из феРРIIта 600НН. Н а стержень IIJIOTHO 
наДt'вают трубку из картона 11 наматы
вают в один слой катушку L 1 

S1 
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150 BIITKOB ПРОRода ПЭВ-2 0, 12. 
П овер х этой "аТУШ К 'i наде нают ПОд
вижное ко,'ь ,lO и з "артона и н аматы

вают н а ' н ем кат )'шк\' С 2 -- 2 ... 3 В"1К3 

"r Wl 

~ 
yrc7 
8~80 

РНС. 5 

к L2 

ны' деталях пр нt'МН IIК н ачинает ра 

ботать ср аз)' . Громкость его зву ч ания 
мож н о повыс ить подбором резисторов 

RЗ, Rб , R9. Смдует провеrJlТЬ ТО'{ 

+ 

~ -~ ~~ 

. S1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ • . к .tH G1 • :; 1.. 95 . 1 
SiiiI 
с ... -:r 
С 
:z: , 
О 
iI1 
[/11 

~ 

Р" с _ 6 

Рнс. 7 

ПРОIЗода IIЭ~ - 2 0. 2 1. В ыводы кат ушек 
за кр е пл яют клеем ИЛII нит ками. 

Конденсатор С 1 - КП Е -4, обе е го 
секнии в"лючены п а р алл€Лi,Н О. ОСТilЛi,

ные конденсаторы могут быТl, J, юбого 
типа, но возможно м ены.llИХ габар и тов. 

Р ез истор R 1 - СП3-3 IIЛИ любой дру 
гой , имеЮЩIIЙ выключатель. ПОСТОЯННI,' (' 

rезнсторы - ОМЛТ -О, 125 ИЛII М'nТ-
0,25. Jlинам ичеСI< а я ГOJlовка В 1 
0,IГД-12. но можно ПРИМt'НIIТЬ "юб ую 
др у гую М ОЩНОСТ\, Ю 0.1 ... 0,5 Вт. И с
точн"к питаНIIЯ --- элеме нт 343, 373. 
Вместо транзисторо в П41 6Б можно 

пр"менить П403, ГТ309Б. ГТ31 ОБ , 
вм есто ГТ404Б -- ГТ404Г IIЛИ МП З8 А . 
Ч аст ь деталей п р и ем ник а монтир у ют 

н а плате (рис. 6) и з ФОЛЬГИРОВЗIIНОГО 
материала. Плату с . маг нитн ой антен
н о й. переменным реа истором. '<онде н

CJТopOM на стройк и . Д lfн ам нчеС КО II '-0-
ловкой и ИСТОЧНИ К ОМ питания разме

Щ:ЭlOт в Koplf yce П ОДХОД ЯЩIIХ rа з меров

(ри с. 7). 
При правильном монтаже и нсп р ав -

51 

коллектор а выходного каСКада ._.- п ри 

отсутствии СlIгнала он н е должен 

пр евышать 7 мА. а при макснма.%
ной гром кост" - 70 мА. Значение 
тока п окоя уста н авливают подбором 

р езистора R 11 . 
Наибольшей ч \,вствитеЛЫIОСТ!! пои 

ем ника доБИDаю'~Я п ерем ещен !! ~м ~a
гуш к и связи. ПРII недостаточной ч увст 
BHTeJl bfl OCT II м ожно ув еличиТЕ, Чlfе.n о 

се нитков . н о та к . чтобы н е возникало 
самовозбуждения. 

Е . ЭAI'IЦЕВ 
г . Москва 

От редаКI\ИИ. Ее", . приеМНIIК . собран н ый 
по схеме рис . 1. 3 или 5. начнет воз6уж
да ты' я, СJl едует подключить ГJара лле,IIЬНО 

источ нику ПlIтания кондевса то р е .~КОl'ТhЮ 

не ме н ее 0.033 м"Ф. 

-..а ПО СЛЕДАМ 

НАШИХ 

ПУБЛИКАЦИЙ 

од TaKIIM за головком в 

«Радио», 1979, NQ 8. 
С. 52. 53 рассказыва

U 
С( П 
J лос ь о конструкции шахмат

ных часов , ра з работанных 
мос ковски м радиолюбllтелем 

Г . Шул ьгиным . Как подметил 
на ш читатель Н. Катричев 1-13 
Г. ХмеЛЫIfIЦКОГО, у этих ча
сов два недостатка -- не 

которая нестабнльность точ

ности отсчета времени и от

CYTcTBlfe IIндикатора истекше
го времени. Поэтому Qfl ре
ши'l усовершенствовать часы 

и устранить указанные недо

статк и. 

w -..а 
:ж: 
1-
се 
~ 
>< 
се 
3 
w -..а 
:ж: 
:ж: 
О 
D. 
1-
~ 
w 
к:: 
(1) 

= 

Основа часов (рис. 1) -
стабилизатор тока н а транз и 

сторе V 10 и BOJlbTMeTpbI на 
транзисторах V7 и V 11 -
осталась прежнеЙ. за исклю
чением изм~нений номиналов 
деталей. Для уменьшения 
влияния изменения питающе

го напряжеНI1Я на точность 

отсчета в одно плечо каж

дого вольтметра включены 

стабнсторы (V8, V9 и ~' /2 . 
VI 3). 
Инди катор истекшего вре

мени собран на трех тран
з и сторах (Vl- VЗ, и 11/4 -
V16 ) и ,1lа м пе накаЛlIвания 
(Н/ и Н2) . Рассмотрим ра
боту OlllIoro из индикаторов • 
к примеру. на транзисторах 
1! I - V3. 
Траюи стор VЗ ВЫПОJl flяет 

родь электронного ключ а. Его 

баз а [lOдключен а к делителю 
со стабилизированным напря
жением (резисторы R2, RЗ н 
стабисторы ~/4-V·6). а эмит
тер - к рез исторам R7, R8 
пле'lа мостового вольтметра. 

В исходном СОСТОяНИи, когда 
идет отсчет времен и, транзн

стор VЗ за крыт. По мере уве
личения 'iГРОВОI-О времени на

пряжение на , резисторах R7, 
R8 падает и по истечен ии за
данного отрезка (5 мин) оно 
уп адет настолько, что тран 

з и стор V З · откроется. Его кол
декторный ток усил ится тран
зисторами V2, Vl. и лам па 
li 1 за горится, извещая об 
окончан~и времени игры. 

Все резисторы МЛТ-
0,125. конденса торы Сl, С2-
ЭТО, обладающие весьма ма
лыми токами утечки. Стрелоч
ные индикаторы РАlи РА2 -
миллиамперметры М4203 с то-

РАДИО N~ 3, 1982 г . • 
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креМlllfевые ДИОДЫ. наllрнмер, • 
серИII Л219. КдIОЭ. КД50З . ... 
Индикаторные .,ЫМ Н Ы Нl. а 
112 - СМН 6-80 Нп напря - !а 
жение 6 В и ТОК 80 мА. ;: 
П е. реКjJiочатеJIЬ 51 МОЖt'Т =
быть Jlюбой КОНСТРУКЦ II И. да- :; 
же самоде.~ЫIЫЙ. Важно. что- t!C 

бы прн нажатии ОДIIОЙ из I<НО - , 
НОК заМЫ КRJ1Н СЬ ,(онтанты, на· О 
пример, сеКЦШI 51.2. а ПрlI 11 
н ажатии другой --- контакты *11 
сеКЦIIИ S '.l (естествен НО, КОII- liIICI 
такты кнопки игрока должны .. 
ВК,lючаТl, ВО.пl,тметр conepllIl
ка). в среднем ПОJ)ОЖСIIИII • 
КНОПОl; контакты переключа- :111 
Т('JIЯ должны быть разомк- ... 
IIУТЫ. ПсреКJlючатеЛl, 52 __ _ а 
типа тумб.nер_ ::: 
Часть детаJlей часов СМОII- :Z: 

тирована на печатной плите = 
(рис. 2) . которую затем уста - CI: 

наВJIИВ3ЮТ BH)'Tpll корпуса "" 
(рис. 3). На лицевой пане- I 

ЛII корпуса установлены стр\,,- ~\ 
.почные ИlIдикаторы , пеРСКJlЮ - ~ 
чате.пь 52 (011 же ЯВJlяется ~ 
и выключателем пнтаНIIЯ), 1111 - ;~ 
дикаторные лампы (рис. 4). iII 
На верхней стенке корпуса • 
смонтнрованы КНОПI" I пере -

КJlючатеJlЯ 51. • 
ПРl1 наJlаж ивании пр"бора : 

),стэнавлнвают подбором ре- 2 
3ИСТОlJ013 RЯ. Rf9 стре,тки ос 
и ндикаторов на II)'Jlb (при от- :Z: 

КЛЮЧl'ННОМ l1 ереключатеJl ем :: 
51 стаliНJllIЗаторе тока) . Гl Oд- ос 
бором резисторов R.5. Rб. :Z 
Rll -·- R I3. R l б. R17 - время I 

отсчета (5 мин), подбором ре- ! 
зисторов R3, R22 - MOMeHT ;!!i\IJ 

З<lЖll г аНl l Я инnикзторных i!!II 
lli(iJ 
'oi 

лам п . 

Рис. 4 

Рис. 3 

ком ПОЛilOго 

CT p eJlK l1 l м А . 
ОТКJlOне llИЯ 

ТРННЗ II СТОРЫ 

• РАДИО Ng З . 198 2 г. 

КТl 04Б 
I,T20:35; 

МОЖIIО замеНllТЬ lIа 

КТ3()613 на 

КТЗ01 Б, КТЭ I 2Б , КТ3 1 5Б; 
КПIО3В lIа КПIО3Е, 
КПI03Ж, КП I О~~И; КТ608 -
на КТ602Б, КТБО3Б. Вместо 
стаб l lСТОРОВ КС 107 А МОЖIIО 
IКllOJlьзqfJ 3 ТЬ маЛОМО ll l~tые 

От редакц ии . Дл" IIОnЫIilСI1НЯ 

наJlе ж HOCTII работы конструк ЦIIИ 

Ж('.I1аТ~.f]ЫIO I}J\ЛЮЧИП, н ILt~F1b ба · 

3Ы rpall3HCTOPOO \ .' , 11 \! ' 6 огр"
ннчите.!I Ь НЫ(' реЗIIСТОРЫ СОll рО · 

ТНВ.Il('НИ ('М Il{) ;:)10 Ом. 

53 
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ноябрьские дни прошлого года лаборатории 
отдела астрономии и космонавтики Московского 

городского дворца пионеров превратились в не

I обычный космичес кий центр, в котором юные конструк-
• торы демонстрирова л... модели будущей космическон 
• техник ... , обсуждали вопросы ее совершенствования 
IIC намечал,", программ у «Гlолетов». Здесь ПРОХОд'"'Л заклю
~ ч,",тельнын этап кон курса на лучш,",н проект косм ... ческо
.. го экспер,",мента, стартовавшего в феврале 1981 г. '"' 
• I посвященного 20-летию со дня первого полета в космос 

человека Земл,", Ю. А. Гагар,",на. (Об этом конкурсе вы 

• уже чюал,", в «Рад ,", о », 1981, N2 7-8 с. 48,49) . 
• Сотн,", советск,",х '"' юных энтуз,",астов косм,",ческон тех
: н,",к,", из других соц,",аЛlo1ст,",ческ,",х стран откликнул,",сь на 
ос предложен,",е участвовать в «малом интеркосмосе». 

_ Непрерывным потоком шл,", ОТ н,",х оп,",сан",я проектов кос= мической техники, программ экспер,",ментов, поступал" 

ос модел" конкретной arlnapaTYPbI. 
~ После подведен и я "тогов первого этапа конкурса по-

I бед"тели был" пр"гл ашены в стол"цу нашен РОД,",ны для 
О дальнеНше" защюы сво,",х проектов перед взыскатель
• ным жюр" во главе с летч,",ком-космонавтом СССР, 
.. дважды Героем Советского Союза Н . Н . Рукав"шн,",-

~ 
• 

1<0BbIM. 
Одна "з первых конструкц,",,, , пр,",слан ных на конкурс, 

--фотометр для ,", сследован,",н в косм,",ческом простран 

стве (фото 4 на 3-.. с . обложк,",). Автор - Мат"ас В"ль-
• гельм", юный люб,", тель косм,",ческон техн,",к,", ,",з Берл,",-
• на. Новейшая элементная база и современные схемотех-

; ~:ч~~~;ч~:ьшевнь~:~к::олчь/в~~::~:~ь:осп~~б~~~б;:::~~: 
_ для регистрац,",,", с амых слабых свечен,",н небесных тел. = За разработку фОl'ометра юныi:1 конструктор удостоен 
ос пр,",за Центральнон стаНЦЮ1 юных техн,",ков РСФСР. 
:8: Святослав Бож,",лов и Тошо Недялков ,",з СОф,",,", проде-

I 

О 
11 
11 

~ 

монстр'"'ровал,", зонд (Р'"'С . 1 на обложке) для ,",сследова-
н,",я косм,",ческого пространства за пределам,", экл,",пт,,

к,", (экл,",птнка - большон круг небеснон сферы, по кото
рому совершает 8нднмое годовое дв,",жение Солнце). 

Заннмаясь в кружке paKeTI<OrO моделирован,",я, ребята 
немало потрудились над разработкон проекта зонда, 
оснастил,", модель разл,",чны�" электронным" YCTpoi:1CT
вам,", обработк" '"' п ередач,", данных ,", з мереНI1i:1 на вы-

Читатели предлаrают 

BWCTynaeT председатель Жloр" конкурса на лучwий проект 
космического »кспер"мента летчик -космонавт СССР, Д8аждw 
Герон Советского Союза Н. Н . PYKa8"wH"K08. 

ч,",слl1телы1нH цеl1Тр . Эта работа юных конструкторов 
отмечена ПРI1ЗОМ I1MeHH aKaAeMI1Ka М. В. Келдыша. 

МОНГОЛЬСКI1i:1 умелец ,",3 Дворца юных TeXHI1KOB 
г. Улан-Батора Батсух Ганболд рассказал о модел,", 
рад,",оуправляемого . вездехода (фото 3 на обложке), 
способного совершать путешеств ,",я по nOBepxHocTI1 I1C
следуемоi:1 планеты. В модел,", пр,",менена пропорц,",о
нальная аппаратура управлеНI1Я и CMOHTl1pOBaHbI автом а

ты для выполнения заданных реж,",мов работы '"' прове
деНI1Я научных исследоваНI1Н . 

Красноярскиi:1 десят,",классник Серге;:; Долженко заl1Н

тересовался проблемой передвижения космонавтов в 
открытом космосе. Разработанная им "ндивидуальная 
установка (фото 2 на обложке) поможет обслуж,",вать 
крупные орбитальные станц,",и или Стро,",ть I1X на орбите, 
доставляя к месту монтажа отдельные МОДУЛI1 с транс-

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННО
МУЗЫКАЛЬНОй ИГРУШКИ «МАЛЫШ» 

ключатеJIЯ 5 I игрушка будет р або
т ать как и прежде ; в среднt'М его 

положен /iII ПОС,l едоваТ f.l ыю с Ч<iСТОТО

зада ЮЩИ ~I KOH J\ eHC атор о м С4 вкn юч /!Т
СЯ конденсатор C2~ а в крайнем левоа 
положен и /1 П apaJl'le.1 ьно конденсатору 

С4 ОКi.iiкется П ОДК .. 1юч ен конденсатор 
С 1 ". Ин а ч е говоря. вв еде ни е н ов ых 
детаmо> й П О:JВО,11 ИТ смещаТI, ч астотный 
д/-I апа :юн игр ушки на 1,5 ... 3 окт а вы 

( -;то заВ J/СНТ от емкости " онде н са торов) 
в любую сторону. 

В/,JПуска('~lая з а в оДом ПО'lУПР ОВОД
HIIKOBbIX пр /" боров в г . Пош кар-Ол(' 
Э.lект ронно-музыкаJ1ьная ИГР У ll/ка «М а 

лыш» внешн(' похожа Н;З ми ннаТЮР 'Il,/Й 
:ме /,тронн ыи роя.~ь . М )'з ыкалt,/JЫЙ диа 
пазон _._- от тон а «до» п ервой (жтавы 

до тона «с и» ВТОРО!"/ октавы. ПОЭТОЧ\' 
н раССЧ lI таНii он;; u основном для овла
дения азаМ II нотной грамоты // ИСПОk 
I!СН // Я ПРОСТРЙШIIХ '1 <'ЛОдlll"l. 

ВОЗМОЖНОСТ/I игр уш ки А оз раст\'т. 
если добавиТl, в н ее всего два конден 

с.атор а н переключыель (СМ. Р И СУ Н ОК). 

1 еп~рь I1Р/ I ПОК<iз а нном на схеме п о· 
,l!оже н // н подвижного /(Оllта l<Тii пере· 
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Пере"лючател /> можно взят ь ,1юБО !"1 
К ОНСТР)'КЦИJ/. " он денс аторы --- МБМ. 
УстанаВ.1ивают перек.пючатель н а .II Иllе
вой панею/ корп уса ИГРУШКJ/ на р аС
стоянии 140 МУ1 от левой стен/, и 11 
40 М м --- от зад н ей. 

Н . ФИЛАТОВ 

РАДИО N2 З, 1982 г . • 



портного корабля . Устоновка состоит из кресла и ска
фанщ>а космонавто. Движением установки космонавт 
будет упровлять ножными педалями кресла - как в авто
мобиле. В кресле смонтированы двиготели и устройства , 
обеспечивающие надежную связь космонавта с кораблем 
и центром управления. 

Величественно выглядеЛII модель звездолеТII (фото 5 
но обложке) - коллеКТиВ НIIЯ робота лаборатории ракет
но-космического моделирования ЦСЮТ РСФСР. Это це
лый комплекс космической техники и оборудования, 
предназначенный для длительного полета и исследова
ния планет. Здесь и оптический нокопитель энергии 
взамен солнечных батарей, и устройство искусственной 
гравитации, и набор исслеДОВIIтельских ракет, и спуска
емый вездеход с платформой-двигателем, и многое 
другое. 

Кружковцы алмаатинско й республиканской станции 
Ю>lЫХ техников семиклассник Олег Смыков и восьми

классник Дмитрий Фритель разработали модель робо
та-планетохода (фото в тексте). ОН предназначен для 
разведывательных поисков HII планетах солнечной СиС 

темы и способен работать по командам с Земли. А если 
необходимо, в его специальном жилом отсеке может 
разместиться группа ученых , чтобы вести исследования 
ПЛIIнеты . В обычном режиме робот ДВlo1жется по поверх
ности планеты медленно , но nplo1 включенlo1lо1 располо

женных на нем peoKTIo1BHbIX двигателей скорость резко 

возрастает . В модель робота вмонтированы автоматы из
мерения температуры, направления ветра, освещеннос

TIo1, колебаний почвы. Сигналы с выхода автоматов посту
пают на передающий бл ок . В пульте, расположенном 
на некотором расстоян lo1 И от модели, смонтированы 

дешифраторы, с которых сигналы поступают на соответ

ствующие стрелочные индикаторы Io1Ли Сlo1гнальные лам

пы. Предусмотрена также звуковая сигнализация всех 
параметров. 

НО не только модели был lo1 объектом Io1нтереса жюрlo1 
конкурса и посетителей этого праздника творчества 

юных любителей космоса . В различных секция~ подроб
но россматривались предложения по созданию наиболее 
совершенного дома на орбите, устройств бытового 
назначенlo1Я для него, а также программы экспериментов 

и исследованlo1Й . Вот , к примеру, предложение Евгения 
Орлова, Люсик Карабашьян и Эстеры Фlo1ли пповой , занlo1-
мающlo1ХСЯ в кружке юных астрономов пионерского ла

геря « Орленок» (пос . НОВОМIo1ХIIЙЛОВКII Краснодарского 
края). Оно СВОДlo1тся к Io1зу чению ВЛIo1ЯНlo1я цветомузыки на 
работоспособность космон автов nplo1 длительном поле-

Модеп~ роБОТ8-пп_неТОХОД8, НЭГОТО8пенн.. .ПМ.8ТННЦ.МИ 
Опегом CMWK08WM н Дмитрием Фрнтепем. 

те . Ребята разработали цветомузыкальную приставку
очки, которые космонавт будет надевать во время пере
рывов в работе . Специально подготовленную к эксперlo1-
менту музыку будет прослушивать и другой космоновт, 
но без цветового сопровождения. Результаты эксперlo1-
мента позволят CYAIo1Tb о ВЛИЯНlo1и цветомузыкlo1 на глуби
ну отдыха космонавта, степень «выключенIo1Я» его Io1з 

рабочего ритма. Это предложение юных IICTPOHOMOB 
жюри отметило призом имени Ю . А . Гагарина. 

Как в условиях космического корабля приготовить 
блины, искупаться в бассейне, ОЧУТlo1ться в домашней об
становке, организовать подвижные игры , noceTIo1Tb театр 

Io1Ли просто сходить В лес? Ответы на этlo1 и многие дру
гие вопросы ученые 101 конструкторы космической тех

никlo1 попросили найти ребят - участников конкурса. Это 
поручение оказалось по плечу юным умельцам . Посту

пившие на конкурс предложения, проекты, разработки 
берутся сегодня на вооружение промышленными лабо
раториями 101 научно-исследовательскими институтами , 

у читываются в заданиях на создаНlo1е КОСМlo1ческой тех

ники . И не мудрено, если финиш первого «малого интер

космоса» послужит фундаментом для старта последую-

щих . 

Б. ИВАНОВ 
Ф о т О М . Анучина 

Кассетница из пенопnаста 
Об ... чно пеноппаст от упаковок в ... • 

брас ... ваIOТ. А ведь нз Hero можно 
сдепат" HennoxylO кассетннцу АПА хра 

неННА, например, резнсторов (см. рнс.). 

ДПJl aToro в ... резаlOТ две одинаков ... е 
поповнн... кассетниц... н CKneH8ёlIOT 

их, чтоб... попучнт" указанн ... е на рн
сунке размеры. Одна поповнна бу
Ает спужнт" AnJl xpaHeHHJI резнето

ров сопротнвпеннем АО 1 140м, вто
paJl CBbIwe 1 кОм. На обонх 
noповннах про водят (можно каранда 
WOM) разrраннчитепьн ... е пнннн н по
мечаlOТ нх сбоку соответствуlOЩНМН 
значеННАМН номннапов. По этнм ПН
HHJlM в пеноппаст BKanbIBalOT резн

сторы. 

• РАДlo10 Н2 3. 1982 г . 

KP"'WKY AnJl этом своеобразном 
"резнстекн» можно нзrОТ08ИТ .. нз nlO
боrо матернапа, напрнмер, скпенть нз 
8ёlTMaHa. 

Г . ТРОНЦК 
МОСК08СКОо1 обл . 

Л . ПЛАТОНОВ 
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ГОЛОВКА ЗВУКОСНИМАТЕЛЯ ГЗМ·ОО5 
Я. МНЛЭАРАйС 

С теРl'офоническая М;:;ГIIИТllая го
ловка 31\\'I\IKHII,13TCJ1H ГЗМ -ОО5 
I1редна :l l1 ii ч ена A:lfl ЭJl СКТРtJ-

IlРО lI грываЮЩIIХ \'с тройств I!I,I С I1Н' ГО 
",'Iac,'a, в частност и дЛЯ О-ЭПУ-82СК, 
Ес.,1И гоmТВ" а снабжсна СПРl.lllалыlJ,IМ 

держаТt',пем Д,ПЯ ),CTaHoBK II в тонарм , 

то в обозначеllllИ ГО,10В"И добавлена 

бу"ва Д (ГЗ"'-ОО5 д), По "РИНUII П У 
Ilре"браЗОВilllllЯ "IС Х ;Jllичес"их колеб" , 
НIIЙ 11 Г :I 1,,1 в -;.rн~lпр и че с "иt' ,'ИГllа,1Ы го

JIORI(;J предстаНJlяет ('обой IIрсобразова' 
TeJlb скорости, в к отором ра3ВИRэеМЫI 

эле ПРОПОРIlII ОН!i :l l>flа КО,'lеб<lТЕ'JIl,НОЙ 
скорост и ИГ,lЫ, а 11 0 ТИIIУ 'J! le"TpOMeXH
IIIIЧССКОI'О прроf)раЗОВ ii ТС:lН - ГО,iIОВI<а 

l' ПОllН IIЖН!)I ,\1 маГ Н ~I Г()Ч. 

Основные теХJlи',е с к и е харзктеР Jl СТ Нм.и 

II (JМllllалt~НЫН jIlliHla :101I tlОС ГIРОНЭВО ' 
ДЮ1ЫХ частот, Гц . . . . . . . :Ю ... 20 000 

Г(lРНЗОlIта,rtlJ ~' nЯ Пit)ко('т ь ПО ДIЩiКНОН 
сиен'мы ГnЛUflКII JВ\'К ()С I [ I[ ."'Iан'л я, 

м / Н , не Mt!IIC{' . ~ .. .. . !-) · !n-·<I . . 10'2 
ЧуrН:ТНI1Тt:' J1 I.JIЮС ·IЪ (при ·"1 фф('КТНI.НIUМ 

ЭIIЗЧt'I1НII кол('б ,tнJIы�йй (' KOP()CTII), 

м8 ( ,' ,, / < 0.7 , 0,7 
Р:,нбаJIi.iIlС 110 ЧУВСПННl':II)fIUСТII. IIБ. 

11(' бо;н.'С . .. .. . . . . 
Р;п6аm1НС rю чаСТОТНО !'1 X<J p,JI\TepII ' 

СТflке в ДIi,IIIЭ 3 01i(' :.Н5 .. 5000 Га. n В. 
11(' более 

РНЗДС.IJСflНt' между CH' p eO Killr;i JI<1MH, 

llБ. 110 Ч;Н.: Г()"rах 31;) . I I ЮО . . ~)OOO Ги , 

I!C ХVЖ(· - 20 
11< 1 С;,1СТО1' С 10 ОСЮ. II(~ х у ж(' . -- Ifi 

1\0НПРУК I.lIIЯ ГОJlОВКИ изобра жена на 
рис 1, Г ОJlOвка СО\'ТОIП из l<opГlyca 3, 
С ОЕ'ДIIIIСIIIIОГО с !lt' f1 iК,Ht','I E'\I 1 t: 110-
мошыо 1\ 1'0 IНlJ H' I"I11 " 2, ВIIНТ" 4 11 вин
тов 27 " ["ai'IKbllll 26, В I(()PIIY( , 13\101IТИ
рован I1р еоБРiiЗОН ii те: lI, ,чсха Нl lчески\ 
КОilеб,illll l"i, СОСТОЯIIlИ I"1 113 в,'т;.;вJ;и 9 11 
UЛfЖ3 IlрС'обра :\I)в"те.пя 16, 3i.1К,'IЮЧ ('Н
HOI'O В экраll 17113 1lЕ'IНlа,il JIОЯ, Вставка 
[OI'ТOIIT 11 :1 1(0pl1)'(';1 13 с IIРИl\лееН II ЫМ 
к 11(',1\' ШI 1J1ЬДИКО \1 8 11 ПОДlJllЖllоi'1 
е иетем ['1, ('одер жа шей тр убч <;1'1,1 й КОН Н
чеС КIli1 и r',;J OLLep iK blE'ol 1, 1/ , с ОДIIО ГО 
КОНШi которого С II()\oJf)ЩI,Ю эпок с идногп 

клея закрсrl~'1СН;1 а"' 1 \-I{i ]Н;:,Я II Г J I (] 10 типа 
А 18/0,8, а в ОТR\'рсти е с ;\ругого KOHua 
уста новл е н микром а r ' нит 14, из готов
Jlенный в виде кв адраТIIОГО бруска 

раз мер а~IИ 1J,5 х О, 5 х2 ,\1 \'1 II З магнн'I'() 

твердого СП , f l авз, И глодержат ель Зii 

"р"llлен в ЭJI Ы'ТИ ' I II ОЙ IJТУiII(е 12 113 
БУТИ Jlк а У Ч Уl\а. ct втулка, R сваю ОЧЕ'· 

реш" с 1Н)'10Ш I,Ю I< .1('Н -- n lJТвеrСТИII 

корпуса. 

Блок Ilр еоf)разо вате.llН состо ит и з 
каркаса, на одном КОIЩС которого 

ПРIIК.н~ены чстыrе 1I.fI 0(' К 11.\ ,\,lаГIIИТ(,1-

провода 15 113 IlеР М iJ .сl "lОЯ, 1'10,11(1,'1,1 кото
рых, проходя (К ВО:Н, Шt'JI II Kar"(J,'a, 
устанаВ illlВ i,iЮТСЯ 1I<l llPOflfIJ микроYl,Н

Нlпа 14, а с др у го го I<Olllla УСТiJ н аП , ' IН 
lJаен: я H -оБРi.i:!III,lii С С' Р ,'(СЧIIIIК 19 ( ] <1-
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ГН УТЫ\'НI В одну ('ГОРОН \' ЧСТЫРI,\IН 

,MalllllТOllpOBoita,III, 1l0BerX 1(IJTOpbIX 
HaCiJiKeHbl четыре l\аТ УШКII 18, а также 
"олодка 20 с четырьмя штыреВ Ы ~IИ 
контактами 21, Выводы катушек под
паивают 1\ соответствующему штырьку 
колодки 20 (см, рис, 1 н 2), Коли
чество BIIТKO B 24t)() ± 10, I IР ОВОД 'HlpKII 
ПЭВТ,I I-I 0,0:32, 
П ОilЮСЫ ма ГIIИТОI1Р ОВОДОВ 15 f1аспо

,'IOЖNIl>1 по ОТIIОIIIСНИЮ др\т " другу 

/ / 
21 20 

Рис. 1 

28 

2 
J 

" 5 
6 
7 
8 
,9 

10 

ВидА --- -

Вид В 
(со снятЬ/ни ноконечнuконu) 

@г;, @ 

@ч (@ 

11O,~ \, 1','10,1 9(} 'О , Н а рис у нк е всн ГР У llпа 
ПОЛЮСОВ YC-10BHO пове рнута на )'rOJI 
4.5 0 OTIIOl'II'I'(':II,IIO ПРОДО,1ЫJОИ [)сн 11 1'!lbl 
/О , K,).'lOj\K ,1 2() крепится 1< Н -обРi;3Нf)'I)' 

Рис. :1 

С('lмеЧ II IIК \' 19 с 1l0,IOlUblO :1 <lТI' IНIОЙ 
11,'I<lС Т ИIII<I;25 , Ilрохо:\я щcll 1101\ тор;["вои 

П:lОl'КЩ'ТЫО l'ердеЧНlIк а 18 в ПРОрt'ЗЯХ 
I,ОJIOДКII И загн\'той в ПОJIOСТИ КОЛОДКff, 

Экран 17, а также , М;Н' НИТОIlР'ШОдЫ 
l'Oell lllJ('HbI э.lектричес-ки межд)' собой 
и с четвертым штырев ым KOHTal<TOM 
(<<зеМ JI Я» правого , канала), Собранный 
как единый ),З('Л, б,10К преобр азовате,l Я 
устанавливают в экран 17 и ПР" К "l ('IIОii
ют, Экран Уl'танавливают R кор п ),с 1 с 
неБОЛ' ЫJJllМ )'СИJll1ем и ДОllолиитеЛ I,1I0 

крепят K'leeM. 
дЛЯ ТОЧНОI"I )'СТdНОВКИ М Иl< ромагнита 

14 между п одюсаМII маГllI lТОПРОВОДО IJ 
15 во вставке преД)'смотрены направ 
ЛЯЮЩll е штыри, входяЩие в соответст 

вующие отверстия в кар"асе , д!lЯ 
IICК,flючеНflЯ JIIофта ВСТаВКИ предусмот

рена 11Р УЖ l1на 7, 
Держате,ilЬ ГОJlОВI<И 1 содержнт кон

гактные НОЖII 24, KOTorble соеДИ НЯЮТОI 
''О штыревыми контактами , 21 е п о
мощью проводов 23 и контактными 

наконеЧН lIкаМ II 22, которые насажива
ют н а штыри, Пружинящий упор 28 
служит для фиксации головки в тонар 
ме, Рас.стояние 12,7 мм между IJНllтами 
креплення ГОJIOВКИ к кронштейну соот

ветствует рекомР.ндациям МЭК и СЭI3, 
Устранение угла пе рекоса головки ДJ1 Я 
обеспечения вертикальной оси симм ет
рии БJlока пр еобразователя с осью СIIМ
метрии сте нок канавки гр аМПJlастинки 

обеспечивается поворотом корпуса 3 от
носитеJ1 ЬНО держателя / до такого поло
жения, при котором ра :щеJlе ни е между 

стереокаllа,lами и веЛИЧИ ll а Ч У ВСТВ II 

T!'.1bHOCTI! Н каналах становятся н аИ JI \ ' Ч

ШИМII, Посл е н аСТРОЙ КII 110,н,>ЖЕ'I,'II'I(' 
к орп уса фиксируется за J1ИВКОЙ Г OJIОВIО'I 
ВИНТ(i 4 ННТJ1 о,малыо , Головка вин та 
заКJ1ыта ШИЛЬДИIi()М ' 5, 
П Р IIНUИН де ikТВI1Я стер еофонич еС l<о i'l 

маГНIIТНОЙ ГО,lОПКИ с подв и жным маг
нитом СОСТОIIТ В том, что прн воздеi'Jст
BIII1 МОДУ,11ироваНIIОЙ каиаВКII грам

ПЛЫ'ТИНI<11 на 111'.1 )' /0 (рис, 1) меха
нич еСl<ие КОJl еба ння Ilr.1bl п ереД ,iЮТСЯ 

н а МИl<ромагнит 14, который, СОВСРIII;JЯ 
ко.~ебаIlИЯ межд\, ПОЛЮС;])'III маl'Н IПО

провоДов 15, 111I.~уцирует в ни\ 11 сер
деЧНlIке 19 п еремеНIIЫ И маГНИТIIЫЙ 
поток, R сною очереДl, ННД)'I.ШРУЮ lниi'l 
неременн\,ю эдс н КЫ\, Шl< ах / 8, 
Н а маГН-ИТОПРОRОДЫ 1<3ЖДО Гl) канаilа 
насажено 110 :lпе каТ)'ШКII, ВК,'lЮЧ('II I IШ' 

по'''~сдоRатЕ'Jlы �оo TaKllM O(jP;J30M (С\'1 , 
рис, :г), чтобы ИНДУL(lIрованная микро 

магнитом эде суммировалась, а инду 

цируемая эдс помех и н аводок ВЫ
читалась, Благодаря этому If хорошему 

Э I<раlНlрованию обеспечивается высокое 

отношение СlIгнал /помеха, 

На корп \, с'(' ГI)JIОВКИ МЭР I<IIР\'РТОI 
порядковый ' 1I0мер выпуска 11 роз
НИЧll 3Я цена, г 0,'1 0111< 3 I<О МПЩ'КТ\,('Т('Н 
паспортом и постаВJ·lя етl...'Н в 11.1(-1<':'1':\"1(14..: · 
СОШ>'1 ф)'ТМl ре, 

с. Риги 
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ЧЕМ ПИШУТ НАШИ ЧИТАТЕЛИ» 
. ак называлась статья , опубликованная 8 девятом но
мере журнала "Радио» за 1981 год . В ней был дан 
краткий ОQЗОР писем в редакцию, в том числе тех, 

в которых читатели предъявляют серьезные претензии к 

торгующим организациям, на протяжении многих лет не 

удовлетворяющих спрос н а радиодетали. В статье вновь 
ставился вопрос о необх одимости создания в крупных го
родах специализированных магазинов "Радиодетали» , ч то 
значительно помогло бы УЛУЧUН1ТЬ торговлю изделиями 
радиоэлектроники , способствовало бы развитию радиолю
бительского творчества в стране . 
Исполняющий обязанности начальника Главк ультбыттор

га Министерства торговл и СССР В. Н. Крнщенко сообщил 
редакции, что в текущей пятилетке кроме ряда крупных 
специализированных магаз и нов "Радиотовары», в которых 
будет организована продажа радиодеталей , предусматри

вается также открытие новых специализированных мага

зинов "Радиодетали» . Ми н истерс тво торговли СССР от ми
нистерств торговли союзных ре~публик потребовало дей
ственных . мер по упорядочению продажи населен ию 

изделий радиоэлектроники. 

В стране, говорится в . п исьме тов. Крищенко, действует 
наиболее удобная для большинства населения посылочна я 
торговля радиодеталями , осуществляемая базами "Посыл
торг» Министерства торговли РСФСР, причем они выполн я
ют заказы не только жителей Российской Федерс!ции, но и 
всех союзных республик . В 1980 году базы "Посылторга» 
выполнили 150 тыс. заказов на сумму 700 тыс . рублеi<, а за 
1 О месяцев 1981 года Число выполненных заказов состави
ло 140 тысяч на сумму 1400 тыс . рублей . Каталог "Радио
де ТАЛИ» на 1981 год включал в себя 2183 НАименования 
РАдиодеталей и з.апчастеЙ, в том числе 241 наименова
ние новых изделий. 

В целях улучшения обслуживания населения , кроме 
Центральноi< (московской ) TOprOBOi< базы, посылочная тор
говля радиодеталями возложена на Новосибирскую базу 
"Посылторга» , .выполняющую заказы жителей Сибири , 
Урала, восточных районов страны. Намечается организо
вать посылочную торговлю радиодеталями и на строящеi<

ся базе "Посылторга» в г. Ульяновске . 
Вместе с тем, отмечает тов. Крищенко, имеющиеся не

достатки. в торговле радиодеталями во многом вызваны 

тем, что промышленность на протяжении ряда лет не 

удовлетворяет заявки торговли на ряд издели i<. Так , напри
мер, на динамические головки , ручк и к переключателям, 

предохранители, некоторые радиолампы , измерительные 

приборы и др . потребность рынка удовлетворяется только 
на 40 ... 60% , а строчные трансформаторы, ЛиНии задерж
ки, отдельные типы микросхем и мног ие другие изделия 

электронной техники вовсе не выделяются. 

Отсутствие стабильности в поставках изделий, пользую
щихся спросом населения, создает трудности и в органи
зации приема предварительных заказов от радиолюбите
лей на те или иные издел и я . Министерство торговли СССР 
обращало на это вниман ие руководителей министерств 

радио- и электронной промышленности и промышленности 

средств .связи, однако просьбы об увеличении поставок 
изделий радиоэлектрон ики торгующим организациям, 

о расширении их ассортимента остаются неудовлетворен

ными. 

Названные промышленные министерства имеют около 

20 своих фирменных магаз инов . Учитывая широкие воз
можности этих магазинов , Министерство торговли СССР 
полагает, что они должны принять более акт ивное, чем 
до сих пор, участие в снабжении населения радиодеталями 
и ЗClпчастями, что, кстати , предусмотрено и Положением 
о фирменных магазинах . 

В целях увеличения ресурсов радиодеталей и запасных 

частей для продажи населению Министерство торговли 
СССР предложило министерствам торговли союзных рес-
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публик связаться на местах с промышленными предприя
т иям и, выпускающими бытовую радиоаппаратуру, для 
определения номенклатуры радиодеталеi< и реализации 

иХ через магазины «Юный техник»! нПионер» , « Умелые 
руки» на комиссионных началах. Такие же указания даны 
и промышленными министерствами подведомственным 

им предприятиям . 

Перечисленные меры позволят улучшить торговлю ра

диодеталями и расширить их ассортимент на прилавках 
магазинов . 

Редакция и радиолюбители надеются, что меры, прини
маемые торговым " и промышленными министерствами 

после опубликования в "Правде » от 30 октября 1981 г. 
статьи "И на капельку больше .. . » и выступления журнала 
"Радио», безусловно, AClAYT свои плоды . Однако намечен
ные планы будут претворяться в жизнь, по крайней мере, 
в течение ближайших двух-трех лет, а радиолюбителям 
детал и нужны не Зqвтра, а сегодня. Тов . Крищенко в своем 

письме в редакцию почему-то не пояснил, чем объяснить 
отсутствие в продаже многих резисторов, конденсаторов, 

ходовых транзисторов, например серии КТ31 S, и других 
изделий, не представляющих никакого дефицита . Конечно, 
есть ряд изделий, на которые спрос рынка удовлетворяет

ся пока неполностью. Но ведь в данном случае речь идет 
не о них , а о деталях, на которые спрос торговли удовлет

воряется полностью . Некоторые пункты письма тов . Кри

щенко требуют уточнени я. Взять, к примеру, вопрос о заяв
ках торговли на радиодетали . К сожалению, ОНи составля

ются, как правило, не на основе изучения фактического 

спроса на них (о чем, кстати, говорилось и в упомянутой 
статье "Правды»), а "на глазок». Вот KOHKpeTHbli< факт . По 
данным "Минэлектронсбыта», Министерство торговли 
Украинской СС Р заказало на 1982 год 110,4 тыс . штук раз

личных м и кросхем, а Министерство торговли Белорус
сии .. . 1500 штук . Эти цифры сами говорят за себя. Вызывает 
сомнение и заявление тов . Крищенко о неудовлетворении 

заявок на «некоторые» микросхемы и радиолампы. Как 
нам сообщили в Министерстве электронной промышлен
НОС Ти СССР, ни одна союзная республика ни разу не 
предъявляла претензий на недопоставку этих изделий. 

Кстати сказать, существующая система формирования 

заказов на радиодетали и запчасти тоже далеко не совер

шенна . Заявки в промышленные министерства се йчас пред

ставляет каждая союзная республика самостоятельно . 
По мнению редакции (его разделяют и промышленные 

министерства), формирование заказов на все и зделия ра
диоэлектроники было бы целесообразно сосредоточ и ть 
в Министерстве торговли СССР . Это позволило бы лучше 
ИЗУЧClть спрос на эТи ",зделия, более рационально распре
делять фонды на ни х, вносить при неоБХОдl1МОСТИ кор
рективы в ранее представленные заявки. Над э т им пред
ложением Министерству торговли СССР следовало бы 
подумать . 

Несколько слов о фl1рменных магазина х промышлен

ных МИНl1стерств . ЭТИ магазины действительно имеют воз 

можность организовать широкую продажу и зделий, выпус

каемых предприятиями своей отрасли. Однако магазины 
министерств ПРОМЫШflенности средств связи и радиопро

мышленност и пока торгуют в основном только готовой 

радиоаппаратурой, а радиодеталей и запасных частей в них 
почти не бывает. Почемуl Ведь СмОГЛи же магазины-салоны 
МИНl1стеРСТllа электронной промышленности наладить 

торговлю и готовой радиоаппаратурой и радиодетаJlЯМИ. 

Они оказывают немалую помощь 11 снабжен ...... радиолю
бителей , а в дальнейшем обещают расширить эту помощь. 
Но об этом мы расскажем в одном из последующих но
меров журнала . 

ПубликациlO подготовил З. ЛАйWЕВ 

57 

'3:: 
3:: 
:х: 
w 
с; 

t: 
~ ... 
u 
:о 
а::а 

>< 
3:: 
3 
~ 
:х: 

~ 
~ 
с:[ 
w 
с; 

U 

О 
t: 



• 

• 

ПОЛОСОВО й АКТИВНЫй ФИЛЬТР 

Известно, что для ДОСПlжени я 

наилучшего качества з вуковос 

произведения ширин а полосы ча· 

стот канала перрда чи должна 

6ыть равна IШlрlIне спектра пере
даваемого сиг н ала . Многие ис
точtfllК1! сигналов с издают вне· 

полосные (ультра- н IIнфразву
ковые) nOMeXII : ._ . н изкочастот 

ные шумы от ви6ра ц ий MexaНlI
чеСКllХ частот ЭПУ , широкопо
лосный ( << белый») шум усилите
лей ни з кой частоты , бнеНIIЯ то

ков за писи н высокочастотного 

подмагничивания в м а ГНflТОфо
нах нли с игнал поднесу щей в 
ЧМ стереоприем ннк а х н др. 

Все эт н помехи не несут полез

ной информации и при водят 
только к появлению интермоду

JIЯЦИОННЫХ I1скаж€>н ий в тракте 

звуковоспроизведения. Особеll
но нежелаТ€'J1ЬНЫ ЭТИ сигна

лы дJ1Я т а ких систем. как дОJlбll 

11 других Дllнамнческих ШУМОIl()
давителей. 
Для ГlOда вления п обочны х сиг

налов могут бы т!.) использованы 
аКПlвные RС-фильтры на опера
ционных усилителях (напрнмер. 
ФНЧ и ФВЧ BTOpOI·O порядка. 
обеспеЧИRаЮЩ l l е крутнзну спада 
АЧХ 12 дБ на октаву). 
Большое ра зл ичие в частотах 

среза ФНЧ и ФВЧ (десятки ГЦ 
и десятки кГц) позволяет 110 -

строить ком6инироваИIIЫЙ вола
совой фильтр второго порядка. 

и спользуя для его реа лизаци и 

BC~ГO один ОУ (рис. 1). для у п
рощения под60ра веЛllЧИН ч асто

тозадающнх ЭЛt~мен гоо удобно 

ПРliм енять так вззываемый Р (}В
нокомп он еитныii фllЛЬТр Салл,' 
на - Ки. При этом иомина ilЫ "ле
ментов схемы попарно равны. 

т . е. C I =C2, RI=R2, СЗ=С4. 
RЗ = R4 

Каскадное соединеНllе двух та 

'нх п олосо вых фильтров при 
cpaBНllТe~'1Ы10 IIРОСТОЙ реаJlи за 
ции обеспечнваст крутизну спа· 
да А ЧХ 24 д Б на октаву, 
ЧТО в БОJI ЬШИНСТВ(, СJlучаев ЯВ

ляется до \" .... ТаТочНыМ для подав
лении всех ВИДОВ ВI1еnолосных 

ГJOмех . 

И3 ми ожест ва фильтров , 
имеющих монотонные АЧХ , на
I1меlihш е й неравномерностью в 
полосе ttрОГl уска ния и наиболь 

шим затуханием в гюлосе задер-

живания обладают фИЛI,ГРЫ 

с маКСllмаЛЬtJО плоской 
(6аттервортовс""й) АЧХ. для 
реал иза ЦИl1 такой АЧХ в схеме 
ПОJ: ОСОВОГО фllльтра (рвс . 2) н е

IIOЛЬЗУЮТСЯ два звена второго 

порядка с расчеТНЫМII ЭКDI1ВЗ

л~нтными добротн"стями Q, = 

-= 1,30б (ОУ A I .2) н Q, = 
= 0,541 (ОУ AI.4). На ОУ 
A I .I выполнен входной масшта6-
ный уrИJl ИТС JI Ь. обt~('печ иваЮЩ I IЙ 

вх"дное сопротивленне 50 кОм. 
СОВРОТllВленис pe:IIICTopa RЗ* 

Рис. 1 
кИ 
-'iJfJ К/КГЦ о 

RJ* 

в м I Р е 
РНПIО8в е НТРОНIНI 

ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ 8 
ПЛОСКОМ Т ЕЛ ЕЭК РА НЕ 

Опытные образцы ПJIO"КIIХ 
телеВI-IЗИОННЫХ экр.нlOВ ДО сих 

пор изготавливались на основе 

газоразрядных экр а н о в , люми

несцеитных павелеи или ф!! УО · 

58 

К5 

Rб 

R8 J,ЗJ( 

реСI!НРУЮЩВХ экранов. Все "ти 
конструкщtН н е ЭКОНОМИЧНЫ с 

точки зрения расхода !лектро

энергии, поскольку ОНИ должны 

ген ерировать соб~тоснныА свет. 
Плоский тележран на основе 
Ж ИДКИХ кристаЛJ10В з н аЧИi(:'ЛЬ

но экономичнее. потом у ЧТО ОН 

лишь пр~06разует отраженный 
с вет без затраты доrlQлнитель

'IОИ э нергии . 
Опытная разработ.а кармаи

ного телевизора ЯПОНСКИХ фирм 
«Мацусита . н .Тосиба » имеет 

-5 

-10 

- 15 

Рис. :1 
-20 

Рис. 3 -25 

10 го 

Полu(,,'э R4. R.5. 
I1РОПУСК3 111НI RJO. RJ4 

20 Гц ... 20 кГ" 1.8 кОм 

:ЮО Гц ... 3 кГц б.8 кОм 

ЭТ(IГО каскада должно быть рав 
но 27 кОм для получеШIЯ еди
ННЧIЮГО КОЭффнциеlпа у~иления 

в полосе про:tрачности. 

51 кОм ДJIЯ усилення 6 дБ, 
82 кОм ·- 10 дБ и 270 кОм --

1'1J10СКИЙ экран на ЖIIДКИХ крис ~ 

rа!!лах. Одна,о размер эк рана 
по диагонаЛl1 пока не удалось 

полу ч ить более 100 мм. Яр,оt'Ть 
ч ерно-белого изображения. да
же при ЯРКОМ освещеНIIИ, еще 

недостаточна . • 
·'New Scien lisl " (Англ ия ), 

1.981. Т. 90, .м 1278 

. МЯГКИ Е. Ж ИДК И Е 
К РИ СТАЛЛЫ 

Фирма ' РИКО уотч. (ЯПОНlIЯ) 
ра зработала IIНд икатор на жид-

для УСllJlення 20 дБ . С указан
ВЫМII на {,'х(>ме ном ин аЛаМ И эле

ментов филЬТр имеет полосу про 
з рачиости по у ровню - ·3 дБ ОТ 
30 ГЦ до 15 I'ГЦ (РНС. 3) . 
для ее расшнреНIIЯ, напр и м ер, 
до 20 Г1(. .. 20 кГц, следует вос 
IlQльзопаться данными табл и цы , 

Так называемый <телефонный. 
Эффе,т может быть ПОJlу ч ен при 

СУЖСНl I II ПОЛОСЫ I1РОПУСI\ННИЯ ДО 

300 Гц.. 3 KrlI (да нные эле 
ментов ДЛЯ этого случая такж ~ 

IlpHBeIl('HbI в та6лнце). ОТКДО II С
ние величин ЭJI~ментов не долж

ны ОТJlllчатьсн от НОМИН3J1ОВ бо 

лее чем на 59-0' I IIHJlH~ мож ет 
ВОЗНJlКНУТЬ « горб» или «провал» 
на АЧХ в Гlолосе проз рачности . 
"Hi-Fi News and RecoГli revie"-,,, 

(Англ ия), 1981, М/ 

"рнм ечанне реда кции. Сч~т
еерешшii ОУ ТI_075 может быть 
за м е нен чеТЫРi)МЯ любым и оте

чсст веllllЫМ '1 ОУ общего п р им е
нения. например. КI40УДб, 

.. 
50 5103 10" fNU" ~Гц 

Rб. R9, С2. са C~. С6 
R J З, RJ5 С7. С JJ С7. CJ2 

56 "'O ,'d 0.15 Мt\Ф 440О пФ 

22 "Ом 0.022 мкф 6800 пФ 

I\ I 40УД7, К55ЗУДI. Н ПОС_1ед 
нем случае необхuдимо и с поль
:зо вать внешние ЭJlем.:нты ча

СТОТНОЙ компенса11ИИ ОУ, ра с · 
счита нн ые ДЛЯ еДИНИЧНО l'й уси

ления. 

КНХ крист аллах. в КОТОРОМ 

вместо СТС'К.'1ЯlНI ЫХ пластинок, 

между КОТОРЫМII помещают 

обычно вещестно Ж IfДКИХ кри с
таллов, ИСПО/lЬЗОВ8 В Ы товкие 

эластичные flолиэфирные пле в 
ки, Такие ЖIlДI,окри сталличе -
ские IIнднк аторы значитеЛЫJrJ 

тоньше обычны;<. IIХ неJ1Ь3Я 
разбить, они дешевле 06ЫЧНI,rx 
в три-ч€'тыре раза, а М.1Сса II Х 

в два раза MeHbIlle. 
.. Ne WSi.2Jeck ", 

СШ.4. 1981, Т. 98, N"! 9 
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ОДНОРАЗРЯДНЫЕ ЦИФРО-БУКВЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ НА ОСНОВЕ 
СВЕТОДИОДОВ С ВЫСОТОй ЗНАКА ОТ :1 ДО S мм 

'1 а()л н uа 4 

Парам етры одн оразрядltых сс мн сегментны х и нди като ров АЛС3 20 
(3JIC320) 

Сllла ПUl.:гu- М:ЗКСltМУМ 

T IH I 1161.:' 1 
света, Я J!НО(, С I IСК l раЛh-

~ аТС Рllал мкд . ' !ОГО ра\> 
пр ~l БОР<t <:ВСЧ (' Н IIН 

нап р я -

IIрН 1 IIp =- Жt'IIне , ЩJ(~ Д~лt· -

= 10 м Л 13 IН\Я, мкм 

АЛСЗ20А GаЛsР краС ilЫ Й 0.4 2 0.64 -;.-0.67 
ЛЛСЗ20Б G"P зел ен~.zii О , lб 3 0.55 ·;-0,57 
ЛЛСЗ2013 GaP зеJl(' l ll>If, 0 ,25 3 O,55~- O . 57 

ЛЛСJ20Г (;ilAs P KP(t ( lIblH 0,6 0,64 -;.-0, 67 

:JJ1СЗ20А (j"A, P кра С IIЫ Н 0,4 O,G4 -;.-0,67 

ОЗJlСЗ205 (j"p З(: .н::н ы ii 0 ,15 0,55 -;- 0,57 

ЗЛСЗ20В Ga P зеЖ~Н Ы(1 0 ,25 0,55-;.-0.57 

З.llСЗ20Г GаЛ,Р кра~: Н bl i-1 0 ,6 О , 64 7 0,Ы 

З IUРlеlШ Н t llЛЫ света у к азаны для одного CC I'Mt'HT3 , 

ТИ ll ПРl 1 6ор н Оl1 р (:щ:ляетсн rю усд йвн() му 0603 11 а Чf'IВIIO 
и ннету I\ О рll уса , l.:оотвеТСТВУ lI.lLцем у цве'гу (' В{' Ч СНt'Я . 

Максимал ь н о ДО llустимые реж и мы 

Пост оянн ый 11Р Я М О l1 ТОК ПР " I окр = + ба ... + 70 l> С . 
И foНl У.'1ы.'в ы Й I1РЯМОЙ ТОI\ п р и т н = J МС . 
Инте Р В iJ JI ра60ЧII Х тсы пе r , а тур. ас . 

У CJlQ3tlOe 

060значt:'-
IIH e 1-1;] 

корпусе 

Од на бt'Л<l Я 

гuчка 

Одна оела н 
TG ~ l( a 

Бt'ла я " жt'JП3 Я 

ТUЧК И 

Бt"лзн 11 

желтая 

ТQЧI\ Н 

Одна бе ;, а н 

точка н Д IН~ 

Ж(;' JПI>lЕ' 

О.1.tlэ бt' л ая 

ТОч ка 11 A I:H:~ 

желтые 

tl8 KupnYt'e 

10 
60 

- · 60 .. + 70 

~t+'°:LO,8 ~ АI1CЗ20А-АliС320Г 
:.~ \' JACJ20A-JАCJ20f 

о 

3' 

Р"с, 6 

Та6.'1 и uа 5 
П а рам етры одноразр ядн ых се м исегме нт н ых и ндикаторов 2J1105 

THII llneT Яркu ст ь . 
П О{'ТОНftIlО(' 

rI PIl (iOP;) 
MaTe p lla Jt 

спече нии KД/~' пrямое 

наl1ряжение, fI 

2Л 105A SiC О'Г желтого ПО 15 
ОРilНЖ(' ВОГU" 

2JII 055 SiC ЖеJ1 ты!i 40 ... 80 3 .5 
U II 05B SiC ЖеJlТЫЙ 40 ... 80 6 

МаКС llм а .ll Ь Н I:olЙ угuл обзuра 6t' j Iiсt.:;1Ж{' НИ Я Н II ДНiiЗТОР(Н~ Сtк'таI\ЛЯСТ 
100'. 

ПО Р ОI' С R {'Ч('Н И Я ( н аи большее ип !" , при котором с Вt чениt> ('eI'ментов 
оп:утствует) t' ОСТ<J,оляет 1 В. 

Я ркостt-. II зме fНt е т с я Гl р И l llр , = 10 м А . 

II РЩЮJlЖ(Оlllll' . ... >.,. 4:: Р ;:Jд tlо», 1982 , Nr 2 

• РАДИО N!! 3, 1962 г . 

М акси мал ь но до пустимые ре жим ы 
ПОСТОЯННЫЙ прямо й TOh , MA 

ПО('ТОRН IJ UlЙ то к ~I ('рез Ы (; ~~ сегме нты , мА . 
Мощность расс" ", ння Рм " к с . , мВт ' . . 
ООра гное П ОСТО Я Н НОt~ Н<1 ll ряже нн е, В . 
Интерн ал rаБОЧII х темпср(пур, "С . 

11 

~i ь -= г-

t .., .., 

фq34 t А 
~ 

i 
176 75 .., .,., 

в ид А 

-ф.. .., .. ..,' ... -. 

12 
70 

250 
10 

-бО ... + 70 

ТОЧКА 

.. 8 
+- 1 ..- 9 -... 5 

2/11О5А -
-2/1 1058 

, 

Р"с. 7 

5 
~ 1- -.J!! 02 

1-+--
Г-Г-- -

'" 4 11- 1 
t:J ~ 

9 

069 02 8 .,. 
I.J 

, ~ ... &clJ7 1 ~ ... 
"" -' с:. 2 -

~6 fПС ... 1I с:. 

Q,J6' 
1,72 

~32 

108 ~ 

i_tflйf~ 
( 2 .3 4 5 (j 7,8 

AACJtJA-5 

Р"с. 8 

П араметры одн ораз рядн ых <:е мн сегме нтных 6ескор пусных 
Л Jl СЗl3 

Иllди К,аТОРО8 

ЦвС'т с пече н и я 
Сила све та при IIIP ,,= 5 мА , МК К.д, tlс . м е Нtе . 
Постоянн ое н ря м ое l1(iп р яжеН lfе П рfl I IIP. = 5 мА , В . 
МЗКС IJМУ Ы CntKTpDJlbllO r O распреДСД" IШЯ, МК М . . . 
Ра зброс СIIЛЫ С:iетз, % . 

Кроеный 

57 
1,65 
0 ,66 
± 30 

59 



Максимально до.устнмые режимы АJ1СЭI3 
Гlо<:тоянныЯ прямо~, ТОК при 'ОКР = +З50~. мА . 
Прямой импульсныи ТОк при IOKP ~ + 35 С, мА . 
Обратное постоянное, напряжеНlН~, В . 
Интервал рабочих температур, "е . 

148 
60 0.0.6 0.4 o,~ ~ t 

..-~ 

,...-. fO 

Io.~:ah 1 
,r- .~ 

"r 
,87 

~ 
" ~ 

... ,..... 
11.18 1 oi ~ 1 

!I~ '"" ~' ,... 
5 t 

4 I!lst 
~ f . " 1 ..... 

4 
20 
5 

. ~~lG ... +60 

~, 

i 
~ i11 

81 ~: 
9 i '-* i 
~-iCIr~ i 
01 ~ i 

А16 .f! (;1 р,ай 0.8 
• i 

f"·-···-···.i 
I 

~ 10.7 1" '2A-t AACJ2 
'8' 

~_..!......:..-

'НС. 9 

ААС323А-5 

0.81 

'НС. 10 

Таблица fi 

Параметры одноразрядных деВА.тисегмеНТh:Ых. беСt(:ОРПУСНЫХ ИНДИ" 
каторов АЛС322 и АЛС323 

Тип IIрибuра 
Си;t8 (:ас'га, ПОСТUЯННblА 

мккд. не менее при мой ток, ~A 

ЛJlС322А5 
AJIC323A 5 

60 
50 

Цвет свrчt.'НИЯ. . . . . . . . 
Постоянное прямое Иi1l1ряжснне, В . . . . 
Максимум сnектраЛЬНОI'Q распределения, МКМ , 
Ризброс силы света. %. . . . . . . . . 

5 
;1 

Максимально ДQПУСТИl\fые режимы 

Постоянный пря мой fOK при t OK = + 35"'С, мА " 
Прямой ~IМПУJJЬtНЫЙ "ГОК при [окр = +35"<:, мА " 
()братноt> постоянное нанряженU'е. В. " " . 
Интервал рабочих теМlJератур, "С. . . . . 

60 

Высота 
uифры.мм 

2.7 
2 

Красный 
1.65 
0.66 

30 

4 
20 
5 

--10 .. +60 

ВЫСОКОВОЛЬ ТНЫ Е 

ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ СТОЛБЫ 
вы�ок080льтныыe выпрямители используют для питания 

осциллографических трубок, кинескопов, передающих 
телевизионны�x трубок, фотоумножителей, счетчиков радио
аКТИВНЫХ частиц, детекторов излучения и ДРУГЮI приборов . 
Многие радиолюбители испытываlOТ затруднения в выборе 
вентилеi1 для таких вы�рямителей •• 
По многочисленным просьбам читателем помещаем 

основные технические харакfeристики наиболее распро
cTpёlHeHHЫX высоковольтных вь,прямительных столбов, 
применяемы�x 11 источниках питания с .bIXOAHbIM наПРS1же
нием от 1 до 30 кВ. 

О,сновные параметры ВЫСОIШ80ЛЬНЫХ ВЫПРflмитеЛЬtlы" столб~8 

-----~-г---~.--~ 

Размеры, мм .:::> '" ~~ " " ~ ~ ~ ':1: ::5"" Срок 
" ,;- .. ~ " iE 

ТИII '" " "i§. f]опе· Мае· ('луж-

" '" " '" :z: ~~< .. ,; " " речное ('8, j' бы, ... " "'''',. ,. ... 
~ ~~ llлltна 

~;.: "' .. '" Q 
с(.·че~ ч •. 10" " ... tJ: ;1J o::~ ",," ~ .. ", ",,-, нне 

=~ U ~~ ,z~ """,,,, t=,.", 
--------~ ---
5ГЕ200АФ 5 20' 210 07 71 9 

5ГЕ600АФМI 24 1.2 5 800 109.6 165 30 5 

2ЦIО6В 8 10 25 
1--

2Ц106f 10 11 50' , 25 6х6 22 2.5 10 

- 1--
2ЦIО3А 2 10 

2Ц202А 2 

2Ц202Б 4 500 10 25х 18 100 5 

Щ202В 6 60 

Щ202Г 8 

-
Щ202Д 10 

-
2Ц202f 15 

---
Дl004 2 100 

--- fi 
дIОО5А 4 50 58 

- г- -
ДIОО5Б 

--
дlОО6 'ОО 19х 19 101 

----- --
ДIОО7 6 75 1 12 .-

-
ДlОО8 10 50 . 10 

ДIОО9 2 4.5 94 45 

r--- Iб,5х 
ДlOO9A 1 100 2,5 х25.5 

- --
Дl0l0 2 7.5 

.- Iб,5х 
дlOIGA 1 :300 4 х30.5 134 80 

t-- --
JlIOII 0,5 2 16,5х 94 45 

х25,5 

РАДИО N!! 3, 1982 г. • 



Н ИЗКОЧАСТОТН Ы й 
ГКЧ 

" Диапазон ка'/UIIUЯ" 
гi::::J'-+-С::h 

Измерение А ЧХ lIизкоча с тnт
ных усилителей. фильтров и т. rJ. 
устройств мож 110 су щественно 
упростить. используя генератор 

качаJOщейс~ частоты (ГКЧ), 
схема которого приведен а на 

рисунке. E J'O основой ЯВJJЯЮТСЯ 
управляемый напряжением гt'не 
ратор треУГОJJЬНОГО напряжения 

н а ОУ А2. АЗ и электронном 

КJJюче D / н ФУНКJЩО Ji ЗЛ J,ныii 
пр.:обра ЗОВiJтель на мнкросхе

ме D2. 
Управляющий частотuй СИГilа~' 1 

с выхода генератора разверткн 

ОСЦ JJллографа подается на кас

к ад пре06разоваJJИЯ уров н я . вы

полненный н а ОУ А/./. Резисто
рамн R / и Rб ПРО JJ ЗВОДJJТСЯ у ста
I I ODK3 соответственно опорной 
ч астоты и диапазона кач а ния. 

В еРХ НJ'Й предел автоматич еСКО J1 
пе рестроiiкн частоты, кроме того, 
может быть УС'ГЗfJOвлен ре'зи сто 
ром R7. 
Прсобразо нанный управляю

JJlНЙ СlIгнал подается через ре
знстор RJO на вх()д «Х. ОСЦИJJ
лографа и через змнттеРНЫJI 
повторитеJJЬ на тронзнсторе V2 
11 3 вход У rlравляемого "e H гpa~ 

к ГПN 
ОСЦUНJlО2рафа 

"веРХIIЯЯ 
~ Г - п частота" 

'\.J_ - ' '18 

тора. Посл едн ий ВI'JГ\ол"еll п о 
обычtюй схем е «интегратор 
TpHrrep». Изменение JJ1Iправле
HJJB ИIIтеJ"РJJроваJJИЯ JJIНJН ЗВОIU1Т
св ЭJJектронным КМОI1 ключо м 
/) / . управляемым Н1IлряжеJJием 
с выхода ТРИJтера на ОУ A,'J. 
С BЫ.~oдa J J JJТегратора (ОУ А2) 
JНtnрнже'lIJС треугольной формы 
поступает JJ a С JlН УСОJlДЭЛЬJJЫЙ 
Jlрео6разооате"~ь. о качестве ко-
торого И СПОJlьзованэ также 

КМОП не. JJ далее на 
ВЫ.ходноЙ повторитеЛJ, НЗI1РЯЖС
JJИЯ (ОУ А/.2). Резнстором R/ 9 
flроизподltтся ОIММЕ'трировй"не 

ВОЛЬТМЕТР С УКАЗАТЕЛЕМ 
ПОЛЯРНОСТИ ИЗi\')ЕРЯ ЕМОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ 

в практике и змере НJ.ji J! OJJbT
метры П {)СТОЯНIIОГО тока И СIlОJlЬ~ 

зуlОТ ('l зи60лее ч асто. ()Д i lа ко 
п ри измерен ии I1РИХОДИТСЯ 110JII,-

Rf 1М AI ТLD82CP 

:!:и 

.1 

СI 
D,! 

r""l D М ИР е 
~~ рнпиозпентронмн и 

ФОТОДП ПДРАТ
ТЕЛЕКДМЕРА 

Фll рма c:C01l 11 I\ОРI1UГI(~ИIIJt.'II>~ 
разработала фотоаппарат . с 
II ОМОЩЫО которого cъeMK€1 нро-

• РАДИО H~ З , 1982 r. 

з()в.зться IlЕ'[Н~КJlюtl(:lтеJI~ М Пu' 

.II~IHJOCТJ J BXOAH()J'() JJапряжеНJJЯ 

JJЛJJ пр()изводип. п ерсJ'JОЛНJСОВКУ 

соединитеJlЬНЫХ ПРО130ДННКQО, 

А2 Тl.D82CP 

IIJВО!tИТСИ '1J1СКТРОIIНЫМ IIУГ('М 

lIа маГIIИТНЫЙ Н()l'иТ('J I 11. Съемоч ~ 
1-18H ' камера без маr' tlитнuА Ka~ 
,'етЬ) JJM CeT размеры 131J Х 80 х 
х5Э мм JJ массу 800 J". 

Изо6ражеНJJе "Р" съемке по· 
ступает на электронную ми

шень разм ером 1 О х 1 О мм. с()
стоящую JJЗ 280 тысяч элсмснт()в 
r за рндовой свизыо. IIосле "ре· 

lIа Ifl0iJ" Х " 
ОСЦIlЛf/f/i'flllфfl 

L'ИIIУСОИДU JIЬНОГО UЫ'\ОДIЮ['О 113-

I1р яжеНJJЯ, а резистором R/ 8 -
п()дrlроАк а оптимального уров
ня \."го нреобразоваllИЯ. 

• Wirel/es Worllt. (АнгЛ/lЯ). 
март. /98 / . .lvi! / 542 

n римечаиие редакции . БJJ JJ . 
жаЙШIfМИ ()теч('ствеННPlМII анн

логами ОУ "А747 JI "А74 1 явля -

ЧТО IIP" ООЛI)ШОМ объеме H3Mt'PL'

ННЙ является В4;.'симз угоми-

теJII,IIЫМ. 

Hr, рнс. "рIIВt'дена ПРНН ' 

Llltrlиаnьная схема np()CTUJ'U 
вольтметра IIО('ТОЯIJII()I'О TQh:a СО 

шк алой flОЛНОf'О ОТi\,IIОI1NЩЯ на 

1 ИJJJJ а В. в котором стрелка 
JJзмерительного при60р а Р,4/ 
при любой JlOJ\ЯРJJОСl'И BXOllHOJ'O 
напrнженнн QТI\ЛОННСТ(Я ТОЛ1)КО 

В одну (торов у, а ПОJ1~РI~ОСТЬ 

RXOJIfJOJ'U н апряжеfJНЯ отобража
ет,:н двумя rвеТОДJJOдами (V5. 
Vб), OK(JJ JO ~OT()PЫX на переДJJей 
Г! ан(>.'] 11 вольтметра нанесе н ы 

СИМВОJiЫ «>- :) И .: + .. соот н ет· 

etbel-IНО. 

ОСНОВОЙ BOJl bTMeTpa Я8JJЯIOН: Н 
()lIераЦИU I-IНЫЙ УСII.rI 11 те:1 ь А/, 
lIiJ IlеIlНRСРТIIРУЮJ.l.lИИ ВХОД кото 
рого ПnСТУ Гl ает измеря~мое 11 <:1 
пrяженис. На ннвеРТIfРУIOШИЙ 
вход l"IocTy rl aeT вапряж еннt:.' ОТ

РИЦатеJJЬН'"й обратной СВЯЗ JJ ч,, · 
рез ДllУХГlОЛУJlеРJ J одныj'J lIbJПРЯ -

оБРi:l .зО lНiНI1Я МIIШ~НltЮ BllllHMOrO 

изображеllИЯ в ЭJН'КТРJfческне 
СlIгнаЛI,I, ОНН заl lliсываЮТС ~1 tI:i 

магннтный ДНСК емкостью 
50 кадров. KaCC~Ta с MaГHГlTJlЫM 
диском имеет ра :нн'Р Ы 50 Х 60 Х 
хЗ ММ . C~opocТb съемкн 
10 J<aJlpo[\ в секунд)'. Прсо6ра 
зооаТ('JlI~. IlредстаО.rlЯЮЩI1й' со-
6()й ПОI)тативный ВllдrОМЗI'ННТО -

<'тся K140YLl7, КI5ЗУД2 . а ОУ 
" А709 - КI5ЗУДI и К55ЗУДI. 
Вместо MJ JKpOCX eMbJ С О40 1 б 
МОЖJJO JlСJJользовать КI7БКТI. а 
вместо C D4011 КI7БЛА7 
ДJlОД 1 N9 14 можно Замен нп, 
отечес'твеНllbJМ КД521, а тра JJ З J .
СТОр ве 148 - КТ373 с любы м 
6YKlle1HIblM I1HД~KCOM. 

MJJTe: Jb на диод"х V / - V4. в од н у 
нз ДН3 1'0IНJлей которого включен 
и змеРJJТСJJ J,lJыii JJРJJбор РА / . Пе 
реf\J1ючытеЛI} S I !1редназначе~1 
для ИЗ\1еl-l€ I·lнЯ Ч УВl'ТН llТ l'ЛЫ-IOСТН 

ВОЛl,тметра -- 1 иЛи 3 В. 
ОJJt'раlI J JOJJJJЫЙ УСИJJи тель Аl 

С.'lУЖНТ для ННДlfкаЦliН П ОJlЯР ~IO

(1'11 IОМ Е'rяемого вапряжеНIIЯ . 

В заВI1СИМ Оl'ТН ОТ ПОJ1ЯРНО":ТИ 
IIзмерЯl.' МОГО напряжения выход 

II OC ВНrtряжсtlие опера Цll О НllОГО 

Уl'илиТl'ЛЯ А2 достнгает ИЛ JJ 
-- 12 нм! + 12 В. RСЩ'Дl'ТJlнt' 
ч его З;;tf'орае тсн 'Г от ИЛН IН/ОЙ 

свен)диод, указывающ ий на 

полярноеТI. BXOJtI~OrO IНlfJряже

ния. 

"Si/elovuci leC/II)iRlJ': 
(ЧССР) . /98/ .. М 4 

От редак ции. В да нной ~()H Cl' 
РУКIlНII МОЖIIO ~tСПОJlьзоваТl. ()J.' 

repJJJi KI5~iYJl5 . Диоды V/ ·- ~··i 
креЩJJJ~вые. наП[JJ J мер. Д220, 
К1l521 (В<'ТОД JJOДJ,J --- любые. 

фОН. обt..Ч . .' rlсчнвает ~I Cr l()t' pCACT
А енное В()СПРОlIзведеll Il С C ~IIIMK OH 

на обычном бытовом ТЕ'леВ li зоре. 

В '!KC JlepJJMe HTa'nbHbJX uбр аз· 
цах фотокамеры раз реш аюшая 
СПОl'оБНОСТIJ 1l0Jl У Ч СННЫ.Х 1'130-

БРажеJJНЙ в четыре раза мен ь 
ш е. чем на обычных цн еТI-IЫХ 

фОТОСi'lllмках. 
TOKlIO (ТАСС) / октября 9/8/ г. 
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НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЮТ АВТОРЫ СТАТЕЙ: 
В_мнтин И Виктор ЛЕКСИНЫ, К. ГЛУШКО, В. МАРТЫНОВ, А. МЕДИНСКИЯ, В. ЗИМЕНКОВ, В. МАКСИМОВ 

Валентин и Виктор Лексины. 
Электронное управление быто· 
вым раДИUКОМПJlексом.- ,Ра· 
ДИО», 1981, .Ni 1, с . 56 и Nt 2, 
с. 41. 

_ Насколько крити чна длина 
!ШQвода, соединяющего контакт· 

ную ЛJlOщадку с сенсорным дат 

'lИком? Из какого материала IIЗ
готовлены конта ктные пло· 

щадки? 
Желательно, -чтобы дл ина сое

динительного провода между 

контактной площадкой и сенсор
ным датчиком не превышала 

20 см. 
Материал контактных площа· 

док - любая металлизирован
ная поверхность. Авторы исполь
зовали КОНТЗКТНБl С площадки 

размерами 15 х 20 мм . В пло 
щадках укреплены ИНДИI!ИРУЮ

щие светодиоды. 

Можно ЛИ исключить 'Р1!!!..:. 
зисторы RТ326Б из устройств 
:;rт-: А 14, управляющие элект
.Q.Q!!НЫМИ клюqами? 
--Эти транзисторы можно 11СК 
лючить И управлять электронны

ми ключами непосредствен но ло

гическими уровнями, если ам· 

ПJlи туда коммутируе мого сигна

ла не превышает 500 ... 700 мВ 
(см . статью). для повышения 
допустимой амплитуды до 900 .. 
1200 мВ в это м слvчае жеJlй
TeJlbHO диоды ключей V2 , V2 ' 
составить из двух кремниевых 

диодов каждый. 

Требуется JIИ настройка блq,~ 
Уl1fавлення? 

{астройка реГУJ1ируемого уси
_1 ителя (сборка АI ,ОУ А2) за· 
ключается в бала нс ировке мо 
ста. для этого на ОДIIII нз вхо
дов подают сигн ал частотой 
1 ... 3 кГц с НОМИl1 аJlbflЫ М уров " 
нем. При этом подвижные кон· 
такты резисторов R 12, R 12' уста
навливают D среднее положеl1ие. 

На oxo}!~ каскада (вывод 2 клю
ча 58) должен быть с игнал ве
ЛIlЧИНОЙ 250 мВ. Подава я коман
ду ~тише>, добиваются нулевого 
потенциала в шнне .П». Зат~м 
подстроечным рез и стором R28 
балансируют мост, добиваясь 
минимаЛbflOГО син усоидального 

си гнала на входе ОУ А2. 
OCTaJ1bHble каскады блока уп

равлеНIIЯ (рис. J в статье) и уст
ройства с системой сенсорных 

датчнков (рис. 2 ) настройки 
практически не требуют. 

Правильно ЛIl в схеме рис. 1 
в статье показано ПОДКJlючение 

резистора RЗО и контакта 7<JГi 
в схеме рис. 2? 
Левый (по сх ем е ) вывод 

резистора RЗО дол жен быть со
единен с выводом 1 сборкн А/ , 
а нижний контакт Кб.l - с ниж 
ннм сетевым проводом - 220 В. 
Каковы намоточ ные данные 

кату шек Ч L4 11 ном иналы 
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конденсата ов (;14 - С/7 ~ 
зисторов 4i - R4_'!... тембро-
блока не. 1 в статье)? 

качестве катушек ИНДУКТ"R' 

ностн, конденсаторов н резисто

ров темброблока можно исполь 
зовать соответствующне элемен

ты тембр06Jюка, описанного в 
статье д. Стародуба <Блок ре 
гуляторов тембра высококачест
венного ус нлите_~я НЧ. «Ра
ДНО>. 1974. М 5, с. 45) . Мож
но IIспользовать также тембро
блок, описанный в статье JleK (~II
ных <МНОI'ОПОЛОСНЫЙ с анаЛОI'а
ми LC-фIlЛЬТРОВ' (.Радио>, 
1979, Н. 10, с. 26). 
Можно ли вместо КТ326Б 

првменить ДРУI'ие транзисторы? 
место RТ326Б можно исполь, 

зовать любые другие кремниевые 
транзисторы структуры р-п·р. 

Какие МИК осхемы 
153 1, 

качестВе ____ ~ ____ ~~ 
стаТ1,е) ? 
МОЖl10 прнме нить микросхt'МЬ1 

К553УД1 , KI40YJJ8, КI40Удб 
с соответствующими цепями кор· 

реКl!ИИ . 

для чеl'О служит вход .UMY. 
на схеме рнс. J? 
На схеме показа" I1 С вхо}! 

.UMY., а выход, предна З I'lачен
нын ддя подключения двуна· 
наЛЬtt Оl'О цветомузыкаЛЫfОГО 

устро йства. 

• 
К . Глуш ко . Прнбор для про

веркн кннескопов. - 'Радио., 
1981, Jt 5-6, с. 61. 

Какой переключатель ПР.lIме
нен в качестве 54? 
Использова н flереключател ь 

типа ПГК -5П6Н-8 (15) -- пере
КJ1ючатеЛ I) галетный с керамнче ~ 
СКНМН платами. имеющий пять 
рабочих положений и шесть на· 
правлениЙ. Можно также Прl1 ' 
менить переключатель IlГГ-
5П6Н-8 (15) . 
Можно ли вместо М4205 !!.р.!!.:. 

меНI1ТЬ микроамперметр другого 

типа? 
Вместо М4205 (50мкЛГМОЖ

НО использовать микроампер 

метр на 100 мкА, например 
М592, 110 в ЭТОМ случае реэн
стор R8' НУЖl10 взять сопро
тивлением око,'о 3.3· кОм. 
для чего "ред"азнач ена об· 

мотка ~.:.L2i>ансформ атора т J? 
Обмотка V / используется при 

проверке кинескопов с напряже· 

нием накала 1.35 В (IIJ1КIБ, 
16J1КIБ) . 
На какой ток рассч ита.!!..!!l'едо· 

ХРанитель F1? 
н рас~с~ч~и~т~а~н~н~а~то·~к-г.16о.0~м7А'-. 

Уточните раз м еры и массу 
ПРI1бора . 
Внешние размеры пр'ибора 

2 1 0х 180 х 100 мм, масса 
1,8 кГ . 

С . Нор, В . Мартынов. Люби
тельский осциллограф.- ,Ра
дио., 1980, .Ni 9, с. 48. 
Каковы особенности налажи · 

вания выходных каскадоп ос 

цнллографа? 

Перед налаживанием выход· 
ных каскадов УСИЛlIтеля верти· 

кального отклонен ия движок ре· 

зистора R2/ устаl1авливают в по
ложение, при котором напряже· 

ния на ко".лекторах транзисто, 

ров V9, V / 0 между собой рав
ны . ЕСЛII они не равны, то ре
З lll'ТО Рbl RЗО. R.11 следует заме
HIITb переменными на 3 кОм 
и их подбором установить на
пряжения на коллекторах тран

зисторов. равные половине на

пряжения питания (около 40 В). 
После этого УТОЧIIЯЮТ сопротив
ления переменных резисторов и 

заменяют их rIOСТUЯ~IНЫМ.t . 

Каков диапазон Д!)~стей 
~_.~_"JIИТУ !~ исследуеМblХ им -
!!L!'bCOB? . __ _ 
Осциллоrраф был сконс.тру" , 

рана н, в основном. для ИССJl е· 

донания периодич~ских процес

сов. Однако с его помощью 
можно исследовать и ИМI1УЛЬСЫ 

li с60JlЬШОЙ скважности длитель
НОСТI,Ю от 20 мс до 1 О мкс . 
Амплитуда ИМПУJ1ЬСОВОТ 10 мВ 

до 50 В. 
__ KaКlle транзисторы, кроме ре
комендоваНI1ЫХ в статье, можно 

flр"меиить в качестве --VЗИ 
VЗJ? 
--П качестве v'З можно прим е
ннть транзистор KГl303 с лю 

бым буквенным индексом, " 
VЗI - Jlюбnи тра нзистор струк 
TY!JЫ " - Р-" С допускаемой мощ 
Ностью рассеяния более 0,5 Вт . 
_Нужно ЛlI применять стабllЛИ
затор напряжения дл я усилн!еля 

!:2.tсзонт~~онения_?_ 
рименять стабилизатор для 

питании усилителя гор"зонталь

ного отклоиения нецелесообраз
но, так как в этом случае 

потребуется увеличи,." напряже 
ние на обмотке 10-- 11 трансфор, 
матора Т/и соответстве нно его 
мощность . Для этой цели мож , 

110 использовать простейший 
стабнлизатор на двух, соеди
ненных последовательно стабн

ЛlIтронах Д817. Гlри этом ста 
БИЛИЗИР(lьанно~ напряжение, 
CH~IMaeMoe с ОДНО'"О ста6нлн
трона можно использовать для 

питания усил итеJ1Я Х, а с двух -
для питания усилителя У. 

~увеЛИЧИ1~ныiLдиа· 
пазон осциллографа? 

Некоторое у вел ичение частот · 
ного диапазона усилителя У 
можно подучить уменьшен нем 

нагрузочных сопротивлений R29. 
RЗ2 и соответствующнм под
бором резисторов RЗО и R 3 1, а 
также подбором цепей коррек
ЦИII ОУ А 1, не допуская, однако, 
его самовозбуждения. 

Уменьшением смкоеПI частот
нозадающих конденсаторов 

верхнюю границу диапазона ра з

вертки МОЖIЮ довести до 150 .. 
200 кГц. Прн этом необходимо 
п одобрать КОJlденсатор С26. 

дJ1Я какой 'tели слvжат кон-
денсаторы С2, c;r:cб? ___ -= 
~ конденсато ры предназн а
чены для обеспечения НЕ'измен
ного коэффиц ИСlIта деЛС НII Я во 
всем диапаЗОl1е частот ус ил и· 

теля У 

Можно ли ДЛЯ~..QP.мато
~применить фСРРliтовые 
~дечники ДРУГОI-О типо~ 

мсма? 

для этого коэффицие нт h21 э 
транзисторов VЗ2, V8З ДОJlжен 
быть не м енР!' RO . I ОП . 

• 
А. Медински й. Приемник пря

MOI'O преОбраэования . - ,Ра
ДИО» , 1981, Jt 5-6, с. 49. 
Как наладить гетеро~даи~ 

наго ПРНt,'мнш<а, _если нет КОНТ

Е,ольного приемника' 
1\ этом "сл=у-"ч:':'а:':'е=ч"'о'-с-т-о-т-у--г-е-т-е--

родина можно УСТЗНОВIIТЬ с по 

мощью гетеродинного частото, 

мера, подключив его к эмитте· 

ру ТРЗН311стора VЗ через конден
сатор емкостью около 2,5 пФ . 

Испол"зовать для ЭТОЙ цели 
ltифровой частотомер не реко 
мендуется. так как он менее 

чувствителе н. чем гетеродннныЙ. 
ГетероДнн можно также 11 а· 

строить с помощью ГИРа, под
ключив его к эмиттеру транзн

стора V.1 так же, к а к и гетеро 
динный частотоме р. 
Можно ЛII ввести R IlРl1еМНII~ 

vсиления (громко..:.. 

,1Я регул ировки усиления 

приемника целесообразно между 
I- нездом Х 1 и катушкой L 1 
установить Ilерем ен ный конден, 

сатор, емкость которого может 

изменяться в предела х 6 ... 60 пФ. 
Никакие реГУ,1ЯТОРЫ уси"е IlИ Я на 
входе ус и дител я НЧ ста ВНТЬ не
допустимо. 

Можно ли вместо конденса· 
To~a СВ 6 ... 25fj(j)" для наст· 
ро кн n иемника использовать 

стандартный 1 ... 49 пФl 

Можно, но в этом случае 
неоБХОДIIМО измеll ит" ем кость 
конденсаторов С7 и С9. для диа· 
пазона 1 О м емкость конденса· 
тора С7 должна быть 27 пФ . 
а С9 - 11 0 пФ , для 20 м соот · 
ветственн() :1:1 н 24П IIФ . nля 
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40 м - 56 и 620 п Ф , д" я 
80 м 100 и 360 пФ , дли 
IБU м - - 150 и 360 пФ. 

• 
В . ЗимеНКО8. Передел ка элект

родв и гателей на пон и женное на
rJр я же нне п итання.- « Радио», 
1981 , Н. 9. с. 35 . 
Для какой цели служит л аМII3 

НТlНcм:9l)p) н ~~~:'.'~~ 
заменить ламл~й другого т ип а' 
Лампа Н/используется как 

резистор с нелинеiноА за в иси
мостью сопротивлен ия UT тока 

н СЛУЖIIТ дЛЯ стабllлюаг(Ни амп

ЛИТУДbl выходного н~пряжения 

генератора. Вместо рекоме ндо

ванной в стать€' М ОЖНО при
менить любую другую л а мпу, 

рассчитанную на ток 40 ... 60 м А 
11 напряжени(' 6 .. . 1 О В. 
Можно ли заменить П 307 и 

П2 1 0_.!!..~~ЗИ СТОРbl других 
типов? 
Вместо П307 -М-ожно прим еннть 

любой другой транзнстор c pe.~
н ей МОЩНОСТII структурЬ! n -р-n 

с МЗКСНМC:l.ЛI>НО ДОПУСТИМЫ .~ на· 

пряженнем коллектор-эм и тте р 

не менее 30 В. 
Тр а нзистор ы П210А мож ио з а

менить транзнсторами се р и й 
Гl 213-- П217 . Каждый из т р а нзи
сторов V7, V8 должен быть 
установлен на радиаторах. с пло

щадью охлаждающей ГlOве р хно

сти 200 ... 250 см'. 
Какой AflilMeTp име-ют lIа сад к и. 

~~нгатеJ1Я If пассн к'~ .. 
Автором ИСПОJlьзован веду щии 

vзед и Г1ас с нк от магнитофо
на «Комета>. Ди аметр его м ахо
вика 93 мм. ведущего вал а _. 
7.5 мм. Насадка н а валу дви
г а тели имеет диам~'Гр 16 мм. 
При самостоятеЛ I,НОМ нзгото вл е· 

нни ИJlИ применснии ДРУГ'ого ве

дущего узла можно руководст

воваться формулой : 

V 
Л· d· О" tt 

D.·60 

где V ско рость движения 

леНТbI (см /с). d диаметр 
ведущего вала (см). О" - ди а
метр насадки на валу двига· 

теля ( с м), D. - диаметр м а
ховика (см), n - скорость в ра
щения ротора двиг ателя 

(Об/мин) . 
С достаТОЧIЮЙ точностью мож

но сч итатL., ЧТО величин а fZ 

НРЯМОПРОПОРЦИОНЯJlhначастотеf 
выходиого наl1ряже ния ген ер а

тора. При f = 50 Гц, ,, = 
= 2800 Об/м и н. 
Отклонешгя раз меров от ра с 

ч етн",х в пределах ± 10% мо жио 
скорректировать .вменением ч а

СТОТЫ генератора с помощью 

рез и сторо в R5, R6 . 

• 
В . Максимов. УС1' роАство с ве

тового сопровождения музы

ки .- ,Радио >. 1981 • .Nlt 2. с . 34 . 

• РАДИО N!! 3, 1982 г. 

Можно Л И В уст ройстве вместо 
симисторов примснить три н и 

CTO~ 
Посгюльку В блоке УУС ис

пользуется м етод фазо -имп ульс
ного регулирования , то оче

видно, чго в качестве коммути

рующего элемента можно прим е

IHITb 11 ТРИIНIСТОР . Тр инистор , 
включен ный 8 д и аго н ал ь диод
ного выпрямительного моста , од

}Iозначно заменяет сИмистор, 

Два тринистор а. включеННblХ 
встреч НО - I1 араллелыlO, т а кже 

дают полную ФУНКЦllоиаль ную 
замен у симисторз, 110 ЭТО потр~
бует введе ния еще одной обмот
ки в траlгсформаторе Т / . Вместо 
симнсто ра МОЖНО использовать и 

один ТрllНИСТОр, НО В ЭТОМ CJIY
чае лампы - нагрузк и должны 

быть н а рабочее нап рн жеllИ~ 
127 В. 
~ВИJIЬНО ли Уl(аэаllЫ на схе
ме величины конденсаторов С5 
и С / О? Верио ли обозначены вы -
воды элемеНтэ'--"D<,:3"'."'2"'? ___ _ 
Емкость конденсатора С5 -_ .-

10 пФ, а С/О 120 п Ф . 
ВХОдЬ! элемента О3.2 ДОЛЖIIЫ 
быть 9 и / 0, а не 9 " 8, как 
указано на схеме. 

Насколько nOJlIIO~eMeH"ble 
диаг~аммы соответств"ют схемр 

~c.2 в статье) 
~18ания эП-юс-I-)-.~В~ы--в-Од--~7-.А~7 

(порог 1) ~ и .Вывод 7 А9 
(порог :!». а также ~ BЫBOД б 
D5. / ' и ~ BЫBOД / 2 Л5.3> нужно 
поменять местами , 

Эпюры «порогов> 11 «выходов 
РД. должны бblТЬ ПРОИIIВСРП Г 
рованы. 

_Как расширить ..nнкции дан
ного устройства? 
И звест но . что сочетания трех 

OC " OBllblX цветов цветово го треу

гольника могут воспроизвести 

вс .ю цветовую ш~аJlУ. Именно 
поэтому ч исло каналов в уст

ройстве сведено до минимума 
трех. 

Если ест ь необходимость в 
УDеличе ~I ИИ t{исла каналов , ТО 

ДЛЯ ЭТОГО нужно ввести ДОПОЛ· 

нитеJl"lIые блоки УУС. РД и це
почки блока ИФУВ, СОСТОИЩlг е 
IIЗ компаратора , например А7, 
и элементов выборка. например, 
D4./ и D5. / . 
ДииаМlIка с ветовой партии 

УСИЛ IIТСЯ, есл и постоянную вре

мени цепи R77C34 измеllЯТЬ в за
висимости от скорости исполие

н ня музыкального п~.юизведения, 

Введя в блок УУС переКJlЮ' 
чатель . снимающий сигнал у п 
рэвлеН IГЯ с выхода 0'11 А5 
лнбо А6. можно изменять режим 
раБОТbI устройства с прямого 01'
слеживания н а обратное н 
наоборот. Это ПОЗВОЛfгт нзменять 
разрешающую способность уст
ройства даже в процессе работы 

и тем самым раЗllообразить 
звуковую паРТIIЮ . 

В каждый блок устройства 
легко ввести элементы регул и ро

ван ия некоторых характеристик 

устроАства, что позволит по же 
лаи и ю оператора BIIOCIlH кор 

рекци ю в световую парпг ю . 

Отвечаем на письма 

Непоnярные электролитические 
конденсаторы 
В lIоследнсе время в н екото

рых констр укция х, ОП ИСblваемых 

в журнал~. при меняютс я непо · 

л ярные электрол итич е ,~к н е кон

денсаторы . В связ н С этим 
MHof lle РИJ1110лю6нтел н I.."ПРЙШИ
ваюl', ч ем О НII отличаются от 

обыч н ых электролитическ и х кон
денсаторов . каковы их Д~HHыe. 

МОЖНО ли веПОJ1ярные конден 

С аТОРЫ заМelШТЬ полярными. lia 
эти BUIlPOC bl отвечает II I IIК ~II~P 

А . И. ЗИН hКОВСКИЙ . 
В 110ЛЯРНЫХ электрол ити ч е

с ки х конденсаторах на п оверх · 

Н ОСП) анод.а н аносят то н кий 
оксндный сло й , являющийся 
диэлектри ком. A~oд СЛУЖIП 
одной обк.1<iДК ОЙ конденсатора. 
Другой обкладк ой ЯВJ1Яtтся 
электролит. а второй электрод 
(катод) сл уж ит МIШ Ь выводом 

ОТ электролита. Эт и ко.нде нсато
ры предназначены для работы 

u цепях постоянного н п ульс и

рующего токов. 

В нсполярных конденсатор ах 
ОКСИДНЫЙ слой н а несен на 06а 
электрода, и таlШМ образом 
дости!'зется симметрия и х z,.I1eKT
рнческих параметров. Некото 
рые типы неllОЛЯР Н ЫХ коиденса

TUPOB используют (к ак и поляр · 
ные) только в цепях постоянно
Г ' о и ПУЛl.сирующего токов , а 

некоторые и з HliX МОЖНО не-

КОМ с + >. ЭТIi кондеш:.аторы 
относятс я к типу аJl юмин иевых 

фОЛЬГОВblХ. 
Промышд ениостью освоен вы

пуск и танталовых неп ол ярны х 

кондеис аторов ТИl1а К52-8. Они 
предназначеНbI для раБОТbI в 
u('пях СО сме нoR по .. 1я рtlоспt 
напряжен и и постоянного, ПУЛL>

С ИРУlOще го и импульсно г '.., то ков , 

а также в ценях переменного 

тока, 

Н е ПОЛЯРIIЫЙ конденсатор , на 
пример , типа К50-б, ем костью 
10 мкФ . н а liоминзльное на
пряжеlllг е 25 В, всеклиматиче 
ско ,'О НС ГlOлиения ОUОЗI1З \l зется 
так : 

К50-6-25 B-IO мкФ - Нп -В . 
Условное 060з н ачеlнг е н епо

ляр ного конденсатора на э.~ ект

р нч еСi\llХ схемах показано Н З 

РНС. 1. 
В любитеJIЬСКОЙ практике 

вместо н е п ол ярных можно при

мен ить и полярные конденсат о

ры . включ нв вместо одног'О НС 

полярного п ос"едователыго два 

п"ляр н ых коиденсатора по схе-

1 
I 

Рис. t 

..L-
C1~.+u + пшп 

С2т Rl 

Рнс.1 

HO~H!- H OMII- I ""аксн- Диа lJ ЗЗnН 
[ип 

нальная 
наЛЬНQ<, ~альный раБОЧIIХ 

конден - напря- ТОК 11римечаНlfе 
емко\:ть, 

сатора 
мкФ женне, 

температур . 
утеч ки , 'С 

В мкА 

К50·6 5 ... 50 16 50 
К50 -6 10 25 15 

--
К50 -6А 5 .. . 50 

\ 

16 

I 
Ба 

K50-БА 10 25 15 

K50 -15 2,2 ... 680 6,3 .. . 250 1000 
--

К52-8 ззо 6,3 20 
К52 -8 150 16 20 
1\52· 8 

I 
100 25 20 

1\52-8 68 50 ЗА 
К52·8 47 б3 30 
К52 - 8 33 100 30 

11 QЛЬЗОВ(:I.ТЬ также 11 в ~NIЯХ 

nepCMeHlioro тока. 
Осиовные данные некоторых 

тиПОВ неполярных конденсато

ров прнведеиы в тэ6ЛИllе . 

Конденсаторы К50 -6 ВblПУС
каются 8 двух вариантах 

полярные и непол ярныс . У по
Л ЯрН blХ отр ицательный BblllOA 

короче ПОJlожитеЛЬНОI'О, а у 

неполярных оба вывода им еют 
од ниаковую длину . Конденс ато
ры K50-15 также ВЫl1ускаются 
в двух вар и антах, причем 110ЛО

Ж.Пt'ilЬНЫЙ ВЫВОД п олярного 
кондеНСатора обозначают эна-

-
- 10 ..+ 70 
- 10 ... t 70 

- 20 .. + 70 ГlреДН3ЗН34ены 
- 20 .. +70 дл я печатноr'о 

м он тажа 

- ·60 .. + 125 

Танген с У " ЛЗ 
- - 60 .. . + 125 потерь не более 

0,4 

.ге рис. 2. В этом Gлучае ем
кость каждого и з двух поляр

ных конденсаторов должна быть 
вдвое больше емкости одного 
неI10ЛЯРНОГ'0 конденс ато ра. 

Здесь резистор R 1 необходим 
ДJlЯ пода чи напряжен ии неточ 

ника питаllНЯ с тем, чтобы со 

времен ем емкости ко нденсато
ров сохраняли с вое номинал~ 

ное значение . Сопротивление 
реЗllстора R / выб ир ают таким . 
чтобbl о н н е ш унт ировал цепи. 
подключеННblе параЛJlельно это

му резистору. ОбblЧИО о н о со
ставляет около 100 кОм. 
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РАДИО-

связь 

в ГОРАХ· 
Северный Кавказ . 

,Идет восхождение. Ин
структор альпинизма 

Г. Миронов (фото сле
ва) связывается по 
радио с альпинистским 

лагерем «Безенги», где 
на радиостанции рабо
тает преподаватель ра

диоэлектроники проф-
, техучилища .N2 1 
г. Нальчика опытный 
коротковолновик ,О. 
Волков (UАБХН) 
фото внизу. Благодаря 
ему 3..I1ЬПИНИСТЫ ЭТQГО 

лагеря вот уже поч rи 

20 лет даже в трудней
ших метеорологических 

условиях имеют надеж

ную связь с базой. 

Ф о т о Л. Беляева 
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