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ТРУ ДОВЫ Е БУ ДН И 

.КИНЕСКОПА» 

Н 
а заводах н фабрнках , в копхо, 

зах н С08Х038Х, научных н "роект

н"'х ннстнтутах ст ран... все ш .. ре 
разверт .... аетс. соц .. ап"стнческое 

соревнованне под де."зом .60·петнlO об· 
разо.ан". СССР - 60 ударн",х .. едеп~» . 
С08етскне ПlOдн rOT08.TC. достойн",м" де· 
пам ... стрет .. ть спавн",й IOб .. пеЙ Род .. н .... 

Актнв"о .КПlOч"пнс~ • соревнованне н 
труженнкн n~BoBcKoro пронзводственноrо 

об .. еднненн. ..К"нескоП» .. мен.. XXVI 
с .. езда КПСС - oAHoro 143 пучш .. х пред· 
прн.т"й отраспн. Эа В"'сок .. е ПРОНЗВОд' 
ственн ... е П ОКilзатеп.. об .. ед"нен .. е удо· 
стоено орде но. Лен"на .. TpYAoBoro 
KpaCHoro Эн_мен .. . 
Коппектнв .К"нескопа » неоднократно 

В"'ХОд"" победнтепем BCeCOt03HOrO со · 
цнап .. ст .. ческоrо соре.ноВан .... Ппан де · 

с_той ПАт .. петк" .. м б ... п в"'попнен за 
4,5 roAa, досрочно .... попнено н задан .. е 
nepBoro roAa од"ннадцатой ПАт .. петк" . 
Ударной работой, про"з.одственн",м" 

успехам .. напопнен", трудов ... е будн" коп · 
пект ... а об .. ед"нен". .. ceroAH.. Р.дом 
с мопод"'м" представ"теп.м" рабочеrо 
кпасса здесь работает MHor o ветерано. 
войн ..... труда, ч .... оп",т, энан "., трудова. 
закапка сп ужат пр"мером дп. подра · 

жан .... 
На второй стран .. це обпожк" Iвверху 

спра.а) - бр .. rад .. р комсомоп"ско ,мо, 
подежной бр .. rад ... Натап .. . Сарафано.а, 

кавапер ордено. TpYA080r o KpacHoro 
Энамен" н .Энак Почета», пауреат прем"н 
Ленннскоrо КОМСОМОПil . Е ё брнrада рабо· 
тает сейчас в счет 1983 r oAa н об. запас .. 
заверш"т~ од"ннадцатуlO п.тнпетку к 

1 fS · й rодовщ"не со дн. рожде н ... В . И. Ле· 
ННН". 

Рабоч .. е ж"во интересуlOТС . ходом в ... • 
попнени. пронзводственн х заданнй , со· 
ц .. ап"стнческ"х об.з.теп .. ст. . Н . фото 
спева .верху - • одном .. э цехо. у стен· 
да с итоrам" Соцсоре.нов.н .. . . 
На фото внизу спева участннца 

Вепикой Отечест.енноЙ войн ... , ветеран 
труда Л . К. Руденко на в стрече с чпена· 
м.. комсомоп"ско,моподежной брнr_д ... 
Натап~ .. Лавренко; .низу справа - уча· 
СТОк IOст"ровки мапоrабаритн",х цветн",х 
к"нескопов, на котором трудитс. ком · 

сомоп~ско, моподежна. брн rада &орнса 
Чнж"",,,на. 

• 
На сннмках справа : ввер ху пучшнй 

спесаРЬ'8акуумщ"к rOnOBHoro предпрн., 

ТНА об .. едннен". Герой COBeTcKoro СОlOза 
И. К. Вопиатенко; 8Н .. 3У - старш .. Й мастер 
цех. ЭЛТ·} М . В. Щербат lOК 18 центре) 
с rруппой актнвн"'х рац"она"н3ilТОРОВ 
ПРО"ЭВОДСТ8а. 
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Рассказывает министр связи УССР Г . СННЧЕНКО 

В цe~Tpe К .. ева, на главно .. его маг"страл .. -
Крещат"ке - в ше

ст .. десятые годы было возд
в"гнуто многоэтажное зда

н .. е почтамта , а точ нее -
Дом связ". Здесь размест .. -
л"сь " телеграф, " между
городный телефон, " штаб 
связ"стов республ"к" - М .. -
ннстерство связ" . По трад,,

ц .... отсчет всех расстоян"й 

обычно ведется от почтамта . 
Сегодня от К"евского поч
TClMTCI, обрClЗНО говор я , .. дет 
отсчет мног"м ТЫСЯЧClМ к"ло

метров рClд .. орелеЙны х " KCI
бельных МClГ"СТРClлей , Н CI фО
не которых уже четко про

СМClТР"ВClЮТСЯ контуры ед,,

ной автомClТ"З"РОВClННОЙ се
т .. связ" республ"к", KClK со
ставной част .. ЕАСС страны. 

Пут.. дClльнейшего разв,,

т"я телев .. ден"я, РClд"овещCl

н"я, рClД"Оф .. кац"" , пробле
мЫ фОРМ"РОВClН"Я Е АСС на 
терр .. тор .... Укра"ны .. был .. 
основной темой нашей бесе

ды с м"н"стром связ" УССР 
Г еорг .. ем Захаров .. чем С"н
ченко. Он уже мног"е ГОдЫ 
возглавляет м"н"стерство, 

является ПОДЛ"ННЫМ энту

з"астом внедрен"я новой 
техн"ки, новых методов и 

форм связи, ее ОРГCl Н ИЗCl

ции . 

ИЗ окон каб"нета м" н "ст
ра открывал ась nClHop aMa на 

площадь Октябрьской рево
ЛЮЦ"И. В"днелись крупные 
nClHHO с Ц"фРClМ" ,,1500» 
в честь славного юб"лея 
К"ева " транспаранты, по
священные 60-лет"ю образо
ван"я СССР . Может быть 
поэтому разговор неволь но 

коснулся "стор"" . Правда, 
не ПClмятн"ков времен Киев

ской РУС'" а "стор"" наш"х 
дней. 

Почт" 40 лет назад осво
божденный К"ев еще ле
жал в развал"нах. В ру"ны 
был" превращены почт" все 
крупные города" тысяч" сел 

Укра"ны. Конечно, разруше
на была .. связь . Вот в те па
мятные годы с особой с"лой 
прояв"л"сь "нтернац"ональ

НClЯ сол .. дарность " могуще
ство Союза Советск"х Со
ц"ал"ст"ческ"х Республ"к . 

- ВОТ ОДI1Н I1з пр"ме
ров,- говор"т Георг .. Й За
харович.- Еще не был .. за
лечены раны войны , а по ре

шен"ю парт.... .. прав"тель

ства в Киеве в 1949 году 
началось сооружен .. е перво
го на Украине и третьего в 
СССР, после Москвы .. Ле
ни~града, телецентра. Нам 

помогала вся страна. В канун 

34-й годовщ"ны Вел"кого 
Октября, в ноябре 1951 го
да, К"евск"й телецентр вы
шел в Эф .. р. 

В 1954 году ПР" ПОМОЩ" 

.&.8. 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫ И НАУЧНО·ПОПУЛЯРНЫ~ 

РАДИОТЕ ХН I1ЧЕСКИ~ ЖУРНАЛ 

1 

ИЗД А е т ся с 1914 ГОДА 

Орган М"нистерства СВЯЗИ СССР И Всесоюзного 

ордена Ленина И ордена Красного Знамен" 
добровольного общества содействия армии, 

авиации и флоту 
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московск"х, ленинградск"х " 
киевск"х спец .. ал"стов был 
сдан в эксплуатац .. ю теле

центр в Харькове. За н"м те
лев"з"онные ажурные башн .. 
поднял"сь в Одессе, Львове, 
Донецке, Днепропетровске . 

К концу первого десят .. лет"я 
укра"нского телевиден"я в 

республ"ке уже действовал .. 
13 мОЩНЫХ станц"й " 31 ма
ломощный ретранслятор. 

Одновременно создавалась 
" сеть каналов передач .. 
программ телев .. дения .. з 
центров нх форм"рован"я на 

передающ .. е станц"и. Мы 

ПОЛУЧ"ЛI1 возможность пр"

нимать Центральную про

грамму I1з Москвы . Была за

ложена основа современной 

с"стемы телев"з"онного ве

щания , которая ныне ОПl1ра

ется на весьма разветвлен

ную сеть раДl10релейных 

маГl1стралей : 

Семь тысяч Кl1лометров -
такова протяженность раДl10-

релейных магистралей на 

Украl1не. ОНI1 объединяют 
сегодня в единую Сl1етему 

48 мощных телеВI1З"ОННЫХ 
станций 11 250 ретранслято

ров малой МОЩНОСТI1. 
- Вас, конечно, I1нтересу

ет процент охвата населеНI1Я 

респуБЛI1К" телеВИЗl10ННЫМ 
вещан .. ем1 - спросил мl1-

н"стр.- Сегодня мы вышл" 
на рубеж, когда одну про
грамму телев .. дения могут 

ПР"Нl1мать пр"мерно 93 про
цента ж"телей респуБЛ"КI1, 
две программы - 73 про
цента 11 тр" программы -
свыше 20 процентов. А ж,, 

тел.. Киева " стол"чной об
ласти ПОЛУЧI1ЛI1 недавно воз

можность смотреть переда

ч.. четвертой программы в 

дец"метровом д"апазоне 

волн . 

Это - высокие показате
л". Он .. даже выше средн"х 
по стране. К концу ОДl1нна

дцатой пят"летк" мы плаНI1-

руем обеспеЧI1ТЬ 94-95 про
центам населен"я нашей рес

публ"к" пр .. ем одной, 90 
процентам - двух" 25 про-

центам - грех про грамм . 

Нам неоБХОдl1МО в на,,

более короткое время ре
ш"ть еще одну важную за

дачу, вытекающую I1з ука

заНI1Й XXVI съезда КПСС,
добиться дальнейшего раз

в"т"я в республ"ке цветно
го телеВl1ден .. я. В связ" с 
этl1м хотелось бы особо 
подчеркнуть, что к концу пя

Тl1леТКI1 мы дад"м возмож

ность 90 процентам наш"х 
телезр"телей пр"н"мать пе
редач .. в цветном I1зображе
нии. 

КаКI1М" средствам" ре
шается эта задача1 В послед

Нl1е годы в республ"ке по
строено семь НОВЫХ мощных 

телев"з"онных станц"й , Он" 
БЫЛI1 сооружены в Севасто
поле , Хмельн"цком, Тер

нополе , Н"кополе, Бершад", 
Холмах 11 Измаl1ле. Мощные 
передатч"к" ВТОРЫХ теле

В"З"онных программ допол

нительно установлены на 

13 телеВI1З"ОННЫХ станциях, 
в том Чl1сле в Хмельницком, 

Ровно, Херсоне , Кl1ровогра
де, кроме того, установлено 

43 маломощных передатч,,
ка вторых программ . 

В Симферополе " еще 
деСЯТI1 городах республ"к" 
введены в строй передатч"к" 
треты1x про грамм . Идет ре-
конструкция практ .. ческ" 
всей п.ередающеЙ сет" с тем, 
чтобы она была пр"годна 
для цветного телев"ден" я. 

ОДl1ннадцатая пят"летка 
в этом плане весьма ответ

ственный этап . В 1981 году 

введены в строй мощные те

леВИЗl10нные стаНЦI1" в Кра

маторске " Ровеньках, новый 
трехпрограммный телецентр 

ПОЛУЧI1Л Харьков, полной ре
конструкц"" подвергается 

телеВl1з"онная стаНЦI1Я во 

Львове . Новые телев"з"он
ные станц"" строятся в Кер
ч .. " Жданове . 
На карте с зонам .. пр"ема 

телев"ден"я, в"севwей в м"
Нl1стерстве, мОЖНО было за
меТI1ТЬ еще одну тенденц"ю 

в разв"т"и сет" укра"нского 
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телевидения . Мощные ТВ 

станции с передатчикам и в 

25 кВт и 240-метровым и 
мачтами возводились не 

только в городах, но и 8 сель

ски х paMoHClx, где плотность 
НClселения, конечно, знач и

тельно ниже, чем в промыш

ленных центрClХ. 

- Это НClша генеральна я 
ЛИНИЯ в раЗ8ИТИИ сел"ском 
телефикации ,- пояснил ми

нистр .- Экономисты подс чи
тали, что во многих сл у ча я х 

это 8ыгоднее, чем строить 

ретрансляторы� малом мощ

ности. Да и подаем на село 
сразу две, CI то и три п ро

граммы. Именно поэтому у 
нас более 20 мощных стан 
цим расположены вне обла
стных центро. и обслужива
ют Д8УМЯ и более програм
мами главным образом . сель
ское население . Недавно В8е
дены в стром Бершадская ТВ 
станция, котора" обеспе ч ит 
юг Винницком и север Одес
ском областем , Никополь
ская - рассчитанная на по

крытие территории южном 

части Днепропетровщины , 
а ТВ передатчики 8 Холмах -
северном части Черни гов

ском области . Конечно , н а
р"ду с ЭТИМ строитс" И ре

конструируется сеть мало

мощных ретрансляторов , об
служивающая село . 

При сооружени'и новых 
объектов, · реконструкци и ТВ 
сети мы ОЩУЩllем посто "н

ную помощь И поддержку 

Москвы, Ленинграда, БРIIТ
ски х республик. Вот оди н 
из примеров. СпеЦИIIЛ ИС ТЫ 
республики и Государствен
ного Нllучно-исследователь

ского ИНСТИТУТII Р"ДИО СОЗДII 

ли комплекс оБОРУДОВ II Н И Я 
для респуБЛИКIIНСКОМ между
городном телевизионном II П
паРIIТНОМ, котора" 8ЗЯЛII Н II 

себя управление всем широ
ко разветвленном ТВ сетью 
Укр"ины . 
Важное значение для нас 

имеют поставки новом техни

ки и оборудования . Для со
оружаемых станцим мы ждем 
комплексы мощных телепе

редатчиков с дистанционным 

управлением типа «Иль
мень-2» , АТРС-5/ 1,0 , 11 ТlIкже 
телевизионные ретранслято

ры малом мощности «Рутан». 
Реконс;рукция телевизион

ном сети республики ведется 
у нас не только путем ЗlIме

ны УСТllревшего оборудова
ния техником нового поко

ления . Нам удалось задейст
ВОВIIТЬ и наши резервы -
р"ционализаторов, изобре
ТlIтелей, сотрудников Лllбо
РIIТОРИЙ, которых мы назы
ваем представителями « за

водском науки» . В их рядах 
успешно трудятся люди , 

прошедшие прекрасную 

школу радиолюбительского 
творчества . Именно эти силы 

и направлены на решение 

техническом и организаци
онном задачи ускоренного 

8недрения на УКРlIине цвет
ного телевидения. 

Дело в том, что на терри

тории республики демствует 
более 130 телевизионных 
ретрансляторов старого ти

па ТРСА-100 и другие, рас
СЧИТClнные для передач толь

ко черно-белого телевиде
ния. Рационализаторы и спе
ЦИIIЛИСТЫ республики, пони
мая, что замена этих рет

рансляторов на современ

ные потребует значительных 
материальных и денежных 

затрат, пошли по более эко
номичному пути : предло

жили их модерни зировать. 

И вот они создали модуля
ционные цветные транзи

сторные устройства. Такое 

Пуп"т упр_.пенк. перед_тчм к_мм пеР.ОА nporp.MM .... Н- снмм
ке: дежурн ... iI опер_тор А . Ч, IiICО.СICNiI . 

устройство, установленное в 

ТРСА, обеспечивает переда
чу программ цветного изоб
ражения с качеством, кото

рое полностью отвечает стро

гим современным стандар

там. Их внедрение позволило 
заметно расширить зону 

уверенного приема цветно

го телевидения. 

Важную задачу решила 
наша «заводская наука» и в 

связи с развитием на Украи
не сети телевизионного ве

щания в дециметровом диа

пазоне волн . 

В этом диапазоне в рес
публике работают 14 мощных 
ТВ станцим и 60 маломощ
ных . К сожалению, промыш
ленность, несмотря на наши 

просьбы , ПОСТlIвляет нам 
маломощные ретрансляторы 

лишь ' в 8арианте, обеспечи
вающем прием nporpClMM с 

эфира. А в наших условиях 
в ряде случаев намного 

надежнее подавать програм

мы на ТlIкие ретрансляторы 

непосредственно с оборудо
вания ближамших радиоре
лемных станций. И вновь на 
выручку пришли специали

сты и рационализаторы. Они 

создали блок, позволившим 
успешно решить эту задачу . 

Сейчас такой блок широко 
внедряется на сети ретранс

ляторов дециметровых волн . 

Несколько слов о радио
вещании. В. И . Ленин когда-то 
мечтал о том времени , 

когда газету , читаемую в 

Москве, будет слуш~ть вся 
страна. Сегодня каждый, 
именно каждый житель Ук

раины слышит голос столицы 

нашей Родины . 100 процен
тов - таков охват населения 

республики радиовещанием . 
Все жители Украины на длин
ных и средних волнах имеют 

возможность принимат" пер

вую всесоюзную, первую 

оеспубликанскую про граммы 
А программу «Маяк». 

У нас успешно исполь
зуются четыре синхронных 

сети радиовещания на сред

них волнах. 92 процента 
территории обеспечено двух
программным УКВ ЧМ ве
щанием . 

Особое место занимает 
проводное вещание . Мы 

практически решили задачу 

сплошном радиофикации . В 
настоящее время общее ко
личество радиоточек на Ук

раине составляет более 
18,5 миллиона, или 37 радио
точек на 100 жите(1ей! 

КNе. ; Н_ 380 метро. подняп С.ОN 
_нтенн... Респу6ПNIC_НСICNiI р'
ANo-тепе.Nlмонн ... А nepeA'IO
щмli центр. 

Большое развитие в рес
публике получило трехпро
граммное ПР080дное веща

ние . В настоящее время трех
программное вещание име

ется ' 8 196 населенных пунк
тах . 

В 1981 году автоматизиро
ваны и переведены на ди

станционное упр"вление око

ло 1500 р"диоузлов - 8се 
радиоузлы в селах, посел

ках городского типа и 8 го
родах РIIЙОННОГО подчинения, 
то есть во 8сех населенных 

пунктах до рамцентров . 

Автоматизация радиоуз-
лов ПОЗ80лила высвободить 
около двух тысяч человек 

дежурного персонала и по

лучить экономическим эф

фект в сумме двух миллио

нов рублей. 
РаДИОфИКIIТОРЫ УКРIIИНЫ 

поставили перед собой за
дачу: в ОДИННllдцатой пяти

летке внедрит.. трехпро

граммное вещание 110 всех 

э 



городах областного подчи
нения и районных центрах 

и приступить к его внедре

нию в сельской мест ности. 

Телевидение, рад иовеща

ние, радиофикация - это те 

отрасли связи, которые се

годня во многом опреде

ляют культурный потенциал 

республики. Но связь в наше 

время все больше превраща
ется в неотъемлемы й эле

мент производственно-техно

логического процесса в про

мышленности, сельскохозяй

ственном производст ве и в 

других отраслях народного 

хозяйства. 

- Мы исходим ИЗ того,

говорит министр ,- ч то связь 

существенно влияет на рост 

экономических показателей 
в деятельности любо го пред
приятия. Особенно. с ейчас, 
когда функционируют про

изводственные объеди нения , 
предприятия которы х рабо
тают в различных населен

ных пунктах. 

На Украине 

кабельных и 
с помощью 

радиорелей-

ных линий созданы мощные 

пучки каналов связи между 

столицей республик и и об
ластными центрами, между 

областными центрами и рай
центрами. . Всюду широко 

внедряется автом ати заци я 

междугородной св яз и. 

Сегодня процен т ав тома

тизации междугородных те

лефонных каналов дост иг в 

республике 80 проце н тов . На 
будущее мы ставим перед 

собой еще более обширные 
задачи. Они будут решаться 
на базе внедрен и я ква зиэлек

тронных и электрон ных си

стем с программным управ

лен ием , осуществл яемым 

специализированным и ЭВМ . 
В этой пятилетке, . напр имер, 

квазиэлектронные станции 

намечается установи т ь в За
порожье и Днепропетровске . 

Связисты республик и ждут, 
что наша промышленность 

будет наращивать темпы вы

пуска современных с истем 

коммутации. К их приему 

мы готовы. 

Теперь на многи х п ред

приятиях не только те лефон , 

но и абонентский телеграф, 
а также устройства переда

чи данных сталн неотъемле

мой частью управлен и я . Пла
нами развития ЕАСС преду

сматривается широкое раз

витие сети абонен тс кого 

телеграфа. 

- В нашей республике,-
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продолжал министр,- внед

ряется современная канало

образующая аппаратура, в 
которой все шире применя

ется электроника, а также ав

томатические комм утацион

ные станции, предназначен

ные для объединенного об
служивания сети абонентско

го телеграфнрования (А Т), 
сети абонентов прямых со
единений (ПС) и сети пере

дачи данных (ПД) . 
Уже сегодня в общегосу

дарственную сеть передачи 

данных - ПД-200 включены 
все наши областные центры н 

ряд райцентров республики. 
Кроме того, во всех обла

стных центрах республики 
организованы пункты коллек· · 

тивного 

ПД-200, 
пользования сетью 

которые обслужи-
вают предпрнятия и орга

низации. Как правило, это 

организации, предприятия, 

ведомства, имеющие на пе

риферии средства вычисли

тельной техники, которые 

необходимо связать между 

собой в единый комплекс . 
Связь на Украине вырос

ла в крупную отрасль народ

ного хозяйства, управлять ко

торой ныне немыслимо без 
вычислительной техники. По
этому в системе нашего ми 

нистерства создано 11 вы
числительных центров. Наи

более крупные из них рабо
тают в Киеве, Донецке, Харь

кове, Днепропетровске, 

Одессе . Они обрабатывают 
информацию, содержащую

ся в более чем 200 миллио
нах документов. Их вычисли
тельная мощность составляет 

около миллиона операций в 

секунду . У нас вступил в 
строй и комплекс АСУ-связь . 

- Связисты Советской Ук
раины,- заявил в заключе

ние Георгий Захарович,
идут навстречу 60-летию об
разования СССР полные ре
шимости выполнить указа

ния Генерального секретаря 

ЦК КПСС, Председателя 

Президиума Верховного Со
вета СССР товарища Л . И. 
Брежнева, данные им в при

ветствии рабочим , ннженер
но-техническим работникам 
и служащим предприятий и 
организаций нашей отрасли. 

ОНИ и впредь настойчиво 

будут выполнять решения 

партии по дальнейшему уско
ренному развитию связи. 

liеседу 

журнапа 

веп спец. корр. 

"РадItО» А. ГРИФ 
Ф о т о В . Горбунов" 

-3НАМН
КОСТРОМСКОМ 
РТШ 

В 
день приезда в Кострому мне так и не удалось по

говорить с начальником радиотехнической школы 

ДОСААФ Владимиром Германовичем Кожевнико

ВЫм . Шли последние приготовления к торжественному вру
чению коллективу РТШ пере ходящего Красного Знамени , 
которым она была награждена за успехи в подготовке ра
диоспециалистов для Вооруженных Сил . 

Чтобы не терять времени, решил ближе познакомиться 
с жизнью школы. Я ходил по лабораториям, классам, раз
глядывал фотографии на многочисленных стендах в кори

доре, читал «Боевые листки», заметки в стенгазете. Одним 

словом, старался понять в чем основа достигнутых успехов. 

Ведь не случайно же почти все курсанты сдают экзамены 
на « хорошо» Н « ОТЛИЧНО» , выполняют нелегкие ДЛЯ нович 

ков нормативы классных армейских специалистов ... 
Вечером вместительный зал Костромского дома культу

ры «Патриот» был заполнен до отказа . Шло общегородское 
собрание , посвященное Дню Советской Армии и Военно
Морского Флота . Среди приглашенных немало сотрудни
КОв и курсантов РТШ . Здесь в торжественной обстановке и 
было вручено пере ходящее Красное Знамя Костромской 
РТШ, занявшей первое место в социалистическом соревно
вании среди радиотехнических школ ДОСААФ, готовящих 

радиотелеграфистов для Вооруженных Сил СССР. 

- Что позволило костромичам стать первыми? - С это
го вопроса началась на следующий день наша беседа с на

чальником РТШ . 

- Трудный вы вопрос мне задали, - улыбнулся Кожев
ников.- Трудный потому, ЧТО коротко на него не ответишь . 

Владимир Германович задумался . Мне показалось, что 
сейчас, в эти минуты, он как-то по-новому, как бы со сто
роны, пытается взглянуть на то, что коллектив делает еже

дневно . А ПОТОм убежденно сказал : 
- А знаете, все дело в людях . Нет у нас в коллективе 

равнодушных ... 
Вспомнил Владимир Германович, как, например, обору

довали рабочие места на радиополигоне. Вроде бы простое 
дело : поставил на стол станцию, подключил, положил ря

дом документацию - и все . Так нет. Сколько обсуждали, 
спорили на техническом и методическом советах, в пере

рывах между занятиями. Хотелось все сделать добротно, 

красиво и конечно же лучше, чем у других. А уж когда 

пришли к единому мнению, работали все, работали друж
но и быстро. И надо сказать , получилось неплохо . 
И так во всем . Касается ли это оборудования классов или 

организации учебного процесса , проведения соревнований 
или ремонта помещений . 

Еще накануне я обратил внимание на молодость многих 
сотрудников. В других школах ДОСААФ преподаватели и 
мастера производственного обучения все больше люди 
солидного возраста, а здесь МНОгим от силы лет трид

цать -тридцать пять. 

- Действительно, молодежи у нас много, - согласился 

начальник РТШ. - К нам после армии возвращаются наши 
питомцы . Вот , к примеру, Евгений Загаров . Он был у нас 
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а радиопопигоне. 

отличным курсантом , по том приобрел армейский опыт. 
Сейчас это хорошнй мастер производственного обучения. 
Нередко группы, которые он ведет, занимают первое 

место в социалистнчес ком соревновании. Без отрыва от 
работы Евгений получил высшее образование . 
Похожие биографии и у другнх молодых преподавате

лей. Между прочим, оди н ИЗ них - В. Глазков когда-то 

даже учился в группе Е . Загарава. 
Но наш коллектив , - продолжал Кожевников , - это, 

если хотите, сплав молодости и опыта . Нашей молодежи 
есть у кого поучиться . Хотя бы у моего заместител я 
В. И . Васинского . Он бы вший фронтовик, связист, два де
сятилетия возглавлял Костромской радиоклуб ДОСААФ. 
К нему не только молодежь, но и пожилые нередко идут за 

советом. Или взять , к примеру, В . М . Семенова . Вете

ран армии. Уйдя в запас, пришел к нам в школу . Сейчас сам 
готовит кадры для Вооруженных Сил . 

И еще об одной характерной черте в работе школы хоте
лось бы сказать. О чувст ве нового, смелом внедрении в 
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учебную и воспитательную практику прогрессивных м 0-

дов обучения . 
Уже несколько лет здесь готовят радиотелеграфистов 

по системе, которую предложил Е . Григорьев из Ярослав
ля . Об этой системе уже рассказывалось в журнале «Ра
дио ». Смысл ее заключается в том, что отдельные слова и 
сочетания слов в «мелодии знака» начинаются с ТОй буквы, 

которую они и обозначают в коде Морзе . А ведь действи
тельно так легче запоминать. По первому звуку «напева» 

курсант сразу определяет букву . Услышав , например, 
«ба-ки-те-кут», ОН знает , что ЭТО - «Б)), (cO-КО-ЛО» - ЭТО 

«О" И Т. д . 
Преподаватели школы сразу поверили в систему Гри

горьева и стали переводить учебный процесс на ее основу . 
Правда, сами они когда-то учили азбуку Морзе по друго
му , и теперь им тоже приходилось осваивать НОвый метод. 

Однако приняли они его творчески, постоянно совершенст
вуя систему обучения. Особенно большой вклад в это дело 
внес старший мастер производственного обучения В . Его
ров . 

Методический совет школы, обсуждая результаты внед
рения системы Григорьева, пришел к выводу: С ее по

мощью удалось сократить процесс разучивания телеграф

ной азбуки, а следовательно, больше времени уделить тре
нировкам, наращиванию скорости приема и передачи. 

Творчески подходят в РТШ н к совершенствованию учеб
НОй базы и технических средств обучения . Кроме радиопо
лигона , в школе оборудован тренажерный класс и класс 
технической подготовки, где на имитаторах станций и с по

мощью несложных элеКТрОфицированных экзаменаторов

репетиторов курсанты отрабатывают порядок работы на 
аппаратуре . Всюду неплохие наглядные пособия, стенды, 
с выдумкой сделанные таблицы успеваемости . 
Обратить внимание на «экраны успеваемостИ» в классах ' 

посоветовал Иван Яковлевич Овчарь, заместитель началь

ника РТШ по политико-воспитательной работе . 
- Мы всемерно добиваемся гласности и действенности 

социалистического соревнования между курсантами, ищем 

наиболее доходчивую форму . В некотором роде нам это 
удалось . 

В перерыве между занятиями у одного И3 «экранов» соб
рались курсанты . Только ч то прошла контрольная работа по 
передаче радиограмм, и курсанты живо обсуждали ее ре
зультаты. 

На «экране» действительно наглядно видны результаты 
учебы: против каждой фамилии курсанта ежедневно вы
ставляются оценки, а двуцветные графики свидетельствуют 

о достигнутой скорости передачи и приема знаков . 

- Эти стенды, - поясняет И . Я . Овчарь, - хорошо отра
жают ход состязания на лучшего специалиста . Когда мы 

подводим его итоги , обязательно учитываем и успевае
мость курсантов, и их поведение, и посещаемость занятий, 

и участие в общественной жизни школы . Победителям вру
чаем переходящий вымпел «Лучший курсан!» и диплом, 

передовикам учебы посвящаем «Боевые листки» . Все это 
побуждает ребят лучше учиться, появляется желание дог
нать лидера. 

- Вот, пожалуй, и все, из чего складывается наш сегод

няшний успех, - подводит итог беседы Владимир Герма
нович . - В этом году в честь 60-летия образования СССР 

коллектив школы принял социалистическне обязательства, 

направленные на повышение качества и эффективности 

учебного процесса. Но ведь и «соперникИ» наши не стоят 
на месте . Поэтому мы думаем несколько пересмотреть 
свои обязательства . Будем искать дополнительные резервы 
и сделаем все , чтобы удержать знамя в своих руках . 
Думается, что эта задача костромичам под силу! 

Кострома-Москва 

А. ГУСЕВ 

ф о т о А. Шикапова 
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В ЛЕТОПИСЬ ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ... 

РАДИОЗКСПЕДИЦИЯ .ПОБЕД~40» 
В дн", когда наш народ отмечал 40-

летне разгрома г нтлеровскнх пол

ЧНЩ ПОД Москвой , стаРТОВCIIЛi5 ра
диоэкспедиция (сПобеда-40») , посвящен
н а я 40-летию победоносн ы х битв в Ве
ЛИКОЙ Отечественно~ B O~ H e. 

Радиоэкспедиция ПРО 80ДНТС Я в рамках 

Всесоюзного похода комсомольцев и мо

лодежи по местам реlОЛЮЦИОННОЙ , бое
вой и ТРУДОВОЙ славы� Ком мунистнческо~ 
п артии и советского норода и Всесоюзном 
поисковой экспедиции « Летопись Вели
ко й Отечественной .. . ). Ее организаторы -
ЦК ДОСААФ СССР, ЦК ВЛ КСМ, ФРС СССР, 
ЦРК СССР .. мен .. Э. Т . Кре н келя и редакц"я 

журнала " Радио .. . 
Цель радноэкспед .. ции - пропаганда 

в мировом радиолюб .. т е ль ском Эф .. ре ро
л и победоносных битв Вел икой Отечест
в е нной ВОЙНЫ в разгроме фашистской 
Германии , популяри зац н я юбилейных 
мероприятий во всесоюзном н между

народном МlIсштабе, аК Т И8 ИЗ~ЦИЯ военно
патр"от .. ческоЙ работы среди ргд .. олю
би телей и вовлечение в радиоспорт новых 

отрядов молодежи . 

Р адиоэкспед .. ция "П обеда-40 " про вО
д ится • несколько этапов с декабря 1981 
годг по май 1985 г од а . В этом номере 
м ы p~CCKe3ЫBaeM, к ак прош ел её первый 
эт~п, ПОС8ящеННDIЙ резгрому фllШИС ТСКИХ 

войск под Москвой. 

Второй э тап радиоэкспедиции стартует 

в .. юне 19В2 года. Он про воД"тся в честь 
героев СТ lIлингредс кой би твы , разгромив

ших .. пленивш .. х 40 лет н азад 330 -тысяч
ную ~рмию гитлеровцев . 

В июле 19В3 года наш народ торжест

венно отметит 40-лет"" е Курской б""твы, 
б .. твы за Днепр, освобожде ние Новорос
сийска и Киева . Этим событ и ям посвящает
ся третий ЭТlIП радиоэкспедиции . 

В 1984 году будет ПРОХОД"ТЬ четверты й 

ДНИ 

ти 

мое 
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этап . Позывные юбилейных раД""останций 
прозвуча т в эфире в честь 40-летия победы 
под Ленин градом , освобождения Украины, 
Белоруссии, Молдавии , Литвы, ЛllТ8ИИ, 
Эстонии, освобождения Одессы , Керчи , 
Севастоп оля, Минска , Внльнюса , Кишlo1 -
нева, Та л лина, Р""ги . 

Пятый эта п - май 1985 года . Он пос в я
щаетс я освободительной миссии Сове т 
ск .. х Вооруженны х С .. л .. 40-летию победы 
советско го народа в Великой Отечествен
ной войне . 

Кроме основных этапов , в течение все 

го периода радноэкспедицни по инициати

ве коми тетов ДОСААФ, комсомола и мест
ных ФРе ПРОВОДЯТСR мероприятия в честь 

40-летия освобожден"я городов .. друг .. х 
п ам _тны1 x событи й. 

Какова же программа радиоэкспедиции 

(с Победа-40»)? На каждом ее этапе, а также 
8 рамках мероприятий , ПРО80ДИМЫ Х по 

Io1нициат н ве местных ор ганизаций, состоят
ся Дни активности ; во время которых, 
наряду с обычными радиостанциями, 
в Эфир выйдут юбил ейные коллек т ивные 
рltдиолюбительские станции , имеющие 
специальные позывные . Созда ютс_ поис
ковые группы по сбору материалов, до
кументов , фронтовых фотограф .. й , 80СПО
минаннй участников срltжений и труже

ников ты� а,' создававших радиоаппарату 

ру ДЛЯ фронт а . В рамках экспедиции 
сос тоятс я встречи раДlo1 0любителей с участ

никами вонны , фронтовыми радистами , 

рltдистами партизанских О ТРЯДОВ и под

польных групп . 

Орган и з'аторы экспедl1tцни рассчиты -

вают, что в ЭТИ ДНИ 8 эфире вновь зазву 

чат позывные Рllдностанций , ПРИНддлеЖд
щих ветеранам Великой Отечественной 
войны. 

Местным ФРС рекомендуется учред"ть 

Первым эта п ом р адиоэ кспедиции 
« 1l0беда-40 :. стал и Дни активности р а 
д иолюбителей Москвы 11 Подмос ковья. 
ор ган изованные Московско й гор од
с кой и обл астн ой федераЦ II ЯМИ радио 

с порта и посвященные 40-леТ IIЮ ра з 
гром а н емецко-ф а шистских войск п од 
Москвой. 
С ЗО ноября по 4 декабря 198 1 года 

з вучаЛ II в эф и ре десят ки позыв ны х 

Jl юб ител ьских раД lI остан ци Й . 11 среди 
н и х - девят ь юбилейных позывны х 

с префиксо м RЗ. Это б ыл и КОллеКТII В 
н ые р адиоста н ции. работаВШl1е с мест . 
ст а в ш их в 194 1 -м Henpll cTYnHbIMII р у
бежам и на подсту п ах к Москве , где 

было оста н овлен о продвиж ен и е вр аже

CKII X вой с к. 
Коллекти в RЗDАЕ вы езжаJl в ЭТ II дн" 

на разъезд Дубосе ково , где совеР ШИ .illl 

с вой бессмерт н ы й ПОДВ II Г двадцать 

восем ь гер оев-паНФI IJI UВЦСВ. II uз ы в н ой 
RЗDСG звуч ал с 23- го километра Ле
HllH rpaJlcKoro ш оссе, где ВОЗДВ II Г Н УТ 

юбилейные дипломы или ввести специаль
ные программы для выполнения радио

любительских дипломов, поощряющие 
радиосвязи с ветеранами войны и юби
лейными станциями, а также выпустить 

юбилейные карточки-кв",танцни . 

Рекомендуется приглашать на юбилей
ные станции 8 качестве операторов ве

теранов Великой Отечественной войны. 

Дн", активности, как правило, проводятся 

на все. КВ .. УКВ диапазонах . Отдельным 
зачетом могут засчи тыва ться связи через 

ИСЗ серии "Рад .. о .. . 

Все мероприятия экспедиции ПРОВОДSlт
ся и~ основе широкой местной инициа

тивы совместно с организациями комсомо

л~, ДОСААФ .. ФРс. Планы меропр"ят"й, 
правиnа проведения Дней активности раз
р41баты�аютT местные ФРС и согласовыва
ют с комитетами ДОСААФ и комсомола. 

Все эти документы вместе с заявками на 
специальные позывные для коллективных 

станций не менее чем за 4 месяца до 
начала Дней активности высылают в ФРС 
СССР, а коп.... редакци" журнала 
((Радио}) с пометкой (с ПобеДcJ-40 •• . 

Итог.. рад .. оэкспед .. ц.... «Победа-40 » 
подводятся отдельно по каждому этапу 

его организаторами. Судейские коллеги 
определяют победителей Дней актнвности 
по группам : среди юбилейных радиостан
ций, работавших спецпозывными ; Р4ДИО
станций, принадлежащих участникам вой 

ны; среди коллективных радиостанций ; 

среди инднвидуальных радиостанций; сре

ди наблюдателей. 

Победителей в каждой группе орга
НI1эаторы этапов отмечают грамотами, 

дипломами , памятными подарками, а 

пять операторов , имеющи х лучшие ре

зультаты, представляют редакции журна

ла « Радио » для награждени я грамотами , 
дипломами и "ризами радноэкспедиции 

"Победа-40» . 

К награжденl1tЮ представляются также 
местные комитеты ДОСААФ , комсомола, 

команды коллективных радиостанций и 

радиолюбители -активисты , принявшие наи
более акт ... вное участие в экспедиции. 

мон умент защитни кам Москв ы. И з 

Я х ромы р а бот ала RЗDБL , нз Лобни -
RЗDDJ , Дм итрова - НЗDВ FO', Клина .
RЗD В I . Пр отв инu - R3DBG, Солнеч 
НО l'о р с к а - R ЗDDВ . Зеленогр ада -
R3ABF. Акти в но в ЭТИ д н и р абота .~ и 
м н оги е ко ротковол н ов ики - у ча стники 

битвы за Москв у, прож и вающие н ын е 
в др уги х гор одах СССР . С вя з и с НIIМИ 
заСЧ ИТЫ В3J1ИСЬ н а диплом "Мос к ва» . 

Ветер а ны Вел икой Отечестве нной 
войны , прин и м авшие уч астие в днях а к
т и вности, нагр а ждены дипломами 

«Москва» И « Il0дмосковье:. , а н а бр ав 
шие н аибольшее чи сло оч ков - при за 
ми и вымпелами Московско го городско -
1'0 И обл а стного ком итетов ДОСААФ . 
П редус мот рены н а грады 11 другим р а
ди uлюбителя м , пок азаВШIIМ во вре м я 

Дней акт ивности высокие р езул ьтаты. 

н а Ф u т о: 2 3- й КИJ]ометр ЛеНIIН 
г р адско го шоссе. Отсюда р абот а Jl а 
RЗ DСG . 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАННЫХ 

ДЛЯ РАБОТЫ ЧЕРЕЗ ИСЗ 
В. ДО6РОЖАНСКИЙ 

И сходные данные ДJI Я работы 
через ИСЗ серии « Радио» пуб
JIИКУЮТСЯ в газете "Советский 

патриот». Они представляют собой 
таблицы KOHTPOJl bHbIX орбит, в которых 
для каждого ИСЗ указаны номер ор
биты, время и долгота первого вос
ходящего узла на начало суток. 

7.03.&2 1' . 

РС·З 967 00.4 2 з[}()·' 
rС · 4 960 00.52 302" 
I'С·5 959 01.26 ~II " 
РС·6 966 01.54 319" 
РС·7 962 01 .41 315" 
РС·8 957 00.48 301 0 

ведена в таБJI. 2), OAHOBp eMeHIIO (' каж
дой операцией увел ичиваются на еди· 

HlIltY номера орбliТ. Вычислен и е за"ан
чивают , и данные восходящих узлов 

заносят в таблицу, когда время восхо, 

дящеr'О узла 1I появлеНllе спутника в 

зоне ВИДИМОСТlI окажется приемлемым 

для оператора. 

8.03 .82 ". 
РС-З 979 00.24 298 " 
I'С·4 972 00.45 :102" 
Р С- О 97101.21 ;\11 0 
РС·6 976 01 .39 316" 
РС·7 974 01 .3 13 14" 
I'С·8 969 00.45 ~02 " 

т <1 (j ';1(И U а 1 

Примечанне . После tlUMepa И СЗ Д(l ет(:я tIOMl'~ uрбнты , "~~MH УТ {Ч , 1'01111-1) 11 до,nпна ОU":ХОДНЩ(:"'() 
УЗJ18 к :HlnaAY 01' tlулевого ме р И ДIIUНЗ. 

Для примера обраТIIМСЯ к таблице 

на ? -е и 8 марта 1982 года, которая 
БЫJlа опубликована 11 газете "Советский 
Гlатриот:> 11 рубрике "РаДlюлюбитеJl I,
ские спутники в полете» . 

По данным, приведениым в этой 
таблице, можно определ ить ПОС.~ едова· 
тельность прохождения ИСЗ и интер
BaJI между ними. Так, например, 
? марта ИСЗ проходили в следую
щей последовательности: РС-3, РС-8, 
РС-4, РС-5, РС-? и РС-б. Интервалы 
были т'акие: между появлением РС·3 и 
РС-8 - б мин; между РС-8 и РС-4 --
4 мин; между РС-4 и РС·5 - 34 мин ; 
между P'C -5 и рс-? - 15 мин; между 
РС-? и РС-б - 13 мин . 
Данные же о вос ходящих узлах 

ПОСJlедующих орбит в течение суток, 
когда вы собираетесь провести связи 
через ИСЗ, можно получить путем 
неСJlОЖНЫХ дополнительных ВЫЧllсле

ний. 

Существует MHOI'O вариантов прове· 
дения расчетов для оп ределения дан

ных, нужных для кон кретных сеан, 

сов связи. Вот один из н их, который 
можно осуществить даже с помощью 

простейшего микрокаЛ ЬКУJlятора. Вы · 
числение ведут поочередно и отдеJlЬИО 

для каждого ИСЗ. 
За основу берутся дан ные первых 

за текущие сутки восх одящих узлов 

ИСЗ. К,о времени восходящих узлов 
ПОСJlедоватеJlЬНО приб авл яют значе

ния периодов обращеи ия (эта инфор
мация для каждого из шести ИСЗ при-

• РАДИО N~ 6, 1982 г . 

н ез 

,РС · :3» 
• РС-4. 
4: РС-5.1'> 
.РС·6. 
.РС-7. 
(t PC·8.-

П t:Р II ОД 
Обра ш,t'НИЯ 

I '1. 58.5 МИII 
I Ч . 59.4 MH li 

1 Ч. 59,5 MIIII 

1 Ч. 58.7 МИН 
1 ч. 59,2 MIIIt 

1 Ч. 59.8 мнн 

Таоли ца '2 

С~н~щсн н е 
6Щ'ХОДЯ ще,'() 

узла 

29 ,75" 
29.97" 
:10,01" 
29.80' 
29 ,92" 
~Ю.()7" 

Лримечание . Ilр нпеде НliLol(: д,аJIIlt.lt' могут 1:1 'IO('Д1.'
ЛУЮ\JН: М УТfJЧIНI ТЬ('Я. 

Таl\же поочередно для каждого 

ИСЗ вычисляют долготу восходящего 

N, 
с rl УПНlК i:I 

.N.N, 
Op61jTtJl 

Премя, Т I Долго'га 

УЗJlа . ДЛЯ этого к долготе IlepBeH' O 

за текущие сутки восходящего узла 

ПОСJl едовател ьно прибаВJlЯЮТ З IJ аче
Нl!е его смещен ия за каждый виток 

(см. табл . 2). Опера ЦII Я повторяется 
такое количество раз, на сколько 

увеJlllЧИТСЯ ЧИСJlО орбит. 

При записи полученные значения 
времени округляются до ± 0,5 мин, 
а долготы ± 10. Такан точность 
ВПОJlне достаточна для осуществления 

связи. 

ПjJOстота расчетов возможных сеан, 
сов связи ПОЗВОJlяет, разумеется, про

ВОДIIТЬ ИХ И без теХИllческих средств. 
Это можно сдеJlать, например, по 
упрощенной методике. Так, "е трудно 
заметить, что в .системе ИСЗ «Ра· 

дио·3» - «Радио·8» период обращения 
всех ИСЗ близок к двум часам , а сме
щение долготы восходящего узла при· 

6Л llж ается к 300. Это позволяет про· 
изводить сначала ориентировоч ное счи

слеНllе восходящих УЗJIOВ , при6авляя 

к врем ени предыдущего узла два часа, 

а к долготе '- 300, с последующими 
для намеченных рабочих орбит поправ 
ками, приведенными к табл. 3. 

ТаБЛИЦСI 3 

IIОl1РН6liИ на ОДНН ВИТОК 

.рс-з. 

,РС·4» 
« РС-5:. 
«ре·б» 
. РС-7 » 
<РС·Н. 

Время. МИН 

- 1,4~ 
- 0,60 
- 0,44 
-- 1,28 
- 0.80 
-- 0,23 

долгота 

--0,24" 
.. · 0.02' 
+ 0,02' 
_ 0. 19' 
-О. О7 ' 
+ 0,06' 

ЕС!IИ вносимая поправка (он а всегда 
с MIIHYCOM) больше времени, которое 
остается до 00 часов предыдущего вос 

ходящего УЗJlа, следует прибавить вре
мя одного периода, соответственно уве

личив на единицу номер орбиты, 

после чего производить счисление 110 

рекомендуемой методике . 
Данные, полученные любым мето, 

дом расчетов, удобно для практиче
ского использования свести в табл. 4. 
В нее ИСЗ записываются в последо
ватеЛbflOСТИ времени ВОСХОДЯЩllХ уз

лов. к'роме того, в графы таблицы 
вносится время вхождения и выхода 

ИСЗ и з зоны раДIIОВИДИМОСТИ, которое 
определяют с помощью диаграммы сле 

жения ( " Радио» , 1982, NQ 3). 

Прохождt'IIИ~ 30 tlbI 

РUДIIОВИДl1МОСТИ 

Врt':МЯ Н!(Щl, ' 1. Время 8bl ,I(OA(l 

Табл ица 4 

РаБО I'НС 
O'f \'~'l' KII 

BeCI,Ma полезио после проведения се· 
ансов связи за нести в графу «РаБОЧ ll е 
отмеТКII» фактическое время вхожде
ния ИСЗ и выход его из зоны 
раДIIOВИДИМОСТИ. Это во многом помо
жет судить о точности проведеиных 

расчетов . 
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в 
то время, когда в Красноярске финишировала V зим
няя Спартакиада народов СССР, нашн снльнейшне 

скоростники, «о хотники на лис» И радиомногоборцы, 
собравшись в Краснодаре, развернули интереснейшие 
спортнвные батални по программе VIII летней Спарта
киады народов СССР. 

По традиции спорти вный сезон 19В2 года был открыт 
Всесоюзными соревнованиями на Кубок ЦРК СССР имени 
Э. Т . Кренкеля. На эти состязания, которые по праву можно 
назвать генеральным смотром спортивных талантов н ре

зервов сборных команд страны, обычно вызываются не 
только спортсмены, показавшие в прошлом году высокие 

результаты на соревнованиях самого разного ранга, но и 

наиболее способная молодежь. Здесь тренеры сборных 
СССР могут на деле · проверить , сохранили ли свою спор
тивную форму уже при знанные лидеры, определить, кому 

из юношей и девушек можно будет доверить защищать 
честь страны на международных чемпионатах . 

В этом отношении не были исключением и краснодар
ские соревнования нынешнего года, на которые приехало 

много молодежи. Из 105 участников 57 имели возраст дО 
IВ и 36 - до 25 лет. Вместе с тем это был достаточно 
представительный спортивный форум, так как в нем участ

вовали семь мастеров спорта СССР международного клас

са и 30 мастеров спорта СССР . 
Программа соревнований по всем трем видам радио

спорта была не совсем обычной . У скоростников она 
соответствовала программе международных встреч , то 

есть имела обязательную и скоростную части; у « охотни
ков на лис» два забега из трех проводились в диапазоне 
144 МГц - наиболее трудном для наших «охотников» , 
победители определялись только в многоборье. А у ра
диомногоборцев, в с в язи с тем , что эти соревнования 
личные, команды для радиообмена в сети формировались 
судейской коллегией . Делалось это так, чтобы претенденты 
на призовые места работали вместе, а очки, заработанные 
коллективно, делились поровну между тремя членами 

команды . 

Так как погода не позволяла проводить радиообмен 
в полевых условиях , о н был организован в классах на 
радиостанциях Р-104 . Однако это было необычным и новым 
для спортсменов, и многие не справились С этим упражне

нием. Во всех лидирующих группах оказалось по одному 

члену команды, заработавшему «баранку». Вывод здесь 
один: многоборцам надо побольше работать в эфире. 
Тогда они научатся легко входить в связь не только с 

привычным партнером , но и с любым корреспондентом . 
«Кубку СССР» , как называют эти соревнования спортсме

ны и тренеры, исполн илось шесть лет. Три последних года 

его организатором явл яется Краснодарский крайком 
ДОСААФ. И нужно сказать, что с этой нелегкой задачей 
(ведь только принять и разместить надо около 200 чело
век) здесь неизменно справляются хорошо . 

За многие годы работы в редакции мне довелось бывать 
на различных состязани я х . Нередко наблюдаешь такую 
картину : организаторов страшно много, все суетятся, 

кивают друг на друга , а дело не делается . В Краснодаре 
хозяев соревнований бы;о на удивление мало, и казалось , 
что все идет как бы само собой . Но за этим «само собой» 
стояла огромная подготовнтельная работа, проделанная 
начальннком РТШ А . Р я зановым, его сотрудниками А. Ме

леш ко, В. Кустарниковым , Л . Войт И другими, которым 
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постоянно оказывал по-настоящему действенную помощь 

председатель крайкома ДОСААФ Л . Каргин. 

Кто же стал обладателем почетных трофеев - Кубков 
ЦРК СССР, которыми награждаются спортсмены за первые 
места в своих подгруппах? 

У скоростников - это прославленный Станислав Зеленов 
из г . Владимира, студентка Липецкого политехнического 
института Марина Станиловская, студент Тюменского 
индустриального института К)рий Константиновский и 

школьница из Кишинева Мария МаЙбурова . Надо сказать, 
что скоростников в Краснодаре было значительно меньше, 
чем многоборцев и «охотников на лис» . У них, что назы
вается, «на носу» чемпионат СССР, и многие · спортсмены 
готовились к зональным соревнованиям . Из-за этого сла

бее, чем обычно, был накал спортивной борьбы. Думается, 
что хуже своих возможностей выступил очень перспектив
ный скоростник ИЗ Подмосковья Николай Подшивалов. 
Еще не в лучшей спортивной форме была и сильная 
таллинская спортсменка Татьяна Чванова. А вот кишинев

ские мастера «телеграфного ключа» А. К)рцев и Р. Корни
енко сделали хорошую заявку на будущее, заняв соответ
ственно второе и третье места. 

Победные кубки у «охотников» завоевали чемпнонка 
мира Галина Петрочкова и Анатолий Бурдейный из Под
московья, ленинградская школьница Любовь Романова и 
школьник из Дзержинска Дмитрий Царев . 

Очень плотными были результаты у мужчин. Например, 
А . Евстратов (Москва), занявший второе место, проиграл 
Бурдейному всего одну секунду, а следующий за ним 

С Герасимов (Ленинград) - около четырех минут . А вот 
Г . Петрочкова выиграла у ленинградки Н . Чернышевой с 

запасом в 20 минут! Можно только восхищаться этой 
спортсменкой. Опытная «охотница», хотя И старше своих 

спортивных соперниц, не уступает им ни в выносливости, 

ни в физической подготовке. Уверенностью же и спокой
ствием, с которыми она проходит дистанцию, пока не 

обладает никто. 
Чемпион мира В . Чистяков оказался лишь на четвертом 

месте. Лучших результатов ожидали и от занявшей третье 

место среди девушек студентки Славянского педагогичес
кого института Наталии Лавриненко. Три года назад, еще 

будучи школьницей, она одержала блистательную победу 
в многоборье на финальных соревнованиях VII Спарта
киады . 

Но если старты «охотников на лис» никаких сюрпризов 
не принесли,- спортивная борьба за призовые места шла 
между миоголетними соперниками,- то у многоборцев 

были приятные неожиданности. Это, видимо, объясня
лось тем, что именитых многоборцев в Краснодаре не бы
ло. В итоге звание победителя и кубок ЦРК СССР впервые 
завоевал 21-летний тренер-преподаватель Барнаульской 
ДК)СТШ Сергей Савкин. На горизонте большого много
борья это имя появилось впервые . Савки н опередил за
нявшего третье место мастера спорта СССР международ
ного класса Д. Голованова на 51 очко! 

Обладателем кубка у женщин стала студентка Киевского 
инженерно-строительного института Наталья Асауленко. 

Она продемонстрнровала прекрасную подготовку И «на 
голову» обошла своих соперниц. 
Отлично выступили юноши: впервые победителями ста

ли школьники из Свердловска Алексей Меньшиков и Олег 
Разуваев. Первый завоевал кубок, второй - бронзовый 
жетон . 

Всегда радует, когда на крупных соревнованиях появля
ются новые спортивные имена . Это говорит о том, ЧТО в 
каких-то организациях на местах появился новый спортив

ный коллектив , что какой-то тренер нашел, наконец, 
способного юношу или девушку, которые смогли при его 
помощи продемонстрировать свое умение и мастерство . 

А сейчас, когда развитию массового спортивного движения 

придается особое значение , когда все меры направлены 
на улучшение организации спорта именно в низовых кол-
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лективах, появление новых очагов радиолюбительства 
радует вдвойне. 

В Краснодаре я задалась целью проанализировать, где 

у нас в стране имеются такие очаги, какие из них прочно 

держат «марку» поставщиков спортивных кадров, а какие 

послали на смотр своих воспитанников впервые, выявить 

и назвать имена тех тренеров, которые ведут кропотливую 

работу со своими воспитанниками на местах, а потом, пере
дав их в сборные страны, остаются как бы в тени . Ведь 
чего греха .таить, рассказывая о победителях чемпионатов, 
мы нередко забываем упомянуть имена их первых настав
ников. Вот эту несправедливость и хотелось бы в какой-то 
мере исправить. 

Рамки статьи не позволяют рассказать о каждом тренере 

в отдельности . Попытаюсь дать их обобщенный портрет. 
Прежде всего, это люди фанатично преданные любимому 
делу, отдающие ему не только положенные служебные 
часы, но и многие свои выходные дни . Когда же еще устраи

вать контрольные забеги , соревнования? Все они бессреб
реники и работают на совесть . Ради чего? На эти вопросы 
каждый из них ответил бы однозначно: ради любимого 
дела, уверенности в большой его пользе. И это действи
тельно так. Ведь, по существу, они воспитывают не просто 
спортсменов, а будущих воинов-радистов, связистов, опе
раторов радиолокационной аппаратуры, специалистов 

народного хозяйства, словом, технически грамотных и 

физически закаленны х людей . А человек всегда бывает 
одухотворен, когда делает что-то важное и полезное 

для своей страны. 
Вот такими тренерами являются Н . Косолапов, Х. Кир

чиогло, Б. Брацлавер в Кишиневе . На соревнования в 
Краснодар они прислали 14 своих воспитанников - семе
рых скоростников, четырех многоборцев и трех «охотни
КОВ на ЛИС». 

В последние годы много хороших спортсменов было 
подготовлено в Воронеже. Из стен СТК первичной органи
зации, где общественным тренером работает Н. Левкин, 
вышли такие известные «охотники на ЛИС», как С. Кошкина, 

Ч. Гулиев, А. Кости на, Л . Петрухин, Г. Мясоедова . Многие 
воспитанники Воронежской ДЮСТШ завоевали право быть 
кандидатами в сборную страны по многоборью радистов . 
Их наставником был Е. Плешков. Правда, в Краснодаре, 
где выступали пять воронежских ребят, результаты их 
оказались невысокими . Почему? Не произошел ЛИ некото
рый спад тренерской активности? 

Хорошая школа «охотников на лис» сформировалась в 
Дзержинске. Это - заслуга страстного энтузиаста радио
спорта В. Домнина. Большую ра.боту с радиомногоборца
ми проводят в Казанской ,РТШ В. Войкин и Е. ИмшенецкиЙ. 
Великолепных скоростников готовит М. Степи н в Пензен

ском подростковом клубе «Импульс». Активизирует, и не 
безуспешно, свою деятельность В. Корнева в Елецкой 
РТШ. Все чаще заставл яет о себе говорить СТК Томского 
института автоматизированных систем управления и радио

электроники. Там секцией руководит А. Никонов. По

прежнему с прекрасной «отдачей» В большой спорт 
работают тренеры самодеятельных коллективов в малень
ких городах Куpwенай (ЛитССР) и Дебальцево (Донецкая 
обл. ) Р. Фабионавичюс и В. Лавриненко. 
Двенадцать спортсменов представляли на соревнованиях 

Москву, шесть из них занимаются радиоспортом в ДЮСТШ. 
Скоростников там готовит играющий тренер Л. Каландия, 
«охотников на лис»- В. Чикутов. А ВОТ с многоборцами не 
занимается никто . Вряд ли такое положение можно считать 
нормальным для столичной школыl Да и то, что среди 
победителей пока нет москвичей, тоже не лучшая характе
ристика. 

Хорошо, конечно, когда стихийно возникшим самодея
тельным коллективам окаЗЫllается по плечу подготовка 

спортсменов самого высокого класса. Но ведь в стране 

насчитывается более 20 ДЮСТШ по радиоспорту, которые 
призваны решать эту задачу в плановом порядке . У десяти 

• РАДИО Н2 6.1982 г . 

Обnадатеn"ница Кубна ЦРК СССР чемnнонка страны по радно
многобор .. 1O Н. Асауnенко и В. Стреn .. ННК08. Сейчас аНН начнут 
проходит .. трассу сnортивного орнентировани •. 

И38естный «ОХОТННК на nис» А. Бурдейный, завоева8WИЙ Кубок 
ЦРК СССР. 

ДЮСТШ стаж - боnее семи лет, и они могли бы показать 
плоды С80ей работы на всесоюзных смотрах. Однако пока 
мы не видим на них воспитанников Минской , Каунасской, 

Волгоградской, Свердловской ДЮСТШ . Не пора ли мест

ным комитетам ДОСААФ спросить с руководителей 
этих школ, а может и помочь им наладить работу? Ведь 

w w \ 

трудностеи у них деиствительно немало. 

Хотелось бы также пожелать недавно начавшим свою 
деятельность коллективам ДЮСТШ в городах Иванове, 
Саратове, Тбилиси, Владимире, Магадане и другим поско
рее стать настоящими центрами радиоспорта в своих горо

дах, активными пропагандистами и поборниками его мас
сового развития. 

Краснодар-Москва 

Н. ГРМГОРЬЕВА 
Ф а т о В. Борнса.а 
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'lOябре ГIРОШЛ О ГО года СОСТОЯJ1ИСЬ всесоюзные сорев
нования н а I1РИ3 журнаJ1а . РаДIЮ' 110 рад иосвя:Н1 
на 160 метрах . Подобll ЫЙ тест был первым н е только 
ДJ1Я ра диолюбителей, н о и дЛя е го устро ителей - редак

ЦИИ жур н аJ1а. Отсюда и вол н ен и е. с которым все ожидал и его 
п роведения . Удачно ли Положе 'lие? Много ли будет участ ни ков? 
Что покажут ИТОГl1 состязаний' Эт и и други е вопросы оста
вал ись без отврта ДО о кон чания обработ ки отчетов и аНЭJ1нза 

выступлений спо ртсмен о в. 
И вот итоги подведены. Надо сказаТ I" что сорев нова ния полу 

ч ились действитеЛhНО м ассовыми. В них ста ртовало 697 участ
НIIК08: 105 команд КОJlл еКТИВl1Ы Х станций. более двухсот опера
торов ННДИВИllуа Лf,НЫ Х радиостанций, 14 1 начинающий радио 
люб итель, 108 на блюдател ей. 43 раД'IОJ, юб ителя б ез ПОЗЫВ.IЫХ. 
Призовые места в подгруппах распредеJ111ЛИСЬ так (первая 

ци фра обозначает общее число QSO. вторая - QSO с EZ): 
Начинающие радиолюбнтели (работа только телефоном) : 

1. В. Махота (EZ5I JX, г . До нецк) --- 84/23: 2. 13. Диденко 
(EZ5MBN. г . Краснодон ) - 88 / 19: 3. М . Амнее в (ЕZЗUАЕ. 
г. И ваново) - 98/18. 
Начинающие радиолюб ители (смешанный зачет): 1. 13. Map~Heц 

(EZ51 NK. г. ДOH~ЦK) - 139/36: 2. О. Ковальч ук (EZ5JBZ. 1'. До· 
"ецк) -- 96/26: 3. Б . Канон (EZ3DAA , г. ГlУIJJКИН О Мос 
КОВСКОЙ обл.) - 69/22 . 
Операторы иидивидуальных станций : 1. 13. ГорД ll ен к о 

( UB51JK. г . до не llК) - 186/55 ; 2 И . Мохов ( UB5AAF. г. Су
мы) - 157/42. 3. С. J1 11 ф а р ь ( и Абl_ МТ, г. МllЛлерово Ростов 
ской обл.) - 125/36. 
Коллективные станции: 1. UK5QBE, г. За порожье -- 142 / 36: 

2. LJK51 HJ. г. Амвросьсв к а Донецкой обл. __ о 13IJ / 39: 3. tJ K3PAP. 
г . Тула - 128/28. 
Наблюдатели: 1. М . 130 РОТНIIКОВ (UA3 · 12 1·2500, г. Воронеж) -

14 2/74; 2. А . .rJIIToBKa (LJВ5 -IJ73 · 1 94З, 1'. KOHc Ta HТ1HIOBKa 

ЕСТИ Е и ... 
Доне 11 КОЙ обл.) -- 123 /43 . 3. К. Минниханов. д. Hel<paCOB. 
В . CII MUOB (L!J<4·094 -002, 1'. Ka :HHlb) - 130/28. 
НаблюдатеJ'И, не имеющие 110ЗЫВНОГО: 1. д. .rJукашук. 

г. Москва - 103/60; 2. 13. Румянцев, 1-. Москва - 111 /35: 
3. С. Подгорный. г . Жел тые 130ДЫ Днепро пстровской обл. _ 
77/38. 
Как видно из результатов, удач н ее других выступили спорт

смены Украниской ССР. Чем но объяснить? Ч то думают н а нот 
счет сами учаСТНII КИ со ревнова ний ? 13 0Т выдержки из и х ПИСеМ: 
<Успех объясняется п росто: радиостанциям I1ЯТОI'О района 

достаточно было провест и связ и вну т ри свое го р аПо на . 
(Михаил -- ЕZ3UЛЕ): 

«13ЗЯТЬ. к пр"меру, пятый р айон: 0 1111 поработали между 
собой. 11 этого оказалось достато чно, чтобы реалыlO прет~ндо
вать н а "р изовые места» (13. Благодетелев - RA3YCH); 
<ПОЛУЧ IIJIOСЬ так, что ра диолюбитеJI И пятого района проводили 

связи R основном между собой. Связа ться с ни ми практически 
было невозможно» (Бори с -- EZ3 DAA) ; 
.Как Bcel'Aa ОТЛIIЧIIЛ И СЬ раДIIостанции пятого район а. Онн 

< гремели. у нас на 59+, да вя всех 11 вся кругом, парал изу я 
весь нормальный ход с.о реВ нован ий .... (Ю . Тр у кш анс - UQ2CR). 
ЧТО ж, будем объект"в ны: ПОПУJI ЯРНОСТЬ радиоспорта IJ a Ук 

ра ин е дост и гла такого у ровня , что «пятым» стало тесно на диа· 

пазонах. и особенно это проявляется в соревнованиях. Но, к ак 
говор ит ся, нет худа без добра - <теснота» стала работать 
на рад"олюбителей пятого райо н а, количество перешло в ка
честв о. МОЖIIО ли 110рицать за зто ук р а ински х спортсм енов? 
Видимо. неJ1ЬЗЯ. Н о. КОllечно. подобн ая ситуация требует у ч ета 
Прll разработке положени я о соре В'lОв а ния х 1982 года. 
Что же касается У П ОМII нания о .г ремящ и х, на 59 + радио

ста ,щиях , то это не плод фантазии автор а п"сьма. К сожалению, 
"ревышеl,,,е мощност" некоторым " у ч аст никам" подтв е рждается 

" даНIIЫМII КО НТРОЛ ЫJОЙ груп п ы. П усть это остается 118 совеСТII 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ ПО nOДгРУППАМ----------------------

НАЧИНАЮЩИЕ РАДИОЛЮБИТЕЛИ 
(работа только телефоном) 

1. EZ5 JJ X. 2. EZ5MB N. :3. ЕZЗ IJ АЕ. 4. EZ6AAC 5. EZ3ABC 
6. EZ3QBU. 7. ЕZЗЛВZ . 8. EZ2A YL . 9. EZ5V до. 10 . EZ5MBU. 
11. EZ3ABD. 12. EZ5ISV . 13 - 14. EZ5 JJF . EZ5 JJ O. 15. EZ4HCG. 
16. EZ7LAD. 17- .. 19. EZ5ZAC, EZ9SBC. EZ9AAE. 20. EZ5MAD. 
21. ЕZ3ЛВL. 22. EZ3(~T C. 23. EZ5MBC. 24. EZ5 JNC. 25. ЕZ9ЛСF. 
26-·-27. EZ3AAC, ЕZ9ЛСХ. 28 - - 29. EZ5MAB, EZ5IFC. зо. EZ3 У лт. 
31. EZ9YAB. 32. EZ511)S . 33. EZ9CA(~. 34. EZ9LJBC. 35. EZ4AAB. 
36. EZ31_AE. 37 . ЕZ3ЛС . 38. EZ5IBK. 39. ЕZ9ЛСА. 40. EZ5MBA. 
4 1. EZ51AJ. 42. EZ5 HAZ. 43 . EZ5MAG. 44. EZ9HAA . 45. EZ4CBH. 
46. EZ3UBG. 47. EZ9FAF. 48. EZ2AAD. 49 . EZ5JNQ . 50. EZ6YAX . 
51. EZ5JGQ. 52. EZ9AAX . 53. ЕZ()ЛСВ. 54 . EZ5AAW. 55 EZ5IKM. 
56. EZOADC. 57. ЕZБРдК . 58. EZ5EC I). 59. EZ5 ICZ. 60. EZ5 JAK. 
61. EZ9A DG . 62. EZ4CAH. 6З. EZ51OC. 64 - 65. EZ5JOR . 
EZ 1A AD. 66. EZ5MBV. 67 . EZ4AAA. 68. EZ5 1DY . 69 . EZ5 MBR 
70. EZ5MED. 71. EZ5IJW . 72. EZ6 HE A. 73. EZ4lJAF. 74. ЕZЗХАА. 
75. EZ5 HAO. 76. EZO \V A1. 77. ЕZБ I-lВ М. 78. EZ5ILQ. 79. EZ5 1MP. 
80. EZ4YAB. 81. ЕZ2АЛд . 82. EZ5 1HJ. 83. ЕZОАЛV. 84. EZ4AAK. 
85. EZ6PAU. 86. EZ3DA P. 87. ЕпВАА. 88. EZ5 1AA . 89. EZ9UBA. 
90. EZ6HDU. 9 1--92. EZ3ABO, ЕZЗЕЛс. 93 . EZ:3(~A W 
94. EZ4CAO. 95. EZ4HBJ . 96. ЕZЗАА\'. 97. EZ5СЛ13. 98. EZ51J:K. 
99 . EZ5KAG 

НАЧИНАЮЩИ Е РАДИОЛЮБИТЕЛИ 
(сме шанный зачет) 

1. EZ5 INK. 2. ЕZ5IВZ . 3. ЕZ3DЛЛ. 4. EZ5 1A B. 5 . EZ3UAV. 
6. EZ5JHX. 7. ЕZ5I'дЛ. 8. EZ5FA H. 9. EZ5JNV. 10. EZ5 11 T. 
11. ЕZЗдВS. 12. EZ90AB . 13. EZ:!UB.1. 14. ЕZ2ВЛО. 15. E251_BI. 
16- 17. EZ5 WAB , EZ9AAR. 18. ЕZ5 IТQ . 19 . EZ3ABV . 
20. EZ51QB . 21 . EZ3EAF. 22. ЕZЗUВU. 23. ЕZЗWдG. 24. EZ3UAV. 
25. EZ9MAB. 26. ЕZ6А [Ю. 27. Е290АА . 28 -- 29. EZ5 JKQ. 
EZ6HEC 30. EZ6HDM. 3 1. EZ5WAG. 32. ЕZЭУАЛ. 33 . EZ3QEJ 
34. ЕZ2 I ЛА. 35. EZ4 НСА. 36. EZ9W АО. 37. EZ6 Л DW . 38. EZ3 У до 
39. EZ7GAV. 40 . и6АС Г!. 4 1 EZ7FAA. 42 . ЕZ3 1<ВХ. 

ИНДИВ ИДУАЛЬНЫЕ СТАНЦИИ 

1. lJВБlJК. 2. LIB5AAF. Э. IJ дБLМТ. 4. I.J АЗ(~(JО. 5. tJ АЗЕАL . 
6. tJ Л4WВJ. 7. tJ 135M J-А 8. IШ5МtI Х. 9. LJB5PB A. 10 . U\V3EL. 
11 . LJA3LEO. 12. I.J B5IMR 13. LJ135lJ KO. 14. LJC2ABT 
15. !.!Р2 В д\\'. 16. UA6 1 .. PI( 17. J?Л6L(~V. 18. I.JВ5ТДТ . 19 . LJ АЗ 1 ВК 
20 . t .. I АЭАСiG. 21. t J13 fi 1PQ. 22. IJ В5NЛ1~ 2:1. l JA:JGCP. 
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24. LJA3SBS. 25. U(J2GB J. 26. lJТ5CY . 27. UB51 P E. 28. UB5LJKW 
29. R135JJU. 30. lJA3TDC. 3 1. lJ дЗDRС 32. UA9AF J. 
33 -·-34 l JA3P FC. LJ135QFA . 35. tJC21_B J . 36 . НАЗРВQ. 
:37. UA3QJA. 38. UL7JCA. 39. UЛ9FG R . 40. RB 5M TP . 
4 1·- 43. UB5 1J M. LJB5MMH, LI АЗА1У. 44 . RАОWЛК. 45 . J~A3 P AG. 
46 . UB5JPW. 47. UA3TGB. 48. UP2 BFC. 49. НВ5НСР 
50--5 1. L!B5EFS, UA3LDH. 52. UA9S HP . 53 . UP2B BZ. 
,54. UP2BCG. 55. UA9AKO. 56. lJA3QIP. 57. UC 20BA. 
58. LJL7IBQ. 59. UAOAHY. 60. [~Д4C IВ . 61. RA3YCH . 62. LIB5AEJ. 
53 . tJ B5J JB. 64. UA3 DTD . 65. UQ2G HZ . 66. UA3WCO. 
67. UA9FEB. 68. J~A 6 JAP 69. RB5JJR . 70 . UA J WBU. 
71. LJA3DRT. 72. LJАЗGСS. 73. UP2BBF. 74. RA6LPD. 75.RAOACA 
76. RЛЗРDS. 77. Нд3дН. 78. UдЭZ DА . 79. RB5MHY . 
80. lJL7JBN . 8 1. RAOAFW. 82. LJC2WBS . 83. LJ дЗLЛJ. 
84. LJB5U\VO . 85. UA9 IJU W. R6. UЛ6ДSР. 87. LJB5JPF. 88. UB5f' J. 
89.LJA3DAC. 90. RAOMJ{. 91. UB5 KB C. 92. UA3 1CJ. 93. LIA9A.JLI. 
94 . '~A9Y J L. 95 НВ 5М TLJ. 96. RA9\VIH. 97. RA9C ЕМ. 98. LJB5QJA. 
99. UA9S1F. 100. LJA9UCO. 101 . RA4HBS. 102. UA9WFF. 
103. R135LlO. 104. UC2CED. 105. J~A9UNH. 106. RA3DDW. 
107. RдЗРDS. 108. RB5HGO. 109. U VЗТс. 11 0. LJB5I-1EM. 
111 . LJA9CID. 11 2. RA3RBG. 11 3. LJA1AUA . 114. UA9XDU. 
11 5. UL7J DE. 116. LJA1CSf'·. 11 7. UL7FCE. 118. RQ2GGJ 
119. UA3QEТ. 120. R(J2GF-'X. 121 . UA9HDM . 122. RA9CLT. 
123. LIA9CRD 124 . UA6 \VC13. 125. RQ2GAE . 126. RA9Ur~N. 
127. fiP2BCC. 128. lI АЗЛАR. 129. RB51ZZ . 1 ЗО. RA9WHN. 
131. Нд1ЛSК 132. RA6HVD . 133. LIC2LBJ . 134. lJA9AMT. 
1;)5. UA9C SK. 1:36. LJдЭQКZ. 137. RB,5CAP. 138-· 139. UB5CE H, 
LIA4L.CF. 140. 1 1Т5XJ . 141 . HB5HN. 1'12. UA3Q HR . 14 :3. UA4WB J. 
144 . LI ЛОТО. 145. J~A9UCA. 146. tJ A9SCT. 147. RA4PDL . 
148. RA1QCB 14 9. RQ2GEH. 150. tJA9UF D. 151. RB5TCE. 
152. RQ20GU 15:3. In7РАТ. 154. RA6H\VO. 155. UA6AOJ:. 
156. UA6HMT. 157. l(дЗDLF. 158. RA3WWE . 159. LJB5MG\'-
160. UB5 1PE. 161. LJA9FCX. 162. UA9FC\'. 163. RA9U .l C. 
164. LJ дЗlJC R. 165. LIQ2(JLD. 166. RQ2GDA . 167 . RA6HX1. 
168 . UC20 D1 . 169. LJA9CQW. 170. fiA6LRR. 171. l IL7B13K. 
172 . LJA3DTN. 173. J(A9 U lS . 174. UA6ASZ. 175. LJB5ENE. 
176. RA3D JE. 177. RA9 STP . 178. RA6HYG . 179. RA6HPJ 
180 . RP213D .I 181. lJA9F DI). 182.RP2BES. 18.1. UAOQEZ. 
184. fiA6l.L l,. 185. RA6Y BX. 186. RA4PGP . 187. RB5CEE 
188. fiВ5СЛLJ. 189. IJ A4UB1_. 190. lIA9YFC. 19 1. l JP2BAO. 
192. LJC2A F: D. 193. 1J A4YBX . 194. RB5MFH. 195 . IЮ50WS 
196 . I.J АЗ\VВ I.J . 197. I(C21_AZ. 198. RB5MGA. 199. RB5MXJ . 
200. LI д6Л.J В. 20 1. lJЛ4 LCE. 202 . fi Л4дАQ. 203. U Л6JWF. 
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тех, кто слишком подвержен «киловаттомаНИII::t, И тех, в ЧЬИ 

обязанности ВХОДИТ контроль параметров передатчиков люби
теЛЬС.(I\Х радиостанций . Кстати сказать, это относ.ится, КОIН'ЧIIO 
же. не только к лятом у р айону . 
Хотелось бы особо отм е ти ть у ча СТ ll е в соревнова ния х радиолю 

бителей. не имеющих п озывных. ОРI'анизаторы сомневаЛl.с ь: 
откликнутся л и 0 1 ... на приглашеНllе у ча ствовать в тесте? 
ОД fl ако сомнения были н а прасными: более 15% всех участников 
вошли имеfШО в эту п одгруппу. И надо заметить. что 
результаты. показа lll. ые ими по сравнению с наблюдателями. 
Il меющнми позывные, о к аЗblВt1ЛJlСЬ 110дчаt~ бол е{> высокими -
до 95 наблюдений! Приче м некоторые из них з нают телег р афную 
азбуку. А ппаратура же у БОЛЬUJIIнства - в основном бытовые 
радиоприемники. в том ч и сл е и переносные (<<АЛЫ""IИСТ' .• I3ЭФ. 
И т. п.). с п ростейшими а llТе нн ами. Так что есть все uснования 
надеяться. что достигн утый успех приведет «радиолюбителей 
без позывных .. в радиолюбительский эфир. и они станут лол НО 
пр авными спортсменами . 

Но одно обстоятельст во настораж и вает. Не везде еще в ни ма· 

тельно относятся к нови ч кам в раДflOспорте. 

,Уважаемая редакния . - делает приписку в своем отчете

А. Рыженко из "орода Готвальда Харьковской области . -
ор ган изу йте побольше соревнований. в которых могут участ
вовать ребята. не имеЮЩllе ПОЗЫВflЫХ ... У "ас в област и оче flЬ 
трудно получить позывной EZ. 13 н ашем городе нет НII одного. 
Документы сдаЛ II MHoг~e , в том числе и я. И уже больше года 
ждем. Помогите , пожал у йста». 

130ЗМОЖНО, что к выходу этого номера журнала А. Рыжен к о 
уже получил позывной . Но все paBflO федерания радио
спорт а должна разобратьс я в этом далеко не частном вопросе. 

О том, как проходили эти интересные соревновання. говорят 
не ТОЛЬКО отчеты с портсменов н их МНОI'очн{:ле~lн ые письма 

в адрес редакнии жур" ала н судейской коллег и н, но 11 данные 
группы контроля. сформированной по ИНИНИ2тиве председателя 
коллегии суде й ФРС Г . Мос квы А. С. Беляева . 13 нее вошли те, 
кто суднт этот тест - Н. Байгулов (UA3A.J U ). А . Новосе-

204. UB5MMD. 205. U B5 U DY. 206. UA3LBE. 207. LJB5QKZ . 
208. UA9YFL. 209 . RA6 YCJ . 210. RB5LMI.. 21 1. LIB5QJZ . 
212. RA9SSF. 213. U B5MRZ. 2 14 . RA3DEZ. 215. RB5l.HQ. 
216. RA3RKI 

КОЛЛ ЕКТИВНЫЕ СТАНЦИИ 

1. IJ K5QBE. 2 . UK5 IHI . 3 . UK3PAP. 4. U K5MEV. 5. LJK5AAZ . 
6. UКБLТА 7 . LJK5IAL . 8. LJK5I.B.J. 9. UK2RDX. 10 . LJK3QUE. 
11 . UK5IGZ. 12 . UK 2 BBB . 13. UK4HBB. 14 . UK9SBD. 
15. UK2BBK. 16. LJK9FER. 17 . UK5MEG. 18 . UK6AAD. 
19 - 20. UK5IEO. LJK3RCS. 21. UK9JAE. 22. UK5AAZ 
23 . UK5CAZ. 24. UK5LBV . 25. U K9HAC. 26. UK3DDJ 
27. U K5IDO 28. UK5LDG. 29. UK9CAZ. 30. UK9CBL . 
3 1. UK5PAA. 32. UK9 UAB. 33. LJK3PBB. 34-- 35 . UK5 ICX. 
UK4LAZ. 36. UK5 IEL. 37 - 38. UK5IEK. IJ K9AH. 39-
40. LIK5CAA, UK9CEY. 4 1. U K9AAW. 42. lJ K2BA(J. 43. UK3ZB I~ 
44. UK5ZAC. 45. LJK5EAO. 46. UK5 IDP . 47. UK2CAZ. 
48. UK2BA Y. 49. LIK9WCA. 50. LiK3DBR , 5 1. иК5 I СУ. 
52. UK5IHN. 53. UK90A E. 54 . UK5I HM . 55 . l JK5IGB. 56. UК5ШО 
57. UK5CAP. 58. UK6AAK. 59. иК4РВК. 60. U K2ABG. 
6 1. LJK3QBD. 62. U K ICRA. 63. UK2GCL. 64. UK2ABA 
65 . UK6PBA 66. UK3DCZ. 67. UKO lJ AC. 68. UK IACM 
69 U K6HBK. 70. l I K6HDD. 71. UK5LDE. 72. UK6HDF. 

НАБЛЮДАТЕЛИ 

1. UA3- 121 -2500. 2. UB5 -073- 1943. 3. UK4-094 -002. 
4. UA6·10 1·2012 . 5 . U B5-082-54 . б. UB5-071·798. 7. UFб·014 - 90. 
8 . UВ5 ·060 · 15б5. 9. UB5 ·073-2589. 10 . UА4-lб4·1 1 7 . 11 . UA3-137 -
-811 . 12 . U A4 - 148-392 . 13. UA3 - 137-809. 14. IJ A3-147 -231. 
15. UАб - 1 08- 2283 . Iб . LI Аб - 150 - 1067. 17. UL7 -02б-518 . 18 . UA4-
-152-1054. 19. UАб-087-247. 20 . UA6- 150-920. 21. UB5-060-1414 . 
22. UB5-079-237. 23 . U Р2-038-1 039. 24. UВ5-0б5·989 . 
25. UB5·065-2028 . 2 б. UA3-12 1-2420. 27. UA6 - 108-2193. 
28. UА2- 1 25-5б3. 29. UA4 - 164 -259. 30. UВ5-0б5-267. 3 1. UA3 -
-122-987. 32. LJ А3-137 - 7б6 . 33. UC2-005·24 1. 34 . LJ P2-038·1648 
35. UA6-101- 1109 . 3б. UЛ З - 122-23. 37. UA3 · 142 -929. 38. UA9 - 140· 
-845. 39. LJ Аб- 101 -91 . 40. UА4-lб4 - 214. 41. LJAI - 169 ·437. 
42. UL7-0 Iб - 329. 43. UL7·0 16 -324. 44 . l JQ2-037-222. 
45. LJA4- 154 -742. 46. UP2-038-672. 47. UA3- 122- 1220. 
48. UA3 - 157 ·6 19. 49. UA3· 123-349. 50. UA9-090-445. 5 1. UA3·157-
-387. 52. UB5-08 1-332 . 53. UA I - 169·756. 54. LJAO - 103-663. 
55 . UA3 - 119-229. 56. I.1 B5·066- 10 . 57. U B5 -068-580. 58. l JA3-
-170-428. 59 . UA6- 150-I I 03 . БО. U P2 -038· 1609 . 61. U AI-169-1041. 
62 . UA9 - 140-956. 63. UA9- 165- 1476. 64 . LJB5 -071 - 1 02 . 65 . LIA3 · 14 2 · 
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лов (UА3АЦ1). Ю. Михеев (IJ A3AHE), А. Пестов (UA3ABIJ ) . ~9 
В. Комиссаров (UA3AOI). Кроме того, ряд ОПЫТИblХ радиолюби-
телей в ходе сорев нований добровольно выполняли функнии конт-
рольных станuнй, и вместе с отчетами выслали СВОII за мечания . 

Вот. н а приме р . что сооБЩIIЛ А. ЦеJ'ИКОВ (UB5FJ): 
. в моем распоряжении был один трансивер и два контрольных 

приемника ... Мною за фиксирована работа радиостаflЦИИ UK5 1BB 
одновреме Нfl О fla трех частотах 160-метрового д и а пазо на ». 
Что же и кому хотела доказать команда раДllOстаНllИИ 

U K51B В. подмени вшая спортивн ую .эт ику 11 операторское 
мастерство (они провели 180 QSO) несколькими передатчиками? 
Группа контроля вс.крыла и такое а БСОJlЮТНО новое в праКТIIке 

радиоспорта нарушеflие, как «дубль QSO., «изобретенный . 
несколькими EZ - MII. Смысл его заключ ается в том. 4ТО раДIIО
стаНШIЯ EZ передает своему корреспонденту во время проведе llИЯ 
СВЯЗII с р азу два КОНТРОЛЬНЫХ номера - один за связь, проведен 

"ую телефон ом. а второй -- за иеп ро веде нн ую телеграфом! 
Думается, что радиолюбители. так начинающие свой спортивный 
путь. сделают правилыlеe выводы. поэтому "е CTafleM сейчас 
называть их имена. 

Делясь впечатлениями о соре внованиях, начинающие ради о
любители одновременно выражают с вою признательность жур
нал у .РаДIIО» за предоставле нную возможность померитьс я 
силами. Поступившие замечания и пожелания участников сво
дятся к од ному: эти соревнова ния следует сдеJlать ежегодным и . 

Не исключено, что в 1982 году со рев нования на 160 м вскроют 
еще какие,то недостатки действующего положения - это 
закономерно. Как ди апазо н , т ак и состав у ч астников весьма 
с пенифичны . поэтому отработка O nТlIMa JlbHOГO варианта Поло
жеиия -- это работа , может быть, еще не одного года. 
В заключ е ние хотелось бы поздравить победителей и призеров 

соревнова ний 1981 года, пожелать всем спортсмена м новых 
успехов в освоеНII И 1 60-метрового диапазона. 73! 

В. ПАХОМОВ [UАЗАКО). 
гnа,нын СУД"Я соре,но,анн" 

- 197 . 66. UA3- 147 -229. 67. 1.JК5-065-12. 68. UАЗ- 143-297. 
69. UA3-121-2589. 70. UA3- 142 - 1785. 71. UВ5 -077-13б7. 
72. UB5-060-1285 . 73. UK3· 121-121. 74 . UA3- 170-466. 75. UA6-
· 157-749. 76- 77. UA4-164-298. LJA4 · 164-278. 78. UA4-097-249 . 
79. UA4- 152-2507 . 80. UAO- 166·372 . 81. LJA9-146-19. 82. UA9- 154 -
-3 10. 83. UA3- 142 - 1280. 84. lI ЛЗ- 122 · 1164 . 85. UB5-068-654. 
86 . UB5-068-594. 87. IJ B5-065-2015 . 88. LJA3-121 -2059. 89 . UF6-
·012 ·333 . 90. LJA9-130-899. 91 . UA9- 146-27 1. 92. UA I- 169-653. 
93. UAI- 169- 1116. 94. UA I- 169-652 . 95- 96 . LJ АЗ-121-2086. 
IJ АI- l б9·1803 . 97 . UAO- I03·400. 98. UA6· 150- 1083. 99. UC2-009-
-389. 100. LJA2 - 125-683. 101 . UA3 - 121 -2217. 102 . LJ АI - 14З-382 . 

НАБЛЮДАТЕЛИ , НЕ ИМЕЮЩИЕ ПОЗЫВНОГО 

1. А. Лукашук (г . Москва). 2. 13. Румяннев ( г. Москва). 
3. С. Подгорный (г. Желтые 130ДЫ Дне пропетровской обл . ). 
4. 13. Малеев (г. Дебал ьне во Донецкой обл.). 5. Ю. Андрейчик 
(г. Мажейкяй Литовской ССР). 6 - 7. А. Рыженко (г. Готвал ьд), 
13. Сытни к ( г . 130рошиловград). 8. А . Т арл авин (п. Комсомольск
на - П ечоре) . 9 . Л. Тарлавина (п. Комсомольск,на- Печоре). 
10 . А. Заборин (г. Сочи Краснода рского края) . 11. А. l3енгерко 
(г. Таганрог Ростовской 06л.). 12 . В . Пажусис (г. Ширвинтос 
Л итовской ССР). 13. С. Заворотищев (г. Серпухов Московской 
оБJl.). 14 . В . Сил ин (г . Юрья Кировской обл . \ . 15. Е . Мурзов 
(г . Т ОЛЬЯТТlI Куйбышевской обл . ) . 16. А. Галимович (п . Га зырь ) . 
17. А. Микалс (г. Кулдига J1атвийской ССР). 18 - 19. Н. П . Титов 
(п. Ильинское) . Н . М. Титов (п. Ильинс кое) . ·20. 13 . Верхуша 
(г . Киев). 21. Д . Бул а вский (г. Новосибирск). 22. П . Щедриков 
(п. Каменка). 23. А. Баринюк (п. Алабушево) . 24. 13. Сурков 
(г. Са р атов) . 25 . С. Кур ин (г. Баку) . 26 . 13. Синкявнчус 
(г. В И JlЬНЮС). 27. Т. J1юб"на (г. Красноярск). 28 . 13. Соловьев 
(г . Рига). 29. С. Мороз (г. Буденновск Ставропольского края). 
30. А . Арсентьев (" . Сальск Ростовской оБJl.) . 31. Ю. Пере· 
печеных (п. Вуктыл Коми АССР) . 32. 10 . Мельник (г. Обухов 
Киевской обл.). 33. Ю. Новоселов (г. Анжеро ·Судженск 
Кемеровской обл.). 34. С. Бобрыш (1'. Северобайкальск 
Бурятской АССР). 35. Н . Барабанов (г. Балашов Са ра
тов с кой обл.). 36. 13 . Медведев. А . Каргин (х. КаЛИflИНСКИЙ 
Ростовской обл.). 37. 13. J1ущ ик (1' . Ленннгр ад). 38. В. Золо· 
тарев (г. Москва). 39 И. Рожно (г . Киев). 40. 13. ЧеребаllJ 
(г . Бельны Молда вской СС Р) . 41. М. Файзуллин (г. Уфа) . 
42. 13 . Пнцман (г . БеJlЫ(Ы Молдавской ССР) . 
Ряд участников сняты с зачета за раЗЛИ'lflые нарушеш.я 

11р аВIIЛ сорrИНОRа "иЙ . 
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ДОСТИЖЕНИЯ НА 
160-МЕТРОВОМ 
ДИАПАЗОН Е 

в ответ н а обра ше ни е к радио 

любителям ( см. CQ -LJ в N. 1 
за 1982 г . ) сообщить с во" до 
стижения на 1 60-M~TPOBO M ди а 
па зон е редакция журнаJ1" « Ра 
д и о» II()ЛУЧИ ~l1а свыше 11Я Т ll де ся

TII писем, на основе которых 

н составлена привсденна я здеСh 

табли ц а. Основ в ая масса И Н фОР 
мации ГЮСТУIН1ла от KOPOT KUBOJI ' 

новиков владеJI Ы(СВ инд и 

видуальных ста нций 11 11 111 
кап'гориЙ. ультраКОРОТКО ВОJ1 110 -
виков IНJЧllн ающих радио 

с п ортсменов (EZ). [3с еl о два 
сообщеl-lИЯ пришлu от KOJIJI €'KT HB 
НЫ:<. ста Н Ц I IЙ и IlЯ1Ъ - от О Гl е · 

раторов КП ста НЩlil 1 к атс гор" " . 
Да и география у ч аст ников , 

ПРl l слаВШIIХ СВОИ от ч еты , пока 

не обll lll р на. А ведь судя по ре 
зул ьтатам соревнованиii "а д иа 
п азо н е 160 м н а п ри з жур на 
Jla « Радио » (п уБЛIIКУЮТСЯ в этом 
номере) и п о сведен иям . кото 
ры е п р и слал С. Жемаii ТII С 
(UАЗQGО), внимательн о сле
дящий за ':НИМ ди ап азоном 

( см. CQ-(J в Н. 5 за 31'ОТ год ) . 
на 160 метрах р аботают paAll o
люб ителн IIЗ всех союзных рес
п убл ик , и з всех рад и олюбllтель 
с ки х районов н МНОГIIХ обл а<:те!", 
страны . 

Редакция жу риала .Радио» 
бл агода р ит всех р аДlfол юбите

J1ей, I1РИ С Jl ав rни х сведt~I I И Н о 

ПОЗhlН II UЙ 

КВ ст анции 

I I A:!QGO 995 
LJ Л 3L I 746 
LJA2ACO 300 
UA9 MH 190 
UAH'CZ 176 

КВ станции 11 , 
IJ A9S l F 1492 
L1A4\VBJ 742 
U B5 1_N Ll 862 
LJA4 CE B 612 
IJA3PFC :J20 
LI АЗGСР 442 
UA:!L DZ 32,1 
LIA9X CI' 261 
UA31)QS 294 
I l АЗ 1ШК З62 

l I J8.JI\O 
L' M8MA N 
I.l AOQEZ 

60 
93 
18 

ОЧIi.И 

I к атегории 

128 29 15 
94 2 156 

108 1920 
77 1345 
6i 1081 

111 катt'горий 

157 3847 
119 2527 
Н2 2242 

106 2202 
101 18З5 
79 1627 
80 1525 
81 1476 
72 1 З74 
8:.1 11 57 

720 
6 18 
22М 

УКВ станци и 

HA3AQO 
НВ5МОХ 
I~A4PDQ 
RA3UH 
RА4РП3 
RB5CEE 
RА1ПЩ 
Г{А4 \VA [) 
НР2ВОР 
1Н'6~TX 

RC2 1CC 

EZ3HAA 
EZIAAD 
EZ5NAA 
EZ 1AA B 
EZ5 11-1X 
EZ5WAB 
EZ2 1AA 
EZ5 1KQ 
ЕZ3ЕЛС 
EZ61'AC 

EZ2BAI 
EZ8MAB 

2855 
8 16 
45 1 
530 
5 10 
·107 
284 
2'15 
227 
18·1 

~t1 
I-: Z 

( T,1fI 

U"" 128-1 
IП2 1 

6:12 
421; 
·11 ~ 
21;3 

1" 
2~2 
4 12 
150 

138 
56 

108 
108 
97 
89 
83 
70 
70 
6-1 
fi5 
37 

2 1 

95 
8" 
71< 
~4 
7х 
7!1 
~6 

7'2 
fi2 
{Ю 

44 
17 

Колл е КТНRные (Т8 IЩИН 

ll K6 1_AI 
I I K3 D I)B I 324 I 

312 
9 1 
82 

4475 
2'1:16 
I!Ю6 
1865 
1755 
1457 
133-1 
1205 
1202 
7~Ф 

401 

2709 
2:J 11 
IR02 
1686 
1582 
1448 
1402 
1362 
13 12 
I OSF1 

798 
.111 

1689 
1542 

СВО " Х дости жениях на 1 60-мет
ровом д и а п а:!Оне. Мы IIадеемся , 
что в подготовке СJl едуюшей 
таБЛИllЫ I1P ll MYT учаСТllе боль
шее кол ичество КUРОТКО80ЛНОБII-

КОВ Н УJlьтра коротковол нов н ков , 

наЧI1Нающих раднолюбитt~ле ii 11 

операторов коллективных ста н 

Ц ll t"t. Очередны е сведе ни я ре!\ак 
ЦIIЯ хотела бы ГlOJlY 'HITb ОТ нас 
до 15 се нтябр я это го ,·ода. 

H a r10MHH aCM, ЧТО при подсчете 
оч ков следует УЧ II тывать ко

Лllч ество с.оветс кнх коррр-спон· 

дентов (ИНЫМН с.ловаМ II , ЧИСЛ() 

ста нций с Р(lЗНЫМIi позывными), 
С КОТОРЫМII проведены СОЯ311, ci 

н е общее ч нсло QSO. 
За каждую област", ( п о с писку 

диплома P- IOO -O) наЧИСМI СТСЯ 
15 очков, за каждого корреспон 

де нт а - 1 очко. n за ч ет "дут 
QSO. установленные любым ви
дом II ЗЛVЧС' I-II I Я НЗЧIIII:JЯ С ,\I1ap 
та 1979- года. но ТОЛ I,КО '!ОД
тверж ден н", е QS 1_. Повторные и 
сме ш анные свнзи н(' за('ЧI I ТЫ · 

ваются. 

Владельцам IIНДНВИДV8Л ЬНЫХ 
К13 стаlЩИЙ н ~оБХОДIIМ(; указы 
вать в СВОИХ сообl.l.l.РJ-lИЯ.~ кате 

го рию р аДlIостанции . 

Сведевия 11:IЯ таб.!I ИЦЫ дости 
жеНIIЙ ДО,iJЖ IIЫ быть uбязательно 
заверены в местной ФРе (СТК. 
PTIJJ) "ЛII Двум" ра д иол юбите 
ЛЯМI'I, IIм еюш н ми IIНДНВllдуаЛ I)

'~ ЫP ПОЗЫВIIЫ('. 

Ждем ваших соо'бщtn-IИ!"t ! 

КЛУБНЫЕ НОВОСТИ 
С 2-го 110 4 августа мол

даВС К ll е раДllолюбllТеJlИ право 

дят ~ДH H aKTIIB IIOCTII ::t, К у ча ст и ю 
в которых JlР "ГJ1а lll(lЮТСЯ все 

раДllолюб ll теm l СССР . 
Гlобеднте,, " в каждой подгру п 

пе (ОДII" Оllератор -- А се ниа 
па ЗО II "'. оди н о п ератор --- ОДИII 

диа пазо н , несколько операто 

ров - ВСР ДИ:1 В(l 301IЫ. наЧИIН.lЮ

щи е раДIIОJ1юбllте ~f1 И. на6J)юдатс

ли) будут отмечены гра мотам" 
11 п амятными ПРИЗ(JМИ_ 

ЗаС Ч llТыва ютс я QSO. прове
ден н ые с молдавскими стаllЦИИ

МИ на любом Д Jl а ll азоне л юбым 
BIIAOM излучения_ Il о вторн ые 
с вя з и - только )-I a разны х л.иа

пазонах. Каждая QSO ДJ\ Я ра 
диолюбителей ~1 УJJ(~ВО ГО рни() на 
засч "тывается как две; QSO на 
УКП диапа :Ю ll ах (144 МГII и вы 
ше) - как трн. 

Радиол юб ител и , выполнивши е 
во BPt;~ MH <Д ней aKTIIBHOCT1f» 

УСЛОВIIЯ ди плома «Советская 
Молдави я :., ПОJlучат его беС Гlлат· 
~IO (вместо отде:I ЬНО Й за явки 

l'оискатеЛII де.IНIЮТ пометку в вы 

rHI CKe 11 3 аппа ратно го журнала 

и ГJРН КJlадывают CI1 II COK по 

JblH ll blX разных I'та IIUИН. с кото
P~IMH уста новлены QSO). 
Отчет 06 учаСТ IIИ в <днях 

а КТИВIН)(.'Т И » в BIlJle ВЫIlИСК I1 113 

а l"' ''ратного журнала, за в е р е ,, 

ной в Фре, СТК. РТШ (ОТШ) 
ил " ( для отдалеН НblХ райо нов) 
Д,вумя раДllолюбителями, имею
ЩИ М II позывные, с пр иложеllllЫ 

ми QSL JlМI молдаВСКIIХ paAllO
СIIOРП:МС IIОВ , сле;tует выслать I-Ie 
позднее 4 сентября с. г. 110 адр е

су 277028. К ИII I"нев - 28, Кете в 
с к ое 111Оссе, 84, РСТК < Волна •. 
суде й скон коллеГ ИII _ 

Раздел ведет А _ ГУСЕ8 
(LJ АЗ - 1 70- 4бl) 

SIL -SIL -SIL 
ДИПЛОМbI 
ПОЛУЧИЛИ 

UAI-169-7 56: DfJ I' M, "Е "го 
р,, ". " Polska". P- IOO -Ol\_ 
p - Ino-o 1 ст., I/АЕМ. WAE-H 
11 1 KJI ..• Камчатка » , . Киев •. 
. Красноя рск -:35().. «Си бир',», 
с М . В . Ломоносоо» «1l0J\MOC 
KOBЫ~'», «: ЯРОСJliiR J1И»; 

UA3- 170-342 : Р - б - К 1I 1 СТ .. 
P - IO-P. «Карелип • . «Стал ин
градская б~t тва »; 

U 8 5-059-1 05: .За порож ье>, 
. Ивер"я », , Ивсрия-БО.; 

UA6-101-635 : W - 100- U ( тл ф). 
«Оде('са», « Кра С IIЫЙ "CiJlCTY K », 

.КубаllЬ»; 

UAO-103-25 : ОDR -ЗО. ОМ - КК 
1 кл., Р - 75-Р I1 к л .. н а клейки 
«197 1. ---« 1976. к EL)- DX-O; 

UAO-103-70: с Кра сноярск-З50. 

.Е нисе Й ., . Татарстан , . « Бела 
PYCI,» , « Г1 аМ llР », «ЛСНIIНI' ра д»_ 
.С ибирь., . ПРll К3М I,е>, «С ык 
тывк а р -200 •. « П аМ ЯТII за ЩИ ТII II 
ков п е ре валов Кавказа»; 

UAO-103-520 : DOR-30. НАс. 
P -Z MT_ P - IO() -O 111 ст. (тлг). 

ПРОГНОЗ ПРОХОЖДЕНИЯ РАДИОВОЛН НА АВгУСТ------- Г_ ляпин ((J АЗАОW) 

II РО"НD:!иру~мое число Польфа - 116. 

I/Jцтr ! Времн, l1T 
ZfX/d о f 

" li 
8 10 12 1+ 1619 Iд гг г+ 

15П КН6 't 1'1 fIf 14 ' '1 

~ 93 У!( f/( :;1 2121 I2lfit ''''~ ~ 195 ZS/ 1'1 21 2/ 2/21 12fll't 
~~ 25,1 Ш 1'1 2121 2/21 211+ 1f, 

~~ 298 HP 1* ''1 1'1 '4 1* 14 fII 
~~ 31/1/ wz 'Ч 1'1 ' '11ft 11" 111 
::::;.., 

з""П WБ 1","''1 

~~ 3lil/ WБ 1'11'11" 
!'r3 VII 2' 21 ~12! 2( 2f Iч 1ft (" 11, 21 

::t~ 2"5 ZS/ ''121 2! f '2( '1( 14 
~~ 307 РУ1 '" 1'1 '4 21 2/2/ 21 1ft '" ~~ 
h.1§fJП W2 ''1 1ft 1'1 1" 

Расшиф ровка таблиц пр"ведена А < Р" ."", » . .,,;, 1() за 1979 г . 

"а с . 18 . 

НJИI'/!I § Время. ит 
граи .! о z " G 8 10 12 'Ч !li /8 20 22 24 

~~ 8 КН6 ''1 119 
[;!l 83 УК 1'1 1'1 2/21 1'1''1 1'1 1'1 

~~ 21;5 РУI 1" 1'1 2' 121 2fi21 ',212' 1'1 1'1 
~~ 30М WZ V'l 't 141ft 1" 1У 
~~ JJ8П w6 /9 11'f 

t"'- 23П Wl 1'11'1 

1I ~б WБ f41Ч 11'1 1'1 ''1 1* 1'11'1 
!57 VK 2 2 2/2/ 21 2121 

~~ 3331/ G 1'1 1''1 ''1 1'1 

~~ 357П ру! 1" ' '1 1'( .1'1 1'1 

/lJШI!/), .~ 8реl1Я, UТ 
zpotl. ~ о z " Е; 8 10 /2 /4 16 18 20 2224 

L~ гоп WБ 1'1 1'1 1ft 

~~ 127 у;,: 212/ 12/2/ 219t f/l 1'I '1 l't ~f 
~~ 287 ру/ 1'1 !'I '1 ?1 1 121 гu'l 1'1 
~~ зог (j 1ft 1'11'1 141'1 1'1 ''1 
~~ 3'rJП Wz It 't * ::::;'" 

~"" 
гоп КН6 ~If 

~~ 10'1- VK 'it 1'1 2( 2( 91 ? ~ ~ 

~~ Е50 РУ/ '4 1'1 1'1 f " 21 2121 212! 2"1, f4 

"'~ Е99 HP 
1'1 '" 

11, f4 1ftlt4 "f 1ft '4 
~E; 

Зlб wz flt ''1 frt ''1 " '" 1у ~ '" 348П Wб ~'1 9 '" r'f 'f ::::;., 
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<50 лет комсомолии тракто р н о · 
ГО » , «60 лет BJlKCM Тюме,," •. 
<60 лет Токм а кскому к о мсо 
молу». < Красный Север » , <Jle
гендаРll3Я тачанка », « Уфа», 
"Москва., «Гlолтава -800 •. 

Раздел ведет А. Вилкс 

VHF·UHF·SHF 
]44 МГЦ - М Е'ГЕОРЫ 

навил ceM I, (~SO с 1. LIA4C. УО, 
ОЕ, LJC2 A, UQ2.Y. Кроме TOI'O 
был пр"нят TpexceKYHJlHbI l"1 бурст 
от РАОООМ IЛfШ - ОКОJЮ 
2600 км),. 

U050 GX (OH74d): . Н а мой 
взгляд, метеорный поток Квад -

, рантиJtы был сильнее Гемен и 
дав, НО, к сuжалснию, менее IlРО

ДОЛЖIIтеЛl,НЫМ. Мною уста нов 
лено 12 QSO, а моим со седом 
R050AA (ОН74с) - 7 •. 

UAIZCL: <Уже после потока , 
9 января, установлена небезын 
тересная связь с UQ2GCG 
(LR6бс): скорость ДО СТl II' ала 
1500 знаков в мнн уту. Таким 
образом, да же односекундный 
бурст ПРИНОСIIЛ "нформаllИЮ в 
25 знаков!» 

Редакция благодарит 
UB5Gf·S, lJA3MBJ , UA2FAY, 
lJD6DFD, UA4CDT, IJ B5ICR, 
LIA3RFS, r~A3RAS. UA 1 мс. 
UQ2GCG, UG6AD , UАЗТСГ, 
которые сообщили н а м об "тогах 
своей работы во врем я потока. 

Практически те же УЛЫ'ра ко 
РОТКОВОЛНОВIIКИ, которые р або
тали в декабрьских Гем е Н ll дах , 
пытались установить MeTeoprlble 
связи и в январски х К вадран
ТIIД"Х. Кро ме тот , дебютирова
Л~I IН'СКОЛЬ КО MS-станци Й . Так, 
операторы UK6AB I (новый квад 
рат - ТР76е) установили связи 
с UА:ПCF-- и UA3LBO. RB5IRF 
(SH 10(1) связался с S MOIOT. 
Закрепили свой успех 11 те, кто 
первые метеорные связи провел 

тре мя неделями .раньше: 

LJB5BAE удалось установ и ть два УКВ 
QSO, IШ5LGХ - пяп" UB5GDV СОРЕВНОВАНИЯ 
-- два .. . 

UA3LBO пишет : ,Пото к был , Сообщаем об итогах сорев -
на редкость стабиЛf,НЫМ , с ДЛ II - нований по радиосвязи на УКВ 
тельным максимумом, который 1981 I'ода (подробные да нные 
продолжался с 22 lJT 2 января о них публикуются в ннформа-
до 00 LIT 4 января. Средн деся- ционных выпусках ЦРК СССР 
ТII проведенных связей са м ое ин- имени Э. Т. Кр енкел я Н. 58, 
тересное QSO на расстояние 60- 62). 
2200 км с GM4IPK. 13 отдель- • Во Всесоюз ны х соревнова-
ные моменты I'РОСЛУIJl И В aJIИСЬ н"ях на пр из ЦРК СССР 
CQ очень далеких ( свыше (25- 26 апреля) во второй зо н е 
2000 км) корреспонденто в "з О. первенствовал и UK3QDC . 
GM и GW. НО помеХII от блюк них UK3AAJ, UK3AAA, в третьей -
станций не 
связаться». 

ПQзваЛll Л И с НИМ И 

UW3GU (TP3Ial: ~Про вел 
всего два QSO с HG IYA и 
PAORDY . QRB последне й свя
зи - 2200 км! Сначала думал, 
что н е доведу QSO ло ко нца, 
та к как рядом на частоте рабо

тало несколько станций " з SM 
и OZ. Но помогла рассогл асо
В З ННQСТЬ ПО времени ПОЯ ВJlе ния 

отраженных СИГН3.10В ( я вл е ние. 
характерное только дл я MS). 
В этом году МS · прохожденне 
было невероятное: слышал на 
144 100 кГц два десятка стан 
Iшй и з десяти стран. М а ксимум 
потока, по моей Ol.le~IKe . был с 
12 UT 3 января ДО Об UT 4 ян
варя». 

UQ2GFZ: «У ме liЯ в Квад
p a HT liДax дела шли лучше , чем 

в Геменидах. Слышал одновре
менно множество C Q ОТ 
RB5 /UB5/U K5, но доз ваться 
кого - либо из H~IX было не возмож 
но - видимо. они созда вали 

друг другу помех". На мои вы
зовы хорошо отвечали г) К , РА. 
О, У. I3ce l'o я провел сем ь QSO •. 

U R2GZ (MS04b): «Из Эсто
нии работало tlн'сть стаНЦIIЙ: 
UR2EQ, GZ, QA, INT, RGM и 
UK2RDX. У меня сам ое даль
нее QHB (QSO с F6FOE) со
стаВIIЛО 2140 км, а у UR2EQ 
(NT6Ic) - 2240 км •. 

UA6YAF: «Максимум потока 
был ГIO моим наблюде н иям с 
12 LJT до 23 UT 3 января. Уста-

• Р АДVlО N~ 6, 1982 г . 

UB5MGW, иК5МАА, RB5I1ZF . 
в пятой - UК9Л·\Q, UK9AAB, 
UK9AAI°. 

• В соревнованиях на кубок 
ФРС СССР (6 - 7 нюня) ПрlIЗо 
вые места, соответственно 8 

командном н индивидуальном 

зачетах, заняли: во второй за· 
н е lJK3MAV, l JA3QER, 
UK3QDC и UA3DHC, lJW3HV , 
lJW3G!J, в третьей -- lJB5MGW, 
UK5MEX, UK5IGR и UAбl.GX, 
UB5ZEE, RB5ACV, в пятои -
UK9AEG, UK9FDA, LIK9AAB и 
UA9CP, UA9CKW. LJA9LCR . 

• В соревнованиях на приз 
ЦК ДОСААФ (26- 27 сентября) 
первые три места за воевали : 

ВО ВТОрОН зоне - LJK3DAB. 
UK3ACF, UK3MAV , в третьей 
LJB5MGW, UK5!HE, lJ K5IGR. 
в пятой - {J K9FDA , UK9AAIO. 
UK9FCC 
Особо следует OTMeTIITb вы 

сокое спорт"вное мастерство 

команды UB5MG W. которая во 
всех этих соревнова ниях НQказа 

JlЗ самые высокие rrЗУЛ I')таП,1 

с редн всех участников! 
УКВ комнтет ФРС СССР от · 

мечает низкую ClKTllBHQCTh УЛЬТ 

раКОРОТКОВОЛНОВ I1 КОВ ряда рай
ОНОВ. Уже не ОДИН ГОД В ННХ 11 (' 

ПРliнимают участие представите

ли четвертой зоны (7 - ,,8 - й рай 

оны), а нз первой (l - н и 2-й райо 
ны) работали ТОЛl,ко отJtеЛhl,,~е 
ультраКОРОТКОВОJlliОВIIК!I, rIОЭТО 

му победител и здесь II е опреде · 
JJЯJfНС(>. 

• Как об",,,но, большоii по· 
Il УЛЯРIIОСП>Ю IЮ,f1ЬЗQваJlИСЬ Все
союзные соревнования . Полево Й 
деllЬ:» на прн з Ж У РНЗJ1() «Радио» . 
в которых пр""я л о у ч астие 1049 
спортсменов. Пр" зовы~ места по 
зонам раСГJредеЛ II Л ИСI) так: пер 

вая 301la - l.l (~20W (8958 J оч · 
ко). UR2 1{QT (84905). UQ2G Н.J 
(80721); вторая З0 НЗ 

L I КЗLАF (807471. LIA30(:; 
(76:Иf», I.J WЗСLJ (73414); 
третья ЗОllа -- l.J K5IRZ 19()991) 
LJK5IHE (905871 , l.l B5M(j\V 
(861841; четвертая ЗО llа 
UI8ABX (20512). НI8АА!) 
(20185), l.JI8AEO (17:147); пя
тая зо на - LJ К9П)А (4 1 4Б6) , 
LJK9FEO (3б429). lJ К9АЛG 
(3271 1) . 
Судейская КОЛJ1егия ОГl реД€, JIИ 

ла высшие СIlОРТИВI-IО - Тt:'Х"I ИЧ~ 

ские показатеJlИ учаСТI-I IIКОВ . Так, 
больше всего квадратов QTH· 
локатора н аб ра Л II : в ДIIt.lпаЗОlн.' 

144 МГц - комаllда UK31 .Af' 
32: 430 МГц -- UK5IHE - 21: 
1215 МГц --- HAIATS - 2. 
Больше всего команд -- 46 -
выставила ФРС ДОIIСllкоfi обла 
СТ II. Впервые норма,..," мастера 
с порта СССР ВblПОЛНIIЛИ :36 
спортсменов. 

144, 430, ]2]5 МГЦ
«ТРОПО» 

(3 де кабре наБJIЮД3JIOСЬ не 
сколько ЛQ К<1Л Ы1ЫХ прохожде

НИЙ, 110ЗВОЛНВIIIIIХ устанаНЛlIваТt) 

связь на расстоянне. как пра· 

вило , II е более 500 ... 550 км. Од · 
НО сообщеШt€' зас.гl"жнвает осо
бого IJнимания . '13 декабря 
LЮ6DFD в очереДНо{l раз свя· 
зался с l) А4 А 1 К (980 км), CJlbI 

шаJl LJA 4AIJ . БО,IIblll е корреспон · 
дентов не было. и от его rНIИ 

мания не УСКОЛI,ЗI-IУЛ ОД"Н сла

бый (2 ... 3 д Б) , 110 устойчивыii 

сиг"ал . Когда стал расш " фро 
вывать, то понял , что это UA4UK 
(QRB 1600 кмl ПРОВОд",П МС 
теор"ую связь -- был разr'ар 

потока ГемеllllДЫ. На его вызо 
вы ОН, к сожаленнJO, не ОТВС 

Тlm. В этот пер"од RA6EAG 
работал с LJA4A GM 11 UA4ABF. 
Первое мощ"ое прохожден и е 

открылос ь 16 января. Оно цед и · 
ком охватило второй район. 

часть ncp i )го , з ПОЗДtl ее, часТl) 

третьего и питого ра ЙОНОВ. 
{.l R2GZ rlliш ет, что 16 января 011 

связался с Y:38ZA, затем. кроме 
У и SMI , 5.7, О,удаЛОСI, "ров е
сти QSO С ц,'лы�M рядом стаlШИН 
о. БОРНХОJlЬМ (OZ). IJ P2BJB 
ВОСПОЛI)ЗОВ3.t1ся ВQЗМQifОIQСТЬЮ 

работан в диапаэон е 430 МГц, 
где "M e JI СВЯЗII SM 7ВАЕ, 
OZ71S, OZIABE DКЗLI С 
(830 км). 
далее ПОСJ1едо вало относи -

тельное затишье. А в ~IOЧi} на 

18 января UP2BJB уже пробо 
вал силы� в диапа :lOl1е 12 15 М Гц . 
Гlервая связь состоялаСh 

SMODFP, :затем с SMOBYC, 
SM5DWC н SMOFf7 S. I3с,' СВЯЗИ 
С RST 599 и дальностью ДО 
500 км! 

Врчером 18 января в ';фирс 
бы.гlO уже много СОRетс"их С 1'311-

"ий . lJ A2F' AY Пlювел 19 QSO 
с ОНО , SM I, 4-- 7, О , UAIMC 
работал в Основном на 4:30 МГ I.l 
и [lров ел ряд даЛЫНIХ связей 

(до 840 км) с SM4. 5. () и lJR2. 
LJR2(JZ работал в ()CHOIIHOM IIа 
430 Mrl.l, уста новил 20 (JSO с 
SM (6 квадратов). IJP2BBC, 
BJB , CII. RA IALN, OI-lIFА 
и СJlЫlнал даже OZ7IS. lIаправ 
лен не а ,·пенн bJ Ilра к \' l1чеСКII не 

иr'раJlО ~UЛII , СIIЛ;) ('И ' ·I I~.rJOВ до 

ХОД1lла до 9 баJlЛОВ . 
НШlБО.'l се IIнтерсс "ое сообще

ние поступило от l)l(2EQ . Он 
СТРСМIIJIСЯ как МОЖНu БОJJЫl1Е' 
Ilровести связей в ДlliJllазон{:' 
1215 МГll _ В итоге --- 16 (~SO 
А ОСНОВНОМ СО Il1в е}1СЮIМ И н ФIIII 
СК IJМН СТflНЦIIЯМИ . Н(tнБОJJее 

ДlJ JIЫIЯЯ СВЯЗI) С SЛ'\4ЛХУ на 
636 км! Маяк SKOUHCJ ( 15 Вт, 
1296.835 кГц) был CJII>II.I.I"H С 
RST 539. Всет "а трех диапа 
зо нах ему удаJIU<.Ъ У СТ;НIOВIIТЬ 

около 100 QSO . 
{J P2BJB 1\ нот де,,,, на 

430 Mrl! IIМ('Л "6 QSO с SM 4, 
5, О: ОНI. ? 5; l. I I~2. а 11" 

12 15 МГll с SMOCPA, 
SM5DSN, Sfv'.O OYE, SM5(JA 
и SM4CSK (1 ;38 км!). Он отм,'· 
чает, что С"Г НЫ' ,I на 144 МГ" 
БЫЛI! слабее , Ч t.\'. на бuле(' 13ЫС() 
KIIX частота х. 

19 января, по соо6ше Н(lЮ 
LJAIMC 11 lJ R2GZ, прохождение 
у шло на север. так что UA 1 
и U/Z2 работаJlII в основном 
с ОН " ссвер "ой частью SM. 

UA3 1_BO , з"зя о ХОРОlllем 
fJ рохожде НII" в ПрнбаJlТlIк е, IHIII 
мателыю след и л за ДIН)Jlаз{)на · 

м и . СкаНДlIнавскнх СТ~НIIIИЙ ему 
обнаружить не удалось. но он 
с вязался вечером ] (} Яlшаря с 

UB5PAZ и RB5\VAA. СЛ"' " l ал 
LJY5F'G. 

LIB5BAE отмечает аКТIIВIIVЮ 
работу в эти дНИ UB5 УСМ, )11.:, 
PAZ, BBJ, RB5\VAA, \VAP, 
lJ K5BAZ, IЮ50АА. lЮ5АР . Ему 
уда.nась DХ·св я зь с r~С2L.ЛZ. Хо·
рошn 61.")1.1111 слышны маяки 
LJB5SAY 11 UK5YAB. 

20 и 21 января прохождение 
уже ОСJl аБJJO, 1-10 тем Il e м е нее 
l.J AI МС сеюа,nся в ДIIDпазоис 
4:30 М Гц с OHONC/ ",. А к IO I'Y 
условня раСГlространеllИЯ раДIIО

ВОЛII улучшнлись: LI АЗ I .. ВО ра
ботал в этом Дllапазоне с LIP2CH, 
lJ P2BJB, U(~2GCCJ с I' РОМКО"Т(,Ю 
!) ба JI JIOВ! UP2BJB С"язалс" с 
UC2ABT. 

В эти АНН. кроме тех, Ч Ы\ по 
зывные уже УПОМIIII'-I JJИ('I>, БЫЛII 

аКТI1ВIШ: RAIAMD, RАЗУСR, 
RC2WB~, RP2BFG, RQ2GAG. 
(:;GV, UA2FCH, lJA31.A W, LBM. 
LBQ, UC2ABN, UP2BFR. 
lJQ2AS, GC! , UQ2GAJ . GFZ. 
UR2AO, FI~ , п, REIZ, RHF. 
I~ I W, RMN, INT, QA. ТАХ. 
Раздел ведет С. БУ Б ЕНН ИКО В 
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Г. БРОДЕЦКИЙ 

С егодня , пожалуй, мы уже не можем себе представить 
современный стадион, крупный спортивный зал или 
комплекс, велотрек или гребной канал без информа· 

ционных световых табло. Они во многом взялн на себя 
труд основных «комментаторов» происходящих спортивных 

событий . Невозможно переоценить их роль в дни жарких 
баталий Московской Олимпиады. достаточно вспомнить 
Центральный стадион имени В. И. Ленина и огромные све
тящиеся экраны. подн ятые над трибунами, за полненными 
десятками тысяч болельщиков, жаждущих все з нать. ви
деть, быть в курсе событий. 

Сейчас трудно определить, когда начали широко приме
нять для передачи оперативной информации световые таб
ло. Однако известно, что первое подобное устройство, 
предназначенное для объявления результатов соревнова
ний , было установлено в 1953 году на знаменитом Непшта 
дионе в Будапеште . С тех пор ни одно крупное спортив
ное мероприятие, проходящее в мире, не обходится без 
электронно-информационной техники. 
От простого устройства, состоящего из десятка электри

ческих лампочек, которые включались вручную с помощью 

электромеханических рел е, до современного цветного табло 
с движущимся изображением, управляемого ЭВМ, - такой 
путь прощла электронно - информационная техника з а пос
ледние двадцать лет. 

Расширилась и обл а сть применения световых табло. 
Сейчас они используются для информационных целей на 
железнодорожных вокзалах, в аэропортах, банках, лекцион 

ных залах, в телевизионных студиях. Получила распростра
нение и световая рекла ма. Появились различные типы 

- с кем Вы работаете 

НЕ СТАРЕЮТ 

ДУШОЙ 

ВЕТЕРАНЫ 

И МЯ Бориса ГерваС l1еВl1ча Карпова хорошо знакомо 
всем, кто интересуется новейшей аппаратурой дЛЯ 
УКВ, и тем, кто внимательно слеДI1Т за СПОРТИВНЫМI1 

успехами в соревноваН I1ЯХ "Полевой день» . Это и понят
но - конструирование и опробование аппаратуры в поле
вых УСЛОВI1ЯХ - основ ные черты радиолюбительского ув, 

лечения ветерана . 

Свою первую КОНСТРУКЦI1Ю (это был детекторный при· 
eMHI1K) самаркандский Ш КОЛЬНl1к-пятиклассник Борис Кар· 
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табло, отличающиеся принципом управления, функциональ 
ными возможностями и конструкцией. 

В тех случаях, когда необходимо воспроизвести буквенно
цифровую информацию, используются табло на так назы
ваемых светопланах, которые представляют собой матри

цы, состоящие из 35 индикаторов : пять на семь (бывают 
и другие варианты) . Каждый светоплан - это поле, на кото 
ром можно изобразить одну цифру или букву. В качестве 
индикаторов обычно используются электромеханические 
элементы - полукруглые пластины из магнитного материа

ла. Одна сторона пластин делается черно!! , а другая - пок
рывается специальной краской. Тако!! же краской покры
вается пластмассовое основание под пластино!!, повторяю
щее её форму. Пластина устанавливается таким образом, 
чтобы она могла поворачиваться вокруг свое!! оси на 180О • 
ДЛЯ того чтобы «написать » нужную цифру или букву, 

приводится В действие соответствующая комбинация 
пластин. Управляет ими магнитное поле, создаваемое ка
тушкой возбуждения, имеющей U-образный сердечник. 
То или иное положение индикаторов определяется поляр
ностью напряжения , подводимого к катушке возбуждения . 
Преимуществом такого индикатора является его эконо
МИЧIIOСТЬ, так как электроэнергия потребляется только в 

момент формирования информации на табло, а потом она 
может сохраняться неограниченное время при обесточен
ном оборудовании . 
Принципиальная электрическая схема светоплана дана 

на рису нке в тексте. Для того чтобы цифра или буква появи
лась в определенном месте табло, необходимо предвари
тельно выбрать , или. как принято говорить , выделить нуж
ный светоплан. Каким образом это происходит, станет по
нятно, есл и представить, что поле табло является пло
скостью с си стемой координат ХнУ. В свою очередь 
светопл аны на пом табло образуют своеобразную коорди
натную сетку - столбцы и строки. Положение каждого 
свето план а в поле табло можно определить координатами 

Х" У". Так , координаты свеТО l1лана в первой строке пер 
АОI'О столбца X1 Y1, в первой строке второго столбца Х2 Y1 
11 Т . д. 1lрактичl'СКИ BbIAeJleHlle свеТОl1лана осуществляет
ся подачей наl1ряже liИЯ питания на реле К. Катушки воз
буждения тождественных индикаторов всех свеТОl1ланов 

табло соединены между собой, но ток возбуждения проте
кает только через катушки того светоплана , который был 
BbIAeJleH . 

5. r. КАРПОВ [RI8AAD] 

РддИО N2 6, 1982 г . • 



Выделение светопланов, возбуждение 

катушек индикаторов с соответствую

щей ПОЛЯРIЮСТЬЮ и ввод информации 

осущеСТВJIЯЮТСЯ электронной системой 
управления. Jlогическа я ее часть по

строена на интегральных с хемах. а бло

ки электронного выключателя - на 

тра нзи стора х. 

Текст, предназначен ный для переда
чи на световое табло . записывается на 

перфоленту. Для запи си используется 
стандартный код. одина ковый для всех 
типов табло. При этом каждая строка 
перфоленты соответствует одной букве 
или цнфре. Готовая перфолента вводит
ся в считывающее устройство, которое 

последовательно «читает» каждую 

строку и «выдает» В систему управления 

электрические сигналы, соответствую-

НН 

H2:I 

на. 

H4t 
Н5.1 

H6t 

Н1.1 

Н{2 Н{Э 

Н22 Н2.З 

наг нз.з 

Hlt.2 H1t3 

Н5.2 Н5.З 

Н&.2 Н6.3 

H7.Z Н7.3 

НМ Ht5 

H2.~ Н2S 

H~ НЭ,5 

~ ttlt5 
H5!I Н5.5 

H~ Н6.5 

H7.~ Н7.5 ~ 
~. 

~ ::: щие коду передаваемой бу квы или циф
ры. Здесь происходит дешифрация этих 
сигналов и подается кома нда исполни

тельным элементам та бло . 

Один C •• TonnaH и .ro nринциnи.n"н.. .... 
.n.ктр ..... СК •• схем.. ~ 

Наиболее интересны и перспективны 
универсальные световые табло, на 

которых можно отобр а жать не только 

буквенно-цифровую, но и видовую информацию. Такими, 
в частности, являются рекламные матричные табло. Их 
световое поле полностью заполнено индикаторами (обычно 
это лампы накаливания) . Размещаются они в точках пе
ресе'lения горизонтальных и вертикальных линий. Изобра
жение на рекламных табло может быть цветным. В этом 
случае каждый индикатор состоит из нескольких лам п 

накаливания (как правило, четырех), перед которыми уста
новлены цветные светофильтры. 

Буквенно-цифровая и нформация вводится аналогично 
тому, как это было описано. Рису нки же предварительно 
делает художник, затем их по частям переносят на перфо
ленту в виде точек-отверстий, повторяющих оригинал. 

Ввод информации так же, как и при передаче буквенно 
цифровой. осуществляется электронной системой управ-

ления. 

Для управления н а иболее крупными световыми табло 

пов собрал в 1926 году . С пустя несколько лет ои впервые 
услышал о загадочны х, таинственных (по тем временам) 
ультракоротких волнах , и «заболел» ими на всю жизнь. 
Сегодня, в век полупроводниковой техники, первые конст
рукции УКВ генераторов, сверхрегенеративных прием н и

ков кажутся наивно-прим.,тивными. Но он., были вехам., 
на пути в неизведанное. Действительно, тогда буквально 
каждый шаг приносил новые знания. 

В м"рную жизнь ворвалась война. Важное дело поруче
нО Карпову - подготовка кадров для фронта . В войну он 

был в Лен.,нграде, преподавал в военно-транспортной ака
дем.,и . 

Одним из первых в послевоенном люб.,тельском эфире 
зазвучал позывной ленинградского ультракоротковолно

в.,ка Б . Г . Карпова. Но вот прошло некоторое время - ., 
потянуло в родные места, в Среднюю Азию. Вскоре в 
Ташкенте появ.,лся второй УКВ позывной (первый пр.,над
лежал К. К. Сл.,вицкому) , Затем был получен теперешн.,Й, 
на.,более известный всем - RI8AAD. 
Свой первый диплом на Всесоюзной радиовыставке 

Карпов получил в 1947 году. С тех пор Он неизменно ока-
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все ча ще используются электронные вычислительные ма 
шины, которые значительно расширяют их возможности. 

Проиллюстрировать это можно, скажем, на примере рабо
ты табло на светопланах, установленных в спортивном 
комплексе «Ол импийский», универсальном спортивном 
зале «Дружба» и на Малой спортивной арене в Jlужниках. 
В этих случаях используются микро-ЭВМ, построенные 

на микропроцессорах. В одном корпусе с машиной выполнен 
алфавнтно-цифровой дисплей, с помощью которого опера
тор может вводить в ЭВМ и выводить из неё информацию, 
управлять работой табло и т . д. Дисплей объединен с ЭВМ 
не только конструктивно, но и программно . Благодаря этому 
получилось компактное устройство, удобное как при ручном . 
так и при автоматическом управлении табло . 
Микро-ЭВМ имеет постоянное и оперативное запомина

ющие устройства. Программа в постоянное запоминающее 
устройство записывается обычно на заводе-изготовителе 
ЭВМ. Она предназначена для управления световым полем 

зывался в числе призеров, много раз зан.,мал первые 

места по разделу спортивной аппаратуры. Среди его конст
рукций был., УКВ радиостанции, приемники, антенны. 

В 1957 году , заняв первое место в соревнованиях, он стал 
мастером радиолюбительского спорта (В 1967 году - ма
стером спорта СССР). За успех.. в радиолюбительском 
конструировании удостоен звания мастера-радиоконструк

тора ДОСААФ . 

Спортивное долголетие Бориса Гервасиевича не может 
не вызвать уважения: 25 лет без единого перерыва Кар
пов - непременный участник "Полевых дней». Команда, 
в которой он выступал, неоднократно занимала призовые 
места В республиканском, зональном ., всеСОIОЗНОМ за
четах . 

Большое внимание уделяет нестареющ.,Й ветеран про
паганде рад.,оспорта . 

И. КАЗАНСКИй [UАЗFТ] 

г. Москва 
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Мннро-ЭВМ, совмещеНН.А с AHcnneeM, ynpa.nAeT работой 
c.eT080ro Т8бпо. 

CBeTonnilH - зпемент CBeT0 80ro табпо, н. КОТОРОМ МОЖНО 
.3i1nHcaT~ » одн у бун_у Hn" цнфру . 

Судейский nYn"T, нотор~ й 80 вреМА соревновани й наХОД""А 
у суд .... . 
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таБJlО, периферийиыми устройствами и т. д. Jj операти вное 
запоминающее устройство п рог рамма вводится непосред
ственно перед соревнованиями . Онаоrображает характер 
состязаний. На ее основе ЭВМ фиксирует время спортив
ной игры и перерывов, подсчитывает количество н абран
ных очков, баЛJlОВ, забитых голов, произведен ных замен 

и т. д. 

Информацню в нее вводят со специальных судейских 
пультов управлен и я, которые устана вливают непосредст

венно на месте соревнований. ЭВМ начинает обработку 
информации по заданной программе и выписывает резуль
таты на табло по сигналу судьи, который для этого нажи 

мает соответствующие кнопки на пульте. 

С помощью алфавит но- цифрового печатающего устрой
ства, которое я вляется периферийным устройством микро
ЭВМ, перед началом соревнований готовится стартовы й 
протокол, а после окон чания - итоговый. 
Особый и нтерес предста вляет система управления свето

вым табло, установленным на Большой спортивной аре не 
Центрального стадиона имен и В. И. Ленина. Это универ
сальное, матричное табло, у правлять работой которого 
можно не только с помощью ЭВМ , но и блока вндеоуправле
ния. В первом случае оно работает как буквенно-цифровое, 
во втором -- как видеотабло. Рассмотрим более подробно 
режим именно видеоработы. 
Изображения событий, происходящих на поле стадиона 

или каких-либо других спортивных сооружений, передают
ся телевизионной репортерской камерой в центральный 
БJlОК видеоуправления табло либо записываются на видео
магнитофон (см. вкладку). 

Кроме того, на табло может быть получено изображе
ние от кинокамеры, диапроектора, возможна траНСJlЯ Ц ИЯ 

программ Центрального телевидения, показ различных 
рисунков, фотографий и т. д. 
В центральиом блоке видеоуправления с помощью спе

циального развертывающего устройства происходит раз
ложение видеоизображен и я на точки, соотвеТСТВУЮlЩl е 
точкам светового поля . Затем видеосигналы преобразуют
ся в электрические ИМIlУЛЬСЫ, которые и упраВ.ll ЯЮТ рабо 

той индикаТО[10В. Так же , как и в телевидении, где информа
llИЯ передается по кадрам (с частотой 50 кадров в секунду). 
ДJlЯ непрерывного образования изображения на световом 
поле требуется постоянное оБНОВJlен ие информации с часто
той 50 Гц. При этом коммутирующее устройство и ндикато
ров за время смены одного кадра изображения (за 0,02 с) 
задает УГОJl включения коммутирующих симисторов, а зна

чит, и яркость горения индикаторов, которая зави сит от 

плотности серого оттенка изображения. Индикаторы свето
вого поля (в да н ном случае лам пы накаливания) имеют 

16 степе ней яркости, за счет че го на табло и появляется 
изобра жение, соответствующее оригиналу. 

Работой табло управляет оператор с помощью специаль
иого пульта , на котором имеются мониторы, позволяющие 

контролировать информацию перед тем. как она попадет 
на табло. 
В 1l0СJl еднее время IIOЯВИ JIИСЬ новые ТIIПЫ световых 

табло , ИСПОJlЬ3УЮ Щllе ДРУГllе принципы у п равлеН II Я. Так 
уже начаJIИ ПРlIмеНЯТl,СЯ таБJJО. в которых в кач('стве 
индикаторов используются специальные ЭJlектроннолучевые 

трубки, позволяющие получать изображение даже при 
ярком дневном освеще н ии. 

ВЫЧИ СJlительная, тех н ика все шире и шире при меняется 
при проведении соревнований. создаются автома тизи ро

ванные системы управлен и я -- АСУ-стадион . АСУ-спорт 
и другие. Составной частью таких систем станет и ВЫ Ч ИСЛ И 
тельная техника световых табло. 

УСJlожнение техники и, как СJlедствие, расширен ие фун к
циональных возможностей световых таБJIO совершенно 
меняют традиционный подход к их ИСПОЛl,зованию . Совре
менное табло уже не может быть TOJlbKO «живой» доской 
объявлений, а становится одним из средств массовой ин 
формации в дополнение к раДIIO, телев идению. печати . 
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О бучение радиотелеграФ истов и 
. радиооператоров, тренировки 1I 

соревнования по приему и пере

даче радиограмм обычно проводят в 
радиоклассах, оборудованиых комп

лектами сПУРК-24» или сПУРК-З2:.. 
Наряду с высокими техническими и 
эксплуатационными характеристиками, 

эта аппаратура имеет ряд существен· 

ных эксплуатацнонных недостатков, 
сложна в монтаже. Механическое 
коммутационное поле ПУРКОВ не обес· 
печивает оперативности и надежности 

коммутации рабочих мест, настройка 
и обслуживание пульта отнимает у ру
ководителя много времени. Наличие 
Qбщего тонального генератора и неиз
бежные индуктивно-емкостные связи в 
линиях приводят к взаимным поме

хам и затрудняют прием радиограмм, 
особенно прн работе с большой ско
ростью. Необходимость в сетевом блоке 
питания сравнительно большой мощ
НQСТИ (80 ... 100 Вт) не позволяет при
менять такую аппаратуру в полевых 

условиях с питанием от гальваниче

ских источников тока. 

Авторами статьи бblЛа разработана 

• 'АД010 ~ 6.1982 <. 

новая аппаратура для оборудования. 
радиоклассов, которую они назвали 

с Канал-l О:.. В ней использов.ана совре
менная элементная база, позволяющая 
значительно уменьшить вес, габариты, 

потреблеиие электроэнергии, ввести ав
тономное питание, увеличить надеж

ность и ремонтопригодность, повышена 

оперативность развертывания радно

класса, сокращено до минимума число 
проводов в линии связи при большой 
пропускной спосоБНОСТ/f путем времен
н6го уплотнения телеграфного канала. 

Радиокласе сКанал-l0:. предназначен 
для проведения тренировок и соревно

вани.Й по прием у и передаче радио
грамм, обучения радиотелеграфнстов 
н операторов в стацнонарных и поле

вых условиях. Он может быть исполь
зован как имнтатор радиостанций для 
работы в'сетн (без применения помех), 
а также для индивидуального обуче

ния работе на "ростом и автоматиче
ском телеграфных ключах с самоконт
ролем от встроенного тонального гене

ратора. 

В комплект радиокласса входят до 

20 универсальных взаимозаменяемых 

пультов для обучающихся, блок пита
ния - коммутатор и пульт препода· 

вателя, О1'.1ичающиЙся от остальных 
только иаличием десяти программных 

входов манипуляции, Аппаратура прак
тически не требует налаживания и ре
гулировкн, сохраняет работоспособ-' 
ность прн знач.ительных перепадах' 
окружающей температуры и пнтающе
го напряжения. Для развертывания 
радиокласса требуется не более 15 мин. 
Пульты связаны между собой и 

блоком питання трехпроводной экра
ннрованной линией. Если питать пуль
ты от встроенных источников тока, 

число проводов в линии можно умень

шить до двух. Радиокласс обеспечивает 
одновременную работу двух и более 
корреспондентов по каждому из деся

ти временных каналов, а также мани
пуляцию любого числа каналов от раз
личиых внешних устройств (электрон
ный ключ, АДКМ, трансмиттер, магни
тофон С, релейным выходом и т. п.)· 
без тональной МQДУЛЯЦИИ телеграфных 
сигналов. Кроме этого, имеется воз
можность проводить циркулярную пе

редачу телеграфных текстов для всех 
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рабочих мест, циркулярный опрос уча
щихся и контроль за их работой по 
любому из десяти каналов, тренировки 

по самообучению на передачу в ре

жиме «Самоконтроль». Каждый пульт 
может обеспечить общую синхрони,за

цию радиокласса. 

ОСIIОВllые техннческие" характеристики 

Потребление тока от источ-
ника питания. мА, в режи-
Мах: 

«Самоконтроль» . 
"Линия». . ... 

Пределы изменення частоты 

50 
180 

тонального генератора, Гц 600 ... 1100 
Скорость передачи на элек-
тронном ключе, знаков в 

м"инуту . . . . 
Выходная мощность уснлите
ля НЧ, мВт, на нагрузке: 

100 Ом . 
3200 Ом. . 

Число рабочих каналов . 
Наибольшая lIогрешность со
отношения длительности 

точки и тире при CKOPOCТl' 

манипуляции 200 знаков в 
минуту, %, не более. . . 

Интервал рабочей темпера
туры, ос . 

25 ... 200 

250 
10 
10 

10 

--10 ... +45 
• Источником питания радиокласса 

может служить сеть переменного тока 

напряжением 220 В или гальваниче
ская батарея аккумуляторов 2КНП-20 
напряжением 4,8 В (или батарея из 
трех элементов «~apc»). Габариты 
пульта (без выступающих деталей) 
190х 135Х40 мм, масса пульта 
1,8 кг. 
Сущиость временного метода уплот

нения рабочих каналов заключается 

в том, что каждому из них поочеред

но и со строгой периодичностью пре
доставляется отиосительно короткий 
временной интервал. Таким образом, 
телеграфная информация по каналу 
передается прерывисто' (дискретно). 

Элементарные телеграфные посылки 
(точки и тире) состоят из пакетов 

канальных импульсов, число которых 

в пакете зависит от длительности 

управляющих сигналов, формируемых 
манипуляционными устройствами. 
При временном разделении кана

лов возникает необходимость в синх
ронизации устройств обработки инфор
мации как на передающей, так и на 
приемной сторонах. Это обеспечивает 
четкое и стабильное распределение 
канальных импульсов, несущих инфор
мацию по соответствующим времен

ным интервалам, и полностью устра

няет взаимное влияние между со

седними каналами. 

На 2-й с. вкладки пред€тавлена 

структурная схема пульта радиокласса. 

Задающий генератор 1 стабилизирован 
кварцевым резонатором Z J. С генера
тора импульсы поступают на делитель 

частоты 2, а с его выхода - на че
тырехразрядный счетчик 3 и далее на 
адресные входы мультиплексора 4, 
выполняющего функции формирова

теля канальных импульсов. На инфор
мационные входы формирователя 4 че
рез переключатель каналов S 1 посту
пают тактовые импульсы с делителя 

частоты 2, и в зависимости от двоич
н.ого кода сигналов на адресных вхо

дах формирователя на его выходе появ-' 

ляются импульсы, временное распо
ложение которых определяетея выбран
ным каналом (номером информацион
ного входа формирователя). 

Далее канальные импульсы проходят 
через устройство манипуляции б, кото
рое управляется автоматическим или 

обычным телеграфным ключом 5,на 
смеситель 7, где пакеты канальных 
импульсов при необходимости смеши
ваются с синхроимпульсаМJ{, поступаю

щими с формирователя импульсов 
синхронизации 1 J. С выхода смесителя 
импульсы через усилитель 8 проходят 
в линию связи. 

Устройство синхронизации 10 обеспе
чивает синхронную циклическую работу 
делителей частоты и формирователя 

канальных импульсов в режиме внеш

ией_ синхронизацни от воздействующих 
на нее синхроимпульсов с линин связи. 

Элемент совпадения 12 предназначен 
для селекции импульсов, несущих ин

формацию по нужному каналу. При 
совпадении импульсов с мультиплек

сора 4 и канальных, поступающих с 
линии связи и имеющих одинаковый 
временной сдвиг относительно импуль

сов синхронизации, на выходе элемен

та совпадения появляются пакеты ка

нальных импульсов. Эти пакеты преоб
разуются формирователем 13 телеграф
ных посылок в логические уровни по
стоянного напряжеНIIЯ, соответствую

щие длительности элементов прини

маемых знаков телеграфного кода. По
ступая иа вход тонального генератора 

14, они разрешают его работу. Промо
дулированные звуковой частотой теле
графные посылки через усилитель 15 по
даются к телефонам. 
Принципиальная электрическая схе

ма пульта радиокласса изображена на 
рис. 1, а эпюры СИГ!iалов, поясняющие 
работу остальных узлов,- на рис. 2. 
Задающий генератор собраи на логи
ческих элементах Dl.1 и Dl.2. Частота 
кварцевого резонатора ZJ .- I~Гц. 
КОЭффИЦllент деления делителя часто
ты, Вi?'полненного на триггерах D2.1, 
D2.2 и двоичном счетчике D3, равеи 64. 
Использование кварцевого резонатора 

обеспечивает высокую стабильиость 
тактовых, "канальных и синхронизи
рующих импульсов, формируе~ых од
новременно всеми пультами радио

класса. 

С выхода делителя частоты тактовые 

/(/470 кг 1,70 

~ " с/о,о/ 
DlI 01.2 01.3 

ZI 

О 
OIШ 

импульсы с частотой следовании 
15625 Гц поступают на четырехразряд
ный двоичный счетчик D4, а 'с его вы
ходов - на адресные входы 16-каналь
ного селектора-мультиплексора (комму
татора) D5, выполняющего функцию 
формирователя канальных импульсов. 

На информационные' входы 0,11-15 
микросхемы D5 через резистор R13 по
дано положительное напряжение, а 

на входы 1-10 - такое же напряже
ние вместе с тактовыми импульсами 

с делителя частоты (через контакты 
переключателя SJ). в процессе работы 
счетчика D4 (начиная с нулевого со
стояния) на адресных входах комму
татора происходит изменение двоичного 

кода сигналов с тактовой частотой. 
Коммутатор дешифрует кодовые комби
нацни, и его информаЦlIонные входы 
(начиная с О) поочередно подключают
ся к инверсному выходу. При наличии 
иа щобом из десяти информационных 
входов (1-10) микросхемы D5 сигна
ла нулевого логического уровня (при 
отрицательном полупериоде тактового 

напряжения) на его выходе появится 
и~вертированный импульс, временное 
расположение которого в цикле 

(цикл - 16 периодов тактовых импуль
сов) определяется выбранным каналом, 
т. е. положением переключателя SJ. 
Таким образом, в каждом цикле на 
выходе коммутатора будет присутство
вать по одному импульсу любого ка

нала. Частота следования канальных 
импульсов равна f KaH=f такт/1Iз=916 Гц, 
а дЛительность равна t'KaH = Т1'з",./2 = 
= 32 мкс, где f KaJl - частота каналь
ных импульсов, [такт - частота так

товых импульсов, t' кан - длительность 

канальных импульсов, Ттакт - период 
тактовых импульсов. 

С выхода коммутатора канальные 
нмпульсы поступают на вход управляе

мого инвертора D6.2. При работе авто
матического »ли обычного телеграфно
го ключа через элемент D6.J на второй 
вход IfHBepTopa (выводы 3, 4) пода ют-

РАДИО N2 6, 1982 г .• 



/i.'J-/(/3 2,Z!( 

, ... 
К22 2~0 /(Z:1680 

lJl, lJ7,lJ8,lJ!Z К/55ЛЛJi lJ3, 04 IЩМ'НЕ5 

lJ2,09, шо.ОIl Кl5§IM2; 05 К/55КЛ1; ОБ 11'/55.1lЛ4 
+l'l-пцmmШfJ 07, lJ8, DlO-lJ/2 
+lIz-пumаНUfJ Ы-0~ lJ9 

ся управляющие сиги алы с уровнем 1, 
которые разрешают прохожденне через 

него пакетов канальных импульсов, с 

информацией об элементах телеграф
ных знаков на смеситель импульсов

элемент D6.3. В положении переклю
чателя S3 «Синхрогенератор» (<<СГ») 
ко входу j;:меснтеJJЯ (вывод 11) подклю
чеи выход элемента DJ.4, выполняюще
го функцию формирователя импульсов 

сброса и синхронизации. Эти импульсы 
формируются в течение четырех перио

дов тактовых импульсов из поступаю

щих на входы элемента DJ.4 сигналов 
с уровнем l со счетчика D4. Частота 
следоваиия синхроимпульсов -- 976 Гц; 
длительность - в 8 раз больше, чем у 
каиальных ('" СИ = 256 МКС). 
После смещения 'Канальных импуль

сов с синхроимпульсами на выходе эле-

Рис. t 

ром V2 импульсы синхроциклов посту
пают в линию связи и одновременно 

через инвертор D8.J на элемент срав
нения D8.2, на второй вход которого 
поданы импульсы рабочего канала. Вы
ход элемента D8.2 нагружен входом 
триггера D9.J, предназначенного для 
формирования постоянных уровней те
леграфных посылок. 
В положении переключателя S3 «Ли

ния» (<<Л») И при отсутствии в линии 
связи какой-либо информации по вы
бранному рабочему каналу на входе С 
синхронизации этого триггера присут

ствуют собственные импульсы рабочего 
канала, поступающие с коммутатора, 

иа входе S триггера - напряжение ло-

4ntq рп пп ПП пппцп n ппп р П ппп п ППП(! 
шvJ :: I I i,! г 3 и 6 7 д 9 /Ot 
JJ5 ппп ппп n n : (к I ппп n п ГI n n 
lbII I I 

~4p~' ------~~~------~~ dJ' I ,.--------,1 • 
n,'/т\,pJ t..-___ .:JТ,""u ___ t 

мента D6.3 образуется последователь
ность импульсов - так называемые 

синхроциклы, период которых обуслов
леи частотой импульсов синхронизации: 
т си = IIf си = 1,025 мс. Усиленные и про
ИНВертированные выходным транзисто-
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.,. 
L 

гической 1, а на входе D - логиче
ского О. Первый же положительный 
перепад напряжения импульса на входе 

С переключит триггер в исходное со

стояние, что приведет к появлению на 

его инверсном выходе напряжения 1, 

/{l/НlJЯ 

С"есumсль J 

ТслеtpОflbl 4-
Форnuр. Сl1 5 

B:roiJ уст. о в 

вroiJ уСт. 1 7 

5В 8 
5Б 9 

корпус !о 

Xf.f ---7 
Xf.Z--< 

z 

5 

6 
7 

8 
9 

10 

XZ Тел. 

Рис. 2 

которое после инвертирования элемен

том D7.J блокирует тональный гене
ратор, выполненный на логических эле
ментах D7.2 - D7.4. 

(Окончание следует) 
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ВТОРОЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ 
КОНКУРС НА СОЗДАНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ОБУЧЕНИЯ 
целях активи зации творчества радиолюбителей, 
изобретателей и рационализаторов оборонного Об
щества ЦК ДОСААФ СССР проводит в 1982 г . вто

рой тематический конкурс по созданию новых технических 

средств обучения . 
Конкурс проводитс я по 34 темам . Радиолюби тели-конст

рукторы могли бы прин ять участие в создании : 
- электрофицированного учебного стенда с показом 
транзнсторной системы зажигания и электрооБОРУДО.ВАНИЯ 
автомобиля, с возможностью ввода и устранения неисправ
ностеЙj 

- учебного полигона по подготовке телеграфистов, спе
циалистов 'радиорелейной и подводно-подземной кабель
ной связи . На полигоне должно быть предусмотрено два 
узла связи; 

- учебно-тренировоч ного радиолокационного полигона 
для обучения курсантов про водке целей в условиях , приб
лиженных к боевым , с воспроизведением на индикаторной 
аппаратуре как реальной воздушной обстановки, так и 
оБСТАНОВКИ, создаВАемой имитационной аппаратурой; 
- оборудования класса лабораторно-практических заня
тий будущих радио механиков по цветному телевидению. 
В КЛАссе должен быть предусмотрен пульт преподавателя, 
пульты учащихся (по числу осиовных блоков телеВИЗОРА) 
с возможностью ввода неисправностей в каждый блок с 
пульта преподавателя и индикации на ЭТОМ пульте правиль

но найденной неисправ ности. Пульт обучаемого должен 
иметь телевизор, блок, демонтированный и з телевизора с 

его монтажной схемой . Должна быть обеспечена также 
возможность наблюдения на экране телевизора характер
ного проявлення внесенной неисправности; . 

- переговорного устройства для связи между двумя чле
нами экипажа Автомобил я или СПОрТИВНОГО " мотоцикла с 
коляской, а также тренера с одним экипажем или группой 

D . '" ; 

спортсменов одновременно . Оборудование переговорно
го устройства должно быть смонтировано в шлеме-каске 
спортсмена ; 

- пульта преподавателя , обеспечивающего возможность 
дистанционного управления техническими средствами обу
чения и освещением, позволяющего осуществлять двусто

рОНltюю связь с каждым рабочим местом учащегося и за
пись на магнитофон его ответов . 

Присланные на конкурс работы должны отвечать тре
бованиям и рекомеНДАЦИЯМ по оборудованию классов, 
изложенным в методических материалах и в «Руководстве 
по организации учебно-воспитательного процесса в школах 
ДОСААФ" (Москва, Издательство ДОСААФ, 1977 г.). 
Материалы : направляемые на конкурс , должны содер

жать: 

1. Описание изделия (назначение, конструкций, принцип 
действия, порядок использования) и графические материа
льt (чертежи, эскизы , схемы, фотографии) в одном ЭК
земпляре . 

2. Данные об авторе (фамилия, имя, отчество, год рож
дения, место работы, должность, адрес с указанием почто
вого индекса), запечатанные в отдельный конверт . На кон
верте должен быть указан девиз автора (например, «Буря», 
«Диод» , «185», «961» и т . п . ) . 
Все материалы на конкурс и конверт с данными об авторе 

запечатываются в общий пакет с надписью « На конкурс по 
техническим средствам обучения». На конверте и общем 
пакете адрес и фамилия отправителя не указываются. 

Материалы на конкурс следует направлять по адресу : 
123362, Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, ЦК ДОСААФ 
СССР. 

Последний срок предоставления материалов на конкурс 

31 января 1983 г . (дата отправки определяется по почтово
му штемпелю) . 

В конкурсе могут принять участие рабочие, служащие, 
инженер но-технические работники предприятий, конструк
торско-технологических бюро, учебных и спортивных ор
ганизаций ДОСААФ . 

Работы, направляющиеся на предыдущие конкурсы, ко
миссией не рассматриваются . 

Для поощрения авторов лучших разработок установлены 
следующие премии: 

пятнадцать первых - по 300 рублей каждая ; 
тридцать вторых - по 200 рублей каждая ; 
сорок пять третьих - по 100 рублей каждая . 
Работы , не отмеченные премиями , но заслуживающие 

использования в учебных организациях ДОСААФ, отме
чаются Грамотами ЦК ДОСААФ СССР. 

, 

Ярославская объед"ненная техн"
ческая wкола ДОСААФ. Подготовкой 
спец"алнстов для Советском Арм"н 
11 Военно-Морского Флота здесь 
занимаlOТСЯ квалифицироваиные пре

подавателн. Один из них - коммуннст 
Станнслав rеоргневич Бородкин. Мно

гие годы он преподаВilЛ в Ярослав
ском высшем зеннтном ракетном ко

мандном учнлище ПВО именн 60-леТИII 

Великого Октября, а поспе ухода в 
запас - передает свои знаНИII курсан

там ДОСААФ. За XOPOWYIO работу 
С. r. Бородкин награжден Почетным 
знаком ДОСААФ СССР и знаком «За 
активнуlO работу .. . 
На сннмке: С. r. Бородкнн на 

3i1НЯТИЯХ с курсантами О. Воробьевым, 
В. Wнwиным и Д. Абрамовым. 

Ф о т о В. Борнсова 
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ПРИЕМНИИ 
ВАН СПОРТИВНОЙ 
РАВИОПЕАЕНГАЦИИ 
В. КЕТНЕРС. мастер-радмоконструктор дОС ...... ф 

С 
овремеllllая компонентная база 
позволяет существенно повысить 

пара метры спортнвной аппара
туры, расширнть ее эксплуатационные 

удобства. Так, например, применение 

микросхем открывает возможность 

дополннтельно ввести в приемник для 

спортивной радиопеленгацnи, ие уве
личивая его габаритов, различные 
сервисные узлы - систему автома

тического слежения за «лисами», элект

ронные часы и т. п. 

Имеино это и сделано в приемнике 
для спортивной радиопеленгации на 
диапазон 3,5 МГц, о котором расска
зывается в этой статье. Он нмеет циф
ровую шкалу-частотомер, индицнрую

щую частоту настройки приемника с 
точностью 1 кГц, узел памяти частоты 
«лис», электронный секундомер, обес
печнвающий нзмерение времени до 
1 О ч с точностью 1 с, блок автома
тического управления, узел регулиро

ваиия чувствительности приемника, 

цифровые и световые индикаторы, 

встроенный громкоговоритель. 
Приемник перекрывает участок 3,5 ... 

3,65 МГц. Его чувствительность -
не хуже 9 мкВ,м' Он пнтается от 
двух аккумуляторов 7 д. 0.1 и потреб
ляет ток около 50 мА, при отключенных 
индикаторах около 20 мА. 
Структурная схема прнемника (это 

супергетероднн) показана на рис. 1. 
Основным н узлами радиотракта явля
ются штыревая W1 и рамочная W2 ан
тенны, регулируемый усилитель ВЧ 
А1, гетеродин 01, работающий в дна
пазоне 4 .. .4,165 МГц, смеситель И 1, 
электромеханический фильтр ZI, уси
литель промежуточной частоты А2., 
кварцевый генератор 500 кГц 02, ба
лансный смеситель И2 и усилитель низ· 
кой частоты А3. 
Выходиой сиги ал с усилителя ПЧ 

детектируется амплитудным детекто-
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ром И4, а затем поступает на lСИЛИ' 
тель постоянного тока (УПТ) 4 СII
стемы АРУ ПЧ приемника, а с него на 
УПТ А5 и далее' на пороговые э,ле
менты А6 и А7. 

Когда принимаемый сигнал (по мере 
приближения «охотника» к «лисе») до
стигнет заранее определенного уровня, 

сработает пороговый элемент А6. При 

этом скачком уменьшается чувствитель, 

ность усилителя ВЧ, прекращает ра
ботать кварцевый генератор 02 и вклю
чается тональный генератор 03. Сиг
нал ПЧ в этом случае детектируется 
узлом И4, а затем модулируется в 
И3 тональным сигналом с генератора 
03 и поступает в усилитель НЧ А3. 
При дальнейшем возрастании вход

ного сигнала срабатывает второй 
пороговый ЭJlемент А7. А это приводит 
к дополнительному загрублению чувст
вительности приемника, расширению 

полосы пропускания полосового фильт
ра ZI (к нему через электронный ключ 
SI подключается конденсатор С 1), 
повышению частоты тонального генера

тора и включению индикатора Н2, 
который сигнализирует о близости 
передатчика. 

При необходимости приемник можно 
возвратить в исходное состояние с по

мощью переключателя S3. 

Частоту настройки приемника KOHT'IWI 
ролируют встроенным частотомером -
цифровой шкалой Dl. Он работает по' !.-:! 
принципу подсчета числа импульсов, 

формируемых из сигнала гетеродина 
О 1, за определенный промежуток вре· 
мени. Его задают, деля соответствую
щим образом частоту опориого гене
ратора 02. Результаты измерений отоб
ражаются индикаторами Н J, которые 
,включают (S4) лишь на время уста
новки частоты. 

Блок установки частоты АВ позво
ляет предварительио настроить прием

ник на каждую «лису,. 11 «запомина-

еТ» ЭТlI частоты. 

С встроенного электронного секундо

мера D2 секундные и минутные им
пульсы поступают в блок автоматики 

А9. С него сигналы управления по
даются в блок установки частоты 
(в каждом цикле перестраивают прием

ник на частоту работающей «лисы»), 
на пороговые эдементы А6 и А7 
(через каждую минуту возвращают их 
в исходное состояние) и на индикато
ры номера цикла Н3. 
Чтобы получить диаграмму направ-

ленности в виде кардиоды, через 

электронный ключ S2 дополнительно 
к рамо'IНОЙ W2 подключают штыре
вую W 1 антенну. 

Принципиальиая схема радиотракта 
приведена на рис. 2. 
Рамочная антенна W2, имеющая 

диаграмму иаправленности в виде 

«восьмерки» вместе с варикапами У2, 
V3 образуют входной контур. Сигнал 
с катушки связи поступает на сим

метричиый вход усилителя DЧ. 
Регулируемый усилитель ВЧ, гетеро

дин, смеситель, усилители ПЧ, постоян
ного тока системы АРУ выполнены на 
одной микросхеме А 1. Задающий кон
~yp гетеродина образован элементами 
L3, С4, V5, V6. Его l1ерестраивают од
новременно с входным контуром пере

мениыми резисторами, расположенны

ми в блоке автоматики. В упрощеll
ном варианте приемника для егоиа-
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стройки можно использовать резисто

ры R6-R1O, коммутируемые переклю
чателем S2 (ца рис. 2 показаны 
штриховыми линиями). 
В качестве фильтра основной се

лекции использован электромеханиче

скнй фильтр ЭМФДП-500В-2,35. Уси
ление ВЧ и ПЧ уснлителей определя
ется напряжеиием соответственно на 

выводах 3 и 9 микросхемы Аl (отно
сительно «минуса:. источника питания), 
чем больше оно, тем ниже усиление. 
Балансный кольцевой детектор вы

полнен на диодах V /3-V 16. В одну 
диагональ моста с вывода 7 А 1 че
рез контур L5C 13 и катушку свя
зи L6 поступает сигнал ПЧ, в дру
гую - через симметрирующий под-

(вывод 6 микросхемы А2) через эле
менты коммутации подключается н.а

грузка сопротивленнем 50 Ом - ди
намическая головка или головные те

лефоны. 
Уснлитель постоянного тока системы 

автоматического регулирования чувст

вительности выполнен на транзисто

рах У20- У22, первый' пороroвый эле
мент - на тринисторе У28, второй -
на V,29. Уровень, при котором они 
срабатывают, определяют стабилитро
ны У26, У27, У31. Диоды У24, У25 -
разделительные. . 
При включении тринистора V28 че

рез него подается напряжение питания 

на микросхему А3, на которой собран 
тональный генератор, и на диоды У7 

зажигается светодиод У32, в цепь об
ратной связи микросхемы А3 (к вы
воду 3) включается дополнительный 
резистор R46. открывается диод У8 и 
срабатывают !мектронные ключи на 
транзисторах У4. У9. Это вызывает 
увеличение частоты тонального генера

тора до 800 ... 1000 Гц, загрубление 
ЧУВСТIIИТельности приемника и расши

рение полосы пропускания полосового 

фильтра (параллельно ЭМФ f10дсоеди
ияется конденсатор С7) .. 
к разъему Хl можно подключить го

ловные телефоны или зарядное уст
ройство. Во время зарядки аккумуля
торов светится светодиод У33. 
Так как приемник собран по схеме 

супергетеродина с постоянной ПЧ 

А:-- "'~ у4 КТ3155 I ,~ • 
\ V !J~""" ~ J'GjJI., I lШ ~ _Y~ -1I{б 39Dк ~,lIf7 l' IC26 0,01 
jwl I r Wz } 1 L2 J. ;;r ~ гDDн ~ НПl03Ж ' ~27DH..!. У17 КДf02.$ НJ7_ ЗОН :;::: lIЗ8 ЗОн 

\~:.. /. rJ ! К'!...... _ 11 У" C::::I i!2500"Гц , 
LI ~ \1' Jl (ОDн R127iiiiк.1С7 0,022 " KTJ!!.B ZIЗМ'РДП-5008-2,35 :: ............... 
,t 1.1. l(' ~../J Cl't, = ~ Q. ,i-U 5100 'С2851О0" НЛ • 

"=' ~ "'P',~.(Qo.. ~1,,"> VfO KTJI5B -.г Rl1ГJи ,Г 15к 

l7 <. AI ' Kf8 f~CI.:'5~~t~'~g~~ii~~~~'~'T~~'~~~~ У/ ) lJ 1"3111- ~. = F н .... ,~ ктХА2 ~ 'Он 10lЮ '30 '!!i..fH _ 

К~ПI~ y~ C~ I ~,.~~~~~~ С8000 -;~ д~iА ~"= нзг гек aCft.~J:T {~~ 'w Gf! rn~s~IIf5Ov.!3 
100 Ц f:::f 1"'" f6 I CI6 Т VfJ-V/6 = ~:CIO ~ HJ~ ~L....1.,.......r ~2~O ~ 
Vб ,=:::: о( С5 rm ~ 7 6800 l5 ДОб 6800 3 {Н -·'+''';·'+h.ir 

Ilfr1 • ~ , УIg IJР6 , ~CfJ 1,f'll6 се! 1:: 1-0'1" 
10!( Н/О Ji..!1. f"tm F I.:Г IR2f1 ~ 0,022 V!!!....! 'q! 

- Н51 св f~] 1115 + , ('2,2 I't~: I'-~ Д2г~ 
с{* -1.. y;~'д!l! КбlООк I".JI~ ~0x10B i1A:,=~ CIF=~(~ r~ ~t ~X'l' ~!{J16~ l.....б ...!!J.::>.~ ir-- ,(+ 

-!'"" , 7 fl2" I Cfi 1т / V"C22, = = (ок ~,.- . 3' 

v2. VJ, У!: У6 O"q22 1l14*1 1::к' t# 'C~O К1ОВ '!!Д./2Х - " сгз 0,022 ... ~ I Аг 81 Х, • 
100 ~ VJ I Jfl " [" I!М/К "",к/ОВ i-- 0,'022 + нц 100 i . 

KBi02B ,н fOОIl.!: o.~t.7 ",,~ ';;'"""'OOK~E~I " "y'F4 0.022 ~ КI53УДZ ,Т У7 -- , "" <о сп 0,058 '~, _ !.--{l,., c:ro,oz KДlDa '?>У8КДI02В Vf2КПш.в НeJ /,5К 'HJ5IOH~'. C'02Z ' 

.........,~:ssI ... t+-::-::sе:+-1~--1J[С~~~~~~~~~~g==~~:i-=-~~~~ HJ, "'! -<j]-i.ll НЕ2/,8Н CI8130,=';::. VJJЛЛJQ7Н 
f,8HI KV1.9'-.J-- -- (/tK\ У23 КТ315Е K1J6.f,JJ6.4 еро o,o~? V3zt KC!J:JR 
~! I ,~'" ...... 1-] -+ r'" ~ - (рим) -........ -.г " Jpu"-,,, Г-"'ж - ".н K49/0Jc H~7 1,8K 

__ J Il7 I ~--+-~~~--~~----14--~~ 
к 1Js,'S .K~ _ L. _1.!.0]~л:l H2~ I НЕб l/Z8 (0111 . .... 1 Уг8 K!JIOJA ; \('03'29.J, .Q 9 
(puc.5J Ii'- г -"j"'" 150Н' 10н К2бlDDк ~ V2t. Д95 К!Л AIf "'~-_ .... 
IfVlf.V1l· - -- 1:111 в,2в....... J~ ~«IOH ШJОУ 1 АЗ 
"rf,Ut:5) =- --с-]--+ 0,56 J V22 \t::: ~ uC?'J'6J.'lI'll V,/{,'27.f,V3J1[' ~ K~5"OK IШ2UНlД 

у ... КВ , ~~ КТJб/В ~ fl 1. ~~ 11 ~§q,~ _, 
1...-.:....8.. - --JfOОК ', \/0'0 I~V2' KTJ156 кl . о;: rl~ '1 ,p.n~' /~V32 

КТJбl6 ~ 11'27 l.,noH/J!OK ~ Y!~2Д~K5 ~4Kг ~ 'r;\ 'ltJi3ffтл KV~ Г Rio-Сj~оОк 11. '" J ffi/, " , ~ "'с. 1 

строечный резистор R29 - иапряже
ние частотой 500 кГц с кварцевого ге
нератора, собранного на транзисторе 
V 19. На диоде V JO выполнен ампли, 
тудный детектор, а на транзисторе 
У12 - тоиальный модулятор. 

Усилитель, НЧ собран на ми кросхе,
ме А2 .. В его цепь отрицательной об
ратной связи включен двойной Т-мост 
с частотой КВ8зирезонанса около 
1000 Гц. Таким образом, микросхе
ма А2 выполняет функции низкочас
тотного селективного усилителя. 

К выходу радиотракта приемника 

и УJ7. При этом тональный генератор 
начинает вырабатывать сигнал часто
той около 400 Гц. Через открывший
ся диод У7 на вывод 3 микросхе
мы А 1 подается положительное на
пряжение (его уровень устанавливает
ся делителем RI3 R14), что приводит 
К загрублению чувствительности прием
ника. Одневременно управляющее на
пряжение поступает и на диод V 17, 
его дифференциальное сопротивление 
возрастает, и срываются колебання 
кварцевого генератора. 

Когда открывается тринистор У29. 

(500 кГц), а перекрытие по диапазо
ну составляет всего 165 кГц, удалось 
построить цифровую шкалу с' неболь
шим числом элемеитов. При определе
нии частоты настройки измеряется 
частота гетеродина. Но при отображе
нии результата измерений вносит~я по
праQка на частоту ПЧ. Например, при 
частоте гетеродина 4,000 МГц на ин
дикаторах высвечивается значение 

3,500 МГц, а при 4.165 Мгц 
3,665 МГц. 

(О/(ончание следует) 
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КВАРОЕВЫЕ q»IIAЬYPbl 
С ПЕРЕМЕниОI 
ПОАОСОI ПРОПУСКАИИЯ 
В. ЖАЛНЕРАУСКАС [UP2NV), 

мастер спорта СССР международноrо иnаееа 

Т ребования к полосе пропускания 
кварцевых фильтров, применяе
мых в технике радиосвязн, раз

личны. Так, например, в фильтрах, 
предназначенных для формироваиия и 
приема' однополосных сигналов, она 

должна быть 2 ... 3,2 кГц, а в фильтрах 
для приема телеграфных сигналоц ее 
обычно ВPlбирают в предедах 0,4 ... 1 кГц. 

Р"е. 

Для приема CW сигналов, в условиях 
сильных помех, желателt.l1O иметь по

лосу пропускания еще уже - 0,1 ... 
0,3 кГц. Но в обычных условиях та
кая узкая полоса создает определен

ные неудобства: поиск нужных станций 
усложняется, да и прием сигналов с та

кнм узким фильтром утомите{lен для опе
ратора (из-за харакуеР1l0ГО «З/30на»). 

.R 

:1 

вера значительно повышает его стои

мость. Вот почему разработчики корот
коволновой приемо-передающей техни
ки часто довольствуются одним основ· 

ным фильтром С полосой пропускания 
2 ... 3,2 кГц, иногда добавляя простей
шие узкополосные фильтры для прие
ма телеграфных сигналов. 

В статье о расчете кварцевых фильт-

Вы.roв(вхоо} 
S/.5 

~~ СМ 

~ 
ров [1] '" была приведена схема квар
цевого фильтра с переключаемой поло
сой пропускания (рис. 1). К сожале
нию, такой филЬТр не лишен недо
статков, основными из которых явля

ются зависимость характеристического 

сопротивления фильтра от полосы про
пускания и сдвиг полосы пропускания 

узкополосного фильтра по отношению к 

держащие не более четырех кварцевых (~, 
резонаторов. У раднолюбителей может 
возникнуть соблазн построить подобный ~ 
фильтр с плавно перестраиваемой по-
лосой пропускания путем замены кон
денсаторов связи блоком конденсато-
ров переменной емкости. Следует отме-
тить, что это практически невозмож-

но, так как емкости конденсаторов 

связи различны 'по значению, и закон 

изменення емкости у разных конденса-
торов связи должен быть различным. 
В [1 J указывалось на асимметрию 
амплитудно-частотной характеристики 
(АЧХ) лестничного кварцевого фильт-
ра, обусловленную наличием парал-
лельной емкости в эквнвалентной схе-
ме кварцевого резонатора. На рис. 2 
показана форма АЧХ лестничного квар-
цевого фильтра при больших зиачени-
ях параллельной емкости. Из рисунка 
вндно, что А ЧХ имеет полюс «беско
нечного» затухания выше полосы про

пускания, а ее высокочастотный скат 
очень крутой. С увеличением парал-
лельной емкости полюс «бескоиечного» 
затухания сдвигается по частоте вниз 

и полоса пропускания сужается. При 
этом характеристические сопротивле-

ния фильтра практически не меняют-
ся. Таким образом, параллельная ем-
кость кварцевых резонаторов, которую 

всегда можно увеличить, подключая со

ответствующим образом конденсаторы, 
позволяет управлять полосой пропуска-
ния ле.СТНИЧНОГО кварцевого фильтра. 
На рис. 3 приведена схема восьми

резонаторного кварцевого фильтра с пе
реключаемой полосой пропускания 
2,5/0,4 кГц. При его разработке были 
рассчитаны емкости конденсаторов свя

зи [1] для полосы пропускания 
2,5 кГц, а е~кости конденсаторов, под
ключаемых параллельно к кварцевым 

резонаторам, подобраны эксперимен
тально~ В качестве коммутационных 
элементов использованы герконовые ре

ле РЭС-91. На схеме указаны значе
ния конденсаторов для кварцевых ре-

,"с. 1 ,"с. ) 

с.ледовательно, хороший приемник 
должен иметь несколько различных по

лос пропускания. Проще всего это сде
лать, установив в приемник или транси

вер соответствующие фильтры. Однако 
Т/lfl:QЙ подход к проектированию ко
РОТКОВОЛНО1l0ГО приемника или транси-

• РАДИО ~ 6, 1982 r. 

широкополосиому. Кроме того, по та
кой схеме можно строить фильтры, со-

• в этоil статье формулу для n=6 следует 
читать так: 

I/C=I/C,.2·-I/C~.4; дЛЯ n=7: I/C,=I/C,.2+ 
+ I/С2.з-2/Сз.4 · 

зонаторов РГ 0,5-14 ГУ 5500 БТ Если 
используются резонаторы других типов, 

значения емкости конденсаторов C:leAy
ет вычислить заново. АЧХ фильтра по
казана на рис. 4. 
Так как емкости всех конденсато

ров, подключаемых параллельно к квар-
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цевым резонаторам, одинаковы, то по

является возможиость nnaBHo изменять 
полосу пропускания. Для этого потре
буется лишь блок конденсаторов пере
менной емкости с изолированными от 
корпуса статором и ротором. Макси
мально емкость у конденсаторов'долж

на быть около 50 пФ. 
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Рис, 4 

На рис. 5 приведены результаты из
мерения полосы пропускання подобно
го четырехрезонаторноro фнльтра. Как 
показали испытания, на частоте 

Рис. 5 

5500 кГц нетрудно получить полосу про
пускания, плавно регулируемую в пре

делах 0,2 ... 3 кГц. дальнейшее сужение 
полосы ограничено разбросом пара мет
ров кварцевых резонаторов. вследствие 

чего могут заметно возрастн потери 

фильтра в полосе пропускаиия. Расши
рять полосу пропускания, делая верх

нюю границу более 3 кГц, нецелесо
образно, так как при переходе к узкой 
полосе будет снижаться крутнзна низ
кочастотного ската А ЧХ. 

г., Каунас 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Жаднераус:кас В. УЗКОПОJlосные квар
цевые фИJlЬТРЫ иа одинаковых резонато
рах.- Радио,' 1982, н., 1,2. 
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ФОР м I Р О В АI Е Bh 
SSB сиrНАIА 
r. wуяьrин [UA3ACM). 

мастер спорта СССР 

О писываемый блок можно исполь
зовать в любительском передат
чике или трансивере для форм!!

рования SSB сигнала на частоте 
500 кГц. С его выхода снимают не
нскаженныJi SSB сигнал амплитудой 
до 5 В на нагрузке сопротивлени
ем 1 кОм. Несущая частота и нерабо
чая бо~овая полоса (в данном случае 
нижняя) подавлены не менее чем на 
60 дБ. Параметры блока мало зави
сят от окружающей температуры. 
Принципиальиая схема ф()РМИР()8ат~

ля приведена на рис. 1. Он состоит 
из опорного генератора 500 кГц, микро
фонного усилителя, балаиеного модуля
тора, фильтра основной селекции и уси
лнтеля SSB сигнала. 

Сигиал с микрофонного усилителя А2 
подается на балансныll модулятор на 
диодах VI-V4. С этого же усилителя 
сии мается напряжение для управления 

системоlI УОХ. Опорныll генератор 
500 кГц собран на микросхеме А/. 
ВЧ напряжение с катушки связи L2 
подается иа балансный модулятор. Его 
балансируют подстроечиым резисто
ром RЗ. Нагрузкой модулятора служнт 
электромеханический фильтр, пропус
к~ющиА верхнюю боковую полосу и 
ослабляющий остаток несущей и ниж
нюю боковую полосу. Сформированный 
SSB сигнал усиливается микросхе
мой АЗ. 

Блок, питается от источника напря
жением 12 В. Хотя, согласио паспорт
ным данным, микросхемы серии 235 и 
рассчитаны на питание напряженнем 

6 В, как показал многолетний опыт 
работы с ними, их вполне можно экс
плуатировать и при большем напряже
нии питания. Но нужно быть очень 
внимательиым при работе с микросхе
мами, особенио во время регулиров
ки,- нельзя, чтобы выводы от эми'тте
ров транзисторов в микросхеме даже 

. кратковременно касались ее корпуса. 

При необходимости формировать 
нижнюю боковую полосу используют 
кварцевый резонатор 81 на 503.7 кГц 

t 
или сннжний:. электромеханический 
фильtр (обозначается буквой Н). Если 
между SSB формирователем и смеси
телем включить еще один ЭМФ, совпа
дающий по амплитудио-частотным ха
рактеристикам с ZI, а между вывода
мн 2. и 5 микросхемы АЗ - пере
менный резистор сопротивлением 
6,8 кОм, блок будет выполнять и 
функции высокочастотного ограничнте
ля SSB сигнала. Степень ограничения 
регулируют этим пер~менным резисто

ром. Однако использовать блок в та
ком качестве следует лишь опытным 

радиолюбителям, радиостанции кото
рых оснащены хорошей контрольно-из
мерительной аппаратурой. 

Блок собран на плате (рис. 2)" из 
одностороннего фольгированного стек
лотекстолита толщиной 1,5 и размера
ми 5Ох80 ММ. В ней просверлены от
верстия диаметром 1. мм под выводы 
элементов. Отверстия для выводов, не 
соединенных с корпусом, с фольгиро
ванной стороны имеют зенковку диа
метром 2 мм. 
Монтаж блок.а выполнен медным го

лым проводом диаметром 0.33 мм, на 
который надета полнвнннлхлоридная 
(фторопластовая) трубка. для под
ключения проводов цепей микрофона, 
источника питания и т. д. В плату 

впрессованы отрезки (длиной 7 ММ) 
провода диаметром I мм. В углах пла
ты размещены резьбовые колонки для 
крепления платы к шасси. 

. В блоке использованы резисторы 
ОМЛТ-О,25 (±10%) и СП5-3 (R3), 
конденсаторы - КМ и К53-1 (С2,С4-
С6,С8). Кварцевый резонатор 8/ -
в корпусе Б 1. Если электромеханиче
ский фильтр заключен в цилиндриче
ский корпус, то его, изготовив спе
циальные ХОМУТЫ-СТI>ЙКИ, необходимо 
приподнять над платой на 5 ... 10 мм. 
Катушки Ll и L2 намотаны прово

дом ПЭВ-2 0,15 на кольцевом магни
топроводе М600НН, типоразмер 
К7 Х 4 Х 2. LI содержит 20 витков, 
L2 - 5. Можно использовать также 
и броневой маrнитопровоД СБ-12а (чис-. 
ло витков. прежнее) нли подходящую 

по соотношению витков (4:1) катушку 
от контура ПЧ транзисторного пр"ем
ника. Вместо диодов КД520 можно при-
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меНIIТЬ любые кремниевые импульсные 
высокочастотные диоды , например, 

КД512, КД514, КД503 , КД509, КД521, 
КД522. 

Прежде чем приступить к налажи
ваиию блока, ЛIIШНИЙ раз проверьте 

правильность монтажа, flначе первое же 

включение Пllтания приведет к выходу 

микросхем нз строя. 

Отключив на время к варцевый резо
натор В/, соединяют вы ход генератора 
стандартных си гналов с выводом / мик
росхемы А/. Затем включа ют питание 
и по осциллографу (подключают к ка-

РНС. 1 

РНС. 2 

тушке L2) контролируют резонансную 
частоту контура L/C7. С ГСС нужно 
подавать напряжение амплитудой око
ло 100 мВ. Для устойч ивой генерации 

контур LIC7 подбором конденсатора С7 
настраивают на частоту 490 .. .495 кгц. 
Восстановив соединения , подбором кон
денсатора С9 и чис.ла витков катушки 
связи уста навли вают амплитуду напря
жеНIIЯ опорного генератора на движ 

ке резистора RЗ около 1 В. 
Подключив ко входу блока ми.кро

фон, проверяют налич ие низкочастот
ного напряжения на резисторе R4. При 
пронзнесении перед ми крофоном гром-

• РАДИО N2 6, 1982 г . 

кого звука «а» неискаженный сигнал 
должен иметь амплитуду не менее 2 В. 

Подав питание + 12 В на микросхе
му АЗ и КОНТРОЛIIРУЯ осциллографом 
или МИ.~ЛИВОJ1l,тметром сигнал на выхо

де блока, подбором конденсатора С 10 
добиваются максимального выходного 
уровня сформированного сигнала . За
тем, соеДИНИR перемычкой вход микро
фонного УСИЛilтеля с общим проводом, 
вращеНllем движка резистора RЗ доби
ваются максимального подавления не

сущей. Иногда для лучшего подавле· 
ния целесообразно один из крзйних вы-

R51x 

--
C1J 

1000 
....-'---.!I~ 

'5!J/.Ioi! 
SSB 

~~1O (500кГЦ) 

водов резистора RЗ (какой - опре
деляют экспериментально) соединить с 
корпусом через конденсатор емкостью 

5 ... 15 пФ. Лучше всего для этого 
применить подстроечный конденсатор с 

воздушным диэлектриком KT2-19. 
При установке данного SSB форми

ровател я в трансивер UW3Dl на вы

холе блока следует включить реЗIIСТИВ
ный делитель, с тем чтобы уровень 
выходного напряжения не превышал 

300 мВ. 

г. Москва 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

Нужно единое правиnо 
Заполняя бланки карточек-квитанций, 

МНОГll е радиолюбители у ка зывают дату про
ведения радиосвязи только арабск ими циф

рами, напр"мер, 07.05.81. Большая часть 
радиолюбителей первой uифрой обозначает 
число, а второй -- месяц. Однако некото· 
рые КОРОТКОВОЛНОВИКII и ультракоротковол

новики придерживаются иной манеры напи
сания и указывают сначала месяц, а за

тем 'IИ СЛО. Надо сказать, что такой по
рядок !·Iзписания распространен и в неко 

торых зарубеж ных странах (бо.,ьше в,'его 
в США). При определенных условиях это 
может вызвать путаницу (то ли это 7 мая, 
то ЛИ 5 июля) и соотвеТСТВУЮЩllе слож· 
НОСТII в учете (JS L , при оформлеНИII заявок 
на дипломы и т. д . 
Чтобы , в лринщше, II збежать возмож

ной путаницы в датах. указываемых на 

карточках - квитанция х, мне представляется 

целесообразным придерживаться следую· 

щего правила : месяц указывается на QSL 
л иОо словами (Мау, Jllпе и Т. д.) , либо 
РИМСКIIМИ цифрами (У, У! и т. д.). Это 
праВIIЛО следует , по-видимом)'. ввеСТII как 

один из пунктов В «ИнструкltI!Ю О QSL об
мене::.. 

5. КНflЖЕВСКК'" [UA9CEA] 

г. Березовскuй 
Свердловекой области 

• 

в моnодежном кnу6е .Мерндиан», 
еозданном. Ок,.6р .. еком рамоне r. Кие.а, 
pa60,alO' разnнчнwе радноеекцнн. коп· 
nектн.на. радноетанцн_ UKSUAB. Ру ко· 
.однт кnу60М кандндат • мастера спорт. 
СССР А. М. Мнщенко. 
Н а с н н м к е: IOHwe p8AHOnlO6HTenH 

"ро.од_т nРОфнnактнчеекнм осмотр ан
TeHHW UK5UAB. 

Фото В. 5 О Р Н С О •• 
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Швм:в:н 
опЫТОМ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАН"'': 
«РАДИОТЕХНИКИ-О10-СТЕРЕО)) 
в процессе эксплуатации усилательно

коммутационного устройства (УКУ) «Ра
ДlIотехника-О20-стерео» был выявлен ряд 
недостатков. Основной ИЗ них - гром
кий хлопок-щелчок, сопровождающий 
включенае аппарата в сеть. Довольно 
сильные щелчки возникают также прн пе
реключен.ии входов электромагнитного зву

коснимателя, электронного музыкадьного 

инструмента и микрофона, а в аппаратах 
выпуска последних лет - и при отклю

чении УКУ от сети. К недостаткам сле
дует также отнести довольно значитедьный 
уровень шума и фона и отсутствне за

щиты l·ромкоговорителеЙ. 
Два из отмеченных недостатков, а имен

но, щеJIЧКИ при включении питания, а так

же возмож ность повреждения гром кого

ворителей при появлении на выходе уси
.~ителя постоянного напряжения. можно 

устранить, встроив в УКУ устройство за
щиты, при меняемое в усилителе «Бриг-ООI 
стерео» (см. статью А. ВоЙшви.~.,О .0 спо
собах ВК.1ючения нагрузки УСИ,lителей НЧ» 
в "Радио», 1979, .N2 11, с. 37. рис. 6). 
Резистор R / и стаби.,итрон V,1 из этого 
устройства следует исключить, конденсатор 

С/ взять на номинальное напряжение 

50 В, выпрямите.1ьные диоды V / н V2 под
ключить к выводам 7 и 7' трансформато
ра Т/ блока У7 (см. статью Ю. Пашубы 
«Аппаратура высшего класса) в «Радио», 
1977, N9 11, с. 42, рис. 6). Реле К/ 
РЭС-6 (паспорт РФО .. 452.103 или РФО 
452.113). Не исключено, что и после та

!)ой доработки при включении питания все 
же будут прослушиваться слабые щелчки .. 
В этом случае. следует измерить на пря
жения на выходах УСlIJlИтелей мощности 11, 
если ОНII превышают ± 20 ... 30 мВ, подстро
еЧНЫМII резисторами R3 снизить их до тре
буемого уровня (8 УКУ Пf'рвых выпусков 
подстроечных резисторов нет, поэтому в них 

то" же цеДII добиваются побором ПОСТОЯII
ных резисторов .R3). 
Щелчки при переключеНlI1! входов УКУ 

В03НIIкают IIз-за переходных процессов. вы

званных подачей питания на блоки Jl/-,У3. 
Устранить такие помехи НЕ'ТРУДIIO .- доста
ТОЧIIО на предварительный усилитель. ис
пользуемый наибодее часто (обычно это 
предусилитель-корректор магнитного зву

коснимателя, реже - микрофонный усили
H,.~b) подать питаНllе в обход соответ
ствующих переключате;rей, т. е. соединить 
усилитель с источником напряжения ± 14 В 
напрямую. Ток. потребляемый от последне
го, увеличивается при этом нсзначительно. 

В блоке .У5 (РФ-I) УКУ выпуска по
с.lедних лет (начин,IЯ с 1979-1980 гг.) 
вместо конденсаторов CI-C4 установлеllЫ 
стабилитроны Д814Г. В резу.,ьтате ПОЯВИ.·1-
ся щелчок при выключении "итания устрой
ства и, кроме того. возрос ток, потреб
ляемый от источника на"ряжением ± 14 В. 
ДЛЯ устранения щелчка, возникающего по 
этой причине, необходимо произв"сти об
ратную замену (никаки., изменений в пе
чатной плате зто не требует). 
Относительный уровень шума JI фона нор· 

мируется, как известно, при среднем по

дожеНII" регуляторов тембра. Однако ПРИ 
ПРОСЛУШlIваНИII музыкальных программ 

нередко приходllТСЯ ПОДlIимать усиление на 

краях диапазона воспроизводимых частот. 

В резу.lьтате уровень шума 11 фона 110-

16 

вышается на 10 ... 12 дБ. Как определеllО 
опытным путем, от положения ручки ре

гулятора громкости шумы и фон почти не 
зависят. и на ма.l0А громкости их уро
вень может достигать -40 дБ. что, ес: 
тественно. слищком много для высокока -
чественного звуковоспроизведения. Умень
шить уровень шума на 10 ... 12 дБ можно 
заменой транзисторов КТ315Б (Т5, Т6) в 
блоке 315 транзисторами КТ3102А или 
I<Т342Б. Никакой регулировки эта замена 
не требу~т. Уровень фона нетрудно СННЗIIТЬ 
на 6 ... 10 дБ экранированием проводав, со
единяющих блок У5 с регуляторами гром
кости и тембра. 

А. СТРИГ АН08 
г. Рига 

ПОЛЬЗОВА ТЬСЯ 
ПРИЕМНИКОМ СТАНЕТ 

УДО&НЕЕ 
ДЛЯ ЭJ{ОНОМIШ энергии батареll питания 

лампы подсвеТКII шкалы в носимых радио

приеМНlIках обычно 8".lючаются специаль
ной кнопкой, которую приходится удер
живать нажатой все время. пока при· 
емник не будет настроен на выбраННУ~J 
радиостанuию. Этого можно не делать. 
если ввести в приемник несложное реm' 

времени. задерживающее выключение .~aMI' 

подсвеТКII после кратковременного наЖд

тия на кнопку «/10дсветко». 

+ 
9В 

HI,H2 
MH2,5-о,ОВ8 

CX~Ma возможного варнаита такого pe~ 

ле для приеМIIИКОВ популярной марки ВЭФ 
(<<ВЭФ-12», .ВЭФ-201», «ВЭФ-202») прн
ведена на рисунке. При нажатии на кноп
ку 81 (<</10дсветка») конденсатор С/ быст
ро заряжается через резистор R/ до на
пряжения, близкого к напряженпю пита
ния. В реЗУJlьтате транзисторы V 1 и V2 
открываются и лампы подсветки шкалы 

Н/, Н2 зажигаются. После ОТПVСК&IIIIЯ 
кнопки конденсатор С 1 разряжается череэ 
резистор R/ и ,миттерные переходы тран
зисторов V/, V2, поддерживая их. в от
крытом состоянии. При указанных на схе
ме номиналах элементов С/. R2 задержка 
выключения .~амп составляет 15 ... 20 с. 
Если устройство предполагается встроиТlo 
в IIр"емник, где применены ,1аМIJЫ нака· 

ливания другого типа, а также при от· 

дичин напряжения питания от указаннuго 

на схеме, номина.!' I элементов времязадаю

щей цепи нетруДlЮ ОПРС:lсmIТЬ из соотно

шений: R2<Uпн,J12Iэv/h2IdV2/lн; С/"" (0,5 .. 
...0,7) 1/ R2. где hz1эv/ и h21ЭV2 - статичесК1Н' 
КОЭФФllциенты передачи тока траНЭllСТОРОВ 
j: 1 11 V2; /" -- номинальный ток лаМII 
Н 1 и Н2, t - требуемое время задержки 
их выключения после отпvскаНlIЯ кнопки 
SI. -

г. PUr.'{[ Ю.6РОДСКИJif 

в 

А.НИКУЛИН 

автоматических выключателях 

телевизоров для разрыва цепи 

сети используют, как правило, 

злектромагнитные реле. Такие выклю
чатели имеют ряд недостатков. Дело 
в том, что выбор реле обусловлен 
жесткими требованнями к его контак
там, включаемым в цепь сети и обеспе
чивающим коммутацию сетевого напря

жения при большом токе, потребляе
мом телевизором. Это о(iычно мощиые 
реле, которые предполагают, и мощное 

устройство управления ими, что обус
ловливает большой расход знергии. 
Некоторые автоматические выключате
ли после выключения телевизора оста

ются в дежурном режиме и потребляют 
мощность из сети, хотя инебольшую. 

Почти все они требуют установки 
дополнительного тумблера для их вклю
чения, к тому же лишь после начала 

работы телевизора и появления изобра
жения на экране. Причем при исполь
зовании многих автоматических выклю

чателей выключить телевизор во время 
приема телепрограмм можно, только 

отключив антенну или установив пере

ключатель селектора каналов на сво

бодный от передач канал. И наконец, 
во многих устройствах не предусмот
рен способ включения и выключения 
телевизора при неисправности автома

тического выключателя или телеви

зора. 

Всех указанных недостатков лищен 
автоматический выключатель, прин
ципиа.'lьная схема которого изображе
на на рис. 1. Этого удалось добиться, 
заменив выключатель телевизора ком

мутационным узлом из телефонного 
ключа SI и связанного с ним электро· 
магнита Уl (они обведены на схеме 
штрих-пунктирной линией). 
При установке ключа SI в ПО.'lоже

иие .:Автомат.» напряжение сети по
ступает на трансформатор Т 1 питания 
телевизора (переключатель на различ
ные напряжения сети и другие обмотки 
трансформатора на схеме для простоты 
не показаны). Переменное напряжение 
с обмотки 11 трансформатора выпрям
ляет мост на диодах V5- V8. Под 

РАДИО Н2 6, 1982 г .• 



Аат()р пубnикуемон стат.,и А. Никупин Нзвесте .. читателям ИСУрнапа как 
разработчик автоматических ВЫКПlOчатепен тепевизоров посnе оконча
ния тепевизионных передач. Он неоднократно выступап на страннцах 
журнапа. Так, в статье «Автоматнческое ВЫКПlOченне тепевиэора)) !«Ра
ДНО)), 197i, Н!! 2, с. 431 им бып ()пнсан ВЫКПlOчатепь, управп"емын син
хроимпупьсамн, сннмаемыми с анода пампы амппнтудноrо сепектора те

певнзора. В заметке « ... 8ЫКПlOчаемыН BHAeoycHnHteneM)) ((Радио, 1977, 
Н!! 6, С. 30) рассказывапось о ВЫКПlOчатепе, которым управп"ет cHrHan, 
поступаlOЩНН с вндеоуснпитепя. Однако подобные устронства не nHweHbl 
быпн недостатков. M HorHe наwи чнтатепи в свонх письмах предпаrапи 
разпнчные способы нх устранення. Нанбопее ннтересные нз ннх быпи 
рассмотрены в статье «Автоматн ческне ВЫКПlOчатепи тепеВИЗОРОВII ((Ра
ДНО)), 1978, Н!! 3, с. 28). 
Возвращаясь к зтой теме, мы помещаем зАесь описание HOBoro 

автоматнческоrо ВЫКПlOчатеп" тепевнзоров, разработанноrо А. Ннкупн
ным. 

Рис. 1 

0 · 

У! 
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действием постоянного напряження, 
полученного на конденсаторе С5 11 ре· 
зисторе RЗ, начинает заряжаться кон· 
денсатор СЗ. Ток зарядки конденсатора 
откр ывает транзисторы VЗ и V4, и че· 
рез обмотку электромагнита У/течет 
коллекторный ток транзистора V4 . 
Пока заряжается конденсатор СЗ, 
электромагнит удерживает ключ 5 / 
в установленном положени и «Автомат . .» 
до начала работы телевизора , т . е. до 
по я влен и я на экране изображения. 

Время удержания в основном завис и т 
от емкости конденсатора 03 и сопро · 
тивления резистора R2 и пр и указанных 
ном иналах равно примерно 2 мин . 

В момент появления изображения на 
контур иС2 через цепочку R/ C/ 
воздействует в идеосигнал. Так как он 
содержит периодическую последова· 

тельность строчных синхронмпульсов. 

то они возбуждают колебаиия в контуре 
на резонансной частоте 15625 [ц. 
С части катушки L / контура поло; 
жительиые полупериоды через диод 

V / поступают н а базу траНЗ flстора ' 
VЗ и поддерживают открытыми тран· 
зисторы VЗ и V4. При этом электромаг· 
нит У/ продолжает удерживать ключ 5 / 
в необходимом положении. Такое 

устойчивое состояние автом ат ического 
выключателя обеспечива ет р аботу теле· 

визора в течение пр и ема тел евизион, 

ной программы . Конденсатор С4 , В КJ1Ю· 
ченный параллеЛ hНО электромагниту . 

предотвращает выключение телевизора IG IOI 
при кратковремевном пропадавии TeJle· 1в 
визионного сигнаJ1а или напряжения 

сети . 

П осле окончания телевизионных пе· 

редач контур и С2 перестает возбуж · I.U 
даться из·за исчезновения видеосигна· ~ 

ла. Тра н зисторыVЗ 11 V4 постепенно 
закрываются. Как только разрядится ::а: 
конденсатор С4, электромагннт пере 
ста нет удерживать ключ. и он возвра- ui 
тится в исходное (нейтраJ1ьное) поло- c:t 
жение, выключнв телевизор , а следова-

тельно, и автоматический выключа - ~ 
тель. Конденсаторы СЗ и С5 разрядятся 
и подготовят автоматический выклю- a:I 
чатель к новому включению. 

для выключения телевизора при I.U 
п росмотре телепередач достаточно уста- с:; 

новить ключ В исходное положение. 

Включать телевизор можно , устан ав- I.U 
ливая ключ в положение «Ручное». 
Автоматический выключатель в этом ... 
СЛУ'l ае не влияет на работу те.певизора. 

Резистор R/ автоматического выклю
чателя подключают к вы ходу видео

усилителя ил и к катоду кинескопа. на 

который поступает видеосигнал. 

Конструкция коммутационного узла 
показана н а рис . 2,а. Н а рис . . 2,6 
схематично изображены ключ и элект

ромагнит. а также указаны основные 

ра з меры тягового стержня 5 с якорем 6. 
Ключ 5 / трехпозиЦlIОННЫЙ 

КТ(I - I ) /(I - I ). ГОСТ 14229- 69, 
с двумя парами нормально ра зомкну

тых контактов. Верхнюю (по рис . 2,а) 
группу контактных пл а стин в ключе 

удаляют . для кре пления в несущем 
кронштейне ключа сверлят два отвер

стия . 

ТЯ ГОВЫЙ ' стержень вытачивают и з 
прутка латуни ЛС - 59 диаметром 6 мм. 
На левом конце (по рис. 2.6) стержня 
нарезают резьбу. Якорь стержня выпол
няют из пласти н ы магн итомягкого ма · 

териала. Якорь навинчивают на стер
жеНl, до упора, а оставшуюся свобод
н ой резьбу стачивают нап ильником. 

Электромагнит У /изготовлен из ре
ле РКМ-l (паспорт РС4.50З.842 СП). 
У реJlе удаJI ЯЮТ якорь и контактные 
пластины, а освоБОДИВШllеся отверстия 
с резьбой используют для крепления . 
По оси сердечника электромагнита 
сверлят направляющее отверстие, внут

ри которого дол ж ен свободно пере· 

мещаться конец тягового стержня. При 
самостоятельном ИЗГОТОВJlе нии катушка 

эл ектром а г н ита должна содержать 

1700 витков провода ПЭВ- l 0,09. 
ЭлектромаГИI1Т . можно также сделать 
нз любого реле с током срабатывания 
5 ... 20 мА. 
Для соедине ния с тяговым стержнем 

у ключа снимают верх ний отжимной 
ролик с шайбой. На открывшуюся ось 
ключа надевают хвостовик стержня (от
верстием с диаметром 1 мм ) и поверх 

него закреПJIЯЮТ на оси ш а йбу . 
Получе н ные таким образом ч асти 

КОММУТ<1llИ ОННОГО узла размещают н а 
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~t 

V2/C'I!O!A 
Рне. 3 

пластине из текстолита (рнс. 2.0) 
толщиной 2,5 мм. Сначала к пластине 
привинчивают электромагнит. Ключ 
(рис. 2,6) располагают так, чтобы 
плоскость якоря б была параллельна 
поверхности полюсного конца 7 элект
ромагннта при свободном перемещении 

в нем стержня 5. Кроме того. если 
прJllжать якорь к полюсному концу 

электромагнита, рычаг 1 в ключе 
должен замыкать контактные пластины 

4 отжимным роликом 3, а при отпуска
нии стержня, свободно вращаясь вокруг 

оси 2, возвращаться в исходиое состоя
ние. Затем намечают и сверлят отвер
стия в пластине для крепления ключа 

и привинчивают его. 

В выключате.ле вместо диодов Д223 
(V5- У8) можно применить Д226 с 
любым буквенным индексом, а вместо 
Д9К (Vl и V2) - диоды ДIОl. Тран. 
зисторы КТ312Б (V3 и V4) можно 
заменить на КТ315В или КТ315Г. 
Катушку Ll помещают в броневом 

магнитопроводе ОБ-30 из феррита 
2000НМ. Она содержит 600 витков про
вода ПЭВ-I 0,23. Отвод делают от 
100-ro витка, считая от конца, соеди
ненного с общим проводом. 
Обмотка 1I на трансформаторе 

телевизора должна обеСllеЧlfвать пере
менное напряжеНlfе 18 В. Можно ис
lIользовать и отде.льныЙ сетевой транс
форматор мощностью около 2 Вт. 
Сигналом управления для автомати

ческого выключателя может служить 

постоянное напряжение, снимаемое с 

частотного детектора канала звукового 

сопровождения. Это напряжеНlfе по
дают на анод диода V 1, изъяв из 
выключателя цепочку RICl и кон
тур L/C2. 
При меняя описанный автоматиче

ский выключатель, телевизор легко 
выключать дистанционно. Для этого 
дополнительио собирают узел, схема 
которого приведена на рис. 3. Узел 
подключают параллельно конденсатору 

С4 так, как показано на рисунке. При 
освещении фоторезистора R J световым 
лучом, например фонаря, открывается 

транзистор V '. 'В результате открыва
ется и ТРИНIfСТОР V2, который шунти
рует конденсатор С4 и электромагн10IТ 
у J. Конденсатор быстро разряжается, 
что вызывает отпускание электромаг

нитом якоря и возвращение ключа S 1 
в исходное состояние. Телевизор выклю
чается. 

г. Уфа 
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ГЕНЕРАТОР СЕТЧАТОГО ПОЛЯ 
Для статического н динамического 

сведения лучей кинескопа в цветном 
телевизоре используют изображение 
сетчатого поля. При этом точность 
сведения лучей, а следовате.льио, ка
чество воспроизводимого в дальнейшем 
те.левизионного изображення зависят 
от стабильности частоты импульсов 
устройства, сигнал которого формирует 
сетчатое поле. Многим радиолюбите.лям 
обычно трудно построить простые геие
раторы таких импульсов со стабильной 
частотой. Однако, если использовать 
для их синхронизации строчные и кад

ровые синхроимпульсы, выделенные из 

видеоснгнала. принимаемого те.левизо

ром, то можно очень просто получить 

необходимую ста~ильность генератора 
сетчатого поля. Принципиальная схема 
такого генератора изображена на рис. 1. 
Прибор имеет вход А-Б, который 

одновременно служит и выходом уст

ройства. Его подключают к контроль
ным точкам KTl1 и КТ12 в видеодетек
торе так, как показано на рис. 2 для 
унифицированных цветных телевизоров 
серий УЛПЦТ-59/61-II. Для нормаль-

Рис. 1 

Рне.2 

УI V!} 
ГТJ(}8Б 

А 

ной работы генератора видеодетектор 
телевизора должен обеспечивать на 
выходе видеосигнал амплитудой около 
I В отрицатеJ)ЬНОЙ полярности. Гене
ратор питается от батареи 3336Л. 
При подключении прибора к телеви

зору происходит наложение сигнала 

сетчатого поля на видеосигнал прини

маемого изображения так. что через 
белые линии сетчатого IIОЛЯ будет 
просматриваться затемненное телеви

зионное изображение. 

·Генератор состонт из входного змит
терного повторителя на транзисторе 

V 1, усилите.леЙ синхроимпульсов на 
транзисторах V2 и. V5, мультнвибра
торов импульсов вертикальных (на 

транзисторах V3 и У4) и горизонталь
ных (транзисторы V6 и V7) лини.й и 
формирователя сигнала сетчатого поля 

на транзисторах V8 и V9. 
С видеодетектора при подключен

ном к телевизору генераторе видео

сигнал поступает на входной змиттер
ный повторите.ль. Строчные синхро
импульсы видеосигнала проходят через 

ДИфференцирующую цепочку C1R3 и 
усилитель (транзистор V2) на муль
тивибратор импульсов вертикальных 
линий и синхронизируют генерируемые 
им колебания. Это обеспечивает необ
ходимую стабильность частоты следо
вания импульсов и предотвращает 

перемещение линий сетки по зкрану. 
Кадровые синхроимпульсы телеви

зиониого видеосигнала' через конден
.сатор С3. интегрирующую цепочку 
R9C4 11 усилите.ль (транзистор . V5) 
воздействуют на мультивибратор им
пульсов горизонтальных линий и также 
его синхронизируют. Интегрирующая 
цепочка предотвращает открывание 

транзистора У5 строчными синхро
импульсами. 

'1] Сl 
4.5В 

Положите.льные импу.~ьсы с мульти
вибраторов через резисторы R8 и R 15 
приходят на эмиттер тр'анзистора V8 
и складываются на резисторе R 18 
формирователя сигнала сетчатого IIОЛЯ. 
Этим резистором регулируют уровень 
черного в снгиа.~е. Эмиттерный повто
ритель на транзисторе V8 выравнивает 
уровень бе.~ого складываемых импульс
ных последовательностей. Уровни бело
го ИМПУ,1ЬСОВ устанавливают перемен

ным резистором R 16. Сигнал сетчатого 
поля, проходя через эмиттерный повто
ритель на транзисторе V9, наклады
вается на телевизионный видеОl'ИI·на.~ 
на резисторе R 1. 
Прежде чем СВОДIfТЬ лучи кинескопа. 

телевизор настраивают на одну нз 

программ. а лишь затем ПОДК.~ючают 

геиератор к вндеодетектору 11 Вl\лючают 

питание. Переменными резисторами 
«Jlровень белого» (R 16) 11 «Уровень 
'1ерного» (R 18) добиваются устойчивого 
!I четкого изображения сетки на при ни
маемом телевизионном изображении и 
переходят к сведению лучей. 

Ю. ИВАНОВ 
г. Ижевск 

РАДИО N2 6. 1982 г .• 



ШВМЕИ 
опытом 

СТА6ИnИЗАТОР 

НАПРЯЖЕНИЯ НА 

К1УС111В 

Стабилизатор собран по ком· 
пенса ционной схеме на м икро, 
схеме А 1, стабилитроне V 1 и 
двух резисторах R 1 и R2. Ма· 
лое число деталей и хорошие 
пара метры позволяют рекомен, 

довать его для использования 

в малогабаритной радиоаппара· 

TYPt'. 

Основные теХИllчеСКRе 
характеристики 

Максимальиый ток нагрузки, мА 10 
Коэффш~иент стаБИЛИЗ81\ИИ,' не 
менее'. . . . . . . .. 80 
Выходное СОПРОТК8ление. Ом . 5 
Собственный потребляемый ток, 
мА 3 

Налаживание сводится к уста
новке необходимого напряжения 
на выходе в пределах 4 ... 6 В 
подбором резистора R2. По· 
скольку через стабилитрон течет 
ток ниже номинального. то на· 

пряжение его стабилизации при 
изменеllИИ входного напряжения 

будет несколько изменяться. 

,.~ RI· +5...98 I:-J 
,I~ f80/( 

4 >=:-"-:+-_ 
5 А! +48 

J [мв (сmао.) 

2.78 IзR2* 20 к 
VI In / АI 

KCfJJA 4 ~ Kf!:lC22f8 

Для частичной компенсацин 
этого явления служит резистор 

R 1, который подбирают в пре
делах 180 кОМ ... 1 МОм. Рези
стор R J подобран правильно. ес
ли при большом входном на· 
пряжении (7 В н более) напря
жение на выходе стабидизатора 
несколько больше номинально
го - на 5 ... 10 мВ. а при 
уменьшении входного до 6 В и 
ниже выходное уменьшается на 

20 ... 30 мВ. 
Наилучшие пара метры ,стаби

лизатора можно получить. при

меняя микросхему КJУС221Д. 
Вместо микросхем серии K122 
в стабилизаторе можно приме
нить микросхемы серии К118. 

И. НЕЧАЕВ. 

г. Курск 

• РАДИО н! 6, 1982 r. 

ПЕРЕМЕННЫЙ РЕЗИСТОР !!J 
С ПОКА3АТЕJlЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ 
Н. ХУХТНКОВ. Ю. 50r ДАНОВ 

В журнале «Ради\):.. 
1980. N9 10 на с. 34 
была . опубликована 

статья Н. Зубченко «Пере
дe.~Ka переменного резисто

ра», в которой предлагается 
нзготавливать переменные ре

зисторы группы В (с пока
зательиой характеристикой) 
из резисторов группы А. 
зашунтировав постояниым ре

'зистором участок токопрово

дящей дорожки. Для подклю
чения постояиного резистора 

нужно сделать отвод. Пока
зательная характеристика ре

зистора аппроксимирована 

ломаной линией (иа рисунке 
она показана штрих-пунктир

ной линией). Изготовление 
отвода связано с определен

ными трудностями, да и по

грешность аппрокснмацин 

в этом случае весьма ве

лнка (до 20%). 
Вместе с тем можно более 

просто н с большей точностью 
обеспечить аппроксимацию 
характеристики резистора 

группы В, если воспользо
ваться резистивной цепью 
нз делителя напряжения на 

резисторе группы А и сопро
тивления нагрузки Ян' Сопро
тивление Я. шунтирует уча
сток резистивиого элемента 

между движком и одним из 

выводов. 

Коэффициент деления нап
ряжения нагруженного дели

теля на "еременном резисто

ре R шахопределяется выра
жением 

Кд =R(а)/R I1 (а)- [I/a+ 
+ (l-а) Ятах/Я.) -.1, 

где а - относительный угол 
поворота движка резистора 

(а=О __ .I); Я(а) - сопротив
ление между выводами 1 и 2 
резистора; Rп(а) - полное 
сопротивление делителя (соп
ротивление между вывода

мн 1 и 3 переменного ре
зистора; в случае ненагру-

женного резнстивного дели

теля яп(а) =Rшах). 
Функциональная характе

ристика переменного резисто

ра группы В соответствует 
выражению Кд=АU--I, где 
А = 136.Эб. 

R(a) 
Rп(rx) 

0,8 

0,2 0,4 0,6 0,8 f ос 

Анализ этих выражений 
показывает, что при значении 

отношения R,пах/Я ."=7,8 пог
решность аппроксимации бу
дет не хуже ± 8,9%, а наи
более близки характеристики 
K~ и Кд будут при а=О,77. 
Здесь целесообразно напом
иить, что Для переменных 
рез.исторов общего примене
ния точность воспроизведения 

функциональной характери
стики лежит в пределах 

± 10 __ .20%. 
Прн других значеннях от

ношения RlПах/ R н погреш
ность аппроксимации воз

растает. Например, при зна
чении этого отношения, рав

ном 7,11, отклонение K~ от 
Кд будет измеияться от +--9,5 
до -7,2%, а при 19,36 - от 
+3.5 до -28,7%. Наиболее 
близки эти характеристики 

при углах а=О,8 и а=О,5 
соответственно. 

При реализации описан-
. ного способа следует помнить 
о том, что результирующие 

входное и выходное сопро

тивления резистивной цепи 
завнсят от сопротивления ре

зистора Ян' Прн его расчете 
необходимо учитывать влия
ниt' входного сопротнвления. 

Я.Х следующего за ней узла, 
и реальная нагрузка Я~ 
определяется выражением 

R~=RH' R • .I(R H+R.x)-

Естественно, что для опти
мальной аппроксимации необ
ходимо обеспечить Я;, = 
= R lПах/7 .8. 
Описанная резистивная 

цепь может быть использо
вана в регуляторах гром

кости, тембра и др. Например, 
в регуляторе громкости на 

резисторе группы А сопротив
лением R lПа .• = 1 МОм при 
входном сопротивлении уси

лителя Я.х =470 кОм следует 
включить дополнительный ре
знстор Я Н сопротивлением 
180 кОм. 
Зависимость полного соп

ротнвлення нагруженного де

лителя на резисторе группы А 
от угла поворота движка 

близка к логарифмической, 
поэтому рассмотренную ком

биHaцию резнсторов можно 
включать в цепь обратной 
связи уснлителей для р'егу
лирования их коэффициента 
усиления по нелинейному за
кону. 

г. Загорск 
Л10сковской области 

При"ечаиие редакции. Пр" иополь· 
З0вакии описанного УС1'роЯствз 8 pe~ 
rуляторе громкости СJlедует иметь 

в ВИJJ.у. ЧТО динаМllческий диапазон 
регулятора будет· несколько уже, 
'{ем при обычном переменном ре
зисторе . 
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IJJ DРИМIНIНИI МИКРDКАПЬКIJIНIIРDВ 
МикрокаП.,КУпяторы. выпу-

скаемые промышпенност.,ю. 

предназначены дпя выпопнения 

разпичных математических опе

раций, начиная с четырех ариф
метических действий и кончая 
довоп.,но спожными инженер

ными расчетами. Однако .тим 
дапеко не исчерпываются 80З

можноети, эапоженные в «кар

манных вычиспитеп.,ных маwи

нах». РаДИОЯlобитепи. напри
мер. называlOТ самые разнооб
разные новые «специап.,ности» 

микрокап.,купяторов. предпаrая 

применят., их дпя. автоматиче

cKoro счета детапей ипи .пект
рических импуп.,сов, опредепе

ния расхода маrнитной пенты и 
создания системы поиска тре

буемой записи. Они MorYT быт., 
ИСПОП.,З08аны и в качестве 

.пектронных часов и таймеров с 
заданной проrраммой ВКПlOче
ния наrрузки. подобных пред
пожений поступает в редакциlO 

MHoro. Некоторые из них быпи 
опубпикованы в HaweM жур
напе. 

В цепях дап.,неЙwеЙ активи
зации работы раДИОПlOбитепей 
в обпасти применения микро
кап.,купяторов редакция при

rпасипа всех жепающих принят., 

участие в техническом мини

конкурсе на разработку самых 
разпичных отдеп.,ных узпов ипи 

цепых устройств на оенове мик

рокаП"КУПЯТОр08 (см. «Радио». 
1981. м! 5-6, с. 461. 
На приrпаwение редакции от

кпикнупис" десятки радиопlO

битепеЙ. В пубпикуемой здес., 
стат.,е вниманиlO читатепей 
предпаrается обзор наибопее 
интересных схемных решений, 
приспанных участниками мини

конкурса. 

РадИОПlOбитепи. приспавwие 
ориrинап"ные предnожеНИJl по 

ИСПОП .. З08ан"1O микрокап .. купя
торов. отмечены диппомами 

журнапа .Радио». 

РедаКЦ"JI бпаrодарит 8сех 
учаСТНИК08 мини-конкурса и же

пает им дап"нейwих Т80рческих 
успехов! 
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ИТОГИ МИНИ-КОНКУРСА 

В ряде описаний, присланных на 
конкурс, предлагается IIСПО.~ЬЗО

вать калькулятор в качестве 

счетчика импульсов, управляемого 

периодическим замыканием контактов 

клавиши «=» (контактами реле или 
Э,1ектронным способом) после предва

ритеJIЬНОГО набора простейшей про
граммы. Такое применение было под
робно ОПllсано в статье Ю. Зальцмана 
«Секундомер-таймер из 53-23» ( N'g 5-6 
за 1981 г.), ПОЭТQМУ здесь иа нем мы 
останаВ.~иваться не бvдем. 
Существенно интересней является 

идея использования калькулятора как 

автоматического ревеРСИВНQГО счетчи

ка, предложенная В. Иволгиным из 
Южно-СахаЛllнска. Суть его работы 
заключается в том, что область приме

нения микрgкалькуляторов можно зна

чительно расширить, введя в них лро

граммирующие устройства, которые 
задаваЛII бы ПОС.~едовате.~ьность выпол
нения некоторых операций. Так, напри
мер, микрокалькулятор несложно прев

ратить в реверсивный счетчик, ес.~И 
реализовать ряд следующих операций: 

«+:., «1», «=» либо «-», «1», «=». 
В первом случае появлеиие счетного 
импульса вызовет увеличение показа

ний счетчика на еДИНИIlУ, во втором -
уменьшение. 

В качестве примера рассмотрим ва
риант подобного устройства на базе 
микрокалькулятора «Электроника 
53-05», который имеет максимальную 
скорость счета не более 15 импульсов, 
в секунду. 

I1ринципиальная схема программного 
блока приведена на рнс. 1. 5лок содер
жит ждущий мультивибратор назле
ментах Dl.l, Dl.2, который совместно 

/f .. __ --II-.J 

К2 
6ZK 

,"с. 

Vf - v"t /(Т3155 
D/-К17IiЛЛ7 

D2-/(П6Тftll 

lJ3 -л-I7GЛЕIО 

с двоичным двухразрядным счетчиком 

на D2./ и D2.2 генерирует три импульса. 
Через дешифратор на D3 и коммути
рующие элементы на транзисторах 

V /-V4, подключенные к контактам 
клавиш «+ », «-», «1 », «= », эти 
импульсы управляют работой микро
каЛЬКУ,1ятора. 

Программный блок запускают счет
ным положительным (относительно об
щего провода блока) импульсом, пода
ваемым через диффереНIlИРУЮЩУЮ Ilе
почку С2, R2 на D-триrгер D2.1. 
Реверсируют счетчик, изменяя напря
жения на входах D и С. При комби
нации О. +9 В идет прямой счет, 
при +9 В,· О - обратный. Питается 
программнрующее устройство от пара
метрического стабилизатора, подклю

чаемого к выходу блока пнтания каль
кулятора. Монтаж выполнен на плате, 
которую затем устанавливают на 

стойках за лампами индикации. 
При налаживании устройства необ

ходимо учесть. что выходы транзистор

ных ключей нужно подпаивать к «сво
бодным» контактам ~лавиш. Для. их 
определения следует поочередно под

ключать вольтметр к контактам соот

ветствующей клавиши. При ее нажатии 
на одном из них напряжение будет 

изменяться, именно к нему и нужно 

присоединять выход ключа. 

В отличие от предыдущих конструк
ций этот счетчик не нуждается в какой
либо предварительной подготовке каль
кулятора, поскольку все необходимые 
операции выполняются автоматически. 

Весьма интересны варианты уст
ройств на микрокалькуляторах, мак
симально нспользующие их логические 

и вычислительные возможности при 
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наименьшем объеме внешнего оБОРУJtо-
,вания. Примером такого применения 
являются электронные шахматные ча

сы, которые предложили Ю. Пристин
ский из г. Красный Лиман и С. Кундю
ков из Харькова. 
Шахматные часы выполнены в виде 

приставки к микрокалькулятору 53;18A 
(рис. 2). Микрокалькулятор имеет три 
регистра - индицируемый, рабочий и 
регистр памяти. Если нажимать на 
кнопку «-=:., к индикатору будет при
бавляться содержимое рабочего реги
стра. Запишем в память число «-1:0, 
в рабочий регистр «-0,0001:., на инди
катор - два четырехзначных числа, 

разделенные запятой, например, 2000, 

2000. Нажатием на кнопку «=» вы
свечивают числа: 

2000, 2000 
2000, 1999 
2000, 1998 
2000, 1997 и т. д. 
Если теперь последовательно нажи

мать на кнопки ~», «F», ~:., ":"», 
то содержимое рабочего регистра и 
памяти поменяются местами; т. е. в 

памяти будет «-0,0001 », а в рабочем 
регистре «-1». Если продолжать на
жимать кнопку «= >, то будет умень
шаться число, записанное на инди-

каторе слева, т. е. . 
2000, 1997 

'1999, 1997 
1998, 1997 
1997, 1997 и т. д. 
По этому принципу и управляют 

шахматными часами. На транзисторах 
V 1, У2 собран мультивибратор с 
периодом колебаний 0,6 с (за 1 мин 
Ц)() . периодов, чтобы индикатор пока

зывал время в сотых долях минуты). 
Элементы Оl.l и Оl.2 образуют 

RS-триггер. В исходном состоянии иа 
выходе D 1.2 имеется логический О, 
который запрещает прохождеliие им
пульсов через элементы О2.1 и Оl.4 
и разрешает через элемент Оl.3. На· 
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BblxoJ1.eDJ.3 с перноДом 0,6 с чередуют
ся логический О и логическая 1. Когда· 
на выходе логический О, зажигается 
оптрон У3, фототиристор которого 
подключен параллельно кнопке «= », 
И время одного из игроков уменьшается 

на 0,01 мин. Когда сделан ход, нажи
мается кнопка SI, RS-триггер пере
'брасывается, на выходе Оl.2 появится 
логическая 1, что изменит состояние 
элементов Оl.3 и О2.1. Тогда импульсы 
с выхода О2.3 станут поступать на вход 
счетчика (микросхема О4). Счетчик 
управляет инверторами ОЗ.3 и ОЗ.4. 
1-, 3- и 4-й импульсы пройдут на выход 
ОЗ.4, 2-11' - на выход ОЗ.3. Когда 

,r-" ,,' 

,"С. 3 

,,_" "СП" .. 1-'" ~ип" .п-" "п+" 
r-"", /, ., ., ........ л ,ш 

L 1 1 I 14 

I 15 
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счетчик перейдет 'в исходное состояние, 
он перебросит RS-триггер, импульсы 
снова пойдут на выход D 1.3. Сколько 
времени держать нажатой кнопку S 1 
роли не играет, так как вход инвертора 

. соединяется с «землей» через конденса
тор Сl. 

'Шахматные часы собраны на печат
ной плате, которая разъемом МРН-8 
присоединяется к микрокалькулятору. 

Питание +5 В nOCTyriaeт от микро; 
калькулятора. После подключения при
ставки к калькулятору при разомкнутых 
контактах переключателя S2 надо на
жать кнопку SI, чтобы привести уст
ройство в исходное состояние. Затем 
записать в память «-1», в рабочий 
регистр «-0,0001», а на индикаторе 
время игроков (например, 2000, 2000, 
т. е. по 20 мин каждому). После этого 
замыкают контакты переключателя 

S2, пуская часы. 
у этнх часов есть недостаток - для 

переключения счета времени тем или 

другим игроком используют одну и ту 

же кнопку, что при случайном ее пов
торном нажатии одним игроком может 

вызвать путаницу в счете времени. 

Можно сделать коромысло и два микро
выключателя, каждый из которых пере
ключает специальный триггер в опреде
ленное состояние. Сигналы с каждого 
из плеч триггера должны дифференци
роваться и подаваться на вход 5 Dl.2. 
Кроме того, желательно сделать инди
катор окончания партии, что не очень 
сложно. 

Много интересных идей использо-
вания калькуляторов предложил 

Ю. Зальцман из Алма-Аты. Во-первых, . 
он заметил, что можно существенно 

расширнть возможности самого дешево

го микрокалькулятора 53-23. 
Простейший микрокалькулятор типа 

Б3-23 предназначен только для выпол
нения четырех арифметических дейст, 
вий и вычисления процентов. Между 
тем при меняемая в нем микросхема -
арифметическое устройство типа 
КI45ИПII имеет существенно большие 
функциональные возможности, в част
ности, обеспечивает четыре операции 
с регистром памl!'ТИ, извлечение квад

ратного корня, изменение знака числа, 

обмен регистров. Эти возможности 
К\45ИПII реализованы в более слож
ных микрокалькуляторах, например, 

типов 53-24 г, 53-26. 
Но и 53-23 можио «научить» выпол

нять все эти операции. 

Первый способ сводится к подклю
чению семи дополнительных кнопок с 

иормально разомкнутыми контактами. 

Кнопки подключают к выводам 
К145ИПl1 в соответствии со схемой 
рис. 3. Такое подключение позволяет 
реализовать все вышеназванные допол

нительные операции. 

Недостаток этого решения очеви
ден - в корпусе калькулятора нет 

места для установки дополнительных 
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КНОПОК, а размещен не нх в выносном 

пульте неудобно. 
Второй способ состоит в совмещенин 

функций кнопок, уже нмеющихся в 
микрокалькуляторе. Дополните.льные 
фуикции реализуются при иажатой 
киопке cF .. (SI иа рис. 4). При зтом 
закрываются три из шести траIiЗИСТОР. 

ных ключей Vl-V6 и открываются 
три других ключа, подключая щнны 

клавишного пульта к другой группе 
кл\авишных выходов Кl45ИПl1. При 
Н8'Жатой кнопке cF.. клавиши микро
калькулятора приобретают новые зна
чения: се .. - сСП.. (сброс памяти), 
с% .. - СТ .. , с+ .. - сП + .. (сложеиие 
с регистром памяти), с-.. - сп- .. 
(вычитание из регистра памяти), 
с =.. - сИП.. (индикация памяти), 
с,:' - с/-/:. (ииверсия зиака числа). 
Фуикция ~ (обмеи регистров) при 
этом способе ие реализуется. 

Если во втором варианте доработки 
микрокалькулятора (рис. 4) в качестве 
кнопки cF.. использовать микропере
,ключатель типов МП7, МП11, а в ка
честве V 1 - V6 - транзисторы типа 
КТ315 (можно с любым буквенным ин- ' 
дексом) , то этот блок можно легко 
разместить внутри корпуса микрокаль

кулятора. 

Микропереключатель и транзисторы 
устанавливают на печатной ПЛ/iте, 
слева от микросхем, н укрепляют эпок

СIIДНЫМ клеем. Резисторы монтируют 
на выводах траНЗIIСТОРОВ, а соединения 
с выводами Кl45ИП11 выполняют 
тонким монтажным проводом. Посл!;' 
подключеиия транзисторов к выводам 
Кl45ИП11 и шинам к.,авншного пульта 
в соответствии со схемой необходимо 
перерезать проводиики печатной платы, 
соедиияющие выводы 33, 34, 37 
К145ИПll с шинами клавишного 
пульта, сохранив при этом ее соедине

ния с согласующим устройством 
К514КТ1. В левой стенке корпуса 
микрокалькулятора, напротив кнопки 

микропереключателя, делается ,над

филем пропил размером 3 Х 5 мм, в 
который устанавливают соответствен
ных размеров параллелепипед из орг

стекла. Он должен, выступать из кор· 
пуса иа 3 .. .4 мм. После сборки и провер
ки работоспособности этот толкателЬ 
кнопки cF.. закрепляют в корпусе, 
слегка развальцевав его внутреннне 

края горячим паяльннком. 

При модернизации микрокалькуля
тора 83-23 следует иметь в виду, что 
до 1979 г. микросхемы Кl45ИПlI 
выпускались в прямоугольном пласт· 

массовом или круглом металлокерами

ческом корпусе с 48 выводами. Их 
цоколевка отличается от приведеииой 
иа рис. 3 и 4 цоколевки Ю45ИПlJ 
в иовом пластмассовом корпусе с 40 вы· 
В,одами. Цоколевка старего корпуса 
следующая: 81 - вывод 14, 83-17, 
84-18, Fl-35, F2-36. F3-37. 
Р4-38, Р5-39, F6-40, F9-43. 
Кроме того, 'вследствие непрерывного 
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совершенствования конструкции микро· 

калькуляторов, номера шин клавишно

to пульта также могут отличаться от 
приведенных на рис. 4. Проверить это 
можно. проследив ПРОВОДНИКI! печатной 
П.1аты. Шины 3 и J4 должны быть 
соединены с выходом F5 Кl45ИПlJ. 
шина 13 - с выходом F6, а шина 
б - с F9 и шинами 12 и 18. Отсчет 
шин ведется слева направо. Следует 
отметить, что необходимость в пере· 
мычке ~ежду шинами 3 и 14 на схеме 
рнс. 4 возникает вследствне освобож
дения выхода Р5 Кl45ИП 11 от печат
ных проводннков, связывающих его С, 

клавишным пультом. 

Интересны электронные часы того 
же автора. разработанные им на базе 
программируемого калькулятора 83-21. 
Такие счасы .. , управляемые от внеш

него генератора минутных импульсов, 

(ГМИ), показывают текущее время в 

часах и минутах, а также с помощью 

простeiiшего дополнительного устройст
ва могут включать снгнализацию или 

ииые нагрузки до шести раз в сутки 

в заранее заданные моменты времени. 

Основой счасов" является специаль
ная программа, с помощью которой в 
микрокалькуляторе организуются счет

чнки часов, минут и Обеспечив,ется 

сравненне заданного времени снгнала 

с текущим временем. 

Программа и краткие пояснения к 
ней приведены в таблице. 
Текущее время ннднuируется на ин

дикаторе микрокалькулятора в виде 

числа. целая часть которого соответст

вует часам, а дробная - минутам. 
Заданное время сигнализаuии хранится 
в стековоli памяти. 
Схема устройства управления и 

сигнализаuии приведена' на рис. 5. 
Первый (ннжний по схеме) транзистор-

53-Е! ,"с. S 
f х! 

1'58 ~+,т-..:.::~,!!"",,,,,,-----1f-~..,..--r-...., 
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,.-заРRiJ":"-+J.LL,(~.LL-_---------_--1 
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Nt 1(0A Содер. 
Nt l(oA 

Содер-
KOMaH~ KOM8H~ 

жанне 
Примечан"е комам- KOMaH~ 

жанне 
Пр.м.чание 

ды ды ды ды 

00 53 Р .... Сравнени. т.кущего 43 73 РС. 
01 06 + ,времени 'с заданным 44 24 2 
02 42 F4 временем сигнала 45 44 4 
03 86 - 50 21 Р2 
04 59 (XjO 51 76 Сх 
05 14 52 41 Р4 
10 56 /--/ 53 58 (511 
11 78 с/о Сигнал 54 01 РО 
12 58 5П 55 42 F4 Сqетчик текущ.го вре-' 

мен" (МИНУТ) 
13 16 # 60 04 О 
14 43 Р- 61 46 
15 42 f4 62 04 О 
20 78 с/п Индикация текущего б3 14 1 

времени 

21 32 F3 Счетчик 'минут 64 96 + 
22 14 1 65 41 Р4 
23 86 - 70 58 (5П 
24 31 Р3 71 01 РО 
25 59 е-о Определение конца 72 42 F4 Счетч"к текущего вре· 

часа мен" (часов) 
30 56 . /-/ ' 73 04 О 
31 64 6 74 46 

4 32 04 О 75 44 
зз 31 РЗ 80 14 1 
34 22 f2 Счетчик часов 81 96 + 
35 14 1 82 41 Р4 
40 86 - 8З 58 (5П 
41 21 Р2 84 111 РО 
42 59 (Х-О Определение КОНЦа су· 

ток 

Приме"аиие. Энаком ( обозначены команды пер.'ОДОВ' 
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ный ключ коммутатора А J служит для 
запуска программы от ГМИ положи
тельиыми импульсами длитеJIЬНОСТЬЮ 

300 ... 1000 мс .. 
СигнализаЦIIЯ включается тогда, 

когда совпадает задаНllое время с теку

ЩIIМ. Программа BblBOAIIT на табло 
микрокалькулятора знак «-». ПРII 
следующей затем команде «Стоп» IIM
пульсы тактовой частоты МК появляют
ся ,на выходе элемента D/.2. Первый 
же отрицательный IIМПУЛЬС ОПРОКIIДЫ
вает RS-Tpllrrep D/.3, D/.4 и сраба
тывает исполнительное релt:' К/. Одно
временно через дифференцирующую 
цепочку C/R5 положительный импульс 
ДЛlIтеJIЬНОСТЬЮ около 300 мс поступает 
на базу второго ключа коммутатора 
А/ и подается команда «Пуск». Микро
калькулятор переходит к индикации 

текущего времени. Отключение' реле 
К/ происходит при нажатии КНОПКII 
S 1, IЩ может быть осуществлено и 
каким-либо внешним устройством, за
пускаемым от реле К/,Если же допол
нить ·это устройство простеЙШIfМ про
грамматором, например шаговым IIcKa
телем, можно последовательно по 

заданной программе управлять не
СКОЛЬКIIМИ нагрузками. 

MIIHYTHble IIМПУ.~ьсы могут быть по
лучеиы от сети точного BpeMeHII. 
используемой для управления :!лект
рическими часами, либо от отдеJlЬНОГО 
кварцевого генератора с делителем 

частоты. Амплитуда импульсов должна 
соответствовать уровням тт Л-логики. 

Питаются МК н устройство сигна
лизации от блока питания 5П2-3. 
входящего в комплект МК, причем 
цепь заряда аккумуляторов ИСfЮЛЬЗО

вана для питания исполнительного 

р~ле, что позволяет раЗI'РУЗИТЬ стаби
лизатор блока питания и применить 
более мощное и иадежное реле. 

Для питания ГМИ. если он будет 
выполиен на основе кварцевого гене

ратора с делителем частоты на ттл
микросхемах, потребуется более мощ
ный блок питания. 
В устройстве управления и сигна

лизации могут быть использованы 
микросхемы серий Кl33, Кl55 (Dl), 
Коммутатор А 1 можно заменить на два 
транзистора КТ3155. В качестве У2 
можно использовать транзисторы 

МП25, МП26, КТЗ61 с любым буквен
ным индексом. дiюд VЗ должен быть 
кремниевым с допустимым током 50 мА, 
а V / - любым с допустимым обрат
ным напряжением не ниже 20 В. 

Конденсатор С/ использован типа 
К53-1, реле Кl-РЭС-34, паспорт 
РС4.524.З72 или ... 373. 
Полярность подключения ключей 

Аl к шинам клавиши «cfi1» МК проще 
всего определить экспериментально, а 

при подключении входов элементов 

D / следует руководствоваться цоколев
кой индикатора АЛС311. 
Порядок пользования «часами» CJle

дующий. 
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После ввода программы МК пере
вОдится в режим «Работа», и текущее 
время в виде ХХ, час, ХХ, мин заносится 
в регистр памяти Р4. Разность (24-
ХХ час) заносится в регистр Р2, а 
(60-ХХ мин) - в регистр РЗ. 
Время выбраниых шести моментов 

сигнализации в виде ХХ, час, ХХ, МИI\ 
заносится в стековую память нажатием 

клавиш «Р», «_." В порядке, обратном 
выведению, т. е. вначале заносится 

наиболее позднее время суток, а затем 
более раннее. 

Затем, нажав клавиши «в,о», «Сх», 
можно запускать ГМИ по сигналу точ
ного времени. После каждого минут
ного импульса МК около 4 с отраба
тывает программу. а остальные 56 с 
индицирует текущее время. За этот 
период можно ввести в стек новое 

время сигнализации. проверить содер

жимое регистров или даже выполнить 

несложные расчеты. 

llля перевода «часов» вперед на 
Х минут необходимо Х раз нажать 
клавишу «с/п», а для перевода назад 
на 1 минуту .- нажать клавиши «5П». 
«Р». "О». 
Описаниое устройство сигиаЛИЗЗЦИlI 

рассчитано на подключение к МК 
53-21 со светодиодным индикатором. 
Если же в МК применен вакуумный 
люминесцентный индикатор (53-21 
бывают обеих модификаций). потребу· 
ется согласующее устройство для под
ключения к нему входов ТТЛ-микро
схем. 

Другой вариант часов, преДJlожен
ный С. Корннловой, И, Голубевым, 
Н. Зарецким из Якутска, близок по 

. принципу действия, однако выполнен 
на базе иепрограммируемого кальку
лятора 53-23, поэтому потребовал 
весьма сложного внещнего устройства, 
обеспечивающего необходимый порядок 
счета времени н не имеет сигнального 

устройства. 
Вообще же нельзя признать целе

сообразным создание часов иа базе 
микрокалькуляторов, если отсутствует 

возможность программного включения 

внешних устройств, так как применеНllе 
калькулятора в часах исключает его 

нормальное использование, а размер 

цифр таких часов очень мал. 
Некоторые читатели (К, Калмыков 

из г. Ростова-н а-Дону, /'( Афонский, 
В. Кузнецов, А. Феоктистов, т. Афон
ская из Москвы, 5. Никифоров из 
Новосибирска и др.) предложили ис
пользовать микрокалькуляторы для 

автоматического ввода, обработки циф
ровой информации с помощью про
граммы, вводимой с клавиатурьi или 
записанной во внутренней или внешней 
памяти калькулятора. и выдачи на 

внешние устройства. В комплексе 
такие устройства получаются очень 
сложными: их нецелесообразно исполь
зовать в радиолюбитеЛhСКОЙ прак
тике. 

г. Москва 

ШВМЕИ 
ОПЫТОМ 
ЖДУЩИА МУЛЫИВИ&Р. тор 

На рисун"е приведена схема ждущего 
му.1Ьтивибратора .- регулируемой длитель
ностью IIMny.~bCOB. ()т ОШlсаНIIЫХ в JIите
ратуре этот МУЛЬТНJJИбратор ОТJlllчается 
тем, 'ПО в нем вместо OAHOI'O из ИН

верторов использован ТРЗllзисторныii КЛЮЧ. 
ПО сравнению с инвертором он обе.-пе· 
чнвает более низкое 110роговое напряжение 
11. более высокую стабильность пара мет· 
РОВ му.qьтнвнбратора Прll изменении тем
пературы И питающеl'O напряжения. МаJlая 
веmlЧIНIa базового тока транзисторного 
К.nюча позволяет выбнрать большие вели
ЧИНЫ СОПРОТИВ,1ений резисторов в базовой 
Ilеrш, ЧТО дает возможность НСПОЛl,:lOвать 

ВО времязадающей цепи кЬнденсаторы 
MCHbllIIlX номинаJlОВ. 
В исходиом состоянии транзисторы V J, 

V2 открыты. напряжение на выходе микро
схемы D J.1 и иа конденсаторе С2 близко 
к напряжению питания. 

У! IflНТЕ51 "58 

На время действия входного отрю(атt'JlЬ' 
ного импульса транзистор V 1. J закрываl'Т' 
ся. и на выходе элемента Оl.l ПОЯВЛЯЕ'ТСЯ 
низкое логическое напряжение. На ба:,е 
транзистора V /.2 напряжение становнтся 
отрицательным, и он закрыва~тся, Это со
СТОЯI:Н{' сохраняется на время flереззрядки 

конд('нсатора через резие.торы R3, R4 11 

IJbIXOAflM сопротивление ,Mt~MeIlTa О/,/. В 
течение этогu времени на коллектор(' 

V I ,2 формируется положительный импульс, 
а вход мультивибратора блокироваи и не 
реагирует на поступаюшие импульсы. 

Ддительность выходного нмпульса (мке) 
может быть прнб_~ИЗflтельно ОПРЕ'делена по 
формуле: 

t и =О.6(R,1+R4) • С2, 
где R и С соответственно в омах 
н м н"рофарадах. 

ЕС;IИ МУ;lьтивибратор ЩJ('дназначен ДJIЯ 
форм ировзния IIМПУДЬСОВ' СО скважностью 
БОJlыuе 3 и.,~' импульсов с постоянной ча· 
стотой повторения. необходимость вклю
чеиня в схему резистора R2 отпадает, Дли
теJlЫЮПЬ запускаюшего IIмпу,nьса должна 

бl>IТЬ Щ' менее О,:! мке. MHHHM8.QbHO до
стижимая скважность выходных ИМПУJIЬ· 

сов 1.2, Мультивибратор мож~т фор· 
мировать ИМПУЛЬСЫ с Д.~ите,lЬНОСТЬЮ от до· 

лей микросеКУНДhl до сотен миллисекунд. 
в зависимости ОТ НОМIIН8 .. 1а I\OHAt~HCaTop(l 

С2. Нестаl'ill.~ЬНОСТЬ длительности сформи, 
рованных ИМl1уm,сов не преRышает ± 1.59(. 
при IIзм('неНI\II ип IНi :± 109(. и 0,5% при из
менеНIIИ н,мп(·рatrуры окружаЮlllей ереды 
на 10"<:' 

;}, И.vcевск 

Е. ГЛУWКО, 
Е. МОГИnЕВСКИЙ 

ээ 



СИНТЕЗАТОР ПАНОРАМНD-О&ЪЕмноrо 3ВУЧАНИR 
А. ПНОРУНtkИR. 

Н. ПАВпО. 

В конце прошлого года ижевский радиозавод приступил к выпуску 

радиолы сСириус-315-пано:" в 
которой используется так называемый 
панораlllно-объемный (панофониче
ский) способ воспроизведения звуковой 
информации. Новый способ воспроизве
деиия является, по существу, разновид

. ностью шнрокоизвестного псевдостерео
фонического способа, но в то же вре
мя принципнально отличается от него 

тем, что нсключает задачу получения 

направлений на кажущнеся источники 
звука. Улучшение качества звучания до
стигается здесь с помощью специаль
ного электронного синтезатора, позво

ляющего получить одиородное звуковое 

поле без выраженных направлений на 
отдельные кажущиеся источники зву

ка. Такое поле оказывает, как изве
стно, сильное эмоциональное воздей
свие на слушателя. Этим, в частно
сти, объясняется и обращение к тако
го рода синтезатору создателей "Си' 
риуса-315-пано:,. 
По принципу панорамировання спо

собы получения панофонического звуча
ния условио можно разделить на ди

намические и статические. Динамиче
cKий способ панорамирования основан 
на использовании инерционности слухо

вой памяти, выражающейся в том, что 
человек не может переключить внима

Hиe с одного источника звука на 

другой за время менее 0,15 с. В 
соответствии с этой особенностью зву
ковосприятия панорамирование моно

фонического сигнала можно осущест
вить путем периоднческого изменения 

усиления каналов двухканальногоусн

лнтеля. Так, если в течение некото
рого интервала времени усиление одно

го канала увеличивать от нуля до 

максиМального значения, а другого 

уменьшать от макснмального значения 
до нуля, то кажущаяся точка звукоиз

лучения будет перемещаться вдоль аку
стической базы со скоростью, пропор
циональной скорости нзменения коэф
фициентов усиления каналов усилителя. 
Если этот интервал времени сделать 
меньше 0,15 с, то в силу инерцион
ности слуховой памя,.и положение ка
жущейся точки излучення станет не
определенным и звуковая картина ока

жется равномерно распределенной 
в~оль всей акустической базы. Иными 
словамн, произойдет ее панорамиро
вание. К сказанному следует доба
вить, что при пернодическом изме

нении уровня громкости в каждом из 

к~налов кажущаясяточка излучения 
будет одновременно леремещаться и по 
глубине, поскольку уменьшенне интен-

ЗА 

сивности звука психологически связы

вается с удалением объекта излуче
ния звука, и наоборот. 
Чтобы исключить паразиtllУЮ ампли

тудную модуляцию интенсивности зву

коизлучеиия с частотой изменения уров
ня громкости, ее можно измеНlIТЬ, в 

частности, по синусоидальному и коси

нусоидальному законам соответственно 

для левого и правого каналов звуко

воспроизведения. Действительно, если 
на входы этих каналов поступает мо

нофонический снгнал U (t), то на выхо
де левого канала его велнчина будет 
равна U(t) • siпюt,а на выходе право
го - U(t). сosюt. А так как интен
СIiВIIОСТЬ звучани!,! в месте прослуши
вания пропорциональна сумме мгновен

ных мощностей излучення в каждый 
момент временн t: 

[U(t) • siпюt]2+ [U(tl • COS(o)iJ2= 
=и2т . (Siп2юt+соs2юf) =и (t), 

то ее паразитная модуляция с часто

той изменения уровня громкости полно
стью исключаетсll. Опнсанный способ 
панорамирования пригоден для элек

троакустических снстем с очень высо

кой степенью идентичности А ЧХ, что 
резко ограничивает его применение. 

В панорамирующих синтезаторах ста
тического типа используют принципы 

амплитудно-частотного, фазового или 
временного разделения монофоническо
го сигнала по 'нескольким (чаще все
го по двум) каналам. Наибольшее 
распространение получили синтезаторы 

с временным запаздыванием сигналов 

правого и левого каналов и, в част

ности, всевозможные фазосдвигающие 
устройства, позволяющие получить 
между отдельными спектральными со

ставляющими снгнала фазовый сдвиг, 
близкий к 90·. Возможности панора
мировання таких устройств весьма ог
раничены, поскольку для заполнения 
всей базы звукоизлучения необходима 
временная задержка более 2 мс, а 
фазосдвигающие устройства обеспечи
вают запаздывание всего около 0,75 мс, 
и это на самой низкой частоте диа
пазона 300 ... 3000 Гц, соответствующего 
наиболее уверенному определению на
правлеиия иа кажущиеся источники 

звука; на более высоких частотах 
оно еще меньше. Такое запаздывание 
позволяет получить ощутимый эффект 
панорамирования только при исполь

зовании головиых телефонов, где рас
стояние между излучателями звука· не 

превышает 15 см. Взвуковосrtроизво
дящих устройствах, работающих с 
,громкоговорителями, удаленными друг 

от друга на расстояние более I м, 
этот эффект проявляется "Очень слабо. 
В гораздо большей степени эффект 

панорамирования проявляется при ам-

nЛИ1удно-частотноМ разделении спек

тральных составляющих сигнала. В 
простейшем сл)'чае для этого необхо
димы два монофонических канала, усИ'
ление одного из которых. с ростом ча

cтoTы монотонно убывает, а другого 
растет. Получаемая при этом звуко
вая картина харакtеризуется распреде
лением частотного спектра воспронз

водимого сигнала по всему фронту 
акустической базы. Недостаток этого 
способа состоит в характерном "пла
вании:. источннков звука в звуковой 
картине и заметной несбалансирован
ности излучения отдельных спектраль

ных составляющих сигнала вдоль зву

ковой панорамы. 
В синтезаторе панорамно-объемного 

звучаllИЯ радиолы "Сириус-315-пано:, 
используется амплитудно-частотное 

разделение по двум каналам спектрliль
ных составляющих исходного монофо
нического сигнала (фазовое разделение 
получается при этом автоМатически за 

счет ПРИllципа формирования А ЧХ 
каналов). в силу того, что в реаЛltной 
звуковой обстановке весьма сложные по 
своему спектральному составу звуко

вые сигналы слушатель уверенно отно

сит к конкретным источникам звука 

(что, по существу, является резуль
татом длительного обучения и приспо
собления к миру звуков), проC'tран
ственное разнесение направлений на 
звучащие объекты за счет воспроиз
ведения отдельных участков спектров 

их сигналов разнесенн'ыми звукоизлу
чателями лишает его возможности 

привязки этих объектов к определенно
му месту в панораме, и звучание 

приобретает нелокализуемый характер. 
Этот способ может быть реализован 

применением каналов формирования с 
взаимно обратными А ЧХ. В радиоле 
"Сириус-315-пано:, используется синте
затор, формирующиА каналы с АЧХ 
простейшего вида:. АЧХ левого канала 
имеет максимум на частоте около 

1,2 кГц и монотонный спад с увели
'чеllием и умеllьшением частоты, а А ЧХ 
правого канала -- минимум на часто

те 1,2 кГц и монотонный подъем 
на более иизких и более высоких 
частотах. На частотах 300 и 3000 .Гц, 
соответствующих краям диапазона уве

ренного определения направлений на 
кажущиеся источники звука, коэффи
циенты передачи .левого и правого ка

налов равны приблизительно 0,7 от сво
их максимальных значений. 
При выбранных таким образом А ЧХ 

каналов достаточно близко расщ:mожен
ные среднечастотные спектральные со

ставляющне исходного сигнала распре.

деляются .по различным каналам, при

чем один из каналов служит для во

спроизведения средних частот, а другой 
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РАIИОlbl -СМРИУС-315-ПАНО. 
ДЛЯ IIOспроизведения СOtтlIВЛяюЩих, оп
ределяющих в основном тембр звуча
ния. В результате практически пол
ностью теряется аиализуемость иаправ

лений на источники звучания в диапа
зоне средних частот. 

Принцнпиальная схема синтезатора 
панорамно-объемного звучания приве
дена на рис. 1. Его основные техни
ческие характеристики таковы: 

Номинальное входное напряжение, 
мВ . .'. . . . . . . . .. 250 

Входное сопротивление. кОм. . .' 47 
Номинальный диапазон частот. tц. . '20 ... 20000 
Коэффициент ,гармоник. %. . ., 0.5 
Коэффициент передачи правого ка· 
нала иа частотах 120 и 12000 Гц. 
левого - на частоте 1200 ГЦ. .. 1.41 

Отиошение коэффициентов передачи 
левого и правого каналов. дБ, на 
.астоте 1200 Гц . . . . . .. 18 
СИlIтезатор содержнт формироватеЛи 

сигналов левого (У4) и правого (У2. 
VЗ. У5) ~аналов и эмиттерныi! повто
ритель (У i), согласующий синтезатор 
с предварительным усилителем НЧ 
радиолы. 

АЧХ левого канала определяется па
раметрами элементов R5, СВ, CJJ и 
R16. Соотношения между их номинала
ми выбраны таким образом, что коэф

фициент передачи этого канала (рис. 2, 

поступающиi! н! базу транэмстора У4 
входной сигнал t!l1ределяetся сопротив
лением резистора R5, а йеличина оос
емкостью конденсатора CJJ. Таким об
разом, с ростом частоты оос увели
чивается. а коэффициент передачи кас
када на транзисторе У4 уменьшается. 
АЧХ правого канала формируется не

сколько иначе. Через эмиттерный пов
торитель на транзисторе V 1 монофо
иический сигнал поступает на базы 
транзисторов У2 и VЗ. АЧХ этого кана
ла определяется номиналами элементов 

С5-С7, R4. R6, RlO. которые выбраны 
таким образом, что коэффициент пе'
редачи' правого канала синтезатора на 
частоте 1200 Гц минимален (рис. 2. 
сплошная линия).' На частотах выше 
1200 Гц А ЧХ формируется Каскадом 
на транзисторе VЗ, а на частотах ни
же этоi! частоты - каскадом на тран
зисторе У2. Коэффициеит передачи кас
када на траизисторе У3 с ростом час
тоты увеличивается, поскольку сигнал 

поступает на его вход через конден

сатор С7, а его сопротивление с по
вышением частоты уменьшается. На
пряжение оос поступает на базу это
го транзистора через резистор Rl0 и 
от чаС1'ОТЫ не зависит. Таким образом,. 

~J-__ ~~----+-"""~::--""-",,,---- +(!! В 
~ + Rf'1 l5K 

СI 
1О"Ох С/2 ~OO ~ 
~~B ~ § 
Н! , Cf55,Ox15B :..: 

IOОк ' 

сг 
0,( , 

a~ 
1/2 
/ООк 

Рис. t 

штриховая линия) максимален на час
тоте 1200 Гц. На более низких частотах 
напряжение, поступающее на ,выход ле

вого канала, определяется емкостью 

конденсатора СВ, а величина оос -
сопротивлением резистора R16. В ре
зультате коэффициент передачи,левого 
канала с понижением частоты умень

шается. На частотах выше 1200 Гц 
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этот каскад формирует восходящую 
ветвь АЧХ. 
Нисходящая ветвь формируется кас

кадом на транзисторе У2. На частотах 
ниже 1200' Гц сопротивления конден
саторов С6, С5 меньше сопротивлений 
резисторов R4, R6. В силу этого по
ступающнй на базу транзнстора У2 
входноА сигнал в основном определя
ется резистором R4, а действие оос -
конденсатором С5. Поскольку сопро
тивление конденсатора С5 с увеличе
нием частоты падает, коэффициент 
передачи рассматриваемого каскада с 

ростом частоты уменьшается, т. е. 

формируется ни~ходящая ветвь АЧХ. 
для получения полной АЧХ выходные 
сигналы каскадов на транзисторах У2 
н У3 суммируются на резисторе R13, 
усиливаются каскадом на транзисторе 

У5 и через переключатель SI посту
пают иа вход усилителя мощности пра
вого канала радиолы. Коллекторная 
цепь транзистора У5 зашунтирована 
конденсатором С12, которыА вместе с 
резистором R 17 выравнивает А ЧХ пра
вого канала в области высших звуко-
вых частот. ' 
Для настройки паносинтезатора необ

ходимы генератор звуковой частоты и 
вольтметр переменного тока. Предва
рительио к выходу каждого канала сии

тезатора следует подключить резисторы 

сопротивлением, равным входному со

противлению каналов усилителя мощно

сти. Установив' переключатель SI в 
П()JJOжение «Пано», а движки подстро
ечных резисторов R13, R20 в средние 
положения, подают па вход синтеза

тора сигнал напряжением 250 мВ и 
частотоi! 1200 Гц и измеряют напря
жение на выходе левого канала. За
тем подключают вольтметр к выходу 

правого канала синтезатора и подстро

ечным резистором R1З доБЮlаются оди
наковых показаний приоора при подаче 
на вход сигналов частотоi! 120 н 
12000 Гц напряжеиием 250 мВ. После 
этого при том же входном сигнале ча
стотой 120 Гц резистором R20 на вы
ходе правого канала устанавливаю,. 
сигнал, раВI!ЫЙ сигналу на выходе ле
вого канала на частоте 1200 Гц. В зак
лючение, поставив переключатель SI 
в ПОЛОЖение «Моно», на частоте 1200 Гц 
подбором резистора R9 устанааливают 
на выходе напряжение, равное 0,7 от 
выходного сигнала левого каНlJла. По
следняя операция имеет целью вырав
нять громкость звучания в режимах 
«Mo~o» и «Пано», поскольку в режиме 
«Моно» общая мощность иэлучення 
равна алгебраической сумме мощностеi! 
излучения каждого канала, а в режиме 

«Пано» - корню квадратному нз 
суммы средних мощиостей излучения 
левого и правого каналов. Иными сло

вами, без указанной регулировки мощ
ность иэлучения в режиме «Пано» 

будет в 1,41 раза меньше, чем в ре
жиме «Моно». 

г. Мос"ва 
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СТЕРЕОДЕНОДЕР 
С ПЕРЕНЛЮЧЕНИЕМ 
КАНАЛОВ 
6. МII1ЬНИКОI. 
Е. КУ6ЫWКИН 

Жс.[ В настоящее время для декодиро
вания полнрномодулированных 

колебаний (ПМК) используются 
стереодекодеры трех типов: с поляр

ным детектором, с суммарно-разност

ным преобразованием и с переключе
нием (временным разделением) стерео
каналов. Наиболее прост полярный 
детектор, однако он обладает доволь
но серьезным недостатком - повышен

ной нелинейностью детектирования на 
высших звуковых частотах. Более хо
рошие характеристики обеспечивает 
суммарно-разностный стереодекодер, но 
он требует строгой идентичности и 
высокой стабильности .характеристик 
трактов суммарного и разиостного сиг

налов, что усложняет его конструкцию 

н настройку. Наиболее- высокую точ
ность детектирования способен обеспе
чить детектор с переключением стерео

каналов. Он уt'Тойчив к пере моду
ляции, не вносит заметных нелинейных 
искажений, а главное, при соблю
дении ряда условий, обеспечивает хо
рошее разделенне каналов. 

Основным узлом стереодекодера с пе
реключением является электронное уст

ройство, переключающее ПМК из одно
го канала в другой с частотой 
поднесущей. Если переключение в один 
канал будет совпадать с максимума
ми ПМК, а в другой - с его ми
НИМУМ;lМИ, то на входах каналов по

явятся последовательности импульсов 

заданной длнтельности, среднее значе
ние напряжения которых будет изме
няться в соответствии с законом из

менения верхней и нижней огибающих 

ПМК. 
При большой длительности импуль

сов на закон изменения среднего зна

чения нх напряжения помнмо. скажем, 

верхней огибающей влняет и нижняя, 
и наоборот. Следствием этого, как из
вестно, ЯВ.nяется плохое разделение ка

налов. Сказанное иллюстрнруется 
рис. 1, из которого видно. что уве

личение амплитуды нижней огибаЮl.llеЙ 
от - и т/ до --и m2 уменьшает ·среднее 
значение импульсов, характеризующих 

верхнюю огибающую + Uщ / на заштри
хованную часть. 

С другой стороны, слишком малая 
длительность импульсов также нежела

тельна, ПОСКО."ьку, хотя она и поз

воляет достаточно хорошо разделить 
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каналы, приводит к уменьшению выход

ного напряжения стереодекодера и, 

следовательно, ухудшению его шумовых 

характеристик. 

ДJIЯ удовлетворения этих противоре
чивых требований к веЛlIчине длитель
ности импульса в предлагаемом внима

нию читателеli стеjэеодекодере значения 
амплитуды поднесущей в точках мак
симума и минимума ПМК «запомина
ются» нагрузочным конденсатором де

тектора на весь период по'днесущеЙ. 
Детектирование осуществляется клю

чевым двухтактным детектором. упро

щенная схема которого для одного 

канала приведена на рис. 2, а. 
Детектор состоит из двух иар электрон
ных ключей SI-S4 и двух «запо
минающих» конденсаторов С 1 и С2. Ра
ботает он таким образом, что если 
ключи SI и S4 замкнуты, то S2 
и S3 разомкнуты, и наоборот. Пе
реключение ключей из одного состояния 
в другое происходит в моменты про

хождения ПМК через максимальные 
значения. 

Рассмотрим работу детектора более 
подробно. Допустим. что в интервале 
времени 1,-/2 (рис. 2, б) ключи 
SI и S4 замкнуты. В этом случае 
напряжение на выходе детектора будет 
равио напряжению на конденсаторе С2, 
а напряжение на конденсаторе Сl будет 
повторять напряжение пмк, В момент 
12' когда ПМК достигнет максималь
ного значения, ключи SI н S4 разом
кнутся, а ключи S2 и S3 замкнут
ся, и в интервале времени 12-tз 
напряжение на выходе детектора будет 
равно уже напряжению на конденсато
ре С J (максимальному значению пмк 
в момент 12)' а напряжение lIа кон
денсаторе С2 будет повторять напря
жение ПМк. Таким образом, выходное 
напряжение детектора и А дет будет 
сформировано по верхней огибающей 
и А- Аналогично формируется напряже
ние и В}lCТ по нижней огибающей и в. 
в этом случае ключи переключаются 
при прохождении ПМК через миннмаль
ные .значения. Эпюры напряжений на 
выходе детектора пок·азаны на рис. 3. 
Рассмотрим теперь, как параметры 

отдельных каскадов стереодекодера 

влияют на качество детектирования. 

Известно, что переходное затухание 
между каналами сильно зависит от 

точности восстановления поднесущей 
инеравномерности АЧХ на краях 
диапазона. 

Поднесущую обычно восстанавлива
ют с помощью RLС-цепи, состоящей из 
настроенного на эту частоту высоко

добротного (Q= 100) параллельного 
LC-контура и включенного с ним по
следовательно резистора сопротивлени

ем, равным 1/4 резонансного сопротив
ления контура R",>. Эту цепь исполь
зуют либо в качестве нагрузкн уси-

Рнс. 

t 

Рис. '1 

Рнс. 3 
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лителя, либо в качестве элемента ООС. 
К сожалению, в обоих случаях нельзя 
говорить об абсолютно точном вос
становлении поднесущей. В первом -
из-за щунтирующего действия выходно
го сопротивления усилителя R8blX и 
входноro сопротивления следующего 
каскада R8x, а во втором - из-за 
конечного значения коэффициеита ООС 
в полосе восстаиовления Коос. Эти 
факторы являются причиной дополни
тельных фазовых искажений и в конеч
ном счете приводят к уменьшению пере

ходного затухання на низких частотах 

. ВИ' ДЛЯ обеспечения заданного зату
хания необходимо соблюдать, следую
щие соотношеиия: 

[ ,4R.blx • R., ] 
IIH <201g (R.w,+R.,) .. R,,,, 

11.<20 Ig (4Коос). 

, (1) 

(2) 

Условие (1) легко выполнить, изменяя 
величииу Roe' что касается условия 
(2), 'то для его выполнения потре

буется высококачественный усилитель, 
допускающий введение глубокой ООС 
на частоте восстаиовления. По этой, 
причине при существующей элементной 
базе первый способ построения ка
скада восстановления ПОДllесущей ча
стоты более предпочтителен, чем вто
рой. 
На переходное затухание в области 

низких частот влияет также и иерав" 

но мерность А ЧХ каскада в()сстановле
ния поднесу щей. Так, чтобы на часто
те 20 Гц получить переходное зату
хание 40 дВ, необходимо обеспечить 
полосу пропускания с нижней гранич
ной частотой 2 .. .4 Гц. 
Умеиьшение переходного за.тухания 

в области высоких частот определяет
ся, с одной стороны, спадом АЧХ кас
када восстановления подиесущей, а 

с другой - ннерционностью процес
са зарядки конденсаторов ключевого де

тектора. 

Чтобы получить переходное затуханне 
40 дВ на частоте 15 кГц, верхняя 
граннчная частота полосы пропускания 

каскада должна лежать в -пределах 

300 ... 500 кГц, а постоянная временн 
зарядки конденсаторов ключевого де

тектора - равняться приблизительно 
'0;5 мкс. При больщих постоянных вре
меии необходимо вводить соответствую
щую высокочастотную коррекцию. 
Главным требованием, предъявляе

мым к формирователю управляющих 
сигиалов,ЯВЛЯется отсутствие паразит

иой фазовой модуляции в сигиалах 
переключения, которая возникает в ре

зультате воздействия суммарной со
ставляющей ПМК. В рассматрнвае
мом стереодекодере для исключеиия 

влияния суммарной составляющей сиг· 
налы переключения формируются по на
пряже,ИИЮ, снимаемому с контура вос

становления. Оно представляет собой 
амплитудномодулированный сигнал, в 

'ис .• 

котором, как известно, положеиие ну

левых точек не зависит от глубн
ны модуляции, а разность фаз между 
нулевыми точками и точками максиму
ма постояина и равиа п/2 .. Это свой
ство АМ сигнала и использовано для 
формирования управляющих сигналов. 
Построениый с учетом изложеllНЫХ 

принципов стереодекодер имеет следую

щие технические характеристики: 

Входное напряжение, мВ. ", 30 
Выходное напряжение сигналов 
левого н правого квиалов, 'в 0,5 

Номинальныii диапазон частот, 
'Гц . . . . . , , . . .16 .. .15000 
Переходное затухаиие между ка-
наламн в иомииальном диапа· 

зоне частот, дВ. . . . . '. 40 
Подавление сигнала подиесущеii 

частоты, дВ, . . . . .. 50 
Коэффициент гармоник, % .. 0,1 

Принципиальная схема стереодекоде
ра нзображена на рис. 4.,Помнмо 
уже упоминавшихся выше электронных 

ключей, он содержит восстановитель 
поднесущей частоты, формирова'i'ель 
сигналов управления ключами, выход· 

ной усилитель с цепями коррекции 
предыскажеиий и устройство индикации 
стереоприема. 

Сигнал с выхода ЧМ детектора при
емника поступает на вход восста

новителя поднесу щей частоты, собран
ного на' транзисторах V 1, У2. С()f'ласо
вание восстановителя с ключевым де-

H-....-..... -с~_-О5щIJО 
+---t~il-r~;]-..... --6bIzо6lJ 

~:it-""'-Сi:]-..... --6ЬI:СОf/ А 

r-r-~--~--~----~8 

~~~+---~--+---+---~..,..------~~~--~~----..... --+-~~---t---~--~+~8 

Уl, У2, у*, т, v15, У2О, V2J 
/(TJ155 

У6,У7, у9, V11, Уl/;, VI6-VlfJ, 
V2Z. V2б-m 

KТJ1075 
У], У5, У8, угl, У24 

. КЛJОЛ 
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тектором обеспечивает усилитель 1!8 
транзисторах У4, У5, V8, V9, V 11, V 14, 
У/5. Он имеет большое (более 2 МОм) 
входное и малое (меиее 10 Ом) выход
}foe сопротивления в полосе частот 

2 Гц ... О,5 МГц при амплитуде вы
ходного сигнала до 3 В. Ключевые 
детекторы выполнены на микросхемах 

А2, А3. Для получения большой по
стояниой времени разрядки «запоми
нающих:. конденсаторов .СJO-С/З де.
текторы нагружены на истоковые пов

торители на транзисторах V2/ и У24. 
'Фильтры R54C17 и R55C/8 не толь
ко компенсируют частотные предыска

жеиия чм сигнала (т=50 мкс). но 
и умеиьшают уровень поднесущей в вы
ходных сигналах каналов. 

Формирователь управляющих сигна
лов работает от катушки L2; идуктив
ио связанной с контуром восстановле-' 
ния поднесущей L/C2. Фазовращающее 
устройство выполнено на полевом 
транзисторе VЗ. Номиналы элементов 
R lО'и С6 выбраны из условия обеспе
чения фазового сдвига между напрSJ
жеИllем на базе транзистора У6 и 
контуре иС2, равного 90'. Усиленный 
транзисторами У6, У7 и дополнительно 
отфильтрованный контуром L3C7 сиг
иал поступает' далее на компаратор 

(микросхема А1) и детектор поднесу
щей (транзисторы У/2, У/6, У17, 
У/8). При наличин поднесущей во вход
ном сигнале транзистор V /8 открывает
ся, на мнкросхемы п/ и п2 поступает 
напряжение питания, и светодиод V /9 
заtорается, индицируя наличие стерео

сигнала. Выходной сигнал компарато
ра запускает триггеры делителя п2 
через инверторы микросхемыD/. При 
отсутствии поднесущей транзистор У/8-
закрыт, светодиод У/9 погашен, напря
женне ПИТI1НИЯ на мнкросхемах D / и 
п2 отсутствует, на управляющие вхо
дыключей А2 и АЗ. поступает откры
вающее напряжение -12 В, и вход
ной снгнал стереодекодера без изме
иения проходит иа выход правого и Ле

вого каналс;>в, поскольку в этом режи

ме деКОДllрфвания не происходит. Тран
зисторы У22, У25, 1(26, У27 служат 
для согласования уровней ТТЛ с уров
иями, необходнмымlI' для работы МОП 

~ ключей микросхем А2 н А3. 
В стереодекодере использованы ре

зисторы МЛТ и конденсаторы К50··6 
и км. С особой тщательностью следует 
подобрать элементы коитура восстаиов
ления - резистор R4 и коидеисатор 
С2. делают это так. Измерив (с по
грешиостью не более ± 1 % ) емкость 
коиденсатора, указанного на схеме но

минала, рассчитывают требуемое сопро
тивление резистора R4 (в омах) по 

формуле R4=31,83/C, где С - измерен
ная емкость конденсатора С2, в фара
дах. 

Резнстор такого сопротивления под
б'ирают из и~еющихся в наличии {до
пускается параллельное и последова

Тj!льное соединения) с точностью не 
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менее ± 1 %. Номииsлы элементов, оп
'ределяющнх фазовый сдвиг в формиро
вателе уnрsвляющих сигналов (R6-
R8, RIO, С6) не должны отличаться 
от указанных на схеме более чем иа 
5%. Катушки' и, L2, L3 помещены 
в ферритовые (2000 ИМ) броиевые 
сердечники Б36 с зазором в u,ентраль
ной части 0,5 ... 0,7 мм. Катушки LJ 
(50 витков провода ПЭВ-1 0,7 с отво
дом от середины) и L2 (50 витков про
вода ПЭВ-I 0,15) размещены в одном ИЗ 
них, а Lз (50 витков провода ПЭВ-I 
0,5 с отводом от 17-ro витка) - в дру
гом. 

Настройку стереодекодера рекомен
дуется производить в следующем по

рядке. Изменяя положение подстроеч
ника катушки L/, настроить контур 
восстановления' поднесущей частоты 
точно на эту частоту. Далее с по
мощью резистора 'R5 установнть такую 
.добротность контура восстановления, 
при которой отношение напряжений на 
коллекторе транзистора V / при замкну
том и разомкнутом контуре равно пя

ти. Затем подбором резнстора R 10 
необходимо добиться сдвнга фазы сиг
нала подиесущей Частоты на цепи 
C6RJO около 90·. После этого под
строечником катушки L3 следует уста
новить такое значение фазьi управляю
щего сигнала, при котором детекти

рующие ключи neреключаются точно 

в точках максимума и минимума Пмк. 
Форма напряжений на «запоминаю
щих». конденсаторах C/O-CJ3 должна 
совпадать с эпюрами, приведенными 

на рис. 3, б. В заключение с по
мощью подстроечных резнсторов R36. 
R37 необходимо устранить разницу в 
постоянных времени заРЯДКII «запоми· 
нающих» конденсаторов детектора, про

являющуюся в виде паразитной ампли
тудной модуляции выходного сигнала 
с частотой, равной половине подне
сущей. Для этого, подав на вход 
стереодекодера сигнал иемодулирован

ной поднесущей частоты, следует до
биться МИliимального сигнала на выхо

де истоковых П08торителей на тран
зисторах У2/ и V24. 

Стереодекодер испытывался в тюне
рах «Ласпи-ООl-стерео» и «ТК-5300» 
фирмы «Кенвуд» (Япония). Качество 
декодера проверялось путем введения 

внешнего коммутирующего сигнала, вы

ступающего 'в роли поднесущеil. При 
этом ие было замечено изменения харак
тера звучания монофонических про
грамм. Стереофонические программы 
субъективно звучали лучше, чем при ис-. 
пользовании тракта с суммарно-раз

ностным преобразованием сигиала. 

г. Москва 
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О
тсутствие в продаже диктофонов 
вынуждает радиолюбителей при
спосабливать для записи речи 

простые, магнитофоны, имеющие ско
рость движения ленты 2,38 см/с. Для 
увеличеиия времени непрерывной запи
си они нередко используют так пазы' 

ваемые акустические реле, автоматнче

ски останавливающие движение ленты 

при наступлении пауз, превышающих 

заданное время, и возобиовляющие 
запись с появлением сигнаJl3 на вхо

де магнитофона. 
Однако уплотнение записи услож

няет последующую работу с маг
ИИТОфоном -перепечатываиие или пе
реписыванне текста. После каждой фра
зы, а порой и значительно чаще, вос
произведение приходится прерывать, 

чтобы успеть записать прослушанное, 
а затем вновь . возобноВлять. Поми
мо большого неудобства, ручное уп
равление магнитофоном страдает и тем 
иедостатком, что не гарантирует оста

новку ленты точно в паузе между сло

вами, чем осложняет их восп,риятие. 

Облегчить работу может описывае
мое в статье сравнительно простое 

устройство - при ставка к ,магнитофо
ну, автоматически, через установленные 

заранее промежутки времени, включаю

щая магнитофон иа определенное, Tali'

же заданное папереА, время. Систе
ма автоматики в при ставке построеиа 
так, что движение ленты в конце 

очередного времени воспроизведения 

прекращается только по окончании по

следнего слова. Приставка рассчитана 
на работу с кассетными магнитофо
иами марок «СПУТI!ИК» и «Легенда», 
В которых, как известно, предусмотре

иа возможность дистанционного управ· 

ления движением ленты ( по цепи пита
ния электродвнга тел я ) . 
Принципиальная схема устройства 

для автоматической диктовки текста по
казана на рис. 1. Оно' состоит из 
усилителя-ограничителя воспроизводи

мого сигнала, собраниого на ОУ А /, 
и блока автоматики, выполненного на 
транзнсторах VJ-V7 и VJO-V14. Пи
тается устройство от сети переменно
го тока через стабилизированный 
блок питания, собранный на транзисто
ре У/5, стабилитроне У/6 и выпря
мительном мосте· V 17. 
УстроЙство может работать в 8ВТО

матическом и полуавтоматическом ре

жимах. В первом из них диктов
ка автоматически возобновляется после 
пауз заданной длительности, во вто
ром - устройство только включает 
магнитофон на определенное' время, 
после чего движение ленты прекраща-
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ВОН АВIОМАТИЧЕСIОИ IIКI081И lElCfA 
ется и может быть продолжено на
жатнем на кнопку, клавишу нли пе

даль. 

В режиме автоматнческой диктовки 
(контакты переключателя SI и реле 
Кl, К2 в положении, показанном на 
схеме) устройство работает следующим 
образом. При включении питания реле 
К 1 обесточено, его контакты К 1.1, 
подключенные к гнезду дистанционного 

управлеиия магнитофоиа, замкнуты и 
лента приходит в движение. Одновре
менно начинает заряжаться конденса· 

тор Сl. Время его зарядки опреде
ляется сопротивленнем введенной части 
переменного резистора R2. При напря-

V/ I<ТЗ/О25 
... 

RI {Ок 
Х( 

j}1 ч:::J ..... -...;..r+'" 

С55,о'll/О8 

женин иа конденсаторе около 1,3 ... 
1,5 В открываются транзисторы V2- V4, 
и если транзистор V5 закрыт, кон
денсатор С2 быстро заряжается через 
участок эмиттер - коллектор тран

зистора V4 и резистор R8. В резуль
тате очень скоро открываются транзис

торы Vб, V7 и VJO, срабатывает ре
ле KJ, и его контакты К/.l раз мы -
каются, разрывая цепь питания элек

тродвигателя магнитофона. Движение 

ленты прекращается. Одновременно с 
открыванием транзнстора V 10 начинает 
заряжаться конденсатор С3. Время его 
зарядки, определяющее длительность 

паузы, зависит от сопротивления вве

денной части резистора R 12. При 
напряжении на конденсаторе около 
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1,3 .. .1 ,5 В открываются транзисторы 
V12-V14 и реле К2 срабатывает, 
подавая на базы транзнсторов V 1, 
V5 и VJ1, ВЫполняющих функции 
электроиных ключей, открывающее на
пряженне положительflой полярности. 
В результате сопротивления участков 
эмиттер - коллектор этих транзи

сторов резко уменьшаются, конденса

торы CJ-C3 быстро разряжаются и 
транзнсторы V2-V4, V6, V7, Vl0, 
VJ2-VI4 закрываются, обесточивая 
реле К/. Отпуская, оно контактамн 
Кl.l замыкает ,цепь питания двига
теля магнитофона, восстанавлнвая 
прерванный режим воспроизведения. 

Vб I<ТЗI025 

... 
тmшк V9 дlOб 

+98 Vf5 КТ8075М 

Что касается реле К 2, то оно отпус
кает с задержкой, через 1 ... 1,5 с, когда 
разрядный ток конденсатора С4 через 
его обмотку станет меньше тока от
пускания. Задержка нужна для пол
ной разрядки конденсаторов Сl-С3. 
Этим обеспечивается постоянство вре
мени диктовки и пауз. 

Как видно из схемы, вход уснли
теля-ограничителя звукового сигнала 

(ОУ AJ) соединен с линейным выходом 
магнитофона, а выход -с базой 
транзистора V5. Если время диктовки, 
обусловленное постоянной времени за· 
рядки конденсатора CJ, закончилось, но 
паузы в фонограмме еще нет, прямо
угольные импульсы с выхода усилите

ля-ограничителя поступают на базу 

транзистора V5 и поддерживают еm 
открытым. В результате напряжение на 
конденсаторе С2 не достнгает значения, 
при котором транзисторы Vб, V7 и V 10 
открываются настолько, что срабатыва

ет реле К/. Иными словами, в этом 
случае движение ленты будет продол
жаться до тех пор, пока не пропадет 

сигнал на линейном выходе. Как толь
ко это произойдет, конденсатор С2 бы
стро заряднтся, откроются транзисторы 

Vб, V7 и VlО,сработает реле К/ и дви
жение ленты прекратится. Для четкого 
срабатывания системы автоматики не
обходимо, чтобы паузы между словами 
были не менее 0,2 с. 
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Для повышення надежности работы 
устройства н исключения влияния фо
на, шумов и других помех, способных 
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в полуавтоматическиii режим рабо
ты устройство переводят переключате
лем SI. диктовку возобновляют в этом 
случае нажатием на кнопку S2, выпол
няющую, как видно из схемы, функ

ЦlIИ контактов реле 1(2. После отпус
кания кнопки начинает заряжаться кон
денсатор Сl; 11 процесс протекает, как 
описывалось ранее, до тех пор, пока 

не сработает реле 1(1 и не отключит 
двигатель магнитофона. 

Рис. 4 

При записи от руки или перепечат
ке текста удобно пользоваться голов
ными телефонами. Поскольку в магни
тофонах марки сСпутнию> И сЛегенда:. 
возможность их подключения не пре

дусмотрена, описываемое устройство до
полнено усилителем для головных теле

фонов, схема которого показана на 

рис. 2. К нему можно подКлючить как 
динамические телефоны сопротивлени
ем от 10 Ом и аыше, так и высоко
омные электромагнитные. Вход усилите
ля соединяют с контактам" разъема Х2 
(pIIC. 1). 

вызвать ложное срабатывание автома
тики, АЧХ усилителя-ограничителя име
ет спад на границах рабочего днапа
зона по отиошению к частоте 1000 Гц 
не менее 10 дВ. Предотвращению 
ложных срабатываний способствует и 
днод V9,' препятствующий проника
нию прямоугольных импульсов С выхо-

40 

да усилителя-ограничителя на базы 
транзисторов Vl и Vl1. 
При номиналах элементов зарядных 

цепей, указанных на схеме, время дик
товки, устанавливаемое переменным ре

зистором R2, можно изменять от 0,5 до 
7 с, а длительность паузы, устанав
ливаемую \ переменным резистором 

R12,- от 2 до 15 с. 
Выбранное напряжение питания уо.:т

ройства для автоматичt>ской диктовки 
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и телефонного усилителя позволяет при 
необходимости питать их от батареи 
магнитофона. 
Конструкция и детали. Устройство 

для автоматической диктовки текста и 
телефонный усилитель собраны на от
дельных печатных платах (см. рис. 3 
и 4), изготовленных из фольгирован
ного гетинакса толщиной 1,5 мм. 
Вместо указанных на схемах тран

зисторов КТ31О2 в обоих устройст
вах можно использовать транзисторы 

КТ342 с любым буквенным индексом, 
КТ315 с индексами Б, Г, Е, 
КТ373 - с индексами А и Б. Тран
зисторы КТ31О7Б могут быть заменены 
транзисторами серий КТ208 СС индек
сами В, Е, Ю, КТ361 (В, В, Е, Ю, 
КТ502 (Б, Г), а также транзистора
ми КТ35IБ, КТ352Б. Возможная заме
на транзисторов КТ807БМ -- КТ815, 
КТ943 с любым буквенным индексом. 
В усилителе-ограничителе можно ис
пользовать (с соотве1:ствующей кор
рекцией) ОУ Кl53YД5A, Кl53УД5Б, 
К153УДI, Кl53YД3, Кl40YД7. 
К553У Д IВ, К553У Д2. Остальные дета
ли могут быть следующих типов: 
электролитические конденсаторы -
К50-6 или K50-12, конденсаторы С6, С9 
(рис. 1) и С4, С5 (рис. 2) --- КlOY-5 
или К73-9, С7, СВ (рис. 1) и С3 
(рис. 2) - КТ -1; переменные резисто
ры R2, R12 (рис. 1) и R1 
(рис. 2) .- любого типа, ио первые 
два - группы А, а третий - груп
пы В; нодстроечные резисторы 
СП3-lб, постоянные резисторы (все, 
кроме R9 и R/O в телефонном усили
теле, которые могут быть типа МОН-I 
или проволочными) - любые малога
баритные. Реле К/ 11 К2 --- PВC-IO 
(паспорт РС4.524.303) нли РЭС-15 
(паспорт РС4.591.о0З), переключатель 
SI·- П2К с фиксацией в нажатом 
положении, кнопка S2 -- Jlюбого типа, 
основное требование к ней - удобст
во пользования. 

Трансформатор питания Т 1 намотан 
на магнитопроводе из пластин УШ-16, 
ТОJlщина набора 32 мм. Его обмотка 1 
содержит 2000 витков провода ПЭВ-I 
0,18, обмотка II - 120 витков провода 
ПЭВ-I 0,41. 

Правильно собранное устройство на
чинает работать сразу и налаживания 

. практически ие требует. Единственное, 
что надо сд.ел..ать это с по

мощью подстроеtiного резистора R21 до
биться симметричного ограничения сиг
нала на выходе ОУ Л/. Выходное на
пряжение этого каскада на частоте 

1000 Гц .(юлжно быть не менее 0,6 В 
при подаче на вход устройства на
пряжения 0,15 В. Спад уснления на 
частотах 100 н 1 О 000 Гц должен быть 
не менее 10 дБ. 
Налаживанне телефонного усилителя 

сводится к установке лодстроечным ре

зистором R5 тока нокоя транзисто
ров V4. V5 в пределах 15 ... 20 мА. 
г. Москва 
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приеТАВI<А к еду. 
Н. ОКУНЦЕВ, С. ОКУНЦЕВ 

Н едостатком обычных светодина
мических установок (СДУ) яв
ляется «привязанность» цвета 

к определенному месту на экране. Это 
всегда приводит к тому, что уже через 

короткое время зрители привыкают к 

бесхитростной работе установки и све
товая игра на экране теряет привлека

тельность, а затем просто надоедает. 

В смене цветных пятен нет того днна

мизма, который присущ музыке, мало 
контрастных переходов. Описываемая 
ниже приставка к обычной СДУ позво
ляет устранить эти ·недостатки. 

Приставка работает совместно с че
тырехканальной СДУ без канала паузы, 
построенноii по принципу частотного 
разделения каналов. В приставке при
нято амплитудно-пространствениое раз

деление сигналов, поступающих от 

СДУ, при этом работа приставки ни
коим образом не сказывается на. рабо
те установки. Структурная схема вклю
чения приставки в СДУ показана на 
рис. 1. Приставка П здесь играет POJlb 
элемента, коммутирующего напряже

ние на лампах экраннооптического уст

ройства ЭОУ. Коммутатором управляют 
сигналы с выхода детекторов каналов 

СДУ. В устройстве имеется по четыре. 
лампы каждого цвета. Они разнесены 
в корпусе экрана по площади и глубине. 
Яркость их свечения может быть неоди
наКQВОЙ. Одну из ламп, наиболее яркую, 
размещают ближе к светорассеивате
лю, а остальные установлены тем глуб
же, чем менее они ярки. 

Принцип работы системы показан на 
примере одного из каналов. Всякий раз. 
когда амплитуда на выходе детектора, 

положим, «красного» канала СДУ ста
новится больше, чем на выходе осталь
ных каналов, горит самая яркая крас

ная лампа, а остальные красные не 

горят. Степень яркости ее свечения 
определяет СДУ в соответствии с вход
ным управляющим сигналом. 

Как только «красный» сигнал пере
станет быть самым сильным, самая' яр
кая красная лампа выключается и вклю

чается очередная, более удаленная от 
светорассеивателя. Таким образом, по 
мере ослабления «красного» сигнала 
он на экране затухает, «уходя» вглубь 
и уступая место другому цвету. Еслн 
снова во входиом сигнале появится 

сильная составляющая низшей частоты, 
экран снова вспыхнет ярким красным 

светом, а затем уйдет, угаснув, раство
рясь в более ярких красках других цве

тов. Аналогично работают и остальные 
каналы. 

Структура ЭОУ, указанная выше, яв
ляется простейшим вариантом для СДУ 

с приставкой. Можно, разумеется, ис
пользовать и более сложные ЭОУ, на
пример, использовать излучатели про

жекториого типа, однако их не должно 

быть менее шестнадцати, иначе 'не уда

стся выявить все функциональные воз
можности приставки. Для малогабарит' 
ного комнатного варианта заманчивой 
представляется конструкция экрана в 

виде узкой длинной полосы, размещае
мой вдоль cTeHt,I помещения. Он состоит 
из восьми одинаковых секций. Общее 
число ламп - 32. В каждой секции 
по четыре излучателя, по одному на 

каждый ц~eT. Лампы включены и раз
мещены пространственно так, что наи

большую яркость. свечения обеспечи
вают средние секции, далее симметрич

ио относительно середины справа и 

слева - менее яркие, и самый СJlабый 
свет мерцает на периферни. 
Функциональная' схема приставки 

изображена на рис. 2. Блок тактируе
мых компараторов БК попарно срав
нивает между собой сигналы с четырех 
детекторовСДУ и выдает информацию 
об их амплнтудном распределенин в 
цифровом виде на входы четырех де
шифраторов DJ -D4. Цифры вблизи 
некоторых линий связи указывают на 
число проводников, входящих В эту 

линию. Каждый дешифратор преоб
разует цифровую информацию, полу
чаемую от KOMllapaTopa, в форму, необ
ходимую для работы связаниого с ним 
блока peJle БР J - БР4_ Каждый блок 
реле соответствует определенному ка

налу и коммутирует четыре лампы этого 

канала. Дешифратор Dl. например, на 
основании входной информации опреде
ляет место «красного» канала среди 

остальных и соответственно этому ВКJIЮ

чает одно из реле блока БР 1. 
Блок компараторов ведет сравнение 

сигна.~ОВ не непрерывно, а периоди

чески с некоторой тактовой частотой, 
вырабатываемой внутренним 'Генерато
ром. В промежутках между тактовыми 
.импульсами ,~огическое состояние блока 
не меняется. 

Основные технические характеристики 

Тf~ктов.IIЯ частота, rlt. . 3 
Рззрt>(Н8ющая способность компара-
торов ,ПО амплитуде входных сиг-

налов, мВ. не хуже. 
Максимальное наllРЯЖfние. подавае-

мое на ВХОДЫ KOMIH:tpaTOIJ8. В . 3 
Максимальное напряжение, коммути-
руемое БJIO"ОМ Р'>М. В . 220 

Максимальная МОЩНОСТЬ каждой JlaM~ 
пы За:;. Вт. . . . 60 

Число каналов, , . ., . . .. 
Собственная потребляемая мощность 

ПРПСТ8ВКИ, Вт. не более. 5 
Масса. кг, не более. I 
Габариты, мм . .300" 200/70 

Принципиальная схема блока такти
руемых компараторов и тактового гене

ратора показана на рис. 3. Блок компа-
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раторов состоит из шести одинаковых 

двухвходовых компараторов (иа рисун
ке показана полностью схема только 

одного из них). Если к моменту прихода 
на вход С триггера D2.1 тактового им
пульса на неинвертирующем входе ОУ 
А 1 напряжение больше, чем иа инвер-

еду п ЗО!! 

~ БЛок 
~ аетек-

торов 

схемы Dl. Частоту следования импуль
сов можно регулировать внебольших 
пределах подбором резистора R 1. 
Схема дешифратора показана на 

рис. 4. Дешифратор выполнен на мик
росхемах Dl - D4. На транзисторах 
Vl - У4 собра/lЫ усилители тока ои-

,"с. 1 

Рис. 1 
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иноА вход дешифратора следует под
ключить. Например. вход 5 дешифрато
ра D3 соединяют с выходом 8 блока 
компараторов. 

Для первого - «красного» - канала 
табл. 1 и рис. 3.и 4 показывают, что 
иа входы 4, 5, 6 деШИфратора.Dl по· 

Vf- V4 КГ5f5В; 

:::., 
;r""-

1/~1"'l.::ooor-+r-~ с) 

'" '<::> 

1 

L_._._._._._._. I :ы K/55J!Af; 1>4.4 I 'L ])2,М Kf5W4; ])4 Kf55.AA8 R't I V4 
.--_.--_.--_.--_.--_.--_.--_. 

тирующем, тогда на "рямом выходе 

триггера устанавливается напряжение 

единичного уровня. В противном слу,
чае на выходе триггера будет сигнал 

нулевого логического уровня. 

Выходное напряжение триггера не 
меняется в течение такта. Если к момен
ту прихода очередного импульса ука· 

занное соотношение амплитуд сигналов 

изменилось, триггер переключается, а 

если нет, состояние триггера остается 

прежним. Для того чтобы сигнал от 
ОУ можно было подавать на вход мик
росхем серии КI55 без риска вывести 
их из строя, амплитуда сигнала на вхо

де триггера ограничеllа диодной цепью 
V 1.. V2 в пределах 0 ... 3 В. Тактовый 
генератор собран /lа элементах микро-
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тания реле. Порядок соединений между 
входами дешифраторов и выходами 
компаратора указан в табл. 1. Число, 
стоящее 11 клетке ,иа пересечении столб
ца с индексом дешифратора и строки, 
обозначенной номером IIхода дешифра
тора, cOOТlleтcTByeT "омеру выхода бло
ка KOMnapaTopolI, к которому тот или 

Таблица 1 

Входы Дешифраторы 
дешифратора 
(см. рис. 4) D/ D2 D3 D4 

1 1 2 3 5 
2 9 4 7 8 
3 12 6 11 10 
4 2 Э 4 6 
5 10 5 8 1 
б 11 1 12 9 

ступают сигналы,инверсиые по отно

шению к СИГllалам на входах 1, 2, 3. 
В случае, когда на входы 1, 2, 3 по

ступают сигиалы логической 1, т. е. 
сигнал этого канала доминирующий, 
срабатывает элемент D2.1, на его вы
ходе появляется сигнал логического О. 
Этот сигнал иивертируется элемеитом 
D4.1 и открывает транзистор Vl уси
JJителя тока, в результате чего сраба
тывает реле Кl блока реле (см. схему 
"а рис. 5) и включаетСЯ первая лампа 
из «красной» группы. 
Кодовые СОВОКУПIIОСТИ входиых сиг

lIалов 1 \О. 101 и 011 (в этих случаях 
сигиаJj этого канала второй по ампли
туде) воспр""имают элементы Dl.l, 
D 1.2 и D (.3 соответственно. В резул!>та· 
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те сработает реле К2. При коде 000 на 
входах 1-3 (сигнал самый слабый) 
на входах 4-6 будет код 111. На этот 
код отреагирует элемент D3.1 и вклю
чится реле К4. Коды 001, 100 и 010 
вызовут срабатывание реле К3. 

::r. 
с:> 

~ ~ 
~ 
<:>2 
~ t 
tj 

~ t:J 
t:3- t: 
:tJ t 
::з 
Q, t::I 
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Блок питания ПРНСТIIВКИ особенно
стей не имеет, поэтому его описание 
опущено. Он содержит три стабилизи
рованных нсточника: 5 В - для пнтания 

цифровых микросхем, 2 Х 6,3 В - для 
мнкросхем компаратора и 3 в - для 
диодных ограничителей блока компара
торов. Пятивольтовый источник дол
жен обеспечивать ток нагрузки не ме
нее 700 мА, оу блока компараторов 
потребляют около tOO мА, а для работы 
диодных ограничителей достаточно 
10 мА. 
Конструктивно приставка выполнена 

в отдельном кожухе. Детали размещены 
на печатных платах, изготовленных из 

стеклотекстолита, фольгированного с 
одной и обенх сторон. В приставке ис
ПОЛЬЗОВ6IIЫ реле РЭС-1 О, паспорт 
PC4.524.317. 
К СДУ приставку ПQдкщочают двумя 

пятипроводными соединительными ка

белями: один - к выходам детекторов, 

а второй - к выходам усилителей мощ
ности СДУ (5-й провод в обоих кабе
лях общий). Приставка связана с экра
ном жгутом из семнадцати проводов 

(17-й - общий для всех ламп). . 
ЭОУ выполнено в виде параллелепи

педа, разделенного на четыре секции. 

В каждой секции - по четыре лампы. 
Разумеется, это не единственный воз
можный вариант ,конструкции экрана 
/i его можно изменит.Ь в соответств!{и 

с возможностями и желаниями радио

любителя. 
Налаживание приставки начинают с 

проверки работы блока компараторов. 
Для этого подбором резистора Rl уста
навливают требуемую частоту следова· 
ния тактовых /iМПУЛЬСОII. Подав Н.а вхо
ды компаратора сигналы с разным уров

нем, убеждаются в скачкообразном из
менении сигнала на выходе. Усиление 
ОУ можно ограничить введением обрат
ноА связи, IIКЛЮЧИв между lIыводами 
5 и 9 каждого 0':/ резистор СОПРОТИI}J\е-· 
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нием 4,7 МОм и уменьшив сопротивле
ние резисторов R2 и R3 до 1 кОм. Устой
qивость работы блока компараторов при 
этом повысится, но разрешающая сп() 

собность упадет. Однако, если в сду 
применены несовершенные разделитель

ные фильтры (имеется значительное 
частотное перекрытие каналов), то и 
высокая разрешающая способность 
блока компараторов не потребуется. 
Затем убеждаются в правнльности 

соединений между блокамн компара
торов и дешифраторами. Для этого по
дают нв входы компаратора сигналы 

постоянного напряжения 11 отмечают 

логические уровни на выходах дешиф
раторов. Наконец, если какое-либо из 
реле не переключается, будучи исправ
ным, нужно проверить соответствуlOЩИЙ 
транзистор. 

Отметим в заключение, что если в 
распоряжении радиолюбителя есть не 
четырех, а трехканальная СДУ, при
ставку можно после значительного vп

роще\l/iЯ приспособить для совмест
ной работы и с ней. Число ламп в экран
ном устройстве уменьшается до девяти, 
что, конечно же, снижает возможности 

снстемы. В блоке компараторов оста
ется только три ОУ (см. рис. 6), деЩl\ф
раторов будет тоже три, и они сущест
венно упрощаются (рис. 7). Порядок 

'НС. 7 

~ 
~ 
'" 4 

Входы 
дешифратора 
(см. рис. 7) 

1 
2 
3 
4 

D/ 

I 
3 
2 
4 

::., 
~~ 
,g""f 
~~2 
.;.2!!: 
~3 

\с::!; 

~ 

'" "; 
q, 
о\. 

2"", 
~ 

'" "; 
'<> 

з\с:: 

Т<:I.БJJИШI • 
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подключения входов дешифратора к 
выходам блока компараторов для слу
чая трехканальной систе~ы указан в 
табл. 2. 
г. Влад~вОСТQК 

ШБМЕН 
ОПЫТОМ 

РЕЛЕ, 

УПРАQnЯ-=МОЕ ~HOnKOR 

Использование электромагнитных реле 
взамен механических переключателей во 
.IНОГИХ случаях позволяет уменьшить на

ВОДКИ,паразитные свя~и. упростить монтаж 

радиоаппаратуры. Примеl\ЯЯ реле, легко 
конструировать устройства с дистанцион
l1Ы~ или полуавтоматическим управлением. 

Ниже описан способ управления электро
магнитны~ реле посредством киопки без 
фиксации (см. схему). 

l'1 fl(; 

Cf,CJ fO,Ox5tl В t-~I-=:;';-"'-: 
Vf, V.? Д22.! 

Ki РПС-36 

+ 

Гlосле нажатия на кнопку Sl начнет 
заряжаться конденсатор С2. Ток зарядки 
потечет через конденсатор С1 и левую 
по схеме обмотку реле К " что вызовет 
переключение реле. Кондеисатор С1 заря
жается очень быстро и поддерживает ток 
через обмотку после того, как подвиж
ный контакт рел!' отойдет от левого не
подвижного контакта. Без конденсаторов 
С/ и С3 реле вместо четкого переклю-' 
чения может переходить 8 ~зуммерныil" 
режнм. ПОСllе отпускания кнопки конден

с.щ·ор С2 быстро разрядится через р!'зи,
стор R1. 
Если вновь нажать на кнопку, ре,1е вер

нется 1.\ исходное состояние. 

г. MOCK(ja •• ПОЛИWК.РОI 

у,"учwеННЕ 

<=НJfXPOHH3AЦHH 
" ТЕI11;ВН30-РЕ 

«paAyra-701 )1 

В телевизорах .Радуга-70!:о (JJПЦТ-59-
Н-!) в процесс!' эксплуатации мож!'т на
рушаться устойчивость изображения. ДIlЯ 
улучшения синхронизации следует из б'lока 
66 удалить конденсатор С6-1, а к освобо
дившимся контактам припаять параллельно 

соединенные конденсатор емкостью 

0,033 мкФ и резистор сопротивлением 
4,7 кОм с мощностью рассеивания 0,125 Вт. 
Резистор R6-[ в этом же блоке также 
удаляют, а между выводом эмиттера тран

Зl1стора ПП6-1 и контактом 3 ВКllючают 
резиСтор сопротивлением 4,7 кОм с мощ
ностью рассеивания 0,125 Вт. 
Некоторые модели телеВI1ЗОРОВ "Радуга-

701» не имеют блока БlВ. ~ этом случае 
между контактами 3 блока Б6 и 5 бло
ка Б3 впаИl!ают конденсатор емкостью 
0,5 мкФ. При наличии блока БlВ такой 
же конденсатор ВКllючают в разрыв про

вода. соеДlIняющего контакты 2 блока БlВ 
и 3 блока Б6. 
В обоих случаях конденсатор С6-5 в 

блоке Б6 заменяют на оксидный конден
сатор емкостью! мкФ, причем его минусо

В.bIЙ вывод с~диняют С выводом базы тран
зистора ПП6-3. РеЗI1СТОРЫ R6-/0 и R6-13 
должны "меть СОПрОТИ8,l\~иие 5,6 кОм. 

г. Одес,а, /1.. ЦЫХМАН 

43 



пАтЕнты� • LilZ1iii#il:lli=11 • ПАТЕНТЫ 

Система аВJоматической ПОАСТРОЙКИ 
частоты 

КРАФТ Д~., патент США м2 4107597 
Отличительной особенно- которых в внде ие в на-

стью этой снстемы АПЧ яв- стоящее время затрудннтель
ляется уменьшенное число то- но. Система включает вход
чек подключения к индуктив- ные буферные усилители, ин
ным элементам, изготовление дуктивно-емкостный элемент, 

2 
d 

Рис. 

Предохранение радиоприемника 
от перегрузки 

ИМАСАКИ К., КАСАМИ К., патент США м2 4t588t4 

Автоматическая система шунтнрующий входную цепь 
прнемника. В качестве тако
го элемента предложено ис

пользовать n-р-n транзис

тор 30. автоматически управ
ляемый либо от системы АРУ 
приемника через инвертирую-

.. 

мента. Один из них показан 
на рис. 1, а, второй (часть, 
подключаемая к точR:ам 1 и 
2) - на рис. 1, б. Этот ва
риант открывает дополни

тельные возможности форми
рования характеристики си

стемы АПЧ за счет подбо
ра резонансных частот обоих 
контуро!3 (рис. 2, а •. б) и ко
эффициентов усиления вход
ных буферных каскадов, вы
водящнх эти уснлнтели в ре

жим насыщення (рис. 2.8). 
В качестве конкретной об

ласти применения предложен

ной системы АПЧ рассматри
вается телевизионный прием
ннк. Описан вариант выпол
нения системы АПЧ телеви

f зионного приемника в ви
де ИС. Разобрано схемное ре- . 

рис. 1 шение, которое сохраняет 

практич~ски нензменной кру
два пиковых детектора и диф- тизну подстройки частоты ге
ференциальный усилитель теродина, иесмотря' на нели
(см. рисунок). Приведены два нейную зависимость емкости 
варианта системы АПЧ, оыи- варактора от прикладываемо
чающиеся схемой включения го управляющего напряже
индуктивно-емкостного эле- ния. 

Zб 7 

28 
предохранения радиоприем

ника от перегрузки входны

мн высокочастотными сигна

лами особенно полезна для 
малогабаритных траНСilверов. 
Устройство (см. рисунок) 
представляет собой ·элемент с 
переменным нмпедансом. 

щнй усилительный каскад на средственно от переключателя сигналом, подаваемым в точ
транзисторе 28. либо непо- «прием-передача» трансивера ку 26. 

ФИJlьтрация' rармоник радиопередатчика 
УРСЕН&АХ Ф., патент Франции м2 1445667 

Предложено простое уст- контур, включенный последо
ройство для фильтрации гар- вательно с резистором R, со-
моник радиопередатчика, ко- противление которого состав- С 

торое легко реализуется как ляет 1/20 от характеристн-
на дискретных элементах. так чес кого волнового сопротив-

И' на стандартных элементах ления фидера, либо последо-
коаксиальных линий переда- вательный [С коитур, шунти-
чи. Оно (см. рис. 1, а) пред- рованный резнстором, сопро- ское волновое сопротивление следовательных [С-контуров 
стаВJlяет собой встраиваемый тнвление которого в 20 раз фидера, либо, наконеЦ,комби- с резисторами, как показано 
в фидер параллельиый [С- превосходит характеристиче- нацию параллельных и по- на рис. 1, б. 
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3АЕКТРОПРОИfРhlВАIOIЦЕЕ 
УСТРОIСТВО BhlCWEfO 
IААССА 0-3ПУ-В2СК 
А. КАМИНСКИИ, 
Е. СКЯIPСКИИ 

3 лектропроигрывающее устройство высшего класса О-ЭПУ-82СК 
предназначено для высокока

чественного воспроизведения записей 
с монофонических и стереофонических 
грампластннок всех форматов в соста
ве электропроигрывателей, электрофо
нов. радиол и музыкальиых центров. 

В настоящее время О-ЭПУ-82СК ис
пользуется в электропроигрывателе 

«Радиотехника-ОО1-стерео» и музыкаль
ном центре «Takt-ООI-стерео». 

Основные технические характеристики 

Ilрижимная снла звукосни-
мателя. мН. . . . . " 15±З 

Частота вращения диска, 
MIIH- 1 ••..•••• 331/3; 45,11 

Пределы подс:роАки частоты 
вращения, %; не менее.. ±2 

КоэффНЦИeJlТ детонации, %. 
не более. . . . ' " 0,15 

ОтносительныА уровень ро-
кота со взвешивающим 

филы'ром, дБ. н.е хуже.. --60 
Уровень ЭЛl.'ктрического фо-

иа, дБ, ие хуже. . . " --63 
ЧУВСТDитеJIЬНОСТЬ при нали

чи и встроенного корректи

рующего УСИJlИтеля, м В Х 
хс/см , ' .. , " 70 .. ,140 

rlОТРl'бляемая мошность, Вт. 
не более, . . :30 

Габариты. мм ...... а6()х285х146 
MIJcca, кг ..." 5.3 
Розничная цена - 182 руб. 

в' новом ЭПУ используется эдектро-
двигатель СДС-\' разработанный' 
ГСНИИРПА им. А. С. Попова. Он 
представляет собой трехфазную синх; 
ронную редукторную машнну (см. 3-ю 
страницу вкладки), состоящую из кор· 
пуса-экрана 1, шестиполюсного ста
тора 8 и ротора 2_ Статор 8 выполнен 
в виде пластины из магнитомягкой 
стали. закрепленной в корпусе-экране 
/.На шести полюсных выступах ста
торной пластины размещены три lIapw 

, катушек 6, встречно включенных и 110-

парно соединенных через 180~ 
Ротор 2 представляет собой стакан 

из алюминневого сплава с запрессован

ным в него вадом 4. К ободу стакана 
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прикреплена пластина из магнитомяг

кой стали с восемью полюсными высту
пами 9. Вал ротора вращается в под
шнпнике 5 и шаровой пятой опирается 
на находящуюся в гайке 7 стальиую 
полированную пластинку. С помощью 
гайки 7 полюсы ротора устанавливают 
на одном уровне с полюсами статора. 

Имеющаяся на стакане ротора вы'ступ
насадка 3 служит для размещения пас
сика, передающего вращение ротора на 

шкив диска ЭПУ. Привод с помощью 
пассика позволил уменьшить помехи 

от вибраций и снизить влняние нерав
номерности вращения ротора на часто

ту вращения диска_ Диаметры ведо
мого шкива диска ЭПУ и шкива ротора 
выбраны одинаковымн. 
Работой двигателя Уllравляетэлект

ронный коммутатор, подключающий к 
обмоткам статора генератор прямо

угольных импульсов. При поступлеНIIИ 
импульса ротор поворачивается таким 

образом. что его полюсы располагаются 
против тех катушек. по которым в дан

ный момент протекает ток. Очередной 
импудьс подается на вторую пару кату

шек. а следующий за ним - на третью. 
11 каждый раз ротор делает небольшой 
«шаг» всл.ед за полем статора. Число 
полюсов ротора больше, чем число по
люсов статора. поэтому его «шаг» мень

ше «шага» статора. Фактически часто
та вращения ротора оказывается в три 

раза ниже частоты вращения поля ста

тора и равна 331,6 11 45.11 мин-1 • Часто
та создаваемых электродвигатедем внб
раций лежит в области инфразвуковых 
частот. 

В ЭПУ nрименен звукосниматель с 
S-образным статнчески сбадансиро
ванным тонармом. Подшипники гори
зонтальной и вертикальной осей звуко, 
снимателя представляют собой сталь
ные керны, коническими поверхностям н 

входящие в отверстия шарикоподшип

ннков. Керны шарикоподшипников вер
тикальной оси расположены в жестко 
укрепленной на панели ЭПУ скобе 4, 
а горизонтальной - в кольце 9. 
Прижимную силу звукоснимателя 

устанавливают вращением противовеса, 

8. Он представляет собой ЦИЛИllДриче
ский стальной груз, внутри которого 
расположена втулка со спиральной ка
навкой, предназначенной для переме-

щения протнвовеса вдоль направляю- ~ 

щей 6. Направляющая выполнена в А. 
виде стальilОГО стержня диаметром 5 ... ~ 
и длиной 50 мм. Конец стержня закреп-
лен в переходной втулке 10, соединяю- ~ 
щей его с трубкой тонарма 2. ~ 
На рабочей части наllраВляющей 

имеются отверстие диаметром 0,8 мм С 
If прорезь, в которых расположены по- ~ 
догнутые концы витка пружины, изго

товленной из стальной проволоки диа
метром 0,6 мм. Шаг пружинного витка 
соответствует шагу спиральной канавки 

~ 
~ 
::с 
::с 
111 
с; 

во втулке противовеса. Пружинный ви
ток обеспечивает необходимое сухое 
трение между направляющей и втулкой 
и практическое отсутствие осевого и ра
диального 'lЮфТОВ, что компенсирует 
износ втулки в процессе длительной 
эксплуатации звукоснимателя. 

За счет частичного смещения IIрОТИ
вовеса кз положения равновесия в сто

рону головки звукосннмателя можно 

регулкровать прижимную. силу в пре

делах 0 ... 30 мН (0 ... 3 г). Требуемое Зllа
чение IIРНЖИМНОЙ силы устанавливают 
110 шкале 7, размещенной на противо
весе. 

Звукосниматель снабжен компенса
тором скатывающей силы, состоящим 
из рычага (детали 11, 13) с грузом 14, 
поворачнвающегося на оси 15, и повод
ка 12, закрепленного иа кольце 9. Исхо
ДЯ из максимального диаметра пласти

нок, угол между деталями 13 и / / рыча
·га выбран равиым 750. При двнжении 
звукоснимателя к центру пластинки по

водок 12 поворачивает рычаг компенса
тора и компеисирующая сила нзменяет

ся. Груз /4 можно перемещать по де
тали 13, что позволяет регулировать 
скатывающую силу в требуемых пре
делах. 

В звукоснимателе IIроигрывающего 
устройства используется головка 
ГЗМ-005Д. Гнезда для её подключения 
расположены В,корпусе /, а их ответная 
часть '- ножи во вставленном в него 
промежуточном держаl'еле, к которому 

крепится головка. 

Принципиальная ЗJlектричеСК8Я схе-' 
ма ЭПУ приведена на рис. 1. При вос
произведеиии записн сигнал с головки 

звукоснимателя Вl поступает на' вход 
предусилителя-корректора А3 и посде 
усиления подводится к выходному разъ

ему Х2 ЭПУ. Герконовое реле Кl замы
кает выводы звукоснимателя в нера

бочем положении. 
Работой 0-ЭПУ-82СК управляют' с 

помощью сенсорных контактов Еl
Е5. Сигналы.' образующ!'!еся при каса
нии сенсорных контактов, с помощью 

блока коммутации А7 преобразуются 
в электрические команды, используе

мые для Уllравлення соответствующими 

узлами ЭПУ. При подаче той или ИНОй 
команды загорается однн из светодио

дов Vl- V5. 
Сигнал об окончанни проигрывания 

грампластинки создается блоком авто-
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стопа А4 совместно с датчиком Аб. 
Команды. поступающие от блоков А7 
и А4, запоминаются и обрабатываются 
блоком коммутации и управления А2 
и используются для управления элект

родвигателем и всем ЭПУ. 
Тиратрон Н 1 служит для подсветки 

стробоскопических меток на диске ЭПУ. 
К источникам питания ЭПУ подклю

чается с помощью разъемов Х4 и Х5. 
Основным электронным узлом ЭПУ 

являетСilблок коммутацин и управле-

ния А2, схема которого приведена на 
рис. 2 (режимы транзисторов V3, Vб, 
V12, V14, V1б, V18, V19, V21 указа
ны для команды «Стоп», а транзисто
ров V7. V8 - для команды «33»). В не
го входит логическое устройство. управ
ления ЭПУ. генератор прямоугольных 
импульсов. распределитель периода сле

дования импульсов, электронные клю

чи и стабилизатор напряжения !jита

ния логических микросхем. 

Логическое устройство управления 
предназначено для запоминания 1\ об
работки команд. поступающих из бло
ков А7 и А4. ОНО состоит из трех вы-
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полненных на интегральных микросхе

мах триггеров. запоминающих следую

щие команды: частота вращения грам

пластиики «33» и «45» (О1.2, О1.3). 
«Пуск» (эта команда объединена с 
командой включения выбранной часто
ты вращения) и «Стоп» (О2.2). опуска
ние и подъем микролифта (О2.1). В ис
ходное состояние триггеры О2.1 и О2.2 
уста.навливаются за счет изменения 

сигнала на счетных входах с ЛОГll

чес кого О на логическую 1 при заряде 

Рис. 1 

конденсатора С5 через резистор Rб 
после включения питания. Это состоя
ние соответствует подаче команд «Стоп» 
И подъему микролифта. Триггер выбран
ной частоты вращения грампластинки 
устанавливается в этом случае в со

стояние, соотвеТСТВУlQщее команде 

«33». 
В исходном состоянии на все входы 

блока коммутации и управления А2 по
даны сигналы логической 1. а управле
ние осуществляется сигналами логи

ческого О. Исключение составляет вход 
автостопа. на который в исходном со
стоянии подаl1 сигнал логического О. 

2 

Электродвигатель включается по коман
де «33» или «45». Эти сигналы через 
элементы О1.1 и О3.1 поступают на 
вход S триггера D2.2 и переводят его 
в состояние. в котором на выводе 9 
появляется напряжение логической J. 
Одновременно триггер на элементах 
D 1.2 и D 1.3 устанавливается в состоя
ние. соответствующее выбранной часто
те вращения: например. при команде 

«33» на выходе 12 появляется напря
жение логической 1. а на выходе 8 -

цеп" 

6xoiJ Л!( 3 
2 

2 КОРП!lС 
2 5 

5 5 6:сои nК Х] 

цепь Кон. 

-156 f 

Z 
+158 " 

.х* 

логического О. Последний поступает в 
блок сенсорной коммутации А7, и све
тодиод V 1 (рис. 1) зажигается. Выход 
12 через элементы задержки R31, V23, 
С1б и R3 связаи с электронным клю
чом (V7. V8). управляющим часто
той генератора прямоугольных импуль
сов. 

Команда на опускание микролифта 
поступает на вход S триггера D2.1 и 
устанавливает его в едииичное состоя

ние (высокий логический потенциал на 
выводе 5) . Подключениый к ииверсиому 
выходу триггера (вывод б) диод V 10 
при этом зщ<рываеТСR. и коиденсатор 
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С 11 начинает разряжаться через рези
сторы R8, RI1 и змиттерные переходы 
составного транзистора V3Vб, выпол
няющего функции электронного ключа. 

управляющего работой микролифта и 
гер конового реле. Через 3 ... 6 с после 
подачи команды на опускание микро

лифта конденсатор С1/ полностью раз
ряжается, составной транзистор V3Vб 
закрывается, микролифт опускается, а 
гер коновое реле отпускает и размы-

@ 

кает выводы звукоснимателя. Задержка 
срабатывания микролифта (ее можн~)., 
регулировать подстроечным резнстором 

R8) позволяет диску ЭПУ набрать но
Мl!налъную частоту вращения. 

Подъем микролифта осуществляется 
без остаliОВкИ диска ЭГlУ по команде, 
которая через элементы D4.1 и D4 .• З 
поступает на вход R триггера D2./ и 
устанавливает его в нудевое состояние 

(низкий догический 110Т~НЦllал на выво
де 5). Напряжение логической I с ин
версного выхода триггера открывает 
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составной транзнстор V3Vб, и микро
лифт без задержки поднимает звуко
сниматель (конденсатор С/ / заряжа
ется в этом сдучае через низкаомный 
резнстор R /3). Напряжение на прямом 
выходе 5 триггера D2./, помимо инди-" 
кации состояния соответствующего ре

жима работы микролифта, использует
ся для блокировки срабатывания авто
стопа при поднятом микролифте (сиг
нал логического О запрещает появле-

сов собран на операционном усилителе 
А/. В нем испол ЬЗ.уется электронное 
переключение частоты. С этой цеJIЬЮ 
цепь ПОС дЛЯ положительного и от
рицательного (относительно средней 
точки делителя R7 R 18) полупериодов 
генерируемых импульсов разделена с 

помощью диодов V9, V / /. Частота 
следования импульсов (13,3 и 18 Гц 
соответственно для частот вращения 

33 1/.3 и 45,1\ MI!H-1) зависит от соот-

Диаграммы lfа17РЯЖСfflJl] 
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Нllе сигнала логической I на выходе 
элемента D3.3). 
Команды «Стоп» 11 «Автостоп» через 

элементы D3.2, D3.4, D4.1 и D4.3 посту
пают на триггеры D2.2, D2./ и триггер, 
выполненный на элементах D/.2, Dl.3, 
и устанавливают их в исходные состоя

иия. для подавления импульсных помех, 
jJозникающих при включении в сеть 

электрических приборов, входы блока 
J(оммутации и управлеиия зашунтнро

jJaHbl КQнденсаторами С3 - С8. 
Гецератор ПР!l~ОУГОЛЬНЫХ импуль-

ношения сопротивлений резисторов це

пи ПОС и постоянной времени цепи 
ООС. Включение генератора на более 
высокую частоту происходит только 

после включения его на более низкую, 
что уменьшает время разгона диска 

ЭПУ. Необходимая задержка обеспечи
вается упоминавшимися выше элемен

тами R3/, V23, С/б и R3 в цепи базы 
транзистора V7. Частота переключает
ся транзистором V8, участок эмиттер -
коллектор которого шунтирует после

довательную цепь из резисторов R9, 
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R 10. При открывании этого транзИсто.ра 
резисторы практически замыкаются 

накоротко 11 частота следования им

пульсов увеличивается. 

В процессе эксплуатации частоту вра
щения ДlIска в неБОЛЬШIIХ пределах 
можно подстроить размещенным на 

панели ЭПУ резистором R / (рис. 1). 
При регулировке ЭПУ в заводских усло
виях частоты вращения падстраивают 

резисторами R/O (33 1~ мин- 1 ) и R/Б 
(45,11 мин -1). . 

С выхода генератора через согласую
щий каскад на транзисторе V/Б и ин
вертор D6.2 прямоугольные импульсы 
поступают на распределитt~ль пернода 

слеДОli.ШИЯ ИМПУJJЬСОВ, выполненный 
на Э;1ементах микросхем D4 - D6. Он 
предстаВ;1яет собой счетчик-делитель 
на 3. С его выходов снимаются три 
последовате;1ЬНОСТИ сдвинутых относи

те;1ЬНО друг друга на 1200 импульсов, 
длитедьность которых равна периоду 

С;1едования исходных. Эти ИМПУJJЬСЫ 
УСИЛflваются по мощности тремя одно

типными ключевыми каскадами на тран

зисторах V/2. V/4, V/б. У/8, V19, 
V2/ и используются Д;1Я питания элект
родвигателя. Ключевые каскады охва
чены ООС, обеспечивающими форму 
импульсов, близкую к трапецеидаль
ной. При команде «Стоп» счетчик бло-
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Кllруется напряжением логического О, 
поступающим с выхода триггера D2.2, 
ключевые каскады закрываются If дви

гатель останавливается. 

Стабилизатор напряжения питания 
логических микросхем выполнен на 

транзисторе V4. 
Блок сенсорной коммутации (рис. 3) 

состоит из пяти одинаковых сенсорных 

ячеек на транзисторах V / - V9, V / / 
11 такого же числа ключевых устройств 
на элементах микросхемы D/ и тран-

@ РНС. ] 

цепь 7lHl 

+58 If 
f!hlZOtJ J 

КОРП!Jt' Z 
Доmш!( 

РНС. 4 

зисторе V /0, управляющих светодио
дами (режимы транзисторов указаны 
для команды «Стоп»). для более на
дежной работы сенсорного KOMMYТ<lТopa 
в 0-ЭПУ-82СК применен комбинирован
ный принцип упраВJ~НИЯ, использую
щий кожную проводимость пальцев и 
детектирование наводок. Сигналы уп
равления с выходов сенсорных ячеек по

ступают на соответствующне входы бло
ка коммутации и управления. 

ИНформация о состоянии триггеров 
логического устройства управления 
(рис. 2) используется для управления 
светодиодами, индицирующими сраба

тывание соответствующих сенсорных 

ячеек. Четыре светодиода подключены 
к выходам элементов микросхемы D J, 
пятый (команда «Стоп») -- К коллек
торной цепи транзистора V 10. Элемен-

ты D 1.2 и D /. / (IIИДlIкация частоты 
вращения диска) дополнительно управ
ляются сигналом с ко.~лектора тран

зистора V /0. Если ЭПУ находится в 
состоянии «Стоп», транзистор V /0 от
крыт и напряжение на его коллекторе 

близко к нулю. По этой причине напря
жения на выходах :mементов D/./ I! 

D 1.2 соответствуют логической 1 и све
тодиоды, индицирующие частоту враще

ния диска, не горят. 

В О-ЭПУ -82СК применен фотоэлект
ронный автостоп, состоящий из датчика 
автостопа Аб и блока автостопа А4 
(рис. 1). Известно, что автостоп пред
назначен для автоматической остановки 
ЭПУ при выходе иглы на выводную 
канавку грампластинки. Важно, чтобы 
он удовле'гворял ряду противоречивых 

требований. Так, он не должен сраба
тывать при максимальной частоте вра
щения грампластинки на канавке с ша

("ом 0,6 мм и в то же время должен сраба
тывать при минимальной частоте вра
щения грампластинки на канавке с ша· 

гом 2,5 мм. Зона работы автостопа 
должна быть достаточно большой. Ав
тостоп, установленный в О-ЭПУ-82СК, 
удовлетворяет всем этим требованиям, 
Принцип,его действия защищен автор
ским свндетельством*. От известных 
фотоэлектронных автостопов он отли
чается тем, что источник света (лампа 
Н} в датчике автостопа А6) питается 
в нем не постоянным, а переменным 

током частотой 100 Гц. Функции при
емника света выполняет фоторезистор 
R / (см. рис, J). на котором закреплена 
диафрагма специальной формы. Между 
лампой и фоторезистором находится 
закреПJlенная на оси звукоснимателя 

заслонка 3 (см. вкладку). Перемещаясь 
вместе со звукоснимателем, заслонка' 
изменяет поступающий на фоторезистор 
световой поток. Таким образом дости
гается преобразование скорости пере
мещения звукоснимателя в электриче· 

ский сигнал, предстаВJJЯЮЩИЙ собой 
переменное, изменяющееся по амплиту

де напряжение. Фоторезистор включеи . 
в цепь базы транзистора V / блока авто
стопа А4 (рис. 4). Уснленный им сиг
нал выпрямляется диодами У2,У3 и 
через резистор R4 поступает на вход 
ключевого каскада на транзисторе У4. 
При определенном напряжении тран, 
зистор закрывается и диск ЭПУ оста
навливается. Порог срабатывания уста
навливают нодстроечным резистором 

R4 
Блок предварительного корректирую

щего усилителя выполнеи по схеме, при

веденной в стап,е Ю. Пашубы «Аппа
ратура высшего класса» (см. «Радио», 
1977, N9 1 J, с. 38--43). 

,'. Рига 

IJ БJlуменау Е. Т. ~\·тр()Йствод.rIЯ ав1"ОМ~ТИи 
ческой о(,'таНО8КН диска ЭЛt'КТРОПРОИl'рыватt"ЛЯ. 
Авторское свидетельство Н'} 781956. БЮJ1JIетень 
.Изобретения. оТКрыТия ..... 1980, Н, 43. 
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ЭIIЕICТРОДIМГ • ТЕ" .. еде· • 
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• - ... ; s - nO"lUнnин.; 6 - •• Ту .... ста0р8; 
7 - r.iI .. ; • - СТ.ТОР;' - n_CT_ роТ0р8 

ЭIYICоеНММАТEJIIt 
• '- .6pnyc; 1 - тру6 .. Т_Р_; 3 - _ 
с_а '.TOCTOn.; • - "068; S - NpIlИNiI 
nOl\8lНn .... ; 6 - _ .... _ ... ; 7 - .... ; 
• - npoтll_c; , - .o .. ~o; .0 - RepeIlO'" 
..... ТУ"'; Н,О - .-а' .... pwoI ... IIOM"мe8-
'0р8 caT_.~H CIIМI; .• 1 - -110.; 
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Вот н наступнпо пнонерское пето. РаботаlOТ мноrочнспенные кружкн, в которых 
ПРОВОДIIТ Aocyr н IOные раДНОПlO6нтепн. Io1з запасенных к пету детапен онн со
бнраlOТ самые разнообразные конструкцнн. Чтобы помоч" нм В )тнх увпека
теП"НЫJl заНIIТНIIХ, Haw «журнап В журнапе» продопжает пу6пнкацнIO описаннн 
неспожных самодепок ДПIl повтореННII в раднокружках пнонерскнх narepeH. 
В )том номере чнтатепн познаКОМIIТСII с устронством уснпнтеПIl к эпектроrнтв

ре, с треМII КОНСТРУКЦНАМН прнемннков ПРАмоrо уснпеННА, с рекомеНДВЦНIIМН 

по проведеннlO радноспортнвнон эстафеты. 
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О .. 
~ УСИЛИТЕЛЬ НЧ ДЛЯ злЕктрогитАры� 

В. ВАСIo1ЛЬЕВ 

О 
дин из основных инструментов 

современ н ых музыкальных ан

самблей - электро гитара_ Но 
иной раз в пионерском л агере она 

лежит без дела из-за отсутствия 

подходящего усилителя НЧ . Вот здесь 
могут придти на помощь юные радио

любители, построив для электрогитары 
предлагаемый усилитеJI Ь, который вы
полнен на широкораспространенных 

деталях." 

Поскольку усилитель предна зиачен 
для работы TOJlbKO с ЭJlе ктрогитарой, 
пара метры его сравнитеJlЬНО невысо

ки: nOJloca пропускаемых УСИJlитеJlем 

частот составляет 30 .. .4000 Гц по уров
ню 3 дБ (по уровню 6 дБ верхняя 
граница частоты - 7000 Гн, а по 

Rб 1!( 

транзисторов (см. рисунок в тексте) . 
На транзисторе V2 собран предвари 
тельный усилитель с динамической на
I'РУЗКОЙ (каскад на транзисторе V 1). 
Переменным резистором R 1 регулируют 
уровень сигнала, поступающего на 

ба зу тр анзистора V2 . Режим работы 
этих и всех остальных транзисто

ров усилителя уста навливают под 

строечным резистором R2. 
Питание на предварительный усили

тель поступает через фильтр на тран
зисторе V6. Он обеспечивает раз
вязку предварительного и оконечного 

каскадов УСИJl итеJlЯ и дополнительную 

фильтрацию выпрямленного напряже 

н ия в СJlучае питания УСИJlитеJIЯ от 

сет". 

ZOMA <,sт XJ 

~------~): 

уровню 10 дБ - 20 000 Гц). Коэф 
фИllиент l-f еJl инейных иска же ний - око 

ло 5%. Выходная мощность усили
теJlЯ (она зависит от СОП РОТИВJlения 
громкоговорителя 11 нап ряжения источ 

ника питания) может дости гать 12 Вт. 
Датчик электрогитары ДОJl жен разви 
вать напряжени е не мен ее 10 мВ. 

В усилителе ИСПОЛl,зовано де вять 
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Оконечный каскад усилителя BbInOJl 
нен на транзисторах V7 - V 12. Началь
ное смещение на базах транзисторов 
V7 и V8 создается током, протекаю
щим через параJlJlелыlO соединенные ди 

оды V3 - V5 . 
Нагрузкой УСИJlитеJlЯ служит громко 

говоритеJlЬ V 1, один из выводов ко
торого ПОДКJl ючен к общей точке 110-

• 
• -слеловательно соединенных элеКТРОJlИ- • 

тических конденсаторов С5 и С6. • 
Такое ВКJlючение громкоговоритеJlЯ по- с 

зволяет уменьшить уровень фона в слу- : 
чае питания усилителя от выпрямите- .. 
Jlя и, кроме того, ослабить броски : 
ток" через выходные транзисторы в I 

моменты включения питания . 

В УСИJlителе можно использовать О 
транзисторы МП39Б, МП4IА, МП42Б • 
(V2); МП37А, МП37Б (V 1, V8); 
МП25Б, МП26Б (V6, V7, V9, V10); 
П213-П216 (V/I , V12) с любыми бук-
венными индексами. • 

Статические коэффициенты передачи • 
тока транзисторов должны быть: V 1, V2, _ 
V7, V8 - не менее 30 ; V6, V9, V /о - • 
не менее 20; V 11, V 1 2 - не менее • 
20 при сопротивлении нагрузки 8 Ом и : 
выше и не менее 40 для нагрузки _ 
сопротнвлен ием 4 Ом . Выходные тран- .. 
зисторы желательно подобрать с оди- : 
наковыми или близкими параметрами. I 

Электролитические конденсаторы - О 
К50-6, постоянные резисторы • 
МЛТ-О,25 или ВС-О,25, переменный ' ре- !с 
з истор Rl - СПО-2 или СП3-46 с III 
характеристикой типа В, подстроечный • 
резистор R2 - СПО-О,5. 
Диоды V3 - V5 - любые из серий 

Д9, ДI8, Д20. Выключатель SI - П2к. 
Разъемы Хl и Х2 - СГ-3 или СГ-5. 
ЗначитеJlьная часть деталей разме

щена на печатной плате из односто

рон него фол ьги рова нного стеклотексто
лита. Эта плата и схема размещения 
деталей приведены на 4-й с . вкладки. 

Выходные транзи сторы следует устано
вить на радиаторы, которые могут быть 
как готовые, так и самодельные в ви

де пластин из дюралюминия толщиной 

3 ... 5 мм и размерами 60 Х $0 мм. Воз 
можен вариант размещения транзисто

ров на боковых стенках корпуса , ИЗ

I'отовленных, н апример, из дюралюми

ния (это видно на 4-й с. вкладки 

вверху). Чтобы стенки -теПJIOОТВОДЫ бы
ли изол ированы друг от друга , их при

крепляют к лицевой панели (она тоже 
металлическая) через прокладки из 
ИЗОJlЯЦИОННОГО материала. Следует 
помнить, что диаметр отверстий в тепло
отводах должен значительно превышать 

д и аметр крепящих винтов , а после креп -
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ления нужно убедиться с помощью ом
метра в отсутстви и замыкания между 

винтами и теплоотвода ми. Печатную 
плату прикрепляют к отгибам боковых 

стенок . 

На лицевой панел и размещены вык
лючатель питания и входной резъем 
Хl. Через отверстне в ЛИllевой па
нели выведена ось переменного ре

зистора, установлен но го внутри корпу

са на металлическом уголке (он при

креплен к лицевой панели). Разъем 
Х2 размещают на задней стенке. 

Громкоговорител ь можно I1рименить 
готовый, сопротивлением 4, 8 или 1 60м, 
Но следует учесть, что с увеличением 
сопротивления громкоговорителя пада

ет максимальная выходная мощность 

усилителя (см. таБJIIЩУ) . 

Сопро- М зкt'НМiJЛЫI 3R МОЩ flOСТЬ 

Л1lJЛенне У,,' НJlит ел п , Вт , при Н(lпряж(.'tIIlН 

гром кого- Н С1'U Ч ll ltка IIIIТiНIИЯ, 13 
ворн тел я. 

Ом 12 18 24 

4 2,2 5.0 12 
R 1,8 4 7.0 
16 1, 1 2.3 3,Б 

I -ромкоговоритель м ожет быть само

дельным. Лучше все го его выполнить 
IЮ схеме группового излуча теля, ис-

: ПРОБНИК 
Им можно провер яп, диоды, тран

зисторы , конденса то р ы , « прозванивать» 

электрические цепи . Ос нову пробника 
(рис . 1) составляет МУJII,ТИВlfбр атор, 
собра нный на тра Н3 11 сторах V 1, V2. 
Транзисторы VЗ и V4 являются на 
грузками плеч мульти вибратора. Конеч
но , можно было бы заменить «тран

зисторные:. нагрузки обычными рези 
сторами сопротивле н ием 5 10 ... 820 Ом, 
но , как показала практика, для повы

шения устойчивости работы устройства 
в этом случае пр и ходится увеличи

вать напряжение источника питания . 

К одному из плеч мультивибратора 
подключен (через резистор R 1) щуп 
Х 1, к другому щуп Х2 (через 
встречно-параллельно включенные све

тодиоды V5 , V6). При замыкании 
щупов будут поочередно вспыхивать оба 
светодиода. Если же между щупами 
включить диод, начн ет вспых ивать JIИ 

бо светоднод V5, ли бо V6 - в за
висимости от полярности включения ди

ода. Может случиться , что не будет 

светиться ни один из светодиодов -
это укажет на неисправ ность проверя

.емого диода (диод с горел) . Если же, 
наоборот, начн ут вспыхивать оба све
тодиода, значит, проверяемый диод про

бит. Так же будеl р аботать проб -
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пользовав динамические головки типа 

3ГД- 38Е или 4ГД-36 (об этом рас
сказывалось в ",Радио», 1976, ,Ng 1 О, 
с . 52). 
Питать усилитель можио от любого 

источника постоянного тока напряже

нием от 12 до 24 В. Это могут 
быть, например, батарея из 10- 16 по
следовательно соединенных элементов 

373, аккумуляторная батарея автомоби
ля, простейший нестабилизированный 
выпрямитель, изгото'вленный на базе 
унифицированного трансформатора 
ТВК от телевизора (о расчете и изго
товлении такого выпрямителя рассказы

валось в «Радио», 1977, Ng 8, с. 52). 
В случае батарейного питания источник 
размещают в корпусе громкоговорите 

ли, а hараллеJIЬНО ра зъему ХЗ уси
лителя подключают конденсатор емко

стью 500 мкФ иа номинальное напря
жение 25 В. Выпрямитель собирают 
в отдельном металлическом корпусе 

с вентиляционными отверстиями. 

При выборе источника питания следу
ет помнить о потребляемом УСИЛlIтелем 
токе, зависящем от номинальной вы

ходной мощности усилителя. Так, 
с громкоговорителем сопротивлением 

4 Ома при выходной мощности 5 Вт 
(что вполне достаточно дл я озвучи
вания иебольшого зала или при игре 

RI {ОО 

ХI 

V5 
АЛfО2б 

РНС. 

РНС. 2 
Хг 51 

V5,Vб 

ХI 

на открытой площадке) усилитель бу
дет потреблять ток до 0,6 А. С гром
коговорителем сопротивлением 8 Ом при 
номинальной мощности 4 Вт потреб
ляемый усилителем ток немного пре
высит 0,3 А. Эти данные приведены 
для указан ного на схеме напряжения 

источника 18 В . 

Налаживание УСИJII!Теля сводится к 
установке указа иных на схеме режи

мов работы по постоянному току при 
отсутствии входного сигнала. Перво
начально измеряют напряжение на 

эмиттере транзистора V 11 - оно долж
но быть равно ПGловине напряжения 
источника питания. Точнее это напря 
ж е Нllе устанав.nивают подстроечным 

rн'з истором R2. Затем измеряют ток 
покоя - он ДОJlжен быть 20 .. .40 мА 
(при меньших зна чениях появляются на 

маJlОЙ ГРОМКОСТ II заметные на слух н е
,lIинейные искаження, а при больших 
падает экономичность усилителя). Что · 
бы увеличить ток покоя, нужно умень

ШIIТЬ ЧIIСЛО диодов vз- V5, а чтобы его 
уменьшить - увели чить IIХ число. 

После подгон ки режимов к усили
телю подключают датчик электрогитары 

и прослушнвают звучание исполняемой 
мелодии. 

г. Москва 

ник и при проверке переходов тран

зисторов. ПРИ'lем по зажиганию того 
или инOI'О светодиода нетрудно оп

ределить полярность диода или струк

туру проверяемого транзистора. 

Конденсатор , подключенный к щупам 
пробника , будет периодически переза 
ряжаться , а светодиоды вспы

хивать. Но длительность вспышек при 
этом намного меньше , чем при замы

кании щупов. В принципе, 110 дли
тельности вспышки можно приблизите

JlbHO судить о емкости конденсатора. 

Частота имп у,н,сов муm.,тивибрато
ра выбрана 0,5 .. . 1 Гц, она заВ II С ИТ от 
номиналов деталей С / , С2, R3, R4. 
Питается пробник от источника напря
жением 3 ... 5 В . Это могут быть, на 
пример, три аккумулятора Д-О,I, сое
диненные последовательно. 

Детали пробника Mor'YT быть смонти
рованы в подходящем по размерам фут
Jlяре (рис. 2). lдуп Х/ ВЫllОлнен в ви
де вилки, на которую надевают за

жим .:крокодил». Щуп Х2 - отре 
зок медной или сталыюй проволоки. 
заостренный lIа KOHlle. Кнопка 51 -
малогабаритная . 
Налаживания пробник, как пра вило, 

не требует и при отсутствии ошибок 

в монтаже начи нает работать сразу. 

г . Выборг 
Ленинградской обл. 

В. КРЮКОВ 

РАДИО N~ 6, 1982 с . • 



ПРIIМНIК ПРRмоrо g СИПI Н И Н ... : 
... на nогической 
микросхеме 
ПРIIМNI IIВ В кач естве УСИJl ительн ых 

каскадов логи ч"с\(ие ЭJн'м енты кмоп
сери й (lIначе говоря, серий, ВЫПОJl 

н е нных на компл~ментарных парах 

МОП-транзисторов), можно собран 
приеМНИl; небоЛl,ШИХ г абар итов , обла

даЮЩllЙ IIнтересными СllосоБ НОёТЯМII. 
Во-первых, он не тр еб ует каКОГО- ,llIIбо 
наJl<lж ивания даже П р ll установке 

дt'та,псй с номинаМ1МИ, ОТ, :lичающимися 

ОТ V1,аЗВНIIЫХ н а схеме (р и с_ 1) в 
2 ... 3- раза. Кроме того, Ilrll~MHIIK со
храllяет работоспособНО(ТI, при CHII
жении напряжения пит а НIIЯ 1\0 а В. 
Объясняется это ВВ~l\ением глуБОКIIХ 
.отри цат~ЛI,НЫХ обrаПIЫХ связей в кас
кадах \ТИЛf.'НIIЯ . 

РаСl'МОТРИМ работу Ilр и еМН Иl;а . ПРII
нятый магнитной антенной W / и вы
делеННЫI"1 контуром L /С / с и гнал rаД IIО
(таннни подается на \,С ll литель ВЧ, 
собранныi'l на элементе- D /. /. Между 
выходом и входом элем е нта включен 

ре:JИСТОР R /, осуществляющий ОТРИl1а
те.f!ЫI\'Ю обrатн \ 10 связь по п остоян
ном у - напряжен·и ю. K Oll lLeHcaTo p С2 
\'ст раняет такую же СНЯ:Н, /10 Пl'ремен
iюм )' н ап ряжению. Настр аивают ПРl l t'М
НИl; . на ту ИЛII IIН УЮ раДИОСТМILШЮ 

подстросчным конденсат ором С/. 

с выхода ЭJlемента D / . / е игнаJl 
поступает на детектор, выполненный 
на диодах \;' /, V2 по схеме удвоения 
наПРЯiКеНIIА . (lIгнал звуковой частоты 
с наГР УЗКII детектор а ГlOдается lIа УС И 

,nитеm" в котором работают эщ' меllТЫ 

О/.2 - D/.4. В каскаде. (обrанном 
на элементе D / .2 , введена ОТРИl\iJтель
ная обратная еВЯЗI, по постоянном)' 

напряж ению ч ерез ре З IIСТОРhl R3. R4 . 
Благодаря этому на выходе элемента 
уста навл ива ется н а llряж ен и е, рав н ое 

полонине напряжения источннка Пlп а
НIIЯ . Напряжение это стаБН,IIЬ НО, поэ
том)' подобные llеПОЧКl1 обrаТНО(1 связи 
можно не BHOlLleITb в последующих 

каскадах_ По пер емеfllЮМ )' н апряженнlO 
звукоuой частоты обратная СО язь с ни
мается подкmочением I;OH j\eHCaTOra 
С6. Н а l-рузка, в качестве которой flC 
IIOJIl,зуется миниаТЮРНI>IЙ головной те
лефОli ТМ-4, подключ ается к YCII,JIII 
телю через разъем Х / . 
для Il редотв ращения RОЗ ,\;JОЖНОГО 

самовозбуждения УСИЛ liтеJ1Я как н а 
НII 3 1;ИХ, так и на ВЫСОКI1Х ч астотах 

источник питаll l lЯ ( 011 подключается 

IIрИ встаВJlенной в разъем Х I вилке 
телефона) за 111 yHTllpoBa н KOIllt<'Hl'iJTO
[Jами СВ, С9. 
Микросхему КI7БJlЕ5 MOiК HO заме

нить на КI7БJlА7 без изменений СХЕ'МЫ. 
ПО/lСТРОt.' чныЙ конденсатор С/ -- кпк
М, элеКТРОJllIтичеСIШС I,онденсатор ы --
К50 -Б, остаЛI,Н ые 11OСТОЯНI·1 ые к ОНДС!l-

13 
+ 
с7 

R2 " с/, RJ 1 Н /{)К /{ !iыдf4 DI 5о,охlOВ 

101< " То.О47 'I~ ~ СВI 

LI 

D' fl.l7БЛ[5 

СfiI Х! 

.----+~I--I'='---, 

[!', + ++ С9 

~
'I 8, 888 

ft 01 

•••• 
~ 

1 ~fkL. 
~ 

8 8 

С? Т V/ 

l ______ ~ __ _ ~---'J 
1,5 
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, 
+ СВ + С9 

С6 0,047 10,0 х т i/IJ 
10,ОХIOВ Т ~ Х! х/{)В I:; 1< 6IJ/87 01 

Рис , 1 

к,,-"св! 

Рис, :1 Рис, 3 ~ 
Рис. 4 

J( г,7 

R4 

" 

саторы -- К 10-7B II J\И другн(' мало
габаРlIтные. Под эти детаЛII и rа сс чи
тана п ечатная плата (plIC. 2), I1 зr()

ТОВJlЕ'н н ая нз ФОJlЫ ' иров а НIIOГО матс
р"ала. 

Кат ушк у L/ магнитной антенны 
намаТhlвают на стержн t' диаметром 

8 мм из феРРlIта БООНН. ДЛIIНУ стерж
ня берут МiJ К С lIмалыlO возмож ной пр" 
выбр аНIIОМ I,орпусе прием ника. для 
диапазона дВ, А котором IIриеМНИI, 
rабот ает )' авторов, катушка содержит 
ОКОЛО 900 ВИТI;ОВ ПРОlJода ПЭВ-I 0,07, 
raBlloM cpHO намотанных в ('е КЦIIНХ 

по всеП длине с:терж ня (50 ... 1(]() вит
ков в сеК ЦIiИ). для /lllаназона св числ о 
витков катушки нужно соответстнЕ'НН(} 

)'меIlЬШИТЬ. П[JИ этом с.ll'дует П ОМНИТI" 
что ч увстlJ llт еjlы lстьb HPII ('M HIII,a на 

частоте боле(' I МГц ( ДJ1ИI'lа Bomlbl 
менее 3()() м) уме lll,ШИН'Я из -за п адения 
\' L' И.1 е IlII Я каСI,ада l1а :;Лt'менте 0/ . /. 
• Гнездо Х 1 - передела нное (рис. З). 
В н его добавляют еще одну пр ужиня
щую пла СТ I1Н У, снят)'ю с ТaI((}ГО же 

гнезда ДJ1Я ВКJlючення телефона ТМ-4. 

Источником \Нlтанин может быть бата 
рея « Крона» ИJlli аКI;УМУЛЯТОР 7ll-O,I. 
Как уже г()ворll.1lОСЬ ранее, IlplleMH ll K 

н е требует налаживаНIIЯ, понадобится 
л и 1.1.11, точнее 11ОдобраТh ЧIiL'ЛО RИТI;ОВ 

катушки L/ в заRI·I С ИМОСТН от частоты 
ПРlli-lilм аемых раД llOстаlЩИЙ . Если вбли
зи от места приема r аботаlOТ мощ
HI>le радиостаНIШИ , каскады приемник а 

будут перегружаТl,СН 1I3-за болыuого 
уровня пr"llll маемог() сигнала и 3В)'I; 

ста н ет I1скаж енным. В этом случае 
рекомендуем Пl'РЕ'де,llаТI, выходной 

каскад (рис. 4) 11 Ilриемник 

окажется ГРОМ I,О ГОВОРЯЩИМ (Пllтани е 
ПРflдетс я подавать чер ез ВЫI\Jlючате,nь). 

Трансформатором Т/ МОЖ Е'т быть вы-
ходной трансформатор от любого 
траf1З lI СТОРНОГО прнем иик а (И С ПОJl Ь-

зуетсн одна ПО,llОВllн а ПС>РВIIЧНОЙ об
MOTKII), а динамической ГОJI()ВКОЙ 

В/ -- любая малогабаритная rOi lOBI,a 
~IОШIН)СТJ,Ю О'n5 ... (),5 Вт. 

Н . СМИРНОВ. В. СТРЮКОВ 

г. Рbtбl/.НСК 
ЯрославСКOfI 06л. 

... на операционных 

усиnитеnях 
ИСIlО.ll ьзо в а НII(' двух операllИОННЫХ 

УС ИJlите,ле й и ДВУХ траНЭllСТОРОR rа з 
ной CTPYKTYPI,I 1103ВОJIIIЛО L'КОНL'труиrо
вать П Р ll емник (pIIC. 5) , работаЮ ЩИ(1 
в Д ll а па зоне длинных ИЛ II СРt:'дних 

вол н И оБJ13J\а101LLИЙ высокой Ч УВСТ
fJlпе.llЬ\ I О"'ГЫО. ВЫХОJ! Н<1Я м 0 1.1.\ IIOCTI, 
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ос 
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а 
• II РНС\'IН ИI,а 0,2 В т, потре(jjIНt'МЫ Й TOI, в 
ос РСЖII~It' 1 IOI\ОЯ не п р с вышаст 5 мА. 
;: Этот приеМIIНК н очти не требует 
.. на.lаЖИВ<iIIИЯ за И С~"lюч t'IIИОI подбора 
;: .1вух реЗИСТОРОIJ в 3'.I I1IICII\10CT II ОТ 

КО'Jффlll1иента \'СII :I(:'Н НЯ MHI'pocxe .\1 
..11 11 ,.12 (он .\loii'CT колебаться от 
He('I\O.l~) J(lrX сотен до IIСС I,О~ll:) КИ Х тыся ч) . 

• 
• -EI 

• ос .. -.. 
ос 
:.: 
I 

О • ,. 
~ 

На \1I1Kpoc.x e~le 11/ собра н YC IIJIII 
тещ, В Ч , а на А2 · предвар и тельный 
\·,·И:I IIТС.Н, НЧ. И тот и друго й каскад 
;)хва Ч t'Н г.~уu,ж()й отр иuаТСJIЬНОi'i об
раТIIОЙ ,'ВЯ :IЬ Ю по постоянном у току. 

что оuс<;пе ЧII JlО стаБ иJI ыIстьь р е тllМОВ 

при и зме Нt'Н II II тем перат у ры окр)'жаю· 

щей ('реды и напряжения IIСТОЧНИ l<а 

IНП,НIИН от () до 12 В. 
дС'гектор "об[13Н 110 схе\1е уд вое ния 

lIiJпr Я;J(('IIИ Я на .1ИОJ,ах V 1 и ~/ 2 . Н а· 
гр\'зка ден'ктора - п еРЕ'менный реЗ II ' 
СТ()Р Rб, он ж е Я IJЛ Н "Т С Я и peг)' .~ ятором 
("POMKOCT II. 

\\ аГIII IПI\' Ю антен ну \lОЖНО ныпол, 

НИТI, как на КРУГ:lOм , та к 11 на ,моском 

стержне длин ой 80 ... 1()0 М .м и з ФеРРII
та 400НН II. ·IИ 600НН . Д JIЯ диапа :JOна 
11 13 кат\'шк а L l долж на содер;кать 
2i)O BIITKOB П[JО[Jода ПЭ,IlШО 0,1 ... 0, 15. 
на\н)т а нных равномерно в ПЯПI C(' I(· 
IНIЯХ (' расстоя ни ем между сеКUИflМ11 

2 ... :3 \I~. Д,fJ Я диап а:lОна СВ катушк у 
на маТJ.II~а ют ниток к в итк у проводом 

ЛЭШО 0,07 х 7 - 80 .. . 130 вит ков. Ка 
гvшкv свяэи L2 нам аТ bl в ают на rюдвиж 
н()м каркасе, CKJleeH HOM из бумаги , -
Д;JЯ Д ll ii пазон а 1113 она (' одержит 15 .. 
20 BIITKOB, для Дll а ll ззона СВ - 6 .. 
9 I1IПКО!J провода ПЭЛ ШО 0,15. 

К о нде н сатор С/ КП К - 2 ИЛII 
"ругой, (' \1аКСlIмаm,но й емкостью до 

250 IIФ. П ере\l е н н ый р ез истор Rб 
.\lOж ет быть" ВЫКJl ючат('ле м питання 

(S /). OCTa: lbllble конден са торы и р е· 
:JIIt:TOPbl - Jilобого т и па , малогабаР II Т-
1!l,Ie ТраН3I1ПОР М ПЗ8А можно заме
lIип Jlюбым из сер и й МПЗ7 --МП38, 
а ,\'\Г142Б _. л юбы м 113 серlI Й МП:39-
.\'\ 11 42. СтаТllч('екие КОЭффНLLl1енты пе· 
р еда ч и то ка IIХ ДО.fJ ,КНЫ быТ!, не меНеР 

51! 11 ОТJ1l1чат ься ,tPYI" от дру га не 

(\О"l ('е ч е м н а 20 %. 
Лин ам IIч е(' I,а н головка В/может 

быть .1 юбоЙ д ругоlI , К РО\'l е указанной 

11<1 exe\le. мощностыо до 1 Вт. 

52 

R7 51 
tJOIr 

V!, 

t1П425 

С9 

50,0' 
х 10 В 

81 

E('."111 Прll провеР I(е "РИ ('\lНI II(а ч у вст

в IlТeJI blIOCH, окажетс я н едо<;таточнои, 
Сl ед"ет \'MeH bIHIITI, СОllротивлен и е ре · 

З ИС1'оров' rи 11 1<9. В С:l у ч ас С';.\1()· 
возбужде НИfl ПРI1СМНИl\а со противле
ние резистора R4 увеличивают (до 
1 кО м. ) . 

В. СИДОРЧУК 

г . Москва 

с фиксированной 
u u 

настроикои 

на три программы 
ВО ~I Н ОГИХ домах ПОЯВНJ1 ИСЬ Т[1ех

программные громкоговорите,IIИ, поль· 

з"ющиес я большой ПОП ),ЛЯРНОСТI,Ю Н 
удо6ные в Э I(сrlJlуатаUIIИ . Но, к сожа
"~ению, для НИХ нуж на и соответствую· 

щая проводка ЛIIНИИ траНС,l ЯUНИ. А ее
ЛII такой проводкн н ет? Тогда на базе 
обычного траНСJIЯUИ ОННОГО громкогово

рителя можно собраТI, преД!lаг аемы й 

прнеМНИI\, КОТОРЫIi рассчита н н а прием 
тр ех р аДllOв('щатеЛЫJI,IХ станuий в 

Рис. 6 
W/ 

r 

,'ред н е НО.1Н ОАО\1 дl1аll a:30 lI e. Ч Y BCТRII ' 
те"ll,НОСН, е го равна 1,5 МВ / М, а выход 
ная мощносТl, ДОСТIIГ ,i(' 1' 0,5 Вт. 

Н П[.НIl'МllIlке (рис. б) IIСIIОЛl,зован 
ПО:ll'ВО II Tp a ll 3l1 cTop , ЧСТi>Ij) е бllllОJ1Я РНЫ С 
н МIII\[юсхсма СЕ' РИII К2:Н. RXOJtHoi'1 
I'О, 11ебате.fllэНЫЙ '':: OI-lТ У Р ПР ll ем ник а (маг
НIIТН3Я аН1 енн а ) (' осто ит И З KaT)' IUKII 
индуктив н ости l. / и KOllДeH CiHOrOB . 
Вl\лiочаемых псреК JllочаТ СJlt'М S / (С/С2, 
CIC4. С5Сб). 

l\олебате:Н,IIЫЙ конту р ПОдI\ЛЮ -
ч еll ПОЛ!·IОСIЪro к У(' ИЛIIН'J1Ю высокой 
частоты, собра н 1I0М У Н а no.rleBOM тра н · 
ЗlIстор е V / . Входное СОIlРОТИR Jl е Нll е 
ЭТОГО к ас када R(:"'C I,)Ma высокое. ПОjТ()i\" ), 

д06РОТIIОСП, конт у ра при таком под· 

l\,fJ юч ении н е "х\,лша ет(' я. Сннмаемый 
с нагруз"н ус и illl 'геJI Я ВЧ (r еЗIIСТОР R2 ) 
си гн ал дa.H~C детектируется (диоды \/ 2. 
VЗ ), 11 НlIзкоч аСТОТ IН,IЙ с игна .fJ подастс я 
ч ерез 1\0н де l'I ('ЗТОР С/О и перемЕ'ННЫЙ 
р еЗ II СТОР 1<5 на rrредваrин'лI, Hbl(1 YCII
МlТе.nь НЧ -- микросхем у А/. Вы · 
ХОД НОЙ ка('"ад - I'С И Л lIт еJli, мо щностн 

соnран на тр а н з нсгор ах V4 - V7. Ч Е'рез 
конден сатор С /-1 к н ему подключ е н а 
динамнческая rOJIOHKa В / . 
В приемнике использованы под-

строечные конденсаторы КПК·М, по
стоян н ые I\М 11 КСО (С/, СЗ, С5), 
'меКТРОJlИТll ч еские _ .. КБО·6 . Р ез истор 
R5 -- С П ;J-4, с п аренный (' IJЫК,JJюч а· 
те,lIем 52, постоянные JJЕ'ЗН('ТОРЫ -
МЛТ -О,2Б. 

МаГНIIТН \, Ю антенн " можно прим е· 
нить от лю-бого ПРОМ ЫШJl енного раД IIO 
П[1иеМНИJ(а , и спользовав соответствую · 

шую КОНТУРНУЮ катушку. 11ля само-
стоятеJli,НОГО II зготовлен ия а н тен ны 

пон адобнтся КРУГJ1ЫЙ Н JIИ плоскнй 
стерже ll l, 11 3 феррита 600НН. Н а него 
надевают каркас из б ум аl'И, который 
до,пжен ЛЕ'гко перем еша ться по стерж

ню . Н а каркас наматывают катушку 
l . / - 7Б витков провода ПЭI3-2 0,1 5. 
для повышеН l lЯ д06РОТНОС1' II прием 
HI1 Ka витки располагают с шагом 

AI KZiJCJ71 
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~1~~~:~1:1) ~~I~~:н~:~~tь~жсе/ ,че~,;:С Тё~ав~ : 

за ВII С И МОСТ И от требуемой частоты н а- • 
СТРОII КИ контура. н еоб ходим о р ассчи- ос 

. - "GВ lr ать НХ емкость: С= (253301f2L) - Ск , ;: 
_---i--o~ где" частота настройки. МГц; .. 

[_ - и ндуктивность катуш ки . мкГн; ос 
J<. В1 Сп суммар н ая емкость катушки , ~ 

9--+-- монтажа и входная тр анз истор а V / , О 
к S?, р авная примерно 20 пФ. Кат уш ка . • 

~a--+ ....... ..: н амот анная по ПРlIв еденным выше l1li 

1.~ ____ 1< -----4 

даНIIЫМ_ обл адает индукт ивн остью i*CI 
320 мк Гн. Есл и же и спользуеТGЯ I-OTO- .. 
в ая ма гнитн ая а нтенна, 11НДУКТIIВНОСТЬ 

l,аТУ ШКII следует вз ять 11 3 паспортн ы х • 
да н ных II .II И измерить. • /15 

f..! .. Е------------------ --- .. - - _. -- ._- -~_. ---_ .. ,,"------

Рис_ 7 

0 , 15 ... 0 ,2 ММ. CBf:' I.HY катушку IIOKJ1 I,'lI a 
ЮТ .па ком II JIИ J;JleeM. 
Гkр е J;л ючатсль 5 / -- П 2 1<_ состоя

щий II З т рех J; II ОГiОЧНЫХ Гl l' р е Кjl lOчате.пеi'i 

с :за ви с и мо й Фllксаllll СЙ . Каждый и3 
HIIX С()ДСРЖ IIТ JНH' ('(' '' IL ИИ. ол н у ИЗ 

котор ы х ~1 0ЖIЮ I·КП().1ь:ю в ап, ВМ('СТО 

В I,IКJlIоч а т е.~Я 52 (ее'1 1 1 IlJlIIME'IH'II II('P(' 
МС Н НЫЙ рез истор R5 бt'з ВЫJ;л ючатf:'ЛЯ) . 
Тр а н з истор К ПЭОЗЕ ж)жн() заме

""П, н а "I1 З0З Г_ КП:30311. траН :Jil СТОР 
Кт::II 5Б - 113 КТЭI5Г. KT ;~ I f)E_ тр а н -
з и стор КТ203Б на КТ203 В . 
КТ20 l Б KT20111. тр анз истор 
ГТ402Б н а П4lJ2Ж . П402И. 
траН3 11 СТОР ГТ404Б н а ГТ404Г. 
11ноды в детекторе могут 6 1 ,п1, .1Iобы е 
из cep lll1 119. 11инаМllч еСНiЯ голоВка ---
мощностью 0,5_._ 1 Вт со зву ковой 

катушкой СОПРОТlIвле нием 8._. 10 Ом 
(IЮСТОЯfIНО МУ TOJ;Y). 
БоJIы LJIн ствоo дСТiJ.:Н' Й С М О II т и ро в ано 

на lI ,uне ( рис. 7) I I З И З() .'I ЯILИОIНIОI·О 

материала . В 11, l aT(' п 1)()(' В ('РЛt' 11 1,1 от 
в ерст ия Д И;.I,·,етром 1 мм IJ HII .\ 
вставляют fl l,IBQJLbI j!('Ti1 .1ci'1. KOTOP ',I(' 
С обратной стороны IIл аты у корачи-

в зют 11 соеДII Н ЯЮТ д р уг с ДP Y ГO ~I В 

COoTBeTCT Bf1ll СО схемой отрезками го

о10 ГО медно го пр овода. Гl еремычк а. 
пок аза нн ая н а схеме соединений дета 

лей штриховой Л lIни еЙ. р аС IIOЛОЖ(' II а 

на fl Jl aTe со стороны Дt'тале l"l. Ко н ечн о. 
воэможно ПРlI ме н е ни е п е ч атно j'l п латы 
flЗ фОJlЫ·ИРО В;НIII()ГО стеК.10Н'КСТО.ilита 

иml гетннакса . 

П JliJТУ. М;·, ПIIН II УЮ антенну и и сточ 
ни" пит а нии ( две батареи Э:ВБJ l . СО(,
iI llH Cl lllble 1l0С.IIедоватеЛ Ы10) уста н авли

вают в н утrи ФУТ.flf1ра с динам ич еской 
I·ОJ1 0[l"ОЙ. lI аllрЮ·' ~Р. в траНСJIЯЦИОН 
НО ;1 ГРПМКОI-О НОРlIт('ле. Гl ереклю ч ате,·, ь 
I,р е п ят "а BepxHej'l стенке футляра и 
ПРИll а ив аlOТ к его выводам KOH lLellca
тор '., С / -- Сб. Ре Г УJIЯТОР rpOMKOCTII 
уста ll i1В ,Нl пают " а ФУТJI ЯР(' в удобном 
месте. 

Н алаЖlIва ние ГlриеМНIIК<I свод ится к 
IlOдоору ко н ден саторов. о предеJ1ЯЮЩИХ 

наСТрОЙI<У на ту IiJI И IIН УIO р адио

стаНI.!ИЮ. С Iнжа :1 i.1 ННЫМИ н а схем с' 
д('та .i I Я~IИ при см н" к lI аСТJl а ll вают 11" 
ч астоты 1141 кГ,.! (1 программаl. 
54(1 кГll ( <<!'v\ аяк») и 873 КГll ( 111 про -

В ILентральны х ра йон ах е вропе йской _ 
ч асти Союза н а средневол н овом диап а- EI 
зон е р аД l lOста llЦ И II 1 программы р або- • 
тают на ч астотах 1734. 127 1, 1141 I'ГЦ. :: 
ПJl о граммы «Маяк» на ч астотах _ 
1734. 1500, 6 12. 549 , 546 кГц. р ад и о- :; 
ста llЦИИ 111 программ ы -- на ча стоте -= 
873 I'ГЦ. 

Вместо переключател я 5/ к выво 
ДЮI катуш кн временно подключают 

конденсатор переменной еМ IЮСТН н а :с 

495 пФ 11 . вр а ща я е го ротор. убеж- < 
даются в раБОТОС ll осоБности при ем ни- • 
ка. Зате~1 конденсатор откл юч ают. 
boccta l-l а ВЛllвают соедине ни я с п е р е"лю- • 
чат"лем 5/ и н аж им ают . н апример . • 
к.~аВIIШ У 5 /./. П одстр оечн ым конден - _ 
сатор ом С2 (а также более точ ным . 
подбором конден сатора С /) добиваются • 
наибо.псе rp OM J;oro и не и ска жен н о го : 
npllt' Ma выбранной palLllOcTa HЦiIIl. Ана- _ 
ЛО Гl I ЧН О н астр а ив а ют приемн ик и на 

ДРУГ ll е пр ограмм ы . Пр и этом С.1сдует 
ПО,Нlить о направленном деЙс.твии 

маГII IIТ Н О Й а нтенны и ор и енти рова ни 

ем Kopllyca ПРllем ника также добиван. 

ся н а н60Jн,шей громкости ЗlJу ч а НIIЯ. 

г. Москва 
Г. WУЛЬГА 

.. 
ос -1 

О 

" '. ~ 
Читатеnи предnаrают--------------------------------------------------------

СИГНАЛИЗАТОР ШУМА 
Когда по н ад()бится С 'Iгн ал и з ировать п о 

ЯRJl сн ие к ак их - нибудь зву к ов, наприм е р 
плача ре бен к а, II JHI ПР€'ВЫll l е IIlН~ У РО8~IЯ 
громкости, скажем , в кла ссе , соберите прrд
лаr'аемый ПР llбор . О Н состо ит в з аку('ти · 
чес к(н·о датчик а -- М IIКРОфо н н В/, УС И J'И 
Н'ЛЯ н а т р а н з и сторах \/ / . V2, ПО РО ГОRОГО 
устройст в а на тrИIIИСТОР<' \ /,3, светового 

СИгнализа то р а на транз и сторах V~ V5 н 
лам пе Нl , звукового с и гнализатор а н а 
ТРЭ llЗ ll сто рах 1/6, 1'7 н дин амической го 
ловке 82. Ч увст внтельно сть сигн а лизатора 
регулируют перемеНllЫ М рези стором R , _ 
Пок а воспринимаемый микрофоном СIIГ 

нал слаб, три ни стор V3 закрыт , транзи сто
ры V4. V.5 также закрыты . Как только 
С llгн ал ДОСТlн'эет зада нного уровня, CIHI 
маемое с коллектор ной нагрузк н тран зи
CTO iHI V2 н ап ряжени е ста н овнтся достаточ -

R4 47IJ 
~~~~ТГ--Т-;-;-ГD,~~-Т--~ 

С2 20.о х 158 
RJ I..'ix / 

RIO ЗО/( ~ 

ТI 51 

1<] . IrEX' 0,5А ~ 
П 1 O'J 

1 
Д22БД Х / 

• РАДИО N~ 6, 1982 г . 

ным дл я открыван ия т ринистор а. Конде н 
са тор С5 ра зряжаетс я ч е ре з тривистор . 
подде рживая его в открытом состоянви . 

ОдновремешlO открываются транз исторы 
V4. V5 и за гораетс я с игнальна я лам
па Н / . Ч ерез открытый транзистор V5 
резистор R / 2 нодключается к плюсу IIСТОЧ
Ни ка пнтаflllЯ и включается генератор , со

бранный на транзи сторах Vб, V7. rO; ' OR

ка В2 издает з в ук. 
Поrле за крывания тринн стора конде н са-

тор С5 за ряж ается через реЗ II СТI)РDl 
R9, R / 0 . 
Питается сигнализатор от блока _ выпол 

н е нного н а трансформаторе Т/и диодах 
V8- V / / . На пряжение питания долж но 
быть 12 .. 15 В. При неоБХОДИ М ОСПI авто
мат можво Пllтать ОТ последо ва тел ьно с о

единен н ых батарей ЗЗЗ6Л . 
Микрофоном в с и гнал изаторе является 

каПСЮJI Ь ДЭМ-4М, динами ческая головка 
может быть любая мощ н остью 0,1 ... 1 Нт . 

г. ВОЛКО8ЫСК 
Гроднен ской обл . 

А. АПАНОВИЧ 

53 
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"Гпавная задача фнзкуп~турноrо двнжеНИА, всен системы физнческоrо воспи
тання - всемерно способствоват~ YKpenneHHIO здоров~я советскнх nlOAeH, повы
weHHIO нх работоспособностн н пронзводитеn~ности тру да, rотовности к защите 
РОДИНЫ, завоеваннн социапизма, формированиlO высоких нравственных качеств, 
бодростн духа, сипы н выноспнвости, воспнтаниlO здоровоrо н жизнерадостноrо 
подрастаlOщеrо покопеННА». 

Из постановлен ... ЦК КПСС .. Совета Министров СССР .. о дальнейшем подъеме 
массовости фи зической культуры и cnopTi!P) 

РППИОСПОРТНDНПН 
ас пФитн 
B.60PI1COB 

Н емало увлека т~льных спортив
ных состязани и проводится в 

пионерских лагерях. Сравни
тельно недавно он и пополнились но

вым видом спорта - радиоэстафе

той, которая явл яется сем час неотъ
емлемой частью комплексных радио

спортивных соревнованим школьников . 

Как и во многи х других соревнова

ниflХ, радиоэстафета демонстрирует 

коллективизм в с портивной борьбе 
и представляет собом не менее захва
тывающее зрелище, чем, скажем, 

футбол или баскетбол. Провестн ее 
можно практически в любом пионер

ском лагере. Из оборудования по
надобятся приемники-пеленгаторы, пе
редатчнки, используемые для «охоты 

на лис». И компасы . Каждый участник, 
конечно, должен знать телеграфную 

азбуку и неплохо бегать. 
В соответствии с Правилами сорев

нований по радиоспорту и Положением 

о комплексных сорев нованиях по ра

диоспорту среди школьников, утверж

денными Министерством просвеще

ния СССР и ЦК ДОСААФ СССР, 

радиоэстафета дели тс я на четыре эта

па. На каждом этапе команда из че

тырех человек ( две девочки и два 
мальчика) должна выполнить разно
образные задания . 

На первом этапе девочки-радиоте
леграфисты прин имают общую для 
всех команд цифровую радиограмму 

объемом 10 групп , передаваемую 
со скоростью не менее 60 знаков в 
минуту. На втором этапе эстафета 
переходит к маль чикам, задача ко

торых - определ ит ь азимут на ука

занный в эстафете предмет . Третий 
этап - для девочек-«лисОЛОВОВ», они 

должны определит ь пеленг на одну 

ИЗ «лис», работающи х телеграфом в 
диапазоне 3,5 ... 3,65 МГц . Четвертый 
этап завершают мальчики-ориентиров

щики, определяющие по карте-схеме 

аэимут предмета. Число одновремен-

S4 

но стартующих команд зависит от места 

проведения эстафеты и устанавли

вается судемской коллегием. 

Лучшее место для радиоэстафеты -
лагерным стадион. Его беговая дорож
ка позволит стартовать одновремен

но нескольким командам, а на трибу
нах н футбольном поле нетрудно 
будет замаскнровать «лис», расставить 

различн~е ориентиры. 

Всю дистанцию эстафеты разбива
ют на четыре этапа длином по 80 ... 
100 метров. По обе стороны от 
границ этапов очерчивают на расстоя

нни 10 м линии - между ними и бу
дут зоны передачн эстафеты, а при

мерно в середине каждого этапа раз

мечllЮТ площадки, на которых участ

ннки состязаним должны выполнять 

команда 

ДоРОЖJCа I/! 
ЗаCSеl' I/! 

TeRC't радиограммы: 

задание г-го этапа: 

опредеJtить азимут 

иа 

OTJe't: 

Задание 3-ГО этапа: 

ОпреАеnить пеJtенг ка "nису" II! 
O1'1Ie1': 

задание 4-Го этапа: 
С 

о.,....... ....,'~ 
иа карте 3 В 
/ схеме/ 

OTBet: Ю 

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА ЭСТАФЕТЫ 

задания. Следует позаботиться и о раз
мещении судем, контролирующ"х вы
полнен .. е участникам.. правнл сорев

нованим . 

Ор .. ентирами для определения азн
мутов могут служ"ть, напр"мер, флаг

шток, входная аРКII стадиона, завод

ская труба, укрепленные на футболь
ных воротах разноцветные флажки . 

Передатчик .. -«л .. сы» (не менее двух) 
размещают .. маскируют в 200 ... 400 
метрах от дорожек третьего зтапа 

эстафеты. Они работают в непрерыв
ном режиме на разных частотах. 

После жеребьевки участн .. ки каж
дой команды занимают сво .. места на 
дорожках . За м .. нуту до старта каж
дому участн .. ку первого этапа вруча

ют головные телефоны .. эстафет

ный бланк - лист плотном бума-

РАДИО ~ 6, 1982 г . • 
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ги размерами примерно 1 20Х 240 мм 
с указанием команды, номеров дорож

ки и забега, заданий спортсменам 
на этапах . 

По команде судьи начи н ается пере

дача радиограмм . Одновременно ее 
транслируют через усил итель зрите

лям, приглашая их «поболеть» за участ
ников соревнования. Приняв и запи
сав радиограмму, участник первого 

этапа бежит к товарищу по команде, 
находящемуся на втором этапе, и 

передает ему эстафетнь, й бланк. Вто

рой учасrник добегает до места вы
полнения задания, определяет и запи

сывает в бланк азимут предмета и на
правляется к зоне следующего этапа. 

Третий спортсмен дост игает места 
выполнения задания на своем напе, 

включает приемник-пеле н г атор (рань-

• РАДИО N2 6, 1982 г . 

ше нельзя штраф!), определяет 
и записывает пеленг на указанную в 

бланке «лису», после чего спешит 
передать эстафету четвертому спорт

смену команды. Окончанием эстафеты 
считается пересечение ЭТИМ спортсме

ном линии финиша (конечно, после 
выполнения им соответствующего за

дания). 
А спустя некоторое время после 

выполнения заданий всеми командами 

и сдачи судьям заполненных бланков, 
трасса готова к старту команд следую

щего забега. 
Победительницей считается коман

да, затратившая наименьшее время на 

эстафету и получившая минимальное 

штрафное время за ошибки или не
точности при выполнении заданий . 

«Стоимость» штрафного времени раз-

лична. Например, за каждую ошибку 
в тексте радиограммы или непринятый 

знак начисляется 2 секунды штрафа, 
за каждые полные или неполные три 

градуса ошибки при определении ази
мута (по сравнению с контрольным 
измерением) - 1 О секунд, столько 
же - за пять градусов ошибки при 
определении пеленга на «лис». При 

равном общем времени у нескольких 
команд преимущество отдается , ес

тественно, той из них, которая имеет 

меньшее штрафное время . 

Надеемся, что РlIдиоспортивная 
эстафета в Вllшем лагере станет не 

только интересным зрелищем, но и 

привлечет внимание зрителей к радио

спорту. 

ф о т о автора 

г. Москва 
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ШИРОКОДИАПАЗОННЫЙ 
ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ 

В журнале «R a dio, fernseh en, elek
tronik» (Г ДР ) . NQ 1, 1981 г . 
опубл иковано опи сание генерато

ра прямоугольных импульсов с воз

можностью раздел ьной регулировки 

длительности импульсов и частоты их 

повторения. Генератор выполнен на 
двух микросхемах ЭСЛ серии. Устрой
ство было отмакетировано на отечест

венной элементной базе и несколько 
усовершенствовано : введен режим одно

кратного запуска, добавлен преобразо
ватель для получения выходных сигна

.1I 0В ТТЛ уровней и расширен диапа
зон ге нерируемых частот. Этот вариант 
генератора и предла гается вниманию 

читате.леЙ журнал'а "Радио». 
Схема генератора п рямоугоЛ!,ных им

пульсов изображен а на рис. 1. При 
своей относительной простоте он поз 
воляет формировать сигналы отличной 
формы и в широких пределах из

менять их пара метры. Генератор поз
воляет получить п рямые и инверсные 

сигналы ЭСЛ и ТТ Л уровней, что 
дает возможность проверять или на

страивать практически любую аппара· 
туру, создаваемую н а этой элемен 

тной базе . 

, 
f{f по 

Генератор может работать как в ре
жиме непрерывной генерации, так и в 

режиме однократного пуска. В режиме 
непрерывной генера ции устройство (при 
ука за нных на схеме номиналах Rl, R2, 
С2-С7) иа шесги поддиапа :юнах фор
мирует прямоугольные импульсы с час

тотой следования 'от 20 Гц до 20 МГц. 

S6 

Длительность выходных импульсов мо
жет быть установлена в пределах от 
15 нс до 25 мс, что соответствует из
менению скважности от 2 до 3,3 . 106 
(на прямых выходах). 

Измеренные значения времени на

растания и спада импульсов на вы

ходах ЭСЛ (Хl, Х2) не превышают 
3 нс, а на выходах ТТ Л (Х3, Х4) -
7 нс . 

Собственно генератор выполнен на 

элементе D 1.1. Частоту работы гене
ратора (грубо) выбирают переключа
телем 51, а точно устанавливают пе
ременным резистором R2. На элемен
те D 1.2 собран формирователь им 
пульсов (триггер Шмитта) . Один из 
D-триггеров (D2.l) вместе с элемен
том Dl.3 образует ждущий мультивиб
ратор, на вход которого поступают 

импульсы формирователя (Dl.2). Дли
тельность импульса мультивибратора 
уста навливают (грубо) переключателем 
53 и переменным резистором R 11 
(точно). Диод V 1 способствует быстро
му разряду времязадающего конденса

тора, что улучшает форму импульсов. 
Сигнал на вход формирователя по-

8неШIIII1J --_-'!d 
3f!ПУС!( 

Рис. 2 

Рис. 1 

/( КОРПУСУ
экрану 

генератора. 

К+Uн.п. 

-.'i8 

ступает через переключатель 52, либо 
с автогенератора, либо с выхода 

R5-триггера, реализованного на эле
менте D2.2. R5-триггер исключает пов
торный за пуск устройства из-за возмож
ного дребезга контактов кнопки 54 
при ручном однократном запуске гене

ратора. 

С выходов триггера D2.1 сигналы 
ЭСЛ уровней поступают на выходные 
гнезда Х 1, Х2 и на преобразовате
ли уровня (длft ТТ Л), выполненные 
на транзисторах V2, V3 и элементах 
D3.1, D3.2. В этом случае сигиалы 
снимают с гнезд Х3, Х4. 
При необходимости генератор можно 

дополнить устройством внешнего за

пуска сигналами ТТ Л уровней. Для 
этого понадобятся два транзистора 
КТ315А и два элемента «2И-НЕ:> 
микросхемы D3, неиспользуемые в ге
нераторе . Схема устройства внещнего 
запуска приведена на рис. 2. 

Частоту повторения импульсов можно 
уменьшить до единиц герц, установив 

времязада ющие конденсаторы большей 

емкости. Можно увеличить и длитель
ность выходных импульсов при сохра

нении минимального значени я скважно

сти, равного 2. 
Генератор практически не нуждается 

в налаживании. Единственное, что воз
можно придется сделать - подобрать 

емкости кондеисаторов С7 и С 15 так, 
чтобы при максимальной частоте гене
рации ждущий мультивибратор не вхо

д ил в реЖIIМ деления частоты. Такой 
режим возможен , если сква жность бу

дет меньш е 2. 
Генератор необходимо питать от ста .' 

билизированного источника напряже
нием 5 В, позволяющим заземлять 
любой вывод (+5 или - 5) питания. 
Эта особенность объясн яется тем , что 
при проверке устройств собраниых на 
ЭСЛ микросхемах с общим проводом 
соеднняется «плюс» источника питания, 

а на ТТЛ - «минус». 
При сборке геиератора с верхней 

рабочей частотой 20 МГц особых тре
бований к его конструктивному испол
нению нет. Поэтому в приборе могут 
быть использованы любые ДOCTYГlHыe 
детали. В качестве 51 и 53 удобно 
использовать переключатели типа П2К, 
установленные непосредственно на пе

чатной плате рядом с коммутируемы
ми элементами. Конденсатор развязки 
по цепи питания С9 уста навливают 
между микросхемами D l и D2. а С 16 -
между D2 и D3. Все элементы ге
нератора заключены в мета.плическиЙ 

корпус-экран. Если предполагается ГlИ 
тать генератор от внешнего источника 

Jlитания . то подводящие провода долж

НЫ быть экранированы и подклю

чены к плате через Г-образные 

LС-фильтры (дроссель ДМ-О,5 с ин
дуктивностью 100 мкГ И конденсатор 

КМ - б емкосп,ю 0.22 мкФ). 

г. Москва 6. ИВАНОВ 

РАДИО NQ 6, 1982 г .• 



DOL8Y С НОВАЯ СИСТЕМА ШУМОПОНИЖЕНИЯ 
налах с более низким уровнем 
(см. рис. 1). 
Кроме того, дли уменьшения 

шума в диапазоне средних час

тот в системе Dolby С частота 
среза фильтра по сравиению 
с Dolby В была уменьшеиа 
на две октавы (с 1.5 кГц до 
375 Гц). l(а:!Кдый каскад обес
печивает величииу шумопонн

жения на 10 дВ, а совместно 
оба - 20 дВ. На рис. 2 показа
ны спектральные характеристи

ки шумов магннтофонов, снаб
женных шумоподавителими снс

тем Dolby В и Dolby С. 

Наибольшее распростраиеиие 
в современных кассетных магни

тофонах получила система шу

мопонижения Dolby В, разрабо
танная фнрмойсДолби лэбора
торнз Инк» (США). Эта систе
ма, пони:!Квющая шумы прнмер
но на 10 дВ, нспользуется в 
настоящее время более 120 за· 
рубе:!Кнымн фирмамн. 

Совершенствованне аппара
туры магнитной записи, созда
ние металлизированных лент 

стимулнровали в последнне го

ды разработку новых систем 
шумопони:!Кення, которые ПО;3-

волили расширить динамический 
диапазон нв 20 ... 40 дВ. Несколь
ко вврнантов твких систем у:!Ке 

было создано, но несмотря на 

-60 -50 -'10 -JO 

имеюшнх систему Dolby В. 
Система Dolby С расшнряет 
динамнческнй диапазон ·на 
20 дВ, прнчем подавление шума 
осушествляется в более широ· 
ком дивпазоне частот, начиная 

со ШО Гц (в Dolby В с 500 Гц). 
Шумопони:!Кающее устройст

во Dolby С в сушности пред
ставляет собой два включенных 
последовательно каскада шумо

понн:!Кения Dolby В с некото
рыми дополнениями, о которых 

будет сказано ни:!Ке. Величина 
шумопони:!Кения была выбрана 
равиой 20 дВ, как вполне соот
ветствующая динамнческому ди

апазону большннства нсточни
ков программ. 

Следует помнить, что в сис-

-20 

-30-
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-50 

iJ5 
50 
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20 

10 

при мер, Dolby А. В бытовой 
аппаратуре звукозаписи преоб
ладают помехн на высшнх час

тотах (шнпенне), поэтому при
менять подобные сло:!Кные сис
темы нет необходнмости. 

Второй путь - плавное изме
нение полосы пропускания в 

за висимости от уровня И спектра 

сигнала - .. был разрабqтан для 
системы Dolby В. Компандн
рованне прн этом осуществля

ется в одном частотном днапа

зоне. 

Простое добавлен не второго 
шумоподавнтеля Do,lby В не
избе:!Кно привело бы к объеди
нению ошнбок, таких, как иска
:!Кения частотной характеристи
ки, увеличение шелчков и т. п 

Шун.ленmы 

])О/.8У8 

В систему Dolby С введены 
elЦe два дополнения по сравне

нию· с Dolby В. Прн запнси 
на магннтофон возможны не
предсказуемые изменении снгна
ла, обусловленные как самнм 
магиитофоном, так н магннтной 
лентой. На низких частотах это 
обусловлено неравиомерностью 

06 

-:--'-~-. -~ 
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их достаточно высокую эффек, 
тивность широкого распростра

нения они не получили. Во-пер
вых, все они иесовместимы с 

системой Оо1Ьу В, а у пот
ребителей имеется огромный 
фонд кассет, записанных с шу
моподавлением по системе 

Dolby В. Во-вторых аппара
тура, используюшая эти систе

мы понижеиия шума, оказалась 

сравнительно дорогой. 

Осенью 1980 г. фирма «Долби 
лэбораториз Инк» объявила о 
создании иового варианта сис
темы шумопоии:!Кения, поду

чившего название Dolby С. 
Система сразу :!Ке привлекла 
внимание многих фирм. посколь
ку при умеренной стоимости 
она обеспечивает БОЛЬUlее по
давление шума, чем Dolby В 
и совместима с ией. Запись, сде
ланную на аппаратуре, обору
Д~BaHHoil системой Dolby С, 
можио без потерь качества вос
производить иа магиитофонах, 

• РАДИО NI! 6, 1982 г. 

темах компандерного типа, ка

кой является Do1by С, с увели
чением шумопонижения увели

чивается степеиь обработки сиг· 
нала в компрессоре-экспандере, 

а значит, и вероятность возник

новения паразитной модуляции 
сигнала. Специалисты фирмы 
«Долбн лэбораториз Инк», за
нимаюшиеся разработками сис
тем шумоподавления уже много 

лет, пришли к выводу, что су

ществует только два эффектнв
иых пути для устранения этого 

ивления. 

Первый их них - разделение 
частотиого диапазона на нес

колько поддиапазонов и обра· 
ботка сигнала в каждом из них 
независнмым компаидером. Та
кой способ предотврашает мо
дуляцию шума полезным сигна

лом, поскольку шум и полезный 
сигнал имеют одинаковые спект· 

ры. Это относительно дорогой 
способ, и используется он в 

профессиональных системах, на-

С.,. ексте .... Dolby С 
'О 20 50 100 2fJ0500 2000 

,,, •••• СТР,КТ"Н •• с ..... смет ...... , ................ DoIby С: . 
I - ,CTpoilcuo, orp.H_". ".асст"оаn.". спектр. Н8 "'СОК" ... астот ••• 

2 - 6аок 118,,,отк,, ."'Н8"8 С ... СОК" .. ,Р08не .. ; 
3 - с,М""Р,lOщ.е "троАст.о; 4 - ....... 8нт"на ... ",ен ••• , 

5 - IIno .. 118,.lIoт." CМ'HOnO. с HIISK"" ,Р08Н8 ... 6 - "н •• рто, 

Вот почему в системе Dolby С 
используются два каскада с 

плавно измеияемой полосой 
пропускания, которые работают 
в одном и том :!Ке частотном 

днапазоне, на реагируют на 

сигналы разных уровней. Пер
вый каскад снн:!Кает шумы при 
сигиалах с относительно высо

ким уровнем, а второй - при снг-

>1/ 

г-------;;-J ~ 
1 А21 ~ а r---.... I-I 5 I !~ 
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отдачи магнитной головки, а на 
высоких - неправильным выбо· 
ром магнитноil ленты или тока 
подмагиичнвания, загрязнением 

магнитных головок. В резуль
тате на экспандер поступает 

совсем не тот сигнал, который 
был на выходе компрессора, 
что при водит к ухудшению ка

чества воспроизведеиия. По-
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(: к 0.;1 ьку КОЭФФ!IЦIIСIIТ комlU.Ш · 
Д llрован ин в системе I)o lby С 
БОJI ЬLllt:" то f>сз IIРИН НТИЯ с в е· 
цнальных мер увелич илась бы 
вероятность рас согл асования 

работ компрессора и э кспанде· 
ра . Вот почему в систему 
Dolby С было [lBt'Aello допол
нитеJl ьное огран иче ни е CIIC KTp a 
СИГНLJJlCI и та ... наЗI>IВctе м ая схемCI 
«анти нас ы щения». 

Устройство ограничении спек · 
тра сигнала в р ежи ме записи 

стоит перед компрессором. Оно 
lIызывает спад частотно й ха· 
рактеРИСТ liКИ на высоких час· 

тотах, так что компрес со р не 

реа гирует на сигиалы с 'laCTo· 
той выше 10 кГц . После э кспан · 
дера устано вле ны ЭJl ементы, 

создающие обратный подъем 
частотной характеристи ки . 
Схема «аитинасыще ния» пре· 

дотвра щает перегруз ку ленtы 
н а высоких частота х и уменьша

ет инте рмодуля ционные и скаже

ния. На рис. 3 показаны а мпли, 
тудно · частотные хар.акте ристи , 

ки компрессора системы 

I) o lb y С. Спад на ч астотах 

выше 10 кГн "р" все х уров ня х 
CIHHaJI а оБУСЛОВJI t'Н YCTpoii cT· 
вом огра ничения спе кт ра, а 

плавный накло н для си гнала 
с высок им я средним уровнем 

на частотах выш е 1,5 кГц соз· 
дается схе мой «а нти насыще· 

инн» . На рис. <\ и зо браже н а 
стр у ктурная схема системы ,н у· 

МОllодавл ени я [)olby С. 
В настоящее время более 30 

зарубежных фирм вып ус кают 
около 80 моделей кассетных 
стереоприставок с с и стемой 
{)о(Ь у С. .vстроЙств о IIIУМО' 
ПО}-II'ЖI.:~ I"IИН В ШI Х р еаJl II З ОВаНО 

н а Д н ух ми"росхемах Dol by В, 
В КJlюченных последовательно, 

с добавлением узлов , о кото рых 
было с к азано выше. В 198 1 г. 
фирмы « Пионер. И ~Хитачи> 
разработал и специальные мик · 
росхемы для систе мы D o llJY С 
ст(}нмостью, tl~ tt8МflОГО npenbl · 
[tI ающе li стоимость м и к росхем 

для Do l t1Y В . П о М Н С НIIЮ 
С llеllиалистов, Doll,y В оста· 
нется стандартной " течени е 
бл иж айше го време~IИ . а ч ерез 
год·два уступит место l'и стемl' 

[)olby С. В кассетн ы х стерео· 
"ри ставках будет IlpeJIycMaTpll · 
вап)ся ВОЗМОЖtlO l'ТЬ IIСРt.'К.fJЮ· 

чения Cll cTeM Dolb y С 11 

Dolby В. Фирм а «ДUJlбн лэ · 
бораторю И IIK» у ;к е ра :i рабо· 
тала профеСС lI о на JIЬН Ы И KOMII ' 
рессо р для за llll С И ком п акт к ас· 

сет 110 снстем,' Dulbv С. 
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ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

в современ ны х с вязных К В 
IIРl l ем ни ках часто II CIlOJl1-)ЗУ ЮТ 

промежуточн ую частоту , ИСЧIIС · 

Jl яемую десят ками мега герl I (так 
н азываемое « Гlр еобразuва Нll е 
наверх»). Достоинством таких 
нрием IIИКОВ явл яется очень выео· 

кая сеJlективнuсть 110 зе ркаль~lO · 

му каналу и возмо;кность IIPO(" 
той схе мно й реал и зации ПJJа вноЛ 
перестройки во в се м д и апазоне 
n р" ним ае мы х коротких волн. 

При этом Ilе р едко мож но уп рос · 
т ить в ход ные цепи , RblrlOJl HHB l,t X в 

BIlJte фил~)тра НИ Ж НИХ частот l' 

частотой среза, рав ной :30 МГн. 
Для получе ния возможно 

большего УС ll лен ия с игнала на 
КВ ;к~латеJ\ЬНО выбр ать БОJ\ее 
высокое З 'l а ч е Нllе промежуто ч, 

~IOЙ частuты, НО в то ЖI; в ре

мя промеж уточн ая ч астота 

должна БЫТI, удобна ДJIЯ после· 

ду ющеео УС ll Jl еНIIЯ и преоб ра зо· 
вания. В JlюбнтеЛЬСКl I Х условиях 
Н Э llб()JJСР удобной является ч а· 

стота 144 МГц. Она ,IIСЖIIТ 
з начительно выше в ерхн ей гри· 
IIИIlЫ КВ диl.:tl'lазuна. а для даль· 
н е ишей ОбрабОТ КII сиг нал а мо;к , 
но и с пользовать лю6 1IТеЛЬС КIIl' 

УКВ при ем ники. 
ПРltНЦИIJll альния схема п ара

метрического ус илител я·преоб · 

ра зователя для получеllИЯ вы· 

соко й промежуточной частоты 

при вед(' на "а рис . 1. Он BbInOJI ' 
нен по бала llсноR схеме "а двух 
варикапах V / и V2 . Равное по 
ампл итуде и IIРОТИВОПОЛОЖllое 

по фазе напряже ни е накачки н а 
варика пы посту пап с ВТОРIIЧНОИ 
обмотки траllсформатора 1'/ , 
имеющей зазе мленный ОТВОД от 
средней точки . Необходимое н а· 

ча лы!О(' напряжеШl1.:' смеНlе НIIЯ 

НCI варикап ах создается с по· 

мощью делителя н а резисторах 

R/ , R4 , R.5. R6. Подст роечным 
рС311СТОрОМ R.5 прои зводят ба· 
JlаllСИРОВК У Гlр е() (iр азователя . 

lIакачка ТI 
1 

+12/J 

II~ 115 110 
~7x !ОХ "7х 

РНС. 1 

РНС. 1 

~xoAHoii Сi l гнал поступ~ет ч е
рез кат у шку СВЯЗII L2 В KOflTYP 
L3C7, н аСТрОС 'lflЫЙ на ч астоту 
7 М Гц. Этот конту р подкл ю, 

lll.:'H ~ инодам нар икClПОВ Чl'I)СЗ 

р а :щеJlительныii конденсато р С5 
и дроссеJlЬ L/ . Выходной контур 
L4C8, на строенн ый на пром е;ку· 
то чную ч астоту 14 4 МГц , связа н 
с анодами д иодов через ко нден · 

сатор малоR еМКОСТ II С6 . Преоб
разователь частоты обладает вы · 
соко й стабильностью характери · 
CTII K как при и зм енении напря

;пения смеще ви я, так 11 МОЩ~IO · 

ст и накачки. Наllрим е р, Прll 
с ни;к е нии напряжения ГllIтаНIIЯ 

с 12 до б В ус иле ни е п а· 
дает всего на 1 д Б , а умень, 

шеНIIС аМ ПJlIlТУДЫ напряжеltНЯ 

накаЧКII (8 КаЖДОЙ сеКЦИII ВТО· 
ричной обмотки тра н сформатор а 
Т/ с 1.5 В до 1,0 В) приво , 
дит К уменьшению УС И Jlе ШIЯ 

всего на' 3 дБ. 
Для наllболее nOJГllQru IIСIIОЛЬ · 

зо ваtlНЯ возможностей Aa l-lН ОI'О 

УСIIЛ ител я- n рсобразо BaTeJI я 'I a
,' тоты т ре буется примен и ть УКВ 
приемник, имеющий УВЧ с коэф· 
фициентом усил е ния 30 ... 4U дБ 
и обеспечивающ ий эффектнвную 

Jlине ИIlУЮ фнльтраНIIЮ п роду к 
тов преобразова llИЯ . 
Параметры ус илителя·п реоб · 

разо в ателя МОЖIIO улуч шить, ес

ли ввести в цегн) нака ЧКII с им · 

метр ирующий трансформатор 
(см. рис . 2) . В ,'е три транс · 
форматора Зilt'С Ь Il деIIТИЧ НЫ . 

Примечани" редакции . В оп и 
са нном УС I1лителе· преобразова· 
тел е МОЖНО использовать вари · 

капы Д90 lА нли Д90 1Б . 

.Elee/roГl», Нидерланды, ноябрь, 
/ 98 / 

КОАКСИАЛЬНblЙ КАБЕЛЬ - «КАТУШКА)) 
ИНДУКТИВНОСТИ 

!\O<-lКС ll аЛI.>I·l ые резо наторы 11111 -

роко ИС ПОЛI) ЗУЮТ в Д ll апаЗС) li 8Х 

YJII,TpaKopoTKII X волн. На КВ 
размеры TaKIIX резонаторов (да· 
же относитель но малогабаР IIТ ' 
ных - так НCl зываемых Cn ll pa JJb· 

ных) ДОСТ llгают н е прием Jl е мы� x 
ДЛЯ практнки з н ачений . Между 
тем отреЗКII коакс и альных ка 

белей с YC nf'xOM можно и споль· 
зовать в генераторах вместо к а· 

т ушки IIНДУКТИВНОСТИ. причем 

добротность и те мператур ная 

стабнльность такой (( катушки> 
будет достаточ но высокой . ЕСJIИ 
ее выпол нить II З современного 

тонкого кабеля, то да же в All a· 
пазоне коротких волн подобная 
« кату шка» за й мет li емного ме 

ста: кабель можно скр ути", в 
маленькую бухту . 

На рису н ке показан подстраll ' 
lIаемый ге нератор СИlпезатора 

ч астоты связной КВ радиоста в · 
ции. 011 собр а н на полевом Tpall' 
з исторе V8 по схеме «е мкост ио й 

т реХТОЧ КlI >. POJlb «кату шки » 1111 -
ду ктивност и L / здесь выпол 
lIя ет ко роткозамк н утыи отрезок 

коаКСllалыlOГО кабел я . IIри ука· 
з аllltых на схе ме ttоминалах 

элеме нтов и дл " не кабеля 25 см 
рабоч ая ч астота ге н е ратора со 
ставляет 50 MrlI (для ne.pe ll oca 
в рабо чий диа п азо н ч астот она 
в даJIы �е йшемM дел ится ЦllфрО ' 
вы ми MllKpocxe MaMII на 10) . 
Ча стоту ге нератора мо;кн() и з· 

менять обычным п е ремеНIIЫМ 
конденсатором IIЛИ варикапами, 

ка к это сделано в ОГlIIсываемом 

ге н е р а торе. 

QST (США) . /УН I . -"ий 

Примечаиие редакции . Геllе · 
ратор можно ВЫПОJIIШТЬ и а тран, 

зисторе серии КПЗ02 (потре· 
буется подбор р езистора R2). 
Тип пр"мененных вари капов за· 
виснт от тр ~бований к диа пазо
ну ча стот, п е рекрываемому ген е· 

paTOpo~1. 

РАДИО N2 6, 198 :> г . • 



СВЧ ТРАНЗИСТОР КТ3123 

О 

Кремниевый СВЧ транзистор КТ3123 структуры р-n -р 
преднаэначен для ИСПОJIЬЭОВ ия в малошумящих и широ

кополосных усилител я х , а акже в быстродействующих 
импульсных устройствах радиоэлектронной аппаратуры 

широкого применения . 

Транзисторы выпуска ются в двух конструктивных испол
нениях: 

- КТ3123АМ, БМ, ВМ изготавливаются в пластмассо
вом корпусе КТ-29 (р ис . 1), 

5 ФБ 8,5 

Ц6етная 
метка 

/ 
._---- CI) 

Коллектор База 

Рис. 1 Рис. 2 

КТ3123А-2, Б-2 , В - 2 - в малогабаритном металло
керамическом корпусе КТ-22 (ри с. 2). 
Ниже приведены электрические пара метры транзисторов. 

Максимально допустимые режимы эксплуатации помеще-

1Ы в таблице. 

о Парам ет ры КТЗI2ЗА.D КТ3 12313 

MaKCIIM,J.IH,t!O допустимое Н(lп rЯ Ж Сllllt' К{)Л 

JI(:КТОР --- ба за. В 
MaKCIIMC:J JIt>IIO до п vст имое IНlIl ряжение КШI

ЛСI\ТUР _. ::tM IITTe p, 11 
MiJKCIIM<J.-'IЬ.'О ДС)ПУСТИМО(~ Il i.JПряжt.'I\ИС ';Но111Т 

,'ер - база. П 

Мi:.IКСIJмалыю ДОГlУСТИМЫИ ГI() СТОЯНtlЫЙ ток 
КОШ1('ктора, м А 

МаКС lIмалы\О ДОIIУСТl1мыlt и м пульсный ток 
К{)JIJI('ктuра. м А 

МаКСllМШIЫiO до п уст им а я МО Щ.ЮСТЬ рассея· 
НIIЯ 'НI KOJ1,11C;KTOpe, мВт 

15 

12 

3 

30 

50 

150 

10 

I (} 

30 

50 

150 

ПРНМt'« а ние . 3 ШI4(: 1111 t:' P" .Mar.t' указано дл я Д,иапа::lОШI тем пер атур 
от __ БОО С до + 250 С. ПРII Tt'MllepaType 8ыш е 25 0 С М ОЩIIUСТЬ рассеяния 
lIa KO.!I JI t'KTO ()(~ С IIИЖ.а ('тся н а I М[3Т / О С 

Типовые зависимости параметров транзистора от тока 
эмиттера и частоты приведены на рис . 3- 6. 
Высокие значения гр аничной частоты (5 ГГц) и низкий 

коэффициент шума (2,4 дБ на частоте 1 ГГц) позволяют 
создавать на транзи сторах КТ3123 высококачественные 
малощумящие щирокополосные усилители. 

• РАДИО N2 6. 1982 r. 

Кремниевый р-n-р транзистор КТ3123 может ИСПОJlЬЗО
ваться в качестве дополняющего транзистора к СВЧ 
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Рис. S Рис. 6 

ОСНО811ые электрические ""раметры 

ОБР~Тllыii ток коллектора при U'6 = 15 В ( I·p . А. Б), 
U,(, = IO (гр. В), мкА. 0,01 

Ст аТИ'l еский КО,ФФИЦИСIIТ переда чи тока пр" 1, = 10 мА, 
и к = 10 В 40 

Коэффици е нт УС"ЛСIIIIЯ 110 мощности IIРИ 1, = :3 мА. 
и к = 10 В, { = 1 ГГц, дБ . 10 

Емкость колле кторного llep"xoJta I1рИ и, = 10 В, f = 30 МГц . 
IlФ 0,7 

КО'ффlll!lIент шума IIрll 1,=3 мА. ик = 10 В, {= 1 ITIl , дБ: 
l1Л Я КТ3123А 11 КТ3 1 23 В 2,4 
ДМI КТ3123Б 3 

Граничная 4астота переда чи то"а "ри 1., = 10 мА, 
и к = 10 В , rrll: 
для КТ3 123А и КТЗI23& 5 
для КТ3123В 3,5 

UneT ме1'''И у КТ312ЗА - розооы;i, У КТ3 1 2:3В СИ IIИЙ . 
у КТЗI2ЗБ. KOPIlYC КТ-29- жеJI1''''II, КОРIlУС КТ ·2 2 б ел ый . 

р-n-р траюистору КТ3101 в приемных устройствах для 
расширеиия их динамического диапазона, а также для 

создания быстродействующих усилителей постоянного тока . 

Р. ВИНОГРАДОВ, Б. НАЙДЕ 
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РЕЗИСТОРНЫЕ ОПТОПДРЫ ОЭП-9-0ЭП-14 
Резисториые оптопары ОЭП-9 - ОЭП-14 предназначены 

для работы в цепях постоянного и переменного токов ап
паратуры широкого при менения. 

ОJП-''I ОЗП-9-0ЭП'IJ 
Цветноя J1emKO Цветная J1em/(o 

.~ ~I'~ $о е. ' 
""-~'-JJ.....~ 

lj 

ПJ Рис. 1 

НВlIм'е'новзнне 
пара метра оэ'п·g ОЭП · IО 

I3ЫХОДllое . сопротивле -

ние Прfl управляющем 

,' оке I - 10 мА, Ом - --
!3ыходноl соilротнвл е-
вие npll номинальном 
упра вляющем токе, 

Ом: 
lie ме нее - _. 
tl{' более 10' 1 о' 
Выходное тем новое со· 

IlРОТlIвленне 

Ом, 
R ll ыx .T , 

не менее 10' 10 11 
Максимально допусти-

мое комм ут ир уемое 

напряжение U КОМ . мак с' 
13 20 20 

Мощность , рассе ~lв а НII Я 

на светоч увств итель -

НО М элеме нте , Вт 0,0 1 0.01 

~ 
~ 
ОЭП9 - ОЭП-13 

Рис. 1 
Рис. 3 

Зна Ч С Нll е 

ОЭП ·II ОЭП · 12 ОЭI1 1 30Э I1 · 14 

10' - -- 10' 

500 _. _. 500 
10' бои 5· 10' 10' 

5 • 10' 10' IU' 5 • 10' 

10 100 100 IU 

0,0 15 ОЩ5 0.025 0,007 

Номинальный у пр аВJ1ЯЮЩIIЙ ток - 16 мА, М<:IКСИМilЩ-.нЫЙ - 20 мд, 
МаксимзлыlOС у правл я ющее li з п р яже ни е - 6,3 13 . 

Основные технические характеристики реЗИСТОРНl>lХ оп 
топар приведены в таблице. Их цоколевка дана на рис. 1, а 

'(ОН 

101/ 
--...., 

'\ 
II 

'\ 
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~ 

\ \ \ 
~ 

1\ 1\ \ "-t-... 

10' 

'\ 1\ \ 

" l' r--. 
\ "'- "'- г-r- ...... ОЭП -1О 

1\.. f'- r--.. 
l' l' ...... 1"-

ОЭП- 9 

'" r--. r-- ОЭП - IJ 
г-r- r- ШП - 12 

'Эп- 11, 
ОЗ - /4 10 ' 

10 

О 
I 2 J 't S Б 7 8 9 10 11 12 /J 1'1 15 16 17 18 19 20 I1Л 

Р"с. 4 

принципиальная ЭJlеКТРН'jеская схема - на рис. 2 и 3. 
Типовые зависимости вы ходного светового сопротивления 
от управляющего тока показаны на рис . 4. 

О. КОНЯЕВ 

ФОТОРЕЗИСТОРЫ СФ2-6 
ф8 

со ....,.. 

u 
~ "" "!-

...... 
;2 
$о 

Ф5,8 
Рис. 1 
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Новые сернисто-кадмиевые 
фотореЗИСТОРbJ предназначе
ны для использования в уст

ройствах фотоэлектрической 
автоматики. Гi\6аритный чер
теж фотореЗl1 стора дан на 
рис. 1. На Pl1c. 2- 4 приве
дены соответственно спект

ральная, Jlю/<самперная и 

K,"j. 
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Рис. 3 

ВОЛЬТi:lмперная характеРИСТII 

кв фоторезистора . 

Основные технические 
характеристики 

t-!ОМlIlIзльное рабочее 
lIаllряж е llне, В ;, 

J\'\ИlIи маJlbl-lыii св(:то-
нпО ток , мкА . 100 

[с,liЛ 

1,0 

0.8 

0.6 

0.'1 

0.2 

L. 
[ " 200лк iL 

/ --
L 

/ 

О 
lL 

z '1 6 В 10 U,B 

Рис. 4 

.\'\ HKl'JtM<:IJl I) lIblij тем-

новой то к , мкд, 
"р н I ~ 20 0 C 6 

{ = 7О О С 9 
/r\t\ аКСИМn.llЫНJЯ мощ -

11 и<.'т 1. расеtНВ311l1Я, 

м13т 50 
jJlff1П<:iЗОII ра60чlt х 

l'('MII"P"TYP, о с . _. 60 .. +- 70 
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КОМБИНИРОВАННЫЙ ИНДИКАТОР 

УРОВНЯ 

Несмотр); 11,1 ТО, ЧТО М Н UГ Н t.' 

СОв ре!\1€'J-IlIblt' M<-tI ' IIНТОфОIlЫ О С Ш.I 
щены CHCTCM~M" АРУЗ. трсбо .. ,,
TCJlbI-fblе любвтС'лн звукuза (I иен 

все-та ки "реДIIOЧ ита ЮТ ру ч ную 

регулирuвку уровня 3ilIJИСII. 

ор"еНТIlРУЯС() 110 ИIfДIIК,IТОР У 

уровня. Jlюбая CIICTCMi! АРУ] 
обnад~ст Оf'реД('JIСННUЙ 11 нер
ЦНОIIIIОС1ЪЮ, пuэтому быст р ые 

изменрния уровня моеут вызв ать 

R2 JOк 

М 3 комБИllвроваНtlОГО 11НДlIкато

p<.-i ypOB IH1 , которым МОЖНО изме 

рять как среД Нllе, TGlK 11 IIИКUВЫ(' 

,/POBII11 СНГНt] JI()В. f3 покаЗаllНОМ 
~I(J схеме ПО,ГlOжеllllН пере КJlЮЧi.l 

тел я SI ВХОДНОЙ сигнал посту 
пает 11(1 ТОЧНЫЙ ДВУХI"IОЛУПСРИUД 
Ш)jЙ F3blllрямнте JJ Ь, ВЫIJOJIIН' НIIЫЙ 

на ОУ АI и .42 и далее 
чсрез дuбаВОЧIIЫl1 POIICTOP R7 -
на стреJIОЧНL.I Й IIзмеРНТСJН11-IЫЙ 

R5/OK R7 /K 

Л!, ЛZ, лз-TL082 

искажения, Кроме того. ДlIн а МII 

ческий диаll(lЗОН фОf-ЮI' РtJ М I\IЫ, 
ЗЫlи са llllОЙ с система;; А Р У], 
оказываеТl'fj меНI>ше, 13 СDЯJ И С 

3TIIM ВСТает во п рос О вы боре 

твоа ИНДlIкатора УРОВIJЯ, С одноН 
CTOPOlJbI, использование ши роко 

ра СГI ростра lJel~HOr' () и f-JДif к ы тора 

стреJlОЧНО I' О тиПа JIOЗВОJlяет в а и

БОJJее ТОЧНU преДСТаВ IЛЪ хара к
тер за llИСЫВаемого ЗВУКО i:SОГО M ,J

теРИ<JJl 8. 11OСКОЛI)К У его пока за -
I 'IИЯ ПРОIIOРЦIIОllаЛL,IIЫ ГРОМК ОСТ II , 

С другой С70РОНЫ, ПИКОВЫЙ HII AII 

к"тор уровня позволяет пре 

дотнратиТl> ПС'РС I' РУЗКI1, а ЗIНJ

чит, ~I 11 QЯВ.!Iение неЛlll l е й ных 
искажеНllй , 

На рll су пке прсдстзвлсна сх с· 

IIр"бор PL I . В этом случае ОТ
КЛОllеllие cтpCJIKII прибора "ро

ПОРЦИОНИJ1 I> НО громкости сиг

нала, 

дЛЯ И ЗМ~ РС Н IIЯ IJHKOBblX з ни
ченнй на в ряжеl1l1Й llереК Jlю ча
теЛ 1, Jlереводят в lIижве f' по схе

ме J"10 J!Оже l1 ие , 13 этом случае 
Н~IlРЯЖС fl ие с выхода ДВУХIIОJIУ

IIери()дп'ого ВЫllрЯМlIтеля посту

IIаст на цеllОЧ ку Rб V ЗR8 и за
pяжaeT накопитсльный К{НI ДР !-l ~ 

сатор С 1. На ОУ .4З ВЫГlОJlllеll 
rIOBTUpIITeJI1) напряже~н!я с БUJIЬ
IIIflМ ВХОДНЫМ СОI-lротивлс tlll ем. 

которыП н еоБХОДIIМ для обсспе
ч t;'IiИЯ медлс~нlOГО ра:i ряда КОН

денсатора. ДIIОД VЗ использует
СЯ ДJlЯ U llтнми :}аl.tи и иреме l'J И 

АВТОМА ТИЧЕСКИЙ ПЕРЕКЛЮЧА ТЕЛЬ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Устройство. схема кото рого 
ПРИВСДt' II" на р" су "ке, позволяят 

овератн ВIIО ОТСЧIfТЫl3ать ПQказа

нин стреJlОЧНОГО измерительногu 

ПРllбора при изменении входного 
напряжения в широких преде

лах , Это обеСllечина~тся автома · 
ти ческим переключе l-шем ч у вс т

вител ьности BOJl bTMeTpa, 

ПРII ВХОД II ОМ на п ряже Н II" в 
Дllапазоне от О до 5 В поло · 
жнтеJlьное напряж:еН ll е с вы х од а 

компаратора на аУ .4 1 обесп е
чивает открытое состояние 

электрu н ного КJlюча В а тр а нзи

сторе V4. Чувствнтеm,ность 
вольтметра IJ{)СТОЯН II ОГО тока , 

BblnOJlHeIiIH)f 'O Hf:t миллиа мпер

метре Р.4 1. при этом опреде
ляется в основном добаВОЧI1ЫМ 

СОПРОТ"ВЛСНIIРМ R 1 1, включен 
ным в коллекторную цепь тран-

• РАДИО N!! 6, 1982 г. 

Зllстора. Вер"""й нредел 11зме 
peHllii 1"'1 этом ПОДДllапазон е -
5 13. 
Прн IlОRыше~1I111 входного вз 

нряжен"я ком п аратор Гlсреход и т 

в СОСТQЯtНI€' С «отрl l цатеJlЫIЫМ» 

B:roo 

Рt't.lкJtИII НllдllКi1тuра , ПРII малых 
IIзм€,нениях напряжения по 

СТQЯIIIILlН вр е М€'IIИ за ря да заПQ 

минающt.',.о конденсатора опре

деляется СОПРОТ~lв.rН~ IНl ем рези

стора Rб, " прн реЗКIiХ бро 
сках уровня зна ч ительно 

М~НЫIJИМ LОПРОТI!ВJlNl и ем рез,, 

стора R8. Это по з воляет С IIИ
зип., утом.rlяемосп> оператоr>а без 

риска "ропустить пере грузку. 

К ДОСТОН I1 СТ ВЗМ ннднкотора 
ОТtlQСЯТСЯ Cj)(-)ВlIlIте.fIЬНО БОJ1Ыllоii 

(более 30 д Б) динамичеСК II Й 
дна ll ЭЗоН и parHIOM E' pH(:jfl в зву

ковом диапазоне частотная ха -

рактер" стиt\<:t. В Х{)Д IНН:~ CUIJPO 

тивлеllllе устройства - 5 кОм. 
чувститсл ""ость .- около 0.1 В 
при ИСI10JlЬЗОВ<НIIIII микроампер

метра С током полного ОТК.'1О

нения 100 мкА. 
«Nщliо & Teleuision. (Швеция), 

198 1, М 1 
При., е ч ани е реда кции . В IIНДИ 

каторе могут быть ИСПОJlЬ :ЮВ,НIЫ 
O" epf:tHHOHllble УСИJl lпеJll1 

КI40УДЬ. К I 40УД7 т . 11 
Диоды VI- VЗ типа IN41 48 
можно зам€'ниТl> отечественны

м" КД521, КД522, КД50З II Л И 
аtlаJ10Г И Ч В L>lМII, СтреЛОЧIIЫН при-
60Р риI может быть любого 
ТИ ll а С током . BOJIHOrO t)тклоне

I I ИЯ 0. 1 __ . 1 мА . 

(OTHOCIITCJlbtlO общего орава 

да - Hy.IlCBbIM)' ВЫХОДliЫМ напря 

жением . Верхний " редел измер" 
,(ИЙ вольтметра в этом случае 
составляет 30 В . 0 11 определяет 
СЯ TOJJbKt) добавочным рези сто 
ром R 1 2, ПОСКОJII,КУ тра нзистор 
V4 будет за крыт . 
Светодиоды V2 11 VЗ. IIОДКJIЮ 

че " flые к выходу компаратора. 

обеспечивают ИНДlIкацию ВКЛЮ · 

НОВЫЙ 
ТЕЛЕФОННЫЙ 
АВТОМАТ 

НаучtlU~ t' iIТР УДНllt\и Ij fJ.II'эрскоii 
а...:адсм 'tl'! на у к и СГ!(~ll l !а.!lисrIХ ИН 
(:Т НТ УТ<I Ri>lЧI! l'.'lll тел ыюii П' ХIIИКII Р~I З 

r .абота .'I И ОРНГИlli.l ,llЬ~I У kJ КОil i.:Т РУ КI.1И Ю 
те." ~фОIНIO I'О a~TOMaTi.I общеfU 11 0.11,· 

ЗUВ;НIИЯ, к OTOJH.dli пrl1!Н:Т 11<1 OH~I1~ 

СТ<lРЫМ, 

П ОJ\Ь~О!lатьси I!ОВЫМ аlJТОМсНОМ 

МОЖНО буд.ет , J<IРЗlн.:е к упив Kpe Ll,IIТ-

11)'10 I\ЗРТО Чh:У, Р(l(:СЧИТ(J IIII~Ю Н,I 

100 оБЫЧllЫХ ра3 ГОЕюрщ,i, Ч тобы т(:· 
лефuнный З'"lара 'Г ВКJlIUЧI! ill' И . ДO('T ~

ТОЧНО заложить КР(:ДII Т IIУЮ h:арточк~ 

в Сlll'Шf<1Л ЫI У Ю ше:НI, и MIIKpOl1pOLle t.:

сор 1}t(J!ЮЧIIТ автома т, ЧII "JIO OCT,I!U 

щнхс я раЗl'О ВОРОН ИIIДНI{IIРУ('ТСЯ СВ("· 

ТОДН()Д()М, 

Внешннй ВНД 110801'0 телефОllil ' ю
казан на фото , n ~IK'rOl· paMMbl 11.:1 Т<lб 
."IIЧI\(' объясняю 'г, как ГЮJl ЬЗ ()U 8ТЫ'Я 
<lвтоматом , 

ПредусмаТ Р НВ<iеня HIICjipt'HIIl' 
Il 0дu6ны х автоматов 1I ДJlЯ MCtКДYI ()
родных переговоров. П е рвые их · uб 
разщ.! будут УСТ3ItOВiI С Щ.! Н 19В;} ГOД~ 

Ч СННОГQ В данный момент Ilpe 

дела I1змеРС l1ИЙ , 
Пороговый уровень компара 

тора (5 В) устанавлнвают II ОД 
строечным резистором R:1 , ,, ~ 

" ряжение на который ПОСТУПает 
от па р аметр и ческого стабилиза
тора R 1 V 1. НеГJlубокая II ОЛОЖИ 
теJlьная· обратная связl) ч е р <.'з 

резистор R7 обуславл и вает за 
держку 06paTHOI'0 " ереключеllИ Я 

компаратора , ЧТО l'Jовышает ч ет

кос.ть переКJlючения ПОДДllаJl<.iЗО 

I10В _ 

«Fllnkscllau. (ФРГ). 1981, маи , 
MJJ 

Приме " а ние редакц ии . В уп 
ройстве могут быТ!> IIСПОJJЬ30В .1-
ны� стаБИЛIIТРОН Д814В (V 1). СВ" 

TOДl1OДЫ A J1I02A (V2,VЗ) , TPi!fI 
зистор серии КТЗl5 (V4). В ка 
честве А I МОЖНО ИСIIОЛЬ30 -
вать аУ Общего применени" 
КI53УД2 . КI40УД7 и т . п . 
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С. Бирюков . Электронные ча
с ... . - « Радио., 1980, .Ni 1, с. 52. 
По какой схеме можн о собрать 

будильник для электро нных ча· 
сов? 
Схема будильника для элект· 

ронных часов пр иведе н а н а 

рис . 1. 

1( каrпtJ{IПi'llllliJШ1Jl1lt1(Jнм:r ланп 
9- II.] 

у-
111 

8 - Н-
7 _ 7-
Б- //2 о-

J - .? - 5 -4-

~ - 4 _ .-3 --- .,-
z_ 7. -

1-
11-

S~ 

11иоды V / _ . V 11 11 транз и стор 

V12 образуют "JleMC 'IT « ил и 
НЕ., выходной СИ I'наJl которого 
l'l'3 НОВIIТСЯ р авным ЛОГ . 1 в мо 
ме н т времени, когда пока зания 

часов совпадают с н а бранным 
временем н а переклю ч ателях 

5 1·-54. Если контакты переКJIЮ 
чателя 55 за мкнуты. Tplirrep 
Оl.2, О l .3 С ll г н алом логическо
го О закры вает про хождение 
с нгналов с выходов дел ителя ча

стоты кварцевого генера тора че· 

рез элементы О l .4 и V 15 на го
лавку В / . При размыка нии KO'I
та ктов 1'lереключатеМI 5 5 ( вклю , 
чени е будильника) состояние 
ТРИГl-ера [)/.2 , [)1.8 не м е няет· 
с я. Однако те перl' при совпаде· 
HIIII вреМt" tlи, IInбранно го l1 e pt'4 
КJ\lочателями S 1-- S4. и lI о ка за
н и н ча сов триггер пере КJlючает 
С Н. н н а головку на чи н ают по · 

сту"ать IlIojПУ JI ЬСЫ с ча стотой 
500 ... 1000 Гц. npepbl BaeMble с 
частотоii 1 ... 2 rLL (ЭТII сиг налы 
t'JleayeT снять с t'оот ветствую , 

щих разрндов деJllпеJI Я ч а СТОТbI 

kba pLtebol-о rellepaTopa ). С lIгна л 
буди льника будет звучат ь ДО тех 
пор, пока контакты пере ключате

л я S5 будут вновь заМК IIУТЫ . 
Конд('нсатор С / служит ДЛЯ 

ИСКJl юче ни я лож HOI'O ср а б а тыва · 
ния будильннка от пом е х и Прl l 

. П(,Р~ХОДНЫХ процессах в счеТЧ~I· 

ках часов. 11иоды V 1,1, V 14 и ре
:I Иt'тор R8 можно IIСКЛЮЧИ Т Ь. за 
менин элемент [) 1.4 н а трех
входовыЙ . Батарея GBI , состоя
щая 113 дву х ЗJ1ементо в . з 1 б., 
необходи ма. так как бестра н · 
сформаторный БJlОК питан и я ча· 
СОВ не может обеспечип) всо6-
ходимой мощности. Поскольку 
расход энергии батареи нев еJl ИК, 
комплекта элементов долж н() 

х ватать н а год работы часов . 
Головка В 1 - электро ма l ' I'IИТ -
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ная (Jlюбого типа) или Дllн ами, 

ческая, включенн а я ч ерез ны · 

ход ной трансформатор от люб()· 
1-0 портатнвного п рием ника. Пе
реКJlючатели SI-· S4 - МПН·I. 
55 -- П2К . Транз исторы V12 , 
V/5 -- Jlюбые кремниевые соот· 
ветствующей структуры. 11иоды 

V 1- ~'4 ДОJlЖНЫ быТ\, ра СС Чliт а· 
ны на н апряжение H~~ менее 

60 13, остальные - любые крем · 
fHH~6blC маломощные , 

• 
Ю . Степанян . Блок ВЧ прием

ника прямого усиления . - «Ра
дно. , 1981, .Ni 7-8. с. 47 . 

ПРlIвеДIIН' чертеж печатноii 
JI Jl aTbl блока. 

БJlОК собран на печатной пла
Н' из фОЛЫ'ированного CТl'KJI O
теКСТО.1нта размераМII 45 Х 25 мм . 
Ч е ртеж ПJlаты 1l0казан на I'II С. 2. 

маJlомощные транзи сторы с ко

эффициевтом передачи тока 

( h 2Iэ ) не мснее 50, н апример. нз 
сернй КТЗО 1, КТЗ06, КТ316 . 
Транзисторы с меlll,ШНМИ зиаче
НIIЯМН КОЗффи ц иента I/ ~ IЭ следу
ет использовать в качестве 

V3.1 - - V8.8. КОЭффИШIСНТ IIZI Э 
транзисторов V 1.3 и V2.2 дол
жен быть не менее 100. 
Можно л и вместо KCI68A 

(1r.r) пр и менить другоЙ стаби
.~ итрон? 
Можно Ilримеи и ть ста БИJIИТРО

ны KCI56A, KC16813 . K CI70A. 
118 14 А. 11JIЯ выбора того и л и 
IIНОГО тн па стаБИJIIПРОllа СJlеду
ет определить область эффектив, 

ной работы ИМ lIт атора по пита 
нию. ГIОДКЛЮЧ II В е го к НСТОЧНII

КУ С регулируемым выходным на· 

Ilрнжением от 5 ДО 10 13 (при 
!том эмиттер 11 колл е ктор траи

зистора V5 соеДIIНЯЮТ времсвной 
перемычкоЙ). Есл и эта область 
ок~жется в пределах 8 ... 1 О 13, 
стабилитрон V4 , транзистор V5 
и рез и стор R21 мож но И СКJI Ю· 
ЧИТЬ. 

Как уменьшить у ровень щелч· 
ко в , llрослушивающихся в гром · 

коговорителе Прll работе имита· 

ТО!)/? 
ровень щелч~ов можно зна· 

чнтелыtО {· НИ3~ПЬ. уменьшив ем

кость конденсатора С 10 до 0,5 ... 
0,1 мкФ И подобрав точнее ре
зистор R20. 130ЗМОЖНО преоблв , 
ДaJ'lи е щелчков над ypoR ll eM всей 
трели, если н епраВIIЛЬ Н О уста 

НОВJlены на монтажной пл ате ре· 
З И СТОРЫ R22 и R26 (R 22 ва 
II Jlате находится ближе к тра н· 

з иt'тору Vб) . 

Рис. :1 '--_ ____ .!!.ff.. _ ___ ._ .. 

Укажнте З fJ ачени я коллектор 
ных токов т анзисто р ов. 

ОJlлекторные ТОКИ транзи, 

':ТОРОII V 1 V2, V8V4 и V5 -
по 0,4 мА; оБ ЩIIЙ ток, потреб 
Jl яемый блоком.- около 1,2 мА . 

А. Ануфриев .• ЭлектронныЙ, 
соловей . - « Радио», 1980, .м 1 О, 
с. 53. 

Какие т рввзисторы или тран
зисторные сборки. кроме река
мендоваШ'I ЫХ в статье, можно 

п~именить вместо , 2НТ 172 & 1.I - Vl.4. V2.I - V2.4. V,1. 1-
' .8) ? 
Вместо 2H TI72 можно ис[юль-

зовать микросборки 2HT17 1. 
2 HT1 7a, IIЛ591, 198НТ:>. 
1 ММ .6 и л и л юбые креМ Нllевые 

Какие траНЗИСi'? }Ы п им е tН;' II Ы 
в блоке питании V5 и бна 
схе ме ри с . в статье) .! 

ТраltЗ Ii СТО Р V.5 МП115, 
V6 - МП42Б. 
Правильно ли указа li 8 емкость 

конденсатора С2 в блоке П>l· 
тания? 

-r:мкOCTb конденсатора С2 
( 1 мкФ) YKa:la lia для УПрО IЦt'II 
HOI'O варианта «СОJIОВ ЬЯ •. В этом 
ваР ll анте ИМlIтатор соб liр ают без 
усилителя НЧ , а I' РОМКОГОВОРИ 
тет.' В 1 ГlОДКJlю',ают к вторич
ной обмотке выходного транс· 
форматора , первичную обмотку 
ко'!()рого включают в колле ктnр · 

ную цеш, транзистора V.1.,З BM~' 
,:то реЗllСТОРОВ R 19, R 20. 11ля 
I l нтання же «С()JJо В t)я» ПО nриве· 

де нной в с татье схеме емкость 
конденсатора С2 ДОЛЖ ll а быть 
2 мкФ, а стаб илитроны V3 и V4 
должны быть БОJlее мощные, на · 

прнмер Д8 1 5Г II JlИ Д8 1 5Д . 
Как мень шить иск е l·lи е меж· 

Д ко нтактам" кнопки 1? 
ля TO I-O чтобы устранить иск

рение , возникающее при >lажа 

ТIIИ на кнопку 5 / . необходимо 
ПОСJlедовательно с конденсато

ром С2 \lКJI Ю'IIIТ Ь рез и стор 
OMJlT-2 сопроти вл е Нll ем 47 ... 
100 Ом. а параллельно этому 
конденсатору рез истор 

OMJlT-0,5· IОО кОм. 
Можно Л И в блоке питан ия 

П~>lменить реле рэс.15 II J1И 
r~С-IО? 
~ к 1 11 К2 MOI' YT быть 
РЭС-15 , lI аспор т PC4.591,.00 1. 
11ля этого реJlе нужно вскрыть 
и ОСJl абить ПРУЖИflЫ так. чтобы 
реле с рабатывало прн наll(1нже· 
ни>l 9 .. . 10 13. ГlPII ~TOM ста бll' 
л итроны V8. V4 11 V7, V8 за· 
менSIЮТ соответственно на 

118 1511 и 1181411. 
Реле РЭС- I О (1lacllOpT 

РС4.59 100 1 ИJIИ РС 4. 524.ЗО 1) 
можно Н ('ПОJlI)зовать TOJl bKO в ка
честве К2, предварнтельно отре· 
I ' улировав ен) на срабатыван и е 

от IIl'ТОЧ НlI ка 1-1 а пряжением 18 ... 
20 13. При установке такого ре · 
ле стабилитроны Д8 14 А (V7, V8) 
заменяют диодами серии Д226, 
а на выходе моста V5 - V8 (па· 
ра Jlлещ,но KOHAe ll caTopy С4) 
подключают два lI ослеДО\lатеJII,· 

>10 соед и ненных стаб илит рон а 

118 1411 ( к атодом К положитель , 
ному вы воду С4). 
Можно ли И СКJIЮ ЧИТЬ и з блока 

Ilитания стаБИЛИТРОl1bI У8. V4 , 
V7, V8 или за м ен ить и х AlioJtaM II 
се'Сии Д226? 

OB~eM ИСключ ить стаБИJlИТРО' 
ны нельзя, но умеl1blJlИТЬ и х ко

J) ич ество вд вое МОЖНО. дЛЯ это
' " О вместо перечисленных стаБJI
!IИ ТРОIНJВ устанавливают диоды 

11226 (с любым буквенным IIН , 
дексом), а Il a вы ходе соответ· 
ствующе го моста (V I - V4 11 

V5 - V8) параллельно конденса 
тору фильтра ((; 1 и С4) уста· 
Il аВЛltвают один 11:1 исключеННblХ 

стаБИЛ lll' РОНО8 (катодом к поло· 
жительному выводу KOHAe llca · 
тора) . 
Мож но IIH изм енять имитируе · 

мые устройством треJIИ? 
Можно . Радиолюбитель Б. Ко · 

тик н з Горьковской области 
Ilредложил между КОЛJI СКТОРОМ 

11 эмиттером транзистора ~'2.2 
установить Дl I OA 11220 ИЛИ 1122:3, 
ПОДКJIЮЧI I В его анод к КОЛ .!lСКТО · 

р у транзистора. При зтом ИМIi 

тируемая Yt'TpoAcTBOM трель н а· 
пом и,l ает трель жаворо н ка. • А. Долнн . Прео'бразователи 
спектра для ЭМИ. - «Радио», 
1981 , Н. 7-8. С. 61. 
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По какой CXC Mt' МQЖIН) соб р ать 
устроЙство ДJlЯ ПJlавной рег ули
ровки скважности упраВJlЯЮЩИМ 

напряжением в предеJlах 0 .. . 5 13 
в лреобразоватеJlе по с хеме 
PIIC, 2 В CTtl Tbe? 

13 простейшем СJlучае рег уля 
тором сква nО'ЮСТII может CJl )'

ЖIIТ~) переме нныЙ реЗIIСТОР. вы 
ВОДЫ f\ОТОРОГО ПОДКJlючак>т к 

контактам «+ 58» и « Общ» 
И СТt)ч ви ка rJИТ СНIИЯ. CI движок -
ко входа м 1'l рсобраЗОВВН:'ЛС (1 

спектра. Номиналь ное СО ПРОТН В

JI"ни е ре З l1стора и el-o мощt!ОС ТЬ 

зав исят от числа КJlавиш ивет 

рум ен та. ИС.'<ОДЯ и з того , что 

макснмаJIЫIЫЙ ГJOтре6лясмый 
ток по LLСltи у tlраВJlения для од

ного преобразователя с пектра 
(;.ОСТ,1 вля е'г 5 мА. 

Одt,ако Jlучш е првм енить ДJlЯ 
'~ТО Й LLeJlIl :JмиттерtlЫЙ повтu р и
теJlЬ по схеме, изображе н н о й 
на рtlС . 3. [\ кач естве V 1 мож-

Рис, 3 

+1.'1 

}д'БВ 
vz 

t( tJ.7·oilllM 
/1 f!r/lIIiрозоlJ17/11С
ЛСli С/(СКПl/1ll 

но 1Il'IIOJlb30 BaТl> любой малu

мощный кремниевый транзисто р 
структуры Г/-р - n. наЛрt,мер из 

серин КТ3 1 5, а V2 -- J , ю бо ii 
тран з нстор той же структуры, но 
средней или БОЛulJlOii МОЩ НОСТ И 

(и з сер"" КТ604 н д р.). • А. Агеев_ ТермостаБИ J' Ь НЫИ 
усилитеЛl,_- «Радио», 1981, 
No 7-8, с. 34 _ 

Поtlемv н а рисунке п е ч ат ной 
п л аты подключение tтабилитро· 
нов V 1, V2. конденсатора С2 и 
резистора R4 не соотв~тст вуют 
IlРИllципиаЛЬНОIf схеме YCHJIII

теля' 
на печаТIiОЙ пла те стабlt JIII
троны V 1 и V2 мож но пом е
""ть м естами . Конденса тор С2 
11 r"зистор R-I менять местами 
н е обязатсJlы i, ' так как OHII со
еДlIнены последоватеJlЬНО. 

Можно ли к УС Н JIИТСJlIO (l0 Д-
К JIЮЧИТЬ четыреХОМI-IУЮ Н CI-

~ 
Можно . [\ этом случае нр " н а-

IIряженни ИСТОЧ!lика пита НIIЯ 

:t 30 13 выходная мощность 
УСIIЛlIтеля состав ит 50 ... 60 13т. 
У('илитеJlh можнu пltтать It от 
HCTO'НlIIKiJ lIаllряжением 20 ... 2213. 
но при ~TOM СОПРОТИВJlение ре

з"сторов Rб 11 R7 следует У>Н'II Ь
,tн"Tb до 390 Ом. 
Каковы режимы работы Tpall

з и сторов КТ807А (V8, V9 ) 
можно JIII их за м енить транзи· 

CTopaM II друг их ТIIПОВ? 
Эти транзисторы раССЧlI таны 

lI а M,JKCIIMaJlbHOe Н ,JПРЯiК е lше 

к_олл е ктора до 60 13, ток кол
JleKTOpa до 0,5 А н до
П УСТIIМУЮ рассеиваемую мощ

,юсть - до 2 131' . 
13место КТ807 А можно IIСIIОЛ Ь

зовать траНЗIIСТОРЫ серий K T80l, 
КТ802 , КТ602, КТ60-1 , п одоб р а в 

• РАДИО N9 6, 1982 ,. 

экзеМnJlЯРЫ, пара метры которых 

отвечают указа lНIЫМ Вblше тре 

боваНIIЯМ . 

Какой источннк СJlедует при 
менить ДЛЯ питания усилителя? 
МОл<fЮ пр"менить любой ис

точник П~lтания мощностью не 

менее 11 6 Вт (30 13 х 3 ,9 А). • В _ Макеимов _ Устройство све-
тового сопровождения музы 

ки , - .Радио., 1981, No 2, е _ 34_ 
Каковы чаСТОТНblй ди а п азо н н 

ам плитуда выходного С'и r' нала , 

вырабатываемого генератором 

шума? 
Ге нератор шума в дaIН'OM слу

чае удобнее характеризовать не 
частотным Дllа п азоном, а ц ент

ральной ч() стотой ш у мового ClIr 
нала, которая долж н а быть в 
оБJtI1СТ И 5 кГ,!. 

АМПЛlIтуда ВЫХОДIIO"О сигнала 
может дост игать 1 13. 
Можно ли вместо KT20113 " 

КТ20З13 пр"менить дрvгие тран

ЗИkТОРЫ? 
T20113 и КТ20313 можно за

меНIIТЬ соответственно траlJ 3 И 

сторами КТЭl5Г и КТ3БIГ . 
[3срно )111, что при макси 

МВ JIЬНОЙ частоте входного СJlПIЭ 

J,a стрелка прнбора Рl должна 
находиться справа' МОЖIЮ ли 
в блоке ЧУС вместо М476 при
меннть д "ОЙ микроамперметр? 

а, вер'ю. Индикатор нужно 
установить так. чтобы НУJlевая 
отметка его шкалы l'l аходилась 

СПРава. а не слева, как обычно , 

Пр" ИСПО JI" зоваНIIИ другого 
микроам перметра необходимо 

подоБРilТЬ резисторы R.19, R41 
и R42. 

KaKOBLi з аВIIСИМОСТЬ у ровнн 
напряж ения на выходе Ч УС от 
чаСТОТbI входвого сигнала? 
Устройство с п особ но работать 

как с прямым, так 11 с обрат

ным отслеживанием спектра. Ес 
)111 есть необходимость IIСПОЛЬ · 

зовать оба режима, то доста

точно ввести переключатеJ'Ь ре

Ж II МОВ - тумБJlер, ПОД ВIIЖIIЫЙ 
KOl'lTlaKT которого подключают к 
входу ИФУ 13, а неподвижные 
соеДIIНЯIOТ с микросхемами А5 
и А6. 
В реЖIIМ~ IlРЯМ ОГО отсле Жl1ва · 

I-IИЯ Эf1ВНСИМQСТЬ выходного .. 13 · 

пряження блока ЧУС от часто 
ты обратвая, а в реж име об 
ратного ОТСJlеживання -- вря 

мэн, 

I30:.iможна Jl" замена свето
ДIIОДОВ АЛI02Б на КЛIОIП в 
блоке РД? 
Такая замена воз можна, 1-10 

проще светодиоды ДЛI02Б за 
м~н ить лампаМII "lа К<1Л~lваНl IЯ 

НСМ - 6 / 20 . 
Какой сим истор можно пр"

MeHIITb вместо те 10-61 
МОЖIIО применить С ИМIIСТОР 

КУ20813 без каких-либо нзмене 

ний в б.,оке уп. влеIlIlЯ . 

А_ Хроменков, А _ Ф и рсенко_ 
Цифровая шкала трансивера,
• Радио», 1981, No 12, с , 33_ 
Насколько к нтична ннд ктив-

носn [l - ? 

[\ uпнсанин конструкции УКiI
ЗсНIUI МИН!lмаJ1ЬНО допустимые 

значеНl,IЯ tiHAYKTIIBHOCTlI этих 

дросселе,1 . Он" неКРИТIIЧНbt 11 '10 -
сут быть в предедах 51 .. . 
300 "кГн_ Можно "рименить J'IO
бые ДРОССС.l\и, но СJ, едует У'lесТl" 
что дроссеJlЬ L9 должен быТl, 
рассчитан на ток 600 мА, так 
как по питанию + 5 В шкала 
потребляет ток не м енее 450 мА. 

KaKll e ИlIдикато ы можно п ,, -
MeHIITb вместо Н - I Р 

13м есто ИН-17 можно tt С 'JOJI 1, 

зовать Jlюбые ДРУl'ие индикато
ры , наllример, ИН - I, ИН-2 , 
ИН -8, ИН-12 , ИН -14, ИН-16 и 

други е без каких-либо IIЗмс"ен"й 
КОIIСТРУКЦИН· 

П аВ НЛЫ10 ЛII 

и м а рка маГНlIтопровода катуш

ки L1П 
Номинал конденсатора С 11 

должен быть не 0,01 мкФ , а 
360' пФ_ а маГНIIТОПровод ка 
тушки '_ " - не MIOOHH, а 
М 1000HH. 

В. Кошев_ Универсальный 
электронныii еторож_- «Радио. , 
1981, No 9, С_ 28_ 
К 'да подключить ГI овод от 

контактов 6.2 сторожа? 
Провод, IIДУЩIIЙ от контактов 

56.2 тумблера 56, ГlОДКJlючают 
8 любом удоб ном месте к про 
воду, соединяющему заЖ IIМ НII З

кого напряжения катушки за 

жи га ния с соотвеТСТВ УЮШ.IIМ 

КО I-Iтактом замка_ 

Что представляет собой У'lO -
МЯН1ТblЙ статье механизм 
МП' . 
----механизм МПА - контактная 
система (размещенная в ПОJlН 

стироловом корп усе) с вывода 

ми от ПОДВИЖ НОГО 11 неПQД 

вижного контактов, ОДИ Н и з ко 

торых Гlодключают к корпусу ав 

томобиля, а второй, через КОВ · 
та кты тумблера 51 (см. рис. 1 
в статье) ,- к катоду ТР"'III СТО 

ра V 1. 

Н_ ГаJlахов, 
Б_ Курпик , 
.Яуза-209», -
No 2, с, 26_ 

М, Ганзбург , 
Магн итофон 

«Радио., 1981, 

Какими элементами ,!е п е й кор 

реКЦ1I1' МОЖIIО регулировать АЧХ 
универсального усилителя Mal'
"ИТОфона? 
Uепи коррекцн" у ниверса.ОЬ

,-юго уснлнтеля магнитофона 
(с Гlомощью Гl ереключатеJlей 
51,1 11 251) позволяют полу
чить четыре чаСТОТНblе характе 

Р"СТИliИ, каждая из которых мо 

жет быть ИНДl1видуадьно под
регули рована _ Так , в режиме 
воспро изведеllНЯ на скорост и 

19,05 см/с АЧХ УСI J,"теля в 
области НЧ определяется ем
костью liоидеllсатора С22 и со 
противлением резистора R:l6, 
образующих ПОСТОЯIIНУЮ време
IIИ 1, = 2400 мкс. Такое значе
ни е 1 г связа l-JО с примеl-lением 

ГОJlОВКИ МЭЗ N. 1. Пр" прнме 
lI е нии головок других типов зна -

ЧЕ'ние т г может оказаты:н дру
ГИМ, 

13 области СЧ и ВЧ АЧХ уси
л ителя определяется нз('тройкой 

Т - моста, состоящего 113 резисто
ров R:lO, R.1.1, R.14 11 конд('н 
сатора С21. При lIеремещении 
подвижного КОlIтакта р езистор а 

R.14 ч астотная характер"стика 
как бы «качается» OTHOC HTt'Jlb

но частоты 2 .. . 3 кГц, причем на 
{,,=20 кГц ГJ'убина р егулировки 
составляет8 .. _ 12 дБ. Подъем IIJlI, 
провал в АЧХ на частотах 
2 ... 8 КГLL можно устранить под
бором конденсатора С21 . 

В облаСТII ВЧ величина подъ
ема АЧХ опредеJlяется доброт
,юстью конту ра L2C 16R2.1. Из 
менение ('ОllРОТlIвлення резисто 

ра R2З при водит к изменению 
частотной характеристики как 
в режи ме воспроизведеНIIЯ , так 

и в режиме за пи си, по"том у 

вары'ровать 11М н ужно осто

рожно. 

В режиме Вl1~ПРОIIзведения 
II а скорост" 9,53 см/с АЧХ 
усилителя в оБJlасти НЧ опре
деляется е мкостью конденсато

ра С24 и СОПРОТIIВЛСII II С М ре
зисторов R 17 11 R:l9. образу ю
щих 1I0СТОЯННУЮ времен" 

11.= 2000 MhC. что также свя
зано с 11рим е неНIIЕ'М ГОЛОВКII 

МЭЗ N. 1. В об.nасти С Ч и ВЧ 
АЧХ уснлнтеJIЯ заВИСIIТ от II i1-
стро йки Т - моста на элементах 
R.15. R.17, R88 , С2З. КорреКЦIIЮ 
частотной ха ра кте р и ст и ки Н а 

.этой СКОРОСТ II произволят с "0-
мощью падстроечного реЗIIСТО 

ра R.18 анаJlОГИЧНО скорости 
19 ,05 см /с. В оБJlаСТII I3Ч вели
чин а подъема АЧХ опредеJ,н ется 
добротностью контура 
LICI5R22, а также за Вllt-IIТ от 
сопротнвлеН IIЯ резистора R22 
(8 режнм е восrlРОlI з ведения и 

8 режиме зап иси) . 

13 реЖIIм е зап и си IIа СКОРЩ'ТII 
19,05 см/с частотная характе
РИСТIIк а УСНJl lIт еля в оБJlасти 

НЧ линейна и ничем не корре к
тируется. а в оБJlаСТII СЧ 11 

I3Ч она зависит от настройки 
Т -моста R24R25C17. При пере 
меЩ~НИII ПОДВIIЖНОГО KOI1Т3KTa 

реЗlIстор а R25 частотная харак 
теристнка также ~ка4ается> от· 

HOCHTeJ'bHO частоты 3 .. .4 кГц, 

причем ГJ' уб ина регулировки 

на !в = 20 кГц составляет 
8 ... 12 д Б. 

l3е Jl IIчина подъе ма АЧХ в об
J,aCTH ВЧ опредеJlяется доброт
ностью контура L2C I БR:2.1. 
При запис и на скорости 

9,53 см/с ч астотная характ,, 
РИСТIIка в области НЧ оп реде
Jlяется Эл('ментаМII С20, R28, 
R29 11 R.1I. обр азую,.Цимн по 
СТОЯIН' УЮ врем е ни 1, = 3700 мс. 
На среДIIИХ и высоких частотах 
АЧХ усилителя заВ II С IIТ от на
стро йк" Т -моста R27 R28C 19. 
Н астройки моста на этих час 
тотах добиваются резиt'Тором 
R28 а налогично скорости 
19,05 см / с. ВеЛ IIЧlIн а "0дъема 
АЧХ в uБJlасти ВЧ (Нlредел я
стсн добротностью контура 
L1CI5R22_ 
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ФIX] О BКJI(;!\ 
... Q -3- BЫКW-

I,WI ПРИЕМНИК ДnB 
~ СПОРТИВНОЙ РАДИОПEII ЕнrАЦИИ 

(см . CТil'''1O НiI С. 1f- 11) 

• 

b--~__ Рнс. д. ЖереНК08i1 



ПАРАД 

СПОРТИВНЫХ 

ТАЛАНТОВ 
(См. CTaTblO на с. 8-9) 

Сипьне"wне радиоспортсмены стра

ны на .. anн спартакиадны" roA сорев
новани_ми в Краснодаре. На снимке 
в центре: мастера спорта СССР меж
AYHapoAHoro кпасса В. Чист_ков и 
r. Петро"кова поднимаlOТ фмr сорев
новани". Спева свеРIIУ вниз : .. пен сбор
ноМ страны по мноrоборыо раднстов 
мастер спорта СССР международноrо 

кпасса Т. Ромасенко выпопн_ет упраж

ненне - переда .. а paAHorpaMM; в сво
бодное от сост_занн" врем_ спортсме

ны встретнпиС!о с repoeM CoвeTcKoro 
СОlOза А. С. Поповым; нзвестна_ .01l0Т
ница на пис» мастер спорта СССР м ~rc
AyнapoAHoro кпасса r . Коропева стар
тует в поиске пис в днапазоне 3,5 мrц; 
УЧitстницы встре"н (спева направо) 
москвн"ка Е. Кутырева, neHHHrpaAKa 
л. Романова, спортсменка из Лнпец
ка М. Станиповска_ н Н. Лавриненко 

из Дебапьцево. ВвеРIlУ справа - мно
rоборец С. Савкнн, завоевавwн" кубок 
ЦРК СССР; внизу - раднообмен в сети 
ведет А. Корпаoteв. 

ф о т о В. 60рнсова 
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