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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО - ПОПУЛЯРНЫИ РДДИОТЕХНИЧЕСКИИ ЖУРНАЛ '9В2 



СОРЕВНУЮТСЯ 

МОЛОДЫЕ 

РАБОЧИЕ 
«60-петиlO обраЗ0вани" ссср -

60 ударных недепь!» - под таким 

деВИЗ0М в стране wироко развер

нупось социапистическое соревно

вание 3а ДОСТОЙНУIO встречу зна

менатепьной даты в жизни Hawero 
социапистическоrо rocYAapCT8a. В 
печати, по радио и тепевидениlO 

ежедневно сообщаетс" о трудовых 
подвиrах советских ПlOдей, выпоп
нении и перевыпопнении ими про

изводственных заданий BToporo ro
да один~адцатой п"типетки. 

В зти дни С бопьwим подъемом 
работаlOТ и COpeBHYIOTC" моподые 
труженики ИNeBcKoro производст

BeHHoro объединени" име
ни С. п. Коропева. Среди инициа
торов соревновани" - комсомопь

ско-моподежный коппектив, кото
рый возrnaвп"ет коммунист М. Со
поменко. 

на снимке вверху: М. Сопо
менко (в центре) и чпены бриrа· 
ды - сборщики (спева направо) 
В. Крамаренко, Н .. Гринёв, Н. Сопо
менко, Н. Шкода и п. Федоренко
все они naуреаты респубпиканской 
премии имени Никопа" Островско
ro. Сменное 3адание бриrада М. Со
поменко выпопн"ет на 107 процен
тов, сдава" ПРОДУКЦИIO с nepBoro 
предъ"впени" и BcerAa с высоким 

качеством. 

На снимках в центре: спева
ударник коммунистическоrо тру
да радиомонтажница Е. Мапинов
ска" (на пе~вом ппане). За успехи 
в труде она наrраждена знаком 

"ПобедитепlO социапистическоrо 
соревновани,,». Справа - реrупи
ровщик радиоаппаратуры, чпен 

KOMcoMonbCKoro прожектора В. Гае
вой. В ТОМ, что двум приемникам, 

выпускаемым предпри"тием

"Меридиан-I10» и "Одиссей-001» 
присвоен rосударственный Знак ка
чества есть и ero 3acnyra. 

на снимке ВНИ3У (на первом ппа
не): AeneraT 14-ro съезда ЛКСМ 
Украины бриrадир комсомопьско
моподежной бриrады радиомон· 
тажников, кандидат в чпены КПСС 
л. Гоповченко. Товарищи оказапи 
ей доверие, избрав KOMcoproM 
участка сборки. 

Ф о т о В. Борисова 



н. ВОПРОС" корреспондента *урнапа .Радно. ОТlвчает перв .. А заместнтеп~ 
предсвдатепв Сов.та М"н"стров hnopYCCKOA ССР 1. Ф. МИЦКЕIИЧ 

Вопрос: УважаеМ~IЙ Владимир Федорович I Прибли
Ж/lется празднование 60-летия образования СССР . Какими 
успехами трудящиеся Белоруссии встреЧ/lЮТ этот славный 
юбилей? 

Ответ: 60-летие образования СССР - значительное 
событие в биографии Hawero советского ГОСУД/lРСТВ/I, 
К/lЖДОЙ братской республики . И чтобы точнее оценить 
нынеwний день; уВИ.деть перспективу, нужно вспомнить 

о проwлом, перелисТ/.ть страницы наwей героической 
истории . 

РождеНН/lЯ 8 огне Октябрьской революции, про
возглаwенная 1 января . 1919 года, Белорусская ССР 
ЗО деК/lбря 1922 года вместе с братскими народами 
Российской Федерации, Украииы и Закавказья доброволь
но воwла в состав Союза Советских Социалистических 
Республик, став одним из его организаторов. Осуще
ствление на практике ленинской национальной полити

ки позволило белорусскому народу wироко раскрыть 
свои духовные силы, обрести государственность, добить
ся поистине выдающихся успехов в развитии социа

листического народного хозяйства и культуры. 

Советская Белоруссия - полноправный член вели

кого содружества народов-братьев , З/lНИМ/lет достойное 
место среди других союзных республик, YBept!HHo идет 
по пути строительства коммунизма. 

За годы Советской власти Белоруссия превратилась в 

индустриально-аграрную республику с высокоразвитой 
промыwленностью, современным сельским ХQЗЯЙСТ·ВОМ, 
облаД/lЮЩУЮ больwим экономическим потенциалом. 
Белоруссия сегодня - это мощнаll энергетика, новей
wие маwиностроение и . приборостроение, химия и неф
теХИМИII, электротехника и радиоэлектроника . Промыw
леиность республики выпускает ныне каждый wестой трак
тор и седьмой металлорежущий СТ/lИОК в стране, 

каждый пятый мотоцикл и каждые седьмые наручные 

часы, каждый десятый х олодильник и К/lЖДУЮ пятую 

тонну ЛЬНОВОЛОКН/I. Республика постаВЛllет половину ка
лийных удобрений, производимых в наwей стране. Та
ков ее вклад во «всесоюзную копилку». 

Борясь за претворение в жизнь исторических реwений 
ХХУI съеЗД/l КПСС, вы полнение и перевыполнение 
заданий второго года одиннаДЦ/lТОЙ ПlIтилетки, трудя
щиеся наwей республики активно участвуют в социа
листическом соревновании в честь 60-летия образования 
СССР. План wести месяцев текущего ГОД/l по реализа
ции продукции и произв.ОДСТВУ больwинства важнейwих 
видов изделий промыwленностью выполнен досрочно, к 

28 июня. 

Вопрос: Какую роль в реwении задач, стоящих перед 

республикой , играют связисты? 
Ответ: Без средств современной связи - телефон

ной, телеграфной, факсимильной, систем передачи дан
ных сейчас немыслимо сколько-нибудь квалифицирован
ное, оперативное управление МНОГООТР/lслевым, слож

ным народным хозяйством республики. Этим и опреде
ляется место связистов в подъеме Н/lwей экономики. 

Вот один из примеров . СеЙЧ/lС в Белоруссии почти 
каждое ведомство имеет свой информационно-вычисли

тельный центр. Мы поставили задачу СОЗД/lТЬ общего
родские, областные, межотраслевые ИВЦ, которые. будут 
работать с максимальной нагрузкой. Тогда мы получим 
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наиболее высокий экоиомический эффект. Но чтобы осу
ществить эти планы, нужны каналы связи . И здесь мно
гое З/lВИСИТ от инициативы, творчества, энергии наwих 

связистов. 

Быстрыми темпами развивается в Белоруссии теле
фонная связь, в том числе и междугородная , ее авто

матизация. Непрерывно увеличивается число телефонных 
аппаратов, устаН08ленных как 8 городе, так и на селе. 

Если в начале ' девятой пятилетки в городах республи
ки насчитываl10С," немногим более 200 ты�IIчч телефон
ных аПП/lратов, то ныне это ЧИСl10 почти утроилось и 

состаВl1яет CBbIwe 600 тысяч , TOl1bKO • сеl1ЬСКОЙ мест

ности установлено CBbIwe двухсот тысяч телефонов. Уже 
в 1984 году в республике будет более миллиОН/I теле
фонов, а к концу нынеwней пятилетки число телефонов 

у населения увеличится почти в ПОI1ТОР/l раЗ/l. 

Как и все трудящиеся Белоруссии, наwи связисты 
с больwим воодуwевлением восприняли исторические 
реwения майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС, док
лад Генерального секретаря ЦК КПСС товарища 

Л. И . Брежнева «О Продовольственноi1 программе СССР 
на период до 1990 года и мерах по ее реализации» . 
Отвечая делом на призыв партии, они стремятся внести 
свой вклад в даl1ьнейwее соверwеНСТВОВ/lние управле

ния современным сельскохозяйственным производством, 
всеми отраслями агропромыwленного комплекса. Строят
ся новые АТС, во всех хозяйствах внедряется внутри
производственная телефонная связь, а также диспетчер

СК/lЯ проводная и радиосвязь как в колхозах и совхозах, 

так и н/I уровне «Р/lЙОН-ХОЗЯЙСТВО». 

Перед СВЯЗИСТ/lМИ республики ПОСТ/lвлеН/I задача теле
фонизировать больwинство сельских населенных пунктов, 
дать связь WКОЛ/lМ, здравпунктам, комплексным прием

ным пунктам, М/lгазинам. Но уже сейчас практически 

из самого отдаленного, скажем, полесекого cel1a, можно 
позвонить в любой уголок Советского Союза. 

Беl10русские специалисты wироко используют новейwие 
достижения науки и техники. Например, внедряются циф
ровые системы связи, квазиэлектронные местные и меж

дугородные автоматические теl1ефонные станции . В бли
жайwих планах строительство волоконно-оптических ли
ний СВIIЗИ и электронных АТс. Они активно участвуют 
в СОЗД/lНИИ Единой /lВТОМ/lтизированной системы связи 
СТР/lНЫ - ЕАСС. 
Особое ВНИМ/lние мы уделяем радиофикации, развитию 

телевидения и Р/lдиовеЩIIНИЯ. 

От первых Р/lдиоточек ,0,0 сплоwной радиофикации -
таковы wаги республики. Сейчас в Белоруссии только 
радиотрансляционных точек УСТ/lновлено CBbIwe З,7 мил
лнона. По их количеству на сто жителей республика 
занимает одно из первых мест в стране . , 
Постоянно соверwенствуется техническая база радиове

щания и телевидения. Почти все жители республики 
получили возможность смотреть телевизионные передачи. 

76 процентов населения могут принимать две, а около 
ЗО процентов - три телевизионных программы. 
У нас сейчас строятся новые мощные телевизионные 

СТ/lНЦИИ, реконструируются существующие. В связи с 
внедрением МНОГОПРОГР/lММНОГО телевещаНИII ВВОДЯТСII в 

ЭКСПI1У/lтацию передатчики , Р/lботающие в дециметровом 
ДИ/lП/lзоне волн. Цветное телевидение намечено внедрить 
в БЛИЖ/lйwее время н/I всей территории республики . 
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Р.дио, телевидение ст.ло могучим средством идейно
нр.вственного, военно-п.триотического и интерн.цион.л,,

нorо воспит.ния трудящихся и особенно молодого по
коления, МОЩН"'М проводником соци.листическоЙ КУЛЬ
тур .... 

Вопрос: Дмеко з.· предел.ми республики известн ... 
м.рки телевизоров, приемников, р.диол,. электронн",х 

приборов и ЭВМ, котор ... е созд.ются и в",пуск.ются н. 
в.wих предприятиях. Каков... дела и план... р.диоин
дустрии Белоруссии? 

Отает: В республике, особенно в послевоенн ... е год ... , 
бурно р.звивается р.диопром ... wленность. Одним из ее 
флагм.нов по пр.ву счит.ется производственное объеди
нение «Горизонт». Головное предприятие объединения -
минский радиозавод имени 50-летия Комп.ртии Белорус
сии уже переw.гнул свой тридц.тилетниЙ рубеж. Н. его 
примере можно проследит" ст.новление радиопром",w-' 
л.нности в Белоруссии. 

В 1950 году с конвейера з.вод. соwл. перв.я после
военн.я р.диола «Минск-Р7». А сеЙч.с здес .. дел.ют 
wироко известн ... е всеволнов ... е р.диоприемники серии 
"Оке.н». В них испол"зуются интегр.л"н ... е схем ... , сенсор
н"'й переключател .. ··диап.зонов, электронн.я и фиксиро
в.нн.я настройк., другие новинки радиоэлектроники. 

Эти .пп.рат", отличаются в ... соким к.чеством звучания. 
И ие случ.Йно приемники серии .. Оке.н» пол"зуются 
пов ... шенным спросом Ко1К в Советском Союзе, т.к и з. 
рубежом - республик. поставляет их в социалистиче
ские страны, а т.кже в Англию, Францию, ФРГ, Фин
ляндию и другие. Ежегодно Объед",нение экспортирует 
более ста тысяч таких радиоприемнико •. 
А воз"мите телевизор .... И тут наблюд.ется значител .. -· 

ный прогресс. В 1955 году б ... л в ... пущен перв",й телеви
зор «Бел.рус .. » с р.змером экр.н. 18Х24 см. Тепер .. же 
телевизор... занимают главиое место в о1Ссортименте 

продукции, в",пуск.емоЙ объединением. Широкую по
пулярност" з.воев.лн, например, чеРI40-бел ... е телевизор ... 
«Горизонт», отлич.ющиеся пов ... wенноЙ н.дежност"ю 
среди апп.раТов данного кмсс.. Размер их экр.нов -
61 см по диагонми. 

Чет ... ре года назад с конвейер. вперв ... е ст.ли схо
дит" цветн ... е телевизор ..... Горизонт». Это был. бол .. -
wая победа многотысячного, дружного коллектива объ
единения. С тех пор здесь достигнут ... огромн ... е успехи. 
Приведу т.кие цифр.... Если в 1978 году Объедин,:ние 
в",пустило десят .. т ... сяч цветн",х телевизоров, то сеичас 
оно производит их более трехсот т",сяч в год. Всего 
же в торговую сет.. поставлено уже более одного 
миллиона цветн",х "Горизонтов». 

Готовяс.. достойно встретит.. 60-летие образования 
СССР, коллектив объединения налаживает производство 

.. 

Пролетарuu всех стран, соедuняйтесь! 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫМ 

РАДИОТЕХНИЧЕСКИМ ЖУРНАЛ 

ИЗДАЕТС. С '9Н ГОДА 

OpraH Министерст .. СВ8ЗИ СССР и Всесою:sноrо 
ОРАена Ленина н ордена KpacHoro Знаменн 
Ao6p08011 .. Horo общеСТ8а содеАСТ8Н8 армнн, 

а8иации н ~OTY 

с Е Н Т Я Б'Р Ь 198·1 

цве.тного телевизора "Горизонт Ц-255>i>. Это принципиал .. -
но нов",й .ппарат из поколения цветн",х телевизоров. 

В нем испол"зуются созд.нн ... е специалист.ми предприя
тия так называем ... е БГИМСы (бол .. wие гнбридн ... е ин
тегр.л"н ... е микросборки), применен kaccetho-модул .. н ... Й 
принцип монт.ж., что позволяет упростит .. эксплуат.цию 
и обслуживание теле8изора. Почти вдвое снижен ... вес и 
потребляемая мощноет .. , • 
Первая партия нов"'х телевизоров сойдет с за80ДСКОГО 

конвейера уже в трет .. ем кв.ртале текущего года. ·На 
примере СОЗДIIния этого телевизора особенно ярко видно 
творческое, деловое сотрудничество специалистов и тру

дов",х коллективов городов и ресПу,бnик н.wеЙ стр.н .... 
Создат" "Горизонт Ц-2~5», наладит .. ето пром ... wленн",Й 
.",пуск минч.нам помогают р.ботники ряда н.учно-ис
следовател .. ских институтов и предприятий Москв"" Ле
нинграда, Днепропетровска и других городов.· 
Коллектив объединения постоянно борется з. чест .. 

заводской марки. Здес .. в"'росли замечател"н ... е специа
лист .... В республике, например, хорошо известно имя 
слес.рlI-инструмент.л"щик. Николая ЯКО8левич. Б.ркуна. 
Депутат Верховного Совет. СССР, Герой Соци.листиче
ского Труда, он С80е в",сокое ПРОфессион.л"ное мастер
ство пост.вил н. службу родному заводу, знания и 
опыт передает МОnОД"'М рабочим. Обр.зцово трудятся 
молодой коммунист, делег.т XIX съезд. ВЛКСМ резчик 
В.силиЙ Шостак, регулировщики р.диоаппар.тур", Влади
мир Поляков, М.рия Бедункевич и многие другие. Зна
чител .. н",Й вкл.д 8 созд.ние нового телевизор. «Гори
зон Ц-255» внесли конструктор Владимир Кур"янович, 
р.зр.ботчики Николай Горностай, Ст.нисл.в Рус.нов, Нико
лай Б.киновскиЙ, 'начал"ник участка цех. оп",тного про
изводств. Леонид М.рков, монт.жница Тат"ян. Броим, 
слесар .. Ан.толиЙ Авдеичев и другие. 
НО не только минчане 3IIслужив.ют поХвал .... К.залос .. 

б ... , совсем недавно в Витебске построен нов",й 
телевизионн",й завод, а здес .. уже изготовлен двухсот
т",сячн",й цветной телевизор "витяз .. -733». Причем 
юб.илеЙн",Й .ппарат в ... пущен втрое б",стрее, чем его 

стот",сячн",й собр.т. Многие трудоемкие процесс ... на за
воде поручен ... робототехническим комплексам, что дает 
возможност" совместит.. значител"ную Чо1СТ.. опер.циЙ, 
в",свободит" людей для р.бот", н. других участк.х, 
повысит .. к.чество изделий. 
СеЙч.с в Белоруссии производится кажд"'й 12-й теле

визор из числа в",пускаем ... х в н.wеЙ стр.не. 
Bonpoc: Достижения Р.ДИО и электронной пром ... wлен

ности, приборостроения немыслим", без тесного союза 
с н.укой. Какие в этом отноwении пути сотрудниче
ства 'наметилис" и осущеСТВЛЯЮТСII в республикеl 

ОТ8ет: Сегодня уровен" производства во многом з.
висит от вклада науки, от того, н.сколько теория 

освещ.ет пут.. практике. У нас между наукой и про
изводством происходит постоянн",й взаимн",й пnодотвор

ный обмен, котор"'й приносит бол .. wую пользу пред
приятиям, помогает интенсивно вести научн ... е исследо
в.ния. 

Например, уст.новлено деловое сотрудничество между 
конструкторскими организациями и минским производ

ственн",м объединением в",числител"ной техники. В рабо
ту этих коллективов активно включились и специo1l1ИСТ ... 
Минского р.диотехнического институт •. Их пример поло
жил н.чало wироко распространивwемуся п.триотиче

скому почину под девизом: «В союзе науки с производ
ством - каждому изделию в",сокое качество р.зра

ботки и изготовления". 
Плод ... сотрудничества очевидн",. Так, минское произ

водственное объединение в",числител"ной техники стало 
одним из. ОСНОВН"'Х изготовителей ЭВМ единой системы, 
принятой в странах социалистического содружества. Здес .. 
осваив.ются м.wин", трет .. его поколения, их элементной 
баз.оЙ стали бол .. wие интеграл"н ... е схем .... 
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Применение новейwих достижений науки и техники 
ПОЗВОЛИI)О резко увеличит .. б",стродействие маwии. Сей
час они ПРОИЗВОДIIТ более ОДНОГО ', миллиона операций 
в секунду. Сра_ните: у . М.WИН первого поколеНИII 
(на радиоnампах), котор .. ,е завод в",пускал четверт .. века 
назад, скорост .. деЙСТВИII состаВЛllла nиw .. тридцат" опе
раций в секунду. 
От в",числител"ных маwин до наручн",х часов - таков 

диапазон современной электронной промыwл.нности Бе

лоруссии. На минском заводе "Эл.ктроника» осво.н 
в",пуск наручн",х часов на жидких кристалnах. Прич.м ча
с .. , эти МНОГОфункционал"ны. - они показ",ваIOТ н. 

тол .. ко .peMII, НО И дни нед.ли, число, месllЦ . На пр.д
ПРИIIТНИ уж. ·ДумаlOТ над т.м, чтоб .. , создат" час .. " 
котор .. ,е могли. б .. , контролнроват" Ьтд.л"н",. м.дико
биологические функции организма человека. Предусмат
рива.ТСII такж. таЙм.рное устроЙст.о, что позвопит пода
ват .. звуковой сигнал в установлен но. BpeMII. 

Bonpoc: Еж.годно на радиоза.од .. ' приходит много 
IOноw.й, окончивwих средние wкол .. ,. Ср.ди них немало 
раДИОЛlOбит.л.Й. Как Вь, оценива.т. рол.. т.хнического 
творчества молодежи в подготовке высококвалифициро

ванных рабочихl 

От •• т: Безусnовно, техническое творчество молОд.жи, 
в ТФМ числе радИОЛlOбительство и р~диоспорт, сл.дует 
всемерно поддержнвать и разви.ат". Это - верный 
путь к профессии. ТОТ, кто с детских ,лет наУЧНnСII 
р~збираТЬСII в схемах, поnьзоваТЬСII паIlЛ .. ННКОМ, конт
рольно-нзмернтельнымн прнборемн, ПрИДII на производ
ст,во, быстро станет квалнфицированным монтажником, ре
гуnировщиком иnи настройщиком радиоэлектронной ап

паратуры. CaMall . сnожнаll схема ДЛII такого спецнаnн
ста - открытаll книга. 

Мне известно также, как xopowo отзываlOТСII о под
готовке такнх парней команднрь, частей н подразделе

ННЙ Советской Армин, руководнтелн учебн",х заведений. 
ЗаНIIТИII раДНOnlOбитеnьством н 'l"yт, несомненно, нграlOТ 
далеко не последнlOlO роль. 

Своеобразной wколой рабочего мастерства сталн IOНО
wеские раднокnубы ДОСААФ, открываем .. ,е по месту 
жнтельства. Хочу подчеркнуть: , их организаторы, руко
водитеnн - раДИОnlOбнтели, работникн СВIIЗН н npoMbIW
nенности. Например, клуб , .. Чайка» создаn электроме
ханик Светnогорского городского узла СВIIЗН, нзвестный 
белорусский коротковопновик , А. Ф . Бойченко. Од
ннм из кnубов ДОСААФ в ' Минске руководит рабочнй 
производственного объедннеНИII «Г.аризонт» М. П. Аста
хов. А всп'омннте о получнвwих всесоlO~НУIO известность 
клубах .. Даnьнне страны» н "Бригантнна». Во гn"е их 
CTOIIT . УЧilcТННКН Великой Отечественной войны, офнцеры 
запаса, старейwне коротко.олновнки Беnоруссни Я. И. Ак
сель и М. И. Кальмаева. 
Клуб .. Дальние страны» весной будущего года отметит ' 

свое двадцатнлетие. Не трудно представить, СКОnЬКО 
подростков за это врем 11, прнобщивwнсь к paД~OT.XHH- . 
К., электроннк., получнли путевку в , жизн .. 1 

ПартНйн.... н советскне орган... респубnнкн УД.ЛIlIOТ 
самое, пристально. вниманне работ. с подростками по 
месту жнт.л"ства, оказываlOТ этому важному делу BCII
ческуlO подд.ржку. Напрнм.р, тот же Р'аднокnуб .. Даnь
ние стран .. ,» справил недавно' новос.nье , - .му предо
ставn.но добротное помещ .... ие в одной из WKOn го
рода. , 

РаДНОЛlOбительское движение в Б.лоруссии npowno 
боnьwой путь раЗВИТИII. Н",не энтузиасты раднот.хн ... ки, 
раДИОЛlOбнтел"ского эфира объедин.ны в многочисn.нных 
колn.ктивах оборонного Общест,а, радиот.хнических 
wколах, спортивн",х и спортивно-технических клубах, 
кружках и сеКЦИIIХ. 

Не СКРОIO, мне, как ( председателlO респубnнканского 
оргкомитета "Олммпиада-80», бьiло npHIITHo узнать о том, 
что во вреМII отборочного футбоnьного турнира в Минске 
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&on"wYIO р.&оту по nр8КТ"".СКОМУ npMM.H.HMIO A':t.po. в.
~YT COTPY~HMKM мaY~HO-MCCAe~OB.Ten"CKOГO МНСТМТУТ. npMKII.A
Н". фМ:tМ~.СКМ. nр06118М .М.НМ А. Н. C.'~HKO (&CCPI. на 
СНММК.: :t.'.ДУlOщиil 860р.торИ.iI сnеКТРОСIIОnИИ К.НДИД.Т 
фИ:tИКО-М'Т.М.ТИ~.СКМ. маУК Е. С. Bopon.iI (СМ'.' и МII.~wиiI 
мaYIIH .. ii СОТРУ~НИК В. А. Све~нико, ИССII8~УIOТ .IITIII...,. сре
Д" ЖИДКОСТН". оnти~ески. К •• нТО .... генер.торо •• 

Ф о Т о В. "'T~.HKO (Фото.роник. ТАСС) 

столицу Белоруссии в раДИОЛlOбительском эфире достойно 
предстаВЛllnИ 2S nучwих ЛlOбительских станций. HaWH 
коротковолновики, работаll специал"ными оnнмпийскнми 
позывнымн, провели тогда деСIIТКИ Т"'СIIЧ раДНОСВllзей 
с.раДИОЛlOбитеЛIIМИ многнх стран мнра. 

Я не случайно вспомнил об этом факте. Он лиwннй 
раз подт,ерждает в",сокуlO мнссиlO со,етских раДИОЛlOбн
телеЙ. ЛIOДИ планеты, как известно, fOBOPIIT на разн",х 
IIзыках. Но у раДИОnlOбителей-коротко,олновиков IIЗЫК 
один. Это - IIЗ"'К дружбы. Эфир спnачивает, сбnижает 
nlOдей, ПОЗ'ОЛllет nучwе nOHIIT" и узнать друг друга. 

Беnорусскне раДИОnlOбители, как и все ТРУДIIЩИеся н.1-
wей . республики, fOTOBIIT с,ои подаркн к 60-11етиlO 
образоваННII СССР. В республике ,едеТСII серьезнаll 
борьба за массо,ость радирспорта, расТ'ет ' количество 
ЛlOбителloCКИХ ради«;)СтанцнЙ. Г ОТОВИТСII IOбиnейна" выстав
ка творчества раДИОnlOбите~ей-конструктоRPВ ' Д9СААФ. 
Лучwие приборы, устройства, аппараты, созданные нмн, 
будут затем демонстрироваТЬСII в Москве . 

В коллектнвах ДОСААФ развернуnас .. также деятеnь
на" подготовка к фннаnьным стартам V 111 петней Спар
такнады наРОД08 СССР, в программу которой 8КnlOчены 
соревновани" н по ' радноспорту. 

Развнтне средств св"зн в респубnнке, внедренне ' ра
дноэnектроннкн букваnьно 80 все отрасnи народного 
.0ЗIIЙства, актнвнаll борьба за техннчес~нй прогресс -
80Т главные задачн, 8 реwенни которых н в даль

'нейwем доnжн", участвовать раДИОnlOбители-досаафОВЦЫ. 
Одним сnовом, 101М есть, где приложить свой талант, 
труд, 'МilCтеРСТ80, богатые знани'- н опыт ВО ИМII 
дальнейwего процветаНИII наwей nlOбимой Роднны. 

интервыо провеn С. АСЛЕЗОВ 
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В 
ПОСТClН08лении ЦК КПСС и С08е

, ТCI МИНИСТР08 СССР "О ДClльнеi:4-
шем подъеме МClСС080СТИ физ .. -

ческой культуры и cnopTCI», среди дру
гих, ПОСТCl8лена 8ажнаJl ЗClДClча: усиm.tть 

работу по физической ПОДГОТ08ке мо
лодежи ДОПРИЗЫ8НОГО и ПРИЗЫ8НОГО 

возрастов, повысить В НИМClние К техни

ческим и boeHHo-приклclдны�M ВИДClМ 

спорта, обеспечить их массовость. 
Претворить зти треБОВClНИJl в жизнь 
приз'ВClНО, прежде 8сего, наше оборон
ное ОбщеСТ80, организации которого 
культивируют )ти виды cnopTCI. 

KClK же 8ЫПОЛНJlЮТСJl ЗClДClчи, выте
КClющие из ПОСТClН08леНИJl ПClртии и 

пра8итеЛЬСТ8С1, 8 облClCТИ ДClльнейwего 
подъемCI массовости TClKOro вида тех
нического cnopTCI, как СПОРТИВНClII ра

диотелеграфия? Что тормозит рClзвитие 
РClДИОСПОРТCI? КClкие проблемы возни
кают на его пути? Обсудить )ти воп
росы особенно необходимо сегодня, 
когда в ОРГClнизаци ях ДОСААФ все 
wире развеРТЫВClется подготовка к 

IХ Всесоюзному съезду ДОСААФ, 
КОГДCl в ходе отчетно-выборной KaMnCl
нии СПОРТИВНClя общественность анClЛИ
зирует деятельность организаций об
ществCI в борьбе ЗCl массовость 
военно-технических видов спорта, в 

том числе и радиоспортCI. 

ЗCI «круглый стол» журналCl "РClдио» 
МЫ ПРИГЛClсили участников 34-го пер
венствCI СССР по приему и передаче 
радиогрClММ в Ташкенте - спортсме
нов, тренеров, судей, преДСТClвителей 

сборных KOMClHA союзных республик, 
г. Москвы и г . ЛеНИНГРClда и об
ЛClсти . Первым НClчал наш разговор 
представитель сборной KOMClHAbI ско
ростников АзерБClЙДЖClНCI И. Дубровко. 

- О массовости нашего спорта, -
СКClзал он в своем выступлении, -
должны ЗClботиться, прежде всего, 
федерClЦИИ радиоспорта и спортивны�e 

клубы при РClдиотехн ических и объеди
ненных технических wколах ДОСААФ, 
которые заменили упраздненные в 

свое время РClдиоклубы. Но что мы ви
дИМ НCI ПРClктике? В НClwей республике, 
например, ни федерация РClДИОСПОРТCI, 

ни спортивный клуб проблемами раз
вития РClДИОСПОРТCI, и в ЧClСТНОСТИ 

спортивной радиотелегрClфИИ, по су
ществу, не занимаются. И происходит 
зто по очень простой причине. Дело 

в том, что и федерация, и клуб 
числятся лиwь на бумаге. 

В АзерБClйджане, конечно, есть энту
зиасты РClдиоспорта. Есть они и в БClКУ. 
Но В каких условиях приходится им 
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работать? В столичной РТШ секция 
радиоспорта насчитывает всего 15 че
ловек. Радиоспортсменам выделено 
здесь небольwое помещение, которое 
совершенно неприспособлено ДЛII за
нятий: зимой оно не отапливается, 

в нем сыро и холодно, CI летом -
невыносимая жара. Молодежь к нам 
не идет. ДCI и ЗClниматься с ней 
некому. Квалифицированных специа
листов, опытных тренеров у нас нет, 

имеющаЯCJI матеРИClльно-техническClЯ 

база весьма ПРИМИТИВНCI. По отчетным 
данным в республике радиоспортом 
занимаются тысячи человек, а мы с ог

ромным трудом комплектуем сборную 
команду из десяти человек. КУДCl это 
годится? Даже при подготовке к рес
публикClНСКИМ и всесоюзным соревно
ваниям не можем по-настоящему орга

низовать тренировки членов сборных, 
в которые, кстати сказать, приходится 

иногда включать слабых спортсменов. 
В словах И. Дубровко ЧУВСТ80валось 

острое беспокойство за состояние 
дел с развитием массового радиоспор

та в республике. Действительно, по
ложение дел там просто критическое. 

Достаточно сказать, что вот уже 

третий год подряд в АзерБClйджане 
не проводятся респуБЛИКClнские сорев
нования по РClдиомногоборью и "охоте 
на 'лис». В республике насчитывается 
58 спортивно-технических клубов, но 
только в трех из них открыты кол

лективные радиостанции. Ни в од
ном СТК нет секций по радиомного
борью и спортивной радиопеленгации . 
Далеко не везде культивируется и та

кой доступный для wирокого круга 

молодежи вид радиоспорта, как прием 

и переДClча радиограмм. 

Обиднее всего, говорит 
И. Дубровко, - что эти факты хорошо 
известны ЦК ДОСААФ республики, 
но действенных мер по их устранению 
не принимается. Не :$аметно особых 
изменений и после выхода в свет 
постановлеliИЯ ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР "О дальнейwем 
подъеме маССОВОСТИ физической куль
TYP"I и спорта» и постановления 

У(( пленума ЦК ДОСААФ СССР, 
ПОСТClвивwего перед организациями 

оборонного Общества конкретные за
дачи по претворению в жизнь ука

заний Коммунистической партии и Со
ветского правительства . Думается, по
ра уж приступать к выполнению этих 

задач . И начинать, видимо, следует 
с организации дееспособного спортив
ного клуба при РТШ, активизации 
работы Федерации радиоспорта рес
публики и, самое главное, создания 
республиканского радиоклуба и 
ДЮСТШ. 

Ряд, на наш взгляд, серьезных 
вопросов, связанных с дальнейwим 

развитием РClдиоспорта, поднял в 

своем выступ лени и инструктор-мето

дист Московского городского спортив
ио-технического клуба И. Петров, ис
полняющий также обязанности тр"': 
н?ра сборной команды Москвы. 

- В постановлении ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР, о КОТОРС?М здесь 
уже говорилось, - ЗClметил он, -
очень четко сказано о роли и месте 
детско-юноwеских спортивных wкол в 

организClЦИИ физкультурно-оздорови

тельной и воспитательной работы сре
ди детей и подростков, в подготовке 

спортивных резервов. ПрименитеЛl.но 
к спортивным коллективам ДОСААФ 

требования, выдвинутые в )том поста
новлении, имеют самое прямое отно

wение к наwим детско-юноwеским 

спортивно-техническим wколам 

(ДЮСТШ), в которых обучаются юные 
радиоспортсмены . Их в стране немало. 
К сожалению, далеко не все хорошо 
выполняют свои ЗClдачи. 

. Взять, к примеру, ДЮСТШ в Москве. 
Существует она уже лет десять. 
Размещена в отличном помещении, 
.роде бы имеет все для успеwной 
раБОТl,I . А много ли подготовила 
иастоящих РClдиоспортсменов, тех же 

скоростников? ДCI их можно по пальцам 
пересчитClТЬ . OAHClKO беда даже не 
в )том. Школа не только мало, но и ИЗ 
рук вон плохо готовит спортсменов. 

Мастерство ее ВОСПИТClННИКОВ остав
ляет желать много лучwего. Мы в )том 

убеждались не раз. Известно, напри
мер, что Согласно Положению о чем-

• пионатах СССР по приему и передаче 
радиограмм сборная команда должиа 
иметь в своем составе двух спорт

cmehob-юноwеЙ. И вот, каждый год, 
КОГДCl мы останавливаем свой выбор 
на ВЫПУСКНИКClх столичной ДЮСТШ, 
нас неизменно постигает неудача: 

взрослые члены команды показывают 

хороwие результClТЫ, а юноwи 

тянут назад. Сказывается их СЛClбая 
подготовка. Видно, в wколе ' не все 
благополучно с учебно-треНИР080ЧНЫМ 
и воспитательным процессом. 

- Каждому ясно, - прОдолжал 
И . Петров, что в спорт, как 
правило, приходят в детском и под

ростковом возрасте. Это наблюдается 
и в HClweM виде спорта. Значит, 
если мы хотим добиться массовости, 
нужно, прежде всего, всемерно улуч

шать работу среди детей и под
ростков, увлекающихся радиотехни

кой. И здесь роль наwих СТК и, 
в первую очередь, ДЮСТШ трудно 
переоценить. ДУМClется, что комитетам 
ДОСААФ следует больwе уделять 
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r О -ВОР ВТ .. скорое, н и к и 
внимания пропаганде работы ДЮСТШ, 
постоянно заботиться об укреплении их 
материально-техническом базы и уком
плектовании умелыми спортивными 

специалистами. 

Кстати сказать, спортивных специа

лис·тов, работающих в области радио
спорта, у нас очень и очень мало. 

А подготовка и переподготовка тре

нерских кадров организована плохо. 

Вопросы о тренерских кадрах, их 
подготовке зат'рагивали в своих выступ
лениях многие участники «круглого 

стола». Они говорили о том, что Феде
рации радиоспорта СССР и ЦРК СССР 
пора бы подумать об издании квали
фицированного руководства для тре

неров по радиоспорту, организовать 

изучение и распространение передо
вого опыта наших ведущих тренеров. 

- В борьбе за массовость радио
спорта, отметил представитель 

Латвимском ССР В . Чащин, - многое 
могут и должны сделать тренеры, 

наставники молодежи. Их знания, опыт 
играют важнемшую роль в подготовке 

спортивном смены, в становлении 
спортсменов высокого класса . Но и 
сами тренеры нуждаются в помощи. 

А ее нет. Для нас, по существу, 
не издается никаком литературы. Одно 
время на страницах журнала «Радио» 
часто публиковались статьи о методике 
занят им, организации тренировок со 

спортсменами, о новом в радиоспорте 

и работе тренера, а семчас таких пуб
ликацим почти нет. Хотелось бы чаще 
встречать в нашем журнале такие 

рубрики, как «Трибуна тренера», «Со
веты мастера спорта», «Опыт .рекорд
смена». Активнее, видимо, надо пере

нимать И опыт большого спорта. 
Коллегу из Латвии поддержал вне

штатным тренер сборном Ленинграда 
и Ленинградском области А. Алек
сандров (UA 1 HS). 

- Давно назрела необходимость, -
сказал он, - серьезно заняться учебом 
тренеров. У нас даже нет возможности 
обменяться опытом . Встречаемся, да 
и то редко, лишь на чемпионатах . 

Может быть стоит подумать о прове
дении всесоюзных семинаров и пригла

шать на них не только штатных 

тренеров, но и общественников, в 
активе которых опыт подготовки масте

ров спорта, рекордсменов, призеров 

больших соревнованиМ. 
Некоторые участники встречи СПр4-

ведливо сетовали на отсутствие долж

ной заботы со стороны руководителей 
спортивно-техничеQ<ИХ клубо., радио
технических школ и комитетов 

ДОСААФ о моральном и материаль
ном стимуле нелегкого труда трене

ров, о их нуждах и запросах . 
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Ни для кого не секрет, 
поделился своими думами тренер 

из Пензы М. Степин, - что на местах 
очень остро стоит вопрос подбора 
тренерских кадров. Общественных тре
неров никто по-настоящему не готовит, 

а штатных спортивных специалистов 

явно не хватает. Только большая 
любовь к спорту, истинное призвание 
и энтузиазм помогают многим из них 

выполнять свом долг, отдавать свои 
знания воспитанию спортсменов. При
ходится мириться И снебольшими 
окладами, заставляющим;и тренеров 

искать работу «п о совместительству», 
и, зачастую, равнодушным отношением 

к твоему труду. Все это, конечно, 
не способствует повышению уровня 
тренерском работы, улучшению подго
товки спортивных резервов. 

Вопросы о тренерских кадрах, под
нятые в разговоре за «круглым сто

лом», · заслуживают того, чтобы к ним 
отнеслись со всем серьезностью И Фе
дерация радиоспорта СССР, и коми
теты ДОСААФ. Выполняя постановле
ние VII пленума ЦК ДОСААФ СССР, 
необходимо больше проявлять забот .. , 
о подборе, подготовке и переподго
товке кадров спортивных специалистов. 

Может быть, наряду с изданием 
методических пособим и рекоменда
цим, организацием курсов И семинаров, 

привлечением к тренерском работе 
на общественных началах опытных 
спортсменов и ветеранов спорта, стоит 

подумат.. о введении в штаты РТШ 
и ОТШ специальном должности тре

нера-преподавателя с почасовом опла
той? Это позволит пригласить на работу 
в наши клубы и школы квалифици
рованных спортнвных специалистов. 

На встрече вновь (в которым разl) 
много говорилось о том, что развитие 

радиоспорта, и в частности спортивной 
радиотелеграфии, все еще сдерживает 
слабая материально-техническая база 
наших школ, клубов, первичных орга
низаций ДОСААФ . 

- Мы очень плохо обеспечены тех
никой, - заявил представитель Киев
ской ДЮСТШ Л. Рогаченко. - Это сры
вает выполнение наших планов по 

подготовке спортсменов . За последние 
три года, то есть эа все время сущест

вования школы, у нас, например, не 

подготовлено ни одного спортсмена 

первого разряда. А в отчетах, которые 
директор ДЮСТШ тов . Литовченко 
направляет в вышестоящие организа

ции, - все в ажуре. 

- Г де достать электронные клю
чи? - спрашивает чемпиои СССР по 
приему и передаче радиограмм С. Зе
ленов . - Я, например, не первый год 
занимаюсь с группой молодых ра-

НАШ 

дистов-скоростников, И все это время 

постоянно ОЩУЩIIЮ нехватку спортив

ном техники. Все м·ои старания обес
печить своих подопечных теми же 

электронными ключами ни к чему 

не привели. Спрашивается, как же бо
роться за массовость, за вовлечение 

молодежи в радиоспорт, если у нас нет 

самого необходимого для организации 
тренировок спортсменов? 
Мы, мастера спорта, готовы сделать 

все от нас зависящее для воспитания 

спортивном смены . Готовы передать 

свои занятия и опыт молодежи. 

Но наши усилия должны быть под
креплены современной материально- . 
технической базом. Без этого все 
разговоры о повышении массовости, 

о росте мастерства радиоспортсме

нов - пустой звукl 
Примерно в таком же духе высказа

лись В. Дингес [UL7NAR, г. Чимкент), 
М. Забелин (Ферганская РТШ) и дру
гие. 

Зашел разговор И об усилении 
ответственности руководителем радио

технических школ ДОСААФ за состоя
ние дел с радиоспортом на местах. 

- К сожалению, - сказал пред
седатель ФРС Украины, заслуженный 
тренер УССР Н. Тартаковским, - не
которые начальники РТШ и ОТШ забы
вают, что положение о школах 

ДОСААф обязывает их вплотную за
ниматься вопросами развития радио

спорта. До сих пор с них, по-существу, 
никто по-настоящему не спрашивал 
за этот участок оборонно-массовой 
работы. Не случайно во многих школах 
все еще не созданы спортивные клубы. 
Между тем VII пленум ЦК ДОСААФ 
СССР, как известно, обязал комитеты 
ДОСААФ, руководителем учебных и 
спортивных организацим Общества до 
1 марта 1982 года создать спортивные 
клубы во в.сех школах ДОСААФ, где 
они пока не созданы, и организовать 

их деятельность так, чтобы они превра
тились в центры активного распростра

нения технических И военно-приклад

ных видов спорта среди молодежи 

допризывного и призывного воз

растов. 

За «круглым столом", конечно, не 
были подняты все вопросы, волную
щие сп·ортивную общественность. Ду
мается, однако, что состоявшийся раз

говор о проблемах массовости радио
спорта еще раз прикует к себе вни
мание Федерации радиоспорта СССР, 
комитето. ДОСААФ, спортивно-техни
ческих клубов и учебных организаций 
ДОСААФ, то есть тех, от кого зависит 
скорейшее решение этих проблем. 

6еседу эаПllса'! А.. МСТИСЛА.всКиlit 
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О рганизации Hawero многомил
лионного оборонного Общества 
идут навстречу IX Всесоюзному 

~ъезду ДОСААФ. Г1овсеместно глубо
ко анализируется проделаННIIJI работа, 
подводятся итог"! достигнутого, заост

ряется внимание на недостатках. 'Имен
но (: этих позиций хотелось бы взгля
нуть на состояние дел с одним из 

на "более распространенных в стране 
в"Дов радио спорта -- коротковолно

.blM спортом. ' 

3а последние 30 ' лет коротковолно
вое радиолюбительство, став весьма 
массовым, в то же время 'приобрело 
качественно новое содержание. Пере
ломным моментом в этом отноwении 

стал 1962 ГОД, когда нормативы по ра
диосвязи на коротких волнах были 
включены в Единую всесоюзную спор

тивную классификацию, а главными 

ПОКазателями успеха работы в эфире 
стали спортивные достижеНИII. 

Вполне естественно, что ДЛII подав

Лllющего больwинства коротковолно
виков главным стимулом работы в 
эфире стало достижение высоких 

спортивных результатов. Это IIВИЛОСЬ 
мощиым И действенным рычагом ДЛII 

повыwеНИII операторского мастерства 

и соверwенствованиSl технической базы 
любительских радиостанций. И сегодня 
мы с удовлетворением можем свиде

тельствовать о том , что советские 

коротковолновики в , международных 

соревнованиях по радиосвязи на ко

ротких волнах ежегодно занимают не 

менее 20 ... 25% при зовых мест. 
ДостижеНИII ведущих советских ко

ротковолновиков на конструкторском 

поприще, особенно в облClСТИ автома
тизации своих РCIДиостанций, ТClкже 

весьма велики. Их аппаратура нахо
дится вне конкуренции, она BIoIwe 
по техническому уровню лучwих миро

вых образцов, применяемых зарубеж
ными радиолюбителями в классе 
«один передатчик -- несколько опера

торов» . 

Отдавая должное положительным 

сдвигам, которых удалось достигнуть 

с внедрением в любительскую ра
ДИОСВSlзь спортивного начала, мы не 

можем игнорировать и некоторые 

негативные моменты, которые возни

кали в среде радиолюбителей на почве 
неэдорового сопер н"чества. Оно по
родило такие чуждые ДЛSl советского 
коротковолнового любительства явле
ния, как нарywение товарищеской 
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этики, а в отдельных случаях даже 

попытки обмана и фClльсификации 
спортивных результатов . 

Анализ материClЛОВ наблюдений за 
работой Л,юбительск"х радиостClНЦИЙ 
показывает, что немало наwих опера

торов забывают о том, что радио
любительский эфир ПРИНClдлежит всем 
коротковолновикам, что от вклада 

каждого из них в поддержание ПОРIIДКCI 

на любительских диапазонах непосред
ственно зависят и их .СПОРТl4вные 

результаты. 

Наиболее многочисленную группу 
среди коротковолновиков, зачастую 

забывающих о традициях радиолюби
тельского эфира, состаВЛIIЮТ опера

торы, ведущие переговоры, не имею

щие даже косвенного отноwеНИII к 

РCIД"оспорту, Причем за послеДНl4е три 
года кол"чество таких наруwений 
возросло. Говорят буквально обо 
всем о встречах и проводах, 

о времяпрепровождении в отпусках и 

командировках, о времени прибытия 
поездов, самолетов и м!!ссе APyrl4x 
сугубо личных дел. Такого рода беседы 
приобретают порой групповой харак
тер и ПРОДОЛЖ!!ЮТСII десятк!!ми минут . 

В последнее время в результ!!те 

ряд!! мер, направленных на cOBepweH
СТВОВClние аппаратуры любительских 
радиостClНЦИЙ, сокр!!тилось ЧI4СЛО слу
чаев, КОГД!! ст!!нции выходят В эфир 

с плохим качеством сигнала. Статистика 
пок!!эывает, что т!!ких наруwений из 

года в год стаНОВИТСII MeHbwe. Т!!к, 

в 1978 г. их было 42,5%, в 1979 г . --
39% , а в 1980 г. -- сократился до 
29,5% от общего числа наруwениЙ. 
Это достигнуто, с ОДНОЙ стороны, 
за счет того, что радиолюбители 
получили возможность приобрет!!ть 
кварцы 14 электромеХilнические фильт
ры, iI С другой - за счет резко 
возросwей требоватеl\ЬНОСТИ СilМОЙ 
радиолюбительской общественности, 
нетерпимого отноwения к владельцам 

радиостанций, допускающим выход в 

эфир на плохо отлаженной апп!!ратуре. 
Однако сделаны лиwь первые wаги, 

и как ; руководителSlМ радиоспорта, 

так И всем советским коротковолно

викilм надо принимать эффективные 

меры к повыwению качествCI работы 
передающей !!пп!!ратуры . 

Больwую помощь в этом коротко
ВОЛНОВl4кам могли бы оказать лабора
тории раД140измерите!lЬНЫХ ПРl4боров 
в спорт"вных клуб!!х РТШ ДОСААФ. 
К сож!!леНI4Ю, несмотрSl на реwениSl 
VIII съезда ДОСААФ 14 последующих 
пленумов Центрального KOMI4TeTa Об
щества, количество T!!KI4X лабораторий 
не только не увеЛI4ЧИЛОСЬ, но Дilже 

'сократилос ... Советам спортивных клу-

бо. и местным федераЦl4l1М P!!AI40-
спорта неоБХОДI4МО совместно с руко
водством СПОРТI4ВНЫХ клубов Прl4НЯТЬ 
действенные меры к возрождеНI4Ю 

лабораТОРI4Й Р!!Дl40измерительных 

ПРl4боров. 
Все еще часты случаl4, KOrAil Р!!ДИО

любl4тели не соблюдают установлен
ное частнотное Рilспис!!ние. Причем, 
еСЛI4 ВЫХОДЫ за границы любительских 
диапазонов СР!!ВНl4тельно редки, то ра

бота телефоном в телегрЪфных уч!!ст
ках весьма распространена. Во время 
ВНУТРI4СОЮЗНЫХ соревнов!!ний по ра

ДИОСВSlзи телефоном выход в Эфl4Р н!! 

телегр!!фных УЧClCтках любl4тельских 
Дl4апазонов ' приобреТilет буквально 
м!!ссовый х!!р!!ктер. Между тем I4З
вестно, что новым Положением о со
ревнованиSlХ, утвержденным на 198'1-
1984 гг., ДЛII работы телефоном 
установлены следующие полосы ЧClСТОТ 

в любl4тельских Дl4апазон!!х: на 1 О м --
28500 ... 29000 кГц, на 15 м -- 21 200 ... 
... 21400 кГц, н!! 20 м '-14150 ... 14300 кГц, 
на 40 м -- 7040 ... 7100 кГц , на 80 м -
3600 ... 3650 кГц. Тilкие уч!!стки БЫЛI4 
выделены специально ДЛII того, чтобы 
работать в эфире могли 14 paAl4o
любl4тели, которые не участL'УЮТ в 
соревнов!!ниSlХ . 

СпеЦI4i1льные полосы частот опреде
лены также для проведения OSO 
с DX-стаНЦI4ЯМI4. Их, конечно, нельзя 
занимать для связей с БЛИЖНИМI4 
корреспондентами ИЛI4 вызыв!!ть ст!!н

ЦI4И своего конт"нента, перед!!ющие 

общий вызов с целью получить реДКI4Й 
позывной I4З дальнего района. 
Неизменным правилом радиолюби

тельской связи являеТСII переДClча 

своего позывного 14 корреспондент!! в 
начале 14 конце КilЖДОГО OSO. К сожа
лению, некоторые опеРilТОРЫ его не 

соблюдают. Подобных наруwений в по
следнее время становится все больwе. 
Попытки некоторых радиоспортсме

нов под флагом борьбы зil повыwеНl4е 
опеР!!ТI4ВНОСТИ работать без позывных 
ИЛI4 сокращенными позывными долж

ны встречать реwительный отпор со 

стороны участников соревнов!!ниЙ. 
Особенно остро CTOI4T проблема 

борьбы с превыwеНl4ем установленной 
мощности любнтельских переД!!ТЧI4КОВ. 
Подобное наруwение HaHOCI4T ущерб 
самому ПРИНЦI4ПУ честной спортивной 

борьбы -- спортсмены теРIIЮТ равные 
возможности в состязании. Побеждает 
не искусство опер!!тора, не талант 

конструктора, iI мощность. Некоторые 
ПЫТilЮТСSl объяснить гревыwенне мощ
ности любительских радиостанций не
обходимостью AOBOAI4Tb ее до уровня, 
принятого В международных радно

соревнованиях. «Ведь киловатт!!ми ра-
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КОРОТКОВОЛНОВИКОВ G. &ОНДАРЕНКО, 
н.ч.nьннк Центраn.,нorо 
раднoкnyl5а СССР 

БОТilЮТ ГЛilвные НilШИ соперники в зil
ПilДНЫХ CTPilHilXI» - говорят они. Это 
действительно так. Именно поэтому 

KOMilHAaM коротковолновиков, пред

ставлявшим нашу страну в между

народных крупных контестах, пре

достаВЛЯЛilСЬ возможность работать 
в равных услови"х с их сопеРНИКilМИ. 

Но как об"яснить завышение мощности 
передатчиков 'во внутрисоюзных сорев
НОВilНИЯХ и при повседневных связяхll 
О том, какие масШТilбы порою при

обретает увлечение Рilботой большой 
мощностью при полной уверенности 

в своей беЗНilказанности, может слу
жить следующий пример. Херсонский 
коротковолновик Б. Лыов (UB5GAC), 
раЗГОВilривая в эфире, широко реко

мендовал своим ТОВ.1Iрищ.1lМ исполь'о

B.1ITb лампу ГУ-36, которая, Ki!lK из
вестно, при напряжении Н.1I аноде 

6 кВ Р.1lЗВИВ.1Iет мощность до 10 кВтl 
Отношение федеРilЦИИ радио

спорт.1I к К.1Iждому СЛУЧilЮ превышения 

мощности должно быть в корне изме
нено. Оценку таким Ф.1lКТilМ нужно 
давать со всей принципиальностью. 
Необходимо проявлять нетерпимое от
ношение к спортсмен.1IМ, допускающим 

превышение мощности. Усилиями P.1l
диолюбительской общественности сле
дует раз и HilBcerAa развенчать тех 

«рыцарей эфир.1l», которые, не считаясь 

с честью радиоспортсмен.1I, «ДУШilТ» 

КОРОТКОВОnН08НКН •• n.IOTc. наН-
150ме техннческн noAroT08neHH ... M 
OTP~OM со.етскнх paAнocnopTcMe· 

но.. Разносторонностн НХ де.теn.,· 
НОСТН "рнходнтс. тоn.,ко удн.n.ть· 

cill. Здес., н работа • Iфнре, Н 
сохота. 38 peAICNMH Н даn.,ннмн 

KoppecnOHAeHTaMH, н смеn ... Й конст· 
рукторскнй "онск, н участие • со· 
ре.но"нн.х, Н научно·техннческне 

жcnернментw. 

ОДНИМ Н3 Iнтузнасто. радно· 
. nlOl5HTen.,cKoro Iфнра .Вn"Ta иен· 
AHAilT В мастер. спорта Вит.nн" 
Иконннко. IUA9XWK) НЗ с ... кт .... к.· 
ра. &оnее двух дес.тко. пет от· 
дано им nlOбнмому деnу. с .... · 
ше 35 т",с.ч св.ий на- ero счету. 
Иконн"ко. - не тоn.,ко оn",тн"'й н 
умеn ... " оператор. но .. хорош .. й 
конструктор. Аппаратура, на кото· 
рой он раI50Т"Т, собрана ero ру
каМ". Актн.н..... oI5щест"нн"к. 
Иконннко. охотно передает свон 

знанн. наЧНН8IOЩНМ коротко.оnно· 

.ниеМ, npH.H .. eT моnодежн Il10150 • ., 
к paAНocnopTY, 

Ф о т о В. &орнсо" 
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соперников по соре8110ваниям своими 

киловатт.1lМИ. 

Нужно принимать Тilкже эффектив· 
ные меры для пресечения СЛУЧ.1lев, 

KOrAil в отчеты об УЧilСТИИ 8 сорев· 
НОВ.1Iниях в К.1Iчестве операторов радио

станций коллективного пользоваНИА 

ВКЛЮЧilЮТСЯ ПОДСТ.1Iвные ЛИЦil. Очевид
но, местным федерациям радиоспорт.1I 

следует НilЗН.1Iчать на РilДИОСТ.1IНЦИИ 

коллективного ПОЛЬЗОВilНИЯ .1Iвторитет· 

ных спортивных КОМИСС.1lров . Кроме то
го, для повышения ответственности 

Н.1IЧ.1lЛЬНИКОВ коллективных раДИОСТilН· 

ций з.1l точность отчетов о сорев· 

новани"х надо оБАЗ.1lТЬ . их подтвер· 
ЖДilТЬ своей подписью ПР.1lвильность 
сведений о cOCTilBe операторов. 

В своих ПИСЬМilХ В ФРС СССР, 
ЦРК СССР, в ред.1lКЦИИ ЖУРН.1Iла 
"Радио» и Г.1lзеты "Советский ПilТРИОТ» 
многие коротковолновики СПРilведливо 

и резко критикуют Р.1lдиоспортсменов, 

которые не предст.1IВЛ"ЮТ отчеты 

об УЧilСТИИ iI сореВНОВilНИЯХ лишь 
потому, что достигнутый ими реЗУЛЬТilТ 
не AileT Н.1Iдежды ни HiI призовое 

место, ни на повышение спортивного 

разряда или звани". Казалось бы оче· 
видным, что ПОСТУПilЯ ТilКИМ оБР.1lзом, 
Рilдиоспортсмен ставит под угрозу 

реЗУЛЬТilТЫ своих ТОВ.1lрищеЙ и, сле· 
ДОВ.1Iтельно, ПОСТУП.1lет несовместимо 

со спортивной этикой. Тем не менее, 

НМенн ». '. Kp.HKen. 

KilK это подтверждают протоколы глilв
ных судейских коллегий, в любом 
чеМПИОН.1Iте или всесоюзном соревно

в.1IНИИ насчитыв.1IЮТС" Ч.1lСТО дес"тки ра

ДИОСТilНЦИЙ, не преДСТilВИВШИХ от
четы. Нilпример, отчеты об УЧilСТИИ 
в XV I чемпионате СССР телефоном 
не преДСТilВИЛИ 14 коллективных и 
13 индивидуальных РilДИОСТilНЦИЙ. Во 
всесоюзных соревнов.1IНИЯХ на кубок 
ФРС СССР 1981 rOAil - 63 кол
лективные и 36 ИНДИВИДУilЛЬНЫХ радио
СТilНЦИЙ. Борьбе с Т.1Iким отношением 
к этическим нормам должны уделять 

постоянное ВНИМilние. 

В Нilшей практике встреч.1lЛИСЬ н со
вершенно исключительные случаи, ког

Ail коротковолновики умышленно не 

ВЫСЫЛilЛН отчетов ' об участии в сорев
НОВilНИЯХ. Очевидно, что против ТilКИХ, 
С позволения скаЗilТЬ, «спортсменов» 

следует применять крайние меры, 

iI именно - З.1lКРЫВilТЬ РilДИОСТ.1IНЦИИ 

С ilНУЛИрОВilнием позывного. Так и по
ступили, Нilпример, • отношении кан

дидаТiI В мастера спорта СССР Ю. Ко
тельникова (UA9SBP), который, УЧilСТ
вуя В течение трех лет почти во всех 

всесоюзных сореВНОВilНИЯХ и чемпио

HaTilx, не предст.1IВЛЯЛ ни одного отчета. 
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Подавляющее больwинство совет
СКИХ коротковолновиков своей актив
ной работой в эфире вносят весомый 
вклад в практическое осуществление 

, главной цели международного РilДИО
любительского движения - укрепле
ние мира и дружбы между народами. 
Именно поэтому все больwей популяр
ностью в радиолюбительском эфире 
пользуются наwи соревнования .. са
мир», приветливо встречают наwи де

легации на Рilдиonюбительских между
народных ФОРУМilХ, много теплых 

слов принимают операторы наwих ме

мориальных станций, работающие спе
циальными позывными с памятных 

мест Великой Отечественной войны. 
Однако на радиолюбительских ДИёl

пазонах бывают и другие фilКТЫ .,.
СЛУЧilИ прямых враждебн~,х действий 
против Нilwей страны и советского 

радиолюбительства. Наwи радиолюби
'{ели НИКОГДil не проходили и не будут 
проходить мимо любых провокациЙ. 
Когда в 1967 году; после резкого 
осуждения Советским Союзом развя
занной Израилем агрессивной войны 
против соседних арабских государств, 
израильские коротковоли овики стали 

допускат., враждебн.,.е BbInilAbI и ос
корбител.,н.,.е выходки по отноwению 
к советским радиолюбителям, ФРС 
СССР, руководствуяс~ многочислен
НЫМи предложениями радиолюбител.,
СКОй общественности страны, приняла 
реwение о бойкоте любительских 
радиостанций . Израиля. И вот уже 
15 лет коротковолновики этой стран.,., 
известной СВОИМи многочисленн.,.ми 

агрессивными актами, продолжают 

демонстрироватlo , Эфире крайнюю 
враждебность , отноwении РilДИОЛЮ
бителей Советского Союза, опускаясь 
порой до непристойных и прямь,х 

провокациЙ. 

Советские РilДиол.юбители ,сегда 
дают ДОСТОЙНЫЙ отпор своим идеЙНIoIМ 
проти,никам, демонстрируя высокий 
патриотизм, политическую зрелостlo и 

верностlo С'ОИМ идеалам. 

В пред,ерии IX съезда ДОСААФ, 
говоря о некоторых проблемах эти
ческого И политического воспитания 

НilWИХ радиоспортсмеНОl!, хотелось бы 
с особой силой подчеркнуть назрев
wую необходимость скорейwего соз
дания .. Кодекса советского коротко
волновика». Разработка такого доку
мента непростительно затянулась. Ко
декс, впитав в себя славные тра
диции Hilwero Рilдиолюбительского 
движения, помог бы федерациям ра
диоспорта на местах улучwить воспи

тательную работу. Это особенно важно 
сегодня, КОГДil проис ходит смена по

колений, КОГДil в эфир приходит мо
лодежь. Дать ей четкую ориентацию 
НiI примере старшего поколения, всег

да и во всем следовавшего девизу -
"Высоко держат., спортивную честlo 
cTpaHIoII Быть полезным Родине!», -
наш долг. 
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По сnедам наших вы~тупnенн" 

до сих ПОР 

РАДИОБЕСПРИЗОРНИКИI 

П
олтора года назад M~' , корреспон

дeHT~' журнала "Радио», отпра,и
лись 1 г. Мичуринск Тамбо,ской об

л,.стн, встревоженные полученны�M из это .. 
го города письмом. Его подписали не
сколько дес.тков человек. Парадокс, с 
просьбой о помощи наладит~ работу 
радиоклуба , редакцию обращались ... 
радиохулиганыl Тогда-то и подумалось, 
может 6",т" он.,. вовсе и не ХУЛИГАНЫ, 
а просто радиобеспризорники? Надо было 
разобратьс. 80 ,сем на месте. 
С чем же M~' столкнулись 8 Мичурин

ске! Вы.снилось, ЧТО со CTOPOH~' район
ного комитета ДОСААФ организованному 
радиолюбительст,у здес~ никакой помо
щи не оказы,аетс • . Помещения, где б~, 
могли собиратьс. энтузиаст., радиотех
ники, нет. Обо ,сем . этом и wла речь 
, стат.,е "РаДИОХУl1иганы или радиобес
Пр,изорникиl", опубликованной в журнале 
"Радио" N2 7-В за 1981 год. 
Проwло более года с момеН,та публи 

кации статьи. Изменилось ли что-либо 
, жизни радиолюбителей Мичуринска за 
это время! С горечью можно ответить: 
почти ничего . Городской радиоклуб по
прежнему ютится 1 малопригодной для ра
бот~, крохотной KOMHaTYWKe, арендован
НОй у wколы рабочей молодежи. 

Итак, ,ыступление журнала оказалось 
«XOnOCTbIM выстрелом», H~ него не СОЧли 
даже нужным с,ое'ременно ' и должным 

образом отреаГИРОlать ни местные город
ские Iласти, ни РУКО'ОДСТ'О областного 

. комитета ДОСААФ . 
Правда, спустя четыре мес.ца после за

проса редакцин заместитель председател. 

Мичуринского горисполкома Н. Дорохина 
с.ообщила о неслыханных успехах , раз

'витии радиолюбитеЛЬСТ8а на мичурннской 
земле. 8 частности, • её ответе гово
рилось, что тепер. , городе работают 
"дополнительно оргаННЗ08анные пять ра

дноклубо,,,, что общее число . занимаю
щихс. 1 них достигает 250 человек" н т . п. 
Сразу же попраlИМ Н. Дорохину : 1 го

роде пока имеетс. единст,енный радио
клуб - тот , помещенне дл. которого 
безуспеwно п.,таетс. получит. радиолю
бнтел~ска. общественность Мнчуринска. 
А «дополнител.но оргаНИЭОlанные ра

диоклуб~,,, - "О коллеКТНlные любн
тельские радиостанцни, открытые еще 

до публнкации CTaT~H. Кстати СКазать, 
некоторые из них сущеСТ8УЮТ лиwь на бу

·маге и 1 эфире не работают. Подпи
c.lla. ОТ8ет редакции, Н. Дорохина, види
мо, не разобралас.. 8 сущ-еСТ8е вопроса, 
положи,wись на ннформацию раБОТННК08 
райкома ДОСААФ. 
А 'ОТ, что сооБЩИ/1 (тоже с больwим 

опозданием) председетель Тамбо,ского 
обкома ДОСААФ С. Коже8НИКО" 

.В 1981 году планируется .. од 8 строй 
нового здания Мичуринской I18ТОWКОЛ~' 
ДОСААФ . Радиоклуб получит в нем д,е 
комнат ••. Это, безусло,но, поз,олит нала
диа нормальную работу с радиолюбите
л.ми города» . 

Казалос~ бы, можно и успокоиться, по
lерив слову стол. уважаемого и ответ-

ственного работника . Однако С. Кожев
НМКО8, ТО ЛИ ради отпнски , то ли, Kc!lK 

И Н. Дорохина, не проверив доклада 
своих подчиненных, пообещал раДИОllюби
теn.м две комнаты • здании, которое 

неl1эвестно когда будет веедено в строй, 
TflK как • настоящий момент строитель
ство законсервиро,ано. 

Круг замкнулс • . А беды радиолюбl1те
лей продолжаютс •. Исполняющий обязан
ности председателя Мичуринского рай
кома ДОСААФ С. Ярыгин сообщает : 
«Мичуринский городской радиоклу6 по
прежнему ноходитс. , старом помеще

нии, которое, к тому же, недавно сильно 

пострадало от пожара . Kpыwa течет, WTY
катурка обвалила с" . Комната COBepweHHO 
непригодна для работ"" , а ремонт пока 
не преДIИДИТСЯ») . 

НеСМОТРА на пеССИМI1ЗМ ТОI . ЯРЫГl1на, 
ремонт ,се же состо.лся. Его сде/1али 
сами радиолюбители . Вот , что пиwет нам 
председател .. совета радиоклуба В . Бел
КОI . 

- «Ремонт комнаты был ПРОИЭ8еден 
силаМI1 радиолюбителей. РаДl10клуб ак'ти-
8изировал свою деятеnьность . Зёtмет но 
увеличилос. количество его ЧJ1еНО8, при .. 
чем прихоД"т не только школьники, но 

и недавние радиохулигаН~I». 

Можно надеятьс., что за счет такого 

пополнен.... РАД'" радиобеспризорников, 
по всей видимости, поубаеилис ь. Но вот 
приwло предписание Гороно ... ОС80бодить 
помещение, арендуемое радио клубом у 
wколы Рllбочей молодежи . Комментарии, 
как Г080рИТС., излиwниl 
Недавно прислал письмо в редакцию 

один из мичуринских радиолюбителей 
В . ЯЗЫl<ое . Он с горечью пиwет о 
том, что полезное и ПОГОnОlное увnече

ние молодежи города и раЙОНII радио

любител.ством по сути дела гибнет, те
р.ет почву под ногами, перерождаясь 

1 неЗlIконные его форм.,. Под этими 

сnовами M~' гото.ь, поста вит~ и с.ои 

подписи. ПОJ10жение, деi1СТIитеn.но, кри", 
тнческое . ГОТО'''' MIa' подписатьс,. и ПОД 
статьей в "Мичуринской правде» 
« ... А рядом - не слыwат», в которой 
а,тор В . Кожем.кина горько сетует на то, 
ЧТО скоро, видимо, смолкнут ronocl.ll МИ

чуринских Рilдl10/1юбителеЙ . котор.,е слы
wали во всех УГО/1ках земного wapa. 
«Их голоса долетали до самых Дllле
ких мест,- rоворнтся в (тат.е.- А 80Т • 
родном городе З08 о помощи, похоже, 

НИКТО не услlt'Ш4J1 .. . )) 
Продолжив мысль автора статьи, мож

но добаеит" - не толы<o ГОЛОСII мичу
ринских раДl10любl1телей, но и КРИТI1че
ские в~,ступлен". пресеы пока не дохо

д_т до слуха председателя Тамб08СКОГО 
обкома ДОСААФ С. Кожевникова и 
председател. горисполкома В . Бирюкова . 
Хотелось бы знат. мненне партийных 

органов города. Трудно поверит .. , что 1 
районном центре нельз. найтн одну ком
нату , где дес.тки юноwей 11 Aeeywel<, 
увлеченные радио, смогли бы приобщит.
с. к зан.тию радиоспортом . 

н. rриrОРЬЕВА, r. ЧЕРКАС 

РАДИО N!! 9, 1982 ' . • 



N ' осле первых Всесоюзных соревнований по радиосвязи на 160 м 
на приз журнала ,«Радио» редак

ция получила много , п исем-откликов . 

Практически все их авторы отмечали, 
что такой тест должен стать тра

диционным, но просили несколько 

пересмотреть положение о соревно

ваниях с целью стимулировать каким

то образом проведение дальних свя
зей. 

В этом году 20-21 ноября редакция 
вновь проводит такие соревнования. 

Они посвящаются 60-летию образо
вания СССР . Эти соревнования 'будут 
хорошей школой для радиоспортсме

нов ДОСААФ, и в первую очередь 
для иачинающих радиолюбителей. 

Как и в прошлом году, в состяэаниях 

могут участвовать команды коллектив

ных радиостанций (не менее двух че
ловек), владельцы индивидуальных КВ 
и УКВ радиостанций, начинающие 
радиолюбители, а также наблюдатели. 

Те, кто еще не имеет позывных, 
могут участвовать в соревнованиях 

(как и 8 прошлом году), но только 
на правах наблюдателей. Победители 
будут определяться в шести подгруп
пах: в двух для начинающих 

• РАДио N2 9, 1982 '. 

ПР ИГЛ А ША ЕМ 

ПРИНRТЬ УЧАСТИЕ 

радиолюбителей - EZ (работа только 
телефоном и смешанный зачет - те
лефонные и телеграфные связи); для 
опытных радиолюбителей (смешанный 
зачет); для команд коллективных стан
ций (смешанный зачет) и в двух -
для наблюдателей, имеющих ПОЗЫВ
ной (смешанный зачет) и не имеющих 
его (работа телефОНОМ). 
Соревнования проводятся 8 два тура, 

одновременно' телефоном и телегра

фом. Продолжительность каждого -
два часа: 20 ноября - с 20.00 до 22.00, 
а 21 ноября - с 00.00 до 02.00 (время 
московское) . Каждый из участников 
может работать в обоих турах, но 
зачетным будет только один (какой 
именно - выбирает и указывает в от-

чете сам спортсмен). Общий вызов 
во время теста: при работе теле-
фоном - «Всем, здесь (позывной) ... », 
телеграфом - са ОЕ (позывной) ... ». 
Для подсчета очков вся территория 

Советского Союза условно разделена 
на квадраты. Они очерчен ... Государст
венной границей СССР, параллелями 
и меридианами, проходящими через 

каждые 10· , начиная с 20· восточной 
долготы и 40· северной широты (см. 
рисунок) . Каждому квадрату присвоен 
свой буквенно-цифровой код. По дол
готе квадрат обозначен буквой (А, В', С, 
D и т. д.), по широте - цифрой 
(указана в кружке) . При определении 
квадратов удобно пользоваться картой 
СССР в масштабе 1 :25000000 (1 см -

9 



250 км). своеоБр/lзны�й ПЛ/lншет (по
Аобный тому/ что приведен н/I рисунке) 
МОЖНО ИЗГОТОВИТь/ используя контур

ные геОГР/lфические К/lРТЫ СССР ДЛЯ 
8 - ГО КЛ/lСС/l. ДЛЯ примеР/l сообщим/ 
что МОСКВ/I Н/lХОДИТС II В КВ/lДР/lте 84/ 
CBepдnoBcK - в D4, Новосибирск -
в F4. 

УЧ/lСТНИКИ сореВНОВ/lНИЙ при СВIIЗИ 
обмеНИВ/lЮТС" контрольными номе
Р/lМИ/ состо"щими из RST или RS, 
ПОР"ДКОВОГО номеР/l СВЯЗИ (Н/lЧИН/lЯ 
с 001) и переД/lННОГО через дробь 
условного . 0БОЗН/lчения своего КВ/lД
Р/lТ/I . Они будут выглядеть при6лизи
тельно т/lк: 579OO4/F3; 59024/84. При 
смеШ/lННОМ зачете - нумераци" свя

зей СКВОЗН/lЯ. 8 каждом туре нумера

ЦИЯ aso начинается с 00 1. 
Наблюдатели должны принять , и за

писать оба позывных и контрольный 
номер ОДНОЙ из рад.иостанциЙ. Первым 
указывается позывной станции/ чей 

контрольный номер принят. 
Повторные связи в каждом туре раз

решается только с EZ, но при условии, 
что их проводят разны�ии видами излу

чени" (телефон/ телеГР/lф). 
За каждую проведенlo\УЮ радиосвязь 

внутри своего квадрата начисляется 

одно очко/ с соседними КВ/lдраТ/lМИ -
2/ через один - 3/ через Д8а- 4 и т. д . 
На рисунке показано/ как Р/lспреде
ляются очки / если участник находится 

в кваДР/lте Е4. За радиосвязи с Н/lЧИ
нающими Р/lдиолюбителями (EZ) очки 
удваиваются. При равной сумме очков 
преимущество получает УЧ/lСТНИК/ про

ведший большее число связей· (наб
людений) с EZ. Н/lчисление очков 
у Н/lБЛЮД/lтелей такое же/ как и У. 
опеР/lТОРОВ Р/lдиОСТ/lНЦИЙ (по квадрату 
корреспондеНТ/I/ чей контрольный но
мер принят). 

УЧ/lСТНИКИ/ З/lнявшие первые места 
в подгруппёх, наГР/lЖД/lЮТСЯ П/lМЯТНЫ

ми призами и ДНПЛОМ/lМН ЖУРН/lла 
«Радио» . За второе и третье меСТ/I 
будут вручены дипломы ЖУРН/lла 
"Радио». 

к/lжды�й участник сореВНОВ/lНИЙ/ не

зависимо от того/ сколько связей 101М 
проведено/ обязан составнть отчет по 
установленной форме (см . «Р/lДИО»/ 
1981/ 1'12 9/ с. 15; графа «Очкн за aso 
с EZ» не заполняется). Если спортсмен 
УЧ/lствовал в обоих турах, .то необхо
дим О преДСТ/lВИТЬ отдельно отчет по 

каждому нз них. Не З/lбудьте на ти
тульном листе указать номер ТУр/l 

(и какой нз двух считать зачетным) 
и число набранных очков . 8 незачетном 
туре очки подсчиты�атьb не надо. 

Отчет о соревновани"х следует 
ВЫСЫЛ/lТЬ в /lдрес редакции журнала 

"Радио»: 101405/ ГСП/ МОСКВ/I/ К-51/ 
ПеТРОВК/I/ 26. Н/I конверте делайте/ 
ПОЖ/lЛУЙСТ/I/ пометку ,,160 - отчет». 
Последний срок ОТПР/lВКИ отчетов 
(определ"етс" по почтовому штемпе
лю места отправки ) - 5 деК/lбр" 
1982 года. 
Желаем успеха в соревновани"х! 
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у СЕЛЬСКИХ РАДИОСПОРТСМЕНОВ 
8 СОlхозе .ArpOНOM. AHHCKoro РIIIОНI KpilCHOAapcKoro KpiI. по НННЦНI

ТНlе кандндаТI 1 мастеРI СПОРТI В. КустаРННКО.I (UA6ADOI и пре
ПОДI .. теn. труда средне... WKOnW В. Гnущенко (UA6ADPI OTKpWTa коп-
nеКТИlна. plДНостанци. UK6A8G. \ . 

на 158:ае м_стно" WKOnW plC50Tl1OT секции по СПОРТИIНОЙ plднопепенrацни 
и прнему и переда ... plAНorplMM, орrIНИ30 .. НW cnopTHIHW8 KOMIHAW. СОI
хознwе plAHocnopTCMeHW доС5ипиClo IWСОКИХ достнженИIi 10 мноrих сореl
но .. ни.х. Среди 10СПИТIННИКОI коппеКТИII - ,,_пион РСФСР среди IOно
ше" по СПОРТНIНО'" рlдноп_neнrlЦИИ С. КУСТIРНИКО •• 
НI НIWИХ снимках: •• ерху - на коппекти.ноН радиостанции CepreH к' Впа

днмир Кустарнико.w; .низу - юнwе «охотники на пис .. на трениро.ке. 
• Ф О Т О В. 60рисо.а 
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СУДЯТ КУРСАНТЫ 
многие нз них ВЫПОЛНЯЮТ норматив 

третьего спортнвного разряда по ра

диосвязн на УКВ . 

Дальнейwему повыwенню качества 

обучення способствовc'lЛО то, что с 
проwлого учебного года в соревно
вани" по радносв"зн НC'I УКВ внесены 
элементы техннческой подготовкн . 

Курсант", соревнуются, выполн,," нор
мативы по обслужнванню техникн , 
борятся за ЭВ4нне лучwего опеР4-
тора wколы и лучwих операторов 

учебных групп. 

И дея вовлечь курсантов, прохо
дящнх подготов ку к службе 
в Вооруженных Снлах, в радно

спорт возннкла в коллектнве Сверд
ловской РТШ около 1 О лет наЗIIД. 
Преподавателн былн уверен"" что 
ЗIIНЯТНЯ радноспортом повысят ннтерес 

KypCIIHTOB к раднотехн нке 'н будут 
способствовать более глубокому ус
военню учебного МlIтернаЛII. 

В Свердловске в 1974 году проходнл 
Чемпнонат РСФСР по спортнвной пе
ленгацнн . Еще в пернод подготовкн 
к нему органнзаторам стало ясно, что 

судей не хватает. Вот тогда-то н реwнлн 

в пор"дке экспернмента прнвлечь 

в качестве арбнтров курсантов . Органн
зовалн спецнальнь,й семннар. Мастера 
спорта СССР А. Думановскнй, А. Ло
банов, А. Па ртин, заслуженный тренер 
РСФСР В. Пересадина и мастер-радио
конструктор ДОСААФ И . ГЛЫЗН I:f про
вели с будущимн судь ямlo( , беседы, 
которые сопровождались демонстра

цней спортивной техннкн , показатель

нымн выступлениямн «охотннков на 

лис» . Изучать правила соревнований 
помогалн члены совета радно.клуба . 
Вскоре курсантам предоставилн воз
можность посмотреть клубнь,е сорев
НОВ4НИЯ н' прннять участне в их су
действе. Причем право это давалось 

только самым успевающнм н дисцнплн

ННРОilанным реб"там . Это не замед
лило сказаться Н4 учебе : заметно улуч
wнлась пол ева" выучка, возросло 

oneplITopcKoe мастерство, повыснлс" 

ннтерес к НЗУЧ4емой спецнальности . 

Участвовали курсанты н в судействе 
областных сореВНОВ4НИЙ. 
Н4 Чемпнонате РСФСР по «охоте 

на лис» не было неДОСТ4тка в молодых 
судь"х: воспитанники РТШ участвовали 
в работе всех звеньев судейского ап
парата и ycneWHO справились со своими 
задаЧ4МИ. 'Именно тогда роднлись 
Т4кие арбитры, как С. Сосннн, которь,й 
стал судьей республиканской категории 
и теперь четко и квалифицированно 

проводнт судейство всероссийских и 
.сесоюзных соревнований в качестве 

ГЛ4ВНОГО секреТ4РЯ. 

Трудности не оттолкнули, а скорее 
еще больwе привлеклн ребят к ин те
реснейwему ЗIIН"ТИЮ. На соревнова
ниях по разным .идам ChOPTII теперь 
часто можно увидеть КУРС4НТc'I Р4ДИО

wколы С Р4ДИОСТIIнцней за плечами . 

Проwли годы . У многих выпускников 
РТШ Н4Л4дилась крепкая связь с кол
лектнвом wКолы . Пройдя службу в 
армии, они вернулнсь' в РТШ, стали 
не только хороwими педагогами, но и 

4КТИ8НЫМИ ПРОП4гандистами Р4ДИО

СПОРТ4 среди курсантов. Сред н них хо
телось бы назвать воспитаННИК08 РТШ 

• РАДИО N!! 9. 1982 '. 

В. Белоусова, Л . ВаГ4нова, В . Орлова, 
П . Соломеинc'I, В . Шиwминцева, А . Бел
кнна и А. Ермоловc'I . 
Эксперимент постепенно расwирили , 

были опробованы различные формы 
спортивной работы среди курсантов , 

ТОМСК. Всероссийские сореано •• ии. школьников ло Р.ДИОСЛОРТУ. Гла.нw'; 
секретарь соревно.аниЙ С. Соснин 3. работой. 

все они\ сталн прнвлекаться к сдаче 
нормативов комплекса ГТО, больwе 
вннмания стали уделят.. спеЦИ4ЛЬНОЙ 
спо,ртивной и общефизической подго
товке. 

ПеД4гогический совет wколы Р4зра
ботал положение о внутри клубных 
соревнова"ниях по р'адиосв"зи на УКВ, 
это поз.олило приобщнть к Р4ДИОСПОР
ту всех курсаНТ08. Теперь ежегодно 

Так одно.ременно пов .. ,wается уро
вень спортивной работы, растет ,мас
совость, достигаетс" хороwая под

готовка всесторонне раз.итlo'Х спе

циалисто • . 

В. ХРНСТОФИДИ, 
CTapWNN мастер 

npON380ACT •• HHOfO обучеНN. 
г. Свердловск 
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Мастер-радиоконструктор ДОСААф А. Папко. - а.тор и раз
ра60тчик .сех тепеметрических и командн ... х систем, а также бор
то.оЙ а.томатики, эапоминаlOЩИХ УСТРОЙ ста и робото., устано.пен
н"'х на советских раДИОПlO6итеп"ских спутниках. 
Ниже м... пубпикуем стат .. 1O А. Папко., • котором он рассказ .... ает 

о nOp5lAKe приема тепеметрической "нформации из космоса, О на
значении и принципах УСТРОМСТ. тепеметрической систем ... TnM-11, 
котора51 • наСТ'05lщее .реМ5I успешно "споп .. зуеТС51 ДП51 контроп. ре
жимо. работ ... борто.оЙ аппаратур ... спутнико. «Радио-]»-«Радио-8». 

А.ПАПКОВ 

С истема передачи телеметри
ческой инфОРМIIЦИИ ТЛМ-12 бы
ла Рllзработана дл" Рllдиолюби

тельских спутников Земли серии "Ра
дио» . Именно зта система установлеНII 

HII борту Рllдиолюбительских ИСЗ 
"Радио-3» - "Рllдио-8» . Прием теле
метрической инфОРМIIЦИИ, Сформиро

ванной ТЛМ-12, осуществляется на 
обычный связной приемник без каких
либо дополнитель ных ' устройств . 

СИГНIIЛОВ ПРОИЗ80ДИТСЯ относительно 

общей "минусовой" цепи всего ком
' плекса. Токи, температура, давление 
и прочие незлектрические параметры 

предварительно преобразуются спе
циальными УСТРОЙСТВIIМИ в соответст- , 

вующие значения напряжений. 
Погрешность измерения напряжени" 

тается от общего бортового источника 
непряжением 9 В. Оне потребляет 
ток до 5 мА в I\IIOMeHT измерения 
(200 мс) и 1 мА в остельное время 
(2,5 .. . 3 с). 

Телеметрический KIIAP системь. 
ТЛМ-12 разбит на группы. В одном 
кадре 5 групп по 7 , пеРlIметров. 
Как уже отмечалось выше, каждому 
пареметру присвоен свой буквенный 
индекс. 

Эти индексы передаются в следую
щей послеДОВlIтельности : К, Д, О, Г, У, 
С, В. ПеР811Я ГРУППII телеметрического 
KIlApa ОСНОВНIIЯ, она не имеет буквен
ного индекса. Четырем остальным 

группам присвоены индексы: и , н, а, м. 

Таким образом , перед цифровым зна
чением каждого napaMeTplI переДllется 
одно- или двухбуквенный индекс. 
Такое построение телеметрической 
информации позволяет вести ее прием 

8 условиях очень сильных помех и 

замираний, состевлять из отрывочных 

фрllЗ полный телеметрический кадр. 

Действительно, при приеме нет 
необходимости следить за чередова
нием Пllраметров, ДОСТIIТОЧНО принять 

одну или две буквы индекса и сле
дующие непосредственно за ними две 

цифры и мС'жно однозначно утверж

дать , что принято ЗНllчение определен

ного парllмеТрll. Если несколько опера
торов будут одновременно ПРИНИМIIТЬ 
эту информецию и потом сопоставлять 

8 ' упрощенном виде зту систему 
можно РIIССМIIТРИВIIТЬ KIIK цифровой 
милливольтметр с пределом измере

ии" от О до 990 мВ, вход KOTOPOrl) 
посредством 35-КIIНIIЛЬНОГО двухсту
пеНЧIIТОГО аНIIЛОГОВОГО KOMMYTaToplI 
поочередно подключается к 31 точке 
бортовой аППIlРIIТУРЫ. Состояние каж
дой ступени входного коммутатора, 

а следовательно, и смысловое значение 

переДlIваемого паРlIметра обозна
чаются определенными буквами, 11 ре
зультат измерени я двузначным 

числом от 00 до 99. Например, 
Нllпряжение 9,1 В передается цифрами 
,,9., и ,,1» (91). Полученная теким об
резом информеци я переводится в код 

Морзе и используется для менипуля

ции бортового передаТЧИКII спутника. 

В:соu Вхоо сигнала ЛР".1НОКО 
Л' iJаml/I.IЛ'!j1'10щнuсmu l\оманОЫ 8А'ЛlОlteнця реmРG/ll'ляmора 

ТЛМ-12, структурная схема которой 
ПОКllзане не рисунке, передает ИНфОР

мецию о значении напряжения на 

31-м её 8ходе . При этом напряжение, 
п'оступеющее на коммутетор по 24 вхо
дем , предверительно уменьшается в 

10-20 раз . Шесть ВХОД08 не имеют 
делителей и преДНlIзначены для не

посредственного подключения к конт

ролируемым цепям с выходным напря

жением не более 1 В . HII отдельный 
вход посту:пеет информация от датчнка 

выходной мощности передатчика ре
транслятора . Измерение всех входных 

11 

:.р ... еm...:.,р_u_Н_сл..;,R..;,l_П...;ОР:...tl _____ ..;:.,_ос...,mаНоВКn тл"," Г-' --. 

rfl.U~~ ___ ...::..t 

Гр н 

гра 

Трl'1 

В.ТOll сигнало/J 
упраВленuя по 
KOMaHiJHozi 
раtlUОЛUIIUU 

Л' цеП!l/'f 
наОора. 
номера 

системы ТЛМ-12 составляет 1 % плюс
минус единица отсчета при напряжении 

питания 9±О,О02 В . Отклонение напря
жения источника питания за указанные 

пределы увеличи.iает погрешность из
мерений . СистеМII ТЛМ-12 не имеет 
своего стабилизатора ПИТIIНИЯ, а пи-

Вхоо сцгнало 
ПР"ЗНllЛ'О 
служеtfНь!:{ 
операции 

результаты , достоверность принятой 

информации повышается. 

После передачи паРlIметров КIIЖДОЙ 
группы следует неБОЛЬШIIЯ пауза, 
и вслед за ней передается позывной 
СПУТНИКII, который состоит из букв 
"РС" и HOMeplI спутника, Нllпример, 
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для nJIITOrO ИСЗ серии "Радио» -
"PCS». 
Период опроса входов телеметри

ческой системь., а следовательно, 

переход от параметра к параметру 

неравномерны'Й. Он определяется спе
цифической неравномерностью ис
пользуемого телеграфного кода 

Морзе. 
Достоинством системы Т ЛМ-12 яв

ляетс" возможность оперативного из

менения состава телеметрического 

кадра по сигналам командной радио
линии (КРЛ). Иными словами , по 
команде с Земли можно исключить 
из состава телеметри ческого кадра 

любую группу, параметр... которой 
не представл"ют интереса • данное 

Разблокирование также производится 
по КРЛ . 
Распределение параметров в полном 

телеметрическом кадре и формулы� их 

перевода в необходимые 8еличины 
при.едены • таблице. 
Параметр "к .. каждой rpynn.,1 содер

жит информацию о 81оlХОДНОЙ мощ
ности передатчика, что поз.оляет 

радиолюбителям судит., о загружен
ности канала ретрансляции и необхо
димой мощности их сигнало •. Однако 
надо ПОМЮIТЬ, что измеряеТСII сум

марна" мощност., B"IXOAHOrO каскада 
передатчика, который излучает . не 

только сигналы ретрансл"тора, но и 

«ма"ка» И «робота". Если в пара метре 
«К" каждой группы далее следуют два 

~-------------------------------------------------------
Таблица тe.nемеТРИЧtскнх "арамеТРО8 спутников 

РС-3 - РС-8 

к. -- Выходная мощность реТРЗIIСЛRтuра 
Д -- Напри жение "сточинка "1I18НИЯ 
О - Ток нагруз ки 
Г - СлужеО"ыi\ пар"метр 
у - -» '-
С - Tt'Mlleparypo блока стабилизаторов 
В - Те мпt."ратура радиатор а передатчика -.-

нК - ВЫХОДН8Я МОЩНОt:ТЬ ретранслятора 
иД - Калибров ка 
на ....,.. Выходная МОЩIIOСТЬ м а яка 
itr - Чувствительность ретра lJСJlятора 
"у _. АРУ "р ",мника КРЛ 
нС - АРУ, прнемник. робот . 
иВ - АРУ прнемника служебного K8HBJ1d 

IIК - Выходная МОЩНОСТЬ ретранслятора 
IIЛ - ТОК солнечных батареА 
нО - Т,мпература I·Й солнечной батарен 
нГ - Температура 2-А солнечноА бат"рен 
нУ - TeМl,epaTypa З·Й солнечнuй батареи 
нС - Томпература оборудов а ния 
нВ - TeMrJepaTypa газа 

а"к - 8ы:<одная мощность реrранслятора 
оД - Наl1РЯ жение I на ретр а нсляторе 
пО - НltIlряжеНllе 2 на ретра НС.rlяторе 
а Г - Наl1ряжени. стаби лизатора I 
аУ - Напряжение стаБНJlllзаторn 2 
аС - Напряженн , стабllЛllзатор" 3 
з В - Напряжение стабилизатора 4 
мК - Выходная мощность ретранслятора 
мД - Заполненне бортжурнал а робот. 
мО - МОЩJIOСТЬ включенных наг'реВ8телеn 
мГ - Мощность передз'rчнкв робота 

мВт 0.2 N' 
В 0.2 N 
мА 20( IOO-- N I 

о с N 
~C N 

мВт O. ~ N' 
00 

мВт 0.2 N' 
J\Б N 
OTII . ед . N 
ОТII . {'д . N 
ОТН. ('д. N 

мВт 0.2 N' 
мА 50 N 
о с 2.7(N - 26) 
о с . -. )0--

ОС 

'С 0.8(N - 5) 
ос O.8(N - IOI 

мВт 0.2 N' 
В 0.1 N 
В 0.1 N 
В 0.1 N 
В 0.1 N 
В 0.1 N 
В 0. 1 N 
мВт 0.2 N' 
QSO N 
Вт 0.1 N 
мВт 20 N 
мВт 20 N 
дБ N 

мУ - Мощность передаТЧlIка СJ1ужt"БНОГО канала 
мС - Чувствительность п р"емника робота 
мВ - Чувствительность ПРНt"мника слу жебtlОГО конала дБ N 

врем". Можно также исключить не
сколько групп • любом сочетании или 
все группы, кроме ОСН08 НОЙ, котораll 
всегда присутствует 8 телеметри

ческом кадре. 

При проведении различных экспе
риментов со спутником, например, 

слежении за его положением в 

пространстве, iозможно значительное 
у.еличение информаци и необходи
мого параметра путем блокировани" 
вхрдных коммутаторов . При этом 
nOCTOJIIHHO передаютс" буквенные ин
дексы и цифР080е , ;Jначение только 

одного определенного параметра . Та
кое БЛОКИРОlание происходит по 
команде с Земли , которая подаетс;' 
в момент передачи телеметрической 

системой интересующего параметра . 
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нуля (00), это значнт, что канал 
ретрансляции .ыключен . 

При проведении командно-прием
ным пунктом служебных операций 
перед буквенным индексом основной 
группы ПОЯВЛJllетс. индекс е, а буквен
ные индексы других групп измен"ютс" 

следующим образом: и на с, 
н - на р, е - на у, м - на •. 
Параметры иГ, мВ, мС информнруют 

О режиме ослаблени" сигнало. на 
входах бортовых приемников в деци
белах . При этом нулевое значение 
указанных параметров соответствует 

максимальной чувствительности. 

г . Калуга 

C.MOAe.Ten~HwlI раднокпуб "Мернднанн 
Окт.6р.,ского p.iioHa Г. I<не.а nOn .. :lyeT
СII 60п.,шоii ПОПУЛ.РНОСТ"IO У Моподежи. 
Юноши и де.уwки :lAec~ :lаиимаIOТС. иа 
коппекти.иоii р.диост.иции UKSUAB, 
В секци.)[ «охота на пис~, р.дномного-

60p~. и Р8диоконструиро.аИИII. Среди 
.осnитаииико. Kny68 такие имеиитwе 
cnopTCMeHW, как чемпионка СССР по мно
r060p.,1O рвдистов Натап ...... с.упенко. 
Н. снимках : •• ерху - перIОр.:lрIlДИИК 

миоr060рец .... КОСТlOченко ГОТ08ИТСII к 

рвботе I сети; .НИSУ - РУКОIодитеп., 
клу6а, каидид.т в мастера спорта .... Ми
щеико nро.одит ,ан.ти. с «охотниками 

Н8 пис» пеР.ОР8'р"дниками 8. nеiiчвк и 
... . Wато)[инwм. 

ф О Т О 8. &орисо.а 



ЭЛЕНТРОННЫЕ ТЕЛЕГРАФНЫЕ 

, 

На микросхемах 

МОП-структуры 

Принципиальная схема ключа приве
дена на рис. 1. а_ На элементах Dl _l
Dl .3 выnолиен тактовый генератор _ 
Частоту следования импульсов, а сле 
довательно, и скорость nередач'и мож 
но реГУШlровать резистором R2_ Триг
гер D2.1 формирует "точки», D2.2 со
вместно с D2_1 ~ "тнре». При фор
мировами «точки» триггер D2.2 удер-

R11О0к R2470K 

живается в исходном состоянии логи

ческой 1, подаваемой на его вход R_ 
Транзистор V7 согласует выходное 

сопротивление микросхемы с низким 

входным сопротивлением ключа на 

транзисторе V8. 
Ключ можно выполнить в двух ва 

риантах. В первом транзистор V8 вклю
чают неnосредствеино в цепь манипу

JIЯЦИII, например, в .эмнттер n-р-n тран 

зистора или в цепь реле, расположен

ных в передатчике. В .'ном случае ток , 
потребляемый ключом в паузе. равен 
0,3 мкА , при передаче знака - 1,5 мА. 
Исходя из этого, ключ можно питать 

+98 

у4 

Д22Jб 
RJ 82 к +--с+..;.;VJ;......;.;.Д2;.;;2;..;.,J,..б ----ot ... 

+98 ~" +98 
.~ ~ R482K 

С2 1900 Т ~ 1 S/§-T CJ 1900 ~ J.,;; . 

~ " 

Вь/ход 

У8 I<ТЗ(5А 

от батареи «Крона» ИJIИ аккумулятор
ной ба та реи 7 Д -0,1. 

+ 

I уа I 

L _____ =.J 
ВО{ 1 
98 .1 

I-

Во втором варианте маниnуляцнон
ное Рl:ле располагают в корпусе клю

ча, которое питается от его батареи. 

Реле следует выбирать с током сра 
батывания 5._.20 мА при напряжении 
питания 9 В , например, РЭС-42, РЭС-44. 
В этом случае необходимо ввести в 

Рис. 1 

СЗ ~ f о ~~ о 07 Н! 
о о о о 

v4 О О О О 
О 02 О О О/ О 

о О 

о о 
v7 У5 ~ 
/10 j У2 HJ 

Vб :; ~ ~ -c:::r-: 
УВ ~ ~ R5 ~з D 

О 

Рис. 1 

14 

ключ диод V9 и конденса'l'Ор С4 
(рис. 1,6) . Ток, потребляемый КЛJOчом 
в паузах, равен 0,3 мкА, при переда
че знака - току срабатывания реле. 
Поэтому желатеJIЬНО для питания ис
пользовать батареи с большей емко
стью, например, две последовательно 
СОСДlIнрнные батареи 333БЛ. 
Вместо транзисторов КТ375А . мож-

но использовать КТ375Б , вместо 
КТ315А - КТ315Ж 

Расположение токопроводящих доро

жек и деталей на плате показано 
на рис_ 2. 

8. кононов (UYSVJ) 
г. Донецк 

с памятью 
элемента знака 

Данный телеграфный ключ (см . 
рис. 3) обеспечивает скорость переда 
чи от 40 до 300 знаков в минуту. 
Н а элементах О2.2 и D2.3 собран за -

О ;' О 

5 
О О О 

о/ 
О 

О 

о 

о 

О 

о 
С21 

в1 
бо 

: О 01</ : 

~ 01 ~·1 
l f R4 О О I 

70 ~ -c:;::: ____ 0_~~_1 
~ о/ о о{ о 1 

R2 о ~ ___ 0 __ ..2~ G-I 
~ о ~ ___ ~. о 

RJ о lJp о о lJJ о 
J о -.c::::r- о о о о 

40 

о 

о о о о 

С{ ~~ о Во о В о 

57 
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нлючи 

дающий генератор. частоту которого 
можно ПJtавно регулировать перемен

ным резистором /{J . Диод V 1 необхо
дим для выравниваиия первого им

пульса по длительности относительно 
последующих. 

В положении манипулятора «To'IKU» 
на выходе элемента D2.J появляется 
логическая 1. которая разрешает рабо-

SI 

Рис ... 

DI, ОЗ KI55TM2 

J 

б 

о 

ту генератора и триггер а D J .2. фор
мирующего «точки». С инверсного вы
хода триггера DJ.2 импульсы поступа
ют на верхний по схеме вход элемен
та D2.4, к выходу которого подключе
но реле. Вывод 8 D J.2 соединен так
же с входом триггера Й3. 2, форми
рующего импульсы , по длительности 

равные двум «точкам» . С выхода триг
гера D3.2 (вывод 8) они поступают 
на второй вход элемента D2.4. При 
формировании сточек» триггер D3.2 не 
переключается. так как на его вход R 
с выхода триггера D3.J подается ло
гический О. 
Перевод маНИПУJtятора в положение 

«Тире» разрешает работу триггера D3.2. 

• РАДИО N!! 9, 1982 <. 

При этом элемент D2.4 суммирует им
пульсы с триггеров DJ.2 и Й3.2 по дли· 
тельности - форми'руется «тире»: 

Триггеры DJ.J и D3.J являются эле
ментами «памяти» . Даже в том слу
чае. когда манипулятор переведен в 

противоположиое или нейтральное по
ложение сразу же после начала фор- . 
мироваиия знака. обеспечивается пол
иая передача «точки» или «тире» И 

следующей за ними «паузы,". равной 
по длительности одной «точке». Триг
геры иа время формироваиия зиака и 
паузы переводят в иулевое состояние. 

В исходиое (единичное) состояние они 
устанавливаются положительным пере-

13 R 

Рис. ] 

КI 

8 "--L 
f!it б .BbIXOiJ 

падом сигнала с выхода триггера D /.2. 
Для того чтобы триггер Й3./ не воз
вратился в исходное состояние рань

ше времени, на его вход D подается 
логический О с инверсного выхода триг
гера D3.2, т. е. он может возвратить
ся в исходное состояние только после 

передачи «тире» И паузы. . 
. Ключ собран на печатной плате из 

фольгированного материала (рис. 4). 
Перемычки. обозначенные штриховыми 
линиями, установлены со стороны де

талей . Плата разработана под рези 
сторы МЛТ, конденсаторы К50-6 (CI). 
КЛС или КМ (С2). реле РЭС-42 (пас-
порт РС4.569.151). . 
Диод V / можно заменить Jtюбым 

импульсным диодом. Реле РЭС-42 мож
но заменить на РЭС-4З (паспорт 
РС4.569.201) нли РЭС-44 (паспорт 
РС4 .569. 1 51) . Дроссель LI намотан на 
кольцевом магнитопроводе (типоразмер 

К7 Х 4 х2) из феррита МЗОООНН про
водом ПЭЛШО 0.2 (50- 80 витков). 
При использовании ключа в усло

виях высокочастотных помех следует 

заэкра нировать провода. идущие к ма

нипулятору. и сам ключ. 

Ключ сохраняет работоспособность 
при снижеиии напряжения питаиия 

до 4 В . 

Ю. РОДИОНОВ IUA4HCO) 

г. КуЙБЬ!UI.ев 

• Фед"рация раДИОСlIорта Ровен · 
екой обл. в честь 700-леТIIЯ со дня об· 
разования г. Ровно учредила диплом .Ров
НО· 700>. Чтобы его получнть. соискатель 
ДО)lжен набрать 700 очков. За QSO с кол· 
леКТИВНЫМII оаНЦИЯМII UK5KAA и UK5KFF 
(~ также с·о rтаflllllеЙ. которая. как пред· 
Пl)JliJГает( и . будет рuбоТ<IТЬ II З Г. Ровно в дни 

торжества специальным позывным) начис

ляется 100 очков. со стаНЦIIЯМИ г. Ровно -
50 очков, с остальными станциями POB~H' 
ской обл. - 30 очков. Каждая QSL (но 
не более 10) от SWL г . Ровно дает 5 ОЧКОII. 
Длн раДfюлюбителей 4-й и 5·" зон очкн уд
ванваются . 

Работая иа УКВ диапазонах (144 Mru и 
выше). соискателю из 1-3·" зон доста
точно провести 3 QSO. II З 4·Й и 5·Й - ОДIlУ. 

В зачет входят QSO. установленные в 
период с 1 января 1983 г . rю 31 декаб· 
ря 1985 г. Повторные (ВЯЗII разрешаются 
только на j:lазных Дllапазонах . 

Заверенную выписку IIЗ аппаратного жур· 
нада с квитанцией об оплате диплома 
(50' коп . почтовым переводом на расчетный 
счет 70016 в Ровснском отделеиии Госбан , 
ка 1' . Ровно) следует выслать до 31 де 

кабря 1986 г. по адресу: 266018. г . Ровно, 
УJI. Курчатова. 1. Ровенская РТШ ДОСААФ. 
ДИПJlОМНОЙ ком исеии . 
Наблюдателям ДИПJЮМ выдается на ана · 

логичных условиях. 

• Изменено положение диплома «Мо· 
лодая Гвардия •. Теперь для его ПОJlучення 
раДllолюбители 1- 6·ro районов должны 
установить QSO с 200 станuиями Вороши· 
ловградскоii обл.. из 7 - ()'I'O - СО 
100. в том чнсле 10 QSO (ДJIЯ сонскате 
лей из 7-0·го районов - 5) со стаициями 
1'. Краснодона и 5 (2) - г. Ровенкн. Из 
музеев «Молодая Гвардия> 3TIIX городов 
работают мемориа.'ЫlЫе станции LJK5MG W 
и UK5MGR. 
При работе fla диапазонах 1.8 11 28 МГц 

достаточно нровеети 50 QSO (из ннх 5 обя
зательно с г . Краснодоном и 2 - с г. Ро · 
венки). на УКВ - 10 QSO е любыми стан 
ЦIIЯМИ ВОРОШlIловградской обл. 
НаблюдатеJIЯМ диплом выдается только 

за наблюдения, ПРОllеденные 8 днн актнв
ности раДНОЛЮбителей Вороши"овr рад · 
ской обл. (о выполнении условиii ДfНIЛО, 
ма SWL указывает в отчете) . В за чет ВХО' 
дят QSO, уе:гановлснные. начиная С 13 сен, 
тября 1968 г ., любым видом излучения. 
Повторные связи f!e зас чнтываются. 

• Заявку. составленную по 06=принятой 
Форме н заверенную в местной ФРС. СТК, 
РТШ (ОТШ) ДОСААФ. и квитаНUlIЮ об 
onJlaTe стоимости диплома (70 коп . почто
вым переводом fla расчетный счет 70013 
РТШ ДОСААФ в Жовтневом отде_~ении 
Госбанка Г. Ворошиловграда) нужно на· 
праВ)IЯТЬ по адресу: 348933. г. Вороши· 
ловград. УЛ. Оборонная . Дом обороны. РТШ 
ДОСААФ. днпломной комиссин . 
Заявки на ДIШЛОМ. выполненный по ста

рому положению. ПРИ Нllмались до 3 1 мая 
з тог/) года. 

Раздел ведет А. ГУСЕВ 
(UA3·170-461) 
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состоит НЗ монофонического усилителя Н Ч 
н ДВУХ громкоговорителей, • каждом НЗ 
КОТОРЫХ установлено по шесть динамиче

скнх головок .• Тои -1201» нмеет четыре 
мнкрофонных 8хода, Д8а 8хода для IIОДКЛЮ
чення электрогитар и одни - ДЛА подклю

чения злектрооргана. для СИI'налов, подан
НЫХ на каждый НЗ шести первых входов, 
предусмотрена регулнровка тембра по выс
шим н низшим звуковым частотам , а ДЛА 

сигналов, поступающих с первых двух ВХО

Д08 (микрофоны солистов), еще и допол
нительная коррекция тембра, IIОЗВОЛАющая 
8ыделить голоса певцов иа фоне музыкаль
ного сопровождеНИА (ltффект ПРИСУТСТВНII). 

В усилителе предусмотрена электронная 
защита от короткого замыкания 11 нагруз
ке, нмеется индикатор перегрузки , позво

ляющий следить за режимом его работы . 

OCHOIHwe tехн нческиf. характеристики 

Номинал"нзо "WXO.<\H'. мощ
ноет .. усилители . Вт . . . . 

Ном.нал"нwА диапuзон частот 
YCHJlMTtJlJI . Гц. . j • • • 

kоаффнционт гармони •• %. . 
Дмапазои Р.ГУЛНl'о"ки "мбра 

по HH:tWHM и 8ЫСШИМ часто

там. дВ ... .. 
n .рorРУЭОЧНАА способност" по 
асем .кодам, д6. ' . . . . 

Потр.бл.ома. мощность. 8т . . 
Габоритw уснлитол., мм. . . 
Масса усилители . кг . . . . 
Мощность ГРОМКОГО80рнтеЛJl, Вт: 

номинальнам . . . . . . 
м аксимальнаА . . • ' . ' . 

100 

30 ... 20000 
1 

± 12 

16 
170 

500 Х 300 Х 200 
16 

50 
75 

ссТОМ·1201 » Номинальный ДН8f1азон частот 
rpOMkorn80pHTMA, Гц . . . 63 ... 20000 

1000 х500 х зоо 
45 )lсилительно-акустическое устройство 

<TOM-120,1» предназначено ДЛА усилеИИII 
низкоч астотных сиг н алов от микрофонов , 

ссМНРЕСН» 

Восьмиканальный микшерскиА пульт 
«N1иреси» предназначен для вокально-ин
струментальных ансамблей . Помимо собст
венно микшера, 8 него 8ХОДЯТ BOCbMHIIO
лосныА частотныА корректор, устройство, 
позволяющее осуществить <леслм»-эффект, 
индикаторы , поканал ьной и общей lIepe
груэки, .телефонны!! усилитель, а также ге
нератор контрольного сигнала. Преду
смотрена совместная 'работа мнкшерского 
пульта с внешннм ревербератором, причем 
имеется возможиость регулировки уровня 

реверберации в общем тракте и в каждом 
канале в отдельностн . 

Для удобства работы в полутемном зале 
в каждом канале ми кшера'УстаНО8лена ин
дикаторная лампоч ка, эагор ающаяся при 

подключении микрофона к входному гнеэ; 
ду соответствующего канала и подсвечи 

воющая органы регулнровки. 

Визуальную информацию об уровне сиг
нала на выходе микшера дает гаэораэряд-

ныll индикатор. , 
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Габарнты г ромкоговорителя, мм 
Масса ГРОМkОГО80ритеЛА. КГ . . ЭМИ, магнитофонов н другнх нсточников . 

Оно рассчитано на работу в составе эстрад
, ных музыкальных ансамблеА . Устройство 

Орнентн ро,очнаА цена -- 1050 руб . 

Номинала.ныА диапазон час .. 
,от. Гц. . . . . . . • 

Нера8ИU ... РНОСТЬ ~8<ТOTHoA Ха
Р8КТОРНСТИКН. дВ. . . . . 

Выходное Н81tрмженне канаЛО8 . 
.. В ... .. . . •.. 

Выходное сопротнвлrннt К8НАа 
ЛОI , кОм . . . . . . . . 

Относ ительны. YP08tHb фона н 

ОСНОIные · технические х.арАктернстики 

шума, АВ • 
20 ... 20 000 Диапазои регулнровкн .. мбра 

по "иэшим " IЫСШНМ Э8УКО--
± 1.5 вы". чаСТОТ8м ,д6 . . . .. 

kоаффицнонт гармоник на BWXO-
2 ~n .... пульта. %. . . . . . 

Габар.тw , мм. . . . . . . 
1 О Масса, кг. . . • . . . . 

Ори.нтировочна. цои. - 700 , руб . 

-62 

± 12 

0.5 
600 >- 550 .< 170 
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« ОРЕЛЬ-106-СТЕРЕО» 

Переносный кассетныА магнитофон-при
ставка сОреЛЬ-206-стерео~ предназначен 
для записи и последующего воспроизведе

ния через внешнее звуковоспроизводящее 

устроАство или стереофонические телефоны 
речевых и музыкальных программ. 8 аппа
рате имеются: шумопонижающее устроА
ство, счетчик расхода ленты, стрелочные 

индикаторы уровня записи, переключатель 

входов, 'кнопка с Пауза~, автостоп, сраба
тывающий при окончании ленты и не
испра'вности кассеты . Питается 
сОрель-206-стерео~ от сети переменного 
тока напряжением 220 и 127 8. 

Основные технические характеристики 

Скорость ленты, см /с 
Коэффициент детонации, % . 
РабочиА диапазон частот, Гц. . 
Относительны А уровень помех , 
дБ, 8 режиме: 
записи . . . . . . . 
воспроизведения . . . . 

Потребляемая МОЩНОСТЬ, ВТ 

Габариты, мм . 
Масса, Kr • 
Ц.на-375 руб . 

4,76 
±О,3 

63,..12500 

-46 
-48 

10 
416 Х 202 Х 132 

. .. . 6 

«СОКОЛ-309» 

Переносный приемник с Сокол-309~ рас
считан на прием программ радиовещатель

ных станций в диапазонах длинных, сред
них, коротких и ультракоротких волн. 

В нем предусмотрены индикация настройки 
на радиостанцию во всех диапазонах, авто

матическая подстройка частоты и бесшум
ная настройка в УКВ диапазоне, регулиров
ка тембра по высшим звуковым частотам, 
подсветка шкалы настройки . В приемнике, 
кроме того , имеются ручка точной настрой
ки на радиостанции К8 диапазона, а также 
гнезда для подключения головных телефо

нов, внешней антенны н заземления . 
. с Сокол-309~ питается от батареи из ше
сти элементов 343 сСалют-I или от сети 
переменного T!lKa через встроенный ста
билизированный блок питания. Работает он 
на динамическую головку I ГД-54 . 

Основные технические характеристики 

Чувствительность при приеме : 
на внутреннlOЮ антенну, МВ/М, 
дв .. . . .. . . . . 
св .. . ... . .. . 

в диапазоне : 

0,8 
0,5 

на внешнюю антенну. мк8, в диапазоне: 
кв . . . . . . . . . . . . . 100 
укв. . . . . . . . . . . . . 60 

Максимальная выходная мощность, Вт, при ПНТ8-
НИИ: 

ОТ автономного источника . 
ОТ сети . . . . . . . 

НоминаJlьныА диапазон частот, 
ГЦ, тракта: 
АМ . . .... . 
ЧМ . .. . 

Габари:rы . мм 

Масса (без источников 
питания). кг . . . 

Ориентировочная цена - 90 руб. 

0,8 
1 

250 ... 3100 
250 ... 7100 

225 Х 215 Х 7 5 

1,9 

«РАДИОТЕХНИКА-101-
СТЕРЕО» 

ЭлектропроигрыВате.l\Ь с Радиотехни-
ka-IОI-стерео~ предназначен для воспроиз
ведения механической записи с'о стереофо
нических и монофонических грампластинок 
всех форматов. Он выполнен на базе элект
ропроигрывающего устройства IЭПУ-70С. 
снабженного магнитной головкой звуко
снимателя ГЗМ-I05Д. сРадиотехника-IОI
CTepeo~ имеет : автостоп, срабатывающий 
при выходе иглы звукоснимателя на вы-

водную канавку грампластинки, микро

лифт, обеспечивающий плавное опусканне 
звукоснимателя на пластинку перед нача

лом проигрывания и его подъем после окон

чания воспроизведения, механизм возвра

та звукоснимателя в исходное положение, 

электронныii переключатель частоты вра
щения диска и стробоскопическое устройст
во, обеспечивающее ее визуальный конт
роль, J1егулятор прижимной силы звуко
снимателя и регулируемый компенсатор 
скатывающей силы. Предусмотрены гнезда 
для подключения предусилителя-корректо

ра и усилителя НЧ. 

Основные технические характеристики 

Частота вращения диска 
ЭПУ, мин - I . . .. ... . 331 /3 н 45, 11 
Коэффициент детонации,% . . . .. 0,15 
ОтносительныА уровень рокота 

·при использовании взвешивающего 

фильтра, дБ. при частоте вращения 
диска, мин - I 

33 1/3 . ... .. . -55 
45, 11 . . . . " . . . . . -50 

ОтносительныА уровень электрического 
фона, . дБ . . . . . . -54 

Номииальный диапазон 
частот, Гц . . . . . . . 

Разделение между каналами 
на частоте 1000 Гц, дБ . 

ПОТРf'лляемая мощность , Вт 

Габариты . мм . 
Мнссз , кг 

Ориентировочная цена - 160 руЬ . 

31 ,5 ... 16000 

. . . . 20 
. 20 

430 Х 330 Х 16О 
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Ю. КУРИНЫМ (UA9ACZI, 
местер CI10pTe СССР, 
В. ПИnЬСКИА 

Н аправ.1енныЙ ОТВl'твитель (НО) -ПО устройство, позволяющее ОТ
ветвить часть энергии, проходя

щ<'и по фидеру, таким образом, что 
при оД/юм нзправдеlfИИ распростране

ния электромагнитной ВОЮIЫ сигнал на 
выходе ответвителя UО1".о~Uф/Кu (Uф -' 
напряжение на фид(~ре, КU . коэф
фИlLиент делеНIIЯ ответвитеJIЯ), а при 
ПРОТИВОПОJlОЖНОМ flaflраВJI(~НИИ распро

странения ._-- иот. = О. Известно много 
раЗJllflJНЫХ вариантов ВЫIЮ.1иеиня на

IIраllJlенных ответвителей, но БОJlЫШIН
СТIIО НЗ них им('ют ОДIIН обший недо
статок они относителы!О vзкополос

ны. Это заставляет .при иёпользова
нии НО, flапример, в IIзмерителях кев 
вводить регулировку чувствительности. 

Описываемый коаксиальиый направ· 
ленный ответвитель ПОЗВОJlяет изме
рять кев в ПОJlосе частот от 1 до 
500 МГll, мощность В фllдере Вllе за
висимости от значения кев в ука:ИIН
ной lIо,юсе частот, IIсследован. В 4 
тракты на наЛИЧllе lIеОДНОРОДlIостей в 
[J!lзъемных соединениях и фидере (до 
долей процента ), определять с t3bIcO
кой стеПt~НЬЮ точности местонахожде
ния пробоев, замыканий, разрывов 
11 т. п. в кабеле и други х э.lемен
тах БЧ трактов, использовать н систе
мах полуду"декса и т. д. 

НО СОСТОIIТ IIЗ датчиков тока и на
пряжения и сумматора. Упрощенная 
эквивалентная схема приведена на 

рнс. 1 В тексте, где Iф обозначает ток 

~~матичным чертеж наI np~~~;Horo ответвитеп.: 1 -
ферритовые копьцевые маrни
топроводы, 2 -- резисторы дат
чиlС8 TOIC8, 3 -- зкран, 4 -- оп· 
петка кабе"., 5 -- ДИlпектрик 
к_беп., 6 - центрапьным про· 
ВОДНИК, 7 -- резисторы датчиlС8 
н.пр.жени., 8 - qтветвп.IOЩИМ 
к.бе,... 

1. Конструкцн. К08ксиапьноro 
H_npaвneHHoro ответвитеп. 

3. Конструктивное BblnOnHe· 
ние резистор_ R 1 датчик. на· 
пр"жени" 

4. Коиструктнвное выпопие· 
ине резистора R3 датчика то· 
ка. 

Рнс. А. Оиикиенко 

• РАДИО N!? 9, 1982 r. 

2 «Радио," N'~. 9 

в фидере (знак зависит от направ,lfе
ння распространения водны), j) -- BOJl
новое сопротивление кабеля, R 1, R2 
реЗIlСТОРЫ н датчике напряження, R3 ._
в датчике тока. Если Rl>R2=.fJ:>R3, 
"Iатематическое ОlIlIсание работы уст

ройства существенно упрощается. В IIТО
I~e получается, что .ио>!, = (Uф ± Uф ) : 
.2Кu . где K(J=.fI/R8=J(I/JI .- коэф
фициент деJlения НО. Таким образом, 
для волны, распространяющейся в 
прямом направлении, Uотв=!Jф/Кu. а 
для волны, распростр<tllяющеися в про

ТlIВОIIОЛОЖНОМ яаправлении, иО1 • =0. 

и, 

R1 

:t::J, U0'l'8. 
R2 

'R~ , 
,"с. 1 

Широкorю.10СНОСТЬ описываемого НО 
обусловлена оригинальным конструк
тивным НСlIолнением (см. рис. 1 на 
2-й с. вклаДЮI). 
Датчик тока выполнен в виде ОДНО

виткового трансформатора тока, Обра
зованного внутренней центральной жи
лой фидера (пеРВIIЧНЫЙ виток) и спе
циальной подостью в экране, играю
щей вместе с оплеткой фидера роль 
ВТОРИЧIIОI'О витка. Магнитная связь 
между внутренним объемом фидера, в 
ДИЭJlектрнке KUT0(J'UIU распространнеrrл 
электромаГНlIтная Iюдна, и ПОЛОСТf,ю со

здается за счет р,врыва оплетки фll

дера внутри IIOЛОСТlI. ВТОРИЧНрlИ виток 
нагружен на шунт, выполненный из ре
зисторов, равномерно расположенных 

по пери метру разрыва. На Эl\вивалент
ной схеме они также обозначены 
как R3. 
При таком конструктивном ИСIЮЛllе

нии паразитная ИНДУI\ТИВНОСТЬ шунта 

пренебрежимо MIMa по сравнению с 
индуктивиостью отрезка фидера. На 
низких частотах должно ВЫIlОJIНЯТf.ся 

условие R3< шLт , где u} __ о IlIIзшая 
чцстота сигнала, 1'1 ._ .. - иидуктивность 
вторнчного витка трансформатора. Для 
увеличения L" применеfl замкнутмй 
магнитопровод из фi'рритовых' KO,1eLL, 
надетых на оплетку фидера рядом с 
ее разрывом. 

Датчик напряжения представляет со
б.qЙ' резистивный делитель R 1 R2, вклю
ченный между центральным llРОВОДНИ-

ком фидера и выходом датчика TOKa'I~1 I 
что и создает режим иапраВJlенного от· 

ветвления. 

Дедитель R 1 R2 вкдючен парадлель· 
но фидеру, датчик тока R3 - после-
1l0вательно. Такая r -образная цеllочка 4( 
обеспечивает согласование в Ulирокой .. 
l!Олосе частот и некоторое постоянное ~ 

ослабление сигнада, flроходящего по .... 
фидеру, исключая при этом частотные 4( 
искажения проходящего и OTBeTBJIeH' .. 
ного сигнадов. 4( 
Практичеекая конструкция, предна- С 

значенная ДJIЯ f!змерения кеБ и мощ- С 
IЮСТИ В фндере, выпJlненаa в виде 4( 
двух встречно включенных НО, как по- 1:11: 
казано на рнс. 2 вкладки. Экран, 4( 
IIграющий однонременно pOJlb несущей = 
конструкции, спаян 113 ФOJlьгированно- _ 
го стсклотеКСТОМlТа. Размеры экрана ~ 
некритичны. Предлагаемая конструк- ... 
ЦIIЯ рассчитана на прнмененне фндера а. 
с волновым со~ротивлением 50 ОМ I1 О 
максимальную мощность передатчика С 
OKOJIO 200 Вт при кеВ..;;4. При меНЫIIИХ V 
,щачениях кеБ допустимая мощность 
ПРОПОРЩIOНIIJ\ЬНР увеличивается. при 

больших .. - снижается. Коэффициент 
де,~ения ответвленных сигналов выбран 
Кu = 100. 

Rl составлен Н3 четырех ПОСJlедова· 
тедьно включенных резисторов МЛТ-I 

г---------------------, 

Р"С • .1 

сопротивлением 1,2 и 1,3 кОм -- по 2 ре
зистора (l'M. рис. 3 на вкладке). й3 вы
ПОJlflен из 15 Р~ЗИСТОРО!J МЛТ-О,5 со
противлением 7,5 Ом, размещенных рав-

.17 



номерно по пери метру оплетки кабеля 
в два ряда и плотно прилегающих к 

дllэлектрику (см. рвс. 4 на вкладке). 
R2 предстаВJlяет собой два включенных 
параJlJlеJlЬНО резистора МЛТ-0,25 номи
налом 100 Ом, расположенных на вы
соте 1,5 ... 2 мм над ре:зисторами дат
чика тока и на расстоянии 3 ... 5 мм друг 
от друга. Прежде чем подключать ре
:шсторы, СJlедует убеДllТЬСЯ в том, что 
они не имеют спира.1blЮЙ токопрово
дящей кававки, заметно увеJIичиваю

щей параЗIIТНУЮ индуктивность. Рас
стояние от R 1 до экрана ДОJIЖНО быть 
не менее 15 ... 20 мм. Ферритовые коль
цевые мапНlТОПРОВОДЫ проницаемостью 

600 .. .4000 при использовании кабеля 
PK50-7-11 должны имен, внутренний 
диаметр 8 ... 15 мм. НО может быть вы
полнен непосредственно на имеющемся 

фидере, в любом его м,'сте. 
При изготовлении НО оплетка ДО,fIЖ

на плотно и равномерно прил.,гать по 

всей длине к диэлектрilКУ, для чего ис
пользуют бандаж И3 тонкой ПРОlJОЛОКlI 
иди ЮlТи. 

Конструк!!ии прибора ПО,lучается до
етаточно простой, еСЛIl ПРlIменить при
борно-кабельные разъемы. ЕС,fIИ же их 
нет, то можно исполь:ювать приборные 
разъемы, приемы соединения которых 

с НО приведеllЫ lIа рис. 2 в тексте. 
Вариант а может быть рекомендован 
при работе на частотах дО :ЗО МГи, 
б и в - на частотах до 500 МГц. 
Конус (см. вариант в) при этом либо 
образуется оплеткой кабеля. Jl!j60 изго
тавливается 113 листовой. меди, лату
ни и т, п. Оплетку жестко фиксиру
ют на (~резе внутреннего диэ.nектрика 

кабеля прижимом, а оставшуюся часть 
распm~тают. Распрямленные ПРОВОДНI\
ки равномерно распределиют по перн

метру. БОJlЬШИЙ диаметр конуса некрн
тичен и опреде,lяется размером .заднеЙ 
части разъема. Необходимый электри
ческий контакт достигается пайкой по 
всему периметру. 

Если подобрать резист{)ры датчиков 
тока, напряжения и сумматора с точ

ностью ± 1 % от указанных номиналов, 
то налаживаТf, устройство не нужно. 
В противном случае желательно подо
брать один из резисторов в датчике 
тока по минимальному значению иотр . 
Отметим, что эти меры необходимы 
то.%ко при измерении очень малых 

значении кев, меньших, чем 1,05. 

Опытный образец, выполненный без 
предварительного подбора деталей и 

настройки, показал сл"дующие резуль
таты: диапазон рабочих частот соста
lJИЛ 0,3 ... 500 МГи. Коэффициент д.,ле
ния был равен 100::tc5. На частоте 
30 МГц коэффициент направленности 
ухудшался на 2%, на 500 МГ!! ._. на 5%. 
Магнитопровод СОСТОИJl из 30 колец П!
поразмером К20 Х 1 ОХ 6 из феррита с 
проницаемостью 1000. Поскольку в,лю
бительской связи нижняя граНlща ис
пользуемых частот составляет 1,8 МГц, 
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то число колеu можно уменьшиТ!, 

до 6-7. 
. Схема подключен!!я измt'рительных 
приборов nоказана на рис. 3 в тексте. 
На ней Р 1 и Р2 -- высокочастот, 
ные вольтметры или осr!Иллографы с 
входным СОПРОТИВJlением 50 Ом и по
JIОСОЙ ПРОllускания, допускающей из
мерение максимальной частоты иссле
дуемого тракта. При этом КСВ = 

= (lJпр + Uотр) I (ипр-иотр) , Рllер = 
= Кt(U~ГU~l1р) /q. 

ВХОА 

НАПРАВЛЕННЫЕ 

С!ТВЕТВИТЕАИ ВЫХОД 

Р1 Р2 

Unp UOTP 

Рис. 3 

ПРIl определении местоположения не
однородностей в фидере (в том числе 
обрывов IlЛИ замыкании) с помощью 
двухлучевого высокочастотного осцил

лографа I!змериют врrменной интервал 
между зондирующим и отраженным 

llРЯМОУГОJlЬНЫМИ короткими импульса

ми и, учптывая скорость распростра

нения электромагнитной волны в кабе
ле (приблизителыю 2· 10" м/с), вычис
ляют искомое расстояние от НО дО 
неоднородности. 

Следует отметить, что в случае 
применеНИIJ коаксиального направлен

ного ответвителя только на УКВ, где 
используются существенно меньшие 

мощности, можно расширить диапазон 

его раБО1jИХ частот вверх. дли этого 
необходимо уменьшить КU до 10 ... 20. 
ПРllмениТ!, дЛЯ R.1 резисторы MJIТ-O.l25, 
раСПОЛОЖl'нные в один рид, Rl заме
нить на одии резистор типа МЛТ -0,5 
или МОН и (;делать делитель датчи
ка наприжения частотно компенсиро

ванным (для нейтрализа!!ИI! паразит
ной емкости резистора Rl). Эш меры 
П03ВОJIЯЮТ достичь верхней границы в 

1 ... 1.5 ГГц. 

г. Челябинск, 
г. Москва 

Авторское С8ИД"ТCJ!hСТ80 N, 346770, бюл
летень N. 23 от 26.07.72. 

БЛОК 

КВАРЦЕВЫХ ФИЛЬТРОВ 

Кто из коротковолновиков не зна
ет, как сложно работать в крупных 
соревнованиих на диапазоне 7 МГц. 
днем мешают близко расположенные 
передатчикн своих же товарищей, а ве
чером - к ним добавляются еще и 
радиовещательные стаНlЩИ. Бороться 

С возникающими при этом перекрест

ной модуляцией и блокированием луч
ше всего с помощью узкополосных квар

!\евых фильтров. устанавливаемых на 
входе приемника. Однако перекрыть 
фильтрами с полосой пропускания не
сколько килогерц весь телеграфный 
участок затруднительно. 

Используя широко распрострннен
ные кварцевые резонаторы от радио

станции РСИУ-3, можно сделать два 
фильтра и «вырезать» ими два наиболее 
оживленных участка. Первый фильтр 
(собран иа кварцах А313) имеет по

JIOCY пропускании от 6998 до 7005 КГЦ, 
второй (в нем использованы кварцы 
Б460) от 7012 до 7019 Krl!. В преде
лах полосы I1ропускания каждый 

филЬТр вносит затухание около 2 ... :{ дБ, 
а при расстройке на 10 кГи --- не ме
нее 42 дБ. 
Каждый фильтр состоит из двух 

дифференциаJlЬИОМОСТОВЫХ звеньев, 
ВКJlюченных по"ледоватедьно (см. рису
иок). Частоты последовательного ре
зонанса кварцев 82, 8.1 (86,87) I! па
раллельного кварцев 81, 84 (85, 88) 
одинаковы. При зтом полоса пропуска
ния фильтра примерно равна удвоенной 
разности резонансных частот каждой 
пары кварцев. КолебатеJIьные кон
туры L1 С 1 и L2C2 настроены Н<-I 
сrредину полосы пропускаНI!Я каждо

го фильтра. Р('зисторы Rl--R4 служат 
для выравнивания частотной характе
ристики. 

Перед I!згсповлеllll{::V! фН:IЬТРОВ сна
чала следует измерить частоты !]ОС.не

дователыlOГО и параллельного резо-

8i В2 

OtнO lf СI 
Ю JJ 

D 84 О 

, .... 
R! 820 R2 820 

8хоа 8ыхоо 
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нанса имеющихси кварцев и выбраТI, 
два с ваиболсt' БJlИ3КИМИ ЗllачеШIЯ\lИ. 

Частоту двух других кварцt'В надо 
ПОВЫСИТЬ. Методы измерения и повы
шения частоты кварцевых резuнаторов 

OIIlIClJlIbl, Н:JПРliмер, в кннге Бунимови
ча С. н ЯЙ.;It~НКО N. «Техника Jlюбн
теJ1Ьt~КОЙ ОДIIOIЮЛОСIЮЙ СВЯ311» (М .. , 
ДОСААФ, 1970). 

КаТУШКII Ll 11 [.2 намотаны на КО,1I,
ц,'вых магнитопроводах (типоразмер 

К6 Х 3 х 2,4) из Фс\ррита 50В Ч2 и со
деРЖ;-JТ 28 !JHTKOB провол:а ПЭВ (J,17 
(отвод от серс'Дины). Ilри жемшии 
:;тв катушки могут быть ВЫПОЮIСНЫ 11 
на друг-их каркасах. Необходнмо ТОЛЬ
ко, чтобы их ИНДУКТIIВНОСТl, была 
1,5 мкГ. 
При монтаже фИJlьтра сm:дует [ЮМ

нить, что соединительные ПРОВОДНИКII 

ДОJIЖНЫ быТl, как можно KopO'le. Пос· 
Jle ИЗГОТОВЩ'IШН ФIlЛI,ТР тщательно '>к' 
ранируют. 

НалаЖJJваниt' фИ.1ЬТf)(JВ заК:IЮЧ,Н'ТСЯ 
в ПОДl'тройке контуров и подборе на
груэочных ре:IИСТОРОВ. JlJlH КОНТРОЛЯ 
частотной характеристик!! желате.IIЬНО 
Ifспсmьзовать генератор качающейся 
частоты, но можно ее снимать и по 

точкам. 

,? Харышв 

В. СКРЫПНИК (UY5DJI. 
мастер спорта СССР 

АРУ ДЛЯ «РАДИО-76» 

ИСПО,ilЬ·.Jуемi.iН в трансивере «Ра· 
ДIIO-76» система А РУ работает не,ф 
фею·ивно. Ее я замеНИJI на другую 
(см. схему на рисунке), часть ее за
имствована И3 описаНIIЯ трансивера 

«Ради()-77» (<<РаДJЮ». 1977, ,N~ 12, 
(' :'>1). 
В реЖJJме приема в ИlХОДНОМ со

СТОЯННII транзисторы У2 н 1/3 закры
ты. Конденсатор С 1 зарнжается через 
резисторы R3 и R4 дО УРОВНЯ, опре
деJJЯl'МОГО положением движка пере

менного резистора R9. Через Ц('IЮЧКУ 
R71!5 напрнжение с конденсатора С/ 
поступает на базу транзистора 116, 
который унравлнет коэффициентом пе
редачи усилитеJ1Я ПЧ. 

Когда амплитуда напряжеНIIЯ с вы
\ода усшнпсля НЧ П[н'высит 1,4 В. 

TP<tIlIl!C'TOPbl У2, У3 открываются, КОН
денсатор Сlподразрюкаетсн и. след[)

тзаТt\11ЬНО, YMeHCJIIJaCTCH напряжение на 

1I/l0rпы 

• РАДИО 1'129, 1982 '. 
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ба:.\С траН:'lIIстора ~'б. Ток через lIего 
уменьшается, что вызывает снижение 

коэффициента lIереда'IИ УСИJliIтеJ/Я ПЧ. 

г. 1ZpOKOnbl?8CK В. 6ЕПППЕ (RA9UMAI 

ФОРМИРОВА ТЕЛЬ 

СИГНАЛА 

«(КОНЕЦ ПЕРЕДАЧИ» 

JlJIfJ повышения надежности связи 
в vсловиях. сильных помех на люби
теJ{Ы:КИХ радиостанциях, работающих 
SSB, нередко применяюl' формирова
TeJlb сигнаJlа «конец передачи» _ .... 1'0-

НaJ1ЫЮl'О си I'!I ал <1 '13СТОТОЙ 1200 ... 
1400 ГН буквы К в коде Мор:зе. 

ПРИIЩIIIIИ;МЫliJН схема ОДНОГО из ва
риантов такого устройства ПРlIведена 
на рнсунк('. Оно состоит 113 ТОН<]ЛЫIO
го (на траНЗllсторе V 1) II тактового 
(f)I.I-fJl,8) генераторов, клапана 
fJl.4, счетчика НМПVJII,СОВ D2, МУЛЬТII
плексора fJЗ, I;Jlю~а на траllзисторе 
У2 с ИСПОЛllитеJlЬНЫМ реле К 1 и узла 
КОНТРОЛЯ (1)4.4, ~/S). 
При нажатии на пе.даль 51 (при не

реходе с приема на lIepeJLa'IY) счет
чик fJ2 устанавливается в HYJleBo(' (:0-
стояние, !I оно фИКСllруетсн . .пОГlfче-

R!f 11( 

~Sl СВ 
1 Тат 

f/2B 

1([7 
4,7К 

,,!/t:tlлt.'lIl1 е" 

к 6ыfi.б 
17t:ноfi/шzl пла!ll/ll 

екая 1 с выхода эж'мента fJ4.2 раз- LLI 
решает ПРО.хождение нмпульсов с так- Х 
тового генератора через Dl.4 на вход С 1 ;s: 
счетчика и открывает транзистор У2. :z:: 
Реле К/ срабаП,lвает, и paJLIIOCTall' >< 
ЦИI'1 перехuдит в режим передачи. Ори I:!:! 
наличии JlОГIlческого О на входах 1, 2, 
4 мут>типлексора D3 на его выходе 
будет ПОНТОРЯТЬСН (в инверсной фор
ме) сигнал ('() входа fJО . .пОГllческая 1 
с IIнвертора [)4.3 rюдаетсн на эмитп'р 
транзистора \11, что ПрIIВОДIП к срыву 
КOJlеба НИЙГОIl<lJJЫIOГО генератора. 
Как только будет отпvщена пе

дат, 51. счетчик' /)2 начинает СЧII
тать таl(товые IIМnУJIl,СЫ. Информашrн о 
его СОСТОЯНIIII нсредаетсн на адресные 

входы МУJlЬТИ плексора, на выходе 1(0-

торого ПОНВМI('ТСЯ ИМПУ,lIьснан ПОСJIСДО

BaTt'JlIJHOCTI> вида ОО!О!ОО, поступающая 
в ТОlliJJIЫIЫЙ генератор. В реЗУ;lьтат(' 
на выходе устройства будет сформи
рован тональный сигнал буквы К в ко
де Морзе. 

Следует за меТИ'I"', '11'0 в этом сиг
нале «тире» длиннее «точки» только В 

два [Ji.13i.i. Однако, как показала прак
тика, такой сигнаJ1 хорошо «читается». 

С приходом восьмого тактового ИМ
ПVJн,са на выходе ЭJ1('мента D4.2 по
HiНlTCH уровень логического О, который 
запретит дальнейшее I1рохождеllие ИМ-

к МlJl(jIOФШIНОМ!! 
8хору 

R9 ~JJ( +58 

" 

пу.rн,сов чере:J ЭJlемент D1.4, а также 

:JaKp0l:T транзистор У2, и радиостанцня 
автоматичеСКlI перейдет lIа прием. 
Цепь С 1 R/J определяет форму то

HilJlbllOro сигнала, ре:шстор R8 -". его 
уров('нь. От емкости конденсатора С9 
заВИСl1Т время 3ilдеРil;КИ на. переКJ1Ю

чеllll(' реле К 1. ЖеJlаемую скорость пе
редачи устанавливают подстроечным 

резистором R 1IJ. 

А. ДЕМИДЕНКО (UАЗАНМI 

г. Москва 
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НА ДИАПАЗОНЕ 

160м 

• в IIЯТОМ HOM~pe "Рад.ю> 
,а 'НОТ год В разДL';]С CQ-U 
псречислt'НЫ об,nа(:т!! СССР, ОТ
KYД~ работают станции на 1 БО
м"тровом днапаЗ0не. Этот СПИ
сок эа 11O\~~1ellHCe 8PCMfl ПОЛ{)Л~ 

ННJIСЯ НОВЫМИ адресами. Как 

t:ОI)Ощat'Т О. Р,'монтов (lJA9SII' 
ех EZ9SAI-I) НЗ ()pclia Орс'нбург
скоН об-"., D эфир на J\ИНl!азон,' 
\tю м ВЫШЛИ lJF'fЮ, tJAO,J, О; Z. 
В 8-м районе «бе;шмн r1>пнами~ 
продолж,ают осТ(tВ<lПJСЯ лншь 

lJl-l8У 11 Ш8С. 
• Работа на J\иапюонl' )(;0 м 

ИМt.;~ет рнд uсобенност\'~Й. СIНВЗН
ных Н С ПРОИСХОЖД~IIИ"М ра

ДИОUО~'1tI н С рu('нред~.пеJlttti·!t1 час

тот, выдел<'нных дл>! связи В раз

ных странах. 

С. Федоренко (lJB5-07:j-408) 
11:3 Г. ШахтеРСК!1 Донеl[КОЙ обл. 
у же три ГОДа с.лСДllТ за. ЭТfi М 

Иtlтересным диапазоном. Но er(. 
наблюдениям 113 центра I'ВIЮIlt'й
ской Ч/1СТИ СССР, а ТЗКЖР с 
Украины ПрО~UЖДl'ние 111' восток 
ctpallbl (8-0-й районы) наЧИ113-
ется примерно с 22.00 и закан
чивается около 02.00. С 02.00 "u 
Об. 00 СЛЫШIШ станции 1-1'0 и 2-го 
районов (ВСЗдt' Врt'мя MSK). 
В утреННIIt.' ЧЙСЫ нн ;l,lнша:ннн' 

МОЖНО встр~тиТh стаJ!ЦЦИ из 3а
"адн.)А ГIlj>ОПЫ, а Т,jКже нЗ Аф-

"IIKB, В Ф РС СССР 

Ф''.'''IНЩIIЯ !lаДИОСfюрта СССР 
утверДII;rа итоги XVI! Ч"МIIIЮНiI
.:. СССР ПО раДIIОСВЯ3j1 \lа КВ 
I·ещ'фоном. 

UШ]ЫI101'О успеха в ЭТОМ круп
ном в..:есI.IЮЗНОМ ,'оревнов,шнн 

щ)БН,IIИСЬ КОРОТКОВОЛIЮRItКИ Ка
.J3XCTaHa. Чемпионом страны 
1982 ГОД" среди операПJГО8 1111-
;ЩRидvаJrьных станций стал 
1\. Макаенко (lJL7IОЛJ) 113 r·. Щу
чинска КокчеПlвскоi\ оБJI., а tia 
IIторое место вышеJi Г. ХО\lИН 
(l,L7Qf') из Алма-Аты. На ТРС
ты'м месте Г. кплмаков 
(lJЛ9ММ') 11:1 Омска. 
Среди команд К()ЛЛ~КТИDНЫХ 

станций ЛНДИРО83JIII также ~порт
CM~HЫ Казахскоii сер-- на пер
аом месте К"М:Н\Д<1 UK7LAH 11" 
Кустаная. Второе место у 
UК61_ЛZ. третье --- у UКОСВЕ. 
ПобедJ\теJlем в !lОДl'рУIНiе на
блюдат!''n('Й стад Л. ВаЛЬ'lf'НКО 
(UA:3-121-1251) нз ВОРlНlежа. 
В ЧИСJ!О призеРОR чеМllионатн 
80ШЛИ также А. к'ОРllзчев 
(lIM) 084-200; ИЗ Уф',l " А. На
гнба (tJB5-067-2040) И~ Крым
СКОЙ ot\.II. 
ПРИ"ЯТ" ре\llение, IIНДИВИДУ

адьны,' станции, не представив, 

ШIIС отч,'тов О ПРОВСЩ'Н/1ЫХ свя

зях, закрып, сроком на три м,,

сяца. КО.llлектниные ст~нции эа 
подобнО!.' Нllрушt'lIие Н(; будут 
ДОПУЩ,'I'Ы К Ч"II\IIИОllаТ<1м СССР 
\]0 paJlHOCllfBH на КВ в 198:3 1'. 

Разде/l ведет д. r'YCEB 
(tIАЭ-170-461) 

«АВРОРА» 
i\ПР~.'I1> IiPHII~C i:> Щ'РОРiJJlI>НЫХ 

прохождениi\ (1. 2, :3, 5, 6. 9, 
10, 11, 17. 19, 21, 25 и 28-го). 
Ряд и1 l1и~ был Bt'CbM3 11нтен
сивным. 2 апреля активно раб!)
тил tJC2ABN_ Er'o корреСIIC)IIден
та ми были в щ:новном ОН и 

SM. Свнзи С ними пр()в~дены IIрИ 
а:щм\,н' ~IПСI!НЫ :360', Двс' ох
сиям; он установи.,] с I,A н РА 
I1РI1 направлении аllтенны сущ~-

стиснно 3111]йдн,'е :ЮОО • 

На СllеДУЮШIIЙ Jlепь во время 
«авроры» работаЛII МН()Пlе со· 
B~TCKiI(' стаНltИII на т('рритории 

от Урала (IJA91:AI). IJA9F'!G) 
до БелорусеllИ (I!C2AAB, 
(JC2ABN, I.JC2ABT, [К20'О; iI 

Jlитвы (RP2PEJ), IIP2f\JB). На
liБо.IIыllхx успехов добился 
lJP2BJB. устarювrrВlIIИЙ 47 QSO 
со мног"мн станциями Европы, в 
'гом чи,'ле ВСJIIlкобритании . 
IJА,зМПJ хорошо слышал маяк 
lЖ4NВУ. 
С :\-1'0 110 б апреля lJAIZCl. 

ПРОДtJJ1Жi1JI снов ЭКI..~Ilt.~Р"М€'НТы. 

" УСj1ОВ~ЯХ высокой широты 
('~дecь оБЛ3С1Ъ НОНИ3t:tuttи раt'ПО· 
.!Iоже~Н·1 на малой высоте и в 

ОКР"СТНЫХ районах сраВЮII'СJIЬНО 
HCMHOI'U дюбilТt~JlЬСКljХ сТ"НiIИЙ), 

Было у('тановлены связи с 
SM2.JCP lазимут 21350), 
SM3HlJA и SK3PX (310"), 
SМ2(}Н! И SM2JAE (одновр,.,
Мt'IIIЮ ;1250 11 ,з60"). 

Самые ЗННЧИП.'ЛЫ-IЫt.' CO()I.J"I ия 
ПРОIIЗ(JlIIJШ 1 О апр";!я. 

Пр~достаВJ\яем '·ЛI.IВ" ультра
I\OPOTKOf)OJlHOBHK8 м, 

UЛ9GL: «Бо.'ЬШ(' всего обра
довали первые свнзи со ста.нция

ми Коми Аеср (lIА9ХСП н 
ГlеНJенской оБJ1аС'l1i (lJ Л4f--еw). 
а Tar,lК" (~SO на расстонни" "вы
IU<, 1700 км с l.II~2RQT н 
01-171'1. Кроме М"НН 113 I.lA9 р", 
бот,аJIО f'Lц'(' семь t'таllЦИЙ И3 ше
стн QTH-кнадраТО\J». 

UA3TCf: .Лир"ра. ,,<,часто 
IIрИl10Сll1' мне новые квадрнп •. 
:] тут «заработал> cpaJY три: 
(:)SO с lJA9XU- (АХ), UЛЗСI)I_ 

(ER), IJA4IY (ZN). Кроме то· 
1'0. D диапа:\Он~ 43() МГц (';!ы

щзл IJЛIМС». 
tJA3M8J: .ГlpOIIt.'Jl 51> QSO 

Среди НIIХ МНОГО DХ-l:вязсlt. 
Только С датским" УJlьтрако
РОТКОВUЛНОВИh:3МН IIX уетанонле

НО яосемь. Полvчнл таk.Ж~ два 
НОВЫХ квадрат,,, (JSO с 
UК9Н:С (ВН; 11 UP2CCi (МО)>>. 

R85LGX (467 r-сомаl'IШТIIОИ 
широты): .с 14,15 до 15.20 I.JТ 
пr('JКТИ1Jf'СКН постоянно С.:IЫШJJI 

lHI'HblIbl IJ~2~QT. С ним и уда
лось связаться». 

UR2RQT: «Работа.1 в течение 
четырех часов начина>! с 13,30 
l!Т. Прове" 79 QSO, в основ
ном на расстоянне, СRЫШ~ 

1500 км. На восток., работал 
с RA9FBZ, (IЛ90L, lJA9f'AO, 
lJA4UK, иа юге с RB5LO); 
н множеством lJA:3, на ЗНl1аде 

.с о,зрOJ. ОШЕ, O:3NSM. 
GM4COK. OKISBC, ОК2ВРВ, 

. большим КОJlllчеством 01_, РА, 
OZ, У и даже [-'6РСВ!». 

UC2A8N: «В Дliапа30не 
4:30 МГЦ устаНОВИJl СIIЯ3И 
SM41AZ, SM4AXY». 

UP28J8: .С 14.00 до 18.40 
lJT npoBe.r 58 QSO. среДII 
которых ceMHaдцaтr, (!) с О. 

три ,,- с ОМ. однниаДltа fI, -

С ОР/ ОК/ ОС. восемь -- с РА, 
четыре --с ОК, дв(>-с У И по 
одной с (}W, Г н ON. Самая 
дальняя СВЯЗЬ на расстоянве 

1845 км с 041 (}О». 
Во НР"М!1 этои ~aBpopы» ра

ботали УJll>l'ракоротковоЛtЮВНКИ 
более чем 20 областей СССР. 
Б ТОII\ 'HI(',1e rrредстаВlIтеюr ред" 
КII.Х на УКВ областей 

lJА9ХСГ, lJA4f'C W. lJA41Y, 
UC2CFO. RC2WBR, I.JЛ3(JВZ. 
IJI<ЗSДО, UА:ЗQIN. 

в мае Наблюда:ЮС!J щеС1Ъ 
<а врор» (4. 15. 27. 28, 29 . 
,зО-го), однако каКИХ-Jrибо осо
бенно интересных QSO они не 
I1рннеСJ\И. 

МЕТЕОРЫ 
ОGЫЧмо для аПР,'ЛII характ<,ре!! 

рост МS-активнопи. 3на>!, что 
после бо.~ЬШОI·О lIереРЬШ8 пер
вый поток среди"rl ИI!Т~НСIIВ
ности JlИРНilЫ lIересека~т 
орt\иту Земmr 2()--,-22 8ЩЧ\lЯ, 
рнд УJlьтраКОРОl'КОВОдlЮВIIКОВ 

I'ОТ()ВИ~f1СЯ впервые и(',IJыатьь 

СВОи силы. Так, (lIJle HaKaHYH(~ 
потока LJB5CNR н UY50E с 110· 

ПРОГНОЗ ПРОХОЖДЕНИЯ РАДИQJ30ЛН НА НОЯБРЬ -----__ Г. ЛЯПИН (lJA3AOW) 

10 

J1IЮГИО:1ируеМОI, ЧИСЛО Вольфа --- \)4. 
Расшифровка та(\Jlиr\ привед,'на в .РаДIIОЬ N. 10 .. " 1979 г, 

на с. 18. 

lii/iiijl 1 Q 

Время. ur 
tpOiJ. Е"'810/Е "'18 18120 22 2~ 

tf I КН& 

М ~1 . VK fII 'lftl 
2.5 '1'У1 1'1 IZIIl1 ,,, 

~I 30+" wz fII 2f~~4 
~~ ;узел Wfi 

I1 2зп W2. 11"'4 
66 W6 12! 2f II! ~I 167 IVK I1! 1" 1(4 

li! 33'Н о 1141f.4 
357Л РУI 
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мощью спорадических Мt'П'ОрОВ 

установили MS-QSO с lJl)tЮI'·D. 
НО I1UTUI\ не опрнвда.ll ОЖllда· 
ННЙ оказаJI{'Я М8J1OJ!НТ('НСИI!
ным. lIесмотрн на значитедыlO(' 
КОЛllчество раБОТ:JВШНХ еТЦНШl1i 
(lJRf;BAF. lJB5JIN, [.!У50Е. 
LJAIMC, lJAIASA, LЮSОGf-, 
IJQ2GCG н ДРУГllе). БОJlЬШt' 
ДIIУХ-ТfЧ'Х QSO, 1l0-dНДИМОМУ. 
никто не \'C1'31IOBHJI. UЛ 1 ZCI_ 
УДВДОI:l, СВ-"1аться (' I.1K2RDX 
11 SM3lj l.. Свою пеРRУЮ ме
т"орн\'ю .:ВЯ:II. (с l!А:!Ю:S) уста
НО В 11.11 IIредстuннтель КОМ" 
дсер IJA9XCf' (AX:Jtia) 

Б()J1ЬШОИ IIllТерсс Вl>lзвал поток 
АКВUРIIДЫ (5---7 мая). l.JA3TCF 
(\VQI4a), в частности, отме

чает СВЯЗЬ с НО 1 УА на PHt'
стояние 2180 км. Было IlрИIIНТО 
ОКОлО десятка Tp"XCCKYIIJlIJ ых 
бурстов С громкостью сигнала 
7 8 баЛJlОВ! Д UAIZCL 
(RC ()8с) , например, на СВЯЭЬ ~ 
ОН2ВВР ПОТРt'боваJIOСЬ в,'сго 
ЛИШЬ 25 минут. УспеlllНО рабо
Т8,1 RBSI,C,X. устаНОВIIВШИЙ 
(JSO с IЩ2RGМ, l!Л3ТСF, 
OКlKKH 11 OKIMDK. 
Опытным операторам с БОЛh

шим стажем работы все труд· 
нее стаНОВИТСfl «добывап,. но· 

вые QTH'KBBApaTbl, тем H~ м"· 
нес LJA:3LBO и LIA3MBJ (5S78<,) 
вновь ПОIlОЛНИil" свои д()",гиже

НIIЯ. ПеРВI>IЙ связа.1СЯ (' LЛ51Н 
(квадрат CLjJ, llTO["'II~- С 
[)КОI Kjp (ОО)_ KP(}M~ 1010, 

В в()ток,' раБОfа.rJИ 11\ БОЕ 
(SIOle), tJA3RFS. (I.fM08j), 
[JК9CAM. (EQI7h'J. [JOБОor: 
(OGI9b), UB5I_AK (S.I45e), 
l.JQ2GFZ (NRS7a)_ 

ЕЖf'fОДНО. с MiHl по деК:Jбр(), 
В атмосферу ЗеМЛI! BTOpl'aeTCl1 
БUJIЬШОt' КО.lIИЧё-СТ80 спораДН4е~ 
ских Mc·reopOB. Однако векото
рые УЛЬТРВКОРОТКОI.IОЛН()ВИКИ 

1.. ... lIlIТНюТ их малопригодными для 

сRя:!и И предпочитают работать 
ТО,1.,КО ВО время метеорных по

токов. Ока,!J~8ается, Ч'I<), ОПРt'
де.1ЯЯ в ОСIЮВIЮМ ПIJOИ;ШОЛЬНО 

время СКСДОВ в потоках, ОНИ в(' 

подозреJ3ают, 'но IIХ связи Ч:1СТО 

осуществляют,'Я именно за счет 

СllораДИ4ССКНХ ме1СОРОВ_ 

OJ1,'paTOpbl [)КЗАдС (SPIge) 
решитl оценить ре:JУЛI>ТВТИВ

ност\, работы чер,,~ случайные 
меп,оры. Начиная с 17 мая 
скеды с Рa:lЛИЧНЫМН корресп/)н

дентам" ннзначаilllСЬ 1111 VHF 
NET на 14345 кГц, как пра
вило, ~'жедневио, но в НОЧИОl' 

И YTpCIJНe~ время (периоды ми

нимума ГОРОДСКИХ помех на 

УКВ). Вот выписка из аппарат· 
ног(: журнаJlа: «17 мая ...... . 
lЮ50(iF. 18-го LA9BM, 
SM70[2, Yl)3ZV, 20-го 
OKII\Zf~, 21-1'0 DK3f-W, 
DКЭLJZ, YIJ2EZA. Yl1IAWW. 
22-го Y2IPI_, DL7YW. 
OK3AI.I. 24-го .. -.. OE6WIG, 

. 2б- 1'0 SMIВSA, 27-го 
YU7EW, 28-го HGIYA. 
;Ю-IО OK:JТ.JK, OKIMDK, 
ОКШIG, (ЖIVМD, 31-го .. _
Y22QG. BpeMfl, ~lIтра'JСНlюt' на 
проведеШlе каждой СВЯЗII. со('-
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таВIIЛО от 50 МИIJУТ до двух 
ча"ов. ХОТЯ н не· все (~fiCjiЬJ 
:'НiвеРШ1i.:IИСЬ УДiJЧНО, тем не М\':\

нее результативность та кои ра

боты ПОЛУЧИJН:\Сh не ХVЖ~:, чем 
при работе в потоках_ -

ЕМЕ 
Все бl"J!ЫIIУЮ ПОПУ.JIЯРI·IОС1Ъ у 

УJlьтраКОРОТКОВОJlНОВIIКОВ завое

вывает (:вязь 'Jерез Луну. Осо
·I\"ни() здеСI, активны В~1\УЩlJе 
спорт"мгны_ В на'lНле мая про
ХОДИЛ ВТОРОЙ тур ЕМЕ-кон
T~CTa. ВОТ. ЧiО нам сооБUНIЛИ о 
нем ультраКОРОТКОВОЛIIОВИКII. 

UAIZCL: «1 мая работал с 
ОКI МВ5, N4Ci.JV, KR5F. 
WB5I_lJA, if2 мая ---- с F6AMQ, 
У22МЕ, DKIBM, F6DTE. 
WB5ERD. WA1JXN/7, WBOTEM. 
BO"t'Mb связей из HOI'O СIIИСК8 
ПРОJlедены без п[>едварителыюй 
договоренности_ Прохожденне 
было lIеУСТОЙЧИllое. Отм~чено 
иитере"lюе я вдсНltе (IJA3TCr: 
Т()Ж{') замеТИJI!): чем ниже к ru
р"зонту СО.1НЩ', тем ЛУЧШ(' УСJlО
вия для EME-раБОТЫ', 

UA3TCF: «lIз-зв сильных 1"'-
лебаний в сети раБОТllЛ на 
передачу мало ВО втором 

туре устаНОВIJЛ СВЯЗII TO.~bKO С 

SM2GGF н Кl WHS. Но CJlhI
шал 42 (1) различных KoppeCIIOH
дента из 14 стран трех КОНТJI
нентов». 

UA3RFS: ~ВДОXIIов.'!енныЙ ус
пехом первого тура (впервые 

С.1ышал EME-СИГllаJlЫlj. ПI>IТ8.11-
ся УСТ8110ВIIТЬ свою первую лун

ную СВЯ3Ь. ДJlЯ ЭТОГО 11O'ITII все 
время СJJСДИЛ за самым «мощ

ным» корреспондентом KIWHS. 
В НОЧh на 2 мая его IН'СКОЛЬКО 
раз ВЫЗl>IваJl, даж~ бы.10 похо
же. ЧТО ОН MHt.~ ОТВ\)~IдЛ. но ПОJl~ 

НОЙ УВt.~реml()СТИ нет». 
UA9CKW: «1 мая в 20.30 (JТ 

в теч~ние 20 минут впервые 
наблюдал ,лунные» СИI"НRлl>l: IJ3 
Частоте 144008 кГц с!lы�в/l,' как 
ПРОВОДIIТ С8ЮИ KI\VHS. СИIна.JI 
ДОХОДИЛ до 8 дБ над уровнем 
шума_ AH'reHHY ПРJlМ('НИII 2;< 15 
э/tt'ментов [:9РТ •. 

UD6DFD: .2 маll упаН()[lIIЛ 

СБОЮ нторую EME-СВЯЗh ~ 
5М7ВАЕ. СJIЫI.uал еще ряд 
CTaHI(Hi!, в часТlЮСТl!, К 1 WHS 
(4 дБ) 11 VE7BQH (а дБ) .. > 

UA3LBO: .ПОЧТII все времи 8 
моем районе наблюдались СШIЬ
ные IIOMeXII_ Но вдруг, R раз
гар соревнований 2 мая помехи 
н<,ожидвнно ослабли, 11 CTa/lo 
хорошо слышно YV5ZZ_ OH7PI. 
OКIBM, ZS5IE, YU1A\\!. 
WA IJXN/7, VЕ7DГО, DKI PZ, 
SM2GGf", N4GJV, L.lВ5,JIN, 
l'fЮТЕ, (;AIZCL, KIWHS. Я 
ПРОСТО 3!1слушаЛl~Я, забblВ рабо
тать на ""редuчу. 4('рез ПО,'IТО' 
ра часа вновь появились поме

хи, так что сумел провеСТl1 

только лве QSO с [)KIPZ н 
1'·БDТЕ. Это бытl 24-я и 25-я 
мои ЕМЕ-связи». 

Н мне IIOЯВИ/IСИ (~IЦ(' ОДlШ 
EME-,НТУ3I1аст UA3MBJ. 
Установи-в новую антенну 8х8 

ЭJlементов (4 этажа, :.1 ряла) 
6ха.45хЗ,S м, он 19 мая ПОСМ' 
треТt;;СЙ ПОIlЫТК~t СНЯ~Нl...'t\"Н С 
lJAIZCl .. 21 мая 110 скед} со
t:ТОИ:ЩСI, QSO с Г6СJG, 6,'З JlO-
ГОВОРСИIfОСТII с У()ЗlJSВ, 11 

затем 24-го с VE7BQH. 
Р~ц.ел D~дe'l С. БУ Б Е Н Н И К(Ч~ 

SWL ·SWL ·SWL 
в KJI~bAX 

И СЕКЦИЯХ 
Са МОД(сllТелыlOМУ рuдиоклу-

бу «ПОНСК~ ПрlI СТК ДОСААФ 
енакиеnского мета,ll.ilургичеL'КОГО 

завода 8cel'O ЛИШЬ два с не

ОО.1ЬUlим l·oAa. Там раоота ют 
сеКllИИ ~()XO"!I на JШС>, ПРЩ'ма и 

передачи раДIlОГРоММ, р<tДио

многоборья, КОЛШ'КТИВIШЯ ра
диостанция иI\51СХ н наОJJюда
телЬ('кнй ПУIJКТ иКБ-О7а-31. 
в клубе заНlIмается (lКЩЮ БU 

человек. TOJII>KO за последний 
ПJД б спортсмеllОВ ВblПОJIНИЮI 
нормаТJlВ перомо и 8 вто
рого раа ридов 110 радиосвязи на 
КВ. Все наЧИIШЮluие радиодю
бнтеml СltaЧ<lJlа ОСllзнвают рабо
ту В~фllрt' на КО)IШ~КТИВНОМ 
наблюдаТI'JIЬСК(JМ пунк ге. где 

01111 уже провеJlI' более 2() ты 
си'! на(jлюдеНII!i за работой ра
диостанций 175 обласп'й СССР 
и 28б стран и террнторий ми
ра. Получено бол('с :30 радио
JlюбитеЛЬСКIIХ JlIIll .. ,o"OB_ А опе
раторамн радиостанции liКбlСХ 
провеДt'НО б(Мet' 10 тысяч сВяоtей 
со 170 обmlСПIМII ссср и 2б:3 
странами. получено бодее 25 
ДИII/IOМ08. Самыми аКТIIВНЫМН 
НВJJЯЮП'Я А. Жнгарь (UIJ5IBA). 
А. УЛЬЯIIИЧ (I.1B5I1'.l), Ю. Ку·· 
'lepeHKO (EZ5IACi). :1. СЫТНИК 
(EZ5IMM). А. Матузко (LJB5-
073-2344). Все ОНIJ У'"IПНИКII 
всесоюзных и международных 

соревнований по радиосвязи на 
I\В и УКВ. 
На радиостанЦlНI ИСПI>.'IЬ"ует

СИ самодельный транеиве!, 

LJW3DI, приемник 1'-250 с "ран
сиверной IIрнстав\(ой 11 само
дельный тран,'нвср на 144 JI 

430 МГQ_ КОJlЛ<'I<ТlIII раДIIОК.1уба 
.Понск» оказывает (jодЬШУЮ 110-
мощь R раЗ8ИТ,," раДИОСlIорта 

и другим lIервичным оргаtlнза

циям ДОСААФ города l'.наюн'во 
ДонеlЩОИ оБJlаСТII. 

ДОСТИЖЕН ИЯ SWL 
в 'r~lБJIНЦНХ ДЩ.'ТИ;I\l>~Jиil 11:IU.:tklЛ.:iТt>,· 

Ilо,\ыпtюlt СI'М HRD 

P·IOO-O 
3,5 МГц. TJlr и тлф 

(1'115 .. 059-105 165 175 
() R2--083 .. -- 200 165 174 
OAO-103-25 165 liЗ 
[Jд.I-Н8-·--227 164 'Ы 
lIC2-·-00б-61 162 171 
lJAO--IО4- .. 52 )(;2 170 
(':А9 -16.'i-.. 55 162 168 
IJМ--095·-3Зб 159 Iб8 
(lAI--16[1· .. 185 156 164 
() М-- 1 08--· 702 156 15~ 

7 МГц, тлг м тлф 
,,LJM/-154-IOI 155 Iба 
'l.IM~· ·()3б~- 87 153 160 
UAI -. 169--185 152 167 
1; А6--1 08 .. -702 152 152 
I!дl ·113---191 151 IfП 
LiM .... 095---:l:!6 142 161 
lJВ5·--059--105 142 160 
I.lAI- 169--156 136 146 
IJA\I-·-165 .. --55 135 153 
(1М - 148227 134 

1,8 МГII, тлг • тлф 
()A9~-· (54·-·1016 90 
IIA4 148·-227 82 
UAO- 103-25 74 
[) д4~095-· 336 68 
UQ2-·ОЗ7---lfi2 60 
I.lA3· 142·---18 56 
Ll К5·- fl73--· 31 53 
lJ В5- 071 -- 79~ 51 
(1 В5- 059-·- !Об 49 
IJQ2·-037--126 45 
UA6-·087---1 41 
(Щ2 .. 083-913 39 
lЮ5~-О39---725 3'1 
[IAI-169 --·185 ;ю 

P-150-C 
1,8 МГц, тлг • тnф 

I) А4 --095 .. -336 38 
L1ЛI-.. -169--185 34 
111\4 .. -148-227 29 
IJАз-·1I8· .. ·259 26 
L'(~2-037--152 25 
[iA9-154-IОI6 23 
l)AI----169 .. 756 23 
I!Q2--037-· .. 8З 21 
1.1 К5 .. ШЗ,;\I 20 
IjQ2'-U3i--- 126 20 
I)R2--IJ83--91:i 18 
I;ЛО 10,3--25 17 
I!Аб - 101-·2009 14 

153 

137 
122 
107 
112 
85 

116 
92 
96 
82 
93 
76 

106 
83 
61 

62 
43 
43 
50 
38 
46 
41 
28 
44 
31 
-1.'} 

• 27 
32 

Радиолюбительские ДНПJIОМЫ 

C(J- 3ару' 
ПО:Н~lНiOЙ tlt.'T· беж- lЗЙ'I'О 

С КШ .. ВЫ(' 

1 !Н5·059-1 05 171 I;Ю ЗОf 
1.'Q~·IJ37-1 112 125 267 
IJН5-068-З 106 109 :!15 
ОА 1-169-185 112 ~7 209 
lJAIJ-IIIa-25 117 61 17~ 
I.lЛ4·I:j:;-21 79 98 ''Т7 
1I A!I-165-55 114 54 Ibll 
IJЛ!J-I54·101 111 б2 Iба 
IJB5-060-896 127 2б 15:1 
11,\4·148-227 90 48 1:18 
(1(;2-0U6-1 92 2Н 121 
[IМ8-0,iб-8i i7 33 IIfJ 
UЛ2-125-57 57 42 99 
1.1A6-102-164 51 1 52 
I1A3·142-18 '19 О 49 

.1еЙ на ItЮ~Мf"'IЮВt)М ДИ~III<I:-IOН(' Ilуб· __ 

,,1ft:кую'fСЯ pl.''t)'.i1bTaTbl десятн /IУ'ШIII), 

набllюдаТt"JН'11 СССР 11 rl(1 IJЛliОМ\' .Н'4·· 
IUtMY ИЗ КНЖДUИ РI.~l~пуб:IНКIГ If r1Н,lИО
.f1юБН1"е-лм'кого района РСФСР, Сl~.'JИ 
II<н:'iлюд.аТt~Щ1 ЭТИХ ре(~11уБДIIК IIдИ РDЙ~ 
Оl108 не 80Ш,~iИ н .'1.t~l'яrку .гIУЧШИХ. 

ПРIН:Ы.1!аС'Мhlt> » rел:~кциlO ДfJHHbH' ~t/lfl 
Т<.I6Jlиlt Jl,О;IЖllbf был. Or)f13(fтt'~'1bllO 

\J R2 ,083-53:! 

() 1\2 -0;11\- 5 
LiK5-073·ЗI 
1.l1'6·U96-6 
l.! К4-0Э7-4 
1.'1\1,14:1-1 
I)KlI-IОЗ·IО 
['I\2-037-!! 

15 

*** 
25 
20 
11 
10 
7 

5 

2:J :18 

2 27 
U 20 
О 11 
1 11 
(J 

О 7 
(j 5 

з •• орен" н ~eCTH'" РТЩ (СТК 1 
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ВАЖНАЯ ОТРАСЛЬ 
НAPOдНOrO ХОЗЯйСТВА 
БОЛГАРИИ 

38 пет тому назад. 9 сентября 1944 roAa. боnrарский народ, руко
водимый коммунистической партией. в р.зуn"тате вооруженной 
бор .. бы против фаwизма и при реwаlOщей "омощи Советской Армии 
приwеn к победе социаnистической ревоnlOЦИИ. В нынешнем roAy 
СВОЙ национаn"ный праздник он отмечает 8 обстановке творче
CKoro труда по преТ80рениlO 8 жнзн" реwеннй XII съезда 5КП, по 
выпоnнениlO заданий Boc"Moro пятиnетнеrо пnана. 
В братском СОI038 социаnистнческнх rocyдapcTB 50nrария ВНОСИТ 

свой достойный вкмд В депо социаnизма н ммра. 
за roAbl народной вnастн НР5 пре8ратнnас.. • ра38итое индустри

an"ho-аrрарное rocYAapCTBo. Важное место. народном хозяйстве стра
ны занимает радиозnектроннка, которая как отрасn.. науки н про

мышnенностн возникnа посnе победы соцнаnистнческой ревоnlOЦИИ. 
В нашем журнаnе неоднократно освещаnис .. успехи боnrарскнх спе

цнаnистов в обnасти зnектроники, вычисnнтеп"ной техникн. CeroA
ня мы рассказываем о развнтнн в посnедние roAbl радновещання и 
теnевндения и некоторых направnений зnектр"ческой СВЯ3И, нrраlOЩИХ 
важнуlO роn .. в жизни Народной 50nrарни. 

В стро .. тельстве соц .. ал .. ст .. ческоЙ Болгар .... в"дное место пр"над
леж"т средствам передач .. раз

л"чной .. нформац..... рад"овещан"ю 
.. телев"ден"ю. без которых немысл,,
мо разв"т .. е эконом .. к" страны. нор
мальное функц"он"рован .. е всех сфер 
деятельност.. общества. коммун"ст,,
ческое .. культурное восп"тан .. е насе
ления. 

Работн"к" связ". рад"овещан"я .. 
телев"ден"я xopowo осознают важ

ность своей работы. много делают 
для соверwенствования средств пере

дач .. информац ..... Стало доброй тра
д .. ц .. еЙ отмечать в начале мая День 

работн"ков связ .. , а 7 мая .. профес
с .. ональныЙ праздн"к спец .. ал"стов в 

област" рад .. оэлектрон"к" - День 
рад .. о. В эт" дн" подводятся .. тог .. 
проделанного по разв"т"ю средств 

связ... радио. телев"ден"я. поощ

ряются на .. более отл"ч"вwиеся кол
лективы .. отдельные работник ... 

В HbIHeWHeM году мне довел ось 
побывать в Болгар .... в качестве гостя 
журнала "Рад .. о. телев"з"я. електро
н .. ка». В этой статье рассказывается 
о состоян.... .. разв .. т.... связ". рад .. о
вещан"я .. телев"ден"я в НРБ на основе 
.. нформац .... , полученной от бол
гарск"х спец .. ал"стов. 
Больwая про грамма работ в облает .. 

связи намечена восьмым пятилетн .. м 
планом". над претворен .. ем в ж"знь 
которого сейчас трудятся коллект .. вы 
работников эксплуатац..... стро"тел ... 
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спец .. аЛI1СТЫ. разрабатывающие и вы
пускающ .. е I!ппаратуру" оборудован .. е 
для оснаЩен"я предпр"ятий связи. 
радиовещательных и телевизионных 

станций. 

В рад"овещани" реwается задача по 
обеспечен"ю на всей терр"тории стра
ны пр .. ема двух национальных прог

рам м на средн"х и ультракоротких 

волнах. Ведется строительство новых 
радиовещательных объектов, соору
жаются л"нии подач .. радиопрограмм. 
Для улучwения зарубежного вещания 
пущено 8 эксплуатацию несколько сов

ременных мощных коротковолновых 

рад .. опередатч"ков. БлаГОдl!РЯ этому 
не только РI!СW"Р"ЛИСЬ возможности 

для более полной информации зару
бежных слуwателей о жизни .. успехах 
болгарски]( тружеников - стро"телей 
социализма. но и заметно повыс .. лось 
качество Сl1гналов. За рубежом тру
Аится HeMaJlO болгарских специал"стов. 
ДJlЯ н"х в конце 1981 года началась 
передаааться с помощью мощных пе

редающих средств специальная прог

рамма «Горизонт». 
Для улучwен"я обслуживан"я Софии 

и ПРИJ1егающих районоа недавно 

был Зllдемствован новый мощный 
ультракоротковолновый передатч"к с 
частотной модуляцией. работающий 
в диапазоне частот 1 00 ... 1 08 МГц. С вы
сок"ми техническими показателями 

регулярно .едутся и стерефоническ .. е 
передачи. 

Наряду с ЭФ"РНblМ веЩlIнием в Бол-

гар .. и получило разв"т .. е также про
водное вещание. причем оно ОЧ"8НЬ 

популярно сред.. населен .. я: только 

за 1981 год ч .. сло рад"оточек уве
л"ч"лось почти на 20000. рад .. офиц .. -
ровано еще 12 населенных пунктов. 

В Соф .. и в проwлом году пр"ступ"л" 
К внедрен"ю новой системы wecT"
программного вещания по городским 

телефонным сетям. обеспеч"вающей 
высокое качество пр .. ема вещательных 
передач. Передача нескольких прог
рамм осуществляется методом частот

ного уплотнения. К концу 1982 года 
в стол"це должно действовать не ме

нее 1 000 много программных рад"ото
чек. но это. естественно. только 

первые war.. новой системы. План,,

руется. что к концу восьмой пят .. летю .. 
с"стема получит «право ж .. тельства» 
.. в РАде других крупных населенных 

пунктов страны. 

Много вн"ман"я уделяется развит"ю 
телевизионного вещан"я, к 'которому 
населен .. е проявляет больwой "нтерес. 
Сейчас в Болгар .. и насч"тывается при
мерно 1 мл". 700 тыс. стационарных 
телев"зоров (напомним. что ч .. сло ж .. -
телей в Болгарии составляет примерно 
9 млн. человек). Наблюдается быстрый 
рост про"зводства переносных теле

в"зоров. Как .. в области рад"ове
щания, реwается задача приема на всей 

территории страны двух телев"з"он

ных про грамм. В осуществлени.. ее 
имеется немало особенностей. свя
занных. например. с горным релье

фом больwих районов республ"ки. 
Имеющ .. Йся сегодня парк телевизоров 
.. работающ .. е телевиз"онные станц"и 
позволяют регулярно смотреть пере

дачи телев"дения пр"мерно 7 млн. че
ловек. 

Ведущееся в восьмой пятилетке 
стро .. тельство новых телев"з"онных 

объектов и реконструкция действую
щ"х напраалены. естественно. на рас

wирение ЗОНI>' обслуживан"я програм
мам.. телевиден"я и повыwен .. я ка

чества телевизионных передач. С этой 
целью. например. пущен в эксплуата

ц .. ю новый мощный телев"зионный 
передатч"к в г. М .. хаЙловграде. Благо
даря ему знач .. тельно увел .. чилась 
зона уверенного приема телев"ден"я 

в Северной Болгарии. С больwим опе
режен .. ем. на 15 месяцев paHbwe пла
н"ровавwмхся сроков. пущена в экс

плуатац .. ю первая очередь нового ра
диотелев"з"онного центра "Ореляю •. 
Работают уже 27 новых телевмзионных 
ретрансляторов. передающ .. х первую 
про грамму, и 52 ретранслятора, через 
которые ведется трансляц"я второй 

про граммы.· С целью повыwения на
дежност" и устойчивост .. действия пе
редающей телевиз"онной сет .. смонт,,
рованы на действующих ретранслято

рах 43 "резервных ретранслятора для 
передачи первой программы и 31 -
второй программы. 
Разработанная болгарским.. спец .. а-
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листами линейка маломощных телеви

зионных ретрансляторов сеРI1ЙНО вы

пускается болгарской промышленно
ст"ю. Эти ретрансляторы отличают 
современные схемные 11 конструктив

н ... е решения, высокие параметры. 

Они поставляются в Советский Союз, 
а также ГДР, Алжир, Грецию. 

Началос.. строител"ство новой ра
диотелевизионной передающей стан
цl1и для улучшения обслуживания бол
гарской столиц ... и населенных пунктов 
Софийской котловин.... Она будет 
воздвигнута на г. Витоша, возвышаю
щейся над Софией, и оснащена мощ
ными передающими устройствами. 

В последние годы значительно уско
РI1ЛОСЬ внедрение научно-технических 

достижений в технические средства 

Рёlдиовещания и телевидения. Этому 
содействует и созданная сравнительно 

недавно лаборатория по проблемам 
автоматизации и модернизации, кото

Pёl!! работает в тесном, контакте с бол
гарским научно-исследовательским ин

ститутом связи. Лаборатория стала тем 
центром, который организует, коорди

Hl1pyeT и объединяет усилия всех 
спеЦl1алистов, работающих в области 
Рёlдиовещания 11 телевидения. 

Внедряется на отдельных направле

ниях система автоматического дистан

Цl10ННОГО контроля каналов подачи 

телевизионных и радиовещательных 

программ к передающим устройствам. 

Большой эффект будет AOCTl1fHYT и 
С помощью системы Дl1станционного 

управления радио и телевизионными 

объектами и контроля их работы, 
которая сейчас проходит эксперимен

тальную проверку. 

Большим событием стало сооруже
ние при помощи советских специалис

тов в 1977 году земной станции косми
ческой связи. Станция эта вошла в меж
дународную систему космической свя

зи .. Интерспутник» и сейчас через нее 
осуществляется международный об
мен телеВИЗИОННЫМI1 программами, 

ведутся космические связи с другими 

страliами, располагающими подоб
ными станциями. СтаliЦИЯ используется 
также и как траliЗИТНЫЙ nYIiKT обмена 
информацией между страliами, lie вхо
дящими в организацию "Иliтерспут
ник». Представляют Иliтерес проводи
мые экспериментальные исследования, 

подготавливающие УСЛОВI1Я для приема 

с I<осмических ретраliСЛЯТОРОВ телеви

зионных передач, по существу, на 

обычные телевизоры, снабженные 
лl1шь не60ЛЬШИМИ приставками. 
Быстрыми темпами развиваются в 

Болгарии средства электрической свя
ЗI1' Например, за две последние пяти
ЛЕНКИ число телефонов в стране удвои

лось, и эти темпы развития телефонной 
связи сохраняются. На городской те
лефонной сети внедряются новые авто

Мj!тические станции болгарского про
иэводства А-29, совместно с социали
стическими странами ведутся работы 
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в области квазиэлектронных и злеkт
ронных коммутационных устройств, 

11 эта новая злектронная техника 

станет технической базой развития 
телефонных сетей 11 последующих пя
тилетках. В содружестве с другими 
социалистическими странами lIедутся' 
работы и 11 области ОПТI1Ческой 
связи. 

Идет широкая автоматизация между
городной телефонной связи. Завершеli 
пеРIIЫЙ этап этих работ, и сейчас 
ПРI1СТУПИЛI1 к его второму этапу. 

Проблемы аllтомаТl1зации решаются 
путем постоянного наращиваНI1Я числа 

каналов, сооружения новых кабельных 
11 раДl10релейных ЛI1НИЙ, УllеЛl1чеНI1Я 
пропускной спосоБНОСТI1 действующих, 
а также ввода более совершенных 
теХНl1ческих средств, умощнения 11 

модернизации существующего обору
дования. Уровень автоматизации меж
дугородной связи уже сегодня пре

'вышает 70%. 
В нынешнем году должна IIОЙТИ 

в эксплуатацию новая междугородная 

автоматическая телеграфная станция, 

ввод ее в эксплуатацию значительно 

раСШI1РИТ IIОЭМОЖНОСТИ телеграфной 

связи как в национальном, так и меж

дународном масштабе. 
Географическое положение Болга

рl1И на юге Европы делает ее естест
венным узлом международных тран

спортных коммуникаций и транзитных 

связей между многими европейскими 

государствами и странами Ближнего 
Востока и Северной Африки. Специа
листы связи сейчас ведут работы 
по превращению Болгарии в крупный 
узел международной связи. Этому 
способствуют и уже упомянутые выше 
сооружения, например, международ

ная телеграфliая станция, земная 

станция космической связи, широко

масштабные работы по автоматизации 
меЖДУГОРОДIiОЙ связи, а также со

оружаемые коаксиалыiеe магистраЛl1, 

в том числе магистраль « ТраКI1Я», 
раДl10релейная ЛI1НИЯ Стамбул-Со
фия-Белград 11 другие теХНl1ческие 
средства связи, как уже задеЙСТlIован

ные, так и плаliируемые. 

Болгария - активный участник работ 
в области связи, проводимых по линии 
СЭВ. Она член комиссии СЭВ по элект
рической и почтовой связи. Особо 
плодотворно сотрудничество связистов 

Болгарии со специалистами связи Со
ветского Союза. Между наШИМI1 стра

нами существуют ДВУСТОРОliние согла

шения; ведущиеся в соответствии с ни

ми работы содействуют дальнейшему 
научно-теХliическому прогрессу в об
ласти связи, укреплению научных и тех

нических контаКТОlI, совместному ре

шению многих актуальных задач в об
ласти развития и эксплуатации средств 

связи. 

СОфия-Москва 

А.. ГОРОховскнй, 
инженер 

ПII(IП 
11 
IIJIII~ 11 

" 
Ю. ЛИСТРА.ТОВ 

О сенью 1977 года унебольшого 
старинного особняка, что на 
ПЯТНИЦКОй улице в заповедном 

Замоскворечье, появился новый хо
зяин - Технический центр электроники 
и электротехники Народной Респуб
лики Болгарии. 

Открытие Технического центра стало 

необходимым в результате все углуб
ляющихся научно-технических и произ

водственных связей НРБ и СССР и зна
чительного роста поставок вычисли

тельной теХНI1КИ, средств автоматиза

ции и различных приборов из Болгарии 
в Советский Союз. 

Производство электронного обору
дования - одна из самых молодых, 

но и наиболее быстро развивающихся 
отраслей промышленности Болгарии. 
Два десятилетия назад о болгарской 
электронике можно было говорить 
лишь в будущем времени, а сегодня 
средствами вычисл .. тельноЙ техники 

Болгарии пользуются в десятках стран 
мира. 

Трудно найти в Советском Союзе 
вычислительный центр, на котором бы 
не эксплуатировались внешние запоми

нающие устройства с маркой «Сделано 
В НРБ". В рамках совместных работ 
специалистов братских стран по созда
нию средств ЕС и СМ ЭВМ Болгария 
традиционно специализируется на про

изводстве накопителей на магнитной 
ленте и магнитных дисках. За послед

ние годы не только существенно вырос 

количественный объем выпуска этих 
устройств, но, что не менее важно, 
значительно расширилась и качествен

но обновилась их номенклатура. В рам
ках кооперации ряд советских заводов, 

например, получает из Болгарии цент
рал"ные процессор ... и блоки памяти. 

Эффективное использование совре
менной электронной техники требует 
организации ее надежного техническо

го обслуживания. Одна из основных 
задач Техцентра и заключается в ока
зании всемерного содействия со-
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8етским организаци"м 8 оБСЛУЖИ8ании 
болгарсксЖ техники 8 СССР. 
Что прадста8л"ет собсЖ Технически" 

цe~Tp НР& сегодн,,' Bo-пеР8"'Х, это 
небonьwсЖ по чliсленности, но 8есЬМiI 
К8аЛИФИЦИР08i1ннь,1I WTeT специа
листов, предСТil8Л"IOЩИХ 8се основн",е 

бо"гарские за8ОД"'-ПРОИЗ8одители 8"'
числительной техники. В0-8ТОР"'Х, это 
8",числитеЛЫ1 ... 11 центр, оснащенн",й 

ЭВМ EC-103S болгарского ПРОИЗ80Д
ства и используем ... 1I глевн",м обре
зом дЛ" целеll обучени.. В-третьих, 
это склад ЗИПi1l И wирока. гамме 
TecTOBOII annilpi1lTYPbI и сер8ИСНЫХ уст
pOIlCTB. И наконец, 3ТО учебные еуди
тории, бибЛlIотека техническоlI доку
ментации и помещение дл" AeMoнcтpi1l

ции новинок. 

С момента открь,ти" Технического 
цеНТрi1l особое внимание удел"етс" 
организации курсов ДЛII советских 

специалистов, и в n.p8YIO очередь -
специалистов сер8I1СН"'Х ОРГi1lнизаЦIIЙ 
и преподе.i1IтелеЙ советских учебн",х 
центров. Н",не такие курс... создан ... 
в Минске, Таллине, Пензе, Кие.е и 1. д. 
Всего на Kypci1lX Техцентрi1l npOW1ll1 
обучение бonее чет"'рех ТЫСIIЧ со
.eTcKIIX спеЦИМIIСТОВ. 
Т.хцентр уделllет. много .нимани. 

ознакомлениlO советских специалистов 

с нов",ми бonгарскими разработками. 

Яркой д.монстраци.Й достижениll 
электроники БОЛГi1lРИИ .вились послед
ние 8ыставки нсв",х систем и изделиll, 

в",пускаем ... х зл.ктронной пром ... wлен
HOCT"IO НР&. Уже CaMi1I тематика выста
• ок - микрonроцеССОРНi1Il1 техника 

и еА применение, систем ... а8томатиза
ции инжен.рного труда и КОНТРОЛII 

злектронных блоков, новое поколение 
средст. тел.обработки, - убедитель
но С8идетельствуlOТ о 80ЗРОСW.М 

научно-техническом и производствен

ном потеНЦНi1Iле &олгарии и о начале 
нового зrаПi1l в испол .. зовании элект

ронной техники в различн",х отрасл.х 

нарОДНОГО ХОЗIIЙства. 

С особ",м успехом проwла .... ставка 
БОЛГi1lрскоii микрonроц.ссорноlI техни
ки, ОРГi1lнизоваННi1I. комбинатом .. Орг
техника» (г. Сил истра) и Институтом 
8 ... числительноlI техники (г. СОфН"). 
Hi1I ней .пер .... е б ... л показан р"д проб
лемно-ориентиро.анн .... компл.ксо. и 
систем, СОЗДIIнн",х Hi1I базе болгарского 
микрonроц.ссорного набора СМ 600. 
В разделе обребОТКi1I экономической 

иНформщии деМОI'IСТИ,РОВi1lЛИС" Фi1lК
typho-БУХГi1lлтеРСКi1lI1 Мi1IWИНi1I 
ИЗОТ 0250, микрonроцеССОРНi1lI1 СИСТ8-
Mi1I АЛI1 управлеНИII складским ХОЗIIIIст
.ом ИЗОТ 1003С и пробneмно-ориенти
рованн"'й КОМПЛIIIКС .. СберкIICCII» 
ИЗОТ 1005С. 

В раздел. обработка текстово" ин
формации б ... ли пр.дста.л.ны тексто
оБРllБеТ"'8аlOща. Маwина ИЗОТ 1002С 
с wироким спектром пр"менени" и 

текстообрабi1lт .... i1IlOща. маwина ИЗОТ 
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I004С, "редназначенна" ДЛII а.томат,,
зации преД8арнтел .. ноЙ обработк" 
Т.КСТ080Й IIНформацн". 

Отдел"н",й раздел в ... ставки состави
ли проблемно-ориентиро.очн",Й комп
лекс "ТОРГОВЛI1» ИЗОТ 101~ С, пред
Нi1Iэначенн",й ДЛI1 а.томаТИЗiЩИИ тор

гов",х "роцессо., контроля отчетности 

и слежени" за движением товаро. в 

розн"чноii Toproвoll сети, и злектрон
н.... кlICсОв.... i1InnapaT... ЕЛКА 80, 
ЕЛКА 81, ЕЛКА 90 и ЕЛКА 98. 
В пос".дн.м, четвертом, разделе 

.... ста.Ки демонстрировалис.. система 
контрon" доступа ИЗОТ 1001С, пред
наЗНi1IченНi1Il1 дл" ilвтомаТИЗi1lЦИИ конт

рол" рабочего вр.мени Hi1I пред
ПРИ"ТИI\_ и в ОРГlIннзаЦИIIХ, и проблем
HoopioleHTHpoBIIHH ... ii комплекс кБен
зин» - иЗОТ I008С, обеспеЧИ8i111ОЩиii 
II.ТОМilТllчес:куlO регистр"циlO и учет 

ОТПУСКII ГОРlOче-СМi1IЗОЧНЫХ Мi1IТ.рИ.
Л08. 

ИнтересНi1IЯ 3КС:nОЗИЦИII б ... ла орга
НИЗОВi1ll1' за80ДОМ печ.тн .... плат (г. Ру
се) и институтом .... числител .. ной тех
ники. На ней б ... ли предста.лены си
стема а8томатнзации инженерного тру

да ИЗОТ OS01C '" р"д а.томатизиро
ванных нсп",тател"ных систем дл" конт

рол" цнфров",х электронных узлов. 
Систем. ИЗОТ OSOIC обеспечивает 

"втомаТl1ческое проектирование топо

логий ДIIУСлОЙН"'Х Н многослойных пе
чатных пnат, создание принципиал"ных 

схем, 110лучение информации ДI1I1 

упра.леН"1I сверлил"ными автоматами. 

Многое сдеЛi1lНО коллекти.ом Тех
центра А"" 06еспечеННII Нllдежной ра
бот... болгарской техники в СССР, 
ДЛII расширени" и укреплеНИII научно

техн"че\=к"х и пронэ.одственных свя

зем ме.ду преДПР""ТИIIМИ и орга
низаЦИIIММ наwих· стран. Еще бonее 
от.етстеенн",е задё!ЧИ CТOIIT перед ним 

8 С811ЗИ С ДilЛloНеiiw"м интенсивным 
внедреннем электроники, в ... числитель
ном техник" и м"крonроцессорных 
устромств 8 HapOAl10e хоз"Йство. 

- Коллектн. Техцентра, - сказал 
его РУКQ80днтель Днмитр Златанов, -
пон"м"т .ажност" выдвигаемых перед 

нами заДIIЧ. Зanог успеха наwей рабо
ты - 8 УlfPеплении связей с советскими 
преДПРИIIТИIIМИ и организаЦИIIМИ, и не 

только в Москве, но и в CilMItIX отда
ленных уголках Советского СОlOза. 
Со.етские специалисты всегда жеЛi1lН
ные гости у нас. Хорowей основой 
ДЛII нащнх плодотворных деловых от

HOWeH"ii IIВЛIlIOТС" незыблемые прин
ципы БРIIТСКОЙ болгаро-советской 
дружбы, Iзаимна" Эllинтересованност .. 
в скоре"щем и наl4бonее эффеКТИ8НОМ 
реwении СТОIIЩ"Х ".ред наwими стра

нам" задi1lЧ в оБЛilСТИ внедреНИII 
последннх достижений электроники в 
народнае ХОЗII"СТВО. 

г. Москва 

А. А6АР&АРЧУК, 

Ю. човrАНСКИА 

Во мноrих ВУЗах, среАНИХ спе· 
циаllloН .. Х и пр0ф8сCNона .... но-тех· 
ни .. есиих у .. е .... х МlteАени.х 060-
РУАО"Н" СneцмаllltНwe ICII8CC .. , 
n03801I.lOщие препо,.. .. те".м 8ф
феИТМ8но ИСпОll1t3Oll8тIt • ХОАе 
_н.тиА технические cpeACT~ 06у. 
.. ени. и инФОрмации (теllе.изион. 
н .. е ИОМПllекс: .. , киноаПll8ратуру, 

.АРОПРоектор" и т. A.I. ОАиако 
спеЦМ8llltИ"Х "ри60р."преАназна· 
.. енн"х ""'. у ... 6н"х Ц8l1еА, про
M .. WIl8HHOCТlt ."ПУСlCНт по. еще 
M8IIO. По.тому, наР.АУ со спе· 
цмаllИЭИРовенной аппаратурой, .... 
сто ИСПОIlItЭУIOТ проекционнуlO 

технику wироиоrо применени •• 
В пу611ииуемоfi CTaTIt. рассмотрен 
ОАИН И3 спосо608 ИСПОIlItЭО88НИ. 
такой аппар.тур" А". уче6н"х 
цепе ... 

К /'I,'ХНИ'lеским средствам, инфор
мации, широко I1СПОЛЬ:lуемым в 

учебном процессе благодаря 
удобсl'ВУ и надежности в работе, оТlIO
сят автоматические К8дропроекторы 

«Кругозор» И «А.1ьФа-автофокус», 
фильмопроекторы «ЛЭТИ-БО» и "Лек· 
тор·БОО», кинопроектор «Украина-5» . 
Следует отметить. что "Украина-5» не 

. рассчитана на дистаИI1ИОИllое управле-
нне, а кадропроекторы диста нционно 

работают только на смену кадров в пря
мом и обраТIIОМ напрзмениях и фокуси
ровку. Фильмопроектор «JlЭТИ-БО» 
имеет полное дистанцнонное упраме

ние, кроме фокуснровки. Однако. как 
rнжазаJ13 IIрактика, благодаря четкой 
фиксации JIt'HTbl в фнльмовом К811а· 
ле в дистаНltНОIIНОЙ фокусировке при
бор не нуждается. Фильмопроектор 
«Лектор·БОО» - высококачественный 
современный прибор с полным дистан
ционным упраВJlением. Поэтому мож
.10 с'штать, что фНЛl'МОllроекторы 
«JlЭТИ-БО» и «Лектор-БОО» В осиов
но"" соответствуют требованиям учеб· 
ного ПРОllесса. 

При работе с кадропроекторами и 
киноустановкой "УкраИllа-5» же.1атеJ1Ь· 
но, а в некоторых случаях н обязатель
но (при демонстрации на просветном 
экраllе) дистаНlЩОllиое включеllие и 
выключеllие IIриборов. В IIростеЙlllем 
вариаflТе полное диста'ЩИОlIное управ

ленне реализуют дополнительными эле

меllтами коммутации, устанаВдlШ8('МЫ

ми в системе дистанционного управле· 

IIИЯ и ПОДКЛЮ'lеНllhlМИ паралле.1ыlo 

основным, находящимся в при60рах. 
Наряду с лростотой, такой вариант ди-
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ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ [IJ 

ПРОЕКЦИОННОЙ АППАРАТУРОЙ 
станционного Уllравления имеет и ряд 

недостатков, среди КОТОРЫХ: наличие 

питающего напряжения сети 220 В на 
пульте управления и свя~аНН1IЯ с этим 

повышенная опасность поражения элек

трическим током, низкая степень ав

томатиэации управления (например, 
поочередное включение вентилятора и 

лампы в кадропроекторе), необходи· 

мост!.. в дополнительных элементах 

управ.1еНИ<l на IIУ.1ьте и взаимной t'iло-

была описана система дистанционного 

управления техническими cpeJ.\ctBaMfI в 
учебных аудиториях. однако ей ПрllСУЩ 
недосгаток __ о низкая степень автомз

тиазЦlIИ управлеиия. Как ПОКАзаJIИ ис
следовании. многие даже нз прошедших 

курс обучении [Iреподавателей при [!Оль
:ювании системой ИСПЫТЫВllюt затруд
нения, даже боязнь. IIз-за необходимо
сти последовательных манипуляций с 

БОJIЬШИ~ ЧИС.Тfом переКJI)очателеЙ. Оче, 

Простзи система ДИСТЗНЦlюнного управ

лении, свободнаи от многих 113 ука
:1анных недостатков. 

дли управлеНIIЯ кинопроектором и 
кадропроектором ИСПОJll.зованы три сен

горных l1ереК.1ючатели __ о «дllаnозu-

1'ив», «Стоп». «Кuнофuль.м». I1ри пус
ке кадропроектора его вентнлятор и 

Jlампа включаются ОДНО8ременно, а 

при ВЫК.~ючении вентилятор продол

жает работаtь в течение 10 ... 20 с после 
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1.-__ --1' I I и ';>v Система дистанционного управления 

1.-____ -1 I 2.~o".OB' + •• 8''''/1,'', •• , состоит из двух БJIOКОВ: пульта дн ,-'---'1 1", ,о 11, стаиционного управления и б.~ока 
L.!'.YllbT_ . __ . __ . ~ " , ____ . __ . ___ . ___ • -.J управления. В пульт вмонтироваио ма 

кировкн во избежание наРУII](~НИИ оче
редности. 

В статье В. Пискунова «дистан' 
ционное управление учебной аппарату
рой» (<<Радио», 1974, N2 10. С, 34, 35) 

• РАДИО N2 9, 1982 <, 

видно, что число органов упра8ления lIа 

пульте дистанционного унравлеllИЯ 

должно быть сведено к минимуму. 

В Одесском инженерно-строите,пь
ном институте раэработаНд довольно 

логабаРИТllое пере"О8орное устройство 
(Щlпример, изготовленное производст
behho-теХllологическим объединеНl,ем 

«Плат.'та», г. Новгород) для обеспе
чении телефонной свя:щ с аппаратной. 
г'де установлена lI[юекционная аппа

ратура. Питается система от сети 
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220 В. Блок питания размещен в блоке 
управления. Узлы пульта питаются по
стоянным напряжением 27 В. Блок уп
равления соединен с проекционной ап
паратурой кабелем с разъемами, 

ПРИНlшпиальная схема системы уп
равления показана на рисунке. Сенсор
ные переключатели пул!>та собраны на 
транзисторах V /-- V 3 и трннисторах 
~'4-V6 (работа таких переключате

Jlей уже была подробно описана в 
статье Ю. Сбосаа «Сенсорное уст
ройство на тринисторах». «Радио». 
19'78, .N'Q 1). Блок управления состоит из 
двух электронных реле времени, со

бранных на транзисторах V7--- Vl/, 
электромагнитных peJle К l--К8 и блока 
питания на трансформаторе Т! с вы
ПРЯМfIТеJ1ЯМИ на диодах V/2-V/9. 
Система работает следующим обра

зом. ДJlЯ пока за диапозитива каса

ются паJlьцем сенсорных контактов Е/ 
«ДuаnОЗUТl18». при этом откроется три
нистор V4, загорится индикаторная 

лампа Н /, свидетельствующая о ВКJ1Ю
чении кадропроектора, и поступит пита

ние на обмотку реле К/ 'Iерез замк
нутые контакты КЗ.4. Реле Кl сработает 
и замкнутся контакты Кl.5 цепи ПlIта
ния JJaМПЫ кадропроектора. но лампа 

не зажжется, так как в конструкции 

кадропро(~ктора предусмотрено ее за

жигaHиe только после включения венти

лятора. Одновременно замкнутся к'он
такты Кl.1, включающие в работу 
ре,1е времени на траНЗlIсторах V7, V8. 
Через некоторый промежуток времени 
сработает реле К2. 

Контакты К2.1 реле К2 замкнутся" 
ВКJJючат вентилятор JI проекционную 

лампу !(адропроектора. Замыкание 
остальных контактов реле на работу 
устройства влиян!!е не оказывает вслед
ствие взаимного блокирования кон
тактов реле Кl-К8. 

Сменой .кадров и фокусировкой yrl
рав.пяют с пульта дистанционного уп

равления. ВХОДЯlцего в комплект кад

ропроектора. 

Л.~я выключения кадропроектора ка 
саются сенсорных контактов Е2 «Стоп», 
при этом откроется тринистор ~'5 и за
кроется V4. Реле К 1 выключится. вы
!(J1ЮЧНВ лампу кадропроектора. Контак
ты К /.1 разомкнут цепь смещения на 

баэе транзистора V7, однако он оста
нется открытым, пока не раЗРЯДIIТСЯ 

!(онденсатор С8. Время el'o ра:~рядкп 
зависит от номиналов ЭJlементов С8 
и R8 (для указанных на схеме номи
HaJIOB оно равно 10 ... 20 с). В течение 
этого времени реле К2 останется вк,пю
ченным и вентилятор кадропроектора 

будет работать. Реле времени в дежур
ном режиме потреб.пяет ток не бо
лее 0.05 мА, а в раБО'lем -- не бо
лее 50 мА. 
для включения киноаппарата каса

ются сенсорных контактов Е8 «Кино
фuльм», []ри этом сработает реле К8 и 
своими контактами К8.5 ПОДКJIЮЧИТ 
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электромагнитное реле Кl ко второму 
ре.ле времеНII (с выдержкой 3 .. .4 с) 
н контактами К8.7 замкнет цепь пита· 
ния этого реле времени. Контакты 
К8./ замкнут цепь питания звуковой 
лампы кинопроектора. но она включит

ся только при одновременном срабаты
ванни реле Кl и К8; через КЗ.2 буде!' 
подано питание на двигатель, а КЗ.3 
подключат пусковые конденсаторы в 

цепь двигателя кинопроектора 

двигате"ь ВКJlЮЧИТСЯ. Конденсатор 
С4 начнет заряжаться. Через 3 .. .4 с 
сработает реле К 1. Контактами К /.2 
это peJJc включит звуковую лампу ки

нопроектора, К 1.4 --- отключит [1УСКО
вые конденсаторы, а К 1.8 -- ВКJ1Ю
чит проекционную лампу .. _ .. начнется 

демонстрацпя кинофНJlьма. 

Несмотря на то. что контакты К /.5 
будут замкнуты, лампа кадропроектора 

не включится, так как не включен его 

вентилятор. 

ВЫКЛЮЧ;JЮТ кинопроектор каС8fJИем 
сенсорных контактов Е2 «Стоп». При 
этом устройство уста новится в исход
ное состояние. когда обесточены об
мотки всех реле. 

Пульт устанавливают на столе пре
подавателя и соединяют восьмнпро

водным кабелем с блоком управ.пення, 
размещаемым в аппаратной. В уст
ройстве применены pCJle 8Э 14 (К l, К3); 
РЭС-6 (К2), паспорт РФО.452.103. 
Трансформатор т1 ---- ТБ-30 или .1юбоЙ 
другой, обеспечивающий на выходе бло
ка напряжения около 9 и 27 В (вапри· 
мер. от блока питания БПС220/127--
9/12). Сенсорные контакты изготовлены 
113 меди И посеребрены. Они попар
но установлены на трех rmаСПlНах из 

органического стекла. Инднкаторные 
лампы HJ-H4 - СМ .. 37 (нли CM28-1,4, 
КМ48-50). Лампы Н l-H8 установлены 
под сенсорными пластинами и подсне

'Iивают их изнутри. 

Реле 8Э 14 можно заменить более 
доступным МКУ -48 с напряжением 
срабатывания 24 В, сопротивлением об
мотки 280 Ом и четырьмя группами 
перек.1ючающих контактов, но в этом 

СJ1учае пр'идется питать звуковую лам
пу кинопроектора без блокировки 
контактами КоЗ.l. 
Конденсаторы С 1, С2 - мета,пло

пленочные на номинальное напряже

ние 63 В. Их можно заменить дру
гими на такую же емкость, однако га

бариты пульта придется соответствен

но vвеличить. Можно попытаться ис
пользовать конденса10РЫ С 1 и С2 ем
КОСТI,Ю, меньшей, чем указано на схе
ме, но при этом нужно помнить. что 

чем меньше емкость, тем БО.1ее вероят
IIOCTb fюявления сбоев в работе пере
ключ атеJlеЙ. 

Вместо кадропроектора «Кругозор» 
можно примепить любой другой. Если в 
нем нет выключателя вентилятора, то 

контактами К2.! разрывают цепь пнта
IIИЯ 220 В кадропроектора. 

г. Одесса 

ПАНОРАМНЫИ 
с. сотников 

В 
о многих модеJ1ЯХ современ, 

ных телевизоров прнменены се

лекторы каналов сэлеКТРОIIНОЙ 
настройкой СК-В-1С, СК-В-2С, СК-М-Э, 
СК-М-23 н СК-Д-22. На варикапы 
Э1ИХ ceJleKTopOB поступает постоянное 

напряжение, которое лежнт в преде

лах 01' О до 25 ... 28 В (в зависимоетн 
от номера канала). В таких телеви
зорах сравнительно ,1егко и просто 

сделать панорамный обзор те.левизнон
ных диапазонов и настройку по Ilано
раме на желаемый канал. Для этого 
из пилообразного на[]ряжени!!. сни
маемого с блока кадровой разверt
ки, необходимо сформнровать напря
жение требуемой формы, меняющееся 
от О до 25 ... 28 В, и подать его на 
варикапы селектора каналов. В ре
зультате настройка селектора в любом 
IIЗ подднапазонов изменяется от верх

ней частоты к нижней с частотой кад
ровой развертки телевизора. Следова
тельно, яркость свечения экрана кине

скопа, при перемещении луча сверху 

вниз, зависит от наличия сигналов те

левизионных передатчиков, работаю

ЩIIХ в выбранном поддиапазоне. На эк
ране образуются темные горизонталь
ные полосы, ширина которых пропор

циональна полосе пропускания уси.

лителя ПЧ изображеНIIЯ (УГ1ЧИ) в те
левизоре. На рис. 1 для примера по
казана панорама ПРИНlfмаемых сигна· 

лов в высокочастотном поддиапазоне 

(6-12-й каналы) метровых волн, на
блюдаемая в Москве на экране теле
визора «Электроника-450». Причем 
вполне заметно различие между сиг

налами изображения и звукового со
провождения. Полосы от сигналов изо
браження (из.) более светлые, чем от 
сигналов звукового сопровождения (.18.). 

Для настройки телевизора с панорам
ным обзором необходимо получнть ви
днмую на экране метку, соответствую

щую напряженцю настройки, регули
руемому имеющимися в телевнзоре ор

ганами. С этой целью сравнивают на
пряжение настройкн с пилообразным 
напряжением, подаваемым на варика

пы, н формируют необходимый CHfHaJl. 
Метка настройки отображается на 
экране телевизора вместе с полосами 

от работающих передатчиков и отли

'Jзется от них по форме и яркости: 
это - тонкая белая .линия. изобра
женная условно на рис. 1 черной. 

Панорамный обзор с настройкой це
лесообразно прнменять в телевизорах с 
сенсорным []ереключением каналов, в 

которых шкаJl настройки на передней 

РАДИО Н29, 1982 г .• 



О~ЗОР В ТЕDЕВИ30РЕ 
панели нет, а имеющиеся в сенсорных 

переключателях шкалы малы и неудоб
вы для пользования. Панорамный об
зор позволяет оборудовать телевизор 
удобной и большой шкалой настройки, 
длина которой равна высоте экрана. 
Границы ПРИlIимаемых каналов для 

Каналы 1-5 

СК-В-I панорама и шкала высокочас
тотного полдиапазона (6-12-й каналы) 
будут такими же. Рядом с этой шка
лой можно разместить шкалу днапа
зона дециметровых волн, а ВМесто од

ной шкалы поддиапазона на 1-5-й ка
налы будет две: на 1-2-й и 3--5-Й. 

Каналы 6-/2 

11 l----~ 
) сuzналы mелеце;~РО8 Вход 
/ 

8 

Метка настройки 

1 
'Сигнал В любительском 

nазоне lEfб мГц 

Рме. i 

+28 ... 30Б 

-У!.г 

+Ш . .!2В 

1. Ю8 
"/ ЗХ 

'-1---I-...J 

сз*о,Оfi8 

18Ы.тo~ 
VS у 

КТ.У5Г 

''н 
К 6ХОО!l 
селектора 

СUН:Z:РОl1мпульсо6 

Рме.l 

каждого поддиапазона можно нанести 

на боковые кромки обрамления экрана. 
На рис. I приведен пример распо

ложения шкалы низкочастотного (1-
5-й каналы) и BblCOKO'laCTOTHorO (6-
12-й каналы) поддиапазонов метровых 
волн для панорам, наблюдаемых в Мо
скве на экране телевизора «Э,1ектро
ника-45О" (селектор каналов СК-М-Э). 
В телевизорах с селекторами каналов 

• РАДИО ~ 9, 1982 г. 

Рис. 3 

После переключени я телевизора в ре
жим панорамного об'зора » flастройки 
сенсорный переключатель ИСПОЛЬЗУЮТ 
дЛЯ коммутаuии поддиапазонов, а 

имеющиеся в переК.!Iючателе псремен

ные резисторы -- для настройки на 
необходимую программу. 
В телевизоре с паиорамным об:ю

ром не нужно переключать I!слепую все 

сенсоры ПОДDЯД в поисках работаю-

щих передатчиков, а сразу можно IG ЮI 
включить нужную пр.ограмму. ДЛЯ ЭТО- 11 
го рядом со шкаJlOИ между граница-

ми каналов прикрепляют передвижные 

бирки с номерами программ. Кроме 
того, по таким большим шкалам мож- I.LI 
но даже точно н астроить телевизор lIа ::s: 
данном канале. Точность ИНДlIкаЦflИ :z: 
оказывается высокой благодаря тому, I.LI 
что метку настройки можно сделать во 1::[ 
много раз тоньше, чем ширина полос ::S: 
от передатчиков. аса 

Удобно панорамные обзор и на- I.LI 
стройку использовать за зоной уве- С:; 

+708 

ренного приема, где прохождение сиг

налов принимаемых телевизионных пе

редатчиков имеет нереГУJlЯРНЫЙ харак
тер. На экране телевизора видно, в 
какой части поддиапазона прохождение 
УЛУЧШИ,lIОСЬ, а где сигналы ослабли. 
Поел!' этого можно включить сразу не
обходимый канал с СИЛl,ным сигналом. 
И наконец, панорамный обзор может 

с большим успехом быть ИСПО.~ьзован 
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при налаживании и ориентироваНИfl ан

тенн в условиях помех от те.,епере

датчиков. работающих на соседннх ка
на.,ах, и от других источников. Антен
ну ориентируют, добиваясь исчезнове
ния отметок от источников помех и 

наиболее четкого отображения по.,ос от 
принимаемых сигналов телепередатчи

ков. При этом видно, в како!! части 
поддиапазона помехи наиболее IIIITeH
сивны, и можно даже оrtредмить !1Х 

частоту. 

С.,едует знать, что емкость варика
пов, при меняемых в селекторах кана

JЮR с .'1лектронно!! настройкой, в :iaBH
снмости от приложениого напряжения, 

изменяется нелннейно, т. е. малым на
пряжениям соответствуют большие 
Значения емкости и быстрое измене
ние, а большим наоборот. Поэтому, ее· 
ли на варикапы подать пилообразное 
лине!!но изменяющееся наhряжение, то 
lIа экране телевизора по.,осы от пере

датчиков, работающих в низкочастот
ной части поддиапазонов, ~yДYT сгуще
ны, а в высокочастотиои - разре

жены. Для того чтобы полосы на 
экране располага.,нсь равномерно. на

пряжение, подаваемое на варикаl1Ы. 

Должио быть нелииейиым и "РН ма
.,ых значеннях должно изменятhСЯ мед· 

леннее, а 11ри больших - быстрее. 
С этой целью иарастающее пилооб
разное напряжение, снимаемое с бло
ка кадровой развертки, иеобходимо 
усилить до амплитуды 25 ... 28 В и про
инвертировать, превративв падающее, 

чтобы затем, продифференцировав, по
лучить иеобходимый характер измене
ния напряжения. 

Принципиальная схема узла, форми
рующего требуемое пилообразиое на
пряжение и сигиал метки, изображена 
н.а рис. 2. Кадровое пилообразное на
прижение усиливается и инвертируется 

каскадом на транзисторе V / и диффе
ренцируется цепью С 1 R3R4. В каскаде 
на транзисторе V2. собраilном по схе
ме эмиттерного повторителя, напряже

Ние ограничивается и через переклю

чатель S/./ поступает на варикапы се
лектора каналов. Повторитель Питается 
стабилизированным напряжением. по
даваемым в телевизоре на переменные 
резисторы настройки. Поэтому напря
жение на эмиттере трацзистора V2 

. Не может стать больше 28 ... 30 В, что 
устраняет возможность пробоя варика
Пов. Переключателем S / на варикапы 
Подают либо прежнее нап~яжение на
стройки (В положении «ПрограAlAlЫ»). 
регулируемое переменными резистора

ми в телевизоре, либо сфоЬмированное 
напряженне (в положениk «О6:юр»). 
Пнлоо®азное напряжение через ре

зистор Rб воздеilствует на триггер 
Шмитта на транзисторах V4 и V5. 
На триггер через резистор R/O с вы
хода иивертора на траi\знсторе V 3 
приходнт также напряжение настройки. 

При его регулированни триггер сраба
тывает при различных уровнях пнло

образного напряжения. В результате на 
выходе узла после конденсатора С3 

формируется узкий импульс, который 
поступает на видеоусилитель и обра-

28 

зует на экране КIIНЕ'скопа ",етку на

стройки. Переключате.,ь S/.2 в положе
НlIII «ПрограAlAlЫ» замыкает вход триг
гера и IIСКJlючает появление метки на 

ПРlIнимаемом изображении. В режиме 
об:юра и настройки переключате.~ь S/.2 
замыкает вход ce.~eKTopa СИНХРОIIМПУ.nь

со!! телевизора. Это ИСКJlючает синхро
НИ3IJЩIЮ задающих генераторов раз

вертки различными импульсами, обра
зующимися на выходе радиоканала 

прн попадании в полосу I1ропускаllИЯ 

УПЧИ всех возможных неСУЩIIХ частот 
нри панорамном об:юре поддиапазонов. 
Таким образом. устраняются неровно
сти 11 ИСКРИВJlеНIIЯ вt~ртикаЛhНЫХ гра

ниц растра, мешающие наблюдению по
JIOC ОТ телепередатчиков. 
При подк.1ючении узла к теJlевизорам 

«ЭJlектроника-450» иарастающее ПИJIO
образное напряжение lIа базу транз!!
стора V / можно снять с вывода кадро
вых катушек отклоняющей системы, не 
сосд!!ненного с общим проводом. Кон
такты переКJlючате.,я 5/./, соед!!няемые 
с цепями телев!!зора, ВКJlючают в раз

рыв провода, идущего к движку пе

ременного РЕ'зистора настройки R2 те
левизора (неподвижным контактом к 
резистору). Контакт переключатеJlЯ 
5/.2, ПОДКJlючаемый к теJlеВИЗ0РУ, 
соединяют с выводом базы траНЗIIСТО
ра ТВ блока А2. а вывод конденсатора 
С3-- с выводом эмнттера транз!!стора 
Т4 выходного каскада видеОУСIIЛИТеля. 
Напряжен!!е 28 ... 30 В подводят со ста
билитрона д4 блока А3, а напряжение 
70 В -- с контакта /4 этого же блока 
телевизора. 

В телевизорах "Элеll:троника Ц-430» 
пи.~ообразное напряжение снимают с 
вывод!! коллектора транзистора Т9 мо
дуля кадровой развертки, при этом ре
зистор R/ узла отключают от общего 
провода 11 соед!!няют с точкой. на ко
торую поступает напряжение -- 12 В, 
питающее этот модvль. Переключатель 
S/./ включают в разрыв провода. сое
диняющего контакт /3 селектора кана
JlОВ с гнездом /0 разъема Х2 блока А5 
в телевизоре. Контакт перек,nючателя 
S/.2 соеДIIНЯЮТ с выводом базы тран
зистора Т2 модуля кадровой развертки. 
а выход узла с выводом 3 м!!кросхем 
D/. D2или D3 (В зависимости от желае
мого цвета метк!!) модуля А7. Напряже
нне 28 ... 30 В можно подать с гне:ща 
10 ра:'lъ~ма Х / блока питания. 
Пилообразное напряжение в телеви

зорах сер!!и УПИЦТ-32-IV получают 
с контакта 4 разъема 2Х2 модуля кадро
вой развертки. Контакты переКЛЮ'lате
ля 8/./ уз.1а включают в разрыв прово
да, соединяющего гнездо 2 разъема 
Х/26 с гнездом 9 разъема Х2б (послед
нее соединяют с подвижным контактом 

переключателя). Контакт переключате
ля S/.2 подключают к выводу базы 
траНЗ!1стора Т2 модуля М3-/ (AR3). 
а выход узла -- к выводу зм!!ттера 

транзистора Т3 модуля А9, А/О или 
A/I. Напряжение 28 ... 30 В снимают со 
стаб!!литрона Д/платы М5-3 блока 
выбора программ. 

и наконеа, в телевизорах серЮI 
УПИМЦТ-61·1I нар!!стающеl' пилооб
разное наПРЯЖ('ние получают с вывода 

эмиттера транзистора ТВ модуля кадро
вой развертк!!. Контакты переключатеJ1Я 
S/./ узла включают в разрыв nl'pe
мычки, соеДИflяющей контакты В платы 
предварительной настройки 11 блока 
СВП (контакт 8 последнего соединяют 
с подвижным контактом пеРt'К.llюча

те.,я). Контакт переключатеJlЯ S/.2 
ПОДК.nючают к контакту 7 модуля ма·/ 
(.4 R /), а выход узла ____ к выводу 

эмиттера транзистора 1'3 модуля А9, 
А /0 и А / / (В заВИСИМОСТII от желае
мого нвета метки). Напряжение 28 ... 
:30 В снимают с контакта 5 разъема 
Ш-П2 блока СВП. 
В теЛI:'ВII.зорах «Электроника 1l-4:.Ю», 

а также с!~рий УПИМЦТ-61-11, 
11 УПИЦТ-32-IV напряжение 7() В 
получают с дополнитеJlЬНОГО стаБИJIIlза
тора на стабилитроне КС5б8 или Д817Б, 
подав на него одно из напряжений 

220, 190, 150 ИЛII 120 В. IIмеюшихся 
в .зт!!х те.,евизорах. через резистор 

сопротивлением 16 кОм и мощностью 
рассеяния 2 Вт. НапрнжеНllе 10 ... 12 В, 
формируемое в блоке питаНIIЯ всех те
левизоров. снимают с .1юбоЙ удобно!! 
для 3TOI'0 точки. 
детали узла можно размест!!'ГI •. как 

сделано у автора, на части [Iлаты, при

меняемой в устройствах вычислитель
IЮЙ техники для монтажа IIнтегrаль
ных микросхем. Схема подключеиия де
талей к площадкам такой платы и со
~динения их между собой ноказаны на 
р!!с. З. 
При налаживании узла сначала, 

подб!!рая резистор R /, добиваются то
го. чтобы амплитуда Пllлообразного на
пряжения на базе траНЗИС'гора V2 до· 
стигала 25 ... 28 В. Затем в режиме обзо
ра подбором резистора Rб «УКJlадыва
ЮН границы IIсследуемых ПОДДlНшазо

IIОВ в границы растра на экране те

левизора. Резисторы R 10 и R /3 ВJlИЯ
ют на совпадение метки настройки с по
лосами от телевизионных передатчиков. 

Поэтому, совмеСПIВ метку настройк!! 
с полосой от l1ередатч!!ка, устанавлива
ют l1ереключатель S/ в положение 
"ПрограAlAlЫ» и убеждаются в нормаль· 
ном приеме изображения н звука вы
бранной программы. ЕСJIИ приема сов
сем нет. то подб!!рают указанные pt.'. 
зисторы. Подбор резистора R /о БОJlьше 
влияет на границы перемещен!!я метк!! 

на высокочастотных, а резистор R /3 -
на Нl!3кочастотных каНЗJlах. Хороши!! 
прием изображения и звука должен по
лучиться в положении метк!! наст

ройки около низкочастотной гран!!цы 
полосы от телевизионного передатчика. 

Подбирая конденсатор С3, можно юме
НЯТh длительность ИМПУJlьса, а следо

вательно. ТОJlЩIIНУ метки настройки на 
зкраllt.' ГСJlевизора. 

г. Москва 

РАДИО N!! 9. 1982 г .• 



РЕМОНТ ЦВЕТНЫХ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
ОСНО8НЫЕОСО&ЕННОСТИ 

ОТЫСКАНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕА 

с. ЕIlы�кЕiич,, •. мосолов, А. ПЕСКИн, Д. филЛЕР 

Р емонт унифицированных полу
проводниково-интегральных мо

дульных цветных телев!lЗОРОВ 

".\Ic'~т ряд осо6енносtей, обусловленных 
новыми конструктивным н и схемными 

решениями. 

Характерной конструктивной особен-
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г----l 

=-1
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! Усu~uтел~"I 
"CUIIOZO" , :1 ц6еторfIзносm- I--r-------' 

,нога СUВНfIЛfI , L- ____ -.J 

o 
ностью этих те.nевизоров является раз

мещени\.' БОЛЫllинства дета.н'Й на съем
ных модулях и широкое IIСПО.%:ювание 

аналоговых микросхем серии К174. 
К схемным особенностям следуеl ОТ-

• РАДИО N!! 9, 1982 г. 

нести, в первую очередь, модуляцию 

токов лучей кинескопа сигналами ос
новных (красного, синего и зеленого) 

цветов, тогда как в ДРУI'НХ сериях теле

визоров применен способ МОДУЛЯЦИJl 
цветоразностными СИГНflJlами, и исполь· 

:ювание ТРИIIИСТОРОВ для формирова-

РнС.1 

ння отклоняющего гока строчной раз
верrки. Кроме тон). в таких телеВJlЗО
рах ток Jlучей кинеСКО1111 ограничива-

8 ПРОШJlОМ 'ОДУ *урн,,, .РадИо" ,а
•• рши" пу6пикациlO цик"а стат.А ПО ре
монту _МПО.О-ПО"УПРО.ОДНИКО.III* ц •• т
"IIIX тen •• ИIОРО. сер"" УnПЦТ-6t-ll. 
По "рос.6. ..и,.,."еА с I,oro ном.р' 

на,,"на.тс, пу6"ик~IЦ"' (,а,.А О ПОИСК. 
Нlи601l.. .ap'K,.pHIIII ".испр,.ност.А и 
м.,одик. lI,строАkИ " р,rу"иро,ки ц •• т
HIIII '.II •• "30pO' '''O''"O-MOAYn~Hoji кон
СТРУКЦИИ с.рии УПНМЦТ-61-II. в IТ"I теllе
.изор'. "CnOIlb30.aHO НIМ'ПО ор~rи"а,,~
HIIIX СХIМН"'Х И КО"СТРУКТИ'НIIII Рllllени", 
оl5lсп ... и.аIOЩ"1 15011.. • ... сОКО. К .... <т.о 
":l06ра*ени. и р.д Iксп"у,таЦilОННIIII 
уд06ст., о ".м 6 .. 110 p.CCKI3.HO "ита
т.пем • ЦИКII. ст,т.А .'."I.":lOPIII НОIО
'О nOKOIIIH" •• , ony611"Ko.aHHoM •• 980 ro
ДУ. Р.монт И 06СIIУ*"""". IIOA06"IIIX т.-
1I •• ":l0POI ,р.6у., 6011.. .IIICOKO" к.а
lIификац"", НаДI.МС', .. то HO.IIIA ЦИКII 
стат.А помо*., мltоrим PIA"OIlIO'"Tell.M 
и М.I,никIм '.III'И3"ОННIII. 'Te"~. ос.о
"T~ р.монт IТ"Х '.lIе."зоро •. 

стся уменьшением KOHTpaCTHOCTII IIЗО

бражения. При некоторых неисправнос
тях в телевизоре источник напряже· 

ния 250 В выключается аВТОМатнче
CI\!!. И меют защиту от коротких З<tМЬ!
каний и источники напряжений 12 и 
15 В. Размер из06ражt'ния и напрнже-

вие на аноде кинескопа стабили:шру

ется изменением количества энергии. 

которая поступает Б выходной каскад 
строчной развертки от б,~ока питания. 
При менено помехоустой ЧИБОС УС1 ройст-

19 



во опознавания цвета с контуром удар

ного возбуждения. Для получения [10-

стоянных напряжений 220, 24, 12 и 
3,5 В, необходимых Д.~я питания мо
дулей выходных видеоусилителей и кад
ровой развертки, а также цепей IleHT
РОБКИ и регулятора бокового смещения 
«синего луча», использованы строчные 

ИМПУЛЬС"I. 

Отличие способов МОДУЛЯЦIIИ тока лу
чей кинескопа цветоразностными сигна
лами и сигналами основных цветов IIJI
люстрирует рис. 1. В первом случае 
(рис. 1, а) цветоразностные сигналы 
разного размаха поступают на соот

ветствующие модуляторы, а сигяал яр

кости и IIМПУЛЬСЫ гашения лучей ки
нескопа на время обратного хода раз
верток - на катоды кинескопа. Эти 
сигнаJlЫ складываются в кинескопе (так 
называемое внутреннее маТрИIIирова

ние). БаJlанса беJlОГО в и:юбражении 
добиваются переменнымн резнсторами 
R 1 и R2, которыми нзменяют отрица
теJlЬНУЮ обратную связь в цепях като
дов «красного» и «СИflего» электронных 

прожекторов. 

Во втором случае (рис. 1,6) яркост
ный и цветоразностные сигналы СКJlа
дываются в резистивной матрице микро
схемы О2 --- виешнее матрицирова
ние. На ее выходах ПОJlучаются 011.11-
накового размаха сигнаJlЫ основных 

цветов, каждый из которых чере:J свой 
модуль выходного видеоусилнтеля воз

действует на соответствующий катод 
кинескопа. Одинаковый размах сигна
JlОВ устанавливают переменными ре:шс-

1( рееuлnторu 
/(онтрастности 

Значительное уменьшение размаха 
при модуляции сигнаJlами основных 

цветов объясняется разной крутизной 
МОДУЛЯl{llОННЫХ характеристик 'кинеско

па по МОДУJlяторам и катодам. Это по
ЗВОJlИЛО значительно уменьшить напря

жение питания выходных каекадов 

(220 вместо ;370 В) и примениТl, тран
зисторы в видеОУСlIлителях. 

Кроме того, внешнее матриJ.tирование 
оказывается БОJlее точным, чсм внут

реннее, отчего естественность цвето

ВОСПРОlIзведения улучшается. 

И наконец, для МОДУJlЯЦИИ сигна
Jlами основных l!ВетОВ ИСПО.~ьзованы 

широкополосные видеоусилитеЛII (их 

три), что повысило цветовую четкость. 

особенно на граннце переходов от од· 

ного цвета к другому. Однако в этом 
СJlучае в каждом выходном видеоуси

лителе ПРИШJlОСЬ ввести каскад фикса
ции уровня черного. Необходимый уро
вень получают переменнымй резисто

раМII R37, R.18, R41 так, чтобы напря
жение на катодах кинескопа при отсут

ствии еигнаJlа (уровень черного) было 
равно 170 В. ДJlЯ работы каскадов фик
саЦИII на МОДУJlЬ подают ПРЯМОУI'ОJ1Ь

lIые импульсы ,~трочной ча(~тоты. Если 
из-за той ИJlИ иной неисправности 
амплитуда импульсов значительно 

умеНЫIlается или они не поступают на 

модуль выходного Вllдеоусилите,1Я, яр' 

кость изображения СНIIЖiJl'ТСЯ или даже 
экран совсем гаснет. Выход из строя 
каскада фиксации в каком-либо И3 вн
деоусилителеi1 нарушает баланс беJlОГО 
при раЗJIИЧНОЙ яркости и контрастности 
IIзображения. 

Рнс.1 

торами R21--R2.1 If незначите,1ЫЮ его 
изменяют, когда реГУJlИРУЮТ ба.~анс бе
лого. На модуляторы кинескопа через 
резисторы R5 R7 проходят импульсы 
гашении лучей и неБОJlЬШОР ПlМОЖII
TeJlbHOe напряженне смещения. 
Таким образом, указанные способы 

модуляции тока лучей кинескопа отли
чаются прежде всего по форме и раз
маху сигнаJlОВ на катодах и моду.ПИ

торах кинескопа. 
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Изменилось также и устройство огра
ничеllllЯ тока лучей, схема которого 
и:юбражена на рис. 2. Наприжение, про
ПОРllионалыюе току лучей кинескопа, 
формируется в блоке разверток дио
дом y'D14 и конденсатором С1б. Дио!! 
ВЬ1Прнмдяет ПУJII,сации напряжения на 

выводе + Г умножителя. Их амплитуда 
заВИСIIТ от тока нагрузки умножителя, 

т. е. тока JlучеЙ. Постоянное НiJllрнже
ние с резистора J( 21 б.пока раэверток 

через фильтр, состоящий И3 резистора 
R22 этого БJlока и конденсатора С 12 мо
дуля УМ2-З-1 блока обработки сигна
JlОВ (БОС), проходит на вход (вывод 8) 
1l0РОГОВОГО устройства микросхемы D 1. 
На его другой вход (вывод 9) подано 
образцовое напряжение с делителя 
R28R 18. Так как выход порогового уст
ройства внутри микросхемы соединен с 
цепью регулировки контрастности (вы
вод 7 микросхемы), то оно не ВJlияет 
на усиление снгнала яркости, пока на

пряжение на выводе 8 не превышает 
образцовое. Но как только 31'0 произой
дет, устройство начииает воздейство
ван, на [{еПl, регулировки контрастно

сти. уменьшая ее и препятствуя даль· 

нейшему возрастанию тока J1учеЙ. Ре
зистором R13 устанавливают такое на
пряжение на выводе 9 микросхемы 
Оl, при котором ток лучей не преВhl
IHaeT 900 ... 950 мкА. 
Ток Jlучей может знаЧlIтелыlO превЫ

шать указанные значения в аварийных 
ситуациях, например, при пробое траи

зистора в одном из МОДУ,1ей М2-4- J 
выходных видеоусилителей. при нару
шеиии работы устройства фиксации 
уровня черного и обрыве одного из ре
зисторов в цепи модуляторов на [тате 

кииескопа. В этих с.nучаях срабатывает 
устройство заЩIIТЫ в блоке питания 
те.nеви:юра (модуль БJlОКИРОВКИ). Кро
ме того, устройство защиты срабатыва· 
ет при знаЧllТельном возрастании тока, 

потребляемого выходным каскадом 

строчной развертки (при пробое в К.nю
чах прямого илн обраТНОI"() хода, не

исправности элементов ре:юнансных !Н'

пей и др.), и f10вышении напрнжеНllЯ 
на нем (при обрыве в цепих строчиых 
ОТКJlОНЯЮЩИХ катушек, обрыве или про
бое в цепи упраВJlнющего электрода 

трннистора прямого хода, неи(:правно

стн в модуле стабlmизации МЭ-Э-I 
и др.). а также неисправности в самом 
модуле блокировки МБ-I блока пита
ния. 

ПРII таком обиmlИ причии, вызываю
щих срабатывание устройства заIциты�, 
может показап,ся, что найти источш1К 

нарушении очень трудно. Однако опыт 
ремонта телевизоров опровеРI'ает это. 

ДеJlО в том, что при срабатывании уст
ройства защиты необходимо обращать 
внимаШII;' на сопутствующие обстоя
теJlьства: на характер звуков, возни

кающих при срабатывании устройства 

(нет звуков ИЛИ CJlblLIIHbl глухие, тихие. 
преРЫВlIстые, звонкие, громкие щелч

ки), на мигание индикаторных ламп 

блока СВП-4-I, на мигание JlHMI1bl 
~' J в блоке разверток. на цвет вспышек 
экрана КlIнескопа. Например, ееJIИ уст
ройство зашиты срабатывает после 
ПрОl"рева накала кинескопа и сопровож

дается вспышками неоновой лампы V 1 
в блоке разверток, то это укаэываЕ'Т 
на чрезмерно большой ток лучей ки
нескопа (токовая зашита). для даль
нейшего уточнс'шя причины неш:прав
ноети обращают внимание на свеченае 
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экрана. Если он светится одним из ос· 
новных цветов, то может быть неиспра
вен один из модулей М2-4-1 в БОС, 
произошел обрыв резистора в l(епи мо
дулятора или замкнулся разрядник ка

тода соответствующего цвета на плате 

кинескопа 11, наконец, неllсправен сам 

кинескоп. Если же вспышки на зкране 
имеют белый двет или близкий к нему, 
то возможно неисправен каскад фикса
[(ии уровня черного в модулеУМ2-З-I, 
возник обрыв в цепи модуляторов ки
нескопа ИJIИ отсутствует напряжение 

220 В, создаваемое выпрямителем на 
диоде D9 в блоке разверток. 
И еще один пример. Может быть 

так, что устройство защиты срабаты
вает сразу после включеНlJЯ телевизора, 

и это слышно по глухим прерывистым 

щелчкам, доносящимся из силового 

трансформатора (регулятор громкости 
установлен в положение минимум), 
а индикаторные Jlампы в блоке СВП-4-1 
не светятся. Такие ПРIIзнаЮJ указывают 
на пробой тринистора VT J, диода V D2 
или нзолирующей прокладки в ключе 
обратного хода в блоке разверток. Ес
ли же при ВКJlючении теJlевизора щелч

ков, указывающих на срабатывание 
устройства защиты не слышно, индика· 
торные лампы в блоке СВП-4-1 не све
тятся, предохранители в БJlоке транс
форматора делы и на модуль МБ-I 
поступает напряжение 10 ... 12 В (между 
контактами 2 и 3~, то можно утверж
дать, что неисправен модуль МБ-I. 

Остальные неисправности, связанные 
со срабатыванием устройства защиты, 
и дефекты, зависящие от других особен
ностей телевизоров, будут рассмотрены 
в следующих статьях ДИКJlа: 

Необходимо отметить, что в зтих те
левизорах наличие съемных модулей 
значительно облегчает выявление при

чин неисправностей. Каждый из моду
лей представляет собой функдиоиальио 
законченный узел, связанный соедини
телями с другими его частями. Наиболее 
характерные признаки неисправностей 
и модули, подлежащие проверке, указа

ны в таблице. 

Проверку каждого модуля начинают 
с измерения постоянных и импульсных 

напряжений на контакта х соедин ителя, 
выведенных для зтой цели со стороны 

печатных проводников, учитывая, что 

контакты нумеруют от направляющей 
соединителя. для того чтобы избежать 
замыкания соседних контактов, что мо

жет привести к порче микросхем, изме

ритеJlьные riриборы необходимо ПОДКJIЮ
чать очень аккуратно. Что же касает
ся поиска неисправностей в самих мо
дулях и их последующей регулировки, 
то для этого их подключают к тем же 

соединитеJlЯМ, но со стороны печатных 

проводников. В этом СJlучае обеспечи
вается легкий доступ ко всем элемен
там модуля. 

При отсутствии видимых нарушений 
монтажа (повреждения элементов, об
рыва печатных проводников, «холод-
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ных» паек) проверяют соответствис 
режима работы микросхем и транзис
торов, указанным на принuнпиалыюй 

схеме. Отклонение режимов микросхем 
от необходимых более чем на ± 15% мо
жет быТ!, следствием неисправности как 

ранее снятой микросхемы может необ
ратимо изменить ее характеристики. 

К аналогичному резуm,т·ату, а Иlн)гда 
и перегоранию соединительных провод

ников в микросхеме нриводит и под

ключение омметра к ее выводам. 

Dне.шни(> признаки МОДУJIИ. подлежащие I1рОБЕ'рке 

Нет изображения или звука. экран не светин'я. пони же, 
tta контрастность изображения. ни экране ВИДНbI шуМ'ы. YMl·J (УПЧИ) 
периодически срьшаt~'fСЯ синхронизация ПО горизонтали 

Нет звука или оН искажен, мала громкость, слышны трески YMl·2 (УП4З) 
YMI':J (УН'!). MCI5-1 в БJl(ЖС БП-I;\ 
(ВП-I J) или устройство стаfiИЛИ:\ННlJИ 
нзпряженин J5 В в блоке БП·15 

ll(>риодичЕ.Ч;КН изменяется настройка на прннимаемую "ро-
грамму в любом НЗ положениИ rlеРI:'КJ1ючателя YMl~4 (УСТР()Й~:Т80 ЛПЧГ) 

81 (<<АПЧ--РПЧ.) в блоке управмния 

Экран не светится либо его свечение едва Эijметно. непра- YM2-I·l (МОДУЛh обработки сигналов 
ВИЛЬНО ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ цвета, нарушена устойчивость цае- цветно(:ти и опознавания) 
товоА СИНХРОНИ3З ЦНН, ВНДНЫ ltBeTHbl~ помехи на черно-
белом Н;щбражеНJlИ, а иветное изображение искажено 

Цветное изображение rI(>ренасышено ИЛИ контрастность его 
мала, нс'г черно-белого изображения, саМОl1рОИЗВОЛЬНО 
изменяется яркость, отсутствует оДИн ИЗ ЦВ('ТОВ 

Нет цвета, белые участки изображения окрашены при 
цветной передаче. nИДНЫ цветиые Помехи на черно· белом 
изображении. I!ие-тное иэображеuие искажено. lIа экран(> 
наблюдается ССПОJlзание» горизонтальных ЛИlJНЙ 

Экран светится ОДНИМ из цветов (синим, красным или эе· 
.немым) или оди н ШI цветов отсутствует 

Отсутствует растр. срабатывает устройство защиты, мару" 
шuется общая СННХрОНИЗ3L1ИЯ или только синхронизация 
по горизонтали 

Отсутствует растр, срабатывает УСТРОilСТВО защиты (СЛЫШНЫ 
звонкие щеJ1'fКИ). отсутствует 8ЫСОКО{" напряжение, мал 

размер ПО горизон'r&rlН 

УМ2-З"J (яркостный канал н матрица) 

":!IM2·2·1 (детекторы сигшзлоп цветное· 
ТН). M2~5· J (модуль зздt'!ржанно,'о С,И'" 
118Jla) при ССПОJt:НJНIIИ1.> 

М2·4·! (8ЫХUДНОЙ вндеОУСН~,lIтеilЬ, со
ответствующий отсутствующему или 
преобладнющему цвету) 

МЗ-I-I (МОДУJIЬ СННХРОННЗ3НИН и управ
ления строчной разверткон) 

МЗ-3·1 (модуль стабили~'а нии) 

Наблюдается узкая ГОРkэонтаJlьная полоса 8 I!ентре экрана, МЗ-2~2 (модуль кадровой развертки) 
наруш('на линеАность или размер по вrртикзли, нет 
синхрониззции по вертикали 

Есть геометриtJеские исkажения растра M3~4-1 (модуль, коррекции) 

Отсутствует растр, СЛЫШНЫ шумы в канале звука, видны МС12·1 в блоке БП -13(БП-II)" устрой
линии обратного хода сверху p~CTpa, мала контраст- СТВО стаБИJlизацин напряжения 12 В 
ность изображения или 0110 80(ПРОИ3ВОДИТСЯ иеГЗТI18lfЫМ 8 БП" 15 

Отсутствует растр. нет высокого напряжения, срабатывает МБ"J (модуль блОКИРОВКII) 
устройство защиты 

При нормальной и максимальной громкости слышен пре· 
Рh1ВИСТЫЙ звук 

MC-15-1 в блоке БП-13 (БrI·II) и 
устройство стабилиэации flзпряжения 
15 В в БП-15 

самих микросхем. та_к и соединенных 

с ними деталей. Не рекомендуется 
выпаивать микросхемы, не убедивщись 
в исправности всех соединениых с ннми 

деталей, в наJIИЧИИ на выводах напря
жения питания и требуемых tиrналов. 

Не следует проверять микросхемы, 
выпаивая их из платы и измеряя сопро

тивление между выводами. Неизбежный 
дополнительный нагрев при установке 

Хочется напомнить, что полная взаи
мозаменяемость однотипных модулей 

позволяет их проверять путем переста

новки (например, модулей M2-4-1), за
мены заведомо исправными модулями, 

а также установки предпо.~ожительно 

неисправного модуля в другой телеви
зор. 

г. Москва 
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" ММИРD-3ВМ 
Коиструктор", С"РО'УКО''''I С'М"lIето, rOlopIIT. "'О ИI Аетнще lеснт меи~wе. 

ч'м IС' Т'IИН"'СК811 АqкумеНТ8ЦМII И8 н.го. А микроnроц.ссор ... 1 06ъ,м 8"'nУЩ'И' 
Hoii IIМтератур ... О НИI ~ж, • т",с."н Р'3 601l.,Ш. НI с06СТ8'ННОГО 06 .... м.' 0IlН8КО. 
к'к ИИ n8р8АОКсе .... Но. ер'АМ множ'ст" стетеА. 6powlOp. кннг. МОНОГР8фиll 'Д88 
IIИ Н811"8ТС' деатOIC И3118ннlI. Р8СС"Иf'НН"'1 н НО'И"КОI I _тоII 06118СТН. О НИI·ТО Н 
реШ"1I8 lIои60ТIIТIoС' Р'lI8к"НI. 

Кон,,,но. мретко, до.Од"и.о И • ТО IIC' IР'М' достато"но ПОIlНО P8CCK838T~ о МИК, 
ропро .. ессорНОА теlНИll8 AlinO "0.0 .... 110 СIIОIICН08. Несмотр. не. :lTO Н8М К8Ж8ТС •• 
НICТ8110 сеМ08 'р,м, .I0"KlllO"HТIo 11 нА Р8ДIIОIl106итеll8tii. т.м 60"", "то спе ..... • 
IIИСТ'" У"'РЖД8IОТ: за мнироnро .. еСС:ОР8МИ - 6удущ,е' 
Семо со6о8 peaYM"tc., "то наш "НКII ресс"итан НI llIOA,A.· УЖ' стеIlК"8а'Ш"IС. 

с ,,"фро.08 Т8lнн.о8 н иМ'IOЩIII Н'.ОТОР"'1i ИIl8С aHaHHtii. но ОН 'ПОllне ДОС'УП'И " 
Р.Д"ОnlоClитеll.М. )ТО - нрод п",,"и .... II, ".ред трудност.мн н. ОТС'УП"' ... м ... н.· 
А.еме., "то наши "НТ8теIlИ с УIIО'Оn~СТ'И'М "ро"ту' ст.,,,и ЦИНII8. 

В 06щ.м, 118K го,орнте •• IIОРОГУ осиnит ИIIущиll. Тек Ae.eii,. IIC' CA.ne'M ".Р8 ... А шег. 
А поможет В8М ,ro cAenaт~ 38СIIуж.ннwil 1I"тen~ наукн и т,.ннкн РСФСР. ДОКТОР 
теХНИ"'СКИI неук. профессор. Р'КТОР Моеко,ского ннститут. .nеитронного мешино, 

СТРО.НИI ЕвrЕНИА ВНКТ()РИ"ОВИЧ АРМЕНСКНА. 

в соответствии с ~wеИ"IМИ ХХУ' 
съезде КПСС в од .. ннадцетоД МlТиnет
ке в ~зnичных отреСlIJ/IX неродного 

хоз.Дст.е доnжно нечет.,с. wирокое 
освоение и .HeдpeH"~ но,оД алемен
тнод безь, алеКТРОН"Кk - М"КРОМРО
цессорн",х БИС. СеДче/:: I CT~He .ыпу
ск"тс. более дес.тке kомплеКТ08 ~з
лнчн .. ,х ТИПОI микропроцессорных 

БИС, мреднезнеченн .. ,х для прнменен". 
• семо" разнообрезно" епмеретуре: от 
сложн .. ,х ."lCокомронз'одиtельн .. ,х в .. ,
чнслител .. н .. ,х систем до с"'рвn .. ных 
меwин и детских .. грушек. 
Можно предполож .. ть, что ПОlсе

местное Iнедрен .. е м"кропроцессор
ных БИС ."'З0вет • техн"ке стоnь же 
революц"онные нзменен ... , кек и ПОJl.
лен .. е треН3ИСТОРОI и интегрельных 

схем. 

длJl того чтоб .. , лучwе ПОНJlТЬ при
ч"ны этого, об~тиМСJJ К истории по· 
.Iления м"кропроцессоро'. 

К нечелу семидесятых ~ёiдo. успе
х.. технологии • МНКРОJлектрон"ке 

привел.. к 10ЗМОЖНОСТ .. создання нн
тегрелloН"'Х схем с весьме высокнм 

уровнем "HTeГ~ЦHH: чнсnо ектнвных 

элементов может достнгать 10 тысяч 
на одном кристалле. B .. JМyCK так"х мнк
росхем nрн СОlременном уро,не а8ТО

мат .. зецни проектнровення (нз-за 
больwнх первонечальны)! зетрат, обус-
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ло.!'енных резработкоД .. х логнческоД 
структуры, топологии, ",зготовленнем 

фотоwаБЛОНОI и технологнческой под
ГОТОIКОЙ ПРОНЗIодства) зкономнческн 
опрввден только в случа. ..х мессо

вого мронэводства. Однако, за нсклю
чен .. ем устройств пем.т"" келькулято
ров н некоторых друг .. х схем, не удв
валоеь определнт," набор ун .. версель
ных функцнональных узлов массового 

пр"менен"я с текнм больwнм уровнем 
ннтегреци",. Ренее, прн выпуске схем 
с мал,",м и средннм уровнямн ннтегре

цнн, текнм" узлеми .вл.л"сь WHPOKO 
распространенные мнкросхемы, реали

зующ .. е элементарные логнческие 

функцнн: "И ... "ИЛИ", «НЕ", тр .. ггеры. 
сдвнговые регистры. деwифраторы, 

мультнплексоры. счетчнкн ... 

Изготовлен .. е заказны)! мнкросхем с 
IЫСОКНМ уровнем интегрецни для 

какого-лнбо чвстного прнменен"я эко
номическн опрввдано л"wь прн объеме 
нх выпуска, превыwающем дес.ткн ты

сяч. Заквзные мнкросхемы пр .. мень
weM объем. выпуске прнмеНJlЮТ 8 от
дельных, достеточно реДКнх случеях. 

когда требуется, непр"мер, доc.tтнчь 
особо высокон надежностн, малых га-· 
бар"то. IrrЛН удовлеТ80Р"ть друг .. е спе· 
цнальные требовання, е стонмость Н3-
дел .. я не имеет первостепенного знв
чення. 

в результете по"ска облесте" массо-
10ГО nр"менення микросхем с высо

кнм УРОIнем ннтегрвц"н .. х ~зработ
чнкемн быле предложенв ндея созда
нн. одно" уннвереально" БИС "лн не
которого набора БИС, спец .. елиэецня 
которых для каждого конкретного пр .. -
менен"я достнгается не схемно, е про

греммно. 

Тек"м обрезом, мояв .. л .. сь стен
дартные уннверсальные про

граммируемые элем,нты - мнкро

процессорные БИС со структуроД ( .. но
гда 1 лнте~туре употребляют термнн 
"apXHTeKTY~"), анелогнчной структу
ре ЭВМ. На ОСНОlе микропроцессор
ных БИС стро.т м"кропроцессорн"" 
с .. стемы "лн мнкро-ЭВМ. Обычно все 
ЭВМ прннято делн", не больwие. мннн
н мнкро-. Такое делен .. е основы.е
етс. нв такнх прнэнаках, как скорость 

выполнення оперецнй, габарнты и стои
мость ЭВ~. Так. больw .. е ЭВМ зенн
меют значительные площедн н стоят 

м"ллноны рубле", со.ременные мин,,
ЭВМ могут размещатьс. 1 небольwо" 
комнете н стонть несколько десятков 

тысяч рубле", е мнкро-ЭВМ может 
быть размещене не одно" плате н сто
.. т всего несколько сотен рубле". Ос
новные прннцн"", ~боты всех ЭВМ 
одинеКОIЫ, но облесть примененн. 
м"кро-ЭВМ нз-за Иl( маnон стонмоети 
столь ресw"рнлесь, что, неряду с нс

nользовен"ем нх по пр.мому незнече

нню, ПО.lнлась 103МОЖНОСТЬ встре",

ввть 1 ~элнчную аппаретуру, повыw"я 
тем семым ее потребнтельскне ке
чества. 

Твк какспецнелнзвцня м .. кро-ЭВМ 
под конкретные функц .... , ВЫПОЛНJlе

мые еппературой, достнгаетс. путем 

зеп"с.. в ее память соответствующнх 

прогремм, то разлнчнаJl по наэнече

нню мнкропроцессорная аппературе 

может нметь похожне электр .. ческ .. е 
схем .. ,. Это ПОЗlоляет уннфнцнроветь 
многне её узлы,сократ"ть срокн проек
тнроваННJI .. сннзн", про .. зводственн .. ,. 
ресходы не нзготовленне. 

Однеко основным следствнем пр"'
мененн. Iстроенных микро-ЭВМ я.ля
етс. то, что он.. позвол.ют прндеть 

разнообразным прнборем. устро"ст
lем .. механнзмем "разумный" херек
тер. Приборы. станкн с чнсловым уп
равленнем, роботы-мен"пуляторы, бы
товеJl .. ПРОфесснонельне. радноаппе
ратура. снстемы упревленн. HII T~HC
порте. телефонная св.зь, обучающне 
с",стемы, AOMewHHe ЭВМ, детск"е Ht
руwки - вот далеко не ПОлный пере

чень облвсте" применення новой зле· 
ментной безы. 

Тек, прнмененне м"кропроцессор
ных БИС в нзмерительно" технике по-
3ВОЛJlе·т существенно ПОIЫСНТЬ точ

ность н а.темат"зировать процесс Н3-

мерения. Такие нэмер .. тельные пр .. бо
ры обладают способностью самокалнб
Р08КИ н самоповерки, а также могут 
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про водить математическую обработку 
реЗУЛЬтctтов измерений. Во многих 
при борах встроенна. микро-ЭВМ по
зволит избавитьс. от панелей с мно
жеством ручек· управлени.. В магни
тофоне микро-ЭВМ возьмет на себ. 
функцин управленн. скоростью движе

ни. и нат.жением ленты во всех ре

жимах, поз.олит автоматнческн уста

на.ли.ать ток подмагничнваНИII приме

нительно к конкретному типу ленты, 

находнть нужные запнсн, программи

ровать последо.ательность смены ре

жимов работы. 

Точно так же микро-ЭВМ может быть 
встроена н • любую другую бытовую 
и раднолюбительскую аппаратуру, по
lь,шаll качество ее работы и придава. 
ей новые функциональные свойства. 

Надо полагат .. , что областн прнмене
ни" мнкро-ЭВМ 1 раднолюбнтельской 
практнке будут ограннчнваТЬСJl только 
фантазней и квалнфнкацней радиолю

бител •. 
Развитие мнкропроцессорной тех

ники изменнло не только способь, 
проектированиll цифровых устройств, 
но и требовани. к знаНИIIМ нх разработ
чиков. Теперь разработчик, занимаю
щийс", проектирование~ микропроцес
сорной 'аппаратуры, Д~жен знат .. как 
методы проектироваНJt", и отладки 
электронной аПП4ратур"', так и про

граммирование. н.ко.й оп .. ,т по-
каз",вает, что разра . . . электрон-
н",х схем легче и быстр . своит .. ме-
тоды программироваНИJl, чем програм

мисту метод .. ' проектировани", и от

ладки оппаратуры. Но и они, после 
изучени", ОСНОI микропроцессорной 
теIlНИКИ, могут с успехом проектиро

ват .. микропроцессорную аппаратуру. 
Цель публикуемой серни статей -

познакомнть раднолюбителей н разрct
ботчнков различной аппаратуры - не
спецналистов в области вычнслнтель
ной техннкн - с основами микропро
цессорной техники в обьеме, доста
точном длJl самосто.тельного проек

тировани. несложной микропроцес

сорной аппаратуры на базе микро-ЭВМ 
с микропроцессором КРS80ИК80А. Вы
бор этого 8-раЗРIIДНОГО мнкропроцес
сора дл. первоначального изученн. 

мнкропроцессорной TellHHKH обь.сн.
еТСJl тнпнчностью его внутренней 
структуры н снстемы команд, вы

сокой пронзводнтельностью и доста

точно шнроким распространеннем. 

Учнтывалось также н то, что для мнк
ропроцессоров этого тнпа накоплен 

большой обьем программного обес
печенн •. 
Желаю радиолюбителям успешного 

освоення микропроцессорной эле

ментной базы н внедрен н'" ее в свон 
разработкн. 

• РАДИО N!! 9, 1982 г. 

ПЕРВЫЙ ШАГ 
r.ЭlnЕНКО, В.ПАНОВ,С.ПОПОВ 

В публикуемой серии CTaTe~ чита· тели познакомятся с прииципам:, 
фУИКЦИОНИРО8ания, структурои, 

системой команд и принцнпиальными 
ЭJlектрнчеСКlIМИ схемами отдельных мо

дулей микро-ЭВМ, построенной на ос
lIове микропроцессора КР580ИК80А. 
Устройством визуального отображения 
информации в .этой микро-ЭВМ служит 
обычныi\ телевизор, а внешнее :Jапо
минающее устройство выполнеио на 
базе кассетного магнитофона. 
Характерной особенностью устройств. 

в которые как составная часть входнт 

мнкро-ЭВМ. является то, что значитель
ная часть их фУНКlшй реализуется, 
как правило. прОграммными средства

ми. 110ЭТОМУ в статье при водятся также 
и соответствующие программы, а одна 

из статеА серии целиком посвящена 
приемам программИ(.ювания мнкропро

цессорных устройств. 
На основе описанных электрических 

схем модулей радиолюбитель сможет 
создать микро-ЭВМ различной слож
ности. Любая И:J этих микро-ЭВМ мо
жет найти применение и как универ
сальная домашняя ЭВМ для вычис
ления, и для управления раЗJIИЧIЮЙ 
радиолюбительской и бытовой аппара
турой или же для создания ра:мич
ных видеоигр на экране телевизора. 

Их можно использовать также в качест
ве инструмента для наПllсания и отлад

ки программ различных мнкропроцес

сорных устройств на базе микропро
цессора КР580ИК80А. ОТJ1ажеНllУЮ 
программу можно записать в их па

мять с помощью программатора, вхо

дящего в состав микро-ЭВМ. Отдедь
ные схемные и программные решения 

могут быть использованы при I1роекти
ровании других микропроцессорных 
устройств. 
Стремление популярно ИЗJIOЖИТЬ от

дельные CJIOжные вопросы в журналь

ной статье ограllllченного объема мо
жет привести иногда к упрощенному 

и недостаточно подробному их осве· 
щению. В таких СJ1УЧ<lЯХ даются ссыл
ю\ на литературу, где ЭПI вопросы fl:'1-
ложены бодее подробно. Радиолюбите· 
лю, ж('лающему быть с микропроцес.: 
сорами на «ты», ознакомиться с ЭТОII 

литера гурой просто необходимо. 

* * * 
Первоначальное знакомство с прин

ципами работы микро-ЭВМ мы иачнем 
с рассмотрения ее структурной схе
мы, представленной на рисунке· и со
держащей минимальный набор ЭJ1('
ментов, которым должна об.,адат!> лю
бая MIfKPO-ЭВМ. 

Элементом, производящим обработку 
данных, здесь ЯВJ1яется МlIкропроцес

сор КР580ИК80А, ВЫПОJIIIЕ'ННЫЙ в виде. 
БИС, содержаш.еЙ около б тысяч МОП 
транзисторов. Микропроцессор и ряд 
вспомогательных схем, обеспечивающих 

его работу 11 работу всей ВЫЧИСJlитеJlЬ' 
ной системы в целом, образуют так 
называемый ПРОllессорный МОДУ,1Ь, 
к которому С помощью системных шин 

подключают периферийные модули мик
ро-ЭВМ. Данное разделение микро
ЭВМ на указанные МОДУ,1И носит функ
циона,1ЬНЫЙ характер. Конструктнвно 
все модулн могут быть выполнены. 

например, на одной плате, БОJ1е~ TtJrO. 
имеются микропроц~сс()ры (однокрис
Ta.~bHыe микро-ЭВМ), где все рассмат, 
риваемые модули размещены в ОДНОЙ 

БИс. 

Системные шнны предстаВJIЯЮТ со
бой набор соединитеЛhНЫХ проводни· 
ков --- линий, объединяющих одноимен
ные иыводы всех пернфернйных моду
m~Й. 110 каждой линии может быть 
передано .3иачени.е одного разряда 

двоичного кода в виде УРОRней напря

жения + 0.3 В ИЮI + 2.4 В, СООТ
ветствующих ЛОl'ическому О или ло
гической 1. 110 роду lIерt'даllа~мой 
информации все линии разделены на 
три группы, образующие шину JJ.aHlIblx, 
шину адресов и шину управления. 

Периферийными модулями в рассмат, 
риваемой МIШРО-ЭВМ являются раз
личные запоминающие устроilства (ЗУ) 
'! регистры для подключения внеш

bllX устройств (например, клавиатуры, 
устройства ВИЗУaJlЬНОГО отображения 
flиформаl~ИИ, различных датчцков и ис
ПОЛНИП'ЛЫIЫХ механизмов), называе
мые портами ввода или вывода. Так 
как микропроцессор КР580ИК80А пред
назиачен ДJIЯ обработки 8·разрядных 
двоичных Ч~lсе.~ (далее мы будем име

новать их словамн иml баilтами), то 
порты ввода или вывода тоже ДОЛЖIIЫ 

быть 8-разрядиыми. Запоминающее 
устройство микро-ЭВМ СОС10f1Т И:J на
бора 8-разрядных ячеек памяти. Обмен 
данными между npol.teccopHblM и пери

ферийными моду"~ями микро-ЭВМ про: 
исходит по шине данных, состчящеи 

также из 8 линий, обозначаемых 
DO- D7. По линии DO передается млад
ший, а по линии D7 старший разряд 
байта. 

Характерной особеЮIOСТI,Ю ШIIНЫ 
данных ЯВJlяется ее двунаflрав.~енность. 

Под двунаправлеюlOСТЬЮ понимаетея 
возможность передачи данных 11 разные 

моменты времеllИ в различных направле

ниях, например, снача.та 110 шине дан· 

ных можно передавать дэнны(' от про· 
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ЦЕ'ссорного модуля К периферийному,' 

а зэтем в обратном направлении. Дву
направленность шины данных обеспечи
вается трехстабильными буферными ре
гистрами, через которые периферийные 
МОДУJШ подключаются к шине. Выходы 
трехстабидьных регистров, кроме состо
fший догического О и логической I , 
могут принимать третье пассивное, ИJlИ, 

так называемое, высокоимпедансное 

состояние, благодаря чему они оказы

ваются как бы отключенными от соот

ветствующих Jlиний шины данных. 
Каждый периферийный МОДУЛ!;> мик

ро-ЭВМ имеет вход ДЛЯ приема сигнала 
ВМ (выбор модуля). В процессе работы 
микро-ЭВМ с помощью этого сигнала 
одновременно может «активизировать

ся» только один из периферийных мо
дуm>Й. Это означа~т, что возможен об
мен данными между ним и процессор

ным Moдy.~eM. Выходы остальных моду
лей при этом остаются в высокоим
педаН\:ном состоянии (отключенном) 
и на работу микро-ЭВМ не влияют. 
При работе процессорный модуль 

должен обмениваться данными с опре

деленнымн ячейками памяти или порта
ми. ДJ1Я того чтобы иметь возможность 

обращаться (адресоваться) к ним, каж
дая ячейка памяти и каждый порт ввода 
или вывода имеют свон индивидуальные 

номера--- адреса. При оБМЕне данны
,м!! процессорный модуль устанаВJjивает 

на адресной шине микро-Э ВМ ДВО\lЧ
ный код, соответствующий адресу ячей" 
ки памяти. Число линий адресной 
шины нашей МИКfJО-ЭВМ определяется 
разрядностью адресной шины микро
процессора КР580ИК80А и равно 16. 
Это позволяет обращаться к 2~ 64К 
ячейкам памяти. Число K"~] 024 байт 
и ЯВJJяется единицей измереНIjЯ объема 
памяти. 

Конструктивно ЗУ микро-ЭВМ состо
ит из одной или нескольких БИС памя
'Си, каждая из которых имеет вход для 

приема сигнала ВМ. Дешифрация кода 
на адресной шине ПОЗВОJlяет выбрать 
определенную БИС ЗУ с помощью соот
ветствующего сигнала ВМ. Обращение 
к определенной ячейке памяти внутри 
БИС ЗУ происходи'r по сигналу с выхо
да внутреннего дешифратора, входы ко

торого (адресные входы БИС ЗУ) под
ключаются к соответствующим линиям 

IIfИНЫ адресов. 

Микропроцессор КР580ИК80А позво
ляет подключить к шинам адресов 

до 256 портов ввода н до 256 портов 
вывода. Все входы ВМ портов ввода 
или вывода подключаются через схемы 

дешифраторов номеров портов к восьми 
младшим раЗfJядам адресной шины мик
ро·ЭВМ. Порты «актив!!зируются» при 
появлении lIа шине адресов кодов, со

ответствующих их номерам. Допоют
тельным, условием «активизации» любо

го периферийного модуля ЯВ.~яется на
личие соответствующего сигнала на ши

пе управлении. По линиям шины уп
равления от процессорного модуля 

к периферииным поступают сигналы 
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выбора группы модулей (порты или 
модули памяти) и направления обме
на данными: сигнал чтения из модулей 

запоминающих устройств ЧТЗУ, 
сигнал записи в МОДУJlИ запоминаю

щих устройств -- ЗПЗУ, сигнаJl записи 
данных в порт вывода данных 

ЗПВВ, сигнал чтения из порта ввода --
ЧТВВ. По шине упраВJlения передают
си также и другие сцгналы, назначе

н!!е которых будет рассмотрено в по
следующих статьях. 

Работа микро-ЭВМ, как и любого 
цифрового устройства, заключается 
в обработке исходных данных по за
данному алгоритму. Под алгоритмом 
работы цифрового устройства понима
ется набор последовательно выполняе
мых действий по обработке исходных 
данных с целью получения требуемого 

результата. В микро-ЭВМ алгоритм 
реализуется при выполнении програм

мы, хранимой в ЗУ в виде последо
вательности команд. При этом исход
ными для программы являются данные, 

вводимые через порты ввода, промежу

точные данные хранятся в ЗУ микро
ЭВМ или во внутренних регистрах 
микропроцессора, а полученные резуль

таты выводятся через порты вывода. 

Каждый микропроцессор характери
зуется определенной системой команд. 
Система команд --- это полный пере

чень элементарных действий, которые 
способен производить микропроцессор. 

Управляемый этими командами микро
процессор выполняет очень простые 

действия, такие, как элементарные 
арифметические и логические операции, 
операции пересылки данных, сравнения 

двух величин и другие. Однако, соста
вив программу из последовательности 

таких команд, можно запрограммиро

вать выполнение алгоритма любой 
сложности. 

По формату (чис . .пу отведенных для 
нее разрядов) команды микропроцессо
ра делятся на одно-, двух- и трехбай
товые_ Байты команды последователь
но друг за другом располагаются соот

ветственно в одной, двух или трех 
ячейках ЗУ микро-Э ВМ. Первый байт 
любой команды содержит код операции. 
Он определяет формат команды и те 

действия, которые должны быть произ
ведены микропроцессором над данными 

в процессе ее выполнения. Эти данные 
обычно называют операидами. 

Программа работы встроенной в ка
кое-.~ибо устройство микро-ЭВМ хра
нится в постояииом запоминающем уст

ройстве (ПЗУ) модуля ЗУ. ПЗУ--- это 
БИС памяти. в которую необходимая 
информация (программа, константы) 
заносится в процессе ее ИЗГОТОВ,1еиия 

или непосредственно перед установкой 

в микро-ЭВМ. Информация в .пЗУ со
храняется иезаВIIСИМО от того, включен 

ли источник питания или вЬ\ключен. 

Во время работы МIIКРО-ЭВМ инфор
мацию из ПЗУ можно только считы
вать. Промежуточные даниые в микро
ЭВМ хранятся в оператнвном запоми
нающем устройстве (ОЗУ), в которое 
они могут и записыватьс!! и из которо

го считываются в процессе работы. При 
снят'ии питающего напряжения даиные 

в ОЗУ теряются. При отладке программ, 
а также в случае использования мик

ро-ЭВМ в качестве универсальной (то 
есть ВЫПОЛНЯJ()Jцей в разное время раз
личные' программы) , ОЗУ используется 
и для хранения программ. В этом слу
чае микро-ЭВМ обычно имеет ПЗУ с ма
лым количеством ячеек (с малым объе
мом) памяти, куда записывается не

большая программа-загрузчик, под уп

равлением которой в начале работы 
в ОЗУ, с какого-либо внешнего уст
ройства загружается рабочая програм

ма. 

Выполнение любой команды микро

процессора начинается с чтения ее кода 

операции из ЗУ. ДЛЯ этого процессор
ный м,щуль устанавливает на адрес

ных шинах код адреса ячейки памятн, 
в которой записан код операции коман

ды, а на соответствующей лини!! шины 
управления сигнаJl ЧТЗУ. В результате 
код операции команды выдается из 

ячейки памяти на [пину данных и счи

тывается процессорным модулем. 

Микропроцессор декодирует код опе
раЦf!И, опредеJlяет, какие действия ему 
необходимо выполнить в соответствии с 
ним и переходит к нсполнению коман

ды. Во время выполнения одной коман
ды микропроцессор может неоднократ-

ВНИМАНИЮ РАДИОЛЮ6ИТЕЛЕft 
Маrаз"и м!! 8 .Техн"ка» MOeKH"r" "меет в продаже " высыпает нвпоженным ппате

жом Iбез задаткаl KH"ry "3 сер"и «Тепев"з"онны~ " рад"опр"ем_ Звукотехи"ка» -
"УН"ф"Ц"Р08аииые зпектропро"rРЫ8аlOщ"е YCTpO~CTBa 11 кпасса" (М •• Радио и С883 ... 
1981, 128 с. Ц. 95 K.I_ Авторы SI. SI. М"пзара~с " А. д. М"жуев paCCMaTp"BaIOT в ие~ 
уииф"цированиые монофои"ческие и стереОфон"ческ"е зпектропроиrрываlOщие УСТ
pO~CT8a 11 кпасса с упучwеиным" пара метрами - II-ЭПУ-60. II-ЭПУ-61СП и II-ЭПУ-62СМ. 
Приведеиы их основные технические характеристик". пр"иципиап .. иые схемы корректи
_РУlOщих усипитепе~_ Разобраиы особеиности конструкци~ ЭПУ. возможные иеисправ
иост". методы их обнаружеИИII и устранеНИА. 

KH"ra рассч"тана в nepBYIO очеред .. на К8апифицированных раД"ОПlOб"тепе~ " рвд"о
мехаНиК08 по ремоиту " напаж"ван"1O ЭПУ. ио оиа предстаВПАет "итерес " дп •• падеп .. • 
цев бытово~ аппаратуры с так"м" зпектропроиrрываIOЩ"М" устроНствам". 
Адрес Mara3 .. Ha: 103031, Москва. Петровка. 15. Отдеп «KH"ra - почто~». 
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При обращении к памяти для чтения 
кода очередной команды из микропро

цессора на шину адресов поступает 

содержимое lб-разрядного регистра РС, 
называемого счетчиком команд. В этом 

1 ........ 

1 
1~~J.r-I 

ПРОЦЕССОРНЫЙ МОЩЬ I 
~ _________ J 

но обращаться к памяти для чтения 

или записи данных. 

После окончания ВЫПОJlнения теку
щей команды микропроцессор перехо

дит к выполнению очередной коман
ды, т. е. обращается к ячейке ЗУ, 
где хранится код оперэшfИ следующей 
команды. 

Микропроцессор имеет сложную 
внутреннюю структуру, но с точки зре

ния программиста он состоит только 

из семи 8-разрядных регистров А, В, 
С, О, Е, Н, L, регистра признаков ре
зу.1ьтата выполнения операции F н двух· 
16-разрядных регистров SP и РС. 
Рассмотрим назначение внутренних 

регистров микропроцессора. Регистр А, 
так называемый аккумулятор, исполь
зуется для хранения операнда, с кото

рым работает арифметико-логическое 
устройство (АЛУ) микропроцессора. 
Результат работы АЛУ по оконча
нии обработкн данных вновь помещают 

в регистр А. При проектировании ап
паратуры на базе микропроцессора 

КР580ИК80А знание ПРИНllИПОВ оргэни
защ1И и работы АЛУ и других недоступ
ных для программиста элементов его 

внутренней структуры не обязатеm>но, 
поэтому их работа здесь не освеща
ется. 

IllecTb регистров В, С, О, Е, Н, L 
предназначены для хранения промежу

точных данных. При ИСIIOлнении неко
торых команд регистры В и С, D и Е, Н 
и L объединяются в регистровые пары 
длн хранения lб-разрядных данных. 
Назначение регистра признаков F бу
дет рассмотрено при описании системы 

команд в СJlедующей статье. 
Для изучения системы команд и на

писания программ важно знать способы 
адресании, которые заложены в мик

ропронессоре, т. е. знать, как 11РОИСХО

дИТ формирование кода на шине адре

сов. 
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регистре к моменту окончания выпо.'

нения текущей команды всегда подго
тав,~ивается адрес очередной команды 
I1рограммы. Во JЗремя выполненин про
граммы микропроцессору необходимо 
обращаты:н к опредt'ленным ячейкам 
памяти для чтения и записи проме

жуточных данных. В системе команд 
имеются команды, с помощью которых 

можно задать адрес обращенин к па

мяти непосредственно (команды с не
посредственной адресацией). Они име
ют трехбаЙТОI1ЫЙ формат, т. е. каждан 
команда занимает три последовате,~ьио 

раСПOJIOженных в памяти ячейки. В пер
вом байте команды хранитсн код опе

рании, а во втором и третьсм записан 

16-разрядный адрес обращения к памя
ти. ПРИ выполн~нии такой команды 
микропроцессор последовательно счи

тывает значения второго и третьего 

байтов во внутренние буферныс ре
гистры 11 затем, при обращении к п,а
мяти, для записи или чтения данных 

передает из эти)( регистров на шину 

адресов 16-разрядный адрес. Команды 
с неlIOсредственной адресацией BЫIТO.~
няются довольно медленно, так как 

микропроцессору при их ВЫПОJJнении 

приходится дважды обращатr,ся к па
мяти для 11Обайтного чтения кода ад

реса. 

В системе команд есть также одно-
11 двухбаi\товы�e команды, использую

щие косвенную регистровую адреса
цню. При их выполнении адресация 
осуществляется по содержимому од

ной нз регистровых пар ВС, ОЕ или HL, 
куда предварительно помещается адрес 

требуемой ячейки памяти и откуда он 
поступает на шину адресов. 

Кроме описанных двух способов ад
ресации, возможна адресация к ячей

кам памяти по содержимому 16-раз
рядного регистра SP. называемого 
указателем стека. 

Под стеком в микропроцессоре 
КР580ИК80А понимаетсн любая об
JlaCTI> ОЗУ, CJlужащая для хранения 
адресов констант и промежуточных 

данных, адресация к ячейкам которой 

к УСТРОЙСТВАМ 
ВВОДА-ВЫВОДА 

осуществляется с ПОМОIЦЬЮ ука:ытеля 

стека SP. При обращении к ячейке 
ЗУ, расположенной в стековоА области, 
на шину адресов засылаетея содержи

мое регистра SP. Перед ВЫПО,lнением 
команд, ИСПОЛЬЗУЮЩIIХ регистр SP. в не
го должен быть предварительно запи

сан код начала етековой области ОЗУ 
(код «верхушки» стека). с помощью 
команд, ИСПОJIЬЗУЮЩIIХ стековую адре

санию, а стек можно переелвть 16-РI1З
рядное число из любой реПН:ТРОВОi\ пв
ры или регистра счетчика команд РС. 

Запись числа в память происходит 
побайтно: сначащ! записывается стар
ший байт R ячейку lIамяти с адресом, 
на 1 меньшим содержимого указан'
JIЯ стека (т. е. в ячейку с адресом 

SP -··1), затем младший байт в 
ячейку с адресом SP -·-2. Таким обра
зом, по окончании записи содержим,)е 

указатедя стека становится равным 

SP ·--2. Часто вместо выражения «со
держимое указатеJlЯ стека» УflOтребля
ют выражение «положение указатеJlI[ 

стека». Тогда можно сказать, что при 
занесении R стек содержимого регист

ровых пар ИЛИ счетчика команд РС 

указатель стека автоматически каждый 

раз «смещается вниз» (т. е. в сторону 
младших адресов памяти) на дв,' ячей
ки. 

В системе команд микропроцессора 
есть и такие, которы(' ПОЗJЮЛЯЮТ осу

щеСТВJlНТЬ обратную операцию, т. е. по
байтно l1ереСЫJlать содержимое пары 

ячеек стека в любую регистровую пару 
или в счетчик команд РС. При этом 
сначала переПlIсываетея во внутренний 
реfШ:ТР микропрсщессора младший байт 
из ячейки памяти, адресуемый текущим 
положением ука:НJТеля стека, затем в 

другой регистр регистровой пары пере
писывается старший байт из ячейки 
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памяти с адресом SP + 1. По<'де вы
полнения команды указатель стека при

нимает значение SP + 2, т. е. указа·· 
тст, сгека ()казывается автоматически 

«см\~шенным вверх» на две ячейки в 
сторону старших адресов памятн. 

Достоинством комянд С адресаl!lIей 
по указателю стска является то, что 

программист может не заботиться каж· 
ДI>lЙ раз о конкретных aдpe,~ax ячгек 
памяти, куда записывают и откуда счи

тывают данные. Ему иеобходимо нмько 
соблюдать определенвую ПОС;lеДОВ/J
те.ПЬНОСТЬ при записи данных в стек и 

их IIзвлеченни, Т. е. ЧlIтать дянные из 

стека в ПОС.lедовательности, обратной 
той, которая была при записи. При 
этом говорят, что ПрlI работе со стеком 
НСflOю,зуется ПрllННИП «последний при-

I!INI первый вышел". 
Теперь рассмотрим порядок записи 

lfj-раарядных чисел в память и ввутрев
ние рt>гистры микропроцессора. Для 
хранения таких чисел в микропронессо

ре можно ИСПОЛЬЗ0вап. Трll регистровые 

пары- 8С, ОЕ, HL, указатель стека 
SP и (ч!стчик команд РС. При этом 
в регистрах 8, D и Н регистровых пар 
хранятся ,:таршие байты чисел, а в ре
гистрах С, Е н L-- их младшие байты. 
В опеР1ЩИЯХ со стеком как lб-разрядное 
'1ИСJIО I)ассматривается также совокуп· 

HOCТl, регистра Д (старший байт) и ре
гистра призиаков F (младший байт), 
IIменvемая PSW. 
Для хранения в ШIМЯТИ 16-разряд

НОМУ числу всегда отводят(;я две смеж

ные ячейки. Запись чисел в эти ячеЙ.КИ 
происходит побаЙтно. причем в ячейку 
с меньшим :Jдрt>Сом записывается МJlад

ший байт, а в ячейку с БОJlЬШИМ ад
ресом _.- старший байт числа. Это пра
вил!) ВЫПО.1няетсн при любых способах 
адресации. а также при записи в память 

трехбайтовых команд. где второй п тре
тий байты являются соответственно 
М.nадшим н старшим байтами 16-раз
РЯДIIOI'О числа. 

* * * 
Итак. мы рассмотрели основные прин-

IIIIПЫ работы мнкропроцессорных уст
ройств и их возможности. Это -,- первый 
шаг' в освоении микропроцессорных 

БИс. В двух с,~едующих статьях будут 
приведены справочные сведения по си

стеме команд микропроцессора 

КР580ИК80А ивекоторые примеры не
БОДЬШIIХ программ. Их необходимо ус· 
воить, прежд(~ ч(~м мы перейдем к рас
смотрению принципиаJ1!.1IЫХ схем от

дельны х МОДУ,1ей, так как без про
грамм эти модул!! не работоспособны. 
Кон('чно, множество новых понятнй И 
бо.~ЫII()Й объем фактического ман'риа
ла могут «ИС[lугаl'Ь», НО без этих на

чальных сведений не обойтись, если Вы 
хотите своими руками собраТl, мик
ро·ЭRМ. 

mПЕРАТУРА 

j. БедреКОIlСКИЙ М. д .. Кручинкин Н. С .. 
Подоля" В. д. Микропроцессоры. М., 
Радно и свюь. j 98'. 
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ТРИ попонеоип 
МИПРОППНЬП9НПI0РDН 
Е. КУЗНЕЦОВ, Л. ЛЕПКО, П. МИНКИН 

о 
ДНОЙ ИЗ основных тендеиЦИй в 

аВТОМIПИЗiЩИИ различного ро

да расчетов и ВЬ'ЧИСl1ений, необ
ходимых как в повседневной жизни, 
так и в промыwленности, экономике, 

ТОРГОВl1е, сфере услуг и образовании, 
является wирокое использование кар

манных ЭВМ - микрокалькуляторов 
(МК). 
Сегодня МК, приwедwий на сме

ну счетной линейке, математическим 
таблицам и арифмометру, все чаще 
можно увидеть и на рабочем столе 
ученого, экономиста или инженера, и 

в руках продавца, и на парте wколь

ника. 

Что же представляет собой МЮ 
Это портаТИlное вычислительное циф
ровое устройство с десятичным пред

ставлением цифр при веоде и выводе, 

предназначенное для ИНДl1видуалloНОГО 

использования непрофессиональt,lЫМЧ 

счетными работникам... Основой МК 
служат больwие интегральные схемы 
(БИС) с уровнем интеграции до 
40 000 элементов на кристалле П110-
щадью в 25 ... 30 мм2 с автономным 
",сточн"ком питания. 

Нач"ная с 1974 Г., каждые по
следующие три-четыре года оБНОВI1Я~ 
лась .. соверwенствовалась как 31111-

менткая база, так .. конструктивно-тех
нологическое ",сполнен ... е МК. Шел 
непрерывным целенаправлен>!ый про

цесс роста вычислительных и серв"'сных 

возможностей, по .. ск HO.Io'X художест
венно-конструкторск .. х реwен",й, мак
симаl1ЬНО отвечающих вкусам Ш"РОКО

го круга потребителей, снижения стои
мости и повыwения надежности МК. 
Постоянно сменялась и раСWИРЯl1ась 
номеНКl1атура выпускаемых изделий. 
Это дало возможность говорить о трех 
поколениях (этапах) MI{. 

Смена поколений в первую очередь 

связаиа' с развитием и т'ехническим 
соверwенствованием электронны�x 

компонентов МК, к котор",м относятся 
БИСы и индикаторы. В таблицах 1 и 
2 приведены основные технические ха
рактеристики МК трех ПОКОl1ений и 
двух классов - для простых (табл. 1) и 
инженерных расчетов (табл. 2). 
Характерной особенностью МК пер

вого поколения, разработанных и осво
енных в про"зводстве в 1974-1917 гг., 
было начало ю( дифференциации по 

област ям использован .. я и элемент
ном базе. ПОЯ8ИЛИСЬ МК для прос
т",х арифметических расчетов ("Элект
роника БЗ-04»), для реwения инженер
HIoIX задач ("Эl1ектроника Б3-18А", Б3-
18М) и экономических расчетов ("Элек
ТРОНl1ка Б,. 26» ). В качестве элемент
ной баз .. ,· wироко ИСПОЛЬ.10вались 
р-МДП БИ с уровнем "нтеграци", до 
15 000 )l1е ентов на кристаnле пло
щадью ОКО/10 27 мм,2 (например. в 
.. Электрони,е БЗ-26», Б3-18А"Б3-18М) 
и индикаТ01il'1 на катодолюминесценр 

ных nрибоi'ах (КЛИ), а теюке зна
чител"ное (д~ 50 шт.) количество дис
кретных рез",,=торов, конденсаторов и 
транзисторов. Лиwь одна модеl1Ь 
«Электроника БЗ-04» была реализована 
на четырех КМДП БИС с макси
М4ПЬНЬ'М уровнем "нте"рации 3400 Эl1е
ме>!тов на кристалле ПЛОЩ4ДЬЮ около 

25 мм2 и жидкокристаллическом индн
ка1'оре (ЖКИ). 

Во всех случаях ввод данных и по
следовательность операций осущест

вляются по правилам алгебраlolческого 
синтаксиса. Исключение состаВЛЯ.па мо
дель "Электроннка 53 .. 04», в которой 
ВВОД вычислялся по праВloIлам арифме

тического с"нтаксиса. Чисто внешне М!( 
с алгебраическим синтакс"сом можно 
отличить по специальном клавиwе вы

вода результата «=", а с арифметиче
CKIoIM синтаксисом - по клав .. wе выда
чи результата, совмещенном с кла

виwем «плюс» (а иногда и с клави
w_й I<МИНУС») «+ =," «- =». 
Операции выполнялись над 8-разряд
НЫми десятичным .. числами, представ
ленными при вводе 101 выводе в фор

ме с естественной заГIIIТОМ. Лексика 

8ХОДНОГО языка ДI1Я простых МК вклю
чала четыре арифметических действия 

н 8ЫЧИС11ение HeKOTOpl>lX злементарных 
фУНIЩИМ, для 11нженерных .- wирокий 
набор математическчх функций и 
функц"й целевого назначения. 

Габариты н масса МК первого по
коле>!"'Я все еще оставались довольно 

значиtеl1Ы"ЫМИ (простейwие - 142Х 
Х80Х 17,5 мм, 300 г; инженерные -
170Х86,5Х26,5 мм, 350 г), а время 
непрерывной работы от автономного 
источника питания не npeBbIwano 3 ... 7 ч. 
Тем не менее производство и внед

рение МК первого поколения имело 
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ОСНОВН .. , 1ех.н"ч~с.ккr- х.арактеристики простых МК 
ТаБЛИI'. 1 

I ПОКОJlенке 11 ПОКОJlt'нне 111 поколение 
Харак-

теРIIСТИ· «Электроника «ЭJlектроннка «Электроника «ЭлеКТРОННЮI сЭлеК1'РОНИl(3 «3",{'ктроника 
К" 53-04. Б3-26. Б3-30. Б3-39. МК-5З. МК-60. 

1. СИН- Арифметн 
таксис чеекнй 
BXO.l1~ 

ного 

языка 

2, Оl1ера· 
НИН 

(функ' 
"ИII) 

3. 4И"JI0 
И ТИН 

БИС 

4. Инди-
катор 

5. 110-
треб· 
ляеМi1Я 

МС)Щ~ 

НОСТЬ, 

мВт 
6. Время 

непре

рывноА 
работы 
от 88-
ТОНОМ

ного 

ИСТОЧ-

11ика, ч 

7. Габа· 
риты. 

ММ 

8. }I\зсса. 
г 

9. Источ
НИК ои ~ 

танИЛ 

+,·-.Х.+ 

4 КМДП БИС 
(3400 ЭЛ.Нn 
25 мм') 
ЖКl1 на ."ИН. 
рассеянии, 

8 р. 11:2) 
30 

100 

120X78Xl8 

200 

А ВТОНОМ ныА: 
А-316 

Арифмети
ческид 

+ ... ·.Х.+.%. 
У-';l1+.II··. 
ИП.СП; -. 
!/ 

1 р-МДII БИС 
(6300 ,м. 11. 
13.3 мм', 
КJIИ. К Р 

600 

142Х80Х27.б 

300 

Комбинир.: 
А-316. 4 ШТ. 

ВП БГI2-1 

А..1Гебра,,
ческиА 

+.-.>(,-;-.%, 
...f" 

1 КМДП БИС 
(6000 .. , на 

18.9 мм', 
ЖКII на по
левом эффек
те. 8 р (1:3) 

8 

30 

IIОхб6.5х 
)( 10.5 

65 

КОМБИ""Р·: 
Д-О.Об. 2шт. 
ВП Д2-I1 

Алгебр"и
ческий 

АМ"браи
чески", 

+.-,Х.+.%. +.-.Х.+.%. 
-г y-.пt,П;;;, 

ИI1.СГJ; ка· 
ле-ндарь-ча

сы-буди..-1Ь
НИК-Сf,'-КУНДО~ 

1 КМДП БИС 
(6000 эл. на 
18.9 мм') 
ЖЮ1 на IIО' 
МВОМ эфф .. · 
те. 8 р. (1 :3, 

1 

800 

110Х66.5х 
Х 10.5 

65 

Автонuмный: 
СЦ-З2. 3шт, 

мер 

1 кмдп БИС 
(250()О .;.'. на 
25 мм', 
ЖКИ на по
левом ,эффек
те. 8 р. (1 :3) 

0.06 

8000 

95х61 х6.5 

50 

Автономный; 
СЦ- 32_ 2шт. 

Алгебраи
I.h'c-киЙ 

+ ..... :< •. ;-.%. 
-y"".ГJ-- .11+; 
СП.П _Х; 

1-1. 

1 КМДП БИС 
(8000 эл. на 
15.6 мм') 
ЖКИ на 110 

левом "ффек
те.8р. (1:3) 

О.О:! 

115хб5х8 

60 

АвтоиомныА: 
солнечные 

::мемеиты 

большое значение для формирования 
нового направления в вычислител"ной 
технике ИНДИ8идуал .. ного пользования 
и в",явления основн",х тенденций его 
дальнейшего развития. 

ВаЖН"IМ достижением в МК в",оро
го поколения (1978-1980 гг.) явилось 
широкое использование в качестве 

элементной базы КМДП БИС с уров
нем интеграции до 35 000 элементов 

на кристалле площадью порядка 28 мм2 

и ЖКИ на полевом эффекте ( .. Электро
иика Б3-30», Б3-39, Б3-38), что позво
лило создать изделия, отличающиеся 

улучшенными функцнональными и 

энергетическими характеристиками, а 

также надежностью, габаритам ...... мас
сой. Так, в моделях "Электроника Б3-
36» (Б3-38) введен алгебраический син
таксис с двухуровневыми скобкам ... , а 
функциональные возможности МК 
«Электроника Б3-38» расширены за 
счет ведения операций статнстической 

обработки данных. Числа представля
ЮТСIIВ форме с плавающей запятой, ко

торая расширила диапазон представ

ления до 10:t99• Время непрерыв
ной работ." от автономного источника 
питания увеличилось до 800 ... 1000 ч и 
более за счет снижеНИII напряжения пи
тания и тока потреблеНИII электрон
ных компонентов БИС и ЖКИ дО 
3 В и 80 ... 100 мкА соответственно. 
Это да по возможность ... спользовать в 
качестве автономного ... сточн",ка пита-
ния миниатюрные элементы типа СЦ-
30, СЦ-32 и практически исключит .. из 
схемы МК дискретные резисторы, кон
денсаторы и транзисторы. 

Расширилис.. и сервисные возмож
ности МК. Так, кроме вывода на ин
дикатор информации о занятости памя

ти, некорректно заданной операци... и 

разрядки элементов питания, в МК вто
рого поколения ( .. Электроника Б3-38») 
выводится информация о режимах ра

боты и о мере задания угловых вели
чин. Например, символ «а» - режим 
статистической обработки, символы 
.. FI, F2Jt - совмещенный режим 1, 2; 
символ .. К» - режим работы с конс
тантой; символы .. Г, рад, ДГ" 
задание угловь,х величин в градусах, 
радианах, деградах. 

В конструктивно-теХНОЛОГИ!lеском 

"а6..'IИШl 2 

Основные 1'tхнмчес"ие характеристики инж.енерных МК 

Характеристики 

1, Синтаксис входного 
языка 

2. ФУНКЦIIИ 

3. Число я тип БИС 

4 .. Индика,,,р 

б. Потребляемая мощ· 
ность. мВт 
б. Время .. епрерыв.оЙ 
pёJ60TЫ от автономного 
Иt'1'оцника, ч 

7. Габа риты. мм 
8. Масса. r 
9, ИСТОЧЮIК питан"я 

I поколение 

i:ЭJl('ктроника 
БЗ-18А. 

Алroбраический 

Ig. 1 п. 10". еХ • 5in. tg. 

5in'. tg"l. { • ..(х, 
уХ.Il+х'.Il+. п .. -ип. 
ЗАI1. П_х,_I-·1 

1 р-МДП БИС 
(14500 '/1. на 27.5 мм') 
КЛИ.8р 

600 

з 
160Х90Х40 

400 
Комбинированны»: 
Д-0.55. 4 ШТ. 
БП БII2-3 

Ii(Электроника 
Б3-18А. 

То же, что Ii 8 МК 
.Электрон"ка Б3-18А. 

1 р-МДП БИС 
(14500 .л. на 27.5 мм', 
КЛИ, Нр 

600 

3 
170 Х 86.5 Х 26.5 

350 
к.омБННИРОВ3ННhIЙ: 
Д·О.55. 4 шт. 
А-З16. 4 ШТ. 
Ы]- .. Ы12-ЗМ 

11 поколенне 

Э.'1екrРOflика 
Б3-36. 

АJtГf.'браНЧt~С«ИЙ с двух-
уровневыми ск()бкu~и 

Ig, In. 10". еХ. 5in. СО'. tg. 

5in·"·'. С05·"'. tg· .. I• -}. уХ, 
уХ. n/, Г_Р, 11 +, П"". Пх. 
П+ИI1. П_",_I .. ·I. СП. 
~H. [( ) J 

1 р-МДП БИС (18000 ,д. 
на 28 мм') 
КЛИ.12р 

350 

7 
145 Х 78.5 Х 17 

200 
КомБИНIlРОnЗННI,IЙ: 
Д-О.25. 3 шт. 

ЫIД2-IОМ 

АJ1геБР,JИ 1IескиА с Д8YX~ 
УРО8Н€-ВЫМИ скобками 

Ig, Iп. IH~, еХ, 5oirl, ('05, tg, 

sin -1. ('05"'. tg· l . хУ. -}. 

yx;xll!l, 1,,"1. [( lI.n!ВI1. 
СП. {Н, П,,,. н 11. 311. 
х_п, ОП' 0n_l' ~.t. ~~ Х 
1 КМДП БИС (;36000 э,.. 
Н8 27.6 мм') 
ЖКИ на полевом эффекте. 
8 р .. (1:3) 

0.6 

800 
91х55х5.5 

50 
А8ТОНО~НЫЙ: 
сц-зо. Z IIIТ. 

УСЛОlJные 060энач~"ня: 8 р, 12 р. - чиt~,о ра:~РЯДОА (1:2), (1:3) -- характеРИ(',ТllКИ мультиплексирования. БП nдок f1итаНIIЯ 
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111 покол,.н. 

«Э.'1t'К'f'РОНИКtt 
МК-51. 

АлгеБРl:iнчеС"ttй (' ДBYX~ 
УРОВН':IН.dМИ l'J<iобка~и 

То же, что и u М-К 
«ЭJ1СКТРОIIIIК.<! Б;~-:18~ 

1 KMjHl БИС 
(3600U '.1 .• а 27.6 мм') 
ЖКИ нВ lIоде8"" :;ф
ф"ктr.8 р .. (1 ::;) 

0.6 

1000 
1:10><.7)<$ 

IOn 
ДПТOfЮМНЫЙ: 
юпиеRhlЙ ДМЛ·О J 2 
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плане осуществлен переход на одно

платную конструкцию с пультом уп

равления на основе токопроводящего 

эластомера и бескорпусные БИС. Все 
это упростило конструкцию и техноло

гию изготовления МИ второго поко

ления, повысило надежность почти в 

два раза, снизило стоимость, уменьши

ло габариты до 91 Х55Х5,5 мм и 
массу до 50 ... 60 г. 
Использование современных худо

жествеtiНЫХ форм и материалов улуч

шило оформление внешнего вида и 

повысило привлекательность МИ. 

Таким образом, если первое по
коление МИ заложило основы конст

руирования и производства МИ, то вто
рое - привело к существенному повы

шению уровня основных технических 

характеристик МИ и позволило зна
чительно расширить сферу их приме-

нения. 

Дальнейшее совершенствование ос

новных технико-экономических харак
теристик МИ второго поколения, таких, 
как функциональные возможности и 

время непрерывной работы от авто
номного источника питания, сдержива

лось используемой элементной ба
зой ИМДП БИС с током потребле
ния 100 ... 200 мкА и напряжением пи
тания 3,0 В, а также элементами пита
н .. я СЦ-30, СЦ-32. 

Если учесть тот факт, что время ра
боты с МИ составляет в среднем 
2 .. .3 ч в день, то для эксплуатации 
его без смены элементов питания. име
ющих емкость, эквивалентную СЦ-30. 

СЦ-32, в течение 3 ... 5 лет необходи
мо создать БИС с током потребле-
ния в 20 ... 30 мкА и напряжением пи-
тания 2,5 ... 3,0 В и, что особенно важ-
но, иметь элементы питания, срок 

хранения которых (определяемый то
ками саморазрядки) составлял бы не 
менее 5 лет. Именно ЭТим требо
ванием и не удовлетворяла элемент

ная база МК второго поколения. Выход 
из создавшегося положения был най
ден при переходе к третьему поколе

нию МК, которые появились в 1981-
1982 гг. 
Отличительными особенностями МК 

третьего поколения явились: использо

вание КМДП БИС с токами потреб
ления 20 ... 30 мкА и напряжением пи
тания 2,5 В (<<Электроника МК-53», МК-
60); расширение сервисных возмож
ностей (введены, электронный кален

дарь, часы, будильник, секундомер в 
"Электронике МК-53»); автоматиче
ское отключение питания через 1 О ... 
12 мин после выполнения последней 
операции ("Электроника МК-60»); ис
пользование в качестве автономного 

источника Пl1тания литиевого элемента 

ДМЛ-0,12 (<<Электроника МИ-51») и 
солнечных элементов (<<Электроника 
МК-60»). Все это дало возможность 

обеспечить время непрерывной работы 
МК от aBToHoMHOfQ источника питания 
в течение 6000 ... 8000 ч, что эквива
лентно эксплуатации МИ в течение 5-
6 лет без смены источника питания. 
Таким образом, в МК третьего по

коления по сравнению с МК перво-

го поколения функциональные воз

можности возросли более чем в 5 раз, 
потребляемая мощность снизилась в 
1000 раз, габари'rЫ и масса уменьши
лись в 15 и 5 раз соответственн о, 
время непрерывной работы возросло в 
1000 раз и в 1 О раз повысилась надеж
ность. 

ЛИТЕРАЛ;РА 

1. Сергеев В. С., Иванов Э. Е. Новые 
задачи решать по новому. - Электронная 
промышленность, 1974, ,N. б. с. 15,··,-17, 

2, Петров М. И. Технико,экономические 
расчеты на ЭJrектронной ми,ромашине 

.Электроника Б3-18»,-- М., Статистика, 
1979. 

а, Антонова Г. Ф., Кузнеl\О8 Е. Ю., Мин
кнн Л. К. Микрокалькуляторы. -- Радио. 
1977, NQ 4. с. 26--28. 

4. Быков В. П., Кузиецов Е. Ю., Мин
кин Л. К. Однокристальный микропрограм
мируемый процессор Кl45ИПII, - Элек
тронная промышленность, 1978, Ng 8, 
С.20-22. 

5. Антонова Г. Ф., Кузнецов ,Е. Ю., Мин
КИН Л. К. «ЭJlектроника БЭ-:JO»-- однокр"
СТ8J1ЬНЫЙ карманный микрокалькулятор.--
Электронная промышленносп" 1979, NQ б, 
С. 33---37, 

б. Егорова Ю. И., Кузнецов Е. Ю., Лем
ко Л. М., МИlfКИН Л. 1(. МИКРОК8J1Ь
КУJIЯТОР на основе однокристальной мик
ро-ЭВМ.-- Электронная ПРОМЬНllленность, 
1981, N. 1, с, 40-44. 

7, Гильде В., Альтрихтер З. С микрокаЛh
кулятором в руках.·' М" Мир. i 980. 

8. I(ройль г. Что умеет мой микрокаль
кулятор,-- М., Мир, 1981. 

Ш:ВМЕН 
ОПЪlТОМ-------------------------------------------------

ЭКОНОМИЧНЫй ИНДИКАТОР НАСТРОйКИ 

Светодиодный индикатор по приводимой 
здесь' схем(' (см. рисунок) отличается вы· 
сокой экономичностью (потребляемый им 
ТОК в отсутствие сигнала составляет прИи 

мерно 0,6 мА. а при точной настройке 

38 
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около 1 мА) и предназначен Д.1Я носимых 
радиоприемников. 

Экономичность устройства достигнута за 
c'JeT питания светодиода V3 импульсным на
пряжением. Геиератор импульсов DblnOJНreH 

+ 
СЗ 

5о,ох 10 В 

на однопереходном транзисторе V5. При 
указаниых на схеме номиналах резистора 

R// и конденсатора С2 генератор выра
батывает ИМПУJlЬСbI ДJrительностью около 
20 мс. следующие с частотой примерно 
15 Гц. С такой же частотой открывает
ся ключ, с,обранныii на правом (по схеме) 
транзисторе микросхемы А/. Однако свето
диод V3 при этом не светится, так как в 
отсутствие сигнала (или при большой рас
стройке) сопротивление участка эмиттер
коллектор транзистора V4 велико, При 1'0'1' 

ной настройке на радиостанцию транзистор 
V2, а за ним и транзисторы А/./ и V4 
открываются настолько, что е моменты, KO~ 

гда открыт транзистор А 1.2, светодиод V.З 
зажигается. Для снижения потребляемого 
тока эмиттерная цепь транзистора А/./ под
ключена к коллектору транзистора А 1.2, 
благодаря чему носледние два каскада 
(A/.I, V4) усиления постоянной составляю· 
щей продетектированного диодом V / сигна
ла также работают в ключевом режиме. 
При желании подбором рс:~истора R4 

можно добиться слабого начального свече
ния светодиода V3. В этом случае он будет 
.выполнять н функции индикатора включf
ния питания. 

В. АСЕЕВ 
г. Горький 

РАДИО н!! 9, 1982 г .• 



ПОДАВИТЕЛЬ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ. 
СВИСТОВ В РАДИОПРИЕМНИКЕ ~ 

А. ГРИГОРЬЕВ 

n рием программ радиовещательных станций в коротководновом диапазоне нередко сопровождается ин

тенсивными свистами. Особенно трудно бороться с 
так называемыми интерференцнонными свистами, возни
кающими в самом тракте радиоприемника вследствие вза

имодействия ПОJJезного СИГНЗJJа и сигнаJlОВ, принимаемых 

приемником по побочным каналам. Подавить их с по
мощью СJJОЖНЫХ преседекторов [1] н ФСС не всегда 
удается, к тому же эти способы борьбы со свистами 
приводят к увеJJичению уровня шума [21 и сужению спектра 
ПРИНlIмземого АМ СИГlНIJ13. 
Осиовиые методы борьбы с интерференционными свиста

ми это применение перестраиваемых активных 

RС-фильтров нижних частот [31 и режекторных цепей 
на основе нзбиратеЛЫlblХ RC-усилитеJIf:Й [41. Широкому 
распространению перестраиваемых режекторцых цепей на 
основе избирательных RC -усилителей препятствует их 
СЛО)j{НОСТЬ, применение же активных RС-Фи.~ыров нижних 
частот имеет CMblCJl TOJJbKO при поражении помехой высо
кочастотного участка спектра. Если же помеха поражает 
среднюю часть спектра. то для ее подавления целесооб
разно использовать режекторную цепь с весьма узкой 
полосой пропускания. Функции такой цепи ВПOJlНе может 
вьшолнить высокодобротный колебательный LC-KOHTYP, ко
торый сравнительно нетрудио изготовить нз основе фер
ритового сердечника с высокой маl'НИТlЮЙ прониuаемостью. 
дальнейшего повышения эффективности подавления помех 
в узкой полосе частот можно достичь чисто схемными 
решениями. как это, например, сделано в описываемом 

ниже устройстве. В нем сигнал помехи выделяется двумя 
идентичными иабирательиыми каналами, причем в одном 
из них сигнал инвертируется, а в другом нет. Выделен· 
ные этими каналами сигнады поступают на линейный 
сумматор, где взаимно компенсируют друг друга. 

Подавитель прост по конструкции, удобен в эксплуата
ции, совместим с типовыми узлами бытовой радиоаппа
ратуры. 011 имеет перестраиваемую в широких пределах 
(без существенного изменения добротности) частоту режек
ции. регулируемую ширину полосы режекuии, независимую 

от амплитуды глубину подавления мешающего сигнаJlа, 
высокую стабильность параметров при изменении напряже
ния питания и температуры окружающей среды. 

Основные технические характеристики подавитеJlЯ 

Входное сопротивлеНllе, кОм. 
Выходное СОПРОТИВJI<'Нllе, кОм .. 
Диапазон перестройки частоты режrКЦIIII. Гll. . 
МIIНI1МЗJIЫIЭЯ ширина полосы режекции. % от 

чаСТОТbI настройки контура на уровне, дЕ: 
-:1 , 
-""10 . 
·"':10 . , . .. . . 

Максимальная ширина полосы режеКLtИН, 
частuты настгюйки "онтура на уровне, 

3 . 
10 . 

--30 . 
КОЭффИIШСИТ п,'р"даqи, дЕ . 
J\'\аксимальное входное напряжение. В . 
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%. от 
дЕ: 

100 
10 

68()" .. 7000 

5 
1,5 
0,1 

20 
7 

0,9 
6 ... 10 
0,7 

Напряжение питания. В . 
Потребляемый ток, мЛ . 

6 ... 12 
().б .. 0,8 

ПРИНЦИ1JиаJlьная схема ПQдавителя свистов ПРИВЕ'д(;на 
на рисунке. Он состоит из перестраивзЕ'МОГО резонансно
J'O контура LJC2-CI2 и линейного сумматора на транзи
сторной сборке А 1. Транзистор V 1 ВЫПОJ1няет функции 
динамической нагрузки сумматора. Сигнал помех н выделя
ется контуром и поступает на входы сумматора, причем 

на один вход (траIl3ИСТОР А 1.1) подается инвертирован
ный сигнал с катушки 1,2, а на другой (транзистор 
Аl.2) - неиивертированныЙ. Частоту режекuии изменяют 
переключателем SI (грубо) и конденсатором С12 (точно). 
Ширину ПОJЮСЫ режекции контура устанавливают перемен
ным резистором R7, изменяя глубину ПОС, напряжение 
которой поступает с этого резистора на часть витков ка-

S/ 

1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
f-
1-

С12 24 ... 990 

.---_--·98 
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А1 КПСlОцГ 

тушки L 2. Амплитуду инвертируемого сигнала реГУJJИРУ
ют переменным резистором Rl, неинвертируемого -- под
стро('чным резистором R3, причем полного подавления поме
хн на выходе· сумматора добиваются резистором R J. 
При замыкании контактов выключателя S2 подавитель 
свистов превращается в УЗКОПОJ10СНЫЙ ·ФИJII,ТР (' рсгу,IJИ" 
руемой IЮJIOСОЙ и регулируемой частотой настройки, что 
делает el'() весьма удобным для использования в SSB-тран
сиверах и другой коротковолновой аппаратуре. В КОМПJlек
се с мил.1ИВОЛJ,тметром подавитель можно также исполь

зовать в качестве измерите.1Я нелинейных искажений раз
личных радиоэлектронных устройств, 
В подавителе использованы постоянные резисторы МЛТ, 

перемеНllые реЗ~СТОРbl (RJ, R7) -- СП4-lа, подстроечный 
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резистор СП3·1 а (R3). Электролитические конденсаторы 
С/З-С/,) _. K53.IA или К50-6, остаJlьные .- КМ-4, 
КМ·5 (конденсаторы С5-С 11 составлены из двух, трех 
Пilраллельно ВКJlюченных конденсаторов); группа ТКЕ кон
/\PIH'i1TOPOB С2-С 11 --- М47, М75 или М750. Конденсатор 
r: 12 любого типа с перекрытием по емкости не менее ука· 
ЗalmOl'О на схеме. ПереК,1lючатель SI _ ... ПМ, S2 - П2К. Ка· 
,Y!lI"1J /./ Н [2 HaMo~aHЫ на кольце М6000НМ-Л·К45Х 
х :;U" R Вначале равномерно ПО всему пери метру кольца 

11:)111,,1 1>1 11'1 ЮТ катушку [/ (1000 витков I1ровода ПЭЛШО 
11,' 1. h,)U·'[" '1(" ;ща СJЮН лакоткаНII, а затем катушку 
L2 (1 '.\. IНПКОП "ронода ПЭJI ШО 0,2 с отводом ОТ 
·ЮJ.Р UИJI(;I. считан от нижнего __ о по схеме _О. вывода). 

Jl"npO'rH')I'TI, КiП\'IIIКН L/ с конденсатором емкостью 
ЗО IIФ \ на 'laCTOTe 7 кГц) составляет 25, а с конденсато' 
ром еМIШСТЬЮ 0,011 мкФ (иа частоте 700 гц) - 60. 
Б кв('каде сумматора желательно ИСПОJlьзовать сборку 

КПСIО4J с транзисторами, имеющими максимальную кру' 
тизиу, а при ее отсутствии полевые транзисторы 

КП303А, КПЗО3Б с одинаковыми крутизной и начальны· 
ми токами стока. Транзистор КТ325В можио заменить 113 
К13ОБГ, К13155, К1315В, К1315Г, КТ315Е. 

Налажн.анне подавителя начинают с установки режимов 
работы транзисторов. Для этого движок резистора R7 
переводят в нижиее (по схеме) положение, подают И3 
вход подавитеJlЯ сигнал амплитудой 0,3 ... 1 В и частотой 
400 ... 600 Гц и подбором 'резистора R5 добиваются сим· 
метричного ограннчения синусонды на ПlJlхаде устройства. 
далее, :~aMKHYВ накоротко ВЫКJJючателем S2 вход неинвер· 
тирующего канала, устанавлнвают переКJJючатель 81 и дви
жок резнстора R/ в верхнее (по схеме) положение, 
а конденсатор С12 .. _- в положениt' мннимальной ем· 
кости. Подав иа вход устройства сигнал амплитудой 
100 мВ и частотой 6,5 ... 7,5 кГц, настраивают режекторНl"Й 
контур на эту частоту. После этого УМt>ньшают входной 
сигнал до нуля и устанавливают движок резистора R7 11 

верхнее (по схеме) положение. Прн возникновенин ft>He
рации увелнчивают сопротивленне резистора R6. 
В заКJJючение проверяют работу подавителя с ВКJJючен

ным неИl!вертирующим каналом. Разомкнув ВЫКJJючатель 
S2. подают на вход такой же снгнал, что н в преды
дущем случае и, перестраивая в неБOJlЬШНХ пределах ре
жекторный контур, иастраивают его по минимуму снгнала 
иа выходе ПОД8ВНТР.ЛЯ. Прн перемещении двнжка резисто
ра Rl СИI'нал должен пропадать. При измененни резо
нансной частоты и глубнны ПОС меняется уровень сиг
HaJla на входе транзистора А './, что компенсируется нз
менением положения движка резистора R '. 
Коэффнциенты деления и пределы регулировки сигна

лов, подаваемых на оба входа подавителя шумов. 
уcrанавливают подстроечиым резистором R3. В устрой· 
~~Be. изготовленном автором статьи, сопротивление резис· 

тора R3 равно 3,3 кОм, максимальное изменение сигнала 
на входе инвертирующего канала прн различных положе

ниях двнжка резистора R7 и переКJJючателя S/ не превы" 
шает пятн раз. Резистор R/O необходим только при воз
ннкновении высокочастотной генеращш. 

г. TaUIKeHT 
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ШВМЕН 
ОПЫТОМ 

ФВЧ ДЛЯ 
ШИРОКОПОЛОСНОГО 
МИЛЛИВОЛЫМЕТР. 

При налаживании раЗЛIIЧНЫХ 
конструкuий у радиолЮбителя 
пороА ВОЗНlIкае1' необходимость 
измерить 8есьма малы(' низко 

чаc-rотные, высокочастотные или 

шумовые. напряжения. состав· 

.~яющне иной раз доли М"JIJIИ· 
вольта. На "рактике нередко 
оказывается, ч'го нижняя грани

на измерений определя<'тся не 
чувствительностыn прибора, 
имеющегося в распоряжеиии 

радиолюбителя, а наводкам и с 
частотой сети и её гармоник. 
Эти помехи могут "ронинаТI. 
на вход МlIлливольтметра из 

налаживаемого YCTpoikrB8 вме· 
сте с полезtlЫМ сИ!'налом. Мо· 
гут они наводится и на кабедь, 
соеди ня ющ ИЙ М ИЛ,1 ИfIOJJ им етр 
(он обычно имеет доt~таТОЧIIО 
высокоомный вход) С налажи
ваемым устройством. 8 подобной 
ситуации между ними целесооб· 
разно включить фильтр верхних 
частот, который бы эффективно 
ослаблял эти наводки. 

на РЭЗJlИЧНЫХ частотах припе· 

дены в таб.1И'(Г. На частотах 
выше 900 /'н фНJJI,ТР lIотерь IIt' 
вносит. I(зк показывяет прак, 
тика, подаплеНl1е наводок с ча· 

СТОТОЙ сети 'Н\ 30 дБ явл яется 
11 подаВJfЯlUщем большинстве 
С.1учаев достаТОЧIШМ. Наводки с 
частотой 100 Гц (обыч но ЭТи 
"У.1ьсаl(ИИ напряжсния lIитания 

налаживасмого ycrpoikTBa) 110· 
давляются. естественно. слабt>е, 

но и их УРОВ''1IЬ, как правило. 

сущ<,ствснно н иже. Собственный 
уровень шума и остаточных иа .. 
нодок не пре"Шllает даже при 

разомкнутом входе фильтра зна

ч"ния 0,15 мВ. 8"рхняя грани
ца полосы ПРОНУСКННIIЯ фильтра 
составдяет на M3JIblX уровиях 

(входное напряжение 11" БОJlе{' 
100 мВ) примерно 1 МГн. 
ФИJlЬТР МUЖНО ВЫIIОЛНИТЬ 

практически нв Jlюбых современ
ных ОllеРЗIЩОННЫХ усилнтелих 

общего назначения _ ... тип ОУ 
будет вл",пь ,'IИШЬ на верхнюю 
границу подоеы пропуекин~я. 

для аУ с внеШflен корреКllиеи 
Эд'.,менты корреКЦНII необходимо 
выбрать в С:JОТ6ететвин с требо· 
ВatfНЯМИ УСТОЙЧИВОЙ работы при 
единичном КIlЭФФIIЦиепте УСl!ле
I1ИЯ'. СJlед~'('Т H~eTf) в виду. что 

Частота, Гц ~ _~ .. 1()(_)-,;_1_50_+-_2(_ю_[~~Iы)()= 
Ослаблен"е снгнал", дБ 130.з /18,4 12 1 I 0,2 

Приннипизльная схема T31\OI'0 
ФИ,1ЫРЗ (автор (,tатьи испо"'ь· 
зует его с МИЛ,1ивол~тыеТРО1\l 

83·38) hриведена на рисунке. 
Первый каскад, ВЫllOдненныii на 
онерациоlНlOМ усилите.1е А 1. 
представляет собой повторитель 
напр~жения. Он обеспечи вает, 
е одной стороны, достаточно 
высокое входное сопротивление 

прибора, а с другоА .. - имеет 

ма"ое выходное сопротивление, 

что необходимо Д.~II нормальной 
работы собственно фильтра 
верхних частот. который (,06Р311 
на операнионном усилнтеле А2. 
Этот фи.1ЬТР Btoporo порядка 
с максимально ГJlадкой ампм.
тудно·частотноЙ харакгериr.ти, 
кой обеспечивает затухвние 
12 дБ на октаву ниж~ чапо· 
ты среза, которая была выбра 

на равной 300 Гц. Такое эии· 
ченне частоты среза ЯВ,lЯСТСЯ 

компромиссным И позволяЕ'Т про

изводить БОЛЬШИ4СТВО практи· 
ческнх нзмерений бе~ отключс, 
нНн фильтра (за исключ!'нчем, 
пожалуй, сиятия ЛЧХ устройств 
на частотах ниже 1 кГц). 
данные о затухании фим,три 

и некоторые ОУ с внутренней 
корреКl(ией в реж име повтори· 
ТЕ'ля напряжения тр",буют для 
устойчивой работы дополнитель· 
ной Dнеuшей ~оrрскции. 
При необходимости крутизну 

ИИЗКОчЗСТОТIIОIО ската фИЛЬТ' 
ра можно увеличить до IR дБ 
на октаву, установив конденса· 

тор С} меНI,ШСЙ ~MKOCTH -
1000 пФ, 

ЕСJIИ Нl'обходнмо изготовить 
фильтр С другой частотой среза 
ИJIИ ИСПО,~ЬЗ0ваl ь в фнm..тре КОН· 
деНСа1'ОрЫ другой емкости, то 
чаСТОТООllрсдеJfЯЮЩИС элементы 

фи,~ьтра можно раСС'lитать по 
формулам: 

0,11;, , 0,224 
RJ~" ---' R2= --- . 

["С . ТсС. 
Здесь f -- '13CTPT8 ср~за фильт, 
ра, а C=C'I," С5. При ПОДС1а· 
новке в эти форму.1f.1 значеиий 

[с и с соо"непl'"еНfЮ в repllax 
и микрофарядах знаЧ!'IIИ!f соnро· 
1'НВденнй 110,11 \НI3ЮТСЯ 8 меГ8-
омах. 

6. Степанов 
е. Москва 

рддио N!? 9, 1982 ' .• 



И3МЕРИТEJIЬ 

ЧАСШIЫ НACIР8ИКИ 
ПРИЕМНИКА 
8. ХМАРЦЕВ 

N р" М(Jнтаж(~ измерителя частоты настройки рекомен, дуется придерживаться общих нравнл, предусмот, 
ренных для аналоговых и цифровых мнкросхем; 

Параметры всех устанавливаемых в измеритель детаJlен 
должны соответсrвовап. паспортным даииым. При соблю
деНIIИ этих УCJJOВIIЙ налаживание устрой(:тва сводится к 
проверке работы двух его блоков: qJOрмирователя и ЦАПЧ. 
Для эт()го потребуются широкопо.10СНЫЙ осциллограф· 
(например, С J -71), генератор стандартных сигналов 11 
вольтметр с ВЫI:ОКООМНЫМ входом. 

Налаживание начинают с формировате.1Я. К КОНТРОJlЬНОЙ 
точке КТ2 (см. рнс. 4) подключают ОI~ЦИЛJюграф, движок 
1I0ДСТРоечного резистора R7 устанавливают J> среднее на
ложение и 01 генератора cTaHAapTlН>lX сигнаJlОВ иа вход 

блока подают нсмодулированный синусоидальный сигнаJl 
амплнтудой 0,7 ... 1 В и частотой J МГц. Прн этом на 
зкране ОСЦИЛJlографа ДОJlЖНЫ наблюдаться пря~оуго.1Ьные 
НМПУJlЬСЫ с крутыми фронтами и амплитудои не менее 
2,4 В. Далее с IJOМОЩЬЮ подстроечного резнстора R7 дО· 
биваются устойчивой работы формирователя при увеличе
нин частоты генератора вплоть до 80".90 МГц (частота 
сигнаJI3 на выходе делителя частоты IJ TO'IKe КТ2 будет 
при этом в ',етыре раза меньше, чем частота входного 

сигнала). Непосvедственно проконтролировать работу фор
мироваТ('ШI можно, подключив (на частотах рыше 10 МГц 
'4Срез ВЫСОКО'lаl'ТОТНУЮ головку) ОСLlИЛJlограф к контроль
ной "очке КТ 1. 

Д,1Я налаживавия БJlOка ЦАПЧ (см. рис. 8) к выходу 
дискримииатора (вывод 11 ЭJlемента D4.3) под~ючают ос: 
I(ИЛJlограф (ТОТ же СI-71, ИJlИ любой другои, имеющии 
открытый вход) и ВОJlьтметр с высокоомным входом. Пере
ключатель шага синхронизации SI (см. рис. 1) устанав
.1Ивают в положение «10 кГц». На вход БJlока форми
рователя 01' генератора СИГ,!1алов подают неМОд~Jlирован

ное напряжение амплитудои 0,7 ... 1 В н частотои 1 МГц, 
которую КОН'гролируют цифровым частотомером (например, 

о к о н ч а fl ИР. lIачало см. в «Радио.». 1982, N~ 8. 
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Ч3-38). При этом на экране осциллографа должен наб- • 
людаться импульсный сигнал частотой 100 кГц и ампли- • 
тудой 3 В. Затем. перестраивая генератор через 1 кГц в 
интервалах частот 1001 ... 1005 и 1006 ... 1009 КГЦ, изме-
ряют сигналы иа выходе цифрового дискриминатора. 
В первом случае на его выходе должен наблюдаться сиг-
иал амплитудой не БОJlее 0,4 В, соответствующий логи
ческому О, а во втором -- амплитудой не менее 2,4 В, 
соответствующий логической 1. Блок ЦАПЧ можно нала
живать и по частотомеру самого измерителя частоты 

настройки,' учитывая, разумеется, записываемые в счет-
ные декады поправки. 

Далее IIроверяют работу иитегратора. С этой Цf'лью 
К его выходу (точка соединения элементов R5, С3. L/) 
подключil10Т вольтметр постоянного тока. контакты реле 
К /.1 замыкают внешней перемычкой, предваритеJIЬИО 
ОТКJIЮЧИВ его обмотку от сенсорного устройства, связанного 
с ручкой настройки, а от генератора на вход формиро
вателя подают сигнаJl частотой \001 ... 1005 кГц. При ис
правной работе выходное напряжение ИlIтегратора А/ пос
ле снятия перемычки с контактов реле К/.1 ДОJIЖНО 
плавно увеличиваться до напряжеиия питания и иметь 

положительную ПОJlЯРНОСТЬ. Затем, перестраивая генератор 
в интервале частот 1006 ... 1009 кГ!(, сиова проверяют 
иапряжение на выходе интегратора после сиятия пере

мычки с коитактов реле К /. /. В этом случае оно также 
должно плавно увеличиваться до напряжения пятания, 

но иметь отрицатеJlЬНУЮ полярность. 

Убедившись в исправности цифрового дискриминатора и 
ннтегратора, переходят к проверке работоспособности всей 
системы ЦАПЧ. ДJlЯ этого к измерительиому устройству 
(см. рис. 1) ПОДКЛЮ'lают один из предварительно на
строенных в соответствии с табл. 1 гетеродин (напри· 
мер. гетеродин КВ диапазона 25 м). При исправной 
работе всех БJlОКОВ устройства на цифровом табло долж
ны индицироваться частоты в диапазоне 11,540 ... 
12,140 МГц. что с учетом запнсываемо/! в счетные 
декады поправки соответствует ча<-"1'отам гетеродина 

61,87 ... 62,47 МГц. ЕCJlИ частота гетеродииа на цифровом 
таБJlО не фиксируется. необходимо измерить напряжение 
гетеродина на входе блока формирователя (оно должно 
быть не менее 0,7 В), а также проверить работу 
частотомера наJlаживаемоl'O устройства, подав на него CHr
нал от внешнего генератора. 

Добившись нормальной работы частотомера с гетероди
ном, проверяют работу ЦЛПЧ. Установив персключатею, 
SJ R положение «/0(5) кГц» и ориентируясь 110 цифровому 
табло, настраиваются на частоту, ие кратную 10(5) кГц, и 
снимают руку с ручки на<-'Тройки тюнера. В момент 
отпускания ручки настройки значение индицируемой на 
цифровом табло 'lacToTbl должно измениться скачком и 
стать кратиым 10(5) кГц. 
В заключение измеряют полосу удержания ЦАПЧ. Д.~я . 

этого, заметив значение индицируемой на цифровом таБJlО 
частоты н держась Jlевой рукой за шасси измеритеJlЬ
иого устройства (что исключит срабатывание реле К} и 
шунтирование интеl'ратора его контактами), Ilравой рукой 
вращают ручку настройки тюнера с такой скоростью, 
чтобы значенне ИНДНlщруемой частоты не изменЯJIOСЬ 
(т. е. чтобы система ЦАПЧ успевала вырабатывать 
аналоговый сигнал. компенсирующий изменеиие постоИl!
ного напряжения на варикапе контура гетеродина, вызы

ваемое вращением ручки lIеременного ре.знстора иастроlt

ки). Ручку вращают до тех пор. пока не изменятся 
показания счетчика. Тогда, снив левую руку с шасси, 
отмечают новые показания счетчнка. Разность между 
зтой частотой и отмеченной ранее равна полосе удер
жания ЦЛПЧ и ДОJlжна составлять не менее 200 кГц. 

г. Москва 
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~ о роrнпировпuии rРОМНDСIИ 

важнейwей характеристикой качества эвучани" "вл"етс", как иэ
вестно, ero естественност .. , иm., как иноrда rOBop"T, вер ност". Во 
MHorOM она зависит от "'ЧХ аneктроакустическоrо тракта, котораJl с 
учетом особенностей воспри"ти" эвуков разной частоты должна быт .. 
различной при разных уровн"х rромкости. ДостиrаlOТ .той цели при
менением так называемых тон компенсированных реrул"торов, автома

тически. одновременно с умен .. wением или увеличением rромкости 
нэменяlOЩНХ "'ЧХ усилител"ноrо устройства. 

Для Toro чтобы тонкомпенсаЦИJl была верной, максимал"ная rpOM
кост .. , получаемая в крайнем положении реrул"тора, должна быт .. 
вполне определенной. а именно той, при которой эвукорежиссер 
производил МУЭlolкал .. нуlO балансировку в процессе работы над фо
ноrраммоЙ. 

Об этом, а также о некоторых друrих особенностях реryЛИРОВilНИЯ 
rромкости расскаэывается в публикуемой эдес .. стат .. е. 

А.. ТЕРЕХОВ 

Ч еловеческое ухо способно вос
принимать очень бо.~Ы!l?Й диапа
зон звуковых давлении: от не-

скольких МНJIЛИОННЫХ долей паскаля, 
когда звук едва ра:JЛИЧИМ, до не

скольких десятков паскалей, когда воз
никают БОJ1евые ощущения. Чувстви
тельность уха зависит от величины 

звукового воэдеиствия и при его отсут
ствии (условие трудно ВЫПОJ1нимое) 
максимальна. Слуховым ощущением в 
этом случае является шум самовозбуж· 
дения нервных окончании, максимально 
ПРОЯВJ1ЯЮЩIIЙСЯ в промежутках между 
ударами пульса, совпадающих с пауза

ми дыхания, так как кровеносная и ды

хате,lьная скстемы являются источника

ми звука. 

За порог слышимости, т. е. мини
маJlыюе звуковое давление, при котором 

ЭВ\'!> может ОЩVlдаться ухом, на частот!' 

1 - кГц ПРИЮIТО звуковое давление 
2 • 10"5 Па. Для удобства oTC'leTa уров
ней :шукового давления в децибелах 
условились считать эту величину нуле

вым уровнем эвукового давления, а со

ответствующую ему ГPOMKOCТl, -- Hy.lle
вым уровнем громкости на частоте 

1 кГц. , 
ПОl!ятие уровня громкостн f1вляеТСf1 

IIскусственным, введенным ДЛf1 отраже

ния связи с уровнем звукового давлс

Нf1Я. ДЛЯ частоты 1 кГц он численно 
VaBCH уровню звукового давления в де

цибелах, отсчитываемому от нулевого 
уровня. l::днница уровня громкости 
фон. Одинаковой громкости :\Бука на 

разных частотах соответствуют разные 

уровнн :;вукового ЩIВJIСНИЯ, т. С. чувст

ВИТСiIЬНОСП, уха заВIIСИТ от частоты. 
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Графически эта заВИСИМОС1Ъ представ
ляется широко известными кривыми 

равной громкости. 
При непродолжительном слушании 

предельно допустим уровень ['ромкости 

90 фон (большие уровнн громкости 
нежеJlательны, так как в зависимостн 

от продолжитею>ности воздействия они 
вызывают временные ИJIИ постоянные 

нарушения CJlyxa. Кроме того, на УРОВ
нях выше 80 фон заметно возрастают 
вносимые ухом нешшеиные ИСКа женин). 
в пронессе записи фонограмм звуко· 

режиссеры проиэводят музыкальную 

балансировку в соответствии с чувстви
теJIЬНОСТЬЮ уха. Международная орга
низация радиовешания и телевидения 

ОИРТ дЛЯ музыкальной баJIансировки 
рекомендует уровень громкости 86 фон 
(в большинстве музыкальных программ 
она произведена на уровнях ГРОМI(()СТИ 

не выше 90 фон). в последнее вреМ!1 
высказываются предложения в качестве 

нормы для музыкальной балансировки 
использовать, вероятио, наилучший для 
ПРОС,lушнвания ypOBClfI, громкости 74 
фон 
Прослушивая музыкальные прor'рам

мы на уровнях громкости, меньших 

уровня музыкальной балансировки 
(а именно с такими уровнями чаще 
всего имеет дело слушатель), необхо
димо, орнеитируясь на кривые равной 
громкости, компенсировать соответ

ствующие раЗЛI1ЧllЯ в чувствительно

сти уха. Этот процесс принято называть 
тонкомпенсацией. Так, если бадан

сировка ПРОИЗВОДИJ1ась на уровне 90 
фон, то компенсация должна осушеств

JIЯТЬСН в соответствии с кривыми, по-

р. 
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казанными на рис. 1, ПРИ'lем это будет 
максимальио возможная компенсация. 

При регулировании громкости жела
тел Ь!/О , чтобы ее относительное изме
нение было paBHOMrpHblM при пере

мещении или повороте ручки реГУJJЯТО

ра. ПРОИЛJlюстрируем это на примере 
регулировочной характеристики ступен
чатого регулятора ГРОМКОСТИ. В таблице 
предстаВJlена зависимость уровня сиг

нала на выходе такого реГУJlятора от 
положения его переКJlючателя. Харак
тер этой зависимости иллюстрируется 
рис. 2. ЧИСJlО позиций переключателя -. 
32, число шагов - 31. В этом регулято
ре относитеJlьное изменение громкости 

на один шаг регулирования равно 

2 ~ 2' на два - 2 (исключение со
ставляют JIIШll, несколько первых ша

гов .... - при минимальных уровнях г[юм, 

кости). Если относительное изменеllllе 

громкости выразить в децибелах, то шаг 
изменения громкости составит 3 дБ. 
Можно заметить, ЧТО. по сути дела 

рис. 2 иллюстрирует связь уровня ГРОМ
кости с громкостью. 

Чтобы тонкомпенсаЦIIЯ была верной, 
а изменение громкости равномерн,ЫМ, 

необходимо, чтобы определенное поло

жение регулятора обеспечивало в точке 
прос.~ушивания соответствующий уро
вень громкости. Так, ес.~И реГУJ1ЯТОР 
громкости стоит в положении макси

мальной громкости, то в точке пр ослу

шивания должеи обеспечиватьсн уро

вень громкости 90 фон. 
Приведение уровнн звукового сигна

ла к требуемому значению JlerKo осу

ществимо при налични в усилителе 01'

де.1JЬНЫХ (для каждого входа) устано
вочных регуляторов уровин и индикато

ра уровнн выходного сигнала. Длн ка
либровки индикатора используют шу
момер или откалиброванные по нему 

микрофон с усилите.~ем. Делают это так. 
На вход УСИJlИТеля, капаjJЫ которого 
предварительно сбалансированы (ле
вый н правый громкоговорители долж
ны создавать в точке lIрослушиванин 

одинаковый уровень звукового дав
ленин), подают сигнал частотой 1 кГц. 
Его напряжение устанавливают таким, 
чтобы в положении регулнтора, соответ
ствующем максимальной громкостн, по
казанин находящегося в точке прослу

шиванин шумомера соответствовали 
заданному максимальному значению 

(в приведенном примере это 90 дБ). 
Чувствительность индикатора устанав
ливают такой, чтобы его показания 
соответствоваJ1И этому зцачению. 

При прослушииании музыкаJIЬ.ных 
программ установочными регулнторами 

уровня на входах уснлителя добивают
ся того, чтобы в положении основного 

регулятора, соответствующем макси

мальной громкости, показанин индика
тора приБJIижались к максимальному 

значению, IЮ не превышаJ1И его. 

г. Москва 
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ЭКОНОМИЧНЫИ УСIIАIlIЕАЬ ИЧ 
А. rлушков 

О дной из важнейших задач. кото
рые приходится решать конст

руктору при разработке усилите
ля НЧ ДJlЯ малогабаритного приемви
ка, НВJlяетсн обеспечение возможно бо

лее высокого КПД, что очень важно с 
точки зрения увеличения срока службы 

источника питания. При сопротивлении 
нагрузки, равном 8 Ом, приемлемый 
(около 60%) КПД позволяют получить 
усилители НЧ с трансформаторным вы
ходом и бестрансформаТОРНbJе усилите
ли с автотрансформатором в цепи на
грузки. 

На практике бестрансформаТОРНbJе 
усилители чаще всего ВЬШОJIIIЯЮТ по 

ставшей уже классической схеме с па
раЛ,1еJ1ЬНЫМ возбуждением однофаЗНbJМ 
напрнжением [1]. 
Такие усилители имеют низкую 

температур-ную стабиJН,НОСТЬ и недоста
точный коэффициент усиленин по на

пряжению, который к тому же сущеет
вен но зависит от изменения напряже

ния питанин (при разрнде батареи на 
40% коэффициент усиленин снижается 
н а 3 .. .4 дБ). От этих недост атков сво
боден усилитель, опнсание которого и 
предлагается вниманию читателей. 
К его достоинствам следует отнести ма
лую зависимость параметров от разбро

са коэффициентов передачи тока тран
зисторов и температуры окружающей 
среды. Параметры практически не ме
няются при колебанинх температуры от 

JO дО + 50 ос. 

Основные технические характеристики 

Максимальная выходная МОЩНОСТЬ, 

мВт. при сопротивлении нагруз-

ки 8 Ом . • 180 
Номинальный диапазон частот на 
уровне --6 дБ, fu 100 ... 15000 

Коэффициент гармоник при ВЫХОДНО"/oJl 
напряжении 1 В, %, на Ч~1ст()теt 

1000 Гц 0,6 
Коэффициент усиления (ю напряже-

нию при напряжении питания 9 В 85 

Снижение коэффициент;:! усилении, 

дБ, при разряде батареи до 5А В 0,5 
ТОК покоя, мА . 3,,') 

КПД. % н 

Принципиальная схема УСИJlитеJJЯ 
приведена на рис. 1. Выходной каскад 
выIтлненH на транзисторах V3- V6 по 
схеме, описанной в [2]. В течение отри
цательного !J(JJlупериода входно!'о на

пряжения (на базе транзистора V3) то
ком нагрузки управляют транзисторы 

V6, V5 (V4 закрыт), а в течение поло
жительного -- транзистор V4 (V6, V5 
закрыты). Благол.арн тому. что током 
нагрузки управляют однотипные тран

зисторы, а сам выходной каскад охва
чен 100%-ной ООС (с выхода усилите
ля на эмиттер транзистора V3), оказа
лось возможным без ущерба ДJIН ли
нейности УСИЛ1fтеля снизить глубину об
щей ООС (с выхода на вход усилите
.1я) и получить высокий (80 ... 90) коэф
фициент усиления усилителя по напря
жению при наличии всего двух каскадов 

предварительного усиления на тран:ш

("торах V J, V2. Включенный параллель
НО эмиттерному переходу транзистора 

V4 конденсатор С6 предотвращает са
мовозбуждение УСИJ1нте.1Я НЧ на высо
ких частотах в \10мент перехода на

пряження сигнала через нулевое значе

ние. Конденсатор С5, шунтирующий KO!l
.пекторный переход транзистора V2, ог
раничивает ПОJJOСУ пропускаНlIН усили

теля частотой 01(0.10 15 I(ГЦ на уровне 
··--6 дБ, что необходнмо ДJjЯ исключе
ния наводок на магнитную антенну при 

работе приемника в диапазоне ДВ. 
В усилителе использованы транзи

сторы со статическим I\оэффициентом 
передачи тока }121Э O~ 100 ... 250. Можно 
применить приборы и с большим раз
бросом этого параметра (от 50 до 350), 
поскольку, как показали испытания, да-

Рис. 1 
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же в самом неблагоприятном случае 

ко"ффициент гармоник на частоте 
t 000 Гц не преВЫlllает 2%, а осталь
ные пара метры усилителя практически 

не измеияются. При подборе транзисто, 
pOB .. t'JIeAYt~T также иметь в виду, что 

КПД УСИJ1ИтеJlЯ СИJlЬНО зависит от 
напряжения насыщения эмиттер -- кол

лектор транзисторов V 4-V6. Для ПОJlУ
чения КПД ;;.60% при максимальной 
ВЫХОДНОЙ мощности 180 мВт это напря
жение у указанных транзисторов ие 

должнu IIревышать 0.6 В при токе на
(~ыщения 100 мА. Как показала провер
ка, БОЛЬU.IИНС1ВО транзисторов КТ315 r 
УДОВJJl'Творяет этому требованию. 

Автотрансформатор Т J можно намо
тать на магнитопроводе от выходных 

трансформаторов приемников "Сиг
над.601 », "Сигнал-402», «Нейва-402» 11 
им подобных. Обмотка должна содер
жал, 100+ lСЮ витков ПРОВОдil ПЭВ-I 
0,23. Все постоянные резисторы -
МЛТ-О, 125, неремеНIIЫЙ (R 1) _о. Сll3-
3вМ. Электролитические конденсато
ры -- К50-6, остальные .- КТ -1. 

Рмс.2 
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На,lаживание УСИJlИтеля сводится к 
подбору одного из резисторов делителя 
R2RЗ дО получения симметричного ог
раНИLlении полуволн выходного напря

жении. Подбор можно исключнть, естl 
ИСl10Jlьзоваl'Ь в качестве делителя под

строечный резистор СПЗ-22а сопротив
лением luO кОм (его движок соеди
няют с ба~юй транзистора V f И кондеи
сатором С2). 
Выходную мощность уси.1ителя мож

но уве.личить до 0,7 ... 1 Вт, добавив еще 
один транзистор (V7 на рис, 2) и приме
ни!! в выходном каскаде более мощные 

транзисторы, например КТ5ОЗБ. Кстати, 
в этом случае автотрансформатор 
не нужен. 

г. Ярославль 
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КВАDРАIDНИR 
MHorMe. наверное, помн,.т, с какой .помпоi •• начапе 70·х rOAO. 

ирубежн .. е фмрм" начапм peKnaMHpo"n. чет .. рехканаn"нуlO сте· 
реофоннlO. поnучн.wуlO наз"нне ИАДРафоНМН. Каиnос .. , проАдет 
HeMнoro .ременм н кндрафоннческа,. смстема звукопередачн .... 
теснмт двухканаn .. нуlO стереофоНМIO. АИ в С80е врем,. посnедн,.. 
OTOДIIНHyna на. идн"i "",н монофоННIO. Однако шnм roA". пред· 
naranHc" .се но.... и но .... е к.адрафоннческме снстем". но ни од· 
на нэ ННХ не поnучн", прнэнанн. У Macco.oro сnушатеn,.. Ведущие 
в обnасти ПРОИНОДСТА ЗВУКОВОСПРОМ380дящеi радиоаппаратур .. 
фирм.. в"нужден" С5 .. nн прнэ~ат", что кндрафонмя не опр_даnа 
.03llaraeM .. X на нее надежд. 
Поиаитеn"н" • .том см .. сnе резу .... т.т.. аниетноrо опроса. про· 

вeAeHHoro ипадноrермансинм исурнаllOм .ФуНИшау. В сентябре 
1978 r. на 4-11 Международноi .... стааке "'СОИОАчественноi 
(Hi-Fi) б"товоi радмоаппаратур" • ДIOссеnltДорфе. ив .опрос: 
можно nм ожмдат" воз.ращенн,. ннтереса и индрафоннм, пред· 
ставмтеnм ,акнх нэвестн"х фмрм, каи «Кенвуд», аОнимо», «&раун» м 
«rpYHA"r» ответ"n" отрмцатеn"но. 

В чем же деnоl Почему. АИIlOС .. б ... боnее совершенн .. е, 
чем двухианвn"на.. кндрафоННllескме смстем" потерпеnн фнаско! 
Как убедмтеn"но дОАз .... lOт автор.. пубllмкуемоi эдес.. cтan'M, 
rnиная прмчмна не в ... coкol1 СТОН мост" и .. драфоннчесКОii ра· 
дноаппаратур", а в том, что .тн снстем" ОАИnМС" неспособ· 
н"мн в nonнol1 мере 8Оссоздат .. у Сllушатеn,. атмосферу пеР8НЧ· 
Horo помещен",. (напрммер, KOHцepTHoro 38IIal, а сneДOllllтеll"НО, 
не прмвеnм к пов .. шеннlO качест.а нучанмя. KOToporo от ннх ОИСМ· 
даnн. 

ОтечестВенна. смстема пространственнorо 38учання. поnучн.ша,. 
назннне Аве, с.ободна от укаиннwх недостатков. еоЭД888. ОИ· 
ружаlOщуlO cnYIU8Te ... со .сех сторон ~тepeO"'HopaMY АИСУЩНХ
CJI МСТОЧННК08 ЗВУА. она нмеет шмрокуlO зону стерео3ффеита, 
проста в ревnницнн (06naдатеnlO стереофоннческой аппаратур .. 
достато"но прнобрестн неСlIожн .. ii деиодер м еще д.. rpoMKoro
ворнтеIlЯ); совместмма с оCSwчноi стереофонмеii (rpaMn",cTHHKM. 
запнсанн .. е по снстеме Аве, можно npOCIIYWM"n' на оCSwчном 
стерео.nеИТРофОнеl; способна существенно у"у"шнт" звучанне об .... -
н"х стереОфонм .. ескмх rpaMnnaCтMНOK м стереопереда.. (прн "ом 
8ОЗНМlCИт НIIRIOЗМ. npOCTpaHcTBeHHoro Jlффeктаl м т. д. В досто
ННСТАХ смстем" Аве убедмn"CIt н корреспондент.. исурна.... по
б .... Wме в конце npownoro roAa на демонстрацнм ее .озможностеi 
в одноА нэ студм" 8сеСОlOэноii фнрм" rр.мзапнсн .Меnодня •• 

К соиcanенмlO. внедренне смстем" Аве идет не таи бwСТРО. АИ 
она, на наш вэrn.д. Toro заСIIУИСН888Т. К настоящему временм 
фнрма .Меnодня. ."пустн", Bcero одну , rрамп",стинку. эвnисан
нуlO по с"стеме Аве Iистатм. оче .... небоn"wмм тнражом). а пронэ
.одст.о деиодеров даже npocTeiwero тн'" все еще не на ... жено. 

. По-внднмому. такое ПОllоженне деn не .... з. с"нтат" нормаn",."м. 
ХотеllОС" б.. надеяn.ся, .. то фирма .Меподмя. н 38NMTepecoAHH .. e 
мнннстерства н ведомстаа скоорд"ннруIOТ, наионец, свон уснnня по 

сиореiweму .недреннlO снстем" Аве. бwтовуlO paдмoannapaтypy. 

JIIoCSмтеnн ."СОКОАчеспенноrо 38учання ждут, иоrда в IllOбом ма
raэмне rрампnaстннои моисмо будет прн06рестн .ДМСИН., ипнсан
н... по с"стеме АВс, а в маrазннах радНОТOIIIIров - декоднруlO
щне YCTpoiicTA .TOI1 снстем". Пока же м .. советуем c06pan. OnHcaH
м .. А в стат... снn .. ното ...... " деиодер, прн06рестн еще Д8Il rpoMKo
r08OpHтen. н сnуша,.. 06 .. чн ... стереоипнсн по снстеме Аве. УН
ре ... , не пожаllеетеl 
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ИОИ СИСТЕМА 
Ю. &ЕРЕНДЮКОВ. 
Ю.КОВАлrин. 
А. синнцын. А. ErOPOB 

И тзк, веДУlllие зарубежны~ фирмы ЩНiктичес;;и приостаНОf!НilН 

I}н"дрсние четырехканальных IIЮI 

I(tidдрафОНИ'lеСЮIХ систем как малопср

спективных. КвадрафОНИИ. которой в 
начале 70-х годов прсдсказываJЮСh 
БОДЫllое будущее н которая. как ожи
даЛОСI" ДОЛЖ!IН была придти на смену 
двухкана.1ыl)йй (тереофонни. факти
чески потерпела поражt'ние. 

вый недостаток. Стереопзнорама КИЗ 
IJOJlучается п.лоскоЙ н ограничрна углом 
МЕЖДУ напраВJ1енннми на громко

говорите.~и. Такое ЗВУ'lави~ n значи
те.льноЙ степеНII лишено естественности, 
свойственной тому, что достигается 
в pea.~bHOM звуковом поле, когда че, 

ловек Сllособен ВОСllринимаТI, реальные 
источники звука (РИЗ) практически 
со I!сех иаправлеlШЙ в ГОРlВонта.IlЬНОЙ 
IJJJOСКОСТИ (рис. 1, б). 
Исследования IЮСJlt'ДНIIХ лет пока

зали. что ВОСIJРIIЯТllе звуков с разных 

направлений имеет важное значенщ' 
нС:' только как фаю их пространствен
ного расположения. Оно создает у елу
шателн ощущение :;вучащего объема 

(трехмерного :шукового ПОЛ Н ), сущест
венно обогащает тембры музыкаJlЫIЫл 

А В С 1 
ПlМIJО реализующей IJpOCTpaHt:TBCHHble 
возможиости слуха. Такими системами 
и ДО,JЖНЫ бы'л~ стать чеТL,'реХl<')Н21ТI>III,IС 
(~т('реОфоничеСКl1е. Должны БЫ.'III. 110 
не стаJlИ. И l'Щ!В1ЮЙ причиной этого 
ЯВИJlОСЬ ТО, ЧТО ко времени разработки 
!\вадрафОIlИЧССКИХ .систем не БЫЛIl 
извесТl-\Ы взжнейuНlС особеННОСТII про· 
странственного слухового восприятии 

Н[1И чеl'ыреХКUII<JЛЫЮЙ звукопередач.., 
не были изучены методы синтсза К ИЗ 
при возд(>йс'Гвии на наш слуховой 

аиаJ1llЗатор четырех разнссенных в 

пространств(~ источников звука (громко, 

ГОВОРlIтеJJeЙ). в результате кнадрафо
нические системы не СМОГ,1И реаJlИЗО

вать пространс'ГвеВllые IЮЗМОЖНОСТlI, 

свойственные слушанию в первичном 
IlOмещеНIIН. 11, как следствие, н,' об('('-

РИЗ 

St~, 
/ \ / .......... ...... 

,5./ \ I .......... ~. 
1.,........... \ / ....... ~ 
I ................ \ / ,..-- ....... \ 
I ....... (i'..-s ~-----' :::"-----*S· 

п \,,- I l 
./ I \ I 

\,,/ / \ I 
1<: / \ / 
\" / \ / 

'- ! ~/ "'*- ....... -ff) 

Существует ВР(:I,ма распространенно.: 
мнение. что прнчина этого-· в чрез· 

меРIIОЙ СЛОЖНОСЛI и высокой стоимости 
предложенных разработчиками четы
peXKallaJJbllblX С!l(~тем. В реЭУJJьтате. 
МОЛ, квадрафоническая аппаратура н" 
выдержала конкурентной борьбы на 
рынке с обычн()й стереофонической. 
Это Jj IЮрНС IlelJCpHOe представление. 
Вспомним, 'ITO появившанея в середине 
50-х годов двухканальная стереофшщ· 
ческая система передач!! 11 запнси 

звука была и сложнее, !I значите,ll.IIО 
дороже ;VIOНОфОНII'IС(;КОИ. Тем Щ' MeHet' 

она практически вытеснила последнюю. 

Почему? ПОТОМУ что стереофоническое 
звучаНllе дltJЮ слушателю совершенно 

новое и иедостижимое при монофОНI1И 
ощущение -- ощущение пространствен

ности, свойственно\,' восприятию звуков 
в pea,lbHoM .зВУI(()ВОМ поде, Последнее, 
как ПОКilзаml эксперимеитаJJьные ис

следованин, значительно ПОВl>lшает 

предпочтитеш>ность звучания, а сде

дователыю, If его Ka'leCTBO. Ес.l\Н бы, 
В свою очерещ., квадрафоническне 
системы обеспечили резкое улучшеfllll~ 
качества звучанин по сравнению с двух

канальной стереофонией, то, несмотря 
на Iювышение СТОИМОСТИ аппаратуры, 

квадрафония получила бы право на 
жизнь. Но '"того ие произошло. Не про
ИЗОШЛО IIОТОМУ. Ч10 предложенные квад

рафОllическне системы как раз и не 
смогди дать ожидаемого скачка качест

ва звучаНИil. На этом следует оста
новиться подообнее. 

РНС. t 

ИЗI.I~стно, -что проблема четырех' 
кана.1ыlгоo 1I0спроизнедеllИЯ звука I.IОЗ

lIикда потому. что Ka'lecTBo звучания. 

реаJШЗУ~М()(' оБЫ'1II0Й стереофОЮI'IССJЮЙ 
системой, lJl'рестало удовлетворять взы
скательиых слущателеЙ. Хотя двухка
нальная с.истема и создаt'Т эффект 
пространствеНIIОГО звучания 3,.1 CQeT 
синте:>а панорамы мнимых ИJJИ КdЖУ

ЩIIХСЯ ИI;ТОЧНИКОII звука (КИЗ) между 
двум\! громкоговорителями (рис. \, а), 
все же стере03l1У'lаllие имеет существен-
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инструментов и rOJJOCOB, восстанав

диваст 11 помещении ПРОС"УШИllаиин 

р,'верберащюнный щюцесс. свойствен
ный пеРВIIЧНОМУ помещению (концерт
ному заJIУ). Совокупиость перечислен
ных свойств ОllредеJlнет качество зву' 
чания. И тот факт. что обычная 
стереофония создает. эффект прост
ранственного звучанин в очень огра

ниченной оБJlасти перед слушателем, 
не позволяет ей в полной мере вынвить 
названные особенности воспринтин зву
ков В ре.мьном звуковом поле 11, еле

доватедьно, снижает качество стер('о, 

фонического звучаНIIН. 
Таким образом, дальнейшее повыш('

Hlle качества звучанин возможно лишь 
в сдучае создания новой стерео

фОНИ'lеской системы (ИJJИ систем) , более 

пеЧИ.illl повышения I(<lчества 3ВУ'НН1 ИЯ. 

Кратко остановимся на ()собеIlН(\('ТSlХ 
постросннн ,тих систем. 

Общие структурные схемы дискретной 
(СО-4) fI матричных (SQ и QS) 
квадрафонических систем приведены 
на З'Й с. вкладки. Дискретная СИСТt'ма 
11 меет четыре независнмых ШlllаJН; 

фОРМllрованин, передачи (записи) 11 
приема (ВОСl1рои:щеденни) СlIгналов 
и IIОТОМУ является самой СJIOЖНОЙ 
It дорогой. Внедрение такой системы 
квадрафонии в радиовещание и механи -
ческую запись звука невозможно б('] 

созданин приtщипиа'1ЬНО нового пере

дающеl'О (записывающего) и прнемного 

(воспроизводящего) оборудовании. 
Кроме того. передача в эфир квад
рафОНИ'lеских программ требует расши-
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рения полосы частот примерно на 15%, 
а при приеме несколько увеличивается 

приведенный уровень шумов (в срсднем 
на 6,5 дБ по сравнснию со стерсо
приемом). При механической записи 
ПОJJOСУ частот ПРИХОДИТСЯ расширять 

примерно до 45 кГц, что, естественно, 
резко ужесточает требования к вос
производящей аппаратуре. К тому же, 
как показала праКТI1ка, после 10··-15 
ПрОIlгрываний дискретных квадрафони
чеСКIIХ грампластинок недопустимо воз

pacTat'T уровень шумов тыловых ка

налов. 

Следовательно, дискретиая система 
неэкономична. А каковы ее пространст
венные возможности? Как ВИДНО из 

дать непрерывную круговую стерсо

панораму КИЗ, имитирующую приход 
звука со всех направлеииЙ. Слушатель 
оказывается как бы зажатым между 

передней и задней стереопаflорамаМII, 
которые восприиимаются им, к тому же, 

весьма близко по ГJlубине. Иными 
словами, создание ИJlJlЮЗИИ трехмерного 

объемного звукового пространства ока

зывается невозможным. Получаf.мое 
при этом квадрафоническое звучание, 
как показал 'Эксперимент, пользуется 

весьма невысокоН предпочтитеJlbllOС1'1>Ю 
по сравнению с обычным стереофо
ВИ'lескнм, а в ряде случаев 11 уступает 
ему. 

Менее совершенные квадрафоничес-

РНС.l 

структурной схемы, для формирования 
пространственноii панорамы сигналы 
SJ---Sn источннков звука (например, 
инструментов оркестра) с [lOмощью 

звукорежиесеРСКОl'О пульта (ПЗ) сво
дятся в четыре квадрафонических: 

левый и правый фронтаJlbllые (Л ф' Пф) 
и левый и правый тыловые (Лт , Пт ). 

Все они либо записываются на диск, 
• 1ибо передаются к потребителю по 
кан"лам вещания и с помощы() 

четырехканалыюго УСИJ!lпеJlЯ А / и соот
ветствующих громкоговорителей В ~ф' 
В"ф, Воп , ВОТ воспроизводятся в по
мещении прослушивания. Эксперимент 
показал, что при общеприннто1\ рас

становке громкоговорителей в вершинах 
квадрата и расположении слушателя 

в его центре дискретнан квадра

фоническан снст('ма не способна соз-
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кие системы, наПРИМt~Р матричные 

(SQ, QS), не позволяют реализовать 
даже те ПРОСl'ранственные возможно

СПl, которые обеспечивает ди~кретная. 
Цель создания подобных снстем--- со
краппь число каналов передачи (за
писи) квадрафОIШЧf.СКОЙ информации 
до двух. для зтого четыре квадра
фонических сигна~а Лф ' Пф' Л"' ПТ 
С ПОМОЩЬЮ Jlинеиного кодирующего 

устройства (КУ) преобразуются (коди
руются) в два комплексных сигнала 

Л' и Л', которые либо записываютсн 
на обычный стереодиск, либо пере
даются по к:шалам вещания на прием

ную сторону, где декодируются. За
дача декодировании ПОЛУЧИТЬ четыре 

восстановленных сигнала Л4>, Пф, л:" 
П~, как можно MeHbIlJe ОТЛИ4ающиеси 
от исходных. Однако поскольку Оllера-

[ЩИ кодирования и декодирования 

Jlинейны, достичь полного восстановле
ния нсходных сигна.nОВ в таких Сис'f(~

мах ПРИНЦИПllаJlЬНО невозможно. Вос
становленный СИГН3.1 каждого канала 
помимо полезного содержит два или 

три мешающих (от других каналов), 
причем ослаБJJенных по отношению 

к ПОJlезному весьма незнаЧlпеJlЬНО. 

Как показал эксперимент, по этой 
причине матричные системы обладают 
весьма ограниченными прострзнствен

ными возможностнмн. Так, наrlример, 
маТРlIчнан система SQ способна создать 
иллюзию пространственного звучания 

JlflШЬ в направлении на громкогово

рители, а система (~S только 
в ограниченных областях передней 

и задней баз. Попытка улучшить 
пространственные характеристики мат

ричных систем с помощью Jlогических 

УСТРОЙСТВ управления усилением Кеша
лов (ЛУУ) не привела к желаемому 
результату. Эти устройства вносят 
за метныс на CJlYX нелинейные, частот
ные искаженин, искажения простран

ственной панорамы. Введение же уст
ройств логики приводит К УСJ!ОЖIЩНIIЮ 
И значительному удорожаНIIЮ маТрIIЧ

НЫХ СIIстем. 

В общем, предложенные четырехка
нальные системы не ренJИЛИ поставлен

ных перед кшщрафонией задач. Исто
рия развития I! поражение квадрафонии 
лишний раз показали, что созданию 
любой системы передачи звука должно 
предшествовать изучение законов слу

хового восприятия. Игнорирование 'Этих 
законов при водит к отрицательному 

резуш,тату. 

Разработанная советскими специа
листами система пространственного 

звучания АВС, в отличие от квадра
фонических систем, построена с учетом 
особенностей слухового простравствен
ного восприятия при многоканальном 

воспрои:шедении. Ее созданию пред
шествовала БОЛЫllая эксперименталь
ная работа по нх изучению. Разработ
чики исходили из того, что про

странственвые свойства системы долж
ны быть адекватны пространственным 
возможностям слуха. Поэтому прежде 
всего экспериментально БЫJШ найдены 
оптимальная расстановка громкогово

рителей (в вершинах равнобедренной 
трапеции) и необходимое положение 
слушателя (практически на J!lШИИ зад
ней базы l'ромкоговорителей), при кото
рых принципиаJlЬНО возможна локали

зации КИЗ во всех азимутальных 
направленнях в пределах угла 3600 . 
ИсПолt,зуя эти данные, был разработан 
Мt'ТОД передачи пространственной ин
формации во всех азимута.1ЬНЫХ на
правлениях при иадичии только двух 

каналов формирования, записи и пере
дачи звука. Этот метод получил наз
вание метода панорамного кодиро

вания. 

Структурная схема системы Аве 
приведена на вкладке. СигнаJlЫ исто"-
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ников звука 5 \-5n после пульта 
звукорежиссера поступают иа специаль

иое па норам но-кодирующее устройство 

(ПКУ). Последнее преобразует сигнал 
каждого источника в два сигнала ЛО 
и ПО с определенными весовыми коэф
фициентами (коэффициентами кодиро

вания), найденными экспериментально. 
Причем пары меняющихся коэффициен
тов кодирования сигна,10В 5\--5n опре
деJIЯЮТ местоположение соответствую

щих им КИЗ в пространстве при 
воспроизведении. Выбирая для каждого 
сигнала свои значения коэффициентов 
кодирования, звукорежиссер может 

получить пространственную панораму 

соответствующих КИЗ во всеи азиму
тальной плоскости. Сформированные 
таким образом сигналы ЛО и ПО могут 
быть записаны на диск или переданы 

потребнтелю. В общем виде состав 
этих сигналов описывается выраже

ниями: 

ЛО =a I 5\ +aZ52+ ... + (ln5n; 

ПО =[1\51 + [1252 -f- ... + [l1I 5n. 

где а;. f\i пары коэффициентов 
кодирования. определяющие местопо

ложение соответствующеi'О КИЗ (5i ) 
в пространстве. Как видно, при коди
ровании фактически происходит алгеб

раическое суммирование сИ!'наJ1ОВ 

5 1-5n • поэтому сигналы ЛО 11 ПО 
заиимают такую же полосу частот, 

что и обычные стереосигналы. 
На приемной стороне сигналы ЛО 

и ПО подаются на вход обычного 
двухканального стереофонического уси
лителя, а с него - на декодирую

щее устройство (ДКУ), которое пре
образует сигналы ЛО и ПО в сигиалы 
Лф ' Пф. Л:', П'r, поступающие на 
громкоговоритеJIII. Операции декодиро
вания представляют собой суммарно
разностные преобразования сигналов 

Л о и ПО. а коэффициенты декодирова
ния найдены экспериментально с по
мощью субъективных экспертиз. Значе
ния коэффициентов постоянны и выб
раны таким образом, что у слушателя 

возникает полная иллюзия окружения 

мнимыми источниками звука во всех 

азимутальных направлениях. 

Уравнения декодирования имеют вид: 

Л:р =ЛО ; ff'я, = по; Л~ =Ло -О,7По ; П~ = 
=По-О,7Ло , где Лф ' Пф' Л~ и П~ 

сигналы, подаваемые соответственно 

на левый передний, правый передний. 
левый задний и правый задний гром
коговорнтели. 

Как уже ГОВОРИJюсь, громкоговори
тели при воспроизведении звука по 

системе АВС должны располагаться 
в вершинах равнобедренной трапеции. 
а слушатеJ\Ь - практически на линии 

задней базы. Последнее УСJJOвие обя
зателыю, так как при смещении слу

шателя к центру трапеции исчезают 

КИЗ на линиях боковых баз и непре-
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РЫВIIОСТЬ пространственной панорамы 
нарушается. ПJ\ощади, в пределах ко
торых может находиться слушатеJIl, 

при прослушивании записей по системе 
АВС (зоны стереоэффекта), заштрихо
ваны. Как видно, помимо основной 
зоны стереоэффекта (по рисунку на 
вкладке -- нижней), имеются еще две 

дополнительные зоны (между левыми 
и правыми громкоговорителями), на

ходясь в которых слушатель восприни

мает основные КИЗ нз тех же точек 
пространственной панорамы, что и 
слушатель основной зоны. 

Слушатель может находится и за ли
нией базы тыловых громкоговорителей. 
В этом случае он будет воспринимать 
пространственную панораму КИЗ весь
ма протяженную по фронту и глубине, 
но без тыловых источников. Такое по
ложение слушателя может быть реко
мендовано при прослушивании, напри

мер. классической музыки. Размеры 
трапеции, в вершинах которой распо
лагаются громкоговорители, некритич

ны (все зависит от размеров жилого 
помещения). однако выбирать тыловую 
базу (больuюе основание трапеции) 
более 6 м не рекомендуется. 
Как показали многочисленные 

субъективные экспертизы, пространст
венные свОйства системы АВС соответ
ствуют пространственным возмож

ностям нашего слуха, по крайней мере, 
в азимутальной плоскости. То, что не 
смогли сделать квадрафонические си

стемы, реаЛИЗОВj!ла система прост

ранственного звучания АВс. К ее ПРt'
имуществам следует отнести: 

высокое качество пространствен

ной стереопанорамы, реаJlИзуемой во 
всей азимутальнх)й плоскости; 

широкую зону стереоэффекта; 
простоту декодирующего уст

ройства; 
--- возможность использования обыч

ной стереофонической радиоаппара
туры; 

- возможность ИСПОJlьзования су

ществующей технологии 11 студийного 
оборудования при изготовлении магнит
ных фонограмм; 

- возможность изготовления грам

пластинок на существующем оборудо
ванни и по существующей теХНОJJОГИИ; 

совместимость с обычной стерео
фонической системой; 

-- возможность улучшения качества 

звучания при проигрывании обычных 

стереофонических грампластинок (про
слушивании стереофонических радиопе

редач) с помощью декодера систе
мы АВС; 

- удобство эксплуатации в бытовых 
условиях. 

Как видно нз структурной схемы, 
изображенной на 3-й с. вкладки, воз
можны два варианта исполнения деко

дера сиен'мы АВС. В простейшем 

случае это силыюточныи узе.Jl, 
включаемый между выходом стереофо
нического усилителя НЧ Аl и громко·· 
говорителями В.,ф. Впф , В.Н И Внт . 

Принципиальиая схема этого ва
рианта декодера показана на рис. 2 
в тексте. Его основные технические ха
рактеристики следующие: 

Номинальный ДИЭl13ЗОН передаваемых 
"астот. Гц . 5 ... 18000 

Неравномерность АЧХ. дБ 2 
Входное СОПРОТИ8леНIJ{.'. Ом. при соп
ротивлении нагрузки, Ом: 

4 4%1 
8 8%2 

Макснмальный уровень ВХОДНЫ'О ('нг-
Ha~"Ia, В 15,5 

Сигналы левого (ЛО ) и правого (ПО) 
каналов с выхода стереофонического 
усилителя НЧ подаются на соответ
ствующие входные разъемы )({ и Х2. 

На входе декодирующего устройства 
имеется индикатор баланса уровня 

входных сигналов. включаемый при 

балансировке каналов УСlIJlИтеля НЧ 
в монофоническом режиме. Индикатор 
ВЬ\llолнен на светодиоде V 1 11 повы
шающем автотрансформаторе Т 1. 
Режим работы декодера выбирают 

кнопками 51--53. Предусмотрено три 
рабочих режима: «Стерео» (нажата 
кнопка 53, работают только переднне 
громкоговорители), «АВС» (нажата 
кнопка 52, работают все четыре гром
коговоритеJJЯ) и «Об'ьемное стерео» 
(нажаты кнопки 52, 58, работают также 
все четыре громкоговорителя). 

Вычитание сигналов дЛЯ ТЫJЮВЫХ 
громкоговорителей в режиме «Аве» 
происходит на резисторах R5 и R6, 
при этом коэффициенты передачи де
лителей, (jбразоваНIIЫХ сопротивле

ниями между движками и ВhJВОJJ:ами 

этих резисторов. равны отношениям 

Rб./R".=О.7. 
Благодаря полной совместимости 

системы АВС с обычной стереофOlШЧ<:С
кой системой, описыв3t>мое устройство 

может быть ИСПОJ1ьзовано и длн 
прослушивання обычных стереофони
ческих П,1астинок с получением ил

люзии пространственного эффекта. для 
этого достаточно ВКJIЮЧИТЬ декодер 

в режим «АВС,. или «Объемное стерео» 
(<<ОС»). БаJlансировку источников А, В 
и С в режиме «ОС» производят 
по жеjlанию. 

Форму.~ы декодирования в режиме 
«ОС» имеют вид: JlФ. =Л о; ПФ = 
=(),7(Ло +По ); Л~=U,52(Ло-По); 
П;,~О,7По, 

Суммирование сигналов ЛО и ПО 
в правом фронтальном канале II режиме 

«ОС» r.роисходит на сопротивлеНИII 
громкоговорителя ВJlф , а вычитание ._-
так же, как и в режиме «Аве», 
только с отношеНIIСМ R6B /R ав = 1. 
В сильноточном декодере ПРl1менены 

резисторы МJП (R/), ПЭВ-lО(R2, RЗ), 
ПЭВР-lО(R4-R6) и ППБ-ISГ(R7-
R9). ОтклонеНIIе сопротивлений ре· 
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эисторов R2-R9 от номиналов не долж
но ПРl'вышать ± 10%. Переключатели 
S1-S3 0'·- П2К с зависимой фиксацией 
кнопок, разъемы Хl--Х6 - РВНЧ-2-Гl. 
Автотрансформатор Т I намотан на лен
ТОЧНОМ магнитопроводе ОЛ6,5 из пер
М':lдЛОSJ 79НМ. Обмотка содержит 
800 витков (с отводом ОТ IOO-го) про
вода ПЭВ-1 0,15. 

Более СJЮЖСН вариант декодирую
щего устройства, включаемого Ila входе 
УСЮlИте,~я' НЧ, который в этом случае 
должен быть четырехканальным. 

ПрИllципиa,nьная схема слаботочного 
декодера и:юбражена иа рис. 3 в тексте. 

жеииями. Режим работы декодера вы
бирают кнопками SI (<<Стерео») И 
S2(<<ABC:.); при нажатии обеих кнопок 
одновременно устройство переходит 
в режим «Объемное стерео». Резисторы 
R8. R12, RI8.IR"15 защищают ОУ от 
перегрузок по току. 

В этом варианте декодера исполь
зованы резисторы СПЗ-4 (R3) и МЛТ 
(все OCTaJlbHble). ПереКJlючатель режи
мов работы 0- П2К с зависимой фик
сацией кнопок, разъемы Х 1 и Х2 -' 
СГ -5. В качестве активных элементов 
могут быть ИСПОJIьзованы любые ОУ 
с соответствующими цепями коррекции 

и напряжениями питания. 

Рмс.Э 

Его ОСlювные технические 
ристики следующие: 

НОМl'Iна.r.ьны.Й Дl1опаЗ0Н ЧClСТОТ, ГН 
Ht:paBI-IО .... It>рНосп. АЧХ. дБ 
КОЭффНllИt'НТ Г;.,rМ()НИК, %' не более 
Отношениt СНI'Н3Л/ШУМ. дБ . . 
НIJмиваЛЫIь:.ii УРОВ(,."НЬ 6ХОДIЮН) СИГ-

нала .. мВ . 
Макr,н.IЗJIЫНWЙ уровень В:ЮЩЮI'О сиг

HaJl"I, В 

характе-

5 ... :10000 
И.5 
0.2 
65 

250 

З,l 

На входе устройства установлен ба
JIaНСl1РУЮЩИЙ деJJИтеJlh, составленный 
из резисторов Rl-R3. Выравнен
ные им по уроввю В МОIJОР~ЖИМС 

входные СИГНВJlЫ ЛО и ПО подаются 
I[срез соответствующие контактные 

группы переКJlючателей SI и S2 на 
масштабные резисторы R4, R5, R7, R9. 
RI1. RI3-RI5. RI7. R20-R22. R24, 
подобранные с точностью 1%. Они 
образуют прецизионные ДeJIитеJlИ на
пряжения на ИШlертирующих входах 

ОУ AJ-A4. Применение ОУ здесь 
оБУСJJOВМНО необходимостью получеиия 
точных суммирующих и вычитающих 

устройств с низким выходным сопротив
Jlением и малыми нслинейными иска-
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Налаживаиие. Сильноточный декодер 
наJluживают в режиме «АВС:. (нажата 
кнопка S2) при подключенных к его 
выходам эквивалентах нагрузок, сопро

тивления которых равны номинаJlЬНЫМ 

сопротивлениям громкоговорителей на 
частоте 1000 Гц (удобно использовать 
резисторы ПЭВ-25 или ПЭВР-25). 
Соединив декодер с выходом стерео· 
фоническOI'О усилителя НЧ, включен
ного н режим «Моно», И подав на вход 
усилителя переменное напряжение ча

стотой 1000 Гц, измеряют BOJlbTMeTpoM 
сигналы ЛО и ПО на входе декодера и, 
если они ОТJlичаются более чем на 10%, 
балансируют каналы регулятором сте
реобаJ1анса. (В процессе эксплуатации 
каналы бадансируют, пользуясь свето
диодным инднкатором декодера, при 

ненажатых кнопках 52, S3). 
Зап~м устанавливают движок под

строечного резистора R4 в среднее поло
жение и измеряют напряжения на 

разъемах ха и Х6. Равенства СИl'иалов 
ЛФ (хз) и пф (Х6) добиваются перемен
ным резистором R7 (баланс «А»). 
далее У<:ИJlитель переключают в режим 

«Стерео» И убирают сигнал со входа 
правого канал". ПОJl.ключив вольтметр 
к разъему Х4 и переведя движок 
подстроечного резистора R5 в среДН('е 
положение. резистором R8 (баланс ~B») 
устанаВJlивают напряжение на этом 

разъеме, равным напряжению на 

разъеме хз (т. е. Л~ =Лф )' По( .. ~е 
этого снгнал со входа левого канала 

переключаlOТ на вход правого канала, 

устанаВJ[ИВ1:IЮТ в среднее положение 

движок пuдстроечного резистора R6 
и регулятором баланса «С,. (перемен
ный резистор R9) добиваются равенства 
сигнала п; (Х5) сигналу пф (Х6), И на
конец, не убирая сигнала со входа 
правого канала, подстроечным резието' 

ром R5 доБИН8ЮТС!! того, чтобы сигнал 
Л~(Х4) стад равным О,7ПФ (Х6). а за
тем, снова подав испытатеJ1ЬНЫИ СИГН1:IJl 

на вход левого каиа.1а, подстроечным 

резистором R6 устанаВJlивают такое же 
соотношение между сигналами П~ и 
Л4JП~=0.7Лф). 

110ДГОТОRка декодера к работе сво
дится к «расстановке:. КИЗ А. В и С 
(перемеиными резисторами R7, R8 
и R9) в серединах соответствующих 
баз (см. рис. 4). ДеJlают это при 
ПРОСJlушиваНlII1 записанных на демон

страционную граМflJllIСТИНКУ специаль

ных испытательных сигналов А. В 11 С. 

ф ~----T----~ 
I I , 
I I \ 

I I \ 

I : \ 

@.II'fC\ 
1... I ,.~ 

I ", I ..,."" \ 

I "~"'" , 

[(J-------=---::.,,::------tp 
Рмс ... 

При воспроизведении обычных сте
реозаписей с помощью регуляторов 
R7-·R9 создают пространствеНIlУЮ па
нораму по вкусу слу!UатеJlЯ. 

СлаБОТОЧIIЫЙ декодер в налаЖlIвании 
и какой-либо регулировке в процессе 
эксплуатации не нуждается. Единствен
ное, что необходимо сделать перед про
СЛУ!UИВ8нием, это сбалансировать ка
налы усилителя НЧ. 
В заключение несколько слов о гром

коговоритеJlЯХ системы АВС. Как пока
зали эксперименты, ддя получения 

наилучшего качеСТВ1:I звучания все 

четыре громкоговорнтеля должны быть 

одинаковыми. В крайнем случае МОЖIIО 
скомплектовать систему из разных 

громкоговорителей, используя в ка
честве фронтальных пару громкоговори
ТСJlей боле€' высокого класса. 

г. Л енинград 

, РАДИО N!! 9. 1982 г .• 



ВАДРАФОНИSI ИЛИ СИСТЕМА АВС 

SQ 
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I fв = 45кгцl 
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СТРУКТУРНiI. схеМiI Аискретной сие· 
тем... CD·4: ПЗ - nYn"T звукоре· 
жиссер. ; М - MOAYn.Top ; ДМ -
AeMoAYnlRop; В1 реКОРАер ; 
В1 - звукосним.теп .. ; А 1 - чет ... • 
рехк.и.п"н",Й усипитеп .. НЧ . 

-+-+------- - - - - --------+-+---f 

Звукореж~ссер 

ВЛ Т В 

Структурн •• схем. МilТРИЧН"'Х си · 
стем 50 и 0 5: КУ - КОАИРУlOщее 
устройство; ДКУ - АеКОАИРУlOщее 
устройство; ЛУУ - поrическое 
устройство упр.впеии. усипением 
KilHiln08. 

~ ..... - ..... --------~~~ 
-~ ..... -t-----------io.....+. 

СТРУКТУРНiI. -схеМiI 
систем ... АВС: ПКУ -
ПilНОРilМНО'КОАНРУIO' 

щее устройство; 

ДКУ - АеКОАИРУIO' 
щее устройство; А 1 и 
А1 - соответственно 
Ав ух • и чет"'реХКiI' 

• НilП"Н"'Й усипитепи 
НЧ. 

АВе 
HOBA~ СИСТЕМА 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
ЗВУЧАНИЯ 

QS 

РНС . Ю . Андреева 
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в ПОlОШЬРААI10КРУ)I(КУ 
Ioт М настуnмn НОI ... А учеl5н ... А ,од, наnоnнмnмс" реl5.ч"ммм ronoc.

мм Кn8СС"', ка15м",т"" иn... м КОРМДОР'" Iсе. шкоn стр.н.... Нвч.nо 
,оде - .то не тоn"ко шкоn"н ... е урокм. но М Тlорческме ин.тм" 

nIOI5MM"'M деnом 1 разnмчн .... кружка •. 
НeManylO роn.. 1 раимтмм ТlорчеСКМI способност... ШКОn"НМНОI Mr

р81О' Р8ДМОКРУЖКМ. Он" ест.. 1 ДlOрцаХ М Дом.. nмонеРОI, I к"уба. 
м н8 ст.нцм •• .он .... теХНМКОI, 10 мно,мх ,ороДскмх М сеn"СКМI ШКОn.Х. 
Здео ре15.та Iсе. 103раСТОI с Уlмченмем COI5MPllO' сам ... е разно06-
разн ... е конс'рукцмм. Чтоб... nомоч" мм 1 .,ом имечате""ном У.
nеченмм, наш _журнаn 1 ЖУРН8nе. npeAn.rae, самоД_nкм, которые 

Mory' быт .. nОIТОР_НЫ 1 "106ом р8дмокружке. ' 

ИСПЫТАТЕЛЬ 
ТРАНЗИСТОРОВ 

СРЕДНЕА И ' 60ЛЬШОА 
МОЩНОСТИ 

Он позволяет нзмерять статически!! 
коэффициент передачи тока транзисто
ров обенх структур прн различных 
значениях тока базы , а также началь
ны!! ток коллектора. На этом приборе 
можно легко подбирать пары тран
зисторов для выходных каскадов уси

лителе!! НЧ . 
Коэффициент передачи тока изме

ряют при токах базы 1, 3 и 1 ОмА, 
устанавливаемых соответственно кноп

ками S/; S2 ' и S3 (рис. 1). Ток 
коллектора при этом отсчнтывают по 

шкале миллиамперметра РА/ . Значение 
статического коэффициента передачи 
тока вычисляют, разделив ток коллек

тора на ток базы . Максимальное из
меряемое значение параметра h21 э -
300. Если транзистор пробит или а его 
коллекторно!! цепи течет значительный 
ток, светятся иидикаторные лампы Н/ 
и Н2. 
Проверяемый транзистор подклю-

чают к испытателю через один из 

разъемов Х/-Х3. Разъемы Х2, Х3 
рассчитаны иа подключение транзисто

ров средней мощности -- ТОТ или ино!! 
из них используют в зависимости от 

расположения выводов на корпусе 

транзистора . К разъему Х / подключают 
мощные транзисторы с гибкими выво 
дами (но без вилок на конце) . Если 

..... ..,... .,. вoaolll'II ... 
,..." _ ................ ... 
_ .... : .............. 180 ....... .... 
.. .. .. r. к- А. ICUO~ 1. м8-
8JP8, А. ............ К ......... .......... ,.... 

.0Tol .......... 
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выводы транзистора жесткие, ИJIИ l ' и6 -
кие с вилками на конце ию) ЖР он 

установлен на радиатор , в раэъем Х I 
вставляют соответствующую ВИJ1КУ с 

тремя многожильными npoBoAIIIIK ilM JI 
в изоляции, на KOHLL3X которых Прll ' 

Ilаяны зажимы «КРОКОДИJl» _. ИХ 11 

Рмс. i 

Рмс.l 

подключают к выводам транзистора . 

В зависи'мости от структуры npOBe· 
ряемого транзистора переключатеJlЬ S4 
устанавливают в соответствуюшсl:' ПUJIO 

жение. 

I' IIП<!('ТС Н II PII(jOP I У!' rJi!'I'<l I'( ' 1I lilN 
11;IJlIНlЖ \,IIИ l' М 4):; В . 

Р ал.(' М Х/ _о. С Г · З (~lo iКHO 11 СГ - !i). 
Х:.! и .'<.1 ,. еаМОJН~, Jt., IШ', ' . IIJI'OTIJIIJIPlI lIbl (' 
Н :1 Мi1 JIOГiiб а РИ I ' :Il.lI·I) м HP)'PKOII Г)),ТIII)I 'О 

рал,t'ма (111)i!оiiдут, "OHI!'!II" , Н ('T all ' 
дapTHЫ~ IlaHCJII,KII JlJIII '1 ' l'ilIIIИ СТОРОН) , 

На iK 11 М 111,1(' I\HIJfl I\lI .s ' ." . .).J ... П:.1I\ , 
$4 ,· тоже 1121\ , 1111 с фн"саltн~i'l 11 11;1 ' 

жа том 1Il>.:ll)жеIIИII , РI'Jи,' I 'ОРЫ 
MJ IT-(J ,I:.1~ H,,'III MJ!T · \J , 2~), HiI :ll1l< aI IJlJ ' 
JH)It.' ; 1 {I MII~1 ~\'\ H2, ~) - {),I[) ( р , t ()оч\'\' H~I · 
I I РЯЖ\'Н ll t~ 2,5 В , 1I0T!,('(jJIHI'MI,lii ТОК 
0,15 А) , м HJIJI иаМ I I (,РМ(~ I ' Р fi А' 11;] I'IJI\ 

ПО.II IIIН'О IITI\JlOHI'HI III <:'I!)(',11\11 :НJ !) \11\ . 
Лста.lll l II СIII,IРIП'i1Н P;I ,IM\'IIL\' III,1 11 1'''1' ' 

н у се (!т('" 2). 11:1Г\IТЩIJI!'НIIОМ Н :1 ОРПI ' 
lIIiЧ\' Сh\JГО l"ГO:I\J la . 110 , IИll (' 1I 0И CI'\'II K\' 
КОрl1 У I'Н Y KP('II : I ~ II~ I РaJЪРМI,1 .. \' / Х3 ,. 
IJС[)('КJ IЮ'I НТСJ ll, 54, 1011111'11 S / . S:J 11 
МИ .i !j lиа~lIll·' РМ('ТР 1'11/ , () CTi.lJI! ,III,I\' 'LPTa -
1111 (11 Т(IМ ЧИ С!Il' 11 Н\'ТU ' I Н ИК III1T;l 1I1I11 ) 
с МОIIТ ИРО1НJl II, ,1 HII)'Tpll КЩ)IIу<: а , К mll l(" 
ной 11 ,)H,'JIII III' II K)I\'CII .i ИСТ 1i\'MH I' II 

С \'ет коi'l i!JIH отметок "1i'J'1\' 1I11 1'1 го ,а 
!\OJ1 .lICKTO !HI fI .IiJlJ И l'llМОСПI ОТ TOhil (jin bl 

C B~P XY .I1IIl'T JlplI KpblT ТОНКИМ О РГ i,IНJI'Н'С 
КI!М стеКJlОМ , С('ткой 1I0 ,1 1, :IУЮТС )I I!РИ 
1l0СТРО"НI1И xapaKTt' IHICTI1K гр;IIIJI1 СГО 

ров , KOTOPI,ll' I I OJ\бllраlOТ iLJ !Я nЫ ,~ОДIIОI'О 
KaCI\ <.IJla УС И JIIIТ\' J1Н Н Ч , Ха ра ктсри('ти KII 

ВЫ1! еР1lив а ют ч а CTt:'K.iH.' фJIОМ iн,:тером 
ИJIИ п еР I,~IJ\JЙ <![J!'IIpY'IKo j'I, t''ЛI,l!t ;I IОТ IIХ 
f1 J1а ЖНI ,I М raMIIOIIOM. 

~kll1,rт[1II II Я тра f1ЗlIстора 11;]'111 н ;,\ 10'1' 
С ~i ]Мl'ревин н ачаJl l ... НОI ' О тока i\O':I ~ 

JIt'KTopa Ilpl1 ()ТК.'110Ч'~ НН()И базе . Его 
З II ~Ч(' lll1 r МН .I I Л llitМГll'рм етр Р,4 / IIOKit .i<C]' 
сра зу ж е I1OC.'I(' IIOДК J11ОчеНIIН нывил()в 

траНЗl1стора к pa :lbl~MV, ]aTt'M , ЩIЖ ilН 
кнопку SI, нзмсрнют то к KO.IIJII'KTf.l pa 
н ОПрСЩ'МllOТ паТl1чеС КllЙ К IJэ(I:нIНII,III('НТ 

передачи тока , ЕСil И ТОК KOJl i ll~ K"OP!l 

~ ;"1 )~ I . ~б"l ~S\ 
WI' ... i! ...... 

SI sz S;j 

MaJl , IlepeXOJlHT на Jtругой ДИ,lIlа :юн, 11 3-
Жl1мая KIICНIK Y 52 И JIН S.1 . 

8_ 8АСИЛЬЕВ 
<, МОСКIJU 
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«ГРОМКОГОВОРЯЩИЙ» 
ДЕТЕКТОРНЫЙ 
ПРИЕМНИК 

:: Такое назваiНlе впол не оправдывает 
:z: предлагаемая конструкция ', поскольку 

I громкость звучания ее по сравнеНIIЮ 

О с обычнымн детекторными приемника
':!IfI' ми знаЧlIтельно выше. С хорошей на
:~ ружной а нтенной и заземлением близ 
l1li:, кие мощные радиоста н ции можно про
" слушивать даже на динамическую го-
• ловку . . 

В приемнике ИСПО.~ьзоваи так назы
:If. ваемый ключевой тран :mсторный детек
- тор - ДВУХПОJlупеРflOДНЫЙ детектор, вы-

: ~~~~~~~j~~~за:~т~~:~~~~Т~~:;а ~~~~~ ~~: 
: тектора напоминает схемупреобразова
:r теля напряжения, flспользуемого « на

с оборот" - высокочастотны й сигнал по
:Z: ступает на выход преобразователя, а 

,~ продетектированное напряжение снима-
ется с его входа. 

::S: Ключевой транзисторный детектор 
.I!II![ обладает рядом преимуществ по срав
< н ению с обычным двухполупериодиым 
~ диодным детектором . Во-первых, el-o 
• ампmlТудная характер истика более ли-

нейна (кривая / на рис . 4), чем у обыч
:: ного детектора (кривая 3) и имеет 
aI б6Jlыliую крутизну . При ин.версном 
51 включении транз исторов (выводы эмит
С тер а и КОЛJlектора на рис. 3 меняют 
;: местами) иаблюдается дальнейшее уве
... личение крутизны хар а ктеристики де

:; тектора. повышение ее л инейности (кри
I вая 2 на рис . 4). ЭТII преимущества 
~ КЛЮ'lевого транзисторного детектора 

:s: объясняются тем, что СОПРОТИВJlение от 

liI!t крытого коллектор"ого перехода тран
о( : истора меньше прямого сопротивления 

=- диода при тех же зн а 'l ениях входного 

ClIfHa"a . 

Приведенные на Р"С. 4 характеристи 
Кl I сняты� при входном сигнале часто-

,"с. ) ,"с. ' . U6ы1.б 

ам 

т1 Vf, V.? o,z 
rn08r 

-j 
0.15 

lu6ю u,1 

0,05 • 

той 2ОО кГц для транзисторов ГТI08Г 
со статическим коэффициентом. п~реда
чи тока около 200. При меньших зна
чениях h21э (80 .. . 150) крутизна харак
теристики практически не измен яется , 

а при больших - несколько умень
шается . Характеристика диодиого де 
тектора снималась для схемы двухполу 

пеРИОдliОГО выпрямител я со средней 
точкой на диодах Д9Б. Для обоих де
текторов параметры трансформатора 
были одинаковы: обмотка 1 - 75 витков 
провода ПЭВ-2 0,13, обмотка 11 - 90 
витков с отводом от середины провода 

ПЭ В -2 D,II, обмотки 111 и IV (только 
для ключевого детектора) - по 15 вит
ков ПЭВ-2 0,11. Обмотки размещены 
на двух сложеиных вместе кольцах ти

поразмера К7 Х 4 Х 2 из фер'рита 600НН. 
На рис. 5 приведеиа практич еска я 

схема приемника с применеиием клю

чевого транзисторного детектора . Такой 
приемник работает у авторов (В 60 км 
от Москвы) уже более двух лет. С на
ружной антенной длиной 20 м и высотой 
подвески около 18 м передача первой 
программы (на частоте 173 кГц) слы�·· 
на на расстоянии нескольких метров от 

прием ника. 

Колебательный контур I1риемника со
ставляют обмотка la или 16 и конден
сатор переменной емкости С 1. Когда 
ПЕiреключатель SI находится в показан
ном на схеме !!Оложении, приемник пе

рекрывает диапазон частот 140 ... 880 кГц 
(при ра зличных комбинациях положе
ний ротора конденсатора и движка пе
реключателя S2). Есл и переКJlючател ь 
S/ установить в положеиие «1/». прием
ник работает в диапазоне 270 ... 1600 кГц. 
К выходу детектора подключен вы 

ходной трансформатор Т2, вторичная 
обмотка которого нагружена на дина
мическую ГОJЮВКУ В/. При приеме _мало
мощных или удаленных радиостанций 
к разъему Х3 подключают высокоомиые 
головные телефоны (TOH-I, ТОН-2) . 
В гнездо Х/ включают наружную антен-

хг 

• 
,"с. 5 

,"с. 6 

V1, VZ 
ПlОВГ 

12 

l l~ 
81 

JГД-Ш 

I ~ гоо I 

,"с. 7 

ну, в гнездо Х2 - провод заземления . 
Детали приемника размещены в кор

пусе трансляционного громкоговорите

ля «Орбита» (рис . 6) . Трансформатор 
т / выполнен на ферритовом стержне 
от магнитной антенны радиоприемника 
«Альпинист-4()5,. (рис. 7) . Обмотка la 
содержит 125 витков провода ПЭВ-2 
0,18 с отводами от 20-го и 48 - го витков, 
считая от вывода /; обмотка 16 -
36 витков провода ПЭВ-2 0,35 сотво· 
дами от 7 - го, 17-го, 19-го витков, счи
тая от вывода 4. Обмотка 11 разме
щена равномерно в двух секциях кар

каса и содержит 30 витков провода 
ПЭВ-2 0,31 с отводом от середины . Б а
зовые обмотки (1/1 11 I V) наматывают 
на соответствующих половииах обмотки 

II - каждая из них содержит 10 витков 
провода ПЭВ -2 0.44. 

О 0,1 0,2 0,3 

Выходной трансформатор выполнен 
на магнитопроводе Ш8 х 1 О из пермал-

а;· НII 8 лоя. Обмотка 1 содержит 1650 витков 
,Т иliХ' • 
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провода ПЭВ-2 0,1, обмотка 11 - 165 
витков ПЭВ-2 0,59. Можно применить 
и другой малогабаритный выходной 
трансформатор с соответствующим ко
эффициентом трансформации. динами
ческая головка, кроме указанной на 
схеме, может быть 4ГД-8Е, 4ГД-35. 
В приемнике хорошо работают тран
зисторы ГТ108Г, ГТ109В , rTI09r, 
ГТ l 15В - ГТl15Д и другие герма· 
ниевые транзисторы любой структуры 
с коэффициентом передачи тока 100 ... 
200. Конденсатор Сl - одна секция 
блока конденсаторов от приемника 
«ВЭФ-202,.. Переключатель SI - движ
ковый, от приемника «l:окол», S2 -
галетный на 11 положени й (например, 
IIП I Н). 
При налаживании приемника может 

110надобиться изменить число витков 

обмоток /а и /6 трансформатора Т 1 
в зависимости от используемой антен 
ны, а также rочнее подобрать их поло
жение на ферритовом. стержне для по
лучения наибольшей чувствительности 

при достаточно хорошей изб и ратель
ности. Если при приеме мощных ра
диостанций будут наблюдаться иска 
жения звука, следует уменьшить ем

кость конденсатора С2 дО 3000 ... 2000 пФ . 
Подобный тра нзисторный детектор 

,"СО 8 

можно Ilспользовать, конечно, и в про

стейших транзисторных приемника х 
прямого усиления , и в супергетероди 

нах. Надеемся, что читатели сообщат 
редакции не только о работе пред
ложен ного приемника, но и об исполь
зовании ключевого детектора в своих 

конструкциях. 

Мо &АПАWОВ. Во &ЕПIКОВ 

г. Москва 

• РАДИО н!! 9, 1982 г. 

ПРОСТОй 
УСИЛИТЕЛЬ НЧ 

Такой усил итель можно использовать, 
например , для воспроизведения грам

записи через электропроигрывающее 

устройство с пьезоэлектрическим звуко
снимателем. Номинальная выходная 
мощность усилителя 2 Вт при коэф
фициенте нелинейных искажений не бо

лее 0,5%, максимальная может дости
гать 2,5 Вт. Чувствительность усилите
ля 0,25 В, полоса пропускаемых ч астот 
20 ... 18000 Гц п р и неравномерности ам
Ilлитудио-частотной характеристики 
± 1 дБ, уровень фоиа - 60 дБ, вход
иое сопротивлеиие - 1 МОм, выход
иое ' - не более 1 Ом. В усилитель 
введеиы регуляторы тембра, позво
ляющие изменять усиление на частотах 

100 Гц и 7,5 кГц примерно на ±20 дБ . 
Усилитель собран на пяти транзи

сторах (рис . 8) . Входной сигнал уси 
ливается по на пряжеиню каскадами на 

транзисторах V 1, V2 и через эм.иттерныЙ 
повторитель на транзисторе V3 подает
ся на двухтактный выходной каскад, 
собранный на тра нзисторах V5, Vб раз 
ной структуры. На грузка - динамиче
ская головка 81. 

,"СО 9 

,"СО 10 

менное напряжение на динамической 

головке складывается с постоянным на 

п ряжением и как бы увеличивает общее 
напр яжение питания предварительных 

каскадов . СОIlРОТИВJlение резистора R7 
выбирают по формуле : R7< RH • h21 э , 
где RH - сопротивление звуковой ка 
тушки динамической головки ; h2 1 э -
статический коэффициент передачи тока 
транзистора Vб. 
Чтобы устранить нска жения типа 

«ступенька», характерные для подобных 
выходных каскадов, в цепь эмиттера 

транзистора V3 включеи в прямом на : 
правлени и диод V4, напряжение на ко- ' 
тором обеспечивает нужное ' смещение 
между базами транзисторов V5 и Vб. 
Для стабилизации режима работы вы
ходных транзисторов, в усилител ь вве

дена обратная связь по постоянному 
напряжению через резистор R4. Этот 
же резистор входит в цепь обратной 
связи по переменном у напряж{'нию . 

' Остальные цепи состоят из переменных 
резисторов R5, Rб,конденсаторов С2, С3 
и катушки индуктивности Ll. Перемен
ными резисторами изменяют глубину 
обратной связи на высших (R5) и низ- : 
ших (Rб) частотах, а значит, регули- 9 
руют тембр звука . 51 
Блок питания усилителя состоит' и з ;: 

к V5(o) /( С5(+) 

-:r 
ос 
z 

I 

О 
11 
~ 
~ 

• 
• s: 
а 
2 
ос 
z 
:s 
:r 
ос 

40mб. 
Ю 

~Г~~--------~--+-----~-----Г--7~Ф~5 С 

-ф- Q?Vi"\.~ YVJ J V /( Vб(lf) =.: 
c~ ~RIf о--с~1t'1i-'-Ю---'IIO<'---;- к R5 ' ~I 

R2 Ii VЗ', + /( С5(-) i!i: 
~ ~--~~o-~~--~.---~К1L' ~ 

с ~и~ __ ~jд~o-~ ______ -o-, 

1 ... 

Для получения максимальиой выход
ной мощности каскады на транзисторах 

V2 и V3 должны обеспечивать напря
жение, близкое по амплитуде к половине 

напряжения питани я . Для этого их не 
обходимо питать повышенным (по срав

ненню с выходным каскадом) напряже
нием . Поэтому резистор нагрузки R7 
каскада подключен к общему проводу 
через динамическую головку. Это цепь 
так называемой вольтодобавки. Пере-

75 к RI 

• 
• s: 
а 

понижающего траисформатора Т 1 и вы- : 
пря мителя, выполненного на диода х z 
V7-Vl0 по мостовой схеме. Конден- :s 
сатор С4 СГJlаживает пульсации вы - : 
прямленного напряжения. z 
В усилителе могут быть использова - I 

ны любые транзисторы серий КП 1 03 о' 
(V1); КТ315, КТЗ01 (V2); П601-П606 ~I 
(V3, V5); mOl, КТ601 , КТ602 (Vб). I!(!{I 
Выходные транзисторы должны бblТЬ l<i 
установлены на радиаторы (рис. 9), ко- 'I!IOI 

S1 



• торые можно изготовить из листового 
; дюралюминия толщииой 5 мм . Диоды 
• могут быть серий Д220, Д223 (V4); 
ос Д22б , Д229 (V7-V/O) - с любым 
: буквеlJНЫМ индек2сом. ПосRтоянные рези• сторы - МЛТ-О, 5 (R2- 4) и МЛТ-0,5 
: (R7) , переменные - СП - I. Конде нса-

1 тор С/ - МБМ. С2 и СЗ - K53-1 , 
О С4, С5 - К50-б . 

• 
• • • • ос 
18: -.. 
ос 
18: 

1,' 

• 

,"с. 1 

Катушка L/ выполнена на кольце 
типоразмера К 17 ,5 Х 8 Х 5 из феррита 
2000НМ - она содержит 700 витков 
провода ПЭВ -2 0,12. Индуктивность ка-
тушки должна быть О,б ... 1 Г . Транс
форматор Т/можно выполнить на маг-

• нитопроводе Ш1б х 32 или другом ана-
• логичного сечения. Обмотка 1 должиа 
.• содержать 2200 витков провода ПЭВ-2 
: ~12в_~б~,~~~а 11 - 120 витков провода 
• Разъемы Х/ , Х2 - сг-з или СГ-5, 
: ХЗ - обыкновеина я С'етевая вилка . 
18: Динамическая головка 8/ - мощио-

1 стью 3 ... 5 Вт , с катушкой сопротивле-
О нием б ... 8 Ом . Можно использовать го-

товый громкоговоритель (например, 
1 О МА С- 1) мощностью до 1 О Вт. 
Часть деталей усил ителя смонтиро-

' ваиа на плате из фольгированного 
стеклотекстолита (р ис . 10) , которую 
затем укрепляют в корпусе (рис. 11) 
размерами 210 х 130 х БО мм. На перед
ней стенке корпуса укрепляют входные 
и выходные разъемы, переменные рези

CTOPЬ~, выключатель питания и держа

тель предохранителя . Через отверстие 
в задней стенке выводят двухпроводный 
сетевой шнур с вилкой на конце . 
Пuсле проверки монтажа и включе

ния усил ителя I:Iзмеряют указанные на 

схеме напряжения. При необходимости 
напряжение на эмиттерах выходных 

транзисторов устанавл ивают подбором 
резистора R2. Затем измеряют общий 
ток , потребляемый усилителем от вы
прямителя. Если он п ревышает 100 мА, 
П(Jдбира ют диод V4 с меньшим прямым 
сопротивлением . 

В~зможно, усилитель начнет возбуж
даться на высших частотах . Устранить 
возбуждение нетрудно увел ичением ем 
кости конденсатора С/. 

Ю. 50ГДАНОВ, Н. ХУХТИКОВ 

г. . Загорск 
Московской обл. 
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5. ГРИГОРЬЕВ 

ва года назад читатели жур

нала «Радио» впервые позна
комились с продукцней, кото
рую выпускает для юных ра

диолюбителей завод "у жгородприбор». 
Тогда мы рассказали об электронном 
телеграфном ключе «Юный телегра
фист» , дали некоторые рекомендации 

по совершенствованию его конструкции . 

Недавно в лаборатории журнала "Ра
дио» было испытано еще одно устрой
ство этого предприятия - блок пита
ния "Юный техник» . 
При номинальном токе нагрузки 0,5 А 

блок обеспечивает на одном из выходов 

плавно регулируемое нестабилизиро-

Р"с. 1 

ванное постоянное напряжение в преде

лах от - 12 В до + 12 В или от О до 
+ 12 В, или же плавно регулируемое 
переменное напряжение в пределах от О 
до 10 В. Он имеет электронную защи
ту от короткого замыкания и не вы

ходит ИЗ строя, если время, в течение 

которого на выходе блока сохраняется 
режим короткого замыкан ия, не превы

шает 5 минут . Кроме того. блок питания 
на OTAeJjbHOM выходе обеспечивает пе
ременное напряжение. которое можно 

регулировать ступенями (1,5; 3; 4,5; б; 
9; 12 и 18 В) . Номинальный нагрузоч
ный ток по этому выходу также со
ставляет 0,5 А. От короткого замыка
ния этот выход защищен ПJtавким предо-

хра нителем. 

Масса блока питания «Юный тех
ни к:. - около 3 кг . Его размеры -

200 х 120 х 90 мм. Внешний вид приве 
ден на рис. 1. 

Полная принципиальная схема блока 
питания показана на рис. 2. Позицион
ные обозначения элементов на этом ри
сунке сохранены такими же, как и на 

схеме в «Руководстве по ,зксплуатации » , 
прилагаемом к блоку питания . Детали, 
обведенные штрих - пунктирной линией. 
размещены на печатной плате. Нуме
рация выводов соответствует нумераЦltи 

проводников жгута прибора . 
Электронный регулятор постоянного 

и переменного напряжений выполнен 
на транзисторах Т /-Тб. По существу. 
он представляет собой обычный двух -

тактный усилитель мощнос,ти низкой ча
стоты, собранный на комплементарных 
парах составных транзисторов Т /Т5 и 
Т4Т6 . Транзисторы Т2 и ТЗ являются 
элементами электронной защиты. Как 
только напряжение на резисторе R7 
или R8 превыси'r 0,7 в (это произойдет 
при токе иагрузки, близком к 0,5 А). 
откроется один из этих транзисторов 

и зашунтирует змиттерные переходы 

соответствующих составных транзисто

ров регулятора. ограиичивая тем самым 

ток нагрузки . Поскольку усилитель вы 
полнен по схеме с гальваническими 

связями (без разделительных конденса
торов), то он может усиливать и по
стоянную составляющую тока . Это-то и 
дает возможность регулировать одним 

. электронным узлом как постоянное. так 
и переменное выходное напряжение. 

РАДИО N2 9, 1982 г . • 
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Питается электронный регулятор на
пряжения от двухполупериодного дву

полярного ВЫПРЯМИТeJIЯ на днодах 

Д/-Д4 и конденсаторах С/, С2. 
Управляющее напряжение поступ ает 

на электронный регулятор с движка 
переменного резистqра R2. В положенин 
контактов переключаТeJIей В3 и 84, 

показанном на рисунке, н а его К Р (lИНI I ~' 
выводы подано н апряж е ние с в ыхода 

Двуполярного выпрямителя , и ВЫХОДf'IШ' 

напряжение можно ре гул иро вать в пре 

делах от - 12 В до + 12 В при ном и 
нальном токе нагрузки и в н еСК(JJlЬКО 

больших предела х при мен ьшем токе 
(без нагрузки , например , от -- 18 В 

,"с. 3 

28 
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до + 111 (3 ) . Кш',:", Iii1ЖЭТi.I KII<)/II\<I Щ'Рl' 
К.IIЮЧсIП'JI Н 84, IU НilЖНИЧ . 11 0 C;,('Mt:,IН>I 
вод ре:<IIСТОРi.I П2,Оl'диняет,я с ()!.!I;t>l,j 
проводом, Т('П <~~)I, Н "ГlРfjЖ ,~ НИt: Н, I HloI'(O· 

де Mt)iJ\.eT быть ТОЛI) !,{) II O.I'l('iK~IT('~ ,; ll)libl \tl 

( от О .10 +- 12 В). И HiJ KO HI' Cl. KOI ' : '.iJ 

f -fj t жатз KH01/t\,H П t'ррключаТ~:I Я 8 /1, Т<) Н:1 
Р (~ :Ш (тор R'2 IIO'T)' IIiH' T псреОIl'ННЩ' 
Ий пряже' l ие с ПО.iJ()В IIНI ,1 OUMOTKII f / , 
В ЭТ()М С,l УЧ ;Н' 'Ml'KTPOHHblii [)('I·V.HIT <! P 

работает как оБЫЧIIЫЙ ~l'И .; IИ Т l' jН, ни , ' кои 

ч астоты, ПраВЩl, на IJbl XOillJ l,11" траl":\11 
CTUj.)bl не НОДНЕ.'ТС Н Jj\1Цi:lЛI ... ное l'м\ч.н(' JII Jf~,. 

ГlОЭТО~1 У BblXOfLHoii l: и [ ' на .! 1 lJ il,.f(~er ?1 (.: ка 
ЖСНIIЯ ТИ ll а '.Ц~ТУП t~ IН)К;J». 

Р еЗ I1,ТОРЫ [(J 11 {(4 lJI'р;Н\нчи в а ю г ") ~. 
ба з ы [Н' I ' УJlНР УЮ lIlIIХ T P ',II'IJIICI'<)[)() u. " 

KO fl !tL'IH:aTOp (,'3 устраняl'Т l1() 'I~ЮЖНI)СП, 
сам<mО:.Jбу ждсния ,JlСКТРОII II ОГП PCf'Y'IH 

тор а, 

Как \' Ж(' (J I ' M (-~ llа "l()lЪ , БJIОI\ [ItP~H· 
HII H « Ю'~I,I Й П'ХI1l1К" 11l'l'ТаfiИ , I II Э ~РО l1<1 f1 ' 
fl ЫЙ . Это ОЭI'lilча l'Т. что С ;JЩ'ТОМ ТОК": 

Harp Y:\I.:1 1 выходное н а 'IР >iЖ(~IJне ".1Эi\1С i'НI) 

умеН I,Ш,IСТСН н I;O;ipaCТiJl()T Гl УJII,С i.lI!ИI I 

выходного НJtJрнж еН J tН . Ha jto ~~K;13(J~' I), 

ч то ypOHeHl, !l Y ,: I !JC(jLHI ~ i вы.\о.·Н!\ Н'О 11(,1 -
П рЯЖСIIИЯ 6J I Г)l';. а 3 I!ato·fТ~ .. '!bJlbl ii i l I1 рИ -го · 

K~ . 6..тНI З I, ОМ :< 'Н)i\lJllt~-l ';lI)НОЧУ,Н ВI',I>..ОДIJОМ .. 

ШI I I [Нlж е НИII оК<м{) 12 lЗ" "МП'1IlТ )-'11, ' ; 

П УJl ьсац и й j!(Jl'THI'm 'T 1 В . • 
ЕСЛ11 У радно. II(l 6ит<,.IIН нет "ОТР',';; С 

ностн В HC''')!{IIIIK'' П.l il IJН О ре l y .: IHP)" • 

мого 1I('Pl' '1CIHIOI 'O II :'ШР ПЖ СННН (а (Jfjыч - : 

н о 3 1'0 Ta~), то б,;I()К /1/1'1';.111 1-1>1 " I(Jlibli'j С 

гехннк :> J I(' I ' ~(1 Ilepl'!tCJI.lTb в ХО [>ОIl: il И • 

• 

!1В У IЮJIЯР Н ЫЙ II СТ<РIIIIIК IIИТ<lIIИЯ Д.'IЯ [I'! 
ДИ О.I l юБИТС.l l, ':КI)(1 , ' l а (iораТО РИII , Л (Т. н : 
flO llOJ1HI1 Tb С{'О ('щ(" Cla611 .1fl : ';l r"m ;~llIIt,I '1 

ВЫIIРЯМ I IТСil С\I . Н '.lП [>НМСр , н'<с! Н;JI1Р"Ж,: · 

н ие :1 В (И"IЮ:li>:НJIJ;, III ' :I.I~ ',ТОЙ 11(,\1111 
обмотку .f I j тра нсформатора Гр ), ТО '10 
луч ится l\П(f;JlIl' YHlIl<e pCil J'I,HU(' УС I[)РИ 

СТВО . • Самые МИНIIМ r-lJII.)НЫС 1 1t:.' Р t.'Л.l\J IКII J' pC - • 

буютсн В БJIOI\l' п ита ни я « Юн ы й Т('\H H ~» • 

Д:IЯ Тl)ГО, 1ITO()I"JL \.:Д(' .; l(lТI~ И :1 Hcr i) ста 

БИЛl l з ироваНIIЫС I IСТОЧIfИJ\11 11;; 1l : : П РН ' 
Ж!'КIIС _ .. [2 В и +- 12 В ( H.;I I I .", Iобы(' 
M<:'IJI,IIHIl' н а пряж еннн) . ; ! :If' 'HOI') I~ Р С Ж ' 
де всего на пе4ilТlIOИ 1l.'I<lT(' 'i.IIс' ''ТР О1! 
HOI 'O pC I 'y.:IIJТopa (см. рис, :3 ) IIсоб ,ХОДi ! М () 
удаЛ ИТ I . н екоторые у Ч ;Н:'Т КН Пt~I, l аТtРII Х 

ПРОВОДIIИКОН 0 11/ 1 на PIlCY "KC IlOKa · 

за ll Ы Il р ерЫВII СТОИ .'1 н 1 Hlt' i·l . 3амI' ГИМ, что 

" роводннк, IIдуlltНИ от К(ЧI Дt~ lI с а r o ra С3 
к KO.rJJl l'KTOPI!OM Y ( IJ,J IЮДУ тра l1 311стора т.~ . 
можно не Уll>1 .1IIIТЬ , j lостаТ(IЧIЮ просто 

ВЫIЫЯТh " :.! 1'1 ,1 ;]'1'1>1 ~O HДC lfcaTO p Со], 

• ~ • • .. 
с • 

• 
За тl' М Mt:iКjlY ба 30ВЫ~1 HbIHi)flOM тран 

зистора Т/ и I)Б IШI~,1 пrmJO!.lОМ (к ll eMY • 

ПР"ПМIН l>I II P()J)OJ!flllh! 1 2(}-3 11 2(} · ;! ЖI' У - • 

та ) IlР"1131 J[lают стаби .'IНТРОН. 1-I<IlIрЯ' ~ 
жение стаБIl J\ II :НЩНИ которого .iIО. IЖ IЮ • 

~~:;~I; I :J~,:1~~~{:1"1)~()H 'III '~;I~.':~ ~II:)~l::e '!i)(~J?:~ : 
H OCТl, IIОД~.' "()ч е IlН5f CTa(jIMIITpOlla пока • 
З<l н а на рис, 2 ' В нравом IНlжн е,ч YI'. I)'. 
Гl POBOД .з(} ж( ' ута ()тнаие<lЮ ]' от П JIiНI,1 
11 fl 3ШIИ РУ 1ОТ. а I.ILвобо:tflВ l ,НУНICН '\ГJI! ' 
таКТIfУ IO П J If)IН i,J;.lК У (О~ДIIШ! ЮТ С ко нта"т , 

.lIOН I; JIOII18;1KOII , к lютороi'1 Hp"COt>il liIlCII 

н ровоД 27, ПРII 'НОМ БЫ Вll lИЙ OUlI lll i'j 
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• выход электронного ключа (он присо-
8: единен к плате проводом 24 жгута) 
g будет плюсовым выходом I!сточника. 
51 Источник отрицательного напряже
;: ния ПОJ!учают так. Между базовым 
_ выводом транзистора Т4 н общим про

: водом запанвают стабилитрон, напря
:z: жение стабилизации которого также 
, должио быть примерно на 1,5 В выше 
с> требуемого стабилизнрованного иапря-
11 жения . ПОJlЯРНОСТЬ подключения стаби
~ литрона. разумеется, должна быть про
~ тивоположна показанной на рис. 2. 
• Нижний (110 рис. 3) вывод резистора 

R4 необходнмо соеди нить с контакт -
• ной площадкой, к которой припая!! про-
• вод 26 жгута. 
-=: Выходное напряжен ие отрицательной 
а ПОJ!ЯРНОСТИ снимают с контактной пло
: щадки, к которой припаян нижний (по 
... рис . 3) вывод резистора R8. Для этого 
;;: к выходному разъему (его устанавлива
cs: ют вместо имеющихся на задней стенке 
... блока питання зажимов) необходимо 

" ПРО.10ЖИТЬ Дополните,~ьный проводник. 
I! у переделанного таким образом бло 
• ка fщтання выходное напряжение изме
'с нялось от 11,0 . В !lр И токе нагрузки 
И:' н несколько миллиампер до 10.2 В при 
11 токе 0,4 А. Амплитуда пульсаций не 
• превышала 40 мВ при максимальном 

токе нагрузки . 

• Столь за метное изменеиие выходного 
; напряжения блока питання объясняется 
51 просто. Выходное напряжение блока 
cs: есть напряжение стабилизации установ
:Z: ленного в блок стабилитрона минус 
: падеН!iе напряжения н а двух эмиттер
cs: ных переходах (например, транзисторов 
~ Т/ и Тр)и мииус падение напряжеНl~Я 
Ф на соответствующем резисторе устрои-1_ ства защиты (на R7). Основной вклад 
~ в изменение выходного напряжения -
""1" примерно 0,6 В - вносит резистор 
~; устройства защиты. 
~ Пульсации выходного напряжеиия 

можно заметно (раза в два) уменьшить, 
заменив проводники, идущие к конден

саторам С/и С2, а та кже от них на 
выход блока, на более короткие и имею
щие большее сечение. 

Разумеется, предложен ная переделка 
блока питания «Юный техник:> являет
ся простейшей, связанной с минималь
ными изменениями исходного прнбора . 
Используя управляющие элементы и 
устройства защиты, имеЮЩllеся в этом 
блоке питания. можно на основе блока 
собрать лабораторный источннк пита

ния с хорошими характеристиками . НО 
ДJ!Я этого потребуются большие пере
делки (надо воспользоваться какпм-ни

будь вариантом обычной схемы стаби
лизатора компенсацион ного типа). 
На основе блока питан ия «Юный тех

ник» можно изготовить И другие уст

ройства , например хороший усилитель 
мощности низкой частоты . Такое прнме
нение блока, на наш . ВЗГЛЯД, вполне 
оправдано, поскольку цена · блока -
всего 19 рублей. 

г . Москва 
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ЧИТАТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ 

Кассеtница 
" для меJlКИХ детаJlеи 

Резисторы, конденсаторы , маломощ
н-ые транзисторы, крепеж и многие дру

гне подобные детали удобно · хранить 
в кассетнице, показанной н а рис. 1. 
Корпус кассетницы может быть изготов
лен из органического стекла, 'гетинакса. 
текстолита или тонкой фанеры . Под 
ящики кассетницы лучше всего приспо

собить разноцветные пустотелые кубики 
размерами 68 Х 68 х68 мм из пластмас: 
сы . Каждый кубиl,< разрезают пополам 
(рис . 2, а), получая сразу два ящика . 
К одной из стенок ящика прикрепляют 
ручку, напр и мер колпачок от тюбика 
зубной пасты (рис. 2, б) . 
Намноге удобнее станет днусторон

няя кассетница, в которой ящики рас
положены с обеих сторон. В,том случае 
ящики на каждой стороне ДОJJЖНЫ от
личаться цветом, чтобы удобнее было 
отыскивать нужные детали . Желательно 
также между ящиками каждой стороны 
установить внутри корпуса общую пе
регородку. 

Ю. ПАХОМОВ 

г. Москва 

Индикатор напряжения ... в автокарандаше __ _ 
Простой и ндикатор сетевого напр я

жен ия можно смонти ровать внутри ав

томатического караидаша с цветной 
вставкой за прозрач ной частью корпуса . 
Карандаш разбирают и удаляют 

цветную вставку. Вместо нее вставляют 
выводами вниз бес цокольную неоновую 
лампу МН-6 или МН-6а (см. рисунок) 

, 
• к крышке колпачка 

Зажим из ПJlоскогубцеi 
Если во время пайки деталей какую

нибудь из них нужно держать, восполь-

Один из выводов лампы соединяют 
тонким п роводннком с металлическим 

. наконечни ком карандаша. К металличе
скому зажиму, расположенному в верх

нем колпачке карандаша, припаивают 

вывод резистора Rl, второй вывод ко
торого соединяют с оставшимся выво

дом лампы. После этого караидаш со 
бирают. 

Держа карандаш так, чтобы зажим 
колпачка надежно соединялся с рукой, 
касаются наконечником токонесущих 

проводников. Если на них есть иапря
жение. неоновая лампа будет светиться. 

А. ПРИПЕПКО 

г. Москва 

зуйтесь простым приспособлением. 
предложенным чехослова цким журна
лом «Веда а техника младеж и:. (см. 
рисунок). Деталь зажимают плоскогуб
цами, на рукоятки которых надето ре

зиновое кол ьцо. Если деталь мала или 
хрупкая, зажмите ее через губки из 

мягкого матери ала . 

г. Подольск 
Московской обл. 

В.РОЩАХОВСКИА 

РАДИО ~ 9, 1982 r . • 



УСИЛИТЕЛЬ ВЧ К РАДИОПРИЕМНИКУ 
С. КУРТАСОВ 

П редлагаемая приставка позволя
ет -в 2 ... 3 раза повысить чувст
вительность промышленного илн 

самодельного радиоприемника в диапа

зоне коротких волн (25 .. .49 м). Одно
временно примерно на l б д6 улучшает
ся избирательность по зеркальном у ка 
налу. 

В ходная цепь приставки (рис . 1) со
стоит из колебательного контура , обра
зованного катушкой L l и конденсато
ром переменной емкости С2 . Выделен
Hblh контуром сигна.~ подается через 

катушку связи L2 на вход первого уси 
лнтельного каскада, выполненного на 

транзисторе V 1. Нагрузка каскада (ре
зистор R3) включеиа в эмиттерную цепь 
транзистора . Такое включение умень 
шает возможность са мовозбуждення 
каскада. 

Второй каскад ( н а транзисторе 

V2) - эмиттерный повторитель, обла
дающий низким выходным сопротивле
нием, что позволяет знач ительно сни 

зить влияние наводок на соединитель

ные проводники между приставкой и 
радиоприемником . 

Режим транзисторов по постоянному 
току стабилизирован резисторами R 1-
R4. Резистор R5 и конденсатор С4 обра
зуют фильтр, развязывающий по высо
кой частоте цепи п'итания приемника 

и приставки. Потребляемый приставкой 
ток не превышает 4 мА. 

Вместо указанных на схеме транзи 
сторов можно нспользовать любые дру
гие из серий П41б, П403, П423, ГТ309 . 
Резисторы "":" ВС -О,125, М.[\Т-О,25; кон
денсаторы постоянной емкости - КЛС , 
КТ- l, КДС ; конденсатор С2 - с твер
дым диэлектриком (его максимаЛЫJая 

С4 Я5 Х3 o.DJJ 
~-4"""'''''''~~-98 

150 
V2 

П416Б 
С5 

100014 
~8ыxoд 

Х5 
1..-+-+----4_ ...... -+--4 общ. 

"-te. t 

Р"с. Э 

емкость - 350 пФ) от малогабарит
ного транзнсторного радиоприемника. 

Катушки наматывают в'1ток к витку 
на пластмассовом каркасе диаметром 

7,5 мм с подстроечником СЦР - l от кон 
туроn ПЧ телевнзионных прием ников: 
L1 содержит 20 витков. а L2 - 3 витка 
провода ПЭЛШО 0,2. 
Детали приставки смонтированы на 

плате (рис . 2) из фОJlьгированного ма 
териала (стеклотекстолит, гетинакс). 
Плата укреплена в жестяном учениче
ском пенале (рис. 3). Плюс питания 

приставки соединен с корпусом пена

:Па - он играет роль экраиа . Гнезда 
Х 1 и Х2 установлены на боковой стенке 
l1енала. С прием ником приставку соеДII 
няют миогожильными ПР080дниками 

длиной 200 .. . 300 мм в поливинилхло
ридной изоляции. На корпусе прнем 
ника желательно установить миниатюр

ные гнезда для подключения вилок 

Х3 и Х5, вилку Х4 вставляют в антен- • 
ное гнездо приемника . 

ГLри изготовлении этого усилителя 
подойдут детали из н абор а радиопри
ставки «Эфир» К магнитофону (см . « Ра
дио», 1978, N9 3, с. 49- 50) -- в нем 
содержится все необходимое, в том чис 
ле корпус 11 печатная плата . Остается 
добавить к ним каркас длн катушек 

и входные гнезда. 

Приставка-усилитель, как пра вило, 
начинает работать сразу после вклю 
чения . Ручку переменного конденсатора 
вращают до совпадения настроек усили 

теля и приемника на даниом ПОДДllа 

пазоие. Этот момент характерен резки м 
увеличением шумов, прослуш иваемых в 

громкоговорите.1С прием ника . Затем • 
приемник настраивают н а радиоста н- 8: 

а 

~,",,'iil'''''7"-'-. = 
:z: 
8: 
::r 
ос 
:z: 

=--~'"""" о ., 
цию и подстр ивают пристаnку точнее I!I 
по наибольшей громкости . Действие i<J 
приставки проверяют во все м диапазоне 11 
частот . Если на крайних частотах 
диапазона приставка работает неэф - • 
фективно и добиться увеличения шумов • 
только переменным конденсатором s 
не удастся, следует подстроить контур а 
вращением подстроечника катушки . : 
Для удобства работы с приставкой :z: 

желательно uтметить на шкале пере- :: 
менного конденсатора положения ручкн се 

настройки, соответствующие наиБOJIЬ - :z: 
шему усилению ДJIЯ того ил и иного I 

поддиапазона (25. '31, 41,49 м) . С 
г. М осква 

УГОЛОК РАДНОСПОРТСМЕНА -------------------

r енератор теJlеграфной 

азбуки на микросхеме 
При обучении телеграфной азбуке 

можно использовать генер'ВТОР (см . схе
му), собранный всего на одной логи
ческой интегральной микросхеме, со
стоящей . из четырех двухвходовых эле 
ментов «И-НЕ». Собственно сам генера
тор выпОлнен на элементах D1.1 -
Dl.3. а элемент D/.4 используется как 

• РАДИО н!! 9, 1982 r. 

выходной каскад. Частота генератора 
зависит 01' емкости конденсатора Сl 
и сопротивления резистора Rl и при 
указанных на схеме номиналах этих 

элементов будет около 1000 Гц . 
К выходу элемента D1.4 подключены 

С10,5 /( быо. 14<~.51 

])1.1 JJ!.Z . .D13 .01.4 ~~ 
I 8. J" 8. 6 9 8. 8ft 8 71 Т .;: 
z J --J-~ 
.DI КТ55ЛАJ 81 - ~ 

к Оы6. 7.01 

• 
I 'оловные телефоны 81 . Желательно • 
I1рименить высокоомные телефон ы� s 
TOH-I, ТОН-2 или анаJlOгнчные сопро- а 
тивлением не менее 1 кОм . 5i! 
Питается генератор от батареи 333б, се 

но впол не подойдет и другой источ - :: 
ник напряжением 4,5 .. . 5 В , наприм ер, ::r 
батарея из четырех аккумулято'рОВ се 
Д-О,1 или Д-О,Об, соедииенных после - ~ 
Довательно. Телеграфный ключ 51 Ф 
включен в разрыв цепи питания . 11 

5. СЕРГЕЕВ ~ 

г. Москва 
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11 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НА К142ЕН3 
В. ОРДИНАРЦЕВ 

Микросхемы 1(1 42ЕН3, К142ЕН4 по
зволяют заметно упростить конструк

цию блоков питания, улучшить их 
качественные характеристики, повысить 
надежность, умеиьшить габариты. Кро
ме того, эти микросхемы обеспечивают 
эффективиую защиту блока от пере
грузок и коротких замыканий в цепи 
нагрузки, а также позволяют внешним 

управляющим сигналом дистанционно 

включать и выключать стабилизатор. 
На рисунке показа на принципиаль

ная схема одного из вариантов блока 
питания , собранного на микросхеме 
1(l42ЕН3 (А/) . 
Выходное напряжение можно изме-

нять в трех поддиапазонах (4 ... 
... 10 В , \0 .. . 15 В, 15 ... 20 В) с пере - . 
крытием около 0,25 В. В блоке питания 
предусмотреиа защита от перегруэок 

и коротких замыканий в цепи нагруз
ки . 

Блок собран по классической схеме 
последовательного компенсационного 

стабилизатора напряжеиия (см. рису-

$! ,,вкл." 
--./.-~--,. 

н1 
ИНС-f 

Vб КТ908Б 
У7 /(T20.IA 
А1 KI42EH.I 

иок). Регулирующий элемент - . тран
зистор У6. Микросхема Аl выполияет 
функцию управляющего элемента. На
ПI~яжение обратной связи снимается с 
делителя иапряжеиия Rll-RI5. Уст
ройство защиты собрано на ТРИНИСТQре 
У8 и траизисторе У7. Датчиком тока 
служит резистор R8. Стабилизатор и 
устройство защиты питаются от отдель
иых источников (обмотки Il и /1/ сете
вого :траисформатора Тl и диодиые 
выпрямительные мосты V 1- У4 и У5 
соответствеино) . • 

' Для того чтобы на регулирующ~м 
элемеите не рассеивать слишком боль
шую тепловую мощность, в стабилиза
торе предусмотрено дискретное пере

ключение выводов обмотки 11 траисфор-
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матора секцией S2.1 переключателя 
S2. Одновременио переКЛЮЧ!lЮТСЯ и 
резисторы делителя цепи обратиой свя
зи (секция S2.2). На каждом из 
поддиапазоиов напряжение устанавли

вают переменным резистором R15. 
Для контроля тока нагрузки и выход
ного напряжения в блоке имеются ам-, 
перметр РА 1 и вольтметр РU2. 

Устройство защиты от перегрузок и 
коротких зам·ыканиЙ построено по 
принципу «защёлки:, и работает сле
дующим образом. При токе нагрузки, 
превыщающем максимальный, падение 
напряжения на резисторе ·R8 стано
вится достаточным для открывания 

транзистора У7, в результате чего че
рез ограничительный резистор RJO на 
управляющий вывод трииистора У8 
поступает открывающий ток. Как только 
тринистор откроется, часть тока с ре

зистивного делителя напряжения R4Rб 
ответвляется через ОГJ>аничительный ре
зистор R3 иа вывод 3 микросхемы А 1, 
что приводит к, срабатыванию ее внут-

ренней системы выключения и закры
ванию регулирующего транзистора Vб. 
Чтобы перевести блок питания снова 

в рабочее состояние после устранения 
причины, вызвавшей перегрузку, надо 
на короткое время выключить блок из 
сети тумблером SI . При этом конден
сатор С3 быстро разряжается через 
резистор R2, ток через двигатель R4Rб 
уменьшается до уровня, при котором ' 

тринистор У8 закрывается, после чего 
ток через вывод , 3 микросхемы А} пре
кращается и регулирующий транзистор 
Vб снова открывается. 
Для перевода блока в рабочее со

стояние после устранения . перегрузки 

можно в разрыв цепи анода тринисто

ра У8 включить · кнопочный выключз-

' тель с нормально замкиутыми контак

тами . Нажатием на эту кнопку можно 
будет переводить блок в режим стаби
лизации без отключения от сети. 
Микросхема допускает управление 

работой блока подачей внешнего им
пульсного управляющего напряжения 

И AЫКJI (например, сигиала положитель 
ной полярности с логических микро
схем) относительно общего Ilровода 
блока. При этом регулирующий тр,!н
зистор закрывается фронтом импульса 
И ВЫКЛ И снова открывается спадом это
го импульса. Импульсное напряжение 
подводят к соответствующему выводу 

блока через ограничительный резистор 
такого сопротивления, чтобы импульс 
тока в цепи управления удовлетворял 

условию 0,5 мА < / < 3 мА . 
С целью уменьше/ня габаритов блока 

питания в нем применены тороидаль 

ный сетевой трансформатор и мало
габаритные стрелочные измеРl:Iтели. 
Магнитопровод трансформатора Т J 
набран из колец с наружным диамет
ром 90, а внутренним 50 мм, 
толщиной 0,4 мм, изготовленных из 
трансформаторной стали . Толщина на
бора 38 .. .40 мм . Обмотка 1 содержит 
1760 витков провода ПЭЛШО 0,32; 
11 - 177 внтков провода ПЭ В-2 1,3 с 
отводами от 93-го (10 В) и 135 -го 
(15 В) витков ; 111 - 70 витков провода 
ПЭЛШО 0,27. Между сетевой и об мот-

,,4 .. .108" 

S2 
,.fo...f58" . "Напряжение груtЛJ" 

Rf5 
"Напряжение I]ла8но" 

,,/5.._208" 

ками 11 и 111 проложен экранирую
щий слой из алюминиевой фольги тол
щиной 0,03 мм, вывод от которого 
соединен с общнм проводом блока пи
тания. Фольгу следует укладывать та
ким образом, чтобы не возннкло корот
ко:ш мкнутого витка. 

В блоке питания были использованы 
р~зисторы МЛТ, конденсаторы К50-6 и 
КМ. Резистор R8 - проволочный, 
изготовлен из нихромовой проволоки 
диаметром 0,8 мм, сложенной вдвое . 
Переменный резистор RJ5 - СП3-9а. 
Тумблер SI - MTI; переключатель 
S2 - 3П3НПМ. Держатель предохра
нителя Fl - ДПБ. В качестве стре
лочного измерителя тока нагрузки РА} 
использован амперметр М4203 с током 
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полного отклонения стрелки 5 А. Для 
измерения выходного напряжения ис

пользован микроамперметр М4206 
(РИ2) с током полного отклонения 
стрелки 200 мкА , его шкала проградуи
рована для измерения напряжения в 
пределах 0 ... 20 В . Вместо микроампер
метра М4206 можно использовать вольт
метр М42ОЗ с пределами 0 ... 30 В, тогда 
отцадет необходимость в резисторе 
R16. 

Основные технические 
характеристики 

Пределы ре гулироваН IIЯ вы · 
ход но го нап ряжения . В. . 

КОЭффllЦ иент стабllлизаЦIIИ . 
не ме нее . 

Ма ксимаJIЬНЫЙ 
· ток. А . 

вы ходной 

Порого вый ток устройства 
за щиты . А . 

Амплитуда п ульсаций вы ход
но го напряжения Прll мак

си м альном выходном токе . 

мВ, не более. 

4 ... 20 

500 

3 

3,6 

5 
Габа риты , мм . 
Масса, кг. не более .· . 

. 180 х 143 х 67 
3.5 

Тринистор КУIО1Г · можно заменить 
любым из этой серии, а микросхему 
К\42ЕН3 - на К\42ЕН4 . Вместо 
КД202А можно использо вать диоды 
серии КД202 с буквеиными индексами 
В , д, Ж. К, М, Р. Диодную сбор
ку КЦ402Ж можно заменить на лю
бую из этой серии. Вместо транзистора 
КТ203А можно применить 2Т203Г. 
Диоды Vl-V4 установлены на 

теплоотводящей дюралюминиевой план
ке размерами 60 Х 16 х6, привинченной 
к металлической стенке блока , и нзо-

лированы от нее ·слюдяными проклад

ками толщиной 0,05 мм. Транзистор . 
V6 смонтирован на задней дюралю
миниевой стенке блока и изолирован 
от нее такой же прокладкой. Общим 
проводом в блоке выбран минусовый 
вывод, но с таким же успехом им 

может быть и плюсовой , в этом случае 
экран трансформатора переключают к 
плюсовому выводу. На передней стенке 
размерами 139 х 65 мм установлены из 
мерительные приборы, тумблер SI, 
переключатель 52, выходные зажимы, 
держатель предохранителя и индика

торная лампа Нl . 
Детали блока скомпонованы очень 

плотно и помещены в металлический 
футляр без отверстий для вентиляции . 
Налаживание блока начинают с под

борки резистора R8. Стабилнзатор дол
жен отключаться при токе нагрузки 
в пределах 3 ... 3,6 А. Затем к выход" 
ным зажимам подключают цифровой 
вольтметр и подбирают резистор R16 
так, чтобы показания стрелочного ин
дикатора блока и цифрового вольт
метра совпадали . Точную установку 
границ поддиапазонов регулирования 

выходного напряжения и перекрытие 

соседних поддиаП2ЗОНОВ устанавлива

ют, подбирая резисторы Rll-R /3. 
Номиналы этих резисторов могут быть 
и другими, однако необходимо, чтобы · 
ток через делитель был не менее 
1,5 мА . 
Блок можно существенно упростить, 

исключив 113 него диодный мост V5, 
Iюнденсатор С3, резистор R2 и обмотку 
l/I сетевого трансформатора и подклю 
чив левый, по схеме, вывод резисто-

ра R4 к коллектору транзистора V6. 
Однако при этом необходимо будет за
м енить резисторы R4 и R6 на ДРУГllе. 
более мощные (2 и 0,5 ВТ СООТВСТ' 
ственно). Н а освоБОДlIвш ееся от сн ятых 
деталей место целесообразно устано, 
вить еще однн оксидный конденсатор 
IООО .Ох 50 В , включив его параЛJleЛЬНО 
конденсаторам С 1, С2. 

Если есть необходимость , систему 
защиты блока можно легко пере ве· 
сти в режим ограничения тока нагруз· 

ки . В этом случае блок упрощается 
еще более - стаНQ ВЯТСЯ ненужными 
мост V5, · обмотка 111, конденсатор 
С3, резисторы R2- R4, Rб и тринистор 
V8. Нижний по схеме вывод резистор а 
R /0 нужно соеДIIНИТЬ с выводом б 
микросхемы A I , а сам резистор при 
налажива нии потребуется подобрать в 
пределах 2,7 .. .4,3 кОм так , чтобы ток в 
цепи управлеиия . удовлетворял указан

ному . выше УСЛОВIIЮ . 

В за ключение можно отметить, что в 
оп исанном блоке ВО:iМОЖНОСТИ МI1КРО
схемы К142ЕН3 реализованы далеко 
не полностью. так как она может 

обеспечить интервал выходного на пр я
жения от 3.5 до 30 В. ДЛЯ увели
чения выходного напряжения можно 

рекомендовать увеюl'ШТЬ число поддиа

пазонов до пяти (<<4 ... 10 В», ,,10 ... 
15 В», ,, /5 .. . 20 В», «20 ... 25 В», 
«2.5 ... .10 В»), увеличив соответствеино 
число витков и выводов обмотки I1 
трансформатора т 1 и число ступеней 
делителя на пряжения обратной СВЯЗ II. 

г . Москва 

ШВМЕК 
ОПЬlТОМ----------------------------------------------

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ 3АЖИГ АНИSI 

Традиционная злектронная контактная 
конденсаторно-тринисторна я система зажи· 

га НlIЯ для автомобилей и мотоциклов· 
введением цепи, состоящей всего из не
скольких деталей , может быть дополнена 
многоискровым режимом , резко облегчаю· 
щlfм запуск двигателя в неблаГОПРИЯТIIЫХ 
п о годных условиях. 

В. Кобяк (г . Жданов Укра инской ССР) 
ввел в систему зажигания последовател ь

ную цепь, состоящую из диода Д226Б 
и контактов тумблера, замыкаемых на вре· 
мя многоискрового режим а. Один из концов 

. цепи (анод диода) подкл ючен к выводу 
прерывателя , а второй - к эмиттеру од· 
ного II З транзисторов двухтактного ге не

ратора, ра ботающего в преобразо вателе 
illiпряжения системы зажи гания (необхо· 
димо замеТИТi>,ЧТО в системе зажи гания 

В. Кобяка транзисторы генератора вклю-

• СМ. кннгу г . Н . Глезера н И . М. Опа· 
рина сАВТОМОбнnьнW;e электронны(' системы за · 
жигания>;-М .. Машиностроеtшеl- 197.7, с . 40. 
рно. 24 . 

• РАдI10 _N!! 9, 1981.._ 

ч ены по схеме с оЬщим коллектором в от

личие от системы, на которую дана ссылка, 

но эта разница не IIMeeT принципиального 

зна чения) . 
При за мк ·нутых контактах пре рывате 

ля диод введен ной цепи за крыт и она в 
р аботе системы не у частвует. Как только 
контакты прерывател я ра зомкнутся , им

п ульсы то к а С эмиттер а тран зистора будут 
открывать диод и в соответствующей CB~' 

sо6ameлю 

че двигателя будет сформирована пачка 
искр . При н алаживании системы следуеt 
попробовать подключать вводимую цепь к 
эм иттеру и первого , и второго тр анзисто, 

ров и выбрать тот вариант, который обес-. 
п ечивает более эффективную работу ус· 
тро Йства . 

Во вводимую цепь удобно добавить по· 
следователь но с контактами тумблера кон
такты ключа зажигания так, чтобы в мно, 
гоискровой режим система включ алась од
новременио с включением стартера. 

В . Борухович (г. Кllев) предлагает BBU ' 

дить в си стему ~ажигаflИ Я последоватеJIЬ' 

ную цеп ь, составленную II З резистора R / 
и группы контактов К / . / маJlогаба ритного 
реле К} (см . рисунок ; вводимые детаJlИ 
обведеиы штрих-пун ктириой ЛIIНllеЙ). Ле · 
вый по схеме вывод резистора R/ под-. 
кл ючен к одному и з выводuв повышаю· 

щей об мотки трансформатора прсобр азова 
теля. Обмотка peJle К/ включена п а ра Jl' 
лельно обмотке реле включеllИЯ стартера, 
таким образом ИМIlУЛЬСЫ тока через цепь 
протекают только при работе стартера. Дей 
ствие цепи аналогич но Оllиса нному выше. 

Резистор R / пр и налаживании следует 
п одобрать так. чтобы его соп ротивление бы 
л о максимальным, но обеспечивающим на · 
дежную работу устройств а в многоискровом 
режи ме п ри неблагоприятны х условия х. В 
устройстве может быть использuва но реле 
РЭС· 15. паспорт РС4 . 59 1 .003 и л и РЭС· I О , 
па с порт РС4.524.30 3 и л и РС4 . 524.312 . 
Реле и резистор R / лучше всего устано 
внть неПC1tредственно в t\ЛОI( за жиган и я. 
Описанный узел можно вводить как 8 са· 

модельные конденсаторно· ТРИН lI сторные 

блоки зажига ния , так и в устройства за· 
водского изготовлени я. Оба вариа нта усо · 
вершенствова ния с и стемы зажигаНIIЯ' про

верены на практике 11 показали хорош ие 

результаТbI . 
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'''' КОРОТКОВОЛНОВЫА \ ПРиЕМ .... К · 

Для приеМ'а передач радио
вещательных станций в коротко " 
волновом ' диапазоне в н а ши · дни 

использу ют, как правило, супер 

гeTepoДНl1Ныe приемни ки . Не 
умаляя достоииств таких прием

ников, следует все же · п р изнать, 

что I fзчинающим радиол юбите
лям они часто оказываются «не 

по зубам»: по сравне нию с 
приемникам~ прямого усиления 

супергетеродииы содержат боль
шее число д('тал с Й. а главное, 
они значитель но сложнее в иа

лаживании. Поэто му в те х слу
чаях , когда не важны повы 

шеиная селективность и устоА 
чивость приема, радиолюбители 
отдают предпочтение приемии

кам I1РЯМОГО усилен и я. Подоб 
ный коротковолновый п р ие МНli'к 
I1РЯМОГО УСllления и о писан в 

публикуемо й здесь ззм·ет ке. 
Приемник выполнен, всего на 

трех транзисторах и предназна

ч е н для приема радиостанций 
R диапазоне 25 ... 75 м . Увели
'Iение чувствительности и селек 

тивности достигнуто рефлексным 
использованием дву х нз его 

транзисторов и введени ем регу

л ируемой положительной Обрат
Ho ii связи. Потребляемый прием
ни ком ток не превышает 12 мА. 
Принципиальная схем а прнем

ник а показана на рисун ке. При
нятые а нтен ной (медны й пр.ОВОд 
длиной несколько метров) высо
кочастотные колебани я через 
конденсатор С/ поступают в 
цепь эмиттера транзистора V 1. 
Для сигналов высокой частоты 
этот транзистор включеи по схе 

ме ОБ (база соедииена по вы 
сокой частоте с общи м про 
водом через конденсаторы С3 и 
Сб). Усиленное первым каскадом 
напряжеНllе ВЧ через катуш~у 
связи L/ поступает на колеба-

~, в м.ре 
~~ РНПlовпеНТРОНIНИ 

ЭЯЕКТРОН"'М 
АППАРА' ДnA 

ВЫЗОВА СКОРОМ 
ПОМОЩИ 

Ulвейцарская фирм а сАлба 
Гейги» создала аппарат , с по
мощью которого людн, страдаю 

щие сердечно- сосудистыми за

болеваниями или другими бо 
лезнями, могут быстро вызвать 
скорую медицинскую помощь. 

Аппарат представляет собой 
микро-ЭВМ, соединенну ю с теле
фоном. Действует как приемо 
передатчик. Носимый пациеи
том, он при необходимостн, 
"риводится в деЙСТ\lие наж~ни
ем кнопки. Приняв Сllгнал, ЭВМ 
передает по телефонной сети 
вызов трем абонентам ( соседям, 
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тельный . кОнтур L2C2, которым 
приемник настраивают на вы

бранную радиостанци ю. 
Как видно из схемы, выде

ленное контуром L2C2 напряже
ние ВЧ поступает на базу 
транзистора V2, который В дан
ном случае выполняет функцин 
змнттерного ' повторителя. Диод 
V4 детектирует принятый сигнал, 
поэтому в цепи эмиттера тран 

зистора V2 выдел'~ется напряже
ние НЧ, для которого он вклю, 
чен ' по схеме ОБ (база соеди
нена по перемеиному току с об 
щим проводом через конденса
тор С4). I-fагрузкой каскада на 
низких частотах является дрос-. 

сель LЗ . Усиленное транзнсто
р.ом V2 напряжение НЧ через 
конденса 'ГОР С3 подается на ба
зу транзистора V / , который те
перь выполняет функции эмит
терного повторителя. С его на-
грузки резистора R3 
низкочастотиый сигнал посту
пает на базу транзистора VЗ, 
работающего в выходном кас
каде приемника . Нагру.ЗКОЙ .~TO
го каскада служит динамиче

ская головка В/, включенная 
в кол.лекторную це п ь транзисто

ра через трансформатор Т / . 
Положительная обратная 

связь, повышающая чувстви

тельность приемника до прием

лемого уровня, охватывает кас 

кад на транзисторе V2. Напря
жение этой обратной связи сни
мается с эмиттера транзистора 

и через цепь C5R6 LI L2C2 вво
дится в его базу. Глубину свя 
зи регулируют переменным ре

зистором R6: при перемещении 
его движка вниз (п о схеме) чув
ствительность и селективность 

приемиика воз растают, вверх -
уменьшаются . 

Катушки Ll и L2 намотаны 
виток к витку на каркасе Дllа

метром 20 и длиной 25 мм, из
готовленном из изоляционного 

материала (тоикий электрокар
тон, ПОЛИСТIlРОЛ , оргаНllческое 

родствениикам, друзьям больно 
го). В случае, если ни один 
ИЗ них не отвечает, сигиал по

ступает на центральную ста н 

цию, которая пр и нимает меры 

для немедлениого оказания ско 

рой помощи БОJIЬНОМУ. 
Один раз в деиь аппарат пр и 

нимает контрольный сигнал 
станции скорой помощи, на кото
рый больной должен ответить 
нажатием КНОПКlI . В п ротивном 
случае центральная станция не

медленно вызывает трех абонен
тов, номера те.lефонов кото
рых находятся в памяти аппа

рата, или принимает меры для 
оказания медицинской помощи 
больному . 

«Sjuis:t (Wвейцария), 
30 декабря 198/ г. 

SI -V2 гNJббJ +9 в 
R/ УЗ 8Cl59C ТС7 470 1( ~ 

47,ОХ{о8 

WI т/ 

1, '[) 
св 0,1 

Н51,.70 
, НЗ 2,21( v4 

ОА8{ 

стекло и т. п.) " Первая из иих 
содержит 5 витков провода пэл 
0,3. вторая - 12 витков про
вода пэл 0,51. Обе катушки 
намотаны в одном направлении, 

причем катушка Ll размещена 
поверх катушки L2 со стороны 
вывода, отмеченного на схеме 

точкой. 
В качестве дросселя LЗ можно 

использовать первичную об
мотку иыходного трансформа -' 
тора от малогабаРIIТНОГО т·ран
ЗНСТQРНОГО прием ника . Тран
зисторы V 1 и V2 должны быть 
высокочастотными, с граничной 
частотой КОЭффициента переда
ч и тока в схеме оэ не менее 
450 М Гц. Кроме того, транзистор 
V2 должен иметь ма.1ые вход 
ную и проходную емкости, так 

как они У'lеиьшают перекрытие 

контура L2C2 по частоте и его 

ПЯЕКАМЕРА ДnA ' 
ПОЖАРНЫХ 

.в Англии разработана спе
циальная телеаизионная камера 

для пожарных, которая позволя

ет видеть сквозь густой дым и 
быстро достигать очага пожара , 

обходить разлнчиые препятствия 
(обваливш иеся балки, мебель, 
лроломы и т . п . ) . Принцип 
действия камер'ы ,основан на 

преобразоваиии тепловых изоб
ражений предметов в визуаль
иые с помощью телевизиоиноl! 
трубки , чувствительной к теплу . 
Чувствительность трубки сос
тавляет {).2 % разности темпера 
тур, что позволяет . ясно видеть 

добротность . Конденсатор С2 
должен быть с воздушным ди
электриком. 

Все .детали прие мника смонти
рованы на нзоляцион ной па 
нели размерами 260X l OO мм. 
Налаживание приеМlIика сво 

дится к уста новке (подбором 
резистора R4) тока коллектора 
транзистора V2 , равного 0,6 мА, 
и подбору (измеиением емкости 
конденсатора С1) оптимальной 
связи с антенной . 

«Л1лад КОНСТРУКТОР» 
(НРБ), 1982, М 1 

Примечание редакции _ В при
емнике можно испоnьзовать 

транзисторы серий КТЗ72, 
КТЗ25 (с индексами Б, В) , 

' КТЗ68В (V/, V2) 11 КТЗ l 5 (V3). 
Днод ОА81 заменяется любым 
диодом серии Д9. 

даже иеОольшие трещины в же
лезобетонных балках и п редуп
реждать об опасности их разру 
шения . 

Камера обеспечивает четкие 
изображения с расстояния до 2 м 
при угле зрения 700 . Изображе
ние может быть передаljО на 
контрольную' и записывающую 

аппаратуру, что позаоляет опе

ратору по радио на правлять по

жарных к очагу пожара или его 

жертвам. 

Питание камеры автономное , 
источник питания напряжением 

12 В, рассчитан на работу в 
течение одного часа. 

"Sciense еl Vie» (Франция), 
ТОМ 131, М 770, 1981 

РАДИО н2 9, 1982 < •• 



ЛИНЕЙНЫЕ ШКАЛЫ НА ОСНОВЕ · СВЕТОДИОДОВ 

Лииейная шкала на основе светодиодов "редстаВl1яет собой 
интегральную схему, образованную последовательно Р8сположен
ными светоднодными структурами (сегментами) и необходнмыми 
мектрическими соединениями . 

Дискретные светоднодные структуры включаются устройством 
УПр8В11ения_ Во включенном состоянин оии выгляднт как 
сплошная светящаяся лнния, которая удлиияется илн укора

чивается в З8ВНСИ·МОСТН от числа задействованных светодио
дов . 

Линейиые шкалы используются для отображения непрерывно 
изменяющейся ннформацин: скорости движения объекта, уровня 
жидкости, темпе.ратуры, состава газовой среды, уровией сигна-
ла в выходных каналах и пр . . 
Такие шкалы являются аналогами стрелочных нндикаторов. 

Они позволяют быстро считывать ннформацию, фиксировать 
· пиковые значения измеряемых величии , контролировать вы/шд 
режимов за допустимые пределы . К недостаткам линейиых шкал 
следует отиести невозможиость получеиия отсчета .с высокой 
точиостью. 

Линейиые шкалы могут располагаться как горизонтально, 

Отак и вертикально. 
. Исходным материалом для изготовления серийиых линейных 

шкал служит фосфид галлия (GaP), позволяющиА получить 
цвета свс.чеиия от· красного до зеленого, а также твердые 

растворы GaAsP и GaAIAs, на которых получают структуры 
красного цвета свечения . 

Важнейшим пара метром линейных шкал является снла света, 
измеряемая в мнлликанделах (мкд) . Сила света зависит от 
величины прямого тока, протекающего через сегмеиты . На рабо 
чем участке зта зависимость является линеАноА. Сила света 
прибора значительно уменьшается с ростом температуры . 
Специфической характеристикоА липеАных шкал является от

носительныА разброс силы света между излучающими сегмен-

Пар.метр" ПА"исеrмеитиых '"'"KeA"wx w ...... 

Снла 
По- Мак· ~СЛО8ное 

СТОЯК· CIIMYM обозначени е 
света, 

ное на- спек- типа 

Цвет 
МКд. 

"ряже- траль-
Тнп Мате-

еве· 
пр" Иflе , В, ного Чнсло пр"бора риал 

чення Jп~- IО пр" ра с- Цвет 
цвет-А, 

lПfl- 10 пред. - кор-
не ны, 

м • не ления, IIYCl1 
точек менее 

более мкм · 

АЛС317Л GaAIAs КрасныЙ 0,16 2 0.665 Кр"е- Одна 
НЫ/l черная 

АЛС317Б ОаА IA. Красный 0.35 2 0,665 Крае- две 
ный чер"ые 

АЛС3178 ОаР ЗеленыА О .и8 3 0,568 Зм,- Од". 
l,ыА черная 

АЛС317Г ОаР Зеленый 0.16 3 0,568 Зело- Две 
ныА черные 

3ЛС3 17А GaAIAs Красный 0,16 2 0.665 Крае- без 
ныА ТОЧКИ 

3ЛС3 J7Б GaAIA. Красный 0,35 2 0.665 Крае- Одн" 
"ыА СИНЯЯ 

3ЛС3J78 ОаР 3~ле1lЫЙ 0,08 3 0.568 Зеле- Б ез 
ный точк и 

3JIC3 17r О.Р Зеленый 0. 16 3 0,568 Зеле· Од,," 

3ЛС317Д 
I ный СННЯА 

О"Р Зеленый 0.32 3 0,568 з.,ле- д"е 
tlЫЙ синне 

Значения CКJ1Ы сапа" 'IIРЯМОro напряжения указаны Д .. 1Я одного сег · 
мента. Разброс значений силы света D ОДIЮМ приборе не 6<Мее Чt'М rpcJ(
кrатныЙ. 

n IlОслеДI~е ВреМя ВЫПУСК3К1rСЯ ТОЛЬКО с общим анодом. 
МзкснмаJlЬНQ допустимые режимы 

Прямой ПОСТОЯIIНЫЛ ТОК при /окр = +700 С ДЛЯ ОДНОГО cer · 
"'нта, .. А . . . . . . . . . 12 

~""'-"""-:::--:1 Интервал рабочн,," температур .• С - 60 ... + 70 
о а о а D 

о 

Рмс. t 
36 

1 2 3 4 5 тами (элементами) одной шкалы, который определяется отно-
010 09 08 1060 шением 

9 9 3.8 \.. 

I 37 !JI 
t\ I 

i~ 1~8ЕШR 

~ ' iA2 
ТОЧWА 

6 

~~.!, 
L _____ ~~J 

1 2 з-f-1;· 

где J иМаКС 

'им:нн 

- сила C8toтa самого яркого сегмен 

та при НОМНН8ЛЫIОМ прямом токе. 

- - сила света самого тусклого сс')'
мента при номинальном при мом 

токе. 

Рмс. J 

6 

Г1ШIШ __ ' __ 'tAflJ!!f,Г '"63ЛС3Н/l 
M~ ~~#Мl ,.,26-816 

lп- ,+.-%J,fcfrfwm~ 
8 ..J 

Таблнuа 2 
Пар.метры 80СЬМИСf'fментных АмиеАнwх WKU, IfЗГОТОIJltННЫХ 

. на оснn •• ааЛIР 

Тнп прнбора 

АЛС345А 
АЛС345Б 
3ЛСЗ4SA 

Снла света, мкд. 
ПРlIl"р - 10 мА. 

не менее 

0,3 
0,2 
0.3 

Постоянное прямое 
напряжение, В. при 
l"р - J О мА. не более 

2,2 
2,2 
2,2 

Цвет св~чеННR Kpa chbl i1: . Максимум спектрального распределt!ння 
0,67 мкм . Значения СИЛЫ света н ПОстоянного I1РЯМОro напряжения ука
заны для одного сегмента . 

Максима""но АОПУСТИllwе ~.ItМ" 
ПОСТОЯННЫJf\ прямой ТОК при tOKP - +700 С (для одного 
сегмента) , мд . . ....... . 

Постоянное обратное н а пряжение, В 4 
ИJlтервал рабочих те .. ператур . 'С . - 60 ... + 70 
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Рмс. l 

Табл ица 
Параметр .. lOO·.1l1tlleHTHblX бескорпусн"х ЛlIнеАн ... х WKa .. , 

1t3гото .... еНи .. х на основе GaAIP 

Тип прнбора 

АЛ С343А5 
3ЛС343А5 

5 
5 

Постоянное прямое 
lfl1пряжение. В, "1)11 
/пр -I мА,небол ее 

2,5 
2 

Цвет свечен ия красный . . Значення C(IJJbl света н постоянного ПРЯМОI'О 
напряжения указаны ДJJЯ одного элемента. Разброс СИJJЫ света в OA lt OM 
ПРJlборе не более ч('м трехкратный . 
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I аОJIИ I .Нi 4 
}\\аК (: НМ:. ЛЬ 'I \) ' AOlIY(THMI..Ie рrжнмы 

; Д:I ~'! (\ ,:L 1I 11 .' I1 " ; . i,' м ~' I1 Т а .1 

- - ------ -.-------г-----

Т:1I1 11 ~ H6opa А,.r l(: :Н ~tЛ!) 3.'1<::1-1:1,\5 
------+----------

It't Il ','.'1I. c II I.J iJ (1 !)f!J\1o!'t 

H.~ , м л ' li~H~ " ,,!>щ _. ~ ~H 
!, . ... ' ; т 70' (: 

;10 

-- ---_ .. _._ -- ------- - ----+-----
I l CH': '; ' tНlН 11 1.11 Н 1·lря .~ !J Й 
Н: к , м Д IфИ I Ol<"jI - -+ :J 5 " ('~ 

---.. - ---- -_._---- ----_._-+-----
( 'lrКН)Я!1Itt"ll i, r!"HMOh 

1' iI:{ , м ;\ I , р и ! I ' :-~' -+ 70"' ( 

.. ---------- ._---_. __ ._._--+-------~---------

OТlIO '~ ll rt' ,: II ~ l lbI i l ра з (;р tН' \ ' 11,111,1 l'Ht:'T <.J между НJ .llучаЮЩНМIt еег 
Mi,' II H o.1 Ji fj !.I :HH1M прибо р е 1-:< - IJJн.' ВII!шае1' 50% , 

Jl""l' ii, j!,,(,- ;1II; a .'I I.' 1' 11 11('1\ \ JlC :SI 7A Г . :J,J1C:J1 7A - Б , э.пСЗЧ5А 

ВЫПУСf(аются В ПРЯМОУГОJlЬНЫХ ПJlастмассовых корпусах , с ВЫХ О' 
. дом света с ПРОТИВОПОJlОЖИОЙ ОТ ВЫВОДОВ стороны. 

Линейные шкалы типов АЛС34ЗА-5 и ЗЛСЗ43А~5 8ЫПУС
каются в виде П.~астин с планарными- элементами свеченин 

и KOHTaKTHbl_MII площадкам и . Данные при боры предназначены для 
применения в составе гибридных интегральных микросхем или 
в блоках аппаратуры, обеспе'lивающих герметизацию и защи
ту - от воздействия влаги. Монтаж пластин производится тО
копроводящим клеем (К-З, АС -40В и др.). Разводку выводов 
рекоr.lендуется производить методом термокомпрессии или ульт
развуковой . tварки. 

Прн монтаже корпусных линейных шкал пайку следует про
изводить на расстоянии не ближе 4 мм от корпуса ПРII тем 
пературе. не более 2600 С в течение не более 3с с теплоотво
дом. В качестве теПllоотвода можно использовать плоский 
пинцет с шириной губок не менее 3 мм . Не допускается 
прохождение через прибор электрического токв в процессе 

пайки, а также попадание припоя и флюса при "вйке на иму
чающую поверхность прибора. После пайки необходимо осто
рожно протереть излучающую поверхность линеliиой шкалы не
ВОрtистоА мягкой тканью, смоченной спиртом. 

Основные параметры линейных шкал при окружающей тем 
пературе 250С помещены в табл . 1- 4, габаритные чертежи, 
нумерация выводов 11 схемы соединеннА элементов на 
рис. 1 -З. 

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ КТ961 А,Б,В 
2,8 

J 
3м.'l(трич еские параметры пр"- гемп(~ ратуре Kopllyta .+ 25 -t. 1011 С 

--- ------
06p,' l m:>li'! ТОК KOJI.1t' Kl"0PH i Kh o , мкд (ври U r:.l> '··· {)O В) 
06Р <}J' Щ)jii l'О К :il MIITTep'l J ~ fiO' ~hA (flp ll UЭ 1) =-5 Н) 
(:" ,)ТIf'j(' \' I\ И И К О:iффIЩ I I I:.'Н'! ! ] (' Р<'ДtlЧII TOhd IJ c ;.;t' M e i,' общим 

'1 ~. I T T (' P OM 11 2!:-:I р.р и JK ,< 150 ,I.tЛ , и к ::) = 2 ~1'96 IД 

Kl'Q6 16 
1\Т96 1 В 

ti аЩ»IА\I' Н II(' 11 ~1 tIIlLJJ.e tI IH1 .... ОJ I ,'I\~ l; l ~ч) · ::. М! . Тп'р UK~ НАС . Н {II[> I I 

'K ~ 0 5 А ; ' 1, - 50 ~'\ I 
I - РtIlНi Ч Н Оt"' 1I 'lI lрНЖ~: IН!I..' ( ! t<:-:lО ' Р ' D {111т 1 .... ·= ~~96~1 

К'1'9616 
КТ961В 

Г р",,, ,, , ,, ,,,, ;",,·г от а ."," ффl! " "''''':J п'r"!!8'1II ТОК " " . Р' МГц 
I" p" ' :" .- .\0 мД ' lJJi I; ~ 111 В., 10 MI,!) 

T €.' II J1 0AIH' \"Iзрамс'тры 

Tt' !;J;OH OI" \: ОП~юl- иl~ ,I I ~ tjН (· 1"I(~ r i.·ХЩ1 · KOP HY €.' R1hjc:·, " С/Вт 
Тt' ТI /1t)IШt~ ~ОП РОl' IIIIЛ t~ I " J\ ' 1t (' 1Н'~'(ОЛ ок р уж(} Юlщt)1 ср~дз 

RH1 Ji• ,;. С/ Н'!" 

• 111'" I/ к :; 12 .0 В . 

60 

10 
100 

40 .. 100 
63 .. 160 

I()О .. 250 

0.5 

80 
60 
45 

50 

10 

110 

Кремниевые . ЭПИТ8ксиаЛЬНО-ПЛ8Н8рные n-р-n транзисторы 
KT961A, Б, В предназначены для работы в усилительной вппара
туре . широкого применения. Выпускаются в пластмассовом кор
пусе КТ-27 (см. рис.). 

Макс ...... ьио АОПУСТ."". р.",lIм" ,ксп"уатац •• пр. температур. корпуса 
от -46'С АО +85'С 

Наименование режима 

МаКСНМ8'nЬНО ДОПJс'rИМО2 постоянное напряжение КОЛJ1ектор ~ 

боза UКБта " КТ9бlд 
КТ9бlБ 
КТ961В 

Максимально ДОПУСТtlмое постоянное наприжеllне коллектор 
эмиттер Uкэо та ,. ' В 

КТ9бlА 
КТ9бlБ 
КТ9бlВ 

Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор

,мнттер Uкэ та, ' В (пр и RЭБ - I кОм , 'к - 1 мА) 
• КТ961А 

КТ9бl Б 
КТ961В 

MaKCHMBJlbHO допустимое постоянное напряжение эмиттер
база UЭБ т.,' В 

МЗКСIIМ8ЛЬНО Допустнмы .А постоянны А ТОК коллектора /к mзх ' А 

Максимально Д(ШУСТНМЫЙ ~M ПУ",1ЬСllыА ток коллектора 'к Jt т.Ц' 
А (прн Н;;ЗО .. кс; Q - 10) 

Максимально допустимый поетоянныА ток ба зы '5 ПНI I(' А 
Максимольна допустимая IIОСТОRнная рассеиваемая мощность 

коллектора Рк тах' Вт 
с теплоотводом· 

без теплоотводs·· 
Максимально допустимая температура перехода t j тах' ос 

ЗначеНJlе 

100 
80 
60 

80 
БО 
15 

100 
80 
60 

5 
1,5 

2 
0.3 

12,5 
1 

150 

• При тем"ер,туре корпуса от --· 45' С до +25' С н напр"женнн 
8 В< Uкэ< 12,5 В. В ннтервале те мператур корпуса от +25'С дО +85' С 
н напряженин Uкэ> 12,5 В Рк та, рассчитывается по формуле 

150- I,op 
РКIПIII( = 10 

При температуре окружающеА среды от -45'С дО +40'С. При те,,
перотуре окружающей сред .. свыще + 40'С Рк та. рассчитывается по 
формуле 

150- lo•p 
РКтах - 110 . 
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П~КОВЫЕ ~HД~KA торы мощност~ 

Измерение уровня сигн ала в 
разных точках ' системы звуко 

ВОСПРОllзведения играет важ

ную роль в предотвращени и по

явления нелинейных искажений . 

Возникновению искажений ча
сто способствует то обстоятель
ство, что положение регулятора 
громкости усил ителя НУ УС.та
навливают исходя из желаемой 

громкости воспроизведения , в то 

время как акустические системы 

разных типов при подведении од

ной и той же электрич еской 
мощности обеспечивают далеко 
не одинаковую громкость. По
этому наиболее вероятной при
'IИНОЙ неконтролируемых пере
грузок является несогласован

ность мощностей усилител я и 
акустических систем. Как . по ка
зали исследования, пере грузки 

акустических систем действитель
но очень заметны, даже есл и их 

длительность крайне мала_ Кро
ме того, такие перегрузки легко 

MOI'YT вызвать повреждение диф
фузора или звуковой кату шки 
динамической головки гром кого
ворителя. 

Очевидно, что для исклlbчения 
перегрузок необходимо исполь 

зовать индикатор мощности, 

подключаемый к выходу уснли
теля НУ, причем независи мо от 
длительности перегрузки время 

индикации должно быть таким. 
чтобы ее можно было заметить. 
В индикаторе , схема которого 

показана на рис. \, тра н зн 

сторы V 1 и V3 Образуют поро
говый элемент, причем его вклю
чение происходит практически 

MГHOBeHH~ если напряжение на 

базе транзистора V 1 пре.ВЫСIIТ 
0.5 В . 
По сравнению с пиковыми 

напряжениями на выходе уси

лителя НЧ, которые могут до
СТИI- ать 30 ... 50' В, это н а пря 
жение невел ико. поэтому для 

их сопряжения использова н ста- ' 

билитрон \/ 4, увеличивающий 
уровень включения до 6 В. 
Как только транзистор \11 

откроется входным сигналом. 

вспыхнет индикаторная лампа 

накаливания Н 1 (не светодиод, 
а именно лампа на каЛИl\а ния, 

так как ее излучение хорошо 

видно даже при ярком освеще

нии). а перепад напряжения на ' 
коллекторе V 1 поступит через 
цепь С.1 R 1 на базу тра НЗII
стора V3. переводя и е го в 
режим насыщения. Поскольку 
коллектор V3 соединен с ба
зой V 1, то это приводит к под
держиванию транзистора V 1 в 
открытом состоянии до тех пор , 

пока конденсатор С 1 IIОЛНОСТЬЮ 
не зарядится (приблизительно 
0,5 с). после чего устройство 
вернется в исходное состояние . 

Нетрудно зз метить. что индика
торная лампа Н} будет излу 
чать в течение 0,5 снезависимо 
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от дл ительности входно го иМ'

пульса. Этого времени уже Bno.Q
не достаточно, чтобы гл аз чело · 
века заметил вспышку лампочк.II, 

вызванную перегрузкой. 
В УСТ[10йстве использовано че

тыре описанных ячеЙКlI, но их 
число может быть изменено в 

большую или меньшую стороиу. 
в зависимости от треб08аний к 
индикатору. 

На рис . 2 приведена принци
пиальная схема аналогичного 

инднкатора. собранного на циф
РОВЫХ ИС. Сигнал с выхода уси
лител'я НЧ через конденсатор 
С 1 и резистор R 1 поступает на 
выпрямитель индикатора, вы

полненный на диоде V 1. Нагруз
кой выпрямителя являются под

строечные резисторы R3, R7, 
Rll , R15. Рассмотрим работу од
ной ячейки индикатора: R3, R4, 
D1 .1, D2.1, R5 , V2, Н1 . С под
строеч ного резистора R3 (им ус
танавливают порог срабатыва 
ния ячейки) часть входного сиг
нала поступает на один из вхо

дов ЛОГllческого элемента D 1.1 
« ИЛИ». На второй вход через 
конденсатор С2 поступает на 
пряжение обратной связи с вы 
хода элемента. поэтому в исход

Hqe СОСТОЯ\lие' элемент переклю 
чается не сразу, а спустя при

мерно полсекунды. Этот вариа нт 
иидикатора разрабатывался спе
циально для применения в ба

тарейных устройствах, поэтому 
индикаЦIIЯ в нем построена так. 

что в каждый момент времеии 
будет гореть только одна лампа . 
которая соответствует текушему 

мгновенному уровню входного 

сигиала (эффект <бегущих ог
ней»). Это достигнуто соответ
ствующим включением элемен

тов микросхемы D2 .- «IICK
лючающее ИЛИ» . 
Лампы смонтированы В цвет

ных плафонах и хорошо вндны 
при ярком дневном све"е. Для 
идентификации мощности ис
пользованы разноцветные пла

фоны : зеленый для уровня, со
ответствующего мощности \ Вт, 
белый - 3 Вт, оранжевый -
\ О Вт, красный - 30 Вт. До
стоинствами индикатора явля

ются малое потребление энергии. 

если на вход не подан сигнал (в 
зтом случае потребляемый ток не 
превышае1' \ мкА), а также высо
кое быстродействие - устройст
во надежно работает даже при 

поступлении IIМIIУЛЬСОВ напря

жеНIIЯ с длительностью всего 

5 мкс. 
для настройки индикаторов 

нужно подать на ИХ входы на

пряжение с выхода генератора 

НЧ и, контролируя его веЛИЧII
ну вольтметром, подстроечными 

резисторами R4 (по схеме 
рис. \) и R3, R7, RJ1 и R15 -
по схеме, изображенной на 
рис. 2 установить пороги сра
батывания триггеров. соот ветст-

+8.в ГaiI 
18:roj~ 

С2 г,гх ~ 
150В О 

:Е 
ш 
..а 
~ 
А. 

к ОР!lгиl1 ячеt1l(l1# 
,"с. t 

... 
М 

,"с. 2 

вующие различным мощностям, 

подводимым к акустическим сис

темам. 

Максимальный уровень необ- ' 
XOAIIMO выбирать исходя 113 мак
симально допустимой мощности 
применяем ых акустических сис

тем. 

«Нi-Fi News & RecoГlI reuiew» 
(АнгЛIIЯ), 1980, М 10 

Примечание редакции _ В уст
ройстве. собранном по схеме 
рис . \ могут быть использованы 
транзисторы серий КТ3 \5 (V 1) . 
КТ36\ (V3), диоды Д223. Д220 
и стабилитрон КС \56А . 
В качестве D 1 (рис . 2) мож 

но использовать К \76ЛЕ5. Мик
росхему D2 можно заменить на 
К\76ЛП2.диод V1-Д220,Д223. 
транзисторы V2- V5 - любые 
из серин КТ3\5. для обоих ин
дикаторов подойдут МИIIIIЗТЮР
ные лампы накаливания НСМ-
6-20. 

I М IP 8 
,RII081811'IIIИI : 
C~CTEMA 

РАСПОЭНАВАН~Я 
РЕЧ~ . 

Фирма «Лоджика» разработа
'на автомати з ированную cllcTeMY 
«Логос., распознающую слит 
ную речь и реагирующую на 

заПРОI-раммированные команды. 

составляеМblе ИЗ .2000 определен
ных слов. Пр инци п действия зтой 
системы основан на сравнении 

акустичеСКIIХ сигналов. воспри

нимаемых через микрофон_ с об

разuами речевых сигналов. за

писвн н,',м и в за llомин а.ющем уст
ройстве. Используемый IIрИ 3ТОМ 
аЛГОРIlТМ распознавания УЧIIТЫ

вает искажения . ВНОСlIмые при 
слитном пронзношении сло в . 

«New Scien/is/» (А нг.IIIЯ) , 
то ... 92, М 1280, 198 1 
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(g НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВ~ЧАЮТ АВТОРЫ СТАТЕЙ: 
В_ Тихонов_ Регулятор мощ

ности на снмисторе.- Радио, 
1981, .NIt 9, с. 41. 
Можно ли в е вме-

сто 

ТС I25? 

Для упраВJIения сим истором 
ТС125 необходима гораздо боль
шая мощность, чем дЛЯ КУ208В, 
а для его открывания. как в 

прямом . так и в обратном на
п равлении управляющее напря· 

жение должно иметь только по

ложительную полярность . По· 
этому ггрямая замена этих си

мисторов недопустима. Однако 
при некоторых изменениях n 
схеме регулятора мощности 

можио ПРГIменить в н ем си

мисторы ТС80. ТС125 и т. п . 
И змененна я схема регулятора 
м ощности с симистором ТС125 
приведена на ри~ 1. 
Напряжение. приложенное к 

матора 

VJ3. 

I ' 
открывается сltмистор ляцию между обмотками и маг-

нитопроводом. I 

В регуляторе вместо Д814В 
, МОЖIIО пр"менltть стабllЛИТРОНЫ 
Д814Г, Д8 14Д . Д809, Д810, 
Д811 , КСI91А. КС210Б . • TpaH3JI' 
стор КТ361 В можно заменить 
траНЗlIстораМII КТ361Б. КТ361Е. 
КТ104 (А. Б, В , П . а вме
сто КТ315В мож но использо 
вать транзисто ры КТ315 с бук 
венными индексами Г.Д. Е, 
Трансформатор Т/ - типа 

МИТ2 или МИТ3 . При с а мо-
стоятельном изготовлении его 

можно намотать на кольце 

К16х8 х 6 или другого типо
размера приблизительно с таким 
же сечением М3Г' Нllтопровода и~ 

феррнтз М 1 00 .. . М600 . Обмоткн 
содержат по 100 ... 200 витков 
провода ПЭЛШО ил!! ПЭВ ·2 
диаметром 0,15 .. . 0.2 мм . При нз
мотке трансформатора необхо 
димо обеспечить IIздежную изо-

V7 /(ДIО51i 

,"с. 1 

При исправных элементах и 
праВИJlЬНОЙ фаЗllровке обмоток 
трансформатора Т/ регулятор 
начинает работать бе1 настрой-
ки. 

• А. Григорь~ь . JI юбнтельскнii 
трансформаторныii.- «Радно», 
1981, .NIt 1, с. 36. 

Как конст'руктивио выполнен 
усилитель? 

УсиЛ<гтель собран на печатной 
плате из фольгироваиного стек 
лотекстол гtТа толщиной 2 мм. 
Чертеж платr,l с установле нными 
на ней элементами приведен на 
рис . 2. Остальиые элементы уси · 
л ителя (согласующий транс

форматор Т/ , трансформатор 
Пllтания Т2. теплоотводы с тран
зисторами VS. V6 с закреплен
НЫМII на них терморезисторами 

R/4, R /3. конденсаторы С7. 
С8 и др . ) установлены на ос
новании из нефольгированного 
стеклотекстолита толщиной 3 Мм . 
Монтаж этих элемеитов выпол
н ен навесным способом . 

На печатной пл ате токопро
водящие участки JJзолированы 

друг от друга канавками. про 

резанными в фольге резаком 113 
инструментальиой стали . На чер
теже платы этн канавки показа

иы в виде утолщенных линий . ' 
Диоды ,V7. V8 на плате установ , 
лены в вертикальном положении, 

а конденсатор С/ - в горизон , 
таль ном (на плате он закре п
лен хомутнком и з обмоточного 
провода диаметром 0.8 ... 1 мм) . 
для облеГ'lеНIIЯ теплового ре-

В. ТИХОНОВ. А. ГРИГОРЬЕВ 

жима т.ранзисторов VЗ, V4 они 
при жаты к печатной плате П -06-
разной пластиной из меди нли 
лату ни . и грающей роль теплоот
вода . Заготовка для пластины 
размерами 46х 10 мм г! ТОЛ · 
щиной 1.5 ... 2 мм с двух .сто
рон (по 10 мм с каждой 
стороны ) З<lгнута под прямым 
углом, как показано на pJIC. 3. 
В центре пластины сверлят от
верстие диаметром 2,4 мм и на
резают резьбу М3. дЛЯ того что 
бы пластина ' плотно прилегала 
по всей поверхности корпусов 
транзисторов VЗ. V4. ее в сред
ней части необходимо немного 
согнуть, а поверхиости корпусов, 

прнлегающие к плате . желатель

но смазать вазелином . К плате 
пластину крепят винтом М3. 

РИс. ) 

Как зависит выходная мощ
ность усилител я, от напряжеиия 

Пllта ния ином инального Э,l ект

рического сопротивлення гром 

КОГОВОРlпел я? 

Зависимость выходной мощно
сти усилител я от напряжения 

питания и СОПРОТИВJг еНIIЯ нагру з

ки показана в таБJJице. Ка к 
видно нз таблицы, на пряжение 
пнтзния усилнтеля и сопротив 

ленне нагрузки могут ' и зме 

няться соответственно Ii пре 

AeJJax 15 ... 30 В и 4 .. . 16 Ом. 
симистору, через токоограиичи 

тельный резистор R8 поступает 
для выпрямлеиия на MOCT' V8-
VI1, и на стабилитроне VJ 
создается напряжение трапеL~еи · 

дал ьиоА формы с максим альной 
а м ПJГИТУДОЙ, равной его напря
жению стабилизаl\ИИ и с пе
риодом повтореиия 0,01 с. С иа
чалом каждого периода напря

жение на KOHД(~ HcaTope С J на
чинает увеличиваться экспо

неlщиально с постояниоА вре · 
меНII (R/+R2)CJ . Как только 
напряжение на конденсаторе С/ 
превысит иаllряжение в точке. 
соединения реЗИСТОрО8 дел ител я 

RЗ 'Н: открываются транзи, 
сто ры V2 и VЗ, ВКJгюченные ПО 
схе ме аналога однопереходного 

тран зистора. Конденсатор С/ 
разряжается . через открытые 

траIlЗИСТОРЫ ' V2 . V3 и З МIIТ' 
терн~й переход транзистора V6. 
Конде нсатор С3, который до 
ЭТОГ'О заряднлся от и сточника 

питаНIIН УСlfJlIIтеля мощности им 

п ул ьсов у правления (R7, V7, 
V4, VS, С2) , разряжается через 
открывшийся транзистор V6 ГI 
пе РВIIЧНУЮ обмотку трансформа . 
то ра т /. ИМПУ.1ЬСОМ иап ряжения 
н а вторично й обмотке тр ir нсфор -

/( TZ к оt1м. Л /( Rl3 
тf 

f( оffм.Ш /( км К:lм. V5 lJ 
тf KO.ll.ll.V/i 

о 

,"с. 1 78 
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8ы-хоu 
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к эм. Vb; 
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т1 

о 
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Сопротивление 
•• rру"ки. О .. 

Выходиаи МОЩНОСТЬ, ВТ, при напр.ижен"" питания 

4 
8 

16 

30 В 

24 
12 
6 

20 В 

10 
5 

2.5 

ЧТО ЧИТАТЬ О ЦВЕТОМУЗЫКЕ 

15 В 

5 
2.5 
1.3 

В редакцию обращаются многие радиолюбители с прось
бой опубликовать в ж урнале перечень литературы с опи 

· санием цветомузыкальных н i::ветодинамических устройств 
и методики их расчета. Учитывая пожелания наших чита
те.l\еЙ, приводим список отечественной и зарубежной литера
туры. в которой можно . найти ответы на большинство 
ВQПРОСОВ, возникающих у радиолюбителей при IIЗI·ОТОВ-
лении и экспл уата l(ИИ ЦМ.У и СДУ. . 

Все многообразие устройств светового сопровождеНI\Я 
музыки принято делить иа две группы : .цветомузыкальные 

устройства (ЦМУ) илн инструменты (ЦМИ). предназна
ченные для цветовой иллюстрации музыкальных произве
дений и автоматические светодинамические устройства и 
установки (СДУ) декоративного характера (для оформле
ния интерьера, реклаМы и т. п.). Следует иметь в виду, 
что в предлагаемо,,! перечне литературы в ряде случаев 

обычиые светодннамические устройства именуются цвето 
музыкальными. 

Описания раЗЛИLIIIЫХ конструкций вышеупомянутых 
устройств приведены в (1 , 3, 4, 6, 8, 9, 12-·18, 21, 23, 
25- 30, 32, 37, 39, 40, 43]. Описания разного рода допол
ннтельных приставок к сду, ЦМУ н к электроакустиче
ским системам даиы в (2. 5-10, 13, 16- 20, 22, 31, 35, 
36, 38, 41, 42, 44]. 
. Приицип работы сду, их структура, конструирование 
отдельных узлов ИЗ.10жены в (11, 13, 16, 24, 43]. 
Об использоваllИИ световых эффектов на мододежных 

вечерах, в дискотеках и клубах подробно рассказано в 
[11, 13, 16, 24, 26, 45--47]. 

1. ,\6эаollетд""ов Р. Светодннамическая установка.- PaAllo. 
1981, Nv 3, с. 49. • 

2. А.lьперов"ч Л . Усовершенствование цму' «Прометей- 1,. -
Радио, 1981. Н9 4, с. 53; 1982, Н! 1, С. 62. 

3. 6eolloB В . Цветомузыкал ьная приставка на тиристорах.
Б сб.' «Б помощь радиолюбителю,., вып. 54, 1976, с . 74- 76. 

4. 6еР,ll."чевск"1 Г. Цветомузыкальный набор- конструктор 
«Прометеii-I ·,..- Радно. 1979, Н. 3, с. 49, 51 н 4-я с. вкл.; 
Н9 4, с. 50, 51; Н! 11, с. 62. 

5. 6русе"цов Л., Гусев В. Цветомузыкальная приставк а. ·
Радио, 1976, Nv 5, с. 42-44; 1977. Н! 4. С. 62. 

6 . 60Р"СОВ В. Г . Юный радиолюбитель.- м., Энергия. 1979 . 
7. 6уро. А. Входное устройство цму.- Радио, 1979, Н. 7, 

с . 44; 1981, Н9 1, с. 63, Н. 2, с. 62; 1982, N9 4, с . 63. 
8. BaC".lbe. В. А. Зарубежные радиолюбнтельскне конструк-

ции.- М., Энергия. 1977. -
9. Вас"льеа В . А. Зарубежные раднолюбительские конструк

цнИ. Издание 2-е. переработанное · и дополнеиное.- м .. РаДIIО 
и связь, 1982.-

10. ВаСИollьев В. д. , Веневцев м. К. Транзисторные конструк
I\ИИ сельского радиолюбителя. Издание 2·е. переработанное и 
дополненное.- м .. Энергия. 1980. 

11. raollee. 6. М., Андрее. с. А. Принuнпы построения све
томузыкальных устроЙств.- м .. Энергия. 1973. 

12. ' Гали. 6., ГалА."Н Р. Светомузыкальная установка «ЯЛ
KhIH:t. Б сб . «Б помощь радиол'юбителю:о, вып. 52, 1976. 
с.9-21. 

13. ' Га.llеев 6. М., Сайфуллнн Р. Ф. Светомузыкальные устрой
ства . Издание 2-е, переработанное и дополненное.- М .. Энергия, 
1978. 

14 . ГромовоlI В, ЦМУ с дв}'хступенным управлением ярко
стью.- Радио, 1977. Н9 6, с. 46, 47; 1978. М 2. · с. 62; 1979: 
Nv 7, с. 62. 
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но при снижении напряжения пи

тания до 15 ... 12 Б целесообраз
н.о уменьшить сопротивление ре

зистора R5 до 3.6 .. . 3.3 кОм. а 
R17 - до 240 Ом. 
Нужно ли прн намотке Tpall· 

сформатора 7"/ скручивать про
вода в жгут? 

СКРУЧlIвать ЭТ II I1РОilода не
обязательно. Достаточно nplI на
мотке обмоток сложить все во 
семь ПРО80ДОВ вместе . 

15. Гусе. В. Экранное устройство ЦМУ.- Радио. 1972, Н. 2, 
с. 41. 

16. д31Обенко А. Цветомузыка. · - м ., Знание. 1973. 
17. Иванов 6. с. В помощь радиокружку.- м., Радио и 

связь, 1982. 
18. Ива"о. 6. С. Электроника в самuделках.~ м ., ДОСААФ 

СССР, 1975, с . 90- 117. 
19. Иаа"ов 6. с. Электроника в самоделках. 2-е нзданне, 

переработанное и дополненное.- м .. ДОСААФ СССР. 1981. 
20. Каollабуг"" В., Манукян А . Компрессоры входного сигна

ла ЦМУ.-' Радио. 1979, М 5. с . 35; 1980, Н. 3. с . 63; 1981, 
Н. 5 -6, с. 79 . 

21. Кап"цы" А. Цветомузыкальная установка. ":" Радио. 1975. 
Н. 6. с . 4Г. 

22. Куш к"" и. Бведение в ЦМУ канала фона.- Радио, 1980, 
Н. 9. с . 43. . 

23. Лннни" М. Цветодннам ический клавир.- PaAllO, 1982, 
Н. 1, с. 46- 48 и 3-я с. обложки. 

24. Лома,,"н Л. Цветомузыка: итоги н перспективы.- Радно . 
1979. М 12, с. 46- 48 и 3 · я с.вклад·ки. 

25. Макс"мо. В. Устройство светового сопровождения музы 
ки.- Радио, 1981, Н. 2. с. 34-37; 1981, Н9 11, С. 63; 1982, 
М 3. с. 63. 

26. Пере.ерэев л. Светомузыка в клубе.- Клуб и художе-
ственная самодеятельность . 1977. Н. 1. с. 39- 41; М 2, с . 39-
41; Н! 3, с. 36-37. 

27. Рыжов М. Пути улучшения СДУ.- Радио. 1981. H~ 9. 
с. 57. 58. 

'28. Смуро. С. ЦМУ на светорегуляторах .-. Радио, 1978, 
Nv 10, с. 55; 1979. М 5. с. 63. 

29. ЦМУ с фазовым управлением тринистором . -· Радио. 
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БОЛГАРСКИЕ 

МИКРОПРОЦЕССОРЫ 

В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
(см. статью на с. 13-14) 

Государственной хозяйственной орrанизацией 
.изот» разработана сеРИII микропроцессо
ров серии СМ-600. на их базе созданы системы 
ДПII обработки )кономической информации. 
микропроцессорные системы и устройства ДПII 
торrовпи. cKnaAcKoro ХОЗIIЙства. попиrрафиче
ской промыwпенности и друrих отраспей народ

Horo хозяйства. 
Здесь показаны некоторые системы ДПII Topro

вых преДПРИIIТИЙ IФОто 1). скпадских помеще
ний IФОто 2). автозаправочных станций IФото 3) 
и попиrрафической промыwпенности Iфото 4). 

,. 1I111J " 

,," ... ·IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\lrlllll " . 
IIII'11I11111111111!01 ,,"" " ' ... . " .... ·'1111111111111111111 

, 'l'IPI,\,t'i: 'I:~11I11 
111111\11\1111 

l' " 
ijffiiБS 



ISSN 0033 - 765Х 

l f\ Я -'3 I C't-
ЭЛЕКТРОНИКА Б3-1 8А 

три . ппнппенин 
МИНРПНППЬН9ПНJПРПП 

ЭЛЕКТРОНИКА МК-60 

Советскне мнкрокапькупяторы отве'!ают всем современным требова
нням, предъявпяемым к « карманной»: вычнспнтепьнс!\i ехннке. Наша 

промышпенность выпускает мнкрокапькупяторы дпя простейшнх арнф
метнческнх расчетов, ннженерных н иауч'ных ВЫЧНСП;:'i(НЙ. 

Прнмененне экономнчных бескорп\,'~ЫХ У<МОП БИС н жндкокрнс
rаппнческнх ннднкаторов позвопяет эксппуатнровать мнкрокапькупя

тор до 5-6 пет без замены сточннков нТаиня. 
Мнкрокапькупяторы - надежный помощннк шкопьннка, инженера, 

работннка торговпн, экономиста 11 научного работннка. 

(см. статью на с. 36-38) 

ЭЛЕ~<ТРОНИКА MK- [S 1 

Индекс 70772 

Цена номера '65 иоп. 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72

