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ПАНА ИЗ ПУЧШИХ 
в РСФСР 

Т уп"ская объединенная техническая шкопа ДОСААФ имени Героя Советского СОlOза Л. Тихмянова

одна из лучших ' в Россимскоi4 Федерации. Свиде
тел"ство тому ее HarpaAIol: IOбилемным ПочетнloIМ знак 
ДОСААФ СССР, знак "За активнуlO работу», перехо
дящее Красное знамя Туп"ского обкома ДОСААФ. Пят .. 
пет .та учебная организация ДОСААФ носит эвание об· 
разцовоМ . 

В год 60-петия образования СССР коппектив ШКОПIol 
взяп ПОВloIшеННloIе социапистические Обязатеп"ства. и уже 
семчас можно сказат .. , что они будут выпопнены. ТакуlO 
уверенност .. всепяет каждодневная ударная работа коп· 
пектива ОТШ. 
Наш фотокорреспондент побывап в г. Тупе и запечат· 

пеп рабочие будни Туп"ской ОТШ ДОСААФ. 
На фото 1 - в гости к курсантам шкопы пришеп 

Гером Советского СОlOза, ответственным секретар .. Туп .. • 
ском секции Советского комитета ветеранов войны А. Ро
гожин. 

Недавно в школе начап функционироват" новый радио
кпасс. Вопрос о том, каким ему быт .. , прорабатывап 
вес.. преподаватеп"ским состав раДиоцикпа. Воппотит" 

идеи в жизн" помог мастер производственного обу· 
чения В. Денисов (фото 21, которым веп монтаж обо
рудования. 

Тринадцатилетним пареньком пришеп на коппективнуlO 

станциlO Туп"ского радиоклу6а В. Канаев (фото 31. А сем
час он известным уп"тракоротковопновик (его позывной 
UАЗРВТI, кандидат в мастера спорта, председ.тепь УКВ ко· 

митета Туп"ско" ФРС. Кроме радиосвязи на УКВ, он увпе· 
кается спортивноii р.диопепенг.цием. 

На фото 4 - преподаватеп.. ОТШ ветеран Вепиком 
Отечественноii вомны Н. Ос"кин. З.нятия В групп.х он 
старается построит .. так, чтобы вовпеч .. курсантов в живуlO 
беседу. Это сriо~обствует пучшему усвоениlO учебного 
материап •. 
На фото S - в кпассе приема и передачи радио

грамм. Н. переднем ппане - отпичник учебы комсомопец 
В. 6азlOК. 
6удущие радиомеханики Ю. 6аранов и Г. 6агпиков 

(фото 61 изучаlOТ радиостанциlO. 
На фото 7 - занятия проводит старшим мастер про

изводственного обучения Ю. Апехин. 

Ф о т о В. 60рисова . 

Пролетарии вёех стра н . соедС/няйтесь! 
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}S пет наид, 4 октябр. 19S7 rOAa, бып запущен 
первым соаетскин искусственным спутник Эемпи. Этот 
день HaacerAa апнсан а МИРolУIO петопнсь наукн и тех

ники как одна И3 аепнчанших и знаменатепьнемших 
дат в истории чеповечестаа. Именно с ',\,0;'0 АН" ко
rдa стартовапа ракета с краснозвездным ра38едчиком 

КОСМО,са и над контннентами и океанами И38учап, 

как п06едоноснын гимн, его раАИОГО';ОС, "lOди ппанеты 
Эемп. аедут отсчет Н080М .ры , ра38НТ"Н С08ремен
но" цн,ипизации. 
И "ОТ уже чеТ8ерть аека мы наБПlOдаем триум

фапьное шест,не космона,тнкн. От просте!'4шего КОСl"и
ческого аппаратв до корабп. Юрия rarap"HI, «ПУННИК0811, 
межппанетных автоматических станцим «Венера» И ICMapclI, 
наконец, до орбитапьных упра,пяемых научных пабора
тори" со сменными ,кипажами - таК08Ы шаги КОСми
ческо" .ры. 
Юбипеiiны" год бып 0знамено,ан запуском научно-ис

спедо"атепьском станции «СаПIO,-7» И геро,!ческо" рабо-
' том на орбите космона8ТО' Анатопи. &ерезо,ого и Ва
пентина ЛебеАе... Но,ом ярко" странице" стап попе" 8 
космосе ,кипаЖI, , соста,е KOToporo 8пеР8ые работапа 
женщина-космонавт Светпана Са8'!цкая. 

Эа коротки" исторически" срок сформиро,апся wи
рочемшим фронт неучных ФУНАаментепьных и практи
ческих исспеД08аним, которые "е ТОПЬКО расширипи 
знания чепо,ека о космическом простраНСТlе, но и в ряде 

епучаев изменипи ero МИРО80ззрение не явпения, про

ИСХОАящие во ВсепенноМ. 
НЫне научное наступпение 8 космосе веАется , четы

рех н~пра8пениях: изучеlOТСЯ прнродные ресурсы Земпн, 

БПИlICIмшее окружаlOщее нашу ппанету пространсТlО, 
исспеАУIOТСЯ небесные тепа Сопнечном системы, откры
"IOТС~ тамны «AanbHero» космоса. 
Космические нсспеА08ания .кспериментапьно ПОДТ8ер

АИПИ напичне "Сопнечного ветра», показап", что магни
тосфера Эемпи заполнена разпичном по своим С80М
ствам ппазмоМ. спутники П03ВОПИl1И открыть реАнацион

ные пояса наше" ппанеты, ПРОТАженнуlO ОCSОl10ЧКУ Зем· 
пи - ллазмосферу. 

Долгосрочиые научные исспеАоваНИА , БПИЖI"шем 
космосе с помощыо унифицированных аВТОМilТнческих 

низкоорбитапьных СПУТНИК08 П0380ПИЛИ вести преци,и· 
онные наБЛIOАения геомагнитного попя, СОСТОАНИЯ 8ерх
нем атмосферы, ионосферы и нижних слое, М!lгнитосферы. 
Ныне вскрыта тесная связь .8лениМ ,о 8нешних СЛОАХ 
Сопнца и магнитоефере Земли, С8.3Ь между вспышками 
на Солнце и изменениями геомагнитном и раАИIЦИОННОМ 
обстановки 8 мегнитосфере Эемпи. 

OrpOMHWX успеХОI С08етска. космона,т,!ка Аобип,сь 
1 изучении планет Солнечно" системы. Да. Аес.типеТИА 
СOlетские межппанетные автоматические корабли штур· 
МУIOТ тамны Венеры. В )том rOAY отечеСТlенном HaYKojf и 
техником ОАержана Н08ая 'ЫАаlOщаяс. победа 8 мирном 
ос,оении космоса. Успешно осуществпена комплекс"а. 
nporpaMMa изучения Венеры двум. аВТОМlТическими 
станци.ми «Венера-Н» И IIBeHep.·14». СОlершив MArKYIO 
посадку на ПОlерхности ппанеты, они по радио перодапи 

на ЗемлlO не топько сведени. об IТмосфере, о ре,упь· 
татах анапиза ,зятого rpYHTa, но и па норам ное изобра. 
жение окружаlOщем местности. 

Эту победу в космосе ученые, инженеры, техники, 
рабочие, коппеКТИ8Ы, учаСТlовавшие а ПОДГОТOIке и осу
ществлении попета , посвятипи 60·летиlO образо,анн. 
СССР. Она убеАитепьно демонстрирует, какнх научно·тех
ничееких высот Аостигпа наша страна под РУКО'ОАСТ· 

,ом ленинском партин, как ,ет.к ныне ее научно
техническим потенциап. 

1 

31MHbII ВIПА 
6еседа с заместитепем директора fOCYAapCТBeHHoro 

природных ресурсов Земли докт. техн. наук 

С егодня космос все больше служит нашим земным 
делам. Дальнеj4шее изучение и освоение косми

ческого пространства стало одной из важнейших 
задач в области научно-технического прогресса, постав
ленных перед советской наукой ХХУI съездом кпсс. 

- В последние годы,- рассказал в беседе с кор
респондентом журнала «Радио» заместитель директора 
Государственного научно-исследовательского центра изу
чения природных ресурсов Земли доктор технических 
наук, профессор Юлий Константинович Ходарев,- зна
чителы'io расширилось использование космических средств 

в интересах изучения f1РИРОДНЫХ ресурсо!! Земли. Прои
зошло интенсивное развитие техннки, Tt\K называемого 

дистанционного зондирования Земли и атмосферы из кос
моса. Оно регулярно проводится для нужд службы 
прогноза погоды, а также для изучения природных 

ресурсов суши и океанов в интересt\х многих отрас

лей народного хозяйства. 
Мы уже привыкли , что в сводках погоды зачастую 

появляются сведеl'iИЯ о том, ЧТО ОI'iИ получены со спут

l'iика «Метеор». Достоверность и надежность таких све
деl'iИЙ непрерывно повышаются. 
Сейчас в околоземном пространстве работают косми

ческие метеорологические станции «Метеор-2», которые 
относят ко второму поколению спутнико, погоды. Они, 
а их в систему входит два-три, вращаются вокруг 

Земли по приполярным орбитам со средней высотой 
около 900 км С наклонением орбиты примерно 81 о и 
периодом обращения вокруг Земли 102 минуты. 

на !,\орту «Метеоров» устанавливается информацион
но-измерительный комплекс с аппаратурой различного 
назначения. В основе комплекса - телевизионные систе

мы наблюдения поверхности и облачного покров а на
шей планеты. На борту ' станции имеетс·я также измери
тельная (цифровая) аппаратура инфракрасного диапазо
на для определения , как говорят спецналисты, те",пе

ратурных полей облачности и водной no.epXHOCTIo1, а так
же вертикального распределения температуры в атмо

сфере. Кроме того, «Метеор-211 позволяет следнть за ин
тенсивностью потоков проникающего излучени" 8 около

земном пространстве. 

Как же осуществляется передача из космоса обшир
нейшей инфОРМllцииl Созданы две радиолинии. Одна 
занимает диапазон 460 ... 470 МГц. По ней идет поток 
комплексной метеорологической и радиометрической 
информации , другая - работает в диапазоне 137 .. . 
138 МГц. Ее НlIзначение - непосредствеННIIЯ передача 
локальных изображений. Прием глобальной информации 
осуществляется НII наземных центрах в Москве, Но_о
сибирске, Хабаровске . 
С борта «Метеор-2» передаются AaHHble о распреде

лении облачности , ледового и снежного покровов на 
земном шаре, глобальные данные о температурных па
лях и высотах верхних границ оБЛfIКОВ, а также темпе
ратуре водной поверхности. Но и это не _се. На сеть 
автономных приемных пунктов (их десяткн, и они могут 
находиться в любом районе страны, Aa)f(e на судах • 
море) передается телевизионное изображение текущего 
состояния облачного, ледового и снежного ПОКРОВО8 8 ре
жиме непосредственной передачи при пролете космиче-
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СПИJИИКОВ 
профессором Ю. К. ХОДАРЕВЫМ 

ского аппарата через зону раДИОВИД!1МОСТИ. Все эти дан
ные, разумеется, могут быть приняты и зарубежными 
пунктами приема. 

Естественно задуматься о перспективах развития систем 
спутниковой службы погоды . 

Во-первых, космические аппараты получат на эксплуа
тационное «вооружение» СВЧ устройства для всепогод
ного наблюдения ледового и снежного покровов, изме
рения температуры в oKellHax и определения В,ЛllГОСО

держания облачности и зон осадков. СВЧ lInnapaTypa 
для этих целей уже в течение ряда лет ИСПЫТЫВlIлась 
и отрабатывалась на ИСЗ серии «Космос» И на «Метео
рах» . 

Во-вторых, метеорологическая космическая система 
пополнится спутниками , Зllпускаемыми на геостационар

ные орбиты . Это обеспечит проведение более частых, 
почти непрерывных наблюдений оБЛllЧНЫХ образований 
и температурных полей одновременно HlI очень больwих 
площадях. В результате будет легче и точнее следить 
за динамикой изменен и й и получать глобальную карти
ну движени я воздуwных масс, скорости и направления 

ветров . 

- Я не случайно так подробно коснулся проблем 
космической метеорологии,- продолжал Юлий Констан
тинович,- так легче перейти к разговору о космических 
методах изучения природных ресурсов Земли. 

Достижения космонавтики последних лет позволили 
приступить к развертыванию общегосударственной косми
ческой системы изучения природных ресурсов . Для этого 
СОЗДllНЫ два межотраслевых центра - Государственный 

НlIучно-исследовательский центр изучения при родных ре
сурсов и научно-исследовательский производственный 

центр «ПРИрОДll» . На н их возложены задачи получения, 
обработки, хранения и доведения информации до заинте
ресованных отраслей народного хозяйства . 
Здесь для науки и специалистов различного прОфиля 

огромное поле деятельности . Они ведут разработку 
методов получения, обработки и деwифрования материа
лов, полученных через спутники, для конкретных отрас

лей народного хозяйства . 
Известно, что Hawa планета - зто «живой организм» . 

Поэтому очень важно уметь наблюдать динамику эко
логических, геологических и географических процессов. 

Казалось бы, какая св 'язь может быть между косми
ческими экспериментами и сельским хозяйством? Одна
ко такие эксперименты выявили многообещающие воз
можности контроля состояния и прогнозирования уро

жайности сельскохозяйственных культур. Hawa задача 
сейчас wироко поставить спутниковые системы на службу 
Продовольственной программе страны. Из космоса можно 
с определенной точностью оценивать влажность почв, 

оценивать состояние сельскохозяйственных посеВОII и 
своевременно сигнализи ровать о заболевании растений 
и поражении их вредителями, выявлять и анализировать 

районы на wельфе и В открытом океане с больwой био
продуктивностью. 

Значительный интерес представляет изучение глобаль
ных и локальных структур земной коры для выяв
ления закономерностей формирования и размещения 
рудных и нефтегазоносных областей . 
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Сегодня космонавтика самым непосредствен
ным образом подключилась также к выполне
нию вполне земных, хозяйственных задач. Она 

стала надежным помОщником г.еолога и мо

реплавателя, агронома", метеоролога, связис

та и врача, картографа и работник" лесного 
хозяйства. 

Л. БРЕЖНЕВ 

Hawa страна - больwая стройка. Данные, получаемые 
через космос, незаменимы при изыскании и проектиро

вании крупных гидротехнических узлов, высотных плотин, 

маГИСТРllЛЬНЫХ ГllЗО- и нефтепроводов. ОкаЗllЛОСЬ ЗНlIЧИ
тельно эффективнее иСПОЛЬЗОВ4ТЬ съемку с ИСЗ по СР4вне
нию С традиционными методами получения инфОРМ4ЦИИ 

для создания и обновления ТОПОГР4фических и тематиче
ских К4РТ, раЗР4ботки новых К4РТОГР4фичеСКI1Х доку
ментов . 

Какими же средствами мы обладаем сегодня для ре
wения этих весьма разнообразных задач? 
С 1978 года в Советском Союзе регулярно запускаются 

и ;lксплуатируются экспериментальные космические аппа

раты, получивwие название «Метеор-Природа». Как видно 
из названия, они созданы на базе ИСЗ «Метеор», НО вместе 
с тем существенно отличаютс я по аппаратуре и другим осо

бенностям от спутников погоды. Во-первых, сейчас Они за
пускаются на синхронно-солнечную орбиту. При таких 
орбитах ИСЗ пролетает над каждым районом земной 
поверхности всегда в одно и то же местное время. Это 
дает возможность наблюдать объекты при более одинако
вых условиях, что позволяет производить сравнение, рас

познавание и выявление изменений состояния. BO-ВТОрьiх, 
спутники для изучения и контроля природных ресурсов 

запускаются на более низкие орбиты, порядка 650 км над 
Землей с наклонением 980 . 
На борту ИСЗ дЛЯ изучения природных ресурсов в каче

стве основной аппаратуры дистанционного наблюден~я 
сегодня используется многоспектральная сканирующая те

левизионная аппаратура, работающая в ряде полос 
спектра как видимого, так и инфракрасного диаrазонов . 

По сути дела это сканирующие фотометры, производя
щие последователь ное, поэлементное измерение яркости 

наблюдаемых объектов сразу в нескольких (до пяти -
восьми) спектральны х диапазонах. 
Сканирование дл я получения изображения производит

ся самим прибором по строкам поперек трассы полета 
ИСЗ на всю wирину наблюдения . Развертка по «кадру", 
а точнее вдоль трассы полета, происходит за счет пере

мещения спутника. Причем сканирование по строкам мо
жет производиться как механическим способом, Нi!lпример 
путем качания зеркала оптико-механической системы. , так 
и электронным за счет последовательного считывания 

изображения, получаемого на «линейке» светоприемника 
на пзс. 
Для реwения различных народнохозяйственных задач 

требуются изображения с разной разреwающей способ
ностью и разной полосой захвата. В связи с этим на 

наwих спутниках используются системы низкого, среднего 
и высокого разреwения. 

Аппаратура низкого разреwения предназначена для на
блюдения крупномасwтабных глобальных ЯВl1ений и 
образований н имеет разреwение порядка 1 км при 
полосе наблюдения wириной 2100 ... 2400 км. Системы вы
сокого разрешения различают объекты Рllзмерами в не
сколько десятков метров при относительно небольwой 
П9лосе наблюдения (обычно не БОllее 150 ... 200 км). 
Системы среднего разреwения различают объекты разме
ром 150 ... 200 м при полосе наблюдения 600 ... 800 км . 

Хотелось бы напомнить , что в июне 1980 года выве-
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ден на синхронно-солнечную орбиту высотой 650 км 
по программе изучения природных ресурсов Эемлн кос
мнческнй аппарат нового поколення. На его борту, кроме 
уже упомянутых комплексов низкого и среднего разре

шения, установлена многоспектральная аппаратура с эле!<т

ронным сканнрованнем н многоспектральная оптнко-ме

ханнческая система «Фрагмент-2». 

Естественно, для передачн I-Iнформацин на Эемлю 
нужны ХОРОШl-lе каналы связн с весьма значнтелы;ой 
пропускной способностью. Легко можно подсчнтать, что 
для передачн многоспектральной информацин среднего 

разрешення с ИСЗ требуется радноканал с пропус~ной 
способностью прнмерно 8 Мбю /с , . а дл я передаЧI1 
данных высокого разрешення - на порядок выше . 

Передача информаЦI1И С борта спутников «Метеор

Пр .. рода» осуществляется в днапазонах 460 ... 470 МГц и 
около 1 ГГц (для переДdЧИ данных снстемы «Фрагмент-2»). 
Обработка принятых многоспектральных Н.jображениЙ 

оперативного назначени я в целях (Boe~peMeHHOГO "Х ис

пользовання ПРОI-IЗВОДИТСЯ в автоматнзнрованных устрой
ствах, пр"чем практнчеСКI-I в реальном масштабе временн . 
Для этого в центрах прнема спутннковых данных рабо
тают спецнализнрованные комплексы цНфровой обработ
к" 11 регнстрацни, включающне цветные полутоновые 

Дl-lсплейные си стемы, высокоскоростные цифровые магннт

ные регистраторы, лазерные фоторегистраторы , конвейер
ные вычислнтелн и другое современное оборудование . 
Практическн это высоко автоматизированные многомашин

ные ВЫЧI-IСЛI-Iтельные комплекс ы. 

Позтому наши потребнтелн получают предsаРl-Iтель
но обработанную на ЭВМ информацню в внде много
спектральных черно-белых н зображенн й, цветных фазо
нзображеннй в условных цветах. Им может быть предо
ставлена также ЦI-Iфровая запись на магннтной ленте дан
ных , содержащнх "нформацию о нужных террнторнях, 

дальнейшую обработку которых потребюели про изводят 
.110 свонм программам в совокупност" с собственной ин
формаЦl-lей, получаемой траднцнонными отраслевым н 

средствамн. 

- Сегодня,- подчеркнул Ю. К. Ходарев,- мы уже 
вправе го·ворюь об эффектнвностн н все возрастающем 
практнческом значен нн космнческой снстемы для изуче

ння прнродных ресурсов . Вот лншь несколько приме

ров. 

Космическая ннформаЦI-lЯ ШI-lРОКО нспользуется сове1'-
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скНм полярным флотом . Она оказалась незаменнмо':' 
при прокладке наиболее рациональных курсов СУДОР, 
идущих по Северному морскому путн. Это позволило 
продлнтр срокн навнгаЦНI-I в полярном бассейне. 
Наша страна располагает OfpOMHbIMI-I леСНЫМI-I богатCt

вамн - миллионами гектаров леса . Эащнта от пожаров 

лесных масснвов - важная народнохозяйственная задача . 

~етеоропоrическин 

спутник 

8Toporo 

покопени. 

K~eTeop-1» 

На I-IзображеНI-IЯХ, полученны)( из космоса, с высоксй 
достоверностью оценнвается состояние леса, хорошо внд

ны фазы раЗВНТI-IЯ пожаров. Оперативное НСПОЛЬЗОВа>.ие 
ЭТИХ снимков и выявленне облачности, при годной для 
нскусственного дождевания, дают значительный эконо

мическнй Эффект. 

С помощью космически х съемок проведены географ н

ческие исследования крупных регионов нашей террито

рин, например, составлены карты донного рельефа 1-1 

растительност н северо-восточного Касп ия. 

На основе космогеологическнх исследований определен 

ряд рудных и перспектнвных для дальнейше го изучени я 
областей. В результате в СССР созданы геологнческие 
карты всей террюорнн страны в масштабе 1 :2500000 и 
1 :5000000, которые невозможно было бы создать в таю,е 
срок н другнмн средствами . 

Проведены съемочные работы 1-1 по отдельным регно
нам . Tal<, в Арало-Каспийском регионе выделены районы 

перспективные для ведения разведки нефти; данные, 

полученные оприенисейской Сибнри, дали возможность 
по-новому определить тактику геологоразведочных работ 
на нефть н газ; KOCMl-lческая фотоннформация помогла 

уточннть разломы Якутского алмазного района. 
А вот «земные дела» спутников 8 сельском хозяйстве. 

По материалам многоканального космического фотогра
фировання определены весенние, летн .. е и осенние паст
бl-lща на северо-востоке ТУРКМЕ'НИI-I , найдены teppl-IТО
рнн водоснабження . Космос служит н узбекскнм хлопко
робам, помогая им контролировать и определять запасы 

снега в горах, а тем самым ресурсы вод для ПОЛI-Iва 

полей . 

Такова практика, опыт . На их основе можно сдеЛеНЬ 

только OAI-IH ' Bh'BOA - открыва,отся широчайшие пер
спективы использования космическнх методов и з учения 

природных ресурсов Эемлн. 

~атериап подrотовнп А . ГРИФ 

РАДИО N2 10, 1982 г . • 



СВЯЗЬ 
ЧЕРЕЗ СПУТНИКИ 

• Бортовая а 'lПар"тур" спутникоu .Ра · 
диu·З. - .Радио-8» ФУН К,.(но"ирует нор · 
M3 .!lbIlO , В пол н ом соот ветств и и с про

грэммой полета . В августе "о да нным ТР 
JlCMCTP'III (а ее может rrРИIIЯТ', rr расшиф
ровать любой р ад иолюбите_qь. воспользо

вавшись статьей А. Папкова .0 чем рас · 
сказывает телеметрия С"У'ГIiИКUВ РС-3 -·_ · 
РС-8». оп уб.1I икованной в девятом номере 
жур нала .Радно» за этот год на с. 12-
l З) напряжеНllе бортовы х источников пита 
ни " было 16.6 .. . 1 б.8 В. Т Е: мпература внутри 
гермоконтейнера - плюс 14 ... 22 ° С. 

RS3 и I~S4 передают телеметриче-
скую инфор ма цию на частотах 29.321 и 
29.:16 МГц. RS5 фУ НК'lно нирует как аВТи
ОТВt~"ЧИ К . Е, ГО робот « слушает:. ва частоте 
145.828 МГц. отвечает на ча стоте 
29.331 МГ,(. RS6 '1 R5R рабuтают на рет
р а нсля,!ию сигналов любительск и х радио 

стан ций . Полоса приема соотве'гственно --
145.91 ... 145,95 и 145.96· ... 145.999 Mr'l . 
п е редачи 29.41 ... 29.45 11 29.46 ... 
29,499 МГц. 

RS7 НСПОJ, ьзуется дл я rr е р еда ЧII !lИРК У
JlЯР'iI'" сооб щений н а ч а с тот'С 29.341 МГ,( . 
Объем 'l аМЯТII его <доски ОБЪЯН.IIеН'1Й". 
включая "аvзы. составляет 90 ЗНЗ'iOв. 
Поэтому раДИОГ[)'iММЫ передаюня н сокра· 
щен,юй форме. Гlодобно об'~ЧIIЫМ те· 
_,еграммам . 

• к концу авруст& спутник и R5 ,'О RСI'ШНJ'Н 
'св ыше 3000 оборотов вокруг ЗеМJ1 Н . Ч ерез 
II Х ретраНСJ'ИТОРЫ · раДИОJ, юбнтеJlН YCTa Hn
в или около ~ОЛМ И _'Jll roн а Q 50, пр"ме РIJО 
4000 св язен <провел и » рnботы . 

• КОСМllчес ки(' реТРНIIСЛЯТОРЫ И СГlОJl ЬЗУЮТ 
рад,юлюБНТf~ 11 БОJl ее ч е м ста стран со 

всех 'iO НТl1нентов . кроме ( п ока!) Анта ркти 
ДЫ. 

И З со ветс ,шх раД 'ЩJlюб ,пеJlеii и а и более 
активно ИСЗ .Радио» Н С ' lOльзуют операто
ры II З О. 7, 3. 4 11 9- го р а ЙОIIОВ ( р ас
положены по сте пени активност н ). к сожа
Jlе нию . в разряд редк и х перешел R пос_,ед· 

нее вре мя пнтый раДИОJlюбllте"ьс кrrй р айо н . 
Ста 'Щ 1I'1 этого pallOHa а КТИВIlО ра60та ,' 1I 
" е рез I~SI н RS2 11 ли ш " в п ерв ые меся
'!ы существования новы х с п ут ников ,Ра· 
ДJJО » 

• И з It8 J , ы,еВОСТ() Ч III'КО В чаще других вы
ходит на связ ь братья Шелкуновы -- В Jlа

ДИМ IlР (lJAOLFK) 11 Амксандр (RAO U ·I) . 
Оба они работают быст р о. н пр овести 
QSO с ни ми неслож н о. есм' даже в р емя 
рад ,roВIIДИМ ОСТИ составляет все го 1 ... 2 мн н . 

• Как сообщил PAODLO. КООРДll1l3ТОР ев 
ропейско й АМSЛТ NET. через р адиолю
бительские спутники работают редки е стан 
l(И Н: Тl.l2GA. CN8CO. CS50F. Z2IGH. Го
товится выйп' 11 ра д 'tOста Нl\lI Я Мl'ждуна 
родного СОЮ:lа э;qектросвяз и 4U 1 TL:. 

Разде" ведет Л _ ЛЛБУТИ Н 
(UЛ3СR) 

• РАДИО N2 10. 1982 г . 

НАШ «КРУГЛЫЙ 

РАIIОП &IIIПI 
1 КОСМОС 

М 
"нуло четверть века с тех пор. 
как радиолюбители нашей 
страны по призыву Академии 

СССР. встав на добровольную наук 

вахту, вели прием радиосигналов из 

космоса. Для них , 'Iувствовавших свою 

сопричастность к историческим собы
тиям, это были дни небывалого и не
забываемого подъема, массового энту
зиазма . Без сомнения, массовое уча

стие радиолюбителей в наблюдениях 
за первыми искусственными спутника

ми Земли - одна из самых ярких 
страниц в истории радиолюбительского 
движения. 

В кану н 25-летнего юбилея этого зна
менательного события в редакции, за 
«круглым столом», встретились уче

ные. которые разрабатывали програм
му наблюдений за сигналами спутника, 
а потом обрабатывали полученные дан
ные. предстаВI1тели радиолюбитель
ской общественности, связисты , быв
шие сотрудники редакции журнала 

«Радио» , активно привлекавшие радио
любителей к первому космическому 
эксперименту. 

Атмосфера за «круглым столом» 

получилась праздничной, оживленной . 
Не удивительно, ведь люди вспомина

ли очень дорогое, пережитое с боль
Шим волнением и воодушевлением . Те
перь уже немолодые, солидные мужи 

С мальчишеским задором и горящими 

глазами перебивали друг друга, вспо
миная тот или иной эпизод, 

- Это происходило в международ
ный геофизический год,- говорит ны

не известный журналист, в прошлом 

молодой сотрудник редакции журнала 

«Радио» Рудольф Анатольевич Сво
рень .- Тогда было много публикаций 
в журналах о предполагаемых иссле

дованиях в космосе. Вот мы и подума

ли : а нельзя ли к этому делу при

влечь радиолюбителей? Обратились в 
ЦК ДОСААФ СССР - там поддержа
ли нашу идею . Был у нас еще один 

« канаЛ» - ВОТ ОН сидит сейчас на
против меня - лауреат Ленинской пре

мии. кандидат технических наук Анато
лий Михайлович Шаховской . Тогда про

сто Толя, наш внештатный консультант . 

Мы знали. что он имеет какое-то отно

шение к будущим событиям в космосе 
и стали его агитировать в пользу при-

влечения радиолюбителей . Он «заго
релся» этой идеей и скоро дело закру
тилось. Потом к работе с нами подклю
чился также присутствующий здесь 

Владимир Михайлович Дубровин
ныне лауреат Ленинской премии, кан
дидат технических наук_ Они принесли 

в редакцию описание методики наблю
дений за радиосигналами из космоса, 
рекомендации радиолюбителям . 

- В это время шла интенсивная под
готовка к запуску первого советского 

спутника,- продолжил рассказ 

В_ М . Дубровин.- Все , конечно, надея
лись на его успешный запуск, но никто 

не знал. сколько времени спутник про

существует: один день, неделю, месяц? 
Очень важно было принять его сиг
налы - только ОНИ мог ли доказать, 

что спутник на орбите_ Естественно, 
было неизвестно, в каком пункте удаст
ся принять сигналы. Ясно было только 
одно: нужно иметь как можно больше 
пунктов наблюдения. И тогда решили 
привлечь радиолюбителей. Нашему Ин
ституту радиотехники и электроники 

П.м.тн •• QSL, .wnущенн •• АН СССР 
• чест .. з.nуск. nep.oro СО8етского ИСЭ, 

СССР МОСКВА СПVТНИК 
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В. Дубровин А. Шаховско" Н. Казански" 

АН СССР поруч~ли держспь связь с ра
диоклубilМИ ДОСААФ И реДilкцией 
журнаЛil «РilДИО». Были выделены не
обходимые сре.цства на ОСНilщение ап
Пilратурой 28 ра'Дl10клубов, РilСПОЛО
женных в РilЗЛI1ЧНЫ Х городах cтpilHbI. 

Аппаратуру достаВЛlIЛI1 туда СilМОЛjlта
MI1 . ЭТО бt.IЛI1 магнl1ТОфОНЫ МАГ-8, 

, генераторы ГСС-6, звуковые генерато
ры и другая anni!paTypa, снабдили клу
бы 11 маГНI1ТНОй лентой . 

Начальников клубов приглаСI1ЛI1 в 
Москву, здесь 11М Чl1таЛI1 леКЦ1111 о том, 
как наблюдать Зi! раДl1 0Сl1гналаМI1 спут
HI1Ka, давали рекомендации , относи

тельно КОНСТРУl1роваНI1Я anni!paTypbI. 
Предварительно аппаратуру мы испы

ТЫВi!ЛI1 сами на небол ьшом i!эродроме, 
который в ту пору находился в райо
не небольшой oЦepeBHl1, где сейчас 
крупный жилой Мi!ССИВ столицы. При

Ьезли туда Мilленьки й переДi!ТЧИК Hi! 
20 МГц - копию ТОГО, который был 
УСТilновлен HiI первом ИСЗ, и летали 
с ним HiI самолете, iI на земле вели 

npl1eM его СИГНilЛОВ . 

- Мне как представителю радио

любителей довелось быть на OAIiOM 
совещании , на котором присутствовал 

С. П. Королев,- раССКIIЗЫВilет , зам. 

предсеДilтеля ФРС СССР НИКОЛilЙ Ва
лентинович КilЗilНСКИЙ.- РilЗГОВОР шел 
о том, КТО И KilK сооБЩI1Т О появлении 
спутника на орбите. «За сколько ми
нут сможете обеспечить такую ИНфОр
мациюl»- обратился руково.цитель 
совещания к присутствовавшим пред

ставителям различны х ведомств. Те от

вечали неопределенно. Тогда я, будучи 
молодым и горячим , говорю: «Пору

чите нам. Ручаюсь, что через 1 5 минут 
после того, как один из наших много

численных nYIiKToB примет сигнал спут
ника, сведения об этом будут на нашей 
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центральной раДl10станции в Растор

гуеве». Так эту очень ответственную 
МИССI1Ю ПОРУЧИЛI1 радиолюбl1телям. 
Вскоре в Расторгуево ПРl1везли пере
движную радиорелейную стаНЦI1Ю, че
рез которую 11 надо было передать 
сообщеНl1е. 

ПОНl1мая, зil какое важное дело взя

лись, мы ПОРУЧI1ЛI1 веСТI1 наблюдения 
на наШI1Х наблюдательных пункт ах, ко
торые были 11 в Магадане, и HiI Кам
чатке, 11 на Сахалине, лучшим радио

любителям, кроме того, напраВI1ЛИ во 
все ЭТI1 пункты CBOI1X представителей 

из Москвы. 

И вот - 4 октября 1957 года. Нервы 
Нilпряжены до предела. Проверяем ли

нию СВЯЗI1, аппаратуру. Ждем . Вдруг 
Начальник коллективной стаНЦI1И в Ра

сторгуеве Федор Росляков кричит: 

"ECTbl»". Через четыре минуты диктор 
Всесоюзного радио Ю. ЛеВl1тан объя
в'1Л о Зilпуске в Советском Союзе 
I1скусственного спутни ка Земли . Радио
любители «схваТI1ЛИ» cnYTHI1K на самом 
первом его BI1ТKe. 

- Принять сигналы СПУТН'1ка 11, еСЛI1 
ВОЗМОЖнО, записать их на маГНI1ТНУЮ 

ленту стало делом чести каждого ко

ротковолновика,- говорит рарейший 
раДl10любl1тель Алексей Германович 
Рекач (UA3DQ).- ЖелаНl1е вполне по
нятное . HI1Kor да еще ' на Землю не при
ходили радиосигналы связи из-за пре

делов ионосферы, с движущегося кос

мического объектаl В субботу, 5 октяб
ря, и особенно в воскресенье, 6-го, 
на любl1теЛЬСКI1Х диапазонах творилось 
что-то невообразимое: все ОЖl1вленно 
обсуждали ПРОl1сшедшее, делились 
впеЧilтлеНI1ЯМИ, вы�снялI1 KaK~e-TO де

таЛl1, спраШl1вали, на каких частотах ра

ботает передатчик, когда егф лучше 

А. Рекач 

слышно, каков xapilKTep СI1ГНilЛОВ . За
рубежные РilдиолюбитеЛI1 поздравля
ли liilC с успешным запуском . 

А о ТОМ, ЧТО В ЭТО время происхо
дило в Антарктиде, рilссказал старей

ший полярный радист 11 коротковолно
ВИК ДМl1Трий Петрович Аралов: 

- Узнав о запуске первого искус
ственного cnYTHI1KiI ЗеМЛl1, мы - paoЦl1-
сты Мирного, немедленно ВКЛЮЧI1 ЛI1СЬ 
в наблюдеНI1Я за его СИГНilлами, ис
пользуя для этого связные приемники 

"Кит» 11 «Русалка». В первый момент 
Нl1чего обнаружить не удалось, но про
должали упорно следить за частотой 

20 МГц. Наконец, ПРI1НЯЛИ Сl1гналы 
cnYTHI1Ka. ВпечатлеНl1е было потрясаю
щ'1М, просто не верилось, что ~в уки 

из космоса коснулись наШI1Х ушей . 

- Кроме 28 клубов Нilблюдение за 
спутником веЛI1 на своих ННДI1ВИДУilЛЬ

ных раДИОСТilНЦИЯХ тысячи коротковол

HOBI1KOB и ультра КОРОТКОВОЛНОВI1КОВ,_ 
BCnOMI1HaeT Анатолий Мl1хаЙЛОВI1Ч ШiI
ховской .- У MHOrl1X I1з них по описа
нию в журнале «Радио» были спе
циально для этого сконструированы 

радиоприемники и пелен гационные 

приставки . Магнитную ленту с записью 
Сl1гналов, а Тilкже материалы� наблюде
ний, сделанные по нашей nporpilMMe, 
они посылали по адресу, который знал 

·весь мир: «Москва - Спутник». По
MI1MO советских радиолюбlнелей в на
блюдения х участвовали коротковолно
вики Г ДР, Чехословакии, США, Англии, 
Голландии, Японии, Австралии '1 МIiОГИХ 
других стран. Мы получили сотни ки

лометров магнитной п"енки с записью 

сигналов , тысяч.., раД'10наблюден~Й . Их 
надо было обработать, 11 для этого бы
ла выделена спеЦl1альная лабораТОРI1Я 
в нашем ИНСТl1туте. 

рддио Ng 10, 1982 r . • 
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Р. Сворень 

Что же даЛI1 нам ЭТI1 наблюдеНI1JI? 
Прежде всего Сl1стемаТl1чеСКI1Й npl1eM 
Сl1гналов с борта cnYTHI1Ka позволял 
CYoЦI1Tb, праВI1ЛЬНО ЛI1 работает paoЦl1o
стаНЦI1Я, YCTaHoBI1Tb ПРОДОЛЖl1тель

ность ее деЙСТВI1Я, оцеНI1ТЬ работу 
I1СТОЧНI1КОВ Пl1таНI1Я. Уже это немало, 
так как стаНЦI1Я наХОДl1 лась в необыч
ных УСЛОВI1ЯХ 11 подвергалась воздей
СТВI1Ю маЛОl1зученных факторов. Неко

торые раДl10любl1теЛI1, кроме того, что 
делаЛI1 Прl1ВЯЗКУ Сl1гналов по BpeMeHI1, 
I1змеРЯЛI1 и I1X мощность. TaKl1e наблю
деНI1Я ПОЗВОЛI1ЛI1 опредеЛI1ТЬ веЛI1ЧI1НУ 

напряжеННОСТI1 элеКТРl1ческого поля. 

По I1зменеНI1Ю тонаЛЬ НОСТI1 Сl1гналов, 
так н'азываемом'у эффекту Допплера, 
можно CYoЦl1Tb о пара метрах орбиты 
СПУТНl1ка . 

НаблюдеНI1Я раДl10любl1телей много 
даЛI1 и для I1зучеНI1Я распространения 

раДI1ОВОЛН. ' Ведь до запуска спутника 
мы ЗОНДl1ровали ионосферу только 

снизу, а теперь это было сделано свер
ху . Наблюдения за характером про
хождения СI1ГНIIЛОВ ПОЗВОЛI1ЛI1 уточ

HI1Tb некоторые характеристики ЛI1НИЙ 
ДlIльней коротковолновой СВЯЗI1 . 

Ряд раДl10любl1телей присылал очень 
кваЛl1фl1цированно собранный мате
РI1I1Л. ФаМI1ЛI1Ю одного ИЗ них я даже 
запомнил ~ это был И. НаРОДИЦКI1Й 
из Омска. Он очень точно деЛIIЛ при
вязку наблюдений по в ремени, СТрОI1Л 
допплеРОВСКl1е кривые . Мы с HI1M 
весьма плодотворно сот рудничаЛI1. (Ре
дакция к этому может добаВI1ТЬ, что 
И. А. НаРОДI1ЦКI1Й 11 сейчас продолжает 
КОСМl1чеСКl1е экспеРl1менты. Теперь 
уже с раДl10любl1теЛЬСКI1МI1 ИСЗ . Так 
что 25 лет он заНl1мается в любl1тель
СКI1Х УСЛОВI1ЯХ интереснеЙШI1МИ науч

НЫМI1 I1сследоваНI1ЯМI1) . 

Кроме радиолюбl1телей, за Сl1гнала-
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ми первого ИСЗ слеДИЛI1 и связисты. 
Об этом за «круглым столом» расска
зал начаЛЬНI1К Центра теХНl1ческого ра
Дl10КОНТРОЛЯ MI1HI1CTepCTBa связl1 СССР 
Мl1хаил ИсааКОlll1Ч ЛеВI1Н. 

- СлежеНl1е в те годы велось СТIIН
ЦI1ЯМI1 В Москве, ЛеНl1нграде, Мин
ске, Иркутске, HOBOCl1611pCKe 11 дру
ГI1Х ' городах. СтаНЦl111 снаБДI1ЛI1 соот
ветствующей аппаратурой, 11 мы веЛI1 
слеДУЮЩl1е наблюдеНI1Я: ПРИНl1маЛI1 11 
заПl1сываЛI1 сигналы ИСЗ на магннтную 
ленту, а также на шлейфОВОМ ОСЦI1ЛI10-

графе, ПРОВОДI1ЛI1 I1сследоваНI1Я эф
фекта Допплера 11 определяли время 
прохождеНI1Я ИСЗ на наl1более близ
ком раССТОЯНl111 от наблюдательного 
пункта, наблюдали за вращеНl1ем пло
CKOCTI1 поляризаЦl111 раДI10ВОЛН, а также 
I1змеРЯЛI1 напряженность поля. 

Надо сказать, что раБОТННКI1 Центра 
теХНl1ческого раДl10КОНТРОЛЯ были 
очень горды тем, что 11М ПОРУЧI1ЛI1 

такое важное правительственное за

даНl1е. РаботаЛI1 мы с колоссальным 
удовлетвореНl1ем, с БОЛЬШI1М напряже
Нl1ем, не СЧl1таясь со временем, днем 

и ночью. НаШI1М наблюдеНI1ЯМ npl1oЦa
валось большое значеНl1е . 

- Наше тесное СОТРУДНl1чество с ра
Дl10лю611теЛЯМI1 продолжалось в тече
Hl1e запусков первых трех СПУТНI1КОВ,

замеТI1Л А. М. ШаховскоЙ .- То, что бы
ло сделано раДl10любl1теЛЯМI1 на пер
вых этапах КОСМl1чеСКI1Х I1сследоваНI1Й, 
сыграло огромную роль. Важно 11 то, 
что ЭНТУЗl1асты paoЦl10TeXHI1KI1 БЫЛI1 
приобщены к большому научному де
лу, 11 это ПОСЛУЖI1ЛО мощным СТI1МУЛОМ 
В раЗВНТl111 раДl10любl1тельского ДВI1-
жеНI1Я . Так что наука 11 раДl10любl1теЛl1 
взаl1МНО обогаТI1ЛI1 друг друга . 

- Мне Бы1 хотелось рассказать и о 

сеГОДНЯШНI1Х делах раДl10любl1телей,
, подытоживая беседу за «кpyrl1bIM сто
лом», сказал OoЦl1H I1з I1НИЦl1аторов со

здания cOBeTcKl1x l1юбнтеЛЬСКI1Х ИСЗ, 
стареЙШI1Й коротковолновик, лауреат 

Государственной преМI1И ВлаДI1МI1Р 
ЛеОНI1ДОВИЧ ДоброжаНСКI1Й.- От на
блюдеНI1Й за раДl10Сl1гнала·МI1 I1З кос
моса до создаНI1Я СПУТНI1КОВОЙ раДl10-

любl1тельской CI1CTeMbI СВЯЗI1 
ДОСААФ - такой rl1raHTCKl111 шаг со
веРШI1ЛО наше раДl10любнтельство за 
25 лет. 

Ныне в околоземном пространст
ве - 6 КОСМl1чеСКI1Х объектов, создан
ных по I1НI1Цl1аТl1ве советских раДl10-

любl1телей, их разумом и рукаМI1. 
Это - ИСЗ "РаДI10-З .. и "РаДI10-4» 

с установлеННЫМI1 на НI1Х раДl10маяка

MI1. ЭТО - ИСЗ "РаДI10-5 .. - "РаДI10-8», 
на которых размещены КОСМl1чеСКl1е 

ретрансляторы 11 MaIlKI1. Кроме того, 
на "Радио-5.. 11 "РаДI10-7» I1меЮТСII 
еще 11 роботы-операторы . HjII l1ю611-
теЛЬСКI1Х спутниках используются все 

современные методы передаЧI1 I1НфОР

маЦl111 - телефОНI1I1, телеграфl1l1 11 
Цl1фровые методы . Особый I1нтерес 
предстаВЛIIЮТ эаПОМl1наЮ~l1е устрой
ства, которые накаПЛl1вают нужную 

I1нформацию 11 передают ее по коман
де на Землю. 

ПРI1ЯТНО OTMeTI1Tb, что любl1теЛЬСКl1е 
ИСЗ успешно I1СПОЛЬЗУЮТСЯ дЛЯ I1ссле
доватеЛЬСКI1Х, учебных 11 СПОРТI1ВНЫХ 
целей . 

Так энт узнасты paoЦl10TeXHI1KI1 отме
чают сегоднSI славную дату в МI1РОВОЙ 

I1СТОрl111 наУКI1 и техники - 25-летие 
запуска первого разведчика космоса -
советского 

Земли . 
I1скусственного СПУТНl1ка 

Материал подrотовила 
Н. ГРИГОРЬЕВА 
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в 
опросы, связанные с нзученнем 

условнй распространення радио
волн, давно вышли за пределы 

«'узкн х» задач радносвязи. Они имеют 
ныне большое практическое з начение 

для радиолокации, радионавигации и 

т. д . Более того, радиоволны стаЮI 
мощным средством в изучении физи
ческих свойств различных сред 11 объек
TOIJ, R частности атмосферы ЗеМJJИ, пла
нет и IIХ спутников, СQ,lIнца и других 
космических объектов. Ученые фИЗИJЮ
технического института АН ТССР ВIЮ
сят свой вклад в изучение ионосфер
ного распространения радиоволн. 

Как известно, ионосфера - область 
земной атмосферы, находящаяся в ча
стично ионизированном состоянии, нг

рает исключительно важную роль в рас

простран!'нии раДИОВОJlН на ЩIJlьн ие и 

сверхдаJlьние расстояния. Свойство ио 
носферы отражать раДIIОВОJlНЫ в БОЛh
шом диапазоне частот широко ис

пользуется в практике радиосвязи. 

Напомним, что ноноt:ферна я радио

связь основана на отраженин радио

IJОЛН при распространенни через ИОНII

зированную среду, показатеJlЬ прелом 

Jl ения которой в самом упрощеннuм ви

д!' определяется формулой: 
n2 = 1 --8.IО-5NIf2, 

Г де N - - КОiщентра ция электронов , т . е. 
количество ЭJlектронов I! одном куби· 

ческом см, f - частота веРТIIК<lJlЬНО 
распространяющейся радиоволны в 
МГц . При n=О происходит ПОJlн ое 
внутреннее отражение , и нолн а возвра

щ<l('тся на Землю. Частота, выш е кото
рой ионосфера становится прозрачной 
и Р<lДIЮВОJlНЫ н е отражаются IЮНUС

ферой, определя!'тся маКСИМ<JЛЫЮЙ 
электронной конщ'нтрацией N,лах ' Она 
получила название КРИТИЧ('СКОЙ, Чем 
выше N,лах' тем на более высоких ча
стотах ПРОЯl!ляется отражающая спо

собность ионосферы. Следует заметить, 
чтu между частотой f и частотой н ак
лонного распространения 'н существует 
простая зависимость: 'Н =' . sectp, где 
q) _о, угол падения радиоволн на ионо
сферу. 

CaMbll' высокие маКС IIМУМЫ электрон 
ной концентрации lIuносферы существу 
ют в облаСТII F. ЗНilние законо мер
нос:т('й пространственно-временног'о ра 
спределения N составляет основу ионос
ферного распространеНIIЯ раДIIUВОЛН . 

Структура и фюические свойства 
ионосферы сложные. Электроиная кон
центрация ее непрерывно изменяется 
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во времени и в пространстве, что в 

KOIIC4HOM счете влияет на качество ра 

диопередач 11 на надеЖIЮСТЬ радио

СВЯЗII. Некоторые из этих изменений но
сят регулярный xapilKTep, наПРlIмер, 
СУТ<)Чllые и сеЗОlщые изменения, обус

ловленные суточными и сеЗОНljЫМIf ва

риа l(иями ионизирующего ИЗJl учения 

Солнца. На эти реl'}'Л ЯРflые изменения 
всегда накладываются периодиче

ские - одиннадцатилетние, 27-дневные 
11 неРСГУJIЯРflые изменения, свюанные с 
активностью Солнца, магнитосферой 
ЗеМJIИ и даже с метеОРОJluгичеСКIIМИ 
факторами. 

Нерегулярные IIзменения ИJlfl возму
щения ионосферы нередко влекут за со
бой, особеНIIU в высоких широтах, 
ухудшеlше или ПОJlное прекращеИIfС ра 

диосвязи на KOPOTKIIX волнах. DОJlее то
го , сложные физические процессы ПРUII

сходят в самой ионосфере , это при
водит к появлению Р<lЗЛИЧIIОГО рода 

аномальных явлений, таких, как F-pac
сеяние, спорадический СJlОЙ Es , переме
щающиеr.я возмущенности и другве, а 

также образованию IIIИРОКОI'О спектра 
неОДНОРОДl-JOстей электронной концен
траЦИII. Все это говорит о ТОМ, что 
06еспеЧJlТЬ надежность ионосферной ра
диосвязи не ТЗI(-ТО просто. Здесь ог
ром ное поле Дt'ятельности для многих 

научных коллективuв. 

Что же в этом плане делается на 
ШИМfl специэлистамн R СОТРУДllllчеств~ 
с учеными братских союзных респуб

лик? Прежде "сего, ведутся I-!a БJJlО де
ння за пространственно-времеНIIЫМ рас

IIределением электрuнной кщщ('нтра
ции. Эту работу выполняет сеть IЮНОС
ферных станций , раскинутых 110 раз
личным ШIlРОТНЫМ И ДОJIГОТИЫМ зонам 

страны, являющаяся Ч1lСТЬЮ мировой 
~eTII ионосферны х ста нций . На каждой 
СТЗНЦIIВ реГУJlЯРIЮ измеряются п ара

метры ионосферы, которые затем пе
редаются в IlрогностичеСI(ИЙ llеllТР Го
сударствен ного КО~1IIтета СССР по гид-

рометеорологии и контролю окружаю· , 

щей с реды. Там они обрабатываются , 
и с учетом данных наблюдения за сол 

нечной активностью, аналогично прог
нозу пnгоды, соста вляются краткuсроч

ные и долгосрочные прогиозы раДIIО 

связи для всех заинтересованных мини

стерств и ведомств. 

Конеч но, точность всякого прогноза 
определяется, прежде всего, степенью 

11зученности ПРОГl10зируемого объекта 

н наличием достаточного количества 

первиtlНОЙ информации . А в фllзнке 
lIоносферы много rщс сложных науч
ных проб,nем, которые ждут своего раз 
решения. 

Научные исслеДОlJаНIIЯ, прuводимы(' 
ДJIЯ изучеН IIЯ ионосферного распро
странrния раДИОВОJlН, в которых при · 

нимают активное участие I1 ученые Со
ветской Туркмении , YCJIOBHO можно 
раздеJlIlТЬ на две группы. 

ПЕ'рвая -- эта раЗР<Jботка и созда-' 
ине экспериментальных и теоретичеСКI1Х 

модеJlей простра hctbeHlIo-вр('ме нн ого 
распр('деления элеКТРОННО l1 KOhheJ-lтра

"IIII, иониых и нейтраJIЫIЫХ IЮМПОllент 
ионосферы. 

Вторая --- теоретическое и эксперн 
меНТi1J1ыюе l1Зучение УСЛОRИЙ ионосфер-
110,'0 распространения радиоволн при 

различном со~тоя НИII ионосферы. 

В fюr.ле!(нне годы УЧЕ'ным и разрабо
тан ряд пt'рспективных с пр актической 

ТОЧКII зрения модеЛl't1 ионосферы [1, 21. 
ОсоБСIIНО это относнтся К ее РСГУJIЯР 
ным я IJЛ е Нl-I я "1. В качестве fJРИМЕ'ра 
расскажем TUJlbKO об одной "IодеJJИ, 

которая, [Ю-ВIIДИМОМУ, может З3l1ите

реСОВ<l1Ъ 11 читателей журнаJJa " Ра 
дио», особенно улЬтракорОткОвUJJнОВи ··. · 
ков', весьма успешно испо,~ьзующ НХ 
дЛЯ радиосвязн различные а HOMa.'II, 
НЫЕ' ЯВ-ЛСI1l1Я в ионосфере. 

В ионосфере на уровне примерllО 
100 "м В определенны х УСЛОВИflХ 
ВОЗНИКiJет сложное явлеllие, результа 

том которого ЯВJlяется образоваl1llе 
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спорадического слоя Es . Появлен ие 
его _. - случайный процесс во времени 

и в ПРОСТР а нст ве. Слой Es бывает экра 
ННР УЮЩII~I, гюлупрозрач ны м и ПрUЗ fJач 

ным. В свя з и С этим в отли чие от 

ре гулярных СJlОСВ ионосферы слой Es 
характеризуется двумя частотными па

раметрами: предЕ'Л ЫIOЙ частотоil от
ражения и частотой экранировки, обоз

начаеМЫМl1 соответственн о {оЕ, и 
f .Es . ЭJl ектронн а я l<ОfщеНТР;Шlt я е го 
иногда значителыlO превосходит даже 

маКСИМ<jJII,НУЮ электронную концентра

цию области F ионосферы . 

Своими Сllеl\ифичеСКИ М l1 свойствами 
слой Е" оказывает сущеСТВСJlН~~ ВJIIIЯ
ние на надеЖflOСТЬ и ка чество связи. 

С одной стороны, он поз воляет вести 
радиосвязь на очеш, высоких часто

тах, ВКJlючая УКВ диапазон . Это яв
M' IIIIC хороню зна комо ра ДIIO.11Iобите.~ям. 
С др у гой стороны, СJl ОЙ Es , ,кра 
ннруя вышеJlежащие оБJlасти ио носфе
ры , нарушает реГУJlЯРНУЮ связь через 

,.' область ионосферы. Кроме того, 
из -за БОJI ЫJJUЙ ГОРJl30fIТ аJlЫlOЙ н('одно
РОДlЮСТlI структуры И нереГУJl ЯРII ОСТН 

Гl ОЯВJlеНl-IН с.~оя возникают м иоголуче

вость и раЗJlичные ДР У ГII(' а НОМ аЛЬ

ные Я ВJIе IlИf1 . 

В ФИ3 flко - теХНllческом ИНСТlIтуте АН 
Туркменской ССР на основе обобщения 
эксrl еримента JIЬНЫ Х да нных мировой се

т и ионосферны х станинА разработана 
г лобаl1ЫJ ая '~ МПИР II ческа я моде.П ь СJlОЯ 
Ез , МодеJl I> У НII ка JrЫJ3 и ПОЗ IJO.~яет 
КОJlичесТ1Н'ННО uuенить роль С,!ОН Е, 
IJ раДllОСВЯЗИ для любоil зада нной ч а'
стоты радиово.~Н. радиотрасс. времени 

суток 11 годэ. Математн чеСЮI она 01'111-
сывается следующей ДОВОЛЬНО простой 
фОРМУJIOЙ: 

PEs> f" = PEs [I-Ф(II) 1, 
где РЕ,> {" - - вероятн ость экраllИ 
рования 11 ,111 flЕ'РОЯПIOСТЬ отраЖ~НIIН р а-

• РАДИО Ng 1 О , 1982 г . 

бочей ч астоты Т!) ври l1ертнкалыю/о' 
зондирова иии, РЕ• --- общая вероят 
IЮСТЬ оi'р ажения от CJlоя Es : Ф(II) - 
интеграЛЫIЭЯ ФУНКЦIIЯ нормаль ного 

р асп редеJlения , 

MOAeJlb ПОЗВО.ГJяет получить пять па

раметров: РЕ, . среДНllе зна чеНI1Я лога
рнфмов предельной частоты отражения 
{()Е• и частоты экраl1ИРОВКИ f.Es, 
то есть IgfoE s и Igf .Е, и соответст
венно их среднеквадратичное отклоне 

Нl1е (Jlgf"E , и Ulgf,E,- Необходимые рас
'leTbl можно ВЫllOЛНlllЪ kaK вручную, 
так и с ПОМОЩЬЮ ЭВМ . Подробно мо
дель описа на в [31. СJ1(~дует TOJlhKO от
метить, что при ее ра з работке исполь 
зоваJlСЯ БОJIЫJJOЙ ма ссив эксперим ен 

T a,ryb HbIX дан ных (ОКОJlО 10 МНJI J1 ИОНОВ 
I1змерен нЙ). а ТОЧНОСТЬ и надеж ность 
е" AocTaTo'rHo вы соки и вполне удовю~т

воряют совремеlШЫМ требованиям прак
тики радиосвязи . 

Большой npor'pecc раднотехники, ра 
ДИ03J1ектрон нки н вычнслитеJlыtой тех
ники ОТКРЫJl широкие возможности 

' ДJl Я более углубленного изучения ус 
JЮВИЙ ионосферного распространення 
радиоволн. Высокостабильные генера
торы си гнаJlОВ и совершенные конструк

ЦflИ антенн ПОЗRОJlЯЮТ IlРОВОДf1ТЬ ОЧСНI, 

тонкие эkсперименты в ионосфере. 

В физико -техническом институте 
АН Туркменской ССР созда н ДJtя таки х 
ИСС-1едова н и й СГlецн ал bIlhl й эксперп мен 
тальный комплекс (см. фото) . С его 
помощью сотрудни ки института и зме

ряют аБСОJl ютное время распростране
ния раДИОВОJJН , yrJl bl прихода и аМП Jl И 

тудно-фазовые характеристи ки сигнала, 

статистические и спt'ктраЛЫlые их ха

рактеристики . Изучаются такие вопро
сы , как MHOrOJIY 'JeBOCTb, аномальные яв
Jlения ра Сllространения , кругосветное 

эхо и т . д. 

РеЗVJIЬТi1ТЫ новых БOJlее ТОIIКИХ -"К-

у .McnepMMeMTan"Moro· момппемса Фмэммо
технмчесмоrо мнст"тута АН ТССР, пред
наэначенноrо дп. "эучен". "оносферноrо 
распространен". рад"о,опн. 

сlер"ментаЛЫIЫХ исследований. а так
же их теоретическое ОСМЫCJIиваНl-lе су

щественно раздвинутt I'ОРНЗОНТ' наШI1Х 
з наНI1Й и служат I1рактической р а
д иосвязи, ПОЗВОJlЯЮТ находить новые 

спос()бы передачи инфОРМ:ЩI1И. В усло

вия х I3севоз растающей насыщенностн 
каналов радиосвязи это нмеет важное 

з н аче ние. 

1 радиционный механизм ионосф ер 
ной связи это однос качковое и 
многоскачковое распространение радио -

80ЛН. Одн3IЮ возможно использовать 
и другие механизмы. Так, например , 
у.ченых давно волнуют проБJlемы иOfЮ

сферн ого рассеяния рз д.ИОВОJ1f1 и испол ь
зование е го 13 практикt' радиосвязи. 

Большие флуктуа ции электронной кон
центра ции в ионосфере обеспечивают 

интенсивнос рассеяние раДИ080Jl Н в 

УКВ диа па зон е. Особенно эффективным 
ока:Jалось рассеяние впсред в неодно

РОДIIОСТЯХ Д и Е областей н так н а
зываемое экваториаJlьное F -рассеяние. 
Они уже находят свое пра ктическое 
применеl1ие. 

БОJlее 50 JlСТ назад э кслеРl1м е н
ТЗJlЫIO обнаружены такие феномены 

распространения, как кругосветное эхо. 

Экспериментальные и теореТl1чесюt е ис
следования показаJl И, что в ионосфс

ре в опредеJlСННЫХ УCJIовиях воз ника

ет БJlагоприятная ситуа ция ДJIЯ ВНУ
триионосферного волноводн ого рас про

странения . , Эт-от механизм распростр а 
н ения имеет важное з н а чение в сверх

дальней радиосвязи. 

В ПОCJIеДf1ие годы успешно раз вива 
ются также научные ИССJlеД08ания. с вя

за нные с искусствснны ~ воздействием 

на ионосферу, то есть искусственный 
Е'е нагрев . При современном уровне 
науки и техники ЭТО вполне возмож 

но . 

Так вкратце обстоит деJЮ с ионо
сфериой радиосвязью. СJlедует тол ько 
добавить, что ПОМ11МО нее существует 

еще и ,тропосф ерная радиосвязь , р а
диореJl ей ная и спутниковая С8ЯЗЬ. Все 
они, вз аи м но ДОГЮJlНЯЯ друг друга, со 

ставляют мощный арсенал средств ДJl Я 
оперативной и надежной передач и IIH
ФОР\I З ЦИИ . 
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ПАРТИЙНАЯ 
3А&ОТА 
О СПОРТЕ 
Г. ТУРЕНКО, завеДУlOщиlii oTAenoM административных opralfoB 
&enropoAcKoro обкома КПСС 

n артийные организации нашей 
области с особым вниманием от
носятся к претворению в жизнь 

задач, поставленных ХХУI съез
дОМ КПСС о поднятии массовости физ
культурного движения в стране. Все мы 
хорошо hонимаем, что для успешного 

выполнения планов коммунистического 

строительства нужны физически и 

нравственно здоровые люди. А забота 
о здоровье людей, подчеркивал 
Л. И. Брежнев, неотделима от разви
тия физической культуры и спорта. 

Вопросы развития физкультуры и 
спорта, в том числе и военно-техни

ческих видов, находятся под постоян

ным контролем областного комитета 
партии, городских и районных коми

тетов кпсс. Задачи партийных орга
низаций по совершенствованию спор
тивной физкультурно-массовой работы 
в свете решений ХХУI съезда КПСС, 
постановления ЦК партии «О дальней
шем улучшении идеологической, поли
тико-воспитательной работы», а также 
постановления ЦК КПСС k Совета Ми
нистров СССР «О дальнейшем разви
тии массовости физической культуры 

и спорта» рассмотрены обкомом пар
тии и исполкомом областного Совета 
народных депутатов, городских и 

районных собраниях партийного, идео
логического актива. Проведено по ка
налам связи областное совещание пар
тийных, советских, ПРОфсоюзных, ком

сомольских, досаафовских и хозяйст
венных работников с привлечением ак
тива, в котором приняли участие около 

6 тысяч человек. 

В постановлении ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР ко дальнейшем раз
витии массовости физической культуры 

и спорта» подчеркивается, что физиче

ская культура должна всемерно спо

собеТВОllать росту экономического и 
оборонного потенциала страны. Вот по
чему одной из актуальнейшихзадач 
мы считаем всемерное развитие тех

нических и 80енно-прикладных видов 

спорта. Особенно важно это сеl·ОДНЯ, 
когда международная обстановка, ИН
тересы обороны нашей Родины, осна
щение армии и флота новейшей тех
никой и вооружением требуют от мо
лодежи высоких морально-волевых ка

честв, технических знаниЙ и навыков, 
хорошей физической закалки. Поэтому 
проблемам патриотического воспита
ния населения, развитию технических 
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и военно-прикладных видов спорта в 

области уделяется постоянное внима
ние. Они были обсуждены� в прошлом 
году на пленуме обкома ДОСААФ и 
областном собрании парти!;iно-хозяйст
венного актива, посвященных этим во

просам. Глубокий анализ дел, принци
пиальная партийная критика недостат
ков, упущений в работе ряда досаа
фовских коллективов и тщательно раз

работанная программа поднятия мас
совости технических и военно-приклад-

ных видов спорта и одного из важ

нейших их ВИДОВ - радиоспорта во 
многом помогают ныне организациям 

ДОСААФ области проводить отчетно
выборную кампанию и вести подго
товку к IX Всесоюзному съезду 
ДОСААФ. 

Развитие технических и военно
прикладных видов спорта мы рассмат

риваем как составную часть работы 
по патриотическому воспитанию тру

ДЯЩИХСЯ и особенно молодежи, в ко
торой мы стремимся по~нее использо
вать яркие революционные, боевые и 
трудовые традиции. 

В наших краях родилась первая 
Конная Армия, произошло историче
ское ПРОХОР08ское таНК080е сраже
ние, решившее победоносный исход 
Курской битвы. Белгородская об
ласть - родина многих деятелей науки 

и техники, видных аоеначальников. 

В годы Великой Отечественной войны 
здесь мужественно сражались А. К. Го

ровец - единстаенный в мире летчик, 
сбивший в одном бою девять враже
ских самолетов, Г. Т. Береговой -
HblHe летчик-космонавт СССР, дважды 
Герой Советского Союза. Решением 
бюро обкома партии и исполкома об
ластного Соаета народных депутатов 
для поощрения спортсменов, занимаю

щихся техническими и военно-приклад

ными видами спорта, учреждены вым

пелы имени знатных людей, РОДИВШИХ

ся, работавших или сражавшихся на 
территории нашей области. 

Вся эта работа дает определенные 
результаты. Только в системе 
ДОСААФ ныне насчитывается более 
ДВУХ тысяч организаций, секций и объе
динений, в которых 170 тысяч человек 
занимаются по 17 военно-техническим 
видам спорта. Хотя эtи цифры и не 

свидетельствуют о том уровне массо

вости, к которому мы стремимся, но 

они говорят О возрастающем интересе 

к зтим видам спорта. Только в прош
лом году 8 команды и секции допол
нительно влилось более 12 тысяч юно
шей и девушек. 

В области систематически проводят
ся массовые спортивные мероприятия, 

составлен и!' единый календарь. Упор 

делается на организацию этой работы 

прежде всего в трудоаых коллективах, 

первичных и учебных организациях 
ДОСААФ. 

В последнее время организации 
ДОСААФ несколько больше,стали уде
лять внимания радиоспорту. Для под

нятия работы с радиолюбителями об
ласти была активизирована деятель
ность областной ФРС, которую возгла
вил теперь мастер спорта СССР Б. Чер
ненко. 

С его приходом зиачительно ожи
вилась работа секций радиопеленга
ции, радиомногоборья, приема и пере
дачи радиограмм. У лучшились спор
тивные показатели сборных области. 
Так, например, в 1981 и 1982 годах 
наши скоростники заняли второе место 

в соревновании центральной зоны 

РСФСР, уступив при этом лишь коман
де Московской области, а сборная 
по многоборью радистов в 1981 году 
стала серебряным призером зоны. 
Успешно выступают наши юношеские 
команды. 

Развитие радиоспорта в области опи
рается у нас прежде всего на общест
венный актив, на опытных радиоспорт
сменов, преданных своему делу лю

дей, сочетающих 8 себе умение кон
струировать радиоаппаратуру со зна

нием особенностей радиоспорта. 
Они - отличные воспитатели молодо
го поколения. Именно такие спортсме
ны руководят в области коллективными 
радиостанциями. Их число растет с 
каждым годом. Если в 1980 году в об
ласти раБОJало 18 коллективных радио
станций, то в 1982 году - на 10 больше. 
Особенно хотелось бы отметить дея

тельность комиссии ФРС по работе 

с начинающими радиолюбителями. Ко
миссия npоводит большую воспита
тельную работу среди начинающих ра
диолюбителей и сосредоточила свои 
усилия на привлечении молодежи к 

занятиям радиоспортом. Это очень 
важно, так как в. нашей области пока 
насчитывается лишь немноrим более 
ДВУХ тысяч радиоспортсменов. 

Хотелось бы надеяться, что, готовясь 
к IX съезду ДОСААФ, участвуя в со
ревнованиях летней Спартакиады наро
дОВ СССР, досаафовские организации 
области приложат максимум усилий, 
чтобы поднять массовость paAlo1o
спорта. 

Для этого в области есть все воз
можности и прежде всего актив эн

тузиастов радиоспорта. Среди них хо

телось бы назвать мастера спорта 
СССР А. Ключникова, кандидата в ма
стера спорта Л. Покушалова, перво
разрядников Л. Андрианова и Л. Озе
рова, нашу молодую смену - канди-
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дата в мастера спорта В. Башманова н 
перворазрядннка С. Иаанова, включен
ных в состав юношеской сборной 
страны по многоборью раднстов. 

Отрадно, что все БОЛl.ше · прнвержен
цев радноспорта появляется в сель

ских районах, в районных центрах и 

селах области. Хорошо работает кол
лективная РlIдиостанция комбикормо
вого завода поселка Троицкий Губ
кинского района, где начальником ра

диостанцин на общественных началах 
является Александр Николаевич Ов
чннников. Дружный коллектнв создал 
в поселке Борнсовка энтузиаст радио

спорта Юрий ПеТРОВI1Ч Конин. Свою 
коллективную радиостанцию открыли 

в Доме пнонеров под руководством 
Ивана Егоровича Буравлева и школьни
ки села Советское Алексеевского 

района. 
А вот еще один прнмер. В канун 

1982 года в селе Новенькое Ивнянского 
района открылся сельский дом физ
культуры и спорта с многоцелевым 

спортивным залом, комнатамн для раз

личных секцнй и ,кружков. Здесь уже 
создан н успешно действует радно

любительский кружок, где занимаются 
более 20 юношей н девушек. 

Сельская тема в этой статье поднята 

не случайно. Сейчас, когда наша партия 
мобилизует усилия советского народа 
на реалнзацию Продовольственной 
программы СССР, составной частью ко
торой являются внедренне в сельско

хозяйственное производство новейшей 

техники, средств связн и УПРlIвлення, 

улучшение коммунально-бытовых н со
ЦИIIЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ условий жнзнн 
сельского населення, проблема овла-

дення сельской молодежью основамн ' 

современной радиоэлектроннки прн

обретает особое значение. Помочь мо
лодежи в этом и прнз'ван радноспорт. 
Мы считаем, что долг областной орга
низацни ,D.ОСААФ по-новому, с боль
ШИМ вниманием ОТНОСИТЬCl' к запросам 

и нуждам селЬСкой молоде~и, желаю
щей заняться радиолюбительством . 
Дальнейшее развитие радиоспорта 

в области нам нужно всемерно под
нимать н в НОВЫХ бурно растущих ин
дустрнальных центрах области, на Все
союзных комсомольскнх стройках. 

В свое время на страницах жур

нала "Радио» нашу область справед
ливо критиковали за слабое развитие 
радиоспорта в г. Старом Осколе. Се
годня мы уже можем заявить, что по

ложенне дел с радноспортом здесь 

в значнтельной степенн улучшено. Сей

час в г. Старом Осколе имеются кол
лективные радностанции на заводе ав

тотракторного электрооборудования, в 
геологоразведочном техннкуме, Доме 

nHoHepoBt . трех станциях юных техни
ков, ГПТУ-14, планируется создание 
коллективной радиостанции на механн

чес ком заводе . Работой станций и под
готовкой спортсменов руководят 
спортсмены-перворазрядннки А . ье
зейко, А . Лоскутов, Н. Фомнн, В. Кра
сильников. 

И надо сказать, что большую работу 
по развитию радиоспорта в г. Старом 

Осколе провела городская партийная 
организация, под руководством ко

торой много сделано по укрепле
нию организационной и материально
техннческой базы радноспорта , 

Проведу для иллюстрацни такой при-

На lCоnnеlCТ"8НОМ рад"останцмм ОТW дОс ...... ф • г . Белгороде. 
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мер. В Старооскольском Доме пно
неров уже несколько лет работает 
радиосекция. Ребята изучают устройст
во радиостанции, учатся работать в 
эфире . При помощи шефов, работни
ков завода автотракторного электро

оборудовання, в Доме пионеров от
крыта коллективная радиостанция 

UКЗСАО с хорошим антенным хозяй

ством. Здесь юные патриоты� овладе
вают основами радиотехники, полу

чают специальность раднста, становятся 

спортсменами . Занятиями в секции 
руководят опытные радиолюбители, 
сумевшие привить юношам и девушкам 

любовь к радноспорту. Не случайно 
многие из них, окончив школу, ра

ботают ныне радистами на предприя
тиях и в колхозах области. 
Но все это, конечно, не означает, 

что HIIM удалось полностью решить 

проблему прнвлечення детей н моло
деЖИ к занятиям военно-прнкладнымн 

вндами спорта. Еще встречаются слу
чаи, когда в ряды Советской Армии 
призываются юношн, не только не вла

деющне какой-лнбо военной специаль
ностью, но и не умеющне выполнить 

простейшие спортивные упражнения . 
Здесь мы видим серьезные упущення 

в работе обкома ДОСААФ, профсою
за, комсомола, спортивных органи

заций . 
Поэтому партийные, советские орга

ны ведут постоянный ПОиСК путей и 

методов устранения имеющихся не

достатков . Особое вниманне при этом 
уделяется развертыванию физкультур

но-массовой работы в сельской мест
ности . Так, в областн на протяжении 
уже несколькнх лет действуют общеоб
разовательные среднне школы, рабо
тающие в едином режиме с вне

школьными учреждениями. Здесь за
ниМIIЮТСЯ военно-приклс1дными видами 

cnopTII, 8 том qисле и радиоспортом. 

Словом, в этнх школах воспитываются 
гармонично развитые молодые люди, 

физически закале иные, готовые к тру

ду и службе в армии. Мы стремим
ся найти эффективны�e формы привле
чениЯ молодежи к . занятиям радио

спортом . 

В Эти дни тру дящиеся нашей об
ласти развернули социалистическое со

ревнование в честь 6О-летия образова
ния СССР и 40-летия Курской битвы; 
Эти памятные в историн советского 

народа даты обязывают нас на НОВОм 
уровне вести военно-патриотнческое 

воспитание . И мы полны решимостн 
взять новые рубежи, намеченные 
ХХУI съездом КПСс. 
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Продовоnьственная nporpaMMa -
депо всенародное! 

rIBII~JI~111 ~III~II 
В последние годы ускорились темпы внедрения электроники во все сферы производственной деятельно

сти, в том числе и в такую еще недавно, казалось бы, 
«неэлектронную сферу», как сельское хозяйство. 

Ныне трудно представить себе быстроразвивающийся 
агропромышленный комплекс без широкого использова
ния электронных приборов, вычислительной техники. 
С ростом интенсификации производства, энерговоору

женности, применения все более высокопроизводитель
ной сельскохозяйственной техники резко повышается зна
чение связи на селе. Без надежной, оперативной связи 
сегодня просто невозможно улучшить качество управле

ния сложным хозяиством, входящим В агропромышлен
ный комплекс, повысить эффективность использования 
разнообразного машинного парка . 
Особое место принадлеж",т здесь радиосредствам. 

Во многих случаях только с их помощью и возможно 
в нынешних условиях включить в единый технологический 
процесс разнообразные подразделения агропромышлен
ного комплекса. 

Вполне ЗlIкономерно, что за последние ДВII-ТРИ года 
почти удвоилось количество р"диосредств, обслуживаю
щнх сельское ХОЗЯЙСТ80. Ведь достаточно нметь в совхозе 
или колхозе 15-20 РIIДИОСТIIНЦИЙ, чтобы в сочеТlIнИИ с 
проводной связью обеспечить практически непрерывную 
ВНУТРИПРОИЗВОДСТ8енную св язь со многими подвижными 

В СО8хозе «Вороново» Подопьского района Московской об
лаетн ДЛЯ контроля и УПРil8лвния произвоДственными процес

сами на 06ъектах wироко используютс" средства радио- и 
телефОнной С8ЯЗ", телевидения . 
Н а с н н м к е: CTilpW H" ннженер нНформацнонно-днспетчер

СКО" спужбы А. Гончаров . 
ф о т о В . Борнсова 
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объектами (сельскохозяйственными агрегатами на полях, 
производственным автотранспортом, автомашинами руко

водителей), а также С отделениями, бригадами, пунктами 
переработки и складирования продукции. Практика пока
зывает, что при этом экономится 30-35 процентов ра
бочего времени руководителей, на 12-15 процентов 
увеличиваетс .'! выработка на трактор или комбайн, на 7-
10 процентов повышается производительность труда 
работников сельского хозяйства. 

Естественно, что запросы на средства раДИОСВJ1ЗИ 
непрерывно возрастают, а число раДИОСТIIНЦИЙ в хозя"

ствах постоянно растет . Во многих областях, например, 
Вологодской, Омской, Саратовской, в Краснодарском и 
Красноярском краях, в Мордовской АССР, парк исполь
зуемых для д .. спетчерскоЙ связи радиостанций насчиты
вает 5-6 тысяч. 

Сельское хозяйство Российской Федерац .. и получает 
ежегодно свыше 20 тыся ч радиостанций отечественного 
производства и примерно столько же из социалисти

ческих стран - членов СЗВ. 
В Продовольственной про грамме СССР особое значен .. е 

придается районному звену . «Здесь,- УКlIзывал в своем 
докладе на майском (1982 г.) Пленуме ЦК КПСС Ге
неральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев,
формируется действительно полноправный и демокра
тичный орган управления, способный в полной мере воз
действовать на производство с учетом интересов колхо

зов и совхозов». Дать надежную связь р;'йону, в том числе 
.. операт"вную по рад .. оканалам, объединяющую диспет
черск .. е пункты совхозов и колхозов, 11 также орга

н .. зации .. предприятия агропромышленного комплекса -
важнейшая Зllдача сегодня . Ведь от .. х взаимодействия, 
четкости Рllботы и своевременности ПРИIfЯТИЯ решен"й 
во многом будет ЗlIв .. сеть деятельность всего районно
го сельскохозяйственного реГИОНII. 

В решении РЯДII сложных ОРГlIнизационных и техн .. че
ских проблем по р"звертыванию радиосете.. в районах 
80 многом могло бы помочь внедрение радиосистемы 
«Колос», техническ .. е возможност.. которой. как нельзя 

лучше предопределяют ее применен .. е в услов .. ях агро
промышленного комплекса. OAHIIKO выпуск annllpaTypbI, 
раЗРllботка проектов ее установк .. в конкретных районах 
неопр"вданно затягиваются . Здесь, очевидно, необходимо 
более тесная и заинтересованная работа Министерства 
промышленности средств связи, министерств связи и 

сельского хозяйства. 
Отметим также, что в НОВЫХ условиях при массовом 

применении радио- и телефОнной аппаратуры для диспет
черской связи необходима ее специализация, выпуск 
в комплекте с пультами управления .. друг"м оборудо
ван .. ем ; СеЙЧIIС же, применяя аппаратуру, нередко дейст
вуют по принципу «что есть, то .. ставим». А это не всегда 
отвечает требованиям эксплу"тации аппаратуры связи в 
колхозах и совхозах. Поэтому хотелось бы, чтобы раз
работчики более глубоко вн"кали в специфику и нужды 
сельскохозяйственного про"зводства . 
По-прежнему серьезным тормозом в повышении Эффек

ТИВНОсти использования радиостанций является неудов

леТ80рительное обеспечение их ремонтными комплекта
ми запчастей. Органам министерства сельского хозяйства 
фонды на запчасти централизованно не выделяются, а за

купить запчаст .. по прямым договорам с заводом потре
битель не может. В результате радиостанции, вышедшие 
из строя, часто невозможно ВОССТIIНОВИТЬ. Убытки ОТ этого 
исчисляются десятками тысяч рублей . Особенно остра 
такая проблема в районах Сибири, Дальнего Востока, 
Крайнего Севера, где надежно действующая рад .. освязь 
жизненно необходима. 
Связь в современном сельскохозяйственном про извод

стве должна работать бесперебойноl 

Ю. ВЕ&ЕР, "аЧilЛ~"ИК отдела эксплуатации 
и тех06служивания средст. диспетчеризации 

и связи Россел~хозэнерго 
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• Томская областная Ф РС и 
честь З75·лети п со ДНи обра · 
,ювания г. ТОЩ' ка учредила 
ди плом .Томс к ·З75. . ДЛЯ его 
ПОJlучення со искател и ДДЛЖНЫ 

набрать не менее З75 ОЧК') В. 
За Q 50 с lJ I\9НАА наЧIl СЛЯСТ· 
ся 40 очков, с др у гими "Г РМ 
СКН МН КОЛJ1 ективными ста н ция 

ми - 20 очков . с индивидуал\,· 
вы ми - 10 оч ков . За связи. 
проведе нн ы~ на диапазонах УКВ 
( 144 МГц и выше) и IIа 
1,8 МГll, очки удва и ваются . 
Каждая QS1_ (Н О ие более 10) 
от томски х набmодателей щ,ет 
I О очков. За повто рн ые С ВЯЗI~ 
(разреше н ы только " а р аз н ых 

диапазонах) 'HI CJfO ОЧКО В УМ('НЬ
UI~е т ся ЗДБое. 

В зачет II ДYT (~SO н ачиная 
с I января 1982 Г., провемн 
ные любым видом излучения. 

З аявку на ди плом, состав
ленную [Ю типовой форме и за · 
веренн ую в местной Фр е, РТШ 
(ОТШ) ДОСААФ. почтовые 
ма рки на сумму 12 коп. и к вн 
та'щню об ОПJ'ате CT0 l1 MOC111 
диплома (50 коп. ПО'повым пере · 
ьодом на расчетный сч ет 608 1 1 
Горуправления Госбанка ['. Том · 
ска ) высылаю " по адресу: 
634001 , То мск, y.~. Р . Люкгем, 
бург, 48, Томския ОТШ 
ДnСААФ, Дl1ПЛОМНОЙ коми ссии . 

Наблюдател и могут по.nу· 
ЧИ1Ъ диплом н а аН;ЭЛОI'И1НI ЫХ 

УСJl('lnИЯХ. 

• ДИПJlО М .Кра сны Й г алстук», 
если е го условия ( см. раздел 
CQ -U в . Радио., 1981, N. 2) 
выпол н е н ы в период с. 19 мая 
1982 г. до I ~ ман 1983 [' .. будет 
8ыда ваться с надпечаткой «60 
лет Всесоюзной l1ионерской ор · 
ганизаl\1l11 IIМСНИ В. И. ЛСНI1 -
нз}'). 

ЗаЯВКI1 н а диплом с надп е
чаТКОIf будут ПРИНl1м а ться l\O 
31 декабря 1983 г . 
• ХмеЛЬНИllкая оБЛ3СТflaЯ ФРС 
совмес тно с музеем Ни колая 
Or:TpOBCKoro в г. Шепетовке 
в память о пламеНном револю 

!lио,'[ е ре-Пl1сателе Н . А . Остров· 
С КОМ учреД I1 ЛIt д!IГ!лом . Па вел 
Корчагин •. Чтобы его ГЮЛУЧI1ТЬ , 
проводя Q SO на КВ Дl1апазо· 
нзх 1,8 ... 28 МГ'I. соискател и из 
е вропейской ч асти СССР долж
н ы н абра ть 150 очков . и з ЯЗ113Т' 
ской чаС ТI1 --- 100 очков ~a связ и 
с Хмелынщ кой областью. При 
работе на УКВ диа пазонах 
( 144 Mrl~ и вы ше ) достаточ,~ о 
н абрать соответственно 30 н 
20 очков. Каждая QSO оцен и 
вается 5 очков . 3а с ВЯЗll 
с раДl1 0ста НllИЯМIi г. Ш еIlС' 
товка наЧ l1 сляет ся 15 ОЧКОВ. 
Ка жда я Q s 1. ( но н е более 5) 
от наблюдателей дает 2 очка. 

В за чет идут радиосв" ,,,,, 
проведеfllJblе вачиная с I я н варя 
1982 ". любым ви дом нз луче
ниfl. Повторные Q SO :·'асчи 
тываются н а разных диа пазонах. 

Заверенную в м естной ФРС, 
РТШ (ОТШ) ДОСААФ заявку 
вместе с кви та нцие й об опла те 
стои мости диплома (50 коп. 
почтовым пе р е водом на расчет

fl ый счет 700()22 ХмеJl Ь НИI1КОЙ 
областной РТШ ДОСААФ в 
ХмеЛЬНIIЦКОМ городском отде

.1ении Госбанка) наl1рЗnЛЯЮТ 
по а щ>ес у: 280008. г. ХмеЛЫ1Н ll
кий-8, ул. Фрунзе, 96, РТШ 
ДОСААФ , ДИПЛОМН ОII КО МIIССИИ 
. Гl K». 
Условия 110луче н ия дипло ма 

наблюдатеJI ЯМИ аналогичны . 

НА ДИАПАЗОНЕ 
160 М 

Как сообш ает преДСС/J,ател " 
о(jлаСТfl ОЙ сеК llИИ В. СтаРОСТI1 Н 
(\.JАЗ РfС) из Тулы. многи е на -

ч Iн,аЮЩllе раДllOлюбl'''~ЛН об
ласт!! II СIIOJI Ь ЗУЮТ для работы 
в Эф1l рС тра нсиве р , нзгот,>вле ll ' 
I~ IJII'i и з набора « Э:ll'КТfЮIIIIка 
Контур,!:!О " 
НаиБUJlее <ll,тив ные И З ТУ .. , !.>

ски.Х EZ - EZ3PBD. PBJ. PBL, 
рск. РОВ. PDW. В arl1l apaT' 
НОМ жу р нале EZ:3PB I. н EZ3PCK 
за фllксированы (~SO с раД IIII .l\Ю
(j II Н~JIЯМИ всех Д€,СЯТlI р а й о нов 

стра II Ы. 

RS·RS·RS 
КТО ПЕРВЫЙ? 

Реда кция журн вла .Радио. 

rtреДl1 0лагае1' р е Г УJ1ЯР"0 l1 y(jJ' и 
J\OBatl, т аБJIИЦУ дос.,.и же ни ~ ра 
ДИОЛlоб и телей Советского Сою· 
за по радиосвяз и через радио

.~ю·бительские спутники ссрни 

. Радио •. Места в та'бmще будут 
о пределяТl,СЯ п о н а нболыU(' м у 
КОЛl,ч еству оч ко в, н абр а нных в 

. трех видах состяза ний: по чи ~ 

лу ста нции , " которыми "рове· 
дены QSO, 110 количеству nбл а
стей 1 п о списку д иил!)"а р - 100-0 ) 
11 стр ан (п о- списку ,:lH[mOMa 
P- 150 -C) 
За ка ждо\'о ново го корре 

спо нде нта наЧllсляется ОДНО оч

ко. за каждую область и стра 
н у --- 5 оч ков. R за чет идут 
(~SO (только подтве ржденн ые 
Q5L.!), проведе нные любым ви 
дом излу"ення ( повторные не 
засчиты ваются) . 
В 1аблиuу будут включаться 

десять а ктивн ых с портсменов 

(в том числе н коллективн ые 

стан ции) в целом п о стра ве " 
ДОПО,l нитеЛI,НО по одному пред 

ставителю от каждого радиолю

б и тельс кого района РСФСР и 
t'оюзной республ ики ( еСJ'И их нет 
в десятке). 
Для пер в ой табмщы просим 

р аДИОJ\юбителей, работающи х 
через I~5, прислать сведения о 
СВО В Х доt'т и ж~н иях не позднее 

15 декабря 1982 г. Сведе ния 
должны быть обязательно за
верены в мест ной Ф Ре (СТК. 
P ТLll) нли дву мя раднолюбl1 -
ТСЛЯМИ , имеющнми ИНДИВ I1ДУ' 

альные позыв ные . 

Ждем ва ши х соо бl1lеl1и ii. 

'SWL ·SWL ·SWL 
ДОСТИЖЕНИЯ SWL 

Р·l00-0 
Наклей!<у «Работ ал СО всем и обла

СТЯ М" СССР, к диплому P·IOO-O 
имеют lI В5 ·068 ·З77. UB5·059· I05. 
U R5-0б8-З, lJA9 · 145- 197. UВ5·07З·З89. 

ПОЗI.>l81!ОЙ 

UA4· 148-227 
(] R2-08З-200 
IJАЗ-142-928 
lIA 9 - 1 54- I О1 
UА I - IIЗ-191 
lIAG· I01 · 1446 
UA6 -1 08· 702 
LI В5-060- 896 
U L7-023- 1 35 
L' ДО · IОЗ-25 

UA2· 125-57 
UC2·006-6 1 
UM8-036-87 
U 06·001- 220 
U Р2·038-80б 
U05-039- 173 
UF6·0 12· 74 
l I18·054· 13 
lJGti-ОО4 · 1 32 

UК2-0З8·5 
lJ Кб·108-1105 
UKO· 103- IO 
UК2·0З7·4 
lJ KI - 143· 1 
UK5-065-1 
LfK2· 125-3 
UKI- lti9-1 
U К5-077 - 4 

• [! К5 ·073-31 

CF M HRD 

178 179 
178 178 
177 179 
177 179 
177 178 
177 178 
177 178 
177 178 
175 178 
175 178 

174 178 
173 178 
173 178 
170 177 
160 175 
158 171 
156 172 
145 176 
74 )32 

162 178 
142 167 
140 172 
137 147 
131 159 
129 173 
129 171 
11 5 150 
100 113 
95 170 

«ОХОТНИКИ» 
ЗА ОБЛ АСТЯМ И 

Не ,1егко наблюдателю со
брать QSL от радиостаНllЧИ 
всех областt'й Советского Сою
~a. Особенно трудно приходится 
с <редкими » областями, где 

ста НllИИ риз- два 11 обчелся или 
вообще H,~T постоянно действую
щих. Здесь выручают ра диолю
бительс кие экспеДИll11li. Та к. на · 
пример, ба кинские коротковол
новики неоднократ но выезжали 

в Нахичевз нскую А ССр, ~ оттуда 
з вучал их пuзывной U К6САА . 
Он и ПОЛУЧИ JIИ и подтнеРДИ.1Н 
о коло тысяч и н а блюдатеЛЬСК II Х 

ПРОГНО3 п рохожден и я радиоволн на дt.'каБРI. ------------ ---- г. ЩIПИН (UАЗАОW) 

/{Ш/,/!fТ ~ Время, ОТ 
граи ~ О Z 

" Б 11 10 12 1, 161/1 202224 

15.1 КНБ 

~ 93 УII '''~1 ~! {~ '4 
Е: 1{1.~ ZS/ f'f~f 2, 21 12111, 
~~ Z5,r Ш 1iI21 2112/14 ::t~ 
~~ 298 HP '41" 2 '?m 
~ ~ 3//Я W2 'If2 1'1 
:::5", 

3НП wб 

" ...!!!!.. WБ IIJ ~~. 

~~ 143 V!( 12121 121 f 2f1~ 
~ N5 ZSI 

'" 21 
2 21 f'f 

-,\:.~ 
З07 РУ' '421 ~ ~~ 

::::)~ 35{1П WE 

• r АДИО N2 1 О, 1982 г . 

Прогнозируем')е '1 I1 CJIO ВОJ'hф а _.- 9 1. 
РаСШl1фров к а табмщ пр "веДСl1Н в 
«р,,~ ио. N. 10 Э8 1979 Г .. "и с. 18. 

IiJIJ/'IY.' ~ Время. l/T 
грао. ~ о 2 " 6 8 10 12 /4 ffj 18 20 22 2~ 

~~ 8 КНб 

83 УК ~'I ~' 12/';!llf1! ~g. 
245 РУ1 f'l~f '21';!1 {" :;j§ 

~~ 30М wz М 14 (~ 
§; <::; 

ЗЗ8П W6 ::3"" 

~-;:-.. 23П W2 (~ 
• 9.i 

?l2f 1~ 1'f2Б ~~ 56 W5 
~§1. 187 Vf\ 121 2121 1-'111-'1 1;2 
~~ зззл G 
~~ J57П ру/ ""'<> 

~~ 
"'~ ~~ 
-,\:.~ 
~'" ::S"" 

~~ 

~~ 
;t:§ 
~~ 
" t:: ~. ~ 
~'" :::;"" 

IlJIJ'!V), ~ 8Рl!I1Я, l7T 
гpau ~ О 2 4 6' 8/0 12 14 16 18 20 Z2N 

гоп W6 
127 УК 11,21 U~t 21 2 (~ 
287 РУ' ~~' '21 'It 
302 6 1f'гf 1" 
з"зп WZ 
гоп КНб 

IO'" VK (4 12' 221 2fl?1 fft 
250 РУ/ ft 21 2 ~! 2/121 14 
2{1{/ /lP 2f 2Б" 

" 1'1 14 3/б W2 
'Ji,вп Wб 
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QSL. И. Райхштейн (lJDGDU), 
учаСТНIIК экспеднций 11 ответ
ственный за рассылку QSL стан
ЦlIИ U К6САА, очень акку ра тно 
11 внимательно ОТНОСIIТСЯ к каж

дой QSL, 
Как показала проверка, ряд 

наблюдателен (среди них ИА3-
121- 1639, lJA3-137-11 9, ИА3-
137-788, ИА3- 137-856, ИА3- 1 42-
679, ИА3- 142 - 46, ИА3- 147-274, 
ИА3-157-619, UА4-133-2б 5, UАб-
115-1 33, ИА9-084-940, ИА9-090-
493, UА9-165- 1 б02. UQ2-037-
26, ИВ5-058-5 , И В5-067-1425. 
UL7-026-374) в СВОIIХ QSL за 
наблюдения 'И КБСАА указал те 
дни 11 ч асы, когда эта экс педиция 
не работала в эфире_ Поэтому
то ОНИ 11 не получили QSL от 
LJ К6САА. 

Раздел ведет д" ВИЛКС 

VHF·UHF·SHF 
сТРОП О» 

Поступил ряд IIнте ресных 
сообшеиий u дальних QSO, про
веденных через «т ропо» . Так , 
27-- 29 мая -- неплохое про
хождение, установияшееся на 

юге н заЩlде 5-го район а, позво
лило U050GF из Молдавии при
нять сигналы сrdНЦИИ Черно
вицкой, Тернопольской , Ивано-
Франковской обла стей 
UB5YM, LJB5YCM, UB5YCU, 
LJB5SBI, lJB5BAE, U B5BBJ . 
Примечательно, '!то сигн,мы 
маяка LJK5JAA хорошо при-
нимали U05AP (470 км) , 
lJB5 YM (730 км), U В5ВЛЕ 
(820 км) . (III- налы другого 
маяка ·- UK5GAA (011 слышеll в 
LJ05 п очти постоянно ) в тот 
период доt~тигали уровня 7 ба ,~
лов_ 

Теперь необычная информа
ция_ Утром 30 мая IJ AIZ CL 
реШИJI послушать метеорные от

раження сигналоВ маяка 

S К4МРI (1330 км). Ка ково же 
было удивление, когда о н ycm~
шал его через «тропо' С гром

костью от 4 до 7 балло в! Стал 
давап, CQ и через несколько 
МIIНУТ установил связи с 

OH2Тl, ОН2СХ , OH2BBF. По
том, уже днем, 110 VHF NET он 
пр~дложил UA3MBJ пе реfiТl1 н а 
144 МГЦ, которого тут ж~ и ус
лышал с I-РОМКОСТЬЮ ОТ 5 до 
9 баллов. 
Даме недостатка в корре

спондентах не было. В Н ППllрат
НОМ жур н але IIОЯВИЛИСЬ заllИСИ 

о QSO с SM3HUA, OHIEQ, 
SK2KW, SMOBYC, SMOlOT, 
ночью 31 мая - с SMODCX, 
SМОНЛХ, LЛ7КК. Ко рреспон
дентов бы.~u так много, что II З-:lU 
взаимных помех H~ удалось про

вести ряд еще боле" да JI ЫНlХ свя-
3(>1"1 , в том числе с OZ, 11 также 
с l JQ2GП и RR2TEJ _ 
Неделю спустя вновь появн 

лись cнrHaJlbl маяКа S K4MPI, 
а затем и (~вязи С SM4GVf-' 11 

SM4IVE. Маяк стал И НДJlкато-

14 

ром прохождеНIIЯ . 11 июня 
UAIZCL дал очередное CQ. Его 
позвал OZ 10F. Связь с ним 
(QRB - 1930 км) перекрыла 
по дальности существовавшее 

наивысшее достижение в СССР 
по тропосферноА связи в диапа
зоне 144 МГц! 

В этот и последующие днн 
LJA 1 ZCL п ровел множество но
вых связей с 5М2, SM3, SM4, 
SM5, SMO, ОН4, ОН5, наиболее 
дальние - с SM6CMU, LA8KV и 
SM7AED, а таl(же слышал дру
гие манки - S K2VHG и LA lVH F 
В ночь на 20 июня наблю

дался новый всплеск прохожде
ния, и кроме уже ста Вши х обыч
ными QSO с SM, UA IZ C!. уве 
ренно связывается иа расстоя

ние 1400._.1700 км с UA3TCF и 
LA8 SJ . 
Успеш ная работа ВДОХНОВJlяет, 

н начиная с 21 июня назнача
ются ежедневные трафllКИ м еж

ду l JA I ZCl. и ультра коротко
волновиками третьего района, 
в реали зацию которых еще не

сколько недель назад мало кто 

поверил бы: ведь расстояние не 
ме нее 1200 км! . 
Среди П~РВЫХ корреспонден

тов UAIZCL стал lJA3MBJ , 
а 24 ИЮНЯ он связался с 
UK3AAC (1450 км). В этн же 
часы UAl ZCL удаются еще и 
связи с OZ ICLL ( 1850 КМ) 11 
SM6CMU (1700 км) _ 
Прохождеиие 27 и юня при 

неt~ло lJAIZCL еще БОЛЫJlиl"l 
ус пех. Мая к SK4MP I шел с RST 
579_ НаЧИllа я с 01 .51 U Т после
довали связи с SM7AED, 
OZ IEYX, OZIFТU, а в 02.38 
lJТ -- QSO с ОКl КО , да оLllt, е 

.новое всесоюз ное достижение по 

дальности - 2130 КМ, 
Через 18 м инут и зтот рекорд 

перестает cYIJtrcTBoBaTb. СреДII 
пuмех l JA 1 ZCl, улавл ивает по 
зывной DK3U Z. Q RB - 2150 КМ! 
Под утро ~ще DХ-связь с 

I_Л9ВМ. 
В оста вшиеся ДНII месяца 

UAIZCL вновь связывается t 
U К3ААС, lJA ;~MBJ. SМ7ВЛЕ, 
а также [_ А 7 К К, ()(,2bl-- Z и 

другими SM Н ОН. 

Что это? СJlучайно за ТЯIiУD 
шанся _ игра. "рироды И.IIИ PCI'Y
лярно(' явление? А может <:'11'0 

и не _тропа.? 
И ~ЩС одно интересное сооб

ще ние, те перь с JIPy rOl'O края 

нашей страны . UAOLBlJ IIЗ 
г . Арте,ш Пllшет о lIepBblX в 
Ilриморье дальних «тропо.-свя 
зях С КОРР('Сl10llдентами, рас

положенными - за пределами 

материка (ранее это осу щсств
лилоCl, ТОJ!l,КО за с ч ет Es). 
19 ИЮII>! начи н а!! с 11 .30 UT 11 

тt' Ч~Нllе IIOЧТII ДDУХ часов мож

но было работать с рндиолю
бllтеЛЯМII г. ВаДЗlIма - ОДII О 1"1 

и з блнжайших к Приморью 
точек японскогu побережья 
(730 км). Проведены QSO с 
JIIOBTJ/9, JH9DWG, JH9BAL, 
JE2GKH/9. JA9YKO, JA9WHH/9 
В ПРIIМОРСКОМ крае за УКВ
эфиром ВflиматеЛ [, II (1 ,ледят так-

же UAOLf--К r~AOLFI, RAOLAN 
IIЗ Владнвостока .' 

УКВ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

в первой половине года были 
провсдены Всесоюзные сорев
нования по радиосвязи на УКВ 
на кубок ЦРК СССР (24 -
25 апреля) и Всесоюзные со
ревнования на кубок ФРС СССР 
(12- 13 июня). 
Первые соревнования года 

приходятся не на самый лучший 
период тропосфериого прохож
дении , тем не менее, например, 

UA3RFS установил ряд ОХ QSO 
с UA4FCW, UA4FCX, UA3LBO 
(660 км), а UA9GL работал с 
U К9АЕУ , UA9AIQ, U K9AAF, 
U K9AAG, СJlышал, но не свя
зался с UA9LAQ и RA9!.AU . 
Ряд команд в этих соревнова
ниях испытали свои мобильные 
комплекты аппа ратуры 

(UК3ЛАЛ, UK3A DF, UA3QOQ 
и другие). Из отдеJlЬ ИЫ Х обла
сте й работало до 4- 6 команд 
IIЛИ индивидуальн ых станций 
(Пермская, Ч~лябинская, г : Мо
сква, Горьковекая, Воронеж
ская, Донецкая и дру гие). 
И нтересно прошли соревнова

flИЯ 12-- 13 IIЮНЯ . ИЗ полевых 
усло вий работало з наЧ lIтельно 
больше команд . Это была своего 
рода генераДЫlая проверка сво

их СИJl И вuзможностей перед 
всесоюзным « Полевым днем». 
МНОI-ие 113 участников теста 
смuгл и записать в свой акти в 
новые редкие квадраты, как на 

144, так 11 на 430 Mrl!: U N 
(UЮRАР) , RQ (LJK3DBW -
радное.танцня СТК ДОСААФ 
г_ Жуковского), RJ (UK5EAS), 
TN (LJA3PBY) , TJ (UБSMGW) , 
ИН (LJK51 ВХ ), ТЕ (LJK6ACN) , 
Q1J (RAIARX) , ({Р (l J WЗСU) , 
SN (lЖ3РАА) , ТМ (UA3QHS), 
TS (UК3МАУ), SL (lJ КЗQАА), 
LJL (UA3QAI), PG (UB5G BY) 
и ДР УI· ие. 

Но это еще не все . Глубокой 
fIOЧЫО , в се редин е теста, на ч а

ЛОСI, авроральное IIрохождение, 

кот()рщ~ достигло южных оБJI И
пей 3-го района! Так что уже 
во второй раз за последние 
годы был установлен ряд зачет
ных QSO на рас,тоянне до 
1000 ... 1250 км . UA~~MBJ с по· 
мощью «авроры. работал с 
lJR2RIW, UK:JXAN, lJ R2QA, 
RC2WBR, ИА3 1.А W, l J K2RDX, 
lJA9GL. U К3РАА . 

lJA9GL провел 11 QSO с 
lJA:J (8 ква дратов). UК3АЛС IIЗ 
49 QSO (23 +3 квадрата) о ев
рора . дала связи с UA9GL, 
LJK2ROX и U K2GBN. Кроме 
того, как ;tTO ч асто бывает, 
«аврора» со провождалась хо

POUJIIM «тропо> как на севере , 

так 11 на юге_ Даже lJAI ZCL уда
лось участвовать во всесоюзных 

сорев нован и ях. Он неожиданно 
vслышал и сн изался {' LJA3MBJ 
il UK3MAV (1200 км!) . Сиг
нал LJAI ZCL 'был слышен еще 
дальше - - его з ваJlИ [) К3ААС, 

RA3AGS , UA3DHC, но связи ус
тановить не удалось _ 

Операторы U K6ACN провеЛII 
в диапазоне 144 МГц свыше 
70 QSO (21 квадрат), сред и 
которых связи с lJK3PAA 
(970 км) , UB5GBY, lJ B5MGW, 
слышали UK3QAA, ИО5ТА и 
U К3ААС (1200 км) . Из даль
них стропо,-связей можно от
метить : U B5MG W - U К3АЛС , 
RB5LGX - 1.1 K6ACN, UA3TCF
l JW3CU, LJK5EAS - U05TA. 

Таблица достнжен иR 
УЛЬТРВkОРОТКО80ЛНО8НКО8 

" "'-
'" ~ 

~ " Позыв нои ~ '" ~C> " " '" ., ",- '" ;;8 .. "':I: "'- :f-. ~'7 .. 
u ~O' С>Р" 

., 
'" 

" по IV зоне активности (UA3A, 
О, 1, М, N, S, Т, U, У) 

UКЗААС 
\ 

32 242 \ 58 
I З36 11 54 22 

IJАЗМВJ Зб 210 50 
8 34 17 
1 1 1 1190 

UA3ТCF 43 189 50 
5 19 10 11 00 

UA30G 30 162 36 
5 15 10 864 

RA3AGS 30 158 49 
2 8 6 863 

U K3MAV 29 139 44 
2 6 3 773 

UA3DHC 27 137 43 
1 1 4 751 

UW3GU 28 127 38 
1 9 6 724 

UA3TBM 30 110 41 
1 4 2 689 

I) A3UBD 28 90 37 
1 10 б 647 

1 1 А3ТОВ 22 86 30 
1 6 3 5З3 

UA3SA R 14 91 43 509 
l JK3ACF 15 73 36 

1 6 4 486 
RA3DCl '6 69 33 

1 8 б 485 
l JV3GJ 18 77 36 478 

Пi) Vlt зоне активносТИ 
L1A4lJ К 14 64 42 

1 2 2 472 
U A4SF 15 36 21 

2 3 3 334 
UMCDT 15 37 26 324 
UA4N DX 12 47 24 310 
UA4N D W 11 47 25 307 
UK4NAA 14 35 18 

1 1 1 297 
RA4ACO 10 35 19 245 
UMPWR 10 23 20 226 
UMAGM 7 32 21 225 
IJMF'CW 8 29 19 217 
UMFCX 7 28 18 202 
UMSAL 8 2 1 13 176 
l JA4CAV 8 19 J 4 172 
l JMFCA 5 20 15 155 
UMAIK 7 21 11 153 

По (' р ав нению с предыдущеА таб-
лицей (опубликованной R "Радио», 
1981, Х. 11), RA3AGS улучшил свои 
ДOt~Т Н Ж(>НifЯ tla 41 I очко~, а 
UA3MBJ - иа 196 ОЧКО" . Наиболь -
шего успеха в VII зоне З~I прошедш иА 
""риод до6ИIIСИ UA4CDT (. таб.n И llУ 
1IOIIал BI1e-рВblе ) . 
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IUЕСТИJlЕСЯТИDЕТИIO СССР ПОСВЯIЕННhlЕ 
С неСПОКОIIНЫМ сердцем nOKHoII_n • мОск.у 2t иlO .... 

101з Каунас_. ТАВ череэ HecKolI~KO днеll АОПЖНIoI бlolПН 
ПРОХОАИТ~ BTopwe 8(eCOI03H .... ОЧНО'З_0чн ... е cope.llo· 
8IНИ. по Р_ДИОС •• 3И н_ kB н_ про журн_п. «Радио». 

сооБЩИПIl: ПОТОДI стоит дождпи •••• А )то 03Н_ЧlПО, чtо ес"" 
чер.з ч.т",р. ДН. он. не изменитс., соре.Н08_НИ. придеТСА 

отмени'.,. д., "меиио отмеиит." nOCKOII.,KY .пектросет". ДОЖД" 
н попе8ые успо.и. несо.местнмы. 1 перенестн даже "а 
... с очно-э_очны. соре.НО'.ННII пр.ктнческн невозможllо. 

Вед.. AIIII .ТОТО н-А о быпо бы опер_тнвно опо.естнт~ сотни 
н еотнн кОРОТКО'ОПН08НКОВ. которые ДОПЖН'" .... Ати • .фир 
н_ С80НХ АОМIWНИХ Р_ДНОСТ8НЦНIIХ нз Mock .... н· kP8CHOllpCK8, 
Мурм_нска н Ферт_ны. и, мноrИI н мноrих друrих ropoA08 
н Н8сепенн ... х пункта. наше" HeO'IoITHolI Роднн .... 
Леtко себ_ npeACTa.HT~ оrорченне. которо_ HCn ... T8nH 

б... спортсмены и ортаНН3IТОР'" соре'НО.8ннlI. еепн соре.· 
НО.IннII npHwnoc" б... АеАст.нтеп.,но отменит... rOA' р.'оты. 
Тр_НllрО.ОК Н HllonoTnllloro ТРУДI по создlниlO ио.оll теХНIIКИ 
пошеп бы Н.СМIРНУ. ДI. и среДСТ8е, 31тречениые н. орrени, 
зациlO и rloдrOTolIKY соре,но •• ним. б ... пи б... нстр.чеllЫ 1]10' 
nocTYIO. Но npeAc.AITen~ орткомитет, соре.но.'ни" - з,ме· 
ститеll~ м,р' К'УН.СI Вn'Д"МИР АФlн,с.,е.ич ЛIlПИН с уп ... бкоА 
:а •• ерИII при .стрече, что Основ.ннlI дп. беспокоАстla. ..ет: 
,опрос о 1I0тод •• ден" соре.нО .... иА орrкомитетом ,осно •• • 
теп"но «прор.БОТ'Н, тд. Н8ДО». \ 
М ПР"Д8. з.lI.r.. .nep_A. Сll8жем. что чем I5пиlkе l5ыn 

мом_нт ОТllр ... тиlll сор .... о •• н"", тем пrчwе СТ.НОlIlПIС" noroдa. 
ПРОР8150тк. (т.п8р" ужв без к ..... ч.кl .Toro .опрос. ОРТКОМII' 
тетом де"СТ.lIтеn .. но имеПI место - Beд~ 8 ДНII, на KOToII ... e б ... • 
по з.пn.ниро"НО прывден"е соре,"о,.ннА, по A.HII"'M мно, 
тоnетннх н.бпlOдеIlИ" веРОIIТНОет ...... п.денllя ос.дков 8 k'YHaee 
l5ыn. самоА низком. 
НО 80Т нвч.пи прнбыв.т" IIOM.HA.... зар_ботап" манд.тна" 

и т.хническа" момиссии. В списне уч.стнико. MHoro тех. кто бып 
8 npownoM rOAY I KnaiineAe. Koe·rAe 8ИДН'" 3.Мен ..... неко· 
тор ... е ком.нды ПОПНОСТ"IO сменип" c.oii сост.в. Н.конец 3.' 
nOnHeH' поспедн.. строк. еписн,: на очио·заОЧII ... е соре8110' 
8ани. 1982 roAa. пое'''Щенн ... е зн'мен.теп"ноА ДIте 8 жизнн на· 
ше" стран ... - 60·петиlO оБР.308ани. COI03. Со.втских Соци.· 
пистичеекнх Респубn"к, пр"б ... пи ком.нды 8сех СОIOЭНЫХ рее· 
пуllпик, Мосн.", и Лениltrр.да. кроме _тих семнаДЦilТИ ком.нд 
вне конкурс. k соре.нов.ни.м l5 ... n8 допущен. допопии· 
теп"н." КОМ'Нд' Лито.скоА ССР - резуп"т.ты еыступпе ... !. 
ЧП.И08 )тоА коменды з.считы.,пиClo пиw~ • пичнОм зач.те. 

В составе ком_нд - 8 м.стеров спорт. СССР междун.родноrо 
кп.сс •• 1t мастеров спорт. СССР, 10 KilHAHA.TO •• м.стер. 
" топ"ко 7 п_р.ор_эр.дников. Спо,ом. спорти.н.. 150p"l5. 
оl5ещап' б ... т .. OCTpoii. Это предпопожение ПОДТlеРДIlПИ и ре· 
зуп.,т.т ... работы техническоil ком"ссиМ. Еепи е прошпом roAY 
практически все спортсмен ... прнвеЗПIl об ... чнуlO (<<со стоп,») 
.nl1.p.TYPY, то н •• тот р.3 некотор"'. команды преДСТ •• ИПIl 
трансивер.... котор ... е специ.п"но rОТ08ИП"С" к ОЧНО'З.0ЧНЫм 
соревно.аНИАМ. Надо CKII3.T .. , что отдеп"н ... е .ппврат", имепи 
очен" в"'соние техинческие х.р.ктеристик". В JТOM тоду 8 Р8С' 
пор.жении техническо" комlIССИИ помимо I1змеритеп .. и ... х при. 
бора. OIIn. КОНТРОПIl п.раметро, перед.IOЩИХ Тр.КТ08 Р.АИО· 
ст.нцим бы" и специаll.,Н ... " стенд дпя измерения дин.ми
ческоrо диап.зон, пр"емннко" изrОТ08пенн ... А В. Прокоф .. е .... М 
(RАЗАСЕJ. ~TOT паР8метр не нормиро,апся попоженнем о соре8' 
Н08ани.Х, 110 ero знание позвопипо 11... ре.п"но ОЦ.нит" 015· 
СТ.НОВКУ по помех,м ПРИ р.боте в .фире. 
Лучwим днн.мическиЙ диаП.З0Н б ... п у трансивер. конструк' 

Ц"" москв"ча В. Дроздо •• (UАЗААОI - 91 д&. 8 еще четыре 
транс"вер" им.пн динамику в предепах 80 ... 90 д&. ЧитатеПАМ 
журн.п, «Радио» н •• ерное будет не6еэынтересно узнат", что 
у поnупярн",х ,ранси.еров конструкции UW3DI (их примен"пи 
шест.. ком.нд) дин.мнческиtli диапазон пеж.п • npeAenax 
0 ... 75 д&. СреДllе.рифметическое эн.чен"е 31оrо ocol5o 8аЖIIО' . 
ro дп" очн",х соре.Н08.НIlЙ пар.метр. по .nnilp.Type вее1l участ
Н"К08 COCTI."nO leero 13 011&. Иным" сповами, зн ... итеП .. llоА 
ч.сти нОм.нд К будущим сорееНОВ.ННАМ необходимо "ПОДТ.· 
нут,,» приемные тр.кты транси.ерое, пов",сит" "х pean.,HYIO 
избиратеп"ност~. К,к ПОI<.3 .... ает оп",т. при рассто.ни.х между 
УЧ.СТНИII.м" и мощност" передатчиков опредепенных попа· 

жением, «епокоlIн,,, .. Iпо интеРМОДУПIlЦНОНН ... М помех.м) р.бо. 
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т. начин.еТСII тоn"ко ПРIl дин.мике приеМНИI<.. npe .... walO· О 
щеii 80 д&. 
Нескоп"ко СПО8 о МОЩIIОСТИ перед.тчиICО'. Попоженнем о 

соре.ноеаНИАХ опредепен. nиw.. мощност", потребп"ем.. С 
раДИОСТ.llцие.. от сети (нроме маrНИТОфОИ8 и _neKTpoHHoro 
IIПlOча - и. р.зреwапос .. п"т.т" от I5IT.peii). Пр.ктич.скн U 
ОН8 оrреничи.ап.с .. по потр.'п.емому току сnециап"ными .пек, 
тронным" преДОХРIIнитеllIlМИ. УСТIно.пенн ... ми • щитках у КIЖ' О 
Aoro учеСТlIика cope8Ho •• II"ii. РеаП"Н811 отдв •• ем •• передатчи· 
ICОМ МОЩност" естеСт.енно зв.исеПI от Т8Хllическоrо ио.ф· s: 
фици.нта nOn83Horo AeMCTIHA радиост.нцин. а он пеж.п I преде· 
п •• от 7 0110 3э процентов. С:реАнее дп. всех участников значе· ,.,. 
ние ОТД'8аемо" мощност" (иэмеренное на 'И8и •• пенте 8нтен, .... 
н"'l составипо S9 Вт при р.эllросе от 12 до 99 Вт Iт. е. 1) д& нпи .JI 
lIопе. АIУХ I5lnno. по IIIКlnе $). С уч.том 80зможноrо допоп· ~ 
.. итеll.,ноrо разброс. по ко.ффициентам усипеии. .HTeIlH и 
степеи" ". corn.c08lHHII с фидером сиrн.п ... Р.3ПИЧН ... Х Р.ДНО' А. 
СТIНЦН/! УЧ.СТ"НК08 MorllH ОТПИЧ8Т .. СА 8 'ф"ре APyr от Apyrl 
н. н.скоп"ко l5ann08. Н Зо11ес... конечно, ест.. н.д чем пор.' 
ботать КОНСТРУlCтор.м СПОРТИ8НО" апп.ратуры. 

НО 10Т. наконец. НlСТУПИП и ч.с Офици_п"ноrо отнрыти. 
соревнованиА. ТоржеСТВ'''НIIIМ строем с фп.rами COI03H ... X рее. 
nу6пнк " спортивн",ми фП."МН Моси .... и ЛенинrраДI lIoMaHAЫ 
• сопро.ожденни оркестр. " IOН"'Х б.рабанщиц npoXOAIIT по 
древнему К.УМасу от ".тушноА ппощади до п.рке «С,нта. 
lIa»' - Hel5on"woA З0НIoI otA"'X •• р.спопож.нноА ". спи.ннн 
j:I.k Неман. " НАрИС.. Здес ... у сам"'Х стен cTapoii частн ro· 
род., • lIel50 .38и •• еТСII .п ... А фп.r и.wеМ Родин.... Прl.О 
ПОДНАТ" котары.. предоета.пено победитеП8М проwпоrодни. 
соре.Н08аним - ПИТО.СICИМ сnортсмен,м мастер'М спорт. СССР 
международноrо КПIСС8,Т. МИСlOнасу (UP20X) и В. Жап"нер.ус. 
lI.cy (UP2NV). зд.с., же, 8 "СIнтаке». н. СП_ДУlOщи" ден" будут 
Р838.РНУТ'" рабочие позиции ком.нд. А пока продоnж.еТСА 
пр.здник. Перед спортсмен_ми" мноrочиспенн",ми зрнтеп.мн 
деМОIIСТРИРУlOт с.ое М.СТ'рство спортсм.н ... ·п.р.wlOтист ... , на. 
СТОRщиli м.пеllькиА сп.кт.кп., устроипи .оные б.РII5.нщицы. 
Рвннее утро 16 ИIOН •. ЧlIстое.l5еэоl5п.чное небо и IIркое петнее 

сопнце oTMeTllOT проч .. все сомнеН"А и тре80rи- - еоре8НО' 

•• Ии.м I5ЫT"! В 9 часа •• уже поза8ТраlCВВ " за •• рwи. жереб .. е8КУ 
р.150Ч"Х позициii, судеli,нонтроперов " очередност., р.бот", 
• 'фире. спортсмены приб ... 81lОТ ... СIНТ.КУ». К.к rнrантские 
т_ннст •• нн ... е Ц8ет ... у паn.ток с РlдиоетаllЦИRIi\И ОДН' 3_ APyroii 
«BIoIPICT.IOT» pa3Hool5p.3H ..... нтенн .... КОМ.НД'" npo,oA_T про· 
.ерку апп.ратур .... с.ерен", час ... , и • 0.00 - ст_рт соре.но._, 
ниll. В JТOM roAy пор.док Рlбот", очн"'. уч.стнико. неснопloКО 
HHOii: Кlжд ... А спортсмен им.ет ДIВ сорокап.тнминутн",х тур., 
что .... р •• нн •• ет успови. р.бот", спортсмено. одноА команд ... 
и. спеДОlilтеп .. но, "Х ш.нс'" НI победу в п"чном з.чете. 
Один нэ ЧП.НОI тпав"оА судеАсиоА коnп.rин - суД",,·нн· 

форматор Г. Чпн.нц (UY5XE) p.l5oT.eT. ПОЖllпуl1, с н.мен .. шеА 
натрузко", чем спортсмены, но не за р.диостанцие", I 3_ тепе· 
фонн ... м 1C0ммут.тором ... С П.ТН'дцетиминутным интеРI.ПОМ 
сведенн. о работе УЧ.СТНИICО. переД.lOтеА • rn.'HYIO судеА· 
СКУIO 1C0п"еrиlO и 8HOCIITCA • т.l5пицу npeAI.pHTell.,H"'. резуп .. • 
TIТOI, у котороА СТОППИIIИС .. бопеп"щики. &ОП.П"ЩИКОI можно 
встретит .. " у КllждоА ра150чеii позиции. Везде - оживпенн",м 
обмен мнеНИАМИ, оценк!! W.HC08 ком.нд и отдеп"н",. спорт· 
смена. ИI победу, спор .... 
Три часа пропетепи. кажете., К8К ОДН8 минута. Н .от Iсе 

381C0нчено - спортсмен ... I5blCTPO переПИС"'ВlIOТ отчет ... и С80ра· 
ЧИ •• IOТ Р'диостанции. 

Здес .. спеду"Т ск_эат .. 015 одиом 8ажном преимущеСТlе 0'1' 
ных COp.8HOBBHII": они бопее обьекти.но n0310nAIOT УЭНIТ .. 
истинное MacTepCTlo cnopTcMeH.·paAHcTI. Вед.. (е отпичие от 
380ЧНЫХ соре'НОВlнИIl) он практически ие "меет ни .рем.ии, 
ни возможности «причесатlo» своА отчет, перепро.ерив конт· 
роп"ные номере 14 позыаные по спревочникам и фоноrРlмме 
з.riИС14 своеА р.'оты в тесте. 
Приwпо .рем" СН8ЭIТ," HecKonr.Ko спо. о том, как подво· 

Д8ТС" итоrи • очноli части соре8но.аниА. Попучи. отчет ... 
учаСТННIC08 и op"r"H.nbl фОllоrР8ММ 38ПИСИ ИХ ра'от", тпа'Н.8 
судеАс" •• КОПllеrИА з.спуwив_ет cYAeii·KoHTponep08. осущест., 
п .. IWИХ контроп.. за ра150тоА спортсмеН08 в соре8НО.IНИ8 •. 
СВ83" ..... 3.а.Wие сомнение у cYAeii'KoHTponepoB (.озможн ... е 
оwибкн 8 П03 .... н ..... контроп"н",х номерах; СОМ""теп.н сам факт 
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усТ_но.яеННII С.8." У'!аСТННКОМ). hepenpo.ep"IOTC8 rя •• но" СУ· 
"е"ско" кояnerне" по фонorр.мм. н npHHH",.eTCII решенн.: 
np_. cy,,~. нян nP" cnopTCM.H. З_т.м ОТ"'Т ПРОСМ.ТрИ ••• 'СII 
н8 н_"н"и_ .03МОЖНIoI. СОМННТ.Я~НIoI. с ••• М •. 'не им .... н_. 
cy,,~.I1.KOHTpo".pOM 'н_со.".".нн. nO."'HIoI. н ном.ро. 06,,_· 
ст.l1. М_"0 •• р08ТН'" n03".H". НIIИ KOHTPO"~H". HOM.p_l. Соот· 
'.ТСТ'УIOЩИ. м.ст. о, ... ,. т.кж. npo'.p.IO'CII по фоноrр.м· 
м •• 1 С"У" •• н.06.0"НМОС'Н су".I1Ск.. Kon".rHII мож.т. ко· 
н."но, npO'.CТH "106y1O "ОПО"НИТ.Я~НУIO npO •• pKY, .К"IO" •• 
nO"H" npOC"YIUH'.HH. фоиоrр.мм" коrо·ян60 Н3 у".стинко •• 
Т_К.II "РО"."УР. "ро •• ркн "О.'О"8.Т "о",.стн HTor" о"но" 
"КТН сор •• Н08.ннl1 прнм.рио ._ СУТКН, Н уж. и. С"."УIOЩН" 
".H~ н ••• с,н" нм.н. "о6."н,."." - 6.. JТoro О."И... КI 
СОр •• НО •• ННIIН. 6""н 6 .. , Р.ЗУМ •• ТСII, т_к ннт.р.сн" Н "РН.".· 
K.T."~H". 

Т.хнн".скн. p •• Y"~T.''', "ок.з.нн". "н".р.мн .тор". о"но· 
з.очн ... СОР •• Н08.НН" • ком.н"ном Н "н"ном 3.".Т. In.p .... 
lU.ст~ м.ст), "рн •• ".н" • т86"н" •• ОНН r080p"T с.мн •• с.611, 
Н можно C"."_T~ "нlU~ о"но •• М .... нн.. 1. П.т.р.I1УИС 
IUP2BIGIH М. П.lUк.уск_с (UP2PAJ) .WCTYn."H,K_K н "PyrH. 
ком. Н" .. ,н. о"ном KOMn".KT. .nn.p.TYP'" но TO"~KO • "Н .. • 
ном 3 .... Т •• Сумм. ж. н. о"ко •• IIКОМ.Н"НОМ. 3 .... Те ."IU •• 
... м моск.н ... I1. Iнктор.с н Моинс хороlUО нз.естн" корот· 
К080"НО.НК.'" • n.p.YIO o ... p.,,~ по с.о.А р.60те на ко"n.ктн.-

Mf.C'TO 

1 
2 
3 
4 

5·······6 
5· .. 6 

Место 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Командный зачf.Т 

Ко"анда 

Москва (К. Хачатуров, В. Дроздов) 
Азербайджанская ССР (Ш. Юсуфов, А. Поляков) 
РСФСР (А. Карпун"н, А. Собол,в) 
ЛатвнАская ССР (Г. Аусекд"с, З. Кно"п,) 
Украннская ССР (С. Сушко. Ю. АНlllценко) 
Ленинград (А. Ивлев, Г. Плагов) 

ли .. и .. А зачет 

СпортсМ(tН, республика 

К. Хачатуров (Москва) 
В. Петерайтнс (Литовская ССР) 
й. Пашкаускас (Литовская ССР) 
А. Карпуннн (РСФРС) 
Ш. Юсуфов (АзерБЬАджанскап сер) 
А. Поляков (Азербайджанск,я'ССР) 

ОЧКИ 

246 
227 
224 
207 
180 
180 

ОЧКИ 

150 
137 
128 
120 
118 
109 

ноА р."ностан,,"н UK2BAS. На"о OTM.THT~, что онн 6""н 
• "ннсте.нн"мн. кто ИСПОЯ~30 •• " .нт.нн" к.к С rорИЗ0НТ."~· 

ноl1, т.к н С •• pTHK.,,~нol1 "О""РН38"и.А. Это, "о·.н"нмому, 
" ••• "0 нм "ОПО"ИНТ.Я~НУIO .озможност .. по ос"а6".инlO "ом •• 
от СОС."НН. стаи"иА (Н3.3. nо".рнз."ноииоА pa3 •• 3KHI. Д. н 
KOMn".KT .nn.pa,yp.. (ТР.НСН'.Р н. осно.. "рн.мннк. 
.Iо"на-к_' о"" С03А8ЯН H.n"o.ol1: "НН8мн ... скнА "нen.30H -
79 д6, 06щнА те."" .. ескнА КПД - 30%, 8"ХОАиа" мощиост~ 
око"о 90 Iт. 

С.Ач.с, Kor". "НlUутс" .ТН строкн. Cy".iiCK." Kon".rH" 
"ро •• р •• т от .. ет" 3.0"Н". У ... СТННК08 СОР.8НО".НИI1 (ОНН 6у"ут 
ony6"HKO".H" • О'АНОМ Н3 nОС"."УIOЩН. ном.ро. ЖУРИ.".). 
П06.Анте".11 " .тоА nOArpynne ЖАУТ сn."н.""и". nрнз" ЖУР· 
н.".. Ну, • очн". уч.стннки 6 ... "и отмечен.. не ТО""ко 
nрнзамн журн.п. .Р.АНО», ио Н Аиnпомами 8cecolO3Hol1 .... 
ст."ки и.учно·т •• ии".скоrо т.ор".ст •• МО"ОАежи НТТМ·81, 
nрнз.ми .".KC.HAPO_CKoro З •• ОАа нменн 50·петн" Окта6р" н 
Р"Аа пр."nри"тнА r. К.ун.с •• 

1 Р"МК". _тор... IC.COI03H... о"но·зао .. н". Cop._HO •• HHii 
по Р"АНОС_"3Н Н.. К8 6 .. п.. "ро,."ен. СПОРТИ"НО·Т •• НИ".СК8" 
КОНференци", н. которой у".стиики сор •• но."ниll, CYA~H, 
тренер.. н РУКО_ОАНТ.ПИ ком.и" 06М.Нlяие.. мнени"мн о 
nРОlUеАIUИХ соре.ио •• нн"., 8"СК83""И поже".ни" по nporp"MM. 
т.кн. соре8но ... ннII н. 6у"ущиА rOA. 60"~IUИНСТ80 У"'СТННКОI 
.тоМ КОНферен"ии с"ит .. ет, что nporp"MMa СОР.'НО.Iниl1 • 
ОСН08НОМ СфОРМИР08ан. I.OTII,p.3YM •• TC", ест .. еще н.котор .. е 
80ПРОС", котор'" Tpe6YIOT (Ioero Р8зреlU.НН. Н, мож.т 6ыт", 
»KcnepHM.HT"""HOM "ро'.ркнl и что так не сореIНО ... НИ" иа се
ГОАи.wннА Аен" стаnн уже не06.0АНМОСТ"IO. "Очн",й КI "ем-
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пнон". 1. НМ8ННО т.к MHorH. спортсмен ... уж. н.3 .... IO' со. 
Р.IНО"НН. н. npнз *ур ... " •• р."НО.) nоз.о"",, сдеяа,~ но ... А 
ш.r • рез.нтни коротко.ояио.оrо с"орт. • Н.1U8А стр"и, к.к 

• On"p.'MHOM, т.к н ,.хнн"еском ПП.Н8. Так 6у".м Ж8 н •• 
"."T~C8, .. то "РНД8Т A.H~, KorA8 м .. , н.коне,,_ .СТР.ТНМС. н8 
офн"на~ном очном ч.мnнон.т. CO.8ТCKoro С_и по Р.АНО. 
с."зи н. КI, r де • р •• ноА н спр"идnн.оА 6ор .. 6. nOM8pIOT(" 
снпамн сня~неАIUИ' cnopТCM.H" стр"н,,' 

Этот рееСКIЗ 06 о"но·з"о"и"х сОР._НО_'НН8. 6 .. я 6 ... Р"3У
м.етс", HenOnH"M, .С"Н 6 .. М .. н. УnОМIIИУЯН (с r"y60KOji 
6яаrОА.РНОСТwoI) о 60""ШОII р .. 60те, "ро •• д.нноl1 орrкомите
том СОр._нов.ннА, котор ... А ум."О _озr""IЯ8" з"м.стит.п~ 
nреАсеДI'.Я8 rорнсnояком" 8. Л"nнн, н Ф.".р .. "иеМ Р"АИО. 
спорт .. К"ун.с., ос06.нно •• nреЗИАентом Л. К"НМУК.СОМ 
IUP2PAEI. Успех соре.но ... ниll -о MHorOM 0683.Н и тому 
'ННМ.НИIO, которо. УАе"иян сор •• ио,.нн"м Мнннстерст.о С8 •• 
зн И ЦК ДОСААФ ЛИТОIскоl1 ССР, MHorHe nР.АnРН"ТИII r Кау. 
н .. са. . . 

Каунас - МОСИ.д 
6. СТЕПАНОI, 

rя".ныji cy~. соре_но".ниМ 

СЛОВО ЗАОЧНЫМ УЧАСТНИКАМ 
Огромное I:пас .. бо оРган .. заторам т"кого рОА" соревнован",. 

Считаю, что их три зачетных часа "веСАТ» ничуть не меньше 
ВОсьми часов куБковы�x соревнован"й, Всего УАалось отработать 
только сорок минут, и JI по"мальчишески рыдал, когда ВдРУГ 

преир"тили ПОАачу электроэнергии, Меньше бblЛ бы расстроен, 
есл .. не участвовал в Чемпионате Союзаl 
Двумя рукам .. голосую - «зеленую уmщу .. ОЧНblМ соревно

ваниямl 

А. МЕДОI [UA3ECAl 

в этом ГОАУ в соревнованиях бblЛО приятно работать -
т.мn.И поиск СОЗАали ВblСОКИЙ Н8кал спортивной борьбы. По мо
ему мнению,ОЧНУЮ часть соре8Н08аний слеАует ПРОВОАИТЬ ГАе
ннбудь в П080лжье нлн на Урале. Пока Аля эаОЧНl,lХ участ
ников С8ЯЗИ с ОЧНblМИ - БОЛl.шая пробл.ма НЗ-3" сплошной 
«стены», созда8аемом станциями первой зоны. 
Целесообразно, ПО-ВИАИМОМУ, НСПОЛЬЗ08ать такую снстему 

поэы�ныыx и контрольны�x номеров, чтобы заочны�e участники 
могли однозначно определять ОЧНЫХ участников н следить за 

темпом .. х раБОТbI, 
1. КОШЕЛЕI (UL7JЛW) 

Считаю ЭТИ соревнования интересными и поnеэны�ии как для 

очных, так и ДЛЯ заочных участников. 

8. ЧУРИКОI (UАЗZGR) 

Н4 этот р43 Я 8ЫСТУПЦЛ намного н..,же СВОНХ возможностей. 
Это в О'новном было обусловлено пло,,,м ПРОХОЖАеннем в 
нашу сторону, Может быть ПОАобные соревнования ПРОВОАИТ • 
в Аругае время? 

Р. АIЕЗ08 (U 18LBA) 

Прошу передать СЛ08а благодарност ... всем организаторам 
ЭТfootХ npeKpscHblX соревнований. Щель, что "рншлось столкнуть
СЯ С наруwениямн СО стороны� некоторых заочных участников. 

Так, можно было услы�атьb А8е радиостанцни UK9FER: ОАНУ,
оперативно работа8Шую н. общий ВЫЗ08, а АРУГУЮ (на 30 ... 
40 кГц 8 стороне),- вызыва8ШУЮ 8 ЭТО же время нужных кор
реСПОНАентов. 

ПреАлагаю на БУАУЩИ" ГОА усложн .. ть контрольные номера, 
чтобы закрыть .путь к первым местам нарушителям. 

С. РАДЧЕНКО (UB5MFX) 

На МОМ взгля.д, надо за связи с радностанци"ми седьмого -
нулевого районов очным участниквм давtIIть три очкв. С «ОЧНИК4-
ми» Бы�оo практически невозможно связаться, принять КОНТ

рольные номера из-за «(шквала» ВЫЗЫ84ЮЩНХ J1X эаочн·ых УЧllСТ

НИКОВ. 
И, ТЕРЕШИН (UA9XSQ] 

Второй район в этом го АУ 80 время соре8нованнй шеп с 
глубокнмн замираниями, не громче, чем на $-6, Ни одной 
С8АЗИ (у меня ГУ-29 и Авухэлементный «волновой канал") 
с очными участниками ПРО8ести не удалось. Есть предnаже~ 

ние - перенеет .. сореВН08ания на oceНl., КОГАа ПРОХОЖАение 
в ВОСТОЧНblХ районах страны получше. 

. А. ГРИЩЕНКО (UAODAG) 

РАДИО т 10, 1982 г, • 



ВТОРЫЕ ВСЕСОЮЗНЫЕ ОЧНО-ЗАОЧНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО РАДИОСВЯЗИ 
НА КВ НА ПРИЗ ЖУРНАЛА «РАДИО» 

(Каунас, "юнь 1981 roAa) 

Вверху - команды Азербанджана, Москвы и РСФСР, призеры соревнованиН. 
Спева направо: ш. Юсуфов (UD6CNI, А. ПОПIIКОВ (UD6DGXI, К. ХачаТУРО8 
(uwзнVI, В. Дроздов (UАЗААО), А. Собопев (UАЗЕАL), А. Карпунин (UАЗЕСF); 
рабочаll ПОЗИЦИII второн команды Литвы (снимок сдепан с BepToneTal. 

В центре -1iI. Паwкаускас (UP2PAJ) и В. Петерантис (UP2BIGI rOToBIIT аппарату" 
ру к соревноваНИIIМ. 

Внизу - парад oTKpblBalOT IOHble барабанщицы; команда Кирrизии устанавпи" 
вает антенну на рабочен позиции. 

ф о т о В. 60рисова 





4J 

ЛЮВИ'l.'ЕЛЬСКИИ 
4J 

СВНЗНОИ 

:КВ ПРИЕМНИК 

Л. ЧАЛblWЕВ 

П риемник представляет собой су
пергетеродин с двойным преобра
З0ванием частоты. Он обеспе

ЧlIвает прием АМ. CW и SSB сигна
JIOB любительских станций на диапа· 
зонах 160. 80. 40. 20. 15 и 10 м. 
Описываемый вариант аппарата не
сколько ОТ.llичается от тех. которые де

монстрировались на всероссийской (в 
1980 г.) и всесоюзной (в 1981 г.) ра
диовыставках. 

Чувствительность приемника при от
ношенин СlIгнал/шум 10 дБ в режиме 
CW _. не хуже 0.3 мкВ. SSB -
0.5 мкВ. АМ -- 1 мкВ. Полоса про
пускания на уровне - 6 дБ в режи
ме CW --- 1 кГц. S SB - 3 кГц. 
АМ 7,7 KГ!~. При разности частот 
испытатедьных сигналов 20 кГц его ди
намический диапазон состамяет не ме
нее 90 дБ. Избирательность по побоч
ным каналам приема на диапазонах 

10. 15. 4() м - не менее 60 дБ. на 
остальных диапазонах -- не менее 

80 дБ. Гдубина АРУ - не менее 
80 дБ. Первая ПЧ равна 6 МГц. вто
рая - 500 кГц. Частота наСТРОЙКII 
приемника после получасового прогре

ва изменяется не бодее чем на 100 Гц 
за 20 мин. Дискретность отсчета час
тоты настройки по цифровой шкале -
1 кГц. Приемник питается от сети 
напряжением 220 В. Потребляемая 
мощность не превышает 20 Вт. 

Принципиадьная схема приемника 
приведена на рис. 1. 

Сигнал подается на разъем )(1. На 
УСИЛИТСJ!Ь высокой частоты сигнал пос
тупает непосредственно или через ат-' 
тенюатор на резисторах lR/, lR2 с 
затуханием около 20 дБ. который ком
мутируют переключателем SI. 

Усилитель выполнен на полевом тран
зисторе 1 V3 МОП-структуры. включен
ном по схеме с общим истоком. При
менение в усидителе мощнрго МОП
транзистора ПОЗВОЩIJЮ получить высо

кий уровень блокирования приемника 
(около 1 В) и МaJlЫЙ уровень интер
МОДУJIЯЦИОННЫХ искажений. Резистора
ми lR7-1R12 выраВНlIвают коэффици
ент передачи усидите.nя ВЧ по диапа
зонам. При указанном на схеме IIХ 
сопротимении он состамяет 10._.15 дБ. 
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Два двухконтурных иерестраиваемых 
фидьтра образуют преселектор прием
ника. Один IIЗ них включен на входе 
усилителя ВЧ, второй вместе с рези
стором 1 Rб является нагрузкой. Связь 
между контурами иидуктивная. 

Первый смеситель собран на тран
зисторе 1 V4. Сигнал с генератора 
плавного диапазона (ГПД) подают на 
второй затвор полевого транзистора. 

ГПД выполнен на траНЗlIсторе lV5 
по схеме индуктивной «трехточки». На 
диапазонах 14. 21. 28 МГц его часто
та на 6 МГц меньше рабочих частот 
приемника, а на 1,8; 3,5 и 7 МГц - на 
6 МГц выше. Для выравнивания чувст
вительности приемника на всех диапа

зонах и оптимальной работы смесителя 
применена система автоматической ре
гулировки амплитуды сигнала ГПД. со
бранная на транзисторах /V7, /V8. Этот 
узел работает так. 
Сигнал гетероди на, уси.nенныЙ по 

мощности составным транзистором lVб, 
lV9, поступает на базу транзистора lV8, 
выполняющего ОДНОllременно функции 
детектора и усилителя постоянного то

ка. С ростом амплитуды сигнала ГПД 
напряжение на коллекторе lV8 падает. 
Уменыuается оно и на базе траизи
стора 1 V7, включенного по схеме с об
щим коллектором. При этом YMeHblua
ется напряженис питания ГПд. а СЛf:'до
ватеJll,НО, и аМПJllпуда генерируемых 

колебаний. Это происходит до момента, 
пока амплитуда напряжения на эмит

тере транзистора lV9 не достигнет 
уровня, при к()Тором закрывается тран

зистор lV8. 
Сигиад ГПД с выхода повторитеJJЯ 

напряжf:'НИЯ (1V9) через конденсатор 
1 Сб7 подается на цифровую шкаJ!У, а 
через цепочку / Сб8, 1 R25 на 
разъем )(2. 
Первая промежуточная частота 

(6 МГ:ц) 'выделяется полосовым фидьт
ром С по.~осой пропускания 18 ... 20 кГц. 
образованным э.nементами 2L2-2[A. 
2Сl-2С5; 2C8-2CJO, и поступает на 
второй смеситель (транзистор 2Vб), 
который по схеме аналогичен первому. 

Второй гетеродин собран по схеме 
емкостной «трехточки» на транзисторе 

2V5. Его частота (5.5 МГц) стаБИJfи-IW\ 
знрована кварцевым резонатором 2Z1. 
Э.nектромеханические фи,nьтры 2Z2- i8Ii! 
2Z4, обеспечивающие необходимые по-
.nосы пропускания в режимах CW. SSB JI 

и АМ. выделяют вторую ПЧ (500 кГц). -..... 
ФИJ!ЬТРЫ коммутируются реле 2К/- О. 
2К3, которые управляются через пе- )\ 
реКЛЮЧ8теJIЬ S3. 

Уси,nнтеJfЬ второй ЛЧ - трехкаскад-
ный. Первый каскад собран на тран
зисторе 2V8, второй и третий -- на 
микросхеме 3Аl. 

в приемнике применеиа комбиниро

ванная система АРУ. СигнаJf для нее 
снимается с детектора на диодах 3V 1, 
3V2 и подается на транзистор 2V7 
и далее на 2V J. При этом одновремен

о. 

.... 
с 
с 

.... 
но из меняется усиление первого каска - aII: 
да УСИJ1ИТСJlЯ второй ПЧ И шунтирует-' .... 
ся контур 2L2, 2Сl, 2С2 фНJ!ьтра пер-
вой ПЧ. Такое построенне системы АРУ :с 
позволяет достичь гдубины регулиров

ЮI более чем 80 дБ. 
Детектор собран на диодах 3V3, 

3V4 по балансной схеме. В режиме 
приема АМ сигналов ИСI10Jll,зуется лишь 
ОДНIl из диодов. 

Третий гетеродин выполнеи по схеме 
емкостной «трехточки» на транзисторе 
3V 11. Выбор нужной боковой полосы 
в режиме SSB осуществляют перестрой
кой частоты гетеродина варикапом 
3V8, который управляется напряжени-
ем. поступающим с резистора R3. 

Усилитель НЧ выполнен на тран:ш
сторах 3VIO, 3V12, 8V15, 3Vlб. Выход
ная мощность усилите.nя на нагрузке 

8 Ом -- не менее 0.5 Вт. Пере к
лючателем S5 к нему подключают встро
енную в приемник динамическую голов

ку В/Иди головные телефоны. 

S -метр приеМНИI(а состоит из vсили
те.nя на транзисторе .1V5, Дl'TeKTopa на 
диодах 3V7, 3Vб и Jfогарифмического 
преобразовате.nя (элементы 3V9, 8R 10, 
8R20). Диапазон его работы - от S3 
дО 89+20 дБ. В качестве индикатора 
уровня сигнала используется микроам-

перметр Рl. . 
Пнтается приемник от стабилизиро

ванного выпрямителя, собранного на 
трансформаторе Т/, диодном мосте V5, 
транзисторах V/, V2 и стабилитронах 
V3, V4. Напряженне на выходе стаби
лизатора 21::t 1.5В. Смесители, первый 
и второй гетеродины, первый каскад 
ПЧ питаются от отде.nьного стабиди
затора (элементы 2V2-2V4) напряже-
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flием 12± I В. ДЛЯ IIНПJflшi цифровой 
ШКilЛЫ примеш'н стабилизэтор (Vб-
~'8) с ВЫХОДНЫМ шщряжеНllем 9 В. 
Цифровая шкала (рис. 2) прtщстав

ляст собой обычный частотомер. Она 
11О3ВOJlяет (НlределиТI, СОТI!И, десятки И 

единицы KHJlOrCpl! частоты настройки. 

/С25 
100 

кварц('вым резонатором 81 совместно с 
деJlIIтеЛЯМl1 01, 02. ЕСJlИ IIримсняется 
квар[! на частоту 3.2768 МГЦ, сигнал 
снимаетси С выхода 1,5 0/. если на 
1,6384 Mrll. то С выхода /4. 
С выходов триггера 02 ИМПУ.III,СЫ 

подаются на узеJl управлении. собран-

IV7 I\TJI5r 

/С56 
100 

15/9 

~"~ 
151.4 

ограничитеJ[Я. на транзисторах V 1, V3, 
а затем его частота деJIителем D4 умень
шается в 10 раз. Хотя паспортное зна
чеНllе частоты синхрониза ции· счетчика 

К155ИЕ2 меньше 10 МГц. до 80% MIIK
росхем работают на частотах 25 ... 
30 МГЦ. С выхода делителя D4 через 

Iи4 1L35' 

IЯ2.') T,;i~ ,J /00" хг 
+--~-G;]--j 

/Сб8 1l,0Л j"выхгпд" 
I Л' Ч!fсmОfflОНЦD1 

IС57 aOJJ I 
_J4--~-C~~ I 

I 
I 

I , 

I 

ICBI21,0 

ШВ7т'о IС82 120 Т 

~=-;:;-;;1'-1"'1.o т1 ~uo 
(СЮ 58 

([~4~ , 

I 

I 
",,:no1:T I IС8555 

4----....-lCi~Т Г 
IC8~ 

I IСУ?' 
Т/С7447 12 .. 250 ( 

--------------_-! ?Sf.8/00 

'С2В " ICJO IС3( - . 
Sdl.l I 12 ... 250 /2.2!д] 12 .. 250 Г/IШ ... IV4 КПJ505 I 

'-+--1'-LЫ' С ___ ..L --- ..L - -----.. -- ...L ___ -.I~ uJо90~I<~tl=R/5=JJ=К~L1:::;=~---е--r_1 
pxaiJ" Sf2 Н 1- ... f'!J 

ХI 

"LJ.EJ..p2 __ _____ ~:I __ llJ!. ____ __, 1М IТ<lб fOо/Н17 200 

.,20О5 IС2, fСlб, IС2О, ICJ4, 'С5I з.q; 'С8, IC/4.ICJ5, 'С4.') 120; ! I-jl-lo---<~--------..rvVY'---+__, 
IСJ,IС21,IСJб,IС52 52; Il'15 47; IC,Q,lm 55; I L_~IС~58~о.!::::'o3J~ __________ -+..., 
{C4.IC5, {СР2, (сш, (СД IС40, 'С53, Il'§1, 8.2 пФ; L-.. ___ -------------
ICIO.ICJ9,fC47 1,3; ICII,ICI,I 22; ICI7,fC/.8 5,8пl11; 
IR8 /Ох; IR9 I,,71<; IНIO; I/Ш 2,?К 

Единицы и десятки мегагерц ОТСЧfIТЫ
вают 110 мехаНИ'Jеской шкале. Такое ре
шение позволило упростить частото

мер. так как не нужно ВЫПOJIНЯТЬ 

операции сложени!! или вычитания пер

вой ПЧ. 
Д,lЯ формироваНIIЯ Иl!теРВ8JIЭ счета 

ИСIIOЛЬЗУ('Т<:Я кварнсвый ГСНl.'ран)р с 
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Рнс. 1 

ный на ЭJIеменгах микросхемы D3 и 
транзисторах V,5. Vб. 011 формирует 
IIМПУ.llЬСЫ. разрешающие счет, гасящие 

индикаторы Н 1-- Н.) на ВjJСМЯ счета и 
устанавливающие счетчВlШ О,5-О7 в 
HVJleBOe состояние. 

- СнгнаJI с генератора плавного диа
пазона поступает на вход УСИJIители-

сог JIасоватсль уровней на транзисторе 
V4 ИМПУJIЬСЫ приходят на вход сч(~тчп
ка на D5--07, состояние которых 11 

отображается цифровыми индикатора
ми. 

Индикаторы ПОДКJlючены непосрl.'ДСТ
венно [( выходам счетчиков f)5-[)7. 
Несмотря на пониженное напряжение 
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пнтанин IIндикаторов ИВ-ЗА (9 В). яр
кость свечения сегментов достаточна 

для отсчета даже при дневном осве

щенnн. 

Тран:шсторы V1, V8 н микросхема 
[)4 цифровой ШI,ШIЫ питаются от 11<1-

раметрического стаБIIJlИзатора на Э.~е-

о 

+128 

ПЛI1mО2 

1 

телых медных заКJlепках, фольга пла
ты используется как «общий провод». 

Чтобы И30Щlровать закж~пки от фольги, 
отверстия в плате предваРИТeJlЬНО зен

кvют . 
. Пятисекционный КП Е Н:ЗГОТОВJIен из 

:3-сt~КЩЮН!lОГО от радиопрнемника 

жего материада. Все катушки, кроме 
lL33выполнены провоДом ПЭТВ. Ка
тушка lL33 ГПД заводского изготовле
ния. Самостоятельно катушку можно 
выполнить на фарфоровом каркасе диа
метром 12 мм. Каркас покрывают клеем 
Бф-2, а затем внатяг наматывают с ша-

212 JI1f{J50G-7k ~8C 
. 2Ы JMf{J500-9Д-JВ 

224 :;Mf{J500-Jд-о,БС 

VS КЦ402Е 

,дКЛ" L ________________________ 21Щ 5б/f. __ _ "УСllЛПЧ n 

~ ______ ~~ __ ------~-ш-а~D~л_1~ 
218 , 

!2УI 
, 

I 

ментах V2, R7 напряжением .5,6 В. 
Внешний и внутренний ВIfЛ.Ы прием

ннка IIриведены на с. 2 вкладки. Боль
llIая часть его детадей размещена на 

трех платах (см. нижний рисунок lIа 
вкладке и рис. З, 4. ('де показано распо· . 
дожение некоторых деталей). Монтаж 
навесиоЙ. Детали установлены на пусто-

• РАДИО N~ 10, 1982 г. 

2* 

«Симфония» путем разрезаиия каждой 
секции статора иа две. Переключатель 
диапазоиов составлен из пяти секций 
переКJlючателя ПГ2-6-12П2Н. 
Данные катушек приведены в табли

це. Катушки 1 U-/L,Ю и 3L4 иаматы
вают на каркас (рис. 5), нзготовлен
ный из теКСТОJIита ИJIИ другого похо-

'RI 100/1. 
51, 

...н-..--+--+--!. 
?CP5

j

' "Оml!лАР. 

]10JJ 

гом 4 мм медную ШИIlУ шириной 2 и 
ТОJiЩИНОЙ 0,5 мм. После этого шину 
1I0JIИРУЮТ И серебрят или покрывают 
лаком Э4100. Добротность катушки 
ДОJiжна быть не хуже 150 ... 200. 
Катушки 3L1, 8L2 наматывают на кар

касе от гетеродинной катушки прием
ника «Селга 405». Катушки lU-·IL32, 
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Намоточные данные катушек 

диа· Д"а· 
Инду " метр Число MfTp МагнитопровоД 

. Катушк. тивность, кар · 
витков 

про· (Д'13метр/ 
",кГ каса, вода, дmlн а, ММ) 

мм мм 

ILI . 11. 13 , 1L/9, 10' 5 55 0,07 от СБ· 1 2а 
1L25 
1L2 - - 10 0,2 -
11.3, ILl4, IL20, В ' 5 45 0,07 от СБ· 12. 
IL26 
1L4 - - В 0,2 -
IL5 , ILl5, IL21, 4' 5 30 0,1 от СБ· 12 а 
1L27 
1L6 - - 6 0,2 -
1 [7, 11_16, 1 [22, 1,6 ' 5 18 0, 15 от СБ·12а 
1L28 
IL8 - - 4 0,2 -
1L9, 1 L 17, 1L23, 1,2' 5 15 0,15 от СБ·12а 
1L29 
ILlO,ILl2 - - 2 0,2 -
1 L1I, 1 L/8, 1L24, О, В ' 5 12 0,2 от СБ·12а 
11.30 
11.31,11.32, 11.35 200 - 150 0.08 МБООНН(4 (20) 
1L33 0.8·· 12 8+2 -
11.34 20 - 50 0, 15 М600НН(4 ( 20) 
2 L1 - - з 0,51 }50ВЧ 2L2, 11.3 6,8 - 17··· 0,5 1 

К20 х 10х5 2L4 6,8· · - 12 + 5'" 0,51 
2L5-21.7 200 - 150 О ,ОВ М600НН (4 ( 20) 
3L1 250 4 4 Х45 0,1 МБООННi 2( 15) 
3L2 250 +250 - 4 Х 45 + 0,1 --

+4Х45 
31.3 120 + 120 4 4 х35+8 0,15 М600НН (2(15) 
зи 16 5 75 0,07 от СБ·12 а 

• Индуктивность каТУШfК без подстроечника. 
• .., ИIJДУ КТ II8Н ОСТЬ IlaCT" катушек с большим числом витков . 

.... Шаг намотки 2,5 ММ . 

/ L34, / L35, намаТblва ют виток к витку, 
3L1, 3L2, 3L4 - внавал . 1L2, . / L4, 
ILб, 1 L8, / L/O, / Ll2, 3L2 разм ещают 
соответственно повер х / Ll, 1 L3, 1 L5, 

8-----=--, 
• ,,81(Л uнд, " 

Сб I RI462 
10.0 х 15!} + ТП /20 

'"с .• 
'"с. 1 

С9 G,I I 
~~--+--~-~---E=r--~----~~ n 

Вход 

-jl-+~f---..--H-~cc. 
CJ 47 

10 

Н/ 

а 
6 , с 
r1 

~ 

/ R9 4,71( 

Г'--- IC.75-(C80 lLZS-1L30 ILIЭ-IL24 

I ~IIV8 lУ7 

~IL34 

' lL35 
IV6 

lV5 

3Vfl 

13!5 ~, 
I 3Vl3 3V14 

l 
---3Vf2 3С21 -ЗVfO -

Il 

+9В 

еlO 
0,1 

Н 

'"с. 3 

3V9 ---3Vб , 
3V7 ---3V5 

ЗVЗ 
3LI.3L2 

3V2 
3VI 

--- , 
/ и, 1 L9, 1 L/I, 3L1, а 2L1 - между 
витками 2L2. 
Трансформатор Т 1 Вblполнен на маг· 

нитопроводе ШП20 х20. Обмотка 1-2 
содержит 2200 витков провода ПЭТВ 
0,15, 3 - 4 - 220 витков ПЭТВ 0,51, 

PeJle 2К/-2К3 - РЭС·З4, паспорт 
РС4,524,38IП2 . ' 
Налаживание ПРl1емника начинают с 

llроверки питающи х напряжений. Затем 
Ilроверяют работу гетеродинов. Напря
жение ГПД, измере нное н а разъеме 
Х2, при перестройке приемника по Дl1а
пазонам и при переходе с одного I1З 

них на друr'ОЙ не ДОJI ЖНО изменять
ся более чем на 10%. Для контроля 
частоты l'етеродинов желатеJlЬНО ис

пользовать цифровой частотомер И JIИ 
цифровую шкалу приемника, ДОIlОЛНИ
тельно введя в ее счетчик еще два 

разряда (ДJIЯ отсчета единиц и десятков 
мегагерц) . Вход четвертого разряда 
соединяют с выходом /о микросхемы 
О7, 

Настроив гетеродины, устанавлива· 
ют режим SSB 11 подают с генерато
ра на базу транзистора 2V8 Сl1ГШ1 J1 
частотой 500 Kr11 и ам плитудой 50 мкВ, 
При этом напряжеиие иа резисторе R2 
должно быть 50 мВ. Напрнжение на 
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нем можно нзмеРllТЬ встроенным пред

варитеJIыIo откалиброваНIIЫМ S-метром. 
Затем, регулируя резистор Я3. устанав
Шlвают частоту сигнала на выходе при

емника, равной приБЛИ:lИтельно 1 кГц. 

! 

I 
I 

I ~ 

Ф~ I -
I 

~-
I 

I 
I 

, 

I I 
1-

~ 
, 

, 

I Ф5 

ох8 

7.5)7,5 

'HC.S 

Пос.1е этого с генератора на катуш
КУ 2L1 подают сигнал частотой 6 MrlL 
и' аМII:IИТVДОЙ 100 мВ. Подстраивая 
конденсаторы 2CJ, 2С4, 2С9 и посте· 
пенно уменьшая входной сигнаJl, доби
ваются, чтобы напряжеНllе на резисто

ре Я2 при минимальном входном сиг
нале (5 ... 8 мкВ) оставалось равным 
50 мВ. 

Затем сигна'л с генератора подают на 
вход приеМlfика и. вращая подстроеч

ники катушек npeceJ\eKTopa, добивают
ся, чтобы чувствитеJ\ЬНОСТЬ приемника 
во всех точках диапазона состаВJ\ЯJ\а 

0,3 ... 0,5 мкВ. При значитеJ\ЬНОМ изме
нении чувствитеJ\ЬНОСТИ при переходе с 

диапазона на диапазон подбирают со
OTBeH~TBeHHO резистор lЯ7-1Я12. 
При проверке работы системы АРУ 

ее необходимо включить (переКJIючате
JleM S4), подать на вход приемника 
сигнаJl (на любом диапазоне) с гене
ратора и, увеJ\ичивая его уровень от 

10 мкВ до 100 мВ, наБJlюдать за из
менением напряжения на резисторе Я2. 
Оно не ДОJ\ЖНО превышать 200 мВ. 

Цифровая шкаJ\а при праВИJ\ЬНОЙ 
сборке настройки не требует. Иногда 
ДJ\Я обеспечения стаБИJ\ЬНОЙ работы 
кварцевого генератора необходим под
бор конденсаторов С 1, С2 (см. рис. 2). 

nос. Краснообский 
Новосибирской обл. 
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т еJlеграфны й с формироватеJlем на 
IU 

регистре i 
:z: 
>< 

Ключ, ПIНIНI\ипиалышя схема которого 
изображена ни рисунке, обеспеЧlIвает пере· 
дачу теJlеграфных сигналов со скоростью 
20·-400 з-наков в минуту С регулируемым 
ОТНОШl'Нllем ДЛlIтеJlЬНОСТИ <точки» и <ти

ре». ОН СОСТОИТ IIЗ зидающего генератора 
(элементы 04.1 -04.3), деJlIIтеля частоты 
тактовых импульсов (счетчик 02, МIIКРО' 
схема 01 И диоды V 1, V2), VЗМI на МИК
росхем!' 03 (установка счетчика 02 в НУЛЬ), 
формироватеJlЯ ~лемента зника на сдвиго
вом регистре 06, «п>Jмяти» <точки» (триг
гер 05.1) и «тире» (триггер 05.2), непи 
управления передатчиком (3JleMeHTbl 04.4 
V5, Vб, R5, и, S4) и генератора са
моконтроля (07.2-07.4). 
В исходном состоя·нии на входе V2 

регистра 06 .-- логическая 1, и Ofl ра-

Vf I<Д 103 

ботает в реЖlIме записи информащш. i'зк 
как ПрlI этом на выходе Tpllггc~pOB 

05 --- высокий логический уровень, то с 
ПРИХUдОМ каждого тактового импульса на 

входы С 1, С2 во все разряды реГlIстра 
за/ЮСIIТСЯ 1. 
При установке манипулятора в одно из 

крайних положений один из триггеров 
(05.1 или 05.2) переключается 11 иа вход 
01 либо 02, 04, 08 регистра иоступает 
логический О. При этом с ПРIlХОДОМ 
очередного тактового импульса в регистр 

записывается код 0111 «точка») ИJlИ 1000 
(<<тире»). На вход V2 Об чt'рез диод 
V3 или V4 lIоступает Jюгический О, кото
рый п~реводит регистр в режим сдвига. 
Спадом сформированного ЭJI('мента знака 
триггеры 05 устанаВJlиваются в исходное 
состояние и готовы к приему и хранению 

информаl.lИИ. 

Через элемент «2И-НЕ» 07.1 сигнал с 
выхода 1 Об подается на генератор само
контроля, а через 04.4 с выхода 4 -- в 
непь управления передатчиком. 

Когда переключатеJIЬ SI установ,тсн в 
ПОJlOжение «1:;1.. на входах О счетчика 
02 присутствует .кОд 0010. и коэффициент 
пересчста 02 равен 12. В этом СJlучае при 
формировании «точки», паузы и «Тllре> ре
гистром Об их длитсю,ность относится, как 
1: 1 :3. Если переJ{лючан',ть SI перевести в 
ГlОJJQжсние «1:3,25»,то при формировании 
«точки» И паузы ничего не изменяется, а 

при формироваНIIИ <тире» логический О с 
вывода 10 Об через диод V2 И ЭJIементы 
01.1 и 01.2 поступает на счетчик 02. При 
этом на его входах vстанаВJlивается код 

/100. что cOOTBeTcTBYt'T коэффициенту де-

Df, 03. 04. 07 J<l55ЛАJ ~ «:> 
~ r::::. 
.:::s ~ 
~ :..::: . 
:..::: 

ления 3. Длитсльнопь «точки», паузы и 
«тире» В этом случае относится, как 

1: 1 :3,25. ТаКIIМ образом, измеllЯЯ КОЭффи
ниент деления 02, регулируют с.оотноше· 
ние между «точкой» И «тире». 

В цеПJ, vпра ВЛСНIIИ передатчиком вклю· 
чено самоДе.1ьное геРКОlIовое реле. Обмот
ка 1.1 выполнена проводом ПЭЛ 0,06 на 
корпусе I;ондснеатора КТ-2, с которого 
предваРlIтельно у да.прн наружный слой се
р!'бра, и содеРЖIIТ OKOJIO 3000 витков. 
Внутрь катушки помещен геркон КЭМ-2. 
Чтобы не ПРОСJlушивать щеJlЧКИ, голов· 

ные высокоомные телефоны следует под· 
ключить К выводу" микросхемы 07 через 
раздеЛlIтельный конденсатор емкостью око
ло 0,1 мкФ. 

г. Херсон 
r. НЛЬННЦКНJiI 
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Б/\ОК УПРАВЛЕНИЯ 
ТИРИСТОРАМИ 
N. ЩИЧКОВ 

Т иристорныe преобразователи на· пряжения МОЩНОСТЫО от до

лей ватт а до неСКОJII,КИХ сотеи 
КИJIO!I<IТТ с питаНllем от сети n('pl'M~fI' 

ного тока находят lUирокое примене· 

ние в народном хозяйстве в качестве 
мощиых и быстро;\ействующих регуля
торов потока :IJIекгрическоН энергии. 
Обычно блоки упраВJlения. преобразо
вате.lеЙ ВЫПОJlНЯfQТ fIJ)lJменитеJlЬНО к 011-

редещ~нным схемам ВКЛЮ'lения, конк, 

ретным ТИllам ИСПОJlьзуемых CffJIOBbIX 
к,~ючей и других элементов. Поэтому 
такие БJlОКИ специфичны и lIеунивер
саJlЬНЫ в ИСIjОЛЬЗ0ваНlfff. Зачастую дJJЯ 
НиХ ПРИХОДИТСЯ ffЗГОТОВJ1ЯТЬ спеЦffали· 

Зffрованные и трудоемкне Э.'lемl.'НТЫ 

(ffрежде всего, зто сетевые н flМНУЛЬС
ные трансформаторы). 
От указанных недостатков в зиаЧIl

телын)Н мере свободен опнсанный IjfJЖt> 
блок фазо"импульсного управдl'ННЯ ра
ботой тиристорного преобразоватеJ1Я на 
ток от нескольких ампер до 500 А. 
Схема бжжа изображена на рис. 1. 
Трннисторы преобразоватедя могут 
быть включены либо по схеме выпря-

нз готовых и широко распространен

ных элементов и обеспечивает высокое 
качество регулировании и возможность 

работы в автоматическом режиме, В 

б,тюке предусмотрена электронная за
щита преобразоватсля от аварийных ре
жимов путем мгновенного блокирования 
выходных импульсов. 

На базу транзистора V8 поступают 
положитеJlьные ПОЛУВОJlНЫ выпрямден-

1I0ГО напряжения с моста, образован· 
ного диодами VJ . .з, VJ.4 и резистора
ми R2, R.з, в результате чего каждый 
ПОJlупериод тран:mстор открыт и лишь 

1lрИ напряжснии на его базе 0,1 ... 
0.15 В НII короткое время закрывает
ся. Траюистор V4./ инвертирует 'напря
жение на ко.~лекторе транзистора V8. 
Ре:шстор Rб и конденсатор с.з образу
ют интегрирующую цепь, поэтому на 

неинвертирующий вход операшюнного 
усилитеJIЯ AJ. включенного по схеме 
компаратора, поступает JlИJJOобразное 
напряжение. ДдитеJIЬНОСТЬ нарастаю· 
щей части щmообразного напряжения 
практичеекtt равна lJO,пупериоду. так как 

траНЗIIСТОР V8 закрыт на очеНI, lЮРОТ-

+-~:s::r--...--.--...--..,...-.....,г....,.----., +(28 

срабатывает 11 на его выходе (вывод 5) 
появляется Iюложитедьное выходное 

напряжение. ПРII спаде пижюбразно
го напряжения компаратор возвраща

ется в исходное состоиние. Таким об

разом, фаза фронта прямоугодьных 
выходных импуш,сов компаратора зави

сит от ПОJJOжения движка перемен

нor'О резистора R9, а спад «приоязан» 
К моменту HYJleBoro наПРЯ)hения сети. 

Переменным реЗI1СТОРОМ R9 реГУJ1ИРУЮТ 
угол открывания тринисторов регуля· 

тора. 

ДИффер€'Нцирующая цепь С4R1б пре
образует ПРЯМОУГОдбные выходные им
пульсы компаратора напряженнем око

:10 10 Н в Iюроткне разнополярны". 
ПОдОЖИТ"JIЫIЫl' ИМПУJlЬСЫ, смещаемые 
по фаэ!', поступаЮI~ на вход УСИJ1И
тели МОЩНОСТJI. собранного на транзи
сторах f!4.2-- V4.4. Усилитель ВЫПОЛ,lев 
по схеме составного траНЗl1стора, два 

последних транзистора ВКJlючены па

раJ1.~ельно. В коллекторную цепь усили
теля ВКJ1ючены последовательно первич

ные обмотки JlМПУ"1ЬСНЫХ трансформа
торов Т2 11 т.з. 

ИМПУДЬСIlЫМИ трансформаторами в 
бдоке служат нормализованные транс
форматоры б.~окинг·генераторов строч
ной развертки (БТС) теJlеВJlЗОРОВ. Маг
ннтопровод броневого трансформатора 
БТС собран из двенадцати пластин 
размерами 5Ох IОхО,1 мм из стали 
Э320. ОБМОТКI1 / и /! содержат со
ответственно 200 н 100 витков, намо
танных проводом ПЭЛ 0,2. Установкой 
перемычек на монтажной плате блока 
можно коммутировать обмотки транс
форматоров либо последовательно, либо 
llаралде,IIЫЮ, использовать в качестве 

+(58 

Rf 200 31 " защита " 
Т! 

ТН3 -127/220-50 
Ff tJ,5A 

МИТl'ля С одно- ИЛl1 ДВУХПОJlУПl.'РИОДНЫМ 

выпрямлением. либо (при работе ни 
IIКТИВНУЮ нагрузку) по схеме регуля· 

тора напряжения. В 'lOсдеднем случае 
в реГУJIяторе це.~l'!сообразнее применять 
CIIMI1CTOpbl. При многофазном преобра
зоваНI\И число описываемых блоков в 
устройстве равно 'lИеJlУ фаз. 
При своей универсальности блок от

ДИ'lается простотой схемы, он выполнен 

22 

.. Напряжение" 

,"с. 1 

кщ, время (аМГ1J11lТуда ПOJIOЖlпельных 
полуволн синусоидаДЬ1l0ГО напряжеН11Я 

на el'o входе около 8 В). 
На инвертирующий вход опсрацион

ного VСИJlитеJ1Я А} подано положи
TeJ1bHoe образцовое напряжение с рези
СТИВIIОГО делителя R8R9RJO. Как TOJlb' 
ко напряжение на неинвсртирующем 

входе превыси; образцовOt'. компаратор 

V5 К!lffОБ 
Vl, V8 КДIQ5Б 
А1 Kf40YдfA 

перви'lНЫХ либо оБМОТКII ! либо 11. 
Напряжение выходных импульсов (при 
холостом ходе) трансформаторов при 
этом может быть равным 3,75, 7,5, 
15 или 30 В. ДЮIТельность управляю
щих импульсов, поступающих на триии

('торы,-- 100 ... 200 МКС. 
При автоматизации ПРОI(ссса регули

рования в зависимости от вида пара

метрического датчнка теХНОЛОГИ'lеского 
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'НС.1 пvтем мгновеНLlОГО сннтин с них vп· 

раВJIНЮЩИХ ИМПУЛЬСОВ в БJlоке пРе. 
дусмотрено :мсктрощюе устройство Ш\ 
ТРIIНИСТОрС V5, У которого Itепь управ· 
ЛRlощего ЭJlсктрода с деJlИl'е.nем ЩЩрЯ· 

жения R J J R 12 IJКJlючt'lI11 чере:1 за· 
мыкающие контакты даТЧИКОIJ аварий· 
нога СОСТОЯния, например, гер конов в 

датчиках тока, ртутных контактных тер· 

мометров в даТЧIII(ах температуры 11 т. д, 
Замыкающие контакты датчиков ВКJIЮ
чают ГlараЮН.'.iIЫЮ (на схеме ДЛЯ прос
тать! показана только одна ШIР!l кон· 

тактов S 1). ПРИ замыкании любого 
из них ТРИННСТQР V5 открывается и 
ОСТ8етсн открытым. На инвертирующий 
вход опера НИОНIIОГО УСИJ1lпеля А J по
ступает наПРЯIКеШ1е, преВЫlllающеt: все 
возможные Зllачсння ПIfJюобра:3IЮГО 

пронсс.са его включают послсдовате,1Ь· 

но JJибо пара.1леJJЬН() в !tеш. ДСJlИН\,lИ 

напряжения, I\оТОРЫЙ задает угол от· 
крывания трИНИсТороВ (вертикальное 
управление), ИJШ в цеllЬ резистора R6 
формироватедя ВИJlообразного напри· 
жения (тангеНlЩ<JJIЬН()(' упраВJlt'ни,'). 

При этом необходимо, чтобы в исход· 

• РАДИО N!1 10, 1~82 г. 

V3-V5 КД1О5Б 

V4 '"С. 3 

Iюм состоянии блока пое,'!е включения 
датчика соотношеНllf значений сопро
тивления элементов Дl',lитеJIЯ нзпряже· 

IIНЯ R8R9Rm или сопротивлеНllе Ilепи 
с резистором Ro' сохраНИJlIIСЬ Ilреж-
1111МВ, 

Длн защиты C!IJIOBbIX ТРИНIIСТОРОВ 
IIреобразоватеJlЯ в аварийных рt'жимах 
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напряжения на его неинвертирующем 

входе. В результате напряжение на вы
ходе операционного усилите.~Я стано

вится равнЬ/мнулю, транзисторы V4.2-
V4.4 остаются закрытЬ/ми и выходные 
импульсы к тринисторам не поступа

ют. Возвращают блок в исходное со
стояние отключением на короткое вре

мя напряжения питания блока. 
Все детали блока управления, за иск

лючением сетевого трансформатора и 
переменного резистора R9, размещают 
на печатной плате. Ее чертеж показан 
на рнс. 2. 
В случае отсутствия сборки КТС613Г 

ее транзисторы V4./ и V4.2 можно 
заменить любыми транзисторами серии 
КТ315, а остальные два - одннм 
КТ807Б ИJfИ КТ807 А. Вместо транзи
стора МП ЮА можно использовать 
МП\ОБ, МП37А или МП37Б. Вместо 
КДI05Б - любые кремниевые ДIIOДЫ 
с обратным напряжением не менее 

100 В и прямым ИМПУJfЬСНЫМ током 
не менее 3 А. Диодную сборку КЦ402А 
можно заменить любой из серии 
КЦ402-КЦ405. 
В качестве сетевого использован на

кальный трансформатор ТНЗ- 127/220-
50. Можно также использовать выход
ные трансформаторы кадровой разверт
ки ТВК-70Л2, ТВК-I ЮЛМ или ТВК-
110 Л2 от телевизоров и любые другие, 
подобные vказанным. 

В случае применеНI!Я рассмотрен
ного 6.I101\a управления дЛЯ реГУJ1ИРО
вания переменного напряжения на ак

тивно-индуктивной нагрузке при ис
пользовании снмисторов усилитель мощ· 

ности нужно выполнить по схеме 

рис. 3. На транзисторе V2 собран за
торможенный блокинг-генератор с нс
ПОJlьзованием двух импульсных транс

форматоров Т/ 'н Т2, таких же, как 
описано выше. Один из них работает 
непосредственно в блокинг-генераторе, 
а другой служит выходным. При поступ
лении положительного импульса нап

ряжения с выхода компаратора на 

ОУ Аl блокинг-генератор вступит в ра· 
боту и сформирует пачку положитель
ных импульсов частотой 4 кГц и дли
тельностью 20 ... 30 мкс. Амплитуду им
пульсов, как БЫJIO vказано выше, мож
но устанавливать различной путем ком
мутации обмоток выходных импульс
ных трансформаторов (их может быть 
несколько). Необходимость такого мно
гоимпульсного управления связана с 

обеспечением надежного открывания 
симистора в условиях нндуктивного ха

рактера нагрузки. 

Если в усилителе по схеме рис. 3 
предполагается использовать транзи

сторную сборку КТС61ЗГ, ее следует 
включить так, как показано на рис. 1. 
Печатную плату можно легко преобра
зовать ДJIЯ варианта усилителя с бло

кинг- генератором. 

г. Балаuшха 
Московской обл. 
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РАDИDПliИllПI 
О МИКРОПPDUIССОРАХ 
И МИКРО-3ВМ 

СИСТЕМА КОМАНД 

МИКРОПРОЦЕССОРА КР580ИК80 

r. ЗЕЛЕНКО,В. ПАНОВ, С.ПОПОВ 

П ри написа'нии программ для 
микро-ЭВМ программисту необ
ходимо хорошо знать ее систе

му команд. Это означает, что прог
раммист должен помнить весь перечень 

команд, хорошо представлять себе те 
действия, которые будут выполняться 
микропроцессором при выполнении 

каждой из них. 
Код операции любой команды (для 

однобайтовой команды - это просто 
код команды) в ЗУ микро-ЭВМ пред
ставляется двоичным 8-разрядным чис
лом. Например, код команды пересыл
ки из регистра С в регистр А будет 
иметь вид 0111 1001, код операции ко
манды непосредственной записи 8-раз
рядного операнда в память записыва

ется так: 0011 0110. а команда загруз
ки аккумулятора с непосредствеююй ад
ресацией будет иметь код операции 
0011 1010. Всего двоичным кодом мож
но представить 28 = 256 различных 
комбинаuиЙ. 110ЧТИ CTOJlbKO же команд 
имеет и микропроцессор (некоторы!:' 
комбинаl1ИИ двоичных 8·разрядных чи
сел не ИСIJUЛЬЗУЮТСЯ и поэтому команд 

нt>сколько меньше, чем 256). 
Естественно, что запомнить БОJlее 

200 кодов команд, представлеиных в 

виде двоичных 8-разрядных чисел, т. е. 
в внде набора единиц и нулей, почти 
невозможно. Поэтому каждому коду 
команды ставнтся в соответствие мне

моническое название (мнемоника) ко
манды. которая является сокращением 

от английских СJlОВ, описывающих ее 

действие. Мнемонический код команд 
позволяет легче запомнить их фуикции 
и значительио упрощает написание 

программ. 

Продолжение. Нача.'tо см. D <Радио>, 19~2. 
н.9. 

После мнемоники для двvхбайтовых 
команд записывается 8-разрядный опе
ранд, обозначаемый при описании снс
темы команд через 08, а для трех
байтовых команд - 16-разрядный ад
рес ИJlИ операид, обозначаемые соот
ветственно через AOR и 016. Через 
М обозначается ячейка паМЯТlI, адре· 
суемая в соответствии с описанием ко

~iанды. Так. первая из упомянутых вы
ше команд в мнемоническом коде бу

дет иметь вид МОУ А,С (МОУЕ 
REGlSTER), вторая - МУ' М,08 
(МОУЕ ТО MEMORY IMMEOIAТE), 
а третья - как LOA AOR (LOAO 
OIRECT). 

Названия регистровых пар в мнемо
нике команд дают~'Я в сокращенном 

виде с помощью первых букв их наз
вания: так вместо ВС, ОЕ и Н L за
писывается соответственно В, О или 
Н. Например, команда увеличения на 
1 содержимого регистровой пары HL 
записывается как I NX Н. 

Все команды микропроцессора 
КР580ИК80А представлены в табл. 1. 
С помощью этой таблицы можно легко 
и быстро сопоставить мнемонику коман
ды с ее кодом операции. Код опера
ции каждой команды приведен здесь 
в верхней и ниж ней горизонтаJlЬНЫХ 
строках (младшие разряды) и в край
них левом и правом столбцах (стар

шие разряды) в шестнадцатиричиом 
виде. 

Далее для наглядности и упроще
ния записи все ДВОlIчные коды будем 
представлять в шестнадцатиричном ви

де. Для этого двоичный код числа 
делится на группы 110 4 разряда. Для 
8-разрядного кода операции или опе
ранда таких групп будет две. а д.1Я 
16-разрядного адреса или операнда -
четыре. Четырехразрядным двоичным 
кодом можно представить Jlюбое деся-
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Таблица 1 

КОДЫ КОМАНД МИКРОПРОЦЕССОРА КР5S0ИКSОА 

--------------------------~--------------------------------------------------------
о 1 2 3 4 ~ 6 7 В , А В С О Е F -----------------------------------------------------------------------------------

о нор LXI STAX IHX IHR OCR Hl,ll RLC - ОАО LOAX ОСХ lHR OCR Hl,ll RRC О 
B,r. В В В В B,II В В В С С C,II 

- LXI ВТАХ lНХ IHR PCR HVI RAL - ОАО LOAX ОСХ IHR OCR HVI RAR 
O,r. о о о о O,tI О О О Е Е E,II 

2 - LXI SHLO IHX lHR OCR HVI ОАА - ОАО LHLO ОСХ IHR OCR Hl,ll СНА 2 
H,r. * н н Н н,1I Н * Н L L L,II 

3 - LXI STA lНХ lNR OCR Hl,ll ВТС - ОАО LOA ОСХ IHR OCR HVl СНС 3 
SP,r. * ВР Н 11 Н,II SP * SP А А A,II 

" НОI,I НОI,I НОV НО'" НОI,I НО'" НОI,I НО'" НО'" НОI,I НО'" НО'" НО'" НО'" НО'" НО'" " В,В В,С В,О В,Е В,Н B,L В,Н В,А С,В С,С С,О С,Е С,Н C,L С,Н С,А 
5 НОV НО'" НОI,I НОI,I НОV НО'" НО'" НО'" НО'" НО'" НО'" I10'" НОV НО'" НОV НО'" 5 

О,В О,С 0,0 О,Е О,Н O,L 0,11 О,А Е,В Е,С Е,О Е,Е Е,Н E,L Е,I1 Е,А 
6 НОV НО'" 1101,1 НОV I10'" НО'" НО'" НО'" I10'" НО'" НО'" I10'" НО'" 1101,1 1101,1 НОV 6 

Н,В Н,С Н,О Н,Е Н,Н H,L Н,Н Н,А L,B L,C L,O L,E L,H L,L L,11 L,A 
7 I10'" I10'" НО'" 1101,1 НОV 1101,1 HLT НО'" НО'" I10'" 1101,1 НОI,I I10'" НО'" НОV НО'" 7 

Н,В Н,С Н,О Н,Е Н.Н H,L Н,А А,В А,С А,О А,Е А,Н A,L А,Н А,А 
8 АDO АОО АОО АОО АОО АОО АОО АРО АОС АОС АОС АОС АРС АРС АОС АОС В 

В С О Е Н L Н А В С О Е Н L Н R 
9 SUB SUB SUB SUBSUB вив SUB SUB ВВВ ВВВ ВВВ ВВВ ВВВ ВВВ ВВВ ВВВ 9 

В С О Е Н L Н А В С О Е Н L Н А 
А АНА АНА АНА АНА АНА АНА АНА АНА XRA XRA XRA XRA XRA XRA XRA XRA R 

В С Р Е Н L Н А В С О Е Н L Н А 
В ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA СI1Р СНР СНР СНР СНР СI1Р СI1Р СI1P В 

В С О Е Н L Н А В С О Е Н L 11 А 
С RНZ РОР JHZ JI1P СН! PUSH AOI RST RZ REТ JZ С! CALL АС1 RST С 

8 It It * В 11 О * * * 11 1 
О RHC РОР JHC оит СНС PUSH SUI RST RC JC 1Н СС ВВl RST О 

О * Н * D 11 2 * Н * 11 3 
Е RPO РОР JPO XTHL СРО PUSH АНl RST RPE PCHL JPE ХСН!; СРЕ XR1 RST Е 

Н * * Н 11 " * * 11 5 
F RP РОР lР 01 СР PUSH ORl RST RH SPHL JI1 Е1 СН СР1 RST F 

PSW * * PSW 11 6 * * 11 7 
-----------------------------------------------------------------------------------

о 2 3 " 5 6 7 В 9 А В С О Е F' -----------------------------------------------------------------------------------
Н.- НОНЕР ПОРТА 88DAR/ВWВOAR 
• - .В~&АИТОВЫИ ОПЕРАНА - 016 
* - ~&АИТDВWА DПЕРRН/I - AOR 
• - ОAНD&АИТDВWН ОПЕРАНА - ов 

Десятичное Двоично. Шестнадцати· 

значение значение 
рнчное 

значение 

О 0000 О 
1 0001 1 
2 0010 2 
3 0011 3 
4 0100 4 
5 0101 5 
6 0110 6 
7 0111 7 

тнчное число от О до 15. Обозначив 
эти веJlИЧИНЫ цифраМ11 от О ДО 9 и 
далее бvквами латин(·кого алфавита от 
Д до F; мы получим шестнадцатирич· 
иые цифры. В табл. 2 приведено со· 
ответствие между десятичными, двоич· 

ными и шестнадцатиричными значения· 

ми величин. Например, двоичный код 
1100 0011 можно представить в виде 
шестнадцатиричного числа С3, операн· 
ду или коду команды 88, записан· 
ному в шестнадцатиричной форме, бу· 
дет соответствовать код 1011 1000, а 
адресу F204 код 111/ 0010 
00000100. 

Таким образом, зная мнемонику 
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ПРИНЕР: КОI1АН/lА ВТАХ О ИНЕЕТ 
КО/I ОПЕРRц.ии 12. 
КОД ОПЕРRц.ии СА ПРИНR/lЛЕIИТ 
КОМАНАЕ JZ AOR 

Таблица 2 

Десятичное Двоичное Шестнадцати· 

значение эначеflне. 
ричиое 

значение 

8 1000 8 
9 1001 9 

10 1010 А 
11 1011 В 
12 1100 С 
13 1101 D 
14 1110 Е 
15 1111 F 

команды, например, ORAC, из табл. 1 
можно определить ее шестнадцатирич· 

ный код операции 81, что будет со· 
ответствовать двоичномv KOAV 1 О 11 
0001. . --

При выполнении микропроцессором 
некоторых команд в регистре призна· 

ков f вырабатываются признаки со
стояния, при этом устанавливаются в 1 
следующие биты регистра f. 

Бит Z -- признак иуля, устанавли
вается. если результат выполнения ко

манды равен О. 

Бит S - ПРИ31:1ак знака, устанавли
вается, если результат выполнения 

команды отрицателен. При выполнении 1.1 
арифметических команд каждый двоич-
ный операнд представляется как 7-раз-
рядное ДВОIIЧНое число со знаком, за

писанным в старшем разряде. Единица 
в восьмом разряде соответствует отри· 

цательному числу в дополнительном ко

де. 

Бит Р - признак четности, устанав
ливается. если количество единиц в 

двоичном коде результата четное. 

Бит С - признак переноса. уста· 
навливается, если в результате сложе

ния двух 8-разрядных чисе,l возникает 
перенос из старшего разряда или в 

результате вычитания возникает заем. 

Бит АС - признак ВСIюмогатель-
ного переноса, устанавливается, КОГДа 

перенос возникает из четвертого раз

ряда двоичного числа· (из разряда 

. О3). Этот признак используется при 
различных операциях с 4-разрядными 
операндами. 

Подробнее с арифметичеекнми опе
рациями в MlIKPO-ЭВМ можно ознако
миться в ЛlIтературе (2) в главе III. 

ФVНКЦllOнальное описание команд 
приведено в табл. 3. В ней описы
ваются действия, которые совершает 
микропроцессор при их выполнении. 

Таблица довольно компактна, так как 
в системе команд имеется много од

НОТlIПН ых ВЫПОJIНЯЮЩИХ одинаковые 

операции над операндами. хранящими

ся в различных регистрах. В этой же 
таблице показано расположение битов 
в регистре признаков f. 
Перед дальнейшим изучением мате· 

рllала статьи необходимо познакомить
ся с vсловными обозначениями, IIСПОЛЬ
зуеМЬ1МИ в табл. 3. 

Вместо нескольких однотипных ко
манд в таб.лице помещена одна обоб

щенная КОШlнда. В такой команде 
вместо обозначения конкретного реги
стра или регистровой пары использу· 
ется обобщенное обозначение несколь
ких регистровых пар. Рядом. через точ
KV с запятой. помещается vсловное ОПII
сание действия команды: Подставляя 
вместо обобщенного обозначения назва
ния конкретных. допустимых для этой 
команды регистров или реГIIСТРОВЫХ 

пар, можно получить мнемонику нуж

ной команды и описаНllе ее работы. 
Стрелкой -+ обозначается напраВЛt'· 
ние пересылки данных при выполнении 

команды, а через М ( ) обознача
ется ячейка памяти, адресуемая по со
держимому, приведенному в скобках. 
Это может быть содержимое одной из 
регистровых. пар, регистра SP (указа
теля стека). или адрес ADR. запи
санный во втором и третьем байте 
команды с непосредственной адреса· 
циеЙ. Для более четкого понимания 
деЙСТВlIЯ команд необходимо также 
вспомнить и способы адресации, о ко
торых было рассказано в предыдущей 
статье. 

Теперь кратко охарактеризуем груп
пы комаид микропроцессора. 
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ТаБЛИl\З 3 рес которой находится в регистровой 

СИСТЕНА КОНАНА НИКРОПРОЦЕССОРА крsвоиквОА 

ОДНО&А"ТОВЫЕ ПЕРЕСЫЛКИ А8~БАИТD8WЕ ПЕРЕСWЛКИ 

"OV А1,А ; R ---> А1 LXI YZ,D16 ; D16 ---> УХ 
HIJI А,ОВ ; ОВ ---) R 6HLD ADR ; HL ---) H(ADR) Н(АОА+1) 
6ТАХ YZ' ; А ---> H(YZ) LHLD АОА ; Н(АОА) Н(АОА+1) ---> HL 
LOAX ух' ; М(УХ) ---> А ривн YZ" ; УХ ---) Н(8Р-l) М(8Р-2), 
ВТА АОА ; А ---> Н(I\ОА) ; 6Р-2 ---> SP 
LDA ADR : H(ADR)---} А РОР УХ" ; "(8Р) Н(6Р+1) ---) УХ, 
SPH~ ; HL ---> Sf' (РОР' PSW) ; 5Р+2 ---> 5Р 
КО"АНДЫ ВВОДА И f.\il8CIAR О!!МЕН М"ТR"И 
ХН Н ; (Н) -_._> 1\ хен, ; HL <--) ОЕ 
оит N , А .. -->(Н) XTHL ; Н <--;. "(SP+1),L <--) H(SP) 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ С ОАНИМ ОПЕРАНДО" 
сне" ; С ---) е I IHR'" R ; А+1 ---> R 
6ТС' , : 1 ---> С ОЕС'" R : 'Н ---> R 
СНА ; А ---) А ХНХ УХ ; УХ+1 ---;. YZ 
ОАА' : ДЕСЯТИЧН. КОРРЕКЦИЯ ОСХ YZ : YZ-! ---) YZ 

АРИФ"ЕТИЧЕСКИЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ DПЕРАЦИИ С ДВ':JМЯ ОПЕРАНДАМI~ 
8-5ИТDВiIЕ DПЕРАЦИI1 
АОО' R ; А+А ---) А AOI' ов : А+ОВ ---) А ePI' О8 ; ':ICТАНОВКА ПРИЗ-
АОС' R ; A+R+C ---) А АСХ' ОВ ; А+ОВ+С ---) А СМР' - R ; НАКОВ В СЬОТВ. 
6ив' R ; А-А -_._> А ви1' ОВ . А-ОВ .. _-) А ; С А-ОВ или A-R , 
ВВВ' R ; A-R-C -_ .. > А В81' О8 : А-ОВ-С ---} А 
АНА' R : АЛR ---) А ANI' О8 : АЛDе ---> А 16-6ИТD8ЫЕ ОПЕРАЦИИ 
ORA' R ; АУА ---> А 01<1' ОБ ; АУО8 ---> А ОАО" YZ : HL+YZ ---) HL 
XRA' R ; А Ф R _ .. _; А XRI' DВ ; А G:J 1:18 ---> А 

КО"АНДЫ СДВИГА СОДЕР •• АКkУМ':JЛЯТОРА KOНRHД~I ПЕ РЕДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ 
RLC' , ; СДВИГ ВЛЕВО PCHL : HL ---) f'C 
RAl" ; СДВИГ 8J1Ef.\O IjЕРЕЭ БИТ ПРИ3НRКА с ЗМР ADR : AOR ---> РС 
RRC" ; СДВИГ ВПРАВО З-СОН AOR ; АО" ---) F'C 
RAR" ; СДВИГ 8ПРАВО ЧЕРЕЗ 6ИТ ПРИЗНАК~ с' 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ kOHRHAbl KOMflHJIil ВiIЗОВ/1 И ВОЗВРАТА ИЗ ПОДПРОГРАММЫ 
EI ; РА)РЕШЕНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ CALL ADR ; Ре ---,> "(ВР-1) М(ВР-2>, 
Оl , ЗАПРЕШЕнИЕ ПРЕРЫВЯНИЯ C-CON ADR , ADR .• _-> РС 
HLT ; ОСТАНОВ RST Х ; РС ---) I1(8Р-1) М<ВР-2), 
НОР ; ХОЛОСТАЯ OnЕРЯ'ИЯ ; АОО ---) ре, ГДЕ x~0,1, ••• ,7, 

: АDО СООТВ.РАВЕН ОН,8Н,10Н,18Н, 
ФОРНАТ РЕГИСТРА F ; 20Н,28Н,ЗОН,ЗВН 
07 06 О5 О. 03 02 О1 ОО RET ; М(ВР) М(ВР+l) ---> ре, 

в Z о АС О Р 1 С R-CON : ВР+2 ---) SP 

УСЛD8НЫЕ D60ЗНАЧЕНИЯ , - КОМАНДА DКАЗЫВАЕТ ВОЗДЕЙСТ8ИЕ НА ВСЕ ПРИЗНАКИ 

" - I<DНAHAA OКA3~IВI!ET 8ClЗ/lЕИСТВИЕ НА ПРИЗНАК С 
'" - I<DHAHJIA ОКАЗЫВАЕТ ВОЗДЕйСТ8ИЕ НА ВСЕ ПРИЗНАКИ, КРОМЕ ПРИЗНАКА с 
.,R1 - СОАЕРIИМDЕ РЕГИСТРО8 А, В, С, О, Е, Н, L НЛИ ЯЧЕАКИ ПАМЯТИ H(HL) 
YZ - СОДЕР.ИМDЕ РЕГИСТРDВОI'I ПАР~I ее, DЕ, HL ИЛI1 РЕГИСТ РА вР 
YZ' - СОАЕРIИJolОЕ РЕГИСТРОВОМ ПАРЫ 8С ИЛИ ОЕ 
yz+> - СО/lЕР.ИМDЕ РЕrистровоl'I ПАРЫ ее, ОЕ, HL ИЛИ PSW 
аР - СОДЕР'ИМОЕ ~А3АТЕЛЯ СТЕКА ПЕРЕД ewПОЛНЕниЕМ КОМАНДЫ 
I)а - 8-РА3РЯАНЫА ОПЕРАН/I (СОДЕРIИНОЕ 8ТОРОГО &АI'IТА ДB~6AMTaВDl'l КОМАНДЫ) 
(н) - СОДЕР.ИНОЕ ПОРТА аеодА ИЛИ ВWВO/lA е НОМЕРОМ N (H=o,1, ••• ,2~5) 
1)16 - 16-РА3РЯАНblИ ОПЕРАНД (содЕР'ИНОЕ 8ТОРОГО И ТРЕТЬЕГО 6АI'IТА КОМАНДЫ) 
ADR - 16-РАЗРЯАНWМ АдРЕС В ТРЕХВАМТОВОМ КОНАН/lЕ 
Н( ) - СОДЕР.ИНОЕ ЯЧЕИкИ ПАМЯТИ (АДРЕС ЯЧЕI'IКИ ~АЗАН 8 скоаКАХ) 
-CO~I - ЧАСТЬ МНЕМОНИКИ КЬМАНДы, ОПРЕДЕЛ~Я ~ЛDВИЕ ПЕРЕДАЧи ~РАВЛЕНИЯ, 

ВЫЗОВА 'И ВОЗВРАТА ИЗ ПОДПРОГРАММЫ (-сон 8 МНЕМОНИКЕ ЗАМЕНЯЕТСЯ НА 
НЖ, Z, не, С, РО, РЕ, РИЛИ М-) 

Группа команд однобаilТОIIЫХ пере
СЫJlОК данных. Это наиболее много
ЧИСJIенная группа команд, С IIХ по
мощью ПРОIIЗВОДНТСЯ обмен данными 
между внутреННIIМИ регистрами МIIКРО

nроцессора, а также между внутрен

ними регистрами и ячейками памяти. 

стры микропроцессора или их содер

жимое, При выполнении этой команды 
содержимое регистра R переСЫJIаетсн 
в . регистр RI, причем в регистре R 
сохраняется прежнее значение данных. 

Например, ПОСJIе выполнения команды 
МОУ С,А данные из регистра А бу
дут переписаны в регистр С, При этом 
в регистре А ДfJlJНыe не If3меняютсн. 

Внутренние мсжрсгистровые пере
сылки осуществляются с помощью груп

ПЫ комаид МОУ RI, R, где RI и R --
любые внутренние 8-разрядные рег/!-
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В качестве RI Imи R может быть 
также опредеJIСШ1 яiIсйка памяти, ад-

паре Н L. Н<!пример, по команде 
МОУ С, М произойдет переСЫJ1ка дан, 
ных иа ячейки памяти с адресом, за
писанным в реГИСТРО!10Й паре HL во, 
внутреннш''\ регистр С микропроцессор;],. 
Содержимое ячейки памяти М при этом 
не изменится. Другой пример: по коман
де МОУ М, Е данные fIЗ регистра Е 
запишутся в ячейку памяти М. адре
суемую через содержимое реПlСТРОВОЙ 
пары HL, а данные в регнстре Е ос· 
танvтся I!t'изменными. 

Для пересы,llОК данных между ак
КУМУJIЯТОРОМ и ячейками памяти в ка
честве адреса ячейки памяти может 
быть ИСПОJIЬЗОВiJНО также содержимое 

регистровых пар ВС ИJIИ ОЕ. Тогда для 
записи в память данных из аккуму

лятора используются однобайтовые ко
манды STAX В IIЛИ STAX О, а при 
обратной пересы_~ке .-.- LOAX В или 
LOAX О. Адрес ячейки памяти для 
обмена с аккумулятором можно задать 
также с ПОМОЩhЮ трехбайтовых ко
манд с непоrредствснной адресацией. 

В этом случае для записи данных из 
аккумулятора в память служит ко

манда STA AOR, дЛЯ обратной пере
сылки ._- LOA AOR. 
С помощью двvхбайтовой команды 

МУ1 R,08 (R --- - буквенное наимено
вание реI'истра НJIИ ячейки памяти, ад

ресуемой по содержимому HL) можно 
З,tПIIсаТI> операнд в любой В-разрядный 

регистр микропроцессора или ячейку 

памяти. Операндом здесь будет содер
жимое второго байта комаиды. 
Команда SPHL позволяет занести ад

рес f!З РNИСТРОВОЙ пары HL в указа
TeJIb сп'ка SP. 

Группа комаид двухбайтовых пере
сылок даиных. Трехбаiiтовые команды 

LXI 8,016, LXI 0,016, LXI H,Ol6 
служат для непосредственной записи 
в соответствующие регистровые пары 

16-разрядного операнда 016. 
ИСПOJIЬЗУЯ команды SH LO А OR, 

LHLO AOR, можно органи:ювап) пере
СЫЛЮI данных между регистровой парой 
HL и ячейкой памяти, посредственно 
адресуемой по содеРЖIIМОМУ второго 
и треlъего байта команды. ОСТЗJlhные 
команды этой группы осуществляют пе
реСЫJIКИ с адресацией по указателю 
стека SP. С помощью команд 
PUSH 8. PUSH О 11 PUSH Н со
держимое регистровых пар 8С. ОЕ и 
HL засылается в стек. По команде 
PUSH PSW в стек засылаются ДШlНые 
И3 аю(умулятора и регистра признаков. 

Команды РОР В, РОР О, РОР н 
служат для переСЫJIКИ Ifi-раJРЯДНОГО 
слова иэ ячее~ паМНТII, адресуемых 

vказателем стека SP в соответствую
шую пару регистров. Командой РОР 
PSW данные I1:~ стека переСЫJlаются 
в аккуму.~ятор и регистр прнзнаков F. 
Так'им обра:юм, команда РОР PS\V мо
жет иамсшlТЬ ВСС бнты регистра при:!
наlЮВ F. 

fPYIIIIa комаtlД ввода-вывода. Микро-
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процессор имеет всего две команды для 

ввода-вывода данных. 

С помощью. команды ввода 'N N 
можно переписать байт даНIIЫХ в ре
гистр А микропроцессора из одного нз 
256 портов ввода. Номер порта опре
деляется вторым байтом команды. 
Аналогично по команде вывода OUT 

N байт данных из регистра А мик
ропроцессора будет переПlfсан в любой 
из 256 портов вывода, адресуемых вто
рым байтом команды. 

Группа команд обмена. В этой груп
пе также всего две команды: 

ХСНО - команда для обмена содер
жимым между регистровыми парами 

HL и ОЕ, 
XTHL - команда для обмена содер
жимым между регистровой парой HL 
и ячейками паМЯТII, адресуемых по ука
затеJIЮ стека SP. 

Группа команд арифметических и ло
гических операциИ с одним операндом. 
С помошью команды СМС можно из
менить значение бита· признака пере
носа на противоположное, т. е. инвер

тировать ПРИ3НЗI( переноса. Команда 
STC позволяет установить значение 
признака переноса в 1 . ЗначеНIfЯ всех 
битов в регистре А можно инверти
ровать, применив команду СМА. 
Команда ОАА предназначена для вы

полнения двоично-десятичного СJlOже

ния. Подробно о работе этой команды 
можно прочиТl) также в [21 в гла
B~~ 111. 

Очень часто при написании программ 

используются команды' NR R, ОЕС R, 
'NX YZ, ОСХ YZ, служащие для уве
личения или уменьшения значения со

держимого регистра, ячейки памяти или 
регистровой пары на единицу. Многие 
команды этой. группы воздействуют на 
различные биты регистра признаков f 
(см. табл. 3). 
Группа команд арифметических и ло

гических операциИ с двумя операнда
ми. Перед началом выполнения любой 
команды ИЗ этой группы один ИЗ 
операндов ДОJlжен быть помещен в ре

гистр А. а другой онеранд (еСЮI ко-' 
манда однобайтовая) в один из 8-раз
рядных внутренних реГIIСТРОВ микро

процессора ИЮI ячейку памяти, адре
суемую содержимым реГIIСТРОВОЙ пары 
HL. В двухбайтовой команде значение 
второго операнда непосредственно за

дается во втором байте команды. Ре
зvльтат выполнения команды помещает

ся в регистр А. 
Команды АОО R или АО' О8 поз

воляют сложить два операнда. Сложе
ние двух операидов со значением 

бита псреноса С происходит по команде 
АОС R ИJ1И АСI О8. Вычитание 113 

аккумулятора второго операнда и учет 

значения бита заема С ПРОll3ВОДIIТСЯ 
соответственно командами SU8 R, SU' 
О8, S88 R или S8' О8. 
Операl~ИИ поразрядного логического 

умножения (опсраЦIIЯ И, обозначается 
знаком Л) содержимого аккумулятора 
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с вторым операндом происходит при 

выполнении команды ANA R или AN' 
О8. При этом результатом ВЫllOюrеllИН 
команды является 8-разрядное двоич
ное число, отдельные разряды кото

рого равны 1 только тог да, когда со

отвеТСТВУlOщие разряды у обоих опе
рандов также равиы 1. 
При выполнении rюразрядного ЛОГII

ческого сложения (операцин ИЛИ. 
обозначается знаком V) с помощью 
команд ORA R или ORA О8 образу
ется двоичное ЧИ('JЮ, отдеЛЫlые Р1lЗ

ряды которого равны I в случае, ког
да соответствующие разряды какого

либо одного ИЛII оБШ-fХ ОП('Рalrдов так
же равны 1. 

КRN~ 
"c,J]I~1 

КНl~ 
,и,Ь I~I 
Рис. I 

Результатом' выполнения операции 
ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ИЛИ (обознача
ется знаком EIЭ) командами XRA R или 
XRI О8 является байт, отдельные 
разряды которого равны 1 только тогда, 
когда соответствующие разряды опе

рандов имеют противоположные зна-

чения. . 
Рассмотрим пример различных логи

ческих операций над двумя операн
дами. 

1 операнд О О 1 О О 1 
11 Оl1(~ранд 1 О О 1 1 О 

РеЭУJIЬТDТ Л 1 О U о о о 1 (1 

операции: V 1 I О 1 I I I I 
rj) О l О I 1 1 О 1 

После выполнения рассмотренных 
команд .10гическоЙ обработки двух опе
рандов значения признаков С и АС ре
гистра признаковf всегда равны О. 
Команды СМР R или СР' О8 поз

воляют сравнивать два операнда. Срав
ненне происходит вычитанием из пер

вого операнда, хранящегося в аккуму

ляторе, второго. Если в результате 
операции вычитания окажется, что 

операнды равны, то признак нуля Z 

устанавливается в 1. если же зна
чение операнда, хранимого в аккуму

ляторе, меньше значения второго опе

ранда, то устанавливается в 1 приз
нак переноса С. 

EcТl. в системе команд микропроцес
сора команды ОАО В, ОАО О, 
ОАО Н. ОАО SP, IIОЗВОJlяющие сло
жить два 16-разрядны)( числа. Одно из 
этих чисел ДОJIЖНО быть записано в 
регистровую пару HL, а другое' - в 
регистровую пару 8С, ОЕ, HL или SP. 
Результат сложения помещается в па
ру HL. 

Группа команд сдвигов содержимого 
аккумулятора. На рис. 1 схематическн 
показано, как происходит сдвиг со

держимого аккумулятора влево или 

вправо командами сдвига RAL и RAR 
и командами циклического сдвига RLC 
I! RRC. в операциях сдвига участ
вует бит пере носа С регистра при
знаков Р. Под воздеilствием каждой 
из этих команд происходит сдвиг со

держимого аккумулятора только на 

один разряд. Если необходимо сдви
нуть содержимое аккумулятора на боль
шее число разрядов, то команду сдви

га необходимо повторить требуемое 
число раз. 

Группа КОlllанд передачи управления 
и работы с подпрограммами. Эти 
команды играют особую роль в органи
зации выполнення программ микро

ЭВМ. Пока в программе не встре
чаются команды этой группы, счетчик 
команд РС постоянно увеличивает свое 
значение, и микропроцессор выполняет 

команду З8 командой в порядке их 
расположения в памяти. 

Порядок выполнения программы мо
жет быть изменен, если занести в ре
гистр счетчика команд мнкропроцес

сора код адреса, отличающиАся от 
адреса очередной команды. Это вызовет 
передачу управления работой микро
процессора другой части программы. 
Такая передача управления (или пере
ход в программе) может быть вы

полнена с помощью трехбайтовоil 
команды безусловного перехода 
JMP ADR. Как только такая команда 
Dстретится в программе, в регистр 

счетчика команд РС мнкропроцессора 
запишется величина ADR. Таким обра
зом, следуюшей командой, которую 
будет выполнять микропроцессор вслед 
за командой JMP ADR, будет коман
да, код операции которой запнсан о 
ячейке с адресом, равным значению 
ADR. 

Безусловную передачу управления 
можно пронзвести также по команде 

рсн L, в' результате выполнения ко
тороА произойдет передача управления 
по адресу, хранящемуся в регистро

вой паре HL. 
Кроме команды безусловного перехо

да микропроцессор имеe-rвосемь трех

байтовых команд условного перехода. 
При появлении команды условного 
перехода передача управления по 
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адресу, указанному в команде, про

исходит только в случае выполнения 

определеиного условия_ Если усло
вие не удовлетворяется, то выполня

ется команда. непосредственно следую

щая за командой условного перехода. 
Условия, с которыми оперируют 

команды условной передачи управле
ния, определяются состоянием битов 
(разрядов) регистра признаков F: 

NZ (NOT ZERO) 

Z (ZERO) 

NC (NO CARRY) 

С (CARRY) 
РО (PARIТY ООО) 

- ненулевоii резуль
тат Z=O. 

- нулевоА результат 
Z=I, 

- отсутствие пере

носа, СУ=О. 
- перенос. СУ = 1. 
- нечетный резуль-

тат, р=о. 
РЕ (PARIТY 

Р (PLUS) 

EVEN) - четный результат, 
Р=I, 

М (MINUS) 

- число иеотрица

тельное, S = о. 
- число отрицатель

ное, S= 1. 

Эти условия проверяются соответ
ствующими командами условного пе

рехода: JNZ AOR, JZ AOR. JNC 
AOR. JC AOR. JPO AOR. JPE AOR. 
JP AOR, JM AOR. 
Прн написании программ, обычно, 

можно выделить одинаковые последо

вательности команд, часто встре

чающиеся в разных частях програм

мы. Для того чтобы многократно 
не пере писывать такие последователь

ности команд, их объединяют в так 
называемые подпрограммы. В любой 
части основной программы программист 

может поставить трехбайтовую коман
ду безусловного вызова подпрограммы 

CALL AOR. во втором и третьем 
байте которой указывается адрес вы
зываемой подпрограммы. Выполнение 
команды CALL AOR начинается с по
байтовой засылки в стек адреса сле
дующей после этой команды ячейки 
памяти. Этот адрес называется адре
сом возврата из подпрограммы. Он 
необходим для того, чтобы по окон
чании выполнения подпрограммы вер

нуться к продолжению выполнения ос

новной программы. 
После записи в стек адреса возвра

та из подпрограммы в счетчик команд 

РС микропроцессора загружается ве
личина AOR. т. е. адрес первой коман
ды вызываемой подпрограммы. Таким 
образом, управление из основной про
граммы передается на вызываемую 

подпрограмму. 

Выполнение подпрограммы всегда за
канчивается командой возврата из под
программы, например, однобайтовой 
командой безусловного возврата нз 
подпрограммы RET. При этом содер
жимое стека, т. е. адрес возврата 

из подпрограммы пересылается из стека 

в регистр РС микропроцессора и уп
равление вновь передается основной 
программе. 

Кроме трехбайтовой команды безус-
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ловного вызова подпрограммы CALL 
AOR. в системе команд микропроцес
сора имеется восемь однобайтовых 
команд RSTO - RST 7 вызова под
программ, расположенных по фикси
рованному адресу. Появление в основ
ной программе любой из этих команд 
вызывает запись в стек адреса возврата 

из подпрограммы и передачу управ

ления на соответствующую ячейку па
мяти, где расположена первая коман

да подпрограммы. В табл. 4 дано со
ответствие между командами RST О -
RST 7 и шестнадцатнричными адреса
ми ячеек памяти, куда передается 

управление при их выполнении. 

Таблица 4 

Адрес на- Адрес на· 
Команды чала под- Команды чала под-

ПрОГраммы программы 

RST О 0000 RST 4 0020 
RST 1 0008 RST 5 0028 
RST 2 0010 RST 6 0030 
RST 3 0018 RST 7 0038 

Кроме команды безусловного вызова 
и возврата из подпрограмм, в системе 

команд имеется восемь команд услов

ного вызова подпрограмм и восемь 

команд условного возврата из подпро

грамм, действие которых определяется, 
так же как и у команд условной 
передачи управления, состоянием ре

гистра признаков F. Если условие для 
выполнения команды отсутствует, то вы

зов подпрограммы или возврат из нее 

не выполняется. 

Группа специальных команд. Коман
да NOP этой группы не производит 
ннкаких операций, однако так как она 
выполняется за определенный отрезок 
времени, ее можно использовать в 

программах для задания временных ин

тервалов. Появление в программе 
команды HLT ведет к останову выпол
нения программы. ПроДолжнть выпол
нение программы можно только пода

чей сигнала сброс или запрос преры
вания на соответствующие входы мик

ропроцессора. 

Что такое прерывание, а также дей
ствия команд 1:.1 (разрешение пре
рывания) и 01 (запрет прерывания), 
будет описано в следующей статье. 
В ней будут рассмотрены также неко
торые вопросы, связанные с практи

ческой реализацией простейших алго
ритмов работы микропроцессорных уст
ройств программным путем и разоб
раны отдельные примеры программ для 

микропроцессора КР580ИК80А. 
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Р
адиоканал цветных телевизоров 

блочно-модульной конструкции 
состоит из селектора каиалов 

СК-В-I.модуля УПЧИ (YMI-I) и моду
ля АПЧГ (YMI-4) в блоке обработки 
сигналов (БОС). К нему также от
носят ранее не рассмотренное устрой
ство согласования модуля АПЧГ с се
лектором каналов СК-В-I и блоком 
СВП-4-1. На рис. 1 показана схема 
устройства согласования и его соедине
ния с другими блоками. В устройство 
входит двусторонний ограничитель на 
диодах VD}, VD4 и каскады на тран
зисторах VT2 и VT3. Устройство устра
няет самопроизвольные изменения на

стройки при переключении телевизора 
с одной программы на другую, при от
ключении антеины или перерывах в ра

боте телевизионных передатчиков. 
Неисправности радиоканала, как пра

вило, определяют по следующим внеш

ним признакам: отсутствию изображе
ния и звука, искажению изображения, 
ухудшению его четкости или уменьше

нию контрастности. Рассмотрим их на 
характерных примерах. 

Если отсутствует изображение и звук 
при приеме всех Ilрограмм, а на экране 

телевнзора видиы шумы и В динами

ческих головках слышно шипение, то 

прежде всего необходимо убедиться в 
исправности модуля АПЧГ. С этой 
целью переключатель SB} (рис. 1) 
в блоке управления устаиавливают в по
ложение "РПЧ" (ручная подстройка 
частоты) и переключают телевизор с 
одиой программы на другую. Если изоб
ражение и звук, хотя и искажен

ные, появляются, то неисправность -
в модуле АПЧГ. При отсутствии 
приема переключатель SB! возвращают 
в положение «АПЧ" (автоматическая 
подстройка частоты). Затем проверяют 
антенные соединители на отсутствие 
обрыва или замыкания, для чего штек
кер антенны включают непосредственно 

в гнездо «МВ» селектора KaHaJJOB СК-В-
1. В случае сохранения иеисправности 
измеряют напряжения на выводах 

CK-B-I, определяемые устройством вы
бора программ СВП-4-1. В приведен
ной таблице указаны необходимые на
пряжения при раЗJ1ИЧНЫХ положениях 

переКJlючателей поддиапазонов устрой
ства СВП-4-1. 

ПрОАолж.нме. Начало СМ. в еРадио., 1982, 
М9. 
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ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
РАДИО КАНАЛ, КАНАЛ ЗВУКА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

СЕЛЕКТОР СИНХРОИМПУЛЬСОВ 

При отсутствии напряжения хотя бы 
на одном из выводов селектора каналов 

неисправность CJleAyeT IIскать в устрой
стве СВП-4-1, Такое предположение 
оказываt'ТсЯ справедливым, когда на 

контакты 1, 2 и 5 соединитl.''лЯ Ш-П2 
(рис. 1) поступают необходимые напря
жения -·12, 12 11 30 В соответст
венно, На наличие напряжения 12 В 
указывает работа индикаторов про
грамм в БJIOК<, СВП-4-1. Напряжения 
--12 и 12 В на соединителе Ш-П2 
могут отсутствовать из-за нарушения 

контакта в соеДИНllтеле Х4 или обрыва 
печатных пронодннков на плате согла

сования (рис, 1), Если же на контак
те 3 соединителя Х4 нет напряжеНIIЯ 
--12 В, то возможно неNсправен форми
рователь этого напряжения, находя

щийся в БJlоке питаНIIЯ,' Напряжение 
30 В. приходящее на контакт 5 сое
динителя Ш-П2, формируется 113 на
пряжения 250 В в устройстве сог ласо
вання делителем R3R7R15 11 стаБИJlИ
троном VD2. Поэтому Прll отсутствии 
этого напряжения необходимо прове-

Рнс. 1 

рить указанные Э.1ементы. Кроме того, 
это напряжеНllе возрастает при обры
не в стаБИJlитроне VD2. 
Напряжения на выводах 1-3 сеЛ\~к

тора KaHaJlOB могут быть значитеJ1ЫЮ 
уменьшенными по сравнению с прнве

денными в таблице, В этом слvчае 
неоБХОД11МО отк.пючить со('динитель ):9.1 
(А4) от блока управления и I1Змt'РИТЬ 
напряжения на контактах соединителя 

)(9.1. При соответствии ЭТIIХ напряже
ний требуемым на всех lIоддиапазонах 
может бып, неисправеll селектор 
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Вывод селектора Напряжечие на ВЫВОДах ft поддиапазоtНIХ. В 

СК·В·I 
1 «мв.) I 11 (.мв.) I 111 (<<мв.) IV (.дмв.) 

J 12 О 

2 ·-12 I 12 

3 -12 I 12 -12 

9 О 12 

"риме.аиим: 1. Н. выnоде 4 селеk1·0ра всегда присутствует напряжение 12 В. 2. Напряжение на 
выводе 8 находится. пределах 0.5 ... 27 В -.- напряжение настроАкн. 

S8 1 в б.локе упрамения (рис. 1) 
прием может быть нормаЛl,НЫМ, а в по

ложении «А ПIJ» изображение искажено 
и неустоЙчиво. Это указывает на неис
правность модуля АПЧГ. Д,1Я проверки 
его снимают и измеряют СОI1РОТИlме·· 

ние междv контактами б и 7 соедин 11 TeJНI 
(см. статью А. Пескина. д. Филлера 
«ТеленI1ЗОРЫ нового поколения. БJЮК 
обработки СИГН<JJЮВ».- Радио, 1980, 
.N'2 5, с. 25, рис. 1). Если диоды ~'Dl и 
V D2 исправны, то это сопротивление 
находится в пределах 250 ... 300 кОм 
в обоих шшра влеfl иях, а при обрыве 

Видеосигнал 
1< бы61О СllлеllmО(l{/ /{ 110{}УЛЮ УПЧJ 11 AS811 AS5 

fO 6 9 СК-В-! (АБ2) +1_.=.+ 
------ R2Z5Шх - -------_ .• _---

I АБ! I 
r---' 1С322 1 . С5 З.9 

I 1йl!l!i1 135 мгц! 
ер 58 С7" c:~~ 

• H--~IH~(. 
C/4 б8 

!3Q5HFii! 

Н5 
220 

.I СЗ5 
+ 1,0 

ю 4,f!J 
СIO 15 680, Н4 5,5К 4700 

ГI"t 1IJ.211 
МООУЛЬ V//ЧИ СII 47 131,7 нгцl CIO ~ СЗ7 I С34 1. 

УН!-{ [!, 4700 {Н 4700 4700 

, 

L..J~ n 8. !if.'J /ОН 4,1 [j 

, z------=-f--Ij---- lI7 IO~I1HГ lI~ fOОl1l1Г ___ _ 

1< сещкmО/7У НОНfл.р~ 7 12~ 
Ск'/и. 6ыход"m 

СК-В-!. В heM,110-ВИДИМОМУ, nроизош!.'.JI 
пробой ОДНОГО или нескольких коммути
рующих ДИОДiJ. Их проверяют как обыч
но, измеряя СОПРОТИВJ1ение в прямом 

И обратном наnРGlМt'НИЯХ. 

Еслн напряжение на выводе 8 селек
тора при перестройке не изменяется 
в укаэанных пределах или имеет одно 

и то же значение, то необходимо от
ключить соеДИНИТ!.'J'Ь Х9.2 (А4) от блока 
уnрамення. Затем измеряют напряже
ине на соединителе Х9.2. Если т(-'nерь 
его можно регулировать на всех 110ддиа

пазонах и в необходимых предеJ)ах, то 
в ceJleKTope каналов воэможно пробит 
один из ваРШ\аIlОВ. Сor'ротивление ва
рикапов в прямом наllраВJ1еиии изме

ряют омметром с напряжением внутрен

него источника не более 4,5 В. Прн этом 
поCJtедователыю с варикапом включают 

резистор СОПРОТИВJlением 1 кОм. Напря
жение, поступающее на варикап. при И3-

м<:рении сопротивления в обратиом на
правлении не должно rtревышать 28 В. 

В том случае, когда Нет изображеlШЯ 
и звука, а шумы на экране и шипение 

В динамических ГОЛОВl,ах отсутствуют, 

10 

Рнс.2 

может быть неисправен как селектор 
каналов, так и модуль УПЧИ. Для уточ
неЮIЯ места неиеправностн отключают 

соединитель «ПЧ» модуля УПЧИ от се
лектора СК-В-I и прикасаются металли
ческой отверткой к штырю (I1ентра.%_ 
ный проводник) соединителя. При пuяв
лении шумов на экране и потреСКlIва

ний в дииамических головках поиск 
неисправности продолжают в ceJleKTope, 
а при отсутствии _. в модуле УПЧИ. 

для проверки молуля УПЧИ снимают 
с него экран и устанаВЛfrвают модуль 

В ремонтное положение. Затем при 
включенном телеви.зоре проверяют ре

жимы работы микросхемы Dl и транзи
стора VT 1, указанные на рис. 2. 

Иногда прием Iвображения и звука 
возможен только на ПОАдиапазоне 111. 
В этом случае ненсправность обычно 
связана с отсутствием напряжения 

·---12 В на выводах с('лектора каналов. 
Прием в IЮАднаlшзоне III вo:Jможсн, 
так как на все выводы селектора будет 
ПОl'Тупать напряжение 12 В (см. таб
JlИЦУ). 
В положении «РПЧ» перемючателя 

одного ИЗ ·них или резисторов R4 и 

R6 - 0,5 .. .1 МОм. Затем снимают с мо
дуля экран и омметром проверяют ка

тушки, резисторы 1I диоды чаСТОТНОf"(} 

дискриминатора. 

В положении «А ПIJ» переКJlючатею! 
S8! может не БЫl'!> автоматической 
подстройки чаетоты гетеродина. д'lЯ то
го чтобы проверить работу устройства 
АПЧГ, сначала устанавливают пере
КJlючатеJlЬ S8l блока УflравлеНИfl 
(рис. !) в положеиие «РI7Ч». Затем 
незначительно расстраивают I'етеродин 

до искривления вертикаJJЬНЫХ JIИННЙ 
или ухудшения чеТКОСТIf изображеНИfl 
и вновь переводят переключатель S В / 
в положение «АПЧ». ЕСJflI качество 
f!30бражения не УJlучшается, то Нf)ИС' 
правно устройство АПЧГ. При этом да
лее проверяют режим работы микро
схем в модуле, сняв экран и устано

ВИD МОДУJJЬ в ремонтное положеl!ие. 

Настройка на программы может пе
Рlюдически измеНЯТl,СЯ вплоть до пошlO

го IlропадаfШЯ изображения из-за ухода 
частоты гетеродина при нестаБИJlЬНОСТИ 

напряжения питания IJapllKalloB в се.1ек-
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торе каналов. Причиной неиепраllНОСТИ 
может быть периодическая утечка ста· 

билитрона V D2 (рис. 1). в этом случае 
постоянн()(~ напряжение 11 контрольной 
точке Х4 N платы согласования само
произвольно изменяется. Еслн же оно 
стабильно, то неисправно, по-вндимому, 
устройство СВП-4-1. Еше одной fIРНЧИ
ной нарушения может быть также утеч
ка в конденсаторе С9 IiJIII CJJ модуля 
АПЧГ. д,lЯ того чтобы в этом vбедить
ся, устанаВЛliвают переключатеJIЬ S8l 
в положение «РПЧ» 11 вынимают мо
дуль А ПЧГ. Изменение настройки под- . 

"., 

нога сигнала M2-5-1, причем МОДУJIЬ 
АПЧГ устанаlmивап, в ремонтное по
ложение не нужно. Затем настраивают 
контур дискриминатора. 

Иногда в положенни «А ПЧ» пере
ключатеJlЯ S81 ИJlН при точной ручной 
настройке наблюдается искривление 
вертикаJ1ЬНЫХ Jlиний изображения (IЛИ 
неУСТОЙЧИВОС'IЪ кадровой СIIНХРОЮl3а
ции. Такой дефект онреде,fJнется рае
стройкой коитура L/lC38 синхронного 
детектора в модуле УПЧИ. При этом 
необходимо в ПО.nожении «А ПЧ» пере
ключате.пя S81 уста HOВlITb модуm, 

неисправности измеряют постоянное на

пряженне на контаКте б модуля УПЧИ. 
При приеме ПРОГРfJММ в исправном TeJH'
визоре напряжение на ЭТОМ КОНТ<IКТ(" 

поступающее из усtройства АРУ, обыч
но изменяется в I1ределах 3 ... 5 В, а при 
отсутствии CHrHaJIOB ДО,1ЖНО быть рав
ным 9 В. для установки напряжении 
АРУ необходимо переменным резисто
ром R 17 в модуле УПЧИ при ОТКJIЮ
ченноl1 антенне \'становить на его кон
такте б напряжёние 9 В. Если это I/е
ВО:JМОЖIIО, то С,1l'дует проверить Ilel1b, 
по которой Hi! устройство АРУ через 

SB2 > .Выкл" 

I ~--~----H:I-t--tt--+ 

i i 

Р"с.3 

I 

~ i I 

~ I! , j 

I ' , 

'~~ , 

I 

твердит предполагаемую ПРИЧIIНУ де

фекта. 

Четкость изображения в положении 
«РПЧ" переКJlючатеJIЯ SBI может быть 
более высокая, чем в положении «А ПЧ». 
Такой дефект чаще всего связан с рас
стройкой контура L3C8CI3 частотного 
ДИСКРИМllf1<lтора в модуле АПЧГ, Для 
подстройки контура можно переКJlюча
тель S81 vстановить в положение 
«АIlЧ», а м(щуль -- В ремонтное по
ложение. Затем вращая сердечник ка
ТУШКlI [.3, доБИfJаются максимальной 
чеТКОСТII изображения на всех ПрIlНИ
маемых программах. Есть и другой, бо
лее удобный способ подстройки. Для 
этого выключатель цветности SA 1 
в БОС переключают в положение 
«8ЫКА» и извлекают модуль задержан-
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__________________ ---.J 

УПЧИ в ремонтное положение и под
CTPOllTb контур, вращая сердечник ка
тушеl( LII, L/2. 
- ПРII малой контрастности ИЗОбраже

ния и связанного с ЭТИМ дефекта в ра

диоканаJlе обычно невозможно добиться 
требуемой амплитуды сигнаJJа на кои
такте 3 моду.пя УПЧИ переменным ре
зистором R18. Номина:rr,НОМУ значению 
сигнаJlа соответствует постоянное Н<1-

пряжение Н<1 этом кснтакте, равное 

3 ... 3,5 В. Ес.nи это напряжение лежит 
в указанных пределах, но контрастность 

изображения все же мала, то надо за
менить MIIKpocxeMY DI 

В том случае, когда на изображении 
наблюдаются шумы, ИНОГl1а срывается 
строчная СИНХРОlшзация илн изображе
ние совсем пропадает; для отыскания 

контакт Б МОДУJJЯ УПЧИ i10СТУП3ЮТ 
строчные импульсы (э,,,емеIПЫ R 19, R20, 
С4 на КРОССПЛfJте БОС; контакт 6 со
единителя Х 1). При исправности цепи 
МlIкросхему Dl в модуле УПЧИ следует 
~аменить. 

Канал звука новых телевизоров, схе
ма которого изображена на рнс. 3, с'О
стоит из модумА УПЧЗ (YMI-2), 
УНЧ (YMI-3), цепей реГУJIИРОВКII темб
ра и громкости, ДИН3МИЧl'СКИХ ГО,10ВОК 
ВА} 11 ВА2 и кнопки SB2 их ВЫКЛЮ4е· 
ННН. 

Основными Rнеll!fIИМИ ПРflзнаками де
фектов в канале может быть полное 
отсутствие звука, СJJaбый или искажен
ный (хриплый) звук. а также треск. 
Если ОТСУТСТВУН звук при наличии 

1130бражения, то прежде всего устанав-
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ЛIIвают регулятор громкости в БJIоке 
упраВJIения в ПОJlожение максимаJlЫЮЙ 
громкости и проверяют, включены ли 

кнопкой SB2 громкоговорители. Затем 
измеряют напряжение питания 15 В на 
контакте 4 соединителя Х13 в модуле 
УНЧ. ЕCJIИ оно отсутствует, то либо на
рушен контакт в одном из соедините

лей, через которые это н<!пряжение 
ПРИХОДIIТ на модуль, либо заМКНУJlась 
накоротко эта цепь с общим проводом. 
Чаще всего это бывает IIз-за пробоя 
конденсаторов С9 в БОС и С6 в модуле 
УНЧ. Отсутствие напряжения rн!Т<!нин 
может быть также IIз-за утечки в кон
денсаторе С 10 в БОс. в- этом случае 
при изъятии МОДУJlЯ УНЧ напряжение 
15 В появляется. 

Iгв 

Р"с.4 

ВuiJеосuанал 

1 1O~{"'l<r Е-
'{( I/( , "'\' 

сг 0,033 <:: 

lго С50,047 
12,18 

При наличии шпающего напряжения 
звук может отсутствовать из-за наруше

t!IIЯ контакта в соединителе Х6. ДЛЯ 
проверки измеряют СОПРОТИВJlение меж

ду минусовым выводом конденсатора 

С 10 и шасси. Это сопротивление вме
сто 4 Ом (сопротивление динамической 
ГОJlОВКИ BAl) будет равно 270 Ом (со
ПРОТИВJIение ре:щстора R30 в БОС). 
Необходимо отметить, что измерение та
кого малого сопротивления (4 Ом) воз
можно только при очень точной установ
ке нуля омметра на соответствующей 
шкале. Иначе Jlегко спутать малое со
ПРОТlIв.пение динамической головки с ко
ротким замыканием цепи с общим про
водом. Наконец, если динамическая 1'0-

Jlовка исправна, то подсоединение пр н

бора вызывает в них характерные 
щеJlЧКII. 

Д.~я проверки МОДУJlЯ .УНЧ необходи
мо разъединить соединитель Х3 и при
коснуться металл ической отверткой к 
контакту 2 модуля ют контаlПУ 1 соеди
нитеJIЯ Х3 блока. Наличие гудения при 

этом свидетельствует об исправносТII 
модуля. При отсутствии гудения (фона) 
МОДУJIЬ подлежит ремоиту. Как правило, 
наиболее уязвима в нем микросхема 

Dl. Обычно на ее неисправность указы
вает увеJlичившееся с 7 ... 7,5 до 14 ... 15 В 
напряжение на выводе 12. Такая мик
росхема подлежит замене. 

Когда модуль УНЧ исправен, звука 
может не быть нз-за нарушения кон
такта в соединителе Х3 (A.l), неиспр<!в
ности модуля УПЧЗ ИJIII аамыкания 
цепи движка регулятора громкости 

с шаССJl. Иногда звук отсутствует из-за 
замыкания в соединителе Х4 (<<Магни
тофон - телефон»), что можно обна· 
ружить. отключив соединитель Х8 (А4). 
- Прежде чем приступнть к проверке 
модуля УПЧЗ, иеобходимо Убедиться 
в том, '!то на контакт 4 его- соедини
теля поступает напряжение питания. 

Нередки С,1/учаи, когда оно отсутствует 

И3 за обрыва в резисторе R9 илн утечки 
в конденсаторе Сl в БОс. Следует пом
нить, что одна IIЗ наиболее частых при
чин выхода из строя микросхем в каиале 

звука __ о увеличение наIlРЯЖt'нИЯ пита
ния с 15 до 20 ... 22 В. Поэтому прежде 
чем приступить к отысканню неисправ

ностн в канале звука, нужно отремон
тировать источник питания. В· самом 
модуле сразу проверяют микросхему Dl, 
для чего с МОДУJJЯ снимают экран, уста

навливают модуль в reMoHTHoe положе
ние и проверяют режим работы микро
схемы . 

.N\аJ1ая громкость звука при наличии 
и:юбражения может быть вызвана об
рывом в выводах ил/! в обмотке ка
тушки динамической головки ВА 1, уте
рей емкости конденсатором С 10 в БОс. 
а также неисправностями в модуле 

УПЧЗ, УНЧ ИJIИ УПЧИ. При обрыве 
в головке ВАl воспроизводятся только 
высокие частоты головкой ВА2. дJlя 
проверки конденсатора С 10 параллеJIЬ
но ему подключ<!ют заведомо исправ

ный конденсатор такой же емкости. 
Неисправный модуль определяют, как 
обычно, измеряя режимы рабо;rы микро
схем и сравнивая IIХ с указанными 

на рис. 3. 
Искаженный звук, хрипы, «зах.nебы

вание» при увеличении громкости могут 

быть из· за касания катушки динам/!

ческой головки ВАl магннтной систе
мы, а также не.~ииеЙных искажений 
в Moдy.~e УНЧ или УПЧЗ. Дефект 
головки определяют легким надавлива

нием на диффузор при ВЫКJlюченном 

телевизоре: в неисправной головке 

ПОПРАВКА 

В статье «ПрименеНllе МlIкрокалькуляторов» (<<Радио», 19В2, Н!! 6) на 
pIIC. 5 - RI =4,7 к; на С. ЗЗ во второй колонке 10-ю строку сверху следует чи
тать: «клаВIIW «Р», «+-» В порядке, обратном». 
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СJIЫШНЫ характерные шорохи. Нелиией
ные искажения в модулях, как правило, 

возникают из-за неисправности микро

схем. ПреРЫВJlСТое звучание (<<захлебы
вание») при попытке увеличить гром
кость получается, еCJIИ уменьшилось 

напряжение источника питания с 15 до 
7 ... 8 В. При ма.гюЙ громкости, когда 
ток потребления KaHaJla звука мал, та
кой дефект не прояв.пяется. 

ЕСЛJl в динамических головках слы
шен треск, то он может быть из-за огра
ничения сигнала в модуле УПЧИ или 
неисправностей в модуле У ПЧЗ иди 
УНЧ. В первом СJlучае (при ограниче
нии в модуле УПЧИ) треск, перехо
дящий в сильный фон при некоторых 
сюжетах изображения (особенно тит
рах), устраняют, немного уменьшая 

размах сигнала на выходе модуля 

УПЧИ переменным резистором R 18. 
ПРII невозможности исправить звук та
ким способом требует замены МIIКРО' 
схем,! Dl в модуле УПЧИ. Во втором 
случае треск не зависит от передачи. 

Его устраняют заменой· микросхемы 
в одном из МОДУJlей KaHaJla звука. 
Предварительный сеJlектор синхроим

пульсов расположен на кросс-плате 

БОс. Схема каскада быда рассмотре
на в упомянутой выше статье (<<Радио», 
1980, N2 5, С. 26, рис. 2). С целью 
повышения надежности и УСТОЙЧIIВОСТII 
работы при некоторых иёкажениях в 
сигнале селектор был доработан по 
рllС. 4. Наиб(mее характерными неис
правностями селектора СIIНХРОИМПУЛЬ

сов могут быть нарушения общt'Й син
хронизации и подеРГlIвание изображе· 
ния по вертикали. 

При нарушении общей синхрониза
ции нt'обходимо проверить исправность 
кабеля между соединителями Х2 в БОС 
и блоке разверток. Затем контролиру
ют режим работы транзистора VT 1 
предварительного селектора СIIНХРОIIМ

ПУJlЬСОВ, а также "роверяlOТ элементы 

каскада. Например, конденсатор С2 мо
жет иметь большую утечку. Для её 
определения изымают модуль УПЧИ 
и IIзмеряют напряжение в точке l~оеДII

неНIIЯ конденсатора С2 и резистора Rl. 
Хотя бы малое напряжение в этой точке 
указывает на утечку в конденсаторе С2. 

ПодеРГlIвание изображения по верти
кали обычно бывает при неисправно
сти микросхемы Dl в модуле УПЧИ_ 
В этом случае синхроимпульсы огра
ничены уже на входе предварительноm 

селектора синхроимпульсов. В телеВII
зорах первых выпусков этой серии ре
зистор Rl имеет СОПРОТИВJlение 270 Ом, 
и его необходимо увеЛИЧIIТЬ, чтобы уст
·ранить подергивание, до 1 кОм, а между 
точкой соединения конденсаторов С2, 
С5 и общим проводом включить кон
денсатор емкостью 100 пФ. В модерни
зированном селекторе СИНХРОИМIlУ.~ьсов 

такой дефект отсутствует. 

г. Москва 
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СТАБИJ\ИЗАТОР 
НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА 

Выходное СОПРОТИВJ1ение стабl1лиза-11 [1/ 
тора - регулируемое и может· быть 
установлено ПОJlОЖитеJlЬНЫМ. НУJlевым 

или ОТРИЩlТеJIЬНЫМ. Предусмотрен вход 
д.nя подачи управляющего lIеремеНIIОГО 

напряжения частотой 20 гll. ... 20 кГц, 
кото[юе можно CКJIaДЫBaTb со стаБИJlИ

:1ированным ПОСТОЯШIЫМ, что заметно 

облегчает исс,педование устойчивости 
различных устройств к помехам, про
Нl!каЮЩIIМ по цепям питания. 

n 
В. СВЕТОЗАРОВ 

рактика радиоконструирова ния 

предъявляет к источникам пи

тания разнообразиые 11 подчас 

противоречивые требования. В одних 
СJlучаях нужеи мощный источник, в 
других например при пробном 
ВКJlючении маJlОМОШНЫХ устройств, -
ВЫХОДНОЙ ток источника ДОJlжен быть 
ограничен безопасным ДJlЯ них значе

нием. Выходное напряжение источнИ'ка 
обычно стремятся поддерживать по

стоянным, однако пр" исследова'нии 
устойчивости электронных устройств к 
помехам по питанию это напряжение 

преднамеренно варьируют. Весьма ши
рок интервал используемых значений 
выходного напряженЙя. Удовлетворить 
зти требования можно либо примене
нием нескольких источников питания, 

либо созданием универсального блока, 
допускающего раЗJlичные реЖIIМЫ ра

боты и изменение в ШИРОКIIХ предеJlах 
значений выходных пара метров. 
Описанный ниже стабилизатор по 

+ 

'НС. t 

качеетвенным показатеJlЯМ и схемо

теХНИ'iеской сложности сравним с уст
ройствами, описанными в статье В. Чер
ного «Регулируемые стабилизаторы 
напряжения на ОУ» \ "Радио», 1980, 
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Ng 3, с. 33-35), однако обладает более 
широкими и гибкими функциональными 
возможностями и полностью защищен 

от lIереl'РУЗОК и короткого замы ка нин 

цепи нагрузки. Стабилизатор может 
работать в режиме источника стаБИJlЬ
ного напряжения, источника стабильно
го тока, а также в режиме нагрузки, 

допуская работу на противо-ЭДс. Для 
иядикации режима работы ИСПОДЬЗ0ва
'ны светодиоды. 

При работе устройства в режиме ста
билизации напряжения максимальный 
ток нагрузки может быть установлен 
любым в пределах от нуля до макси

малыlOГО. Регулируемое ограНИЧt'ние 
выходного тока в сочетании с быстрым 
установлением режима питания нагруз

ки 11 М3JIOЙ выходной емкостью поз
воляет избежать порчи маJIOМОЩ!lЫХ 
устройств при наличии ошибок в их 
монтаже ИJIИ неверном ПОДКJlючеНIIИ 

к источнику. Система защиты может 
работать к-ак в режиме ограНllчения 

Основные технические хараkтrристнки 

Выходное регулируемое напрнж('ние. В 0".30 
ВЫХОДНОЙ регулируемый ток, А 0 ... 1 
Коэффициент стаБНJlи,ации . . . . 5000 
Амплитуда пульсаций ВЫХОДНОГО напря-
жения. мВ . . 0.1 

Выходное сопротивление: 
в режиме стабиюtЗll ции tlапряже-

НИИ, мОм.. . 2 
в режиме стабилизации ТОl\а, кОм 1 

Управляющее lIаПРЯЖ~НI!е. В . 0".10 
BpeMJI установления 'tOKa и наnРЯЖt~· 

ния при изменении режима и при 

lIере"ру:<ке. МКС 1 (10 

Указанные выше характеРИСТIIКIi со-
ответствуют CJlучаю питания стаБИJlиза· 

тора от выпрямителя с НОМИНi1ЛЫiЫМ 

выходным напряжением 40 В 11 емко
стью конденсатора фи,nьтра 4000 мкФ. 
СтаБИJlизатор сохраняет работоспособ· . 
HOCТl, при изменении питаюшего напря

жения от 1.5 до БО В. При этом 
меняются mнпь максимальные значения 

выходного напряжения, которые на 5 13 
М('IIЫllе напряжения питания, и выход, 

ного тока, ограниченного ДОПУСТIIМОИ 
рассеиваемой МОI.ЩlOстью регулирую
щего транзистора. 

V2 KT60IA; V3, УН ПJОБА; V5. V8 КТ201А; 

Vб, V9 KT20JA Vf1! КТ801Б; Vl4 КТ803А i 

У1 К(}1ЫА; v4 Д818Е; Y13, Vf5 Д15 i 

Уl, V/O AJlf01!5; А1, А.? Кff8УДfБ 

тока, так и в триггерном, причем 

в последнем режиме при ущ\пичеНИII 

выходного тока сверх заданного значе

ния выход стабиmJ3атора оказывается 
обеСТО'lенным If шунтированным. 

R21 ЛJ25 
121( г 
,,' ~ 

R22 (2к t4 1.0 , а 

VI5 +ивых 
С3 

0,022 
е 

Схема стаБИЛlfзатора предстаВJlеН11 
на рис. 1. Образцовое напряжение 
формируется стаБИJl1IТРОНОМ V4, питаю
ЩИМСfl от источ ника стабилыюго ТОl(а 

на ЭJlементах V/, V3. R4. СтаБИЛIIТРОН 
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v 1, в С:IЮЮ очередь, питается от 
источника стаБИ,1ЫЮГО тока на ЭJ1е
м{'нтах V4, V2, R.1_ Благодаря такой 
взаимной стабилизаl\ИИ подучены очень 
мамlЯ аМlIлитуда IIУJlьсац~й обра:що
вого наприжения (менее 0,1 мВ) и 
постоянство тока 'Iерез стабилитроны 
IIрИ измеНСНИII напряжения питания в 

Щ"СКОЮ,IЮ ра:1. Небольшую зависимость 
режнма работы стаБИJJИТРОНОВ от нап
рнжснин П!IТания, обус.:lОменную тран
зисторами V2 и V.1, компенсирует ре
эистор R 1. Через резистор R2 протекает 
flачаЛЬНЫI1 открывающий ток тран
зистора ~'3, неоБХОДIIМЫЙ для выхода 
источника образцового напряжения на 
рабочий реЖIIМ при включеНИII уст
ройства. 

СгаБНJН!:Jатор напряжения представ
ляст собой усилитель на ЭJJементах· 

А/, V9, V12, V14, охваченный ГJJубокой 
(60 дБ) отрицатсльной обратной связью 
по напряжению. Входной дифферен
ШJ3JJЫIЫЙ усилитель на микросхеме Аl 
сравннвает IJЫХОДНое .напряжение ста

билизатора с образцовым. На одном 
И3 входов (вывод /О) поддерживается 
постошшое напряжение. заданное дели

телем RJORII; Iia другой (вывод 3) 
flOл.а но регулируемое стаБИJlизирован
lIoe напряженне через резисторы R6, 
R7, сигнад обратной связи через ре
зистор R21, сигнал положительной об
ратной связи по току через ре:lИСТОР 

R8 и СШ'нал упраВJlения выходным нап
ряжением от внешнего ИСТОЧНi1ка через 

Ilerlb C4R22. 
СИГНаЛ положительной обратиой свя

зи 110 току, ПРОf10рционаю,ный l'ОКУ 
нагрузки, формируеТСf1 на резисторе 
R5 и 110аВО.~яет установить жеJJаемое 
значение выходного сопротивления ста

билизатора. В некоторых СJJучанх, 
например, когда требуется стабиmlЗИ
ровать частоту вращении эл('ктродви

гателн, ИСТОЧНIIК ПIIТ,ШИЯ должен иметь. 

отрицатеЛЫlOе выходное сопротивленис 

в Н('СКОд!,КО ом, компенсирующее соп

РОТflВJft'пие обмотки двигателя. Для 
IJOJlучення такого режима работы 
источника нужно замеНИТf·, резисторы 

R8 и R9, раССЧlIтав IfX СОПРОТИВ.IIсние 
по фОРМУJlам: R8=R5. R21/IR.blx l: 
R9=R8.5IOOj(R8·-5100), где сопро
тивленне всех резисторов выражено 

в ома.х (.здесь н даJfее). Ес.:IИ сопро
ТИВJlение резистора R9 ПОЛУЧИЛОСЬ 
отрипателы!Ым, знак результата вычис

лений отбрасывают, в стабилизатор 
устанавливают резистор R28 с получен
ным значением сопротимения, а ре
зистор R9 ИСl<Лючают. 
Для плавного регудироваНIfЯ отрица

те:н,иого выходного СОПРОТНВ.llения от 

НУJlЯ до RRblX нужно установить 
переменный резистор R30 и резистор 
R8 замеl!НТI, резистором R29 того же 
номинала. 

Есди требуется ПОJюжительнuе вы
ходное сопротив,nеиие, следует верхний 
(по схеме) вывод резистора R8 под
КJIЮЧИП, К общей точке резисторов 
N 10 и R 11 н заменить рсзнсторы 
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R8 и R 1 1 _ рассчнтав их сопротивление 
по фОРМУJlам: R8~~R[i· 6000jRBbl ,; 

RI1=R8.2000j(R8-2000). 
По отношению к снгна.1У, поступаю

щему на вывод г. стабилизатор является 
уси.ште.гfем с rЮJJОСОЙ пропускания 
20 Гц ... 20 кГц и входным сопротив
.~eHfleM 12 кОм, На lIагрузкt~ стабилнза
тора этот снгнал прояв.п яется в виде 

пульсаций. наложенных на стнБИ.illIЗИ-

, Общий· провод генератора ПОДКJlючают 
к выводу д или е (как правнло, к выво
ду. соединенному с. общнм провоДом 
нагрузки стабилизатора) . В первом 
случае коэффицнент усиления устройст
ва по напрнжению равен 0.5, во 
втором - 1. 
Если на выходе стаби.lизатора дейст

вует противо-ЭДС (что случаеТ(:я прн 
работе на ИНДУК"I'IfВНУЮ нагрузку), 

jФl C2..:L ь ~8~~~R3 ~R2 RIStj1 ~ ~g V5 R5~ · 1· Т о о 03 V2 00 l4 R8 g оК ~ р 
I 15 ОфК К ~ Rf7 I I i о ..t. {(го о о ~o 't>~e- ;~ PJ!fLtI..... ф 1 

yrг ок {(1 Э"О R28 ·Rl2 /" ~ " 
I : 09 ТсI P_tI..... У3 ~~ {01 14 о 01 140\ 
· 1 ~ /(0 ~ О О О 01 

I --I<J--> {(4 {(27'.-е- : О О О 01 
~., 11-1/: ~ О О О 01 

· ~ "" iI R21't>-qr ___ ,:0 О О 01 I ~ I ,,---- \ JO АI о О А2 01 · ~I ~ ~/ ~ti{ ~ О О О 01 
1 '1:5 . VH {(23 У1 I Ч:::::РR22 I о Э о э: 
· S::J 00 ф {(7 ci О 6 О О О I 

. 09 {(24 ..1. ~ О О / 

I I -n::::h С3 Т JT Rlб R,J2 ,,- - _ ... . ~ tC5J ""--е ~ R/g ~O /' ~ 
LdJ 'l ..... _-_'!!!._--~~-------~------:---=---=-=-==.:;-::~/ .А R,J1 
~ ""'Р- О О 'f' 

'НС.1 

рованное напряженне. Максимальная 
амплитуда пульсаций на частоте 20 кГц 
равна j В,'а с уменьшением частоты 
увеличиваетен обратно пропорциональ
но ей. Источником упраВ.llяющего 
сигнала может служить практически 

любой генератор звуковой частоты .. 

напраВJlеНffе выходного тока меняется 

на противоподожное, ff стаБИЛffзатор 

работает в реЖflмt' нагрузки. Противо
ЭДС стремится увеличить выходное 
напряжение сверх установ.пенноJ'O, при 

этом срабатывает цепь обратной связи 
и увеличивается ток траНЗlfстора V 12, 
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который чере:. ДIIОД V 15 шунтирует вы
ход стабилизатора. Транзистор V8 ог
раничивает макснма,lЬНЫЙ ток тран
зистора V 12 на уровне 0,2 А. 
В стабилизаторе тока работает вход

ной УСИЛllтель на микросхеме А2. 
Сигнад отрицательной обратной связи 
110 току снимается с датчика тока -
резист()ра R5 -- и подводится к входу 
Усидин.'JIЯ (вывод 10 микросхемы) 
черсз резистор R /5. При увеJlичении то
ка в нагру:!ке до определенного 

уровня открывается транзистор V6 и, 
сJlедовате.1ыl,' уве.,ичивается коллек

торный ток транзистора V 12. В резу"ь
тате выходное напряжеlJие уменьшает

СЯ, ПРIl этом сигнаJl обратной свнзи 
110 напряжен'1Ю через цепь R2JAJ зак
рывает траllЗИСТОР V9, и 011 перестает 
упраВJlЯТ!, выходным напряжением. Та
ким образом, при малом токе нагрузки 

ВЫХОДIIЫМ lIаприжением упраВJlяет 

входной усилитель на микросхеме А/ 
!! устройство работает как стаБИJlизатор 
иапряжения, а при БОJlЬШОМ ._- входной 
УСИЛlIтеJlЬ на микросхеме А2, I! оно 
работает стаБИJНl3атором тока. Значе
ние тока, IlрИ котором происходит 

смена функций, можно устана!l.ilивать 
в Ilределах 0 ... 1 А пер\'менным резисто
ром RJ4. 
'Описанный выше режим работы огра

ничитеJlН тока соответствует разомкну

тым контактам S/. При их замыкании 
ограничитель тока переходит в триг

гериый режим. Когда (при определен
ном звачении выходи ого тока) иачинает 
открываться транзистор Vб, открывает
ся также и транзистор V5, что приводит 
к дальнейшему лавинообразному откры
ванию транзисторн V6. В результате 
резко ув\,личивнется ток транзистора 

V12, закрывается регулирующий тран
зистор V 14 и выход стабилизатора 
оказывается зашунтированным цепью 

V J5V 12 - напряжеllJj(~ на нагрузке 
уменьшается I1раl\тическн до ну.1Я. Для 
возвращения стаби.nизатора в рабочий 
режим нужно разомкнуть 11, если 

требуется триггерная защита, снова 
замкнvть контакты 81. 

Цеliь R23VJ3 ограничивает макси
маЛЬ!IЫЙ выходной ток на уровне 1,2 А, 
защищая стабилизатор от перегрузок 
при отказе (или при отсутствии) I!епи 
стабилизации тока. 

для измерения наllряжения на на
грузке СJlедует к выводам в 11 е под

мючить МИ.1лнамперметр. для измере
ния тока через нагрузку миллиампер-' 
метр ПОДКJIЮ'I3ЮТ к выводам а и б. 
Включать измеритеJIЬ тока непосредст
венно в !~епь нагрузки н" рекомен

ду'.'тся. поскоm,ку это приведет к уве-

• ryИ'lенню IIЫХОДНОГО СОПРОТИВJlеНI!Я ста
билизатора. Номиналы добавочных ре
ЗIil"ГОРОВ R25 вольтметра If R24 ампер
метра выбирают в зависимости от ха
рактеристик прибора и верхнего пре
дела flзмерения. ЕСЛII ИСllOJIьзован 
Мllллиамперметр с током ilО.1НОГО откло

нения стреЛКIf /0 11 требуется IlОЛУ'ШТЬ 
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предел шкалы 'шах по току и Итак 
по напряжению, сопротивления этих ре

:JИсторов вычисляют по формулам: 
R24 =/max • R23/ /0; R2{; = итах/ Iо, а по
том уточняют при наJlаживании стаби
лизатора (здесь и далее ток -- в ампе
рах, иапряжение -- в вольтах). 
Режим работы СТjlбилизатора опре

деJlЯЮТ по свечеиию светодиодов. Сла
бое свечение светодиода V J() означает 
р('жим стабилизации напряжения, сла

бое свечение V7 -- режим стабилизации 
тока, яркое свечение V 10 - режим 
нагрузки, яркое свечение V7 - сра
батывание триггерной защиты. ЕСJШ 
напряжение питания недостаточно для 

обеспечения заданиого выходного нап
ряжения, свечение отсутствует. 

:i; 
~ 

.., 
~ 
1П 

Vf- V4 
'" КЦ4025 

::t; 

Для IlUСТРоения стабили~атора с дру
гими значениями максимального выход

ного напряжеl!ИЯ ИтаХ итока lтах IlрИ 
заданном стабилитроном V4 образцо
вом наПРflжениu ист. достаточно из
менить иоминалы нескольких резисто

РОВ\ руководствуясь соотношениями: 

R2J=I,1 ·R7 ;"'Итnх!ИСТ4; 
R9=1,1 • R7. Итах/(Иmах-Исt4); 

RJ5=1,1 • RJ3. R5 '/mах/Ист4; 
RJ2=1,1 • R13· R5 '/тах/ 

/(R5 '/",аХ+ИСТ4)' 

Коэффициент 1,1 обеCJIечивает 10%
ное перекрытие IiHTepBaJIOB тока и нап

ряжен!!я. Напряжение питания стаби
.1нзатора выбирают иа 5 ... 10 В больше 
ИтаХ ' В качестве примера представлены 
номиналы этих элементов для стаБИJIИ
заторов на 15 В и 60 В при Ист4 =9 В . 

итах 'тах Unит R9 R21 R19 
R5. 
R23 

15 В ',5А 25 В 9,1 к 6.2 к 43 1.2 
БОВ 0.5 А 70 В 4,3 к 24 к 130 3,6 

в стабилизаТОРt~ _на 60 В для облег
чения теплового режима. транзисторов 

V2 и V3 в их коллекторные цепи 
СJIедует включнть резисторы R26 и R27 
с номиналами соответственно 3 и 1 кОм 
мощностью 1 Вт. В стабилизаторах 
иа 30 и 15 В эти резисторы не нужны. 

Стабилизатор можно упростить за 
счет отказа от тех или иных функцио
надьных возможностей. В простейшем 
варианте отсутствуют: стабилизация 
тока (А2, V6, R12·-RI5), триггерная 
защита (81, Vб, R16, RI7), индикация 
режима работы (V7. V /О), цепь поло
жительной обратной связи по току 
(R5, R8), ограниченне шунтирующего 
тока (V8, С/, R20), управление выход
ным напряжением от внешнего источ

ника (R22, С4). При исключении свето
диодов их заменяют резисторамн соп

ротивлением 1 кОм. 
СтаБИЛllзатор некрити'tен к выбору 

транзисторов, однако транзистор 1/14 
должен иметь статический коэффициент 
передачи тока не менее 30, траизисторы 
113, Vl1, V/2 - не менее 15. Вместо 
КТ201А и КТ203А можно ИСIlО.l1ьзовать 
любые среднечаСТОТНЫt: или BЫt~OKO
частотные маломощные кремниевые 

транзисторы соответствуюшей струк
туры. Вместо транзисторов П306А мож
но испою,зовать КТ814, КТ816 с индек
сами Б, В, Г ИJlИ П214-П216 с любыми 
индексами; вместо КТ601А --- П307, 
П308, П309, КТ602 с любыми индек
сами; вместо КТ807Б -- любые из серий 
КТ801, КТ815, КТ817; вместо КТ803А .-
любые из серий КТ808, КТ809, KT819. 
Микросхемы серии К118У ДI Б можно 
заменить на К118УДl I! К122У Д 1 с лю
бым буквенным индексом. При ИСПОJ1Ь
зовании вместо П306А германиевых 
транзисторов СОПРОТИВJ1ения резисто

ров R4 и RJ9 СJlедует увеличить на 20%. 

Детали стабилизатора, за исмюче
Нllем переменных резисторов, свето

диодов и мощного регулирующего 

транзистора, монтируют на Ilечатной 
плате, чертеж которой предстаВJlен 
на рис. 2. Плата установлена в ста
билизаторе на разъеме МРН-22. Ва
риант .платы, показаНный на рис. 2, 
позволяет реализоватЬ все описанные 
выше модификации стабилизатора. В 
практической конструкции те или иные 
элементы могут отсутствовать. Напри
мер, в стабилизаторах на 15 и на 
30 В вместо резисторов R26 11 R27 
устанавливают переМbIЧКI1. Резисторы 
R8/ и R.12 (сопротивлением 1 кОм) 
устанавливают только в отстутствие 

световой индикаЦИ!l режима. 
Транзисторы VJJ 11 VJ2 смонтиро

ваны на общем' радиаторе в виде 
дюралюминиевой пластины рюмерами 
58 х 30 х 5 мм, vстаНОВJ1енной на Ilечат
ной плате. При ИСl10JlЬЗ0вании вместо 
П306А (V8) транзистора из серий 
КТ814 -- КТ816 его также придется 
снабдить небольшим радиатором 
пластиной плошадью поверхности 3 ... 
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5 ем2 • Транзистор V 14 установлен на 
радиаторе, рассеивающем мощность до 

40 Вт. 
Налаживание стаби./IИзатора НаЧИ

нают с подгонки верхней границы 
интервалов выходиого напряжения и то

ка, учитывая слеДУIQщие зависимости: 

увеличение сопротивления резистора 

R21 расширяет диапазон напряжения, 
увеличение сопротивления резистора 

R9 сдвигает интервал напряжения 
в сторону меныuих значений; YBeJIII

чение сопротивления резистора R 15 
расшнряет интервал тока, увеличение 

сопротивленпя резистора R12 сдвигает 
интервал тока в сторону меньших зна

чений. Напряжение измеряют в режиме 
холостого хода, а ток ___ о при коротком 
замыкании выхода стабилизатора. 

Ре:зистор R1 подбирают по минимуму 
пульсаций на выходе в режиме стаби
лизации напряжения при выходном 

напряжении 10 ... 20 В IJ токе нагрузки, 
близком к макснмальному. Коэффи
циент ОСJlабленпя пvльсаций напряже
ния питания должён быть не менее 
104 (80 дБ). 
Подбпрая резистор R8, уменьшают 

выходное сопротивление стабилпзатора 
до значения, не превышающего 2 мОм. 
[lепь llOJIOЖlпелыюй обратной связи 
по току позволяет скомпенсировать 

сопротив.nение монтажных и печатных 

про водников, но ДJI Я этого подбирать 
резистор R8 следует пр!! полностью 
смонтированном стабилизаторе. В от· 
с.утствие резистора R8 выходное сопро
тивлеиие стабилизатора равно 
10 ... 20 мОм. В этом CJ1\'час для исклю
чения влияния сопротйвления провод
ников желательно установить резистор 

R5 не на пдате, а вблизи выходных 
зажимов стабилизатора. 
В практике радиоконструирования 

часто требуется несколько источников 
питания одновременно, напрнмер, для 

устройств, содержащих цифровые и 
аналоговые микросхемы. Такую потреб
ность в большинстве С.~vчаев полностью 
обеспечит четырехкана.1ьныЙ блок пита
ния, схема которого приведена на рис. 3. 
БJIOК содержит четыре независимых 
стабилизатора, питающихся от общего 
сетевого трансформатора. Два нз ннх 
(Ст8 и Ст4)' собраны по схеме рис. 1, 
а остальные два на выходное напряже

ние до 15 В по упрощенной 
схеме. Выходы стаби.1изаторов могут 
быТ!, соединены последовательио или 
параJlлельно с тем, чтобы полvчить 

JlНбо ДВУПОJlярные источники питания, 
лнбо источник с выходным током до 4 А, 
либо источник с выходным напряжени
ем до 90 В и другие. 
Трансформатор Т 1 собран на магни

ТОl1роводе сечением 9 см 2 . Обмотки 
содержат: I - 1050 витков провода 
ПЭВ-2 0,57, 1I и ll/ -- по 100 витков 
ПЭВ-2 0,83, /V и V - по 150 витков 
IlЭВ-2 0,72. 

г. Москва 

36 

!1ЕШЕ РАЗ 
О i\ИНАМИЧЕСКОЙ 
ЕМКОСТИ 

м 
Д. 6АРА60WКНН 

еханизм возникновения так 

называемой динамической ем
кости и вызываемые ею резо

нансные явления при усилении сигна

лов источников, обладающих собствен
ной индуктивностью, в журнале уже 
рассматривались [1). Однако влияние 
динамической емкости на А ЧХ усили
тельного тракта этим не исчерпывает

ся. Нередко А ЧХ деформируется при 
подключении к входу усилителя ре

зистивного делителя напряжения с ма

лым коэффициентом передачи. И здесь 
причина частотных искажений - в той 
же динамической емкости. 

Вход 
Rf 

R2 

BblxoiJ 

,"с. 1 

Обратимся к эквивалентной схеме 
усилителя с делителем напряжения 

R / R2 во входной цепи (рис. J). Под
ключенные параллельно резисторам 

конденсаторы С1, С2 символизируют 
паразитную емкость: С1 - собствен
иую емкость резистора R1 и монтажа, 
С2 - собственную eMKociГb резистора 
R2, емкость монтажа и входную ем
кость усилителя А1, которая при боль
шом коэффициенте 'усиления опреде
ляется в основном динамической 

емкостью. Коэффициент передачи та
кого устройства со входа делителя 
на выход усилителя А/ описывается 
выражением 

К(jю) = R1~R2 Х 
Х J+jюR/С/ 

[ . R1R2 ] Х 
1 + jю(С1+С2) R1+R2 

ХКМ' (1) 
где ю=211f - круговая частота, КМ -
коэффициент усиления усилитеJlЯ А J. 
При малом коэффициенте передачи 

делителя входного иапряжения и боль
шой входной емкости усилителя А J 
формулу (1) можно записать так; 

К (jю) = 
R2 1 +jюR1С1 
R 1 J + jюR2С2 • КМ = 

= R2 • 1 + jЮТl • К (2) 
R/ 1 + jЮТ2 М-

где т, =R1C1 и T 2=R2C2 - постоян
ные времени соответственно верхнего 

и нижнего плеч делителя. 

Из выражения (2) видно, что при 
Т 1 =Т2 коэффициент передачи устрой
ства не зависит от частоты во всем 

диапазоне частот усилителя А/. Дели
тели напряжения, в которых Т, ='1'2' 

иазывают скомпенсироваиными. На 
практике этого добиваются подключе
иием параЛJlельно резистору R J под
строечного конденсатора. 

Коэффициент передачи не зависит 
от частоты и в том случае, если обе 

постоянные времени делителя меньше 

постоянной времени Тв = I /211! в ({. -
верхняя граничная частота усилите

ля А1). 
Если же Тl и Т2 не равны и каждая 

из них больше постоянной времени 
Тв' то возможны два случая: Тl>Т2 
и '1'1 <Т2• Обобщенные АЧХ дЛЯ этих 
случаев показаны на рис. 2 (а и б соот
ветственно) . 

Строго говоря, все сказанное спра
ведливо при условии, что выходное 

сопротивление источиика сигнала Rc 

К 

К=Кг 

К=I L.L--7-----.,;L.I..---L-1.l._ 

f ( f8 f 
21Т7:, 21ТТZ 
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равно нулю. На практике это не так, 
и полоса пропускаемых частот огранн

чивается частотой f = 1 /2:ttRcC 1. Одна
ко, как правило, эта частота лежит 

выше верхней граничной частоты {. 
усилителя, поэтому влиянием сопро

тивления источника снгнала можно 

пренебречь. 
Наиболее часто соотношение т, >Т2 

встречается в магнитофонах. Так, в 
магнитофоне сСелигер-IV» [2] дели
тель напряжения сигнала, поступа

ющего от звукоснимателя, образован 
резисторами сопротивлением 1 МОм 
(Rl) и 2 кОм (R2), а паразитные 
емкости примерно равны 5 пФ (С 1) 
и 6000 пФ (С2). Нетрудно показать, 
что на частоте 13 кГц ослабление 
сигнала из-за влияния входной емко
сти универсального усилителя (С2) 
составляет в данном случае около 3 дБ. 
В магнитофоне «Маяк-203» [3], уси
литель которого обладает примерио 
такой же 'входной емкостью, ослабле
ние сигнала на частоте 16 кГц может 
достигать 9 дБ(!). Из этих примеров 
видно, насколько важно правильно 

выбрать параметры такого, казалось 
бы, неответственного узла тракта, как 

делитель входного напряжения. Оче
вндно, что при меняя скомпенсирован

ный делитель или добиваясь выполне
ния условия Т" Т2<Тв, можно сущест

венно снизить частотные предыскаже

ния при записи и подъем АЧХ на 
высших частотах при воспроизведе

нии, а следовательно, инелинейные 
искажения сигнала и уровень высо

кочастотных шумов. 

Подводя итог всему сказанному 
выше, можно сделать следующие вы

воды. Динамическую емкость в любом 
случае необходимо снижать. Кроме 
способов ее уменьшения, описанных 
в [1], можно рекомендовать в каче
стве входного использовать каскодный 
усилитель. «3агрублять» чувствитель
ность тракта предпочтительнее с по

мощью ООС, охватывающей уснли
тель, а не делителя входного напряже

ния. Если все же приходится идти на 
применение делителя, то при его рас

чете следует учитывать входную ем

кость следующего за ним каскада, 

а АЧХ тракта снимать, подавая сиг
нал на вход делителя. При невозмож
ности добиться выполнения условия 
тl' Т2<Тв необходимо применять ском
пенсированный делитель напряжения 
(тl =Т2 )· 

г. Свердловск 
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Сенсор:нъ:rit узел!!] 
-

с емвостнон 

з&дерzхоit 

В. КАРЧЕВСКИМ 

В раз:шчных электронных устройствах (теJlеиграх, часах, элект
ронных переК.J1ючателих, сторо

жевых устройствах, телеграфных клю
чах и т. д.) радиолюбители широко 
применяют цифровые МИКРOl~хемы серии 
K155. ДJIЯ коммутации цепей в таких 
конструкциях можно использовать сен

сорный узеJI с емкостной задержкой 
на микросхеме этой же серии, прин
ципиальная схема которого показана 

на рис. 1. Узел содержит малое чис.10 
деталей, имеет хорошую помехозащи

щенность и большую чувствительность. 
Принцип действия узла иллюс:грируют 
упрощенные BpeMeHHble диаграммы, 
изображенные на рис. 2. 
На вход узла, а следовательно, на вы

воды 1 и 2 элемента Dl.l и вывод 4 
элемента D 1.2 с генератора подают пря-

Е1 :-------., 

J 
Вход 

Рис. t 

моугольные ИМI1УJIЬСЫ с частотой следо
вания 1 ... 10 МГц (рис. 2,а). Если не 
прнкасаться к сенсору Е/, то на вывод 
5 элемента D 1.2 поступают инвертируе
мые элементом Dl.l входные импульсы 
(рис. 2,6). Таким образом, на вы1одеe 
узла постоянно БУД$Т уровень 1 
-(рис. 2,в). 
Если прикоснуться К сенсору Е 1, то 

к узлу будет 1l0ДКЛЮ'lена емкость тела 
человека-относитеm,но общего провода. 
Из-за этой емкости импульсы на входе 
5 элемента Dl.2 будут возникать с неко
торой задержкой (рис. 2,г) по отноше
нJlю к Jlмпульсам иа входе 4 (рис. 2,а). 
В результате, когда на входы элемента 
одновременно воздействуют уровни 1, то 
на выходе узла будет уровень О 

(рис. 2,д) и формируется выходнuй 
импульс. 

Задержка фронта импульсов происхо
дит на время т2, за которое напряжение 
возрастает от уровня О до уровня пере
ключения, а спада - на время т/, 
в течение которого сигнал уменьшается 

от уровня I также до уровня пере
ключения. Так как уровень переключе
иия у микросхем серии Кl55 бл иже к 
уровню О, то' задержка спада (Т!) полу
чается большей, чем фронта (т2) им
пульса, что поясняет рис. 3. Учитывая 
это с' целью повышеиия чувствитель

ности и помехозащищенности, сенсор

ный узел разработан так, что импульс 
на его выходе ПОЯВ.пяется только при 

задержке сhада входных' импую,сов. 

Диод V 1 предотвращает быструю раз
рядку подключаемой к сенсору емкости 

через открытый выход элемента Dl./. 
Она разряжается через резистор Rl. 

Исrюльзун описанный сенсорный 
узел, можно собрать различные пере
КЛЮ'lатеJIИ и выключатели. Например, 
на рис_ 4 hриведена схема переклю
чателя с ДВVМЯ выходаМII. На входы 
узлов I и 2 'поступают импульсы с ге
нератора О. Он собран по схеме сим
метричного мультивнбратора на микро
схеме Dl. Триггер D2./ формирует 
фронты выходных импульсов. Сенсор
ные узлы подключены к входам RS
триггера на элементах D4.1 и D4.2. 
tсли касаться сенсора Е 1, то на выходе 
J переключателя будет уровень 1, а на 
выходе 2 -- О. Изменить состояние 
выходов переключатеJ1Я на ПРО"IIВОПО

ложное можно, IIРИКОСНУВIlIИСЬ К сенсо

ру Е2. 

На рис. 5 показана схема перек.rJЮ
чатели с четырьмя ВЫ,ходами. При ка
сании сенсора Е! на выходе 1 получает
ся уровень 1, а на остальных выхо
дах О. Такое состояние переключа
теля coxpaI-iяется благодаря выходным 
RS-триггерам на микросхемах D5 --- D7. 
Если при коснуться к .~юбому из трех 
других сенсоров, например, сенсору 

Е3, то переключатеJ!Ь изменит состоя
ние: на выходе 3 установится уровень 1, 
а на остальных выходах --- О. 

в сенсорном выключателе, собранном 
по схеме на рис. 6, выход узла под-
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Выход 1 

lJl, lJ3 lI/о5ЛЛЗ 

oz Ю55ТI1Z 

Р"с. 6 
формирует из пачки импульсов. возни

кающих на выходе сенсорного узла при 

касании сенсора, один импульс. кото

рый управляет выходным триггером 

02.2. При первом кратковременном 

касании сенсора Е/ напряжение на вы
ходе выключателя нзменнтся, например. 

с уровня 1 на уровень О, Если повтор
но и кратковременно коснуться сенсора, 

то напряжение на выходе станет про

ТИВОПО.~ожным. 

При повторении всех предложенных 
сенсорных устройств может возникнуть 
необходимость в настройке в том случае, 
когда сенсорный узел не реагирует на 
'прикосновение к сенсору. Для HOpMaJlb

ной работы узла при этом параллельно 
резистору R/ подключают конденсатор. 
Его емкость (до 15 пФ) подбирают 
так, чтобы RS-триггер ИJIИ одновибра
тор не переключался самопроизвольно. 

В рассмотренном сенсорном узле 
контактная площадка сенсора представ

ляет собой металлическую пластину 

размерами 12 Х 12 мм. Сенсоры всен
сорных переключателях раСПОJlагают не 

ближе 3 мм друг от друга. Проводник, 
соединяющий сенсор с узлом. может 

иметь длину до 25 см. 

г, Стаханов 

Ворошuловградской обл. 

ШВъtЕИ 
ОПЫТОМ 

ГЕНЕРА ТОР ПРЯМОУГОЛЬНЫХ 
ИМПУЛЬСОВ 

При конструировании элt'ктронных уст
ройств иногда возникает необходимость в 
генераторе прямоугольных импульсов, К до
стоинствам описываемого ниже генератора 

(см, схему) можно отнести его ПРОСТОТУ, 
хорошую крутизну фронта и СП9да гене
рируемых импульсов. Кроме того, ИСПОJlЬ
ЗО8анне полеВого транзистора позводяет от

казаться во времязадающей цепи 01' оксид
ных конденсаторов, имеющих невысокую 

стабильность. 
Генератор работает следующим образом. 

При включенни ИС1'очника питания тунне,lЬ
вый диод У2 переходит в устоli'lивое 
состояние, соответствующее положению ра· 

бочей точки на втором восходящем Участ
ке прямой ветви вольт-амперной харак
теРIIСТИКII диода. Конденсатор С/ начинает 
зз ряжаться через реЗI!СТОР R 1, Увеличение 
нй.пряжеНI!Я на конденсаторе С 1 ПРI!ВОДИТ 
К уменьшению тока стока траНЗlIстора У/ 
и соотвеТС'ГВefШО тока через туннельный 
ДИОД, Внекоторый М"омент туннельный диод 
перейдет во второе УСТОЙЧИllое состояние. 
соответствующее ПО.1ОжеНIIЮ раБОЧЕ'Й точ
ки на первом восходящем учапке ВАХ, 
Конденсатор С/ начинзет разряжаться. что 
вызывает увеличение тока через туннедь

ный ДIIОД, Дa,~ee рабочая точка на ХЗрЗli
терпстике диода снова переместится на вто

рую восходящую ветвь, и процесс повто

рится, 

-3. .. 9/3 
V3 
КТ30БГ 

Выход 

ООщ. 

Для возникновения генерации необходи
мо, чтобы крутизна l1ереходной ха ракте
ристики ПОJlевого транзистора V 1 превыша
ла крутизну наклона ХilрактеРIIСТНКИ тун

нелыюго Дlюда на её спадающем v'qaCTKe 
(в спра воч ника х обычно указывают- обрат
ную величину - диффереНЦllзльное со про
тив,пение). для того чтобы иметь возмож
ность изменять зтот параметр, в генератор 

введен траНJИСТОР V3, Подбнрая резистор 
R2, устанамивают оптимальную КРУТIIЗНУ 
переходноi! характеристики парbl транзи
сторов У 1, У3 по стабll.iIЬНОЙ работе ге
нератора. Резистор R3 ограничивает ток 
через диод У2, 
Период (8 секундах) колебаний генерато

ра можно приближенно опредеJlИТЬ по фор
муде: T=2R/Cl (сопротивление -- в 
омах. е-м кость - .. - в фарадах), При Iюми
налах элементов, указанных на схеме, 

период равен 0,1 С. МинимаЛЬН(1е значение 
соnротивлеllИR резистора R 1 -- I О кОм, 

А. СМИРНОВ 

. г, Пенuнград 
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Все бопьwеjf попупярностыо у пюбитепеjf высококачественноrо звуко
воспроизведения попьзуютсli тюнеры. Современны" тюнер - высо
кочувствитепьное радиоприемное устройство со стереофоническим трак
том, фикснрованноjf настройkОjf на нескопько заранее выбранных ра
диостанций, аВТОПОДСТРОjfКОЙ частоты, автоматическнм перекпючением 
тракта в стереорежим прн появпении стереОфоническоrо сиrнапа, бес
wумной настройкой н т. д. Все зто есть и в npeAnaraeMoM внн
манию чнтатепей тюнере nepBoro кпасса ((KOpbet-104-стереОI). 
Новый тюнер - спожное YCTPOjfcTBO. Он собран на 41 транзисто

рах и 5 интеrрапьных МИКРО,схемах (Дп. сравнения: в пер венце 3Toro 
вида 6ытово" радиоаппаратуры - rюнере . (сРондо- 101-стереОIl быпо 
испопьзовано 16 транзисторов, в «Л8спн-ОО1-стереОll- 38). В нем приме
нен стереодекодер с перекпloчением (временным раздепением) кана
пов, предусмотрена ин~икаЦн. точноjf настройки н нмИчн. стерео
сиrнапа. Прием передач радиовеща,епьных станЦиjf ведется в диа
пазонах УКВ н СВ. 

Сериjfныjf образец тюнера ( Kopbet- 104-стереОIl 8ксппуатировапся в 
редакцин в течение нескопькнх месяцев. Испытания показапи, что 
он впопне отвечает требованням к радиовещатепьным приемникам 
BIoIcoKoro кnacca. : Качество звучания прн нспопьзовании высококачест
BeHHoro ЗВУК080спроизводящеrо тракта ипи ronoBHIoIx тепефОНОВ вы
сокое, раздепение 'cTepeoKat4an08 xflpowe". Тюнер отпичается ориrи
напьным внеwним оформпеннем, удобен в обращении. Единствен
ное, что, на Haw взrпяд, сп_довапо бы сдепать,- 8ТО сузить интер
вапы перестройки частоты ячеек фиксированных настроек. Сейчас каж
дая из ннх перекрывает весь ДИо1пазон, что, с одной стороны, 
затрудняет нвстройку на выбранную радиостанцию, а с Apyrojf - отрицв
тепьно сказывается на стабиnьности наСТРОjfКИ. Хотепось бы надеять
ся; что за8од-изrотовитепь учтет зто пожепание при модернизации 
тюнера. ." 
Уважаемые читатепиl Спецнаписты 38вода-изrотовнтепя посто.ннО 

работают над coвepweHcTBoB.HHeM выпускаемо .. аппаратуры, н нм бу
дет ннтересно узна~ь Bawe мнение о том, какнм допжен быть 
тюнер. Проснм Вас ответнть на вопросы анкеты, пубпнкуемой в зтом 
номере на с. 41 , 41. Рез1пьтаты опроса nOMoryT разработчнкёiм 
учесть BawH предпоження в новых модепях стереОфоннчеСКОI1 радио
аппаратуры. 

«К ПРВЕТ -104 - СТЕРЕО» 
И. rНОЕ8СКИЯ, 5. НОВИ, 8. СО50nЕ. 

с 
тереОфОlJический тюнер «Кор
вет-1О4-стерео:о предназн а че н 
для пр иема переда ч радиовеша

тельных станций в диапазон ах сред
них н YJlbTpaKopoTKHX ~ОЛI I , В диапа 
зоне У:КВ возможен прием как Моно
фОНllческих, так и стереофонических пе-

• РАДИО N2 10, 1982 г . 

редач, причем при неудовлетворитель

ном качестве п р иема стереопрограмм 

стереодекодер может быть отключен. 
В ЧМ TpaKTt> «Kopbeta- I О4- стерео» пр е
дусмотрена воз'можность включ ен ия 
бесшумной настрой ки , и меется АПЧ и 
фиксированнан настройка на три зара-

нее выбранные радиостанции. Переклю- <CI: 
че fl kе тюнера на стереоприе м с одно- ~ 

временны м включением светового ИНДII- ~ 
катара прои сходит автоматическн при ':; 
пр иеме стереопередач. О точности наст- """ 
ройки иа радиостаlШИЮ можно судить ~ 
по встроенному в аппарат стрелочному ~ 
индикатору. I1 рос.nушивать принимае-
мые передачи можно на стереофони- а:::: 
ческие головные теJlефоны (непосредст- <CI: 
13енно) и на громкоговорители (через 
подключаемы й к тюнеру внешний уси
,1 итель НЧ) . 

Высокие электрические пара метры 
тюнера позволяют исполt,зовать его 

в р адиокомплексах совместно с высоко

качественными УКУ «Бриг-ООI-стерео:о , 
"Радиотехника -О20 -стерео» и др. 

ОСНО8н .. е технические 1. 8раkтер"tТМКИ 

Диапазон 11риннмаемых частот: 
СВ, кГц . . . . . 
У КВ, МГц . . . . . . . 

Реал ьная чувствительность, 
мкВ . в диа пазоне : 
СВ (прн отношенин снг· 

нал/шум 20 д5) . 
УКВ (прн отношени н сиг
нал/шум 26 д5) . 

СелеК'I'ивносrь по соседнему ка
на"у (при расстройке ± 9 кГц) 
в дна ПЗЗQflе СВ , дБ, не менее 

Селективность по зе р кальному 

и другим дополнительным К8 -

налам приема , дВ, не менее, 
8 диапазоне: 

СВ . . . . 
УКВ . . . .. 

Переходнос затухание между 

стереОК8налами на частоте 

1000 Гц, дБ, "е ме"ее . . 
ко.ффицие ит гармои " к , %. не 

более . в диа пазоне: 

УКВ (при девнацни частогы 
50 кГц 8 полосе 60 ... 7000 гц) 

С В (пр" глуби ие модуляц"н 
50% на частоте 1000 Гц) 

Уро вень фона с aHTettHOro 8ХО 
да, д5, 8 СВ И УКВ диапа 
зонах 

Степень подавления наДтональ
иых частот в стереофониче 
ском режиме, дВ. н(' менее 

Частотная характеристика 
сквозного Эllt>ктрического 

тракта (измеренная мв выхо· 
де для 110дключенмя Магнита· 

фона на ;j3 ПН СЬ) при неравно · 
ме р"ости ± 2 д5, ГЦ. не ху 
же, в диапазоне. 

УКВ 
СВ . . . 

Мощность, потребляемая ОТ Ct' · 

ти, 8т. . 
Габа риты, мм . 
Масса, кг 

525 ... 1605 
65,8 .. . 73 

100 

3 

36 

34 
46 

27 

1,5 

3 

50 

40 

50 ... 15000 
125 ... 3550 

7 
405 х325 Х 110 

5 

«Kopbet- I О4-стерео:о построен 110 

функц ион а.~ЬНО-блочному принц ипу. Он 
состоит из блока УКВ (YKB I-2c), 
демодул ятора (ДЧМ- I -5), декодера 
стереосигнала (СД-А-5). блока АМ-СВ. 
блока фиксирова нных настроек и ПJlаты 
коммутации . Помимо элементов ком 
мутации на этой плате размеЩt'Н уси 
литель для стереотеJlефОНОJ!. Посколы<у 
примененный в тюнере блок YKB-I-2c 
н а страНllцах журнала уже описывался, 
а схемиые решения, использованные I! 
БJ1 0ке фиксированных настроек и ПJlат!' 
коммутации , достаточно просты и тра

дицион ны, авторы сочли целесообраз
ным предлож ить внимаilИЮ читателей 

оп иса ния только трех блоков «Кор-
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ДЧМ-I-5 НJO 10/1 

Р"с. t 
С/2 220 

41 /{mую 

, VII 
, Н42 ~7 

. н МН2,5-о.0б 
-3,5/ f(дlО5б 

beta-IО4-стерео»: демодулятора, деко
дера и блока АМ-СВ. 

Прииципиальная схема демодулято
ра приведена на рнс. 1. В него входят 
собственно демодулятор, узел, выраба

тываЮЩIfЙ сигнал АПЧ, и устройство 
бесшумной настройки. Демодулятор со
стоит И3 апериодического усилителя ПЧ 
на транзисторах Vl, V2, нагружен
ного через эмнттерный повторитель на 
транзисторе V3 на пьезоэлектрнческий 
фильтр Z 1, усилите.1я-ограничителя, ча
стотного детектора и предварительно

го УСlfлителя НЧ на многофункцио
на.nьноЙ микросхеме Аl и выходного 
усилите.nЬНОГО каскада на транзисторе 

Vll. 
Устройство, вырабатывающее сигнал 

АПЧ, построено по принципу измери
тельного моста. Одно его плечо обра
зовано резисторами R 10, R 11, другое -
резистором R12 и транзистором V4. 
В диагональ включен индикатор точной 
настройки (на схеме не показан). Ба
ланс моста соответствует точной наст-

40 

СД-Д-5 
+-ИВ 

VI-VI5 I(Т3155 

РНс.2 

[З.I lJ г 'lI IPПIП-024 

Рнс. Э 

ройке на радиостанцию. При появлении 
сигнала расстройки (на выводе 10 мик
росхемы Аl) мост разбалансируется, и 

напряжение АПЧ с его п~еча R 12, V4 по
ступает в б,10К УКВ. Образцовое напря
жение снимается с другого плеча моста 

РАДИО ~ 10, 1982 г •• 



и поступает в блок УКВ при отклю
ченной АПЧ. 

Устройсtво бесшумной настройки со
стоит из усилителя (А2), пикового де
тектора (V8) 11 ключевого каскада 
(V /О). Порог срабатывания устройства 
устанавливают подстроечным резисто

ром R23. При уровне сигнала ниже 
установленного порога ключевой каскад 
шунтирует низкочастотный выход (8) 
микросхемы Аl и шумы на выход тюне· 
ра не проходят. 

Стереодекодер «Kopbeta-104-стерео» 
(см. рис. 2) работает по принципу пе· 
реключения (временного разделения) 
каналов. Как и большинство таКIIХ 
устройств, он состоит IIЗ двух основных 
узлов: восстановитеJIЯ поднесущей ча
стоты (V 1, у'2) и коммутационного 
устройства (у'14, Vlб), управ.~яемOI·О 
фОРМllрователем коммутирующих IIМ
пульсов (А2). Импульсы формируются 
из сигнала поднесущей частоты, по
ступающего иа вход микросхемы А2 
с эмиттера транзистора V2. С выхода 
коммутатора через эмиттерные повтори

теЛII на транзисторах V5. Vб сигнаJIЫ 
каналов А и В поступают на фильтры 
подавления наДТОllальных частот 

L2C7C9Cll и L3C8Cl0C12 и далее на 
усилители НЧ (V7, V8), компенсирую
щие затухание сигнала в стереодеко

дере. Устройство компенсации переход
ных помех выJlJшеноo на транзисторе 

V9. 
Помимо указанных узлов, в стерео

декодер входит устройство стереоинди
кации и переключения режимов «Моно» 
И «Стерео». Оио состоит из усилитель
ного и детекторного каскадов, выпол

ненных на микросхеме А 1, и триггера 
Шмитта на транзисторах V 10, V 11. При 
появлении на входе устройства сигнала 
поднесущей частоты триггер Шмитта 
изменяет свое состояние, в результате 

закрываются ключи на транзисторах 

V4, V13 и открывается транзистор V12, в 
коллекторную цепь которого включена 

JlaMna стереоиндикатора Н. Ключ на 
транзисторе ~/4 BMt'CTe с делителем на
пряжения .R12R13 поддерживает по
стоянный уровень сигнала на выходе 
блока стереодекодера при переходе из 
режима «Стереи» В режим «Моно». 
Ключ на транзисторе V 13 разрешает 
прохождение сигнала поднесущей ча
стоты в режиме «Стерео». В момент 
перехода lIа прием монофонических про
грамм (или при нажатии кнопки 
«Моно») он открывается и шунтирует 
вход усилителя-ограничителя микро

схемы А2. 

ГlрииципиаЛ!,ная схема блока ДМ-СВ 
приведена иа рис. 3. Тракт дМ выпол
иен на многофуикционаJlЬНОЙ инте
гральной микросхеме Кl74XA2.Bxoд
ной контур, образованный катушкой 
L1.2, конденсатором переменной емко
стн С' и подстроечным конденсатором 
С5. через катушку Ll.l связан с антен
ной, а через катушку и.3 - ~o входом 
MIIKpocxeMbI А 1. Гетеродинный контур 
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состоит из катушки L2. 1, конденсатора 
переменной емкости С" и подстроечно
го конденсатора С4, с микросхемой он 
связан через катушку связи L2.2. В уси
.~ителе ПЧ использован пьезокерамичс
ский фИJil'ТР ФЛ IП-024 (ZJ), обеспе
чивающий необходимую селективность 
по соседнему каналу. С выхода мик
росхемы А 1 (вывод 7) сигнал ПЧ по
ступает на амплитудный детектор (Vl) 
и далее на предварительный усилитель 
НЧ (V2, V3). Сигнал АРУ снимается 
с нагрузки амплитудного детектора и 

через фильтр R8R 1 1 С 15 подается на вы
вод 9 мнкросхемы Аl. К ее выводу 10 
(выход усилителя постоянного тока) 
подключен индикатор точной flастрой
КlI Р. 
Катушки и.l и 1.1.2 блока ДЧМ-I-5 

намотаны иа полистироловом каркасе 

диаметром 6,8 и длиной 18 мм и coд~p
жат по 10 витков провода ПЭВТЛ-I 
0,18. Намотка рядовая, виток к витку, 
расстояние между обмотками 1,5 мм. 
Катушки имеют подстроечник 
MIOOHH-2-CC 2,8XI4. 

Все катушки блока стереодекодера 
СД-А-5 намотаны внавал на двухсек
ционных полистироловых каркасах диа

метром 6,8 и длиной 25 мм, ширина 
секций 3,5 мм, толщина переГОрОДКlI '" 
0,6 мм. На все каркасы надеты кольца м 
из феррита 6ООНН наружиым диамет- ф 
ром 12, внутренним 9 и высотой 8 мм. е
Катушка L1.1 содержит 240+240, а L1.2 о 
(намотана поверх L1.1) - 200+200 .. 
витков провода ПЭВТJ1.-1 0,1. Катушки :с 
L2 I1 L3 содержат по 700 + 700 витков ; 
провода ПЭВТЛ-I 0,08. Все катушки с:; 
имеют подстроечники М600НН-3-СС 
2,8X14. 

Катушки L1.1 - и.3 БJlока Д~\\-CB 
намотаны на УIIИфllцированном семи

секционном каркасе (три секции шири
ной 2,3 и диаметром 13 мм и четыре 
шириной 1,7 и диаметром 9,8 мм). 
В двух верхних секциях размещена ка

тушка L1.1 (320 витков провода 
ПЭВТЛ-I 0,1), а в трех нижних 
L1.2 (168 витков провода ЛЭП 3 ХО,06). 
Катушка и.3 (12 витков провода 
ПЭВТЛ-I 0,1) намотана поверх витков 
катушки 1.1.2, размещенных в самой 
нижней секции. 
Остальные катушки этого блока на

мотаны на унифицироваиных четырех· 
секционных полистироловых каркасах 

. диаметром 6,8 и д.nиноЙ 18 мм прово
дам ПЭВТЛ-I 0,1. На каждый из кар
касов надето кольцо из феррита 
400НН наружным диаметром 10, внут
ренним 7,1 и высотой 12 мм. Катушка 
L2.1 содержит 4 Х 25 BIITKOB (отвод от 
75-го витка), L2.2 - 4 х5 витков того 
же провода; катушки L3.1 и L4 состоят 
из 96 витков, намотанных в трех нижних 
секциях каркаса, а L3.2 _.- из 48 витков, 
намотаиных в верхней секции. Все ка
тушки имеют подстроечники М600НН-
3-СС 2,8Х 14. 

г. Таганрог 

КАКИМ 5ЫТЬ 
ТЮНЕРУ? 

АНКЕТА 

1. Какую из выпускаемых моделей 
тюнеров Вы хотели бы купить или уже 
купили? 

2. Что явилось определяющим при 
Вашей покупке? (Нужное подчеркните): 

- Внешний вид и качество отделки. 

- Электрические параметры. 

- Наличие стереотракта. 

- Габариты. 

- Цена. 

3. Если у Вас нет тюнера, то что 
заставляет Вас воздержаться от покуп
ки? (Нужное подчеркните): 

- Внешний вид и качество отделки. 

- Электрические параметры. 

- Отсутствие в продаже нужной 
модели. 

- Цена. 

- Другое (что именно?). 

4. Сколько, по Вашему мнению, диа
пазонов и какие именно должен иметь 

тюнер? 

5, Считаете ли Вы необходимым 
вводить в стереотюнер тракт АМ с диа
пазонами длинных, средних или корот

КИХ волн и пара метрами второго

третьего классов, если это существен

но (на 20 ... 30%) увеличивает его цену? 
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6. КаКl1е, на Ваш взгляд, стереофо
Нl1чеСКl1е параметры� тюнера ДОЛЖНЫ 

быть улучwены в новых моделях? 

7. СЧl1таете лl1 Bbl целесообразным 
вьmуск недорогой массовой модеЛI1 

тюнера первого класса только с фl1К

Cl1pOBaHHblMI1 настройкаМI1 11 Мl1ннмаль

ным КОЛl1чеством органов управлеНI1Я? 

8. Какая для Вас ПРl1емлемая цена 
тюнера: 

-- однод~апаЗ0ННРГО? 

-- многоднапазонного' 

9. ЕСЛI1 ВЫ реWИЛI1 приобреСТI1 
ПРl1еМНО-УСl1лительный радиокомплекс 
(I1ЛI1 состаВМТI> его постепенно I1з от

дельных блокрв), то какой состаll этого 
комплекса Вы предпочнтаете? (Нужное 
подчеРКНl1те): 

-- УКВ тюнер. 

-- Всеволновый тюнер. 

-- ТюнеР-УСI1Лl1тель. 

-- Предварительный УСl1литель. 

-- УСI1Дl1тель МОЩНОСТI1. 

Полный УСI1Лj.fтель (УСI1Лl1тель 
МОЩНОСТI1 с предваРl1тельным УСI1Лl1те

лем). 

- ЭквалаЙэер. 

Заполненную анкету с пометкой на 
конверте "Анкета» ПРОСI1М выслать 
до 1 января 1983 года по адресу: 
101405 Москва, ГСП, К-51, Петровка, 26, 
редаКЦI1Я журнала "Радио». 

Заранее Вас благодаРI1М. 
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Н. СУХОВ 

N рисланные на конкурс предложения по оптимизации тока подмаг

lIичнвания в магнитофонах!; ун!!-
версальным каналом записи - воспро

из ведеllНЯ (КЗ8) очень разнообраз
ны _. от простейш!!х, тр(~бующих ми
нимаJ1ЬНОГО вмешательства в электри

ческую часть магнитофона, до слож
ных устройств с развитой логикой, 
обеспечивающих 1I0луа втоматическую и 
даже автоматическую оптимизацию то

ка под конкретную магнитную ленту. 

Суть МНОf'ИХ простейших решеннй 
сводится к оБJlегчению привязки ПОJlО

жений регулятора тока подмагничива· 
ния к vчасткам испытатео1~.ноЙ сиг
налограммы. Так, В. Грешнов из 
г. Чапаевска КуйбышеlJ(:КОЙ обл., 
М. KOJIMaKoB из Москвы, д. Пика и 
Г. Гольтман из Винницы, С. Свет
лов и С. Маслов из Ленинграда 
предлагают записывать испытательный 
сигнал, называя в микрофон каждое 
новое положение ручки регулятора то

ка подмагничиванИя. При воспроизве
дении ПОJlожение регулятора, соответ

ствующее Оl1тимаJlЬНОМУ току 110дмагии
чиванпя, «110дскажет» сам магнитофон. 

С. Низдрань из г. 3еJlенограда 
Московской обл. преДJlагает вместо слов 
записывать сформированный всномо
гатео1ЬНЫМ генератором код из то

HaJJbHblX 110СЫJlОК (аналогичных снг

HaJlaM точного времени), предваряя им 
каждый сигнаJl с новым значением 
тока подмагничивания, причем число 

посылок ставится в соответствие по

ложению дискретного регулятора тока 

подмагничивания. 

Есть решения, являющиеся. упрощен
ным вариантом устройства, описанного 
Ю. Нездатным в статье «Оптимизация 
тока подмагничивания в магнитофоне с 
универсальным трактом» (<<Радио», 
1981, Ng 11, с. 48). МОСКНИЧ А. Зиновь
ев и иркутянин Е. Кузнецов предлагают 
ИСПОJlьзовать для «при вязки» положе-' 

ний регуляторов к сигналограмме не 
частотомер, а вольтметр неременного 

тока, измеряющий уровень СИГIIЗJIЗ, за
писывitемого во втором каиале маг

нитофuна (переменные резисторы R 1.2 
и R2.1 включают не в частотоза
дающую цень, а в цепь делителей вы
ходного напряжения Гt~HepaTopa). К со
жаJlению, из-за нелинейности амплитуд
ной характеристики магнитной .,енты и 
Ilаразитной ампmJТУДНОЙ МОДУJIЯЦИИ 
(ПАМ) этот способ обеспечивает не
сколько меньшую точность. 

Рассмотренные способы оптимизации 
тока Il0дмаГНИ'lивания имеют ряд не

достатков. Их можно использовать 
только в стереофонических магнитофО-. 
нах, причем ДJIЯ этого необходима' 
замена имеющегося регулятора тою! 

подмагничивания сдвоенным перемен

IIЫМ резистором; ОIlИ lIеприменимы в 

аппаратах, где ток ПОДlllаl'ни',ивания 

регулируется lIе резистором, а КОII

денсатором перемеНIIОЙ емкости. 
ОТ ЭТIIХ недостатков свободно устрой

ство, предложенное Н. Шияновым И 
С. фИJIИППОВЫМ из Г. Люберцы Мос
ковской обл. Упрощенная ~'Труктурная 
схема оптимизатора приведена на 

рис, 1. В режиме записи на вход 
ФВЧ Zl, пропускающего напряжение с 
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Рис. t 
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Записи 

частотой подмагничивания, подается 
сигнаJI с уннверсаJIЫЮЙ магнитной 
головки. С выхода этого фильтра на-, 
пряжеНllе, пропорциональное току под

маГНИЧlIвания, поступает на !!ыпрями

тель И 1. Постоянная состамяющая 
выпрямленного сигнаJlа подводится к 

преобразователю напряжение- часто
та И2, работающему в диапазоне ча
стот 1,5 ... 2,5 кГц. Сигнал заЩIСИ фор
мируется сумматором А3, ко входам 
которого, кроме преобразователя, под

ключены гнераторы синусоидальных на

пряжений частотой 400 ГЦ (G 1) н 
верхней граничной (G2). Медленным 
вращением регулятора изменяют ток 

подмагничивания от максимального 

значения до миннмального с одновре

менной записью трехчаСТ01'НОГО испы
тательного сигнаJI::l. 

При воспроизведении испытательный 
сигнал поступает на входы фИЛЬТРО!! 
Z2-Z4. ФВЧ Z2 и ВЫПРЯМ/lтель И3 
образуют канал выдедення и преобразо
вания!! постоянное напряжение сигна

Jla с частотой генератора 02, ФНЧ Z3 
и выпрямитель И4 - снгнала с часто
той генератора 01. Коэффициенты пе
редачи этих каналов одинаковы. По
лосовой фильтр Z4 выделяет сигнал, 
вырабо,анный при записи преобразова
телем И2. С началом воспронзведения 
одновибратор 03 устанавливает триггер 
Dl в состояние, при котором напря
жение, пропорциональное частоте пре

uбразователя И2 (а значит, и току 
подмагннчивания), с выхода преобразо
вателя частота _. напряжение И5 
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через коммутатор SI проходит на вход 
устройства выборки-хранения (УВХ) 
А2. На выходах выпрямителей И3 и 
И4 формируются медленно меняющие
ся иапряжения, ПРОПОР1\llоналы!ые ам

плитудам воспроизводимых сигналов с 

верхней граничной и опорной часто
тами. В момент равенства этих напря
жений КОМП::lратор А 1 переводит триг
гер Dl в другое устойчивое состояние, 
11 коммутатор Sl размыкает сигнальную 
цепь. В результате напряженне на вы
ходе преобразовате.1Я ИБ, соответст
вующее равенству уровней сигналов 
опорной и высокой частот, запоминает
ся УВХ А2. Это напряжение реги
стрируется стрелочным ПРllбором Р. 

ДЛЯ установки оптимального тока 
подмагничивания остается еще раз пе

ревести магнитофон в режим записи, 
подключить фильтры Z2-Z4 к выходу 
сумматора А3 и установить регулятором 
такой ток подмаГlIичивания, при кото
ром постоянные напряжения на выхо

дах преобразователя Иб и УВХ А2 рав
ны (lIрибор Р переlшючают с выхода 
одного устройства на выход ДРУl'ОГО 
переключателем S2). 

Оригинальные решения, исключаю
щие необходимость двукратного вклю
чения режима записи, ПРИС,1аны А. Пет
ровым из Могилева, Г. Черняевым 
из г. Лыткариио Московской обл., 

В. Елистратовым из Донецка. Пред· 
лагаемые ими способы оптимизащlИ то
ка подмагничивания основаны иа том 

известном факте, что уровень записи 
на высоких частотах зависит от тока 

подмагничивания в значительно боль
шей степени, чем на средних. 
Сигнал записи формируется суммато

ром Аl (рис. 2) н представляет со
бой двухчастотный сигнал с составляю
щими опорной (1 кГц) 11 высокой 
частот, вырабатываемыми соответствен
но генераторами G 1 и G2. При воспро
изведении эти составляющие выделяют

ся фильтрам н ZI н Z2, а разност
ное напряжение с выходов выпрями

телей И J 11 и2 подаетсS\ на стре,10Ч
ный прибор Рl с нулевой отметкой в 
середине шкалы. По отклонению cтpeJl
КII от нуля судят о соотношении на

пряжений опорной и высокочастотной 
состаВJIЯЮЩИХ на выходе канала ВОС

произведения. для .,lIиеаризаlЩИ АЧХ 
маг нитофона достаточно повернуп) 
снабженный шкалой регулятор в ту и,~и 
другую сторону, в ,IaВИСИМОСТИ от 

Н::lправлениS\ отклонения стредки при

бора Р /, на число делений, соответ
ствующее уг JIY ее отклонения. Такой 
способ проще в реализации, чем пре
дыдущий, и является самым «быстрым» 
из всех присланных на конкурс. Един
ственный его недостаток .- это необ
ходимость предварительной калибровки 
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шкаm,l регул.пора тока подмагничи

вания. 

Многие учаСТНIIКИ мнни-конкурса 
предлагают дJlЯ упрощещlЯ оптимиза· 

ции тока подмагничиваНIIЯ формиро

вать IIскусственный СКВО'нюй канал в 
стереофОtшческих магнитофонах. В са
мом деле, ес.!lИ ОДИН ИЗ "аналов уни

BepCaJlbHOГO уснлите,lЯ ВК,fIЮЧИТЬ в ре

ЖИМ эаписи, 1:1 другой .- В реЖIIМ 
воспроизведения и установить в магни

тофоне ДОПОЛНIIтеJ1ЬНУЮ магнитную го
ловку, то стаиет возможным однов

ремешю записывать I! воспроизводить 

ИСflытатеJJ~,НУЮ фонограмму в одиом из 
,<анадов. К сожалению, такое решение 
проблемы не.lIЬЗЯ признать удачным. 

Во·первых, установка дополните.lIЫЮЙ 
головки в кассетных и большинстве 
катушечных магнитофонов связана со 

значительными трудностями. В тех же 
магнитофонах, где это возможно, не· 

обходимо предусмотреть возможность 
прецизионной юстировки дополнитель
ной головки по азнмуту, а также эф
феКТIIВНЫЙ лентоприжим, обеспечпваю
щий плотное прилегание к ней маг
нитной, ленты, Во-вторых, оптимиза
цин т()ка подмагничивания ДОJIЖН<t 
ПРОИ:iВОДIJТЬСЯ под конкретную магнит

ную головку ИIIДИВИДУ8JlЬНО (разброс 
параметров магнитных го.nовок БО,1ьше, 

ч,'м у маГНIJТIIЫХ лент). В предла· 
гаемом же варианте ОПТIJмизацня бу· 

дет ПРОIIЗВОДИТЬСЯ под пару головок, по

этому в дальнейшем, когда для записи 
и воспроизведения будет нспользовать· 
си одна головка, неизбежно возник
нут :щаЧНТСJlьные частотные искажения. 

~iаконец, установка воспроизводнщего 
кана,lJl1 только на время регулировки, 

посж~ чего ДОJ1()JJните.~ьную гшювку не

обходимо демонтировать и восстанаВJIИ
вать исходную коммутацию универсаль

ных усилителей, сравнима по трудоем· 
костн С введением в магнитофон нас
]'()нщего сквозного KaHaJ)a и поэтому 

врнд ли целесообразна. • 
Практически такие же недостатки 

IJРИСУЩИ и способу образования времен· 
ного сквозного канала из двух Mal'
ннтофонов, один из KOTOPbjX ИСПОJJьзует
ся ДlIЯ записи испытательной фоно
граммы, а другой для ее од
HOBpeMt'HHorO воспроизведення. И здесь 
достигается линеаризация АЧХ систе
мы «канал записи магнитофона N2 1 
канал воспроизведения магнитофона 
.N'2 2,» а не КЗВ одного и того же 
магнитофона. НеМi1 ЛЫl.' проблемы соз
дает в этом случае и необходимость 
выборки петли магнитной ленты, по
СКОJ\l,КУ скорости ее ДВJlжеНIIЯ в раз· 

ных магнитофонах могут значите.1ЬНО 
ОТJшчаться. 

Полуавтоматическую оптим изацню 
тока подмагничивания обеспечивает ус· 

тройство (рис. 3), предложенное В. Ми
роненко нз Омска. В режиме записи 
(переключатели 52 и 53 -- в поло
жениях, покззаиных на схеме) сигнаJIЫ 
частотой 400 Гц и 20 кГц с выходов 
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генераторов синусоидальных напряже

ний 01 и 02 поступают на вход 
универсального УСIIJlитеJlН магнитофона 
через мнкшер А 1. Одновременно с на
чалом записи ВЫКJlючатеJlем 51 запус
кают генератор Jlинейно падающёго 
напряжен'ин (ГПН) 0.1, управ.~яющиЙ 
МОДУJIЯТОРОМ Иб. В модуляторе про
исходит непрерывная амплитудная мо

дулнция напряжения подмаГНИЧlIваНIIЯ, 

вырабатываемого высокочастотным ге
нератором 04, ЛlIнейно падаЮЩIIМ на· 
пряжением генератора 03. 

После окончания ЦИКJlа работы ГПН 
запнсанную фонограмму воспроизво
дят. Сигнал с выхода универсального 
УСИЛlIтеля А2 поступа('т на вход за
пуска ГПН 03 через УСИJlитель-фор
мирователь И 1. Этот же сиг нал 
разделяется фИJlьтрами Zl, Z2 на КО
Jlебания частотой 400 Гц и 20 кГц, 
которые lJоступают на ВЫПРЯМlIтеJIII 

И2 и И3. Постоянные составляющие 
выпрямленных напряжений подаются 
на входы компаратора И.5. В момент 
равенства этих напряжений он сраба· 
тывает, и одновибратор D 1 генерирует 
короткий ИМПУJlЬС, разрешающий за
пись в УВХ И4. В реЗУJlьтате УВХ 
запоминает значениt' МОДУJlllрующего 

н<tпряженин на выходе ГПН 03. при 
котором модулятор Иб обеспечнвает оп
тимаJIЬНЫЙ ток rюдмагничивания (АЧХ 
КЗВ j'оризонтаJlьна). ПОСJlе этого пе
реКJlючатель 53 переводят в положение 
«Работа», подключая выход УВХ И4 ко 
входу модулятора, и маг нитофОIJ готов 
к записи фонограммы. Близкое к опи
санному решение преДJlОЖИЛ и В. Коз
лов из Душанбе. 

А наЛОГИЧIIЫЙ алгоритм оптимизации 
тока подмагничивания, но реализован

ный цифровым способом, используют 
в своих устройствах А. Рожков из 
Москвы, А. Жутов нз г. Люботин 
Харьковской оБJI., А. Аверьянов из 
Тулы, А. Командный н Г. Сверщев
ский 113. г. Красногорска Москов-

ской обл., О. Бахарев из г. Зелено
града Московской обл. В устройстве 
А. Рожкова, например, применен авто
матический дискретный регулятор тока 
подмагничивания, управляемый так

TOBblM генератором (рис. 4). При вклю
'lelIИИ режима оптимизаЦИII (выключа
тель 52 в положении «ОnтиМlIэа
ция f n») R5-Tpllrrep 01 и двоичный 
счетчик D2 устанавливаются в нулевое 
состояние. НапрнжеНllе логической 1 с 
инверсного выхода триггера 01 запус
кает генератор тактовых ИМIlУЛЬСОВ 04. 
В нулевом такте ключи i51-/5N, 
коммутируемые счетчиком О2, разом· 
кнуты, поэтому двухчастотный сигнаJl, 
СфОРМllрованный генераторами О/ 
(400 Гц), 02 (6300 Гц) и микшером 
А1, запнсывается Прll минимальном токе 
подмагничивання, определяемом сопро

тивлением резистора R1. С каждым 
последующим тактом, в зависимости 

от кода на выходах счетчика О2, 
](лючи набирают соответствующую ком· 
бинаЦIIЮ из резисторов матрицы типа 
(1-2-4-8) R, и общий ток подмагнн
'lIIвания складываетсн нз тока, про

текающего через резистор R 1, и тока 
чt'ре:~ резисторы тех разрядов матрицы, 

КJIЮЧИ которых замкнуты в данный мо
мент. 

При заПОJ\нении счетчика, когда все 
КЛЮЧII замкнуты и ток подмагничива

ния максимаJlен, на выходе элемента 

совпадения D3 ПОЯВJlяется напряжение 
,rlOгической 1. Следующий импульс так· 
тового генератора 64 переводи;' счетчик 
О2 в нулевое состояние, а отрица
тельный перепад напряжения на выходе 
эдемента D3 устанавливает триггер 
D 1 в единичное состояние. В резуль
тате генератор 04 выключается (на
пряжением JlOгического О на инверсном 
выходе триггера Dl), а светодиод V1 на
ЧlIнает светиться, сигнализирун об окон
чании записи СИГН<tJюграммы. 

После этого ленту перематывают на 
начало сигналограммы 11 переключают 
магнитофон в режим воспроизведения. 
С появлением на выходе уннверсаль
ного УСИЛlIтеля А2 двухчастотного сиг
нала пороговый элемент А.1 выраба
тывает короткий импульс, возвращаю
щий триггер D1 в ну.1евое состояние. 
При этом светодиод V1 гаснет, вклю
чается генератор 04 и счетчнк D2 
вновь начинает подсчет ИМПУ.!lьсов 

вырабатываемых тактовым гeHep'aTOpo~ 
04. С выхода усилителя А2 двухчас
тотный сиг нал 'поступает н а раздели
тельные фИJJЬТРЫ Z/ (400 Гц) и Z2 
(6:300 Г[() и даJlее -- на выпря
митеJIИ И 1, И2. При равенстве ампли
туд сигналов на выходах фильтров 

компаратор А4 через триггер Шмитта 
А.5 устанавливает трнггер D1 в еДIIНИЧ
ное состояние. В результате генерация 
тактовых импульсов прекращаt'ТСЯ и в 

счетчике О2 фиксируется ДВОIIЧНЫЙ код 
такта, на котором комбинация резисто

ров матрицы обеспечивает оптимальный 
ток подмаГННЧlIвания. Светящийся диод 
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V 1 индицирует окончание оптимизации. 
Устройства В. Мироненко и д. Рож

кова практпчески не требуют вмеша
тельства оператора и, еС,lИ JJПМ магни
тофона имеет эмктронное управдение и 
электронный счетчик расхода ленты, мо
гут быть превращены в автоматические. 
Многие радиолюбители преД.fЮЖИЛII 

на коикурс не только структурные 

схемы устройств оптимизаЦИII тока. но 
и ПРIIНlщпиальные схемы различных уз

.нов, из которых напБOJIЫJJи/t интерес 
предстаВJJЯЮТ реГУJIЯТОРЫ тока подмаг

ничиваНIIЯ. 

ПростеЙШJlе дискретные регуляторы 
применены в устройствах москвича 
д. Рожкова и челябинца д. дстахова. 
Ддя коммутации матрицы резисторов, 
задающпх ток подмагничивания, в них 

ИСIЮJlьзованы малогабаритные peJle, об
мотки которых поД!(Лючены к двоич

но-десятичному счетчику (D2 на рис. 4) 
через цифровые элементы с открытым 
коллекторным выходом иди через обыч
ные транзисторные ключи. 

Как в цифровых, так и в анало
говых устройствах оптимизацин можно 
использовать регуляторы, предлагае

мые И. Морозовым из Ростова-на-До
ну (рис. 5) 11 А. Командным, Г. Свер
щевским И3 г. Красногорска Москов
ской оБJl. (рис. 6). В первом из них 
регулирующим ':lJIементом является оп

трон ОЭП-14 (V2). Начальный ток че
рез оптрон определяется резистором 

R 1, управляющее напряжение пода
ется на базу транзистора Vl, рабо
тающего в режиме уеиления тока. 

Фоторезистор оптрона включен в цепь 
подмаГН!lчивания универсаJIL,НОЙ маг
нитной головки, поэтому изменение на
пряжения на базе транзистора \11 при
водит к соответствующему измененню 

тока подмагничивання. 

В реГУJlяторе, схема которого пока
зана на рис. 6, упраВJIЯlOщее на
пряжение подается на затвор полевого 

транзистора V 1, а напряжение подмаг
ничивания -- через делитель напряже

ния R 1 R2 и разделительный конден
сатор С 1 - на его сток (делитель 
необходим для того, ЧТlJбы поm.'воЙ 
транзистор не искажал форму тока 
подмагничнвания). Для УJIУЧШ"НIfЯ ли
нейности передаточной характеристики 
на исток транзистора подано неБОJlЬ
шое начальное смещение. С ВQlхода 
упраВJIяемого делителя (сток полевого 
транзистора V 1) напряжение подмагнн
чивания поступает на УСИJlите.JlЬ мощ

ности (ОУ 'А/ и транзисторы V2, 
V3) и далее -- через повышающий 
трансформатор Т 1 на универсальную 
магнитную головку. 

Интересен регулятор тока подмаГНII
чивання, предложенный К. Ли И3 Г. Ар
замаса Горьковской обл. ОН иредназ
начен для магнитофонов, где транзи
сторы генератора стирания и подмагнн

чивання (ГСП) работают в ключевом 
режиме. Напряжение подмагничиваНIIЯ, 
вырабатываемое таким генератором, 011-
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редеJlяется flOСТОЯННЫМ напряжением 

питания, поэтому изменение последнего 

при водит к пропорциональному IIзмене

нию тока подмагничиванни. В регуля
торе (см. схему на рис. 7) транзи
стор V 1 включен в цепь питания ГСП. 
Напряж~ние, поступающее на ГСП, за
висит от СОИРОТИВ.!lеШ1Й резисторов де
лителя RI-R13 в цепи базы этого 
транзистора. В зависимостн от типа 
ленты (f'е2Оз или Сг02 ) ток lIодмагни
'!ивания изменяют переключателем 51, 
lIачаю,ный ток устанаВJJивают подстро

ечным резистором R2. Дискретное изме
нение тока IlOдмагничивания в задан

ных пределах осуществляется дешифра

тором D.l. Сопротив.пеНIIЯ pe:НlCTopOB 
R l-R 11 выбирают таким образом, что
бы изменение кода дешифратора на 
единицу приводило к изменению тока 

110дмаГIIичивания на 5 ... 10%. Под('оеди
нвв рез,ИСТОР R2 не к выходу дешифра
тора, а к выходу ГПН, регулятор мож
но использовать н в устройствах оп
тимизации аналогового типа. 

Аналогичную схему регулятора 
(рис. 8) прислаJI В. Мироненко из 
Омска. Здесь транзистор V 1 работает 
повторителем сигнала управления. На
пряжение, на его эмиттере ЯВJJиется 

питающим для электронного ключа на 

транзисторе V3, непь коллектора кото
рого через 110ВЫIШIЮЩIIЙ трансформа
тор Т 1 связана с универсальной маг
нитной головкой. Колебания прямоу, 
го.пьноЙ формы с выхода ГСП по
ступают на базу ключевого транзи- J 

стора, и в момент его ОТКРblвания к 

первичной обмотке тра нсформатора 
окаЗblвается приложеННblМ практически 

все напряженпе с эмиттера транзисто-

ра V 1. Напряжение подмаг ничив;ншя, 
поступающее в I\епь головки, опреде· 

.пяется напряжением на базе транзи
стора V 1. Диод V2 устраннет выброс 
напрнжеНIIЯ отрицате;II,НОII ПОJ\ЯРНОСТlI, 
Вblзванный саМОИНДУКl\ией в п<'рвич
ной обмотке трансформатора, 

HeCKOJlbKO С.10В о технических реше
ниях, которые нельзя прнзнать удач

ными. К ИХ числу следует отнести 
предложенные некоторыми участниками 

конкурса регуляторы на основе пере

менных резисторов, управляемых элек

тродвигатеJIЯМII с редукторами. Т<II\IIе 
устройства являются источникаМII ин
тенсивных помех, обладают невысокои 

lIадежносп,ю и имеют сравнительно 

болышн' габаРIIТЫ, 
Ряд авторов обсуждает и методо

JIOПlческие вопросы опти Мllзации тока 

подмагннчивания, в частности, в каких 

предеJlах и в какую сторону (увели
чения или vменьшения) необходимо 

изменнл, ток подмаГНИЧlIвания? Как 
правильно отмечают К. Ли из Ар
замаса и д. Рожков ИЗ Москвы, раз
брос отдачи раЗJlИЧНЫХ маПIIIТJiЫХ лент 

на ВЫСОКIIХ частотах составляет б." 
10 дБ. Поэтому д.rIЯ JlинеаРllзаЦИII 
АЧХ КЗВ магнитофона ток подмаг
ничивания достаточно изменять не бо

лес чем нн :1:50",70% от оптималь
fЮГО Д.1Я типовой (средней) ленты. Что
бы получить приемлемую точность JIИ
неаризации АЧХ КЗВ в СlIстемах оп
тимизаЦIIИ цифрового типа, для :"ТОГО 
необходимо обеспечить от 16 до 64 дис
кретных значений тока (ЧИСJlО рюря
дов счетчика от 4 до 6). 

Что же касается направления изме
нения тока подмаГННЧlIвания, то более 
рационаЛl>НЬ!М представ.~яетси его 

уменьшение. Как праВИJlЫIO отмечает 
В_ Мироненко из Омска, пр и таком 
изменеНIIИ тока точность работы устрой
ства ОllтимизаЦИII в меньшей степени 
подвержена ВJIИЯННЮ ПАМ испытатеJlЬ
HOI'O сигнаJIа, ПРОЯВ.ilяющеi'lся преиму
щественно на высоких частотах. Объя
сняется .это тем, что при TOI,e под

магничиваНIIЯ, большем оптима,1ЬНОГО, 

г,пубина ПАМ мннимаJlьна, При умень
шенни тока устройство ()ПТИМII3,ЩИИ 

сработает по первому превышению вы
сокочастотного сигнала над среднеча 

стотным (опорным). А поскольку глу
бина ПАМ высокочастотного сигнала 
«вниз» во много раз превышаст ПАМ 
«вверх», то ее влияние на работу 
устройства в этом случае МIIНИМ<JJlЫЮ. 
ЕСJlИ же в процессе ОПТlIмизаш1И ток 
110дмагничивания увеличивается, то 

компаратор устройства ОПТlIмиэации 
может сработать по первому пр евы
шеНIIЮ среДНt'частотного СlIгнада над 

высокочастотны м, что вполне вероятно 

в любой момент из-за глубокой ПАЛ'\ 
«вниз» высокоча,тотного сигнала. 

Жюри мини-конкурса жеJlает всем 
его участникам даЛЬН~ЙIllИХ творчrСКIIХ 
успехов! 

г. Киев 
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микролиФт ЛЮ6ИТЕЛЬСКОГО 3ПУ we раз изменяется и напряжение, по

ступающее на ВЫllРlIмитеJlЬ (Vб) сигна
ла обратной СВН:!И. Постоянная состав
ляющая выпрям.~енного напряжения 

поступает на ба.зу транзистора V5, 
и в зависимости от того, УВСJlичивает

ся она или уменьшается, СОПРОТИI!леНllе 

участка эмиттер -_.- KO.I\JJt'KTO[) трзн

зистора соответственно (~ниж;н'тся ИЛli 

l!озрастает. Это прнводит к уменьше
нию или увеJlllчению напряжения на ба

зе транзистора V4 диффереlЩllа,lЬНОГО 
каскада, I\ОТОРЫЙ, как уже ГОВОРII,10СЬ, 
управляет током через тра нзистор V7 
И электромагнит YJ. Введение обrатной 
связи по подожению якuря ЭJfектромаг

нита и стаБНJlизаuия напряжения пита
ния дифференциального каскада ПО360-

А. &АРСУКОВ 

О lIисываемое • :;.лектрощю-механи
ческое устроиство предназначенu 

ДЮI IMaBHOI'O опvскания и подъе
ма звукоснимателя. Его основа 
электромагнит, якорь которого механи

чески связан с подъемником. Для по

лучения требуемых характеристик в уст
ройство введены противодеiiствующая 
магнитной Сllле п.lОская пружина и об
ратная связь 110 положению якоря 

Э.~еlCгромагнита. 

Принципиальна.я схема электриче
ской части микроmJфта показаиа на 
pIIC. 1. Она состоит из дифференциаль
ного каскада (VЗ, V4), УСИЛlIтеля по
стоянного тока (~'7), нагрузкой кото
рого ftВJlяется электромагнит YI, датчи
ка сигнаJlа обратной связи (RIO, У/), 
выпрямите.~я (Vб) и регулируемого де
литеJJЯ напряжения, образованного ре
зисторами R5, R6 и участком эмиттер -
КОJJлектор транзистора V5. Закон изме
нения тока через э.~ектромагнит У 1 
фОРМllруется диффереНЦИ<JЛЬНЫМ кас
кадом. Прп включеНИII питания ВЫКJIю
чатеJIeМ S2 (SI - в ПО.nожеиии, пока
занном на схеме) конденсатор Сl в l(e
пи базы транзистора VЗ начинает за
ряжаться через резистор R2. 110 мере 
заРЯДКlI конденсатора транзистор VЗ, 
открывшийся до насыщения в первый 
момент, постепенно закрывается, и ток 

в коллекторной цепи транзистора V4 
увеJJНIlивается. В реЗУJlьтате растет па
дение напряжения на резнсторе R4, уве
личивается коллекторный ток транзи

стора V7, и якорь ЭJJектромагнита 
IIрИХОДИТ в движение, поднимая звуко

сниматель в исходное (над грампла
стинкоli) положение. 
Чтобы опустить звукосниматель, на

жимают на кнопку SI. Конденсатор Сl 
наЧИНает разряжаться через резистор 

R 1, и через некоторое I!ремя на базе 
транзистора VЗ устанавливается напря
жение, опреде,lяемое делнтеJlем IIЗ со

ПРОТИВJJений введенных частей под
строечных резисторов Rl и R2. При этом 
КОJlJlекторный ток транзистора V7 
уменьшается настолько, что якорь 

электромагнита у 1 оказывается не в 
состоянии противодействовать момен
там СИJl, создаваемых дав."еннем звуко

снимателя на подъемник и пружиной 

мехаиизма, 11 звукосниматель опуска
ется. 

В K,jlleCTBe сИгнаJJа обратной связи 
по ПОJlOжению якоря ЭJlектромагнита, 

деJJающей работу механизма БОJf.ее 
плавной, использовано переменное на
пряжение сетевой частоты, снимаемое 
с обмотки 11 трансформатора питания 
т 1. датчиком является сам ЭJlектро
магнит, СОПРОТИВ';lение обмотки КОТОРО-
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го переменному току вместе (' резисто
ром RJO образует деJlитель напряжеl1lfЯ 
сетевой частоты. ЗаВIIСИМОСТЬ модуля 
полного СОПРОТIIмения обмотки от за
зора в маГНИТНОII цеПIIЭJlt~ктромагнита 
(т. е. от расстояния между сердечни
ком и якорем) показана на рис. 2. 
Как видно, по мере умею,шения (уве
личения) зазора {j IЮJIНое сопротивле
ние обмотки ЭJJеКТРОМ81'l!Iпа изменяется 
в несколько раз. Примерно во CTOJlbKO 

Рис. 1. ПРИИЦИПНUltная схема 9Jlектрическо. части МНКРОJlмфта 

Ill,r-т---т--т----.---г----, 
О,., 

ftOO 

JOOI--~--+--t 

2001---t----"k--j-----j 

(00 !--+--+--+-......;:,""""= 
75 

Рис. 2. 3а •• еимоеть МОДУ"И о""'ного сопрот.а
ления оБJ4отt(М э.nектромаrнита от зазора в магнит" 

.0А цеп н 

Рис. 3. )'строlетво мехаинзм. М.кр ..... фт": 
1 - етоА_а, дl8-Т; 2 - пру",и.а плоская, 
Ст.85Г; J - ·проклц.а, Ст.20; 4 - пру",.иа 
ЦII.llиидрическ.sи, 2 ШТ.; 5 - ша"ба, 4 ШТ.j 
6 - гаА"а М3, 3 шт.; 7 - 8ИН, М3,<45, 2 шт,; 
8 - рычаг, Ст. 20; 9 - в.ит р,гулировочный 
(М3 Х 15); 10 -.. ПОДЫМНИК, Ст. 45, ка
литьНRСБО .. ,54, шлифоаать; 11 - каркас, т.,сто
лит; 12 - аинт M2S Х 10; 13 - якорь, Ст. A12; 
14 - с.рдечник, Ст. A12; 15 - магннтооровод, 
Ст. 10 "п; 16 - ио",.а тоиарма; J7 - пан .... ь 3"),; 
/8 - •• нт М2, 5 Х 12; 19- трубка тонарма; 
20 - .тул_а подъем инка, ЛСБ9-1; 21 - штифт, 
запрессовать 8 дет. 10 

РАДИО N2 10, 1982 г .• 



.1IШИ получить харакн~ристики pa()UTbl 

механизма .. практически' не зависящие 
от ПРНiКимной силы звукосвимятелн, 
сил трения в подъемнике микро,nнфта 
и т. д. 

Конструкция И детали. Уеrройство 
электромагнитного МИКРОJlифта изобра
жено на рис. З. Ярмо ЭJlектрома\,нита, 
состоящее из маГНlIтопровода 15 и сер
дечника 14, закреплено на панели 
проигрыватеJIЯ 17 BIJIlTOM 18. Якорь 
'мектромагнита 13 соединен винтом 12 
с рычагом 8, который может повора
ЧlIваться в П:JOскости рисунка на двух 

винтах 7. Последние ИСПО,1Ьзованы так
же Д,lЯ креПJlе!!ия ПJJOСКОЙ пружины 2, 
со:щающей вместе с подъемником 10, 
на который опирается тонарм звуко
сним,1теля 19, противодействующее при
тяжеНIIЮ якоря УСllлие. Пружина 2 за
жата между стоilкой 1 и прокладкой 
::1 с резьБОВЫМII отверстиями, в которые 
ввинчеllЫ винты 7. НаЧaJlыюе vсилш' 
ПРУЖIIНЫ 2 регулируют винтом 9-. 
Подъемник 10 lIеремещается во втул

ке 20. ввинченной в резьбовое отвер
стие в панеЛII 17. Повороту подъеМlIика 
вокруг оси препятствует запресованный 
в него штифт 21, СКОДЬ:lЯщий в пазу, 
ПРОПИJ\Cнном в НlIжней (по рис. З) 
части вту.~ки параЛ,1ельно ее ОСII. 

Катушка Эд{'J('громаJ'нита намотана 
на каркасе из теКСТОJ1l1Та и содеРЖI!Т 

2300 ВIIТКОВ провода ПЭВ-I 0,2 (со
ПРОТИВJlение постоявному току OKOJIO 
75 Ом). Магвитопровод трансформато
ра питания Тl - Ш12х20. Обмотка 1 
содержит з:зоо ВI!ТКОВ IIровода IIЭН-I 
0,1, обмотка Jl --- 2 х 150 ВIIТКО[\ про
вода ПЭВ-2 О,:3З. 
ДЛЯ норма,qьной работы устройства 

В дифференциальном каскаде необхо
димо использовать траНЗflСТОРЫ со ста

Тllческим коэффициентом передаЧII тока 
11 21 э 11(' менее 100, а в УСIIJlителе 
сигнала обратной связи (V5) -- не ме· 
пее 50. Транзистор \17 сдедует устано
вить на тсплоотвод с Эффl'КТИВНОЙ ПJ10-
щадью охmlждеНIIЯ не мевее 30 С'м2 . 
Выключатеди 51 11 S2 - П2К ил!! 
Jlюбые другие с фиксацией в нажатом 
ПОJl0жеиии, оста.1ьные детали - Jlюбого 
типа. 

Налаживание МIIКРОдllфта ,сводится 
к подбору усидин, создаваемого пру
живой 2, установке необходимой глуби
ныl электромехаНИ'lеской обратной связи 
(подстроечныIM резистором R5) ~ прием
,~CMЫX ДЛlIтельностей подъема и опуска
ния звукосниматедя (соответственно 
подстросчными резисторами R2 и R 1). 
При правильной регулировке мнкро
лифт ДОJlжен работать ПJlавно, без 
рывков. 

В заключение необходимо отметить, 
что на времн проигрываНIIЯ п,~аСТ!lНКИ 

(ири нажатой кнопке SI) устройство 
можно ОТК:lючать от сети выключате

лем 52, сн!!жан зтим потреблени<о ЭJlект
роэнерr'ИИ проигрыватеJ!ем. 

г. Ленuнград 

• РАДИО Н2 10, 1982 г. 

ДИСПI\ЕЙ [1] 
в Бы�овомM 
РАДИОКОМПЛЕКСЕ 
В. КОЗЛОВСiCН'" 

Д
JIЯ современной высококачествен
ной бытовой радиоаппаратуры 
характерно наличие большого 
числа самых разнообразных ИН

дикаторов. В тракте магнитной запи
си - это индикаторы уровней запи
сываемого и воспроизводимого сигна

лов, в усилителе НЧ - стереоба
JlaHCa и выходной мощности, в радио
приемном траК'Ге - индикаторы точной 
настройки на частоту радиостанции, на 
максимум полезного сигиала и т. д. 

Оби.nие таких устрой<''Тв на лицевых 
панелях блоков создает определенные 
неудобства в управ,пении, снижает эф
фективность контролн параметров в 
процессе экспдуатации. 
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Выходом из подожения может быть 
применение многофункционального ИН
дикатора -- своеобраЗНОI'О дисплея, 
позволяющего сосредоточить отобра

жени~ контролируемых параметров n 
одном месте, например на экране 

электроннолучевой трубки. 
Именно такое устройство и преДJlа-

гаетен вниманию читателей. ОПИСblвае
мый IJ статье блок обрабЬтки сигна
лов вместе с ЭJ1ектронно,nучевой труб· 
кой и усилителями горизонтального н 
вертикального отклонения луча ПОЗIJО

ляет контрuлировать до десяти пара

метров переменного или постоянного то· 

ка напряжением до I В. Диапа:юн зна
чений контролируемых напряжений не
трудно расширить, ВК,1ючнв на входах 

блока обработки сигналов резистивные 

делители. 

\ Контролируемые сигнаЛbl постоянно
го тока индицируются иа экране труб
ки В виде светнщихся точек, пере

мещающихся в вертикальном Ilаправдс

нии с уведичснием напряжения, пере-

А2 

J 10 
J 8 ! 
7 1; z 

б 

7 9 

!<. !JСI1Лl1mелю" У" 

менного -- в виде точек иди .1иний, 

ДЮlНа которых также определяется нз

пряжением сигнаJlа в даННblЙ момент. 
Такие параметры индикатора, как чув, 
ствительность, линейность шкалы, вре
мя интеграции и обратного хода регу· 
лируются индивидуально IJ каждом ка
нале . 
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Структурная схема многофункцно
налыюго индикатора покаэаиа !Ia 3-й С. 
ВКJJ<!ДКИ. Работой БJJока управляет ге

нератор G 1. Вырабатываемыс им пря
моугольные импульсы, следующие с ча

СТОТОЙ повторения около 1000 Гц, 
поступают на двоично-дссятичный коль
цсвой счстчик D/, к выходу которого 
ПОД!(JlЮЧСНЫ цифроанаЛОГОВЫI! преоб
РiJЗ0вал'ль (ЦАП) D2 н дешифратор 
IЫ. ЦАП 02 формирует напряжение 
ступенчатой формы. УСИJlенное УСИJIИ
телем горизонтаJ'lЬНОГО ОТКJIOнеНIfЯ Jlуча 

А2 оно подается на соответствующие 
пластнны электроннолучевой трубки V 1, 
и если сигнаJlЫ на входах БJIока от
сутствуют, на ее экране высвечиваются 

десять точек. Дешифратор D3 Уllрав
. flЯет работой коммутатора SI, и тот 
СИНJ\РОННО С изменеЮJем отклоняющего 

Н1Jнряження на гори:юнтаJl!>НblХ пла

стинах последовательно подключаt'т 

УСИJIитеJIЬ вертикаJIЫЮГО ОТКJlонения Аl 
к входам 1-,10 устройства, 

Принципнальная схема блока обра
ботки контролируемых сигналов при
ведена на рис. 1 в тексте. Генератор 
прямоугольных импульсов собран на 
элементах микросхемы Dl, ЦАП- на 
дешифратор(~ D3 и резисторах Rl-Rl1. 
Выходные· КЛЮЧIl дешифратора D4, ра
ботающего в десятичном коде, упраВJJЯ

ют коммутаторами входных сигнаJlОВ 

Аl, А2. Например, при срабатывании 
ключа, соответствующего цифре О, на 
выводе 16 дешифратора D4 появляется 
напряжение около ---5 В. Это напря
Жt'вие поступает на эатвор полевого 

транзистора соответствующего ключа 

коммутатора Аl (вывод3) и он откры
вается. В результате контролируемый 
сигнал, поданный на вход 10, поступает 
на усилитель вертикального отклонения 

луча. Все остальные КЛЮЧI1 коммута
торов А/, А2 в этот момент закрыты, 

R'" 2К V! ГД507А 
Bxot1 ~K А1(А2) 

C!·tL 
z.ох 158I 

Рнс.2 

так как затворы их полевых транзи

сторов через резисторы R12-R21 
соединены с общим проводом. 
Одновременно с переключением ячеек 

коммутаторов Аl, А2 дешифратор D,з 
с помощью резисторной матрицы Rl
R 11 формирует ступенчатое напряже
ние. Высоту отдельных ступенек, а сле
довательно, расстояние по горизонтали 

между ПОJlOжениями луча на экране 

трубки устанаВJJиваfOТ подстроечными 
резисторами Rl-Rб, R7--RIO. 
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КОНТРОJlируемые сигиаJlЫ IIOСТОЯННО
го тока подают на входы устройства 
непосредственно, перемеЮЮl'О -,. че

рез ОДНОllолупериодные выпрямители 

(рис. 2). В обоих случаях текущие ЗН1i
чеИIIЯ пара метров высвечиваются на 

ЭКР3t1е трубки в виде то'!ек, переме
щающихся в вертикаJlЫIOМ HanpaBJle
нии в такт с измеиеипем напряжений. 
ДJIЯ индикации переменных напряже
ний в виде JIИНИЙ достаточно исклю
чить конденсатор Сl (рис. 2). Следует, 
однако, иметь в виду, что светящиеся 

точки более заметны, чем JlИНИИ. 

Время интеграции 'опредеJlяется вы
ходны м СОПРОТИВJJением КОНТРОJlируемо

го участка тракта и номиналами эле

ментов Rl, СI (с их увеJIичением время 
интеграции возрастает, и наоборот) . 
Резистор R 1 можно даже исключить, 
однако во избежание lIJунтирования 
контролируемой цепи между ней и дио
дом V 1 в подобном СJlучае необходимо 
вкJlючить эмиттерный повторитель (это, 
естественно, ИЗJlfIшне, если КОНТРОJlИРУ

ется выходное напряжение усилителя 

мощности НЧ). 
Время обратного хода индикатора за

висит от емкости фильтрующего конден
сатора Сl (рис. 2) 11 еОПРОТИВJJения 
резистора R22 (рис. 1). При номи
налах, указанных на схемах, оно состав

Jlяет примерно 2 с. Уменьшить это вре
мя нетрудно --- достаточно ПОдКJIЮЧИТЬ 

R'" 2к V1 fll.507A 
BxotJ,-~"мооо-ы-.....г::;::;:"",,-кK A1(AZ) 

I.Ю 
'1 !К 

V2 дг!9А 

Рис. 3 

l1араJlлеJIЬНО конденсатору С) резистор 
сопротивлением 47 ... 200 кОм. 
Напряжения, амплитуда которых пре

ВЫllJает 1 В, подают на ВХОДЫ БJJока 
через резистивные делители. ДJlЯ рас
ширения динамического диапазона ин

дикации рекомендуется ИСПОJlьзовать 

несложное Jlогарифмическое устройст
во, схема которого показана на рис. 3. 
Динамический диапазон этого преобра
зователя состаВJIяет примерно 40 дБ, 
поэтому его вполне можно примснить 

для контроля, например, выходной 
мощности усилителя НЧ. 
При использовании элеКТРОННОJlуче

вой трубки 6ЛОI И для ОТКJiOнения лу
ча по горизонтаJlИ пригоден любой 
усилитель, обеспечивающий чувстви
тельность ие хуже 0,5 В/см. Этот же 
параметр усилитеJlЯ вертикаJlЬНОГО от

клонения (обязательно с открытым вхо
дом) должен быть не хуже 0,1 В/см, 
иначе контроль малых сигналов, напри

мер, в тракте магнитофона или радио-

приемника будет невозможен. Автор нс
ПОJlьзоваJI в индикаторе усилители 

Jlюбительского ОСЦИJlлографа, описан
ного в статье С. Нора н В. Мартыно
ва (см. «Радио», 1980, N2 3, с. 48--50). 

ДJIЯ питания блока обработки сигна
лов необходим стабилизированный ис
точник с общим плюсом (цепь + 5 В 
соединена с общим проводом) . По
требляемый устройством ток составляет 
прнмерно 100 мА. 

Конструкция и детали, Все детали 
блока, кроме резнсторов R 1-· Rl1, смон
тированы на печатной плате (см. вклад
ку), изготовленной из фольгированно
го стеклотекстолита ТОJIЩИНОЙ 1,5 мм. 
Р"зисторы RI-Rl1 YCTaHOВJJeHЫ на ОТ
дельной плате размерами 80 х 40 мм. 
Все постоянные резисторы 
МЛТ-О,125, подстроечные --- СП3-1. 
Коиденсатор Cl-K53-la. 

Гlримерный внешний вид многофунк
ционального индикатора, смонтирован

ного в стереофоническом трехполос
ном усилителе НЧ, показан на вк."адке. 
Как видно, на экране электр'ОННОЛУ4е
вой трубки отображаются уровни сиг
HaJiOB на выходах каждого из полос
ных усилителей и сигналов, поступаю
щих на входы разделительных фильт
ров. 

Налаживание блока обработки СИ['на
JlОВ сводится к распределению (под
строечными резисторами Rl-Rб, R7-
R 10) положений луча на экране трубки. 
Слабо видимые паразитные засветки эк
рана (вокруг светящихся точек при от
сутствии сигналов на входе) устраняют 
уменьшением сопротивления резистора 

R22 (вплоть до 20 ... 15 кОм). Напря
жение ступенчатой формы контроли
руют с помощью ОСЦИJlлографа, под
ключенного параJlJlельно резистору R 11. 

i{ 
R! 

,." 

R2 

RJ 
1( усuлtJmел 

Х" 
~ " 
~ RIf Ю-RIf lк 

'-<:: R5-RtJ J,JK 

Рис ... 
При необходимости блок можно 

несколько упростить, заменив ЦАП на 
микросхеме D3 и резисторах RI-R11 
более простым устройством, схема кото
рого показана рис. 4. СJlедует, однако, 
учесть, что такой ЦАП исключает воз
можность индивидуальной уста новки 
ПОJlожений луча на экране. 

г. Кингисепп 
Ленинградской обл. 
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ПРОСТЫЕ КОНСТРУКЦИИ • РАДИОСПОРТ • ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

Этот тр_нси.ер о&ес
печи._ет изпучение и 

прием SSB сиrн_п_ С ННЖ
Heii 60KO.oii nonocoii. 
Он р_60т_ет • ДИ_П_З0не 
t60 м. имеет под.оди
MYIO мощност.. 5 Вт и 
06n_д_ет чу.ст.итеn .. -
НОСТ"IO. дост_точноii дn. 
прием_ уд_nенн ... nlO6и
теn"ски. р_диост_нциii. 

р и С • ю. Андрее._ 



'РАНС ИВ ЕР 
примоrо · 

. ПРЕО'РАЗОВАНИИ 
НА 160 М 

В. ПОЛЯКОВ (RАЗААЕ) 

И звсстно, что Jl юб;lТельская радиостанция , использую 
Щl1Я ампл нтудную МОДУЛЯI(ИЮ (АМ), излучает несу
щую частоту пеР~Д<Jтчика, а также IIОЛОСЫ частот 

выше и нижр ее, н азываемые соответственно IJсрхней и 
н ижней боковыми полосами. В то же время для псредачи 
информации достаточно излучать JIНШЬ одну любую боко
вую по.~осу. Это приведет н е ТОЛJ,ко к СНИЖellltЮ нужно}'t 
выходной мощности передатчика, но и к умеНЫJJению 110-
мех из-эа би ений между несущими частотами различных 
радиостанций. 
Вот почему радиолюб ители всс 'Iаще строят радио

ста нц и и, в которых при передаче пода вляется несущая и 

одна боковая полоса ч астот. Такой способ применен и в 
предла гаемом трансивере прямого преобразования (кста 
ти, т рансивером называют радиостанцню, в которой частt, 
каскадов ИСПОJlьзуется ка к при передаче, так и при при 

еме) . 
Транснвер не содержит ДОРОГОСТОЯЩliХ иJtl! дефицитных 

деталей. ИЗГОТОflllТЬ и наладить его не CJtOжнrе, чем ап
паратуру АМ радиостанции . По сравнrнию с трансивера
ми, выполненн ыми по супсргетеродинной схеме с электром е
ха ничес ким фильтром в TraKTe JJромежуточной частоты, 011 
обладает JJИlllЬ одним недоетатком - меНI,шей Ilзби 
рате,1ЬНОСТЬЮ в режиме приема и меньшим подавлением 

(20 .. .40 дБ в заВJtСИМОСТ И от частоты звукового сигнала) 
верхнrй боковой полосы при передаче. В трансивере срав
IIИТРЛЬНО хорошо lIодавлена несущая (не хуже 50 дБ) -
она не I1рослушнва ется даже БJIИ3КН"1Н корреспондентами. 

Структурная схема трангивера приведена на вкладке. 
При приеме СИl'liал и з alпеflНЫ поступает H~ УСI IЛ II 
тель ВЧ приемника 11 далее на однополосиыи СМf'си
Te.~b. Здес ь он смешивается с СИПlаJlОМ местного гетеродина, 
hactpoeHHOI-о на частоту подаВJlен ной неСУlUей I:РИНllма{' 
мого СИГНiJла. В реЗУЛhт ате преобраЗОВ<JНИЯ выделяется н а
пряжение звуковой частоты F= fr - {c. Через п ереключатеJ1Ь 
5 1 «Прием - Передача» 0110 подаt'1'Сfl 111.1 усилитель НЧ, 
наt·РУЖ!.'НIIЫЙ на головные Т~Jl ефоны B I . 
В режиме переда чи си гн ал звуковой частоты от микро 

фон а 82 уси.~и вается и через переключатель 51 подаетен н а 
ОДНОПОJlОСНЫЙ смеСИ'l·еJ1 Ь . Ге перь преобр азова нн(' частоты 
происходит в соотвrТСТВII И с фОРМУJIОЙ (s= { .. ·-F И на выхо: 
де смеСlIтеJlЯ выделяется ОДНОПОЛОСНЫII высокочастотныи 

С Иf'liЗЛ. Ои поступает н а предваритеЛl.ныЙ УСИJlIIН'ЛЬ, а за 
тем на УС lIлитеJIЬ мощности . Высокочастотные каскады 
Гl ереключают с приема на передачу l\оммутаl(ИСЙ питающ(" 
го напряжения . 

Самым r,laBlfblM узлом трансивера ЯВJIя ется, конечно . 
nДН ОIIOЛОСllыi\ смес ител ь_ В нем использова н фазuвый ме
тод подавления н ерабочеi'l БОКО1JОЙ II ОЛОСЫ частот. Рас-
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ДнапаЗ0Н 160 м прноtSретает все боп.,wую по
пупярност., средн радиоспортсменов. И ато не 
уднвнтеп.,но - с помощ"ю сравннтеп.,но неспож

ной аппаратуры здес., можно устанавпиват., дап.,нне 
связн . Сейчас атот днапазон активно осваивают 
начинающие радиопю6итепи, охотно поп.,зуются им 
коротковопновики н упьтракоротковопновики. Прой

дет HeMHoro времени и в афнре станет тесно 
всем жепающим поработат., на 160 метрах. 

Вот почему уже сеrодня мы подннмаем вопрос 
об «уппотнении» днапазона, об испоп.,зовании 
_ффектнвных видов модупяцни, позвопяющих 
умен.,wит .. попосу частот, заннмаемую станцней 
в _фнре . К таким видам относится однопопос
ная модупяция, которая нспоп.,зуется в npeAnarae
мом трансивере. Разработап ero нзвестный радно
пюбитеп.,-конструктор В. Поп.ков. 

смотрим нескодько подробнсе принцип его р аботы по струк 
турной схеме (рис. 1). 

Условно прим!'м одинаковыми фазы входного с игнаJlа и 
гетеродина . При приеме поступа ющий от УСИЛlIТCJlЯ ВЧ сиг- • 
нал сдви гается по фазе высокочастотным Ф iJзuвр "ща'rе- • 
лем в B~pXHeM (по схеме) канале н а + 450. а в ниж - • 
нем _._- на _ 450. • 

ос 

/( геmерооищ/ 

РНС. 1 

Преобра зованные низкочастотные сигналы сдвигаются по 
фазе ItИ Зlючастотн ым фазовращател('м на + 450 в верхнем 
канале и на ___ 450 в нижнем . 

Предполож им, что входной си гн ад выше по частоте ге
тероди!шого н преобра :ювание соответственно идет по фор 
м уле F = fc ---- f r. в этом СЛУЧ<lе балансные смесители 
фазу сигнала не изменяют . После «обработки» сигн ала 
ОДIIОПОЛОСНЫМ смеситrлем на выходе НЧ фазовращателя 
окаж утся СИГllа,IIЫ, сдвинутые по фазе относительно друг 
друга н а 1800 - они, естественно, в за и мно ком пенсиру , 

ют друг ДРУI' !! . 

--.. ос -
о 

• 
• • 
!I 

• се .. -:r 
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• 

ECJlft же частота входного l'Иlнал а нижt' ч аL'ТL>ТЫ r e
тероди на, преобразованне про"сходит по формуле F = {г-
- ' с ' Балансные смесители It:iменяют фазу сигнала на об -

~~~;:~~' ОНД~:i~1К~~:I~де Ф~;овtl~'О:IR~;~~~;~ ;:за;;~~~~е c;~ : ; 
П.~итуда низкочастотн ого сигн аJlЗ удвоится. • 

llри работе в режиме передачи происходят аналогнч- се 
ные npolleccbI. Низкочастотный сигнал ПОЛУ'!il ет R верхнем 
канал е НЧ фазовр а щателя фазовый CABIIJ" + 450, i1 в IIII Ж 

11: 

• .. 
нем - 450. ПОCJ1 е Jlреобразования частоты н з выходах ба
лансных смесителей образуются верхняя и ниж НАЯ бо
ковые полосы . С игналы верхней боковnй полосы СТ8110ВАТ 
ся после ВЧ фазовращателя противофазными и noJtaR
ляются, а н ижнrй боковой ПОЛОСЫ --- складываются_ Ина 
Ч f:' ГОRОрЯ, как при Л Рll е\lе , так и npfb переда че ОДIIО 

IIОJIOСНЫЙ смеситCJlЬ лодаВ,IIяет верхнюю н выде,пя("т ниж 

нюю боковую полосу. 
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Теперь перейдем к знакомству с работой трансивера 
по его принципиальной схеме (рис. 2) . Начнем с высоко
частотных каскадов. 

Аlпениа и заземление (противовес) подключены через 
разъем Х / к выходному П-контуру передатчнка, образован
ному катушкой L/, конденсатором переменной емкости 
С/2 11 одним из конденсаторов С/ -Сll. Через конден
сатор связи С13 принимаемый СИГНilJI поступает на вход-

:: ной контур L3С/б (он настроен на среднюю частоту ди -
1 апазона -- 1900 кГ ц ) усилителя БЧ ПРllемника, собран

ного на транзисторе V7. Диоды V 1, V2 защищают уси
литель при работе ' п ередатчика . Си гнал на базу транзи
стора УС ИJlителя ВЧ поступает с коитура через катушку 
связи L4. Резистор R3 обеспечивает смещение рабочей точ
ки на линейный учжток II ереходной характеристики тран 
зистора, а напряжение питания (отрицатедьной полярно
сти) подводится к цепи эмиттера через резистор Rl1 от 
переключателя S2. 1 «Прием -- Передача». 
Цепочка R8C25 служит Д.~я реl'УЛИРОВКИ усиления кас 

када. При увеличении СОПРОТИВ.1ении резистора R8 увели
ЧlIвается отрищпельиая обратная с вязь и · соответственно 
сиижз('тся усиление. 

В коллекторную цепь тран зистора V7 включен контур 
LБС27, наст роенный. как и входной, на среднюю частоту 
диапазона - 1900 кГц. Его полоса пропускания достаточ-
110 широка для того, чтобы ослабление сигнала на край
них частотах диапазона было незначительным. Диод V /О, 
включенный в прямом н аправлен ии . ОТКРЫВШ~'lТЯ коллектор
н ым током транзистор а V7 и н(' оказывает ВЛИЯНIIЯ на работу 
ус илителя ВЧ. Когда переключатель 52. / находится в пол о
жении « Передача». напряжение питания отключается от 
ус илителя ВЧ и сопротивлеиие диода V /о возрастает до 
нескольких мегаом, обеспечивая ДОПОJ1нительную развязку 
между контуром LБС27 и выходным П-контуром трансивера. 
Через катушку L7 контур LБС27 связан с однополосным 
смесителем. 

При работе в реж име передачи напряжение питания 
подается переключателем 52. / на транзистор V/2 и Vll 
предварительного усилителя ВЧ передатчика . Диод V13 при 
этом открывается, соединяя вход усилителя с контуром 

LБС27. 
Поскольку транз истор V12 включен по схеме эмиттерного 

повторителя. он оБJlадает высоким входным сопротивлением 

so 

СЗ3 
0,1 I 

и слабо шунтирует контур. Транзистор V 11 работает в режи
ме усиления напряжения . Его нагрузкой CJlУЖИТ КОJlеба 
тельный контур L5C24, настроенный также на среднюю ча
стоту диапазона (1900 кГц). Для компенсании избытка 
УСИJlения и ум еllьшения опасности самовозбуждения контур 
зашунтирован резистором R7. Усиленный вы(~окочастотный 
сигнаJl поступает на сетку единственной в трансивер[' 
лампы усилитеJ1Я мощности V4. Сеточное смещение (око
ло - б В) з адается дел ителем. составлеЮIЫМ и:i рези
сторов R9 н Rб. Диод - V8 при этом открыт током, 
протекающим через де.lIите.~Ь. В режиме приема на сетку 
лампы через диод V9 поступает напряжение - - 12 В и 
Jlампа полностью за крыв ается. Таким образом осуществля
ется ЭJlектронная коммутация высокочастотных каскадов. 

НапряжеНflе на экранной сетке Щ1МГlЫ 1/4 ( + 160 В) 
стаБИЛlJЗироваио двумя ПОСJlедовательно включенными ста
билитронами V5, V6. АНПДНilЯ цепь BbInOJlНeHa по схеме 
параллельного витания. Постоянная СОСТ<lllJlяющая анодно
го тока 'проходит от источника витания ( + 300 В) через 
миллиам перметр Р,4/ и дроссель L2. Переменная высоко
частотнан составляющая отвеТВJl яется через конденсатор 

С /5 в выходной П- контур. 
Для настройки контура в резоианс служит переменный 

конденсатор С 12, а для подбора связи с антенной -
переключаемые конденсаторы С l --С// . Их емкости подоб
раны такими. чтобы обеспгчить согласование с Jlюбой наг
рузкой. имеющей СОПРОТИВJI(>ние 40 . . . 40О Ом. Для индика
ЦИII настройки контура в резонанс служит неоновая лам
па V3, слабо связанная с контуром через конденсатор 
С14 и емкость монтажа (оди н вывод лампы остается сво
бодным) . 
Перейдем т['перь к преобразовате,1Ю частоты . Гетеро 

дин трансивера собран Ьо схеме емкостной «треХТОЧКИ8 
на транзисторе V21. Контур гетеродина состоит из катушки 
L/O и конденсаторов С%-С39. Он настроен на частоту , 
вдвое меньшую частоты сигнаJlа, и п ерестраивается кон

денсатором С39 в диапазоне 925 ... 975 кГц. Обратная 
связь, необходимая ДJlЯ возникновения КОJJеб аний, создает
ся емкостным делителем С36С37 . Эти конденсаторы, вклю, 
чеННblе паралл\'л ьно переходам траНЗlIстора, IIмеют ЗН<lЧИ

тельную емкость, что способствует повышению стабll .~ЬНО
сти частоты ff>TepOI\HH<1. Той же цеJIИ служит и буферный, 
или развязываЮШIlИ. каскад, соБР<lННblЙ на транзисто-

. ре V20. Одновр еме нно он является УДВОlIтелем частоты. для 
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пОвышения эффективности работы каскада смещение на ба
зу транзистора V20 н е подается_ Коллекторный ток в 
этих условиях носит х а рактер коротких импульсов (ре
жим класси С) и богат гаРМUННК<lМИ основнои частоты. 
Вторая l'аРМОf\ика с частотой 1850 ... 1950 кГц выделяет 
€я контуром L8C32, настроенным 'НI среднюю частоту это
го диапазона. Напряжение lIитаНI\Я гетеродина стабилизи
ровано l1еl10чкоii R2.зv 18. 

Однополосный смеситель BbInOJJHeH на диодах ~'14-V 17 
и связан с J'етеродяном через катушку L9. Одна ПОЛУАОЛ
на гетеродинного напряжения открывает два ве.рхних 

(по схеме) Дl10да, другая - два НИЖНI1Х . При этом сопротив
ленне цепи между средними выводами балансировочных 
ре:щсторов Rlб, R17 и общим проводом пер"одич~,,:кн 
уменьшается до нескольких сотен ом, что IJ обеспечивает 
преобразование частоты . Напряжение гетеродина в цепь 
сигнала при точной бала нси ровке смесителей не поступает. 

Высокочастотныii фазовраШiJтель выполнен по простей
шей схеме на конденсаторе С29 и подстроечном ре
.зисторе R15. Через иих проходит один и тот же ток от 
катушки связи L7, но на пряжение на конденсаторе сдвину
то по фазе на 90° относительно напряжения на ре
зисторе, что· и обеспечивает необходимые фазовые CДlHJ
['и ±450 в K8HaJla X смесителя. Конде.нсаторы С.Ю, С31, 
С40, С41 и дроссели L/ l,L12 СJlужат для разделения вы-

. сокочастотных 11 низкоч астотных токов, протекающих 8 

каналах через смесительные диоды , 

Низ кочастотный фазовращатель должен работать 11 ши 
рокой полосе звуковых ча стот, поэтому схема его нескuль 
ко сложнее. Он содержит симметрирующий трансформа
тор L/3 и две фазосдвнгзющих цt'почкн R24C43 И 
R25C42. Их характер ист ические частоты (F = 1/2n RC) при
мерно соответству ют ' кра й ним частотам звукового ClleKTpa 
300 Гц н 3 "ГII . 

Работу этого фазовращателн удобнее всего пояснить с 
помощью векторной диаграммы (рис. 3, и), На ней век 
тором и 1 обозначено напряжение НЧ 11 8 верхней (по схеме) 
половине оБМОТКl1 симметрирующеr'о трансформатора L13. 
а "- и 1 - на нижней. Средний вывод обмотки (точка 
О) соединен с общим проводом . Напряжение на KOJlДeH 
саторе С42 l' Д ВИНУТО [JO фа3t' на \:10" OТlHKHTeJJI,HO на 
пряжения на РСЗl1сторе R25, 11 сумма "тих напряж ений 
равна 2и\. Напряжение НЧ lIа ВЫХОДС данной IlCIIO'l-
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ки обозначено вектором ОА , АнаJ\ОГИЧНО напряжени е на вы
ходе uеПОЧКlI R24C43 обозначено вектором ОВ. Параметры 
цепочек выбираются такими, чтобы УГОJI <р между векто
рами ОА и ОВ, т . е. фазовый сдвиг между выходными 
напряженнями, был равен 900. При повышении частоты 
звукового сигнала напряжение на конденсаторах цепочек 

уменьшается, поскольку их емкостное СОПРОТИВJlение падает, 

а ни резнсторах увеЛ lIчивается. KOHllbJ векторов ОА н ОВ 
при этом движутся вправо по окружности, обознач енноi\ 
на рисунке штриховой линией. Их длина, соответствую 
щая амплитуде выходного СНJ' нала, остается постuянноИ . 
При понижении частоты оба вектора врашаются ВJlе

во, Таким обр азом, в некоторой полосе частот фаЗОВI,IЙ 
сдвиг между СИl'валами на выходах фазовращателя сох · 
раняеп'я примерно ПОСТОЯНIIЫМ и равным 900. Если ж(' 
частота стремится к НУJ\Ю ИJlII К очень высокому :mзче .. 
нию, фазовый сдвиг ПРllближ аетсн к 180°. ЗаВНСНМОСТh 
фазового СДllига от частоты показана на рис . 3 , И. 
Теоретически данный фазовращаТСJIЬ второго порядка 

способен обеспечить в полосе частот 400.д700 ГL\ такую 
точность фаЗОВОJ-О сдвига, при которой подаВJJение одной 
боковой полосы будет не хуже 20 дБ, причем в этой 110-

JlOce частот имеются две точки «бесконечнOI'О» IIOJliHj
ления на частотах около 700 и 1500 [l1, "де фазовый сдвиг 
равен точно 900, 
К низкочастотиому выходу ОДНОГIOJIOСIЮГО смесителя под

ключен фидыр нижних частот (ФНЧ) L/4C44C45, ос
Jlабляющий частоты выше 2700 [l1 . Он опредеJlяет селек
тивность трансивера по соседнему каналу IJ режиме при 

ема и ограничивает ширину излучаемого спектра пр и " ере

даче. Затухание сигнаJ\а с частотой 10 кГн в ФНЧ дости 
гает 40 дБ. 
При работе в режим е передачи ФНЧ ГlOдк,пючается н е

реКJlючатеJlем S2.2 к выходу микрофонного УСl1.111IТеJlЯ, вы
полнеJНIOJ'О н а транзисторах V24- V2б. Первые (от ра зъе 
ма Х3) два каскада ВЫПОJlн еll Ы по обычной схеме УСII 
JlитеJIЯ НЧ с непосредственной связью мrжду каскадами. 
Транзистор третьего каскада V24 ВКJlЮЧСII эмиттер ным пов 
торитеJlем и служит д,J1я согласоваllИЯ выходного сопр!)

тив.~ения УСllJJИТелн с характеристическим СОПРОТИВJl е НIIСМ 
ФНЧ . Микрофонный УСllлнтель рассчитан на работу от 
динам ического микрофона, например , МД-200. Диоды V22, 
V23, подключенные встреЧНО-lIараJlJlел ыlO к входу ФНЧ , 
срезают пики звукового СИПIШIЯ при СJIИIJ\КОМ громком 
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• разговоре перед микрофоном. ВоэникаЮЩИf; при этuм гар
: МOI-II1КИ, лежащие за пределами выбранного звукового диа
• rт азона, IIOдавляются в ФНЧ . 
е При приеме наlJряжение на выходе ФНЧ никогда не до
=- стигает Ilopora открывания диодов (0,5 В), и они не ВJIИЯЮТ 
:: на работу у'строЙства. 
е УСИJIИТС11Ь НЧ приеМlIика собран на пяти транзисторах. 
=- В первом каскаде применен малошумящий транзистор 
[ типа П27 А (}' 27) для снижения общего уровня шумов 
О приемной части . Практически ypoBeНl, шума приемника 

определяет<:я шума:.1И усилителя ВЧ . Второй каскад 
IC (V28) --- усил итель напряжения. Связь между ЭТИМII кас

кадами неllосредственная. Смещение на базу п ервого 
• транзистора lIодается чере:J резистор R32 из эм иттерной це -
• пи второго, обеспеч ивая стаб илизацию рt>жима обоих 

тр аНЗ i1СТОРОВ. Сигнал на третий каскад (V2.9) Ilодается 
• ч ерез перемениый резистор R3б (регу.~ятuр громкости) . 
а Выходной каскад выполнен по схеме двухтактного эм ит 
• терного повторителя на транзисторах V31 и V32. Кол
е лекторный ток транз истора V2.9, проходя через открытый 
=- диод VЗО, создает на нем неБО.llьu.юе naAP lme наllРЯ
:: жения (около 0, 15 В), служащее напряжением смещения 
;: выходных транз исторов. Это YMeHЫlJae~ ' искаж еиия тип а 

«CTyneH I,Ka », .характерные для двухтактных "i1скадов, рабо · 

тающих в режиме класса В. Выход ус.илнтелн рассчи 
тан на ПОДК.1юч ение головных телефонов с СОПРОП[ВJl ением 
постоянному току не менее 50 Ом ИjlИ абонентского 
гром коговорител я . 

TpaHCI'Bep питается от дв ух выпрямителей (рис . 4). смон 
тированных вместе с траНСфОРМ<iТОРОМ питании 11 отдель 
ном корпусе. Такое решен ие ПОЗВОЛИJIO ПОJlНОСП,Ю устра · 
нить фuн перемеиного тока . Выпрямитель <llIOДНОГО напря 
жения собра н по мостовой схеме на ДИОl13Х VJ- - Y'4. Н 
сглаживающем фильт ре установлены конденсаторы С1,С2 11 

резистор R 1. ИСПО.%зованныЙ автором тр а н с: форматор 111 1' 

та ния от ра диолы « ВЭФ-радио» не им еег пониж а Юlllей 
оБМОТКI1 на 12 -- 15 В , поэтuму III1З КОI3IJЛЬТНЫЙ (-- 12 В) 
выпрямите11Ь собра н по схеме удвоения напряжения н а 
диодах V5, Vб и подключен к обмотке Н<IКilла на 6,3 В . 
Выпрямленное напряжение стабилизировано (' помощью 
стабилитрона V 19, раСПОJlоженного в корп у,с трансивера . 
Подобное разм ещение стаБИЛИТРОllа также СП(1('обствует 
снижению фона . 

(ОКОl<'lUfше следует) 

ЮБИЛЕЙ ДОМА ЮНОГО ТЕХНИКА ________ _ 

• 
• В этом году Дом юного техника 
_ Красногвардейского района 1'. Леннн
il г рада отметил свое перnое десятилетие. 
• ПоС'Гроенный при акти вном участии ря
;: да предприятий рай она ДЮТ ста.1 хо
_ рошим подарком пионерам и школь

=:; н ик ам и [Iревратился в центр мас
-= сового технического творчества. 

[ 

О 

51 

В кружках и лабораториях ДЮТа 
в те'lение года зан имается более 
2000 ребят из 30 школ района. 
Наиболее МНО['ОЧИCJIенным является от
дел радиоэлектроники, объединяющий 

такие лаборатории, как радиоконструк
торская , телевизионная , а втоматики и 

телемеханики, акустики и звукоза писи 

и другие . Экспонаты 31'ого отдела, как 
прави.10, Ila I 'ОРОДСКИХ радиовыставках 

приносят коллеКТ I1ВУ nepl!Ot' место. 

За ПОС.ледние ['ОДЫ в отде,1 (; радио
электроники было разработано немало 
ИН1'ересных КОНП РУКI!ИЙ , часть которых 
демонстрировал ась на проходившей н 
мае городской радиовыставке . Так , 
С. Фомин построил трансивер , О . За 
дорожный - генератор телеграфных 
.>вуковых И световых сигналов, К. Ер
шов - стере<>фОНI[че,-.киЙ тюнер, В. Зай

цев - электронный OI'раничитель ско

рости аотомобиля. ОРИI' ИНilльна кол
лективная рабuта лаборатории радио

техники, которой РУКОВОДИ1' СО дня ос
нования В. Писчасов .. - галогенная 
установка для Фотопе'II\ТИ, оснащен

ная реГУJIЯТОРОМ яркости с цифровой 
индикацией. 

Всего же за десятилетие юные 
техники ДЮТа 11родемuнстрирова,1И на 
городских, всесоюзных и международ- . 

ных выставках 319О экспонатов, по

лучили 860 дипломов (в том числе 
30 междунаРОДIIЫХ) и грамот, 5 меда
лей ВДНХ. 

&. юдин 

г. Леl<Ul<град 

н а с н м м к е (сnе,а иаnр •• о) : lOиwе 
раД"ОnlO6мтеnм А. 6РЫКО8, П. Лар~кмн м 
К . ЕРШО8 иа заИIIТМ.. радиотехническо;; 
nI60РIТОРИИ. 

ф о т о С. Апексее." 

РАДИО N9 10. 1982 с . • 



П
ри проведении раЗJIИЧ

иых спортивных игр, 

соревнований, «весе
JJbIX стартов> секундомер _.-
один ltЗ незамеJJИМЫХ пр ибо

ров. Иногда приходится нз
мерять время, исчисляемое 

секундами, иногда минутами. 

реже -- ч асами. Всеми воз
можностями обладает пред

лагаемый электроиный секун
домер . Кроме того, управлять 
им (включать н выключ ать 

с чет времени) можно на рас

стоянии , что особенно удобно, 
например, в соревнова ниях 

бегунов кнопка пуска 
се кундомера в этом случ ае бу
дет н аходиться у гла вного 

судьи и у стартера. 

В секундом('ре (рис . 1) 
IIспользовано сравнитеJJ ЬНО 

HeMflOro детаm~Й. На тран
з исторах V2 , VЗ собран сим-

• РАДИО N2 10, 1982 г. 

Ю. ПАХОМОВ 

метричный мультивибратор. 
вырабатывающий ИМПУ.%сы 
частотой повторения 1 ГЦ . 
Ка к Вы сами пончмаете, 
стаби.1ЬНОСТЬ частоты ДОJJ ЖJ'Jа 

быть высокой . Вот почему 
мультивибратор питается о:г 
параметрического стабилиза

тора. выполненн ого на стаби
литроне V 1 и резисторе R 10. 
Помимо этого, пр именена тем
пературная ста6нлизаl\ИЯ 
напряжеlJИЯ смещеНIfЯ на ба-

Хl 

'"С. 

зах транзисторов - базовые 
реЗJJСТОРЫ подключены к дe~ 
лите.~Ю на пряжения , в кото

ром наряду с обычными ре

з исторами (R2 JJ RЗ) ИСПОЛЬ· 
зова н терморезистор (R /). 
Точно частоту МУЛЬТИl3ибра-
тора устаН<lвливают под-

строечным резистором Rб. 
И МПУ,lЬСЫ М У,lьтивибрато

р а поступают на усилитель 

мощности, собранный нз 
транзисторе V5. Нагрузкой 
УСИЛ JпеJJЯ СJ1УЖIIТ оБМОТЮI 
ЭJlектром\.'ханического счет

чика импульсов Вl. Но рабо
тать счетчик н ачнет ' дишь [! 

том случае, когда контактЬ! 

/(1.1 реле 1(1 окажутся замк
нутым и , и н аче говоря, КOI'да 

{'работает ре.1е . Такое c ,~y
чится либо ПОСJJе иажатия 
кнопки 51 «Старт», л ибо пос
ле замыкания гнезд Х 1 дн -

Х2 

к FblША~ 
10 2208 . 

1278 
Ia 

~S21 

ста нционного упра ВJIения 

кнопкой главного судьи (ИЛJl 
стартера). По окон-чании от
счета времени ПОВТОрНblМ на

жатием кнопки 5/ (она без 
саМОl!озврата) IIЛИ кнопки 
дистанционного упраВJJения 

раЗМblкают цепь питания 

реле. 

Диод V4, ВКJJЮ'l ен ный па
раJIJJел ьно обмотке счеТЧJ1ка. 

за щищает т ранзнстор V5 от 
Э J(стратоков. Лимпа Н 1 сиг
нализируе т об отсчете време 
ни, лам п а Н2 .- о вк.'1ючеНИJJ 
счетчика [! сеть. 

Прибор может работать как : 
от сети 220 В, так и 127 В -- а 
ддя этого достаточно л и шь 51 
вставить предохра IIнтель 1'/ ос 
в соответствующие г неЗДiJ . :: 
Трансформ :пор 1'1 - nони- .. 
жаЮЩJiЙ , с ('го вторичной 06- ;: 
мотки напряжение подаетсн I 

на выпрямитеJJl, НЫЙ мост V6. О 
Конденсатор С4 фнльтрует 
ВbJпрямле нное напряжени е . 

При неоБХОДИМОСТfI секун 
домер можно JlИTa Tb от бата

рей ил н аккуму.~ятора 1!8JJРЯ
женнем 12 .. . 15 В, которые . 
вк.'Jючают ГlаР.UJлеJJЫIO КОН- :8 

денсатору C-I. Д,l Я такого s: 
режима , ВОЗМОЖНО, придеТС!1 а 
подобрат[' ТОЧJlее резнстор 51 
R 12, чтобы ре.1 е срабатыва;JQ = 
надежно. _ 
В электронном секунд()мере :; 

можно нспользоваlЪ для z: 
мультивибратора транзнсто- I 

ры серии КТ30б, КТ312, 
КТЗI5. КТ342 JJ другие мало
мощные кремниевые TpaB- '~ 

З J IСТОРЫ с коэффициентом п е - IJJ(: 
редачи ток" не менее 50. 
Вместо транз истора КТ60ЗА 
подойдет КТ608 , KT801, · 
КТ807, КТ81 5 , КТ817 с любым . 
буквеННbJМ индексом . СтабlJ ' -= 
дитрон КСI96Л можно заме- !I 
нить на Д814Б, Д809. ПРIJ ~ 
ОТСУТСТВИII б.llOка КЦ402Е дМ! -= 
выпрямителя подойдут диоды -= 
Д7, Д22б с mобblМ буквеfl - : 
ным ИJiДt~ КСОМ. 

Постоя нные резисторы -
МЛТ, подстроечный Rб 
СПЗ- Iб , терморезистор Rl :s: 
ММТ·4. Конденсаторы С/ Jtit 
и С4 - К50 -6, С2 и са -
К5З - 1 (ИЛIJ типа ЭТО) . Счет -
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чик IIМПУJII,СОВ В 1 - типа 
МСЧ-52 с · двумя шкалами. 
Его fIOК333НИЯ - сбрасываются 
вра щеНllем ш кил ОТII()СИТ~JlЬ

но стрелок ручкаМII. распо-

• • j ' 

IIJHI другое peJie с током сра

батывания не более 60 мА пр" 
напрюкt'НИII до 1 О В, 
Трансформатор ПJпаfl11fl -

самодеJIЬНЫЙ. Он BbIllO.nHeH на 

.. f:oNII. ";.--
'-., ' 

.~ ... .; . 
........ 

.. , . 

/6 - 1090 витков такого же 
' провода, обмотка /1 -- 160 
витков ПЭВ-I 0,59. При сете
вом напряжеflllИ 220 В в ка
честве тра нсформнтора пита-

• ............... Ф' . - 1" 

..,.. " -

----------------~------------~--------_\ 

'"С. 1 

'.,с. Э 

JIOЖС IIНЫМИ C:1i1AII СII('ТЧIII,а . 

Рем К 1 - peM-I. пас порт 
РФ4ДЮ.ОЭЗ (Ю. 1 7 1.81.5З) 
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сердечнике Ш 16 Х 22. Обмот
ка /а С'одержит 1490 BIITKOB 
пронода ПЭВ- I 0.15, обмотка 

ния можно ИСПОJlьзовать вы

ходной трансформатор кадро
вой pa3BerJil(JI теJlевизоров 
(ТВК-1 1 0ЛМ) или любой 
ПОДХОДЯЩIIЙ травсформнтор 
с вапряжснисм на вторичной ' 

обмотке 10 ... 16 В. 
Кнопочный ВЫКJlючатель S/ 

может быть, на п ример, от 

настольной лаМI1Ы , flЫКJ1юча
TeJlb S2 любого типа. 
СЮ'наJlьные лампы _. на нап
ряжение 24 В. 
Большинство деталей сс

кундомера размещевы на 

монтажной плате 113 Г~ТИllак
са размерами 195 Х 120 мм 
(рис. 2). Плата укреплена 
внутри корпуса приборп 

(рис . З) размеРUМl 1 200 х 
Х 140 Х 125 мм, который мо
жет быть ИЗГОТО!!Jlен из JI Ю
бого материа .~а. На .rIIщевоЙ 
стенке корпуса размеЩl'НЫ 

счетчик импульсов, кнопка 

S I , ВЫК-1ючаiе.~ь S2. разъем 
Х / , сигнаJlЬНЫ(' .flампы. На 
бси сброса 110казйний С'lеТЧII
ка надеты УдJlинители. кото 

рые выходят сзади корпуса. 

Чтобы секундомером можно 
было управ.nять на рас
стоянии. к нему IIзготаВЛII

вают небош,шой- пульт с Imo
почным ВЫI\Jlючателем (таким 

же, Ka ll 11 SI). подсоединяют 
К ВЫКJlючателю двухпровод
ный шнур достаточной длины 
11 Гlрипаивают к шнуру ответ
ную чясть разъема Х / . 
НалаЖllвание прибора на

чинают с проверки напряже 

ния питания на конденсаторе 

С4 - при ВКJlюченном peJle 
К 1 оно должно быть ОIЮ'nО 
16 В. При этом напряжен,Ие 
на стабилитроне ДOJ1ЖНО бы'ть ' 
npllMepHo 9 В . Если же под
ключить BOJlbTMeTp к КОJlлек

тору транзистора V3. стрелка 
его должна пер иодически ОТ

клоняться, что укажет на нор

мальную работу мультивибра

тора. Естественно, при ВК.1Ю
ченном рем /(1 в этом слу
чае ДОJlжен работать С'чеТЧИI\ 
импульсов. Точность его 1'10-

казаний нужно проверить 110 
контрольному секундомеру . 

Если они ОТ.IIИчаются , сле
дует ycтaHoBIITb подстроеч

ным резистором R6 частоту 
МУЛЬТlIвибратора 1 Гц. Может 
случиться, что одним подст

роечным реЗIIСТОРОМ сделаtь 

это не удастся . Тогда 
ПРОДОЛЖl1те подстроiiку под
бором резистора R5, его соп
РОТИВJlение должно быть та
ким, чтобы нужнан частота 

мультивнбратора получаJl<lСЬ 
при среднем положении ДВIIЖ

ка резистора R6. 
Следующий этап _ .. про!!ер

ка де йствия iJ.епи термоком
пенсаЦIIИ. Для этого секундо 
мер помещают в ХОJIOДИ,fll, НИК 

и дают ему время выдеРЖКl1 

примерно с полчаса (при этом 
секундомер , конеч но; должен 

работать), а затем ВЫНlIмают 
и проверяют показания ·счет

ЧIIК[I. Ec.nll , к пр"меру, IЮI\З .. 
З8НИЯ ybeJII-lчатся по сравне

нию с KOHTpOJlbIlbIM секун

домером (что говорит об уnе
.fIн"ении чаСТОТbI МУЛЬТlIвиб
ратора), СJlед~ет YMeHbIlllll'b 
СОllРОТИВJlеНl l е резистора R2, 
ПОДСТРОIIТЬ " а стоту мульти

Вllбратора резистором R6 и 
повторить проверку. Так по
ступают до тех пор, пока 

не добьются наllбольшей точ
ностн работы секундомера 
при нормальной 11 пони жен

ной температурах окружаю
щей среды . 

г. Москва 

РАДИО 1'42 10, 1982 г . • 



YronolC Р ДНО ПОРТС,М на 

п РИСТАВКА-ТРАНСМИТТЕР 
Изучая телеграфную азбуку, прихо

дится тренироваться в при еме контроль

ных текстов. Преподавателю или на
ставнику юных радиоспортсменов сов

сем не обязательно каждый раз пере
давать текст своим подопечным. Эту за
дачу успешно выполнит приставка

трансмиттер (рис. 1), установленная на 
э.~ектропроигрываюшее устройство 
(ЭПУ) . Нужно лиш ь заранее подго
товить перфоленту с нуж ны м текстом н 

перед началом тренировки заправить 

ее в приставку, а затем включить ЭПУ. 
Установленная на его днске приставка 
начнет протягивать перфоленту через 
контактную систему 11 передавать текст. 

Скорость передачи заВИС II Т от расстоя
ния между приставкой и осью диска 

ЭПУ. 
Устройство приставки показано на 

рис. 2. Ее основа ние 5 и з готовлено нз 
,111СТОВОГО алюминия тол Ш!lИОЙ 2 мм. 
Заднюю часть основания крепят к кор
пусу ЭПУ. в передней части основания 
сделаны отгибы с вырезами - в , них 
вставляют прижимной ролик 6, на кон
иах ОСII которого плотно надеты насад

ки 7 из полиnинилхлоридной труБКII. 
Насадки ограничивают осевое смещение 
ролика : 

Под прижимным роликом В отвер
стиях основания устанаВJllIвают на

правляющий ролик 11 с ре:mновым 
KOJlbUOM 12 и насадка ми 10 на концах 
оси. KOJlbUO приклеивают к рол ику или 
плотно надевают на него . 

Далее прикрепляют к основанию 
кронштейн 9, а к нему - уголок 3 
с направляющим жеJюбом для перфо
ленты и закрепленной в нем контакт
ной полоской 13 - ее мож но изгото
вить, наl1ример, из тонкои меди или 
латуни. Между уголком и кронштейном 
устана ВJlивают н аправляющий рычаг 
1 им служит отрезок толстого 
провода в изоляции. В отгибах уголка 
закрепляют держатель 4, изготовлен
ный из такого же провода . ОДIIН конец 

АНТЕННА НА 160 М 

Работая в диапазо не 1 БО м, я nOJlb
зуюсь наружной Т-обраэной антенной 
с дл иной луча 80 м (см. ри суно к). 
СНllжение подключаю к анте нне через 
контур /_IС1. При этом OnJleTKY кабе
ля снижения соеДIIННЮ с НИЖНIIМ 110 
схеме выводом катушки , а централь

ную ЖII .~У - С отводом. 

Катушка содеРЖflТ 36 витков Ilровода 
ПЭВ 1,5 с отводом от б-го витка, считая 
от нижнего по схеме вывода. Д,lЯ ка
тушки II ЗГОТОВJlен каркас диаметром 

• РАДИО N~ 10, 1982 г. 

провода изгибают напротив желоба 
уголка, снимают с него IIЗОЛЯЦИЮ на 

длине 5 ... 7 мм 11 прикреп.1lЯЮТ к проводу 
контактную пружину 2 из отрезка гитар
ной струны N2 2. Другой ко нец провода 
подключают к штырю разъема 8, уста
новленно го на боковой стенке уголка. 
Корпус разъема должен надежно сое
диняться с уголком. Разъем подключа 
ют через ДВУХПРОВОДНblЙ шнур к генера
тору звуковой частоты вместо TeJle
графного ключа. 
Перфорированную ленту изготаВЛII

вают из полосок шириной 15 мм , на
реза ННbl Х из л иста ШКОJIЬНОЙ тетради 
в клеточку и склеенных в кольцо. Но 
предварительно в полосках нужно про-

резать отверстия, соответствующие точ

кам и ·tире текста радиограммы. Для 
этого используют клеточки среднего ря

да полоски. Каждой точке ДОJlжна соот
ветствовать одна клеточка. тире - три. 

ПаУЗbl между ТО'lками 11 тире равны 

одной KJleT04Ke, а между буквами -
трем. 

Установив ЭПУ с прнставкой БJlиже 
к краю l'тола, встаВJlЯЮТ ленту в жеJlоб 
и пропускают ее между роликами. 

Включа ют ЭПУ и проверяют равно
мерность ПРОТЯГИВlIНIIЯ леНТbI. Контакт
ная пружина 2 ДОJlжна через прорезан 
ные в ленте отверстия касаться ПОJlОСКlI 

13. гlри каждом касании будет вклю
чаться tеиератор звуковой частоты и 
в головных теJlефонах (И;IИ в громко 
говорителе. еСJlИ текст пр"нимает I' РУП

па юных радиоспортсменов) пос.ЛЫШIП
ся «м'орзянка». 

8. wопнн 
г. Белгород 

60 мм, провод УК,1aJ1Ь1вают с шаl'OМ 3 мм. 
Конденсатор С1 .- сдвоенный от ма

логабаритного транзисторного прием
ника, обе секции его включены парал

лельно. для заШИТbI от влаги конден
сатор fI катушка помещены в ПОЛIIЭТИ

леновый пакет . 
Контур настраивают конденсатором 

по максимаJlЬНОЙ громкости ПРИНJlмае
мых радkостанциЙ. 

В. ПРОХОРЕНКО (UA9HCM) 

г. ТОМСК 
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ШБМЕИ 
ОПЫТОМ 

ПРИСТАВКА
ФАЗОВРАЩА ТЕЛЬ 

ФJ Э(' uращзте,НIМII (11.1>' иначе --- феЙJе
paM~I) 8 электромузыке ГlРИНЯ10 называть 
Э.rIl'ктро нны е УСiРОЙСТВ8, iIOЗ80.rJЯ ЮЩlJе И~'IИ· 
тировать звуковой зффс !<т J I ~c.~" (СМ. под
борку tTr1 7 rii н а эту тему в <PaJtv.o», 1979, 
"'. 11 . l'. 42-- 44). Феli ·J~Р. О llи ~ываемый 
" иже (СМ. схему). COCT()1I1 II З в х одного YCII

J,"теля flЭ ле вом Tp aH3 I1 CTOpt' сбор"и ~ .. / . 
ЧС'l ЫРЕ'Х оди в а ковых фа зо врашатеЛ I)НЫ Х 

~Ч €' ~!..; EI ··- E4 11 у нра В.f1яю шего ;'енератnра. 
н который ВХОДЯТ задающ ий генератор треу · 
rO':!bl!O I"O напряжеНIiЯ на MJI~POCX('M~ D I 
11 VОUНIТСЛЬ TO~CI на TP3H :HH:TOP~ ~!i, IIII1'аю· 
Щ;1ii ЛаМПУ f/I ОПТРnl1а . 

\ 

Рабочая fI0JIOi..' ;: "I::I\.' TOT фrli :н:' ра 

Cf5 
4/00 

20 ГЦ .. . 20 " Гн . НОМИН ;.~.I'ЬНОI." ОТК,' I ,) II :? НIЧ"' 
фя э ы -- 360", Yj)OBl'Hb вхолного CHrH<.t.1J -
HI.;' 60л(:'е 400 мВ , I~ ХОЛlюе СОIIРОТ ИВ.'lе 
НИ(' _.- 200 кО"1 , I.)THtKHTC.'lhllblii У~ЮR('IН, 
ШУi\1а - минус 70 .Li.Б . П реДСJI Ы ГН;' ГУJJlI 
rНJfНIН ! 1Я частоты генеР ;ПОРrJ (ручкой « Ско
IЮ СТ"') -- от 0.5 ДО 8 Гц. 
С вых()да УСИJlJtте.·1Я ( е:о I,ОJффllitИСНТ 

rн~ р{: даI.lИ равен 1.5, .. 2) СIIГГ!Ltл ПО;::ТУl1ает 
на ИХО .!.l пе рв оii ячеЙХ~1 ф ВЗ0враUU1те.:rя. 

ЛеВl>IЙ l i() cxeM€' траНЭiН':: ТОР сбор"!! 1/ 2 В К Jl Ю
ч е н по C'H'~.l e с оБШl 1.\t 1iCTOr;Oi\'I, (J I1pCi

ВЫЙ -,- С оБU!l~;\'1 :3.)Т tаЧННI. ТаЕII!\1 Обра 

З(; ;\-!, 'НI стоке Tpa!l ~11 !C TOPUIJ I.:l irlHI Jlbl БУД)'l 
Н Г!r()'J [l вофазе. PCJllCТfJpbI и6 ~ ] 1(8 ДОJI ,I,
ItЫ () ЫТЬ flодобр а ны r aK, чтобы <:~!rHa !l bl 

11 3 :затноре ,гl еВ()f'() tp • .iHJI-IСТОрt! 11 flа СТОI\I.:~ 

Л Е' в u г о н I1paBOI'O rp aO.'HICTOPClB nL·t/1I1 ран 

IIЫМII . 

ФОТОРt~J ИСТОР Р9 ВХОДИТ А l'OCTaB (Ч"il ро 
на. " О ,п ро н пr€' ,1СТЯ R."IЩ~ Т собо"", З(.!ШIlIll('Н-
1t.J!l1 UT l 1Р ОННКI·I{)В~НИЯ О llеШl1 е , · о СВРТН УЗё~Г! 

H ~ 'l(>jbItH~X фотореJНСТОРn В, р ~н.·f IOJlOженных 

раыtмер''юю вокру! ,:(U\1I: 1..>1 "/ , И З Мt.:" 'It'ние 
:·Ol\ i:, '1(.'IH':3 .!J;.IMII~· 9bl 31)IB (1('T I ·!зме t-l е ll lfе ф ~;:tзы 

BЫ~O :\HЫ X СИI' н а ;IOВ яч еек. (1 JJOCI,O,il bKY ОН!! 

АК ; ! IO Ч f~ НЫ по СИ г н a :I ~' [10(' .... J (',l..O H.1T'.~JI ЬВО . 

СД9l1Г фазы RI~[ .,:аДНf) Г О (' lI rH3 ,,"la ячсi', к!, 

{:4 С\ЕnРТ зщlчl lТС" ... .. il,"I,!:'.\ . 
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Ч аСТL-. ВЫХI.)ДlIl1ГО СIIГllала ячеЙКl1 Е4 Щ':' f)ез 

uellb С/2 R25 I1(1сту нает ч е р ез пr.реМ('Н IfЫЙ 
р ~.з исгор R4 11" ВХОдllОН YCII JIIITClIb. ПР" 
верхнем 110 CXt~Me 110 .гIOЖС НIIJ[ движ к а 

РРЗIIСТОР" Р4 11 ()дб 11 Р" ЮТ реЗIIСТОР R25 
Т;] к. чтuбы \' <.:трuЙ<.:тво ва ХОДИ.IJOСIJ вб. /IIВII 
ворога С3 :1;юВозбу жде",,"я . Выходноii сигна,11 . 
Фа ,1Оврашзт~.;,я .. мо:'ую' рован" ",й 110 фа з~ 
и а МIl JIIIТУДС. 11 гН ...... 1( .. таН.nяеТ собои р~зулыат 
сложения ИСХОllВQГО сигна.f1а . ПРО ХОДЯЩСГU 
11" СVММllРVЮ ЩII ,i pe,lIiOop R28 ч е рез цеl1Ь 
C.1N29. 11 СИ ГI1 Н J'". вары,русмо , · () 110 фазе. 

Г"flератор tобрл 11 по схеме 1If'т<"·ратора · 
'OMllapaтopa 11 вырабатывает щп ряже fl>l е 
тр С~·Т(JJlьно i'l формы аМ[l J'IИТУДО:"t около 5 В. 
Ч ;эстоту гe~н:'paTopa MO;'I'; HO реГ УJlиrовать 
II(·pe MrflHblM ре:нкг"ро" R35. С выхода 
MI!KPOCXC:\1bI D ! vпра В:I>lЮIUI!Й ('ИГfНI JII1 UСТУ 
па е т ",' р е·, ф и.""тр C / 5N37 II i ' базv 
тра l1 знсто ра \/ 7. Н ;'Р.l ilЛ L.ll 0е Н~ПРЯЖ('IНIl' 

+158 

+ а7 
2000.0-
'/!!i8 

e:\l ~ IJ;'t:' IIIIH н а базе этого ТРЭI·1 3Iн"тора УСТН
Н<1В.:ННI3ЮТ llt."' p t.::Mt'H H blM рез исто ром R38 так, 
ч тобы то к ч ерl'3 .'1 а fI.·II1Y Н I колебался в 
"pc,1t'.!iax 8 . .. 12 м А ·. При это м СО ПР ()Т"8-
JI{'IHIC ФО'Р1реЗIIСТОРОВ оптрона измrl!Яl'ТСЯ 
от 1 0:.\0 100 K()'.~ _ К OIЩСIIСЭТО Р С/б устрп
Н Я (:' Т самовозБУЖJ\ еl-lJlе тri:1НЗИС10ра у'8, 
В место КГ1 С 1 04Д в vстройстве можно 

"P "M C IIII Tb '-РЫflJ и ето р ы се рии КП30~ . КОН 
де нс атор С /4 составлен и з J\BYX 11 0 1 мкФ. 
JJaMna Н/ -- С МН6. 3 -20. 

г . .//l'>illнград В . ЭI'IН&ИНДЕР 

ПСЕВДОСТЕРЕОФОНИЯ в 
ПР~ЕМНИКЕ 

УстроЙетво. схема которого показана на 
р" с. 1. nр'~дназначено для работы в тракте 
стер еофоничсского УКВ УМ присмни"я С 
автоматическим r.ер е 'iл ючением реж имов 

.МОНО» И «C~epeo •. При проп адании 110Д
lIе суl.l.lСЙ 0 11 0 II е р еК ,lю чае т стереодекодер в 
режим « Псев<iост ерео •. 
К ак B II Дf' O f' з схемы. СИI· на !1 с выхода 

К3Н<1./\а А гтереод('кодсра IЮСТУ l1ает н а 
УСИ.'IНТ('.il I) НЧ Ч СJЧ'.] фа зовращате .fll.). соб
р аllllЫЙ 1-1(1 lI J.1II0M 111 по/!евых Tr a IJ ]~ICT()
!,'JIJ сборки А / . а к"на.:IЗ В чсрrз 
I!(:токuа ый iIOBTOPHTt', '!I} на се л-ругом Tpa ll -

V/ КЛJОJВ 

А 

" 

. Ugпр. 

(0;-78) 

Во/ход В 

{{В 271< 

Рнс. 

г-.......-:::::--::-;::-~- - 9 в 
у4 

!(ТЗ/55 

3 11 сторе , М ежду flP<JBblM II (110 схеме ) вы " 
н ол.ами резистора 1<7 JI I,О НД€НС;l l'Ора 
С3 фаЗI.IС ДВ !l гаюшеi'i Hel !!1 В I,ЛlOчеfl .3лект
Р""IIЫ" К-1ЮЧ ( ГIO"евоЙ . '·ра " ЗIIСТОР V/). ко 
торый в разом кн утом СОСТОЯНI'И обеспеЧII ' 
вает реЖIIМ «Ст/'р е(»>. а в замкнутом _.
~ ПсевдОСТl!рео>. 

Д,,:IЯ уп раl:}.!I{·НI IЯ 3J1e l, TpOIIBbIM кл ючом 
ис rl 0J I ЬЗО8(iН СllГШJ..rI, Elьfра6атываЕ:~IЫ И ~: c ' 

ТI'ОПСТВО>! IIII!lIlKal\II" сн'реОПР"СМiJ. Его до
раБОlка СВОДИТСЯ к поnvчеНllЮ нн в ы ходе 

тrеб уемых У РОВНРЙ У Il Р;'В .'IЯЮЩС Г О нзпря 
жr:-ния; " ри ГlpIH.'MC' МОllОФО IНlч ес ко гu с и пl:)

JI (! диоды \12, \:3 ДОJlЖ НЫ заl,РhIlНIТЬ С Н НУ 
.'1CBbIi\1 1I ~-II! неб\)'! I ы�LII!мM напряжением п оло
жатеJl ьно!i ПОЛЯрН ОСТlI ~1 IIJО.i1ировать за т 
RO [.l Tr{jH~IICTopa ~'- l ог IIC rlH у пр а В.Jlения 

(~ -" IOЧ за" к ,'УТ , : пр и стерео пр" еме "Ы зат · 
вор дол жно посту п ать н апр я жение - 6 ... 
- 9 В, ДОСТ::IТПЧН ОС щ1 Я 3ilкр ыв а ння канада 
(КJlЮЧ раЗОМ Кll УТ). Схема возмож ного вар и 
анта ин ди к атора t"TepeOllp HeMa. удовлетво · 

ряющего :пим УСЛОВИ<lМ. пока ·за "а на рис . 2. 
Н а его ВХОД подают 11О.1я рномодулирован
HЫ~ колеба llНЯ с ВОССТrIНОНJ1 С ННОЙ ПОДlН'
сущей . 

Нал аЖlI ваниt' о писа,НlЫХ устр ойt"тв сво ·· 
Д ИТСЯ ·к согласованию IIХ ('0 rтe peoдeKo 

,дером по у ро в ня м (I!: " нз · rюв ii точках 

ПОДК :'lOчеflIlЯ (1 50 мВ н а B\OД~ ф азо вр а
щ а те.'! >, н Прll""J1НII 500 мВ 11 3 вход. 
c.r epe(jH H!.IHKaTo pa). д.-н' tl о рма .нь ноЙ рабо 
ТЫ ф аJовра щ ~-пе,lЯ ВХОДНI)(' СОI1РОТИ ВJlе Ниt' 

С.:lеД\fЮЩt'ГО з а 1-IНi\1 к аСI<i.lД3 tН1зко ч а( ТQТ 

н а го ' гр ахта Д{).' I Ж tH.J быТl~ н е менее 
100 кОм. 

ПРil D l' траИAf:lIН!!! устройства в сте р ео
дек оде р. I1 I.:'Рt~ КfРОЧ (н.:'м ы Й liЭ i)(~ ЖlIма в ре
Ж I !М в р учную, U:\tt'CTO ЭJ I СКТ IЮН Н ОГО К.'IЮЧ(J 

(у' / ) 11 оБСJlУiJ\~~I.\,JlОUlИХ С"'О :,JlCMC .I T08 

(\/2. \:3. С4. N9. N/O) Ilр .,с«)образ но "с 
nО.~ЬЭО U;IТh ид н у из ~OH1·a KTtll~ X "РУГlП пр 

pt.'h.:1 ЮЧ .:I Т~.; ' Ч (~M O НО -СТСрСU>>, 

А. ГАМЭАЕВ 

РАДИО ~:~ 10. 1982 г . • 



Случается , что в телевизорах IJЫХОДЯТ 
нз строя RЫСОКЩJOльтные фИЛЬТfювые 
конденсаторы КОБ. ОНИ редко бывают ' 
в продаже, поэтому пробитый конденса
тор просто юымают из телевизора, не

смотря на ухудшен ие условий раб()ты 

некоторых уэлов и ухудш ение качества 

изображения. 
А между тем вышедший 113 строя 

к()нденсатор неред!\о удается восстано

вить. Замечено, что чаще всего пробой 
происходит по наружной ЦИJIИНДРllч'е
ской ~верхности конден·сатора. Оплав
JICHHbIe разряд()м места н а этой поверх
ности нужно тщательно ВЫЧИСТИТЬ иг

лой, запилить надфиле м, обfJаботать 
ме,~козеРНIIСТОЙ наждачной бума l 'ОЙ и 

промыть спиртом. Затем 3'1'11 места за
ливают двумя -треМА тонкими слоями 

',IIOКСИДНОЙ смолы ( с п ромежуточным 

отверждеииl'М). Смолу tледует брать 
свежую и чистую, свобо.а ную от меха
lIических r:римесеЙ. 

ПОСJlе 11OJIHOI'0 OiверждеКltя смолы 
(В течение 36 ч) залит()е место зачища
ют наДфИ.1СМ и "р()мывают спир'·ОМ. 

ЕСJIИ нет ЭIЮКСИДНОЙ CMOJlbl, ()брабо
танное место мож но залить чистой ка 
нифолью. 

изоляцнониы�й l'lЛастма ссовый ста!\ан 
тщаТeJlЬНО очищают от нагара, а те 

места, где этого сделать невозможно, 

срезают. ПОСJlе этого с06ир"ЮТ узе., 
и снаружи обматывают несколькими 
СJIОЯМИ ПВХ изоленты. 

г. Междуречен.ск 
Ke,ltepOdCKoa обл. 

В. КОКОРИН 

ТРIfНИСТОРЫ средней мощности серий 
K~i20 1, КУ202 I:ока еще остаются дефи
цитны�и,' особенно для CeJI"CKHX р адио 

любителей. П(J::IТUМ У не ТОJ)()ЛlIН~СЬ (~"'
брасывать прибор, вышеДlllIIЙ 11З строя. 
Если он не работает по причине оБРblва 
цепи одного и з выводов, его можно 

IJOCCTaHoRIHb . 

• РАДИО N2 10, 1982 г . 

Сна'l~Jlа куса чками удаJI ЯЮТ вер хние 
КOIЩЫ тр убчатых выводов катод .. н уп

Р<Jвляющего электрода. llассатижа~l;,! 
обжимают края выводов так, чтобы 
Dну.тренни е П РОВCJлочные проводники не 

были зажаты� внутри трубок. Надфилем 
делают пропил вокруг верхней части 
корпуса прнБОра вблизи фла нца и уда
JIИЮТ ее. 

Убедившись, что ПРИ'!Иllа неисправ 
ности __ о обрыв вывода, а КРl1стаЮI 

внешне l~еJl, приступают к восстановле

нию. Если Трl1НИСТОр преДIlОJlагают и с
IlOльзовать на максимальную мощность , 

то вмеето оборнанного аККУР<JПЮ Прl1 -
паивают ' НОВblЙ вывод соотв~тствующе

го сечения и зал ивают кристаЛJl э пок 
сидной смодоЙ. Если же прибор будет 
Р<lботать при малом токе, то лучше 

снять кри ста.rlЛ с основания. для этого 
основание нагревают МОЩНЫМ паЯJIЬНИ

({ом до расплавлении припоя, крепяще 

го христа.1Л . Снятый кристаJlЛ можно 
ПРНllаЯ1Ъ к неБОJlЬ ШОЙ меДI'IОЙ л,~астине 
It сверху залнть эпоксидной смолой. 
КОНСТРУКЦIIЯ такого ТРИНlIстора будет 
подобна транзистору из серии КТ807. 
Можно залить кристаЛ.1 ЭПОКСI1дНОЙ 

смолой В небольшом сосуде, согнутом 

из тонкой жести или дру гого МЯГКОГО 
м стаЛ:1 8 . Ilрибор В обоих случаях лучше 
всего снабдить I ' ибкими выводам!!. Во 
вснком случае ВЫВОДЫ трннистора н ель

зя подв ергать большим механическим 

нагрузкам, осоБЕ:Н II О ДС) полного затвер' 

девания смолы, во избежание поломки 

криста jlJJа. Паять крист"ЛJl лучше Bcel'o 
тем IlрIlПОСМ, которым ОН Бы�I� припаян 
к основанию. Если этого припоя недо
статочно, можно НСПОJlьэовать Jlегко

ПЛ<lвки е ПР~:~А серии ПОСК. 

г . Николаев 
Украин.скоЙ сср 

О. ЗАХАРОВ 

с. те'lением времени в процессе экс
ПJlуатации в аппаратуре переменныс 

рез исторы нередко становятся источни

ком шорохов и тресков при реГУJШРО

ваВИII. В векоторых С,~учаях удается 
устранить эти помехи без демонтажа 
резистора . 

Для этого нужно, потянув с УСllJlием 
за вал леременного резистора, убедить

ся в наличии осевого люфта вала и 
оценить его величину .. Затем, если люфт 
нреSШil ает () . Б мм, разгибают концы 
разрезного CTOIIOPHOf O KOJlblIa на ва

JIY и СНlIмают кольцо. Далее подби
рают метаЛЛН'lескую шайбу с ВtlУ"рен
ним диам етром , на 0,1 ... 0,2 мм БОJIЬ -

ШIIМ диitметра ва л" резистора , наруж - 11 
И~I М ..... меНЬШl1М н а 0,3 ... 1 м м внутрен -него диам етра рез ьбы на установочной D 
втулке реЗЕстора 11 ТОJlIlО1НОЙ 0.2 ... 

'O,~ мм , ВО не БО!l ьшеЙ. ' leM ВUl liЧНfl а 
()севого люфта Ре3" стора . Надевают "т у 
шайбу на B<lJI, ВПJlОI НУЮ к BTYJIKe, 01:' 
тягивают его на себя и устана вли ваЮ I ' 
на преж нее место раз резное стопор 

ное кольцо. Шайб i1 ДО/Iмна оказ а ,.,) ся 
между IЮДЬЦОМ и В ТУЛКОЙ . резистора . 

г . .москва 
Н. ФЕдоrов 

УСТРАНЕНИЕ,: • 
КРУПНЫХ ЦАРАПИИ i: 

Глубокие царапины на ПОЛllрованной 
. повеr хности деревянного фУТJlяра р а 
диоаппарата можно устранить следую 

щим простым способом. Ремонтируемую 
поверхность распо,~агают горизонталь

но и тщаТtcllЬНО протнрают царапину 

тампоном, смоченным в беНЗИ liе ИЛ l1 
с пирте. Затем тонкой кистью ил и швей
ной иглой а ккуратно заiJOЛНЯЮТ цар а ни 
ну бесцветным лаком НЦ-222, НЦ,228 
И :'1И раствором клеи АГО в ацетоне или 
растворителе 646, 647 (В соотношении 
примерно 1: 1). 

Через 5 ... 10 мин наносят второй СJlОЙ 
лака, а если царапина оч ен ь глубокая, 

то еще через 5 ... 10 Mlltl -- тр етий и т . д. 
Н УЖ!-IО, чтобы ширина /13KOBOI'0 ГJOкры
тия б"I Jlа нссколь ко шире царапины . 
Че рез 15 ... 20 мнн после нанесен ия 110-
СJlедн еl'О СЛl)Я ста меской с остро отто

ченным лезвием срезают излиш ки л а ка . 

CTaM~CKY распола гают под ()чень ост 
рым углом к поверхности паНl'JIН (ско
сом вверх) , прнжимают лезвие Ilзльцем 
и Meд.~ енно ведут BJIOJlI, царапины , сле

дя за тем, чтобы не п'овредить сосед
'ние уча стки. Если JН'ЭВ ,lе все-таки вре
зается в и еповрежденIlы�c участки по ' 

BepXIiO(;ТlI , нужно уменьшить угол меж 

д у неЙ .и стамеской . 
J'cllex операции во многом заЫIСIП от 

стамески. Поэтому I1IJспе 06ЫЧf!ОЙ за
точки ее ~ужно «довести » на РОВНОМ 

l<ycKe CTel<J1a, покрытого ГJ()J1I!РО~JН J1ЬНОЙ 
пастой «Ювелирная» fJ.IlИ ГОИ t: керо
сином, а затем на кожаном ремне' с той 
же пастой. 
В заключение остается заполировать 

место, где бы,~а нараПИllа, матерчаТblМ 
тампоном снебольшим КОJшчеством па 
сты .,. ЮвеJlllрная» ИЛ II ГОИ (пли сред
ством д.~я IJOJIИРОВIШ И ЧИСТКlI ме6е,lИ) . 
Для этого, слегка нажимая на тампон, 
делают 20- 30 ДВl'жений вдоль ре мон 
тируемого участка. 

г. Москва 
г. BAC~n~EB 
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ТЕМ6РО6ЛОК НА 
ОI;lЕРАЦИОННОМ 

УСИЛИТЕЛЕ 

п рt'дпа HJI('HHbl о; 11 8 рис . 
тем броблок IIMel'Т Il xoJI llOe соп 

рОТIIВil с ни е 47 кОм " выходное --" 
И €' ('КОJ1 Ы, О ОМ. Выходное напря
ж е нне - - IIC M~ H (:'t"' 8 В нз ваг
р у зке 2,2 кОм . Это lI0380"' )-I('Т 
HC n().IIb;JOBflTb его nраКТIIЧССКН с 

Jl юбым усилителем МОЩJlUСТl1. 

li а llр я же 'IIIС со"бствеНII Ы Х ш у мов 
H ~-t выходе 1t .:: превышает 

ОА м В. а ДНIНJ М llческий д н а
IJ азо " тембробЛ <JК " соста ilJlяе т 
86 дБ . 
Для п оним а ния п р" н ципu ра 

боты темброблuк а удuбно мыс 
J I (:' ИН О З ИМКliУТ Ь на коротко КОН 

де н саторы С2 11 С4. а также от
('ОеД ИНIIТЬ Ilепи реЗ\J СТОРОВ R3 11 
R5 от ВХОДОВ ОУ (-, ш(о е упроще
вн е справеДJIИВО ДJI Я оБЛаСТИ 
с реЩI"Х частот) . Ле г ко з аме
Т ИТЬ. ЧТО В ЭТОМ СJl учае вход-

1I 0 Й с игн ал че рез ра ЗДСJllпель 

ный конденсатор СI и делитель 
напряж е ния 11 : 1 ( -- 20,1\ дБ). 
образов а нный реЗII стораМII R 1 и 
R6. l\Ост у п а ет н а IIСIIное ртирую

IllИЙ вход ау . Выход ау связаll 
петлей ООС с И\Jвертирующим 
ВХОДОМ анал огичным ДСJlltтелем 

н а\JряжеНI1Я. Поном у козффи
Цllент передаЧII тем броблока 
оказываетс я р а вным еДИНИllе 

(О дБ). 
Тепсрь . < uо сста IJnВIШ» нсход

ные (uеДИI'l е l-fИЯ , OTM CТl1M. ЧТО В 

PEr:y ЛИРУЕМАЯ 
ВРЕМЕННАЯ 
ЗАДЕРЖКА 
ИМПУЛЬСА 

У~тро~ с ·г ви. способные СД II И 

l' iJ Tb фронт И сп ад ПРЯМОУ I -ЩIЬ 

IIОГ4) и MII VJlbI .. 'a. IlаХОДR Т широкое 

Il rIl ME.:' He lill\,. ... в Нllфрово й Te XII ~ I\{" . 
Н а рИ С . 1 I1ривсдеП :l ПIНIIII1I1 -
IНtа ,Тl Ы!iJЯ схема ОДНШ"О И :1 таких 

у ст роИств . ["О "1>lHIILII I I ДС ЙСТRIIЯ 
OC tiU H;J H н а том . ЧТО эл t~м е li" 

D 1.1 н,· I\Jме l\ПТ с вщ· го состо в 

НИН Д(} Т<,,' Х пор. Jlо к а ypOB C' I-tЬ 

В .\ ОД II ОПJ 1-I(НlРНnН: НJIЯ не ДОСТИГ

нет Hel<OTOpOl'O за даНI\ОГО з наче 

НIII1 ( Д': IЯ фронта ИМlIул ьса это 

ит ;_ . ДЛ I1 (' 11<1 II :l _. - ит _ ) , 
С IIОЯ BJleflllCM lIа вх од(' фрuнта 

II M I1Y.11 bCa КОllденсатор С J Ш.iLlII 
lIа(' т 3<J РНЖUТЬСЯ lI e p eJ lt(,flЬ 

V IfU. а с пояи,l l ~ lIием спада раз

Рllж~ е тся - ч е р ез V2R2. Таким 
обр"зом , фронт 11 "п ад ИМПУ.lьса 
11 11 выход(' зл с ме fIТ3 DI ,2 будут 
Jадt.~ РЖ а tlbl ОТНОСllтелы-ю BXOJI -

1I0/'U на опр(~ де.rlе tНJ()(' время . H ~ -
06ХОl1И ~'Ю оТМ t'ТIIТЬ , Ч ТО п орогu· 
(lbl C с нuЙств:.! Jюгич ,.>. е к их э.11('М(:"В

ТОН этой серЮI еII.i1 Ы !О З ;ННI ('НТ 

от IIапряit\СIIИН 1f(,,:ТО Ч Нllк а пита

НJIЯ (и п ) · 
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краЙRем левом (110 схеме) ПОJlО
жении движка резистора R4 ре
гулятора тембра ВЧ цепь 
СЗR3 с УВСJlичеНllем частоты все 
в большей степени ШУНТllрует 
нижний резнетор R6 входного де
Jlителя, обуславливая завал АЧХ 
темброблока ПРIIМСРНО на 15 дБ 
на частоте 20 кГц . 

F.слн ДВ IIЖОК реЗИСТОР 'J R4 fla
ходитсн в краНнем пра вом по
JlожеНIIН. то с увсличением 'Ia
стоты 1I"lючка СЗR5 ШУНТllрует 
реЗIIСТОР R8 и тем самым 
уменьшает ГJlубину оос. обе('
lI е чивая подъем АЧХ на 15 дБ . 
В среднем положеНИII движка 

оба описанных эффекта компеll
сируются. 11 АЧХ темброблока 
JlинеЙIIЗ . Регулировка сопротив-
• ~ения резистора R4 оказывает 
н~значительное воздеАствие li il 

ход АЧХ на частотах ниже 1 KI ' II, 
1I0CKOJlbKY npll этом реактивное 

СОПРОТlIвлеНllе конденсатора · СЗ 
з наЧIIте'nьно Ilревы шап сопро
тивление резистора NЗ 11 R.5. 
С Aa JlbBeii llJHM поннжеНllем ча 

стоты conpOTI16JleHlle конденса 

торов С2 и С4 становится 
сраИНIIМЫМ с СО llllOТИВJlенисм ре

ЗIIСТОРОВ R6 и R8 . Когда AOII
жок ре зистора R7 установлен 
в краНflее левое rlOложеН~l е . КОН

денсатор С2 не оказы вает воз
деЙСТВIIЯ на цепь не ИНВСРТ IIР УЮ 
щего входа ау . Конденсатор 
С4 оказы вастся за шунтирован 

ным резнстором R7 с большим 
сопротивле нием (50 ком). по 
этому глуБИflа оас в области 
НЧ увеличивается . что, в свою 
очередь . определяет завал АЧХ 

Так . HH llp IIM CI' . при НilflРflже-
111111 ИСТОЧНlIка ПlIтания 5 В 
UT t, и ит_ равны C()OT~eTCTBell
но J,З 11 :l. З В. flpll U,, - IO В _ . 
7 и 5.1 В. а прн и,, = 15 В -
9.4 11 7,3 В . Диаграмма работы 

Рис. 1 

устройства предстаВ,IIе на 11(.1 
рнс, 2. 

Врсмеllа з адержек зависят 

такж(' 11 от Н() М llна.пов эл еМСII · 

на частоте 20 Гl(, равный 
15 дБ , 
В правом положении движка 

;,:,dб 

fS 
10 
5 
О 

-5 
-10 
-15 
- 20 

Рис . 
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тельно с III1ЖНIIМ рези стором 

входного делителя . обеспечивает 
уменьшение его коэффициента 
деJlения с уменьшением част()ты. 

В реЗУ Jlьтате ДОСТ ll гаt'ТСЯ IlOдъеt.l 
АЧХ на частоте 20 Гц веJIIIЧИ
ной 15 дБ, 

ПредеJIЫ изменения АЧХ опи
санного тем броблока изображе, 
ны I\а рис_ 2. Максимальное из
менение коэффициента передачи 
на частоте 1 кгц не превышает 
± 1.5 дБ при любо" комбина
ЦIIИ положений реГУJIЯТОРОВ 

тембра. 

« Wireless World. (Англия) , 
1981 . май . N! 1544 

nримеч ан иередакцин. Втем6 · 

О/,:: 

..-!!!! ~ -
""'IIIIIi; ~ 

...-:::::: 

о,ор 0,1 I 
. Рис.2 

10 го f,Kru, 

резистuра Н7 конденсатор С4 
оказывается замкнут накоротко , 

а С2 . вI<JIЮ'lеIlНЫЙ последова -

ТОВ RI. R2. CI. Так дл я ФР;>lI 
та сё можно Оllре/l t'JIИ ТЬ по фор 
муле 

t-T+ ." ·- RIC/ X 

X ln(I --~) 
UI1 - - 0.7 • 

а ДЛЯ спада справедл ива фОр
мула 

/Н- = -R2Сlх 

X ln(I -~) . 
UI1 - O,7 

MaKCIIMa ,/IbHoc время зад.'рж 
КII фронта и ('падц IIMIIYJIb('a 

.11 С может Ilр евышаТl. 800/., от 
ПРОДОJ1жительноеТII ВХОДIlОСО 

IIMflYJlbca. ПраКТllчес~и же ПОJIУ
чеНIIЫ~ Зliuчения ~leMHoro ОТЛ11-

чаются 01' теореТllчески рассчи

т а нных JlЗ·ЗU раЗJlИЧИЯ паРCiмет· 

1'00 отдеJ\l, ны х экзt'МIIЛЯРОВ мик

р о(:хем. 

«Ell!klvr . (А нглuя). 198 1, 7/ 8 

nрнмечанне редакции. ' в ОПII
сываСМОМ устройстве можно ис
пользовать эл ементы «2И - НЕ. 
MfIKPOCX~M cepllll KI 76 11 диоды 
КД503. КД514. КЛ521 . 

роБJlоке МОЖIIО II С ПОЛhзовать ,I\Ю
бые ау. А ЧХ которых скоррек
тирована для знаЧСIIIIЙ Ку < 10, 

~'1 I М 1 Р В ri!". рваl а., В .по ИIII 
ЭВМ НА СВИНОФЕРМЕ 

. Н а однон и э ~ lIl1ноферм в Анг 
Л ИИ для состаоле НI1Я рационов 

кормnв, нх IIРИГОТОВJlения й раз 

дачи удачно ПРlIм сняется ЭВМ . 
ПОЛIIUСТЬ~ автомаТИ Зl1ронанная 
система 8звеШIIвает составл яю 

щие кормового рациона. смеши

вает ИХ в 01lределешюй пропор
ЦIIII и в ЖIIДКОМ виде подает в 

КОРМУШКИ. РаЦllOнаJIЫlOе II C-
1\0льзоваНllе кормов (ЭВМ мо
жет составить 10 РЮЛIIЧНЫ. Х м е
ню) помогает эффеКТflОНО веСТII 
откорм животных. юбегая их пе
рекорма . 

Дли ПРИГОТОВJ\СНIIЯ кормон ис
пользуют шесть соста ВЛЯЮЩI1Х 

четыре твердых и два ЖИДКИХ . 

О;l""иреМСI\f\О корм \,ОТОВIIТ('Я 
для 2,,00 с"ине Й. на что УХОДIП 
20 МIIН, Автомат ическая разда 
чз кормов IlР()ИЗВОДИТСЯ Трll ра 

за в сутки. З а IlJ MII II . корм 
1IO,/I учают I1римерlЮ 500 CBII 
нсН, 

«Farml'fs Weekly» (Англuи). 
том 95. J.I.) 21. 1981 
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HO~ЫE МИКРОСХЕМЫ СЕРИИ KI74 

Серия микросхем Ю74 , пред
назначенная для работы в ра. 
личных трактах QWTOBOA моно. 
фонической и стереофонической 
радиоаппаратуры (тел,~в изорах, 
радиоприемниках , магнитофО 
нах), пополнилась пятью но
выми микросхемами: 

К\74УН9 --- усилител ь СИI'на
лов звуковой частоты с BI~XOA
нон мощностью до 7 Вт; 

KI74YHIO - двvх канальныii 
усилитель с электро-ннон регули
POBKO~ частотной характеристи
ки (реГУJIЯТОР тембра); 

KI74YHII -- уснлитель СИПlа
JlOB звуковой частnты с выход
н ой мощностью до 15 Вт; 

K174YH12 - двухканаЛЫI ЫЙ 

О vсилитель с электронной регули 
ровкой усиления и балаllса меж
ду каналами (регуля1'ОР гром
кости 11 стереоБЗJl анса); 

KI74XA6 - тракт усилен ия 
промежуточной частоты ЧМ сиг
налов. 

Микросхемы выполнены по 
планарно - эпитаксиаль ной техно
JIОГИИ с изоляцией элементов 
р-и-пере ходом. КОIIСТРУКТИВНО 
НС ВЫПUЛНеНЫ в ПJlастмзссовых ' 
корпусах с двурядным располо

жением выводов. дли микросхем 
KI74YHIO 11 KI74YHI:I ис-
ПОJlьзован KOPrl YC 238.16-2, а 
дл я KI74YH9, KI74YHII 11 
К 17 4ХА6 соответствеино 
238. 12-1,201.14-2 и 238.18-3 . Га 
баритный чертеж КОрllуса 
201. 14-2 пр"веден ни рис . 1, 

14 В 

11}5::b-~~~~~::~схан 
1 7 

Рис. 

Чертежи l\ofHIYCUB ОСТЗ J'l> Н". 
микросхем серЮI К174 уже неод
нократно I1РИВОДН JIIН'Ь (см . 
«Справочный JIII~TOK » , - - « Ра 
дио», 1977. N. 2, с . 57--58 ~ 
« PaJtIlO', 1980. N<l 4, с. 59 -- 60) 
и поэтuму здеСl~ не д,а НЫ . 

I(174УН9 
Микросхема КI 74У"Н9 предна

значен а дли рабlJТЫ [1 " ппара -

• Р,АДИО N2 1 О, 1982 г. 

и перегрузuк по току. Ти повая 
схема включения усилителя по

казана на рис. 2. а "а Р"С. 3·- 5 

туре шнрокого пр"менення в ка 

честве УСНЛ IIТСЛЯ мощности з IIУ

ковой ЧаСтОТЫ. По большинству 
параметров Она удовлетворяет 

требованням ГОСТа на аппара
туру 2 - го КJlзсса. В усилителе К. " 
11редусмотрена защнта от корот- r, 
ких ззмыканий в цепи н агрузки 

Рис. 1 

8 

Б 

" z ______ Р.ы:е,Вm 
LJL-________ -L-L~ __ ~ 

0,05 

J 

2 

5 10 

Рис. 4 

1,0 500103 5ш3,о"2-1О" 

Рис. 5 

I(174УН 11 

MIIKpocXCMa К174УН 11, как н 
предыдущая, предн азначена для 

примеllеНIIЯ в Зllпзратуре массо

вого производства в ка"ествс 

усилителя мощности звуковой 

ч астоты. Типовая схема вклю
чения усилите_~я при питании 

от двуполярноl'О IIсточника пита

ния показана на ри с. 6. На pflC. 
7-- 11 показаllЫ графические за
ВflСИМОСТИ отдельных пара мет

ров микросхемы: 

AI кП4!1Н1f 

Рис. 6 
соответственно заВИС II МОСТН : 

маКСlIмальной выходной мош -
н асти от напряжения II сточника ,\~,% 
питания. К09ффиц~ента гармо-
НИК от выходной МОЩflOСТII И f 

lIJ(.п. "'т I7В 
Кн=4 0,., 

2 В !о 1" 18 
коэффИLlиента -гармоник от 'I a-
('таты ВХОДНОГО Сlll'нала. \ l(!l.u=JOtl5 

Рис. 3 
ЭКСllлуатация микросхемы без 

ДОГlОJllllпеJlЬНОГО теl1ЛООТllOда не 

ДОlIускается . 

\ j=/5кГц '" 
0,5 ,-.. ------

Основные электрические параметры 
микросхем К174УН9А И ' КI74УН9Б 

Потребляемый ток при ОТСУТСТВ II II входного СНГllаJl8, 
мА, lIе более 

КОЭффИUllент гармоник при Рвы, = 0.05 ... 5 Вт, %' 
не более, 
К174УН9А 
КI74УН9Б ... ...... . 

ЧУRСТВflтельность при Р.",=5 Вт, мВ .. 
На'Jряжение шумов на выходе при Rr =50 кОм, мВ, 

н е БОJJее.. . 
Диаllазон рабочих частот, Гц 

KI74YI-I9A 
КI74УН9Б . . ...... . 

Входное сuпротивление, кОм, не менее. 
Номинальное напряжеНllе питания, В . 
Номинальное сопротнвление наГРУЗКII. Ом 

.30 

1 
2 

50 ... 120 

1.5 

40 ... 20000 
40 ... 16000 

100 
18 
4 

Предt'Л ЬИО допустимые режимы эксплуатации 
микросхем К174УН9д и КI74УН9Б 

диапазон П llтающих напряжений, В . . . . .. 5,4 .. . 19,8 
Диапазон раб04ИХ тем перату р окружающей среды, о с - 1 О ... + 55 
Cnn pOТfIBJlCHlle нагрузки. Ом. не менее. 4 
СтатичеСКIIА потенциал на выводах м икросхемы, В , 
~б~~ . ~ 

о 8 

Рис. 7 

"вых' 
Вт 

12 

9 

8 

:5 

о -9 

Рис. 8 
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А I KI7l,.YH (D 
......... 

кг З.'1к С3 
С9 {Щ33 

lLи./l. =:tI7B 
К,.,=40м 

Ку,и=30 iJБ 
РВы.х=15Вm 

1800 С5 1800 [,'71,0 КШ 12К ,КР! 12К ВЫ:Iо(JЛк 

,,------
'8ых=50мВm 

101 

Рис. 9 

I~I~ 
'GbII,Bm 

__ .LI_~~ 

4 8 /2 /& 

Рис. 10 

1\11' u{f) 
') , оБ 

l(у,t(:f,'КГц 
о 

-1 

-2 

-3 

Рис. 11 

коэффици~нта гармони к на 
нагрузке оТ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ 
усилителя (рис. 7); 

-~. ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ 01' на

пряжения источнико" питания 

(pIIC. 8); 
- КОЭффllциента гармоник от 

частоты входного СИГ'l а.1а 

(рис. 9); 
.- коэффициента полезного 

. д~йствия от Rыходиiн1 мощ но

с1'и усилителя (рис. 1 О) ; 
-- частотной характер истик!! 

УС !! J'ИТ!'ЛЯ (РIIС. t 1). 

15 

Рис. 11 

К174У'Н 10 

MIIKpocxeMa К! 74УН!iJ разра-
60та на для ИСllОл "зования 8 з ву
К080спроизводящей и приемно

усилительной аипаратуре I -ro " 
2-го классом в качестве ЭJlект
ронно,'О ДВУХК1tналыIOГО ре,'У ' 

лятора тем6ра высоких и низких 

частот. На рис. 12 пр"ведеиз 
типовая CXt~Ma включения МИК

росхемы (здесь 1 - пре06рззо
ватели напряжения, 2 -- управ
ляемые наr'ряжением уси.~ите

JIИ) , а иа ~ис. 13 . __ . аМ!!J'И 

тудно-частотные характеристик" 

регулятора при различных уп

раВ,lЯЮЩиХ напряжениях liЗ вы

водах 4 и 12 микросхемы. 

Основные электрические оараметры микросхемы K174YHII 

Потр ебляемый ток при отсутствии входного сигна"а, 
мд, не более . . . . . . , . . . . .. . 

Вblходная мощность "ри Kr = 1 %, Вт , не менее . . . 
КоэффНLLиент гармоник [l рК Рвы,= 150 мВт, %, н е 60' 

J~ee . 
НапряжеН Нt' шумов на в ыходе 'усилителя, мВ, не 60" 

Jlee 
Ч УВСТВI1~е,~ЫI()СТЬ при Р'ЫА = 10 Вт, мВ, не менее. 
Входное сопротивление, KUM, не менее . ... 
Подавле ние "УJlьсации чапотой 100 Гц, дБ, не менее 
Номинальное напряжение питания, В . . 
Номннальное сопротивл ение нагрузки, О .. . 

Предельно допустимые р~жимы эксплуатации 
микросхемы KI74YHII 

100 
15 

1 
250 
100 
45 

± 17 
4 

диапазон ПИlающих нап р яжеНИI"t, В . ±5 ... ± 18 
Максtlмальный ток нагрузки, А, не 60ле~. . 2,4 
Максимальное в ходное наН Рflжение, В, не более. 10 
диапазон рабочих темперптур окружающей среды, " С -- 10 .. + 55 

60 

.......... 
К7 J8K 13 

11 

CIf 
~O,O 
X/~B 

+/5В 

+108 

R/б 
toк 
Тенор 
НЧ 

К1! 121\, Ю512К 
Вито. 

С81,О 

СIО 0,033 

Рис. 13 

4 

О f-..L-.L-~-=----:: 

-~ 

-8 

-12 

-11i 

Основные электрические параметры микросхем 
K I 74YHIOA и КI74УflIОБ 

Нам инаJiьное напряжение ((итания, В 15 
Номинальный потре6J1яемый ток , мА .. .. 40 
КОЭффициент гармоник при Ивых = 1 В, %, не 60лее, 

К174УН10А . . . _ . . 0,2 
К 174УН 10Б... 0,5 

Отношение сигнал/шум, дБ, не менее, 
К174УН 10Л 66 
К174УН10Б . . . . 60 

Г луб llн а регул ировки тембра на частотах 40 Гц и 
16 кГц, дБ, не менее.. . .. ..:': 15 

Переходное затуха ние между каllялами при К у , U = 1, 
f = 1 н 12,5 кГц, дБ, не меиее. . . . . . . .. 56 

Изменение коэффициента tlередрчи реГУ_1Яl0ра при 
изменении управляющего напJl'я>ll.СНИЯ на выводах 
4иI20т1доlОВиf-~ lкГц,дБ,неболее . . ± 2 

BXOДHO~ сопротивление регулятора, кОм, не менее. 15 

Предельно допустимые режимы эксплуатации микросхем 
KI74YHIOA и КI74УНIОБ 

Диаtlазон питающих напряжений, В. . . " 13,5 ... 16,5 
Максимальное ПОС'гоянное упраВJlяющее Н311ряжение 

на выводах 4 н 12, В, не t\олее. . . 12 
Максимальное наприжснне сигнала на выводах 1, 2, 

6.7,9. /О , 14. 15, В (эфф.), не 60Jlee. 1 
Сопротивление на грузки, кОм, не менее . .. 5 
Максимзльный потенu,иал статическо.-о электричест-

ва на выводах микросхемы, В, не БО:lее . ЗU 

(()f{ончцнuе следуt'Т) 

РАДИО N2 10, 1982 r . , 



ВЧ ПРИСТАВКАК 
ОСЦИЛЛОГРАФУ 

Ilp uCToe • устро й п[н,. O~\1'[ 
которого r10к а3L1на ila P; 'II..~. 1. 
~HH.· I· BO]MOiКHOCTb наU.i'lюлаТI> iI(.! 

':j KP,HH.~ 1-II1]]'I..)Ч;:iСТ()ТН(}j " О Oc;. IIH JI 

:J(JI'~афа фОРМ) k-О,ilеGullJ1И в !)н:о 
кой ~l dCTOTbl . П~НI СТUiЗка (11)('Д
('Т<1Вляtт \: о60Й, ' ПО C\'lJlt ' ~T B Y, 
IIриеМi"I~IК f"lPHM OI'O ПР ":')браз~)в~ 
IIIIЯ, IIрtобра3УЮЩIIЙ I!OJ;ftHbI t 

UЫСО КОЧ С:Н.' ТО1" Нhlt." КО ':lеб<.lllltи 
ОТ Н Оt:ИТt.rlf> !lО ~IИJК УIO liРО М('ЖУ 

го чн ую LliH~ T()TY , 311<.i4~ lfl1 e к{) · 

гороА лежит и Il рсдела:< 110-
.il()(: IJI npUf\Y"':K~HIIJ H О~ It'l"' :IJГР<.l

ф(J. rl..' H :'PO illlll I1РИ Сl'tJВКII BbIneJ.!l· 

вен на тр а н зисто р~х VI (<:об · 
CТA~IIIIO ген ераТ!;р ) , \!J (б уфер · 
НЫЙ YCI~ .fIH TeJH .. ) и ~/ 4 (~M IITTf'P' 
II ЫЙ 110ВТUРИТt.' .. 1 1.)) . KaKJlX -J lI-l БО 
(X{:\~'~l l blX ()(: ()б('llн о \~ тей 0,-1 не 

имеет. С.Н"Д \/ t-Т JiIIШ i) OTMe __ r llTb, 

что [1)J II"('Jle"HIJC да),, · буферных 
ка,,:кздов в (' ОЧСТiJНIII, l : реЗrI С ТИН

IIЫ!'.1 а'Гт(::нюаТОРО~1 НЧ напря -
,1<t'НИЯ [·снерnт" !, ,, (p~ )' [ CTOP 
R3 UХ ОД II ОС СОfl l)()ПНJ .'lеН ИL' 
!'i.'I('KilJla ' НI TpaHJ I1 c..: TtJpe \13) 
Ilu3ВО.ilяег нз6е>t.ать I l с к аЖL~ I'IIЯ 

\ 
ос Ц~IЛ.li ()грн М ~1 Ы II CC ;l eAYl'Moro 
сигнал:] из- з а II [jРаJI1ТIIUЙ Ч8 -

L'T OTHoit MOnYJJHIIHl1 Ч(i,'ТОТЫ ге 

lIe~HITOp(1 ~Тl I M t: l ll'tiалом. YKi:I · 

3<.iIIJ1 bl C на ('.\ei'.H~ HOMIHla.rJhl ча 

I.:ТО ГООrJlн·дt:JI >-lЮЩ}t х ~~1~M l' IIT(jB 

~U Ol fН;'ТСТНУЮГ ' !(1с т!)те ,- етс ро 

дин~ 25 ,'.1Г[.( . С'ТО п озв,,"я ет . 
Нtlll ример . lJ~н'j .. iюдать H~, ЭКр'НII:' 
ОСЦНJlJluгра фа с r'I()J!()(~Or, II PI.lIl~ · 

СВЕТОДИОД -
ИНДИКАТОР 
СЕТЕВОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ 

Д.!lИ НН Д lIкае, НН IIt:1J1ИЧli И се
те вOi'О н а пр яже вня в радиt.i.l1Ю 

GитеЛ I)('l):t! .':: КОIf с.ТРУКUIIЯ, Л обыч -

110 ИСl1 0J1ЬЗУЮТ пеОНОАые л а мп оч 

ки, которые fl JlOXO «в пи сывают 

rH» в CORpeM~ tIHOe · ()фо р млен и е 

lIepeJtHtlX паие.'i l' lt бытово i:'I " И ~
ме рlIт е':lьнuil iJ дру гой part ltO-
3J1екrРО!JН()Й аппа рат у р ы. Хо 
роший СОВ Р <:М(:' !'I НЫЙ инди като р 
сете вого наlJряжения М ОжнО 

IIЗГОТОВИТЬ 118 С fiетодио)J, с, Схе м а 
ОД~IOГО и з в арнз нтов тако г о JlН ' 

itlIKaTopa пrив"Д~на н а рИ· 

СУ Н КР. 

lIря" ой TO h Ч ('реJ сnеТОД IЮД 
\' 1 ог р а Н [' ЧlIвают РОИ СТОР R I '1 
( Н OCHOBH"'I) ,(о нде не ат ор С 1. 

• РАДИО N~ 10, 1982 , 

скаllНЯ до 5 М I ·ц ФОJ"IУ вы,: ,, 
КОЧ(iСТОТНЫХ КО~fJе()а НI1Й с " гна 
лов ч"стото й 20 ... З() Ml '[ ( 
C""CJlTCJ1b И I --- обычны й диод ·· 
IfbIJi' кольцевой CMt'C"T~.'lb . его 
l ' XeM:l ПIНt НСДl'IН;! 1-1& рис, 2. 
И сс .. н~дуt:'мыЙ C II ГlHI , ll ~lеl)(~З 

выс(н..;о ча с тотныЙ ШИРОКОПО,'1uс· 

ный ТРЫl с фор мап' р Т/ н '!rрез 
ДОfЮJlНlJтеJ1ЬНЫЙ р е:НIСТ JtВI I ЫЙ 
аТТС ll lOЗТОР П() '!НtСТСЯ на ВХОД 

С МС (.' lIт е.'l Я . 

При Н3Л8,i( И В3НJlИ ycT pl)ii cT Ha 
следует С НЯТЬ его амплитуд-

НуК') xnpaKтep [lcTI[KY НО вход-

IIO MY с н гналу и наi'tПI тем C~HlbТM 
:,!(lK('IB1C:I,I]bIioe з н а ч еН I Н~ lIесле

.J.yeMuro CIIr'Ha:la, К()ТОРОЕ' М(JЖНО 

IIOA8."tI 'fb на Пf)lI СТ 3 01';: У. Cu сме 
снте)[ е" иl ТJlI1З SRA I ,тот 
ypO U('IH.1 (на выводе 1) ДОСТН 
[' ал --3 дБм, r. с. 160 мВ 
(OXO~Hoe СОП?ОТ llв~ение CM~
с и тел я 50 О м ) . 
Трансформатор Т1 ВЫII ()лн ,' 1I 

на ферритовом 10Л Ыl е ГГ -37 - 75 
1..' В li ешн н м д lt г Мt'ТРОМ 9,б мм. 
ПСрВНЧll 3Я 06МО1ка г[ редстаfJJlЯ 

е l' Lо60Й це lпраЛl1НУЮ ЖИ.1У 
КОЗ К С[ IЗJ1ЬНОГО ka-6Сj1Я. Прf1ПУ -
щеННУf() череJ КО.'II,ЦО, ti нтuр ич 

ilая содержит 3 1 вито'" 11 вы
rIUЛ I. ~ н а npOBOAuM Jl l f8MeT I)O M 

0.3 ММ . Она раВlIомерно р аз 
мещена ПО пt:рнм ет р у KO.H , lt3, 

Т~"()И траНСфUрМ"Тl1р ослабля 
е т И ССJlедуемыii (; lI г н ал пр и мерно 
н а 30 дБ 

Ilолtt ое О~hаб ,~е ~и ~ исследу~ 
r. 1 ()Г() СИО! CI.;13 ( с уче том р еЗ I I С 

THНl1 0ГO 3Тl't'нюаТОРiJ) составля 

ет 30 д Б , Ч 'f(J IIOЗ ВV,I)яt>Т . на · 

П рнменеНиt Jl.ДЯ Э ' ,' IIХ Цt:' Jl е й КОII 
де ll сатор а позволяет I IJбежаТ l) 

ухудше н ия 

ннпзратуры 

теплоного реж ltм а 

JJ:I - за nыделеНИ '1 

З Н[i'{и те.'1ЫiОI "О количества теПJ1а 

·;окоогра IlIlЧllIJiJЮЩIIМ реЗIJCJ"О' 

рОМ. При О~Рf1цатеЛЫIJ)i\ [10 .'[У 
волне СЕ:'тевого нап~яження (tHt 
верхнем 110 схеме ceT~BOM IlPO 
воде)" стабилитрон V2 1.аБО"Гаfl 
~(t K оБЫКtlоаС tl t{ЫЙ дlIOJl, пр едо 
хра lJ ЯЯ с u етод и од от [·[ ро60И 06-
ратным с"ешением. При поло
ЖИТl\l1Ь1fоi'l по.r: У I:3 0J I Н[' сегевого 

наПРЯЖсlНIЯ основной ток прот .. ,:. 
~aCT ч е р (':' светодиод V1. та, 
как с'!'аб~IЛ IlТРОН при .этом :·t (j

крыт. Его свойство (тз611J1и з а
Цl1И н а прнж енин ИСП\Jльзует ся 

TO.;lbliO IIpa В I'.'lю ч е НИIf Ilр ll БОР8 
j; се [ ь --- фИКСIIР У Я напряжени.е 

на ц~поч"е RH' I . он ограНИ'!I1 -
H3t>T тем C8MtJI M брос к тока 
чrр('J свеТОДJ10Д V 1 11 позволяет 
изб~Ж3Тh выхода светод иода из 

строя . 

tI аП l)яженн (' С I"а (iНЛН3с1IJltи 
'11'01'0 ста6 и ..'IНТРо'н а ДО .! I Ж I10 бы '; 1) 
H~I\1HOCO иышС' , IJЕ'!\I пrяМОt' :,а 

Пёнl-tе н а п ряже:НIЯ н а 11 ~ I IO,fJb :i: .. 'e
МОМ С В С:ТОДI1UДf' , K OH Kp t : flloe 

З ltаче н ие емкост и ~OHдeHcaTopa 

С I ~aBIIC IIT от Tpe6Y~MOГ() пря· 
мо г о тока ч е р ез светод иод \) 1. 

~Elecio r » ( Ан.гЛUЯj. М 7/ /$. 
JY81 

Ilp l1MCp, ,tна.llизнроеать Сlt ГНЗ/l 

н ередатчи ков люби те .. 1ЬСКИХ 
L'Тi:lНt1I1Й 1.. мощностью до 50 Вт. 
IJ ОЛОС(J nponycK i.lHIIS'i 'r рансфnр
матора -- от 0.5 до )00 мгц . 
Поте ри в ('\i~C lll' e,!l e сосгавл~

ют окОлО 1 О д Б. ПОТГQ, V мак
С ll ма .. 1ЬНЫЙ уровень СI~ПI"':lа. 
IIОСТУПllЮЩСI' О на осlt И Л:lограф , 

будет состаВ)I>IТЬ (Н .за ви с и мо 
СТИ o'r I1зрамстров 1,{) нк реТЕОГО 

~КЗ{:"М ПЛ\1ра i.',меl:: И Тt~.I I Я) 2.0 " 
.)0 мВ. поэт"чу ОС IIИ JI .н,граф 
Д(),: l жен ",меlЪ соответст в ующую 

чу НСТН HT~,: I bJl O~' T I). 

()ST (США) . ф"fJра ;u· . 19Ю 

Прим ечаине редакции . В ,ст · 
р:1.kпн,,: можнu Ii pH MeH llT b ~) ft:.' 

Ч~ (' ТВt.:'НтtЫ€: ПО.! у п РО ':iОДНИ КОВЫ\: 

IIp [[6 0 p bl: КП ;30З В ( VI ) , КД50:jЬ 
(V2 на р и с 1) , КТЭ25, KT;\S5. 

~, I MIPe '*'. P111831ell'lllll 

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ПОВОДЫРЬ ДЛЯ 

СЛЕПЫХ 

АНГ.;IИН \.: h:ИЫ п ате НТ О~t 
N! 2066469 ЗЗ ЩI1Щ"JI портатJtВ
H~i1 nplluop. 11 QЗВU.Н'lЮЩИЙ (:,.H~
I1ЫМ обн аруж ить пр е;lЯТ\.'Т fНIЯ , 
Н Б .ходящие('я НИ IIX п ут и , Гlри 

бор вырабаты·вает " 'I п ульс ные 
:iBVhOBbfe CHrlla.1JЫ, K OTO PbIf:> МО 

ДУЛ И РУЮl несущ у ю 4 ;НТОТ У 

40 I<Гr( . И зме няя д", ителы o стhh 
р абочих (: НГ ll а.IIС,В, МОЖНО и з' 
ме-ннть дал ь ность об н аружеН l lЯ 

преДМ l'ТОВ от 1 до б М. 
Отrаженныр от 111·Н:.~ r1ЯТ СТВ Н Я 

CI-lrна ~' l bI Ro.:.rlpIIH H I\ , itiUTCH эле l":Т· 

ронны" [l OAIJAbIpCM . Ф IIЛЬТРУЮТ 
ся ОТ различных 11 о :\о'ех Н по

сту пают на ycтpu iicTBO . выра6а · 
тывающее IipH б,чtJКОМ Гlр епят

\,::-ГВlIИ н еп рерывный тона/l l)НЫЙ 

С Иf'tlа.l1, а nlH I У.LI.3Лl'liН{)!\1 -- пр е

РЫtiИ СТ Ы't . Вместо fCJГfЭJlЬ Н ОГО 
С lI гна,ilcJ в УСТ РОЙСТIН' \10>hHO IIC

ЛО:lЬЗОВ,JТЬ неБU.Т1ЬtlJl) J"J ЭЛСl{тrо

Д8 I1 гаТ('J1 h с ЭКI..' iН:- tl ГРl1КОLlЫМ r:y 
ла ЧКО ~I , создаЮ Ill НМ ОСЯ :,3Тt' .'lu -

Рис . 1 

1\ rЗ(j/j (~·3 . \' 4) КДБО;!Ь 
(V I - - \! 4 H~ ри с . :2). 
Травсформатс,ры Т 1. ТУ 

( piH':. 2) t\О ~lьцевого С~':~ОI)'L'JIЯ 
МОЖНО IНМIOJIНИТЬ на фl:'РРНТО
вых к ольцti.\ l[lIн'р~зм ср а К J() ;.; 
х 5 х 3 с M,1rH IITHU l1 ПРОНИН:Jt>
мuстью 50 . .. 100. ДаНJlые (,0,' (; гок 
МОЖ НО ::ia i'IM ('TBOB:JT '> ~I '.i OТ1~JI~ a 

liНЯ аН8 JI 0ГНЧ IIО ГU узл а i' p::iHl'}i · 

Bt:pa ,( Радио- 76». опубл IIKOBa Н' 
НОГО В . r aA [[ o» 197(;, ,N, 6, 7. 
T aKoii же маГНИТОIlРОВОД MOil\ l!O 

И t.:,ПUJlI .зовать If .il .'!Я траIН:фО~ 

" атора ГI 11" J"IC. J. 

Нl..JЙ 3ффl~ }{1 ~ бл н жения с i'lpt' 
ГlЯТ(: ТВ !l е~i , 

• 

• 

"N f:I,).· Sci ~lIii 8 t· ·· (А"г . ·, !и/) . ~ 
ТОМ 92 . .1'/;' .1 276. 198 1 

СИttТЕЗА ТОР РЕЧИ 
ДЛЯ ШОФЕРА 

Фнрм ;, . Арн с тu[· ('ль» ,С ША) 

СК~НС1Р УllРОВ8ла синтезатор. 
обеСI1~ЧИН 3ЮIl1ИЙ Bbl p a6oT I< Y в 

р" 4ево " форме ) О р аЗ JI ИЧ IIЫХ 
предуп р еждений ДJJЯ водителе й 
il "l ' омобн ... lеИ. воспrо изводимы х 
чеРt:З аВТОМvБН,11ЬНI'IIИ PёJДHO 
Гl риеМНIII\ . 

С интезато р rJОД!( .ilю чают к 
ПРIJ60РНUЙ пане_1Н любог о ав 
томобил я . ВЬtrlущенного за п ос
J [ сдние 10 ",ет. С ПОМ Q ,цЬЮ с ин

TE:'3i.HOpa ВОДИТ('Л Ь I1рСД )'i.lреж

ДНt'тся, 1'I ~ш ри .~1ер, о H~ДO Il Y(, TH ' 

мОм П3 .. '1.ении даВJlения ~1a c.rHl , 

не заСТСf'II УТЫХ ПрltВЯ ЗIi ЫХ J)eM

f I ЯХ, пон иженн ом Напр йж е НН:i 

8 к KYMy.rtlHOPfJoii 6атареи. ·.1з6<>1-
ТО !',1 КЛЮЧt' В З(Н1ке ::s аЖIfI'З ВIiЯ 

l 'i рИ выходе 11 3 автом ()б~t.rнl и т. п, 

"Ne ws week" (США) , )·U"W 97. 
N! 22. ноябрь. 198 1 
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НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕМ ОТВЕЧАЮТ АВТОРЫ И КОНСУЛЬТАНТЫ: 

Н . Воронов. Мнкрокассета -
шаг к мнннатюризацни радиоап

паратуры . - Радио, 1982, ONII 1, 
с . 38. 
Каков~вствительность уси 

лители записи~?~~ __ ~~~~~ 
~вите;IЬНОСТЬ УС И;lитеJl Я 
:\ап и си около 1 мВ. 
Какой элеКТРОДВIII'атель мож, 

НО использовать В лентоп отяж· 

ном меха низме , кром е « 1I0ма· 

9С»? 
--дОжно ПРИМ ~Н II ТЬ, нап рим е р. 
,JlектродвигаТС;I Ь Т И'1 0В ДПМ · 
20·HI ·40, ДПР·2·1 -.. 13 /I ;'и 
ДПБ · 902 . однако при ПОм габа· 
риты JlС НТОПРОТЯЖНОГО механ и з· 

ма увели ч а тсн. 

Какие тран зисторы и дноды 

м аломощны · 

В. Манушин . Антенна н кон-
вертер ДМВ . Радио, 1981. 
JI& 1 О, с . 27. 
Можно ;IИ повыСить чувстви , 

!€'_~!~_ KO tlO epTepa? 
Ч увствнт~льность KOHBern ~ ' -

ра можно УJlУЧUl ИТЬ, уве,, " , 

ЧIIВ аМ I1ЛlfТУДУ (' ''I'"ала гетеро· 

дина путем удл ин ении 1I0JlОСКО ' 

вой Л И ffИИ с вязи L2 до 30 .. . 
35 мм (IJРИ Б ОJl ьше~ ее дл ине 
может воз ни к н уть самовозбуж · 
ден ие смесител я) . а та кже введя 
между reTepoilflHoM и смесителем 
ДО l1 0Л н H Te.~ ьн ую ем костную 

связь . В последн ем слу чае к 
.актив ном у» концу полосковой 

ли нии Ll ПРИГl а ивают изол иро · 
ванный проводник дл иной 10 ... 
15 м м , а второй но Ko~eц 
обматывают (2- 3 витк а ) вок · 
PYI' вывода базы тра НЗflстора 
смес и теля VЗ. П uсле указан н ых 
измен ений нужно БУJiет подоб· 
paТh заново оптим альную длину 

полосково~ ;'ИНlfIt Ll . 
Можно л и И СПОJll,зоваТh в кон · 

B~ те е ге )маниевый ДIfОД? 

ным индексом. 

Как..!!спол ьзовать конвертер с 
внешн еидМВ антеН lIO й 5 
Компонент ы конвертера при 

этом следует . расположить на 

11.~a Te из фольги рованного сте к· 
лотекстол ита размераМIf 100 Х 
4() мм; конфигура ци я и ра з меры 
полос ковых JIИННЙ н KOHTaKT ~ ЫX 
площадок ДОJlЖНЫ соответство, 

вать чертежам, приведенным в 

статье дли л евого плеча ви б · 

J.>зтора комваТIIОН а нте вны . Цен· 
тральн ую жилу коа ксlf3лы f г оo 
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кабеля от антенн ы соединяют с 
выводом эм итте р а т ранзисто ра 
смесител я VЗ ч е р ез керамичес· 
кий конденсатор емкостью 5, 1 ... 
30 пФ , а Оп.1 етку к абеля припа · 
и вают к общ ем у проводу платы 
конвертера . Смонтирова~ную 
плату конвертера располагают 

около телевизора илн в е"О ящи· 

ке вбл изи селектор а ка налов. 
Общий пр овод конвертера соед и· 
IIЯЮТ с общнм ПРОВОдом тел е· 
ви зора, а 8ЫВОД колл ектора 

транзистора VЗ соеднняют коак· 
сиаЛbflЫм кабелем (волновое со· 
противление .. _. 75 Ом) с антен · 
ным входом телевизор а . 

При размеще~и и KO~BepTepa 
внутри телеВflзора реЗflСТОР на, 

стройки Rl устан аВЛflвают 8 
удобном м есте н а футляре теле· 
визор а . 

1·. ~uи ш ""JIЛО . О С1l0собах 
включен ия нагр§'зкн УСИlIитеllеи 
н Ч. РаДНО 1 1 79,.м 11, с. 37 . 

КаКlf е OTe'leCTBeHHble полу· 
проводниковые IIриборы и рел~ 
можно применить в устройстве 
защиты r омкогово ителеЙ . если 
ВЫПОЛIIИТЬ его п о сх еме на рис . 

с.татьи , и какие при этом должны 

6Ы.!.b ._~~~~Ы втоrllЧ'lO Й об · 
мuтки тр а llсформатор~ Т/ ? 

Диоды v/ v6 и v8 могут 
быть кре мниевым и, ВЫI1РЯМИ ' 
тельными ма.10Й МОЩНОСТИ·, на. 
"рим ер , дt02, ДIО3, Кд103. 
Д223, Д223А; диоды V 1 О и V 11 -
Д7 ИЛII Д226 с Jlюб ым буквен. 
ным индексом; тра н з исторы V7 
11 V9 - КТ315 с любы м бук . 
ве н ным индексом. 

МОЖIIО примеНflТЬ ре;, е РЭС-6 
или РЭС-9 . Действующее зн ач е · 
tlИе наl1ряжения вторичной об· 

мотки трансформатора т 1 долж· 
110 быть не менее 0. 8 ... 0,9 от 
напря жения срабатывания реле, 
а дейст вующее значени е тока 
обмотки _. при мерно в 1.5 р аза 
БОJlьше рабоче гu ток а применен, 
ного реле . 

Нуж н а ли для питан и я уст· 
ройства з ащиты громкоговори, 
телей по схем е на ис . 6 статьи 
отдельн ая вторич н а я о мотка на 

(·.етевом транс форматоре и к ако· 
~ы значения напряжений в це· 
пях этого ст ойствв? 

а выпря м итеЛЫlы е диоды V/ 
и V2 устройства nepeMeH ll oe lI а· 
пряжение поступает с той же 
~тори"ной обмотк и сетевого 
трансформатора , к которой под· 
ключ ены диоды двуполярногu 

\lыпря мителя, питающего все 

каскады усилителя . П остоя нная 
составляющая на пряжения на 

конденсаторе С 1 равна напряже· 
нию стабил изации стаБ ИЛИТ РОllа 
Д8 1 6Г . которое может лежать В 
предеJlЗХ 34 ... 44 В (поэтому 110 · 
МlIнальное напряжен и е коиден, 

сатора С l должно быть paBllo 

50 Н, а lI е 25 В , как ошиБОЧflO 
указано н а схе ме). 

Какое реле применено в у ст· 
ойстве защиты г .омкогово ите · 

л е й по схем ·е· на рис . 
Применено реле РЭС·6. пас· 

порт РФО.4 52. 1 02 (сопротивле· 
ни е обмотки - 850 Ом± 10%, 
ток срабатывания - не БОJ,ее 
32 м А) . 

Азбук~ РilДИU~ •• М . I\uдИро-
ва нные обозначения на резнсто-

рах н конденсаторах. Радио. 
19771 ..... 3, с. 50. 
Каковы особенност и марки· 

ровки пара метров nepeMCIIHblx 
резисторов ? 
П осле кодирован ~ого обозна· 

чения номин ал ьного сопротивл~, 

ния nepeM ellHoro резистора сле· 
дует буква. указывающая до· 
пусти мое отклонение от номи 

н ал ьного сопрот ивления: В _ . ес · 
ли это отклонени е не более 

± 20 % ил и Ф -- при отклоне· 
нии до ± 30%. Сл~дующа я буква 
обозначает BIIA ф ун кциональной 
характери стики резистора : А - 
лин ейная . Б ._- логарИфмичес
кая, В - обратно·логар иф ми , 
ческая . Кроме того, на корпусе 
п еременного реЗ lI стора YKaJblB a· 
ются допустимая мощ~ость рас· 

сеян ия . м еся" и год flзготовле· 

ния (сокра щеН fl О) . . 
Например , резистор с марки · 

ровкой : « IМОФВ 0,5 0782» им е· 
ет номинальное сопротивлени е 

1 МОм при допусти мом откло, 
нени и н е более ±30 %, фун кц и ' 
онаЛЫI УЮ характеристику вида 

Н . ДОl1устимая мощность ра с · 
сеяния _. 0,5 Вт, резисто р и зго· 
товлен в июл е 1982 г. 
На КОрl1усах малогаб а РIIТНЫХ 

подстроеч~ы х резисторов мощ· 

ность р а С'сеян ия и время юго · 

то нлени я обычно не указывают. 

4то означ ают дополнительные 

буквы цифры на корпуса х 

керамич еск и х конденсаторо в ? 

-1fiI корп уса х керам ических 

конденсаторов допол нительно 

нанос ят код ТРМl1ера турно,'О ко 

Эф фl1 циента емкости (ТКЕ); 
буква 11 указывает, что о н П О· 
ЛОЖИТСЛЫJЫЙ . т . е. емкость кон· 
де н сатора при повышении тем· 

п е р атуры увелич ива е тся, а буква 

М (МIIНУС) ' - что он ОТРИ I(а · 
Te.1e~. при увелич е flИII темпера · 

туры емкость умеflьшается . Чи с· 
j lO после буквы П ил и М обоз· 
lIача ет среД flее зна ч ени е ТКЕ в 
миллионных долях емкости ~a 
один градус Цел ьсия ( см. таб
лицу), следовательно, чем мень· 
ше ЭТ О число, тем слабее ем кост ь 

конде нсатор а подвержена нзмр· 

нениям TeMnepaTYI)bI. 
KOHД~lIcaTOpы с бо;,ьшой заВ II · 

сим остью ем кост и от темп ер ату ' 

ры имеют в маркировке букву Н . 
Она · оз начает , что такие конде н · 
саторы изготовлены из низко · 

ч астотн ой кераМIIКИ (их не clle· 
дует использовать в высокочас· 

тотных контурах, так как та н , 

ген с угла потерь з начителе н) . 

4исло, следующее за буквой Н . 
у казывает , на сколько процентов 

мож ет уменьшиться ем кость кон· 

денсато р а по сра внению с ем· 

костью при температуре 20 0 С 
пр и крайни х з н ачеНIIЯХ р або ч е го 
диапазо на температур конден · 

са то р а (для конденсаторов ши 
рокого "рименения - от - 40 
до + 85 " С). Учитывая БО;IЬШ УЮ 
нест аfufльность емкости конден, 

саторов группы Н 110 ТКЕ. до· 
п устимые отклон ения емкости на 

них обычно н е указывают . 

дл я м а.~огаб аРИТflЫ Х к ерами· 
чес ких кон денсаторов вместо 

бук~е нно, цифровой кодировки 
ТКЕ часто прим е няют цвето, 
вую м а ркировку : окрашива ют 

KOffileHcaTopbf в разл ичны е цв е· 

та с нанесени ем 8 ряде слу чаев 

цветных точек в соответствии с 

ГIРНВОДИМОЙ таблицей. 

Кром е того . сокра ще н но , в 811· 
де 'Iи сел , на керамичес ких ко н . 

денс аторах н аносят месяц и год 
выпуска . 

Код rpYllГ1bl 
по ТКЕ 

ТКЕ 10--6 н а " ' С • 
интервале от 20 до 850 С 

Цвет корпус а 
(ТОЧКН) 

п 120 
П 100 
ПЗЗ 
М4 7 
М 75 

М700 
MI300 
MI500 
Н З0 

Н 70 

Н90 

+ I ~ U" } 
+ 100' 
+33' 
-· 47 ' 
·-· 75' 

--700" 
- 1300'" } 
- ·· 1500'" 
СI'lн жеНllе е М КОСТ II H~ бu .. 1I.,:е ч е м 
на 30% 
Сннже llи е ем кости не более ч ем 
It 3 70% 
С llll жение еМt<ОСТИ tlC БОJl(;о е Ч (' М 
на 90% 

СН НIIЙ 

Се рый 
Голубой 
Го,'уоой 
(красная) 

r:[H!CHhllt 

:km-' НЫЙ 

Uран;к е вый 
(з еле ная) 
Оранжевый 

Оранжевый 
(белая) 

РАДИО N~ 10, 1982 г . • 



са.D.ЕI=J>КАНИЕ 

К (Jl)-. ' IЕТlII() оы',\,нm \1111\1 (С( l' 

Одна НЗ ".I!уч ших в РСФСР . " 
О . ОвезгеЛhдыев - - HnvK ~ " А ('.'Iv>Ii()r r" ,~ "()с пЯ1Н , 

К i5·.'IL:ТlIIO J·\Ш·('К \ IIII'IЮI () 
искусе тв ЕН II()I '() "m'ТlH!I,,\ 'Н : \\.'111 

Земные дела спутников 
Радиолюбители и космос 

гlрI:дсы:~,l()вск\нH Tpk1(}~1I \ 

Г, Туренко - ПаРТlIйная з абота о спорте 

Ю, Вебер 

IIРОДОНОJ1Ы:ПI ЕIIНЛЯ IIP()I 1'.\ \\\\ 1 
JlЕЛ() [\(;[:II,\[>O:ll н)(::', 

Радиостанц ии на пол ях 

[> Л, lllO<:[ ЮРТ 

1 
8 

2 
5 

10 

12 

CQ,U . 13 
Б, Степанов --- ЩестидеСЯТИJl етию СССР посuящ~нные, 15 

СIIOРТlIНIIЛII АIIIIАР'\ПI' . \ 

JJ. Чалышев -- Любительскн й связной КВ прнемннк. 17 
Радиоспортсмены о своеil технике. ТелеГР~фflЫЙ ключ с фор-
мирователем на регистре . 21 

: [. ' 1\1 IIAPO. l H()I·O \O'HII"ICTI\,\ 

Л. Шичков - Блок упр а в леНII Я т иристорами 22 . 

1[lIФР()В \\1 ТЕХНИК" 

Г. Зеленко, В . Панов , С . Попов - - РаДНОJ1юбителю о микро
I1роцессорах 11 микро-ЭВМ . Система команд мик ропроцес-
сора КР580 ИК80 . 24 

ТЕЛЕВIШЕНIIЕ 
С. E.l!ьяwкевич, А. Мосолов, А. П'ескин, Д. Филлер -- Ремонт 
цветных теJlевизоров. РаДlIока наJl , канал звука и предвари 
теJ1ьиыА селектор СflНХРОИМПУЛЬСОВ . 

IIПО ' llIllКlI IIIIТЛНИ II 
В. Светозаров __ о Стабилизатор наПРИ>liСНИЯ 11 тока . 

. РЛJ lИО.'IЮ I;Иl Eill() ·K()II CTP:YKT()I'Y 
Д. Барабоwкин -- Еще раз о Д lIна Мllческой ем кост н . . . . 
В. Карчевский - Сенсорн ый узел с еМКОСТIIОЙ задерж· 
КОН 

11 р() ,\\ 1,1 Ш .'11: 111 1;\ 11 \1111.\1' ,\ П Р.\ 
Н. Гноевскиil, Б. Нови, В . Соболев _ . • Kopbet · I04 - сте· 
рео» . 

11. Сухов 
M.\lIIIHH \11 :Hrlll ( 1, 

Иде ll ми ни ,конкурса 

г л а в н ы й р е Д а к т о р А. 8. ropolo.clC"ii 

28 

33 

36 

37 

39 

42 

'mH~OI\()CII РОИ:! в "ll 1:1 1111 

А. Барсуков -- Микрол ифт любительского ЭПУ 
В . ,Козловский -- дисплей в бытовом раДИОКОМ П Jlексе . 

11 \ЧIIII ·\ IOIШI\\ 

В , Поляков - .. Трансивер прямого IIр ео6Р~jоваН IIЯ н а 160 м . 
Б. Юдин _ .. ЮбflJlеii дома юного TeXHllKa . 
Ю. Пахомов _. Сек ундомер с д истанционiiblМ YllpaBJIC' 

IIнем . 
Уголок радиоспортсмена. ПРlIстuв.ка,тршJt' МИТТ~Р . A ,iTCHH~ 

на 160 м . 
ТАК СЛУЖАТ IЮСIIИТАНII11К11 Jl0СЛ\Ф 

В . Масановец -- - Тех ни ка nOABJНJCTHa умеJlЫМ 

Обмен опытом. Генератор прямоугольных ИМII УЛЬСОВ. Ilри -
ставка-фазовращате.~ь, П се вдостереофОния в прием· 

46 
47 

49 
52 

53 

55 

64 

ннке. . . 38, 56 
Технологические советы . ВосстановлеНI1С триннсторов. Ре· 

монт ВЫСОКОВО,lЬТНЫХ KOIlAeHcaTopoB. YCTpaH~Hlle крупных 
царапни. Ремонт пе реме нны х резисторов . . . . . . , 57 

За рубежом . Темброблок на ОПl'ран ионном усилителе. Ре
ГУJ1ируемая времен н ая задер жк а имп ульса. ЭВМ на свино
ферм е. ВЧ приставка к ОСЦIIJlлограф у. СвеТОДIIОД _. ин ди
катор сетевого и'\!п ряж ения . Электро н н ый поводырь для 
слепых . С lIнтезатор речи ДJIЯ шофера. " 58, 61 

Справочныii лнсток. Новые микрос.хемы серии KI74 . 59 
Наша консультация . 62 

H~ п.р.оЙ CTp~HHL.\e обложкн. 25 лет космнческой 
.ры . Сл.в~, сверху вниз : П.РВIoIЙ со •• тск"Й нскусственный спут
ннк Земли (1957 г . ); СПУТНИК "Инт.ркосмос-l» (1969 г.); IIВТО
МlIтнческ~. межпл~неТНII. санци • . "M~pc-3» (1971 г.), п.рв •• 
мягка. ПОС"ДК. н. M~pc; спутник СВОИ "Гор",онт» (1979 г . ); 
орбител"н", н"учн". ст"нцн, .С~лют-6». В ц.нтр. - ,к"паж 
орбитальной н.учноЙ ст~нL.\ии "С~лют-7 .. : KOCMOHA'TIo' АНАТОЛНЙ 
БереЗ080Й (НА п.реднем ПЛАН.) и ВАлен,ин Л.б.д •• ; спр~-
8а - м.ждунаРОДНIo,it C08.TCKO-французскиЙ экипаж (с пр"'. 
н"лево) : КОСМОНII'ТЫ ВЛIIДНМИР Дж~нибеко" Ж.н-Лу Kp.TIo.H 
и Александр Ив"нч.нко,; внизу - экипаж космического кор"б
л. "Союз Т-7» (Сл .... н"пр~во) : космон"вт.' Л.онид Попов, С.ет
л"н. Са'ИЦКIIЯ и Ал.ксандр С.ребро • . 

Ф О Т О А. МОКn.ЦО" м В. &ОРНСО" 

I Адр.с ред.кц"": 101405, ГСП, Москва, К-51, Петров ка, 26 
Теn.фоН"': 

РеДакционная коллегия : И. Т. AICYn"H" .... , отдел ПРОпаГ4НДЫ, науки и рад"оспорта - 200-31-32; 
Ю. Г. &oiiKO. 8. М. 60НД'Р.НICО. Э. П. &opHo.onoKo.. отделы�: радиоэлектрониии, радиоприема и звукотехниии; 
А. М. hpl5'HCIC"ii. 8. А. ГО •• ДМНО •• А. 1. ГР"ф. П. А. грм- "РаДИО» - иачинаЮЩ"М - 200-40-13, 200-63-10; 
ЩУIC. А ., С. Жур •• n ••• К. 8. И.'НО •• А. Н. Ис •••• Н. 8. КаИН- отдел оформлеНI1Я - '200-33-52; 
CIC"ii. Ю. К. К'nN"Ц ••• А. Н. КОРОТОНОШКО. Д. Н. КУЗН.Ц.. отдел п"сем - 200-31 -49. 
8. Г. М.ICО ••••• 8. В. M"rYnNH. А, N. MCTNcn •• clCНii (о т в е т -
с т в 8 Н Н 111 Й С 8 К Р 8 Т а р Ь), 8. А. Opn08. 8. М. Проn.iiICО. 
В. 8. С"м,ко,. 6. Г. CT.n'H08 (за м. г л а в н о г о 
р е р, а к Т о р а), К. Н. ТРОфNМОI. 

ХУДОЖ8СТВ8"1НЫЙ редактор Г. д. Ф е Д о т о 11 а 
Корректор Т. д . 'В а с и л ь е в а 

• РАДИО N2 10, 1982 г. 

Издатеnьст.о ДОСААФ СССР 

-_ .. _------------------~ 
Г-5065 • . САано • набор 13/ VIII-82 г. ПОАПНС8НО " печатн 
15/1Х-82 г. Формат 84Х108 1/ 16. Об"ем 4,25 печ . n .• 7,14 
УСЛ. печ. л. , бу .... 2. Тнраж 900000 •••. 
За". 1958. Цена 65 "оп. 

OpД.H~ Трудового KP~CHOГO Зн~менн Чеховский ПОЛНГРllфН
ческнй комбин~т ВО "Союзполиграфпром» Государственного 
комитеа СССР по дел~м издателloСТ., полнгр~фнн н книжной 
торговли г. Чехо. Московской обл~стн 

63 



С овсем недавно закончился лет
ни;; период обучения для воинов 
наше;; парашютно-десантно;; ча

сти. При подведении его ИТОГ08, а также 
итогов социалистического соревнова

ния под девизом «Мирному труду со
ветского народа - надежную защитуl» 
первое место в части было определе
но подразделению связи, которым ко

мандует старши;; ле;;тенант К. Ю. Пост
ников. Оно завоевало пра80 назы
ваться отличным. 

Большо;; вклад в успех подразделе
ния вн!!с сам командир, которы;; в 
части пользуется заслуженным автори

тетом. Он с золото;; медал .. ю закон
чил Рязанское высшее военное команд
ное училище связи имени маршала 

Советского Союза М. В. Захаров/! и се;;
час стал умелым организатором бое80;; 
учебы. Коммунисты части неоднократ
но избирали его членом партийного 
комитета, секретарем парти;;ной орга
низации. 

Старши;; ле;;тенант К. Ю. Постников 
является мастером связи. Специаль
ная подготовка его подразделения 

считается лучше;; в части. Здес .. каж
дый в"ин хорошо понимает, что воен
но;; связи принадлежит важное место 

в обеспечении управления боевыми 
де;;ствиями . Особое значение она име
ет в воздушно-десантных во;;сках, где 

радиосвязь является важн",м средст
вом управления, а ее оперативность, 

бесперебойность и надежность 
главные компоненты победы . 
Оснащение подразделен и;; связи со

временной технико ;; предъявило вы
сокие требования 1I уровню техниче
ско;; , специально;; и тактико-специаль

ной П"дготовки связистов . Поэтому 
предметом постоянно;; заботы коман
диров, политработников, парти;;ных и 
комсомольских организаци;; стало глу

бокое изучение воинами материально;; 

ТЕХНИКА ПОАВААСТНА УIЕАЫМ 
части , привитие им праКТИ'lескнх навь/

ков по ее эксплуатации и обслужива
нию, а также подготовка подразделе

ни;; и экипажей к практическим дей
ствиS!м по обеспечению связи . 

Опыт показывает, что быстрее ов
ладевают технико й связи воины, под

готовленные в учебных организациях 
ДОСААФ. В подразделении, которым 
командует К . Ю. Постников, выпуск
ник и школ ДОСААФ постоянно пока
зывают высокие результаты по спе

-циальной и тактико-специальной под
готовке . Образцово выполняют свои 
обязанности выпускники Архангель
ской радиотехническо;; школы 

ДОСААФ рядовые А . Козлов, В . Ду
бицко;; , В. Буняев и ефре;;тор Н . Теле
гин. В короткий срок они освоили 
сложную технику и уверенно выполня-

64 

ют нормативы специалистов повышен

ной классности. Так , на про шедшем у 
нас соревновании на звание лучшего 

радиста части сильне;;шнми признаны 

рядовой В . Дуби цк о;; И ефрейтор Н. Те
легин . Ефре;;тор Н . Телегин был удо
стоен права подписать рапорт комсо

мольцев части XIX съезду ВЛКСМ. 
Хорошо зарекомендовали себя на 

недавних учениях в.ыпускникн школ 

ДОСААФ ефре;;тор В. АКУЛ08 и ря
довой А. Подрезов, которые за обе
спечени€< бесперебойной связи были 
награждены медалями "За отличие в 
воинско;; службе" 11 степени . 

Показателен итако;; пример. Вы
пускник новгородской РТШ ДОСААФ 
рядовой Н . Франтов по специальности 
водитель-электромзханик. Он в отлич
НОМ состоянии содеРЖl1Т вверенную 

ему технику и грамотно ее эксплуа

тирует . За короткий ·срок Франтов 
освоил смежную специальность радио

механика и теперь на радиотрениров

ках может заменить члена своего 

экипажа. Такие примеры не единич
ны , и не только в подразделении 

старшего ле;;тенанта ко Ю. Постни
кова. 

Все это результат огромного 
труда учебных организаци;; ДОСААФ, 
в которых воины получили не только 

прочные знания, навыки, но и поли

тическую, моральную и физическую 

закалку. От всего сердца хочется ска
зать воспитателям и настаВl:Iикам на

ших солдат - "Большое спасибоl» 

майор В. МАСАНОВЕЦ 
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на сннмках спева, сверху вннз: 

Команднр отпнчноrо подраздепення CTapWH" пе"те

нант К. Постннков. 

Ма"ор В. Масановец беседует с моподымн СВЯ3НСТjlМН

ВОСliнтанннкамн учебных орrаннзацн" ДОСААФ. 

На сннмках справа : вверху - ндет боевая учеба; внн

зу - отпнчннк боев о" н попнтнческо" noAroToBKH, кпас
сны" спецнапнст, воспнтанннк ApxaHrenbCKO" РТШ 

ДОСААФ о. 6уняев. 

Фото на с. 64 иС неба - в ибо"". 

Ф о т о В. 60рнсова 
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На наwих снимках: 
В в е р х у: спева - прием при.ет

ственных радиоrрамм • адрес съеэда 
комсомопа через ИСЭ .Радио-5. в 
Москве •• ЦДСА. Прием с демонстра
циеii текстов на .кране дисппе. ведут 
мастера спорта СССР Г. Wуп.,rин и 
Л. Лабутин; спра.а - космическа. 
станци. U3RS и RS3R. развернута. 

в микроавтобусе. на переднем ппане 
однн И3 ее операторов мастер спорта 

СССР В. 5arA.H. 
В н и 3 У : спева - спортсмены 5епо

руссии мастера спорта СССР М. Сте
панчук. В. Чепыженко и В. Артамонов 
провод.т в Каунасе nOKa3i!lTen"Hыe 
QSO через ИСЭ "PaA"Q-7.; справа
пермскиii коротковопновик А. 50РИ
сов (UA9FDZ) демонстрирует свою 
станцию дп. св.зи через ИСЭ зам. 
председатеп. ФРС СССР Н. Казанско
му и питовскому коротковопновику 

Г. ГаАдукову (UP2BFC). 

Ф о т о В. 50рисова 
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