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IX СЪЕЗД ДОСААФ: 
совершенствовать работу Общества в свете 

современных требований КПСС 

(811-
rehep.n-nОnN08КNN А_ ОДИНЦОВ, nepllolii э.~еСТNтеn .. ЦК ДОСААф СССР 

N рош .. о немногим более деух месяцев, к.к з.кончил свою р.боту IX Все
союзнь,й с ... езд ДОСААФ. С ... еэд от имени многомиnлионного отряд. чле
но. оборонного Обществ. з.в.рил Коммунистическую п.ртию Советского 

Союз., •• Центр.льн",Й Комитет, что орг.низ.ции ДОСААФ .щ. тесн.е сплотят 
свои Р"Д'" вокруг nенинской п.ртии, будут нктойчиво борот"с/! з. пр.твор.ние 
в жизн" исторических р.шениЙ XXVI с .... зд. КПСС, будут всемерно содеЙствов.т" 
д.л"неЙш.му укр.плению оборонного могуществ. соци.nистическоЙ Родин",. 
Сов.рш.нствов.т" оборонно-м.ссовую р.БОту, во.нно-п.триотическое воспи

тl!ни., проп.г.нду .о.нн"'х зн.ниЙ СР.ДИ нк.n.ния, пов",ш.т" к.чество подго
товки сп.циалистов дnя Вооруженн",х Сил и к.дров м.ссов",х технических 
ПРОф.ССИЙ для народногохозяЙст,., обеспечит" д.nьн.Йшее развит ... е 'ехнич.
ских и ,о.нио-прикn.дн",х IИДО' спорт. - вот бо.в.я прогр.мм. д.ятеnьности 
ОрГ.НИЗIIЦИЙ Общ.ства, которую опред.nил с ... езд. 
С .... зд о,метиn, ч,о , посп.дние годы ПРОДОЛЖ.ЛОС" дал"нейшее р.звитие 

,ехнических и boeHHO-ПрИКЛIlДН"'Х ,идов спорт., 'нескоn"ко ПОI",сиnас .. их м.ссо
в ОС,,,, укрепипос .. nид ... рующее положение СОlе,ских спортсменов н. между
н.родноЙ .рене. 
Вм.с,е с тем о'деll"Н"'. комитеты и спортивные орг.низации оборонно

го ОбщеСТI. медленно прет,оряют • жизн" установки КПСС о под ... еме м.ссо
вости фиэич.скоЙ КУIl"ТУР'" И спорт., пов ... шении их рОIlИ в формиров.нии 
акти,ных строитеllей коммунизм., умел .. ,х и муж.ст,енных защитников Родин",. ' 
По-пр.жнему СIl.бо ведется оборонно-спорти,ная р.бот. в п.рвичн",х и некото
рых районных оргаНИЗIIЦИЯХ ДОСААФ. Многие спорти,но-т.хнические клубы .ще 
не ПОIlНОСТ"Ю в",полняют возлож.нн .. ,е на них з.дачи. Не везде удел".тся ~олж
но. IНИМlIние ускоренному р.звитию моторн",х и р.диотехнических ВИДОI спорт •. 
Это 1 первую очеред" относится к орг.низ.циям ДОСААФ и СТК Туркменской 
и т.дж",кской ССР, Арх.нгел"скоЙ и КиеlСКОЙ областей, К.реll"СКОЙ и Якут-
ской АССР. .. 

В решени,х IX съ.зда не случ.Йно ИСПОIl1030'.НII ФОРМУIlИРОIК. «ускоренное 
р.ЗIИТИ. моторн",х И р.диот.хнич.ских видов спорт .... Это - треБОI.ние .ре
мени . Широч.Йше. Iн.дрение • Вооруженн",е СИЛIo', 1 н.родное хозяйство, в бlo'Т 
современной техники, Р.ДИОЭllектроники, ср.дств р.диосвязи во вес" рост 

с,.вит перед орг.низ.циями ДОСААФ з.д.чу создат", особенно для подр.ст.ю
щ.го ПОКОIl.НИЯ, .с. УС1l0ВИЯ для м.ссового з.нятия Р.ДИОllюбитеll .. СТ.ОМ 
и р.диоспортом. 

Б.3УСIl0ВНО, в ПОСllедн ... е roдlo. р.диоспорт сдеll.1I зн.читеnьн",Й ш.г вперед. 
Ему ПОС'''щают СIОЙ досуг ПОIlМИIlIlИОН. Ч.1I0 •• К. Есть у н.с ... неМ.II",е рез.р
,,,, Д1l' зн.ч",теIlЬНОГО подъема .го МIIССОВОСТИ . Чтобы добиться этого м .. , обя
ЗIIНЫ, как н.с учит ПIlРТИ,., р.бот.,,, БОllе. ОРГIIНИЗО •• ННО, цеllеустреМlIен
но, ИНИЦИ.'ИIНО, быть н.премирим",м", к н.дост.тк.м, Н.СТОЙЧИIО крепить 
ИСПОIlНИ'.Л.,СКУЮ ДИСЦИПIlИНУ, СД.Л.Т" н.рушимым з.коном б.ЗУСll0вное В"'ПОIl
нени. прин,.тых реш.н",Й. Д.в.йт. Iдумаемся 1 н.которые ф.кт",. 
НеД.IНО отде1l радиоспорт. ЦК ДОСААФ СССР прове1l .н.лиз р.звития р.дио

СПОРТII , стр.не 3. 1982 год. Он ПР.ДСТ.'II"ет особ .. IЙ интерес, потому 
что ПОК.З"'I.ет УРОI.Н." на который 'ЫШIlИ н.котор"'. ОРГIIНИЗ.Ц"'И ДОСААФ 
к IX СЪ.3ДУ Общ.ст,. . , 

В 1981-83 ГОДIIХ, КIIК "'''.СТНО, проходил ... nepBIo,e три эт.па VIII летней 
СпаРТlIкиады Н.рОД08 СССР и РСФСР, состоялис .. маССОlые сор.вновани/! 
в первичны. орган ... заЦИIIХ ДОСААФ, спарТак .... ды раЙОНОl, ГОРОДО', обll.СТ.Й 
аIТОНОМНЫ. республик и кр.еl. Многие, из них прошли к.к ПОДllинные спортив
ные пр.здники. ХОРОШО БЫIlИ оргаНИЗОI.НЫ р.диосореВН08ания первого этап. 
в МОСКОIСКОЙ обll.СТИ, 1 ЛИП., н. Укр.ине. И вс. же ряд серызн",х пробелов, 
в .. 'явlI.нн .... н. соре,новани"х Р.ЗIlИЧНОГО масштюа, свид.тen"СТlуют о круп
ных н.достатк.х в СПОРТИIно-массовой р.боте H.KOTOplo.X комитетов ДОСААФ. 
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Вот ОДИН И3 примерОI, ВЫ31о,ваIOЩИХ законнуlO тр •• огу. 
Общее количество команд по радиоспорту, которые при
няли участие _ наиболее массо_ых З0Н_ЛIoНIo'Х соре_но
__ ню'х, по ср __ нениlO с 1981. годом у_еличилосlo. Вме-
сте с тем почти 30 процеито_ оБЛl(тей РСФСР не при
сл_ли с_ои ком_нд'" н_ соре.но,ения по мног060Р"1O р_
дисто" 1 О проценто_ - не 'Io,wли н_ стерты по спорти,
ной радиопеленг_цин. Среди тех, кто не _wcт __ ил ком_н
дlo' ПО д_ум .ид_м р_диоспорт_, _КnlOченн .. 1М _ прогр_м
му СпаРТlки_д .. ,,-Якутская ССР, АМУРСКIЯ, ..к_МЧlтская 
и С_хаnииская обл_сти. В неполном сост __ е присл_ли 

комаид .. ' Смолеиский, Калужский, Воnогодский, Мурм_н
ский, РlI.заискиЙ оБЛlстн .. ,е комитет .. , ДОСААФ. 
А _сегда nи удел"тся Доnжное _ним_ние по_ .. ,wениlO 

спорти_ного мастерСТ'1 НIWИХ «охотнико_ на лис», р_

диомногоборце_l Вот, например, к_к подгото.иnи к СПIР
таКИlде с,оих спортсмено. некотор",е комитет .. , Общест
'1. НI соре,нованиях по спорти,ной р_диопеnенг_ции ни 
один И3 члено, сборных АСТРIХ_НСКОЙ и Пско.скОЙ об
л_стей не c~oг СПрl.ИТ"СЯ с прогр_ммоЙ. Они принесли 
с.оим КОМIНДIМ одни .. БIР_НКИ». В ТIКОМ же положении 
ока31ЛИС .. многи. «лисоло ... ,» Иркутской И 6рянской об
ластей. Не .",полнили осно_ное ' упражнение • МНОГО
бор .. е - радиообмен КОМIНД'" мужчин, женщин и IOНОWИ 
Тул"ской оБЛIСТИ, женщин .. , 6рянской, Уn"яно.скОЙ и Сара
то.скоЙ оБЛlстеЙ. 

Даже этих примеро •• полне дост_точно, чтоб .. , сдел_т .. 
однозн_чн .. ,1f ... ,.од : • н_з._нных о6ЛI(ТЯХ подгото.коЙ 
р_диоспортсмено. по-н_стоящему никто Н.е 3l11им_ется 

несмотря н_ неОДНОКРlтн .. ,е реwения ЦК ДОСААФ СССР 
по .опрос_м раз.ития технических .идо. спорт_. 

Встречи и бесед .. , со спортсмеи_ми ПОКIЗ"'.IIOТ, что 
у и_с, к СОЖlлеииlO, еще ест .. руко.одители, • том числе 
и оБЛI(ТН"'Х комитетOI, котор .. ,е СЧИТIIOТ радиоспорт 
чут" ли ни «чужеродн",м телом», 3IТР_Т'" н_ котор"'й не 
окупаlOТСЯ, не прнносят «доходо_.. И даже баnло.. Они, 
к_к пра.ило, ."'деляIOТ очен" маnо средст. на р_з.итие 

радиоспорт.. Не уди.ител"но, что • спорти,н",х кален
д_рях т_ких обл.сте" соре.но •• иия по радиоспорту ред
кое я.ление. И УЧI(Т.УIOТ • них очен" м.ло спортсме
но.. Они лиw.. фОРМ_Л"НО наз", •• IOТСЯ 06ЛI(ТИ"'МИ, так 
к_к предст_,лен", _ них • ОСНО.НОМ спортсмен .. " прожи
.аlOщие , оБЛI(ТН"'Х цеНТРIХ. 
Для того, чтоб .. , стать н_ пут.. ускореииого раз.ития 

техиических .идо. спорта, и • ч_стности радиоспорта, 

как это требуlOТ реwения 'Х с~езда ДОСААФ, у нас се
годня имеlOТСЯ ,се .озможности. Общест,о стало бол .. -
we получат .. техники, .О3рОСЛИ ФИНlнсо ... ,е ресурс .. , ко
митето., ежегодно ,.одится 11 строй зн_чител .. ное число 
учебно-спорти,ных сооружений. Дело за резким улуч
wением организаторской работ", НIWИХ КQмитето, .сех 
раНГ08. 

((1'" .11'(<1/)1111 НС,'Х С/I'ан . С"<'/)//Н.'I/i г , '(/, ' 

• Р& ••• ЕЖЕМЕСIЧНЫ~ НАУЧНО-ПОПУЛIРНЫЙ 
РАДИОТЕХНИЧЕСКИй ЖУРНАЛ 
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Над реwением каКИI: задlЧ следует се"ЧIIС работатlo 
, области Дlnloнейwего рI3.ИТИ!! спорта? 

Как из.естно, 'Х с~езд ДОСААФ четко опредеnиn место 
учебных организаций ДОСААФ, их спорти,н",х клубо. 
_ поднятии массовости технич.с.их .идо. спорта. Они 
должн", доби,ат"CJ' того, чт06ы _се будущие _оин", _ 
процессе 06учения выпоnниnи норм .. , компnеКСI ГТО, а 
БОЛloWИИСТ80 И3 них - к_аnификационные нормаТИ8'" 
спортсмеНОВ-РI3рЯДНИКО_. 

В учебных организациях Общест •• доnжн. быт .. уnуч
weH. (а .0 многих wколах, 31метим _ скоБКIХ, .но." ОРГI
низо.ана) работа по подгото_ке общеСТlенн",х трене
ро., инструкторо_, судей. Перед учебн",ми ОРГjlнизация
ми поста_лена также задача улучwит" метод .. ческую РI
боту с общест.енн",м спорти.н",м аIlТИ_ОМ. 

РазумееТ(I!, что в деnе развития радиоспорта эти задачи 
прямо адреС08аны коллекти_ам Рlдиотехиических и об~е
диненных техн .. ческих wкол ДОСААФ. Миогие И3 них 
накопили БОГlтейwий оп .. ", и следует прямо сказатlo, что 
_се успехи • радиоспорте • регионах их деЙст.ия это 
прежде всего ' резуn .. тат П'о_седне_ных, т.орческих УС84- . 

лий коллекти.о_ этих wKOn и • пер.ую очеред .. их спор
ти_ных клубо •• 

В Вороwило.градскоЙ обnасти, например, число ра
диолюбителloСКИХ станций у_еличиnос .. за год более чем 
на 400 единиц, И3 них 160 откр",nи н.чин.юЩие, юн .. ,е 
р.диолюбители, 60 н.ч.ли р.бот.т" KIIK коnлеКТН_НIo.е 
станции _ средиих WKonax, техникумах! ПТУ. з. зтими 
ЦИфр.ми болloWОЙ труд 3НТУЗИIСТО. радиотехники, .нима
иие руко_одст_. РТШ к пробnемам р.диоспорт •. 
Но . ест.. и проти.опоnожные пример.... По Р.СПРОСТ

раиеииому среди радиоспортсмеио. миению, многие р.

диотехн .. ческие и об~единенн ... е техиическ .. е wкол", (по
сле преоБР.З0 •• НИЯ радиоклубо. _ РТШ и ОТШ) резко 
осn.били спорти.но-массо,ую р_боту. Дум_ется, что дnя 
такого мнения имеЮТ(I' .се осно,_ния. Вот что пиwут _ 
Федер_цию рIДИОСПОрТ_ СССР и редакцию журнала "Ра
дио» спортсмен .. , М_г.д_на и М.г_данскоЙ 06nасти: 



«До 1974 гoд~ у H~C б."л р~диоклуб, котор"'й орг~ниэо
в",в~л И н~пр~.лял радиоспорт в н~шей области. Потом 
соэд~ли объединенную техническую школу, но «объедин" 
ние .. получилос., BeC"M~ CTp~HHoe и непонятное ... от клуб~ 
ост~лес., OДH~ коллекти.н~я р~диост~нци". 

С 1980 гoд~ обком ДОСААФ отменил соре8НОВ~НИ" 
по «охоте H~ лис .. И р~диомногобор.,ю. По этому пово
ду б."л~ ДilЖе публик~ция в журн~ле "Р~дио», но поло
жение ~бсолютно не иэменилос.,. 

М.,, прекр~сно поним~ем, что T~K не должно б."т.,. ПО
ст~но.лени" п~ртии и пр~.ител.,ст.~, ~ т~кже принят."е 

H~ их осно,е ПОСТ~Н08ления Центр~л"ного комитет~ н~ше
го обществ~ Н~пр~.леН.,' H~ .семерное р~з.итие техни
ческих 'ИДОВ C"OPT~, • том чнсле (и не • последнюю 
очеред.,l) р~диоспорт~. Но у H~C зто .ilЖНО'! дело пу
щено H~ C~MOTeK ... А обком ДОСААФ ,ыступает , роли 
стороннего н~блюд~теля ... » 
Пр~,ил"н~я и принципи~л"н~я критик~1 Что HiI нее от,е

тят руко.одители облестного комитета ДОСААФ? 

В р"де спуч~ев 'неудо_леТlорител"н~я р~бот~ учеб
н"'х орг~низаций ОбщеСТI~ по р~з,итию технических и 
lоенно-приклцн",х IИДО' спорта об",,,сняеТСЯ,ВИДНМО,тем, 
что соот.етст.ующие упр~вления ЦК ДОСААФ СССР, ко
тор .. ,е осущест,л.ют контрол.. э~ де.тел"ност"ю учеб
н"'х орг~ниэ~ий, исключили спорти,но-м~ссо.ую р~боту 
из сфер .. ' с.оего .ним~ни.. СПОРТИ.НО-М~ССОI~Я р~БОТ8 
не Iceгд~ 'ХОДИТ • nл~н'" про.ерок школ, число про.е

денн,,'х соре.но.ениЙ, их месСОIОС:Т", подготовка спорт
смено.-разряднико_ не учит,,"~ютс •• должной мере при 
подведении итого. соци~истического сореВНО.ilНИ", 

при решении .опрос~ оприсвоении Э.ilНИЯ "обр~зцо_~" 
школ~" , 

НеДОСТ~ТОЧНiI" требов~тел"ност" руко,одителей упр~в
лений приводит к снижению исполнительской дисцип
лины " учебн",х ОРГilННЭ~ЦИ.Х, к не,,,,полнению ими по
стаНО'J,ений ЦК ДОСААФ СССР о подъеме спорти_ной 
Рilбот",. Именно поэтому с ... езд обр~тнл особое ,нимание 
комитето. ДОСААФ H~ необходимост., резкого улучше
ни" контроля и про.ерки исполнения, доби.~яс .. , чтоб .. , 
они ст~ли эффекти,н",м р",ч~гом укреплени. пл~новой, 
исполнител"ской и трудо,ой дисциплин .. ,. 
Сегодн., обсужд~" пути ускоренного подъема мессо

,ости • радиоспорте, мItI не можем и не должны прохо
дит.. мимо проблем широкого испол"эов~ния систем .. , 
радиолюбител"ской с."эи через· искусст.енн."е спутники 

Уn .. ТР.КОРОТIiО.ОllИО ... КИ СССР · "8р8ИИО ОС •• И'.lOт 'WCOKO· 
Ч'СТОТИW. .. ... n.JOIIW. на СИ_К8: n8ИКИГР."СКК8 JИТ,:SК.СТW 

'УК' c •• ,.II ГОТО •• Т .ИТ8ИИW К СОРИИО'.И".М. 
Ф О Т О М. Аиучии. 

Земли. Более года на орбите работают космнческие рет
р~нсл"тор"', Через ИСЗ «Радно» радиоспортсмен." про-
8ели десятки тысяч р~диос.яэеЙ, успешно прошли инте
ресн."е эксперимент .. ,: прием при.етственн",х paДJolOгpaMM 
с ... езду KOMCOMOn~, перед~ча ииформ~ции через "ДОСКУ 
объявлений .. из Ант~рктидь, • Моск,у, р~бот~ С борто
выми робот~ми. Но Упра.лением технических и военно
прикл~дн",х видов cnopTiI, и федерациями радиоспорт~ 

до сих пор не решен~ ГЛilвна" ЗЦilЧ~ - M~CCO'OВ при.

лечение радиолюбителей страll .. , к р~боте через наши 
спутники. И CHO'~ OДH~ из причин • испопнител.,скоЙ 
дисциплине. 

22 ЯН'~р" 19В2 гoд~ бюро преэидиум~ ФРС СССР при
няло спеЦl4ал.,ное пост~новлеНl4е. В цел.х M~CCOBOГO Пр14.
лечеНI4Я раД140пюбителей стран." к работе череэ со.ет
ские ИСЗ сеРI4И "Радио» республикаиским, краевым и 
областн",м ФРС б."ло рекомендо.ано созд~т" секции или 
групп." КОСМl4ческой с_"эи, н. баэе ОДНОЙ-Д'ух кол
лекти.н.,'х радиостанций откр",ть пок~э~тел"ные пункт." 

работы через ИСЗ. Эти рекоменд~ции з~ редким "склю
чен .. ем ост~л"с" не,,,,полнеНН"'МI4. Ч .. СЛО советск"х опе
P~TOPOB, котор';',е р.гул"рно ПРО'ОД"Т с."зи через косми
ческ .. е ретр~нслятор"', eДB~ достигает СОТН14. 
Федерац .... р~диоспортiI СССР необходимо сделать иэ 

этого сер.,еэн."е В.,1I0Д"', Мало ПРИНJlТь хорошее, даже 
очен., хорошее постановление. Б.з повседневной OPГ~HH
з~торской р~бот"" проверк.. I4сполнени" оно OCT~eTC" 
мертвой бумажкой. Видимо, по Д~HHOMY .опросу' должн." 
скаэ~т" с.ое слово и оБЛ~СТНI.,е, Kp~e ... ,e и центр~л"н."е 
комитет." ДОСААФ. 

Б",стро и опер~тн,но решит., многие .опросы Д~п"ней
шего подъем~ м~ссо,ости р~диоспорт~ можно тол"ко 

при усло.ии широкого при.лечен"" члеНQ' ДОСААФ к ак
ти.ной оборонно-м~ссо,ой р~боте, .семерно Р~3'И'~. об
щественные нач~л~. 

Заметных успехо_ в р~диоспорте доб",~ютс", K~K пр. 
в"ло, T~M, где 'C03Д~H'" р~ботоспособн."е федеР~U;I4И, сек
ции, советы клубо., где "НИЦИ~ТI4'У общест.енности . по
стоянно поддержив~ют и умепо н~пр~,л"ют комите

т.,, ДОСААФ. 

. Пр~ктик~ пок~зы.~ет, что н~шей общественности по пле
чу бол",,,,не дen~. НаПРl4мер, _ прошлом году • Па.лод~ре 
снл~ми спорти,ного ~KT14'~ и федер~ц .. и р~диоспорт~ 

под руководством ЦК ДОСААФ республики успешно 
nPQ.eAeHa спортивно-техн .. ческа" конференци. радио
любнтелей К~э~хст~н~, пос_"щенн~" 2SО-летию добро.оп .. -
ного присовдинени" К~э~хст~н~ к России и 60-летию 
оБР~З0'~НИ" СССР. 

Очен., ВilЖную нници~тиву про"вил~ общественн~я 
. л~бор~тори" космической с,"зи • г. Молодечно, ,озгл~в
ляемая местером спорт~ СССР В. Чеп."женко. Она CT~iI 
орг~низ~тором сборо. р~;Диолюбителей Белоруссни, ос-
8~ивающих р~боту через искусст.енн",. спутннки Земли. 
Прогр~мма сборов б."л~ сост~.лена T~K"M обр~зом, что 
предста,ители облестей Белоруссии смогли не тол.,ко 
позн~комитi.ся с пр~вил~ми р~бот", череэ спутник .. , но 
з~ время преб"'8ания • г. Молод.чно собрат., с,о"ми 
руками ~ппар~туру КОСl\Aической св .зи. 
Прет,ор.ние • жизн" решений ' IХ Всесоюзного с ... ез-

д~ ДОСААФ по Д~л"нейшему раз,итию технически!( ... 0-
енно-прикл~дн",х видов спорт~ тр.бует инициiiтивной, 
энергичной работ .. , комитето. ДОСААФ,спорти,ных феде
р~ций, мобилиэ~ции усилий всей спор.ти,ной обществен
ности . . Особенно это важно сейч~с, когда орг~низ~ции 
Общест,~ идут н~,стречу фин~i1"н",м соре,но.ани"м 
V.III летней Сп~ртаки~Д", H~POДO' СССР, которые CT~HYT 
сер .. езноЙ про.еркоЙ эффекти.ности оборонно-м~ссо.ой 
р~бот"" про.еркоЙ того, K~K орг~низ~тор'" спорта, н~ши 
общест.енн."е КЦР"', спортсмен ... ДОСААФ бор"тс" э~ 
,,,,полненне требов~ний ЦК КПСС об о~еспечении д~л.,
нейшего р~з,нтия техническнх и .0eHHO-ПРИКЛilДН."Х .идо. 

спорт~. 

э 



cbhaIClh1-пнтипетне 
В ОДИННIДЦIТОЙ ПЯТИl1етке ПРОВОД"ТСЯ БОI1 .. wие Рlботы • 06I1IСТИ ДII1 .. неЙwего р,звития средств связи, 

теl1евидения и РlДиовеЩIНИЯ. Что пр,ктически 
сдеl1ll1И советские СВIIЗИСТЫ ЭI истекwие почти дв, 

С ПОI10.",НОЙ года ПЯТИl1етки1 К,к ... ми успеХIМИ 8стре
ЧIЮТ они HIW пр,здник - День Рlдио1 
Корреспондент ЖУРНII1I «PIA"'O» встреТИI1СЯ с Зlмести

Tel1eM мин ... стр' С8ЯЗи СССР И. С. Ра8ичем и ПОПРОСИI1 
его от.еПIТ.. н, некоторые вопросы, ,!нтересующие 

НIWИХ ЧИТlтеl1еЙ . 
- Перед соеетеким" С •• ЭИСТIМИ бlollll ПОСТI.пеИI 31-

AI"I - • ОДИИИIДЦIТО" ппипети. продопж",", ФОРМ"РО
.IИИ. едииоii I.ТОМIТJq"РО.lииоii С.Т" С •• 3" СТРIИ'" 
"1 б13. иоее"W"1 Сlfстем ".ред_,," ииформ_ц"и. 
КIКИ. осиоеи .... сооруж,и". с •• зи, .IОД.ЩН. • ЕАСС, 
постро.и", 31 npow.AW". год ... ! 

- Пр.жде чем ответит.. н, BIW вопрос, мне хоте-
110Сlo бlol сердечно поздра.",тlo ЧИТIтеl1ей ЖУРНII1I, 
МНОГОЧ ... Сl1енные КОl1l1екти.1oI СОlетских связистов с Днем 
РIДИО - этим ЗlмеЧlтеl1ЬНЫМ праздником р,ботнико. 
всех ОТРIСl1ей связ.... В зти дни все он... - МОНТIЖ
ник... ... НIСТРОМЩИКИ р'дио, теl1е_из",онной ,"п'р,туры 
и Сl10ЖНОГО оБОРУДО_,Н ... 1I теl1ефОННЫХ и теl1еГРlфНЫХ 
СТIНЦИЙ, строитеl1И ,нтенных опор, МIЧТ и бlwен, 
ПРОКI1IДЧИКИ и СПIЙЩИк'" Р'ЭI1"'ЧНЫХ Кlбеl1ей С_IIЗИ, 
БР"'Гlдlol меХIНИЗИР081ННЫХ K0I10HH, инженеры, кон
структоры и ученые - ПР ... I1IГIЮТ все УС"'I1ИЯ и ини

ЦИIТ"'ВУ ДI1Я IЫПОl1нения ЗIДIНИЙ по развит",ю средств 

С11l3И, onpeAel1eHHЫX историческим ХХУ I с..,ездом КПСС . 
ЗI проwедwие без MI110fO Д" с ПОl10lИНОЙ гоДI 

П"ТИl1етки трудом со.етских СIЯЗИСТОВ построены и Вlеде

ны в деЙСТlие многие Ilжные сооружен ... я с_язи, 

РIДИОlеЩIНиЯ, теl1еlидеНИII 10 всех реГИОНIХ CTpIHЫ. 

В реЗУI1ЬТlте концентр'ции трудовых, МlтеРИII1 .. НЫХ 
и ФИНIИСОIЫХ ресурсов HI крупнейwих пусковых 
СТРОЙКIХ Зllерwены строитеl1 .. но-монтажные Рlботы 
по многим об..,ектом. ОсущеСТ_l1ена реконструкция 
на f0I10_HbIX УЧIСТКIХ мощных коаКСИll1ЬНЫХ Кlбеl1ЬНЫХ 
МIГИСТР'l1ей с_"зи 8 НIПР'Вl1ении н, Среднюю Азию 
и YpOI1, ВЗlмен plHee дейСТВОВI8wей InnlPITYPbI 
К-1920 УСТОНО_l1ено Н080е отечественное оБОРУДОIIние 
систеМlo1 К.3600, ПОЗ80l1Иlwее умощнит" междугородные 
телефонные KIHal1bI н, зтих TPICCIX почт... В Д81 РIЗI. 

МIГИСТРII1IоНIЯ сеть КООКСИII1ЬНЫХ Кlбеl1ЬНЫХ и много
KIHII1 .. HIoIX Рlдиореl1ейных I1"'НИЙ, состаВЛЯЮЩIЯ основу 
ЕАСС, сущеСТ8енно РlсwиреНI ЗI счет Зlверwения 
строитеI1IоНО-МОНТIЖНЫХ Рlбот н, ее ра311ИЧНЫХ УЧIСТКIХ 
и сооружени" но.ых мощных I1ИНИЙ С8ЯЗИ HI Новоси-
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бирск, Уфу, ТБИI1 ... СИ, CapIToB, Ереван, Оренбург и другие 
города, 1 Тlкже н, от.етвлениях от построенной 

в 1980 году радиореl1ейной маГИСТР'I1И BAOl1b TpICC"1 
БАМI К новым раЗВИВIЮЩИМСЯ экономическим РIЙОНIМ 
Сибири и Д,l1ьнего BocTOKI. 
Н, счету НIWИХ строитеl1ей есть и другие успехи. 

Совместно со СВЯЗИСТIМИ МОНГОI1ЬСКОЙ НIРОДНОЙ Респуб
лики Зlверwено сооружение новой МIГИСТРII1ЬНОЙ РРЛ 
БОI1ЬWОЙ протяженности, ПОЗВОl1ивwей ЗНlчитеl1ЬНО расwи
рить междугородные теl1ефонные связи между НIWИМИ 

стр,нами и возможности обмена теl1евизионными прог
раммами . 

Больwой реЗОНIНС в мире ПОЛУЧИl10 также совместное 
строител"ство и ввод в ЭКСПI1У'ТIЦИЮ l1инии тропосфер

ной связи между СССР ... Индией . Это событие ЯВИl10СЬ 
ВIЖНОЙ 8ехой индийско-советского экономического, науч

ного и техническQГО сотрудничеСТ81, ОТ8еЧlющего корен

ным интереСIМ НIWИХ Ht1IpOA08. Хочу особо отметить 
БОI1ЬWОЙ творческий 8KI11A спеЦИll1ИСТ08 Г oCYAlpcT.eH
ного нt1Iучно-исслеД08lтеl1ЬСКОГО ИНСТИТУТI РIДИО 

(ГОСНИИР) и HIW"'X строител .. но-монтаЖНI;IХ ОРГIНИЗIЩИЙ 
в реwение Сl10ЖНЫХ ЗIДIЧ по преоДОl1ению знt1Iчитель

ных трудностей при налt1lдке Kt1IHt1II10B связи Ht1I учt1lстке 
от nOCel1Ka Дt1lнгt1lрt1l в 60 км от г . дУWt1Iнбе (СССР) 
дО сеl1ения Чарар-и-Шt1lриф бl1ИЗ г . Сринt1Iгt1lр (Индия) 
между тропосферными СТIНЦИЯМИ Сlерхнормt1Iтивной 
протяженности - OK0l10 700 км. ~ 

- Что A.nl.Tc. np.AnpH.TH.MH мнинст.рст.. CI.3" 
дп. бопее попиого удо.пет.ор.н". потр.бност" и_родио· 
ГО 10З."СТ.1 Н НIС.П.ИН •• YCnYfl1 с •• зи! 

- Это - одн, из fl1t118HЫX ЗlдlЧ, Ht1IA реwением 
которой трудятся КОl1леКТи8Ы ОТРIСI1И 8 одиннt1IДЦIТОЙ 
пятилетке. Многое уже сдеЛIНО, но еще БОI1 .. wе предстоит 
CAel1t11T ... Н,пример, строитеl1ЬНО-МОНТlжные и проектные 
ОРГIНИЗt1lции министеРСТВI СIЯЗИ , в ДОПОl1нение к утвер

жденному ПРt1lвитеl1 .. СТВОМ ПЛIНУ КIПИТII1ЬНОГО строи· 
Tel1bCTBI, осущеСТ8ЛЯЮТ БОl1lоWОЙ об..,ем рt1lбот по зt1lКIЗУ 
рядt1l министеРСТ8 и ведомств, СООРУЖIЯ среДСТ81 связи 

и теl1е8идения н, многих нt1Iроднохозяйст_енных объек
Tt1IX CTpt1lHЫ, в том Ч ... Сl1е н, КАМАЗе, Ht1I Tplcce 
к Саяно-Шуwенской ГЭС ... др .. ПРОДОI1Жlется Стро ... • 
Tel11oCT80 объеКТОII ДI1Я обеспечеНИII теХНОl10гической связи 
и аllтомt1IТИЗt1lции УПР'll1ен ... я гt1lзо- и нефтеПРОВОДОII. 

HeAl8Ho в основном Зlверwены РlботloI по npOKl1lAKe 
и МОНТIЖУ спеЦИIЛЬНОЙ коаКС ... ,I1ЬНОЙ Кlбеl1lоНОЙ системы 
BAOl1b Tpt1lCCЫ оммиокопроводt1l TOI1Io"H'" OAecct1l 
протяженностью БОl1ее 2500 км. З, вып~лнение сложных 
рt1lбот НО этом объекте группе инженеров, техников 
и МОНТIЖНИК08 трест, «МежгорсвязIoСТРОЙ» БЫI1И вручены 
rOCYAlpcTBeHHыe HOfpt1lAЫ. 

Кстt1Iти скt1Iзt1lтlo, Н, укt1Iзонных мt1IГИСТР'I1IоНЫХ Ht1Inpt1lBl1e
ниях, кроме KIHI110B с_яз... ДI1Я упрt1lВl1ения TeXH0I10-
гическими процессt1lМ"', знt1Iчитеl1ьная чt1lсть междугород

ных теl1ефонных KaH0l108 входит в общеГОСУДt1lрственную 
схему ЕАСС. 
~ Что .... может. PICCKI31TIo о pI3.HTHH междуго

рОДН"'1 н М.ЖДУН_рОДН"'1 К_НII10. с •• зн С "CnOnb3oe_HHeM 
нскусст •• нн",. спутинко. Эемпн! 

- В последн ... е годы все wире 8недряются между
городные ... междунt1Iродные теl1еф'онные, а токже 
теl1егрофные Kt1IHt1Il1,,1 связи с ИСПОl11оЗ081нием УЗl10В 

косм ... ческой с_яз ... и приемных теl1евиз ... онных СТIНЦИЙ 
системы «Орбитt1I», реконстру"'руемых 8 приемо-пере
доющ ... е стt1Iнц"'и. 

TOI1 .. KO зt1l д-о прошедш ... х ГОД' текущей П"Т"'l1етки 
протяженност .. меЖДУГОРОДНlolХ теl1ефОННIoIХ Kt1IHt1I110_ по 
всем системt1Iм ВОЗРОСI1I БОl1ее чем но 35 MI1H. км. 
В ВЫПОl1нение этого 10ЖНОГО 3t11дlНИЯ БОl1lоWОЙ BKl1aA 
внеСI1И кроме строитеl1 .. но-монтt1Iжных ОрГIНИ30ЦИЙ тре
стов «МеЖГОРСII"ЗЬСТРОЙ» и «Радиострой» террито
риt1ll1ьные центры упрt1l8ления мt1Iгистрt1lлloНЫМИ СВII3ЯМИ; 

он ... осущеСТВ"'I1И р,боты по ДОУПl10тнению MHOfOKt1IHOI1Io-
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ной высокочастотной аппаратурой ранее построенных 
магистральнь,х кабельных и радиорелейных линий. 
Необходимо подчеркнуть, что в деле умощнения 

и реконструкции действующих кабельных и радиорелей
ных сетей имеются еще значительные резервы. Во ,""ногих 

союзных республиках, например, в строительстве сетей 
внутриобластных (зоновых) кабельных и радиорелейных 
линий применяются малогабаритные коаксиальные и сим
метричные кабели связи, а также радиорелейная ап
паратура "Область», специально разработанная для 
этой цели ГОСНИИР и освоенная промышленными 
предприятиями Министерства связи СССР. Именно здесь 
и кроются резервы для умощнения сетей каналами 
междугородной телефонной связи, о которых идет речь. 

Это может быть осуществлено за счет внедрения 
вновь разработанной системы уплотнения К-102ОС по це
пям симметричных кабелей (вместо системы К-60) и путем 
расширения масштабов применения аппаратуры с им
пульсно-кодовой модуляцией ИКМ-120, ИКМ-480 
и аппаратуры 960-канальной системы на малогабаритных 
коаксиальных кабелях. Впереди - внедрение системы 
ИКМ-1920. Эти работы уже начаты на опь'тном 
участке в Литовской ССР. 

- Над чем 'PYAJII'CB с'рои,еnИ-С8В3ИС'Ы 8 нынешнем, 
'ре",ем roAY nв,иnе,ки' 

- Усилия наших строительно-монтажных организаций, 
а также отраслевых и других подразделений мини

стерства направлены сейчас на обеспечение ввода в дей
ствие строящихся и реконструируемых магистралей 
связи в направлении к Челябинску, Воронежу, Симфе
рополю, Актюбинску, Владивостоку (1984 г.) и к ряду 
других административных и политических центров страны. 

Будут существенно умощнены также магистральные 
связи к Ленин граду и к Минску 8 ОСНО8НОМ за счет 
их реконструкции и внедрения системы К-3600. 
В числе важнейших работ - сооружение кабельных 

и радиорелейнь,х линий технологической связи на трассах 

строящихся магистральных газо- и нефтеПРОВОД08, о кото

рых Я уже упоминал. Среди этих важных строек особое 
место занимает строительство радиорелейной линии на 
магистральном газопроводе Уренгой - Помары - Уж
город протяженностью более 4000 км. 

Строительство этой РРЛ должно быть осуществлено 
в 1983--1984 гг. Вести его поручено одному из строитель
ных управлений министеРСТ8а - на северных участках, 
начиная от Уренгоя, и подраЗr!'елениям треста "Радио
строй» - от Урала в западном направлении. В усло
виях бездорожья и вечной мерзлоты, в районах 
с преобладанием скальных грунтов предстоит построить 
более 120 промежуточных и, узловых радиорелейных 
станций, оборудовать сети телефОнной связи на 40 пло
щадках газокомпрессорных станций и в жилых поселках. 

Уже в текущем, 1983 году строители-связисты 
должны обеспечить надежной связью первые 17 газо
компрессорных станций этого магистрального экспортного 
газопровода, так как ввод ЮС в действие, с подачей 

сибирского газа за рубеж, должен быть осуществлен 
к началу 1984 года. К монтажно-строительным работам 
привлечены также тресты .. Союзтелефонстрой», "Главрос
связьстрой» И «УкрсвязьстроЙ». Можно не сомневаться, 
что порученное нам важнейшее государственное задание 

будет выполнено своевременно и высококачественно. 
- А что сдеn8НО и ч,о деnи,а Дn8 nоеЫШ_НИ8 

УР08Н8 а8,ома,и3llЦИИ междуrородноii ,enефонноii С8В3И' 
- В этом отношении нами также ведется большая 

работа. К началу третьего года пятилетки УР08ень 
автоматизации соста8ИЛ 47,S процента к общему числу 
каналов на сети. Построены современные а8томатизи
ров анны е междугородные телефонные станции на ряде 

узловых центров, в том числе в Ереване, баку, Куйбы
шеве, Перми, Ульяновске, Владимире с внедрением 
координатных и квазиэлектронны�x систем коммутации. 
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До конца текущей, пятилетки будет завершено строитель
ство новь,х крупны.~ автомаТИЗИР08анных междугородных 

телефонных станций, в том числе в Минске, ХаРЬК08е, 
Вильнюсе, Душанбе, Краснодаре. 
Хочу заметить, что дальнейшему внедрению автомати

зации в системах технической эксплуатации каналов связи 

и повышению надежности ЕАСС будут способствовать 
строящиеся в настоящее время на многих направлениях 

узлы автоматической коммутации каналов связи (УАК). 
Аналогичные мероприятия осуществляются и на сетях 

телеграфной связи. Центры коммутации сообщени .. (ЦКС) 
построены в последние годы в Хабаровске, Ташкенте, 
КРClсноярске, Новосибирске, Ленинграде. Сооружаются 
они и в ряде других городов. 

Резвивеющиеся сети магистральных связей позволили 
к началу 1983 года обеспечить передечу центральных 
гезет фототелеграфным способом в 48 отдаленных 
административнь,х и политических центров страны. 

- Какое 8кnад сое_,ских С883ИС'08 8 р_ш_ние 
ПРОДО80nltС'8енноА "рограммы СССР! 

- В соответствии с мероприятиями, определенными 
ПРОДОВОЛloственной программой страны, до конца теку
шей пятиnетки на селе должны быть построены 
телефонные сети с общей емкостloЮ 1,2 млн. номеров. 
3а прошедшие два года пятилетки в селloСКОЙ местности 
введено в эксплуатClЦИЮ около 600 ть.с. номеров АТС. 
Одновременно с этим министерства связи союзных 

республик с участием организаций министерств сельско
го ХОЗlIйства, плодо-овощного хозяйства и других долж
НЫ оборудовать узль. диспетчерско" связи, призванные 
усовершенствовать управление предприятиями и орга

низациями сельского хозяйства. 

Установленные на первые годь, пятилетки задания 
к настоящему времени перевыполнены, но они являются 

МИНИМClльными. Основные строительно-монтажные работы 
будут осуществлены в 1983-1985 годах. 

- С какими усn_хами nРИХОД8' р.60ТНИКИ отрасnи 
ко AHIO радио 8 оlSnaсти раЗ8И'И8 раДИО8_щаНИ8 
и теn_8иденив' 

- С удовлетворением могу отметить, что мощности 
радиовещательных станций за два года пятилетки сущест
венно возросли. 3а это время построено 27 новых мощных 
телевизионных СТClНЦИ", а на 45 действующих станциях ус
тановлены мощные телевизионные передатчики для вто

рь'х И третьих программ. Расширены сети станций 
спутниковой связи систем .. Экран» и '"Москва». 

В Москве на Останкинской телевизионной башне в конце 
прошлого года установлен пятый телевизионнlo'Й пере
датчик на дециметровых волнах. Его ввод в действие 
зависит теперь от сроков ПОДГОтовки приемных коллектив

ных актенн. 

В результате проведенного комплекса указанных работ 
одной телевизионной программой охвачена ныне терри
тория, на которой проживает почти 90 процеитов 
населения, а двумя и более программами - около 70 про
центов. 

Мы вправе гордиться и тем, что связисты-строители 
вносят существенный вклад в развитие средств связи, 
радиовещания и телевидения ряда дружественных стран. 

В настоящее время, например, осуществляются значителlo
ные об:ъемы работ по оказанию те1СНИЧеского содей
ствия в строительстве кабельных, радиорелейных линий 
и радиостанций на территории МОНГОЛloской Народной 
Республики, во Вьетнаме, на Кубе, 8 АфГClнистане, 
в Чехословакии и других странах. Мне особенно 
приятно упомянуть об этом сегодня, когда повсе
местно отмечается Всемирнlo'Й год связи. 

В заключение хочу сказать, что коллект,",вы строи
тельно-монтажных орган",заций связи преисполнены ре

ш"'мости выполнить и перевыполнить задания по разви

т",ю средств С8ЯЗИ, телевидения и радиОвещания, уста

новленнь.е на 1983 год и пятилетку в целом. 
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• • .... ~"M.п"MM.O' 
("'ОIО'ММОО Фотоl 

В СлаlЯНСКИЙ военкомат приwло 
пис"мо от председател. СОlеТII 

ветераН08 Великой Отечествен
ной 80ЙН... при Котовском райвоен
KOMIITe ВОЛГОГРс'!дской 06ЛIIСТИ подпол
К08НИКс'! 311nllcII МИХIIИЛII СтепаНОIИЧII 
Сс'!ЛТ"'К08СКОГО. Он по поручению С80И. 
зеМЛIIК08 просил сообщит .. , где 3с'!хо
ронен погибwий нс'! донецкой земле 
8 1942 году Г ерой со.етского СОlO311 
МИХIIИЛ ИIlЬИЧ СинеЛЬНИК08 . 
АКТИ8НЫЙ поисlC слеДОПЫТ08 ПО380-

лил не только НIIЙТИ место 3с'!хоро
неНИII ОТ80ЖНОГО 80HHII, но н 80CCTII
новить детс'!ЛИ его БИОГРllфИИ и С08ер
weHHoro им подвига. 
Родилс. МИХIIИЛ СинеЛЬНИКОI в 

1913 году 8 селе ЛИТlИН080 Кото,
СКОГО РIIЙОНII ВОЛГОГРс'!ДСКОЙ облс'!СТИ . 
Рllботс'!Л комбllйнером 8 колхозе име
ни С.еРДЛ08с'!. С сентябр. 1935 года по 
сентабрь 193В ГОДII служил Рс'!дистом 
• КРIIСНОЙ Армии . 

КОГДс'! Нс'!ЧОЛIIСЬ Великс'!Я Отечест.ен
нс'!я 80ЙНс'!, МИХс'!ил уwел 1411 фронт. Он 
был Зllчислен радис,ом • бс'!тальон с •• -
зм 7В-й отдельной стреЛК080Й бригс'!ДЫ. 
В боях Михаил Синельнико. ПОКс'!3I1Л 
себя мужеСТlенн ... м, ОТIIIЖНЫМ воином 
И ПЛс'!менным Пс'!триотом . 

Вот строки из его писем домой . 

« ",(';егодня целый день wел ожесто, 

ченный бой . Сейчас перед,,'шкс'!, и Я 
В блиндаже при коптилке 3с'!сел Зс'! пис,,
Мс'!. Скоро уже утро, и я реwил побе
сеДОlс'!'" с Вс'!ми, мои дорогие мамс'!. 

женс'! и сес'ра. Т ол"ко что Нс'!ПИСс'!Л пись
ма родн",м о моих ТОВс'!РИЩс'!Х , погиб
wих 8 бою , Тяжело ПИСс'!ть Тс'!кие пис,,
Мс'! , Буд .. они трижды проклят". , фс'!WИ
ст", 1 Зс'! своих друзей и ТОВс'!рищей се
ГОДН. же отомщу, и буду ДРс'!т"ся так, 
как подобает коммунисту . Если понадо
бите., то рс'!ДИ спасения Родины и вас 
не пожалею жизни". 20 августа 
1941 rOAIII' . 
«Деремся МЫ С ПРОР8а8wейся к го

роду Канев группой моторизованных 
войск фаWИСТ08 ,- писал Михаил Си
нел"нико, 2 ноября 1941 года.- Бои 
идут ожесточенн ... е . Груды трупов фа-

wистски. 80llK и бесконечн",е обоз ... 
pIIHeH"'X - 10Т ПОКII что резуль,ат, 

которого они добилис .. ..... 

Под Каневом 8 но.бре 1941 года 
СТс'!рwий сержонт СннеЛ"НИК08 был ра
нен. После лечения 8 поле80М госпи
ТIIле он СН0811 Нс'! фронте . 

20 с'!преn. 1942 ГОДс'! 78-я отдельнаR 
стреЛКОВII' 6РИГilДа ПОДОWЛс'! к реке 
Се8ерский Донец 8 Рс'!йоне села Маяки 
Донецкой облс'!СТИ. ВРс'!жеский берег 
8стретил со.етских 80ИН08 огнем пу

лемеТОI и с'!ртиллерии . КОМс'!ндир 
БРИГIIДЫ реwил переПРс'!8ИТЬ НII ПРс'!вь,й 
берег группу Рс'!З8едчиков, чтобы 3с'!
Хlс'!ТИТЬ ПЛIIЦДIlРМ. Вместе с ними 8 
дерзкий рейд ОТПрс'!8ИЛС. н старwий 

сеРЖIIНТ СинеЛ"НИК08. Перед ним бы
Лс'! ПОСТс'!8лен!! ЗIIДIIЧс'! обеспечить C8R3b 
Рс'!38едчиков с КОМс'!НДО8I1нием брига
д .... Под огнем ПРОТИ8НИКс'! ГРУППс'! фор
СИрО'с'!IIс'! реку и 3с'!Х8l1тила ПЛс'!ЦДс'!рм, 

С Рс'!СС8етом гитлеровцы предприня
ли Н8Скол .. ко попыток сбросить смел .. -
ЧIIКОI 1 IОДУ . но )того им не удалось. 
Вес .. день wел бой. В ночь с 21-го на 
22 IInpell. 1942 ГОДII Врllжескс'!. пе
ХОТII под ПРИКР"lТием с'!ртиллерийско

минометного огн. IНОIЬ ПОWЛс'! 8 с'!Тс'!КУ . 

СинеЛ"НИКОI по Рс'!дио ВЫ38с'!Л огонь НII . 
высоту, К которой РIIlЛИС" гитлеровцы. 
HIlWc'! IIРТИЛllери. открыла заrрс'!ДИ
тельный огон ... Враг был ОСТс'!Н08лен . 
Проwло немного 8ремени , и ВРс'!Г 
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вновь начал ПРОД8мгаться к высоте. I'd
дмст Эilметмл, что группа гитлеровцев 

ПЫТilется окружмть РilДИОСТilНЦМЮ. Уже 

б .. IЛ смертельно pilHeH пулеметчмк, 
СмнеЛ"НИК08 подполэ к нему, оттащмл 
в укрытме УММрilющего м ОТКР"IЛ огонь 

по HilceAilBwMM фilWИСТСКММ СОЛДilТilМ . 

Он И CilM был pilHeH, но продол
ЖilЛ ДРilТIoСЯ до последнего nilTpOHiI. 
KorAil nilTpoHoB не СТilЛО, МИХilМЛ 8Ы
скочил И3-Эil укрытмя М одну Зil другой 

бросил несколько rpilHilT. Последней 
ПОДОРВilЛ себя м Рilдиостанцию. Сме
лой КОНТР .. ТilКОЙ РilЗ8едчмки отбросили 
ИilсеДilВWую пехоту, а к утру подоспе

Лil помощ". 

После боя наwи воины похоронили 
отважного РilДИСТiI иil том же месте, 

где он принял свой последни й бой . 
РОДИНiI высоко оцеНИЛil действи" на
чаЛЬНИКiI РilДИОСТilНЦИИ 78-й отдельной 
стрелковой 6РИГilдЫ 9-й ilрМИИ Юго
ЗilПilДНОГО ФРОНТiI cTilpwero сеРЖilНТiI 
МИХilИЛil ИЛЬИЧil СинеЛЬНИКОВiI. УКilЗОМ 
ПреЭИДНУМiI Верховиого COBeTiI СССР 
от 13 деКil6ряl942 fOAil ему посмертно 
прмсвоено. ЗВilние Геро" Советского 
СОЮЗil. 
Уже 8 после_оенные ГОДЫ ОСТilНКИ 

поги6wмх советских воинов 6 .. IЛИ пере
ЗilхоронеН .. 1 в БРilТСКОЙ могмле. 

В центре сеЛil МilЯКИ СЛilВЯНСКОГО 
РilЙОНiI Донецкой оБЛilСТИ стомт ПilМЯТ
ник ОТВilЖН .. IМ советским ВОИНilМ, по

гибwим в жестоких боях с немец ко
фilWИСТСКИМИ заХВilТЧИКilММ. Н.. нем 
высечены имеИil героев. HeAilBHo к зто
му спмску прибilВИЛОСЬ еще одно имя, 
которое сорок лет ОСТilВilЛОСЬ неиз

вестным - Герой Советского Союз .. 
МИХilИЛ Ил .. ич Синел"ников. 

HiI БРilТСКОЙ могиле BcerAil много 
цвеТО8. Их приносят труженики КОЛХОЗil 

"УКРilИНillI , ученики местиой средией 
wкол",. И это - свидетельство того, 
что ПilМЯТЬ о советских ВОИНilХ свя

щеННiI . 

Из сеЛil Т ilPilCOBO КОТ08СКОГО РilЙОН .. 
ВОЛГОГРilДСКОЙ оБЛilСТИ приwло письмо 
от жены погибwего героя - Bilp
BilpbI КОНСТilНТИНОВНЫ СинеЛЬНИК080Й . 
"Долгое время я не ЭНilЛ .. о месте 

гибели моего МУЖil,- пиwет OHiI,
но б"IЛil увереИil, что при помощи KpilC
HIoII ' следопытов и рilботников lоен
KOMilTOB мне все же УДilСТСЯ УЗНilТЬ, 

где оБОРВilЛilС" жизнь ММХilИЛil Ил"и
Чil. И вот сеЙЧilС в", подтв~рдили зто. 

Он погиб на УКРilИНСКОЙ земле .. . » 
В Зilключение ПИСЬМiI BilPBilPil Кон

СТilнтиновна горячо БЛilГОДilРИТ жите
лей УКРilИНСКОГО сеЛil М"яки Зil их 
д06рые сердца, глубокое УВilжение к 

·ПilМЯТИ воинов, отдаВWИI жизнь Эil сво

боду и неЗilВНСММОСТЬ Нilwей любимой 
Родины . 

М.Йор • отст.,ке И. М.\ ТВЕЕВ. 
р.60ТННК Cn".HCKoro .0eHKOMI1. 

ДонецкоА 06 •• стн. у",стннк В."нкоА 
Отечеста.кноА .0Ан", 
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Зт, фОТОГРillp"1I САе".и. ФРОИТОIWМИ фОТОКОРР.СnОНАент,мн ... W'''leTOM н r. 5е1lЯ
ИNИWМ. ОИ. иJ .РIНI' ред'кции жури.n •• С08ВТСКН" 80НИ8. д". с.емк" - 19 .. 1O .. я 
19 •• ro", •• М.сто А.Ас" ... - 1·" Укр,ннскн" фро .. т. В ТО IР.МЯ 80"СК' фрон" 
8.n" nо6в"оноснов HICTYnnBHMe н. ПР'8015.р_но" Укр."нв. 
Н. фото COlp.H .. II.C .. ".коНМ ...... nOAnMCb: r.poA COIBтeMoro COIOJa r •• PA .... м,,,ор 

В. М. КОСОРУМОI н. МОМ'идном пункте СО СIО"ММ св""с"м". УС"НOInеио. ..ТО 
В. М. Косорумо, 6w" 8 то 8р.МЯ J'MBCТMTВII.M комаНАНР' 10)·ro Г"РА.ЙСКОГО "оnк, 
70·А rl'PA."CKO" "Р.IIМОIОЙ "МI .. 3М... .. мм.н' СВ83""081 КТО ОНМ' К,М СIlОЖ"n"" 
... 60.I'Я (у", .. 6., К,ком 'n"'OA 60. 1Ine ... Tn.n .. фОТОМОРР.СnОНАентw l 
ХОТ."ОС" 6w nOIlY .. MT .. о".т .. Н. 'т" 10npocw. Мож.т 6WT". фОТОГР'фк. с"нвт ЦВII .. IO 

"О"СК' О"НОЙ Н, rpynn у",стнммOI Р'",,,о,мсneАНЦНМ .П06.А.· .... ' 

ДИПЛОМЫ ((РАДИО)) - УЧАСТНИКАМ 

РАДИОЭКСПЕДИЦИИ «ПО6ЕДА-40») 

За прояменную акти вность и успешную организацию второ го этапа ,радиоэкспеДIЩИН 
сПобеда-40. решенне м редаКЦИОНl101i КОЛЛСГ IIII журнал а . Радио» дипл омом журнала 
награжден п рсдседап'ЛЬ ФРе Волгоградской област и В . В. Полт~ве l l (L/A4AM) . 
По преДJ\Ожеll Н Ю ФРС Волгоградской области. которое nоддеРЖ~,1 11 8 С80ИХ lJисьма х 

КОРОТКОВОЛlIORИ Кfl-у чаСТНИ КII ВеЛ IIКОЙ Отечественнои вонны М . П . П Вl It'ея IIЗ Зипо 
рожья . Р. П . Буторин И З г. Антрацита. Н . Н . faBpIIJI06 НЗ Яр()с.~ аВ/lЯ . Л . В , Чернов 
из Уфы . В . А . СnераНСКIIЙ 113 ТУЛЬСIЮЙ обл аСТII . В . В . МаТЮlI lllI1 ю г. ИЛ3 11 ск иil И др у
гие . дипломаМII журнала « Радио» 33 активное участие во втором Halle радиоэкспеДИЦlI1I 
~ П обеда-40» награждены также.r1 . М . Корот ков (UЛ4АЕА). М. Ф . Феоф аиов (ИА4АА). 
И . Ф . Камышанов (lJA4BL ). П . Н . СтаИОГИ II (UA4AJ D). Ф . П . Козлов (LJA4LK) . 
Э. Г . Фукс (UL7PQ). Д . л. ТРОIIЦКIIЙ (UB5NM). В . В . Ха Н Ж IIН (U A4PS) . Г . Х. Ход· 
жаев (lJA4PW) , А . В . Кучеренко (ИТ5Н Р ) . 
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IX СЪЕЗД ДОСААФ: 
шнре вовлекать молодежь в радноспорт 

ВНIIIАНIIЕ-ОПI»IТ: 
&А30ВАI KOAAEKTIBHAI 

I 

Р8Д"ОСПОРТО'" 'IH""'IIOTCI н"не CI.,we nOnY"'HnnHoH1 "епов.м, РIДНО'.ХНН".· 
см"", 'IOp".cТlO'" - &ОП ее ,,"УХ ","ппнонов. ОДНIМО ре,еРI., Дln"Heiiwero 
РОСТI "'IСС08ОС'Н РIДНОСПОРТI дапемо не нс"ерпан". Нсма,.. н наход"'" "Н 
ре,ер." - Э8Да"а, MOTOpylO пост .. нп перед opraH"SIЦHI"'" 060po..Horo 06ще· 
с,.а IX с"еэд ДОСААФ СССР. 

Оп.", HaMOnheHH.,ii радо", орrан",ац"ii 06щест,а, rOlopH': успоеНI ДПI 
дan .. Heiiwero РI'ВНТНI рад"оспорта • с'ране ест... О ,О"', мак со'давапас .. 
, ~OCM'. пер,аl 6аЗО1,1 моппеМ'"'НII Р8ДностаНЦНI ДПА ра60'" с Ha"HHalO· 
щ"",н paДHOnI06",enA"'H, рассм.,."ае, Н. Вороннн IRАЗАQОI. 

О 
необходимости улучшать работу 
с начинающими радиолюбителя
м и, особенно в общеобразова

тельных школах.ЛТУ, техникумах и ву
зах не раз говорилось с трибун пле
нумов и съездов ДОСААФ. И такая 
работа ведется. Все больше появляется 
радиокружков, спортивных секций, кол
лективных радиостанцнй , где юноши и 
девушки приобщаются крадиоспорту, 

постигают премудрости конструкторско

го творчества. 

Однако имеется немало препя1'СТВИЙ , 
мешающих как количественному росту 

очагов радиолюбительства в стране, так 
и повышению качества, эффективности 
их деятельности. Этой теме н посвящу 
свой рассказ, опираясь на опыт созда
ния базовой коллективной радиост ан
ции по работе с начинающими радио
любителями. 

ИТ8I(, место действия - Кировский 
район Москвы, ДЭЗ Н2 20. Начало экс
перимеита - февраль 1979 года. 

Все началось с обыч ного радиокруж
ка, который автором этих строк был ор 
ганизован для школьников 5-8-клас
сов. Занятия проводились то в крас
ном уголке ДЭЗ, то в помещении од
ного из кружков другого профиля . 
Школьники, а нх было более 20 чело: 
век, охотно посещали занятия, с инте

ресом слушали рассказы о радиоспорте. 

Особое впечатление иа них производил а 
демонстрация радиосвязи на моей лич
ной радиостанции RA3AQO. 

И . Вороиин ПРОВОАIIТ 38 .. IТIII СО шкоп,,· 
ИИКIМII ИI 61108011 РIАIIОСТlИЦМII UK3AAO. 

dI О Т о В. &opIICOII 
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Но вскоре посещаемость заметно сни
зилась. Сказывалось отсутствне посто
яниого места для занятий, необходимой 
техники, наглядных пособий , методиче
ской литературы. 
Нужно было что-то предпринимать. 

После миогочислеииых походов в раз
личные инстанции удалось, наконец, за

получить для кружка однокомнатную 

квартиру в жилом доме. Около года 

ушло у нас на ремонт н оборудова
ние помещения . И когда мы были уже 
готовы начать занятия , по решению рай
совета выделенную нам квартнру ... от

дали под жил ье. Так мы снова остались 
без помещения . От сравнительно боль
шого коллектива кружковцев осталось 

всего пятеро ребят. Они-то и делили 
со мной все невзгоды организационного 
периода . 

Здесь нельзя не сказать о том, что, 
к сожалению, в современных много

этажных жилых домах, в которых про

живают от 1,5 до 2 тысяч человек, 
за редчайшим исключеиием, нет ни од
ного обшественного помещення для ра
боты с детьмн и подростками . В микро
районе с населением в 50- 100 тысяч че
ловек в лучшем случае нмеется Дом 
пионеров и школьников, но возлагать 

все надежды только на него неJIЬЗЯ. 
Было бы правильно в проектах много
этажных домов с большнм чнслом жи
телей предусмотреть несколько оборудо
ванных помещений для кружковой ра 
боты. А энтузнасты, которые ее возгла
вят, всегда найдутся . 

В 1980 году с при~дом нового на
чальника ДЭЗа Василия Яковдевича 
Симонова наше положение, наконец-то, 
улучшилось. Правда, вначале Василий 
Яковлевич не верил в наши планы, но 
мы все же смогли его убедить. Прошло 
немного времени, и нам предоставили 

двухкомнатную квартнру. А впослед
ствии, видя плоды работы кружка, на 
чальник ДЭЗа стал всячески помогать 
нам, за что мы ему очень благодарны. 
В новом помещении в одной из комнат 
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оборудовали раДИОКJ\асс, в другой 
лабораторию по настройке и ремонту 
радиоаппаратуры . На кухне установили 
коллективную радиостанцию UK3AAQ. 
Снова школьники и молодежь потяну
лись в кружок ... 
К этому времени меня избрали чле

ном президиума ФРС г. Москвы . Пору
чили возглавить комитет по работе с 
начинающими радиолюбителями . Здесь 
уж, как l-ОВОРИТСЯ, сама должность обя
зывала вплотную заняться обществен
ными делами . 

Однажды. на заседании комитета,ВОЗ
НИКJ\а мысль о создании базовых кол

лективных радиостанций для работы с 
начинающими. Идея всем понравилась. 
Разработали «Положение о базовых 
коллективных радиостанциях:> . В нем, в 
частности, ГОВОРИЛQСЬ: «Базовая кол
лективиая радиостанция по работе с на
чинающими радиолюбителями (БКРС) 
является общественной организацией, 
которая координирует и контролирует 

работу с начинающими радиолюбителя
ми в районе города . Она является учеб
но-методическим центром по пропаган

де радиоспорта и радиолюбительства 
среди пионеров, школьников и уча щих

ся ПТУ ... БКРС может быть создана 
при школе, ПТУ, ДЭЗ, районном Двор
це (доме) пионеров и школьников, 
Дворце культуры, станции юных техни
ков и других общественных организаци
ях административного района города». 
Кстати сказать, на основе этого доку
мента · может быть разработано ана
логичное положение базовых коллек
тивных радиостанций в любом населен
ном пункте - селе, поселке, городе. 

Основным отличием базовой радио
станции от обычной является организа
ция творческих и спортивиых групп. 

Занимаясь в них, ребята совершенст
вуют свои навыки в конструироваиии 

радиоэлектроиной аппаратуры, нала 
живании приборов, построенных своими 

руками, тренируются в «охоте на лис». 

изучают телеграфную азбуку и т. д. 
Этими группами по разработанной 
IlporpaMMe руководят опытные радио 

любители. 
В настоящее время в Москве созданы 

две базовые коллектнвные станции: 

U K3AAQ - при ДЭЗ N2 20 Киров
ского района и · UK3ADN - при школе 
N2 468 Волгоградского района, руково
дит которой Г. Сайкин (UA3AIU) . Кол
лективы этих станций объединяют пио
неров, школьников и начинающих ра

диолюбителей, имеющих позывные EZ. 
Число занимающихся 15- 20 человек . 
Желающих заниматься радиолюби
тельством, конечно, гораздо больше, но 

из -за ограниченного помещения всех 

принять не представляется возможным. 

Базовая коллективная станция изби
рает для основной своей деятельности 
то направление, которое наиболее раз

вито в районе. Это может быть кон
струирование, секции УКВ или КВ, ра
диомногоборье и т. д. Можно строить 
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свою работу и с учетом специализа
ции шефских организаций района при 
условии, что они будут содействовать 
оснащению станций приборами, обору
дованием, радиодеталями. Такая воз
можность у них, несомненно, есть. 

В постановлении Совета Мииистров 
СССР от 3\ июля \98\ г. есть параграф 
о безвозмездном выделении школам, ор
ганизациям ДОСААФ материальных 
ценностей для оснаще н ия кружков , ка
бинетов, коллективных радиостанций . 
Может быть об этом постановлеиии не 

все зна ют. Желательно, конечно, чтобы 
станции были обеспечены современными 

приборами и деталями, так как в круж
ки, где материальная база находится 

не на высоком уровне, молодежь не 

идет. Да и толку от таких станций мало. 
Факты говорят сами за себя: только 
коллективные радиостанции, которые 

отвечают современным требованиям, 
живут полнокровной жизнью, из года 
в год успешно выступают в соревно

ваниях и на радиовыставках. В боль 
шинстве же случаев коллективные стан

ции малоактивны, работают на них 

не более двух-трех человек. 
Чрезвычайно важным при оснаще

нии коллективных станций является во

прос установки антеин. Как известно, 
до сих пор нет официальиого докумен
та, регламентирующего права радиолю

бителей на оборудоваНllе антенны. По
этому, чтобы не возникJ\и неприятно

сти с руководством ДЭ30в , один из 
заместителей начальника коллективиой 
станции должеи отвечать за состояние 

антенного хозяйства и следить за 
сохранностью крышн в месте установ

ки а нтенны. 

И еще один вопрос, с которым при
ходится сталкиваться, это оплата труда 
руководнтелей кружков . Когда выпол 
няемая обществеНltая работа (вне ос
новной деятельности) по своему объе
му и сложности требует больших за
трат времени, она перестает быть просто 
занятием в свободное от работы время. 
Такая деятельность требует материаль
ного вознаграждения. Однако оплата 
труда руководителей кружков радиолю
бнтелей не предусмотрена в сметах 
ЖЭ Ков и ДЭЗов. Думаю, что компе
теН1'ные органы ДОJIЖНЫ найти правиль
ное решение этой проблемы. 

В настоящее время доволы�ю быстро 
растет количество начинающих радио 

дюбителей, имеющих позывные с пре
фиксом EZ. Но для того чтобы повы
сить подготовку и мастерство начинаю

щих операторов, н еобходимо принимать 

меры к организованному их обучению. 
Таким организующим звеном должны и 
могут стать существующие коллектив

ные радиостанции и вновь ор ганизуе-

. мые базовые коллективные радиостзн
ЦИlI, но для этого надо решить вопросы, 

затронутые в этой статье. 

и. ВОРОНИН (RАЗАQО I 

Подумаем о юных 
радиоспортсменах 

Ультракоротковолновый радиоспорт 8 Уз
бекистане пользуется БОЛbluоА популяр 
ностью . Нашн раДИОСПОРl'смены неод· 
нократно были победителями всесоюзных 
соревнований .ПолевоЙ день.. Наряду 
со взрослымн , в них актионо участвова

лl! и детские коллективы радиостанций 
Дворцов и Домов ПlIонеров, станцнй 
юных техников и школ. В отдельные 
годы в соревнованиях работали 8-- 10 
ташкентских коллективных радиостанций, 
операторами которых бbIJI И мальчики и де· 
вочки в возрасте 12-- 16 лет. 
Однако из годв в год ЧIIСЛО таких 

команд во всесоюзном .Полевом дне. 
сокращается. Такое же ПОJlожеНllе имеет 
место и в других городах страны. 

В чем же причина? Да в ' том, что 
в соревновании «ПОJlевой день. победите
Jlи опредеJlЯЮТСЯ без учета I!озраста участ
ииков. А разве справеДЛIIВО сравнивать 
реЗУJlьтат работы в соревнованиях детей. 
начинающих свой путь в эфире, I('ВЗРОСЛЫХ 
участников, оБJlадающих МltoГОJlетним опы
том и пеРВОКJlассной аппаратурой? Ведь 
не СJlучайио, что во всех остальных 
видах соревнований по радио спорту юныt' 
радиоспортсмены выделены в отдеJlЬНУЮ 

категорию. Кстати сказать, Федерация 
радиоспорта УзССР начиная с 1976 года 
результаты работы детских команд в .По
левом дне. оценивает отдельно. ЖеJlа· 
тельно, чтобы соответствующие изменения 
были внесены в положение о Всесоюзном 
« Полевом ДHe~. 

Н, вячин (UI8AAII 
г. ТаИlкент 

Когда забывают 
об этике ... 

Однажды, работая на частоте 28,52 МГц, 
я веJl связи с за рубежнымн коротко
ВОJlновикаМ'I. Прохождение БЫJlО хорошее. 
И вдруг. на мою частоту наСТРОИ JlС Я 
RA6XBZ (г. Нальчнк) и стал м еня 
неп рерывно вызывать . В этот момент 
я ПРIIННМЗJl позывной раДllолюбителя из 
Англии и попросил RA6XBZ подождать , 
пока н е закончу QSO. НО он IIРОДОЛ
жал настойчиво требовать СВIIЗII. Тогда 
я ПОПРОСIIJl его сдеJlЗ1'Ь QSY, однако 
в отпет УСJlышал непрерывные CQ ... 
Я переСТРОИJlСЯ на частоту 28,56 МГц 

и дал короткий общий вызов, на который 
мне сразу отвеТНJI JA6GT, но его рапорт 
принять уже не мог, так как на этой 
частоте вновь раздаJlСЯ общий вызов 
RA6XBZ. 
Мне очень стыдно за ПОСТУIIОК этого 

~радиолюбителя». тем более, что все это 
наблюдали многие зарубежные корреспон, 
денты, желавшие получить дЛя себя новую 
страну -- UJ8. 

А. КАШКАРОВ IUJ8JКO I 

г. Турсунзаде 
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INFO ·INFO ·INFO 
ДИПЛОМЫ 

• ФРС Белгородской. Курской 
н Орловской областей в честь 
40-й годовщины разгрома не 
мецко-фаШНСТСКIIХ войск под 
Курском 11 освобождения Бел 
города и Орла учредили ДIIПЛОМ 
«Курская дуга». 
Для получения диплома со

Ilскателю необходимо набрать за 
QSO с радиостанциями каждой 
IIЗ этих областе;; по 100 очков 
(для радиолЮбителей из I-й зо
ны). по 50 очков (для 2-й и 3-б 
зон) или по 25 очков (для 4 - й 
и 5· " зон); операторам - участ
иикам Великой Отечествеиной 
войны по 1 О очков . За связи 
с мемориальными и специаль 

ными станциями начисляеТt'll по 
5 очков. со станциями участ
ннков боев на Курской дугр. 
а также с ветеранами Великой 
Отечественной войны. ПРОЖII 
аающими иа территории Белго
родской. Курской и ОрловскоА 
областеЙ.- 3 очка. с OC.Ta_~b
ными станциямн зтих об

ластей - 1 очко . На УКВ диа
пазонах (144 МГц и выше) каж 
дая связь оценивается в 5 раз 
больше. 
Св язи. оцениваемые в 5 и 3 

очка. могут быть засчитаны за 
Q SO с любой из трех областеil. 
QS L от SWL (но не более 5 из 
каждой областн) оценнвается в 
3 очка . 

При работе через раднолю
бнтеJlьскне СПУТIIИКИ СОlIскателю 
достаточно провести одну связь 

с любой и з трех областей . 
В зачет IIAYT СВЯЗII. УС.танов 

ленные с 5 июля по 5 aBI-уста 
в те чение не более двух смеж 
ных лет. Повторные QSO за
считываются. если онн проведе 

ны на разных диапазонах . 

Для получеиия диплома не
обходимо завt'ренную в ФРС. 
СТК . РТШ (OТlll) ДОСААФ 
ВЫПIIСКУ и з аПllаратного журна

ла . сос.тавленную отде.льно по 

каждой области. и марки на сум
му ;0 коп . не позднее 5 сен
тября выслать по адресу: 
305007. Курск. ул . Сумская. 5. 
РТШ ДОСААФ. дипломной ко
мнссии. 

Участникам ВеликоП Отечест
BeHlloA войны диплом выдается 
бесплатно . 
Наблюдателн могут получить 

диплом на аналогичных усло

ВIIЯ~ . 

• ФРС СССР утвердила из
менения. внесенные в положеиие 

диплома .Днепр». 
Чтобы получить этот днплом. 

раднолюБИТeJllI должны иабрать 

200 очков за QSO с радноетан
циями Днепропетровско~ об
ласти. Каждая связь на КВ Alla 
пазоиах дает 3 очка. на 
144 МГц - 5 очков. Ila 430 МГц 
и выше - 10 очков_ Соискате
лям НЗ нулевого раАона за QSO 
на Дllапазонах 1.8; 3.5 и 7 МГц 
очкн удваиваются. 

В зачет ндут связн. уста нов
леН/lые любым видом излучения 
Н8чнная с 1 января 1976 года . 
Засчитываются повторные QSO. 
проведенные на разных Allana
зонах. 

Наблюдателям днплом выда
стся на аналогичных условиях . 

Заверенную заявку в виде вы
пнскн из аппаратного журнала 

(позывные указывать в алфавит-
110М порядкt') вместе с квитан 
цией об оплате ДllПЛОМ8 н его 
пересылки (50 коп . почтовым пе
реводом на расчетный счет 70040 
в KIlPOBCKOM отделен ин Госба н
кн г. Днепропетровска) следует 

направлять по адресу: 320081 . 
Днепропетровск. Пр. газеты 
«Правда~. 35. РТШ ДОСААФ. 
днпломной КОМ IIССIIИ. 
• Учрежден ;l,IIплом «50 лет 
Кабардино-Балкарскому госу
дарственному универСlIтету». 

Соискател ям ДllПЛОМ8 lIеоб 
ходимо набрать 50 очков . За 
связь с коллективиой радио
ста НЦliеА (Q SO обязательна!) 
унивеРСllтета начи сляется 5 оч
ков. со станциям .. студентов 11 
выпускннков КБГУ - 3 очка. 
с остальными ста нцнями Кабар
дино - БалкарскоА.АССР - 1 оч
ко. 

В зачет пр"нимаются QSO. 
установленные любым вндом из 
лучення в пеРIЮД с 25 октября 
1982 года по 25 октября 
1984 года . 
Заверенную выписку нз аll 

napaTHol'o журнала с QSL дJlя 
радиолюбнтелей КБАССР н квн
т а нцию 06 оплате диплома 11 его 

пересылки (70 коп. почтовым пе
реводом по адресу : 360000 • 
Нал ьч нк. Городское отделение 
Госбанка. расчетный C'leT 69535. 
Студпрофком КБГУ) направ 
ляют учредителям (360017. 
КБАССР. Нальчик. а/я 173. дип 
ломноА KOMIICCHH) . 

Условня получення диплома 
наблюдателими аналогичны. 

НА ДИАПАЗОНЕ 
160 м 

Как показывает редакционная 
почта. на диапазоне 160 м еще 
СЛIIШКОМ ннзка днсциплина со

ветс~их раднолюбителеЙ . Неред
кн случ 811. когда мощность ра 

ботаЮЩllХ станциА превышает 
разрешенную (IO Вт для стан
l{иА 1 категор"и и 5 Вт дJlЯ 
остальных категорий) . HallplI 
мер. за это нарушение был н 
закрыты EZ3ABT. EZ3ABZ_ 

Hl'peAKo. сообщает В . 'матю 
ннн (UA3SDV) НЗ г . KaclIMoBa 
Рязанской области, OllepaTopbl. 
работая SSB, дают вызов на CW 
участке. а станцин с амплнтуд

ной модуляциеl! «залезаюТ» не 
только в SSB участок. но 11 за 
пределы диапазона . Напоми-

насм. что на частотах 1.85 ... 
1.875 МГц разреШСIЮ прово
дить QSO только телеграфом. 
на 1.875 . .. 1,9 МГц - телегра
фом и телt'фоном (но только 
SSB). на 1.9 ... 1.95 МГц -
телеграфом 11 телефоном (SSB и 
АМ) . 
Часто радиолюбитеЛII про

являют неуважение по ОТllоше

нию к своим коллегам. пытаю

щимся установить QSO с DX. 
«Когда.- пишет Матюиин.
наЧlIнается прохождение на Я по
нию. очень трудно уговорить 

некоторых радиолюбителей не 
мешать в проведении DX QSO». 
Японскнм коротковолновикам 

на 15О-метровом днапазоне вы 
делен уч асток ш 11 ри ной всего 
5 кгц (1907 ... 1912 кГц). на ко
тором советские любнтели могут 
работать не только CW и SSB. 
но даже АМ . Поэтому хотелось 
бы. чтобы наШl1 опер'аторы не 
проводили на этих частотах 

внутренние связн в те часы 

(обычно на закате солнца). 
когда возможны QSO с Японией. 

PB:SAen ведет д. Г)'СЕВ 
(UA3-170-461) 

HS . HS · HS 
ДНИ АКТИВНОСТИ 

Подведены нтоги дней актив
НОСТ.1 работы через радиолю
бllтельскне спутннки серИII еРа
ДIЮ:> . посвященные 25-летню 
запуска периого в мире со

ветского IICKYCCTBeHHOrO CIIYТHII
ка Земли. 
СореВlIова llИЯ проходили в ок

тябре прошлого года. В них 
участвовалн 782 любителЬСКllе 
стаНЦИII нз 35 стран мира . 
К сожаленню. только 87 при 
Н8дJ1ежали радиоспортсменам 

СССР. Наибольшее число совет
ских станциА (20) работало из 
пятого раАона. 17 - представ
ляли третиА. 13 - девятый. 
11 - нулевой. 9 седьмой 
радиолюбительские раЙОIIЫ . 

ПРОГНОЗ ПРОХОЖДЕНИЯ РАДИОВОЛН НА ИЮЛЬ ------------------- Г . ляпиН (UA3AOW) 

IIРОГНОЗllруемое ЧIIСЛО Вольфа - i6. 
Расшифровка .таблиц прнведен а в «Р" 1110» H~ 10 З8 

1979 г. н а с . 18. ~ 1 ВреИIf,lJГ 

о 1. " 6 , 1012 1+16 18~ U~j 

I 
15Л KНS 1H~ ~~ 
93 УК 1414 '/414 14'" 

It 
195 ZSI fZl 21 ~1 ':f 11 ", fZI 

25.' Ш 't'" ~ '~ IН4 ~I 2!8 HP 141'" 14 ,. pf 1" fП'J 
!">~ 3ff1l WZ f'l .1II 111, ,,, 11, 11" fII ~~ знп W~ 

1ft 
3611 W6 ~ 
fIt3 УК 14'4 21121 H'If 

'" 14 1+5 ZS, "'1'1 1'1 ,н 1'" '~ ~!. 307 ру, ~/4 14114 (4"и~ 
~: :159л W2 

R3lII!' 1 8реl'fя,lJТ . 
tPtJi. 02 " 6810 /11" 1618~1Z2 'Ф 

(f 8 кна 11'i 1" 
83 УК 'f'{ff f./f Hff 
1+5 ру, IНH f:H /1 (~ "'fIIll4 ~I' зо4Jr wz " МИ 14 " ~~ 338п W6 

11 
Z3Л W2 
66 W6 '1ft; '" l'flf'1 ~~ ,,, ''1 
1'" у" 114 [1( ',fIZf'tFi ~'" 

13311 О II.Q зяп РУI 

~и:J. 1 Bpel'flf, lJT 
О z 

" 6 
810 1214 1618 ~, 1.' tf 

1ft 
гоп w6 
127 УК 'Н! 212 2 !~ {4 Н 
287 РУ1 (" '" 1"," '+lfIf fIl JiJ f4 
301 G '91'" 1М 1" (4 'н 

~ ... :тп W2 

11 
гоп кш 

10+ УК "'''' 2121 21fIJ 
250 

ру, 1 1111 ZI Ift'4 
299 HP 

'" 14 !НН ~114 1414 "'1/414 
~It 316 w! f// J4 
~~ 

1't8n W6 "'14 1'i ~OQ 
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Из остальных районов работало 
не более пяти станцнlI. 
Сред" зарубеЖНhlХ y"8CTIIltKOB 

169 были из США, 73 - из 
ВеликобритаllИИ , 67 - ИЗ Япо
нин, 66 - нз ФРГ, 21 
ИЗ Франции , 20 - IIЗ Швеltии . 

П ерв ое Mt.'CTO сред и колл СКТ И в 
ных станцнй заняла кома нда 
UKOAMM из Красноярс ка . Ее 
операторы Р. UЦербннин 
(UAOAAK), В . Федоров 
(UАОЛСQ) и ю. Янин 
(UЛОААА) за 23-1.' и 24 ОК
тибри установили 501 QSO с 36 
корреспондентами l' набрали 
931 О"КО. Ср ... ди операторов 
индивидуальных стаНLtиА ПЕ'раым 
был А. Борнсов (UA9FDZ) из 
Перми. В те же дни он про
вел 408 связе А с 58 коррес
пондентами , набрав r,ри этом 

698 ОЧК08. 
Победителями '10 своим радио

люБИТ{'ЛЬСКIIМ районам стали 
(в скобках указаllО число наб 
paHHЫ .~ очков): UP2BCE (297). 
UV3EN (169), UW4NI (244). 

l JB5MGW (586) , UD6DFD 
(317), UL7GBD (546), UI81 AN 
(53), RAOLFI (538) , UK2ABT 
(72 ). UK3QB\V (793), UK5MEX 
(56). UK9SAD (624). 
Среди IlltOстраНIIЫХ 

ков первеllствовалн 

(993), N2AA (820) и 
(128). 

участни

OK3AU 
JAOBBW 

Призами журнала «Радио:> 
награждены : команда UK9SAD, 
уста иовившая наибольшее число 
связей за все дни аКТИВIJОСТИ -
1356 QSO, н В. Петров 
(UL7GBD), которыА за 48 часов 
провел связи с наибольшим КО
J,ичеством (40) различных кор 
респондентов 113 Советского 
Союза. 

SWL ·SWL ·SWL 
ДОСТИЖЕНИЯ SWL 

P-IOO-O 

Позывной I CFM I HRD 

З.5 МГц (CW, Pho".) 

UАО·IО4·Б2 168 171 
U В5-059- 105 165 175 
UR2-083-200 165 174 
UAO- I03-25 165 173 
UA4-148-227 165 167 
UC2·00G-61 162 171 
UA9-165-55 162 168 
LI А9-090- 2б2 161 168 
UА4 -095-З36 '159 168 
UA1-169-185 156 164 

7 МГц (CW. Phone) 

UA9- 154- 101 156 165 
UМ8-03б-87 153 160 
UАI-lб9-185 152 167 
LIA6 · 1 06-702 152 15Z 
UАI· II З- 1 91 151 167 
LJА4-095-33б 142 161 
UB5·059- 105 142 160 
UAI-169-756 136 146 
UA9· 165-55 135 15:1 
UА4·141И27 134 153 

Раздел ведет А. 8ИJII(С 
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VHF·UHF·SHF 
«АВРОРА» 

с каждым годом становится 
все больше 11 больше УКВ 
стаllllИn. В итоге в период мощ
ных «аврор. И:i-за большого 
Чllсла работающих ста нцнй 8118-
чале двухметрового дна пазона 

(144 ,0 ... 144 ,1 МГц) становится 
почти невозможно у,~тановить 

даЛЫlие связн. Часто стали 110-
ступать сообщеНIIЯ о наблюде
IIИИ во время «авроры:> работы 
стаllциi\. находящихся на рас
стоянии 2000 км и более, 
с которыми связаться. однако. 

было невозможно из-з а почти 
непрерывных помех от относи

тельно блнзкнх станциli. Заме
тим при этом . что шумоподоб
ныА авроральный сигнал при 
перекрестных помехах выделять 

гораздо сложнее. чем тональ

ныА сигиал. 
UAIMC. UЛ3LВО. UЛ3ТСF. 

UA9GL и другие при Обсужде
нин этой проблемы предложили 
Сl1стемати зировать ох- работу 
при сильных «аврорах:>. Стан
циям, работающим в западном 
напранлении. рекомендуется пе

редаоап, в rюлосе 144120 ... 
144130 кГц в нечетные минуты 
часа, а работающим в восточ
ном направлении - в четные . 

Применение этой системы осо
б~ННО будет полезно во время 
проведения СНЭРА - спор
тивно-научного эксперимента 

«Радиоаврора.. организуемого 
С08местно с А кадемиеit На
ук СССР 11 "\инистеРСТ80М свя
зи СССР редакцией журнала 
«Радио~ и вкл юченного в Со
ветскую "рограмму Всемирного 
года СВЯЗI', когда . можно бу
дет ожидать существенного 

подъема аКТI1ВНОСТИ работы уль
траКОРОТКОRОЛlf08ИК08. 

В январе начали поступать 

Qтчеты участннков СНЭРА: 
lJA3MBJ, UR2GZ, UR2JL., 
IH..!:IliAG. UA9XAN, UЛ9СКW. 
RP2PED. UP2BER, UP2BJB. 
UQ2GEK, UЛ9FВJ. UR2RQT. 
UR2EQ, UЛ3- 142- 198 и других. 
Несмотря на отсутствие хоро

ших прохождений (<<аврора. 
не опускалась ниже 50· ге 0-

магнитноА широты), от YnbTpa
коротковолновиков не ускольз

нули даже CJ1абые и кратко
времеН.иые прохождения. Их за
фиксироваио 16! А RQ2GЛG 
сумел устаНОВIIТЬ связи не толь

ко на 144 МГц. но н 430 МГц. 
9 января ои работал с SM3AK W, 
а 29-го - с OHIAJ. С SM3AKW 
9-го и 16 января на 430 МГц 
работ;м и UR2EQ. 
Пока много новых зачетных 

корреспондентов и большой 
соблазн набирать очкн за связи; 
однако ряд участников уже ве

дет работу изучиого характера. 
Так , вело'сЬ IIзмереНllе углов 
при хода а 8роральных СIIГНд

nOB (lIR2RQT, UR2JL, UЛ9FВJ, 

UR2EQ, LIR2GZ. UA9XAN, 
UЛ9СКW), фиксировалось мак
симальное время прохождения. 

Больше всех потрудился 
LJЛ3МВJ. Он не только опреде 
п ил YI'nbl прихода Сl,гналов 

(даже в угnоместной плос
кости!), но н провеJl периоди
ческое изме реllllе уров нн сигна 

nOB манка SK4Mi'I , бароrра 
фом записал кривую давления ... 
Оргкомитет СНЭРА надеется. 

что к широкоn ревnизации 113-

учноА части программы ЗКСllери

мента ультра коротковолновики 

приступят в БЛllжайшем буду
щем . 

МЕТЕОРЫ 
Работа н<Нинх радиолюбите 

лей ',ерез метроры )J пссине
зимиий период IIмел а ряд осо
бениостеА . С одиоА СТОРОIIЫ, на 
чала падать активность ведущих 

ультракоротковоnновиков, пото

му что ПОЧТI1 осе квадраты QTH 
локатора в радиусе реальиой 
метеориой связи (2000 км) ИМИ 
«выработаны., и для них, обла· 
дателей пеРВОlUl8ССНОЙ anlJapa
туры . иитереснее работать через 
Луну . С другой стороны, ряды 
МS ,)итузизстов ПОПОЛIIIIJIИСЬ 
новыми спортсменамн - пред .. 
ставителями ультракоротковоn 

IIОВИКОВ следующего поколения . 

В метеорном "отоке Гем е 
ниды (и чуть раньше) Р i\ботали 
станции, миогие из которых 

впервые предстввляли в этом ви 

де связи свои области и КВlJдра
ты. К ним можно отнести 
UB5BDC (MJ79 е), UA6BAC 
(SE2ge), UA9SEN(BLI7c), 
UK6HAR (UE30 d). UA9FlG 
(СТ2Ы). UY5HF. 

Как никогда возросла актив
ность ультраКОРОТКОВОЛfIОВ'lКОВ 

в СреднеА А3ШI. В декабрь
ских Гемеиидах дебютировали : 
UJ8JAT - И3 Душанбе, UJ8SAS 
( IA58d) - - И3 Леиииабада 1I 
UL7QO (MD75d) - н з Алма 
Аты. Первые двое связались 
с UL7GBD (MD75d), а третий -
с UJ8JКD (lY34j). 

UJ8JKD добаВllЛ к своему 
СIJИСКУ MS QSO еще и С8ЯЗЬ 
с UM8MBJ .( LC04g) . кроме 
того, заПIlСII J' 1111 магнитофон 
сигналы UA9SEN и з Ореибурга 
и UD6DFD 113 Баку. А UL7GBD 
ОТЛIIЧИЛСЯ 8 декабре. установив 
первую в стране DХ-связь на 
1560 км с "yneBblM районом! 
Его коррес поидентом . быn 
UAOWAN 113 Хакасской АО. 

Недавно появившийся на 
YJ<B UЛ9ХАN 113 Ухты чуоство 
вал себя в Геменидах весЬма 
уверенно. установив сразу пять 

QSO с UA4CDT, UA3DHC. 
UAзrCF. UA3l.BO и UK3AAC. 
А вот UA9LAQ (GR68j) нз 

Тюмени сообщает. что 12 де
кабри на 144 100 кГц одновре
менно были сnышны U К3ААС, 
RA3AGS. UA3QHS .. . НО с во
стока - НIIКОГО, лишь однн 

бурст от иего приняnи операто
ры UKOAMM из Красиоярска . 

Впрочем, и это дл'я начала не 
плохо! 
В КвадраНТLlдах (1 - 5 янва 

ря) раДИОЛЮбители Средней 
Азии сделали новые шаГII в ос
воении УКВ.- Так, UL7GBD 
устаНОВIIЛ очередиую связь с 

UA9SEN. Он сообщает, что 
со всеми нмеЮЩIIМIIСЯ на дан 

ныА момщlТ МS- корреспонден
там н 8 радиусе до 2000 км 
У lIero уже есть связн . Теперь 
приходится самому готовить к 

метеорно" с вязи НОВЫХ ClroPT· 
сменов. Его сосед UL7QO запи
сал n аппаратный журнал вто
рую связь с U A9LAQ. 

UA9CK W IIЗ СвеРДЛ08ска 3 ян 
варя после почтн двух часов 

работы (Н ринято 3 бурста и 15 
""нгов) ПОЛУ'1I1Л от UAOW AN 
необходим,~е для ~авершення 
QSO «RR ... :> 

ТаБАнца дости •• нмА 
у.ьтраКОРОТkОIО.ИО8.КОI СССР 

! .. 
." 

" .. ,,. 
:и .. 

'" ... " ~O ,. 
:! :.~ .. 
~ " -. :z ~:C"" .. ~ ,. 

'" ." ::11- .сЗ-;, " " .. .. 
с:: u :сО' 0"- о 

LIАЗI.ВU 43 347 69 +264 
26 132 38 2043 

U R2RQT 45 З l3 46 
15 59 18 + 193 
5 12 3 1623 

U P2BJ8 35 247 45 
23 107 14 
10 19 4 1605 

UC2AAB 42 296 56 
17 78 16 +264 

1 2 1 1597 
LIR2EQ 38 293 37 

16 71 10 + 149 
8 27 5 1558 

UK3AAC 37 ' 265 70 
10 59 25 +41 8 

1 1 1 1514 
RA3YCR 41 281 70 +97 

5 44 22 1478 
UC2ACA 37 229 56 

14 64 16 
3 4 1 1401 

UC2ABN 33 234 50 
15 77 17 +359 
4 4 2 1391 

UA31.AW 38 244 58 +204 
11 36 21 1347 

UQ2GFZ 36 265 50 
16 38 11 + 193 
2 3 2 1343 

UA3MBJ 42 238 55 
8 36 17 + 170 
1 1 1 1323 

RQ2GA G 32 238 42 
16 62 10 
4 7 4 13 10 

UA3TCF 46 236 56 
fi 24 15 +206 
1 1 1 1306 

P B.';J I N 47 27 1 52 + 151 
3 17 8 1276 

Первая строка отражает достиже
ння в Д"О".ЭI)II' 144 МГц. ВТО
р"я - 430 МГц. третьи - 1215 Mr'L. 
Одна страна 8 каЖДQNi диапазоне 
Дll('Т 8 ОЧКО8 , КВDДРНТ - 2 очко, 
оБЛ8(,'ТЬ -- 5 Ot'K08 . Цифры после 
знака « + :. означают ПР"РОСТ дасти
Ж~ННД 110 сравнению с предыду
щ_А ,0б.nнцеА (гм. еРодно», 1982, 
Х. 8). ЛУ"~IIIX Р.ЗУJl ЬТОТОВ добн, 
nись онероторы UK3AAC, • т •• же 
UP2ВJB, UC2ACA и RQ2GAG. кото , 

,рые 801UIIH 8 таБЛlЩУ впеРВblе , 

lЗ! lЗ! 73! 
tt 
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в ПОМОЩЬ коротковdлновику 

А иrJZвJtсввlI 
дл .. эфвра 
А 

НГJIИЙСКИЙ язык широко распро
странеи на л юбительских диапа 
зонах . Однако не все наши опера· 

торы знакомы с ним даже в том ог

раниченном объеме, который необходим 
для ведения коротких QSO. Предлагае 
мый читателям разговорник «Англий
ский для эфира» рассчитан именно на 
тех, кто только начинает осваивать те

лефонную радиосвязь с зарубежными 
корреспондентами . Он содержит гото
вые анг лиi!ские фразы и ВI"ражения, а 
также небольшой русско-английский 
словарик. Запись фонетической транс
крипции для правильного произноше 

нн!! произведена обычными русскими 

буквами, а не знаками международной 
фонетической транскрипции. Это сдела
но умышленно, чтобы разговорником 
с могли пользоваться и радиолюбители, 
не изучавшие английского языка . Ко
нечно, такая запись не всегда точно пе

редает звучание английских слов, здесь 
неизбежны некоторые компромиссы и 
упрощения . Тем более важно, чтобы чи
татель внимательно ознакомился с крат

кими рекоменда циями по ПРОИ ЗI10ше

нию, которые даны ниже. 

Автор будет благодарен за любые 
заме'lания и пожелаиия как по форме 
подачи материала, так и по содержа

нию разговорника . 

ВВЕДЕНИЕ \' . 

Для записи произношения отдедьных 
слов и звуков мы будем использовать 

косые скобки (разрезы) : /с/, /мэй/ 
и т. п. Кроме букв русского алфавита 
в за писях произношеиия применяются 

два специаJ1ЬНЫХ символа: е изобража
ет глухое th (похоже на /с/ в шепе 
лявом «сук»), а д - звонкое th (как 
/3/ в шепелявом «зона») . При произне
сении звуков е и д кончик языка должен 
иаходиться между верхними и нижними 

зубами. 

ВначаJlе о произношении гласных. 
В отличие от русского языка, в разго
ворном английском долгота или крат
кость гласных звуков придает словам 

совершенно различный смысл . Напри
мер, liуе /лив/ «жить» ОТJlичается на 
слух от leave /лийв/ «уезжать» только 
долготой звука /и/ . Смыслоразличи
тельную роль долготы (краткости) г лас
ны х в аНГJlИЙСКОМ языке можно 
сравнить с ролью мягкого знака в рус

ских словах (пыл-пыль, плот-плоть 
и т. п , ). 

Короткие английские гласные по ДJ1li
тельности сравнимы с /0/ в слове « во
да», долгие произносятся чуть протяж 

нее, чем /а/ в слове «журнал» или удар
иое /0/ в слове «ГОРОд:'. Обозначать 
долготу гласиых мы будем с помощью 

двоеточия: /а:/, /0:/, /ё :/ (как в слове 
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«Бернс») /ю:/ (как в «юбка»), /у:/ 
(как в «Ужгород»). Обратите 
внимаиие н а произношение аиглийского 
i - оно звучит тверже русского, где-то 

между /и/ и /ы/. Краткое i по звучанию 
похоже на короткое е в слове «летит» . 
Долгое i мы будем обозначать не /и:/, 
а /ий/ или /ыЙ/ . 
Если на гласный звук не падает уда

рение , его полагается произносить как 

нейтр альное (а ) . Этот звук всегда про
износится кратко и похож на первое 

/а/ в слове «карандаш». Как правило, 
мы будем заменять его на /3/ (безудар
ное!). Однако нередко в записях произ
ношения мы будем сохранять безудар
ные /а/, /е/, /0/, не замеияя их на /э/ . 

Ударные гласные будем выделять 
ж ир ным шрифтом . Ударение в англий
ских словах может падать как на пер 

вый, так и на другие слоги . Например, 
слово percent ('процент) произносится 
/пз-сэнт/, а глагол understand (пони 
мать) вообще имеет два ударения: 
/ан-дэ-стэнд/. Однако, когда слова рас
сматриваются не сами по себе, а в соста

ве фраз, ударения в них нередко 
смещаются или вообще пропадают. Это 
делается радн поддержания определен

ного рнтма всей фразы (например, один 
ударный слог плюс два безударных 
ста-та -та-та-та -та - ... »). Поэтому при 
разучивании английскнх фраз в после-

дующнх разделах разговорника нужно 

внимательно следить за расстановкой 
ударений в каждой фразе и не добав
лять лишних ударений в отдельные ее 
слова . 
Определенные трудности для чтения 

представл яют буквосочетания с полу
гласным w: wa-, ' we-, wi-, WO- . МЫ бу
дем изображать их как /уО/, /уЭ/, 
/уы /, /уа/ . в этих сочетаниях /у/ всег
да произносится кратко и без ударения. 

Так же произносится /у / и в сочетании 
/Оу/ . Для напоминан ня об этом будем 
записывать такое / у/ ниже строки. В 
крайнем случае звук /у/ в перечислен
ных выше сочетаниях (кроме /Оу/) мож
но заменять на /в/ . 
Необычным для русского языка явля

ется и носовой звук /ч/, который осо
бенно часто встречается в сочетаниях 
-ing. Мы будем обозначать его /д/. 
Английское r в записях произноше

ния мы будем обозначать как /р/. 
Чтобы правильно произнести /р/, нуж
но высоко поднять кончик языка (выше , 
чем при произношении русских с и ж) и 

произнести русское р, следя за тем, что

бы кончик языка He ~ вибрировал . 
В школьном курсе английского языка 
учат вообще не произ носить r в конце 
слов (for, еуег) и в сочетаниях «глас
ная + г» (turn, girl) . Однако в совре
менном разговорном языке такие г ча

ще всего произносятся как слабый при
звук. Практика показывает, что в люби
тельской радиосвязи употребление при
звука /р/, особенно в конце слов, по
вышает читаемость речи . Поэтому мы 
будем придерживаться именно ЭТОI'О 
способа произношения. А для того, что
бы читатель не забывал, что речь идет 
всего лишь о призвуке, будем записы

вать такое /р/ чуть выше строки : four 
/ фо :Р / . Заметим. что в некоторых слу
чаях («связующее» r в выражениях 
for еуег, QRX) призвук превращает
ся в полноценный звук /р/: /фо-рэ - вэР /, 
/кью- а-рэкс/ . 
Не менее важно научиться правильно 

произносить ан глнйское h. Мы будем 
изображать его как /х/ . h произносится 
как простой выдох, без голоса: Непгу 

/хэн-ри/. Обратите также внимание на 
четкость произношения английского 
звука /в/. Например, имя «Виктор» ни 
В коем случае не следует произносить 

как /уик-тор/. Хорошая рекомендация 
тем, кому этот звук не дается: попро

буйте перед его произ несением прику
сить верхними зубами нижнюю губу. 
Согласные в английских словах всег

да произносятся твердо, Это значит, что 
если написано /XOy-ТЭЛ/, то нн в коем 
случае не следует читать /XOy-Т3ЛЬ/ . 
Есть, однако, и исключения: шипящие 
/ж/ и /ш/ в английском языке всегда 
мягкне (в -русском онн всегда твер
дые!). Таким образом, имя Jim нужно 
произносить МЯI'КО /джим /. а не 
/джым /. 

Непросто также п риучить себя не «ог
лушать» звонкие согласные в конце 
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слов, т. е. не пронзносить /п/ вместо /б/, 
/т/ вместо /д/ и т. д. Ведь в русской раз
говорной речи мы привыкли произно
сить «союз» как /са-юс/ , «ход» как 
/хот/. В английском это недопустимо : 
если, например, глагол «имел» . (had) 
произнести не jхэд/, а /хэт/, то полу
чим слово «шляпа» (hat). Звонкие со
гласные в конце слов нужно произно

сить энергично, с некоторым напряже

нием губ, ио не делая после них глас

иого призвука. Глухие /Kj, /т/, /п/ в 
конце слов пронзносятся еще более 
энергичио, с придыханием. 

для разговорного английского языка 
характерно слитное произношение фраз, 

когда несколько слов произносятся без 
передышки; как одно длинное слово. 

Слнтность достигается за счет того, что 
последняя согласная слова объединя 
ется в один слог с первой гласной сле
дующего слова . Простейший пример: 
сокращение поt а! all произносится не 
/нот-эт-ол/, а /но-тэ-тол j. для того, 
чтобы приучить читателей к слитному 
произношению, все слова и фразы в раз
говорнике даются с разбивкой на слоги. 

Тем, кто только начинает проводить ра
диосвязи по-английски, можно дать со
вет: лучше научитесь говорить сдитно, 

пусть И медленно, чем быстро, но от

рывисто. Нормальный темп речн (150-
180 слогов в минуту) придет со Bpefde
нем . 

В разговорнике почти нет сведений по 
грамматике английского языка. В част
ности, совершеино не объясняется, как 
употреблять глаголы в прошедшем вре

мени, как строить вопросительные, отри

цательные предложения, страдательный 
залог. Вместо этого даются готовые 
фразы и выражения. Они правильны 
сами по себе, но в них далеко не всегда 
можно механически подставлять другие 

слова, взятые, например, из словаря 

части У. Важную роль играют в аиглий
ском языке предлоги . Как правило, они 
многозначны. Например, предлог foг 
кроме «для» может в зависимости от 

ситуацин означать «за», «против», св 

направлении к», «вследствие», «в тече

ние», свместо» и т. д . Глаголы и 
предлоги часто образуют устойчивые 
сочетания, имеющие самостоятельное 

значение: go - сидт и», go ОП - «про

должать» и т. п . 

Тем, кто недостаточно знаком с анг
лийской грамматикой , мы рекомендуем 
заучивать фразы IIЗ разговорника осо
бенно внимательно, не опуская в них 
НИ одного слова. А если возникнет 
необходимость раСШIlРИТЬ набор фраз, 
лучше всего вначале ознакомиться с 

каким-либо учебником английского 
языка . . 

( п родQлженuе следует) 

В. ГРОМОВ (UV3GM) 
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с КЕМ ВЫ РАБОТАЕТЕ 

ЛИДЕР УЛЫРАКОРОТКОВОЛМОВИКОВ 

Позывноil Валерия Цыганкова 
UАЗ.LВО - широко известен. ВалериА ра
ботает в ~фире с 1958 года (ех UАЗLАG, 
RАЗLАG). Последние 15 лет занимается 
исключительно ультракороткнми волнами. 

В его активе сотни метеорных и Е, QSO, 
тысяч н а8РОРальных и дальних тропосфер
ных связеli . Есть и QSO через Луну. Он 
провел самую Д8JIЬНЮЮ «лунную" связь 

В ССС Р - с ZL3AAD (17 тысяч кн
лометров). Вот уже много лет Цыган
К08 80зглавляет таблицу достижениА ульт
раКОРОТКО80ЛН08ИКОВ, публикуемую в на-

шем журнале, а также обладает рядом 
рекордных по дальности связеil как в диа
пазоне 144. так н 430 МГц. 

ВалериА ведет большую обществеНllую 
работу 8 ФРС СмоленскоlI области , он 
актнвныll пропаганднст YI(B спорта, по
стоянныli корреспондент раздела «CQ-U,. 
в журнале «Радно". ~ 
Н а с н и м к е: В . Цыганков (UA3LBO) 

за С80еil радиостанциеli It его ЕМ Е-антен
на на 4ЗО МГц (вверху). 

С. БУБЕННИКОВ 
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iIIIlH 
Данный трансивер разработан 

с учетом требований, предъя.вля 
емых к раДllостаНЦIIЯМ первои ка

тегории . В отличие от траисиве
ров, описания которых публиковались 
в журнале с:РаДIЮ» ранее , предлагае
мый аппарат позволяет работать с лю 
бым разносом частот внутри диапазо
на, включая пр ием сигналов на часто

тах, используемых радиолюбителями 
других стран . ПРII передаче в режиме 
SSB можно плавно сжимать динаМII
ческий Дllапазон сигнала до зиачения , 
достаточ иого, чтобы уверенио провести 
радиосвязь. 

Основные характернстнки. Траисивер 
обеспечивает два режима работы : CW 
11 SSB. На передачу трансивер работает 
на частотах 1.85 ... 1,95; 3.5 ... 3,65; 7 ... 7,1 ; 
14 ... 14,35; 21 ... 21.45 и 28 ... 29.7 МГц, 
на прием - 1,75 ... 2; 3,5 .. .4: 7 .. . 7.3: 
14 ... 14,35; 21 ... 21.45 и 28 .. . 29.7 Mfll. 
Чувствительность приемного тракта 

на диапазоне 1.8 МГц - 5 мкВ. 
3.5 МГц - 3 мкВ, 7 МГц - 2 мкВ, 
14 МГц - 1 мкВ , 21 11 28 МГц -
0.5 мкВ . Максимальио допустимое на 
п ряжение внеполосион помехи иа входе 
приемника на диапазоне 1,9 МГц -
0.15 В ; 3,5 МГц -- 0,1 В. 7 МГц 
0,06 В. 14 МГц - 0,03 В. 21 и 
28 МГц - 0,015 В . 
По • .10са пропускаиия пр"емника в ре

Жllме SSB - 3 кГц, CW - 0,5 кГц 
Выходиая мощность усилителя НЧ -
около 0.25 Вт. 
Максимальная выходная мощность в 

режиме SSB при ДВУХТОН080М моду
лирующем сигнале иа диапазоне 

1.8 МГц - 10 Вт. иа остальных -
200 Вт. Сжатие динаМllческого диапа

,зона сигнала при передаче в режиме 

SSB - 15 дБ . 
Точиость установки частоты по меха-

ническим шкалам 10 кГц. по 
цифровой - 100 Гц. 
Через час после включен ия частота 

иастройки изме няется не более чем на 
100 Гц. 
Функциональная схема трансивера 

при ведена Ila рис . 1. 2. 011 выполиен 
. по схеме с двойным преобразованнем 

частоты . 
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При приеме сигнал с разъема Х 1 
через П-контур, в котором В зависимо
стн от диапазона параллел ьiю катушке. 
L2 подключается та IIЛИ иная ча сть 
катушки LI (коммутирует реле К1 -
К5). и кондеисатор С4 поступает иа 
узкополосный фильтр 2. «Очищенный» 
от удалениых по частоте сильиых по

мех сигнал поступает на усилитель 

ВЧ 8 с регулируемым коэффициентом 
усиления. Его нагрузка - ПОJюсовые 
фильтры 3. 

С выхода фильтров усиленный сигиал 
поступает на I - й преобразователь ча
стоты приемного тракта 9, ' который 
CO\...,.OIlT из смесителя 11 генератора 

фиксированной частоты . Выбор частот 
этого генератора нроизводится пере· 

ключеНllем контуров в узле 4, а ста 
билизация частоты - фазовой нод
стройкой по опорному генератору С 
кварцевой стабилизаUllей, входящему в 
узел 10. Нагрузкой '-го преобразо
вателя частоты пр"емника служат двух

контурные фильтры первой ПЧ о УЗJJI.'. 
15. Эта частота изменяется в преде-' 
лах 4 ... 5 Mfu. В узел 15 также ВХО 
ДIlТ контур генератора плавного диапа 

зона (ГПД)- гетеродина 2 -го преоб
разователя частоты прнемнuго тракта. 

Смеситель и гетеродин этого преобра 
зователя составляют часть узла 14. 

v2 
KT90l.A 
. 8 
li'нa-

:;:..-f-t-t-OD-iТХ 9. 

Нагруз кой смеСIIТеля узла 14 служат 
электромеханические фильтры на часто· 
ту 500 Krll. входящие в узел IЗ . С их 
выхода подается сигнал на узел 12. 
в который входят усилнтель ПЧи ба 
лансный модулятор, Прll приеме выпо.~ 
няющий фУНКI1ИИ детектора . Напряже
ние с частотой 500 кГц поступает на 
детектор с УЗJJа 10. 
С выхода детектора сигнал через 

реГУJIЯТОР усиления ПРИХОДIIТ н1.I УСliJJИ

TeJlb НЧ 11 . нагрузкой которого Я8J1Я 
ется трансформатор Т 1. К нему под
ключают динамическую головку В 1 ил и 
телефоны . 
При Il ереда че SSB сигнал от микро

фона (с разъема Х4) усиливается уз
лом 19 If через контакты переклю
чателя S2.3 поступает на балаисный 
модулятор в узле 12. ~ режиме CW 
на балаисный модулятор пр"ходит ма 
нипу.~ируемыЙ ключом (подключается к 
хз) сигнал одного IIЗ генераторов НЧ 
в УЗJJе 18 (Jl.JIЯ обеспечеНIIЯ работы 
«электронного» ключа на разъем хз 
подано напряжение +24 В) . При пе 
редаче двухтонового SSB сигнала рабо
тают оба генератора "'Узла 18. ПРИ1lем 
маЮlllулируемый генератор НЧ включа
ется контактами S2.2. 
В узел 12 входят усилитель и ампли

тудный ограНИЧIIТt'J1ь напряжения пер 
вой ПЧ передающего тракта. С выхода 
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сетку лампы V 1 линейного усилителя 
мощности . Нагрузка У1 - П-контур . 
При передаче реле К6 закорачивает 
вход узкополосного фllльтра приеМНОI'О 
тракта . Резисторы R 1- R5 предотвра
щают самовозбуждение усилителн мощ

ности на высоких частотах. 

Частоту настройки трансивера конт
ролирует I\ифровая шкала 5, на которую 
подаются напряжения с ГПД (с уз
ла 14) и образцовой частоты 100 кГц 
(с узла 10). 
Переходом трансивера с приема на 

передачу управляют через узел 20. 
При этом следует замкнуть контакты 
педали (подключают к разъему Х5), 
тумблера 55 ИЛII установить переклю
чатель S2 в положение «К» (пере-
дача двухтонового сигнала 55В). При 
приеме с узла 20 выдаются положи
телыlеe напряжения +24 В RX 11 RX, 
при Пt'редаче - напряжения +24 В 
ТХ и ТХ . 

+(2 в - "21," Необходимые мя питания трансиве-
ра постоянные напряжения сформнро

- .,Р8" · ваны из напряжений, поступающlO( с 
- ,,29" выпрямителей, наХОДЯlШlХСЯ в узле 17. 

'"С. t 

'"с.1 

+21, 8 +128 
liI5 2.2н кп 100 

Он подключен к трансформатору П. 
С этого же трансформатора снимаются 
и перемеНllые напряжения 12 и 2,5 В 
питания IIнтеА накала У1 и ИНДllка
торов цнфровой шкальт. Напряжеиия 
+ 250, +24 и -80 В стабилизирова 
ны регуляторами, входящими в узел 

16 (У3 - мощный транз!!стор регу 
лятора +24 В), + 12 и +5 В -
стабилитронами У6 и У7. Стабилитроны 
У4 и У5 используются в регуляторах 
напряжений +24 и +250 В . 

H~4-~ ... Трансивер включают f1ереключателе~1 
~ 54. Группа 54.1 включает вентилятор, 
~ обдувающий выходную 'лампу У1. При 

S~. 2 

Сеть (8 
+ С29 + -1Z8 -2,58 
TfOOo.o xlf8 т CJO 2000,0Х/28 

этого узла снгнал проходнт через злект- . 
ромеханические фильтры 13 и посту
пает в 1-й смеситель передатчика 
(в узле 14) . Контуры узла 15 вы
деляют сигнал второй ПЧ, который 
поступает на 2-й смеситель передатчи
ка, входящий в узел 9. Полосовые 
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фильтры 3 выделяют сигнал, частота 
которого лежит в ныбраниом диаrlазо
ие . Он УСИЛJfвается в узле 8 и пода
ется иа базу мощного транзистора 
У2. В его коллекторную цепь вклю
чеиы СОI'ласующие фильтры узла 1, с 

выхода которых сигиа JI поступает на 

выключении аппарата необходимо на 
иесколько минут переключатель 54 
оc:rавлять в положении «Обдув». 

[1рибор РА 1 Прll уста новке переклю
чателя 53 в положение «Сеть» позво
ляет измерить напряжеиие пнтания ста

БИЛllзатора + 5В, ПРОПОРЦllональное 
напряжеИlIЯМ на обмотках трансформа
тора Т 1. В положении «Анод» пока 
заЮIЯ РА1 пропорциональны току пот
реблен!!я по цепям + 1500 и + 250 В 
(включая ток через стабилитроны ста-
билизатора +250 В). В положеНИl1 
«Работа» при передаче на IIзмеритель

ный при бор подается напряжение с 

узла 6, ПРОПОРЦl\Ональное напряженню 
~;a выходе передатчика, а при приеме 

РА1 работает, как 5-метр. 

(П родол:жеНllе следует) 

1. ЛАПО.ОИ IUAIFAI 
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ВЫБОР РЕЗОНАТОРОВ 

ДЛЯ КВАРЦЕВЫХ ФИЛЬТРОВ 

В последнее время среди радио
любителей, занимающихся кон
струированием аппаратуры для 

связи на КВ 11 УКВ, заметно вырос 
интерес к кварцевым лестннчным филь
трам на одинаковых резонаторах . 

Такие фильтры не требуют никакой 
настройки и обычно дают хорошее 
совпадение расчетных результатов 

с реальнымн характернстиками . ДJ[Я 
расчета этих фильтров по методике, 
описанной в [1, 2], достаточно знать 
только один параметр ~квивалентной 
схемы кварцевого резонатора - индук, 

тивность LKB • Следует подчеркнуть, что 
от точиости ее измерения зависит 

точность расчета фильтра н. следова
тельно. совпадение практических харак 

теристик фильтра с расчетными. 

К сожалению, методнка измерения 

LKB, которой обычно пользуются радио

любители [3], не всегда обеспечивает 
требуемую точность. Причина здесь в 
том, что приходится дважды находить 

частоту параллельного резонанса квар
цевого резонатора, зашунтированного 

низким сопротивлением резисторов R2 
и R3 (см. схему измерений на ри
сунке; заимствована из [3]). Этот ре
зонанс выражен слабо, поэтому абсо
лютная погрешность измерения резо

нансной частоты обычно достигает 
несколько сотен герц (при частоте ре
зонатора несколько мегагерц). Можно 
показаТl;>, что в наиболее неб.лагоприят
ном случае погрешность измерения L' B 

по данной методике мdжет дости, 
гать 60% . 

Погрешность определения L.o можно 
существеино снизить, если обойтись без 
измерения частот параллельного резо

нанса. Для этого добавочный конденса
тор подключают не параллельно, а 

последовательно кварцевому резонато

ру и измеряют три частоты носле

довательных резонансов : f. - частоту 
кварцевого резонатора без добавочного 
конденсатора, f~ - частоту кварцевого 
резонатора с последовательно включен

ным конденсатором С 1 и I;{ - частоту 
резонатора с последовательно включен-
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ным конденсатором С2 [4]. Если часто
та кварцевого резонатора - несколько 

мегагерц, то следует использовать доба

вочные конденсаторы емкостью 20 пф 
(CI) и 39 пф (С2) . 

L'B рассчитывают по формуле 
L.B = 1/4n2f.C.B, 

( 1) 

Если абсолютные погрешности изме
рения частот последовательных резо

нансов не превышают 50 Гц, а допуск 
на емкости конденсаторов СI и С2 
составляет ±5%, то максимальная 
погрешность при определении L' B в са
мом неблагоприятном случае не превы

сит 30%. Если частоты [5' f~ и f~ изме
рить несколько раз и полученные зна

чения усреднить, точность определения 

LKB повысится. 
Однако даже при точно известном 

значении L'B хврактеристики кварцево
го фильтра могут значительно отли

чаться от расчетных. Если полоса про
пускания фильтра существенно мень
ше расчетной, высокочастотный скат 
ам пл иту дно- частотной характеристики 
очень крутой. а низкочастотный слнш
ком пологий, то следует проверить 
резонансные промежутки fp - f. всех 
используемых кварцевых резоиаторов. 

Желате.Льно, чтобы резоиансный проме
жуток резонаторов в иесколько раз 

превышал полосу пропускания филь
тров (промежуток у резонаторов старых 
типов часто бывает недостаточным). 

Если полоса пронускания фильтра 
существенно шире расчетной, вершина 
ам плитудно-частотной характеристики 
имеет колоколообразную форму, потери 

в полосе пропускания доt'Тигают не

скольких децибел, то причина кроет 
ся в недостаточной добротностн квар
цевых резонаторов . ЖеJ[ательно, чтобы 
добротность резонаторов в несколько 
десятков раз нревышала эквивалентную 

добротность фильтра Qф: 
Qф=fs //';.1, 

где М - полоса пропускания фильтра 
на уровне 3 дБ. 
Добротность кварцевых резонаторов 

измеряют следующим образом . Гене
ратор 01 (см. рисунок) настраивают 
на частоту f. и отмечают показания 
милливольтметра. Затем генератор 
перестраивают выше и ниже частоты 

С• и отмечают частоты fs+ и 1._ , при 
которых показания милливольтметра 

умеиьшились в 0.7 раза. После этого 
опять иастраивают на частоту f., а 

кварцевый резонатор заменяют без
ындуктивным переменным резисто, 

ром сопротивленнем 100 ... 200 Ом, 

зашунтированным конденсатором . 

емкость которо['О равна емкостн Со. 

Если Со нензвестна, то шунтирующий 
конденсатор берут емкостью около 
5 пф. Изменяя сопротивление перемен 
ного резистора, добиваются ранее 
отмеченных показаний милливольтмет. 

ра . После этого измеряют сопротивле
ние Rn переменного резистора. Доброт
ность резонатора с учетом потерь, 

вноснмых резисторами R2 IIR3, рассчи· 
тывают по формуле 

1 
Q'= • 

f5+- f,_ 
Знание Q и Rn дает возможность 

вычислнть LKB по формуле 

Q'(R n +R2+R3) 
L.B = 2nf. 

Погреш ность определения значения 
LKB таким способом обычно не превы 
шает ± 20% . Добротность квариевого 
резонатора равна 

2nfsl.'B 
Q=--' 

Rn 
Следует отметить, что для кварцевых 

резонаторов, предназначенных для ге

нераторов, L' B обычно не нормируется . 
В генераторных кварцевых резонаторах 
старых тнпов значения LKB от экзем

пляра к экземпляру могут отличаться до 

50%. Поэтому , когда в фllльтре будут 
использоваться генераторные резонато

ры старых типов, необходимо изме
рить параметры всех резонаторов 

и отобрать TOJ[bKO те, у которых L в 
различаются не. более чем на 10 ... 20 % . 
Разброс зиачений L' B у современных 
резон\.lТОРОВ обычно очень небольшой. 
К резонаторам для лестничных филь · 

ТРОВ не предъявляются особые требо
нания на моночастотность. Наличие па
разитных резонансов вблизи основно
го вполне допустимо для лестннчных 

фильтров с несколькими резонатора 
ми. Паразитные резонансы могут при
вести к заметным всплескам передачи 

в полосе задерживания только в двух-

трехкварцевых фильтрах . -

В. ЖАЛНЕРАУСКАС (UP2NVI 

г. Каунас 
Литовской ССР 
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«ЭЛЕКТРОНИКА 
TI-003-CTEPEO» 

Малогабаритный стереофонический комплекс 
«Электроника Т1 -003-стерео» состоит из стереофо
нического УКВ ЧМ тюнера, эквалайзера, стереофо
нического усилителя НЧ и двух громкоговорителей. 

В тюнере комплекса предусмотрена фиксированная 
настройка на шесть радиостанций с цифровой инди
кацией их частот, имеются индикатор многолучево

го приема и электронные часы. Эквалайзер обес
печивает регулировку АЧХ тракта комплекса на 
восьми частотах в каждом канале. Переключатели 
фиксированных настроек, режима работы цифрово
го дисплея (частота приема - время), источников 
входных сигналов и режима работы усилителя НЧ -
квазисенсорные. 

В дальнейшем в состав комплекса войдут показан

ные на фото кассетная магнитофонная приставка и 
электропроигрыватель высшего класса. 

ОСНОВНЫЕТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ 

Реальная чувствительность тюнера, мкВ . 2 . 
Номинальная выходная мощность усилителя НЧ, : 

Вт 2 х 20 
Номинальный диапазон воспроизводимых частот, 
Гц: 

тюнера 

эквалайзера и усилителя НЧ . 
Пределы регулировки тембра усилителя 
шим и высшим частотам, дБ . 

Коэффициент гармоник, %: 
тюнера 

эквалайзера . 

30 ... 16 000 
20 ... 20 000 
НЧ по низ-

±IO 

усилителя НЧ (в полосе 40 ... 16 000 Гц) . 
'Переходное затухание между каналами, дБ : 

эквалайзера . 

0,5 
0,1 
0,3 

50 
35 усилителя НЧ . 

Отношение сигналftuум, дБ: 
тюнера. 60 
эквалайзера и усилителя НЧ 70 

Объем громкоговорителя, л . 17 
Номинальное звуковое давление громкоговорителей, 

Па, в диапазоне частот 100 .. .4 000 'Гц . 1,2 
Габариты отдельных блоков комплекса, 
м м . 300 Х 200 Х 80 

Ориентировочная цена : тюнера - 300, эквалайзе
ра - 350, стереофонического усилителя НЧ - 270, 
громкоговорителя - 130 руб. 

КОРОТКО О НОВОМ 

• КОРОТКО О НОВОМ 
« Ф Е Н И К С Т Д С-В» 

Головные динамические те
лефоны "Феникс ТДС-8» 
предназначены для индивиду

ального прослушивания сте

реофонических и монофони
ческих речевых и музыкаль

ных программ от бытовой ра
диоаппаратуры. Конструкция 
оголовья телефонов позволя

ет изменять его размеры, а 

также разъединять телефоны 
для использования двумя слу

шателями . 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕС
КИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Номинальная электрическая 

мощность, Вт 0,001 дБ, не более, в диапазоне 
Номинальное электрическое частот 250 ... 2 000 Гц 3 
сопротивление, Ом . 16 Уровень звуковой изоляции 

Номинальный диапазон час- телефонов с заглушками, 
тот, Гц . 4 ... 16 000 дБ. -40 

Разбаланс уровней звуковых Масса, кг . 0,5 
давлений пары телефонов, Цена - 25 руб. 

«ЭЛ ЕКТРО Н И KA-211-CTEPEO» 
Переносный кассетный стереофонический магнитофон 

"Электроника-211-стерео,. предназначен для "аписи и 
последующего воспроизведения музыкальных программ от 

микрофона, звукоснимателя, радиоприемника, телевизора 

или другого магнитофона. В нем предусмотрена ручная и 
автоматическая регулировка уровня записи, имеется автос

топ, устройство шумопонижения, раздельные регуляторы 
тембра, счетчик расхода ленты, два встроенных ·микрофона. 
Питание «Электроники-211-стерео» универсальное: от 
восьми элементов А373, бортовой сети автомобиля и сети 
переменного тока напряжеНllем 220;127 В . 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

'Скороёть ленты, см /с 4,76 
Коэффициент детонации, % ± 0,25 
Номинальная выходная мощность при питании от сети, 

Вт 2 х 5 
Коэффициент гармоник, % . 3 
Рабочий диапазон частот, Гц 40 ... 12 500 
Относительный уровень шумов с системой 

ния , дБ. 
Мощность, потребляемая от сети, Вт . 
Габариты, мм . 
Масса, кг . 
Цена - 360 руб. 

шумопониже

-50 
40 

420 Х 255 х 110 
6,5 
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КАТУШКА . u 

СКQЛЬЦЕВОИ 
v 

МАГНИТНОИ 
v 

ЛЕНТОИ 

В практике профессионаJlЫЮГО и 
JlюбитеJlЬСКОГО ИСIIОJII,зования 
аппаратуры магнитной занпси 

звука нередко возникает необходимость 

в многократном периодическом воспро

изведении фонограммы ~ текстовой, 

музыкаJlЬНОЙ, шумовой и т. д. Такое 
периодическое повторение фонограммы 

широко применяют в учебных [(eJ15IX 

(например, при изучении азбуки Морзе, 
иностранных языков), в информацион
ной техннке (воспроизведение звуковых 
объявлений, звуковое сопровождение 
экскурсий в музеях). Например, только 
в ленинградском Государственном му
зее Великой Октябрьской социаJ1Истнче
ской революции в экспозиционных за
лах смонтировано 15 автоматических 
звуковых информаторов, явл яюшихся 
дополнительным техническим средством 

пропаганды. 

В радиотехнических ШКОJlах 
ДОСААФ, которые I-ОТОВЯТ будущих 
воииов-специалистов, широко исполь

зуют комплексы аппаратуры дJ1Я обуче

ния радистов и радиотелеграф истов. 

Чтобы условия работы оператора были 
приближены к боевым, в такой комплекс 
вводят установкн, воспронзводящие ре

аJIЬНУЮ световую и звуковую обстанов
ку «боя». Например, одним из оптимаJIЬ
ных варнантов устройства озвучивания 
радиокласса может служить подобный 
информатор. Кроме того, он удобен и в 
качестве источника эфирных помех в 

учебном телеграфном или телефонном 
канале. 

Информатор, как правило, состоит из 
магнитофона, чаще всего бытового, на 
который установлена специаЛЫIaЯ ка
тушка с магнитной лентой, склеенной в 

кольцо. В журнале «Радио» уже были 
опубликованы описания конкретных 

конструкций подобны х устройств 
(Ю. Зюзин, Е. Петров «Кассета с коль
цевой лентой». -- «Радио», 1964, ,N'Q 6, 
С. 49; Ю. Лебедев «Кассета для беско
нечной ленты». --- «Радио», 1969, ,N'Q 2, 
с. 27). Однако эти устройства l'.~ОЖIIЫ 
по конструкции И трудоемки в изготов

лении. Так, например, кассета, предла

гаемая Ю. Лебедевым, содержит более 
70 детаJlей, требующих ДJIЯ изготовле
ния слесарной и токарной работ. 

• РАДИО N2 5, 1983 г. 
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Ниже описан значитеJlЫЮ УJlРОЩ<СН
ный вариант каТУIIJКИ для кольuевой 
магнитной ленты. Эту катушку может 
изготовить даже маJlООПЫТНЫЙ радио
любите,1Ь. Вид катушки с КОJlьцевой 
лентой. устаНОВJlеНlI~Й на магнитофоне 
«Романтик-304», показзн на рис. I 2-й с. 
вкладки. Вторая вспомогательная 
катушка ,N'Q 15 ИСIнмьзуется без переде
лок. Лента вытягивается из рулона ка
тушки 1 на левом (подающем) подка
тушечнике магнитофона, проходит мимо 

магнитных головок, ведущего вала с 

прижимным роликом, огибает барабан 
приемной катушки и, обогнув направлн
ющую 2 у ее основания, наматываетсн 
снаружи на PYJlOH ленты катушки 1. На 
контактной стойке 3 укреплен упругий 
контакт, включенный в цепь системы уп
равления магнитофоном при его работе 

в автоматическом режиме. 

Сmаои- . Кмаг
IlIlImo

.. ФОНУ 

+ 

Конструкция УЗJlа катушки' показана 
на рис. 2. Основанием УЗJlа может CJIY
жить доработанная стандартная магни
тофонная катушка ,N'Q 10 нз пласт
массы. У катушки спиливают одну щеку 
(см. поз. 1). Диаметр цилиндричеСI(()
го выступа катушки должен быть около 
35 мм. 

• КОНСТРУКЦ'ИЯ каТУШКII с кольцев()\i 
лентой разработаuн автором статьи сов
местно с В. Петровым. 

Далее нужно изготовить два КОЛЫ(<I 

2 н Э. Проще всего их отре:;а'IЪ от двух 
карБОJIIIТОВЫХ гильз подвесных элекгро

патронов (можно нсисправных) ДJIЯ ос
ветительных ламп. От гильз отре~·НlЮТ 
верхний раструб по нижней красной 
линии (см. рисунок). У одного из колсц 
ДОПО.1lНительно СIIНJIИI!<IЮТ верхний по 
рисунку край раструба (поз. :3). Затем 
эти два КОJlы(а складывают вместе 

раструбами наружу и СКJlеивдют 3110К
сидным клеем нли БФ-2. ПОС.JIе IJЫСЫ
ханин излишки клея с наружной (:ТО
роны flOлучившеЙс.я насадки ОСТОРОЖНО 
удаJlНЮТ, старансь не повредить блес
тящей ее поверхности. 

Внутренний диаметр насадки должен 
быть блнзок К 35 мм. Если он ОК3-
заден несколько меньше, его следует 

увеличить (распилив отверстие IНIПIIJIЬ

ннком) так, чтобы насадка IIЛОТlЮ на
AeBaJlaCI, нз выступ основания 1. При 
этом нужно проследить за тем, чтобы 

радиалыюе и осевое биение наружной 
(рабочей) поверхности насадки было 
возможно меньшим. В найденном IlОЛО
жении насадку фиксируют KJleeM. Внеш
ний вид узла катушки в сборе показан 
на рис. Э. 

На катушку наматывают без натя
жения отреЗ0К магнитной ленты нуж
ной длииы с запщ:цнной фонограммой, 
осторожно вытнгивают из рулона внут

ренний коиец ленты и склеивают ее кон
lIЫ в КОJlЬЦО. Склеивать ленту лучше 
всего клейкой лентой КЛТ. При СКО
РОСТ/I движения левт 9,5 СМ/С длина ее 
в кольщ' не ДОJlжна превышап, 30 м, 
иначе работа узла Г'4I)жет стать lIе-

. устойчивой: лента будет соскам,зыва'IЪ 
с насадки, запутываться, ухудшите>! 

равномерность ее движения в зове вос

производящей магнитной ГОJlОВКИ. Вид 
каТУВJКИ с Jlентой изображен Н<1 рис. 4 
вкладки. 

Направляющую 2 (РIIС. 5 ВКJlадки) 
сгибают из жесткой проволокн Дflамет
ром 3 .. .4 мм из немагинтного металла 
меди, латуни, нержав('ющей стали. ЕСJ/И 
направляющую изготовить нз обычной 

уг ле~){)дистой стали, то через КОРОТ
кое время она намагниТlIТ('Я и запись 

будет испорчена. НаllраВJIЯЮЩУЮ кре
пят винтом к панеЛII магнитофона. 
Контактная стойка (рис. 6 ВКJlадки) 

предстаВJlяет собой основание 1, выто
ченное из текстолита, I'стинакса, эбони

та или Jtpyroi'1 пластмассы. В боковом 
отверстии основаиия винтом 2 фиксиро
вана проволочная контактнан пружи, 

на 3. ГJРУЖИН<1 с незнаЧIIП~JIЫIЫМ уси
лием прижата к лентонаправляющей 

стойке магнитофона. Этот узел слу
жит д.ля автоматической остановки лен

топротяжного механизма магиитофона 

посл(' однократного воспроизведеllШI 

записи. Для работы узла на магнит
ной ленте в конце фонограммы про
реза ют неБОЛЫ.IJое отверстие. 

МаГНIIТОфон питается от ceTeBol·'o ВЫ-
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носного блока БП 12/5, в который вне
сены необходимые измеиения. Функ
циональная схема переделанного блока 
изображена на рисунке в тексте. К вы
ходу выпрямителя подключено реле КI 
с добавочным резистором R 1. Коитак
ты Кl.1 реле ВКJlючены параллельно 
контактам пусковой кнопки S 1. Конден
сатор С 1 уменьшает искрение между 
коитактами реле и кнопки. Символом 
S2 на схеме обозначена пара кон
тактов, одним из которых является пру

жина, укрепленная на контактной стой
ке (см. рис. б на вкладке), а вторым
направляющая колонка магнитофона. 

В исходном состоянии лента отделяет 
контактную пружину от КОJlОНКИ - кон

такты S2 разомкнуты. При нажатии на 
кнопку «Пуск:. срабатывает реJlе КI и 
самоблокируется контактами К 1.1. 
К магнитофону поступает напряжение 
питания, и он, постоянно включенный 
flа режим «Воспроизведение:., начинает 
работу (если по каКИМ-Jlибо ПРIlЧИ
нам нежеJlательно постоянное пребыва

ние магнитофона в режиме «Воспроиз
ведение:., необходимо модифицировать 
схему его коммутации так, чтобы он 
автоматически включался на этот ре

жим при нажатии на кнопку «Пуск»). 
По окончании звучания фонограммы 

через отверстие в магнитной ленте за
мкнутся контакты S2, реле КI отпустит 
якорь и контакты' К 1.1 обестuчат -блок 
питания. Однако магнитофон вследст~ 
вие инерцин лентопротяжного механи:;~ 

ма протянет магнитную ленту так, что 

контакты S2 снова разомкнутся - си
стема возвращается в исходное состоя· 

ние и готова к очередной команде 
«Пуск». 

Реле КI - РЭС-9, паспорт РС4.524. 
200 (или РС4. 524.201, РС4.524.209, 
РС4.524.213). Оно смонтировано в БJlО
ке питания, как и конденсатор С 1 и 
резистор R 1. Реле надо выбрать таким, 
чтобы оно надежно срабатывало даже 
при мннимально допустимом напрнже

ННII сети. 

Если описанную систему преДПОJlага
ется ИСПОJlьзовать для воспроизведения 

речевой фонограммы, магнитофон cJle
дует установить на скорость протяж

ки магнитной ленты 4,7 см/с, при музы
кальнойфонограмме Jlучше перейти на 
скорость 9,5 см/с. Ленту Jlучше всего 
нспользовать типа A3601-ББ. Она 
сравнительно мало подвержена элект

ризации, имеет гладкую поверхность. 

Если в процессе ЭКСПJlуатации увеличи
лось натяженне JleHTbl и ухудшилась 

равномерность протяжки, рекоменду

ется пропустить ее между двух фетро

вых накладок, оБИJlЬНО посыпанных тон
кой графитовой ПЫJlЬЮ. 

Л. КАСТАЛЬСКИIiI 

г. Ленинград 
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РЕМОНТ ЦВЕТНЫХ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
СИСТЕМА ПИТАНИЯ 
С

истема питания модульных теле
внзоров - УПИМЦТ-бl-II, схе
ма которой пока за на на рисунке, 

отличается от описанного ранее источ

ника в статье С. Ельяшкевича «Источ
ник питания» (<<Радио», J 980, Ne 1 О, 
с. 30). 

Так, в блоке БТ-11 применен транс
форматор ТС-250-2М, рассчитанный на 
подключение к ЭJlектрической сети TOJlb
ко напряжением 220 В. Блок питания 
БП-15 ОТJlичается от применявшихея 
б.~оков 5П-11 и БП-13 тем, что МОДУJlЬ 
блокировки МБ-1 вкл ючен в минусовую 
цепь диодного моста VDIO- VDI3 ис
точника напряжения 250 В, а не в ПJlЮ
совую. Кроме того, заменены также не
которые транзисторы и дноды. 

Конструктивные ОТJlИЧИЯ блока БП-15 
сводятся к тому, что на п('чатную ПJlа

ту БJlока перенесены выпрямительный 
мост и стабилизаторы напряжения 12 и 
15 В, которые ранее наХОДИJlИСЬ в двух 
съемных модулях MC-J2-J и MC-J5-J. 

БJlОКИ питания БП-11, БП-13 и БП-15 
взаимозаменяемы. Так как позиционные 
обозначения элементов в БJlоке БП-15 
изменены, то далее будут указаны обо
значення для этого БJlока, а в скобках
для блоков БП-II и БП-13. 

Рассмотрим характерные неисправно
стн телевизора, связанные с выходом 

из строя системы питания. 

Часто при ВКJlючении теJlевизора пе

регорают сетевые предохранители. Де
фект может быть вызван неисправно

стями в блоке трансформатора, блоке 
питания или устройстве размагничива
ния кинескопа. Для определения не
исправного блока необходимо расчле
нить разъемы Х2, Х4 и Х3 в блоке 
трансформатора, заменить предохрани

тели и вновь включить телевизор. 

Повторное перегорание предохраните
лей указывает либо на возможный про
бой конденсаторов С l' и С2, шунтирую
щих обмотки трансформатора, либо на 

наличие короткозамкнутых витков в его 

обмотках. Каждый конденсатор прове
ряют омметром, отпаяв один из его вы

водов. Для проверки трансформатора 
в цепь первичной обмотки (вместо од
ного из сетевых предохранителей FU 1 

Продол>/<ение. Начало см. в «Радио:., 
1982, ,N'~ 9--12; 1983. ,N'g 1-3. 

иди FU2) включают амперметр пере
менного тока на 2 ... 3 А. При на
личии короткозамнутых витков показа

ния прибора будут преВЫlllать 260 мА 
в режиме холостого хода, т. е. при 

расчдененных разъемах Х2, Х4 и Х3. 

При исправном блоке трансформа
тора поочередное включение соеди

нителей позволяет установить неисправ
ный блок. 

Неисправность устройства размагни
чивания обычно возникает из-за замы
кания на экран петли размагничива

ния. Для устранения замыкания часто 
бывает достаточно немного изменить 
положение петли. 

Перегораllие сетевых предохраните
лей может. наблюдаться также при 
пробое одного из диодов VDIO-VDI3 
(УО5-УО8) в блоке питания или за
мыкания в монтаже. 

После замены перегоревших сетевых 
предохранителей, проверки элементов и 
монтажа в блоках системы питания мо
жет оказаться, что наl2ушения не об
наружены и при новом включении те

левизор начнет работать. В этом слу
чае необходимо обратить внимание на 
то, когда появятся звуковое сопровож

дение и высо!<ое напряжение (по непро
должительному потрескиванию) после 

включения телевизора. В исправном те
левизоре они должны появиться через 

0,5 ... 1,5 с. В указанном же случае 
звуковое сопровождение и высокое на

пряжение будут ПОЯВЛЯТIiСЯ сразу после 
включения без задержкн. Это свиде
тельствует о неисправности модуля бло

кировки. Наиболее вероятной причи
ной отказа может быть неисправный 
конденсатор Сl модуля (плохой контакт 
выводов с обкладками внутри конден

сатора). Покачав конденсатор, можно 
добиться правильной работы модуля, 
однако через некоторое время дефект 

повторится. Поэтому конденсатор сле
дует заменить. Причинами ненсправ
ности может быть также пробой три
нистора УТ4 или дефект транзисторов 
УТ2 и VТб. 

Неисправность модуля блокировки 
помимо перегорания предохранителей 
прнводит иногда к срабатыванию эле

мента термозащнты. Он выполнен в ви
де проводника, сжимающего пружину 

и припаянного легкоплавким припоем 

к одному из выводов резистора R20 
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(R7). Элемент служит для защиты те
леВl!зора от возгорания в тех случаях, 

когда при перегрузке модуль блоки
ровки не отключает источник напряже

ния 250 В и предохранители не пере
горают, например, из-за того, ч1'О они 

установлены на больший ток или вовсе 
замкнуты. При зтом из-за чрезмерного 
тока нагрузки резистор R20 (R7) нагре
вается, припой расплавляется и провод
ник IЮД действием пружины отходит, 

размыкая цепь. Обнаружив, что пре
дохранители целы и что изображение 
и звук отсутствуют из-за разрыва це

пи 25() В в результате отпайки провод
ника, следует, прежде всего. отремон

тировать модуль блокировки. Затем 
снова припаяв проводник к выводу ре

зистора R20 (R7) оставшимся на нем 
легкоплавким припоем, включить теле

визор. Если после включения начнет 

срабатывать устройство защиты от пе
регрузки, то необходимо отремонтиро
вать блок разверток по .рассмотрен

ной ранее методике. 

При включении телевизора иногда 
переroрает предохранитель FU3 в блоке 
трансформатора. Для уточнения причи
ны неисправности следует расчленить 

разъем Х3 в блоке питания. Если 
предохраннтели ПРОДОJlжают сгорать, 

1'0 необходимо проверить диоды УО \0-
УО 13 (УО5-УО8) и конденсаторы С8, 
С9, CJO, (С5.1-С5.4, С3.\, С3.3). 

Если после расч.~енения разъема пе

регорание предохранителей прекратит
ся, то причина неисправности заклю

чается в чрезмерном потреБJ.ении тока 
строчной разверткой при одновремен
ном выходе из строя модуля блоки
ровки. Очевидно, что следует сначала 
отремонтировать модуль блокиров!(и. а 

после устранить неисправцость в блоке I ~ I 
разверток. (.~) 
При перегорании предохранителя ~~ 

FU2 блока трансформатора может быть . 
неисправен один или два диода из 

VDI-VD4, большая yrечка или замы
каиие в одной из секцнй коиден
сатора С \ (С2) блока питания или 
замыкание плюсовой цепи выпрямителя 
на шасси (общий провод) . Предохраии-
тель FU4 в блоке трансформатора 
перегорает чаще всего из-за пробоя 
диода УО7 (УО9) или конденсатора 
С5(С4) в блоке питания. 

Возможен случай, когда после вклю
чения телевизора загорается одна из 

ИНДИК<1ТОРНЫХ ламп блока СВП-4-\, ни
какого звука (даже шума) . не слыш
но, причем программы не переключают

ся. Наиболее вероятной причиной этого 
может быть отсутствие переменного 
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напряжения lIа мосте У[) 1- У/)4 блока 
питания. Дефект обычно связан с обры
вом аепи от обмоток трансформато
ра через мост до резистора R 1 (R2) 
блока питаllИЯ из-за нарушения пайки 
выводов сетевого трансформатора или 

контактов предохранителя IC-l.J2 с его 
держателем, контакта в разъеме Х2, 
пайки перемычек, соединяющих диоды 
V/)I, V/)З с ПJlатой, а также нз-за 
трещины в печатных проводниках (ве

роятнее всего около контакта 6 или 7 
разъема Х2). 

Иногда ПОСJlе включения теJlевизора 
загорается одна из индикаторных Jlамп 

БJlOка СВП-4-1, программы не перек.~ю
чаются, но CJlышен шум. Неисправность 
обычно связана с коротким замыка
нием выхода ИСТОЧНlIка напряжения 

12 В на общий провод. ДJlЯ опре
деJlения неисправности необходимо к 

выходу стаБИJlизатора напряжения 12 В 
ПОДКJIЮЧ ить BOJlbTMeTp и, поочередно 

разъединяя разъемы БJlока питания и 
вынимая МОДУJlИ, которые питаются от 

этого источника, УТОЧН!JТь место замы

кания. Как правило, оно находится в 

одном из МОДУJlей БОС 

Нередко, когда нет авета, изображе
ние бывает СJlабоконтрастное, негатив

ное и на нем видны светлые HaКJIOH

ные линнн обратного хода Jlучей, при
чем звуковое сопровождение нормаm,

ное. При измерении на выходе стаБИJlН
затора напряжение будет не 12, а око
JlO 7,5 В. Сложностt, отыскания де
фекта заКJlючается в во:!можности его 
самоустранения, например, из-за каса

ния щупом прибора какой -либо точки 
стабилизатора в процессе проверки. В 
телевизоре с БJlОКОМ БП-15, даже еCJlИ 
неисправность ПОЯВJlяется непериоди

чески. необходимо заменить транзистор 
УТ2. В БJlOке БП-1З (БП-11), как пра
ВИJlО, неисправен транзистор УТ2 в мо
ДУJlе МС-12, еCJIИ на нем установлен 
транзистор КТ502В. ЕCJJИ же в модуле 
размещены транзисторы серии КТ816 
(VTI) и П402 (УТ2), то неиспра
вен один из них, обычно тот, напря

женне между базой и эмиттером ко
торого отрицательное, открывающее, а 

транзистор при этом закрыт. Часто при 
умеllьшенни -напряжения на выходе 

стаБИJlизатора 12 В начинает срабаты
вать устройство защиты. 

Если в работающем теJlеВl1Эоре на 
некоторое время пропадает растр, 

но устройство защиты не срабатыва

('Т, а в динамических ГOJlOвках при 

,!'Ом СJlышен шум и индикаторные 

Jlампы БJlока СВП-4-1 перестают све
тнться, то неисправность связана с на

рушением в аепи питания модуля бло
кировки или в самом модуле. При от
сутствии напряжения 12 В пита
ния МОДУJlЯ блокировки причиной не
исправности может быть' диод УО7 
(УО9) БJJOка питания, плохой контакт 
предохранителя fTJ4 в держатеJlе БJlока 
трансформатора, ПJlохая пайка выводов 
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обмотки сетевого трансформатора. ECJII1 
напряжение между контактами 3 и 4 в 
модуле блокировки значитеJlЬНО М('Нl,ше 

6,2 В. то неисправен чаще всего тран
ЗIIСТОР УТ 1 МОДУJlИ. Однако такой же 
щ'фект возникает и из-за неисправ
ности диода У/)3 МОДУJlЯ. В этом CJlY
чае при замыкании накоротко выводов 

диода неисправность устраняется, а при 

размыкании BHOBI. IIOЯВJlяется. К появ
Jlению подобного дефекта, который 
ПРОИВJIяется иепериодически, приводит 

и неисправность конденсатора С2 в мо
дуле БJlОКИРОВКИ. При I1Эмерении напря
жений в модуле блокировки необхо
димо соБJlюдаТI, осторожность, так как 
его детали находятся rю отношению к 

общему проводу под напряженнем 

250 В. 
Бывают СJlучаи, когда воспроизводит

ся тихий звук. При попытке уве
Jlичить его громкость регулятором звук 

становитс!! прерывнсты м. Обыч но про
верка напряжения 15 В на выходе 
стаБИJIизатора показывает, что оно упа

ло дО 6 ... 7 В и изменяется в такт 
со звуковым сопровождением. Дефект 

может ПРОЯВJIЯТЬСЯ нtmериодически 

и даже самоустраняться при касании 

щупом ПРllбора ЭJlементов стабилиза
тора. В БJlоках БП-15 неисправен в 
э;~:м случае, как правило, транзистор 

V I~. В блоках БП-I;~, где в модуле 
"'\.(~:,15-1 установлен транзистор КТ502В 
(У 12), неисправен этот транзистор. В 
МОДУJlе MC-15-1, где траюистор УТ1 
серии КТ816, а УТ2 ГТ402, не· 
исправен один из них. 

ЕCJlИ н<'т звука, а изображение есть 
и отсутствует напряжение 15 В на вы
ходе стабилизатора, то, как правило, 
причина нарушения -- пробой микро
схемы в модуле УНЧ --- УМI-З. Так 
как пробой возникает иногда из-за по
вышения напряжения на выходе стаби
лизатора до 20 В, то отыскание неис
правности следует начать с измерения 

этого напряжения при вынутом МОДУJlе 

YMI·3. При значении 15 В этого напря
жения неисправен ТОJlЬКО МОДУJlЬ 

У MI-3. ЕСJlИ же напряжение ВОЗРОCJlо 
до 20 В, то наряду с модулем У М 1-3 
ремонту ПОДJlежит и стаБИJlизатор, в 

хотя письмо и НЕ ОПУБЛИКОВАНО 

В январе текущего года редакция 
fЮJlучила письмо и3 1'. Же.qтые Воды 
Днепропетровской области от Н. И. Радько, 
руководителн радиокружка при школе N2 3 
им- Н. Островского. Он сообщил, что 
радиокружок в течение двух лет не может 

приобрести аппаратуру для школьной 
радиостанции. Помещ\~ш!е ДJlЯ нее выде
лено, шефы школы обещали подыскать 

!! нетруктора для обучения ребят работе 
на телеграфном ключе. остановка только 
за аппаратурой. 

Н. И. Радько обращался за помощью 
ВО МНОПlt~ орrаНИ3aJ~ИИ, в ТОМ числе 

и в Днепровский обком ДОСААФ, но. 

котором, возможно, произошел 

транзистора УТ4 (УТ1 в 
MC-15-1) или УТ5 (УТ2 в 
МС-15-1). 

пробой 
модуле 

МОДУJlе 

Иногда прием возможен TOJlbKO в под
диапазоне 111. Неисправность обычно 
связана с отсутствием напряжения 

-12 В в блоке питания из-за выхода 
113 строя диода У/)8 (VDIO). 
Возможен дефект, при котором экран 

не свеТIIТСЯ, а звук и высокое напря

жение есть. При внешнем осмотре 
часто обнаруживается, что отсутствует 
свечение подогреватеJlей кинескопа. 
Причиной дефекта может быть ПJlО
хой контакт в разъеме Х3 блока 
трансформатора, ПJlохая пайка выво
дов, идущих от обмотки HaKaJla се

тевого трансформатора. 

Перегорание предохранительной пе
ремычки в цепи HaKaJla кинескопа, рас
ПОJlоженной между контактами 6 и 7 
разъема Х5 БJlока трансформатора, 
свидетельствует о замыкании подогре

вателя одного из катодов кинескопа. 

Нередко возникает нарушение чисто

ты цвета. т. е. появляются цветные 

пятна на экране кинескопа. Цветные 
пятна необязатеJlЬНО свидетельствуют о 
неисправности устройства размагничи
вания кинескопа. ЕCJlИ терморезистор 
R 1 на fIJIате размагничивания горя
чий и внутрення!! петля размагничива
ния не оборвана (СОПРОТИВJlение между 
выводами 1 и 2 петли равно 16 Ом), 
то необходимо размагнитить кинескоп 
внешней петлей размагничивания и от
реГУJlировать чистоту одноцветных ра

стров. ЕCJlИ же по~е 4 ... 5 минут 
ПОCJIе ВКJlючени!! телевизора терморе

зистор не нагревается, то необходимо 
проверить качество паек и надежность 

контакта в разъеме Х4 БJlока транс
форматора, а также исправность тер
морезистора. Сопротивление каждой 
ПОJlОВИНЫ холодного терморезистора 

должно быть около 30 Ом. 

С. ЕЛЬЯWКЕВИЧ. 
А.. МОСОЛОВ. 

А.. ПЕСКИН. Д. ФИЛЛЕР 

г. Москва 

безреЗУJlьтатно. К тому времени из 20 уче
ников, записавшихся в кружок, остаJlОСЬ 

всего четверо. 

Редакция направила письма Н. И. Радь
ко в Днепропетровский обком ДОСААФ. 
Как сообщил за меститеJI ь председателя 
обкома ДОСААФ по спортму Е. И. МОН
сович, В настоящее время Желтоводской 
школе N2 3 ИМ. Н. Островского вы
де.1.ена одна ШКОJlьная радностанция. 

Спрашивается, неужели для решения 
31'01'0 вопроса непременно требовзлось 
вмешатеJlЬСТВО редации? Ведь проиви ра
ботники обкома ДОСААФ БОJlьше внима
ния к нуждам радиолюбителей, радиостан
ция ш КОЛbl N2 3 давно работала бbl 
в эфире. 

РАДИО N2 5, 1983 г .• 



ОПЕРЕЖАЯ СВОЕ ВРЕМЯ 
к 80·ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ О. В. ЛОСЕВА 

10 мая 1983 года исполняется 80 лет 
со дня рождения видного советского 

исследователя Олега Владимировича 
Лосева - одного из основоположни
ков полупроводниковой электроники, 

пионера практического использования 

полупроводников в радиотехнике. 

А начинал он свой путь в науку в 
Твери (ныне г. Калинин) с увлечения 
физикой, с радиолюбительства, тогда 
вщ;ьма и весьма редкого хобби. В ту 
пору на окраине города работала воен
ная приеМН/lЯ Р/lдиостанция . Она как 
М/lГНИТ притягивала к себе неуемного , 
жадного до знаний мальчишку. Здесь 
он познакомился с профессором 

В . К. Лебединским и М. А . Бонч
Бруевичем, которые отметили и оцени

ли одаренность и серьезность увле

чений юноши . Их поражала его до

гадливость, совсем не детская логич

ность, упорство, фанатичная предан

ность физике. И учителя не ошиб
лись в ученике. 

После образования Нижегородской 
радиолаборатории В. К . Лебединский 
привлек к р'аботе в ней Олега Вла
димировича. Вскоре его исследования 
с кристаллическими детекторами по

лучили мировую известность. 

В начале двадцатых годов, в эпоху 

расцвета кристаллических детекторов, 

20-летний сотрудник Нижегородской 
радиолаборатории Олег Лосев, экспе
риментируя с выпрямляющим контак

том, обнаружил слабое свечение, поз
же названное «свечением Лосева». Но 

еще до этого основным направлением 

его работ стало изучение открытого 
им явления усиления электрических ко

лебаний кристаллическим детектором . 
Это явление было положено в основу 
работы знаменитого лосевского радио
приеМНИК/I «кристадина», явившегося, 

по существу, прообразом транзистор
ных приемников . Правда, в дальней

шем интерес к этим работам Лосева 
со стороны инженеров, конструировав

ших аппаратуру, ослаб. Объяснялось 
это тем , что лампы, казалось, навсегда 

вытеснили кристалл. 

О. В . Лосев исследовал различные 

условия работы детектора, изучал 
действие генерирующей точки, подби
рал наиболее эффективные п.ары полу
проводник - металл , выяснял физиче

скую сущность активных точек полу

проводниковой структуры. На фоне 

всех этих работ Лосев и зафиксировал 
побочное явление - слабое свечение 
контакта. 

Молодой исследователь не отмел 

увиденное явление, как случайную по

меху. Напротив, он обратил на него 
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самое пристальное внимание. Свечение 
многократно изучалось на различных 

материалах, в разных температурных 

условиях и электрических режимах, 

рассматривалось под микроскопом. 

Лосеву становилось все более оче
видным, что открыт новый .физическиЙ 

эффект, но в то время он еще был 
далек от понимания физической сущ

ности явления. 

Существовало несколько версий по 

поводу физических причин открытого 

Лосевым свечения . Одну из НИХ 
он сам формулирует так: «Вероятнее 
всего, кристалл светится от электрон

ной бомбардировки аналогично свече
нию различных минералов в круксо

вых трубках». Позже, проверяя это 
объяснение, О. В. Лосев помещает 
различные кристаллы в катоДо-люми

несцентную трубку и при облучении 
их сравнивает спектры и силу излу

чаемого света с аналогичными харак

теристиками детекторного свечения . 

Обнаруживается значительное сход

ство, но вопрос о четком понимании 

физики явления, по словам Лосева, 
ОСТ/lется открытым . 

В 1926 году Лосев проводит глубокое 
и детальное изучение светящегося кар

борундового детектора . В научном 
радиотехническом журнале того вре

мени «ТиТбп» (<<Телеграфия и Телефо
~ия без провоДов») появляется боль
шая статья, в которой он пишет: «Мож

НО различать два вида свечения ... све
чение 1 - зеленовато-голубая, яркая 
маленькая точка и свечение 11, когда 
ярко флуоресцирует значительная по-

верхность кристалла». Только через не

сколько десятилетий выяснится, что 
электролюминесценция в полупровод

нике может быть обусловлена либо 
интенсивной рекомбинацией носителей 
тока на активных центрах, либо ин
жекцией через р-п переход и после

дующей рекомбинацией электронов и 
дырок, вследствие которой наружу вы

брасываются кванты световой энергии. 
В этой же работе, экспеРИМj!НТИ

руя с различными сортами КРИСТ/lЛ

лов и разными по материалу KOI1T/lKT- . 
ными проволочками (сталь, никелин, 

тантал, серебро), О. В . Лосев делает 
ряд важнейших выводов : свечение 

происходит без выделения тепла, т. е. 
является «холодным»; инерция возник

новения и затухания свечения чрезвь~ 

чайно мала (существующие измери
тельные приборы не имеют достаточ
ного быстродействия, чтобы зарегист
рировать время включения и вь!клю

чения), т . е. свечение практически 
безынерционно. Теперь мы знаем : эти 
характеристики свечения, отмеченные 

Лосевым в 20-е годы, являются важ
нейшими для сегодняшних светодио

дов, индикаторов, оптронов. 

. Лосев настойчиво работает H/lA выяв
лением сущности процесса свечения . 

Одна за другой отпадают ошибочные 
версии, шаг за шагом идет накопле

ние ценных знаний. 

Исследования Лосева по электролю
мине/:ценции получили большой отклик 
и признание. Работы его были пере
печатаны в иностранных журналах. 

Значительные попытки практического 

применения открыти.я были сдел,!ны в 
США и других CTpaHa~ Сам Лосев по
лучил патент на устройство «световое 

реле» на основе эффекта свечения. 

В начале 19·29 года Нижегородская 
радиолаборатория была реОРГ/lнизова
на, многие сотрудники, в том числе 

и О. В. Лосев, переехали в Ленинград . 

Здесь Лосев про водит много инте
ресных работ, исследуя различные 
явления и характеристики полупровод

ников. Высоко ценил работы Лосева 
академик А. Ф. Иоффе, по ИНИЦИ/lтиве 

которого в 1938 году Олегу ВЛ/lДИ

мировичу была присуждена степень 
кандидат'; физико-математических на
ук без защиты диссертации. 
Началась ВеЛИК/lЯ Отечественная 

война. О. В . Лосев остался в Ленин

граде. Свою изобретательскую дея
тельность он направлял на решение 

оборонных задач, но тяжелые блокад
ные условия подорвали здоровье Оле

га Владимировича, и весной 1942 года 
его не стало. 

Работы О. В. Лосева в области полу
проводников, которыми он занимался 

на протяжении всей своей научной дея

тельности, опередили время, они отно

сились К проблемам и технике буду
щего - дошла до них очередь лишь 

через 15-20 лет. 
А. ЮWНН 
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НА КОНФЕРЕНЦИЮ 

В НАИРО&И 
Самолет Аэрофлота направляется 

из Москвы ·в столицу Кении г . Найроби . 
Мы летим туда на конфереицию Меж
дународного союза электросвязи. Ко
роткая посадка в Симферополе для 
дозаправки, и еще через два часа сни

жаемся в Каире . Транзитных пасса

жиров советских ·самолетов наружу не 

выпускают. Смотрим в иллюминаторы: 
виден только раскаленный желтый 
песок пустыни, ни одной травинки . 

Здесь начинается Нубийская пустыня -
продолжение знаменитой Сахары на 
пра80М берегу Нила. Далее четырех
часовой путь лайнера проходит над 

бескрайней жутковатой гористой крас
но-желтой пустыней - наша якутская 

тайга даже зимой выглядит куда при-

8етливе·ЙI Два-три раза внизу мель

кает Нил, но его воды оживляют 
только очень узкую полоску земли 

вдоль берега, да и то · не везде. Лишь 
за 15-20 минут до посадки в аэропорту 
Найроби пустыня переходит в саванну, 
а потом появляются те самые «зеле

ные холмы Африки», о KOTOPblX писал 

Э. хэмингуэй . 
В Найроби в ноябре еще вес·на. 

Здешняя погода напоминает москов

ское лето, когда бывают частые теплые 
дожди и холодные вечера (кстати, 
слово «найроби» на языке кочевников
масаев означает «холодный»). Столица 
Кении выглядит довольно стандартно : 

многоэтажный «процветающий» центр 

и в нескольких километрах обширные 
трущобы - бидонвили. 
Страна получила независимость око

ло 20 лет· назад, однако неоколониза
торы делают все для сохранения свое

. го господства. Они используют не толь
ко военные, дипломатические, эконо-

мические методы давления, но и 

обольщение западным искусством . Хо
тя ПО официальной статистике в Ке
нии доход на душу населения почти 

вдвое выш~, чем в соседних странах, 

но делится он очень неравномерно 

между народившимся классом афри

канской национальной буржуазии и на
родом. Численность населения здесь 
быстро растет - более чем на 4% 
в год. Это мировой рекорд. Молодые 

кенийцы в возрасте до 15 лет COCHIB

ляют почти половину населения. Еже
годно 250 тыс. человек, закончивших 
учебу , не находят работы . Этот порок 
капиталистического общества обост
ряет социальные конфликты, и «витри

на капитализма» в Африке - Кения 
быстро теряет С80Й блеск. 

11 

Полномочная конференция между

народного союза электросвязи (МСЭ), 
членами которого состоят 158 стран, 
проходила осенью прошлого года в 

расположенном в центре Найроби 
Дворце конгрессов имени Джомо 
Кениаты - руководителя борьбы за 
независимость и первого президента 

Кении . В состав этого «Кениатацентра» 
входит цилиндричес~ой формы небо
скреб и стилизованный под афри
канскую хижину с остроконечной кры

шей зал заседаний, внутри похожий 
на цирк. В работе конференции, ре
шения которой определяют деятель
ность МСЭ и его организаций (МККР, 
МКРЧ и других) на ближайшие 5-6 лет, 
приняли участие делегации из 133 стран, 
в том числе делегации СССР, УССР 
и БССР. 
Одной из целей проведения КОНфе

ренции в Африке было привлечение 
общественного внимания к проблемам 
развития современных средств массо

вой информации в развивающихся 

странах. Ведь в них проживает 70% на
селения планеты, а на их долю при

кодится только 19% радиовещатель

ных и 5% телевизионных станций. Все 
эти проблемы особенно ярко прояв
ляются именно В Африке, относитель
но недавно освободившейся от коло
ниализма. 

К ЮГУ ОТ САХАРЫ 

Африка - второй по величине после 
Евразии и сравнительно малонаселен

ный континент. Здесь живет свыше 
400 млн . человек, причем более поло
вины ИЗ них до сих пор неграмотны. 

Правда, в настоящее время почти 

70 млн. африканцев где-нибудь да учат
ся, однако общий рост населения зна
чительно опережает TeN\nbI ЛИК8идации 
неграмотности. Положение осложняет
ся еще и тем, что почти каждая из 

более чем 50 стран Африки представ
ляет собой многонациональное, много
племенное и многоязычное государ

ство. Все это определяет особо . важ
ную роль радиовещания и телевидения 

в экономическом, социальном и куль

турном раЗ8ИТИИ стран Африки . 
Государства, расположенные в Се

верной Африке, находятся в более BЫ~ 
годном положении. Они богаче и бли
же к индус~риальной Европе. Часть 
же Африки, простирающаяся, как пи
шут географЫ, «к югу ОТ Сахары», 
имеет, пожалуй, наименее развитую 

сеть радиовещания и телевидения в 

мире. (Исключение составляют лишь 

Эдесь npOXOAMn. ICОНфереИЦI1В; Г. Н.Аро· 
611 - стоnмц. Кеннм. 

ЮАР, а также ~ения и Зимбабве, в 
которые Англия еще в колониальные 
времена вклаДЫ8ала большие капита
лы). По сведениям ЮНЕСКО 26 стран 
мира пока еще не имеют С80его нацио

нального телевидения. 19 из них на
ходятся в Африке и практически все -
«к югу от Сахары». 
Карта систем связи в "фрике так же 

пестра, как и политическая карта кон

тинента . Здесь практически есть все ви

ды современных линий связи - радио
релейные, кабельные, тропосферны� • . 
Однако почти все действующие сети 

носят локальный характер. Соедини
тельные линии между ними пока толь

ко проеkтируются. Причина тому - на
следие колониализма и политика нео

колониализма: соседние африканские 

страны довольно часто вынуждены свя

зы�атьсяя между собой по телефону 
через Лондон или другие европейские 

столицы и обмениваться телевизионны
ми новостями через посредство евро

пейских или американских телевизион

ных агентств . 

В этом отношении в несколько луч

шем положении ока~ались страны За
падной Африки, создавшие свою ор

ганизацию по координации раэвития 

систем связи . Аналогичная же попытка 

в Восточной Африке потерпела неуда
чу: соглашение по совместному разви

тию систем связи между Кенией, Тан
занией и Угандой в 1977 году было 
анну лировано. 

Все страны Африки про являют боль
шой интерес к космическим системам 

связи: 39 стран уже имеют земные 
'станции международной космической 
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системы .Интелсат», и еще 4 страны 
строят таlCие же станции. При геогра
фиче~ких условиях этого континента 
преИl!\ущества спутниковых систем свя

зи здее.. настол"ко значител"н"" что 

некотор .. ,е африканские стран .. " не

смотря на экономические трудности, 

планируют в ближайшие годы как 
долгосрочную аренду каналов, так и 

создание собственн",х систем космиче
ской связи. Некотор .. ,е стран .. , Африки 
ПРО"ВЛЯlOт интерес к международной 
системе св"зи «Интерспутнию), которая 
испол .. эует советские спутники св"зи. 

В Алжире уже действует первая в Аф

рике земная станция этой систем .. ,. 
Телевизионное вещание в Африке 

имеетс" в 37 странах. В подавляющем 
бол"шинстве из них оно появилос .. 
тол"ко в 70-е год .. ,. Телевизионн .. ,е 
сети развит'" по уже изложенн"'м 

причинам очен" неравномерно: в круп

н",х странах - Алжире, Нигерии, Ма
рокко, Египте, ЮАР - десятки те
левизионнь'х станций и сотни Т"IC"ч 
телевизоров; в мал",х, как правило, 

картина обратная. Например, на остро
-вах Зеllеного M"lCa имеетс" пока тол"
ко один маломощный частный теле
пере,цатчиlC, единственным источником 

программ для которого является кас

сеТН"IЙ lIидеомагнитофОН. 
Во всех странах Африки в насто"щее 

время прин"Т стандарт разложения в 

625 строк при 50 полях в секунду; 
цветные телепрограммы передаются в 

23 странах, причем в 12 из них ис
пол .. зуется система СЕКАМ, а в 11 -
ПАЛ. 
Радиовещание приобрело здес" мас

СОВ"IЙ характер. В бол"шинстве стран 
дешеВ"IЙ средневолновый радиопри
емник ест" почти в каждой сем"е. 
А вот телевидение пока еще "вляется 
привилегией зажиточного класса; на 

100 житеllей в среднем приходится 
3,5 телевизора. В ряде стран парк те
левизоров составл"ет всего несколько 

сот штук. 

Вместе с тем телевидение в Африке 
развиваетс" очен" б",стро. Для коорди
нации деятел"ности и обмена телепро
граммами создан Союз национал"ных 
телерадиоорганизаций Африки - "Па
нафтел», в котор",й в настоящее вре

м" входят более 30 стран. Пllанируется 
объединит" в этом союзе практически 
все африканские теllевизионн .. ,е кампа
нии - спутниковые системы связи со

здали для этого техническую возмож

ност". Однако неоколониаIlИСТ"', и 
прежде всего США, стрем"тс" на
правит .. развитие этой и ей подобных 
международн",х организаций не в сто

рону сближения народов, а к укрепле
нию cliloero господства. Объем аме
риканской TellenpOnaraHA'" составляет 
ежегодно 200-250 тыс. часов. Это 
программы, записанные на видеОllенте, 

кинопленке, и прям",е траНСIlЯЦИИ че

рез спутники связи, которые более чем 
160-ю посредническими и подставн",ми 
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фирмами продаются по дешевке, да

рятся, наВЯЗ"lваютс" телеорганмзациям 

развивающихся стран, в том числе и 

африканским. 

Если говорить о телевидении в Ке
нии, то оно здесь "вляется наиболее 
развит",м по сравнению с другими 

странами «к югу от Сахары». Работают 
два телецентра: в Найроби и во втором 
по величине городе - Момбаса (порт 
на побережье Индийского океана). Они 
соединены между собой радиореllей
ной линией и довольно активно обме
ниваются программами. В стране дей
ствуют OK01l0 10 телевизионных пе
редатчиков. ПреДПОllагается строи
Tell"CTBO еще вос"ми. на развитие Telle
визионной сети в 1979-1983 гг. выде
lIено БОllее 80 млн. ДОЛllаров. 

Теllевизионное вещание в Кении ве
дется в цвете по системе ПАЛ. Цвет
ныетелевизоры очень дороги и их 

относитеllЬНО немного - OK01l0 3 ТЫС. 
при общем парке СВ"lше 40-50 тыс. 
(черно-беIlЫЙ телевизор СТОИТ около 
300 долларов, цветной - более 1000, 
а средний меСЯЧН"IЙ оклад рабочего -
около 40 ДОllларов). 
Телевизионная программа начинает

ся обычно в 14 часов и завершается 
в 23-23.30 по местному времени, в 
субботу и воскресен"е она увеличи
вается на 2-4 часа. Т ellenporpaMMb' 
в Кении заПОllнены американскими 

многосерийн",ми теllефильмами. Зна
чительна" их часть в розовых тонах 

повествует о жизни американских нег

ров. ЦеllЬ этого усиленного «культур
ного» проникновения - популяриза

ци" «западного образа жизни», пропа
ганда антикоммунизма и антисове

тизма. 

Пропагандистское наступление Запа
да в АфРlo1ке встречает организован

ное сопротивление прогреССИВН"IХ сил 

континента. Осенью 1982 года состо,,
lIась встреча Специал"ной контрольной 
групп", международной конференции 
ЮНЕСКО по политике в области ком
муникаций в Африке (АФРИКОМ), 
на которой была подчеркнута важност" 
УСИllени" бор "бы против информа
ционно-идеологической агрессии им

периализма в интересах здорового 

СОЦlo1аll .. но-экономического развитlo1" 

молод",х государств. 

Во многих странах Африки теле
ВIo1ЗIo1ОНН"lе организации успешно про

TIo1BOCTO"T Io1мпеРlo1аЛИСТlo1ческой пропа
гандlo1СТСКОЙ экспансlo1И, BIo1A"T свою 

главную цель в содействlo1lо1 укрепле
нию независимости своих стран, разви

тию народного образованlo1" и эко
номики. В таком направлении дейст
вуют телевизионные организации в 

странах социалистической ориента

ции ЭфIo10ПИИ, Анголе, Мозам
бике и др. 
Несколько слов о развитии телеви

дени" в этих странах. В Эфиопии ОнО 
по"вилось в 1964 году. В насто"щее 
врем" вещание осуществл"ется в цвете 

по системе СЕКАМ. Телепередачи 
ведутся ежедневно с 19 часов до 23.00, 
а в выходные дни начинаются на час 

ран"ше. Парк телевизионных прием ни
ков насчитывает 40 тыс. штук. В основ
ном телевизор'" наход"тс" у !lаселения 

АДДlo1с-Абебы и ее окрестностей. Сей
час строитс" сет" раДlo10релейных маги
стралей, которая должна охватить еще 

сем" крупнейших городов страны. 
«Народное телевидение Анголы» ра

ботает с 1975 года. Телепередачи ве
дутся в цвете по системе ПАЛ в объе
ме около 4 часов в будни и чуть боль
ше в выходные AHIo1. Точных сведенlo1Й 
о парке телевизоров нет. Предполо
Жlo1тел"но число их составл"ет 15-
20 т",с"ч. Чтоб", сделать телевидение 
более AocTYnH"IM народу, сотни теле
визоров установлены в общественных 
местах. РазрабаТ"lваютс" планы охвата 
телевизионн",м вещанием крупнейших 

городов страны. Для обмена телепро
граммами с другими странами вблизи 
столицы построена земная станция си

стем", «Интелсат». 

Одно из самых молодых в Африке -
телевидение Мозамбика. Эксперимен
тальные передачи здесь начались в 

1979 году. Телепрограммы передаются 
в цвете по системе ПАЛ 4 раза в не
делю по 3-3,5 часа. Телевизионные 
передачи из столиц'" Мапуту прини
маются в радиусе около 75 км. В стра
не имеется 1,5-2 тыс. телевизоров, 
около 300 установлены в обществен
H"IX местах. Строится станция «Ин
телса,..). 

В программах телевидения Эфиопии, 
Анголы, Мозамбlo1ка и ряда других аф
риканских государств значительное 

место занимают кино- и телефильмы 

Советского Союза и других стран со
циалистического содружества. Госу

дарственный комитет СССР 1'10 телеви
дению и радиовещанию имеет согла

шения о сотрудничестве с телерадио

организациями более 20 стран Африки, 
в которые направл"ютс" СОВетские те

лепрограммы, записанн",е на видео

ленте и кинопленке. В свою очередь 

эти страны представл"ют свои теле

.программы для показа по советскому 

телевидению. Наши телеЗРlo1тели уже 
имели возможност" познакомитьс" с 

народн",м искусством не менее дес"ти 

стран Африки. 
Бескорыстна" помощ" Советского 

Союза и других стран социалистиче

ского содружества в развитlo1И телеви

дени", радиовещания и других средств 

массовой информации в молодых го
сударствах Африки позвол"ет им про
тивостоять неоколониалистическому 

давлению, успешно решать неотлож

ные проблемы в области культуры, 
народного образования и экономики. 

В. МАКОВЕЕВ 

г. Москва 
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П ОИСК сигналов станций, работаю
щих в стороне от частоты на

стройки У КВ трансивера. мож
но оБJlегчить, дополнив его неCJIOЖНЫМ 

панорамным индикатором (см. рису
нок). Он позволяет индицировать на
.JIИ'lие станций в полосе ± 40 кГц. 
Информа ция отображается светодиод
ным индикатором на 15 светодиодах. 
Каждый из них «КОIПРОJlирует» ПОJlО
су шириной ОКОJlО 5 кГц. При IIOЯВJlе
нии СИПlaJНI в оБЗОРгlОЙ полосе заго
рается соответствующий светодиод. По 
яркости его свечения можно грубо оце

нить СИJlУ сигнаJlа. 

Индикатор состоит 113 приемной ча .. 
сти и УЗJlа развертки. Приемная часть 
содержит входной УСИJlитеJlЬ, гетеродин, 
смеситель, усилитею, ПЧ, детектор 11 

усилитеJIl, НЧ, узеJl рювертки -- за
дающий генератор, счетчик импульсов, 
дешифратор и светодиодный индикатор. 

Входной УСНJ1итеJlЬ собран на тран
зисторе V 1. Его наг рузка контур 
1.1 С4, настроенный на частоту ПЧ тран
сивера, в данном СJ1учаl' равную 

24 

111I~JJlr 
875О к Гц. УСИJlение каскада регу-
JlНРУЮТ резистором R6. 

Гетеродин ВЫПOJшен на транзисторе 
V3. Генерируемое им ВЧ напряжение 
110 частоте. выше, чем входной сигнаJl 
ПЧ. Частотная МОДУJlЯЩJН гетеродина 
ОСУlцествляется варикапом У22, на ко
торый подают ПИJlообра.зное напряже
ние с зарядно-разрядной цепочки 
R28C35R30. 

Смеситеш, собран на двухзатворном 
ПОJ1евом транзисторе V2. На его первый 
затвор подается сигнал с входного уси

JlитеJlЯ, на второй напряжение 
гетеродина. Нагрузкой смесителя ям я
стея фИJ1ЬТР сосредоточенной селекции, 
настроенный на I1ромежуточную чаl~ТОТУ 
индикатора, которая выбрана равной 

460 кГц. На эту же частоту настроен 
11 контур '"7С26С27. 
Преобразованный сигнал поступает 

на УСИJlитеJlЬ ПЧ и детектор инди
катора. собранные на микросхеме AI. 
Цепи АРУ микросхем не ИСПОJIЬЗУЮТСЯ. 
В остаJlЫIOМ включеНllе типовое. 

Низкочастотный усилитеJlЬ ВЫПОJlнен 
на транзисторах V4, У5. Чтобы на ра-

боте индикатора не сказываJlась потеря 
постоянной составляющей, емкость раз
деJlитеJlЬНОГО конденсатора С33 выбра
на достаточно БОJlЬЩОЙ. 

К КОЛJlектору транзистора V5 через 
резистор 1\27 подключены аноды све
тодиодов V7 - V21. Катоды светодио
дов ПОДКJlючены к выходам «0»-«14» 
микросхемы 02. 
Задающий генератор собран на мик

росхеме А2. Он вырабатывает им
ПУJlЬСЫ с частотой еледования 400 Гц. 
Пройдя делитеш, на 16 на микросхе
ме 01, ИМПУJlЬСЫ В параJ1леJlЬНОМ 
четырехбитовом коде поступают на вхо

ды «1», «2», «4», «8» дешифратора 
02, который коммутирует светодиоды 
У7-У21. Резистор R27 ограничивает 
импульсный ток через светодиоды и 
выходы микросхемы 02. . 
С каждым шестнадцатым импуль

сом на входе микросхемы 01 на вы
ходе «15» микросхемы 02 ПОЯВJlяется 
низкий Jlогический уровень, который 
через резистор R29 открывает тран
зистор Vб. При этом от источника 
питания через резистор R28 заряжается 
конденсатор С35. С приходом СJlедую
щих ИмПУJlЬСОВ на вход микросхемы 

О I логический О поочередно ПОЯВJlяется 
на выходах ,,0»--« 14» микросхемы 02 
и, таким образом, светодиоды У7--У21 
поочередно подключаются к транзисто

ру У5. Конденсатор С35 в это время 
постепенно разряжается через резистор 

RЗО. Пи.100бразное напряжение с него 

------il.~ ~Z В 
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через резисторы R 16 и R 15 поступает 
на варикап У22. Так осуществляется 
периодическое изменение частоtы гете

родина и синхронная развертка све

тодиодного индикатора. Так как конден
сатор С35 в каждом цикле разря
жается сравнительно на немного, то 
развертка по частоте получается дос'fа

точно линейной. Прн выбранных пара
метрах контура гетеродина и пилооб
разном напряжении на варикапе, раз

мах которого равен 2 В, частота 
гетеродина изменяется в пределах 

±40 кГц. 
Вход панорамного индикатора под

ключают к транснверу в точке. через 

которую проходит сигнал с полосой 
± 40 кГц. Однако здесь должны быть 
подавлены сигналы, попадающие в по

лосу пропускания по зеркальному ка

налу иидикатора. В данном случае это 
частота 9670 кГц (8750+ [2 х 460] = 
= 9670 кГц). Если в точке подключе
ния это условие не выполияется, то 

вместо контура L1C4 следует устано
вить полосовой фильтр. 
Налаживание блока заключается в 

настройке контуров на указанные выше 
частоты. Полоса пропускания индикато
ра определяется настройкой контуров 
L3C16, L4C17, L5C18 и L7C26C27, и 
учитывая назначение панорамного ин

дикатора, она выбрана равной 3 кГц 
на уровне -3 дБ. 
Диапазон качания частоты гетероди

на в пределах ±40 кГц устанавли
вают, подбирая соотношение емкости 

конденсатора С7 и индуктивности ка
тушки L2. Если необходимо умеНЬШI!ТЬ 
пилообразное напряжение на варика
пе, нужно включить резистор R30 с 
б6льшим сопротивлением. Начальную 
яркость свечения светодиодов устанав

ливают резистором R24. 
Катушки L1 и L2 намотаны на 

каркасах диаметром 7,5 мм с под
строечником СЦР-1. L1 содержит 15 
витков провода ПЭВ-2, 0,27, L2 -
6+ 15 витков провода ПЭВ-2 0,2. Дли
на намотки катушек соответственно рав

на 7 н 9 мм. В качестве кату
шек 1.3, L4, L7 и L5, L6 исполь
зованы соответственно катуlJ.IКИ 

ФСС 111 и фСС IV от радиоприем
ника ВЭФ-201. 
Панорамный индикатор питают от 

источников постоянного напряжения 

12 и 5 В. Напряжение 5 В подают 
также на 24-й вывод мнкросхемы 
02 и 5-й микросхемы 01. 12-й вывод 
02 и !о-й 01 соедиияют С общнм 
проводом. 

В. ТЕРЕЩУК (UB5DBJ) 
г. Ужгород 
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&АЛАНСНЫJi! СМЕСИТЕЛЬ 

Узел, схема KOTOPOI'O приведена на ри
сунке, может работать как балансный 
смеситель при приеме и как бала нсвый 

модулятор при передаче. При приеме 

ВЧ сигнал с полосового фильтра, Обра
зованноl'O элементами LI, 1.2, С 1--··С3, 
через KaTYH.lKY связи L.з поступает в про
тивофазе на затворы транзисторов V 1, У2, 
а напряжение гетеродина --- fliJ истоки 

транзисторов через конденсаторы С6 ~ .. СН. 

На выходе узла при этом выделяется 
сигнал ПЧ (500 кгц), 
При работ" на передачу низкочастот

ный сигнал с трансформатора ТI в про
тивофазе подается на затворы транзис

торов УI и У2, а сигнал гетероднна 
частотой 500 КГI~ на их истоки, 
На выходе смесителя при этом ПОЯВ
ляется DSB сигнал, 
Конденсаторы С4, С5 и дроссеJIИ 1.4, 

L5 разделяют высокочастотные 11 IНl3KO" 
частотные цепи, 

Дро,'селн L4 и 1 .. 5 намотанЬ! на ре-
ЗlIсторах МЛТ-О,5 сопротивлением не 
менее 1 МОм провоДом ГIЭЛ О,О? 
(200 витков), Трансформатор Тl ,- не
реходный от JIIобоl'О карманного прием
ника, 1'2 намотан на КО •• ьцевом (внеш
ний диаметр 7 .. ,12 мм) магнитопроводс 
ИЗ феррита проницаемостью 400 .... 1 О{){), 
Каждая обмотка содержит по ;}4 витка 
провода ПЭJJ 0,09. Намотку ведут сра
зу тремя проводами, скрученными в жгут. 

данный смеситеJll) МОiЮ,:'Т бblТf.> ИСI10J1Ь30-
Аан трансивере «Радио-76» вместо 

С7 
0,0/ 

+128 

ТЕ 

f( геmе/JOОl1н..1f 

кодьцевого ДНОДНОГО. В этом случае ка
тушка 1.;} должна содержать 26 Витков 
провода ПЭJI 0,14. Ее наматывают поверх 
катушки L2, .. 
Налаживание узла сводится к его ба.1аи

снровк<' при работе на передачу резисто
ром R2, При этом добиваются макси
мального подавления несущей частоты. 

ПО С, Клавд"ево 
Киевской обл. 

Л. КУДАЦКИй (UB5UKF) 

АНТЕННА НА ДИАПАЗОН 80 М 

Антенна на диапазон 80 м, которую 
я использую на своей радиостшrнии, 

представляет собой дна [Н)J1УВОЛНОВЫХ ви
братора, расположенных lIа расстоянии 
/..(4 друг от друга, Питание каждого 
Вllбратора происходит 110 отдельной ли
нии длиной /../2 (здесь 11 далее длина 
электрическая), выполненноii из кабеля 

с ВОЛllOвым сопротивлеИllем 75 Ом. Не
обходимый СДВИI'фазы пптающего папря

жt~НИЯ обеспечивает отре:10К коаксиаль
ного кабе,IIЯ с ВОЛНОВЫМ СОПРОТIIВJJеннем 
50 Ом длиной /../4, коммутируемый вы
сокочастотным реJlе Кl (на [НlCYIIKC пока
:!аны только его контакты), С фидером 
антенну сог JJасуют с rrомошью четвеРТk 

волнового трансформатора отр"зка 
коаксиа.ПЬНОГО кабеля с волновым сопро

ТlIвлением 50 Ом д.,иноЙ ),';4, 
При нереключении контактов peJle 113-

Мl'няется напраВ.пение диаграммы на

правленности (t'e ширина около 140"), 
При этом раЗНlша в силе сигнала (по 
оценкам корреспондентов) ('остаВ,'lяла 
2 .. .4 баJIМJ. 

г. Смоленск 
С. ФИРСОВ (UA3LDH) 
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УСТРОИСТВО 
УПРАВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 

у 
стройство предназначено для 
периодического пуска и останов

ки через определенное число обо
ротов ротора 'Иектродвигателя постоян

ного тока, причем при остановке 

электродвигатель переводится в режим 

динамического торможения, что значи

тельно уменьщает время «выбега» 
электродвигателя. Это электропривод
ное устройство может быть использо
вано в различных устройствах авто
матики и телемеханики, в приборо
строении, в медицинской технике и 
других областях науки и производства. 

Отличительной особенностью устрой
ства, по сравнению с большинством 
широко применяемых в ,настоящее 

время, яв.l!яется бесконтактное управле

ние током в силовой цепи электродви
гателя, что значительно повышает ре

сурс работы привода (реле имеет огра
ниченное число срабатываний) и его 
надежность, 

Итак, через некоторое время после 
начала вращения ротора электродвига

теля подвижный контакт группы SI 
переходит в верхнее по схеме положе
ние (график Б на рис. 2). Диод У6 
закрывается, и конденсатор С4 заря
жается до падения напряжения на ре

зисторе RJЗ (В, рис. 2). Постоянная 

ложные срабатывания триггера D 1.1 по 
фронту импульса, возникающего при 
переключении контактов. 

По окончании полного цикла раб.оты 
устройства контакты SI возвращаются 
в исходное положение. Конденсатор С4 
разряжается через диоды У6 и VЗ, при 
этом к эмиттерному переходу транзи

стора AI.2 прикладывается .обратное 
напряжение около 0,7 В, и ои на время 
разрядкн конденсатора закРЫвается 

(Г, рис. 2). На входе R триггера D 1.1 
образуется ПОJIOЖlIтельный перепад 
напряжения, переводящий триггер в ну
левое состояние. Транзисторы АI.З и 
V 4 закрываются, а А 1.4 и V5 откры
ваются, напряжение питания с дви

гателя снимается, а открывшийся тран
зистор У5 создает цепь динамического 
торможения ротора двигателя, и он 

быстро останавливается. На этом цикл 

Электрическая схема привода изобра
жена на рис. 1, а на рис. 2 - времен
Hble диаграммы напряжения в неко
торых характерных точках устройства. 
Генератор запускающих импульсов вы

полнен на аналоге однопереходного 

транзистора, собранном на двух тран

зисторах У2 и AI. J. Период следования 
импульсов определяется номиналами 

резисторов R 1, R2 и конденсатора СЗ и в 
пределах от 1 до IO с его можно плавно 
изменять переменным резистором R 1. 
Эти импульсы (график А, рис. 2) посту
пают на вход S RS-триггера DI.I и 
устанавливают его в единичное состоя

ние. При этом открывается транзистор 
АI.З и вслед за ним транзистор У4. 
К электродвигателю МI поступает на
пряжение питания (Д на рис. 2), и 
его ротор начинает вращаться. Тран
знстор У5 в это время закрыт. 

Р"С. f 

Электродвигатель Мl через редуктор 
связан с кулачком, который при враще
нии нажимает на подвижный контакт 
переключателя S 1 и переводит его в 
другое крайнее положение. Профиль 
кулачка и передаточное чнсло редук

тора выбнрают такимн, чтобы подвиж

ный контакт переключателя SI возвра
щался в исх.одное положение только 

после .окончания полного цикла работы 
при вода, а кулачок за время цикла 

с.овершил один полный .оборот. Дли
тельн.ость цикла должна быть меньше 
периода следования запускающих им

пульсов. 
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времени цепи зарядки конденсат.ора вы

брана значительно большей времени 
дребезга контактов SI, что исключает 

работы устройства заканчивается и на
чинается новый с приходом следующе
го запускающего импульса. Сигиальная 
лампа Н 1 служит для индикации нор
мальной работы устройства. При щ)р
мальной работе привода она периоди
чески включается с частотой следова
ння запускающих импульсов. 

В прнводе использован электро
двигатель ДПМ30-НI-05, но он может 
работать и совместно с электродвига
телями постоянного тока серий ДПР, 
дпм., ДП, СД. При использовании бо
лее мощных двигателей, чем 
ДПМ30-НI-05, необходимо транзисто
ры У4, У5 устанавливать на радиаторы. 
Если двигатель имеет электромагнитное 
возбуждение (серия СД), для получе
ния эффективного динамического тор
можения обмотку возбуждения нужно 
подключать непосредственно к источ

нику питания. Переключателем S 1 
может служить любой мнкропереключа
тель серни м.п (например, МЛ5, м.П9 
и т. д.). 
Конденсатор СЗ - лаКОflленочный, 

РАДИО N2 5, 1983 г .• 



К76П-l. Если к стабильности .генера
тора запускающих импульсов не предъ

является жестких требований, зтот кон
денсатор можно заменить оксидным, 

иапрнмер, К50-6. 
В устройстве применены мощные 

транзисторы КТ825Д (V4, V5), комму
тирующие ток через электродвигатель. 

Они рассчитаны на максимально допу
стимый ток коллектора 20 А, максималь
но допустимое напряжение между кол

лектором и эмиттером 45 В; статиче
ский коэффициент передачи тока - не 
менее 750. Прибор этой серии представ
ляет собой простую мощную интег
ральную сборку (см. схему на рис. 3). 
Поэтому, если не удалось приобрести 
транзисторы КТ825Д, их можно заме
нить сборкой из дискретных элементов: 
Vl - КТ208Г, КТ208Д; V2 - .кТ816Б, 
КТ818Б, КТ806А; V3 КД202А, 
КД202Б; R1 - lO кОм, 0,25 Вт; R2 -
1 кОм, 0,25 Вт. 
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Микросхему К176ТМ2 можно заме
нить R5-триггером, собранным из двух 
элементов «ИЛИ-НЕ» этой серии (на
пример, КI76ЛП4, КI76ЛПI 1, КI 76ЛЕ5, 
КI 76ЛЕIO). Вариант схемы триггера 
показан иа рис. 4. Вместо КI 76ТМ2 
можно также применить микросхемы 

серии К561 (К561 ТМ2, К561 ЛЕ5, 
К561ЛЕ6, К561ЛЕI0). Транзисторную 
сборку КIHT251 можно заменить че
тырьмя транзисторами КТБО3А (или 
КТ603Б, КТ608А, КТ608Б). 
При безошибочном монтаже и 

исправных деталях устройство налажи
вания не требует. Свободные выводы 
микросхемы Оl следует соединить с 
общим проводом. 

6. ПИОНТАК. 
Е. СКЛЯР 

г. Ka..'taHb 

• РАДИО ~ 5, 1983 г. 

rеllPlПlIP 
Ш ирокое внедрение в наш быт 

телевизионных приемников по

требовало создания малогаба
ритных и легких приборов для их ре
монта и регулировки на дому. Этот 
вопрос стал особенно острым в связи 
с увеличением числа цветных телевизо

ров, многие пара метры которых зависят 

даже от места их установки в комнате. 

Наиболее просто эта задача решает

ся применением генераторов телевизи

онных сигиалов. Один из таких при
боров описан ниже. Он позволяет по 
KOHTpOJlbHbIM изображениям на экране 
кинескопа оценивать основные парамет

ры телевизора и, если надо, коррек

тировать их. Прибор (его можно под
ключать как к видео-, так и к антенному 

входу телевизора) вырабатывает снгна
лы, формирующне на экране нзобра
жения сетчатого поля, вертикальных 

или 'горизонтальных линий, шахмат
ного !I серого полей, вертикальных по
лос с градациями по яркости, перемен

ным их числом И расположением, чере

дуюшихся черно-белых горизонтальных 
и вертикальных полос, вертикального 

черно-белого перепада. Такой набор 
сигналов дает возможность легко про

вести статическое и динамическое 

сведение лучей, регулировку чистоты 
цвета и баланса белого в цветных теле
визорах, проверку видеоусилителей и 

. усилителей ПЧ изображеиия, оценку 
линейности развертки и геометрических 
искажений отклоняющих систем цвет
ных и черно-белых телевизоров. 

Прибор имеет малое число под
строечных элементов, обеспечивает 

устойчивое изображение во всех режи
мах работы и относительно несложен 
в изготовлении. Он содержит задающий 
генератор, формнрователи кадровых и 

строчных синхроимпульсов, формирова
тель испытательных сигналов, генера

тор ВЧ и источник питания. 
Принцип работы прибора (см. схему 

на рис. 1) основан на формировании 
набора сигнаJIOВ путем деления образ
цовой частоты 500 кГц. Задающий гене
ратор этой частоты выполнен на логи
ческих элементах О7.1 и О7.2. Частоту 
стабилизирует кварцевый резонатор Z 1. 
Конденсатор С3 сокрашает время «рас
качки» кварцевого резонатора после 

включения прибора. Исходным для фор
мирователей сиихроимпульсов служит 
сигнал частотой 250 кГц, которая по
лучается из образцовой делением ее 
на два в триггере О8.2. 
Формирователь кадровых импульсов 

собран на микросхемах О4-О6. Им
пульсы частотой 250 кГц с периодом 
следования 4 мкс поступают на дели-

тель частоты с переменным коэффи
цнентом деления на счетчиках О4 и О5. 
КОЭФФИlшент деления задают триггеры 
микросхемы О6. 

Первоначально, после формирования 
кадрового импульса, триггеры О6.1 и 
О6.2 установлены в нулевое состоя
ние (на выводах 5 и 9 - уровень О, 
а на 6 и 8 -- 1), а счетчики О4 и О5 -
в единичное. Уровень О на всех управ
ляющих входах счетчика О4, кроме вхо
да V 1, обеспечивает выделение на вы
ходе 51 32-го входного импульса из 
каждых 64, а так как счетчик уже 
находится в единичном состоянии, то 

на выход SI проходят 31-й, 95-й и далее 
каждый 64-й входной импульс делителя. 

На вход С 1 счетчика О5 воздействует 
сигнал с уровнем 1 с вывода 8 триггера 
О6.2. Следовательно, на выходе 52 
счетчика может появиться только им

пульс, поступивший через вход С2 с 
выхода >63. Его продолжительиость 
больше д.1Iительиости входного импуль

са. Так как счетчнк О5 уже установ
лен в единичное состояние, то сначала 

на выходе 52 выделится 62-й входной 
импульс. Учитывая, что первый входной 
импульс счетчика О5 сформирован из 
31-го входного импульса делителя, то 
на выходе S2 воэиикнет 3935-й 
(31 +64 х61) из входных импульсов. 
Вследствие большой длительности это
го импульса он приведет весь делитель 

в нулевое состояние, а также переклю

чит триггер О6.2. Состояние триггера 
О6.1 не изменится, так как на его входе 
D присутствовал сигиал с уровнем О. 
Напряжение уровня О с инверсного 

выхода триггера О6.2, пришедшее на 
вход Сl счетчика О5, откроет непосред
ственно его выход 52. На вход V2 воз
действует уровень 1 с инверсного выхо, 
да триггера D6.1. Следовательно, на 
выход 52 пройдет 16-й импульс со счет
чика О4, т. е., учитывая нулевое состоя· 
ние, 992-й (32+64Х 15) входной им
пульс делителя, считая после 3935-го. 
Импульс на выходе 52 при этом значи
тельно короче входиого, ноэтому счет

чики О4 и О5 установятся сначала в 
нулевое состояние, а затем в единичное 

из-за продолжающегося действия вход
ных импульсов на входах Т. Этот же 
импульс перекдючит триггер О6.1, 
формирующий на прямом выходе (вы
вод 5) кадровый синхроимпульс поло
жительной полярности. 
На входе V2 счетчика О5 появится 

уровень О, и на выход 52 будет прохо
дить 32-й импульс, поступающий со 
счетчика О4. Кроме того, из-за подачи 
на входы V2, V8, V 16 уровня 1 с прямого 
выхода триггера О6.1 коэффициент де-
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ления счетчика [>4 I13менится так, что 
:32-й импульс на его выходе 5 J будет 
возникать одновременно с 7:3-м входным 

импульсом, считая посл!.' 4927-го 
(:39:35+992). Следовательно, на выходе 
52 счетчика 05 ВНОВЬ появнтся короткий 
нмпульс, который установит оба счет
чика в еднничное состоянне и переклю

чит триггер [)6.2 в нулевое. Спад им
пульса с прямого выхода этого тригге

ра, пройдя черсз дифференцирующую 
щ'почку C6R19, переключит триггер 
06.1 в нулевое состояние, и формиро
вание кадрового СИНХРОИМПУJ1l,са пре

кратится. 

Таким образом, устройство вернется 
в исходное СОСТОЯJIIН' 11Осле 5000 им-
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С/2 
+ 500,Ох 

хБВ 
CI3 

500,Ох 
ХБВ 

пульс.ов (:3935 + 992+ 73), т. е. коэф
фициент деления делителя равен 5000. 
На прямо м выходе трштера 06.1 будут 
сформированы положител ьные ИМПУЛЬ
сы с частотой С.nедования 50 Гц 
(250 кГц:5000=50 гц) и дЛительно
стью 292 мкс (4 МКС Х 73 =292 мкс), 
что лежит в пределах допуска на дли

тельность кадрового синхроимпульса. 

Строчные синхроимпульсы длитель
(юстью 7 мкс С частотой следования 
15625 Гц формирует также из того же 
сигнала частотой 250 кГц делитель на 
микросхеме О 1 и элементы 02.1-02.3. 
"!еобходимую длительность импульсов 
устаиавливают подбором конденсатора 
С2. Путем подачи на вход элемента 

02.2 через резистор R3 кадровых син
хроимпульсов обеспечено формирова
ние на его выходе полного синхросиг

нала отрицательной полярности. Эле
мент 02.а инвертирует этот СИНХРО
сигнал. 

Формирователь вертикальных линий 
выполнен на элементах 07.3, [П.4. 
Входным сигналом ДJIЯ него служит 
та же импульсная последовательность 

частотой 250 кГц. длительность вы
ходных импу.nьсов, а следователы/О, 

толщину линий, определяет емкосп, 
конденсатора С4, а необходимую кру
тизну фронта импульсов обеспечивает 
диод VI. 

Узлом, формирующим основной нз
бор испытательных сигналов, служит 
счетчик [)3. Он имеет два режима рабо
ты в зависимости от положения пере

ключателей S4 и S6. Когда кнопки 
переключателей не нажаты (первый ре
жим), кщ< показано на схеме, на вход R 
счетчика воздействуют кадровые син
ХРОНМПУJ1Ь('Ы. а на вход + I - строчные 
(в синхросигнале). Когда же нажата 
кнопка хотя бы одного И3 них (второй 
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режим), на вход R поступают строчные 
синхроимпульсы, а на вход + 1 - им
пульсы вертикальных линнй. В этом 
режнме сигнаJl на выходе повторяется 

от строки к строке. 

СигнаJ1 шахматного ПОJlЯ формиру
ют триггер 08.1 и ЭJ1емеит 02.4. Пе
реключатеJ1И 51-56 коммутируют соот" 
ветствующие сигнаJ1Ы таким образом, 

что переключатеJlЬ с БОJ1ЬШИМ номером 
имеет приоритет по отношению к пре

дыдушему. ПОJ1НЫЙ видеосигнал ПОJlУ
чается в сумматоре на резисторах R 10, 
R 11 при смешении испытатеJ1ЬНЫХ сиг
наЛ0В и синхронмпульсов. 

В исходном состоянии, когда ни одна 
из кнопок не нажата, выходной сигнаJ1 

в каждой строке предстаВJlяет собой 
постоянное напряжение уровня О, по
ступающее с выхода ЭJlемента О2.4, что 
соответствует нзображению серого поля 
на экране. 

При нажатом переключателе 51 
(вертикальиые линии) на выход прибо
ра поступают импульсы вертикаJ1ЬНЫХ 

J1ИНИЙ, инвертированные элементом 
02.4 (переключатель S7 находится в по
ложении «НЧ», генератор подключают 
к видеовходу ТеJlевизора). 
Еслн ВКJllочен переключатеJIЬ 52 

(горизонтальные линии), то ЭJlемент 
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02.4 инвертирует импу.IJЫ'Ы, возни
кающие на выходе ;;;. 15 счетчика [)3. 
Так как он при этом работает в первом 
режиме, то на этом выходе ПОЯВ.~яются 

отрицаТСJII,иые импульсы, соответствую

щие каждой 16-й строке. 

В случае одновременного нажатия 
на кнопки S 1 и S2 на выход прибора 
пройдет сумма сигналов горизонтаЛJ,
ных и вертикальных линий н на экраш' 
сформируется сетчатое поле. 

Когда включен rнфеключатель S~~ 
(шахматное поле), выходной сигнал 
снимается черt'з резистор R 16 с прямо
го выхода триттера 08.1. дМI его рабо· 
ты на вход S приходят строчные СIШ
хроимпульсы, на вход С - ИМПУJIЬСЫ 
частотой 25() КГЦ, а на вход R .- им
пульсы формы «меандр» С длительно
стью, равной восьмн телевизионным 
строкам (64 мксХ8=512 мкс) с выхода 
8 (вывод 7) счетчика 0:3. в результате 
на прямом выходе ТрИlтера [)8.1 полу
чаются импульсы «меандр» С частотой 

125 кГц, фа3а которых изменяется 
через каждые BO(~eMb строк. 

Нажав на кнопку 54 (вертикаль
ные черно-белые полосы), счетчик [)3 
переводят во второй режим работы, 
и на выход ПРllбора через Рf':!истор 

R5 поступит импульсы «меандр» С ча
стотой 125 кГr,. 

ГIри нажатии только 11<1 кнопку S5 
(горизонтальные черно-белые полосы) 
на выход прибора через резистор R9 
с выхода 8 счетчика 03, работающего 
в первом режиме, проходнт импуЛl,СЫ 

формы «меандр» длителыюстью, рав
ной восьми строкам. 

Одновременно нажав на кнопки S4 
и S5, счетчик [)3 переКJJlочают во 

второй режим работы. При этом на 
выход генератора приходят импульсы 

«меандр» чере:! резистор R9 (' выхода 
8 мнкросхемы [)3, но их нериод равен 
длительности (~троки, и на экране фор
мируется вертикальный черно-белый 
перепад. 

Если включен только переключатеJlЬ 
S6 (шкала градаций яркости), то счет
чик [)3 работает во втором режиме и 
импулыъr с его выходов 1, 2, 4. 8 сумми
РУКJТся В ампmпудном соотношении 

1:2:4:8 посредством резисторов R4. 
R6-.. Н8. В результате выходной СИl'ШJJl 
будет иметь ступенчатую форму, а 
изображение на экране будет пред
ставлять собой вертикаJJьные полосы 
с градациямн по яркости от черной 

CJleB<J до бrJIOЙ справа. Нажимав до
ПОЛНIIТСJIЬНО на кнопку S4 или S5, и:;ме-
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няют число Полос И их взаимное рас

положенне. 

При иажатии на кнопку переклю
чателя 57 видеосигнал поступает на 
генератор ВЧ. выход которого под
ключается к выходному разъему прибо

ра. Его соединяют в этом случае с 
антенным вхЬдом телевизора. 

Генератор ВЧ выполнен на транзи
сторе У2 и колебательном контуре LIC8. 
Режим генерации обеспечивает конден
сатор С9. Модулирующий сигнал подан 
на эмиттер транзистора через цепочку 

R23-·R25L4. Фильтр L3C7 уменьшает 
влияние импульсной части прибора на 
генератор ВЧ по цепям питания. 
Прибор питается от сетевого ста

билизированного блока, схема которого 
показана на рис. 2. Светодиод VIO ин
дицирует включение прибора переклю
чателем 58. 
В устройстве использованы резисто

ры МЛТ-О,125 (можно МЛТ-О,25), ке
рамические конденсаторы КТ, КД или 
КМ, оксидные конденсаторы К50-6, 
кнопочные переключатели П2к. Дрос
сель L3 - Д-О,I, конденсаторы С8 
и С9 -- КПК-МН. 
Сетевым может служить любой 

малогабаритный трансформатор с вы
ходным напряжением 6 ... 8 В при токе 
не менее 0,3 А (использова н серийный 
ТВН-2). Траисформатор может быть 
изготовлеи самостоятельно на магнито

проводе Ш16х20. При этом обмотка 
1 содержит 2800 витков провода ПЭВ-I 
0,15, а II 100 витков IIровода 
ПЭВ-I 0,5. 
Катушки LI и L2 генератора ВЧ 

намотаны пРоводом ПЭВ-I 0,25 на 
полистироловом каркасе диаметром 9 и 
длииой 18 мм. Катушка LI содержит 
8 витков, а L2 - 3 витка. Витки катуш
ки LI равномерио размещены на ши
рине 10 мм. Витки катушки L2 уложены 
между витками катушки LI. Дроссель 
L4 выполнен на резисторе ВС-О,25 со
противлением более 1 МОм. Обмотка 
намотана в один слой до заполнения 
проводом ПЭВ-I 0,1. 
Детали прибора, кроме трансформа

тора TI. конденсатора СII, предохра
нителя FI, выходного разъема XI, све
ТОДlюда У\о с резистором R28, смонти
рованы на печатной плате из фольги
рованного с обеих сторон стеклотексто
лита толщиной 2 ... 2,5 мм. Чертеж печат
ных проводников на плате со стороны 

деталей приведен на з-йс. обложки. 
а с противоположной стороны -- на 
рис. 3 в тексте. 

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ 

Самойлов В. Ф., Хромой Б. П. UCHO
вы цветного телевидения. __ О М.: Радио 
и связь, 1982 (Массовая радиобиб.лиоте· 
ка, вып. 1047) _. 160 с. 

I(нига рассчитана на широкий Kpyr 
читателей, знакомых с основами техники 
черно-белuгu телевидения. В ней изла-
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Монтаж деталей делают так, что д.ля 
вывода ЭJlемента, подключаемого к кон

тактной площадке с протнвоположной 
стороны, сверлят отверстие, а д.ля пай

ки со стороны деталей вывод, согнутый 
парал.лельно плате, припаивают непо

средственно к нужной площадке. Пло
щадки с перемычками с одной стороны 
платы на ДРУI'УЮ помечены на черте

жах дугой окружности. Для монтажа 
некоторых резисторов (R5, R9, R4. R8. 
RIO, RII, R25) использованы выводы 
переключателей, установленных на пла
те. Транзистор У9 установлен на реб
ристом радиаторе размерами 40 Х 
Х 19 Х 17 мм, привинченном к плате. 
Плату винтами и уголками крепят 

к лицевой панели размерами 214 х50 мм, 
выполненной из листового дюралюми
ния ТОЛЩIIНОЙ 2 мм. На уголках за
креплены также трансформатор П, 
конденсатор С 11 и экран генератора 
ВЧ. Экран размерами 52х28х23 мм 
согнут IIЗ мягкого дюралюминия толщи

ной 0,5 мм. В экране просверлены отвер
стия для подстройки конденсаторов 
С8 и С9. На лицевой паиели установ
лены держатель предохранителя, вы· 

ходной разъем СР-50-73Ф и светодиод 
УIo. Его через резистор R28 подклю· 
чают к плате в .1юбом подходящем 

месте. 

Прибор ·помещают в металлический 
кожух размерами 215X115X50 мм. 
В задней стенке кожуха предусмотрены 
отверстие для сетевого шнура и венти

ляционные прорези. Прибор фиксируют 
в кожухе двумя винтами, ввинченными 

сбоку в уголки. На этих винтах можно 
закрепить ручку для переноски прибора. 

Налаживание начинают с провеРКII 
стаБИCllIзированного напряжения 5 В. 
Затем на экране осциллографа контро
лируют наличие импульсов на выходе 

задающего генератора (вывод 8 микро
схемы О7, частота 500 Krll), кадровых 
синхроимпульсов (вывод 5 микросхемы 
О6, частота 50 Гц) и строчных (вывод 
11 микросхемы О2, частота 15625 [ll). 
Далее убеждаются в. формировании 
всех видеосигналов по IIзображению 
на экране телевизора, подключив при

бор к его видеовходу. Наконец под
ключают прибор к антенному входу 
телевизора и конденсатораМII С8 и С9 
настраивают генератор ВЧ на частоту 
одного 113 телевизионных каналов 

(с 1-1'0 по 5-Й). 

с. ПНЩАЕВ 

г. Москва 

гаются ПРИIЩИIJЫ построения сuврсм~НlЩ.\ 

систем вещательного цветного телеВllдения 

NTSC, SECAM и PAI., при водятся 
основы колориметрии. рассматриваются 

схемы и устройства, используемые для 
передачи н приема сигналов цветного 

изображения. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ ... 
Хочу отметить усилитель д. Сырицо (см. 

сатью "Интегральные ОУ в ус"лителях 
мощности НЧ» в "Рад"о», 1982, N2 11, 
с. 41), как одну ИЗ самых удачны. кон
струкций, описанных в журнале «Радио» 
и сборниках «В помощь радиолю6иtелю». 
От други. усилителей его отличают, 8 пер
вую очередь, высокая надежность (этим 
он обязан эффективно действующей заЩI1-
те от всевозможных перегрузок) и отсут
ствие постоянного напряжения на нагрузке 

при любых неисправностях источн иКОв nlt
таНИJl. 

Мною было изготовлено м нспltlТ4НО че .. 
тыре таких усилител я. Все они начат. ра
ботать сразу, без какого-либо Н8ЛIIЖltва
НИЯ, причем параметры, указаННltlе • ста

тье, получены без предварительного отбо
ра деталей. 
При испытаниях я поочередно отключал 

все источники питания, а также "эмеНАn 

(в отдельности) их напряжения. При от
ключении J1юбого из ИСТОЧНИКОВ «нулевой» 
потенциал на выходе усилителя ОСТ"8аnся 

практически неизменным (отклонения не 
превышал., 5 мВ). Отключение исtочнмков 
питания U nMT1 или Uпмт2 ПРНВОДИnО лишь 
К тому, что пропадала соотвеТСТВУlOщая 

полуволна усиливаемого сигнала. Иначе го .. 
ВОрЯ, этот усилитель невозможно 8ь,вести 

.,з строя никакими внешними возденствия
ми и повреждением источников Питания. 

Я считаю это качество ус"лителя д. сы�ицоo 
очень вс1жны�,, так как большинство уст ... 
ройств подобного назначен",я ВЫХОДИТ "'3, 
строя именно по вине источников питания, 

а появление по ЭТОй причи"е noctoRHHOtO 
напряжен.,я на выходе приводит, еС/lИ не 

принять специальных мер, к повреждению 

громкоговорителей. 
Хочется рекомендовать эту конструкцию 

радиолюбителям, еще не имеющим необ
ХОДИМОГО опыта в постройке BbICOKOK4-

чественных УС"Лl1телей мощност" НЧ. При 
этом следует учесть, что для получения 

требуемого тока покоя в некоторых слу
ча". (все З8В"СИТ от конкретных экземпля
ров транзисторов КТ807) сопротивление 
резисторов R8 .. R9 необхоД"мо умеиь
шить до 2 кОм. 
В заключен.,е считаю неоБходимы�M от

метить, что коэффиц .. ент гармоник ус.,

л .. теля при правильно рассчитанной цепи 
термостабил .. заци .. тока покоя (по методи
ке, оп .. санноЙ в статье д. Майорова "Теп
ловой режим усилителя звуковоl; часто

T",I" в "Радио", 1979, N!! 10, с. 53) не пре
вышает 0,01 % во всем д .. апазоне звуко
вых частот. Этот результат был получен 
пр .. испытаниях всех четырех усltлителей 
с устройством термостаб .. лизац.... тока 
покоя, собраиным по схеме на рис. 3 И3 
статьи д. Сырицо. Необходимую З8.ИСИ
МОСть тока покоя от температуры тран

З"СТОр'ов выходной ступени я устанавли
вал подбором двух рез"сторов: 1t2 и до
полнительного резистора (ориентировоч

ное сопротивление 47 кОм), шунтltрую
щего терморезистор RI. 

А. ЧЕРНОВ 

г. Влад".осток 
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H08W. и".и • С08.РW.НСТ.08ании Р.

"ио.п.ктронноМ Т.IНИКИ Н, мож.'!' 
15WT", • п.рауlO О'l.р.,," 15WT080M. Т.м 
150П'" 'lто CI.MHW8 И конетрукт_
HW. р.w.ни., У'IИТWВ.IOЩИ. сп.цифИ
",ски. тр.150 •• НИ. к Микрокасс.тноМ 
Т.lнике, С УСП.IОМ можно испоп .. зо
•• т" и • o15w'IHoii ккс.тноМ .ппар.ту
р·· 
ИАВ на.стре'lУ пожenани.м 'Iит.т.

п.М, MW пу15пику.м c.rO"H. описани. 
миннаТlOрноМ м.rнитопw .rHOM.. По
к., к сож.п.ниlO, .то пиw.. OnWTHWM 
oI5раз.ц. 8wnycк по"oI5ном ann.p.Typw 
38А8рЖИ."ТС. из-з. отсутст.и. серим
HorO произ.о"ст.. как саМИI микро
ккс.т, т.к И таКИI КОМПП.КТУIOЩИI 

из".пнМ, как МИНИ.ТlOрнw. .п.ктро

,q8иrат.пи, уни •• рсап"нw. и СТИР.lOщи. 
м.rнитнw. rОП08КИ и т. п. 

8 прим_нии к упом.нутоМ .WW. 
ст.т". Р.,q8кци. уж. IWCК8зw.anас .. 
за скор.МwиМ серимнwii .WnYCK микро
KaCC.THoii annapaTypw, НО, СУАВ пе .се
му, 3. проw."wи. почти поптор. ro,q8 
м.по 'lто изм.н""ос... Хотenос.. 15w 
ЗН81", 'lто по пому "О.О"У "УМ.lOт 
зaнHT8peC0881HW. министерст.. и •• -
"омет .. , • п.р.уео O'l.Pe,qlt, от •• т
eт .... нwe и .WnYCK 151i1Т080M Р."И08П
n.p.Typwl Kor"a ж., н.конец, н. при
па.К.1 маr.зино. по •• атс. миниатlOР
HW. и изащнw. миирок.сс.тнw. маrни
Тофонw и маrнитопwl 
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МАrНИТОПА 

М агнитола «Гном :> предназначе
на для приема передач радно

. вещательных станций, рабо

таЮЩII Х в диапазонах СВ и УКВ, а 
такж~ для записи монофонических 
программ от встроенных приемника и 
электретНQГО микрофона , других источ 
ников сигнала и последующего в6спро
изведення фонограмм через встроенную 
головку громкоговорителя или теле-

фоны . . 
В магнитоле предусмотрены времен 

ная остановка ленты (клавиша «Пау 
за:», отстройка от помех генератора 
подмагничивания при записи передач 

средневолновых радиостанций (клави
ша «ОПГ:> - отстройка от помех гене
ратора), визуально:акустический конт
роль состояния автономного источника 

питания и процесса записи (клавиша 
«Контроль:», автоматическая регули
ровка уровня записи (АРУЗ) и другие 
эксплуатационные удобства . Магнито
ла может работать как в горизонталь
ном, так и в вертикальном положении. 

Предусмотрено разъединение аппара
та на две части : приемник и магнито

фон; при этом последний полностью 
сохраняет работоспособность и может 
использоваться как самостоятельное 

устройство. Магнитола рассчитана на 
работу с микрокассетой, аналогичнбй 
микрокассете японской фирмы «Олим
пус Оптикл:о. Расположение дорожек 
на леите соответствует ГОСТу 24863-
81 . Внешний вид магнитолы показа н 
в заставке. 

Основные техннческие характеристики 

Диапаз.оны .принимаемых 
ВОЛН, м: 

СВ . 
УКВ . 

Реальная чувствительн.ость, 
мВ/м, не хуже, в диа
паз.оне: 

СВ. 
УКВ . . .. . 

Селекти вн.ость п.о с.оседнему 
каналу в диапаз.оне СВ, дВ, 
не хуже . 

571,4 . .. 186,9 
4,56 . . .4,11 

2,5 
0,01 

22 

Селектив н.ость двухсигналь
ная п.о с.оседнему каналу 
в диапаз.оне УКВ , дВ, 
не хуже . 

Н.оминальныli диапаз.он в.ос
пр.оизв.одимых част.от п.о 

электрическ.ому напряже : 
нию, Гц, в тракте : 
АМ 
ЧМ 
магнитн.ой записи .,. 

К.оЭффициент гарм.оник, %, 
не б.олее, в тракте: 
АМ 
ЧМ 
магнитн.ой записи 

Максимальная вых.одная 
м.ощн.ость, мВт . . 

Ск.ор.ость движения М8r'НИТ -
н.ой ленты, СМ/С. . . . 

К.оЭффициент дет.онации , % . 
Отн.ошенне сигнал/шум в ка
нале записи - в.оспр.оиз

ведения, дВ . 
Отн.осительный ур.овень сти

рания, дВ . . 
Н.оминальн.ое напряжение 
питаиия , В 

Габариты , мм: 
ради.оприемника . 
мв гнит.оф.она . 
всей магнит.олы . 

Масса магнит.олы, кг 

20 

150 .. . 3150 
150 ... 7100 
100 . .. 6500 

5 
3 
5 

300 

2,38 
±0,5 

44 

- 55 

4,5 

152 х 65 х38 
14.0 х 130 х38 
152х 195х38 

0,92 

Принципиальная схема магнитолы 
«Гном:> показа на на рисунке. Как уже 
roворилось, аппарат выполнен в виде 

двух блоков (радиоприемника и магни
тофона), стыкуемых друг с другом че 
рез трехконтактный разъем Х2. Основ
ным является блок магнитофона : в нем 
размещены общие для всего устройства 
усилитель мощности НЧ, головка гром
коговорителя, регул ятор громкости и 

автономный источник питания . 
Радиоприемник (блок А 1) состоит из 

усилителя ВЧ '(VI) и смесителя (У2) 
с отдельным гетеродином (У4) диапа
зона УКВ, смесителя (У6) с отдельным 
гетеродином (У3) днапазоиа СВ, двух
полосного усилителя ПЧ (У6-У8, V 11) 
и двух детекторов - амплитудного 

(У9) и частотного (У 12, VI3). При 
работе в диапазоне У КВ каскад на 
транзисторе У6 выполняет функции до-
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ПОJlIIитеJlЬИОГО усилителя ПЧ. Прием в 
диапазоне УКВ ведется на телескопи
ческую антенну WI, в диапазоне СВ -
на магнитную антенну W2. Нужный 
диапа:юн волн выбирают переключате

лем SI. Для перестройки частоты при
мене и счетверенный блок КПЕ 
С4С 15С 11 С25. Две его секнии - С4 и 
С 15 (пределы изменения емкости 
5 ... 285 пФ) -- испош.зованы в преоб
разователе частоты диапазона СВ, 
дне другие- CII и С25 (4 ... 25 пФ) -
в усилителе ВЧ и преобразователс час
тоты диапазона УКВ. 

Входная uепь тракта ЧМ (контур 
а2С 1 С2) широкополосная, непе" 
рестраиваемая. Нагрузкой усилителя 
ВЧ (VI) СJlУЖИТ колебательный кон
тур L4C7C 10C 11. Выделенное им напря
жение сигнала радиостанuии подается 

на базу транзистора V2, выполняющего 
функции смесителя. Сюда же через 
цепь RI0CI8 поступает и напряжение 
гетеродина, собранного на транзисторе 
V4. Напряжение ПЧ (10,7 МГа) выде
ляется фильтром L5.IC 14 и через ка
тушку связи 1.5.2, переключатель диапа
,юнов S 1 и конденсатор С28 поступает 
на вход четырехкаскадного усилителя 

П Ч (V6-V8. V 11). Напряжение НЧ 
с выхода частотного детектора (VI2, 
VIЗ) через контакты того же переклю
чателя SI подается в блок магннтофо
на (через размещенный в этом блоке 
переключатель S 1 оно подводится к 
регулятору громкости RЗ, а с него ..... 
к входу усилителя мощности НЧ). 

ДЛЯ поддержан!!я стабильности на
стройки и l'Охранеиия работоспособ
fЮСТИ приемника в диапазоие УКВ при 
умеНЫllении напряжеиия питания из-за 

разряда батареи аккумуляторов напря
жения смещения на базах тран:шсто
ров стабилизированы стабиС'Тором V5. 

В диапазоне СИ СIIГflад радиостан" 
нии, выдеJ\енный контуром магнитной 
антенны L2.IС:ЗС4, через катушку связи 
[-2.2, контакты переключателн S 1 и кои
денсатор С28 поступает на вход смеси" 
теJ\Я (V6). Напряжение гетеродина 
(VЭ) вводится чсрез катушку связи 
t.Э.2, включенную послсдователыю с 
катушкой 1.2.2. Сигиал ПЧ (465 кГп) 
выдеJlяется полосовы м фИJlЬТРОМ 
1 .. 10. IСЗО1.IO.2I.12. lСЗ4. Через катушку 
связи L 12.2 он поступает на вход двух
каскадного (V7. V8) УСИЛlIте.nЯ ПЧ и 
после усиления подводится к детектору, 

собранному на диоде V9. Напряженис 
НЧ через фильтр R29C49 подается на 
регулятор громкости блока маг нитофо
на, а 'Iерез фИJII>ТР R27С48Н2ЗС41-· 
на базу транзистора V8 дЛЯ автома
тнческой регулировки усиления тракта 
lIЧ. ДJIЯ регулировки усиления каска
да на транзисторе V7 ИСПОЛЬЗУt'тся из
меняющеесн в зависимости от уровня 

сигнала падеШlt' напряжения на РС:3И

СТОРС R24 в непи эмиттера тран:шстора 
V8. 

Напряжеиие смещении на базах тран-
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зисторов VЗ, V6 преобразователя ча
стоты АМ тракта стаБИJIИЗIlРОВШЮ ста
бистором V 10, что, как и в ЧМ тракте, 
обусловлено необходимостью сохранить 
работоспособность приемника при глу

боком разряде батареи питания. 
Блок магнитофоиа состоит из шести 

функциональных узлов: усилителей за
писи (АЗ) и воспроизведения (А2), 
генератора тока подмагничивания (А6), 
стаБИ,lизатора (А5) частоты вращения 
двигатсля М 1, усилителя мощности НЧ 
(А4) и устройства контроля напряже
ния источника питания и сигнаJIа за

писи (V2, V4, V5). 
Особенность усилителя воспроизве

дения в необычном включении 
универсальной головки El. Как видио, 
ее обмотка включсна в uспь охваты

вающей усилитель ООС по 110СТОЯННОМУ 
току. Это обеспечивает высокое входное 
сопротивление усилителя и хорошие шу

мовые характеристики: отношеиие сиг

нал/шум канала воспроизведения в 
полосе частот 20 ... 20000 Гц достигает 
55 дБ. Чувствительность усилителя -
около 0,2 мВ, выходное напряжение на 
частоте 1000 Га __ о 20 мВ, коэффи

uиент гармоник - не бблее 0,2%. 
Благодаря действию ООС по постоян
ному току работоспособность усилителя 
сохраняется при снижении напряже

ния питания до З В. 
Необходимая коррекuия (подъем) 

АЧХ в области низших частот создает
ся цепью R6C5. Следует сразу отметить, 
что постоянная времени записи для 

скорости 2,З8 см/с пока еще не стан
дартизована. За рубежом в микрокас
сетной аппаратуре д.пя обычных лент 

с рабочим слоем из гамма-окиси желе-

311 используют постоянную времени 

1'1 от 150 до 200 мкс. В магнитоле 
"Гном» 1'1 выбрана равной 150 мкс, что 
позволило несколько повысить отноше

ние сигнал/шум в канале записи -
воспроизведения. Коррекuин АЧХ в вы
сокочастотной об,1 асти осуществляется 

настройкой контура, образованного го
ловкой Еl и конденсатором С 1, на выс
шую частоту рабочего днапа:юна. 
Основное усиление сигнала в УСИ,lИ

теле записи (АЭ) обеспечивает каскад 
на транзисторе VЗ с источником тока 
(У4, V5) в коллекторной цепи. Пре
дыскажеиия на высших частотах созда

ет колебательный контур UС4R11, 
включенный в uепь ООС, охватываю
шей каскады на транзисторах V2, VЗ. 

. Эмиттерный повторитель на транзисто
pt' V6 согласует усилитель записи с 
нагрузкой (магнитной ГОJIОВКОЙ Еl) и 
YMeHbIuaeT проникание тока подмаг

вичивания в предшествующие ему кас

кады. 

Для предотвра LЦения перегрузки лен

ТЫ и связанных с этим нелинейных 
искажений в усилитеJlе записи приме

нена АРУЗ. Устройство А РУЗ состоит 
из усилительного каскада (V7), выпря
мителя (V8, V9) по схеме удвоения 
напряжении и регулируемого резистора, 
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функции которого выполняет участок 

эмиттер -- коллектор транзистора VIO. 
Превышение записываемым сигналом 

определенного уровня приводит к тому, 

что выпрямлеиное диодами У8, У9 на
пряжение положительной полярности 
становится достаточным для открыва

ния транзистора У10. В результате кон
денсатор Cl1 шунтирует выходную uепь 
каскада на транзисторе V 1, ПОНIIЖ ая 
тем самым уровень записываемого сиг

нала. 

Генератор тока подмагничиваНIIЯ 
(А6) собран на трех транзисторах._ 

Два из них (У2, У3) использованы 
в собственно генераторе, третий (У1 )-_. 
в стабилизаторе напряжения питания, 

устраняющем возможную паразитную 

модуляuию тока подмагничивания ча

стотой питающей сети и поддержи
вающем заданный ток подмагничива
ния даже при глубоком разряде бата
реи питания. Требуемый ток подмаг
ничивания устанавливают подстроеч

ным резистором R 1. Частота вырабаты
ваемых генератором колебаний 
около 40 кГц, коэффициент второй гар
моники - не более 0,2%. 
При записи с приемника магнитолы 

в диапазоне СВ и совпадеНИII частот 
принимаемых радиостанuий с частотами 
высших гармоник генератора подмаг

ничнвания могут возникнуть интерфе
ренционные помехи, резко ухудшающие 

качество фонограммы. Для устраиения 
этого явления в магнитоле предусмотре
на возможность перехода на резерв

ную частоту подмагничивания. При на
жатии на кнопку S7 «QПГ» параллель
но обмотке 1-2--З трансформатора т1 
в дополнение к основному конденсатору 

СЗ подключается конденсатор С4 и 
частота колебаний снижается. 
Усилитель мощиости НЧ собран по 

известной схеме и каких-либо особен
ностей не имеет. Его номинальное вход
ное - напряжение при выходной мощ
ности 300 мВт (нагрузка - голов
ка 0,25Г Д -IO) - около 20 м В, коэф
фициент гармоник - менее 1%. При 
подключении к его выходу (гнездо ХЗ) 
головных телефонов динамическая го

ловка В2 автоматически отключается 
(обеспечивается конструкuией гнезда 
Г2-П). 
Неизменная частота вращения 

электродвигателя N\ 1 поддерживается 
стаБИJIИзатором (А5), собранным на 
трех транзисторах. Сдвоенный дроссель 
L1 L2 уменьшает помехи, вызванные не
постоянством контакта щеток с кол

лектором двигателя. Встречное включе
ние обмоток дросселя предотвращает 

иамагничивание его магнитопровода 

постоянным током и возможное вслед

ствие этого ухудшение фильтрующих 
свойств. Конденсатор Сl создает пуско
вой нмпульс тока через двигатель при 
глубокой разрядке батареи питания 
(благодаря этому лентопротяжный ме
ханизм работает даже прн напряже

нии 2,5 В). 
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Устройство контроля напряжения пи
тания и наличия сигнала на выходе 

усилителя записи выполнено на тран

зисторах У2, У4, У5. Первый из них 
использован в повторителе сигнала, 

снимаемого с коллектора транзисто

ра У7 системы ДРУ3 (узел АЗ), второй 
и третий -- в астабильном мультивибра
торе, нагруженном на светодиод У6. 
Во всех режимах работы, кроме записи, 
при нажатии на кнопку S6 (<<Конт
роль») проверяется напряжение пита
ния магнитолы. Элементы мультивнбра
тора подобраны таким образом, что по
ка аккумуляторы не разряжены, напря

жение на резисторе R7 БОJlее отрица
те.льно, чем на стабилитроне VЗ, 
поэтому транзисторы У4, У5 закрыты 
и ток через светодиод У6 практически 
равен нулю. При уменьшении напряже
ния питания ниже порога, опреде

ляемого стабилитроном VЗ (около 4 В), 
напряжеиие на резисторе R7 становится 
более чем на 0,6 В выше напряжения 
на стабилитроне, и оба транзистора 
открываются. В результате конденсатор 
С3 разряжается, а через светодиод 
У6 и транзистор У5 протекает ток, огра
ниченный, по существу, только сопро
тивлением резистора R6 и внутренним 
сопротивлением аккумуляторной ба
тареи. В определенный момент разряд
ный ток коиденсатора СЗ становится 
недостаточным для поддержания тран

зисторов У4, У5 в открытом состоянии, 
они закрываются, и конденсатор начи

нает заряжаться через резистор R5. 
Далее процесс повторяется. По мере 
уменьшения напряжения батареи пита
ния порог срабатывания мультивибра
тора понижается, поэтому частота 

вспышек светодиода У6 возрастает. 
Форма вырабатываемых устройством 

контроля импульсов близка к прямо
угольиой, благодаря чему при работе 
приемника в любом из диапазонов из 
головки громкоговорителя хорошо 

слышны учащающиеся по мере разряд

ки батареи щелчки. 
В режиме записи на вход эмиттер

нога повторителя (У2) поступает сигнал 
с коллектора транзистора У7 системы 
АРУ3. В результате светодиод У6 
вспыхивает в такт с записываемым 

сигналом и по нему можно <:удить 

о наличии сигнала на выходе усили

теля записи. 

КОНСТРУКЦИЯ И деталИ. Все детали 
приемиика смонтированы на одной 
печатной плате .. Для магнитной антен
ны использован пластинчатый ферри
товый стержень 4ООНН-I-20Х3Х 100. 
Катушки всех фильтров ПЧ дм и ЧМ 
трактов изготовлеиы с применением но

вой миниатюрной арматуры. Кондеиса
торы фильтров вместе с соответствую

шими катушками помещены в алюми

ниевые экраны. 

ЛПМ магнитолы довольно сложен _. 
в нем более 150 деталей. Его габари
ты - 9Зх75х21 мм, масса - 145 г. 

Помимо рабочего хода лен1'Ы, механнзм 
обеспечивает ускоренную перемотку ее 
в обоих направлеииях (как с фиксацией 
режима, так и без нее), временную 
остановку ленты и автостоп. При вклю
чении перемотки без фиксации режима 
обеспечивается акустический контроль 
фонограммы, что облегчает поиск нуж
ного фрагмента. Вводят механизм в этот 
режим работы и выводят из него при 
нажатой клавише «Воспроизведение». 

Механический автостоп, применениый 
в ЛПМ магнитолы, обеспечивает при 
окончании ленты в кассете возврат 

нажатой клавиши переключателя рода 
работы в исходное. положение. Это 
исключает возможность деформаuии 
прижимного ролика и связанного с этим 

увеличения коэффициента детонации. 

Для IIривода ЛПМ в опытном образ
це применен миниатюрный кол.,ектор
ный электродвигатель «Гном-9С». С 
целью снижения потребляемого тока 
и акустического шума его приш.,ось 

доработать: заменить подшипники ка
чения подшипниками скольжения, за

менить щетки и т. д. Для уменьшения 
помех двигатель 1I0ме1цен в медный 
экран, в .цепь питания включены про

ходные конденсаторы и уже упоминав

шийся сдвоенный дроссель. 

Конструктнвно электрическая часть 
магнитофона выполнена в виде КРОСС

платы, в которую вставлены печатные 

Ilлаты функuиональных узлов. 
Магнитопровод универсальной маг

нитной головки набран IIЗ пластин 
пермаллоя марки 81 НМА. Ширина ра
бочего зазора головки - 1,2 мкм, индук
тивность - около 95 мГ. Стирающая 
головка изготовлена на основе постоян

ного магнита из сплава ЮНI5ДК25Бд, 
используемого в производстве динами

ческих головок громкоговорителей. Для 
повышения износоустойчивости рабо
чая поверхность стирающей ГОJlОВКИ 
выполнена из нержавеющей стаЛII мар
ки 12Х18Н9Т. Головка подводится 
к ленте только в режиме записи. 

Питается магнитола от батареи, 
составлеиной из четырех аккумуляторов 
Д -о, 55С. Поскольку напряжение свеже
заряженного аккумулятора может быть 
в пределах 1,2 ... 1,37 В, фактическое 
напряжение питания несколько пре

вышает номинальное, указанное выше 

(4,5 В). ДЛЯ зарядки аккумуляторов 
и работы от сети используется блок 
БП2-З (входит в комплект микро
кальку.ляторов БЗ-18, БЗ-21 и т. п.). 
В положении «3» переключателя этого 
блока происходит зарядка аккумуля
торной батареи при работе магнитолы 
от сети. 

г. Ленинград 

Н. ВОРОНОВ, 
Я. КАЦНЕЯЬСОН, 

А. ПАНКРАТОВ 
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ИНДИНАТОР 
МАКСИМАЛЬНОГО 
NРОВНЯ 
Д 

ля контроля уровня записи 

и воспроизведения в магнито

фонах, уровня выходного сиг

нала в усилителях мощности 

НЧ и т. п. устройствах в последнее 
время наряду со стрелочными индика

торами все чаще используют так на

зываемые пиковые и квазипиковые 

индикаторы на основе безынерционных 
люминесцентных приборов и свето
диодов. Применение такого иидикатора 
в магнитофоне позволяет избежать 
перегрузки магнитной ленты и снизить 
связанные с этим нелинейные иска
жения фонограммы, а в усилителе 

. НЧ - предотвратить перегрузку вы-

ходного каскада или громкоговорителей 
(последнее необходимо в том случае, 

если номинальная выходная мощность 

усилителя намного превышает паспорт

ную мощность громкоговорителя). 

Предлагаемый вниманию читателей 
двухканальный двухуровнеВblЙ инди
катор максимального уровня можно 

использовать как в магнитофоне, так 
и в усилителе НЧ. Интервал надежно 
регистрируемых значений сигнала при 
выбранном напряжении питания -
от 0,68 до 5 В (около 18 дБ). При 
необходимости его можно сдвинуть 

в сторону больших значений включени
ем на входе резистивного делитеJIЯ на

пряжения. 

Прииципиальная схема одного кана
ла индикатора приведена на рис. 1 (за 
основу взята схема триггерной ячейки, 
описанной в болгарском журнале 
«Р адио, телевизия, електроннка:., 1979, 
N2 11, С. 17). Каждая из ячеек А1, А2 
выполнена на двух транзисторах разной 
структуры. При отсутствии сигнала на 
входе оба транзистора ячеек закрыты, 
поэтому светодиоды tVЗ, 2У3 не светят
ся. В таком состоянии устройство на: 
ходится до тех пор, пока амплитуда 

положительной . полуволны контроли
руемого сигнала не превысит примерно 

на 0,6 В (для кремниевых транзисторов) 
постоянное напряжение на эмиттере 

транзистора 1 V 1, заданное делителем 
из резисторов 1 R2, 1 R3. Как только это 
произойдет, транзистор 1 УI начнет 
открываться, и в цепи его коллектора 

появится ток, а поскольку ои в то же 

• РАДИО N2 5, 1983 '. 

время является и током эмиттерного 

перехода транзистора IY2, последний 
также начнет открываться. Возрастаю
щее падение напряжения на резисто

ре 1 R6 и светодиоде 1 У3 приведет к уве
личению тока базы транзистора lV1, 
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2к 
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и тот откроется еще больше. В резуль
тате очень скоро оба транзистора 
полностью откроются и светодиод 1 У3 
засветится. При дальнейшем росте 
амплитуды входного сигнала аналогич

иый процесс протекает во второй 

ячейке и загорается светодиод 2У3. 
С уменьшением уровня сигнала ниже 
установленных порогов срабатывания 
ячейки возвращаются в исходиое сос
тояние, светодиоды (вначале 2У3, 
а затем IY3) гаснут. Гистерезис (раз
ность переменных напряженнй срабаты-

вания и возврата в исходное состояние) 

не превышает 0,1 В. . 
Напряжение срабатывания LJcp за

висит (при прочих равных условиях) 
только от сопротивления резисторов 

1 R3, 2R3. При номинала к, указанных на 
схеме, верхняя (по рис. 1) ячейка инди
катора срабатывает в момент, когда 
амплитуда входного сигиала достигает 

примерно 1,4 В (+3 дВ от номиналь
ного уровня 1 В), нижняя - когда 
амплитуда возрастает примерно до 2 В 
(+6 дБ). В общем случае требуемое 
сопротивлеиие R (в килоомах) резисто
ра 1 R3 (2R3) при выбранном номи, 
нале резистора 1 R2 (l кОм) рассчиты
вают по формуле 

Uпит 
R= -1, 

Ucp·-O,6 

где Uпит - напряжение питания, В. 
Ячейки надежно срабатывают на 

входные напряжения, лежащие в пр е

. делах 0,1 ... 0,8 Uлит ' 

Конструкция И детали. Детали всех 
четырех ячеек устройства, кроме свето

диодов, смонтированы на небольшой 
плате (рис. 2), изготовленной из фоль
гированного стеклотекстолита толщи

ной 1 мм. Плата рассчитана на уста
новку резисторов м.лт, конденсаторов 
К50-12 (С 1) и К50-6 (С2). Вместо ука
зaHHыx на схеме в индикаторе можно 

применить любые кремниевые транзис
торы соответствующей структуры со 
статическнм коэффициентом передачи 

тока h21э не менее 50 и любые свето
диоды (резисторы 1 R6, 2Rp в обоих ка
налах подбирают таким образом, чтобы 
ток через светодиод не превышал пре

дельно допустимого). 

Налаживание индикатора сводится 
к калибровке подбором резисторов 
lR3, 2R3. 
При использовании его для контроля 

уровня записи вход подключают к вы

ходу усилителя имеющегося в маг

нитофоне индикатора среднего или про

межуточного уровня. В частности, если 

в магнитофоне применен индикатор 
промежуточного уровня, описанный 
в статье Н. Зыкова «Узлы любитель
ского магнитофона. Индикатор уровня 
записи:. (см. «Радио», 1979, N~ 9, с. 36, 
рис. 5), входы устройства соединяют 
с эмиттерами транзисторов У3 и У4. 

Подав на вход магнитофона сину
соидальный сигнал частотой 400 Гц, 
включают запись. Уровень сигнала ус
танавливают примерно на 3 дВ больше 
номинального по шкале стрелочного 

прибора, компенсируя тем самым за
нижение показаний нндикатором про
межуточного уровня. Измерив мил
ливольтметром переменного тока напря

жение на входе проверяемого канала 

пикового индикатора, увеличивают его в 

1,41 раза (+ 3 дБ) и подбором резисто-
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ра 1 R3 добиваются зажигания свето
диода 1 V3 при достижении сигна,10М 
именно этого уровня. далее напряже
ние запнсываемого сигнала vвеличива

ют еще в 1,41 раза (+ fj дБ по от
ношению к номинальному уровню), и 

точно так же, но подбором теперь уже 
резистора 2R3, добиваются зажигания 
светодиода 2V3. 

Аналогично калибруют и другой 
канал индикатора. 

При .работе с описываемым индика
тором уровень записи устанавливают 

таким, чтобы светодиоды, регистри

рующие превышеиия +:3 дБ, вспыхи
вали доволыJO часто, а светодиоды, 

индицирующие уровень +6 дБ, 
ТО,lЬКО изредка. 

Если же устройство предназначается 

Вход 
ле80го 
канала 

I·оворителн). Например, для того, чтобы 
<Нlисываемым индикатором можно было 
регистрировать выходную мощность, 

равную 56 Вт на нагрузке сопротив
лением 4 Ом, на входе (вместо резисто
ра R!) СJlедует ВКJlЮЧ ИТl, деJIИТСJlЬ 
с коэффициентом передачи ОКОJlО 0,3. 
Такой делитеJlЬ можно составиТl, из 

рези(:торов сопротивлением 1,2 кОм 
(верхнее плечо) и 620 Ом (нижнее). 
Подбирать резисторы делителя не 
нужно, так как порог срабатыванин 
нчеек все равно придется устанав

ливать подбором резисторов 1 R3, 2RЭ 
и т. д. 

Калибруют индикатор выходной мени
I\ости при двух ее значениях: О дБ (Р то,) 
н 3 дБ (примерно 0,5 Ртах)' Напряже
ния срабатывания и ст" необходимые 

Рис. 2 

ДЛЯ контроля выходной мощности 

усилителя НЧ, то входы ячеек под
ключают непосредственно к громко

ГОВОРИ1'елям, исключив конденсато

ры С 1 в обоих каналах. Гlоскольку 
уровни входных напряжений в этом 
случае могут быТ!, значительно болынс, 
'ICM при контроле уровня записи, на 

входе индикатора необходимо уста
новить реэистивный делитель, заменив 
им резистор Rl. Коэффициент пере
дачи К деJlителя определяют и3 соотно-

шения К = 0,8 lj пит / -v'lj;I;~-~-R;" 
где l.J пит --.. напряжение питания устрой
ства (в нашем случае около 6,8 В), 
Ртах регистрируемое индикатором 
максимально допустимое значение вы

ходной мошности" усилителн НЧ, R" 
СОПРОПlвлени(' его нагру.зки (громко--
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для определения сопротив,nеНIIЙ ре· 
зисторов IRЭ, ~R3, рассчитывают ПО 
фОРМ)'Jlе Оср = P!~H' где Р выход
ная МОIЦНОСТЬ усилителя. 

В :щключение слсдует отметить, что 

на основе paccMo'i'peHHhIx триггерных 
ячеек можно изготовить многоуров

невый индикатор и с более IJJНРОКИМ 
диапазоном регистрируемых значений 
напряжения, чем указано в нача,пе 

статьи (18 дБ). для этого достаточно 
разбить ячейки на группы и под
ключить первую из них (регистрирую· 

I1\УЮ самые малые напряжения) не
посредственно к источнику сигнала, 

а каждую следующую·- черt'3 ре:шс

тивные делители напряжения. 

Ф. ВЛАДИМИРОВ 
Моек/и 

Б ыстрое развитие в последнее 
десятилетие техники магнитной 
записи на малых скоростях 

движения ленты привело к со:щанию 

кассетных магнитофонов с пара метра
ми, практически не уступаЮI1(ИМИ 

параметрам бытовых катушечных маг

нитофонов с высокими скоростями 

Jlенты (19,05 и 38,1 см/с), анередко 
и студийных. В то же время даже 
неискушенный слушатель, как праВИJlО, 
отдает предпочтение звучанию фо
нограммы катушечных магнитофонов 

на высоких скоростях, особенно, если 
записываемая программа имеет под

черкнуто высокий уровень высокочас· 
тотных составляющих (рок- и диско-му
эыка). В чем же дело? 

Одна из главных причин -- большое 
различие в перегрузочной способности 
катушечных и кассетных магнитофонов 

в области высших частот: у кату-
11Iечного магнитофона при скорости 
19,05 см/с частотная характеристнка 
максимального выходного УРОВНЯ про

ходит выше среднестатистического ча

cToTHoгo спектра записываемого снгна

ла, а у кассетного (и катушечного при 

скорости 9,53 см/с) намного 
ниже [1]. в резулыате магнитофоны 
с низкими скоростями ленты при уров

НЯХ записн, близких~ к номина.JIЫIOМУ 
Д,~H средних частот, звучат на вы

соких частотах r лухо, неестест.венно, 

с режущими слух искажениями. 

Д,1Я не которого уменьшения таких 
искажений обычно снижают общий 
уровень за писи, а при воспроизведе

нии поднимают уровень высоких частот 

реГУJIЯТОРОМ тембра. Однако в этом 
случае заметно повышается относитель

ный уровень шумов и помех. 
На практике перегрузочную способ

НОС1Ъ впотrе можно оценить по се

мейству АЧХ магнитофона, сннтых, 
например, при уровнях записи --20, 
---1 О и О дБ. Как видно 1!3 ха
рактеристик (рис. 1), сиятых для пары 
головка :3Д24Н.21O - лента А4205-3Б 
и стандартного канала ВОСПРОl!3ведения 

при скорости 4,76 см/с, с увеличением 
уровня записи частотные искажения 

в области высоких частот зна читель
но возрастают:. при уровне записи 

--20 дБ АЧХ по уровню 3 дБ 
простираетсн до 12,5 кГц, а при уров
нях записи 10 и О дБ ее верхняя 
граница смеlцается соответственно к 

10,5 н 6 кГц. Практически такими же 
характеристиками обладает и пара 
ГОJювка 6Д24Н.40 - лента А44()9-6Б 
на скоростн 9,53 см/с. Можно считать, 
что магнитофон обладает достаточной 
перегрузочной способностью для записи 
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самых критичных в высuкочастотной 
области программ, если его АЧХ 
имеет завал не более 3 .. .4 дБ на 
частотах 12 ... 14 кГц при уровнях 
записи --3 ... --6 дБ. 

Наиболее раСllространенные способы 
повышения перегрузочной способности 
магнитофонов в области высоких частот 

подробно рассмотрены в [1 J. с одной 
стороны, это примененнс электронных 

усгройств, ограничивающих ток записи 
на высоких частотах (ADRS фирмы 
Акай и DYNEQ фирмы Тандберг), 
с другой - ИСIюльзование так на

зываемых «металлических» магннтных 

лент с высокой коэрцитивной си
лой; обеспечиваюших уве,тичение пе
регрузочной способности на 7 ... 10 дБ 
[2]. Следует, однако, заметить, что 
«металлические» ленты обладают рядом 

недостатков, сдерживающих их широ

кое .применение. В частности, они очень 
нестабилыlЫ: при повышенной влаж
IЮСТИ окружающего воздуха их поверх

ностный слой быстро ржавеет [3]. 
а это ведет к резкому ухудшению 

воспроизведения высокочастотных сиг

налов. Кроме того, такие ленты соз
дают на высоких частотах БOJlьше 
шумов, чем обычные оксидные. Весьма 
проблематичным остается вопрос соз
дания головок записи, способных в пол
ной мере реализовать возможности 
«метаЛJlИческих» лент. Наконец, нема
.J!оважна и экономическая сторона: 

«металлические» магнитные ленты в 

3 ... 5 раз дороже обычных [4 [. 
Высокоэффективный способ улучше

ния записи на малых длинах волн 

был предложен в 1979 году Кенне· 
том Гандри, специалистом Сан-Фран
цисского отделения фирмы «Долби 
лэборэтриС». Принцип действия ра:;ра
ботанного им УСТРОЙС1'ва, получивнн'го 
фирменное наименование J)olby НХ 
(НХ аббревиатура английских слов 
Headroom еХtСlltiоп увеличение 
перегрузочной способности), основан 
на динамическом изменении тока высо

кочастотного подмагничивания в за

висимости от уровня и спектрального 

состава записываемого сигнала. Есл и 
в спектре сигнала преобладают низ
кочастотные и среднечастотные состав

ляющие. а уровень высокочастотных 

неве-пик, то сигнал заllисывается, как 

обычно, при фиксированном токе под
магничивания, обеспечивающем мини
мальные нелинейные искажения на 
средних частотах, а высокочастотные 

потери компенсируются соответств ую

I,ЦИМИ предыскажениями в усилителе 

записи. С увеличением уровня высоко
частотных составляющих снстема [)ol-
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Ьу НХ автоматически снижает ток 
высокочастотного подмагничивания, 

чем и достигается компенсация допол

НИТСJlЬНЫХ частотных потерь, связанных 

с увеличением уровня намагничиваю

щего ПО.1Я головки записи, пропорщю

нального уровню записываемого сиг на

Jl3 (рис. 1). 
Самым неожиданным является то, 

что в этом СJlучае снижение тока 

высокочастотного подмагничивания не 

приводит к увеличению нелинейных ис
кажений среднечастотных составл яю
щих, а интермоду,nяционные искаже .. 
ння даже уменьшает. Этот феномен 
обусловлен действием так называемо
го взаимного подмагничивания, извест

ного в теории магнитной записи как 
подмагничивание двумя полями 15]. 
Оказывается, если уровень высокоча .. 
стотных компонентов сигна,та записи 

достаточно высок, то они действуют по 
отношению к среднечастотным компо

нентам как ДОПОJlllИтельный подмаГIIИ-

Рис. 1 
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чивающий снгнал, причем форма высо
кочастотного компонента сигнала зна .. 
чения не имеет это может быть 
даже шумовой (в том числе музы· 

кальный) сигнал. 
Иллюстрируют эффект взаимного 

подмагничивания рис. 2-4 [6). На пер
вом нз них изображена спектрограмс 

ма сигнала воспроизведения частотой 
333 Гц при уровне записи на 2 дБ 
выше НОМШlаJIЫIOГО (250 нВб/м) и токе 
высокочастотного подм аг ничивания, 

меньшем оптимаJН,НОГО на 3 дБ. В этих 
УСJ10ВИЯХ уровень третьей гармоники 
оказывается на 20 дБ ниже уровня 
первой (коэффициент третьей гармо
ники Кз ,= 10% ). На рис. 3 представ
лена шектрограмма того же сигнала, 

но с добавкой при записи третьоктав
ного шума с центральной частотой по
лосы 10 кГц и уровнем, на 5 дБ 
меl\l,ШИМ предельного (максимально 
возможного) на этой частоте. Легко 
заметить, что уровень третьей гармо
ники понизился примерно на 5 дБ 

(1<.з=5.5%), а пятой почти на 
10 дБ. Еще меньший уровень гар
моник достигается, если шумовой сиг

нал записан с предельным уровнем 

(рис. 4). В этом с.лучае третья гар
моника ослабляется б(мее чем на 

12 дБ (Кз~3%). Таким образом, 
деЙСТlJие шумового высокочастотного 
сигнала на запись сигнала частотой 
33:3 Гц эквивалентно увеличению то
ка высокочастотного подмагничивания. 

Структурная схема KaHaJla записи 
магнитофона с системой Dolby НХ при
ведена на рис. 5. После усиления 
предварительными усилителями с ли
нейными АЧХ Аl и А2 сигналы за
писи левого и правого каналов посту

пают в компрессоры Dolby В иl и 
lJ2, в канале управления которых, как 
известно, содержатся детекторы уровня 

высокочастотных сuставляющих. Из вы
ходных сигналов этих детекторов бло
ком преобразования из формируется 
напряжение, необходимое для управле
ния уровнем подмагничивания. Ток под
магничивания регулируется иэменением 

на определенную величину, задаваемую 

б.ПОКОМ lJ3, напряжения питания гене
ратора стирания и подмагничивания 

(ГСП) 01. 
Сам сигнал записи с выходов комп

рессоров 1.Jl и lJ2 'через l1ерестраивае
мые синхронно с изменением подмаг

ничиваНlfЯ фильтры Z 1 и Z2 поступает 
на уси.~ители записи А3 и А4 и да
лее через цепи суммирования 

l.J4 и lJ5-- на блок головок записи EJ. 

Система DollJY НХ обеспечивает по
вышение перегрузочной способности 
магнитных лент примерно на 10 дБ 

на частотах 10 ... 12 КГI1. Однако, не
смотря на стот, высокую эффектив

HOCТl" она не получила широкого 

распространения, так как всесторон

ние испытания выявили и её серьез
ные недостатки. В часТlЮСТИ, исследо-
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вания, проведенные специалистами 

швейцарской фирмы «Студер ревоке» 
при разработке fюлупрофессионального 

кассетного магнитофона модели 
«В-710», позволили ее президенту Вил
ли Студеру заявить [7], что недо
статки системы DoJby НХ, особенно 
заметны!' в динамическом режнме, сво

дят на нет ее достоинства. 

Упомянутые недостатки обусловлены 
в основном следующими причинами. 

Во-первых, характеристики системы 
крнтичны к выбору глубины высоко

частотных предыскажений тока записи 
и типу магнитной ленты, ПОСКОЛI,ку 
сигнал управления вырабатывается де
тектором, включенным до той части 
усилителя запнси, в которой осуществ
ляются высокочастотные предыскаже

ния. Во-вторых, несмотря на при мене
ние специальных динамических коррек

тирующих фильтров (кстати, заметно 
усложняющих систему), при резком из
менении уровня записываемого сигнала 

возиикают кратковременные искаження 

АЧХ. Объясняется это тем, что детек
торы компрессора Dolby В имеют по
стоянную времени восстановлення, при

емлемую ДJlя шумопонижения, но дале

ко не оптимальную для системы дн

намического подмагничивания. Нако
нец, система DoJby НХ, главным об
разом из лицензионных соображений, 
спроектирована так, что может рабо

тать только в комплексе с компан· 

дером Dolby В. 
От перечисленных недостатков сво

бодна моднфикация системы, разрабо
танная в 1980 году совместно спе
циалистами датской фирмы «Банг энд 
Олафсен» и «дОJ!би J!эборэтрис». В от
личи!' от системы DoIby НХ, новая, 
ПОJlучившая название Dolby НХ Profes
sional, построена по прииципу обратной 
связи, автоматически изменяющей уро
вень высокочастотного подмагничива

ния таким образом, что сумма токов 
подмагннчивания и высокочастотного 

Сl\гнала записи (<<эффективный» ток 
подмаг ннчивания) остается постоянной. 
Схемная реализация этой системы, 
предназначенной ДJlЯ профессиональ
ной аппаратуры, сложнее прототипа, 
но эффективность работы меньше -
всего 3 ... 5 дБ [81. . 
Система динамического подмагничи

вания (СДП), разработанная автором 
статьи, построена, как и система 

DoIby НХ, по принципу прямого 
регулирования, однако напряжение на 

входы детекторов уровня высокочастот

ных составляющих сигнала записи UI, 
U2 (рис. 6) в ней подается с вы
ходов усилителей записи А3. А4, т. е. 
после цепей предыскажениЙ. Благодаря 
этому работа СДП на зависит от глу
бины предыскаженнй, что позволяет 
использовать ее с любыми магнитны
ми головками и лентами в Jlюбых, в 
том ЧИС.пе и катущсчных, магнитофо

нах при разных скоростях движения 

ленты. 
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Еще одно отличие описываемой си
стемы от Dolby НХ - отсутствие 
динамических корректоров. Передаточ
ные ха рактеристики детекторов UI, U2 
и преобразоваТСJlЯ уровня U3 подобра
ны такими, что с увеличением уровня 

высокочастотных составляющих сигна

ла записи ток подмагничивания умень

шается ровно настолько, чтобы полу
чить максимально плоскую АЧХ. 
Ток подмагничивания, как и в систе

ме Dolby НХ, регулируется изменением 
напряжения питания ГСП GI. Это зна
чит, что в стереомагнитофоне, осна
щенном СДП, ток подмагничивания 
изменяется синхронно в обеих секциях 
блока головок записи EI. При записи 
реаJlЬНЫХ музыкальных программ такое 

упрощение ВПОJlне оправдано: ннкаких 

побочных эффектов не возникает ввиду 
того, что сигналы стереоканалов в зна

чительной степени коррелированы, осо
бенно на высших звуковых частотах, 

да и разделение каналов обычно ис
пользуемых источников программ -
УКВ чм. приемников и ЭПУ в этой 
оБJlасти частот - редко превышает 
10 ... 15 дБ. Поэтому появление сте
реопрограмм, наиболее критичных с 
точки зрения искажений (в одном ка
наJlе - только низкочастотный ИJlИ 
среднечастотный сигнал, а в другом -
ТОJlЬКО высокочастотный с предельным 
уровнем записи), практически исклю

чено. 

ПринципиаJlьная схема СДП приве
дена на рис. 7. На ОУ А\ собран 
развязывающий УСИJlИТель, одновремен
но выполняющий функции ФВЧ ка
нала упраВJlения. Характеристики это
го фильтра выбраны такими, чтобы 
обеспечить оптимальный уровень под
магничивания на разных частотах сиг

нала записи. 

К выходу ФВЧ подключен преци
зионный детеl\'ТОр уровня на ОУ А2 и 
диоде VI. Сглаживающий фИJlЬТР де
тектора R6C4R7 имеет необычно малые 
ДJlя звуковой аппаратуры постоянные 
времени: 't;!.~ЯдК = R6C4 = 0,5\ мс; 
'раЗРЯДЮf = R/lA =7,5 мс. Использование 
таких постоянных времени (почти в 
5 раз меньших постоянной времени 
слухового восприятия) стало возмож
ным благодаря тому, что на вход 
детектора поступает только отфильт

рованный ВbIсокочастотный сигнал, 
сгладить который гораздо проще, чем 
среднечастотный. 

Чтобы кратковременные выбросы сиг
нала на высоких частотах, вызванные, 

например, царапннами на грамплас-' 
тинке, не приводили к ДJlительному 

перерегулированию детектора вследст

вие глубокой зарядки накопительного 
конденсатора С4, последний заШУIIТИ
рован стабистором У2, напряженне ста
билизаЦИI:I которого на 3 .. .4 дБ боль
ше напряжения на выходе детектора, 

при котором ток подмагничивания сни

жается до минимального уровня. 

Названные меры обеспеЧИJIИ практи-
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чески полное отсутствие каких-либо 
искажений в динамическом режиме при 
записи самых критичных (с резкими 
изменениями уровня высокочастотных 

составляющих) музыкальных про
грамм. 

В стереомагнитофонах сигна,1 с вы
хода усилителя записи второго кана

ла подают на аналогичные ФВЧ и де
тектор. Поскольку выходы детекторов 
обоих каналов соединены паралле.JIЬ
но, напряжение на конденсаторе С4 
соответствует большему из двух сигна

лов записи. 

В случае необходнмости СДП мож
но отключить выключатеJlем SI. При 
этом магнитофон переводится в режим 

записи с фнксироваиным током подмаг
ничивания. 

ОУ А3 и инвертирующий усилитель 
мощности на транзисторах У4, У5 об
разуют каскад сдвига уровня, который 
обеспечивает нормированное уменьше
ние тока подмагничивания в зави

симости от уровня высокочастотных 

составляющих сигнала записи. Пере
даточная характеристика этого каскада 

изображеi;Jа на рис. 8. Нетрудно за
метить, что каскад в целом представ

ляет собой инвертирующий алгебраи
ческий сумматор, цепь ООС которого 
образуют резистор R 11 и конденсатор 
'С5, устраняющий самовозбуждение уст
ройства на высоких частотах. На один 
из входов сумматора через резнстор 

R7 поступает напряжение положи
тельной полярности с выхода детекто
ра, а на другой - через резистор 
R9 - постоянное отрицательное напря
жение сдвига уровня, поддерживаю

щее максимальное (Umax на рис. 8) 
напряжение на выходе устройства -
эмиттере транзистора У5 дО тех пор, 
пока уровень выходного напряжения 

детектора не превысит установленный 
порог (U .Х. пор)' Резистором R 13 
устанавливают минимальное напряже

ние на эмиттере транзистора У5 
(Umin на рис. 8), т. е. минималь
ный ток подмагничивания. 
Подключение СДП покажем на при

мере магнитофона «Маяк-203» (его 
принципиальная схема опубликована в 
«Радио», 1977, Ng 5, с. 40, 41). 
Напряжение питания на ГСП маг

нитофона подают с эмиттера транзи
стора У5 СДП (его коллектор ПОДКJIЮ-
чают к источнику напряжения 22 .. . 
28 В с пульсациями не более 150 .. . 
200 мВ). Прн этом необходимо иметь 
в виду, что сглаживающая цепь 

RI4ClO (см. схему магнитофона), через 
которую подается питание на транзи

сторы ГСП, может ухудшить динами
ческие характеристики системы. Чтобы 
этого не произошло, ее постоянная 

времени 1: не должна превышать 0,5 .. , 
1 мс. В данном случае 1:=RI4C10= 
= 1,2 мс. Такое значенне можно считать 
приемлемым. 

Нельзя не отметить и еще один ню
анс, с которым приходится сталкивать-
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ся при использованни динамического 

подмагничивания. Это синхронное с 
подмагничиванием динамическое умень

шение тока стирания. Как показали 
измерения, уменьшение этого тока на 

6 ... 10 дБ по отношению к току, обес
печивающему относительный уровень 
стирания -65 дБ, ухудшает стира
ние до --45 ... -50 дБ. Такое ухуд
шение качества стирания вполне до

пустнмо, так как оно происходит 

только при появлении высокочастотных 

компонентов с большим уров.м, пол
ностью маскирующих остаточный сиг
нал. Проблема может возннкнуть лишь 
в носимых магнитофонах и то лишь 
при разряженных батареях. В таких 
аппаратах напряжение питания ГСП 
следует повысить на 15 ... 20%, умень
шив, например, сопротивление резисто

ра фильтрующей цепи, или (что лучше) 
увеличить на столько же процентов 

число витков обмотки ВЧ трансфор
матора, питающей головку стирания. 

Если ГСП в магнитофоне питается 
от источника отрицательного напряже

ния (с общим проводом соединен его 
положительный полюс), то в СДП не
обходимо изменить на противополож

ную полярность включения диодов 

У1, У2 и VЗ, резистор RlО под
ключить к источнику положительного 

напряжения 15 В, а транзисторы 
У4 и У5 заменить соответственно на 
КТ502Г и КТ814Г. . 
Вход СДП, если усилитель записи 
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построен по схеме «генератор напря· 

жения - токостабилизирующая цеп м 
(рис. 9), подключают к выходу уси
лителя записи до токостабилизирующих 
цепей (т. е. к точке соединения ре
зисторов R24 и конденсаторов CI5 
на схеме «Маяка-203»). Добротность 
фильтра-пробки LIC2 ДОJlжна быть 
достаточной для подавления напряже
ния с частотой подмагничивания на 
выходе усилителя записи до уровня, 

меньшего, чем номинальный уровень 

записи, на 25 дБ или более. Сопро
тивление резистора R4 в таком ва
рианте подключения СДП уменьшают 
до 5,1 кОм. 

Если же усилитель записи построен 
по схеме генератора тока, то напря

жение на вход ФВЧ СДП следует 
подавать с резистора сопротивлением 

50 ... 100 Ом, включенного в разрыв «зем
ляного» вывода записывающей головки 
(рис.. 10). Для подавления напряже
ння подмагничивания в этом случае 

необходимо нспользовать последова
тельный контур L2C3 с добротностью 
Q> 100, настроенный на частоту под
магничивания. Дополнительно подав
,1яет подмагничивающее напряжение 

конденсатор С2, шунтирующий ре:щ
стор RI. 

Налаживание магнитофона с дина
мическим подмагничиванием начинают, 

как и обычно, с установки оптималь
ного тока подмагничивания регулято

рами, предусмотренными для этой це

ли в ГСП (в «Маяке-203»-- R6 и 
R8), предварительно установив движок 
резистора R 13 'СДП в верхнее (по 
схеме) положение. 
Далее устанавливают минимаJIЬНЫЙ 

ток подмагничивания. Для этого дви
жuк резистора R8 соединяют с общим 
проводом, записывают сигнал частотой 

1000 ГЦ с уровнем записи, меньшим 
номинального на 6 дБ, и измеряют 
амплитуду воспроизведенного сигнала. 

Не изменяя уровня записи, записыва
ют сигна.~ частотой, равной верхней 
частоте рабочего диапазона f., и ре
зистором RI3 устанаВJ\ивают такой ток 
подмагннчивания, при котором амплн

туда воспроизведенного сигнала часто

той f. станет равна амплитуде ранее 
записанного опорного сигнала частотой. 

1000 Гц. В стереофонических магни
тофонах эту операцию выполняют один 
раз ДЛЯ одного нз каналов. 

В последнюю очередь устанавливают 
коэффициент преобразования детектора 
и пороговый уровень каскада сдвига 
уровня. Подав на вход магнитофона 
сигнал частотой f. и уровнем записн 
-6 дБ, резистором RI устанавливают 
на выходе детектора (на конденса
торе С4) напряжение, равное 1,5 В. 
В стереомагнитофонах эту операцию 
повторяют и для другого канала (на 

вход первого при этом сигнал не 

подают). Затем, не изменяя уровня за
писи, резистором R8 устанавливают на 
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коллекторе транзистора У4 напряже
ние 2 В, после чего магнитофон 
готов к записи. 

АЧХ пары головка 6Д24Н.40 - лен
та А4409-6Б и стандартного канала 
воспроизведения на скорости 9,53 см/с 
при использовании СДП изображены 
сплошными линиями на рнс. 11. Для 
сравнения на этом же рисунке штри

ховыми линиями показаны аналогичные 

характеристики при фиксированном то
ке подмагничивания. Как видно, на 
частоте 12 кГц эффективность систе
мы состаВJlяет почти 12 дБ. Ток под
магничивания на этой частоте при 
уровне записи О дБ уменьшается почти 
на 8 дБ, т. е. бо.~ьше, чем в системе 
Оо1Ьу НХ. 
В кассетных магнитофонах, работаю

щих на скорости 4,76 см/с с лентой 
А4205-3Б, эффективность описанной 
СДП практически такая же, а при 
ИСПОJlьзовании ленты А4203-3Б дости, 
гает 14 ... 15 дБ. Другими словами, ка
чество записи на ферроксидных маг
нитных лентах (на основе порошка 
окисла железа Fеzоз ) при использова
нии динамического подмагничивания 

эквивалентно качеству записи на «ме

таллических:. лентах при фиксирован
ном подмагничивании. 

По сравнению с системами ADRS 
и DYNEQ СДП обеспечивает за
метно более высокую верность зву
козаiшси. Объясняется это тем, что 
действие указанных систем основано на 
ограничении уровня записи в области 
высоких частот, т. е. преднамерен

ном искажении исходного сигнала без 

изменения параметров пары головка 

записи - лента, которая, как известно, 

определяет потенциально достижимое 

качество магнитной звукозаписи. Ина
че говоря, системы ADRS и DYNEQ 
лишь подстраивают сигнал записи под 

возможности имеющихся головки и лен

ты, в то время как СДП расши
ряет возможности этой пары. Сказан
ное наглядно ИJlлюстрирует рис. 12, 
на котором изображены амплитудные 
характеристики при записи на малых 

длинах волн обычиого магннтофона с 
фиксированным подмагничиванием 
(кривая 1), с фиксированным под
магничиванием и системой DYNEQ 
(кривая 2), с динамическим подмагни
чиванием (кривая 3) и с идеаль
ными головкой и лентой (прямая 4). 

Тет факт, что АЧХ магнитофона, 
оснащенного СДП, становится линей
ной '1ри повышенных уровнях записи, 
благоприятно сказывается на качестве 
раБОТbI компандерны'х шумоподавите
лей, поскольку уровень высокочастот
HblX сигналов не ограничивается маг

нитной лентой, а значит, экспанди
рованный шумоподавителем при вос
произведении сигна," более БJlИЗОК к 
оригиналу (сигналу записи до его 
компрессирования в режиме записи). 

Кстати, использование СДП позво
ляет увеJlИЧИТЬ отношение сигнал/шум 
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и без помощи компандеров. Дело в 
том, что компромисс между искаже

ниями на средних частотах и уровнем 

записи на ВblСОКИХ, неизбежный при 
фиксированном подмагничивании, теря
ет свой СМblСЛ при динамическом, 
поскольку оптимаЛЬНblЙ ток подмагни
чивания ДJlЯ высокочастотного сигна

ла записи устанавливается автомати

чески, 

На рис, 13 изображена зависимость 
максимального ВblХОДНОГО уровня, соот-

ветствующего коэффициенту третьей 
гармоники Ка =3% ДIIя сигнала записи 
частотой 400 Гц, от тока подмаГIIИ
чивания. Легко заметить, что увеJlИ
чением последнего на 2 ... 3 дБ по срав
нению с обычно используеМblМ (<<комп
РОМИССНblМ:') удается повысить уровень 
записи в области средних частот на 
2 ... 3 дБ, Естественно, на столько же 
расширяется динамический диапазон 

магнитофона. Такая мера в заметной 
степени снижает и паразитную амп

литудную МОДУJlЯЦИЮ записываемого 

сигнала, возникающую из-за дефектов 
riоверхности рабочего слоя магнитной 
ленты и непостоянства ее контакта 

с заПИСblвающей головкой. Все это го
ворит в пользу приме.нения СДП и в 
магнитофонах с высокими скоростями 
JleHTbl. Кроме того, в магнитофоиах с 
низкими скоростями леНТbI реаЛЬНblй ди
намический диапазон за счет ПОВblше
ния перегрузочной способности на ВЫ
С1ЖИХ частотах при ИСПОJlьзовании СДП 
дополнительно расширяется на 6 ... 8 дБ, 
ПОСКОJlЬКУ уровень записи уже не при

ходится снижать ДIIЯ предотвращения 
искажений ВblсокочаСТОТНblХ сигналов. 
В заКJIючение необходимо отметить, 

что ХQТЯ СДП непосредственно и не 
затрагивает канал воспроизведения 

магнитофона (и это ее достоинство), 
значительн<W повышение максимально

го уровня намагниченности ленты мо

жет создать условия ДII я перегрузки 

усилителя воспроизведения на высоких 

частотах. Поэтому ДIIЯ того, чтобbl 
преимущества динамического подмаг

ничинания бblЛИ реализоваНbI в полной 
мере, при конструировании магнито

фона особое внимание следует уделить 
обеспечению ВblСОКОЙ перегрузочной 
способности УСИJlителя воспроизведе
ния. BepHblM признаком ее недоста
точной величины может служить иска
жение (отличие от синусоидальной) 
фОРМbI воспроизводимого Вblсокочастот

-IIОГО (от 0,5 f. до f.) сигнала, за-
писанного с п!>едеJlЬНО возможным 

уровнем. 

Н. СУХОВ 

г. Киев 
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прЕАвАритЕльныIи 
УСИЛИТЕЛЬ 
С IIЕРЕСТРАИВАЕМЫМИ 
ФИЛЬТРАМИ 

П одавляющее большинство ис

пользуемых в современных уси

лительных устройствах регулнто
ров те\lбра выполнено по мостовой схе
ме. Их АЧХ имеют, как известно, фик
сированные частоты перегиба. Плавно 
регулируется в сущности только кру

тизна участков АЧХ за пределами этих 
частот, причем она ограничена 

4 ... 5 дБ на октаву. В результате ДJlЯ 
получения необходимы х пределов регу
лировки тембра частоты перегиба при

ходится выбирать в среднечастотном 
интервале, а такой регулятор малоэф
фективен в случае, если необходимо 

подавить или ослабить ниэкочастотные 
ИJ1И высокочастотные помехи в спектре 

сигнала. Дело в том, что шумы и 
помехи наиболее сильно проявляют

ся на кранх звукового диапа,JOна 

частот и достаточно глубокое их по

давление влечет за собой искаже
ние АЧХ всего усилительного устрой
ства. Например, регулятор тембра с ча
стотой перегиба 2 кГц может ослабить 
помеху с частотой 16 кГц на 15 дБ, 
ТОЛI,КО уменьшив в то же времн со

ставляющие спектра частотами 8 и 

4 кГц соответственно на 1() и 5 дБ. 
Чтобы выйти из затруднения, некото
рые конструкторы предлагают нсполь

зовать в УСИJIите,нях НЧ отключаемые 
фильтры нижних (ФНЧ) и верхних 
частот (ФВЧ) с большой крутизиой 
спада А ЧХ, однако и с их ПОМ01ЦЬЮ 
подучить хорошее подавление шумов 

и помех удаетсн далеко не всегда и 

опять же из-за того, что и фИJIЬТРЫ 
имеют фиксированные частоты среза. 

Выход из этой неБJliJГОПРИЯТНОЙ си
туации удаJЮС1, найти, приняв во вни
мание то обстоятелы'тво, что, как уже 

ГОВОРИJlОСЬ выше, в БОJ!Ыllинстве слу
чаев уровень помех увеJlичиваетси по 

мере приближенин к краям воспроиз
водимого диапа:юна ч'астот, а это зна

чит, что Д.~я его ослаблении достаточ

но изменнть АЧХ только на краях диа
пазона, воспользовавшись, например, 

теми же ФНЧ и ФВЧ, но с pel'YJ1l1pye
мыми частотами среза. Кстати, отклю
чать эти фильтры не следует дажt' 

в тех случаях, когда уровень шумов 

на выходе источника сигнала невелик. 

Хотя в этом случае н должна обеспе
чиваться равиомерная передача всего 

спектра сигнала, расширяТl, пOJlOСУ про

пускания тракта за пределы воспри· 

нимаемого человеческим ухом диапазо

на нещ'лесообразно, ибо низкочастот
ные помехи (например, вибрации меха

низма ЭПУ, коммутационные щелчки 
и т. п.), вызывающие колебанин диф

фузора динамической головки с боль
шой амплитудой, могут повлечь за со
бой понвление интеРМОДУJIЯЦIЮIШЫХ ис

кажений и вызвать механические пов
реждения диффузора громкоговорите
ля. Ограничение же ПОJЮСЫ пропуска
иин в ультразвуковой области частот 
уменьшает вероятность появления ди

намических искажений в усилителе 
мощности. Иначе говоря, 11 при ниэ
ком уровне шумов следует ЛИIIIЬ 11('

рестраивать ФНЧ '~ ФВЧ на крайние ча
стены диапазона, а не отключать их. 

с учетом И3J!Оженных выше ПОJ!Оже-

г-------------., 
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ниЙ разработан стереофонический преД-lm~)1 
варитеJIЬНЫЙ УСИJIитель НЧ с ~JepeCTpa- ) 
иваемыми фильтрами, которыи и пред
лагается вниманию радиолюбителей. 

Принципиальная схема одного из ка

иалов vсилителя показана на рисунке. 

К его 'входу могут быть подключены 
линейные выходы магнитофона или тю

нера, а также предусилитеJJь-корректор 

ЭПУ с выходным напряженнем 0,2 ... 
... 0,5 В и выходным СОПРОТИВJlением 
не БОJlее 20 кОм, а к выходу усили
тель мощности с входным сопротивле

нием не менее 2 кОм и номинальным 
входным напряжением 0,5 ... 1,5 В или 
етереотелефоны. 

УСlIлитель СОСТОIIТ из Фl1Ч и ФВЧ с 
регулируемыми частотами среза, тон

компенсированного регулятора гром

кости, каскада усиления напряженин 

и змиттерных повторителей, согласую
ЩIIХ устройство с источником сигнала 
и нагрузкой. 

ФНЧ образован интегрируюш.ими це
пнми R4.IC2 и R4.2RIOC5 с синхронно 
изменнемыми IЮСТОНННЫМИ времени. Он 
определяет верхнюю граничную часто

ту воспроизводимого усилителем диапа

зона частот. При перемещении движ
КОВ переменных резисторов R4.1 и R4.2 
из крайнего левого (по схеме) в крайнее 
правое положение диапазон воспроиз

водимых усилителем частот расширяет

ся в высокочастотную область с 3 до 
25 КГIl. Регулирование частот среза 
ФНЧ в каналах УСltлитедя разделыюе. 
Это позволяет в зависимости от помех 
выбирать оптимальную полосу усили

ваемых частот в каждом канале. 

ФВЧ состоит из элементов R8, R9.1 
и С4. При перемещении движка пере
менного ре:зистора R9.1 113 крайнего 
верхнего в крайнее нижиее (по схеме) 

ПОJlожение низкочастотная граница 

Дllапа:юна смещается с 300 до 25 Гц. 
Крутизна спада АЧХ ФВЧ составляет 
6 дБ на октаву, а ФНЧ - около 
10 дБ на октаву. H<J частотах, лежащих 
за предеJ1<JМИ слышимого диапазона, 

крутизна спада АЧХ усилителя прево
сходит указанные ЗН<Jчения. Необходи-

+98 

выхоа 
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мость большого спада крутизны АЧХ 
была обоснована в начале статьи. Реа
лизован он достаточно просто: со сто

роны низких частот - выбором уме
ренно больших емкостей разделитель
ных конденсаторов С1, С3, С6, С10, 
а со стороны высших - ШУНТllрова

нием коллекторной нагрузки транзи
стора У4. 
Тонкомпенсированный регулятор 

громкости выполнен на обычном пере
менном резисторе R 15.1 без отводов. 
Подъем АЧХ в области низших частот 
обеспечивается цепью R16C9R17, а в об
ласти ВЫСШИХ - конденсатором С8. 
Эффективность примененной системы 
тонкомпенсации выше, чем типовых си

стем с использованием переменных 

резисторов с отводами. При переме
щении движка резистора R 15.1 соот
ношение между уровнями громкости 

низших, средних и высших частот из

меняется по закону кривых равной 
громкости. В среднем положении движ
ка ослабление уровня громкости сред

них (500 ... 2000 Гц) частот относи
телыю низших (60 Гц) и высших 
(18 кГц) составляет \0 ... 12 дБ. Это 
обстоятельство позволило обойтись без 
дополнительной коррекции на крайних 
частотах воспроизводимого усилителем 

диапазона. При максимальной гром
кости (верхнее - по схеме - поло
жение движка резистора R 15.1) А ЧХ 
тонкомпенсированного регулятора ли

нейна в диапазоне 25 ... 25000 Гц, а ко
эффициент его передачи близок к еди
нице. При желании тонкомпенсацию 
можно отключить выключателем S 1. 
Одинарный переменный резистор R 19 

выполняет функции ограничителя мак

симальной громкости. Этим же рези
стором балансируют каналы устройства 
перед началом эксплуатации. 

Усилитель напряжения выполнен на 
транзисторах У4, У5 и охвачен ООС по 
постоянному и переменному токам. 

В предусилителе использованы тран
зисторы со статическим коэффициентом 
передачи тока h21э ;;;.80. Вместо ука
занных на схеме можно применить 

транзисторы П416Б, изменив на об
ратную полярность включения источ

ника питания и электролнтических кон

денсаторов. Для регулятора громкости 
(R 15) следует использовать сдвоен
ный переменный резистор группы В. 
Такой же группы должны быть сдвоен
ный переменный резистор R9 н одинар
ные резисторы R 19. Переменный резис
тор R4 - группы Б. Выключатель 
тонкомпенсации S 1 - П2К. 

Налаживание усилителя сводится к 
подбору резистора R21 с тем, чтобы 
падения напряжения на резисторах 

R23. R24 не отличались более чем на 
1 В. 

О.3АlitЦЕВ 

г. Таганрог 

4.1 

СО6ЫТИЮ 50 ЛЕТ 

1500-КИАОВАТ'I'НАSI 
ИМЕНИ 

КОМИНТЕРНА 

3 авершался 1932 год, а с ним 
уходил в историю и первый пяти

летний план cTpaНl,1 Советов,. вы

полненный досрочно, за 4 года и 3 ме
сяца. К началу 1933 года был осу
ществлен по основным показателям 

знаменитый план ГОЭЛРО, успешно 
претворялся в жизнь ленинский коопе

ративный план. Словно величественные 
мемориалы трудовому энтузиазму со

ветских людей встали гиганты инду
стрии Сталин градский тракторный и 
"Ростсельмаш», Днепрогэс и Г орьков
ский автозавод, "Запорожсталь» и пер
вый государственный подшипниковый 
завод и многие другие промышленные 

предприятия. Дали металл первые 

домны Магнитогорского и Кузнецкого 
комбинатов, пошли поезда по рельсам 
Турксиба, началась добыча апатитов 
в Хибинах. Да разве возможно 
перечислить все свершения советских 

людей в годы первой пятилетки, в не
виданно короткий срок превративших 

отсталую страну в передовую индуст

риальную державу. 

Решая крупномасштабные задачи 
индустриализации страны, коллективи

зации сельского хозяйства, ленинская 

партия постоянно держа_л а в центре 

внимания вопросы политического и 

культурного воспитания широчайших 
масс населения, одним из мощных 

средств которого становилось радио

вещание. Начатые по инициативе 

В. И. Ленина работы в области радио
вещания завершились еще при его жиз

ни пуском в 1922 году Центральной 
радиотелефонной станции в Москве, 

невиданной в ту пору мощности -
12 кВт. В том же году она стала назы
ваться радиостанцией имени Комин
терна. С тех пор имя Коминтерна тра
диционно, на протяжении многих лет, 

носили наиболее мощные радиовеща
тельные станции нашей страны. 
В 1927 году в Москве вступила в строй 
действующая новая радиовещательная 

станция имени Коминтерна мощностью 

40 кВт. И вновь по своей мощности 
станция вы�лаa на первое место в Ев

ропе. Уже в первом году пятилетки 
(1929 год) вступила в строй 100-кило
ваттная радиостанция имени ВЦСПС, 
сооруженная под руководством 

А. Л. Минца. Станцию построили в 
рекордно короткие сроки - за 18 ме-

сяцев, и вновь технические решения, 

качество работы и мощность станции 
поразили радиотехнический мир за ру

бежом. 
Страна вступила во вторую пятилет

ку. В области радиостроительства но
вым пятилетним планом предусматри

валось сооружение новейших радио
станций, производство типовых доста

точно дешевы�x передатчиков. При этом 
в качестве главной выдвигалась зада

ча организовать радиовещательную 

сеть таким образом, чтобы охватить 
страну единой союзной программой. 
Для этого предстояло пустить в строй 

новые вещательные станции в респуб
ликах, краях и областях, продолжать 
увеличение мощности передающих 

средств. 

Ещё в годы первой пятилетки было 
принято решение построить в нашей 

стране самую мощную в мире SОО-ки
ловаттную радиовещательную стан

цию. Сооружение станции столь ги
гантской по тем временам мощности 

диктовалось необходимостью значи
тельно улучшить условия приема союз

ной программы на европейской тер

ритории Советского Союза и в Запад
ной Сибири. 
Проектирование станции поручается 

Отраслевой радиолаборатории пере
дающих устройств Всесоюзного элект
рослаботочного об"Ьединения. Возгла
вил коллектив специалистов - созда

телей станции - А. Л. Минц, В ту пору 

уже бывший одним из ведущих инже
неров страны в области мощного ра
диостроения. Как курьез можно вспом

нить такой эпизод в жизни Александра 

Львовича, о котором он сам не раз 
с улыбкой рассказывал. Во второй по
ловине двадцатых годов М. А. Бонч

Бруевич высказывался о целесообраз
ности строительства в условиях нашей 

страны радиовещательной станции 
мощностью 50В-1000 кВт. Александр 
Львович был его основным оппонен
том, считавшим технически невозмож

ным осуществить передающую стан

цию столь высокой мощности. Теперь 

же именно А. Л. Минц возглавил рабо
ты по созданию сверхмощной радио
станции. 

В проектировании и строительстве 
величайшего радиосооружения прини
мала участие большая группа талант-
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А. N. МИНЦ 

nив",х специаnистов: П. П. Иван08, 
В. д. СеnИ80ХИН, З. И. Модеn .. , 
Н. И. Оганов,М. И. Басаnаев, А. В. Пар
фанович, В. А. ЕнIOТИН, С. В. Персон 
и другие ведущие инженер ... и учен ... е. 

Гnавн",й вопрос, котор",й предстояnо 
реwит", прорабат",вая техническуlO 
идеlO радиостанции, ,то способ по
строения оконечного каскада передат

чика. Он доnжен б ... n не тоn"ко от
дават.. неб ... вмуlO мощност .. 8 антен
ну, но и обеспечиват" надежнуlO, 
бесперебойнуlO работу радиостанции. 

Естественно, сам",м заманчив",м б ... -
по б... "рименение сверхмощн",х ра
диоnамп. Так, при двухтактной схеме, 
которая в ту пору уже wироко при

меняnас .. , в в",ходном каскаде 500-ки
nоваттной станции нужно б ... nо испоn .. -
зоват" две памп ... МОЩНОСТ"1o пример
но по 1000 кВт. Но пром ... шnенност" 
подобн",х памп не деnаnа. 

Б ... n и второй ПУТ", проверенн",й 
на ряде радиостанций: "араnnеn"ное 
ВКnlOчение серийн",х памп относитеn .. -
но небот.wоЙ мощности. Например, 
8 в",ходном каскаде радиостанции име
ни ВЦСПС б ... nо установnено 18 памп 
МОЩНОСТ"1o 1 5 кВт каждая. Ламп ... 'ти 
б.lo'nИ ВКnlOчен ... по двухтактной схеме 
двумя параnnеn"н",ми группами. 

Хотя ко времени проектирования 
500-киnоваттной станции уже произво
диnис.. памп... МОЩНОСТ"1o 30 кВт 
(Г ДО-30), но и их потребоваnос.. б ... 
установит .. боnее 70 штук, чтоб". обес
печит .. в пиковом режиме модуnяции 

мощност", прев ... wаlOЩУIO 2000 кВт. Со
вместная же работа стоп.. боn .. wого 
коnичества памп связана с рядом вес,,

ма существенн",х неПРИlIтностей: боn .. -
wими паразитн",ми емкостями, трудно

стями точной нейтраnизации и т. д. 
И самое гnавное - невозможност .. 1O 
гарантироват" скоn .. -nибо надежное 

• РАДИО N2 S, 1983 r. 

действие радиостанции, так как вероят

ност" аварии пов ... wается с увеnиче-. 

нием чисnа параnnеn"но работаlOЩИХ 
радиоnамп. Расчет ... показаnи, что при 
70 пампах (с учетом их срока сnуж
б ... ) работа станции прер",ваnас.. б ... 
кажд".е 3-4 часа. 
Бnестящий В"'ХОД из поnожения б".n 

найден А. Л. Минцем. По его пред
nожениlO решено б ... nо применит .. бnо
КОВУIo систему построения мощного 

в".хода каскада передатчика: он деnиn

ся на нескоn"ко самостоятеn"н",х 

1 OO-КИn08аттН ... х бnоков-передатчиков, 
работаlOЩИХ на общуlO нагрузку подоб
но тому, как на мощн",х ,nектростан

циях ряд агрегатов синхронно рабо
тает на общуlO сет ... Сама идея работ". 
нескоn"ких передатчиков на общуlO на
грузку не б ... м нова, но принципиаn .. -
нейwее отnичие состояnо в том, что 

дО А. Л. Минца предnагаnос .. дробnе
ние мощного каскада всего на два бnо
ка. В ,том сnучае при неисправности 
в nlOбом из бnоков совершенно из
меняется режим остаlOщегося бnока, 

:~:й в~~ти:с::::::д::"ос;:п:~тна:~-: .. ~ 
ной ее настройки. 

В соотвеТСТ8ИИ же с проектом 
500-киnоваттной станции мощн",й ее 
каскад СОСТОlln из wести бnоков, па
раnnеn"но работающих на общий про
межуточн",й контур (рис. 1), бnагодаря 
чему В"'ХОД из строя одного из них 

незначитеn"но сказ",ваnся на режиме 

бnоков, оставwихся ВКnlOченн ... ми. Сnе
доватеn"но. система из нескоn"ких та

ких бnоков поnучаnас .. достаточно не
зависимой. Кроме того, имеnся сед"
мой резервн",й бnок, вводим",й в дей
ствие вместо в ... б",вwего из строя. 
Детаn"ное иссnедование систем... из 
параnnеn"но работаlOЩИХ передатчи-

. ков на общуlO нагрузку провen 
З. И. Модеn ... 

В каждом бnоке б ... nо установnено 
12 памп Г ДО-ЗО - по 6 памп в плече. 
(В даn"нейwем, когда пром ... шnенност" 
начаnа производит.. 100-киловаттн ... е· 
ламп ... , блоки модернизировми, и они 
работали на чет"'рех таких пампах). 
Мощному в",ходному .каскаду пред

wествовми wecT" предварител"н",х: 

кварцев",й генератор, Д8а каскада уси
лителей-разделителей, модуnируем",й 

, каскад и два каскеда усиления моду
лированн",х колебаний. Предверител .. -
н ... е каскад... имели 100-процентн ... Й 
резерв. Шестой кескад, с которого уси
ленн",е модулированн".е колебания 
.",сокОй частот". поступали на управ
ЛЯlOщие сетки ламп бnОК08 мощного 
каскада, обладал МОЩНОСТ"1o в 50 кВт. 
На радиостанции б ... nа применена 

схеме сеточной модуляции, разрабо
танная А. Л. Минцем еще в 1928 году. 
Эта реостатно-дроссел"ная схеме обес
печиваnе вес"ме в",сокие качественн ... е 
покезатели и Hawne применение на ря
де мощн",х радиостанций. В дал "ней
weM модифицированнуlO схему моду
лятора А. Л. Минца стаnи исполlt30-
ват .. и в телевизионн",х передатчиках. 
Сооружение' радиостанции име-

ни Коминтерна велос .. ударн",ми тем
пеми. Вес .. огромн",й объем строитеn,,
но-монтажн",х работ б ... n произведен 
менее чем за два года - строитеn,,

ство б ... ло начато в 1931 году и за
BepweHo в конце 1932 года. 1 О февраnя 
1933 годе радиостанция б ... ла предъяв
лена к исп",таниям прием ной комис
сии Нар'комета связи, а с 1 мая 1933 го-

.-----.... -----------------1'---....... 1 

~--~~+-----------------~_+~---r~~---~. 

'-----7- + '20008 
Оf1'l IJЬmРRиuт. 

,." 

~--~~ + ,20006 
от 6ЬmРIIIIII"" Nn 

т ~---::::t:-----:r т 
----·г t--

к преiJ6арumельны,., каСI(JlОан !lСllЛеНUR 811 

Рис. 1. ПРИНЦIIRИВ""НВ. схе· 
МВ nОСТР"НИ. ВWllОАНОГО 

КВСКВДВ рвдиостанции 
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РнС. 1. Мощнwii КАСКАД раДност"нцнн 

да она вступ .. ла в регулярную эксплуа
тац .. ю. 

Незабываемое впечатлен .. е оставля
ла станц"я на всех, кто посещал ее. 

Представьте себе огромный зал пло
щадью 450 кв . метров, в котором за 
оградой .. з металл .. ческ"х труб распо
ложены семь блоков (шесть _рабоч .. х 
.. Од"Н резервны й ) мощного каскада 
(р .. с . 2) .. два блока (рабоч .. Й .. ре
зервный) предвар .. тельных п ятого .. 
шестого каскадов . Ровным светом го
рят н"т" накалов мощных генератор

ных рад .. оламп .. га зотронов - вы

прям"телеЙ . Довольно явств енно 
слышна передача - это «звучат» пла

ст"ны трансформаторов .. дросселей, 
по которым протекает ток, содержа

щ .. Й составляющую н" зкой частоты . 

Зал передатч"ка .. по сво"м масшта
бам, .. по в"ду установленного обо
рудован"я больше напом .. нал цех 
крупного промышленного предпр .. я
т"я , чем рад"останц"ю , 

К каждому блоку пр"мыкала экра
н "рованная камера с расположенным 

в ней контуром мощного каскада и 

катушкой свя з" этого контура с глав
ным промежуточным контуром , смон

т ированным в св оей камере на балконе 
второго этажа. Через катушку связ" 
промежуточного кон тура с антенной 

энергия ' мощного каскада подается к 

центральному снижению антенны . 

Несколько сл ов о самой антенне. 
Она была выполнена по типу антен
ны Александерсона .. представляла 
собой как бы три Т-образные антенны 
со сн .. жен"ями . К центральному сн .. же
н "ю подведен питающ .. Й ф .. дер от про
межуточного контура радиостанции . 
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Под двумя друг"ми сн .. жен"ями нахо
дятся антенные пав .. льоны. В н .. х уста
новлены укорачивающ .. е конденсато

ры .. вар"ометры настройки антенны . 

Антенна подвешена на четырех 200-
метровых металлических мачтах, нахо

дящ .. хся на расстояни .. 300 м одна от 
другой, так что общая дл"на гор"зон
тальной част .. составляет 900 м . 

Все управление рад"останц .. еЙ осу
ществлялось с центрального пульта, 

установленного на балконе . Оно пол
ностью автомат"зировано . Например , 
для пуска станц .... НУЖI,iО было нажать 
н а пульте всего две кноп к... Пр"ме
нен .. е тщательно отработанной систе
мы полной автоматизации процессов 

управлен"я и настройки также явилось 
отл .. чительноЙ чертой новой станции. 

Для обслуж"вания этого г .. ганта радио
вещан"я требовалось всего лишь 5 че
ловек в смене. 

Мощный голос новой советской ра

д .. овещательноЙ станц .... был уверенно 
слышен далеко за пределам .. Совет
ского Союза, во всех странах Запад
ной Европы, в Северной Афр .. ке . 
В Москву поступал .. многоч .. сленные 
отзывы о прекрасной работе станц .. ... 
После рад .. останц ...... мен .. Ком"нтер
на блочное построен .. е вы ходного 
каскада стало ш"роко пр .. меняться пр .. 
создан .... сверхмощных рад"останц"й , 

Так, уже в 1934 году была построена 
по аналог"чной с хеме 500-к .. ловаттная 
рад .. овещательная станц"я в г . Ц .. нц .. н
нат .. (США). 
Пуск 500-к"ловаттной рад .. останц .... 

.. мен .. Ком"нтерна стал большой побе
дой cOBeTcKo''i рад"отехн .. ческоЙ мыс

л .. , прокладывавшей но.вые пут .. в мощ

ном радиостроен ..... 

А. ГОРОХОВСКМЙ, .. нженер 

Ц ифровой мультиметр , с оп иса
. нием которого вам предстоит п о
зна комиться , был раз работа н 

MIIUIU 110 заданию редакции . Зада ч а бы
ла поставлена довольно сложная : с · од 

ной стороны , п р ибор должен удовлет
ворять требова ниям большинства р а 
диолюбителей, обеспечив ать точность 
из мерен ия не хуже 1 ... 2% , .с др у гой сто
рон ы - схемотехнические и ко нструк

тивные реше Н I( Я должны быть просты 
ми, а ЭJlементн ая база по возможности 

широко распростра ненной, чтобы эту 
конструкцию мог повторить раДИОJlюби

тель средн ей квал ифика ции . HaCKOJlbKO 
м не это удаJlОСЬ - судите сами . 

Основные технические характеристики 
мультнм етра 

П ределы (подди а п азоны) и з м е ре-
~IИЯ ПОСТОЯННОГО И переменного 

то к а и на п р яжеНIIЯ , мА , В' . 

ll peAeJlbl из м ер ени я 
Н II Я , кОм 

сопротивле ~ 

В ходное СОПРОТlIвл е н и е, Мам , н е 
ме н ее, при измер ении постоянно· 

го 11 nepcMeHH ol'o напряжеНIIЙ 8 
1l 0/l,д и а п азо н а х : 

0 .. . 0,2 В . 
OCT a.fJbHbl X 

П аден и е н а пряжения н а входном 
сопроти вле н и и пр ибора п ри и з
мерении то ка, В , н е более. 

П аден и е 11 апряж ения н а нзмер я е· 

0 .. . 0,2 
0 ... 2 
0 .. . 20 
0 ... 200 
0 ... 2000 

0 ... 0,2 
0 ... 2 
0 ... 20 
0 .. . 200 
0 .. 2000 

0,9 1 
9,1 

0,2 

мом СО IlРОТИ8ле JJ И И , В. н е более. 0,2 
Дllзп азо н ч астот и зм е р яемых то к а 

и JJапря же ll llЯ , кГц , н е м е нее . .0,02 ... 20 
Ч а стота I! И К )IOВ измерений , Г ц . 5 
В р емя одн ого и з мерен ия, М С, н е 

более 20 

Входные гнезда прибо ра могут быть 
ИЗ ОJl ированы ОТ корпуса , ЧТО позволяет 

проводить из мерен ие тока в незазем 

JleHHbIX цепях, а такж е измерять' р а з 

но сть потенциа JlОВ. 

Ст руктурная схема мультиметра по
к а за на на Зо й с. ВКJlадки (р ис . 1) . 
В ходн ой бл ок Е 1 состоит и з образ цо 
вых резисторов , задающи х ток в цепи 

+ Н а l1 ер"дн е й ШН\('Jl I I М У.lJьт н метра ук а :.НН\ 
МlI о жн ,- е.'1lJ дл я к 3жл.()го НЗ пределов. 

РАДИО ~ 5, 1983 ' . • 



РАЗРАБОТАНО ПО ЗАДАНИЮ РЕДАКЦИИ 

UИФРОНОИ М9пыимеIР 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

измерени н сопротивленин и универсаль

ных делителях напряженин и шунта. 

Этот же блок обеспечивает коммута

цию режимов и пределов измерений. 
В режиме измерения сопротивленин 

от источника G I во входной блок по
ступает образцовое напрнжение. 
Из входного блока сигнал поступает 

на измерительный усилитель А I и по
CJle усиления через преобразователь !J I 
двуполнрного сигнала в ОДНОПОЛНРflЫЙ 
и фильтр нижних частот Z I на ком
паратор числа (О2). Одновременно 
часть сигнала с выхода измеритель

ного усилителя поступает на компара

тор знака (О 1) для определения по
лярности входного сигнала. Генератор 
тактовых импульсов G2 вырабатывает 
сигнал, обнуляющий счетчик [)б и уста-

Рис.] 

наВJIивающий триггер управления [)4 
в исходное состояние. Импульс пOJIO

жительной полярности с выхода триг
гера управления запускает генератор 

счетных импульсов G3. С его выхода 
импульсы поступают одновременно на 

счетчнк, компаратор числа и интегра

тор [)3. 
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Интегратор вырабатывает ступенча
тое нанряженн(~, аМПJlитудное значение 

которого пропорционально числу им

пульсов, поступивших на него ('о счет

чика. В компарнторе числа сравни
вакJТСЯ сигналы с выхода измеритеJН,

НOI'О УСИJlителя и интегрнтора. Как 
только эти два сигнала ОК1JЖУТСЯ рав

ными по напряжению, компнрнтор вы

работает импульс, переКJlючающий 
триггер управления, а он, в свою оче

редь, 3aIJретит генерацию счетных им

пульсов. Таким обра:юм, в счетчике ока
жется зю!И(:аННbl м число, пропорцио

нальное зна чению измеряемого пара

метра, которое после дешифраlЩИ (В 
О5) и отображает цифровой инди
катор Н 1. Если предел измерения выб
ран неllраВИJJЫЮ и напряжение Ila ВЫ-

к J-R! 

+158 
I 

ходе измерительного усилителя превы

сит маКСИМilлы!Ое напряженне на вы

ХОДt: интегратора, то ТРИГl'ер упранле

ния переКJlЮЧИТСЯ сиг налом переполис

ния с выхода счетчика. Этот сигнал де
шИфру<'тся и отображается нн LЩфРО-

{юм индикнторе. В начале каждого цик
ла измерення происходит опрос ком

паратора знака по сигналу триггера уп

равлснин, и полярность входного сигна

ла также отображается на индикатu
ре. Для гашения индикатора отри
цательный импульс ТРИI'l'ера управле
ния блокирует дешифратор на времн 
цикла измерения. 

Входной блок, Схема входного БJЮ
ка изображена на рис. 2, помещенном 
в тексте. ПереКJ\ЮLlаТСJlСМ 2-S 1 уста
навливают режим измеренин, 2-S2 --
нужный поддиапазон, а 2-S3 --- ком
мутируют общий провод IIрибора. Ре
зисторы 2-RI, 2-IH, 2-R7, 2-RIO, 2-R13 
образуют входной универсаJlЫIЫЙ дели
тет, напряжения. На поддиапазоне 
«0,1» контакты переКJ\ючателя 2-S2.1 
3<1. мыкают резистор 2- R 1 и входной сиг
нал поступает непосредственно на вход 

измерительного усилителн. Входное со
ПРОТИВJlение при ,том снижнетсн до 

910 кОм, что уменьшает наводки на 
входные l,eIНl. На остаЛЬНblХ поддиапа
зонах чувствительность прибора сниже
на из-за шунтирования входа изме

рителыюго усилителн резисторами 

2-I~4, 2-R7, 2-RIO и 2-IНЭ. 
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ного усилителя в режиме измерения со

противления_ 

Измерительный усилитель (его прин
ципиальная схема показана на рис. 3) 
выполнен по схеме неинвертирующего 

усилителя на микросхеме 3-АI. Напря
жение обратной связи в зависимости от 
знака входного сигнала замыкается 

через эмиттерные повторители на тран

зисторах 3-У5 или 3-У6. Поскольку 
напряжение между входами операцион

ного усилителя 3-А 1 ,БJlИЗКО к НУJlЮ, 
можно считать, что токи эмиттерных 

повторителей равны входному напряже-

1< 2-S/.J 

резистором 3- ~ 11. Резистором 3- R5 
подстраивают нуль на выходе усилите

ля. Резистор 3-Rl, диоды 3-УI и 3-У2 
образуют цепь защиты входа измери
тельного усилителя от перегрузки. 

Резистор 3-R8 несколько снижает на
чальное усиление не охваченного обрат
ной связью усилнтеля (прнблизительно 
до 5000), уменьшая дрейф нуля при 
выходном напряжении ±600 мВ. На
пряжение «ступеньки», образованное 
падением напряжения на эмиттерных 

переходах транзисторов 3-У5 и 3-У6, 
использовано в качестве входиого 

сигиала для компаратора знака. 

J-RI1.f 510 +15В 

J-V5 
I<TJ'f2A 

J-R12 JK 
.... 

.... 

+9/3 

11 'f-R5 

1< 5-V9 

+J-Сб 
б8,ОХ158 

ООщ. 

~ ____ ~~~ __ +-__ +--+ ______ -+ __ ~ ____ -+ __ ~.-оощ. 
J-V'f 
Д81ВГ 

'"С. 3 

нию, делениому на сопротивление 

резистора 3-R2. При измерении пере
менных тока и иапряжения параллельно 

этому резистору через конденсаторы 

3-С2 и з-сз оказываются включеиными 
резисторы 3-R3 и 3-R4. Это дает 
возможность увеличить ток повтори

телей 3-У5 и 3-У6 на величину, оп
ределяемую отношением эффективного 
напряжения синусоидального напряже

ния к его среднему значению и 

исключить коммутацию во входных 

цепях и измерительном усилителе. . 
Выходное напряжение нзмеритель

ного усилителя сиимается с резисторов 

нагрузки 3-R7, 3-R11 в цепи коллектора 
транзисторов 3-У5 и 3-У6, причем кол
лектор траизистора 3-У6 подключен 
к нагрузке через инвертор тока, 

собранный на транзисторной сборке 
3-У7. Конденсаторы 3-С4 - 3-С6 и ре
зистор 3-R 12 на выходе измерительного 
усилителя образуют фильтр нижних 
частот. Коэффициент передачи усили
теля - около 30 и может быть изменен 
в небольших пределах подстроечным 
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Принципиальная схема генераторов 
тактовых (ГТИ) и счетиых (геи) 
ИМПУЛЬСОВ,счетчика, компаратора знака, 

дешнфратора и индикатора изображена 
на рис. 4. ГТИ собран на микро
схеме 4-02. На элементах 4-02.1-
4-02.3 и конденсаторе 4-С2 ВЫПОJlнен 
мультивибратор на частоту около 5 Гц. 
Четвертый элемеит (4-02.4) и кондеи
сатор 4-С3 образуют формироватеJlЬ 
импульсов сброса. Длительность им
ПУJlьса - около 2 мкс. 

ГСИ выполнен на трех элементах 
(4-01.1·-4-01.3) микросхемы 4-01 
и вырабатывает ПРЯМОУГОJlьные импуль
сы с частотой повторения 100 кГц. 
Управление включением генератора 
происходит по одному из входо!\ 

(вывод 1) элемента 4-01.2. Элементы 
4-01.4 и 4-018.1 - буферные, для 
связи генератора счетных импульсо!\ 

с компаратором ЧIIсла и интегратором. 

На микросхемах 4-О3-4-014 собран 
трехразрядный десятичный счетчик. 
Каждый разряд (построение остальных 

двух идентично) ВКJlючает в себя 
двоично-десятичиый счетчик (4-О3), 
дешифратор (4-О4), буферные усили
теJlИ (4-О5, 4-О6.1 - 4-О6.3) и семи
сегментный индикатор (4-НI). Четвер
тый разряд декадного счетчика (DI5) 
выполняет одновременно несколько 

функций: триггера упраВJlения, форми
рователя сигнала О ИJlИ 1 для четвертого 
десятичного разряда цифрового индика
тора, а также сигнала переполнения. 

Переполнение индицирует центраJlЬНЫЙ 
сегмент (G) индикатора 4-Н4, который в 
формнровании цифр четвертого разряда 
не участвует. 

Компаратор знака состоит из диф
ференциального усилителя на микро
сборке 4-У3, двух триггеров на микро
схеме 4-D16, элемента совпадения 
4-О17.2 и буферных УСИJlителей на 
элементах 4-06.4, 4-DIO.4 и 4-014.4. 
ДJlЯ индикации зиака использованы 
горизонтальные сегменты индикатора 

4-Н5. Зажигание верхнего из них (А) 
обозначает положительную полярность 
входного напряжения, нижнего (О)
отрицаТeJlЬНУЮ, центрального - отсут

ствие напряжения. 

Компаратор работает СJlедующим 
образом. Режим работы по постоян
ному току диффереЮlflального усилите
ля на микросборке 4-V3выбран так, что 
при напряжении сигнала на левом 

(по схеме) выводе резистора 4-R5, 
не превышающем по аБСОJIЮТНОМУ зна
чению 300 мВ, на О-входах обоих 
триггеров микросхемы 4-016 присутст
вует уровень, соответствующий логи
ческой l. При поступлении тактового 
импульса на вход С в оба трипера 
запишется 1, что в конечном итоге 
приведет к зажиганию центрального 

сегмеита индикатора 4-Н5. 

При входном сигнале, превышающем 

300 мВ, в зависимости от знака 
сигнала О запишется TOJlbKO в один из 
триггеров, в результате зажжется TOJlb
ко одии из сегментов (А или О). 
Запись информации в триггер проис
ходит по фроиту ИМПУJlьса триггера 
управления, все остальиое время триг

гер не чувствите~ен к изменениям 

входного сигнала. 

Принципиальная схема интегратора 
и компаратора числа приведена на 

рис. 5. а, а временные диаграммы в раз
JlИЧНЫХ точках устройств -- на рнс. 5, б. 
Интегратор выполнен по схеме днодно
конденсаторного счетчика импульсов. 

Перезарядкой накопительного конден
сатора 5-С! управляет ЭJlемент 4-DI8.1 
(рис. 4) с открытым коллекторным 
выходом. При разрыве цепи управления 
(низкий уровень на входе ЭJlемента 
4- DI8.1) конденсатор 5-С 1 через ре
зистор 5-R1 и диод 5-У5 заряжается 
обраЗI~ОВЫМ напряжением. При замыка· 
нии цепи управления на корпус 

(высокий уровень на входе элемента 
4-DI8.1) коиденсатор5-СI разряжается 
через эмиттерную цепь транзистора 

РАДИО ~ 5, 1983 ' .• 



5-У4. Транзнстор 5-У4 включен по 
схеме с «заземленной» базой, поэтому 
в цепь базы ответвляется только 

Рис .• 

'гВI, 4-017 К/55Л//3 

4-02,4-D18!(!55ЛRВ 

5-С2 заряжен до напряжения 9 В через 
нормально открытый ключ на тран
знсторе 5-VЗ, работающем в ннверсном 

к 6/Jl6. t, 5-D1.J 

билитрон 5-Vl, и конденсатор 5-С2 
начииает разряжаться через транзистор 
5-У4. . 

+П6 

=1-----------------
Нo+---I "-В7-If-Dlо. lf-Hf9-H26. "-Н2 ~ =l ________ ' ____ ' _____ j-

1/h21э часть тока разрядки и практи
чески весь то.к проходит в цепь коллекто

ра. До начала измерения конденсатор 

• РАд .... О N!! 5, 1983 г. 

режнме. С началом цнкла измерения 
ключ закрывается положительным им

пульсом, поступающим через ста-

J 

После каждой перезарядки конден
сатора 5-С! напряжение на конденса
ч>ре 5-С2 уменыuается на велнчину 
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(примерно 3 мВ), определяемую сооТlЮ
шеннем емкостей этих конденсаторов 
и образцовым напряжением Uобр ' В ре
зультате на конденсаторе 5-С2 форми
руется ступенчато уменьшающееся на

пряжение, пропорционаЛЬНGe числу 

перезарядок конденсатора 5-CI, а сле
довательно, и числу поступивших на 

интегратор счетных импульсов. Разряд
ка конденсатора 5-С2 током утечки на 
изменении его напряжения 3iJ время 

цикла измерения практически не ска

зывается. 

Компаратор собран на микросхеме 
5-О1, микросборках 5-У8, 5-У9 и транзи
сторе 5-У7. Сравнение напряжений про
исходит в RS-триггере, выполненном на 
элементах микросхемы 5-DI. С поступ
лением положительного импульса от 

ГСИ иа выводы4 и 10 триггера появле
ние низкого или высокого уровня на 

его выходе (BblBOJ\ 6) будет зависеть 
от разности значений напряжения на 
выводах 3 и 11. 
Переключение триггера происходит 

в момент прихода. фронта rюложитель
ноro импульса· ГСИ и в дальнейшем 
компаратор к любым входным сигналам 
остается нечувствнтельным. Элемент 
5-О 1.2 подключен для симметрирования 
нагруэки триггера. Его выходной сигнал 

r-Cs:::Jo.;.,8-НZ 510к 
В-Н,] 390 B~V7 МП28 

:>.-_--;,5 • +JOfJ 

оtfщ. 

РНС.6 
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используют как контрольный при HaJla
живании мультиметра. 

Для уменьшения температурного 
дрейфа компаратора дифференциаль
ный УСИJlитеJlЬ BblnOJlHeH на СОГJlасован
ных транзисторных сборках 5-У8 и 
5-У9, причем транзисторы сборки 
5-У8 включены ИlIверсно. Транзис
тор 5-У7 играет роль генератора тока 
дифференциаJlЬНОГО усилителя. Чувст
вительность компар'атора - 0,5 мВ, что 
соответствует не БОJlее 0,2 цены млад
шего разряда. 

Согласующие усилители ДJIЯ управле
ния индикаторами 4-НI - 4-Н5 вы
полнены на лоr'ических элементах 

«2И-НЕ» с открытым коллекторным вы
ходом, которые работают при повышен

ном до 27 В напряжении питания 
выходных транзисторов. Эксперимен
таJlьная проверка показала, что пробой 

КОЛJIекторного перехода наступает при 

напряжении около 35 В, причем при 
большом сопротивлении нагрузки про
бой обратим и не вызывает выхода 
микросхемы из строя. 

Принципиальная схема блока пита
ния (рис. 6 и 7) в основном анадо
гична описанной ранее в моей cTilTbe 

7-и 200мк{ 
+5fJ -

~+158 
~ 
'-::.-156 

7-LJ500MK{ 

РНС.7 

+7-С2 
10,0Х258 

+156 

-158 
7-С:! 

10.01258 оtfщ. 

«БJlОК питания без сетевого трансфор
матора» (<<Радио», 1982, N9 5, 
с. 46--47). ОТJIIlчие заключается в раз
мещении на трансформаторе 6-т1 
ДОПОJIнитеJlЬНОЙ обмотки V (7 витков 
провода ПЭВ-2 0,29) накала индикато
ров и несколько измененной схемой вып
рямителя. Увеличен также радиатор 

стаБИJlитрона 6-У5. Между БJlОКОМ 
питания и нагрузкой включены ДОПОJl
нитеJlьные фильтры и ограничитеJlЬ 
тока в цепи питания цифровых индика
торов (рис. 7), необходимый для сниже
ния нагрузки иа преобразователь 
на время блокировки индикаторов 
в процессе измерения. 

(Окончание следует) 

с. Москва 
л. АНУФРИЕВ 
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АВТОр зтом стат"и мастер спорта с.сср Впадимир Скрыпник "звестен 
читатеn.м - ero ст.т.... уже пубnиков.n"с" на страницах H.wero журн.nа. 
В посnедние roAbl практ .... ески н. каждом ВсесоlOЗНОМ выставке творчества 
Р.ДИОnlOбитеnеМ-конструкторов ДОСААф Вn.димир демонстрирует свои новые 
разработки дn. р.диоспорта. Приемник, опис.ние KOToporo помещено ниже, 
разр.ботан по заданиlO журн.nа «Радио)) специаn"но дn. нач .. наlOЩИХ р.дио
спортсменов. 

фильтр LI - L4 С25-С27, на
строенный на полосу частот 
данного диапазона . С катуш
ки L4 сигнал подается через 
конденсатор С5 на микро
схему АI (вывод 1) . Она 
включает в себя усилитель ВЧ, 
гетеродин и смеситель. Ко
эффициент усиления по высо-

чЕты�·· ЕХАIIАПА30ННLII- кой частоте, а значит, чув-lIIt ~:В:~~Л;:~;;~роват~Р::р~~~~~ 

ПРIIЕ.IНIIК ПА AIIOCnOP1jCIEHA ~~ч!:;:JО:~~~~~'~:::lt 

В сего две широкодоступ 
ные интегральные мик

росхемы н четыре тран

зистора понадобятся для по· 

стройки сравнительно про
стого приемника, рассчитан

ного на прием любительских 
радиостанций, работающих 

n Усиление 8/{" J,5 В 

СI ~033 КI !ООК 

Н 

.80и· 
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К2 1,3 к 
Те!! аоз] 

г ИII 11 ~:~~~:~~;~йя :O;~~~:=T~~~: 

тел еграфом или телефоном 
на диапазонах 20, 40, 80 и 
160 м . Чувствительность при 
емника при отношении сиг

нал/шум 10 дБ составляет 
в режиме CW не хуже 3 мкВ, 
АМ - 10 мкВ . Полоса про
пускания при использовании 

в тракте ПЧ электромехани
ческого фильтра - 3 кГц, 
а в случ ае применения ПЬезо

керами.ческого фильтра ' -
8 кГц. И збирательность по 
зеркальному каналу - не 

менее 40 дБ. Питается при 
емник от источника постоян-

чае состоит из катушки индук

тивности 'L 17 и конденсаторов 
С37, СЭВ, С45, С46 . Конден
сатором пере мен ной емкости 
изменяют частоту I'етеродина , 

иначе говоря настраивают 

приемник на нужную РI;IДИО

станцию. 

К выходу смесителя (выво
ды 10 it 12) подключен кон-

'"С. t 

f{J 75 

CJ747 У! КТJI5б; V2,VJ I<ТЗf5Е 

V5 МПJ7 

ного тока напряжением 9 В 
и потребляет не более 10 мА. 
Структурная схема прием

ника приведена на рис. Б 
4-й с . вкладки , а прннци
пиальная схема - на рис . 1 
в тексте . По ним и разберем 
работу приемника . Предполо
жим , что включен диапазон 

20 м, т. е . нажата кнопка 
переключателя 51 и конт<!кты 
всех его секций (51 . 1- 51.5) 
замкнуты . Сигнал из антенны, 
подключенной к разъему XI , 
поступает через контакты 51 .1 
на двухзвенный полосовой 

C2J .rs1 
CBIT 
98 : 

1-
+~ 

55 
50,oxl5B 

.АМ· CW" 
кш JJ!( 

тур ПЧ L21 С8. С катушки 
связи L22 сигнал ПЧ подает
ся на фильтр основной селек
ции Z 1. определяющий поло
су пропускания и избиратель

ность по соседнему ка налу. 

Значение промежуточной ча
стоты выбирается в зависи
мости от используемогофильт· 
ра. Поскольку в приемнике 
применен электромеханиче

ский фильтр ЭМФ - IIД-500- 3С, 
промежуточная частота со

ставляет 500 кГц. 
После фильтра следует уси

литель ПЧ , со.бранныЙ на 
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микросхеме А2 . С нагрузки 
усилителя (контур L23C15) 
сигнал подается через кон 

денсатор С16 на детектор, 
выполненный на транзисторе 
VI. Нагрузкой детектора 
служит фильтр С 19R9C2O. 
Напряжение низкой частоты 
через перемеиный резнстор 
R 10 поступает на ДBYXKaCKaд~ 
ный усилитель ·на транзисто
рах V2 и V3. · Он нагружен 
на высокоомные головные те

лефоны, которые подкл~ают 
к разъему Х2. 
Телеграфный гетерОДIIН вы

полнен на транзисторе V5 по 
схеме емкостной трехточ ки. 
Частоту гетероднна нз меняют 
переменным рези(.'тором RI9, 
с движка которого постоян

ное иапряжение подается на 

стабилитрон V4 (он использу
ется как варикап) . Диапазои 
перестройки частоты состав- . 
ляет 4 кГц. Включают гетеро
дин выключателем 56. 
Приемник собран на печат

ной плате (рис. 2) из фоль
гированного стеклотекстолита 

толщиноli 1,5 мм . Рисунок пе
чатной маты ра~счнтаll lIа 

YCTalloBKY как электромеха 

нического, так 11 ПЬезокера

мического фильтра. 
В приемннке примеиеиы по

стояиные резисторы l\V1T-О,25, 
переменные резисторы R 1 и 
R1 9 - СП-I, R10 - ткд, 
совмещенныА с выключателем 
55. Конденсаторы CI-C7 мо
гут быть КЛС, КМ, К\0-7В; 
C12- C14, C17. CI9, С2О, 
С53, С54 - БМ-2 11 МБМ; 
С8 и CI5 - ПМ-2; С21 -
С24 - К50-3; остальные по
стоянные конденсаторы кера

мичеСКllе или слюдяные (КТК, 
KT-I. КСО, КСГ ) . Конденса
тор переменной емкости -
от приемника сакеан:. (он 
имеет встроенный верньер, 
позволяющиА сделать шкалу 
прнемника простой и удоб
иой). Используется л ишь од
на секция, но максималь

ную емкость ее иужно умень

шить до 130 пФ . Для этого 
выводят роторные пластнны 

до упора, прнжнмают корпус 

конденсатора. например, к 

столу, слегка отгибают пло
скогубца м н краliнюю пластн
ну н резкнм движением вверх 

удаляют ее. Аналогнчно по
ступают с другими пластина

ми, оставив лишь три сред

ние. 

Транзнсторы V1 - V3 могут 
быть серий КТ3 1 2, КТ315 
с любым буквенным индексом, 
V5 - любой маломощиый НlIЗ-. 
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4 кочастотный , германиевый 11 
1<. .51.2- $ .2 транзнстор структуры п-р -п . ~ 

""---'. t.E, например. серий МП35-МЛ38. I!ii 
~Г- ~~ О Вместо стабнлитрона Д808 о 

~~ подойдет д 809 , Д814А. но, 1 возможно, придется подоб-
с4 01 tCJ г- + --, рать резистор R18 и кон -

Т О ~ .J..: ~'Ш~! 1 1 денсатор С50. 
/{ $(.4 -S4.4 1I.8'J ~ ogo Af og Тсаl! 1 ___ C;;_lf2J1 T C10 шfкл~::у~~ки~~а~;:нrf~аLlо .... _--8 r ~ L: ~ понадобится 12 гладких ПО~ 

О О С2 lf листироловых каркасов диа -

С6 '_~) метром 7 мм с подстроеч-
~-H-::e ~ ~г--3МIP lIиками из феррнта 100 ВЧ 
~~ диаметром 2,8 мм - на та-

С9 ~Г- Я2 r ких каркасах выполнены ка-
~L...:.C7 . 1, О тушки диапазонов КВ неко-
г- 1 1 торых радиовещательных f l ' приемников. Для остальных 

C/~ Cl2 l! I о катушек НСll0льзованы фер-

~ I ритовые горшкообразные 

К $1.3 ... S4.3 Т 1 (ПФ) I магнитопроводы контуров ПЧ 
CI5 К4 I О I приемника «Альпннист:. -

~L- CIJ I I эти катушки в дальнейшем 
~Г- J помещают в экраны. Катуш -...-+--, 0000000 1 LO ки Ll и L4 . содержат по 1 1. 5 витков провода ПЭЛШО 

С/б II~Z'J ~ 1, А2 f 0,12, L2 н LЗ - по 16 вит-
ков ПЭЛ 0,35, L5 н L8 - по 

Т ,О J TC'1' 4 витка ПЭЛШО 0.12, L6 и 
KSf.2 '-- ...... __ О О О 000 О 

-.r L7 - по 25 витков ПЭЛ 

1 ( . llб &47 0,35, L9 и L12 - по 5 вит-
--1L- ков ПЭЛШО 0,12. L10 и 

~ .......,~CJ.8 L11 - по 45 витков ПЭВ 
t 0.19. L13 и LI6 - по 9 вит

С17 

~-H 

ков ПЭЛШО 0,12, L14 и 
L15 - по 55 витков ПЭЛ 0,15. 
LI7 - 13 внтков ПЭЛ 0,35 с 
отводом от II-ro витка (для 

-+---оЕ) с.~.9iЭ "" '''уш," ""род"", -..L Olf8 d ~ Т от правого по схеме вывода). 
О 09 С51 LI8 26 витков ПЭЛ 0,35 

~~ СЗ2 /(.5;; О! I,L2~~~51 TC~ 03 Н/8 ь~~:д~~о~~:л 
к 52.4 
4.-+----е 
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,7) rl. glJ ~ ~ ~~ т витков ПЭЛ 0,15 с 

в--c::::J--ea?0 С50 ~ держат по 90 витков KSJ.J 

l:З о ~T CJI о ~2 ~ .. н7 11 C!981 ~:ез t~~~~~L:з,~а2Т;~~~ 

~
lf9 7/9 в IL..:::'- т нго провода ЛЭ 3х 

С/"/ ...L г- ~ хО,О6 (L21 и 
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~ ЮJ середииы), L22 11 
/{SJ4 

--t----e 
~L- К Sl,.2 С22 + ~ ~ L24 - по 15 ВIIТКОВ 
""--'Гс42 - СЗ5 1 $ Ч 8 ~ 1115 /{ S5 ПЭЛШО 0,12. При ~~ 1 3 ~-.. отсутствии провода 

......-.~ V2 о DJI ЛЭ (<<лнтцендрат:,) 
иl,. И5 + 11 СЕI ОК 1ft" можно IIСПОЛЬЗО-

l~ О fc14= CJ4= ~ о ~5 (j ~d ~~ О" :::: Т~ЭВ прз,~~~: 
::з ~ " ь ~ L: ~ ~I n 0,08, сложеиных llfl ~ С54 8 03 + вместе и слегка 

:tj ~ C2JT скручеllНЫ Х. 
• C43...l.. О 1117 '({5 . ФН.1ьтр Z I мо-

~ жет быть лю-

С1,4 l20 О 11 +С24 Ii) /{ Х2 боА ЭJlектромехани-
~L..... ее-----1 ~~... ческий (ЭМФ) с 

L-____ ~~~~г--==~~ __________ ~==t=~~----------~~--------------~ полосойокол03кГц 
из числа имею-

шихся в избо-

/{ $а5 

/{ SI,.,З 
-+----е 

/{ $1,..5 ..... +-OQ 
/{sH 
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рах «Кварц». Подойдет пье
зокерамический фильтр с по
лосой 8 ... 10 кГц от радиове
щательных прие"!ников (на
пример, фильтр ПфlП-2) . 
В этом случае вместо кон
денсаторов clO и С11 впаи
вают проволочные пере

мычки. 

Конструкция приемника по
казаиа на рис. В вкладки. 
Печатную плату с деталями 
размещают на шасси 3, кото
рое скреплено с задией 1 н 
передней 5 стенками. Между 
стенками укреплены крон 

штейн 2 и распорка 4, обес
печивающие иеобходимуюже

сткость конструкции. К крон
штейну прикреплеи конденса 
тор перемениой емкости, ось 
которого выходит через отвер

стие впередией стеике . На 
оси укреплена ручка с диском 

(рис. Г) , вырезанным из 
листового металла или пласт 

массы. На диске прорезают 
четыре окружности, иа кото

рых при градуировке наносят 

соответствующие отметки. 

Шкалу можно вычертить и на 
плотной бумаге, а затем при
клеить к днску. Для удоб
ства отсчета перед шкалой 

устаиавл ивают визир (рис . Д), 
изготовлениый из прозрач
ного органического стекла. 

К передией стенке прикреп-

ляют переключатель диапа

зонов, переменные резисторы 

и выключатель телеграфного 

гетеродина (рис. А). На зад
ней стенке размещают источ
инк питания (батарея с Кро
на»), антенное гнездо Х 1 
(высокочастотиый разъем от 
телевизора) и разъем Х2 
(двухгнездная розетка). ' Ко
жух 6 прикрепляют к шас
си 3. 
Налаживание приемника 

начинают с проверкн ' режи

мов транзисторов и микро

схем, указанных на схеме. 

Затем подают с генератора 
ВЧ на нижний по схеме 
вывод конденсатора С5 мо
дулированный сигнал часто
той, равной промежуточной 
(500 кГц при использованин 
электромеханического фильт
ра или 465 кГ ц в случае 
применення пьезокерамиче

ского фнльтра). При этом 
кнопки переключателей долж
ны быть отжаты. Включив в 
разъем Х2 вилку телефонов, 
вращают подстроечникн кату

шек L21 и L23 ' до получе
ння наибольшей громкостн 
звука (с увеличением гром
кости амплитуду выходного 

сигнала геиератора уменьша

ют). Кроме того, при исполь
зоваини электромеханическо

го фильтра подбирают кон-

ФОТОИНФОРМАЦИЯ 

ПЕРВЫЕ ШАГИ 
В РАДИОСПОРТ 
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денсаторы С10 и CII (в пре
делах от 56 до 110 пФ) 
по максимальной громкости. 
Подбирают резистор R5 по 
иаибольшей громкости при 
незначительном повышении 

шумов . 

Телеграфный гетеродин на
лаживают так. Выключив мо
дуляцию в генерато'ре ВЧ, 
подают с него сигнал ча

стотой, равной средней ча
стоте характеристики фильт
ра, иа вход тракта ПЧ (на
пример, иа вход мнкросхемы 

А2) . Включают телеграфный 
гетеродин и устанавл ивают 

переменным резистором R 19 
напряжение на стабилитроне 
примерно 5,5 В . Вращением 
подстроечника катушки L25 
добиваются появления звука 
в головных телефонах, а за

тем - нулевых биений . Уста
навливая движок переменно

го резистора в крайние поло
жения, проверяют диа пазон 

перестройки гетеродина. При 
необходимости несколько из
менить его подбирают рези
стор R18. 

Далее настраивают полосо
вые фильтры. Включив со
ответствующим переключате

лем нужный диапазон, пода
ют на вход фильтра (гнез
до Х 1) сигнал с генерато-

ра ВЧ, а к выходу фильт
ра (нижний по схеме вывод 
конденсатора С5) подключ а
ют осциллограф или высо
кочастотный милливольтметр 
переменного тока. Вращением 
подстроечников катушек 

фильтра добиваются получе
ния нужной полосы частот. 
Характеристику фильтра про
веряют обычным способом -
строя график зависимости 
выходного снгиала от ча

стоты входного. для диапазо
нов 20, 80 и 160 м она 
должна быть двугорбой с не
большим провалом посереди
не. Для диапаЗОИIj же 40 м 
следует добиться одногорбой 
характеристики с уплощенной 
вершиной - это будет спо
собствовать подавлению сиг

налов вещательиых радио

станций, работающих в ди
апазонах 41 и 49 м. 
В последнюю очередь под

строечниками катушек гете

родина L17-L20 устаиавли
вают требуемое перекрытие 
по частоте. При .необходимо
сти подбирают коидеисаторы 
С37-С44. Заключительный 
этап - градуировка шкалы 

приемника. 

В. СКРЫПННК (UYSDJ). 
мастер cnорта СССР 

г. Харьков 



ДЛЯ ПИОНЕРСКОГО ЛАГЕРЯ 

ТАЙМЕР ДЛЯ . РАДИОПРИЕМНИКА 
Чтобы радиоприемник автоматически 

выключился, например, после оконча 

ния выпуска последних известий , смон 
тируйте в нем пред.11агаемыЙ таймер 
по приведенной на рисунке схеме . Он 
обеспечивает фиксированную выдержку 

от 10 до 30 мин, потребляемый тайме
ром ток не превышает 2 мА. 
В показанном на схеме положении 

переключателя 51 таймер выключен и 
радиоприемник питается непосредствен 

но от источника GB 1. Для включения 
таймера переключатель устанавливают 
в другое положение , при котором под

вижный контакт соединяется с нижним 
по схеме неподвижным контактом. 

В результате к таймеру оказывается 
подключенным конденсатор фильтра ра
диоприемника, на котором еще некото

рое время сохраняется напряжение. Это
го достаточно, чтобы через обмотку реле 
и разряженный конденсатор С2 прошел 
ток, достаточный для срабатывания ре
ле и замыкания контактов K1.1. Они 
подключают таймер, а вместе с ним 
и радиоприемник, к источнику питания . 

Через некоторое время (оно сравни
тельно мало -- несколько секунд) кон 
денсатор С2 заряжается и зарядный 
ток через обмотку реле прекращается. 

Но реле не отпускает, поскольку напря-

жение на конденсаторе С 1 еще мало. 
транзистор У1 закрыт, напряжение на 
его стоке достаточно, чтобы через стаби 
литрон , а значит, и через эмиттер

ный переход транзистора У4, протекал 
ток. В итоге транзистор У4 открыт и че
рез обмотку реле протекает ток удержа
ния -- его обеспечивает стабилизатор 
на полевом транзисторе У5 . 

По мере зарядки кондеисатора С 1 
напряжение на нем растет . Когда оио 
превысит напряжение стабилизации 
стабилитрона У2, откроется транзистор 
У1 . Напряжение на его стоке умеиь
шнтся настолько, что стабилитрон 
У3 отключит базу транзистора У4 от 

ИСПblТАТЕnЬ ТРАНЗИСТОРОВ 
Нередко при иалаживании конструк

ций бывает нужно проверить исправ

ность транзисторов. Конечно , это не
трудно сделать, выпаяв транзистор из 

платы . Значительно сложнее проверить 
транзистор, не отсоединяя его от дру

гих деталей устройства . Именно для по
добных ситуаций и предназначен пред
лагаемый испытатель . Он пригоден 
для проверки маломощных биполяр 
ных транзисторов различной структуры. 
Но прежде чем перейти к рассказу 

об испытателе, познакомимся с прин

ципом его работы ( рис. 1) , Проверя
емый транзистор У1 , подключенный вы
водами к гнездам Х1 --Х3, совместно с 
эталонным транзистором испытателя У2 
такой же структуры образует генера
гор, нагрузкой которого является 
·(атушка индуктивности L. В случае 
Iсправности транзистора V 1 генератор 
будет работать и на и агрузке выделятся 

электрические колебаиия, частота и 
форма которых за висят от пара метров 

• РАДИО N9 5,1983 '. 

катушки. Далее эти колебания пода
ются на усилитель, где детектируются 

и поступают на устройство индикации 
со светодиодом У3 на выходе. Если 
транзистор исправен, светодиод горит. 

А теперь рассмотрим принципиаль
ную схему испытателя (рис. 2) . Выводы 
проверяемого транзистора подключают 

к гнездам Х1 --Х3 с помощью встав -

РНС.1 

11 
резистора R2 и реле отпустит. Контакты I~ ]1 
К\.1 разомкнутся. 
Для последующего ВКдючения радио 

приемника нужно установить пере

ключатель 51 в исходное положение . 
Реле К 1 -- самодельное, оно изготов

лено на базе геркона КЭМ-2а . Гер кон 
вставлен в картонную трубку-каркас 

длиной 16 мм, а по краям каркаса 
приклееиы щечки диаметром 15 мм -
между ними намотан до заполнения 

провод ПЭВ-2 0,05. Подойдет и готовое· 
реле с малым током удержания, напри 

мер, РЭС-42, паспорт РС4.569. 1 51 . Ре
зисторы -- МJП -0,125, конденсатор 
С2--К50-6, СI -- К52-2 или другой, с ма 
лым током утечки и на номинальное 

напряжение не менее 10 В. 
Таймер можно использовать в прием

никах с меньшим, по сравнению 

с указанным на схеме, напряжением 

пита ния (до 6 В ) . в этом случае при 
дется использовать стабилитроны 
КС147А (У2) и КС156А (У3), а также 
увеличить емкость конденсатора С1 дО 
200 ... 300 мкФ . 
Налаживание таймера сводится к 

установке подбором резистора R3 тока 
удержания используемого реле, а под

бором резистора R1 или конденсатора 
С1 -- нужной выдержки. 

В. СОСННЦКНI'I 

г . Киев 

ляемых в них многожильных монтаж

ных проводников с зажимами «кроко

дил » на конце. В соответствии со 
структурой (р-п-р или п-р-п) проверя
емого транзистора и материала (герма
ний или кремний), который в нем 
использован, в генератор испытателя 

включают переключателями 51 и 52 
один из транзисторов-эталонов VI --V4. 

ЕСЛII проверяемый транзистор рабо
тоспособен, выделяющиеся на катушке 
L1 электрические колебания поступают 
через конденсатор С2 на усилительный 
каскад, собранный на транзисторе У5. 
С нагрузки каскада (резистор R3) 
сигнал подается на детектор, выполнен

ный на диодах У6 и У7 по схеме удвое
н ия напр яжения. На грузкой детектора 
по постоянному току является рези

стор R5 и эмиттерный переход транзи
стора У8, соединенные последовательно. 
Протекающий в этой цепи ток откры
вает транзистор, и светодиод в его 

коллекторной цепи начинает светиться . 
П итается испытатель от источника 

GB 1 напряжением 5 ... 10 В и потребля
ет соответственно ток 8 ... 15 мА. 
На место У1 --У4 можно установить, 

кроме указа нных на схеме, другие крем-
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ниевые(V1 и У3) и германиевые (\;2 и 
V 4) маломощные высокочастотные 
ТрlJНЗИСТОрЫ соответствующей струк
туры . Вместо транзистора КП lOЗА мож
но использовать другоА транзистор этой 
серии, вместо МП42Б - любой транзи-

стор сернй МП39--МП42, вместо свето
днода АЛ 102 Б - другой, например, 
серни АЛ102 или АЛ307 . Яркость 
свечения светодиода устанамивают ре

зистором R6. При необходимостн свето
диод может быть заменен стрелочным 

ГЕНЕРАТОРДnЯ И3УЧЕНИ.Я 

ТЕЛЕГРАФНОЙ А36УКИ 
Наиболее просто собрать такой гене

ратор по приведенной на рис. 1 схеме , 
разместив детали в подвале корпуса 

телеграфного ключа. 

'"С. 1 

Генератор представляет собой несим
метричныii мультнвибратор, выполнен
ный на транзисторах разной структуры 
и вырабатывающиii кuлебания частотой 
примерно 1000 Гц (она зависит от емко 
сти кондеисатора С 1). Нагрузкой гене
ратора является резистор R3, с которо
го сигнал подается через конденсатор 

С2 на резъем Х1 - D него включают 
вилку высокоомных головных телефонов 
В1 типа ТОН-2 или ТЭГ-1 с регулято 
ром громкости R4. С гнездами разъ-

54 

ема Х2 соединяют контакты телеграфно
го ключа SI . 
Б6льшую громкость звука удастся по

лучнть, собрав генератор 110 схеме, при -

Х' 

'НС. 1 

веденной на рис. 2. Здесь вместо голов
ных телефонов к генератору подключе 
на малогабаритная дннамнческая го
ловка В1 . 
Прн отсутствни динамической голов

ки ее можно .за меннть абонеНТСКIIМ 

громкоговорнтелем на Напряжение 15 В, 
подключив его к геиератору в соответ

ствии со схемой на рис . 3. Причем 
переменным разистором громкоговори 

теля можно устанаВЛflвать нужную 

громкость звука . 

индикатором с током полного отклоне

ння ( rелки до 10 мА. 
Резисторы - ~ЛТ -0,125; конденса

торы С1 , С3, С5 - К50-б I!ЛИ К50- 12; 
С2, С4 - МБМ, КЛС или КМ. Перек
лючатели SI и S2 - П2К с незавн
симой фи'ксацией, выключатель S3 -
любой конструкции . Катушка L 1 может 
быть индуктивностью 4 ... 6 мГ. Ее, на· 
пример , нетрудно выполнить на кольце 

типоразмера Кl2 Х 6 х 4,5 из феррнта 
6ООНН, намотав 120 витков провода 
ПЭВ-20,12. 
В заключение следует заметнть, что 

этим испытателем можно проверять не

которые транзисторы средней мощ
иостн, например, ГТ402, КТ 502 , КТ503 , 
КТБО3, КТБО8. Кроме того, испытатель 
не боится короткого замыкання между 
входными гнездами, а при соединении 

их с транзистором не имеет значеиия 

порядок подключения выводов транзи 

стора . 

с. Кочубеевское 
Ставропольского края 

А . 'OJN8'OICKIIA 

Транзистор У1 во всех конструкциях 
может быть любой из серий KT30l, 
КТ306, КТ312, КТ315; У2 - МП39-
МП42, МП25, МП26 с любым буквен 
ным иидексом. Коэффициент передачи 
тока каждого транзистора - не менее 

20. Динамическая головка -- мощ
ностью 0,1 ... 0,5 Вт со звуковой катуш
кой сопротивлением 6 ... 10 Ом_ Транс
форматор Т1 - выходной от малога
баритного транзисторного радиоприем
ника ' (например, «Сокол», «Селга:о, 
«Алмаз:., «НеЙва:.) с коэффнциентом 

'"С.3 

трансформации не менее 1 :8. Причем 
обмотка с ' меньшим числом витков 
(ВТОр/!,чная) такого трансформатора 
ИСПО.l\ьзуется в генераторе как обмотка 
1, а .. с большим числом витков - как 
обм-ртка " . ИСТОЧНIIК пнтания - эле· 
мент 316, 332 или 343. 

г. Коростень 
Житомuрской обл. 

Е. САВНЦКНА 

РАДИО нt S, 1983 ' .• 



МИНИ·КОНКУРС 
«АТС. 

в "Радио», 1983, N!:! 3, с. 51 рас
сказывалось о телефонной стан

ции, разработанной тульскими ра
диолюбитеЛЯМI1 из клуба НТТМ 
«ЭлектроНl) на базе телефонных 
аппаратов . К сожалению, как и 

обычные многоканальные перего
ворные УСТРОЙСТ8а, зта стаНЦI1Я 
I1меет центральный пункт, на кото

ром дежурный соединяет ЛI1НI1И 
абонентов 11 позволяет им перего
ваРИ8аться друг с другом I1ЛI1 ве

сти разговор только с центральным 

пунктом. Это, конечно, не всегда 
удобно. 
Однако сама идея I1спользова

ния телефонных аппаратов, I1мею

ЩI1ХСЯ в достатке 8 WI1РОКОЙ npq
даже, I1нтересна. ЕСЛI1, скажем, де
сять аппаратов ПОДКЛЮЧI1ТЬ двух

ПРО80ДНО" ЛI1Нl1ей к электронному 
УСТРОЙСТ8У, позволяющему, по
добно настоящей АТС, вызывать 
любого абонента набором соот
ветствующего номера, ПОЛУЧI1ТС,. 

МИНI1-АТС. В таКI1Х YCTpoiiicT8ax, 
как I1З8естно, нуждаются МНОГl1е 

колхозы и совхозы, wкольные 11 
внеwкольные учреждеНI1Я, города 

и посеЛКI1, промыwленные пред

приятия, которых еще не скоро 

коснется телефонизация. Созда
ние подобной телефонноiii станции 
и является целью Hawero нового 
мини-конкурса. В нем могут участ
вовать как различные коллективы, 

так и отдельные радиолюбители. 
Предлагаемая на конкурс элек
тронная система св,.зи на базе те
лефонных аппараТ08 должна б .. IТ .. 
рассчитана на 1 О абонеНТ08, проста 
по КОНСТРУКЦI1И и собрана на имею
щнхся в wирокой продаже и 8 по

'С"lлочноiii ТОРГ08ле радиоэлемен
тах. Питание А ТС мож~т осущест
влят"ся как от сети переменного 

тока, так и от батареiii или аккуму
лятора. 

О лучwих предложениях будет 
рассказано на страницах журнала, а 

их авторы станут обладатеЛЯМI1 
дипломов журнала "Радио». Опи
саНI1Я разработок следует присы
лат.. 8 редакцию с пометко" на 

конверте «Мини-конкурс «АТС» дО 
31 декабр,. текущего года. 

• РАДИО н! S. 1983 •. 

ЧИТАТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ 

УСИЛИТЕЛЬ-ОГРАНИЧИТЕЛЬ 
ЗВУКОВОГО СИГНАЛА 

Он предназначен д.lJ Я работы в мега
фона х. переговорных устройствах , а 
также может быть нспол ьзова ll в радио
спортивной аппаратуре. Основное. его 
достоинство - простота н ОТСУТl'Твие 

дефицитных деталей. К недостаткам 
можно отнести небольшое выходное на 
пряжение (100 ... 110 мВ) и малый ди 
намический диапазон . Полоса рабочих 
частот 0,3 ... 3,4 кгц. время срабатыва
ния менее 0.1 с, время восстановле
иия не менее 1,5 с . 
Познакомимся с работой уснлнтеля

ограннчителя по его принципнальной 
схеме, приведеl!НОЙ на рнсунке. Сигнал , 
поступивший с микрофона В 1 и усилен 
ный микросхемой A I, детектируется 
транзистором У2 11 llOдается на затвор 

А/ 

полевого транзистора УI - он включен 
в цепи отрнцательной обратной связи 
усилителя и используется в качестве 

управляемого сопротивлеиия . Измене
ние глубины обратной связи приводит 
к изменению козффициеllта УСlмення 
микросхемы . 

у силитель-ограннчитель рассчитан 
на работу с мнкрофоном-капсюлем типа 
ДЭМШ . ПолевоА транзистор может 
быть, кроме указанного на схеме . 
КП 103K, кп 103М с напряжением отсеч
кн не менее 3 В . Транзистор У2 -
любой кремниевый структуры п -р - п (на 
прнмер . серии КТ315) . Конденсаторы 11 

реЗIIСТОРЫ - любого тнпа . Микрuсхе
ма АI - KIYC221 В-К!УС221Д (либо 
KIYCI81 В-К!УСI8IЩ . 
Налаживают усилитель-ограничитель 

так. Подав на в)(од MIIKpocxeMbl (через 
конденсатор С 1) прн отключенном 
микрофоне сигнал от звукового гене 
ратора напряженнем 1 мВ н частотой 
1 кГц, устанавливают подбором резн 
стора R2 выходное напряжение Прllмер -
но 100 мВ . Затем . увеличив входное 
напряжение до 10 мВ, убеждаются, 
что выходное возрuсло не более чем 
на 10%. В протнвном случае заменяют 
транзистор УI другим, с большим на -

~ пряжением отсечки. 
<; 
~ 

г. Одинцово 
Мос"овс"ой оБА . 

М. НИКОЛАСТНКО8 

ВЧ ПРО&НИК К ПРИ&ОРУ Ц4313 
Если к комбинированному :мектро

измерительному прибору Ц4323 изгото
вить пред.IJагаемую прнставку-пробн ик 
по приведенной схеме, его возмож 
ности расширятся . Теперь прибором 
можно нзмерять переменное напряже

ние частотой 0,1 ... 50 МГц и амплитудой 
до 500 мВ. 

ПРОБНИК представляет собой выпря 
митель с удвоением напряжения, выпол 

ненный на диодах VI, У2 и конден
саторах Cl. С2. Нагрузкой ВЫПРЯМllте 
ля сл ужат последовательно соединен

ные резнстор R 1 и входное сопротив
ление прибора. к которому пробник 
подключают вилками Х3 и Х4. Причем 
вилку Х4 соединяют с гиездом « __ » 
прибора. а Х3 - с гнездом «50 мкА». 
Щупами Хl и Х2 пробник подключают 
к измеряемой цепи . Отсчет ведут по 
шкале «""" 2,5 В» стрелочного индика 
тора. деля показания на 5. 
Во время налаживання пробника по

дают на щупы ХI н х2 от генератора 

г- ·_ ·_·_·-

( )(/ I c/ I ю*в,zк. I ХЗ ~ Уг ~ 14700 ДJ" CZ 
У/ 

4700 i X4 ~ 
Х2 ДJ1f ~ 

L _ Проtfнu~_ ~ ~ 

8 4 сигнал напряжением 500 мВ и часто
тuй 0.1 ... 50 МГц и подбором резистора 
R 1 устанавливают стрелку инднкатора 
пр ибора на конечное деление шкалы. 
В крайнем случае д.lJЯ налаживания 

пробника можно использовать сигнал 
встроенного в прнбор генератора П4 
частотой 465 кГц. выходное напряже
ние которого составляет примерно 

500 мВ . Но погрешность нзмерения 
несколько возрастет. 

Этот пробннк возможно использовать 
с любым авометром, имеющим предел 
IIзмереНllЯ постоянного тока 50 мкА. 

г. Калинuн 
5. ТАТАРКО 



ИМПЕРИАЛИЗМ БЕЗ МАСКИ 

ШПИОНСКИЕ ГНЕЗДА 
ВАШИНГТОНА . 

В оенна. экспанси!! в раЗЛloIЧНЬ.Х 
регионах, беспрецендентна!! по 
масwтабам гонка вооружений, 

ПОJ1итическиА террор, тотальныii wпио
наж - вот средства и методы, на

чертаиные н .. черных WTaHAapTax, под 
которые ново!!вленные заокеанские 

«крестоносцltl» собирают всю антиком
мунистическую рать. Причем в пере
довой отр!!д "крестового похода» Ва
wингтоном ВIt'двинуты ЦРУ, разведыва
тельные органы Пентагона и другие 
амернкански. подрывные службы. 

Плань. УСНJ1ени!! ПОДРЫВНЫХ действий 
против Cccfi и других соцналистиче
ских стран были разработаны Цент
ральнь.м ра:4ведывательным управле

ннем еще до смены власти в Белом 
доме. Однако с прнходом нынеwней 
американскоi'l администрацни и после
довавwим соответственно назначением 

У. Кейси, новым wефОМ wпионского 
ведомства США, оно переживает пери
од насто!!щеl'О бума. Как пиwет жур
HaJ1 «Нью-йорк таймс мэгэзин", проис
ходит крупнейwее наращивание сил и 

развертывание американской разведки 
по всему миру. В минувwем году пер
сонал ЦРУ бы�л перегруппирован н уве
личен на полторы тыс!!чи человек. Фи
нансовые же ассигновани!! "рыцарям 

плаща и кинжала» воэросли на 2S про
центов. И это. в то врем!!, когда в стра
не вс!!чески урезываютс!!, а то и вовсе 

свертываЮТСJl социальные программыl 
При поддержке Белого дома У. Кейси 
доб~лс!! резкого увеличения ассигно
ваний на «расwирение операций за гра

ницей». "Зеленый свет» подрывнь.м 
действи!!м wпионского ведомства дал 
сам президент США, лично наметив
wий направления работы разведкн. 
Американские органы печати и спе

циалисты по разведке подчеркивают, 
что в насто!!щее время все больwиii 
об'ltем WnHoHcKoii информации добы
ваетс!! с помощью радио- и радиотех

нических средств. Рупор Пентагона 
журнал «Армд форсиз джорнэЛ» сооб
щил недавно, что в США ·активно разра
батываетс!! так .называемая стратегия 
«глубокого удара». Её основная цель
ведение электронноii BoiiHItI против со
циалистических стран, создание wиро

кой сетн стIIIнциii для наведени!! ра

кет «в глубине территормм против
ника», радиоперехват и глуwение пе

реговоров. 

Особую роль в выполненим этих 
зловещих целей в BaWMHrToHe отво
д!!т радиотехническому wпмонажу с 

террмтории Велмкобрнтании. 

S6 

... Невысокие зданм!!, окруженные за
бором из колючей проволоки. За 
ней - металлическме выwки, сооруже
ни!! wарообразоii формы�, будто пере
несенные на земной пейзаж из гол
ливудских фильмов О "звездных вой
нах». Так выглядит американский 
центр электронной разведки в Эдзел
ле, неподалеку от городка Фет тер керн 
в Шотландии. Здесь, по свидетельству 
англиiiской газеты. «Морнинг стар», 
круглосуточно поддерживаетс!! св!!зь 

с американскими спутниками-wпно

нами. 

Шпионский центр США в Эдзелле, 
конечно, не едннственный в северном 

полуwарии. Сверхсекретна!! снстема 
OL-S, прннимающая разведывательную 
информацию с американскнх спутни

ков, как стало недавно известно из 

зарубежных пу6ликацмй, находится в 
Гренландин. Оттуда США ведут «все
охватывающую» разведывательную 

де "тельность против СССР, развнваю
щихс!! стран и даже ... против собствен
ных союзников в Европе. 

И все же пальма первенства в За
падной Европе по количеству амери
канскмх объектов радиотехнического 
wпионажа принадлежмт Велмкобрмта
нии. Только на базе в Эдэелле, по 
данным газеты «Морнмнг стар», wпион
ским ремеслом занимается более ты
с!!чи американскмх спецмалмстов. Лмwь 
за одмн год BaWMHrToH отвалмл на 
нужды этого wпионского гнезда более 
трех мнллнонов долларов. Именно в 
Эдзелл, как свндетельствует ежене
дельннк «Нью стейсмен»~ поступала 
с американскнх разведывательных 

спутников разнообразна!! WnHOHCKa!! 
информаци!! в ходе npoWJ10rOAHeгo 

англо-аргентинского конфлнкта нз-за 

Фолклендских (Малыинских) островов. 

В ходе военных действий аргентин
ские Офнциальные лица обвнннли США 
в том, что английским агрессорам по

ставляетс!! не только американское 

оружне, но н разведывательна!! ИНфОР

мац..,., получаема!! с американских 

спутников-шпионов. Аргентннский ви
це-адмирал Рамон А. Ароса за!!вил: 
«Лнбо англичанам известно точное пе
редвижение HaWHx кораблей, либо им 
сопутствует необычна!! удача». Ког
да же корреспондент амернканского 

агентства ЮПИ пр!!мо спроснл, r10ла
гает ли командование военно-морских 

сил Аргентины, что Велнкобрмтани!! по
лучает от США сведени!! о переме-

щенмм аргентннских кораблей, Ароса 
ответил: "Мы считаем, что дело обсто
ит мменно так». 

Правда, в то врем" еще не было 
подробных сведенмй о том, как полу
чал заокеанскнй союзник Велнкобри
тании wпионскую иНформацнlO об ар
гентинскнх ВМС. Однако некоторое 
врем!! спуст!! об этом рассказал 
американскнй журнал «Ньюсуик». Дело 
в том, что американские спецы элект

ронного wпнонажа, сообщил журнал, 
наwли ключ к аргентинским 80еннь.м 

шифрам н Пентагону сталн известны 
плань. военного командования Арген

тины по обороне Фолклендскнх (Маль
винскнх) островов. Эта информаци!! 
была передана Лондону, м британские 
стратеги, разрабатывая военные опе
рацин в Южной Атлантике, заранее 
знали о действи!!х аргентинскоii сто

роны. 

База электронной разведки разме
стилась на английскоii земле и в Мил

денхолле. Здесь несут дежурство спе
цналисты авиационного подразделен и!! 

электронной разведки. Обслуживаема!! 
имн аппаратура. предназначена дл!! 

сбора разведывательноii ннформации 
80 врем!! полетов американскнх само
леТОВ-WПИОН08 к границам СССР и 
других государств - участннков Вар
waBcKoro Договора. Крупная база ра
диоэлектронной разведки расположе

на также в Менвит-хилле, графСТВО 
йоркwир, Как и аналогичныii об'ltект 
в Эдзелле, она прннадлежнт агентству 
национальной безопасностм США -
wмрокоразветвленному wnHoHcKoMY 
8едомству, протянувwему свои щу

пальцы по всему ммру. Оно распо
лагает на британской земле н р!!дом 
ДРУГИХ объектов. Кстатм, именно спець. 
из агентства нацмональноii безопасно
стн раскрыли секретные коды ар ген

тннского военного командования. Пе
редачей wифров англичанам был фак
тическм растоптан межамериканский 

договор о взаммной помощи, так как 
этот war представлял собой открь.тое 
предательство Буэнос-Аiiреса, с кото
рым BaWHHrToH (по KpaiiHeii мере, был) 
св!!зан выwеупомянутым документом. 

BaWMHrToH превратил Англию в ги
гантское WnMoHcKoe гнездо. Заокеан
ские «ястребы» хищн",м взором оки
дывают оттуда другие страны, в пер

вую очередь СССР и HaWHx союзников 
по оборонительному BapwaBcKoMY До
говору. И н. только иэ Англнн, но НЗ 
многмх ДРУГНХ капиталнстических госу

дарств - от ФРГ на западе до Япо
нни на Дальнем Востоке. 

Высока!! политическая бдительность 
советскнх людеii, посто!!нная боева!! 
готовность HaWHx Вооруженных Сил, 
умение распознават" коварные прои

ски западн""х разведок !!8Л!!ЮТСЯ на

дежноii nperpaAoii на пути агреССИI
ных устремлений нмпериалмзма. 

В. РОЩУПКИН 

РАДИО NI! 5, 1983 г •• 



ДJlЯ ДОМАШНЕГО 
РАДИОКОМ ПN ЕКСА 
Завод «Электроприбор», что иахо

дится в г. Камеиец-Подольскиii Хмель
ницкоii области, выпускает несколько 
наборов деталеii для Рilдиолюбитель
ского творчеСТВiI (Эilводское наЗВiI
ние - «РilДИОКОНСТРУКТОРЫ"), Об од
ном иэ них было РilССКilЭilНО В деКilбрь
ском номере ЖУРНilЛil «РilДИО» Зil 
проwлыii год". НеДilВНО в реДilКЦИОН

Hoii лаБОРilТОРИИ ycneWHO проwли ис
П"'ТilНИЯ еще четыре НilБОРil этого 
предприяти,, ; «УНЧ - 20 Вт», "УНЧ 
преДВilрительныii .. , "СтереОфон..че
скиii усилитель-корректор» и «Шумо
подавител ..... КilК видно уже иэ СilМИХ 
наЗВilниii этих РilДИОКОНСТРУКТОРОВ, 
на их основе радиолюбитель может 
изготовить ПРilктически весь ниэкочlSC

TOTHIoIii ТРilКТ AOMilWHero РilДИОКОМП
леКСil. 

Несколько слов о ТОМ, что же пред
СТilВЛЯЮТ собоii эти наборы. 

В основу первых трех РilДИОКОНСТ
рукторов положены популярные Рil

диолюбительские конструкции, опи
СilНИЯ которых были опуБЛИКОВilНЫ в 
раэное время НiI СТРilницах журн//л//. 

Четвертыii р//диоконструктор - wy
МОПОНИЖilющее YCTpoiicTBO системы 
DNL, о котором Тilкже подробно РilС
СКilЭ .. 'ВilЛОС .. в журн//ле. Все это, раэу
меется, облеГЧilет ПРilктическое при
менение наборов, ПОСКОЛьКУ в РilСПО
ряжении радиолюбителя будут не 
только прилагаемые к ним краткие 

руководства по сборке, но и соответст
вующие СТilТЬИ. . 

В упомянутые конструкции ЭilВОДОМ
изготовителем внесены по сравнению 

с ПРОТОТИПilМИ некоторь,е несущест

венные иэменения, свяэанные в основ

ном с применением других комплек

тующих иэделиii. Вот основн .. ,е тех
нические хаРilктеристики YCTpoiicTB, 
собранных иэ радиоконструкторов эil
вода «Электроприбор» (в скобках 
УКilЭilна СТilТЬЯ, в которой был описан 
прототип). 

PaA"OIIOHCTPYKTOP .УНЧ-20 Вт. 

(б ать с.. Середа В . Высококачест венный уси · 
лител ь НЧ . - Радио . 1972. Н. 6. с. 52- 54). 
Номинальная выходная МОЩНОСТЬ , 

ВТ , на нагрузке сопротивлени-
ем 4 Ом . . . . . . 20 

Номинальный диапазон ч астот , ГЦ , 
п ри неравномеРНОСТII дчх не бо -
лее 0.5 дб 20 ... 20 000 

Нам ннsльное входное нап ряже -
ние. В .. 

КОэфф ицне нт гармон нк . %. не бо-
ле. . . . . 0.7 

Относительный уровень п омех , д Б , 
не более " _ .. 70 

Входное сопротивлени е . кОм. . 10 

.. Г ригuр ьев Б. Радноконстру ктор -- кал иб 
р а тор kbapueBbln .- - Радно. 1982. No 12. с . 55-56. 

• Р .... диО N!! 5, 1983 г . 

Рциоконструктор .у НЧ преА18рите ... нw., 
(Шмелев О . Универсал ьный предварнтельный 
уснлитель НЧ . - Радно. 1978, н. 2. с. 31) 

Номннальны й дн ап азон частот , Ги . 20 ... 20000 
Коэффициент гармоник . %. не бо -
л~ . . o~ 

дн апазон реГУЛНР08 кн те"бра , дб, 
на частотах 31,5 н 18000 Гц. .. ± 15 

РаАИOllОНетруктор ,Стереофоннчески. уси .. нте .. ь-
корректор:. 

( l ' алч еНК08 Л . Предуснлитель-корректор на ИМС 
K548YHIA . - Р адно. 1981, Н. 5-6. с. 45) 
НОМlIнальный днапазон частот, ГЦ. . 20 ... 20000 
ОтносительныА уровень помех. дВ. 

не более . - 68 
Коэффициент ~аРмо·н и ~ .. %: не бо-

лее . . 0.05 
Номинальное выходное напря· 
женн .. В . , . . . . 0.25 

Входно е соп ротналение , кО" . 300 
Сопротнвление нагрузки . кОм 10 

Радиоконструктор • Шумоподааител .. 

(Колосов В . Кассетный с ШУМОПОД8внтелем .
Радио , 1975. н.8, с . 38- 4 1) 
Ном ин аль ное аходное напряже· 

нне, В. 0.25 
Входно е со" рот н влен и е. кОм I не 

менее . . . . . . 30 
Коэффициент переда чн . 1 
КОЭффнцие нт гармоннк . . %: не бо -
лее 0.5 

.а ... 
u 
О 

, Ж 

Подавление шумов. дВ , не хуже: 
на частотах около 6 кгц. ., 5 
на частотах около 10 кГц , 10 

Переход ное затухани е между ка нала· 
мн . дБ. не хуже 40 

ЧНСJlО каналов 2 

Для ПНТilНН!! ВЫХОДНОго и предвари
тельного УНЧ необходим двупол яр
ный нестаБИЛНЭИР08i1НН~'Й источник 
напряжением ±25 В, двух остальных 
устройств - ОДНОПОЛЯРItЫЙ источник 
напр"жением + 1 5 В. 

ЦеНiI наБОРil «УНЧ-20 QT» - 1 5 руб. 
40 коп . , «УНЧ предварительный» -
6 руб., "СтереофОНИЧ.СКИЙ усили
тел .. -корректор» - 8 руб . (ориенти--
РОВОЧНilЯ), "Шумопода.ител .... 
8 руб. 70 коп. 
Оптовую торговлю наборами (по

ставку их торгующим Qрганизациям) 

осуществляет Винницкая бilЭil Укр
культторга. В июле ЭТОго года разо
вую ПilРТИЮ наборов 1'10ЛУЧИТ Цент
ральная бilэа "Посылторга» (111126, 
Москва, ул, Авиамоторная. д. 50). 

~. ГРИГОРЬЕВ 
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ШБМЕН 
опытом 

УСТРОМСТВО 
МНОГОИСКРОВОГО 
ЗАЖИГАНИЯ 

Известно, что применеllие устройства 
многоискрового зажигания знаЧII.тельно об

легчает пуск автомобllЛЬНОГО двигателя 
в холодное время года . Однако боль 
шинство подобных устроАств предназначе
но для контактных электронных снетем 

за жигання н совершенно непрнгодно для 

совместной работы с бесконта КТНЫМl1 си
стем а ми зажигаНIIЯ , получающими в пос

ледние годы все большее распростра неНие. 

Описываемое ниже устройство разрабо
Т811О для встраивания в бесконтактную 
систему зажигания мотоциклетиого дви

гателя , описанную в статье А. С итни 
кова «Автоматическая электронная система 
зажигаНIIЯ» (сРадно., 1981 , N9 5-6, 
с. 20, 21) и оказавшуюся на праКТlIке 
очень эффеКТИ8НОЙ. Устройство обеспеЧII

вает получение на запальной свече 8-- 10 
нскровых разрядов о каждом цикле, 

следующих в частотой около 400 rll 
Н поджигающих рабочую смесь в ци
линдре практически в любую погоду . 
Работоспособность устроАства сохраняется 
при изменении иапряжеиия пнтания в пре 

делах 5 ... 8 В . ОСIIОВОЙ устройства служат 
reHepaT0i!. собранный на логических эле
м ентах 01 . 1- 01.3 и вырабаТЫRающиА ко 
л ебания частотой около 400 Гц, и жду 
ЩIIА МУЛЬТИ8ибратор' на элементах 02.1, 
02.2. Включают устроАство тумБЛером 
51 . 
В исходном состоянии прохождеине 

импульсов от генератора на выход уст

ройства запрещено уровнем логического О 
на одном нз входов (вывод 10) эле
м ента 01.4, поступающим с выхода эле
мента 02. 1 ждущего МУЛЬТlI8ибратора. 
Импульс положительиой полярности с вы
хода системы зажигаиия через инвертор 

ВАРИАНТ ЗАРЯДНОГО 

УСТРОИСТВА 

В « Радио», 1978, N9 5, на с. 27 
опубл икована статья «Простое зарядное 
уст ройство» ашхабадского радиолюбителя 
Г . К утергина. Мы ГРУПllа автолю
бител е й - изготовили описанное устрой
ство и убеДИЛIIСЬ, что оно при всей 
свое й простоте обладает достаточным для 
практи ческой эксплуатации уровнем заряд
ного тока и хорошей его стабиль 
ностью независимо от степени разр. яжен

ности батареи аккумуляторов. Однако 
оказалось, что устроАство небеэопасно 
в пожарном отношеиии -- при случай- ' 
НОМ обрыве Ilепи нагрузки (а это бы
вает Д080ЛЬНО часто из-за окисления 

S{ НI 
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на транзисторе У1 запускает ждущий 
мультивибратор, который генерирует поло
жительныА импульс длительностью око
ло 20 мс. На это время разрешает ся 
прохождение пачки ИМIlУЛЬСОВ от генера 

тора на усилитель тока на транзн сто 

ре VЗ и далее на У II!' 8 ВnЯЮЩИЙ элек
трод триilистора системы зажигания . После 
этого мультивибратор воз вращается в ис 
ходное. состояние и ожидает снгнала 

к началу очередного Цllкла работы . 

В устройстве использованы гepKOHnBЫ~ 
реле РЭС ·55А, паспорт РС4 . 5б9 . бО2. ил и 

. любые ДРУГllе с соответствующими конта к 

тами и напряжеиием срабатывания не 
более 5 В. Вместо тумблера (51) можно 
использовать малогабаритный кнопочный 
выключатель. 

Все детали, кроме тумблера 51, сле 
дует разместить на небольшой печатной 
плате из фольгированного стеклотексто, 

лита. Форма 11 размеры пл аты зависят 
в основном ОТ наЛИ'lИЯ свободиого места 
вблизи электронной cllcn'Mbl зажигаllИЯ 
и поэтому не при водятся. При мон 
таже следует учесть, что устройство 
будет работать в тяжелых условнях 
(вибрация . повышенные влажность и тем
пература) . 

выводов батареи) выходят из строя 
конденсаторы, а "ногда н трансфор -
матор . 

Несложное усовершенствование позволя
ет устранить этот иедостаток устройства 
и дополнить его простейшим проБНIIКОМ . 

Поеле подключения батареи аккумуляторов 
к выходным заЖlI мам устройства иажимают 
иа кнопку 53 (см . схему), при этом 
батарея отключается от выпрямителя 
и подключается к нагрузочному резистору 

R2. По показаНIIЮ вольтметра PU2 опре 
деляют степень разряже нностн батарен 
и убеждаются в наЛIIЧИ И хороших КОII 

' тактов в зарядной цеПII . От пускают кнопку 
53 и нажимают на 52, нрн этом срабатывает 
реле 1<1 и саМОБЛОКllруется контактами 

. 1<1.1. Зарядный ток КОНТРОIIИР'ЮТ по шкале 
амперметра РА1 . · При сл учайном нару-

Vf F2 ТА .;t+ 

~I К{ 

V2 SJ ~ R2 
риг 

~-

К 8ы8.? Df,В2~ 

НаJlаЖlIваНIIС наЧИllают с установки 
максималыюй чаСТОТbI генерацин (кон 
деисатор С2), при которой еще сохра
няется раБОТОСПОСОБиость системы зажига
ния (обычно 350 .. .450 Гц) . Затем ОТ 
генератора импульсов подают на верхний 
по схеме вывод рt'зистора R 1 импул ь
сы частотой следования 10 ... 15 ГЦ, ДЛII 
тельностью 50 .. . 100 мкс и амплитудой 
1 .. . 2 В н наблюдают lIа экране осцил
лографа пачки IIМПУЛЬСОВ, формирующие
ся на нагрузочном резисторе R6 уси· 
лителя тока . Подбирая резистор R2 (в 
пределах 510 ... 820 Ом) , устанавливают 
чнсло импульсов в пачке. равным 8- 10. 
Устройство работает совместно с упо

мянутой выше электроиной системой зажи
гаНI!Я на мотоцикле ЧЗ-З50 и показало 
очень хорошие результаты . Необходимо 
ПОМНIIТЬ, что устройство нужно включать 
только Прll пуске двигател я; включеИllе 

на повышенных оборотах коленчатого вала 

двигателя приводит к сбоям в его работе 

и вредно сказывается на деталях ПОрUlllе· 

вой группы . 

n/о Тащенка 
Рязанской оБА. 

A, nOIiOI 

шенин целостности цепи (псрв ичнод или 
вторичнод) реле отпускает якорь, отклю
чая зарядиое устройство от сети. На 
шкале вольтметра удобно нанести две мет

ки. соответствующие значениям иапря

жеИIIЯ разряженной н заряженной батарей 
аккумуляторов. Места нанесения меток оп 
ределяют при тренировке батареи по ре
зультата м измерения плотности электро

лита. 

НаГРУЗОЧIIЫМ резистором R2 служит 
автомобильная двухнитевая лампа мощ
ностью 50+40 Вт (обе НIIТИ соеДИНIIТЬ 
параллельно). BOJlbTMfTP - любой иа 15 В . 
KHollKa 53 - I<У-1 или любая другая 
на ток около 1 О А. Еслн кнопку 
53 замt'нить на переключатеilЬ, зарядное · 
устройство Ilревратится в зарядно-раз-
рЯДНQe . 

Реле 1< 1 - перемотанное РI<Н (ил!! 
РI<С. РЭН-18). Обмотку нужио удалить 
и намотать Н8 ее место несколько 

слоев провода ПЭВ-2 1,8 (11';'11 . в крайнем 
случаt', ПЭВ -2 1,5) . Подбирают чнсло вит· 
коо реле такнм. чтобы оно отпускало 
якорь при токе 0,3 ... 0.6 А. Группы 
контактов реле следует включить парал 
л ельио. 

г. Заволжье 
ГОРЬКО8СКОй оБА . 

Е , доnин 
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СРОТОРЕ3ИСТОРНЬIЕ ОПТРОНЫ 

РеЗ II СТОРНЫЙ оптрои это прибор, 
состоящий нз свеТОИЗJlучател я 11 фото
при~мннка .- полупроводникового фото
резистора, конструктивно объединенных 
оптн чеСКlI прозрачным компау ндом н поме 

щенны х о м еталлический или пластмас
совый КОР" УС. Излучателем, который яв 
ляется входным элементом опт рона, мож~т 

слу жить светодиод, люминесцентный нс
ТО'IН ИК {'вета илн МlНlIlатюрная лампа 

накаливаН IIЯ . Выходным элементом являет
ся фоторезистор , изготовляемый на основе 
селенистого кадмии нлн соединения селен

кадм ий -ртуть . 

Прн отсутствии входно го сиг нала вход
нок элемент с вета не излучает , сопротив 
ление фоторезистора велико, относнтельно 
небольшой ток через него называют тем
новым. П ода ча входного сигнала вызы 
вает свеченне нзлучателя, энергию кото -

О рого поглощает фоторезнстор, и его пр о
воднмость увеличивается. 

Чем больше в ходной ток, протекаю
щий через И3ЛУЧIIтел ь onTpolla, тем боль-
ше мощность излучения и соответствен 

но проводнмость фоторезистора. Таким 
образом, входной ток управляет внутрен 
ним сонротивлеинем выходной цепи оп 
трона, при этом сохраняется полна>! 

электрическая развязка входной и выход
ноА цепе й. 
Фоторезисторным оптронам присущи зна 

чительная температурная нестабнльность 

и сраВllительно малое быстродействне. 
Такие оптроны при меняют в у правл яе 
мых ДeJ1 НТелях напряжения, для внутрен

них связей в УСИЛIIТeJ1ЯХ , как элемент 
обратной СВЯЗII в автоматнческих регуля
торах усилен ня, в генераторных устроА 
ствах, для коммута ЦНII ра зличных индика

торов и слаБОТО'IНЫХ цепей переменного 
напряження , в уснлнтелях постоянного 

тока, в измерительной аппаратуре и т. п. 
Разработаны оптроны, которые содержат 

Ilесколько фоторези сторов , работающих 
от одного общего с ветоизлуч ателя (ОЭП -7, 
ОЭП -8, ОЭП-14) . В корпусе оптрона 
ОЭП - 16 раз мещены две независимые опто
пары . Некоторые ТIIПЫ оптронов прн нз
готовлении совмещают с плоскнм медным 

О 
радиатором для отвода тепла, выделяю

щегося ПрlI работе. Оптроны с откры
,' ым ОПТIlЧеским каналом Aop· 113A и 
AOPC- 113A могут работать в к ачестве 
датчиков пере мещенн я. ОПТРОIIЫ 03П - I, 
03П-2 , ОЭП-8 НСПО,1ЬЗУЮТ в качест ве 
комм ута ЦIIОННЫХ, а ОЭП-7, 0311-9 -
ОЭП - 14 - ключевых и аналоговых мемен
топ . 

11 ри монтаже оптрона паять выводы сле 
дует не ближе 5 мм от стеклянного и золято
ра корпуса при температуре прнпоя H~ бо

лее 250 ·С 11 времени пвАкl, не более 3 с. 
В качестве теплоотвода при пайке рекомен 
дуется применять медный пинцет с шириной 
губок не менее 1,5 мм. И згибать выводы 
МОЖНО на раССТОЯНIIИ не ближе 3 мм от стек 
лянного изолятора; радиус закруглен ия при 

изгибании 1,5 .. . 2 мм . В процессе монтажа 
и пр" 3КСПJlУЗТ3ЦИИ должна быт ь исклю
чена возможность передачи усилия на 

стеклянный изолятор _ 

Основные оараметры 
фоторезмсторtiых ООТРОНОВ 

ВХО,ll,ные: 
U., - ВХОАНое иапряжение - зна

ч ение постоянного или эф-

• РАДИО N2 S, 1983 г, 

фективного переменного на
пряжеиия на входе оптрона 

при заданном входном токе ; 

I. х .• •• < - максимальнык входиоА 
ток -- максимальное значе

ние ПОСТОЯIIНОГО НJIИ сред

него входного тока оптро

на , при котором обеспече 
на задвиная надежность 

при дл ительной работе. 

Выходные : 
I.wх . ко • . раб - выходной рабочий комму 

тируемыА ток - номнналь
ное значение среднего вы 

ходного тока коммутацнон

ного orlTpoHa; 
I.ых .<о •. мак< .- максимаЛЫIЫЙ выходной 

коммутируемый ток - мак
симаJlыюе з начеl/llе средне

го выходного тока оптрон а, 

прн котором обеспечена за
даНllая надежность при дли

тельноА ра боте ; 
I.ы •.•• к< .- максимальный выходной 

"8,6 

! 

! 
! 

I . 1 

ток - максимальное значе
нне выходного тока оптро

на, прн котором обеспечена 
зада нная надежность I1pH 
длительно/{ работе ; 

t/J8,5 

.., 

I 

У U 
~ ~~~~ 

Ц6еmна mO'lKa 

~ 
ОЗn-',ОЭП-Z 

0.90-9 -ОЗП-13 

'~2 

3~* 

U.blJl.Ko ..... aKc - максимальное выходное 
KOMMYTllpyeMoe напряженне 
(эффеКТН8ное) - макси 
мальное эффективное 3 11 а
'leHHe выходного напряже 

ния ком мутационного оп 

тронв , прн котором обеспе 
чена зада нная надеЖIIОСТЬ 

при длительной работе; 
U.blx .•• K< - максимальное выходное на

пряжеllие - м aKCIIM8JlbHOe 
зна 'lение выходного напря 

жения оптрона , при котором 

обе(: печеllа заданная на 
дежность Прll ДЛlIтельной 
работе ; 

Р.ых ..... - макснмальная выходная 
мощность р вссеяния 

макснмальное значенне рас

сеиваемой на выходе оптро 
на мощностн , при которой 
обеспечена заданная на
дежность при длительноА 
работе ; 

~--t 
~-~~ 

36 35 3* 20 

0'3П-8 

09П-18 
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R.bIX•T - выходное темновое сопро
ТНllJlенне - активное сопро

ТИllJlение фоторезистора оп

трона при отсутствии вход

ного тока; 

R.blX.c. - выходное световое сопро
ТИllJlение - 'актнвное со

ПРОТИllJlение фоторезисто
ра оптроиапри заданном 

входном токе; 

R.blx.noCJI - выходное сопротивление 

60 

при последовательио соеди

нениых фоторезисторах -
сопротивление выхода мо

дуляториого оптроиа при 

последовательиом соедине

нии фоторезисторов и их по
переменном освещении све

тодиодами от периодиче

ских сигналов прямоуголь

иоА формы частото!! 250 ГЦ 
и скважностью 2; 

RBblx.nap -выходное сопротивление 
при параллельно соединен

ных фоторезисторах - со
противление выхода моду

ляторного ОПТРОll8 при па

раллельном соединеllИИ фо
торезисторов и их попе

ременном освещении све

тодиодами от периодиче

ских сигналов прямоуголь

ной формы частQ'rО!! 250 ГЦ 
и скважностью 2; 

а,ин - динамическая кратиость 

выходного СОПРОТИllJlе-

ния - отношение выходно

го СОПРОТНllJlения при по

следовательном соедине

нии фоторезисторов к вы
ходному СОПРОТИllJlению 

при параллельном соеди

нении ДЛЯ модуляторного 

оптрона; 

fMOA - рабочая частота модуля
ции - оптимальная частота 

МОДУЛЯЦИИ модуляторного 

оптрона, при которой ДОСТИ
гается Ifаиболее Эффектив
Ifое усилеlfие МИКРОСИГlfа

ЛОВ' 

U'WX•CM - BЫX~ДHoe напряжение сме
щеlfИЯ - паразитная ЭДС, 
ВОЗlfикающая на выходе мо

дуляторного оптрона из-за 

Вlfутреннего фотоэффекта; 
Пвых -- выходная позиционная чув

ствительность - чуqствн

тельность дифференциаль-. 
ного фоторезистора оптро, 
на с открытым оптическим 

каналом, выраженная отно- . 
шением приращеlfИЯ тока в 

диа гонали нзмерительного 

моста на единнцу отклоне

ния отражательного зерка

ла от ИСХОДIIОГО положения. 

"Проходные: 
'выкл - время выключения - ин

тервал времени между мо

ментом снятня ВХОДНОГО 

сигнала и моментом спада 

выходного сигнала до уров

ня 0,5 от макснмального 
значеиия; 

Rиэ - сопротивленне изоляции -
активиое сопротивление 

между' входиой и выходиой 
цепями оптрона; 

Спр - проходная емкость - ем
кость между входом и выхо

дом оптрона; 

Пар.метры фотореsисторных оптронов 

I8ых.ком.раб' мА. Rablx.T' Rablx.cB· t выкл , 
Прибор U •• ' В при (ОКР.ср не менее, Ом не более, Ом 

не более, 
мс 

25'С 55 'С 25'С 55'С 25'С 55"С 

ОЭП-I 3,8 ... 5,5 3,5 2 3 - 10' 5.10' 4· 10' 6· 10' 200 
ОЭП-2 3,8 ... 5,5 1 5,5 3· 10' 10' 500 600 200 
ОЭП-8 50 ... 100 2 _. 5· 10' - 5· 10' - 600 

Примечания: 1. Излучатель оптрона ОЭП-8 - электроnюминесцентныЙ. 2. Значение lI ВХ измерено 
при ' .. -16 мА для ОЭП-I, ОЭЛ-2, при 1=3000 Гц дNЯ ОЭП-8. 3. Значения R.blx.r и 
R.bl •. ca оптроиа ОЭП-8 указаиы для одной выходной цепи. .. 

11,55 .Il0P-/13Н 
----'-''=-----tНОРС-113Н 

О 

U. при 
Rablx' Прибор IBx="Io мА, адин 

В кОм 

ОЭЛ-16 100 50 15 
AOP-113A -- - -
AOPC-113A -- - -
Примечвние. Для каждой оптопары. 

Прибор I аЫХ ,М:8ИС' Ивых.мак('· Рвых.макс· 
мА В мВт 

ОЭП-1 0,2 35 10 
оэп-g 0,2 20 25 
ОЭП-IО 0,2 20 25 
ОЭП-II 1 10 25 
ОЭП·12 2 250 25 
ОЭП-13 2 250 25 
ОЭП-14 1 10 15 

Примечани.: 1. Значение I ... м,ксдля ОЭП-1-
10 мА, для остальных - 20 мА. 2. Рабочий 
интерваn температуры - 60 ... + 55'С. 

лоре-юл 

5 8 

Чисnо 

(МОД' Спр' П ВЫХ' KO"TPO~ 

UBblX.CM' nируемых 
Гц 

мкВ 
пФ А/м коорди-

нат 

250 0,7 0,05 - -
- - - 2 1 
- - - 2 2 

Преде~ьио допустимы. "ксп .. уатациоииыЙ режим фоторезистораы. оптроно. 

IBbfx.KOM,M8KC' мА, Р 8ЫХ.М8КС' 
Прибор I аХ.максl при (окр.ер . U ВЫ:<.КОМ:.макс' мВт, при U 8X--ВЫХ.макс 

мА В 
tOKp.ep - 55'С В 

25'С 55'С 

ОЭП-I 18 5 3 250 55 500 
ОЭП-2 18 9 6,5 250 30 500 
ОЭП-8 0,3 2,4 - 120 50 350 

Примечанне. РабочиА интервал температуры -60 ... +55'(, 

Прибор Rablx .T• RflblX,CB' tвыкл • R нз, 
Ом Ом ме Ом 

ОЭП-1 10· 2 • 10' 120 10" 
ОЭП-9 10' 10' 100 10" 
ОЭП-10 10" 10' 100 10" 
ОЭП-11 10' 10' 200 5· 10' 
ОЭП-12 1,5. 10' 400 200 5· 10' 
ОЭП-13 1,5. 10' 3. 10' 200 5 - 10' 
ОЭП-14 10' 10' 200 5· 10' 

Примечанне. Значение иВХ дЛЯ ОЭП-7 IIрll 

1 вх = 10 мА - не более 3,8 В. для остаnьных 

при (ВХ = 16 мА - не более 5,8 В. 

U.X.--.hlх .• акс -максимальное напряжение 
ВХОД-ВЫХОД -_. максималь
ное значение напряжения 

между входом и выходом 

со 

... 
~ со 

со 

< со 
~ • '" ~ ~ -. 

'" ~ ~ 
щ ~ .g ~ ; . " . .. 

-~ ~ " • '" ::f а." ;:о" 1::: ::> 

ОЭП-16 20 5 - 5 100 
AOP-'l13А, 
AOPC-113A 20 -- 10 -- .-

ПР"".чания: 1. Для каждой оптопары. 2. РабочиА 
интервал температуры 1 ... 50'C, 

оптрона, при котором со

храняется его электрнче

екая прочность. 
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ФОРМИРОВАТЕЛЬ СИНУСОИДАЛЬНОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ 

В функциональных генерато
pa~ напряжение синусоидаль

нои формы обычно формируют 
нз треугольного, используя для 

этой цели либо диодно-резистив
ные цепи, либо различные нели
неАные усилители (например, 
на полевых транзнсторах). Хо
роших результатов можно до

стичь и с несколько мОДИфи 
цированным дифференциальным 
усилителем на биполярных тран
зисторах. Передаточную функ 
цию обычного дифференциаль
ного усилителя со стабилизато
ром тока в эмнттерной цепи опи

сывают выражением .U.blx = 
= I.R.th(U • .I2l'r) , где U .. и 
U,blx - входное 11 8ыходное 
напряжения, а 1. и R. - со
ответственно ток коллектора и 

сопротивление коллекторной на
грузки; теМllературный потен
циал UT = кТ /е '" 25 м В при 250 с. 

Так как для малых аргументов 

(iU. /2Щ <0,5) значения ги
перб'олического тангенса мало 
отличаются от значений синуса 
того же аргумента (максималь
ная ошибка не превышает че 
тырех процентов), то, очевидно, 
дифференциальный усилитель 

, .. с. t 
, .. с. 1 

~ы:c 
Н"Н" 

475 

45 

0,25 

о 

V 
/ 

3 ~ t'f 
/ 
~ ; z 

z 

можно использовать для форми

рования напряжения синусо-

ДВУХТАКТНЫЙ ОКОНЕЧНЫй УСИЛИТЕЛЬ 
ПЕРЕДА ТЧИКА 

На рисунке показана прннци
пиальная схема экономичного 

оконечного усилителя любитель
ского передатчика диапазона 

144 МГц. Усилитель собран по 

двухтактной схеме и работает 
в режиме В, НО не содержит, 
как обычно, на входе и выходе 
трансформаторов с отводом от 

середины обмотки. Объяс няется 

ИНДИКА ТОР «НУЛЯ. С ТРЕМЯ 

СВЕТОДИОДАМИ 

Это устройство можно исполь
зовать для индикации точной 
настройки на станцню В УКВ ЧМ 
приемнике или баланса измери
тельного моста постоянного то

ка. 

Если напряжение на входе 
индикатора близко к нулю, то 
все четыре транзисто ра закрыты 
и светодиоды Уl и У4 не излу
чают, а через светодиод У7 
при этом протекает ток, опре-
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деляемый напряжением питания 
и сопротивлением резисторов 

R4 и R5. При указанных на 
схеме номиналах он равен при

мерно 20 мА, что вполне доста
точно для свечения светодиода 

У7. 
Как только на входе и нди

катора появится положительное 

напряжение, превышающее 

0,5 В , транзистор У2 откроет
ся и зажжется светодиод V 1. 

идальной формы, особенно в тех 
сл}'чаях, когда требования к точ
ности преобразоваНllЯ не столь 
велики. 

Незначительное усоверш~ист
вование дифференциального 
усилителя (между эмиттерами 
транзисторов включают ре

з и стор, а в цепи эмиттеров -
независимые генераторы тока), 
позволяет значительно прибли
зить передаточную функцию 

усилителя к синусоидальной. 
Принципиальная схема одного 
из возможных вариантов та

кого усилителя-форм нрователя 

показана на рис. 1. 
Усилитель собран на двух 

транзнсторн ых микросборках Аl 
и А2 (два транзистора первой 
сборки и один И З второй не ис
пользуют) . Транзисторы Аl . 1 и 
AI.2 образуют собственно диф
ференuиальный усилитель, а 
A2.1 и А2.2 в сочетании с А2.3 
( в диодном включении) - два 
независимых термокомпенсиро

ванных генератора тока. Равен
ства значений коллекторного то
ка транзисторов AI .I и Аl.2 
в отсутствии входного сигиала 

добиваются подстроечным ре

зистором R 1. 

Оптимальное сопротивление 
рез истора R2 (при котором пе
редаточная функuия усилителя 
наиболее блнзка к синусоидаль-

это тем, что усилитель собран на 
комплементарных транзисторах, 

подобно оконечным узлам уси
лителей НЧ . Начальное смеще
ние на базах транзисторов 
Уl и У2 отсутствует (по по
стоянному току базы соеДИllены 
с .эмиттерами через дроссел и 

L3 и L4. 
Катушки индуктивности Ll 

и L2 совместно с конденсато
рами С2 и С4 образуют резо
нансные контуры, настроенные 

на частоту 144 МГц . Конденса
тором С 1 устанавливают опти
мальную связь с предваритель

ным усилнтелем. 

На выходе оконечного усили
теля катуш ки LБ, L6 и конден
caTop С7 образуют выходной 
колебательный контур, настро
енныА на частоту 144 МГц. Кон
денсатором С8 устанавливают 

Одновременно откроется тран
зистор У5, за шунтирует свето-

ной) можно найТI! по прибли-~ 
женной форм уле R =2UT/I •. 

удобllО выбрать этот · резистор ~ В практическоА конструкции 

подстроечным, а при налажива

нии установить его движок в та

кое положение, при котором 

форма выходного напряжения 
будет наиболее близка к сину
соидальной. 

На рис. 2 изображены переда
точные функции формирователя 
для двух случаев R2 =0 
(1) и R2=2UT/I. (2), а таl<же 
график функции Sin (U.)4UT), 
которая соответствует идеЗJIЬНО 

му преобразованию (3). Видно, 
что разница между кривыми 2 
и 3 незначительна во всем 
интервале входных напряжений. 
Коэффициент гармоник тако

го формирователя напряжения 
синусоидальной формы из тре
угольного не I1ревышает 1 % 
в диапазоне частот от 1 Гц до 
100 кГц. 

с. Kuhne/, Einfaches Sinusfunk 
tionsnelzwerk. - Radio fernseh en 
e/eclronik, 1982, М 10, Т. 31, 

s. 662 

Примечаиие редакции_ Вместо 
микросборки 8340 можно ис
пользuвать отечественные сбор

ки транзисторов KI98HTI 
КI98НТ4. 

оптимальную связь усилителя с 

антенной. 
Катушки LI и L2 должны 

содержать по 3,5 витка медного 
посеребреного провода диа мет
ром 1 мм. Диаметр на&lОТКИ -
8 мм, шаг - I мм. Катушки 
L5 и L6 - по 5 витков того же 
провода и выполнены · аналогич

но. 

· Амплнтудная характеристика 
усилителя при подводимой мощ
ности от 50 до 250 мВт прак 
тически линейна. Выходная мощ
ность при этом из меняется от 

0,48 до 2,24 Вт. 
E/aj de ри/еге. Tehnium, 

1982, М 4, pag. 7 
Примечан ие редакции . При 

повторении усилнтеля можно 

использовать отечественные 

транзисторы КТ914А (Уl) и 
КТ904 (У2). 

диод У7 и тот погаснет. Если 
напряжение на рходе будет от
рицателыlмM (но по абсолютно
му значению, большим 0,5 В), 
то зажжется светодиод У4, 
а У7 погаснет. 
В устройстве можно приме

нить любые светодиоды, рассчи
танные на НОr,lннальныА ток 
20 ... 25 мА, и любые кремниевые 
транзисторы МIjJIОЙ мощности 
соответств ующей структуры. 

Нулен индикатор с три свето
диода, - «Практична схемотех
ника», с. 5 (nриложенuе к жур
налу ~Млад конструктор», 1982, 

М7) 
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НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЮТ АВТОРЫ СТАТЕЙ: 
И. ЗАIЩЕВ, Ю. ИВАНОВ, В. КОЗЛО8СКИА, М . ОВЕЧКИН, В. ПОЛSlКО8, В. МЕДНИКОВ, И. ПОЛИКАРПОВИЧ 

8. КО3.110вски il. ДисмеА в 
БЫТО80М рвдиокоммексе . 
Радио . 1982 , .м 10. с. 47. 
К ка ким точкам усилителей 

осцилл ографа (<<Радио.. \980. 
М 9. с. 48) надо подключить 
выходы блока обработки конт· 
ролируемых С Н Г И'lл о в дltСllnея 

и какие измt"неи и я следует 

внести в схем у ОСЦ lt ЛЛОI' рафа? 
Выход с У . блока обрабОТКII 

контролнруем ых сигн алов дисп 

лея подключается к в ыводу за

твора транзистора У3 осцнл
лографа через цепь C8R7, а вы
ход сХ. блока о брабОтки сигна
лов - к инжнему. 110 схеме. 

выводу перемен ного резнстора 

R34 (<<СИНХРОНltзаци я. ). Со
единен ие этого резистора через 

Ilenb R6OC31 с точкой Б анну
лируется. KPOM~ того . следует 
исключить перекл юча теn и S 1, 
S2. 53. конденса горы С 1 - С7, 
CI5 - С24, С26. С27. резисторы 
RI _ . Rб, R35, R40 н узел гаше 
ния обратного хода л уча на тран 
зистора х У21 и У22 . Катод 

электронно-лучевой трубки нуж
но соеДllНИТЬ непосредственно 

с движком переменноro резисто

ра 'R72 сЯркость" 
Для улучшения температурной 

стабильности усил ителя гори
зонтального отклонения между 

выводом базы транзнстора У11 
и шиной «- 8.5 В. надо вклю
чить последовательно соединен

иые терморезистор КМТ - 12 --
510 кОм 11 резистор МЛТ-О,125 
сопротивлением 100 кОм; термо
резистор ПРНКJlенвают к корпусу 

транзистора V 11. 
Подбором сопротивления ре 

зистора R 3б нужно YCT3HOB IITb 
указанные на схеме осцнллогра

фа режимы работы транзисто
ров Vll - VI3 (см. рис_ 1) . 
Дл я расширен ия динамнче

ского днапазона усилителя вер 

тикального отклонення напряже

нне питання ОУ А 1 увеличено 
до ± 7,5 В. а напряженне пи 
таЮIЯ транзисторов У9 н V 1 О ~ 
до 160 В. Такнм же напряже
ннем пнтаются транзисторы У" 
н V 18 усилнтеля горизонталь-

Рнс. t v 5. П2f1t5 

- 8,Sд 

са 

~ 
+ 8,58 

-700В 

+1608 

с 1 - С 9 500,0'158 .. V1 - V 4, v 7- V10, vп-V2-f кд 1056 
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ного отклонения . IlPII этом СТ8 -
билитроны У5 и У6 ( КСI68А) 
следует заменить н а KCI75A, 
уменьшнть сопротltвл ения ре 

знсторов R18 и R19 до 120 Ом 
и увел нчить сопротивления ре 

зисторов R29, R32 . R55. R58 до 
18 кОм. R30, R31, R5б. R57 -
до 1.8 ... 2 кОм . R33 и R59 - до 
430 Ом. Рези стор R11 « Баланс» 
должен и меть СОПРОТlIвлен не 

1 кОм. 
От какого IIСТО'lинка пнтает

ся дисмеА? 
Источник втор"чио го I1l1тания 

радиокомплекса дополнен ста

БИЛ ИЭllрованным вы прямителем 
с BtHOAHblM напряжеи и ем 5 В 
для "lпаНИА блок а обработки 
KUHTpOJlItPYCMblX с игналов ; двух 

полярным стабилизиро ваиным 
выпрямителем с BblXOAHt.lM Н811-

ряжением ± 8,5 В JМЯ питаиия 
ус нлнтеле й вертикального и го
ризонтального отклонения (кро
ме их ОКОНЕ'ЧНhlХ каскадов); 
стаБИЛllЭнроваНIIЫМ выпрямите
лем с выходным Н811ряжением 

160 В для питания о конеЧIIЫХ 
каскадов этнх усилителе й ; вы
прямнтелеМ - УДВОllтелем с выход

ным напряжением 7()() В дл я 
питания анода электро нно- л уч е

Boil трубки и потенциометров 
реГУЛllрОВКИ яркости и фОКУСИ
ровки элеКТРОНllо-лучевой труб
KII (рис_ 1). Резистор R69 
с Асти гмаТltз м , ОСЦИЛЛОI-рафа 
подкл ючается к 1 60 - в ольтовому 
выходу ИСТОЧНlIка питання че 

рез дополнительный рези стор 
МЛТ-1 сопротивлением 120 .. _ 
150 кОм _ С дополиител ьноЙ. 
изолированнод обмотки транс 
форматора питання напряжен ие 
6,3 В подается на подогрева 
тел ь электронно-лучевоil трубк и . 
Обмоткн трансфо рматора 11 

выпрямители. входящие в блок 
питания раДИОКОМllл ек са , 118 с хе 

ме не показаны . для питания 
дисме я можно npHMeHltТb от

дельный трансформатор мощ
иостью не менее 20 В • А . 

Какие интегральные микро
схемы можно примевить вместо 

Кl55ИЕ2 и Кt90KТ\? 
Мнкросхему Кl55ИЕ2 можно 

за менить на К155ИЕ6, 8 

К190КТ1 - на Кl б8КТ2 с бук
венным нндексом д. Б или В . 
Есл и предполагается IIСПОЛЬЗО
вать !'се десять каналов дис

плея. то потребуется три мик
росхемы КIб8КТ2 ; выводы ItX 
истоков (1, 7. 8. 14) следует 
соеднннть вместе; выводы 11 не 
IIспользуютru 

• 
М. Овечкии . ГенеРВТОР-ПРОб

иик AJI. ТМelнзора. - РаАИО. 
1982 • .м 8. с. 63. 

Каково конструктивное вы
полиение ЛIIН ИН задержки? 
Jlниня задержки выполнеиа 

с_qедующн м образом. Отр.сзо к 
провода прои~вольно склады

вают в 2 ... 4 раза и I1ЛОТНО при
вязывают нитками к монтажной 
плате. Поскольку праКТИЧ!.'СКII 
невозможно учесть задержку. 

вносимую ЦllфРОВЫМ элементом . 
с которым соединена ЛlIНИЯ З8-

держк", то ДЛlIН8 отрезка I1РОВО

да подбирается экспер"менталь
IЮ до получення нужноА чuсто
ты генерации . 

От MapK11 провода 11 его сече
IIИЯ частота генератора праКТII

ческ и не завнси~ в линии за

держки можно примеНllТЬ провод 

МГШВ. ПЭЛШО или иной мар
ки сечен нем 0.07 ... 0.2 мм2 . 
Возможно ли примснеНIlС лн

нии задеРЖКII за водекого IIЗГО-

товлеНltЯ . например 

ЛЗТ-2.0-1200 ИЛ II ММЛЗ- 1,О -
600? 
Эти линии задержки нельзя 

использовать В генераторе-проб 
ник!.' . поскольку онн дают вре

мя задержки 2 и 1 мкс, что соот
ветствует частотам д() 1 МГц. 

• 
Ю. Иванов . Генератор ~ТЧВ' 

того n (},JIA. - РВАНО. 1982 • .м 6 
с . 28. 
Какое IIзображенне создаеl 

генератор на экране тt'леВllзора? 
Сетчатое поле на экране теле · 

визора должно состоять IIЗ 

22 вертикальных и 18 ГОРlIЗон 
тальных полос_ Толщина Bt'pTH
кальной полосы прнмерно в 
1,5 раза . а горнзонталыюА .
в 2 раза больше ширины строки . 

Как подключить генератор к 

телевизору блочно - модульноА 
КОИСТРУКЦIIII упимцТ -6 1 - С-2? 

Общий ПР.JlВОД генератора сле
дует соединить С общим про

водом теJlевнзор а, а вывод базы 
транзистора V 1 - через кон · 
денсатор емкостью 1 ... 1 О мкФ 
с контактом 1 соединителя Х28. 
расположен ного в блоке обра
ботки сигналов (свндеовход»). 
ЕСJIИ конденсатор оксидныА, к 
выводу базы траН311стора V 1 
подключают отрицательныА вы
вод конденсатора . 

• 8. ПОJlЯII.О8. ТраНСН8ер ПР.-
мого преобра308аНIIА . Рв
АНО. 1982 • .м 10. с. 49 и .м 11. 
с. 50. 
Можно ЛII катушки L3- L10 

намотать на унифицированных 

каркасах с ферритовыми под

строечниками. используемых в 

контурах Пч прнемников? 

РАДИО н! S, 1983 ' . • 



При намотке катушек на таких 
каркасах ч"сло ИХ ВИТКОВ при · 

дется увеличить примерно в 

1.5 раза по СРIIВllенню с дан· 
ными. указанным и 8 статье. 

IIричем катушки L3. L4 н L6. 
L7 lIадо экраНllровать . 
Можно ли для изготовления 

дросселеА [11. [12 использовать 
другие магнItТОПР080ДЫ. кроме 

указанных в статье? 

Дроссели LII и LI2 могут 
иметь любую КОIIСТРУКЦИЮ. важ · 
но только, чтобы их индуктнв , 
ность была tlC MI'Hee 0,3 мГ, 
11 распределеНIIЗЯ ем кость как 

можно меньше. Их можно на · 
мотать "а стержневых маl· НИТО· 

проводах из феррита 6О0НН 
ДИ8 метром 2.8 и дл и ноА 12 .. . 
14 мм . При этом обмотка долж
на содержать 200 ... 300 витков 
провода ПЭЛ или ПЭВ 0,07 ... 
0,1. HaMOTallHblX внавал. Для 
жеспости конструкцнй реко
мендуется проклеить Qбмотку 
полистироловым илн нитро

клеем . 

Каковы длина каркаса ка 

тушки [1 и тип лампы Н I? 
Катушку [ 1 можно выполн ить 

на ка ркасе ДJIИНОЙ 60 ... 80 мм . 
Можно пр"менить' неОllО ВУЮ 

лампу МН6.3- 0,28. 
УТОЧIIнте чертеж монтаж ной 

платы трансивера . 

Обозначение катушки « L2~ 
следует за менить на «1_3~, а 
«1_3~ - на «L4~. ВключснltС 
выводов катодов диодов VI4 
и Vl6 необходимо поменять 
места ми . Это можио сделать с 
помощью ПРОВОЛОЧIIЫХ пt'ремы

чек поверх ПJlаты или перепаять 

укозаНllые выводы самнх диодов. 

• 
В. Медников ., И . Поликарпо

вич . KueHAapb в э"ектронных 
часах. - Радио, 1982, ".. 8, 
с. 27. 

ШБМЕН 
опытом 

Каковы данные трансформа

тора п итания Т I пр" самостоя
тельном изготовлении? 

Сетевой трансформатор мож
но выполн IIТЬ на ма гнитопроводе 

ШЛ16х 20. При этом первнчная 
обмотка содержит 1470 витков 
провода ПЭВ-2 0,16, а вторич 
ная -- 84 витка ПЭВ - 2 0,69. 
Уточните соединен не выходов 

триггера 011 с входами MHTel'
ральных схем 019 и 0з1 . 

К выводу 2 микросхемы 019 

т{ V2 

]] V1 
t': 
~ 

~ t 
.... ..... 
1 .... 

~ 
':'1 

...~ .... е 

нужно ПОДКЛЮ'IИТЬ проводник 5 
от примого выхода триггера 011 . 
а к выводу 2 микросхемы О31 -
проводник 4 с инвеРС IIОГО выхо · 
да того же триггера . Включе · 
ние остальных выводов микро, 

схем 019 " 031 остается преж 
ннм. 

Какне другие микросхемы 
можно применить вместо 

КI36TB 1? 

сиrНАЛИ3АТОР ОКОНЧАНИЯ РАЗРЯДКИ 
АККУМУЛЯТОРНОМ &АТАРЕИ 

Можно применнть иитеграль-
ные триггеры Кl33 TBI н 
Кl55TBI . 

• 
И . Зайцев. ЛогаРИфМИЧ~СllиА 

индикатор. - РаАИО, 1982, .м 5, 
с. 41 . 
Каковы выходные пара метры 

11 схема источника питания HII 
AllKaTopa? 

"а радиаторе с эффективной 
площадью рассеяния 16 см ' ; 
вместо него можно примеИlIТЬ 

транз истор КТ803А, КТ805А. 
КТ805Б или КТ903Б без радиа· 
тора. ДltOды Д226 можно ааме · 
НИТЬ любыми выпрямительными 
диода ми с максимально допус

ти мым обратным на пряжением 
не менее 20 В и выпрямлен · 
ным током не менее 0.2 А, напри
мер Д7 с любым буквенным ин· 
дексом . 

Конденсвторы С 1 - С4, С7, 

V5 КТ8075 +6,88 

- 6,88 

V1, V2 д22б; V3. V~ КС162А 

РМС. 2 

ДJI Я питаи ия индикатора мож , 
но прн мен ить любой источ ник 
вторичного питания со следую

щими выходными параметрами: 

5±0.5 В прн токе до 0,1 А (для 
пнтания цифровых интегральиых 
схем 0 1, - 03. с ветодиодов н 
транз исторов) ; ±6,8 ± О ,5 В при 
токе до 0,02 А (для питания ОУ) . 
Возможный вариант нсточни 

ка питан ия прнведен на рис. 2. 
Транз"стор КТ807В уста новл ен 

С8 - оксидные Тllпа К50- 6 ИJl\ 
K50- 12; коиденс аторы СБ. С6. 
С9 - керамические КМ -6 ( мож , 
но применить бумажные); ре · 
знсторы типа МЛТ- I с допусти· 
мым отклонением от номиналь

ного · сопротнвления ± IO% . 
Мощность трансформатора пи
тания - не менее 5 В • А, нап 
ряжение на его вторичной об 
мотке - 10 ·B. 

напряжение питания ста нет меНhш е уста 

новленного,ОУ переключится " зажжется 
светодиод У2.· 

Сигнализатор П!,едназиачен для инднка · 
Цltи момента око"чання ра з рядкн аккуму

ляторноА батарен и мо жет быть исполь
зова я для батарей с напряжен ием от 
6 до 30 В . Сигнализаroр , . схема кото
рого IIзображена н а р"сунке , рассчита н 
на напряжение батареи 9 В. напря · 
жение срабатывания - 7 В. ТОК. потреб
дяемыА в дежурном режиме.- не более 

0.2 мА. при срабатываННII - 3 мА. 

li апряженне иа ннвертирующем входе 

уменьшается ПРОПОРllионально , а иа ненн

вертирующем оно стабилнзироваио ДИОДОм 
VI . Поэтому в некоторыА момент , когда 

В конструкции можно использовать лю
бой кремниевыА диод и любой светодиод. 
IIзлучающиА виднмый свет, воз можно. 
только потребуется подобрать резнетор 
R5 такнм, чтобы ток через светодиод не 
превышал номинального значення . 

При нормально заряженной батарее 
напряжен ие на ннвертирующем входе ОУ 
Аl (вывод 2) больше . чем на неи н 
вертирующем (вывод 3); и на выходе ОУ 
(вывод 6) иаllряжеиие бл изко к нулю. 
По мере разрядки батареи пнтания 

• РАДИО N2 5. 1983 r. 

Налаживание си гнализатора СООАИТСR 
к установке порога срабатывания подст
роечным резистором R2. При из готовлении 
сигнализатора на напряжение батареи, 

отличное от указанного. номинал ре 

зисторов R3 и R5 необходимо пропор 
ционально изменить . 

•. ЧАНТУРИII 

l. Киев 
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IX СЪЕЗД ДОСААФ 
А . Одиицов - Спорту - подлинную массовость 
Государственные награды - радиоспортсменам . 
И . Вороиин - Вниман ие - опыт: базовая коллективная. 

7 МАЯ - дtНЬ РАДИО 

Связисты - пятилетке. Беседа с заместителем министра 
связи СССР И . С. Рави чем . 

9МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
И. Матвеев - В летоп и с ь Вели кой Отечественной . На земле 
донецкой 

РАЮIOС Jl ОР.Т 
CQ·U ... 
В . Громов - В помощь коротковолновику. Англ ийский для 
~~a .. . . . " .. 

С. Бубенииков - Лидер ультра коротковолновнков . 
с Ii О РТIIВНАЯ. АППАРАТУРА 

Я . Лаповок - Транси вер охотник а за DX. . . . . . . 
В. Жалиераускас - Выбор р езонаторов для кварцевых 
фильтров . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

В . Терещук - Несложный панорамный индикатор . . . . 
Радиоспортсмены о свое А технике - Балансный смеситель. 
Антенна на днапазон 80 м . 

УЧ F.БНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ДОСААФ 

Л . КастальскиА - Катушка с кольцевой м'а~нитно А лентой 
С . ЕЛЬАшкевич, А. Мосолов, А. Пескин, д. ФИЛ.l1ер - Ремонт 
цветных телевизоров. Система питания . 

ДЛЯ НАРОДНОГО ХОЗЯй СТВА 

Б . ПИOJlтак, Е. Скляр - Устройство управления электро-
двигателем 

ТЕЛ ЕВИДЕНИЕ 

С. Пищаев - Генератор телесигналов . 
VI РОМЫШJIЕННАЯ АППАРАТУРА 

Н . Воронов , Л. Кацнельсон , А . Панкратов 
микрокассетная магнитола. 

МАГНИТНМI ЗАПИСЬ 

.Гном. -

Ф. ВIIВДИМИРО8 - Индикаl0Р максимального уровня 
Н . Сухов - Динам ическое подмагничивание . 

3ВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 
О . Зайцев - Предварительн ый усилитель с перестраиваемы
ми фильтрами . 

СОБЫТИЮ - 50 ЛЕТ . 

А . ГороховскиА - 500- киловаттная имени Коминтерн а. 

ИЗМЕРЕНИЯ 
Л . Ануфриев - Цифровой мультиметр . Часть первая. 

Г 'n 8 • Н ... " р.". к т о р А. В. ГОРОI08СКН". 
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Р. "8 К Ц N О Н н.. к оп n • r м.: Н, Т. АкуnМНМ ..... 
Ю. Г. ioAKO, В. М. &ОНА8р8НIIО, Э. П. &орно.оnоко •• 
А. М. Вар6.нскмА, В. А. ГО.""МН08, А .•• Грмф, 
П. А. ГРNЩУК, А. С. ~yp •• n •• , К. В. Иuно., А. Н. ИС ••• , 
Н. В. K.J.HCKNA, Ю. К. К.nмнцее, А. Н. Коротоношко, 

. д. Н. КУJН8Цое, В. Г. М.кО •••• , В. В. MNrYnNH, 
А. N. MCTNCII8.CKNA (о т •• т С т •• н н ... ji С. К Р е т. р 10 ), 
В. А . Орnо., В . М. Проnеliко, В. В. СММ.IIО., 5. Г. Стеn.ное 
(38М. r n •• н о r о р.". к т о р .), К. Н. ТРофNМое. 

Художест_енн .. ,Й peA4lKTOp Г . А. Ф е Д о т О в 41 
Корректор Т . А . В 41 С И Л .. е _ 41 
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« РАДИ О. -- НАЧИНАЮЩИМ 
В. Скрыпник - Четырехдиа пазонный прие мник рад иоспорт-
смена . . . . . . . .. . 49 

ДIIЯ пионерского лагеря. Таймер для радиоприемника. Испы
тател ь транзисторов. Генератор дл я изучения телеграфной 
азбуки 53, 54 

Мини-конкурс сА TC~ . . . ' . . . . .. . . . 55 
Читател и предлагаlOТ. Усилитель ·о гр а ничнтел ь звукового 
сигнала. ВЧ пробник к прибору Ц4323 . 55 

IIРОМЫШ J1ЕННОСТЬ - РАДИОЛЮБИТЕЛЯМ 
Б. Григорьев - Для домашнего радиокомплекса 57 

И з редакционной почты . Подумаем. о юных радиоспортсме- . 
нах. Когда за бы вают об этике. Реко~н~ндую всем. 9,30 

А . Юшин. Опережая свое время. К 80-летию со дн я рождения 
О. В . Лосева . . 21 

В. Маковеев - Телевизионное вещание в Африке . . . . 22 
В . Рощупкин - Им периализм без маски . Шпионские гнезда 
Вашингтона ... . ... ...... 56 

Обмен опытом. Устройство многоискрового зажигания . Ва 
риа нт зарядного устройства. Сигнализато р окончания ра з-
рядки аккумуляторной батареи . . . . . 58,63 

Справочный II ИСТОК . Фотор езисторные оптроны. . . . . 59 
За рубежом. Формирователь синусоидального напряжен ия . 
Двухтактный оконеч нын усилитель п е редатчика . Иидика -
тор ,нуля» С тремя светодиодам н 61 

Наш'а КОНСУllьтация . 62 

На первоА странице обложки . 7 мая День ради о. 
Успехами в труде, учебе. радиоспорте встречают свой празд· 
ник работники связ и , промышленности. радиолюбител и ДОСААФ. 
На наших cH flM Kax : вверх у. слева - на коллективной р адио
станции UКЗАDZ первичной орга низа ции ДОСААФ Всесоюз· 
ного заочного электротех нического и нститута связи. Команда 

пой станции - бронзовый призер популярны х международн ых 
сорев нований CQ WW DX СО NTES Т . В 1982 году здесь под
готовлено четыре мастера спорта СССР и два кандидата в 
мастера спорта; справа - новый миниатюрный черно -белый 
телевизор .Электроник а-452», созданный конструкторам н Алек . 
сандровского завода имени 50-летия СССР. Ero габариты 
( с встроеиным блоком питания) - 178 х 100 х2 1 0 мм . Серий· 
ный выпуск телевизора начат в канун Дня р адно; внизу . 
слева - в отдел е п ромышлен но й электроники московского 
электромеханического завода имен и Владимира Ильича. Бла 
годаря предложениям раnион ал изаторов отдела, средн которых 

немало раДИОЛЮбитеJlеЙ. удалось ускорить внедрение автомат и
ческой систем ы упр аВllення; справа - участок сборки радио
приемни ков ,Океан» производственного объединения « Горизонт •. 
Издел ия этого п редприятия ШИ РОКО известны в стране . 
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