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РАДИОЭКСПЕДИЦИЯ «ПОБЕДА-40» 

ГЕРОИ 
-

ОГНЕННОИ ДУГИ 

В днн ПОДГОТОВКИ И проведения радиоэкспедиции , 
посвященной сорокалетию Курской битвы, в мировом 
любительском эфире словно салют в честь живых 
и павших героев Огненной дуги звучали специаль
ные позывные мемориальных радиостанций . Они были 
развернуты радиолюбителями-досаафовцами Курска , Бел
города и Орла в местах беспримерного подвига совет
ского солдата . 

Маршруты радиоэкспедиции "Победа-40» проходили 
через города и села, по дорогам и рубежам, 
где 40 лет назад наши пехотинцы, танкисты, артил
леристы, саперы , летчи ки и связисты, пройдя через огонь 
гигантского, кровопролитного сражения, в начале оста

новили танковую лавину врага, а затем одержали круп

нейшую победу над фашистской армией. 

-6нтв. В рамоне Курскв, Орп. н 6епгородв,- свн
детеп.,ствов.п М.ршап CoвeTCKoro Союз. Г. К. Жуков,
ЯВПllеТСII одннм нз вепнчвмших ср.женнм Вепнком Оте
чественном вомны н втором мнровом войны в цепом. 

- В .той страшной схватке,- ЗВIIВПIlП М.ршап Со
BeTcKoro Союз. Р. 11. Мвпнновский,- бып спомпен ста
новом хребет rHTnepOBcKoii армнн .. 

- Нвшн победы в петннх БОIlХ 190 roдa,- писвп в 
свонх ВОСПОМНН.ННIIХ TorAa комвндующнм Центр.п.,ным 
фронтом, впоспедствнн Марш.п COBeTCKoro Союзв 
К. К. Рокоссовский,- быпи одержаны не топ.,ко в ре
зуп.,тате YMenoro 'руководствв со стороны комвнди

ров И штабов соединеннй н объединеннм, но прежде 
Bcero бпаГОДВРII высокнм морвп.,но-боевым квчествам 
советскнх воинов, ПРОlIвпенному нмн в БОIlХ мужест
ву, cToiiKOCTH, массовому героизму н воннскому мвстер

ству, верностн депу Коммунистнческоii пвртии н пюби
мой Роднне. 

Эти слова. относятся ко всем и каждому участ нику 
Курской битвы. Они с предельной точностью характеризо
вали и седовласых ветеранов, которые собрались за 
очно-заочным "круглым столом» журнала "Радио» в Кур
ске, Белгороде, Орле. Этому волнующему событию пред
шествовала большая военно-патриотическая и организа- ' 
ционная работа областных комитетов ДОСААФ и ком
сомола, настойчивый поиск следопытов-активистов мест

ных федераций радиоспорта . 
В эфире уже звучали позывные мемориальных стан

ций, когда наши гости - радисты и связисты леген

дарных танковых арми й, прославленны�x пехотных диви
зий, артиллерийск их и авиационных полков , сражавших

ся на Курской дуге , поблескивая боевыми наградами, 
входили в зал Дома офицеров Курска . Их встречали цве
тами досаафовская молодежь , комсомольцы города, уча

щиеся ПТУ связи, курсанты РТШ. 
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Более 70 ветеранов откликнулись на приглашение 
Курского обкома ДОСААФ и областной федерации 
радиоспорта . Пришли , приехали, прилетели кто в одиноч
ку, кто группами, предварительн.о СПИСаВШИСЬ о встрече. 

... Звучат в эфире позывные мемориальных станций. 

- ВСЕМ, ВСЕМ1 РАБОТАЕТ РАДИОСТАНЦИЯ U3WP -
ПОНЫРИ ... ЗДЕСЬ, НА СЕВЕРНОМ ФАСЕ КУРСКОЙ ДУ
ГИ, В ИЮЛЕ 1943 ГОДА ГИТЛЕРОВСКОЕ КОМАНДОВАНИЕ 
БРОСИЛО В БОЙ СВОИ ТАНКОВЫЕ ДИВИЗИИ. СОТНИ 
ВРАЖЕСКИХ ТАНКОВ ШЛИ НдПРОРЫВ НАШЕЙ ОБОРО
НЫ. НО ОНИ НЕ ПРОШЛИ. ИХ ОСТАНОВИЛО МУЖЕ
СТВО, САМООТВЕРЖЕННОСТЬ, МАСТЕРСТВО COBETCKI1X 
ВОИНОВ. 

Бывший радист роты связи 321-го стрелкового полка 
15-й Сивашской стрелковой дивизии ПОДполковник в 
отставке И. С . Пожидаев в канун нашей встречи 
прислал в адрес оргкомитета радиоэкспедии "Победа-40 .. 
письмо, в котором с гордостью н большой теплотой пи
сал о своих однополчанах, дравшихся за Поныри. BbIAep)f<
ки из .этого письма прозвучали во "рем" беседы за 
«круглым столом». 

- Для нас , сивашцев , слово Понырн не просто геог-

• 
Пролетарии всех стран. соедllняйтесь! 

ЕЖЕМЕСIIЧНЫ~ НАУЧНО-nОПУЛIIРнЫА 
Р АД Н ОТ Е Х Н н Ч Е С К НА Ж УРН АЛ 

НЗДАЕТС" С 1914 ГОДА 

OprBH Министерстп СВIIЗИ СССР Н Всесоюзного 
орденв Ленннв н орден. KpBcHoro Знамени 
добровоп"ного обществв содеЙСТВНII врмии, 

ввивцин И фпоту 
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РАДИОЭI<СПЕДИЦИЯ «ПОБЕДА-40» 

у КР"IЦОICКОГО меморм_л_. Пре"се",тел., ОРЛОIСКОГО о15ком_ 
ДОСААФ ЛОЛКОIМ"К П. В. &елецк,," IСЛР".I "рм.еТСТ'ует 
I5wllllero р'''МСТ' ком"м •• 937-" стреЛКОIОЙ "М8М3М" В. А. Жу
лмко.,. 

рафическое понятие. Под этой мален.,коЙ станцией, 
находящейся между Курском и Орлом, вместе со свои
ми соседями слева и справа воины нашей дивизии 
держали и выдержали решающий экзамен в своей жизни. 
Оии не пропустили фашистов, не позволили им захватить 

инициативу. 

В этих боях образцом ДЛЯ нас, новичков, был ком
сорг роп.1 св"зи старшина Николай Новомирский, по 
специа1lЫ10СТИ сельский учитель. Он обеспечивал связь 
в любых условиях, даже когда в разгаре битвы поредев
шие ряды полка вели бой в окружеI-lИИ ... 

Б.,IВШИЙ комсорг роты старшина в отставке Нико
лай Федорович Новомирский Бы�л за нашим «круглым 
СТОЛОМ»: 

- ПJlТОГО иЮЛJl, примерно в часа четыре утра,
ВСПОМИl-lает он,- мы вступили В трудную схватку с танками. 

Нащи радисты, в OCI-IOBI-IOM ЭТО были комсомольцы, 
дра"ись с врагом до последнего вздоха. Погиб у своей 
рации Коля Пуколец. Потерял ногу Вася Киреев, т"же
ло БЫJ1 pal-lен Кол я Деев, в окровавленной пов"зке -
Захар Друкер . А св язь работалаl Большинство раненых 
оставались • строю .. 
Неемерть стояли саперы из инженерной бригады спе

циального наЗl-lачени я. На их долю выпала трудна. зада
ча: с помощью мин и фугасов задержать танки врага. 

Радист одного из батальонов бригады Владимир Мефоды
вич Нагиба (сейчас UB5JCT) рассказал на встрече о том, 
как действо"али подвижные отряды заграждени". 

- MI>I их I-IIIЗl>lвали «пазами». На пут.х движения тан
ков саперы устанавливали фугасы. До подхода врага 
это делалось скрытно, а при попытках прорыва - на 

глазах у гитлеровцев. Нервы фашистских танкистов не 

1 

выдерживали. Они пытались обойти cllnepoB, разворачи
вали танки - 101_ тут ' их добивали артиллеристы и бро
небойщики. Конечно, потери мы понесли немалые . Уже 
после войны в память о воинах нашей БРИГIIДЫ не
далеко от Андреевки, на высотке, был сооружен обелиск. 
Здесь горит вечный огонь в память о тех, кто ценой жиз
ни обеспечил победу. 
Пожалуй, не было на фронте должности труднее, 

чем ротный телефонист. Обрыв на линии - и он под 
пулями, снарядами, под бомбежкой ползет с проводом, 
чтобы восстановить связь . Именно в такой ДОЛЖI-IОСТИ 
воевал на курской земле старший сеРЖIIНТ Николай 
Александрович Данилов. Его боевой путь - ПОДМОСКОВЫ, 
Сталинград, Курская дуга, Белоруссия, Литва, Восточная 
Пруссия. После победы с орденом KpaCI-IОЙ Звезды и мно
гими медалями фронтовик вернулся к своей мирной про

фессии учителя . С тех пор все свои силы и знания отдает 
молодежи . Днем - в классах средней школы N!1 9 г . Серпу

XOB~, а после уроков - на школьной коллективной 

радиостанции UK3DCB, начальником которой он является 
с 1969 года. Было что вспомнить за «круглым столом» рот
ному телефонисту : 

- В те июльские дни 1943 года мы хорошо подгото
вились к встрече врага : «прикопали» ЛИНИИ связи, заПIlСЛИСЬ 

катушками . Как только сыграли «КIIТЮШИ» И ударили НIIШИ 
батареи, опередив aTIIKY ГИl леровцев, мы выскочили из 
окопчиков и ЗIIНЯЛИ свои места по линии в глубоких ворон
ках из-под бомб и снарядов. У КIIЖДОГО был свой, CPIIB
нюельно небольшой участок . Только враг перебьет про
ВОД, мы тут же восстанавливали связь. День .101 ночь 

'шли б<JИ . Но КОМIIНДИР роты всегда имел связь с ба
тальоном, минометчиками и артиллеристами .. . 
ОдиН за другим ВСТУПIlЮТ в беседу гости за нашим 

«круглым столом» . А в Эфире продолжается переклич

ка мемориальных станций . 

- ЗДЕСЬ U3EKM. НАША РАДИОСТАНЦИЯ УСТА
НОВЛЕНА У КРИВЦОВСКОГО МЕМОРИАЛА. В ЭТИХ 

МЕСТАХ ДР АЛИСЬ ВОИНЫ 6-й ГВАРДЕЙСКОй СТРЕЛ
КОВОй ДИВИЗИИ . У МЕМОРИАЛА НА МИТИНГ СОБРА
ЛИСЬ КОМСОМОЛЬЦЫ, АКТИВИСТЫ ДОСААФ, РАДИО
ЛЮБИТЕЛИ ОРЛА И ОБЛАСТИ, НАШИ ПОЧЕТНЫЕ ГО-
СТИ УЧАСТНИКИ БОЕВ НА ОГНЕННОй ДУГЕ . 

- В ЭФИРЕ U3WS - СВОБОДА. НАША МЕМОРИАЛЬ
НАЯ СТАНЦИЯ РАЗВЕРНУТА НА МЕСТЕ БЫВШЕГО 
КП ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА, НЕДАЛЕКО ОТ БЛИНДА
ЖА КОМАНДУЮЩЕГО К. К. РОКОССОВСКОГО . СЕЙ
ЧАС ЗДЕСЬ ИСТОРИК О-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕй -
ТР АДИЦИОННОЕ МЕСТО ВСТРЕЧИ ВЕТЕРАНОВ И МОЛО
ДЕЖИ. СЕГОДНЯ ГОСТИ МУЗЕЯ ВОЕННЫЕ СВЯЗИСТЫ . 

- ГОВОРИТ ПРОХОРОВКАI ЗДЕСЬ РАДИОЛЮБИТЕЛИ 
ДОСААФ БЕЛГОРОДА. НАШ ПОЗЫВНОй U3ZTP - Т АН
КОВОЕ ПОЛЕ . НА ЭТОМ ПОЛЕ, ПОД ПРОХОРОВКОЙ, 
ПОБЕДОНОСНО ЗАВЕРШИЛОСЬ КРУПНЕйШЕЕ В ИСТО
РИИ ВОйН ТАНКОВОЕ СРАЖЕНИЕ. 

Яркие страницы в историю 'этого боя, одного из ре
шающих на Курской дуге, вписали генералы, офицеры 
и солдаты 1-й гвардейской танковой армии. Трудно пе
реоценить и вклад связистов, которыми командовал в те 

ГОДЬ, генерал-майор в отставке Григорий Павлович Заха
ров . Его выступление за «круглым столом» слушали с осо

бым интересом . 
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- С 5-го по 25 ИЮЛЯ,- вспоминал генерал,- шли не

прерывные, труднейшие бои, которые мне когда-либо 
пр"ход"лось видеть : танк шел на оруд .. е, оруд .. е боро
лось с танком, танк сражался с танком. 

В танковых войсках вообще, а во время таких ожесто
ченных боев, как под Прохоровкой, было бы немысл",
мо управлять боевым ... действ",ями без надежной, уве
ренной связ ... Нужно было операт"вно внос .. ть коррек
т"вы в направлен .. е ударов танковых бр .. гад, вовремя 
помочь резервам.. орган .. зовать поддержку с воздуха . 

Только ПР" штабе арм ..... действовало до 150 мощных 
рад"останц"Й. 
Особенно мне хотелось бы сказать о передовом 

отряде связ"стов тан ковых войск - стрелках-рад"стах. 

Он... не только обеспеч"вал.. связью сво"х команд"'
ров на самом переднем крае борьбы, но .. сам.. вел ... 
огневой бой, указывал .. цел .. , демонстр"'руя чудеса храб
рост.. .. мастерства. Од"'н .. з н"х сегодн. сред... нас -
это старш"на в отставке Петр Иванов",ч Шестера. 
Прежде чем попрос"ть старш"ну подел"ться воспом",

нан"ям"" представ"м отважного танк .. ста словам .. , кото
рые нап .. сал ему, вручая на память свою кн"гу «На остр ... е 
главного удара» его легендарный командарм дважды Ге
рой Советского Союза, маршал бронетанковых войск 
М ... ха ... л Еф ... мов ... ч Катуков: « .. 'nервогвардеЙцу, стойкому 
защюн .. ISУ РОд"'НЫ, не раз горевшему в танке, мастеру 
танковой рад"освяз", лучшему стрелку-рад"'сту l-й гв. ТБР, 
кавалеру двух орденов Славы, ордена Красной Звезды, 
ныне ударн",ку коммун",ст ... ческого труда, почетному 

электросварщ"'ку, на память о грозных годах Вел",кой Оте
чественной войны 1941-1945 гг . Катуков. 23 августа, 
1974 Г.» 

А теперь - слово П. И. Шестере. 
- Наш .. танк ... сты,- т ... хо начал Петр Иванович,- прези

рая смерТь,вел .. сво", машины на врага . Так было под Мо
сквой, так было .. на Курской дуге. Нам' прихоД",лось 
драться порой • полном окружен и ... Но рубежей мы не 
оставл.л ... . Да .. не могли оставить . Когда мы уход .. ли 
на передний край из Яковлев о, где стоял ... в резерве, 
люд... прос .. л... нас: «Не пускайте сюда Г ... Т леровцев». 
Танк",сты поклялись стоять насмерть. И слово сдержал ... 
Я л"чно два танка смен",л в этом бою . Наш сгорел. 
Когда JI пр .. п.олз на КП, команд .. р роты послал меня 
в другую тр .. дцатьчетверку. Там уб ... ло стрелка-рад"ста . 
Я туда - .. тут же по рад .. о пр"каз: в контратаку. 
Мы отогнал .. г"тлеровск ... е танк .. , но нашу маш"ну снова 
подб ... л ... Много нашего брата полегло под Понырям ... . 
Но враг не прошел . А вскоре мы погнал ... его на запад. 
Потом был первый салют в честь освобожден"я Белгоро
да и Орла. Москва салютовала побед"телям, в том ч .. сле 
... нам, танк .. стам ... 

Во врем. операци .. «По"ск», которую проводила фе

дерац .. я рад"оспорта Курской области под руководством 
ее неутом"мого председателя В . В. Повалеева (UA3WW), 
было открыто немало новых имен ветеранов - участн"ков 
Курской б!1ТВЫ' Именно благодаря ус"л"ям рад .. олюби
телей мы смогл.. пр ... ветствовать за «круглым столом» 

группу фронтовых радисток. Эти милые женщины были 
мужественным .. солдатам .. , настоящ"м", боевым.. асам .. 
эф .. ра. 

Еще до того, как пр"шлось надеть солдатскую ш .. -
нель, Любовь Иванов на Плысюк окончила радио курсы 
Осоав .. ах"ма . Потом - уч .. л .. ще, .. после тщательной 
подготовки ее направили в тыл врага . Двенадцать ме
СJlцев передавала она на Большую землю радиограммы 
из партизанского Kpa Jl . А когда вернулась, стала радист-
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кой командующего артиллерией 47-го стрелкового корпу
са 40-й армии, сражавшегося на южном фасе Курской 
дуги. 

- Я поддерживала связь,- вспоминает радистка,
с 12 корреспондентами. Мне довелось передать команду 
о начале нашей артподготовки, которая опередила за

мыслы врага о наступлени". Но на фронте все бывает. 
В одном бою под нат .. ском превосходящих с .. л прот"в
н"ка одно .. з подразделен"й начало отступать. Г"тлеровцы 
уже пр .. бл .. жал"сь к нашему НП. И тогда мой команд"р 
поруч .. л мне немедленно СВJlзаться с ди."зионом РС 
(<<катюш») и передс1ТЬ пр"каз - дать залп по району 
НП. Укрывш .. сь в окопч"ке, • передала пр"каз. Вскоре 
разрывы снарядов сотрясли землю, все вокруг покрыл 

черный едк .. й дым . Когда дым рассеJlЛСJl, мы увидел .. , 
что фашисты стал .. OTKaTbIBaTbCJl. Наша пехота перешла 
в атаку и пошла вперед. Подьехал генерал, ВЗГЛJlНУЛ 
на меня - а JI была черная, закопченная - рассмеялся .. 
пр"казал наград"ть медалью «За отвагу». 

За нашим «круглым столом» пр"сутствовала и группа 
рад .. оразведч"ков . Разведка, в том ч .. сле .. рад .. ораз
ведка, сыграла важнейшую РОЛЬ в разгроме гю леров

цев на Курской дуге. 
- Мне хотелось бы рассказать о событ"ях, про .. сшед

ш .. х 11 .. юля 1943 года в канун решающей схватк" у Про
хоровки,- начал с.ое 8ыступление БЫ8Ш"Й замест ... тель 
командира радиодив"з"она, ныне профессор, доктор 

"стор .. ческ"х наук И. З . Захаров.- Командующий Во
ронежск"м фронтом генерал армии Н. Ф. Ватут"н пр"
казал команд"ру 5-й гвардейской танковой арм .... гене
рал-лейтенанту П. А. Ротмистрову сосредоточить сво .. 
войска в районе Обояни для контрудара . Но вскоре 
рад"сты пере хватили рад .. ограмму, которая говор .. ла о 
том, что гитлеровцы подтягивают свои главные с .. лы не 
к Обояни, а к Прохоровке. Данные радиоразведк .. 
подтверд .. ла авиаразведка : летч .. к-наблюдатель обнару
ж .. л движение крупных колонн немецк"х танков к Про

хоровке. Командующ"й фронтом "зменил свое решение 
и пр"казал Ротмистрову атаковать врага .у Прохоровки. 
Это было гранд"озное сражение, в котором с двух сто
рон участвовало более 1500 танков .. самоходных ору
д"й , Враг был обескровлен, остановлен, а вскоре нача
лось победоносное наступлен .. е советских войск. Знамя 
свободы взв ... лось над Орлом, Белгородом, Харьковом. 

... С тех пор м"нуло сорок лет . Встал .. из пепла и ру"н 
города .. села, ОС80божденные героям .. Курской битвы. 
Но никогда не забудут здесь тех, кто кровью .. потом , 
ценой ж"зн" добыл трудную победу на Огнеl1НОЙ 
дуге. 

«Мы В вечном долгу перед поколен .. ем военных лет»,
заявили KypcaHTbl Курской рад"отехн .. ческоЙ школы 
ДОСААФ, пр",ветствуя гостей нашего «круглого стола» 
связ .. стов - участников Курской б .. твы .- В эт" светлые 
" памятные ДН", мы, пр"зывники, торжественно обеща
ем Вам быть достойным .. наследникам .. славы наш .. х от
цов ... дедов, верным .. пр .. емн"камн героическнх дел .. 
ратных свершен"й фронто.ых рад"стов .. . » 

В этих словах, как .. 8 сотнях пр"ветс:твенных рад .. о
грамм, принятых мемор .. альным.. станциям.. со всех 

концов страны,- ж .. вая связь времен .. поколен"Й . 

Советские люд .. помнят и всегда будут помнить героев 
Великой Отечественной ... 

А. ГРИФ 

Курск - Москва 
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ЛОВ образно и точно назвал радиолю
бительское движение «народной лабо
раторией» и подчеркнул главное в 3ТОМ 
движении - самоотверженное служе

ние Родине. Пожалуй,наиболее нагляд
но эта патриотическая сторона радио

любительства проявляется в созда
нии аппаратов для народного хозяйст
ва, научных исследований, медицины, 

учебных процессов. 
Каждый смотр творчества радиолю

бителей - это большой праздник дЛя 
тех, кто демонстрирует свои экспо

наты, и тех, кто приходит с ним ... 

конструкции и получить её на следую
щий день. 

На наш взгляд, наиболее интересны
м ... на нынешней выставке были раз
делы применения радиоэлектроники в 

промышленности и науке. И дело не 
только в . ТОМ, что здесь было пред
ставлено немало оригинальных раз

работок, использование которых дает 
ощутимый экономический эффект, спо
собствует совершенствованию техно
логических процессов и повышению 

качества работы, автоматиз'ирует про
изводственные операции, облегчает и 

ТВОРЧЕСКИ. ПОИСК ПРОАОА)I(АЕТСI 
Радиолюбительское движение в на

ше'й стране приближается к своему 
60-летию, которое будет отмечаться в 
следующем году. В преддверии юби
лея 8 Москве, HёI Выставке достижений 
народного хозяйства СССР состоялся 
традиционный, 31-й по счету смотр 
творчества радиолюбителей-конструк
торов ДОСААФ. На открытие радио
любительской выставки прибыли ми
нистр связи СССР В . А. Шамшин, за

ведующий сектором Отдела админи
стративных органов ЦК КПСС А. И. Го
ляков, председатель ЦК ДОСААФ 
СССР аДМИРIIЛ флота Г. М. Егоров, 
заместитель министра связи СССР 
председатель Федерации радиоспорта 
СССР Ю. Б. Зубарев. Среди гостей 
находился МИIfИСТР связи Афганистана 

А. Ватанжар, которому было пре
ДОСТёlвлено почетное право перере

зать ленту и открыть тем самым до

ступ посетителей в выставочный па
вильон. 

Сейчас никто не возмется назвать 
сколь-либо точное количество энтузиа
стов Рёlдиотехники, отдающих свое сво

бодное время конструированию ра
диоэлеКТРОННl>lХ устройств - учета та
кого практически нет, да он, ПОЖ4ЛУЙ, 
иневозможен. Правде,есть основание 
СЧИТёlТЬ, что "Х намного больше двух 
миллионов. Среди них и совсем юные 
умельцы и убеленные сединами «асы» 
радиолюбительского конструирования. 
Объединяет всех их увлеченность, 
стремление не только познавать и при

менять в своем творчестве новые до

стижения радиоэлектроники, но и Cёl

мим СОЗДёlвать устройства, оригиналь
ные по замыслу, исполнению, по воз

можностям использования. А диапазон 
этого творчества чрезвычайно ши

рок - от простых электронных игру

шек до радиолюбительских спутников 
связи и микро-ЭВМ. 

В свое время ёlкадемик С. И . Вави-
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знакомиться, а подчас и внимательно 

изучать . В дни работы 31-й всесоюз
ной радиолюбительской выставки в 
Москве стояла небывалая Жёlра, было 
очень душно, столбик термометра в 
тени нередко поднимался до отмет
ки зоос. Но несмотря на эти .сюрпризы 
погоды, в павильоне всегда было люд
но, посетители проявляли живой инте

рес к экспонатам. За три недели ра
боты выставки ее посетило свыше 
50 тысяч человек. 
Сразу хотелось бы сказать несколько 

добрых слов об организации экспози
ции. Мы привыкли к павильону «Ра

диоэлектроника и связы>, где ПРОВОДИ

лись последние . радиолюбительские 
выставки, «привыкли» И К справедли

BblM нареканиям посетителей, которые 
отмечали скученность размещения 

экспонатов во многих разделах, труд

ность ознакомления с немалым числом 

аППilратов в виду того, что они были 
установлены (вынужденноl) сравни
тельно далеко от KpacHo~ линии. Но 
пожалуй, больше всего претензий к 
устроителям выставки было обусловле
но тем, что посетители не могли по

лучить в свое распоряжение ни про

спектов, ни схем экспонатов. Согласи

тесь, что радиолюбителям такие 
материалы крайне нужны для того, 

чтобы применить в своих разработках 
заинтересовавшие их технические ре

шения. 

Экспозиция 31-й ВРВ, устроеНН,ёlЯ в 
одном из павильонов межотраслевы�x 

выставок, была свободна от этих, 
ставших привычным и недостатков. 

Практически все или почти все 675 
экспонатов удалось разместить так, 

что посетителям было удобно с ними 
знакомиться. Центральный радиоклуб 
СССР разрешил и весьма нелег
кую задачу с размножением схем 
экспонатов: посетитель мог заказать 

копию схемы заинтересовавшей его 

ускоряет научные исследования. Хо

телось бы подчеркнуть и другое - ра
диолюбители в представленных в этих 
разделах разработках стали смелее 
применять новую элементную базу 
микроэлектроники, в первую очередь 

интегральные микросхемы с повышен

ной степенью интеграции. А она, эта 
элементая база, позволила шире ис
пользовать цифровые методы, больше 
стало устройств с дисплеями для ото

бражения различной информации (тен
денция применения дисплеев харак

терна и дЛЯ КВ и УКВ радиоспор
та). Так, если на прошлой выставке 
Бы�оo два-три дисплея, то на ны

нешней их число возросло до десяти. 
Тенденция эта объективная: новые мик
росхемы позволяют создавать каче

ственно новую аппаратуру, более 
«изящно» решать многие технические 

задачи, заметно снижать объемы уст
ройств, закладывать в раЗРllботки та
кие технические параметры, которые 

при использовании транзисторов и 

ИМС первого поколения в ряде слу
чаев просто невозможно было ~ы реа
лизовать. 

И еще об одной тенденции нельзя не 
сказать - появились устройства, пока 

их еще, естественно, немного, в ко

торых применены микропроцессоры. 

А это существенный, качественный ска
чок в конструировании, так как теперь 

функционирование устройства не свя

зано жесткой логикой: меняя програм

му, можно изменить режим работы 
такого устройства. Иллюстрацией к ска
ЗёlННОМУ служат, например, любитель
ский дисплей известного конструктора 

В. Багдяна, пионера в создании такой 
аппаратуры, и устройство для люби
тельской радиосвязи «Альфа», скон
струированное В. Болочевым, С. Голу

бевым и Н. Даниловым. Если дисплей 
В. Багдяна работает по жесткой логи
ке, то применение в «Альфе» микро-

РАДИО Н2 8. 1983 г .• 
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11роцессора существенно расшириnо 

ее функциональные возможности, 

Хотелось бы подеnиться своим мне-. 
нием И по поводу неКОТОРЫI BbICKiI
зываний, которые нет-нет да и РilЗДil-
8ались KilK во время нынешней, TilK И на 
предыдущ ... х BbIcTilBKax, Смысл ... х мож
но свести примерно к следующему, 

Теперь, дecKilTb, на BbICHIBKilX «заси
лие» профессионалов, и «ч",стым» лю

бителям трудно с ними конкурировать 
НiI pilBHbIX. Поэтому ... интерес к Bbl
ставкам умеНЬШilется, Думаю, что сог

лвситься С подобными рвзговорам,,! 
нельзя. 

Сегодня десятки тысяч людей про
феССИОНilЛЬНО звнимаются радиоэлек

троникой, но при этом остаютсSl 
радиолюбитеЛSlМI1, теми, кого мы по 
праву Нilзываем энтуз ... астами радио

техн",ки, Вот лишь один ... з примеров, 
Мне много ПРИХОД",лось общаться с 
создателями любительских СПУТНИКОil 
связи, немало среди них професси

онально Рilботают в той ИЛИ иной 
области Рilдиоэлектроники . Но то, что 
было ",ми создано в Общественной 
лаБОРilТОРИ", космической техники 
ДОСААФ, является плодом любитель
ского увлечения, nnOДOM их труда 

вечеРilМИ, нередко ночвми, по суббо
там и воскресеньям, в дни отпус

ков, Идеология, схемные и конструк
тивные решения ilnnapaTypbI рожда

лись в горячих спорах любителе~, а 
не на НilУЧНЫХ советах соответствую

щих отраслевых институтов, Ориг ... -
нальным решениям многих блоков и 
узлов, размещенных на люб ... тельск ... х 
cnYTH"'KilX, была AilHa высокая оцен
ка професс ... оналIoНЫМ ... спеЦИilлистам ... , 
пр ... еХilВШИМ'" ПОЗНilКОМИТЬСЯ с тем, 

что сдеЛilНО люб ... телям .... Но с другой 
стороны - ДЛЯ создаНI1Я современной 

annapilTypbl, не Только косм ... ческоЙ, 
нужны глубокие знания радиоэлектро
ники. Приобрести эти знания MO)j(HO 
разными путями, в том ч ... сле самостоя
тельно, 1010 только в реЗУЛЬТilте с",сте
Мilтического упорного труда, Это обя
затеЛloное условие и для профессиона

лов . и для «чистых» люб",телей, ",наче 
он... неизбежно и довольно быстро 
отстанут, 

А разве TilK Нilзываемые иниц ... атив
ные разработки не ЯВЛЯЮТСЯ разра
ботками ЭНТУЗИilСТОВ радиотехник ... 1 
Ведь никто не Зilставляет создателей 
этой ilnnilpaTypbI во внеРilбочее время 
заН"'МilТЬСЯ конструкторской деятель

ностью в интересах производства, Дви
жущей с ... лоЙ здесь является лишь ув
леченность радиоэлектроникой, Естест
венно, про",зводство заинтересовано в 

этих работах, оно помогает самодея
тельным конструкторам . Но это НИ в 

коей мере не меняет существа твор
ческой деятельности, остающейс,! в 
своей основе именно любительской, И 
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тому пример пподотворная работа ра
диоклу6а при кольчугинском заводе 
цветных металлов им. С. Орджоникид

зе, известного московского радиоклу

ба "Патриот». 
РаЗД!lЛЫ применен ия радиоэлектро

ники в промышленности и в науке 

были не только представлены боль
шим числом оригинальных разработок, 
что уже отмечалось вы�е,' но они бы
ли и весьма обширными по коли
честву эКСПОНаТОВ. В журнальной статье 

просто невозможно рассказаТl. о на

иболее интересных устройствах даже 
из числа отмеченны�x призами. Поэтому 
ограничимся лишь несколькими приме

рами, показывающими и диапазон 
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творчества энтузиастов ра,циотехн ики 

и возможности сегодн яшнего радио

любительства. 
Большая группа московских кон

структоров вполне заслуженно пред

ставлена к награждению золотыми, 

серебряными и бронзовыми медалями 
ВДНХ за создание комплекса прибо
ров, предназначенны�x для входного 

контроля ряда электронных компонен

тов (оптронов, цифро"ых интегральных 
микросхем, индикаторов, конденсато

ров и др.), а также проверки отдель
HblX функциональных узлов. Хорошее 

знание условий производства позволи

ло разработч икам С констру>'ровать 
устройства, применеиие которых дает 

весьма ощутимый экономический ЭФ
фект, резко снижает вероятность ис

пользования дефектных деталей, обес
печивает надежное выявление в про

цессе производства от дельных узлов, 

которые по тем или иным причинам 

нельзя устанавливать в изготавливае

мое оборудование. 
Главным призом выставки отмечены 

МОСК8ИЧИ В. Романов, В. Барышников, 
Ф. Паначев, В . Колючкин и А. Васин, 
разработавшие расширяемую систему 
автоматизации простых экспериментов 

и приборов. В системе использованы 
микро-ЭВМ и дисплей для отображе
ния информации, поступающей с ЭВМ, 
а также интерфейс. Изменение про
граммы работы системы достигается 
заменой некоторых блоков (по сущест
ву, печатных плат). Установка уже HaЦJ
ла применение на химическом фа

культете МГУ имени М. В. Ломоносова . 
С ее помощью автоматизирован Р"А 
химических экспериментов. Примене
ние такой системы, например, на хи

мическом производстве позволит по

высить точность химических проб, что 

будет способствовать улучшению ка
чества продукции. 

Первая премия присуждена С. Шуру 
(г . Новосибирск), создавшему макет 
рудничной телевизионной 80ЛОКОННО
оптической линии связи. Благодаря 
передаче информации не электриче

скими, а оптическими сигналами резко 

повышается взрывобезопасность. 
На выставке довел ось мне познако

миться с известным радиолюбителем 
из Донецка мастером-радиоконструк
тором А. Федоренко. Он участник 
и призер многих республиканских и 
всесоюзных 8ыставок. Стал он при
зером и нынешней выставки за разра

ботку и изготовление приборов для 
проверки и настройки перфораторов 

и фотосчитывателя, а также д.ух 

сварочных аппаратов. Сейчас Федорен
ко работает • гла,ном вычислител .. -
НОм центре Министерст ва угольной 

промы�ленностии УССР, и созданные 
им устройства помогают эксплуатиро
веть вычислительную технику. Про

демонстрировал он мне, на что "спо

собен» сварочный еппарат (надо 
отметить, что аппарат этот экологиче

ски чистый, при его работе не вы
деляются газы): с его помощь'lo мож
но с.аривать и весьма к"упные детали. 

и .ыполнять буквально ювелирные ра
боты. 
Предстевлены к награждению зо

лотой и серебряной медалями ВДНХ 
днепропеТР08ЦЫ В. Федотовский и 

Ю . Тарасенко - создатели аналого.о
го коррелятора АК-ОЗ. Устройство ос

вобождает исследователей от рутин
ной работы по вычислению функций 
неопределенности (двумерной авто
коррел яционной функции), при этом 
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устройство может строить сразу се

мейСТ80 функций с отображением их 
на дисплее. 

К бронзовой медали ВДНХ npe"lcTaB
лен В. Афанасьев (г. Ленинград), разра
ботавwий одноплатную микро-ЭВМ. 
Устройство внешне действительно ка
жетсSl очень простым, но длSl того, 

чтобы его создать , от автора пот
ребовалась весьма основательная под
ГОТ08ка как в области схемотехники, 
так и математики . 

О своем пути в радиолюбительство 
рассказал мне недавний студент Бе

лорусского государственного универ

ситета имени В. И . Л енина, а сейчас 
его сотрудник Николай Салаиович . 

С детства он полюбил физику, после 
WКОЛЫ поступил на физический фа

культет университета, и здесь свела 

его судьба с В . Ф. Стельмахом, 
заведующим кафедрой физики полу

ПР080ДНИКОВ. В проwлом ВSlчеслав 
Фомич увлекался короткими вол нами, 
В студенческие годы был начальником 
коллектl'IВНОЙ радиостанции, радиолю
бительская жилка сохранилась в нем 
и по сей день . О н-то и приобщил 
Николая и группу других студентов 
к радиоэлектронике. Как пригодилось 
им радиолюбительство в даль'нейwем, 
когда они вэялись эа разработку спек
трометра ссМинск-ЭПР-М» , с которым 
Н. Саланович и познакомил меня на 
выставке. Этот спектрометр защищен 
wестью авторскими свидетельствами. 

Прибор отличается от отечественных 
и зарубежных аналогов очень малыми 
массой , габаритами и потребляемой 
энергией. Спектрометр может исполь
зоваться для экспресс-аналиэа веществ , 

для контроля качества строительных 

и электроизоляционных материалов и 

многих других целей . Он успешно 
применяется уже в ряде организаций . 

Создатели этого оригинального 
УСТРОЙСТ8а, среди н их и Н . Салано
вич, стали призерами выставки по 

разделу применение радиоэлектрони

ки в промыwленности . 

В разделе применение радиоэлек

троники • медицине меня эаинтере

совало наЗ8ание выставленного здесь 

экспоната ссЭлудинор», Один из авто
ров конструкции А . Риэкин расwифро
вал его так : электронное устройство 
диагностики и нормализации организ

ма. Он с увлечением рассказал об 
особенностях этого устройства, в ко
тором удалось логически увязать про

цесс диагностики с процессом нор

мализации состояни я организма . 

На мой вопрос, яв ляются ЛИ он и 
его соавторы профессиональными спе

циалистами В области медицины или 
медицинских электронных приборов, 
ответ был дан отрицательный. Ав
торы работают в Ленинградском 
электротехническом институте связи, 

были далеки от проблем медицины, 
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но года три назад заинтересовались 

этой областью применения радиоэлект
роники . Представленный здесь при

бор - плод теперь уже довольно 
длительного и серьезного увлечения 

одной из самых гуманны1x областей 
человеческой деятельности. 
. Всего же в этом разделе было 
представлено около 50 экспонатов. 
Призом Министерства здравоохране

ния СССР отмечен прибор ссАмблио
тренер» новосибирцев В . Сазонова, 
В . )j{идкова и Э . Аветисова, предназ
наченный для тренировки сосудов. 

Министерство здравоохранения по

ощрило также больwую группу радио
любителей из г . Грозного за ' раз
работку нескольких медицинских при
боров , в том числе "Ритм», с по
мощью которого реwается актуальная 

задача неконтактного измерения па

раметров пульса и дых.нельных дви

жений человека. Дело в том, что при 
непосредственном контакте датчика с 

телом , вследствие неизбежной реак
ции организма, полученные значения 

параметров всегда отличаются от 

истинны1 • . 
Каунасский радиолюбитель Э . Пукас 

представлен к награждению серебря
ной медалью ВДНХ за созданный им 
электрокардиостимулятор. С помощью 
этого устройства время, затрачиваемое 

на определение оптимальных парамет

ров кардиостимуляции, сокращается 

до нескольких минут. Можно себе 
представить, как это бывает важно в 
экстренных случаях , связанных со спа

сением жизни человека. 

Нельзя не сказать об одном очень 
интересном приборе москвичей В. Кар
пова и В . Селезнева - устройстве 
для ориентирования слепых . Принцип 
действия прибора, выполненного в 
форме очков, основан на локации ин

фракрасного излучения. Информация о 
пространственном расположении 

предметов воспринимается человеком 

через костные телефоны как изме

нение частоты повторения и силы 

импульсов . Эта разработка отмечена 
призом МинистеРСТВII ЗДРlIвоохране

ния СССР . 
К СОЖllлению, раздел применения 

Рllдиоэлектроники в сельском хозяй

стве на нынеwней BbIcTIIBKe был менее 
интересным по сравнению с прош

лой. И нельзя не согласиться с мне

нием Нllчальника Центрального радио

клуба СССР В. М. Бондаренко, выска
завwим серьезные упреки в адрес 

местных федераций радиоспорта, ко

торые уделяют мало, очень мало вни

мания творчест ву радиолюбителей в 
области сельскохозяйственной темати
ки, не 80влекают сельскую молодежь 

в занятия радиолюбительством . 
Не останавливаясь на других разде

лах выставки (о них публикуются ма-

териалы в этом и В последующих 

номерах нашего журнала), тем не ме

нее хотелось бы поделиться некоторым 
общим впечатлением . Оно и резуль
тат ознакомлени. с экспонатами этих 

разделов, и результат бесед, обмена 
мнениями с участниками выставки и 

посетите л.ями . В каждом, пожалуй, 
разделе мОЖНО было увидеть ори
гинальное по замыслу и исполне

нию устройство, но подобных экспо
натов было очень немного . Больwинст
во же представленны х конструкций, 

хотя и выполненных весьма доброт
но, обладающих довольно высокими 
параметрами, было, если можно так 
выразиться , повторением уже прой
денного. 

Так в чем же делоl Стала иссякать 
творческая мысль радиолюбителейl 
Нет, такой вывод был бы неверным . 
Сложивwеес. сегодня положение 

объясняетс. другими причинами . Одна 
из них - далеко не гла8ная - мень

wий, чем обычно, срок между прош
лой и нынеwней выставками . Из-за это

го ряд радиолюбителей не успели 
подготовить свои конструкции. Но 

главная причина все же в другом . 

Сейчас радиолюбительство в своем 
творчестве переживает переходный 

период от привычной идеологии , обус
ловленной применением транзисторов 

и интегральных микросхем малой сте

пени интеграции, к новой, связанной 

с использованием интегральных мик

росхем нового поколения, микропро

цессоров, цифровых методов и дру

гих новейwих достижений :мектрони

ки и радиотехники. Идет процесс 
"привыкания» к новой идеологии, про
цесс ее постижения, процесс изучения 

и осмысливания новейwих достижений 
в области радиоэлектроники и в смеж
ных областях науки и техники. И когда 
это произойдет, мы станем свидете

лями качественного скачка 8 развитии 
массового радиолюбительского твор
чества . Вся же его истори. убежда
ет нас в том, что сснародная лабора
тория!> быстро впитывает новые т ехни
ческие идеи и успешно использует их 

в своей практике. 

С первыми весьма обнадеживающи
ми РОСТКIIМИ этого нового В твор

честве Рllдиолюбителей мы с больwим 
интересом и ПРИСТIIЛЬНЫМ вниманием 

знакомились на проwедwей 31-й все
союзной радиолюбительской выставке . 
С каждым годом становится все 

более ощутимым вклад С08етских ра
диолюбителей в научно-технически й 
прогресс . В этом ОНИ 8ИДЯТ главный 
смысл своей деятельности, которая со

действует реwению выдвигаемых пар

тией актуальных задач совершеНСТ80-
вания развитого социализма . 

•. ГОРОХО8СКНМ 
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.... , 

ВНИМАНИЕ, 
'ЗДЕСЬ 
«АnЬФА)) ! 

Не ИСКl1ючено, что т"кая Фр"
з", перед"нн"я устройством ДI1Я 
ведеНИJl любительскиХ С.JlзеН 
«АI1Ьф"», вскоре прозвучит и в 

:Jфире. До десяти т"ки х фр"з, 
311pi!llHee записанных с КЛ48иату

ры, хр"нится В б110ке п"мяти 
«АI1ЬфЫ» . С помощью « АI1ЬфЫ» 
можно проводить двусторонние 

CVV и RTTV св.зи как в сорев
нованиях, Ti!IIK и В повседнев

ной р"боте. Перед"в"ем", и 
принимаем", информ."ция 
отобр"ж".тся н" :JKp"He дисп
l1е • . Прием ведетс, со скоро
стью до 8000 зн"ков В минуту . 
При необходимости при нят"я и 

8 

ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА И РАдИОсПОРТ-----------

Экспонаты раздепа спортмвно" аппаратуры на 31-" все· 
COlO3HO" радмовыставке y6eAMTenltHO показапм, что радмо, 
ПlOбитепм все смепее мспопlt3УlOТ в СВОМХ КОНСТРУКЦМIIХ 
цмфРОВУIo технмку. ПОIIВМПМСIt первые устро"ства с ммкро, 
процессорамм, даже создана ммкро·ЭВМ дпв спорта. 

HeCKonltKO расшмрмпмсlt м 06пастм прмменеНМII цмфро, 
вом техннкм в радноспорте. ЖloрМ выставкм OTI,\eTMnO 
60PTOBYlO н наземнуlO аппаратуру дПВ СВII3М через 
nlO6MTenltCKMe ИС3, прн60РЫ, предназначенные ДПIl нс, 
попltЗ0ванмв в уче6ном процессе, на треннровкех, ДПВ 
орrаннзецмм соревновенм". ИнформацнlO о некоторых 
)кспонатех мы помещаем на )Тнх странмцах. 

занесенная в блок Пi!llМЯТИ ИН

фОРМ"ЦИ Я р"спечатываетс я Н" 

телетайпе. 
Какими ВОЗМОЖНОСТЯМИ p~c

поЛ!tlГi!llет Onepi!IITOp «Альфы)? 
Bo-перlbIХ, он может восполь-

зоваться КЛi!ll8иатурой ; во-вто
рых, передать до 2000 зн"ков 
из постоянного Зi!llПОМИН4юще

ro устройства и до 1000 знаков 
ИЗ опер"тивного запомин"юще

ro устройства; в третьих, рабо
тать • смешанном режиме, ис

ПОI1ЬЗУ' ""м"ть и Кl1авиатуру . 

«АI1Ьф"» одн" из первых кон
струкций, rAe ее "вторы москви
чн 8. БОl10чев , С . ГОl1убе. и 
В . Д"НИI10В успешно примеНИI1И 
микропроцессор, ПОЗВОI1ЯЮЩИЙ 
путем смены nporpaMM менять 

режим работы 8cero устройства . 
Авторы н"rр"ждены з" с.ою 

работу второй премиеЙ . 

ДЛЯ БУДУЩИХ 
СПУТНИКОВ 

ПОЖi!llЛУН, только современная 
элемеНТН4J1 баЗ4 н, в ЧClстности , 
интеНСИ8ное использование 

цифровых микросхем ра зной 
степени интеграции ПО~ВОЛ14ЛИ 

rpynne к""ужских конструкто

ров, возглаВЛJl8МОЙ ЭНТУЭИi!llСТОМ 
космической свJlэи А . Пап КО
вым, • таком неэнаЧИТ8ЛЬНОМ 

объеме - ОКО110 20 кубиче
ских дециметров - создать 

МНОГОфУНКЦИОНi!IIЛЬНЫЙ комп

l1екс бортовой "ппар"туры ДI1Я 
любительских искусствеННоlХ 
спутннков ЗеМI1И. 
Отдельные узлы, СОЭАаНН~lе 

А. П"пковым, уже ПРОШI)И СТРО-

rую проверку космосом н" бор
ту спутников (СРi!IIДИО» И «Искра». 
В своей новой работе rpynna 
А. Папкова, в которую входят 
В. С"мков, Е . Синеl1ЬНИКОВ 
и В. Меl1.ННКОВ, убедитеl1ЬНО 
ДО К i!I Зi!llЛi!II , что ей ПО плечу раэ
Рi!IIботка не только отдельных 
систем, i!II 8сего комплексе бор
тово" аппар"туры ИСЗ в цеl10М. 

Рi!IIбочий макет но.ого комп
леКСi!ll , проwедwий сложную 
программу испы�аний,' демон
стрироваl1СЯ Н" 31-й всесоюз
ной ... ICTaBKe. В него .ХОДЯТ 

реТР"НСI1ЯТОР , р"бот"ющий на 
прием в диапазон"х 144 и 
21 МГц н н" передачу в ди"па
зоне 29 МГц, б110К КОМ"НДНОЙ 
Р"ДИОI1ИННИ на 128 ком"нд . 
Широкие возможности пре

ДОСТ"Вl1яет бортов". теl1емет
рическа. систем" . ИНформация 
об исполнении KOMi!IIHA о темпе
р"туре, Д"Вl1ении , Эl1ектриче

ском н"пряжении помдет с бор
т" н" ЗеМI1Ю по 35 к"н,,"ам . 
Информ"ция может быт •• внде 
кадров или отдельных Ai!llHHbIX. 
Телеметрическая система по
З8011ает перед"т" к"ждый пар"
метр в 99 rрадациях . Н"прнмер, 
измерят. темпер"туру от О 
до 990. 

В КОМПl1екс входит усовер
wенствованная с(доска 06ЪJlвле
ний)l . На нее можно запис"ть 
телетайпный текст объемом 
ОКО110 200 знаК08 . Передач" на 
Землю осущеСТ8ЛJlеТСJl 8 режи
мах CVV и RТТV. 
Авторы конструкции пред

ставлены к Нi!IIграждению меда

I1ЯМИ ВДНХ. 
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МИКРО-ЭВМ 
ДЛЯ СПОРТА 

Такой комп~екс создали ра
д .. олюбител,,-конструкторы из 
московского радиоклуба «Пат
р"от» А. Лукьянченко, И . Ка
wирин, В. Гуськов и Е . Ере
мин. Он предназначен дл я тре
нировок .. обучен"я, а также 
орган .. заци.. соревнован и й по 
передаче и приему радиограмм . 

Микро-ЭВМ может быть .. от
личным помощником арбитра. 
Скажем, идут copeBHOBaH"~ 

по спортивной телеграф и и. До
статочно судье с помощью КЛ4-

ДАТЧИК 
КОДА МОРЗЕ 

Этот аппарат создан пензен
ским конструктором Л. Черне
вым. датчик кода Морзе по до
стоинству оценят спортсмены

скоростники, тренеры и оргtlНИ-

3~TOPЫ CtlMbIX MtlCCOBbIX сорев

нований -- первенсте по спор
тивной телеграфии. 

ВИlТуры ввест и в ЭВМ пока
занный спортсменом результат, 
как маuJина не ТОЛЬКО мгно

венно ПОДСЧНТ4ет получеНН~lе 

баллы, но и сравнит их с ре
зультатами других скоростни

КО., определит з&н"тое место. 

Каждый участник соревнований 
увидит итоги выступлений спорт

сменов на экране диспле~ . Они 
MorYT бы�~~ представлены в ви
де цифровой или буквенной 
информации, в виде графиков 
или гистограмм. Изображение 
цветное и имеет 16 градаций. 
Разрешающая способность 

диспле~ 640 Ц8етнь, х точек в 
каждой строке. Объем памят .. 
миkро-ЭВМ - 80 тыс . знаков. 
Работа москв .. чеЙ удостоена 

гловной "ремни выставки. 

С клавиатуры датчика е опе
рtlТИ8ное зtlПОМИНtlющее устрой
ство можно внести четыре 

радиопрограммы стандартного 

объема (по 250 знаков) . Каж- • 

• РАДИО N2 8. 1983 г . 

ПЕРЕДАЕТ 
«ПОЛЮС)) 

Этот небол .. wоЙ по габаритам 
и легкий прибор xopowo знают 
ОТ84ЖН.lе парни из 8ЫСОКQWИ

ротной экспедиции «Комсо
мол.екоЙ npaBA"I», штурмовав
wие Северный полюс. И созда-
8ал-то его А . Сеньков (г . Жу
ковский Московской обл.) по их 
заказу. Прибор предназначен 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗ0вания в комплексе 

аппвратуры любительской спут
НИКОВОй связи , которую пред
полагают применить участники 

экспедиции в будущих походах . 
Как известно, на борту ИСЗ 

типа «Радио)) ееп. блок памяти, 
в который мОЖНО записать с 

Земли небольwой текст . Вот для 

ПОДГОТОВКИ И записи телеграф

НЫХ тексто. блок памя
ти ИСЗ и служит этот при
бор, названный автором «По-

люс». Набранная на клавиатуре 
информация вносится в блок 
Пtlмяти (сПолЮсаi)) . В нужны�й мо
мент, НtlЖ88 HtI кнопку (сПусю>, 
ее можно считать и через пе

редатчик послать на борт ИСЗ. 
Прибор недавно проwел ис

П"IТtlНИЯ. (Полюс» рtlботtlл В Ан .. 
тарктиде, а его сообщени~ чи
тали 8 Москве . 
Объем памяти синтезатора -

256 знаков, скорость их пере
дачи - от 20 до 2400 эна
ков • минуту. 

За разработку этой конструк
ции А. Сень ков предстаелен 
к наГРtlждению золотой ме
далью ВДНХ СССР . 

да,. 1013 них может 61:.1T .. много
кратно воспроизведена с лю

бой скоростью в пределах от 
20 до 350 знаков в минуту . 
Иными СЛО8ами , датчик подой

дет и дл. обучения азбуке 
Морзе, и для проведени. сорев
нов~ний скоростников высшего 

класс" . 

Скорость передачи радио
грамм индицируется цифровой 

wкалоЙ. Xopowo продум"нн~,й 
дизайн придает аппарату сов
ременный вид . Датчик собран 
на интегралI:.ны�x схемах, по

требляет мощность 8сего 7 Вт 
и имеет неэначительную мас

су - около 3,5 кг. 
Жюри высоко оценило работу 

конструктора, ПРИСУДИ8 ему 

первую премию . 
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О&ОРУДОВАНИЕ 

КЛАССА 

РАДИОМЕХАНИКОВ 

Цветное теле.идение прочно воwло 
В быт со.етсмих людей . С кажд.'м днем 
у.еличи.аетс. ЧИСЛО .ладел.цев цвет н.,. 

теле.изоров. Однако раз .итие сети ател.е 
по и. ремоиту пома отста.т от роста 

парка цветн .... телевизоро •. Естест.енно 
поэтому, что сегодн_ одной из актуал"н.,. 
задач в сфере обслужи.ани, населени. 
.вп_етс. подготовка радиоме.анико. по 

ремонту телевизионн.'Х приемнико. цвет

ного изображен и. . Активное участие • 
э.том принимают учебн .,е организа
ции ДОСААФ . 
ПовыwениlO качест.а ПОДГОТ08КИ радио

ме.анико. 8 з начитеп.но ;; мере способ· 
ствуют разпичн.,е тренажеры и С""UW"Лh-

ИЗУЧАЮЩИМ 
ЦИФРОВУЮ ТЕХНИКУ 

ЦИфро •• ,е способ., обработки сигнапа 
завое8Ы8ают все бопее прочн.,е позиции 
• автоматике, СIR3И, Н2мерителltНО" Т.Х" 
нике, Н8УЧНltlХ мссneДО8f1НИRХ, • caM.IX 
разпич.н.,. отрасл_х ПРОИЗВОДСТ8а. Изуче
ние осно. цифро.о" те. ники 8ХОДИТ 
8 программ., ,,\ногих учебн",х за8едени". 
В значитеп.ноЙ мере обпегчают процесс 
освоенн. 3ТОЙ техники наГЛRДН.lе посоБИJl 
и пабораторные макет .' . 
Радиолюбители Л . Бе.тере.а , Е. Маров, 

Н . П ... р .. е.а, Б. Кпюев, Ю. Жедуков и 
В. Гаврилов из г . Гор.кого показапи на 31-;; 
радиовысrавке разработанные ими па
бораторные макеты дл. исспедо.ани. 
работы сд.игающего регистра , деwифра
тора, триггера и реверс и.ного счетчика. 

Все макеты собран., н а интеграп"н.,. 
схемах, "ПНТ4ЮТСJl ОТ сети н обеспечивают 
возможност.. группо.ого обучения уча
щ".с. при Пр08едени .. п абораторн.,. ра
бот по цифро.оЙ технике . 
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учЕБны�M ОРГАНИЗАЦИЯМ ДОСААФ 

Iс.соIOЗН"'. смотр ... ТIОРЧ.СТII РIДИОПlOбнт.п.ii-КОНСТРУКТОРОI ДОСААФ 
СТlПИ добро.. ТРIднцие". 1 ,том roAY МОСКIИЧИ и rости стопиц'" смоrпи 
П03НIКОМИТ.,С_ НI IДНХ СССР с пучwими оБРI3ЦIМ" СIмоА Р83нооБРI3НО" 
Рlд"о)пектронноА IППlРIТУР"'. СОЗДIнноА ДОСllФОIЦIМИ. 

Среди 'КСПОНIТОI очередноii 31-.. IceCOlO3Hoii p.A"OI"'CT.IK" боп.,wо. место 
31Н"М.П" СIм ... е р.3Пичн.... YCTpoiiCTII ДП8 НСПОП.,301IНИ8 1 учебном про
цессе. Здес., можно б ... по ПОЭНIКОМИТ.,С_ с оБУЧlIOЩИМ" МIШ"НIМ". треНlжеРI
ми. Пlбор.торн",ми м.кеТIМ". оБОРУДОllннем учебн",х KnICCOI. 

Ннже м ... пубп"нуем фотоrРlф"" " КРlткие ИНфоРМIЦИИ о некотор"'х IКСПО
НIТ.Х И3 РlэдеПI I"'CTIIKH "Р.ДИОПlOбит.пи - учебн",м орr.низ.ци_м ДОСААФ ... 

Httle класс". ДЛ" "рtllктнческнх зан.тиН 

буду щи. специапистов. Оборудование од
ного Н3 Т41КНХ классов ПОК8зано не фото

графии . Оно состоит из рабочего места 
преподаватеп. и .осьми рабочи. мест 
обучаем .. ,. (на снммке показано ТОп"ко 
одно) . На рабочем месте преподав.теп. 
находитс, пупьт управпени" контропьн ... Й 
цветной тепевизор, измеритепьн ... е прмбо
р.' и разпичный инс трумент. 
Преподаватеп •• носмт неисправностм в 

развернут",й макет тепевизионного прием

ника, Н"ХОА"щегос. на рабочем месте 
обучаемого, или дает задание проверит. 
исправност ь того или иного У3118 теле

визора . Учащийс., испопьзу' и.меритеп.
ные приборы и инструмеит, находящиеся 
на его стопе, устран.ет повреждени, 

ипи провер"ет работоспособност. бпока 
указанного препода.атепем на макете 

приемника . В.,попненную работу препода
BaTe~b контропирует по качест.у изобра
жени. и звука телевизора, расположен

ного на его рабочем месте. 
Оборудо.аиие класс.. Лo!lбораторно-

практических 34НIТИЙ раДиомехеННКО8 по 

цветному тепе.идеиию раЗРo!lботаn и nOKo!I

.ап на 31-й Рo!lдиовыставке И . Анепир 
(г . Львов). 

РАДИО Н2 8, 1983 г .• 



ПЕРЕЛИСТЫВАЯ СТРАНИЦЫ ЖУРНАЛА 

1S aarycTa 191. roдa 
alolwen пер.IoIА номер 
nonyn.pHoro журнапа 
.Р'"но",обнтеп~. -
пр."ш.ста.нннка Hawero 
журН8n8. 8 1930 ro"y он 
ста" Ha3101.aT~C. 

.Ра"нофронт», а С 19. ' 
roAВ - "Радно.. 8 Tell8HHe 
10T уже nOIlTH 60 пет 
журнап стр.мнтс. ндтн • 
HOty С ра31нтнем 
раднозпектроннкн, с.онмн 

пубпнК8ЦН.МН nOMoraT~ 
р8АНОПlOб"теп.м oCla"laT~ 
достнженн. рад"отехннкн 

н lneктроннкн, aKTHIHo 
cOAeiicTlo.aT~ р83IНТ"1O 
раАНОПlOбнтеп~скоrо 
КОНСТРУНРOlанн. н 

раА"оспорта • нашеА стране. 
Пу6пнкац"н журнапа CTan" 
cloe06pa3Holi "етопнс~1O 
p8AHolneKTpoHHKH " 
раАНОПlOб"теп~ст.а. 
С IToro номера, :sa roA до 
60-петн., • журнапе 
oTКPIol.aeTc. рубрнка 
"П.репнстloI ... стран"цlol 

.журнапа., под котороА 
БУАУТ помещат"с •• loIдержк" 
Н3 статеА npownlolx пет, 
кр'ткне pe~paТlol 
пуБПНК8цнii. Онн HanoMH_T 
IIHTaTen.M об от Aen~HIoI. 
3Tlna. 1 CTaHo.neHHH " 
ра31НТНН р8днозпектроннкн, 

.оскрес.т ПlOБОПIolТНloIе 
фаlCТIoI ее нсторнн, 
расскажут о IKnaAe 
со.етскнх знтузнаСТОI 

р_"нотехннкн • nporpecc 
oTelleCT.eHHoro р-дно. 
НТIК, о lIeM nHcanoc .. _ Н!! 
IllrycT 191. r.) 
журнапа "РаднОПlOбнтеп ..... 

• РАДИО N!! 8. 1983 г . 

• «Наше любительство -
не только приитное времи

препровождение . Нет. оно 
должно стать у нас могучим 

культуриым и политико-про

светительным орудием. 

средством к созданию той 
газеты - «газеты без бумаги 
и «без РIIССТОИНИЙ». О кото
рой давно уже ПИСIIЛ 8ЛII
димир Ильич; радиолюби
тельство - путь к нашей 
радиофикации ... 
На мировую арену радио

любительства выступает но
вый. молодой отрид. его об
лик. цели и задачи несколько 

неоБычны�e для современ
ного любительства. 

Его орган - наш журнал ... 
задачи нашего журнала: об
служивать радиолюбительст
во с двух его сторон : ' об
щественной и технической». 

• «УчитываR громадную 
роль радиолюбительства в 
союзной культработе. культ
отдел МГСПС с l-го января 
приступил к организации ра

диокружков . С 15/У создана 
консультации. имеющая 

целью пропаганду радиолю

бительства и содействие 
кружкам посылкой инструк
торов и снабжением мате
риалами . 

Число кружков непрерыв

но растет. На l -е мая их было 
5. на l-е ИЮНII 12. на l -е июля 
26 и на l-е августа 60». 

• «7 августа состоялось 
первое организационное соб
рание Общества радиолюби
телей РСФСР. Общество 
объединяет все местные гу
бернские и областные орга
низации». 

• «8 конце апрели теку
щего года при НКПиТ образо
валась инициативная группа. 

получившая наименование 

"Радиомузыка». Группа "Ра
диомузыка» имеет своей 
целью поставить дело радио

передачи концертов в СССР 
так. чтобы слушатель полу
чал определенное эстетиче

ское удовлетворение. 

... Группа. при исключитель
но активном участии зав . 

радиостанцией имени Комин

терна И. С. Хомича. произво
дит на станции лабораторно
музыкальные работы по оп
ределению МИКРОфонов. на

иболее отвечающих предъ
являемым к ним требова
ниим. по определению усло

вий расположения солистов 

и аккомпанимента перед 

микрофоном. оборудованию 
микрофонной комнаты и 
проч .... изучение условий пе
редачи звуков от микрофона. 

вынесенного из стен радио

станции. что позволит вос

принимать и передавать кон

церты непосредственно из 

концертного зала или речи 

общественных работников. 
произносимые ими на съез

дах или совещаниих». 

• «У нас первый опыт при
менения радио [в медици
не] был сделан . в санатории 
ИМ . Семашко в 35 вер. от 
Москвы . Т . к. В санатории 

находится и тижелые боль
ные. то для их удобства 
слуховые трубки помеща
ются непосредственно у кро

ватей . Кроме того. устанав
ливается громкоговоритель 

в большом зале». 

• 8 журнале была опубли
кована статья "Как самому 
сделать усилитель дли радио

приема». подписаннаи А . Мо
дулятором - псевдонимом 

А. Л. Минца. видного радио
специалиста. впоследствии 

академика. Герои Социали
стического Труда. 8 ней. 
в частности. писалось: «ра

диолюбителю. имеющему 
некоторый опы�T в токарной 
и слесарной работе. не
трудно самому сделать уси

литель. который дает не

сомненное повышение слы

шимости по сравнению с 

обычным детекторным при
емником» . 

8 статы "Первый радио
приемник радиолюбителя» 
говорилось: «начинающий 
любитель может при самых 
пустячны�x затратах «труда И 

капитала» на деле убедитьCl' 
в том . что радиоконцерты 

и пр. явлиются фактом. а не 

рекламой . Для изготовления 
приемника достаточно нали

чие таких простых инстру

ментов. как перочинный нож. 
отвертка и молоток да. по

жалуй. нелишними будут пи
ла и буравчик». Этот прием
ник был сконструирован спе
циально для журнала "Радио
любитель» сотрудником на
учно-испытательного инсти

тута 8ТУ Огановым . 

• ,,2-го июли Маркони 
[видный итальинский радио
техник и предприниматель ; 

своими работами способство
вал развитию радиосвязи. -

Ред.] сообщил о результатах 
с~оих плаваний на яхте 

«Электра» для опытов С на
правленной радиопередачей 

н& коротких волнах. 

После предварительны�x 
приготовлений яхта "Элект
ра». дойдя до Африки. при
ступила к приему сигналов 

от ОПЫТНОй радиостанции 

в ПОЛl.дю (Англии) ... Резуль
таты дальнейших опытов убе
дили. что с передатчиком 

мощностью всего в 1 КЛ8 
надежная коммерческая ра

диосвязь возможна на рас

стоянии по меньшей мере 
2300 морск. милы) . 

• «8 последнее время за 
границей поднят чрезвычай

но большой шум около но

вого изобретения английско
го исследовател" Гринделя 
Матьюза. По словам самого 
изобретателя. его «лучи 
смерти». как он Иlt сам на

звал. дают 80ЗМОЖНОСТЬ уби-
8ать на расстоянии живые 

организмы. ПРОИЗlIоДить 

взрывы пороха. останавли

вать на ходу автомобили. 
аэропланы и пр ... 
Что представляют собой 

эти "лучи смерти»? Сам изо
бретатель отказался дать 
хотя бы малейшие сведени" 
по этому вопросу, кроме 

то(о; что лучи невидимы. 

Отметим еще для курыза. 
что в Англии объявилось за 
последнее времи более пол
дюжины изобретателей по
добных лучей». 

• 8 письме в редакцию 
радиоспециалист Г. Гинкин 
предложил вместо слова ш и

р о к о в е Щ а н и е. которым 

начали пользоваться. термин 

р а Д и о в е Щ а н и е "ДЛ" 

обозначении радиотелефон
ных передач музыки. лекций 

и пр. дли всех желающих 

слушать и имеющих радио

приемники». Редакция «Ра

диолюбители» присоедини
лась к предложению Г. Гин
кина. отметив. что в свое 

время редакция журнала 

"Техника свизи» получила 
предложения заменить слово 

широковещание ОДНим из 

следующих терминов : звуко

мет . искромет . радиомет. 

Пубпнкац"lO noAroTo.Hn 
А. КНSlШКО 
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' ... ~A" , 

ИНФОРМАЦИ Я 
ЦПКП ДОСААФ 
ОДИII день в неДt'.~Ю (сре

да) выделен ДJlЯ эксперимен

таJIЫЮЙ работы через радиолю
бltтеJlЬСКllе спутltики сер ии 
~ Paдlt()~_ 

цсI-l тра.пы �ыый прнеi\lВО-КО-
мандный пу"кт ДОСААФ npOCIIT 
ВС"Х раДIIОJl юбllТе .~еЙ не ПРОВ!)

IlIITl> п о средам связ" ч ерез кос
М,ltческие ретраНСJlЯТОРЫ «РВ
дИо » . Работа через нltх в этот 
день разрешена толь"о коррес-

1100·IJt"~ IIT aM. которых вы з ывает 

раДИОСТaflllllЯ R SЭА. 
EeJl1I на частоте 293ЭI.2 

KrU (частота робота С l1утника 
«Радио-5~) работает palIlIocTall
[[ия RSЗА, ТО это означает, что 
"дет заl1 11 СЬ IIнфор м а llИl1 на 
«доску объя влен III~I '. К со ;кале
Hию ' из-за помех от с танциi1, 
пытаюшихся в это еРt' МЯ про

Bt'CТfI QSO · с робото м . запи
сать II V ЖНЫЙ текст подчас не 
удается. Ч астоту 29331,2 кГц 
н ужно .освобож датu~ по перво
му требованию раДlI остаНЦИ II 

RSЭА. 

ДИПЛОМЫ 
РеlПорат Омского ,·о с ударст

веllНОГО ордена .З нак Почета» 
педагогического IIHcтlttYT>J ИМ. 

А. М . Горького и со вет спор
ти и "о-тех НltчеСКОI'О ра 11llOклуба 

« Пульсар» Г1 с рвичной оргаllllза
IllIИ ДОСААФ IIнститута в 03113-
Мf'нование 50-лt'ТИЯ' IIIICTIIТ\,TCJ 
у чреДИЛII Д IIПЛОМ «50 JIt'T ОГНИ 
им. А. М. rOpbKOI·O» . Его IIрИ 
С"Жl1ают за VCTa l·IOBJll'flIIC дву

сторонних связен с !,{)JI JI(>!\п.tiз 
BblMII раДllOстаНllИЯМII 1.1 K9MAI~, 
IJК9MrZ, UK9MYI .. (QSO с 1111 -
1\>11\ UUН33П.'J I Ы IЫ ). Ч .ill' IНI ,\о'11 СТРК 
« J1 YJlbcap» и АЫПУСКlllIl\tl .\1И ИН
ститута. СОllскаТt~ЛЬ должен на
браТI> 50 пчкон. 
Связи С UK9MAI~. '-' K9MIZ, 

UK9MYL О l\енинаются н 5 оч
ков. ПО()ТОIНJые СВЯ]I I l' ЭТИМИ 
ставциями (п том 411сле И на 
ОДНОМ и том же Дllапа ЗОНl') за · 
считываются. ('CJtIl на 1·111 :< рабо 

тали раЗ l lые OГlepaTOpы. QSO 
с ВЫПУСК ~lI1 ками IIHCТlITYTtl и чле 

иами СТРК (LIA9NC, L'A9ND. 
UA9NN. LIA9MAB, lIA9MA I~, 
l JA9MBM, UA9MDH, l I A9MDP, 
LIA9MEG. I)ММЕМ, II A9MID, 
UA9M[L. LJA9MJJ , UA9MRA -
UA9MR Z, UK9MBH, RA9MCZ) 
дают па 3 очка. 

IluBTopHbll' (ВЯЗ li 3':1(; I)IITblBa

ЮТСЯ, с с.гIИ ОНН "РО В Е-дены на р<.l .1· 

НЫ'( .'111(.111::1.1011;:1:\ . (JSO с 

l J AUMTT -- У """ТIIИКОМ Ста
линградской битвы, почеТIIЫМ 
ЧJIl'IIОМ СТРК « П УJfl,сар ' дает 
Б ОЧКОВ. В знчет ВХОДЯТ 11 110 -

"торные связи С 1) ~9MTT, eCJ'" 
ОН И установлены ва ра з ных Дllа· 

па :·юнах. Каждая карточка от IHI
блюдат~леll - чл снов СТРК 
OIlNlнваСтся в ОДIЮ очко. При-
11 3ДJlежность к "лупу SWC Yl\a~ 
зывают на QSl •. 

В зtiчет ВХОДЯТ QSO, прове
денные любым BIIдOM 11 З .IJуче~ 

IНIЯ с 30 октября 1982 , . .. 110 
31 деквбря ' 984 ~ 
Заявкv HiJ п ол\' чеl·llll' ДII IIЛО

ма с ПРЙ:lOжеlfl,е.; (~S I_ от ЧJlе
нов СТРК (от KOJl,!leKTIIBlIblX 
стаIЩИi't L ! K9I11A I~, UK9M [Z и 
UI\9MYJ.. QSL не НУЖI1Ы. а в 
заявке uбязаТ(,JlЫIO указывают 

ИМЯ OI"((' IHIТOp<l) 11 от lI аБJlюда~ 
Тt~.1JеЙ UMeCTe с r10ЧТОВЫМII марка 
MII на сумму 75 коп. ВЫСЫ
лают 110 адресу: 644099, 
г. Омск-99, lIаб. ИМl'НИ Тух"
чеflС"ОГО, 14, СТРК «ПУ.1I,С·ВР , . 

110СJlСДНIIН cpo~ предпавлеНIIЯ 
:,аЯfl~И ЗА нюня 198.5 г . 
н аб,ll юдаТ('JJ 11 могут 1I0.JI У ЧНТЬ 

ДIIIIЛОМ на ана,!IOI'ИЧНIАХ у с, llOВИ~ 

НХ. 

ФРе Ставропольс"щ·о ~рая 
с'ОВМ('l'ТIЮ с. ФРе Гррин
с"ой ССР В qrcТl, 200-леТIfЯ со 
A IHl ПОДПНС;НIНЯ Г("' орги,n~ского 

трактата Il epBOr!) МС1 l1иф е 
ста дружбы 11 братства рус
ского и ГРУЗIIНСКОI ' О I-Iар()дов -
) 'lреДII J'И дl1I1 J'ОМ «200 :ICT [·eol)
гиевском у TpaliTaTY ~. 

ПРII работ(' 11<1 КВ дllапаз()-
11 '" (1.8 ·-- 28 II1ГII) соис" ,псль 
JlO,fI>I\{.'1I НiJбратl.> 200 очков 

3<"1 связи С IН1ДИОСТ,НIЦЮ1 МН Гру
З III' СКОЙ сер 11 CTti0PO IIOJlbCKO
го края. ОбюатеЛЬНЫМI1 ЯВJI Я
ются QSO. 111) "раЙIН'Й мере , 
с десятью ра JIИОСТ;НfЦИНМJI Гру
З IIН СКОН сср и пятью г . Г еорги
евскi.I Ста BP0IJ(JJILCKOI' O края, 
QSO с Р'ЩIIОСПIIЩИЯМII Грузин
с,<ой сер 11 1·. Георгисве"" Ol lC
НltlНI.ЮТ(~ s-J В 5 очков. с OCT;t 'n b 

IlblMII CTt.1I1IJ.IIs-JМIi края R 
2 очк а. 

Пр" работе ТОJlЬ~О "а lIHa ll a
:ШII"Х 1,8 и 28 МГ,l за Jlюбую 
(JSO Н"'1ИСJlяется 1 () "чков, 
на УКВ ДИ ,lIl юонах (144 МГц 
и ВЫill~) - 25 uчков. Пр" 
этом каких -л ибu обнзнте .. '1Ь~IЫ .'( 

QSO "РОВОД ИТI, "е требуется. 
За (~SL от ваблюдатсJlt'Й ('111С

. nо IIX 1 · l сограННЧСIIО) очни наЧIIС
JIЯЮТСЯ ана,IIOI ' I!ЧНО. 

В З iJЩ,Т ВХОДЯТ (~SO, прове
дeHH I~e I Ii.lчи ная r I января 
1983 г. J l юбы., HH }lOM И З JII'Ч l'
IIИЯ . Повторны е QSO ра з рёше
вы то.nы(o lIа ра з ных Дllаl1 З ЗО 

нах. 

Заявку в виде заверевн оА 
НЫП11СКI1 ИЗ аПllаратного жур

НЗJI::I вмесп' с КI:\ИТсНЩJlей об 

о плате дип~ома п его пср есь~ 
к" (70 коп. почтовым "('рево 
дом н а раСЧt'Т"ЫН счет 70041 
в Г('ОРГИС ВСIЮМ от делении Гос
банка г. reopClleBCK<i Ставро-
1Н).II ьского края) высылают 110 

адрес у : 3578(Ю , СтаВР"ПОЛhскиi'l 
~paii. г . l 'сорГll е ВСf(, ул. Гага
рина. 83, СП, ДОСААФ, JlH Il 
.'10:\·11·101'1 KOi\-IJIССI1l1. 

СООБЩАЕТ 
ЦРI( СССР 

• С 1 >l1fl1<'РЯ 1982 г . н:iMCIlI1 -
/! I1СЬ IIOЛОЖСIlIНI ,,('которых Л. IН1 -

ЛОМОВ, BbIJlaBat'MblX Союзом ра 
ДIIO.llюбител е~1 ФРСJНЦИI1. 

• Диплом DDFM ПIJl, суждается 
з а провсдени(' JlBYCTOPO HI1I1 X ра-

• диосвязе>i с Jlюб итеJlЬС~IIМН ра
Дlюста нцнями разных департа 

ментов ФраНШIИ. Теперь соиска
те.~ю. работающему f'a КВ Illla
паЗОflах, нужно провеСТII QSO 
с 40 разНЫМII Ae napTaMeHTaMl ' 

· ФраНЦIIИ, работаюшсму на УКВ 
диапазонах -- с 20 ae naprBMe l1 -

тамн . 

За раД!"ОСВЯЗ I1 с каЖДЫМIf по 
СJlедующи ми 1 О де партаментаМ If 
ФраННИII выдают спеЦlfаm, ны с 
~lаl\леЙКII. ПОСJlедняя HaKJleilKa 
«DDFM EXCELLENCE. при
суждается за радиосвязи со все 

ми 96 департаментами. 
Засчитываются радиосвязи, 

проведенные только телеграфом 

илlf только телефоном '1 а любых 
любитеЛ ЬСКIIХ Дllапззонах. Дип 
лом выдается только OAHfi раз. 

Списо" департаментов Фраli
ции приведен в «СlfраВ04нике ГfO 
раДllо.flюбитеЛI)СКИМ Д I·IП .llомам 
мира. (М.: ДОСААФ . 1979). 
С"едует у ч есть, что департамент 
Корсика разделен на два: Юж
иая Корсика (2А) 11 Верхняя 
KopclI"a (2В) . 

• Диплом DPF Гlрисуждается 
за проведеНI1~ двусторонних ра 

диосвязей с люб,пеЛЬСКIIМII ра
ДlIостаНЦl'ЯМII ФРЗНШIИ, распо· 
ложеflНЫМИ в разных ПрОВIIН

циях. Чтобы его ПОJIУЧИТh , со
IIскатель, работаЮЩIIЙ на КВ 
днапаЗOfl ах, должен установить 

QSO со станциям" из 22 разных 
npoBIfHIll1ii ФраНЦИII, работаю
U! и й на УКВ диапа зонах - из 
16 провинцнЙ. 
Засчитываются радиосвязи, 

лроведенные только телегра фом 
If Jl И TOJ'bKO телефоном на .nю
бых люб lf тельских диапазонах. 
ДНЛJfOМ выдается только один 
раз. 

ПРИ ВОДIIМ списо~ провинций 
Фр аНllНН для Il l lfmoMa DPF: 

прor"НОЗ ПРОХОЖДЕНИЯ РАДИОВОJ1Н НА ОКТЯБРI) ----------Г. ляпин (UA3AOW) 

~ f! Вреня, lfT 
~o 2 

" 6 
8 10lZ IНб 18Ш Z2tf 

I 
ИЛ КН6 "'1 
93 УК "1 '21 1,21211H 

§: 195 ZS/ (Н! 'ff t1 'ff. 
~~ 25,r Ш f'lгt ZII 

~I 298 HP "4 
JI1Н Wz f. ~"b 
3НЛ WtJ -

1ft 3ВН WБ 1114 
1+3 у!( 2( ~ IfZI . . ~ 2+5 ZSI 1421 '21 'rZfl!.J If 

-!:!.![ 307 РУI / 120 114 ~II; 
:s"" 359П WZ 

11 

ПРОГНОЗИРУt'МОt' чисдо Вольфа - БЗ. 
РаСIIIИфров"з таБJI Иll пр"всдсна в «Радио »,N', 10 за 1979 г . на 

С. 18. 

RзUН!!" е Время, ОТ 
грао. ~ о z + G 8 10 

12 '" 
1618 20221+ 

tI 8 КН6 

83 УК 17JO I7J ifE" 

~ 2+5 РУ' "'11а 21121 211~ ,~ 
~~ :JOI;R wz {4 2 IН 
~~ 338Л wg 

l'§' 23" W2 
56 W6 rz. ~1 II'J "~ 2'~, 11 167 Ук. -,/ ';t/ fZI[Zf [21 11 (2 

11! 333Н о 'It fi 
35?Л РУI 

1lJш:.1IJ, 1 8реl'1Я, lIТ 
гpatl о Z + G 8 ID 12 14 'б 18 20 22 2~ 

JI гоп W6 . {" 
127 УК 1'1 lt lI. 2 IZl21" 

~'§j 287 РУ' ~ gj f гl 21 flf 
-!:!.i 302 (; 14t?1 ,,~ ~ 
~~ 3+Зn W2 f~ :::;-'!i 

(~ 
гоп КН6 I/~ ,. 

~ 10" УК !i'Ш ~ f ~ fi( 1'1 

1::,i 250 РУ! fI('i:1 f I~ 
~ 299 HP 1 '~ [2f 1~ 2 f'J 
~~ 318 wz f4i ?' 1'1 1-
~" :::;.., 3"8П W5 If~ 
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1. Al sace. 2 . Aquil aille. 3. A ll VCr g
п е. 4 . В аssе -Nогm а пdi е . 5. BOllf 
gоgпе . б . Вг еlаgп е. 7. Сепlг е. 
8 . C hampagl1r. 9 . Cor se. 10. 
Fгап сhе-Соmlе . 11. H a u l e- N o r
l11 а пd ie. 12 . Lап g l l ed oc - RO ll ss il 
lоп . 13. L i mоu s iп . 14 . Lо гг а iп е . 
15 . Мidi-Ру г е п ееs. Iб . N o r d . 17. 
P ay s-de-Loire. 18. Pica r d ie. 19 . 
Po ilou -C har el1les. 20 . Рго ,· еп се
C Qle D ·Azur. 2 1. I le de F г а п се . 
22. Rho ne- Alpes . 
• Дипло м ОТС при суждае ТС II 
за пр овеДСНllе т елегра фо м дв у 
сто ро нних р а Дlюсвязе и с _, юб lf 
теЛ Ь (' КИМI I ра диос т а НЦ ll Я М l 1 Р fl З 

в ых стр а н мира . 

В за В И СИМОСТII ОТ Ч И СJ1 ;J у ста
н о вл ен н ы х QSO в ыд ают · СJlе
ДVЮЩ liС ВII ДЫ Д I1ПJl о м а: 

~ ЬТС - I ООО ~ - за Q SO с 1000 
раЗ НЫ М II Р ЗД lIо ст а нuия м J.I. 

« DTC- 2000» - с 2000 радио-
с таНUIIЯМII . 

<DTC-3000 . 
С Тi:tН Il НЯМИ , 

«DTC -5000» 
стаНЦИЯМII , 

с :ЮОО радио

с 5000 радио-

«DTC-IO 000» - С 1 О 000 радио 
станциям и . 

«D T C- 15 000» - С 15 000 ради о
ст а н циям и . 

З асчитываются ра ДII ОС ВЯ ЗII . 
про веде н н ые на л юбых Jl юбll 
тельск их диапа зо н а х на ч иная с 

1920 г . 
З аявку н а д иплом D TC со-

ставляют на основании П Qлучен 

ны х от кор респ о нденто в QSL . 
П оз ыв н ые в заявке распол а гают 
в алфа витно м порядке п ре фll К
сов и С УффllКСО В стр а н и те рр" 
то рий , а та кже по порядк у р а
д llол юбительски х р а йо но в ка ж 
до й с тр а ны бе з у к аз аНIIЯ да нн ы х 

о радиосв я з и . В при меч а нии 
за ЯВI, И ука зыва ют общее ЧII СJIO 
Q SO . В за ЯВКII на д и пломы 
. DTC-2000. . . DTC-3000~ , 
«DT C-5000». «DTC- IO 000. н 
• DTC -1 5 000. следует вкл ючать 
все раДII ОС ВЯЗ И полностью. к а к 

предусмотр е но положе Н llе м о 

дипломе, ука зыва ют но мер и 

дату получ е ння OCHOBflOfO ДИПJIO

ма ( << DTC - I ООО » ) . Пр " со ст а в.1е 
н ии заяво к н а ЭТ I I Д IIПЛО МЫ со 

блюдаются п равил а со ст а влеН II Я 
заявок дл я ос н овного ди плома. 

• Диплом DU F п рнсу жда ется 
за npoBeAeHlle ДВ УСТО РО Н Н II Х р а 

дн освязе й с любнтел ьс к им и р а
дностанциямн ра зных фра нко го
ворящнх стра н мира . О н имеет 
четыре сте п е н н . ди плом 1 сте пе 
ни выда ют за QSO , устаlю влен 
ные со станциями 5 р а зных 
стр а н с 3 конт и не нтов . 11 сте
пе н и - с 8 ра з ных стр а н с 4 
континентов ; 111 сте пе нн -- с 10 
ра з ны х стран с 5 KO H ТfI H e fIТO B: 
'У сте пени - с 20 р азны х стра н 
с 6 конт н н енто в . 
д ипломы пе р вы х тре х сте пе

н е й выда ются одновр е м енно с 
п олуч е ни ем диплома четве рто й 
сте пени и только · один раз н е
з ав и си м о от вида р а боты . 

З а с ч итываются ради о с в я зн . 
пр о веденные любым вн дом II ЗЛУ
че~I ИЯ н а л юбых л юбител ь с ки х 
д н а п аЗQнах . 

• РАДИО N2 8, 1983 г . 

В снисок ст р а и ДJI Я 1l 0.'у ч е
н н я дипло ма D UF допол ни 
тел ь но в ключ е ны Вьетнам - ХУ 
(А З II Я ) . ост ров Ce h-Б а РТСJI Ь
ми - F G / f'-S ( Север н а я Ам е 
ри к а) ; остр о в а 4есте рф илд -
FK (Океа ния) . остр о в а Л уа йо 
те - F K (Океа н ия) . Н а в етре н
ны е остро в а (остров Т а и тн) -
F O (Океання), П одветр енные 
острова (ост ро в а Обществ а ) -
FO (Океа н н я) , острова . Ф уту
н а -- FW (О кеа ни я ) . остр о в а 
Уолл ис - FW (Океа Н IIЯ). 

• Д нпл ом _ F CW-500. "ри су"'
даетс я за проведе llи е тел е гр а

фом двусторон ни х р ад и ос вязе н' 
с 500 р а зными Jl юбитеЛ Ь С КИМII 
рад иоста нциями Фра flЦlIИ. За
СЧlIтываются раДИОС ВЯЗ lI , про ве 

денны е на л юбых любительских 
диапазона х . 

За явки н а п олу че f", е ДИП ., ома 
~FCW -500. сост а вл я ют н а ос но
ва нни пол у ч енных Q S L . Позы в 
ны е распол аг а ют в ал фав итном 
по ряд ке префнксов 11 с уффиксо в 
С указа н и ем все х OC HOBll bl X да н 

ны х О рад и освя з и . В при м е ч а
нин за я в кн у казыва ют общее 
чнсло р аднос в язе й . 

• За явки " а Д И ПЛО МbI D DF'-M, 
IJP F и D U F сопзtl./lflЮТ П О пр а
вил ам , YKa:la flfl blM в «С пр авочни 
к е 11 0 р аД I IO Jl ю 6 И Тl'J1 Ь СК I IМ AH I"I JIO

мам М llр а •. 
• Все Д II IМ ОМ Ы , уч р е жденн ые 
Lоюзо м р аДIЮJl юбител ей Фр ан
lLИ!!. выд аются Il а блюдC:tТ t:~JIЯМ 'НI 
а н аЛО ГIIЧНЫХ У СJI ОВ НЯХ . 

Материал подготовила 
В, С ВИРИДОВА 

ХРОНИКА 
Нова я сt' J)II Я Ilр С фl1КСОВ , начи

в аЮШ l1 ЯСЯ с Т 7 , ОЫДСJl е в () Рее
п уб:il1ке Ca h - Маr flНО . Поз ыв 
I-Ibl r с преф >II,СО М Т77 11 Т7 1 бу 
дут выдаВ ,J1 ься KOP OT KOBUJI HO IH I 

к ам (Т71 будут II С I IO JII,зоваться . 
Kal, с пе llи а.п Ы-l ые '-. н со р еВIЮ 

В 'lН ИЯХ 11 т. 11. ) , а Т72 -- УJlьт ра
~OPOTKoBoJl ll o uIIK a M . 
Ста 111111 И Ca h-М а Р"11 0 в а п 

pCJl e 1983 г од ;] с м е НIIЛ И Il ОЗ Ы В 
н ые . сох ра нив п ри это м с уффи к
с ы ста р ых II UЗ "' ВIIЫ Х . Так М I B 
стаJl Т7 7 В. М 1 С - Т77С 11 т. Д. 
Ед нвс т всн вое И С I\.rJ.ю ч t:'н и е I~ З :НО 

го ПР " В ИЛiJ: "" 1 B S CMefl ll .1l п uзыв-
11 0Й н а T7i S. ПОЗ ЫВflOl'i Т70А 
ИСПО,f1 I>зv ет I:Д l1н стве Н IНJ Я в Ca l l 

J\\ ap IHH) к о.rrm.:~ " ТНИН () 51 раД II О
С ТiJ НllIrя . 

Раздел ведет А_ ГУСЕВ 
(UА 3- 1 70 - 4бl) 

SWL -SIL -SWL 
ДИПЛОМЫ 
ПОЛУЧИЛИ .. . 

U М8- ()З 6-87 : .л ьвов" 
P- IOO -OK. 

UAO- l 03-25 : AJ D. JCC, 
C DM-SWL, Н АJЛ, H A I P- B. 
W АЕ- Н 1 ст . . , Олн м пиа да-80 •• 
. В ОJl ьс к - 200», «Kp acl1blil Север . , 

« Н . А . и М . Е. Ч ер (' ''''но в ы~, 
« Кал мык и я . , l1 aKJle l1Ka . 125. 
к DXLC A •• r oc nOAI1H В еЛ II КИЙ 
Н О В I ' О РОД " «ТаЛJI Иfl • • « П а мяти 
Ге роя С оветского Союза Х . Анд
р у ха е о а.». 

UB5-064-1 464: . Урал. , . К а ре 
л ия ., « Во., ьск - 200 .. « Н е в а • . 
«Ставропол ь ., 'С llБ И РЬ ' , « Бела 
PYC I,» 11 ст . . • 60 лет K Ll MH 
А СС Р. . . CMO Jl e fl CK- К,IIЮЧ 1' 0-
род » . «Бс.n г о род . . «П ОДМОСЮJ
в ье » , « К ры м » . « Гl аМ ЯТl I З ШIL IП
IHI K() H rl Cp e B a JIO B Ка lн,аза » . 

«ОД<-.' ССН » , « Кр а с ный " н,n е ту"», 
« Татар с та н », « Куба НI") 1> . 

UA9-1 54- \OI: P - I O-P . P- 150 -C. 

ДОСТИЖЕН ИЯ SWL 
УРХ 

П ОЗЫ I:\IЮЙ CFM HRD 

l IK5-0fi5- 1 379 647 
U K2-037-4 328 6 10 
U К2 · 038 - 5 :126 915 
U K I · 169· 1 225 550 
U KI · 143- 1 2 18 567 
LIK6- 1 08- 11 05 2 14 658 
LJ ко - 1 03-1 О 204 314 
U K2- 125·3 150 35() 
U K5-077-4 11 0 375 
U K5· 073-3 1 90 540 

UB5-068- 3 1280 1560 
U А 1 . 1 69- 185 11 26 1654 
U В5 - 059- 105 100 1 152 1 

. UA6· 1 08- 702 93 4 1284 
UA3· 142-928 887 14 39 
UAO- I O:3-25 84 5 1:350 
UQ2-03 7-83 831 1583 
LJAI - 113-191 796 1294 
l l>\4 - 148-227 765 121 6 
UA9- 165-55 764 132:3 

U R2-083-200 732 1540 
L1C2 -01 0- 1 678 800 
UA2- 125-57 665 750 
L1 D6-001-220 631 1223 
l IP2·038- 198 572 848 
UG6-004· 1 564 886 
UI' 6- 01 2-74 520 75 1 
UЛ1 8 - 036- 8 7 478 835 
U0 5-039· 1 73 366 668 
UH8- 180-4 9 235 372 

Раздел ведет А _ ВИЛ КС 

VHF-UHF·SHF 
ХРОНИКА 

• U L7G B l) сообщает , ч то 
уд а JlI lCЬ п ~р в ые тро посферн ые 

DХ -свя з и в северном н а правле
ни и . Е го корреспондента ми бы
ли U L7RAV и RL7r~ AN из Б ал
ха ша , QRB 420 км . И х с и гнал ы 
в Ал м а -Ате теперь с.,ышны прак 
т н ч еСКII ПОСТОЯflНО с R ST " е ме 
н ее 529 . А U L7HAV имеет даже 
связ и с U M 8MBJ . 

• LJ()50G X. ПUJlУЧИВ QSL 
"" рточ " у ОТ ЕА8А I\ с " анар
С К II Х ост ров ов за Es ()S O 12 а в 
г уста 198:1 года н а 14-1 МГц. вн а 
ч а ле н е мало УД II В И J IСЯ . З ате м, 
" росм атр"вая зап и с и в а пп ар а т

н о м журн але , ВЫЯС НIIЛ следую

щее: в тот де нь о н с" ыщ а.о сла 

бый с и г " ал о пе ратора , работаю -

ще го " 3 ис п а нском язы ке. Н а е г о 
в ы зовы он от веТ И .11 по - знг .n и Й с ки 
и да .' оце н ку С .II Ы LUИМОСТII . П о
з ы�нойй же и с п а flll а о н ПРИfl ЯЛ 
к а к 1 8АК . О ко н чить с вя зь н е 
удалос ь, т а к к ак с " гнал ы з а 

ТУХЛ II . 

Ж ал ь. что QSO п о вс е м п р а
В ll л ам та к 1I н е COCTOfl.lIOCb . А ТО 
был бы но вый евро пе Й С КIIЙ ре 
к n р д ПU да.rll~ lfост и свя з и 

4500 км! 

Таблица ,d,остнжен и д 

ул ьг ракор от"овол НОВ ИКОВ 

V зон ы 3KT JlD ItOC T.' 

( UB5B- O. F, G. К , N. Р , R- Z, UOS ) 

! 
;: 

2! :-: =9 ПОЗ I..d Нllоii 
.. ~ 

~ ~~ ~ ~ 
Ш~ = 

~ -6 ~ 

u "' о- Са. О 

UT5DI_ 45 195 30 
7 17 4 
3 3 1 1045 

U B5\VN 36 I м l 45 
7 11 9 998 

U050(JX :\7 17:3 52 
4 9 9 99 7 

I-' В5l, ВУ :ю 128 :17 
:3 :2 б 9 ~02 

LIB5PAZ 26 1 2б 26 
3 3 2 6:30 

I) B5tJl' S 22 111 411 
1 2 2 \>20 

LJ< ) ~ ()\.; l' 27 97 34 5~O 
UI\ ;; В Л I : 2:3 109 27 

1 1 1 552 
U В5 1)ЛА 30 102 13 

·1 4 О Б·НI 
IJВ 5 \\' Д 1_ 2 ~ 103 13 

1 а 3 532 
IЮ50АА 2 1 86 27 

;j " 2 5 17 
'Л5 1i Г 17 84 22 

:! 7 4 
1 1 1 487 

U B50YL 28 8 1 1I 
4 4 О 48 1 

LJB5\\·B.J 2:\ 9:1 17 455 
I.J B5Y\: M 13 55 26 

1 4 2 :370 

EME-QSO 
H UBbIil тол чок в ПОВbl шении 

а КТIIВН ОСТИ ра боты чер ез Л уну 
дало про вед.'ние в дв а ту р а 

( в о кт я бре н н оябр е) ЕМЕ
контес та. который , ка" обычно , 
с обирает поч т и все х Jl юб и теJlеii 
зтoI"о BllIla с вяз и . U A 1 ZC I _ п р о 
в ел 48 QSO с п р едс та n и те.n Я МИ 
23 стра н Европ ы . Северной Аме 
рн~и и АфРIIКИ . Бол ьше всего 
е го обр адовала связ ь с новой 
ДJIЯ н его с траной -- EA3LL. 
U A 3T CF устаНОВIIЛ 17 QSO с 
представи теJI ЯМ II тре., континен 

то в , сл ышал 54 разл ич н ые с тан · 

l(ИИ. А LJB5J1 N тол ько в п е р вом 
т у р е кроме стаН Ц IIЙ СШ А и Евро 
ПЫ с вя з а.nс я · с ZSБА L Е и Y V 5 ZZ . 
С у ',етом ра н ее проведе lНюii свя
з и с JАБDR. дл я Вbl ll ол н е н и я 
ус.n ов и Й Д lI ll л ом а Р - б - К ем у н е 
х вата ет QSO с АвстраЛ ll ей Н JI И 
Новой З ел а нд ие й . В KOHTeC Tr 
д<'БЮТ llроваЛ II е го со сс'д н 
U B5JMR 11 U B5JF I~. Первый 
р а ботал с FБС J G. ОН7Р I 11 

\VA IJ XN / 7 . а вто рой с 
K I WHS . FБВSJ 11 O H 7PI . Все 
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связи были rlровед~ны без пред
варительной договоре нности! 

3 ноябри нровел свое первое 
QSO с KIWHS представитель 
уже rедьмой респубмrки 
RQ2GAG 11 3 Риг.,. «Удив итель
НО, --- пншет .оН,- что nOCJ1e 

проведеиия QSO Луна скрылась 
за горизонт, 110 С. игна лы Кl WHS 
продолжал и ПрОС_1ушнваться 

еще в течение нескольких м 11 НУТ!» 
26 ноября операторы U К3ААС 

впервые на заходе Луны слы
шали EME-СlIгналы К 1 WHS, а 
ПО:JДне(' еще W5UN п Vf.7BQH , 
110 QSU пока не получ илось .. . 
Во втором туре {JA3R FS имел 

уже ряд скедов с KB8 RQ. 
WA4NJP. KIWHS, WB5LBT. 
Всех Их ОН СJJышал, НО ни од
ного (JSO все же не получилось . 
Но 11 ,~ледующее «окно. дебют, 
н а конец. состоялся -- проведена 

нсзавершенная связь С К 1 WHS 
и полная с VE7BQH! 
LJАБLJV первые ЕМ Е-сигна

лы КI WHS, 12001 , У22МЕ, 
SM7BAE, WAI.JXN услышал еще 
в ноябре. Связь же с YLI3LJSB 
состоялась 23 января. 
ПРИМСНI1Я ЛIIШЬ Iб- элемент

ную антенну без предусилителя, 
UA3TBM СJlышал К I WHS, 
WAIJXN, YUIAW .. 
ПРОДОJlжал aKTlllll10 работать 

UA3MBJ. Только в декабре
яннаре ОН провел IIOЧТII 20 Q SO 
с W, а, SM, YU. У Е , У:2 ... 
В январе U 060РО уже во 

АТОРОЙ ра з свя залс и с K IWHS, 
а также слышал ряд друr- их 

стаНЦIIЙ. 
Открыл сч~"f н а6.nюденням 

лунных сигналов н U A30G. 
В конце января он зафнксиро
вал сигналы К IWHS, VE7BQH, 
SM2GGF. 
Пытается работать ч~рез Луну 

и UЛ4sr: . 29 января его слышал 
SM4IVE. 
Но на иБОJlее интерес ная ин

формация поступи.1 а от 
UA3LBO. Он пока единствен
ный в СССР работает через 
Луну в диапазоне 430 МГI(. 
3 декабря он провел оч ередные 
QSO с O.l6MB, OK5AI , О К 1 PZ, 
YU2RGC, YUIAW (н а SSB 
RS 551). WB5t.UA 11, HaKOHell, 
с ZL3AAO из НОВОЙ ЗеЛВIIДИf1! 
ПОСЛЕДНЯЯ СВЯЗЬ САМАЯ 
ДАЛЬНЯЯ В СТРАНЕ -
16900 КМ I П орывы ветра раска
чнвали антенну, и Луна пос.тоян
но 'ускользала» IIЗ дна г раммы 

направленности. Это помешало 
UA3LBO провести еще связи 
с УК5МС, OH6NM, SM3AKW, 
OKIКlR, YV5ZZ,G40GU. Тремя 
недеJJЯЛН позже у него состоя

лись еше QSO с OL9KR, G4EZN. 
G3LTF. 

В последнее нремя через Лу
ну наиболее "КТIIВНО , работал 
tJA3MBJ, который дове.q число 
ЕМЕ связей до 58. В февра
ле -- марте_ он mhol-ократно свя

зывался с KIWHS. W5LJN. 
а также с рядом друг их кор -
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респондентов из 01-1, [.А. SM, 
УЕ, ОК. OZ, OJ. Но самая ин
тересная СВЯЗЬ состоял ась 

29 марта, когда без предва

РlIтельной договоренности ему 
удаJl<lСЬ QSO с УК5МС из Ав
стралии. 

И еще интересная информа-
1(lIЯ. 27 февра.1Я UA3MBJ слы 
шал , как за вер 11.1 иJl и QSO LJA4SF 
и SM7BAE . Таким образом, по
ЯВIIЛСЯ первый ЕМЕ энтузиаст 
в четвертом районе . 
После некоторого перерыва 

возобновил работу U060F:0. 
В феврале он связался с W5UN, 
VE7BQI-I, WA4NJP. KR5I'", 
WAIJXN и С Jlыша ,n KIWHS 
с уровнем + 18 дБI А в марте 
он записал в ап паратный жур
нал свою девятую ,ВЯЗI, с 

KIMNS. · Успеху в знаЧ llТельной 
мере способствовала новая а н 
тенна с УСllлением 18.2 дБ, по
к" редко при'М еняем ая ультрако

ротковолновиками. Э'ГО -- 24 эле
мента на траверсе Длиноli Iб м 
с возможностью подъема в вер

тикалыюй плоскостн 11 <\ УГО.n 
до 45 0. U061)FO СЧlIтает, что 
таКtlЛ антенна в ME'CT flbl X КЛII

маТlIЧl'СКИХ УСЛОВИИХ работает 
лучше. ч~м широко распрост

раненная Tlllla 109FT. 
lJA6L.lV после успешного де

бюта в январе записал в своА 
актив очередltые СВЯЗ II с 

KIWHS, W5LJN и VEiBQH. 
LJB5JIN ГОТОВIIТ новую знтен

"У 8 Х 14 элементов, а пока 
ЭКС. пер"меllтирует с npOCTOI! 
Iб-элемеIIТНОЙ. Ему удалось HI~ 
тош,ко с .nышать MHOrlIX коррес
пондентов и з SM. YlJ, ОК, W, 
а. ' _ А. OZ, но и YCTalloBIITb 
четыре QSO. 
UАБLGН, IIIНtм еняя также 

16-элемеllТНУЮ аНН'IIНУ, дебю
Тllровал в лунной сnязи. 27 фев
раля он работал с W5UN, а 
26 марта --- с К I WHS. 
Таким обра :IOМ. лунная связь 

в СССР стала доступной уже 
Iб ультраКОРОТКОВОJlновикам. 
Еще, по крайне й мере. столько 
же ПРllltllмаЛlt ЕМЕ СlIгналы, 
R050AA, например. С.1ышал 
W5UN и других. 

UA3LBO пока еди нствен ный. 
кто сеllчас работает через Луну 
на 430 МГц. В феврале- апреле 
он записал в свон аппаратныА 
журнал еще ряд очередных 

QSO, доведя 11' чнсло ДО 47 
(Iб стран на пяти континеll ·тах). 
Н~иболее 11 II терес lIы е СВАЗИ 
с LX I ОВ, . JA6BLC, GW3XYW. 
HB9SV. Л во вреМII QSO с 
K3NSS СlIгнал америка нского 
радиолюб ll теля достига.1 уровня 
18 дБ над шумом в 1I0лосе 
3 кГц! 

Раздел ведет С. БУБЕНН ИКО В 

13! 13! 73! 

РАДИОСПОРТ 

проrНО3ИРОВАНИЕ 

ох OSO 
НА IИАПА30НАХ 

160 И 80М 
I 

R ГIOСJIСДllеl' время КОРОТКОВОЛfIOВltКII "ронnл яют ИlIтерес к про
веJН~НllюдаЛЫIНХ 11 СllерхдаЛl>lIltХ СВЯ :IСЛ на диапазонах 160 и 80 м. 

. Однако незнание механизма р аспространеГIИЯ радиоволн этих 
диапаЗОIЮВ нередко ПРIIВОДIIТ '( пустой трате времеНII. 
С ОДIIОЙ сторnны. ItНП'НСIIВНОСТЬ сигналов д а.1 ЫII" корресrюн

денто в на диана :lOнах 80 и 160 м, как и н а высокочастотных. 
ОllредеJlяется СН'llенью ИОllllзаШIИ С.nоя Р . Ззм е Ч!'1I0. что с П О IlИ 
жением частоты дJI Я У ('ТСНIOВ JI~~ JlИЯ СВЯ:iИ тре буется м€'ньшаи (,~гo 

1I0Нll за11l1Я. Именно ЭТ IIМ можно оБЪЯСНIIТЬ проведе ние QSO lIа 
.'lиапазонах 40, !\о. 160 М. когда .'l иаПa:JОНЫ 10. 15.20 м < закрыты • . 
С другой стороны. сигналы fНI]кочаСТОТIIЫХ ДlIЗIН1 30НОВ СИЛЬ

но ПОГJlащаются в дневное вр~мя иlOем О. который в TeMHO~ 
время суто" праКТllчеСКl1 OTCYTCTBY~" . 

Исходя 113 сказанного. t:таIlОВIIТ(Я оч~в идным, что да..1ЬНИl' свя-
311 на I-IЧ д вапазон ах . ВОЗМОЖНЫ 1\ тех случаях , когда трасса 
проходит 110 неосuеlll~НГIOЙ CTOPOHl' Земл~. 
Но УСЛОВIIЯ связи между двумя даЛЫIИМII корреспонд~нта

ми на протяжеНlI1I пеР lюда их одновремен'НОГО нахожд~ння IJ тем 

нои зоне, которын может длиться несколько часов, неодннако

IIЫ. В этот ПРОШ'ЖУl'Оl( времен и могу'!' lIаБJlюдаться два пи 
ка резкого усил<' ния СIIГfiалов: первый -; в перllOД захода Сол н
ца 'щ западноrl сторон!' трассы; второА - в пеl'ИОД восхода 
н а восточной стороне. Пики длятся недолго - н е больш~ 
Нl'СКОJJЬКИХ MНlIYT, 110 Ч3t'ТО имен но в этоl время можво провестн 
У III l кальную ОХ (~SO . Так . напр"мер. 29 IIЮНЯ 1981 г. rllгнал ы 
радиостаГllJНИ Z08TC lIачаЛII прослушив~ться в 1'. Киеве на час 
тоте 1851 КГII с 01.14 ИТ (RST339). В момент устаНОВJleНIIЯ 
связ", в 01.18 l JT оба коррес п о ндента 01(eIlIlB3" 1I СIIГНЗ,"Ы на 589. 
в 01.19 LJТ -- на 599. Затем последовал реЗКIII'1 спаД. 11 к 0 1.21 
UT СВЯЗЬ стала невозможноЙ. ХОП! с игна,nрl стаНIIИИ "РОХОд IJl И на 
уровне одного ба,""а до 01.52 U T (восход n Кнев(' в этот Д" III, 
был n 01.49 l JT). Иlпересно. что iJllглиltf-КИ(' и дапкlН' стаlЩ ИII 
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совеРШ('IIНО не прос.пУlJJиваЛII ZD8TC. 'РТ!1 11 3ХОДИ J111 СЬ бл иже к 
нсму. 

СлеДУt'Т отметиТl> . ЧТО эффект «сум ер еЧIЮЙ ЛI 111ИН > Ilр О Н АЛИ"Т
СИ только на дml1111ЫХ 11 с веРХД.l1111Н1ЫХ трассах (Кl1СВ-
Токио. Москва --- Буэнос-Айрес 11 т. п.) , особ~ IIН О КОI' да оба 
ко рреспондента наХОДЯП'1I н а Лl1НII И теrМИl1атора (l· р а НИI.(е между 

дневной и ночной 110J1Онин ам и зеМ 110ГО ш ара). Н ,1 коротких трас 
сах (ВОЛ I-0 1' р ад --- JlОl1ДО Н , Москв а -- Цюрнх) этот '~ фф('кт не н а· 
блюдается. Так. работая и з ДУШ3 f1б е Il а 160 м, автор об н ару
ж и л, ЧТО в IlСРИО ,'l BOCXOД~I n Япо нии ста lН lИi'l И З Этой стра
ны UIЫШНО не бщlO, I! то время как МНОГII " коротковол но 
викн и з европеii с ко й ч асти СССР уве ренно ПРОВОД ll ,n И с 111' М И 
связ и . Инт('р еС 11 0. что за 3 ... 5 ч до этого Я IIОН СК II С с та 11'(1111 "ри 
НIIМЩII1 СЬ В ДУ lllанбе н а 7- 9 ба J, ЛОВ. 

Как покязывает праКТIfКЭ. ОJlтимал ьным временем I1роведе
НIIЯ QSO с неС.1ИШКОМ удаленным корреСlIондентом является 
ПОЛНОЧ Ь -- П ,1ЮС-МII Н УС. один ч ас . 

ПР II о пределении ОПТ" М а_~Ь НОГО врсмени свн з " мt'ЖДУ двумя да 
леко раСIIОJlu жеllВЫМII точкаМJI неоБХОДIIМО выбраТt. такое время 
суток . когда об е он" н аХОДЯТ СII на IIt'освсще'IIIОЙ CTopo lle Зе м , 
ли. Жела тельно, чтобы. по краii ll СЙ мере. одна lI:j них НЗХОД II 
лзсь В сумсреЧ IIО Й зоне. Шll р ll на которой может ДОСТИГ "ТI, 
±ЗО МИII п о от ношени ю к времени 80c.l(()Ita ( за хода ) . Замече 
но. что с П08ышt~нием ч а стоты, на которо й ПРОВОДIIТ СЯ QSO , 
Г РЗ IIИIlЫ это ii ЗО'1 Ы раЗДВllгаются . Н ап ример, 1I0сле ОКОllча 
III1 Я IIрохождения на диапазоне 160 м (к а к "pa8I1JIO. оно закан 
'1I1ваt'ТСЯ ч е рез 5 ... 10 ми" IIOCJ' (' восхода ) можно УС ll ешно про 
BOA~I T I) Д:JJIЫlне С8ЯЗИ в Te lle lllt (' IlpHM (' pHO r1 0.f1у ч аса на H Hana:JOIH' 
80 . затем на 40 м. 

ПраКТНЧ {~С КIf же вопрос СЕЮД ИТСЯ К ре шению задач lt u 113 -

хождсн ви полuжения теРМlIнэтоrа HtI поверхности земногu ш а ра 

в KOHKpCT flOe врем я года 11 суток. И з· за наклона о,' и враще · 
ния ЗеМJllI к IIЛ ОСКОСТН ЭКЛ l-tf\ТI1К)! yr'OJ1 переп) чеНIIЯ п'рми 
натора с Э"ВНТОРОМ 1-) ТЕ" ч енНt.' года мен яется ; сам te pMJll-lатО р 

lI е Рtoмещается с ВОСТUI{З Н а з ап ад со CKopOCTI)IO 15° В час. 
П ОЛЬЗУЯСЬ астроном нчес tНI МII табл н uами ИJlИ ФОРМУJТНМ И , мож 

но РНССЧ lIтать ГlО.:10женн е те рминатора ~Ia кажды ,", Дt.~ НI) для ра з
л ичных Шl l рОТ. В'lол н е п рн еМ.rJемая ТUЧНОСТЬ ДОСТИI'ается 11 
при II С llOльзо ваllltи да нн ых Тi:lБЛltНЫ, I1JЧl веденJ.lОЙ l3 статье. В 
ней указано М t'СТlюе вре м я восхода и захода на середину 
каждого месяца. Эти да Нli ые являются местным со .rIl!Е'Ч НЫМ BP(,~ 
м ен е м (не п утать с поясным н декретным! ) , поэтому для "рак 
тического НС ПОJlЬ308ан ня ИХ нсnБХUll НМ О I-ТР ИВССТИ к обще
принятой системе вссм и рно ,-о вреМС IIИ (lJT) . 
для примера рассмотрим, "зк OllpeItCJlI'Tb оптималыlO~ оремя 

С ВЯЗII 8 декабре между Москной и Пертом ( Авст ра JII1Я 
VK61 , МОС '(вОI' fl ГОIIОЛУJ' У (ГаваЙСКIIР острова --- КН6) . 

1. П о географичеС. к"ii к а рте определяем с точностью до гра ду
са КООРДlIнаты Москвы - 56° с. Ш., 37,5° в. д., Перта 
32° ю . ш .. 11 6° в . д. 11 Гонолулу .... 22 " с. 111 .. 157" з. д. 

2. ПОСКОJ'ЬК У В та БЛll uе З Н<lчения широты даны через 10 °, 
м етодом интерпод ирован и я П О двум я БJ1НЖ()ЙШIIМ ЗIНlч еН IIЯМ Ollpl" 
дел яем меСТllOе врем я з а хода и вос. хода: в Мос кве 15.24 
и 08.30: в П ерте -- 18.55 11 04.45; о Г ОН(lЛУJlУ --- 17 .22 
и 06.:Н . 

3. ПереВОД IIМ местное орем я во осем ирное - lJ Т. Исход" 
и з з н а ч е llll" дол готы, о"ред~л я~м lIonpaBKV. котору ю для ВОСТО 'l 

наго полушария ОТl~има ют ОТ По.ГfУЧl'нных ив теРПОЛЯ L1и е li З Щ)
ченнй , ДJ'Я за п адно го - при банляют. Поправку определ яют 
с точ нос.тью до м инуты ( каждые 15° соответ"твую;' 1 ч , каждый 
градус - 4 MIIH) . - -
Для дидготы M U""K Bbl п оправ ка соста ВЛЯt;' Т MIIHYC 2 ч 30 MIIH 

(30: 15 = 2: 37.5-30 ,~ 7,5; 7,5 Х 4 = 30 ) : Перта - МIIН УС 7 Ч 44 м 1111 , 
Го н о.~улу - пл юс 1 О ч 28 мнн . 

4. С учетом поправо к оп rедел яем пер"оды темного врсмt'I1И в 
у каза нных трех l1 у нкта х: 8 Москве --- с 12.54 до 06.00 LIT 
(15.24- 2.30 = 12.54; 08.30- 2.30 = 06.00 ) : 8 Перте - (' 11. 10 ДО 
21 .01 ОТ. в Гонолулу - С 03.50 до 17.02 U r. 

5. Получ енные да нны е ДЛЯ каждой трассы отклаД ЫВfJЮТ " €l 

ОС " врt'мени (ри ,," I на I - й С . ВК .I,ад ки) . К ак ВIIДНО f' ~ plicY"l< a . 
СОЮ;' между ,I'v\ OCKBO ii 11 Пе ртом Вo:Iможн а с 13.00 до 21 .01) 

• РДДl10 N2 8, 1983 г . 

ПЕРИОДЫ ТЕМНОГО ВРЕМЕНИ СУТОК В ТЕЧЕНИЕ 
ГОДА НА РАЗНЫХ ШИРОТАХ 

LlI ирота Я н варь Ф t.' IJР ~М. М а рт AГlPC,i1b 

600 с . Ш. 15. 15-09 .00 16.40- 08.00 1].50- 06.30 19.15 --05 .00 
50{> с. ш. 16.15- 08.00 17. 10--07 .20 18.00--06.25 18.45 - 05.20 
41)· с . ш. 16.40- 07 .30 1 7.3О- О7 . 00 18.00 - 06 .20 18.30 - 05.30 
3ПО с . ш . 17.10-- 07 .00 17.45--- 06.45 18.05- 06 .15 18.20 - 05.40 
20· с . ш . 17.30- 06.40 18.00--06.40 18.10- 06 .15 18.15 ·-П5 . 50 
10·'c. ш . 17.40--- 06.30 18. 10- 06.30 18. 10- 06. 15 18. 10 - 06 .00 

00 18.10 ·-06.20 18. 15- 06.20 18. 10--06. IU 18.05 - 06 .00 
10"10 . ш . 18.20 -- О6.О(! 18.20---06.15 18 . I O- О(i.IО 18.00 - -06. 10 
20 0 ю . ш. 18.30 - 05.4& 18.30-- 06.00 18.15---U6 . IU 17.50 --06. 15 
30"10. ш. 19.00 - 05 .20 18.45--05.45 18.15- 06. 10 17.40 - 06.30 
40010. ш. 19.30- 05 .00 19.00- 05.30 18.20--06 .05 1 7.30 ---О6 .40 
50"10. ш. 2О .ОО -- 04 .30 19.20 - 05. 15 1 ~ . 20-0б.ОО 17.20 - 07.00 
6() О ю . ш. 2 1.00- 0330 19.50-- 04 .40 18 . 3О -- ()5 . 50 17 .00 - 07 .15 

Широта Ма;; ИЮНLt 1·1 10"1 Ь двгуст 

60· с. LII . 20.30- 03.30 21.00 - 03.00 21.00--03. 10 19.50- 04. 15 
50· <. !н . 19.40- -000 20.00 .. - 04 .00 20 .00 - 04 .10 19.15- 04 .50 
40 "с . ш . 19. 10--05.00 19.30--04 . ЗО 19.20 - 04.45 18.50 -- 05 .15 
30 "с . ш. 18.45 --05.20 1900--05.05 19 .00 - 05. 15 18.40·-05.30 
20' ( . ш . 18.30- 05.40 18.40 .. 05.20 1 840-05.:Ю 18.20 - 05. 45 
1 0" с. I!I . 18.15- 05.50 18.20---05.40 18.20--05.45 18.15 - 06.00 
О· 18.00 - 06.00 18.00-- 06.00 18.10 --06.00 18.00 - 06.00 

10 · ю. ш . 17.50- 06.15 17.50 ---06.15 17.50- 06 . 1,5 17.50-- 0fi .15 
20 1> ю. ш. 1 7.30- 06.3О 17 .:30 --- 06.30 17.30 .. -06.30 17.45- 06.20 
:Ю ·· ю. ш . 17.20--06.45 16.4 5- .. 06.55 17. 15- 07 .00 17.30- 06.40 
40·ю . ш. 17.00--07. 10 16.40- 07.20 16.50-· 07.20 17.15- 07.00 
511· ", . 111 . 16.30--- 07 .40 16.00 - 08.00 16. 15 ·-08.00 I б.50 --07. I О 
60' 10. ш. 15.45 ·--08.30 10.00--09. 15 15.20 - 09JЮ 1 6,20 -- 0 7 . ~0 

Широта СL' li т иfiрь Октn6рь Ноnбрь де"абр" 

60'с. ш . 18.15- 05.30 16.45-.. 06.40 15.10- 08 .10 1 5.rЮ -- 09 .00 
50><. ш . 18.10-- 05 .40 17. 10- Об . 20 16.00- 07 .15 16.00--07 .45 
'IO·c. 111. 18.05 --05.45 17. 1., -- 06. 10 16.30 - 06.45 16.30 - 07.15 
ЭQОс ш . 18 .00~ 05 .50 17.20-- 06.00 1 7 . OU ---06 . ЗО 17 .00 -0Б.50 
20"с . 111 . 18.00·- 05.50 17.30--05.55 17 .10-- 06.15 1 7. 1 ,5 --0б.30 
I () О с . ш . 18 . 00 ---05.5О 17.40- 05 .50 17.20- 06 .00 17.40 --06 .10 
О· 18.00-· 0,).50 17.45·-05.45 17.40 - 05.45 18.00 - 05.50 

10" ю . ш . 18.00- 05.55 17.50-- 05.40 17.00 - 05 .30 18. 10 - 05.30 
20"10. ш . 18.00--05.55 17.55- 05.30 111 .05- 05.20 18.30 - 05. 15 
:Ю С; Ю . ш . 17.50 --Об .lЮ 18.00-- 05.25 18. 15-·05.00 18.50-·- 04.50 
40 <J ю . ш . 17.45 - 06.00 18. 10--05.20 18.45 - 04 .40 1 9. 1 5-- 0~.20 
500 ю . 111 . 17.40·-06 .1 О 18.20·- 05. 10 19. 10 ·- 04 .10 20 .00 --0:3.45 
60' ю . ш . 17.30--- 06 lfi 18.40 - 04 .50 20.00 - 03 .50 21.00- -02.50 

LiТ (nllK в 21.00 U T - восход » Перн' ) : между МОС Кllоli 11 

ГО 'IOJlУЛV - С 03 .50 до 06.00 U T (пик в 06.00 LfT BO(~ XOД 
в Москве ) и с 1:3.00 до 17.'00 liТ (пик в 17.00 U T восход 
в Г OHO_~Y.~y: другне, .~отя и MCllee IIнп'неив ныс пики можно ожи -
дать в 13.00 lJТ заход в М оскве и в 03.50 LIT 
заход в rOflo.~ YJIY ) . 

Г .11 ав,шЙ недостаток изложе Нlюii мt'ТОДИКII ( et~ ШllрОКО 11 С 110ЛЬ
зу ют к ак у нас в стран,', так и за рубсжом) - '1 евозмож 

насть ее onepflTIIBHOCO "РlI ме н е НIIЯ . 3атраты врем е нн н а интер-
1I0лироваllll е. расчеты. вычерчиваН ll е гр афИКО I\ н их а н аЛ ll 3 могут 

оказать('я н с гrр" t:"мm:."М ЫМИ, особе нно в t'oРСОIIОВ З Нll flХ. 

Вес это и за ставило ра з работать бо_~ее Оllер аТИВllУЮ MeToit f' 
КУ . Е е преДЛОЖ IIЛ ."1. ЯЙJJeНКО ( UТ5ЛА) . Он а опробована 11 
ус п е шно II с п ользуется "втором . И дея З,1J(Лlоча е тся в графl lч е
СКОМ со вм еще нии н а пла ншете Л II'1ИИ теРМ lIнатора с геогр а

фич е~кой картой 3"'IЛ II , ВЫlllМ '1 е нноН в любой прямоу го.гll>l!О i i 
проек ltии (см . вк .1адку) . Терм инатор Д,1Я к а ждого М<'СЯ I!" выче р 
чив ают на OTAe~' l b B blX , 1нн.:т а х кальк и в мзtшт~~ бе карты . 

Дл я удобства разметки н а карту (Р " С . 2 ) н аносят вспомогаН', Il, 
" у ю шка лу времеllИ : ГР"IШ II ЧСКИЙ МСРИДllа н соответствует ~(I Ч >, 
К востоку ОТ ,н'го lI а KpaTlIbIX 15 ° мt'Р И Дllа ll ах -- « 1 Ч ", 
«2 ч .. , ~ 3 ч;о и Т. Д., 3 iНl аду «2:3 Ч ». «22 Ч », 
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РАДИОСПОРТ 

.21 '1» и т. д . На кальке (рис . 3) чертят лннию экватора 

11 перпендикулярную ей линию А MeCTHoil ПОл>lOчи. Затем кальку 
накладывают на карту . ПРII этом ДОJ'ЖН Ы быть совмещены между 
собой линни экваторов. а л ини я А совпасть с нулев ым мери
дианом карты . На кал ьку д.',я каждой параллеJlИ. для которой 
в таблице приведены данные , используя вспомогательную шкалу 

времени, наносят то', к и захода (слева от J,ИННII А) 11 восхода 
(справа). Затем нх соеднняют лека .оами. Получаются две КРIl
вые - захода Б 11 восхода В . Пространство, заключенное между 
нl,ми, является «ночно й зоно;,». Перемещая кальку вдоль кар
ты . можно модеЛllровать любое время суток для данного 

месяца. При этом наглядно ВИДIIО, между какими точками НЗ 
земном шаре возмож н а связь на низкочастотных диапазонах. 

На кальку следует н анестн также шкалу реального времени. 
учитывающую географические КООI)ДlIнаты liаждого оператора, 
ПjJоизводящего расчеты. для этого в IIределах .,lOчl!оЙ зоны> 
на шнроте своего QTH проводят "оризонтальную лннию Г, В 
ТОЧliах пересече НI1Я которой с кривым и Б и В указывают вре· 
мя захода и восхода для дан н ой местности . а с линией А 
время истинной полночи. Этll даиные получают вычислением 
по приведенной выше методике , но можно нспользовать и на
несенную lIа карту вспомогате/l ЬНУЮ шкалу времени. по которой 
определяют раЗIIИЦУ в часах и м инутах между «своим~ МС

РИДllаном и нулевым (Гринвичским). Hanpf'Mep, для ЛеНlIнгра· 
да, Кll ева 11 Одессы (300 в. Д.) она составляет 2 ч , для 
Москвы - 2 ч 30 МIIН, Саратова (460 в . д.) -- 3 ч 4 м ин . 
Свердловска (61 0 в . д.) - 4 ч 4 мин, Томска (850 в. д.) -
5 ч 40 мнн , Владивостока (lа2 0 в. д. ) - 8 ч 48 М IIН . Эту раз
ницу вычитают и з 24 ч (полночь на «нулевом» мер " диане), 
и полученное з н ачеНll е времени II СТИIIНОЙ полночи г'роставляют 
на кальке в точке п ересечения линий А и Г (8 приведен
ных при мерах - соот ветственно 22.0(), 21.30, 19.56. 18.20 f' 
15.12 UT). Совмссти'в карту с калькой так, чтобы ЛИНIIЯ А совпа
ла со «СВОIIМ' мер"ди а ном, проставляют часовые м етки на J'и

нии Г В местах ее пересе чеllllЯ с меридианаМII, кратным 11 
150. В дальнеi'lшем дл я определения BpeM'~ HI' IIl1тересующе,'О 

события его сч итывают на ЛИ НIIИ Г в месте раСПОJlожения на 
ней точки «своего. QTH на карте. 
Например, пользуясь графиком на IIЮЛЬ, совмещен и ем ЛII

нии В С различными точками земного шара опредеJ'ЯЮТ вре
мя восхода в них : Ве'лл 11 HrтoH (Н . Зе.nЫIДИЯ) - 19.35. 
Токио 19.40, СlIдней 20.50. Мельбурн 2 1.30, 
Перт - 23.10, Дел~ --- 00.10 (время UT) и т. д. ЭТ li значе
НIIЯ опреде.ояют не тол ько время. наиболее удобное для СВЯЗII, 

но И порядок СJlеДОВЗfll ' Я дальн l' х коррес пондентов в процес

се работы, что особен но ценно Прll планироваНIIИ работы в 
соревнованиях. Кроме этого. НВI-ЛЯДНО и без расчетов вид
но, что связь между евро пейской частью СССР и КН6 . 
KL7, 5WI. ZKI в летнее ВРNI Я на НИЗКIIХ частотах не
возможна . 

Вместе с тем не ис ключена возможность проведення таких 
связей в зимнее время . в том числе и по ДЛftнному пути. 
для определеНIIЯ такой возможности следует ПРОДОЛЖ II ТЬ раз
вертку терминатора . На кальке на расстоянии 24 ч (3600) 
от л инии А п рочерчивают л инию А'. ОТНОС lI тел ьно которой 
НЗliОСЯТ ЛII НИЮ восхода В'. Пространство между Л IIНИЯМИ Б 
и В' - дневн ая зона. связь внутри которо,! н~возможна; вле
во от Л IIНИII В ' - ночная зона. 
С учетом того, что подавляющее большинство дальних СВя:Jе й 

н а НlIзкочастотных Дllапззонах проводят в п~р"од нахождения 

в сумеречной зоне OA110"0 II З "орреспондентов. удобно с помощью 
П.nа ншета определ ит ь и свести в таБЛИ 'LУ ИЛII график время 
восхода 11 захода в и нтересующих пунктах по месяцам года 

(рис . 4). 
Необходимым условие м для достиження ВblСОКИХ реЗУJ' Ь

татов Я8JIяется такж~ наличие на стаНЦ ИII таБJlИЦЫ BpeMeH'i 
восхода и захода в своем QTH на каждый день. Эти дан
н ые могут быть вы� ис ле' iы ы по привеДСIiНОИ методи ке. 'lOJ' у че· 
н ы на БJl ижай ш ей метеоста lЩИИ, а для СТОJlИLL союз н ых респуб
л ик взяты н з местного настенного нли наrтольного календаря. 

Те перь HeCliOJ'bKO практичеСКl I Х COB~TOB. 

1. Оптимальный пер "од ДJlЯ СВЯЗII ,·, а диа пазо н е 160 м с даль
НI'МИ стаНЦИЯМII в Северном по,'у шарии (Япония. ФIIЛИППIlНbI. 
Канада, СШ А ) , а также с АвстраЛllей - с конца ноября 
до IШЧЗJl а февраля; с Ю жно !'i Африкой 11 Южной АмеРIIКОЙ -
с конца мая по июль. 
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2. Il з двух ПIIКОВ более интеНСIIВНЫМ ЯВ J'ЯСТСЯ тот. который 
связан с восходом Солнца на восточном конце трассы. 

3. Пр"знаками ПIIКОВ сверхдаЛЫI<'ГО прохождения на диапазо
не 160 м могут являться следующие явле'illЯ. 
На восходе в «своем» QTH (обы чно за 15 ... 30 МII н перед вос

ходом) в праКТllчески безлюдном Эф llре ПОЯВJlяется множество 
радиомаяков. те.qефонных СII ,·на.оо в коммерческих CTaHII f'H , не 
модулнроваlНIЫХ неСУЩIIХ и т. п. Это может дл иться 3 ... 7 мин. 
а "но,'да 11 дольше. Чтобы не YnYCTIIT', этот п ер иод, желатель
но опреде_nить одну из таких стаНЦIIЙ и всегда ориеНТllроваться 
по ней. для автора таким ор"ентиром служит те.llеграфныЙ 
маяк на частоте 1850.8 кГц, позывной .ЮА». Его об н аружен и е 
в летнее время является верным ПРlIЗнаком прохождеf'ИЯ на 

IUжную Америку , Этот маяк иногда ПРОСЛУ ШlIвает ся за 45 мин 
до восхода и проходит в неСКОJlЬКО сеансов по 1 ... 5 м ии 
с RST 229 .... 589 вплоть до восхода. 
Характерно. что сверхдальнее IlрохождеНf,е появляется при 

этом на фоне резкого ОСJlаб.пения сигнаJIOВ за п адноевропеii
CKIIX станций, которое начииается за 1 .. . 3 ч до этого. Опре
делять пик по уровню сигналов европейских станций не следует. 
При заходе в <своем» QTH пик ощущается по всей трассе, 

поэтому сверхдальние коррес по нденты - из ЯПОНИII, Австра 
лии проходят вместе со станциями Урала , П оволжья, 
CpeAHel"' Азии и MecTHblMII , что значительно зат рудняет пр"ем 
и маскир ует ПI'к. 

4. Если перед рассветом обнаРУЖIIТСЯ, что станция" востоку 
от Вас проводит связь с коррес пондентом в Северн ой ИЛII 
IOжной А мер"ке. которого Вы не с.оышите , следует о предел и ть 
по планшету. ч ерез какое время в вашем QTH наСТУ ПIl Т ана
логичный ПIlК и воспользоваться им. 

5. Если список жеJ,ающих провести н а рассвете связь с 
даЛЫ1llМ корреспо ндентом по предварител ьной договоре,lНОСТИ 
достигает 5- 10 и БОJl ее ч е,1О век. следует П ОМliИТЬ, что п и к 
ОПТlIмального прохождения узкий 11 движется с востока на за па д 
вместе с теРМ IIН ЗТОРОМ. Поэтому в первую очередь необходимо 
предоставить возможность от работать тем, кто находится воет"ч
f'ee. до наступления пика вызовы бесперспективны, так как на 
ходящ иеся в сумеречной зоне стаНЦ IIИ "роходят н а несколько 
бал.оОВ " ромч е. НеЗflНние этого npaBl,.na неод нократно, особен-
110 на Дllапазоне 80 м. ПР"ВОДИJlО К срыву связи. По этой 
ПРlIчине оправданное на высокочаС'ТОТ~I ЫХ диапаЗО l1 а~ стремлеllll е 

попасть при заПIIС И в начало СПllска н а низкоча стоТf'ЫХ днапа

:юнах приводит к отрицатеJlЬНЫМ результатам. 

6. ПРII приБЛllжеНИl' расчетно,'О времени IIl1ка у себя IIЛII 
у корреспонден та не следует дава ть Д'n ИI1НЫХ вызовов, чтобы 
не пропустнть пик в период одной II З п ередач . Обычно доста 
точно передать два-три раза CQ, три раза - свой позыв
ной, два-тр" раза - частоты приема (QSX 180 1, QS~ H R). 
затем в течение 15 ... 20 с слушать эфир . 

7. Нередко сходные ус.nОВIIЯ прохождения повторяются через 
27 суток. поэтому , установив дзл tJНЮЮ СВЯЗЬ на НИЗI\:ОЧЗСТОТ
ном диапазоне. бывает полез ным ПОllаблюдать за Н II М через 26-
28 дней. 

8. Б.nагоприятны~ услов ия для сверхдальнего прохождения 
частот. Как пр авило, совпадают с ухудшением прохождения на 

ВЫС.окочаСТОТllblХ диапазонах. Отсутствие дальних станций на 
д иапазонах 14 и 21 МГц ночью 'дает веские основа ни я рас
сч итыв ать на ус п ех на Дlfапазо н ах 160 и 80 м. 

В заключе ни е следует еше раз подчеркнуть , что описа нные 
методики не гарантируют стопроцентно го 'lрохожденин. а опре

деляют его наиболее вероят ный период. 

г. Киев 

А.. БА.РКОВ (UT5AB), 
мастер спорта СССР 

международноrо кпасса 
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Одним из пучwих экспоиатов раздепа КВ и УКВ 
аппаратуры быii-трансивер В. Скрыпника (г. Харь
ков) - фото ввёрху . . За разработку и изго
товпение этой конструкции автор удостоен приза 

журнапа "Радио». Во врем А радиовыставки эта 
радиостаНЦИА работапа позывным U3WRW. На 
снимке: раДИОПlOбитепь из Латвии В С-ахненко 
(спева) и мастер спорта СССР международного 
Knacca ю. Анищенко (UYSOO) на радиостанции. 

Так ВЫГПАДИТ новый передатчик AnA спортивной 
радиопепенгации. разработанный в ЦРК СССР 

имени э. Т. к peHKenA (внизу спева). 
rnaBHaA преМИА за разработку и изготовпение 

конструкции "Микро ЭВМ AnA спорта» присуж
дена коппективу московских раДИОПlOбитепеЙ. 
На снимке: один из авторов - А. ЛУКЬАНЧИКОВ 

демонстрирует работу ЭВМ (внизу справа). 

Ф о т о В . Борисова 



СПОРТИВНАЯ АППАРАТУРА--------------------------------------------------

УПУЧIUЕНМЕ 
ПАРАМЕТРОВ 
РАJlИОПРИЕМНИКА 
'-250М2 

Каждый КОРОТКОВОЛ НО ВIIК хотел бы 
иметь на своей радиоста нции приемник 
с 60ЛЬШIIМ ДlIнаМllческим диапазоном, 

хорошей системой АРУ, минимальными 
собственными шумами и высокой нзби
рательностью . В такой аппарат неслож
но превратить радиоприемник Р-250 М2. 
Для ' этого необходимы два электро-

ная регу.~ировка усиления (РРУ) 
объединена со вторым каскадом УВЧ 
и введен а в катодную цепь. Началь ный 
уровень усиления задан резистором R3. 
Напряжение АРУ подается в цепь 
упраВJlяющей сеТКII. Какой-либо 
подrтройки приемника после этой пере
делки не требуется. 

Рис. 1 

В приемнике Р - 250 М2 пороr' сраба
тываюrя СlIстемы АРУ фиксирuван 
и к тому же н а Чlrнает действовать 
только при знаЧlIтельном' уровие сигна
.llа корреспондента . Это неl'lрие~м('мо 
для любительской р адиосвя :ш. Поэтому 
детектор АРУ следует ,вменнть в соот
вен .. 'ТВНИ СО , схемой на рис. 2, что 

позвол ит rlJ1aBHO реГУЛ llровать ('IOPor' 
срабатывания системы АРУ в зависи 
мости от эфирных ситуаций. Ось пере
менного резистора R 1 выводят на 
переднюю панf'ЛЬ на место одноr'О и з 

ВЧ разъемов илн анодного предохрани
теля. 

Усилитель второй ПЧ на ·215 кГц 
11 м еет высокий уровень собственных 
шумов , У1'ОМЛЯЮЩИХ оператора и вы

нуждающих увеличивать коэффнциент 
УСИJlения по ВЧ, а подаВJlен ие зеркаль
ного ка'нала прием а 11 прямоуr'ОЛЫtOСТЬ 

перестраиваемого фильтра основной 

селеКllИII (Фес) недостаточн ы дл я 

® 

Rl 

• 
~ 
~~ 
~ t:t:; 
:..:: 

К mO'lKe сосоине- г20к 
нин злеМСНItlОf3 'rJJ1Порог 

"УСllлеНlIе" Рис, :2 613 u 832 ~ llP!I" 

механичеСКIIХ фил ьтра на 215 кГц, 
откалиброванный перемснный конден 
сатор с п е.рекрытием 12 ... 500 пФ и .. . два 
свободных дня для работы . 

Исследования показали, что при об
щем усилении приемника Р-250М2, 
достаточном дл я приема сигналов 

с уровнем 0,5 мкВ, в первую очередь 
перегружается первый каскад усили
теля ВЧ (УВЧ) на лампе БЖ9П. При
чина кроется в независнмом от регул и 

POIJOK высоком коэффициенте усиления 
каскада, рассчитанногu, по-видимому, 

на применение аитенн с низким кпд. 
Для устранеиия этого эффекта автор 

применил лампу БКI 3 П, включенную 
по схеме, ноказа нной на рис . 1 *. Руч-

• Элементы, обозначенные на рису нках 
цифраМII в "ружочках, соотвеТСТRУЮТ ПРИН
ЦНПll lJльноii схеме IJрнемннка Р - 250 М2; 
ВНОВЬ вводимые ЭJlемеlПЫ и сосдинеН II Я 

выделе ны УТОJlше liНЫ М И ,.ГIJIНIIЯМИ. 

• РАДИО N2 8, 1983 г . 
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СПОРТИВНАЯ АППАРАТУРА----------------------------------------------------

НОРМ3ЛblЮГО приема С W и SSB СИl'ilЗ
лов в условиях 1I0мех, 

Для устра IН'Н ИИ этих недостз I'КОВ 

реКОМ<,lIдуетсн умеНI>IIIИТЬ ЧIIСJiO KaCha
'\08 УГIЧ до двух (второй каскад 

ZI 

к 2-111/ смес. 

IЩ ZZ 

Z3 

Рнс. 4 

"срсноснт на новое место), псрестран
ваемый Фес заменить Э,"v\Ф на 215 кГц 
(' полосой ПрОIlУСКilНИН 3 кГц, а Сlце 
один такой ЭМФ ВК,lЮЧИТЬ на выходе 
УПЧ. Схема переделанного УПЧ и:юб· 
ражена на ри('. 3, ИзмrНСIШН нре
терпели только alloДllbl(' и ceTO'lНыe 

I(епи. 

При ИСПОJlьзоваНIIИ набора ЭМФ 
(с пож)сами 3, 1 fI 0,3 кГц) их удобно 
переКJlючаТl, с помощыо реле, управ

лнемых пеРСКJ/ючатслем, . вынесеНII Ы~1 
на переднюю пансль (вместо РУЧКII 
перестраи васмой llO.rJOCI~ пропуска нин). 

Схема пеРРКJIЮЧ аемого бжжа Iюказа на 
на p'IC. 4. Реле любl"е с одн им 
llереКJ1ючающим контактом. I/апршке
ние питания- длн них получают с удвои

телн напряжения (рис. 5). 
Всс КОМfюнснты If 2-й каскад УIIЧ 

располагаются в подваJJС шасси, осво

бодившсмсн от перестраиваемого Фес 
Примерное расположение ОС'!ОВНЫХ 
деталей УПЧ lIоказано на рис. 6, 

Тракт УПЧ удобнее всего налаЖllвать 
IIрИ ВКJlЮ'lеНlЮМ прнеМIlfI;;t' ПО lIIумам' 

эфира. Методика настройки такова. 
ЭМФ lIа выходе УПЧ шунтируют 
конденсатором ('мкостью 100 ... 1000 IIФ. 
параллельно входной катушк,' фильтра 
ZI включают каJJиБРОllанный конденса
тор лер,'менной ('М кости. f]одетраи вая 
этот ;;онденсатор. добииаются маКСI/-

18 

ма.'IЫIOГО УРОНIIЯ 11 {ма, но "ри этом 

должен ОТСУТСТНOI;8ТЬ Х<Jрактерный 
«звон», IЮЯВJ/нющиi1сн из-за большой 
нсравномt'рНОСТИ АЧХ ЭМФ в IIOJIOCe 
ПРОllусканин. Затем калиброванный 

/(il 

1( ДР!! 

!( I-M!I 
!fПЧ 

V!' КДIOЬ-
:~З81~+ ____ ~~'-4~ __ _ 

1 креле + сг 

I 50о,ох 

xZ5/J 

!)нс. 5 

,О 
г-и !/ПLf 

Р"с. 6 

Zft =-OJ 

KOHдeH(~aTOp заменяют конденсатором 

с полученным значением емкости. После 
этого настраивают выход ФИ,1ьтра Z 1. 
АllаJЮГИЧНЫМ образом настраивают 
фильтр Z2. 

ИССJlедованин показали, что подоб
нан методика дает лучшие результаты 

по сравнению с традиционной настрой
кой ЭМФ с ПОМОЩЬЮ генератора IJ ВЧ 
вольтметра. 

Во всех видоизмеflНNIЫХ каскадах 
НСllOJ1ЬЗУЮТСЯ те же детали, что и до 

передеЛlШ, ИСКЛЮ'lение состав.пнет на· 

бор ЭМФов И реле с их I(СПНМИ пита нин. 
При этом следует Y'leCTb, что слеl\ует 
ИСГЮ.~ьзовать такие ЭМф'ы, для 
настройки которых в резонанс тре
буются конденсаторы ем;;остью не менее 

200 пФ (указываетсн на корпусе ЭМФ 
рядом с выводами обмоток), поскольку 
<'мкость соедипнтеJIЬНOf'О кабе.1Н около 
160 пФ. Конденсаторы. настраивающие 
ЭJlектром('ханические фllЛЬТРЫ в ре-. 

:юнанс, могут быть любой марки, 
рассчитанные на работу в цепи с напрн
,кснием не меньше 250 В. 
Параметры приемника измеРЯЛ!IСЬ 

110 CJJедующей МРТОДlIке. Приемник 
11 генераторы были ВI(лючены. так, как 

lIоказано на рис. 7. Сумматор сигналов 
выполнен на резисторах R 1 ---R3 и 
трансформаторе П. Трансформатор из
готовлен на магнитопроводе из ферри
та М2000НМ. типоразмер KI6x7 Х6. 
Каждан обмотка содержит 9 витков, 

t-u !fпr;iJ I К411 1I '@] 
г.----~ 11\'511 l2 l@j 
,Контур, 

'о 01 IКБII Z3 l@j ! !!ПЧ , L.. ____ .J 

- --""с. 7 

r--·------, 
ЮI 

I _ 75 I 
Z -1 , 
/}ых-, , 

=7501'1 I I 
I 
1 
I 
I 
I , 
I 

I т! 
.1-------

Намотку ведут сразу двумн ПJ)()водами 
МГТФ сечением 0.2 ... 0,25 мм. предва· 
ритеJIЬНО СВИТЫМИ вместе так. чтобы на 
одном сантиметре укладывал()('ь три 

витка. Сумматор помещен в экран 
из ФОJJl,ГИ ров а нного СТl'I(лотекстолита, 

все щели тщаТРJIЫЮ пропаяны. Сум· 
матор обеспе'lИвает развнзку между 
генераторами 25 ... 30 дБ, что П03ВОJlнет 
Ilзмерять динамический диапазон по 
взаимной МОДУЛНЦИII до 110 ... 120 дБ. 
ИсслсдоваНIIЯ' показали, что при ис
пользовании простейшего ре:шстнвно!'О 
сумматора, та KOI'O, ;;ак, например, рас

ематривалсн в статье В. Дроздова 
«ОДНОДlfапаЗОНIJЫЙ телеl'рафный КВ 
трансивер» (<<Р:1дИО», 1983, N2 1, С. 21), 
I1заимная модуд;щия генераторов насту

наст зачастую раньш(" чем достигаетсн 

РАДИО N2 8, 1983 , .• 



предел динамического диапазона при

смника. Так взаимная модуляция между 
генераторами Г4-18А не ПОЗВОJlяет 
измерить дипамический диапазон при
емника более 78 ... 82 дВ. 
е генераторов. н астrюеНllЫХ на часто

ты 14 020 (01) и 14 040 Kfll (02), 
Гlо:tаВ3JIО(Ъ напряжеНfj(~ 0.6 мкВ (IЛ). 
Ручку «Усиление НЧ» устанавливали 
в положение макси\,ума усилеНIlЯ. 

Приемник настраивалй на' частоту 
14020 кГц п ручкой «УсилеНllе» 
добиваЛИСL чувствительности. при ко
j)РОЙ измеренное на выходе IIрнемни
~. вольтметром отношение сигнал/шум 
~" внялось 10 дВ. Чувствитсльносп, 
приемника ,1рИ этом состаВЛЯJlа 0,3 мкВ, 
п(·скольку сумматор имеет ослабление 
6 !В. 

Затем приемник перестраивали на 
частоту 14000 Kfll и увеЛИЧИВiJJ1И, под
держивая одинаковыми. уровни сигна

лов с оБОIlХ генераторов до напряже· 

ния lJ2, IIрИ котором комбинационный 
сигнал на выходе на 10 дБ BblHJe 

уровня llIУ мов пр иемника. 

Динамический диапа~юи по ВЗШI мной 
модуляции есть отношение lJ2 /lJI, вы
раженное в децибелах. 
При измерении дин,iмического Дllапа· 

зена по «забитию» частоты генераторов 

и ПО,10жение ручек УСII.nеIШЯ пр"емника 

'1е изменяют, напряжение на выходе 

-енератора 01 устанавливают равным 
6 мкВ (U1'), IIриемник настраивают 
на частоту 14 020 к Гц. 
Напряжение на выходе второго гене

)атора увеличивают до lJ2', при кото
ром BOJlb ~'MeTP покажет падение уровня 
сигнала на выходе приеМНlIка на 3 дВ. 
Отношение половины напряжении l.l2' к 
чувствительности приемника (0,3 мкВ), 
выраженное в деllибелах, ecТl, динами

ческий диапазон 110 «забнтию». 
Известно. что у ламповых приемни

ков динамический диа пазон по .забитию 
превышает динамическиil диапазон 110 
взаимной модуляцпи на 30 ... 36 дБ. 
что позволяет не про водить последн ее 

измерение. 

Динамический диапазон, измеренн ыil 
по приведенной методике, при чувстви
тельностн со входа 0,3 мкВ. составил 
80 дВ, динаМlIка 110 «заБИТIIЮ»- 116 дВ 
Прll расстройке на ± 10 кГц от основной 
частоты. Экземпляр приемника, ко
торый был У а втора до переделки, и мел 
ДlIнаМlIческий диапазон около 47 дБ при 
чувствительности 0.5 мкВ, а динамика 
по «забитию» - ОКО.10 80 дБ. 

Изменения, подобные преДJlOженн ым, 
будучи введенными в радиоприемники 
Р-250, Р-250М, прнводят к еще лучшим 
результатам. 

г. Челябинск 

Ю. куриным (UA9ACZ), 
мастер спорта ссср 

международноrо !Спасса 
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С' ИНТЕРФЕЙС 
I 11 Б И ТЕ В Ь С К О М У 
IИСПВЕI . 
Оllисываемый CW интерфейс рабо-

. тает совместно с блоком обработки 
CW 11 RTTY СlIгналов [Л]. Он преобра
зуе'!' НЧ сигналы, ПРИХОДЯЩllе с выхода 
радиоприемного устройства, в пря
моугольиые ИМfIУЛЬСЫ. необходимые 
для устойчивой рабсу, ы блока обра
ботки. 

Принципиальная схема, Тональные 
ПОСЫ,1КИ амплитудой около 3 В, пере
данные со скоростью 50 ... 1200 знаков 
в минуту. с выхода приемного устрой
ства через цепо'l ку Н 1 С 1 н диодн ый 
ограничитель на диодах Уl, У2 посту· 
пают на УСИ)Jитель-ограничитель, соб
ранный на операционном усилителе 
(ОУ) А \. Чтобы ПОВЬ1с;ип, стаби,nьность 
параметров оу, он охвачен глубокой 
отрицательной обратной связью (через 
резистор R2). 
С выхода оу А\ НlI3кочастотный 

сигнал через регу,nятор уровня R7 
подается на активный IЮЛО('ОВОII 
фильтр, ВЫ1l0Jlненный на ОУ А2. ПР1l 
использовании элементов С2, С3 и R9 
с номиналами, указанными на принци

пиальной схеме. фильтр оказывается 
настроенным на частоту около \ KfIL. 
Его полоса пропуска ния по. уровню 
0,7 составляет IIрнмерно 100 Гц. 
Отфильтрованный НЧ сигнал через 

резистор R 11 поступает на базу тран
зистора V 4, в коллекторной цепи 
которого включен светодиод Н 1 -- инди
катор точной настройки на передающую 
радиостанцию, а через диод У3 
на и нтегратор. собранный на ОУ А3. 
Постоянная времени интегратора за

дается ЭJlементами С4 и' R18; его 
рабочую точку выбирают подстрое'lНЫМ 
реЗIIСТОРОМ RI5 (входит в делитель 
RI4RIБRI7). 
Напряжение с выхода А3 через 

интегрирующую цепочку RI9C5 при
ходит на компаратор, выпJшенныый н;) 
ОУ А4. Чтобы повысить помехозащи
щенность всего устройства и 1Iзбежать 
тригrерного режима работы при малых 
уровнях входного сигнала, нижний 
порог переКJlючения выбраи на 0,45 В 
меньше верхнего. 

Сформированные IIМПУJlЬСЫ ОТРИlLЗ
теJlЬНОЙ полярности (по ДЛlIтельности 
они почти равны тональным посылкам 

на выходе радиоприемного устройства) 
через интегрирующую цепочку V6R24C6, 

"огорая в значителыюй степеНII ОС.!lаб
J.яет действие коротких импую,сных по
мех, и инвертор 05.1 поступают на 
IIИфровой фИJJЫР (на микросхемах 
01-- D4) , подавляющий импульсныс 
помехи ДЮIТ('дьностью до 32 мс. 
Он состоит из генератора на ЭЛ('

ментах 04.1, 04.2, вырабатывающего 
IJM"YJlbCbl с периодом 1 мс, шеСТII
разрядного счеТЧlIка 02, двух ОДНО

вибраторов на J К-триггерах ([) 1.1, 
01.2) и двух «ВОрОТ» на элементах 
D3.1 11 03.2. 
В нача.1ЬНЫЙ момент, когда на выходе 

ПРIIСМНlIка нет сигнаМI, счеТ<jИК D2 
обнулен. При этом на выводе 5 эле
мента 03.2 логическая 1. Прохож
пение импульсов с генератора на счет

'IНK 3aJlрещено, так как с инвертора 

[)Б.I на вывод 3 1)3.2 ПОСТУllает ,10ГfI
чеСIШЙ О. 
е ПРIIХОДОМ телеграфной ПОСЫ.'lКИ 

счеТЧIIК D2 начинает 11ОДСЧIIтываlЪ 
"МПУ,1ЬСЫ, поступающие с генератора. 

После 32-1'0 импульса (если переклю
t:aTeJlb SI устаНОВ,1{'!! в по.~ожение, 
Jlоказанное на схеме) на выводе 12 02 
JJOявляется ЛОГllческая 1. На выходе 
,олемента 03.1 устанавливается низкий 
логичеСКIIЙ уровень, который запрещает 
,Iрохождение импульсов, выработа нных 
генератором, через "'Jlемент 03.2 на 
счетчик. Одновременно с этим .101·И· 
ческая 1 с вывода 12 шестиразряд
ного счетчика через RC-цеIlОЧКУ R32C 11 
и инвертор 04.4 поступает на ЭJlе
мент 03.3. При этом на «Выходе CW» 
ПО~lВJlяется логическая 1. 
По окончанию те.1еграфноЙ 1I0СЫЛКII 

(по спаду импульса иа 05.1) сраба
тывает одновибратор на ТРllггере 01. 1 
11 КОрОТlшй импульс' (Д.1ительностью 
около 1 мкс) С его выхода переводит 
счетчик в нулевое СОСТОЯ'iие. ОТРИllа
тельный перепад напряжеJoiин, ПОЯВIIВ
шиi1ся на выходе 02, застаВJIяет сра
ботать второй одновибратор (на [) 1.2), 
который генерирует «ОТРЮLате.IЬНЫЙ» 
импульс длителыюстью 32 мс. ПОСJI('Д
ний удерживает в течение этого време
ни на выходе CW высOlШЙ логический 
уровень. 

Таким образом, телеграфный СIII'нал 
прямоугольной формы на выводе 1 О 
микросхемы 03.3 задержан относитель
но входного на 32 МС, а С.чедователыю, 
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СПОРТИВНАЯ АППАРАТУРА-------------------------------------------------

цифровой фильтр не пропускает ИМ
пульс короче 32 мс. Подавлять ИМПУJlЬС
ные помехн ДJllпеJlЫlОСТЬЮ свыше 32 мс 
нецеJlесообразно, ПОСКОЛЬКУ при l'KOPOC

ти 50 ... 80 знаков они становятся соиз
меРНМЫМIJ С «точкой». 

Д,lЯ слу хового контроля за ПРИНII
маемой радиостанциеii в IfIперфейс 
введен узеJl на элементе D4.З 11 тран
зисторе У7. 

У! КД50JА Н2 JOOK , 

.в. .:1 СI а 015 
~I-+-4II"I-""'4. 

НI 2,7к 

У2 КД50JА 

ОУ AI. Затем ДВIIЖОК резистора R7 
устанавливают в среднее положение 

11 подбором резистора R9 добиваются 
маКСlIмальной аМПJlИТУДЫ сигнаJlа на 
выходе ОУ А2. 
После этого резистором R7 устанав

ливают ВЫХОДlJое напряжение ОУ А2 
равным 4 В (эффективное значение). 
Интегратор на ОУ АЗ налаживают 
при отключенном источнике сигнала. 

конвертера сводится к настройке та кто
вого генератора и одновибратора на 
D 1.2. Резистором R27 уста навливают 
период с.lедования тактовых импульсов, 

равный 1 МС. При настройке одно
вибратора отключают левый по схеме 
вывод конденсатора С12 11 подают на 
него ОТРllцательный одиночный им-
11).11.0(. Резисторами R29-R31 доби
ваются, чтобы ДJlитеJlЬНОСТЬ выраба-

у4 KTJI55 NJ5200 
.--~-:::-:o::-:::--+-GS:~E)--;~~]-1f!r-+5 8 А4 K52fCAJ 

~~----~~~+5B 

А{-М 

R24 IOОк 

V5 
КД50ЗА 

+9В -i:'SS}---tС:J--r:s:J~- -9 J} К 140УД 7 +9 B--rntJ--с::::J--сsg. ......... 

....., 
С69,OI 

Детали. В интерфейсе применены 
резисторы СП5-2 IJ МЛТ-О,125, конден
саторы КМ. Кроме указанных на прин
ЦИПllалыlОЙ схеме операЦIIОННЫХ УСИJlИ
теJlей К 140У Д7 в коиструкЦlШ можно 
ис[юльзовать К140УД6, К140УД6А, 
К140УД6Б, а также Кl5ЗУДl с соот
ветствующими цепями коррекции. 

НалаЖl,Iванне интерфеik<1 сводится 
к проверке режимов работы операцион
IJblX УСИJlителей, компаратора, установ
ке частоты тактового reHepal'opa и дли
теJlЬНОСТИ выходных Jlмпуm,сов одно

виб~атора, выполненно('О на триггере 

DI.2. 
ВначаJlе на вход интерфейса подают 

сигнал частотой около 1 кГц и мини
мально возможным уровнем. Увели
чивая амплитуду СljгнаЩI и подстраивая 

резистор R5, добиваются си ммеТРl1ЧНОГО 
ограничения напряжения на выходе 

10 

Измеияя положенпе ДВIIЖI,а резистора 
RI5, добиваются, чтобы напряжение на 
выводе 6 АЗ равнялось НУJlЮ. 
Последним налаживают компаратор. 

Резистор RI9 временно отключают 
от микросхемы АЗ и припаивают 
к движку ДОПОJlН!lТельного переменного 

резистора сопротивлением ОКОJlО 

30 кОм, крайние выводы которого 
соединяют с шиной + 5 В и общи м про
водом. С дополнитеJlЬНОГО резистора 
на R 19 подают напряжение 1,4 В. 
Подсtраивая резистор R20, добиваются, 
чтобы компаратор сработал. Затем 
уменынают входное напряжение до 

0,95 В н, изменяя сопротивление 
резистора R22, переводят компаратор 
в исходное состояние. ПОСJlе это ('о 
восстанаВJll1вают соединение резистора 

R19. 
I-!аJlаж ивание цифровой части CW 

и( К564ТВI 

О2 Кf64ИЕf 

ОЗ К564ЛАU 

и',05 1<564ЛА7 

тываемых одновибратором ИМПУЛЬСОВ 
(контролируют на выводе 2 микросхе
мы D 1) состаВ.1яла 8, 16 11 32, мс. 

г. Москва 

В. 6АГДIIН (UA3AOA). 
мастер спорта СССР 

Примечание редакции. Время задержки 
цифрового фндьтра можно уменьшить, 
если «снимать» импульсы С выходов «1., 
«2», «4~ О2 и подключить соответствую, 
шне реЗIJСТОРЫ к выводу 1 [) 1.2. 
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J)агдяи В. Блок обрабОТКIJ CW и RTTY 
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ЗАЕКТРОННЫИ ШАrОМЕР 
МИОI'ИМ спортсменам -- <охотникам на 

JlИС», ори~нтировщикам, JlегкоаТJlетам и 

Т. 11., да и тем, КТО заНilмается оздорови

Те .... Н)НыМ бегuм и ходьбой, может окзз'ат()
ся ПОJlезным ЭJlектронный шагомер, Одннм 
он поможет узнать преодоленное расстоя

ние, другим ,-- Оl(еНIIТЬ ПОJlученную дозу 

физической IЩI'РУЗКИ_ ПО сравнению с се
рийно выпускаеМЫМII механическими ша
гомерами данное устройство IIмеет БОJlее 
высокую надежность, в IICM нет ТРУЩIIХСSl 

частей, оно не требует иикакой ПРОфНJlЗК
тики, 

В з,~е({Тронном щагомере десятки прой
денных 1IJ агов отображается на четырех
разридном цифровом таБJlО, Питается прн
бор от батареll '<Крона» И.l1И аККУМУJlятора 
7Д-О,I, В реЖlIме покоя он потреБJlяет 
ток 3 мкА, при ходьбе ---- 0,15 мА, при 
ВКJlючении IfНДИКЗlЩИ -- 40 Mk 
ПринципиаJlьная схема шагомера IIзоб

ражена на рис, 1, Он состоит 113 гер
конового датчика SI. формироватеЛ>l им· 
ПУJIЬСОВ (MIIKpOCXCM8 D 1) одиовибра-

Рис. 1 

тора на базе R5-Tpllfl-epa, счеТЧIIКОВ [)2--
06, свеТОД!ЮДIIЫХ индикаторов Н 1 --Н4 н 
нсточника питания, На рис, 2 приведсна 
времеl1ная днаграмма работы, В IJСХОДIЮМ 
(,ОСТОЯНИн на выводе ;3 \) I низкий логиче
СКИЙ YPOB€Hf), 

Во время бега (ходьбы) постоянный 
магнит датчика t'.овершает I\:олt.~бате.пьные 
движения вдоль оси герконз 51 и его кон
такты замыкаются, При этом короткиii 
«отрицатеJlЬНЫЙ. имиу,ryьс С диффереНЦII
рующей цепочки R1C1R2 (она ИСКJlючает 
генерирован"е импульсов, если по каким

J1ибо причинам геркон будет ПОСТОЯННО зам
КНУТ), поступающий на вывод 1 Dl, 1, IIС
реКJlЮчает RS-триггер на [)I.I, 01.4, С вы
хода D 1.4 логический О через инвертор 
01,2 подается на времязздакнuую цепоч· 
ку R:3C2, начинается заряд конд,'нсатора 
С2, Как TOJIl,KO напряжение на нем до с
тн('иет порога срабатывания элемента 
D 1 ,:3, на Вt))ходе последнего ПОЯВJ1яется НIIЗ
кнй .IIОГllческиЙ уровень и I~S'триггер воз
вращается в I1СХО.Е1.ное СОСТОЯНlIР. ДлитеJ1Ь-

--4t---+---- !( 5о/§. 7 
]]1-]]8 Jlf К17БЛА7 ]}2-]]8 К178ИЕ4 lt1-tt4 АЛСJ1'fА 

Рис. 2 J 5 8 
1-- 1 L i i~ 7 

~ 'О п 0'0 
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ноет!:) I"енерируемuго ИМПУJIIJ(.'а Н<"(',КОЛЬКО 

болыне времени заТУХ3ШIЯ КОJlt.'баниЙ пос
тоянного магнита, 

Импуш,сы, сформированные микросхе· 
мой [)I. подсчитываЮТСII счетчиками 02··-··· -
1)6. Их состояние дешифруеня и отОбра
жается (при замкнутых контактах кнопки 
S3) светодиодными ИНДИI<зторами HI-·H4, 
УстаНОВКа СЧ'l'ТЧНК()В в ну.певое состuяние 

ПРОIIСХОДIIТ одновременно с ВКJ1ючением 

Пliтания выключателем 52, 
Bct~ )],стали шагомера размещены в пласт

массовом корпусе 1 (рис, ;!) раэмераМII 
80 х80 х 25 мм. Микросхемы уста ИОВJlены 
на П,lDте 5, семнсегмеитиы(' индикаторы -
на плате 4, Индикаторы закрыты ПJlанкой 
о из цветного оргэничеекого стекла, :закреп
ленной с одного конав на ОСlI 7. Второй 
конец планки Оllllрается на кнопку 3 вклю
чении индикации, АККУМУJl!1ТОР 2 соединен 
с ВЫКJJючатt.~Л("М питаНIIЯ 9 и с гне:iдаМII 
(на РИСУНКt' lIе ноказаны) для подключе
ния зарядного устройства, Конструкция 
датч IIК3 8 приведена на plK 4, 
Датчик ИЗГОТОВJlен из кнопки КПМ·9-З, 

ПJ1астмасеовый стер жень 4, внутри К01'ОРО
го уста новлен геркон 2, заК)lючеи в а)IЮ
МИliиевый кожух а. в НИЖНf'Й части стерж
ня зан:рсплен КОЛI)Цt:~ВОЙ магнит .,5. Над 

А 

-2 
--3 
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Рис. 4 

НИМ В ,.одвсшенном СОСl'ОЯI-]ИИ Улсрживает. 
ся блок КОЛЬttСвых магнитов 1, внутрен, 
ний диаметр которых на 0,5 мм больше 
Дllаметра <.:тержня. Изменяя положение 
маПlита 5. lit:'uБХОДIfМО добит~)ся. чтобы В 
статическом положеНИJt шаl'Oмера гер кон 

был разомкнут, При ходьбе и,~и беге б.l10К 
MaГНlIТOB ДОJlжен по ннерцин смещаться 

н вызывать замыкание гepKOHi:t. 

Шагомер рекомендуется носить в кар
мане (можно и в нортфеJlе), но так, что()ы 
датчик Юi ходилея В вертикальном поло· 

жении, как показано lIа рис, 3, Чтобы ис
ЮIЮЧИТЬ ложны,' срабатывания при езде 
в тряском транспорте, устройство cJleAyeT 
Пt~ревернуть индикаторной панелью ВНН3. 
Индикаторы ВКJllочаюl' нажатием на край 

защнтного стек.I1З передней панеди, 

Н.НАЗАРОВ 

г. Л10сква 
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ИДЕТ ЭКСПЕРИМЕНТ «РАДИО АВРОРА» 

ПЕРВЫЕ 
СНЭРА 
Закончился первый промежуточны�й 

этап спортивно-научного эксперимента 

"Радиоаврора» - СНЭР А, организо
ванного редакцией журнала "Радио», 
Академией Наук СССР и Министерст
вом связи СССР, включенного в со

ветскую программу Всемирного года 
связи. 

За первые четыре месяца в редак
цию п,:>ступили отчеты от ультрако

ротковолновиков пяти союзных рес

публик и 15 областей РСФСР. На тер
ритории, расположенной между 44,5 ... 
56" северной геомагнитной широты 

(европейская часть СССР и Уральская 
эона), зафиксировано 78 дней, когда 
наблюдалась радиоаврора длительно
стью от нескольких минут до 11 ... 14 ча
сов. Это было отмечено в 489 сообще
ниях. 

В отчетах участников приведены дан
ные об установлении на УКВ (144 
и 430 МГц) 2689 различных двусторон
них связей (трассовых зондирован ий 
рад .... оавроры), наблюдений аврораль
иых сигналов любительских маяков 
SK4MPI, SKIVHF, OH6VHF, UK4NBY, 
U9F иа расстоянии от 10 до 2000 кило
метров. 

Помимо обнаружения «авроры» и 
установления связей, что составляет 

спортивную часть эксперимента, участ

ники провели большой объем работ 
научного характера. Так, многие из них 

фиксировали полное время существо-
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вания радиоавроры (3-5 очков за сут
ки"), вели измерение углов прихода 
сигналов как по а:;имуту (2--7 очков 
за сутки), так и по углу места (до 
1 О очков за сутки), оценивали про
странственные масштабы прохождения 
(3-5 очков за сутки), проводили изме
рения относительного и абсолютного 
уровня сигналов маяков (3-10 очков за 
каждое измерение), устанавливали свя
зи на SSB (2 очка за связь) и при 
'минимальной мощности (до 1 О очков 
за связь) вели зондирование состоя
ния тропосферного прохождения во 

время «авроры» (5-10 очков за каж
дый сеанс) и наблюдение за измене
нием атмОСферного давления (до 30 
очков за месяц) и т. д. 
Результаты участников, отче1'Ы кото

рых поступили в редакцию до 25 мая 
с. г., сведены в табmщу. Ультракорот
коволновики, чьи позывные выделены 

жирным шрифтом, показали лучший 

результат в своей зоне активностн 

(при наличии не менее трех станций 
в зоне). Они получат дипломы журнала 
"Радио». 
СНЭРА завершается в 24.00 UT 31 де-. 

кабря 1983 года, поэтому не поздно 
принять участие в посnедующнх этапах 

эксперимента (с зачетОМ результатов 
за январь-апрель). Следует' поторо
питься тем, кто по каким-либо при

чинам еще не прислал отчета о своей 

работе. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НАУЧНОЙ ЧАСТИ 
ПРОГРАММЫ СНЭРА 

На основании данных, которые ре

гулярно поступают от участников, орг

комитет СНЭРА определил тематиче

ский план ведени,. научной обрабОТКI1 
радиолюбительских материалов. 

1. BpeMeHHble характеристики сред
неширотной радиоавроры: 

-' общее время наблюдения радио
авроры на частотах 144 и 430 МГц в те
чение года и его распределение по 

сезонам; 

- месячный ход вероятности воз

никновениярадиоаврорЫj 

- суточный ход вероятности воз

никновения радиоавроры. 

2. Пространственные характеристи
ки среднеширотной радиоавроры: 

- вероятность появления радиоан

роры на различных широтах; 

- скорость перемещения зоны ан-
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рорального распространения по долго

те и широте. 

3. Радиоаврора и возмущенное гео
магнитное поле: 

- зависимость вероятности появ

ления радиоавроры в диапазонах 144 
·и 430 МГц от J!еличины К-индекса и бал
ла магнитной бури; 

- величина К-индекса и южная гра

ница радиоавроры; 

- величина К-индекса и время су
ществования радиоавроры; 

- динамика развития радиоавроры 

по магнитограммам. 

4. Прогнозирование среднеширот
ной радиоавроры: 

>!' ];tt'~·~. И ;UЦ{'t' е скобl,<lХ YI"CihfOtH'''l'H ыцн· 
Чl'СТВО UЧКОВ. наЧ!Н::I}!(':\юе rю ТО.\1У Н.'НI 11 НО.\!) 

ПУНI\ТУ Н<.IУIJНОЙ чнсгн 11рогрiНI.'\-lbl (({ЭРА. 

- методология прогнозирования 

радиоавроры� на различные сроки и 

оценка ее Эффективности. 

5. Радиоаврора как канал УКВ связи: 
- множитель ослабления поля сво

бодного пространства в авроральном 
канале связи; 

- зависимость множителя ослабле
ния ОТ величины угла между волновым 

вектором падающей и рассеянной в 

сторону приемника волн; 

- шум УКВ эфира во время радио
авроры и расчет энергетического ба
ланса линии связи; 

- способы передачи информацин 
в авроральном канале связи. 

6. Экспериментальные данные по 
авроральному рассеянию вперед на 

квазиизотропных неоднородностях в 

диапазоне 144 МГц. 
7. Влияние геомагнитного возмуще

ння (радиоавроры) на условия распро
странения УКВ в тропосфере. 

Если материалы по перечисленным 
темам заинтересуют организации и 

учреждения, просим обращаться в 
оргкомитет СНЭРА. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ПРОМЕЖУТОЧНОГО 
ЭТАПА СНЭРА 

ПО3Ы811О11 

UA3MBJ 
U R2RQT 
liR2RI\\' 
UP2BJB 
J<Q2GЛСi 
l'H5PAZ 
liC2ABN 
l'I~2GZ 
UA9FCB 
CiA9f:BJ 
J,P2PED 
lJA9XA N 
liW;SOIJ 
UA~LBO 
I:R2EQ 
J..IЛ9SЕN 
IJA3QHS 
иАатв,"! 
I.JЛ91"А[) 
lJ R2J 1_ 
liАЗ[)НС 
IJA3R1'S 
IJA3AFV 
J<C2WBR 
lfАЗРН: 
lJQ20EK 
lJA9f:J(j 
IЦ:НС:!' 
1)А4СОТ 
Lrp2BKQ 
IJP2HI-R 
JA9CKW 
',А:J()РВ 
lJA;JI.A.I 

AIAC;X R 
I .lЛIZСl 
I.JА9ХЕЛ 

UK9CAM 
lJK3AAC 
UК5WЛЛ 

1).'1.3·142, 
198 

ЧИ4.~,-10 
,-аврор_" 

39 
52 
30 
17 
29 
6 
8 

31 
21 
15 
11 
26 
10 
12 
14 

:3 
3 
8 
Ii 
17 
8 
3 
7 
6 
4 
8 

14 
u 
2 
7 
5 
6 
:J 
2 
5 
4 
4 

10 
5 
1 

ОllКИ по 
Всего 

научной 
OIIKOU 

част" 

461 1716 
:>05 1/;18 

53 1239 
1124 
965 

31 863 
58 б:J7 

170 697 
164 53ГJ 
156 478 

21 465 
165 461 
56 0141 

171 465 
28 415 
2б 410 
2:\ 408 
99 382 
25 374 
60 344 
44 :312 
22 :309 
6. 275 

38 272 
8 218 

12 217 
10 211 
29 210 
10 210 
20 20а 

169 
16 159 
6 IU7 
8 106 

I() 98 
46 (13 

8 58 

114 ;!()5 
19 259 
2 254 

Ii 221 
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ААЯ ВЕиrЕРСКОII 
НАРОАНО. АР.I. 
ГенереП-А"liiор Леiiоw КИШШ, reHepen~Hblii ceKpeTep~ Венгерского 
Оборонного СОlOзе 

к основным задачам· нашего Союза 
относится подготовка молодежи к 

службе в Венгерской Народной Армии, 
в том числе в о ойсках связи, разви

тие в республике радиоспорта. 
у . нас много делается для того, 

чтобы спортивная ' работа Союза со
четалась С воспитанием у молодежи 

качеств, которые необходимы буду
щему воину-связисту, чтобы каждый 
знал и понимал строгие требования 
армейской жизни, необходимость еще 
до военной службы познать основы 
современной техникн . 

Мы исходим ИЗ того, что глубокие 
знания сложной техник и связи, твердые 

навыки, которыми должен обладать . 
скажем, радиотелеграфист или теле 

тайпист, можно получить, лишь зани
маясь в течение ряда лет активной 

радиолюбительской, конструкторской 
деятельностью, а также работая в ра
диолюбигельском эфире. 
Именно поэтому лучшим способом 

подготовки будущих воинов мы счита
ем массовое вовлечение молодежи 

в радиолюбительство. 

диограммы со скоростыо 100--1 З(J зна
ков в минуту. 

Эти соревнования играют ва);(ную 

роль в идейно-политическом воспита

нии подрастающего поколения. Они 
подводят также ИТОги нашим спортив

ным делам, так как первенству 
предшествуют областные отборочные 
состязания в два-три тура, сдача экза

мена по радиолюбительству, дающие 
право работы на коллективных стан
циях, а в дальнейшем (в возрасте 16-
17 лет) получить позы�нойй ин диви
дуальной станции. 

Весьма полезным оказалось у ·,астие 
наL;, ей молодежи в соревно~ аниях 

CB ~ .l истов , которые организуются в 

На!J ОДНОЙ Армии . Во-первых, это дает 
возможность спортсменам на практи

ке познакомиться со специальными 

трнбованиями, которые предъявляют
ся армейским связистам , а во-вторых, 

убадиться, что большинство "учших 
т Е, ~еграфистов наших BoopY>I< eHHbIX 

Сил - это воспитанники клубов Вен
герского Оборонного Союза. 
Опыт свидетельствует, что допри

зывники, прошедшие радиолюбитель
скую школу, быстро страновятся хо
рошими специалистами, дисциплини

рованными , физически подготовлен

ными воинами. Многие из них заслу

женно получают почетное звание 

"Отличный солдат», немало юношей 
становятся кадровыми офицерами свя

зи . После армии многие снова воз

вращаются в наши организации и про

должают заниматься радиоспортом, 

руководят кружками, секциями, вы

ступают в национальных и . между

.. ародных соревнованиях . Среди быв
,!IHX воинов немало операторов кол

n eKTIo1BHbIX станций, которых у нас на

считывается более чем 350. 
Хотелось бы коснуться развития 

в республике такого вида радиоспорта, 
как спортивная радиопеленгация. Клу

бы Союза, секции ориентируются 
прежде всего на пионерский возраст, 

постоянно поддерживают тесные кон

такты со школами и Дворцами пионе

ров . А тяга ребяt к радиопеленгацlo1И 
огромная! Масштабы работы с юными 
ограничиваются здесь лишь возмож

ностями нашей материально-техниче
ской базы. 
Продумана и организационная сто

рона дела. Занятия и тренировки 
в школьных коллективах заканчиваются 

комплектованием команд для участия 

в трех турах областных · отборочных 

В Венгерской Народной Республике 
работаю ,· сей~ас сотни радиоклубов 
и радиосекций. Это материаль

но-техническая и организационная 

основ" нашего радиоспорта и ра

диолюбительства. В клубах и секциях 
молодежь, начиная с 12-14 лет, имеет 
все возможности удовлетворить свой 

интерес к современной технике. 

80 'Р.МЯ PBAHOCOp.'HO'BHHii «МС ,' ОДОЙ телегрвфИСТ Ленннв» . 

Работники клубов· ·- в большинстве 
своем активные радиолюбители . Мы их 
с полным правом называем нашей 

гвардией, потому - что это умелые 
наставники подрастающего поколения . 

Онн не ограничивают свою деятель

ность рамками клубов, а идут в школы, 
Дворцы пионеров, организуют там 
секцни радиопеленгации, спортивной 

радиоте.1еграфии, открывают коллек

тивные станции. 

у наших юных спортсменов имеется 

прекрасный стимул для совершенство

вания своего спортив ного мастерства. 

Ежегодно в республике проходят ра
диосоревнования - первенство пионе

рии ВНР - "Молодой телеграфист 
Ленина .· . О спортивном уровне юных 
раДИОЛ lобителей говорит тот факт, 
что участники первенс тва (зачастую это 
пионеР ,,1 12-13 лет) принимают ра-
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соревнован"Й. Для с"льнеЙш .. х спорт
сменов, отобранных .. з двух-трех ты�ячч 
участн"ков, перед первенством рес

публ"к" по спорт"вной рад .. опеленга
ц.... сред.. п .. онеров орган"зуются 

шести-, десятидневные сборы. В .. тоге 
на старты первенства страны в составе 

команд областей выходят до 120 моло
дых «охотн .. ков». Однако на этом .. х 
путь в "большой спорт» не заканчи
вается . Победител.. могут выступ .. ть 
в первенстве подростковой группы для 

спортсменов 16-17 лет и даже в пер
венстве страны и, так"м образом, по
пасть в сборную ВНР. 
Добиваясь массовости радиоспорта, 

опираясь на хорошую базу, нам уда
лось создать национаЛЬ!'iые сборные 
команды, которые успешно выступают 

на международной арене, в чемпиона

тах Европы ... мира, занимая призовые 

места. 

На наш Союз недавно была возло
жена еще одна задача - подготовка 

для армии телетайп истОВ . Решая ее, 
пришлось преодолеть серьезные труд

ности. у . нас не было ни базы, ни 
опыта, если не считать нескольк"х 

любительских станц"й, которые .. с
пользовал .. телетайп для проведения 
связей. 

Здесь очень полезной оказалась по

мощь нашей братской организации -
ДОСААФ СССР. Венгерск"м специа
л"стам была предоставлена возмож
ность ознаком .. ться в учебных орган,,
зац .. ях ДОСААФ с каб"нетами, обору
дованием, техникой, п олучить необхо
д"мую консультац"ю, обменяться мне
н"ями с преподавателя,,",и об органи
заци.. уЧ'ебного процесса. С учетом 
ЭТОГО опыта мы оборудовали у себя 
классы, радиополигоны, создали учеб
ную техн"ку, которая позволяет, ис

пользуя одну клав .. атуру, передавать 

телеграфную азбуку и телетайпный 
код, которые с помощью :мектронного 

блока фОРМ"РУЮТС~ на экране. 

Постоянное вниман .. е уделяем мы 
и разв"т"ю многоборt,Я радистов, 
комплексный характер которого 'ia .. -
более ПЦЛНО отвечает требованиям 
подготовки будущих воинов . В респу
блике регулярно проводится первен
ство Венгрии по многоборью радистов . 
Наши команды непременные участник .. 
международных встреч , в том ч .. сле 
соревнований «За дружбу и братство». 
В разработке положения этих соревно
ваний наш .. арбитры и тренеры приняли 
активное участие. 

Трудно переоцен"ть роль и место 
Венгерского Оборонного Союза в во
енно-патриотическом и интернацио

нальном воспитани.. н аселен"я, осо

бенно подрастающего поколения . 
В этом важнейшем направлени .. нашей 
деятельности мы используем самые 

различные формы работы. Здесь и 
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пол"тические занятия на курсах, и встре

чи радиолюбителей с воинами-свя
з"стами, и участ .. е коротковолнов"ков 
в различных юбилейных соревновани
ях, орган .. зуемых как в нашей респу

блике, так и в братск"х социалисти
ческих странах, особенно связанных 
с датами освобождения нашей Родины 
от фашистского ига, с аНТИфашист

СКОЙ борьбой трудящихся, знамена
тельными революционными событи
ями. 

Одно .. з таких соревнований по

,священо исторической приветственной 
рад .. ограмме В . И. Ленина и его 

радиопереговорам с руководителями 

Венгерской Советской Республики в 
марте 1919 года . В рамках этого 

мероприят"я в любительском эфире 
звучит мемориальный позывной Че

пельской радиостанции «Лен"нский те
леграф». 

Венгерск .. е радиоспортсмены по
стоянно поддерживают тесные контак

ты с оборонными и спортивными 
организациями братских социалисти
ческих стран. Они широко используют 
спортивные мероприятия для развития 

братских связей, обмена опытом, 
обсуждения актуальных вопросов . 
Недавно в Москве, во время 31-й Все

союзной выставки творчества радио

любителей конструкторов ДОСААФ, 
состоялся плодотворный обмен мне
ниями между представителями радио

любительского движения социалисти
ческих стран о дальнейшем развити .. 
спорт"вных связей и совместном ре
шении технических проблем, в том 
числе создании любительских ИСЗ . 
Радиолюбители Венгрии с энтузиазмом 
будут участвовать в организации ме

мориальных мероприятий, посвящен

ных освобождению народов Европы от 
фашистского ига, в рамках подготовки 

к 40-летию Великой Победы. 
В этом году Венгерский Оборонный 

Союз отмечает 35-ю годовщину своего 
образования. Оглядываясь на прошед
шие десятилетия, мы с удовлетворе

нием можем заявить, что нашими 

организациями проделана большая ра
бота, в том числе и в развитии 
массового радиолюбительства, кото
рое ныне является важным фактором 

подготовки молодежи к защите со

циалистическогоОтечества, воспитания 
юношей и девушек в духе патриоти

ческого, интернационального долга. 

Мы и в даЛЬ1-iейшем будем делать 
все для того, чтобы готовить .. деЙно 
закаленные, умелые кадры для Венгер

ской Народной Армии - армии, всегда 
готовой плечом к плечу с вооруженны

ми силами стран Варшавского Догово
ра защитить мир, отстоять от любых 
посягательств великие завоевания со

циализма. 

г. Будапешт 

ДЛЯ НАРОДНОГО ' 

коАовы�и 
3АI10К НА 

МИКРОСХЕМАХ 
Кодовый зэмок н а интегральных 

MIIKpOCXCMax, ПРИНllипиальная схема 

которого IIЗОбражена на рис. 1, об.nа 
даст ВЫСОКОЙ надежностью и УСТОЙ ЧII
востыо К Вllбрациям. потребл яет малую 
мощность 11 II меет неБОЛЫlJ lIС габариты. 

Замок СОДСРЖIIТ наборное поле из 
кнопок SI - S9 и дверн ую к н опку SIO. 
Iшдозадающий разъем Х 1, Э.llементы 
совпадения DI .4, О2.4, О3.3, О4.3 и че
TЫP~ трнггера на Э,1еме нтах DI.I, DI .2, 
D2. 1, О2.2. D3.1 , О3.2, D4.1, О4 .2, 
КJlюч евой KaCI(3).! н а транзисторе УI 
и тринистор~ V2 . -;лектромаг нит У I 
и 1·lндикато р HI . Блок п ита ния замка 
собран по СХЕ'ме. п рел.стаВJlенноЙ н а 
р" С. 2. 

В исходн ом состоя нии, при закрытой 
двеР II . li О lпакты ДВЕ'рн ой кнопки SIO 
(СМ. рис. 1) раЗОМ IiНУТЫ и все ТРIlГ
п'ры н аходятся в СОСТОЯН И II , при ко

тором на выводах 6 ЭJJеме нтов D 1.2, 
О2 . 2, О:3 .2, О4.2 прнсутствует уровень 1. 
При этом на базе траНЗflстора УI бу
дет напряжение у ровня О, ключевой 

каскад заIiРЫТ , ЭJlСliТ ромагн ит 11 IIНД И 

катор оБЕ'сточен ы. 
При у пр авлеН lI1I за мком применяют 

lIятнзна ЧflЫЙ код, но ДJJ Я его набора 
ИСПОJI ЬЗУЮТ тол ыiO три кнопки, две 

нз ни х нажимают дважды. Этн кнопки 
И С.1Iужат «ключом » К замк у. Код зам ка 
задают штепсельной частью разъема 
XI. ДЛЯ этого его контакты р аспаивают 
СJ l едующ им образом: контакт 10 соеди
няют с контактом, к которому ГJOдкл ю

чеНi:1 кнопка с цифрой. стояще й в lSоде · 
п ерв ой; КОНПIКТ II С КНОIIКОЙ, 
соответствующе й второй цифре кода . 
а контакт 12 - треТl>е Й . Оставшиеся 
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ХОЗЯйСТВА 

контакты соеДИНS1ЮТ вместе. Таким об
разом, код замка содержит начальные 

ТрИ' основные цнфры. Две следующие 
дополнительные цифры повторяют две 
предыдущне. Например, на схеме рас
пайка показана для кода 21818. 
Нажатие кнопки, соответствующей 

первой цифре кода, переключает триг
гер на элементах DI.I, О\.2. Уровень \ 
с вывода 3 3.~eMeHTa О1.1 поступает 

второй вход (вывод 10) элемента через 
резистор R4. Поэтому при наборе пятой 
цифры кода, когдц на третьем входе 
(вывод 9) элемента совпадения также 
появляется уровень \, на выходе 
(ВblВОД 8) ЭJlемента возникает уровень 
О. За счет инвертора 03.4 на базу тран
зистора У\ ПРIIХОДИТ уже напряжение 
уровня 1. Следовательно, открываются 
транзистор и тринистор У2. Через 

Р"с. 1 

,,3" 

Х! 

на вывод \2 элемента совпадения DI.4. 
При нажатии следующей кнопки (вто, 
рая цифра кода) на второй вход (вы
вод 13) этого элемента за счет инвер
тора !)1.3 также воздействует уровень 1, 
а на выходе появляется уровень О. 
Срабатывает триггер на элементах 
D2.1, О2.2. С его выхода уровень 1 при
ходит на один из входов (вывод \2) 
следующего элемента совпадения О2.4. 

Аналогично предыдушему перек.~ЮЧIIТ
ся триггер на элементах О3.\, ОЗ,2 при 
наборе третьей цифры кода, а через 
элемент совпадения О3.3 - триггер на 
элементах О4.\, О4.2 после набора 
четвертой цифры. 

В результате такого последователь
ного переКЛЮLlения всех ТРИГl-еров на 

один из входов (вывод \\) элемента 
совпадения О4.3 поступает уровень 1. 
Такой же уровень во:щействует и на 
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lJI-D.1 Кf5"5"ЛЛ.; 

p~ /(/яллz, 

Р"с. 1 

12 

С4/Оо,о 

"5В 

"'!':"+--::-t __ +'..;.IБ::';В:;'--I к усmроz1сmб,! 
Vf КСI5"liЛ (- гго В) 

Р"с. 3 

обмотку У\ электромагнита и инди
катор Н1 lipoTeKaeT ток. Электромагнит 
срабатывает и оттягивает~адвижку или 

защелку замка. Одновременно заго
рается лампа Н 1 инднкатора, 110дсве
чивая надпись «Входите». 

Если в процессе набора кода нажата 
кнопка с цифрой. не входящей в него, 
то вторые входы (вывод 5 микросхем 
01-D4) всех триггеров соединяются 
с общим проводом и триггеры возвра
щаются в исходное состояние. После 
этого код необходимо набирать заново. 
Установка триггеров в исходное состоя
ние происходит также и при OTKpblBa
нии двери, так как кнопка S\O замыкает 
свои контакты 11 соединяет те же 

входы триггеров с общим проводом. 

ДJlЯ того чтобbl избежать возмож
IЮСТЬ ложного срабатывания электро
магнита при подаче напряжения пита

ния, включена I~епочка R4C2. При 
ПОЯВJН'НИlI напряжения питания напря

жение на конденсаторе С2 возрастает 
снудевого ЗfIaЧСНИЯ до уровня 1 не 
сразу, а с неБОJIЫIЮЙ задержкой. в тече
ние которой все триггеры включаются 
только в IIсходное состояние. Конденса
тор С\ предотвращает Jюжное сраба
тывание .устроЙства от помех 110 цепям 
питания. 

Блок питания замка (см. ри(~. 2) со
деРЖIfТ сетевой трансформатор, мосто
вой выпрямитель и простейший стаби
Лlfзатор напряжения. На ':l.ileKTpOMarHI1T 
питающее напряжение прступает через 

ТрlIНИСТОр непосредственно 11:1 сеТII. 

В КОНСТРУКЦIIИ ИСПО.~ьзован сетевой 
трансформатор ТПП-2ЗО-50. Возможно 
ИСlюльзование трансформаторов ТПП, 
232-50, ТПП-2ЭЗ-50 и.1И других, обес
печиваЮllllIХ мощность нагрузки бо.пее 

8 Вт при выходном напряжении 8 ... 10 В. 
Э.пектромаГIIИТ, КОНСТРУК!!IIЯ l\оТОРОГО 

1l0казана на рис. 3, СОСТОIIТ из карка
са 1 с обмоткой, неподвижного 2 и под
вижного 3 магнитопроводов. Обмотка 
содержит 4(ЮО витков провода ПЭВ-2 
0,41. Неподвижный маГНIIТОПРОВОД уве
Jlичивает магнитный поток в электро
магните. Подвижный магнитопровод 
должен свободно пер('мещаться в окне 

катушки. Оба магнитопровода делают 
IIЗ мнгкого желе..1а. 

Так как элементы замка находятся под 
напряжением сети, то ПрlI налаживании 

его необходимо строго соблюдать правила 

техники безопасности. ИСКЛЮЧIIТЬ опас· 
HOCTh можно. примеНII8 более мощный сете
вой трансформатор с ДОПОЛНIIте,1ЬНОЙ по
нижающей вторичной обмоткой, питающей 
ИИЗКО1З().!IьтныЙ электромагнит также чt'рез 
IIИЗКОВОЛl,ТНЫЙ ТРИНIIСТОР. 

5. КАЛМЫКОВ 

г. Ряэань 
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ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА 

Теперь р ассмогрим, каким ДОJIЖНО 
бытb программнс~ обеспечение микро 
ЭВМ, обслужива ,ощей такой ДИСПJlей
ны й модул ь. ДJlЯ этой цеJl И необходима 
специаJlьн ая ПОдl l рограмма. 

Очевидно , что в Jlюбом месте 
UСНUВIЮЙ IIpol'paMMbl , где ВОЗНlIкнет 
lI ('оБХОД II мость пр ов('сти ка кие -JI ибо 

операЦIIИ с экраном (отобра зить СИМ
вол, переместить курсор, стереть СИ М

BOJI) , ДОJlжна стоять команда вызqlJа 

такой подпрограммы. Перед Е!ЫЗОВОМ 
подпрограммы необходимо в KaKOIi

л ибо внутренний регистр МIIКРОI1РОЦf'С
сора или ячейку па мяти ГlOмесппь 
соотвеТСТВУЮЩIIЙ код для операU, >lЙ 

с экр аном, чтобы п одпр ограмма об
слу)\шва НIIЯ «знала, ч то делать». 

В табл. 2 да но соответствие MeiКJry 
символами, отображаемыми на экр ане, 
и НХ кодами, записываемым и R ОЗУ 
страющы . Кроме КО;(ОВ с имволов, в таб
Jl ИЩ~ приведены следующие упр авляlO

щие коды пер емещеНIIЯ курсора: 

ВК -- в нача.~О ряда знакомест 
(анаJlогичен возвр ату каретки в пиurу

щей машинке). 

ПС - в начаJIO СJlедующего ряда 
з н акомест (аналоr'lIчен переводу строки 
для пишушей маши нк и ); 

-+ - на ОДНО знаком есто вп р аво; 

+-- - влево ; 

t - вн из; 
t -- вверх; 

'" - в левый веРХН II Й угол ~Kp aHa. 
Существует также код СТР дЛЯ сти

рания содержим ( ','О всего экрана с од 

новременным перемешен ием курсора в 

. певыЙ веРХНIIЙ угол . Не указанные 
в таБJlllце коды и спользуют ДJIЯ вы

вода на экран граф и ческих CIIMBO
.~O B. 

Теперь перечислим функuии, ВОЗЛО
жеННblе н а подп рогра мму обслужи

ваНIIЯ. 

Прежде всего программа янаЛИЗ II 
рует, ЯНJlяется JIИ выводимый код уп 
равляющим . IIЛИ же это код алфа - . 

в итно-uифрово г'о СIIМВОJl а. 

Оконч а н и€', Hf.j ~ a.rlO СМ . " < Радио ... L 98З. N'1 1. , 
с. 23-2;. 
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РАDIОПllilllПI 
О МИIРОПРОQIССОРАХ 
И IIIIРО-3111 
ДИСПЛЕЙНЫЙ МОДУЛЬ 

ЕСЛ II это код алфаВИТНО-IIИфрового 
СlIмвола , то он сразу записывается в 

ячейку ОЗУ страницы ДИС ll.пеi'IНО ГО мо
дул я . Адр ес ' этой ячейки хранится в 
двух спеuиально отведенн ых смежных 

ячейках памяти ОЗУ м икро-ЭВМ. 
Значение этого адреса, соответствую- , 
щее текущему положению на экр а н е, 

будем обоз н ачать далее через n к 
(ПОЗИIllIЯ ку рсора ) . Пе l1ВоначаЛl,НО оно 

r·.j ВНО Е800 Н, Т . е. н а ч алыlOМУ адресу 
(I ЗУ Д ИСПJlСЯ . При каждом обращеНИII 
к подпрограмме Вblвода это зн аЧt' НИ(' 

будет изменяться в соотвртстви и с но

вым ПОJlOж ением курсор " на экр а н е. 

TaKllM обра :!Ом, вывод одрого а . lфав ит

Н Q-аи фрового II ЛИ граф ll чеСl\Оl'О С IIМ 
волн СВОД IIТС!! К З<] П НСII его кода н 

ОЗУ стр аllИЦbl по адр ~cy , равном у 
ПК, УВl'.~ичеНIIЮ на 1 содеРЖII М"ГО 

Таблнuа 2 
&=~=;===.~=====~=====.===.=z.=~a •• =~=.==.========.=a.~=== •••••••• 
! . 00 - ! 20 - ПРD&ЕЛ I 40 -, I 60 10 

01 - 21 - li 1 - 11 . 61 R 
02 - 22 - 42 8 62 Ii 
03 - 23 - tI 43 - С 63 U. 
04 - 24 - $ '~4 - D 64 А 
05 25 - Х .5 - Е 6~' Е 
06 - 26 - ~.6 - F 66. 
07 - 27 - 47 - G 67 Т 
08 - < -- 28 - ( 48 - Н 68 Х 
09 - 29 - ) 49 - 1 69 И 
ОА - ПС 211 - * 411 - J 611 М 
08 - 28 - + 48 - 1< 68 К 
ОС -" 2С - 4С - L 6С Л 
ОО - ВI< 2О - 4О -" 6О Н 
ОЕ 2Е - 4Е - N I 6Е Н 
OF - 2F - / 4F - Q 6F D 
1 О - 30 - О ~O - Р 70 n 
11 - 31 - 1 51 - Q 71 Я 
12 - 32 - 2 52 - R 72 Р 
13 - 33 - 3 53 - S 73 С 
14 - 34 - 4 54 - Т 74 Т 
15 - 35 - 5 55 - U 7~ У 
16 - 36 - 6 56 - V 76 • 
17 - 37 - 7 57 - W 77 В 
1 в - --> 38 - 8 58 - Х 78 Ь 
19 - + 39 - 9 59 - У 79 W 
111 - ... ЗR - 5А - Z 711 3 
18 - 38 - 58 i 78" 
1С - ЗС - < 5С - \ 7С 3 
lО зо - = 5D - \ lD .. 
lЕ - 3Е - > 5Е - + lE Ч 
1 F - стр ЗF - ?5F - ~ I . lF -

=========================~=========:======~====================== 
ПРИI'IЕЧIIНИЕ; 
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ПК и перемещению 1 в ОЗУ курсора 
на очередную позицию. Ilри этом каж
дый раз проверяется, не достигнут ли 
конечный адрес ОЗУ дисплея (EFFFH), 
и еслн это так, то ПК вновь присваи
вается значение Е800 Н. 
Если ж(' l\OA управляющий. то со

держимое ОЗУ страницы не меняется, 
а изменяется только содержимое пары 

ячеек ПК и ПРОIIСХОДIIТ перемещение 1 
в соответствующую ячейку ОЗУ курсо
ра. НаПРlIмер, при получешш подпро

граммой управляющего кода «курсор 
вверх» (19Н) происходят следующие 
опеРi:ЦIIИ: ПК= ПК-ЧС, где ЧС=64 
(ЧIIСJЮ символов в строке), если но
вое зна'lение ПК меньше Е800 Н, то 
выполняется операция ПК=ПК+РП, 
где РП=800Н (размер памяти дис
ПJlейного модуля). 

Если подпрограммой получен код сти
рания информаЩ!I\ с экрана (lFH), 
то область памяти от Е800Н дО EFFFH 
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заполняется кодом СИМВОЩI «пробел'; 
(20 н), а в ПК заносится' число 
Е800Н. 
Перейдем TeHepl, к описанию KJla· 

виатуры нашего ДIIСП.1СЯ. Заметим сра
зу, что мы стреМIIJIИСЬ максимально 

упростить схему клавиатуры и сделать 

ее практически lIезависимой от типа 
прнменяемых контактных устройств. 

Каким же требованиям должна О':13е
чаТI> клавиатура дисплея? Прежде всего 
оиа До.1жна формировать коды всех 
СИМВОJIUВ, приведенных в таб". 2. 
Кроме того. должна быть предусмот
рена зашита от одновремениого на

жатия иа нееколько клавиш и дребезга 

контактов. Все ЭТ1I деЙСТВ1IЯ в нашем 
случас в основном возложены на про

грамму. 

На р II·~. 4 пока:~аflа IIp ИЮ.l.lНIlIaJIЬ
ная элеКТрllческая схема клаВllатуры. 

Она подключеиа к микро-ЭВМ с по
мощью П пд КР,580ВВ5,5. Вср три ка· 

... &АВ." 
МИКРО-80 

нала П ПД настроены для работы в 
режиме О,' ПРllчем канал Д 
на вывод, а кана,I1Ы В li С --.- на ввод 
информatlllИ. На микросхемах О2 и О3 
собран деН.lифратор СОСТОЯНIIЯ ЭllРССНОЙ 
шины, ФОРМИРУЮЩIIЙ сигнал IJМ мя 
ППд. ДИОДЫ'УI У8 С,lУЖат для защи
ты линий I"JНa.na Д от повреждения 
при одновременном IНlжаТ!IИ на н('

СКО,I1ЬКО клавиш. 

K-l1аВlliнура представляет собой мат
Рlll1У (7х8) НОР"lалыю разомкнутых 
контактов и отдельную группу 113 трех 
контактов. Контакты замыкаются при 
нзжаТIН1 на клавиши К,lавиатуры. 

На рис 5 1I0казано расположение 
клаВIIIП, прннятое в БОЛЫllинстве про

МЫlllленных дисплеев. 

В процессе сканирования (опроса) 
контактов клавиатуры подпрограмма 

обс.I1УЖИВ8ЮIЯ ПОСЛl'довате,l ЫIO форм и

руст ну.l1евоЙ уровень на каждой из 
JIИIIl1Й порта д. При этом на других 
семв ЮIНИЯХ формируются едIlНичные 
УРОВНИ. Сразу после этого программа 
оБСJlуживання счнтыварт И анализирует 

содеРЖlIмое порта В. Если IIИ одна И3 
клавиш не нажата, то во всех Ра3-

рядах порта В будут заПllсаны еди
ницы, так как на соотвеТСТВУЮlцие 

линии через ре:шсторы R I R7 подано 
напряжение 5 В. КOI-да какаЯ',,1ибо 
кдавиша будет нажата, то ну,~евой 
уровень с соответствующей J1ИНИИ кана
ла Д будет подан на одну и3 вход
НЫХ JIIIНИЙ KaJl3.'la В. При этом необ
ХОДII~IO ПОМШIТЬ, что даже за самое 

кратковременное нажаТlIе к.nаВIII11И опе

ра тором м икропроцессор с 1I0собен не

однократно IIросканировап, все контак

ты. Подпрограмма об\~,1уживаIllIЯ оп
ределяет номер нажатой к.~авиши и 
формирует СООТВСТСТВУЮIЦИli 7 -разряд
ный код. 
При нажаТIIИ на каждую из клаВIIШ 

могут формироваться три РЮЮIЧНЫХ 
кода в 1ависимости от того, была ли 
одновремеtlНО нажата какая-либо из 
трех ДОПОЛНИП'.1ЬНЫХ КJIaВИШ МОдlIфИ

кашlИ кода: РУС. УС и СС. Это поз
воляет сократить общее число клавиш. 

К,,13ВИlllа РУС служнт для формнрова
ния кодов русских букв, к.павпша УС 
для формирования кодов различных 
управляющих и графичеСIШХ символов, 

а клавиша СС для фОРМИРОВi!НИЯ 
кодов специа.1ЬНЫХ символов. Клавиша 
РУС должна быть с фИI(сациеii. Кла
виши модифи!,аЦIIИ кодов ПОДК.lючены 

к порту С ч,,:рез RS-тригге:ры, устра
няющие дребезг контактов. Дребезг 
остальных контактов устраняется про

граммно. 

Подпрограммы обслуживания дис
плея и клавнатуры входят в основ

ную упраВJlЯЮШУЮ IlрСН'рамму микро, 

ЭВМ, которая будет описана в ОДНОЙ 
IIЗ следующих статей. 

г. ЗЕЛЕНКО. 
В. ПАНОВ. С. ПОПОВ 
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цВЕТОМУзыКд---------------------------

~ ~ АНАПИ3AJОР 
~ i~ BXOIHOrO 
~ .~~ сиrНAJlА 
Эффективность работы а в

томатической свеТОДlIнами~е
ской уста новки, управляемой 
музыкаJIЫI ЫМ сигналом, зави

сит не только от сложности 

ее схемы и художественно

теХНllческого решения выход

ного экранно-оптическоrо 

устройства, но н от выбора 
программы работы блока уп
раВJ1енин. Устройства подоб
ного типа сопровождают све

товыми эффектамн любой 
сигнал, поступаюший на вход: 
музыку, речь, аП,10ДИСМelIТЫ, 

раЗЛIIчвые помехи. ЕСЮI уста- _ 
вовка одииаково реагирует 

на музыку 11 на речь, то это 

сушественно СНllжает зре

Jl ишный эффект, поэтому 11 
возникла необходимость зас

TaBIITb YCTaHO~KY « не об 
раша ть внимания» на речевые 

СlIгналы и реагировать JIIIШЬ 

на появление музыки . 

, Применеиие анаЛllз атора в 
светодинамичеСКIIХ устройст
вах повышает художествен

ную выраЗIIТ!'.IIЬНОСТЬ свето · 

вого сопровождения, так как 

нсзависимо от характера 

ПОСТУПi.1юшего на вход СИПН1-

ла красочными ,ффектами бу
дет СОllровождаться только 

музыка. 

. В основу работы автомати
ческого анализатора, о писан

ного НИfе. положен анализ 

времеllН ых характеристик сиг

нала. Дело в том, что крутиз
на спада огибаюшей у рече 
вого сигнала гораздо больше. 
чем у музыкаЛ1,НОГО . Этот 
способ анализа обеСllечивает 
довольно . высокую вероят

ность опознавания. Ложные 
срабатывания могут воз
никать лишь тогда, когда речь 

с музыкой передаются одно
времеино. Кроме того. вероят
ность ложного срабатывания 

зависит от времени анаJlllза, 

резко уменьшаясь с увеJIИ -

28 

чением врем е ни а нализа свы

ше 0,5 с. 
СТРУКТУРНi1Я схема анаЛII

затора, реализуюшего опн

санный принl.tип анализа сиг
наJlа 11 способ введеНIIЯ ана

JI изатора в уста новку, изобра -
жена , на рнс . 1. а на рис. 2 
I1редставлены временные Alla
граммы сигнала в раЗЛIIЧНЫХ 

точках устройства, ПОЯСIIЯЮ

шие его работу. НЧ сигнал 
от звуковоспроизводящего 

устройства поступает на вход 

установки, I'де нормал изуется 

по уровню автоматическим 

рrгулятором усиления (АРУ) 
А 1, после чего поступает на 
вход а на ,1изатора . Сначала 
СIIгнал пропускают через по

JlOCOBoi'1 фИJIЬТР. представ
ляющий соединенные после

доватеJIЬНО фильтр верхних 
частот А5 (частота среза 
1500 Гц) и фильтр нижних 
частот Аб (200 Гц); "ру
тизна среза обоих фи.пhТРОВ 
12 дБ на октаву. ПОJ10СОВОЙ 
фИJlЬТР А5. А6 н~обходим для 
того, чтобы подавить спект

pa .~ЪH ыe состаВ.nЯЮЩllе СIIгна

ла с частотой Нllже 200 Гн 
и особенно выше 1500 ГЦ, 
способствующие возникнове

IНlЮ ложных срабатываний 
а наJ1l1Затора. 

ДаJlее снгнал поступает 
на логар"фматор А7, который 
сжимает его динаМllческий 
диапазон примерно на 20 дБ. 
Это необходимо для ДОПОJIНИ
Te.nbllOl'O нормирования CIIr
нала , nOCKOJlbKY большая не
равномерность среднего уров

ня , свойственн ая кратковре
менным (менее 1 с) звуковым 
фрагментам, прнводит к до

полнительным ошибl{ам при 
анализе. Затем ПРОJlОгар"ф 
мированный СIIгнал поступает 
на а МПJl ИТУДIIЫЙ детектор А8 , 
где происходит выде,~ение 

ОГllбающей, а с него --- на 

ф ll JIЬТР нижних частот А9 
с частотой среза 50 ГlI. 

В соотвеТСТВИII с выбран· 
ным принципом определеНIIЯ 

признака «музыка - речь» 

следуюшиii узl:'Л А 1 О диффе
ренцирует огибаюшую зву

ковых фрагментов. Ампл иту
да выходного сигнала диф
фереНlIllатора будет прямо 
ПРОПОРllиональна скорости 

изменения входного, причем 

напряжение со знаком ПJlЮС 

будет соответствовать уве

.~ичению ВХОДНОI'О СIIгнала, 

а МIIНУС .- его снижению. 

Режим работы компаратора 
All подобран таким образом, 
что он срлбатывает на опре

деленную амплитуду отр"

цатеЛbflЫХ сигналов диффе
ренцнаторн , которые ка" раз 

и ЯВ.IIЯЮТСЯ нрнзнаком на 

.,IIIЧIIЯ речевой составляюшей 
f! исходном сигнале. При этом 
на выходе компаратора по 

явится отрицате.~ьныЙ им
пульс напряжения, соответст

вуюший спаду в OI'ибающей 
входного напряже,IIiЯ. Изме
няя порог срабатывания ком
паратора, МОЖIIО добиться 
наибольшей веРОЯТНОСТII рас

познавании речи. 

Дa.~ee импульсы поступают 
на аналоговое запоминаю-

Рис. 1 

Рис. 1 

f1Y3bIKa . 
'М 7 

шее YCTpoikTBO (АЗУ) А12. 
которое интегрирует импуль

сы с компаратора , заПОМIIнает 

это напряжен"е и передает 

I:'го на 3Jl1:'КТРОННЫЙ кл юч S 1. 
Чем больше время анал"за, 
тем больше импульсов требу

ется, чтобы напряжен"е на 

выходе АЗУ ДОСТ" I'ЛО порога 
закрывания ключа . Таким об
разом, при наЛIIЧIIИ речевоii 
состаВJlяюшей СlIгнал на вход 

блока фильтров (БФ) А2 ус
тановки не проходит. При 
BXO.'tHOM музыкальном с"гна
ле КJIЮЧ открыт 11 сигна,~ поч 

т" без ослабления проходит 
на выход анализатора. 

Большое значение при рас
поз наваНIIИ речи "меет вы

бор времени а на.lI"за и вре
мени отпускания АЗУ. При 
малом времеНII анал"за слу

чайные импульсные помехи 

могут привести к Л()~IIОМУ 

срабатыванию устроиства, 

увеJlичение же времени ана

лиза свышt.' 1 С ненамного 
УJlучшает распознавание ре· 

чи , но пр"водит К тому. что 

часть речевого фрагмента ' 
пройдет через устройство и 
будет восприниматься как по 
меха. Оптима.IlЬНЫМ являет
ся время а наJIИЗi1 в пределах 

0,4 ... 0.8 с. Врем s1 отпуска ния 

АЗ 

АfO А" М2 . 
_._._. _ . _ . _ . _ ._.J 

Речь 

t 

t 

t 
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,41-А4 K(I,OflAfA; Cf4 (о,ОХ158 + 

R4 10х 

АЗУ ДОЛЖНО быть больше 
длительности паузы между 

СJ10вами Д,lЯ того. чтобы на
чальные звуки слов не про

ходили через устройство. Это 

время обычно находвтся в 
пределах 2 ... 5 с. 

ПРИНЦllпиальная схема 
анализатора представлена на 

рис. 3. С указанными на схе
ме номиналами анализатор 

имеет следующие основные 

технические характериствки: 

НОМlIнаЛhное входное напря-
жение. В . . . 0.2 

КоэффИШlеНt llерt.~дачи при 
открытом К..-lюqе . = I 

Входное сопротив.l1сние ана-
лизатора. кОм . . 10 

Переходное соrlрОТН8,i1СШН' 
ключа, кОм: 
otKpbIToro. . 0,2 
зак рытого. 500 

Время аналltза. с . 0.5 
Время восстаНОВ.!1€'IШЯ, с 3 
Вероятность опозн.авания 

реч" 0,95 

Входные фильтры выполне

ны на опеРЮLИОIIНЫХ усили

те.пях А1, А2. Логариф
мирующее устройство собра
но на операЦИОНIIОМ УСИJ1И

теле А3 с не.пинеЙIIЫМ эле
ментом (транзистором У1) 
в цепи отрицате.~ьноЙ обрат
ной связи, причем .погариф
мируется только отрицате.пь

ная ПОЛУВОJlна сигнала, поло

жительная не используется, 

и для уменьшения ее ме

шающего. влияння lIа работу 
ОУ А3 она исключена введе
нием днода У2. В режиме 
логарифмирования Овых = 

=AlgU. x, где А - коэф
фициент пропорциональнос
ти, задаваемый подстроечным 

резистором R 11. Оптималь
ным ЯВJlяется такой режим, 
при котором изменение вход

ного сигиаJlа по уровню 

в 10 раз приводит к измене-

• РАДИО N2 8, 1983 <. 

С6 
0,015 

Rfl (51( 

Rf4 (Ох 
"Порог" 

'"С. 3 

нию выходного ТОJlЬКО В 2 ра
за. 

Детектор собран нз диоде 
VЗ, а СJlедующий за ним 
филЬТр состоит из конденса
тора С9 и резистора R 12. 
Постоянная времени ФИJlЬТ
рующей цепочки не должна 

превышать 20 мс. Диффе
ренциатор ВЫПОJlнен на опе

рашlOННОМ усилителе А4, а 
компаратором служит триггер 

Шмитта А5. Порог переклю
чеНIIЯ триггера БJlИЗОК к нулю, 
поэтому порог срабатывания 
компаратора регулируют сме

щеllием рабочей точки опера
ЦИОННОI'О УСИJlителя А4 в IlJIЮ
совую сторону перемеllНЫМ 

резнстором R14 так, чтобbl 
отрицате.nЬНblе ИМПУЮ,Сbl на 

выходе мнкросхемЬ! А5 фор
мировались только при рече

вом снгнале. 

Конденсатор С17 СJIУЖНТ 
элементом памяти в АЗУ. 
Через диод У5 11 КОllденсатор 
С 15 отрlщатеJlыlеe импульсы 
С Вblхода микросхемы А5 
заряжают конденсатор l1амя

ТII C17, причем время заРЯДКII 
этого кондеllсатора и в ко

неЧIIОМ итоге время а наJlиза 

определяют выходное сопро

тивление триггера Шмитта 
и отношение CI5/CI7. Чем 
ОТllошение С 15/C 17 меllьше, 
тем БОJlьше время 8l1ализа. 
Время восстаНОВJlения АЗУ 

опредеJlяется скоростью раз

рядки КОllденсатора'Сl7 через 
резнстор R21. 

ЭJlеК1'РОllllblЙ кJlюч ВblПОJl
нен на ПОJlевом транзисторе 

У4. Прн нулевом lIапряжении 
на затворе ключ открыт 

11 сигнаJl через малое сопро

тивлен ие KallaJla ПРОХОДIIТ 118 
ВblХОД. При ОТРllцаТСJlЬНОМ 
напряжении на затворе траll

зистора У4 он при достижении 

уровня отсечки :'акроется, 

СОПРОТИВJlение канаJlа увеJlИ

чится почти в 2500 раз 11 ре
чевой СИГllаJl на б,110К 
фильтров установки не IIрОЙ
дет. Тумблер 51 служит для 
отключения IJllалнзат('ра по 

СIIГllалу. 

Анализатор нужно ПllТать 
от ДВУIIОJlЯРIIОГО стаБИJlНЗИ
РОВВIIIIОГО источника напря

жением 2 )(6,:3 В. К ОУ 
Al--A4 пнтаНие IIОДВОДЯТ 1, 
выводам 1 (минус) и 7. а 
к триггеру Шмитта А5 .. -
к BblBOAa1\! 7 (плюс) и 14. 
В цепях питания целесообраз
но предусмотреть блокировоч
ные конденсаторы емкостью 

около 0.1 мкФ. 
НаJlаживаllие анаJ\изатора 

наЧИllают с проверки часто

ты среза входных фильтров 

посредством генератора сиг· 

наJlОВ звуковой частоты н ин
дикатора (МИ.llливольтметра 

постоянного тока ИJlИ осцил

лографа~. При отк.nОllеllИИ 
частоты ('реза фИJlЬТРОВ БОJ1ее 
чем lIа 20% от номинаJlЬНОЙ 
(200 Гц для ФВЧ и 1500 Гц 
длн ФНЧ) lIеобходимо под
строиТl, ФИJII,ТРЫ. В ФВЧ 
подбирают кондеllсаторы С 1, 
С2, а [! ФНЧ _ .. резнсторы 
R5,R7. Подключив гене
ратор к входу аllа.nJ11атора 

и установив ВХОДllое lIапря

ж('!ше 0,2 В, Ilзменяют часто
ту генератора и проверяют 

работу филыров 110 ПО.~осе; 
индикатор при этом подклю

чают к выходу ОУ А2. 
За тем настраll вают лога

рифматор. Генератор остав
JIЯЮТ подключеllНЫМ ко входу 

анаJlизатора, частоту уста

навливают раВIIОЙ 1000 [ll. 
Выходное напряжение Jlога
рифматора Ilзмернют 11'1 кон
деllсаторе С9 авометром, 

V5 

R2f '/ 
5(Ок 

ВК,1юченным ВОJlьтметром [1Ос

ТОЯlIноrо тока со шка.nоЙ 

5 В. Вращая ручку подстр(){'ч
ного резистора R 11. доби
ваются, чтобы показания аво
метра изменялись в 2 раза 
при изменении ,напряжения 

сигнала генератора от 20 до 
200 мВ. 

В З3КJJючеllне к входу ана
Jlизатора ПОДКJlючают магни

тофон и восироизводят С него 
при IIOМllиаJJЬНОМ выходном 

напряжении 0,2 В заранее 
подготовленный магннто
фильм, в котором чередуются 
музыкальные и речевые фраг

меllТЫ. К выходу 3JleKTpOH
ного КJlюча анализатора в ка

честве индикатора можно 

подключить л ибо УСИ,1итеJlЬ 
НЧ с акустической системой, 
либо головные телефоны. 
Вращая ручку переменного 
резистора R 14 «Порог», до
биваются, чтобы речевые 
фрагменты на выход анали
затора не ПРОХОДI1JIИ. 

Примеllеиный в анализаторе 
способ опознавання характе

ра сигнаJlа не единственный. 
Можно, например, анализи
ровать СИГllаJl по частотному 

пр"знаку, применS1Я набор 
ПОJlОСОВЫХ фllJlЬТРОВ и зная, 
что в речевом СII!'иаJlе мош

ность спектраJII,IIЫХ состав

ЛЯЮIЦИХ с частотой lIиже 
150 ГН и ВЫl.пе 4 кГц гораз
до меньше, чем в музыкаль-

110М. Частотный а на.nизатор 
обеспечивает меllьшее времн 

анализа, но может быть 
использован TOJlbKO с высоко
качественной Зf.JУКОВОСПРОI!З
водящей аппаратурой. 

г. Каэань 

В. &УКАТИН, 
В. ГОЛОВКОВ 
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РАДИОЛЮБИТЕЛЮ-КОНСТРУКТОРУ - --------------------

РАСЧЕТ 
ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО 
СТАБИЛИЗАТОРА 
НАПРЯЖЕНИЯ 

rП~ арамеТРllческий стабилизатор 
(рис. 1, а) по схеме во 
многом подобен Г -образному 

RС-фильтру (рис. 1, б). Оба узла 
содержат балластный р езистор Rб 
и нагрузку RH , на IIХ вход подают 
Пllтающее напряжение, состоящее из 

постоянной lJo и переменной UN 

составляющих ; выходное напряжение 

та кже можно рассматривать как сумму 

двух составляющих Uo + U~ . РаЗJlичие 
состоит в том, что параметрический 

стаБИJlИЗЗТОР способен сг лажи вать СIIГ
над с нулевой частотой. Роль конден 
сатора в нем играет малое ди наМII

ческое сопротивление г fl стаБИ JlIlтрона 
VI. Через балластныи резистор Rб 
и стабиmlТРОН протекает ток стабllЛ И 
зации 'l cT , уменьшающий кпд стаби
л изатора. 

Рнс. 1 
а 

Коэффициент сглаживании RC-
фильтра равен; 

. LJ U' 
К . = -" • -" = Кф • Чф' 

<.гл U;, Uo 

где ~ - коэффициент фильтраЦИII. 

т)ф - КПД фИJlьт·ра . По аналоги и 
коэффиниент стаБИЛllзаЦII И стаб llлиза
тора иа пряжеН l lЯ равен; 

UN uo 
Кс·,= U~ • Uo =Кф .ст • l1 ст . 

30 

Коэффициент полезного действия 
стабилизатора 

l1 ет = (lH + ICT ) Uo.· 
Учитывая . ч то 

Uo = (1н + IcT ) Rб + U,:Т= (1" + IcT ) х 
х (Кф.ст- I) г д + L)~, 

после подста НОВКII 11 пр еобразова IШЯ 

получается 

в ведя обозна чеи ия 

-~ - R
H 

и принимаи 

получаем расчетные соотношения ДJIЯ 

стаБИJНlзатора: 

По этпм соотношеНllИМ построена 
номограмма, IIзображенная на рис. 2. 
Зависимость 1lcT от а получена при 
Кст =0. Значения Ь для всех а взяты 
равными 0,0 1 и 0,001, как наиболее 
часто встречающнеся. Л IIНИ И , соответ
ствующие промежуточным Зllачениям Ь, 
равномерно раСПОJ1агаются в секторах 

между двумя штриховыми J1ИНИЯМII, 

IIСХОДЯЩИМ И 11 3 точек, соответствующих 

значениям а. ГрафllJ<II к'ф. ст изобра
жены СПЛОШНЫМ II ЛИВIIЯМИ дJlЯ зва 

"l' НIIЙ от 10 до 120. 
На номограмме показан прим~р рас

чета параметрнческого стаБИЛllзатора, 
на стаБИJIIIтр()Не Д808, который должен 

обеспечить Кст =30, Кф.ст =42, КПД= 
= 70%. По НОМl'грамме находят ТОЧI\У, 
соотвеТСТВУЮЩу :t) указа нн ым условия М 

(lIересечение U ' ТРИХ"ПУI1КТИРНЫХ прн

мых). и опре; еляют. что зада нные 

Гд 
УСJ10В II Я реал и ,уются пр fI Ь = - = 

RH 

JCT 

= 0,01 11 а = 1 + 1 = 1.43. Номннальное 

" значение (СТ дЛЯ стаБИJ1 l1трона Д808 
равно 10 мА. ТОК нагруз ки 1,,= 

ICT 10 
= а- I 1 43- 1 ",,23,5 мА. ДlIнами-

ческое сопроти вление Г " стаБИJ1итронr 

Д808 равно 6 Ом, поэтому R6 = 
= (Кфст -- I )Гд =(42-- I) ·6",,250 Ом. 

U"ит=(lн+1ст) ' R6 +lJcт = (23,5 + 
+ 10) ·250·8= 16,4 В. Принвмая Un = 
= 0,2 В, опр еделим ПУJ1ьсаЦИ II на 

выходе: lJ;, = KUn = ~; ",,0,005 В. 
ф .ст 

а Krp.C'T=fO 20 30 40 50 

'lCTf,O- - - -
"-

" o,g "! 

fO 20 50 40 КеТ 

Р"с. 1 

I (OCKOJ1bKY номограмма построена в 
относитеJIЫIЫХ числах. то она прнгодиа 

для расчета JIIобых параметричеСКIIХ 
стабилизаторов напряж!:'ния на крем 
ниевых стабвлитронах. 

А . &УДОВ 

г. Харьков 
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ОПР~ЕnЕНИЕ ТЕРМОСТАБиnьноА 
точки СТА6ИJlИТРОНОВ 

[I] ксперимеитально устаНО8.<,ено, 
что напряжение стабилизации 
термокомпенсированных стаби

литронов серии Д818 при определен
ном токе почти не зависит от темпера

туры, т. е. существует так называемая 

термостабильная точка. На рис. 1 пока
заны участки волы-амперной характе

ристики (ВАХ) экземпляра стабили
трона Д818Г при трех значениях тем
пературы. ХарактерисТIIКИ сняты с 110-

мощью двухкоординатного самопишу

щето потенциометра ПДС-021М. 

Для конструирования стабилизато
ров с малой температурной зависимо
стью выходного напряжения и ряда дру

гих устройств важно знать значение 
тока через стабиЛlПРОН в термостаби,nь
ной точке. ОпредеJlение термостаби,nь
ной точки по ВАХ стаби,nитрона, сня
тых при разных значениях температу

ры, отнимает много времени. Значитель
но быстрее можно это сделать с по
мощью очень простой приcrавки к лю
бому осцил.~ографу, имеющему откры
тые входы Х и У. Схема ПРlIставки 
изображена на рис. 2. 
К зажимам 3 и 4 подключают ста

билитрон У2 исследуемой серии, а к 
зажимам 1 11 2 - стабилитрон УI того 
же типа, термостабильную точку кото
рого нужно определить. С резистора 
Rl напряжение, пропорциональное току 
через исследуемый стабилитрон V 1, 
подают на вход Х осциллографа. К вхо
ду У подводят напряжение с этого ста
билитрона, (~компенсироваииое падени

ем напряжения на стабилитроне У2. 
Такое подключение. исследуемого ста
БИJlитрона к входу УОСЦИЛJlографа поз
воляет измерять незначительные из

менения напряження стаБИJlизации. 
Чувствительность каиала вертикально
го отклонения ОСЦИJlJlографа ДОJlжиа 
быть не хуже 1 ... \о мВ/см. Резисто
ром R3 реГУJlIlРУЮТТОК через стабll
литрон .у 1, а резистором R4 IIзменнют 
напряжение на стабилитроне У2, IIС
пользуемое ДJIЯ компенсации напряже

ния на стабилитроне \'1. 
При значительном разбросе напряж('· 

ния стабилиза ции стабилитронов (бо
лее 0,2 В) скомпеНСllровать напряже
ние на .исследуемом стабилитроне та
ким способом не удается. В этом с.,у
чае все стабllЛИТРОНЫ интересующей се
рии с помощью этой же ПРlIставки, 
уменьшив чувствитеJlЬНОСТЬ канала у 
осциллографа, делят на группы, внутри 
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каждой из которых разброс напряже
ння не превышает 0,2 В. Переходя 1\ 

исследованию стабилитронов из другой 
группы, соответств('нно заменяют и ком

пенсирующий стабилитрон. 

После того как достигнута компенса
пия и на экране осциллографа видна 

волы-а мперн ая характеристика иссл('

дуемого стабилитрона, нагревают его 
до температуры 50 .. ,800 с. По смещению 
осци.nлограммы определяют термоста

бильную точку. Участок осциллограм
мы, соответствуnщийэтой точке, не 
смещается при И:lмененни температуры. 

Для нагревания стаБИЛIIТРОН помещают 
внутрь проволочного резистора ПЭВ-
30 (внутренний диаметр 12, мина 
70 мм) сопротивлением 18 Ом. К ре
зистору подводят переменное напря

жение 12 В (частота 50 rll) н темпе· 
ратура виутри резнстора в термодина
МIIЧССКОМ равновесни .Достигает 80 ... 
85"с. Температуру можно контролиро
вать термометром, введенн ым в ре

зистор, или термопарой с микроампер
~MeTpOM. Нагревать стабилитрон можно 
и паНЛЫIИКОМ, 110 тогда трудно конт

ролировать температуру стаБНJlитрона. 

Ч VВСТВlIтелыlOСТЬ l\xoJIa У ОСI1И,1.'1O
графа дш\жна быть тем выше, чсм мень
шие изменения напряжения стабнлиза

ЩIИ нужно зафиксировать. На рис. 3 
показаны две ОСILИЛJlOграММbI стабили
трона Д818Г ДJlя двух значений тем
пературы, СНЯТbI(' при чувствительности 

входа у ОСLtllл .. 10графа 10 мВ на де
Jlение, а входа Х (с учетом СОПРОТIIв
ления р(~зистора R 1 )-- 5 мА на деле
ние. 

Температурный КОЭффН11IIент наllРЯ
жения (ТКН) стаБИ.lIИЗaltl1ll стаБИJIII
тронов 311 висит от прот('кающего тока. 

Так, у стаБИЛllтрона Д818Г, как сви
деп>"i.ствvет рис. :\, ТКН стабllЛИЗЗlLИИ 
ПРllбmIЗИ;'':ЛЫIО равен 0,():2% /ОС при 
токе :20 мА. Ток в термостабильной 

точкr равен 7 мА. При токе более 7 мА 
напряжение стабилизаLtии увеличивает

ся с повышеlшем темпераТУрbl (ТКН 
стабилизацин положителен), а при 

меньшем токе ... - уменьшается. 

11 CC.JIедова ние двадца 'ГИ жзеМПJl яров 
стабиЛlIТРОНОВ Д818В, тридцати Д818Г 
и десяти Д818Д показало, что терм 0-

стабильной точке этих стабнлитронов 
соответствует ток в пределах 3 ... 12 мА. 
Исследовано также 110 двадцать пр"-
боров KCI33A, KCI47A, KCI56A, 
KCI68A, Д814д. У стабllJlIIТРОНОВ 
КС1З:3А 11 KCI47A ТКН стаБИJlllзации 
ОТРИllательный, а у \<i:C168A и Д814А
ПО,'ОЖIIТ(',lЬНblЙ. У стаби.1ИТРОНОВ 
КСI5БА при уве.1ичеНIIИ тока через ста
билитрон ТКН стаБИЛllзашlИ изменяет
ся с отрицательного на !l0i1ОжитеЛЬНblЙ, 
и ДilЯ них можно подобрать ток, при 

КОТЩЮМ ТКН минимаж'н. 

Д.nя уменьшения положительного. 

ТКН стабилизации последоватеJIЬНО со 
стабилитроном оБЫЧIIО включают один 

или нескою,ко диодов. Так, наПРlIмер, 
два диода КДIО5Г, вк.nючеННblе после
довательно со стабилитроном Д814А, 
позволяют vменьшить ТКН стабилиза
нии в 10 ... i5 раз (до О,ООЗ%/ОС), од
нако при этом увеJlIIЧlIвается дифферен
LtиаJlьное сопротивление цепи в 2 ... 
2,5 раза (до 15 Ом) и напряжение ста
бllлизации на 1,3 ... 1,4 В. 

В. ИНОЗЕМЦЕВ 

г. Брянск 
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РАДИОПРИЕМ 

ЛИНЕЙНЫЕ 
ДETEKTO~Ы 

I в I звестно, что од~ой из OCHOBHЫ~ 
причин нe.nннеиных искажении 

в детекторных каскадах радио

пр иемников является нe.n инеЙность пря
мых ветвей вольт-амперных характери
стик переходов детектирующих элемен

тов. Особенно велика нелинейность при 
небольших уровнях сигнала, поэтому 
в транзисторных радиоприемниках. где 

уровни высокочастотных сигналов фак
тически соизмеримы с вe.nичииоЙ паде
ния напряжения на прямосмещенных 

переходах, вносимые детекторными кас

кадами нe.nинеЙные искажения могут 
быть значительными. 

Введение в детектирующий каскад 
глубокой ООС позволяет существенно 
улучшить линейность его характерис
тик. Наиболее просто линейные детек 
торы реализуются на ОУ. Описания та
ких устройств встречаются в специаль
ной литературе [1,2), однако в радио
любительских издаииях сведений о них 
нет. 

Вниманию читателей предлагаются 
два линейных детектора, рассчитанные 

на работу в радиовещательных при
ем никах . Детектор, схема которого при
педена на рис.l, можно ИСПОJlьзовать 
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Рнс. 1 

Vl, У2 Д9Б 
.---ool-""VZ"" 

в супергетеродинных приемниках с про

межуточной частотой 465 кГц. Коэффи
циент передачи устройства равен 6, но 
соответствующим изменением отноше

ния сопротивлений резисторов R2, R 1 
его можно увe.nичить до 30 ... 40, что поз
ВОЛIIТ сократить число каскадов усили

тe.nя НЧ радиоприемника . 
Налаживание детектора сводится к 

подбору резистора R4 (при отсутствии 
входного сигнала) до получения пос
тоянного напряжения на выходе ОУ 
(вывод 5). равного половине питаю
щего. Конденсатор С2 предотвращает 
самовозбуждение каскада. Если такой 
опасности нет, его можно ис.ключить 

(в этом случае функции конденсатора 
будет выполнять емкость монтажа), что 
благоприятно скажется на частотных 
характеристиках детектора. Емкость 
конденсатора С2 выбирают в преде.~ах 
5 ... 30 пФ. 
На рис. 2 11риведена схема высоко

частотного тракта приемника прямого 

усиления, построенного на базе линей

ного детектора. ОУ используется в ре
жиме одновременного усиления и де

текти рова н ия высокоч а стотиого си г на

ла . Первый каскад (усилите.~ь ВЧ) вы
полнен на полевом тра lIЗисторе V 1, 
что позволило получи ть высокое вход

ное сопротивление и подключить КОJlе

бательный контур магнитной антенны 
непосредственно ко входу приемника. 

Катушку 1.1 можно намотать на ЦИЛIШД
Рllческом каркасе из Jlюбого ДИЭJlект
рического материаJlа, размещенном на 

ферритовом (400 НН или 600НН) стерж
не диаметром ,8 и ДJlиной 100 ... 160 мм. 
Для приема среднеВОJlНОВЫХ (525 .. 
1605 кГц) стаНl\ИЙ она ДОJlжна со
держать 90 витков провода ЛЭШО 
7 х О.07 (намотка рядовая), ДJIИННОВОЛ
новых (150 ... 408 кГц) -- 5х40 витков 
провода ПЭЛШО 0,15 (намотка секци
онированная, расстовиие между сек

циями 4 ... 5 мм) . Для увеличения ко
эффициента УСИJlения параЛJlельно ре
зистору Rl можно подключить кон
денсатор емкостью 1000 пФ . Эта мера 
позволит также частично выравнить 

А ЧХ детектора на ВЫСОl<очастотном 

Рнс. 1 

+9 ... 12/3 

CJ ... 
10,O~I 
"158 
А1 
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У2.У3 Д95 

R6 Iк .. 
Вblход 

краю диапазона. Ч УfjСТВИТe.nьность 
высокочаСТОТIЮI'О тракта реГУJlИРУЮТ 

резистором R4. Для расширения вос
производимого диапазона частот (что 

цеJlесообразно в зоне уверенного прие
ма) СОПl10ТИВJIение резис.тора R6 сле
дует уменьшить до 620 Ом. 

Налаживание тракта сводится к под
бору резистора R 1 до получения на вы
воде 5 ОУ А 1 ПОJlОВИНЫ ,напряжения 
питания. ГраНИI1Ы диапазона устанав
ливают перемещением каркаса катушки 

Ll по ферритовому стержню. 
СJlедует отмепlТЬ ха рактерн ую осо

бенность тракта. ПGСКОЛЬКУ его чувст
вительность реГУJlируется изменением 

глубины ООС В самом линейном де
текторе, становится - возможным отка

заться от ИСПОJlьзования пассивного де

лителя напряжения на входе усилите

JlЯ НЧ, что благоприятно сказываетсв 
на шумовых хара ктеристиках радио

приемника . 

5. АЛЕКСАНДРОВ 

г. Сумгаит 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬН Ы Е 

УСИЛИТЕЛИ ВЧ 

[1] публикуемой ниже с.татье внима
нию радиолюбителеи предлагает
ся описание лвух предваритель

ных усилителей ВЧ , пmволяющих по
высить чувствитеJlЬНОСТЬ приемник()в 

прямого УСИJlеиия и , таким образом. 
сделаТl, возможным прием радио веlllа

TeJlbHbIX передач даже при значитель
ном удаJlении от мощных радиовеща 

тельных станций. 

УСИЛlпель, принцип.наJlьнан схема ко
торого rюказ а на на рис.. 1, выполнен 
на одном транзисторе. Высокочастот 
ный СlIгнаJl со штыревой телескопиче
ской антенны Wl через конденсатор 
С 1 поступает на эмиттер ЭТОI'О транзис
тора. УСlI,nивается им и выделяется ко

лебатеJIЬНЫМ контуром IдС5.1 С6. Через 
конденсатор С3 сигнаJl поступает да
лее на второй колебатеJlЬНЫЙ контур 
L3C5.2C7 и через катушку связи L4 
подводится к базе транзистора а пе
риодичеСКОI'О УСИJlИТe.nя ВЧ приемника . 

Высокочастотный дроссель Ll намо 
тан на КОJlьце 600HH-8-К7 Х 4х2 11 со-

РАДИО N!! 8, 1983 г .• 
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держит 300 ВИТlюв провода пэл 0,1. 
Катушки L2, L3, L4 намотаны на кар
касах диаметром 7 мм. Для приема 
программ радиовещательных станuий 
длинноволнового диапазона катушки 

L2, L3 должны содержать по 200 вит
ков провода ПЭJl ШО 0,08, а L4·-5 
витков того же провода. Для 11риеJ';,а 
средневолновых стаНUI!Й число витков 
ДОJlЖНО быть УМСНI,шено соответственно 

до 150 и 3: Во всех капшках ис-
1l0ль:юваны подстроечники - М600НН
-3-СС2,8Х 12. Налаживание усилите.1Я 
сводится к подбору резистора R2 с 
тем, чтобы напряжение между эмитте

ром и коллектором транзистора VI 
стало равным 3.5 ... 3.8 В. 

УСИJlитель можно использовать в лю· 
бом переносном супергетеродинном при

емнике. Особенно полезен он при экс
плуатации такого приемника в автомо

биле (магнитная антенна внутри а вто
мобиля работает очень плохо). Кста· 
ти, усилитель в этом случае можно су

щественно упростить, исключив конден

саторы С5--С7 и катушки IД L4 и 
заменив катушку [Д дросселем (таким 
же, как LI). ВЫСОlючастотный сигнал с 
конденсатора С3 будет поступать нено- . 
средственно на вход радноприемника_ 

Предварительный усилитель ВЧ по 
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схеме, показаннои на рис. 2, IIMeeT ro
раздо большее усиленне, чем одно
транзисторный. Выполнен он на осно
ве каскодного УСИJlИтеля ОК-ОБ на 
транзисторах разной структуры VI, V2 
с последовательным питанием. Усили
тель хорошо работает как со штыре

вой антенной длllной 40 ... 80 см, так и с 
магнитной. Число витков катушки 1.1 
не критично. Испытывалась магнитная 
антенна с катушками, содержащими 

150 ... 300 витков провода пэл 0,1, на
мотанных на ферритовом (400НН) 
стержне диаметром 8 и длиной 140 мм. 

+6 ... 78 +88 

R82,2.K 

При меньшем числе витков приемник 
боле~ чувствителен в ом асти средн их 

волн. при большем - ДЛИШIЫХ. На
моточные данны�e катушек L2-L4 та
кие же, как в однотранзисторном уси

лителе. Резистор R5 предотвращает 
самовозбуждение усилителя. Транзис
тор КТ358Б можно заменить КТЭI5Б. 
При налаживании этого усилитеJIЯ 

необходимо подобрать резисторы R I 
и RЭ так, чтобы напряжении между 
эмиттерами и коллекторами транзисто

ров ста.~И одинаковыми (или у У2 на 
0,5 В больше, чем у V 1) и составили 
3 ... Э,5 В. 

Оба усилителя рассчитаны на работу 
с радиоприемниками, в которых мину

совый вывод источника питании соеди

нен с общим прпводом. Если же в при
емнике с общим проводом соедииен 

плюсовой вывод источника питания, в 
первом усилителе следует применить 

транзистор ГТ309Б и заново подобрать 
резистор R2, а во втором помеНЯ1'Ь мес
тами транзисторы VI и V2 и подобрать 
резисторы R I и R3. Полярность вкл ю~ 
чения ~tсточника питания в обоих усили
телях следует изменить на обратную. 

с. Ефu.мО8ка 
Кокчетавской обл. 

5. ЛЕНКАВСКИА 

ШВМВН'ОПЫТОМ 
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕННЯ 

Описанный ниже fjеГУJIЯ1'UР напряже 
ния предназначен для работы ~OBMeCTHO 
с генератор?м переменного тока, уста

lIав.~иваемым на многие современные ав· 

томобили. Наибольший ТОК возбуждения, 
коммутируемый регулятором. рэвен 3 А. 

Наибо.nее важным узлом регулятора ЯВ' 
ляется устроиство сравнения. Оно собра
но на ОУ Аl. Источник обраЗ1LОВОГQ на
пряжения собран на термокомпенсирован
ном стабилитроне V2. Высокий коэффи
циент усиления ОУ позвол»ет ПОJlУЧИ.ТЬ 
большую точность поддержания уровня 
бортового напряжения. 

Входной деЛlIтель R 1 R2R:Щ4 ПОДК.,ючен 
непосредственно к аккумуляторной баТdрее 
(с корпусом iJвтомобиля соединен ее 
минусовый вывод). что обеспечивает неза
висимость бортового яапряжения от состоя

IIИЯ контактов замка зажигаия. Ток через 
входной делитель горас\до Mellblue тока 
саморазрядки батареи аккуму.1ИТОРОВ. по
этому отключать регул»тор ист необходи 

мости даже при Jt.1ительноЙ стоянке ав
Т:Jмобll.nЯ. Диод VI предотвращает аварий. 
ное повышение напряжения в бортовой 
сети при СJlучайном обрыв,' непи питаНIfП 
входного делитеJ1f1; если обрыв пронзойд(,т, 

напряжение уве . .1ИЧИТСЯ ЛfltIJl, на 0,7 В (на
дение напряжеНIIЯ на р·л переходс). 

Цепь св!!:,:! КО • .1лектора транзистора 
\-'4 с ВХОДНЫМ дел ИТ€'JН'М через ре::tИСТОР 
Rб обеспечивает наJl1l4Н(' в регуляторе 
«з .. 'It'ктричеСКОf'(l гвстереЗllса», без которого 
регулятор может tIсреходить в JIинейныii 

режим. характеРIIЗУЮЩНЙСЯ РСJКОЙ rн~pe" 
грузкой КJIЮ,.евого траюистора У5. Кон
денсатор С I улучша,'Т помехозаlЦllщен, 
IH)CTf.J устроЙстна. 

Регулятор удобно СМОlIтнровать в корпусе 
имеющегося на автомобиле э,п('ктромсхаНlI

ческого ре.те-регулятора. Так. в реле-регу
ляторе РР·ЗI0Б автомобll.JIЯ :JI\3-9б8А уст
ройство .~eГKO рвзмеlllается в свобод'ном 
IlpocTpaHCТB(' под крышкой. Такая КОМ
поновка в случае отказа электронного 

регулятора позволяет легко перейти на 
электромеханический. ТраНЗIIС~UР V5 в этом 
С.:Jучае нужно устаllОВИТЬ на пластинчатый 
рздиаТОIJ. укреllлиемый под основанием ре
ле-реГУJlятора, а стабилитрон V7 _.- на 
самом основании. Вместо КI53УД~ в уст· 
р(,йстве можно использовать К55ЗУ Д2. При 
токе в~буждения генератора 3 А -гран-
1I1П"Р У4 IIVЖНО nbll'ipHTI, t' ко,ффИIIIН'Н

том 1121 Э не менее 100, а V5 не 
менее 40. 

г. Ряаань 
В. ТРУНИН 
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последние годы наша промыш

ленность освоила выпуск двух 

новых моделей стереОфоннче-
CКlIX головных телефонов: «ЭJlектро
ника» Т ДС-Б н «Амфнтон» Т ДС-7. 
В обеих моделях применены так назы
ваемые изодннамическне головки, от

личающие'ся высокими техническими 

характеристиками: широким диапа

зоном воспроизводимых частот, малы

МII нелинейными и интермодуляционны
ми искажеНИЯМII. 

к сожалению, чувствительность этих 
стереотелефонов несколько меньше, чем 
традиционных динамичеСКIIХ (Т ДС-I , 
ТДС-3), поэтому. подключив ИХ к те
лефонному выходу ма г нитофона. элект

рофона или другого бытового радио
аппарата, СJlушатель не имеет воз

можности по достоинству оценить ка

чество звучання, которое они способ

ны обеспечи·гь. Например , для того. 
чтобы стереотелефоны Т ДС-Б развили 
звуковое давление 114 дБ. к ним не
обходимо подвести IJ а пряжеиие около 
4.Б В, в ' то время как ' на теле
фонном выходе оно обычно не превl,I
шает 1 ... 2 В. К тому же, если y'lecTb, 
что для 60ЛЬШИ нства музыкальных 
программ пикфактор (отношение мак
симального значения к эффекти вному) 

равен 3 ... Б, сигнал на телефонном вы
ходе при установке регулятора гром

кости в JЮJlOжение ма КСlIмального уси

ления может оказаться искаженн ым . 

Для того чтобы найти выход ИЗ по
ложения, проана.Jlизируем три воз

мо'жные схемы ПОДКЛlQчения стерео

телефонов ТДС -Б и ТДС-7 к выходу 
УСIIЛИТеля НЧ. Обе модеJlИ имеют оди
наковую чувствитеJlЬНОСТЬ (развивают 
звуковое давJteние 1 Па при подведе
нии электрической мощности 2 мВт), но 
ОТЛllчаются НОМИllальным сопротивле

нием: у ТДС-Б оно равно 100 Ом, а у 
ТДС-7 - 8 Ом. Звуковое даВJIение 
Р , развиваемое те.пефонами в камере 
« искусственное у ХО» , можно вычислить 

по фОРМУJlе Р = SЩ / RR' где S ~ чув
ствнте.п ьность (Па /мВт ); l lg .- подво
днмое к те.п ефонам напряжеllие (В) . 
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о ПОДКЛЮЧЕНИИ 

ИЗОДИНАМИЧЕСКИХ 

СТЕРЕОТЕЛЕФОНОВ 

К УСИЛИТЕЛЮ НЧ 

RB' - номинальное СОПРОТI1Вление (Ом), 

При ПОДКJlючении те.пефонов непо
средственно к выходу УСИJlите.пя НЧ 
(рис. I,a) отиошение уровне'l звуковых 
даВJlений Р 1 и Р2 : развиваемых соот
ветственно телефонами ТДС-7 и ТДС
Б, обратно отношению их НОМlIна.пьных 

СОПРОТИВJIений и равно 12.Б (npIIMep-
110 11 дБ). Иначе говоря. в этом 
CJlучае при одинаковом ПОДВОДIIМОМ 

напряжении телефоны Т ДС-7 обеспечи
вают звуковое даВJlение на 11 дБ 
большее, чем Т ДС-Б. 

Включение теJlефонов через ограни

чиваЮЩIIЙ резистор R (рис. I,б) прн
водит к тому, что подводимое к теле

фонам напряжение ив оказывается 

~ ,~_~,8 _' 
~ . ~~8 .. '~~~8" "R2 ~ 2 

а) о) 6) 

MeHbIue выходного напряжен ия УСИ JIII

теля ивы, в число раз, равное коэф
фициенту передачи делителя, обра

зованного этим резистором и сопро

тивлением телефона В : и в =U.blxRB/ 
/(RI+RB). Отношение звуковых дав 
лений в этом случае иное: 

Р,/Р2 = (RI+ R.62)2Rj\I/ (RI + RB1 )2R 62. 
При RI = 120 Ом (УкУ «Амфитон AI-
01:0) PJ Р2 =О,23 (около -6,7 дБ), т. е . 
теJlефоны ТДС-7 создают звуковое дав
ление на 6 ... 7 дБ меньшее, чем ТДС-Б. 
Примерно то же самое получается и 

при подключении телефонов через низ
коомный делитеJlЬ RIR2 (рис. I,B), 
составленный из резисторов сопротив
лением 100 li 10 Ом (магнитофон 
«Pyta-201-стерео») . 
Практически во всей отечественной 

бытовой радиоаппаратуре стереотеле-

фоны подкл ючаются по схема м Р"С. 
1.6 и в, поэтому для ПОJlучения от те

лефонов Т де-7 та кой же громкости. 
что и от телефонов ТДС-Б, напряже
ние на выходе усилителя НЧ прихо
ДlПСЯ увеличивать, а это может прн

вести к резкому (вследствие ограни
чения напряжения) ухудшению каче 
ства звучаНIIЯ. В то же время мак
симально допустимая подводимая мощ

ность у телефонов Т ДС-7 ПО'1ТII на по
рядок больше. чем у телефонов Т ДС-Б. 
Учитывая эти соображения, TeJle
фоны ТДС-7 с:ледует подключить непо
средственно к выходу УСIIЛИТeJIЯ. Ис
пытания показали , что они без повреж
дений работают прн подводимом напря

женнн С}lнусоидального сигнаJlа до 

6 .. . 8 В и выдерживают кратковремен

ные пиковые значения музыкальных 

сигналов до 10 ... 12 В. 
Следует, однако. учесть. что ПОДКJlЮ

чение телефонов непосредственно к вы

ходу УСИJlителя требует соблюдення 
некоторых предосторожностей , 
В частности, во IIзбежание случай-

1101'0 пр евышен ия болевого п орога 
(130 дБ) регу.пятор громкости псред на
чалом прослушивания необходимо уста

наВJIивать в положение минимального 

уснления и вводить П,1авно. без скач

ков . В самом усилителе должны быть 
приняты меры по устранению бросков 
выходного напряжения, оБУCJIовленных 
переходными npoIIeccaMI1 при вклю

чении и выключеНИII пнтания. пере

ключеНIIИ входов и т. п . 

Непосредственно к выходу усилите.пя 
НЧ можно подключать и телефоны 
Т ДС-5, однако в этом СJlучае реГУJlЯ
тор гр'омкости СJlедует устанаВJIивать в 

ПОJlожеl l ие, в котором пиковые зна

чения музыкального СlIгнала на выходе 

не превышают 8 ... 10 В. 

г. Львов 

о. ВИННИЦКИЙ, 
с. пирогов 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ АППАРАТУРА ---------------------

ризнаться, мы, в редакции, 

не ожидали, что наш" "н кета 

всего лишь по одному и, прямо 

СКlIЖем, еще не ставшему популярным 

виду бытовой радиоапп"р"туры - тю
нер""" - вызовет такой живейший 
интерес у читателей. Ежедневно на 
протяжении почти трех месяцев со дня 

выхода в свет десятого (1982 года) но
мер" журнала редакционн"я почт" при

носила 'десятки конвертов с з"полнен

ными анкетами, а нередко и с прило

женными к ним письмами, в которых 

высказывались интересные мысли не 

только в плане анкеты, но и по воп

росам, не охваченным ею. Всего редак
ция получил" около 1800 откликов 
пр"к'тически нз всех районов стр"ны. 
Первое, на что обращ"ешь внимание 

при их анализе, это то, что только 

32% ответивших на "н кету I1ВЛЯЮТСЯ 
вл"дельцами тюнеров (кстати, наибо
лее популярные модели - "Ласпи-ООI
стерео», "Ласпи-О03-стерео» и тюнер 
от радиолы "Виктория-ОО3-стерео»), 
ост"льные же 68% - потенциальные 
покупатели. Именно они, по существу, 
определили итоги анкеты, поэтому раз

работчикам и изготовителям тюнеров 
стоит прислушаться к их мнению. 

Из известных по публик"циям в жур
нале "ппаратов значит-eJiьная часть по

тенциальных покупателей - 38% - хо
ТI1Т приобрести тюнеры "Ласпи-003-
стерео» и "Корвет-104-стерео», 15 % -
тюнер от "Виктории-003-стерео» (оста
Н"Влиl\ает их либо отсутствие в прода
же нужной модели, либо высокая, 
по их мкению, цена). на долю осталь
ных моделей, в том числе и только 
еще подготавливаемых к 'серийному 

выпуску (например, "Л"спи-О05-сте
рео», тюнеры из комплексов "Эсто
НИI1-010-стерео», "Электроника ТI-003-
стерео») пришлось около 29%, " 
18% опрошенных заявили, что не видят 
среди известных подходящей модели: 

не устр"ивает сост"в диапазонов волн, 

внешний вид и габариты, высокая це
н". Кст"ти, эти же причины, к"к ока
з"лось, заставляют многих (43%) 80З
держ"ться от покупки понр"вивш"хся 

по злектрическим параметрам и имею

щихся в продаже тюнеров. 

Особенно сетуют читатели на ра:1НО
стильность во внешнем оформле,iИИ, 

нестыковку тюнеров с другими компо

нент"ми бытового радиокомплекса 
(маГНИТОфонами-приставками, проиг
р",вателями,усилителями НЧ) по га
барит"м, цвету панелей, отделке кор
пусов и т. д. Действительно, не
понятно, почему до сих пор (а тю
нер... отечественная промышленност" 

в",пуск"ет с середин... семидесятых 

годов) не регламентирован ... размеры 
блоков б ... товых радиокомплексов по 
Длине, ширине и высоте, ПОчти не прак

тикуется выпуск аппаратов с панелями 
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и орган"ми управлеиия разного цве

та (одни модели выпуск"ются только 
с темными, чаще черн",ми, панелями, 

другие - только со светлыми). 
Одна из причин, удеРЖИв'ающ"я мно

гих от покупки тюнера,- неудовлет

воренность количеством и качеством 

стереофонических передач н" УКВ. 
"Вызывает недоумение,- пишет моск
вич В. Г. Шилов,- почему програм
ма цМаяк» идет в стереоварианте 

тол"ко с 10 до 13 и с 21 до 23 часов, 
" не полный день. Мне, как радио
специалисту, TPYAliO понять, в чем 

здес .. трудностиr Очень обидно, что пе
редачи для любителей м"гнитной з,,
писи даются в моноварианте». В заклю

чение своего письма В. Г. Шилов ст"
вит, н" наш взгляд, вполне своевре
меннь.Й вопрос: когда на радиовеща

нии н"чнет действовать правило: 
все стереозаписи - только в стереова

ри"нтеr» 
А 80Т что пишет В. Д. Никитенко 

из пос. Красногвардейское Крымской 
обл.: "Живу 8 сеМl1десяти километрах 
от Симферополя, откуда. приним"ю 
стереопередачи один раз в сутки в те

чение одного часа. Качество прие
ма вполне удовлетворительное, но со

держ"ние прогр"мм оставляет же

лат .. лучшего: концерты транслируются 
ст"рые, двух-треХl'етней давности, на 
магнитОфОН заПИСёlТЬ практически не

чего ... » 
И таких писем много. Видимо, этим 

объясняется тот факт, что в ответах 
н" четвертый вопрос "н кеты большин
ство читателей (75%) высказалось за 
тюнер с двумя и более диап"зон"ми. 
Н"зыв"лись такие комбинации: УКВ, 
СВ(8,5%), УКВ, КВ (6%), УКВ, КВ, СВ 
(12,5%), УКВ, СВ, ДВ и другие невсе-
80лновые комбинации (6%). Остальные 
42% приславших а>1кеты выразили же
л"ние имет" всеВОIIНОВЫЙ тюнер. 

Заслужив"ет, на н"ш взгляд, внима
ния предложение читателей В. Тимо
феев" из Благовещенска, В. В. Гнатенко 
из г. Заполярны" Мурманской обл. 
и других: ввести в тюнер еще один 

УКВ диапазон - телевизионный, что 
позволило бы слушать и записывать 
на М"ГНИ'СОфОН звуковое сопровожде

ние телевизиоиных перед"ч, не «го

няя», по существу, вхолостую потреб
ляющий нередко сотни ватт телевизор. 
Помимо экономии злектроэнергии, зто 
существеliНО улучшило бы качество 
звукового сопровождения, во всяком 

случ"е, устранило бы помехи со сторо
ны р"звертывающ'1Х устройств телеви
зора. 

В то )4<е время [; ответах на четвер-

тый вопрос анкеты большинство чита
телей (70%) выск"зались против введе
ния в тюнер АМ тракта более низ
кого КЛ"СС", чем ЧМ. (Многие писали, 
что АМ тракт должен быть того 
же класса, что' и ЧМ). И это можно 
ПОНI1ТЬ: главным параметром и радио

приемного устройства стало качество 
звуча~,ия и ,подтверждение этому -
отвеТt-I на следующий вопрос анкеты. 

Только 4,5% участников опроса пол
ностью устраивают параметры Е'ыпус

каемь'х сегодня тюнеров. Остапьные 
считают, Чl'О их необходимо улуч
шить: увеличить .переходное затухание 

между кан"л"ми (25% приславших ан
кету), снизить коэффициент гармоник 
(24%), расширить диапазон воспроиз
водимых частот (19%), улучшить отно
шение сигнал/шум, подавление надто
нальных частот и другие параметры 

(27,5%). Что ж, не всё, к сожалению, 
можно реализовать при принятой в на

шей стране системе стереовещания, 
но разработчикам радиоприемной ап
паратуры, видимо, есть еще над чем 

подумать. 

Самым большим разнообразием, ко
нечно, отличались ответы на вопрос 

о приемлемой цене тюнера. К"к выяс
н,нлось, более ПОЛОвины читателей 
(50,5%) согласны заплатить за одно
диапазонный тюнер не более 80 ... 
100 руб., причем многие из них бы
ли и в числе тех, кто высказался з" 

выпуск недорогой модели тюнера с ми
нимальным количеством органов уп

р"вления и только фиксированными 

настройками (за такой тюнер выска
залось 60% читателей, против - 40%). 
Из оставшихся 49,5% подавляющее 
большинство (43,5 %) считает приемле
мой цену до 150 ... 200 руб., и лишь 
6% согласны уплатить за однодиапа
зонный тюнер более 200 руб. 

Многодиапазонному тюнеру, естЕ'СТ

венно, была "дана» более высо'.:ая 
цен". Только 9% ответивших на а.че
ту оценили его суммой до 150 руб. 
Остальные же, по-вмдимому, XC:PC;LIO 
понимают, что собой представляет ("в
ременный многодиапаэонный annar··aT: 
46% читателей согласны заплатиТf за 
него 200 ... 250 руб, 23% З:'() ... 
350 руб., " 22% ..:... и б6льшую cy~ му. 
Правда, при этом они поясняют ,~TO 
име'От 8 виду аппарат с синтеЗдТО

ром частоты, цифровой шкалой и IUИ

роким набором других потребитель
ских удобств. 

Разнообразны были ответы и на воп
рос о составе прием но-усилительного 

комплекса. Большинство читате .. lе~ 
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(около 40%) Вlllбрали комплекс, со
стоящий из ОДНО- или мноrодиопозон

ного (всеВОЛН080ГО) тюнеро и ток нозы�
ваемого полного усилителя нч, 30,5% 
хотели Бы� дополнить его 3К80лойзе
ром, 21 % 8ы1казолисьb за комплекс, 
содержощий тюнер, 3К8алайзер, пред-

80рительны�й усилитель и усилител .. 
мощности. Лишь небол .. wоя чость чи
тотелей предпЬчло приемно-усили

тельному комплексу тюнер-усилитель. 

В заключение- еще ·0 некоторых 
предложениях, которые, 80ЗМОЖНО, зо

интересуют роэраБОТЧИКОI тюнеров . 
. МОСКIИЧ И. Ю. Георгие8СКИЙ, Б. К. Ко-
8алевский из Житомирской обл. и мно
гие другие читатели считоют, что тю

нер, хотя и предназночен для раБоты� 
I состове комnлексо, должен иметь 
собственный маломощный усилитель 
НЧ и контрольную головку ГРОМКОГ080-
рителя. На наш 8зrляд, в 3ТОМ есть ре-

30Н: вряд ли каждый роз, чтобы про
слуwать, нопример, 8ЫПУСК последних 

известий, нужно 8ключать мощный уси
литель. Имеющийся 8 тюнерах теле

фонный усилитель не решоет пробле
мы, ток кок слушать переДIIЧИ но 

стереотелефоны может только один 

человек. 

Читатель А. Н. Вяткин из Г. Кургоно 
предлагает 8вести в тюнер приставку 

для приема радиопередач ВТОРОЙ и 
третьей московских прогрвмм, трвн
слируемых по трехпрограммному ве

щанию. Это рвсwирило Бы� 80ЗМОЖНО
сти тюнера в местах, где на УКВ 
р~отвют один-два родиопередатчико. 

Итак, каким же, по мнению читоте
лей, должен быть современны�й тюнер1 
Резюмируя скозонное выше, видимо, 
токим: многодивпазонным, с улучшен

ными стереофCiническими парометро

ми, хорошим внешним оформлением, 

сочетающимся с оформлением других 

блоков бытового радиокомплекса, и, 
наконец, не очень дорогим. 

А что по этому поводу думает го

Л08ное в облости бытовой радиоап
паратуры Министерство промыwлен

ности средств связи СССРl Странно, но 
за все время, прошедwее со дня пуб
ликации aHKeTbl, ни одна из органи

заций этого министерства не поинтере

совалась ее ито~ами. Хотелось бы так
же знать, какие перспеКТИ8Ы ожидвют 

радиослушателей • чвсти увеличения 

времени стереовещаНИJl, количество 

передач современной отечественной и 
зорубежной эстрадной музыки1 Ответы 
Госудорственного комитето по телеви
дению и РlIдиовещонию СССР HII эти 
вопросы С нетерпением ждут .ЧИТlIтели 

журнаЛII. 

г. Москва 
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УСИЛИТЕЛЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 

ПреД,lIагаемый вниманию читателей 
усилитель воспроизведения можно ис· 

пользовать как в катушечном, так и 

в кассетном магнитофонах практически 
с любыми магнитными головками и лен
тами. Отказ от применения катушек 
индуктивности в це~ях коррекции поз

lЮЛИЛ упростить изготовление уснли

теля и исключить подстройку А ЧХ на 
низких и средних частотах рабочего 
диапазона. Благодаря электронной 
коммутации корректирующи х цепей ис· 
ключены наводки помех. избавиться от 
которых при использовании механиче· 

ского переключателя довольно труд· 

но. 

Особое внимание было уделено ми
нимизации шумов усилителя при сохра

нении достаточно высокого входного 

сопротивления . Последнее, хотя и про
тиворечит условию минимизацни шума, 

необходимо для предотвращения спада 

АЧХ на высоких частотах, особенно 
в том случае, если индуктивность маг

нитной головки относител ьно вел ика. 
Так, для того, чтобы спад А ЧХ в 
области этих частот не превышал 1 дБ 
при использовании стеклоферритовой 

универсальной головки HPF WY-445A 
фирмы "Сони :> (индуктивность 
около 160 мГн, модуль полного со
противления на частоте I/S KI ' I( - ЩJII 
мерно 18 кОм), входное сопротивление 
усилителя должно быть не менее 
36 кОм. При меньшем входном со
противлении потребуется дополнитель
ная высокочастотная коррекция , влеку

щая за собой ухудшение шумовых 
характеристик канала воспроизведения. 

О шумах канала воспроизведения и 
путях их снижения достаточно под

робво рассказа но в [1, 2], поэтому 
остановимся здесь только на некото

рых результатах исследований. прове 
денных в процессе разработки описы
ваемого устройства . 
При замкнутом накоротко входе уси-

лителя воспроизведения шумы, как из

вестно, создаются практически только 

генератором шумовой эдс транзи,то
ра входного каскада . Из меренное в 
экспериментах напряжение этой со
ставляющей шума у транзисторов 
КТ3102Д при токе эмиттера примерно 
40 м КА и напряжении между эмитте
ром и коллектором около 2,7 В оказа
лось равным 0,7 мкВ в полосе частот 
20 Гц . .. 18 кГц. С подключением маг
нитной головки начинают сказываться 
токовая составляющая шумов транзис

тора и тепловая составляющая шумов 

входной цепи, тем большие, чем боль· 
ше активная и реактивная составляю· 

щие комплексного сопротивления ' ис· 

точника сигнала. Из сравнения зави· 
симостей коэффициента шума F тран' 
з исторов КТ3102Д и КТ3102Е от тока 
эмиттера в области микротоков [3] 
яидно, что в общем случае при наи 
более часто встречающихся значениях 

сопротивлений источников сигнала пер 
вые позволяют получить меньший уро
вень шума. Это подтвердили и экспе
рименты . Так, с магнитной головкой 
6Д24Н.40 и транзисторами КТ3102Д 
во входном каскаде относительный уро
вень шума оказаJlСЯ в среднем на 

1 дБ ниже, чем с транзисторами 
KT3102E. 

ДОПОJlНИТельно снизить уровень шума 
можно, включив во входном каскаде 

параЛJl ел ьно n транзисторов. Такое 
включение дает максима~ьныiL-выиг
рыш по шумам, равныи -уп . при 
коротком замыкании на входе. Однако 
одноврем енно в n раз уменьшается 

входное сопротивление, поэтому на 

практике больше . двух транзисторов 
обычно не ВКJlючают. 
При подсоединении магнитной го

JlОВКИ ВblИГРblШ по шумам, достигнутый 
за счет параJlJl ельного включения тран

зисторов, естественно, снижается и тем 

значитеJlьней, чем больше МОДУJlЬ ее 
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полного сопротивления. Однако, если 
учитывать шум не во всем рабочем 
днапазоие частот, а только в области 
наибольшей чувствительиости слуха 
(0,5 ... 5 кГц). где модуль полного 
сопротивления не превосх/)дит несколь

ких килоом, реальный выигрыш по 
шумам при двух параллельно IIключен

ных . транзисторах получается около 

2 дБ (измерено с взвешивающим 
фильтром МЭК «А,.). Это не так уж 
мало. если учесть. что примерно на 

такую величнну отличаются нормы на 

этот параметр магнитофонов соседних 
классов. 

Исследоваиия показали. что наилуч
шие характеристики усилителя воспро

изведения получаются в том случае, ес

ли его входной каскад оптимизировать 
по отношению сигнал/шум, а необхо
димую коррекцию АЧХ осуществить 
в следующих за ним каскадах. При
меняемая довольно час.то коррекция 

АЧХ частотно-зависимой ООС, вво
димой в цепь эмиттера транзистора 
входного каскада, нежелательна. Де
ло в том. что хотя сигнал этой ООС 
и эквива,nентен ИffОЧНИКУ ЭДС. проти
вофазной ЭДС как полезного, так и 
шумового сигналов, отношение сиг

нал/шум при его введении понижается. 
Эксперименты с частотно-зависимой 
ООС, охватывающей входной кьскзд 
усилителя воспроизведения, показали, 

что даже при ее глубине всего в 
\0 дБ отношение сигнал/шум умень
шается почти на 3 дБ (измерялось 
с взвешивающим фильтром). 
Наиболее подходящим для частотно

корректированной части усилителя вос: 
произведения оказался двухкаскадныи 

усилитель с большим исходным уси
леиием. В этом случае достижима глу
бокая ООС, позволяющая получить 
требуемую глубину коррекции на низ
ких частотах, малые нелинейные иска
жения и хорошую повторяемость АЧХ, 
которая определяется практически 

лишь параметрами внешних пассивных 

элементов. 

Прииципиальная схема разработан
ного с учетом высказанных сообра
жений усилнтеля воспроизведения при
аедена на рис. 1. Его основные тех
ннческие характеристики следующие: 

Номинальное выходное напряжение; 
мВ . . . . . . . . 250 

Относительный уровень собственных 
шумов (измеренный с взвеШlIваю
шим фильтром, имеющим АЧХ 
«МЭК·А»), дБ: 

в кассетном магиитофоне сунивер' 
сальной магнитной головкой 
3Д24Н.2Ю (индуктивность --- око
ло 80 мГн, чувс'гвительность -
0,23 мВ на частоте 400 Гц) 
при постоянной времени "() = 120 
мкс (для лент на основе Fе.Оз ) ·-61 
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V1-VJ КТJ10ЕД 
у* KTJf02r 

'мс. 1 

то же, при '1:, = 70 мкс (для лент 
на основе его., Ме). .. -64 

то же, с стеклоферритовой универ
сальной головкой НРР WY-445A 
фирмы «Сони» (индуктивность -
около 160 мГн, чувствитель
I!OCTb -- 0,23 м В на частоте 

400 гц) при ~" мкс: 
120_ . . -60 
70 _ _ . --63 

в катушечном магнитофоне с уни
версальной головкой 6Д24Н.40 
(индуктивность - примерно 
80 мГн, чувствительность 
0,38 мВ нВ частоте 400 Гц) при 
t l , .мКС: 
90 (скорость 9,53 см/с). . . -67 
50 (скорость 19,05 см/с). . . -70 

Номинальное напряжение питания, 
В. . . . . . 12 

Потребляемый ток. мА. 1,5 

Во входиdм каскаде усилителя (VI, 
У2) применены транзисторы со ста
тическим коэффициентом передачи тока 
h21э около 140 при токе коллектора 
43 мкА. Для стабилизации режима 
ра6оты по постоянному току исполь

зована параллельиая ООС, напряжение 
которой снимается с коллекторов тран
зисторов и подается в цепи их 6аз. 

Такая стабилизация эффективна прн 
достаточио большом сопротивлении 
резистора в цепи коллектора (в дан
ном случае R4). Одновременно обес
печивается микротоковый режим рабо
ты транзисторов VI, У2 и хорошая 
фильтрация hOMex в цепи питания (вме
сте с конденсатором С3 резистор R4 об
разует эффектнвный рitзвязыв~ющий 
фильтр). Выравниванию режимов тран
зисторов по постоянному току спо

собствует введение в их эмиттерные 
цепи резисторов R6 и R7. 

R19 J90 + 128 

"'::'~tt::::-::,~:-::1- ВыхаВ 
10,0"/58 -0,258 

R1827K 

;- С12 
20,ОХ158 

... II уnр 

Входное сопротнвление каждого из 
транзисторов Уl, У2 опреде.~яется соот
ношением Rвх""h2Iэ(г.+Rэ). где R. -
сопротивление резистора в цепи эмитте

ра (R6, R7). При комнатной темпера
туре дифференциальное сопротивлеиие 

эмиттера г.=т'РТ/ ' •. где IPT=26 мВ -
температурный потенциал, 1. - ток 
эмиттера в миллиамперах, 11I·~ 1 ... 2 ---
коэффициент, зависящий от материада 
по,'упр"водника, технодогии из~отов

ления и от тока эмиттера. У MIIJIO

мощных кремниевых эпитаксадьно-п".а

нарных транзисторов серии КТ3102 
(как, впрочем, и у транзисторов серии 
КТ315) измеренные значения совротив
ления г э при токах эмиттера 3; 2: 1; 
0,5; 0.2; 0,12 и 0,043 мА оказаJIИСЬ 
соответствеНIIО равными 16,7; 20,8; 34; 
62,б; \:;6, 220 11 700 Ом. Зависимо
сти от напряжения между эмиттером 

и коллектором в предел ах 1 ... 7 В не 
l-аблюдалось. 

В' нашем СЛУ'lае с учетом умень
шеНIIЯ входного сопротивдения вдвое 

из-за параллельного соединения тран

зисторов У\ и У2 расчетное значение 
RBx равно примерно 7() кОм. Введение 
КОllденсатора С4 и ограничение сопро-

:' 
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тивления резистора R2 до 51 кОм 
позволили снизить R.x до оптималь
ного значения н исключить ООС по 
напряжению звуковой частоты. 
Коэффициент усиления первого кас

када K1,2 можно наЙ,.и из выражения 

K1•2 "" S,RH., где S,. - эквивалентная 
крутизна активного элемента (дЛя одно
го транэистора S; = 1/ (г э + R.) = 
= 1 мА/В. дЛя двух Sэ=2S'э=2 мАЛ~; 
R нэ - эквивалентное сопротивление 
нагрузки каскада в килоомах: R нэ = 
=R5R.хз / (R5+R.хз), где R.хз - вход
ное сопротивление каскада на транзи

сторе У3. Благодаря использованию 
этого транзистора также в микрото

ковом режиме и введению последова

тельной ООС по току (RI3) входное 
сопротивление каскада существенно 

превосходит сопротивление резистора 

R5, поэтому RH.".. R5 = 10 кОм. Отсюда 
Kj-Z ",,20. 

<..:ледует отметить, что при выбранном 
напряжении между эмиттером и коллек

тором, равном 2,7 В. входной каскад 
дост.аточно линеен и нмеет хороший зв
пас \ТО перегрузке. При чувствитель
ности 0,23 мВ на частоте 400 Гц даже 
без учета статнстики реального музы
кального сигнала амплнтуда выходно

го напряжения первого каскада на ча

стоте 18 кГц не может оказаться 
более 290 мВ. Уровень же высоко
частотных составляющнх реального 

сигнала не менее чем на 20 дБ ни
же уровня шнрокополосного сигнала 

[1), поэтому на самом деле при про
слушивании музыкальных программ 

амплитуда выходного напряжения пер

вого каскада не превышает несколь

ких десятков милливольт. 

Коэффициент усиления К;! 4 каскада 
r,a транзисторах V3, V4 (без ООС) 
равен произведению коэффициентов 
усиления составляющих его ступеней. 

Первый из них - Кз =Rн•vз/(г vз+ 
+RlЗ), второй - K.=RI5/r.v4' Здесь 
Rнэvз=Rвх4RI2/(R.х4+RI2) - эквива
лент ое сопротивление нагрузки ступе-

транзисторе V3. R~'4 "" r ,V4 . 
V4 - входное сопротивление сту

а транзисторе V4. Подставив в эти 
шения зиач("ния сопротнвлений 

r .V4' равные при выбранных 
эмиттеров (Iэvз=0,12, I эvj = 

А) соответственно 220 и 34 Ом, 
И !ЭV4 = 700 (таков средний стати
чес Й коэффициент передачи тока 
тра исторов КТ3102Г, КТ3102Е при 
то!эмиттера 1 мА [3] ), получаем 
Кз 2; К4 ",,138; К34 =3036 (69,7 дБ). 

r именение частОтной коррек~ии со 
ста дартизованнымн постоянными вр("

мени т. снижает уровень наиболее не
приятных д.1Я слуха средне- и высо

кочастотных составляющих шума на 

10 ... 18 дБ, Как следует из расчетных 
АЧХ, требуемая глубина коррекции на 
частоте 1 кГц должна быть около 
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-6 ... -8 дБ (ослабление 2 ... 2,5 раза) 
относительно принятого за О дБ сиг
нала на частоте 400 Гц. При чувстви
тельности 0,23 мВ и выходном напря
жении 0,25 В необходимое усиление 
корректирующего каскада на частоте 

1 кГц ДОJ,lжно быть равно: 
К34 = U.blx /2 ... 2,5 U axK j ,2 ",,27 ... 22 (28.7 

... 26,7 дБ). Сл("довательно, при охвате 
каскада цепью частотно-зависимой 

ООС глубина последней будет ОКoJJО 
41 .. .43 дБ на частоте 1 кГц и еще боль
ше на более высоких частотах. С уче
том местной ООС через резистор R13 
это обеспечивает малые нелинейные ис
'кажения, хорошую повторяемость АЧХ 
на низких и средних частотах и до

статочный ее подъем на частотах 
вплоть до 30 ... 20 Гц. 

Вследствие большой глубины ООс на 

Р"с. 1 

средних частотах (6 ... 8 кГц) можно 
считать, что коэффициент уси,~ения 
корректирующе,'о каскада в облаt'ТИ 
этих частот целиком определяется от

нош("нием сопротивлений резисторов 
цепи ООС. При т. = 120 мкс К3,4 = 
= 1 + (RIO+ RII) /Rl3 ",,24,5 (27,4 дБ), 
т. е, даже несколько больше требу

емого (23,3 дБ) усиления на этих 
частотах. Такой запас необходим дЛя 
компенсации потерь, вызванных разбро

сом пара метров примененных элемен

тов, включая магнитную fOJIOBKY. Но
минальный уровень выходного сигнала 
на частоте 400 Гц vстанавливают 
подстроечным резистором R15 при вос
произведении измерительной ленты. 
В случае, если чувствительность маг
нитной головки существенно больше 
или меньше 0,23 мВ, необходимо про
порционально увеличить или умень

шить сопротивление резистора R 13. 
АЧХ ОПfiсываемого усилителя вос

произведения, снятые при подаче на его 

вход синусоидальных сигналов по схеме 

на рис. 2, изображены на рис. 3. 
На частотах выше 400 Гц выходной 
сигна.1 измерительного генератора Gl 
устанавливался равным 230 мВ, ниже 
этой частоты - на 20 ДБ меньще 
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(при построении АЧХ эта разница, 
естественн о. учитывалась ). 

Постоянная времени 1:2= И80 МКС 
определяется. параметра~,и Jлементов 

RI7 и CIO. Она соответств' ет часто
те 51) Гц. на которой ОТКЛOli"ние АЧХ 
от прямой с наклоном ---', дБ на 
октаву. проходя щей через то'! 'у 400 Гц, 
равно -3 дБ. 
КорреКТ!1рующие цепи, с'ределяю

щие постоянную времени Т I (RIO, 
Rll, R14, CIO). ксммутирую,ся ЭJlект
POHНI,IM кл ючом. ВЫПОJlненн"М на по

левом транзисторе V5. ПР'1 подаче 
на его затвор напряжения .00·ическоЙ 
1 (t Т упр = + 12 В) сопротивлеi ие канала 
велико н ПОСТОЯН,lая вре~:ени '1 = 
=mHJ+RII)CI0=120 МКС, что соот
ветствует частоте ,!Коло 1,3 кГц, на 
которой превышенне уровня сигнала 

равиu + 3 дБ по отношеНШI к его 
уровню на средних частотах (горизон
таJlьная' :Iрямая ··-10,4 дБ). С та кой 
посtояНl' ,й времени УСIIJlИТ"JIЬ ис
ПОЛЬЗУЮI В кассетном магнитофоне при 
ВОСПРОИ:':Jедении фонограмм, записан
ных на обычиых лентах (с рабочим 
с,поем 11< основе окиси жеJlеза F:е20з)' 
Если ж.: используются ленты с боль
шнм динамичеСКliм диапазоном (FeCr. 
СгО., Ме и т. п.). на затвор тран
зистора У5 подают напряжt~ние логи
чеС150ГО со (!.Jупр=О). В реЗУJlьтате со
ПРОТИВЛ(~lIие его канала резко снижа

ется и постоянная времени 1:) умень

шается до значения 1:) = [RIO+RII 
(RI4+r\j)/(RII+RI4+rY5)1CIO "'" 
= 70 ~I(C (ГУ5 сопротивление 
канала открытого траНЗИСТQра V5, 
пр 11 нято( равным примерно 700 Ом). 

,,,, 4 
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Эro '~='Щ" "'м, ","J!I 
2270 ГЦ. где превышение уровня сиг· 
нала равно + 3 дБ относитеЛhНО 
--15.1 дБ. 
При ИСllOльзоваНIIИ УСllюпеJ1Я в 

катушечном' магнитофоне (сопротив

ления резисторов R 11. R 14 Д.!1я этого 
случая указаны на рис. 1 в скобках) 
закрытое состояние транзистора V5 
соответствует постоянной времени Т) = 
=90. мкс (скорость 9.53 см/с), а от
крытое ,)=50 мкс (скорость 
19.05 см/с). 
Доподните,~ьный подъем АЧХ на вы

соких частотах, необходимый дЛИ ':ОМ
пеНСiJЦИlI ще.IIСВЫХ и частотных по .. 
терь в магнитной Г(),10вке. создается 
настроiiкой на высшую 'lастоту' рабо
чего диапазона контура, образованно

го головкой и конденсатором С 1. На 
схеме его емкость указана для упо

минавшейся ранее стеклоферритовоi'l 
ГОЛОВКII. При ИСПОЛЕ.зовании ГОЛОВКИ 
6Д24Н.40 ориентирозочное значение 
емко(~ти ,того конденсатора .-, о;<оло 

820 пФ (частота настройки контура 
18 кГц). Величина подъема АЧХ таким 
Сlюсобом .- примерно 4 ... 6 дБ и опре· 
деляется сопротивлением резистора R2. 
В том случае. еС,IIИ создать требуемый 
подъем А ЧХ на высших часптах 
описанным способом не удается, мокно 

попробовать включить в l1епь ООС 

конденсатор С7. Однако идти на это 
следует лишь в крайнем случае. так 

l(aK еСJ1И подъем АЧХ за 'счет на· 
стройки контура LrBCI (Сгв -- индук
тивность МШ'НIIТНОЙ го,повки) на гра
ничную частоту рабочего диа пазона 

почти не сопровождается повышением 

уровня шума, то введение конденсато

ра С7 ведет к тому, что одновре
менно с ростом уровня полезного сиг

нала увеличивается и уровень высо

кочастотных шумов. Впрочем. переоце
нивать эту опасносТl, н(' следует. ведь 

чувствительн(.·ТI, слуха на этих чнсто

тах ЗН<JЧИТl'JI но ниже. чем на сред-

них, 

КОНСТРУКЦНЯ И детали. Все детали 
УСlIлите,~q воспроизведения (имеется в 

виду стереофонический BapIl3HT) смон
тироваНhI на печатной II,~ ате (рис. 4). 
ИЗГОТОВJ1'ШНОЙ из двустороннего ф< ль
гироваlll- ого стеклотекстолита. Фо." ьга 
со CТOPO;ibI установки дета:Jей ИСIIОЛЬ
:ювана '3 качестве общего проведа

экрана. ')тверстия под выводы дет; .rlеЙ 
С этой стороны платы раззеНКОf )ны 
cBepJl0M диаметром 2 мм. заточен ым 
под угл' М 900. двумя концентрич( ки
ми Kpy>t ,(ами обозначены отверстия, че
рез KOТl'pыe проходят ПРОВОJ10ЧIIЫl пе

ремычки, соединяющие печатные про

ВОДНIIЮI с общим проводом. 

Плата рассчитана на установку 
постоянных IН'ЗИСТОРОВ МJП-О,125. под
строеЧIIJ.lХ ре:mсторов СГI3-22б. керами-
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ческих конденсаторов КМ-5б и КМ-6б, 
электролитических конденсаторов К50-6 
(К50-16) ,1 штепсельной части разъ
ема MPH-t4-1. Конденсаторы и рези
сторы корректирующих цепей должны 
быть с допускаемым отклонением от 
номиналов ±5%, причем конденсаторы 
необходимо взl1ть с нормируемым ТКЕ 
(группы М47, М75, М750, MI500). 
Во избежание самовозбуждения уси

л и теЩI на инфранизких частотах уве
личивать емкость конденсатора С6 
против указанного на схеме значе

ния не следует. Для снижения флук
туационных шумов, вызванных тока

ми утечки. электролитические кон'

денсаторы С5, С5' и С6, С6' следует 
взять с номннальным напряжением не 

меньше 15 В. 
ДЛЯ переключения универсальной 

магнитной головки со входа усилите
ля воспроизведения на выход усилите

ля записн применеиы герконовые реле 

РЭС-55А (паспорт РС4.569.602). 
В режиме воспроизведения обмотки 

реле Ю и К 1 f (они соединены по
следовате.1ЬНО) обесточены, в режиме 
записи на ннх подают напряжение 

12 В (потребляемый обоими реле ток 
не превышает 65 мА). При IIСПОЛЬ
зова нии разде,~ьных записывающей и 
воспроизводящей головок иадоБНОС1Ъ 
в реле, естественно, отпадает. В этом 
случае соответствующне проводники 

печатной платы соединяют перемычка

ми. 

Собранный усилитель желательно 
поместить IЗ экран, изготовленн ый из 
листовой латуни или 'дюралюминиево
го сплава (для его креrmения в 
пл ате предусмотрены два отверстия). 

Нa.nаживание усилителя несложно и 

сводится, 13 основном, к коррекции 

А ЧХ на ВЬJСОКИХ частотах подбором 
конденсаторов С 1, С l' и установке номи
нальных Bl>lXOAHbIX напряжений подст

роечными резисторами RI5 и R15'. 
При использовании в корректирующих 
цепях элементов с допускаемым откло

иением от номиналов не более ± 5% 
подстройки АЧХ на средних и низких 
частотах не требуется. 

г. Москва 
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АВТОСТОП НА ИМС 

Устройство, принuипиальная схема ко
торого пр"ведена на рисунке, предназна· 

чено для выключеНIIЯ кассетного магнито

фона при остановке приемного узла. 
В отлич ие от описанных ранее устройпв 

(см., например. статьи А. Гринева «Авто
стоп для кассетного магнитофона» в .еРа
дио~, 1978. N. 9, с. 36; Б. Шинкарева 
«Автостоп с пьезодзтчиком» в .,Ра·дио», 
1980. Ne 2, с. 40) в нем отсутствует вы
прямитель сигнала датчика вращения, 

удеРЖlIвающий электронное реле от сраба
тывания при нормальной работе JleHTO
протяжного механизма, а следовательно, 

нет неоБХОДИМОСТII в ДОIIОЛНlIтельной кноп
ке, блокирующей автостоп в момент вклю
чения маГНlIтофона. 

угольной формы. Пройдя дифференцирую
щий конденсатор С1 и IIнвертор 01.2, они 
превращаются в короткие ИМПУ.1ЬСЫ поло

жительной полярности, пеР"Одllчески уста
навливающие счетч ик 02 в нулевое состоя
ние. 

В изготовленном авторами устройстве 
применен диск с восемью отвеРСТIIЯМИ. 

Поскольку при полном рулоне ленты при
емный узел совершает один оборот пример
но за 4 с, м ИlIимальная частота следова
ния импульсов сброса равиа 2 Гн, и счет
чик 02 возвращается в нсходиое состоя
ние после каждых 1--2 импульсов на его 
счетных входах. Благодаря "этому на вы
ходе счетч ика поддерживается высокий ло
гический уровень. транзистор У4 закрыт и 
реле К 1 обесточено. 
При остановке приемного узла модуляция 

(~BeTOBOГO потока в датчике вращения 

прекращается. и на входах R счетчика О2 
устаflавливается напряжение .nогическо

го О. в результате через некоторое время, 

Ш! 

КI55ИЕI Н831< 

К 6(J16.7 01,02---+-----< ..... 

DI КlfSЛА3 

С2 100.0х6В 

Устройство состоит из датчика вращении 
приемного узла (миниатюрная лампа нака
ливания Н1 и фотодиод У1), формирова
теля импульсов сброса (У2, DI.I, 01.2), 
мультивибратора (О 1.3, D 1.4), декадного 
счетчика 02. усилителя ПОСТОЯННОI'О тока 
(У4) и реле Кl. коммутируемого триии
стором У5. 
При Вl<лючени" питаиия (оно поступает 

на устройство одновременно сперевоДом 
магнитофона в тот или иной режим рабо
ты) мультивибратор На элементах 01.3 .. 
01.4 начинает генерировать импульсы с 
частотой следования около 4 Гц (при не
обходимости (~e можно изменить подстроеч
ным резистором R5). Эти импульсы по
ступают на счетные входы счетчика О2. 
Установочные же входы этой микросхе
м ы. как видно из рисунка, соеДlIнены с 

выходом инвертора О 1.2. В исходном со
стоянии (до начала вращения приемного 
узла) напряжение на его входах, задан

ное делителем R3R4, соответствует логи
ческой 1, поэтому на входах R счетчика 
02 устанавливает(~я необходимое для его 
нормальной работы напряжение логичес ко
го О. С началом вращения приемного уз
ла световой поток от лампы накаливания 
Н 1 к фотодиоду V 1 начинает периодиче
ски прерываться перфораuиеii на диске. за· 
крепленном на этом узле, и на выходе ин

вертора 01.1 ПОЯВJIЯЮТСЯ импульс.ы прямо-

lIос.~е поступления на счетные входы 10-го 

импульса от мультивибратора на элемен
тах 01.3. 01.4, на выходе счетчика появ
ляется импульс отрицаТСJIЬНОЙ полярности, 
открывающий транзис.тор V4. Импульс по
ложительной полярности. возникший при 
ЭТОМ в его коллекторной цепи, открывает 
тринистор V5. и реле К1 замыкает l~еПl> 
питания электромагнита, переllОДЯlllего 

магнитофон в положение «Стоп». 
В устройстве можно использовать любые 

маломощные кремниевые транзисторы (У4 
может быть и германиевым) со статиче
скими коэффиuиентами передачи тока h 21э 
не менее 60 (V2) и 40 (V4). Реле кl -
любое с напряжением и током срабатыва

ния соответственно не более 8 ... 10 В и 
30._.40 мА (например, РЭС·1 О, паспорт 
РС4.524.308). Тринистор KY101I' можно за
менить тринистором серии КУ201. В зтом 
слу чае можно обойтись и без реле К 1. 
включив обмотку элеКТРОМЗI'нита в анод
ную цепь тринисто~}а. 

Налаживания описанное устройство не 
требует. Единственное, что необходимо 
сделать, это подстроечным реэистором R5 
установить частоту следования ИМПУЛЬС.ов 

мультивибратора, равную 4 ... 5 Гll. 

г. Москва 

М. ЗАХАРЧЕНКО, 
А. СА&ИТОВ 

РАДИО N2 8, 1983 ' .• 



CI ПРОСТОМ 
УСИАИIЕАЬ 
ЗВУКОВОЙ 
ЧАСТОТbI 

ПреДJlагаемый вниманию читателей 
стереофонический усилитель мощности 
разработан для автомобильного кассет· 
ного проигрывателя, но, естественно, 

может быть ИСПОJlьзован и в носимой 
аппаратуре с напряжением питания 

9 ... 12 В. 
Усилитель содержит минимум дета· 

лей, прост в изготовлении иналажи· 
вании, экономичен, не боится коротко· 
го замыкания в нагрузке. может рабо· 
тать при повышенной температуре 
окружающей среды. Помимо регули· 
ровки громкости, в нем предусмотрена 

регулировка стереобаланса и тембра 
звучания по высшим частотам. Основ-

IlblL' теХllические характеристики усили· 

теля следующие: 

НоминаЛЫН,Ji'J диаllа30Н частот. rl( 63 ... 
12500 

Номинальное входное наllряженне, 
В. . . . . . . . . . . . O~5 

НОМИ~lальная выходная MOIJ.lHOCТl"), 
Вт, на нагрузке сопротивлением 
4 Ом при коэффициенте гармоник 
(на частоте 1 кГц) не бал"" 1% 2 х 2 

И нтервал температур. в котором 
сохраняются основные техниче· 

скис характеристики, ос + 5 ... 
+50 

8хоIJ 

100н 

н CJo.l 

А1 K546YНfA 

8xoiJ 
лсfJ. 
/taH. 1J 1J~R+~R5~~7~1~ 

C1l+1+C6 ~ ~ ~ ~ 30 
.~ ~ 0000000 VI0 

'" А.1 8 60 VI'+-Iof· ... iЧ-+ 
О О О О О О О 30 

8хоIJ 
npa/J. 
кан. 

c1~1:c61 ~ ~ ~7 ~ 6~ 

.... --+-41у'Т +'itR'~R~R7~ ':~ 
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Прннцнпнальная схема одного и3 ка· 
налов усилитеJ1Я мощности (второй 
ему идентичен) показана на рис. 1. 
Как видно из схемы, каждый канал 
содержит всего два каскада. Первый 
из них выполнен на одной из половин 
сдвоенного интегрального усилителя АI 
(в скобках указа ны номера вывоАов 
другого усилителя микросхемы), ВТО· 
рой - двухтактный эмиттерный повто
ритель - на комп.1ементарноЙ паре 
транзисторов VI, У2. Усилитель охва4ен 
ООС по постоянному (делитеJlЬ R5R4) 
и переменному (R5R3C2) напряжениям. 
Для регулирования тембра применена 

L 1 

Х1 

2 

к tJbIxolJl/ 
npa/Joao 
канал(1 

F12A 

+/2,68 

81 
4-ГД-8Е 

82 
4-ГД-ВЕ 

Р"с. 1 

Р"с . .1 
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МАГНИТНАЯ ЗАПИСЬ ------------

подключенная параJl.~ельно резистору 

RБ последовательная цепь Rб.IС6R7. 
углуБJlяющая ООС на высших часто
тах номинального диапазона. При уста
новке движка переменного резистора 

Rб.1 в нижнее (по схеме) положеиие 
частотно-зависимая ООС минимальна. 
11 состаВJlяющие высших частот про

ходят на выход усилител я без ос

лабления. По мере перем'ещения движ
ка вверх (также по схеме) глубина 
ООС на высших частотах увеJlИЧИ
вается и составляющие этих частот 

ослабляются. 

Громкость реГУJ1ИРУЮТ сдвоенным пе
ременн ым резистором R 1. стереоба
,13нс .. - резистором Н2. 

Выходной каскад VСИЛlIтеля (У 1 У2) 
работает без начаЛl,НОГО напряжения 
смещения на базах транзисторов. т. е. 

в реЖl1ме В. ОТСУТСТВllе тока IIОКОЯ 
решает проБJlему термостабllли::ации 

1О,б 

32. 

I 
----l--

03.2 
90m6. 

I 
I 
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рел,има тран:шсторов, что немаловажно 

для автомобильной раДllоаПllара"УРЫ 
и, ':роме того, позволяет уменьшить 

раЗIJСРЫ теllлоотвода, а знач~tТ. и УСТ

ройпва в целом. Свойственн ые режиму 
В искажения формы СИI'нала типа 
«Сl"!пенька» практически не заметны на 

ел) .': благодаря большому запасу уси
ления и быстродействию усилителя 
МИI<росхемы К548УН IA. 
От перегрузки при коротком замыка

НШI в нагрузке выходные транзисто

ры защищает устройство сграничения 
Bbl.OAHOI'O тока. встроенное в микро

cxc~y К548УН 1 А. Максима.l'Ьное значе
НИ{' этого тока. как известно, равно 

12 мА, поэтому коллекторные токи 
трз.!Зисторов VI, У2 не м,)гут пр евы
СИ'fЬ предельно допустимы>. 

Фильтр ' .. .IС3С4 заЩИП .• ает усиди
TeJI ь от помех системы ЗЗ:Jt:игания пр И 

пнтании от бортовой сети автомоб:мя: 
во всех остальных случаях, когда для 

41 

ПlIтання используется ДРУГI, IIСТОЧНIIК, 

его ВПОJlне можно ИСКЛЮЧИ1,. 

КОНСТРУКЦИЯ и детали. L; .~e детаЛII 
стереофонического УСИJIИте:lЯ, кроме 

переменных резисторов R 1, R2 и .Rб, 
смонтированы на печаТl!·)Й пл ате 
(рис. 2), изготоменной из фо ·lьгирован
ного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. 
Транзисторы выходных ка,кадов У1. 
У2, VI', У2' и гнездовая чаl гь резъема 
ХI (СГ-.')) установлены на кронштейне
теплоотводе (рис. а), изготовленном 
из листового дюраЛЮМИНllеього сплава 

АМц- [l толщиной 2 мм. Транзисторы 
У2 и У2' закреплены на Her" непосрсд
ственно, а УI и '111'-- через 
слюдяныс ПРОКJ1адки толщиной 0.02 мм. 
Кронштейн соединен с печаТtlой платой 
тремя винтами мах6 с гаl1ками М3. 
В усилителе использоваЮd постоян

ные резисторы МЛТ-О,125 ('J\ЛТ-О,25), 
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Ш'ременные резисторы СПЗ-12, группы 
В (R1, Rб) и СПЗ-12а группы А 
(R2), конденсаторы K50-12 (CI. С2), 
КБО-б (С4, СБ) 11 КМ-б (С3). Тран
зисторы VI, У2 необходимо подобрать 
по статическому коэффициенту переда
'IИ тока h21э , кс:'орый при токе кол
лектора 0.8 А д<,лжен быть не менее 
90. Дроссель 1.1 намотан (ДО заПОJIне
ния каркаса) г,роводом ПЭВ-I 0,5. В ка
чt:'стве магнитопровода применен сер

дечник Шбх{) от выходного трансфор· 
матора KapM • .JHBOfO приемника. Пр" 
сборке дросселя в магнитопроводе необ
ходимо предусмотреть немагнитный за
зор 0,1_ .. 0,2 мм. На печатной плате 
дроссель закрепляют вместе с конденса

тором С5. ДЛЯ крепления ИСПОJ1ЬЗУЮТ 

гетинаксовую или текстолитовую (тол
щиной 2,5 ... а мм) планку с отверстием 
в середине и шпильку МЗ х28 с двумя 
гайками. 
С перемеиными резисторами R 1, R2 и 

R6 плат) соединяют экранированным 
пр оводом. 

Налаживание усилитеJlЯ, как уже 
говори.rюсь, несложно. Подав на входы 
синусоида.льныЙ сигнал частотой 1 кГц 
и напряжением 0.1 В (регулятор гром
кости R 1 в положении максимального 

73 

Рис. ] 

усиления, регулятор стереобаш.нса _. в 
среднем rЮ,10жении) подбором резисто
ра Ra в одном из каllаJlО·З доби
каются OAIIHaKOBblX напряжений на 
эквивалентах нагрузки. подключенных 

к разъему ХI вместо громкогово
рителей. Затем увеличивают напря
жение испытательного сигнала до 0.3 В 
и с помощью осциллографа контро

лируют форму сигналов на выходах 
обоих каналов. Симмстричного ограни
чения полуволн сигнала добиваются 
подбором резисторов R4 11 R4'. При 
отсутствии осциллографа подбором 
этих резисторов устанавливают на эмит

терах транзисторов VI, У2 напряже
ние. равное половине напряжения пита

ния. На этом Ifа,~аживание УСI1.~ителя 
можно считать законченным. 

И.&ОРОВИК 

г. Москва 

РАДИО Н2 8,1983 г .• 



КОНКУРС «РАДИО»-60» 

ДОРОГИЕ 
ЧИТАТЕЛИ! 
8 маРТ08СКОМ номере «Радно» 3. 
1983 ,од был" опуБЛНК08.НЫ УСЛ08"1I 
IOб"леiiноrо конкурса «80ЗМОЖНОСТ" 
м"крозпектрон"к" - ненсчерп.емы», 

ПОС811щенноrо 6O-лет,,1O журн.л., 
которое будет отмеЧёlТ .. С. 
8 .8rycTe будущеrо ,ода. 
Прнrлаwа. к УЧёlСТНIO 8 конкурсе 
8сех жеnёlIOЩ"Х, редакцн. .дресует 

С80е обращен"е, прежде 8cero, 
pёlДIIОЛlOб"тел.м-конСтруктор.м. 
Им преДОСТ.8Л.IOТС. с.мые ш"рок"е 
803МОЖНОСТ" попроБО8ёlТ" С80Н 
с"лы 8 созд.ннн С08ременных 
»лектронных YCTpoiicT8. 83ё1Д.Ч" 
конкурс. 8ХОДIIТ т.кже сбор 
матер"аЛ08 по "стор"н созд.нн. Н 

8ОССТ.Н08ленне ст.рннных 

р.дноаПП.pёlТ08, которые cwrр.лн 

особуlO рол.. 8 СТёlН08лен"н 
н pёl38"THH 

отечественноii paдHoTexH~K". 
8 3ТОМ р.зделе важное место должно 
3.Н.Т", н. наш 8зrл.д, 

теМ8нденне. 8ед.. 8 нсторнн 
со_д.нн. теле8нзнонноii техннкн 8се 

еще MHoro .. белых п.тен». Н здес .. -
шнрокое поле де.тел"ностн дл. 

»нтузнаСТ08 понск.. 8спомн"м, что 
первые проекты YCTpoiicT8 дл. 
перед.чн Д8нжущеrос. нз06р.женн. 
н. pёlCcTo.HHe были предложены 
8 70-80-х ,од.х проwлоrо столеТ"II. 
3. чеТ8ерт.. 8ео до OTKPЫTHII р.дно! 
Одн.ко тenе8нден"е ст.ло м.ссо .... м 
среДСТ80М КОММУННК.Ц"ii н. AeclITKH 
пет позже ПОll8ленн. 

pёlДIIотепеrр.фн" н Р8ДН08ещани •• 
Почт" 50 лет нэобрет.тепн, 
С8.3.8шне С8010 суд .. бу с 
TeM8H3HoHHOii TeXHHKoii, топт.пнс" 
н. месте, р.бот.п" «н. корзнну» 
Н ОСТ.8.Л"С" 8 бе38естностн. 
А нх проекты нли 800бще не 
сохр.н"лис" нл" Нёlходнлнс.. 8 
'UlCTHЫX .РХН8ах, ост .... с .. 
недоступнымн Дnll спеЦН.ЛНСТ08, 

3ёlНИМ.lOщнхCII HCTopHeii техннкн 
Teпe8H3HoHHoro 8ещанн •• 
80Т почему нам npeACT.8n.eTCII 
8ес"ма HHTepecHoii HAell 8оссоздаННII 
раДНОЛlOбнтеп.мн н 
pёlдноспецналнстами ст.рых 

аппаpёlТ08, УСТ.Н080К, прнБОР08. 
Нмпул"сом к »тому, бе_УСn08НО, 
послужнт пубпноцн. матерн.ла, 
подrОТ08ленноrо,лнтер.тором 

А. М. Рохлнным, _oro пет У8печенно 
3ёlННМ.IOЩ"МСII ПОНСКОМ м.теР".П08 

по нстор"" теле8н_нонноii техннин. 
Чнт.телн журн.п. "Р.дно" уже 
зн.комы с ero ст.т".мн 
оП. Н. &ахмеТ ... 8е (.Р.д"о», 1981, N! 3) 
н 8. Н. Арх.нrел"сиом 
("Р.дно», 1981, N! 11). 

• Р~ДИО N9 8, 1983 г. 

приrААWЕНIIЕ к nOICKY 
3н.чителен вклад русских и совет

ских учены�x и изобретателей в станов
ление и развитие телевизионной тех
ники. Только в дореволюционной Рос
сии, начиная с «телефотографа» 

П. И. Бахметьева, созданного в 1880 го
ду, и до 1917 года наши соотечест
венники разработали 12 проектов 
устройств для передачи движущегося 
изображения на расстояние. 

Русский инженер А. Полумордви
нов В своем проекте «Светораспреде
лителя» придумал оригинальнloIЙ спо

соб развертки изображения (Приви
легия 10738, Петербург, 23 декабря 
1899 г.). Когда я в,1980 году позна
комил В. И. Архангельского (<<отца» 
малострочного телевидения в Совет
ском Союзе) с авторской при виле

гией А. Полумордвинова, он с горечью 
признался: «Какая жалость, что мы не 
бlolЛИ знакомloI с этим изобретением в 
конце 20-х - начале 30-х годов. 
Мы бlol обязательно взяли за основу 
своих передатчиков и приемников не 

диск Н. Нипкова, а устройство Полу
мордвинова». 

Изобретатели России первloIМИ в ми
ре предложили вести передачу изо

бражения не по проводам, а по радио 
еще в XIX веке (М. Вольфке, При
вилегия Н!! 4498, Петербург, 24 ноября 
1898 г.). Тот же М. Вольфке в своем 
проекте «Прибор для электрической 
передачи изображения без проводов» 
предложил использовать в приемнloIХ 

устройствах газоразрядную трубку 
ГеЙслера. Эта бlolла, в сущности, 
первая попытка в нашей стране, а воз
можно; и в мире, применить элек

тронику в аппаратах дальновидения, 

как в ту пору наЗlolвали телевидение. 

Восемь лет спустя, другой наш со
отечественник Аванес Абгарович Ада
мян (Иван Адамиан, как наЗlolвали его 
иногда в зарубежной литературе) соз
дал оригинальнloIЙ проект, в котором 

также применялась трубка ГеЙслера. 
Она использовалась для приема уже не 
черно-белого, а цветного изображения 
(патент N!! 197183, Берлин, выдан 12 ию
ля 1907 г.). 
И наконец, работloI Бориса Львовича 

РОЗИНГ4 - профессора Петербургского 
технологического института. Отличие 
«эл.екТрического телескопа» Б. Л, Ро
зннга Qтработ его предшественников 
заключалось в том, что если М. ВОЛЬф

ке и" А. А. Адамян предлагали в 
с;воих устройствах использовать газо-· 

разрядную электронную трубку, то 
Б. Л. Розинг первым или одним из пер
вых в мире пришел к МloIсли использо- , 

вать катодные электронно-ваКУУМНloIе 

лучеВloIе трубки, которые являются ос
новой всех современных приемнloIХ те

левизионнloIХ устройств. Поэтому мно
гие историки науки и техники приз

нают его основоположником элек

тронного телевидения (Привилегия 
Н!! 18076, с.-Петербург, заявлена 
28 июля 1907 Г.- охр. св. Н!! 33075). 

Принцип передачи и приема цвет
ного изображения также впервые Бы�л 
разработан нашими соотечественника
ми. Идею разложения, а затем син
теза цветного изображения в аппа
ратах дальновидения с помощью ос

новных цветов первым ВloIсказал А. По
лумордвинов (1899 г.). Чуть позже, 
не будучи знакомloIМ с проектом «Све
тораспределителя», этот же принцип 

применил для своего изобретения и 
А. А. Адам ян (1907 г.). 

До 1917 года не один проект за
рубежнloIХ авторов - создателей аппа
ратов дальновидения не бlolЛ практи
чески осуществлен. Двум же нашим 
изобретателям все-таки удалось до
биться практических результатов. Так, 
в 1907 году А. А. Адам ян, рабо
тая в Берлине, демонстрировал первые 
цветные передачи на расстояние, а в 

1911 году в Петербурге состоялся пер
вый публичный показ изображения с 
помощью «электрического телескопа» 

Б. Л. Розинга. Пусть качество этих 
первых опытных передач было крайне 
низким, важно, что успеШНl.lе экспе

рименты наших соотечественников сыг

рали выдающуюся роль. истории соз

дания телевизионной техники. Не уди- . 
вительно, что исследователи того вре

мени прежде всего обратили внима
ние именно на изобретения Б. Л. Ро
зинга и А. А. Адамяна. Им они по

свящали специальные монографии, 

подробно изучали не только техни" 
ческую сущность их проектов, но и 

биографии ученых. 
Тем больший интерес представляют 

не вообще все работloI дореволюцион
ных изобретателей, а имеftно те из 
них, которые по трагической случай
ности оказались вне поля зрения исто

риков. И в первую очередь это ка
сается работ А. Полумордвинова. 
Описание проекта А. Полумордвино

ва - "Светораспределитель для пере
дачи изображения на расстояние» име
ется во Всесоюзной патентно-техни
ческой библиотеке СССР. Есть он и 
в Го,:ударственной библиотеке имени 
В. И. Ленина. Но мы, к сожалению, 
ничего не знаем о жизни самого соз-
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дателя этого выдающегося проекта. 

Известно лишь, что он был дипломи
рованным инженером-технологом. 

Когда и где родился А. Полумордви
нов, В каком городе жил и работал, 
как сложилась его судьбаl Мы даже не 
знаем его имени и отчества. Как б .. ,ло 
бы хорошо заполнить это «белое пят
но»1 

Возможно, где-то живут родствен
ники А. Полумордвинова и тех, кто 
работал, сотрудничал, дружил с ним. 
Может быт .. , кто-то ИЗ них откликнет
ся на нашу публикациюl А может кто
нибудь из радиолюбителей поп",тается 
разработать рабочие чертежи и выпол
нить действующую модель «Светорас
пределителя» А. Полумордвиноваl 
Правда, такая работа уже BeдeTC~ в 
Политехническом музее в Москве под 
руководством А. Я . БреЙтбарта. Но она 
касается только одного (первого) из 
трех вариантов «Светораспределите
ЛЯ», описанных в Привилегии к патенту 

А. Полумордвинова . 
В числе «забытых» пионеров даль

новидения, которые заслуживают того, 

чтобы их имена заняли достойное ме
сто в истории создания телевизион

ной техники, одним из первых, иа 
мой взгляд, следует назвать поляка 

М. Вольфке, жившего и работавшего 
в г . Ченстохове. О нем известно край
не мало. Заслуги польских инженеров 
в создании устройств дальновидения 
весьма существенны . Но так уж полу
чилось, ЧТО в учебниках и книгах по 
телевидению об",чно упоминается 
только один из них - Ян Щепаник. 
Еще один создатель нескольких про

ектов систем дальновидения Е. Е. Горин 

жил В Симбирске (ныне УЛloяновск). 
Начал он эту свою работу еще до 
революции, но в царской России так и , 
не сумел получить авторское свиде

тельство t,a изобретение. Только в годы 
Советской власти его работы получи
ли Официальное признание. Известно, 
что Е. Е. Гори н был изобретателем
самоучкой, плотником по профессии, 
'по ОН работал над своими проектами 
устройств дальновидения, будучи пол
ностью слепым. Кстати, для тех, кто 
собирается принять участие в поисках 
материалов об этом изобретателе, хо
чу посоветовать обратиться в Краевед
ческий музей г. Ульяновска - в за
пасниках и в экспозиции этого музея 

были сведения и иконографический ма-, 
териал о Е. Е . Горине. 

И, наконец, заканчивая разговор о 
дореволюционных пионерах дальнови

дения, хочу обратит"ся к нынешним 
и бывшим студентам и преподавате
лям Московского высшего техническо

го училища им . Н. Э. Баумана с при
зывом включиться В поиск. Дело в том, 
что именно в этом институте в разные 

годы учились, работали и творили 
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1932 г .•. &peiiT6.pT н.лежинет телеви
зор -&-2.,. 

ТелеВИЗ0Р «&-2». 

И. Аверин (начало ХХ века, Привиле
гия 19338, заявленная 12 июня 1907 г.), 
С. Н. Какурин (20-годы) и с 1924 года 
М. А. Бонч-Бруевич, Занимавшийся 

проблемами телевидения. Вероятно, в 
архивах института сохранились какие

то сведения о проектах устройств даль
новидения. 

Упомянув С. Н. Какурина и 
М. А. Бонч-Бруевича, мы таким обра
зом начали РCIIЗГОВОР о РCllботCIIХ по 
дальновидению, выполненных уже пос

ле Октября. Я отнюдь не собираtOCЬ 
последовательно восстана~ливать кар

тину рCIIЗВИТИЯ этой облCllРИ науки и 
техники, но мне хотелось напомнить 

будущим УЧCIIстникам конкурса «Ра
дио»-60» основные этапы этого про

цесса. 

Двадцатые годы - можно говорить 
о телевизионном буме в н~шей стране. 
К «старикам» - пионерам дально

видения присоединяется большая груп
па молодых изобретателей. Если до 
революции проблемами передачи дви-

жущегося изображения на расстояние 
каждый энтузиаст занимался в одиноч
ку, то в первые годы Советской вла
сти эти работы стали ВКЛЮЧCIIться в 
ПЛCIIны научных учреждений, создаются 

бригады . инженеров, целые научные 
подразделения, которые начинают ра

ботать HCIIД созданием проектов теле
визионных устройств. 

Во всех CTPCIIHCIIX мира В эти годы ра
боты по дально"идению велись ЧCIIСТ
ными фИРМCIIМИ, руководители госу

дарств не проявляли интереса к этой 

облCIICТИ НCllУКИ И техники. Только в 
Советском Союзе проекты� устройств 
ДCIIльновидения получили признание и 

поддержку ПCllртийных, rOCYACllpcTBeH
ных и общественных организаций. Вот 
почему наша страна, несмотря на все 

трудности, которые пришлось нам пе

режить в те годы, сумела в сущно

сти не отстать от других стран в раз

работке проблем, связанных со станов
лением телевизионнОЙ техники. 

В двадцат .. ,е годы было создано не
сколько дес"тков оригинальных проек

тов устройств Дальновидения. Для ра

диолюбителей, которые захотят при
нять участие в конкурсе «Радио»-60», 

я бы посоветовал ограничиться какой
нибудь ОДНОЙ работой этого этапа. 
Например, заняться «установками для 
передачи изображения», созданными 
лабораторией электрических колеба
ний Ленинградского инженерно-физи
ческого института Академии наук 

СССР (руководитель работ Л. С. Тер
мен). 
Лаборатория работала над этими 

проектами с 1921-го по 1927 годы. 
Было создано четыре варианта та
ких "установок». Ценность их заклю
чалась в том, что это были первые 

в годы Советской власти действую
щие телевизионные системы . Впервые 

опытные передачи с помощью "Уста

новки Л. С. Термена» состоялись летом 
и осенью 1926 года. 

В 1927 году эта же лабораТОРИJl 
разработала систему механических те
левизионных устройств для Наркомата 

обороны. Может быть, кто-нибудь из 
раДИОЛlобителей знает что-либо о 
судьбе этого изобретения и можно 
восстановить эту «установку»? 

Трl!дцатые годы;.,.. годы первых ПII

тилеток. На этом этапе проблемами 
телевидения занимаются уже не от

дельные группы изобретателей, а боль
шие научные коллективы. В 1935 году в 
Советском Союзе был создан Всесоюз
ный научно-исследовательский инсти
тут телевидения (Ленинград). И если 
в начале ЗО-х годов малострочное 
электро-механ.ическое телевидение 

было немым, то с 15 ноября 1934 года 
передаваемое студией малострочного 

телевидения изображение становится 
еще и звуковым. 

РАДИО "'~ 8, 1983 г . • 
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В 1937 ГОАУ I ЛеНИНГРIАе НIЧlПИСЬ 
опытные переАIЧИ по системе эпек

тронного телеВИАения, все оБОРУАОВI
ние которой было СОЗАIНО НI оте
чественных преАПРИЯТИЯХ , I с 1938 го
Аа - в Москве, из СТУАИ И на Шаболов
ке, оБОРУАОВlние которой было ЗIКУП
лено в США . 
ЧИТlТелям ЖУРНIЛI «РIАИО» этот ЭТlП 

истории СОЗАIННЯ телевизионной тех
ники интересен еще и тем, что 

именно в 30-е ГОАЫ СОЗАанием теле
визионных устройств НIчинает зани

маться БОЛЬШIЯ IрМИЯ РIАиолюбите
лей . 
Дело в том, ЧТО в Англии и в Герма

нии МIлострочные опытные переАачи 

по РIАИО Нlчались нI п ару лет рань

ше, чем в Советском Союзе. В на
шей стране НIШЛИСЬ раАиолюбители, 
которые НI саМОАельные телевизоры 

ПРИНИМIЛИ переАIЧИ ЛОНАОНСКОЙ и 
Берлинс,КОЙ СТУАИЙ. К этим раБОТIМ 
относятся, Нlпример, приемное уст_ 

ройство (см. фОТО), сконструирован
ное известными раАиолюбителями 
Н . . А. БIЙКУЗОВЫМ, В . Б. Востряко

,выми Л. В. Кубаркиным. 2 Iпреля 
1931 ГОАI в 3 часа 40 минут мо
сковского времени этой группе энту

ЗИlCтов УАIЛОСЬ принять переАIЧУ не

мецкой СТIНЦИИ КенигвустеРГlузен 
(Берлин) . А что если ВОССОЗАIТЬ этот 
телевизорl РIзве не интересноl 

Я привел только АВI примера, а 
меЖАУ тем нI этом ЭТlпе РIАИОЛЮ

бителями было СОЗАIНО значительно 
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больше ПРИ.емных устройств. И любое 
из них, безусловно, преАСТlвляет 
большую ценность АЛЯ истории СОЗАI
ния телевизионной техники в Нlшей 

СТРIне. 

КОГАI АеЙСТВОВIЛI МIЛОСТРОЧНIЯ 
СТУАИЯ в Москве (1931-1941 гг . ), 
ПlРК приемников у населения СОСТIВ

ЛЯЛ примерно 3 тысячи телевизоров . 
ВеЛИКI роль РlДиолюбителей в СОЗАI
НИИ этих IППlРIТОВ, веАЬ ОАНI треть 

из их ЧИСЛI была сконструироваНI 
ими . Было бы крайне интересно вос
становить или ВОССОЗАIТЬ ЗIНОВО неко

торые СIМОАельные телевизоры того 

времени. 

Наконец, хорошо бы ВОССТIНОВИТЬ 
приемные УСТРОЙСТВI, раЗРlБОТlнные 
ленинграАСКИМ пионером АIЛЬНОВИАе

ния А. Я. БрейтбlРТОМ, выпущенные 
большим тиражом раАиозаВОАОМ 
им. Козицкого - телевизоры «6-2» (см . 
фото). Эти УСТРОЙСТВI АIВНО стали 
паМЯТНИКIМИ 'техники и АОЛЖНЫ зI
НЯТЬ свое место в экспозициях му

зеев, раАИОКlбинетов и ВЫСТIВОК. 
КIК ВИАите, Ааже краткое перечис

ление ЗIАIНИЙ по истории СОЗАания 
телевизионной техники СВИАетельству

ет о том, что Аля БУАУЩИХ УЧIСТ
ников КОНКУРСI «РIАио»-60», которые 
ЗIХОТЯТ заняться этой темой, право, 

есть ГАе развернуться. Остается толь
ко пожелать им всячески х успехов . 

А. РОХЛИН 

с КЕМ ВЫ PA~OTAETE 

ВСЯ ЖИЗНЬ 

С .РАДИО 
Позывной UA3LA Т принадлежит Анато- ' 

д ию Андреевичу Филиппрву - старейшему 
радиолюбителю Смоленска. Родился он в 
далеком 1898 году. в семы" сельского писа
ря небольшой деревенькр Чуваш ии - ров ' 
но ч ерез тр и года ' после того . как мир об

летела сенсационная весть об изобретении 
беспроволочного телеграфа ... 
Случилось так , что радио стало делом 

всей el'o жизни . Н О ЭТQ было много поз
же. Первое же УRлече~ и е пришл о к лю
бознательному пареньку еще в ОДII ОЙ II З 
Чувашских земски х школ , ОТКРЫDШИХСЯ в 
то врем я по инициати ~е Ильи Николае
вича Ульянова в Поволжье. 
Свой п уть в радиотехнику Анатолий 

Ф нлиппов начал о Каза~и . где после шко 
л ы работал учеником надсмотрщика теле 
графных а пп а р атов. Затем грозный 1919-й 
забросил его в Златоуст. В то время в 
городе строил ась одна из четы рехсот при

ем ных радиостанций Наркомпочтел я . дна

тол ий подружился С ра.цистами и все сво
бодное время проводил на радиостанции . 
Вскоре он овладел азбу~ой Морзе. освои./) 
прием на c.~yx. И уже третью годовщи
ну Октябрьс кой революции встретил в Мо
скве . работал на Центральном телеграфе. 
Но тянуло домой. в родную Ч уваши ю. 

Восполь~овавшись приглашением, в марте 
1921 года Ф IIJШППОВ з~нимает пост радиста 

'н а радиостанции в Ч еБОliсарах. В 1924 го
ду молодой специаЛllСТ ведет БОЛЬШУЮ р а
боту по раДljОфИК8llИИ Чувашии . 

С 1933 года в жизни Анато.о ия Андрееви
ч а начался поляриый ' период. Он тру 
дится радистом иа станции Новый порт 
в Обской губе . затем -- начальн и ком То
больского участка связ~ в Нижне иртыш
с ком пароходстве. работа ет во многих го
родах Снбири. И где бы нн был А. А. Ф и
липпов. все силы, весь энтузиазм своего 

беспокойного характера он вкдады вал в лю
б имое дело. 

Радиолюбительская деятельность Анато
лия Андреев ича началась в 50-е годы, Его 
позывной RA3jQM на 38 ... 40 МГц , а за 
тем - UЛ3JQМ на 10 мстрах СЛЫЩflЛ И 
радиолюбители всех континентов. М· 

В иастоящее время А. А. Филиппов 'жи 
вет в Смоленске. На пен~ию он ушел ли'шь 
в 1970 году. в возрасте 72-х лет. Его э нер 
гии и трудолюбию могут позавидовать и 
молодые . Он первым в городе осво ил SSB. 
первым построил TpaHC~Bep UW3DJ. На 
счету А. Филиппова тысячи связей с ко
ротковолновиками более чем 100 ст ран ми
ра со всеми континентами , в том ЧИСJlе 

н с Антарктидой. В дни Олимпиады выпол
нил условия ДИТlлома «Олимпнада-80 •. 
В ноябре 1983 года Анатолию ' Андрее

ВlIЧУ Филиппов)' испол ня~тся 85 л~'Т. Но он. 
как и прежде. полон энергии . И если вы 
услышите в эфире позЬ\вной, знайте . что 
это работает Анатолий Андреевич Филип
пов. человек, отдавший радио более 60 лет 
своей и н тереСIЮЙ долгой жи зни. 

Г. ЧЕРКАС 
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ИСТОЧНИКИ ПиТАНия----------------------------------- -----------------

ГаJlьванические ЭJlементы 110, УЧИJlН 
u : ирокое распространение в aBTohoMHblX 
источннках питания самых раЗJlИЧНЫХ 

портативных электронных и ЭJlектроме

ханических устройств . На иБОJlее опти
MaJlbHbIMl1 в наСТОЯlцее время считают 

ЭJlементы марганцево- цннковой (MU) 
системы - нх ГIРОИЗВОДСТВО не требует 
дефнцитного сырья и материаJlОВ, они 

дешевы, имеют ' значитеJlЬНЫЙ срок 
СJlужбы и ХОРОШllе энергетические IЮ 

казатеJlИ. 

БОJlblllllllСТВО совремеНII ых гаJlьвани
ческих ЭJlементов системы MU имеют 
I(ИJlиндрическую форму (см. рис . 1 на 
3 с. цвет ной ВКJlадки). Це.IЬНОТЯНУ
тый ЦИНКОВЫЙ стакан, с.nужаl.l .иЙ мину
совым ЭJlектродом, за ПОJlнен активной 
массой ПJlЮСОВОГО ЭJlектрода, напрес 

сованной на угольный стержен ь. В про
странстве между ЭJlектродами находит

ся сепаратор с: электрической пастой . 
На цинковый электрод наложена изо

ЛЯl.lионная бумажная гильза. ' С торце 
вых сторон цнлиндр С активной мас
сой ограничен Ilрокладка МII и з II ЗОЛ Я 
ционного картона. Продукты, выделяю
щнеся прн работе элемента, могут за

IIOJIНЯТЬ неБОJlblllУЮ ПОJIOСТЬ между 
двумя верхними ПРОКJlадкаМII . Снаружи 
элемент защищен футляром нз тонкой 
жести. На торцах ЭJlемента смонти
рова ны штампованные выводы 11 от п,nю
сового ' и ~iИI1УСОВОГО электродов 'со
ответственно. Между верхней n рОI(Jl ад
кой и плюсовым выводом предус'мот

рена герметизирующая битумная за
ливка." 

ВнеuJНIIЙ вид и Тllпоразмеры цилин 
дрических элемент)в массового приме

нения, наиболее часто употреБJlяемых в 

бытовой аппаратуре, показа ны на 

Р"С. 2 ВКJlадки. ПОКОJlсш.е ,тементов 
:пих типоразмеров с улучшенными 

электрическими характернстн/<ами было 
(:оздано в период 1974- 1977 п, в 
р ~зулыате модернизаЦIIИ элементов 

373,343 и 316. 
Новые элементы ( их устройство по

Ковано на вкладке ) получили назва-
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ГАЛЬВАНИЧЕСНИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ 
«ОРИОН М». 
«ЮПИТЕР М» «УРАН М» 

, . 
liIIЯ 373 «Орион М», 343 " Юllитер М» , 
316 «Уран М». Их габ;~риты остались 
прежними . Наименование элемента 

Э,II(~Мt'IIТ 

373 

373 'ОРНОII М. 
343 

343 ,Юпитер .М. 
316 

316 «:Ура ll М. 

РСЖIIМ раз· 
РЯДКИ 

(<'ОI1[Юr. 
rHle ш IIt:H цеll И, 

КUII€,Ч/lое 

н аr, ряж., 

время 

1:1 СУТКII) 

40 Ом, 0.911. 
4 '1 

75 Ом, 0,9 В. 
4 '1 

;100 Ом. 0.9 В, 
12 .. 

T;j 6.111 ца I 

Гара нти руем ая 
11 родол iКl\Т , 

работы 
(,'нежt'IIЗГОТОIЦ. 

'i llf'Mt"HTOB. ч 

150 
195 

100 
110 

180 
2 10 

нанесено н" защитный ФУТ,l НР Jlитограф 
ским ,: пособом. Внешняя II ЗОЛ ЯЦИЯ 

Э,IIсмеliТа 316 «Ура н М» предста вляет 
('обой трубку и з термоусаживающегося 
полимерного материала. По элеКТРИLlе
CKIIM характеристикам новые ЭJl(~менты 
превосходят выпускаВшиtСН р;;нее н;; 

10 ... 30% (в заВИСIIМОСТИ от типа ::'Jle
мента и режим" его разрядки). дМI 
примера некоторые сравнительные дан

ные указаны в табл. 1. 

Стандартами IlpeAyc.MoTpeHbI типовые 
режимы разрядки элементов ПРJl ис

польэоваНИII их в р аЗJII IЧНЫХ устрой
ствах (см. табл. 2). Разрядные кривые 
элементов при прерывистом реЖlIме, 

YCJIOBHO соответствующем примснеllНЮ 

их в радиоприемниках, i>lа гнитофонах, 
аппара :'уре освещеНIIЯ , IIгрушках и Др., 

показаны на рис. 1 в тексте. 

ТаБЛИllа 2 

373 <01'11011 М» 343 . ЮIIн те р М . 316 <Ура н М. 

На Зliа - СОllратив -
ВрtМЯ 

Коtl\!ч-
чени(: ЛСНIIС Кllеш· ное на · 

lIей uе пи . 
ежеднев ной 

Ilряже· 

О .. рззрslДКН, ч 
Hrte , В 

Р . .аДIIОПРИ-
10;20; 40 0,9 еМНИКl1 

МаГIIИТО-

фОll'" 3,9 
К aJIЬКУ .'l Я -
торы 

Электрофо -
НOjри S 0,5 0,9 

3,9 0,5 0,9 
Э:lС КГРОIII- -

РУШКII 2,2 0,8 
Электро-

бр.,твы 2,2 0,08 0,9 
Фото-

ВСПЫШКlI 0,75 
(110 15 С • 
В МИН) 

СЛУХОRЫt' 
811ГlapaTbl 

Corlpo -
тнвл~-

ние 

внеш-

ней це-

IIИ. ОМ 

20;75 

10 

Dр~мя 
t'жсДне"IЮЙ 
раз ряд ..,и , ч 

0.17 

(110 15 <. 
в МИН) 

КЩlе~l -
но.: н а· 

Ilряже-

IIИ!', Н 

0,9 

0,9 

0,9 

0,75 

Сопро-
ТlJfPle· 

111 ,e 

внеш -

ней це-

'IН, Ом 

2(}; 75 

10 

зnо 

Время 
('Ж~ДНС8 t1()Н 

ра:tрЯД"Н,I{ 

0,08 

(ПО 15 (.' 
в МИН) 

12 

KOHe 'l -
liO (' IНoI· 

IIРЯЖ С-

ине, В 

0,9 

0,9 

0 ,9 

0.75 

0,9 
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На рис. 2 изображены вольт-ам
перные хаР<lктеРИСТIIК!I. дающие пред

ставление о характере изменения на

чального напряжения элементов в за

висимости от тока нагрузки. 

В послеДН!'Iе годы многие зарубеж
ные фирмы выпускают элементы для 
определенной области примеИtЧШЯ_ Об 
этом свидетельствуют либо напечатаи
ные иа этикетках элементов надп иси 

(<<для транзисторов». «для освещения» 

и др.). либо соответствующие графи
ческие символы_ Новые отечественные 

элементы 373 «Орион М». 343 «Юпитер 
М», 316 "Уран М» в связи С географи
ческими и климатическими особенно
стями нашей страны (необходимость 
дальних переВОЗОI{ к месту потребле
ния. возможность температурных КJ1и

матических и сезонных перепадов) раз
работаны как универсальные источники 
тока. Под этим следует понимать как 
lЮЗМОЖНОСП. нормаJiыюй работы в 
разных режимах нагрузки, Tal{ и рабо
тоспособность в УСЛОВИЯХ пребывания 
при температуре от M1JНYC 20 ДО I1JIЮС 
45 0 С. Так. при минус 200С продолжи
тещ.ность работы элементов не должна 

быть менее 20% от продолжительно
сти при нормальной температуре. 

Разумеется. практические условия 
эксплуатации гальванических элемен

тов у потребителя могут выходить 
далеко за рамки стандартных режи

мов, указанных в таБJl. 2. Для выяв
ления энергетических возможностей но
вых элементов обычно снимают семей
ство разрядных кривых при постоянном 

:значенни тока нагру:зки В течение всего 

периода разрядки_ Элементы разряжа
ют до конечного напряжения 0,7 В, 
что можно считать уровнем полного 

использования Ми элементов. Посколь
ку кривые непрерывной разрядки' эле
ментов по характеру примерно оди

наковы, на рис. 3 вкладки показаны 
некоторые из них для. элементов 373 
«Орион М», 343 «Юпитер М», 316 
«Уран М», соответствующие минималь
НОЙ, средней и максимаJlЫIOЙ нагруз
ке. Этн кривые могут быть пощ'зны 
при выборе источника питания для 

конструируемых приборов и аппарату
ры, позволяя определить время нара

ботки или необходимую электрическую 
емкость батареи питания в тех или иных 
KOHKpe'fliblX условиях llрименения эле

ментов_ 

Р<lзрядные кривые также показыва
ют, что Ми элементы отдают боль
ше энергии при небольшой нагрузке. 
Например, при непрерывной разрядке 
элемента 373 «Орион М» током 0,02 А 
до конечного напряжения 0,7 В он 
отдает до 6,5 А· ч электрической 
энергии, а при токе 0.25 ... 0.3 А энер-
11111 уменьшается до 1,4-.. 1,6 А • ч . 
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v V 
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" 
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Рис. 1. BOn"T·aMnep"we характеристики зnеме"тов 

в действител!>ности ИСТОЧНИКИ тока 
в аппаратуре (не считая электронно
механических часов) никогда не экс

плуатируются непрерывно. Во время пе
рерыва в работе в ЭJlементах проте
кают пр(щессы перераспреде.пения про

дуктов XIIмической реаКlЩИ, тормозя
щих токообразование, что в конечном 
итоге приводит к некоторому повыше

нию напряжения и общей ПРОДОJlЖИ
тел!>ности работы. Так, у новых эле
ментов при разрядке по 4 '1 еже
дневно на нагрузку, соответствующую 

Pl1c. 3 ВКJlадки, .ПРОДОJlжитеJl!>НОСТ!> 
работы болыuе в 1,3 ... 1,7 раза, 4ем в 
случае непрерывной раЗРЯДКI1. 
Все указанные выше характеристики 

ОТНОСЯТСЯ к свежеизготовленн ым Э.~е

ментам, без учета пос,г,едствий их хра
н(ния, lIередко длител!>ного (неСIЮЛ!>КО 
меСЯlLев). При хранении элементов в 
них саМОПРОИЗВОЛl>f!О протекают хими

ЧI'СКllе процессы, приводящие к частич

ному расходу материала электродов, 

образованию нерастворимых соедине

ний, увеличивающих внутреннее сопро

ТИВJlение элемента,···-·· все это в конечном 

итоге укорачивает срок его службы. 
Поэтому на элементы обязател!>но уста
навливают гарантийный сiюк хранения 
до начала эксплуатаюiИ. 

Исходя из современных междуна

родных требований стандартов СЭВ и 
МЭК, теХНИ'lеские условия н« новые 

элементы 373 ",Орион М», 343 "'ЮПИ
тер М», 316 ",Уран М» предусматривают 
возможност!> 20%-го ухудшения элект
рических пара метров в конце гарантий
ного срока хранения. УстаНОВJ1енный га
рантийный срок хранения ЭJlементов до 
начала их эксплуатаlЩИ не менее 

9 месяцев. Это обязатеJlЫIO указывают 
на этикетке элемента. 

Работоспособность гальванических 
ЭJ1ементов обусловлt~на не тол!>ко кон-
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струкцие й и технологией их изготов
ления, но во многом зависит от пра

вил!>ной эксплуатации. Не рекомен
дуется оставлят!> элементы и аппара

туру с ними в неблцгоприятных усло
виях, например вБJlИЗИ радиаторов ото
пления ИJlИ там, где они могут под

вергат!>ся деЙс.твию прямых' солнечных 
лучей. Разряжениые элементы и даже 
работоспособные неQбходимо изымать 
из аппаратуры, еСЛfj ожидается дли

тел!>ный перерыв в работе. Рекоменду
ется принимат!> все меры, предотвра

щающие попадание электролита из эле

ментов на детали аппарата, так как 

это обычно приводит к его повреж

дению. 

В последнее время некоторые потре

бители предпринимают попытки восста

новления отработавших элементов с це
л!>ю их повторного использования. 

Предлагают, например, введение в раз
ряженные элементы воды ИJlИ раствора 

электролита. ДействителыiО, введение 
воды в разряженный элемент нескол!>ко 
ВОСПОJlняет ее естественную потерю и 

ВЫШЛА из ПЕЧАТИ 

Лаnовок 11. С. Я строю КВ радио
станцию. - М.: ДОСААФ, 1983, - 109 с. 

Книга состоит из четырех ГЛ;!В. Перва я 
посвящена описанию приемника корот

коволновика-наблюдателя и содержит 
принципиольную схему, описание конст

рукции, рекомендации по проверке и на

стройке. Во второй главе автор рас
сказывает, как на базе этого приемника 
сделать вначале телеграфный приемопе
редатч ик, затем телефонный, далее те
леграфный с последовательны�M увеличе
нием МОЩНОСТИ и, наконец, радиостанцию 

'_~пособствует частичному растворению 

продуктов рабочей реакции и некото
рой активизации электродов. Однако, 
по,:кодьку активные материалы элемен

та при его работе необратимо расходу
ются, восстановление ЭJlемента, как пра

вило. бывает очен!> кратковременным. 
Введение же жидкости внутр!> элемен
та сопряжеио с нарушением его герме

тичиости 1I может вызвать вытекаНllе 

элеКТРОJI ита. 

Пред.~агают также восстанавливат!> 
э.пементы, .заряжая НХ током, подобно 
аККУМУJlяторам. Проведенные исследо
вания показаJlИ, что зарядка не может 

в подавляющем БОЛЫllинстве случаев 

обеспечит!> стаб1lJ1!>НЫХ и воспроизводи
мых ЭJlектрических характеРIfСТИК ВОС

стаНОfjленных ЭJlементов. Здес!> реЗУJ1!>
тат зависит и от времени хранения 

элементов (~ момента ИЗГОТОВ.1ения до 

начаЛ1i работы в аппаратуре, и от сте
пени их разряженности, и от ряда дру

гих факторов. Следует также подчерк
ИУТ!>. что при неоднократной зарядке 
ЭJIементов возрастает опасность их раз

герметизации. 

г.' Москва 

Г. ДАВТSlН, n. ЕСАSlН, 
Н. ПlilnЮС, 

n. СИМАНЖЕНКОВА, 
В. ЮППЕЦ 
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первой категории с цифровой wкалоЙ. 
8 следующей главе читатель иайдет описа
ния различных антенн для всех радио

любительских диапазонов. В последней 
главе автор знакомит читателя с офи

циально принятыми правилами и устано

вивwейся практикой работы в эфире. 
В приложении даны список измеритель

ных приборов, необходимых ДЛЯ настрой
ки радиосТillНЦИН, а также цоколевкн 

транзистороа, микросхем и электрова

куумных приборов, используемых 8 ней. 
КНИГil рuссчитана н. wнрокий круг 

радиолюбителей. 
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ПЛlосовой вывод 

Рнс. 1. Устройство )пемента 

Рис. 1. Внеwний вид и типоразмеры )пементов 
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Читате'ле" Hawero журнала, особенно начинающих 
радиолюбителе", посто.нно привлек_ет сравнитель
но новое направление техническоrо творчества -
конструирование цветомузыкальных приставок. Да
же .лементарное устро"ство с трем •• лектрически
ми фильтрами и лампами накаливани., подклю

ченное к усилнтелlO .леКТРОфона, радиоприемника 

нлн маrНИТОфона, способно создавать на ,кране 
нз орrаннческоrо стекла нли прозрачно" пластмассы 

причудливые цветные всполохи в завнсимостн от 

воспронзводимо" мелодни. 

и все же автоматика не BcerAa удовлетвор.ет 
любителе" цветомузыки, поскольку не в состо.нни 
уснлить через цветовую raMMY Jмоционаm.ное 

возде"ствне музыки на человека. В последние roAbl 
раДИОЛlOбителн-конструкторы создают устро"ства 
с ручным управлением, ПОЗВОЛ.lOщие (("rpaTIoJ) 
цветовую партию воспронзводнмо" мелодни. Воз
де"ствие цветом узыкн на слуwател. в JTOM случае 
может оказатьс. сильнее, чем прн нспользованнн 

автомата. 

В нашем журнале уже рассказывалось о подобных 
устро"ствах (см., например, статьи М. Бормотова 
«Цветосинтеэатор» В ((Радио», 1981, Н! 11, с. 49 
и М. Лннн"ка ((Цветодинамически" клавир» в ((Ра
дио», 1981, Н! 1, С. 46). Предлаrаема. стать. посв.
щена описан"1O цветомузыкальноrо opriHa. Читате
лен, повторивwих JTY конструкцию нли усовершен
ствовавwих ее, редакци. просит прислать свои 

отзывы. 

Хот. раДИОЛlOбнтели прн разработке цветому
зыкальных конструкцин придерживаlOТС. некоторо
ro условноrо соответствн. цветов звучащим 

тонам (красны" -- низwим, зелены" -- средним, 
сини" высшнм частотам), на практике оно 
оказываетс. оwнбочным. Недаром поJТОМУ по.вл.
IOТС. установкн с нными соответстви.мн, подбирае
мым" в завнсимости от нсполн.емо" мелодии. 

ЦВЕТОМ узы� КАЛ ЬН bl Й ОРГАН 
Почему некоторые цветомузык&ль

ные приставки-автом&ты, позволяю

щие с помощью элементарной син

хрониз&ции добиться ощущения взаи
мосвязи музыкального и светового 

сопровождения, порою быстро утом
ляют зрителяr Происходит это пото

му, что з&частую мелькание цветовых 

пятен на экране не несет смысловой 
нагрузки. Даже использование услож

ненных по схеме автоматических уст

ройств с большим разнообразием цве
тового сопррвождения не сп&Сает по

ложения, поскольку попытки с<запрог

р&ммироваты> творческий процесс по
к& не д&ли желаемых результ&тов 

ни в одном виде искусств. 

Творчески осмысленное сочет&ние 
цветовой и музыкальноi! композиций 
данной мелодии можно в большин
стве случаев передать с помощью 

самостоятельного цветомузыкального 

инструмента, позволяющего исполни

телю выразить свое индивиду&льное 

с<слухозрительное» восприятие музы

ки. Причем по воле исполнителя 
свет и звук могут выступ&ть сов

местно или порознь, эстетически 060-
гащаА и дополняя друг друга. 

Такие возможности открывает пред

л&гаемый цветомузыкальный орган, 
прмнципиальная схема и конструкция 

которого приведены на вкладке. Со
стоит инструмент из пульта управления 

с 'клавиатурой и экрана с верти

кальными разноцветными колонками. 

В пульте р&змещен электронный ре
гулятор мощности, а в экране -- гир

ляндь. электрических ламп, на которые 

подается н&пряжение с реГУЛАтора. 

Регулятор мощности (рис. 3 на ' 
вкладке) состоит из семи одинаковых 

.узлов, поэтому достаточно познако-
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миться С работой одного из них -- УI. 
На транзисторах УI и У2 собран ан&
лог тринистор&, управляющий трини

стором У3. Момент открывания трини
стор& У3 з&висит от сдвиг& ф&зы 
между н&пряжением на его &ноде и 

н&пряжеиием, поступ&ющим н& аналог 

тринистор& через фоторезистор R 1 и 
подстроечный резистор R5. Чем боль
ше сопротивление зтих деталей, тем 

больше сдвиг фазы, а зн&чит, тем 
позже будет открываться тринистор 
при каждом полу периоде сетевого н&

пряжения. Иначе говоря, средний ток, 
протекающий через включенные в 

анодной цепи тринистора лампы Н2-
Н10, уменьшается при увеличении сдви
га фазы, и наоборот. 
Сдвиг фазы изменяют уменьшением 

или увеличением светового потока, 

п&дающего на чувствительный слой 

фоторезистора от л&мпы НI. А это, 
в свою очередь, зависит от силы на

жатия на клавишу пульт& управления. 

Она устроена так (рис. 1 н& вкл&д
ке), что в исходном положении ее 
з&слонк& стоит между фоторезистором 

м лампоi4 и чувствительный Слой фО
торезистор& не освещен. При н&жатии 

кл&виши заслонка опускается вниз и 

через отверстие в ней свет начинает 

пад&ть на чувствительный слой фото

резистора. Чем ниже опущена клавиша, 
тем ярче освещен фоторезистор, 

тем меньше его сопротивление, тем 

больший ток протекает через лампы 
Н2--НI О экр&на. 
После отпускания клавиши он& воз

вращается в исходное положение пло

Ской пружиной , упирающеЙСА в кла

вишу вблизи ее оси. Ди&пазон изме
нения освещенности фоторезистора з&

висит, в перву.ю очередь, от яркости 

лампы НI . А она, как и яркость 

подобных ламп остальных узлов регу
лятора мощности, определяется снима

емым с резистор& R36 н&пряжением . 
Изменять его можно подбором либо 
резистора R36, либо конденсатора св. 
Максимальная яркость ламп Н2--НI О 
зависит также от сопротивления ре

зистора R5 и емкости конденсатора 
СI. 
Особенностью цвет.омузыкального 

органа IIвляется несколько необычный 
экран (рис. 2 вкладки), составленный 
из семи вертикальных колонок -- ок

р&шенных в соответствующий цвет пла

фонов из органического стекла от л&мп 

дневного цвета. Внутри каждой колон
ки установлено девять ламп (Н2--НI0, 
НI2--Н20 и т. д.), соединенных после
довательно и подключенных к «свое

му .. регулятору мощности. Но лампы 
в колонках неодинаковые: Н2 и Н3 -- на 
напряжение 2,5 В и ток 0,15 А, Н4 и 
Н5 -- на наПРllжение 13,5 В и ток 
0,16 А, Н6 и Н7 -- на напряжение 
26 В и ток 0,15 А, НЗ-НI О - на напря
жение 36 В и ток 0,12 А. Размещены 
л&мпы так, что внизу колонки находит

с" лампа Н10, а вверху -- Н2 . По
скольку через лампы протекает одина

ковый ток, на л&мпах нижней группы 
(Н8--НI0), обл&дающих б6льшим соп
ротивлением, будет рассеиваТЬСJl б6ль
ш&я мощность (но не превышающая 
максим&льно допустимую) и поэтому 
при небольшом н&пряжении на ГИРЛJlН
де видимое свечение будет наблюда
ться в основном у ламп Н8--НI0. 

Иначе rOBOPJl, будет свр-иться НИЖНJlЯ 
часть колонки. По мере увеличеНИII 

напряжеНИJl на гирлянде "ркость ламп 

Н8-НI О будет возрастать, н&чнут све
титься и лампы верхних групп (сна-



чала Н7, Н8, а затем - Н5, Н4 м 
НЗ, Н2). Вознмкнет эффект увелмченмя 

яркостм м «удлмненмя» свет ящегос я 

столба колонкм . 
Нажммая одну клавмwу, мсполнм

тель заставл яет светмться одну ко
лонку, прм нажатмм несколькмх млм 

одновременно всех клавмw , свеченме 

охватывает часть млм весь экран. Ма
нмпулмруя клавмwам м, мсполнмтель 

«составл "ет» цветовую партмю мспол

няемой мелодмм . 

Клавматура пульта управленмя мо
жет быть готовой млм самодельной, 
мзготовленной мз полосок матмрован

ного органмческого стекла. Шмрмна 
клавмwей 20 ... 25 мм, свободный ход 
конца клавмwей - 10 ... 15 мм. 

В цветомузь.кальном OprlJHe мсполь
зованы постоянные резмсторы МЛТ, 
подстроечные СП- I I, конденсаторы 
СI-С7 -МБМ, С8 - МБГЧ на номм
нальное напряженме 250 В. Вместо трм
нмстора КУ201 К можно мспользовать 
КУ201 млм КУ202 с буквеннымм мн
дексамм К-Н. Транзмсторы КТЗ61 А 
м КТ315А замен яют другме транзмсто

ры зтмх сермЙ . На место У22-У25 
подойдут другме дмоды, рассчмтанные 

на обратное напряженме не нмже 400 В 
м выпрямленный ток не менее 1 А . 
Прм отсутствим фоторезистора ФСК-2 
можно установмть ФСК-I . 
Налаживая цветомузыкальный орг.1н, 

поочередно нажммают каждую клавм

шу до упора и подбором фазосдвм
гающего конденсатора и перемещени

ем движка подстроечного резистора 

(соответственно СI м RS • узле УI) 
добмваются одинаковой максимальной 
яркости ламп в каждой колонке эк

рана. 

Конструкция экрана возможна мная, 

напр"мер, с радиальным расположе

нмем колонок с лампочкамм . Из го

товмв несколько различных по форме 

экранов, можно переключать их в за-

8ИСММОСТИ от характера воспромзво

димых музыкальных произведений. 

Да и число каналов нетрудно мз

менмть как в сторону уменьwения, 

так и в сторону увеличения. Все это 
позволмт точнее подобрать Ц8еl080е 
сопровожденме для того илм много 

музыкального произведен ия. 

г. Сумгант 

Азербайджанской сср 

А.6ЕЛОУСОВ 

ВНИМАНИЕI 

Эта КОНСТРУКЦИI1 имеет бестрансфор
маторное питание от сети nepeMeHHoro 
тока. Собираl1, напажиааl1 и жсппуати
РУI1 ее, обраща"те особое анимание на 
соБЛlOдение техники безопасности при 
р8боте с электроустаноаками (см., 
например, CTaTblO "Осторожноl Элек
трически" ток!" в .том номере журна
ла на с. 551. 

I 
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Лиwь только ПОI1ВИЛНСЬ в ИlOльском номере журнала за проwлый roA УСЛОВИI1 
мнни-конкурса - н сразу в редакцнlO стали поступать предложеНИI1 читателей 

по усоверwенствоааниlO тренажера сна"пера; 
Как вы помните, ставилась задача разработать тако" тренажер-фототир, ко

торы" позаОЛI1Л бы оцениаать одновременно и реакциlO сна"пера и точность 
выстрела. О том, как справились с заданием читатели, рассказываеТСI1 в это" 

статье. 

PEAKQIII ПАЮС ТОЧНОСТЬ 
итоги мини-конкурса . «Тренажер снайпера. 

На конкурс поступило более трех 

десятков предложений . Их ана J'ИЗ по
ЗВОЛl'JI выделить три направления в 

консrруи роваНИII фототира . В ОДНОМ 
случае ЧI1ТаТСJIII пред,~агал и установить 

в ружье ИJIИ пистолете электрическую 

,1ампу, иаКОПlIтельный конденсатор и 
IIСТОЧНIIК ПIIТ<lI\IIЯ. При нажаТИII на ку 
рок вспышка света лампы фОКУСIIРУ
ется с помощью л инзы на Мllшень 

1, з одного или неСКОЛЬКIIХ фотореЗI. 
сторов И.~И фОТОДfIOДОВ . 
В другом варианте мишень СОСТ<1В

i leHa из неСКОЛЬКIIХ Э.nектричес,шх 

ламп (или других источников ClleTa). 
включаемых в определенном ИJlИ слу

чайном порядке. а фотоприеМНIIК уста
НОlIЛен в CTBOJle оружия . 

И третье наг'равление - IIСПОЛЬЗО
вание в фОТОТllре "риставки ДJlЯ TeJle
игр. 

Наиболее удачной конструкци('и пер 
вого наГlраВJIения жюри призна iJO фо .. 
ТОТIl Р . разработанныи в радиокружкс 
харьковского к.rl уба «Ровесн ик » С. Ма 
ЯЦКl,м 11 И . Квиткой под руководст, 
вом А. Антонснко. Мишени в нем 
ВК-j1ючаются /щтчиком СJlучайных чисеJl, 
автоматика ведет счет пр едоставленных 

попыток и Чllсла fJOраженных мише

ней. 
Работает фототир так (рис. 1). Пр" 

ВКJlючении ПИТ<IНИЯ из-за разряженного 

коиденсатора CIO на входе 10 , JleMeH
та 06.3 кратковременно сохраняется 
.~огическиЙ О. в результате чего вы 
ходной ПОJlОЖИТСЛJ,НЫЙ импульс -:IJIем еи
та устанавливает счетчики О4 и О7 
в нулевое состояние . Аналогично рюря
жсниый конденсатор С2 кратковрем ен
но формирует на входе 5 элемента 
О9.2 Jlогический О и в реЗУJlьтате ТР'-II ' 
,-ер , ВЫПОJlнен ный на ЭJJементах D9. 1. 
О9.2, устанавливается в СОСТОЯIIIIС , 
при котором на выводе Э элемеllта 
О9. 1 JIO Гllческнй О -- 011 запрешает 
работу двух генераторов - тактовых 

ИМПУJlЬСОВ (на траНЗlIсторе У2 11 элс
менте О3.4) и звуковой частоты (на 
элементах 09.3 и О9.4). 

Сигнал лог ической 1 с выхода О3.4 

IIнвеРТllруется элементом О3.3 и заГlр е
lI1af.>T работу высокочастотного генера
тора, собранного Il a элементах О6. 1 
11 О6. 2. 

При нажатии кнопки SI « Пуск» 
трипер на э.nементах D9.I, О9.2 пере
К.пIочается в ПРОТIIВOIlOложное состоя

f111е. разрешая работу ге нератора так
товых импульсов. В момеит переКJIЮ 
чения триггера спад СlIгнала с выхода 

элемента О9 . 2 диффеРСllltи руется Ш'
почкой C7R I8HI9 и . пройдя через ЭJI С
МРНТ О6.3, сбрасывает счеТЧИКlI, еСJlИ в 
них octaJll-'СЬ покизания от предыдущих 

[!Опыток . 

Работа тактового генератора нач и 
н ается с ПОЯВJI еНИIJ JlОГllческого О на 

выходе элемента О3.4 и ЛОГllческои 1 
на выходе О3 .:3. П ервый сигнаJI , ilO ' 
ступая на ЭJlемент О9.4, запрещает 
работу генератора ЗIIУКОВОЙ частоты. а 
второй, поступающий на элемент D6.I, 
разрешает работу высокочастотного 

,'е нсратора. ИМПУJlhСЫ с выхода эле
ме нта О6.2 поступают через 11 нвертор 
О6.4 на вход двухразрядного двончного 
счстчика D10.1, D I 0.2. К выходам Tpllr
герон счt'тчика подключен де.шифратор 
на микросхеме Dl1 и кJlючи микро
схемы О 12. На выходах последне й 
микросхемы поочередно ПОЯВJIяется JIO
Гl l ческая 1 . . 

Когда выходные ClIrHa JlbI тактового 
генератора Iвменяются на ПРОТI1ВОПО 

ложные ("огическая 1 на выходе О3.4, 
JlогичеСКllЙ О на выходе 03.3) , срабаты
вает счетчик попыток О7 и показание 
IIндикатора , 110ДКJlюч енного к выходу 

дешифратора О8, увеличивается на еди
ницу. ТРИl'I'ер О3.1, О3 . 2 устанаПЛII
вается выходным СlIгнаJlОМ э.пемента 

03.3, продиффереНЦIlРОВЗНН ым цепоч
кой C9R21 R22, в состояние, при кото
ром на входс 14 счеТЧlIка попаданий 
О4 будет логическая 1. 
Начинает работать генератор з ву

ковой частоты. выключается высокоча
стотный ген ератор . Н а одном 11 3 выхо 
дов MIIKpocxeMbI D 12 оста!'тся Cll rHaJI 
JlОГllческой 1, ра:ч.>ешающиЙ работу од 
иого и з фоторе.n е . В этом случае н а 
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01, OJ, 05, 09, 011 , 012 гк 
К!S5ЛAJ 

02 Ю55ЛМ 
04,07 /({55ИЕZ 
05, 08 КI5511ДI 

О/О Kf5STMZ 

соответствующей Мllшен'И ВСПЫХИВilет 
свеТОДIIОД . C, III- на.flIIЗIlРУЮЩИЙ о ее' го
товности. 

Пр и попаД:JНIIИ на мишень светового 

Jlуча от 11IiСТО.~ета протекаЮЩIIЙ через 
фоторезистор ток создает на одном из 

подстроеЧflЫХ резисторов R3-.. - RG I1 а /1,е
ние н апряжения, достаточное ДJlЯ вкJlю

ченин соотвеТСТRУЮlцего ЭJlем ента мик

росхемы 01 . Импул ьс отрицате.J1ЬНОЙ 
1l0J1НРIЮСТII с его выхода проходит че 

рез ЭJlемеllТ 02.1 , ВЫПОJl Н НЮIllIIЙ функ
цИЮ ИЛИ-- НЕ ItJ1H I'МПУJlЬСОВ отри
IН1Тl~Л ЫЮЙ 11ОJlЯРfIОСТII. н.а вход 1 ЭJlе
,\lpHTa 1)3. 1 11 переКJlючает триггер fj I1РО -
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ТИПОllОJiOЖlюе СОСТОЯНllе. СIIад сигнала 
с вывода 6 ЭJlемента 03.2 переКJIЮЧ arT 
счетчик ПОl1аданий 04 11 у"rJIИ ЧlIвает 

на еДИНIIЦУ гюказание IНlДикатора оч' 

КОВ, 11OДКJlIOченного к выходу дешифра

тора 05. 
Тактовый генератор пновь переходит 

в состонние , при котором на выходе 

03.4 Jlоги ческий О. а на выходе 
03.3 Jlогическая 1. Пока на выходе 
03,3 Jlогическа~ 1, счетчик О 1 О много
кратно ГlереГЮJlннется. И з-за большой 
разности частот тактового 11 высоко

частотного генераторов (частота по

CJleItHerO около 1 МГц), невозможно 
I1редвидеТI,. в K<lKOM СОСТОННИIi будет 

наХОДflТЬСЯ Ml1Kpocx('M a 012 при СJlеду
ЮIIlСМ ВЫКJlючеНIiИ высокочастотного 

11 

S1 



генератора. Поэтому очередность ВКJIЮ 
чения мишеней носит случайный ха -
рактер . , 
После десяти включений мишеней, 

(десяти попыток) спад сигнала с выво
да 11 счетчика попыток О7, продиф

AI 1«40!JД(б IП 220 

ференцированный цепочкой C2R8R24, ,~ t--~-+-,""" 
переключит триггер О9. 1, О9. 2 и он " Il'--~:..j 
запретит дальнейшую работу тактового 
генератора. На индикаторе очков высве
тится цифра числа попаданий . 

Частоту следования тактовых им
пул ьсов мож но изменять переключ ате- ..... -{ss:н~.JJ.._----~g..-t----4~--Н'"-:~WJ1 
лем 52. 
Индикаторами могут быть любые 

газоразрядные цифровые индикаторы, 
например,ИН-8, ИН-14. Аноды их сле
дует подключить к источиику постоян

ного или пульсирующего напряжения 

через резисторы сопротивлеиием 

47 кОм. Допусти мо питать их и от 
вторичной обмотки трансформатора с 
напряжением 200 .. . 220 В через однопо
луп ериодный выпрямитель, как это по

казано на рис. 3. 
В фотопистол ете (рис. 2) использо

вана лампа Н 1 на н апряжение 2,5 В 
и ток 0,15 А. Источник GB 1 - бата
рея « Крон а ,. . Лампа размещена в ство
ле в фокусе собирающе й линзы . Кноп
ка 51 соединен а механически со спуско
вым крючком . 

Для настройкн фотореле при конкрет 
ных условиях внешней освещенности 
следует вначале установить движки 

подстроечных резисторов в нижнее по 

схеме положение, а затем нажать кноп

ку 53 «Настройка» и установить по- О! 
очередно движок каждого резистора 

возможно ближе к порогу зажига ння 
светодиода У3 (не допуская, конеч -
но, его свечения) . 

Недостаток этого тира - критич 

ность к яркости внешнего освещения 

и необходимость подстройки устройства 
при ее изменении. 

Указа нного недостатка лишено наи
более интересное устройство (рис. 3) 
из второй группы конструкций (фото
приемник в стволе) , пр едложенное А. 
Долгановым и А. Мымриным из г. Са 
ра пула Удмуртской АССР. Отличитель
ной особенностью конструкции является 

использование для регистрации попа 

дания не абсолютной яркости мишени, 
а разности я ркостей мишени и фона. 
Фототир содержит датчик (фоторе- . 

зисторы R1 и R2 ), усилител ь (Аl), 
формирователь импульсов выстрела 
(О2), счетчик выстрелов с индикатором 
(О5, О7, Н2), счетчик попаданий с ин
дикатором (О4, О6, Н1), геиератор 
з вуковой частоты (У7-УI2) . При на
жатии кнопки 53 «Сброс,. счетчики 
О4 и О5 устанавл и ваются в нулевое 
состояние . На выходе элемента О3. 2 
появляется логическая 1, разрешающая 
прохождение импульсов через элемент 

О3.3. 
Формирователь импульсов выстрела 

содержит триггер н а элементах О2 . 1, 
О2.2, служащий для подавления дре-

51 

С§-СВ 

CJ 0,(5 0,15 

6ыстрел" 
f({55ЛА8; OR,Oj S Нf55ЛАJ 

04,05 Ю55ИЕ2 
05,07 f(f55ИШ 

РНС. 3 

безга контактов кнопки 51 (она соеди
нена механически со спусковым крюч

ком пистолета), интегрирующую це
почку R 12С2 и элемент О2.3. В пока
занном иа схеме положении контактов 

кнопки 51 на выходе элемента О2. 1 
логическая 1, иа выходе О2 . 2 - логи
ческий О. Конденсатор С2 заряжен до 
уровн я логической 1, элемеит О2. 3 
выключен . 

При нажаТИli на спусковой крючок 
подвижный контакт кнопки перемеща
ется в другое крайнее положение и 
на выходе элемента О2.1 появляется 
логический О, а на выходе О2. 2 -
логическая 1. Поскольку т~перь на обо
их входах элемента О2 . 3 присутствует 
логическая 1, он включается. Конден
сатор С2 разряж ается через рези стор 
R 12 до уровня логического О и эле
мент О2. 3 выключается. В результате 
на выходе ' этого элемента формирует
ся короткий импульс отри ца тельной по
лярности, который инвертируется в 
О3. 1 fl проходит через О3.3 и О3 . 4 на 
счетчик выстрелов О5. Показание инди
катора Н2 увеличивается на единицу. 
Одиовременно с элемента О3 . 3 на D 1.4 
поступает и м пульс, разрешающий крат-

ковременную генераl~ИЮ зв~кового снг

нала - он имитирует звук выстре

ла . 

Импульс положительной полярности 
с выхода О3.4 поступает н а вход 5 
элемента Оl.2. Но пройти через эле
ме lП он может лишь при наЛИЧИli ло

гической 1 на его входе 6. А это 
возможно при точном наведении фото

пистолета на цель. 

Фотопистолет содержит два фоторе
зистора (R1 и R2), размещенных в 
двух трубках. Трубки расположены под 
небольшим углом друг к другу, в ре
зультате чего ПрlI наведении фотопи

столета на цель на фоторезистор R 1 
попадает свет от цели , и на R2 .
от фона. В указанном на схеме поло· 
жении переключателя 52 во время на
ведения пистолета на цель, яркость 

которой больше яркости фона, на не
инвертирующий вход операционного 
усилителя Аl поступает напряжение, 
превышающее напряженне, снимаемое с 

движка резистора R3. На вход 6 эл е
мента D 1.2 поступает сигнал логнчс
екой 1. 

ЕСJl И теперь произвести выстрел, им
пул ьс с выхода элемента О3.4 пройдет 

РАДИО N!! 8, 1983 ' . • 



через О 1.2 на вход счетчика попада
ний 04 и увеличит на ед иницу nOI<a
зание индикатора HI. Кроме того , 
этот же импульс , пройдя через инвер
тор О 1.3, откроет транзи стор У6. Сра
ботает реле KI, которое своим и контак
тами может зажечь сигнальную лампу 

или включить механизм кадропроек

тора - тогда на экра не высвеТIIТСЯ 

изображение новой мишен и. 
Если подвижный конта кт переl<люча

теля перевестн в нижнее по с.хеме 

положение, можно стрел ять по темной 
мишени на CBeT.~OM фоие. 

После девяти выстрел ов на обоих 
входах элемента О3.2 появится логн
ческая 1, элемент ВКЛЮЧ IIТСЯ и выход
ным сигналом логического О зап ретит 
дальнейшее прохождеНllе импуm,сов че
рез элемент 03.3. На и ндикаторе Н 1 
будет высвечиваться число попадаНIIЙ. 
При настройке устройства следует 

точнее подобрать конденсатор С2 дЛЯ 
обеспечения четкой работы счетчиков 
04, О5 и механизма кадропроектора. 
Тональность звукового си гнала нетруд
но изменить подбором конденсаторов 
С5-С8, продолжительность звуча
ния - подбором реЗIIСТОРОВ R20 и 
R21 . Перемещением дв ижка резистора 
R3 следует добllТЬСЯ четкого зажига
ния светодиода У3 при н а ведении ору
жия на цель (при .нажатоЙ кнопке 

«Сброс» ) и гашения его , если оружне 
наведено н а фон . _ 

Неплохо спраВИJIСЯ с зада ние м В . Но
воселов из пос. Артемовс кий Примор
ского края. В е го конструкции мише
нями служат лампы МТХ-90 , включаю
щиеся в случайном порядке . Свеч ение 
ламп модулировано с частотой 1600 Гц, 
а в фотоприемниках уста новлены селек
ТИВllы е усилитеЛl~. В конструкции пре
дусмотрены два пистолеуа, два счет

чика попаданий, имитаТQРЫ звука вы
стрела, сиреllа - звуковой индикатор 
попадания. Число выстрелов из каж 
дого пистолета ограничи вается автома

том. В итоге фототир получился инн' 
ресным, но весьма слож ным по схеме, 

да и масса его около 15 кг. 
Подавляющее БОЛЬШИ IIСТВО предло

женных КОНСТРУКЦ11Й определяет точ
ность стреJl ьбы по двухзначной шкале 
(попал - не попал). Треиаж ер же, 
разработанный в радиокружке дома 
Пlюнеров Шаумяновского района г. Ба
ку С. Глуховым , К. ГОГОJlадзе , А. Об
разцовым, В . Юрьевым , О. Ульян цевым 
под руководством А. Попова, способен 
делать это по стандартной шкаJlе . При 
этом точному наведеllИЮ винтовки lIа 
мишень соответствует 10 очков, менее 
точному - 9, 8 и т. д. 

Винтовка шарнирно закреплена на 
подставке, в которую вмонтированы 

((ва переменных резистора - датчики 

тклонения винтовки от точного на

Jавления на цел ь . В момент нажатия 
.3 спусковой крючок, напряжеНIIЯ с ре-
зисторов поочередно под аются на ан а

лого- цифровой преобразователь. Он 
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преобразует их в цифровые коды, 

пропорциональные абсолют ной веЛ ИЧII
не ошн бки наведения по вертикали 

и горизонтал и . ПОJlученные коды об
рабатываются микрокалькулятором 
53-26 по форму.nе: 

N = 10-.уХ'+ у2 . 

где N - результат, х и у - угловые 
отклонеНIIЯ. I 

Команды микрокалькулятору выдает 
тактовый а втомат, состоящий из ге!!е
ратора тактов, счетч ика, дешифратора, 
электронных ключей на МОП-транзи
сторах, lIодключенных параллельно со

ответствующим контактам кнопок мик

рокалькулятора и имитирующих их на

ж аТllе. Обработка данных дл ится не бо
лее секунды, после чего на табло 

микрокаЛЬКУJlятора появляется реЗУJ1 Ь 

тат точности наведения винтовки на ми 

шень в момент выстрел а . Результат, 
пр авда, получается дробным (напри

мер, при х = 4 и у = 5 N =3,596876), 
а при большом отклонении может 

стать отрицательным (при х = 9, У = 8 
N =-2,041594), но это не снижает ин 
тереса к конструкции тира. 

Схемы тренажеров с И СПОJ1ьзоваНllем 
телевизора , на экра не которого слу 

чайным образом перемещается мишень, 

прислали В . Пашков из г. Алексин 
Тульской обл. и В. Лакеев из г. Реуто
во Московской обл . ДJIЯ получения 
«почт и С.nУ'lаЙного» сту пенчатого на
пряжения В . Пашков предложил ис
пользовать генератор В . Муравина , 
ОШlсанный в статье "Усовершенствова
нне телеигр» (<<Радио», 1982, ,N'g 7, 
с. 26- 28) . Пода ва я сигнал ы от двух 
такнх генераторов н а вход пр иста вки 

для те,lеигр, описа нной в статье .. При
ставка для телеигр» ( << Радио», 1982, 
,N'g 5, с. 51 - 53), можно получ ить эф
фект <:.JIуч аЙного перемещения светяще
гася квадрата по экран у теJ1евизора . 

Генератор В. Лакеева содержит счет 
чик Кl55ИЕ5 и деши фратор Кl55ИД3 , 
к выходу ·которого В случайном гюряд
ке подключены через диоды 1 б резисто
ров различных сопротивлений . 
Для читателей, желающих разра

ботать подобfl ые КОНСТРУКllИИ, рекомен
дуем установить периоды «ПОЧТI1 слу 

чайного» напряжения разными , напри
мер, 15 и 16 тактов генератора - в 
этом случае удастся реализовать 240 по 
ложеНIfЙ мишеНIf на экране телевнзо

ра (при 16 тактах у каждого генера
тора число ПОJlожений мишени равно 
16) . 
Редакция благодарит всех читателей, 

принявших участие в мини - конкурсе и 
поделившихся своими соображениями 
по усовершенствованию тренажера 

снайпера . По решению жюри, упомя
нутые в данном uбзоре читатели на 
граждены дипломами журнала « Ра
дио ». 

с. &НРЮКОВ 
г. Москва 

ПРИСТАВКА 11 
ФИЛЬТР 

К ЗЛЕКТРОФОНУ 

При воспроизведении ч е рез электро
фон современной грампластинки посто
ронние звуки в громкоговорителе пр а к

тически не слышны. Но стоит поставить 
на диск электропроигрывающего 

устройства грампластинку; вып ущен
ную лет двадцат!> н аза д, " как воспроиз

водимая мелодия начинает сопровож

датьс я повышенным уровнем шумов 

и трес ков. Правда, подобное может 
случит ься и с современн ыми грам

пла стинками после многократного ИХ 

исп ол ьзования и неумелого обращения . 
Как правило, шумовой сигнал за ни

мает полосу частот примерно от 3,5 до 
5,5 кГц и его можно в з начительной 
мере подавить мно/'Окана.nьным регуля

тором тембра: Но такого регулятора 
в большинстве электрофонов нет . Про
стой выход из положени я здесь 
приставка - фильтр, 1l0ЗВОJlяющая осла
бить сигнал в заданной узкой полосе 
частот, иначе говоря, « вырезать» его 

II З общего спектр а воспроизводимы х 
звуков . 

Такая приставка может быть собра
на по схеме режекторного RC фильт
ра (рис . 1) из трех рез исторов 11 

РНС. 1 

стольких же конденсаторов . Фильтр 
состоит из двух фазо-сдвигающих ие
почек: одну составляют резисторы 

R 1, R2 и конденс атор С2, дру гую -
конденсаторы С 1, С3 и рез нстор R3. 
Первая цепочка интегрирующая, по
этому фаза сигнала на ее выходе с 
увеличением частоты запаздывает. Вто
рая цепочка дифференцирующая, фа за 
сигнала н а ее выходе растет с увели-



чсни('м частоты . HOMIIHaJlbI дгта.'ll'Й 

фllльтра подбирают такими, чтобы на 
определенной частоте сдв иг фа :ш одной 
цепочки состаRJIЯ,n М IIНУС 900 (RI [~2C2 ), 
а другой - ПJI К>С 900 (C IC2R3) . При 
этом результирующи й сиг н ал на выходе 
фllJlьтра будет мн н има ,%ным . Эту ча· 
стоту называют чаСТОТОI'j ква,lIIРt'ЗОII<lII
са реж~кторного фИJlьтра . 

ПРllБЛ llженно '1а ('тота кваЗИРСЗОllilН

са равна 

где !О о 
кГц; R 
RI , кОм; С 
C I , мкФ. 

r:o"", O, 16 / RC, 

ча стота квазире:ЮНilнса, 

СОПРОТИlJлеНll е pe:HICTopa 
-- ем IЮСТЬ конденс а тора 

Д,nя нормал ыюй работы ргжекторно
го фИJlьтра СОПРОТlIвление рези\'Тора 
R 1 дол жно быть по крайней мере в 
10 ... 20 раз БОJIЫllе ВЫХОДНОГО сопро
тивлеНIIЯ источника СШ' Н i:lла (со сторо
ны "P0110IlIНIKOB « Вход» ) И ВО CTOJII,KO 
же раз меflьше СOl"IРОТИRJIения нагруз ки 

(со стороны проводников « Выход» ). 
Оlllн'дел ив зто з начение, нетрудно вы 
ч и слить при зада нноil частоте квази
р('зона llса ем кость конденсаТО Р<1 С 1. а 
[10 получрнным да нным подсчитать но

минаJI Ы остаЛЫIЫХ дета .1еЙ фнльтра . 
Естественно, деталrl фил ьтра ДOJIЖНЫ 

быть подобраны с высокой точностью 
(н е хуже ± 1 %) --- ., ишь В этом СJJу ч ае 
удастся получить нужную частоту квз

зи резонанса . В раДИОJJюБИТeJlhl' КИХ ус
JJОВИЯХ ВЫПОЛНIПЬ такое требование 

трудно, поэтому в режекторный фнл ьтр 
ВВОДЯТ ЭJlсмен т подстройки, компенси
рующий н еточность подбора деталеil и 
ПОЗПО.ТIЯЮЩI1Й бо,nее Гlлавн о изМеНIПЪ 
частоту ква зи резоя а вса в Нl.'БЩI\,ШII х 

предеJJах. Схема такого ФИ.nl,тра I1РИ
ведена на рис. 2. С редняя ч<!t'ТОПl 
квазирезонанса его р авна 4,5 кГц, и ее 
можно C Me IlHIТf, перемснным резистором 

R4 . ПРII этом на частот(' квззи резо
нннса будет нанБОJIЬШel' подаRJIение 
CIII'HaJla, а на соседн ИХ ч астотах -
умеНЫllаться тем БОЛ ЫlJ е, чем да.rl hШl' 
частота сигна Jlа от частоты КI.I<l З I1Р(' 

зон а нса. 

Фильтр ВКJlючают между пр едвари
Te.nbllbIM каскадом у~илителя НЧ и око· 
нечным. Для этого электрофон дора
батывают - размыка ют не llЬ соеди
нения между указаllНЫМН каСК<lдамн 

и выводят варужу два экраlШРОВalmых 

ПРОВОДlllfка с разъемами на концах. 

Когда ра зъем ы состыкованы друг с дру
го м, ЭJlеКТРОфОI1 работает как и ПРГЖJ\е. 
ЕСJl И же разъсм от I1редва ритсльного 
УСИJlIlте.~ я ПОДКJJючен I{ разъему ХI 

фи л ьт р а. а от ОКОfl €'ЧНОГО у СII JI И те.:1 я -
к р азъему Х2 , BCTY Гl aeT в Д('ЙСТl1ие 
Гlри ставк н-ф ильт р. 

Возможно ИСНОJll,зова llll l' ГlPI1 CT<l IJ K II 
фl1 JJьтра с ЭJl ектропронгрывающим уст· 
роЙством. [lОДКJlюч аемым к УС IIJ\\lте.nю, 
Hal1pflMep. раДИОПРИl'М НИКiI. Г!рнставку 
в этом случ ае IIКЛЮЧНЮТ между уст

ройст вом и РllJ\IIOIЧНlе МIIIIКОМ. Но )1)''1 ' 

Рис. 2 

lUи!' результаты lIолуч атся , если в IIР О

игрывающем устройстве есть с вой Гlp eд
на РИТeJl l,НЫЙ усил ител Ь. 

В приставке могут БЫТI, и споm,
зованы УНllфицированные разъ<'м ы СГ-Э 
и .~ и С Г-5 . П еременный реЗИСТl'Р -- сп-
1. ПОСТОЯШlые - МЛТ·О, 125. МЛТ-О,25 , 
МЛТ- О.5 , конденса торы -- БМ , МБМ . 
КМ. Рез нсторы и конденсаторы MOHTII· 
руют на Ilлап~ из Н :JOЛЯI!ИОННОГО ма

териала. которую укреПJ1ЯЮТ BHYTP l1 ме· 
таJIJJllч еского корпуса (Р IIС. 3) со съем 
ной нижней крышкой . КОРIIУС обяза
теJ1 ЫЮ «зазеМJ\ ЯЮТ» -- СОСДIНIЯЮ'Г щю

ВОДlIИКОМ С FlЫВОДОМ 2 любого раз'[,!'ма 
(при подк,nючrнии ПРl1стаВ КII Э1' II вы па
д ы доJI жны� соединяться l' об щим про · 

водом ЭJJектрофон а ИМI IlIа сl'И радио· 
прием ника) . 

КОРП УС можно ИЗГОТОВ IПI, И З НЗ0-
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.,lЯЦИОfllIUГО материа Jl а (HanpIIMep. и з 

ОР [ ' а ничrского стекла), но вн утренние 
боковые стенкн. крышку 11 JllIllСВУЮ 
паIН~JJ Ь ОКJJсивают фОJlьгоi'[ и «зазем

JIЯЮТ» ее. Эти меры Сlшжают уровен ь 
фона I! ГРОМКОГОВОРlIтеле ЭJl еКТРОфОllа 
I I JJИ радиоприемника при подключении 

I; ним 11I)HctaBKI1-фНJlьтра. 

Детали ПРllставки допустимо р аз ме 
стить ВНУТрll э.~ектрофо на и включать 
фИJlЬТР ВЫКJIIОЧ а те.лем , раСПОJJоженн ЫМ 
на JJ lщевой панеJIИ ЭJlектрофона (на 
III.'Й у креllЛ яют в этом ва риа вте и пе 
ременн ый резистор) . 
Во врем я воспроизведсния ста рых 

гра мпла СТIIНОК переменным рез нстором 

приставкн добиваются наименьшего 

уровня IUYMOB fl посторонннх з вуков . 

Чапотная характеРИСТl l ка пристав ки
ф!I Л I,тр а npllBeIleH<J н а рис . 4 (Kp ll 
lJан 2). 
Режеl\тОРНЫЙ фИ JIЬТР можt;>т н а ЙТ1 1 

{' ще олно пр"ме нен lIе - J\JJЯ контро

, .. IIЯ на слух искаженнII . виосимых YC II
;IIITeJICM ЭJlектрофона ИJ1 И Jlюбым другнм 
Уl' IIЛ ИТf'JlСМ пр Н IIUBbI l lJCIJII ой мощно
CТlI, Д.~Я этого фит,тр перестраивают 
lIа ч астоту Iша :mрезо на нса 1 Krll 
(резисторы ~1 и R2 берут сопротив
лсн и{'м по 1.6 кОм, R1 - б20 Ом, кон
денсаторы С I 11 С2 -- еМl\оСТЬЮ 110 
0.1 мкФ . С3 -- 0.2 мкФ). 

Прн такой IlpOBepKe на вход УСИ,lИТС'
.'lЯ подают С IIНVСО ll даJJЬНЫ Й СIIГfI Э .n ча
стотой 1 кГц.- АМIМIIТУДУ СlIгнала н • 
регулятор громкости УС Н,l ителя уста· 

IНIВЛlfВают так. чтобы УСИJl lIтеЛl, р а бо
т:м в режиме М<I КСИМЭJ1ЬНОЙ мощно

CTII. Вход реж екторного ФИЛl,тра со· 
еДIIНЯЮТ с l1Ыlюдамн ДИfl8мическоi'l 1'0-
ЛОВКII ГРОМКОГОJJоритеJJЯ . н к вы ходу 

фllЛl>Тра подкл ючают I"Oj IOBHbIe Te.Tle
фоны ТОН - I ИJlН ТОН -2. Переменным 
резистором фН.:Iьтра максимаJJЫЮ ос · 
.. lабл яют основной СИ Г\1З JI ч астотой 
1 к Гц. TOI"Ila в те.i1ефонах будут 
CjlbIl.llHbl I- а рмоничес кие состаRJIЯЮlllие 

':rruro СИI'нала, ПОЯВ.~ЯЮlЦи('ся в р е

зультате иска жениii уси .~ итеJJем ос, нов
ного тона . Изменяя входной СlIгнал 
УС II .питедя , нетрудно отмеПI ТЬ макси

ма ,~ьную МОЩНОСТ I,. при КОТОРО!"I I I СЧ('

зают ИСК iJ жеНIIЯ (ПРО ll адает сигнаJJ в 

тем'фо н ах) . 
В".~ ючив вместо головны х телефонов 

ОСЦlIJJЖJl'раф, I lскаж еНl l Я КОНТРОJJИРУЮТ 
I.IIIЗ),;МЬНО. Частотная характер"ст"ка 
ного рt'жекторно['О ФIIJII,тра Гlp"BeДI.' Ha 
на рис . 4 (КРlfвая 1) . Нетрудн о за· 
м~' тить, что помимо ос новного сигнала 

фИ JIЬТР ослабляет (110 в меньше!"1 сте
пени) If его га рмоничеСКllе СОСТНВJIЯЮ
IЦ I I €'. 

Этими IlpllM t'paMH не 
UОЗМОiЮIЫС варин нты 

реж екторного фИ JJ I,гр а 
Т(\'IЬС IЮЙ Ilр il КТИКС. 

с'. Москв{/ 

IIсчrрпываются 

ИС ГIUЛI,зова иия 

[J раДИОJl юбн -

В . ВАСИЛЬЕВ 

р"дио N!! 8. 1983 < . • 



ОСТОРОЖНО! ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК! 

Изготавлива,., налаживая и экс
плуатируя электронные самодел

ки, вам постоянно приходится 

иметь дело с электрическим то

ком. Не думайте, что это всегда 
безопасно - малейwее несоблю
дение мер предосторожности мо

жет привести к неприятным и ·даже 

трагическим последствиям . Вот по
чему важно знать о действии 

·тока нЪ организм человека и пред
принимать все 80зможное, чтобы 
избежать поражения током. 
. Установлено, что ток около 
0,01 А уже вызывает раздражение 
нервной системы и даже судороги. 
Если же через тело человека 
протекает ток 0,03 А, мыwцы могут · 
потерять способность сокращать
ся, а при токе 0,06 А наступает 
паралич дыхательных органов. 

Смертельным считаетс ,. ток около 
0,1 А. 

ИЗ8естно, что при одинаковом 
напряжении через проводник с 

меньwим сопротивлением потечет 

больwий ток , и наоборот. Так 
и с чеЛ08еком. У одного электри
ческое СОПРОТИ8ление тела боль
шое и его может лиwь слегка 

«ударить» при касании провода, 

находящегося под напряжением. 

Другого же в этом случае парали
зует. 

Сопротивление тела человека 
зависит от 8лажности его кожи 

в данный момент, состояния нерв

ной системы�, усталости и может 

изменяться в сотни раз , колебл ясь 
от единиц до сотен килоом . Стоит 

чеЛ08еку с минимальным сопро

тивлением попасть под сетевое 

напряжение 220 В, ПОД8еденное 
к розеткам,- и через его тело 

потечет ток, который окажется 

смертельным. Безопасным для че
ловека 8 обычных комнатных усло
виях будет любой источник на
пряжением до 36 В. 
Имеет значение и путь тока. 

Наиболее опасный - от руки до 
руки, поскольку он пролегает че

рез область сердца. Менее опасен 
путь права,. рука - левая нога, 

а затем правая рука - п равая нога. 

Недаром опытные инженеры, про
веряя установки с опасным для 

жизни напряжением , стараются 

держать левую руку свободной 
или вовсе убирать ее 8 карман, 
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работая 8 напряженной ситуации 
только правой рукой. 

Хотя на ~MeHY ламповым кон
струкциям с высоковольтным 

aHoAHblM напряжением давно при
wла транзисторная электроника 

с низковольтным питанием, опас

ность поражения электрическим 

током осталась. Вы подвергаетесь 
ей, включая паяльник, выпрями

тель, мощный усилитель, стробо
скоп или другую подобную кон
струкцию. Уже здесь нужно пом
нить о мерах предосторожности 

и держать сетевую вилку так, 

чтобы пальцы не касались ее 
металлических WTbIpbKOB. А если 
сетевой WHYP в каком-то месте 
перетерся и проглядывает мед

·ная жила, срочно оберните это 
место изоляционной лентой или 

замените WHYp. 
В конструкциях, питающихся от 

сети через разделительный пони

жающий траНСформатор, опасное 
напряжение будет на выводах 
выключателя и держателя предох

ранителя, а также выводах первич

ной обмотки трансформатора. Эти 
выводы после подпайки провод

ников защитите отрезками поли

винилхлоридной трубки ИЛИ изоля
ционной ленты. Выключатель Пита
ния в этом случае должен быть 
рассчитан на сетевое напряжение 

и потребляемый конструкцией ток 
и иметь хороwую изоляцию между 

выводами и ручкой (у больwинства 
выключателей-тумблеров она ме
таллическая). Естественно, ни OAIoiH 
из сетевых проводов не дол

жен соединяться с общим про
водом конструкции. 

Особую опасность представляют 
конструкции с бестрансформатор
ным питанием или конструкции, 

в которых по условиям работы 
общий провод галыанически сое
динен с сетью (например, в неко
торых устройствах на микрQсхе
мах, содержащих цифровые газо

разрядные индикаторы). В этом 
случае корпус конструкции Жела

тельно изготовить из изоляцион

ного матернала, а если это не

возможно, тщательно изолировать 

от металлического корпуса пере

менные резисторы, переключате

ли и другие органы управления 

(их можно устанавливать на мон-

тажной плате внутри корпуса, а к 
оси ПрН1<реплять удлинительную 

втулку из ИЗОl1ЯЦИОННОГО материа

ла). На них надо надеть ручки 
из xopowero изоляционного мате
риал~ Ви~ты крепления ручек не 
должны B"'lcTynaTb наружу . Метал
лический kOpnyc ни в коем случае 
нельзя с()един ять с общим про
водом конструкции. Монтаж внут
ри подобного корпуса должен 
быть вып()лнен так, чтобы ни ОДЮI 
из выводов деталей или концов 

соединительных проводников не 

мог коснуться корпуса . 

Проверяя в сетевых конструк
циях режим работы деталей, под
ключайте один из щупов измери

тельного прибора к общему про
воду заранее , до включения кон

струкции в сеть (особенно это 
относится к устройствам с бес
трансформаторным питанием). 
При необходимости заменить де
таль или перепаять проводники 

обесточивайте конструкцию и вы
нимайте вилку из розетки, а также 
разряжайте конденсаторы бол.ь
wой емкости в цепях питания 

и конденсаторы, выполняющие 

роль гасящих резисторов в бе
странсформаторном выпр ямнте

ле, через резистор сопротивле

нием 5 ... 1 О кОм . 
Перед первым включением са

моделки в сеть проверьте ом

метром качество изоляции между 

wтырьками сетевой вилки и кор

пусом конструкцни. Если оно ме

нее 1 О МОм при какой-нибудь 
(проверьте обеl) полярности под
ключения щупов омметра, отыщи

те неисправность и устраните её. 

Такую проверку делайте периоди
чески. 

При работающей 
не дотрагивайтесь 

конструкции 

руками до 

выводов ее деталей, а если нужно 

подобрать режим, например, под
строечным резистором, пользуй

тесь отверткой с хороwей изоля

ционной ручкой. Никогда не рабо
тайте усталым - электрическое 
сопротивление такого организма 

понижено, внимание ослаблено, 
реакция замедлена. 

Вот основные правила безопас
ной работы, соблюдение которых 
обязательно для каждого ",адио
любителя . 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

ДЕКОРАТИВНАЯ 
06РА60ТКА 

ДЮРАЛЮМИНИЯ 

Красивое покрытие на поверхности ЛIIСТО
B~ГO дюралюминия, н.апоминающее I!Змо

розь на оконном стекле, мне удалось по 

лучить обработкой панели последова
тельно в двух раство рах : 25% -ном едкого 
натра 11 5 .. . 20%-ном сериой кислоты. По 
верхность, как всегда, сначала обрабаты
вают мелкозе рнисто й наждачной бума гой , 
устраняя крупные цараllИНЫ, а з атем тща

телыlO обезжиривают бензином Б-70. 
Панель опускают в раствор щелочи, по

догретый до 30 .. .40·С , на 10 ... 20 мин. ЕСЛII 
н а поверхности панел и остались заметиы

ми царапины, время обработки в щелочи 
можно увеличить, помня лишь, что при этом 

несколько уменьшится толщина панели. 

После травления панель, поверхность кото

рой приобретает черный цвст, промывают 
в холодной проточной воде. 
Затем панель опус кают в раствор кисло

ты на 1 ... 2 мин и п рямо в растворе мар
левым тампоном, у к репленным на конце 

деревянного стержня , смывают с поверх

ности панели черную пленку. В заключе
ние панель тщательно промывают в про

точной воде и суша т. Концентрацию раст
воров и время обработки нужно уточнить 
опытным путем до получения удовлетвори

тельного результата . Допускается много 
кратная обработка в растворах. 

г. ГУСlIнооэерск 
Бурятской А ее р 

В . ГАЛИЧЕВ 

06РА60ТКА ЛИСТОВЬIХ 
МАТЕРИАЛОВ 

Листовые матеРllал ы обычно режут нож
ницами или пилят. Кромки деталей после 
этого нуждаются в правке . опиловке, за

чистке и т. д. Между тем многих подобных 
трудоемких операций можно избежать , 
если пользоваться опнсанным ниже процес

сом. 

Почти все изоляц ионные листовые ма
териалы и не СЛlIШКОМ толстые л исты и з 

алюминиевых сплавов удобно разрезать 
обычным реза ком, выточенным " з ножовоч
ного nOJIOTHa. Лист надрезают с обеllХ сто
рон вдоль линии отрезки (l отламывают, 

положив его на кра й стола . Суммар ная 
глубина надрезов не должна быть ме"ьше 
половины толщины листа. 

После отделения детали от листа ее 
кромки обрабатывают обычным рубанком 
со стальным станком . Деталь при этом 

S6 

следует фИКСllровать в ТlIсках. Резец ру 
банка следует отрегулироваТh на стружку 
МИ НIIма .1hНОЙ ТОЛЩИНbl. 
Описанный метод обеспечивает малую 

трудоемкость. МIIНИМУМ шума и стружки, 

хорошее качество кромок. 

г . Москва 
А. МАРКУШЕВ 

СВЕРЛИЛЬНЫй СТАНОК 
НА 6АЗЕ ФОТОШТАТИВА 

Если к карманному фотоштаТllВУ доба
вить несколько несложиых деталей, то руч
ное rrРИСlюсобление для сверления неболь
ших отверстий можно превратить в простей
ший наСТОЛЫlыr"l сверлильный станок. Ос
нованием его служит панель 1 из древес
ностружечной IlЛIIТЫ толщиной 20 мм, по · 
крытая сверху дюраЛЮМlIниевым листом 2 
толщrlНОЙ 3 мм, прикрепленным шурупа
ми. Сто йка 3 ДЛIIН ОЙ 130 мм изготовлена 
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из стального стержня-«сереБРЯНЮI» диа
метром 1 О мм . Пружина 4 навита с шагом 
1 О мм из стальной проволоки диаметром 
1 мм . Скоба 5 согнута из стальной поло
сы шириной 20, толщиной 3 мм и ПРllкреп
лена к штативу 6 двумя винтами. Элект
родвигатель 7 (ДВР-ОI) фиксирован в за
жиме через к а ртонные прокладки . 

В. РОСТОВСКИl't 
г. Барнаул 

СВАРКА 
ТЕРМОПЛАСТИКОВ 

Трудность сварки деталей из толстого 
термоплаСТIIЧИОГО материала (полистирола, 
органического стекла, ВlIнипласта и др .) 

заключается обычно в том, что соединяе
мые края не удается IlporpeTb равномерно 
и до нужной температуры. Повысить проч
ность сварного шва можно предлагаемым 

мной и испытанным на практике способом. 
На стальной гладкой оправке (подойдет 

вязальная спнца) с помощью дрели н ама
тывают спират, из медного провода диа

метром 0,2 мм. Провод лучше использо , 
вать без изоляции . Диаметр спирали дол-

жен быть н ес колько меньше толщины сое
ди няемых деталей. После снятия с оправ 
ки спираль раСТЯГllвают так, чтобы в сво

бодном состоянии зазор между соседн и 
ми витками был в предела х 1 ... 1,2 мм. Дл и 
на спираЛII на 4 ... 6 см больше длины сва 
риваемdго шва . 

Если детал и надо сварить встык, их кром
ки обрабатывают так, чтобы зазоры между 

НИМII не превыша" и 0.3 ... 0,5 мм; большие 
зазоры могут ухудшить качест.во шва. За' 
тем детали кладут на лист стекла толщи 

ной не менее 5 мм, Jlежащего на верстаке. 
На стекле должны умещаться обе детали, 
сложенные по будущему шву. В зазор меж
ду свариваемыми кромками деiаJl ей укла· 
дывают спираль , следя за тем, чтобы она 
лежала ровно. без ИЗГllбов . Желательно, 
чтобы ось спирали располагалась против 
середины деталей; для этого СПllраль мож 
но натянуть между двумя гвоздями, вби

тыми в верстак по обе стороны от краев 
стекла . 

Концы спирали, выходящие за пределы 
шва, следует растянуть и подключить к за

жимам .Нагрузка» ЛАТРа. Теперь подо
двигают сваРlIваемые детали вплотную к 

сп ирали , включают ЛАТР и плавно увели
чивают ток через спираль. Она разогре
вается и иачинает плаВIIТЬ края деталей. 
Теперь нужно равномерно и меДJlенно 
сдвигать детали так, чтобы СШlраJlЬ. н е сми
наясь. nOCT~ ll eH ll o вплавлялась в их края . 

Как только на стыке деталей образуется 
небольшой рубец, ЛАТР выключают, а де
та.1 И продолжают удержнвать в этом поло

жеН~IН до полного остывания шва снаружи . 

ЕСЛlI пластмасса непрозрач на , то с лице
вой стороны (со стороны стекла) шов 
должен быть почти незаметен. При наЛИЧИII 
дефектов шва его нужно еще ра з прогреть, 
снова подключив спираль к ЛАТРу. Нель
зя перегревать спираль. иначе шов будет 
ПОрlIСТЫМ и непрочным. 

Описанным способом можно сваривать 
детаЛII под любым углом. В заключение 
следует обратить внимаНllе на то, что спи
раль npll н~гревании находится под на

пряжением сети, поэтому при сварке не

обходимо собл юда т ь праПllла тех ники бе -

зопасности. 

КIIШЛ. ffLикаШIIМ 
Таджикской еер 

Н. ЕРЕМЕНКО 

«НОЖОВОЧIiОЕ 
ПОЛОТНО)) ИЗ ЛЕЗВИЯ 

6РИТВЫ 
Иногда требуется в детали прорезать 

очень тонкий паз ИЛII раСПllЛИТЬ ее на час
ти с минимаЛЬНЫМII потерями на толщину 

распила . Полотном пилы-шлицовки МОЖIIО 
сделать паз не уже 0.5 мм. 
Намного более тонкое. полотно JlerKO из

ГОТОВIIТЬ из лез вия безопасной бритвы. 
Для этого нужно на лезвии бритвы рез
кими ударами скальпеля острием по oc~ 

рию сделать насечки, при этом более тон
кое острне бритвы выкрашивается и обра
зуются зубья треугольной формы . Остает
ся « полотно» вставить в самодельный ста
нок , согнутый из жести нли . тонкого дю
ралюмrl НИЯ , и мини-ножовка готова . Т.ак им 
инструментом можно пилить детали из ме

талла, пл астмассы, твердой древесины, КОС
ТII И других матеРllалов . 

В. ЧИГАРЕВ 
г. Талды-Курган 
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Размагничивание маски кинескопа 

r03E6EPr BёlnbTep . 3ё1118KёI ФРГ Н!! 2835609 

Обычный способ размагничивания 
маски кинескопа цветного телеВflЗора 
переменным током от сети . когда раз

магничивающая катушка подключена 

через позисторы, требует очень хоро
шей изоляции катушки, иначе пользо

ваться телевизором станет небезопас н о. 
На рисунке показана схема устрой

ства для размагничивания маски, в ко

тором требования к качеству IIЗОЛЯ

ции катушки могут быть значитель
но снижены. П ерек.лючател ь 1 конст
руктивно связан с выключателем сети. 

При включеlШИ телеВllзор а контакты 

переключателя 1 на HeKOTop~e время 
подключают конденсатор 2 к диоду 3. 

Потенциал относительно общего прово 
да верхней обкладкн конденсатора 2 
оказывается равным примерно - 230 В, 
а нижней - + 370 В. так как кон
денсатор 4 заряжается от той же обмот
ки трансформатора 6 через диод 5, 
включенный в противоположном на
прамеЮIИ. Таким образом, конденса

тор 2 заряжается до 600 В. 
Примерно через 0,6 с контакты пе

реключателя 1 подключают конденсатор 
2 к размагничивающей катушке 8. 
Возникающие при этом затухающие ко

лебания размагничивают маску Юlне

скопа. 

Автор рекомендует следующие номи-

Устройство сжатия звукового сигнаJlа 
Вход 

Р. Р. ЛАУПМЕН, 3ё1118KёI ВеnикоБРНТёlИИ" "!! 2043374 

Устройство служ ит для сжатия динамического диа п а

зона звукового сигнала и предназначено для электро

МУЗЫI\ЗЛЬНЫХ IIHCTPYMfHTOB, выходному сигналу которых 

присуще очень большое отношение максимальной и ми
ним альноi'l амплитуд. Эффе кт КОМllрессирования достигает
ся шунтированием входа о сновного УСИЛlIтеля 1 каналом 
полевого транзистора 4. Сопротимение канала автома
тически изменяется в за ВИСIIМОСТИ от уровня выход

ного сигнала. 

2 

налы элементов: емкость конденсатора 

2 - 2 мкф, конденсатора 4 - 10 мкф, 
сопротив.nение резистора 7 - 200 кОм, 
индуктивность катушки 8 - 3 мГ . Ча-

стота возникающих колебаний равна 

приблизительно 600 Гц. и затухают они 
почти полностью примерно через 1 О мс. 

%иm 

J( 

36 

Оtfщ. 

8 -u"иm 

Сравнительно сложный узел управления , собранный н а 
трех бигiолярных транзисторах 29, 30, 13, обеспечи вает 
нормальную работу устройства при большом уровне выход
ного сигнала, который может быть как СИНУСОl lдальным, 

так и импульсным. При слабом выходном сигнале 11 си -

н усоидальной его форме управлять каналом пол евого 
транзистор а можно от простого реЗИСТIIВНОГО деJlителя 

напряжеН IIЯ . Переменным резистором 27 устанамивают 
номинальную глубину компрессирования. 

Транзисторный УСИJlитеJlЬ 

МАЦУСИТ А Д)ИК" Сёlиri, Иl18КёI Яnони" Н!! 56·967 

УСII JIитеJ1Ь имеет двухтактныiI выход и работает в 
классе В (см. схему). На транзисторе 1 собран пр ед 
варитеJIЬНЫII уси л и тель, н а транз исторе 5 -- фазоинвер
тор. Каждое из плеч 3 и 6 мощного УСИЛlIТеля пр ед 
стамяет собой составной транзистор (4,2 11 7,8). База 
транзистора фазоинвертора соединен а с общим проводом 

через конденсатор 14. · Это обеспечивает коррекцию 
запаздывания по фазе высокочастотны х состаВЛЯЮllНIХ 
CllfHaJla . 

• РАДИО N2 8, 1983 г . 
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ЗА РУБЕЖОМ 

ОММЕТР С 

ЛОГ АРИФМИЧЕСКОй 

ШКАЛОЙ 

у БОЛЬШIIНСТВ3 аналоговых 

оммет ров шкала нмсет нелине~· 
ный характер, ПРllчем без перек· 
лючеНIIЯ ПОДДll3113ЗОНОВ отсчи, 

тывать сопротивлен ие 110 ней 
можно только в пrfеДeJl ах при· 

мерно двух порядков (от 100 Ом 
до 10 ком и т. д. ). У анало· 
говых омметров с ЛlIнейной шка· 
лой отсчет ограничен одним по· 
рядком . В тех случаях, когда 
приходится вести массовые из· 

мерения сопротивл ен ия каких

нибудь элементов или цепей ра
ДlюэлеКТРОflНЫХ устройств, а 
возможные значения этого па· 

раметрз лежат в пределах -rpex 
и более nopflAKOB, ВОЗНllкает не · 
обходимость час'Ю переКJlюч ать 
lIоддиапазоны омм етра. Это ос-

ложняет работу ПО регулировке 
и ремонту аппаратуры. 

На рисунке показана схема 
элеКТРОflfЮГО омметра с лога· 

рифмической шкаЛОfl, которым 
бсз переключения lIоддиапвзо
нов можно и з меРflТЬ СОПРОТИВ.1е· 

ние в IIределах от 10 Ом до 
10 МОм. 
Омметр собран н а тра нзистор

ной сборке А 1 и двух опера· 
ционных усилитслях А2 и АЗ. 
Пара метрический стаБИЛllззrор 
иа стабll Jlитроне У 1 вместе с 
повторителем на ОУ АЗ Обра· 
зуют источник образцового на· 
пряжения с малым выходным 

сопротивлением. Резистор R4 
защищает ОУ I1рll коротком за
мыкании в измеряемой цепи 
(Rx = O) . . Ha ОПСIJИ1IИОIНIOМ уси· 
лителе А2 )1 левом по схем е 
траН:lисторе сБОРКl1 А 1 собран 
:югарнфмический усилитель по
стоянного тока . 

Напряжение н а выходе 3ТО\,0 

узла связано логаРllфмической 
зависимостью с входным напря

жением, , которое, в свою оче· 

редь , прямо ПРОПОРlOlOнаЛЫJО 

измеряемому СОПРОТlIвлению Rx' 
Второй транзистор сборки А 1 
использован в змиттер ном повто, 

рителе, на выходе которого вклю, 

чен микроампер метр PI. Пита · 
ют омметр от ДВУIIОJIЯРНОГО 

источника (цепи питания ОУ на 
схеме не "оказаны). На рисун , 
ке СllраБа I1peACТ8RJlell пример· 

ный вид шкалы омметра. 
При налаживании IIрибора 

сначала 110дключают к омметру 

образцовый резистор сопротив, 
лением 10 Ом и подстрое. чным 
резистором R 10 устанавливают 
стрелку на нулевое деление шка· 

лы микроамперметра (ДВIIЖКИ 
резисторов RЗ 11 R8 должны быть 

БЕСТРАНСФОРМА ТОРНЫЙ 
НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ 

Низковольтный Itсточник мож , 
но собрать по схеме, изображен
ной на рисунке без применеНllЯ 
понижающего низковольтного 

трансформатора 11 выпрямителя 
со сглаживающим фИJIЬТРОМ. 
Выпрямитель рассчитан на ток 
иагрузки до 10 мА при выход· 
ном напряжении 12 В с пита 
нием от сt'т и переменнога тока 

,220 В, 50 Гц. 
Принцип работы такого источ, 

ника состоит в том , что 

элеКТРОЛ ИТИ'lеСКlIЙ конденсатор 
СI от носитель но больщоit емко 
сти подзаряжается положитель · 

Iщми 110лупер иода ми напряже

ния сети, ПОСТУllаюi.ЦИМИ на 

КОllденсатор через токоогранн, 

чительный резистор RI 11 пере· 
ключатель (диод У 1 - три ни -
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стор У4), УllраВJlяеМЫf; трон:!и
сторим У2. Напряжение пнтэ · 
ния н а траНЗIIСТОР У2 подается 
неrlOсредствеино от с.ети через 

рез исторы R 1 и R2 и диод У 1. 
.коллектор транзистора У2 со· 
единен с упраВJlЯЮЩIIМ электрu

дом тринистора У4 . В Ilепи 
эмиттер а траНЗIJстора включен 

стаБИ"ИТРOfI УЗ на 11 В, а ба :i3 
транзистора через резистор 

RЗ соедннена с конденсатором 
C I . При таком ВКЛЮ'lеIJИИ на 
управляющнй электрод трини· 
стора будет подаваться открыва
ющее иаtlряжение ПОJiOЖIIТeJ1Ь

ной llOЛЯРНОСТИ только В том 
. случае, когда напряжен ие на 

конденсаторе С I будет ниже 
11 ,6 В, тра нз истор У2 закрыт, 
ток коллектора будет мал. Если 

н среднем rlOложении). Затем , 
ПОДКЛЮЧIIВ ' обра зцовый резистор 
СОПРОТИВJlен и е м 10 МОм, уста
н авливают резистором R2 стрел· 
ку ближе к коицу ШК8JIЫ -
нз з начение, соответствующее 

0,9 от тока ПОJIНОГО ОТК,lОне
ния. 

Разделив участок ШКaJlЫ меж
ду деilеflИЯМИ .10 Ом. 11 

«10 МОм. на шеСТI, равных '18' 
стей, опредеJIЯЮТ деЛС IJllе, ,'ООТ, 

ветствующее 100 кОм (120 мкА 
для прибора на 200 мкА), под· 
ключают uбраЗllОВЫЙ реЗIIСТОР с 
'1ТНМ НОМIНlалом и пnдстрut:.'ЧНЫМ 

резистором R8 устанаВ,'lивают 
CTpeJIKY Мllкроэмперметра на но 
деление. 

Поскольку все Tpll регулиров
KII м ежду собой с вязаны, то 
этот процесс повторяют не· 

сколько раз. Послезтого про· 
IIСрЯЮТ шкалу в точках, крат

IIЫХ 10 (.100 Ом», « 1 кОм. 
и т. д.). 
Следует учссть, что TO'IHOCTb 

JIOI' арифмирования зав и с ит пт 

НI 12К 

~ZWB 

VZ 
ВСlO9 

VJ 
f!V 

же напряжение на конденсато, 

ре близко к 12 В , то тран, 
зистор У2 открыт, его коллек· 
торныА ток поннжuет напряже· 
ние на у прзвляющ('м элс~троде 

до веJlНЧИНЫ, недостаТОЧliOЙ дilЯ 

открывания тринистора. То есть 
Q зависимости ОТ величины по · 

требляемого тока ВКJlючеНllе три · 
liистора производится в течение 

I\ольщего или меньшего перио· 
да переменного напряжения се · 

ти . 

~' /ОК 'ООА' fН. 
100 7011 

10 

napaMeт ro8 KOHKPCTIIUI'O экземrl' 
ляра транзистора, включенного 

в цепь обр~тной связи ОУ А2 . 
Поэтому на практике шкала мо, 
жет не ПОЛУЧИТI,СИ идеально лн

нейной (по точкам, кратным 1 О) . 
Однако это не НРИfщипиаilЫIO 
шкалу прибора радиолюбитеJlЬ 
l' paItYl1pyeт IIНДИllидуалыlO , да н 

таЧНОСТIJ отсчета ва шкале, пе ~ 

рекрывающеl1 lIIесть порядков 
IIзмеряемой величИflЫ, не 1010· 

жет быть ВЫСОКОIr (реалыlO счи
тывают ЛИШI, первую З Н8ч аi.ЦУЮ 

цифру) . 

И . 50 ,ЧНОIJ . Електронен ОМ
.lIетър 1 o~a -- 1 ОМ!) с логйрuт, 
МUЧнQ Сl<йла. - Млад KOHCTPY~' 
тор. 1988, М 1, с. 9. 

Примечание редакции, Оllt' ра . 
Ilи онные УСИЛ lнеJIII 741 (А2 11 АЗ) 
можно заменить Н 8 КI40УД7, 
а транзисторную C60rKY KC8JO -
м ИКРОСХСМОЙ KI59HTI . 

Примечание редакции. ПРII по · 
вторении конструкции можно 

IIспользовать кремниевый тран 
зистор КТЗ58В ИЛ II КТЗ I5В, 
стабилитрон Д814Г, тринистор 
КУ202Л 11 диод Д229Г. Постоян, 
ные резисторы МЛТ, электроли 
тнческий конденсатор К50-З или 
К50·6 емкостью 500- 1000 мкФ 
на рабоче е lIапряжение 20 ... 25 В . 

' При эксплуатации необходимо 
помнить, что общиА провод вы · 
прямителя (минус питаflllЯ) на· 
ходится под напrяжением се· 

ти . Поэтому прнменять подоб· 
ные бестрансформаТОРllые вы· 
ПРЯМlIтел и можно только там, 

где можно обеспечить З8i.ЦИТУ че
ЛОllека ОТ слу чаДного касания 
общего ПР080да ПlIта ння к за
земленных предм етов, что может 

быть rIРН'IИIЮК элсктротравмы. 

Low - loss POil'N supply.
Wirel.ess \'(Iorlti, /982, Fе l",щг!/, 

р . 42. 
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СПРАВОЧНЫй лисТОК-------------------------

Для межБЛО'IIЮЙ коммута· 
ЦИИ электрических НЧ цепен 
радиовещательной, звуко, 
записывающе й fI другой а п · 
па ратуры приме~яют штеп· 

сельные соединители ( << разъ· 

емы»), тнпы И габариты ко· 
торых уста новл ены ГОСТом 
12368- 78 «СоеДlIнитеJ1И низ· 
кочастотные н а напряжение 

до 1500 6 для раДИОЭJlе кт, 

ронной аппаратуры », )\оторый 
соответствует международ· 

/J,6max 

Р"С. t 

НИЗКОЧАСТОТНЫЕ 
ШТЕПСЕЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ 
ным нормам (пуБЛIIК,ЩИ И . 

МЭК·130·9). 
(оеДIIНlIтель состоит из рО· 

зетки с гнездами, в которую 

вставляется вилка со штыря· 

ми . Розстку устанавл ивают на 
шасси Jlли печатной плате 
ПРllемника, магнитофона, уси · 
лителя ~jЧ или иного устрой· 
ства, а внлкой снабжается 

соединительный кабель. 
Межблочную коммутацию 

маПIИТОфонов, ЭПУ, предуси· 
JJ ителсн мощности НЧ , под · 
КЛЮ 'lен ие к ним микрофонов и 
головных телефонов осущест · 
влиют пр<,имуществен но с по· 

мощью Ilитиконтактных сое· 

ДИНlIтелеЙ. На ри с. 1 показа н а 
пяти контактная кабельная 
ВИJlка типа ОНЦ·6Г ·4·5/16· 6 

13 fбтах 

Р"с. 1 

@ 

Р"С. 4 

Рмс. 3 

(прежн ее обозначение С Ш5 ). 
Трехконтактная ВИ .~ка типа 
OHU·6r·2·3/ 16·6 (прежнее 
обозначение СШ3) имеет та· 
кую же КОНСТРУКl1flЮ и разме· 

ры, но в ней нет штыры\Ов 
4- 7. У ЭТIIХ вилок стандарти , 
зованы только размеры, обес· 
печивающие СОllряжеине ви· 

лок с розетка м и , причем трех· 

конта ктная вилка может 

вставл яться I! пятио<онтаl\Т' 

ную розетку . Форма кор пуса 
вилки и ее ДЛ lI н а не стандар· 

тизованы, выбираются за во· 
ДОМ·lIзготовителем. 

(прежнее обоэначе ние С Г3) 
отлн ч ается только отсутстви , 

ем гне:щ 4- 7. Розетку 
OHI.l·Br · I ·5/ 16·p с дополни· 
TeJlbHbIMH контактами 6 
(рис . 3), которы!:' размыка· 
ются при вставленн и в нее 

RIIJIIШ выступом на ней ( В на 
Р"С . 1) , пр" меняют в случаях, 
когда при l1ставлен ни вилки в 

розеТI\У нужно автомаТllческн 

разорвать I\акую·л ибо uепь в 

пр"боре . 

• рддио ~ 8, 1983 г . 

Общий вид, габариты 11 

порядок нумераЦИII гнезд пя· 

тиконтактной розетки типа 
OHU·Br·4·5/ 16·p (прежнее 
обозначени е С Г5 ), предна~· 
наче нно lr для уста новкн на 
шасси ПРl1бора: показа ны н а 
рис . 2. ТреХКОlпаКТ liан рО· 
зетка типа ОНЦ·ВГ ·2·3/ 1 6·р 

ПятиконтаКТllые розетки 
ОНц·КГ·3·5/ 1 6·р и ОНц · КГ , 
·4 ·5/ 16·р, предназначенные 
для монтажа на печатной 
плате, показаны н а рис . 4з 

и 4б. Та кие же гзбар"ты 
имеют трехгнездные розет ки 

ДЛii печатного МОНТ<tжа типа 

ОН ц·КГ·3·З/ 1 6·р 11 ОНи · КГ · 
·4·3/ 16·p; в них TOJl b KO нет 
гнезд 4- 7. 

В таБJ1И I1С указана р аспай· 
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СПРАВОЧНЫй ЛИСТОК 

ка контактов трех - и пятикон 

тактных соединителей при и с
пол ьзоваНliИ их для комму

таци и различных цепей НЧ 
аппаратуры. Гнезда 2 розе
ток всех видов соеди няют с 

общими шинам и ( шаССII) ап
паратуры. а штыри 2 ВИJIOК 
С их корпусами и экранами 

кабелей. Прямыми проводами 
в таблице условно наз ваны 
провода. имеющие иаи боль
ший потенциа JI в коммут!!

руемой цепи по отноujению 
к общей шине (корп усу) ап-

-

паратуры. а обратными 
п ро вода с Мel-IЬШИМ ил и нуле

вым потен циал ом. При КОМ
мутации несимметричных це

пей роль обратного пр овода. 
как правило, ВЫПОJlняет экра

нирующая оболочка соеди
нитеJlЬНОГО кабеля . Элект, 
рические цепи . относящиеся 

к левом у и правому стере

оканалам, обозначены сокра

щенно ЛК и ПК. 
Для подключения микрофо

на к устройству звукозапи
си с дистанционным управ -

КОМ М утн РУ'М а я Номера к онтактов соеДИНИТf'JJе А 
Э.! l е КТр'tческая -

цепь I 3 4 5 

Выход микрофо на (ВIIЛ · 
ка) н ВХОД ап па-

рату ры для подк.q юче· 

Нlt я МlIкрофона (ро · 

зетк а) : 
МОНО , с имметричный Пря мой ОБРIIтныii 

про вод провод - -
м оно. tleCItM MeTpll ЧНЫ й ПРЯМ ОЙ 

провод· -- - -
стерео . С lIмметричны й ПРЯМОЙ Обратный Прямой Обратный 

про вод J1" провод J1K про.од ПК про вод ГlK 
стерео, нес им меТРIIЧ -

II ЫЙ Прямой - Прям о . 
провод провод -
J1" • ГlK ' 

Выход эле ктропроигры-
ват ел я (ОИJН\з). выход 
тюне ра , детектора 

ПРll емника, линейны. 
ВЫХОД магнитофОН ' 
(розетка) н соответст 

в ующие и~ входы а п 

паратуры (розетки) 
МОНО - Прямой - Соедине н с 

I1 РОВОД'" КОНТЭ1\ -

ТОМ 3 
CTep~o -- Прямо й - ПРЯМОЙ 

провод провод 
ВХОД и Л IНl е иный ВЫ J1 K' ПК' 
ход ма гннтофОtl3 (об 

щая розетка): 
м оно 

СlIгнал Сигнал СоеДlIнен Со~ди 11t' Н 

за пн си* воспроиз - с ко нтак - (' ко нтак-
ведецня· том I том 3 

СТЕ.'рео СlIгнал Сllгнал Сигнал Сигнал 

38 ПИ СИ воспроиз - за ПИСII Bocnpol13-
J1 К' веде ния ПК ' веде ния 

J1 К' ПК' 
ВЫХОД пр едуеилнтел 

(РDзетка). вход УС II Л Н -
теля мощности (розет 

ка) . вход акуст и ческо~ 
сиетем ы со встрое н -

IlblM усltлителем 

мощности (вилка): 
моно - Прям ой - Соедине н с 

провод* конта к -

то .. ! 3 
стере о - ПРЯМОЙ - Прямой 

ПрО60Д rlРО80Д 

J1 K' ПК' 

Стереотелефон (вилка) 
11 выход а пп а ра туры 

ДЛ Я его подключеllll Я 

(розетка) - ПРЯМОЙ .- ПРЯМОЙ 
п ровод провод 

J1 K* ПК' 

Примечання : 1. В ка чсс'гве обрат ны х IIРОООДОВ Llе пе й, отмеч енных звез . 
дочками. ИСПОJfЬ3УЮТСЯ эк раны с оедин ительных кабелей, 2. СоеДI1Не Нll е 
выхода предуснщtт r.л я с в.хОДо м ус ил ител я мощности осуществляется 

каб еле м е вилками на ко нцах. 3. дли подключеН I!Я стереот~лефоtlов 8ВО
ДИТСЯ соединител ь. СОС1'ОЯЩИй и з ВИ,1lКII онц- вг - 11 -5 / 16-B н розетки 
ОНЦ- ВГ : 11 .5 / 1 6-р с р аrПОЛОЖ€' IНl fМ конт актов соглаСIIО рис. 7. 
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Рнс. 5 
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~ 
~ 

0 
Рнс. 

Рнс. 7 

ление м (например с помощью 
конт акта. расположенного на 

ручном микрофоне) приме ня
ют семи контактные вилки 

OHU-Br-II -7/ 16-B и розетки 
ОНЦ - ВГ - 11 - 7/ 16 - р . 
ОНц-КГ-4 - 7 / 16-р). имеющие 
дополнительные контакты. по

каза нные на рис. 1 и 2 пункти
ром . ИХ контакты 1- 5 ис
пользуют для коммутации це

пей сигналов в соответствии 
с таБJlицеЙ. а дополнитель
ные контакты 6 и 7 для 
коммутации цепи упраВJlения . 

Если к магнитофону нужно 
подключать электреТIfЫЙ или 
конденсаторный микрофон . ко
торый должен получать на
пряжение поляризации от IIC
точника питания мап!Итофо

н а. испол ьзуют ВИJlКУ Тl1П3 

OHU-Br -5-8/ 16-B If розетку 
ОНЦ-ВГ-5-8/16-р . содержа -

9,5mа.х 

r----~-

r--
& 
~ ...... 
fJI 

I 
:)-

~ 2 2 
~ D '" ~ 

Xf . 82 

0 
6 

щие в центре восьмые кон

такты; напряжение питания 

на микрофон подается в этом 
случае через контакт 2 и 
центраJlЬНЫЙ контакт соеди
нителя. 

Кабели BbIHOCIlhIX громко
говорителей . оканчиваются 
двухконтактными вилками ти 

па OHU-BH -I-2 / 16-B (pIIC. 5), 
а дл я их ВКJlючения на шас

си усилнтелей мощности уста
навливают розетку типа 

OHU-BH-I -2/ 16-p (рис. 6а) . 
Предусмотрен вариант розет 
ки с дополнительными контак

тами OHU-BH-2-2/16-p 
(рис . 66). предназначенны
ми для 'коммутации выход

ных цепей усилителя; когда 
вилка вставлена в розетку 

в положении . пока за нном на 

рис. 6в. выносиой громкого
воритель В2 подключается па
раллельно встроенному гром

коговорителю 81 ; если же 
вилку вставить в розетку 

согласно рис. 6г (повернув 
вилку на 180°), то встроен
НЫй громкоговоритель отклю
чается. 

Р. МАЛИНИН 
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ЗА РУБЕЖОМ 

DUS, DUG, TUN м TUP - ЧТО ЭТО ТАКОЕ! 

В описаНI\JlХ конструкций, пуб
ликуемых в ра зличн ых зарубеж
Hыx радиол юбительских жур
налах , нередко вместо ти па 110-
ЛУП РОВОДНIjКОВОГО диода или 

биполярного транзистора указы

ваются сочетания DU S 'И DUG 
(для диодов) или TUN и TUP 
(для транз исторов) . Появление 
этих сочета ний обусловлено 
стремлением дать некоторую 

общую информацию о примен яе
мом элементе - ведь в настоя : · 
щее время в мире выпускается 

огромное ЧI\СЛО типов диодов 

и транзисторов, многие и з ко
торых являются взаимозаменяе

мыми. Иными словами,ЭТИМИ со
чета ниями, по существу, зако . '-

дированы наборы основных па
раметров диодов или транзисто

ров, и есл и вместо типа при

бора указано такое сочетание. 

то это оз начает, что здесь мож

но применить любой транзистор 
или диод, и меющий пара метры . 
не : хуже некоторых исходных. ' 
Вот эти пара метры . 

bu s (ДИОД универсальн ый 
кремниевый) : максимальное до
пуqтимое постоянное обратное 

напряжение, U06P. тах - не 
менее 25 В ; максимально до 
пустимый постоянный прямой 
ток, I np. тах - не менее 100 мА ; 
максимальный постоянный об 
ратный ток, Iобр . тах - не бо
ле~ 1 мкА; максимально до-

УСИЛИТЕЛЬ НЧ КЛАССА S 

МногочнслеНJlые попытки со
здать предва рительный усил и
тель ннзкой частоты , обладаю
щнй OTHOCHTeJll>HO малыми га р
моничеСКИМI\ искажениямн при 

исполвзова"ии небол ьшого ч ис
ла До~тупных деталей, привел и 
к созданИjО ус илителей нового 
типа, н азванных усил ителями 

класса S. Их отличительной 
особеииостью является то, что 
необходимое усиление напряже
ния сигнала дости гается п р и 

менением дифференциального 
усилителя, обычно выполнен но
го в виде интегральной м и к
росхем ы, а снижение гармон и

ческих нскажений обеспечивает
ся введением глубокой отрица
тельной обратной связи по току 
с испо~ьзованием дополнител ь

ного эм иттерного повторителя на 

выходе каждого' диффере" ци
аЛЬНОГQ усилителя . П рименени е 
на выходе каждого каскада 

эмиттерного повторител я ПОЗ80-

~l I MIPI 
~ P111111811'11111 

«ГОВОРЯЩИЕ)) ЧАСЫ 

веША выпущены часы Voice 
M aster , которые jПРИ наж~тии 
кнопкн «Говорить!» сообщают 
синтезированным голосом вре

мя в часах и минутах до ил и 

ПОСЛ,е полудня . Ч асы смонтиро
ваны в прямоугольном I<opnyce. 
позволяющем носить их на 

руке или в ка рмане или , с до 

бавлением подставки, нс пол ьзо
вать их к качестве мнниатюр

ных настольных часов . Предус
мотрена также возможность э а-

• РАДИО N!! 8, 1983 ' . 

л яет значительно уменьшить ток, 

потребляемый последующим ка
скадом, н тем самым снизить 

искажен ия. 

На pl1CYHKe пр иведена принци 
пиальная схема двух каскадного 

п редварител ьного усилител я низ

кой частоты , в котором исполь
зуют два ДИфференциальных 
ус илителя на . интеграл ьных мик

росхемах А 1 и А2, однотактный 
эмиттерный повторитель на тран 
зисторе ' V 1 и двухтактный на 
транзнсторах У2 и У3 различ
ной структуры. ПРII указанных 
на схеме НОМlIналах резисто

ров, типах транзисторов и ин

теграл ьн'ых микросхем усили

тель обес печивает коэффици 
ен т нелинейных искажени й не 

более 0,05% во всей полосе усн
ливаемых частот звукового ди-

а пазона , т. е,." от 20 Гц 
до 20 кГц при амплитуде 
выходного напряження до 12-В . 

креплен ия ч асов на прн60РНОЙ 
дос ке автомашины. 

Будильннк, встроенны й в ча
сы , разбудит владельца мягко 

пустимая рассеиваемая мощ 

ность, Ртах - не менее 250 мВт; 
общая емкость диода, Сд - не 
более 5 пФ. 

DU G (диод универсальный 
германиевый): максимально до
пу~ти мое обратное постоянное 
напряжени е. Uобр. тах - не м е
"ее 20 В; максимально допу 
стим ый постоянный прямой ток, 
I np. тах - не менее 35 м А; 
максимальный постоянный об
ратный ток, Iобр . тах - не бо
лее' 100 мкА; маkс",мально допу 
стима я рассеиваемая мощность . 

P!JIax - не менее 250 мВт; 
ООщаlL ем кость диода, Сд - не 
более 10 пФ . 

TU N н TU Р (транзистор крем
нневый универсальный ст рукту
ры п-р-п или . р -п-р соответ ст

венно) : максимальное постоян-

Примечанне редакции _ Интег
ральные микросхемы АI И · А2 
могут быть К\40УД7 или 
К 140У дВ, транзисторы V I и 
У2 типа ' КТ503, У3 - КТ203А 
или КТ203Б, КТ2ОЗГ. На входе 
и выходе усилнтеля требуется 
включение переходных конденса

торов неПОЛЯРIIОГО типа (кера-

звучащей музыкой и сообщит 
ему время, после чего вновь по

следует 20-секундная м узыкаль
ная программа . Если будиль ниJ<. 

ное · напряжение коллектор -
эмиттер, U КЭ тах - не менее 
20 В; максимальный постоянный 
ток КОJl лектора, I K тах - не 
менее 100 мА; миним альный ко
эффициент передач н тока в ре
жиме малого снгнала в схеме 

с общнм эмиттером, h21э - не 
менее 100; максимальная посто 
янная рас сеиваем ая коллекто 

ром мощность, РК тах - не менее 
100 мВт; граннчная ч астота уси
лення тока в схеме с общим 
эм иттером , f гр не менее 
100 МГц. 

Какво 0значава Ти N, ти Р, 
DUS, DUG ? - Млад КОН
структор, 1983, .м 1, с . 12 

мических или бумажных) е м
костью 0.1 ... 0,5 мкФ . 

А . М . SiиdmОIl - " C/ass 
" S " -:" А 1I0u е/ approach 10 аmр
/ifier dis /ortioll".- Wire/es s 
Wor/d, 1982, Sepl ., р . 38 

не будет выключен, . то через 
5 мин . он произнесет « Вни
мание! », сообщит время и ска

жет « Пожалуйста, поторопн 
тесь!,.. Это же буд~т повторять 

СЯ И далее. 

В режиме « часов С боем:> 
они сообщают время каждый 
час и полчаса . Имеется и ре
жим секундомера . При этом 
прошедшее время называется 

каждые пять секунд, а после 

остановки, напрнмер, при пере

рыве игры,- сообщается ПОJlное 
время в минутах и секундах. 

Чет'ыре миниатюрных элемен 
та питания uбеспечивают работу 
часов в течение 8- 9 месяцев . 

"Radio-E /ec/ ronics" , 1982 , 
Vo /. 52, N. /2, р. 10/ 
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ВОЗВРАЩАЯСЬ 1< НАПЕЧАТАННОМУ 

«БЛОК ЗАЩИТЫ 

УСИЛИТЕЛЯ 

мощности. 

Статья ПОД ПI КIIМ назван ие"! БЫJl3 
опуБJillКОllilна в « Радио» , 1982. N~ 7 
(автор д. Барабошкин). РедаКЦIIЯ по
JlУLJИJlа много писем, в которых читатеJl l1 

просят опуБJlИlшвать схему и чертеж 
печатной 11JlaTbI 6.1l0 ка с УIIОМlIнаВШII

мися в конне стаТЫI изменен иям". поз

ВОJlЯЮЩНМII устран ить щеJlЧКИ в гром

коговорителях, оБУСЛОВJlенные пере
ходн ым" п pOltecca м" в Ilредва ритеJl Ь

IЮМ усилитеJ1е пр " ВКJ1ючеН1l" пнт<! 

ния ; рассказат!> о том. какие измене

нин надо BHet'TII в схсму БJlока за
щиты при питаНИ II уснлителн МОЩIIО
сти - напряжением , ОТJlичающнмся от 

зна'чеНl1Я ± 30 В, дать реКОМl:'нда нии (] 
возможност" применения в нем ре,1е 

11 транзисторов других типов . 

На рис. 1 при ведена схема усовер
шt'нствоваюJOГО БJJOка :Н1щиты УСI1J1ИТС
J1Я мощности , Прli ИСПОJlЬЗОFJaJ lИII кото 

рого уже не ПРОСJl УШИ ваются ЩЕ'J1Ч КIt 

в 1'РОМКОI ' оворитеJJ ЯХ в МОМЕ'IП ВКJlюче

ния питания. Здесь АI и А2 - ком
пар<!торы COOTBeTCTBellllo Jlевого 11 пра

вого каналов ( на транзисторах V2. 
V4, V2', V4' -- см . ЩJИНЦИПl1аль"ую 
схему в упомянутой статье). 
Этот БJJОК защи ты выполнен "а печат

.. ой I1лате из двустороннего фОJl I,ги 
pOBaHHor'o текстол "та (рис. 2). В ка 
ч естве п еремыч<'К между печатны"!и 

ПРOlюдникам и ДВ УХ сторон ПJlаты ис-

1l0JIЬЗУЮТСЯ выводы компонентов. Све
тодиоды V7. V12, диод . VIO и реж' Кl 
раСПOJlОжены вн е платы. Плата блока 
заЩIIТЫ СОl:'диняется с УСИ JII1Т!'Jlем с по 

МОЩI,Ю штепсеЛI,Н ОГО соеДИ НIIТСЛЯ ТИПа 

МРН 8-1 . 

ВЫШЛИ из ПЕЧА ТИ 

Васил ьев В . А. РД Д И ОJl ю6 1IТеJIII-f'елы,ком у 
клу6у . -- М .: Радио 11 СВЯЗI" 1983 .--' 88 с ..• 
ил .- Массов а я раДlю6иБЛIIОТ"КИ . Вып. 1060. 

В КИllге ООl1саны оростые раДIIU .ою6нт".IIЬ
(' кие KOt-!СТРУI\UIIII , которые могут быть 110-

лезны ДЛЯ t't'ЛЬСКОГО клуб f.С tHITe l1Hbl ДЛЯ р а
JtIIO и те.llеВ II З II (НI НЫХ npll('MНlIKOB. УСIf Л lпе 

Л II НЧ , IIСТОЧИIIКII П lIтаlll1Я. ГРОМ'<ОГОВОР"
Te.flll, 3:l JICKTPOIIHbl(:' п р нставки к электрогнта 

ре. различные устро йства дли сеЛ ЬСКОII дllС
KOTt'KII и пр . 
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01 Кl55ЛА4 
02 КI55ЛАJ 
OJ КI55ЛAl 

PfI4C. t 

Указанные на схеме НОМИ ШI J I Ы ре 

зисторов соответствуют напряжt'нию 

питания УСIIЛНТСJIЯ МОЩ НОСТII ±30 В. 
При ином нипряжЕ'НИ И питаllИЯ в блоке 
за щиты необходимо ПРИМСIIIIТЬ некото 

рые резисторы с другими номин а.nами. 

Их можно вычислить по следующим 
формулам (знаменатели в fl paBbI X ча
стях формул предстаВJlЯЮТ собой токи 
в МИJlЩiамперах через соответствую

I~И I;' ре3 I1 СТОР Ы) : = R8 = ~Щ'1/3; __ ( R9 =: 
-UП'IТ/8, RI3 RI5 (U"ИТ :.1)/10, 

~1 7= (U"'1T-- 15) / (35~ . 40); R18 = 
- (LJ,",, -- tJ) /5, R19 - (U"ит-- RК1 • 
• 1 К1) / 'КI' где RКJ - СОllРОТИ[!J1ение 
обмоткн PI;'JII~ KI, KUM; 1 К1 - - раБОЧIIЙ 
1'01< peJlt~, мА. 

Значен ия сопроти влениi't рсз и сторов 

lIолучаются в КlIлоомах (СJlедует прим!' · 

HI1TI, рези сторы с БЛllжаЙШИМ1'1 стан
JtapTlIbIM II НОМИНВJlаМII). НоминаJIЫ ос
тащ.ных резнсторов иэменять не надо . 

Вместо реле РЭС-8 мож но 11риме -

в ооJlы�Jинстllсc l)rJlI(:aHHbIX KOI-IСгрУКUlIii 
IIСlllJЛ1)зоо аны At'TaJl II, нм еющвеся в ШIlРО 

кой IIродаже 11 н" базах ПОСblJlТорга . 
Кllига предназначена ДJlЯ Ш IlРОКОГ'" круга 

ра Д JlОЛ tuБНТ(-~Jlеl·l . 

СllраВОЧН НI< радиолюбителя-конструкто
р а. 3-е I1ЗД . • lI ерераб. 11 IIOI1. -- М.: Радио 
и связь. 1983. - 560 с .. И J I . - - Массо 
вая раДИОбибЛlIотек а. BыГl . 1043. 

В IIOII I ' OТOlIKC этого юдаНIIЯ ПРИНI1М 8J" 
уч астие большой ИВТОРСКIIА KOJI JleKТIIH , D 
ТОМ ЧИ СJIt' изнеСТНhl е наш и м Чl1 татеЛ51М 

нить I!I;'J! C др УГ(J I 'О 1'I-1П <! С раБО'IIIМ 

напряжением не более U""T' рабочим 
током не БОJlсе 0.1 А и с контак 
тами. допускающими коммута ци ю тока 

1.> .yPHbl,/ R", где РНЫХ 
максимальная выходная мощность YCII
литеJlЯ, R" - номинальное сопротив 

Jlенис его наГРУЗКII. В ч аСТНОСТII, при 
U n"T = 30 В можно пр именить рем' ти 
п а РЭС-б, паспорт Р,ФО .452. 103 ил и 
РФО. 4fi2. IIЭ ; при этом СОIlРОПI ВJ1еН II (' 
PI:':II1CTOpa 1~19 должно быТ!> раВIЮ 
100 Ом . 
Вместо траНЗIIСТОрОВ KT80lA можно 

IlРfiмеНIПЬ транз исторы КТ807, КТ815, 
КТ817 с любым буквеllН ЫМ IIHjteKcoM 
НJJИ другие KPCMlIllCBbIe ТРl.Iнзисторы 

структуры п-р - п со стати чески м ко

Эффllllllt'I IТОМ передаЧII тока hz 1э не ме
нее 20 и слеДУЮЩИМ II ДОГl УСТИМЫМII 
з н ачеНИЯМ II lIараме1рОВ Ркm",:>О,4 Вт 
(без TellJlOOTBOJt3); ' Кm",;;'{),1 А; 
LJ КЭ Q.I ".,:> 1,2 lJ "нт· 

раД IЮ .llю6Itте.IIИ-КОНСТРУКТОРЫ Е. Н. ГУМСJ I Я. 
М . Д. ' Гзюбу рr·. Я . с.. Jlаповок. С. К. 
COTH IIKOB 11 др. 
С правочник соде ржит раздеJIЫ. 'НJC»H 

щеl l ные РiJд~tовещатеJII"lIОМУ 11 тслев lIaHOII · 
ИОМУ "р"{'му, злектрuаКУСТliЧ{'СКОМУ :i BYKO 
вослроизведеНIIЮ , раДllолю611Т"'n ЬСКIIМ 113 -

мерен иим, ЭJl е ктропитан иlO. описанию уст

ройств MarH llТH OJl звуко- и IllIдеОЗНIIIIСII. 
СПОРТl I ВНОЙ раДllоаЛllаратуры н антенн. 
Кроме TOI' O, з'десь 1I0мещеllЫ ЭJlектр"ч е

ские характери стики ПОЛУПРОВUДНИIЮВЬ'Х 

лрибuров, интегральных MIIKpocxeM 11 др)' -

РА ДИО N2 8, 1983 ' . • 
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J I юб ~пе.ll bCKl lX КОIIСТРУКJtlIЯХ . 
К СОЖаденню, как It 11 преДЫДУЩIfХ 

Ilзданнн.'(, рекомендации 110 "он"тру"рова· 
fll'Ю Р"ДlIOЭЛ~КТРОНf'ОЙ аП ll а р"туры, обра 
ботке матеР И ~lJlОВ 11 техничес кие советы З Н~ 
Нllмают Bet,:LMa ограннчеНI1 Ы Й объем. 
С llр аВОЧllflК рассчитан н н раднолюб l1 Н" 

ЛI.:' Й. хорошо :iHaKOMbIX с U С IIOОЗМН эле~l
ротехники н раДllOэлеКТ РОlI lIКИ , 11 МСЮЩIIХ 
ОI1ЫТ монтажа а ппаратуры '10 готовым 

схемам и п одготовленных к самостоятеJlh 

ной разработке КОНСТРУК ' \II Й . 

• РАДИО N'l 8, 1983 г . 

~ GC:Je <ae::::Je 
К5' Н4' кг' 

Михайлова М . М ., ФИЛНlIllОВ В , В ., Мус
ла ков В. П , Магннтомнгкне феРРНI' Ы Д,IIН p~ . 
J1ио :.t .. а СJ\ТРОНtlu.i а Illl apaTypbl. Сllранuчlt llК . 
П"Д p~Д. А . Е. Оборонко. ·-- М .: РНДИО 11 

сuя:н. , 191\:3 . -- 200 " .. ИJ I . 

СпrаU()Ч~lIlk отражает СUIlРС~Н~ I-IНОt:." со 
СТОЯНlll' ра з рабlJтоt\ и l1Р()И :.нюдства самщ'о 
uБШИРIIOl'О кдасса феррома"IIНТНЫХ М[НС· 
p" DJIOB _. маП'НТОМIIГКIIХ фсрр"тuв радн{) , 
Ч(1('ТUТfЮI " О Д И 'JlНI ЗОllа . 

1 Jt'рная 1'~IiHHi ~ IIJНН:ЮЧIIO ГО по~обня :НI ЗК() 
мнт чнтат~л я с маркаМII феРРIПОU н IIХ 11:-" 

ВНИМАНИЮ 
РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ 

ИМЕЮТСЯ 
В ПОСЫЛТОРГЕ 

На Центральной торговой базе По
сылторга имеются в наличии усили

тели .. Тембр», переговорные устройст
ва и блоки питания БСП-5 . 

МОИофоннчесмнii уснпнтеп .. «Тембр" 
с выходной мощностью 15 Вт предназ
начен для усиления сигналов от раз

личных источников - микрофона, маг

нитофона, радиоприемника, электро

музыкальных инструментов. Усилитель 

укомплектован громкоговорителем. 

Цена - 11 О рублей. 

ПРО80диое переrО80риое УСТРОМСТ80 
позволяет организовать громкоговоря

щую связь между двумя абонентами 
на расстояние до 200 метров. Устрой
ство комплектуется линией связи дли

ной 15 м . 

Цена - 29 рублей. 

6пом 6СП-S можно использовать для 
питания кассетных магнитофонов, тран

зисторны�x радиоприемников и другой 

радиоэлектронной аппаратуры . Он 

обеспечивает стабилюированные 8Ы
ходные напряжения 4,5, 6, 7,5, 9 и 12 В 
при токе нагрузки до 300 мА. 
Цена - 30 рублей. 

заказы� следует направлять по адре

су: 111126, Москва, Е-126, ул . Авиамо
торная, 50, ЦТБ Посылторга. Рассыла
ются заказы наложенным платежом . 

Заказы можно оформлять либо на спе
циальных бланках (они могут быть в на
личии в местном отделении связи), ли
бо на обычном листе писчей бумаги. 
В поспеднем случае его необходимо 
разделить на две половины горизон

тальной чертой. Текст заказа пишут на 

верхней половине листа, а нижнюю 

оставляют чистой. 

З IНIЧ (' НlIl' М , ВТОР 'НI _.- l' Мl'П) JtаМil ,омерс-

1111>1 гн'раметров Ф('РРО"НI ' IIНТНЫХ матерн а· 
ЛОВ . В треты.' Й С{Jб р аliЫ C 1-Н':'Д l'IН1Н о RblII YCKH' 

e ~1IHX в lIi-Iшt'ii CTprHle издел иях II 'j маГIiНТО 
мягкн.'( фf'РРIIТОВ ~I O!l II C3 111 ,1 Mt' TUjL bl расчета 

O~HOIJIIЫX П"РiiМ ~ТР"В ф<')JР"ТОВЫ-< MIHI-III T(J· 
"РОВОДОII . Кроме того. 11 KIIHI'e даllЫ реко , 
меl-I Д ЭILИИ 110 "РИМf.::'II € tIlIЮ м.аГIIIIТ()ПРОООДОВ 

нз ,1аГIfИТОМIН' КIIХ феРРIIТ<'В . 
СпраВОЧН llК ра ССЧIIТD II на IlIlжсщ' r!l I О · Т~ .Х · 

II НЧ(.'СКИ.'( раБОТlIIIКОВ, :·ICt IlIl Мi:lЮIIН1 .\t'Н IIPO 

еКТНРОDilllи е м раДI10 ::J.r1l'ктrОIНltJi"I аППfiра 
туры . 
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РАДИОЭ КСПЕдJЩИЯ «ПОБЕДА-40» 
А . Гриф - Герои Or HeHHoil AyrlI .\ 
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~Альфа>! Для БУДУЩIIХ спутников. Передап «Полюс». 
Ми"ро-ЭВМ дл я с порта. Датчик кода Морзе. 8 

Учебным организациям ДОСААф. Оборудование класса 
радиомехаников. Изучающим цифровую технику 10 

РАДИОСПОРТ 
CQ-U .. 12 
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Г. Зелеико , В . Па нов , С. Попов - Ра диолю6нтелю о микро -

npoueccopax и мик ро-ЭВМ. Ди с плейныii модул ь 26 
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Справочный л исток . Низкочастотные штепсельные соедини-
теЛII _ _. .. .. . .. 59 

Возвращаясь к напечатанному. « Блок заЩIIТЫ УСИЛllТе.~Я 
мощности.. . . _ . . . . . . . . _ . . 62 
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н 11 пер в о й с т р 11 Н И Ц е о б л о ж к и : 31-~ .сесоюзная 
B~lcTo1BKa т.орчеСТВII Ро1диолюбнтелеЙ-конструк_торо. ДОСААФ . 
Г ла.ноЙ премии имени Э. Т. Кренкеля удостоен радиолюбитель 
из То1шкента А. КУШНИР08 (U 18ABF) за Ро1ЗРо1ботку портати.ноЙ 
приемно-переДо1ющей радиостанции - реТро1нси.ера для связи 
через любительские ИСЗ. 
Ретрансивер собро1Н на новой элементной базе, имеет 

цифро .... е ШКо1л", при работе на передо1ЧУ и но1 прием, автомати
че.СКИЙ датчик кода Морзе, электронн ... е чаСbl . В Зо1поминающее 
YCTpCn;CT.O может б ... т .. пред.арительно Зо1писан текст , который 
8 нужное вреМJI ,вIТОМiIIтнческн передается со скоростью 

80 или 600 знаКО8 8 минуту . Электрические Чо1СЫ могут "споль
З0ват .. ся Ко1К таймер для сигнализо1ЦИИ о подходе спутника 
к зоне радиовидимости. BblXOAHII~ мощность передатчика 
примерно 5 8т, масса ретранси.ера лишь немногим пре.blшает 
I кг. . 
На фото : А . КУШНИРОI (второй слева) демонстрирует 

КОНСТРУКЦИЮ посетител"М '''ICT4BKH. 
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в рамках рад .. оэкспед .. ц .... «Победа·40» 
COCTOllnaCb вопнующаА встреча участн"ков 
Курской б .. твы за "KpyrnWM стопом» жур· 
напа «Рад .. о». (см. с. 1-31. 

На фото вверху (спева HanpaBol: бывw .. е 
начапьн .. к рад .. останц .... 76· Й rвардейской 

стрепковой д .. в .. з .... д. М. Герман. начапь· 
н"к СВIIЗ" I·Й rвардейской танковой арм .... 
Г. П. Захаров. рад"сты п. Н. Шестера .. 
Л. Н. Ппысюк у пеrендарной фронтовой 
рад .. останц .... РБМ . 

Вн"зу спева - участн"к Курской б .. твы 
П. С. П"рожков пр .. шеп с внуком. KorAa·To 
здесь 'ремепо прохоровское танковое сра· 

жен .. е; справа - участн"к" "нтернац .. о· 
HanbHoro советско·бопrарскоrо пробеrа 
в честь ,ероев Курской б .. твы Сфотоrраф"· 
РО8аnись на память с ветераном-связистом 

В. Т. Назаровым. 

ф о т о В. Бор"сова 



ВblДЕРЖКА, 
(SSN 0033 165Х 

""АеICС 10771 
ц .... номе,. 65 м. 

УПОРСТВО 1'&&110 , 
М АСТЕРСТВОI 8. 8 S 

Упорные тренировки в кпассе и в песу. на стрепь

бищаll и беrОВЫII дорожкаll позади. ДПIl радиомно
rоборцев и «ОIlОТНИКОВ на пис» наступип самый ответст

венный момент - финапьные старты VIII пет ней 

Спартакиады народов СССР. На наWИII снимкаll: ввер
IIУ - первораЗРIIДНИК из Свердповска Апександр Спе
покуров Bwwen на «пису»; внизу спева - радиомно

rоборец мастер спорта СССР международноrо кпасса. 
чемпион СССР и ВооружеННЫII Сип Апександр Иванов. 

rOToBllcb к работе в сети. настраиваеТСII на прием радио
rpaMM. справа - на TPillcce, поиска «пис» первораЗРIIД

ник из подмосковыl Евreний ~аЙеТllанов. 

ф о т о В. 60рисова 

и В. Горпо,а 
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