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Радиолюбитель!

Вадиослушатель!
Ты купял приемник, или сделал себе

его сам.

Проработав несколько дией, приемник
твой „лишился дара речи“.
Перегорел трансформатор, вылетело со-

противление, и т. д.
Бывает, что приёмник работает, но в

процессе его работы ты обнаружил ряд
недочетов.
Кому ты должен ‘направить свои пре-

‘TCHSHH Ha качество продукции?
Если ты купил с величайшим трудом

лампы для своего ЭЧС man РФ-1 и, по-
работав несколько дней, твой кенотрои
дал газ, отказавшись работать”
Куда ты должен обратиться?
Если наконец, ты обнаружил дефекты

в купленном тобою репродукторе, то кто
н где прежде всего заинтересуется твоей
законной обидой на ‘качество громкогово-
рителя?

ЗАПОМНИ
Все эти вопросы разрешыт всесоюзный
технический суд над качеством раднопро-
дукции, который в апреле текущего года
проводится Всесоюзным советом научных
инженерно-технических обществ.

—~

О ВСЕХ ДЕФЕНТАХ
приемников, громкоговорителей, ламп, _
батарей и раднодеталей производства гос-
промышленности и промкооперации.

СООБЩАЙТЕ
в редакцию нашего журнала с надписью

на конверте „для суда над радноаппара-
турой“.
Можно также посылать непосредствен-

но по адресу: Москва, ул. Куйбышева _
(быв. Ильинка), пер. Владимирова, д. № ©
ВСНИТО для Texcyaa.
Справки по телефону К 0-48-98 с 15до

18 часов.



Яролетарии всех страя, соединяйтесь!
—

ВЫХОДИТ
2 РАЗАIX ГОД ИЗДАНИЯ В МЕСЯЦ

РАДИСЛЮБИТЕЛЬСТВО—

№
ОРГАН КОМИТЕТА СО-
ДЕЙСТВИЯ РАДИОФИ.
КАЦИИ И РАЗВИТИЯ
РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА

ПРИ ЦК ВЛКСМ

НА СЛУЖБУ ОБОРОНЕ СТРАНЫ
Беседа с начальником Управления связи РККА т. СИНЯВСКИМ

Наш сотридник недавно беседовал с начаельни-
ком связи РККА т. Синявским, который подроб-
но осветил задачи радиолюбительской работы и
фоль радиолюбителей в ВККА, указав, в какой
форме наиболее целесообразно использовать ра-
диолюбительство и коротковолновиков в оборонной
работе.
— Я считаю,—заявил т. Си-

мязский,—что, в связи с о0б-
щим ростом всео нашезо
мародното хозяйства, имеются
дза основных показателя, ко-
торые должны направлять на-
и) радиолюбительскую работу
@ этой области: 1) развитие
низовой радиосвязи — я имею
в виду радиофикаицию KOAXO-
506 и совхозов, которая сейчас
@ нашей стране начинает cma-
мовиться на более твердую
почву, —и 2) широкая радио-
фикация нашей Красной армии.
3Зти показатели, естественно,
обязывают нас очень серьезно
проработать вопросы подзо-

-

товки кадров для низовой свя-
ви НКС и для нашей армии.
Поллотовка радистов-специа-
листов, радиооператоров в
холхозах и совхозах должна
быть поставлена во злаву
дла. Это особенно относит-
ся к допризывному контин-
зенту.

Сейчас эта задача облезмается тем, что в сов-
ховах и колхозах уже есть радиоустановки, так
называемые малые политотдельские станции.
этой области мнозо помоз нам комсомол, но еще
мнозо нужно сделать, и первая вадача — хорошо
орзанизовать подзотовку радиооператоров в колхо-
зах и совхозах с обязательным минимумом воен-
ных внаний. Программы военных внаний мы мозли
бы дать через Осоавиахим или непосредственно
через радиокомитеты комсомольских орзанизаций.
Обшая прозрамма специальной подзотовки опера-
торов должна быть осуществлена вместе с их
практической работой на радиостанциях низовой
связи. При этих условиях в армию приходил бы
уже подзотовленный континзент. |
Возьмите также вопросы допризывной подзотов-

ки радиолюбителей на наших заводах. Если ‘бы
на каждом заводе, в езо клубе, мы имели креп-
кий радиолюбительский актив и приемо-передаю-

Тов. Синявский

шую аппаратуру коллективного пользования, мы
мозли бы создать хорошие кадры специалистов.
Эту работу также необходимо взять на себя ра-
диокомитетам комсомола. "

Геперь несколько слов об использовании люби-
телей-коротковолновиков, призываемых в армию. В
настоящее время очень часто радиолюбители-знач-

кисты при призыве не попа-
дают в те части, в которых
они принесут вначительно
больше пользы, т. е. будут
использованы по своей специ-
альности.
Причина — не совсем четкая

работа отборочных комиссий.
Все радиолюбители, которые
состояли или находились на
работе в той или иной соот-
ветствующей радиолюбитель-
ской оранизвции до армии,
должны использоваться толь-
ко по своей специальности. Об
этом есть определенный при-
каз. Но конечно не все, как
я уже сказал выше, отборочные
комиссии работают четко, а
иноада и сами радиолюбители
умалчивают об этом. Сейчас
наша армия радиофицирована
(об этом т. Ворошилов под-
робно зоворил на ХУП с‘езда
партии), поэтому в любом ро-
‘де войск радиолюбитель най-
дет свою специальность. Но

это конечно ме снимает вопроса об улучшении
качества работы отборочных комиссий. Радио-
любительские кадры, призываемые в армию, не-
обходимо использовать только по их специаль-
ности. К коротковолновикам-любителям это
относится в первую очередь.
В 1935 +. надо добиться ВОЕНИЗАЦИИ РА-

ДИОЛЮБИТЕЛЕЙ И РАДИСТОВ-ОПЕРАТО-
РОВ на заводах, в колхозах и совхозах. Если
комсомол за эту работу возьмется по-настоящему,—
мы будем иметь успехи.
Вторая задача — работа и использование демо-

билизуемых красноармейцев-связистов. Мы ежегод-
но демобилизуем из нашей армии определенный
континзент связистов. Красноармеец-связист, при-
ходя из армии в совхоз, в колхоз, должен быть
первым застрельщиком по орзанизации низовой
связи и осушествлению радиофикации колхозов и
совхозов. Он должен быть там первым радиоин-



структором, не зоворя уже о том, что и самому
ему придется совершенствоваться, ибо радиотехни-
ка развивается настолько быстро, что все то, что
‘сегодня кажется большим достижением, назавтра
становится устаревшим. Вы помните, каким д4о-
стижением в радиотехнике мы считали детектор-
ный присмник. Прошло несколько лет, и сейчас
это считается настолько отсталым, что о нем и
зоворить-то не стоит.
Что касается демобилизованных красноармейцев,

уходящихв колхозы и совховы, я думаю, их сразу
можно ставить на работу на малых политотдель-
ских станциях. Несколько иначе стоит вопрос с
демобилизованными связистами, Уходящими на 8а-
воды по производству радиоаппаратуры. Это более
высокий класс, здесь они должны в совершенстве
‘знать свою технику. И наконец третья зруппа —
красноармейцы, направляемые на радиостанции
Норкомата связи, здесь особенно требуется экс-
плоатационный навык, навык оператора. Ham ceu-
час в некоторой степени трудно предусмотреть эти
распределения и определить, каких специалистов
и куда направлять по демобилизации, но учесть
это необходимо. Надо дозовориться с демобили-
зуемыми товарищами в частях, зае они хотят пос“
ле демобилизации работать и куда козо направить.
В данном случае необходимо по конкретным от-

раслям дозовориться с наркоматами, чтобы мы
мозли ваблазовременно их требования спустить в
части ‘и там провести подзотовку тех товарищей,
которые хотят, скажем, итти в колхоз или в Нар-
комат связи или в промышленность, т. е. рабо-
тать по своему желанию и своей специальности.

Гретья задача—эта работа в армии, У нас
она поставлена еше слабо. Роль радиотехники в
нашей армии озромна; сейчас каждый командир,
не зоворя уже о командирах-связистах, должен в
совершенстве знать раднотехнику.. Современные
условия орзанизации боя, управления боем тре-.
буют в первую очередь хорошезо знания радиоде»
na. Тот, кто эту технику не внает, не сможет
упоавлять своим подразделением, своей частью.
Наличие танков, авиации,
действии с пехотой и артиллерией в бою требуют
четкого управления и отличного знания раднотех-
ники. Поэтому радиосвязь в руках командира,
спеииалиста-связиста, должна быть доведена до
автоматизма.
Современные псловия управления боем таковы,

что необходимо применять короткие сизналы по
радио. Отсюда — необходимость в’ высоком уров-
не знания радиосвязи. Это наша прямая и Ha-
сушная : задача. Вот почему вопрос военно-специ“
альной подзотовки надо поставить так, чтобы по
линии партийных и комсомольских орзанивации
было обеспечено проведение этой работы в армии.
Нам надо добиться, чтобы каждый командир знал
хотя бы минимум военной радиотехники. Это наша
важнейшая задача по работе не только среди
связистов, но и среди всех родов войск.

их связь при взаимо-

Повысить качество специальных знаний по радио
у нашезо командира, в первую очередь команди-
ра-связиста—одна из злавных задач.

етвертый вопрос — состояние современной ап-
паратуры. Мы внимательно следили за нашими ра-
диовыставками, и я должен сказать, что та ра-
диоаппаратура, которую мы имеем для.телезрад-
ных передач и для культурных целей, все же не
является аппаратурой современных достижений.
Нам нужно поднять качество нашей радиотехники
значительно выше. Ведь если взять наши люби-
тельские приемники ЭЧС, ЭКЛ-4, то надо ска-
звать, что они уже не удовлетворяют нашим куль-
турным потребностям. Мне кажется, что в этом
деле общественность должна притти на помощь, и
не только путем устройства выставок. Мы имеем.
очень мнозо оризинальных и ценных ранионализа-
торских иизобретательских ‘предложений по ар-
мии, но они и ц нас и в промышленности недо-
статочно учитываются, а злавное — недостаточно
реализуются. Мне кажется, что радиокомитеты
комсомола должны взять руководство этим делом.

очему бы радиокомитету комсомола не поста-
вить 8в0прос 0 хорошем любительском при-
емнике, об’явить конкурс, но не ведомственный, ко-
торый порой не удовлетворяет ни потоебителя, ни
слушателя, а конкурс широкой общественности
всех наших радиолюбителей. Нам нужно реши-
тельно посгавить вопрос об улучшении аппарату-
ры, о создании такого любительскозо радиопри-
емника, который идовлетворял бы как культурным,
так и оборонным нуждам.
Последний и пятый вопрос — лампы. Я думаю,

что лампы тормозят все развитие нашей радио-
техники. Отсутствие диод-триодов, пентазридов не
дает возможности совершенствовать нашу приемную
аппаратуру. Правда, промышленность принимает
кое-какие меры. Начальник Главэспрома т. Лютов
информировал нас, что уже в 1935 е. промышлен-
ность даст несколько тысяч новых образиов ламп,
а это значительно улучшит радиолюбительскую
аппаратуру.

акие выводы можно сделать из всезо сказан-
но102

7. Срочно приступить к подтотовке кадров вое-
низированных радиоспециалистов-любителей в ни-
зовой связи — в совхозах, колхозах и на заводах.

2. Использовать уходящих из армии демобили-
зованных краснсармейцев-связистов как инструк-
торов этозо дела и помочь им в их дальнейшем
совершенствовании по радиотехнике.

3. Широко развернуть подтотовку пе радио в
нашей армии среди комсостава, командиров-связи-
стов, а также и комсостава друзих родов войск,

4. Совершенствовать и улучшать наизу радиолю-
бительскую аппаратуру, используя все то полез-
ное, что предлазаег широкая радиолюбительская
общественность.
Вот те мероприятия, которые надо бы нам про-

вести в возможно кратчайший срок.

«За последние годы наша техника очень значительно выросла, и ваша партия и в первую оче-
редь т. СТАЛИН, который лично руководил развитием нашей военной техники, выдвинули задачу
создания мощной не только по числу, но и мощной по качеству авиации, задачу усиления нашей
армии многочисленными танковыми средствами, задачу усиления нашей армии, в первую очередь
конечно авиации и танковых войск, могучей современной артиллерией. В этом направлению шла
большая работа.

„.Крупный рост мы имеем в области радиофикации нашей армии, 'Гехническое оснащение
войск потребовало наиболее говершенных средств связи.

..Со времени VI
ционных радиоставций выросло на

с’езда общее число радиостанций выресле на 1750 процентов, число авиа-
1900 процентов.

(Из речи т. Тухачевского на УП с’езде советев).



Нам сразу повезло. На гим-
мастерке дневального мы увиде-
ли значок «Активисту-радиолю-
бителю». Дневальный оказался
значкистом, одним из активи-
стов радиокружка, с работой
которого мы и приехали знако-
миться. Он радушно привет-
ствовал нас, узнав о цели при-
езда, и, наконец, махнув рукой
в направлении радиокомнаты,
сказал: «спросите Никритина
или Редикульцева, это от’яв-
ленные радиолюбители».
..И вот мы сидим в радио-

комнате, где рядом с электри-
фицированной схемой приемни-
ка висит фотография первых
десяти значкистов этого кружка,
являющихся и первыми значки-
стами во всей РККА, в комна-
те, где у рабочего места круж-
ка тускло поблескивают детали
и самодельная аппаратура круж-
ковцев и «от’явленные» радио-
любители — энтузиасты круж-
ка тт. Никритин и Редикуль-
цев рассказывают историю ра-
диокружка части, которой ко-
мандует т. Васильев.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА
Она очень коротка эта исто-

вия. Дата рождения радиокруж-
ка — осень 1933 года. Но уже
первую годовщину кружок от-
метил выпуском первых значки-
стов и с этого периода он стал
базой для радиоучебы молодых
красноармейцев.
Жизнь радиокружка началась

< того момента, когда ини-
циативная группа радиолюби-
телей решила изучать ралиоми-
нимум и поставила обязатель-
ной задачей добиться получения
значков. Немногочисленное сна-
чала ядро кружка вскоре раз-
рослось до 30 чел. Был выде-
лен опытный руководитель, ко-
мандир взвода т. Коваль, и
кружок приступил к регуляр-
ным (один раз в шестидневку)
занятиям.

ЧТО ЭТО ЗА ДЕТАЛЬ?
покажите
обратной

— Тов. Столяров,
на схеме катушку
эвязи|

Вызванный к электрифициро-
ванной схеме приемника дотра-
гивается контактной палочкой
до контакта у катушки обрат-
ной связи на схеме и загорев-
шаяся красным светом лампоч-
ка в левом углу схемы под-
тверждает правильный показ.
— А каково назначение етой

детали в приемнике? — новый
вопрос, выясняющий, не случаен
ли первый ответ, правильно
данный т. Столяровым.
За рабочим столом инстру-

мент и немногочисленные пока
детали. Здесь совершенствуются
в практической сборке прием-
ника. Часть кружковцев делает
их для себя. Чуть подальше —
коротковолновый передатчик, к
сборке которого приступает кру-
жок.
Работа радиокружка увлекла

бойцов. ‘Тот интерес и упор-
ство, с какими они изучают
радиоминимум, показательны
почти для всех кружковцев.
Пропусков занятий не было.
Очень часто бывает, что, сменив-
шись после бессонного суточно-
го наряда, когла единственным
желанием является заслужен-
ный отдых. радиолюбители

спертат на кружок, чтобы при-
сутствовать на очередном заня-
тии.
Надо отдать справедливость

руководителю кружка т. Кова-
лю, много внимания уделявше-
му этой работе. Его метод
преподавания был интересным
и вполне доступным для отлич-
ной yCBOAeMOCTH программы
бойцами.

РАДИОУЧЕБА
НА СТРЕЛЬБИЩЕ
Лагерная жизнь не прервала

занятий кружка, Наоборот, ра-
бота в этот период была осо-
бенно энергична. Кружок закан-
чивал программу, и красноар-
мейцы готовились сдавать нор-
мы. Приказом командира части
была выделена комиссия по
приему радиоминимума, утвер-
жденная адиокомитетом при
МК ВЛКСМ. Для кружковцев
настала «страдная» пора в уче-
бе. Интенсивная лагерная бое-
вая подготовка He оставляла
времени для кружковых заня-
тий, и бойцы-радиолюбители
занимались своим любимым де-
лом — радиотехникой в пере-

Рис. 1. Разрабатывают. поогроэмму радиокружка: слева направе_
тт. Никитин, Редикульцев, Климов

з
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Рис. 2. Собирают передатчик тт. Столяров, Уваров, Федоров

рывах между стрельбой на по-
лях тактических учений.
И результаты сказались. Из

30 кружковцев 20 сдали нор-
мы радиоминимума, остальные
19 должны были сдать их ко
дню Красной армии.
На общемосковском слете

змачкистов, где вручались пер-
выг значки, десять лучших
представителей красноармейпев
получили первыми в ККА
значки, свидетельствующие 06
овладении основами радиотех-
BUKH.

rOTOBAT
НОРОТНОВОЛНОВИКОв
Сейчас кружок приступает к

подготовке значкистов из ново-
го пополнения— молодых крас-
нФармейцев призыва 1934 года.
Организовано два новых круж-
ка, которыми руководят значки-
еты. Оборудована радиокомна-
та, куда все больше ‘и больше
заходит бойцов, желающих
стать радиолюбителями. Знач-
кисты ведут радиоработу и в
районе. Так, например, тт. Ува-
ров и Калинин руководят ра-
диокружками на заводе «Крас-
ный пролетарий».
Начинает развертываться ко-

ротковолновая работа, техникой
которой решили овладеть знач.
кисты. Конструируется camo.
дельный передатчик. Проводит-
ся практическая работа Ha
20-ваттном учебном передатчи-
хе. К 1 мая значкисты берутся
сдать нормы на значок корот-
коволновика.
Своей успешной работой ра-

диокружок обязан внимательно-
му отношению и помощи ком-
сомола.
Orcexp комсомольской opra-

низации части т. Никритин,
один из организаторов кружка,

и по сей день является «душой»
радиолюбителей части, Именно
он, вместе с комсомольским ор-
ганизатором т. Редикульцевым,
во многом способствовал росту
и работоспособности кружка. И
именно комсомольцы, которых
в кружке большинство, являют-
ся энтузиастами радиоработы.
К лучшим активистам относят-
ся тт. Климов, Федоров, Кали-
нин, Уваров и др.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КРУЖКА

Командир части т. Васильев
частенько захаживает к радио-
любителям и его внимательное
отношение к нуждам кружков-
цев и практическая помощь
дали бодрую зарядку всему
коллективу кружка. Он сам,
по свидетельству кружковцев,
первый радиолюбитель среди
радиолюбителей части.
— Радиолюбители, особенно

значкисты, лучшие и в боевой
подготовке, — говорит нам
т. Васильев, — и я всячески
буду поддерживать работу ра-
диокружка.
День рабоче-крестъянской

Красной армии радиолюбители-
кружковцы отмечают дополни-
тельной сдачей норм радиоми-
нимума, радиофикацией всех
зданий, в том числе и квартир
начсостава, и открытием при
клубе радиолаборатории AAA
конструкторских работ наиболее
подготовленных кружковцев и
значкистов.

К 1 мая 36 новых радиолю-
бителей, энергично изучающих
сейчас основы радио, сдадут
нормы радиоминимума и увели-
чат отряд значкистов, выпесто-
ванный — раднокружком части
т. Васильева.

Астафьев

va

В РАДИОКРУЖКЕ
У КРАСНОФЛОТЦЕВ
Как только наступает вечер,

мы спешим в радиокабинет.
Каждую шестидневку руководи-
тель радиокружка командир
т. Никитин собирает в радио-
кабинете краснофлотцев-радио-
любителей, с которыми прора-
батывает программу радиомини-
мума. В кружок записалось
20 чел.
Это подготовительные заия-

тия к сдаче радиотехминимума..
Попутно радиолюбители уста-

навливают в кают-компаниях
радиоточки, оборудуют уголок
радиоактивиста-значкиста.
Шефы— завод им. Казицко-

го — оказывают нам большую
помощь. Они снабжают радно-
кружок деталями, и мы уже
можем собрать теперь опытный
экземпляр приемника РФ-1.
К этому приемнику интерес

командиров и краснофлотцев
‚ огромен. Тов. Исаев уже по-
строил РФ-1 и слушает даль-
ие станции. Строят приемники
и другие кружковцы.
В феврале кружок выпускает

первых 10 активистов-значки-
стов.

Л. Р.

ОРГАНИЗОВАТЬ
ПРОРАБОТКУ
РАДИОМИНИМУМА

‚ ШРадиокомитет при ЦК ЛКСМ
Туркмении не обеспечил развер-
нутой работы по организации
радноминнмума.
На значок «Активисту-радно-

любителю» сдало всего 12 чел.
Радиолюбители, желающие
сдать нормы, не знают, как это
сделать, так как постоявной
комиссии по приему норм в
радиокомитете не создано.
Разве с такими безультатани

должен работать комсомольский
радиокомитет, главной задачей
которого является внедрение
раднознаний среди трудящахся.

Нваснавский

РАДИОФИКАЦИЯ ДКА
В Новгороде радиофкцировам

Дом асной армви, poem
меный образцовый радноузел,
который обслуживает красне-
армейские помещения к кварти-
ры вачсостава.

Д-и



ОБРАЗЦОВО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ
ДЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ
Центральный дом Красной

армии имеет давно свой тран-
сляционный узел. Радио здесь
не новость. Десятки громкого-
ворителей разносят по много-
численным залам этого дворца
Красной армии и музыку. и
текушую политическую инфор-
мацию, лекции, беседы. новости
жизни ЦДКА и, самое глав-
ное, дают возможность слу-
шать какой-нибудь серьезный
доклад одновременно в несколь-
ких залах.

Но сейчас уже нынешняя
техника не удовлетворяет ни
командира-слушателя, ни самих
руководителей. Решили поэтому
в ЦДКА обновить технику и к
17-й годовщине Красной армии
сделать узел образцово-показа-
тельным для всей Красной ар-
мии. ‚
Большая и ответственная за-

дача! Ho эта задача решается
здесь успешно. [Прежде всего
заново оборудуется сам узел.
Новая аппаратура даст возмож-
ность вести одновременно из
узла шесть различных программ.

одно и то же время в раз-
личных помещениях ПЦД
можно будет слушать трансля-
цию спектакля, беседу врача,
концерт, местную информацию,
граммофонную запись и т. д.
С учетом этой возможнос”“”

по зданию раскидываются 40
новых полуваттных киевских
динамиков взамен существовав-
ших «фарандов». Эти динамики,
хорошо художественно оформ-
ленные, будут своим видом до-
полнять уют и стиль помеще-
ния ЦДКА. В ряде зал (Крас-
нознаменный, Большая аудито-
рия и др.) будет поставлено
оборудование для усиления ре-
чей.
Во все поры, на все участки

жизни ПДКА внедряется ра-
дио. Всюду слышен голос ре-
нродуктора. Радио используется
умело и полезно. Через радио
люди овладевают новым куль-
турным стилем работы. Чтобы
убедиться в этом, достаточно
зайти за кулисы театра Крас-
ной армии. Нет обычной клуб-
ной беготни, шума. Все плани-
рует микрофон и репродуктор.
ежиссер у микрофона руково-

дит артистами, их выходом на
сцену, гримировкой.
ный дежурный дает по радио
указания о включении света и
световых эффектов. Админи-
стратор из репродуктора узнает
о начале спектакля и т. д. Все
звенья здесь управляются но
радио.

Специаль-.

Д разве сотни наших клубов
и дворцов культуры не могут
добиться Такого стиля работы
и У себя? Могут! Все дело в
правильном, умелом, культурном‘
управлении и использовании ра-
диоузла, его аппаратуры, ми-
крофона и репродуктора.

Несомненно, что опыт ЦДКА,
его образцы должны стать до-
стоянием многих, еще подчас
заброшенных или плохо исполь-
зуемых радиоузлов.
Радиоузел ЦДКА, вырастаю-

щий в образповый узел, оказы-
вает большую техническую по-
мошь радиоузлам частей Крас-
ной армии. Техники узла выез-
жают в части, проводят инструк-
таж радистов, консультируют
их и, если нужно, на месте по-
могают оборудовать узел
исправить аппаратуру.
В составе бригады ЦДКА ра-

ботники Узла летом прошлого
года обслужили немало районов
в Средней Азии, не говоря
уже о повседневной помоши
частям Московского гарнизона.
ВРадисты гарнизона периодиче-
ски собираются на совещания
в узел и получают все необхо-
димые указания о работе, о ве-
щании, о программах, о ремонте
аппаратуры и т. д.
Не забывает радноузел и лю-

бителей. Летом при военном
павильоне парка ЦД радио-
узел с помощью райкома ком-
сомола организовал радиопункт,
вокруг которого скопилось нема-
лое количество актива радио-
любителей Дзержинского райо-
на. Здесь была выставка, еже-
дневная консультация, лекции,
беседы. Это мероприятие радио-
узел продолжит с начала летне-
го сезона. `
К 17-й годовщине Красной

армии узел расширяет радио-
сеть. Радиофицируется гостини-
на ЦДКА. В номерах, комна-
тах отдыха, в читальнях уста-
навливаются 35 «фарандов» и
большое число наушников. Для
гостиницы будет даваться спе-
циальная программа передач.

Узел ЦДКА становится пока-
зательным. Это значит, что в
Красной армии хорошо оценили
значение радио, любят его и
умеют — использовать. — Радио
здесь на службе обороны стра-
ны. Радиотехника — под опыт-
ным, зорким большевистским
глазом. Нужно сделать Tak,
чтобы на образцах Красной ар-
мии учились и многие тысячи
наших гражданских ралиоузлов.

Л. Шах

HAH

ЭНТУЗИАСТ
КРАСНОЙ БАЛТИКИ
Молодому краснофлотиу Шу-

милову после отличной сдачи
экзамена на курсах радиоопера-
торов вверили радиоцузедл... вер-
нее комнату для радиоцзла с
обломками старых приемников.
К этому времени радиосектор

Прибалтики прислал Шумилову
нужную для узла аппаратуру
и детали. Молодому энтузиасту
радиодела хотелось скорее при-

менить полученные знания. Не
покладая рук работал Шумилов
над созданием узла.
И очень скоро по кубрикам,

кают-компаниям, на дворе зазо-
ворило радио. На дворе зромко
и чисто зоворил динамик, скон-
струированный Шумиловым, в
куибриках — «Зорьки» и «Ве-
корды».

Коаснофлотец Шумилов nepe-
дает очередной номер инфор-
мации

Получая заботливую помошь
от политотдела части, Шумилов
оборудовал хороший узел. Имя
Шумилова — молодозо внту-
зиаста радио—широко известно

в Балтике. В прошлом тоду
Шумилов получил от Реввоенсо-
вета морских сил. Балтики пре-
мию за ударную ‘работу.

Геперь Шумилов собирает ве-
круз себя актив радиолюбите-
лей и продолжает упорно овла-
девать новейшими знаниями в
области радиотехники.

— Л. Ряховснкий



Московский
ский завод им. Красина был из-

ралиомеханиче-

вестен радиолюбителям как
производитель приемной аппа-
ратуры типа SKP-10 a asyt-
лампового сетевого приемника
‘на пентоде С-2.

ПОДМОЧЕННАЯ
РЕПУТАЦИЯ
Отличительным признаком

Этой аппаратуры в свою оче-
редь являлось... ве чрезвычайно
низкое качество. Дефекты име-
лись и в приемных свойствах
аппаратуры — искажение, удиви-
тельно «сочный» фон, ив де-
Тталях — неизбежно выходил ИЗ
строя силовой трансформатор,
н наконец -во внешней отдел-
ке — грубая, топорная отделка
ящиков © линяющей окраской.
ЭКР-10 уже давво снят с
производства, но С-2 протянул
свое существование до полови-
ны 1934 г.; вызывая яепрерыв-
ные нарекания в жалобы CO
стороны радиолюбителей. Bo
второй половине 1934 г. вместо
приемника С-2 завод начал вы-
пуск несколько улучшенного
приемника O-V-1 под маркой
«ЗК».

ПРИЕМНИКИ
ИЛИ НАСТРЮЛИ?

Производственные возможно-
сти завода, мягко выражаясь,
невелики. Расшифровка назва-
HHA «радномеханический завод»
дает достаточное представление
об этих возможностях. Радио-
механический завод — это зна-
чит, что завод им. Красина или,
точнее, его радиоцех выпускает
только 15% всей заводской
продукции. Остальные 85% со-
ставляет производство сковоро-
док, кастрюльи прочего им по-
добного хозяйственного ширпо-
треба. Неудивительно поэтому,
что приемник завода им. Кра-
сина — редкий гость на радио-
рынке, 300 приемников в ме-
Cay — таков месячный план за-
вода, но и этот план выпол-
вяется только на 80—85%.

Каковы же причины, создав-
Mane такое безрадостное положе-
ние? Раднозавод им. Красина
года два назад имел хозяином
общество «Друг детей». Именно
этот период оставил наихудшее
воспоминание о качестве выпу-
скаемомй радиопродукции, когда

бесцеремонное одурачивание 33-
водом радиолюбителей, рискзув-
ших прнобрести тот или дру-
гей, но одинаково негодыыв
приемник, не имело предела.
огда же бесхозяйственность

заводских «мастеров» радиоде-
ла достигла своего апогея, за-
вод «на корню» был продав
Промкомбинату прв Сталинском
райсовете. В системе местной
промышленности — радиомеханн-
ческий завод ваходится и сей-
час.

СНАБЖЕНИЯ
НАИЗНАНКУ

Завод и по настоящее время
имеет большие затруднения в
своей работе. И одно из них
заключается в том, что он по-
чти не снабжается материалами.
Сам же завод из деталей ни-
чего, кроме контактов, транс-
форматоров и конденсаторов
постоянной емкости, не произво-
дит. Так что по существу заво-
дом им. Красина производится
только сборка приемников из
деталей, приобретенных отделом
снабжения, при этом, как пра-
вило, по коммерческим ценам.

*

6 За монтажем приемников Испытания трансформаторов



Естественно, что это сказа-
AOCh A на себестоимости и на
той продажной цене выпускае-
мого в настоящее время прием-
ника «ЗК», которая разбухла
ao 219 руб. (‘без ламп).

продукцией улучшился. Мон-
таж схемы делается тщательнее.
Внимательнее производится ис-
пытание деталей и приемиика в
целом. Улучшился и
вид его. И

внешний
все 2ке приемник

Готовая продукция

Сырье для производства
своих немногочисленных дета-

лей (проволока для трансфор-
маторов, металл для контактов)
отдел сбыта черпает из отходов
производства Электрозавода и
завода им. Орджоникидзе. Это
ge всегда обеспечивает запасы
нужиого количества матервалов.

эта же необеспеченность
служит препятствием к произ-
зодству деталей для радиорын-
Ka, которому при наличии ма-
териальных ресурсов радиоцех
мог бы дать в квартал 131/2 тыс.
междуламповых трансформато-
ров и около 3 тыс. силовых.

МЕТОДОМ КУСТАРЯ

Тормозит рост завода также
отсутствие подходящего поме-
щения и бедность технического
оборудования. Радиоцех имест
площадь немногим больше ста
квадратных метров, которая
служит и собственно цехом, и
лабораторией, и даже... складом
готовой аппаратуры. Темное,
душное и тесное помещение на-
поминает захудалую кустарную
мастерскую, мало пригодную
даже и для такого небольшого
производства.

По-кустарному проводятся и
производственные процессы. Так
например, намотка трансформа-
торов производится вручную.
такт оборотам приговаривает
яамотчица, отсчитывая число
витков, ибо у станков нет даже
счетчика.

Приемник 0-V-1, выпускае-
мый заводом в настоящее вре-
мя, по сравнению с прежней

завода им. Красина пока еще
авторитетом у радиолюбителей
не пользуется, и за последний
месяц прошлого года на завод
посгупило 25 жалоб на недо-
делки, в результате которых
купленный приемник вскоре пе-
реставал работать.

aeecere
производство радиоизделий в
1935 г., по предварительным
подсчетам, на 1200 тыс. руб.,
причем сюда будет входить не
только приемная аппаратура, но
и детали, главным образом
трансформаторы. Уже. решено,
что завод им. Красина в
1935 г. будет выпускать трех-
ламповые приемники (1-V-1) с
питанием от сети. Это решение
требует немедленного осущест-
вления.

Правда, Московское управле-
ние местной промышленности
постановило отпустить средства
на реконструкцию завода, HO
первый квартал, повидимому,
еще не ласт разительных пере-
мен в производстве продукции.
Первые месяцы будут отданы
на освоение технологического
процесса нового приемника,
разработка которого ‘поручена
группе специалистов завода
им. Орджоникидзе. то же
время до полного освоения HO-
вого приемника и завершения
реконструкции будет выпускать.
ся все тот же 0-\У-1 с пенто-
дом.
Вот почему перед радиоцехом

и заводом им. Красина в целом
стоит задача — максимально

Намотка трансформаторов

выход —
В РЕКОНСТРУКЦИИ

Дальнейшее развитие радио-
производства завода им. Крася-
на должно пойти по линнн его
коренной реконструкции. Радио-
цех должен стать действительно
радиозаводом, из производства
которого должны быть из’яты
предметы хозяйственного вн-
вентаря. Надстройка этажа и
расширение помещения радиоце-
ха за счет. площади, занятой
под пронзродство сковор-док,
дадут возможность расширить

улучшить качество выпускаемо-
го приемника, достаточно ском-
прометированного в среде ра-
диолюбителей, и учесть KOH-
структивные и технические не-
достатки ero при освоении но-
вого приемника. Сталинский
райсовет в Московское город-
ское управление местной про-
мышленности должны уделить
максимальное внимание радио-
заводу им. Красина и в крат-
чайший срок осуществить его
оеконструкцию, потребность В
которой назрела давно.

А. Bis и Л. К. й



Ребята 27-Й школы СОНО — Аня Заславская и Соня Гильдер и
2Вй школы БОНО—Аня Пробер слушают детскую радиопередачу

ГОТОВИМ НОВЫЕ КАДРЫ ЗНАЧКИСТОВ
Чувашский радиокомитет развертывает радиоучебу

Радиокомитет при Чувашском ОК ВЛКСМ широко развернул
радиотехучебу.
Первым этапом техучебы явилась подготовка через ABYXHE-

дельные районные радиокурсы заведующих коллективными радио-
установками в колхозах, сельсоветах, избах-читальнях, леспром-
хозах, МТС и т. д. Занятия курсах ведутся по программе
оалиотехминимума. По данным 11 районов (всего районов — 18),
технической учебой охвачено 204 чел. Сдавшие нормы радиоми-
вимума — значкисты будут заведывать эфирными ‘радиоустанов-
ками в колхозах и МТС. Некоторые районы учебу уже закон-
чили. Подготовлены новые кадры значкистов в следующих райо-
нах: Аликовский район подготовил 41 чел. М. Аличиковский —
22 чел. Татар-Касинский — 20 чел.
Открытие Всесоюзного с’езда советов Чувашия встретила

исправными радиоприемниками. Успешное проведение районных
курсов было обеспечено тщательной предварительной подготовкой
к ним. Заранее были разрешены организационные и хозяйствен-
ные вопросы. Курсанты (курсы с отрывом от производства) были
обеспечены общежитием, питанием и учебными пособиями. На ме-
стах районные отделы народного образования выделили тетради,
карандаши, а колхозы — продукты и денежные суммы.

В качестве преподавателей радиокурсов привлечены учителя
средних школ, работники радиоузлов, отдельные радиолюбители,
имеющие достаточную для этого подготовку. Все преподаватели
районных курсов были обеспечены литературой,
Проведена была радиоперекличка с районами по вопросу раз-

вертывания радиотехучебы и готовности районов. На перекличке
присутствовали представители райкомов комсомола, роно, райзо.
ПЕРЕКЛИЧКОЙ РУКОВОДИЛ СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА
КОМСОМОЛА т. СЫМОКИН.
Сейчас радиокомитет при Чувашском ОК ВЛКСМ борется за

полное выполнение намеченного плана по охвату радиокурсами
остальных 522 чел.
Одновременно с подготовкой заведующих коллективными радио-

установками развернута работа по изучению техники коротких
волн — в Чебоксарах организованы курсы коротковолвовиков.

П. Можаров

Эначкисты в Кабардино-
Балкан |
Радиолюбители студенческого

городка (Нальчик) успешно из-
учают радиоминимум. При axe
тивном участии опытного руко-
водителя т. Авдеенко радиокру-
жок имеет уже хорошие резуль“
таты. Лучшие радиолюбители
кружка комсомольцы с успехом
сдали радиоминимум.
Первым сдавал т. Милов, сме-

ло отвечая на вопросы, задан»
ные комиссией, за ним тт. Бже
дузов и Аттакуева (балкарка).
Все они сдали радиоминимум
на значок «Активисту-радиолюм
бителю».

Бондарь
В ОБМЕН
НА ПЕРЕГОРЕВШИЕ
(Письмо радиолюбителя)
Странные порядки существуют в тор*

говых организациях („ТГочмашебыт“,
„Коект“) Сталинграда. Любитель, решив-
шиеь строить приемник на современных
лампах, осуществить свою идею не мо-
жет, и ме потому, что нет ламп. Они
в (Сталинграде есть, но радиолампы
отпускаются только в обмен на пере-
горевшие.
Но где взять перегоревшие лампы

данного типа? Почему я не могу сдатьимеющиеся меня лампы типа УО-3,
УТ-4, УТ-40, наконец Микро, чтобы
приобрести взамен их лампу, например,
СО-118. Неужели такой казуистики
должны были держаться магазины Ре-
зинотреста, когда они продавали калоши
в обмен на старые? Что было бы, если 6
отпускались калоти например размера
№ 10 телько в обмен на старые калоние
именно этого размера?

Заведующий Сталинградским магази-
ном Точмашсбыта разводит руками на
просьбу любителей отпускать лампы без
этого диковинного обмена и ссылается
HA распоряжение, „дарованное“ сверху.
Но ведь и „верхи“, в данном случае
правление Точмашебыта, должно поду-
мать о нуждах радиолюбителей. Что
касается индивидуальной продажи в ма-
газине культтоваров (Гоголевская ул.),
1 она фактически анулирована. Как
зелько приходят лампы, их под явным
покровительством завмага целиком з&-
бирают радиоузлы,

Воронин



Интересное
начинание

Я считаю, что за-
`очная радиовыставка,
орзанизуемая „Радио-
фронтом“, крайне ин-
тересное начинание.
Во-первых, она интере-
сна тем, что мы, прав-
да немноо схемати-
чески, подсчитаем те
достижения широких
масс радиолюбитедей,
которые имеем, ведь
и) нас сейчас ни качест-
веннозо учета, ни коли-
чественного нет. Бо-
вторых, здесь радиолю-
бители должны будут
пред’явить нам счет—
что нужно для тото,
чтобы — осушествить
дальчменшее движение
ебщественной paguo-

"техники, какие нужны
детали и запаслые ча-

| сти, чтобы их удовлет-
1 ворить и двинуть дело
В-третьих, я не сомне-
ваюсь, будет ряд чрез-
вычайно оришинальных
предложений, которые
наша промышленность
и наши лаборатории

" должны будут реализо-
вать.

Начальник связи РККА
. Синявский

eroe
a

.за-
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а
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м
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.адиофронт“ № 4

ПЕРВЫЕ

ЕКЛЮЧАЕМСЯ,.,
Наш.раднокружоморгашивовам при

Омском строительном техникуме и
работает беспрерывно уже несиксль-
KO ACT.

Получив № 1 зурмала „Радио-
фронт“, мы узнали о новом инте-
ресном мероприятин — заочной рё-
дновыставке. Наши кружковцы
горячо приветствуют это начина-
ние, которое даст возможность еще
ширг эспользовать запас радшолю-
бительского огыта.
Мы вилючаеыся в ряды узчастни-

ков выставки.

Румоводитель раднокружиа
Таланыши

ЗА ПОДЛИННО
ВСЕССЮЗНЫЙ СМОТР
РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИХ СЛ
Идея орзанизации Всесоюзной заоч-

нсй радиовыставки, выдвинутая’ ре-
дакиией журнала „Радиофронт“, очень
ценна и своевременна. За время сущее
ствования советского радиолюбитель“-
ства, выковалось мною опытных ра-
днолюбителей, среди которых немало
талантливых радиоконструкторов. Но
до сео времени достижения отдель-
ных радиолюбителей являлись их ин-
дивидуальным достоянием,
Заочная радиовыставка даст воз-

можность вытащить из „под спуда“
мнозо ценного для всех радиолюбите-
лей и особенное для начинающих.
Мыр—за подлинно всесоюзный вмотр

радиолюбительских сил!
Вадиолюбитель Козьмин

ПОМОЩЬ КА МЕСТАХ '
Запмоед Радиокомитета при ЦК

ВЛКСМ т. СТРОЕВ а начальник Pa-
диоуправлення Наркомсвизи т. ШЕ-
СТАКОЗИЧ разослали всем комсо-
мольским радиокомнтетам н качаль-
инкаш радкоогделов Управления
связи сшедиальные диреитивные
письма © содействии участникам
ОЕ

‘ OeeteeЦ

УЧАСТКИ

РАДИОКРУЖОН—
УЧАСТНИК ВЫСТАВНЯ
Пои Управлении строитель-

ством магистрали Москва—
Донбасс (Воронеж\ организован
кружок радиолюблтелей в се-ставе 36 чел. Все кружковцы
зключились в учебу по сдаче
морм на значок „Активисту-
радиолюбителю“. При кружке
организована — кочсультация

‚ опытных радиолюбителей.
ПЯТЬ ВАИБОЛЕЕ П.ДгГо-

ТОВЛЕЧНЫХ КРУЖКОВЦЕВ
ЗКЛЮЧИЛИСЬ ВО ВСЕСОЮЗ-
НУЮ ЗАОЧНУЮ РАДИ ОВЫ-
СТАВКУ.
Ниже мы приводим письме.

этих товарищей.

В РЕДАКЦИЮ ЖУРЧАЛА
‚РАДИ ФРОНТ

Актив раднокоужка ари Управ-
лени строительством ма-метралиМосква—Донбасс включается вogra:низуемую журналом „Радмофроыте
осесоюзную заочную радиовые:ав-
ву.
Описание пряемников м схены

обязуемся ирьслать ме поздисх
{ марта.
Axrss раднекружка: КАВЕРЯЗ,

УзЗаЕкОв, ГАЛИЗЕВИЧ, САРЫЧЕВ,
POROLIOK

НИМАНЕЕ
‚ РАДИОГРА{МОФОНУ
И АДАПТЕРУ
Хотелось, чтобы жюри радио“

выставки уделило достаточнев
внимание радиораммофону и Ee
талям, из которых он состоит,

адаптеру. Уверен,
что к этому пожеланию присое-
динятся мноше радиолюбители.
Одной из задач радиовыставки

в частности

должно быть мостойчивое внедре-
ние премированных экспонатов в
промышленность, которая в боль-
шом долау у радиолюбителей.

Радиолюбитель ТКАЧЕВ |
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‚МНЕ МАСТЕРСНАЯ ВАЖНЕЕ РАДИО“
С тех нор, как Любанский

ралыоузел (Ленинградской обл.)
был передан в распоряжение
Тосненской МТС, его дела по-
ли плохо. За первые же три
месяца отсеялось 123 абонента,
что явилось сигналом плохой
габоты узла, вызванной, в свою
зтередь, отсутствием средств на
задноработу. Дирекция МТС
упорно не признает оаднообслу-
тивашни колхозников Kak co-

ставной части культработы я
поэтому не отпускает средств
даже для приобретения репро-
дукторов.
Радиофикация колхозов про-

зодится довольно своеобразно.
Заявки на установку радното-
чек узел принимает охотно, но
радиофицирует «без репродук-
тора», ` как-будто колхозников
устроит голая проводка с оди-
ноким столбом перед окном.
Так получилось ¢ колхозами
им. 2-й пятилетки и «Красный
рой».
В довершение всех бед ра-

диоузел получил приказ от ди-
ректора МТС — выдать дина-
момашину машинетракторной
мастерской.

Доводы работников радио-
узла, что отсутствие динамо
сорвет работу узла (она служит
питанием для умформера}) че
растрогали директора. «Мне
важнее осветить мастерскую, а
если узел помолчит, то’ абонен-
ты от этого отдохнут, и толь-
ко», так сказал директор. И
наконец в студию радиоузла
было вселено 12 курсантов-
трактористов. Это переполнило
чашу терпения работников узла.
Началось «бегство». Ушел ли-
ненчый монтер, за ним «потмал-
ся» станционный монтер. Обо
всем этом поставлен в мзлест-
ность начальник областного
управления связн, но результа-
тов пока нет.

Стоит ли добавлять © воз-
мущении абонентов, которые,
приходя на радиоузел, видят
истннную причину созлавшегося
безобразного положения с ра-
диоработой.

Наккель

НЕТ МА"ССРОЙ РАБОТЫ
@ РАДКОЛКБИТЕЛЯМИ
Организованная работа по

сдаче радиотехминимума среди

комсомола и беспартийной мо-
лодежи Саратова не разверну-
та.

Единственный в городе ра-
диокабинет хотя и проводит сда-
чу норм на значок «Активисту-
радиолюбителю», HO работает
он нерегулярно и не все радио-
любители знают о его сущест-
вовании. Массовой работы на
заводах и в школах радиокаби-
нет не проводит.

Вот почему в Саратове рабо-
тают всего 8—4 радиокружка,
а радиоминимум сдало не более
7 чел.

Горком ВЛКСМ должен на-
верстать упущенные сроки и
развернуть массовую работу с
радислюбителями.

Радиолюбитель

Яеменалы
СБ ОДНОМ ПОСЕЩЕНИЕ
ЗЕЙ-КСГО РАД. 0УЗ.А
(Письмо дальневосточника)
Зашел я однажды на городс”ей ре

дноучел г. Зея узнать, почему мохчи?
моя трансточка. Радиотехни сидел у
стола + тулупе и дул себе на пальцы.
На зермометрз ртуть опустилась ниже
нуля.

— Но ведь от этого холода,— говор
я,— зккумуляторы могут полошаться,
Обязатёльно,— отвечает он,— лопну?.
Радиотехник оказался разговорчивым

и поведал мне печальную историю.

Узел перевели на хозрасчет, а средств
пока нет никаких. Усилитель УП-5 раз-
би и кое-как „вывозит“ нагрузку. Ли-
ния не ремонтировалась, коть материал
‚ля эт го есть—лежст на почте тольк
выкупить его не на что. Аккумуляторы
покрылись сульфатом и быстро теряют
на ояжение Horne залить—вет кис-
лоты, которую область не высылает,
не‹мотря на многочисленные требова“
ния Местные организации все обещают
помочь, но ведь обещан ями аккумуля-
торов не зальешь и ремонта не прове“
решь. Начальник связи, когорому я под-
ч няюсь, тоже викаких ep не принимает.
‘как-будто его это дело не касается.

Уходя, я слышал какие-то взрывы»
будто лоп лись OT холода аккумуля-
торы.

Так обстоит дело с радиообслужива»
нием я г. Зея (ДВК). Неужели же гор '4»
который находится на окраине Совет“
ского союза, в районе золотых приисков,
не имеет ‹рав на радиокультуру? Tar
же плохо здесь и с радиолюбительской
работой. Она не развивается.
На рынке нет абсолютно никакой

радиоаппаратуры, деталей и, самое глав"
ное, с 19%;—1933 гг. мет питания для
приемников.

С. К.

У РАЗБИТОГО
„РАДИОКОРЫТА“
В Лысковском районе Горь-

ковского края с радиолюбителя-
ми не ведется никакой работы.
В прошлом году был районный
радиорганизатор и работали ра-
диотехнические кружки. Ho
стоило радиоорганизатору уехать
из Лысковского района на уче-
бу, как радиолюбители оказа--
лись сидящими у разбитого
«радиокорыта».

В настоящее время в Лыско-
ве и в районе ни один радио-
кружок не работает. При рай-.
коме ВЛКСМ до сих пор не
выделен новый радиоорганиза-.
тор. между тем радиолюби-
телей в Лыскове и районе име-
ется вполне достаточно, для то-
го чтобы создать несколько ра-
диокружков. Есть подготовлен-
ные радиолюбители, желающие:
сдать радиоминимум. Но рай-
ком комсомола, очевидно, забыл,
что он обязан заботиться о
развитии радиолюбительства.

Радиолюбитель.



ЧАЯ НАЧИНАЮЩИХ

Прочитав третью статью из
цикла «Путь в радио», наш но-
вый читатель ознакомился с не-
чзвестными ранее для него
электрическими величинами, по-
знав сдин из основных законов
электротехники — закон Ома.
На первый взгляд, казалось бы,
совершенно простой закон.
между тем немало радиолюби-
телей в своей практике иногда
«лают осечку» именно на при-
менении этого важнейшего за-
кона.
В прошлый раз мы на кон-

кретных примерах показали ту
зависимость, которая существует
между основными электрически-
ми величинами — силой тока,
сопротивлением, разностью по-
тенциалов.
В наших прежних примерах

все время фигурировал один
проводник, и мы находили или
силу тока, зная разность потен-
циалов и сопротивление, или
разность потенциалов, зная си-
лу тока и сопротивление.
Но в действительности ведь

очень редко встречается, что
от какого-нибудь источника то-
ка электричество течет только
10 одному проводнику.
Каждый из нас видал, какое

огромное количество электриче-
ских проводов имеется в любом
крупном городе, как много элек-
трических проводок в электри-
фицированных домах.

исло потребителей электро-
энергии в нашей стране с ка-
ждым годом растет и растет.
Электрификация захватывает
все новые и новые районы.

аким же образом по этим
«электрическим дорогам» дохо-
дит ток до каждого потребите-
ля, как связаны между. собой
основные электрические величи-
ны — сила тока, сопротивление
и напряжение — в отдельных
проводниках этой «дороги»?

СОЕДИНЕНИЕ
ПРОВОДНИКОВ
«Электрическая дорога» ни-

когда не является «монополи-
стом» для движения электриче-
ства, а имеет массу ответвлений,

Четвертая статья на-
wero иикла „Луть в ра-
*дио“ посвяшена рассмотное-
нию важнейших вопросов,
имеющих непосредственное
значение длякаждого радио-
любителя, для ео экспе-
риментальной работы.
Нельзя сознательно кон-

струировать приемник, пра-
вильно езо рассчитать, если
не знаешь порядка соедине-
ния проводкиков, практиче-
ских результатов этих сое-
динений и тех изменений,
которые происходят в ре-
зультате этоло с основны-
ми электрическими величи-
нами (сопротивление, силатока} |
Вот почему начинающие

радиолюбители, на которых
и рассчитан наш цикл, долж-
ны внимательно прочитать
помешаемую ниже статью.

большое количество дополни-
тельных «электрических тропи-
нок» (проводников),по которым
течет электрический ток. В элек-
трических цепях существует
два метода соединений «элек-
трических тропинок» с основ-
ной, генеральной «электродоро-

_ гой».
Эти соединения производятся

последовательно и параллельно.
Давайте разберем оба ‘рода

этих соединений проводников и
связанные с ними изменения
некоторых электрических свойств
«дороги».
Соедине-

ние провод-
ников после- [
довательно —
‚означает, что
‚проводники
‘соединяются
своими кон-

A,
9

С. Селин

во проходит по этим проводни-
кам последовательно, сначала пе
одному, а затем по другому.
Такой единый «без извилинок»
путь наглядно показан на
рис. 1, где последовательно
соединены три проводника —
/4А:, 4›, Аз, обладающие впол-
не определенными сопротивле-
HHAMH,
Путь для Toka удлинен.

Вследствие этого общее сопро-
тивление этой цепи, состоящей
из трех проводников, будет
равно сумме всех сопротивлений
проводников, отдельно взятых.
Если это общее сопротивление
обозначить буквой К, то для
данного случая мы будем
иметь:

R=R,+Re+Re
Предположим, что мы соеди“

нили последовательно два про-
водника: один из них обладает
сопротивлением 100 омов, а
другой — 200 омов. Чему рав-
но будет общее сопротивление?
Конечно, сумме сопротивлений
этих двух проводников, т. е.
100 + 200 = 300 омов.
При соединении проводников

последовательно мы всегда бу-
дем иметь увеличение общего
сопротивления пооводника, пред-
ставляющего собой несколько
проводников. И это общее со-
противление будет всегда равно
сумме сопротивлений всех соеди-
ненных проводников, отдельно
ВЗЯТЫХ.
Рассмотрим теперь другой род

‚ соединений — соединение про-
водников параллельно. Как OHO

Az

цами так, что A
для тока они
представля-
ют один не-
разветвлен-
ный путь —;
э лектричест- Рис. 2
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„производится, видно из рис. 2,
‘где приведен случай параллель-
ного соединения. Проводники
а, 6, в создают в данном слу-
чае параллельные пути для про-
хождения тока. Концы этих
проводников соединяются в точ-
ках Ди6. |
Полходя к точке 2, ток раз-

делится на три части и потечет
по трем проводам, затем все
токи снова сходятся в точке В.
Пути для тока «расширены».

Электроны получили возмож-
ность двигаться не по одной
«дорожке», а по трем. Это не
может не являться для них
большим облегчением, так как
препятствий на пути стало мень-
ше и их «электроулица», по
которой они непрерывно двига-
ются, значительно расширилась.
Итак, благодаря параллельному
соединению проводников элек-
троны получили большую сво-
боду в передвижении. Следова-
тельно, общее сопротивление
проводников в этом случае ста-
новится меньше сопротивления,
оказываемого электрическому
току каждым из трех проводов
в отдельности.
В последовательном соедине-

нии мы имели с увеличением
проь-дников увеличение сопро-
тивления. Здесь же, при парал-
лельном соединении проводни-
ков получается как раз наобо-
рот. Чем больше проводников,
т. е. чем больше путей для
электрического тока, тем мень-
ше приходится — преодолевать
ему на своем пути препятствий.
от почему, соединяя проводни-

ки параллельно, мы. будем по-
лучать тем меньшее сопротив-
ление, чем больше будет соеди-
ненных проводников.
Численная связь между. со-

противлением всей «‹электриче-
ской дороги» и отдельных про-
водников может быть выражена
следующей формулой:

R № Ю. Rs
Е здесь — общее сопротивле-
ние. К1, Ro, Взит д. — с0-
противления каждого из провод-
ников в отдельности.
Проиллюстрируем это прави-

ло на конкретном — примере,
Предположим, что сопротивле-
ние первого проводника равно

ПРОВОДА СЕТИ 8 220 вольт

2 омам, второго—3 омам, а
третьего—4 смам. Найдем те-
перь, пользуясь приведенной
формулой, общее — сопротивле-
ние,

1 I 1 ]
ва

Общий знаменатель для этих
дробей будет 12. Поэтому мы
получаем:

1 6 4 3
— ©в —12 #18 112

13 1
О Ю — — —1->тсюда 12 1 13 oma.

Таким образом общее сопоотив.
ление трех проводников будет

i
1 = oma,

12

т. е. меньше сопротивления TO-
го проводника, который из при-

равно всего лишь

веденных трех обладает наи-
меньшим сопротивлением.
Так получается всегда — об-

шее сопротивление всей «до-
роги» меньше, чем даже наи-
меньшее из сопротивлений OT-
дельных проводников.

ПРАКТИЧ -СНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
СОЕДИНЕНИЙ
Наши рассуждения и форму-

лы, выведенные при расчете
различного рода соединений,
имеют большое практическое
значение. Радиолюбитель дол-
жен тверло усвоить рассмотрен-
ные на-‘и вопросы, ибо встре-
чаться ему со всем этим при-
дется очень часто. Приведем
несколько примеров.
Допустим, что у нас имеются

две электрические лампочки на
110 вольт, а напряжение в се-

ти, куда мы должны включить
их, — 220 вольт, т. е. в два
раза больше того напряжения,
на которое рассчитаны лампоч-
ки. Совершенно понятно, что
при напряжении в 220 вольт
через лампочки потечет слиш-
ком большой ток, и они немед-
ленно перегорят.
Что же нужно сделать для

того, чтобы лампочки при таком
напряжении не перегорали?
Очевидно, нужно — увеличить
вдвое сопротивление той цепи,
в которую включены лампы.
Это достигается тем, что лам-

почка включает-
ся последова-
тельно, так, какJ 7 ‘это указано Ha
рис. 3.

07 60)
Puc. 3

Как сказано
было — раньше,
при последова-
тельном BKAIO-
чении провод-
ников их сопро-

тивления складываются. Этим
можно воспользоваться B TGM
случае, если нам нужно измеЕ-

я |* | $
A oO

Pue. 4

нить силу тока в цепи. Этого
изменения нетрудно будет до-
стигнуть, включив в Цепь длин-
ный кусок проволоки / с боль.
шим сопротивлением (рис.
и затем изменять каким-нибудь
способом длину той части куска
проволоки, которая включена в
цепь (4—5). Это можно про-
изводить с помощью так назы-
ваемого ползунка (П).

mY УАЛАЛ

Рис. 5

Сила тока в цепи будет тем
больше, чем меньше сопротив-
ление. Если короче будет кусок
проволоки, то меньше будет и
его сопротивление, больше сила
тока и наоборот.
Однако практически иметь

дело с д`инным куском прово-
локи очень. неудобно. Поэтому
проволоку срычно навивают в
виде катушки на какую-нибудь
болванку. Шри такой навивке
изменять силу тока очень лег-
ко. Это достигается движением
ползунка по ви: кам проволоки;
при этом в Цепь включается
большее или меньшее количе-
ство витков, а это, в сво"^ оче-
редь, приводит к меньшему илн
большему изменению сопротив-
ления.

Прибор, с помошью которого
можно изменять силу тока в Це-
пи, называется реостатом. Схе-
матически он изображается так,
как это указано на рис. 5,

-С этим прибором в радиолюби-
тельской практике очень часто
приходится иметь дело. Реостат
обычно применяется во всяком
ламповом приемнике.

ТОН И... ТЕПЛО

Кажлый из нас наблюдал од-
но очень важное действие. то-
ка — выделение тепла. Не cay-
чайно, например, что яркую
(мошную) электрическую лам-
почку, когда она горит, невоз-
можно взять в руки, не рискуя
обжечься.
Тепловые действия тока шн-

роко используются сейчас в на-
шем быту. Об этом напоминают



яам такие приборы, как злек-
трический утюг, чайник, паяль-
вик, грелки и т. д. Все эти
приборы основаны на исиользо-
зании теплового действия тока.
Устроены все они очень про-

сто. Электрическая лампочка,
например, устроена так: внутри
стеклянного баллона помещена
тонкая металлическая НИТЬ,
концы которой выведены через
стекло баллона и припаяны к
цоколю. Благодаря тепловому
действию электрического тока,
который проходит через нить,
последняя накаливается до Oe-
лого каления и светит. Но если
из сосуда не выкачать воздух,
нить может сгореть. Поэтому
43 лампочек воздух всегда вы-
качивают.

Что влияет на ослабление или
усиление теплового действия То“
ка? Чем, если можно так выра-
зиться, регулируются тепловые
функции тока?
Тепловые действия тока на-

кодятся в зависимости от силы
тока, протекающего по проводу,
напряжения на концах провода
я времени прохождения тока.
Эту «тепловую зависимость»
установил и подтвердил на опы-
те английский физик Джауль.
Практически эта зависимость
выражается следующим обра-.
зом:
Количество тепла = силе то-

ка Х напряжение Х время.
Рассмотрим эту зависимость’

более подробно. Нам уже из-
вестно, что движение электри-
чества есть движение электронов
в определенном — направлении.
Что произойдет с электрона-

ми в цепи, если мы MOBbICHM
напряжение на концах провод-
ника?
Они будут двигаться несрав-

ненно быстрее, чем раньше, уси-
ленно продвигаясь вперед, уда-
ряясь OG атомы, вышибая на
своем пути другие электроны.
Такое ускоренное движение
электронов соответственно уси-
лит удары электронов, повысит
тепловые действия тока, вызо-
зет более сильное нагревание
проводника.
Увеличение силы тока — это

увеличение числа проходящих в
секунду электронов. Увеличение
числа проходящих через провод-
ник электронов увеличит число
ударов и, следовательно, повы-
сит нагрев проводника.

Что касается последней зави-
симости нагрева проводника от
времени, то она настолько ясна,
зто не требует каких-либо по-
дробных пояснений. В одну се-
кунду в проводнике будет выде-
ляться определенное количество
тепла и общее количество те-

п`а, выделившееся в проводни-
ке, будет прямо пропорциональ-
но тому воемени, в течение ко-
торого течет ток и происходит
выделение тепла.

ЭЛЕНТРИЧЕСНАЯ РАБОТА
И МОЩНОСТЬ

Если между двумя точками
проводника существует опреде-
ленная разность ‘потенциалов ни
протекает какой-то ток, то при
этом происходит какое-то видо-
изменение энергии.

Энергией, как известно, назы-
вают способность той или иной
системы производить работу.

Когда ток течет по проводу,
то он производит определенную
электрическую работу преодоле-
вая сопротивление проводника.
При этом он нагревает провод.
ник и на это нагревание затра-
чивается та работа, которую со-
вершает ток. Известное количе-
ство электрической энергии пре-”
вращается при этом в тепло.
Если ток, например, течет через
нить электрической лампы, то из
цепи (от электрической станции)
получается некоторое количе-
ство электрической — энергии,
причем она частично тратится
на нагревание самой нити, ча-.
стично на нагревание окружаю-
щих предметов через рассеива-
ние Тепла и частично (и, к со-
жалению, в очень малой части)
идет на создание очень быстрых
электрических колебаний, вос-
принимаемых нами как свет.
Прохождение тока через мо-

тор связано с выделением тепла
и получением механической
энергии.
Во всех случаях электриче-

ская энергия превращается в
новые формы энергии, эквива-
лентные в сумме затраченной
электрической энергии.
В электрической практике в

качестве единицы электрической
энергии или работы электриче-
ского тока употребляется ватт-
час.

Чему равна эта новая для нас
единица? Ватт-час равен той
работе, которая происходит при
пропускании тока силою в 1 ам-
пер при. напряжении в 1 вольт
в течение 1 часа; эту зависи-
мость обычно выражают сле-
дуюшим образом:

1 ватт-час=1 амперЖ1 вольт
ЖТ час.
Однако для измерения боль-

шого количества-работы едини-
ца ватт слишком мала. Поэтому
применяют другую единицу, в
1000 раз большую—киловатта
час:

1 киловатт-час = 1 000 ватт-
часов.

` Предположим, что при напря-
жении нашей сети в 110 вольт’
мы будем пропускать ток в
10 ампер в продолжение 10 ча-
сов. Сколько израсходуется в
данном случае энергии? Опреде-
лить это можно так:

110 вольтжЖ10 амперЖ10‘ча-
сов = 11000 ватт-часов, или
11000 :1000 = 11 киловатт-
часов.

Как измерить электрическую
энергию (работу), мы теперь
знаем. Но этого мало. Нам
нужно знать еше, с какой ско-
ростью
иная работа.
Возвратимся к нашему приме-

‚ру. Мы израсходовали 11 ки-
ловатт-часов энергии (работы)
при токе в 10 ампер в продол-
жение 10 часов. Однако эту же
работу можно произвести бы-
стрее или медленнее. Мы смо-
жем, например, проделать ее в
течение одного часа, т. е. в
10 раз быстрее. Для этого ну-
жно повысить в раз напря-
жение (до 1100 вольт) или же
увеличить силу тока в 10 раз
(ao 100 ампер). В результате
мы будем иметь:
При увеличении в 10 раз на-

пряжения—1 100 вольтЖ10 ам-
пер Х 1 час = 11 000 ватт-ча-
сов = 11 киловатт-часов.
При увеличении силы тока в

10 раз— 110вольт Х 100 ам-
nepX 1 час = 11 000 ватт-ча-
сов = 11 киловатт-часов.
‘Поэтому кроме всей работы,

совершенной током за какое-то
время, часто бывает важно
знать, какую работу совершает
ток в единицу времени, т. е. в
одну секунду. Работа, совершае“
мая током в одну секунду, но-
сит название мошности тока.

roГ аким образом мощность за-
висит от произведения силы TO-
ка на напряжение:
Мощность = силе тока Ж

напряжение.
Мощность тока измеряется в

ваттах. Чему же равен 1 ватт?
Он равен мошности, получаемой
при токе силой в 1 ампер и
при напряжении в1 вольт.

1 ватт =1 ампер Ж 1 вольт.
Если к электрической лам-

почке подводится напряжение в
вольт и через нее проходит

ток в 1 ампер, то мощность,
потребляемая лампой, будет ра-
вна | ватту.
Точно так же, как и для

измерения энергии, мы пользо-
вались единицами, большими в
1 000 раз по сравнению с ватт-
часами, так и здесь при изме-
рении мощности мы пользуемся
единицей, в 1 000 раз большей,
чем ватт. Эта единица —кило“
ватт.

производится та или

is



ЗЛЕКТРОАКУСТИКА

© ДОМАШНЕЙ ЗАПИСИ
Вопрос о домашней запк-

ea всегда вызывал живей-
ий интерес всякого радио-
любителя. Возможность за-
Фиксировать любую переда-
чу, а также м всякие са-
модеятельные выступления,
конечно, исключительно ‘за-
манчика. В особенности ак-
туальным становится вопрос
® домашней записи в СсЕЯЗИи
$ недостатком граммофон-
аых пластинок.

Ко всякому устройству длядомашней записи любитель
пред‘являет следующие ое
вовные требования:

1) простота и дешевизна
конструкции;

2) простота эксплоатации;
3) - дешевизна и обшедо-

ступность материала, на ко-
тором производится запись,

Предлаая вниманию читателей опи-
сание простойсистемы „домашней звуно-
записи“,редакиия рассчитывает, что ма-
териал статьи разбудит техническую
инициативу и изобретательность радио-
любителей в той области, которая пока
еще „не освоена“ вбытурадиослушателя.
Такое отставание об‘ясняется извест-
ной сложностью технических приемов
звукозаписи и конструктивною выпол-
нения аппаратуры для ваписи. Кроме
тозо повысившееся ва последнее время
качество зоспроизведения звука с плен-
ки и с зрампластинки, которое мы уже
привыкли слышать блеюодаря радио-`
вешанию,создает психололические труд-
ности — радиолюбитель зачастую не
решается со своим скромным арсеналом
технических средств на оборудование
своей домашней фабрики seyxosanucu.'
В этом отношении предлааемая ста-
тья может в известной мере создать
перелом, одновременно увлекая чита-
теля заманчивостью технической идеи
и давая простое „кустарное“ решение.

1. Внешний вид установку

рик
зом

лей

А. А. Харневич

4) отсутствие каких-либ»
операций по обработке 3a-
писи (т. е. возможность He-
медленного ее воспроиз»е-
дения);

5) максимальный
службы записи;

6) высокое качество запию-
си и воспроизведения.
Все эти требования пол

ностью удовлетворены в ап-
парате, построенном в Лг-
нинграде В. Д. Охотнике-
вым.

Аналогичные аппараты по-
строены уже рядом ленив-
градцев, в том числе ы в».
тором этой статьи.

ОПИСАНИЕ АППАРАТА
В описываемом аппарате

запись производится меха-
ническим способом на кино-
плевке (как известно, зна-
чительное количество исполь-
зованной пленки в виде овт-
ходов поступает с кянофаб-_
В переработку; таким обр®е-

сров

наладить снабжение любите-
являетс»этим материалом

вполне возможным делом).
Отличительными чертами anne

рата являются следующие:
1) запись производится не ре-

ванием, огычным для такого ма-
териала, как целлулоид, а выдавле-
ванием (без стружки);

2) запись производится ше спе-
Циальным резцом, а обычной граы-
мофонной иглой;

3) запись производится на’ вла-
стичной подкладке:

4) запись производится ма илею-
ке, склеенной в кольцо.
Аппарат состоит из следуюнрих

частей:
1) мотор;
2) барабан, на котором произво.

AHTCA запись;
3) рекордер (записываюжщяй при-

бор);41 подающий механизы {для ре-
кордера};

5) звукосняматель (адаптер, вос-
. Охотников» производящий прибор).



Вис. 2. Часть аппарата с надетой пленкой и звуке-
снвимателем

Общий вид апарата показан на фото (рис. 1).
Ниже ‚следует детальное описание и соответ-
ствующие технические пояснения.
ПЛЕНКА
Запись производится, как сказано, на пленке,

склеенной в кольцо. Общая длина пленки— 2 м.
Подача рекордера такова, что за время прохожле-
ния всего кольца пленки поперечное смещение ре-
кордера равно 0,5 мм; короче говоря, шаг запи-
си— 0,5 мм (рис. 5). Ширива пленки между
перфорацией составляет, как известно, мм;
таким образом на этой ширине укладывается
50 бороздок. Линейная скорость пленки равна
50 см/сек; эта величина скорости принята в ка-
честве «стандартной», придерживаться «стандарта»
весьма желательно для того, чтобы обеспечить
возможность обмена записями между всеми на-
стоящими и будущими обладателями подобных
аппаратов (кстати говоря, скорость 0,5 м в секун-
ду соответствует приблизительно скорости пленки
в звуковом кино и средней линейной скорости
граммофонной пластинки). Развернутая длина за-
писи составляет 50 Х 2 = 100 м; продолжитель-
ность действия равна
10005 = 200 сек. или 91/3 мин., что как раз соот-0, |

зетствует продолжительности действия обычной
граммофонной пластинки и является для боль-
‚шинства случаев совершенно достаточным.
Можно было бы конечно увеличить продолжи-

тельность за счет уменьшения шага; принятый
шаг 0,5 мм примерно вдвое больше, чем на гоам-
мофонной пластинке, что сделано просто из ссто-
рожности,.во избежание брака при набеганим бо-
фоздок друг на друга, возможном при некоторой
четочности подающего механизма.

Склеивание пленки производится жидким папон“
лаком или специальным клеем для пленки. Склеи-
ваемые концы предварительно сводятся на-нел на
чирине 3—4 мм путем соскабливания. а проще
путем спиливания поднилком на выпуклой (цилин-

дрической) поверхности. Склеивание происходит
очень быстро, склейка очень прочна, Но даже при
самой тшательной склейке место соединения имеет
неравномерную толщину. Можно было бы сжи-
дать неприятного треска при переходе звукосни-
мателя через склейку, подобно тому, как это име-
ет место при обыгрывании склеенной граммофон-
ной пластинки. Однако, как показывает опыт, пе.
реход через склейку едва заметен на слух.
Немалую роль здесь играет, повидимому, то о6.

стоятельство, чтс склейка проходит лишь один раз
за 4 сек. Во всяком случае рекомендуется ставить
ленту так, чтобы игла сбегала со стыка, а ие
наоборот.
Запись производится на целлулоидной поверз-

ности (не со стороны светочувствительного слоя}.
Кольцо пленки надевается на барабан и свобод-

но свешивается; плотное ее прилегание к бара-
бану достигается тем, что в нижнюю часть петли
вкладывается тяжелый ролик, натягиваюший плен.
ку и вращающийся при ее движении. Этот ролик
ни с чем не связан, так что пленка может даже
покачиваться во время записи и воспроизведения,
что нисколько не вредит делу.

f

Вопрос о выборе между этими двумя способами
механической записи может быть предметом дис-.
куссии. В описываемом аппарате вопрос этот ре-
шен в пользу давления по следующим существек-
ным соображениям:

1) запись ‘может производиться обычными грам-
мофонными иглами;

2) глубина бороздки может быть одного по-
рядка с толшиной материала, на котором произво-
дится запись;

3) исключительно гладкие стенки бороздки по-
лучаются без всяких затруднений. (Вследствиг
этого «шипение» практически отсутствует).
Нужно заметить, что давление на гаком мате-

риале, как Целлулоид, возможно только при при-
менении этого материала в виде очень тонкоге
слоя; поэтому-то кинопленка и оказывается впол.
не подходящим материалом для записи давлением.

В первоначальном варианте аппарата применялся
металлический барабан, обтянутыйи тонким слоем
резины. В дальнейшем было найдено, что значи-

=
4

Рис. 3. Барабан с пленкой.
видна игла рекордера

Начата запись, iS
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тельно лучшие результаты получаются при приме-
чении барабана из сплошной резины. В качестве
материала для барабана как нельзя более пригод-
ными оказались фордовские амортизаторы.
Везина, из которой они изготовлены, превосход-

но обтачивается на токарном станке при помощи
острозаправленных (как для точки дерева) резцов;
при точке резину нужно поливать водою.'
'Барабан снабжен бортиками. Необхолимо иметь

* виду, что по мере записи пленка немного разда-
ется по ширине, поэтому расстояние между борти-
хами должно бы быть сделано с запасом.

Между тем нельзя
допустить перебегания
пленки на барабане
из стороны в сторону,
так как при этом не
получится правильно-
го расположения 60-
розлдок.
Можно устроитьпри-

способление, которое
бы всэ время прижи-
мало пленку к одному
бортику. Для этой це-
ли можно применить
пружинный палец или,
что проще, небольшой
наклон оси барабана.

В. описываемом ап-
парате вопрос разре-
шен путем устройства
на барабане пружин-
ной щеки; по море
расширения — пленки
щека отходит в сторо-
ну, все время прижи-
мая пленку к проти-
воположному бортику.
На рис. 3 видны ба-
рабан с накинутой на

него пленкой, несколько бороздок записи и игла
рекордера.
Блик на записанной части пленки свидетель-

ствует. о гладкости стенок бороздок.
Днаметр барабана не играет существенной роли,

яеобходнмо только соответственным образом под-

Рис. 4. Кинопленка с запи-
санным звуком

«читать передачу. Так, при диаметре 60 мм бара-
500 . 60 ,«д.6 -—129 оборотов в

KO,

бам должен делать

минуту.
Применение малых барабанов, и, следовательно,

больших чисел оборотов целесообразно, пожалуй,
четому, что при этом эффективнее работает ма-
ковик на валу барабана, о чем подробнее будет
сказано ниже.

ПОДАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ
Рекордер должен быть монтирован на супорте,

который:
1) обеспечивает движение рекордера параллель-

но поверхности пленки от одного ее края до дру“
гого;

2) допускает возможность откидывания рекор“
дера;

3) сообщает рекордеру равномерное поперечное
движение.
Все эти требования выполнены в описываемом

аппарате исключительно простым способом. Рекор-
дер установлен на массивной планке, наглухо
скоепленной с гайкой, навернутой на винт, распо-
ложенный параллельно оси барабана. Винт враща-
этсл от вала барабана посредством фрикционной
передачи с большим передаточным числом. Прак-

тически эта передача выполнена так: на валу ба-рабана имеется небольшой ролик, обтянутый резн-ной, а на ось винта насажен большой диск (кото-рый может быть изготовлен из дерева или эбонн-та и т. п.). Очень удобна конструкция, в которсй
ролик и диск непосредственно не касаются другдруга, но приводятся во взаимодействие третъивподвижным роликом; такая конструкция позволяет,
следовательно, выключать подачу.Монтаж рекордера и устройство полающего мг-ханизма хорошо видны на рис. 7 и 8. Как видне.
винт служит одновременно и направляющей восью, вокруг которой поворачивается весь супорт
при откидывании рекордера. Неудобством такогоустройства является необходимость вращения винть.
для возвращения рекордера в исходное положение;
для облегчения этой операции винт снабжаетсхочень крупной нарезкой. Само собою разумеется,что это устройство может быть видоизменено; тан
например, могут применяться цилиндрическая Has
правляющая и пружинный поводок с полугайкой,
опирающейся_на винт, подобно тому, как это сд
лано в фонографе Эдисона.
Передача должна быть соответственным образою

рассчитана; так, например, при шаге резьбы 1 мм
шаге записи 0,5 мм и диаметре барабана 60 мы

2000передаточное число должно бытьд.60.05 = 21,2e e &

MOTOP
Вообще говоря, желательно было бы поимене-

ние тихоходного синхронного мотора, вал которо:
можно было бы непосредственно соединить с ка.
лом барабана. Однако подходящих моторов ot
имеется, а постройка специального мотора Bas

Рис. 5. Запксь на пленке (увелячане wa |
просвзат)

хотя бы переделка из существующих, асинхрою»
ных4— довольно трудное дело. Кроме того, мужи
заметить, что однофазные синхронные моторы о6-
ладают неприятной склонностью к качаниям —
свойство, как нельзя более неуместное с течка
зрения данного применения. Коллектосные моторы
переменного тока непригодны как вследствие про“
изводимого ими шума и помех, так и по причине
необходимости регулировать их обороты, Позида»



мому, наиболее рационально применять обычные
однофазные асинхронные моторы с короткозамкну-
тым ротором. Нужно заметить, что, хотя мощность
требуемая для поиведения в действие всего аппа-
рата, и очень невелика, но для обеспечения большей
равномерности хода лучше брать мотор с большим

; Puc. 6. Пленка, записанная и
свернутая для хранения

запасом мощности. При этом, во-первых, благодаря
запасу мощности мотор будет итти почти синхрон-
но с полем (1500 об/мин для обычных типов) и
практически не будет «садиться» под нагрузкой
{пока нагрузка невелика) и, во-вторых, благодаря
большому моменту инерции ротора быстрые изме-
нения нагрузки при записи не будут вызывать
заметных колебаний числа оборотов, крайне вред-
но отзываюшихся на качестве записи и проявляю-
щихся в так называемом «плавании» звука.
Наилучшим (и наиболее дешевым) признан

однофазный мотор «М», выпущенный недавно заво-
дом «Электросила». Мошность этого мотора по-
рядка 200 У’ на валу, что дает примерно 10-крат-
ный запас мощности. ,

Вполне возможно применение так называемых
«вентиляторных» однофазных асинхронных MOTO-
ров, выпускаемых многими заводами. Что касает-
ся передачи и обеспечения равномерного хода, то
после ряда опытов всякие сложные системы с ме-
ханическими фильтрами и т. п. были отброшены
и применена простейшая ременная передача с ва-
ла мотора непосредственно на вал барабана.
Никоим образом не следует применять резино-

вые или другие легко растягивающиеся ремни;
прекрасные результаты дали ремни, сшитые из
прорезиненной ткани в несколько слоев; резина
з этом случае дает только желательное большое
тоение. Для обеспечения равномерного хода полез-
но насадить на вал борабана достаточно тяжелый
м большой махозик; при этом ни в коем случае
не следует ставить барабан на шариковые под-
шипники. Дело в том, что чем больше трение в
подшипниках барабана, тем быстрее будут зату-
хагь всякие колебания, которые возникли бы в
нем по тем или иным причинам. Поэтому подшип-
ники лучше всего делать цилиндрическими и до-
статочно длинными. Последнее, впрочем, обуслов-
лено и общими конструктивными соображениями:
барабан находится на весу и. имеет лишь ‘один
коренной подшипник.

РЕНОРДЕР И ЗВУНОСНИМАТЕЛЬ
Оба эти прибора — электромагнитного типа.

Постоянные магнитывних заменены возбуждением
эт выпрямителя приемного устройства. Жотя это
и не является обязательным, но нужно заметить,
2 Радиофронт № 4

что независимое возбуждение наиболее надежно, не
требует специального оборудования ввиду ничтож-
ного расхода тока (около 10 тА) и позволяет по-
лучить сильное магнитное поле при малых разме-
рах магнитной цепи. Кроме того практический ин-
терес представляет то соображение, что железную
цепь независимого возбуждения гораздо легче сде-
лать самостоятельно, нежели стальной магнит, не
говоря уже о последующей его обработке. Конечно,
возможно использование имеющихся готовых маг-
нитов, но это в общем есть дело конструктора.
Магнитные цепи обоих поиборов совершенно

одинаковы. Одинаковы и магнитные схемы, напо-
минающие общеизвестный «Рекорд»: якорь распо-
ложен между одноименными полюсными наконеч-
никами, образующими замкнутую цепь перемен-
ного магнитного потока.
Эта схема обладает очень большой чувствитель-

ностью и облегчает конструктивную компановку.
Различие между рекордером и звукоснимателем
сводится к различию в устройстве подвижной

системы, т. е. яко-
ря. Якорь звуко-
снимателя должен
быть возможно лег-
че; это необходимо
как для улучшения
качества воспроиз-
ведения, так и для
уменьшения йзноса
записи 1. — Задача
облегчения якоря
рззрешена самым
радикальным обра-
зом: якорь выбро-
шен вовсе ‘и его
функции выполняет
сама игла. Само
собою разумеется,
что это несколько
уменьшает чувст-
вительность звуко-
снимателя; она од-
нако же достаточно
велика. Далее, для
сохранения записи
необходимо сделать
жесткость закреп-
ления иглы как

4 можно меньше Для
> этого игла встав-

ляется в кусочек
губчатой резины и

ключительно натре-
нии. Наконец необ-
ходимо уменьшить
нагрузку от веса
всего — механизма
адаптера, для чего
он снабжен проти-
вовесом.

Риз. 7. Схема аппарата т. Охот- В результате всех
никова. |—пленка, 2— барабан, этих мереприятий
3—рекордер,4—мотор, 5—веду- износ записей нич-
щий винт, бшкив, 7—5628006Д- тожен; KOHTPOAb-
ный ролик, 8 — Фоикционный ные записи проиг-
ДИСК рывались сотни раз

без сколько-нибудь
заметного повреждения их. Любопытно заметить,
что игла настолько легка и подвижна, что если
на нее подуть при включенном звукоснимателе, то

at
т ПО

1См. по этому поводу мою статью „Об адаптерах“, „ЮФ“
№ 14, 1932 г.

„д держится в нем ис-.
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звук дуновения
говорителе.

а рис. 9 показан вид звукоснимателя снизу;
обрашают на себя внимание большие зазоры, свы-
ше 1 мм. Такие зазоры необходимы, так как при
меньших мягко закрепленная игла может прилип-

отчетливо слышен в громко-

nae, Muy

Puc. 8. Pexopgep и его устанозка. Виден весь
подающий маханизм

нуть к полюсным наконечникам. Звукосниматель
установлен на стойке обычного устройства и сле-
дует за записью самостоятельно (без принуди-
тельной подачи). Одна и та же игла служит не-
определенно долго, во всяком случае ее хватает на
несколько десятков (до сотни) полных пленок. Для
смены иглы легкая железная обойма, в которой
зажат кусочек губчатой резины, вынимается из
звукоснимателя вместе с иглой.
Совсем иные требования пред’являются к яко-

рю рекордера. Во-первых, конструкция его должна
быть приспособлена к передаче на пленку довольно
значительного усилия, необходимого для выдавли-
вания бороздки. Рекордер не только не снабжает-
ся противовесом, но, наоборот, снабжается доба-
вочным. грузом (порядка нескольких сотен грам-
мов). Поэтому якорь выполнен в виде короткого
железного тела, вращающегося на призмах. Автор
этой статьи с успехом применял якорь, смонтиро-
ванный на тонкой стальной пластинке и движу-
щийся за счет изгиба последней. Во-вторых, якорь
должен быть основательно демпфирован. Для этой
пели, как.и обычно, употреблена резина. Удобно
иметь возможность резину поджимать винтами,
регулируя упругость закрепления якоря и одно-
временно производя правильную установку якоря
относительно полюсных наконечников. Что касает-
ся закрепления иглы, то в описываемом устрой-
стве она вставляется в овального сечения отвер-
стие в якоре и заклинивается в нем весом рекор-
дера (подобно тому, как это делается в звукосни-
мателе «Гелефункен»). Можно однако полагать,
что зажим иголки винтом дает не худшие резуль-
таты при условии применения небольшого винта
(например, с головкой под отвертку). Иголка, при-
меняемая для записи, должна быть совершенно
новой, острой и иметь хорошо полированный кон-
чик; к сожалению, не все имеющиеся на нашем
рынке иголки удовлетворяют этим условиям. Одна
и та же игла работает несколько раз (примерно
до десяти при твердой игле).
Переходя к вопросу о потребляемой мощности

и необходимом усилении, можно установить сле-
дующее: обычная комбинация современного прием-
ника, употребляемая для работы ‘со звукоснимате-
лем, Т. е. два каскада на СО-118 и один: на

УО-104, дает полную мощность установки при
обыгрывании пленки, записанной на той же уста-
новке. Иначе говоря, рекордер потребляет около
1 \, а звукосниматель дает напряжение порядка
десятой вольта. 'Гаким образом никаких дополни-
тельных устройств к имеющейся приемной уста-
новке не требуется. Конечно, хорошо, если можно
перевести выходной каскад на двухтактную схему.
БОРОЗДНА
Стенки бороздки должны быть совершенно глад-

кими и блестящими. Это можно установить и не-
вооруженным глазом. Показателями качества бо-
роздки служит также следующее: 1) бороздка
должна выдавливаться абсолютно бесшумно и
2) пленка с записью должна сохранить прозрач-
ность. Появление белого помутнения указывает на
илохое качество бороздки; такая пленка при вос-
произведении будет шипеть. У доброкачественной
записи помехи в виде треска и шипения совершен-
но ничтожны, во всяком случае по сравнению с
граммофонной пластинкой. Это очень хорошо за-
метно при воспроизведении переписанных пласти-
нок: момент включения звукоснимателя на пла-
.стинке и шипение перед началом музыки составля-
ют разительный контраст с собственным шумом
пленки. Качество бороздки определяется следую-
щими факторами: 1) качество иглы, вес рекор-
дера, 3) наклон иглы, 4) качество пленки, 5) ка-
чество резины барабана.
Варьируя наклон иглы и нагрузку на рекордер,

можно 6e3 большого труда добиться хороших ре-
зультатов.

Рис. 9. Вид
звуксснима-
теля снизу.
Видны полю-
са, накснеч-
ники и игла

ЗАНЛЮЧЕНИЕ
Лабораторные испытания описанного устройства

еше не произведены, а потому нельзя характери-
зовать качество воспроизведения об’ективными
цифрами. Так, например, ничего нельзя пока ска-
зать о результирующей частотной характеристике
и т. п. Суждение, вынесенное об описанном ус-
тройстве, основано пока исключительно на оценке
на-слух, и суждение это в высшей степени благо-
приятное. Во всяком случае можно утверждать,
что качество записи стоит на уровне современной
граммофонной записи. Автор этой статьи сделал
следующий опыт: была переписана на пленку пла-
стинка фирмы «Парлофон». Носле этого как сама
пластинка, Так и ее копия проигрывались для слу-
шателей, находящихся в соседней комнате; «неиску-
шенные» слушатели разницы не обнаруживали, а
«искушенные» признавали, что она очень незначи-
тельна. Можно выразить надежду, что оплсанное
устройство в силу своей исключительной просто-
ты и высокого качества воспроизведения приобре-
тет широкую популярность среди наших радиолю-
бителей. В настоящее время разработкой и осу-
шествлением подобных аппаратов занято несколь-
ко промышленных лабораторий.



УГОЛЬНЫЙ МИКРОФОН ДЛЯ РАДИОВЕЩАНИЯ
Через год, в марте 1936 г., можно булет от-

метить юбилейную дату в истории техники свя-
зи: исполнится шестьдесят лет после того знамена-тельного дня, когда Александр Белл передал впер-
вые человеческую рэчь из одного пункта в дру-гой, С тех пор много «утекло воды». Теперь мы
требуем от телефонии и радиотелефонии не толь-
ко достаточно громкой и разборчивой речи, но
и «тембра», посредством которого мы — можем
узнать голос. Мы стремимся изгнать из обиходаобезличенную, бесцветную передачу речи. Больше
того, мы требуем, чтобы речь и музыка звучали
художественно, если они составляют материал ра-
диовещания. И наши требования вполне основа-
тельны: громадные успехи, сделанные радиотех-
никой, в частности электронной лампой и акусти-
ческой аппаратурой, дают право для повышения
слушательских запросов. В этой статье мы за-
глянем в сущность того акустического прибора,
который в своей основе представляет собой одно-
го Из предков современной электроакустическойаппаратуры. Это — угольный микрофон. Всем из-
вестно, что миллионы ушей радиослушателей мо-
гут получать радиопередачу через посредство все-
го лишь одного «механического уха» — микрофо-
на, находящегося в радиостудии и принимающего
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Рис 1 Схематический разрез микрофона марки
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звуки, произносимые исполнителями-дикторами и
артистами. Посмотрим, заслуживает ли микрофон
такого высокого «доверия» со стороны слушателей.
В этой статье мы ограничимся разбором простей-
шего, но в то же время самого распространенного
в радиовешании (особенно низовом) угольного
микрофона. Название определяется — заполни-
телем этого микрофона угольным зернистым
порошком. Порошок засыпается через особый ка-
нал в камеру, оставленную в корпусе мраморного
(или стеатитового) микрофона. Два массивных
угольных электрода погружены в порошок; через
эти электроды микрофон включается в электри-
+

И. Г. Дрейзен
ческую цепь микрофонного усилителя. С наруж-
ной лицевой стороны микрофона порошок закрыт
тонкой резиновой мембраной, открытой для дей-
ствия на нее звуковых волн. Таково в двух сло-
вах устройство микрофона, известного у нас под
названием «ММ» различных марок (рис. 1). На
первый взгляд эта «фабрика» несложна, но функ-
ции ее значительны: поступающее в нее сырье —
звук, звуковые колебания — она перерабатывает
при помощи переменного электрического сопроти-
вления в электрические колебания. Сообразно с
такой задачей это своеобразное производство
имеет несколько этапов: звук
должен привести в колеба-
ние мембрану, эта послед-
няя переменным давлением
на угольный порошок меняет
его сопротивление электриче-
скому току, наконец, послед- .
нее обстоятельство заставля- *
ет изменяться силу тока, до-
ставляемого батареей. Этот
слабый меняющийся по ве-
личине ток подвергается уси-
лению в усилителе.
Таким образом угольный порошок является ос-

новным приволным ремнем между механическими
и электрическими колебаниями в микрофоне, так
как он входит в систему и тех и других. Каждое
зеркышко порошка принимает ‘участие в этом пфоо-
изводственном процессе, но только огромный их
коллектив, взятый вместе, дает тот конечный и
удовлетворительный в целом эффект, который зна-
ком всем нам из практики радиовещания. Вот
почему действие угольного микрофона уясняется
(правда в самых грубых чертах) из действия
«элемектарного» контакта, т. е. соединения одного
зернышка с мембраной (рядом с ней можно себе
представить соседнее зернышко). На рис. 2 пока-
зано такое угольное сферическое зернышко 3, сво-
бодно подвешенное на кити. Снизу, не касаясь
зерна, расположена мембрана М. Как зерно, так и
мембрана включены в цепь батареи и являются
таким образом электродами. Приближаем мембра-
ну к угольному зерну, поднимая постепенно мем-
брану до тех пор, пока не будет достигнут кон-
такт между ними. Сопротивление при этом примет
какую-нибудь определенную конечную величину.
Первый контакт может быть назван «точечным»,
так как о/и осуществляется или через точку
или во всяком случае через микроскопически ма-
лую плошадку сферы зернышка. При дальнейшем
прижатии мембраны контакт распространяется на
большее количество микроскопических мостиков
между мембраной и зерном. Поэтому сопротивле- 13



ние контакта уменьшается. На первых порах при-.
жатия и по мере усиления такового, сопротивление
контакта уменьшается очень быстро, но затем,
приближаясь к предельному (для данной модели)
прижатию, найдем, что сопротивление начинает
уменьшаться медленнее, достигая наименьшей пре-
дельной величины (когда угольный шарик всей
своей тяжестью лежит на мембране). На получен-
ной кривой изменения сопротивления (рис. 3) в за-
висимости от перемещения мембраны, отметим две
характерные точки (1 и 2). Устанавливая контакт
на точку [, получим резкую чувствительность кон-
такта к малейшим перемещениям мембраны. Зато
такой элементарный микрофон будет весьма не-
устойчив в работе—ослабление контакта вследст-
виг уменьшения амплитуды мембраны поведет к
чрезмерному увеличению сопротивления и даже к
полному обрыву Цепи микрофона.

Наоборот, точка кривой 2 характеризуется
меньшей чувствительностью модели, но значи-
тельно большей устойчивостью, так как будет до-
пускать изменения амплитуды смещения мембраны
в более широких пределах. Действительная кар-
тина явления, конечно, несравненно сложнее, так
как поведение микрофона в целом зависит от сум-

марного деий-
ствия громадно-
ro множества
угольных зерен,
от отделки и
формы электро-
дов, размеров
зерен и т. п.
Здесь вступит
в силу закон
„больших чисел“
статистика слу-
чайностей в вза-
имном располо-

СМЕЩЕНИЕ МЕМБРАМАИ -.

Рис. 3 жении, сжатии
зерен, их весе
и пр. Orcw-

да — «капризы» ‘такого микрофона. Если коле-
бания мембраны начались, а затем прекратились,
то это не значит, что мы окажемся ‘на той же ис-
ходной — точке характеристики, на которой мы
находились ракьше. В таком же направлении дей-
ствуют и <встряски», сообщаемые микрофону.
Под влиянием встряски порошок взрыхляется H
сопротивление его становится больше. Чувстви-
тельность становится предельно большой. Но
после первых же колебаний мембраны происходит
новое уплотнение порошка и притуплекие чувстви-
тельности. Плотное заполнение порошком микро-
фона обеспечивает в значительной степени от этих
случайностей и составляет особенкость конструк-
ции «концертного» микрофона, конструкции, по-
добной описанному выше ММ. Столь же благо-
приятно влияют мелкозернистость и твердость
порошка, засыпаемого в такие микрофоны. Говоря
о концертком высококачественном — микрофоне,
нельзя обойти молчанием те причины, которые
могут приводить к искажениям. Наличие частот-
ных искажений, т. е. неравномерной для всех
звуковых частот чувствительности микрофона,
обычно вызывается наличием массы (инерции)
в колебательных частях микрофона. Неравномер-
ность их (по частотам) вносится также наличием
воздушных полостей и камер в конструкции ми-
крофона. Однако для описываемого микрофона ча-
стотные искажения сравнительно невелики. Изме-
рениями было установлено, что чувствительность
микрофона в пределах между 50 и 4500 пер/сек
колеблется не более чем в три раза, т. е. на 10
децибел, составляющих несколько милливольт на

бар звукового давления. Однако другой вид иска-
жения более неприятен в угольных микрофонах.
По самой природе своей угольный микрофон дает
под действием чистого синусоидального звука оп-
ределенной частоты ток не только этой частоты,
но и ряд высших гармоник. Таким образом если
на микрофон воздействовать током, например,.
100 пер/сек, то на усилитель с микрофона по-
падет ток ив 200, и 300, и 400, ит. д. пер/сек
(со все убывающей по мере увеличения номера
‘гармоники амплитудой). Итак, угольный микрофон
в большей степени, чем другие типы микрофонов,
является, как говорят, системой нелинейной. Ина-
че говоря, отклонения мембраны и сопротивление
микрофона при этих колебаниях изменяются пря-
мо пропорционально звуковому давлению на ми-
крофон только при небольших сравнительно ве-
личинах этого давления. При дальнейшем возра-
стании амплитуд чувствительность микрофона как
бы притупляется, что мы ясно видели из кривой
поведения элементарного угольного микрофона.
Чтобы представить себе, какой большой недоста-
ток вносят эти искажения в угольный микрофон,
рассмотрим следующий пример: при 170 пер/сек
звуковое давление изменилось с 14 до 70 бар
(громкий голос говорящего человека — несколько
бар на расстоянии около 50 см). При этом отда-
ча микрофона возросла лишь на 40%. ‚
Свойственный угольным микрофонам «шум» со-

ставляет их неот’емлемую печальную славу. Ис-
точник шума лежит в угольном порошке. Микро-
скопические контактные мостики являются носи-
телями электрических токов. Подвергаясь нагре-
ванию, мостики рушатся, затем снова сооружа-
ются, перебрасываясь на соседние ядра, и т. д.
В микроскопической системе микрофона происхо-
дит, увы, небесшумная огромная и кипучая дея-
тельность, незримая глазом. Частицы газа, за-
ключенные между зернами угольного порошка,
приходящие в движение, вследствие нагревания
порошка, усугубляют катастрофу, так по краинен
мере пробуют об’яснить эти возникающие шумы.
Поэтому к угольному порошку, особенно для
концертных микрофонов, пред’являются довольно
жесткие требования. Мало требовать, чтобы он
был высокой проводимости (хотя полное сопро-
тивление микрофона типа ММ-2` довольно ве-
лико, порядка 5000 omos). Он должен быть
тверд, с мелкой и однообразной структурой зе-
рен. Как выбор сорта порошка, так и засыпае-
мое количество обычно неразрывно связаны с
конструкцией угольной камеры качеством и фор-
мой электродов микрофона. Наконен, надо пом-
нить, что собственный шум угольного микрофона
зависит в большей степени от силы тока пита-
ния. Жотя чувствительность микрофона и возра-
стает по мере увеличения тока питания, но «пе-
ренапряжение» микрофона вредно с точки зрения
возникающего шума. Замечено, что переходить за
пределы порядка 15—20 шА тока питания для
микрофона ММ-2 нежелаельно. Это показывает,
что, как и другая аппаратура, микрофон нужда-
ется в разумном техническом «уходе».

В практике радиолюбителя и радиослушателя
микрофон — «частый гость», а часто и «хозяин»,
оказывающий решающее значение на качество ни-
зового радиовещания. Многое из того, что сказано
выше, «выстрадано» — давно — радиолюбителем.
Умение заглянуть в душу прибора нередко помо-
гает лучшему его использованию. Автор хотел
бы, чтобы ччтатель через редакцию поделился с
ним своими наблюдениями по эксплоатации ми-
крофона и смене порошка, если такую смену ему
приходилось делать.



Сопротивления в схеме современного приемника
играют чрезвычайно существенную роль. Чем со-
вершеннее приемник, тем больше в нем сопротив-
лений. Это можно очень наглядно показать на
примерах. Нашей промышленностью не так дав-
но выпускался батарейный приемник БЧЗ. В
этом приемнике было всего 3 сопротивления, из
которых 2 являлись реостатами накала. В выпу-
щенном в этом году заводом им. Орджоникидзе
«колхозном приемникех находится уже 10 сопро-
тивлений, из коих только одно является реоста-
том накала. Если реостаты накала не принимать
во внимание, то окажется, что количество сопро-
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Рис. Ти 2. Переменные сопротивления в качестве
волюмконтроля

тивлений в «колхозном» в девять раз больше,
чем БЧЗ.
Первым сравнительно хорошим сетевым прием-

ником, выпущенным промышленностью, был
ЭЧС-2. В егосхеме.было 14 сопротивлений. В
приемнике ЭЧС-3, который принципиально очень
мало отличается от ЭЧС-2,- мы находим уже 21
сопротивление, что дает увеличение по сравнению
с ЭЧС-2 на 50%.
Точно так же возрастало количество сопротив-

лений и в любительских приемниках. Например, в
схеме приемника ЭКР-1 было всего 8 сопротив-
лений, из которых 4 являлись реостатами нака-
ла. В схеме ЭКР-10 было уже 13 сопротивлений,
из них 9 реостата накала. В схеме РФ-1 имеется
уже 16 сопротивлений, из которых только одно
можно считать реостатом накала. В еще более
современной схеме РФ-3, т. е. в приемнике 2-\-1,
с автоматическим волюмконтролем, мы находим
уже 19 сопротивлений. Ёсли для большей пока-
зательности не принимать во. внимание реостаты
накала, то увеличение количества сопротивлений
в любительских схемах будет таким:
ЭКР-1 —4,
ЭКР-10 — 10,
Pm-1 —15,
2-3 — 19.

КОНСТРУКЦИИ

Л. Нубаркин
/

Из этих сопоставлений очень хорошо видна
роль сопротивлений в современном приемнике.

ТРИ ПРИЗНАНА

По каким же признакам производится выбор
сопротивлений для приемников? Чем руковод-
ствуется конструктор приемника, когда выбирает
для работы в данном месте схемы то или иное
сопротивление?
Задача выбора сопротивлений распадается на

три части. Конструктор должен решить: 1) пе-
ременное или постоянное сопротивление нужно
в данном месте схемы; 2) какой величины (сколь-
ко омов) должно быть сопротивление; 3) на ка-
кую мощность это сопротивление должно быть
рассчитано. |
Какие «опасности» влечет за собой ошибка в

выборе сопротивления по любому из названных
признаков?
Ошибка в определении рода сопротивления по

первому признаку приводит к тому, что в одних
случаях та часть схемы, в которой стоит сопро-
тивление, будет нормально работать только при
одних определенных условиях. Шри изменении
этих условий нормальная работа данной части
схемы нарушится и вместе с этим может нару-
шиться и нормальная работа всего приемника. В
других
будет излишне усложнена. Покажем это на не-
‘скольких примерах.
В батарейном приемнике применяются четы-

рехвольтовые лампы. Конструктор рассчитывает
приемник на питание накала от трех сухих элемен“
тов обычного типа. Для упрощения он решил ре-
остаты накала заменить постоянными сопротивле-
ниями. Правильно ли это?

Конечно, неправильно. При постоянном сопро-
тивлении в цепи накала лампы будут получать
нормальное напряжение только при определенном
напряжении питающей батареи. Но это напряже-
ние не является постоянным. Сухой элемент в
свежем виде имеет напряжение около 1,5 У.
Следовательно, свежая батарея из трех последо-
вательно соединенных элементов будет иметь на-
пряжение до 4,5 У. В цепь накала лампы при-
дется ввести такое сопротивление, чтобы лампа ра-
ботала без перекала, т. е. получала бы 4 У. При
таком сопротивлении лампа будет работать нор-
мально.
С течением времени напряжение батареи будет

падать. Так как четырехвольтовые лампы при-
мерно одинаково ‘работают при напряжении нака-
ла 3,7 У, то при некотором падении напря-
жения батареи работа лампы заметно не изме-

Я

же случаях эксплоатация всего приемника.
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нится. Это изменение станет ощутительным тогда,
когда напряжение батареи упадет ниже 4,2 V,
т. е. ниже примерно 1,4 У на элемент. Следова-
тельно, замена в цепи накала переменного сопро-
тивления постоянным приведет к тому, что при-
емник будет работать ноомально только при на-
пряжении батареи накала от 4,5 до 4,2 У. В
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Рис.3. Пругой способ применения переменного
сопротивления для волюмконтреля

дальнейшем батарею придется выбрасывать, что
явно абсурдно — батарея дает 4,2 \, т. е. дает
больше, чем нужно для накала ламп (4 У), но
пользоваться ею нельзя. Нельзя к Такой бата-
рее добавить еще один элемент, так как тогда
общее напряжение батареи будет около 5,7 У и
лампы будут перекаливаться. -

Словом, ясно, что замена переменого сопротив-
ления (реостата) в цепи накала постоянным при-
водит к чрезвычаино большим эксплоатационным
неудобствам.
Но столь же нелепо и ставить переменное со-

противление там, где можно обойтись постоянным.
Наши любители, например, почему-то очень любят
ставить в приемник переменные «гридлики», т. е.
переменные утечки сеток. ‘Такой переменный
гридлик не лает никаких преимуществ перед по-
стоянным, и любители сами скоро убеждаются в
том, что верчение ручки этого перзменного мегома
не дает никаких реальных результатов. Приемник
одинаково работает и при утечке в 1 мегом и в
5 мегомов. Но раз ручка мегома стоит на пане-
ли, то любитель ее вертит, Управление приемни-
ком. совершенно излишне усложняется.
Церейдем теперь ко второму признаку — вели-

чине сопротивления.
Ошибка в подборе величины сопротивления мо-

жет совершенно испортить работу приемника. Не-
правильный подбор величины сопротивлений в
цепи экранирующей сетки лампы приведет, напри-

.
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Рис. 4. Волюмконтроль к адаптеру

мер, к ухудшению работы каскада, в котором
стоит эта лампа, и в итоге к ухудшению работы
всего приемника. Если ошибка выразилась в том,
что экранирующая сетка получает очень большое
напряжение, то это приведет к понижению коэ-
фициента усиления лампы, к уменьшению усиле-
ния каскада и всего приемника и возможно к
появлению паразитной генерации, что в наших
практических условиях часто бывает. Если же
экранирующая сетка получит слишком малое на-’
пряжение, то это опять-таки приведет к заглу-
шению каскада, к уменьшению усиления и к на-
рушению нормальной работы всего приемника.
Кроме того чрезмерное понижение напряжения на
экранирующей сетке приводит обычно к искаже-
НИЯМ.

Ошибка в определении нужной величины <сме-щающего» сопротивления, т. е. сопротивления,падение напряжения в. котором используется дляподачи отрицательного смещения на управляющуюсетку лампы, приведет к тому, что лампа будетискажать, так как работа ее будет происходитьлибо на криволинейном участке характеристики,либо при сеточном токе. Ошибка в подборе анод-ного нагрузочного сопротивления в усилителе насопротивлениях приведет к уменьшению усиленияи к искажениям, ошибка в подборе сопротивленияпостоянного тонконтроля приведет к тому, что уприемника будут срезаны высокие или низкиечастоты и т. д. Бся работа приемника находитсяв чрезвычайной зависимости от правильностиподбора величины всех сопротивлений. Ошибка в
этом отношении может привести не только кухудшению работы приемника, но и к порче дета-лей. Неправильно выбранный реостат может при-вести к чрезмерному перекалу ламп и к быстрой
порче их.

И, наконец, третий признак—«мощность» со-противлений. Ошибки в определении необходимой
мощности сопротивления сами по себе не нару-
шают работы приемника и приводят только к
тому, что такие сопротивления «горят». Иногда
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Рис. 5. Переменное сопротивление в цепи
тенконтроля
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они только перегреваются до Такой степени, что
к ним нельзя прикоснуться, иногда они начинают
лымиться, иногда просто перегорают.
На соответствующий выбор подходящей мощ-

ности сопротивлений любители никогда не обра-
щают должного внимания. [Поэтому чрезвычайно
часто приемники выходят из строя из-за порчи
сопротивлений. Это же перегорание сопрстивлений
является частой причиной аварий и фабричной
аппаратуры. Например, одной из наиболее часто
встречающихся причин порчи приемников типа
ЭЧС является перегорание сопротивлений. По той
же причине часто умолкают ЭКЛ-4 и другие.

ПЕРЕМЕННЫЕ ИЛИ ПОСТОЯННЫЕ
Легче всего решить вопрос о том, какое сопро-

тивление применить в данном случае — перемен-
ное или постоянное. Этот вопрос в особенности
не является актуальным в наших условиях, пото-
му что у нас нет нужных для современных при-
емников переменных сопротивлений. Поэтому в
тех местах схемы, в которых должны работать
переменные сопротивления, мы вынуждены ста-
вить постоянные и этим ухудшать работу при-
емника.

Но круг применения переменных сопротивлений
вообще невелик. В настоящее время переменные
сопротивления применяются в приемниках для
трех назначений: 1) в цепях накала ламп (рео-
статы накала); 2) в волюмконтролях (регуляторах
громкости); 9) в тонконтролях (регуляторах
тона).
Применение переменных сопротивлений как рео-

статов накала общеизвестно и не нуждается в по-
яснениях. Как волюмконтроли переменные сопро-
тивления применяются несколькими способами. Не
так давно был очень распространен и кое-где при-



меняете» и сейчас волюмконтроль, состоящий из
переменного сопротивления, шунтирующего антен-
ный контур. Такого типа волюмконтроль приме-
нен в приемниках ЭЧС-2 и ЭЧС-3. В последних
типах приемников чаще применяется волюмкон-
троль на низкой частоте. Этот волюмконтроль
является переменным сопротивлением, выполнен-
ным в виде потенциометра и включенным в ка-
честве нагрузки в Цень детекторной лампы. С дви-
жка этого потенциометра подается напряжениена
сетку лампы следующего каскада. Менее часто
такими переменными сопротивлениями-потенцио-
метрами шунтируются вторичные обмотки транс-
фооматоров низкой частоты, а с движков подает-
ся напряжение на сетку стоящей за трансформа-
тором лампы. Применяются также переменные со-
противления как волюмконтроли для ручного (не
автоматического) изменения отрицательного смеще-
ния на управляющих сетках ламп варимю. РУуч-
ные волюмконтроли — переменные сопротивления
поименяются также часто для регулирования
громкости работы от граммофонного адаптера.
В тонконтролях переменные сопротивления при-

меняются в цепях последовательно с конденсато-
рами большой емкости и с дросселями низкой
частоты.

Кроме того, переменные сопротивления изредка
применяются для других целей. Например, они
могут применяться для регулировки обратной
связи. Так использовано переменное сопротивле-
пие в «портативном приемнике», описание кото-
рого будет приведено в следующем. номере журна-
ла. Таким же’ способом регулируется обратная
связь в приемнике ЭКЛ-34. Но подобные и неко-
торые другие применения переменных сопротивле-
ний редки. , |
Для нас, повторяем, в настоящее время подроб-

ное рассмотрение всех случаев применения пере-
менных сопоотивлений не является необходимым,
потому что переменных сопротивлений у нас пока
еще нет. Гораздо более существенное значение
имеет правильность подбора величины сопротив-
ления и его «мошности». Рассмотрению этих во-
просов будет посвящена статья в ближайшем но-
‘мере журнала.

ТАИНСТВЕННЫЙ ПЛЮС
НА СЕТКЕ ВЫХОДНОЙ ЛАМПЫ
Однажды во время приема громкость передачи

в моем приемнике вдруг начала резко падать, а
затем слышимость совсем прекратилась. При этом
ансд выходной лампы стал накаляться докрасна.
Вначале я предполагал. что пробит конденсатор

связи между детекторной лампой и выходной (у
меня свяь была на сопротивлениях) и поэтому
сетка выходной лампы пслучает положительное
смещение. Однако при проверке эти предположе-.
ния не подтвердились.
При более тшательной проверке выяснилось,

что у сеточной ножки выходной лампы был плохой
контакт с гнездом. ламповой панели; временами
этот контакт нарушался, и поэтому сетка выходной
лампы оказывалась без необходимого отрицатель-
ного смешения, в результате чего сила анодного
тока настолько возрастала, что анод лампы нака-
ливался до красного цвета. Кроме того, обрыв в
цепи сетки преграждал доступ подводимым коле-
баниям к сетке этой лампы, и поэтому работа
громкоговорителя прекращалась. Стоило лишь лез-
вием ножа несколько раздвинуть обе половины се-
точной ножки выходной лампы, как зосстановился
нарушенный контакт, а вместе с ним и прежняя
работоспособность приемника. .

Моисезнно

Раднолюбительство в РККА.
Кружковцы: тт. ГАЛЯС и СТОЛЯРОВ
у электрифицированной схемы прием-
ника. (Часть, которой командует т. Ва-
сильев — Москва)
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ОБРЫВЫ ОБМОТОК У МЕЖДУ-
ЛАМИОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
В течение моей долголетней радиолюбительской

практики много
трансформаторов от приемников БЧ, БЧН, БЧК,
БЧЗ и др. Как показала практика, 90% повре-
жденных трансформаторов всегда имели обрывы
в первичной обмотке и всегда в месте спайки вы-
водного провода Н1{ и значительно реже в месте

же во вторичной обмотке

мне приходилось перематывать

спайки К1. Обрывы
случались очень редко, причем ни разу не было
обнаружено обрыва в месте спайки выводного про-
вода Кэ. Таким образом из-за обрыва в первичной
обмотке всегда приходится перематывать пол-
ностью трансформатор, между тем этого легко
можно было бы избежать, если бы
обмоток трансформатора выводились наружу и вы-
водные проводники припаивались бы к ним на

концы всех

внешней стороне щечек каркаса. Для изоляции же
друг от друга самих паек на выводные концы об-
моток нужно было бы лишь надеть резиновые
трубки. Такое простое и незначительное, в сущ-
ности, изменение намотки трансформатора дало бы
возможность всякому радиолюбителю самостоя-
тельно устранять обрывы обмоток в местах спайки
выводных проводников, не прибегая к перемотке
трансформаторов.
Наша радиопромышленность должна учесть эту

мелочь, имеющую существенное практическое зна-
чение, ie

'Кайзер
1 Н; и К, — начало и конец первичной обмотки, Н› и Кз—

начало и конец вторичной обмотки трансформатора. 23
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Вопрос об электролитических конденсаторах уже
не раз поднимался на страницах «Радиофронта»,
причем достаточно полное представление об этих
конденсаторах (заграничного изготовления) было
дано в статье т. Гинкина (1934 г., № 14, стр. 32).
Настоящая статья является ответом т. Гинкину,
правда, несколько запоздалым, и имеет своей
целью исправить некоторые неточности, допущен-
ные т. Гинкиным.
Прежде всего в защиту Главэспрома следует

сказать со всей определенностью, что им не могли
возлагаться надежды на японскую конденсаторную
бумагу по той простой причине, что конденсатор-
ные цеха заводов Главэспрома не применяли ни-
когда японской бумаги и не собирались ее приме-
нять. До 1932 г. применялась финская конденса-
торная бумага, а с 1932 г. импорт этой бумаги
был отменен ввиду того, что производство отечест-
венной конденсаторной бумаги было освоено Ма-

Рис. 1. Электролитический конденсатор 16}.Е (справа)
и бумажный конденсатор 1-Е (слева)—на одно м
‚то же рабочее напряжение

линской государственной бумажной фабрикой Укр-
бумтреста, на которую и возлагаются не вполне
оправдывающиеся надежды Главэспрома. Таким
образом указывая, что Главэспром дожидается
японской бумаги, т. Гинкин, мягко выражаясь,
обнаружил абсолютное незнакомство с радиопро-
изводством и его сырьевыми ресурсами.
Необходимо отметить, что вопрос об электро-

литических конденсаторах выдвигается вовсе не
только дефицитностью бумаги, а главным обра-
зом малыми габаритами электролитических конден-
саторов. Отсутствие этих конденсаторов заставляет
ставить в фильтры бумажные конденсаторы, кото-
рые делают радиоаппаратуру чрезвычайно громозд-
кой и не позволяют нам освоить последние загра-
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ничные образцы аппаратуры малых размеров. К.ро-
ме того в ряде специальных случаев необходимо
иметь большие емкости при малых рабочих
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Рис. 2. Зависимость удельного тока утечки ст
напряжения

напряжениях (например, при 12—15 У 2000—
4 000 uF), u sp этом случае вопрос о возмож-
ности замены отсутствующих у нас электролити-
ческих конденсаторов бумажными совершенно от-
падает.
Судя по характеру статьи т. Гинкина, ему

совершенно неизвестно о тех работах по электро-
литическим конденсаторам, которые велись и ве-
дутся в Союзе. К сведению т. Гинкина можно
указать, что разработка электролитического кон-
денсатора была начата в ЦРЛ (лаборатория проф.
Остроумова) еще в 1931 г., и если по ряду
об’ективных причин этой лабораторией еше He
были получены сколько-нибудь удовлетворитель-
ные результаты, то во всяком случае ‘можно отме-.
тить, что уже три года назад было проявлено
должное внимание к этому важному вопросу.
1934 год дал большой сдвиг в области работы

по электролитическим конденсаторам, а именно,
кроме ЦРЛ этой работой занимались еше сле-
дующие научно-исследовательские организации:
1. Изоляционный сектор Ленинградского элек-

трофизического института (ЛЭФИ).
2. Отдел электротехнических материалов ВЭЙ

(Всесоюзного электротехнического института).
3. Лаборатория электрохимии Военно-электро-

гехнической академии (ВЭТА).
4. Лаборатория Киевского радиозавода.
5. Научно-исследовательский институт алюминия.
6. Отдел материаловедения научно-технической

части телефонного завода «Красная заря».
Насколько известно автору, в настоящее время

работы указанных организаций дали следующие
результаты.



Лабораторией проф. Остроумова (ЦПРЛ) был
разработан низковольтный мокрого типа электро-
литический конденсатор. Работа с сухими конден-
саторами еше не дала существенных результатов.
ЛЭФИ разработаны лабораторные образцы

<ухмх конденсаторов малой емкости на рабочие
=

625

829
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Рис. 3. Зависимость удельного тока утечки прирабочем напряжении от времени

напряжения 12 и 200 У. Попытки получить
конденсаторы на рабочее напряжение в 400 У
пока еще не удались. Сейчас ЛЭФИ оказывает
техническую помощь заводу им. Орджоникидзе
пс постановке производства сухих низковольтных
электролитических конденсаторов.
БЭМ ведется разработка сухого электролитиче-

ского конденсатора на 400 У, которая еше не
дала существенных результатов. Так же обстоит
дело и в лаборатории Киевского радиозавода.Лабораторией электрохимии ВЭТА производи-
лась разработка мокрого высоковольтного элек-
тролитического конденсатора. Изготовлено apaпробных образца, давших неудовлетворительные
электрические характеристики.
В отделе материаловедения НТУ завода «Крас-

ная заря» под руководством автора инженерамиД. Н. Жуковым и А. В. Мухлыниным была
выполнена разработка сухого электролитического
конденсатора на рабочее напряжение 400 У по-
стоянного тока, номинальной емкостью 10 pFВ настоящее время лабораторная стадия этой ра-боты закончена. Отделом материаловедения изго-

Таблица 1

‚Вес на 'Об‘ем наФирма ТьЕ ве ИЫЕ в см3
„Гидра верк“, Германия. .. 13 10,8.С. А. Ф.“, Германия. ... 25 14,6„Дюбулье“, Англия. .... — 15,8„Аэровокс“, США ..... 10,7 11,0„Микамолд“, США ..... 11,3 11,5Пробный конденсатор отдела
материаловедения... .. 10 9,5

товлено свыше 50 сухих конденсаторов, которыеразосланы для отзыва ряду заинтересованных ор-
ганизаций, причем от лаборатории приемной аппа-
ратуры ЦРЛ уже получен предварительный поло-жительный отзыв о качестве этих конденсаторов.Внешний вид одного из опытных конденсаторов,
изготовленных отделом материаловедения, показанна рис 1 (справа). На левой стороне рисунка
исказан для сравнения обычный бумажный кон-денсатор завода «Красная заря» на то же рабочее.чапряжение (рабочее напряжение — 400 У, испы-
„Радисфронт“ № 4

“R3BOAHAOCD H3

тательное — 1000 У). Емкость бумажного кон-
денсатора 1pF,emxocrp же пробного электроли-
тического конденсатора, имеющего несколько мень-
ший габарит, равна 10 pi’. Как видим, получается
разительный контраст! Размеры конденсатора:
вышина 110 мм, диаметр 33 мм, вес 100 2.
Сравнение удельных. значений веса и об’ема кон-
денсатора, отнесенных к 1 БК, с такими же дан-
ными заграничных конденсаторов приведемо в та-
блице (рабочее напряжение во всех случаях
400 У). ©
Сравнение электрических свойств конденсаторов,

изготовленных отделом материаловедения, с загра-
ничными данными дано в таблице 2.
Зависимость тока утечки одного из пробных

конденсаторов от напряжения и от времени (при
рабочем напряжении) показана на рис. 2 и 3.
Приведенные выше данные показывают, что по

качеству пробные конденсаторы близко подходят
‘к лучшим заграничным образцам.

Таблица 2
Ток утечки
при рабоч.| Тангене

Удельная ем- |напряж. че-| угла по-
Данные отдель-| кость анодной |рез 5 минут| терь при

пластины в после вклю-| 80Lных фирм aeп р чения циклах
. m

pr
сек.

Данные отдела ма-
0,012—0,017 |0,03—0,10,0,2 —1,0териаловедения.

Германские дан- 0,5 —2,0
ные...... — 0,05—0,10

Американ. данные — 0,02—0,03|0,07—0,3

Следует отметить одну особенность электроли-
тических конденсаторов, которую упустил т. Гин-
кин, а именно уменьшение их емкости при охлаж-
дении вследствие замерзания рабочего электролита,
Первые образцы отечественных конденсаторов в
этом отношении значительно уступали загранич-
ным, так как емкость их снижалась до нуля уже
при температурах от —5 до — 10° С. В настоящее
время критическую температуру удалось отодви-
нуть до минус 25—35° С, что является достиже-
нием по сравнению с германскими данными. Одна-
ко американские фирмы дают еше лучшие резуль-
таты, и поэтому в отношении повышения морозо-
устойчивости электролитических — конденсаторов
работу придется продолжить. ой
Как уже указывалось вышеё, в’ лаббраторной

стадии в основном работа закончена’ и в настоя-
шее время предполагается приступить к налажи-
ванию опытного производства конденсаторов в
количестве нескольких сотен штук .в месяни: осле
того как технологический процесс, разработанный в
лабораторных условиях, будет проверен на боль-
ших опытных партиях, предполагается организовать
массовое производство электролитических конденса-
торов на воронежском заводе «Электросигнал».
Следует отметить, что существенным тормозом к
широкому развертыванию массового производства
электролитических конденсаторов будет служить
отсутствие отечественной рулонной алюминиевой
фольги. Изготовление опытных конденсаторов про-

отечественной листовой фольги
(содержание алюминия 99,5%), но в массовом
производстве листовую фольгу весьма желательно
заменить рулонной, что позволит в значительной
степени механизировать технологический процесс.
Вопрос о срочной постановке производства рулен-
ной фольги в Союзе следует поднять теперь же. 25



Вопрос об избирательности неоднократно рас-
сматривался на страницах журнала «Радиофронт».
То же относится и к вопросу об искажениях.
В этой статье мы хотим несколько подробнее оста-
новиться на взаимной связи этих двух явлений.

ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ

Избирательность характеризует свойство прием-
ника выделять
электродвижущих сил лишь электродвижущие си-
лы определенных частот. 'Гак например, если в
простом настроенном контуре действует эдс fo, To
зависимость напряжения на конденсаторе от часто-
ты изображается кривой рис. 1, называемой кри-
вой резонанса.
Наибольшее напряжение ИУ ах

ЭДС имеет частоту, определяемую формулой:
получается, когда

1

2" ус
{И

1
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в9
S
г= f Г1 |\~—_—__ Е, oH 4 > f

Рис. 1. Кривая резонанса контура. На рис. напря
жение при частоте fo ошибочно помечено знакам
У. Следует: Vmax.

Напряжение от всякой другой, действующей на
тот же контур эдс частоты Л (от станции, кото-
рую мы не намерены в данный момент прини-
мать) меньше, чем напряжение от эдс частоты #.
'Гаким образом напряжение на конденсаторе, соз-
даваемое станцией, не подлежащеи приему (поме-
хи), оказывается ослабленным. Чем больше раз-
ница частоты помехи ({1) и резонансной частоты
(№ю), тем сильнее ослаблена первая из них.
Для получения лучшей избирательности, т. е.

для возможно большего ослабления помехи, жела-
тельно иметь кривую резонанса возможно более
узкой.

Ясно, что кривая 2 на рис. 1 с точки зре-
ния избирательности более благоприятна, чем кри-

из всех воздействующих на него.

Инж. М. Стари’

вая {. Посмотрим, какую расстройку (т. е. разе
ность частот) должна иметь помеха, чтобы прак-
тически уже не мешать приему. При этом для
простоты предположим, что принимаемая станция
и помеха создают одинаковую эдс в контуре. Бу-
дем считать, что помеха перестает мешать приему,
если вызванные ею колебания в 100 раз слабее
колебаний принимаемой станции. Эта величина
суб’ективная, зависящая от характера принимаемой
программы, слуха слушателя и т. д. Все же мож-
но считать, что в среднем именно такое ослабле-
ние обеспечивает достаточно малые помехи. Зави-
симость напряжения на конденсаторе от частоты,.
имеющая вид резонансной кривой, показанной на
рис. 1, может быть выражена формулой:

Vinex_ (13

Vii —
где У — напряжение при частоте f,

— наибольшее напряжение, получающееся

V =

max

при частоте Л,
Е=У—Л,— расстройка,

. К R
9 — — —е -6,28 f, L —2aTyxanme Konrypa, ero conpo
тивление,/. — самоиндукция в генри.
Определим расстройку F, дающую ослабление

в 100 раз.
Для этого мы должны положить

У1
Утах 100

или

ЗЕ=(52).+1=10000.
Отсюда:

Г 550 54.
Так как частота Л, единственный

способ улучшить избирательность, т. е. уменьшить
расстройку, “‘оебуемую для избавления от помехи,
состоит в умекъышении затухания.

нам задана,

2. ЧАСТОТНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ
При передаче радиотелефонии антенна передат-

чика излучает, как известно, не одну частоту, а
целый ряд (спектр) частот. Если говорят, что
такая-то станция работает на частоте 1000000
пер/сек, то это значит лишь, что эта частота,
называемая несущей, излучается в моменты, когда
передатчик не модулирован. Когда же происходит
модуляция, кроме несущей частоты излучается
спектр боковых частот, причем эти частоты зави-



сят от частоты модуляции. На рис. 2 изображен
спектр, т. е. частотный состав излучаемого сигна-
ла, при модуляции чистым тоном частоты @. Кро-
ме излучения несущей частоты f ‚ происходит

АЕ

ty #

Рис. 2. Спектр излучения при модуляции одной
частотой

еще излучение двух боковых частот /‚—@ uf, ®,
отличающихся от несущей частоты
величину частоты модуляцииНа рис. 3 изображен спектр излучения примодуляции речью или музыкой. В этом случаемогут быть самые разнообразные частоты моду-
ляции, лежащие в пределах от некоторой низ-шей частоты @M_. до высшей — . В co-

как раз на

п

ответствии с этим и
несущей частоты J,

max

спектр излучения кроме
содержит боковые полосы

tчастот, лежащие от Л, — Фу до Л, — Pain И
orf, +@,., дол -- @ax Распределение интен-
сивности излучения внутри этих полос зависит отхарактера передач, тембра голоса или инструментаи т. д. Для неискаженного приема как рази не-обходимо обеспечить на выходе резонансного уси-
лителя такое же распределение напряжений по
частотам, какое имеет место в спектре излучения,
так как при этом полностью сохраняется харак-
тер передачи, ее тембр и т. д.Для получения этого результата необходимо,
чтобы все частоты в пределах спектра излучения
усиливались или ослаблялись совершенно одина-ково. Однако мы уже видели, что настроенныйконтур, применяемый для осуществления избира-
гельности, повышает напряжение для различныхчастот различно. На рис. 4а изображен спектризлучения передатчика. Taxol me вид будет
иметь и спектр электродвижущих сил в контуре.

AE

ty ;
Рис. 3. Спектр излучения при модуляции речью
или музыкой

На рис. 46 изображена резонансная кривая кон-
тура. Наконец на рис. 4в — зависимость, для
данной передачи, напряжений на конденсаторе от
частоты.

Несущая’ частота, совпадающая с резонансной
частотой контура, дает наибольшую амплитуду вы-

нужденных колебаний. Всякая боковая частота, на-
‚пример fg, ослаблена по сравнению с несущей
и притом в неодинаковой степени. Чем боковая
частота дальше отстоит от несущей (следователь-
но чем выше частота модуляции), тем это ослаб-
ление сильнее. Благодаря этому вид кривой
рис. 4а не совпадает с рис. 4в. Это приводит к
изменению тембра передаваемой программы, иначе
говоря, к ее искажению. Такой вид искажений
называется частотными искажениями.

Из сказанного ясно, что при применении в при-
емнике настроенных контуров частотные искаже-
ния в той или иной мере неизбежны. Но неболь-
шую степень искажения можно допустить, так
как из-за несовершенства нашего слухового аппа-
рата мы не замечаем небольших искажений. В ка-
кой именно степени эти искажения допустимы,
опять-таки зависит от суб’ективных особенностей
слушателя, характера программы и т. п. Нам н
здесь придется принять какую-то среднюю. вели-
чину допустимых искажений. Будем считать, чта
если ослабление ни для какой частоты не превоса
ходит 30%, то качество воспроизведения можна
считать удовлетворительным. Та полоса частот,
внутри которой искажение не превосходит этой ве-
личины, называется полосой пропускания контура

ВЕ

t № f

Puc. 4.a—cnextp излучения, б—кривая резонанса,
в)—напряжение на конденсаторе |

или приемника, если рассматривается приемник в
целом. Высказанные соображения можно сформу-
лировать, пользуясь этими определениями, так: по-
Acca пропускания приемника не должна быть
меньше, чем удвоенная высшая частота модуляции.
Определим, отчего зависит полоса пропускания

контура. Воспользуемся той же формулой (1), что
и раньше. Но, исходя из того условия, что край-
няя боковая частота ослабляется на 30% по от-
ношению к несушей, положим:

Vi 100%—30%)
У 1000. —=07. 21
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уПоложив отношение у `` = 0,7 из формулы (1)
max

paccuutaem Beanunny Ff, T. e.
и определит нам границу полосы пропускания.

расстройку, которая

2 Ро=)" _1 _»
Ofo — (0,7) >

2 Fo — fo.

Отсюда видно, что требуемая полоса пропу-
скания, при заданной частоте, так же однозначно
зависит от затухания, как и избирательность.
В общем итоге мы пришли к такому противо-

речивому выводу: для отсутствия искажений зату-
кание контура должно быть сделано достаточно
большим (чтобы его полоса пропускания была
больше, чем удвоенная частота модуляции), а для
колучения хорошей избирательности затухание
полжно быть сделано возможно малым.

3. ИДЕАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
Возможно ли создать устройство, которое будет

давать лучшие результаты, чем простой настроен-
ный контур? Чтобы ответить на этот вопрос, по-
смотрим, какой кривой резонанса должно было
бы обладать с нашей точки зрения такое устрой-

dv || о т
| \| \ro aoe

: | И || : ие> ЗУ| | \
< |/ | \
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Рис. 5. Кривая резонанса идеального фильтра

ство, чтобы давать наилучшие возможные резуль-
таты. Это наилучшее устройство назовем идеаль-
ным фильтром. На рис. 5 изображена
резонанса, которую должен был бы иметь идеаль-
ный фильтр. Она имеет форму прямоугольника
шириной 2Fo* .Внутри этого прямоугольника эдс
любой частоты дают совершенно одинаковое на-
пряжение. Следовательно, если ширина полосы
пропускания 2 РЁ, будет равна удвоенной наивыс-

> £шей частоте Mogyasuun 2 @_.,, To искажения
будут полностью отсутствовать. Избирательность
такого идеального фильтра значительно лучше,
чем избирательность простого настроенного кон-
тура. Действительно, если частота помехи не ле-
жит внутри полосы пропускания фильтра, помеха
нз создает на конденсаторе никакого напряжения.
Для сравнения на рис. 5 представлена также кри-
вая резонанса простого настроенного контура,
имеющего ту же ширину полосы пропускания. что
и идеальный фильтр. Легко видеть, что прежде
всего простой контур и в полосе пропускания
дает некоторое искажение. Так как это искаже-
ние мы заранее ограничили допустимой величи-
ной, более существенно второе отличие: настроен-

кривая.

- контуров.

ный контур не дает достаточного ослабления по-
мех, лежащих вне полосы пропускания (но близко
к ней), в то время как идеальный фильтр их
устраняет полностью.
Таким образом идеальный фильтр не устраняет

основного противоречия между избирательностью
и отсутствием искажений. Он, так же как и про-
стой контур, обладает тем худшей избирательно-
стью, чем шире требуется полоса пропускания.
Но идеальный фильтр существенно улучшает из-
бирательность в отношении помех, лежащих вне
полосы пропускания.
Сделанный нами разбор идеального фильтра

позволяет уточнить требования к избирательности
приемника. В силу указанного противоречия меж-
ду избирательностью и отсутствием искажений
нельзя эти две характеристики приемника рассма-
тривать раздельно, а необходимо оценивать при-
емник по совокупности их обеих. Отсюда следует,
что оценку кривой резонанса приемника нельзя’
слелать по одной величине: только по полссе
пропускания или только по расстройке, требую-
пейся для освобождения от помех. Правильная
оценка должна заключаться в том, что при за-
данной полосе пропускания приемник должен да-
вать наибольшее ослабленме помех, лежащих вне
этой полосы, иными словами, так как полоса про-
пускания задается характером передачи, дальней-
ший путь улучшения избирательности лежит в
увеличении крутизны спадания ветвей кривой ре-
зонанса, лежаших вне этой полосы, т. е. в улуч-
шении формы кривой резонанса, в приёли`кечии
ее к форме кривой идеального фильтра. Для ха-
рактеристики формы кривой резонанса рациональ-
но сравнивать ее с кривой идеального фильтра,
рассматривая, во сколько раз кривая резонанса
шире в низшей своей части (где ослабление про-
исходит например в 100 раз), чем илеалзный
фильтр с той же шириной полосы пропускания.
Для простого настроенного контура выше было
найдено, что ослабление в 100 раз имеет место
при расстройке ширина же полосы
пропускания

Е} =— 50 6 fo,
Fo —6fo.
характеризующее форму

контура,

1ОтношениеF. кри-
вой резонанса простого настроенного

`будет равно 100.
На этом примере видно, что, в то время как

ширина полосы пропускания зависит от затуха-
ния, форма резонансной кривой не зависит от
него.

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОСТИ

Какими способами можно реальнс повысить из-
бирательность, т. е. при заданной ширине полосы
пропускания улучшить форму кривой резонанса?
Это возможно сделать только изменением самого
типа резонансной системы, но не изменением ве-
личин, входящих в данную систему. Первый спо-
соб, который здесь напрашивается, — это при-
менение не одного, а нескольких настроенных

Этот путь и используется во всех
современных приемниках при применении мното-
каскадных усилителей высокой частоты. При при-
менении экранированных ламп можно считать, что
отдельные контура в приемнике не влияют друг
на друга и резонансная кривая каждого из них
выражается все той же формулой (1):

V 1

14(2)": У пах



Если имеется п одинаковых контуров в, прием-
нике, то кривые резонанса отдельных каскадов
перемножаются, и общая результирующая кривая
резонанса выражается формулой: .

Vv 1 гV max _ Vi(ZY (2)+ 5

у 1Считая, что У вах 100’ МЫ найдем = Fi,
а приравнивая | пах Величине 0,7, мы найдем

Py
Fo’

форму кривой резонанса. Результаты подсчета для
разного числа контуров представлены в следую-
щен таблице.

Fo и затем отношение характеризующее

Число кон- 2 3 4 5 ae
туров оо

o 8

Ширина
полосы про- 0,6451!0,515}. 0,438}.0,38781 0
пускания ..

Расстрой-
ка, даю . `облблень 1508$.) 58$, 2,325}. |1,588}.| 1,55%}. 0
в 100 раз.

Е | .-5- mn 10,6 9,1 7,35 6,5 |3,64

Из этой таблицы мы видим, что форма кри-
вой резонанса (Е определяется исключительно
числом контуров и не зависит от затухания этих
контуров, ширина же полосы пропускания всегда
прямо пропорциональна затуханию. Далее, если
мы хотим получить ту же полосу пропускания,
то, чем больше мы берем контуров, тем большим
затуханием они могут обладать. Наконец чем
больше число контуров, тем лучше форма кривой
резонанса. Следует однако отметить, что это
улучшение происходит очень заметно при пере-

ходе от одного контура к двум Е. Уменьшится
зриблизительно в 6 раз). При переходе от двух
к трем контурам выигрыш уже не столь значи-

1телен \р. Уменьшается примерно в 11/2 раза).
Дальнейшее увеличение числа контуров уже очень
незначительно улучшает форму кривой резонан-
са. С этой точки зрения применение большего
числа контуров, чем три-четыре, практически мало
рационально. [ри применении трех-четырех кон-

1туров мы улучшаем отношение рв 11 —13 раз
по сравнению с одним контуром. Возможно ли
дальнейшее улучшение этого отношения? Да, воз-
можно путем применения полосных фильтров.
Более подробный разбор этого вопроса выходит
за пределы данной статьи, Упомянем лишь, что
хорошие полосные фильтры позволяют понизить
зто отношение еше раза в три-четыре.

5. ПРИМЕР

Для уяснения изложенного выше рассмотрим
такой пример: каково должно быть затухание при
различном числе контуров для получения полосы
пропускания 2Ро = 6 000 пер/сек при несущей ча-
стоте Го= 600 000 пер/сек (^ = 500 м) и какие
расстройки будут давать при этом ослабление в
100 раз.

1 контур. Из таблицы находим: 2 Ро = о;
2 Роfe —= 0,01; Fy = 100 Fo, F; = 300 000 nep/cer.

Избирательность совершенно неудовлетворительня.
Улучшить ее мы не можем, так как уменьшение
| требует уменьшения ‘, что поведет к сужению
полосы пропускания, т. е. к искажению. Кроме
того затухание и так требуется очень малое, труд-
но выполнимое практически.

$ —

2? контура. По таблице 2Ро — 0,64 fo; 8 =
2 Ро=оба = 0,0157; Р/—= 15,6 Ро; Е; =46 800 пер/сек

Улучшение ‘избирательности весьма заметное.
В то же время возможно применение контуров
худшего качества (с большим затуханием), легче
осуществимых практически.

3 контура. Снова, используя таблицу, имеем:
2 Ро2 Ро — 0,51 8f.; 6 = 0518> 0,0197; F,=9,1 Fo =

— 27300 пер/сек.
При современной «тесноте» в эфире такая изби-

рательность тоже не всегда достаточна, но все
же сможет нас удовлетворить во многих случаях,
когда поле ближайшей помехи слабее, чем при-
нимаемой станции. Покажем еще, как влияет не-
правильно взятое затухание. Пусть например при
трех контурах затухание каждого равно 0,04, тог-
да полоса пропускания будет:
2Ео =0,51 8/» —=0,04 . 0,51 . 600000 —=12 500 пер/сек
и ЕР/=9,1 Ко —57 000 пер/сек.
Как видим, полоса пропускания слишком ши-

рокая и избирательность резко ухудшилась.

6. ВЫВОДЫ

В заключение резюмируем из этой
статьи:

1. Возможности получения очень высокой из-
бирательности ставится предел требованием от-
сутствия искажений.

2. Избирательность приемника характеризуется
двумя показателями:

а) шириной полосы пропускания, которую же-
лательно брать не шире (однако же и не дол-
жна быть уже), чем удвоенная высшая частота
модуляции;

6) формой кривой резонанса, оцениваемой от-

выводы

ношением Е
“oO

3. Для получения надлежашей полосы пропуска-
ния должно быть правильно выбрано затухание
контуров. При слишком малом затухании получа-
ются искажения, при слишком большом — ухуд-
шается избирательность. Для улучшения формы
кривой резонанса применяются — многокаскадные
усилители высокой частоты и полосные фильтры. 28
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ЧИН
Н. Хлебников

(Поэдолжение. См. „ВФ“ № 3
ЯВЛЕНИЯ В ГАЗОВОМ ‚РАЗРЯДЕ
Как мы видели выше, для возникновения раз-

ряда необходимо, чтобы в разрядном промежутке
оказалось некоторое количество могущих двигаться
под действием поля первичных (т. е. получивших-
ся не в результате газового разряда) заряженных
частиц. При условии, что напряжение между элек-
тродами трубки больше ионизационного потенциа-
ла наполняющего трубку газа, в ней будет про-
исходить ионизация молекул газа электронами,
т. е. всегда будут налицо движущиеся электриче-
ские заряды и, следовательно, электрический ток.

у
6

AATOG4 4SHO

Рис. 4. Распределение потенциала вдоль разряд-
ного промежутка при отсутствии (а) и при наличии
(6) пространственного заряда
В большинстве случаев ионизация молекулы

газа заключается в выбивании из нее отрицатель-
ного иона (электрона) и разделения’ таким обра-

“зом нейтральной молекулы на положительный ион
и электрон. Положительный ион, притягиваемый к
катоду. начинает двигаться к нему, а вторичный
(т. е. возникший в результате ионизации) элек-
трон вместе с первичными электронами (излучен-
ными катодом) устремляется к аноду, в свою
очередь производя ионизацию молекул. Электроны,
освобожденные из них, также ионизируют новые
молекулы, и таким образом оказывается, что по
мере движения первичных электронов к аноду в
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Рис. 5. Части тлеющего разряда
рязрядном промежутке все более и более увели-
чивается число электронов (и конечно положи-
тельных ионов). Получается лавинообразное нара-
стание числа электронов. В результате этого ток
между анодом и катодом оказывается большим,

чем ток, который был бы образован первичными
электронами, вылетевшими из катода. ПолуЧается
как бы усиление первичного электронного тока.
Как известно, этим «газовым усилением» пользу-
ются например в газонаполненных фотоэлементах.
Посмотрим теперь, какую роль играют в разряде

положительные ионы. Возникающие в результате
каждой ионизации, положительные ионы движутся
к катоду. Для того чтобы положительный ион был
в состоянии ионизовать молекулу, необходимо,
чтобы на длину его свободного пути (которая к
тому же при одном и том же давлении для иона
меньше, чем для электрона) приходилась разность
потенциалов, значительно большая ионизационно-
го потенциала для электрона. Поэтому число иони-
заций за счет положительных ионов весьма мало.
При обычных условиях разряда оно настолько
ничтожно, что его вообще можно не принимать во
внимание. -

Итак, положительные ионы движутся к катоду,
сталкиваются на своем пути с молекулами’ газа, но
не производят заметной ионизации. Из этого
однако было бы преждевременно сделать заключе-
ние, что все их значение заключается в образова-
нии тока. Положительные ионы также играют су-
щественную роль в поддержании разряда. Сфе-
рой их действия является пространство в непо-средственной близости к поверхности катода. Каж-
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Рис. 6. Стабилизация дугового разряда

дый подходящий к катоду ион имеет некоторый
запас кинетической энергии. При ударе о катод
эта энергия передается последнему. Она может
обратиться просто в тепло. В таком случае мы
будем иметь повышение температуры катода за
счет ударов или, как говорят, «бомбардировки»
положительными ионами. Это явление всегда в
той или иной мере наблюдается. Может случиться
и иначе: энергия иона при ударе о катод не обра-
тится в тепло, но будет передана отдельными
электронами, которые вследствие этого вылетят изкатода. Аналогию этого явления представляет со-
бой наблюдаемый в катодных лампах «динатрон-
ный эффект». И вырывание электронов и повыше-
ние температуры катода ведут к одному и тому же
результату — к увеличению числа электронов в
разрядном промежутке — и, следовательно, спо-
собствуют существованию разряда.



ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ЗАРЯД
И НАТОДНОЕ ПАДЕНИЕ

Поскольку ионизация происходит во всем про-
странстве между электродами, положительные ионы
имеются в любой точке этого пространства. Но
так как все они направляются к катоду, именно
там концентрация их оказывается наивысшей. По-
ложительные ионы образуют вблизи катода
«пространственный заряд». ‘Термин «простран-

`

Рис. 7. Устройство газотрона

ственный» показывает, что заряд распределяется
по некоторому об’ему, в отличие от распределения
электрических зарядов по поверхности, с которым
приходится иметь дело в электростатике.
Существование пространственного заряда вблизи

катода сильно сказывается на распределении по-
тенциала вдоль разряда. При отсутствии тока че-
рез трубку, т. е. при отсутствии положительных
HOHOB и создаваемого ими пространственного за-
ряда, ход изменения потенциала при движении
от катода к аноду может быть изображен наклонной
прямой (рис. 4 кривая а). Потенциал возрастает
пропорционально расстоянию от катода. Наличие
пространственного заряда приводит к распределе-
нию потенциала, показанному на рис. 4 (кри-
вая в). Потенциал круто возрастает вблизи катода
и дальше изменяется очень мало. Резкое измене-
ние потенциала вблизи катода называется «катод-
ным падением» (потенциала).
С точки зрения практического использования

разрядов существование катодного падения являет-
ся невыгодным, так как требует применения высо-
ких напряжений для получения достаточной вели-
чины анодного тока.
Из этого следует, что при практическом ис-

пользовании разрядов надлежит стремиться к
уничтожению катодного падения или во всяком
случае к возможно большему его уменьшению. По-
пробуем выяснить, какую роль играет в разряде
катодное падение и может ли разряд происходить
без него. Мы говорили уже, что первичные элек-
троны разряда добываются из катода благодаря
ударам положительных ионов. Для того чтобы
ионы были в состоянии выбивать электроны, не-
обходимо, чтобы они имели именно при ударе о
катод достаточную скорость. Эту скорость они
приобретают за счет большой разности потенциа-
лов, приходящейся на последний свободный про-
бег перед катодом благодаря наличию катодного
падения.
'Гаким образом благодаря катодному падению

ионы, подлетающие к катоду, получают большую
скорость, необходимую им для выбивания элек-
тронов с катода.

Из соотношения между работой выхода и велн-
чиной катодного падения оказывается, что для не-
которых металлов (с малой работой вылета) эта
скорость может быть уменьшена. Однако еще луч-
ше будет, если сделать катод испускающим элек-
троны независимо’ от ионной бомбардировки.

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ
ГАЗОВЫХ РАЗРЯДОВ

'Гип газового разряда, о котором мы говорили,
характерный тем, что в нем электроны из катода
добываются путем ионной бомбардировки, носит
название «самостоятельного разряда». Этот термин
указывает на То, что разряд сам поддерживает
свое существование и не нуждается ни в каких
посторонних источниках электронов. Существует
несколько видов самостоятельного разряда. О не-
которых из них мы скажем ниже.
Противоположностью «самостоятельному» явля-

ется «несамостоятельный» разряд. Как легко до-
гадаться, этот тип разряда характерен тем, что
он не может существовать без постороннего ис-
точника электронов. Как только этот источник пе-
рестает функционировать, разряд прекращается.
Технические применения несамостоятельного раз-
ряда крайне ограничены. Он может служить как
«усилитель» первичного электронного тока и в ка-
честве такового используется в газонаполненных
фотоэлементах.
Всем, имевшим дело с фотоэлементами (газона-

полненными), известно, что если напряжение ме-
жду электродами окажется больше некоторой ве-
личины («потенциал зажигания»), ток через фо-
тоэлемент вдруг возрастает во много раз и газ
в фотоэлементе начинает светиться. Если после
такого «зажигания» фотоэлемента перестать его
освещать, то ток не прекращается. Следовательно,
разряд в фотоэлементе перешел из несамостоя-
тельной формы в самостоятельную — он уже мо-
жет существовать без наличия посторонних пер-
вичных электронов,
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Рис. 8. Характеристика кенотрона
Условия перехода несамостоятельного разряда в

самостоятелькый можно сформулировать следую-
щим образом: до Тех пор, пока один первичный
электрон на своем пути к аноду производит стель-
ко положительных ионов (считая конечно и «вто-
ричные», «третичные» и т. д.), что их недостаточ-
но для выбивания одного электрона из катода, —
разряд является несамостоятельным; как только
число этих ионов становится достаточным для вы-
бивания из катода одного электрона — разряд
переходит в самостоятельную форму. Эта несколь-
ко длинная и напоминающая заклинание форму-
лировка очень наглядно поясняет различие между
обеими формами разряда. К ней необходимо одно
раз’яснение. Можно подумать, что для выбивания
из катода сдного электрона необходимо попадание 31
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в него большого числа ионов. Это не ‘так. Вернее
положение как раз обратное — один ион выби-
вает несколько электронов. Но дело в том, что
далеко не все ионы, попадающие на катод, имеют
нужную для выбивания скорость или попадают
как раз в надлежащие. места. Поэтому будет луч-
ше уточнить сказанное выше о числе ионов сле-
дующим образом: как только число ионов, про-
изведенных одним электроном, возрастет настоль-
ко, что среди них окажется один, способный про-
извести вырывание электрона, — разряд перей-
дет в самостоятельную форму.
Перейдем теперь опять к самостоятельным раз-

рядам. Мз нескольких видов самостоятельного
разряда мы рассмотрим только два. Первый из
них носит название «тлеюшего разряда», он из-
вестен давно. Это тот самый разряд, который
можно наблюдать при опытах с гейслеровыми
трубками. По внешнему виду он представляет
собой чередование темных и светящихся участков,
имеющих специальные названия (рис. 5).
Этот вид разряда находит себе применение в

качестве источника света. На нем работают на-
пример те газосветные трубки на разного рода
рекламах, которыми за последние годы в таком
изобилии украсилась Москва. В ‘этих трубках
используется наиболее яркая часть тлеющего раз-
ряда — «положительный столб», замечательной
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Рис. 9. Характеристика газотрона
особенностью которого является то, что он нераз-
рывно связан с анодом трубки. Благодаря этому,
меняя расстояние между электродами, можно по-
лучать свечение любой длины. Другая светящаяся
часть тлеющего разряда — «отрицательное све-
чение», связанное, наоборот, с катодом, —
используется например в лампах для телевидения.
'Глеющий разряд связан с большим катодным

падением. Ёсли увеличивать силу тока, текущего
через трубку, повышая напряжение на ней, TO
вследствие усиливающейся ионной бомбардировки
катод будет нагреваться все сильнее и сильнее.
Когда температура катода окажется настолько вы-
сокой, что он начнет испускать термоэлектроны
(помимо выбиваемых непосредственно ударами
ионов), характер разряда изменится. Катодное
падение уменьшится и возрастет сила тока. В ре-
зультате разряд’ станет неустойчивым: усиление
тока ‘будет вызывать повышение температуры ка-
тода, а следовательно, увеличение термионной
эмиссии и уменьшение катодного падения, что
приведет к новому увели пению тока, и т. д.
Этот вид разряда называется дуговым разря-

дом. В нем катодное падение много меньше (в де-
сятки раз), чем при тлеющем разряде, и сила
тока может быть очень велика при сравнительно
низком напряжении.

место того чтобы добиваться термионной эмис-
сии катода, нагревая его ударами положительных

ионов, можно воспользоваться катодом с посте-
ронним нагреванием. Этот вид дугового разряда
и имеет наибольшее распространение в технике.
На нем работают например ртутные и натровые
лампы, он же используется в газотронах и тира-
TpoHax,
Для того чтобы дуговой разряд стал устойчивым,

необходимо, чтобы при увеличении тока происхо-
дило уменьшение напряжекия между электродами,
которое заставляло бы ток возвращаться к преж-
ней величине. Этого можно достигнуть включив
последовательно с трубкой сопротивление (рис. 6).
В такой цепи напряжение источника будет рас-
пределяться между разрядом и внешним сопро-
тивлением. Увеличение силы тока будет, согласно
закону Ома, увеличивать падение напряжения на
внешнем сопротивлении, и, следовательно так как
ЭДС источника неизменна), — оно вызовет умень-
шение напряжения на самой трубке—что и тре-
буется.

ГАЗОТРОНЫ

Газотрон с полным правом можно назвать га-
зонаполненным кенотроном. Ёго конструкция и
назначение совпадают с таковыми KeHOTPOHA.
Устройство газотрона схематически показано на
рис. 7, где буквой К отмечен катод, буквой АД —
анод. Основное различие между обоими приборами
заключается в том, что в кенотроне стремятся
получить как можно более высокий вакуум (да-
вление газа не должно превышать :

1000 000 000
атмосферного), в газотрон же вводят газ под да-

доли

злекием около атмосферного. Благодаря
100 000

этому ток в кенотроне имеет чисто электронный
характер и создается лишь движением излученных
катодом электронов. В газотроне же возникает
дуговой разряд, описанный выше.
В результате оказывается, что вольтамперные

характеристики обоих приборов резко отличаются
друг от друга, что легко можно видеть, сравнив
рис. и 9, изображающие соответственно харак-
теристики кенотрона и газотрона.
Как видно из чертежей, для получения анодного

тока той же самой силы в случае газотрона до-

статочно всего лишь анодного напряжения,100
необходимого для кенотрона.

Происходит это потому, что роль анодного на-
пряжения совершенно различна в обоих случаях.
В газотроне это напряжение должно лишь сооб-
щать электронам скорость, необходимую для ио-
низации газа, тогда как в кенотроне анодное
напряжение должно разрушать пространственный

Рис. 10. Конструкция катсодов

заряд, образуемый вылетающшими из катода элек-
тронами. В газотроне эту функцию — анодного
напряжения выполняют положительные ионы, обра-
зующиеся в результате ионизации. Образуя сами
вблизи катода положительный пространственный
заряд, они нейтрализуют заряд, создаваемый



и дают возможность всякому выле-
тевшему из ‘катода электрону беспрепятственно
двигаться к аноду. Благодаря этому газотрон
обладает весьма малым внутренним сопротивле-
нием. Например, из рис. и 9 мы видим, что
при силе тока в 10 А внутреннее сопротивление
газотрона (т. е. отношение напряжения между
электродами к силе анодного тока) равно всего
лишь около 1,2 ©, тогда как в кенотроне при
том же токе оно составляет 120 ®.
Совершенно ясно поэтому, что гораздо выгоднее

для выпрямления тока пользоваться газотронами.
Рассмотрим пример. Пусть источник переменного

‚тока дает напряжение в 2000 У и выпрямленный
ток должен иметь силу в 10 А. В случае кено-
трона (рис. 8) при этой силе тока на нем будет
падать напряжение в 1200 У и во внешней цепи
сможет быть использовано лишь 800 У. При га-
зотроне падение напряжения будет всего лишь
12 У и для внешней цепи останется, следователь-
но, 1988 У. Отсюда легко подсчитать коэфици-
ент полезного действия обоих приборов, пред-
ставляющий, как известно, отношение полезно
расходуемой мощности (в данном случае, следо-
вательно, мощности, расходуемой во внешней цепи)
ко всей подводимой мошности. Коэфициент полез-
ного действия кенотрока будет:

800.10 8
"= 3000-10— 20=%4=40

влектронами,

В случае газотрона кпд
1 988 . 10

= 2000.10 = 99»
Мы видим таким образом, что при пользовании

газотроном мы несравненно более выгодно исполь-
зуем энергию источника. Кроме того, малая вели-
чина потерь значительно упрощает его конструк-
цию. В самом деле, в предыдущем примере в ке-
нотроне мы имели потерю 1 200.10 = 12000 У,
которые расходуются на нагревание анода ударами
влектронов. Для того чтобы анод не расплавился
в результате рассеяния на нем столь большой
мошности, необходимо принимать особые меры:
делать его большей поверхности, снабжать спе-
циальными ребрами, способствующими рассеянию
тепла во внешнее пространство, или, наконец, как
поступают в случае мощных генераторных ламп,
делать его в виде толстого металлического цилин-
дра, представляющего одновременно и баллон лам-
пы, и охлаждать этот цилиедр простой водой.
В случае газотрона все эти предосторожности

излишни, Так как рассеиваемая на аноде мощность
(в нашем примере равная всего лишь 12°10 =
= 120 У) легко может быть отдана анодами
обычной конструкции.
При подсчете кпд, приведенном выше, мы при-
нимали в расчет только расход энергии в анодной
цепи приборов. Для того чтобы подсчитать пол-
ный кпд, необходимо взести в знаменатели соот-
ветствующих формул еше и мощность, расходуе-
мую на накал. Это приведет к понижекию кпд
и для того и для другого прибора. Однако в силу
конструктивных особенностей катодов это пониже-
ние будет много больше для кенотрона. Дело
в том, что в этом приборе по причине существо-
‘вания пространственного заряда катод непременно
должен иметь Форму нити, окружаемой —анодом.
Помимо этого в случае мощных кенотронов мате-
риалом, испускающим электроны, может служить
только вольфрам, имеющий крайне малую удель-
ную эмиссию.
`Вследствие всего этого в кенотроне необходимо

затрагивать около 100 на каждый ампер тока
эмиссии. т

В газотроне отсутствие пространственного заря-да и низкое анодное напряжение позволяют, с од=HOH стороны, пользоваться экономичными (оксид-ными, бариевыми) катодами, а с другой—прида--вать испускающей электроны поверхнести форму,препятствующую потере тепла за счет излучения.Две конструкции таких «теплоизолированных» ка-тодов показаны на рис. 10. Все это вместе взятое:позволяет свести расход энергии на накал пример-но до на ампер тока эмиссии. Воспользовав-шись этими данными, мы можем подсчитать пол-ный кпд для кенотрона и газотрона, разобранныхв предыдущем примере. Мы получим:
— 800.10 8
2=9 000 -10+ 10. 100 — 30 = 26:7%o

1988- 10
7} — 200-10 1-10 = 99.95%

До сих пор мы говорили о достоинствах газо-тронов. Они действительно велики. Ho у этивприборов есть и один недостаток. Дело в том,
что если переменное напряжение превысит допу-стимый для данного газотрона предел, то может
возникнуть разряд и в обратном направлении.Впрочем, пользуясь газотроном лишь в условиях,
для которых он предназначен, легко избежать вся-
ких неприятноётей.
Интересно отметить, что сейчас, с появлениемгазотронов, тиратронов и мощных ртутных выпря-

мителей, электровакуумные приборы приобретают
значение уже не только в технике слабых токов,как было несколько лет назад (радиолампы), неи в технике сильных токов. Здесь главную роль
играют конечно ионные приборы — газотроны итиратроны — благодаря своему высокому коэфи-циенту полезного действия, не уступающему кпд
электрических машин и трансформаторов, что мы
могли видеть на примере газотрона, рассмотрен-
ном выше,
Если применения газотрона довольно ограничены(выпрямление переменного тока), то несравненноболее разнообразными являются применения тира-

тронов, позволяющих например «осуществлять
трансформацию постоянного тока>, т. е. повыше--
ние и понижение его напряжения.
Об этих приборах и их использовании будет

сказано в другом месте.

(Продолжение следует.)

Ударница-бригадир й профоргт. Калинина (3-д @рд-
жоеникидзе) укладывает готовую предукцию (сопро-
тивления Каминского) Фото Воронкова 33
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ЛАБОРАТОРИЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЯ

(Продолжение см. «РФ» № 3)

ИЗМЕР:НИЕ НЕБОЛЬШИХ ЕМКОСТЕЙ С
УЧЕТОМ СОБСТВЕННОЙ ЕМКОСТИ КАТУШЕК

Имея конденсатор переменной емкости, програ-
‘дуированный способом, указанным в предыдущеи
статье «Резонансные измерения», можно опре-
‘делять емкость конденсаторов, не делая при этом
ошибки на величину собственной емкости катуш-
ки. Для этого только лишь необходимо, чтобы
величина измеряемой емкости была меньше пере-
-менной емкости нашего отградиурованного конден-
‚сатора. Иначе говоря, AOAMHO удовлетворяться
соотношение

Cx < Стах — Cmin,
где

С ,— измеряемая емкость,
Спах — максимальная емкость отградуированного

переменного конденсатора,
Cain — его минимальная емкость, состоящая из

его начальной емкости и собственной
емкости катушки самоиндукции.

Таким образом, если наш отградуированный кон-
денсатор имеет максимальную емкость порядка
700 см, то измеряемые этим способом емкости не
должны превышать примерно 600 см. Наимень-

ГЕТЕРОДИИ

к

Puc. 12

saa @MKOCTb, KOTOPyIO этим способом удается из-
мерить, обычно бывает поряда 20 см. Измерение
‚еше меньших емкостей затруднено тем, что невоз-
можно заметно увеличить точность настройки кон-
‘тура в резонанс. Ошибка в положении перемен-
гого конденсатора при настройке его в резонанс
будет в этом случае того же порядка, что и из-
меряемая емкость. Это обстоятельство и делает
ненадежными результаты измерения чрезмерно
малых емкостей, т. е. меньше 20 см.
Приступим теперь к изложению самого метода

измерения. Для измерения в этом случае необ-
ходимо иметь наш прежний колебательный кон-
тур. емкость которого мы отградуировали, и ин-

дикаторный контур. Индикатором колебаний мо-
жет попрежнему служить телефон, если гетеродичн
дает прерывистую генерацию. Однако в случае,
если имеется возможность, его желательно заме-
нить гальванометром, например гальванометром из-
готовления мастерских Ленинградского университе-
та, чувствительностью порядка 10-5 А и имеюще-
гося в продаже в магазинах наглядных пособий.
Цена такого гальванометра около 60 руб., что
если и чересчур дорого для отдельного радио-
любителя, что во всяком случае, доступно для ра-
диокружка. Между тем настройка в резонанс с
таким гальванометром может быть осуществлена
более точно, чем с телефоном.
Настоящее измерение производится без помоши

волномера.
Схема измерения емкости показана на рис. 12.

Как видно из чертежа, гетеродин, так же как и в
предыдущем измерении, связывается с резонансным
контуром, ток в котором регистрируется при по-
мощи телефона либо гальванометра. Параллельно
к эталонной переменной емкости С, приключается

С., которая может отклю-
чаться при помощи специального замыкателя К.
Измерение производится в следующем порядке.

Сначала размыканием отключают неизвестную
емкость Сх от емкости С». Устанавливают кон-

измеряемая емкость

денсатор С на положение, близкое к максималь-
ному. Вслед за этим запускают гетеродин и, изме-
няя его частоту, настраивают его в резонанс с
колебательным контуром по максимуму звука в
телефоне либо максимуму тока в гальванометре.
Тогда при резонансе будет удовлетворяться соот-
ношение Томсона:

Х —0,02=УЁС, ,
где

^ — длина волны гетеродина, на которую контур
настроен в резонанс,

т С, емкость отградуированного конденсатора.
Замкнем теперь замыкатель К, т. е. включим

параллельно емкости С„ неизвестную емкость С.
При включении емкости С, параллельно С, об-
`щая емкость контура увеличится на величину С»,
так как емкость двух параллельно включенных
конденсаторов, как известно, равна сумме их ем-
костей. Таким образом, если мы захотим вторично
настроить контур в резонанс с частотой гетеро-
дина, не изменяя последней, то мы должны Oy-
дем уменьшить емкость переменного конденсатора
контура как оаз на величину прибавленной в
контур емкости С», т. е. при вторичной настройке



в резонанс наша эталонная емкость уменьшится от
! Ивеличины С» до величины C,,".

При этом длина волны гетеродина и самоиндук-
ция контура останутся неизменными и, следова-
тельно, для второго резонанса формула 'Гомсона
напишется:

Х—0,02=УГ (Сн- С, },
но так как длина волны гетеродина осталась
прежней, то левые части обеих формул можно
приравнять и, следовательно, получим:

откуда
Сп!— С" -|- С.

или

Cx = Cr'— Ch,
т. е. емкость нашего искомого конденсатора равна
разности емкостей переменного конденсатора при
нервой и второй настройке в резонанс.
о Это полностью совпадает с приведенными выше
рассуждениями о том, что эталонную емкость кон-
тура при вторичной настройке в резонанс прихо-
длится уменьшать как раз на величину емкости
конденсатора, включаемой параллельно искомой
емкости. Отсюда как оаз и видно, что если

, KATLUAA
EOAHOMEPA

TETEPOHS -/x ,
ино==

С»

Рис. 13
искомая емкость будет больше переменной части
емкости отградуированного переменного конденса-
тора, то мы не сумеем уменьшить его емкости на
необходимую величину и, следовательно, вторая
настройка в резонанс станет невозможной.
Таким образом в описанном измерении искомая

емкость зависит только лишь от величины изме-

нения переменной части емкости переменного кон-
денсатора.и не зависит от его начальной емкости,
а следовательно, и от собственной емкости катуш-
ки самоиндукции, которая входит в начальную ем-
кость. По этой причине, полученная после измере-
ния емкость искомого конденсатора также оказы-
вается независимой от собственной емкости катуш-
ки. Конденсаторы, емкость которых превышает ве-
личину емкости эталонного конденсатора, лучше
всего определять методом, указанным в предыду-
щей статье. То обстоятельство, что в полученную
таким путем емкость входит собственная емкость
катушки, ке играет для точности измерения су-
щественной роли, так как для конденсатора по-
рядка 1 000 см собственная емкость катушки, ве-
личина которой равна примерно 30 см, составляет
всего лишь 3% от его емкости, что полностью
укладывается в ошибку измерения.
ИЗМЕРЕНИЕ САМОИНДУНЦИИ
`Имея эталонную емкость и волномер, измерение

самоиндукции катушек проще всего производить
но схеме, показанной на рис. 13. Как видно из
чертежа, схема измерения нисколько не отличается
от той, при помощи которой производилась гра-

дуировка конденсатора, описанная в предыдущей
статье.

Источником колебаний, как и в предыдущем
случае, служит гетеродин, генерирующии чисто
синусоидальные, либо прерывистые колебания в
зависимости от того, какой прибор является инди-
катором — гальванометр или телефон. С„ — эта-
лонная емкость, которую лучше всего выбирать
настолько большой, чтобы собственная емкость
катушки, включенная параллельно Cs была по
сравнению с нею незначительна. Исходя из этого,
емкость С, лучше всего выбирать порядка 1 509
—2 000 см. Дальнейшее ее увеличение опять-таки
нецелесообразно, особенно при измерении самоин-
дукции малых катушек, так как чрезмерное увели-
чение емкости в этом случае вызывает увеличение
декремента затухания контура. В свою очередь,
увеличение затухания характеризуется притупле-
нием резонансной кривой или. что то же, умень-
шением точности настройки в резонанс.
Катушка индикаторного контура, как и в пое-

дыдущих случаях, выбирается возможно меньшей
для уменьшения влияния индикаторного контура
на резонансный контур. Связь с гетеролином вы-
бирается возможно меньшей.
Порядок измерения самоиндукции следующий.

Сначала настраиваем наш контур, содержаший
искомую самоиндукцию, в резонанс с частотой ге-
теродкна по максимуму тока в гальванометре либо
максимуму звука в телефоне индикаторного кон“
тура. Настройкав резонанс производится враше-
нием ручки конденсатора гетеродина. После этого
определяем при помощи волномера длину волны
гетеродина. Определение длины волны, Kak
и в предыдущих случаях, производим по спо-
собу «отсасывания», Т. е. к катушке контура, на-
строенного в резонанс с колебаниями гетеродина,
подносится катушка волномера. Вращая конденса-
тор волномера, добиваемся минимума тока в галь-
ванометре, либо минимума звука в индикаторном
телефоне. Этот минимум надо стараться заметить
при возможно меньшей связи между волномером
и контуром во избежание затягивания.
Величину самоиндукции катушки находим из

формулы Томсона:
A= 0,02 п V Lx Ch,

rae _
^. — длина волны, определенная при помощи вол-

номера, в метрах,
емкость эталонного конденсатора,

ченного в контур, в сантиметрах,
„ — искомая самоиндукция в сантиметрах.

Си — вклю-

Из этого уравнения получаем:
16000 22 „5 250 12

<=E26, ="G 6м.

ИЗМЕРЕНИЕ НОЭФИЦИЕНТА
ВЗАИМОИНДУНЦИИ ДВУХ КАТУШЕК
Измерение коэфиниента взаимоиндукции двух

катушек, расположенных доуг отчосительно лруга.
вполне определенным образом, производится па
той же схеме и тем же способом, как и опреде-
ление коэфициента самоиндукции катушки. Обе
катушки, соответствующим образом расположен-
ные одна относительно другой, соединяются после-
довательно и включается в схему рис. 13 вместо
катушки 2... Затем точно таким сже способом,
как и в предыдущем случае, измеряется величина
общей самоиндукции обеих катушек и подсчиты-
вается по вышеприведенной формуле. Далее пере-
ключаем концы на одной из катушек, не меняя
их взаимного расположения, и промеряем их 06-
щую самоиндукцию вторично.
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Оба эти измерения х®лжны дать нам разный
результат, так как, если мы предположим, что при
первом измерении магнитное поле какой-либо од-
ной катушки возбуждает во второй эдс, совпадаю-
шую по фазе с эдс самоиндукции, то при втором
измерении каждая из катушек будет наводить в
другой катушке эдс противоположную по фазе,
следовательно, в первом случае каждая из кату-
шек будет увеличивать эдс самоиндукции, создаю-
шуюся в другой катушке, т. е. общая эдс само-
индукции или, что то же, общий коэфициент само-
индукции будет в этом случае больше, чем в
том случае, если бы все эти катушки не были бы
связаны друг с другом. Это приращение коэфи-
‚циента самоиндукции как раз и равно удвоенной
‚величине коэфициента взаимоиндукции между
‘обеими катушками, т. е.

L'=L,+1,-+2M,
rae `Г’ — результирующая самоиндукция,Гл и 2 — самоиндукция каждой из катушек в

етлельности,
М — коэфициент взаимоиндукции.
При втором измерении эдс самоиндукции одной

катушки будет противоположна по фазе PAC,
наводимой в ней от другой катушки, т. е. каждая
из катушек будет уменьшать эдс самоиндукции,
наводимую в другой. Иначе говоря, влияние кату-
шек друг на друга будет таким, что общая само-
индукция их будет меньше, чем в том случае,
если бы они не были связаны друг с другом.
Если в этом случае обозначить общую самоин-
\мукцию обеих катушек через Г”, то в этом
случае:

L"—L,+1L,—2M.
Вычтем из первого уравнения второе, тогда

получим:

LiL" =(Ly +1,+2M)—(ly+l,—-2M)=4M
или

[и

M=—q—
Таким образом, вычтя из большего, полученно-

го после измерения, значения общей самоиндукции
меньшее и разделив эту разность на 4, получим
величину взаимоиндукции между обеими катуш-
ками.

Е. п.

Хроника
Институт по качеству радиоаппаратуры

организован в Японии. Все Фабрики, заводы
м мастерски», выпускающие радиоаппаратуру
и детали, обязаны представить образцы своей
продукции в этот институт. Для испытания
каждого образца создается комиссия из экспер-
тов и специалистов. Институт по качеству бу-
дет выпускать бюллетени-каталоги радиоап-
паратуры и деталей, в которых будут при-
водиться сведения о качестве изделий японских
радиофирм.

Конкурс радиоприемников
об‘явлен японским радиовещательным обще-
стяом. К участию в этом конкурсе будут
допускаться: радиоприемники малых размеров
(так называемые „миджеты“) с диапазоном
550—1 500 ки (200—550м), не дающие искажений,
не пропускающие интерференционных свистов;
простые по устройству, но достаточно избира-
телькые и чувствительные, с количеством ламп
не более 3—4.

Работника 2-й сборочной мастерской з-ла им. Взд-
женикидзе, член ЦИК СССР, т. Мькаева у готового
электроерадиограммоф?она

Патрончик для лампочен
от карманного фонаря
Патрончик для лампочки, освещающей шкалу,

очень легко сделать самому.
Нужно взять кусок медного голого провода

диаметром1 мм, длиной 100 мм, тшательно зачи-
стить его шкуркой и затем полудить его тонким
слоем олова. После этого проволока свивается в
спираль с внутренним диаметром витка около
8 мм. Спираль эту можно мотать на цоколе самой
лампочки или на круглой палочке.

\

\/
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Патрончик для карманной лампочки

В изготовленную такнм образом спиоаль ввии-
чивают лампочку от карманного фонаря, саму
спиральку несколько растягивают и затем отре-
зают от нее 3 витка, после чего спираль опять
выравнивают и подгоняюг так, чтобы она сохра-
няла свою форму и размеры. Дальше берут латун-
ную или жестяную полоску толщиной 0,5 мм,
размерами 15 Х 36 мм, н, залудив сдну ее сторо-
ну, сгибают ее в виде цилиндрика высотой 15 мм,
внутрь которого вставляется и аккуратно припаи-
вается оловом спираль. Донышко для цилиндрика
делается из двух оэбонитовых (или из другого
какого-либо подходящего материала) кружков тол-
щиной 1,5—2 мм. Меньший кружок вставляется
в цилиндрик, у которого подгибается нижний край
на 1,5 мм (см. рисунок), а больший кружок обра-
зует ‘наружное донышко патрончика. Оба кружка
стягиваются контактом так, чтобы головка его
не соединялась с цилиндриком. Полводящие про-
воднички присоединяются один к контакту, а вто-
рой — к корпусу патрончика.

И. А. Левтов



поВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ длЯ ТОЧНОГО
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДИСНОВ НИПИНОБВА
В механических развертываю-

цих телевизионных устройствах
точность изготовления и регу-
лировка их являются одним из
условий получения изображений
высокого качества. Так, напри-
мер, хороший диск Нипкова дол-
жен удовлетворять следующим
требованиям:

1. Расстояние от центра диска
до отверстий, расположенных по
спирали, должно изменяться в
направлении радиуса всегда точ-
но на одну и ту же величину,
фавную величине отверстия (сто-
pose квадрата).

2. Углы между радиусами,
проходящими через отверстия,
должны быть равны. При несо-
блюденйи первого требования
на изображении будут видны
черные или светлые полосы,
идущие в направлении развертки
{строк). При диске хорошего
качества эти полосы не должны
быть видимы с расстояния, на
котором обычно рассматрива-
ется изображение (примерно
0,5 м).

Точность положения отвер-
стий при Этом должна быть
0,01—0,02 мм.

Описываемый делительный ста-
нок Н. Орлова дает возможность
прссто и с большой степенью
точности осушествить. деление
окружности на небольшое число
равных частей (например 30). При
помоши этого же приспособления
можно лезко поворачивать на не-
который улол (например 129) и
жестко закреплять любые детали
и устройства, что очень важно
не только при иззотовлении ди-
сков, но и для рецлировки друшх
телевизионных устройств.

Чрезвычайно остроумнлй прин-
иип, положенный в основу этозо
станка, даст возможность про-
извести точное деление окружно-
сти на равное число частей са-
мыми примитивными и простыми
средствами.
Мы рекомендуем изютовить

подобный стонок КАЖДОМУ
КРУЖКУ ТЕЛЕЛЮБИТЕЛЕИ,
который хочет добиться хороших
результатов с дисковыми теле-
визорами и в дальнейшем перейти
к более совершенным телевизорам.

Ир. Н. Орлов

винта и т. д, последние жестко
скрепляются с делительным ди-
ском.

На рис. 3, 4, 5 и 6 показаны
детали устройства различных
частей приспособления. На рис. 3
показано устройетво линейки с
зажимным приспособлением и
ее деталей. Пружина 3 может
быть сделана из старой стальной
пружины или же может быть
взята просто гартованная ла-
тунь. Она служит подкладкой
под зажимный винт и является
совершенно необходимой дета-
лью. Неподвижный зажим 7
(рис. 2) изготовляется таким же,
как и зажим линейки, только он
не имеет упорных выступов 5
(рис. 3) и его нижняя пластина
сделана шире для удобства co-
единения зажима с железной
пластиной 2 (рис. 2) при помо-
щи заклепок.
Изгиб упора, показанного за

рис. 4, должен быть сделан в
зависимости от высоты упорных
выступов на линейке над по-
верхностью железной пластины 2
(рис. 2). Неподвижный: упор 5
(рис. 2) делается так же, как и
подвижной, только он наглухо

Искажения изображения, наблюдающиеся при
недостаточно точном делении по углам, не менее
неприятны. При передаче, например, прямой линии,
проходящей перпендикулярно направлению разверт-
ки, она не получится, как это’ изображено на
оне. Та, а будут наблюдаться искажения, подоб-
ные тем, что мы видим на рис. 16. При этом
исказжкается всякое изображение.
Все вышеизложенное в такой же степени отно-

сится и ко всем другим развертывающим устрой-
ствам.
В этой статье дается описание приспособления,

которое может быть примененным для точного
углового деления как при изготовлении диска
Нипкова, так и при регулировке других механи-
ческих устройств (приемного колеса, винта). Это
приспособление изображено на рис. 2. Оно соби-
рается на деревянном основании и состоит из сле-
дующих частей: диска 3, линейки с зажимным
приспособлением 6, неподвижного зажима, двух
упоров, пластины, служащей для жесткого крепле-
ния некоторых частей приспособления 2, и оси [0,
на которой врашаются диск и линейка. Все
части изготовляк»^я из железа. При изготовлении
диска Нипкова из металла делительным диском
может служить сам изготовляемый диск. В слу-
чаях регулировки зеркального колеса, зеркального

скрепляется с пластиной 2 заклепками. Подвижной
упор стягивается болтами, проходящими в вырез
пластины 2. На рис. 5 показана ось. Она прочно

Рис. 1. Искажения прн
натоечной разбивке дн-
ска по углам

привинчивается к деревянному основанию. Нарис. 6 можно видеть, как воспользоваться гото-
выми болтами и гайками для устройства важим-
ных ВИНТОВ, 37
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На чертежах проставлены только важнейшиеразмеры. Все же остальные размеры могут быть
в различных частных случаях изменены. Это мо-

или поставить заклепки, скрепляющие линеику да-
леко от зажимного винта, то линейка при закре-
плении будет изгибаться, что будет вызывать

Рис. 2. Общий вид при-
способления.

1— деревянное основа-
ние; 2— железная пла-
стина; 3— диск; 4—по-
движной упор; э—не-
подвижный упор; 6—
линейкасзажимом; 7—
неподвижный зажим;
8 и 9— зажимные вин-
ты; 10—ось; 11—вырез
в железной пластине
для крепления по-
движного упора

ит... С ирионианириицининаѝ.ЗЫ7
И,2

жет вызываться наличием тех или других мате-
риалов, а Также назначением приспособления.
С достаточным вниманием нужно отнестись к из-
готовлению зажимного приспособления линейки,

каждый раз различное перемещение упорных вы-
ступов линейки относительно упора (вверх или
вниз), а это может отразиться на точности рабо-
ты. Кроме того, диск и линейка должны плотно
вращаться на оси и никакой люфт недопустим.так как, если взять недостаточно толстое железо

= in {00 “| CKAENAHO
VA

JI §5

Рис. 3. Линейка с зажимом.
1—линейка; 2—прокладка; 3— пружина пластины; 4—зажимный винт’ 5—упорные выступы-



РЕГУЛИРОВНА

Прежде всего приспособление должно быть тща-
тельно отрегулировано, причем для регулировки не
требуется никаких измерительных приборов. На
диске проводятся радиусы Г1 и Г› под нужным
углом (12°) (черт. 2). Диск устанавливается так,
чтобы радиус 11 точно совпадал с кромкой непо-
движного зажима 7, после чего этот зажим за-
крепляется. Линейка приводится в соприкоснове-
вение с упором 5 и зажим ее закрепляется.
Освобождается зажим 7, и диск с линейкой пе-
ремещается настолько, чтобы радиус Го совпадал
с кромкой неподвижного. зажима, который после
этого закрепляется. Подвижный упор перемещает-
ся до соприкосновения с упорным выступом ли-
нейки, и гайки болтов, крепящих упор,. затяги-
ваются. Таким образом приблизительно устана-
вливается нужное положение упоров. Теперь нуж-
но сделать пробную разбивку круга на углы. Для
этого освобождают зажим линейки, переводят ли-
нейку к неподвижному упору и закрепляют ее
зажим. Далее освобождают неподвижный зажим
и переводят линейку с ‘диском к подвижному упо-
ру 4, закрепляют неподвижный зажим и т. д.
С каждым перемещением линейки туда и обрат

но диск будет поворачиваться на угол, определяе-
мый положением упоров. Должно быть найдено

№dh
ap ay

Рис. 4. Подвижной упор Рис. 6. Ось

такое их положение, чтобы при прохождении всей
окружностй радиус, совпадавший при начале ра-
боты с кромкой неподвижного упора, вновь с ней
точно совпадал. С первого раза этого обычно не
бывает, и нужно внести поправку в положение
упора. Если диск при работе передвигался в на-
правлении стрелки, то при угле, меньшем истин-

ОЖЛЕПАНО И
ПРОРАЯНО

J
g | Рис. 6. Вариант

устройства 3a-
жимного винта

ee

ного, начальный радиус То при последнем переме-
шении диска не дойдет до кромки неподвижного
упора, а при угле, большем истинного, перейдет.
Вдоль кромки неподвижного упора, после обхода
кругом, нужно чертилкой провести черту. По этой
черте нужно провести радиус. Дугу между на-

”; чальным радиусом иов вновь проведенным нужно
разделить на число углов (т. е. 30), но дугу эту
нужно взять по окружности, проходящей через:
упорные выступы линейки. Определенная таким.
образом величина есть расстояние, на которог
нужно передвинуть подвижной упор 4, чтобы
точнее установить угол. Повторяя описанный выше:
прием, можно установить положение совершенно’
точно.

При некоторой сноровке это удается довольно:
скоро.
Чтобы передвинуть упор на очень малую вели-

чину, нужно употребить следующий прием.
Если упор необходимо сблизить, то, зажав не--

подвижный зажим и освободив линейку, следует
вложить между ее упорным выступом и подвиж-
ным упором прокладку нужной толщины, напри-
мер, лист станиоля, после чего закрепить линейку.
Далее освобождается подвижной упор, убирают’
прокладку, передвигают упор до выступа линейки
и затягивают гайки болтов. Расстояние между
упорами будет теперь меньше на толщину про-
кладки.

—
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Рис. 7. Схема суппорта
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Если нужно увеличить расстояние между упо-
рами, то следует подвести линейку к подвижному’
упору, закрепить зажимы и освободить подвижной:
упор, ввести между упором и выступом линейки
прокладку. Закрепить упор, прокладку вынуть.
освободить линейку. Все эти манипуляции ка-
жутся при чтении их описания гораздо сложнее,
чем на самом деле. |
Описанное приспособление применялось в ВЭИ

при изготовлении дисков Нипкова очень высокого
- качества, а также при регулировке зеркал зеркаль--
ного барабана, и, как указывалось выше, может
быть применено для других устройств. При изго-
товлении диска Нипкова это приспособление целе--
сообразно применить только в том случае, если
самая штамповка отверстий и их размещение вдоль,
радиусов будут производиться при помощи при--
способлений, могущих обеспечить достаточную точ--
ность (0,01—0,02 мм).
Для этого нужно, чтобы штампующее устрой-

ство было очень хорошо изготовлено и перемеща--
лось при помощи суппорта с очень хорошим де-
лительным винтом, что и применялось при изго--
товлении упомянутых выше дисков в ВЭИ. Прин-
цип, положенный в основу описанного выше при-
способления, может быть применен также и при
конструировании приспособления для передвиже-
ния штампующего устройства при изготовления
дисков Нипкова, как, например, это изображено
на рис. 7. Часть 4, несущая штампующее устрой-
ство, и В передвигаются в салазках 0), имеют за-
жимные приспособления. Толщина пластинки С
должна быть равна расстоянию, на которое нужно
осуществить передвижение. Для передвижения ча-
сти А в направлении стрелки следует при отсут-
ствии пластинки С свести части 4 и В до сопри-
косновения, зажать часть В, освободив часть 2,
поставить пластинку С и закрепить часть .,
Суппорт должен быть выполнен так же массив-

но и надежно, как и все приспособление. 33
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РАСЧЕТ ДИСНА НИПКОВА
Устройство и действие диска Нипкова, этого

простейшего прибора для развертки изображения
в телевидении, известно каждому начинающему
телелюбителю. Но не каждый знает, как рассчи-
тать диск. Приведем этот расчет.
Как известно, число отверстий, расположенных

на одной спирали диска, определяет число строк,
из которых составляется изображение. Это число
строк в стандарте, предназначенном для широко-
вещания на большие расстояния, равно 30. Размер
отверстия определяет величину отдельного эле-
мента (точки) изображения и зависит от диаметра
диска.

Все отверстия диска располагаются на радиусах,
делящих окружность точно Ha 30 частей. Таким
образом угол между двумя соседними радиусами
{проведенными из центра диска к двум соседним
отверстиям) равняется 360:30= 12°. |

Обозначим сторону квадратного отверстия через
4 (мм). Чтобы рассчитать средний радиус спирали
Roy на которой располагаются отверстия диска,
подсчитаем, сколько элементов (квадратиков со сто-
роною /мм) расположатся на средней строке
аа —=В мм (рис.). Размер изображения или
ограничивающей рамки, заштрихованной на черте-
же, будет определяться шириною ее В и высотой £3;
ючевилно, высота Н складывается из 30 отдель-
ных квадратиков, так как каждое следующее отвер-
стие, начиная с первого, сдвинуто по радиусу
к центру на величину / мм. Следовательно Н== 301.
Формат изображения, т.е отношение В:Н при-

нят у нас ив Германии 4:3, т. е. средняя строка
в 4/3 раза больше высоты изображения. Поэтому
на этой строке уложится %/.Х30=40 квадра-
тикам.

Следовательно В — 4) {.
Но в конце каждой строчки посылается импульс

синхронизации, и изображение в этот момент не
передается. Эти синхронизационные импульсы вы-
глядят на экране при горизонтальной развертке
в виде черной вертикальной полоски на краю кар-
тинки. Ширина синхронизационной полоски при-
нята равной двум элементам, т. е. 217. Для того
чтобы изображение не получилось другого фор-
мата, строчки заранее делают длиннее на2 [, т. е.
В — 42 (1.

Тогда при размерах ограничивающей рамки
40 /Х301 полоска синхронизации не будет видна.
Зная длину средней строки В, легко рассчитать
средний радиус Reps На всей окружности радиуса
Юср уложится, очевидно, 30 таких средних строк В.
Следовательно, длина окружности 21Ю,, =30 В,
откуда

__308__ 30. 42.2 _12601
Ко =

Если бы мы не учитывали полоски синхронизации,
то в —80- 40-1 _12001_ NI

cp Qn Ox Or’
rao №— общее число перелаваемых элементов
(N= 1200). Делая ‘стооки длиннее на 2 элемента,
что достигается увеличением среднего радиуса
спирали А, мы тем самым передаем большее
ччело элементов (1 260). Это, строго говоря, при-
водит к некоторому, правда, небольшому, увели-
чению полосы частот, необходимой для передачи.

A. X—H

Приведем один числовой пример. Пусть 1 =0,7 мм,
1 260 - 0,7 —_тогда К. — „=200,54 Ж 0,7 = 140,4 мм.

`Если Roo будет сделан с точностью до 0,5 мм,
т. е. 140 или 150 мм, больших искажений в
будет.
Из того же чертежа нетрудно рассчитать, чт®

самый короткий радиус, проведениый к краю бли-
жайшего к центоу (30-го) отверстия, будет

R nin — Roo ~ 154,
а самый длинный радиус спирали

К пах — Rep + 151 и К пах ~~ Ronin = 301 =Н.
Самый диск должен быть вырезан радвусом (Ю на-

8 — 15 мм.ружн.), превышающим А„,„‚ на

Pnan(1509)

Fann (1664
692 4954 CNMPAOEN

Пит (794/
7.7 JOSE CAUPRIEM \

К расчету диска Нипкова. Размеры даны для
£=0,7 жим. Масштаб 1:2

Выше мы привели расчет для односпирального
диска, имеющего 30 отверстий. Этот диск вполне
достаточен для телевизоров без автоматической
синхронизации (например, описанного простейшего
телевизора).
При автоматической синхронизации изображе-

ние в ограничивающей рамке может быть разре-
зано горизонтальной чертой, т. е. быть не в фазе.Для того чтобы дать правильную фазу, т. е. вве-
сти изображение в рамку, весьма часто поступают
следующим образом: на диске пробивается не один
оборот спирали, а два (всего 60 отверстий). Перед-
вигая ограничивающую рамку (вместе с неоновойлампой) вверх или вниз по радиусу, мы всегда
найдем такое положение, когда первые отверстия
на передатчике и приемнике будут входить в рамкуодновременно. Таким путем достигается правиль-
ное расположение изображения.



R min К пах R наружн. Размер[ мм R « orp. рам-
1 спир. 2 спир. 1 спир. 1 спир. | 2 спир. 2 спир.| 40[Ж 301

0,3 55,7 51,2 60,2 64,7 69,2 70 75 12 Ж9
0,4 64,2 58,2 80,2 86,2 92,2 92 98 16 & 12
0,5 92,8 85,3 100,3 107, 115,3 115. 123 20 15
0,6 111,3 102,3 120,3 129,3 138,3 138 146 24 « 18
0,7 129,9 119,4 140,4 150,9 161,4 160 170 28 & 21
0,8 148,4 136,4 160,4 172,4 184,4 185 197 32 Х 24
0,9 167,0 153,5 180,5 194,0 207,5 208 220 36хХ 27
1,0 185,5 170,5 200,5 215,5 230,5 230 245 40 Хх 30

В диске с двумя оборотами спирали 30 отвер-
стий (одна спираль} пробивастся по одну сторонусреднего радиуса Roos а 30 других—по другую.
Другими словами, к прежним отверстиям добав-
ляется по 15 отверстий к каждому концу спирали.
Таким образом средний радиус двух оборотов

спирали остается прежний: изменяются только
max 4 min

R ax = Reo + 304,
Ки= Roo — 301.

Лучше, конечно, сразу пробить диск с двумя
оборотами спирали, чтобы потом не переделывать
его. На основе выведенных формул составлена
следующая таблица, которая поможет быстро найти
нужные данные. На таблице даны А.» Ю дах,
Киш» Кнаружн. И Размер ограничивающей рамки
(размер изображения) для разных величин отвер-
стий [.
Отверстия более | мм делать не имеет смысла,

потому что размер светящегося катода неоновой
лампы для телевидения составляет всего 40Ж30 мм2.
Указанные в таблице размеры наружных ради-

усов являются минимальными и могут быть уве-
личены на несколько миллиметров.
Несколько слов о точности, с которой должен

быть изготовлен диск. Для того чтобы на изобра-
жении не было заметно резких темных и светлых
полосок, а также линии поперек строк не выхо-
дили ломаными зигзагами, каждое отверстие дол-
жно быть пробито относительно соседних отверстий
с точностью самое меньшее до 1/4 величины
самого отверстия. Таким образом при [=0,7 мм
точность необходима до 0,03 мм. Разметить диск
и пробить отверстия в необходимых местах с по-
добною точностью представляет известные трудно-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ В СКАНДИНАВЯИ
До сих пор в скандинавских странах (Иения,Норвегия, Дання) не велось никакой работы по

телевидению. Только лишь в начале этого года
в Дании организовалась «Датская компания теле-видения» (Dansk Radio-Fiernsyw), котераязайметсяизучением вопросов телевидения и орга-
низацией соответствующих передач.

сти. В заключение необходимо еще сказать, что
даже точно сделанный диск, посаженный на ось
эксцентрично (когда центр диска не совпадает
с центром оси вращения}, даст плохие результаты—
ряд черных и светлых полосок.

Из иностранных журналов

„Нензлучающиз троллейбусы“

В Лондоне трамвайные линии постепенно заме-
вяются троллейбусами, как более удобными и
обладающими значительно большей маневрен-
ностью. По требоваиню радиовещательных органи-
заций, все троллейбусы оборудуются специальными
фильтрами, предупреждающими возможность из-
лучения, и, следовательно, предотвращающими
создание помех радиоприему.

Специальные приемники во Франции
Французское правительство вынесло решение

радиофицировать школы, больницы, общежития
н т. д. Так как необходимой аппаратуры среди
въпускаемой на рынок не оказалось, то про-
мьипленности будет дан заказ на изготовление
100 тыс. специальных приемников. Слухи 06 этом
заказе вызвали большое оживление в промышлен-
ных кругах. Фоанцузская радиопромышленность
сравнительно очень слаба, и такой заказ для нее
является очень крупным.

Выборы по-амеряканси

Губернатор штата Пенсильвания (США) обра-
тился с жалобой в Федеральную комиссию связи
на то, что во время последних выборов (on —
республиканец) его речь, передаваемая по радио,
была Целиком заглушена каким-то «жужжанием».
В результате этого принимать его речь никто немог. Губернатор особо подчеркнул, что помехи
начались как раз в тот момент, когда он начал
говорить о «делишках» сахарного треста,Федеральная комиссия пытается теперь устано-
вить связь между этим так обидевшим губерна-
тора «кужжанием» и сахарным трестом. 43



ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Постоянная боязнь любителя пропустить время
выключения электростанций тока из сети застав-
ляет его непрерывно дежурить возле заряжающих-
ся аккумуляторов. Целый ряд других неудобств,
возникающих при зарядке аккумуляторов в домаш-
ней обстановке, убеждает нас в необходимости
иметь зарядный щиток. —
Жорошо смонтированный щиток кроме того дает

возможность быстро и удобно производить всевоз-
можные электроизмерения не только аккумулято-
ров, но и отдельных участков схемы приемника и
испытания различных радиодеталей. ‚

Предлагаемая нами схема щитка позволяет легко
и просто производить проверку напряжения акку-
муляторов и испытания всевозможных электриче-
ских цепей. Наличие автомата устраняет необхо“
димость непрерывного надзора за заряжающимися
аккумуляторами, так как электросеть выключается
из шитка автоматически.
Для изготовления такого щитка с автоматом

требуются следующие детали’ и материалы:
1) любительский вольтмиллиамперметр,
2) амперметр на 5 А, х
3) грозопереключателей—8 шт.,
4) двухполюсный рубильник на 10 А,
5) стенных патронов —5 шт.,
6) предохранителей на 6 А с пробками—2 шт..,
7) ползунков — 3 шт.,
8) клемм —5 шт.,

42 Рис. 1
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9) телефонных гнезд — 13 шт.,
10) контактов — 13 шт.,
11) провода Гуппера 2,5—4 мм? — 10—15 м,
12) провода ПБД или Гуппера сечением

1,5 мм?—25—30 м,
13) железной проволоки сечением 1 мм?—20 м.

УСТРОЙСТВО ШИТКА
Схема щитка приведена на рис. 1. Ток из сети

через рубильник Р и предохранители проходит
в обмотку автомата и через лампы подается на
верхний ряд контактов рубильников щитка.
К средним контактам этих рубильников подведе-
ны провода от аккумуляторов. К ножам рубиль-
ника 21 присоединены провода от аккумулятора
накала, к рубильнику Рэ — провода сеточного ак-
кумулятора, а к ножам рубильников Рз и РА—
провода от двух анодных аккумуляторов. Нижние
контакты рубильников, как показано на схеме,
соединяются с телефонными гнездами, в которые
включаются шнуры питания приемника и уси-
лителя.
Для измерения напряжений служат ползунки

К, К и ЁКз, соединенные с концами вольтметра.
К контактам ползунка Ky,
батарей накала и сетки и двух анодных батарей.
К контактам ползунка Ко подается плюс накала
и плюс „сетки. К контактам же ползунка Ёз под-
ведены

подается минус от

плюсовые провода от анодных аккумуля-

—=

cceeceee



торов. Каждый ползунок должен иметь’ по одному
холостому контакту. Для того чтобы измерить на-
пряжение любого аккумулятора, стоит только по-
ставить ползунки на соответствующие контакты,
и вольтметр покажет напряжение измеряемой ба-
тареи. Для измерения напряжения батарей, не

—

Pus. 2

включенных в щиток, служат гнезда Туи То, к
которым поданы концы от вольтметра наби 120 У.

ля всех испытаний целости цепей и нахожде-
ния обрывов в приемнике служат гнезда Гз. Для
проверки какой-нибудь цепи необходимо ползу-
нок Ё> поставить на первый контакт, а испытуе-
мую цепь присоединить к гнездам Тз.

О СЕРЕБР МОНЕТА
`` слляна

ЛРИЛЯЯНО

Рис. 3

Вместо рубильников мы‘ применили грозовые
переключатели. Для этого. их придется переделать
следующим образом. Снятые с деревянных брус-
ков части изгибаются так, как показано на рис. 2,
и прикрепляются к щитку сквозными болтиками
(рис. 2). Грозовые переключатели, монтированные
на широких дошечках, переделывать не нужно,
их части нужно только снять с дощечек и при-
винтить к шитку. Ввиду того, что амперметр най-

| ii |

Puc. 4.

дется не у каждого любителя, можно его вовсе
не ставить, закоротив клеммы на щитке.
Для того чтобы включить аккумуляторы на

зарядку, ножи рубильников Р1, Ро, РЗ, Ри вру-
баются вверх, а для включения на разряд —
вниз,

АВТОМАТ

Действие автомата происходит следующим обра-
зом. При положении рубильников на зарядку и
отсутствии тока в цепи пружина С (рис. 1) прижи-
мает контактВ к контакту4 и поэтому контактыО
и Е (сердечник), к которым подведены провода от
аккумуляторов, остаются разомкнутыми, благодаря
чему исключается возможность саморазряда акку-
муляторов. Контакты ОШО и ЁЕ при включении за-
рядного тока должны быть разомкнуты, потому

что в противном случае анодные аккумуляторы
будут разряжаться через аккумулятор накала на
зарядный ламповый реостат. При появлении тока
в сети он сначала пройдет через контакты 2 и ВБ,
а затем через лампу .Л1 и обмотку электромагни-
та Г, в результате чего сердечник автомата на-
магнитится и притянет к себе пружину С вместе
с контактом В, оторвав последний от контакта 4.
Этим самым окажутся включенными на зарядку
накальный и при помощи контактов В и В!1 анод-
ный и сеточный аккумуляторы.

д 5,

Рис. 5

О ji

Pus. 6

СБОРНА АВТОМАТА

‚ Сердечник автомата (Ё) набирается из тонких
железных, хорошо отожженных проволочек дли-
ною 10 см и диаметром 1 мм. Диаметр сердеч-
ника должен быть около 2 см; концы его ровно
обрезываются и запаиваются оловом. К одному
концу сердечника припаивается серебряная 15-ко-
пеечная монета (лучше пластинка серебра), а к
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другому — кусок провода Гуппера. Готовый сер-
дечник показан на рис. 3.
Второй важной частью автомата является пру-

жинка С с контактами. Пружинка должна быть
не слишком упругой, с тем чтобы магнит мог ее
легко притягивать к себе; ширина этои пружин-
ки 10 мм, длина — 80 мм.
Контакт В изготовляется из двух круглых же-

лезных шайб диаметром 15 мм, толщиной 5 мм.
Скрепляются обе шайбы одним железным бол-
тиком так, как указано на рис. 4. Головку бол-
тика нужно ровно запилить, так как она будет
служить верхней половиной контакта В.
Контакт Ь1 приготовляется из обыкновенного

латунного контакта. Пружинка С хорошо видна
на рис. 25.
Контакт „4 делается из 2 мм полосовой меди.

Катушка Ё имеет 150 витков изолированного про-
вода диаметром 1,5 мм. Каркас для этой катуш-
ки склеивается из картона, размеры его могут
быть различные в зависимости от толщины изо-
ляции провода. Корпус для автомата делается из
дерева, на одной из сторон которого устанавли-
вается 5 клемм, к которым присоединяются вы-
водные провода автомата. Этими же клеммами
автомат включается в схему щита. Сама пружин-
ка С крепится к каркасу болтиком М.
При сборке автомата самое главное внимание

нужно уделить точной подгонке контактов Ви В\1
к контактам Ё и О. Их необходимо подогнать так,
чтобы оба контакта прилипали друг к другу одно-
временно. В противном случае контакты будут
искрить и плавиться.
Величина зазоров между контактами подгоняет-

ся с помошью тонких шайб, подкладываемых под
пружинку С.
Контакт О представляет собой медную полоску

с напаянным гривенником.
Величина зазора между контактами должна до-

стигать мм.
Примерное расположение деталей на щитке по-

казано на рис. 6.

От редакции
В описанном выше зарядном щитке, как мы

видим, применен автомат, не только выключающий,
но и автоматически включающий аккумуляторы на
зарядку. Мы считаем необходимым предупредить
радиолюбителей о том, что пользование таким ав-
томатом не всегда является безопасным для акку-
муляторов. Дело в том, что электростанции не-
больших городов и поселков, где часто произво-
дится ‘ремонт и переключение динамомашин, не-
редко меняют полюса в осветительной сети. Впо-
добных случаях, понятно, автомат тоже включит
аккумуляторы в осветительную сеть, и в резуль-
тате этого произойдет переполюсовка всех аккуму-
ляторных батарей. Поэтому, чтобы избежать воз-
можности аварий с аккумуляторами, как цравило,
в зарядных щитках всегда применяют автоматы,
обладающие способностью только выключать за-
рядную цепь из электросети тогда, когда хотя
бы на один момент прекратится подача тока из
динамомашины. Включение же аккумуляторов на
зарядку в электросеть производится всегда вруч-
ную, Т. е. в данном случае нажатием пальца на
пружинку С.
Чтобы данный автомат переделать в обычный,

нужно удалить провод, соединяющий контакт
с лампой „Л1, т. е. контакт А должен быть холо-
стым. Пользоваться же рекомендуемым авторами
настоящей статьи автоматом можно лишь в тех
случаях, когда имеется полная гарантия против
возможности переполюсовки заряжаемых аккуму-
дятооов.

ТЕХСУД НАД ИСТОЧНИКАМИ ПИТАНИЯ|
ЗАВОДА ИМ, ДЗЕРЖИНСКОГО
Выпускаемая в настоящее время заводом им.

Дзержинского 6. «Электроэнергия» источники пи-
тания во многом не соответствуют требованиям
сегодняшнего дня, так как за последние годы на
рынок выпущен целый ряд новых радиоламп, тре-
бующих других режимов питания, чем лампы
микро, МДС и др.; давно отжившие свой век.
Источники же питания (батареи и элементы) за
это время не подверглись каким-либо существен-
ным изменениям.

Завод добился за 1934 г. ряда улучшений
в качестве выпускаемой продукции, как-то: увели-
чение емкости и увеличение срока сохранности по
отдельным типам. Но эти достижения еще недо-
статочно приближают выпускаемые батареи и эле-
менты к имеющимся лампам. Поэтому в целях
наиболее полного выявления требований потреби-
теля, выявления всех имеющихся ь настоящее вре-
мя в продукции дефектов с целью их устранения
и создания новых, более современных типов, ре-
шено организовать и провести технический суд
над основными изделиями завода, применяющи-
мися в области радио и телефонии. Для участия
в суде привлекаются НИИС Ленинграда и Моск-
вы, заводы «Мосэлемент» и «Светлана», редакция
журнала «Радиофронт», ОМБИТ, облбюро ИГС
связи, Радиоцентр и широкая масса радиолюбите-
лей. |
Обвиняемыми на суде будут слгдующие изде-

лия:

1) наливная анодная батарея типа Б-80-Ш,
2) сухая анодная батарея типа № 112,
3) водоналивной элемент накала типа КВ,
4) сухой элемент накала типа КС,
5) водоналивной элемент для телефонии типа

6) сухой элемент для телефонии типа 4-С.
Приведенные кривые средних емкостей по меся-

пам за 1934 г. указанных типов изделий, харак-
теризуют их качество за данный отрезок времени
по отношению к ОСТ № 378 и техническим ус-
ловиям 1934 г. (см. следующую статью).
Несмотря на то, что в основном все перечислен-

ные изделия по качеству лучше требований ОСТ
и технических условий, они имеют ряд существен-
ных недостатков, значительно обесцпенивающих их
с точки зрения эксплоатации. К их недостаткам
надо отнести:

1) малую емкость;
2) недостаточные сроки хранения (1 год для

элементов накала и максимум 6 мес. для анодных
батарей); ,

3) небольшие разрядные токи, не соответствую-
шие ряду ламп новых типов.
Кроме перечисленных

наблюдаются случаи
ит. д.

основных недостатков,
несоднородности изделий

Для более тщательного выявления всех недо-
статков во все места централизованного потреб-
ления продукции завода разосланы сообщения о
техсуде с просьбой выслать имеющиеся отзывы
и пожелания. С такой. же просьбой завод обраща-
ется к широкому кругу читателей журнала «Радио-
фронт», для того чтобы иметь возможность пол-
нее учесть все требования потребителей и обеспе-
чить выпуск высококачественных современных
элементов и батарей. |

Дерягин Б. А.



ПОДНЯТЬ КАЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ И БАТАРЕЙ
Продукция завода им. Дзержинского должна быть улучшена

1934 год на заводе им. Дзержинского ознаме-
новался усиленной борьбой за качество продук-
ции, несмотря на то, что завод по снабжению
сырьем и материалами, находился в невероятно
тяжелых условиях. Был проведен целый ряд ме-
роприятий, способствовавших повышению емкости
элементов и батарей.
В части положительного электрода был узако-

нен для применения в производстве вальцевый
помол пиролюзита, так как на основании проведен-
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Рис. 1. Кривые емкости элементов типа 4-В вы-
пуска 1333 и 1934 гг.

ных лабораторией работ пиролюзит помола валь-
цевой мельницы давал значительно более высокие
емкости (повышение около 20%), чем помол су-
ществовавший на заводе шаровой мельницы. |ex-
нологический процесс перемешивания массы был
изменен: графит не весь сразу вводился в массу,
часть его, около 20/0, добавлялась после предва-
рительного перемешивания и увлажнения массы
(пиролюзита, нашатыря и 80% графита). Благо-
даря этому проводимость агломераторной массы
псвышалась.
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Рис. 2. Кривые колебания электрической емкости
у элементов 4-С выпуска 1933 и 1334 гг.

Для предохранения колпачков от раз’едания бы-
ла введена обмазка низа колпачка и соседней
‚части угля асфальтовым лаком.

В части электролита была изменена существую-
Wad на заводе рецептура, не обеспечивавшая со-
хранности. Был внедрен в производство электро-
лит по оецепту Дрочмана с добавкой уксусно-ки-
<лого аммония для анодных батарей. Результаты
по сохранности, по данпым лаборатории, улучши-

лись. В части водоналчмвных элементов были вве-
дены мелкие древесные опилки, улучшившие про-
цесс запрессовки, результатом чего явилось повы-
шение емкости и сохранности данных типов эле-
ментов.
В части цинка освоен лабораторией новый метод

ускоренного испытания, дающий более верное
представление о пригодности цинка для элемент-
ного дела, так как по этому способу определяется
стойкость цинка против раз’едания (коррозии).
Но существующее положение с удовлетворением
потребности в цинке не дает пока возможности
требовать тщательной брэаковки цинка.
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Рис. 3. Кривые емкости элементов КВ выпуска
1933 и 1934 гг.

Как результат внедрения вышеуказанных меро-
приятий и еще целого ряда других, мы имеем
резкое повышение качества элементов и батарей
в 1934 г. по сравнению с 1933 г. (см. кривые).
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Рис. 4. Кривые электрической емкости элементов
типа КС выпуска 1933 и 1934 гг.
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Предварительные данные по сохранности тоже по-
хазывают значительное улучшение. Но завод не
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Рис. 5. Кривые емкссти батарей типа Б-80-3 вы-
пуска 1933 и 1934 гг.

успокоился на полученных результатах. Намечено
улучшение внутренней и внешней изоляции ванод-
ных батареях. На основе проведенной лаборатори-
ей большой работы предполагается изменение
рецептуры пасты, которая должна обеспечить луч-
шую сохранность.
В 1935 г. заводу предстоит освоить производ-

ство элементов воздушной деполяризации, кото-
рые по своим качествам -—— емкости и сохранно-
сти — должны значительно превзойти обычные
(марганцевые элементы, выпускаемые заводом).
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Рис. 6. Кривые электрических емкости анодных
батарей № 112 (Маркони) выпуска 1933 и 1934 rr.

Связь завода с потребителями явно недостаточна,
так как большинство из них находится в отдален-
ных местностях Союза, а рекламации поступают
в ничтожном количестве. Поэтому задача органи-
зуемого техсуда—вскрыть имеющиеся дефекты
в работе элементов, которые в некоторых случаях
нЕ могут быть обнаружены при лабораторных ис-
пытаниях, и дать возможность заводу поднять
качество своей продукции на значительно боль-
шую высоту.

Зав. лабораторией завода БЛЮМИН

УЛЕменты 083 угля
В радиолюбительской практике зачастую при

перезарядке угольно-цинковых элементов или пере-
делке сухих элементов в мокрые приходектся остав-
лять неиспользованными те элементы, у которых
разбиты или расколоты угольные электроды. Ока-

78()-
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Рие. 1. 1 металлическая пластинка, 2— свинцевая
лента, 3 — лампа в 300 \, 4 — штепсельная ро-
зетка, 5— агломерат
зывается, можно использовать такие элементы
и без специальных угольных электродов. В этом
случае отвод тока во внешнюю цепь можно осуше-
ствить двумя следующими способами.
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Рис. 3

1-й способ. Если мокрый элемент имеет агло-
мерат в виде двух прессованных брикетов, то в
одном из них прожигается отверстиз с помошью
вольтовой дуги, возникающей между агломератом
(рис. 1) и свинцовой лентой (токоотводом) при
включении их в электросеть. Введенная в процесс про-
жигания угля свинцовая лента прочно сваривается
с последним и дает надежный контакт (рис. 2).

2-й способ. Если аглометр ‘помещается в мешке
(элемент РЭАЗ) в виде слабо спрессованной мас-
сы, То в этом случае токоотводом может служить
свинцовая лента, имеющая на одном своем конце
спираль (рис. 3). Такую спираль нужно впрессо-
вать в массу агломерата на глубине 2-—2,5 см.
Сам агломерат нужно вместе с материей мешка
перевязать шпагатом.
На одном из трансузлов Ферганской долины

по указанному выше 1-му способу были собраны
и заряжены элементы, которые при прерывистом
разрядном токе нормально работают уже четыре
месяца. Напряжение в начале разряда ‘гакого
элемента достигает около 1,3—1,4 У.

Инм. Р. Тимнин

Рис. 2
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За последние два года в СИТА получили боль-
шое распространение генераторы с так называемой
электронной связью. Эти генераторы первоначаль-
но предназначались для стабилизации частоты пе-
редатчиков, но в настоящее время проникли почти
во все отрасли радиотехники. Благодаря высокой
устойчивости частоты, они с успехом применяются
везде там, где необходим стабильный генера-
тор. По соавнению с кварцевым генераторы с
электронной связью обладают тем громадным
преимуществом, что могут работать на любой ча-
стоте в широком непрерывном диапазоне частот,
определяемом параметрами их колебательных кон-
туров, в то время как кварц работает только на
единственной (или в лучшем случае — на не-
скольких), определенной для данной ‘пластинки,
частоте. Кроме того при стабилизации передатчи-
ков кварцем, ввиду незначительной мощности квар-
цевого генератора и трудности работать с кварцем
на волнахх ниже 80 м, передатчики приходится
делать многокаскадными, что значительно повыша-
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Рис. 1

ет их стоимость и осложняет управление, в особен-
ности при переходе с одной волны на другую.

Частота генератора с электронной связью почти
не зависит от изменения анодного напряжения.
Влияние последующих. каскадов на задающий ге-
нератор в этой схеме ‘практически устраняется.
В результате эта схема генератора дает стабили-
зацию частоты, близкую к кварцу (без термо-
стата), и может работать на любых волнах вплоть
до укв, давая при этом любую мощность. Широ-
кое применение схемы с электронной связью по-
лучили также в технике измерения радиочастот.
Любительский ламповый волномер, очень простой
по конструкции, собранный по схеме с электрон-
ной связью, позволяет измерять частоту с точно-
стью до 0,1%. Помещая колебательный контур -'

Г. Егоров (ПЭАО) и Б. Хитров (0ЗАЕ)

этого волномера в термостат и применяя специаль-
ный микрометрический конденсатор, можно эту
точность повысить до 0,01%. Развитие радиоап-
паратуры для приема телеграфных сигналов за
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Рис. 2

последнее время идет главным образом по линии
повышения избирательности. Применение в усили-
телях промежуточной частоты супергетеродинов
специальных кварцевых и регенеративных филь-
тров позволяет повысить избирательность до 2 ки,
т. е. дает возможность принимать без взаимных
помех две станции, разность частот которых со-
ставляет всего лишь 2 000 циклов. Такая высокая
избирательность пред’являет особые требования
стабильности работы к обоим гетеродинам супера,
так как. достаточно небольшого изменения частоты,
чтобы станция совсем ушла с настройки. Этим
требованиям схема с электронной связью удовле-
творяет полностью. Все кв. суперы, выпущенные
лучшими‘ американскими фирмами за последний
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год, имеют первый и второй гетеродины, собран-
ные по. этой схеме. Простота осуществления схемы
позволяет любителям строить суперы, по стабиль-
ности работы не уступающие лучшим промыш-
ленным образцам. ‘Гак, обычный американский
любительский супер с полным питанием от сети,
переменного тока, будучи настроен на передатчик,
стабилизованный кварцем, почти не меняет тока
биений в течение нескольких часов. Применение
схемы с электронной связью в приемной аппара-
туре не ограничивается суперами. Она употребля-
ется также в обычных регенеративных приемниках,
давая хорошую стабильность и плавный подход
к генерации.

Впервые схема генератора с электронной связью
была описана в работе Доу «Новое усовершен-
ствование в схемах ламповых генераторов» в дека-
бре 1931 г. Доу исследовал в качестве задающего
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генератора передатчика с посторонним возбужде-
нием простые, хорошо известные схемы Мейсснера,
Хартлея, Колпитца и др. Рядом экспериментов
было установлено, что главными причинами неста-
бильности этих схем являются: во-первых, влияние
последующих каскадов и, во-вторых, изменение
анодного напряжения генератора. Изменение ре-
жима усилительного каскада, связанного индуктив-
но, омически или емкостно с задающим генерато-
ром, влияет на устойчивость частоты последнего.
Это влияние можно уменьшить, если выбрать
связь усилителя с возбудителем достаточно сла-
бой, что конечно отразится на выходной мошности
всего устройства и, следовательно, повлечет за со-
бой увеличение числа каскадов. Для устранения
влияния последующих каскадов ставят сразу же
после возбудителя разделительный каскад—буфер,
который предстваляет собою обычный усилитель-
‘ный каскад, работающий при таком смещении на
сетке, чтобы сеточный ток отсутствовал. Примене-
ние буфера увеличивает число каскадов.
Доу была разработана схема, частота которой

свободна от влияния последующих каскадов

‚ ный

(рис. 1). В этой схеме имеется лампа с двумя
анодами: внешний сплошной анод „2 и внутрен-
ний анод 41 с отверстиями. Если отбросить мы-
сленно внешний анод, то получим схему Колпитца.
При генерировании колебаний некоторые электро-
ны будут пролетать сквозь анод „1 и достигать
анода „2. В результате в цепи внешнего анода
будет протекать пульсирующий ток, который соз-
даст пульсирующее напряжение на сопротивлении
, включенном в цепь .42, это напряжение может
быть передано на сетку следующего каскада. Здесь
возбудитель с сопротивление & связаны потоком
электронов, пролетающих в промежутке между
анодами 41 и 242. Иначе говоря, связь между
возбудителем и нагрузкой обусловлена тем, что
существует зависимость между силами тока в
цепях обоих анодов Ay и Az.
Сопротивление & должно иметь величину, близ-

кую к внутреннему сопротивлению лампы по внеш-
нему аноду, так как & находится в цепи внешнего
анода. В качестве @ может быть взят колебатель-

контур, настроенный на основную частоту
либо гармонику генератора. В этом случае0 вы-
деляет из пульсирующшего тока внешнего анода
слагающую той частоты, на которую оно настрое-
но, и на зажимах @ получаем переменное напря-
жение этой частоты. В качестве & можно взять
также либо самоиндукцию, либо омическое сопоо-
тивление. Тогда уже настраиваются и выделяют
определенную частоту цепи, связанные с генера,
тором. Практически схему рис.1 можно выполните
с обычной экранированной лампой, причем ее экра-
нирующая сетка будет служитьв качестве ано-
na Ay. Недостатком схемы рис. 1 является связь
генератора с сопротивлением через междуэлек-
тродную емкость лампы (между анодами Ay x
42). Эта емкость однако может быть нейтрализо-
вана путем добавления к схеме рис. 1 нейтродин-
ного конденсатора Сц как показано на рис.
При выполнении нейтрализации, напряжение сооб-
щаемое аноду Ay через междуэлектродную ем-
кость Ay—Ao, должно быть равно по величине
и противоположно по направлению (сдвинуто по
фазе на 180°) напряжению, подводимому x Ao
через нейтродинную емкость См. Математически
условие нейтрализации имеет вид:

где Сл — междуэлектродная емкость между „1и
Ao, С1 — сеточная секция емкости колебательного
контура генератора и Со — анодная секция. Прак-
тически нейтрализация производится так: снимаем
анодное напряжение с внешнего анода .42, вклю-

последовательно с контуром ЁС тепловойчаем
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мяллмамтерметр п вращеннем ручки См добиваем-
ся, чтобы прибор показал нуль, при этом высокая
частота в цепи анода „42 идет через емкость С5.
Вл.есто нейтрализации можно применять лампу с
добавочной экранирующей сеткой Э между ано-
дамн Ат и Ао (рис. 3).
Устойчивость частоты схемы рис. 2 при измене-

вши магрузки была проверена Доу следующим
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з‹вразом. К генератору ‘рис. 2 он приключил усв-
\ительный каскад, собранный по обычной схеме.
Сопротивление & было взято в виде дросселя вы-
сокой частоты. Сетка усилителя была связана с
# посредством конденсатора. Днапазон установки
был 2000—5000 ки/сек (150—60 м). Доу при-
ключал параллельно настроенному анодному конту-
ФУ Ууснлителя различные омические сопротивления, от

омов и выше. При этом изменение частоты
возбудителя не превышало 0,001%. При враше-
ани конденсатора анодного контура усилителя че-
рез область резонанса изменение частоты доходи-
во до 0,002%. На частоту схемы рис. 2 сильно
злияет изменение напряжения на внутреннем ано-
de (при постоянном напряжении на внешнем),
« также изменение напряжения внешнего анода
(мои постоянном напряжении на внутреннем). Но
этн изменения имеют противоположный характер.
Пен увеличении напряжения на „41 частота гене-
ратора уменьшается, при увеличении же напряже-
aus на Ao частота увеличивается. Поэтому из
целого семейства кривых изменения частоты, при
изменении напряжений на 41 и > были выбра-
Gh две кривые, имеющие равный, но противопо-
ложный наклон (рис. 4) на котором показаны от-
хлонения частоты в циклах при частоте генера-

тора в 4 500 кц. Левая кривая показывает изме-
нение частоты при изменении напряжения на A).
при напряжении на 2, равном 400 У. Первах
кривая — аналогично на Ag при напряжении нз
А1 равном 330 У. Из сказанного ясно, что есле.
питать оба анода от общего источника и под,о-
брать напряжения Ha Ay nu Ag с помощью дели»
теля напряжения, то получается компенсация №
изменение напряжения общего анодного источника
мало влияет на частоту. При опытах изменение
напряжения общего анодного источника на 25%
давало изменение частоты 4 500. кц/сек, тольке
на 10 циклов в сек. (0,002%).

СХЕМЫ © ЭНРАНИРОВАННОЙ ЛАМПОЙ
Рассмотренные выше схемы (рис. 2 и 3) имеют

существенные недостатки. Схема рис. 2 требует
нейтрализации довольно кропотливой подгонкой См.
Схема рис. 3 требует применения специальной.
мало распространенной пятиэлектродной генератор--
ной лампы. Для устранения указанных недостат--
ков Доу были разработаны новые схемы рис. 5,
6, 7 и 8. Эти схемы обладают той характерной
особенностью, что внутренний анод одновременке

пgy< =~"1
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является электростатическим экраном, играя рел»
экранирующей сетки схемы рис. 3. Таким обрё-
зом эти схемы работают с обычной четырехэлек-
тродной экранированной лампой. Это достигается
тем, что внутренний анод по отношению к токаы
высокой частоты имеет нулевое напряжение, так
как он соединен через конденсатор достаточие
большой емкости С5 с землей. При этом конечие
нить лампы не должна быть заземлена, так ка»
для высокой частоты между внутренним анодс’-
и нитью существовало бы короткое замыканно.
Экранирующая сетка схемы рис. 5 выполчяет
также функции внутреннего анода. Изоляция нити
от ‘земли для радиочастот выполиена весьма офи-
гинально. Катушка колебательного контура гене-
ратора Ё1.намотана из медной трубки, внутри
которой и пропущен один провод накала. Вторым:
проводом накала является сама трубка. Кондек-

‚ сатор Сз шунтирует нить накала. Выходной кон-
typ Lg Ca присоединен по схеме параллельноге
питания Независимость частоты генератора от нэ.
грузки будет тем больше, чем меньшей емкэсти
азят конденсатор связи Сб, но при этом конечне.
уменьшается выходная мощность.

Рис. 6 представляет собой генератор по схеме
Колпитца. Изоляция нити достигается при поме-
щи дросселей Др1 и Дро, включенных в цепь на»
кала. Эта схема была применена в качестве за-
дающего генератора в тТрехкаскадном 500-ваттнем
передатчике. Испытания ее показали. что измене- 8$
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а че частоты при изменении общегоанодного. на-
пряжения на 20% составляло всего 0,001%
{35 циклов при 3500 кц рабочей частоты), а
‘изменение частоты при вращении через область
‚оезонанса конденсатора Со было 0,004%, конден-
‘затора первого усилителя 0.001% и конденсатора
зторого усилителя—0,0005%. Изменение частоты
OT нагревания и охлаждения лампы при работе
ключом составляло 0,0002%.
На рис. 7 изображена схема'Доу в том виде,

в каком она обычно применяется в любительских
передатчиках средней мощности. Как видно, схемы
‚рис. 6 и. 7 имеют накальные дроссели. При мощ-
ных лампах и частотах ниже 4 000—5 000 ки эти
дроссели получаются довольно громоздкими. В схе-
ме рис. их можно избежать, если распреде-
ленная емкость между обмотками трансформатора
Гр будет достаточно мала. Практически схема уже
хорошо работает, если первичная и вторичная об-
мотки трасформатора намотаны на разных стерж-
нях его сердечника. Наиболее хорошая изоляция
катода получается при применении экрэнированной
лампы с подогревом, как показано на рис. 8. В та-
ком виде схема Доу получила большое распростра-
нение в маломощных передатчиках, приемниках и
‘волномерах.

К числу достоинств генераторов с электронной‘
связью следует отнести их свойство давать срав-
чительно большую выходную колебательную мощ-
ность при работе на гармониках. Так напримгр,
генератор, собранный по схеме рис. 7, на` лампе
< предельным рассеиванием на аноде 75 W aaa
в выходном контуре Ё2 (Со колебательную мош-
ность 85 \’ при основной волне, 62\—при ра-
боте на второй гармонике, 51 \У — на третьей и
32 У — на четвертой. Как видно, падение мощ-
ности при увеличении номера гармоники невели-
ко. Эта особенность—наличие сильных гармо-
ник—может быть использована в ламповых вол-
‘номерах.

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СВЯЗЬ
МССИ2А-ВЛАДЕВССТОК
ЦБ СКВ к зодовшине РККА орзанизовало по-

зтеянную связь между Москвой и Владивосто-
«ом. Связь устанавливается через 8 проме-
туточных пунктов тт. Повловским ОГО, Зем-
повым О]В, Мельниковым ОМО, Хитровым 9АЕ,
Татаровым 94АМ, Козловским 9М7, Медведевым
ЗАУ и Туч ЭМС.
Во Владивостоке ответственным за траффик

назначен m. Kususemmep OAC в Москве—
т. Ветчинкин (зав. радио ЦБСКВ).
Развитию этой сети ЦБ СКВ придает очень

большое значение. Активное участие отдельных
‚станций в этой работе будет освещаться в

$О жорнале „Радиофронт“.

‚ 1932 г.) приведена оригинальная схема

(Б ОДНОМ СПОСОБЕ ВКЛЮЧЕНИЯ
КЛЮЧА МОРЗЕ
В американском журнале «ОЗТ» (за февраль

включе-

ния манипулирующего устройства (рис: 1).
В анодную цепь генератора включено несколькс
ламп, нити которых накаливаются от специального
трансформатора или от отдельной обмотки транс-
форматора питания генератора. Эти лампы играют
роль электроннозо реле.
К достоинствам этой схемы относится следую-

щее:
1. Полное отсутствие искрения на контактах

ключа благодаря чему можно работать с очень
маленьким зазором и включать виброплекс.

©LNLL, HAIR
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Рис. 1

2. Полная безопасность в смысле получения уда-
ра от тока высокого напряжения.

3. Повышение тона передатчика (по 9-бальной
системе) на 2—3 балла при питанииот выпрямя-
теля.

Недостатком схемы является небольшое падение
анодного напряжения на лампах реле, что однако
уменьшается при включении нескольких ламп в
параллель.
Мною проверена работа такого электронноге

реле как на собственном передатчике, так и напередатчике рации АЗМЙ. Особенно хорошие pe
зультаты получены при включении к передат-
чику 80 УЖ. .
Данные передатчика: схема — обыкновенный

пушпул, в каждом плече по 2 лампы ГГ-5. Пита-ние анодов 1500 У от кенотронного. выпрямителяна лампах К-5. До включения электронного реле,согласно сообщениям любителей и станций, имел
ton t-3—4, r-5—6—7.
После включения электронного реле напряжениена анодах упало до 1 300 \, но от тех же станций

имелись сообщения, что тон мой { = 5 — 6 и дажеиаогда «Ёв сс!>. Слышимость не понизилась» Стало
возможно работать на ключе совершенно безопасно
и с максимальными скоростями. Электронное реле
было. сделано так: схема по рис. 1, лампы УК-30—
4 шт., накал нитей ламп брался от отдельного
трансформатора 220/16 У. Включение ламн —
последовательно в Цепь минуса высокого напря-
aLCHHA.

Muxanes C. H.—U9MB



ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ПЕРЕДАТЧИКАХ
Радиолюбитель при сборке радиопередатчика не-

больших габаритов, мощностью даже в 20—50 W
должен всегда учитывать довольно высокую тем-
пературу прогрева во время работы всей кон-
струкции в целом.

Прогрев передатчика через полчаса-час даже
перемежающейся работы доходит до 60—80° С.
Далеко не все наши изоляционные материалы

чыдерживают такие температуры.

§

Лучшим отечественным изоляционным материа-
лом для коротковолновых передатчиков является
микалекс.

Микалекс изготовляется из слюды и окислов
свинца, обладает малыми потерями при высокой
частоте, теплостоек, весьма тяжел и
трудно — обрабатывается.
его сеичас очень нелегко.
Применяя для теплоизоляции асбестовый кар-

К сожалекию, достать

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

|Время (в минутах) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10

\

Сопротивление (в мегомах)| 20,0| 12,5 9,0

Так например, втулка из красной пропарафи-
яированной фибры, изолирующая клемму от экра-
а, при комнатной температуре имеет сопротивле-
Еие, равное 70—80 Мы. После припайки электри-
ческим паяльником проводника к стержню клеммы,
во время которой парафин на поверхности втулки
едва начал плавиться, сопротивление оказалось
равным всего лишь 400 тыс. З. По мере охла-
ждения втулки ее сопротивление быстро увели-
чивалось и дошло до Му. Для выяснекия
более полной картины прогрева к стержню втулки
был приставлен паяльник, и сопротивление изме-
рялось через каждую минуту (см. таблицу).

° На 10-й минуте температура болта не превы-
шала 80° С. На верхней половине втулки только
мачал плавиться парафин, на нижней половине—
елце нет.
Фибровая втулка (из той же фибры) непропа-

рафинированная, прогреваемая тем же способом,
дала почти такие же изменения сопротивления.
Это указывает на то, что парафинирование втулки
не уменьшает ее сопротивления.

Сопротивление расплавленного парафина (так же
как и холодного) равно бесконечности (больше
100 М) и лишь при кипячении сопротивление
парафина падает до 10 Мы.
`Эбонитовая втулка тех же размеров давала

зичтожные уменьшения сопротивлений, но уже
на 5-й минуте втулка начала размягчаться и де-
формироваться. Поэтому эбонитом приходится
зользоваться осторожно из-за малой теплостой-
жости в откошении формы.

Втулка из карболита хрупка и легко ломается,
чо Температуру до 80° С держит без изменения
<Boero сопротивления. Радиодетали из карболита
со временем усыхают, т. е. уменьшаются в раз-
мерах.
Втулка костяная, имеет всего лишь 40 МО.

Доски конденсаторов контуров и нейтродинов из
гетинакса, пертинакса и текстолита при прогреве
их токами высокой частоты в течение 10 мин. (мош-
ность передатчика 50 W) теряют свою изоляцию
‹ю 100 до 10 МЫ, т.е. в 10 раз, а через неко-
торое время (в отдельных случаях через 20 миг.)
происходит расслаивание материала и образование
чузырей.

75 | 6 4,5 29 | 2,9

тон, т. е. обкладывая им экраны ламповых коро-
бок и т. д., необходимо помнить, что трехмилли-
метровый асбестовый картон например в сухом
состоянии имеет 7 М“ на каждый сантиметр
длины.

Сопротивление: поверхности асбестового Kap
тона — экран, в зависимости от плотности сопри-
косновения поверхностей колеблется от 3 до 5 М&..
Очень важеко поэтому, пропуская втулку через

экран, обложенный асбестом, изолировать шайбы
от соприкосновения с. асбестом.

Беликов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОКТЯБРЬСКОЙ
По октябрьской перекличке поступили @$/-

карточки от следующих товарищей:

ПЕРЕНЛИЧНИ

1. 4ОЕ —3505Е 12. 3 AG —16 QSL
2,4LH —27 , 13. SLH—%6 ,
3. 3AL —23 , 14. 3AR—I12 ,
4,5RI —21 , 15. 5A —il ,
5. 39M —21 , 16. 7 OB—10 ,
6 7 VB —21 , 17. 5KB—10 ,
7. 2NE —18 , 18 5AN—10 ,
8404 —18 , 19. ЗУК-— 7,
9 SVC —18 , 20. 3 BU— 6,

10. ЗАЕ —i7 , 21.4 SVG—7,
HW. 3 AA —17 22. (1-5.

. УРС-596 —15 стакпий
УРС 432 — 14 n

. УРС-435 — 10УРС 896 — 5 ›
УР:.-157 — 4 стангии

. YPC-886— 3 „
Ссобенную активность проявили: Т. СМЫШЕ-

ЛЯЕВ (94 0/1), 'Ульяновск—установил 35 050,
vr. T£OMCB (U4 LH), Craanerpag—27 050.
nv. BHIBDHAKOB (U 3 AL), Mocxsa—23 050,
Из УРС-НИКОЛАЕВ—УРС-556, Псков.

GN792INDet

довольно'
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КВРОТКОВОЛИСВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОМПАНИИ BAN
Телефонная коммерческая связь на коротких

волмах получает за последнее время за границей
все большее распространение. Выгоды этой связи

Ри: 1. Антенная лаборатовия. Измер: тезьная ап-
паратува для опытов &х антеннами

учла телефонная компания Бэлл, владеющая боль-
минством телефонных предприятий в Америке.
Кемланией установлены многочисленные.телефон-
Rete радиосвязи в Южной Америке, Бермуде, на
Гьнайских островах, на острове Яве, на Филиппи-
“кит. д. Аппаратурой этой компании оборуду-
ются самолеты, полицейские посты.
Увеледовательские работы компании до послед-

то времени велись в Нью-Йорке. Условия ro-
2еда не давали возможности широкой организации
stax работ. Поэтому часть лабораторий была пе-
реведена за пределы Нью-Морка. Лаборатории ко-
оотковолновых передатчиков обосновались в Дил-
44, а лаборатория коротковолновых приемных

устройств — в Жольмделе (штат Нью-Джерсей).
Работы по коротким волнам ведутся по двум

разделам — от 200 до 10 миот 10 ми ниже.
Интересные работы производятся с ромбовидны-

ми и направленными антеннами, а также по ис-
следеванию и борьбе с федингом.
Осебенное внимание компанией Бэлла уделяется

'льтракоротким волнам, которым компания прида-
«т бельшое значение, так как в случае овладения
«ми будет получено бесчисленнае количество но-
вых каналов в эфире. Лабораторией получены хоро-
тие результаты работысволнами от 1,5 до 4,5м

GS one. 2. Экспериментальная рембическая антенна

ДВА ПРИМЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МА»ОИ ПОЛИТОТДЕЛЬСКОХ
По инициативе комсомольской организацьй

завода им. Орджоникидзе и радиосектора прю
Политуправлении Наркомзема в отдаленные сез-
хозы, политотделы и МГС были посланы бригадю
комсомольцев — лучших производственников для
проверки работы и ремонта малых политотдель-
ских радиостанций МРК-0,001.
Наша бригада работала в Азово-Черноморскоё

области, на ст. Кавказская, Сев.-Кавк. ж. д. —в совхозе «Кубань» и на ст. Уманская — в Ae
нинградской МТС.В совхозе «Кубан» имеется 6 станций МРК.
установленных в радиусе до 50 км. Заведующий
радиосвязью совхоза т. Гладких технически гре-
мотен, и радиосвязь в совхозе поставил образцово.
Рации работают бесперебойно с полной нагрузкой:
проводятся переклички бригад, занятых на убо-
речной, читаются лекции по животноводству AAP
набанов (пастухов), находящихся за 50 км оз
I*HTpa совхоза, передаются рапорты в полит-
отдел о результатах уборки, а в обеденные перг
рывы и после окончания полевых работ в поля
дается трансляция длинноволновых радиовепа»
тельных станций. Большое внимание радиофнка-
цин совхоза уделяет начальник политотдела

Нейман.
Прямую противоположность в использованни ра-

ций МРК представляет Ленинградская МГС (на.
‘чальник политотдела т. Ланшин). В период убе-
рочной кампании, когда рации должны играть на»
более ответственную роль в хозяйственном ч
культурном обслуживании этой кампанни, Bier
радистов (в MIC 6 станций МРК) бросили =>
уборку хлеба, а станции остались беспризорнымв
Но и до уборочной кампании рации использь

вались также плохо. Рацпци работали не больше оз-
ного часа в сутки, переклички проводились и
более одного раза в месяц. Радиосектор Наркомз®
ма должен обратить на это серьезное внимание

a

Momcomeaneckan брыгадаа Минульшим Изар,
Hucenes, Hypauses

МАЛАЯ ПОЛИТОТДЕЛЬСКАЯ НА КОЛЕСАХ
Политотдельские приемно-передающие станции в

период полевых работ большей частью нуждаются
в быстрой переброске из одного места в другое.
Наши велозаводы в скором времени ‘начну?

выпускать велосипеды с каретками, и это позве-
лит разрешить вопрос быстрой и удобной пере
броски малых политотдельских. Скорость передвы-
жения такой радиостанции будет не менее 25—30 ка
в час при обслуживающем персонале в один 9
ловек. Питание при этом можно будет перевести
с сухих батарей на аккумуляторы, что удешеви?
эксплоатацию станций. Антенное устройство остё-
ется прежним, только однометровую мачту можно
будет заменить самим велосипедом. Разрабсткой
конструкции каретки должны заняться = HIP
завода им. Орджоникидзе, выпускающего сейча
радиостанцию МРК-0,001.



НАН
коротковолновики зача-Наши ралиолюбители
рабочий (аппаратный)<тую неправильно ведут

журнал.
Неправильная или неполная запись в журнале

несомненно ставит втупик самого оператора, напри-
мер, когда он заполняет своему корреспонденту
OSL-xaptouxy или составляет сводку. Кроме того
по неправильным записям ‘в журнале трудно со-
ставить график или диаграмму приема и передачи.
Наконец неправильное ведение журнала может
быть причиной наложения штрафа на владельца
передающей рации контролерами органов НКС.
Приведенная ниже форма рабочего журнала и

образец записи отвечают всем требованиям люби-

ВЕСТИ РАБОЧИЕ ЖУРНАЛЫ
050, номер посланной ЗОГ, а также записывать
положительные или отрицательные стороны приема.
В графе «УХ-погода» необходимо проставлять

температуру, направление ветра и осадки.
При заполнении сведений о слышимости сигиа-

лов принимаемой станции в графе У проставляет-
ся соответствующая цифра из 5-бальной системы
OSA.
W 1—eazsa cabimHo, прием невозможен.
\ 2 — слышно слабо, прием BoO3MOxeH Bpeme-

нами. -
\ 3 — прием возможен, но с трудом.
У’ 4 — слышимость хорошая.
\ 5 — слышимость прекрасная.

РАБОЧИЙ З{УРНАЛ

фадиопередающей станции, принадлежащей

позывной сигналразрешение № от—

ПЕРЕДАЧА i О и Е М
х < |Время Время Слыши- П "я - aq . ' озывной рации,3 СУТ Позывной рации, =! GMI в Помехи от которой велся Погода -5 для котозой ве- 3 сигнал прием и что именно Примеча-
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теля и органов НКС. За основу ее взята форма
за

№ НР’/705 от 23 сентября 1933 г. «О порядке
пользования радиопередающими установками» с не-

инструкциейNe 8 пр:.дусмотренная

которыми дополнительными графами.
приведенной форме рабочего журнала в графе

любитель может отмечать номер«Примечание»

Запись подробного текста передачи своей стам-
ции необязательна. Достаточно ограничиться за-
писью позывного рации, для которой велась пе-
редача.
Для коротковолновиков, имеющих только прием-

ную станцию—ОВ$, рабочий журнал составляет-
ся по следующей форме: .-а —ц. ey

РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ

фадиоприемной станции, принадлежащей

зарегистрированная по № URS

Время = Слышимость Помехи 'GMT Позывной 'ацнии, С кем Е сигналов Погода я ws п ;
с , римечь— $. работала a =

от которой Фединг и2 я 5, или кого я = = g ; a umeit 9 ы 2 велся прием звала = W R T | С rz WX х 3
|= my oO о #55

Н. Чивелев
UGAC 53,



ПРОСТЕЙШ
Коротковолновику, имеющему передатчик, не

»собенно приятно давать СО до 2—3—5 мин. Часто
mon {ес приходится вызывать фацию довольно
пределжительное время. Я у себя на рации
жделал автомат из киноленты, использовав перфо-

CEEEEEEELELELEEEEELELLELELE J

ИИ САМОДЕЛЬНЫЙ

Pue. 1

рацию по ее краям. Бритвой вырезаются ненужные
промежутки между отверстиями, я лишние отвер-стия заклеиваются кусочками целлулоида, ацетоном
или грушевой эссенцией, как это показано на рис.1
В верфорации отверстие равно промежутку. Следо-
вательно, тире получается равным по продолжи-
тельности трем точкам.
Основной частью в нашем «автомате» будет

язычок, который ходит по перфорации и в местах
выреза дает контакт с металлом (пои этом нельзя
допускать искрения). Я: применил для эгой цели
схему рис. При замыкании язычка с массой на
сетку подается нормальное смещение, а при раз-
мыкании — минус 100—200 У, вследствие чего
ламна запирается.

эт исили ГЕЛЯ
6.4. A= |

— i

02-773

ИЗЫЧЕК “100 -200¥

Pue. 2

Можно использовать в автомате разницу между
золожением язычка на ленте и в вырезах и сде-
лать Tak, чтобы он управлял контактами.
Движение ленты осуществляется моторчиком,

пружиной или патефоном. Для этэго надо сделать
резиновый тянущий ролик и нажимные велики
или пружины. Чтобы лента шла под язычком
ровно, нужно сделать также направляющие. Моло-
точек или язычок нужно делать как’ можно легче,
чтобы он имел наименьшую массу. Прижимается
язычок к ленте маленькой спиральной пружинкой.
Конструкция может быть любая. Общая схема
работы автомата приводится на рис. 3. Вырезы
можно сделать на обоих краях ленты, тогда будет
два текста на ленте. Молоточек или язычок дол“
жен быть отполирован, чтобы он He царапал

АВТОМАТ
ЕФимченко—06А2

ленты, тогда продолжительность ее работы будет
дольше.

ОТ РЕДАНЦИИ
Простейший автомат т. Ефимченко нзгляхие

показывает, как работает изобретательская мысль
наших радиолюбителей-коротковолновиков. [Гоме-
шая описание этого автомата, редакция считае?
нужным предупредить читателей о недопустимости
применения легковоспламеняющейся киноленты.

АСГГГРЫ
. ЯЗЬЧЕКмАЖИмМНОИ \ pieо №,SEPA, rn j

oN OE enue =
3
$pik TARAS st Хнатими PLAST 5

Bann NaS }’ ыы e, ae pore К ,AMTSePESMHORKI THEY. | | “ an
i i $BALIN

Puc. 3

Вместо киноленты или другой целлулоилной лентьз
в автомате т. Ефимченко с успехом может быть
применена любая плотная калька, восковка иля
пергамент.

Хроника

ФРАКЦУЗСКИЙ Т3СТ
В марте 1935 г. состоится межлдунароллгый

французский тэст, в котором желательно активное
участие советских коротковолновиков,

УСЛОВИЯ ЭТОГО ТЭСТА СЛЕДУЮЩИЕ:
41. Тэст именуется «ВЕРЕ».
2. Очки засчитываются за @$О с радиолюбв-

телем Франции или ее колоний (Ри СМ):
450 могут быть установлены ключом или теле- -

фоном на всех любительских днапавонах. Sacun-
тывается только одно МФО с каждой станцией.

3. При 45 должно быть принято пятибуквез-
ное контрольное слово; в ответ также передается
контрольное слово (новое для каждого ЗО). За
каждую установленную связь засчятывается одне
очко.

4. Показавшему лучпи"е результаты среди лю-
бителей своей страны выдается диплом и ypHar
»ykadio Ker“, на 3 месяца. Шобедитель в
масштабе всего мира награждается специальным
дипломом и подпиской на ,kKadiu KEF" wa 1 roa.

5. Тэст начинается в 24 часа GMI 23 марта
и продолжается до 24.00 31 марта 1935 г.
6. Сведения должны поступить не позднее
19 мая 1935 г. ,

7. Отчет должен содержать: фамилию и адрес,
позывной, подводимую мощность и на каждое
ЧО дату, время по СМТ, позывной, приня-
тое контрольное слово, диапазон. Желательно пря-
лежить краткое описание радиостанции.

Все материалы по тэсту следует направлять ®
ЦБ СКВ с таким расчетом, чтобы они поступили
не позднее 1 мая 1935 г. Banees



НУРС НА ОСТРОВ ВРАЧГЕЛЯ

Блестяще закончив кругосветное плавание и эк-
саедицию помощи челюскинцам, «Красин» получил
човое правительственное задание — выйти Ha
эстров Врангеля, куда в течение последних пяти
‹ет не могло пробиться ни одно из судов («Лит-
ке», оветх, «Челюскин» и др.), и сменить зи-
мовщиков. 1 августа «Красин» из Петропазлояска-
иа-Камчатке вышел на остров Врангеля с заходом
з бухту Провидения.

С. Иванов — радист п/х „Челюскин“, поехавший дэ-
брезольно на о. Вренгеля

По выходе из Петропавловска первая связь бы-
ла установлена с бухтой 'Гикси, что около мыса
Челюскин, куда и была передана первая корре-
спонденция.
Первые 3—4 дня связь с КНЕ шла на золнах

порядка 70 м днем со слышимостью г-5—6. но
« Belepy прохождения на этом диапазоне не было,
и приходилось искать случайных корреспондентов.

«Красин» работал на волне 46—48 м передат-
чиком на самовозбуждении мощностью около 250—
300 \ (схема передатчика была переделана авто-
ром из трехточечной на двухтактную). Район Бе-
рингова моря — мыс Дежнева, бухта Прозиления
являются наиболее неблагоприятными районами
прехождения коротких волн, что неоднократно
подтверждалось на практике.

Приняв грузы, «Красин» 17 августа вышел в
Чукотское море на остров Врангеля, где были
установлены связи на 48-метровом диапазоне с
Западной Арктикой. Ледорез «Литке» вплоть до
самого Мурманска шел не ниже г-4—5.
Хорошо слышны были временами Ленинград-

порт, Земля Франца-Иосифа, Мурманск-порт и

регулярно остров [Шпипбеоген—Баренибург, но se
наши вызовы он не отвечал.
Слышимость западного сектора Арктики, а так-

же и Дальнего Востока устанавливалась © 1U—
11 МСК и продолжалась до 22—03 час.

НАК ТЫ ТАМ КИСНЕШЬ?"“
Автор этих строк предполагал в походе не

«Красине» произвести экспериментальную’ работу
по связи с советскими коротковолновиками. Вслед-
ствие сильной. загрузки рации, к сожалению, не
оставалось времени на наблюдение за любитель-
скими диапазонами. Лишь изредка удавалось свя-
заться с некоторыми советскими и иностранными’
радиолюбителями. Наиболее интересной, удачной и’,
увлекательной была связь 12 сентября с Ленин-
градом — 91СВ — Стромилов Н. Н. В свободные
минуты при наблюдении за 20- и 40-метровымыи:
диапазонами я несколько раз слышал «С
де ОТСВ». Полагал, что это одна из любитель-
ских раций Восточной Сибири (за время Moere
семимесячного плавания на «Красине» позывные
районе СССР были Т+менены, чего я не знал).
Голько 12 сентября, имея около Д час. свободноге
времени, я «вылез в эфир» на ХО 3FU na 20-me-
троевом диапазоне.
Дав «< 41а и перейдя на прием, услышал де-

сятки вызовов меня американцами. Среди. всеге
этого «кварцевого» звона вновь услышал test
0 4е О1СВ со слышимостью г-2—г-3. На сей ра»
я решил связь с О1ТСЁВ завязать. Последовал от»
ветный вызов. Каково же было мое удивление,
когда выяснилось, что связь имею с Ленинградом
да еще со старым приятелем по совместной ра-
боте.в ЛСКВ. В бытность т. Стромилова в пла-
вании на «Челюскине» я с ним поддерживал
связь, держа его до мыса Челюскин в курсе ere

„Красин“ при выходе в Пет,опавлевск на Кам-
чатке &
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аоматних дел. Теперь же OM решил отилатить
ще тем же.
Радость и волнение охватили меня. Рука не-

зФАЪно стала изменять и неверно отбивать знаки
АДорзе. -

Бэльшая радость этой связью была доставлена
также членам экспедиции на «Красине». Предста-
зылась возможность поговорить с близкими, доро-
тими людьми, сторванными расстоянием в 16 000—
18000 км.
Пемвожу дословиую запись из радиожурнала:‘De UICR = gedr Cama! hr USWN ur QRK +6 г4th nm звоню домой ОКК? Давай шзу и рзе fe B

20 MCK emeanesno, HY MHTepecHo, как ты там ки-
сиемь? Жолодно вероятно?!|» (У нас температура
была минус 6°).
Наша первая связь продолжалась около 2 час.,

т. е с 20 до 22 МСК. К 22 часам ОВК (сила
приема) начала медленно падать и в начале
23-го часа затухла. У нас наступал рассвет—утро.
В ‘течение этого времени нам удавалось прове-

«ти переговоры с находившимися в Ленинграде
семьями начальника экспедиции, его заместителя,
«апитана, боцмана, моей и другими, после чего
чефедать несколько корреспондентских радиограмм.
\Ча. следующий день мам также удачно удалось
вореботать в течение2 час. Следующая связь со-
стеядгсь 18 сентября в 16 МСК при стоянке
«Красина» на мысе [Шмидта (5. Северный) и про-
челжалась до 21 часа (в судовом вахтенном жур-
шале было зарегистрировано: метеосводки не при-
шяты—слишком был велик соблазн связи с Ле-
чинградом, да простятся мне прегрешения.—А. В.).
® этот же день по просьбе Стромилова состоялась
связь с 01ВС (Жидков), а также с двумя корот-
золмевиками Москвы. 13 сентября мною зареги-

эованы О5ВВ ОКК г-3 час в 20.45 МСК иЗОН ОВК г-2-—*-3.
Вследствие загрузки приемом метее пришлось в

дальшейттемы от ОЭО с Ленинградом и Москвой от-
казаться. В часы монх ночных дежурств мне не
фаз в течение 3 иедель приходилось слышать
01СИ. особенно первые дыи тщетно вызывавшего
меха.

МОЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СВЯЗЬ
За время нахо» ения „Красина“ в восточном

eextope Арктики, в райся” Чукотского и Восточно-
сибирского морей мие удавалось установить ОБО
*0 следующими любителями:
США ва ^—=21 м с 20 МСК со всеми девятью

районами, в частности \/ 1 О]Х, 1 РЕТ, 2 GSD,
2BLV, 2GOX, 3 CRA, 4MR, 5 GS, 6 DNO, 6 DOB,
@ CUU, 7BPJ. 7 AF, 8 CRA, 8 CAA, 8 CNZ, 9 SLO,
9 MKZ, 9 AOF u ap.

Канадой: УЕ 4 СЕ, 5 С], 5 С5 и др.;
Англией: С 2 ВМ, 2 00;Голландией: РА ОЕО:
Швейцарией: НАК, 4Н,а также с вышеперечисленными любителями
СССР.

В районе Охотского и Японского морей 19и
29 октября с Москвой на 4: м UK3BM, on. Со-
ловьев, двусторонняя слышимость r-5 —r-6 fb.—
UK3BM шел несколько дней с 18 час. и до 01.00
МСК стабильным ОКК г-б и с Ленинградом—
опять тем же 01СК, ОКК которого была т-3—4.

Китай—НО 9Х; Ханькоу—ОКК r-6;
Новая Зеландия: 2. 4CK QRK r-5,

‘XU ЗРЧ—ОТАО А. Войтович

В ЫЙ
ЦЕЕЗЕНЕ

Центральный германский коротковолневый пе
редатчик в Цеезене (близ Берлина) пельзуете»
мировой известностью. В осиовном он работа»
-направленной передачей с Африкой, Южной Аме
рикой и Азией, но бывает слышен во мныегих ме
стах земного шара.
Для уверенной связи в разное время сутез

применяются три волны--19, 25 и 31 м. Пере-
датчик имеет всего восемь каскадов: |[-—кварцевый.
[1—\У — усилительные, У]--умножитель частеты,
УП и УП-усилительные. В У! каскаде частоть
удваивается или утраивается. Мошность | каскад»
всего 0,1 W, во П каскаде она увеличивается де05, W, Ш — до 1,5 \, М— до 10 У, в У— №
100 W и в двух последних — до 20 KW, B nepe
датчике приняты все меры для того, чтобы под-
держивать частоту стабильной. Так как например
частота кварца зависит от температуры, то квару
заключен в спепиальный термостат. В этом тер
мостате поддерживастся постоянная температуре
в 50°.

Внешний вид пвредатчнка

Звуковую частоту передатчик получает из Бер-
линского радиоцентра. Звуковая частота накладю-
вается Ha высокую, генерируемую передатчинячы,
e IV каскаде. |
В оконечном каскаде работают две ламиш © вэ-

дяным охлаждением.

ИТОГИ ПОЛЬСКОГО ТЭСТА
В декабре 1934 г. прошел второй польскийтэст «со всем миром». Рлагодаря своевременном»

извещению со стороны ЦБ С в нем приняло
участие 15 советских любителей. На первое местовышел т. Жидков — О1ВС установивший во времл
тэста связь с польскими станциями и принявший
ст них контрольные группы (47 QSO).

Этот результат интересно сопоставить © pe-
зультатами первого польского тэста, когда заняв-
ший первое место по Советскому союзу ОЧЕН ца-
брал всего лишь 4 очка и получил грамоту в
польский коротковолновый журнал.

>
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ЗА СОВЕТСКОГО РАДИОСНАЙПЕРА
Большинство коротковолновиков, обладающих приемными или

приемо-передающими устройствами, не занимается подведением
итотов своей работы.
Основанием для такозо заключения служит полнейшее отсуг-

ствие на страницах журнала «Радиофронт» систематическозо осве-щеня работы по приему и передаче той или иной радиостанции
за определенный период времени.

Мне хочется поставить перед большинством коротковолнови-
ков задачу, о которой, правда довольно поверхностно, высказыва-лась уже «Радиозазета», — это о воспитании кадров радиоснай-перов. Радиоснайпер должен обладать следующими навыками и
знаниями, необходимыми для работы по радиосвязи:

[ — свободный прием на слух и передача на ключе русскозо
и латинскозо текста со скоростью 80—100` знаков в минуту.

ИП — знание системы любительских и правительственных по-
зывных, а также быстрая ориентация в них.
Ш — умение быстро находить нужную станцию (по заданию)

к уметь чегко и кратко охарактеризовать ее и ее работу.
IV — умение принимать различные «радиопочерки» в зави-

симости от системы ключа и характера работы.
У — знать диапазоны и практическое их применение.
УГ — умение обращаться с фабричными приемниками КУБ-4,

ПКВ-6 и др.
РИ — Прыем 2 корреспондентов на { приемник с записью

тскста работы. .
Вот это первая наметка, которая должна лечь в основу раз-

работки тех требований, которые ЦБ СКВ должно поставить перед
всеми коротковолновиками СССР.

>

Д. Аденсеевский

ПОХОД КОРОТКОВОЛНОВИКОВ УКРАИНЫ
Радиокомитет при ЦК ЛКСМ Украины об’явил трехмесячный

поход-конкурс имени лучшезо коротковолновика СССР, челюс-
киниа Э. Кренкеля. Поход-конкурс коротковолновиков Украины
имеет целью выявление и привлечение к коротковолновой рабоге
активных радиолюбителей-общественников, хороших практиков,
имеющих в то же время достаточную теоретическую подзотовку.

Одновременно проводимое мероприятие ставит задачей изучить
вависимость прохождения волн от времени суток и зода, исследо-
вать малоизвестные коротковолновые диапазоны, преимущества
различных схем передатчиков и т. д.

Всеукраинский конкурс-поход проводится с 15 января по
15 апреля 1935 з., под лозунзом «Готов к труду и обороне».
К участию в нем привлекаются все коротковолновики, прожи-

вающие на территории УССР. Любители, имеющие зарезистриро-
ванные коротковолновые передатчики, участвуют в обязательном
порядке. Участники, по условию, должны стремиться установить
максимальное количество связей в пределах 5-10 района (Украи-
ны). Связь можно держать на любой волне коротковолновозо лю-
бительского диапазона, раврешенного Наркомсвязью, включая 20-,
40-, 80- и 160-метровыг диапазоны. Оценка работы засчитывается
по специальной шкале, причем если в процессе конкурса-похода
участником езо не будут сданы нормы радиоминимума на зна-
чок «Активисту-радиолюбителю», то оценка снижается на 25%.
За экспериментальные работы с антеннами и схемами прием-

ников оценка соответственно повышается.
Для руководства конкурсом создано специальное жюри. Участ-

ники конкурса-похода, давшие лучшие показатели, получают цен-
ные премии, в числе которых приемник ЭЧС, радиобиблиотека,
набор радиодеталей, подписка на журналы «Вадиофронт»
и «Радио».
Кроме тозо каждый премированный участник назраждается

грамотой.

ЧТО СЛЫШНО НА СЕВЕРЕ
НАРЫМСКОГО КРАЯ
Во время тэста на 20-метро-

вом диапазоне мне пришлось.
находиться в служебной ко-
мандировке wa севере Нарым-
ского округаЗап -Сиб. краягде
и наблюдал за работой люби-
тельских станций.
На волнах 4-метрового дна-

газона с 11 час. СМТ (разница.
с местным временем на 7 час.}
появляются с хорошей слы-
шимостью, доходящей до-г8—%
японцы (32 КО,2 НО2КМ, 2
4 BP, 5 CC,5 СЕ и другие),
вемного wosaHee — VU2BY,
20Е,21.$. Советских любяте-
лей слышно с 14—15 час
GMT, причем до 19 — 20 час
слышимость увеличивается, &
затем резко падает. этот
промежуток времени слышио
регулярно 1, 2, 3, 4, 6, 8 и 9
районы. Особенно — хорошо
слышен 6-й patton (ОКбАА,
UK6SA U6SE, U6WD, U6WC,
06М\, 06М и др. Нулевой, 5 м
7 районы за весь сентябрь
удавалось иногда только ус-
лышать, но но регулярно слу-
тать. Позднее, с 17 час. ЗМТ
появляется „вся Европа“, при-
чем особенной активностью
отличаются немцы, итальяи-
цы, бельгийцы и порвехЦцьь
С23—24 час. ОМТ ежедневне
хорошо слышно испанцев.
(EAIAA, 1AL, 8CGD, 3FL, 5Bs и
до.) Американцев принимать
удавалось редко и неустойчи-
во в 21—23 часа.
На 20-метровом диапазоне

в дни тэста были слышь:
1, 2, 3, 5, 6 м 9 районы (нан-
более хорошо слышны была
} и 6 районы). На этом днана-
зоне прием удавался только ©
14 15час. СМТ. Изинвостранцев
были слышиы англичане,
итальянцы и новозеландцы.
Широковещательные корет-

коволковые рации Еврошы
слышны прекрасво ша громко-

час. СИТ. .говоритель с 15
Ewe раньше, с 11—12 чае.
СМТ слышны Сайгон и ШМа-
нилла. Месковскне рации
BECHC a А слышны ©
16—17 час. ОМТ сразнитель-
но хорсшо, me Хабаровск го-
раздо хуже, шесмотря на то,
что слышен более продолжи-
тельное время суток.
В заключение приходится

отметить иечальный факт —
советские коротковоляовики
плохо отвечают па мосыла-
емые им О. © слышимости,
что отражается ша работе па-
ших молодых URS.

ОЭВВ В. Ткачев 985-48



в помощь УРС

HA ПАБЛЮДЕНИЯ
1. Наблюдения вести лучше всего только на одном опреде-

лэином диапазоне (например, 20-мэтровом или 40-метровом). Это
‘особенно хорошо еще в тех случаях, когда УРС ограничен
своим свободным временем. ` |

2. Надо прослушивать не только работу по вызову, но и
весь текст передачи, для того чтобы выяснять, насколько ус-
тойчизо проходит в те или иные часы связь с той или инон
ствавой (городом, районом CCCP}.

3. Наряду с посылкой ку-эс-эль отдельным усльнанным
станциям составлять один раз в месяц общую сводку по
такой форме.

мя ГМ’ -- № Позывной ВремяТА Гром Названйепо | _ Дата Волна| Тон! _Р города
HOD,
=

В месячную сводку наблюдений следует переписывать все
принятые станции в таком порядке: сперва все советские по
®тдельным районам (внутри райснов по алфавиту позывных),
затем заграничные по странам. Но каждой отдельной станции
хледует записать все данныео прослушивании за весь месяц.
ри такой записи по сводкам УРС может получить некоторое
представление о прохождении коли. При обычной же хаоти-
чноен записи в хронологическом порядке давные сводок об-
фабатывать почти невозможно.

4. После получения некоторого навыка в прослушиваиии
фаботы отдельных станций рекомендуется добиваться такой
ловкости, чтобы прослушивать работу двух связывающихся
танний, т. е. прослушивать полный обмен двух станций во
время двусторонней связи. Освоив такую квалификацию, YPC
будет уже оператором-слухачем высшей категории.

5. Месячные сводки надо высылать в адрес ОЗ, - бю-
ро ПБ СКВ Москва, пл. Куйбышева, дом № 2/5. Туда же
иадо направлять ивитандии для отдельных услышанных
любительских станций.
Кроме того надо принимать активное участие во всех про-

вводимых ЦБ СКВ всесоюзных тэстах. Сейчас, например, ва
очереди—29-метровый тэст, вазначенный на последние неде-
Ам мая 1935 г.

Б.

НАБЛЮДАЙТЕ ЗА РАБОТОЙ „МАЛЫГИНА“
20 февраля из Мурманска вышла зверобойная экспедиция

ГУСМПИ в составе ледоколов: «Мыльлин», «Садко», «бусанов»,
«Сибиряков», «Седов».
На всех ледоколах установлены коротковолновые передатчики.

Bo злаве экспедиции флазманский ледокол «Малызин». Опе-
раторами на ледоколе «Малызин» идут коротковолновики Архан-
зельска ОТГС Масалов И. и 0Е5-472 Витвицкий В. В практике
радиосвязи на зверобойной кампании впервые ставится задача
широкозо применения коротких волн в целях наибольшей раз-
зрузки длинноволновозо диапазона.

ператоры флазманскозо ледокола, помимо оперативной радио-
связи, ставят перед собой вадачу всестороннезо изучения возмож-
ностей применения коротких волн в условиях вимнезе плавания
ледоколов с последующим дополнением во время летних аркти-
ческих экспедиции.
Обрашаемся с просьбой к коротковолновикам Союза вести на-55. i% блюдения за работой ледокола «Малызин».

‘стоимость —

ТРИ БЮЛЛЕТЕНЯ
В настоящее воемя в Совет-

ском союзе выходят три корот-
коволновых бюллетеня — в Ле-
нинераде, Москве и Киеве. Все
эти бюллетени характерны тем,
что они делаются руками корот-
коволновиков и для короткое
волновиков.

Самый «старый» из них —
«Ленинзрадский коротковолно-
вик» существует больше зода.
Он выходит раз в два меся-

ца литозрафским путем, имеет
40—60 страниц двусторонней
печати, сброшюрован в изящ-
ную книжечку. Помешает мнозо
чертежей, рисунков, карикатур.
Дает материалы как местнозо
значения, так и ценные техни-
ческие статьи. Вышло ужеб но-
меров.
Тираж езо — 50 экземпляров,

р. 70 к. за но-
мер. При таком маленьком ти-
раже цена эта, надо признать,
невысокая.

В Москве (с января 1935 2.)
тоже начал выходить журнал—
«Коротковолновик». — Издается
пока на ротаторе и в несбро-
шюрованном виде. Marepuaa
его больше информационнозо.
чем технического характера.
В Киеве выходит «Снайпер

еф! ру». Издается пока на вре-
мя Всеукраинскозо конкурса,

Печатается наполовину на ук-
краинском, наполовину на рис-
ском языках.

Издается на ротаторе, сбро-
шюрован и имеет печатную о5-
ложку; рисунков и чертежей в
первом номере нет.
Как показывает опыт «Ленин-

зрадского коротковолновика»,
все эти бюллетени имеют проч-
ную читательскую базу.

ood

ГОТОВИМ НОВЫЕ КАДРЫ
КОРОТКОВОЛНОВИКОВ

Коротковолновой работе Ра»
диокомитет ЦК AAKCM удег
ляет большое внимание. Сейчас
СКВ имеет мошную KoporKo-
волновую станиию. работе
привлечены старые коротковол-
новики, кроме тозо зотовятся
новые кадры. Так, в январе бы-
ли открыты курсы на 30 чел.,
где изучают азбуку Морзе и
технику коротких волн. Интерес
к коротким волнам большой,
Среди слушателей курсов 25%
составляют тюрки — кореннов
население Азербайджана.

Турани



Знай своего организатора!

ОРГАНИЗАТОРЫ ОБЩЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЦБ СКВ,
ДАЮШИЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ 00 СВОЕМУ ГОРОДУ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ
КОРОТКОВОЛНОВОЙ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Позыв-. Фамилия Адрес
ной |

OND | Мельников А. Верхнеудинск, Лебедевская, 25
078 Земиов А. В. Свободный, Красноармейская, 34
LAW| Васильев В. 5. Ленинрад, Смольный, ком. 5, Ра-
— диокомитет при обкоме ВЛКСМ
IBL Тихонов М. Г. Навзород на Волхове, Московская

ya., 71, xe. 71
1ОВ| Рымюо В. М. Медвежья зора, Мурманск, ж. д.,

ул. Кунса, 3
1ИВ| Давыдов Г. И. Арханельск, ул, Свободы, 957, кв, 3
JOE | Кондратьев П. А.| Кандалакша, радиоузел
10C| Воронов М. И. Петрозаводск, ул. Тюллинлза, 43, кв. 2
2AD | Блошкин Н. Ф. | Минск, Малявшинская, 11, кв. 2
2АЕ| Липкин С. Ю. Мозилев, ул. К. Либкнехта, 6, кв. 182МЕ| Соколов С. М. Смоленск, 3-я Красноармейская,

-а

2NF Афанасьев Бежица, Никольская, 6
ЗКС |! Максимов С. А. | Иваново, „Красный химик“, 46, или

Радиокомитет OK BAKCH, Cme-
пановск., 14

ЗКЕ | Вилипоарт В. Ю.| Рыбинск, Гаважская, 13, кв. 2
ЗЕ Аникин В. И. Горький, Гозолевская, 34, кв. 3
4AF |Орлов Е. А. Казань, ул. Эмельса, 13, кв. 4
4LD ОФеофанов М. Д.| Cmaaunipaa, [lepsomaiicraa, 3]
ЗОН | Полиевский А. А.| Пенза, рабочий зородок в-да № 50

им. Фоунзе, 27, кв. 2
4OL Смышляев Ульяновск, ул. Адлера, 84, кв. 3
4AZ| Шепеляев Н. Т.| Сумы, радиоузвл НКС
5КВ | Aaponos B. K. Киев, Нестеровский пер., 9/А, кв. 6
SHD | Поддубный А. Г.| Одесса, ул. Калинина, 37, кв. 1
SHG | Berar М. Николаев, ул. Ленина, 10
5А/] | Амнуэль Б. Д. Харьков, 25, Театральный пер., 7

кв.
5RB| Алексеев В. М. Кривой Роз, трест „Вуда“, отдел

связи

5ЮС| Лилько М. И. Ворошиловск, Дон. обл. Новая Ко-
лония, 95, кв. 2

5ЗЮН| Кобылкин. Артемовск, Дом им. „Ленина, ра-
диоузел НКС

5RJ Сафронович Рыково, ул. Свердлова, 399, кв. 8
.50В |МихайловскийВ.Н. Славянск, Донбасс, Колонтаевская, 12
5ИЕ| Евдокимов В. Н.| Керчь, Садовая, 1
SUG| Столовиикий М.| Симферополь, Гозолевская, 48
SWB |АндрижиевскийК,В|! Тирасполь, Покровская, 30
бАВ| Борзов В. И. Ростов-Дон, Средний, 17, ив. 126
6АР| Шевиов Г.В. Грозный, Радиопереулок, 2
МС| Садчиков Н. М.| Баку, Сабунчи, больница им. Джа-

паридзе, корп. 9, кв. 34
6WD| Toemacan Эривань, ул. „Аенина, 15
7EC|Шалваров К. К.|Алма-Ата, ул. М. Горькозо, 25|6
SED| Sycgpos П. Е. ГССР, Гасан-Кули, РОС Р3ЗР
SEC| Яницкий К. Мерв, Толстовская, 5
&Л1| Любенецкий А. М.| Ташкент, ул. Чульфон, 63
GAF | Xumpoe Томск, ул. Фрунзе, 27
9AM| Tamapoe H. T. Новосибирск, ул. М. Горькото, 65.

Новосибирск, Мостовая ул. 5, ка.3
ЭМС| Туч Б. А. Челябинск, Рабоче-крестьянсх. ул.,51
9MJ | Козловский Свердловск, ул. Ленина, 16, ив. 2
9) | Шевцов Г. И. Уфа, ул. Сазонова, 46

‚ ГОТОВbTECb
H 20-METPOBOMY T3CTY

В конце апреля 1935 г.
состоится 20-метровый
Всесоюзный тост. Это по
счету пятый тэст, прово-
димый НБ СКВ.
Условня его будут в

основном те же, что и
для прошедшего 160-ме-
трового тэста,
Высшую спенку будут

получать связи © отда-
ленными районами Со-
ветского союза ис Арк-
тикой.
Также будет поощрять-

ся ОХ работа с другими
континентами.

Продолжительность тэ-
ста—четыре выходных
и подвыходных дня.Усло-
вия этого тэста рассы-
лаются всем У и УРС.
Премированы будут по-
бедители в масштабе
СССР и no каждому
району в отдельности.

КЛУБ КОРОТНОВОЛНОВИКОВ
Решением ЦБ создается за-

очный клуб — коротковолно-
-виков, работающих со всеми
районами Союза.
Для тозо чтобы вступить

в незо, требуется npeacra-
вить в ДБ О5$Г карточки,
подтверждающие двусторон-
нюю связь со всеми райо-
нами Советскозо союза.
Председателем этозо клуба

выдвинут Эрнест Кренкель.
Члены этозо клуба в пер-

_вую очередь будут получать
разрешения на передатчики
высшей зруппы.
Положение об этом клубе

разрабатывается и будет
опубликовано после езо yT-
верждения ВРадиокомитетом
ЦК ВЛКСМ.
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Дальний прием на 40-метровом диапазоне
Прием производился на 40-метровом диапазоне, чаше всезо

от 15 до 20 час. МСК, в период времени от ] октября по 15
ноября 1934 в., на самодельном приемнике ]-/-[ (питание от
батарей, первая и вторая лампы экранированные) на верти-
кальную антенну высотой около 10 м.
К первым числам октября западные ОХ (США, Южная Аме-

рика, Канада и т. д.) исчезли и на смену им появились до то-
зо почти неслышимые восточные ОХ (Австрелия, Филиппины,
ва и т. д.).
Больше всезо было принято австралийских любителей (в Ав-

стралии в настоящее время имеется около 1 500 любительских
передатчиков). Всего было принято 7/4 станиии (ИУКЫ—2, 3, 4, 5, 7).
Ив этозо количества зромкость станиий доходила до Г-9,
7 станций—до г-8, 1] станций—до г-7, 29 станиий—до г-6б,
17 станций — до г-5и 9 станций — дог-4. ИК в Москве появля-
ются с 14. 30 МСК и исчезают уже в 23 МСК. Лучшим вре-
менем для приема УК является время от 16 до 20 МСК.
Японских любителей было принято 25 (1—2, 5,4,5,6). Из

эт71010 количества зромкость ] станции дохедила до г-9, 1 стан-
ции — дог-8, б станций — дог-7, 6 станций — до г-6, 9 станций—
до Г-5 и 2 станиий—до !-4.]появляются с {6 МСК и исчезают
а 01—02 МСК. Лучшим временем для приема /] является время
от [7 до 22—24 МСК.
„Любителей Новой Зеландии было всею принято 18 (ZL—

1, 2, 3,4). Из этово количества зромкость ] станции доходила
до г-5, 9 станиий—до г-6, 6 станций—до 7-5 и 2 станиий—до
г-4. ГГ кроме утра (07—08 МСК) появляются с15 МСК и ис-
чезают уже 3 22 часа. Лучшим временем для приема ГГ явля-
ется время от 20 до 21 часа. Любителей Филиппинских остро-
вов всего было принято 14 (KA—T/,9). Hs этото количества зром-
кость | станции доходила до г-9, 3 станиий—до г-8, 4 стан-
ций—до г-/, Эстаниий—до Г-б, 2 станиий—до Г-5 и [| станиии—
до Г-4. КА появляются в 15 МСК и исчезают в то же время,
что и японцы.
Китайских любителей было принято всею 8 (АС—2, 3, 8, 9).

Из этото количества зромкость ] станции доходила до r-8
(АС2ЮТ, 2 станций — до г-7, Зстаниий —до Г-5, [ станиии—до
г-4 и Т станиии—до Г-З. АСпоявляются и исчезают вместе
с япониами.
Любителей Больших Зондских островов (Ява, Суматра)

было принято 7 (РК—1, 3, 4). Из них зромкость ] станции до-
ходила до Г9 (РК1ТВО в01 МСК), 1 станиии—до r-7,
2 станиий—до Г-5, 2 станиий до г-4 и]1 станиии—до г-3.
РК появляются в 15.30 МСК иисчезают в00.30 МСК.
Любителей Индии (УИ) было принято только 6, зромкость

двух из них доходила до Г-б и 4 станций—до 1-5. Индия
слышна'с 16.350 до 22 МСК.
"$ —5, 6, 7 (остров Цейлон, Гонкон!) было принято 5, из

числа которых зромкость 2 станиий доходила до Г-7, | стан-
нии—до !-6 и 2 станиий—до r-d. Время приема для И$
от 17 до 22 МСК. -
Кроме этих любителей решлярно в 23 МСК слышал одну

стачиию ИФ (Кения—Центральная Африка) и 7 станиию ZS
{Южная Африка), зромкость этих станций не превышала г-5.

есколько раз слышал станцию ОМ2ЮХ (остров Гуам,
в 1777.30 МСК с зромкостью, доходившей до Г-6. Кроме
moro утром в 07—08час. можно надеяться на прием №6 и
7 (СИГА) Правда, это необычное явление для даннозо диа-
пазона и времени зода, но я слышал 7—1] станиию до Г-З и6—1 станцию с слышимостью до 1-5. Так же как утром,
так и от 24 до 02—03 МСК можно надеяться на прием самых
необычных для данного диапазона и времени зода стран. Так,
6 февраля в 24 МСК я принял K—6 (Гавайские острова)—
7] станцию с зромкостью до Г-7Г и 14 февраля от 01 до 02
1 (США)—1 станиию с зромкостью—до г-6. РУ (Брази-
лия)—1 станцию с зромкостью до Г-З и МУ (Панамский ка-
нал)—Й станцию с зромкостью до Г-4. |
Наилучшие результаты я получал в субботу и в воскре-

сенье, кода работает значительно больше любителей, чем
в будние дни. |

А. Зиньновский—ОЗОН

Ноевзя американская лампа для
УКВ

КОРОТКОВОЛНОВАЯ РАБОТА
В ТЮМЕНИ
В связи с орзанизацией Об-

ско-Иртышской области в Тю-
мени (областной центр) начи-
Haer пробуждаться — «радио-
жизнь».

С орзанизацией комитета со-
действия радиолюбительству
при обкоме ВЛКСМ оживилась
работа. '
Слышимость здесь хорошая.

На приемнике РКЭ-3 на лам-
пах УБ-110 (питание от акку-
муляторов) ^ = 40 м, начи-
ная с 15 час. МСК резулярне
слышны 02 АЦ, 4 ГО, 4 АС,
4OL3 KF, 3 AP, 3 AZ, 3 QS,
1 BB,IKS 6 Пи др.
Мы предлазаем товарищам 4,

3, 8 u 7 районов резулярно ве-
сти наблюдение за их работей.
Просим сообщить время рабо-

ты и свои позывные. Как толь-
ко получим разрешение на пе-
редатчик, «вылезем» в эфир.
Просьба к более опытным това-
ришам-коротковолновикам взять
нас, северян, на буксир и ожи-
зать товарищескую помошь. Мы
желаем возможно скорее овла-
деть техникей работы на ко-
ротких волнах.

и. И. Булавино
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| В. ХВОЙНИКОВУ, Свер-| дловск. Вопрос. Почему
| зреется мой силовой транс-| орматор?

-~

Ответ. Нагревание силового
трансформатора может происхо-
дить по трем причинам; во-пер-
вых, малое количество железа
{неправильный расчет трансфор-
матора под заданную мощ-
ность), во-вторых, короткое за-
мыкание части витков — какой-
либо обмотки (первичной или
вторичной) и, в-третьих, работа
трансформатора с перегрузкой
(трансформатор правильно рас-
считан и исправен, но от него
Oepeicn большая мощность, чем
та, на которую он рассчитан).
По причине неправильного

расчета греются обычно Te
трансформаторы, которые ра-
диолюбители делают самостоя-
тельно «на-глаз». Было бы со-
вершенно несправедливым утвер-
ждать, что нагреванию по этой
же причине не подвержены не-
которые трансформаторы = Ky-~
старного и иногда даже фабрич-
ного изготовления. Но это в
общем редкое исключение, так
как кустарные и фабричные
трансформаторы делаются по
определенному расчету.

бычно фабричные и ку-
старные трансформаторы греют»
ся па другой причине—от ко-
ооткого замыкания части вит-
ков, причем нагревание будет
происходить как при замкнутых
BHTKaz в первичной обмотке,
так и при замкнутых витках во
вторичных обмотках. В первом
случае нагревание явится след-
ствием того, что в катушке
фактически будет работать
меньшая, чем то предусмотрено
расчетом, часть витков, и что по
замкнутым виткам пойдет боль-
шой силы ток. В результате бу-
дут нагреваться замкнувшиеся
витки и в свою очередь будут
греть весь трансформатор в це-
лом. Во втором случае транс-

‘ляется опасным
требует

форматор будет греться из-за
того, что в короткозамкнутых
витках будет протекать большой
силы ток. |
Нагревание трансформатора

может происходить, как уже
указывалось, и от перегрузки.

одном случае может быть пе-
регружен весь трансформатор,
например, когда с трансформа-.
тора, рассчитанного на отдачу
50 ватт, снимают 75 ватт. В
другом случае трансформатор
может быть перегружен частич-
но, Т. е. тогда, когда со всего
трансформатора снимается мощ-
ность меньшая, чем та, на ко-
торую трансформатор рассчитан,
а с какой-нибудь одной из его
обмоток будет браться большая
мошность, чем расчетная. На-
пример, с обмотки, рассчитанной
на отдачу 2 ампер, будет сни-
маться 4 ампера. Ясно, что эта
обмотка начнет нагреваться, а
от нее будет нагреваться весь
трансформатор.
Нагревание трансформатора

свыше 30—35° над температу-
рой окружающего воздуха яв-

симптомом и
немедленного обследо-

вания трансформатора.

ЛЕНИНГРАД, В. СА-
ХАРВОВУ, Вопрос. Обя-
зательно ли сзлаживающий
‚дроссель в фильтре выпря-
мителя ставить в плюсовой
провол, и если обязательно,
то почему это. делается?

Ответ. Начиная с самых
первых конструкций выпрями-
тельных устройств в радиолю-
бительской и радиопромышлен-
HOH практике установился обы-
чай ставить сглаживающий дрос-
сель в плюсовой провод выпря-
мителя. Никаких сколько-нибудь
серьезных оснований эта тради-
ция под собой не имеет. С точки
зрения фильтрации совершенно
безразлично, куда ставить сгла-
живающий дроссель выпрямите-
ля— в минусовый или в плю-

S00ESSE ooSe SS 0 SSS gS Te

совой провод. В
заграничных — радиоприемниках
сглаживающий дроссель ставит-
ся в минусовый провод выпря-
мителя, так как падение напря-
жения в дросселе конструкторы
используют для подачи отрица-
тельного напряжения на лампы
варимю. Можно, однако, реко-
мендовать радиолюбителям ста»
вить дроссель в минусовый про-
вод, так как это будет извест-
ного рода гарантией от перего-
рания ламп приемника в случае
замыкания первичной и вторич-
ной обмоток силового трансфор-
матора. В этом случае дроссель
явится преградой для прохо-
ждения по цепям приемника
переменного тока.

ГУДАУТЫ, В. ВОРОН-
ЦОВУ. Вопрос. Как вос-
становить размазнитившийся
подковообразный мазнит?

Ответ. Если ваш магнит
имеет размер, соответствующий
примерно магниту от адаптера
«Радиста» или говорителя «Ре-
корда», то на сгибе магнита
следует намотать около 500—
600 витков провода 0,1—0,3.
Если величина магнита больше,
то количество витков увеличи-
вается. Во всяком случае, надо
сказать, что излишнее количе-
ство витков при намагничива-
нии никогда не помешает. На-
мотка может оставаться как на
сгибе магнита, так может быть.
и разделена на две равные по-
ловины и передвинута на концы
{полюса} магнита. Концы об-
мотки через тонкий медный
проводничок (0,05) включаются
в электрическую сеть перемен-
ного или Постоянного тока или
в высоковольтный аккумулятор
(батарею). В момент прохожле-
ния тока магнит намагничивает-
ся, а тонкий проводничок, слу-
жаший предохранителем, пере-
горает.

современных.
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Инж. В. И. АППЕЛЬ КОЛХОЗНЫЙ ПРИЕМНИК БИ-234,
М. — /., Энерзоиздат 1934 а., стр. 80, бесплатно, тир. 50000.
Брошюра представляет собою

виструкцию по установке и об-
ращению с колхозным приемни-
ком БИ-234 завода им. Орджо-
викидзе.

Броипора написана хорошо, но
она малопонятна для колхозни-
ка, которому по сути дела и
придется ее читать.
Нужно было написать попу-

лярное, доступное каждому ру-
KOBOACTBO.
В такой брошюре, предназна-

ченной для лиц, совершенно не
знающих даже основ электро-
вадиотехннки, небесполезно бы-
ло бы несколько
страниц физическим основам,

посвятить

сущности радиоприема и раднио-
передачи, рассказав элементар-
но весь процесс передачи — от
микрофона до громкоговеорните-
ля. Ведь это будет первая «ва-
диокнижка» у большинства кол-
хозников, Для неквалифипиро-
ванного читателя вовсе необя-
зательно описание самой схемы
приемника; для иего гораздо
важнее иметь элементарные, но

подробные сведения об устрой-
стве радиоприемника, о порядке
установки его и уходе за прием-
ником и за источниками питания.

Ряд мелких неточностей и
промахов, допустимых для лю-
бой другого типа боошюры, в
данном случае нужно рассма-
тризать как сутественные недо-
статки. Так, например, на сто.4
(рис. 3) и на стр. 24 (рис. 22)
неправильно указано подключе-
ние антенны к грозовому пере-
ключателю: ее необходимо в
смысле безопасности подклю-
чать не к ножу рубильника, а
к верхней клемме. К ножу же
рубильника всегда подводится
провод от заземления.
На рис. 4 непонятно, судя по

стрелке, в какую сторону нуж-
но вращать ручку для выклю-
чения накала,

Дальше в таблице ненсправно-
стей не указано, что трески
возникают от плохих контактов

в целях источников питания,
что установка не будет рабо-
тать при завинченном доотказа
регулировочном винте репродук-
тора и пр.
Ведь это — нанболее часто

встречающиеся на практике по-
вреждения и неисправности и
поэтому нельзя обходить их
молчанием в брошюре, напн-
санной для колхозников.
В брошкоре хорошо изложено

устройство антенны и заземле-
ния, а Также источников пита-

ния.

Брошюра хорошо оформлена
и издана. Остается позжелать,
чтобы руководство к колхозно-
му приемнику было доступно
по изложению для колхозника
и могло бы его привлечь, а не
оттолкнуть от чтения радноли-

тературы.
Н. дроздов

Число радиослушате-
лей растет

По сообщению иностранных шур-=
шалов, согласно опубликоваюным
Международным радиокещательным
обществом в Жексве цифровым
даныым, объгее число радиовлужа-
телей во всех странах, неезарзя на
экономический кривис, в 1933 т. вы=
pocao ка 2 млн. Hs втого числа
i wan. слушателей приходится на
США. Столь значительный рост або-
нентов в США об ясняется тем, что
в этот период в:емени как рав зма-
‘чательное расы остранение получи.
ли автомобильныевадионриеминим.
В нонце 1933 г. в Америме наечи-

тывалось 20500 те. радиодбонентов.
В Еврене также иаблюдален зна-

чительный рост р2днослутателей,
в оссбенносте в 19:4 г. Так, вяпрни-
мер, к когру 194 г. только в АЕГлни
м в Германии, вмссте взятых, общий
приросг количества радноабонентов
достхг свыше 560 тыс. Во Фрачиии
за истенитий гед число раднослуа“
телей схвеличелось на 66 rie.

й,

Прием Мосивы в ДВК
Живя на Дальнем Востоке ©

мая 1934 г., я часто по вече-
рам садился за коротковолновый

(КУБ-4) и нвастран-
вался ва Москву, но попытки

были
тщетны. Приемник работал на
лампах УБ-107 (на высокой
частоте стояла СТ-80).

приемник

мой принять Москву

В августе я выключил KoH-
тур высокой частоты, так как
прием Жабаровска осушествля-
ется хорошо и без него.
И каково было мое удивле-

ние, когда я однажды настро-
ился в 12 часов ночи (по мест.
вому времени) на Москву в
услышал ст. ВИСПС, там ae-
редавали послеобеденный KOH-
перт (по московскому времени
в 17 часов).
Прием ставпии ВИСПС as

12 октябоя был прекрасный.
Часто по просьбе
я транслировал Москву. Жотя в

KOMAHARDOD

поздно начинался прием Мо-
сквы, но все-таки слушали мо-
сковские передачи с болытем
нитересом. С 13 октября слы-
нимость ст. ВЦСПС conepmen-
но пропала. Станция ЦДИ
слышна, но очень слабо.
Радностаиция им. Сталина хо-

рошо идет на репродуктор да-
же с перегрузкой (с 2 до 7 ма-
сов утра по местному времен).
а ст. им. Коминтерна слышиа
только на наушники.
В заключение остается ска-

зать о

Владивостока. К несчастью, вез»
работе радисстаидыи

оказалась таким неспокойжель
соседом (Владивосток от нас №
30 км), так здорово воет, зте,
когда идет ее передача, Te
надо забыть про Москву.
Этот вой — следствие тех.

нической нсисправности радимо-
станции. Но, несмотря на мно-

жалобы и прете-
стаынихл:

гочисленные

сты, Владивостокская
не улучшила своей работы, в
это является главной причежой
помех к приему Москвы.

Радиолюбитель Сувеваа,
ДВК, Шкотовский райоя



РАДИОПЕРСПЕНКТИВЫ 1935 ГОДА
Не будем говорить о кризисе жилило-

щади в эфире. В радиопечати это надо
считать „дуртым“ тоноы. Тема эта за-
азщеиа, пожалуй, не меньше, чем анек-
деты о теще в довоенных юмористиче-
ских курналах.

нашей статьи—сообщить радио-
дюбителям-эфироловам O TOM, какие
кавые радиостанции появились В евро-
вейскоы эфире в начале 1935 г., и на
жаких волнах кто будет работать,
Внимательный — следопыт - эфиролов,

путсшествовавший по волнаы в декабре
г., вероятно, заметил, что герман-

зая радиостанция Бреслау (315,8 м)
эзала слышна громче. Причина этого—0 кет в антение Бреслау в 1 декабря

г. :
Чаще стали появляться в эфире

френпузские радиостанции. В иные
вэчера, правда поздно —в 22—73 заса,
Тулуза, Страсбург, — Пост-Паризьен,

ция). Чтобы перекричать „еопервяка“,
на эту волну и переведена 50-кило’хатт-
ная Мадона. Упоминаемая в формуле
начала передачи станция Льепайя (Ли-
Gana) работает в „диком“ диапазоне
173 м, 1734 ки, мощность ее—100 вт.
Польские радиостанции (Варшава,

Львоз, Каттовицы, Вильна) хорошо
слышны в СССР, Теперь число их уве-
личивается: 15 января начала работать
на волне Кракова (304,3 м) радиостан-
ция Торы, мощностью 25 квт. Несмо-
тря ва „дружественные“ отношения
с Германией, Польша все-таки поста-
вида недалеко от границы с Германией
25-киловаттный передатчик! Очевидно.
„на всякий случай“. Пословица говорит:
„дружба — дружбой..." a

ак уже сообщал „Радиофронт“, pa-
диостанция Эйфелева башня (Парих,
Франция) в свое время не перешла на
волну, отведеннуюей Люцериским планом,

Таблица
Прежияя волна Новая волна

мощ- мощ-СТАНЦИИ частота | волна| цость частота волиа| ность

кило- хило-килоциклы| метры| №7.’| килоциклы| метры| 5’

iidland Regional. . . 767 391,1 25 1013 296,2 50
Seottish Regional. . . 804 373,1 767 391,1 50
West Regional .... 977 367,1 50 . $04 373,1 50North National... . 1013 296,2 50 1 149 261,1 20
Landon National . . . 1 149 261,1 50 1 149 261,1 20
West National... . 1 149 261,1 50 1 149 261,1 20| ОИ 1122 267,4 1 977 307,1 1Newkastle ...... 1 429 208,9 1 1122 267,4 1

&льпины так,
близжие

что Ех легко принять за
передатчики. Теперь число

„французов“ в эфире увеличивается.
диапазсне 600—900 м, где работали

преимущественно советские радиостан-
им. с 23 декабря появился Будапеют 1]
(321,5 м, 20 квт). Программа nepe-
дач его нег всегда совпадает с Будз-
шештом 1. Пренмуществевно Буданешт [1
будет передавать музыку и лекоиии,
доклады на литературные, каучно-тех-
имческие темы,

$ декабря латвийские радиостаиции
язмемнли свою формулу начала пере-
дач. Дихтор об‘являет теперь: „Рнга,
Мадова, Кульдига, Льепайя!“ В этот
девь начал работать новый 10-киловатт-
вый передатчик Кульдига.
В январе 1935 г. все латвийские радио-

станции обменялись волнами. Теперь
киловаттная Мадона работает Ha

прежней волне Риги (514,6 м, 583 кц),
зевая Кульдига нелучила волну 271,7] м,
104 xy, Pura me (15 хат) работает
ма волые 238,5 м, 1258 ки. Причина
этой перемены вол ие указана, но уста-
HOBETS ce нетрудно: на одной волне

а стала кочевать содной длинной волны
на другую. В последнее время станция ©
эта работала на волне 1 м, принад-
лежащей Мотале (Швеция), но с поло-
винной мощностью, чтобы уменьшить
помехи.
Недавно французский министр почт

и тедеграфов отдал распоряжение пере-
вестн радиостаяцию Эйфелева башня
на отзеденную ей планом волну (206 м)
и работать полной мощностью--13 Kam.

"Точно так же не на своих волнах,
отведенных Люцернским планом в 1934 г.,
работали английские радиовещательные
станции (кроме Давелтри и заменивтего
его затем Дройтвича). В феврале 19835 г.
английские радиостаноии — произвели
обыен волм (см. таблицу), чтобы занять
свои места, отзеденные Люцерыской
конференцией.

18 декабря начал работу на 231,8 м
австрийский передатчик Брегенц (Фор-
арльберг); мощность его noxa—2 Kam;
весной 1935 г. она будет увеличена
до 5 мет.
Таковы реальные изменения в евро-

пейском эфире з начале 1935 г.

НОВЫЕ СТАНЦИИ
Французская станция Ревю

производит. испытания иовоге
4-киловаттвого

радиовещательной
передатчика.

Мошность
станции в Страсбурге увеличв-
вается до 40 квт (мощность су-
ществующего передатчика —
12 квт). |
В Японии, близ Токио, стро.

ится радиовещательная станция
мошностью в 150 квт. Летом:
этого года стандия будет гото-
ва и начыет опытные передачи,

а осенью вступит в строй,

ИТАЛЬЯНСКИЙ
„НАРОДНЫЙ ПРИЕМНИК“
В «Радиофронте» уже с606-

щалось, что в Италии разрабо-
тан «народный приемник», Ko-
торый пускается в массовое
производство. В настоящее вре-

тип этого.

«на-

мя стал известен
приемника, Итальянский
родный приемник» по существу
является точной копией герман-
ского приемника»,
т. е. представляет собой регене-
ратор с одним каскадом низкой:

«народного

частоты на пентоде и с громке-

говорителем, замонтированным
вместе с приемником,
«Народный приемник» будет

собираться из итальянских Ae-
Этот приемкик будет
«пеликом итальянским?

талей.
первым
приемником. До сих пор з Ита-
лни были распространены при-
емники заграничного производ-

стза или же собранные из за-
граничных деталей.

ОбщиЯ вид „Малой Америки“—
баз» экспедиции Берда на южный
полюс

з 15-кнловаттной Ригой раньше работал
также 15-киловаттный Гренобль (Фран- В. Тункбаев



ПЕРЕДАТЧИК ПОСТРОЕН
На страницах «Радиофронта»

совершенно справедливо указы»
валось на недопустимость отсут-
ствия радиолюбительской рабо-
ты в Московском электротехни-
ческом институте связи (МЭЙС).
За последнее время обществен-
ные орзанизации института взя-
лись 34а

уже есть некоторые достижения.
дело, и в результате

Tex. Радченко, студент 1 курса
ребфака связи. Ворошиловский
®трелок, сдал радиоминимум на
„этлично“, подал заявление на
передатчик

Мы добились выделения по-
мещения для коротковолновой
стангии и, кроме тозо, получаем
вторую комнату для кружковой
фаботы.
Силами радиолюбительско?о

актива установлена коллектив-
чая коротковолновая станиия —
позывной ИКЗАО (передатчик
мошностью до 30 М в антен-
не), которая впервые заработа-
ла 25 декабря 1934 в. Боль-
ипю работу по созданию стан-
цив проделал нынешний началь-
ник рации т. Л. ЧУЛКИН, ко-
торый предоставил для обору-

дования станции часть принад-
лежащих ему лично деталей
(выпрямитель, распределитель-
ный шит).
В настояшее время, несмотря

на то, что студенты заняты
подзотовкой к сессиям, станция
регулярно работает в эфире.
Установлен ряд двусторонних
связей с — радиолюбителями
СССР и вазраницы (в том чи-
сле с японским любителем).
Лучшие активисты радиостан-

ции — тт. Чулкин, Вильперт,
Волкин и Полянский.
Одновременно в институте

развернулась сдача радиомини-
мума. Уже подъотовлено
70 значкистов. Активисты-
ралиолюбители принимают уча-
стие в работе районной комис-
сии по приему радиоминимума

и руководят радиокружками на
предприятиях района (завод
«Самоточка», Савеловская ж. д.
и др-).
Во время отпуска мы провели

работу по подзотовке кадров
коротковолновиков, которая до
этого была незначительна,—
занимался кружок морзистов-
слухачей из 10 чел. Орзанизо-
вана зруппа по изучению укв.
Во время отпуска закончено
оборудование второй коллектив-
ной рации в студенческом обще-
житии института на ст. Пер-
лавка, зде пока имеется только
коротковолновый приемник.
Работа коротковолновой стан-

ции вызвала у студенчества
большой интересе к коротким
волнам. В 1935 з. радиоработа,
и особенно коротковолновая, бу-
дет поставлена образцово. Пусть
только дирекция идет навстречу
радиолюбительству, — оказывая
практическую помошь путем от-
пуска средств на радиоработц.
Радиоорзанизатор МЭИС

Б. Болтянсний
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ФАШИСТСКАЯ ПРОПАГАНДА
НА КОРОТКИХ ВОЛНАХ

Германское вещание получиле
за последнее время большое
развитие, «вторгаясь» во все
волновые диапазоны. «Завоева-
нию» диапазонов в значитель-
ной мере способствовала боль-
шая экспериментальная работа,
хоторая проводилась с волнами
зазличной длины. Для этой
«радионзыскательной» — работы
германскими фашистами были
использованы специальные эжс-
периментальные передатчики
почтовой службы, установлев-
ные в Деберице. Здесь промз-
водились экспериментальные ра-
боты по нахождению наиболее
подходящих длини волн для
регулярного радиовещания на
коротких волнах.
В результате этих экспери-

ментов 1 декабря был пунзея
новый коротковолновый пере-
датчик DIN, специально пред-
назначенный для фашистской
радиопропагаиды в Южней
Азии. Этот передатчик вещает
на волне 31,45 м. Часы его
работы--между 8.45 и 16.30 м
по гринвичскому времени.
Вместе с этим проводится

вещание на другом передатчы-
ке, с направленной антенной.
Его программа предназначена
специально для Центральной
Америки. Часы работы этоге
передатчика— между 22.15 м
и 3.25 м.
С помощью ряда передатчв-

ков фашисты пытаются раскак-
рить свою радиопропаганлу.
ЧФашистские передачи обычие
нетрудно бывает определить,
Они всегда начинаются с Ффа-
’мистского . гимна.

Коротковолновые передатчя-
ки ие ограничены диапазоном.
Кроме основных волны, которые
им присвоены, сни могут рабе-
тать и на других. Так, напом-
мер, передатчик ОЛМ может
дополнительно работать на
4935 м, передатчик ОО—ва
25,43 м, ДЛ—на 19,85 м, Д2Ю—
wa 19,56 м.

‚ pop.

Техрэдантор Н. НИРИНА

‚Подписано к печати ЗЛИ 1935 г.
Типография и цинкография Жургаз‘объединения. Москва, 1-Я Самотечный, 17.
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ЗТОРАКОЕЕВ: в Inc. изготовляют след. ча-
aCTH-@geRTPOHHEIX ламп:
и. ры — Дистанционные пластинкиЕ — Изоляция для пульверизации — Изоляция
!-дляоблицовки проволоки‘— Изолированнаяar,̀ вольфрамовая калильная нить — Полностью".‚. собранные катоды — Эмиссионные материа-
‚лы — Штампы из слюды — Мы продаем“ цельнотянутые трубки из чистого никеля{ для катодов — Керамиковые изоляторы:

H: Фарфор, окиси магния, алюминия, бериллия,` циркония и другие.
= Мы изготовляем изоляторы для промыш-;ленвости, изготовляющей электронные ча-
-.сти* втечение последних- десяти лет. НашиГ." изоляторы изготовляются точно и аккурат-
нмо43 огнеупорных составов с точкой пла-
И .вления 2409° С. Изоляторы СТУПАКОВА не
Й.. препятствуют SMHCCHBHOCTH H не дают ре-+} акцаи © нагретым вольфрамом. Наше зна-

|; nee требованкй, пред’являемых к изоляторам
электронных трубок, представлено в наших

‚ изделиях. Это знание получено путем иссле-
‚дований а также в процессе изготовяения
8095 всех изоляторов, потребляемых в США._
Изоляторы стандартного типа высылаются
через 24 часа по получении заказа.
Мы в состоянии выпустить свыше мил-

лиона изоляторов в день.
STUPAKOFF LABORATORIES, Ine.,

6627 Hamilton Ave., Pittsburgh, Pa., U.S.A.аtkeaetatemnteRe
Вылиска заграничных товяров пзензведится на основании

правил о монополии внешней торговли СССР

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПРИЕМ ПОДПУСКИ

HA 1935 ГОД

ТЕАТР И
ДРАМАТУРГИЯ

ежемесячный общественно -полити-
ческий художественный журнал теа-
тра, драматургии и критики, орган
Союза советских писателей СССР.

ТЕАТР и ДРАМАТУРГИЯ ставит своей зада-
чей консолидацию творческих сил советской
литературы и театра на основе борьбы за со-
циалистический реализм, утверждение ведущего
значения драматургии на театре.
ТЕАТР и ДРАМАТУРГИЯ рассчитан на квали-
фицированного работника сцены, драматургии и
литературы и на учащихся теавузов.
ТЕАТР и ДРАМАТУРГИЯ выходит тетрадями
по 10 печ. листов большого формата в двухкра-
сочной обложке. Каждый номер содержит четы-
ре многонкрасочных вкладки (лучших постановок),
четыре двухкрасочных (дуплекс) портрета деяте-
лей театра и драматургии, четыре цветных (мо-
нохром) фотополосы. театров СССР и около
50 текстовых иллюстраций (автотипий)—зарисо-
вок, фото, снимков с документовит. д.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 12 мес.—12 р.,
6мес.—36 Pry 3мес.—18 р.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Москва, 6, Страстной бульв., 11,Жургазобъединением, инструкторами н уполномоченными
Жургаза ин повсеместно почтой и отделениями Союзпечати.

ЖУРГАЗОБЪЕДИНЕНИЕ

Журнал „ТЕХНИКА СВЯЗИ“ является един-
ственным Техническим массовым печатным
органом работников связи. Он освещает во-
просы радио, телефона, телеграфа и механи-
зации почты в разрезе, доступном для пони-
мания техника средней квалификации.

о.
В журнале помещ>ются статьи и материалы,
дающие непосредственчую помощь технику

его повседневной работе, указания по эк-
сплоатации станционной аппаратуры, линей-
ного хозяйства, описания новой аппаратуры,
примеры расчета отдельных частей аппара-
туры, справочный материали т. д.
Наряду с этим журнал широко освещает OCHO-
вные проблемы технической реконструкции
нашего хозяйства и опыт местных работни-
ков по эксплоатации и строительству.

Журнал освещает технику связи за грани-
цей, дает обзоры патентов и новинок и обзо-

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

А С
на 1Э35 год (шестой год издания).

Ad
ры нашей и заграничной периодической ли-
тературы.

В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ НУЖДАЮТСЯ:
инженеры, техники и монтеры как НКСвязи,
так и связи НКПС,
учащиеся ФЗУ, втузов и техникумов, главным
образом связи и электротехнических,

‘библиотеки ФЗУ, втузов и техникумов,
научно-исследовательские. институты, лабо-
ратории и отдельные научные работники в
области слабых тонов,
заводы и предприятия слаботочной промыш-
ленности.

отделы пропаганды техники НКСвязи, НКПС
и НКИПрома,
библиотеки с техническим уклоном,
части евязи РККА и НКВД.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
1 год — 15 руб., 6 мес.—7 руб. 50 коп.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТАЕЛЕНИЯХ.



НАРКОМВНУТОРГ РСФСР
Гос.

ВНИМАНИЮ ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ, ФОТО-
нентора посыл. торговли КОРРЕСПОНДЕНТОВ, DOTOKPYMHOB,

„ПОСыЫлЛгГосСтТоРГ“ РЕДАКЦИЙ ГАЗЕТ И ПОЛИТОТДЕЛОВ
COBX030BМосква, ул. Нирова, 41/12

nent

В целях обеспечения своих заказчиков регулярным снабжением фотоматериалами--{ПОСЫЛГОС-ТОРГ вводит с 1 января 1935 г. абонементы на получение фотоматериалов.Преимущественным правом ва абонементы пользуются все заказчики, покупающие с | января
1930 г. фотоаппараты через ПОСЫЛГОСТОРГ.
Условия получения фотоматериалов по абонементам следующие:
1 Высылка фотоматериалов по абонементам производится хаждые 2 мес. (6 раз в гол)

в сроки, установленные ПОСЫЛГОСТОРГОМ.
5 Пластинки и бромо-серебряная бумага высылаются тех фабрик и того сорта (чувствитель-

ность, контрастность), какие имеются в момент отправки на складе ПОСЫЛГОСТОРГ.А.
3 Химикалии—в зависимости от наличия их на складе ПОСЫЛГОСТОРГА—отправляются

или готовые, смешанные в патронах (проявители, закрепители, усилители и т. д.), или от-
дельными химикалиями (метол, гидрохинон, щелочи, гипосульфиты ит. д.) с указанием
рецептов составления их.
По каждому абонементу заказчиком зносится установленный аванс, который погашается
в размерах: по 109 аванса при отправке первой и второй посылки и по 20°, аванса пон
‘отправке третьей, четвертой, пятой и шестой посылок. На стоимость посылок за вычетом
погашаемой части аванса накладывается наложенный платеж.

4

ЧИСЛО АБОНЕМЕНТОВ ОГРАНИЧЕНО
АБОНЕМЕНТ № 1 АБОНЕМЕНТ 163
(состав каждой посылки). Пластинок 6ЖХ 9 — (состав каждой посылки). Пластинок 9`Х 12 —
4 дюжины, бумаги 6 Х 9—100 листов, прояви- 4 дюжины, бумаги9Х12—100 листов, пго-
теля—10 (флаконов) патронов, закрепителя—10
патронов, усилителя—2 патрона, ослабителя—
2 патрона, сульфита—500,0 грамм, бромистого
калия—10 грамм. ЦЕНА от 190 до 150 р. в
зависимости от фабрик, пластинок и бума-
ги. Аванс—50 р.

АБОНЕМЕНТ.№ 2
(состав каждой посылки). Пластинок 6 9 —
`6 дюж. Бумаги 6 Ж 9—200 листов, проявителя—
20 патронов, закрепителя—20 патронов, усили-
теля—о патронов, ослабителя-—5 патронов, бро-

‚ мистого калия — 20 грамм, сульфита —1 кило-
грамм, вспышки магния—2 патрона. ЦЕНА от
200 до 300 р. в зависимости от фабрик, пла-
стинок и бумаги. Аванс—100 р.

явителя—10 патронов, закрепителя—10 патро-
нов, усялителя—2 патрона, ослабителя—? пат-
рона, бромистого калия—10 грамм сульфита—
500. грамм ЦЕНА от 150—250 р. в зависимости ст
фабрик, пластинок и бумаги. Аванс—7О р.

АБОНЕМЕНТ № 4
(состав каждой посылки). Пластинск 9 12 —
8 дюжин, бумаги—300 листов, проявителя—
30 патронов, закрепителя—30 пзтронов, уснли-
теля—5 патронов, ослабителя—5 патронов, бро-
мистогс калия—20,0 грамм, сульфита—! кило-
грамм, вспышки магния—5 патронов. ЦЕНА от400 до 800 р. в зависимости от фабрик, пласти-
нок и бумаги. Аванс—300 р.

ПРИМЕЧАНИЕ но всем абонементам: 1. С наступлением летней жары в пер-
вую очередную посылку прибавляются квасцы 500 грамм. 2. При наличии на складе
Посыягосторга красителей (тон сепии, синий и т. д.) госледние прибавляются к посылкампервого абонемента—] патрон, второго и третьего абонементов—по 2 патрона и четвертогоабонемента по 4, патрона. 5. При отсутствни на складе Посылгосторга бумаги разм. 6x9

м Re ere рPeg NT ey

и ЭХ 12 высылается бумага больших размеров (13Ж 18, 18Ж24)
из расчета 1 лист 13 Ж 18-=2 листам ЭХ 12==4 листам 6Ж9

1 » 18Ж24=—=4 1—9ь„ 9X „ 6x9
В указанные цены включена стоимость упаковки и пересылки.
При высылке фотоматериалов на далекне окраины— Цена абонемента дороже на 50/. Ps
Заказы и. деньги направляйте по адресу: МОСКВА, ул. Кирова, 47/12 ПОСЫЛГОСТОРГУ. Наш‘В
расч. счет в МОК Госбанка № 6757.
Требуйте наши катаяоги по музыке, радио, канц, товарам, санитарии и гигиене, галантерее,спорту, металлохоз. предметам и наглядным пособиям.

Каталоги высылаются по получении 20 коп., почтовыми марками.
СЫ о АВи, В КВА Rs A я
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