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ОСОАВМАХИМ — ОПОРА МИРНОГО ТРУДА И ОБОРОНЫ СССР `]

10-7 ВСЕСОЮЗНАЯ ЛОТЕРЕЯ ОСОАВИАХИМА
В 1936 году Центральный совет Союза ОСВАВИАХИМ CCCP проводит 19-ю ВСЕСОЮЗНУЮ
ЛОТЕРЕЮ ОСОАВИАХИМА.

Средства от реализации билетов пойдут‘на укрепление обороноспособности.социалистической |‘родины. На эти
средства Осоавиахим подготовит новыекадры пилотов, планеристов, парашютистов, даст новые сотни тысяч
ворошиловских стрелков и снайперов, научит миллионы трудящихся владеть противогазами, винтовкой,
построит новые аэроклубы, стрелковые клубы, тиры, учебные пункты, дома обороны, планеры. Все этабудет сделано на средства, добровольно собранные от реализации лотерейных билетов 10-Й Всесоюзкся
лотереи Оссакиахима.

CnhucoH ВЫЯГРЫШЕЙ Срок реализации лотереиСтоим. mua у установлен с 1 января25 НАИМЕНОВАНИЕ ВЫИГРЫШЕЙ Колич, выигр. выигр. . по 1 апреля 1936 года.
я в руб : . .

- 1. Заграничное путешествие сроком на 1 мес. — 15 5000 75 000 Сто И М ОСТЬ билета2. Автомобили... еее оао оосовеньое ` 15 7500 112 500 1 63. Мотоциклы... и анннь и езетаваеная . 15 7000 105 000 ру .5 Путешествие no COCP.occccaceccscceeeeceees 150 250 375000 9
. Планеры... ооо кововое вевеенинье Каждый приобретающий |

6. Экскурсия в`один из крупн. городов Союза 300 1000 300000 |7. Путевки. B Ou отдыха и. "75 600 45 000 билеты 10-й Всесоюзной.8. Патефоны....:. зе зззееюаннь зе кнаюнен . ie ae 1000 лотереи Осоавиахима
9. Велосипеды .......... еее ни вое оозона . 405. редства10.- Фотоаппараты . оо зов ово зав в зач поза жаноно ; 450 250 112 500 вкладывает свои . .
11. `Малокалиберные винтовки „....-+-....... А 1500 100 150000 в дело. унрепления оборо
12. Часы карманные „чение сочинение 300° 75 22 500 ны страны.
18. Охотничьи ружья „тетеенко нонония 900 50 45 000
14. Мячи волейбольные или лыжи. ....--..... . 30000 30 900 000 В 10-й лотереебудет разы-
15. Противогазы...... зеленонина зоо ное .. 300000 15 4 500 000 грано 363235 выигрышей
16. Детские-винтовки.„иены... 18 750 10 187 500 | 000 руб17. Набор бумажных neraiounx моделей ....... 30000 8 240000 на сумму 7500006 руб.

————eee eee ee
Всего 383 235 выигр. на сумму руб. 7500000

Все выигрыши по желанию выигравшего могут быть заменены: деньгами.
Трудящиеся, приобретайте билеты 10-Й лотереи ССОАВИАХИМА,крепите. оборону СССР. <.

т 0 Е‚0 0 Е 7. ЕР й ПОДПИСКИ на 1936 год
ee ТЕАТР исист. д-ра Рода ^ ДРАМАТУРГИЯ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ

e > Ежемесячный общественно-поли-Диапазон измерении.2000-5 m д тический художественный жур-
нал театра, драматургии и ири-

без перемены катушек тики, орган Союза советсних
писателей СССР.
Рассчитан на работников сцены,

© драматургии и литературы и на
учащихся Теавузов.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА,

| | _ . 12 мес.—72 руб., 6 мес.—36 рубСовершенно необходимый спо 3 мес.—18 руб. ”
дручный — дешевый прибор!

По первому требованию высылае Ежедекадный журнал - газета Boxр б У P Pi в м редакцией М.ГОРЬКОГОиМИХ.КОЛЬЦОВА
подробный проспект „е1е20 В ебшивных в разнообразных выдержнах из иностранных газет, му-.

налов, иыиг, писем, кневников, дипломатических документов; в изри-
катурах, фотеенимках, рисунках; в очерках, рассчазах, статьяк и©® заметках дучемх советсчих и иностранных литераторов показывает
политику, экономику, культуру, быт всего мнра.ПОДПИСНАЯ MEHAr

86 номеров в ron—24 p., 6 mec.—
2p., 3 mec.—6 p.
Цена отдельного номера 75 Hon.

Подписку направляйге почтовым переводоим:
а Москва, 6, Страстной бульвар, 11, Жургазоб“е-_ 988 Hombixeg пе < Оеиов, виг динение, или сдавайте’ инструнторам и упоел-

номоченным Жургаза на местах. Подписнатан-Ринининацие ! mies ` ме принимается повсеместно почтой и отделе-
Выписка заграинчных товаров Ройзводитея на ecuena- ниямы Союзпечати.
ним празня с монополим внешн& торговли СССР. ЖУРГАЗОБ'ЕДИНЕНИЕ



Пролетарии всех страм, соединяйтесы

ФЕВРАЛЬ

1936
_ХН ГОД ИЗДАНИЯ выходит

2 РАЗА
В МЕСЯЦ

№:
ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО
СОВЕТА ОСОАВИАХИМА
СССР И ВСЕСОЮЗНОГО
РАДИОКОМИТЕТА ПРИ’CHK CCCP

ЗАДАЧИ
РАДИОЛЮБИТЕЛЬСНИ
ЧТО СДЕЛАНО И’ ЧТО ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ

Радиолюбительство представляет собой огром-
ной значимости движение. Оно выращивает сотни
и тысячи талантливых конструкторов, рационали-
заторов и изобретателей, руководителей и оргали-
заторов советского’ радиодела.

Овладевая высотами радио-
техники, тысячи радиолюбите-
лей на практике участвуют в
грандиозной стройке нового со-
циалистического общества, в
укреплении обороны нашей со-
ветской родины.
Прошло несколько месяцев с

того момента, как этот боевой
и ответственный участок пере-
дан нам — Всесоюзному радио-
комитету.
Состояние радиолюбительско-

го движения было плачевным.
По целому ряду городов мы не
могли получить даже элемен-
тарных сведений и не знали,
есть ли там хоть что-нибудь.
Надлежащего учета кружков и
радиолюбителей не было.

Что касается материальной
базы, то нам передали всего
два радиокабинета — в Ленин-
граде и в Ростове, Больше ни-
какой базы не было. Не полу-
чили мы даже и комнат. А кое-
где дело доходило до того, что
и имеющееся оборудование рас-
таскивали. Бакинскую лаборато-
рию- например продали на сто-
рону. То же самое случилось и
в Тифлисе с лабораторией и кабинетом, где
радиоаппаратура была также продана.
Таким образом мы получили тяжелое и не-

устроенное наследство. По существу нам приходи-
лось в ряде мест начинать дело заново.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
od

Сейчас, через 51/2 месящев нашей работы, поло-
жение еще довольно неутешительное. Я был в

П. М. Керженцев
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П. М. КЕРЖЕНЦЕВ

трех главных городах Закавказья, проводил там
совещания с радиолюбителями, обследовал радно-
любительскую работу и кружки. В Эривани (Ар-
мения) насчитывается 66 кружков. Здесь они соз-

даны почти во всех школах. Не-
сколько десятков кружков есть
и в районах Армении. Здесь
издают стеклографическим спо-
собом кое-какую техническую ли.
тературу на армянском языке.
А вот в Баку— город”в не-
сколько раз больший, чем Эри-
вань, с большим населением, с
неплохими культурными и рево-
люционными традициями, где го-
раздо больше и технических
средств,—я с трудом насчитал
7—8 кружков, и весьма харак-
терно, что у них нет никакой базы.

Эривани есть техиикум
связи, Педагогический институт,
Физический институт. И круж-
ки в известной мере пользуются
их лабораториями, т. е. исполь-
зуют все . существующие воз-
можности. В Баку же ничего
подобного нет, хотя возможно-
стей как будто и больше.

Тифлисе—около 15 круж-
ков. Там есть активные работ-
ники, энтузиасты радиотехники,
жаждущие работать. Ho им
негде работать, нет технической
помощи, нет руководства.
Возьмем второй очень харак-

” терный комитет — Ленинград-
ский. В Ленинграде—7 кружков, имеется клуб; -
но этот клуб находится в подвале. Помещение
очень сырое. По зсему видно, что работать там
трудно.
Есть еще там хозяйственные предприятия, ко-

торые что-то ремонтируют, делают детали. Эти
предприятия дают им несколько десятков тысяч
рублей, на что клуб и существует. Это. хозяйство
отнимает у руководителей очень много времени, а
‘Ra другое дело у них нехватает времени. Деньги
есть, а кружков-то нет. В. Леливтраде только три
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чая наша промышленность и

технических кабинета. Один из них пытались ор-
ганизовать на принципе полной самодеятельности.
И попытка закончилась тем, что от всего имуще-
ства осталась только головка от динамика. И это
в крупнейшем центре, с исключительно богатыми
‚раднотехническими силами, где находится основ-

научно-исследователь-
скне организации. -

Наряду с этим имеются провинциальные комн-
теты, которые никаких пренмуществ по сравнению
с Ленинградом не имеют, например Воронежский.

Конечно, по сравнению с Ленинградом Воронеж
имеет меньше возможностей, даже с точкы зрения
технических сил.

Тем не менее там все-таки кое-какая работа
влет. Там 12 кружков. В радиокабинете ведется
техническая консультация, есть раднобиблиотека,
измерительные приборы, проводятся интересные
массовые мероприятия. Есть кружок телевидения,
кружок звукозаписи и конструкторский. Конечно
и здесь далеко не все обстоит блестяще, но ра-
ботает Воронеж все же лучше Ленинграда.

ВРЕДНАЯ ОДНОБОКОСТЬ

Все это свидетельствует о том, что состояние
радиолюбительского движения продолжает еще
стоять на очень низкой организационной ступенн.
Мы делаем только первые шаги в этой области,
прэчем для устранения имеющихся недостатков
вовсе не требуется никакого сверхчеловеческого
проявления энергии, а нужно лишь просто по-на-
стоящему начать организационную работу по об-
единению радиолюбительских сил.
Основной недостаток — это оторванность радио-

любнтелей и кружков от очередных задач, кото-
рые стоят и перед радиопромышленностью, и пе-
ред радиофикацией, и перед радиовещанием,
Получается довольно странное положение. Пред-

положим, что на каком-нибудь заводе имеется
раднолюбительский кружок. На этом же заводе
существует радиоузел. И вот радиоузел плохо ра-
ботает, а радиокружок никакой помощи ему не
оказывает.

Возьмите, например, период посевной или убо-
рочней кампаний. В момент острой потребности в
радяопередвижке, когда вужно каждую имеющую-
ся На селе радиоаппаратуру приспособить для об-
служавания хозяйственном работы, раднолюбители
конструируют супер, а активной помощи по радио-
обслуживанию посевной Кампании ве оказывают.
То же самое и с промышленностью. В Горьком,

вапример, довольно хорошие радиотехнические сн-
Abi, Там изготовляются почти все репродукторы
для Союза. На заводе ны. Молотова очень остро
хтокг вопрос о радиоприемнике для автомобиля.
Радиолюбительские кружки должны были бы быть
актиьными помощниками в разрешении этих проб-
лем, которыми занимается широкая заводская об-
щцественность. В Горьком же об этом совершенно
ие думают.

Осяовная беда радиолюбительского движения
заключается в известной оторванности от текущих
хозяйственных и политических задач.
То же самое можно сказать и по линии радио-

вещания.

Раднолюбитель должен быть основным помощ-
виком раднофикации, постоянным корреспондентом,
заботящимся of ‘улучшения радиовещания, основ“
аым консульт.гом в области радиовещания.

О КРУЖКАХ
#В радиокружках наблюдается большая пестротва-Члены кружков имеют разный технический уро-вень, разную подготовку. Кружки подбноаютсяслучайно, без педагогического подхода. Это иепра-

BHADHO.

Надо подбирать кружок с более или менее
единым техническим уровнем. Очень часто нашнкружки после окончания программы радиоминиму-ма н постройки 2—3 приемников распадаются, г. с.
радиокружок превращается в какое-то подсобноелюбительское предприятие для узкой задачи
построить при помощи руковедителей приемник.

Это, вообще говоря, хорошо. Но задачи радио-
любительского движения состоят совсем не в таком
Узком использовании кружка, а в постоянно про-должающейся учебе, связанной с непрерывной ра-
ботой по улучшению конструкций,
Руководители ваших радиокружков в большин-

стве своем мало подготовлены. Но даже если тех-
нически они не плохо подготовлены, то заниматься
и руководить кружком не умеют, так ‘как мете-
дически мало подкованы.

Очень слаба связь между кружками и руково-
дителями кружков, нет постоянного обмена опытом.Нужно чаще собирать не только. руководителей
кружков для ннструктирования, но и кружковцев
для обмена опытом работы.

НАШИ ЗАДАЧИ

Что же нужно сейчас делать? Основная задача
радиолюбительского движения — это подготовка
технически оснащенных кадров в области радно-
техники, которые могли бы активно участвовать в
социалистическом строительстве нашей страны, вделе обороны. Радиолюбительское движение долж-
но подготовить кадры, которые могли бы быть
активными участниками строительства социализма.
И вторая задача, которая сейчас стоит перед

радиолюбительским движением, главнейшая задача
кружковцев — овладение техникой, постоянная
упорная и непрерывная учеба.
Радиокружки должны помнить указание т. СТА-НА, который говорит, что люди, овладевшие

техникой, оседлавшие эту технику, и особенно лю-ди, овладевшие новой техникой, — эти люди ре-
шают успех социалистического строительства. Не-
мыслимы ни одна боевая единица, ни один агрегат
обороны без радио. Немыслимы ни танки, ни
азропланы, ня подводные лодки, ник какие-нибудь
агрегаты тяжелой артиллерии без радиоустановки.

ечего и говорить о телевидении.
Применение телевидения как для культурных в

чисто производственных дел и тем более для обо-
роны приобретает исключительное значение. По-
этому учеба, упорное овладение техникой и повы-
шение своей технической квалификации, переход от
одной ступени к другой, овладение конструкциями,
новыми вопросами техники, постепенное и система-
тическое повышение квалификации — это является
важнейшей задачей радиолюбительского движения.
н каждого радиолюбителя.
Радиолюбители, которые только занимаются усо-

вершенствованием своих технических знаний и не
являются радноактивистами, — это неполноценные
радиолюбители!



Только умелое сочетание активной работы вад
повышением своего технического уровня, техниче-
еких знаний с непосредственным участием в обще-
ственной радиоработе, повседневная помощь радио-
узлу, радиовещанию, помощь радиопромышленно-
сти придаст радиолюбительству полноценноеиоб-
щехозяйственное значение.
Все эти задачи нужно. решать через основную

форму работы — радиокружок. Ясно, что кружок
будет лучше всего работать, если имеется техни-
чески оснащенная база в виде радиокабинета, ра-
диолаборатории, радиоклуба. А как раз основная
беда у радиолюбителей заключается в том, что
элементарных радиодеталей, измерительной аппа-
ватуры и радиолитературы, которые нужны для
того, чтобы что-то реально начать, — нехватает.
Вот почему мы начали с того, чтобы обеспечить

любителей радиодеталями, снабдить ими основные
маши радиолюбительские центры.
Что мы фактически сделали за эти 51/2 месяцев?
Мы разослали 40 комитетам почти на

400 тыс. руб. радиодеталей, несмотря на отсут-
ствие специального фонда. Мы разослали свыше
1 тыс. «радиолабораторий», специальных деталей
для телевизоров, разных ламп, в том числе
ламп, которые только появились, на 71 тыс. руб.
измерительной аппаратуры, на 35 тыс. руб. источ-
ников питания, провода, новых инструментов и
на 26 тыс. руб. литературы.
Это — первые шаги, которые мы предприняли.

Надеемся, что в 1936 году (судя по предварн-
тельным договорам и переговорам с заводами)
снабжение значительно увеличится. Но, конечно,
мы не берем на себя 100-проц. снабжения радио-
любителя. Это было бы неправильно. Основное
снабжение радиоаппаратурой идет по линии шир-
потреба, через товаропроводящую сеть. Мы толь-
ко небольшую часть этой аппаратуры, в виде
деталей, можем получить для централизованного
снабжения наших кабинетов, лабораторий, консуль-
таций и организованных радиолюбительских круж-
ков. Мы добиваемся и будем добиваться, чтобы
в соответствующих размерах увеличился выпуск
деталей на рынок и вообще рост радиопромышлен-
ности.

Нами организовано 25 кабинетов в 25 городах
Союза. В будущем мы предполагаем организо-
вать около 30 кабинетов. Таким образом во всех
эсновных городах, где имеются радиокомитеты,
будут созданы такие кабинеты.
При 14 комитетах созданы специальные курсы

для кружководов. На будущий год мы предпола-
гаем провести их через специальные курсы, что-
бы поднять их квалификацию и сделать более
подготовленными для руководства.

ПРОПАГАНДА ПО РАДИО
На всех крупных радиостанциях мы вводим спе-

циальный «радиочас», создаем радиолюбитель-
ские передачи через станцию ВЦЗ. В Москве
три раза в шестидневку передается «радиочас»,
который дает общую информацию о положении
радио в стране, уроки азбуки Морзе, а также в
техническую консультацию. Кроме того при жур-
нале «Радиофронт» широко развернута письмен-
ная техническая консультация. Такого рода кон-
сультации созданы и при наших комитетах, при
областных радиолюбительских кабинетах. Таковы
вкратце основные мероприятия, которые мы про-
вели и проводим.

“великих

В 1936 г. мы будем развертывать работу, в
основном, по тем же линиям, но более интенсивно
и широко, причем с самого начала нужно гватъея
не за количеством, а за качеством.

Мы создали штат инструкторов по радиелюби-
тельству только в 25 комитетах, взяли пока ес-
новные пункты, наиболее крупные. Кроме rere B

пунктах мы намечаем организацию радиоклубев.
В будущем году увеличим издание раднолитера-
туры. В частности мы начали уже издание такой
литературы ва национальных языках,

Задача сейчас заключается в том, чтобы еб’е-
динить наиболее крепкие кружки, нанболее крен-
ких радиолюбителей, чтобы они работали над
собой технически и в максимальной степени ета-
новились активными радиообщественниками. Опи-
раясь именно на эти кадры, мы будем разверты-
вать движение дальше. Итак, за количеством
гнаться не следует, но все же это не значит, ` что
нужно стоять на месте и считать нормальным
такое положение, когда в Ленинграде всего
7 кружков, а в Баку—10.
Многие товарищи задают вопрос, как быть

с коротковолновым движением? Им руководит
Осоавнахим. Из этого некоторые товарищи сделали
вывод, что Радиокомитет и кружки не должны
совершенно заниматься коротковолновым движе-
нием. Это неверно. Наши раднолюбители — это
в известной части будущие коротковолновники.
Кроме того сами коротковолновики охотно будут
работать в качестве руководителей кружков и
в качестве консультантов наших радиокабинетов.
И разрыва между коротковолновиками и радио-
любителями не должно быть.

Руководство осуществляет Осоавиахим, но это
не означает, что у нас не должно быть тесной
увязки и активного привлечения коротковолнови-’
ков к нашей работе.

Ралиолюбительское движение развивается в об-
становке исключительно мощного под’ема стаха-
новского движения. Стахановское движение дает
нам на всех участках, в частности в радиолюби-
тельстве, целый ряд поучительных уроков, кото-
рые мы должны усвоить. :

Основная особенность стахановского движения,
как сказал т. СТАЛИН, заключается как раз
в овладении техникой в лучшем использовавии
тех технических новшеств, того технического оена-.
щения, которое имеется в нашем Союзе.

Мощное стахановское движение и культурный
рост рабочего класса должны вдохновлять наших
радиолюбителей на то, чтобы и в этой области
добиться новых достижений, новых рекордов, бо-
лее успешного совершенствования и использования
всех ресурсов, которые мы имеем.

Мощное народное движение, вдохновляемое на-
шим гениальным вождем товарищем СТАЛИНЫМ
и ИК нашей партии, должно и нас, работников ра-
дно, вдохновлять к новым под’емам творческой. ра-
боты, к изобретательству, к тому, чтобы ва вашем
участке так же в совершенстве овладеть техни-
кой, как овладели ею Стаханов, Бусыгин и дрь.
Мы wa нашем радиоучастке должны дать об-

разцы великого геройства, великих достижений,
творческих побед, которыг 80озмежыы

только в нашей социалистической стране, стране
диктатуры пролетарната, во главе когорой eTeHT
гениальный вожль т. СТАЛИН. >



Стаханов слушает радио...

„.Вот так, как на этом снимке Алексей Стаханов со своей
женой слушают передачу из Москвы, миллионы радиослушате-
лей страны слушают по радио сообщения о рекордах десятков
гысяч рабочих, работающих по-стахановски. Стахановцы не
голько овладели техникой, но и успешно овладевают культурой.

Частенько в часы досуга Алексей Стаханов включает ре-
продуктор и слушает музыку, доклады, последние новости и
вести о росте стахановского движения,
Велика сила радио...

„Сила радио неоценима. Радио проникает в самые отдален-
ные края, области, республики. Растет число радиофицирован-
ных квартир.
И в первую очередь радио получают лучшие люди страны,

ударники, отличники, стахановцы,
Bor и т. Дюканов, один из славной плеяды стахановцев, в
своей квартире, уютной и хорошо обставленной, имеет репро-
дуктор и подолгу в свободные от работы часы просиживает
Ba слушанием радие

Радиоточни
в нвартиры рабочих
Радио у меня дома работает

хорошо.
Посредством радио я узнаю

все новости нашей великой
страны, а также получаю раз-
влечение. Хорошо было бы ус-
тановить радиоточки во всех
рабочих квартирах.

Алексей Стаханов

Мое пожелание

Радио я слушаю резулярно.
Радиоточка меня вполне удо-
влетворяет. Я через радио
узнаю все новости, которые
происходят в Советском со-
юзе. |
Я желал бы, чтобы каждый

рабочий шахты „Централь-
ная Ирмино“ имел радио м
слушал новости так же, как
и я.

Дюканоа

Гозэнякатм нужны
приемники —

‚ ’Радно я слушаю ежедневно.
Сейчас, когда „жить стало

лучше, жить стало веселей“,
надо сделать так, чтобы в
каждой рабочей семье было
радио. Чтобы действительно
в хорошей, радостной обста-
новке было с чем повеселить-
ся и было бы откуда узнать
все радостные победы, каких
каждый день добивается нат
пролетариат Великого С. юза.
Хорошо было бы постепен-

но переходить от радиоточек
к хорошим приемникам, на
них у горняков большой спрос.

ПЕТРОВ—
| парторг шахты «Центральная Ирмино»



У стахановцев шахты
„Центральная Ирмино"'
(Беседа с нач. радиоотдела Донец-

кой области т. РЫХЛЕНКО)

На шахте «Центральная Ирмино»
(Кадиевский район) есть З-ваттный
узел, обслуживающий до 50 точек.

паратура узла старая и работает
плохо: |
Имеется решение построить в по-

селке шахты «Центральная Ирмино»
образцовый 200-ваттный узел с тем,
чтобы радиоточки можно было дать
во все рабочие квартиры.
Постройку узла радноотдел пред-

полагает закончить к марта.
К этому же времени должно быть
проведено 10 км трансляционных ли-
ний и установлены первые 300 ра-
диоточек.

Всего за первое полугодие бу-
дет установлено 1 000 радиоточек.
В квартирах Стаханова, Дюканова,

Петрова и других стахановцев уже
ваботают трансляционные точки.

Льготы стахановцам
За 20 дней декабря 1935 в. в

Тазанрозе радиофицированы 137 но-
вых квартир. В первую очередь радио-
точки установлены были на кварти-
рах стахановцев. 60 стахановцев по-
лучили радиоустановки в последние
дни. Для стахановцев установлена
льзотная плата за радиоустановку.

Радио
стахановцу Белкову

Бризадир из Лушкарскозо леснозо
пункта (Горьковский край, Марийская
область) т. Белков вдвое перекрывает
‘нормы вывозки леса. Областной ко“
митет союза леса и сплава выделил
300 руб. на радиофикацию квартиры
стахановиа т. Белкова в колхозе
«Энзервож».

Радио хотят иметь все

Радио имеет громадное куль-
турное значение. Но все же
радиофикация развита у нас
слабо, в то время как желаю-
щих иметь радиоточки очень
много.
Рабочие Константиновского

района ждут радио к себе
в квартиры.

ПОЛЯНСКИЙ — прокатчик-ста-
хановец металлургического завода
им. Фрунзе, член ВЦИК

Парторг шахты «Центральная Ирмино» т. Петров

Орденоносец-стахановец Т. Горбачук (Горловка)

В Ленинградском радиоклубе. Радиолюбительская мастер-
ская, где сами любители под руководством инструктора со- 5
бирают приемники .
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Радио у знатных людей страны
НА РОДИНЕ МАРИИ ДЕМЧЕНКО
(Беседа с нач. радиоотдела Киевской области т. БРАГИНСКИМ)

Киевский облрадиоотдел приступает к радиофикации колхоза
села Староселье (район им. Петровскозо), зде живет и работает
«пятисотница» — орденоносеи Мария Демченко.
В колхозе будег осуществлена сплошная радиофикация. Каждая

колхозная хата получит радиоточку. Для этозо в Староселье стро-
ится радиоузел.
В хате Марии Демченко поставлен колхозный радиоприемник

БИ-234, работает он хорошо. Для установки радио в колхоз вы-
езжала специальная бризада радиоотдела.
Заведуюшему районным радиоцзлом поручено постоянное на-

блюдение за состоянием радиоустановки Марии Демченко. Уста-
нов‹а обеспечена запасным комплектом ламп и батарей.

Заявки стахановцев на радиоточки
не удовлетзорены
Письмо наркому товарищу С. ОРДЖОНИКИДЗЕ
Дорогой товарищ Серго!
По приезде из Москвы с совещания стахановцев мы расска-

зали рабочим нашей шахты и рабочим всего Кадиевского района
о работах совещания стахановцев в Кремле и выступлении нашего
любимого вождя товарища Сталина.
Рабочие на своих собраниях единогласно постановили вывести

из позорного прорыва Кадиевский район и во что бы то ни
стало с удвоенной знергией выполнить годовой план угледобычи.
_ Рабочие нашего района, видя у себя на практике, что «жить
стало лучше, жить стало веселей», пред’явили требование Ка-
дневскому радиоузлу: провести на квартиры горняков радиоточки.
Но оказывается, что ни наш радиоузел, ни наши торгующие орга-
ннзации не получили в этом году ни одного репродукторг («Pe-
корд», «Зорька»), и заявки на установку радиоточек у стаханов-
цев нашего района до сих пор остаются неудовлетворенными.
В то же время стахановцы пишут в своих заявках,
хотят посредством радио быть всегда в курсе всей хозяйственно-
политической жизни страны.
Просим вас, дорогой товариш (Серго, удовлетворить нашу

просьбу и помочь прислать нам в Кадиевку репродукторы.
Стаханов, Дюканов, Концедалов, Машуров

В радиокабинете Ростовс| кого-на-Дону радиокомитета. Смышленных приемникев . , тел про

что OHH .

Лынный
радиопробег

По инициативе Hap-
комзема СССР этой’
зимой будет проведен.
большой — всесоюзный
лыжный — радиопробег..
Участники пробега —
слушатели Московской
академии связи.
Каждая колонна лыж-

ников возьмет с собой
радиопередвижки и все
необходимые инстру-
менты для ремонта кол-
хозной радиосети. На
местах участники пробе-
га проведут большую
работу по обслужива-
нию политотдельских
радиостанций.
Лыжный пробег бу-

дет итти одновременно
по нескольким марш-
рутам.

wit.

Мировой рекорд
приема на слух

Мировой рекорд по скорости
‘приема на слух установлен в
1935 г. американцем Мкелрой,
принявшим на турнире в Брок-
тоне 69 слов (345 знаков) в
минуту с записью на пишущей
машинке. Пои этом им сделаны
только две отибкн. Все пятеро
участников турнира побили
прежний мировой рекорд прие-
ма на слух в 57,3 слова (286,5
знаков) в минуту.

АСТ.

После нонфеэенции
После пооведенной в октяб-

‘ре 1935 г. конференции радио-
любителей Киева наблюдаегся
большое оживление в работе.
Радиолюбители начали часто
посещать Облрадиокомитет, где
они получают консультацию, по-
мощь в организации кружков,
обеспечиваются руководителями
и т. д.
Облрадиокомитет ведет рабо-

ту по подготовке радиоаппара-
туры ‘для украинской радиовы-
ставки, открытие которой наме-.
чено на втерую` половину фев-
раля 1936 г.
Инструктор по радиолюби-

тельству Облрадиокомитета
- AEPMAH



СтаханCE омонтер

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ РАДИОРАБОТЫ
В числе делегатов всесоюзно-

го совещания по радиофикации
был и П. А. Сивица — мон-
тер Сталинского — радиоузла
(Донбасс), стахановец радио-
связи.
Он рассказал совещанию, как

работники Сталинского узла,
работая стахановскими метода-
ми, добились высокой произво-
дительности и отличных каче-
ственных показателей на своих
участках.
Работая на Сталинском узле

‚ с 1931 г., т. Синина за произ-
водственные показатели преми-
ровался 12 раз.

Тов. Синица — стахановец-ра-
диомонтер (Сталинского радио-
узла (Донбасс)

Совершенно естественно, что
когда знатные шахтеры Дон-
басса подняли над всей страной
знамя стахановского движения,
не мог остаться в стороне от
этого движения и донбасский
фадиомонтер т. Синица.
Считалось нормальным, если

на сто радноточек в месяц бы-
ло шесть повреждений. Счита-
лось правилом устранять по-
зреждение в течение суток. Ста-
хановцы радиосвязи разбили
эти нормы. Они сократили сро-
ки ремонта, уменьшили число
повреждений.
Монтер Сталинского

т. (Синица решил
минимума число
ча своем участке. |
Его участок имел 750 точек,

т. (Синица попросил второй
участок. Стало полторы тысячи

узла,
свести до

повреждений

точек. Но число повреждений
не увеличилось. Монтер-стаха-
новец сумел организовать свою
работу так, что состояние его
линейного хозяйства все время
улучшалось. . .

его комнате стоят кон-
трольные репродукторы. Замол-
чит один из них, и монтеру яс-
но, на какой линии поврежде-
ние.

Tos. Синица добился, чтобы
у него в квартире установили
телефон: пользуясь им, ов про-
веряет состояние радиоточек у
абонентов радиосети, имеющих
телефоны. Это, так сказать,
«профилактика». — Когда кон-
трольный репродуктор просиг-
нализирует о повреждении на
линии в отсутствие «хозяина»,
т. Синица все разно узнает об
этом, ибо жена и дочка т. Си-
няцы в курсе всех его радио-
дел, всех его забот о радно-
слушателях.
Всегда было так, что заявки

о повреждениях должны были
подаваться с утра, пока монтер
не ушел на обход участка.
Следовательно, если у слушате-
ля испортится точка в 12 час.,
он должен ждать следующего
утра. Тов. Синица принимает
заявки круглые сутки. Нет до-
ма его, заявку примет жена н
сообщит по телефону. Точка
будет исправлена в тот же
день.
Организуя так работу, т. Си-

ница добился того, что повреж-
дений на его участке стало
втрое меньше: одно-два на ка-
ждые сто точек. На ‘устра-
нение неисправности уходит не
24 часа, как прежде, а только
5—6 час. С ростом производи-
тельности росла и зарплата.
Раньше радиомонтер т. Синица
получал 170 руб., а. теперь
он — стахановец, зарабатывает
400 руб.
Много начинающих монтеров

училось и учится у т. Синицы.
Он теперь ве только линейный
монтер, но и бригадир. Когда
в Сталино строили новый мощ-
ный киловаттный узел, бригаде
т. Синицы поручили ударную
работу: надо было провести
25 км ливин. Образцовому уз-
лу должно было соответство-
вать и образцовое линейное хо-_
зяйство. Срок давался месяч-
ный. Бригада т. Синицы —
Пехотин, Терской и Пересторон-
ний — выполнила это задание
в одиннадцать дней.

“АЛ. АСТ.

Радиолюбилельская
хроника
Сарата

Саратовский краевой радио-
комитет организовал курсы ру-
ководителей радиокружков для
производства и учебных заведе-
ний города.
Курсами охвачено 25 чело-

век. Занятия проходят в крае-
вом радиотехническом кабинете.
Курсы рассчитаны на 100 часов:
и к чтению лекций приглашевы
лучшие специалисты города.

радиолюби-Инструктор по
Крайрадно-тельской — работе

комитетат
КЛЕЩЕВ

Донбасс

Еще совсем недавно в До-
нецкой области не было ни
одного радиокружка, ни одной
радиоконсультации.
Сейчас радиолюбительская ра-

бота в области сдвинулась с
мертвой точки. Открылся pa-
лиотехнический кабинет, обо-
рудованный измерительныме
приборами и снабженный радио.
технической литературой. lpn
раднокабинете создана техниче-
ская консультация.
В Сталино, Константиновке,

Макеевке, Артемовске и Воро-
шиловграде созданы новые рз-
диокружки на предприятиях.
Это оживление явилось ре-

зультатом выполнения требова-
ний стахановцев Донецкой об-
ласти к Донецкому paano-
комитету.

А. ГУСЕВ

Ниея

18 декабря 1935 г. в Киеве
состоялась городская конферен.-
ция юных радиолюбителей. На
конференции профессором Кя
евского индустриального инсти-
тута т. Чайковским была про
чтена лекция о новейших дости-
жениях современной радиотех-
ники,

После лекции с докладами 04
организации радиолюбительско&
работы в школах и участРя
юных радиолюбителей в укрз-
инской радиовыставке выступр-
ли зам. пред. Украинского ра-
диокомитета т.
зам. пред.
т. Прицкер.
В фойе работала консульта-

ция для юных радиолюбителей.
А.

Облрадиокомитета
оваленко Я.
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точки, в США
‘в Дании — 160,
147

ПОЗОРНЫЕ ИТОГИ ГРОВОЛОЧНОЙ РАДИОФИКАЦИИ
ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО: РАДИОФИНКАЦИИ

ar

Всесоюзное совещание по ра-
диофикации, проведенное На-
родным комиссариатом связи,
называлось первым. Но оно не
было первым.
Первое всесоюзное совещание

по радиофикации было в
1929 г. Сейчас материалы это-
го совещания в значительной
своей части кажутся детским
лепетом, ибо это происходило в
то время, когда о плановой ра-
диофикации еще не было ника-
кого представления. Радиофи-
цирующими организациями яв-
лялись Три радио-«кита»: Нар-
комсвязи, Центросоюз и ОДР.
Но скоро два из них «не вы-
держали», и радиофикация в
основном перешла к радио-
управлению Наркомсвязи.
Прошло шесть лет,
15 декабря 1935 г. на сове-

щание по радиофикации с’еха-
лось около 150 делегатов; за-
местители начальников управле-
ний связи по радио, начальни-
ки областных отделов радио-
фикации, заведующие крупней-
шими и лучшими узлами и мон-
теры-стахановцы.

Основные докладчики: т. Мед.
ведков — начальник отдела ра-
диофикации и т. Меерович —
главный инженер ‘радиоупразв-
ления, нарисовали безотрадную
картину ‘состояния радиофика-
ции Советского союза.
Решением СНК CCCP or

20 сентября 1934 г. положение
в Союзе с приемно-слушатель-
ской сетью было признано со-
вершенно нетерпимым. «Это. по-
ложение продолжает оставаться
и на сегодня»,—заявил т. Мед-
ведков.
Доказать’ правильность этого

утверждения для докладчиков
не составило большого труда.
По количеству точек на тысячу
жителей СССР стоит на 32-м
месте в мире. В СССР имеется
на тысячу жителей 13,8 радио-

— 162,2 точки,
в Англии —

На 165 млн. населения в
Союзе имеется всего 1 600 тыс.
трансляционных точек и JO
400 тыс. ламповых и детектор-
ных, из которых большинство
MOAUHT.
Основным хозяином приемно-

слушательской сети является
Наркомсвязи. На 1 октября
1935 г. имелось 1 383 тыс; то-
чек на 2769 радиоузлах. Из

них около миллиона Точек в
городе.
В деревне: насчитывается все-

го 16,9% радиоточек из обще-
го количества точек Нарком-
связи,

Но и эти жалкие проценты
вовсе не говорят о том, что все
эти точки находятся в колхо-
зах и совхозах и обслуживают
ударников социалистических по-
лей. Из общего количества
сельских радиоточек 31,4% на-
ходится у служащих.
Распределение точек по Сою-

зу чрезвычайно неравномерно и
процент радиофикации окраин-
ных и национальных республик
крайне низок.
В то время как сегодня мы

имеем по Союзу 13,8 точки на
тысячу жителей, в Казакстане
всего лишь 3,1 точки.
В эксплоатации находится до

50 типов усилительной аппара-
туры. 70% усилителей требуют
немедленной замены.
60 тыс. км магистралей про-

волочного вешания на 75%
протянуты не на собственных
опорах, а линии сделаны из
разнообразнеишей и в значи-
тельной степени суррогатной
проволоки.
Советский союз — является

пионером в проволочном веща-
нии, а между тем мы уже не-
сравнимо отстали от заграницы.
Как правило, все проволоч-

ные узлы за границей дают
2—3 программы по кабелям и
хорошим воздушным ‘сетям,
обладая портативной, высокока-
чественной усилительной аппа-
ратурой.
Между тем и докладчики и

выступавшие в прениях каче-
ство вешания наших узлов мог-
ли называть только безобраз-
ным. А представитель Сверд-
ловской области т. Кагановский
заявил, что наши узлы. пред-
ставляют собой ‹антитехниче-

< -

ские предприятия сомнительнои
репутации».
Низкое качество вещания, не-

культурное и зачастую напле-
вательское отношение к интере-
сам и запросам абонентов при-
водят к Тому, что многие або-
ненты начинают отказываться

от ‘услуг радиоузлов. Не слу-
чайно например в 1933 г. план
радиофикации был «выполнен»
с отрицательными показателя-
ми: убыло на тыс. точек

‚цией

В. А. Бурлянд

больше, чем прибыло (постави-
ли 265 тыс., а убыло 324 тыс.).

Правда, с тех пор подобные
плачевные явления не повторя-
лись, но и план из года в год
не выполнялся, а графа «‹убы-
ло» стала засекречиваться в
недрах радиоуправления.
В 1934 г. было установлено

381 тыс. точек а убыло
311 833, что дало всего лишь
69 тыс. точек прироста.
Taxum образом за 1933 и

1934 гг. фактически никакого
прироста не было, так как весь
прирост 1934 г. пошел на по-
крытие убытков 1933 г.
1935 г. дает «некоторыесдви-

ги», если считать, что до этого
вообще план не выполнялся ни
по каким показателям.
План за 3 квартала был —

290 тыс. точек. |
Установили — 328 тыс. то-

чек, или 113%.
А убыло за 9 месяцев —

136 305 точек.
Иначе говоря, чистый прирост

составляет всего 192 511 точек,
или 66,4%. Это у радиофикато-
ров считается «некоторым сдви-
гом», в то время как во всех
отраслях промышленности план,
выполненный на 99%, являет-
ся сейчас позором, ибо разви-
тие стахановского — движения
обеспечивает досрочное выпол-
нение планов.
Между тем на самом передо-

вом по своей технике участке
связи — на участке радиофика-
ции стахановское движение, как
отметил т. Медведков, «развер-
нуто крайне слабо. До сих пор
руководители узлов это движе-
ние явно недооценивают».
Но здесь немало «заслуг» у

самого руководства: наличие
уУравниловки в оплате, отсут-
‚ствие премиально-сдельной юпла-
ты труда, несомненно тормозят
развитие стахановского движе-
ния. -
На большинстве узлов не

выполняются эксплоатационные
инструкции.

сектор радиофикации толь-
ко собирается разработать ин-
струкции для персонала узлов.
O какой же дисциплине мо-

жет итти речь, если работники
узлов не имеют основной кон-
ституции — инструкции о своих
обязанностях. Работники радио-
Узлов целого ряда городов де
сих пор занимаются регистра-

количества «точко-часов
мюлчания», а не могут дога



Радиоаттестат Наркомата связи.
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работы научастке проволочного радиовещания.
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даться ввести в систему наряды
монтерам по телефону.
И поэтому, если монтер ушел

в 9 час. утра на линию, а за-
явка поступила в 9 ч. 15 Mo,
то эта точка будет ‘исправлена
только на следующий день.
Кустарничанье, невыполнение

основных правил оборудования
транссетей (ставят точки без
ограничителей и розеток)—все
Это следствие слабого и неопе-
ративного руководства сверху
донизу, результат канцелярской
рутины, которой успела пропи-
таться эта новая в системе свя-
зи организация.
В то время как на 13 900 ра-

ботников радиофикации по Сою-
зу приходится всего лишь
85 инженеров, а преобладающее
количество техников — само-
учки из радиолюбителей, вопро-
сам подготовки и переподготов-
ки кадров радиоотделы не уде-
ляли почти никакого внимания.
В результате вместо 930 чел.,
запроектированных к охвату за-
очной учебой в 1995 г., зани-
малось только 339 чел., а до
конца доучилось лишь 140 чел.

средств же, отпущенныхна переподготовку работниког,
сумели истратить только 20%,
причем есть республики, кото-
рые умудрились на переподго-
товку работников истратить
всего 111 руб. (Грузия) и
45 руб. (Молдавия!).До сих пор еще имеют место
такие позорные факты, когда
молчат не только Точки, но и
целые узлы.
‘В тезисах т. Медведкова ска-
зано: «Уменьшилось Также не-
сколько и количество молчащих
радиоузлов. Tax, в августе

г. молчало 216 узлов c
34 тыс. радиоточек, а в сентяб-
ре 1935 г. молчало 165 узлов
с 16 тыс. точек. Но эта рабо-
та крайне недостаточна».
Что уж говорить о «достаточ-

ности» такой «работы»!
Не лучше дело обстоит с фи-

нансами и с хозяйством.
озрасчета на узлах еше нет.

В Горловке узел имеет 3 200
точек, а хозяйство дефицитное.
Места шлют в наркомат ду-

тые балансы, очковтирательские
проекты,
Сбор абонементной — платы

идет медленно и на 10 декабря
1935 г. выполнен всегона 74%.
Таковы печальные итоги про-

волочной радиофикации.
1936 г. должен явиться пере-

ломным и решающим годом,
ибо он будет решать судьбы
нашей радиопятилетки.
По директивам ХУП с’езда

партии количество точек к кон-
цу второй пятилетки должно
быть доведено до 8 млн.

К конпу 1935 г. мы имели до
млн. точек. Поэтому в 1936

и 1937 гг. надо установить
5 млн. точек.
В 1936 г. должно быть уста-

новлено 1700 тыс. точек.
(1200 тыс. трансточек и
500 тыс. ламповых приемни-
ков).
В 1937 г. программа удваи-

вается. Надо будет установить
3.300 тыс. точек.
«Большую надежду, большюй

проблеск на будущее, по выра-
жению зам. наркома связи
т. Жукова, с большой речью
выступившего на совещании, —
дает связистам начинающее раз-
виваться стахановское движе-
ние». |
И это действительно так.

В системе радиофикации уже
есть ряд стахановцев и ряд
отличников, которые завтра
станут стахановцами.
Монтер т. Синица (Донбасс)

вправе считаться одним из пер-
вых стахановцев радиофикации.

Тов. Нестеренко в Киеве об-
служивал 500 точек. Сейчас
т. Нестеренко обслуживает два
участка с 2 тыс. точек.
Раньше на одном участке бы-

ло повреждений до в день,
а сейчас повреждения снизи-
лись вдвое. Раньше т. Несте-
ренко получал 216 руб., а те-
перь—508 руб.
Так же работает монтер Мат-

ронкин (Свердловск), обслужи-
вающий 1271 точку и имею-
щий 18 км линий. Монтер Ма-
цула (Свердловск) обслуживал
раньше 890 точек, а теперь —
1 200. Раньше имел 10 км ли-
ний, а сейчас — 24. И количе-
ство повреждений все время
снижается.
Есть прекрасные руководите-

ли радиоузлов, сумевшие хоро-
шо’ организовать дело и дать
прекрасные показатели.
Но наряду со стахановцами

есть еще много разгильдяев,
лодырей и просто вредителей,
вроде Жарбова (Башкирия), ко-
торый заявил, что пока в си-
стеме связи не будут ликвиди-
рованы узлы, работа связи не
улучшится. У него было 400
точек и он «успешно» свел их к
250. Возможно, что oH до-
бился бы дальнейшего «улуч-
шения связи», но его своевре-
менно сняли и отдали под суд.
В Уфимском районе нач. от-

дела связи Шарафенко «довел»
количество точек радиоузла до
60 и заявил: «Не привязывай-
тесь ко мне с вашим радио>.
Помошь местам со стороны

самого сектора радиофикации
проводилась по принципу: «спа-
сение утопающих — дело рук
самих утопающих». Так оценил

эту помошь представитель Горь-
ковского края т. Лбов.
Много жалоб было в прениях

на плохую подготовку молодых
радиоинженеров и техников.

Тов. Грачев из Свердловска
дал рекламацию присланным из
дессы выпускникам: «Они со-

вершенно неграмотны; усили-
телей УП-30 и УП-200 нк-
когда не видели, они заявляют,
что работали на кустарной ап-
паратуре.

Всех работников из Одесско-
го техникума мы вернули
обратно, вернули обратно не-
сколько человек и из Москов-
ского техникума».
Правильно отметил предста-

витель Ленинградского НИИС
т. Вакс, что основным недостат-
ком в работе радиофикации
является бессистемность. До сих
пор нет утвержденного гене-
рального технического плана
наркомата, нет установок в этом
направлении.
Главный инженер НИИС

т. Марка, была вредная уста-
лению, НИИС не может рапор-
товать o победах на фронте
проволочной радиофикации, ибо
ни во г. ни в 1934гНИИС. вопросами проволочного
вещания не занимался. Причи.-
ной — сему, по выражениют. Марка, «была вредная уста-
новка, которая одно время име-
лась у ряда работников нарко-
мата и в частности у меня, что
проволочное вещание является
временным явлением».
С большой речью на совеща-

нии выступил т. Керженцев,
отметивший недооценку радио-
фикации внутри самого нарко-
мата.

Почти аллегорически прозву-
чало на совещании восклицание:
т. Грушко (Западная Сибирь):
«Со снабжением аккумулятора-
ми мы окончательно сели.
Пришлось провести такой экс-
перимент — сделать аккумуля-
тор из одних отрицательных
пластин. Так дальше ‘работать
нельзя!»

Вся система руководства и
весь аппарат проволочного ве-
Щания, к сожалению, напоми-
‚нают нам о западносисирском
эксперименте: этот аккумуля-тор сделан пока из отрицатель-
ных пластин.
Дело стахановцев радиофика-

ции — перезарядить этот акку-
мулятор, наполнив соответствую.
щими положительными делами.

ОТ РЕДАКЦИИ. К итогам
всесоюзного совещания по ра-
диофикации редакция еще вер-
нется в следующих номерах на-
шего журнала.



Дана боевая зарядна
ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ ИНСТРУКТОРОВ ПО РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВУ

В последних числах декабря
во Всесоюзном радиокомитете
состоялось совешание инструк-
торов по радиолюбительству.
На совешание с’ехались ин“
стрикторы: Азербайджана —
т. Гурани, Грузии — т. Джава-
хадзе, Армении — т. Галян,
Азово-Черноморья — т. Ониш-
ко, Западной Сибири — т. Зу-
ев› Татреспублики — т. Гаш-
булатов, Горьковскозо края —
т. Баранов (зав. кабинетом),
Саратовскозо края — т. Сата-
pos, Воронежской области —
т. Головин, Украины —т. Ша-
ринов, Белоруссии — т. Иоффе,
Урала — т. Кандакова, Сталин-
зрада — т. Щезолихин и пред-
ставитель Гуркменскозо радио-
комитета — т. Семенов.
Участники совешания в своих

докладах подробно ознакомили
руководство всесоюзнозо радио-
комитета с состоянием радио-
любительской работы на местах.
Эни рассказали о той озромной
тязе к радиолюбительской цче-
бе, которая наблюдается по-
всюду среди трудящихся и злав-
ным образом среди молодежи.
Отчетные доклады инструкто-

ров свидетельствовали о том,
что после перехода руководства
радиолюбительством к радиоко-
митетам в целом ряде мест ра-
бота значительно оживилась.
Всесоюзный радиокомитет помоз
орзанизовать в крупнейших цен-
трах радиотехнические кабине-
ты, число которых к началу но-
8020 зода достизло 25. Ме-
стам разослано на 400 тыс.
руб. радиодеталей, литературы
и оборудования для кабинетов.
Этими мерами по созданию

материально-технической базы
злавным образом и об’ясняется
оживление в радиолюбительской
работе. Так в один золос за-
являли инструкторы в своих 4о-
кладах.

ТРИ ПЕРЕДОВЫХ
ГОРОДА

— На Украине, — рассказы-
вает т. Шаринов, — уже откры-
ты четыре кабинета — в Кие-
ве, Одессе, Днепропетровске u
Фитомире. Помимо тозо посто-
янно работают шесть радио-.
технических консультаций и
шесть комиссий по приему норм
радиоминимума. Создание тех-
нических баз в несколько раз

увеличило актив радиолюбите-
лей. Сейчас на Украине рабо-
тают 100 кружков, охватываю-
щих около 1500 радиолюбите-
лей, из которых 400 значкистов.
О серьезных успехах расска-

зал инструктор Воронежскозо
радиокомитета т. Головин. Хо-
рошо оборудованный радиока-
бинет Воронежа привлекает вни-
мание сотен радиолюбителей-
конструкторов. При кабинете
работают конструкторские круж-
ки. Закрепляя созданную сеть
радиокружков, Облрадиокоми-
тег сейчас переключает силы на
развертывание учебы в районах
области.
Неплохо поставлена работа

также и в Ростове-на-Дону
(Азово-Черноморский край).
Об этом рассказал т. Онишко.
При кабинете существуют ра-
диомастерская, радиотехснаб,
обеспечивающий деталями знач-
кистов и кружковиев. Орзани-
зована техническая помошь на
дому: специальный техник по
83081] выезжает на квартиры
для ремонта приемников. Сей-
час перед краевыми орзаниза-
циями поставлен вопрос об ор“
занизации краевозо радиоклуба.
Как по размаху, так и по ка-

честву работы эти три центра
стоят на первом месте по ра-

диолюбительской деятельности.
Это отметил т. Керженцев в
своем выступлении и премиро-
вал инструкторов тт. Шарино-
ва, Головина и Онишко радио»
приемниками. Но и в этих
центрах есть недостатки, ко-
торые т. Кержениев предложил
немедленно ликвидировать.

ЦЕННАЯ ИНИЦИАТИВА
ГОРЬКОВСКОГО
КАБИНЕТА

Постепенно оживляется рабо-
та и в целом ряде друзих, ра-
нее отстававших зородов.
— 350 человек охвачены

шестнадиатью кружками в Горь-
ком. Гри специализированных
кружка работают при орзанизо-
ванном радиотехкабинете. При
кабинете силами актива и зав.
кабинетом т. Баранова скон-
струирован прибор для массо“
возо иззотовления дисков Нип-
кова. Кабинет в порядке взаим-
ной помощи обешает обеспечи“
вать и друзие зорода дисками
для телевизоров.
— 36 кружков, новый каби-

нет, консультация, эксперимен-
тальная лаборатория, 148 знач*
кистов, 3 кабинета в районах,
резулярный выпуск технических
бесед по радио — таковы пер-

В радиокружке новой школы ВРостсельмаша радиолюбитель Сила-
ков работает над управлением по радио на расстоянии. На
снимке модель корабля, сделанвого Силаковым

Фото Л. Шахнаровича 11



вые шази Саратовскозо радио-
комитета.
— Сталинзрадский — комитет

орзанизовал при кабинете пись-
меннуцю — консультацию, — два
кружка и курсы колхозных ра-
дистов.
— 22 кружка орзанизованы в

Казани и в районах Татарии.
За отсутствием помещения для
кабинета используется лабора-
тория Техникума связи, зде
‘орзанизована консультация для
радиолюбителей.
—В Тифлисе работают 17

кружков, — зоворит т. Джа-
вахадзе, — а всезо в Грузии—
28. У нас орзанизована устная
и письменная консультация, по
выходным дням передаем <pa-
диочас».
Значительно хуже обстоит

дело в Белоруссии. «Мы по су-
ществу только в ноябре начали
развертывать работу, — зово-
рит т. Иоффе. -— У нас нет
помешения для кабинета, незде
создать базу, и это сильна тор-
мозит наипу работу».
Медленно раскачивается ‘и

Свердловский радиокомитет.
Здесь инструктор по радиолю-
бительству был назначен еше
летом 1935 2., a до сих пор,
как об этом сообщила т. Кан-
дакова, не развернут еше каби-
нет, «он только начинает ра-
ботать».
«КАК ВАМ ПОМОГАЕТ
РУКОВОДСТВО?,
Гаким образом за этот бое-

вой участок далеко не всюду
по-настоящему взялись радио-
комитеты и сами инструкторы
по радиолюбительству. Одна из
причин этого заключается в

том, что председатели радио-
комитетов недостаточно помоза-
ют инструкторам по радиолю-
бительству и не осознали еще
всей важности порученнозо им
дела. И не случайно т. Кержен-
ues усиленно интересовался во-
просом: «как вам помозает
руководство?»
И мнозие инструкторы спра-

ведливо жаловались на то, что
они предоставлены самим себе,
что председатели радиокомите-
тов мало интересуются их дея-
тельностью и не вникают в по-
вседневные нужды радиолюби-
телей.
Выступивший на совешании

т. Кержениев, подробно указав
на недочеты в работе, подчерк-
нул, что председатели радиоко-
митетов обязаны лично руково-
дить инструкторами по радио-
любительству и вникать в их
оперативную деятельность, так
же как обязаны помозать ин-
структорам все работники ко-
митетов и злавным образом ра“
ботники низовозо вещания.
— Не нужно сейчас с самозо

начала знаться особенно за ко-
личеством, — зоворит т. Кер-.
жениев. — Необходимо прежде
всезо создать крепкую, качест-
венно высокую сеть радиокруж-
ков, полностью оборудовать ка-
бинеты и закрепить те кружки,
которые имеются. Нужно, во-
вторых, запомнить каждому из
работников на фронте радиолю-
бительства, что радиолюбитель,
занимающийся только конструи-
рованием приемников, — это
не полноценный —радиолюби-
тель. Радиолюбитель должен
быть активистом-общественни-
ком, должен. цчаствовать во всей

Занятие радиокружка школы Ростсельмаша, Ребята строят теле-
12 ‚визоры и ламповые приемники

Фото Л. Шахнаровича

нашей жизни как активный
строитель новозо общества. Это,
в частности, значит, что радио-
любитель обязан помозать ра-
диофикации и радиовешанию.
— ТГолько тозда, — закан-

чиваег т. Керженцев, — козда
радиолюбители будут применять
свои знания на практике для
пользы советской радиофика-
ции, для развития ее, для улуч-
шения качества радиовещания,
Можно будет сказать, что они
настоящие радиолюбители-акти-
висты.
Выступивший на совешании

инстриктор по радиолюбитель-
ству ВРК т. Калузин рассказал
о перспективах снабжения ра-
диодеталями в 1936 зоду и
ознакомил с общим планом по
радиолюбительству Всесоюзнозо
радиокомитета.
В заключение выступил на-

чальник отдела радиофикации
ВРК т. Проскуряков.

ВСТРЕЧА В РЕДАКЦИИ
25 декабря для делезатов со-

вешания был устроен прием в
редакции журнала :«Вадио-
фронт». Ответственный редактор
журнала т. Чумаков подробно
рассказал о плане работы ре“
дакиии на 1936 зод и ответил
на мнозочисленные вопросы по
поводу работы журнала и изда-
ния радиолитературы. в новом
зодц. |Делезаты ‘обешали держать с
редакиией самую тесную связь.
В лаборатории журнала «Pa-
диофронт» их познакомили со
всеми последними конструкиия-
ми — приемником ВФ-1, радио-
лой, конвертерами и супером на
новых лампах — ЮФ-4. Кроме
тозо делезаты совешания полу-
чили полную информацию о ра-
боте созданной при редакции
«Радиофронта» Всесоюзной за-
очной радиоконсультации и по-'
лучили в подарок ряд материа-
‘лов по консультации (фотоко-
пии, плакаты и т. д.).
Совешание инструкторов по

радиолюбительству, — созванное
ВРК пока ‘лишь из представи-
телей 14 радиокомитетов, дало
большую практическую зарядку
работникам с мест. —
— Мы с еше большей энер-

зией, с большим интересом
возьмемся за работу после при-
езда с совешания, которое дало
нам очень мнозо, — заявили
делезаты совешания.
Нужно только, чтобы руко-

водители местных радиокомите-
тов более внимательно и серьез-
но отнеслись к их требованиям,
к повседневной работе, кото-
рую они должны проводить на
местах.

Л. Ш.
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Электронные приборы — катодная лампа, труб-
ка Брауна и т. д. — принадлежат к числу наибо-
лее совершенных и наиболее тонких приборов
современной техники. Из гипотетических частиц,
с существовании которых когда-то ученые только
подозревали, электроны превратились в могуще-
ственное и вместе с тем. послушное оружие со-
временной техники. Весь этот длинный и трудный
путь от первых попыток обнаружить существова-
ние электронов до создания современных заме-
чательных электронных приборов физики и тех-
ники прошли рука об руку. Именно эти совмест-
ные усилия физиков и техников обеспечили рас-
цвет современной радиотехники и смежных с ней
областей — телевидения, электроакустики и т. д.
Вот почему история развития электронной теории,
т. е. наших знаний об электронах, должна быть
интересна всякому радиолюбителю.
Настоящая статья представляет собой попытку

дать краткий очерк этой истории и отметить ос-
новные этапы развития наших знаний о строении
электричества.

«ПОРЦИИ» ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Нервые теории электричества исходили из пред-
ставления о сплошных «электрических жидкостях».
Иногда это были две «жидкости» — положитель-
ное и отрицательное электричество, иногда одна
жидкость, и избыток ее соответствовал заряду
одного знака и недостаток — заряду другого зна-
ка. Но и в том и в другом случае электричество
рассматривали как сплошную, непрерывную жид-
кость, которую можно делить на любые порции.
Первые указания на то, что электричество пред-
ставляет собой не сплошную жидкость, а состоит
из отдельных мельчайших частичек — отдельных
неделимых порций, — были получены знаменитым
ученым ЧФарадеем около ‘ста лет назад.
Фарадей изучал явление электролиза, т. е. вы-

деление из жидкостей (в частности из растворов)
различных химических веществ, при пропускании
через жидкость электрического тока. При этом
он обнаружил, что одним и тем же количествам
выделившегося вещества соответствуют всегда
одни HM Te же количества электричества, прошед-
шие через электролит (жидкость). 'Так например,
если пропускать электрический ток через слегка
подкисленную воду (рис. 1), то, как известно,
на одном из электродов (катоде) выделяется во-
дород, а на другом—кислород. При этом на. ка-
ждый прошедший через воду кулон электричества
приходится всегда точно одно и То же количе-
ство выделившихся_газов (примерно около одной
стотысячной грамма водорода на один кулон).

С. Кив

В другом случае один кулон электричества со-
ответствует выделению 1,12 г серебра (например
из раствора азотнокислого серебра) и т. д. При
прохождении электрического тока через жидкость
носителями электричества являются. заряженные
частицы выделяющегося на электродах вещества,
так называемые ионы. И если на электроде выде-
ляется определенное количество вещества, то
этому соответствует вполне определенное число
прошедших к электроду ионов данного вещества.
Значит открытие Фарадея говорит, что каждый
ион данного вещества переносит всегда одно и
то же количество электричества, т. е. содержит
всегда одну и ту же порцию электричества.

BOL0PO04 HUCHOPOL

Рис. 1

Фарадей не только установил этот замечатель-
ный факт, но и определил, какую именно порцию
электричества переносят ионы данного типа. Для
определения величины этой элементарной порции
электричества нужно было знать, какое именно
число ионов содержится в данном количестве ве-
щества. Тогда разделив тот заряд, который со-
ответствует ‘данному количеству вещества, на
число ионов, содержащихся в этом количестве ве-
щества, мы прямо получаем величину порции элек-
тричества, содержащейся в каждом отдельном
ионе. Порция эта конечно чрезвычайно мала. На-
пример для водорода она оказалась равной
1,6 ° 10—19 кулона. Для других ионов эта порция
электричества имеет либо ту ‘же величину, либо
величину в Целое число раз (ровно вдвое,
втрое и т. д.) большую.
'Гаким образом Фарадей показал, что в ионах

в жидкости электричество всегда содержится толь-
ко вполне определенными и для всех веществ 13
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одинаковыми порциями (число порций в ионе мо-
жет быть больше, чем одна, но это всегда це-
лое’ число порций). Этот факт являлся первым
серьезным доводом в пользу предположения, что
влектричество не имеет непрерывного строения, а
состоит из отдельных мельчайших порций, отдель-
ных неделимых элементарных зарядов. Однако
открытие Фарадея не является доказательством
этого положения. Ведь можно предположить, что
наличие одинаковых порций во всех ионах об’яс-
няется не строением электричества, а свойствами
ионов. Другими словами, можно об’яснить от-
крытие Фарадея тем, что ионы в жидкости мо-
гут вмещать только вполне определенные порции
электричества и что «электрическая жидкость»,
сама по себе непрерывная, «наполняет» ионы и
именно «вместимостью» иона определяется вели-
чина порции электричества. Поэтому опыты Фа-
радея хотя и послужили толчком в пользу раз-
вития электронных представлений, но не дали
права считать эти представления окончательно до-
казанными.

}
ФА

У 4+4+4+44+4+ 4+ 44+ 4+ 4+ 4
Рис. 2

Следующий серьезный довод в пользу элек-
тронных представлений был получен лишь при-
мерно шестьдесят лет спустя, при изучении элек-
трических явлений в газах.
Именно при изучении прохождения электриче-

ства сквозь газы оказалось возможным примерно
таким же образом, как и при прохождении элек-
тричества через жидкости, определить, какое ко-
личество электричества переносит с собой каждая
заряженная частица газа — каждый газовый ион.

оказалось, что в газовых ионах электричество
всегда содержится точно такими же целыми пор-
циями, как и в ионах жидкости. Это уже очень
серьезный довод в пользу того, что порции обу-
словлены не свойствами ионов (ибо, несмотря на
совсем разные ионы, порции во всех случаях од-
ни и те же); а строением самого электричества.
о все же и это еще не окончательное доказа-

тельство электронного строения электричества, а
лишь новый довод в пользу этих представлений.
Вполне убедительные опыты, окончательно под-

тверждающие представление о том, ‘что электри-
чество всегда встречается в природе в виде от-
дельных маленьких, но неделимых порций, были
проделаны лишь около 25 лет назад американ-
ским физиком Милликеном. Затем эти опыты бы-

ли видоизменены и усовершенствованы советским
академиком А. Ф. Иоффе. Идея этих опытов на-
столько проста и еместе с тем интересна, а резуль-
таты их имеют такое принципиальное значение, что
на этих опытах стоит остановиться подробнее.

«ВЗВЕШИВАНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ»

Как известно, всякое заряженное тело, поме-
щенное в электрическое поле, будет со CTO-
рсены этого поля испытывать силу, которая на-
правлена по полю, если тело заряжено положи-
тельно, и против поля, если тело заряжено отри-
цательно. В ‹лучае, когда создающий электриче-
ское поле плоский конденсатор расположен гори-
зонтально (рис. 2) и значит само поле располо-
жено вертикально, то на расположенное в этом
поле заряженное тело A будет действовать сила,
направленная кверху или книзу, в зависимости
от знака заряда тела и знака напряжения на об-
кладках конденсатора. При данном знаке заряда
тела всегда можно подобрать знак напряжения на
обкладках конденсатора так, чтобы сила, действу-
ющая на тело А, была направлена кверху; эта
сила, следовательно, будет действовать навстречу
силе тяжести. Изменяя величину напряжения на
обкладках конденсатора, мы тем самым будем из-
менять величину силы, действующей на тело, и
всегда сможем подобрать эту силу так, чтобы
уравновесить силу тяжести. Тогда тело ока-
жется «подвешенным» между обкладками й будет
неподвижно висеть между ними до тех пор, пока
почему-либо не изменится заряд тела. Когда за-
ряд тела уменьшится, то сила, © которой дей-
ствует на него электрическое поле, Также умень-
шится, и тело начнет опускаться книзу. Чтобы
снова «подвесить» тело при новом, меньшем его
заряде, нужно увеличить силу электрического
поля между обкладками конденсатора, т. е. по-
высить напряжение на конденсаторе. Между
уменьшением заряда тела и соответствующим, не-
обходимым увеличением напряжения на обкладках
конденсатора существует непосредственная и про-
стая связь, при помощи которой можно опреде-
лить, насколько изменился заряд тела A.

Самый опыт производился следующим образом
(рис. 3). Через отверстие в верхней обкладке кон-
денсатора внутрь конденсатора забрызгивались
мельчайшие капельки масла или всыпались мель-
чайшие металлические опилки. первом случае
капельки масла с самого начала ‘оказывались за-
ряженными, так как при образовании мелких ка-
пель на них всегда появляются заряды. Во вто-
ром случае металлические пылинки получали заряд
уже внутри конденсатора в результате освещения
их ультрафиолетовыми лучами. Как известно, при.
освещении ультрафиолетовым светом многие Me-
таллы выбрасывают с поверхности отрицательные
электрические заряды и значит сами заряжаются
положительно (это так называемый фотоэлектри-
ческий эффект).
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Но так или иначе внутри конденсатора ча-
стички оказывались уже заряженными, и в даль-
нейшем с этими частичками можно было получить
те же явления, как и с моделью, изображенной на
рис. 2. Именно, можно было, подобрав напряже-
ние на обкладках конденсатора «подвесить» ча-
стичку так, чтобы она неподвижно висела в поле
конденсатора. Чтобы можно было наблюдать за
этими мельчайшими частицами, их освещают боко-
вым светом, и тогда они при наблюдении в ми-
кроскоп видны в виде маленьких светлых точек
(на рис. 3 источник света расположен слева, а
микроскоп устанавливается спереди).
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После того как какую-либо частичку удалось
«подвесить», за ней наблюдают, и, когда она те-
ряет по той или иной причине часть своего заря-
да, это сказывается в том, что висевшая до тех
пор неподвижно частичка начинает падать. Увели-
чивая напряжение между обкладками, снова доби-
ваются Того, чтобы частичка «повисла» неподвиж-
но. Сопоставляя новое напряжение на обкладках
конденсатора с тем, при котором частичка была
«подвешена» до потери заряда, определяют, какой
заряд потеряла частичка. Если заряд частички не
уменьшается, а увеличивается, То частичка не бу-
дет падать, а. наоборот, будет подниматься квер-
ху. В этом случае, чтобы снова ее «подвесить»,
нужно уменьшить напряжение на конденсаторе. Но
опять-таки, сопоставляя оба напряжения — старое
и новое, можно определить, насколько изменился
заряд частички.
Причины, от которых происходило изменение

заряда частички, в опытах 'Милликена и Иоффе
были различны. В опытах Милликена пространство
внутри конденсатора освешалось рентгеновыми лу-
чами. Они вызывали ионизацию газа — нейтраль-
ные молекулы распадались на заряженные ионы —
положительные и отрицательные. И так как этих
ионов образуется довольно много, то время от
времени они сталкиваются с взвешенной частичкой
и отдают ей свой заряд. Поэтому заряд частички
в этом случае изменяется на величину заряда га-
зового иона.
В опытах Иоффе изменение заряда частички

происходило в результате фотоэффекта при осве-
щении частички ультрафиолетовым светом. М вот
оказалось, что в обоих случаях, хотя причины
изменения заряда частички совершенно различны,
но все изменения заряда всегда происходят одина-
ковыми порциями. Величина этой порции снова
оказалась равной той порции, которую определил
арадей из своих опытов по электролизу. =
Таким образом было с полной убедительностью

доказано, что электричество в совершенно различ-
ных случаях состоит все же из одинаковых пор-
ций, т. е. что электричество как положительное,
так и отрицательное всегда встречается в природе
только в виде вполне определенных неделимых

порций. Эти порции принято сейчас называть эле-
ментарными зарядами.
Опыты Милликена и Иоффе окончательно под-

твердили основное предположение электронной
теории.

ЭЛЕКТРОНЫ И ПОЗИТРОНЫ

Однако этими опытами еще ни в какой мере не
решался другой основной вопрос электронной тео-
рии — именно вопрос ю том, в какой мере эти
порции электричества, положительные и отрица-
тельные — эти элементарные заряды связаны с
веществом, встречаются ли юни только в веществе
или также и вне связи с веществом — в виде
«свободного электричества». Ответы на эти вопро-
сы дали опыты с «корпускулярными лучами» 1 —
потоками частиц, заряженных отрицательно («ка-
тодные лучи») или положительно («каналовые лу-
чи»). Опыты эти состояли в следующем. Всякая
летящая заряженная частица представляет собой
движение электричества в определенном направле-
нии, т. е. представляет собой «электрический ток»,
поэтому на нее действуют силы не только в элек-
трическом, но и в магнитном поле. Эти силы, если
они соответствующим образом направлены, откло-
няют частицу от ее прямолинейного пути. Сопо-
ставляя отклонения, которые испытывает частица
в электрическом и магнитном поле, можно опреде-
лить отношение заряда частицы к ее массе, и
так как величину заряда элементарной частицы мы
уже можем считать известной из опытов, описан-
ных выше, и равной элементарному заряду (или
целому числу элементарных зарядов), то эти но-
вые опыты дают возможность определить массу
заряженных частиц.
Подобные опыты были произведены, как уже

указывалось, и с катодными и с каналовыми луча-
ми. Катодные лучи, которые представляют собой
потоки отрицательного электричества, хорошо из-

Рис. 5 |

вестны нашим читателям. Это те самые лучи, ко-
торые вылетают через отверстие в аноде Браунов-
ской трубки (рис. 4). Отклонение катодного пуч-
ка производится либо при помощи электрического
поля, создаваемого ‘конденсатором, либо при по-
мощи магнитного поля. Величина этих отклонений
определяется по положению светящегося пятна на
флуоресцирующем экране. Что касается каналовых
лучей, то они получаются так же, как и катодные,
но с тою разницей, что они вылетают через от-
верстие не в аноде, а в катоде (рис. 5). Проис-.
хождение этих лучей об’ясняется так же, как и
происхождение катодных лучей. Поток положи-
тельно заряженных частиц летит от анода к ка-
тоду, и часть этих частиц в виде узкого пучка
пролетает сквозь отверстие в катоде и летит даль-
ше, образуя каналовые лучи. Отклонение этих ка-

ИН 4

1 „Корпускула“ значит частица.
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наловых лучей в электрическом и магнитном поле
производится так же, как и отклонение катодных
лучей в Брауновской трубке.
Опыты по отклонению катодных и каналовых

лучей в магнитном поле показали, что порции
электричества, содержащиеся в тех или других ча-
стицах, отличаются по знаку электрического за-
ряда. Но кроме того оказалось, что положитель-
ные частицы имеют массу в тысячи раз большую,
чем отрицательные, и что вместе с тем они связа-
ны с частицами вещества, между тем как отрица-
тельные частицы представляют собой порции элек-
тричества в «чистом виде».
Правда, иногда и отрицательные заряды быва-

ют связаны с веществом, но в катодных лучах
эти отрицательные заряды представляют собой
электричество в «чистом виде». Это значит, что
независимо от того, каков материал катода, из ко-
торого выбрасываются катодные лучи, или каков
газ, остатки которого всегда имеются в Браунов-
ской трубке, частицы, из которых состоят катод-
ные лучи, всегда одинаковы по своим свойствам —
они всегда имеют одинаковый заряд и одинаковую
массу. Эти частицы «чистого» отрицательного
влектричества были названы «электронами».
Что касается частиц, образующих каналовые лу-

чи, то оказалось, что их свойства связаны вполне
определенным образом со свойствами того газа, ко-
торым наполнена трубка. Именно оказалось, что
масса частиц, образующих каналовые лучи, как
раз равна массе молекул того газа, котсрым на-
полнена трубка. Заряды же этих каналовых ча-
стиц всегда были равны одному или нескольким
элементарным зарядам. При этом все газы дава-
ли и такие частицы, заряд которых был больше
одного элементарного заряда. Но водород давал
каналовые частицы, заряд которых всегда Эыл
равен только одному, а не нескольким элементар-
ным зарядам. Вот эти частицы, обладающие одним
элементарным положительным зарядом и массой,
равной массе атома водорода, были названы про-
тонами. Гаким образом было установлено суще-
ствование двух типов элементарных электрических
частиц — положительных протонов, имеющих мас-
су атома водорода, и отрицательных электронов,
имеющих массу, почти в две тысячи раз меньшую.
Эта несимметрия в свойствах элементарных пор-

ций электричества — электронов и протонов —
заставляла предполагать, что должны существо-
вать и частицы с зарядами обратного знака —
«положительные электроны» и «отрицательные
протоны». Однако попытки обнаружить такие ча-
стицы в Течение многих лет не давали успеха.
Только несколько лет назад были открыты «по-
ложительные электроны» — позитроны 1. хо-
тя предположение о том, что должны существо-
вать «положительные электроны», высказывалось
неоднократно, но самое открытие позитронов ока-
залось, пожалуй, самым неожиданным и самым по-
разительным в цепи тех важнейших открытий, на
которых покоятся современные представления о
строении электричества.
Правда, этим открытием «симметрия» еще не

восстановлена полностью. Ведь для симметрии ну-
жно, чтобы существовали И «отрицательные про-
тоны». И хотя некоторые указания на существо-
вание этих «антипротонов» уже имеются, но все
же их существование нельзя еще считать оконча-
тельно установленным. Ученые сейчас усиленно
«охотятся» за антипротоном. В случае успеха этой
«охоты» будет окончательно подтверждено пред-
ставление о «симметричном» строении электриче-
ства.

1В открытии позитронов большая заслуга принадлежат
советскому физику Скобельцину.

„Буйные элентровпы"

На фотографии показаны следы космических лучей,
полученные при помощи камеры Вильсона.

Мы приводим эту интересную фотографию, по-
лученную при помощи камеры Вильсона извест-
ным американским физиком Милликеном. (Правая
часть снимка представляет собой зеркальное изо-
бражение левой части. Такие двойные снимки де-
лаются, для того чтобы исключить возможность
ошибок при восстановлении картины движения от-
дельных частиц.)
Большинство следов на снимке сильно искрив-

лено. Причина этого искривления — влияние силь-
ного магнитного поля, в которое помещена Камера
Вильсона. Магнитное поле направлено сверху
вниз, и поэтому частицы, заряженные положитель-
но, отклоняются этим полем влево (считая по на>
правлению их движения), а заряженные отрица-
тельно — вправо. Кроме большого числа искрив-
ленных путей, в верхней части фотографии можно
заметить два следа, совершенно прямолинейных.
Эти следы принадлежат заряженным частицам, об-
ладающим столь большой скоростью, что даже
очень сильное магнитное поле не вызывает замет-
ного искривления их путей. Скорость этих частиц
соответствует нескольким миллионам вольт (т. е.
такую же скорость приобрели бы частицы, проле-
тающие через ускоряющее влектрическое поле,
между концами которого приложено напряжение в
несколько миллионов вольт).
Об огромной скорости этих частиц можно су-

дить и потому, что они проникают через свинцо-
вую пластину толщиной около 13 мм (эта пла-
стина поставлена вертикально и разделяет камеру
на две части — края пластины получились на
фотографии в виде двух светлых параллельных
линий, на торце пластины надпись «Геа@»); эти
сверхбыстрые частицы не только проникают сквозь
толщу свинца, но при ударе об атом свинца мо-
гут его разрушить. Такой случай как раз зафик-
сирован на снимке. Осколки разбитого атома —
многочисленные электроны и позитроны — выле-
тели из того моста, где произошла «катастрофа»,и
отклонились под действием магнитного поля —
позитроны влево, а электроны вправо.
Сверхбыстрые частицы, оставившие прямолиней-

ные следы в верхней части снимка и проникшие
сквозь пластину свинца толщиной в 13 мм, — это
космические лучи. Природа и происхождение кос-
мических лучей еще не выяснены окончательно. Во.
всяком случае известно, что эти лучи приходят к
нам из межпланетного пространства. Что касается
состава космического излучения, то ученые сейчас
склоняются к мысли, что космические лучи состоят
главным образом из очень быстрых позитронов
(положительных электронов). .



Можно безошибочно сказать, что из всех во-
просов, с которыми приходилось сталкиваться
в своей деятельности радиолюбителю, так назы-
ваемые атомистические гипотезы всегда оставались
наименее доступными и меньше всего понятными.
И, что особенно плохо, многие радиолюбители не
придавали нужного значения вопросам электронной
теории. Считалось, что это «чистая физика» и к
радиолюбительской практике непосредственного
отношения не имеет. Но это нельзя назвать ничем
иным, как глубочайшим заблуждением. Только
руководители из лагеря узколобых деляг могли
воспитывать такие вреднейшие настроения в радио-
любительской среде.
В самом деле, как можно быть культурным,

всесторонне радиотехнически грамотным человеком,
не зная основных вопросов строения вещества.
Нельзя, никак нельзя мириться с подобного рода
ничем не оправданной «теоретической узостью».
Мы никогда не должны забывать, что вокруг

атомистической теории борьба не прекращалась
ни на минуту.
Марксизм всегда воевал против механистиче-

ских догматических закостенелых представлений
об атоме. «Разрушимость атома, неисчерпаемоств
его, изменчивость всех форм материи и ее движе-
ния всегда были опорой диалектического материа-
аизма» (Ленин. Собр. соч., том 13, стр. 230).
Но буржуазная наука не сразу признала раз-

рушимость атома. Она вынуждена была согласить-
ся с этим только тогда, когда была наглядно
доказана дальнейшая делимость атома, когда фи-
зики убедились в том, что атомы состоят из про-
тонов и электронов.
Атомистическое строение материи уже давно

перестало быть простой гипотезой. Теперь атом
для нас является вполне доказанной реальностью,
так же как реальны для нас обычные факты и
явления.

Благодаря энергичным работам передовой чахти
физиков, прогрессу науки само понятие «атом»
уже несколько лет как испытало довольно суще-
ственное изменение. И. атом отнюдь не является”
неделимым и последним элементом природы.
Теперь уже трудно возразить физику, который

говорит о существовании атомов, электронов, про-
тонов, нейтронов, позитронов. Все это веши изу-
ченные, реальные, почти «видимые». Эти частицы
сушествуют столь же реально, как существуют
луна, солнце, как существует журнал «Радио-
фронт», где напечатаны эти строки.

«ЭЛЕКТРОННОЕ ИСКУССТВО»

Не каждый радиолюбитель осознал то обсто-
ятельство, что именно на базе научных данных
о строении вещества, на базе изучения электрона

С. - Селин

и его свойств техника сумела сделать значитель-ные шаги вперед. Сейчас уже широко развилосьсвоеобразное «электронное искусство», т. е. «ис-кусство», в основе которого лежит «эксплоатация
электронов» для разрешения важнейших техниче-
ских задам,

ез преувеличения можно сказать, что, послетого как был открыт электрон, изучены его свой-ства и методы вырывания из вещества, наступила
совершенно новая, эра в развитии радиотехники
и электротехники вообще.

озьмите такой общеизвестный и наиболее всегознакомый прибор, как электронная лампа. Это —
сердце каждого лампового радиоприемника. Новедь прогресс радиотехники самым тесным обра-
зом связан с прогрессом лампы.

в основе работы каждой лампы лежит излу-чение ею электронов. Здесь олектроны играютнаиболее выдающуюся роль.Вспомните первые годы радиотехники, котда
существовала двухэлектродная лампа. Это былиявно «тяжелые годы». Крайне ограниченные воз-можности двухэлектродной лампы не подавали ни-
каких надежд на прогресс радиотехники.Но стоило известному ученому Ли-де-Форестуввести внутрь лампы третий электрод, наличиекоторого дало возможность управлять аноднымтоком, как открылись совершенно новые перспек-

«Радужная комната» в американском Радио-сити.Здесь находится органист. Сообразно его музыке
меняются и цвета, которыми расцвечен верх зда-ния. Игра органа передается к особым элек-
тронным реле, которые и производят все вклю-
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тивы. Трехэлектродная лампа стала успешно при-
меняться как для целей радиоприема, так и радио-
передачи.

Введением сетки в двухэлектродную лампу Ли-
де-Форест положил начало дальнейшему прогрессу
в области ламп.
Вскоре появились четырехэлектродные лампы,

а затем и пятиэлектродные.
За последние два года процесс увеличения чи-

сла сеток в лампе пошел настолько быстро, что
в настоящеее время мы имеем лампы с четырьмя
сетками — смесительные фединг-тексоды, NATH-
сеточные — гептоды или пентагриды и шестисеточ-
ные — октоды.
Вост сеток в лампах об’ясняется отнюдь не

«конструкторскими выкрутасами» различных Фирм.
В многоэлектродных лампах мы имеем очень
сложное устройство. И все восемь электродов лам-
пы (октода) принимают вполне определенное уча-
стие в регулировании электронного потока в лампе.
Какой поистине огромный путь проделали элек-

тронные лампы в своем развитии, наглядно видно
из приводимого на стр. 19 «электронного дерева».
От эффекта Эдисона, через основные работы

Ричардсона по электронной эмиссии, непрерывные
усовершенствования свойств ламп, их электродов—
к современным сложнейшим электронным устрои-
ствам —Й таков путь «электронного искусства»,
этой замечательнейшей отрасли современной тех-
НИКИ.
Когда мы покупаем лампу, то совершенно не

задумываемся над ее устройством, а смотрим лишь
ее параметры. А между тем в ней вложен боль-
шой труд конструкторов ламп — этих своеобраз-
ных «электронных режиссеров», которые немало
поработали над вопросами движения электронного
потока в лампе, над ‘обеспечением соответствую“
ей его регулировки.“ИТАК. ЛАМПА — ПЕРВЫЙ И НАИБОЛЕЕ.
ЗНАКОМЫЙ НАМ ВАКУУМНЫЙ ПРИБОР,
ГДЕ. РЕШАЮЩЕЕ СЛОВО ПРИНАДЛЕЖИТ
ЭЛЕКТРОНАМ.

«ВЫХОД ЭЛЕКТРОНОВ»

Наиболее важным вопросом в «электронном
искусстве» является проблема «выхода электро-
нов». Электронный поток в лампе создается впол-
не определенными методами — источником элек-
тронного потока является катод. Из него происхо-
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нов, определяет эммитирующую способность дан-
ного катода. Решающее влияние на характер эмис-
сии имеют два обстоятельства — степень нагрева
катода и строение самого катода, главным обра-
зом его поверхностных слоев.
При большем нагреве катода он больше будет

излучать электронов, при меньшем нагреве—мень-
ше излучит и электронов. И это понятно, так как
с ростом температуры увеличиваются скорости
движения электронов в металле и возрастает число
влектронов, которые имеют достаточные скорости,
чтобы вырваться из катода. Как уже сказано,
существенное влияние на количество «выходящих»
электронов оказывает строение катода, его свой-
ства как «электронного излучателя». Например
очень хорошими эммитерами являются оксидиро-
ванные катоды.

ДАЛЬНЕЙШИЙ ПРОГРЕСС

При всем своем огромном значении радиолампы
все же не являются единственными электронными
приборами. Сегодня уже существует немало дру-
гих приборов, работа которых основана на исполь-
зовании движения электронов. Развитие таких
приборов происходит чрезвычайно быстрыми тем-
пами.

Кроме приемных радиоламп, которые радиолю-
бителю наиболее всего известны, существуют гене-
раторные лампы для передатчиков, мощные” лампы
для различного рода производственных целей,
лампы с такими еще мало известными радиолю-
бителю названиями, как «тиратрон» — выпрями-
тель с сеткой, «фанотрон» и «кенотрон» — вы-
прямители на высокие напряжения, «магнетрон» —
электронная лампа с магнитным управлением ит. д.
Электронные приборы позволяют осуществить

новый, чрезвычайно эффективный способ передачи
электрической энергии на большие расстояния с
гораздо меньшими потерями, чем это имеет место
теперь. Об этом способе недавно было сосбщено
на собрании Американского общества инженеров-
влектриков. Новая система основана на примене-
нии гигантских тиратронов и фанотронов, величи-
ной почти в половину человеческого роста. Эти «ма-
ленькие лампы» преобразуют переменные токи
высокого напряжения в постоянный ток того же
напряжения, который затем и передается по
влектромагистралям. На месте потребления это
высокое напряжение постоянного Тока может быть
снова преобразовано в низкое напряжение посто-
янного тока или же — по желанию — перемен-
ного. Замечательно, что потери при таких транс-
формациях составляют не более 1—2% от общей
мощности.

© не только в Таких мощных лампах мы имеем
в последнее время применение совершенно новых
и непривычных для нас методов управления элек-
трюнным потоком.
Нередко приходится встречаться с лампами, в

которых все наши привычные представления со-
вершенно рушатся. Так например, для нас являет-
ся элементарным правилом при конструировании
обычных ламп придавать всем электродам лампы
определенную жесткость, устойчивость, с тем
чтобы была устранена всякая возможность отно-
сительного движения этих электродов. Обычно
электроды в лампе делаются таким образом, что-
бы расстояния между анодом, сеткой и нитью
были постоянны.

днако совсем недавно в одном английском
журнале был опубликован ряд ламп совершенно
необычных конструкций. В них мы имеем очень
‚оригинально продуманные устройства и конструк-
ции электродов — один движущийся по отноше-
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Первая русская лампа «Бабушка», сделанная Бонч-
Бруевичем в бывш. Тверской радиолаборатории
(1915 г.)

В лаборатории телефонной компании Белла (Аме-
рика). На снимке: процесс «бомбардировки» новой
мощной лампы при откачке

нию к другим электрод. Обычную сетку в лампе
конструктор заменил небольшой диафрагмой, на-
столько легко укрепленной, что она может сво-
бодно вибрировать под действием звуковых коле-
баний.
`° Такого рода лампа в силу этого совершенно не-
обычного свойства, помимо своих ламповых функ-
ций, в состоянии выполнять новые обязанности —
она является своеобразным микрофоном. Нам не
удалось узнать более подробных данных о такой
оригинальной лампе. Но такая лампа, по заявле-
нию английских радиожурналов, существует и ра-
ботает прекрасно.
Большой интерес представляет и другая лампа,

имеющая по сравнению с существующими огром-
ные преимущества. Она особенно важна в тех
случаях, когда приходится изменять крутизну ха-
рактеристики лампы.
На рис. 1 схематически изображена конструк-

ция такой лампы с подвижной сеткой. Сетка в
этой лампе сделана в форме двух коаксиальных
спиралей, одна из которых может вращаться от-
носительно другой таким образом, что при враще-
нии отверстия между витками спиралей будут из-
меняться. Управление вращением одной из сеток
производится снаружи лампы, с помощью электро-
магнита Й, с кольцеобразным сердечником С, ко-
торый притягивает и вращает кусочек мягкого же-
леза — полюсный наконечник Р, соединенный с
сеткой ВР. .
Мы не располатаем более подробными сведения-

ми о работе этой лампы, так как пока эта кон-
струкция является «патентным секретом» англий-
ской фирмы. Но сам факт создания такой лампы
представляет все же несомненный интерес и дол-
жен быть отмечен.
Наконец нельзя обойти молчанием еще одну

весьма интересную конструкцию лампы, у которой
применена так называемая «магнитная сетка»
(рис. 2). Эта сетка сделана в форме стрелки ком-
паса. Стрелка может вращаться вокруг своей вер-
тикальной оси внутри колбы и, как у всякой маг-
нитной стрелки, один из ее концов обращен на
север, а другой — на юг. В таком своем положе-
нии сетка находится непосредственно под нагревае-
мой нитью Ё и как раз посредине между двумя
проволочными анодами ЛД и Ay, Kak это показано
ка приводимом рис. 2 (2).
Представьте себе, что такая лампа будет смон-

тирована на самолете, который предназначен для
автоматического ведения позаранее заданному кур-
су. Предположим далее, что самолет летит как раз
по направлению к какому-нибудь полюсу и что на-
правление стрелки совпадает с продольной осью ма`
шины. Если только самолет будет держаться за-
данного курса, то электронный потокв лампе будет
делиться двумя равными частями между двумя
анодами 4 и 41. Но если машина отклонится в
какую-либо сторону от заданного курса, стрелка —
сетка лампы, будучи магнитной, будет попрежнему
показывать на север и, следовательно, приблизится
к какому-либо аноду, например к аноду A. B pe-
зультате этого ток одного из анодов увеличится,
в то время как ток другого анода уменьшится. Во
внешней цепи эти два анода присоединены к ди-
ференциальному реле, которое автоматически из-
меняет угол поворота руля, самолета таким обра-
зом, что самолет продолжает свой путь по задан-
ному курсу. Это позволяет вести самолет постоян-
но по заданному курсу, без того; чтобы пилот
вмешивался в управление самолетом.

КАТОДНЫЕ ЛУЧИ
Катодные лучи были открыты еще в 1859 г.

Многие читатели прекрасно представляют себе ха-



рактер этих лучей. Об этих лучах уже неоднократ-
но писалось на страницах нашего журнала.

_ Известно, что катодные лучи представляют со-
бой не что иное, как потоки частиц отрицательно-
го электричества — электронов. Именно эти лучи
«хозяйничают» в катодном телевидении, вылетая
через отверстие в аноде Брауновской трубки.

ермин «катодные лучи» был предложен очень
много лет назад Вильямом Круксом; так он наз-
вал лучи, испускаемые отрицательным электродом
(катодом) в вакууме.

оток летящих электронов может под влиянием
электрических или магнитных полей искривлять
свой путь — отклоняться в сторону. Еще в 1897 г.
немецкий ученый Браун предложил воспользовать-
ся этим чрезвычайно важным свойством для ви-
зуального наблюдения изменений переменного то-
ка, т. е. нспользовать кётодную трубку в качестве
осциллографа. .

то время уже было известно, что электроны,
ударяясь о стеклянную стену колбы, покрытую ка-
ким-либо определенным веществом, вызывают све-
чение или флуоресценцию. Цвет свечения зависит
от материала, которым покрыт экран. Свечение это
было видно снаружи, хотя флуоресцирующее ве-
шество наносилось изнутри. Этим Браун и вос-
пользовался для изучения формы колебаний.
Катод в то время применялся холодный, так что

для обеспечения испускания катодом электронов
необходимы были очень большие напряжения.
Но. после того как были разработаны методы

получения потока электронов из накаленного ме-
талла, катод Брауновской трубки стали делать из
металлической проволоки, через которую пропу-
скали ток. Проволока от этого накалялась, и по-
лучение интенсивного потока электронов стало воз-
можным при значительно меньших напряжениях.
Точно таким же образом мы получаем потоки
электронов в обычной радиолампе. =
В дальнейшем своем развитии катодная трубка

претерпела ряд усовершенствований, которые сде-
лали ее на сегодня весьма совершенным и очень
важным электронным прибором.
Поскольку в катодной трубке получается поток

Экспериментальные лампы для у. к. в. (Америка).
Лампа налево—генерирует 6 ватт при частоте
500 мегациклов, посредине—на 10 ватт при 670
мегациклах, справа— на 1 ватт при 1 200 мега-
циклах

быстрых электронов, очень часто мошные катод- Рекламные лампы, разработанные в Америке. На
ные трубки называют «электронными пушками». анодах этих ламп во время работы появляются
Итак, мы теперь знаем, что пучок электронов флуоресцирующие различными цветами фабричные

создает на экране трубки светящееся (флуоресци- Марки a
рующее) пятно. Это пятно хорошо видно с внеш-
ней стороны колбы.
Катодная трубка позволила по-новому решить

вопросы телевидения. Современное телевидение не-
мыслимо без этого важнейшего прибора. Именно
применение катодной трубки подняло телевидение
на новый, более высокий уровень.
Существует два различных способа решения

проблемы высококачественного телевидения. В пер-
вом способе (метод Зворыкина) применяется тон-
кий пучок летящих электронов, исходящих из
обычной «электронной пушки» — этот электрон-
ный пучок «обходит» все участки фотоэлектриче-
ского анода. Во втором способе (принцип Фарнс-
ворта) чувствительным к световому изображению
является не анод, а катод (фотоэлектрический ка-
тсд). В этом случае электроны летят от катода к
аноду широким пучком.
Оба эти способа — американского происхожде-

ния. По первому способу осуществлен «иконоскоп»
д-ра Зворыкина, по второму способу — «диссек-
тор» Фарноворта.
Принцип «иконоскопа», как известно, состоит в

том, что само изображение фокусируется на пла-
стинке внутри колбы, являющейся анодом катод-
ной трубки. Анод этот покрыт слоем светочув- ,ствительной мозаики, состоящей как бы из Ma- Ртутные выпрямители (тиратровы) на 500 kW 21
леньких фотоэлементов. Вследствие различной сте- передатчике в США
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‚„Магические двери...“

`

Наиболее популярное применение фотоэлемента —
«магические двери». Их обычно описывают всегда,
когда речь идет о применении фотоэлементов.
Даже в сугубо теоретических статьях— и там не
обходится без упоминания этого факта. Правда,
нужно отметить, Ято излишнее усердие в этом
отношении далеко не способствует раскрытию всех
замечательных свойств фотоэлементов.

Не менее популярна и другая область применения
фотоэлемента — автоматический питьевой фонтан.
С легкой руки т. Лапирова-Скобло этот факт полу-
чил большое распространение, особенно в общей
прессе, Жаль, что до сих пор этот случай приме-
нения фотоэлемента не нашел у нас почти ника-
кого распространения

пени освещенности отдельных фотоэлементов каж-
дый из них испускает различное число электронов
(фотоэлектронов) и поэтому приобретает различ-
ный положительный заряд. Этот заряд нейтрали-
зуется пучком электронов, пробегающим последова-
тельно все отдельные элементы.
При этом во внешней цепи получаются электри-

ческие импульсы, сила которых тем больше, чем
больше юосвешенность соответствующего фотоэле-
мента. Таким образом освещенность разных мест
анода превращается в электрические импульсы
разной силы. — |
Менее знакомым многим — радиолюбителям

является другой аппарат — «диссектор» Фарнс-
ворта. Здесь электронный поток играет столь же
важную роль. «Диссектор» Фарнсворта также
представляет собой комбинацию фотоэлемента и
катодной трубки, причем фотоэлектрические функ-
ции здесь выполняет уже катод, являющийся «за-
местителем фотоэлемента».
Гочно так же, как и в обычной катодной труб-

ке, в «диссекторе» Фарнсворта получается по-
ток летящих к аноду электронов, отклонение ко-
торых может осуществляться общеизвестными в
телевидении способами. Однако в отличие от ка-
тодной трубки электроны здесь получаются не за
счет термоионной эмиссии, не за счет нагрева ни-
ти, а в результате фотоэлектрического эффекта.
(Более подробно «диссектор» Фарнсворта pa3o-
бран в статье С. Чумакова — «Жолодная лампа
и рассекатель изображений», помещенной в
№ 9/10 за 1935 г.).

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЛАЗ»

Одним из наиболее ярких примеров «участия
электронов» в технике являются фотоэлементы. Их
часто называют «электрическими глазами», хотя
это и не совсем соответствует истине,
Фотоэлементы получили очень широкое приме-

нение во всех областях техники: Особенно боль-
шой размах применения фотоэлементов мы имеем
за границей и главным образом. в Соединенных
Штатах.
Фотоэлементы открывают автоматически двери.

Получается это при пересечении каким-либо пред-
метом пучка света, падающего на фотоэлемент, в
результате чего срабатывает реле.
Фотоэлемент сортирует бобы по цвету, сигары

по размеру и по цвету. Фотоэлемент проделывает
эти операции лучше человека и вдобавок не знает
усталости человека, не может ошибаться.
Фотоэлементы применяются на под’емниках для

осуществления остановок в точно намеченных ме-
стах. Они — фотоэлементы — автоматически за-
жигают уличные фонари в сумерки, аккуратно под-
считывают количество прохожих на улице, число
проезжающих автомобилей в подземных туннелях
ит. д.
С помощью «электрического глаза» двери гара-

жа открываются в тот момент, когда автомобиль
своими фарами осветит двери.
Фотаэлементы охраняют жизнь и здоровье ра-

бочего у станка; поддерживают воздух в комнате
в достаточной степени влажным; определяют вре-
мя при пробегах автомобилей на состязаниях;
управляют автоматами для упаковки бандеролей;
регистрируют время полета тяжелых снарядов в
артиллерии; измеряют количество песка и цемен-
та в мешалках для бетона; позволяют слепым чи-
тать, видеть. Надо написать целую книгу, чтобы
только описать все случаи применения этого заме-
чательного прибора. Надо думать, что в буду-
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шем фотоэлемент получит еще большее распро-
странение.

Тесно связаны с фотоэлементами с внешним фо-
тоэффектом и такие светочувствительные приборы,
как селеновые и купроксные элементы. Последние
нашли себе особенно широкое применение в прак-
тике различных светотехнических измерений (пу-
тем присоединения специального прибора).
Купроксные элементы работают по принципу,

несколько отличному от фотоэлементов. Здесь па-
дающий на элемент свет высвобождает поток элек-
тронов внутри самого элемента.

едавно американеи Колин (Колумбия) заявил,
что фотоэлементы этого. типа способны перерабо-
тать в электричество 75% солнечной энергии, хо-
тя в настоящее время такие элементы пока дают
только 1% использования.
В одном из последних номеров американского

журнала «Радио Крафт» было рассказано об од-
ном интересном доме, где «господствует фотоэле-
мент». Дом етот находится около Нью-Морка и
принадлежит одному крупному американскому ра-
диодеятелю.
Фотоэлемент в этом доме не только автомати-

чески открывает и закрывает двери комнат, гара-
жа, но и делает целый ряд других необходимых
вещей. Здесь практически осуществлены очень мно-
гочисленные конструкции с фотоэлементами. Фото-
элемент следит за вентиляцией комнат, обеспе-
чивает необходимое проветривание, с наступлением
темноты автоматически зажигает все ночные огни
и освещает часы на стене гаража.
Немало и других удобств обеспечивает жильцам

этого дома использование фотоэлементов. Правда,
в числе этих применений много и таких, которые
могут быть с успехом сделаны и без фотоэлемен-
ta. Ho это отнюдь не умаляет огромных досто-
инств фотоэлементов, их большой помощи, кото-
рую они оказывают человеку и технике.

ИКС-ЛУЧИ

Говоря об «электронном искусстве», нельзя не
упомянуть еще об одном виде лучей — рентгенов-
ских или икс-лучей.Эти лучи открыл крупнейший немецкий физик
Вильгельм Рентген. Он долгое время изучал ка-
тодные лучи, образующиеся при пропускании элек-
трических разрядов через вакуумную трубку. Рент-
ген совершенно случайно обнаружил новые, до его
открытия неизвестные лучи. Во время его опытов
OH случайно увидел, что бумага, лежащая непода-
леку от закрытой катодной трубки, покрытая флуо-
ресцирующим веществом, светится в темноте. Со-
вершенно очевидно, что это были не катодные лу-
чи, так как последние обладают весьма ничтожной
проницаемостью и не могли, следовательно, вы-
звать свечения в темноте бумаги.

Рентген пришел к выводу, что причиной свече-
ния является какое-то другое, неизвестное до сих
пор излучение, которое возникает при ударе элек-
тронов об анод.
Через 50 дней после своих первых опытов Рент-

ген опубликовал уже подробные материалы о своем
замечательном открытии, детально указав, насколь-
ко новые лучи задерживаются различными телами.

Рентген установил весьма существенное разли-
чие между катодными и икс-лучами — последние
не отклоняются магнитным полем, а ‘распростра-
няются прямолинейно. На этом основании, а также
в силу ряда других свойств этих лучей, было уста-
новлено, что по своей природе они не являются
потоками электрических частиц, а представляют

Фотоэлемент обслуживает больных. В ряде амери-
канских больниц фотоэлементы нашли очень боль-
шое распространение. Приведенный на снимке
случай иллюстрирует момент, когда одним подня-
тием головы пересекая пучок света, падающий нафотоэлемент, больной перелистывает страницу чи-
таемой книги. -

Даже в спорте—и там фотоэлемент находит боль-
шое применение. Его применяют при бегах, вело-
гонках и т. д. снимке иллюстрируется случай,
когда фотоэлемент используется (в качестве счет-
чика) при игре в кегли.

Буржуазная радиопечать очень широко реклами-
рует применение фотоэлемента для так называемых
«ленивых людей». С помошью простого поднятия
головы (и пересечения светового пучка) они мо-
гут включать или выключать свой радиоприемник.‚ 23
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собой «световые» лучи, но с очень короткой дли-
ной ‘волны. |
С помощью рентгеновских лучей можно просве-

чивать не только человеческое тело, но и металлы,
обнаруживая неоднородность их структуры. Имен-
но это последнее обстоятельство дало возможность
новым лучам найти большое применение в совре-
менной технике.

Рентгенографический анализ является сейчас в
передовых лабораториях элементарной вещью. Из-
учение строения металлов, сложных химических
продуктов — все это не обходится без применения
рентгеновских лучей.
Широкое применение рентгеновские лучи нахо-

дят сейчас в заводской практике, где приходится
контролировать качество металлов и металличес-
ких изделий.
Сейчас даже трудно в короткой главе сколько-

нибудь подробно описать существующие «формы
эксплоатации» основных физических свойств этих
лучей — проходить через непрозрачные для види-
мого света тела. |

ИСТОЧНИКИ «ХОЛОДНОГО СВЕТА»
Мы до сих пор рассматривали случаи проявле-

ния электронных потоков или в результате нагре-
вания нити, катода или же в результате воздеи-
ствия, скажем, на фотоэлемент света OT какого-
либо источника.
Однако ни потоки электронов, ни сам свет не

всегда могут создаваться от «горячих источников».

Проф. А. Н. Комптон (Америка) со сконструи-
рованным им прибором для измерения космических
‘лучей. Этот прибор, соединенный с автоматиче-
ским радиопередатчиком, предназначается для
под’ема в верхние слои атмосферы

Многие, вероятно, совершенно не знают о том,
что свет могут испускать и совершенно холодные
тела. Естественно, что в таких «холодных случаях»,
для того чтобы добиться желаемых результатов,
тело подвергают какому-либо определенному воз-
действию.
Так например, при прохождении электрического

тока через разреженные газы мы наблюдаем ин-
тенсивное свечение последних. Свечение стекла
трубок можно наблюдать также и под действием

Рентгеновская «трубка» для терапевтических целей,
выставленная на Вестминстерской радиологической
выставке в Лондоне. Конструкция трубки такова,
что за нее можно браться во воемя работы. На-
пряжение, при котором работает трубка,—250 000
вольт

электронного «обстрела». Во всех этих случаях те-
ла испускают свет без заметного нагревания.
Наиболее простым источником «холодного све-

та» является трубка с разреженным газом и со
впаянными в стекло электродами, между которыми
создается электрическое поле. Такого рода лампы
находят очень большое распространение.
Общеизвестным представителем «холодного све-

та» является неоновая лампа, значение и области
применения которой чрезвычайно велики. Она при-
меняется не только для рекламы, но и для целого
ряда других хозяйственных дел, где она оказы-
вает незаменимую услугу.

«ХОЛОДНАЯ ЛАМПА,
Помимо проблемы «холодного света» уже давно

возникла идея «холодной электронной лампы», т. е.
лампы без накаливаемого катода.

Техники, инженеры всего мира давно мечтали
о создании ‘безнакальной электронной лампы. Идея
такой ламцы была высказана довольно давно.
И лишь только в 1930 г. технический мир узнал о
первых положительных результатах в этой обла-
сти. |
«Холодная лампа» уже создана. У нее нет на-

каливаемого электрода, нет нити накала.
Огромные возможности, которые открываются

благодаря разработке «холодной лампы», трудно
переоценить. Об этих возможностях на страницах
нашего журнала уже писалось.
Весьма приятно отметить, что в создании «хо-

лодной лампы» советская наука заняла передовые
позиции.
Блестящие работы советского инженера. Кубец-

кого прочно закрепили за Советским союзом науч-
ный приоритет в этой новой и многообешающшей
области.

*
Мы дали краткий, далеко не исчерпывающий

всего обзор применения электронов в радио..
«Электронное искусство» сейчас настолько разрос-
лось, что полнота этого вопроса может быть юобес-
печена только выпуском солидной книги. Вяд дру-
гих статей, помещенных в этом номере, дает чита-
телю возможность ознакомиться с целым рядом
новых областей электронной техники, не отмечен-
ных в данной статье ввиду ее краткости.
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Вопросы строения атома и тем более строения
атомного ядра, строго говоря, не относятся к
электронной теории и не связаны непосредственно
< вопросами строения электричества. Радиолюби-
тель, интересующийся только электронами и их
применением в технике, мог бы поэтому оставить
в стороне вопросы строения атомного ядра и
нройти мимо них. Но когда заходит речь о строе-
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нии электричества и об элементарных частицах,
несущих электрические заряды — электронах, по-
зитронах и протонах, то нужно только очень не-
много отклониться в сторону, чтобы иметь воз-
можность заглянуть в совсем новую интересней-
шую область, к которой приковано внимание со-
временной физики, — область вопросов строения
атомного ядра. Правда, мы не имеем в виду го-
всрить собственно о строении атомного ядра, так
как это завело бы нас очень далеко. Но те
методы, при помощи которых физики пытаются
разрешить вопрос о строении ядра, представляют
несомненный интерес для радиолюбителей. Крат-
кому осчерку некоторых, наиболее интересных ме-
тодов исследования строения атомного ядра по-
священа настоящая статья.
Методы изучения строения атомного ядра сво-

дятся в конечном счете к «обстрелу» атомных ядер
«снарядами» того или другого типа и к наблюде-
нию за результатами этого «обстрела». Изучая
«осколки», отлетающие от обстреленного ядра,
можно вывести известные заключения о строении
ядра. «Снаряды», при помощи которых произво-
дится обстрел, должны быть достаточно тяжелыми
и лететь достаточно быстро, для того чтобы они
могли проникнуть внутрь атомного ядра и произ-
вести в нем заметные разрушения.
`В качестве снарядов для обстрела ядра приме-

няют обычно «тяжелые» заряженные частицы—
ноны, чаще всего ионы водорода, т. е. протоны.
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Следовательно, задача заключается в Том, чтобы
при помощи электрических полей эти частицы
разогнать — сообщить им достаточно большие
скорости 1.

рямой, «лобовой» метод решения этой задачи
состоит в получении очень высоких электрических
напряжений и создании с их помошью очень
сильных электрических полей. Попадающие в эти
сильные электрические поля ионы какого-либо ве-
щества, например ионы ртути, гелия или водорода
(протоны), могут приобрести очень большие ско-
рости, достаточные для того, чтобы произвести за-
метные разрушения в ядре. Для того чтобы при-
обрести такие скорости, частицы должны пробе-
гать ускоряющие поля в миллион или даже не-
сколько миллионов вольт. Следовательно, основной
трудностью при осуществлении «лобового» метода
ускорения ионов является задача получения... высо-
ких напряжений порядка миллиона или даже не-
скольких миллионов вольт. На способах решения
этой задачи мы прежде всего и остановимся.

УДАРНАЯ СХЕМА

В тех случаях, когда можно ограничиться элек-
трическими напряжениями в миллион или даже
менее миллиона вольт, эти напряжения можна по-
лучить при помощи обычных электротехнических
методов — например при помощи трансформаторов
и кенотронных выпрямителей, соединенных по схе-
ме, аналогичной схеме Греца или Латура. Конечно
построить выпрямитель на 800 тыс. вольт задача
не легкая, но все же ее удалось разрешить.
И именно с помощью такой выпрямительной уста-

ПЕРЕМЕННОЕ
НАПРЯМСЕНИЕ

Рис. 2

новки были получены впервые столь быстрые про-
тоны, что они оказались в состоянии произвести
заметные изменения в строении атомных ядер и
разбить ядро элемента лития.

1 Для бомбардировки атомного ядра пользуютея © большим
успехом также либо положительными частицами, вылетающими
при радиоактивном распаде (альфа-частицы), либе нейтраль-
ными элементарными частиц ii Однако мы огра-
ничимся только описанием методов получения быстрых заря“
женных частиц, так как другие вопросы завели бы HAC елиш-
ком далеко.

маы
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Однако дальнейшее повышение напряжения в’
‚ обычнойвыпрямительной схеме, встречает очень
‚ большие трудности, и для получения более бы-
стрых протонов пришлось применять другие источ-
ники очень высокого напряжения. В качестве та-
кого источника ‘очень. высокого напряжения ‘одно
время широко пользавались так называемой удар-
ной схемой (рис. 1), идея которой заключается в
следующем. Если взять ‘ряд конденсаторов и, со-
единив их Параллельно, зарядить от какого-либо
источника, дающего напряжение Г, то каждый из
конденсаторов зарядится, очевидно, до этого на--
пряжения Г. Если же теперь переключить все

server AL О|Iponvanon
Вис. 4

конденсаторы так, чтобы они оказались включен-
ными последовательно, то, как и всегда при по-
следовательном включении источников, напряже-
ния отдельных источников сложатся, и между
концами крайних конденсаторов мы получим на-
пряжение п где П — число конденсаторов. Ta-
ким образом, располагая сравнительно невысоким
напряжением и достаточно большим числом кон-
денсаторов, можно при помоШи соответствующих
переключений получить напряжение во много раз
большее. В ударной схеме эти переключения про-
изводятся автоматически и осуществляются сле-
дующим образом. Все конденсаторы С в схеме
остаются всегда включенными параллельно, но не
накоротко, а через большие сопротивления К. По-
следовательное же включение конденсаторов до-
стигается при помощи искровых промежутков [/
в тот момент, когда эти промежутки пробиваются
искрой. Действителько, когда через искро-
вой промежуток проскакивает искра, то промежу-
ток становится проводником, и если все проме-
жутки пробиваются одновременно, то через них
все конденсаторы (на нашемрисунке—пять) ока-
зываются включенными последовательно. То об-
стоятельство, что между конденсаторами остаются
включенными сопротивления №, не играет при
этом существенной роли. Каждое из этих сопро-
тивлений шунтирует один конденсатор, но Так как
это сопротивление велико, то конденсатор не ус-
певает быстро разрядиться. Поэтому после пробоя
между точками А и (точка В обычно зазем-
ляется и значит между точкой .4 и землей) поя-
вляется напряжение в 5 раз большее, чем напря-
жение каждого конденсатора, т. е. чем напряжение
источника. Олдновременность пробоя всех искровых
промежутков обеспечивается автоматически, так
как лишь только пробьется один из промежутков,
напряжение на соседнем увеличивается вдвое (два
соседних конденсатора оказываются включенными
последовательно); и соседний промежуток тожепробивается ит. д. Послетого как произошел

‚ пробой,̀ конденсаторы `разрядятся, ‘искра погаснет,
и’ снова начнется ‘заряд конденсаторов через со-
противления К. Так ‘как этисопротивления велики,

ных) .и снова возникает в 11 раз

нии,

‘чрезвычайно

долго— доли
снова заря-
пробивается
всех осталь-
увеличенное

напряжение между точками. А и В. Таким обра-
зом несколько раз в секунду ‘между точками
А и В появляются короткие импульсы напряже-

во много’ раз превышающие напряжение ис-
точника, заряжающего конденсаторы. Пользуясь
в качестве источника напряжения выпрямителем,
дающим сотню тысяч вольт, и применяя десяток
и больше конденсаторов, можно получить напря-
жения в миллионы вольт. То обстоятельство, что.
это не длительное напряжение, а кратковременные
импульсы, не играет существенной роли, ибо вре-
мя, потребное на то, чтобы ион пробежал все
ускоряющее поле при таких высоких напряжениях,

мало, и поэтому ион ‘вполне успевает
разогнаться. Этот метод позволил получить более
быстрые ионы и повести более интенсивный об-`
стрел атомного ядра. Однако и описанный метод
обладает рядом существенных недостатков, на-
столько серьезных, что возникла даже мысль о
необходимости отказаться от «лобового» метода
ускорения ионов при помощи очень . сильных
электрических полей и обойти возникающие труд-
ности косвенным путем, обходясь без сильных
электрических полей.

то заряд ‘продолжается сравнительно
секунды. Затем, когда ‘конденсаторы
дятся, один из промежутков снова
(его нарочно делают немного меньше

«ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ПРАЩА»
Чрезвычайно остроумный метод получения очень

быстрых ионов в сравнительно слабых электриче-
ских полях был разработан американцем Лоурен-
сом. Идея его метода примерно такова. Когда
электрическое поле не очень сильно, то, пробежав

Puc. 5

один раз это поле, ион приобретает некоторую,
не очень большую скорость ГИ, но если заставить
ион описать дугу: и снова вернуться в то же по-
ле с той же стороны, так, чтобы он не потерял
скорости, приобретенной им в первый раз, то ион
снова пробежит электрическое поле в Том же на-
правлении и опять приобретет добавочную ско-
рость, также равную Й, и, следовательно, его пол-
ная скорость достигнет уже 2 Г. Каждый раз,
пробегая поле в одном направлении, ион будет
получать‘ добавочную скорость Г, и если он п раз
пролетит поле в одном направлении, то он прио-
бретет ‘скорость пУ. Но при этом конечно, воз-
вращаясь обратно, ион не должен терять той ско-
рости, которую он приобрел раньше. Как же
можно этого достигнуть? Ясно, что в том случае,
когда электрическое поле постоянное, ион, BO3-
вращаясь обратно, будет замедляться полем и
потеряет всю ту скорость, которую он приобрел



на’ прямом пути. Но если электрическое поле сде-
лать переменным, то, изменяя его ‚соответствую-
щим образом, можно добиться того, чтобы ион
не только не терял скорости на обратном пути,
но Ускорялся электрическим полем и на пути ту-
да и. на пути обратно.
Практически Лоуренс осуществил это следую-

шим образом. Ионы движутся внутри полостей,
образованных ‘двумя полыми внутри’ полудисками,
разделенными друг от друга щелью (рис. 2). Эти
полудиски служат обкладками конденсатора—к
ним подводится переменное напряжение. Так ‘как
внутри полого проводника, даже если он и заряжен,электрическое поле отсутствует ‘(электростатиче-
ские экраны!), то внутри каждой полости элек-
трического поля практически нет. Поле суше-
ствует только в шели между полудисками (за-
штрихованная область на рис. 3,-где оба полу-
диска изображены в плане). Пробегая это поле,
ион ускоряется и с некоторой скоростью влетает
внутрь полудиска, внутри же каждого из полу-
дисков он двигался бы по инерции, т. е, прямо-
линейно и с постоянной скоростью. Но если по-
местить полудиски между полюсами магнита так,
как указано на рис. 4, то под действием магнит-
ного Поля ионы будуг загибаться и при доста-
точно сильном поле будут описывать дуги доста-
точно малого радиуса (дуга 2—3 на рис. 5). Если
бы электрическое поле было постоянным, то на
участке 3—4 ион потерял бы всю ту скорость, ко-
торую он приобрел на участке /—2. Но если под-
вести к полудискам переменное напряжение, пе-
риод которого подобран так, что. время, которое
затратил ион на путь 2—3, как раз равно полупе-
риоду, то к моменту, когда ион достигнет точки 3,
поле между дисками снова будет его ускорять
(так как направление поля изменилось на обрат-
ное) и он приобретает на пути 3—4 такую же до-
бавочную скорость, как и на пути 1—2. Внутрь по-
лудиска В ион влетит уже с двойной скоростью, и
поэтому магнитное поле будет слабее искривлять
его путь. Он опишет дугу 4—5 большего радиуса.
Замечательно, что на этот путь он затратит такое
же время, как и на путь 2—3. В этом можно убе-
диться специальным расчетом, но это почти оче-
видно и так: путь иона удлиняется, но зато он
летит с соответственно большей скоростью. Следо-
вательно, когда ион придет в точку 5, пройдет

целый . период с того момёнта, как он вылетел из.
точки` 1, и электрическое поле будет иметь то женаправление. что и при прохождении пути —2, и
на участке 5—6 ион снова приобретет такую. до-
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бавочную скорость. Его путь дальше станет еще
менее искривлевным (дуга 6—7), но на этот путь
потребуется то же время, как и на дугу 2—3 или
4—5, т. е. полпериода, поэтому в точке 7 на ион
снова будет действовать поле того же направления,как и в точке 3, т. е. ускоряющее, Время, потреб-
ное на прохождение ионом одной полуокружности,
зависит от напряженности магнитного поля и со-
ставляет в установках Лоуренса примерно одну
тридцатимиллионную долю секунды. Следователь-
но, период переменного напряжения должен состав-
лять примерно одну пятнадцатимиллионную долю
секунды, что соответствует частоте в 15 мегацик-
лов в секунду. Получается это напряжение высо-
кой частоты от обычного коротковолнового гене-
ратора достаточной мощности. Если частота гене-

ратора подобрана правильно, то ион
будет снова и снова ускоряться вся-
кий раз, пока его скорость не возра-
стет настолько, что магнитное поле
будет уже очень мало искривлять его
путь и он вылетит через специальное
отверстие из полудисков наружу, как
камень из пращи. Ta конечная ско-
рость,которую получит ион, будет со-
ответствовать 27, где Г’—амплитуда
переменного напряжения, а
полных оборотов, сделанных ионом.
Для того чтобы ион сделал много обо-
POTOB, ero путь должен быть сильно
искривлен, а для этого нужно при-
менять сильные магнитные поля — в
этом основная трудность практиче-
ского осуществления метода Лоуренса.
Сейчас Лоуренсу удалось получить
ионы с такими скоростями, которые
соответствуют пробегу в электриче-
ском поле с напряжением в 2 000 000вольт. Установка, при помощи кото-
рой удалось достигнуть таких скоро-
стей, изображена на рис. 6 (главную
часть установки составляет огромный
электромагнит; в поле котерого ис-
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и” попадают внутрь больших металлических ша-
ров, в которых укреплены острия. Так же как в
обычной электростатической машине, заряды сни-
маются с ленты этими остриями и переходят наповерхность шаров. Шары получают разноименные
заряды, и между ними создается высокое напря-жение. Величина этого напряжения при движе-
нии лент повышается до тех пор, пока не насту-
пит разряд между шарами или с шара на землю
или наконец не возникнет истечение заряда с ша-
ра. Поэтому, чтобы получить очень высокие на-пряжения, нужно брать большие шары и распола-`
гать их на высоких, хорошо изолирующих колон-‚нах. Чем больше должно быть даваемое машиной’
напряжение, тем больше должны быть и ее раз-меры. Ван-де-Граафу удалось получить напряже-ния около 10 000 000 вольт, но при этом размеры
машины, как можно судить по рис. 8, получились
весьма и весьма внушительные Машина Ван-де-Граафа, предназначенная для меньших напряжений
и поэтому более скромных размеров, изображенана рис. 9. Сейчас машина Ван-де-Граафа принята

Рис. 8

кривляются пути ионов). Установки для ускорения
ионов по методу Лоуренса построены сейчас в
СССР (в Радиевом институте в Ленинграде и в
Институте физики Московского университета). При
помощи метода Лоуренса сейчас в нескольких ла-
бораториях мира ведется «ураганный обстрел»
ядра.

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

Однако, несмотря на все свое остроумие, метод
Лоуренса не позволяет итти очень далеко. Для
получения скоростей, соответствующих двум мил-
лионам вольт, нужна та огромная сложная уста-
новка, которая изображена на рис. 6. Поэтому
снова вернулись к попыткам получить быстрые
ионы при помощи «лобового» метода, т. е. при-
меняя очень сильные электрические поля. И на
этом пути были достигнуты новые значительные
успехи.

Замечательно, что эти успехи были достигнуты
применением старого и давно известного принципа
простейшей электростатической машины. Америка-
нец Ван-де-Грааф. построил электростатическую.
машину, при помощи которой можно получать на-
яряжения до 10000 000 вольт. Действие этой ма-
шины основано на использовании того факта, что
электрические заряды, внесенные внутрь полого
проводника и имеющие возможность двигаться,
всегда переходят на внешнюю поверхность провод-ника. В машине Ван-де-Граафа, устройство кото- Puc. 9
рой схематически изображено на рис. 7, этот факт .
используется следующим образом. Две шелковые
ленты приводятся в движение валиками, на кото- на вооружение многими физическими лаборато-фые они надеты. Внизу к лентам подводится элек- риями, ведущими наступление на атомное ядро.трический заряд, который стекает на них с острия. Электростатическими машинами вооружена и ла-Между остриями включен источник напряжения Г, боратория Украинского физико-технического инсти-делающий несколько десятков тысяч вольт. При тута в Харькове, в которои уже в течение мно-
движении ленты заряды переносятся вместе с ней гих лет с успехом ведется обстрел атомного ядра.
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Беседа с руководителем мастерской фотоэлементов Электрозавода (Москва) инж. Соловьевым В. П.

Производство фотоэлементов на Электрозаводе
является делом сравнительно новым. Тем не ме-
нее за последние три месяца 1935 г. это произ-
водство сделало резкий скачок вперед по пути
дальнейшего своего развития: на Электрозаводе
организован ряд хорошо оборудованных мастерских
и лаборатория по выработке фотоэлементов, в про-
изводство пущено несколько типов новых фото-
элементов. Эти фотоэлементы, по заявлению по-
требителей нашей продукции, по своему качеству
не только не уступают аналогичным заграничным
образцам, но и превосходят их.
Для стационарных звуковых кино мы выпускаем

фотоэлементы типа ЦГН (цезиевый, газонаполнен-
ный, нормальный). Если раньше чувствительность
этого фотоэлемента была в среднем 50—70 микро-
ампер на люмен падающего света, то теперь сред-
няя чувствительность таких фотоэлементов подня-
лась до 120—150 микроампер на люмен. При этом
нужно отметить, что многие наши фотоэлементы
нмеют чувствительность значи-
тельно более высокую, напри-
мер 250 — 300 микроампер на
хюмен, что конечно является
большим улучшением их каче-
ства. Некоторые наши фото-
элементы являются в этом от-
ношении своего рода «рекорд-
сменами». .

Фотоэлемент этого типа мо-
жет итти не только для ста-.
ционарных киноустановок, но
также и для ряда других це-
лей — телемеханики, телевиде-
ния, автоматизации тех или

-иных технологических .. процес-
сов ит. п.
По специальному заданию

наркома тяжелой промышленно-
ети т. Орджоникидзе в очень
короткий срок ‘был изготовлен
другой тип фотоэлемента для
кинопередвижек, ‘называющий-
ся ЦГМ-1 (езиевый, газона-
полненный, первый). От первого
фотоэлемента ЦГМ-1 отличает-
ся своими габаритами — он зна-
чительно меньше, заключен в
специальную арматуру, защи-
щающую фотоэлемент от по-
вреждений. Фотоэлемент этого
типа может быть включенв зву
ковую кинопередвижку в тече-

ние нескольких секунд. Этот фотоэлемент обладает
по сравнению с первым повышенной чувствитель-
ностью. Если технические условияот элемента ЦГН
требуют чувствительности 50 микроампер на лю-
мен, то для фотоэлемента ЦГМ-1 чувствительность
установлена не ниже 150 микроампер на люмен.
Несмотря на такое повышенное требование к ф5-
тоэлементам для звуковых кинопередвижек, завод
в течение трех месяцев разработал и присту
к серийному выпуску фотоэлементов этого типа.
Как уже сказано, фотоэлемент ЦГМ-1 идет глав-
‘ным образом для звуковых кинопередвижек, но он
может применяться также и для всех тех целей,
для которых применяется и нормальный фото-
элемент.

В звуковых кинопередвижках, ЦГМ-1 дает воз-
можность благодаря своей высокой чувствительно-
сти сократить число каскадов усиления, вследствие
чего сокрашаются вес и об’ем кинопередвижки.

Рис. 1. Фотоэлемент ЦГН
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- Для Главного управления кино-фотопромышлен-
ности (ГУК), также по заданию наркома тяже-- AOH промышленности т. Орджоникидзе; разработанв наикратчайший срок и выпущен ‘фотоэлемент
типа ЦГМ-2{цезиевый, газонаполненный, малый,
второго габарита). Если нормальный фотоэлемент

Рис: 2. Фотоэлемент ЦГМ-1
ЦГН имел диаметр 55 мм, то этот фоторлемент
имеет ‘диаметр 26 мм. Тем не менее чувствитель-
ность этого фотоэлемента по техническим условиям
должна ‘быть не ниже 100 микроампер на люмен.
Заводу удалось построить, несмотря на очень’ ко-
роткие сроки, фотоэлементы, удовлетворяющие по-
ставленным техническим условиям. Эти фотоэле-
менты также уже освоены заводом в серийном по-
рядке. Баллоны этих фотоэлементов покрываются
цветным ‘лаком, являющимся светофильтром, про-
пускающим волны только определенной длины, от-
резая те, которые могут ‘утомить фотоэлемент.
`Этот фотоэлемент, несмотря на малые габариты,

имеет высокую чувствительность — 100—150 ми-
кроампер’ на’люмен, что является большим дости-
жением завода. [Го заявлению представителей

Рис. 3. Фотоэлемент ЦГМ-2
ГУКФ, фотоэлементы Электрозавода значительно
‚лучше, чем фотоэлементы подобного же типа за-
граничного производства. Эти фотоэлементы дают
возможность еще более уменьшить размеры зву-
ковых кинопередвижек.Мастерские по производству фотоэлементов на-.
ходятся в цехе приборов газового разряда.̀ При
мастерских имеется специальная лаборатория, ко
торая занимается разработкой новых типов фото-
элементов потем или иным промышленным зада-
ниям или заданиям Наркомата тяжелой промыш-
ленности. Наша лаборатория в своей работе тесно
связана с ВЭИ, работники которого консультируютнашу лабораторию.
та, фотоэлементы ЦГМ-1 и ЦГМ-2 разрабатыва-
лись при. непосредственной консультации работни-
ков ВЭИ. Освоение этих фотоэлементов в произ-водстве целиком легло на плечи работников на-
шего завода.

Он изобрел так

| трубку Кубецкого.
трического станка-автомата будет готов к

‚ров ` поомышленного

Нормальный тип фотоэлемен-

(ЧФотоэлектрический
‚автомат

Задачу применения фотоэлемента в. металлообра-батывающей промышленности удачно разоешил мо-
лодой инженер. — аспирант Московского станко-
инструментального института, В. С. ВИХМАН.

называемый фотоэлектрический
станок-автомат для обработки металла.
В беседе с нашим корреспондентом

тель В. С. Вихман сообщил следующее:
‚— Основные части фотоэлектрического автома-

та — это оптическая камера (фотовизор)с фо-
тоэлементом и механизм подач.

Весь процесс обработки металла происходит ав-
тсматически. В станок вкладывается чертеж соот-
ветствующего металлического изделия и включа`

изобрета-

‚ется ток для пуска автомата.
Дальше идет сфера действия фотоэлемента. Оп-

тическая камера направляет на чертеж тонкий луч
света. Станок получает возможность как бы «ви-
деть» и «читать» чертеж. Затем световой луч, от-
разившись от чертежа, направляется на фотоэле-
мент. В свою очередь фотоэлемент через посред-
ство THpaTpoHa (ионный прибор, применяющийся
в электроавтоматике) управляет подачей режуще-
го механизма. |
Таким образом станок обрабатывает металличег-

ское изделие в точном соответствии с контурами
заданного чертежа.
_ На выставке рабочего изобретательства в Полч-
техническом музее демонстрируется спытная мо-
дель фотоэлектрического токарного станка-автома-
та, построенного Станкоинструментальным инсти-
тутом. |

‚ Лабораторное испытание модели дало отличныерезультаты. Сначала обработка производилась на
воске, а затем и на металле.В настоящее время Станкоинструментальный иН-
ститут проектирует поомышленный образец. фре-
зерного фотоэлектрического автомата. Фрезерный
автоматический станок будет работать на тех же
принципах, которые легли в основу модели то-
карного автомата. В качестве Ффотоэлемента во
фрезерном автомате предполагается использовать

фотоэлек-
1 мая.

’ Промышленный образец фрезерного

Описанный выше в кратких чертах фотоэлектри-
ческий автомат является одним из ярких ‘приме-

применения ``фотозлементов.
‚ Этих применений насчитывается в настоящее вре-
‚мя несколько сот,

ЧФотоэлемент, являясь по существу электриче-
ским, автоматически действующим глазком, делает
машины «зрячими», дей-«Электрические глаза».
ствуют безотказно и во многих случаях работают

‚ несравненно быстрее и точнее человеческих глаз.
Освоение нашей промышленностью производства

высококачественных фотоэлементов даст мощный
толчок автоматизации целого ряда производствен-
ных процессов.
Производительность труда при этом. увеличи-

вается во много раз.
a —2 ;



Советсние элентроннолучезые трубки
Беседа с тов. `КАТАЕВЫМ. С. И.—лаборатория особых. разработок ВГИТИС
В. результате работ 1935 г. лабора-

торией особых разработок в ВГИТИС
получёны первые опытные образцы мощ-
ных электроннолучевых трубок для проек-
ционных телевизоров. Мощность, иду-
Wad на возбуждение флуоресцирующего
экрана в обыкновенной приемной электрон-
нолучевой трубке, служащей для приема
телевидения, ‘например трубке, выпу-
щенной заводом „Светлана“ в 1935 г.,
— составляет около !/, ватта. Нам удалось
в разработанных первых опытных образ-
пах трубок увеличить эту мощность до
6 ватт, т. е. более чем‘в 20 раз против
приведенного промышленного образца.
Ширина полоски, которую луч прочерчи-
вает на зкране такой трубки, не превы-
шает одного миллиметра. Эти трубки
предназначены для проектирования при-
нимаемого телевизионного изображения:
на ‘экран величиной в один квадратныйметр. Впереди трубки,ставится светосиль-
ный об’ектив, который отбрасывает флуо-
ресцирующее изображение на белый экран.
Достигнутое за счет повышения’ мощ-

ности электронного пучка 20-кратное уве-
личение ‘силы света флуоресцирующего
экрана оказывается достаточным для осве-
щения белого экрана в один квадратный
метр и для получения на нем телевизи:
онного изображения с четкостью порядка
100 строк.
Опыт и теория показывают, что даль-’

нейшее увеличение плотности электрон-
ного луча наталкивается на большое

поинципиальное .. затруднение, заключа-
ющегся в том, что электроны вследствие
взаимного отталкивания друг от друга
не могут быть более тесно уплотнены
без значительного и опасного повышения
применяемых в трубках ‘напряжений.
Поэтому дальнейшего увеличения силы
света флуоресцирующего экрана, ‘увели-
чения, необходимого для’ того чтобы до-
стигнуть размеров и яркости, применя-
емых в кино, следует повидимому искать
на пути улучшения коэфициента светоотда-
чи флуореспирующих веществ.Здесь наша
лаборатория вступает в сотрудничество
с лаборагорией т. К. М. Янчевского
(ВНИТ), которой, по сообщениям, удалось
получить флуоресцирующие порошки, об-
ладающие значительно большим коэфи-
циентом светоотдачи. С другой _ стороны,
повидимому, ког-что еще можно будет.
сделать и в направлении дальчейшего
увеличения мощности электронного пучка.
На такую возможность указывают, в
частности, проведенные в нашей лабора-
тории инж. Кроль М. Ю. опыты, при кото-
рых удавалось повышать мощность скон-центрированного электронного луча в теле-
визионной трубке более чем до 5’‘ватт.
В настоящее время. лаборатория особых

разработокВГИТИС приступила к выпол-
нению задания, полученного от ВРК, на
разработку первых промышленных теле-
визоров на 120 строк с мощными элек-.
тронными трубками. Окончание атой pa-
боты намечается в декабре 1936г.

Фото —.
электрический
автомат
т. Вихмана
(Московский ..станкоинстру-
ментальный
институт)_
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(Беседа с т. Шемаевым А. М. — руководителем лаборатории источников света ВЭИ)

Нами ведутся работы главным образом с двумя
источниками света. В одних ‘используется свече-
ние паров ртути в ‘электрическом разряде, в дру-
гих — свечение паров натрия в электрическом
разряде. Эти источники света называются ртут-
ными и натриевыми лампами.
Ртутная лампа представляет собою цилиндриче“

скую трубку диаметром 27—30 ‘мм, длиной около
150 мм. На концах ее впаяны ‘оксидные электро-
ды — катоды, являющиеся источниками электро-
нов, необходимых для разряда. Лампа на-
полняется инертным газом и небольшой каплей
ртути. Катод выбирается ‹ таким расчетом, чтобы

после наложения напряже-
ния на электроды разряд,
возникший между ними, сра-
зу перешел бы в мощный
дуговой разряд. Выделяю-
щееся при этом на электро-
дах тепло накаливает их при-
близительно до температуры
900°. При этой температуре
они являются мощными ис-
точниками электронов. Капля
ртути вводится в лампу с
таким расчетом, чтобы при
достижении условий нор-
мального. горения лампы вся
ртуть была обращена в пар.
В момент включения лам-

пы на ее электродах падает
напряжение около 20 вольт.
После того как лампа разо-
греется, напряжение на элек-
тродах повышается и дости-
гает к моменту полного раз-
горания 135-—140’вольт. Све-
чение ртути, вначале запол-
няющее всю цилиндрическую
трубку, в конце концов стя-
гивается в узкий светящийся

шнур, расположенный по оси трубки. Для зажи-
гания лампы необходимо определенное соотноше-
ние между давлением паров ртути и инертного
газа. Если давление паров ртути будет очень вы-
соким, например тогда, когда лампа горячая, то
лампа не зажжется до тех пор, пока температура
ее не упадет настолько, чтобы оптимальное соот-
ношение было удовлетворено. Это является боль-
шим недостатком лампы — так погасшая лампа
может загореться вновь только снустя несколько
минут.
Производство ртутных ламп у нас налажено на

Электрозаводе. “Гам выпускаются лампы под на-
званием «Мгар», применяемые преимущественно
для светокопировальных аппаратов. Эти лампы
работают от сети переменного тока напряжением
в 220 вольт при токе 4,5 А. Давление ртутного
пара в них около 1 атмосферы. Для ограничения
тока последовательно с лампами включается дрос-
сель.

Ртутная лампа

В нашем институте имеются опытные разработ-
ки ртутной лампы, испытанные в длительной ра-
боте, рассчитанной на ток не свыше3 Ас эюо-
номичностью от 35 до 42 люмен на ватт. В от-
личие от ламп «Игар» наши лампы имеют давле-
ние ртутных паров от 1,5 до 2 атмосфер. Для
поддержания равномерной температуры‘ лампы и
для обеспечения устойчивости в работе вся ртут-
ная лампа, колба которой сделана из ючень туго-
плавкого стекла, заключается в вакуумную уте-
плительную рубашку. Для. начального зажигания
лампа наполняется неоном или смесью неона в
аргона до давления 10—15 мм. Для ограничения
тока также применяется дроссель.
Такие ртутные лампы, изготовленные в ВЭИ

летом 1935 г., были применены для освещения ча-
сти улицы им. Горького в Москве. Однако из-за
неприятной окраски лиц, даваемой этим освеще-
нием, опыты были прерваны. Эти опыты будут
возобновлены в 1936 г. на лампах с улучшенной
цветностью. ;
Кроме этих ламп в лаборатории ВЭИ гразрабо-

таны. макетные образцы ламп, работающих без
дросселя и рассчитанных на напряжение. сети 120
и 220 вольт переменного тока. В последних лам-
пах вместо дросселя применяются специальные
лампы накаливания, которые помимо выполнения
функций ограничения тока через лампу дают еще
дополнительное красное излучение, исправляющее
неприятный свет ртутной лампы. Такая комбини-
рованная ртутная лампа не дает сильного измене-
ния цветов окружающих предметов. Комбинация
этих ламп для сети переменного тока напряже-
нием в 220 вольт рассчитывается на 650 ватт при
экономичности 25—27 люменов на ватт. Для сети
в 120 вольт при той же экономичности такая ком-
бинация строится на 400 ватт. В настоящее вре-
мя ведутся работы на Электрокомбинате и в ВЭИ
по изготовлению ртутных ламп большой яркости,
в которых давление паров ртути измеряется сот-
нями атмосфер.
Натриевые лампы еще не вышли за стены ла-

боратории. Опыты по освешению этими лампами
у ‘нас ограничивались пока Только небольшим
участком территории ВЭИ. В лабораторных раз-
работках ВЭИ имеются лампы, дающие экономич-
ность до 50—60 люмен на ватт. Это не является
предельной экономичностью. Отдельные опыты
показывают, что экономичность может быть зна-
чительно повышена примерно до 80 люмен на
ватт, Т. е. имеется возможность превысить эко-
номичность ламп накаливания приблизительно в
5—6 раз.
Натриевые лампы изготовляются двух типов —

для питания постоянным током и для питания пе-
ременным током. Лампы постоянного тока имеют
один накаленный катод, питаемый от ютдельного
источника, и два анода, расположенные в широ-
ком баллоне по обе стороны от катода на
расстоянии приблизительно 3,5 см. Лампа напол-
няется неоном до давления 1,5 мм ртутного стол-



ба и дистиллированным в вакууме металлическим
натрием. После разогрева катода до температуры
около 900° С включается анодное напряжение,
которое для этого типа ламп требуется порядка
22 вольт. С момента включения лампы ‘сначала
светится красным светом неон, а затем, по мере
разогревания лампы, начинают светиться желтым
светом пары металлического натрия. Когда тем-
‘пература лампы достигнет 220—250°, лампа нач-
нет гореть ярким желтым светом. Для сохранения
тепла и поддержания указанной рабочей темпера-
туры лампа заключается в вакуумную утеплитель-
ную рубашку, составляющую часть арматуры. Та-
кие лампы могут включаться последовательно по
нескольку десятков и сотен штук. Их экономич-
ность — около 40 люмен на ватт.
Основным недостатком ламп этого типа являют-

ся зависимость свечения от температурных усло-
вий атмосферы и необходи-
мость для питания ламп
иметь четыре провода — два
для питания накала и два
для питания разрядов.
Натриевые лампы, рассчи-

танные на питание от пере-
менного тока, менее ` подвер-
жены влиянию колебаний
температуры. Они изгото-
вляются в виде цилиндри-
ческих трубок с электродами
(катодами), впаянными на
концах трубок. Такие элек-
троды могут накаливаться
от отдельных трансформато-
ров до момента зажигания
лампы или же при специаль-
ной конструкции лампы они
могут нагреваться самостоя-
тельно за счет энергии, вы-
деляемой из разряда. Такая
система зажигания в настоя-
щее время разрабатывается
в ВЭИ. В этих лампах каж-
дый электрод служит попе-
ременно катодом и анодом
(полпериода — катод, полпе-
риода-—анод), а для ограни-
чения тока применяется дрос-
сель, составляющий часть
арматуры. Эти лампы, так же
как и лампы предыдущего
типа (постоянного тока), на-
полняются инертным газом—

неоном или смесью неона с гелием до давления
2 мм и чистым металлическим. натрием. Порядок
разгорания этой лампы следующий: сначала све-
тится инертный газ, а затем, когда температура
достигнет оптимального значения — 250—270°,—
свечение создаюТ только пары натрия, давая яр-
кий желтый свет,
Такие лампы рассчитываются на мощность от

50 до 150 ватт, со световым потоком от 2 000 до
10 000 люмен. Так как пары натрия в нагретом
состоянии разлагают такие компоненты стекла,
как окись кремния, цинка, то обыкновенные сорта
стекла для натриевых ламп непригодны. В нашем
Союзе уже ‘разработаны специальные сорта стекла
для натриевых ламп и специальные пленки для
покрывания внутренней поверхности обыкновен-
ного стекла, защищающие его от воздействия па-
ров натрия. ав
В 1936 г. нами предполагается осветить в Мо-

скве натриевыми лампами несколько опытных
участков.

Натриевая лампа

Изготовление усилительной лампы. Ножка лампы
со смонтированными электродами, подготовленная:
к приварке баллона

ed

ОБМЕН ОПЫТОМ

Исправление эбонитовых
сосудов
Предлагаю вниманию радиолюбителей очень

простой способ заделки трещин в эбонитовых со-
судах кислотных аккумуляторов. Для заливки тре-
щин приготовляется специальный смолистый ©6-
став из десяти весовых частей массы от граммо-
фонной пластинки и одной части обыкновенной
смолы, Куски грампластинки и смолы кладутся.
на небольшую сковородку и нагреваются ка огне
до тех пор, пока эта смесь не растворится и не
превратится в густую кашицу. Поврежденную часть
эбонитовой банки на несколько минут погружают
в эту смесь. Когда из смеси начнет выделяться:
запах плавящегося эбонита, банку вынимают из
кипящей смеси и приставшую к поврежденному
месту сосуда массу подвергают прессовке. В края-
нем случае на приставший к трещине смолистый
состав нужно с обеих сторон наложить смочелные
водою гладкие деревянные дощечки и при помоши
HX сильно сдавить руками заклеенное мэсто сссу-
да. Через несколько минут приставшая к трешине
масса застынет и прочно спаяется с эбонитовой.
стенкой сосуда.
Запаянная мною таким образом эбонитовая

банка, имевшая трещину, уже несколько месяцев
стоит в батарее и совершенно не дает течи.

М. Омельченко 33
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.</lyma» приемника— лампы. Пока они холодны
и мертвы—приемник молчит, Загорятся лампы —
и приемник оживает, Звуки льются из говорителя,
повороты ручки выхватывают из неведомых глу-
бин эфира далекие и чужие голоса, ‚суровые на-певы: холодных фиордов' Севера сменяются пря-
ной музыкой экзотического’ Востока. Неподвижен
и спокоен приемник. на вид, нов действительности
он полон. бешеных движений. Из ‘раскаленных ка-
тодов, ламп вырываются ‚тучи электронов и: начи-
нают свой стремительный бег по тому ‚огромному
H запутанному лабиринту улиц и переулков, ‚ кото-
рому можно уподобить” современный : приемник.
Сетки ламп— эти своеобразные светофоры“— ре-
гулируют вырвавшиеся на свободу бурные потоки
электронов. Они замедляют.их бег, ускоряют ‚его;
заставляют,
метаться То в одну, то в другую. сторону,.повто-
ряя своим движением те причудливые иероглифы
звуковых_ колебаний, которые воспринял. далекиймикрофон. “Чуть. ТеплиЧея лампа, неподвижной и

Рис. 4. ` Слева — одна` из наших первых полу-
кустарных ламп, изготовленных проф. Бонч-Бруе-
вичем.. Справа—одна из последних ламп, выпу-щенных. заводом «Светлана» — подогревный пен-
тагрид типа СО-183.

пустой кажется она; но мы знаем, что она—
сердце ° приемника, ‘котороё гонит электронную
кровь: по его медным . артериям.
Как делается эта чудесная. серебристая или. 3зо-`

лотистая‘лампа, зажигая которую, мы как бы от-
крываем окно в мир»

электроны с хитрой закономерностью.

Л. Кубаркин

В ЛЕСНОМ

Блестящий сине-голубой автобус с маркой
«ЗИС» на радиаторе мчится по Ленинграду по
направлению к Лесному. Сквфзь слегка заннде-
вевитие стекла его окон, как в тумане, видны ши-
рокие и прямые улицы Ленинграда. Промельк-
нул суровый Инженерный замок, промелькнул
Эрмитаж, таящий в своих стенах.мировые унику-
мы, остались позади широкие, скованные льдом
просторы Невы, 2
Вырвавшись из города, автобус ускорил свой

бег, пролетел под несколькими железнодорожными
виадуками и на мгновение замер`у нужной оста-
новки. В четверти километра от нее высится
группа красных многоэтажных корпусов. На стене
одного из этих корпусов славянской вязью’ выве-
дено знакомое каждому радиолюбителю слово
«Светлана».

«СВЕТЛАНА,

Электровакуумный завод «Светлана» снабжает
электронными лампами всю нашу — радиосеть.
В. скромном ‘одноламповом приемнике сельского
радиолюбителя и в 200-киловаттном гиганте—
передатчике станции: им. Коминтерна горят. светла-
новские ламны. Вся история нашего советского ра-
дио теснейшим образом связана со «Светланой»,
ибо в современной. радиотехнике погоду дёлает
электронная лампа и от ее качества зависит каче-
ство всей аппаратуры.

- Завод, который снабжает лампами всю. нашу
огромную . сеть передающих станций, паутину
трансляционных узлов и сотни тысяч приемников,
не может быть мал. В громадах светлановских
корпусов в несколько смен работают несколько. ты-
сяч человек, его бесконечные цехи наполнены мно-
жеством причудливых станков, так непохожих на
те станки, которые. мы привыкли видеть на любом
другом заводе.Мы ‘не собираемся описывать <«Светлану» в це-
лом, так как это былб бы очень тяжелой. зада-
чей. Ее’ производство не ограничивается электрон-
ными лампами. «Светлана» изготовляет‘и рентге-
новские трубки, и термоэлементы, и фотоэлемен-
ты,и трубки для осциллографов, и осветительные
лампы и многое другое. В этом очерке мы оста-
новимся. только на, производстве ламп, ‘предназна-
ченных для приемной аппаратуры, которые посветлановской терминологии носят общее название
«приемных усилительных ламп». -«Светлана» — царство стекла и умелых женских
рук. Нескончаемые цехи ‘и лаборатории этого за-
вода наполнены стеклом самых различных видов и
форм. Стеклянные колбы, баллоны от самых ма-



леньких ‘до огромных и целая гора стеклянных
‘трубок. Эти трубки и баллоны вытягиваются, из-
гибаются, сращиваются при помоши голубого пла-

IATATHAfT

STPOBOG

м ta Рис. 2. Впайка
выводов в стек-
лячную ножку’

мени газа. Со стеклом здесь делают все, что угод-
но, причем делают это преимущественно женские
руки. Производство ламп требует большой акку-
ратности и, так сказать, «нежности обращения».
Фенщины очевидно обладают этими качествами в
большей степени, чем мужчины, поэтому большин:
ство. светлановских рабочих — женшины.

МОЗГ ЗАВОДА — `ЛАБОРАТОРИЯ

`Техническим центром завода является лаборато-
рия. Здесь создаются новые типы ламп, здесь
разрабатываются технологические процессы’ их
производства, здесь выясняются причины всех не-
поладок, которые случаются‘в производственных
цехах, и указываются способы их устранения. Са-
мый` завод делает только то, что ему разрабаты-
вает лаборатория.
_ Откуда приходит идея разработки лампы ново-
го типа? В большинстве случаев, примерно в80 —90% ‘случаев, идея исходит от заказчика,
очень редко лаборатория сама по своей инициа-
тиве принимается за разработку лампы нового ти-
па. Заказчиков ‘у «Светланы» много, но основным
является Наркомсвязь.

Рис. 3, Слева —‹микролампа, справа — мощный
трехваттный-подогревный пентод’ тина СО-187.-

Степень точности и. четкости заказов бывает
различна, В' иных случаях заказчик указывает точ-
ные параметры нужной ему лампы, т. е. данные
накала, анодного напряжения, величины коэфн-
циента усиления и крутизны характеристики
ит. д. Но нередко в заказах указываются только
тип лампы и примерные данные, и заводу предо-
ставляется право «выжимать» сколько удастся.

Заказ, оформленный соответствующим - догово-
ром, поступает в лабораторию.
В лаборатории имеется очень много различных

отделов, из которых к разработкам радиолюби-
тельских ламп имеют отношение следующие: соб-ственно отдел малых усилительных ламп, в состав
которого входит отдел принципиально новых раз-
работок, катодный отдел, опытная мастерская, из-мерительный отдел. Кроме названных отделов, в`
разработках ламп принимают участие еше некото-

=at
SeРис. 4. Держатели ламповых

электродов, отогнутые на ша-
блоне —

рые. подсобного характера ‘отделы вроде химиче-
ской лаборатории, керамической мастерской и т. д.
Заведующим всей лабораторией в целом является
инж. К. А. Пономарев, техническое руководствоосуществляется. инж. С. А. Векшинским, ‚заведует
отделом приемно-усилительных ламп молодой ин-
женер — воспитанник «Светланы». —`т. Юноша,
руководителем отдела принципиально новых разра-
боток является инж. С. М. Мошкович — авторразработок большинства наших ламп.
Итак, заказ поступил в лабораторию.. Ёсли ‘за-

казайная лампа по своему типу обычна и‘ отли-
чается от существующих лишь в деталях и не-
сколько другими величинами параметров, то’ раз*
работка ее производится в так сказать «общей
части» отдела приемно-усилительных ламп. Лампы
же нового типа или значительно отличающиеся по
своим данным от выпускающихся заводом пере-даются для проектирования отделу принципиально
новых разработок. `В тех случаях, когда разрабатываемая| лампа
должна иметь иные по сравнению с существующи-
ми лампами данные накала, в разработках прини-
мает участие катодный отдел, который по заданию
усилительного отдела конструирует соответствую-
щий подогревный или неподогревный катод. 'Работаэтого отдела очень важна, так как роль катода
в лампе чрезвычайно велика.
“После соответствующих расчетов ‘наступает’ пер-
вая фаза реального‘ рождения лампы — строится
ее макет. Слово’ «макет» не следует понимать. в
общепринятом смысле — как неработающий обра-
зеп. Макет лампы на «Светлане» это дей-
ствующий экземпляр лампы, сделанный. в `лабдра-тории вручную, в индивидуальном порядке. Этот
макет испытывается,. изучается, в него вносятся
поправки`-и ‘изменения, делаются новые’ улучшен-
ные макеты и т. д. :Koraa макет. признается удовлетворительным, то
он’ передается в измерительный отдел. Этот отдел
должен испытать лампу в. динамических.‘условиях,в том числе ивдействующей аппаратуре, -и дать
свое заключение `о’‘ней. . 35
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После этой, процедуры —- если конечно она про-
ила благополучно — лампа поступает к заказчику
как образец для утверждения. Фактически заказ-
чики обычно передоверяют свои права по испыта-
нию образцов лампы ламповому отделу Централь-ной радиолаборатории Главэспрома, (ЦРЛ), и та-
ким образом следующей инстанцией в разработке
лампы являетсяЦРЛ.°
Пройдя ЦРЛ, лампа возвращается в лаборато-

рию «Светланы». Утвержденный образец лампы
поступает в опытную мастерскую при лаборатории,
где лампа производится в Пполузаводском масштабе
(партиями в сот и больше штук).несколько

Рис. 5. Ножка се
смонтированными
электродами ламты
Yb-132

В опытной мастерской разрабатываются техноло-
гические процессы массового производства лампы,
исправляются недостатки и ликвидируются те за-
труднения, которые выявляются в процессе серий-
ного производства, и т. д. Здесь же обучаются
сборке этой лампы бригады рабочих, взятых из
того цеха завода, который будет производить
лампу. ‘
Когда наконец определится окончательный Ba-

риант лампы и изготовление ее будет освоено не-
сколькими бригадами рабочих, — лампа передается
в цех для массового изготовления. Для ликвида-
ции тех неполадок, которые бывают в первые не-
дели массового производства новой лампы, лабо-
ратория обычно командирует в цех своих людей,
которые следят за производством лампы и на-
ходу устраняют встречающиеся затруднения.
Конечно не всегда лампа проходит все этапы

своего рождения в лаборатории. Иногда она ка-
кой-либо инстанцией бракуется, делаются повтор-
ные макеты, снова испытываются и т. д. Но в
общих чертах путь рождения новой лампы такой,
как рассказано выше, т. е.: проектирование —
макет — измерительный отдел.— заказчик и
ЦРЛ — опытная мастерская — цех.

Весь этап разработки лампы (до передачи в
опытную мастерскую) отнимает довольно много
времени.
В настоящее время разработка фактически длит-

ся от5 до 7 месяцев и даже больше, но работ-
ники лаборатории считают, что при проведенин
некоторых мероприятий этот срок можно будет
сократить до 2,5 месяцев и даже больше. Не-

сколько месяцев протекает Также разработка про-
цессов производства лампы в опытной мастерской,
затем некоторое время продолжаются болезни пу-
скового периода в цехе. В результате массовый
выпуск лампы начинается обычно не раньше чем
через год, а иногда значительно больше чем че-

5АРИИ—— = b gaOND
PUP

—— __АА
Рис. 6. Продольный разрез бариевого катода

рез год после момента начала ее разработки в
лаборатории.
В тему этой чисто описательной статьи не вхо-

дит критика «Светланы», но все же надо отме-
тить, что многие этапы разработки лампы не на-
ходятся на должной высоте. Недостаточно хорошо
работает например измерительная лаборатория,
роль которой при соответствующей постановке ра-
боты могла бы быть велика. ЦР.Л, которая практи-
чески является контролером «Светланы», не всегда
оказывается на высоте своего «положения» и часто
недостаточно требовательна к «Светлане». Бедою
и «Светланы» и ЦРЛ надо считать то, что их ра-
ботники оторваны от практической жизни, разра-
ботка и контроль ламп для приемников ведутся,
так сказать, без приемников и без всестороннего
учета путей развития приемной аппаратуры. По-
этому мы часто имеем худшие и менее современ-
ные лампы, чем могли бы иметь. Своеобразная
«антипентодная» политика ЦРЛ, проводившаяся в
течение ряда лет, привела например к тому, что
эта популярнейшая современная лампа у нас все
еще не выпускается. ЦРЛ же виновата и в том,
что наш потребитель получает самую худшую сме-
сительную лампу—пентагрид и т. д.

В ЦЕХАХ

Из всего того довольно «сложного комплекса
процессов, из которых складывается производство
ламп, трудно выделить такой процесс, который
имел бы право называться начальным. «Светлана»
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Рис. 7. Устройство подогревного катода

не делает целиком всю лампу от начала м до
конца. Многие детали ламп «Светлана» получает
от других заводов в совершенно готовом виде
(например цоколи, колпачки и т. д.) или в видеполуфабрикатов, нуждающихся в небольшой до-
полнительной обработке. К таким деталям отно-
сятся вольфрамовый провод для нитей накала
ламп, фарфоровые трубки для подогревных като-
дов и пр. Часть деталей изготовляется на самой
«Светлане». Штамповка анодов, навивка. сеток,
изготовление масс для активировки катехов, за-
мазки для скрепления баллона с цоколем и ряд
других операций производится самим’ заводом A
своих Цехах. Все эти подготовительные процессь,
конечно также являются определенными этапами



в рождении. лампы. Но мы все же небудем по-
дробно описывать их, потому что они не пред-
ставляют особенного интереса, и расскажем вкрат-
це только с главнейших.

СТЕКЛО
Стекло является чрезвычайно

важным материалом в лампах
тех типов, которые в настоящее
время выпускает «Светлана».
Из стекла делается весь баллон
лампы и стеклянная стойка —
ножка, находящаяся внутри бал-
лона, к которой крепятся элек-
троды. Куски стекла часто при-
меняются Также в качестве изо-
ляторов, на которых крепятся
отдельные электроды.
Для изготовления ламп не

годится любое стекло. Годность
стекла для радиолампы спреде-
ляется двумя моментами — его
тугоплавкостью и коэфициентом
расширения. Гугоплавкость стек-
ла нужна потому, что мощные
лампы нагреваются во время
работы до высокой температу-
ры, при которои обычное легко-
плавкое стекло может размяг-
чаться. Но в то же время туго-
плавкость является и отрица-
тельным свойством стекла, так

как сна затрудняет его обработку и требует повы-
шенного расхода газа на обработку. Поэтому для
различных категорий ламп применяется неодина-
‘ковое стекло. Лампы каждой группы делаются из
специально подобранного по своему составу стек-
ла, обладающего наиболее подходящей тугоплав-
костью для данных ламп.
Усилительные лампы делаются из сравнительно

легкоплавкого стекла.
Вторым важным фактором являбётся коэфициент

расширения стекла. Через ножку, находящуюся
внутри лампы, выводятся наружу электроды лам-
пы. Эти выводы на протяжении нескольких мил-
лиметров впаяны в стекло ножки, которая во вре-
мя работы наиболее сильно ‘нагревается. При на-
гревании и стекло и впаянный в него металличе-
ский вывод расширяются. Если расширение стекла
и металла будет неодинаковым, то или металл при
нагревании разорвет стекло, или при остывании ме-

Рис. 8. Ножка
лампы УО-104
со смонтирован-
ными катодом
и сеткой

Г

жду стеклом и металлом образуется зазор, через’
который в лампу натечет воздух. Идеальным ме-
таллом для впаивания в стекло является платина.
Но вследствие своей дороговизны платина приме-
няется лишь в самых ответственных случаях, в
усилительных лампах она конечно не применяется.
Ее заменяют так называемым платинитом—спла-
вом железа, никеля, марганца и меди. Проволока
из этого сплава покрывается тонким слоем меди
и буры. Слой буры способствует «смачиванию»
стекла, облегчая прилипание его к платиниту. Лег-
коплавкое стекло, близкое по коэфициенту расши-
рения к платиниту, должно содержать около 20%свинца. Из такого стекла, стоящего довольно до-
рого, делаются внутренние стойки лампы. Баллон
делается из более дешевого стекла.

КАТОДЫ :
у

Важнейшей частью лампы является катод. Из-
готовление его довольно сложно и кропотливо. В
настоящее время «Светлана» выпускает лампы с

бариевыми и оксидными катодами. прямого накала.
и с оксидным подогревным катодом.
Бариевая нить накала в основном СОСТОИТ 9%

тонкого вольфрамового провода («керна»), покры:
того активным излучающим слоем. Процесс изго-
‘товления бариевого катода в общих чертах таков.

Прежде всего вольфрамовая проволока путем
электролиза покрывается слоем ‘меди, толщиное
примерно в 100 атомов. После осаждения ‘меди
проволока пропускается через печь с температу-
рой около 1000°C, в которой происходит окислё-
ние медного слоя и вольфрама. Окисление эт
производится в атмосфере водяных паров. В ре-
зультате окисления нить покрывается слоем окие-
лов вольфрама и сверху окислом меди.
После этих операций нить готова для монтажа

в лампу и для активирования. Активирование про-
изводится в собранной лампе путем нагревания
катода и распыления термитной смеси, из которой
выделяется барий и осаждается на катоде (тер-
мит состоит из окиси бария, перекиси бария, алю-
миния и связывающих веществ). Осаждаясь на ка-
тоде, барий отнимает у окиси меди кислород и об-
разует окись бария с поверхностным “слоем чи-
стого бария. Таким образом тонкая бариевая нить.
накала имеет очень сложную структуру. «Устрой-
ство» такой нити показано на рис. 6.`

Рис. 9. Смонтированные электроды лампы СО-124.
К пластинке А прикреплен кусок геттера, В —вы-
вод анода, соединяющийся с клеммой наверху
баллона, С— экранирующая сетка

Оксидные катоды приготовляются путем покры-
вания керна (проволоки) слоем оксида. Окснди-
рующий состав состоит из углекислого и 'азотно-
кислого бария, калия и стронция, смешанныхс
водой. Процесс. оксидирования состоит‘в том, что
предварительно отожженная проволока пропускает- 37
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ся через пять ванн с оксидной смесью с высуши-ванием после каждой ванны в печи. Всего, сле-доватёльно, провод ‘покрывается пятью послелова-
тельными слоями оксида. В завершение нить по:крывается целлулоидным лаком для предохране.-
ния оксида от осыпания. Слой оксида достигаетпримерно 25 микронов.

Рис. 10. Электроды лампы СО-118. А — таблетка
с геттером, прикрепленная к аноду, В— радиатор,
служаший для лучшего охлаждения сетки, —
анод, K — катод

Активировка нити происходит путем накалива-
ния в готовой лампе. Для этой цели нити дают
перекал при ‘напряжении на аноде около 220 вольт.
При этом окись бария освобождается от кислоро-
да и на поверхности нити образуется слой метал-
лического бария.
Подогревные оксидные катоды приготовляются

таким же способом. фарфоровую трубочку
(рис. 7). имеющую два осевых канала, пропус-
кается подогреваюшая нить, затем на трубку на-
девается никелевый цилиндрический чехол, на ко-
торый при помощи кисточки наносится слой окси-
да. Активировка производится тоже при помощи
разогревания катода до температуры. более высо-
кой, чем нормальная рабочая температура.

СБОРКА ЛАМП

Собственно сборка ламп начинается со сборки
ножки, держащей электрод. Эта ножка получается
«Светланой» в виде стеклянной трубки, концы ко-
торой разворачиваются на станке(в `нагретомсо-
стоянии). Один из концов’ Трубки сжимается и
в него’ впаиваются выходные проводники и CTOHKH
для крепления арматуры. Такая ножка показана

‘на рис. 2. На этом рисунке видно, что в месте
%

впайки находится платинит.
Затем выходные проводники и стойки изгиба-

‚ ются на шаблоне и принимают вид, подобный по-
казанному на рис. 4. Штамповка анодов и навив-
ка сеток производятся на специальных станках н
поступают в сборочный цех. В этом цехе к ножке
привариваются нить накала, сетка и ‘анод м во-
обще все электроды лампы. Эта работа требует
большой точности. На рис. ‘8 показана стойка
лампы УО-104`с укрепленными нитью накала и
сеткой.
Следующей операцией является сваривание стой-

ки с собранными. электродами с баллоном. Эта
операция производится на так называемом кару-
сельном станке, на котором устанавливается сра-
зу несколько ламп. Станок вращается, и каждая
лампа последовательно проходит мимо нескольких
газовых горелок, которые постепенно нагревают
ее до температуры около 500°С, при которой про-
исходит сварка баллона с ножкой (баллон на этом
станке держится специальным держателем).

ОТКАЧКА

Откачка — ответственнейший процесс. В совре-
менных лампах давление не должно превышать
1097—10908 мм ртутного столба. Это давление
равно примерно одной миллиардной части атмос-
ферного. В основном откачка производится при
помощи ртутных насосов Лэнгмьюра...
Но одна откачка при помоши насосов не обеспе-

чивает вакуума. При таких громадных разреже-
ниях «испортить» вакуум могут самыё микроско-
пические количества газа, которые всегда имеются
в том материале, из которого сделаны ламповые

Рис. 11. Электроды американской лампы

электроды, и т. д. Поэтому все части лампы под-
вергаются обезгаживанию при помощи нагревания.
Пои нагревании, находящийся в материале газ
(так называемый «оклюдированный» газ) вылеля-
ется и удаляется`насосом.



Но и эти меры еше не обеспечивают хорошего
вакуума. Во-первых, при помощи насоса трудно
получить очень высокое разрежение и, во-вторых,
во время работы лампы из металла электродов
всегда выделяются дополнительные порции газа,
которые ухудшают вакуум.
Поэтому в баллон лампы вводятся специальные

поглотители (геттеры), которые обладают способ-
ностью поглощать газ. Эти геттеры вообще улуч-
шают вакуум и кроме того в дальнейшем поддер-
живают вакуум на нужном уровне.

Геттером служат щелочные металлы — маг-
ний, барий или их сплавы. Геттер помещается в
виде. таблетки внутри баллона лампы. Затем в
нужный момент он накаляется токами высокой ча-
стоты; При этом геттер распыляется и конден-
сируется (осаждается) на холодных стенках бал-
лона. При применении в качестве геттера магния
налет геттера на баллоне имеет знакомый всем
любителям по старым лампам серебристый зер-
кальный вид. При применении в качестве геттера
бария налет на баллоне имеет золотисто-коричне-
вый оттенок (как у ламп УБ-110, УБ-107 ит. д.).
В настоящее время «Светлана» применяет исклю-
чительно бариевые геттеры. Если геттер распылял-
ся в хорошем вакууме, то он имеет золотистый
оттенок, если же вакуум был не вполне хорош,
то налет геттера на баллоне получается темным
с радужным отливом. Безгеттера. нельзя добиться
хорошего вакуума, поэтому он совершенно необ-
ходим, но в ТО же время геттер сообщает лампе
и некоторые отрицательные свойства. Геттер, осаж-
даясь на холодных частях лампы, соединяется свыводами отдельных электродов. Часто бывает,
что слой геттера замыкает. выводы в стеклянной
ножке. Этот слой прожигается, но все же отдель-
ные участки слоя геттера остаются соединенными
с выводами электродов и этим увеличивают меж-
дузлектродную емкость лампы. Работники «Свет-
ланы» именно этим обстоятельством об’ясняют
например слишком большую емкость анод—сетка
высокочастотного пентода СО-182. На этом при-
мере мы видим, как сложно изготовление ламп
и какие «опасности» таятся на каждом шагу, та-
ятся там, где их совсем не ожидаешь.
Здесь будет уместно сказать два слова о том,

как производится разогревание внутренних частей
лампы, которые в процессе сборки ламп прихо-
дится производить очень часто. Как например
разогреть анод, ‘который находится внутри балло-
на и имеет наружу только один выход?
Делается это очень просто. Для этой цели при-

меняется сравнительно мошный генератор высокой
частоты, в поле катушки которого вводится лам-
па (вернее — катушка надевается на лампу). Под

Рис. 12. Приварка стоек к выводам

влиянием токов высокой частоты все металличе-*
ские части лампы быстро накаливаются, тогда как
стеклянные „части остаются холодными. Be

ОКОНЧАНИЕ СБОРКИ
После откачки,

ровки катода, о которой говорилось выше, ‘лампа
цоколюется, т. е. насаживается на цоколь,
крепляется к нему специальной замазкой, вывод-
ные проводнички пропускаются’ через отверстия
в штырьках и припаиваются к ним. '

Рис. 13. Лампа, к сожалению, снятая с
производства — двухсетка

После этого лампа поступает в тренировку. Пол.
тренировкой понимается выдерживание лампы в
несколько форсированных условиях работы (с на-
каленным катодом и напряжением на всех электро-
дах) в течение нескольких часов. В процессе тре-
нировки происходит окончательная активизация
катода и выясняются незамеченные ранее дефек-
ты, которые могут быть в лампе — например в
ней может появиться газ и т. д.
После тренировки лампа считается готовой.
з кажлой партии ламп определенный процент

направляется в испытательную лабораторию, где
лампы испытываются, с них снимаются характе-
ристики и т. д.Признанная годной партия ламп отправляется
на склад готовых изделий.
` Так рождается лампа.
Мы только вкратце изложили процессы изго-

товления лампы, но из этого очерка читатель убе-
дится, что изготовление лампы очень сложно и
кропотливо. Лампа — это сердце приемника —
очень нежная и деликатная вешь. Ошибки на до-
лю миллиметра в монтировке электродов уже ме-
няют параметры лампы, малейшее присутствие га-
за, оседание бария на других электродах — все
это также много ухудшает свойства лампы и за-
ставляет браковать ее,
Мы часто ругаем «Светлану», критикуем ее про-

дукцию и ее темпы, но, критикуя, мы все же
должны с гордостью отметить тот факт, что мы
принадлежим к числу тех очень немногих стран
мира, в которых освоено производство электрон-
ных ламп. Гаких стран всего шесть` или семь.
Остальные страны пользуются исключительно им-
поотными лампами.

распыления геттера и aKTHBH-_

при-
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в одном из последних ноябрьских номеров поме-
вает сводные таблицы всех ламп (кроме генера-
торных), имеющихся на английском рынке... Эти
<водные таблицы дают прекрасный материал не
только для ознакомления с современным состоя-
нием производства электронных ламп в Англии,
но и для выяснения путей развития этого произ-
водства. Изучение таблиц-чрезвычайно интересно
и полезно, так как электронная лампа играет те-
нерь ведущую роль в совершенствовании` аппара-
туры и развитие ламп предопределяет совершенно
определенное развитие приемной и усилительной
аппаратуры. С другой стороны, особенно. интересно
изучение именно английских ламп, так как англий-
екая электровакуумная промышленность, а вместе
< чей и вся английская радиопромышленность
является наиболее инициативной и гибкой по срав-
мению с промышленностью всех других стран.
Общие сведения об английских лампах этого го-

да дает табл. 1. Для облегчения сопоставления ‘в
этой ‘таблице приведены также сведения за 1934
и 1935 гг., которые были помещены в № 2 «РФ»
за 1935 г.

Первая графа таблицы дает представление об
общем количестве ламп. Количество это растет.
В 1933 г. на рынке было всего 440 различных
типов ламп, в 1934г. — 548 типовив 1935 г. —
569 типов. Между 1933 и 1934 гг. разница ipe3-
ка — это был период бурных темпов выпуска
новых ламп. Затем темпы значительно замедли-
лись—нужна была передышка для освоения новых
ламп и новых схем. Поэтому 1935 г.’дал очень
малое увеличение количества типов ламп.
Следующие три графы содержат сведения о роде

питания накала ламп. Надо сказать, что эти гра-:
Фы имеют скорее статистическое значение, а не
реальное, дающее представление о росте числа
Ламп с тем или иным способом питания. В это
суммарное число входят многие старые лампы,
лампы тех годов, когда наиболее распространены
были батарейные лампы и приемники. Значитель-

Л. Полевой

но лучшее представление о современных ‘'тенден-
циях дает табл. 2, в которой сведены по роду пи-
тания накала те лампы, которые численно особен-
но возросли и которые продолжают развиваться.
Это — смесительные лампы, высокочастотные пен-
тоды варимю, диоды и диод-триоды. Как видим из
табл. 2, из 143 типов этих ламп батарейных мень-
ше всего—35, затем следуют лампы с высоко-
вольтным катодом (от 10 Уи больше) и затем
подогревные—64 типа. Таким` образом из етой
таблицы можно сделать вывод, что среди ламп
новых выпусков большая часть имеет подогревный
катод, значительная часть имеет высоковольтный
катод и самая меньшая часть — катод прямого на-
кала, т. е. предназначенный для питания от бата-
рей. Число типов батарейных ламп явно умень-
шается.
Следующая графа табл. 1 показывает рост чи-

сла смесительных ламп, т. е. ламп, предназначен-
ных для работы в супергетеродинах одновременно
в качестве первого детектора и гетеродина.
В 1933 г. была только одна лампа такого типа,
через год число типов достигло 25, в этом году
на рынок выпущено уже 39 типов смесительных
ламп. Этот рост очень показателен, и о нем мы
поговорим дальше более подробно.
Следующие три графы занимают экранирован-

ные лампы и высокочастотные пентоды с постоян-
ной крутизной. Этот тип ламп отмирает. Общее
количество их по сравнению с прошлым годом
уменьшилось примерно на 10%. Это уменьшение
произошло главным образом за счет экранирован-
ных ламп, число высокочастотных пентодов даже
немного возросло.
Следующие графы характеризуют число типов

экранированных ламп и высокочастотных пентодов
с переменной крутизной, т. е. ламп варимю. Общее`
число их уменьшилось на две единицы, но про-
изошло это вследствие резкого уменьшения числа
типов экранированных ламп — примерно на 28,5%.
В то же время’ число типов высокочастотных пен-
тодов варимю возросло на 25,5%. Этот факт ючень

Таблица 1
ы Из этого колич.| © Не варимю Варимю Дисдные детекторы Е (|
5 a - — - я = { Gy ©Юн м д Е Е < оо © a
Of] ai: а|. о ! о 7 s | m| a a я
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показательный—самая популярная лампа для уси-
ления высокой и промежуточной частоты — пен-
тод варимю.
После ламп варимю идут современные детектор-

ные лампы. Бурный рост обнаруживают диоды.
`В «Радиофронте» уже неоднократно отмечалось,
`что отдельные диодные детекторы завоевывают все
большую популярность. Цифры таблицы лишний
раз прекрасно подтверждают это. Число типов
диод-триодов и диод-пентодов увеличилось незначи-
тельно. В частности диод-пентоды так и не при-
виваются, число их очень мало по сравнению с
диодами и диод-триодами.
'Гриоды предварительного усиления численно по-

чти не изменились. Новые лампы этого типа не вы-
пускаются. Лампы же выпуска прошлых лет на-
ходят теперь применение в первом каскаде усиле-
ния низкой частоты после диодного детектора (при
применении диодного детектора, не комбинирован-
ного с Триодом).
Число ‘оконечных триодов непрерывно умень-

шается, уступая место низкочастотным пентодам,
которые в этом году уже численно превосходяттриоды (90 типов пентодов и 84 типа триодов).

этом году наблюдается рост числа типов «сверх-
мощных» триодов, которые выделены в отдельную

пред’являются к смесительной лампе. Но было бы
преждевременным считать, что октод — лучшая из
смесительных ламп. Правда, рост числа типов ок-
тодов наибольший, но не следует забывать, что’
октод конструктивно менее сложен, чем триод-
пентод или триод-гексод, кроме Того на количе-
ство типов смесительных ламп оказывают влияние
еше и патентные Условия. Поэтому, констатируя
отмирание пентагрида, нельзя, базируясь на дан-
ных таблицы, окончательно утверждать, что луч-
шая смесительная лампа — октод.

графу. Это — триоды мощностью в 20—40 W,
работающие при анодных напряжениях в 1 000 У
и предназначенные для мощных усилительных
устансвок.

Таблица 2

Общее Питание
Лампа Колич. высоко-

типов| батар.| подогр. ВОЛЬТН.

Смесительные . 39 11 16 12
Пентоды выс.
частоты Ba-
римю.... 54 14 22 18

Диоды .... 20 2 13 5
Днод-триоды.. 30 8 13 9

143 95 64 44

Наконец последняя графа характеризует число
типов пушпульных ламп — класса В и РО. В груп-
пе этих ламп наблюдается кебольшой рост.
Заканчивая рассмотрение табл. 1, можно конста-

тировать отмирание экранированных ламп всех
типов, а Также и триодов. Наибольшее увеличение
числа типов наблюдается по смесительным лампам,
высокочастотным пентодам варимю и диодам. Эти
лампы как наиболее интересные мы рассмотрим
несколько подробнее.

СМЕСИТЕЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

Данные количества типов смесительных ламп
приведены в табл. 3. Мз этой таблицы видно,
что наибольший рост наблюдается по октодам.
Количество типов пентагридов практически стаби-
лизовалось, а триод-пентоды и триод-гексоды дали
меньшее увеличение числа типов, чем октоды.

прошлом году из 25 типов смесительных ламп
5 — значительно больше половины — являлись

пентагридами. В этом году пентагридов уже мень-
ше половины —17 из 39. Из всего этого можно
сделать безусловно правильный вывод, что пентаг-
риды не удовлетворяют тем требованиям, которые

Таблица 3

Год Пента- Октоды Триод-| Триод-
гриды пентоды| гексоды

1933 1 — — _

1934 15 4 4 2
1935 17 | 12 6 4
Крутизна преобразования английских ‘смеситель-

ных ламп (подогревных) лежитв пределах от 0,5
А 6 меет 07 МАдо 1,5 vy" причем большинство имеет 0, a

Батарейные смесительные лампы имеют крутизну
mпреобразования в среднем 0,3—0,45 Vo

ДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

Отдельные диодные лампы хотя и были выпу-
щены еще в прошлом году, но практически приме-
няться в широких масштабах начали только с на-
чала этого года. Как видно из табл. 2, самостоя-
тельные диодные лампы имеют почти исключи-
тельно подогревные катоды или низковольтные
(4 У) или высоковольтные (от 15 до 250 У).
"Гоки накала этих ламп еще не стандартизованы,
но значительное большинство их ммеет ток накала
в 0,65 А при напряжении накала в 4 V. Батарей-
ные лампы имеют ток накала в 0,1 А при на-
пряжении в 2 V. Tok накала высоковольтных.
ламп лежит в пределах от 0,2 А до 0,024 А =
== 24 тА у ламп с напряжением накала в
100/250 У.
Большинство ламп (19 из 20) имеет два диода,

т. е. являются двойными диодами. Стоимость их
в 2—3 раза ниже стоимости обычных ламп.

ПЕНТОДЫ
Низкочастотные пентоды в Англии всегда были

особенно хороши. До сих пор лучшими антглий-
скими пентодами считались пентоды фирмы Ма24а,
выпущенные под маркой АС2 Реп и АС2 Реп ОГ
(второй—двойной диод-пентод). Эти пентоды име-

m
ли крутизну около 9’ и отдавали мощность в
35 W. B 1935 г. были выпущены фирмой
Marconi-Osram пентоды еще более высокого каче-

mства, имеющие крутизну до 11 VW
3,5 \. Один из этих пентодов имеет марку
N-41, Данные его накала—4 У, 2,3 А. Пентод
М-41 смонтирован в одном баллоне с двумя дио-
дами. Фирма Нас выпустила на рынок уже
4 типа оконечных тетродов, о которых писалось в
№ 22 «РФ» за прошлый год. Два из них бата-

и отдающие
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Продавец радиомагазина, получив чек, подает
фадиолюбителю электронную лампу в аккуратной
жартонной упаковке. Придя домой, радиолюбитель
зскрывает упаковку. Внутри ее завернутая в ку-
сок смягчающей удары толстой бумаги лежит
блестящая лампа. Вместе с лампой вложена и
этикетка.

Этот небольшой прямоугольный кусочек бумаги
лричиняет радиослушателям и начинающим радио-
‘любителям много неприятностей. Он весь запол-
чен непонятными словами и цифрами, которые
как будто должны рассказать о том, что это за
лампа и каковы ее свойства. Но на самом деле
этикетка только запутывает новичка и не -дает
ему ровно никакого представления о лампе.
В помошь начинающему радиолюбителю в этой

статье будет рассмотрен вопрос о том, что такое
ламповые параметры, какие бывают параметры и
что они говорят о свойствах лампы.
Параметр—слово, которое может быть связано

не только с одними электронными лампами.
Параметр вообще означает отличительное свойство,
характеризующее данный предмет, выражаемое в
цифровых величинах. Возьмем например фотооб‘ек-
тив. Он характеризуется светосилой, фокусным
расстоянием, поэтому и светосила и фокусное
расстояние являются параметрами об‘ектива. По
этим параметрам мы сравниваем об‘’ективы. Если
у одного об‘’ектива светосила равна 1:3,5, ау
другого 1:13, то первый лучше.

Такие же параметры имеет электронная лампа.
Этими параметрами определяются характерные
свойства лампы, которые дают возможность су-
дить о ее качестве и сравнивать качества различ-
ных ламп. .
Таких параметров имеется всего четыре: коэфи-

диент усиления, крутизна характеристики, внут-
реннее сопротивление и добротность. Кроме того
важное значение имеет внутриламповая емкость —
емкость между анодом лампы и ее управляющей
сеткой. Коэфипиент усиления обозначается всегда
буквой № (мю), крутизна характеристики—буквою
$(вс), внутреннее сопротивление—буквами Л, (эр и),
добротность—буквою С (же), междуэлектродная

Л. В. К.

емкость—буквой С. Мы в дальнейшем для
краткости будем придерживаться этих обозначе-
ний.
Многие параметры находятся между собою в

спределенных соотношениях. Например |1, би КА,
находятся между собою в таком соотношении:

S , R;
№

Эта формула называется внутренним уравнени-
ем лампы. Совершенно очевидно, что, зная два
параме?ра, мы всегда можем определить из при-
веденной формулы третий, а именно:

1.

— ср. В. е—.,p= SR;; К =х; S=R
Добротность С равняется произведению коэфици-
ента усиления на крутизну характеристики, т. е

@ — и5.

Очень трудно сказать, какой из параметров
является самым важным. В общем смысл пара-
метров можно представить себе так: коэфициент
усиления характеризует усилительные способности
лампы. Но не следует думать, что величина ко-
эфициента усиления является величиной того уси-
ления, которое может дать лампа. От лампы
практически никогда нельзя получить усиления,
равного коэфициенту усиления, т. е. равного WL.
Крутизна характеристики © говорит о том, на-

сколько изменяется анодный ток лампы при
изменении напряжения на сетке. Между прочим,
крутизна 5 во многих случаях оказывает большее
влияние на величину усиления, чем коэфициент
усиления.
Внутренним сопротивлением называется то со-

противление, которое оказывает лампа прохожде-
нию через нее переменного тока. Это сопротивле-
ние не равно сопротивлению лампы постоянному
току.

рейного типа и два подогревных; стоят они на
6 — 7% дороже пентодов.
В отношении ламп других типов последний год

не принес почти ничего нового. Этот год был го-
дом «передышки», и ламповые фирмы занимались
совершенствованием только тех ламп, которые по-
явились недавно и. в прошлом году не были до-
статочно хорошо проработаны. К. этим лампам при-
надлежат смесительные лампы и диодные. Вполне42 зезможно, что эта «передышка» будет продолжена

tie - И „8 тем РОДУ

Распространение ламп с высоковольтным нака-
лом вызвало усиленный выпуск барретеров, рас-
считанных на ток в 0,1 —0,3 А. Эти барретеры
допускают большой диапазон изменения напряже-
ния. Такие диапазоны как 250—160 \,
40 —100 У обычны. --

Приостановка совершенствования всех видов
ламп, кроме смесительных и диодных, характерна
не только для Англии, но и для других стран
Европы и для США.



Добротность С характеризует мощность лампы,
а также и вообще качество лампы в Целом.

Междуэлектродная емкость С’, ограничивает ве-
личину усиления, которое может дать лампа.
Электронные лампы применяются для различных

назначений— они работают в приемниках в ка-
честве усилителей высокой частоты, предваритель-
ных усилителей низкой частоты и в качестве
оконечных ламп. На детекторном месте теперь
`’применяются диодные лампы, не имеющие таких
параметров, как. лампы е числом электродов, рав-
ным трем и больше.
Влияние тех или иных параметров лампы на ее

работу зависит от применения лампы. Поэтому,
для того чтобы представить себе роль параметров,
удобнее всего рассмотреть не параметры в от-
дельности, но роль параметров при работе лампы
в различных каскадах приемника.

УСИЛЕНИЕ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

Для характеристики работы лампы в качестве
усилителя высокой частоты наибольшее значение
имеют два параметра— крутизна 5 и междуэлект-
родная емкость Cie Вообще усиление, которое
может дать лампа в каскаде высокой частоты,
будет тем больше, чем больше 9. При наших
современных лампах величина этого усиления
равна произведению крутизны о на сопротивление
анодного контура резонансной частоте. Если это
сопротивление, выражаемое в омах, обозначить
буквойГ, то усиление К будет равно:

K=S-Z.

Из этой формулы видно, что чем больше S, тем
больше и усиление, причем величина коэфициента
усиления лампы | непосредственного участия в
величине усиления не принимает.
Междуэлектродная емкость Cie

усиление, которое можно получить от лампы в
каскаде высокой частоты. Предельное усиление,
которое можно получить от лампы, равно:

где 5 — крутизна характеристики, С,
анод—управляющая сетка, «— угловая частота при-
нимаемого сигнала. Так как С’, в этой формуле на-
ходится в знаменателе, то значит чем больше С’,
тем меньше усиление. У хороших современных ламп
величина © должна быть больше 2 шА/\, а вели-
чина С, меньше 0,0003 ppF.

ограничивает

с — емкость

Величина R; должна быть вёлика, это обеспе-
чивает лучшую работу. Так как из предыдущих
формул видно, что А; при большом $ может быть
велико только в том случае, если велико (1, то,
следовательно, хорошая лампа для усиления высо-
кой частоты должна иметь большие величиныФ,
и А: и маленькие величины С’.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ НИЗКОЙ
ЧАСТОТЫ

Величина усиления предварительного каскада
низкой частоты зависит главным образом от ко-
эфициента усиления |. Усиление предварительного

каскада К можно определить из такой поостейшей
формулы:

pkКВ
где А, — сопротивление нагрузки в анодной цепи

Ю; — внутреннее сопротивление лампы. По-
скольку 1 находится в числителе, то усиление К
будет тем больше, чем больше коэфициент усиле-
ния р, Но усиление каскада может достичь вели-
чины коэфициента усиления только в том случае,
когда А, гораздо больше, чем Ку тогда дробь

лампы,

R

RR,
етанет равной единице, а усиление будет равно |1, т.е.
коэфициенту усиления. На практике этого достиг-
нуть нельзя, поэтому фактически усиление,
которое лампа дает в каскаде, бывает равно от
половины до трех четвертей |. Увеличивать вели-
чину К, бывает невыгодно, потому что это при-
водит к увеличению анодного напряжения, которое
‘нельзя повышать больше определенного предела.
Для того чтобы Ю„ можно было взять небольшим,
нужно, чтобы Ю; было как можно меньше. Это
возможно (при большом в) только в том случае
если велика крутизна 5. Поэтому хорошая лампа
для предварительного усиления должна иметь
большое № и большое © или, что TO же самое,
малое Л..

ОКОНЕЧНЫЙ КАСКАД

Оконечный каскад’ должен отдавать большую
мощность, для того чтобы привести в действие
громкоговоритель: Величину мощности, которую
может отдать лампа, лучше всего характеризует
добротность С. Добротность показывает, какая
мощиость развивается в анодной цепи лампы при
раскачке на сетке в 1 вольт.
Оконечные лампы могут иметь равные мощ-

ности, скажем в | ватт, но разные добротности.
Лучшей будет та лампа, которая имеет большую
добротность, так как большая добротность озна-
чает, что лампа отдает полную мощность при
меньшей раскачке—при меньшем переменном Ha-
пряжении, подведенном к ее сетке.
Совершенно очевидно, что меньшую раскачку

легче получить, чем большую, так как для этого
нужно меньшее предварительное усиление, т. е.
практически меньше ламп в приемнике, а при
меньшем количестве ламп получаются меньшие
искажения, и приемник выходит более дешевым.
Например две наши распространениые оконечные
лампы: трехэлектродная УО-104 и пентод СО-122
могут отдать мощность в | ватт. Но для отдачи
этой мощности УО-104 требует раскачки в 380 вольт,
а СО-122—всего в 8 вольт. Добротность УО-104
равна примерно 16, а добротность СО-122 равна
примерно 300. |
Наш новый пентод СО-187 имеет добротность

около 4000, т. е. он намного превосходит по ка-
честву УО-104 и СО-122. Мощность в 1 ватт он
может отдать при раскачке примерно в 2 вольта,
и, следовательно, при применении этой лампы для
получения той же мощности потребуется очень
маленькое предварительное усиление. 43
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1935 г. был отмечен чрезвычайно большим ро-
стом квалификации наших радиолюбителей.

Носле нескольких лет затишья и топтанья на
одном месте радиолюбители резко изменили методы
конструирования приемников и от чисто „люби-
тельской“ кустарной стряпни сразу перешли к
изготовлению приемников значительно более
высокого класса, конструктивно вполне современ-
ных и по качеству работы достигающих или почти
достигающих того предела, ;: который обусловлен
данными ламп и деталей. Успехи, которые сделали
в прошлом году наши радиолюбители, безусловно,
очень велики, но все же эти успехи можно охарак-

теризовать только как
чисто — практические.
Радиолюбители научи-
лись правильно строитьLo. ean:

L = приемники не на осно-
ве теоретического изу-
чения приемников и
их аботы, а пре-Рис. 1 Р , Римущественно копируя
определенные образцы

и комбинируя из отдельных элементов этих образ-
пов приемники по своему вкусу.
Теоретические познания радиолюбителей еще

очень скромны. Это факт очень неприятный, по-
тому что радиотехника к сегодняшнему дню уже
настолько развилась и усложнилась, что конструи-
рование аппаратуры невозможио без соответствую-
щей теоретической базы. Чтобы не отставать от
жизни и быть в состоянии освоить новые лампы
и новые чрезвычайно сложные схемы, недостаточно
одного опыта и „радиолюбительской интуиции“.
Для этого нужны четкие знания, нужна соответ-
ствующая теоретическая подготовка.
До сих пор у нас уделялось очень мало внима-

ния расчету приемников. Этой теме посвящались
лишь отдельные случайные статьи, проходившие
поэтому для читателя бесследно. Для заполнения
этого пробела в текущем году в „Радиофронте“
будет помешена серия статей, посвященных рас-
чету приемников. Шо своему уровню эти статьи
будут доступны большинству радиолюбителей и
дадут им возможность самостоятельно проектиро-
вать и конструировать приемники всех типов.
Данная статья является первой из этой серии.

РАСЧЕТ И ЭКСПЕРИМЕНТ

К настоящему времени в радиотехнике еще не
разработаны до конца методы полного предвари-
тельного расчета приемников. Расчет приемников
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удается производить только довольно грубый и
результаты измерений построенного приемника
почти никогда не совпадают с данными предва-
рительного расчета. Поэтому предварительный
расчет во многих деталях делается лишь очень
приблизительный и фактические величины отдель-
ных элементов схемы, нужный режим их работы
и т. д. устанавливаются экспериментальным путем
в процессе налаживания построенного аппарата.
В этом нет ничего удивительного. Радиолюби-

тели, имеющие большую практику в постройке
приемников, знают, что иногда бывает достаточно
самой микроскопической емкостной связи между
двумя далеко расположенными деталями или про-
водниками, чтобы приемник „засвистел“. Разуме-
ется, конструктор совершенно не в состоянии
учесть все те неуловимо малые связи, взаимодей-
ствия и влияния, которые получатся в построен-
ном по его проекту приемнике. Выявлять в лик-
видировать все эти неожиданные неполадки
приходится лишь по окончании постройки аппз-
рата.
Поэтому большой личный опыт, тонкий экспери-

ментаторский „нюх“ одинаково нужны и радиолю-
бителю и самому высококвалифицированному ин-
женеру лучшей ла(оратории. Когда какой-либо
радиозавод, продукция которого славится во всем
мире, проектирует новый приемник, то все воз-
можные предварительные расчеты конечно произ-
водятся. Но после постройки предварительного
макета начинается почти такая же самая кропот-
ливая и часто длительная работа по его налажи-
ванию и подгонке, ка` |
кую производит и ра- iдиолюбитель со своим |
приемником. Конечно [ === би =C
лаборатория сумеет é
быстрее и лучше на-
ладить приемник, так
как у ее работников
обычно больше опыта
и знаний, чем у любителя, и они располагают пре-
красными измерительными приборами. Но без такой
подгонки дело никогда не обходится и следы ее
часто бывают очень красноречивы. Можно было
бы привести массу примеров, когда в фабричной
аппаратуре—и нашей и заграничной—конденса-
торы и сопротивления стоят в таких местах схемы,
в которых им по теории совсем не полагается
стоять, когда различные элементы приемника
оказываютсяв самом „неожиданном“ режиме ит. д.
Об‘яснения в подобных случаях всегда бывают
очень туманны: „оказалось нужным“. Число таких

Вис. 2



деталей, их величин, режимов и всего прочего,
что „оказывается нужным“, с каждым годом ко-
нечно уменьшается, но совершенно избежать их
радиотехника все еще не в состоянии.
Такое „вступление“ написано совсем не с целью

„дискредитировать“ теоретический расчет прием-
ников и доказать его ненужность. Оно написано
‚для того, чтобы показать читателю, что полного и
точного расчета приемников радиотехника произ-
водить еще не может. Но это не значит, что знать
принципы расчетов любителю не нужно. Во-первых,
многие элементы приемников можно рассчитывать
с достаточной точностью, во-вторых, грубое пред-
зарительное просчитывание облегчает и ускоряет
последующее налаживание, в-третьих, ознакомле-
ние с методами расчетов является одним из луч-
ших способов уяснения принципов работы прием-
ника, что опять-таки даст любителю возможность
скорее и правильнее построить приемник и полу-
чить от него лучшие результаты. Поэтому знание
теории необходимо.
В этой и последующих статьях будут рассмат-

риваться те способы расчета приемников, которые
доступны каждому подготовленному радиолюби-
телю и которые особенно необходимы при проек-
тировании приемников, при их испытаниях и для
уяснения принципов работы отдельных элементов
приемника.

РАСЧЕТ ДИАПАЗОНОВ
Расчет диапазонов и вообще все расчеты, свя-

занные с катушками, настраивающимися контурами
и т. д., известны любителям лучше других радио-
технических расчетов. Но практика приема радио-
техминимума показала, что знания любителей в
этой области все же недостаточно четки, поэтому
эта первая статья посвящается расчету диапазо-
ноп. Воспользовавшись этим случаем, можно будет
осветить этот вопрос подробнее, чем это когда-
либо делалось в радиолюбительской прессе.

Под расчетом диапазонов понимается определе-
ние тех данных катушек и конденсаторов, которые
нужны для перекрытия заранее намеченной по-
лосы частот или, что то же самое, полосы радио-
волн. Расчет диапазона практически сводится к
расчету самоиндукции катушек и емкости конден-
CATOPOB, нужных для перекрытия волн от 200
до 2000 м (1500—150 кц/сек), так как радиове-
ательные станции работают в пределах диапазо-
на, ограниченного этими волнами. Кроме того
приемник необязательно должен иметь настройки
на все волны этого диапазона. В Европе весь
этот радиовещательный диапазон делится на два
диапазона: средневолновый, охватывающий волны
от 200 до 550 м, и длинноволновый—от 800
до 2000 м. На волнах от 550 до 800 м в Европе
радиовещательных станций ° нет, и в настройках
приемников в этом участке волн имеется „провал“.
У нас в СССР узаконен. провал от 550 до 714 м,

и, следовательно, длинноволновый диапазон наших
приемников должен охватывать волны от 714
до 2000 м. Как увидит дальше читатель, такое
„расширение“ длинноволнового диапазона ставит
наших конструкторов в очень тяжелое положение,
так как перекрыть этот диапазон можно только
при исключительно тщательном изготовлении как
самого приемника, так и всех его деталей.
Во всех современных приемниках для настройки

применяются переменные конденсаторы, поэтому
перекрытие диапазона зависит от тех пределов,
в каких может изменяться емкость переменного
конденсатора. Это изменение емкости мы будем
впредь именовать „коэфициентом перекрытия“.
Предположим, что у нас имеется переменный кон-

денсатор с минимальной емкостью в 20 см и с
максимальной емкостью в 500 см. При полном
повороте его ротора от одного крайнего положе-
ния до другого крайнего положения получается
изменение емкости в 900:20—25 раз, следова-
тельно, коэфициент перекрытия конденсатора` ра-
вен 25. Это означает, что в контуре, составленном
из этого конденсатора и катушки, при полном
повороте ротора конденсатора будет происходить
изменение емкости в 20 раз.
Какое изменение настройки контура при этом

произойдет? Ответ на этот вопрос дает общеиз-
вестная формула 'Томсона:

In УГ:С,^= 100
где ^ — длина волны в метрах,

п — постоянный множитель— 3,14,
[ — самоиндукция катушки в сантиметрах,
С —емкость конденсатора контура в санти-

метрах.
Эта формула дает возможность высчитать волну ^,

на которую будет настроен контур, состоящий из
катушки с самоиндукцией Ё и конденсатора с ем-
костью С. Как видим, величина емкости (С) нахо-
дится в этой формуле под корнем, следовательно,
изменение настройки (длины волны, на которую
настроен контур) происходит пропорционально
корню квадратному из величины изменения емко-
сти. Таким образом, если к катушке был присое-
динен конденсатор © емкостью в Зсм и затем ем-
кость эта была увеличена до 27 см, то длина волны

27увеличится не в —3-, T.€. He BY pas,asB 1/9— 3,
т. е. только в 3 раза.
Вернемся к нашему конденсатору. Его емкость,

как мы говорили, изменяется в 25 раз (от 20 до
500 см). Значит настройка изменяется в /25 —55 раз.
Это как будто бы не плохо. Если мы подберем
такую катушку, которая при выведенном конден-
саторе, т. е. при емкости его в 20 см даст на-
стройку на начальную волну нужного нам диапазо-
на — на волну 200 м, то при полностью введенном
конденсаторе волна увеличится в 5 раз и станет
равной 200 Х 5 —1 000 м. Взяв еще одну катушку,
при которой начальная волна получится, скажем,
в 400 м, мы получим наиболее длинную волну,
равную 400 Ж5—2000 м. Словом, при одном
переключении самоиндукции мы шутя перекрываем
наш диапазон 200—2 000 м, перекрываем не только
без провала, а даже с громадным перекрытием—
на волны от 400 до 1000 м мы сможем настраи-
ваться на обоих диапазонах.
На самом деле положение вовсе не такое бле-

стящее, как это у нас получилось. В действитель-
ности такого огромного перекрытия достичь ни-
когда не удается. Попробуем разобраться, почему
это происходит. -
Взятая нами катушка сомнений не вызывает.

Легко подобрать катушку, которая с конденсато-
ром емкостью в 20 см даст настройку на волну
в 200 м. И конденсатор с коэфициентом перекры-
тия, равным 25, сделать легко. Это даже не лучший
конденсатор. Например „золоченые“ конденсаторы
завода им. Казицкого имели минимальную емкость
в 12 см и наибольшую в 720 см, т. е. имели ко-
эфициент перекрытия, равный 60. Длина волны
контура при таком конденсаторе может изменяться
в У60 —7,75 раза и как будто бы такой конден-
сатор дает при одной катушке перекрытие от 200
до 0, т. е. перекрывает почти весь нужный
диапазон. В чем же дело?
Наша ошибка состоит в том, что мы забыли о тех

дополнительных емкостях, которые имеются в кон- 45
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туре. Даже в „чистом“ контуре, состоящем ив ка-
тушки и конденсатора (рис. 1) и уединенном от
прочего „мира“, к емкости конденсатора присое-
диняется емкость катушки. Эту емкость часто на-
зывают распределенной емкостью, она составляется
из бесчисленных маленьких „конденсаторчиков“,
которыми являются витки того провода, которым
намотана катушка. Величина этой емкости зависит
от числа витков и способа намотки катушки, но в
среднем в катушках, применяемых в средневолновом
диапазоне, она не бывает меньше 4—5 см. Емкость
катушки присоединяется параллельно (С, на рис. 2)
емкости конденсатора и прибавляется к ней. Если
в контуре применен такой переменный конденса-
тор, о котором мы говорили выше, т. е. имеющий
емкость от 20 до 500 см, то при прибавлении ем-
кости катушки ‘общая емкость контура будст изме-
няться уже не от 20 до 500 см, а от 20-|-5 = 25 cm
и до 500-- 5— 505 см. Нетрудно убедиться, что
коэфициент перекрытия стал уже меньше: он был
25, а теперь стал 95 —20,2. И диапазон волн бу-
дет перекрываться уже не от 200 до 1000 м, а

~~a fwтолько от 900 до 200. 20,2 = 200- 4,5=900 ml.
Маленькая добавочная емкость в 5 см отняле от
диапазона целую сотню метров.

Рис, 3

Но подобные „уединенные“ контуры на практике
могут встретиться лишь в исключительных случаях.
Обычно контуры находятся в приемниках, и к ем-
кости переменного конденсатора, включенного
в контур, прибавляется целый ряд других емкостей.

римерная схема „реального“ контура изобра-
жена на рис. 3. Рассмотрим поочереди.все „пара-
зитные“ емкости, имеющие место в этой схеме.
Прежде всего — какую-то начальную емкость

имеет сам переменный конденсатор С. Эта емкость
в среднем бывает равна 18 см, у различных кон-
денсаторов она лежит в пределах примерно от 12
до 25 см.
Емкость катушки С,. Об этой емкости мы уже

говорили. Емкость средневолновой катушки обычно
бывает равна 4—5 см, емкость длинвоволновой—
8—15 см, в среднем около 10 см.
Емкость переключателя С,. Эта емкость, „нахо-

дящаяся“ между ползунком и контактом, ножом
рубильника и вилкой, пластинами джека ит. д.
(в зависимости от конструкции переключателя),
может быть весьма различной, но чаще всего она
лежит в пределах от 2 до 4—5 см и составляет
в среднем 3 см.
Необходимо заметить, что эта емкость прибав-

ляется к емкости конденсатора С только при прие-
ме длинных волн, когда переключатель разомкнут.

1 Здесь и в дальнейшем цифры для удобства подсчетов округ-
ляются.

При приеме средних волн, когда переключатель
замкнут, этой емкости не существует.
Емкость второй лампы. Эта емкость составляется

из емкости сетка— катод (Со) и емкости управляющая
сетка — экранирующая сетка (С!) и из емкостей,
пересчитанных из анодной цепи этой лампы. Все
эти емкости соединены параллельно и в сумме со-
ставляют входную емкость второй лампы. В среднем
эту емкость можно считать равной 10—12 см.
Емкость первой лампы. Она состоит из параллель-

ных емкостей анод — экранирующая сетка (С..}
и анод—катод (C,,). Hx суммарная емкость Со
бывает равна примерно 5 см. Эта емкость присое-
диняется к емкости контура через конденсатор Су,
но это дела не меняет, так как емкость С; бывает
в десятки и сотни раз больше С, (обычно С; =
'— 200—300 см) и величина емкости Со от после-
довательного соединения с (1 практически ве ме-
няется.
Емкость Си .Это—

емкость монтажа
т. е. емкость между
соедин ительными
проводами, емкость
между деталями и
т. д. Эта емкост,
играе" чрезвычай-
но большую роль.
Величина ее лежит
в пределах от 5 до
примерно 40 см и больше. В среднем в хорошем
приемнике она бывает равна 10—12 см.

Рис. 4

Емкость С, — емкость дросселя высокой частоты
в анодной цепи предыдущей лампы. Величина ее
равна примерно 5см. Емкость эта присоединяется
к контуру через последовательно соединенный ©
нею конденсатор Со.
Попробуем теперь подсчитать общую величину

всех этих „паразитных“ емкостей, ориентируясь
на их средние величины, и произведем подсчет для
средних волн.
Са=оЭем, С, =4 em, С,= cm, С 2=10 em,
С 1=4ем, С„ =17 ем. Итого=42 см.
Что же у нас получилось? Получилось то, что

к емкости переменного конденсатора надо приба-
вить емкость в 42 см. Если взять тот конденсатор,
о котором говорилось выше, с емкостью от 20 до
500 cm, и прибавить к нему паразитную емкость
в 42 сы, то емкость контура будет меняться оз
62 до 542 см. Изменяться она будет всего в
542“в = 8,75 раза. Длина волны контура будет из-
меняться в 8,75= 2,96 раза, т. е. в пределах от
200 до 595 м. Как видим, перекрытие нужного
диапазона 200—550 м получится без большого за-
паса.

На длинных волнах положение хуже. На этих
волнах емкость катушки равна вместо 4 уже 10 см
и кроме того добавляется емкость переключателя
в 3З—4см. Всего, следовательно, паразитная емкость
будет в нашем примере в 52 см, емкость контура—

552 wyот 72 до 552 см, изменение емкости — a5 — 7,7 ра-
за, перекрытие диапазона — V7,7 — 2,18 раза. При
начальной волне длинноволнового диапазона в 7/14 м
наибольшая волна будет равна 714 Х 2,78 =1980 м.
Перекрытия нужного диапазона 714— 2000 m
уже не получается (при европейском диапазоне
800—2 000 м перекрытие получилось бы, так как
800Х2,78 =2 220 м. Между тем все паразитные



емкости мы взяли близкими к их наименьшим ве-
личинам. Емкость монтажа часто бывает равна
30—35 em, это не обеспечивает уже перекрытия
нужного диапазона даже на средних волнах, не го-
воря уже о длинных. Особенно увеличиваются па-
разитные емкости в хорошо экранированных при-
емниках, так как в них создаются большие емко-
сти между деталями и проводами контура и зазем-
ленными экранами. Особенно осмотрительно надо
экранировать провода—эта экранировка создает
огромные емкости. Из рис. 4 например видно, что
экранирование сеточного провода намного увеличи-
вает начальную емкость переменного конденсатора.
Поэтому не надо увлекаться излишними экраниров-
ками И „экранировать все“. Экранировка хороша
только там, где она совершенно необходима, иначе
„полностью“ экранированный приемник будет ра-
ботать конечно стабильно, но... на очень маленьком
диапазоне и полного диапазона он далеко не пе-

рекроет.
С В антенном кон-

‘ туре (рие. 5) отсут-
ствует входная лам-
па, но зато имеется_!. и м антенна, емкость

-т- которой С, присо-
единяется — парал-Low www we лельно конденсато-
ру контура. Емкость
С_ бывает велика,Рис. 5 апорядка 200— 300
ем и доводит пере-

крытие контура де очень малой величины. Для
того чтобы ликвидировать влияние емкости антен-
ны, надо присоединить ее к контуру через конден-
сатор С1 возможно малой емкости—примерно 15 см.
Какую же величину паразитной емкости приме-

нять при расчете диапазонов? Обычно в неплохо
сделанных приемниках эту емкость удается „уло-
жить“ в пределы от 55 до 75 см, в среднем в
65 сем. Проделав соответствующие расчеты, чита-
тель увидит, что при такой паразитной емкости
диапазоны в 200—550 м и 714—2 000 м не пере-
крываются. Они могли бы быть перекрыты при
переменном конденсаторе с крайне малой началь-
ной емкостью, но таких конденсаторов у нас нет.
На средних волнах отсутствие перекрытия бывает
мало заметно,
200—240 м слышны плохо, и приемник без ущерба
может иметь диапазон от 240 до 550 м, который
перекрыть легко, но на длинных волнах отсутствие
перекрытия сказывается очень болезненно, и в
любительских приемниках илиим. ВЦСПС или „Ком-
интерн“ часто выпадают из диапазона.
Проделаем теперь примерный расчет самоиндук-

ции катушек. Примем, что паразитная емкость у
нас будет равна 60 cm. Емкость переменного кон-
денсатора—20 и 500 см. Следовательно, мини-
мальная емкость контура будет равна 89 см, мак-
симальная—560 см. |
Начнем © средневолнового диапазона. На осно-

вании наших предыдущих расчетов мы можем
предположить, что средневолновый диапазон пол-
ностью перекрыт не будет, поэтому начнем рас-
считывать его с наибольшей волны, жертвуя менее
интересной коротковолновой частью диапазона,
Нам, следовательно, надо узнать, какую самоин-
дукцию С должна иметь катушка, чтобы при ем-
‘кости конденсатора в 965 см получилась настройка
на волну 550 м. Определить [ можно из приве-
денной выше формулы Томсона, но хдобно при-
менять ее в следующем видоизменении:

2Е—253№,

потому что станции на волнах`

где Ё — самоиндукция катушки в сантиметрах, 4 —
длина волны в метрах и С— емкость в сантиметрах.
В нашем примере ^ = 550 см, С= 565 см, следо-
вательно
2_ока 5652_ока 319225.

Какова же будет начальная волна этого контура?
Определим это из формулы Томсона:2 —__ _—h== 759V LC= 0,0628 150000 — 83 == 225 м,
т. е. при катушке е `самоиндукцией в 150000 с»
будет перекрываться диапазон от 225 до 500 м.
Посмотрим теперь, какую самоиндукцию надо:

взять ма длинноволновом диапазоне. В этом слу-
чае расчет иадо вести с коротковолновой части.
диапазона, т. е. с волны 714 м, так как лучше пожер-
твовать самыми длинными волнами, нежели нача-
лом диапазона, где работают станция им. ВЦСПС»
Воронеж и ряд других станций.Самонидукция катушки,д будет равна:

L= 253 G =29 3= 1500 000 cm.
Наибольшая длина волны, на которую может быть
настроен контур с емкостью 9565 см и самоиндук-
цией в 1500000 см, будет равна:

\ —=0,0628 // 1500000. 565 53 1820 м.
Этот диапазон удовлетворителен, так как прием-

ник на длинных волнах будет принимать станцию.
им. ВЦСПС и захватывать не только станцию им.
Коминтерна, но и Лахти (1 802 м).

Только что проделанвый расчет можно несколько
упростить. Например мы определили, что при ка-
тушке с самоиндукцией в 1500000 см наиболее
короткая волна будет равна по расчету 714 мм.
Желательно узнать, какова будет самая длинная
волна. Будем рассуждать так: при конденсаторе.
емкостью в85 см волна равна 714 м, при полно-
стью введенном конденсаторе емкость будет равна

565 см, т. е. емкость увеличится в 85 —6,65 раза.
Длина волны при этом увеличится в V 6,65 — 2,58

раза.
Следовательно, наибольшая волна будет равна

714Ж2,58—=1 840 м. Разница при первом и втором
способах вычисления (1 820 и 1840 м) об‘ясняется
округлениями при подсчетах. Вообще при вычи-
слениях такого рода не надо стремиться к полной.
точности, смело округляя все цифры после трех
левых значащих цифр.
Совершив такой подсчет и убедившись, что диа-

пазоны получаются удовлетворительные, можно
произвести пересчет на наилучший диапазон. На-
пример, подсчитывая самоиндукцию катушки для
длинноволнового диапазона, мы начали прямо
с нужной волны в 714 м. Так как мы убедились
в том, что при наших данных захватывается не толь-
ко станция им. Коминтерна, нои Лахти, и имеется
еще некоторый запас, надо пересчитать самоиндук-
цию на несколько меньшую начальную волну, на-
пример на волну 710 м. Ведь не исключена воз-
можность, что паразитные емкости будут несколько
больше, чем предположенные, и тогда Воронеж
(726 м) выпадет из диапазона. У нас получится:

2t=953№—053 . 10°со 1470000 ем.
С 85 —

Наибольшая волна при этой самоиндукции будет:
710 . 2,58 5? 1831 м.

Надо ожидать, что при такой самоиндукции Воро-
неж и Лахтй будут находитьсяв диапазоне прием-
ника. Таким же способом надо „подогнать“ и само-
индукцию средневолнового диапазона. 4Р
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Л. Сапельков

Центральная радиолаборатория в 1336 г.
Для Центральной фадиолаборатории ХГлавэс-

прома — ЦРЛ — 1936 год будет годом юоконча-
тельной ее стабилизации как ведущей лаборато-
рии слаботочной промышленности в области
радиовещания. :Проведенное в начале 1935 г. разукрупнение
ЦРЛ, к сожалению, еще не нашло своего opra-
низационного завершения и по сей ‘день. Tak
лаборатория телевидения и электрооптики, давно
предназначенная к переводу в другой институт,
еще несколько месяцев останется в PA, «ro
несомненно осложняет положение. Тем не менее
основные лаборатории ЦРЛ — лаборатория радио-
вещательного приема и ламповая, с одной сто-
роны, и лаборатория электроакустики, с другой,
уже достаточно стабилизовались, чтобы вести ра-
боту развернутым фронтом, не страдая от орга-
низационных неувязок.
Во всяком случае план работ 1936 г. намечает-

ся для ЦРЛ в составе двух вышеназванных лабо-
раторий. Этот план строится с таким расчетом,
чтобы ЦРЛ в течение наступающего года стала
техническим штабом, определяющим и проводя-
щим в жизнь техническую политику Главэспрома
в области радиовещания.
В соответствии с такой принципиальной уста-

новкой план 1936 г. строится, исходя из следую-
цих трех основных положений:

1. Обеспечение комплексного характера разрабо-
ток, т. е. разработка системы, а He отдельных
приборов и устройств. °

2. Поддержание предлагаемых к выпуску заво-
дами изделий на весьма высоком техническом
уровне. ,

3. Обеспечение планомерного внедрения в про-
мышленность новейших достижений науки и тех-
ники путем оказания самой активной технической
помощи заводам.
К сожалению, производственные возможности

слаботочной промьниленности вообще и ЦРЛ в
частности безусловно недостаточны для того,
чтобы < должной полнотой охватить все участки
радиовещания. Этот разрыв становится особо ощу-
тительным. сейчас, когда трудящиеся Совет-
ской страны пред’являют столь стремительно на-
растающие требования к поднятию культурного
уровня их жизни. Поэтому приходится сосредото-
чивать основное внимание на наиболее ответствен-
ных участках.
1934—1935 гг. были для ЦРЛ переломными

в отношении разработки радиовещательной аппа-
ратуры. Пришлось не только наверстывать мно-
голетнее отставание, но и менять самый стиль
работы: ЦРЛ твердо стала на ту позицию, что
новая аппаратура может и должна быть создана
лищь на базе новых современных ламп и новых

высококачественных деталей. как то:
тических конденсаторов, прецизионных конденса-
торных блоков, высокоомных переменных сопро-
тивлений и т. п. Этим наносится смертельный удар
господствовавшим до того времени взглядам, что
для каждого нового типа приемника могут приме-
няться любые подходящие детали, причем преиму-
шество должно отдаваться тем, которые уже про-
изводственно освоены заводом-изготовителем или
будут наиболее легкими для такого освоения.
По принятой же теперь ЦРЛ установке вся

намечаемая к разработке и выпуску серия прием-
ников, хотя и весьма различных по своим элек-
трическим свойствам, должна состоять из деталей
одного типа, дабы таким путем всемерно юблег-
чить и ускорить освоение новой аппаратуры заво-
дами, после того как ими сделан первый, действи-
тельно трудный шаг — освоены производственно
новые типовые ‘детали.
Кроме того такой переход на типовые детали

значительно облегчает оформление новых типов
аппаратуры задуманной серии, сводя работу кон-
структора к компановке из готовых узлов и по-
зволяя ему сосредоточить свое основное внима-
ние на тщательности этой компановки и на кон-
струировании вновь добавляемых в небольшом
ксличестве деталей.
Именно таким путем были разработаны образ-

цы приемников серии ЦРЛ 1935 г.: ЦРЛ-10 —
супер П класса ЦРЛ-8— супер | класса, оба
с питанием от сети, и ЦРЛ-9 — супер [ класса
с питанием от батарей. Заслуживает быть отме-
ченным, что ЦР. закончила разработку типов и
изготовление образцов, а завод им. Казицкого
освоил производственно весьма для него тяжелый
тип ЦРЛ-10 значительно раньше, чем заводы-
смежники смогли освоить порученные им высо*№-
качественные детали: лампы, электролитические
конденсаторы и т. д.

электроли-

Современный приемник немыслим без. хорошего
громкоговорителя. Поэтому одновременно с раз-
работкой приемников шла разработка и говори-
телей. Жотя мы и имеем на этом участке по ряду
причин некоторое отставание по времени, но
сейчас оба эти участка выравнялись: лаборато-
рия акустики дала для новой аппаратуры образцы
динамиков в Э и 5 ватт, отвечающие весьма да-
леко идущим пожеланиям. Упомянем попутно, что
та же лаборатория оказала значительную помошь
заводам, выпускающим электромагнитный говори-
тель «Пролетарий», снизив потребляемую им мощ-
ность до мощности «Рекорда», при повышенной
акустической отдаче и при значительно лучшей
частотной характеристике.
Одним из труднейших вопросов для лаборато-

рии акустики был вопрос диффузоров. Опыт за-
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границы и наш указывал ясно на необходимость
перехода на бесшовные диффузоры. К сожалению,
ПРЛ одна не смогла полностью решить отой`за-
дачи в’ части, связанной ¢ технологией бумаги.

шь после многомесячных переговоров удалось
заключить договор. с ЦНИБ (Институт бумажной
и целлюлозной промышленности), который и раз-
работал технологическую часть процесса. (Сейчас
дело за широким внедрением бесшовных диффу-
зоров в производство.

`Гаким образом ближайшие задачи ЦРЛ в этой
части сводятся к реализации ее разработок
1935 г. Однако это не дает никаких оснований
для самоуспокоения. Правда, мы в основном лик-
видировали наше техническое отставание на этом
участке, но задача наша заключается в том, что-
бы выйти вперед; между тем и заграничная тех-
ника не ждет. Поэтому наряду с реализацией
разработок 1935 г. ЦРЛ ставит своей задачей
подготовку серии новых типов аппаратуры, кото-
рые должны притти в 1937 г. на смену типам
1935 г.

РЕШИТЬ ЛАМПОВЫЕ. ПРОБЛЕМЫ
Работы этого года охватывают весь участок

широковешания: новые лампы и возможность их
использования в приемных и усилительных схемах,
теоретическое и экспериментальное исследование
вопросов предварительной селекции, искажений,
ширины полосы, автоматической регулировки силы
приема и полосы пропускания, усилительной и
электроакустической частей и т. п. — вот ряд
основных вопросов, подлежащих разрешению в
1936 т. Результаты этих работ должны быть ис-
пользованы при конструировании приемников и
громкоговорителей к ним в аппаратуре 1937 г.
Области ламп должно быть уделено особое

внимание. [омимо вопросов чисто технического
порядка, должно наконец быть твердо установле-
но, что лампа для аппаратуры, а не наоборот.
Существовавтий на протяжении ряда лет взгляд,
что аппаратура должна приспосабливаться к лам-
пам, оказался достаточно трагическим для pas-
вития нашей радиотехники. С этим ‘должно быть
покончено раз и навсегда.
Наряду с лампами, изготовляемыми, так ска-

зать, на основе «классических» принципов — с
накаленными каскадом, анодом и сетками, — весь-
ма детальному обследованию в условиях действи-
тельной работы должны быть подвергнуты при-
боры, работающие на принципе вторичного элек-
тронного излучения (Кубецкого). Эти приборы,
несомненно, могут составить новую эпоху в обла-
сти радиотехники.
Аппаратура 1937 г. немыслима без применения

новых деталей из высококачественных материалов;
новые изоляционные материалы — радиофер, ке-
рамика с высокой ‘диэлектрической постоянной
и Т. п. — должны в корне изменить ряд суще-
ственных деталей. Поэтому успех или неуспех но-
вых разработок будет в значительной мере опре-
деляться успехами или неуспехами именно на дан-
ном участке.

'ЩНамечающийся массовый выпуск высокочувст-
вительных радиоприемников требует генеральных
решений в области действительной борьбы с ин-
дустриальными помехами радиоприему. Ожидаемое
правительственное постановление внесет несомнен-
ную ясность в этот вопрос, но тем большие за-
дачи лягут на плечи — единственной в
Союзе лаборатории, ведущей, хотя и в небольшом
пока ‘'об’еме, систематическую работу на этом
участке. Трудность задачи усугубляется полным
у нас отсутствием необходимой специальной аппа-

В Ленинградском радиоклубе широко поставлена
демонстрация звукозаписывающего аппарата и ор-
ганизованы лекции о звукозаписи.

ратуры для нахождения источников помех и край-
ним недостатком кадров, хотя бы немного знако-
мых с этой чрезвычайно специфич:ской областью.

Работы по акустике
Весьма значительный размах должны в 1936 г.

приобрести работы в области электроакустики.-
Область эта гораздо более молода, чем радио-
прием, между тем стоящие перед нею задачи»
несомненно, более разносторонни и не менее от-
ветственны. О работах 1935 г. в юбласти мало-
мошных громкоговорителей мы уже упоминали.
Как‘и в отношении радиоприемной аппаратуры»
1936 год должен и здесь стать годом 'углублен-
ной научно-технической работы для подготовки
более совершенных образцов 1937 г. В частности
должен найти свое завершение вопрос эллиптиче-
ской и вообще более совершенной формы диффу-
зоров, а также конструирования громкоговорите-
лей разной мощности на постоянных магнитах.
Основные работы 1936 г. лаборатории акусти-

ки ПРЛ будут посвящены комплексной проблеме
звукофикации и охвату всего тракта — от микро-
фона до выхода на передатчик или до мощного
громкоговорителя. Так в области микрофонов, на-
ряду с внедрением в промышленное производство
высококачественных конденсаторных и ленточных
микрофонов и с модернизацией этих типов для
выпуска ‘1937 г., должна вестись разработка но-
вых типов качественных микрофонов динамиче-
ского И особенно пьезоэлектрического типов.
Весьма большое внимание должно быть уделено:

работам в области аппаратуры для студийных
устройств.

Область звукового кино и вообще проблема.
мощного говорения, которой в последнее время
уделяется партией и правительством столь значи-
тельное внимание, также будет представлена в
программе ЦРЛ на 1936 год рядом работ прин-
пипиального значения, которые позволят привести
этот крайне важный узасток в достаточно строй-
ную систему высокого технического уровня. Парал-
лельно с тем пойдут работы по высококачестве-
ному усилению, по стереослушанию и т. д.
Надо надеяться, что дружной работой всего

коллектива своих сотрудников ЦРЛ сумеет обес-
печить достойное разрешение поставленных перед
нею в 1936 г. задач и впишет хорошую страницу
в истории развития советской техники. 4$
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Телевидение на новом этапе

Ни одна область связи не испытала за послед-
ние годы такого бурного развития, как телевидение.
ЧИрошло всего два года co дня опубликования
первых успешных опытов по передаче высококаче-
ственкых. изображений (работы Зворыкинаи др.),
а к настояшему времени уже не осталось почти
ни одной неразрешенной технической проблёмы
в ЭТОЙ области.

Оглянемся немного назад и подведем краткие
итоги последних двух «телевизионных» лет.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Прежде всего надо отметить, что в 1933—

1934 гг. были построены телевизионные аппараты
< большим числом точек разложения. Прямое ви-
дение, казавшееся до того неразрешимой пробле-
мой, было осуществлено как механическими MeTO-
дами (цвишенфильм), так и катодными трубками
{иконоскоп). |

Если в 1934 г. шло освоени® системы иконо-
скопа и передачи большого числа элементов на
кв, то 1935 г. охарактеризовался уже перено-
сом этих лабораторных достижений в спытную
эксплоатацию.

прошлом году началось опытное вещание теле-
видения на 180 строк (около 40 000 точек) в Гер-
мании.
В Англии заканчивается подготовка к регуляр-

ной эксплоатации высококачественного телевеша-
тия.
В США в техническом отношении все давно

‘подготовлено. Но регулярное вешание и массовый
зыпуск приемной аппаратуры задерживаются кри-
зисом и сложным переплетением интересов веду-
цих фирм. Так например, имеются опасения, что
развитие телевидения и телекино создаст сильную
конкуренцию обычному кино.
В США подсчитали, что вложение крупных

сумм в создание мощной телевизионной промыш-
ленности пока невыгодно. это решило
дело.
Начало регулярного телевещания в Германии

<вязано с тем, что власти забрали это дело в свои
руки. Специальным приказом все руководство те-
левидением передано в министерство авиации.
Но массового развития телевидение в’ Германии

не получило. Дорогие телевизоры почти никому
недоступны.
Несмотря на ряд крупных достижений

лабораторий, мы по Телевидению все же
от заграницы.

нас имеется иконоскоп, аппараты телекино на
90 и 120 строк, приемные трубки — кинескопы.
Но разработка полной системы высококачественно-
го телевидения на укв еще не доведена до конца.
Необходимо всемерно форсировать ведушиеся в

этом направлении работы. В противном случае на-
меченное в этом году начало опытного высокока-
чественного телевещания будет сорвано.

наптих

отстали

'`\. Халфин

НОВАЯ СИСТЕМА ПРЯМОГО ВИДЕНИЯ
В 1935 г. успешно шло освоение системы

Фарнсворта, по-новому решившего проблему пря-
мого видения с большим числом элементов.
Эта система, основанная на вторично-электрон-

ном усилении, так же как и система Зворыкина,
была уже описана в нашем журнале (см. № 22и
23124 за 1934г. и № 9/10, 11и12 за 1935 г.).
Здесь необходимо отметить, что идея многократ-

ного вторично-электронного усиления, лежащая в
основе системы Фарнсворта, была впервые пред-
ложена нашими советским инженером Л. Кубец-
ким еще в 1930 г. (авторское свидетельство
№ 24040). Эта идея оказалась в высшей степени
плодотворной не только в телевидении, но и в
многочисленных смежных областях, где приме-
няются усилители, например в звуковом кино ит. п.
Таким образом весьма существенные успехи в

телевидении и смежных областях должны быть
связаны с именем т. Кубецкого.
Система Фарнсворта получает

Англии.
применение в

БОЛЬШОЙ ЭКРАН

Приезжавший в 1934 г. в СССР д-р Зворыкин
рассказал о построенной в его лаборатории проек-
ционной трубке, позволяющей проектировать теле-
визионное изображение на большой экоан.
Решение этой проблемы оказалось возможным

благодаря значительному увеличению яркости изо-
бражения на флуоресцирующем экране трубки при
одновременном ‘уменьшении размеров самого изо-
бражения. Необходимый для этого чрезвычайно
узкий и интенсивный электронный луч был полу-
чен благодаря тщательно разработанной электрон-
ной оптике.
Как известно, флуоресцирующий экран кинескс-

па обладает некоторым «послесвечением». В. Гуров
показал, что благодаря этому послесвечению яр-
кость изображения, будучи весьма высокой, при
одинаковой мощности пучка, не зависит от числа
элементов.
Это обстоятельство и позволяет теперь проек-

тировать изображение с трубки прямо на экран
размером до 1—2 м?, при большом числе точек
разложения.
Решение проблемы «высококачествелнего» экоа-

на имеет для нас очень большое значение.
Большой экран позволит организовать ряд про-

смотровых, демонстрационных зал. Экранные уста-
новки будут также основными в клубах.

1200 ЭЛЕМЕНТОВ

На фоне крупнейших достижений в области вы-
сококачественного телевидения телевешание на
1 200 элементов может показаться чем-то весьма
устаревшим и ненужным. Однако это не так.



‚ Вещание на 1 200 элементов имеет ряд. суще-
ственных преимуществ:

1. Оно ведется на базе существующего широко-
вещания через обычные вещательные рации.

2. Прием возможен на существующие ламповые
приемники.

3. Сами телевизоры на 1 200 элементов просты,
дешевы и доступны для самостоятельного изготоз-
ления любительскими средствами.

4. Передачи на 1200 элементов могут быть
приняты на всей той значительной территорил,
где слышна ведущая передачу длиннозолновая
станция. Между тем высококачественное телевиде-
ние ограничено небольшим радиусом распростра-
нения укв. |

Все это делает телевидение на 1 200 элементов
доступным самым широким массам.
Наша установка в отношении 1 200 элементов

определяется именно массовостью и ‘доступностью
этого телевидения, доходящего до отдаленных
уголков Союза.
Всячески стимулируя развертывание телелюбн-

‚тельского движения на базе 1 200 элементов, мы
отнюдь не противопоставляем их высококачествен-
ному телевидению.
\Чам кужно и то и другое, ибо на сегодняшний

день эти два различных «сорта» телевидения ие
исключают, а дополняют друг друга.
Если маленькая по территории Англия, перехо-

дя к эксплоатации телевещания на укв, прекрати-
ла передачу 30-строчного изображения, то мы по-
зволить себе этого никак не можем (кстати, пре-
кращение этого вещания вызвало многочисленные
протесты английских радиозрителей и любителей).
В истекшем году у нас была налажена регуляр-

ная передача телевидения через ст. РЦЗ. Опуб-
ликование в «Радиофронте» конструкций простей-
тих самодельных телевизоров (№ 3 и 14 за
1935 г.) и телевизора конструкции инж. Брейт-
барта (№ 5, Ти 11 за тот же год), проведенная
телеконференция, отклики в центральных и мест-
ных газетах — все это дало новый толчок люби-
тельскому движению.
Многочисленные письма любителей, получаемые

редакцией и Всесоюзным радиокомитетом, свиде-
тельствуют о том, что взятая нами установка на
развитие телелюбительства правильна.
Конечно 1 200 элементов — это исторический

этап, который скоро будет пройден. Но переско-
чить через него было бы грубейшей ошибкой.
1200 элементов сохраняют свое значение вплоть
до того момента, когда окончагельно будет реше-
на «проблема расстояния», ко‘да высококачествен-
ное телевидение можно будет передавать на лю-
Фые расстояния. .

Основное значение телелюбительского движения
у нас заключается в создании квалифицированных
жадров любителей. 1 200 элементов являются для
этого прекрасной школой.

Своевременная подготовка кадров ляжет в ос-
нову расцвета советского телевидения в ближай-
чцее время.

ПРОБЛЕМА РАССТОЯНИИ

Возможность передачи широкой полосы частот
для высококачественного телевидения только на
ультракоротких волнах и ограниченная дальность
их распространения создала «проблему расстоя-
ний». Эта проблема является единственной из ос-
новных задач телевидения, не разрешенной до сих

Телекинопередатчик на 1200 элементов Москов-
ского вещательного узла. Справа видно разверты-
вающее устройство

пор. Собственно говоря, «проблема расстояний»
не является узко-телевизионной, а проблемой «те-
сноты в эфире» вообще. Поэтому решение ее яви-
лось бы революцией во всей радиотехнике.
В самое последнее время в заграничной печати

появились сенсационные сообщения о том, что гер-
манские телевизионные передачи на укв были вид-
ны в Англии и США. Если эти сообщения под-
твердятся, если укв действительно каким-то юбра-
зом распространяются на огромные расстояния, —
это означает новое и решающее завоевание в те-
левидении.

Обеспечить мощный подем
телевидения,

Подводя итоги, мы можем сказать, что боль-
шинство основных технических трудностей и про-
блем в телевидении преодолено.
Внедрение телевидения в жизнь упирается те-

герь не столько в технические, сколько в органи-
зационные и производственные задачи. Подлинно
массовое развитие телевидения требует создания
мошной производственной базы.
Расцвет соцалистической индустрии, достиже-

ния наших лабораторий создают все необходимые
предпосылки для мощного под’ема телевидения в
нашей стране.

Советское телевидение может и должно быть
массовым и лучшим в мире! | | 51
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подготоZz
На вечере телевидения, про-

веденном редакцией журнала
«РВадиофронт» на квартире во-
ронежского радиолюбителя
В. Г. Тихомирова, девять воро-
нежских радислюбителей-«ста-
ричков» взяли обязательство —
к 1 февраля построить свои те-
левизоры и регулярно участво-
вать в приеме телепередач. Уже
есть первые результаты этого
обязательства. Радиолюбитель
Лапшин (завод № 16) 12 де-
кабря закончил изготовление
телевизора и организовал кол-
лективный ‘просмотр телепере-
дач. Первыми участниками те-
лесеанса были лучшие рабочие
завода — сТахановцы. С боль-
шим интересом смотрели они
первый сеанс приема изображе-
ний по радио.
За досрочную постройку те-

левизора радиокомитет при Во-
ронежском облисполкоме преми-
ровал т. Лапшина электромо-
торчиком ПМ.
Выполняет свое обязательство

и ученик 7-й школы Пилипей:
с помощью лаборанта Федоро-
ва т. Пилипей заканчивает в
радиокабинете сборку своего
телевизора. Наиболее трудным
оказалось изготовление диска
Нипкова, но Пилипею помог ра-
диолюбитель Лапшин, принес-
ший в радиокабинет образец
диска.

Радиолюбители, занимающие-
ся телевидением, есть не толь“
ко в Воронеже. Десятки энту-
зиастов-телелюбителей скромно
сидят в районах области, раз-
мечая диски, мечтая © мо-
торчиках и неоновых лампах. В
Мичуринске таким энтузиастом
является ‘радиолюбитель Аки-
mos. On — радиолюбитель с
1925 г., одни из организаторов
местного радиоузла. С 1934 г.
кимов занимается телевидени-

ем. Уполномоченная радиокоми-
тета т. Зайцева организует экс-
курсию на квартиру т. Акимо-
ва, после чего телевизор будет
установлен в студии железнодо-
рожного узла, где в настоящее
время т. Акимов работает в
качестве техника.
Акимов не один. Когда Обл-

радиокомитет передал через
станцию им. Профинтерна оче-
редной «час радиолюбителей»,
посвященный телевидению, ста-
ло поступать много писем от
радиолюбителей. Вот например
т. Угрюмов из г. Россоши пи-
шет: «Работаю на приемнике
БЧЗ3, обрашаюсь Kk вам с

им 20

просьбой выслать схему просто-
го любительского телевизора. Я
хочу попробовать сделать его
сам».
Примерно такое же письмо

прислал и радиолюбитель Ан-
тонов из самого Воронежа. В
настоящее время он связался с
радиокомитетом, где и получает
необходимую консультацию.
Радиолюбитель Романов из

Чесменско-Отрубного сельсовета
Бобровского района — боль-
шой активист. Он радиофицпиро-

Сейчас увал свой колхоз.
т. Романова появилась новая
забота. «Я хочу, — пишет
т. Романов, — чтобы колхозни-
ки моего колхоза не только
слышали Москву, но и видели.
Имеющиеся у меня материалы
не дают мне возможности де-
тально изучить телевидение и
построить телеприемник. Поэто-
му у меня убедительная к Обл-
радиокомитету просьба — при-
слать. руководство, по которому
можно было бы самому постро-
ить телевизор».
Такие письма в Воронежский

радиокомитет приходят почти
ежедневно. Тяга к телевидению
растет. Однако энтузиаст-радио-
любитель в первый же день
встречается с рядом трудностей.

О телелюбителей
Обязательство Воронежского радиокомитета

Нет литературы по телевиде-
нию. Выпущенная еще в 1932 г.
редакцией журнала «Радио-
фронт» книжка инж. В. И. Ар-
хангельского «Телевидение»
сейчас уже представляет би-
блиографическую редкость.
Вполне назрела необходимость
выпуска нового пособия, мо-
жет быть на первых порах да-
же в виде красочного плаката
на тему «Как самому сделать
телевизор». От Главэспрома в
течение нескольких лет радно-
любители ждут обещанных де-
талей для сборки телевизоров.
Обещали их дать в конце
1935 г. Но на рынке попреж-
нему ничего нет. В Воронеже
нельзя найти даже неоновой
лампы. Несколько телевизоров
стоят неработающими только
потому, что нет ламп. А пред-
ставители торгующей сети заяв-
ляют: «это дело не массовое».
Воронежский — радиокомитет

взял обязательство — в 1936 г.
довести количество телелюбите-
лей по области до 200 человек.
Это очень ответственное дело.
Нужна помощь всей раднооб-
щественности и особенно актн-
ва «старичков»"раднолюбителей.
Нужна помошь и п ен-ромышл
ности. Г. ГОЛОВИН

Sees

'Телевизором, построенным т. Лапшиным—зав. радиоузлом завода№ 16, заинтересовались стахановцы завода, Некоторые решили
сами построить себе телевизоры,На фото — т. ЛАПШИН (в центре) проводит консультацию у
телевизора со стахановпами завода № 6 — Величко М. Ш.(слева) и Фуравлевым С. Д. (справа). Тт. Величко и Журавлев
выполняют план на 350 проц, Фото Н. Миргородского



‚Как только вышел [№ 5 журнала «РЧ)› за
1935 г., в котором было помещено описание лю-
бительского телевизора А. Я. Брейтбарта, я очень
им заинтересовался и решил его построить.

Описание изготовления телевизора, помещенное
з журнале «РФ» № 5, Ти 11 за 1935 г., изло-
зкено очень понятно, просто и ясно.
Мною были изготовлены все детали точно по

‘чертежам и размерам журнала, вплоть до токар-
чых работ.

Г

Диск по описанию должен быть изготовлен из
черной бумаги. Но изготовить его, не имея под
фХуками соответствующего штампа или приспосо-

„>

— teмь
1 ре

Фис. 1. Медная гильза

бления, чисто `ручным путем, мне не удалось. Раз-
метил я его точно, но при прокалывании отверстий
ислучились с противоположной стороны заусенны,
которые, при попытке их удаления, прикрывали

| Puc. 2.. Центрирующаяay
. =

втулка с подшипникамио |;jsнь чех

отверстия. Я решил проверить диск в работе, не
удаляя заусенцев, однако, как только мотор при-
обрел нужное количество оборотов, все заусенцы
опять ‚закрыли отверстия.

®

[=

QLyi
Puc. 3. Втулка

Тогда я применил прожигание отверстий. Пред-
варительно я высчитал, насколько тоньше нужно
взять иглу, чтобы получить нужный диаметр от-
верстия. Разметив диск, стал прожигать. Заусенцы
‘не получились, но произошла другая неприят-
ность. Получились эллипсоидальные, удлиненные
отверстия. Пришлось отказаться и от этого спо-
соба.

‘Tos. Брейтбарт не рекомендует дисков из прес-
яппана, алюминия и т. д., но я решил волей-нево-

:1. Сурмеяев

лей сделать диск из металла, а именно из транс-
форматорного железа 0,2 мм.
Порядок изготовления диска был следующий.

Сперва я просверлил центральное отверстие со-

Рис. 4. Схема выводов и включение телевизора.
1—гнездо от анода выходной лампы приемника.
2—гнездо от выходного трансформатора. 3—гнез-
до от плюса приемника и выходного трансформа-
тора. 4— оконечная лампа приемника УО-104.
5— выходной трансформатор. 6—7—гнезда репро-
дуктора. 8-— грозовой выключатель. 9—неоновая
лампа. 10—потенциометр 400 $. 11—сопротивле-
ние типа Каминского 4000 ©. 12—мекдулампо-
вый трансформатор 1:3

гласно чертежу для оси, вставил в него специаль-
но выточенную втулку (пробку) с местом для
ножки циркуля. При помощи штангель-циркуля,
поставив одну ножку в гнездо пробки, очертил
окружность диска и затем вырезал его.

Рис. 5. Внешний вид телевизора

Предвидя, что такой диск будет тяжелее бу-
мажного, я его облегчил, т. е. уменьшил обод.

моего диска радиус равен 140 мм вместо 145. 53



Убавил и ширину спиц: вместо 10 мм сделал 5,
а внутренний фланец вместо 40 мм сделал 20.
Благодаря этому длина спиц у меня увеличилась
на 12,5 мм. Поставив ножку штангель-циркуля в
гнездо пробки диска, я провел произвольным ра-
диусом окружность на ободе диска; затем измери-
телем разделил его на 30 равных частей, соеди-
нив все 30 точек с центром. После этого отложил
на штангель-циркуле радиус, нужный для первого
отверстия, наиболее удаленного от центра, т. е.

мм, и сделал первую засечку на линии, иду-
щей к центру.

Рис. 6. Внутренний вид телевизора

Далее при помощи микрометрического винта я
передвинул подвижную часть штангеля на 0,4 мм
и сделал вторую засечку на втором радиусе. Та-
ким образом, убавляя радиус каждый раз на
0,4 мм, я смог точно разметить диск.
„Между прочим, нужно указать, что в чертеже

диска (журнал «РФ» № 5, 1935 г., рис. 1) имеет-
ся ошибка. Там говорится, что 30 отверстий рас-
положены так: первое, наиболее удаленное от
центра отверстие — радиус = 90 мм, второе —
В = 89,6, третье — В = 89,2 ит. д. и послед-
нее, тридцатое отверстие—В = 78 мм. На самом
деле тридцатое отверстие должно быть Ё = 76,4,
а не 78 мм.
Вооружившись лупой, я разметил отверстия при

помощи острого, хорошо заточенного керна, точно
устанавливая его в точки пересечения, и просвер-
лил их сверлом 0,6 мм.
Диск оказался правильным, точным.
При его испытании результаты были вполне

удовлетворительны.

`Для изготовления центрирующей втулки асин-
хронного моторчика (рис. 14, дет. № 1) и под-
шипников (рис. 16, дет. № 3, см. «РФ» № 7,
1935 г.) совершенно необязательно брать латун-
ную трубку, точить подшипники, засверливать сбо-
ку отверстия, нарезать резьбу и ставить закрепи-
тельные винты.
Можно сделать гораздо проще, причем точноеть

центрировки ротора не нарушится. Для этого
‚ МОЖНО использовать гильзу от ружья.
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Охотничьи ружья бывают мелко- и крупнокали-
‚ берные. Вполне подходит медная гильза от ружья
14-го калибра (в крайнем случае подойдет даже
гильза от 12-го калибра, но тогда нужно будет

несколько уменьшить или увеличить остальные де-
тали, связанные с ней, как-то: ротор (рис. 15,
дет. № 2) и башмаки (рис. 17, дет. № 4).
Делать нужно так: осторожно удалить капсюль-

из гильзы. Под капсюлем в казенной части гиль-
вы находится наковальня. В центре наковальни.
имеется отверстие. Ето надо развернуть по диа-
метру оси асинхронного мотора (рис. 1). У неко-
торых гильз отверстия нет и его нужно просвер-
лить. Так же нужно поступить и со второй гиль-
30H, а затем обе гильзы обрезать так, чтобы дли-
на была 20 мм. После этого следует обернуть.
плотно одну гильзу тонкой латунью шириной:
35 мм, спаять оловом в ее соединениях, а также
припаять к гильзе.
Тогда вторая гильза должна плотно входить в.

сделанное для нее направление (рис. 2). Таким:
образом получается самоцентрирующая втулка.
вместе с подшипниками, без обработки на токар-
ном станке.
Для втулки крепления диска (рис. 29, дет. 14}

может быть использована деталь от обыкновен-
ного выключателя. Эта деталь (рис. 3) имеет на.
одном конце заточку и резьбу с гайкой для кре-
пления ее к корпусу выключателя, а на гладкой:
цилиндрической части имеется согверстие с резьбой’
и винтом для закрепления вставленного через нее:
провода.
В это отверстие, через которое проходил про-

вод, проходит ось моторчика и закрепляется вин-
том. На нарезанную часть втулки надевается шай-
ба, затем диск, опять шайба и закрепляющая
гайка. Лишняя часть резьбы может быть отрезана.
Что касается ротора (рис. 15, дет. № 2) и:

колеса _Лакура (рис. 26, дет. 10, «РФ» № 7,

Рис. 7. Тов. Сурменев у своего телеоборудования.
Наверху репродуктор и приемник для звука. На
средней полке ЭЧС-3. Внизу телевизор и электро-
патефон.



1935 г.), то эти детали желательно точить на
станке и постараться выполнить точно по чертежам
и описанию. Кроме того у ротора шайбы лучше
делать не латунные, как написано в журнале, а
из красной меди. Пять отверстий по окружности,
через которые пропускаются стерженьки красной
меди, необходимо раззенковать и пропустить стер-
женьки через ротор и шайбы, а последние рас-
клепать и припаять оловом.

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА В ПРИЕМНИК
ЭЧС-3

У приемника ЭЧС-3 необходимо сделать три
новых вывода на заднюю панель (гнезда 7, 2, 3),
чтобы во время работы телевизора выходной
трансформатор приемника был выключен. При вы-
ключении телевизора трансформатор опять вклю-
чается.

Сделать это надо так: поставить на задней па-
нели приемника три одинарных гнезда. Провод,
идущий от анода оконечной лампы УО-104 к вы-
ходному трансформатору, нужно отсоединить у
трансформатора в точке (рис. 4) и, напаяв
его, продолжить к гнезду [. В этом месте, rae
был юотсоединен провод от лампы УО-104, при-
паять новый провод и подвести его к гнезду 2.
К проводу, который подходит к трансформатору
с другой стороны (В), нужно припаять новый
провод и подвести к гнезду 3, He отсоединяя под-
веденного провода,

Для включения и выключения телевизора сле-
дует поставить в цепь между приемником и те-
левизором грозовой выключатель 8 и включить
его по схеме рис. 4. Тогда при замыкании про-
водов, идущих от гнезд {, 2, трансформатор ока-
жется включенным и будет работать репродуктор;
при нейтральном положении ножа выключателя,
будут выключены репродуктор и телевизор, а
включив нож с проводом, идущим от гнезда 3
(через неоновую лампу), мы включим телевизор.
Неоновая лампа, стоящая в радиомагазинах

18 руб., может быть заменена имеющейся в про-
даже более дешевой колпачковой неоновой лам-
пой, стоящей всего лишь р. 10 к. Разница в
том, что при колпачковой лампе нужно изменить
или местоположение ее или ставить под углом
зеркало. При испытании такой лампы результаты
получились очень хорошие, и кроме того она
требует меньшей мощности, чем специальная те-
левизионная.

Внешний ‘вид телевизора приведен на рис. 5,
внутренний — на рис. 6.
На рис. 7 виден весь мой «радиокомбинат».
Мною, как я уже упоминал, изготовлен пока

только один телевизор Б-2. В настоящее время
делаю еще четыре таких же телевизора.
Работает мой телевизор очень хорошо. Я впол-

не им удовлетворен.

Приведу маленький, но характерный пример.
Принимая изображение и звук и почти не про-

пустив ни одной передачи, я благодаря телевизо-
ру. имею представление о том или другом арти-
сте. Совсем недавно на улице Горького встре-
чается мне один прохожий. Я в нем сразу узнал
т. Незнамова.

Подхожу и спрашиваю:
— Ваша фамилия Незнамов:
— Да.

ОБМЕН ОПЫТОМ

О безмачтовой антенне
Взамен имевшейся у меня обычной однолучевой

горизонтальной антенны я сделал себе так назы-
ваемую безмачтовую антенну (см. рисунок).
Включив свой приемник 1-У-1 на бариевых лам”

пах в новую антенну, я не мог обнаружить ника“

1—изолятор, 2--латунная муфта, 3— плавленная се-
ра, 4—медный стержень—5 мм, 5—болт для зажима
отвода, б— резиновая прокладка, 7—хомут, 8—
кронштейн, 9—«метелка», 10—дыры для крепле-
ния кронштейна

кой разницы в громкости слышимости всех прини-
мавшихся мною станций, т. е. новая антенна по
своим приемным качествам ничем не уступала
обычной горизонтальной антенне.
Так как устройство безмачтовой антенны значи-

тельно проще, чем устройство обычно горизон-
тальной антенны (отпадает надобность в установ-
ке мачт), то предпочтение безусловно нужно от
дать антенне нового типа.
Для укрепления самой антенны («метелки») я

использовал высоковольтный фарфоровыи изоля-
тор, в верхней части которого я просверлил от-
верстие диаметром в 12 мм. Антенна состоит из
22 отдельных кусков проволоки диаметром 1,2 мм;
длина каждого куска (прутика) равна 250 мм.
Нижние концы этих проволок на протяжении
15 мм залужены оловом. Этими концами метелка
впаяна в латунную муфту со стержнем, служащим
для крепления к антенне отвода. Муфта вставлена
в отверстие в изоляторе и залита расплавленной
серой.
Изолятор < антенной прикреплен к железному

кронштейну медным хомутиком с резиновои про“
кладкой

Солдатенко. 55:
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.- КОРОТКИЕ ВОЛНЫ

ЕНЬКОГО
Город Сумы на Харьковщи-

не. 11 декабря 1935 г. Идет
заседание президиума город-
ского совета. Повестка дня на
исходе, последним вопросом
стоит: предоставление городско-
му радиоузлу другого, более
‘удобного здания. Решение вы-
несено. Узел получил новее
здание в шестнадцать комнат.
— Теперь, — говорит зав.

узлом т. Шепеляев, — я обяза-
тельно реализую предложение
«Радиофронта» об организации
при узле радиотехнического ка“
бинета и конструкторской лабо-
patopun.

Когда закончилось заседание
и участники его стали pacxo-
диться, председатель горсовета
Клещенко ‘остановил т. Kany-
стина:

— Как у вас ’дела с paguo-
станцией?
-— Строим.
— Надо поскорее, чего же

тянуть. Когда будет готова,
меня не забудь пригласить, по“
смотреть хочу, да и секретарь
горкома просил тоже позвать.

гордостью рассказывает об'
этом т. Капустин — председа-
тель Сумского горсовета Осо-
авиахима, член секции связи
горсовета. И есть чем гордить-
ся. Коротковолновой работой,
которую он, Капустин, развер-
‘тывает после перехода к нему
‚руководства, интересуются и в
горкоме партии и в горсовете...

Все больше убеждается т. Ка-
‹‘пустин в важности этого дела
и относится к нему с большой
‚любовью.

Вот тут же рядом, в поме-
чцении горсовета Осоавиахима
‚отвел т. Капустин изолирован-
ную комнату для секции корот-
ких волн, сам следил за ремон-
том ее.
— Здесь мы ставим передат-

чик нашей секции. В этой ком-
нате будет хорошо работать,
она защищена от посторонних
шумов.

Комната хорошая, и мы пред-.
‘ставляем себе ее в будущем —
шкафчик с самой необходимой
литературой по коротким BOA“
нам, рабочий столик для монтн-
рования отдельных конструк-
ций, изготовления деталей, на-

бор инструментов. На стенах
портреты вождей, лозунги о ра-
дио. Рядом с передатчиком —
расписание дежурств членов
секции на рации. И по опре-
деленным числам — занятия
кружка морзистов-коротковол-
HOBHKOB.

Впрочем, это дело недалекого
будущего, так как все это в
плане горсовета ОАХ и СКВ,
председателем которой является
коротковолновик, инженер, на-
чальник компрессорного цеха
завода им. Фрунзе. И мы уве-
рены, что когда эти строки
дойдут до читателя, коротко-
волновый кабинет в Сумах бу-
дет жить уже полной жизнью.

ЛЮДИ РЕШАЮТ УСПЕХ
ДЕЛА
Как получилось, что в не-

большом городе на Харьковщи-

Tos. Капустин — пред.
совета Осоавиахима г. Сумы

гор-

не, где областной совет Осо-
авиахима до сих пор не сделал
ничего для коротковолновиков,
развернулась горячая деятель-
ность? Может быть в Сумах
особо благоприятные условия,
отличные от многих — наших
краевых и областных центров?
Ничего особенного. Но здесь

‚у людей подход к делу другой.
Они поняли с самого начала,
что короткие волны играют
большую роль в обороне на-
шей страны. Они отнеслись к
этой работе со всей серьезно-
стью и ответственностью. Они

нашли в этом много такого,

чем можно увлечь многие де-
сятки трудящейся молодежи.
Кто эти люди? Это прежде

всего тот же т. Капустин. Это,
во-вторых, известный теперь
среди коротковолновиков побе-
дитель всесоюзного телефонно-
го Тэста т. Лащенко. Это —
целая группа активных членов
секции: тт. Домбровский, Кол-
довский, Шепеляев,‚ Илющенко
и другие. Наконец это руково-
дители местных советских и
партийных организаций.
А началось это движение в

Cymax так.
Однажды в октябре пришел

в Осоавиахим Николай Лащен-
ко и обратился к т. Капустину:
— Степан Николаевич, есть

постановление о том, что ко-
роткими. волнами надлежит ру-
ководить Осоавиахиму, как вы
думаете на этот счет?
Для Капустина это было но“

востью, ибо Харьковский обл-
совет ОАХ не соблаговолил об
этом поставить его в извест-
ность. Но Степан Николаевич
сразу взялся за это дело.
— Ну что ж, дело хорошее.

Давай посоветуемся, с чего на-
‚чинать..

Посоветовались и созвали
очень скоро всех коротковолно-
виков на совещание. Их нвабра-
лось в Сумах. 21 человек. У
семи из них есть к. в. прием-
ники, у большинства раньше
были передатчики...
Совещание с большим инте-

ресом выслушало доклад т. Ка-
пустина. Он говорил об оборо-
не страны, о необходимости
обучать радиотехнике допри-
зывников — будущих бойцов
Красной армии. Он говорил o
самых конкретных задачах сек-
ции коротких волн.
— Нужно построить передат-

чик, развернуть учебу, ‘вернуть
в эфир ушедших коротковолно-
BHKOB.

Для этого необходимы сред-
ства, детали.
Кое чем помог местный гор-

‚совет. Президиум одобрил ме-
PONPHATHA по коротким волнам
и вынес решение: «передать
КВ имеющуюся коротковолно-



вую аппаратуру от. районной
радиостанции стоимостью 1.100
руб. — бесплатно». Откликву-
лись и другие члены президиу-
ма. Председатель передового
колхоза им. Марии Демченко
т. Жидченко, член президиума
совета не замедлил прислать
для рации СКВ четыре 15-ме-
тровых мачты для антенн —
подарок СКВ от колхозников.
И лед тронулся! У секции

уже оказались три приемника
КУБ-4, вольтметр, амперметр
и другие измерительные прибо-
ры.
Но всего этого мало. Нехва-

тает многих деталей для пере-
датчика. А Сумы город ве-
большой, купить негде.
Но желание работать, до-

биться цели — выше всего. И
коротковолновики дали слово—
все достать, оборудовать свои-
ми силами.
Пред. СКВ т. Домбровский

взялся за изготовление желез-
вого каркаса для станции. Сам
т. Капустин принес из дома
свой аккумулятор накала. И
так вот распределила секция
обязанности между всеми.
Все загружены. Два товари-

ша имеют задание — обеспе-
чить полное электрооборудова-
ние кабинета. Один отвечает за
оформление кабинета.
Кабинет с действующей ра-

цией — это главное. Но наря-
ду с этим секция ведет и дру-
гую работу. В протоколах сек-
ции записано:в январе 1936 г.
в Сумах должно быть оборудо-
вано 9 передатчиков, часть из
них — коллективные: на заво-

де им. Фрунзе, на Краснозвез-
динском, в Пединституте и т. д.
И за каждый передатчик несет
ответственность . прикрепленный
член секции.
— Члены секции должны и

сами -иметь свои передатчики,—
решила секция. И товарищи
приступили к восстановлению
своих старых передатчиков.
— Члены секции должны со-

вершенствовать прием на слух.
Поэтому они организовали слу-
шание уроков Морзе т. Бай-
кузова по радио в «Радиочасе»
(ст. РЦЗ). А тт. Лащенко и
Шепеляев в свободные от уро-
ков дни CO своих домашних
станций дают дополнительные
уроки Морзе. Тем любителям,
у которых нет к. в. приемников,
выданы КУБ-4 из кабинета.
Вот так живут и работают

коротковолновики — небольшого
города, расположенного далеко
в стороне от областного центра,
не получая никакой помощи и
руководства из области.
Своими силами, ха основе

иирокой Фамодеятельности!

РАСТЕТ УЗЕЛ

Вернемся к радиоузлу. Он
получил новое помещение. Зав.
узлом—коротковолновик т. Ше-
пеляев в порядке личной ини-
циативы помогает организовав-
шемуся кружку при Доме пио-
неров. Сам прошедший большую
школу радиолюбительской прак-
тики — он всем, чем можно, по-
могает радиолюбителям. Ho
помошь случайная и неорганя-
зованная. Приходится сожалеть,
что инициатива радиолюбителя
уходит впустую и не встречает
никакой поддержки ни со сто-
роны работающего здесь упол-
номоченного по низовому веща-
нию, ни от Жарьковского об-
ластного радиокомитета.
Большая заслуга в разверты-

вании корстковолновой работы
в Сумах принадлежит Николаю
Лащенко, старейшему коротко-
волновику, активисту, общест-
веннику.
Мы у него на квартире. Спе-

циальная комната отведена под
«домашнюю радиостанцию».
Стены сплошь увешавы QSL-
карточками, свидетельствующи-
ми о плодотворной работе опе-
ратора. На стенах представле-
ны все страны мира.

жадностью накинулся Ни-
колай Лащенко на ку-эс-эльки,
привезенные из Москвы.
— Вот хорошо, как я их

ждал!
И новые, новые связи, HO"

вые корреспонденты пополняют
число его друзей по эфиру.
Здесь и «домашний ЭЧС», и

КУБ-4, и передатчик, и «табу-

ретка-патефон», и прекрасно ра-
ботающий самодельный дина-
мик, — одним словом, полное
радиохозяйство. И главное —
все сделано на своем «3aBO-
де» — своими руками.
О том, насколько активно и

регулярно «вылезает» в эфир’
Лащенко, говорит толстый жур-
нал оператора и завоеванное
первенство в телефонном тэсте,.
и даже то, что жена его жалу-
ется нам: «Знаете, ночами не:
спит, помешался на коротких.
волнах». Она просит посодей-
ствовать «подыскать Николаю
новую специальность», или —
она идет на компромисс — «за-
ставьте его обучить меня прие-
му на слух, я буду тоже рабо-
тать на передатчике».
По утрам у него траффик e€

рядом городов. Потом — опять.
радиодела в клубе Краснозвез-
динского завода, на котором он
работает. А ночами — увлека-
тельные поиски дальних cTaH-
ций мира.

кроме того — секция, за-
бота о коллективных и личных
передатчиках, помощь другим,
чтение радиолитературы, изго-
товление самодельных динами-
ков для завода, переписка с
коротковолновиками,
азбуке Морзе других товари-
щей и много-много других за-
бот.

Перебираем вместе с Лащен-
ко всякие письма, старые фо-
тографии, ОЗГ. Здесь памятки
об участии с . передвижкой
на армейских маневрах. Здесь
снимки некогда существовавшей
пох его руководством Сумской

12 декабря. Идет эстафета коротковолновых станций СССР. На
квартире т. Лащенко присутствуют члены Сумской СКВ. На
венимке слева: тт. Шепеляев, Лащенко и Капустин |

Фото Л. Шахнаровича

обучение

of
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эадиеолабо`атории, котооую раз-
залил сменивший ‘его Томкевич,
ныне зав. горздравом. С болью
зспомиыает т. Лащенко склоку,
поднятую Томкевичем против
него, активного коротковолнови-
жа, которая вывела на время
мередатчик Лащенко из строя.
— Только жаль, что Томке-

вич ме понес никакого наказа-

мия за развал лаборатории, за
коммерческую деятельность по
постройке колхозных узлов.

.. Сейчас станция 05АЕ ра-
фотает на полный ход. И оцен-
ку ее работы знают О и URS
«Советского союза.

Кто знал, что житель дале-
кой провинции любитель Ла-
енко после тэста прославится
за весь любительский мир!
Украинская секция коротких

волн писала в своем письме ко
зсем @ и ОКУ Украины: «На-
до приложить все усилия к то-
му, чтобы О 5-го района завое-
вали если не первое, то во вся-
KOM случае передовое место по
Союзу».
Лащенко выполнил постав-

ленную задачу блестяще. On
ззял первое, самое почетное
место.

В письмах он получает при-
ветствия. ОЮ5-764 из Усмани
т. Алексеев пишет: «С победой
aa fone test. Bama модуля-
ция, как все справедливо отме-
чают, была лучшей из всех
“станций».

Второй раз мы встретились с
Николаем Лащенко снова в его
«кабинете» на следующий день,
12 декабря, за час до всесоюз-
HOH коротковолновой эстафеты
«Радиофронта». Оператор. пред-
ложил мне надеть наушники. И
я услышал знакомый голос Ни-
жолая Афанасьевича Байкузова.

Поражает новый эксперимент
двух снайперов эфира. Идет
фазговор почти без пауз.
— Вы даете 15 миллиам-

пер? — спрашивает Москва.
— Да, да Николай Афанась-

вич, — тут же отвечает Ла-
аценко.
А где же знакомые вызовы?

Где бесконечные повторения:
«говорит такой-то, зову такого-
то, слышу вас так-то, отвечай-
те, как слышите».

Это стерто дуплексом. Прав-
ща, дуплекс неполный, но все
же представляет большой ин-
терес. Подробно о первом опы-
те будет рассказано в следую-
чцем номере журнала.

вот мы говорим с Москвой,
как по обычному телефону. Как

всегда, голос Байкузова ясен,
чистота изумительная, слышно
громко, ни тресков, ни помех.
— Сумы, — говорит Байку-

зов, — райское место для на-

ше’. брата. Конечно у Лащен-
ко установка не хуже моей, но
у меня помех много, а там ти-
шина.

Условия для коротковолнови-
ков в Сумах прекрасные.
В заключение операторы де-

лятся мнениями о передаче уро-
ков Морзе по радио в «Радио-
часе».

— Слушаю регулярно, — го-
ворит т. Лащенко. — Слушает
и жена моя. Она говорит, что
вы слишком быстро даете зна-
ки. И еще, зуммер ваш слышен
громко, но слишком высокий
тон.

— Я еще не привык рассчи-
тывать время, потому и спешу,
постараюсь научиться. Плохой
тон зуммера учту.

Разговор с Москвой прихо-
дится заканчивать, до начала
эстафеты — 12 мин. Прощаем-
ся до встречи в Москве.
Ровно в 12 час. 05ДЁЕ встре-

тился с Воронежем (т. Алексе-
евский), и перекличка началась.
Мы сидим весь день рядом

с Лащенко. Я и активисты сек-
ции. Молча следим за опера-
торской работой т. Лащенко, и
лишь к вечеру завязывается
оживленный разговор’ с при-
сутствующими.
Домашняя беседа преврати-

лась в деловое совещание. Оно
закончилось тем, что коротко-
волновики г. Сумы обещали
работать хорошо и сделать все,
что намечено, и даже больше.
Остается пожелать им успе-

ха!
ЛЕВ ШАХНАРОВИЧ

Сумы, на Харьковщинз

Новые сбозначения
фран“узских владений
23, ЕЭ— Францияaah A
ЕАЗ] ?^ЖИР
FT4 — Тунис
СМ№8— Марокко
ЕВ8 — Мадааскар
FD8— Toro
ЕЕЗ— Камерун
ЕЕз— Французская Восточная

Африка
ЕС— Гваделуп
218— Индо-Китай
FK8 — Новая Каледония
FL8— Comaauticnoe побережье
FM8 — Мартиника
ЕМ№8 — Французская Индия
ГРОЗ — Океания
ЕР8 — Острова

Микелон
ГО— Франиуязская Эквате.

риальная Африка
ЕЮ8 — Остров Веунион
КГО8 — Новые Гебриды
FY8 — Iyana

Сан-Пьер 8

И и URS

Присылайте в журнал фото я
описания ваших станций, сооб-
щения о к. в. эфире, статьи в
заметки о технике к.в., о своей
работе. Участием в журнале по-
могайте улучшить его содержа-
ние.

Парторг 3-го отделения сорто-семенного совхоза (Азово-Черно-
морский край) т. Ефимов передает по радио сводку о ходе убо-
рочной в его бригаде. Справа—радиооператор т. Фролова



С работе в [Гтелефонном
тэсте

Это был первый тэст, в котором я принял активное участие,зыразившееся в том, что за 11 рабочих дней тэста принял 156 стан-
ий и набрал 1866 очков.
Как только стало известно из журнала „Радиофронт“ № 15 о

проведении с 5 октября по 5 ноября 1935 г. Всесоюзного
радиотелефонного тэста, я прежде всего привел в порядок
<вой приемник КУБ-4, зарядил два комплекта аккумуляторов,
что обеспечило мне бесперебойную работу за все время тоста,
завел аппаратный журнал и в 15 СМТ 5 октября сидел за аппа-
ратом.

Первой станцией, начавшей работ, у в тэсте на QSO, была
Кашира—03С/ имевшая @5О № 1 с Горьким — ОЗУВ, после
чего был принят ряд радиотелефонных станций. За время тэста
мною приняты все районы, кроме0и 7.
Наибольтее количество работавших станций дали 3-Й и 5-й

районы. Следует отметить прекрасную работу за все время
тэста ОЗУВ и ЗСГ, кроме того 5АЁ, ЗОТ и ОКЗАН. Но были стан-
ции, у которых качество работы было неважное. Особенно это
относится к первым дням работы в тэсте. Работа U2ZAZ, UKSAA
и ОКЗНО по разбираемости и модуляции не превышала 3 баллов.
Громкость приема и модуляция большинства станций коле-

балась в пределах ОЮК г-5—6, М4—5, разбираемость @5А 4—5.
Архангельск— ТИВ шел в среднем при ОЮКЗ, О$А4, М4 до-

вольно неустойчиво.
Омск—9АУ шел в среднем ОЮХК4, 0О$А4—5, M5—4.
Ташкент—5/С и 8IP ce ОЮК г-3—4, О5$А4, М4 были при-

чяты в последние дни тэста.
Из радиостанций, которые „шли“ в любое время работы тэста,

следует отметить рации ЗС], ЗУВ, 2АЁ при ОЮК7—8, 05.45, М5.
Исключительными днями и по громкости, и по незначительному

количеству помех, и по количеству работавших станций были
5,6 и 30 октября.
В остальные дни помехи были, и довольно ощутительные,

как от самих участников тэста, так и от телеграфа и от атмосфе-
фиков. Например при работе ленинградцев /СМ№ и 7/АК диапазон
настолько загружался их работой, что прием вести было невоз-
можно. Кроме того были помехи приему Омска—9АТ как состороны телеграфа, так и со стороны станций ЗОТ, ЗАП и
ругих. ”
soe прием в тэсте велся мною на 40-метровом диапазоне. На

-м рации по всей вероятности работали мало (мною ни одной
из них принято не было).

0К5-423— Павлов Н. Ленинград

Всесоюзны1
телефонный тэст..

Наблюдения URS-AN6 ~*~
Мною проведены наблюдения

от начала тэста до последнего
дня—б ноября 1930 г.
Во время тэста на 49-метро-

вом диапазоне прием всех рай-
онов держался до 18—19 час.
СМТ.

3-й район был слышен от 6 до
15—16 час. К 15 час. слыши-
мость начинала падать, доходя к
16 час. до 0. Особенной „актив-
ности“ на 40-метровом диапа-
зоне 3-й район достигал к
10 часам СМТ. Особенно устой-
чиво щел 9-й район, а из него
5АЕ, для которого как-будто
даже отсутствовала мертвая з0-
на. Особенно долго—до 18 час.—
держалась слышимость на 40 М
30 октября.

9-й и 8-йрайоны слышны были
на 40 м с 12 час. GMT go ray-
бокой ночи. Такая станция, как
9АУ — Омск,‚—достигала гром-
кости г-8 к 20 час.
Совершенно не было слышно

7-го района и слабо участвовал
2-й район.
Для 1-го района самым бла-

гоприятным временем было от
7 до 13 час. GMT.
Большинство (/ работали толь-

ко на одном 40-метровом диапа-
зоне,и только UK3AH, UKSAH,
39Ю, ЗОТ и некоторые другие
работали неплохо на 80-метро-
вом—чрезвычайно интересном
диапазоне. Так например, 9-й
район на 80 м был слышен в 3-м
районе г-б—7 в 20 час. при рас-
стоянии до 4000 км. 6 октября
на 80 мв 20 час. была слыш-
на г-5—6 телефонная работа
станции О(Ю5ЗР (политотдель-
ская) на расстоянии 700 км при
мощности 1 \.
В диапазонах 20 и 160 м, вя-

дамо, никто не работал.
Прозоров H.

х
>.cy’ .о { гАнен

J =, we ne oS ое.У _>6 \a SPAHON
5- x XceZi +
3-
Ly
{+

oy 10 Nf {2
График слышимости радиотелефона ОКЗАН в различных районах СССР на 40-м диапазоне (конец
эктября 1935 г.). $9
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ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ СТАНЦИИ

Ращия UICR
Передатчик радиостанции имеет четыре каскада.
Первый каскад—задающий генератор на кварце.

Второй каскад-—удвоитель для сорокаметрового
диапазона. Третий каскад— удвоитель для двад-
пцатиметрового диапазона. Четвертый каскад — уси-
литель. Передатчик позволяет работать на трех
диапазонах: 80, 40 и 20 м. В первом случае ис-
пользуются 1 a IV каскады, во второмслучае —

UTCRПередатчик

, Пи И, в третьем случае— все четыре каскада.
Неработающие лампы выключаются. Во всех кас-
кадах работают лампы ГК-36, в последнем—две
ГК-36 в параллель. Мощность на выходе зависит
от диапазона: на 80-метровом—40 вт, на 40-мет-
ровом—около 36 вт и на 20-метровом—всего
лишь 18—20 вт. Связь передатчика © антенной
индуктивная. Антенна Г-образная, длиной 75 м.
Противовес комнатный. -

‘Филиппины,

Питание передатчика берется от кенотронного:
выпрямителя на двух ВО-116, выпрямление двух-
полупериодное. Оформление передатчика ком-
пактное. Первые три каскада, смонтированные на.
горизонтальной гетинаксовой панели, поставленной:
на угольники, имеют габарит 330 Х 160Х 160 мм.
Последний каскад имеет габарит 170 170%

Ж 160 мм.
Приемник радиостанции—КУБ-4. Питание на-
кала— от аккумулятора, анода— от сухих бата-
рей.

Работа ведется на указанную выше антенну.
Помимо участия в тэстах радиостанция уделяет

много времени интереснейшему спорту — dx-pa-
боте.

Радиостанция имеет связь со всем миром.
Здесь 7. — Новая Зеландия, ИК— Австралия.

все районы США — И, все районы Канады — VE,
Панама— УР5, Южная Америка, ТЕ— Исландия,
ХИ — Китай, )— Япония, ЕВ — Мадагаскар, КА —

#С—Южно-Африканский Союз и
много других. Количество стран земного шара, с
которыми радиостанция держала связь, доходит
до 70. Истекший год был особенно интересным
годом для @х-работы. В летние месяцы — май,
июнь — можно было в 5—6 час. утра за полтора-
два часа отработать.”’с 10—15 американцами в
другими 4х.
Как правило, радиостанции сообщали о хоро-

шей слышимости. Нередко американцы давали
г-5—9. Со многими американцами и другимв
дальними странами, в частности с Сахарой —
ЕЕЗМО, станция держала траффик.
Одновременно с эфирной работой ведется улуч-

шение качества имеющейся аппаратуры, увеличе-
ние мощности передатчика, постройка у. к. в. аппа-
ратуры.

(СЮ —Н. Стромилов

HEV `@хема нередатчина BICR
90,
90



в прантике нкоротноволновиков
В- продаже имеется много неоновых ламп (HA)

с электродами, имеющими форму диска, рассчи-
данных на напряжение 220 в.

’ Раньше выпускались также лампы © электро-
дами в виде колпачков и стрелок, но теперь они
не встречаются. Стоимость этих неоновых ламп
‘сравнительно невысока (2 р. 40 к.), а применение
HH могут найти у коротковолновика довольно
чпирюокое.

Прежде всего неоновую лампу удобно приме-
чять в качестве индикатора и ограничителя высо-
кого напряжения в выпрямителе. Для этого сле-

ПЕРЕДАМ.
2 —

Puc, 1 a

дует включить неоновую лампу на вход фильтра,
т. е. на плюс и минус высокого напряжения до
фильтра (рис. 1), но так как продажные неоновые
лампы рассчитаны на 220 в, а выпрямители пере-
датчиков дают обычно значительно большее на-
пряжение, то последовательно с неоновой лампой
нужно включить сопротивление Каминского. Вели-
чина его подбирается из того расчета, что неоно-
зая лампа на 220 в имеет сопротивление порядка
20000 омов, т. е. забирает ток около 10 ма.
Поэтому на каждые 100 в напряжение свыше
220 в следует иметь сопротивление в 10 000 омов.
Например при напряжении 500 в излишек напря-
жения в 280 в следует поглощать в сопротивле-
нии порядка 30000 омов. Во избежание пе-
регрева сопротивлений лучше включать послело-
зательно две или даже большее число неоновых
ламп (смотря по напряжению), а излишек напря-
жения, получающийся меньше 220 в, поглощать
в сопротивлении. В таком устройстве неоновая
лампа служит показателем наличия высокого на-
пряжения и является предупредительным сигна-
лом (техника безопасности!). По колебаниям ее
свечения можно, не имея высоковольтного вольт-
метра, до некоторой степени судить о колебаниях
анодного напряжения.

FIL
TEHEPATOP

Вис. 2

SOHOMEP

Не главная ее роль — предохранение конден-
саторов фильтра от пробоя при повышении на-
пряжения, т. е. некоторое ограничение напряже-
ния. Это можно сделать двумя различными режи-
мами. Первый режим достигается таким подбором
величины В, при которой неоновая лампа светит-
ся при рабочем анодном напряжении и, следова-
тельно, играет роль постоянно включенной нагруз-
ки. этом случае выключение потребителя анод-
него тока (передатчика или модулятора) не вы-

зовет значительного повышения напряжения, так
как выпрямитель будет нагружен на нееновую
лампу. Однако в этом режиме на НЛ непрерывне
расходуется ток от выпрямителя. В некоторых
случаях это нежелательно (если например источ-
ника нехватает на питание анодов потребителя),
и тогда можно несколько повысить величину В и
перейти к работе во втором режиме. При нем НЛ
не должна светиться при рабочем анодном напря-
жении, но когда нагрузка будет выключена, то
напряжение возрастет, НЛ зажжется и нагрузит
выпрямитель. Тем самым приостановится новыше-
ние напряжения, и мы не будем иметь холостой
работы выпрямителя, при которой возможен про-
бой конденсаторов. |
Другим применением НЛ может являться ис-

пользование ее как индикатора напряжения высо-
кой частоты. В этом случае для повышения чув-
ствительности желательно иметь возможно мень-
шее напряжение зажигания. У большинства НЛ
в цоколе имеется добавочное сопротивление по-
рядка 10000 омов, которое нужно удалить, от-
делив цоколь от баллона лампы. Тогда мы будем
иметь напряжение зажигания 100—120 в. Потре-
бляемая при свечении мощность будет 1-—1,2 вт,
в то время как с добавочным сопротивлением она
равна 2—0,4 вт.

aie

Рис. 3

В последнее время в продаже появились неоне-
вые лампы на 120 в.
Напряжение зажигания этих ламп околе 100 в-

Потребляемый ток порядка 5 ма при 100 в.
10 ма. при 110 ви 15—20 ма при 120 в.
Таким образом потребляемая мошность в зави-

симости от напряжения составляет от 0,5 до
2,5 вт. В цоколе лампы имеется добавочное co-
противление. Если его выключить, то минималь-
ное напряжение зажигания станет еше меныне.
В качестве индикатора напряжения в. ч. можно

применить НЛ в волномере (рис. 2). С помощью
НЛ можно проверить режим бегушей волны в
фидере и улучшить его настройку. Для этого нуж-
но передвигать НЛ вдоль фидера, имея все вре-
мя контакт одного из электродов НЛ с фидером,
а в другой полюс включить кусок провода или
пластинку металла для емкости. Все это следует
укрепить на изолирующей ручке, как показано на
рис. 3.
В режиме бегущей волны напряжение вдоль фи-

дера не должно заметно изменяться. Конечно
следует помнить, что НЛ может давать свечение
и выполнять свою роль индикатора лишь при не
слишком малой колебательной мошности передат-
чика — от 15—20 вт и выше и в том случае,
если в фидере или в контуре волномера получа-
ется напряжение He меньше чем напряжение
зажигания НЛ.
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коротковолновыйи Е
ТОМСКИИ ЭФИР

(На пяти диапазонах)
Географическое местополо-

жение Томска довольно свое-
образное. Он находится почти
в самом центре Согоза. Поэтому
из Томска можно работать с
любой частью Союза. Томск
может быть хорошим проме-
жуточным пунктом на маги-
страли Ёосква—Владивосток.
10-метровыйдиапазон

в Томске совершевно не ис-
следсван. Неоднократные ка-
блюдення на этом диапазоне
-чкакех результатов не дали.

6% г.`лось услышать даже
гармонь.‹ мощных станций.
20-метровый диапа-

вон— наиболее излюбленный
томскими ОЛМ’ами диапазон.
На этом днапазоне можно
держать надежный траффик
со всеми западными районами
Союза, кроме 1-го и 2-го (всз-
можность Ё/с с этими района-
ми еще недостаточио прове-.
рена). ОЮК западных районов
в Томске очень хорош и пре-
вышает QRK европейских
станций, наоборот, западные
районы слышат Томск хуже,
чем Европа. Наилучшее время
для Ес с западными районами
зависит от времени года: зи-
мой оно лежит между 12 и
14 МСК и летом между 20—
#2 МСК. Относительно пригод-
ности 20-метрового диапазона
для {с с нулевым райсном
ничего определенного сказать
нельзя, Tak kak UO на этом
диапазоне работают очень
редко. Во всяком случае (с
с ООМ№О (г. Улан-Уде) вполне
возможен. Если судить по
условиям связи с Китаем и
Японией, О$О _с Владивосто-
ком должно быть легким.
5-й 20-метровый тэст показал,
что 20-метровый диапазон
вполне пригоден для связи с
Арктикой. УХЗОО (м. Лескин)
был слышен в течение всего
тэста с ОКК не ниже г-5, и Ис
с ним был очень надежным.
` Из 4х на 20-метровом диапа-

зоне слышен весь мир, кроме
Южной Америки. Интересно
отметить, что в 1929 г. было
слышно много южЕозмери-
канцев. Затем с каждым годом
их стало слышно все мезьше
и меньше, и в настоящее взе-
мя они попадаются только
случайно. Возможно, что это
связано © наблюдавшимся в
1927 — 1928 гг. максимумом
солнечных пятен. В 1934 г.
был как раз минимум пятен.
Влияние солнечных пятен на
4х-связь неоднократно отме-
чалось в печати. Северогме-
риканцев слышно много во
все времена года, кроме зимы.
Наилучшее время для их при-
ема с 7 до 9 час. утра. 950
с И можно установить только
в немногие весенике и осен-
ние дни, когда И” бывают
слышеы вечером на фоне Ез-
ровы. Из восточного полуша-
рия хорсиго слышны почти все
страны. Лучшее время года
для работы с Африкой—лето,
с Австралией—осевь и зима.
40-метровый диапазон

является основным диагазо-
ном для связи с нулевым
районом, причем надежный #/с
можно держать круглый год.
Наилучшее время для {с ле-
жит между 16 и 20 МСК. Хуже
обстоит дело с западными
районами. ОАКзападных рай-
онов в Томске очень хорош,
О$О с ними устанавливается
легко, но надежный{/с при лго-
бительских мощностях удает-
ся держать не дальше Сверд-
ловска. Рация ЦСОКВ URSS p
Томске слышко регулярко со
средиим ОЮХ г-/—8. Лучшее
время для приема—20 МСК.
40 метровый диапазон являет-
ся навболее подходящим диа-
пазсном для связи с Аркти-
кой.
Дх- работа на 40-метровом

диапазоне ведется главкым
образом с восточными и юж-
ными странами. Хорошо идут

ОМ, ЕК, УК, 7Ё, 2Т и иногда
Кб. Америка на этом динапа-
зоне слышна очень редко. Ус-
ловия для связи с Европой:
хуже, чем на 20-метровом дна-
пазоне.
80-метровый диапазон

мало исследован томскями
Ом’ами, Судя по результатам
2-го всесоюзного тэста, на
80-метровом диапазоне можно
держать вполне надежный tfc
с ОЗи 04 (кроме лета). Луж-
шее воемя для #/с— 00-02 МСК.
О$О можно держать со всеми
западными районами. В про-
тивоположность другим два-
nazonam QRK томских (/ в за-
падных районах довольно вы-
сок и устойчив. Наблюдаю-
шееся на всех других диапа-
зонах лучшее прохождение:
волн с запада на восток на
этом диапазоне незаметно. На-
ряду с 20. метровым диапазо-.
ном 80-метровый диапазон
вполке подходит для tfc Mo-
сква—Томск, особено в зим-
нее время.
Из 4х на 80-mergosom диа-

пазоне изредка слышны бли-
жайшие к нам европейские
страны.
160-метровый диапа-

зон оживает только вовремя
тэстов. Надежный ЁСс на этом
днапазоне можно — держать
только в пределах 9-го райо-
на. Из западных районов луч-
ше всех слышны 3-Й и 4-й.
С этими районами можно дер-
жать 050. Средний ОКК
остальных западных районо’»
г-4—2 и 050 с ними почтв
невозможно. За время 4-г
160-метрового тэста мною бы-
ли приняты следующие стан-
gun: U7BC, UX7BL, U2AE, 2AP,
2NE, 38AU, 3AW, UK3CD, U8CI,
3DI, 38VB, 3VC, 4AF, 4LD, 4LA,
40H, SAD, UK5KA, USKD, 5HS,
6AH, 6AQ, UK6SA, 6WA,U9AV,
9OMF, 9MH, 9MI w 9M.
Значение 160-метрового два-

пазона в сибирских условиях
невелико.

URS-76



Е. КОТОВУ, ъ. Куйбышев.
ВОПРОС. Можно ли изба-
виться отпоМёх,нёдающих |
возможности вестирезцляр- |.ныйрадиоприем?
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Ответ. Помехи радиоприему
бывают промышленного и ат-
мосферного происхождения.
Помехи промышленного про-

исхождения вызываются. элек-
трическими установками, нахо-
дящимися вблизи радиоприем-
ного устройства. Ёсли помехи
проникают в приемник через
сеть электрического освещения
(при сетевом питании прием-
ника), то избавиться от них
можно помощью сетевого филь-
тра. Во всех последних прием-
ных конструкциях, разработан-
ных нащей лабораторией, такой
фильтр составляет неот’емле-
мую часть выпрямительного ус-
тройства: два последовательно
соединенных конденсатора по
0,5—1 микрофараде шунтируют
вход выпрямителя, а «средняя
точка» конденсаторов заземля-
ется. Имеются более сложные
конструкции фильтров, подоб-
‘ные описанной в № <Радио-
фронта» за 1934 г., дающие
примерно те же самые резуль-
таты, что и только что указан-
ный фильтр. Помехи, создавае-
мые как вблизи расположенны-
ми электроустановками, так и
динамомашинами самой станции
и идущие через сеть, сетевой
фильтр в приемник не пропу-
стит, а отведет на землю.

ложнее дело обстоит с по-
мехами, проникающими черезантенну. «Верные рецепты»,
дающие избавление от помех,и
притом рецепты, доступные ра-
диолюбителю, указать довольно
трудно.

ромышленные помехи можно
попытаться ослабить путем экра-
нировки снижения — антенны,

нас еще не выпускается спе-циально предназначенного дляэтой цели бронированного кана.
тика, поэтому бронированный
спуск можно вести путем за-
ключения снижения в какую-
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либо металлическую трубку, ти-
па бергмановской и т. п. Необ-
ходимо однако при этом добить-
ся, чтобы само снижение (про-
вод) не касалось стенок труб-
ки, для чего на провод, прежде
чем пропускать его через труб-
ку, нужно через определенные
промежутки надеть изоляторы.
Следует указать, что такое

приспособление не даст полного
избавления от промышленных
помех. Полное избавление от
промышленных помех возможно
только путем «локализации»
этих помех в самих электриче-
ских устройствах, являющихся
источниками помех. Способы
такой «локализации» (борьба с
помехами в самих электриче-
ских устройствах) описаны в
статье инж. Сванидзе, помещен-
ной в № 7 «Радиофронта» за
1934 г., а также в книжке Аб-
рамсона, выпущенной Радиоиз-
датом, —— «Индустриальные по-
мехи широковещанию и методы
борьбы с ними» (цена 1 руб.).

тмосферные помехи являют-
ся следствием изменений элек-
трического состояния атмосфе-
ры. Сейчас уже можно считать
установленным, что помимо ат-
мосферных помех местного, гро-
зового характера, сильные по-
мехи приходят к нам из Афри-
ки, с Атласских гор. Путем
устройства специальных напра-
вленных антенн (чуветвитель-
ных к приему сигналов со всех
направлений, кроме одного, в
данном случае направления на
Атласские горы) можно добить-
ся почти полной ликвидации
этой группы помех атмосфер-
ного характера. Однако такого
рода антенны в любительских
условиях трудно осуществимы,
и потому радиолюбителям при-
дется ограничиться, как и в
случае борьбы с промышленны-
мы помехами, принятием полу-
мер. Атмосферные помехи бу-
дут меньше чувствоваться при
приеме на антенну с короткой
горизонтальной частью, на ком-
натную антенну, при приеме на
антенну с сосредоточенной ем-
костью. Описание антенны по-
следнего типа было помещено в
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отделе «Техническая KOHCYAD-
тация» в № 23 «Раднефвента»
за прошлый год.

И. СТАРШИНОВУ, Пя-
тизорск. ВОПРОС.Я недав-
но прочитал в одномиз жур-
налов о том, что нельзя
строить мнозокаскадные уси-
лители из-за усиления яв- |
ления шрот-эффекта. Нрошу |
указать, в чем заключается |
действие шрот-эффекта.

Ответ. Явление шрот-эффекта
заключается в следующем.
Анолный ток лампы при неиз-
менных напряжениях накала в
при неизменных напряжениях
на аноде и на сетке. лампы не
является строго постоянным то-
ком, Так как величина этого
тока определяется числом элек-
тронов, достигающих анода в
каждый данный момент време-
ни. Количество же электронов,
вылетающих из нити накала
или подогревного катода лам-
пы, в некоторых хотя и OUCHD
незначительных пределах, но
все же. постоянно изменяется.
'Гаким образом тот анодный
ток, который мы считаем посто-
янным, на самом деле является
током пульсирующим, причем
пульсации его конечно чрезвы-
чайно малы и в усилителях, ко-
торые обычно применяют в ра-
диовещательной практике, не
бывают заметны. Если же по-
строить усилитель с большим
числом каскадов, то небольшие
пульсации анодного тока, кото-
рые происходят в первой лампе
усилителя, будут передаваться
сетке следующей лампы и здесь
усиливаться. В конце концов
при больших усилениях пульса-
ции достигнут такой величины,
что будут слышимыми и станут
искажать передачу. Это явле-
ние чрезвычаино малых пульса-
ций анодного тока, которые
обусловлены небольшими слу-
чайными изменениями числа
электронов, вылетающих в от-
дельные моменты из катода
лампы, и носит название шрот-
эффекта. 63



То редиокружкам
МЛервые занятия
При Кронштадтском доме ком-

‚мунистического воспитания де-
радиокру-

кок. Учиться радиотехнике при.
тей организовался

чили пионеры м комсомольцы
жронштадтских школ.

Радиокружок приступил к
зимней учебе. Он работает по
рограмме, рассчитанной на 160
часов и охватывающей общие
ведения ио радиотехнике.

Многие кружковцы уже име-
от самодельные приемники.

Остальные, углубив свою тео-
‚етическую подтотовку, также
‘приступят м практической рабо-
те по монтажу.

Руководит радиокружком
т. Безруков, имеющий десяти-
летний радиолюбительский стаж
и большие навыки в конструк-
-торской работе.

Приступая к работе, круж-
жовцы заявили: «Мы добьемся
того, чтобы на фодине А. С.
Попова существовал показатель-
ный радиекружок».

В. Терещенко

Кружок
на радиозаводе

При вадиозаводе |1№ 3 на-
чал работать радиокружок, в
который вошли рабочие мон-
тажнозо цеха. Руководит круж-
ком контрольный мастер т. Ги-
мерин,
. Одновременно с теоретической
4чебой кружковцы занимаются
практикой: идег сборка резене-
фатора.
Заводоуправление отпускает

кружку 1000 руб. для приоб-
фетения деталеи и литературы.

С. ИЛЬИН

СОДЕРЖАНИЕ
№ 3 „Радиофронта“

Стр.
П. М. КЕРЖЕНЦЕВ-—-Задачи раднолюбительского движения
Стахановцы о радио......
Стахановец-радиомонтер ... ие.
В. БУРЛЯНД — Повзорные итоги проволочной раднофикации
Л. Ш.—Дана боевля зарядка. ...

„ЭЛЕКТРОННОЕ ИСКУССТВО"

С. КИН—Как были открыты электроны .
С. СЕЛИН — Электроны в радио...
С. КИН—Обстрел атомного ядра
СОЛОВЬЕВ — Наши фотоэлементы
КАТАЕВ — Советские электролучевые трубки
ШЕМАЕВ — Холодный свет
A. KYBAPKHH — Рождение лампы ..
Л. ПОЛЕВОЙ—Английские лампы ...
A. К. —0 чем говорят параметры .....

КОНСТРУКЦИИ
Л. КУБАРКИН —Расчет приемников

В ЛАБОРАТОРИЯХ

Л. САНЕЛЬКОВ — Центральная радиолаборатория в 1936 г.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

А. ХАЛФИН — Телевидение на новом этапе.
Г. ГОЛОВИН— Подготовим 20) телелюбителей.
Ц. СУРМЕНЕВ — Самодельный телевизор Б-2

КОРОТКИЕ ВОЛНЫ

Л. ШАХНАРОВИЧ— Большие дела маленького города..
Н. ПАВЛОВ—О работе в телефонном тэсте...
Н. СТРОМИЛОВ—Рация 07СЮ .
Применение неоновой лампы в практике коротковолновиков
Коротковолновый эфир... и...
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ПОДПИСКИ на 1936 год

ВОСПИТАНИЯ РАБОЧИХ
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СТАХАНОВЕЦ
ставит своей задачей способ-
ствовать развертыванию стаха-
новского движения, организа-
цию широкого обмена опытом
по стахановским методам ра-

ХАНО
ВСЕСОЮЗНЫЙ МАССОВЫЙ ЩУРНАЛ._ТЕХНИЧЕСНОГО

СТАХАНОВЕЦ
широко информирует читателей
о новостях науки и техники,
научных и технических откры-
тиях и изобретениях.

СТАХАНОВЕЦботы в связи с новой техникой. — орган ВЦСПС— двухнедель-
В журнале 6 ный красочный журнал с мас-

урнале будут освещаться совым тиражом и осб‘’емом в
вопросы организации производ- 4 печатных листа большого фор-
ства и технической учебы. мата.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Г. С. ДОБРОВЕНСКИЙ :
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
24 номера вгод—12р., 6 мес.—бр., 3 мес.—Зр.

ВНИМАНИЮ НАУЧНЫХ И ОПЫТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, АГРОНОМОВ, РУКОВОДЯ-
WQHX РАБОТНИКОВ СУБТРОПИЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ И РАЙОНОВ

СОБЕТСКИЕ СУБТРОПИКИ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ПРИКЛАДНОЙ ЖУРНАЛ — СРГаЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР НКЗ СССР. ЖУРНАЛ 1::Р0КО ОСВЕЩАЕТ ВО-
ПРОСЫ РАЗВИТИЯ СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР В СССР И ЗА ГРАНИЦЕЙ.
ЦЕНА: 12 mec.—30 py6., 6 шмес.—15 руб., 3 мес.—7 р. 59 м.

ЗЕНА ОТДЕЛЬНОГО НОМЕРА—3 РУБЛЯ

Подписну направляйте почтовым переводом: Моснва, 6, Страстной бульвар, 1,
2Мургазоб‘единение, или сдавайте инструнторам и уполномоченным Жургаза на
мостах. Подписка также принимается совсоместно почтой и отделениями Союз-
вечати.

ЖУРГАЗОБ ‘ЕДННЕНИЕ



Цена—75 ноп.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ПОДПИСКИ на 1936 год
ИЗДАТЕЛЬСТВО ЖУРГАЗОБ'ЕДИ-
НЕНИЕ ПРИСТУПИЛО В 1936 ГОДУ
К ИЗДАНИЮ СЕРИИ КНИГ ПОД
ОБЩИМ НАЗВАНИЕМ

ИСТОРИЧЕСКИЕ
РОМАНЫ

под редзнцией М. Горького,
И. Луппола, И. Минца, А. Н. Тиз
хонова, Ал. Толстого, Г. Фрид-
лянда,

В серию ‚,Исторических ромашов‘‘ войдут лучшие
произведения мировой худозыественной литера-
туры, рисующие наиболее яркне исторические
мошенты из жизни различных общественных
классов на всем протяженны истори человече-
ства, начиная от времеы первобытного сбжест-
ва и кончая ШХ веком.

Каждый из выпусков серии ‚,Истерических рома-
нов“ будет заново отредактирован и снабжен
соотБетствующию историческим введсишем, об-
ширными коммеитариями, а также иллюстра-
диями.

Серия ‚„Исторических ромаков“ восполишт шедо-
статки исторического самообр ния м в то же
времи будет служить живым художественяым
пособием курсу истории в средних м высших
школах.

В 1936 году выйдут следующие произведения:

1. Н. Иенсен — ЛЕДНИК.
2. Р. Джиованолли — СПАРТАК
3. Л. Фейхтвангер — ИУДЕЙСКАЯ ВОЙНА
4. Ч. Кингслей — ИПАТИЯ )
5. А. Фейхтвангер — ЕВРЕЙ ЗЮСС
6. А. де-ВБиньи— СЕН МАРС
7. Ш. Костер— ТИЛЬ УЛЕНИШИГЕЛЬ
8. 9. Aaperra — СЛАВА ДОН РАМИРО
9, 10. Forse — SABOEBAHHE HHABH
19. Чавахишвилли — АРСЕН ИЗ МАРАБДЫ
11. И. Лажечников —ЛЕДЯНОЙ ДОМ
12. А. Чапыгин — СТЕПАН РАЗИН

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 12 шес.—27 руб.,
6 mec.—13 руб. 50 кон., 3 мес.—6 руб. 75 коп.

НА САМЫЙ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖЕ.
ДЕКАДНЫЙ ЖУРНАЛ

13 й год издания

С ОКТЯБРЯ 1935 ГОДА ЖУРНАЛ „ОГОНЕК“ ВЫХОДИТ
В УВЕЛИЧЕННОМ ФОРМАТЕ И ОБЪЕМЕ. ЗНАЧИТЕЛЬНО
УЛ"ЧШЕНЫ БУМАГА, ПЕЧАТЬ, ОФОРМЛЕНИЕ. ЛУЧШИЕ
ПИСАТЕЛИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ОЧЕРКИСТЫ, ФЕЛЬЕ-
ТОНИСТЫ, ХУДОЖНИКИ, ФОТОРЕПОРТЕРЫ БУДУТ ПРЕД-
СТАВАЕНЫ В „ОГОНЬКЕ“.

ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ЗАГРАНИЧНЫЙ ОТДЕЛ,
В КЭТбРОМ БУДУТ УЧАСТВОВАТЬ ЛУЧШИЕ ПИСАТЕЛИ
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ.

„ОГОНЕК“ БУДЕТ ШИРОКО ОСВЕЩАТЬ НА СВОИХ СТРА-
НИЦАХ ЖИЗНЬ И БЫТ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН
и БОРЬБУ НАРОДОВ ЗА СВОБОДУ ПРОТИВ ФАШНИСТ-
СКОГО ВАРВАРСТВА. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ БУДЕТ УДЕЛЕНО
КАЧЕСТВУ ПОМЕЩАЕМЫХ ФОТОСНИМКОВ. „ОГОНЕК“ ОТ-
КРЫВАЕТ СВОИ СТРАНИЦЫ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
РЕПОРТАЖА И РАБОТ ЛУЧШИХ СОВЕТСКИХ И ЗАРУБЕЖ-

КЫХ ФОТОХУДОЖНИКОВ.

8 СБИЛЬНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФОТОСНИМКАХ— ГЛАВ-

НЕЙШИЕ СОБЫТНЯ ДЕКАДЫ,

ПСАПИСНАЯ ЦЕНЛЕи

12 мес. — 16 руб,
6 mec—B8 руб.
$ mec—4 py 6.

ЦЕНА ОТДЕЛЬНОГО
НОМЕРА—59 КОП.

Псцписну направляйте почтовым переводом: Москва, 6, Страстной бульвар, 11,
Жургазоб'‘единение, или сдавайте инструкторам и уполномоченным Жургаза на
местах. Подписка также пр:А.имается повсеместно почтой и стделениями Союз-
печати
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