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Во.luгда - Советский пр., 2. 
Вильнюс - ПОJ10цкаа ул., 38. 
fOMCIIb - при облсове~ Осо· 
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НАД ЧЕМ Р ЛБОТ Д ТЬ 

До войны у игс установилась хорошая ,тради

ция - систематич,ески проводить заочные вы

стаlВКИ радиалюбитеЛI>СКОГО творчества. Эти вы

с'Т,авIКИ, являясь евоео6ра,зным конкурсом кон

ctpyktopob-раДlюлюбителей, стимушфоваЛИi т,вор

ческую инициатИ!ву и содействовали ов\]I<IДСНИЮ 

теорией и праlКТИIКОЙ радиотехники. 

За шесть лет, прошедших после последией за

очной выставки, выросло новое поколение радио

любителей, возниюlИ новые области радиотехни

ки, жизнь выдвинула много новых задач. 

'Широкие перопективы использования радио, па
меченные пла,ном новой СТ'Зiлинской пятилетки, в 

ча>Ст:ноотм необходимость восстаНОВ.1еНIИЯ и раз

вития радиофИ!кации в постраlдавших от войны 

районах с минимальными затратами матери>а:ль'ных 

сре'Дств, таrкже выдвигают перед радиолюбителя

ми ряд конИ!ретных зз:дач. 

Исходя ие этого" целесообравно в И'зве>Стноi~! 

мере ориентировать Тiворческую мысль раIДИОЛЮ

БИТ>elJIей-rкОнсТlрукторов в ,н,аправл€'Ниях, :наи'бодее 

важ,ных для 'нужд раД'ИофИlкации. 

Следует, конечно" иметь в виду, что реЮ)'~lен

дуемая ниже темат,иrка разработок д>але!Ко не 

включает в себя Б~ех важных практичесю!х' про

блем радиотехники, над которыми могут и будут 

работать RaШIИ' конструкторы-радиолюбители; На· 

мечаемые :щесь некоторые наиболее доступные 

темы должны послужить лишь толчrкОМJ{' J(8ЛЬ

нейшей самостоятельной творческой, HQBarop
екай работе бущущих участников заоч'JЮЙ радио

выставки. 

И еще одно предварительное замечание: ре
комендуемая тематика НИ в 'lКоемслуч,ае' ':Не яв" 

,ляется обяз'атеЛI>НОЙ, - ,радиолюБИ'ТеДIJI моту,т 

представлять на ВЫСТЭI~КУ любые КОНlСТРУЖЦИИ, 

УДQВлетюряющие У<fIOВИЯМ конкурса. 

По ра-здел,у 'радиоприемных устройств раДиодю· 

би'ТеЛЯ>М-IКОНiструкт~а.м можно рекомендовать tле· 
дующие темы. 

Ма"10габаритный всево"1НОВЫИ супергеrерОДНI1 

с питанием от сети пере~lенного тока 

у такого прие~Шl-Dка ДОЛЖНЫ быть три Д!ifiЛД' 

зона - ДЛИННОВОJIНО'ВЫЙ, среднево,шЮ}JЫЙ ' и K()~ 

РОТКОВОJIНОВЫЙ, причем последний может ШJЧИ

наться с 19 метров. Чувствительность и избира

тельность должны быть примерно такие, как у 

приемника 6H-l, выходная мощность может быть 
несколько ~!еньше, Обязательны адаптерный вход 

и регулировка гро~шости. ЧИСЛО ,памп, вк.1ю'rая 

кеНОl1РОН, не более пяти 

Приемник должен быть снабжен неб(ЫЫШIМ пе 

размерам ГРО:llкоговоритеЛ€N!. 

Малог абаритныи всеволновый суиергетеродин 

с питанием от батарей 

Приемник этот при общем числе .1ai1.H! не бiJJJее 
четырех долженобеспеЧНl1атъ хороший прием 

осно'вных радиостанций Советекого Союза. По ка· 

честву этот приемник ~южет несколько уступать 

сетевому ,jJри у,словии, что он будет i\ШК'Сll~Iалыю 

9конамичным по питанию. 

Батарейный приемник ,должен быть смонтир')

ван в одном ящике с гром'коговоритслем; оБЯ:О:i

re<JIbHbl регулятор гроl'l~КОСТИ и индикатор ВiКJ!Ю

чения приемника, не потребляющий тока. 

Радиоприемник-передвижка 

Передвижка по своим 'ра;бочим качествам п.()

добна батаrрейному приемни:ку. Она пред;навнэ

чается для обслуживания небо-пьших коллектив()в 

(бригад), наХQдящихсявне населенных пунктов: 

в поле, на лесоравра<ботках, насплав€ и т. д. Пи

этmlУ конструктивно ее следуетосуществ!!ть 10 
виде перенооной установlКИ. 

Сетевой I!I батарейный малогабаРlI'тные суперт,
геРОДИilЫ конструктивно могут быть ВЫПОJШ>еНЫ 

нескольких вариантах. Здесь каждому раДИОJIЮ

бите,'lЮ представляется П()"1ная СJ300бода для соб

ственной инициативы, смекалки н изобретатель_ 

ности.Можно 'сделать лишь сю:'дующпе пожела

ния: за.менаагрегата переменных конденсаroрОЕ 



магнетитами; пИ'Та-ние п-риемНlI!ка (сетевого) без 
си,л,()воrо ТР3J1Jсформатора; макоимаЛЬ1Jая простота 

Пeipекrлючения ди;<шаоонов и пр. В Qтношении 
приемных ' качеств следует 'добиваться мипима,ль

ной заlВи.симости рабочих параметров от изм€'Не

пия IIN!lIРЯЖе!Н'If'Я питающей электросети,. стабиль

НОС11И работы прнемН!И'ка lfI1a КОРО1'к'их оолнах, 

уменьшения нелинейных искажений в оконечном 

({,:юкаде. 

Двухламповый приемник для приема местных 

станций 

Прис~шик должен ,),Довлеrnаря'ть слеlДУЮЩIIМ 

ус,тювиям: грам'коговорящий прием длинноволно

вых и средне'ВОЛНОВЫХ радиовещательных стан

ций, расположенных недалеко от места прле:,j а ; 

гро~~когоооритель ~ эл,еЮ1'рома~нИ'1'НЫЙ; число 

ламп-две. Основным услов.ием является про

стота и дешевизна КОНС'IlРУКЦ'И'И и пригодность 

для м.аосовото ПРОИ1ЗБодства. Возможны 'два 

в аРИ aJljта - с ПlЛавной ,на,стройкой и скнопоч· 

ным у,"раIВл,ением. В ![J·ослещнем случае приемник 

должен иметь не менее двух фикснрованных 

н ЗIC ТРОек. 

Р адиолюбители ДОЛЖНЫ подумать и на'Д удач 

ной 'кcm:СТlpyilщией .'IJРОСl'еЙших оДно- или двух
диапазонных приемни'ков для местного приема. 

Основное назначени·е такого приемника - заме 
нить обычную Т1>аIfCJIЯЦ1ИОННУЮ ра!д'Иоточку, По -· 

н ят но, - что такой приемник должен быть крайне 

пр ост п() конструкции И устройству, обладать х.

рошими рабочими Iкачествами, стоить дешеве и 

быть простым .н удобным в обращении. 

Детекторный приемник 

Детекторный приемник предназначается для 

приема местных или ближайших мощных радио

вещательных станций на головной телефон при 

Iнаружной антенне ДJl1l1НОЮ 10-20 ме11РОВ. Жм,а

тельно при:менение детектора с постоянной тачкой. 
ОДIfИМ из основных треб<?ваний является прост,,

та КОIfС'Т'pyiКЦ'ИИ и пригодиость для ма<Хового из

готовления. 

Телевизнонный радиоприемник для приема 

нзображений н звукового сопровождения 

Прием 1!зображений должен производиться на 

к,аЮ.DiНУЮ 11ру'бку 'дil'Э!метром 17 ст (7 дюймов). 
Телевизионный приемник мо,жет быть из!'отов. 

лен в трех ваРИ'ЗJнтах: 

а) Те'левизионный присм-нl1'К с приемником зву

кового сопровождения. 

б) Тел,е&Иl3ИОННЫЙ ра'д;fюприемни!К, С ()l,lщржащий 

. в себе, 'Кроме устройств для приема 'Изображений 

и 'звука, 'Т'акже и всеволновый радиовещательный 

· приемник. 

Жела'Гелыю, чтобы это УСТРОЙ'С1'во позволяло 

производить прием вещания на УКВ с частоlJ'НОЙ 

ЛАУРЕАТЫ СТАЛИНСКИХ ПРЕМИЙ 

Инженеры НИИ-I0, удостоенные Сталинской nремии за' создание радиолокационных станций 

А . С. Грuншmейн Ф. В. Лукин А. К. Балаян 
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~.ДУЛЯЦl!ей в ДШЫJ.a:юне 48-;-50 MHz. Общ~ число 
лаМIl в приемник е - не более 28. 

В) Телевизионный ра<диоприемник-рщдиола. 

Этот приемник должен объединять в себе, кро
ме устройств ,для приема изображений и ча-сl'ОТ

.hJO-М4ЩУЛИ/РОВЗН!ЮГО звукового сопровоtЖдентия, 

всеволновый приемник с приспо,соблением для 

п.рои:грывания граммофонных пластинок. 

По ,разделу КОРО1'коволновой аппаратуры вни
манию радиолюбителей предла,гаеТ1СЯ следующая 

:rематика: 

Пятиваттный КВ передатчик 

Пе.редатчик должен иметь 40.метровыЙ Н' \.60-
меТРО1JЫЙ диапаз'оны. Имеется в виду разработха 

"еред.атчИIIЮВ хорошей конструкции дЛЯ KOP011!f0-

IЮnвовикOIВ 111 ГР)'lJlпы. Для раБOlТЫ в 40-меТlро

вом диапазоне ,в переда'Гчике должна быть квар

цевая стаБИlлизация. Питание должно осущест

влять~я от кенотрон,ногЬ выпрямителя. 

Двадцати'ваттный передатчик ДЛЯ коротковолно

виков 11 группы 

Такой передатчик должен иметь диапазоны в 

1'0, 14, 20, 40 и lЬО метров . СтабиJI'ИЗЗЦiИЯ кварце

вая. 

ПЯТИ)l,есятиваттный передатчик для коротковол. 

новиков l группы 

ПередаlТ,чиlК д:ол~ен ,иметь 

ВЫ. ЮJJК и предыдущий, 'и 

такие же Дlfапазо-

модулЯ'тор для 

телефонной работы. При копструироваmm пере
датчик,а следует обеспечить полную стабmльность 

ИЗJFyчаемых ,,-ол,еба1ЕИЙ. 

Индикаторы частоты и градуировочные 
приспособления 

Назначение этих прИ!боров - обеспечить ,воз
иожность коротковолновику точно настраивать 

свой передатчик в любительсжом диапазоне и 
наход,пть Л~бwrеlЛl>'СКИЙ ди3!Павон у ,неграiдУИРО
ванного приемника. 

Желательно предусмотреть возможность кор
рекrnровки индикатора по отдельным «опорным:. 

то'чкам кварцевого генератора. 

Источники питания любительских передатчиков 

Аппаратура питания передатчиков может быть 
раССЧИl1j.Зна на работу от электросети переменного 

или поcroЯlFНого тока ЯiЛ'И от саМОСТОЯI1'еЛЫIЫХ 

источников питания В ,сельских местностях. 

В разрабатываемых конструкциях выпрями-
тель'Ных устройств необходимо у делять особое 

вН1имаНИlе получен'ию высокого ,ка'честна ПJI 3 ЖИ. 

ваная 'ГOIка, 'а ел Ещов.а1'елb'lЮ, IИ 'высокого качества 

1'Оlиа передатчи _"., 

Самостоятельные ис'Точники питания сл,едует 
разраIба'тывЗlТЬ, И'СХ'OIЦя из тех ВОЗМОЖН.()IстеЙ, кото

уы с. имею1'СЯ в МТС и 'районных ра!ДИОУЗЧIах, "d 

также с учет (}м ИСПОЛЬЗOlвания природных возмож

ностей (использование 'ве1'ра, воды). 

ЛАУРЕАТЫ СТАЛИНСКИХ ПРЕМИ~ 

А. И. Денисов В. А. Кузовкuн В. П. Сараев 
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Люби'(ельские коРоtковолновые приемники 

для связи 

Кор()Тк(уволновые приемники могут быть как 

супергетеродинные (для КРУП1НЫХ городов), 'Гак и 

прямото усиле'ння - для небольших городски х и 

фабричных ценгров и деревни. Последние долж 

ны быть особенно экономичными в отношении 

электропитания. 

Приемники должны обеспечивать надежный 

прием на телефонные 'Грубки на всех любител ь

сюiх диапазонах. Перекрытие широких ' диапазо 

нов необязательно. Приемни'Ки этого' типа .могут 

п~рекры'атьь только любительские диапазоны, но 

зато каждый такой диапазон должен быт~ «ра
стянутым» . 

Во , В'сех случаях 'следует уделять 'ВНИМaJ!Ие 

получению высокой селекти,вности приеМI!ИJ<а . 

Градуировка шкалы обязат~льна. 

n рнставка-гетеродин 
Эта тема 'имеет 113 виду разработку удачиых 

КОНlстру>кций прист.авок.тетеродинов, с помощью 

которых .можно было бы ,иапользовать оБЫЧl!ые 

радиовещательные приемники, имеющие коротко

волновые диап'азоны, для приема незатухающих 

колебаний. Гетеродин должен получать питан ие 
О'Г того же приемника. В КОНICтрукции желатель
но предусмотре.1'Ь возможность прпсоедИ!Не'И,ия ге. 

теродина к приемнику без внесения передел ок 

или изменений в схему последнего. 

К приемн,икам же, ~He имеющим КВ диапа,з'она, 
предлагается разработать конвертер, оТ'Ве'lающий 

тем же требованиям. 

п риемно-передающее ycrpoikTBO на диаl]аЗОIf 

7-7,5 метров 

В , передатчике должен быть применен один из' 

современных ыeToдolВ стабилизации Ч'<lстоты,оое-_ 

спечивающий достаточную стабильность несущей 

частоты в процессе ,ра;боты передатчика. 

Приемник - супер с плавной на,строЙ·коЙ' ff 

укаванном диаllаэоне. 

ЧМ ради<mриемник 

Этот щжемник должен быть рассчитан на при_ 

ем радиО'станций, работающих с час'ГОТ'И,ой моду

ляцией в ДiиаlПа'ЗОНlе 6-6,5 мет'ров. О-п<лоне 

ние частоты при 100 % модуляции устана'вливает

ся в ± 75 KJIZ. Настройка 'у приемника ыожет 

быть плавная или фиксированная с КlЮПОЧН!:IМ пе

реключением. В последнем случае надо преду 

смотреть возможность ,приема по крайней мере 

трех станций, причем ПОДСТ,ройка на нужные ча 

с rOTbl должна осуществляться J)erKo и просто. 

Звукозаписывающая переносная установка репор·' 

тажного типа 

Такая установка сос.ТО'И'Г из устройства для

эле'ктро;мехз'нической записи звука ,",з целIЛУЛОИД

ные диски и усили'!'elllЯ С мик,рофоном. Желатель- 

но исполь'зование пружинного за,во\Да. При ЭТОМ , 

однакО', ДQJlЖНЫ быть приняты спещИIЗ.JIьны~ ме · 

ры для обеспечения дост'аточной Р3/ВIноме.рности ' 

ХО,ZLЗ . 

ЛАУРЕАТЫ СТАЛИНСКИХ ПРЕМИЙ 

А. с. Еiоров-КУЗЬМUfl М. А. Налuмов 
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УIС'ИiJIlитеIЛЬ должен работать JI,а батарейных лам
.t1qX, <!УГЛlИч!аться достаточной Кlум:пакl'ЛОСТЬЮ ii да
в ать возмо,жность '~ОПОЛЬЗОIвать его для npоооуши

, в ани я ПРGизведенной 'записи. Оф6рмл€ние перед

'вижки возможно в виде двух упаковок, удобных 

для транспорти'ровки . 

Громкоговорящий телефон 

fп ре}{на'значаемый в основном для использования 

'в детекrroриом [1!риемнике. Телефон М'Ож~т быть 

электромапfИТНЫЙ 'или пье:ЮЭЛе!К'!1ри'ческиЙ. Отда

'Ча у 'ГЗil[{OIГO []риборадолжна 'быть в Н~СК()IЛЬК'О раз 

-больше mща"Шt ,сущеСl1ВУЮЩИХ головных электipО

~fаi1НlИ11НЫХ телефоиов . 

Детали для проволочной радиофикации 

К таким детаlЛЯМ в Iпервую ач,ередь относягся 

огра'НI!fIЧIТe:1JИ, С{)1Пporrивление которых должно ав

roмama~и IЮзрастать :в олучаях . .коро'J\К,ИХ 

sамыIкйй 111>11 учасТ'Ка,х 3JЗщищаемых ими Jl:ИJНИЙ, а 
также аБOl!еН'I'Cкие 'регуляторы ГРОМКОС'N!I, не вли
яющое на чаСТОТlIIYю Хlаlрмпе'РИ,С.'ГИКУ линии, и, 

tI,акQIН€<Ц" монтеРОКiИ'е ИlзмеРИl'ельные приборы. 

Телемеханические устройства 

В этих устройстнахиCJIОЛЬЗУЮТСЯ элеме11lТЫ 
• I 

современнои ра'диотехнwки для контроля произ-вод -

,ствеlШlЫХ IОП€р1llЦИЙ и у,правл€'IJiИoЯ l1ipOиt3вод'СТ'вен-

8Ым.в: прсщесс.ам,и. 

АfJ~ат,изаЦII:IЯ отдельных операций теХ'IfOJIОГИ
'Чоокого процес'са, должна обе6п€'Чwвать доста-

точную ТОЧНОlCть ооерации повышение проиэво

дителыности труда и 'У'дешевление СТ'OИiмост,и' про

дукции. 

Эти устройства надо к'онструиравать примени

тельно к конкретным процеесам ил,и ' операциям. 

Источники электропитания 

к этой l'РУ,ПlЛе конст1рукций ОТНОIСЯl'СЯ: 

а) Ветроэлектрически€ 'станции небольшой мощ

ности. 

б) Т'elрмобаТaipещ 'lьригодные для l!lИт,ан:ия ,ра

диоприе'мников. 

18) Экономичные ,В'иброареобра130вателя. 

г) Друr:ие источники GлеК11роэнергии, которы!?' 
мо,гут быть ИСПОЛЬ130ваны для радиофикации в 

районах, не имеющих ЭЛ'ЕжтросетеЙ. 

и зме,рительные приборы 

в этот раздел . в'ходят измерительные приборы 

постояН1НогО и перемElliНОro roкa, IЮ'l'Орьге МОГ>У1" 

бы~ь испольэованы для ,ремонта и на,ла,живания 
ра,щи<Шрием'ной и ytC'ИЛИIТМI>ЦОЙ amiapaTypbl. 

ПelречиlCЛенным отнюдь не ИlCЧ'epIJывае11СЯ 

I1СЯ ,тематика, над которой lоледует работать на

шим ,ра.диюлюблт,еЛЯМ-IIЮН!СТРУК'1'Орам. Любая ин

тересная и lПоле'зная 'к(/Н'стр'У'КЦИЯ, включающая 

элементы само'стоятельного твор'Че,ства, будет 

раосмотрена самым ВНИ1магельным 'Образом и полу

чит соотgетс'l'ВУЮЩУЮ оценку. 

ЛАУРЕАТЫ СТАЛИНСКИХ ПРЕМИЙ 

/1. А. Синицын В. И. Гаврилов 
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1935 год 
Январь 

Редакция журнала "Радио-
фронт" выступила с nредЛОJ/се
ние-м провести Всесоюзную заоч
ную радиовыставку в озна.мено-

, вание сорокалетия со дня изобре
тения радио А . С. Поnовы.м. 
Ко.митет содействия радиофи

кации и развитию радиолюбитель
ства при ЦК ВЛКСМ одобрил 
предложение редакции и вынес 
решение о заочной радиовыстав/(е, 
которая "должна сти . .ltулировать 
развитие конструкторской .мысли, 
()б.мен оnыто.М среди радиолюби
телей и nО.мочь выявить из них 
наиболее способных и талантли
вых товарищей" . 
Установлено восе.мь nре.миЙ

четыре длярадиокружков и четыре 
для радиолюбителей. Радио л ю
бители nре.мируются nрие.мника
-ми ЭКЛ-З4 и ЭЧС-З. 
Первые итоги выставки решено 

подвести "7 .мая, ко дню 40~летllЯ 
со дня изобретения радио А С. По
nевым. 

Август 

Подведены окончательные итоги 
первой заочной радио выставки, 
на которую из 60 городов Совет
CKOZO Союза поступило 172 экс
поната. 

Вторую nре.мию получил 
Б. Н. Хитров (То.мск) за ультра
коротковолновую nepeaBUJ/CKY, 
третьи nре.мии-т. Федоров (Ро
стов) за радиолу, т. Тилло (ЛеНЮl
град)-за УКВ установку и т. Мо
хов (Москва)-за автомат . для 
настройки nрие.мника в заданное 
вре.МЯ и на НУJ/сflУЮ радиостанцию. 
Пре.миЯ.ми и гра.мота.ми от,ме

чено 54 конструктора. 
На l-й заочной радllовыставке 

преобладали приемники nРЯJ.tOzо 
уси.rlения. Только один радиолю
битель (т. Бортновский, Минск) 
представил описание телевизора. 
Всесоюзный радllОICОJ.tllт ет при 

СНК СССР в постановлении об 
итогах l-й заочной радиовыставки 
от.меmил, что "радиОЛЮбительст
во имеет в С60е.м составе ценней 
шие кадры "онструкторов , р :щuо
нализаторов и ЭlCсnер и J.tентаmоров, 

являющuхся богатейшей базой для 
проведен ия .массовых ЭlCсnеримен
тов в области радио". 
Лучшие ЭlCсnонаты выставки 

были описаны в отделе "Заочная 
paauoBblcmaBlCa" журнала "Радио
фронт" и, ICpOJ;le этоzо, были 
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До Великой Отечественной войны было пронедено пять все-
союзных заочных ра,щиовыставок. . 
Шестая выставка БЬiЛ'а объявле!'а в 1941 году, но органи

зовать ее не удал'ось из - за веРОЛОМ'l!ОЮ на:падениЯ' гитлеРIffl" 
ских бандитов на нашу Родину, 
ИТОТЛ пяти заочных радиовыставок были весьма по'Кзза-· 

тельны . С каждым годом ,росjю колиrчеС'гво учас'ГlШIКOIi3 ВЫ
'ста'В'ок и п.редатаiВляемых 'ими экспонатов. 

Перgая выставка собр,ала 172 экспоната, а на пятую при
шло в 11 раз больше - 1 898 ОПИСа"НlИЙ. Этот рост тем бoJJ e€ 
характерен, что все экспонаты на первьн; три выставки п()

сьшались в Москву без Пlреднарителыно,го отбора на местах. 

Начиная же с четвер1'ОЙ выст·аgки, мест,ные радиокомитеты 
на:чали создавать собственные жюри, которые отсеив'али ВТ8 -
РОС1'епенные, не предста'вляющие интереса КОНСТРУКЦИИ. Та 
кпм образом, из 2 328 КoQнстJ1yкций, собранных на местах к 
четвертой заочной выставке, в MOCi{BY было напраВJlен(} OKQ
ло I1,олов,и'Ны- 1 116 эк'спонатов. 

Paauonpr; eMHUK в настольной лам
пе ""онструкциll А. И. Ковалева _. 
Из экспонатов, zоmовЯlЦихся на 6-ю 

заочную рааllовыставку 

Так же было и на пятой выставке. соОрг.ШllеЙ 110 всему СIJк.
зу 4 100 описаний, из которых 2 2()2 aCTaJ1lJ~b на местах, !i 
JJa воесоюзный СМОТ1р было JIlреДС1'анлено 1 898 ЛУЧШlих KQH
::трукциИ . 

Такой преднаРП1тельный отбор экспонатов значительно сни
ЗИJI процент отведенных (не допущенных на заоч,ную выстав 
ку) экспонатов и способствовал облегчению работы ЖЮрИ. 
Еще большее значение имело то, ЧJО подготовка к заочным 
ЯЫСТlаВlкам сочет_алась с проведеНJI.ем городских и раЙОl1.НЫХ 
выста'вок 'на местах . 



Городскпе выставки, нвляясь центрами пропагаlНДЫ радио
любительства и обмена опытоы, стали ежегодными смотрюш 
достижений радиолюбителей -конструкто'ров. 
С каждым годом увеличивалось количество ГОРОIДОВ, где 

ПРОВОДИЛ'!IСЬ выотаl3КИ, росла посещаемость вые' <11 "к. 

В 1937 году было пронедено 48 городских и районных ра
ДlЮвыставок, их посетило 110 тысяч человек, а в 1939 году 
95 выставок посетило около полумиллиона человек, 
Эти выставки И~Iели БОJIьшое значение ДЛИ развития радио

любительства. На них не только демонстрироваЛI!СЬ лучшие 
радиолюбительские к'онструкции. Здесь ПрOlВодилпсь лекции, 
велась техническая коису JIьтация, организовываJIИСЬ сеансы 

теле,видения, работали комиссии по при:сму норм на значок 
4:АКТИЕисту-радиолюбителю». Здесь же проводплоеь испыта
ние конструкций и лучшие из них получали премЙи. 

Выставки освещали работу местного радиовещания, пропа
ган,щировали планы радиофикации. 

Почти каждая выставка имела свой радиоузел с неБслыlс)йй 
студией; это давало посетителям представление о работе го
РО,/l;ских радиоузлов. Организаторы выставок ПрОЯiвляли нема
ло изобретательности для того, чтобы лучше показать все 
огромные возможности, которыми располагает современная 

радиотехника. Широко применялись фотоэлементы, различные 
телемеханические устройатsа, звукозаrп:ись, УКВ передвижки. 

КоротковолновИIШ обычно с любовью устраивали на вы
ставке свой уголок; тут развешиваJIИСЬ наибол€е интересные 
Ку-Эс-Эль-карточки и ПРЯМО из ,высганочного зала в присут
ствии посеlтителей велась связь с другими городами СССР 
(nr;e тоже были ВЫСТЗJlЖИ) или деМОН€'Т'Рировала'СЬ радиотеле
фоннаялюбительская работа. 

Каждая заочная раДИОВЫС1'авка ста'новилась серьезным 
экзаменом для работников радиолюбитеJIЬ'СКОГО движения. 
По количеству и качеству предстаВJIяемых экспонатов, как 

в зерк,але, был виден уровень раДИОJIюбительской работы в 
каждой республике, крае и области. 

На последней, пятой, заочной радиовыставке первое место 
заНЯJI Горьконский радиокомитет, второе - Мо,сковский и 
третье - Ленинградокий. и нужно сказать, что работа с ра
дlЮJlюбителями в этих обла!СТЯХ была налажена лучше, чем 
в АРУГИХ. 

Заочные рад:иовыстаВКII ежегодно давали богатейший ~Ia
rериал для обмена опытом между РIIДIЮJlюбитеJIЯМИ. За пять 
лет в журнале «Ра,щиофронт» было помещено 1 10 описаний 
различных радиолюбительских конотрукций, предстаВЛЯВIIIИХ
ся на заочные выставки. Мiатериал этот почти цел!Ком мог 
бы заполнить годовой КОМПJ!ект журнала, 

Ежегодно лучшие и наиболее передовые в техническом от
ношении конструкции, где бы они НИ были изготовлены, ста
!ювились достоянием радиолюбl!телей всего Советского Союза. 

. Стоило, например, описать конструкцию звукозаписывающе
['о аппар'ата т. Костика, как уже на следующей заочноii вы
ставке появилось несколько десятков различных модеРНП1а

u;ий этой установки, Заочные выставки способствоваJIП иро
гpe€cy радиотехники, ВЫ5JВJIЯЛИ I! поощряли талантливых KfjI!

СТРУКТОРОВ. 

Среди конструкторов, ВЫДВИНУВШIIХСЯ на заочных 13ыстаа
ках, одно из первых мест П,) праву принадлеЖl1Т МИJIСКО:-IУ 

радиолЮбителю т. Бортновскому. Он участвовал на всех за-

сделаны плакаты - описания 54 
премированных конструкций_ 
Эти плакаты побывали на вы

ставке ,,40 лет радио" в ЛеН/Ul
граде, на Московской городской и 
Украинской республикаNСКОЙ 6Ы
ставках. 

Всесоюзный радllОКОМllmст пред
ложил проведенис 2-й заочной РIl
диовыставки сочетать с oРZПflи
заЦllеii предварительных городСКl1Х 
Il районных выставок на местах 

1936 год 
Февраль 

Всесоюзный рпдиокомumст вы
нес pellleHlIe об организацuи 2·Й 
Всесоюзной заочной радиовы
ставки. 

Прием экспонатов об;;явлеl1 с 
1 марта по 15 ноября. УстанUб
лено 25 пре.миЙ. 

1937 год 
Февраль 

Опубликованы llтоZll 2-й заОЧl!о/i 
радиовыставки. 
Выставка собрала 447 ЭКСПОUI

тов, из них J.JO было премuj'П
вано ценны.ми премиями и ца

мотами. 

Вторые пре_мии ПОЛУЧllЛllтт. Ев
сеев (Москва)-за аппарат для 
звукозаnllси, f{аЗПfiЦев (Москва)
за всеволновый приемник, CYPJ.tt'
нев (Москва)-за телевизор с зер
кальным винтом и Хитрив 
(То.мск)-за всеволновый супери
тегодин. 
Второй заочной радиовыста81,е 

предшествовало 27 городских j)l,
диовыставок, на которых де.мон
стрировалось 1 2ио радиолюбитель
ских конструкций. 
Обьявлена З-я заочная радио

выставка. Прием экспонатов уст 11-
новлен с 1 .мая по 15 октября. 
Утверждено ?3 премий для РlI

диокружков 1l радиолюбllтелеЙ. 

Деl{абрь 

Подведены итоги З-ll ааОЧ1ЮU 
радиовыставки, собравшей 6!/О экс
понатов, llЗ них 268 пре.мироеаг:ы 
денеJICНЬtJ,lи преМllЯ_Мll u zpa.Alo
та.ми. 

Это был рапорт радиолюбите
леii страны Советов к 20-летnulO 
Великой Октябрьской социаЛli
стичсскоii 1Н6ОЛ/ОЦllll. 
На З-й заО'lJ-lOii рад1l06ЫСIIlШ'I,i' 

впервые была ПР1iсуждена nере,iЯ 
пре.мия. 

Ее получил В. И. Назаров (На
бережные Челны, ТаmреспуБЛ!lг(П! 
за разработку mелеВllзиОННlii; 
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установки для приема телевиде
ния 'на 1 200 эле.Аtенmов в условиях 
села. 

Вторые пр ем lUt полу '! и л и 
/IIт. rpuzopbeB иДулицкий (Мо
сква)-за эксnандер, КостlllС С. Н. 
(Ростов на дОНУ )-за звукозапи
сывающий аппарат с продолжи
тельностью записи до 2 часов, 
МеНЬИlИков ·Н. П. (Воронеж)-за 
радиолу и Хитров Б. Н. (Томск)
за всеволновый супер. 
Впервые на этой выставке был 

раздел aemcKOZO творчества, nо
казаны дости;жения юных радио
любителей. Кружок Казанской 
дтс получил первую nремию за 
конотрукторское .мастерство и 

разнообразие представленных экс
lIенатов (27 ,конструкций). 

1938 год 
Март 

Начат прием экспонатов на 4-ю 
з«.чную радиовыставку. Пре.ми
tI:.льныtl фонд выставки утвержден 
в сумме 46 750 рублей. 

10-14 .марта nроведено первое 
всесоюзное совещание луч/uих радио
любителей-конструкторов, участ
ников .з-й заочной радиовыставки. 

OaHoope.ueHHO открылась все-
. союзная выставка радиолюбитель
CKOZO творчества, H'l которой де
,ltfJнстрировались конструкции 

участников С<Jвещания. 

За nолтОllа .uесяца ее посетило 
73 тысяч человек. 

Май 

Вышла к/шzп n.пУЧluие радиолю
бительские конструкциll« - сбор
н и/С описаний пре.мllрованных КОН
струкций 2-й заочноtl рад.llОВЫ
с тавки. 

1939 год 
~1apT 

Подведены UnlOZll 4-й Всесоюзной 
заочной радцовыставки . 58 радио
KO.Atll memOB, vчпсmво ваВШIlХ в ней, 
собрали 2328 Э/ССllонаmов, pacc.uom
ренных .AtecmHU.uu высmаВОЧНЫ.Аtll 

f<O .Atllmema.uu и J/сюри . Н а 4-ю Все
wюзную заочную выставку было 
выслано 1116 описанuй ЛУЧlllUХ 
Ю9нсmрую{uц, из которых 505 nре
.мированы. 

Эта BblcinaB/Ca являлась C.AfOmpOM 
достижений радllолюбuтелей-кон
опрукторов 1с 15-летuю cosemCKOZO 
радиолЮб uтельсmва. Предварите
льно по Советскому Союзу было 
проведено 114 ZOPOaCKUX и район
ных выставок, которые посетило 

340 тыся't mрудящихся. 

8 

очных BЫCTa~cax и дал 14 КОНСТРУКЦlИЙ, УДОСl'ое1l!НЫХ премий. 
Во время войны · Т. Бортновский был нача\IIЬ'НИКОМ походной 
армейской радиом·аоте:рскоЙ. И здесь он остаJ1СЯ верен себе. 
Его мастерская, смонтированная на машине, была .:)стр')умио 
И интересно СКОМIПооонана, 91'0 была . подлинная «,:корая · ра· 
диопомощь» на фронте. Двумя 'ВысоКillJМ'И пра.витеЛЬ'С'J1веIШЫМИ 
наг,радами отме'!('ны заслуги т. Бортновского в ' период Оте-
чест&еН!Ной IВОЙНbl. • 

Вторые премии на четырех за~чных радиовщ~тавках полу
'ЧИЛ т. ХИlflPов. За 'время рад!иолюбитеЛI>(JКОЙ деятелыIOcтИ 
им сделано овыше ":60 различных "конcrгpукЦиЙ. 

Студент TOMOI«>ГO )'1l1fВеРС'итета Б. Н. Х~шров приобрел все
союзную Иl300сmость ' оООВ'М1И КОНСТ'РУ'КПМЯМGI, 9КСПОНИ.р'ооа<в
ШИlмися 'на з·аоч'iIыx вЫС'МВК!ах. По окончalнiии уни:оороитета он 
был примашеп в " Iшчестве !КQlИСl'!1Уюroра в Н1ашу радtиопrpoмыш
ленность, а сеЙQ8.С работает в одном из ведущих наУЧ1Ю-ИС ' 
следовательских институтов. 

Не один десяток талантливых радиолюбителей, выдви,пув, 
LШIХСЯ на за~Ч'IIЫХ ' радиовыотавках, стали конструкторами И 
работниками ради~лабораторий и науч'но-исслед)вательси"х 
институтов. 

Э/Ссnонат m. Вовченко (Ки ев). 
Авmо.мат для C.Ate Hbl nласmиноu-

На заочных выставках было предотаВЛ Е;НО МНО!'О ценных 
конструкций, основной идеей кот орых явил'ось стремление 
радиолюбителей найти новые ВОЗМОЖНОС'l'и ПРНЛlе.нения ради!)
техники для нужд народного хозяйства. 

Комсомолец Т .. Величко IIЗ Краснодара разработ:!.'! ПРIlбор 
«раДИОВЛ:lго~!ер», ПОЗВОЛЯЮЩИII определять lIропентное содер
жание влаги в. семенах. Студент-меД!ик т. Акулиничев из 
Омска сконструировал аппарат для выслушивания сер:ща в 
большой аудитории. Теперь та.кие аппараты широко ИСПОJiЬ
зуются для высл~шивания сердечных больных в студенческих 
аудиториях, ~Л'l\никах и на заседаниях научных обществ. К&В
структо·р т. Протасов' дал описание аппара.та для обучения 

. ПIшотов методи'Ке самолетовождения по радиомаяку. Энrr 



аппарат позволяет рt'шать в классе ряд радпспавигапиониых 
задач, з·аменяя первые тренир()вочные поле,ты с инст'руктором. 

Тов. Ьудников из Харькова разработал приспосо6леЮJе для 
борьбы с помехами радиоприему при элеК'Гp{Jсварке. 
Колхозник-радиолюбитель т. Смирнов представил на пятую 

заочную выставку ·а'втомат, который в заданное 'Время вклю
чает и выключает электрический ток. Топ. С"ИФН<Х'! сумел не 
только са'1 построить раШЮУ1ел в свое') ceJ'e, но поrреДстr<;Ш 
своего автомата обеспечил его wспер~боitную раБOlТУ. 
Экспонаты, представленные раДИОКРУЖКОill школы .N11 1 

г. Баку, обратили на себя вниманне выставочного ко).штета. 
В Баку был послан пре'ДСТ1звитель J)е.да1jЩИИ журнала «Радио
фронт». Он познакомился с деяl'СЛЬНОСТЬЮ У'lшrеля фИЗ!lКП
ра'д,ио.1юбителя т. Шишкина. 
Кружок учащихся под руководством Николая' Николаевп

ча llIишv.ина изготовил 690 приборов и наглядных пособий Д.НЯ 
своей школы. Лекции, сопровож:даемые ,де~!Онст,рацией 
ряда 'таких ,наглЯ)\!Ных пособий, даю! возможность по'Нять 
физическую сущность радиоприема и радиопередачи .. 
Работа т. Шишкииа получила затем широкую известность, 

а методика его была использована в работе II!НОП!Х детских 
rехиических станций. 
Другой учитель физики т. Бабич сконструировал ветродви

гатель, который да'вал электроэнергию для освещения шко
лы, фиэическ,ого кабинета и для питания радиоприемника, по
oТtpoeHHOГO' учеНIUкаlМИ т. Бабича. 
Таким образом заочные выставки являлись не только смот

рами достижений радиолюбителей, но и способствовали вы
~влеJlИЮ энтузиастов радподела. 

Популяризируя работу таких товарищей, как Шишкин, 
Сми.рнов, Б'абf'Ч, выставки де,'j;али их ы·етодЬ! достоянием всех 
радиолюбителей. 
Обществеllно:полезная работ,а радиолюбителей в конечном 

счете является ca~lbIM rJlaBHbIM в этом замечательлом движе

нии. И чем больше ценных работ энтузиастов радиофикации 
страны мы покажем на наших выставках, чем больше полез
ных для нашей Родины конструкций выявят заочные выстав
ки, тем значительнее будет роль заочных выставок в деле 
раЗЕИТИЯ советской радиотехники. 
Пожелаем замечательному коллективу радиолюбителей-кон

стр)"кторав 6-й Всесоюзной ·заочноЙ 'рад:иооыста,в'Ки но'вых 
успехов в предстоящем 'см<хгре раЩlюлюбитеЛЬСКОГОТlВорчества. 

В. БУРЛIlNд 

Первую nfМ.мию среда радио
кружков в/-,овь nолvчил радао
KPYJh ОК Uенmральной детской 
технической станции ТатреСllуб
лики (Казань). 
"егвой nре.мl111 (2 тысячи руб

лей). с/еОI1 радиолюбителей был 
удое", оен Б. Н. Докторов (ГОРЬ
кий)-:а отличную констРУКЦllЮ 

13-ла.мnОR020 всеволнов020 еуnера 

с АРГ, nр{ еАlенной селективно
стью, ЭII:сnандетом 11 оnтuчески.!t 
llндuкаmОjJО.АI настройки. 
Вmс!'ые nре_t/И/l nолучи.т 

тт. Б~'рдианов С. Я (Тбилиси) 
за УНURегсальный aamo.t/am для 
n/ ОllгрываНIIЯ /1 CNeHbl гра.м.мофон
ных пластинок, ЛОРОlllИН Е. А'. 
(ТТениНlрад)-:д первый любитеЛI,
еК'lй телевизор на 240 строк, 
Хиттов Б Н, (То.\lск)-за кон
стРУКЦIiЮ ll-ла.мnов020 суnеl!итс
родина с а дтОNатll'lескou на

сmIойкоii II [(ноnочным уnравле
нием, Чуйко К. Г. (Славянек)-за 
5·лауnовыЙ суnер с кнопочным 
уnрарление.м, Щенников ~,c. (Таl1l
кент )-:а УН1I версальн ыи измерu
тельный прибор для налажив,:-
ния суnеров, ,~ 

r:peal1 юных радuплюбителеii 
первую npeN/l ю nолу'tl/л Б. XUAfll

'1енко (Киев) за JO-ла.МnОВЫЙ 
супер, 

и.1 nре.мированных ш[(ольны.t' 

радиокружков большую nоn~'ляр
ность nрuо iрел paдuoKpyJН ОТ( ба: 
кинской школы NiJ 1, ГУКО80ди.мЫll 
J-I. Н. Ш1lшкины.м. Его Нa'Zлядчые 
пособия для изvчения радиотех
НИКll nОЛУЧИЛll всеобщее призна
ние и были приобретены Поли
те.хническим .музеем. 

Май 

Опубликованы условия Б-и Все
союзной заочной радиовыставКl1. 
Прие.м экспонатов с 1 июля 
1939 года по 15 апреля 1940 года. 
Установлено 195 nремий на 98 ты
ся't рублей. 

Декабрь 

В 01на.менование 1Б-леmия ра
диолюбительства nроведено все
сою.знее совещание активистов 

советского радиолюбительско~о 
дВllжения и ЛУЧШli'.х [(онструкто
poe-у'tасmНllко8 4-й заочной радuо
BblCmaBIOI. 
Совещание проходило в ПОЛl/

те.хническом музее, где была от
крыта юбuлейная выставка радио
любительского творчества. Экспо
наты на эту выставку привезли 

с. собой y'tacmH/lKll совещания. 



ЮJllлеUНQЯ BblCln'lBKQ явилась 
'бле"тящ 1 It раnорто It советских 
радиолюбителей к своему nятнад
цат!lлетuю. Она nроде.ионсmрu
РОIJаЛ2 техническую зрелость Il 
смелость МЫСЛll конструкторов, 

отЛllчное качество офор.цления 
Э/(СnОН.zтО/l. Н1 ю,'iалейной flblcmao
Kt! был nОl<азаll первый лю'5иiпель
СЮUl тел.'В lЮр для приема пере
дач МО':/(О8ского телрв:13110ННого 
цеНl7lра (конструктор т. Кор
/tueHKo). 

110 тысяч nосетllтелеu-таК08 
итог работы выстl181т в течение 
д::ух .,ltеСЯiiев. 
·Посетавшиii выставку народlШ й 

/(0 lJассар связи Н. Т. ПереСЫnКllН 
наnllсал о ней следvю:ций отзыв: 
"Обllлие nредспiавленных IЩ 

Всесоюзную рад;Lовыставку э/(сnо
натов свuдгтельст6ует о .мас· 
COBOCml1 радиолю5ительства и 
творческой энергии работников, 
ВОЗZЛ'lВЛЯЮlЦ1IХ это замечитель-

ное дВ,IЖВНlIе. • 
O'teHb заинтересов 7Л1I .меня ве

лосипедный /lpueMHUK МОСКflи ча 
Голяев,l, nриемник Хитрова и те
леви.JOР Корниенко. 
Мн6zuе конструкции, экспони

руемые .на выставке, заслу живают 

.того, чтобы наlllи npoU"BoarmeeH
ники и даже работниК/l ла:бора
торий использовали их в разра-
6атывае.иоЙ аппаратуре. 
Выставка-очень XOjiOltlee и чрез-

'llычаино важное .мероприятие, 
"двигающее вперед творческую 
• ЧЫ'СЛЬ радиолюбителей". 

1940 год 
Декабрь 

Приказом по Всесоюзному paallO
tm.;lumemy утверждены llтоги 5-й 
заочной l'aallOBblcmaflКll. Из 4 ты
~яч экспонатов, собранных по Со
ветскому Союзу, 1 8!J8 направлено 

.<J Москву. 
Среди экспонатов' BblcmaBKll-

18 телеВllЗОJIOВ, около 100 UЗMepll
тельных при боров, llЗ которых 
несколько ОС'{иллографов, 60 . вуко-
3П1lUсываЮЩllХ аппаратов, 1;;'0 ра
диол и т. д 

910 конструкций IIредсmавлено 
d'I/JOСЛЫ"'lи ра.дцолюбllтеЛя,ми и 
f188-ЮNЫАlи. 
На 5-Й заочной радаовыставке 

npe,ltllll расnределялurь по ра:1де
Л7Н (nj1llеюlttе усmFo{irl1lВП, НВ II 
У},'В, mеЛl'Rиденuе, ЗАУКО;ДnllСЬ и 
m. д). Было nреАшрсв,zно 768 кон-
.с 1Пг.ук[{uй. . 
Поощрительную nре.мrсю n()лу

'l1lЛ А. А. РаС/lлеmllН (Лei'tllfiZj'fU)) 
,И Аtалола",mовый катодный теле- I 
10 

ОБРАIЦЕНИЕ 

а"т!UJllстов-радuолю(Jllmелей Ленuнгра
да ко всем радuолюбumеля"u Совеmс"ого 

Союза 

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ РАДИОЛЮБИТЕЛИ! 

Пятllлетнш'i nl/aH воссmmювления II развuтия народ
ного хозяiiс:nв:t СССР ставшn' перед нами болыuuе и 
Оinв'!тствснные зада!tu в дilлг дальнейшего развития 
радиосвязu, радиоnро.wышленности 1l исследовательской 
работы в области радио. 

Радиолюбители, как 11 весь советский народ, nриложат 

все СllЛЫ к тБМУ, чтобы вЫ/LOлнить и neревыnолнuть 
HoBblii. сталинский пятилетний план. 
До Ощечествгнной войны наши радllOЛlОбuтели nрини

Ma4ll са.мое активное участие в работах по развитию 

радиОС8Я:АI-S радUОnРОМЫUlленности, в научных лабора
ториях, в Красной Армии. 

В годы Отечественной войны советские радuолюбите4U 
до КОllца выполнили свои долг перед Родuной, Я8ЛЯН 
обращы мужества и героизма. Многие из ,них отмечены 

высокими nраВllтельственнымu наградами . 
.у нащих радиолюбителеu была ХОРОlllая традиция 

проводить ежегодный смотр своих конструкторских 
достижениu на всесоюзных заочных радиовыставках. 

Война окончена, наступил период MllFHOZO развития. 
Пора Ha_1t снова возродить эту хорошую традицию и 

nрuнять /штивное участие в б-й Всесоюзной заОЧ'НОI'i 

радиовыставке, которая проводится по реlllению Цент

рального совета Союза Осоавиахим СССР. 
Мы, леНllнzрадскuе радиолюбlllnеЛll, обсудtlли на clJOeJfl 

совещан.tlи Bonpqc, об участuи в б-ii заочной радиовы

ставке. 

На.ми выбран выста(Jочныii KO.llumem '! создано жюри 
выставки. 

Старые радиолюбители и участНllКll зао'lНЫХ радио

в Ь.сmавок БСFут на себя K()fiKFenl/{ble обязательства 
подготовить " Втсmавке ряд llNI1lCpeCHblX экспонатов. 

Так, т. БУЗll1;t готОВllт сигнал-генератор и . высокока
чественный су 11 ер; т. Сnщов конструирует коротковол
новую nриставку, нпсmольную ла.мnу-nгие.мниlC и радиолу 

6 ·te.A;OaaHe; т. Донов работает над девятuламnовЫ.А1 супер
гете; одином д;;я Ilрllе.АlП коротких волн; т. Н остаnди 

K()ftClnjyupyem р<,д короmко:зол,совых устройств; т. Джун-



",овский KOHClnpYllpyem .J.ющltыii передатчик; т. Зиновьев 

разработал llHlni'peCHOe оборудоваНllе класса для оБУ'll!НIlЯ 
nJmе.МУ н а СЛУХ. 

Активное участие nримут в за,,)·tflоii выставке леНllН
. L 

цадСКllе lllКОЛЬНllки-'tЛены радиокружков ДПШ. Так, 

Юра Шубин делает УНl!вгрсальныu nрибор,.Вова Авдеев

. унuверсальныu станок для намотlЩ катУlllек, Доглmкин 
.f.l f{op01JlKeSU'l строят npUe.llUlUK в 'спичечной коробке. 

Мы наметиЛll ряд nрактических меРО/lриЯ1~ий по nро-
1lаганде выставки по радио, в печати, на лею{иях. 

~1.bШjt1O помощь получаем мы со стороны ВНИТО 
радио-а электросвязи и.мени Попова, которое выделяет 

«руnнеЙlllих специалистов в качестве леюnоров, консуль

тантов а членов жюри. 

Мы считаем, что вся работа по проведению выставки 

должна быть направлена на nрuвлеченuе к радиолюби 

. тиьскоuработе иlllроках масс трудящихся II в первую 

очередь демобилиJ08.utных радистов, имеющих боzатыii 
опыт в области радиосвязи. 

Внесем свой вклад в дело вЫl1Олнгния задачи, nостав

.ленной великим вождем советского народа inоварище.lll 

Сmалиным,-не только догнать, но и nревзойти в бли
жайшее время достижения наУЮI за пределами Halueii
(;траны. 

По поручению собрания актива 
радиолюбителей Ленинграда: 

Михаiiлов, Костанди, Головин, 
JКеребцов, Крылов, Спирав, JJашу
тин, Фомин, Делло, Бузин. 

61l:ЮР, umenepb ишроко расnростра. 
ненныи cpedz! московских любите. 
дей телевидения. 
Первую nремию nолу",uлu. 

J(apaMbtllles Н. Д. и Тилло Г. А. 
(Лен ингра д). за телефОНflо-теле
zрафную установку на УКВ. 
Вторые nремии получили: Борт

новский Г. А. (Минск)-за радиолу 
с asmo,watnOM для смены nласmu
HUК, lfаЛllвец Д. Г. (Ниев)-.за ра
д'IОЛУ, Черноzолов Б. И. (Сверд
лuвск)-за .J.tнuzuла,W1l0выЙ nрuе.м
flI!К 'С zраммофОННЫJ.t устроЙство.м • 
.Ающным выходом, кнопочной MQ-· 
торной настройкой, бесшумной 
f!aCmpotlKOU и nеремен'нuй селек
mиВhостью. Оnисание Суnергете
роди ... а Б. И. Черноzолова содер
;Н .... ал(iJ 80 страниц текста с боль
UlllM количеством чеР/llеJltей и 
расчетов, явившихся реJультато.м 

знаЧilтелыtоu исследuвательс"ой 
работы, nроведенной радиолюби. 
телем, Викторов В. А. (iltJuCKBa)
за nереносный ;,вуко записывающий 
аl1nарат, Зубенко В. М. (jjeHUH
zpа..дJ-за комбинированное усm
роист во, содержащее радиолу с 
звукозаписью, Докто/.ов Б. В. 
(ГОРЬКllU)-За.. сервисный прибор. 
КеРНОJlCицкии Е. П. (Гомель)-за 
констРУКЦllЮ радиоузла. 
На пяти заочных радиовыстав

ках участвовало 371б радиолю
бителей u 168 радиокружков, nреа
crnaSUBlUUX 4323 экспоната. 
В итои зао'lНЫХ выставок а 

журнале .Радиофронт· было ОПУ
бликовано 110 описаний радuолю
б:.lтельских конструкций. 

1946 ГОД 
ИЮНЬ 

Ko;'.tumem по коротковолновому 
радиолюбительству ЦС Союза 
Осоавиахим СССР под nредсвда
mельством Маршала войск связи 
И. Т. ПереСЫllкина обсудил доклад 
т. Бурлянда о nроведениll б-й Все
СОЮ.jhОЙ 'заО'tНuй радиовыставки 
одобрил ее условия и обратилс~ 
в 11ре;'llдиум ЦС Союза Осоавиа
хим СССР с nредЛОJ/сеhllе.м об 
утверждении этоzо меjJоnрuяmия~ 

Август 

ПрезидllУМ ЦС Сою:m Осоавиахи.м 
СССР, Комитет по радиофикации 
и радиuвеща.'f.и/О npll Совете мини
cn~;.oв СССР. уmве] дали условия 
б u Вс,СОЮ.jНОЙ ;,цочноii радио
ви;CгnиBKll. Пр il е,·./ ЭКСIl.UНQГnОВ ре. 
lIlено Нtl'ШГnЬ С 1 dei.;ao ря l!)" б года 
и закончить 15 маРlllа 1!J.J7 ZQдa. 
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Радиоузел в МТС 

До войны Шептуховская 

МТС, Ростовской области, име

ла свой мощный радиоузел. 

Сотни домов· колхозников бы
.'1И ра,щиофицированы. Собствен

ная электростанция МТС пи

тала узел электроэнергией. 

Немецкие захватчики уничто

жили все оборудование радио

узла, срубили отолбы, сняли 

1JJIOВОДКУ и репродукторы. 

Ко'ллектпв МТС сноими си

.1ами оборудовал сейчас новый 

рalДlюуз~ел. Радиофицирова

ны здание дирекции МТС, 

железнодоршwная ста'Нция Ше

птухонка, многие дома рабочих, 

колхозников, ж€mезнодорож'ни

ков. В ближайшее время будут 

p-адиофицирова'Ны все близле

жащие хутара. 

Выnусн радио
операторов 

>в .рад!Jюкл')'iбе РОСТOIна 'со'сто

ЯJ!lCЯ .вЫНУ'СК раДIЮОlIшраТOIjJОIJ 

первоI'О ~абора в КОlЛичеС'I1ве 75 
чел,овек. 

Среди отличников учебы -
т. Шушкова, работиица управ

ления желе'З'Ной дороги, при

нимающая свободно 18 групп 
и передающая 20, рабо.Т'Ник му

ЗЫКII!ЛЬ'НОЙ фабриwи т. Иванков, 

студент ПО'ЛlIтехникума связи 

т. Ковалев, студент Государ

CTBeHHoro университета имени 

М,ОЛ'отова т. Лимонов и ряд 

.1Jiругих то,варищеЙ. 

В. Михайлов 
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Радиостанция Ленuнzра дс"ого об.llастного 
рuдиоклуба 

Радиостанции Ленинградско. 
го об,1астного радиоклуба в 
г. Сестрорецке (позывные 
А-I-КАА и А-I-КАВ) устанав
лены II смонтированы в уют

ном, хорошо отремонтирован

ном помещении. Аппараты раз
мещены на специальных сто

лах, удобных для работы опе
раторов. 

Питаются радиостанции от 
сети иеременного тока через 

К'У'проксный выпрямитель. под
вешена антенна типа «амери

канка». 

Анпа'раты работают четко и 
безотказно KalК в телеграфно}!, 
так и в телефонном режиме. 

Об.'IастноЙ клуб и его филиа-

лы сейчас объединяют в своИх 
кружках и секциях около 600 
человек из числа деМО'билизо
ванных радистов 11 молодых 

любителей - членов Осоавиа
каша. Бывшие военные . ради
сты ~ечером пос.'1е рабаrы изу
чают любительские правила 
ра'диообмена, Q-код и услов
ный радиолюбителЬ'скlИЙ код. 
Совершенствуя своп знания в 
области радиотехники и опера
торс,IЮГО искусства, они В(',II,ут 

большую и полезную работу с 
начинающими раlДlroJIJQ6ихе.пя~ 
МИ, иомогая им осваивать осно

вы радиот'ехники, изучать зз

буку Морзе. 
Н; А. Юркин 

Первый сельский радиnклуб 

Ерахтур - типичный сель
скиii район Рязанской области. 
В 1936 году. здесь по инициа
тиве колхо~ных раДlиолюбит~
лей был создан радмотехкаби
нет. Было проведено 4 район· 
ных выста,вки .радиолюбител.,
CKOro творчестhа. Работало 7 
кружков. Из числарадиолюби
телей Ерахтуорского .района вы
шли ювалифицироваНlНые ради
сты, 'Которые ~юслеД1СТвии ра

ботали в раДИОУЗoJIах '0блаNИ 
(тт. Рябушкин, Лоханков, Кар
манов, Ган ин и др.). • 

Heдa~HO аКТИВИС1Ты-радиолю
бители, вернувшиеся после де
мобилизации в район, прещIO
жили организова'ть в Ерахту
ре сельский радиоклуб. Район
ный дом культуры предоста!8ИЛ 
для КJIуба одну из лучших 
коМ!нат. 

ЧИСЛО ра,димюбителей в рай_ 
оне иэо дня в деяь растет. Те
перь в активе ра'дмокл:уба на-

СЧИТЫ1Вается более 50 чеЛОБек. 
УЖ!е работают КРУЖ1Ки КОрОТ
КОВОЛ'НI08lИ'Ков, 'ИзучаюЩlИХ ПIJ!И

ем на слух. Ра~иолюбител,и Шу
ваiJЮВ и дlliНKOR СМО!;,'Niр!ш:!ли 
НIa Iстенде учебный З-лам
новый прием!I'ИIК прямого у,с'ил-е
ния. Имеется УКВ передатчи-К. 
Много деТ1алей для оборудоn,а
ния аппа,1JIзту'tJы дали CIa'UIИ же 

радимюбители. 

Сейчас в районе создано 
пять кружков радиотехничЕ'

ской учебы, с 1 сентября они 
нача.rrи реГУ.'Iярные заIНЯТИЯ. 

К сожалению, Ерахтурский 
ра'диоклуб своими сила'ми 'Не 
может обеспечить радиолюби . 
те'лей технической литераiтурr,й 
- ее соВ'сем мало. Плохо и ТО, 
что райпотребсоюз ие завозит 
исroчников питания для ра,жио

люб}lтеЛI>СКИХ приеМII1ПЮВ. 

А. К. Бумажник 
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Идея ПОСТРОЙКII говорящих машин издавна за 
нима.ла умы изобретателей. Но первонача.льно 
1шнструкторская мысль шла не по пути создания 

аппарата для записи человеч~ского голоса, mHO-. 
гочисленные изобретатели стремились построить 
машину, которая сама могла бы говорить. По идее, 
нажимая клавиши подобной машины вразлdчных 
комбинациях, можно было . заставить ее произно 
с ить слова. . 

Первая сравнительно удачная попытка . в этой 
области насчитываfТ почти двухстолетнюю дав
ность. В 1778 году немец Кемпелен построил ма 
шину, унравляющуюся тринадцатью клавишами . 

При помощи этих клавишей можно . было извле
кать из нее подобие слов. В конструктивном от 
но.шении машина была подражанием устройству 
человеческих органов речи . На рис. 1 показан об 
щий вид машины Кемпелена и ее «рот» . 

Рис . 1. Общuй вид .маuшны Ке'мl!елена и ее 
прот и 

Но, разу:-.rеется, такие машины не могла быть 
хороши. В лучше~1 случае они «умели» ДОВО.1ЬНО 
неuнятно П РО!!ЗfIОСИТЬ несколько слов, поэтому 

они не ПОЛУЧИЛИ развития и были забыты. 

Отцом звукозаписи, как таковой, является ЗНiI 
мепитый американский изобретатель Томас Эди 

·сон . Датой рождения . звукозаписи надо считать 
1877 год. Первым из известных истории докумен
т.п. по звукозаписи является эскиз фонографа, на 
~ I'осанный Эдисоном для 'мастера, К0ТОРОМУ было 
поручено ИЗГОТ'ОВ'Jrеl!И1е' 'аппарат·а. Эскиз этот 
,i;а.ирован 12 августа 1877 года, его фотография 
I.риведена на рис. 2. Патент на фонограф Бы�l1 
.зят Эдисоном 19 февраля 1878 года. 
В этом перво;vr фонографе запись производилась 

иглой, прикрепленной к слюдяной мембране .. Ма
териалом для звукозаписи служил станиоль, . на 
леженный на барабан, приводимыи во вращение от 
руки. Так как звуковую борозду на станиоле МОЖ
H~ было, очевидно, только выдавливать, то этот 
первый образец фонографа Эдисона по идее ме
тода нанесения звуковой борозды может счи-

В. г. Король"ов 

таться ПРОТОТlIПОМ распространенного среди на
ШIlХ радиолюбителей способа звукозаписи выдаа
ливанием звуковой борозды на целлулоидной лен
те, который был предложен В. Д. Охотниковым. 
(ам Эдисон вскоре отказался от метода выдавли

вания звуковой борозды и переюел на вырезыва
ние ее на восковом валике при помощи резца. . 
Эдисон предвидел великое будущее аппаратов 

звукозаписи. Он указывал, что при помощи таких 
аппаратов можно: 

1. Производить запись под диктовку без помо
• щи стенографистки. 

2. Выпускать книги для слепых, своего рода 

«говорящие книги». 

3. Изучать правильное произношение слов ино

странных языков без преподаватеJlЯ. 
4. Воспроизводить музыкальные ПРОlIзведения. 
5. Сохранять «семейные реликвии» - записи 

первых слов детей, торжественных семейных со
бытий и пр. 

6. Конст.jJ'У'и.роо.ать часы, которые будут не от
бивать время путем ударов колокола или гонга, 
а будут произносить его и пр. 

Все эти эдисоновские предвидения теперь осу
ществлены. Давно имеются прекрасные диктофо
ны, пластинки с записями з помощь изучающим 

иностранные языки, любительская звук.озаПИСl>~ 
осуществляющая сохранение «семейных звукоре

· ликвий» и т. д. Действительность далеко пере
fHa,la CMCJlbIe по тому времени предсказания Эди
сона. 

,"1 

, 
г 

K'11...o~~(4C.:o~ __ 

~<{tf11 
Рас. 2. Эскиз фоног.рафа. набросанный Эдисо

НО'м 
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Фонограф Эдисона работал очень тихо. С нашей 
современной точки зрения воспроизведение фоно
графа было совсем плохим. Но в годы его появ
ления он произвел фурор. История хранит свиде
тельства современников о том букваJlЬНО ошеJlОМ
лиющем впечатлении, которое оставлял фонограф 
у слушатеJl,ей' при его демонстрациях, когда он 
начинал «говорить и петь настоящим человече

ским голосом». 

Фонограф не успел получить широкого распро
сrранения в быту, так как он был вытеснен .ша
ЧI{те:'ьно более удобным и совершенным граммо
фоном, аэ06ретеlИlЫМ <IlмерШ{анцем БеРJlннером в 
1888 году. 
Граммофон и фонограф были в течение 

при:мерlIО три\ддати Лlет еД'lillCТfВенньrми аппа

раТа!МИ iдJlЯ записи ;и воспроизведения звука 

11 совершенСТВ()IВ'ание iНX шло меодленно. Лишь 
пос'ле иообретенiН'Я ,рщщиоусиmfтелей начали 
ВО3НИlКIa1Ъ и быстро раЗВlИваться новые разно
образные виды звукозаписи, а совершенствование 
старых способов ПОШJlО ускоренными темпами. 
Перейдем теперь к рассмотрению отдельных 

видов звукозаписи в их современных формах_ 

ОПТИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ ЗВУКА (ТОНФИЛЬМ) 

Принцип оптической звукозаписи состоит в 
превращении токов звуковой частоты в колеба
lJИИ светового потока по' велич'ине Иv'FИ по направ

лению и фиксации последнего на светочувстви
тельной пленке. Сообразно этим двум вариантам 
МО.Ауляции светового потока различают оптиче

скую звукозапись переменной плотности (интен
сивный метод) и оптическую звукозапись перемен-· 
ной ширины (трансверсальный метод). 
Скелетная схема записывающего аппарата си

стемы перемеН!lОЙ ПJlОТНОСТИ показана на рис. 3. 

ZЭ~ 
~007 ЛДI1ПД 
~ [.?I ТЛЕЮШЕГD 

РДЭРЯДД 

~~o~~v: ~О---·~л Усипит 
1\ I-iизкой 

-][ ЧIlСТОТЬ/ 

Оfl1икроФон 
L 

Рис. 3. Скелетная схема аппарата для заll11-
Cll по .методу llере.меflliОЙ плотности 

У сиденные электрические колебания ЗВУКОGОЙ 
частоты с выхода усилителя подаются на .'IЮ1П\' 

тлеющего разряда, которая в CII.'IY своей Ma:IOii 
световой инерции дает световой поток, соответ
ствующий в каждый момент временп величш;с 
напряжения. Фокусируясь линзой на светочувст
вительную пленку, этот световой поток засве'jjl
вает на ней Дорож!:у некоторой постоянно;! шн
рины. Ясно, что степень засветкп ИЛИ, как гово
рят фотографы, «экспозицию> будет в раЗЮIЧllЫХ 
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местах дорожки разная. Место, соответству"е 
моменту большого напряжения на лампе, щ)"у
чится после про явления темным, соответствую_е 
t.jаЛому напряжению - свет JlЫМ. Если во веех 
звеньях отсутствовали заметные искажения, 10 

00000000000000000000 

Рис. 4. Звуковая дорожка, записанная по :ме
тоду nере.менноЙ nлотf,Ости 

изменеНИ,е прозрачности звуковой дорожки на 
пленке будет почти точно соответствовать изме
нению звукового давления на мембрану (рис. 4). 
После фотографической обработки пленки, т. е. 
после проявления, ,промывания, фиксированн!'l, 
вторичного промывания и сушки, мы получаем 

негатив, который обычно не используется для вое. 
произведения, а с него фотографическим путем 
переснимают в необходимом кодичестве КО!1НР! 
(позитивы). 

Д~я воспроизведения тонфильм протягивается с 
такои Же скоростью и в том же направлении~ что 
и при записи, мимо источника света, просв"ч,,
вающего звуковую дорожку (рис. 5). Светов..й 
поток, прошедший через ПJlенку, падает на фо~
элемент, поэтому чередование БОJlее темных ибе
лее светлых мест на звуковой дорожке тонфиль
ма вызовет соответственные пульсации токг 
фОТОЭJIемента, которые усиливаIQТСЯ оБЫЧI1ЫМ 
усиmпе.'lем низкой частоты. 

г-------~-------, 
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Рис. 5. Lкелеln1raя CXCNa ;mппраmа, д.;;л '.с
I1ГОll~6едеlillЯ ОПl1l11':еСI<Оii записи' 



На рис. 6 показана ;ПРИНЦIшиальная схема а'lШ2-
рата, записывающего по методу переменной ши
рины. ИсточН'Ик света дает узкий пучок света в 
форме короткой че,рТОЧКН. ЭТОТ световой штрих 
попадает на 3е1ЖiJ1ьце ,струнного осци;;лографа., 
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Рис. 6. Скелетная схе.ма устан.овки для запи
си .методо.м llере.менноЙ ширины 

РТТУ.ll.а отражается на край пленю]. При прохож
дении по нитям ОСЦИл.'lOграфа усиленных токов 
звуковой частоты зеркальце, прикрепленное к 
ним, начнет поворачиваться вокруг оси на угол. 
щюпорциональный силе проходящего тока. Изо
б.ражение светового штриха иа пленке начнет 
смещаться и звуковая дорожка примет зубчатую 
форму, ширииа засвеченной ДОРОЖКИ будет ме
няться. Для воспроизведения используется та же
схема (рис. 5). Просвечивающий луч света в обоих 
случаях имеет форму светового штриха длиною 
в 2 mm и шириною порядка 20 МИКР(i)Нов. Из ука
занных двух способов оптической записи у нас 
в настоящее время как в кино, так и в радиове
щании применяется только. способ перемеиной 
ширины. 

По своим электроакустическим качествам' ОПТII
ческая звукозапись вполне удовлетворяет совре

менным 11рООова>Н'Иям, но для этоlГО требуются ОТ
личная пленка и химикалии, а также весьма твер

дое соблюдение технологического процесса. Хрз
нится пленка хорошо и допускает как МЗССОВ'!е 

размноже,ние (печатание копий), так и звуковой 
монтаж. Поэтому до последнего времени у нас 
врадиовещаНIIИ оптическая звукозапись явля

.nась доминирующей и лишь в последнее вре~lЯ 
<Эна начинает уступать место магнитной. К медо: 
етз"!~ам оптической записи следует отнЕ'!СТИ слож
ность И длительность ?,имической обработки плен
ки, не позволяющие непосредственно КОНТРОЛИ

POBD.Tb €e качество сразу после заПИСIl. Цена те!!
фильма очень высока. Это, правда. 'объясшrется 
тем, что существующие у нас тонфПЛI>МЫ дела
ютСя на стандартной 35-rnш кин"пленке. в кото
рой используется ТОЛ!,КО уз:шй (J-:<:) ;,,[,1) край. 
Были ПОПЬГ]"ИШ в'ести за,пись '?iз узкую 17,5-mm 
пленку, пр;~; .. е-няемую в кинопередвижках, и на 

специальную 6-mm, но ,В;\lJЯ этог:) нужна специ
альная аппара,-ура. Надо ДУМ;;НЬ,:ПО в Iщцнове
щанин О!1т,иче~,(;,l занисыJр~;; ,!южолько ;}!е! 

'будет о,конча-гелыю вытес1lе,на бал·ее удоб
ными вида'М,и записи. Другое дело к!Инемато
графия. Здесь оптическая запись органически свя· 
зана с процессом фиксации на пж~нку изображе
ний. По существу и то и другое являются фото
графированием с одними и теми же процессами 
дальнейшей обработки. При оптической записи 
очень просто осуществляется синхроииость звука 

н изображеиия: 

ЗАПИСЬ НА ВОСК И пРОИ3ВОДСТВО 
ГРАММОФОННЫХ ПЛАСТИНОК 

П",И производстве граммофонных Шlастинок на
чальная запись делается на диск из так называе
мой «восковой композиции», представляющей С;)· 
бой довольно сложную смесь минерального вос
ка с химическими мылами. По своим физическим 
свойствам эта смесь мягка, довольно легко пла
вится, хорошо шлцфуется. Диск восковой ком
позиции перед записью тщательно шлифуетси, 
после чего на записывающем станке на нем выре

зается модулированная бороздка. В силу мягко
сти такой диск допускает обычно лишь одно КОИ-
11рольное праиГРЫIв<ыше и то специально ураваове

щенным адаптером с особой ИГ'ЛОЙ. Поэтому ДЛЯ' 
любиrrельской ЗВ'У'козаПil!СИ такой материал непр.и
годен, и он .находит сейчас прИ'Менение лiИШЬ во 
производстве граммофонных пластинок. 
Процесс этого производства протекает дальШ€ 

таким образом. Восковnй диск с записью поме
щают в так называемую камеру катодного опыле

ния, где на его поверхность наносится электри

ческим путем тончайший слоii золота или сереб
ра. Этот слой в точности воспроизводит реJlьеф 
всех звуковых бороздок на воске, делая в то же 
время рабочую поверхность электропроводной, что' 
очень важно для последующего гальванного про

цесса. На опыленный воск в гальванических Bart
нах нарашивают толстый медный слой, который 
впоследствии отделяется от воска, и таким обра
зом получается негативный оттиск звукового ре
льефа воскового диска. Если теперь получеиный 
медный негатив или, как его называют, первый 
оригинал использовать как штамп для прессова

тl'i~Я 'в горячем о!'(Де различных пластмасс, то пла

СТIИНlКИ будут соответствовать рельефу воска и 
смогут служить для дальнейшего воспроизведе
ния. В этом и заключается принцип производствз 
граммпластинок. Правда, практически первый ори
гинал берегут, так как в случае его порчи ззпись 
утрачивается. Поэтому с первого оригинала галь
ваническим путем снимают второй (позитивную 
копию) и со второго - несколько третьих, ЯВЛЯ
ющпхся точной копией первого. Для повышенна 
механической прочности третыI оригиналы нике
лируют и хромируют, после чего заряжают n 
прессформы и отправляют в прессовый цех Д.1Я 
печатания пластинок. В качестве материала для 
пластинок ИСПОЛЬЗ1iет'ся смесь шелл'ака с нанол

литеJ1ЯМП (мел, шифер, еажа) и IЮЛОКШfС'ТЫМИ ве
ществами. 

Tar: делаются шеллачные пластинки. которые 
поступают. в продажу. В последнее время у нас 
пзчалп изготовление высококачественных пласти, 

нок для радиовещания из винилита (исхЬдР.ыЙ 

продукт - вишrлитовые с}юлы). ПР2'1~NIущеСТВ()~1 
этого ~lатеРlIала является большая одпоро;шость 
и в СИ.1У .ЭТОГО меньший шум по сравнению с ше.l
лзчными пластинкаМI!. Одпако АIеш>шая ПрClчносп, 
и В''оrсокзя стоимость винилита не. позволяют с·еЙ

час производить эти пластинки для широко~'О 

ДСТ;'"С,Jення. 
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Большим преимуществом граммпластинок ЯВ
ляется прос'Т'ота \ИХ раgмножения в б(шьших мас
шт:абах И прасroт:а экеплоатации. Бла·года.ря это
му они 11 являются до сих пор единственными 
предстаВl:Iтелями промышленной звукозаписи на 
щироком рБТнке. Очень важно и то обстоятельство, 
что х.ранение орIiгцналов может ~'РОНЗ'ВОI'щИТЬСЯ 
очень ДОЛГQ, в этом смысле граммзапись являет- ' 
ся практически вечной, сохраняя навсегда для 
поколений записанную вещь. Эти две основные 

' РGЛИ, повидимому, надолго останутся за грам;,!
пластинкой, так как в них она не имеет пока 

.конкурентов. 

ЗАПИСЬ НА ТОНФОЛЕВЫЕ (ЛАКОВЫЕ) 
ДИСКИ 

Исходным материалом для записи является нит
ролак, нанесенный на ровную IIОДЛОЖКУ. В кач t; 
стае последней применяют тонкий алюминиевый 
или стеклянный диск или в некоторых случаях 
гибкий диск из пластмассы. Нитролак, застыва>J, 
образует на поверхности подложки пленку толщи
ной 100-150 микронов, обладающую свойствами, 
неоБХОДИМЫМII для записи звука, как то: она хо
рощо режется резцом, очень однородна (и поэто
му мало шумит), допускает 15-20 ПРОИГРЬ\ВaJfИЙ 
без снижения качества и до 50 проигрываний с 
допустимым ухудшением воспроизведения. Ко
лоссальным иреимуществом лаковых дисков яв

ляется большая оперативность записи на ннх . Если 
в производстве граммпластинок момент записи 

отделен от момеита ПРОСJlушивания готовой пла
стинки целым рядом производствеНIIЫХ процессов, 

занимающих минимум три дня, то при записи на 

~lакоВblх дисках прослушивание возможио- сразу 
же после, окончания записи . Поэтому оии широко 

'ПDименяются для всякого Dода контрольных З3-

писей, ilOзволяющих исполнителю сразу прослу
шать себя и . корреК1'ировать йсполнение . 
Хороnrnе элеКТ1роаlКУ'сrnчесюиеовой-ства этог,:) 

вида записи позволяют рекомендовать его для 
высококачественного радиовещания. Оператив
ность делает его удобным для репортажа. Просто
та самой технологии ' записи привлекательна для 
радиолюбителей, что и делает этот вид звукоза
писи одним из практически вероятных вариантов 

развития радиолюбительской заПИС\l У нас. Недо
статком тонфолевой записи является ограничен 
ность времени записи размерами диска, невозмож

ность , музыкального монтажа записи, недолговеч

ность ее (в силу износа). Правда, уменьшение 
угловой скорqсти до 33 оборотов и увеличение 
размера диска позволят здесь, как и в граммпла

стинках, довести время звучания одной стороны 

до 20 минут. Однако при этом качество звучания 
остается приемлемым лишь для речевых записей. 
Кроме лаковых дисков, для записи могут при

меняться диски из гибкой пластмассы, носящие 
назваиие децилю:;овых. Они более износоустойчи
вы, чем лаКQВые, но БОЛьше шумят. Децилитовые 
iПла,стющи п'ри'ме.няют'ся любителями. K'pOlМe того, 
любители ~н()rда. МIOпользуют це.IIЛУ л оИJД , вырезая 
диски из . стар()и реитгенопленки. Качество этих 

дцсков уступает даже децилитовым. Во всех ва
риантах записи на диски (тонфоль, децилит, це.'I
лулоид) используется поп~речный способ записи 
резанием. Резцы применяются стальные или сап
фировые. Последние более долговечны и дают 
более высокое качество вырезаемой бороздки. 
Глубинная запись хотя и дает большую длитель
ность звучания, но она не привилась в силу спе-

цифических недостатков: хуже отделяется струж-
. ка, больше ,нелинейные \И'скажения; кроме Т'ОГО 
для глубинной записи нельзя применять сущест
вующие воспроизводящие мембраны, адаптеры. В 

Рис. 7. Ст анок для защ/сu на диски 
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-отиошеиии выбора способа модуляции звуковой 
бороздки (резание или выдавливание) во всех опи
санных видах записи на диск следует предпочесть 

резание. При. выдавливании очень суживается ча
стотный диапазон записи, так так мелкие бороз,д
ки, соответствующие высоким частотам, при этом 

ие получаются. 

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ НА ЛЕНТУ 

Ра)l.иолюбu:телям, читавшим журнал «Радио
фронт» до войны, памятны конструкции звукоза
писывающих аппаратов т. Охотников а и видоиз
меНle!НИе и!Х, С[дМlaНilюе т. KOCTJI!KOM. И т'ОТ И !дру
гой использовали для записи кинопленку, на ко
торой выдавливалась звуковая бороздка. Благо
даря возможности располагать бороздки на пленке 
рядом можно IDa 40 m ПlЛен~ш сдедать 2-':Нtсовую 
запись. Промышле.нlНое оформлеН'Ие этот anhapaT 
получил в «шоринофоне», применявшемся еще не
давно для оперативной студийной записи в BPl\, 
а также в Т АСС и других организациях. 
Аппараты подобного типа не претендуют на вы

сокое качество звучания, они главным образом • 
пригодны для речевых записей, но представляют 
большой интерес для любителей ввиду сравни; 
тельной несложности, длительности получаемои 
заа:шоо. \ 
Особо следует упомянуть запись на ленту по 

методу Филип с-Миллера. ЛеНТ,а, применяем'ая 
здесь, - специальная, 6-mm ширины. Состоит она 
из обычной основы (например, целлулоида), 140-
торая сверху поливается желатином и поверх же

латина наносится тонкий (4 микрона) черный слой 
(рис. 8). Резец IИ: раС!IЮЛ'OlЖelнiие его rOтнюситеЛЬНQ 
пленки показаны на этом же рисунке. 

НДПРДВЛЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ 
РЕЗЦЛ 

_ЧЕРНЫЙ СЛОЙ 
~----~~----~~ЛtЕЛДТИН 

'-_____ ..J-цЕлл!:/ЛОид 

.... 

Рис. 8. Запись по способу Филиnс·Миллера 

При модуляции резец входит в желатиновый 
слой более или менее глубоко, в зависимости от 
тока В.оБМотке рекордера, т. е. рекордер работает 
так, как при глубинной записи на диски. При. 
своем движ,ении резец вырезает дорожку на чер

ном слое, ширина которой пропорциональна глу
бине погружения резца, т. е. в конечном итоге 
Щ)()l[юрционалына модулирующему TOIК'Y. На плен
ке вырезается фонограмма, похожая· на ту, кото
рая пе)Лучается при оптической записи. Воспро
изведение записи производится, как и оптической, 
путем П'jJOlС!~чяоония на ФOlтoЭЛ€tмент. 
ПреимущеiС1iБQ даjНi}Юro опособа записи со'сroит в 

отсутствии химических ПРОЦеССОВ, стодь неприят
НЫХ в оптической записи. Запись можеr быть 
сразу просдушана, что является несомненным до-
1:ТОИИСТВОМ ее. Далее, если при оптической запи-

Предохранитель в цепи 
конденсатора 

Замыкание Iюнденсатора, включеmного в цепи,' 
питания, нередко приводит к порче сидOiВЫХ;. 

трансформаторов ил,и кенотронов. Можно изVe'-

MOllт 

жать таких аварий, вкдючив в цепь KOНД€HCaTo
ра предохранитель. Делается это так. От вывоiВ:Э 
конденсатора отпаивают подводящиеся к нему 

провоД'ни'ки и вновь присоединяют через кусочек 

медного !ПрOlВода ДИЗlме11РОМ 0,05-0,06 mm, ДЛШlОй 
около 20-30 mm. Этот '~сочек тонкого проводз 
и будет сдужить предохра,нителем. Есди в кон
денсаторе произойдет короткое замыкание, то 
предgхраif!Итель мометадьно перегорит. Это удоб
но в двух отношеШiЯХ: во-первых, остальные де.; 
тади приемника. будут предохранены от повреж
J(ений и, во-вторых, по перегоревшему прово)lJl'И
ку MOJroHO легко обнаружить пробитый коп;rеl1" 
сатор. 

л. П~ 

си трудно ПОдучить резко очерченную фаноrрам
му на ВI..Iсоких частотах (фонограмма как бы за
плывает во время проявления), здесь l1eT пронв
ления п .нет этой O!IIiaCI!ОСТИ завала высOlКИiX ча
,стот. ПрорезаlliИая дорожка очень прозраЧiН!l, что 
обеспечивает малый шум. В оптической же запи
си возможно загрязнение звуковой дорожки как 
за счет примесей химикадий, так и за счет дефек
тов светочувствительного сдоя п.ченки. Работа с 
пденкои Фидипс-Милдера ведется на СБЕ'ТV. что 
11акж,е Я.ВДЯ'е'!1СЯ несомненным препмуществом.. 

МаГНИТ!IIые DIЮСобы' 3Б1У.к{)за!liИС·И будут pacClMOTpe-' 
вы в СДе'ч:ующих :статьях. 
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АЛR 

РА.LlИОflЬI 

Качество звучания электрограммофона сильно 
страдает от «шума иглы». Этот шум следует наз
вать поверхностным шумом пластинки, обуслов
ленным ljеравномерностью поверхностного с.'юя и 

зернистостью массы ШIaСТIIНКИ. Частотный спектр 
шума занимает почти весь звуковой диапазон. Ин
тенсивность его относите.1ЬНО невеЛIIка, однако, 

о 

" 

es 

100 
'------------------------' 

Рис. 1 

взаИ:llодействие отдельных компонентов шуыа и 
:nОJIезного звука приводит к заметным искажению!, 

не говоря уже об утомитеJIЬНОМ, назойливом ши
lIенип, сопровождающем музыку или речь. 

Прежде чем перейти к мерам борьбы с шумом • 
пластинок, прнведем некоторые предварительные 

соображения. 

Согласно принятой классификации, высокока
'чественным считается воспроизведение полосы час

тот от 50 до 8000 пер/сек. Для естественного 
'Воспро!!ЗведеНIIЯ требуется еще более широкая 
IIO.10ca частот (приб"пзнтельно 30-16000 пер/сек.) 
Однако радполюбитеШI знают, что раСШJ!iрение по
.1!0Cb! приемник а сверх 4500-5000 пер/сек. дает 
большей частью ЛИШЬ улучшение слышююсти ИН
дустриальных помех и I!нтерференционных сви
стов. Установлено, что большинство радиослушате
лей пnедпочитают звучание со срезом частот вы
ше 5000 пер./сек. даже 'Тогда, ,когда помехи пол
ностью отсутствуют. 

Далее следует учесть С,!Jедующее. ' 
Средний диаметр граммофонной пластинки со

ставлнет около 180 тт. что соответствует длине до
рожки оком 550 тт (пробег иглы за 1 оборот). 
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50 
Дорожка обегается' IIГЛОII за 78-···0,77 секунды, и, 

таким образом, частоте 5000 пер/сек. соответст-
550 

вует длина волны записп 5000. О, 77 C~ О, 14111I11,ЧТО со-

измеримо с диаметром конца иглы. Это соотноше
ние становится еще менее благоприятным по ме
ре rrриБШlжеiНоИЯ к центру '!!.11lСТИНКИ, Сл-е'Дователь
но, неискаженного ВОСПРОI!зведеНI!Я частот от 5000 
пер/сек. и выше нельзя ОЖIIдать при существую
щей технике изготовления пластинок и иголок. 

Хотя объективные измерения показывают, что 
собственные шумы шraстинки пщ,ют непрерывный, 
равномерный спектр во всем воспроизводимом ди
апазоне, однако, всем известно, что . слышимый 
шум (<<шипение») иглы производит впечатл,ение 
довольно высокого звука, даже свиста. Причины 

этого лежат как в особенностях нашего слуха, 
так и в звуковоспроизводящем тракте. Резонансы 
адаптера и «пики» на частотной характеристике 
громкоговорителя чаще всего приходятся на об

ласть 4000-8000 пер/сек. и иодчеркивают соот
ветствующие частотные КOI.шоненты шума пла

стинки, чем и создают резкую свистящую и уто
мительную помеху. 

Приведенные выше сведения дают возможность 
сделать следующие выводы. 

Уничтожить полностью шум пластинки посред
ством мер, применяемых в усилителе, адаптере 

или громокоговорителе, невозможно, так как ис
точником его является поверхность ПJIастинки. 

аЬ 

Рис. 2 
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Уменьшить этот шум до приемлемых пределоlt 
ВО3'Можно либо путем срезания частот выше 4000" 
-5000 пер/сек. (рис. 1, кривая 1) либо посредст
вом режекторных фильтров (кривая 2), «вырезаю
щих» Iиз характерИJСТИJК'И т,рэ:кта те Ч'а<DТОТЫ, на ко-
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Рис. 4 
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торых имеются резонансные пики. Если в спект-' 
ре шума содержится не один, а несколько пикав, 

то реже.кторныЙ ФИЛ-ЫР окажется мало при
годен; он применяется лишь в тех случаях, когда 

резонансный пик приходится на частоты порядка 
3000 пер/сек., срезание которых отрицательно 
l'кажется на качестве звучания. Поэтому наибвль
шее распространение получил метод подавления 

шума иглы фильтром, срезающим частоты BЫ~ 
4000-5000 пер/сек. 
Ино'гда комБИlНИРУЮТ оба ~П()iсоба: срезают 

'высшие частоты и вырезают участок, СОдletpжа

щий нежелательный «пик» (рис. 2). 
ОСJ'Юв'ные 11ребования к фильтра,м шума пла

стинки сводЯ!тся к С.'Iе:дующему: 
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Рис. 5 

0,5 

Фильтр должен давать по возможности крутой 
срез верхних частот (не менее 20 db на частоте 
7000 пе?/сек. относительно 4000 пер/сек.); он ве 
должен вносить существенного затухания в рабо
чий диапазон, конструктивно фильтр должен быть 
компактным и содержать МIIнимальное число де

та.'IеЙ. 

Переходим к описанию фильтра, предназначен
ного для среза частот. Схема его (рис. 3) обыч
.ная, дроссельная, с 'Н·ает.раенными дОРОIC'селями, с же

лезными сеРдlеЧЮIIКами. Железо Ш-12(piНС. 4. а) тол
щиной 0~35 mш. ЧИСUIО пласТlИН в комплекте 35. Же
,1езо с ОДНОЙ .CJ'юроны поорываеТ'Ся Л'аком. СердечИ'И
ки соБИlраются 'встык с за'зорам порядк.а 0,15 mт, 
зазор устанавливается бумажными ироклад.ками. 
Каркасы ДРОС'селей (рис. 4, б) iI{,зготаВЛИlваются из 
прессшпана толщиной в 0,2-0,5 шш. На каждый 
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каркас наматывают по 4 500. витков провода ПЭ 
0,08-0,1 с прокладкой иа папиросной бумаги че

. рез 500 витков. 
Режекторный фильтр является резонансным 

контуром, включенным либо в качестве «пробки» 
(рис. 5. а) IIЮЮЛ€lДовательно IВ цепь <;етки OIДHOro IIIз 
кас/{адов усилителя (например, мощного) либо па
ралJiелыю юеточному СООРОТИIВЛeJШю (риК:. 5 б). 
I(атушка этого контура снабжена отводами, с по
мощью которых подбирается нужная индуктив
ность; подбор производится на слух, так как 
частота вредного пика зависит от примененного 

адаптера или громкоговорителя. 

L. 

n с. /Т 
~" .:.а ,166600 ;rHII'~ 

L....L"г-1V_Т .~. Lз J Н 

С, 
350TI.-_-t 

Рис. б. 

Cs50+/50 

в некоторых случаях полезно шунтировать ка
тушку фильтра сопроruвлщшем в 0,05-0,2 М!;} 
Железо и :карк-ас ~aJТУШКИ L, iIlоказаиы Hia РИС. 4, 
ЧИСЛО SИ11Ков В 'Катушке L,-1700 ПЭ 0,08-0,1 
с отоодаМIII от 800, 1 000, 1 200 и 1 400 sигrков. 

Наконец, на рис. 6 дана схема, в которой ком
бинируются оба способа уменьшения шума пластин
ки; такой фильтр применяется в тех СJIучаях, ког
да какое-либо звено установки имеет резонанс 
на чйстоте от 2000 до 4000 пер/сек. 
Данные -катушек ·L, и L2 n-ривед€.Ны sыше. 

Катушюа Lз наматывает:ся на таком же к a']JK<I се , 
что и катушки L, и ·L2• ЧИlсло витков 3000' с 
отводами от 1 500, 2000, 2500 витков. Провод ПЭ 
0,08-0,1. 
При монтаже усилителя рекомендуется распо

лагать дроссели фильтра ВОЗМОЖНQ дальше от си· 
лового трансформатора. 
Необходимые скобки, обоймы ИJIИ уголки. нуж

ные для юр.еплени'Я фильтра, любитель легко скон
струирует сам. Следует следить за тем, чтобы 
за~ор дросселя не замыкался железом крепеж

нон детали. 

В зависимости от данных адаптера и громкого
ворителя, а также от вкуса слушателя фильтр 

можно отрегулировать так, что начало срезания 

верхних частот будет от 3500 до 6000 пер/сек. 
Для этого нужно изменять: а) зазоры дросселей 
(увеличение зазора повышает частоту срезывания) 
и б) величину емкости конденсаторов (:" С2 и Сз 
- в Пределах ±25% (увеличение емкости сни
жает частоту срезания). На качество работы 
фильтра сильно влияет подбор конденсаторов С4 
и Cs. Этот подбор легко производится на слух. 
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Канифольный флюс 

Чl!етая канифоль, прпмен"нная в качестве флю
са, не очища-ет CiIlаИlваемые места от окислов. Это 
зат!рудняеiТ пайку,' так как место спайки прихо
дптся зачищать. Кроме того, при использовании 

канифоли как флюса хорошо припаиваются лишь 

медь и латунь. 

к .(I.остоинствам канифоли относится то, 

она заливает м-есто пайки - защищает его 
коррозии. 

ЧТD 

ОТ 

Предлагаемый флюс сохраняет достоинства Ka~ 

нифоли. Он хорошо защищает место пайки и дает 
возможность применять флюс для спайки не толь

ко мед!! и латуни, но и черных металлов и зна

чительно облегчает паЙку. Флюс изготовляется 

нижеследующим образом. Отвешивают 92 части 
канифоли. Расплавляют канифоль до консистен

ции жидкого масла. Всыпают в расплаВJIенную 

К3Jнифоль, по,мешwвая ее, две весовые часм со

лянокислого анилина. По окончании ВСl1енивани5t 

добав.JlЯЮТ, П<JilllIешиrвая, 2 IOOCOBble части г:нш(ери

на. При этом смесь также вспенивается. Не до

жидаясь опадания пены, быстро всыпают 4 весо
вые части салИlЦИЛОООЙКИСЛОТЫ. Флюс размеши

вают до полного растворения салициловой кис
лоты. 

Все операции после разогрева канифоли ведут 

без дальнейшего подогрева. 

После растворения салициловой кислоты жидкиii 

флюс вьmивают для застывания в коробку, об

JIоженную бумагой. после застывания флюс го

:тов к употреблению. 

Применяется флюс так же, как и чистая кани

фоль. 

Изготовление флюса удобнее всего вести в фар

фСРОВI;Х чашках или в эмалированной посуде. Дли 

размешивания употребляют стеклянные па.'JОЧКИ 
или фарфоровые шпате ли. 

Во избежание подгорания канифоли под посу
ду ПОДК.'Jадывается асбестированная сетка или 

асбест. 

Так как выделяющиеся во время составлеюш 
флюса пары ядовиты, то операцию по составле
нию флюса ЩЖlЮ Iвести или в 'вьrrяжном шк:афу 
или на открытом воздухе, с тем чтобы выделяю

щиеся пары не попадали в дыхательные органы. 

Изготовленный флюс в употреблении безвреден. 

В. д. Ев",евuч 



Пplilемник «ЛетШl'рад», разработанный за,водом 
имени Козицкого', П'РеДlCта~ляет собой двенадцати
ла.мповый суперГ€теродин. Он предназначен для
приема радиовещательных станций и для худо_' 
жественного воспрои~е!деН1ИЯ гра,ммофонной З<lIПИ

~И 'с помощью а'Даптера. 

ОCJЮВиой ·омичитмьноЙ особе'НlНостью приемни
ка «Леиииград» является наличие растянутых ко
ротК'Ов:олновых д,иаоозонов и фи;ксироваииой кно· 
.поtШой настройки на четыре вол1lы. 

В приемН'ике применены следующие л-ампы: 
1. 6К7 - усилитель высокой част()iТЫ; 
2. 6SA7 -смеситель; 
3. 6А8 - ге-геродин; 
4. 6К7 - l-й ка'скад УClИлепия промежуточной 

'Часroты; 

5. 61\:7 - 2-й юаскад уооления проме~уточной 
·qaCTOTbl; 

6. 6Г7 - детектор и усил.итель, низкой ча-
.стоты; 

7. 6Н7 - фаЗОИНlвертер; 
8. 6ФБ - оконечныiI усилитель; 
9. 6Ф6 » » 

10. 6Е5 - Пl1Дикатор настройки; 
11. 5Ц4С -iВыпрямитеUIЬ 
'12. 5Ц4С » 
Питание приемника осущест,вляется от се:т !! п~

'ре менного тока напряжением 110, 127 или 220 У. 
Потребляемая мощность около 120 W. 

,ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАIПЕ

РИСТИlШ ПРИЕМНИКА 

1. Диапа,зон принимаемых частот: 

а) при плавной настроНке . 
ДЛiинные волны - 150- 410KHz (730-2000 m 
СРе?:!:'Щlе волны - 560-1500 « (200- 540 «) 
короткие волны -4300-7500 « (40- 70~) 

Р:roтянутые поддиапазоны: 

первый- 9495- 9730 KHz (31,0-31,8 т) 
ВТбрОй-11725-12005 « (25,1-25,6 «) 
третий-I5115-15460 « (19,5-19,9 «) 
. Q) при фикоорова'НillОЙ настройке 

j{НО'iШа N2 1-150- 225 KHz (l333~2000 т) 
~ .N'q 2-225- 340 « (882-1333 «) 
« .N'2 3-580- 870 « (345- 517 «) 

.: ,N.2 1.,..,.~-1350 « (222- 333 с) 

М. А. Ханm8ергер. М. М. МUХll4АОВ 

2_ ЧувстВ'Ительность в микровольтах п'ри выход
ной мощн-ос11И 0,4 ватта: 
на длинных и средних волнах - не 

на КОjЮТК'Их волнах - «: 
В растянутых диапазонах .... « 
при фиксированной иаcrrрoiiltе -« 

нИже 180f1V 
« 80« 
«: 40« ' 
« 200« 

3. Избира-геЛ!:iНОСТЬ: , 
а) при расстройке на 10 ~Hz - больше 30 db; 
б) fЮ 'зеtжалыюму ~ЗJн'алу (Ilfa .сред,не-и дл'и:1mO-

волновом диапазонах) - больше 5() db. 
4_ Ном.ина'ЛЫIая выходная мощность (при клир· 

факторе менее 5 % ) - ' 4 W. 
5. Ма:каимаЛl:Iная неискаженнтая мощность (при 

клирфакторе 10%)-8 W. 
6. Полоса пропуоюшrия по низкой частоте 

50- 7000 Hz при неравномерности ± 4 db. J ,. 

7. Полоса проп)"С~ания BC€ГO электрического 
тра'кта (.от антенны Д.о дJИнам'Ика) при несущей 
частоте 1 000 К'Нz, 50--5000 Hz с неРЗiВномерно
стью ± 6 db. 

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИЕМНИКА 

Связь с антенной на ДJLЧННЫХ и коротких ваЛ1lах 
индуктивная. На cpeдН1bt волнах для выравнива
ния ЧУВОТВiИтельнос11И приеМ'Ника по диапазону 

применена ИНДУК11Ивно-емкостная связь. В раСТЯ'НУ
тых диапазонах и при фиксированной оостройке
связь для упрощения сделана емкостной. 

В антенную цепь включен фильтр-пробка, на
строенный на промежуточную частоту. Ка'1'ушка 
фильrгра, ' как и все ОС'Г!Ы1ьные высокочастотные 
катушки (включая коротковолновые), настранвает
сясердечникаiМИ из карбонильного железа, обла-' 
дающими 31ia'чительно большей стабильностью I! 
добротностью, чемiМа,гнетитовые с-ердечнmrn. 

При нажиме на кношш фиксированной настрой
ки антенная цепь прИсоед'Иняется к кондеж:атору 
связи кнопочных к'Онтуров CBI , а при нажатии 
КНОI1'К'И «'!Iлавная настройка» - к движку пере
ключателя диапазонов, который присоеднняet' ее 
к сооrneтствующему элементу свяЗ'И в зависИМ'О

C'Nf от выбранного -диапазона. 

!Переменные конденсаторы настроЙКG! на Д1I1!It
ных, средних и коротких волнах соеДmIЯЮТСЯ не

. посредcrnенно с сетками ламп (и катуIIIIКЗМИ соот
БеТС1'в.УЮЩИХ~ОНТУР()}j). ~F ~ereroA~ П!! P~T'" 
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flУТУЮ настро'Й!ку .в к!Онтурах усилеН1lЯ высокоЙ 
частоты и гетероДlИН1IОМ контуре посmдовательно 

с перемеННЫМlИконценсаторами и параллелыlO им 

ВКJlючаются постоянные кюнденсаторы (например, 
Cl2 и С1з). Вследствие этого емкость n~peMeljHblX 
конденсаторов при повороте изменяется очень ма, 

по (В пределах 100-120 [1.fJ.F) и перекрытие диапа
зона получается небольшим, т. е . узкий участок 
диапазона растягивае1'СЯ на всю шкалу. . 
-К~TYPЫ фикоированных настроек присосдинн

ЮТСЯ_НeJlюсредсТiВенно 'к сетке ,омесителя, "'ри этом 

ус.иUШ'!'еЛь вЫ~(jКОЙ ЧlaJCтоты не ,р·аботает, потOlМУ 
:Что фRк<::ироВ'аlН!Ные наС11рОЙКИ устанавлиВ'аются на 
~орошо слышимые отаНlJiИИ, для приема которых 

'доба,вочное усил€ние не нужно. Это упрощает схе
му lIf КOНJСТРУКЦlИю кнопочного переключатеlЛЯ. 

СМЕСИТЕЛЬ 

Смесителем работает лампа 6SA7. Эта дампа 
дает лучшие реЗУIJIыаты, чем лампа 6А8 (~ особен
НОСТ-И на коротких волнах). В приемнике «ЛеюIН
ГР'аД» ла'мпа 6?А7 иооользооана толыко к:а,к смеси
тель, а в качестве г·етероди·на применена отдель

ная лампа. Это ЩIЛО возможность уве'личить уси
ление смесителя, повысить уст,ойчивость наСТ}JОЙ
кв приеАшика путем применения лучшей схемы ге
теродина и упростить коммутацию. 

6 ЗiНJOдJН'Yю цепь с'МеСIпеля включен фильтр 
промежуточной ч~стоты, настроенный на 460 KHz. 

ГЕТЕРОДИН 

Гетерощин собран по транзиlI'РОН'НОЙ схеме. Прнн
циn дейс'l1ВИЯ этой ' схемы заключается в . следу-
tQщем. -

Между двумя с·еl'ками лампы создается r~M()o, 
зящее поле путем подачи на первую . рабочую сет
ку , по'стоянного' напряжения, большего по :Вe.I!~~
не, ' чем на вторую. ЕC\JJИ теперь одновременlЮ JlЗ
менЯlТЬ на:п'ряжение на обеих сетках на однва1{Q
В'УЮ . велиЧIШУ, ТО_ при соответствующем реЖЙ;l1~ 
получится пе'p€распределение ТОК'ОВ: ток ВТОРОИ> 

сетки при У'Вfличе.ни·и напряжения У'Величитс.я~ · а 
ток первой сетки уменьшится и наоборот. Ta'R'iJM 
обраЗ9М' в цепи OдlHOГO из электродов тои 6~eT 
изменяться обратно пропорционально напряжению. 
Это ра,вносильно наличию очшцательногр ~p.o
тивления ме')j<дУ данным эле,к1'РОД!ОМ и Ka~~M. 

При включении в этот участок колебатёДь~го. 
конту'ра, сопротt'ВlЛение потерь которого ~н.~:OT
рицательному сопротив'лению ла~mы ИЛИ ' ~Dme 
его, в контуре возникнут колебания. ," 
Т'3Iкая схема обла'д/fет большим постсояWст,вом. 

частотыl и аМ'lТЛИТУДЫ колебаний и, кроме того, 
она :благодаря отсутствию · цени обратной связи 
проще обычных схем. 
В оrrnсанных до на'стоящего времени тpi3:нзнт

ронных схемах использовались пеwrоды. При этом 
схема плохо работала на коротких волнах и ' умевь
шался срок службы лампы ВСJlеДСТ8Iие того, ' что 
благоприятный для возникновения колебаннй ре
жим получался при повышенном токе ОДIЮЙ из
сеток (обычно экранной). В приемнике «Ленингра'д» 
применена л·ампа 6А8, причем рабочими сетка*,и 
являются 2 и '4-я сетки. Так как 2-я сетк'а способ

'на пропускать. достаточно большой ток (В ооыч
ной схеме она служит анодом ге терОД'ilIНа); т о> 
ламаа работает в нормальном для нее режиме_ 
НаЛlIчне же между рабочими сетками экРаЮШll 

Рис. 1. Вид utaCCU спереди: 1 - блок высокой ч.астоты; 2 - электРОlI.итич.ескиU KOH(}eHcamy,~ 
3-КНОn!fа вКllюченил адаптера; 4-5-кн.оnки фиксированной настройки; б-кнопка nлdвf:qНi 
н.астроики,· 7-рezуллтор -громкости,' 8~ручка плавной настройкu; 9-nере1U1.Ilitш.t;$:Л~ 

д!zаnазон.ов; 10-реzуллтор тона 
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Рис. 2. Прuнциl111альная схема приемника "Ленинград". Схема nриведена в ее заводском начертании, поэтому некоторые обозначе
ния не совпадают с обычно nрименяемы.ми в журнале "Радио", lianpUMep, в местах пересечения nроводов без соединения отсутствуют 
"мостики", На клише не вышло соединение между средней точкой повышающей обмотки силового трансформатора и сопротивлением Rз. 
ПРOfJOд, ид,Уuщii на чертеже влево от этozо сопротивления (с надписью 75 тА), должен быть продолжен вниз до соединения с Оtllбодо.\е 

Qtn средней тОЧIfU nовышающец об.Аt(J1Щ(U силовою трансформатора. 

j 
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сетки. увеличивает крy;rизну ПIIJ{ающеге участка 

характеристики, благодаря чему схема хо'рошо ра 
бота~ на самых ' коротких волнах. 
В ц~лях уменьшения зависимости частоты гете

родооа от ~мпера'l'УРЫ в контурах применены ти

КGlfдовые конденсаторы, обла'дающие отрицатель 
fjblM' TeМiIIepaT)'pHЫM коэфИIщентом. 
Для повыше,ния УСИЛ'ения смесителя и 'устойчи

востц настройки частота геreродина к'а коротких 
вОЛН8'х ,ниже ;qaCTOTbl ClEГIliЗ..'lа. 

уси.ЛИТЕЛЬ ПРОМЕЖУТОЧНОR ЧАСТОТЫ 

Уси-литель промежуточной ча'стоты состоит из 
'двух каскадов с лампами 6К7. Два к:аокада при
ценены не столЬ'ко для повышения усиления, 

сколько для улучшения избирательности при ши- . 
рокой полосе пропускаlНИЯ. 

С-вязь между контурами первого фИЛЫР'll сде
JI'ана силЬ'ной, всле:дст'вие чего кри/в,зя избиратель

.ности получается ,щвугорбой. Провал между горба 

.МИ : компенсируется одноropбостью КрИ1lых избира
:rелынос:rn двух следующих фильтров, связь в ко
то·рык сделана слабой. 

R результате общая кри'вая избирате,льности 
достаточно БJI'И3КО подходит к идеа,льной прямо 
УГOJIЬ'Ной ,форме. 
У,ве-личение связи достигается вк:лючением по

CJlе'дdвателlШО с k-а1'УWКОЙ L4З двух допо.пнитеаь-

12 __ L....: 

нык ВИ'l1КОВ (lS8),OOMoTaHHblx lНeIlOCpeACTilJeHHO 
на катушке L42. Тгк как при сильной связи на
стройка контуров в ре30нанс затруднительна, то 

при реГУJIIИровке дополнительные ВlИТКИ овязи от
соединяются (точка «А» отключается от точки 
«Д~ и riрисоещи'Няется к точке <В») , И настройка 
производится обычным способом. 

Общее уоиление приемrmка выбрано с так,им 
расчетом, чтобы оно обеспечИ'ва\l1O достаточную 
ЧУВС118Ительность в коротковолновом . дiИапззоне. 
Таюим образом на дл!инных и средrних волнах 

чу'вствителЫlОСТЬ оказывается избыточной. 

Сниженн,е :Чj'l3Cl1В!И'Тель'НОСТИ до.Cll'ИlГаетtя за . счет 
включения сопротивления· Rs в цепь ·катода лам
пы 6К7 (в первом каOI<!аде промежуточной часто· 
ты). Таким способом, . bo-nеРВblх, увеличивается от 
рицаТелыюе смещение на сетке ла,мпы за счет 
падения постоянного напряжения на этом сdПpо
ТНВJlении и, во-·вroрых,. посКюльку соп:ротивление 
R8 не БЛОК'ИРOlВано '!ю<Нденсатором, ,возникает от
рицательная обратная связь, резко уменьшающая 
уси.1ение lКaCKa:дa. При переключении ~рИе!Мни
ка fI'Il 'короткие ~Ю-!fНЫ ,соп,ротивление Ra 
замыкается I\Н~K0J>O'l1К0 -в Эl'ом ,случае тре
буется полное уси.пение. Замыкается оно и при 
переходе на Кi!ЮпоЧ'Ную настройку, чтобы компен
сировать отсутствие усиления высокой частоты. 

11 

Рис. 3. l!ua шасси сверху,' l-блок высокой час'/';оты; 2-блок конденсаторов nостоянноii 
~«OCmll, .'!-mрансr!?0рмаmор питания; 4-шкала; 5-эл.ектролuтичеСКllй конденсат'Ор' б-Р:I't

. ел.а~ноu настроики; 7-ручка nереключателя дuа.nазонов; 8-ручка регулuрован~" ЦНI.JI
К(1Сtnи, 9-фuльтры nро.межуточноu ча.,стоты; 10-блок дросселей регулятора тона u фU4"m.

ра н-/ч; ll-строенныи агрегат nepe.мeHHЬtx конденсаторов 



ДЕТЕКТОРНЫй КАСКАД 

Для детектирования используется один из дво
дов лампы 6Г7. Нагрузкой детектора служат со
противления Rl2 и RIЗ. ПJX?детектироваююе напря
жение снимается только с одного из них (R;з). Это 
делается, во.первых, для уменьшения напряжеНJlП, 

подаваемого на усилитель низкой частоты (чув
ствительность усилителя низкой частоты рассчи
тывается на напряжение, развиваем-ое адаптер'JМ, 

КОТО'Рое 3НЗlчителыно меньше, чем наrпряжею!е 

после ;детектора), н, во-вторых, для отфильтровы
вания напряжения промежуточной частоты, -со

противление Rl2 и конденсатор Сы С"lужат развя
ЗbIВlЗЮЩИМ Фильтро-м. 
Из детеК!торной цепи звуковое напряжение под

водится к КНОПОЧНШIУ переключателю, с которо

го, если приемник работает не от адаптера, оно 
поступает на усилитель низкой частоты. 

УСИЛЕНИЕ НИЗКОй ЧАСТОТЫ 

в каск-аде предварительного усиления низкой 
частоты использу-ется триодная часть лампы 6Г7. 
Анодной нагрузкой является сопротивление R2rj. 

~~~:2, 
t ~=--, ~,j\ I ~~~.~~~ j 
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Рис. 4. Расположенuе ламп 

Конденсатор СО.1 является б"10КИРОIЮЧllЬШ (по про
межуточной частоте). 
Анодная цепь лампы 6Г7 связана с сеткой ла~I

пы 6Н7 через регулятор тембра и фильтры звуко
вой частоты. Эти регуляторы дают возможность 
осуществить подъем или завал раздельно верхних 

и 'JIIИЖНИХ част-от звуtКового дналаЗОrна на 8-1 О d)) 
при сохранении постоянного усиления на средних 

частотах. 

Фазоинвертер работает на ла~IПе 6Н7. При;чеrrе
ние инвертера позволило избаlЗiИТЬСЯ от между
л'ампоrвого трансформатора, что УПРОСТИЛО КОЕ
струкцию и уменьшило частотные и нелинеЙН'J]е 
искажения. 

Оконечный ка'ска-Д осуществлен по двухтакт
'ной схеме на лампах. 6ф6. Сопротивление R;ч l! 

конденсатор С75 уменьшают ча-стотные и Н~Лlшей
ные искажения на ВЫСОких частотах, ВQзникающие 

из-за нарушения согласования нагру;зк'и (сопротив
л-ение звуковой катушки дина~НIКа увеличивается 
с частотой). 
Вторичная обмотка выходного трансформатора 

имеет дополнительные витки для присоединевия 

отдельного г-ромкогоrворителя С сопротив.ление)] 

оК'Оло 600 Q. ДинаМIIК приемник а может при эт:);I] 
быть выключен. , 

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Для уменьшения Н€Шlнейных искажений, созда
ваемых выходным трансформ-аторы, а также для 
уменьшения фона перем('нного тока в прие~lНlIке 
применена отрицательная обратная связь, напря
жение которой снимается со вторичной обмотки 
выходного трансформатора. Это напряжение по
дается в катодную цепь ла~IПЫ 6Н7. Так как ка
тод у обеих трлодных систем этой Jlампы обший, 
то такой способ подачи напряжения обратной 
связи ~юг бы привести к са~1Овозбуждению. Для 
устранения самовозбvждеНIIЯ включена раз
пязывающая цепь, состоящая 113 конденсатора Сп 
11 сопротивления Rзо. 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА 

ГРОМКОСТИ (АРГ) 

В приемиике применена схема АРГ с задержкой. 
Выпрямителем АРГ служит второй диод лаj\lПЫ 
6Г7. Напряжение промежуточ-ной частоты подает
ся на него с первого контура третьего фильтра. 
Это сделано д.~я увелич'ения напряжения на дио
де 11 для равномерной нагрузки обоих КО'нтуров 
фImьтра. На этот же диод подано постоянное от
рицательное напряж€ние задержки с сопротивле

ний Rзз и RЗ7, служащее ОДНОlЗiрем-еино напряже
нием смещения для всех регулируемых ламп. На 
лампу второго каскада усиления промежуточиой 
частоты p€гули<рующее напряжение не подается_ 

На сетке этой лампы дейстнуют сравнительно 
большие переменные напряжения и изменение 01е
щения привело бы к заметным неюшейным иска
жению!. 

СИСТЕМА ФИКСИРОВАННОй НАСТРОйКИ-

В ПРIIеI\шике «Ленипград» прпменена так назы
lYае~1аЯ электрическая система кнопочной настрой
ки, при которой каждой -кнопке соотне:тствуют 
от дельные настроенные контуры. 

Рис. 5. Установка фuксuрованноii 
Hacmpot/.KIl 

Для облегчения выбора фиксированной станшТJ! 
оба контура (входной и гетеродинный) настраи
вают одним стержнем, на который надеты два ~ep

дечника, сделанны€ из карбонильного жел<;'за 
(рис. 6). Этис€'рдеIЧННКИ ад-новременно вхоrдят В 
обе катушки, намотанные на общем каркасе. доlЯ 
ПОЛУЧ€iНИЯ сопряжения между гетеродинным и 

входным. контура~ш нужно, как известио, умень

шить перекрытие по частоте в контуре гетероли

на. Обычно с этой целью последовательно с кОн
денсатором или катушкой гетеродинного контура 

:?Б 



вклю'шют дополнитеЛЫIУЮ емкость. В данном слу
чае орГЩlОМ настройки является ИНДУКТllвность. 
Поэтоыу Уill2кьшение перекрытия достигается 
включением последовательно с переменной индук
тивностью еще нскоторой постоянной индуктивно
сти. Более то':ная. подгонка соnряжеШIЯ по диана
зону данной Кlю;ши достигается на заводе изме
нением раСl:ТОЯННЯ между сердечника:vш. 

В случае, когда ни одна из кнопок не нажата 
(при€мннк при этом не работает), может обнару
житься эффект «капания» из-за того, что цепи 
сеток ламп смесителя и гетеродина при этом ока

зываются разо-рааиными. Во избежание разрыва 
них цепей сетки указанных ламп соединены с 
землей через сопротшmения R. и R,. Выбор ма
лой веЛИЧИIНЫ сопротивления.. R6 (27000Щ объ
ясняется тем, . что транзитронный Г€теродин при 
включении СОПРОТИIыеIШЯ генерирует р~ла'Ксаци-

Рис. б. Устройство контуров фиксированных 
настроек 

8нные колебания, частота которых опреде'ЛЯ€ТСЯ 
постоянной времени сеточной цепи. ЕслlИ постоян
ная времени веJlика, то основная частота стано-

8flТСЯ CJIышимой и приемник начина€Т гудеть. 

ВЫПРЯМИТЕЛЬ 

В выпрямителе включены два кенотрона 5Ц4С. 
Нити накала кенотронов питаются от самостоя
тельныx обмоток силового трансформатора. Этим 
достигается наилучшее развязывание цеп€й пита
ния OKOHe1fHOrO каекада от остальных цепей пита
ния приемника. 

Для устранения помех, проникающих из осве
титеJlЫЮЙ се11И, а также для уменьшения фона, 
ВО3'Никающеro прн настройке на мощную мест
ную станцию, .оба ко!!'Ца сети блокированы на 
землю через конденсаторы С91 и С92. Вследствие 
ЭТОго использование осветительной сети в каче
СТ8е суррогатной антенны невозможно. 

КОНСТРУКЦИЯ ПРИЕМНИКА 

Все узлы и детали, входящие в схему прием
ника, смонтированы на метаJlличеСКQМ шасси. BН€ 
шасси установлены только динамик, колодка ДJlЯ 

l1рисоединения дополнительного дина~ка, а так

же коробка с фИJlьтрами lГИЗКОЙ частоты и дрос
селями регулятора тембра. 

Сверху на шасс.и (РИС. 3 и 4) ра1сположе,ны: блок 
высокой частоты, строенный агрегат псременных 
конденсаторов, контуры промежуточной частоты, 

электролитические конденсаторы, лампы, блок л.-
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стоянных конденсаторов, СИ<10ВОЙ трансформаroр 
и шкала. 

Внутри шасси ('рос. 9) находятся: переключа
тели тембра, планка с сопротивлеНИЯllИ, кнопоч
ный переключатель -с конт)"рами, фильтр-пробка а 
~iеЛЮlе детали схемы. 

уерно".1 {' 

Рис_ 7. Выходной трансфор.ыатор 

Контуры высокой частоты, переключатель два
пазонов и три лампы (6К7, 6SA7, 6А8) КОНСТРУ&:
тивно Qбъединены в отдельный блок. Это сде
лано по соображениям технологии поточной сбор
к!и и удобст,в'а подгонки контуров. Эт.от блок рас
положен с правой стороны шасси и вставляеТСII 
в специальное гнездо снизу. 

Катушк'и намотаны на пластмассовых каркасах. 
имеющих внутри резьбу для карбонильного сер
дечника. 

КеР/llМlllчеокие по:дстроечные конденсаторы (1'рим
меры) кон I YPlJil BblCOliOil Ч"СI ~TЫ расположены на 
ве,рхних платах lIJЛастмассовъrx каркасов. Подст
ройка произ'ВQД~ТiCЯ 'через оТ'верстия в боковых 
гранях алюминиевых экранов, в которые заключе

ны катушки. 

Фильтры промежуточной частоты триммеров не 
llмеют, их настройка производится TO,lbKO карбо
НlIЛЬН~М1И сердеЧlfl!'ка,ми. 

I 
L.~ __ ~~~ ______ ~ 

Рис. 8. Силовой трансформатор 



Кн~)Почный пеp€кmочгтель имеет шесть кНОПОК. 
Четыре из них дают фиксированные наt:ТРОИКИ на 
стющии - две в средневолновом и две в длин· 

новолновом диапазонах . Две крайние КНОПКИ слу
жат для включения адаптера и для перехода на 

[J Jlапную настройку. Пеp€стройка ЮЮПОЧJЮГО [{оа · 
тура на нужную станцию ПРОИЗ60ДПТСЯ OTB t PTK,JfI 

через 0 1'верстие в обрамлении, заJ;рываемос сп!.> 
Jt:'ItIl.JJblIЮЙ RЗiКладн·оЙ (рис. 5). 

illкала - горизонтального типа. Освещае'Гся она 
лишь при плавной настройке . Вверху шкалы рас 
полож,ены окна указателей диапазонов и · вк ,<l ю -
чеиия адаптера . . . . 
Справа расположены сдвоенные ручки: малая

переключатель диапазо,нов , большая - пла;}ная 

настройка. Ручки слева служат для скачкообраз
ного реГУЛИРОВ'ания тембра звука: малая . р:{чка ре
гулирует выСОкие частоты, большая ручка-низ
кие. Каждый переключатель имеет три поЛожения. 
Два предохра,нителя на 3 А (сеть 127 У) llоме 

щены в вилке шнура питания . При напряжении 

с{'тн 220 V предохраЮlТеJIИ следует поставить ва 
силу тока .1,5-2 А. 

Динамик типа ГДП-4, с устаНQвленным на нем 
BbIXOA libJ M трансформатором, укреплен на отража · 
тельной до с;;е , которая в свою очередь крепится 
к ящику. 

Дюшые динамика: звуковая катушка - 75 вит
ков, провод пэл 0,15, намотка в два слоя, ONB
ческое сопротивление 8,4 ~2. Катушка подмагнв· 
чивания - 25000 ВИТК'{)lВ, провод пэл 0,18, со
ПРОТ1i'вл'~ние 3000 11. ДИ'3Jмеrр диффузора 200 тт . . 
Мощность динамика 4 w. 
Ящик приемник,а фанерован ценныМIИ породамll 

дерёiJiJ и U)!!Y:POD<lif. 1 i!А'. , пv:;агается часть :JЩИhО 'l 

II зготавливать из пла'стмассы. 

Схемы ВЫХО:ДIЮГОИ силового тран-сформаторов 
приведе-ны :на plГC. 7 И 8. 
Чертежи Кiатушек прие'МНИК'iJ «леНинград:. и их 

дa'l!!Ныe будут пр!Dведены в следующем номере 
ЖУ'раЗ:.lIа «Радио». 

Рис. 9. Вид шасси снизу: l-трансфор.м.атор питания; 2-кноnочная систе.м.а,· 3-ручка 
регулятора громкости: 4-ручка z,лавной настройкu; Б-ручка nереключателя дuаnаЗОНОIJ; 

б-ручка регулировки высоких тонов; 7-ручка регулировкu нuзких тонов 
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C[]BPEt~1EHHI:JIE 
РАДИDВЕЩАТЕf\ЬНЫЕ 

ДО ВТОРОЙ ~ИРОDОЙ войны раДI10вещате.~ьН!,:е 
приеМIШКИ и все связанные с ними производства 

были в ряде зарубежных стран и в особенностп 
в США одной из наиболее доходных 11 раЗВИТ!оIХ 
отраслеЙпромышленности. Это накладывало опре
деленный отпечаток на характер ее технического 

прогресса. Известно, что до войны радиовеша
тельные приемники были наиболее быстро, дина
мически и прогрессивно развивающимся видом 

раДi!!ООПiПараIТУРЫ. 

Во время войны выпуск радиовещательных 
приемников был практически прекращен !I про
мышленность целиком переключилась на произ

водство военной аппаратуры. По окончаНJlИ вой
ны И'зготовление радповещатеЛЬНQЙ аппаратуры 
возобновилось, хотя пока еще не в полном объе
ме. Естественно, что весьма значительный общий 
прогресс радиотехники, наблюдавшийся в воен
ные годы, должен найти отражение и в области 
радиовещательных приемников. Некоторые тен
денции'В этом направлении уже намечаются, и О'I1И 

П.редстав.1iяют для нас несомненный интерес. 

В этой статье мы остановимся лишь на некото
рых основных технических тенденциях такого ро

да. 

В настоящее время определились два основных 
направления: 

1. Разработка 11 выпуск в возможно сжатые 
сроки образцов приемников для приема сущест
вующей сети радиовещательных станций, кото
рая, как преД!'::JЛагается, продержится без суще

ственных изменений еще в течение продол;·!()!
тельного времени. В этом направлении все тенден
шш носят весьма конкретный характер и их без 
особого тру да можно довольно четко выявить. 

2. Создание образцов прием ников перспектив
ного значения, базирующихся на новых системах 
радиопередач. 

При этом предполагается, что сама передающая 
радиовещательная сеть в соответствии с требова
ниями удещевления и упрощения приемников !I 

повыщения качества воспроизведения передач 

претерпит больщие изменения. В этом вопросе в 
связи с появлением нескольких новых систем ра

диопередач, претендующих на перспективность, 

пока еще нет четких тенденций. Однако этот 
вопрос сейчас широко дебатируется и привлекает 
внимание своей новизной и заманчивостью. Неко
торые выводы, которые уже могут быть сделаны, 
представляют исключительный интерес, почему мы 
вкратце коснемся их в конце статьи. 

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ РАДИО
ВЕЩАТЕЛЬНЫХ ПРИЕМНИКОВ 

В настоящее время IВЫilIуще'ны РЗIДИ'о.веща
тельные приемники новых послевоенных ОбразцоlЗ. 
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Некоторые особенности и основные данные этих 
прие'll>ш,шков достзтОчно. ясны. 
Прежде всего можно констатировать, что в ча

сти принципиальных схем особых изменений не 
ПРОИЗОШJlО. Радиовещательные приемники выпуше
ны двух видов: по супергетеродинной c~eMe, бо
лее дорогие и в основном предназначенные для 

дадьнего приема, и малоламповые дешевые прп

емники, часто даже по схеме прямого усиления, 

но с очень хорошим качеством воспроизведеюш 

передач. Серьезным аргументом в по-.1ЬЗУ 
прие:м!I'ИКО!В nOCJleдCHero типа я<вляеТiCЯ ТО. 

что, как установлено статистически, больше 80:';, 
радиослушателей принимают обычно только мест
ные раДlIостанцпи. Совершенно очевидно, что нет 
Rикакого смысла оплачивать расходы, связанные 

с работой в приемнике 6-10 ламп, если те же 
пли даже лучшие результаты можно получить от 

3-лампового приемника, 
Другая тенденция, наметившаисн довольно чет

-кО', - это стремление к дальнейшему упрощеНИIQ 
обслуживания приемника и во многих случа'с1Х 
пеipеход на поuтную кнопочную .настройку. 
Аргумен'['()М 'в ilIОЛЬ3У этой т<С'нденщии явля,ется тот 
хорошо установленный факт, что значнтельнаТl 
часть радиослушателей не умеет настраиваться 
даже при наличии «магического глаза» и полу

чающиеся вследствие этого искажения склонна 

отросить на счет деФеКТОR аппаратуры. 

Наиболее интересной ос.обенностью уже выпу
щенных приеМНIlКОВ является их малогабаритноеть. 
Даже в больших прие1;тниках, смонтированных в 
тумбочках, шасси радиоаппаратов имеют пораж;] -
юще малые размеры. Они занимают лишь малvю 
часть объема тумбочки, значительная часть ко"го
рого остается или пустой или использvется как 
luкап для предметов домашнего обихощi. очевид
но. свободное неиспользованное радиоаппаратурой 
пространство ящика с.лужит дли обеспечения со

вершенного звучания. Малые же размеры paд!~o
аппаратуры вы [-екают из nбщеii ситvаЦ'1", сvшеrт

вующей с'еJiчас в радиопром>,ппленности в свя Jlf 

С освое\Пiем в годы войны малогабаритных высС)
кокачественных деталей. Эти детали сейчас и ис
пользуются в ради?вещательных приемниках, так 
как других деталеи нет. 

В ассорпшеите первых образцов раДИОБ('Ш3-
тельных приемlНИКОВ, ,несо-мненно, 'наиболее выдаю
щееся место занимают суперы карманного ТИГ!J, 
известные под названием «пляжных» или «сумоч

ных» радиоприемников. Напомним читате'ЛЯМ, что 
пgнемникн этого типа появились еще до войны, в 

) АО ГОДУ. ОНИ в то время были ПОДЛИННОЙ сен
сацией. Сейчас они успешно реализуются. 
В чем причина такого успеха этих приемников-' 

Она, несомrнеи,но, крОется 'в ТОМ, что по:добные ПР7J~ 
елшики могут ИСПО,lьзоваться радиослушателюш 



в любой обста,навке, при любых условиях . Конеч
но, ,мажет быть М<НО'I'ИМ они нравятся на первых 

порах просто как новинка , но не только в этсщ 

j'лавная причина их успеха. Онн необычайно рас 
шпрнли возможности радио, и 11'.1 неСОШlеlil!О Пр!l

~;зд.r.е жит оче нь большое будущее . 

Совре.менныЙ .малоz.абарumны.U nрuе.МНLlJС с 
кноnочltЫ.М уnравление.м 

в этих приемниках 4- или 5-ламповый супер 
. вместе с громкоговорителем, батареями гаJ1lетиого 
ТИl1а и приемной рамкой размещаются в коробоч
ке. помещаемой в кармане пальто. По сравнеЮIЮ 
с моделями 1940 года послевоенные приемники 
этого вида стали еще более миниатюрными и 
удобнЫМ'll. Та,к, модель, 'выпущеН!на'я фlllРМОЙ RCA, 
I!меет ВМ'Д п ло~ к о:"! кароС:)чк и. Для mриеМ.lшк6в 
этого Т,ИlПа ,до 'войны БЫJla разработана ,опециальная 
се,рня <<<пальчн ковых» ламп, СОСТОlJщая и·з 4 ла,мlП, lНe 
обход,wмых для реализаЦIIIИ схемы супера: преабр'а
зователя частоты - пентагрида , пентода высокой 
частоты, диод-триода и оконечного пентода. В 
4 -Л<IIМПОБОМ супе:ре при paМiKe с ВЫСЖ'И~1 Q (по
p f!\Ц'Кд 50) У'д:а'валось достичь ч увсшtИтель·НОСТi! 
порядка 1- 2 микровольт, обеспечивающей на
.в;е жныЙ прием самых отдаленных радиостанций. 

Во время войkы серия этих «пальчиковых» ламп 
была значительно расширена. Сейчас в амеРII
канской «паЛЬЧI!КОВОЙ» серии насчитывается око
ло 35 типов ламп самого различного назначения 
и ,С'амых Iразul'II'ЧНЫХ в·идов питания, из них 9 вы
пущено после войны, специально для РЭJI.l!овеша
тедьных приемников. Многие из этих дамп не име
ют параллеJlЬНЫХ типов в других сериях обычных 
габаРИТQВ, почему очень ' часто они находят при
\fенение в, такой аппаратуре, где габариты не Н:>
ЛЯЮ11СЯ решающим ' факторам. Хотя СТОИ,МОСТI, 
этих ламп нескольке выше, чем соответствующих 

ламп металлиtfеской серии, они 9казались чрез
вычайно рентабельными. Как известно, стоимость 
приемников в известных .пределах пропорциональ

на {их гаБЗJрита'м. ,«Пальчиковые» лампы поэтому за 
счет уменьшения размеров приемника приводят к 

большему снижению стоимости аппаратуры, что 
~ольше чем компенсирует . повышенную стоимость 
самих ламп. К этому нужно добавить, что и экс
плоатационные расходы уменьшаются при приме

нении в приемнике таких ламп более экономичных 
It более совершенных в отношении параметров . 

За годы войны значительно были усовершен
ствованы и галетные батареи, ИСПОJlьзуемые в ка
честве источников питания в таких приемниках_ 

Габариты 22,5-воль10ВОЙ батареи доведены сей
час до размеров спичечной коробки. Для полного 
питания этих приеМН'l~КОВ lНеоЬхо~имы ДlBe ,таки,х 
'<спичечных коробочки» и один элемент' напряже
ниеiМ 1,3 вольта, габа1РИ<ТЫ которого Р<JJв,новелиrки 
батарейке, применяемой в нормальных электриче
,' КИХ фонарях. 

8 самое последнее время стало известно, что 
фирма «Райтеою> выпустила еще более миниатюр
ные лампы дJ1Я супе ров, названные ею «суб-ми

ниатюрнымИ». Размеры этих ламп следующие: дли
на 40 mm, попере'чное lCечение7,5Х I0 mm. ВbI!П'У
щены п.е'llТОД ,высокой частоты (2Е32) , 
преобраз'оват,ель 'tblJCTOTbI 'Ilриод-гептоlд, 2-й де
тектор ДИ'ОД-lПентод 2Е42 и выходной n-ен
тод ~E36. Первые две л'ампы потребляют ТОК 
.накала по 30 мwллиам<пе,р, две вторые по 50 мн<лл,и
ампер и работают при анодном и экранном напрil 
жении 22,5 вольта (одна «спичечная коробочкз») _ 

Эти лампы позволяют уже конструировать су
перы, пом,ещaIOЩНl&Я в ;BepxlHeM карма!не СЮРТ)"К<l. 

Вместо говорителя в них применяются очень КОМ
пактные и легкие телефоны пьезоэлектрические 
или магнитные, подвешиваемые к уху или встав

ляемые в него. Частотная характеристика TaKoro 

телефона значительно лучше, чем маленького ro

ворителя даже динамического типа. В качестве. 

антенны используется телефонный шнур. Потреб

лениеаноднaro тока ТЗlкоro ПljJиеМН!J1!к.а порядю: 

1 миллиампера. Следовательно, анодная батарея 
может работать в течение очень большого време
ни (ДО 150 часов) . См'енять надо только батарей
ку накала, от которой берется ток 160 миллиам
пер, т. е. меньше, чем требуется для накала лам
почки от карманного фонаря. Настройка осуще
ствляется перемещением железных сердечников. 

Благодаря малой емкОсти контура ОИ 1'-1'-1"') ре
зонансное шунт-сопротивление таких контуров 

при ЧЗlСТOlте 550 КИЛОЦИ!КЛОВРЗ<Вiно 2 мегомам. 
Вследствие этого получаются очень большие уси
Jlения на каскад и, как следствие, удается конст
руировать приемники прямого усиления по качест

ву, очень БJlизкие к супе ру. Таким образом мо
дель феррогенеративного приемника, изобретенная 
автором статьи совместно 'С А. Л. Мин.цем в 1922 
гo~y, снова ожила в полном своем виде. Нужно 

дооавить, что аналогичные лампы - все тетро

ды - выпустила и «Лаборатория микроламп», 
главным образом для прием ников прямого усиле
ния - тетрод в. Ч., тетрод-детеlаор, тетрод-вы

ходной. 

Среди новых тенденций, наметившихся в кон
струировании радиовещательных приемников, это 

заслуживает самого пристального внимания. 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНblЕ ПРИЕМНИКИ 

БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО 

Как уже было отмечено выше, вопрос о радио
приемнике ближайшего будущего приобрел очеНq 
важное значение в связи с появл,ением новых си

стем . телефонных и телевизионных радиопередач. 
Общеизвестен крупный успех в США еще до 
войны частотно-модулированных передач. Однако 
в самое последнее время у частотной модуляцйк 
появился весьма серьезный конкурент--импульс
ная модуляция. Вследствие этого весь вопрос о 
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'будущей системе радиовещания сильно ослож
внлся. 

Напомним, что час!отно-модулированные пере
дачи в США дО воины начали производиться 
вследствие того, что они дают возможность осу

ществлять высококачественнОе «бесшумное» ра
диовещание. Однако сложность приемников для 

,приема частотно-модулированных передач . и не 

обходимость иметь для частотных передач от
дельный приемник сильно тормозили развитие это
го дела в США. Положеиие сравнительно упро

, стилось, когда была найдена возможность СКОМ 
бинировать обычный приемник с «частотным» пу 
тем введения в обычный радиоприемник элемен 
тов, необходимых для «частотного» радирприема. 
В США подобные приемники были выпущены ря
дом фирм, но первым наиболее нзвестным и удач 
иым приемником этого вида был приемник, вы
пущеЩIbIЙ фирмой "Gen f' ral Flf'сtпс СО '11 1Ч ПУ " . 
(НМ-136). В этом приемнике за счет незначитель-

.ИалоzабаРUIllНЫU междулаМnО6ЫU трансфор
матор 

ного увеличения стоимости введены дополнитель

ные трансформаторы промежуточной чаСТОТЫ,рас
считанные на более широкую полосу пропускания 
и включаемые при переходе на «частотный» ра 
Диоприем, а также огранич~тель и ДИСКРИМИ'lатор, 
используемые вместо второго детектора. В на
стоящее ' время намечается еще более удачное ре 
шение этого вопроса. При применении лампы 
«пальtfИI/ЮВШ'О» типа 6 j6 (сдвоенный т,риод) ока
зыBaeTcя возможным осуществить ' усиление lIa 
одной и той же промежуточной частоте с ДВУШl 
резко различными полосами без перехлioчения 
трансформаторов. Схему ДИСКРlIмииатора возмож
но скомбинировать со схемой а13томаТИ '~~СkОГО 
регулирования обычного приема. Идя по ЭТОМУ 
пути, возможно добиться т.ого, что все те ;рбав
лени я, которые нужно внести в обычный ' !Три~м 
иик для осуществления приема частотно-моду:ш

рованных колебаний, окажутся на столько Jje11!J 
чительными, что приведут к , удорожанию f)быч

ного приемника не - больше чем на 5--10 %. ТаКI1М 
образом, вопрос о приемнике ЧМ как будто бы 
может получить совершенно удовлетворительное 
решение. Однако все же судьба дальнейшего ра з 
вития частотно-модулированного радиовещания 

стала менее ясной ввиду появления новых ИМ-

за 

пульсных tистем радиопередачи. Импульсная ра

диопередача дает в случае применения ее в ра

диовещании следующие преимущества: , 
1. Возможность вести на одной волне одновре

менное вешание нескольких программ. Пока речь 

идет о 10-20 программах. В приемнике прн этом 
ИСПО.rl!,зуется принцип , так называемой временной 

сеЛВКJЦ'm!, зиачительно более простой, чем 'Частот
ная оелекц'И,я. 

2. Возможность осуществить передачу изобра
жений и звукового сопровождения на одной ВОЛ
не, используя для пе редачи звука тот момент, 

когда электронный луч в катодной трурке пере
ходит С одной стороны на другую. Такая система 
уже разработана в Англии ~ система «Пай Ли · 
митед». 

3. Прием ИМПУЛЬСНЫХ ' передач может бытЬ осу
шес11ВЛе.н с исключительной, 'ЬИ'Стотой В'вид,у ТОГО\. 

что при приеме импульсных радиотелефонных пе

редач отпадает необходимость в применении нели_ 
нейных детекторов, а выделение модуляционных 
частот производится при помощи соответствую_ 
щего фильтра звуковой частоты. 

В смысле освобождения 'от шумов система ИМ
пульсной передачи при применении способа «М с'
дуляции смещением импульсов относительно их 
положения при отсутствии модуляции» дает ре_ 
:~Y,lb TaT. прнолизитеJ1bJ[() раВ!юзнач!!ый частотнnй 
мо.цУ'.ляцИ'И_ Способ МО'ДУi1lЯЦи.и смещением 'ИМ 
пульсов назы,в.ает1СЯ ~В'ременн6й ПМlI1ульсной мо
дуляцией» и обозначается буквами «ТРМь crime 
pul se mоdlllаtiоп) , Применяя этот cnоеоб 
модуляu.'И'И при приемнш~е с дово'льно orра,ничен 
ным диапазоном волн, при работе на !i см~жны)( 
длинах !J<JIJI!H 'IЮЗМОЖНО пе')Х"д'аIТЬ 4-5 телeJ1'R
ЗЛОн-ных проора.мм и от 15 до 30 з'вуковых про
грамм_ Причем все необходинне переКJ!ючеlJ И Я 
для перехода с одной програмYlЫ на другую мож
но осуществить методами кнопо'нlO\'О упрап.'1f'НИЯ . 
При этом система кнопочного упранл·ения будет 
в таком приемнике значитеЛh;JО БОJl~е rrpocToii , 
чем в обычаом 'С'ОВременном среднetБмно8ОМ' 
приемнике. 

С точки зрения возможного Vд~l!lеБленип и 
упрощения радиовещательных пр~еМI-;ИК()В эта си 
стема кажется чрезвычайно ПРИ!!.1,:катеЛl:ноR , JЮ 
она потребует, конечно, большой лабораТОРНОI1 
работы, Впрочем при современных ДОсг"жени~х в 
об.ласти импульсной радиотехники она не пр,:д
ставляется сколько-нибудь сложной. Весь воп 
po~ в том, как оправдает она себя на практаке. 
Значение ее для будущего ра звитuя радиовеЩ;I 
ния станет еще более очевидныМ\ если учесть, 
что для импульсных передач легче и проше осу
lЦеСТI\ИТ~ ретрансляцию, так как моменты приеш't 
и передачи можно сдвинуть по времени. 

Само сооою очевидно, что до развития этой си 
стемы, на что понадобятся годы, частотная МО.ll.У 
ЛЯЦИЯ 6у дет продолжать прогрессировать. Весь-
113 u вероятно I3 ~удущем комбинирование импульс
нои I! частотнои систем радиопередач. ' 

Иl'ак, мы стоим, несомненно, перед весьма круп 
ными событиям!! В радиовещании, Которые при: 
н!:' дут ' к значительному прогрессу. Роль paДlIo
приема в этих достюкеНJ!ЯХ будет огромна. Ра
лнn.rrюбнте.'1И МОГ \' Т сеiiчас занять веДУщее П01l0-
жение -в решении -вопросов, fВЫд'виг-аеыых во
BЫ~, I перспе,кти'В~ым ,радиовещанием. 



ПУТЬ К МАСТЕРСТВУ 

Ночь. За ОIИЮМ затихает го
родской шум, все реже слы
шатся гудки последних рапо

ЗД&ВIIIИХ автомобилей. 

Белоусов паворачивает руч

ку регулятора громкости и в 

наушники ВРЫООJ<YГся знакомые 

сочетания звуков азбуки Мор
зе. Давно пора с'пать, 'но xalК 
отойrn от а.пларата, е'сли ОДоИ,а 

за "РУТQЙ <вылезают» сверх" 
даЛbllillе эа'Ма'Ич~вые dx'bl! .. Вот 
и сейча,с: 'в телефоне RаСТОЙЧWЕ О 
повторяются ПОЗЫJ3llше какой-то 
да~екой станции... СМ2СТ ... 
СМ2СТ .. . Неужели это Куба? 
да, так и есть: КОРОТКQlВолно
вик нз Гаванны да'ст общий вы
зов. Надо попробовать овязать
ся.Рука привычным движе
ннем отбивает на ключе бу'квы 
и цифры: ИА3СА .. . Корреспон
дент отвечает. И после обмена 
обычными привеТСТЕИЯМИ и вы
яснения условий приема сооб
щает: 

- Вы первый советский ко- ' 
ротконол'новик, С которым мне 

удалось связаться. Бесконечно 
рад такой прекрасной с,Вязи . 

ВладиМ!ир Белоусов действи
тельно один из первых совет

ских коротков'олновиков, воз'об
новивший после войны работу 
в эфире. Его позывной быстро 
стал известе'н любителям почти 
всех стран Европы и АМ€Рliки. , 
Во время недавнего теста мо
сковских коротков6л'новиков 
Белоусов добился рекордных 
результатов: в течение 12 ча
сов он установил двухсторон

нюю связь со всеми континен

тами мира, в том числе с та

кими , отдаленными пунктами , 

как Веллингтон и Отата в Но
вой Зеландии, а это 16 тысяч 
километров по прямой! 

Белоусову 25 лет, но у 

диолюбит,ельск.оЙ работы. Ему 
еще не было двенадцати, ког 
да он ПОС'l'роил свой первый 
приеМlНИК. В'озможно" что тут 
сказал ась <Наследственность» : 

, отец Володи , был страс'Гным 
радиолюбителем и руководил 
первыrr.rи шагами сына в рад!ио

технике. 

ОКОНч>'t!IВ ореднюю школу, 
он поступает на московские 

курсы коротковол'новиков-рзд'и

стон. Проучился он здесь не
долго. Как-то вскоре после 
rюстуn.лениЯ его выз~ал к себе 
руководитель курсов: «Вот что, 
Белоусоо, я вижу, тебе зд': с ь 
делать нечего. Ты знаешь н е 
меньше, чем Вblпускн;rки , [l uез

жан-ка КУ'д'а"нибудь !! экспе
дицию - хорошая э,то практи

ка для радиста . Вот, кст ати, 
fi уж:ен радист на высоког()рной 
спасательной станции в Сепер
н ой ' Осетии ... » 
Так Белоусов стал радистом 

лагеря альпинистов, ра споло

женного на высоте 3 100 метро!! 

над уровне-м моря. Это бwа 
замечатеJll>ная школа. Рацяя 
должна работать в .~юбых ус· 
ловиях. Радист не должен быть 
застигнут врасплох ни при ка

к'их обстоятельс·,,'зх. Нельзя 
reрять ПРИСУТСТВИЯ дуи, вы

Д,"рж:ки и самообладанlИЯ, ка

кая бы ОШIJCН'ОСТЬ ни утрожала .. 
Всему этому научил а 5елоусо· 
ва работа в лагере альпини 
стов на Мамиссонском перева
ле. Все это очень пригодилоеь 
в годы Великой О:гечествен
ной войны, которую Белоусов 
начал рядовым радистом, а зз

кончил ста,ршим теХНlИком-л.еi\
Т€HaHTOM, начальником радио -

станции при штабе фронта. ' 
Ордена Отечественной вой

ны и KpaoHoi'! звезды отмеча
ют боевой путь ВлаДJclмира Бе 
лоусова. 

Победно завершил ась Boihla, 
, и Белоусов снова берется за 

ключ любительской коротко
волновой' ста'нции . Юношеск~е 
увл€чение выдержа,ло испыта

ние време нем. Теперь это уже 
подлинный мастер коротковол 

новой связ!! . 

И. Ч. 

вего уже 13-летний стажра- ИА3СА В. В. Белоусов 
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TEl\bCH~E ПЕРЕ1\АЮUl~Е 

Прн постройке ЛIобнтельской радиостанции важ
НО позаботиться об установке хорошей антенны 
11 прави.1ЬНОЙ €e настройке. Хорошая антенчэ 
дает возможность У'станавmшать связи на БОiJЬ

шие расстояния при минимальной МОЩНОСТII. Ест 

же антенна плоха или плохо настроена, то даже 

знаЧlIте.1ьное повышение мощности не дает замет

ного эффекта. 
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Антенны любитеЛЬСКIIХ передатчиков должны 
обеспечивать возможность связи в любом направ
лении и на любое расстояние на всех люБВП~:lЬ
скпх д,иапазонах. Желательно также, чтобы раз·· 
меры антен,ны были J80З~1ОЖНО малы. 

ПрсдшесгвеннИ'кюш Бо,1ыIнстваa сопре-
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Рис. 1. 

Щ'НI1ЫХ антенн Я[J,1ШОТСЯ следующие два О('Н')Г!

ных вида, встречающнеся в праКТllке !I поныне: 

первый из ннх представляет собой зазе~I.1е,нныЙ 
провод размером в четверть длины волны, на ко

торой раБОl'ает передатчик. Эта антенна пол)"'ш
ла название антенны М,аркони; другой вид - ЭТО 
свободно подвешенный в пространстве Пр'ОвоД, 
размером в половину ДЛIJIНЫ волны, уда.1енныЙ от 

земли и от окружающих проводов. Это так назы
ваемый д'ИПO\Jlь Герца. Данный вид антенны тре
бует для связи с передатчиком сооружения спе
Ц!1альных питающих Л'll'ний - фидеров (от англий
ского глагола to feed - питать). 

При возбуждеиии обоих видов aHT€HH передат
чиками, настроенны~ш на основную BOJ1HY каждоii 
антенны, в антенне МаРКОНII распо.'1агается чет
верть волны, причем у заземленного конца обра

зуются пуч,ность тока и узел напряжения, а у 

свободного конца - узел тока Н пучность напря
жения (рис. 1, а). В антеннах Герца при возбуж
дении на основной волне располагается ПО.1ВО.1-
ны, причем в середнне aHT€HHЫ образуются пуч-

,В. С. Салтыков 

IJOCTb тока и узел напряжения, а по концам 

узлы тока и пучносТI! напряжения (рис. 1, б). 

Нужно сказать,. что оба эти вида антенн не яв
лнюrся чем-то совершенно обособленным друг (;т 
друга. Ес.1И мы возьмем антенну Маркоии и за
меним землю зеркальным отражением антенны 

(рас. 1, в), что, 'К'ак lп()казыв.ает опыт допустимо 
для всех расчетов, то увидим, что рассматривае

мые антенны представляют симметричный вибра
тор. 

Антенны обоих видов могут возбуждаться не 
только на основной волне, но и на гармониках, 
т. е. на волнах, длины которых в целое число 

раз меньше длииы основной волны антенны. На 
pIIC. 2, а пока'Зано распре'Деm~ние тока и напряже_ 
ния в антенне Маркони при возбуждении ее на 
основной ВОЛIl€, называемой также первой гармlO

. 'никой, на третьей и на пятой гармониках. На рис. 
2, б ноказано распределение тока и напряже;/Ия 
для антенны Герца при возбуждении ее на основ
ной вою!е, на второй и третьей гармониках. 

Из рисунков видно, что заземленная антенна 
Маркони может работать только на нечетных гар
мониках, так как у земл,и могут быть только 
пучность тока и узел н·апрнжения. Если мы попы
т,аемся построить график распределения тока и н;}
пряж€'ния для антенны Маркони при работе на 
четной гармонике, хотя бы на второй, то увидим, 
что в этом случае у земли должна образоваться 
пучность напряже,НJ!Я, а это для заземленной ан

тенны невозможно. На четных тармониках антен
на М,аркони может работать только без земли. 
:.гогда она становится очень сходной с антенной 
Герц,а. AНТ€HHa Герца 1iожет работа,ть как на чет
ных, так и на нечетных гарыониках. 

Любителю необходимо помнить, что при расче
те а:н1'ООн, подобных а,нтоенне Маркони, номер гар: 
МОНИI~И определяется числ,ом четвертей IЮЛНЫ, 

укладывающихся 'в з'нтенне. При расчете же ан
lТeHH, подобных антенне Герца, ,номер га'РМ()lm~ки 
будет определяться числом полуволн, уюл'а,дывшо
щихся в антенне. 

Доба'вим еще, что в любительской праКТИiке З:1-
земление IПРИ антеннах типа Маркони, к,ак пра1'l-И
.'10, заменяется ПРОТWВOI&ОО0l11, рассчит<ш"ным так, 

чтобы в H€,м укладЬ!валась одна четверть волны. 

Для дальней связи выгоднее пользоваться ан
теннами, работающими на высоких гармониках, 
так как чем выше номер гармоники, тем более ОТ
.10ГИМ будет угол, под которым антенной излу
чается наибольшая часть мощности. Предел по-



вышения номера гармоники ставится геометриче

~кими размерами антенны. Прак"Гически исполь
зуются грам-они)Ки от 1 до 3-й при работе на 80-
и '5О-т любительских ДIlапазонах и до 15-25-й
на остальных диапазонах. 

Одной из наиболее простых и в то же время 
дающих хорошие результаты является весьма рас

IIространенная Г-образная антенна, предста;вляю
щая видоизменение антенны Маркони. Эта антен
на состоит из горизонтальной часТII и снижения 
(рис. 3). 
Такая же антенна, подвешенная на одной мач

те, приниМ/ает вид наклонного луча. 

Длина собстве-нной волны Г -образной или нак
. ~оаноЙ антенны опре-деляется по форму,'!е: i.o-·,.: I 
где 1 предста'вляет [ЮJlНУЮ длину провода анген
НО!, включая горизонтальную Ч3сП" снижение и 

подводку от ввода антенны к нередаТЧJ!Ir,у. 
Такую антенну можно шитаlТЬ током или напря

жением. ПРИ пиитии T~K~M антенна связываете" 
с нередатчиком с помощь;о ::Еециальной катуш, 

КИ связи, включаем-ой в антенну в I1УЧНОСТИ тока 
(рис. 4) и индук'тивно связанной с а,юдньш KOI1-

туром мощного к-аскада передатчиха. Если питаТL 
знт'еНIНry Н1апряжением, то на том -конц-е ану;енны, 

к.оторыЙ присоединяется к передатчику, должна 
будет находиться ПУЧНОС1'ь напряжения, С;lедова
т~льно, антенна должна будет работать на четной 
гармонике. 

В этом случае антенна может присоединягься 
или непосредст-венио к ка'тушке а'нодного KOJITY

ра мощного каскада через небольшой конденсатор 
С (рис, 5, а) или IКспециальному контуру LC, свя
заНfЮМУ с анодным КОНТУРОМ мощного каск'ада 

(рис. 5, б) и Н3iCтроеНlЮМУ на fy же волну, ЧЮ и 
анод'НЫЙ контур. Связь между обеими катушками 
uбычно делается переменной. 

В случае питания антенны током мощнос'ть, от,
даваемая переда.тчиком в антенну, легко контро

лируется измеритеJIЬНЫМ прибором (тепловым аы-

Рис. 2 

перме"Гром или ампер:Vlетром -с термопарой) или 
ДPYГНiM иН'ди'Катором,включенным в пучность тока 

(!уАе. 4). 
При пита'нии антенны напряжением контролиро

вать мощность несколько сложнее, так как ампер

метр не может быть включен в антенну у пере-

даТIIнка. Приходится при бегать к косвенным ме
тодам, например, пользуясь показаНИЯМIf анодно

го миллиамперметра или связывая инднкатор с 

контуром передатчика при выключенной анте!ше, 
затеи при Вклю<rенной, ;Jj по разности по-
казаний :ИНlД'икатора, приблиэительно опре-
делять, к:акую мощность забирает антенна. По
ЭТО~IУ боаьшинство любителей предпочитает пи
тать антенны током, с тем чтобы иметь более на
гmшное пр~дставление о поо"Гупающей в антенну 
МОЩIЮСТИ. 

Другим существенным преимуществом питания 

антен'ны током является более легк'ая возмож
ность нас'l"РОЙКИ антенны на желательную волну • 
ОТJ1ИЧlающуюся от собственной волны антенны или 
ее гармоники. 

В свою очередь питание напряжснпем имеет то 

пре:lшущество, что антенна, рассчи-танная даже для 

Рис. 3 

самого длинного из JIlоБIlтеЛЬСКIJХ диапазонов, бу
дет хорошо работать на всех остальных более 
коротких диапазонах без сущес"Гвенной перест
роЙк-и. 

Расчет дюбительской Г -образной антенны со
стоит в определении длины пропода для антенны 

и д.'!я противовеса. Для этого мы должны знать 
раБОЧlие волны или ДИlаmазоны, на которых должна 

работать наша ра.ДИОС11анция. Далее, в зависимо
сти от местных условий надо выБПtратъ номер 
гармоники, на которой будет ра~бот-аlтьантенна на 
СЭМОМ длинном диапа:;оне. 

ДЛllна провода антенны определяется по фор-

ПА 
муле: = '-'. где. ] - длина провода горизон-

4,2 
тальноi'1 част-и 'антенп,т. С""Jlжения н проводов !З:за
да, П - номер в'ы�ранойй нами гармо:ники ~ ),
длнна рабочей волны в метрах. Если нужно рас
считать антенну, которая МОГJl!а бы работ,ать по 
всему любительскому диап'азону, то в формулу 
подставляют велиЧ'Ину средней для данного диа
пазона длины волны. НУЖlНО ск,азать, что ПО.'1у
ченные при таком расчете значеиия дл!И'ны про

вода могут ок,азаться не совсем точиыми (в за
висимости от высоты 3'!I'TeHHbl, БЛ-ИЗОС11И проводов 
ИЛИ железобетонных зданий и других причин). 
Кроме того, при подвеске а,нтениы провод может 

несколько вытянуться. Поэтому после подвески 
всегда следует провери rъ, совпадают ли длины 

осиовной вмны И гэ,рмоиак с расчет,нымп, и в 

случае неоБХОДИМОСТII иесколько изменить длину 

провода. 

Предположим теперь, что в нашем разрешении 

на пере'даТЧlfК указан'Ы 40-, 20-, 14· и 10-т диа-
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па зоны. Предположим далее, что антенна и')жет 
быть натянута толыко между домом, где живет 
любитt'ЛЬ, и соседним домом, отстоящим от n~p~ 
80ГО на 40 m. н ТU'lКИ поднес а ;;нтснны (веРШJ.ны 

]. 

L.._-а~Р-Оm-u"'ба-&""'ес~----f, и 
.~ 

Рис . .J 

мачт) находятся выше 
15 т. ЗнзЧiИТ, общая 
40+15=55 т. 

аппарэmюй комнаты на 
длина антенны будет 

Обрат-имся теперь к. формуле для расчета дли
ны провода и подсчи'гаем, к:акой длины получит
ся провод антенны для разных ее гармоник при 

работе на ,самам длинном и'з разрешенных диа

пазонов. Для первой гармоники пuлучаем 

1 ·42 
-- = 1 О т, соотнеТСТlJ€ЕiЮ Д.1Я 3· й - 30 т, для 
4.2 

."J-Й-50-m, дЛЯ 7·Й-70 111 li Т. J. И:! раС'!Сlа ви

дим, что наиболее длинной антенной, которую 
мы сможем подвесить в наших условиях, будет 
8!нтеНI!ia длиной 50 т, работающая на 5-й г,армо
нике ГОРИЗOlнал<,ная част!, этой антенны 

будет 35 т, так как для снижения потребуется 
15 т. 
Средняя волна 20-метрового ди,апазона 21 т 

окажется 10-й, т. е. четной га-рмоникой этой ан
тенны. Если мы хотим и на этой вод,не питать 
антенну током, то вынуждены будем УДЛИ'НIПЬ 
антенну так. чтобы волна 21 т была не !О-й, а 
Н-й гармоникой. Для этогu нам придется ВКЛЮ
ЧИТЬ между антенной и передатчиком катушку 
саМОИИДVIЩИИ (рис, 6, а) и под, брать на не') Т3-
кое количество витков, включеШIЫХ послсдогва

тельно с антенной, чтобы ОТДiаваемая переда,тчи, 
ком в антенну мощность была наибuльшеЙ. Вме
сто катушки антенну мож-но УДЛИНИТЬ включе

нием ыежду антенной и пе'редатчиком куска про
вода разыером равным около четверти длины ВОЛ

НЫ, для данного случая провода потребуется при· 
мерно 5 m. Этот провод можнораrположить над 
передатчиком в виде петди (рис. 6, б). 

Для 14-метрового ДIИ,апазона антенна будет ра
бо,ать Ч" !б·Й га-"1ОНИК, т. е. перестройкн ::нн:н
ны не потребуе1'СЯ. 

Для 10-'метрового )щап'азона антенну придется 
удл-и,нить куском провода длиной аКО,10 2-2,5 m. 
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Противовес должен подбираться отдеЛbllО AJН' 
каждого диапазона. 

В наших услОВ'иях мы буде,\! иметь 4 протlI'ВQ-

веса длиной: 42 ~ 9,3 m- для 40-мстровог. 
4.5 

21 
диапазона, "4,5- - 4,6 т -- ддя 20-метрового. 

14 10.5 
-- = 3 1 rn,~ .J-ля 14-метрового и -- = 23 ш-
4,5 . 4,5 ' 

для 10-метроiюго диап;во!!ов. 

На этом расчет антенны З3'!'анчивасм. 

Ддя подстройки антенны в преде,'!ах диапазо

на И~И дЛЯ настршiки антенны ПРОИЗВOJJыВ()гCl
размера ИОПОЛЬЗУЮТ конденсатор переменной ем
КООТН (желатедbllО воздушный), включаемый по
слеiЦова,тельно в антенну (см. рис. 6, в). М!IIЮC-И,ИIIJlЬ- , 
ная емкооть конденоатора должна быть 25а--
500 11.1.11". 

Антешl3 должна быть подвешена по возмож
ности выше. Нужно стремиться к тому, чтобы 
снижение ПРОХОд'ило по возможности дальше I>T 
ПРОБОдов, крыши, железных труб и т. п. I(QHHbl 
горизонталыной части 3IНTeHHЫ должны быть изо
лировraны серией орешковых изодяторов не менее 
3-4 штук на каждый конец. Провод , антеины 
должен быть достаточно мех,анически прочным. 
медный, голый, одножильный, но может быть ис
пользован и специальный антенный канатик. R 
исключительных случаях для передающей антеон
вы может быть исподьзован и железный провод. 
ЖеЛ!атедьно помещать передатчик по возможно
сти ближе ко вводу, чтобы укоротить все соеАИ' 
нителыные провода. 

П РОТИВQlВес может быть подвешен в комнате 
И.'!И BьrвeдeH на УЛИЦУ и подвешен на BblCQTe 
2-3 т на~землеЙ. Противовес натягивается из 

Рис. 5 

голого или изолирован'ного провода, К,овцы его 

также дuлжны быть хорошо изодированы. Рае
положение противовеса должно быть таким, ЧТIiJ

бы во время работы передатчика никто не мог 
прикосвуться к нему, так к'зк в противовесе uэ
никают ДОIЮЛЬНО высокие напряже!;IIIЯ, спосoiш>К" 
ПРИ'ПIlШТЬ ожоги. 



НаC'l'роЙ'ка и подгонка антенны обычно пропз
водятся по прябору, включенному в цепь a'HТE~H
вы. Сначала дают небольшую связь антенны с 

передатчиком и за,мечают о~клонение прибора. 
Затем пробуют изменить настройку антенны_коН

д~исатором переменной емкости, подбором числа 

ви-тков удлинительной К!атушк,и, ВКЛЮЧе<Нных в 

антевшу, или меняя ДJJlИну последовательно вклю-

Рис. 6 

ченного в антенну ПРОВОдiа. При этом замечают, 

8 какую сторону изменятся 'показания прибора. 

Изменение нас1'РОЙКИ в СТОРОНУ, вызывающую 

увеличе.ние отдачи, производят до тех пор, п~-к-а 
отдача не начнет уменьшаться . Тогда возвраща

ются к маК'СИI1.f,3,ЛЬНQМУ ПQiкз:занию прибора и ре

ГУJIIИруют связь aHTffiI1НЫ с контуром переД!аТЧJщ-а, 

<:ледя з'а тем, чтобы анодный контур перед:ани

ка -не расстроился. После того как ПОJ1уч·ена нан

БОJlьm-ая отда'И, мOIЖНО ПРИСТУПИlГь к работ-е на 

передатчике. Если для настройки пользовались 

не прибором, '1l л-а,мц,ОЙ наК'аЛ'lfвания, то ее при ра

боте неоБХОДIIIМО ВЬ\1Клю-чзть, 

.о вели'чин'е отдаваемой 'В антенну мощности 

WОЖ1!О судить по силе т~ж'а в пучностИ. Извест

но, что мощность равна про-и'зведению 'квадрата си

лы тока на полное сопротивление цепи. Сопротивле

ние а'нте,нн окл·адывrается -из сопротивления по

терь, представляющего С'Ра~нительно мзлую ве

л/tЧННУ, и сопротивл€ния ИЗ{Iучения. Для антен

ны с -противовесом, работающей иа основной 
IJОJШе, полное СОПРОТ'ивЛ€ние в. пуЧН6сти тока со

СТЗВJIяет около 70 Q -и может изменяться в ту 

или иную сторону в зависимосТ'll 0'1' взаимного 

расположения aH1'EjHHbl и противовес-а, близости к 

антенне земли и проводав и т. п. С возрастаНlи ем 

номера l'армониКIII С'ОПРОТ'll·вление излучения ан

тенны возрастет. Бсли антенна Герца, работ,аю

щая на основной волне, _ имеет сопРот.ивлеН !j.е из 
лучetНия 73 ~!, то при возбужден!ИI ее на 2-й гар
tЮlJИ'Ке сопрот,ивление излучения бу дет около 

90 Q. на 3-й гармонике -100Q, на 4-й 110 - Q В!:" 
5-й - 115 Q, на 10-й - l! 38 ~1 . СJjедователыю. 
если наш передатчик '!fMeeT мощность 100 W, та
сила тока в анте.пне IFрИ возбуждCIНИИ ее иа ос-

новной волне должна быть J = V R Р -
ИЗJ! 

~/100 - V 7{Г '" 1,2 А, а при возбуждении антен-

II},!, например, на 10-й гармоник е J - ~ / Р - -v R}\з.l 
_/100 

= V l:!s ~ 0,85 А. 
В ОДJjЮiМ пз следующих :Н'OiМepOB мы рээбере llt'. 

ра:июви,дности awreHHbl Герца. 

ПОПРАВКА 

в данных приемн:кках вэф М-557 д<юущевы 
ОШlпБКli; сл,едует ч~и'ать: эвуковая к,атушк.а 23, 
витка провода 0.22 ПЭ и обмотка ПОДМi.lГНИЧlIва
ни,я -11.000 RИТКОВ провода 0,18 ПЭ. 

На радиостанции UA3KAE MOCKOBCK01.O 1.0-
родско1.О радиоклуба. Дежурят В. В. Жаркова 

и Б. Н. Белов 
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Описываемый регенеративный приемник пря
мого усиления предназначается для начинающ~
го к,оротковолновика , 

Разрабатывая конструкцию приемника, мы стре
~ш.:IИсь сделать его наиболее простым , и доступ
ным для выполнения; большинство необходимых 
для его , постройки деталей и материалов можно 
достать в магазинах. Предусмотрена возможность 
последовательной модернизации схемы и кон
струкции приемник'а. Начинающий коротковоЛ'но
вик, построивший описываемый при'ем'ник, сумеет 

'постепеlfНО его улучшать, не прекращая работу в 

' эфире и не производя З1Jачительных затрат. 

е этой целью рекомендуе-гся выделить выпря
митель в самостоятельную конструкцию. Это да
ет возможность использовать его не только для ' 

лита,ни,я данного. приеМll!l\Iка. Кроме того, КОН-

Рис. 1. Общий вид nриемн.и/(а 

струкция приемник'Э., выполненная без выпрями

теля, совершеlfНО одинакова как при подогрев

,flblX лампах, та,к и при лампа" постоянного тока. 

ПОМИМО экономических и конструктивн~х сооб
'ражен-ий, выделение выпрямителя в самостоятель

'ную КОНСТРУКIIiИЮ способствует повышению ст'а
БИJ1ЫЮСТИ в работе приемника. 

На рис. 1 приведен общий вид приемника, а на 
' рис. 2 - его схема. 
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Лаборатория журнаАа .,р.адио" 

Прежде чем перейти к описанию, необходимо 
кратко обосновать выбор данной электрической 
схемы. 

Из теории работы реген,ератор.а 'ИJзвестно, что 

регенераТIfВ'НЫЙ каска'д повышает чувствитель
ность и И1збrnрательность IJ1риеМНИlка. Есл,и при 
трех ла'~~па,х ,выбра;тъ схему О-У-2 а не 1-Уl, 

'как 'в -peKoMeНlдyeMO~1 ПlриеМliик,е, то усилеНJie и 

чу8ствителыiстьb ака,заЛ1fсьбы у 0-V -2 ,не'скооь
ко лучше. 

Однако при связи регенеративного контура с 
антеН1JОЙ последняя вносит дополни,тельное и рез
ко меняющееся по диапаЗО1JУ затухаНlИе, особенно 
заметное, если приемник рассчитан не на ОД'НУ 
фИl~ClИрованную частоту, а на перекрытие диanа
зона qaCTOТ, что з\3.стаl8ляет ,выбирать очень сла~ 
бую связь с антенной. Кроме того, изменение па
раметров антенны будет сказываться на градуи
ровке приемника, а в точках, где настройка ан
TeHlIIbI будет совпадать с наС11РОЙКОЙ регенератора, 
будет наблюдать'ся провал обр'атвой связи. Об
ратная связь, ПQданная на аитенну, создает боль
шие помехи в эфире. 

Для устранения этих явлений мы вынуждены 
принимать менее эффеКТИВ1JЫЙ вариант использо
вания ла,мп и :применить схему 1-V -1 вместо 
О-У-2. В схеме 1-У-1 регенеративный К@Н. 
тур отделен от антенны каскадом усилеj-l'ИЯ высо

кой частоты и поэтому всякое влия ние антенны 
на настройку приемника и тон биений практи
чески устранено. 

Для того чтобы обеспечить достаточную общую 
чувствительность П!риемника, '- после детектора ну-

>Kell каскад низкой частоты. -

В О"JI'JilCывземом 'В'ЗJриа-нте приеМНИIК,а 1-V -1 0.6· 
щая ЧУ'8Сl1ВИТельн{)Сть JЮЧТИ одинакова 'на всех 

band'ax и равна в ' среднем 5--6 микровольтам для 
т елеграфии при 1-2 вольтах выходного напряже
ния на нагрузке, состоящей из телефона, имею
щего Z = 10 ОГЮ ~~ при f = 1 000 Hz. 

ПОЧЕМУ НЕТ ВХОДНОГО КОНТУРА 

Два обстоятельства определяют отсутствие 
вход'ного KQНTypa в нашем приеМ1Jике: 

а) приемник .без входного конту;ра зна,чителыю 
проще и болееДOlСТ!)"ПeR ДIЛ'Я вьппол-неиия. 

б) в регенеративном IIIриеМНИlКе. имеющем пе
ред автодииным детектором каскад усиления вы

сокой частоты с апериодической сеточной цепью, 



при небольшом перекрытии по диапазону реали

зуемая (допустимая) чувствительность будет не 
ниже, чем у такого же приемника с настроенным 

входным контуром. 

ЕClЛИ из ,ЭТИХ д;вух положенИй очевидность пер
вого несомнеНmI, то второе 'l1ребует доказатель
ства. 

В ДВУХКОНТУРНОМ регенеративном приемнике 
на,м приходит'ся допуокать меньшее уси~ение в 
ка'СIrаде . высокой частоты из-за ВЛ'l!Я'IИIЯ настройки 
первого контура на регенеративный каскад. Это 
9Сооенно заметно'В приемник ах с ра'эдельным 
управлением первым и вторым контурами (при
емник КУВ-4) и вызывает или срыв колебаний 
ЗВТOlдина при на'стройке К1Онтуров в резонанс или 
Rри резонансе оорзreая связь увеЛ'llчивается. В 
lI·ервом случае наблюдается явление непосредст
вemroго отсасывания энергии из контура Зl3тодина 

в первый контур через связи по монтажу и виу
Тp!lламП'Овую емкость либо наблюдается явле'Н'Ilе 
негативной обратной связи. между с·еточноЙ и 
анодной цепями лампы высокой частоты. 

И тот и другой род связи одинаково затруд~ 
мяют настройку приемннка, ухудшая подход к по
рогу обратиой связи, так как приходится опериро
вать ручкой обратной связи и ручками настройки 
обеих контуров. 

Не останаJ:!Ливаясь подробно на мерах устране
иия этого явления, у~ажем только, что полной 
ликвидации их достигнуть очень трудно и обыч
но приходится снижать усиление по высокой час
тоте, прИ!меняя либо автотра'НlсфОlJiМэторное лиnп 
трансфolрматор.ное ,включение iКoHTypaB анодную 
, 'т, 1-1'; ~!аМПЫ, ИЛИ снижать усиление, понижая 

напряжение на экранирующей сетке каскада уси
ления высокой частоты. 

В приемirике, не имеюшем ВХОДНОГО контура, 
возможно фОРС\lровать усиление по высокой час-· 
тоте, что вполне компенс:ирует то дополните,ТII,

ное усиление, которое мог бы дать входной КОН
тур. 

Кроме того, поскш!ьку в одноконтурном прием
нике OTCY1l'CTRyeT явление затягивания генерации 

первым контуром, то получается очень плавный 
подход к критической тОЧКе обратной связи, чго 
также повышает реальную чувствительность. 

ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ ОДНОКОНТУРНОГО 

l-V-l 

Можно . предположить, что в одноконтурном 
приемнике мы значительно проиграем в избира
телыности по сравнению с двухконтурным прием

ником. Но обратимся к рисунку 3, где приведены 
Дне резеИlIнсные кривые: кривая «Д. ПОКiiзывает 

избирательпость КО,нтура, затухание которого 
уменьшено действием регенерации, и кривая «В»
избирательность такОго же аюнryра, .но без обрат
ной связи; эти две кривые наглядн6 демонстриру
ют: кривая «А» - избират·ельность нашего ОДНО
контурною приемника, а кривая «В» - избира-

Рис. 2. ПРUНЦUlluальная схема npиeMHи~a 
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тельность только первого контура ДI3УХКI)НТУРПО

го приеМНИiКа, т. е. избирательность отсутсгвую

'1IЛt'rO в нашем Щ)ИICМdШК,е входного КОН1'Ура. 

г 
I 

О5 

. ~=60DОkц 
"-' 

i_. 
!20 80 120 

Рас . .1. Кривы" Ilзбllрателыlстll;; 
А ,- ЩЮ8 IЯ избирательности контура при 

обратной связu; 
Б -- кривая ll:Jбl1раtnl'льностll контура без 

обраmнuй СilЯ:Jll 

Pucуrnж псжазымет, что устраненный контур 
1!IM~ I1iJlОХУЮ И!зБИJрательнос.ть. Следовательно, 

:=-----=-----=------
190 -

~збlljJателы!Ость ра,ссмаl'риваемых приемИII'К{)В 

примерно ОДlШ31ког;а 

ОГРАниqЕliНЕ ДИАПАЗОНА 

у многих коротковолновиков существует стран. 

ное предубеждение против прнемников с узкими 
диапазонами. Почти все строят широкодиапазон
ные приемники. Это приводит к значительному 
усложнению конструкции (требуются верньеры 
с большим замедлением и сложные переменные 

конденсаторы), затрудняется сопряжение конту
ров, вводятся элементы подстройки L и С, ухуд
шаются электрические п"р.аметры аппарата, за

трудняется отсчет частоты . 

Совершенно иная' картин'а по.лучается 8 
band'oBoM, приемнике. Здесь каждыи диапазон 
имеет очень маленькое перекрытие (и поэтому ну
жен верньер с очень MaJIbIM отношением), упро
щен до предела процесс настройки, облегчен от
счет частоты. Следовательно, облегчается не толь
ко изготовление, но и упрощаатся эксплаатация 

приемника. 

Описьшаемый приемник рассчитан на работу в 
люБИТ1ельских дИ'апазонах: 10 т, 15 т, 21 т, 41 ш. 
80 m и 160 т. Переход с одного диапазона на 
другой осуществляется с помощью сменных кату
щек, смонтированных в окта,льных цоколях от пе

реroревших ламп 2-вольтовой серии (2К2М и пр:). 

40тС Ф2 

1-------,40--------4 

Рис. /.. РаЗ.метка шасси и передней nанели. Материал - твердовальц оваНflЫU алю.мUflUU 
1,.') тт 
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СХЕМА 

Входная цепь приемника состоит из переходно
то конденсатора емкостью 50 flfl f н дросселя, 
включенного между сеткой лампы и землей 
(рис. 2). Индуктивность дросселя может коле 
"баться в широких пределах. Так, например, если 

Рис. .5. Вид на шаССll nриемника спереди 
(передняя nанель снята) 

вместо дросселя включить обычную катушку уни
версальной -намотки, то число ВИТКОВ в ней дол
жно быть порядка 50-100 при диаметре карк аса 
8 "10-15 mm. ГОдИ"I'ся и дроссель с ОДНОСЛОЙIЮЙ: 
оамоткой д.лИlНОЙ в 25-30 mm из про'В{)да ПШО 
O,l-U,J2 Ни K " I'Kilce ДНiI~.еlрО_'i lO-l~ ШJl1. 

В крайнем случае дроссель может быть замr.
нен сuпрот ,; вле,tием IJ jO -~О T~!, но IIрИ этом У 

-rrриемни,ка -ухудшится избирательность, уве.лИЧIIТ
ся восприимчивость его к фону переменного тока 
11 к помехам, находящимся в области низкочас
тотного спектра. 

Настроенный контур включен в анодную цепь 
высо-кочастотного каска,да и овязан через цепь 

гриДлика с сеткой автодинного детектора. Воз
Vyждение контура праизводится катушкой, свя
занной через емкость в 500 flflI" с анодной цепью 
автодина. Нагрузо'FНЫЙ высокочастотный дроссель 
в цепи автодина заменен сопротивлением d ll! т!.! 
что дает более постоянную обратную связь в 
пределах каждого из поддиапазонов. 

Регулировка обратн~й связи производптся по
теЮliиометром, меняющим напряжение на экран

вой сетке детекторной лампы. 

Низкочастотный тракт выполнен по реостаmой 
схеме. При выбранном режиме выходная лампа 
отдает до 40 милливатт неискажеНIIОЙ мощности 
на нагрузке, состоящей из высокоомного телефо
ка. Эro более чем достатоЧ!!ю дlЛЯ fl'e.rIех>рафного 
приема. 

Тумблер П замыкает на зеМIIЮ сетку первой. 
лампы, что дает возможность, настроив прием,ник 

на волну собственного передатчика, получив бие
ния, послушать тоя и проконтроли.ровать свою ра

боту при cq. 

КОНСТРУКЦИЯ 

Конструкция приемника несложна и доступна 
для выполнения малоквалифицирова~ному рад'ИО
любителю. Некоторое затруднение может -вызвать 
Jl'Ишь п'зготовленJ'l,е т'ока'рных деталей для вернь
ера (изготовить их можно в мастерских бытового 

ремонта, КОТОРЫ2 есть в любом городе). 

Приемник смонт,ирован на горизонтальном П-об
разном шасси (рис. 4), к которому четырьмя ко

Jюнюами при'к'реплена переДJНЯЯ паи'ель. Весь элек
трический монтаж произведен на шаоси. (рис. 5 
и 6), а передняя панель служит главным оБQазом 
9краном, устраняющим влияние рук оператора на

на,стройку приемни,ка. Крем,е того, на передней п'а
-нели крепятt:н шк а.ll а и потенциоме'тр 1<4. 
От личительной конструктивной особенностью 

приемника я влнетсн своеобразный переменный 
nОЗДУШRЫЙ кон'денса'l'Ор С5, 'Очень про'стой в и,зга
товленИоИ . Кон струкцию этого конденсат ора, пред
ставляющего собой собственно комбинацию кон
денсатора, верньера и шкалы, можно уяснить из 

рис. 5, 6, 7 ,н 9. -
Uснованием конденсатора служ'ит дл,инная, во 

всю длину ша,сои, П-образна-я пл,астанка (рис. 7, а); 
своими !Концами она крепи'тся к передней стенке 
шасси. К верхней части пластины при,к,реlblIена 
ПРlIIIIоД'нятая на шайбе мет,алличес-roая ПllI,а,сти.н,а, 
служащ'ая craTopOM ,конденсатора (-рис. 7, в). Ро
торная [l1Л,аС11Иlна (рис. 7, б) д;вижеТl::ЯВ прClСтрlШi
стве м-ежду и'зол,ирующей пластJfНОЙ и статором. 

Рис. Е. В.1д на шаССll nриемника сзади 

Элекгри'чоские и механичеокие своЙ'Ства такого 
кооденсатора ДОСТ1аточно хороши. 

I( роторной пластине прикреплена проволочная 
стрелка-указатель и _ в этой же точке закреплев 
трос, переброшенный через ось верньера (рис. 8 
и 9). 
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Рис. 7. Детали nере.меНН020 конденсатора со: а-основание конденсатора (материал--umu
накс, nлекси2ласс); б-пластина ротора (материал-латунь 2-тт); в-пластина статора 
(материал-латунь 2-тт); 2-стрелка шкалы (материал - стальная проволока О,б-тт); 
д-контактная nружина (материал-стальная проволока О,б-тт); е-nружина крепле-

ния р.тора (материал-стальная проволака 0,5-тт) 

Шасси и переднюю паJIельпзготовляют из алю· 
миния, латуни или железа. Латунные и желез
ные шасси и пан€ль должны быть покрашены. 

СМЕННЫЕ КАП'ШКИ 

Приемнпк имеет шесть сменных катушек. ФуТ
лярами для катушек служат октальные цоко:т 

от лют, а каркасами - прессшпановые кольна, 

. помещабlые внутрь цоколей~ 

------_._--------------
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Рис. 8. ОсноваНllе Ulкалы 1l детали верньера:. а-основание шкалы (J.lаmериал - алюминий 
1-тт); б-кронштейн верньера (материал-латунь); в-колонки крепления (2 шт.) передней 
nанели к шасси (материал-латунь); г-ось верньера (материал-сталь); д-ролик nо(} 
трос верньера (? шт., материаЛ-СГl1:аль),' е-ось ролика верньера (2 шт., .материал-ла
тунь),' ж - шаиба для крепления роликов (2 шт .• материал-латунь); З-nРУЖllна для 
натяжения троса верньера: навить на стержень диаметром 2,5 тт 10 витков стаЛЬН020 

провода 0,5 тт, два краиних витка отО2нуть 
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Кllтушкина .!Ul'8iIJaooHbl 10, 15, 21 и41 m имеют 
lJДНОСЛОЙНУЮ цилиидрическую HaMQТKY, а катуш
'КИ 80- и 160-m ди<!па30'на - намотку «УНИБеIp
,caJlЫ~ (ТИiП сотовой Н'з.МО11КИ) ИЛИ МROiГСЮ/ЮЙН'УЮ 
«внава.!l». Намоточные данные всех катушек при
ведены в таблнце 1. 
Схема включения концов катушек к ножкам 

цоК'Оля и напраВ.!Iение намотки показаны на схеме 

щчн~мника. 

Пlесося, n,{Ю'в()да. делают дополнительно 1 или 2 
витка (см. данные в таблице) и конец провода 
снова закроо:ляют и отрезают. Теперь, если дви
гать по каркасу эти дополнительные регулировоч

ные ВИТlКи, то лeтrко можко най1)И нужное значе
ние самоиндУ'КIЦИИ, при котоrmй приемник окажет
ся HacrI1poe'.Н!HblM :в прelщелах 'диапаЗQна. 

НаcrI1Роенную катушку закрепляют в цоколе 
каплями воска или церезина, расплавляемого па-

Таблица 1 

i 
Крайние 

частоты 

band'oB 
в мега

циклах 

Сеточная катушка Катушка возбуждения 

j Наиме
iн.вание 
1 ,,:I,иапа .. 
I 

i --

1 

i 
i , 
, 
I 
I 

i 
i 

"она 

10 m 

15 " 
2i п 

41 " 

80 " 

: число': 
ВИТКОВ 

I'B O~HOB
нои ка

I тушке 

28-30,JJi; 4,5 

21-22 5 

I l;~~~~411 
3.5-4 

11,7{5-2 

8 

17 \ 
40 (46) 

89 (95) I 

регу

лиро

вочные 

ВИТКИ 

0,5 

0,5 

1 

1 

2 

3 

.. шаг 

намотки 

~ . 
;,., 

::<: 
<-
о 

" .::: 

"" 

марка 

провода' 

ПШО 0,31 

ПШОО,31 

ПШОО,2 

ПЭ 0,09 

ШlIО 0,2 

ПШО 0,15-0,16 

число шаг 

витков намотки 

_____ • ___ ,ш_ 

~ 
3 » 

3 ::<: 
<-

4 о 

3 to: 

4 (7) 
.::: 

"" 7 (10) 

марка 

провода 

'1 ПШОО,08 
ПШОО,08 

ПШОО,О8 

ПШО 0,1 

ПШОО,2 

ПШО 0,15-0.16 I 160 " 

i I .. ПРИ М е ч а н И е. Во всех катушках ~регулировочные витки являются прододжением сеточ-
н.и катушки, 

1 В катушках_на диапазоны 80,И 160 m в скобках указано число витков при многослоиной 
! намотке. 
~ 

Регулировка приемника, ес.тrи праwIЛЬНО выпол
нен монтаж, сводится только к изменению поло

ЖeIFИЯ регу.'!ИРОВОЧНЫХ витков сеточных кату

шек, чтобы «вогнать» приемни.к в 'диапазон. По
ЭТQ)МУ необходимо тщательно придерживаться lIa_ 

[\lOтФч:ных данных. 

Намотка п;ил'Ин,щрическ'Их катушек производится 

на к'().'!ечке, склеенном шеллачным или п:еллуло

и;щым клеем. НаружИ'blЙ диаметр к:аркаса 22 mm, 
Ш[t1'JИ~J!а 6 mm. 

011СТУПЯ 1 тm 'ОТ IКlрая, ,Н!ачннаем обмOiТКУ. Вна
чале наматывают обмотку возбуждения, а затем 
вплФтную к ней - сеточную катушку. Направле
НИе. наМОl1КИ обеих катушек одно и то же. Близ
Jlежащие концы катушек соединяют вместе так, 

что, у каждой катушки получаются три вывода. 
Каркас с намоткой вкладывают внутрь цоколя 

зт лампы, концы при соединяют к соответствую

ЩИМ ножкам. В таком виде катушк'У включают 
в 'схему и раздвижением или отгибанием регули
{30арчных витковподгоняют настройку приемни
ка. 

Катушк:и 'на диапазоны 80-160 m ТIIпа «У'НiИ
версаль» или многослойные наматывают на кар
касы дИlамет!раМ 14 тm и ШИiриной 6 mm (ширина 
на.мО"rIКИ: 4,5 mт). Первой наматывают ка11УШКУ 
возБУЖД>еН'ИЯ, сверх которой укладывают витки 
сетClЯНОЙ катушки. 

. После того, как закреплен на каркасе конец се
точной катушка, ПР080Д не обрывают, а из ОСта в-

ЯЛhНИКОМ. Этот же воск скрепит витки катушки. 
Верх цоколя зю{рывают прессшпановым кру

жочком, з:акреП.!lяемым клеем. На кружке делают 
01'метку о диапазоне катушки. 

При ОТ,СУТ,СТБИИ ,0кгаlJIьныхлампооых цоколей 
могут быть использованы цоколи от любых дру
гих ламп. 

Рис. 9. Схе.ма мехаНllЗ.ца вер/{ьера 

ВЫПРЯМИТЕЛЬ 

ВЫIlфЯМИ1'ель собран по однополупериодной схе
ме, в Kaitl€ICTSe кенотрооо ~(J.,'1ьзуется JliaJМiI1а 6е5 . 
Ее. IWЖ;В'О заменить ла:мnами' '6Ж7 ~IJIИI 6Kt 
сое;ц'iШ$ у !Них' сетiКi.и 'с аДОДQМ. 
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~' t 01 fi' fi' 220v ~5 230.; G;j IlOv ~ 127v ~ 

C~ I 04 ' ~ . . O~ 
05~5 . 05 5 

I/Ov б,3v -2S0v +250v 

Рис. 10. <-хема выпрямителя: HaMomO'lHble 
данные силового трансформатора 1-2, '3-4 
по 1370 витков ПЭ-О.2; 4-5- 300 в пэ-од; 
6--7-4000 в пэ-о,т-О.12; 8-9-82 в пэ-

0,45~0.6; 10- 11-82 в ПЭ-О,8-0.95 

Схем;а выпрямителя показана на рис. 10, общий 
вид его - на IРИС. Н" РаlЗмеры ша·Сси 170Х84Х 
Х59 тm. . 
Фильтр ВЫПРЯl<iителя двухячеечный 'и состоит 

ИЗ трех эm~ктралитических Кl()HдeHCaTopOB по 10р. F 
и Д1Вух СOiпротивл€нпй 'по 5 000 ~~. 

Первич:ная обмотка трансформатора может вклю
чаты:я в сеть с нащ!'Яж€'нияМ'и 110. 127 11 220 V. 
СердеЧЮ!к сабирается на железе Ш19 (укарачен

'нам), 'набар 25 mm. 
Провада для 'Обмоток трансфарматара '!l1OrYT 

быть взяты несколько большего диаметра, чеы 
указано в аriИсании, так как за~юлнеl\ше окна 

траосфарматара при рекомендуе~IWХ диаметрах 
правадав палучается неполное. 

СБОРКА КОНСТРУКЦИИ 

Креплен'ие Ь'11ДелЫJЫХ дет~лей ;к шасси прием
ника и выпрямителя дастаточно ясно 8'lГДHO из 

прнве:це:ННых риlc}"Jm-ов. Монтюк приеМНИlКаПОlJЯ 
тем из риё. 12. НеобхоМfмо 'толь:ко ра:зъяснить 
процесс сбаркiи пере'ме!НJНОГО к aiн'AeHk: a:IJ:,ap а и 
вер'ньера. ' 
На П-образное изоляционное оснавание кон

денсатора крепят стойки с роликами ,для праха
да трас'а (из рыба'лазной лески), передающего 
вращ€'ние верньерной рукоятке в поступательное 
ДВlИЖe<нiИе ротора конденсатора. 

Д(I'лее на с.реднюю часть основания к'Ьнденса
тора надевают стаТ'ар!ную ШIастин;ку. На верхнем 
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oTornYToM конце роторнай пластинки делают не
сколько витков нитками с тем, чтобы 'Устранить; 
люфт и обеспечить в то же время перед'В'Ижен:ие 
ротора по планке без з,начительнаго, тре-ния. Пра
ТИВlOположный конец роторной пластины всегда' 
будет иметь плотное и надежное соединение с ' 
поверхностью планки, так как он прижимается к 

ней ПРУЖ/1lНОЙ из 'Стальной проволаки (д.- РИС. 7). 
Эта пружин.а укреплена на шасои и о~ущеСТВdIяет 

'конт.а·кт с РОТО'РОМ. 

Далее че-рез шайбы, толщина которых выбирает
ся та.ким образом, чтабы зазор ~lежду пластИН.ами 
-СIГIl I)CHdO~C:L;} I);)~шыdя 'шш L'O-9'O H<!flCd JJ"J<l9 
стинка. В та'ком виде конденсатор усталавлиrвают 
на шaicси и ПРОИlЗВ()IДЯТ креплеюrе т,рос'а (см . 
рис. 9). 
Далее к центральной час/j' И рат ара лдним вин

том ПРИВИlfчш~ают нижнюю прижи'М'ную - сто
парную ' пружину и G3MeCTe с ней стрел,ку. 
Ес-ли П05rnlГТся «мертвый ход», ТО следует тша

тельно l!1'рове'рить ход ротора по пластинке и' ра

боту прижишюй - контактной пружи,ны. Да'Вле
ние не долЖ'Но быть сильным и ротор легко и 
без трения должен передвигаться. Все вращаю
щиеся и трущиеся час1'И должны быть смаз3JRЫ. 
Указа'нные на рисунк'ах разметки шасси прu~м

ника и выпряыите'ля, диаметр отдельных отвер
стий могут быть и~менены в заВИDИ'МOiCТИ от то
го, какими деталЯ'Ми ра'сполат,ае'Г кон'Стру'ПОр. 

РЕГУЛИРОВКА 

Правильно смантированный приемник заработа-· 
ет сразу; если при н'амотке катушек придержи: 

ваться приведеи·ных выше данных, то и диашi-зон' 
волн, перекрываемый приемником. I10требуетне
знаЧИ1телыной падстройки, а сплvшь и рядам мож
но 'Обойтись и без нее. 

Рис. 11. Общий вид ВЫПРЛ.Alunz еля 

Настройку приемника лучше ПРО!JЗВОДИТЬ П~ 
гетероди'IПЮМУ волн()меру Jlибо с помощью KaKoril
либо прием'ника, на шкале которага отмечены 

частоты, и:еабхадимые для .настройки нашегq . 
приемп.ика. 

Если пользуются гетераДИIIНЫЛ I волнамерам, то, 
установив конденсатор настройки прием'Ника в 
среднее положение и добившись регулпроыюИ.оС). 
ратной связи возникновения собствеН1JЫХ колеба
ний автодина прием'ника, меняют частоту гeTe~
Диино,го волномера в пределах, близких кфКИ
даемай настройке прие-i\шr~ка (например, на 40-т. 



ДИlЗiIIа,зоне 7,1-7,15 MHz), и от,м€чают частоту, ко· 
торая будет услышаи;;t. Если эта частота ИИ2Ке ' 
средней част{)ты, и,а IIюТdрую рассчитана p€гули
руемая !Катушка (см.табл~цу), '1'0 получеll'ИЯ }lУЖ
ной частоты доБИlваются, изм·еняя пqJЮжение p€. 
гулировочных витков или раздвИ\'ая основные 

витки, Если это не помогает, смаl'ывают виток 
или полвит-ка. 

Когда получается частота выше необходимой, 
то и в этом случае нужная lIастроЙ'Ка ПО;1у ч,аеrrся 
изменеН1Ием положения регулировочных витков. 
Однако если реГУЛИРОlI'ка не ПрИllfOсит 'дал
жных результатов, а геометрические и намоточ· 

ные данные катушки точно соответствуют p€KO· 
M€'HдyeMЫM, то это показывает, что переменный 

КОllд€нсатор имеет несколько уменьшенную ем· 
кость. Для увеличения его емкости следует 
уменьшиl'Ь зазор между плаС11инами. 

При отсутствии геТеРОДИННОГО волномера на· 
стройка М\iJжет быть осуществлена с помощью вТо. 
рого градунрова'Н!ного приемнака, входн.ую цепь 

которого связывают с регулиру,емой катушкой. 

Настраиваемый приемник должен быть дове.ден до: 
генерации. В этом случае наш приемник высту
пает в ро.тги гетеродина по отношению к контроль· 
ному П1риемlН'ИКУ. 

Проводник, присоедиияемый к антенне кон· 
трольного приемника, нужно приблизить на рас; 
стояние 4-5 CI " к регулируемой катушке, и это и 
связи вполне достаточно. Более силыlюю овязь 

Рис. 12. Монmаз/с npueJotНllKa 

применять' не медует B~ избежание .расстроЙки. 

Гра'дуировку приемн'Ика НЗlIЮСЯТ по предвари· 
тельно :начер'чснным шести гаРИ30НТЗJlЬНЫМ лИ%и · 

ям на лИ!Ст ,ffiIЮТIЮЙ бумаги, КOТQрый прлклеива
ют м держатеiлю Щка)1Ы t(CI{I. РИ:.С . .1). 

В о.в;ном из следующих номеров нашего журнала 
будет ооиаша конс,'РУ,кцця этого прие'l<lН:Ика спи· 
таlШем от бат:а,реЙ. ' . 

Обратная (:вязь на промежуточной 
частоте 

ТОВ. КО'НClТ1ант~нювокий В. Н. (г. Уфа) пред--· 
лагает lдов{)лЬ!но [lРас11ОЙ способ устрой-_. 
стна юбра'Т:lЮЙ 'связи на промежуточной ча- · 
атоте в су[[ергетеРОДИННblХ приемниках. Этот 
способ был испробован им в приемниках 6Н-I и', 
МС·539, причем в обоих случаях получились хо
рошие результаты.-

Схема уотройсrnа обратной связи по способу" 
предлатаемому т. Констанпшовским, приведе'на на, 
рису'Н'к'е. На каркас с катушками полосового 
фильтра промежу,очной частоты наматывают ка
тушку обратной связи Lз. Один кооец этой ка
тушки соедщ·няют с цепью общего минуса, а дру
гой через разделительный конденса'Гор С соед'и- · 
няют с катодом лампы, усиливающей 'промежу
точную частоту. Регулируется обратная связь, . 
реостатом, включенным в цепь ка,ода этой ла,МIlЬi' 
между оБЩllМ МИНУСf)М и точкой присоединения,\ 
К . каТОДIЮЙ цепи конденсатора С . 

PIIC. 1. 

ОПЫТНЫ~1 пут'ем бы.1И подобраны С,1еДУIOщие-
данные схемы. 

для :цiри:е'МJJика 6Н·Н: катушка обрат'НойсвязJt 
15 виrгков провада ПШД 0,15, реостат R - 25 ~! .. 
конденсатор С - 0,1 fLF; 
для lJ1риемника МС-539: !Катушка обратной СВЯ- · 

зи 25 'ВИЖОВ п.Р()lвода ПШД 0,15, реостат R - . 
30 ~~, конденсатор С - 0,1 fJ·F. 
Катушка обратной связи должна БЫТh намота- 

на как можно ближе к катушке L2 фильтра. Рас
СТОЯЮIе l\I,ежду НИlМIН и положеНИе, МЗГН€ТИТ'о'вого , 

серд,еЧ'ника не меняются. ПриемН1ИК должен гене
рировать при введен'Ии реостаl'а R, т. е. при уве
личении его СОПРОТ1шлення. Если генерация воз
никать не будет, то надо пересоеДIIНИТЬ концы" 
катушК'и обратной овязи, а также попробоваТh . 
подvбрать иную ве.тгичц;ну · реостата. 
Ручка p€oCTaTa выводится на задш~й стенке · 

шасси приемника. Тов. Константиновский сооб
щает, что введение обратной СВЯЗll знаЧjlтельна , 
повыоило ЧУEl'ствительность приемников и уве.~и- . 
чило чИ'сло принимае·мых станций. 
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Рас. 1. Наиболее часто встречаю
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Рис. 2. Сопротивления 6 схе.ме 
оконечного ,саскада с батарейной 

ла.ипоЙ 
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Рис. 3. Постояннде .J:,()ЛРОOlU8ленuе 
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А. Горшков 

Если посмотреть 'На монтаж совремеп.ного раДlWоприемника. 

та прежде всего брос:аю'ГСя в гл·аза небольшие детали цилинд

рической формы, окрашенные в раЗJШrЧillые Ц~Ta. 

Это -<сопротивления, очень па2Wные детали, без КОТОРЫХ 

нельзя построить ни одного лаМiПОООro приемника. В совре

менных конструкциях число СОПРОТИВlllеНiИЙ доходит до не

скольких десятков. 

Функции, ВЫПОJИlяемые сопротивлениями в схеме приеМIНика. 

веСима разнообразны. На рис. 1 ПР!!lвeдека примерная схема 

каска'да сетевого прием!Н!ш:а, а ~a рис. 2 - батарейного. На 

9ТИХ схемах показаны наиба.нее частые случаи применения соп

РОТИБJlений, с которыми радиолюбителю придется иметь дело 

на каждом шагу. 

Какие Же бывают сопро'ГИВления? 

Всего наСЧlитыооется больше десятка разновидностей сопро

ТIШ,Iе'НИН. ИХ IMOW(HO ,разделить :на ,ГРУППЫ ш) двум призна

кам - по их устройству и по материаду, IIЗ кот'Орого они из

го'Говлены. 

Рассмотрим снача.'Iа де~lение СОIJ1JЮТИВ'лений по перв'Ому при

знаку. 

По ПРИIЩИПУ устройства все сопро'Гивления можно разде

лить на пять групп: постоянные сопротивления без 'Отводов, 

[iостояннЫ>е СОПРО'I'ИВ,Iения с отводами (постоянные потенцио

метры), переменные СОПРОТИImения-потенциометры, перемен

ные сопротивления-реостаты и переменные 'СОЩЮТИБления. 

спабженньr,;e дополнительными ПОСТОЯННЫМИ отв'Од~ами. 

Наиболее распространены сопротивления первой группы. 

т. е. постоянные сопротивлffiJlИЯ без OTBOДQIВ. ИХ схематичес

кое изображеЮJе приведено на рис. 3. Вверху на этом рисунке 
IЮIШЗШЮ применяншееся 'Ранее .схемат;ичец{(уе изООраЖ!е.ние по

СТQЯННQГО сопротЙвления (зигзагообразная линия), внизу -
изображение, при~!еняющееся в настоящее время (удлrИНetlНЫЙ 
прямоyroльник). Сущес'ГВует много .разновидностеЙ посюян

ных сопротивлений. Чаще всех встречаются сопротивления 

типа ТО (рис. 8 внизу) и сопротивления типа К·а'минскQго 

(рис. 8 вверху). CaMЫМIН лучшими сопротивлениями ПОСЛe!JJ)Не

го типа являются СОПРОТИВЛ€J1JIИЯ марки СС (с оверше'RНО С'rОЙ

кие), окрашенные в серый цвет. 

Схемаmческое изобраЖ!е:ние постояннЫх СОПРОlJ'Ивлений с от

водом поюа'зано на рис. 4. Здесь, к:ак :и на других рисуmtах. 

вверху приведено их прежнее усло'ВНое изображение, внизу

новое. Постоянное сопротивление с отвадом (И1югда с несколь-



к.вми отводами) ПРliменяется ГЛ8В11ЫМ образом ДЛя ПОJIучения 

разных велиЧШI напряжения а'Втоматического сеточного сме

ще1l'НЯ и ВКЛЮЧоаlOТCя В цепь общего минуса. Их конструкцня 

бывает раЗЛИЧlНа. На рис. 9 приведен снимок о;дноro из сопро
'NI'ВЛeIOI'Й с отвОдом. 

Схематич~кое изображение переменных СОПРОТИJВлений по

relЩиометрического ТlШа П<жазано на рис. 5, а внешний вид 

наиболее . РООП'Р()Iстране,нных СОПРОТИВЛeJllИй такого типа - на 

рис. 10. В ос.новно·м они применяются для регуJl'ИРОВКИ гром
кости и тона, реже - для регулировки обратной связи. Часть 

11ЗiКИiX lCопротив.ленИЙ делается с ВhDКJlючателяМiИ, которые НС-' 

пользуются для включе,ния и выключения приеМIНiИка. 

На рис. 6 пок,азано схематическое изображение. перемооного 
СОП'роти,вления peocтaTH0I10 типа, а на рис. 11 приведен фото-

. L 
снимок реостатов. Этого рода переменные СОПРОТ,ИJВлeJllИЯ п'ри-

меняются ч.аще всего д\Ля регуJl'ИРОВКИ' нака'ла' в батарейных 

п'риеМJIIИIках и для регуJJiИРОВКП тона. 

У'слQlВlllое изображение переменноro СОПРО·ТИOOIения, Clнабжен

ного дополнительным постоянным отводом, привед~'Но на рис. 7. 
Такие СО:П'РОТИlВЛения применяют'ся очень редко. 

По второ,му признаку - материалу - СОПРОТlИвления делят

ся на ПРОВОJЮЧные и непроволочные. Из проволоки ИЗI1Oтовля

ют реостаты накала (рис. 11) и СОПРОТИВJIения смещения для 
оконечных ламп (рис. 9). Проволочные сопротивления без OTIBO

дОВ обычно имеют JjlJЩ неБО\ЛьШlИХ деревяНlНЫХ катушек, на ко

торых HaMQlГaH провод. Все эти сопротивления нам'атываются 

проводами из специальных peoCТillTHЫX сплзlВОВ - НИХРОМ'а, ни

келина, манганина и др. 

3а сопроти,влениями неПРОВОJIОЧНОГО типа у нас еще не 

за~репнлQlCЬ ооре:делеиного на'звания. Их наЗЫlВают неn:рово

лочными, химическими, кокеовым-и, мастич,ными, но .НИ одно из 

9ТИХ названий не является исчеpnЬJlf*lЮЩИМ. Сопротивле,ния 

этого типа ИЗI10товляются Д'вояким способом - на основу, с;де

ланную из изоляционоого материала, наносят слой кокса не_ 

большой толщины или тонкий слой металlЛИЗации. В СОПРОТIIВ

леJi1llЯХ Ка:минско·го такой ПРОВQДЯЩИЙ слой нанесен на фар

форовый цилиндр, в сопротивлениях ТО он нанесен на стек

ляиный ЦИJIIИНдрик. Впеременных СОПРОТИlВлепиях проводящий 

СJЮЙ наносят на дужку, изготовленную из листового изоляци

ОНlЮго матери,ал:а ~рис. 10). 

Коксо'Вые или металлизированные сопротивления обладают 

весьма ценным качест·вом - отсутствием ИНДУКТИВ1Iости; они 

являются чисто омичеокими сопротивле·ниями. Величина их 

соороТИ'Вления одинакова как для посroЯНlНОГQ, так и для пе

ремеинOI1O тока любых практически применяющихся Ч'астот. 
Но эти ООПРОТИlВления могут пропускать токи только неболь

шой величины, в частнОСти их нельзя 'приме'НЯТЬ в цепях нака
ла лаМ'П и в анодных цепях оконечны~ сетевых m·М'П. 

Проволочные сопротивления выпо.'IНЯЮТСЯ в виде ка'l'ушек 

или спиралей той или иной формы, поэтому ОНIИ обла'дают ин

дуктивностью, которая оказывается тем силыне,' чем выше 

частота переме.НJЮГО тока. Однако праКlТИЧески это свойство 

не им·еет реш,ающего значения, так как проволочные сопротив

лепия применяют только в цепях низкочастотных или ПОСТО>

ЯlJiНых токов. 

О_4 -vJЛ-----
-------i6r---
Рис. 4. Сопротивление 

с отводаМll 

_ф_ .. -rJ\/\Л--

----161---
Рис. 5. Пот"енциомеmJl 

® --~--
--q-~ 

Рис. 6. Реостат 

Рис. 7. Переменное соnро-. 
mи/Sление с отводом 

PllC. 8. Сверху-сопротивление Ка-.. 
минс"ого" внизу - сопротивление. 

типа ТО, 
45.. 



P IlC. 9. Посmоянног СОl1роmLt6леНIlе 
с 011l60дО.tt 

Рис. 10. Пере.менные сопротll6ления 

Рис. 11'. Реостат 

Рис. 12. ДЛllна ВЫ60дноzо про
' вода до .места пайкu (jолж:на 

быть не .менее 10 шm 

,./ 

~~ 
ПРI1ВИЛЬНО 

НЕПРI1ВИЛЬНО # -' 

Рис. 13. Н е надо сzuбаmь 
выводной проводник у са

oМozo сопротивления 

Обозначение ,?леКiтрических ~личин СОПРОffiвлений: произ

под:ится различными способами. У сопротивлений К-аминскorо 

цифру, указывающую их величину, выбивают на выводной ла

тунной пластине (рис. 8) . Этот способ неудобен. При пайке 
сопроmвлеНllЙ цифры ЗШТIИооют-сяоловом R1 В дальнейшем вели

чину СОПРОТИlвл-вния моmно определить лишь ПУ'J1ем 'Измере

ний. у СОПРО,ТIIIвлеllИЙ, замонтированных в приеМlНИКИ , разби

рать цифры на выводах быв'ает очень трудно и во многих слу

чаях их ПРИХОДII'ТСЯ ВЫПЮlвоать для того, чтобы определить их 

величину. П рактпка трееует такого способа· обозначений, ·ко

торый обеспечивал бы возможность в любых случаях быстро ' 
и без IIзмерений определять ве.1'IIЧИНУ ·сопротивЛениЙ. 

ТаК'им удобным видом обоЗ'Нач\ний (маркировки) является 

раскраска по специальному I..I!BeTHoMy 'коду (см. N2 1 журнала 
«Ра:дио», СТ·Р. 62). Цветной код применяют у нас для обозна
чения веЛИЧIIН сопротивле1!'ИЙ типа ТО. ' 
Величину переменных С'опро'Гивлений и постоянных прово

.'!ОЧНЫХ сqnротивлений обозначают цифрами на их ко?Кухах и 

корпусах. 

На схемах величи:ны сопротивлений указы1эютT сокращен
ньш способом. Эти условные сокращения 'l'акже были прине

дeНl~I в N2 1 нашего ж)"рна'ла (стр. 64). 

Монтаж. перемвнных и ПОСТЕ}ЯННЫХ проволvчных сопротив

лений не представляет особенностей, в отношении же монта

жа сопротивлений 'l'ипа ТО , надо П!ривесm нек'оторые указа

ния, так как их часто МОI1ПИРУIO'Г неn:раШfJIЫНО. 

Сопротивления ТО боЯ11'СЯ пе.релрева. От С'илыЮго Harpelia, 
который может быть ПjЮИ·зведеii паяльником, величина сопро
'Гивления возрастае'Г, а его стабальн,ОСТЬ понижается. Поэто

му при пайке не следует п'рикасarrься паялышком к ~орпу

су СОПРО'l'иrвлення. Кро,'.1е ТОРО, так как нагрев передается -по 

выводным П!роводам KOWIYCY самого сопро'Г'И'вления, то при

паивать выводныIe ПРО'вода р,екомендуе'l'СЯ не ближе, чем за 
10 шш от корпус'а (как это пdказа110 ~a рис. 12). Для предо
хранен·ия от нагрева соп'роmвле:ний ТО на,до при их паЙоке за

жимать плоскогубцами выводной провод между корпусом и 

местом паfuки. Плоскогубцы будут отв'одить тепло и не дадут 
СОПРОТl~влению !lагреваться. 

Выводные про вода при монтаже сопротивлений ч·а·СоТО при

ходится сгliба'Ть. Сгибание не следует rrроизвоДИТЬ у самого 

. корпуса, так !с,ак при этом провода нередко отламыв.аются и 

с ОПрOffiIВЛение выходит из отроя (при ПОПЫ'ГК6 uрипаять 

очень короткий кончик ВЬ!'Е9ДНОГО провода сопротивление пе

регрее'ГСЯ и ИСIIЮPjГНТСЯ). Поэтому сгибаНlИе над'О производить 

,н а ,расст'ОЯНИiи ,не меньше 10 шш от .корпуса (,рис. 13). 

Gопротивления при монтаже на'ДО рас·полаг·ать горизонталь

но (рис. 14). При таком положе,нии легко опредеmrть величи
'ну по цветному ~oдy. Если СОПРО'N1Вление маРК'И'р0вано не 

поясками, а 'Гочками, то эти точки долmны быть обращены 

кверху, чтобы они были видны. При вертикальном ра'споло

жении сопротпвJiеШIЙ труд!Но рассмотреть их раскраску, для 

этого ПРIIХОДИТСЯ раЗДlВигать МО1i'Г-аж и отгибать сопротиВ'ле

ния, кроме того, при ' таком положении сопротивлений трудно 
отьюкать перегоревШ!Ие (у перегоревших сопротивлений ТО 

средняя часть темнеет и несколько вспучинается, как это по· 

казана на рис. 15} 



Если :по условия;l монтажа у оопротивления приходится 

оставлять ДJшнные выводные проводники, то на них надо на

.,девать предохраюпеJIьные кембриковые и·Ли хлорвиниловые 

чулки {рис. 16), без которых могут [J'j)ОНЗОЙТИ короткие замы

l<ания. Вообще монтаж сопротивлений надо с'Гараться осуще

ствлять возмож-но более жестко. При пайке сопротивления к 

.,длинному l1роваду в месте нх соединения С.'1едует уотанав

.ТJH8aTЬ специальную стоечку (рис . 17), которая не даст про

вdду 011КЛО-НЯТЬСЯ и предотвратит возможность -КОРОl!1<!ИХ за 

.llIЫканиЙ. Если цепь, в которой нахадится сопротивление, 110 

условиям схемы должна быть экранирована, то, конечно, 

экра'нируется и сопротивление, чем и объясняется присутст

.вие иногда в фабричных Пjшеы'никах странных «э·кра·нирован

iНыx» сопротивле ний. 

ЕДИlшцей измерения сопротивлений является ом, который 

обозначается знаком Q (греческая буква омега). КРО11е того, 

..для измерения больщих сопротивлений применяется единица, 

s миллион раз больщая - мегом (MQ). Счет величин до 

.ста тысяч омов ведется обычно в омах, а -сверх миллиона 

омов - в мегомах. Величины между ста тысячами омов и 

MeГOMOIМ i3ыра-ж,аются часто К1ак ·в омах, так и '8 долях м-егам.а; 

IНапример, сопротивление Б двеlСТИ тысяч омов может 

быть обозначено как 200000 Q (и,ногда 200 т. Q), так и 

0,2 M~2. Способ оБОЗН,ачений, принятый в нащем журнале, 

приведен в N~ 1 на стр. 64. 

Отсутствие под руками сопротивлений неоБХСдIlМОЙ велй

<JИНЫ может заставить радиолюбитеJIЯ соединять сопротивле

ния последо'вательно и параллельно. При последовательном 

·соединении сопроТ'Ивлений их величины скла'дываются (см. 

рис. 18 и 19). Например,если соединить последовательно со

противления в 1 000 Q и в 3000 Q, то вели'Чи,на ,общего со· 

противления будетрав.на 4000 Q. 

При параллельном соедин~нии сопротивленпй их общая ве

личина будет меньще величины самою ма.10ГО из соединен

ных сопротивлений. для определения суммарной величины 

.и;lВух параллельио соеДИllенных СОПРО1'Ивлений существует 

формула, приведенная на рис. 20. Если велйчины двух паqJал

лельно соединенных сопрот.ивл·еииЙ одинаковы , то их общая 

8еЛИЧl!на будет вдвое меньше, чем каждого в отделы!Ости, 

т. е. если соединить параЛJIеЛI>НО два сопротивления по 

1000 Q, то веЛИ'l'Ина общerо сопротивления будет равяа 
500 Q. 

Рис. 14. СоnротиlJЛения надо 
монтировать в горизонта.llЬ

нам положении 

Рис . . 15. Сгоревшее сопро
тивление 

Рис. 16. При.менение кемб
риковых чулок для защиты 
от коротких замыканий 

Рис. 17. Крепление соnрэтuв
ления на стойке 

@ Я, {(, 

~ 
I Яо5щ I 

ffо5щ =Н, + Я 2 

Рис. 18. ПОС.llедовательное 
соединение двух сопротив

лений 

I 
Rобщ 1 

J 

Rз 

Rобщ = If, +Я? + Я" 

Рис. 19. Последователь
ное (оединение трех 

conpOmUBl'eHllU 
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Рис. 20. Параллгльное соеди
нение двух сопротивлений 

Рис. 21. Параллельное соеди
нение трех сопротивлений 

, I 

L-IJ ----.J 
2 и' 

",,=Ш=/ п= -q 

Рис. 22. Определение мощ
ност·и, выделяющейся в со

противлении 

г---"+д 

-------д 

Ug=Iа Я 

Рис. 23. Onpeдe~eHиe 
sellultUHbI падения 

напряжения 

При параллЕ'ЛЬНОМ соеДИlНенИIИ трех СOnРО1'lI'Влений веrличв~ 

на суммарного сопротивления подсчитывается по формуле, 

nриведениой на рис. 21. О'бщая формула для подсчета сум

марной величlИlЫ любого количества параллельно СОeJдинен-, 

ных сопротивлений имеет такой вид: 

1 
R общ• = 1 1 1 

-+-+ И т. д. 
R1 R2 Rs 

XapaKTe1pHbl'M 'ПЗо1>зметром сопротивлений является т!'f 

мощность, <которую соо.роmвл,еIШе может рассеять 'в виlде теп

ла, не изменяя овоего номинального значения. Наибольшая 

МОЩ!Ность, которая MO~ быть рассеяна сопротивлением ТО' .. 
равна примерно четверти ватта (0,25 W), а сопрот,ИВЛeGIвем' 

КаМlИ1fCКОГО - около 0,5 W. 
При выборе СO!I1ротивления для работы в том ИЛИ ином ме

сте схемы приемника приходится определять, не бу,дет .лм 1т 

в да.н.ном С\1!у>чзе в нем ·рассеив.ать'Ся мощность БОJlьше, дmУiСТИ

мой .. Подсчет рассеиваеll'ОЙ ",ощности можно произвести'лю
бым из трех способов, приведенных на рис. 22. В формулах ука
занных на этом рисунке, величина сопротивления должна 'быть 

выражена в омах, сила TOj{a-'В амперах, iнапряжение-в ВОЛЬ

т,ах, тогда мощ'IЮCТЬ получится в Ba'l1Tax. На,пример, мы хотим 

узнать, можно ли включить сопротивление ТО' в 10 000 ~! 

в анодную ЦООЬ лампы, если анодный ток равен 5 МИ.1ЛЕ3М
перам (5 тА». ПеревО'дим ~иtллиаМIlеры в aм:nepы: 5 тА= 
=0,005 А. Мощность, которая выделится в нашем COOporrнlВ

ленин при таком токе, будет равна: W=12.R=0,o052.10000-
=0,25 W, значит соаротив.ление в данном случае ПРИI10ДНО. 

При прохождении через СOI1ротивлеЮlе тока в ООПРO'I1lll!lле

нии п'адает определенная час.ть напряжения. Ве:шчину, пзде~ 

ния напряжения часто надо определить, Нlliпример, д.'lЯ выбора 

сопротивления смещения, развязывающего сопроmвлеиия и 

пр. Этот II'о~счет ПРОIfЗВ~ДИТСЯ по формуле, приведеии<>й на 

рис. 23. Вел:ичина СОПРОТ1!'Вле,ния ДD.'Iжна быть выражена в 

омах, /Сила токз-;в a'М'I1epax, тогда Н3IIIряжение полуmтся 3 
вольтах. Например, при прохождении через сопротивление в 

100 Q тока в 10 т~ (0,01 А) падение напряжения будет рз:!:.v,о: 

u ~ Щ=О,ОI ·100=1 V. 

В сопротивлении в 1 000 Q, через которое проходит ток 
в 50 тА (0,05 А), будет падать: 

U=0,05 . 1000=50 V. 

Этим примерно ограничи,ваются те сведения о СОПРО11fв.'Jе

!ииях, кО'Торые нужны начинающе~lУ радиолюбите.1Ю. оН'И до

'Статочilы для сознательного выбора н монтажа oonp0'F'nB.le·· 

ний при постройке приемника. 



В. СИМОНОВ (Ленин
гра(1)спраUlивпеm: 

:"'- у меня приемник' типа 
СвД-у, прием проиЗ80ЖУ 
на неБолыllюю комнатную 
антенну. ПриеМНllК рабо
тает, хорошо, но сильны 

помехи. Звонки (В кварти
р!" элеюпричеСКllii звонок). 
61(ЛЮ'lение и выключение 

каждой осветlllпельной 
лампы создают трески, 
проезжаЮЩllе ми,I{О дома 
ur;mо.мобили тоже вызыва
ют сильные помехи. Я жи
ву в третьем этаже че

щырехэmажноzо ка.менно

го дома. 
Что мне сделать, чтобы 

IlзбпвuПlЬСЯ от этllХ IIlУ
./.;ов и т]. ССКОВ? 

о т в е т. п,J"IСХИ, О которых 
вы ШШlете, обычны при приеме 
на ко,шатные антенны. Чтобы 
!jзбсжать их, надо ПР!iмеЮI1 т· 
вместо КО!lшатнс);"r антенны !!,"' 

бt)'ЛЫli"Ю па ружную антенн у. 

п'~:цзесые вертикальную ан-
TC~HY ВЫСИIUЙ "PHMtpHO В 
6-5 ы. Такую "нтенну ,1erKO 

e~ 

~: 
L ________ ~~----------------~ 

сделать, Прl1UIIВ к скату кры
IШI Ш2СТ С изuлятором на КОН

!~e. Iна:в!!сающий над \тротуаром 
на 1,5-2 т. К изо.тIЯТОРУ при
Кl'спнте антенный провод н 
СПj",:ТIJте его к окну своей кlМ-

наты (о!. рисунок). По суще
ству эт~ будет одно снижение. 
Такая антенна воспринимает 

сравнительно меньще помех, 

чем комнатная. Кроме того, 
при подобной антенне станции 
будут слышны. громче, а это 
тоже БУ.J:ет . способствовать 
кажущемуся ос.~аблению щу
мов. 

В. ЕРЕМКИН (Киев) 
Сl1раl/l1lваст: 

у .меня есть I1рuе.МНШ< 
БIi.-J самozо первого вы
пуска. Много лет он 
прекрасно работал и 
ВОРУ'? llСl10рnzился. Про
UЗОlUло это вскоре после 

того, как я поставил 6 
него в.место лампы БФ~ 
лампу БПЗ. Когда nplleAf
ник неожиданно замол
чал, я начал осматривать 

его 1l УВ1l1ал, что 611уmРll 
Ilнода лампы 6ПЗ что-то 
сильно раскаЛllЛОСЬ. Через 
несколько дней мне уда
лось достать другую лам
ПУ БПЗ, заведомо исправ
liУЮ, но с ней nрОllЗОШЛО 
1110 же са.мое: nрие.мник 

Ne заработал, а лаяпа 
внутри раскаЛllлась. 

Что .М02дО СЛУ'lllIllЬСЯ с 
ЛОНЯ I1plle.MflllKo.lt? 

о т J3 е т. В ващем прпемнике 
щю!!зоше,1 обрыв в анодной 
цеп!! выходной лампы. При раз
рыве анодной цепи анод лам
пы остается без напряжения и 
в цепп вкранной сеткп рззви
ва'ется GЫЫIЫЙ ток, который 11 
раскаляет экранную сетку. 

Напболе'е вероят,ен обрыв в 
первичной обмотке выхо:дного 
11рансформатора или в ,ме'С'11ах 
пайки анодного провода у лам
повой панельки и выходного 
трансформатора. Надо при по
мощи u "M~l (Ja или ин"икато

ра (ВОЛЫ~lетра с батарейкой) 

тщатс'льно просле:ди'lЪ iВ'СЮ 

цепь от ,анод,ного ги,езда вы

ходной лампы до плюса 'вып
рямителя. 

Лампа 6ПЗ имеет ,нескоIЛЬК() 
БОЛЬШУI? мощность, чем 6Фб. 
и ilютреоляет больший анод
ный ток, но все же мало веро
ятно, что ПРI!'ЧИНОЙ анарии 
бьюо при:менеййе лампы БП3 
Б\!€CJТО 6ф6. Но поскольку 
'приемник 6Н -1 рассчитан на 

+/1 

L ___ ~ 

при~!енсшrе :Т;ВТП~,I БФБ, то луч
ше и ПОЛЬЗCJ,,31ЪСЯ Iшешю лам: 
,10Й этого типа II не за"lенять 
ее более мощной. 

Подобные с.1учаи всегда мо
гут быть, если экраннан сетка 

.;Iампы ПРИСОСДIlнена неП(Jсред

ственно к пmосу высокого на

пряжения. Желательно в'клю
чать в lI:епь экра,нной сет
IШ СОПРОТlIвление около 10000 
Ш!'J'В, ,К,lК п;жа~JНО IH 1)I!'суна,е. 

Это сопротивление СJlУЖЮ' хо

РОШИМ "ограНИЧlIтелем:" 'если 'в 
аноднои цеии ПР~НIзоидет ' об
рыв, т'О ,сопрот'ивленпе в цепи 

экранной сетки обыч,но сго
рает. В ,итоге д::ло 3:а1канчи

,ва'еl1СЯ только порчей одного 
СОПРОТJ!влеиия, которое С1'оит 

очень дещево, тог да ,как при 

оТ'сут,ствии СОПРJти'Влен:ия 

ПрИХОД!!Т в негодность .тrа:.шз. 
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••• хороший совремеиный рэщиовещательиый при-
4!IПIИК обеспечивает уверенный прием станций при 

ВlПряжеююсти поля порядка 10 микровольт на 
метр. Удельная энергия такого поля ра'Вна 
1.3-13 ватт на l(вадраТIlЫЙ метр. 

t О··::·,.::" .~ ... .. ........ .. 
:.;:.::. -....; . 

'". . 

Свет представляет собой такие же 9Лектромаг

ввтные BOJIНЫ, как и радиоволны. Нашими сприем

nnми» света являются глаза. Какова чувстви, 

тельность глаза по сравнениIO с радиовещатель

ным приемником? 

Нанбольшую остроту наше зрение приобретает 

в темноте. У стаяовлено, что после пребывания в 

темноте в течение 20-30 минут чувствительность 
глаза возрастает до наивысшей степени. Эта сте

пень называется сумеречным зрением. В таких ус· 

ловиях глаз уже реагирует на освещеШiОСТЬ зрач

ка порядка 11-9 ·люксов. Такая освещенность соот
ветствует электромагнитному полю световых ко

лебаннй нитенсивностью около 1,5 . 10-12 ватт на 
квадJратный метр. СлеJl1OВателыю, радиовещатель, 

ный приемник примерио в 10 раз чувствительнее 
глаза. 

'* * * 
... наше ухо-очень чу,вст:вительный инструмент. 

Можно ли сравнить его чувствительность с чув
ствительн,остью приемника ? 
Ухо лучше ВlCeгo ВОСПРИIНИIмает звуки на ча·стота,х 

порядка 800-2000 периодов. Эти частоты мы 

начинаем слышать тогд:а, когда амплитуда зву

кового давления д:остигает примерно 2·10-4 бара, 
что соответствует удельной энергии поля окодо 

1·10-12ватт на квадратиый метр. Таким образом, 
чувствнтедьность уха примерно равна чувствитедь. 

ностн глаза и уступает приемнику тоже в 10 раз. 
(Одинаковая чувствитеш>иость гдаза 11 уха не дод
жна удивлять - в обоих случаях она определяет

ся одной и той же «чувствительностью»· нервной 
системы). 
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Но не следует забывать, что тут СРЗIplяваJIаtь 

предельная чувствительность глаза и уха с чувст, 

вительностью обычного радиовешательного приеМ

иика. Специальные iIриемники обладают горвЗ.tо 

БО'ЛI,шей чувствительностью. 

. .. при·ем:ник п{)Т'.ребляет энергию от IiСТО1JНIRJЮfl 

питания и отдает энергию в виде звука. Какую 

чalc'ть энерrnи он O'l'дает, каков его КПД.-; 

коэфициент полезного действия? 

Наиболее экономичны батарейные приемники. 

для примера определим кпд бата'рейного прием

ника «РоДи·на». 

Приемн'ИК сРодина» потребляет на накал ламп 

мощность 0,92 'ВЗ.тта (2 ,вольт·а, 0,46 lliМnepa) ·п на 

анод'НОО питаIl'llе мошiЮСТЬ 0,72 ватта (120 воЛЬт. 
6 ъmллиамnер). Всего приемник потребляет ОКОЛ8 

JI. 

'1,6 ватта. В катушке динамика развивается мощ' 
iНOCTЬ порядка 250 !.шлливатт. СледоватеЛь'FЮ, . 
КПД равен примерно 15 процентам. 
Сетевой приемник потребляет значительно боль-. 

шую lItощность. Например, приемник типа 6H-l 
потреБJJяет ОКОЛО 50 ва1ОТ, а оконечная лампа 6Т· 

дает динаА-ШКУ ~lOщность 2-3 ватта. Знач!!т, ет. 

КПД - ОКО,lО 5 процентов. 
Но ведь динамик превращает в з'вук да.'l'::КО не 

всю ту электрическую энергию, которую он П6ДV· 

чает от оконечной лампы. КПД ДlIнаМl~КОВ, к се" 

жаJJен!!ю, весьма небольшой - всего лишь около J 
процента, т. е. излучаемая динамиком акустичеСК2S 

мощность примерно в 100 раз меньше получг.сыоii 
им от приемник а электрической мошНости. C,1e,l.8· 
вательно, общий кпд такого приеМlI'пка, как «Р. 



дина:., составляет всето лишь око.ло 0,15 процен
та, а upиемнИ!ка nmа 6Н-l и того меньше - око

по О,О5%. 

* * * 
... заряд элеКТрЩlа равен 1,59 ·10-19 кулона. При 

токе в 1 ампер через поперечное сечение провод
ника в одну секунду протекает один кулонL9лект
ричества. Это значит, что через поперечное сече

ние проводника в секунду протекает 6,3·10 lН 
8лектронов. 

Как велико это число? Оно так велико, что: 

есnи зарядить какое-либо тело отрицательным за

РЯ.l;ОМ, равным одному кулону, и потом начать 

снимать с него электроны по одному миллиону 

штук в секунду, то снимать их придется .... двести 
тысяч лет. 

~ * 
* 

1 

... В диапаЗОне видимых световых волн, ПРllме

вяя обычную 1I10ЛОСУ чостот В 10000 пер./сек. на 
каждую станцию, можно было бы разместить ... 
40 миллиардов станций. 

8 схемах выпрямителей для питания приемни
I[ОВ иногда шунтируют конденсатораыи повыша-

+--~------------~] 

I9ЩУЮ обмотку СIIЛОВОГО трансформатора (конден

саторы С1 I! С2 Еа РИСУНКt'). 
Для чего это делается? 

На рисунке приведена схем'а вьmрямителя, YJI;Ba· 
ивающая напряжение. БУКВa:lШ дl И д2 здесь 000· 

]111. 
';,;; 

Д, д2. 

знаЧNIЫ венl'ИЛИ, НtМrри>ыер, кеIЮТРОНЫ. С 1 и С2-' 
конденсаторы, 

ПО'Чему эта схема дает удвоение напряжения?'· 

* * * 
Радиолюбитель задумал путем расчет'а onpe.l.e

лить веJI1IЧШIЫ необходнмых для приемника сопр.
тивлrн;!V. Он нача.~ расчет с каскада усиления вы

сокой частоты. Напряжение источника aHO.l.H.ro-

+ zso 

'---~--I.--- - 250 

питания было 250 У. На экранной сетке лампы ОБ. 
хоreл установить напряжение 100 У. Ему надо бы· 

. .10 определить величины сопротивлений Rl I! ,R2> 
при которых на экранной сетке оы:ю бы нужное 

напряжение. 

Задача эта была радиолюбителю по силам. Оп, 

рассуждал так: сопротивления RI и I~2 состаВJ1ЯЮТ 

потенциометр, к концам которого приложено 250 У. 
Д.1Я того чтобы получить на экранной сетке 100 \Т, 
~опротпвлеНllе Rl ДОЛЖНО быть в П').1тора rаза 

больше сопропюления R2. В ЭТЩI случае 2/5 напря

жения будет падать на R2 п 3/3 Ilа IZ 1, т, е. Ila R~. 
будет падать 100 У, а на R1 - 150 У, 
В соотв€тств!ш С ЭТИМ оп ОПj}:'Д(',:Ш.l величину 

Rl в 60 000 [. 11 величину R2 в 4000() , ЭТИ СОП· 

ротивления он подобрал по точно:лу омметру. 
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Построив приемник, он начаJY проверять хоро· 

'mим IBblCOKOOMHbIM 'ВCXJIьтметром фа:ктичеокий режiljlf 

лаМ11. к: C'Boe:\fY удивлению он обнаружил, что, ,не· 
смотря на то, что напряжение на конц'ах потенци· 

~lI-lетра было деЙСТВIIтеЛl:IНО равно 250 У, а ве.1И· 

'!Ины сопротивлений Rl и R2 бы.'ш соответ.ственно 
равны то'чно 60 000 ~2 и 40000 t1, на экранной сет
ке было все же не 100 У. 
Почему это пропзошл-о? И какое напряжение 

оказалось на экранной сетке - бо.'1ьше ИЛII мс'нь

. те, чем 100 У? 

РААио G<~~t:': i 
~-~----

. ~ 

Наз'ванне «радио» ПРОIlСХОДIIТ от латинского 

слова radiare (ЧI1Т,ается ра~иарэ), что значит: из

;Iучать. 

В обиход многих языко'В воше.1 ряд с.10В, про

~-IЗводных от этого корня. Таково, например, на

звание эде .\ента «р;щиЙ., выбран,юе так ПОТО~IУ, 

что про·исходящиЙ ·непрерывно распад ато~юв 

Р<JДИН сuпро:юждаетсн особого рода излученинми. 

:1 '~YCCKOM нзык:; YKnp~НIlolQlCb МЕОГО слав, пропс

ХО,:l;ЯЩIlХ от :этого корня, напрю[ер, рад'исактпв

~ЮL~1Ъ, радиус, радиан.ня, ра;щатор J[ др. 

8 первых ,lа~шах с,стка д~лал::~'ь дсliстшпе.lЬ

"О в виде пло;;кой ме'I'аЛЛ!Iческой сеТ'К<II, поме

ill;3'IJшейся между ШIТЬЮ накала 11 аНОДО:'I, тоже 

;т:roСЮIМ. Отсюда 11 произошло названпе «сетк·а». 

В нашей раДIlот·ехпнчсскоЙ лптературе первых 

.·JeT выесто теР~fШIa «с(;тк'а» иногда применядся 

териин «решетка». 

В UО,'1ьшпнстве языков название ЭТОго электро

да па С.\[ЫС,lу соответствует русскому СЛОВУ 

,,<сетка», напрпмср, grid - по-аиглийскн, griIIe
>10-ФРанцузски, gitter - по-иемецкн. На ослов· 

ных европейск'пх языках слово «сетка» начин'ает

;;" с латинской бук-вы «g» (читается «же»), 

эта буroв'а и бы.1а прнме.нена Д,'1Я обозпа'1ения ССТ

ки на чертежах 11 в УС,'10ВНЫХ обозначеНIIЯХ. 
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с.l0ВО «ГРИД.'1ик» состоит из двух английск~х 

с;юв: grid - сетк'а и Ieak - утечка. В аНГJ1'JiЙСКОЙ 

.1итературе термин «ГРИДJ1lIК» - grid Ieak озна

чает «утечка с,етки». 

у нас бол€е широко истолковали значение это

го термина и Сll&ЛИ Н'ЗlЗЫВ&ТL ГРIГДJfИКОМ комби

j;:щию разделитеJIЬНОГО се'!'~чнQ.1'O конденс'атора и 

утечки с·еТКII. ТеРМ'ИjI «гридлик» Б таком пони

машrп существует To,iЪKO в русском языке . 

Даны три Цi:ПИ: омическое сопротивление в 

20 ~100 омов, конденеа'l'Ор в 50 микромикрофараr.. 

II к;нущка Б 20 миллигенрп (см. PICYHOK). 

~ R 1 с ~l 
У гоооОл. Т 50/,1"[ ~20mH 

Прп K1aKOМ УСIЛОБИП СОПРОТIIiВ.lенпе э'Т!иос трех 

цепей будет иметь О'дlI'наковую величину? 



СЕТЕВЫЕ ЛАМПЫ БУКВЕННЫХ СЕРИЙ 
.(nродолженuе; С.М. nРадио" .NJ: 4-5) 

ЛАМПЫ «КРАСНОЙ» Е-СЕРИИ 

Данные JIЮШ «красной» Е-серии были' приведе
ны в предыдущем Hc)}repe журнала (т'а6лrща 3). 
Основными люшами «красной» Е-серии явля

ют'ся: 

высокочаiСТОтные пентоды: EFS, EF6, EF8, EF9 и 
EBF2 (объединен в OДHO~! баллоне с двойным 
диодом); 
преобразователи частоты и смесители : ЕСН2, 

ЕСН3, ЕСН4, ЕН2, ЕК2, ЕЮ; 
01<ннгчные пентоды: EL2, EL3, ELS, EL6 и EBLl 

(объединен с двойным диодоы); 
диоды: ЕАВl (тройной), ЕВ4 (двойной); 
iИ1НIдикаторы настройки: ЕМ1, ЕМ4и ЕFЛ'\.1 (объ

единен с пентодом); 
ТРИОД,объ·едине!нныЙс двойным ДиоДом,-ЕВС3. 
Пентоды EF5, EF8 и EF9, имеющие характери

стику варимю, используются для усиления высо

кой и промежуточной частоты в супергетероди

нах. Наибольшее распространение получил пентод 
EF9. 
Характерной особенностью пентода EF5 являет

ся незначительный уровень нелинейиых искаже
ний при воздействии на управляющую сетку срав
нительно больших переменных напряжений. 
Лампа EF8 относится к пентодам, хотя и имеет 

четыре сетки. В рабочей схеме вторая и четвертая 
сетки этой .nампы соединяются, как праlВИЛО, с 
катодом. Вторая сетка по своей структуре совер
ше.нно идентична третьей (экранной) сетке; витки 
ее расположеиы точно против витков экранной 
сетки. Поскольку IВторая сетка находится под ну

левым потенциалом относительно катода, элект

POllbl, летящие от катода к аноду, огибают витки 
9кранной сетки. Благодаря этому значительно 
уменьшается экранный ток (0,2 тА вместо 
2,5 тА у лампы EF5) и, следо~ательно, снижает
ся уровень внутриламловых шумов. Это опреде
.'1яет область применения лампы ЕF8-каскад уси
ления ВЫСCJIКой' частоты, предшествуIPЩИЙ перво
му детектору. Для получения высококачестненно
го приема, особенно на коротН!их волнах, очень 
важно обеспечить возможно большее превышение 
уровня сигнала над уровнем шумов. На экранную 

(т~етью) сетку лампы EF8 обычно подается на
пряжение, palВHoe анодному. Четвертая сетка вы
полняет роль нормальной антидинатронной сетки. 

flе!Итод EF9 обеспечиваerr весьма плавную ре
гулировку У'Оиления. Он при~!еняется в каска-

К. Н_ Дроздов 

дах промежуточной частоты 11 иногда в реостат
ных каскадах иизкой частоты (если усиление по
С.'lедпих регулируется автоматически). 
Лампа Ef'6 ИУI'еет к'руто оБры'ающуюсяя харак

теристику. Эта лампа используется в реостатных 
каскадах низкочастотной части приемников; коэфп" 
циент усиления каскада - 10' '-о-15С. 
Лампа EBF2 используется как усилитель про

межуточной частоты (пентодпая часть) и как вто
рой детектор и выпрямите,'!ь напряжения АРГ 
(диодная часть). Пентодная часть .'Iампы ЕВГ2 
почти эквивалентна пентоду EF9, отличаясь от 
последнего несколько меиьшей крутизной. Лампе 
EBF2 предшествовала лампа EBF! (крутизна 
1,1 тА/У вместо 1,8 mA/V у EBF2). 
Лампы EF6, EF8, EF9 и EBF2 по своим элею

рическим данным соответствуют лампам EF36, 
EF38, EF39 и EBF32. Отличие заключается ТО"1ЬК() 
в цоколевкс: первые четыре лампы имеют бес
штырьковый цоко,]!>, вторые четыре лампы - ок
rальный цоколь. Схема цоколевки .лампы EBF32-
Ng зо. 

Триод-гептоды ЕСН2 и ЕСН4 имеют почти оди
наковые параметры. Ламла ЕСН4 заменила в аппа
ратуре лампу ЕСН2. У лампы ЕСН4 сетка триод
ной части выведена на цоко,'!ь отдельно, благода .. 
ря чему круг прrименения лампы значительно рас

ширился. По своим параметрам эти лампы анапо
гичны лампе ЕСН21 (см. «РаДliO» Н2 4-б). 
Триод-гексод ЕСН3 по сравнению с лампой 

ЕСН4 имеет несколнко худпmе параметры, близ
кие к параметрам лампы ЕСН11 (см. «Радио» Н2 3). 
Лампы ЕСН33 и ЕСН35 представляют собой 

триод-гексоды, сходные по пара метрам с лампоw 
ЕСН3. В отличие от ЕСН3 они имеют октальныЙ, 
цоколь. 

Лампа ЕН2 представляет собою гептод (вы
пускался и «гексодный» вариант - без антиди
натронной сетки). Она используется как смесл
тель (с отдельным гете.родином - триод ЕС2 или 
'триодная часть ламлы ЕВС3) и иногда ,как ryсили
тель высокой иЛiи п.ромежуточноЙ ча!стоты. 
Лампы ЕК2 и ЕК3 представляют собой октоды 

и прнменяются для преобразования частоты в су
пергетеродинах. ОктоД содержит шесть сеток. 
Первая и четвеprrая сетки являются управляющи
ми (пеРlвая - гетеродинная, четвертая - сигнал!>
ная), вторая сетка выполняет родь анода гетеро
ЩИ1Ia, третья и пятая сетки - ЭКРЗЮlые и ше

стая - антидинатронная. Таким образом окто", 
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так же, как и комбинированные лампы типа триод
гексод или триод-гептод, не требует для своей 
работы отдельной гетеродинной лампы. 

Б октоде ЕК3 используется лучевой принцип 
конц·ентрацИи электронных пучков, Это ,благопри
ятно сказывается на работе лампы в qтношевии 
постоянства к,рутизны преобразования по диапа:ю
ну. В отл'ичие от других октодов л.ампа ЕК3 
УСТОЙЧlИIВО работает на коротких волн'ах. 
Лампа ЕК32 отличается от ЕК2 тем; что имеет 

октаJЛЬНЫЙ UOlколь (цокол€вка подобна ла~mе 
6А8, причем антидинатронная сетка соединена 
внутри лампы с катодом). 

Дляпреобразовательных и смесительных ламп 
в графе 9-й таблицы :3 приведена веЛИЧИНlа крутя:з
ны преобразования Sc. Этот параметр показывает, 
на сколько миллиампер изменяется анодный ТОк 
промежуточной частоты при изменении напряже
.ния сигнала на один волы: Крутизна преобразо
ванил определяет величину коэфициснта усиления 
смесительной ступени. Указанные в таБJПще ве
личины крутизны преобразования соответствуют 
персменному напряжению в цепи гетеродинной 
сетки порядка 10 V (эффективное значение). 
Все преобразователи и смесители, входящие в 

состав «красной» Е-серии, являются лампаыи ва
,РИМJo. 

Из оконечных пентоДов, входящих в «красную» 
Е-серию, наибольшее распространение получll.1! 

. пентоД EL3. Он имеет крутизиу 9 тА/У, что 
. обусловливает большую чувствительность лампы 
по мощности. Пентод EL3 отдает мощность 4,5 W 
·при напряжении возбуждения 4 V (эффективное. 
значение). Лампы EL3D и EL3N отличаются от 
iEL3 главным образом формой, и размерами балло
.на. Лампа EL3 по своим электрическим данным 
аналогична лампе ELll (см. «Радио» .N'2 3). 
Пентод EL6, предназначенный для использова

ния в оконечном каскаде больших супергетероди
оов, развивает ВblJЮДНУЮ Мощность 8 W при на
пряжении возбуждения около 5 V (эффективное 
значение). Этот пентодимеет крутизну 15 тА/У. 
По ClВоим электрическим данным лампа анаJЮГИЧ
на пентоду EL12 (см. «Радио» .N'2 3). 
Пентод EL5 отдает мощность 8,8 W при напря

жении возбуждения 10 V (эффективное значение), 
его крутизна - 8,5 тА/У. Этот пентод применяет
·l;я главным образом} усилительной аппаратуре. • 

Лампы EL33, EL30 и EL36 отличаются от ламп 
€L3, EL5 и EL6 тем, что имеют октальный цоколь, 
Лампа EBLl являеТе» чрезвычайно распростра

ненной, она Jlрименяется обычно в трехламповых 
.,супергетеродинах. Пенто~ная часть лампы по элек
трическим данным соответстпует пентоду EL3. По 
своим электрическим данным в цеJЮМ лампа 

EBLl эквивалентна лампе EBL21 (см. «Радио» 
N'2 4-5). Аналогом лампы EBL1' явля·етея также 
лампа EBL31, имеющая окталыный цоколь. 
Лампы ЕАВ! и ЕВ4 применяIOТСЯ только в 

сложных приемниках. В массовых приемниках ис
пользуются диодные элементы комбинированных 
ламп EBL2, ЕВС3 или EBLl. Лампа ЕАВl являет
ся тройным диодом. В схеме первый диод ИСПОЛh-
9yeTC~ для детектирования, второй - для АРГ и 
третии - как выпрямит,ель в цепях Jl:ополннтель
НЬ!Х автоматических регулировок. Катод всех трех 
ДИ?ДОВ - общ~Й. ,?амеН'Ить эту лампу можно лам
,пои пша двоинои диод-триод, использовав анод 
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в качестве третьего диода. Лампа ЕВ4 предtrав
ляет собой двойной диод с раздельными катода-

. ми. Она подобна нашей лампе 6Хб .. Преимущест
вом лампы такого типа является по'лная незави

симость рабаты ·обеих .дiиодных систем. Аналогом 
ЕВ4 в группе ламп с октальным цоколем являет
ся дампа ЕВ34 (цоко.'1евка аналогична 6Х6). 

Из индикаторов настройки, входящих в «крас
ную» Е-серию, наибольшее распристраН"НИе имеют: 
ЕМ1 - так называемый «настроечный крест» в 
ЕМ4-индuкатор с двумя степенями чувсrmитель
ности. Jlампа ЬМ31 отличается от лампы ЕМl 
тем, что иыеет октальныи цоколь. Лампа ЕМ3 
Miniwatt по сравнению с ЕМl по форме своих ха
рактеРИС1ИК нвл"ется лампий ВарИмю; она, как 

инДикаrор, обладает м,еньшеи чувствиrельнvстью. 

Лампа НМ3 МiШ\\iаtt с OKTaJJbHblM цоколем имеет 
маркпровку ЕЛ135 (фирма Муллард). Фирмой Тунг
срам лампа ЕМl маркировалась, как МЕб в 
fviE6S, а фирмой Муллард - как ТVб. Схема цо
колевки ламп ЕМЗ1 и ЕМ35 совпадает со схем,л\ 
цоко·~евки выпускавшеисн у нас Ji11,"ПЫ бt.::> с ок

тальным uоколем. 

Индикатор настройки ЕМ2, маркируемый часто 
как С/ЕМ2, содержит отдельный триод, 'И'CIIlоль
зуеыый для усидения в низкочастотном тракте 
приемника. Jlампа ЕМ3 отличаете!! от лампы ЕМ2 
тем, что имеет регулировочные харакгеристики 

индикаторной части типа варимю . 
Лампа EFM\ представляет собой t<омбинацию 

низкочастотного пентода варимю с индикаторuм 

варимю. Пентодная часть используется для пред
варитедьного усиления низкой частоты в реостат
ном каскаде; усиление такого каскада мижет ре

rулироваться автоматически. Лампа ЕРМl часто 
прим·еня'е1'СЯ в комбинации с лампой EBF2. Элект
рические данные EFMl подобны данным лампы 
ЕРМ1! (см. «Радио» N23). 
Лампа ЕВС3 - двойной диод-триод - приме

няется главным образом для 'предва'рительиого 
усиления низкой частоты (перед оконечной лампой 
EL3). Одновременно она выполняет роль второго 
детектора. Коэфициент усиления реостатного кас
када на лампе ЕВС3 дiостигает 30. «Октальным:. 
анадогом ЕВС3 является лампа ЕВС33. 

Первые лампы «красной» Е-серии были пред
назначены для использования в автомобильиых 
приемниках. К этим лампам относятся: EBl
двойной диод, ЕВСl - двойной диод-триод, ЕС2-
триод, ЕРl и EF2 - пентоды высокой частоты 

'(EF2 - вз'римю), ЕН! - гексод, ЕКl - октоди 
ELl, - оконечиый пентод. Ток накала указанных 
ламп равен 0,4 А. Затем были выпущены автомо
бильные лампы с меньшим током накала-О,24 А. 
Эти лампы ПОЛУЧIШИ название ламп «Cu-Bi». 

iI Ка/Ы:М, q Iи дноиной дио'д ЕВ2 и пентоды вы
сокой ча'ототы EF3 и EF7, входящие в данную 
группу ламп, маркировались иногда без ПРИlШск'и 
«Cи-Вi».' 

I:>ПОСJlедствии для ламп «красной» Е-серии был 
разработан еще более экономичный катод - на 
силу тока 0,2 А. В автомобильных приемНяках 
вместо ламп группы «Cu-Bi» стали применяться 
следующие лампы: ЕВСЗ, EF9, ЕК2, EL2 и реже 
ЕМ4 и ELL! (двойной оконечный пентод с ,оумя 
катодами на силу тока 0,22 А каждый). Лампы 
«красной» Е-серии, имеющИе ток накала ',2 А. 
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Данные ламп А-серии (4\1) 
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Таблица 5 

Выходная 
Возможная 

мощность 

замена 

\V 

11 "12 

СО-185 

I АВ L 1 I 29 I 2,4 250 I 250 -6 I Э , .. I l ' I I U,'U-j-\."VIO/ 

I ~C2 I 31 0,65 250 :-1 -5.5 ---6 - ---- i---2~~- I-~- ---~-~ -- СОl1~---

1. :,";,:~д 1 60ЗОО'О ... __ ~~ __ --~JI'-""-.. ----:~~-J - ~~:~,:~~1 0'8,10,' ;06 
' __ ~~PJlOД_- _ 150 I ,_ -15 __ 5 ___ -- I ___ 2 ___ I __ б.6()О_I--= __ 

;;:;;~ I 61 !''''': 1__~~_lc.~~ ___ :~~)~ ·~::~::~1.. IO'!o~~' . --
Триод _____ ! ___ I_-l~1 ---1.5 5 _~ ___ ~ ___ 1-~690- _- __ . __ . 

AD1 62 0,95 250 -45 60 - I 6 I 670 I 4,2 

______ I~~~; -!~~--"'"----!= -66 2х42 - I --_1_1200 _1 __ 1= __ 

АР2 11 63 If 1,1 200 100 _______ =2 _______ . ______ ._~,_3 ___ ... _ .. _ ... _1.'.~ ... 1---------------2,5---________ . _____ ~.~ __ :_l_O'~ ______ ! -
__________________ 1 ____ ~~ _______ 1 0,02 107 ! ___ ' 

37 I 0,65 250 lСО ·--·---=:5---- ,-----------?-----.. ---.------~~~--. ·--------------~:b2-------- ____ J,~~~o~---1 -

АШ/350 

АР3 

АР7 

СО-183+ 
+ПО119 

СО-183+ 
+ ПО·119 

УО-186 

УО-186Х2 

СО·182; 
СО-148 

СО-182; 
СО-148 

СО-1.24 ;-, 0.65 250 100 -2 3 1.1 2.1 2· 106 --

------~---------



CJ1 Продолжение табл. 5 
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Обозначение 

Цоко

левка 

N!! 

Ток Н I Напряж. Напря- I т I В 
апряжениеl а . ение Анодный ок u нутреннееl Выходная 
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CeTl(e иия I за-.;ена 

накада анодеЭl(раннои смеще- ток 1 сеТI(И I леНilе I мощность 

А V -~ V тА I тА mA/V Q I W . 
__ -=-__ -!.I 2 I 3 4 5 6 7 i 8 I 9 I 10 -~1l--1 12 

I 42 0.65 I 2&0 I - 80 1--------- ~o I • -----, АН1 3 1.1! Бс=0.55 2·106 .. __ ... ___ ........ _. _______________________________ . ______ . ---0---------.----. 

I Sc = 0,002 107 
СО 183 

AКl 64 0:65 200 70 __ . __ ._".1.5. .. =-___ \? .. " ___ ""~,.~ __ .I .. "".".~~.::.9:.?.""",, .. -,,).5 ~ Ug2~90 V СО-183 
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1____________ ! -25 I - _1_sc=0,002 1 __ 10_7_ 
UgQ=90 V " I СО-183 

----
ALl 

AL2 

AL3 

AL4 

65 1,1 250 250 

45 1.0 250 250 

-15 36 6,8 2,8 43000 3,1 Сn-187; 
CO-122 

-25 I 36 
.. -! ----'-CO~18~7-;-

. CO-l~ 4 2,6 60 000- 3,8 
-----,--- ----- --------------

46 1,85 250 250 -6,5 I 36 4 9 50000 4,5 CO-187 
----,--------

46 . 1,75 250 5 9,5 50000 4,3 СО-187 
------ ---I-~--I---- 250 I -6 313 , . -,-- --1 ,- -'--·---1 СО·187У.2' AL4i375 46 1,75 I 375 250 . .- 8 24 >: 2 3,5 :< 2 6С 000 14 6Л6С)~ 2 ' 

275 

--22 

72 
-'-- 1--- ----

I 
---!----

2 I 300 

AL5 45 

AL5j325 -46 

2 250 --14 

325 

7 8,5 22 С()О 8,8 СО-187 

I I I ,-- I -. -\ . - СО-187х2; 
60,: 2 , 8,5;,2 23 OOL' 3а 6Л6С >< 2 

AL5{375 I 46 2 I 375 I 275 I -19,5' 48:<2 ~ 6;-:2 I -

АМl I 50 0,3 I Ub=250V ~I."" .. " .. O .. " .. __ ."_"".0,~_··I""··",,O,13-1-----,,.-H~16:---------·1 Ra",2M~~ IUL~250VI 6Е5 
сО:187/:2; 

6Л6Сх2 25СОО 40 

АМ2 
Триод 

,.t ,Иадикатор 

.__! 1. -5 __ ~ _O.l~1 8·~90 ___ 1 ___ _ 

51 0.32 Ub = 205 V 
-3,5 3 1.1.",,50 2 25(00 

.аа ••••••••••••••••• I ••••••••••••••••••••• 1 __ •••••••••••••••• _.I._. ___ ••••• ~_ ••••••• I .... _ ••••••••• __ ._ •• _ •• __ ••• _ •• ~_ •• _.I._ ••• ___ •• _. ____ • ___ •••••• 

о 
6 

в = 1500 
е-50 Ra = 1 l\Ш 

6ф5 + 61":5 
UL = 250У 



получили значительное распростран?ние в прием

никах универсального питания с оконечными лам

пами С-серии (см. ниже). 
Особо следует отметить лампу типа триод

;пентод ECF1. Она применяется внебольших су
пергетеродинах с лампами CBLl или CBL6 на вы
:(оде. Пентодная часть лампы (не варимю) исполь
зуется в каскаде усиления промежуточной часто-
1Ы. триодная - в реостатном каскаде усиления 

низкой част,оты. l\оэфициент усиления триодной 
частя лампы - 23. Лампа ECFl может быть за
менена лампой ЕСН3. В случае замены ECFl лам
пой ЕСН4 требуется перепаять несколько провод
IШIЮВ у ламповой панель'Ки. 
Лампа ЕС31 по электрическим данным и цоко

~leвкe аналогична нашей лампе 6С5. Лампы 
ЕСС31 и ЕСС32 являются двойными < триодами, 
.сх~дными с нашей лампой 6Н7, и имеЮТL такую 
же цоколевку. 

l\омплеК'J1Ные к лампам «красной» Е-с·ерин ке
'НОТJЮны перечислены в таблище 4 (см. «Радио» 
N~ 4-5). В приемниках, содержащих 3":'-4 лампы, 
наиболее Ч'асто применяется 4-волыовый K~HOTPOн. 
AZl (иногда маркируется 140NG, 1805 ил!! а459): 
ЭJlектрические данные его сходны с. AZ 11 (см. «Ра
дие:. .N'2 3). Кенотрон AZ31 отличается от AZl 
reм. чro имеет октальный цоколь. В таких же 
П!Jlreиниках применяются кенотроны AZ2, AZ3 и 
AZ32. После'Дний кенотрон отличается от AZ2 
ЦlжмевкоЙ. 3а исключением AZ3 осе 
указанные кенотроны имеют прямой накал. Кено
трен AZ4 п;редназначен для питания многолампо
;зых приемН'иков с мощной выходной ступенью, его 
данные аналоГичны AZ12 (см. «Радио» N2 3). 

K'!)flOTPOHbl EZ3 и EZ4 являются 6,3-волыовы_ 
'ми, подогревными. Первый применяется наравне с 
AZ1. второй - наравне с AZ4. 
Кенотроны EZ1, EZl «Cu-Bi» и EZ2 (все три 

6,3-Болыовые, подогревные) предназначены для 
питания авт'омобильных приемН'иков. 
Doльшинство ламп «красной» Е-серии имеет 

мощность накала 1,26 W. Время, необходимое для 
разогрева катода этих ламп, составляет 10 секунд. 

ЛАМПЫ А-СЕРИИ 

Данные ламп A-се'l»Ш ПJ}ИlЭЕщены в т,аблице 5. 
Лампы этой сеРИII не столь универсальны по 

применению и не так распространены, как лампы 

~красной» Е-серии. Все лампы А-серии имеют на
пряжение накала 4 У; мощность накала большин
отва .ламп ОQlCт:авляет 2,6 W. Применяются они в 
приемниках, питаемых от сети переменного тока. 

Для усиле'ния высокой и проме'жуточной часто
ты используется . главным образом пентод-варимю 
AF3. В преобразовательной ступени используются 
чаще всего триод-гексод АСН! или октод АК2. 
Лампа АСНl имеет два вида цоколевки - штиф
товую (старые выпуски) '11 бесштырькО'Вую 
(АСН1С). 

Группа оконечных ламп А-серии включает В 
себя шесть. пентодов (один из них - ABLl комби
нирован с двойным диодом) и оконечный триод 
AD1. Лампы ALI и ADl имеют каroд прямого на
кала. Наиболее раСПРОС'l1ранены лампы ABL1, 
AL3 и AL4, отдающие мощность 4,5 W при на
пряж,енин возбуждения 4 V (эффективное знач,е
ние). Пентод AL5 применяется в дорогих моделях 
приемников, а также в усилителях, он развивает 

мощность 9 W. 
Оконечный триод ADl, имея катод прямого на

кала, облада,ет весьма прямолинейными характе
ристиками. Это обеспечивает малый уровень нел'и
нейных искажений. При клирфакторе 5% он от
дает мощность 4,2 W. в то время ка.к укззаН!IIые 
выШе пентоды отдают ту же мощность при клир

факторе 10%. Правда, напряжение возбуждеН!IIЯ 
для ADl значительно больше - около 30 V (эф
фективное значение). В двухтактном каскаде с 
двух ламп AD1 снимается мощность 10 W при 
клпрфакторе 1,5 %. ~ 

Л~мпы AD1/350, AL4/375, AL5/325 и AL5/375 
допускают работу при повышенных напряжениях 

на аноде и экранной сетке. Они исп~ьзуются в 
двухтактных OIюнечных каскадах усилителей (В 
:таблице 5 режимы укзза'ны для данного .случая). 

Таблица 6 
Данные ламп В-серии (0,18 А) 

<Г~----

i 

I Об~:,::"' 
I 

60 24 
Триод 

BL2 66 30 

-2 1,3 4,5 Sc ~ 0,75 0,7.106 
200 i 30 : 

, 1 -20 \Sc ~ 0,001 
I I I I 

~1-= __ I-I0 _5 ___ 1 __ 2 __ 1_7_0_0_0_ 

I 200 I 10С> i -20 I 

> I.1С6 

40 20000 6 3 2 

:цмена 

6Хб 

6А8 

6д1М 

30ПlМ 



Таблица 7 

Данные ламп С-серии (0,2 А) 

Обозначе- Возможная 

ние 
замена 

w mA/V Q 
9 1-' -1-0 - --li- 12 

CBl 23 13 - - - - - - - I -....:.. 6Х6 
СВ2 - 24 -1-3 -1--_-- ---- --- --- --- --- --~I---- 6Х6 I 

1--C-B-C-1-1-2-6 -1-з-1--2-0-0-1-- 5 =~_ ---;-.~ _ 13500 1_-_-.:__ 6Г7; 6Р7 I 
, CBL1 2944 200 200 -8,5 45 -6 8 I 40000 I 4 30П1М+б~б I 
I~-u;- 29 _3_5 _1 __ 2_00 __ 10_0 _-_9,5 45 __ 5-,5 ___ 8_ 1_22_0_0_0_' 4 .зОП1М + БХ6 -\ 

CBL31 30 44 200 200 1 -8,5 45 6 8 40000 4 30П1М + 6Х6 
--СС2- 31 13 200 I 4 -'6 -- 2,5 __ -1-2.-0C-O- I------ ---6С-5 --\ 

50 -2 2 3,2 Sc =0,75 900 ·103 - 6А8 I ССН1 200 
Гексод 61 20 . __ ....... _ .... ___ ... -20 .~.~ .. : .. 9!_9.~.~. _ ..... }Q~ ....... . 
~~~ __ ~-=- -1~_~ - 2,,3 11000 

ССН2 200 100 -2,5 3,25 6 Sc = 0,75 1,5· 100 

Гептод 33 29 ................. __ ... __ .,._ -25 _ .. _._-= .... . ~.~ .. : .. Q~~.~7 .... _ ... ? __ ~_~.~. _ 

6д1М, 

БЛ7 + 6С5 

6А8; 

6д1М I 

_ три?д ____ 1_00 __ -___ 0_ --==- _-___ 5_,5 __ 3 _10_0 _____ I--'_6л __ 7+_6_с_'s_1 

CjEM2 2 25000 

6Ж7 

58 



11 предварительных каскадах усиления низкой 
чаетоты ПJЖменяются лампы АВС1, АС2 и АР7. 

.I.воЙные диоды АВl и АВ2 применяются в слож
ных иноголамповых приемниках. В обычных мас· 
совых приемниках испо,льзуются диодные элемен· 

ты комБИlНlИРОВШ\!НЫХ ламп АВСl и ABL1. Лам
пы АВl и АВ2 отличаются только цоколевкой; 
АВ 1 имеет штифтовый ЦОКОЛЬ. 
Индикаторы настройки АМ 1 и АМ2, за исклю'

чением напряжения накала, подобны индикаторам 
ЕМl и ·ЕМ2. Фирмой Тунгсрам индикатор АМl 
маркировался, как МЕ4 и ME4S, а фирмой Мул
лард - как ТУ 4. 
Для питания приемников и усилителей, рабо

тающих на лампах А-серии, используются чаще 
всего кенотроны AZl и AZ4 (таБЛIИJЦа 4 в журна
ле «Радио» М2 4-5). 
Лампы А-серии в приемниках п.роще всего мо· 

гут быть заменены нашими лампами 4:вd:лыовой 
суrперной серии. В случа'е применения заменяющих 
ламп с напряжеиием накала 6,3 V необходимо пе
ре'делывать накальную обмотку силового транс· 
форматора или питать нить накала этих ламп от 

отдельного небольшого накального трансформато: 
ра. Диоды АВl и АВ2 могут быть заменены лам
пами СО-185 или СО-193 (используется диодная 
часть). 
Из ламп А-серии, кроме АСНl и АВ1, штифто

вый цоколь им,еют АР2 и АК1. У остальиых ламп 
цоколь бесштЬJ1РЬКОВЫЙ. Время разогрева KaToy,olВ 
ламп А·серии равно 15 секундам. 

ЛАМПЫ В-СЕРИИ 

Ла'мпы В-се'рии (таБЛИllа 6) лрим'еияются f\ 
старых супергетеродиниых приемниках, питаемых 

от сети постоянного тока. Все три лампы этой. 
с'ерии подогревные, имеют одинаковый ток на
кала - 0,18 А (нити накала ламп включаются по
следовательно). Кенотрои в таких приемниках от
сутствует. Лампы В-серии примеияются обычно 
~OBMeCTHO с 20-волыовыми лампами старых серий 
REN и RENS. Лампы имеют Шl'ифтовый ЦОКО.1Ь. 
Легко за,.rеняются лампам!! <;:·сеРШI, . 

ЛАМПЫ С-СЕРИИ 

Люшы· С·оерии (таблшщ 7) пре;щззначе,ны Д;!,", 
прищ,нения в приемниках уииверсального питания 

Все лампы подогревиые, имеют одинаковый ток 
на'кала - 0,2 А (нити накала ламп включаются ;1')

следовательно ). 
По ассортименту и данным отде.1ЬНЫХ лаж:. 

С·серия почти полностью повторяет А·серию. На· 
пример, лампа СВСl соответствует АВС!, ССН!
лампе АСН1, СР7 - лампе АР7 и т. д. От,шчие 
заключается в напряжении накала (для БОЛL:ПИН
ства ламп - 13У). 

Лампы СВ2, СС2, СР3, СР7, СН1, СЮ и CLi 
прш.!Е'няются в автомобильных приемниках, ш;тае-· 

мых от аК'КУl\lулятора напряжеН.lем 13 У; 

Табдица 8 

Данные ламп »щ:асной" U-серии (0,1 А) 

I I 2; I ~, ~ Q) ~I, ~ ~ ~ - о I 
Q) C'\;I Q) ... ~ .....,::::1 ~'""" ro ;;::: ~ :t а.. Q) t:::: ..о 

I 
~ :;;:': :;; '" :;;::; :;; О) -:g ~ ::; g О) § = :: t; ;;; 

0 - ~ a.~ ~II:O) ~u ~~ 0=-'" mu .... e-ui'J зg II: . Оозна- Q) - "i - - '"' _ ~"S' ~ 

I 0.-: @~ @~o @О, @~~ II:- 0:':'0= 6: ~~~ ~o o~ 
чение :,: :r:::.: I,:r::@;a:r::;;:r::@ @ ~ ~ f-< II: ::::::: p:j 55 ;: p:j ::. :;: о:; 

о --1---- I 8 :;: 
______ ::J __ -_-V= ==у== V V -;;;л тА _m_A.!.,/_V_, __ [_2 _ __ W __ .1_ p:j ~ 1 

I-U-B-L-l1----+...::=-7-:-5:~-2:=-0~2....::::...0-'---~,,5 :, : I 8: I 20:' :~ 3:Ш:-+-6Х-б! 
I UCH4 - ----1--------~-I--- --- ---- ------ i 
I 100 - 2 3 6,;) ISC = 0,75 1,3·106 БА8 i 
I Гептод 68 20 _ .. =~~._. -2~,~ ....... = .... _ ... _~ .. _ .. ?.~ .. :.o,o~? >10· 106 ......... ~......... 6йf~'ic5 : 
I ТРИОД • 100 - О 12 - 3;2 7000 - ~ 
'------1-- __ --- -- ---- --- --- ----1----1---- -----------, 
J ! 
I 100 - 2,5 6 1,7 2,2 1:2·106 
I иР9 69 12,6 200 

-32 - - 0,022 > 10· 106 
61(7 

_____ . - - -- --1---- --- -- ---- ----1---- --------

иМ4 О 0,55 (:)1 = 900 

о 

..... ::~: ..... ~::::::- .-_:.::.: .. J.:::~~::"~-~'~->~ Система 1 
................. LL -200У 

0,55 <=12.=900 
БЕ5 

UB = 

70 i 12,6 = 200\-1' -

Система 11 

I .... =.~.;:;.. . .. -=-- ._ .. := ...... ~~.= ... ~~ ~ 312м rl 
'------'----'----'----....:....._-_....:.....-~--~---'-------'------'---._-- -_._-
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Комплектными к С-серии кенО'тронами являют-
'ся СУl 11 СУ2 (т.абл-ица 10). Одноанодный K€HO
трон СУl !Применяется для питания малоламповых 
ПР!lемник'ов. ДtвуханО'дный кенотрон СУ2 является 
'более мощным. Этот кенотрон имеет раздельные 
'катоды и используется в однополупериодной схе-

.'ме (обое сиtreмы запараlЛ.ле.rrены, максимальный 
ВЫПРЯМlЛенный ток 120 тА) или в схеме удвоения 
напряжения (максимальный выпрямленный ток 

~БО тА; Вbl!IIрямленное напряжение порядка 200 У). 
Кенотроны СУ31 и СУ32 в отличи€ от СУl и 

'СУ2 имеют октальный цоК'Оль. Кенотрон СУIС 
-имеет штифтовый цоколь. Кенотрон СУ3, Bы'!IIyc-
,каемый фирмой Муллард, !ПО ,сравнению с СУ2 яв-
ляется неск'олько более мощным; цоколевка его 

. та' же, что и СУ2. Кенотроны СУl и СУ2 lIipо

. изводства некоторых английсIrnХ фирм имеют мар
ЧI'Иpoiвку URlи UR3 (или URlC и UR3C - в C~1JY-
чае штяфтового цоколя). 
Кен.0111>ОН FZl предназначеи для использования 

'в автомобильных ПРllемниках, работающих на лаМ
. пах С-серии. 

В последнее время фирмой Мул.1!ард были вы
\ пущены две лампы ССН35 и CL36, относящиеся 
·-к С-серии. Лампа ССН35 представляет собой 
. триод-гексод, сходный по параметрам с лампами 
ЕСН33 и ЕСН35 (цО'колевка та же - Н2 36). Лам
па CL36 .:.... оконечный пентод - является не
сколькО' более мтощной по сравнению с CL33; цо
·f!(олевка ИХ одинакова (Н! 48). 

ЛАМПЫ «КРАСНОА» U-СЕРИИ. 

Все лампы «красной» U-СelРЛII (пБЛ'lIца 8) име
ют одинаковый ток накала - 0,1 А; они ПРИr,l:е
няются в небо.rrьших приемниках универсального 
питания. По сравнеНIIЮ с лампами С-серии мощ
ность накала этях ламп вдвое меньше. Парамет
ры отдельных JIамп «красной» U-серии совшщают 
с параметрами ламп 21-й U-серии (см. «Радио» 
М 4-5). . 
Серия включает в себя индикатор настройки с 

цвумя степенями чувствительносm (лампа UM4). 
Эта лампа подобна лампам UM11 и ЕМ4. 

КOJМlIlлектный к сериои КЕтОТ!РОН - UYl (та6nВ
ца 10), его ДfHHHыe ан,алогичны UYl(N). Кенотрон 
UY31 IIмеет те же дан,ные, тот же окта'льный цо
коль, но другую схему цоколевк'И (см. Н2 73 В 
Н! 75 в таблице цоколевки). 
у кажем, что в лампах «красной» U -серии в от

.1Jичие О'т наших ла·М'IJ с О'ктальным ЦО'lЮлем нить 
наК'ала при соединена к ножкам 1 и 8 вместо но
жек 2 и 7. Эта О'собенность не распространяется 
на кенотрон UY31. 

ЛАМПЫ V-СЕРИИ 

Лампы V -серии (таблица 9) являются 911:080-
мичными лампами универсального пита·ния (ток на
каlЛа одинаков для всех ламп и равен 0,05 А). Этtt 

Таблица~ , 
Данные ламп V-серии (0,05 А) 

ВозмО'жная 

замена 

w 
11 12 

- I 6С5, 6ф5 

1,2 
.. _--_ .. _---- 30П1М+6Ф5 

6К7 

.6Ж7 

30П1М 



ТаБJlица to 

Данные кенотронов 

------------;-------.---.---c----------;-------~----.. - .. -
Эффект. знач. МаКСИУI. I 

Обознач~ние 

Напряжение 
Цоколевка 

накала 

Ток 

накала 

макс. доп. напр. выпрямл. 
на каждый 

Воз м QЖИ<tЯ 

анод ток 
-----1-----1·-------- ------

v А v тА 
------1----- ----- ----- -------- ------1-------

- 2 7 3 ·4 5 6 
-------':------'--~--~-----_;-- -·-----':--------~c---·---·--

I 71 I 20 I 0,2 I 250 80 I 
127 80 

СУl 30Ц6С 

,------- --- .. ----- -----1'----- ---2-5-0--- ---1-2-0---1----- ---

! СУ2 72 30 I 0,2 
I 127 
,-----.- ------1------1------- ----~-I-------- ------

60 
ЗОЦ6С 

I 
СУ31 73 20 o,i 

250 

127 

80 

80 
30Ц6С 

-----I-----'-----I-----I----~- ------ ------ ._-

fZl 54 13 0,25 

UV31 73 50 

VV1 71 55 0,05 

VV2 

лампы iIcrюлЬ'зую1'СЯ в самых простейших и де
шевых приемниках. 

}{;арактерной особеп1ЮСТЬЮ . данных ламп по 
сравнению с лаМ'Пами сернй С и U является по
вышенное напряжение накала - 55, 90 и 110 V. 
Благодаря этому отпадает необходимость в при
менений понижающих сопротивлений в цепи на
кала. 

1( лампам V-серии компл·екl'НЫМИ кенотроиами 
ЯВ\ЛЯЮ1'СЯ УУl и УУ2 (С'м.таблицу 10). Оба кено
трона адlюанloдilIы •• l(eнo'l1poR VУй более мощный, 
QH применяется в большинстве приемников, со
держащих лампы V-СE!IJ'Ии. I(енотрои VY2 пред
назначен для пита'НlИЯ приемников с одной лам
пой VCLll. 
В графе 9 таблиц 5-9 ~ля всех преобразова

~ельных и смесительных ламп указана величина 

250 60 

250 

250 60 30Ц6С 

крутизны прообразования Sc. Для октодов В графе. 
11 указано напряжение на аноде гетеродина. 

Для индикаторов АМ1, АМ2, С/ЕМ2 и UM4 •. 
в графе 4 указано напряжение ИСТОЧИИ,ка анод

ного питания UB, в графе 10 - величина сопро
тивления анод:ной нагрузки Ra, в графе 11 -, 
напряжение на флюоресцирующем экране UL 
В графе 8 указана велнчина тока в цепи этого .. 
вкрана. Буквой (1 (графа 9) обозначен угол сек
тора нндикации (оветлый сектор для ламп АМ1, 
АМ2 и С/ЕМ2). ДЛЯ лампы UM4 1"11 - угол сек
тора индикации системы с большой чувствитель·, 
ностью; \:12 - угол 'сектора ИIЩjiк'ацни системы С, 
малой ЧУ,ВС11Вительностью. В лаМlЦе UM4 индикация. 
производится по степени сужениц теневых CeKTQ

ров. I(оэфициент уоиления ТРИОДН,оЙ части ламп 
АМ2 ifI С/ЕМ2 У'К'!LtЗ!IiН IВ ГJ>ilфе,8, (rа6дицы 5 я 7). 

б\~ 
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ПУТАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Каждый радиоприемник, llOкидающпй завод, на 
-котором он был изготовлен, снабжается инструк
lI.иеЙ-описан,ием. Это очень хорошее ПР<I!ВИЛО. Тол
киво составленная инструкция всегда будет вер
ным другом радиослушателя. Она поможет ему 
lIознакомиться с приемником, установить его, на

учиться управлять им, устранять мелкие неисправ

н"сти, а также помоЖет при ремонте в мастерских. 

Особенно важна хО/рошая инструкция для сель
-.кого радиоприеМНlИка. llояснять это, пожалуй, не 
нужно. В деревне такая инструкция часто окажет
ся единственным советчиком, к котороыу сможет 

!lJ6ратиться за помощью владелец приемника. 

К сожалению, инструкции, КОТО'РЫМИ сна(Jжают
си выпускаЮЩl!еся у нас приемники, составляются 

явно неудовлетворительно. Вот, например, прием

ИНК "Род;ина». Мы останавливаемся на нем не по
тому. что прилагаемая к нему инструкция выде

ляется из ряда других. Выбор объясняется тем, что: 
для "Родины», как приемника батарейного, спе
циально предназначенного для деревни, хорошая 

инструкция особенно важна. 
Из чего должно складываться содержание та

кой инструкции? 
В ней ДО,1ЖНЫ быть помещены описание прием

ника, правила обращения с ним, сведения об экс
ПJIOатации, возможных иеисправностях и простей
шем ремонте. Это - ыинимум. В ииструкции хоте

лось бы найти, кроме того, список советоких 
станций, краткие указания об особенностях при
ема в различных диапазонах, памятку для орга

низатора слушания. 

СоставитеJIЬ ИНСТРУКЦIIИ к «Родине» не захотел 
как следу,ет помочь колхоэным радиослушатеЛЯ~I. 

И~струкция оченьк'рат!ка. Описания прием.НI!'ка -
М'1ТIИ ~eT, о его ВОЗМОЖiНbIХ неиспраlВ>НОСТЯХ и 

ремонте, хоти оы простейшем, не сказано ни сло

ва. Это-первый серьеэнейший недостаток инст
рукции. Без сведений об устройстве приемника и о 
его ремонте инструкu:ия наполовину теряет свой 
смысл. 

Ка:к же преподнесен тот уре'заННbIЙ М3Jтериал, 
которым заПОЛlнены четырн!а'дщать сТ!раниц ПН

стр~кци!И? 
К сожалению, плохо, местами совсем безгра

мотно. 

Основой технического описания приемника яв
ляется его схема. Ознакомление со схемой «Роди
ны» по инструкции только запутает чит'ателя. 

Чертеж схемы мелкий и неясный, его правая часть 
совсем неразборчива. Данные схемЬ! перевраНbI. 
Возьмем, например, конденс-ат'оры. На схеме прием
иика изображено 38 конденсаторов, в приложенном 
Cflиске деталей их только 36. Нумерация конденса
-JЮIВ 8 спwске заЮIiНЧИiOOется 37 -м Н>(J!МelPOM, Яе-! 
з6-го. На схеме нумерация конденсаторов закан
'mв!ается 39-м, какие номера прo'tJуще!lbI-рззобрать 
нельзя. Величины емкостей конденсаторов не схо
~ятся, например СЗ5 на схеме 5Iч.r.F, в списке Сзs-
4ИИ fч.r.f' и пр.Данные СОI'IIJ01'llUепий тоже перевра-

ны. В СПИlCIКе есть IкаКОЙ-ll'О «ВЫКJlючатеllIЬ ПОДС13ета 
шкалы пз», хотя никакого «подсвета» шкаЛbI в 
ПРJreМНiИIК,е ,н,ет, а ПЗ пр(]сто я,В.'1яется выключа
телем, ра~рывающим цепь нака1ла. 

Ошибки есть и в других чертежах. На рис. 76-
очень ваЖiНОЙ :иллюстрации, пояс:няющей, как 
соединять элементы Н!аlкала, - у одного из эле

ментов ... два минуса. Вот и разберись, как нужно 
соед;инить элементы. 

Очень скупо сост'авл,ено описание устройства 
антенны и заземления. Нет ни одного рисунка ан
тенны. Совсем не сказано, какой про вод нужен для 
комнатной антенны, указано только, что его ко
нец надо очистить от И~ОJШЦИИ. 

Терминология в инструкции самая сумБУ'рная, 
способная запутать читателя. Вот один прим~р. В 
приемнике есть сигнальная неоновая лампочка. На 
Сl'р. 1 она именуется «неоновая сигнальная лам_ 
почка», на стр. J (рис. 1) - "индикатор включе
ния», на стр. 4 (рис. 2) - «неоновая лампочка», на 
ст,р. 5 (рис. )3 -«лампочка (ИН!ДИlкации включения». 

):Iзык инструкции безграмотный. На стр. 2 чи
таем: «В сухих оатареях, при включении их к при
емнику ... » 
На стр. 3 находим: «Первая ручка слева имеет 

три положения (СlJитая слева направо)>>. Uчевидно, 
если считать справа налево, то у ручки будет не 
три положения, а больше или меньше ... 
На стр. 5 подзаголовок: «Вариант батарей 

БАСГ -БИ». По-русски это значит, что батареи 
БАLГ -бU выпускаются в нескольких вариантах и 
об одном из них будет итти речь. В действитель

ности под этиы заголовком говорится 06 одном из 
вариантов комцлекта источников питания, в кото· 

ром участвуют батареи БАСГ-60. ' 
В опросном листе есть вопрос: "Освещается ли 

неоновая лампочка?» Как известно, лампы не OCJВe
щаются, они сами освещают. 

Подобных примеров можно привести много. 

Мы так подробно остановились на разборе ма
ленькой брошюры, прилагаемой к приемН!ику, по
тому, что -роль и .значеНlие ее очень веЛIИПШ. За 
Ka)h.AblM ::JhземПJIНРОЫ такой орошюры стоит радио: 
приемник, находящийся в колхозном клубе, избе
читальне, у колхозника, сельского учителя, агро

нома. ПриемН!ик - мощный Пlроводник культу
ры В массы. Бесперебойная работа приеМН'Нlка 
зависит, в частности, и -от того, насколько хорошо 

составл,ена прилагаемая к нему инструкция. Ин
струкция должна быть полной и исчерпывающей. 

Составил инструкцию к "Родине» инж. Аппель. 
Он, бе'зусловно, виновен ,во всех техничС>аких 
ошИiбках. Но всю OTlJ3eTClTBeHHOCTb 'не!льзя возло
жить на автора. Очевидно, к брошюре не прикаса
лась рука опытного ред,актора, ее ни-кто не ПlрО

чел, никто не проверил. В этом ПОВИН'НbI И аДМIIIНiИ
,страция завода и соотвеТС11ВУЮЩИЙ главк мини
стерства. 
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Цветные коды, введенные сравнительно не 
очень давно, оказались чрезвычайно удобными и 
практичным'i. Появившись вначале в США, эти 
коды СКО\РО получили ра:спростран('ние во мно, 

гих других странах, в том числе и у нас. 
В первую очередь были кодированы постоянные 

сопротивлеНlИЯ, зат,ем посroянные конденсаторы, а 

в последств,иIИ цветной код был распространен на 
трансформаторы различных видов и на динамики, 

для выводов которых бьша УСТ1ановлена опреДе
ленная ра<:цвеlтка. В N2 1 Нlашего журнала при
веден цветной код сопротивлений и конденсат,-'
ров, ниже привоД,ится кодировка выводов транс

форматоров и динамиков. 

ВХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ВЫСОКОИ 
ЧАСТОТЫ 

Белый-к антенне. 
С еры й - к управляющей сетке. 
К о р и ч н е вый - концы антенной и сеточной 

катушек - к общему минусу. 

ГЕТЕРОДИННЫЕ КАТУШКИ 

ж е л т ы й - начало катушки настройки - к 
управляющей сетке гетеродина. 
К о р и ч н е вый - конец катушки настройки

к общему минусу 
О р а н ж е вый - катушка обратной связи - к 

аноду гетеродина 

К р а с н ы й - катушка обратной связи-к плю
су анодного питания. 

ТРАНСФОРМАТОРЫ ПРОМЕЖУТОЧНОй 
ЧАСТОТЫ 

К р а с н ы й - к плюсу анодного питания 
Г о л у б о й - к аноду лампы 
3 е л е и ы й - к управляющей сетке следующей 

лампы . 
Ч е р н ы й - к минусу (к цени АРГ, к земле 

и пр.). 
Если вторичная обмотка трансформатора имеет 

отвод от середины, то этот средний отвод окра
шивается в черный цвет, а T~T конец, который 
должен быть черным, окрашивается в черно
зеленый цвет. 

ТРАНСФОРМАТОРЫ НИЗКОй ЧАСТОТЫ 

К Р а с н ы й - к плюсу анодного питания 
Г о л у б ой - к аноду лампы 
3 е л е н ы й - к сетке следvющей . Jiаl1Шbl'. 
Ч е р н ы й _ к минусу. J 

ПУШПУЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ' 

С и н и й - оба конца первичной обмотки - ,,
анодам ламп 

К р а с н ы й - средний вывод первичной ООМОТ
ки - К плюсу анодного питания 

3 е л е н ы й - оба конца вторичной обмотки -
к ceT-КЮf последующих ла~1П или к 3ВУКGЯЮЙ ка· 
тушке динамика . , 
Ч е р н ы й - средняя точка вторичной обмотки 

ВЫХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 

К р а с н ы й - к плюсу анодного питания 
С 11 Н И Й - к аноду лампы 

3 е л е н ~I й ) _ к звуковой катушке динамика 
Черныи f 

ЗВУКОВАЯ КАТУШКА ДИНАМИКА 

Ч е р R Ы Й С 3 е л е н ы м - начало каТУШКl!i. 

3 е .1 е н ы й - конец катушки. • 

ОБМОТКА ПОДМАГНИЧИВАНИЯ 

ДИНАМИКА 

Ч ер!! ы й с к ра 'с н ым - начало катушки 
Ж е л т ы й с к р ас н ы м - коне'Ц К3I'J'УШКff 
Серый с к'расным - отвод 

СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 

Ч е р н ый - оба конца сетевой обмотки. ЕCJlИ у 
. этой обмотки есть отвод, то: черный - начале,. 
черный с красным - конец, ч,ерный с ж('лтым
отвод. 

К Р а с н ы й - оба конца повышающей обыотки
К р а ,с iII ы Й с ж е л т ы м -сре:дняя ТОЧlкаrю

вышающей обмотки 
Ж е л ты й - оба конца обмотки накала кено

трона 

Ж е л т ы й с г о л у б ы м - отвад ат cepeiJl,iI
ны абмоТ1КИ накала KeНOТlpoHa. 

3 е л е н ы й - оба конца обмотки накала ламп-
3 е л е н ы й с ж е л т ы м - средняя точка \Об-

МОТ1КИ Ri!Jкала ЛI(!МП. . 

К О Р И ч н е вый - оба конца второй обмотки 
накала ламп 

. К о р он ч н е в ыИ: с ж е л т ы м - среднян !'&чк& 
-этой обмоrrки 

С еры й - оба конца третьей обмотки накала 
ламп . 
С еры й с ж е л r ы м - средняя точка этоfJ 

О";МСТКИ 

Редакционная коллегия: Н. А. БаАкузов (отв. редактор), В. А. БУРЛЯRД (saM. отв. редактора), 
Л. А. Гаухман, с. и. Задов, Г. А. Казаков, Э. Т. Кренкель, Н. Г. Мальков, Б. Н. Можже

велов, В. с. Смолин, Б. Ф. Трамм, В. и. Шамшур, В. А. Шаршавин. 

Научно-технический редактор инж. К. и. Дроздов Выпускающий П. Фомичев 

Г·О3415 
Формат бумаГlJ 
Объем 4 п. л. 

Редиздат ЦС Союза Осоавиахим СССР 

Сдано в производство 8/Х 1946 г. Подписано к печати 26/ХII 1946 г. 
82 х 110 1/16 д. л. Цена lе руо. 

108000 тип. знаков в 1 печ. л. 3ак. 1545 Тираж 20000 $И3. 

Типограф~ш ИЗ.1lательства .Советское ,3"ИО', Москва, СереБР!lнич.еская набережная,. 11. 



СГРОБОСКОПИЧЕСКИЙ ДИСК ДЛЯ ГРАММОТаРА 

ПоJtещаемый Юlже диск следует вырезать и . Ндt{л-еumь 11;а tnOk 
стый картон. В середине allCI(a делают отверстие /Ю дtJдмеmру осу
zpa..ttJlomO/H], , 

Для освещеНi1lЯ сmроб:JСКО/U{/iеСКО20 диска nРUAtzен..яюm ftеUtШiJУi~; 
.лампу люб,по типа" которую включают неnосредст8ен-н,о !j ОС8еmи
f!leЛЫtую сеть nере,кенног.о тока. 

Нормальн.ое число оборотов 2paJ~tMOmopa - 78 обороm()-(J /1 иа
нуmу-млучаеmся _ 8 mо_п случае, если при освещении диска l-tео(-tf)fии 
лаJtnOЙ rюlWСКU буdуm г:азаmься неnoдвuжны-чu. 



Це_ 10 руб. 
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