


Содержание № 1
Стр.

Указ Президиума Верховного Совета СССР о наг-
раждении Союза Осоавиахим СССР орденом
Красйого Знамени «еее 1

Осоавиахимовцы, овладевайте радиотехникой! ...
Б. Ф. ТРАММ—Ордена Красного Знамени Союза

Осоавиахим СССР (к 20-летию Осоавиахима). .
Неутомимый новатор. ...... e e e a e Ф e a > з

И. ЮРОВСКИЙ — Развернуть производство радио-
деталей. ....еее

Радноузел на колесах ...уене
Л. В. КУБАРКИН—Недостатки фабричных приемников
6-я заочная радиовыставка .„. + ee es
По Советскому Союзу ........ бое
В. И. ТУКБАЕВ—Радиолокационные станции ....

Почему так называется e e > @ e e e e @ e e e ® %

Ю. А. ЛЕЩИНСКИЙ — Адаптер з-да „Радист“.
Б. Н. ХИТРОВ—Всеволновый супер РЛ-1. Лаборато-

рияжурнала „Радио“ .. „еее
А знаете ливы ....... елеа=
Л. ПОЛЕВОЙ—Опыты с пьезовибраторем ..... .
Э. T. КРЕНКЕЛЬ — Первые итоги 2. ee ee ee ee
В. СЛАВИН — В читальне Центрального радноклуба
А. Б. СИДОРОВИЧ—Центр любительского телевиде-

НИЯ (еее ооо

Телевизор ТАГ-3. er er
В. БУРЛЯНД— Они построили отличные телевизоры
В. АНДРИАНОВ—В эфире ЦАЗА\! .........
По радиоклубам и радиокружкам ..........
ЛАБОРАТОРИЯ ЖУРНАЛА „Радио“. Перелелка

`’ „Малюткий - „еее нение
Н. Л. ДРЕЙЕР:— „Урожай“... ........ ...
О. Г. ХРАБАН—Схема тон-контроля ие.we
Б. М. СМЕТАНИН—Простейший батарейный супер .
В. В. ЕНЮТИН—Сколько вольт в сети?.......
П. ДОРОВАТОВСКИЙ—Регулятор для радиоточки.
А. П. ГОРШКОВ—Переменные конденсаторы ....
Ф И. ТАРАСОВ — В мастерской радиолюбителя.

Что можно делать дрелью...........
Расчетный листок №1... еее
Радиоустановка. в зенитном снаряде ........
Самолет, управляемый по радио „.......
Техническая консультация... .... .

10

12

14

15

19

20

21

26

28

32

33

34

37

41
44
45

53

54

58
61

62

63
. 64

, =~ м

В текущем году в журнале
введен новый отдел „Шо ра-
диоклубам и радиокружкам“.
Редакция обращается к чи-
тателям журнала—радио-
любителям, работникам ра-
диоклубов, руководителям
радиокружков — с просьбой
присылать материалы, осве-
щающие работу местных
радиоклубов и радиокружков,
а также достижения от-
дельных любителей.
От фотокоров редакция

ждет снимков на темы, свя-
занные с радиолюбительст-
вом, радиофикацией, рабо-
той коротковолновиков, лю-
бителей телевидения и т. п.

*
* +:

Тираж журнала „Радио“
полностью исчерпан и прием
подписки прекращен.
Подписка на 1947 г0д при-

нималась организациями Со-
юзпечати по месту получе-
ния журнала.

Редакция приема подписки
на журнал не производила, и
все деньги, пересылаемые eC
мест непосредственно в ре-
дакцию, возвращались почтой
адресатам.
По всем вопросам, связан-

ным с доставкой журнала
-={неполучение номеров, изме-

нение адреса и т. д.), следует
обращаться в местное отде-
ление связи, которое достав-
ляет журнал по подписке.
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Письменную консультацию
по радиотехническим вопро-
сам можно получать от Цен-
тральной ’радиоконсульта-ции Осоавиахима — Москва,
ул. 25 Октября,д. 9

о

РЕДАКЦИЯ
ЖУРНАЛА „РАДИО“.

Москва, Ново-Рязан-
ская ул., 0. 26.

Телефон ЕЁ 1-15-13.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО - ПОПУЛЯРНЫЙ

ОРГАН КОМИТЕТА ПО РА-
ДИОФИНАЦИИ И РАДИО-
ВЕЩАНИЮ ПРИ СОВЕТЕ
МИНИСТРОВ СССР И ЦС
СОЮЗА ОСОАВИАХИМ

№ 1
1947 г.

СССР

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Январь

* Год издания ХХ-ый

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О награждении Союза Осоавиахим СССР

орденом Красного Знамени
За успешую работу в деле укрепления обороны СССР, в связи

с 20-летием со дня организации, наградить Союз обществ содействия
обороне и авиационно-химическому строительству СССР (Осоавиа-
хим) орденом Красного Знамени.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 22 января 1947 г.

ОСОАВИАХИМОВЦЫ, ОВЛАДЕВАИТЕ
РАДИОТЕХНИКОЙ!

Закончился 1946 год — первый год dHo-
слевоенной сталинской пятилетки. Это был год
напряженного и созидательного труда советских
пюдей. Организации Осоавиахима в 1946 году
успешно готовили кадры специалистов, нужных
для народного хозяйства страны: шоферов, трак-
тористов, телеграфистов, телефонистов, радистов
и др. |
Одной из форм участия Осоавиахима в выпол-

нении планов новой сталинской пятилетки яв-
ляется массовая работа Общества, направленная
к тому, чтобы содействовать радиофикации на-
ней страны, подготовке кадров радистов и все-
мерному повышению радиотехнических знаний
среди трудящихся.
В 1946 году Осоавиахим готовил

еператоров и других «специалистов радиоевязи
RIA нужд народного хозяйства. Значение этой
работы исключительно велико. Чем болыше нод-
готовленных и знающих радиотехнику спецнали-
стов будет в народном хозяйстве, тем крепче
будет обороноспособность нашей великой социа-
листической Родины. А это всегда составляло и

радиетов-

составляет главную заботу многомиллионного
оборонного Общества Осоавиахим.

В 1946 году во многих городах Советского
Союза созданы радиоклубы Осоавиахима. На-
ряду с подготовкой радиоспециалистов они раз-
вернули широкую пропаганду радиотехнических
знаний среди трудящихся.

Большую работу проделал Центральный ра-
диоклуб. Приступает к практической работе
Центральная радиолаборатория коротких волн.
Успешно работала ее письменная техническая
консультация, отвечая на многочисленные запро-
сы местных радиоклубов и радиолюбителей, Эта
консультация ежемесячно получает около тысячи
писем, на которые даются необходимые ответы,
высылаются различные справки, схемы и т. п.

Успешно начали вести массовую радиотехни-
ческую пропаганду радиоклубы гг. Горького,
Свердловска, Ленинграда, Ростова и другие.
_Во всесоюзных конкурсах на лучшего ради-
ста-оператора Осоавиахима участвовали тысячн
радистов. Многие из них показали высокие об-
разцы радиооператорской работы и были до-
стойно отмечены наградами Осоавиахима.

37 коллективных радиостанций уже вступили
в строй при местных радиоклубах. Лучше apy-
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гих работали в эфире’ радиостанции радио-
клубов Ленинграда (СЧА1ВА), Москвы (Ц(АЗКАЕ),
Свердловска (ЦДАЭКСА), Киева (ОВБКАЕ) идру-
гие. Сотниосоавиахимовцев-активистов ведут си-
стемати4ескую работу в эфире, имея собственные
любительские приемо-передающие и приемные
радиостанции. Среди них заслуженную славу
мастеров эфира завоевали Герой Советского
Союза 'Э. Т. Кренкель (КАЕМ), Казанский
(UA3AF), Прозоровский (UA3AW), Палагин
{UA3SE), Востряков (UA3AM), Шульгин
(ОАЗОА), Ченцов (ОА9ЭСВ) и др.
Однако, несмотря на-эти первые успехи, мест-

ные организации Осоавиахима
не выполняют требований, которыепредъявляют-
ся членами оборонного Общества и ‘его радио-
любительским активом к ‚развитию коротковол-
нового движения, подготовке’ радистов-операто-
ров, пропаганде радиотехнических знаний среди
широких -блоев’. ‘населения. и в‘первую. очередь
молодежи.
Имеется еще немало организаций Осоавиахима,

где дело .подготовки -радистов-опёраторов и мас-
совая радиолюбительская работа по коротким
волнам поставлены из рук вон плохо. Так на-
пример, в Молотовской городской организации
Осоавиахима (председатель т. Давыдычев) вся
массовая-работа. пб ‚радиолюбительству . .„ предо-
‘ставлена. ‘полному самотеку, ‘радиоклуб не рабо-
тает, коллективная радиостанция до сего .време--

хотя 'необходи-..ни не введена в эксплоатацию,
мая аппаратура получена еще летом.
"Такое же положение ‘в Приморской, Красно-

дарской, Ростовской, ‘Кировской, ' Мордовской,
Удмуртской организациях Осоавиахима. Все еще
плохо ‘работают в.области радио’ многие. органи-
зации Осоавиахима УССР и БССР.

В’чем причина недостатков некоторых органи-
заций Осоавиахима в массовой ‘радиолюбитель-..
ской ‘работе?
Прежде всего — в ‘безответственности руко-

водителей этих организаций, не понимающих
значения радиоподготовки членов оборонного
Общества, не.привлекающих к руководству KO-ротковолновым, движением активистов Общест-
ва — радиолюбителей, демобилизованных ра-
дистов. И радиоспециалистов.

ЦС Союза Осоавиахим СССР приступил к мас-
совой `проверке работы радиоклубов и организа-
ний Осоавиахима: по’ радиоподготовке и, несом-
ненно, сделает необходимые выводы по отноше-
нию‘к.тем руководителям организаций и радио-
клубов, которые срывают большую и полезную
работу Общества по. пропаганде‘ радиотехники
и подготовке радиоспециалистов для народного
хозяйства страны.
ae
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все ещедалеко

_ 950 часов, нужно не позднее первого.

Перед орденоносным Осоавиахимом в 1947 го-
ду стоят большие и ответственные задачи в 06б-
ласти радио. Радио с каждым днем находит все
более. широкое применение в самых ‘различных
отраслях науки, культуры и народного хозяй-
ства. Интересы народного ‹ хозяйства ‘и обороны
страны, задачи дальнейшего прогресса науки и
техники настоятельно требуют, чтобы радиотех-
никой овладевали широкие массы населения.

Вот почему в 1947 году организации Осоавиа-
хима должны значительно расширить подготовку
радистов всех специальностей и прежде всего
радистов-операторов.. К ‘этому делу нужно при-
влечь не Только все радиоклубы, но и все круп-
ные.. первичные ‘организации Осоавиахима и
прежде‚всего те, в, которых уже имеются необ-
ходимые кадры подготовленных руководителей
(учреждения и предприятия связи, учебные за-
ведения, радиозаводы,̀ институты и Т. п.).
Так как программа подготовки коротковолно-

вика без отрыва от производства рассчитана на
квартала

укомплектовать все учебные группы и ‚немедля
приступить к`занятиям.

К делу комплектования групп нужно привлечь
все первичные организации, связаться с мест-
ными комсомольскими и профсоюзными органи-
зациями. В группы. коротковолновиков надо.‚сме.
лее привлекать девушек.
Органйвуя обучение, следует обеспечить высо-

кое качество подготовки радистов. Каждый клуб
должен ‘позаботиться об изготовлении ‘необходи:
мых Для учебы наглядных пособий, ' образцово:
оборудовать‘ классы азбуки Морзе и радиотех-
ничёские кабинеты. В каждом: клубе, помимо
мощной‘ коллективной ‘радиостанции; нужно
иметь: 2—3 маломощные (пятиваттные)’` радио:.
станцйи ‘и приемный центр (5—10 коротковолно-
вых приемников) для практического обучения:
новичков-операторов.
`Массовость и качество подготовки жадров ра-.

дистов-операторов должны быть: постоянной за-ботой всех’ организаций ии радиоклубов Осоавия-
хима.
Не ‘следует также забывать, что радиотехника

движется семимильными шагами вперед,и ради-
сты--осоавнахимовцы должны быть постоянно на
уровне современных достижений науки и ‚техни-
ки в области радио.
Заслуживает всемерного поошрения ‘инициатн-

ва Центрального радиоклуба, создавшего курсы
подготовки специалистов телевидения. Ко дню
29-й годовщины Советской Арминэти курсы за-
канчивает более 200 членов клуба. Почему бы
осоавиахимовцам Ленинграда, Свердловска, Кис:



ва, где по плану новой нятилетки будут выстрое-
ны телевизионные центры, не заняться подготов-
кой любителей телевидения?
Заслуживает одобрения и поддержки предло-

жение членов Центрального радиоклуба 06
организации подготовки в общественном поряд-

без отрыва от производства, кадров для ра-.
виолокации, широко внедряемой в народное хо-
3AHCTBO.
За последнее время большое.

диосвязи приобрели ультракороткие
(УКВ). Здесь непочатый край работы.
молодежь с большой охотой будет изучать та-
кое интересное и. заманчивое дело, как УКВ.
Следует помнить, что только тот радист хорош,

который постоянно ‘тренируется в радиосвязи.
Такую тренировку, как известно, дает’ регуляр-
ная работа на любительских радиостанциях. По-
этому одним из главных показателей деятелк-
ности каждого радиоклуба и каждой организа-
ции Осоавиахима в наступившем году будет,
количество подготовленных О, Оор’ов и ЧК5’ов
и качество. их работы в эфире.

значение в. ра-
ВОЛНЫ
Наша

`В 1947 году ЦС Союза Осоавиахим СССР ор-
ганизует восемь различных массовых мероприя-
тий по коротковолновой радиосвязи (тесты, со-
ревнования, конкурсы, эстафеты). ‘Каждый ра-
диоклуб должен заблаговременно к ним подго-
товиться... |
Приближается Всесоюзный день радио. Этот

день должен стать всесоюзным смотром радио-
технической и радиолюбительской работы наше-

го Общества, наглядной демонстрацией наших
достижений в деле укрепления могущества Со-
ветского Союза.

К этому дню приурочена и 6-я Всесоюзная заоч-
ная радиовыставка. Она явится смотром техничес-
кого мастерства и конструкторских навыков совет-
ских радиолюбителей. Дело чести каждого ра-
диоклуба, каждого ‘‚активиста-радиолюбителя —
принять участие в выставке, дать хорошие экс-
понаты — результат своего творчества в обла-
сти радио — и дать их своевременно.
Таковы основные задачи организаций Осоавиа-

хима в области радио.
Их нетрудно. будет осуществить, если органи-

зации и радиоклубы Осоавиахима будут рабо-
тать не кампанейски, а планово, проявляя в сво-
ей работе большевистскую настойчивость и ини-
циативу. | |
Эти задачи будут легко выполнены, если к

работе в области радио организации`и радио-
клубы Осоавйахима широко привлекут весь ак-
тив коротковолновиков, радиолюбителей,демо-
билизованных радистов ‘и радиоспециалистов.
Они будут решены, ‘если советы орденоносного

Общества проявят больше внимания к коротко-
волновой работе осоавиахимовцев, организуют
среди радиоклубов, первичных организаций и
радиолюбительского актива социалистическое
соревнование.
Сейчас боевым призывом всех организаций

орденоносного Общества должно ‘стать: «Осо-
авиахимовцы, овладевайте радиотехникой»!



ОРДЕНА КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 60Ю3 ОСОАВИАХИМ СССР
(к 20-летию Осоавиахима)

Б. Ф. Трамим,
заместитель председателя ЦС Союза Осоавиахим СССР

23 января 1947 года исполнилось двадцать
лет со дня создания добровольной организации
советских патриотов—Союза Осоавиахим СССР.
С первых дней организации Общества оно

носвятило свою деятельность делу укрепления
обороноспособности нашего социалистического
отечества.
В первые годы своего существования Осоавиа-

хим оказал большую и существенную помощь
строительству молодого советского воздушного
флота. Миллионы рублей передало Обще-
ство на строительство самолетов, дирижаблей,
ангаров, посадочных площадок и аэродромов
для наших военно-воздушных сил, для развития
нашей авиационной промышленности.
Общество неустанно вело пропаганду авиа-

ционных знаний и культивировало воздушный
спорт среди трудящихся нашей страны. Лекцин,
беседы, доклады об авиации и воздухоплавании
игироко практиковали организации Осоавиахима.
Призывы Осоавиахима «От модели—к плане-

ру, от планера—на самолет» составили програм-
му Деятельности Общества по авиационной ра-
боте.

Многие, ныне известные всей стране летчикн,
штурманы, авиаинженеры начали свой путь с
авиамодельных и планерных кружков Осоавиа-
хима. Среди них—прославленный констуктор со-
ветских истребителей, Герой Социалистического
Труда А. С. Яковлев, известный конструктор
планеров Олег Антонов, летчик-испытатель
Сергей Анохин, полярный штурман Валентин
Аккуратов и многие другие.
После успешного выполнения первой сталин-

ской пятилетки, когда усилиями партии была
создана советская авиационная промышленность,
военно-воздушныесилы стали в болышпем коли-
честве получать отечественные самолеты. Поя-
вилась большая потребность В летных
кадрах. Осоавиахим вместе с ленинским ком-
сомолом взялись помочь и в этом деле. По всей
стране широко развернулась массовая подготовка
летных кадров. Были созданы аэроклубы, кото-
рые быстро заполнила молодежь, с энтузиазмом
начавшая изучать авиационное дело. Многие ты-
сячи молодых осоавиахимовцев ежегодно оканчи-
вали без отрыва от производства аэроклубы и
получали квалификацию пилота, планериста,
бойца-парашютиста.
К началу Великой Отечественной войны Осо-

авиахим подготовил десятки тысяч пилотов, со-
ставивших надежный резерв наших военно-воз-
душных сил.
В дни Великой Отечественной войны многие

из окончивших аэроклубы Осоавиахима, полу-
чивших в них начальную военную и летную под-
готовку, умело и мужественно защищали нашу
советскую Родину в воздухе и удостоились вы-
соких правительственных наград. Трижды Герои
Советского Союза товарищи Покрышкин и Ко-
жедуб, дважды Герои Советского Союза товари-
щи Алелюхин, Молодчий, Попков, Недбайло имногие другие — воспитанники наших аэроклу-
OB
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Большую и полезную для обороны Родины pa-
боту провел Осоавиахим по военному обучению
советских патриотов.
Организовав обучение стрелковому, снайпер-

скому, пулеметному, минометному, кавалернн-
скому, автомобильному, мотоциклетному, мор-
скому делу, Осоавиахим осуществил начальную
военную подготовку без отрыва от производства:
многих миллионов трудящихся.
Осоавиахимовцы гордятся тем, что среди слав-

ной плеяды Героев Советского Союза 273 чело-
века получили начальную военную подготовку в
учебных организациях Осоавиахима.Большую разъяснительную работу провел Осо-
авиахим среди населения по противовоздушной н
противохимической обороне. Сотни книг, бро-
шюр, плакатов, листовок, кинофильмов выпустил
Осоавиахим для населения. В противогазовых
тренировкахи походах Осоавиахима участвова-
ли сотни тысяч граждан.
Наиболыней популярностью пользовались нор-

мы на значок «Готов к ПВХО», обучение по ко-
торым с 1935 года прошло более 150 миллионов
советских граждан и детей, в том числе 98 мил-
лионов человек—в дни Великой Отечественной
‚войны, когда Осоавиахим по заданию партии н
правительства осуществил всеобщую обязатель-
ную подготовку населения по ПВХО.
В дни Великой Отечественной войны эта дея-

тельность Осоавиахима наглядно показала ее
полезность для дела обороны.
Население и группы самозащиты, обученные

Осоавиахимом в дни Великой Отечественной
войны, успешно действовали во время воздуш-
ных налетов вражеской авиации. Около миллио-
на загораний, вспыхнувших от зажигательных и
других авиабомб, были потушены в - момент
вспышки силами групп самозащиты и населения.
Этим самым были предотвращены массовые пе-
жары в наших городах. Многие тысячи постра-
давших получили первую неотложную помошь
от бойцов групп самозащиты.
За активное участие в противовоздушной обо-

роне Ленинграда более 36 тысяч бойцов групи
самозащиты и других граждан — активистов
Осоавиахима удостоены правительственных на-
град.
Осоавиахимовцы приняли активное участие во

всенародной помощи фронту. На строительство:
самолетов, танков, орудий и другой боевой тех-ники члены оборонного Общества собрали и пе-
редали Вооруженным Силам свыше 272 миллно-
нов рублей; на подарки фронтовикам и их
семьям более 45 миллионов рублей, за что осо-
авиахимовцы получили приветствие товарища
Сталина и благодарность Советской Армии.
Немецко-фашистские захватчики, отступая нох

ударами Советской Армии, минировали наши
поля, леса и водные бассейны. Чтобы восстано-
вить разрушенное хозяйство на освобожденной
земле, необходимо было в кратчайший срок раз-
минировать все минные поля, проверить и очн-
стить от взрывоопасных предметов все поля, ле-



са, болота и-реки и тем самым сделать безопас-
ным труд советских людей. Партия и правитель-
ство доверили работу по разминированию орга-
низациям Осоавиахима.
Осоавиахимовцы успешно справились с этой

задачей. Было проверено и очищено от мин и
Ф@оеприпасов свыше 150 тысяч населенных пунк-
тов. Разминировано более 20 тысяч минных по-
лей и уничтожено более 75 миллионов мин, сна-
рядов и другой взрывоопасной техники.
Вся эта болыной государственной важности

работа была выполнена силами осоавиахимовской
общественности. Немало членов Общества лично
сняли и обезвредили понескольку тысяч мин и
другой взрывоопаёной техники.

Радиотехническая пропаганда
тельская работа были начаты, в
с 1935 года. |
В довоенное время широко практиковалась

массовая радиолюбительская коротковолновая
работа. Осоавиахим располагал сотнями коллек-
тивных и индивидуальных приемно-передающих
радиостанций и имел несколько тысяч наблюда-
телей за эфиром. Все они весьма
вели радиосвязи в эфире, активно участвовали
в организуемых Осоавиахимом радиотестах и

и радиолюби-
Осоавиахиме

радиоэстафетах.
Коротковолновики Осоавиахима, считая себя

резервом Советской. Армии, ‘во многом способ-
ствовали пропаганде радиотехнических знаний
среди молодежи.
Их знания и богатый опыт пригодились в дни

Великой Отечественной войны. Радисты-осоавиа-
химовцы доблестно участвовали в боях за Ро-
хину в действующих частях Советской Армии и
партизанских отрядах. Многие из них занимали
в дни войны ответственные посты на фронте и
удостоены правительственных наград и высоких
воинских званий. Полковник Соколов, подпол-

успешно >

ковники Ванеев и Камалягин, майор Лившиц ру-
ководили радиосвязью крупных соединений. Из-
вестный коротковолновик т. Стромилов руководил
радиосвязью партизан Ленинградской области,
Московский коротковолновик лейтенант В. Ши-

ряев за отличные боевые действия награжден
шестью орденами, удостоен звания майора и ру-
ководит сейчас радиосвязью в одном из танко-
вых соединений.
В годы Великой Отечественной войны Осо-

авиахим подготовил для фронта и партизанских
отрядов десятки тысяч радистов, телеграфистов

‚ и телефонистов.
Воспитанница Ташкентской школы связи Осо-

авиахима Елена Стемпковская и воспитанник
Ростовской школы связи Осоавиахима Михаил
Кравцов за боевые заслуги удостоены звания
Героя Советского Союза.
Осоавиахимовцы по праву’ гордятся тем, чте

своей деятельностью по укреплению обороноспо-
собности страны они внесли свою лепту в бли-
стательные победы советского оружия в дни Ве-
ликой Отечественной войны. Партия и прави-
тельство высоко оценили работу Общества, на-
градив Союз Обществ Осоавиахим СССР’ орде-
ном Красного Знамени.
Осоавиахимовцы знают, что своими успехами

‚они обязаны прежде всего постоянному и не-
ослабному вниманию и руководству партии,
правительства и лично товарища Сталина.
В нашей работе еще много серьезных недос-

татков, мы еще не используем всех возможностей
многомиллионного Общества для улучшения и
усиления оборонной работы.

Высокая награда. обязывает всех ‘осоавиахи-
мовцев работать еще лучше, неутомимо содей-
ствовать дальнейшему укреплению могущества:
социалистической Родины.

В Центральном театре Красной Армии. 27 янва-
ря 1947 года состоялось торжественное заседание,
посвященное 20-летию Союза Осоавиахим СССР
и награждению его орденом Красного Знамени.
На снимке — в президиуме торжественного

заседания (слева направо): секретарь МГК
ВКП(б) С. А. Жолнин, Маршал бронетанковых
вэйск П. С. Рыбалко, член президиума ЦС

СССР К.Союза Осоавиахим
Герой Советского Союза генерал-полковник
И. П. Галицкий, заместитель председателя ЦС
Союза Осоавиахим СССР инженер-полковник
Б. Ф. Трамм, Маршал Советского Союза
С. М. Буденный, заместитель председателя ЦС
Союза Осоавиахим СССР полковник JI. M. A6-
рамов. .

ДП. Савченко,
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НАШИ УЧЕНЫЕ

НЕУТОМИМЫЙ НОВАТОР
2 декабря 1946 года общее собрание Ака-

демии наук СССР избрало действительным чле-
ном Академии доктора технических наук, инже-
нер-вице-адмирала Акселя Ивановича Берга.
Это имя хорошо известно всем, кто следит за

развитием и успехами советской науки. Оно
особенно популярно среди деятелей нашей ра-
диотехники, ученых, инженеров, работников ин-
ститутов, лабораторий и заводов советской ра-
диопромышленности.

Жизненный путь А. И.
Берга неразрывно` связан
с Военно-Морским Флотом.
Участник первой мировой
войны, он в Октябрьские
дни был штурманом под-
водной лодки Балтийского
флота, а в период граждан-
скойсвойны — командиром
подводной лодки.

Уже в те годы радиотех-
ника очень заинтересова-
ла военного моряка—буду-
щего ученого А. И. Берга.
По окончании гражданской
войны OH поступает.на
электротехнический фа-
культет „Военно - морской
академии.В 1925 году в числе
первых выпускников-ра-
диоинженеров Военно-мор-
ской академии был и 7
Аксель Иванович.-

Еще до окончания учебы А. И. Берг начал
свою плодотворную педагогическую деятель-
ность: в 1923 году он читал курс электронных
ламп старшинам-радиотелеграфистам, в 1924
году начал преподавать на электротехническом
факультете Военно-морского инженерного учили-
ща. С 1925 года он преподает в Военной эле-
ктротехнической академии, с 1926 года — в Ле-
нинградском электротехническом институте, с
1927 года — в Военно-морской академии.
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Читавшиеся им в учебных заведениях курсы
охватывали все основные области радиотехники,
Он вел также курсовое и дипломное проектире-
вание, подготовку аспирантов и адъюнктов воея-
ных учебных заведений, специализирующихся не

после началарадиотехнике. Через шесть лет
преподавательской деятельности А. И. Берга Ге-
сударственный ученый совет присвоил ему зва-
ние профессора.

Статьи и книги, выходившие из-под пера

А. И. Берга, также проня-
кнуты одним устремлением:
выяснить физические пре-
цессы, происходящие в со-
временных радиоустройст-
вах, дать им математиче-
ские обоснования, создать
на этой ‘основе инженер-
ные методы расчета.

А. И. Берг—автор свын:е
60 — научно-исследователь,-
ских и теоретических работ.
Они относятся к вопросам
радиоприема, к электрон-
ным лампам и их примене-
нию, к расчету и конструи-
рованию радиопередатчи-
ков, К распространению ра-
диоволн, в частности Под
водой, к электропитанню,
средств связи. Среди работ
А. И. Берга нескольк®
фундаментальных учебни-

ков По радиотехнике, на которых воспитыва-
лись тысячи советских. радиоинженеров. Такэвы
«Основы радиотехнических расчетов» и «Теория
и расчет лампового генератора». Они охватыва-
ют все основные вопросы генерирования, стабн-
лизации частоты и управления колебаниями лам-
повых генераторов. В ряде статей и в учебни:
ках автор привел свой метод расчета режимов
работы всех типов генераторных ламп. Он за-
ключался в том, что вместо криволинейных ха-
рактеристик ламп, которые нельзя описать ирс-



стыми уравнениями высших степеней, были при-
менены ломаные линии, достаточно точно вос-
производящие ламповые характеристики. Линей-
ные уравнения этих ломаных линий решались
значительно легче, Эти уравнения позволили
создать стройную и методическую систему ана-
лиза, который охватывает все процессы работы
современных передатчиков, может применяться к
любым лампам и давать точный расчет режимов
их работы в самых различных условиях. ^
Перу А. И. Берга принадлежит также первзя

серьезная работа, документально подтверждав-
шая приоритет А. С. Попова в изобретении ра-
ano. Через десять лет после выпуска этой рабо-
ты, к 50-летию со дня изобретения радио, Ака-
демия наук СССР издала большой «Сборник до-
кументов и материалов по изобретению радио
А. С. Поповым», составленный и отрелактиро-
ванный ^ Бергом. | |

Разностороннюю педагогическую деятельность
ученый соединял с большой научно-технической
и организационной работой. Обладая большим
организаторским талантом, умея среди актуаль-
ных технических задач выбрать основные и на-
править на их решение все усилия, А. И. Берг
в короткий срок добивался необходимых резуль-
татов. Занимая с 1927 года пост председателя
секции связи Научно-технического комитета
Военно-Морского Флота, А. И. Берг многое сде-
лал для вооружения нашего флота совершенной
радиоаппаратурой. Интересы флота требовали
решения ряда неотложных и весьма трудных
технических задач. В это время под руководет-
вом А. И. Берга в Военно-морском инженерном
училище создается радиолаборатория, которая
затем превращается в научно-исследовательский
полигон евязи Военно-Морского Флота. Основ-
ным ядром сотрудников научно-исследователь-

ского полигона были ученики и воспитанники
Берга. В 1932 году полигон связи и секция свя-
зи Научно-технического комитета по инициативе
профессора Берга были объединены в Научно-
исследовательский институт связи Военно-Мор-
ского Флота.
А. И. Берг не только руководил работой по

оснащению флота новой аппаратурой связи ин
наблюдения, но и непосредственно принимал
участие в лабораторных разработках, расчетах и
проектировании новой аппаратуры.

Новые средства связи и наблюдения с честью
выдержали проверку в боевых действиях нашего
флота в период Великой Отечественной войны.
Разрабатывая образцы новой радиоаппаратуры,

Научно-исследовательский институт, руководимый
А. И. Бергом, установил тесную связь с радио-
промышленностью. Ученый принимал непосред-
ственное участие в реорганизации радиопромыш-
ленности в соответствии с новыми техническими

требованиями, в создании ряда новых заводов,
производств” и лабораторий.

А. И. Берг ведет большую общественную ра-
боту. В настоящее время он является председа-
телем радиоотделения Всесоюзного научно-техни-
ческого общества радиотехники и электросвязи
имени А. С. Попова, заместителем председателя
Комитета коротковолнового радиолюбительства,
председателем Выставочного комитета 6-й Все-
союзной заочной радиовыставки.

А. И. Берг—замечательный представитель пе-
редовой советской науки, выдающийся радио-
‘специалист, неутомимый новатор. Вот почему
избрание Аксель Ивановича действительным чле-
ном Академии наук СССР, как достойное при-
знание егс заслуг перед советской наукой, при-
ветствуют широкие круги советских радиосспецил-
листов и радиоработников.

Я



РАЗВЕРНУТЬ ПРОИЗВОДСТВО РАДИОДЕТАЛЕЙ

Во всех концах Советского Союза тысячи
‘радиолюбителей после длительного перерыва,
вызванного войной, снова принялись
строить приемники, звукозаписывающие аппара-
ты, усилители, работать на коротких волнах.
В многочисленных радиокружках и детских тех-
нических станциях пионеры и школьники с увле-
чением изучают радиотехнику овладевают прак-
тическими навыками.
Однако очень часто самые лучшие начинания

радиолюбителей, их конструкторские планы, их
стремление помочь радиофикации своего завода,
школы или института упираются в отсутствие
необходимых для этой цели радиодеталей. Ко-
нечно, конденсатор, контурная катушка, дрос-
сель — все это мелкие вещи, но эта «мелочь»
вырастает иногда в крупную, подчас неразреши-
мую-проблему, когда радиослушатель или радио-
любитель сталкиваются с необходимостью при-
обрести нужную деталь.
Естественно, что в годы войны наша радио-

промышленность, занятая выполнением заказов
для фронта, не могла заниматься этими вопро-
сами. На выпуск оборонной продукции в годы
войны переключилась и большая часть предприя-
тий промкооперации, в том числе и предприятия,
производившие радиоизделия.
Но теперь положени@ изменилось. Вновь соз-

данное Министерство промышленности средств
связи, наряду с выпуском аппаратуры для связи,
развертывает в крупных масштабах производ-
ство радиоаппаратуры, в том числе радиовеща-
тельной. Но не следует забывать, что. «рост го-
сударственной промышленности не только не от-
меняет, а, наоборот, предполагает широкое раз-
витие местной и кооперативной промышлен-
ности» («Правда»). Следует напомнить руково-
дителям промкооперации, что в деле удовлетво-
рения спроса на радиодетали на долю предприя-.
тий промкооперации, так же как и до войны,
выпадает главная роль.
Постановлением Совета Министров СССР от

Э ноября 1946 года перед промкооперацией по-
ставлена важнейшая задача—в кратчайший срок
развернуть производство предметов широкого
потребления, организовать торговлю изделиями
собственного производства.
Надо признать, что в деле развертывания про-

изводства и торговли радиотехническими това-
рами, нужда в которых чрезвычайно велика,
промкооперация пока не проявляет ни должной
энергии, ни заметной инициативы. В Управлении

8 .

‘дополнительные ресурсы материалов?

И. Юровский
промкооперации РСФСР до сих пор по существу
даже не начали заниматься этим вопросом.
Здесь, видимо, считают, что радиоаппаратура:и
радиодетали не относятся к предметам широкоге®
потребления.

Единственный вид радиоизделий, которым тут
интересуются,—это репродукторы. Выпуск репре-
дукторов в 1947 году по сравнению с прошедшим
годом несколько возрастет, но объясняется эт®
меньше всего энергией руководителей пром-
кооцерации. Артели и прёдприятия промкоопе-
рации получают от -государства дефицитные Ma-
териалы для производства репродукторов, госу-
дарство устанавливает и соответствующие зада-
ния по их выпуску.
А что делает промкооперация, чтобы изыскать

Как она
использует отходы промышленности? Находит ли
дополнительные возможности для увеличения
выпуска тех же репродукторов, для повышения

°их качества? Что делается для выпуска многих
других радиоизделий и радиодеталей, которые
исчезли с рынка? Наконец, принимаются ли ме-
ры для возобновления работы тех предприятий
промкооперации, которые до войны занимались
производством радиоизделий, а сейчас или’ вовсе
ликвидированы или перешли на выпуск. другой
продукции?
На все эти вопросы приходится дать отрица-

тельный ответ. |
Организация производства радиоизделий не

случайно выпала из поля зрения руководства
промкооперации. Объяснение заключается именно
в том, что промкооперация в деле обслуживания
радиолюбительства потеряла связь с потребите-
лем, не отвечает на запросы советского рынка.
Существующее мнение, что радиодетали — «не
настоящий» ширпотреб, что артели сами решат,
стоит ли им заниматься этим делом или нет,
приводит к тому, что развертывание производ-
ства столь нужных широким массам радиослу-
щателей: и радиолюбителей предметов пускается
на полный самотек.
До войны в Москве был организован в систе-

ме Мосгорпромсоюза специальный «Радиолабор-
союз», объединявший все радиоартели столицы.
Крупнейшими из них были артель «20 лет Ок-
тября», выпускавшая ‘ежегодно около 1000000
электромагнитных громкоговорителей типа Ф-3
(«Фаранд»), артель «Радиофронт», производив-
шая, главным образом, радиодетали—силовые
трансформаторы, автотрансформаторы, дроссели:
переменные конденсаторы, ламповые панельки,



РАДИОУЗЕЛ НА КОЛЕСАХ
Этот автобус на первый

взгляд не очень отличается от
тех, что курсируют по улицам
столицы. Только рупоры дина-
миков, установленные на кры-
чце, выдают подлинное назна-

Оборудована она двумя комп-
лектами усилительной аппара-
туры типа УК-300. Общая вы-
ходная мощность установки—
500 ватт. 9 динамиков (одинв
150 ватт, четыре по 70 BaTTH

Автобус-радиоу»л подготовляется
К Очередному рейсу

чение автомашины: это мощ-
ная усилительная радиоперелд-
вижка, своего рода радиоузел
на колесах.
Новая радиопередвижка,

смонтированная работниками
московской городской радио-
сети,—самая мощная из всех

| четыре по 20 ватт) обеспечи-
вают ‘уверенную слышимостьв
радиусе 300—400 метров.
Если установить передвиж-

ку у здания Исторического му-
зея, TO Ha другом конце Крас-
ной площади передача, транс-
лируемая передвижкой, будет
слышна прекрасно.

За пультом—начальник
радиопередвижки
В. В. Николаев

В автобусе-радиоузле, поми-
мо усилительной аппаратуры,
имеются: приемник, работаю-
щий на постоянном токе, адап-
терное устройство для переда-
чи граммпластинок и микро-
фон для собственных передач.
Новая мощная радиопере-
движка будет обслуживать
массовые митинги и народные
гулянья трудящихся Москвы.‘имевшихся у нас до сих пор.

телефонные трубки, а также детекторные и двух-
ламповые приемники.

Была еще одна специализированнаяартель —
«Радиоремонт», которая наряду с ремонтом ра-
диоприемников занималась производством ра-
диодеталей (контурные катушки, экраны, выклю-
чатели, полупеременные конденсаторы и Hp.).
Эта артель выпускала также аккумуляторы.
Так обстояло дело. в Москве. Были специалл-

зированные радиоартели и в Ленинграде ив
других городах Советского Союза. И при всем
этом спрос на радиодетали полностью не удов-
летворялся.

Между тем в настоящее время не существует
специализированного промыслового союза, кото-
рый объединял бы радиоартели.

ЛИЧНЫХ

Постановление Совета Министров от 9 ноября
открыло перед промкооперацией новые широкие
возможности по развертыванию производства
предметов широкого потребления. От руководи-
телей промкооперации, ‘от руководителей пред-
приятий и артелей сейчас требуется, чтобы они
прислушались к настойчивым и справедливым
запросам.потребителей и развернули выпуск раз-

радиоизделий широкого потребления.
Сейчас имеются все условия для того, чтобы лик-
видировать острый недостаток радиодеталей на
рынке, решить, наконец, «проблему деталей».То,
что делает сейчас в этой области промкоопера-
ция, ни в какой степени не может удовлетворить
потребителя. Выпуск радиоизделий (причем вы-
ского качества) должен в самое ближайшее вре-
мя значительно превысить довоенный уровезме.
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НЕДОСТАТКИ
’ ФАБРИЧНЫХ ПРИЕМНИКОВ

По окончании войны наши радиозаводы нача-
ли выпуск радиовещательных приемников. За
1945 и 1946 годы разработано и выпущено мно-
го типов радиоприемной аппаратуры. `В конст-
рукции и схемы приемников введен ряд HOBH-
нок—растянутыѐ° коротковолновые. диапазоны,
усовершенствованные шкалы, бестрансформатор-
ные схемы питания и т. д.

Во многих отношениях новые приемники зна-
чительно превосходят старые, выпускавшиеся до
войны. Но они не лишены существенных недо-
статков, причем в ряде случаев причиной недо-
статков являются не принципиальные
электрической схемы приемников, а просто пло-
хое качество деталей и недостаточно продуман-
ная конструкция отдельных узлов.

Такого рода недостатки приводят к тому, что
приемники часто выходят из строя. Не
входя в рассмотрение общих качеств и электри-
ческих характеристик наших новых прнемников,
мы в этой статье разберем только те их недо-
статки, которые можно считать типовыми.

‚ В Москве, на Колхозной площади, в доме № 14
есть радиоремонтная мастерская, принадлежа-
шая Министерству промышленности средств
связи. Эта мастерская ремонтирует так называе-
мые «гарантийные» приемники. Так называются
приемники, которые продаются магазинами с
гарантией. Если приемник выйдет из строя рань-
ше обусловленного гарантией срока, то. магазин
обязан бесплатно починить его.

Ознакомление с работой этой мастерской даетбогатый материал для оценки качества приемни-
ков, для суждения о их наиболее распростра-
ненных «болезнях».

За три месяца — июль, август и сентябрь —19465 года через мастерскую прошло 765 приемни.
КОВ.

Кроме того, работникам мастерской приходи-
лось неоднократно осматривать и ремонткровать
на складах прибывшую аппаратуру, в числе ко-
торой почти всегда попадаются неисправные прн-
емники. Таким образом, приводимые ниже
выводы основаны на изучении причин неисправ-
ности нескольких сот прнемников.

Чем же «болеют» эти приемники?

Приемник 6Н-25 (7Н-27) является дальнейшим
развитием пользовавшегося у нас заслуженной
популярностью приемника 6Н-1. Проделанное за-
водом усовершенствование приемника, если не
считать изменения внешнего оформления, косну-
10

пороки.

аириемннка

„Л. В. Кубаркин

лось, главным образом, выходной ступени. В
приемнике сделан двухтактный выход, в с©90т-
ветствии с чем значительно повысилась. выходная
мощность. Но динамик оставлен прежний, рас-
считанный на выходную мощность приемника
6Н-1. Поэтому динамик перегружается и, что ва-
мое неприятное, его механическая прочность
оказывается недостаточной. В приемниках 6Н-25
очень часты случаи отрыва звуковой катушки,
часты и обрывы в катушке подмагничивания.

Приемник 6Н-29 (71-27)

a

Динамик является самым больным местом при-
емника 6Н-25, но не единственным.В приемнике
есть другие неудачные детали и узлы. Например,
плох верньер — нить рвется и заедает, сплошь
да рялом портится выключатель сети. нарушают-
ся контакты в переключателе диапазонов. Мон-
таж приемника недостаточно жесткий, в резуль-
тате при перевозках приемник расстраиваетсяи
его приходится заново регулировать.

Приемник ВЭФ М-557. Самой уязвимой частью
этого приемника является силовой трансформа-
тор. Он часто пробивается, в его обмотках, в
особенности в сетевой, происходят короткие за-
мыкания. Трансформатор рассчитан «вобоез»,
поэтому даже небольшие падения напряжения
осветительной сети уже сильно сказываются на
работе приемника, в частности,. резко снижает-
ся анодное напряжение.

Приемник при работе сильно ‘нагревается, и
эте влияет на работу верньера. После нагрева

верньер начинает проскальзывать.
Часто портятся выключатели сети, в звуковой
катушке динамиков происходят обрывы, в транс-
форматорах промежуточной частоты получаются
короткие замыкания.



Конденсаторы приемника с течением времени
щаменяют свою емкость. Это приводит к рас-
стройке приемника и к самовозбуждению. Само-
возбуждение наблюдается во многих экземпля-
pax приемника М-557 и может считаться его

ООН:мии

Приемник ВЭФ M-557

тнничным недостатком. Сопротивления, применен-
ные в приемнике, имеют крайне малый запас
мощности, они часто сгорают, в частности, «го-
рят» сопротивления в цепях гетеродина.
Приемник «Рекорд». В приемнике очень плохи

элевтролитические конденсаторы фильтра’ выпря-
мутеля, их’ емкость со временем уменьшается,
веледствие чего появляются искажения и фон.
Это наиболее характерная неисправность прием-
ика «Рекорд». В лампе ЗОЦ6С бывает пробой

катода, что приводит к порче электрических KOH-
денсаторов. ‘

Совсем плох динамик «Рекорда». Он часто
Иортится, диффузор его деформируется. Зазорв
яннамике слишком мал, звуковая катушка цепля-
ет за’ стенки зазора, из-за чего возникают иска-
жения.

В «Рекорде» плох верньер. Трос ‘верньера
проскальзывает, нередко обрывается. Сопротив-
ления вследствие недостаточной мощности их
перегорают. ‘
Как видим, основные недостатки перечисленных

приемников одинаковы. Очень плохи электроли-
тические конденсаторы, они пробиваются и те-

Fe

ряют со временем емкость. Нет ни одного
приемника с хорошо работающим верньер-
ным устройством, что чрезвычайно затрудняет
вастройку, нередки обрывы троса. Оставляет же-
хоть много лучшего: качество динамиков. У «Ре-
копла» динамик плохо сконструирован. у 6Н-25
мCBkHOCTh динамика не соответствует мощности

aeсмника, часто портится динамик ВЭФ.
слабым местом всех приемников являются

сопротивления. Их мощность недостаточна, они
часто сгорают. Слаба конструкция переключате-

й диапазонов и выключателей сети.
Общее количество приходящих в негодность

приемников велико. Следует учесть, что в Москве

продают приемники с гарантией только несколь-
ко магазинов, причем значительное количеетво
проданных приемников увозится из Москвы и в
случае порчи в московскую мастерскую не по-
падает.
Все эти недостатки можно устранить довольно

легко. Стабильные. конденсаторы, емкость кото-
рых не изменяется от времени и температуры,
наша. промышленность изготовляет. Производство
более мощных сопротивлений, чем сопротивления
ТО, не представляет технической проблемы, та-
кие сопротивления есть. В основном нужно
улучшить конструкцию верньеров, динамиков,
переключателей диапазонов и сетевых выключа-
телей. Кроме того, нужны хорошие электролити-
ческие конденсаторы для фильтров-выпрямите-
лей.
Известны ли заводам дефекты их продукции?Прекрасно известны. Та московская мастерская,о которой мы упоминали, поддерживает с отде-

‘лами технического контроля заводов самую тес-
‚ную связь. Каждый месяц мастерская посылает
-в ОТК заводов сводки с перечнем ремонтировав-
шейся аппаратуры, с указанием причин. порчи.
Соответствующим образом информируется о всех
недостатках аппаратуры и министерство.
Но все это мало помогает. Заводы не реаги-

руют оперативно на ‘посылаемые рекламации.
Наши заводы делали прекрасные динамики.

Радиолюбители до сих пор ценят старые «Аку-
стики», силовые трансформаторы старых прием-
ников тоже не вызывали нареканий, теперь же
новые динамики портятся, а силовые тран-
сформаторы горят.Министерство промышленности. средств евязи
должно заставить свои заводы прекратить вы-
пуск «скоропортящейся» продукции. Никаких
непреодолимых преград к этому нет.
Необходимо принять все меры к тому,

чтобы качество выпускаемой приемной аппа-

Приемник „Рекорд“

ратуры соответствовало тем задачам, которые
поставлены планом нашей первой послевоенной
пятилетки.
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Что готовят юные радиолюбителя
‘Сотни пионеров и школьников, объединенных в клубе

юных радиолюбителей при Московском доме пионеров, в
большой радостью узнали о проведении 3-й заочной вы-
ставки работ юных радиолюбителей, являющейся составной
частью 6-й Всесоюзной заочной радиовыставки..
Как и в довоенные годы, радиолюбители—учащиеся сред-

них школ, ФЗО и ремесленных училищ-—примут активное
участие в этом смотре радиолюбительского творчества.
‚Разработано много интересных схем радиоприемников,

звукозаписывающих аппаратов, радиоуправляемых моделей
измерительных приборов. Ученик 10-го класса Саша Гурвич
собирает многоламповый приемник, в котором предусмотрен
ряд современных усовершенствований. Коля Смирнов, ученик
8-го класса, готовит к выставке звукозаписывающую уста-
новку собственной конструкции. ЮрийШот работает над
созданием гетеродина для налаживания приемника Группа.
юных любителей объединилась для монтажа универсального
измерительного прибора «тестер».
Но самая интересная работа проводится в одной из лабо-

раторий клуба: здесь создаются радиоавтоматы и управляе-

ооармаeyfe

Участник всех шести заоч- мые авиамодели, в том числе управляемый по радио само-
ных радиовыставок Г. А. лет. Над этой конструкцией совместно трудятся юные радно-
Бортновский. Представил два любители и авиамоделисты.
экспоната на 6-ю заочную Большой интерес среди начинающих любителей должен выз-

радиовыставку. вать занимательный и полезный прибор «радиоконструктор».
В мастерской клуба силами юных радиолюбителей уже при-
ступлено к массовому изготовлению «радиоконструкторов».
С помощью этого прибора начинающий техник сможет само-
стоятельно собирать десятки различных радиосхем. «Радно-
конструктор» будет очень полезным пособием ‚для радио-
кружков.Foneaeaeeteaeoeсним=.
В ознаменование 6-H 3a04HOH радиовыставки клубный ра-

диозавод (о котором сообщалось в № 3 журнала «Радио»}
принял в производство серию приемников под маркой
«ЮП-11».. Это ‘будут малоламповые суперы по простой #оригинальной схеме. Конструкторский отдел завода работает
над приемником под маркой «ЮП-12». Это будет супер пе
сложной схеме, с магическим глазом, негативной обратной
связью, отдельным гетеродином и т. д.
Все эти работы клуб юных радиолюбителей готовит к за-

очной радиовыставке,
Мы призываем школьные радиокружки, станции юных тех-

ников и всех юных радиолюбителей Советского Союза так-
же принять активное участие в 6-й Всесоюзной заочной ра-

peoems

диовыставке.

Б. М. Сметанин,
| руководитель клуба юных радис-6 5.И ° Aitpos = eeeoon | любителей при Московском домерех заочных р пионеров

ставках; на 6-ю выставку
представил три конструкции
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ГОТОВИМ ДВАДЦАТЬ ЭКСПОНАТОВ
Актив Тамбовского радиоклуба деятельно готовится к 6-й

заочной радиовыставке. Зарегистрировано уже 20 участников
выставки.

Участник 4 и 5-ii заочных выставок инженер завода «Ре-
воЛлюционный труд» т. Григорьев П. В. заканчивает конструи-
рование супера, представляющего собой улучшенный вари-
ант приемника РФ-15. Кроме того, т. Григорьев обязался
сделать многоламповый супер. Тов. Волновиков П. И. стро-
ит эадиолу. Студент пединститута т. Семенов А. Г. работает
над радиолой се двумя динамиками. Недавно демобилизован-
ный радист т. Тепляков разработал ‘конструкцию приемника
с универсальным питанием на малогабаритных лампах,
Радиолюбитель-киномеханик т. Ножкин В. Г. смонтировал

20-ваттный усилитель, который может быть использован как
усилитель в звуковом кино и для звукозаписи. Усилитель
т. Ножкина отличается хорошей продуманностью схемы и
тщательным выполнением монтажа.

Тов. Алексеев Ю. И. работает над приемником универсаль-
чого питания.

Сложный многоламповый супер и гетеродин делает руко-
водитель радиокружка Тамбовского дома. пионеров т. Топо-
ров С. М.
Тов. Евсеев К. В. работает над передвижкой для установки

на велосипеде.
Радиолюбитель т. Михайлов В. М. делает на заочную

выетавку измерительный прибор своей конструкции.
Тамбовский радиоклуб проводит лекции и консультацин

для участников 6-й заочной радиовыставки.

К. К.Казьмич
начальник Тамбовского радбиоклуба

УТВЕРЖДЕН СОСТАВ ВЫСТАВОЧНОГО
КОМИТЕТА и ЖЮРИ
Президиум Центрального совета Союза Ocoaeuaxum CCCP

утвердил состав Выставочного комитета и жюри 6-й заочной
радиовыставки. — ,
Председателем Выставкома утвержден академик А, И. Берг;

заместителями: В. А. Биурлянд и Н. Г. Мальков.
Членами Выставочного комитета утверждены: Н. А. Бай-

кузов, К. А. Гладков, И. Л. Горащенко, 9. Т. Кренкель,
В. Г. Лукачер, С.В. Литвинов. В. С. Смолин, И. И. Спижев-
ский, Б. Ф. Трамм в Л.Н. Шорин.
В составе жюри—инженеры А. Н. Ветчинвин, С. И. Гирш-

горн, К. И. Дроздов, Л. В. Кубаркин и И. И. Спижевский,
д. Я. Клопов и В, М. Шевлягин.

Председателем жюри является лауреат Сталинской премии
инженер Е. Н. Геништа. Секретарем — Н.В. Казанский.

РАДИОВЫСТАВКА

—а.

Вызов принят
В № 4—5 журнала «Радио»

т. Хитров вызвал старых ра-
диолюбителей - конструкторов
принять активное участие в
6-й заочной выставке.

Охотно ‘принимаю вызов. Го-
товлю к выставке ряд экспо-
натов. Некоторые из них уже
сделаны, например, простой
пятиламповый малогабаритный
супер и гетеродин с растяну-
тым диапазоном для настройкв
приемников.

Инженер-капитав
Б. И. Черноголов

г. Бийск

Прокла)ывать. новые
пути

Перед войной многие радие-
любители готовились принять
‘участие в 6-й заочной радие-
выставке. Война прервала эту
‚работу. _И теперь вдвойне приятне
читать ‘обязательства старых
«соратников» NO радиолюби-
тельству, лауреатов ряда ва-
очных выставок—тт. Бортнов-
ского, Хитрова, Корниенко и
др., вновь работающих, ищу-
щих новых путей и ‘строя-
щих интересные конструкции.
Я тоже деятельно готов-

люсь к выставке и дам пять
экспонатов. Moa основная
конструкция — приемник Ти-па «Делюкс» с записывающим
устройством.

Б. В. Докторов
г. Новосибирск
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Дом радио
Архитектурная

«Ленпроекта» разрабатывает
проект реконструкции Дома
радио в Ленинграде. Помимо
помещения, в котором он сей-
час находится, ‹ Дому радио
предоставляются зал и фойе
бывшего кинотеатра «Колосс».
В новом здании разместятся

14 радиостудий, оборудован-
ных по последнему слову тех-
ники. Большой интерес пред-
ставляет их архитектурная от-
делка, Для получения хорошей
акустики в студиях будут
применены новые, более совер-
шенныеметоды обработки по-
верхности стен и потолков.

мастерская

Радиозавоо.
восстановлен

_ В Минске восстановлен ра-
диозавод имени В. М. Моло-
това, продукция которого до
войны была широко известна
радиолюбителям и радиослу-
шателям. Завод приступил К
серийному выпуску раднопри-
емников типа «Партизан» и
«Пионер». Ежедневно — выпу-
скается 120 приемников.

„83$“ в новой
пялталетке

В последних числах ноября
рижский электротехнический
завод «ВЭФ», восстановленный
носле изгнания немцев из Лат-
вии, отметил большую пронз-
водственную- победу—выпуск
двадцатипятитысячного радио-

. приемника.
В течение новой пятилетки

завод «ВЭФ» будет значитель-
но расширен. Помимо увели-
чения выпуска различного
оборудования для телефонных
станций, во много раз воз-
растет и производство радио-
аппаратуры. В 1947 году за-
вод выпустит 40 тысяч радио-
прмемников.

14

Paductéekmp в Ташкенте
В Ташкенте начинается

строительство ‚нового радио-
центра. Запроектирована по-
стройка радиотеатра ‘и пяти
больших радиостудий. Крун-
нейшая из них, снабженная.
новейшей аппаратурой, позво-
лит передавать в эфир кон-
церты больших симфонических
и духовых оркестров. |
Во второй студии будут вы-

ступать ансамбли и хоровые
коллективы. Для камерных
концертов и выступлений со-
листов отведены малая кон-
цпертная и камерная студии.

Две студии предназначаются
специально для передачи тек-
стового материала.
В 1947 году в Ташкенте ная-

нет работать мощный коротко-
волновый передатчик. Пяти-.
летним планом предусмотрено
также строительство. нозей
широковещательной радностав.
ЦИИ.

Впервые в Узбекистане ве-
редачи будут производиться
на узбекском и русском язы-
ках по двум самостоятельным
вещательным каналам. -

На рижском заводе „Радиотехника“.
Одним из лучших вещатель-

ных приемников, выпущенных
нашей радиопромытленностью,
заслуженно считается девяти-
ламповый супер Т-689, освоен-
ный рижским заводом «Ра-
диотехника».

В настоящее время`коллек-
тив завода работает над новой
‚конструкцией более дешевого
аппарата. Он будет иметь
ламп. Новый приемник марки
Т-755 в 1947 году поступит в
серийное производство,

Завод «Радиотехника» в гГо-
ды новой сталинской пятилет-
KH превратится в крупное

Самый мошный
В Киеве начал работать

50-киловаттный о радиоузел —
единственный в СССР по сво-
ей мощности. Еще сто тысяч:
киевлян получили возможность
слушать радио в своих квар-
тирах.
Новый мощный

оборудован усовершенство-
ванной системой управления.
Его могут обслуживать всего
лишь 4 человека..

радиоузел.

предприятие по выпуску Рз`
диоаппаратуры. B 1950 rezy
завод должен дать стране АЗ
тысяч радиоприемников. Уже
в 1947 году довоенный выЕусEh,

_ продукции будет перекрыт в
два раза. Большое внимачае
коллектив завода уделяет
вопросам снижения себестоя.
мости и всемерного улучшения
качества продукции,
Сейчас на территории з22о.

да развернулись большие
строительные работы. [lpaxz-
приятие реконструируется.
Строятся новые корпуса, Hex"
‘оснащаются первокласскым
оборудованием.

Настольный динайик
Ленинградский завод <«Ва-

дист» приступил к выпуску
нового типа настольных динз-

МИКОвВ.

На этом же заводе освовис
производство Нового вала
адаптеров. По сравнению се
старыми образцами этот адяач-
тер обладает более высокиме
электроакустическими каче-
ствами и имеет меньший вес.



В годы второй мировой войны радиотехникасделала большие успехи в области примененияколебаний очень высокой частоты — дециметро-
вых и сантиметровых волн. За эти -годы возник-
лаи необычайно широко развилась новая область
радиотехники — радиолокация.

Основными видами боевого применения на-земных радиолокационных станций во второй ми-
ровой войне: были:

а) дальнее обнаружение самолетов. Станцииэтого назначения должны были обнаруживать
самолеты на возможно большем расстоянии, хотябы даже за счет точности определения направ-.
ления на цель (азимута) и расстояниядо само-лета. Дальнее обнаружение позволяло выиграть
время для приведения в. боевую готовность
систем ПВО;

6) наводка зенитных орудий. Дальность дей-
ствия этих станций была невелика — не более30 кт, но зато расстояние до цели, ее высотуинаправление на нее («текущие координаты пе-ли») они должны были определять с большой
точностью, Эти станции также автоматически
«следили» за определенной, заранее выбраннойцелью. Полученные данные автоматически посту-пали по кабелю на ПУАЗО (приборы управле-ния артиллерийским зенитным огнем); `в) наводка прожекторсв. Станции наводки про-
жекторов давали возможность наводить про-
жектор на самолет ночью, не включая его и,
следовательно, не демаскируя его преждевре-
менно;

г) наведение истребителей. Станции этого ти-
па обладали также относительно небольшой
дальностью действия (60—80 кт), зато точно
определяли координаты вражеского самолета.
Офицер, командовавший наведением, наблюдал
на экране станции положение своих и враже-
ских самолетов и по радиотелефону давал истре-
бителям нужные указания.
В Военно-Морском Флоте радиолокационные

станции вели наблюдение за теми районами мо-
ря, где могли быть корабли противника, обна-
руживали его, наводили орудия корабельной
артиллерии и корректировали стрельбу по вспле-
скам от разрыва снарядов. Эскадра кораблей,
снабженных радиолокационными станциями,
могла итти в тумане или ночью, в тесном строю,
не убавляя хода и не опасаясь столкновений,

СКЕЛЕТНАЯ СХЕМА СТАНЦИИ
Радиолокационная техника основана на пере-

даче и приеме импульсных сигналов. Локацион-

В. Тукбаев

ная станция излучает кратковременные мощные
импульсы и после каждого импульса, длящегося
примерно 3—4 микросекунды, она мгновенно пе-
реключается на прием отраженного импульса.
Интервалы между импульсами составляют око-
ло 1 миллисекунды!. i
Каждая радиолокационная станция состоит из

следующих (рис. 1) основных узлов:
1) хронизатор — прибор, посылающий нуско-

вые сигналы синхронизации в те узлы, которые
должны работать строго определенное время,в
установленной заранее строгой последователъ-
ности;

2) передатчик — генератор колебаний сверх-
высокой частоты’

3) антенна, излучающая так называемые «зон-
дирующие» импульсы и принимающая отражен-
ные импульсы;

4) приемник, усиливающий слабые сигналы.
отраженных импульсов и подающий их на эле-
ктронно-лучевой индикатор; 4

5) электронно-лучевой индикатор, воспроизво-
дящий на экране сигналы в виде, наиболее
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Рис. 1

' Микросекунд а—миллионнаячасть секун-
ды, миллисекунд а—тысячная часть секунды.
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удобном для их распознавания и определения
координат цели;

6) источник злектропитания.
Простейшая скелетная схема радиолокацион-

ной станции показана на рис. |. Некоторые узлы
станции иногда совмещаются в одном блоке
(например, хронизатор и передатчик).

|
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Puc. 2

На схеме рис. ТГ не показан переключатель
антенны. Этот переключатель присоединяет ан-
тенну то к передатчику, то к приемнику. Таким
переключателем может служить искровой про-
межуток с резонансными контурами. В момент
посылки зондирующего импульса происходит
пробой искрового промежутка и вся энергия ко-
лебаний высокой частоты направляется в пере-
дающий фидер, представляющий собой в этот
момент малое сопротивление.
Принимаемый антенной слабый отраженный

импульс не может пробить искровой промежу-
ток и по приемному фидеру подается ко входу
приемника.

XPORH3ATOP
Если на станции применяется передатчик с

самовозбуждением, то он сам выполняет роль
хронизатора. Такие станции обычно предназна-
чаются для обнаружения дальних целей; в
этом случае возможная нестабильность частоты
посылки импульсов не играет большой роли.
На станциях, дающих более точные косрдина-

ты цели, применяются автономные хронизато-
ры-—отдельные генераторы, задающие частоту
посылок импульсов и посылающие пусковые им-
пульсы в другие узлы станции. В качестве тако-
го хронизатора (в зависимости от требованийк
схеме) можно применять генератор CHHYCOH-
дальных колебаний, блокинг-генератор или муль-
тивибратор.
Нринципиальная схема станции с автономным

хронизатором показана на рис. 2. Временная диа-
грамма работы отдельных узлов такой станции
приведена на рис. 3.`Но этой диаграмме можно
проследить последовательность работы отдельных
узлов станции. Пусковой импульс (1) заставляет
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передатчик генерировать (2) строго определенный
промежуток времени. После этого «открывается»
(3) приемник, и в течение паузы между посылками
импульсов производят прием отраженных им-
пульсов. Переключатель антенны не дает воз-
можности мощному зондирующему импульсу по-
пасть на вход приемника, но все же напряжение
этого импульса, частично проникшее на вход
приемника, может оказаться настолько большим,
что перегрузит и заблокирует приемник. Поэто-
му приемник не может начать работу тотчас” же
по прекращении ‘зондирующего импульса. Пона-
добится некоторое время на восстановление ра-
бочих условий, которое может оказаться таким,
что отраженные импульсы от целей на близких
расстояниях приемник не примет и они не посту-
пят на индикатор.
Для устранения подобной опасности от хрони-

затора подается положительный по напряжению
прямоугольный импульс (рис. 3, 3). Он поступает
на экранирующую сетку и анод одной или He-
скольких. ламп каскада усиления промежуточной
частоты. Прямоугольный импульс, как видно из
диаграммы, подается тотчас же по окончании
зондирующего импульса, а заканчивается в Кон-
це паузы между посылкой импульсов.
Подача импульса, регулирующего поступление

пилообразного напряжения развертки на элект-
ронно-лучевую трубку (рис. 3, 4), также осу.
ществляется хронизатором. Начало его рассчита-
но так, что. линия развертки на экране появляет-
ся с началом зондирующего импульса. Благода-
ря этому в начале линии развертки обычно ви-
ден зондирующий импульс. Левый край его яв-
ляется нулем шкалы расстояний.
Для того чтобы устранить появление отражен-

ных импульсов от таких целей, которые нахо-
дятся на расстоянии, превышающем максималь-
ную дальность действия радиолокационной стан-
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ции, На-электронно-лучевую трубку от хрониза-
тора подается прямоугольный импульс (рис. 3,5),
определяющий длительность развертки. Она
видна только в течение строго установленного
‘отрезка времени и, следовательно, отраженные
импульсы от очень далеких целей на экране ин-
дикатора видны не будут.
Для облегчения отсчета расстояния до цели

‚подаются специальные сигналы от хронизатора
{рис. 3, 6), называемые, «масштабными импуль-
сами». Это — прямоугольные импульсы отрица-
тельного напряжения. Они поступают через та-
кие промежутки времени, что расстояние на эк-
ране трубки между каждым масштабным импуль-
сом соответствует определенному расстоянию
между обнаруженной целью и станцией. |
Масштабные импульсы поступают только в ТО

время, пока длится действие импульса, запускаю-
щего ‘пилообразное напряжение развертки.
Зондирующий импульс, посылаемый станцией,

не может быть слишком длинным и не. может
новторяться очень часто. Надо дать приемнику
время на прием отраженных импульсов с макси-
мального расстояния, на которое рассчитана
станция, прежде чем послать следующий зонди-
рующий импульс. Длительность его должна быть
достаточна для того, чтобы принять отраженный
импульс от близких целей и чтобы на экране
индикатора можно было отличить по форме от
грозовых разрядов. и других помех.
При выборе частоты посылок импульсов глав-

ную роль играет максимальное расстояние, в
пределах которого станция должна наблюдать за
целями. В свою очередь выбор длительности Им-
пульса зависит от допустимого минимального
расстояния, в пределах которого станция может
не наблюдать близкие цели.

ПЕРЕДАТЧИК
В передатчиках радиолокационных станций

встречаются схемы генераторов как с самовоз-
бужлением, так и с посторонним возбуждением.
В первом случае генератор обычно осуществля-
ет и синхронизацию работы других узлов стан-
ции. Несущая частота такого генератора опреде-
ляется параметрами его объемного контура, а
частота посылок импульсов и длительность их—
параметрами сеточного контура. В частности, от
емкости блокировочного конденсатора сетки 3a-
висит длительность зондирующего импульса, а
от сопротивления в цепи сетки—частота посы-
лок. Синхронизирующий импульс для управления
работой других узлов снимается с сопротивления
в цепи накала генератора. Такие генераторы на-
зывают иногда генераторами с самомодуляцией.
При схеме генератора с посторонним возбуж-

дением его задача заключается в генерировании
мощных импульсов высокой частоты через регу-
лярные промежутки времени. Длительность им-
пульсов очень невелика и генератор в эти крат-
кие мгновения можно сильно перегрузить, что-
бы получить высокую мошность в импульсе.
Постороннее возбуждение подобного генератора
осуществляется от модулятора, посылающего
прямоугольный импульс болышой амплитуды.
Подмодуляторный каскад модулятора начинает
работу, получив пусковой: импульс с хронизато-
ра. Этот пусковой импульс уже имеет нужную
длительность и ‘форму. В подмодуляторе он
усиливается без. изменения формы и длительно-
сти и подается на модулятор, где еще раз уси-
ливается и затем «раскачивает» передатчик.

Выбор величины несущей частоты генерируе-
мой передатчиком радиолокационной‘ станции за-
висит от назначения станции, степени направлен-
ности антенны и некоторых других факторов.
Для частот до 600 МН2. (0,5 т) в качестве ге-
нераторных ламп применяются триоды. Длябо-
лее высоких частот при применении триодов
сказывается вредное действие меж электродных
емкостей лампы и время пролета электронов.
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Рис. 4Поэтому в генераторах станций, работающих всантиметровом диапазоне воли, применяютсямагнетроны, Колебания высокой частоты снима-ют с магнетрона с помощью введенной внутрьего небольшой петли связи, соединенной с. фи-
дером.

АНТЕННА
Размеры, форма и электрические характерис-

тики антенны зависят от длины волны и назна-чения станции. В антенную систему входят: фи.
дер от передатчика к антенне, ‘собственно антен-на, приемный фидер и переключатель прием—передача. Антенна конструируется так, чтобыобеспечить необходимую направленность и шири-ну пучка излучения в горизонтальной и верти-
кальной плоскостях.
Направленные ‘свойства антенны радиолока-.ционной станции позволяют сконцентрировать из-

лучаемую мощность в нужном направлении, т. е.увеличить таким образом дальность действиястанции. Кроме того, благодаря направленности
излучения улучшается и точность определения
паправления на цель.
Переключатель антенны ввиду предъявляемых

к нему высоких требований выполняется особо
‚тщательно, переключение его происходит со еко-ростью не более одной микросекунды.

Антенна радиолокационной станции состоит извибраторов одного или нескольких типов, в зави-симости от рабочей частоты и технических тре-
бований к антенне. |
Для частот ниже 600 МН2 конструкция антен-ны представляет собой ряд вибраторов, распо-

ложенных в несколько этажей `(рис. 4, а). Поза-
ди виораторов располагают проволочный нена-строенный рефлектор. Антенны такой конструк:ции создают ‘пучок излучения, обладающий не-обходимой направленностью, при правильномподборе взаимного расположения вибраторов ифаз токов в них. .aBw”№
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Антенна другой конструкции (рис. 4, 6) типа
Уда-Яги имеет один активный вибратор и на-
строенный рефлектор позади. Впереди вибратора
располагают несколько директоров (направите-
лей), обеспечивающих необходимую направлен-
ность излучения. В первой конструкции антенны
для увеличения направленности необходимо уве-
личивать количество вибраторов по вертикали и
горизонтали. В антенне Уда-Яги настроенный
рефлектор и директоры возбуждаются активным.
вибратором и направляют излучаемую энергию
в перпендикулярном направлении. При работе на
частотах порядка 600 MHz или выше антенна
состоит из вибратора, расположенного в фокусе
параболоида (рис. 4,с) Перед вибратором на
расстоянии четверти волны установлен рефлек-
тор. Он отражает излучаемую энергию назад к
параболическому зеркалу, откуда она направ-
ляется вперед, подобно пучку света в прожекто-
ре. Чем больше диаметр параболического зер-
кала по сравнению с рабочей длиной волны
станции, тем уже излучаемый пучок.

” ФИДЕР
Для связи антенны с приемником и передат-

чиком применяются фидерные линии. При низких
рабочих частотах (меныше 400 МН?) фидер
представляет собой открытую двухпроводную ли-
НИЮ.

Для станций, работающих на более высоких
частотах, фидерами служат концентрические ли-
нии. Внутренний проводник такой линии располо-
жен в центре металлической трубы, представляю-
щей собой наружный проводник, и удерживается
в этом положении при помощи керамических или
полистироловых шайб. При более высоких ча-
стотах вместо шайб применяются четвертьволно-
вые «металлические» изоляторы.

Фидерами радиолокационных станций, рабо-
тающих на волнах длиной в несколько сантимет-
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ров, являются так называемые волноводы, пред-
ставляющие собой полую металлическу ` трубу
прямоугольного или круглого сечения. Волновод
сам не излучает, не обладает заметными потеря-
ми и может подать к антенне большую мощ-
ность; чем концентрическая линия таких же раз-
меров.
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ПРИЕМНИК м
Когда зондирующий импульс достигнет объек-

та, последний рассеивает электромагнитную энер-
гию вос всех направлениях, поэтому только очень
малая часть этой энергии вернется обратнок ра-
диолокационной станции. Величина ее в среднем
не превышает 2. 19-Н—У. Как указывает акаде-
мик Б. А. Введенский, подобную мощность раз-
вивает гирька весом около 3/. грамма, опускаю-
щаяся со скоростью в [ миллиметр в год.
Для уверенного приема и усиления таких сла-

бых сигналов к конструкции приемников радио-
локацпионных станций предъявляют очень стро-
гие требования. По схеме такие приемники явля-
ются супергетеродинами с тем отличием, что в
них зачастую применяется двойное преобразова-
ние частоты и имеется много каскадов усиления
промежуточной частоты. Локационные приемники
рассчитываются на пропускание очень широкой
полосы частот. Основной задачей конструктора
приемника является достижение максимального
соотношения сигнал-шум. Поскольку мощность

. отраженного импульса уменьшается по мере уве-
личения расстояния‘до цели, снижение уровня
шумов позволяет обнаруживать цели на боль-
ших расстояниях. Однако уровень шумов тепло-
вого происхождения, развивающихся во входном
контуре приемника, не дает возможности умень-
щения шумов до нуля.

ИНДИКАТОРЫ

С выхода приемника отраженные
поступают на индикатор.

импульсы

На радиолокационных станциях можно встре-
тить электронно-лучевые трубки как с электро-
статическим, так и с магнитным отклонением лу-
ча. Диаметры экранов бывают от 2 до 12 дюй-
мов (5—30 ст).
Для радиолокационных станций различного

тактического назначения применяются индикато-
ры разных типов. Развертки четырех основных
типов приведены на рис. 5. Простейшей ‘из них
является развертка типа А. На экране трубкис
электростатическим отклонением при посылке
каждого зондирующего импульса возникает ‘све-
тящаяся горизонтальная линия, бегущая слева
направо. На горизонтально-отклоняющие пласти-
ны трубки подается напряжение пилообразной
формы, на вертикально-отклоняющие пластины—
напряжение с выхода приемника. Поступление
отраженного импульса вызывает вертикальный
бросок на линии развертки. Поскольку линия
развертки калибрована в единицах расстояния
(километрах), то расстояние до цели определяет-
ся путем прямого отсчета по шкале. Точное на-
правление на цель можно определить, вращая
антенну до тех пор, пока ‘отраженный импульс
не будет максимальным по амплитуде.

В развертке типа В (рис. 5, В) азимут цели
определяется по оси абсцисс, а дальность-—по оси
ординат. В этом случае применяется трубка с
магнитным отклонением. Развертка типа В охва-
тывает сектор до 180°. Для отметки отраженных
импульсов применяется яркостная модуляция
электронного пучка напряжением; поступающим
с приемника. Цель при этом видна на экранев
виде светящейся точки.



Развертка типа С (рис. 5, С) подобна преды-
дущей с той разницей, что вместо расстояния до
цели определяется ее высота. Такая развертка
применяется на самолетных радиолокационных
станциях, чтобы облегчить нахождение цели в
воздухе.

Развертка «кругового обзора» широко приме-
няется на тех радиолокационных станциях, где
нет надобности определять высоту цели. Эта
развертка (рис. 5, Д) представляет собой как бы
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рой расположена радиолокационная станция.
„Линия развертки вращается радиально по часо-
вой стрелке синхронно с вращением антенны.
Отраженный импульс представляется ярко осве-
щенным пятном. Расстояние до. цели OTCUHTHI-
вается от центра до светящегося пятна. Вообра-
жаемая линия через центр светящегося пятна
указывает азимут цели. Вокруг экрана для об-
легчения отсчета расположена азимутальная
шкала. Нередко на экран трубки кругового об-
зора накладывается прозрачная контурная карта
местности, окружающей станцию, что облегчает
распознавание целей и определение их коорди-
нат.

Трубки кругового обзора обладают некоторым
послесвечением экрана. Отраженные импульсы,
воспроизведенные на экране такой трубки, свс-
тятся некоторое время (1—2 сек.) после их по-
явления, что облегчает наблюдение за целями
зокруг станции, а не только в том секторе, в
котором находится в данный момент линия раз-
зертки. |
На рис. 6 приведена энергетическая диаграм-

ма, показывающая, какие токи и напряжения
необходимы для питания отдельных узлов стан-
ЩИ.

(Окончание в следующем номере)

a

. \ JS cuen. еше]POTYYLamm
| СУПЕРГЕТЕРОДИН

Слово «супергетеродин», как и многие другие
сложные слова, сформировавшиеся путем добав-
ления приставки «супер» к существовавшему ра-
нее сложному слову, не поддается точному пере-
воду. В данном случае вначале было образова-
но слово «гетеродин», составленное из двух гре-
ческих слов: Неегаз, что значит «внешний», и
4упап!$, что значит «сила». Таким образом, слово
«гетеродин» можно перевести, как «внешний ис-
точник силы», «внешний возбудитель».
Когда был создан приемник супергетеродинно-

го типа, основной частью которого был гете-
родин, то его название было образовано путем
прибавления приставки «супер» к слову гете-
родин. Супер вообще означет «сверх». Приставка
«супер», добавленная к названию какого-нибудь
аппарата, означает, что новый аппарат обладает
значительно большими возможностями, чем ста-
рый.

oe+—ee

ТРАММО®А" =

i|
и.

(Lt) Loran

Слово «граммофон» составлено из двух грече-
ских слов: «грамма» — запись и «фон» — звук.
Таким образом, слово граммофон имеет совер-

шенно определенный смысл, но зато применяю-
щиеся у нас производные от этого слова часто
бывают лишены всякого смысла. Например, сло-
во «граммзапись» ничего не означает,—это про-
сто двухкратное повторение слова «запись», один

‘раз по-гречески, другой раз по-русски.

Словом «патефон» у нас часто и без всякого
основания называют портативные граммофоны.
Происхождение этого слова таково. Французская
фирма Рав, выпустив граммофон новой кон-
струкции, проигрывавший сапфировой иглой пла-
стинки глубинной записи, назвала ero Pathé-
phon — патефон. Это был исторически первый
патефон. В дальнейшем эта фирма выпускала и
портативные граммофоны, которые тоже носили
марку «патефон». Можно предполагать, что пер-
вые попавшие к нам. экземпляры портативных
граммофонов были именно этой фирмы и это
название по незнанию было распространено на
все вообще портативные граммофоны.
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Осенью 1946 года завод
«Радист» в Ленинграде при-
ступил к массовому выпуску
электромагнитных граммофон-
ных адаптеров.
Завод «Радист» и до войны

выпускал адаптеры, являющи-
еся в ТО время самыми рас-
пространенными. Но у этих
адаптеров были конструктив-
ные недостатки, отдельные де-
тали были сложны, что затруд-
няло их изготовление.
Поэтому перед «Радистом»

встала задача разработать но-
вую, более совершенную кон-
струкцию адаптеров и нала-
дить их массовый выпуск.
В. связи с этим был объяв-

лен внутризаводской конкурс.
Но условиям конкурса адаптер
должен обладать лучшей, чем
рапьше, частотной характери-
стикой, повышенной отдачей и
простотой изготовления,
В результате конкурса был

принят к производству электро-
магнитный адаптер, предназна-
ченный для работы с граммо-
фонным тонармом.
Конструктивной особен-

ностью адаптера нового типа
является то, что полюсные на-
конечники его магнита запрес-
сованы в каркас катушки с
определенным зазором, кото-
рый определяется прессфор-
мой. Каркас катушки делает-
ся из пластмассы. Внутрь ка-
тушки вставлен на резиновом
демпфере якорь квадратного
сечения. Это выгодно отличает
новый адаптер от старого, у
которого полюсные наконечни-
ки надевались поверх катуш-
ки, что приводило к неравно-
мерности зазоров из-за неточ-

?DAHCPHUE
VrРети “ah
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О. А. Лещинский
ности изготовления полюсных
наконечников (рис. 4).
‚Другой особенностью

тера является магнит
адап-

НОВОГО
типа. Если в адаптере старого
типа применялся магнит, из-
готовлявшийся из магнитной

стали и весивший около 45 ог,
то теперь магнит изготовляет-
ся чз сплава «Альни» и весит
‘веего 8 ет (рнс. 4). В. адапте-
ре старого типа магнит охва-
тывал собой катушку с полюс-
ными наконечниками, что ВЫы-
зывало затруднения при сбор-

И 1967
Yaomama 9 герцая;

7 Внешний вид адаптера.
> Адоятэп го счатой ктышкой.
3 Чажетотчля хяояктопастлка

адаптера.
4. Магниты от адаптеров.

А

ке, требовало точной пришли-
фовки магнита, все это удоро-
жало адаптер. В‘новом адап-
тере магнит расположен He-
посредственно на полюсных
наконечниках. Таким образомточная пришлифовка не нужна.
Затруднения, вызываемыене

точностями по толщине мате-
риала, из которого изготовля-
ются полюсные наконечники,
перестали иметь значение, так
как в адаптере нового THs
это не приводит к измененеям
величины зазора.
Адаптер старого типа «был

снабжен специальным метал-
лическим держателем для сое-
динения с тонармом, который,
однако, не обеспечивал надеж-
ное крепление. В новом адап-
тере эта деталь заменена при-
ливом в виде патрубка на зад-
ней крышке адаптера, в кото-
рый вставлена стандартная
мембранная резиновая втулка,
при помощи которой и осу-
ществляется сцепление с то-
нармом.
Адаптер закрывается крыш-

кой, которая крепит весь мз-
ханизм внутри корпуса; Игла,
зажимается при помощи сто-
пора. Весит адаптер 80—98 “г
(старый адантер весил 140 ог},
поэтому он.меныше изнашиваетграммофонные. пластинки.Кор.
пус изготовлен из пластмасс
Таковы конструктивные осо-

бенности адаптера АЗЭМ-3,
‘Чувствительность адаптера в:
полосе частот от 100 до
800 Hz—0,4 V un от 809 AG
400 Hz—0,2 V (рис. 5). Ka-
тушка состоит из 7000 витков.
провода ПЭ 0,05, ее сопротив-
ление около 28000.

Сарый
РИ



ВСЕВОЛНОВЫЙ СУПЕР РЛ 11
Четырехламповый супер, безусловно, является

ралновещательным приемником наиболее рас-
пространенного типа. Такой супер обладает
многими достоинствами, резко отличающими его
от трехламповых приемников прямого усиления.
Дальнейшее увеличение числа ламп Уже не так
сказывается на качестве работы приемника и
необходимо по крайней мере удвоить их число,
чтобы получить заметный эффект. Изготовление
четырехлампового супера благодаря относитель-
ной простоте схемы не является трудным делом
и вполне доступно для радиолюбителя средней
«валификации.
Принципиальная схема супера изображена на

рие. 2. Супер имеет следующие диапазоны: ко-
ротковолновый от 16 до 50 т, средневолновый
от 200 до 550 ш. и длинноволновый—от 750 до
2000 т.
Первая лампа — 6А8 — является преобразо-

вателем частоты. Катушки коротковолнового ди-
‘эпазона включены несколько необычно, а имен-
во—между переключателем и соответствующими
электродами лампы. Благодаря этому переклю-
чатель на коротких волнах оказывается присое-
диненным к заземленному концу катушки и, та-
ким образом, не вносит дополнительной емкости
в контур. В результате собственная начальная
емкость ‘контура получается небольшой и даже
при агрегате переменных конденсаторов с отно-
сительно большой начальной емкостью легко
удается получить перекрытие от 16 до
50 т. На диапазонах средних си длин-
ных волн коротковолновые катушки остаются
включенными в контур, но благодаря их незна-
чительной индуктивности это совершенно не ска-
зырается на настройке.
Следующая лампа — 6К7 — усиливает про-

межуточную частоту, третья лампа-— 617 — ра-
ботает в качестве детектора и усилителя низкой
частоты. Один из диодов лампы 6Г7 использует-
ся для автоматической регулировки громкости,
причем на него подается задерживающий потен-
пиал: минуё 3 У. Этот же отрицательный потен-
циал подается и на сетки двух первых ламп.
Со вторичной обмотки выходного трансформа-

тора в цень сетки лампы 6Г7 подается напряже-
ние отрицательной обратной связи. Конденсатор
Cog, включенный последовательно в цепь обрат-
ной связи, создает подъем низких частот,а кон-

1 Начиная с этого номера, р:зработки лаборато-
рии журнала будут называться буквами ,PJI* c
эчередным номером.

\)$
Гм. 4 ИИ_ BA

Лаборатория журнала „Радио“
Bb. H. Xumpoe

денсатор Со», шунтирующий сопротивление R7,—
подъем высоких частот. Величина обратной свя-
зи зависит от положения регулятора громкости
Кв. При уменышении громкости передачи обрат-
ная связь и, следовательно, создаваемый ею
подъем низких и высоких частот возрастают.
Этот эффект компенсирует особенность нашего
слуха — хуже воспринимать низкие и высокие
частоты при уменьшении громкости. |

Четвертая лампа — 6Фб — является выход-
ной. В цепи ее сетки находятся регулятор тона.
работа которого также основана на принципе
использования отрицательной обратной связи.

ДЕТАЛИ СХЕМЫ

Все контурные катушки приемника самодель-
ные и намотаны на бумажных ‘охотничьих гиль-
зах диаметром 20 шт. Коротковолновые катушки
однослойные, а катушки средневолновые и длин-
новолновые намотаны «навалом» между щечка-
ми. Все размеры катушек приведены на рис. 4,
а числа витков и диаметр провода указаны в
таблице.
Катушки Г., [4, [9 и Ги! имеют дополнительные

секции для подстройки. Они намотаны на KOJIb-
пах, склеенных из прессшпана (диаметр колец
20 тп, ширина 8 шт), намотка однослойная,
за исключением секции катушки {5 у которой
40 витков намотаны в два слоя. Концы ка-
тушек припаиваются к выводам, сделанным из

Рис. 1. Внешний вид приемника без ящика
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монтажной проволоки диаметром 0,8—[ mm.
После намотки катушки ‘сверху пропитываются
парафином или воском при помощи слабо на-
гретого паяльника. Катушки не экранируются.
Расположение катушек на шасси видно из рис. |

Сдвоенный агрегат переменных конденсаторов
имеет максимальную емкость 500 pul TpaHcdop-
маторы промежуточной частоты’ обычного типа,
рассчитаны на частоту 465 кН7. Можно приме-
нить трансформаторы промежуточной частоты от
приемника 6Н-| или от приемника «Рекорд»
Александровского радиозавода. Силовой транс-

Рис. 3. Вид приемника сзади

форматор имеет следующие данные: сечение же-
леза 12,8 си?; первичная обмотка: первая сек-
ция (на 110 У) 360 витков, провод ПЭ 0,5; вто-
рая секция —- 360 витков ПЭ 0,35; экранная об-
мотка — один слой провода ПЭ 0,35, повышаю-
щая обмотка: 1100-1100 витков ПЭ 0,16; об-
мотка накала ламп — 20 витков ПЭ 1,0; обмот-
ка накала кенотрона —- 16 витков ПЭ 1,50. Пе-
реключение с 110 У на 220 У производится пу-
тем перестановки предохранителя из одних
гнезд в другие. Вместо дросселя фильтра исполь-
зуется катушка подмагничивания динамика, со-
противление ее может быть от 700 до 1100 ©
Динамик типа ДД-3 или ДИ-93Т..
Переключатель диапазонов на три положения

с двумя двухсекционными платами.

КОНСТРУКЦИЯ и МОНТАЖ
Шасси приемника очень простой конструкции

дями. Все ламповые панельки и трансформаторы
промежуточной частоты размещаются и укрепля-
ются в один ряд между двумя продольными
планками шасси.
Гнезда для антенны и земли, а также для

включения адаптера расположены на задней
стенке шасси. Агрегат переменных конденсато-
ров амортизирован. Спереди он укреплен на
тонкой гетинаксовой планке, а сзади поддержи-
вается пружиной из бронзы (рис. 6). Размеры
планки и пружины приведен на рис. 7. На ось
агрегата конденсаторов надет барабан, связанный
тросиком с осью верньера. Шкала простого ти-
па с вращающейся стрелкой, размеры держате-
ля шкалы приведены на. рис. 8.
Коротковолновые катушки расположены под

шасси, причем ближе к лампе располагается ка-
тушка гетеродинного контура. Все остальные ка-
тушки находятся сверху. Ближе к агрегату кон-
денсаторов расположены антенные катушки.
Расположение ручек управления следующее:

крайняя левая ручка — регулятор тона с вы-
ключателем сети, следующая ручка — регулятор
громкости, дальше — ручки настройки и пере-
ключателя диапазонов. Внешний вид приемника
без ящика показан на рис. 1, Зи 9.
`В приемнике нужно заземлить те детали, ко-
торые при металлическом шасси заземляются
автоматически. К этим деталямотносятся экра-
ны трансформаторов промежуточной частоты,
сердечник силового трансформатора и корпус ре-
гулятора громкости,

НАЛАЖИВАНИЕ
Так как катушки супера самодельные, то ‘его

налаживание несколько сложнее, чем при фаб-
ричных катушках. Фабричные катушки обычно
точно подгоняются в процессе производства, по-
этому приемник с такими катушками налажи-
вается довольно легко. В радиолюбительских ус-
ловиях Такую предварительную проверку кату-
шек произвести нельзя и приходится подгонять
их уже в самом приемнике.
Налаживание приемника начинается с усили-

теля низкой частоты. Подбор величин конденса-
торов и сопротивлений в соответствии с указан.
ными на схеме дает гарантию нормальной рабо-
ты усилителя. Необходимо лишь отыскать соот-
ветствующую фазу обратной связи. Неправиль-
ное присоединение к выходному трансформатору
концов, идущих от цепи отрицательной обратной
связи, легко узнать по генерации приемника
(когда регулятор громкости поставлен Ha MHHH-
MyM).
Следующий этап-настройка трансформаторов

и может быть изготовлено при помощи самого промежуточной частоты. Эту настройку следует
простого инструмента. Сделано оно из фанеры, производить при приеме какой-либо слабой стан-
размеры его приведены на рис. 5. Шасси не эк- ции в диапазоне средних или длинных волн.
ранируется. Планки, из которых состоит шасси, Медленно вращая магнетитовые — сердечники
скрепляются между собой шурупами или твоз- форматоров, добиваемся максимальной слыши-

Таблица числа витков катушек
Катуш-co | Lx | Ee] by | Ly | by | L | tr} bs | by | Lo | bn| te
Число |
витков| 10 7 250 | 60+ 20 1500+5001 270т40; 68/4| 5+5 ‘50+15 40 110-201 60

ПЭЦ!О | ПЭ ПЭШЮ ПШ пэшШо пэшШо ПЭ |эШю ПэЭШоО NSO MSO; NSONposog} 0,15 | 0,8| 0,15.| 0,15 0,15 015 | 38] 015 . 0,15 0,15 0,15 0,15
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Рис, 4. Размеры катушек
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Рис. 5. Размеры шасси приемника
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мости станции. При приеме громко слышимой
станции момент резонанса маскируется действи-
ем АРГ.
Затем переходим к подгонке катушек, входя-

щих в контуры настройки. Антенные катушки
Г, [3 и Г., а также катушки обратной связи
Г.8, ло и Ё.:2 подгонять не нужно. Начинаем под-
гонку с гетеродинных катушек. Передвижением
подстроечных колец катушек 49 и Ё, добиваем-
ся, чтобы московские станции, работающие на
волнах 360 и 1293 т, были слышны примерно на
середине шкалы приемника. Если при помощи
колец сделать этого не удается, надо отмотать
‘или домотать несколько витков у катушек №и
[11 в зависимости от положения стрелки на шка-
ле. Катушку гетеродина диапазона коротких
волн [7 можно подогнать по станциям 49-
метрового диапазона. Эти станции, среди кото-
рых находится Киев, должны приниматься на са-
мом конце шкалы настройки. Если этого не по-
яучается, надо смотать или домотать !/. витка
или 1!/2 витка у катушки 17.

№
Pie. & Вид на приемник со стороны кату-

шек настройки

Подгонку катушек антенных контуров [а и Ё5
производим на концах диацазонов, добиваясь
при помощи подстроечных колец максимальной
громкости станций. Если при помощи колец это-
го сделать нельзя, следует отмотать или домо-
тать несколько витков у катушек 1. и 1. Нача-
ло диапазонов настраиваем триммерами СзиС..
Аналогичным образом подгоняем коротковол-

новый диапазон. Путем сближения и раздвиже-_
ния витков катушки [. настраиваем конец диа-
пазона, а начало его-—триммером С.. Так как
на коротких волнах настройка антенного конту-
ра влияет на настройку гетеродина, то подгонку
катушки Г2 необходимо производить постепенно,
сравнивая слышимость какой-либо станции при
разной индуктивности катушки [. или положении
триммера С.
Работает приемник хорошо, обладает большой

чувствительностью при вполне удовлетворитель-
ной избирательности и хорошем качестве воепро-
изведения:

ль

OEE:
..Какова «мощность» граммофона? Мы все пре-

красно знаем величину полезной мощности при-
емников или динамиков, например, мощность
«Родины» около четверти ватта, мошность
6Н-! — около трех ватт, мощность динамика
типа «Акустик» — около пяти ватт, а мощность
нашего верного старого друга — «Рекорда» —
полтораста-двести милливатт (0,15—0,2 ватта).
Но очень мало кто представляет себе, какова
мощность граммофона.

=оco
Эту мощность можно вычислить. Измерения

показывают, что хороший граммофон, проигры-
вающий громкую пластинку, создает на расстоя-
нии 2 метров звуковое давление, которое в пе-
реводе на акустическую мощность составляет
[10-8 ваттаусм?. Определив поверхность сферы
радиусом в 2 метра и учтя известную направ-
ленность действия граммофона, найдем, что со-
ответствующий источник звука должен излучать
звуковую мощность, равную примерно 2: 10-3
ватта.
Эта цифра нам мало что говорит. Ее надо

перевести в привычные масштабы не акустиче-
ских, а электрических мощностей. Представим
себе, что такую акустическую мощность отдает
приемник. Чтобы узнать, какую электрическую
мощность надо подвести к его динамику, чтобы
получить такую акустическую мощность, нужно
учесть КПД динамика. Он составляет около
1 процента. Исходя из этого, находим, что мощ-
ность выходного каскада приемника, который
‚работал бы с такою же громкостью, как грам-
мофон, должна составлять около 0,2 ватта (око-
ло 200 милливатт).
‘Итак, мощность граммофона немного больше

мощности громкоговорителя «Рекорд» и чуть
менышце мощности батарейного приемника «Ро-
дина». Вот и ответ на вопрос, почему у «Родн-
ны» нет адаптерного входа: граммофон сам мо-
жет работать так же громко, как «Родина». Пс-
этому для проигрывания пластинок нет смысла
использовать приемник,

Teonpodsijiiieочветить
Почему у фабричных приемников резьба вин-

тов закрашена белой краской, а пайки покрыты
цветным лаком?
Почему головки некоторых винтов, находящих-

ся на дне фабричных приемников, обведены
кольцом красного цвета?
В отделе «Занимательная учеба», помещенном

в № 4—5 «Радио», говорится о том, что звуко-
вой частоте 1006 персек соот’етствует
длина волны 300 кило `етров, а в том же от-
леле, по ‘ещенном в № 8/9 «Радио», указытается,
что звуковой частоте 1000 пер/сек. соответствует
длина волны 34 сантихетга.Что это — ошибка, опечатка или, может быть,
обе эти цифры верны?
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В радиомагазинах Москвы и
многих других городов име.
ются в продаже так называе-
мые пьезовибраторы, внешний
вид которых показан на рис. 1.
Ньезовибраторы являются од-
ной из разновидностей пьезо-
элементов.
Основой пьезовибратора слу-

жит тонкая (около 03 шт)
‚железная пластинка, оклеен-
ная с обеих сторон тонкими
пластинками сегнетовон соли.
Ньезовибратор заключен в
плотный целлулоидный чехол.
По своему устройству mbe30-
вибратор представляет собой
сдвоенный пьезоэлемент па-
раллельного соединения, ра-
ботающий на изгиб: при под-
ведении к нему напряжения он
изгибается, а при его изгиба-
нии на нем возникают заряды.
‚Напряжение, которое развива-
ет пьезовибратор, может до-
стигать нескольких десятков

` ВОЛЬТ.
Железный сердечник и цел-

лулоидный кожух делают пье-
зовибратор механически проч-
ным и поэтому пригодным для

i Л. Полевой

ряда опытов, которые инте-
ресны сами по себе и дадут
радиолюбителю возможность
познакомиться с особенностя-
MH пьезоэлементов и различ-
ными областямиих Использо-
вания. Но в то же время сер-
дечник и кожух несколько
снижают чувствительность
пьезоэлемента и ухудшают его
частотную характеристику, что
следует учитывать при сравне-
нии результатов, которые дает
пьезовибратор, с результатами,
даваемыми другими электро-
акустическими приборами.
Два вывода от внешних об-

кладок пьезоэлемента соединя-
ются вместе. Третий вывод от-
личается от этих двух своей
толщиной или окраской изоля-
ции. Таким образом у пьезо-
вибратора получатся два вы-
вода.
Для некоторых опытов с

пьезовибратором будет нужен
трансформатор. Трансформа-
тор может быть невелик по
размерам—достаточно, если
‘площадь поперечного сечения
железа будет 0,5 ст? Число
витков первичной обмотки
равно 1000, провод 0,06—0,07

—10 000 витков такого же про-
вода. Можно намотать 10000
витков с отводом от половины
и затем подобрать на опыте
лучшее отношение числа BHT-
ков первичной и вторичной об-
моток. При применении транс-

ПЭ, вторичная обмотка—-5000

форматора его вторичная 66-
мотка соединяется с выводами`
пьезовибратора, а первичная—
с детекторным приемником
или трансляционной — сетью.
Пьезовибратор, соединенный с
трансформатором, изображен
на рис. 1. |
Приступим к описанию опы-

тов: __
Первый спыт можно назвать

«говорящая подушка», Суть
его состоит в следующем. Ес-
ли пьезовибратор включить в
трансляционную сеть HAH ty
приемник, то он начинает вяб.
рировать, преобразуя nowse-
денные к нему электрические
колебания в звук. Но так как
его поверхность очень мал то
OH He порождает звукох
волн, достаточно сильных для
того, чтобы их можно было
услышать. Если держать
включенный в трансляционную
сеть пьезоэлемент на весу, то
он не издает звуков. Но стоит
прижать его к какому-нибудь
предмету, как сон начнет
колебать его и предмет этот.
зазвучит.

Если положить пьезовибра-
тор под подушку, то сама по-
душка звучать не будет, так
как она _мягка. Но если поло-
жить голову на подушку, то
передача становится прекрас-
но слышимой, причем слышит
ее только лежащий на подуш-
ке, никому из находящихся в
той же комнате передача
слышна не будет. Любопытно,
что голову на подушке мож-
но держать как угодно, вовсе
не обязательно прижиматься
к полушке ушами.

Для нормальной работы пье-
зовибратора требуется напря-
жение. звуковой частоты около
50 вольт. Напряжение в транс-
ляционных. сетях обычно быва-
ет меныше. Поэтому прихо-
длится включать пьезовибратор
в сеть через повышающий
трансформатор. На рис. 2, на
котором показана «говорящая
подушка», и на других рисун-
ках трансформатор не изобра-
жен, чтобы не загромождать
цертеж.



При присоединении пьезо-
вибратора к приемнику его
лучше. всего включать парал-
леяьно первичной обмотке вы+
ходного трансформатора. приз
емника. Дополнительный транс-
форматор в этом случае не
нужен.
На рис. 3 показано, как при

я@мощи пьезовибратора заста-
вить «заговорить» кусок бума-
гя. Для этого надо согнуть
бумагу, как показано на ри-
сунке, заложить в нее пьезо-
вибратор и зажать его между
болышим и средним пальцами.
Если теперь — пьезовибратор
включить через трансформатор
в трансляционную® сеть, то бу-
мага будет звучать. |
На рис. 4 изображена кни-

га с вложенным в нее пьезо-
вибратором. Книга тоже’ зву-
чит вполне явственно. Вообще
при помощи пьезовибратора
можно заставить звучать лю-
бой предмет—стол, шкаф, та-
‚релку и пр. |
При помощи пьезовибратора

можно получить представление
о работе’ остеофона-—костного
тзлефона. Люди с поврежден-
ными барабанными перепонка-
ми глухи, но если в теле-
фонной трубке мембрану за-
менить вибрирующим язычком
н прижать этот язычок к ко-
стям черепа, то вибрация...че-
рез кости будет передаваться
слуховым нервам и звуки бу-
дут слышны. ‘’Пьезовибратор
хорошо работает, как остео-
Фон. Бели пьезовибратор,

с@&, приложить ко лбу (рис.
5) ли зажать его зубами
{рис. 6) и т. д. то передача
@едет великолепно слышна.
Пьезовибратор довольно хо-

рошо работает и как ларинго-

Спекло в трансляционную

вон. В танках, на самолетах.
пля переговоров нельзя
менять микрофоны, так

при-
как

они воспримут рев моторов и
грохот гусениц,

звуки
в результате

чего голоса будут

заглумены. В
местах мож-.

такие

совершенно-
таких шумных
но применять только
микрофоны, которые не вос-
принимают звуки через воздух,
но воспринимают. механические
вибрации. Таким источником
механических вибраций у нас
являются гланды. Если прило-
жить палец к гландам‘и заго-
ворить, то явственно почувБ-
ствуется вибрация. 'Ларинго-.

«гландныйфон—своего рода
микрофон» (гланды по латыни
называются ларинги). |
Пьезовибратор может рабо-

тать, как ларингофон. Если
присоединить его к входу
усилителя (или в адаптерные
гнезда приемника), то можно
кричать как угодно громко,
держа вибратор у самого
рта, — он не воспримет зву-
ков. Но если прижать его к
гландам (рис. 7), то будет
громко воспроизводиться все,
что мы будем говорить.
Столь универсальный прибор,

как пьезовибратор, конечно,
может работать и как граммо-
фонный адаптер. Если укре-
пить на его конце граммофон-
ную иглу (рис. 8), то, 'держа
вибратор рукой, можно
игрывать пластинку. Зажимая
корпус пьезовибратора паль-
цами в различных — точках,
можно изменять тембр звуча-
‘ния. Такой адаптер обладает

про-̀
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большой чувствитель-очень
ностью.

При помощи пъезовибратора
можно воспроизводить ‘через
усилитель звучание любого ин-
‘струмента. Например, если
приложить его к деке гитары
(рис. 9) и соединить с входом
усилителя, то будут громко

‘воспроизводиться звуки гита-
ры.

Опыты сльезовибраторами
можно бесконечно разнзобра-
зить. Мы не описали здесь и
малой доли того, что можно
сделать с таким вибратором.
Радиолюбитель, который захо-
чет экспериментировать спье-
зовибратором, безусловно,
найдет массу способов era
использования.
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Э. Т. Кренкель,

председатель совета Центрального
радиоклуба ЦС Союза Осоавиахим СССВ

Первые месяцы работы Центрального радио-
клуба, официальное его открытие, как известно,
состоялось только в сентябре прошлого года—
со всей очевидностью гоказали, насколько жиз-
ненным и важным длу развития радиолюбитель-
ского движения оказёлось создание радиоклуба.
Вокруг секций нашего клуба объединились наи-
более активные творческие силы радиообщест-
венности.

В технических кабинетах, в библиотеке-читаль-
не, в технической консультации, на сеансах те-
левидения с каждым днем можно встретить все
больше людей; многие из них впервые начали
заниматься радиолюбительъством. Только за пос-
ледние четыре месяца клуб посетило свыше 16
тысяч человек. Техническую консультацию полу-
чило 2632 человека. Читальная обслужила 3900
радиолюбителей. Около 2000 человек побывало
на сеансах телевидения.
Клуб гостеприим..> открыл двери для люби-

телей телевидения. Центральный совет Союза
Осоавиахим СССР, учитывая большое 3uHa-
чение развития телевидения в Новой —ПпЯ-
тилетке, поддержал это начинание. При
клубе была создана секция телевидения.
Она оказалась самой активной и много-
численной. В ней работает уже свыше 300 ра-
диолюбителей, имеющих довольно значительный
стаж конструкторской деятельности. Среди люби-
телей телевидения много значкистов второй сту-
пени, участников прошлых заочных радиовыста-
BOK.

Недавно в радиоклубе состоялась первая выс-
тавка самодельных телевизоров, вызвавшая
большой интерес. Ее посетило более тысячи
москвичей,
Работа секции телевидения имеет болышное

значение. Нужно учесть, в частности, что актив-
ная работа секции заметно увеличивает количе-
ство зрителей программ Московского телецентра.Благодаря хорошей работе бюро секции, в 0со0-
бенности энергичного ее руководителя инженера
Т. А. Гаухмана, можно рассчитывать, что ко Дню
радио не менее 200 любителей телевидения будут
иметь телевизоры, построенные своими силамя.

2$

Но это не все. Секция телевидения являетея
теперь также центром подготовки радиолокаци-
онных кадров. Объединяя квалифицированных
радиолюбителей, в своей практической работе
имеющих дело с УКВ и телевизионной трубкой.прекрасно ориентирующихся во всех commen
этой новой техники, секция телевиденье.

‚ легко подготовит кадры операторов для ради%-
локационных станций. |
Мы уже начали эту работу. Для членов сек-

ции вводится дополнительный курс лекций во
радиолокации, практическое ознакомление с ра-
ботой радиолокационных станций и зачет по
этому курсу. Каждый любитель телевидения та-
ким образом при сравнительно небольшой затра-
те времени приобретет вторую и чрезвычайно
важную специальность.
Пора поставить вопрос об организации таких

же секций в радиоклубах Ленинграда, Киева и
Свердловска, где по плану новой пятилетки за-
проектировано строительство телевизионных мен.
тров.
Важнейшее значение в работе радиоклуба им=-

ют его технические кабинеты.
Нам удалось уже создать приличную измерн-

тельную лабораторию и небольшую мастерскую,
оборудованную при участии нашего актива. Обо-
рудуется кабинет коротких волн.
В кабинете спецприменения радио закончено

оформление уголка звукозаписи. Теперь мы име-
ем возможность производить запись интересных
выступлений на сцене клуба и проводить работу
с любителями, —интересующимися проблемами
звукозаписи.
В отдельной комнате располагается радиостай-

ция клуба ОАЗКАВ. Здесь дежурят члены секцин
коротких волн. Очередная задача-—постройка 66-
лее мощного телеграфно-телефонного передат-
чика.
Массовую работу клуба возглавляет секция

технической пропаганды. В ее же ведении нахе-.
дятся экскурсионное бюро, библиотека-читальня
ин консультация.
За последние 4 месяца различные лекцыи,

доклады и беседы посетило свыше 8000 человек.
Наши массовые мероприятия, пропагандирующие



раднотехнические знания, безусловно имели бы
еще более широкую аудиторию, но, к сожа-
лению, зал.клуба невелик—здесь всего 250 мест.
Зал имеет хорошо оборудованную кинобудку ни

этличную киноаппаратуру. В ближайшее время,
в клубе начнутся регулярные киносеансы, при-
чем главное внимание, естественно, будет уде-
лено демонстрации научно-технических фильмов.
Из наиболее интересных лекций, проведенных

секцией техпропаганды, можно указать на сле-
дующие: «Современная радиотехника»—доктора
технических наук И. Г. Кляцкина, «Современные
радиоприемники»—лауреата Сталинской премии
П. H. Куксенко, «Радио в Америке»—доктора
технических наук М. С. Неймана, «Современные
радиолампы» — инженера К. И. Дроздова, лек-
ции о радиолокации—В, И. Шамшура.
Проведено несколько вечеров-встреч демоби-

лизованных радистов с коротковолновиками сто-
липы, конференция читателей журнала «Радио»,
встреча радиодюбителей с конструкторами ра-
диопромышленности. Состоялось два общих соб-
рания членов клуба и специальный вечер, пос-
вященный подготовке к 6-й Всесоюзной заочной
радиовыставке. Многие члены клуба деятельно
готовятся к этой выставке.
Как это ни странно, наиболее малочисленной

пока является секция коротких волн, которая
должна была бы занимать ведущее положениев
Центральном радиоклубе. Видимо, совет клуба
не нашел еще правильных методов работы, да
и бюро секции не проявляет достаточной актив-
ности, чтобы развернуть работу в соответствиис
теми большими задачами, которые стоят перед
ней. Все же ряд мероприятий следует занестив
ге актив. Это прежде всего первый послевоен-
ный тест, а также наблюдения, проведенные
коротковолновиками во время «звездного дождя».
По договоренности с Академией наук СССР
секция выделила одного из своих активных чле-
HOB—T. Белоусова—для наблюдения прохожде-
‚ч коротких волн во время этого редкого яв-

л
стата поднялся в воздух и провел во время по-
лета 60 двухсторонних связей.
Секция коротких волн имеет свой день—сре-

ду, в который она проводит беседы
лля коротковолновиков.

Недостатки работы секции коротких волн ЯвВ-.
ляются следствием общего медленного роста ря-
дов Коротковолновиков.
Пока «вышли в эфир» в подавляющем боль-

тинстве «старики», т. е. коротковолновики с до-
военным стажем. Чтобы вовлечь в коротковол-
новое движение молодежь и радиолюбителей-
кдлинноволновиков», нужно еще много порабо-
тать.

Задача заключается в том, чтобы на коллек-
гивных радиостанциях работало как можно
больше молодежи и лучшим из них оказывалась
помощь в постройке своих собственных передат-
чиков и приемников. Между тем коллективных
этанций еще очень мало, а в деталях Для кон-
струирования приемников и передатчиков ощу-
‘цается большой недостаток.
Если в Москве вопроссдеталями все же удает-

ся разрешать с трудом, то на периферии подчас
нз-за отсутствия деталей работа коротковолно-
зиков сильно тормозится. ~
Главснаб Осоавиахима получает довольно зна-

мия. В. В. Белоусов в составе экипажа аэро-’

и лекции ›

чительное, хотя все еще недостаточное, количе-
ство радиодеталей. Эти радиодетали. посылаются
на места, но к, сожалению, не всегда понадают
в руки радиолюбителей.
Следует больше внимания уделить индивиду-

альному обслуживанию радиолюбителей, путем
организации посылок (по заявкам радиоклубов)
для конкретных коротковолновиков и активных
конструкторов. .
Большим злом также является отсутствие ра-.

диотехнической литературы и справочных мате-
риалов
Тираж журнала «Радио» явно не может удов-

летворить огромного спроса на него. Надо по-
ставить вопрос о значительном увеличении тира-
жа этого журнала и об издании «Библиотечки
радиолюбителя»в качестве приложения к нему.
Нри участии Центрального клуба подготовлен

и в ближайшее время сдается в печать Редиз-
датом ЦС Союза Осоавиахим СССР «Справоч-
ник коротковолновика» со всеми разделами лю-
бительской техники.
В ближайшие недели выйдет в свет небольшая

брошюра, необходимая коротковолновику как
справочник для работы в эфире.
Но эти две книжки не удовлетворят спроса на

радиолитературу. Следует отметить, что за истек-
ший год Редиздат ЦС Союза Осоавиахим СССР
не выпустил ни одной брошюры и ни одного
плаката из тех, которые были запроектированы.
Большим недостатком является также чрезвы-

чайно слабое участие женщин в работе клуба.
Из 600 с лишним членов клуба женщин всего 5,
т. е. меньше 1 процента. Нужно сказать, что
это всегда было недостатком нашего радиолюби-
тельского движения. В этом году нужно шире
привлечь девушек K радиолюбительству.
Нельзя ограничиваться мероприятиями в
стенах клуба. Надо итти на фабрики и заводы
в рабочие клубы. Нужно проводить доклады 0
радиолюбительстве, о достижениях радиотехники,
о значении радио в профсоюзных клубах, на
предприятиях и в учреждениях. Следует подумать
о создании радиоклубов при учебных заведениях,
радиозаводах, учреждениях, кровно заинтересо-
ванных в развитии радиотехники, радиофикации

_И радиосвязи.
Необходима тесная связь с комсомольскими

организациями, техникумами, школами.
Нужно больше использовать местную печать,

стем чтобы возбудить интерес к радиолюбитель-
ству и, в частности, к коротким волнам.
Мы ждем также, что Всесоюзный радиокоми-

тет организует, наконец, специальные передачи
для радиолюбителей.
Близится знаменательная дата-—День радио.

Совет Центрального радиоклуба наметил прове-
сти к этому дню ряд больших мероприятий, ко-
торые должны значительно улучшить нашу pa-
боту, 95 радиоклубов, созданных уже на местах
организациями Осоавиахима, ждут от Централь-
ного радиоклуба методической помощи, хотят ви-
деть в нем образец настоящей инициативной
массовой работы по радиолюбительству.
Центральный радиоклуб должен стать подлин-

ным центром радиолюбительской работы Осо-
авиахима способствующим широкому развитию
радиолюбительства, воспитывающим радиолюби-
телей в духе советского патриотизма, активны-
ми участниками строительства новой сталинской
пятилетки.
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В ЧИТАЛЬНЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАДИОКЛУБА

Нри. входе в клуб внимание посетителя сразу
же привлекает доска, оповещающая о материа-
лах, которые получает библиотека-читальня, о
новинках литературы. Здесь вы узнаете о выхо-
де свежих номеров журнала, об интересных
статьях в нах, прочтете аннотации вовых книг,
некоторые интересные: выдержки из статей и
книг по техническим вопросам.
Вместе с грунпой читателей зайдем в читаль-

ный зал.
Небольшая, но хорошо обставленная комната’.

уже заполнена посетителями.
Вдоль стен удобно расставлены небольшие ра-.

‘бочие столики с настольными ламнами и пись-
менными. принадлежностями. Здесь люди часами
серьезно работают Над книгами, журналами
специальными альбомами, переписывая данные
ламп, вычерчивая схемы, делая выписки.
У столика библиотекарши всегда оживление.— Скажите, у вас можно найти цоколевку ра-

диоламп?—спрашивает . ОДИН.
— Да, пожалуйста! Вот справочный. альбом, в

котором вы найдете и цоколевку и данные ра-
диоламп.
— А схемы иностранных

вас?. — обращается другой.
Его просьба‘также удовлетворяется. Он полу:

чает специально подобранный альбом типовых
Узлов и схем иностранной приемной аппаратуры.
Читатели интересуются описанием любитель-

приемников есть у

ских и фабричных приемников, звукозаписываю-
KOPOTKOBOJIHOBBIXщих аппаратов передатчи-

м

В. Славин
ков, телевизоров ит. д., и редко кто уходит
отсюда, не найдя нужного материала.
—Как вы удовлетворяете такие ‘разнообразные

и многочисленные технические запросы посети-
телей’?—обратились мы к заведующей библиоте-
кой-читальней т. Енютиной.
— Главное в работе нашей библиотеки-читаяъ-

ни—это внимательное. отношение к запросам ра-
диолюбителей. Мы стремимся создать все усло-
вия. для наиболее полного и быстрого удовлет-
ворения их запросов. Этому в значительной мере
способствуют правильно найденные формы сов-
местной работы с тех‹нической консулЕтацисй
клуба.Консультация подобрала и оформила в Виде
альбомов ряд: наиболее необходимых справочных
технических материалов для читальни. Таковы,
например, альбомы «Советские раиолампых.«Таблица параметров и цоколевка», ek
ские приемные конструкции», сборник схем wee
кратким описанием устройства самодельных рз-

` диолюбительских конструкций, ‘альбом фабрич-
ной иприемной аппаратуры со схемами, сборня-
ки данных различных ламп, альбом некоторых
схем и узлов иностранной приемной аппаратурь
и ряд других материалов.
Консультация помогает читальне в составлении

рекомендательных списков литературы, тематьи-
ческого и предметного каталогов библиотеки.
В свою очередь библиотека в значительной ме-

ре облегчает работу консультации: на многие
вопросы радиолюбитель находит ответы в спра-
вочных материалах библиотеки. Консультант же

В библиотеке-читальне Центрального радиоклуба ЦС СоюзаОсопвиахии. ‘CCCP
\ ‹ +



Юные радиолюбители
При Доме пионеров и

школьников Фрунзенского
района в Ленинграде органи-
зеван радиокружок. Занима-
ются две группы по 17 чело-
век. Организована радиокон-

‚ сультация.
Более 60 простейших. само-

делок изготовлено за это вре-
мя. Большинство ребят рабо.
тают над изготовлением: детек-
‘торных. приемников, а некото-
рые их уже окончили. С ново-
‘го года ‘начинаем «наступле-
ние» на радиолампу и лампо-
вые приемники.
Несмотря на очень молодой

и неподготовленный — составкружка, мы надеемся к концу
учебного года принять участие
в городских радиовыставках.

Н. Н. Мехов 3
руководитель радиокриж- |
ка ДИШ Фрунзенского’
района |

!

неартыeee

Радпоклуб в Сталино
Сорок пять радиолюбителей

г. Сталино вступили членами.и
кандидатами в областной ра-
диоклуб. К работе в секциях
клуба привлечены активные
радиолюбители ‘и коротковол-
HOBHKH. Собрание радиолюби.
телей избрало. в совет клуба
старейших радиолюбителей и
‚коротковолновиков тт. Тро-
фимца, Коцарева, Mepuepa,
Радоуса и других. При клубе
организованы радиомастерская
Ч классы для обучения прие-ь, на слух. азбуки Морзе. °
Среди радиолюбителей идет ^
подготовка к участию в6-Й
Всесоюзной заочной радио-
выставке.

А. С. Коцарев

побеседовать с
приходящими ‘уже с более

имеет возможность подробнеерадиолюбителями,
серьезными вопросами.
Интересным начинанием. библнотесоки является

журнал «Вопросы"читателей».
Радиолюбители, приходящие в читальню в те

дни, когда в клубе не работает техконсультания,
записывают свои вопросы в этот журнал и, при-
дя в следующий раз, читают там ответ, напи-санный консультантом. =. и”

На консультации в Центральном радиоклубе. Слева напри-
во: тт. Андрианов Г. П., Ельящкевич С. А., консультант Ло-
банез И. А., Карелин. В. Г. и Герой Советского Союз

[ убанов АГА.
/

В измерительной радиолаборатории Центрального радиоклу-
ба. Проверка телевизора членами кружка телевидения. Сле-

ва направо: тт. Дорошкевич В. Я., Лобанев И. А. и.
Корсуков Н.В.

радиоклуба. заключила
научно-технических

Библиотека-читальная
договоры с рядом крупных
библиотек столицы, которые дают возможность
получать на определенное время ряд ценных
книг и журналов, необ;кодимых читателям и ак-
тивистам клуба.
Опыт работы: библиотеки-читальни Центральчо-

го радиоклуба заслуживает внимания со стороны
всех радиоклубов.
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ЦЕНТР ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Любительское телевидение выходит на широ-`
кую дорогу. Все больше людей получают возмож-
ность не только слышать, но и видеть передачи,
идущие через Московский телевизионный центр.
Телевидение станет еще более массовым, когда
начнут работать новые телецентры в Ленинграде,

‚ Киеве и Свердловске. Правда, количество прием-
ной телевизионной аппаратуры даже в. Москве
нока еще легко укладываетсяв трехзначные циф-
ры. Но ведь было время, когда и обычные ра-
диоприемники считались десятками‘и сотнями.
Прошедший год явился первым послевоенным

годом, когда развитие телевидения и любитель- .
ской работы в этой области приняло конкретные
формы и начало давать свои первые плоды.

Некоторые,. наиболее горячие «болельщики»
телевидения вытащили свои разобранные теле-
визоры еще в 1945 году, стали приводить их в
порядок, смотреть программы Московского теле-
центра и вовлекать в это дело новые кадры ра-
дколюбителей. Начали организовываться неболь-
шие кружки. Вскоре был создан первый крупный
кружок при Центральной лаборатории связи
Осоавиахима. В него вошло 35 человек москов-
ских любителей. В дальнейшем этот кружок, ру-
ководимый Т. А. Гаухманом, стал ядром секции
телевидения Центрального радиоклуба Осоавиа-
хима.. —_
Произошло это 11 июля 1946 года на обще-

московской конференции любителей телевидения,
созванной по инициативе организаторов кружка и
редакции журнала «Радио». Конференция собра-
ла около 200 человек. Впервые после войны клуб
увидел такое число посетителей. Здесь встрети-
лись и старые опытные «телевизионщики» и зе-
леная молодежь, мечтающая о будущей славе на
очных и заочных выставках. Был заслушан док-
лад директора Московского телецентра т. Боль-
шакова и. избрано бюро секции. Это был день

Я СЯ

A. Б. Сидоровии

официального рождения секции
Центрального радиоклуба.

телевидения

За это время секция немало сделала для
пропаганды телевидения среди радиолюбителей,
для практического его развития. Секция
обратилась с письмом к министру промышлен-
ности средств связи, изложив в нем нужды лю-
бителей телевидения в деталях, необходимых для
постройки аппаратуры. В результате любители
телевидения, объединенные при Центральном ра-
диоклубе, получили большую помощь. Многое
сделало в этом отношении и руководство теле-
центра.
Секция развернула большую лекционную и

конструкторскую работу. Начиная с сентября
прошлого года, каждую пятницу в Центральном
радиоклубе устраивались лекции по различным
вопросам . телевизионной техники. Хащктерен
рост их посещаемости. Если на первую лекцию
пришло 135 человек, то вторую посетило
171 человек, третью—!186 и т. д. На последних
‘лекциях присутствовало уже около 300 человек.
Количество слушателей было бы ‘еще больше,
но вместимость лекционного зала. радиоклуба
заставила ограничить посещаемость только чле-`
нами и кандидатами секции, число которых к
декабрю 1946 года достигло уже 342 человека.
Особый день—вторник — был выделен ‘для

практических занятий по конструированию и по-
стройке рекомендованного Центральным радио-
клубом и разработанного Т. А. Гаухманом теле-
визора «ТАГ-3». Спервого. же`дня работы сек-
ции была организована консультация по телеви-
зионным приемником, проводимая И. А. Лобане-
вым. |
Но самым значительным событием в жизни

секции телевидения явилась выставка телевизо»
ров, которая была открыта к 29-й годовщине.

Общий вид выставка любительских телевизоров в Центральном радиоклубе



выставкуЮные осматриваютрадиолюбители
телевизоров

Октября в Центральном радиоклубе. Выставка
продолжалась 6 дней. Демонстрировалось 11 лю-
бительских телевизоров, один катодный оецил-
лограф и один гетеродин,

Около тысячи человек посетило выставку. Эта
цифра говорит о большом интересе, проявляемом
москвичами к новой области техники.
Выставка дала большой толчок новым твор-.

ческим достижениям любителей. Ни один участ-
ник выставки не успокоился на достигнутых ре-
зультатах, а стремится к более значительным ус-
пехам. "

Сейчас только 72 человека из 342 членов и
кандидатов секции имеют свои телевизоры, но
почти все заняты их постройкой. Любители те-
левидения имеют в Центральном радиоклубе
свой кабинет, пользуются оборудованной мастер-
ской, измерительной лабораторией и библиоте-
кой-читальней. Недавно создана конструктор-
ская группа, которая разрабатывает схему теле-
визора с большим экраном.

Конечно, это только первые успехи—они пока
невелики. Но важно то, что заложен крепкий
фундамент для развертывания дальнейшей ра-
боты. Шестая заочная радиовыставка, в которой
примут участие и члены нашей секции,
надо рассчитывать, продемонстрирует новые до-
стижения любителей телевидения.

| ТЕЛЕВИЗОР ТАГ-3З
Телевизор ТАГ-3. в наиболее распространенном

варианте представляет сообй 6-ламповый прием-
цик сигналов изображения. Он имеет каскад
усиления высокой частоты на лампе
5АС-7, смесительный каскад на ламне 6К8, два
каскада усиления по промежуточной частоте
{лампы 6АС-7), диодный детектор (6Х6) и кас-
кад усиления низкой частоты на Лампе 6Ф6.
Настройка контуров осуществляется металлом

‹ латунными сердечниками).
В анодной цели ‘смесительного каскада при-

смкика изображения выделяется частота звуко-
вого сопровождения, которая подается на каскад
силения промежуточной частоты (лампа 6K7),
осле чего И№%ы второй детектор и предвари-

тельный каскад усиления низкой частоты на
лампе 6Г7.

гtoes_4

Для дальнейшего усиления звукового сопро-
вождения используется низкочастотная часть ЛЮю-
бого вещательного приемника.
Колебания с выхода приемника изображения

подаются на управляющую сетку кинескопа
JIK-715 c электромагнитной разверткой,

Сигналы синхронизации снимаются с оконеч-
ной лампы приемника изображения и идут на
блок синхронизации, собранный на двух трио-
дах 6.5.
Выделенные синхронизационные импульсы по-

даются на лампу 6М№7, левая часть которой ис-
пользуется как разделительный каскад, а пра-
вая как блокинг--генератор кадров и разрядная
лампа.

Пилообразные импульсы частоты кадров уси-
ливаются лампой 6Фб и направляются на кадро-
вые катушки отклоняющей системы кинескопа.
Выделенные строчные‘импульсы направляются

на лампу генератора тока Г-41], с которой од-
новременно снимается высокое напряжение для
питания анода кинескопа” выпрямляемое кенот-
роном 879. |

Питание анодных цепей телевизора осуще-
ствляется от двухполупериодного выпрямителя
на двух параллельно включенных кенотронах
514-С с хорошим фильтром.
Телевизор монтируется на двух шасси: одно

pasmepom 300300 mm u aApyroe—300X140 mm.
Подробное описание телевизора ТАГ-3 будет

помещено в нашем журнале.
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Они пост

Среди телевизиров, которые
были представлены на первой
любительской
выставке в Центральном ра-
диоклубе, лучшими были приз-
наны конструкции тт. Кузне-
цова А. А., Агеева В. В., До-
бржинского Ю. А. и Гердле-
ра В. С.
’Кто они—эти мастера новой,
увлекательной области радно-
техники? - |

Это ` ветераны
тельства прошедшие
конструкторской работы от де-
тектерного приемника до мно-
голамновых супергетеродинов.
Среди них только один т. Аге-
ев— радиотехник. Остальные
не получили специального’об-
разования в области радио, но
многолетняя — радиолюбитель-
ская работа дала им широкий
радиотехнический кругозор,
огромный конструкторский
опыт и серьезные знания ра-
диотехники.
Они по сути дела--инжене-

радиолюби-

ры практики в области теле-
видения. Это подлинные энту-
зиасты телевидения.

А. А. Кузнецов получил пер-
вуюпремию на выставке. Он

мастером ‚на одномработает
из московских заводов. На no-
стройку своего телевизора за-
тратил 6 месяцев упорного
труда. Работал по вечерам.
Все детали сделал сам. Теле-

телевизионной

путь

визор т. Кузнецова собран по
супергетеродинойсхеме и име-
‚ет 22 лампы. Налажива-
ние телевизора велось при
помощи гетеродина и ка-
тодного вольтметра. Основ-
ным пособием при сборке был.
журнал «Радиофронт».

Тов. Кузнецов на достиг-
нутом не остановился. Сейчас
он работает, над постройкой

А. А. Кузнецов

максимально упрощенного те-
левизора на большой трубке.

В. В. Агеев собрал телевн-

роили. отличные телевизоры
В. Б‘урляне

зор по схеме ТАГ-3 на 17 лам-
пах. Первый опытный образек
строил в течение полутораме-
сяцев, а следующий (преми-
рованный второй — премией)
смонтировал за 20 дней.
Очень доволен схемой и рЕ-

ботой телевизора. Собираетс»
построить новый образец улуч-
шенной констрещиии на лаз-
пах тнпа «жолу с генер--
тором Шейда “и. с другими н--
винками. о ^

Ст. техник-лейтенант Доб2-
жинский Ю. А., также полу-
чивший вторую премию, ^сос-
рал телевизор по комбинирс-
ванной схеме прямого: усиле-
ния. Он живет довольно далс-
ко от телевизионного центра.
(в Сокольниках), но вполне
удовлетворен качеством прие-
ма. Принимает на наружный
диполь. Сейчас т. Добржин-
ский работает над новой мс->
дернизированной" конструкцией
телевизора, которую хочет
представить на 6-ю заочную
радиовыетавку.

В. С. Гердлер—инженер-хи-.
мик. Начал заниматься радио-_
любительством ‘со шШкольнон
скамьи. Одним ‘из первых в
Москве сдал нормы на значок
«Активисту - радиолюбителю»
2-й ступени. Построил телеви-
зор по несколько видоизменен-
ной схеме Орлова на 18 лам-
пах. Удостоен третьей премен.

В. В. Агеев 1
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Принимает на комнатную
антенну в районе Курского
‘вокзала и вполне доволен ра-
ботой своего телевизора.

Телевизор В. В. Агеева
Изготовлял телевизор два

месяца. Налаживал только с
помощью высокоомного вольт-
метра такжё около двух ме-
сяцев.
К 6-й Всесоюзной

радиовыставке — конструируетдва. телевизора по‚ различным
схемам.
Поощрительные премии на

выставке ‘получили тт. ‘Алимов
П. Г., Хирков В. В., Маликов
Ю. В. и Блинов А. "И.oo, OL. Алимов— представил
на выставку 14-ламповый при- ^
емник по ехеме Орлова. Сей-
час занят оснащением своей
домашней лаборатории и кон-
струированием телевизора
дальнего действия (до 50 км).
В. В. Хирков изготовил те-

левизор прямого усиления посхеме Расплетина и Орлова на
13 лампах.

заочной-

\

Радиокружок в
В одном. из старейших тех-

пических учебных” заведенийнашей сттраны-—Томском поли-
техническом цниституте—в на-чале этого организовался
кружок радиолюбителей, On
объединяет студентов различ-
ных факультетов и ‘Тлавным
образом студентов-электрофи-
зиков, будущих работников
радиопромышленности. Руково-
дит кружком доцент кафедры
радиотехники, кандидат физи-
ко-технических наук Р. М.Шевчук.

К 6-H заочной радиовы-
ставке собирает телевизор
ТАГ-3.
Ю. В. Маликов демонстри-

‘ровал на выставке 14-лампо-
вый телевизор прямого усиле-
НИЯ. Видимость хорошая.

—.

Налаживал телевизор без
приборов.
‚Также готовит новую кон-

струкцию телевизора к заоч-
ной выставке.
А. И. Блинов получил поощ-

рительную премию за катод-
ный осциллограф на трубке
«906» с тиратроном «9&4».
Эту конструкцию он делал
31/2 месяца, а теперь заканчв-
вает сборку телевизора ТАГ-3
с измененной систехой ваз.
вертки. Работает Ham cov-
данием «комбайна»: телеви-
зор — приемник —- звукоза-
писывающий аппарат.
Как видно из: этого краткого

обзора работ восьми активных
деятелей телевизионной секции
Центрального радиоклуба, все
они не ограничились тем, что
построили себе - телевизоры.
Всех их объединяет одно об-
щее стремление к достиже-
нию новых результатов, лю-
бовь к эксперименту, неуклон-
ное движение вперед.
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Томском политехническом институте
С болыцим увлечением сту-

денты конструируют и соби-
‘рают новейшие образцы лю-
бительской радиоаппаратуры.
Активное участие приняли
кружковцы в устройстве вы-
ставки, посвященной юбилею
института. Силами радиолюби-
телей было установлено фото-
реле, управляющее звуком 4H
‚освещением в выставочном заА-
ле. Сейнас радиолюбители
строят коротковолновыи супер
для общего пользования круж-
ка. Большую помощь в созда-

‘радиоустройств
нии и постройке различных;

оказываеткружку зав. радиолаборатори.
ей института А. А. Баканин—
опытный радиотехник, в свое
время также прошедший 1ико-
лу. радиолюбительской: работы.
Не удовлетворяясь теорети-

ческими дисциплинами, прохо-
димыми по программам инсти-
тута, студенты-кружковцы про-
слушали несколько интерес»лекций на общие. радиотехих-
ческие темы.

А. Антонов

Qo. an



В эфире UASAW
Юрий Николаевич Прозо-

ровский начал увлекаться ра-
диолюбительством с 1926 года.
Это были годы бурного разви-
тия радио, начинавщего проч-
но входить в быт.
Короткими волнамн он на-

чал заниматься с 1930 года,
когда им были накоплены до-
статочные опыт и знания В

области радиотехники.
Первое время т. Прозоров-

ский работает на коллектив-
ной станции Московского тех-
никума связи (EU2KAY).
В 1931 году он уже имеет

свой передатчик ЕО2О0О, поз-
же—ОЗВА (1935 год).
Упорной работой над собой

и повседневной практикой он
быстро осваивает технику при-
ема и передачи, хорошо изу-
чает операторское дело и ста-
новится опытным коротковол-
новиком. В 1933 году во все-
союзном соревновании (2-й
всесоюзный тест) он занимает
четвертое, а по Москве—пер-
вое место.

Все последующие годы, сис-
тематически работая в эфире
по установлению дальних свя-
зей и участвуя во всех сорев-
нованиях, тестах и эстафетах,
он непрерывно совершенствует
свое операторское мастерство.
В 1540 году’ за успехи, до-

стигнутые в московских обла-
стных соревнованиях радистов,
эго награждают дипломом 2-й
степени. |

с; начала Отечественной
войны Прозоровский в рядах
Советской Армии. Приобре-
тенный опыт и навыки люби-
теля-коротковолновика очень
пригодились ему в боевой

обстановке. С 1942 по
1945 год, работая в высшей
офицерской школе ночных
экипажей авиации дальнего
действия старшим препода-
вателем радиосвязи, он Уб-
пешно готовил кадры военных

‚ радистов.

Ю. Н. Прозоровский около
своей станции

Демобилизовавшись в 1945
году, он возвращается к прер-
венной войною учебе в Мос-
ковском институте инженеров
СВЯЗИ.

30 июня 1946 года позывные
Прозоровского UA38AW после
пятилетнего перерыва снова
появились в эфире.
За первые 20 дней своей

работы он провел 250 связей,
из них 100 дальних, работал
со всеми б континентами ми-
ра и с 39 странами. К числу
редких связей, которые ему
удалось осуществить за это
время, относятся Новая Зе-
ландия, Уругвай, Колумбия,
Венецуэла, Бельгийское Кон-

го Южная Африка Австра-
лия, Абиссиния и ряд дру:
гих. Из советских @хов не-
обходимо упомянуть его рабо-
ту с островом Диксон.

В эфире позывные ОАЗА\У
можно услышать и рано утром
и поздно ночью; ему несколько
раз удавалось проводить по
12—15 связей сЧх’ами за два
утренних часа. Часто во время
работы в эфире его вызыва-
ют сразу три-четыре станции.
Со многими дальними кор-

респондентами он провел по
3—4 связи. К числу таких от-
носятся HKIAB (Колумбия),
ГОЗЕМ (Аргентина), УКЗКХ
(Австралия) и др.
Он первым из советских ко-

ротковолновиков в послевоен-
ный период (20 июля’ 1946 го-
да) в часов
провел двухстороннюю связь
с любителями

течение 18

шести КОН-
тинентов.

В московском городском од-
нодневном тесте коротковолно-
виков, организованном в честь
Всесоюзного дня физкультуры’
т. Прозоровский занял треть‹
место, за что был награжден
почетной грамотой Централь
ного совета Союза Осоавиа-
хим СССР.

Успехи, достигнутые им в
эфире, выразительнее всяких
слов характеризуют его как
коротковолновика высокого
класса.

`В. Андрианов



Конференция
радиолюбителей

Состоялась конференция ра-
диолюбителей Львова. На
ней были заслушаны доклады
о задачах радиолюбительства,
о развитии радиосвязи в Со-
ветской Армии и о работе
Львовского радиоклуба. В
оживленных прениях приняли
участие старейший радиолю-
битель-коротководновик т. Мя-
ух, руководитель радиокружка
26-й средней школы т. Свин-
цоя и другие.
Интересным было выступле-

ние’ председателя Львовскоге
облсовета Осоавиахима майо-
ра т. Иванова, рассказавитего
о боевом пути партизанских
отрядов, действовавших в THI-
лу врага, о значении радио в
организации надежной связи
с «Большой землей».
Один из лучших львовских

вадиоспециалистов — доцент
Политехнического института
т. Величко взял на себя обя-
зательство давать техниче-
скую консультацию для радио-
любителей г. Львова.
Представитель Львовского

горкома КП(б)У т. Шуляк
отметил поддержку, которую
оказывает горком в органи-
зации радиолюбительства.

В. Караяний

В ЛАТВИЙСКОМ
За короткий срок рижский

радиоклуб развернул актив-
ную деятельность. Работает
коллективная радиостанция
UQ2KAA, saxty на которой
несут молодые радисты Сморч-
ков, Бойков и другие.

Организован и ‚регулярно
работает ряд секций клуба. В
коротковолновой секции начн-
нающие короткбволновикн со-
бирают коротковолновые при-емиики,. Начат монтаж HOBOH

ХОРОШЕЕ НАЧИНАНИЕ
Перед нами план массовой работы Горьковского радиоклуба

на декабрь 1946 года. Он отпечатан в типографии. Тираж 70
экземпляров. Это немного, но вполне достаточно, чтобы на
основных предприятиях, в клубах и учебных заведениях знз-
ли о мероприятиях, проводимых в клубе. А их немало.
По средам, как и в Центральном радиоклубе, здесь про-

водится день коротковолновой секции, по четвергам и вос-
кресеньям —: лекции и массовые мероприятия.
В декабре были прочитаны лекции: Ф. А. Лбова—«Что такое

радиолокация» и „История радиолюбительства», В. А. Рах-
лина — «Коротковолновик в эфире» ‘и ряд бесед по технике
коротких волн. К. А. Иванов провел две беседы о любитель-
ских передатчиках, В; Н. Аникин — © любительских антен-
нах и коротковолновом приемнике, В. А. Рахлин сделал док.
лад о 6-й заочной радиовыставке.
План заканчивается справками о работе устной и пысь-

менной консультаций, днях выдачи Ку-эс-эль-карточек и ч2-
сах работы читальни, которая открыта ежедневно.
Популяризация работы радиоклуба — очень важное назн-

нание Мало иметь хороший план работы. Нужно, чтобы с
нем знали все радиолюбителии осоавиахимовцы города.Оме-
роприятиях, проведенных в клубе, нужно сообщать по радис
и в местной печати. План клуба, отпечатанный в типогра-
фии и разосланный по городским предприятиям и учрежде-
ниям, —лучшая форма привлечения внимания к работе радио-
клуба, агитации за вступление в состав его членов.
Центральный радиоклуб уже несколько месяцев издает

свой план работы и рассылает его не только по Москве, во
и всем местным радиоклубам. Горьковский радиоклуб одним
из первых использовал опыт своего столичного собрата.
Но это только первая ласточка. Нужно добиться, чтобы

каждый радиоклуб имел печатный план работы на месяв.
Пример должны показать радиоклубы столиц наших союз-

ных республик и крупнейших городов РСФСР.
В. Бирляно

мощной коллективной радио-
станции.

К участию в конкурсе на
лучшего радиста-оператора бы-
ло привлечено 60 человек.
Один из участников т. Терень-
ко занял первое место мо
группе начинающих и получил
грамоту НС Союза Осоавна-
хим СССР и денежную пре-
MHP.

Конструкторский кружок,
возгхавляемый старым радво-

РАДИОКЛУБЕ
любителем-коротковолновиком
т. Ливенталь, работает над
изготовлением измерительных
приборов, необходимых нрн
настройке суперов.

Старые радиолюбители тт.
Киселев, Владимиров и дру-
гие собирают звукозаписываю-
щий аппарат ин супер 1-го
класса. Готовятся экспонатык
6-я заозной радиовыставке.

В. Новожилюев
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‚В радиомагазинах встречаются в продаже при-
емники специального назначения РСИ-4Т «Ma-
лютка». Это шестиламповый трехконтурный Cy-
пергетеродин с двумя каскадами промежуточной
частоты (1,,„ 1600 кН2), рассчитанный на прием
телефонных станций в диапазоне от 50 до 80 т.
Диапазон перекрывается при одном комплекте
катушек. В приемнике применены металлические
лампы. Каскад усиления высокой частоты рабо-
тает на лампе 6К7, преобразовательный каскады—
ua лампе-6А8, два каскада усиления промежу-
точной частоты—на лампах 6К7. Для детекти-
рования, АРГ и предварительного усиления Низ-
кой частоты применен диод-триод 6Г7, в выход-
ном каскаде работает лампа 6$6.

_ Выход — трансформаторный, рассчитанна те-
лефонные трубки или маломощный громкогово-
ритель. Питание РСИ-4АТ производится от акку-
муляторов и умформера. Цепь накала потребля-
ет 1 А при 12 \У и анодная. 50 шА при 240 \.
Приемник собран в металлическом ящике разме-
pamu 150130120 mm, |

_ Многих интересует вопрос, можно ли приспо-
собить «Малютку» для приема телеграфных и те-

Лаборатория жувнала „Радно“
Использовать приемник без переделки для

‘этих целей нельзя по следующим причинам: диа-
пазон волн, . перекрываемыйприемником, очень
узок и не охватывает частот, отведенных люби-
телям; приемник не приспособлен для приема
телеграфных станций. Переделку можно осуще-’
ствить несколькими способами, один из которых
описывается ниже. , : .
Этот способ преследует следующие цели:
1) расширение диапазона приемника для при-

ема радиолюбительских станций в диапазонах
.14, 20 u 40 m;

_ 2) возможность приема как телефонных, так и
телеграфных станций; _

3) перевод приемника на питание от сети пе-
ременного тока.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА
Расширение диапазона от 14 до 40 т с имею-

щимся в приемнике переменным конденсатором
без переключения катушек невозможно. |
Чтобы разместить новые кагушки и переклю-

чатель, приходится жертвовать каскадом усиле-
лефонных станций в диапазонах, отведенных ления высокой частоты и сеточным контуром пре-
любителям. | образователя. Это не слишком ухудшает работу

$ =-+220Т ,

. ‘ by ;. A aof Hamyiutka соратной Rie р.a 2634 er 5}
#8 ;.: Е fore22 | idi He

р!

| |
т Wa} . LA

An 5 |" aes oa фр }“he, . eae —_ __ д

` S bamf bf # ‘ mn ac: о.< att woth OD pe! ca 9 № Ps Za| ‚= а sO. “Con en 6 и .
; = 7 С z Эр».` (> К . va - "+ 2 . © , у a, .|” у |

не” L | ve
= lysing * te— Abr.

- . =
Puc. 1 7

CH со.



яриемника, поскольку два каскада промежуточ-
ной частоты обеспечивают. достаточное усиление
я избирательность. Поэтому вход приемника де-
лается апериодическим ‘и настройка осущест-
вляется только гетеродинным контуром.
От блока переменных конденсаторов

этпаиваются все присоединенные к нему полупе-
ременные, подстроечные и постоянные конденса-
торы. Емкость каждого конденсатора агрегатав
этом случае будет изменяться от 10. виЕ до
{10 виЁ. Следовательно, для перекрытия наме-
ченного диапазона надо разбить его по меньшей
мере на два поддиапазона. Для расширения гра-
ниц второго поддиапазойа приходится соединять
нараллельно два переменных конденсатора агре-
гата.
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Переключение катушек и конденсаторов можно
осуществить тумблером с двумя парами контак-
TOB.

Принципиальная схема переделанной части
«Малютки» показана на рис. 1. Детали, не имею-
щие обозначений, оставлены в приемнике без
изменений. В цепь управляющей сетки гетероди-
на между концом катушки L и сопротивле-
нием утечки включается конденсатор в 50 щиЕ.
Для возможности приема телеграфных станций

вводится обратная связь на промежуточной час-
тоте. Это одновременно повышает избиратель-
ность и чувствительность приемника.
Ваиболее просто. осуществить обратную связь

в первом каскаде усиления промежуточной час-
тоты. Конденсатор Сз емкостью 100»„Рявляется
разделительным, а конденсатор С:` (80 выЕ)
подключается для получения более плавного под-
хода к генерации; величина его подбирается
опытным путем при налаживании приемника
Обратная связь регулируется переменным KOH-денсатором С2. Описываемый способ подачи об-ратной связи оказался наиболее простым. При-
знение других способов регулировки обратнойсвязи осложняется тем, что каскады питания про-'ежуточной частоты имеют общие цепи смеще-Ня, а также общие цепи нитания экранных се-

ТОК.

Для питания приемника используется обычный
двухполупериодный выпрямитель. В выпрямителе
можно использовать силовой трансформатор от
приемников 6Н-1, СВД и пр. Цепи накала ламп
соединяются параллельно и питаются от пони-жающей обмотки трансформатора.
Можно. применить и универсальное питание,

ДлЯ чего в оконечном каскаде ставится лампа

25 П-1С, а выпрямитель собирается на лампе
3016С. Нити накала всех ламп соединяются по-следовательно и через добавочное ‘сопротивление
включаются в сеть.

ПЕРЕДЕЛКА
Переделка приемника начинается с разборки A

удаления с шасси деталей, не входящих в схему
нового приемника. Снимаются целиком—с экра-
нами и основанием—все контуры, расположен-
ные на агрегате переменных конденсаторов (ка-
тушки 19, 14, 16 и конденсаторы 32, 34, 40.

Снимается панелька лампы 6К7 каскада высо-
кой частоты; выпаиваются сопротивления79, 76,
26, 15 и конденсаторы `42, 41, 40, 34, 21; отсое-
диняются и вынимаются вместе с экраном кон-
тур гетеродина, пединговый конденеатор 38 и
тикондовый конденсатор 32. |
Новые катушки контура и обратной связи ге-

теродина наматываются на картонной гильзе
патрона 16-го калибра. Данные катушек приве-
дены на рис. 2. Надо придерживаться указанных
на рисунке размеров и шага намотки. От этого
зависит перекрываемый диапазон. Катушка об-
ратной связи гетеродина’ наматывается между
витками контурной катушки.
Катушка обратной связи, предназначенная для

осуществления приема телеграфных станций, на-
матывается на каркасе с обмотками первого
трансформатора промежуточной частоты. Для
этого трансформатор снимается с шасси. Распо-
ложение катушки (10 витков ПЭ0,1) на каркасе
трансформатора показано на рис. 3.
В основании трансформатора имеются контак-

ты, к которым припаиваются выводы от катушек.
Вывод, обозначенный буквой «А», является сво-
бодным, к нему и надо присоединить один ко-
нец катушки обратной связи; другой конец ка-

1

Hanyuikaобратной
Зи

Рис. 5.

тушки выводится толстым изолирозанным' про-
водником, который для прочности привязывается
к каркасу ниткой.
Контакт «А» используется как опорный для

крепления сопротивления 61, это сопротивление
надо отсоединить от контакта.

1 Нумерация по схеме,
каждому приемнику РСИ-А1Т.

прикладываемой К
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После сборки и установки трансформатора и
припайки проводников монтируется конденсатор
обратной связи. Размещение деталей после пере-
делки показано на рис. 4. -

Большая часть приемника почти не подвер-
Гается переделке, так что при правильном соб-
людении направления витков катушек обратной
связи в гетеродине и по промежуточной частоте
приемник должен сразу начать работать. В про-
тивном случае надо поменять направление вит-
ков и добиться генерации гетеродина и действия
обратной связи.

Налаживание приемника заключается в под-
гонке диапазона путем незначительного уплотне-
ния или раздвигания витков контурной катушки
гетеродина.
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Если возникновение генерации будет сопро-
вождаться резким щелчком, надо несколько уве-
личить емкость конденсатора С:. Если генерация
не будет возникать при полностью введенном
конденсаторе обратной связи, то емкость KOH-
денсатора С! надо уменьшить.

Переделанный приемник перекрывает поддиа-
пазоны от 13.5 до 93,5 ш иот 27 до 47 т.

Чувствительность приемника после переделки
лежит в пределах 10—20 „У при напряжении на
вторичной обмотке выходного трансформатора
7 V (частота 400 Hz).

Испытания переделанной «Малютки» Ha прием
любительских телеграфных м телефониых стан-
ний дали вполне удовлетворительные резуяьта-
ты.
40

БЛОКНОТ КОРОТКОВОЛНОВИКА

О работе на 10-метровом
дйапазоне
Во время @$5О с американцами они не раз

запрашивали меня, кто из советских коротковол-
новиков работает на 10-метровом диапазоне.
Как-то меня вызвал \/6КР и сообщил, что он
меня слышит на 28 МН? с В$Т до 578.
Я в это время работал на 14 МН? диапазоне,

и, следовательно, он слышал гармонику моего
передатчика. Заинтересовавшись этим сообщеви-
ем, я перешел на 28 МН? диапазон и был по-
ражен больптим` количеством любительских стан-
ций: многие из них работали Ёопе с прекрас-
ной модуляцией и громкостью, — доходя-
щей до Ю9. Из ах’ов слышал большое ко-
личество \, УК и еще более редкие: ZPIKY.,
FK-8X, ZK-IB. Решив попробовать поработать
на {еп (как иногда называют 10-метровый диз-
пазон), я запустил имеющийся у меня эксперн-
ментальный 20-ваттный передатчик.
На первое же СО {еп получил ответ от а6МО.

которого тут же потерял H3-3a QRM. Ha после-
дующие СО получил ответы и провел ряпя ОО
с любителями: 2РТКУ, \У6КТР, \У6КУТ идруги-
ми, всего 12 050.
Станции na 28 MHz по воскресеньям появля-

ются часам к 11—12 пз$е и слышны до настун-
ления темноты. В будни они появляются часов
в 15—16. Рх слышны лучше всего в отрезок
времени от 13 до 17 часов.

Н. Казанскый
(ПАЗАЕ)

Term na 5-метровом дивпазоне
Итальянское объединение коротковолновиков

АВГ сообщает, что оно с 15 сентября 1946 года
по 31 июля 1947 года проводит тест на 5-метро-
вом диапазоне.

До сих пор итальянские коротковолновики на
5 метрах работали только с Ирландией и Шот-
ландией. Вполне возможно, что в связи с при-
ближающимся маскимумом солнечной деятель-
ности итальянцы на этом диапазоне будут слыш-
ны и на территории СССР.

В. Востпяков
(UA3AM)

Когда заработают UO?
О значении работы с коротковолновикамиго-

ворить не приходится. Это ясно для всех. Неясне
это, однако, Приморскому крайсовету Осоавиз-
хима и Владивостокскому радиоклубу, которые
совершенно не занимаются вопросами коротких
волн Никто здесь не интересуется и демобили-
зованными радистами.
Такое положение недопустимо. Bee районы

СССР появляются на «коротковолновой карте»н
только позывные Приморья ОО до сих пор ве
звучат в эфире. 7

В. Карабачов
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завод имени Козицкого в г. Омске приступилK серийному изготовлению новой коротковолно-
вой радиостанции типа «Урожай-1» (У-1), пред-
назначенной для связи на небольших расстояни-
ях (до 30 кт) в совхозах или МТС.

Разработка этой радиостанции велась инже-
нерами завода имени. Козицкого тт. Варшав-
ским. Гефт, Михаленко и Ситниковым под руко-
водством лауреата Сталинской премии инженера-
конструктора т. Народицкого и главного кон-
структора завода т. Сорокина.
Характерным для описываемой радиостанции

является то, что это по существу первая при-способленная пля крупносерийного — выпуска
дуплексная радиотелефонная, передвижная ра-
диостанция, допускающая также и работу симп-
лексом.
В ней весьма удачно решен ряд конструктив-

ных задач, в результате чего эксплоатационные
свойства станции по простоте управления и
удобству связи приближают ее к обычному про-
водному телефону:

и

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РАДИОСТАНЦИИ

В комплект аппаратуры радиостанции входят:
приемо-передатчик с микротелефонной трубкой,
блок питания, антенное устройство, аккумулято-
ры и запасное имущество.
На рис. 1 приведен общий вид радиостанции,

помещенной в ящике,
Приемник радиостанции (5-ламповый суперге-

теродин) работает на металлических лампах.
Выходной каскад рассчитан на включение теле-
фсяной трубки или громкоговорителя тина «Ре-
кор».
Передатчик, выполненный по сложной схеме,

имсет промежуточный контур между лампой
уснлителя мощности и антенной. В передатчике
‘ирименены металлические лампы: 6К7—в возбу-
дителе при симплексе или в буферном каскаде
пря дуплексе, 6АЗ—в возбудителе при дуплексе
(общая лампа’ с приемником).
3 модуляторе применена лампа 6С5. В усили-

теле мощности работает лампа 6Фб.
Приемо-передатчик имеет две фиксированные

золны, стабилизованные кварцем.
Чувствительность приемника около 10 nV,

мощность, излучаемая антенной передатчика, око-
ло 0,5—0,75 W, ток в антенне порядка 0,2—0,25 А. Глубина модуляции при громком разго-
воре перед микрофоном достигает 100%. Клир-
фактор при 80% модуляции не превышает 10 94%.

cf ie - иaleomif ThiHe nin ~ae [Merif | VeySiNм ;
Н. Л. Дрейер

. Питается радиостанция от аккумуляторной ба-
тареи напряжением 12 У. Для получения высо-
кого напряжения применяется умформер РУ-11-Б.
Ток, потребляемый от аккумуляторов при дуп-
лексе (т.е. при одновременной передаче и при-
еме), составляет около 4,5 А, а только при при-
еме — около 3 А.
Радиостанция рассчитана на работу с двумя

антеннами, отдельными для передатчика и При-
емника. При этом для передатчика применяется
противовес, а для приемника — или противовес
или простейшее` заземление. Для обеспечения
максимальной дальности связи необходимо для
передатчика использовать наклонную антенну
длиной 12—15 mc высотой подвеса удаленного
конца 6—8 т. |
Передатчик и приемник могут нормально ра-

ботать и при коротких антеннах длиной 3—4 т,
но при этом, особенно при укороченной передаю-
щей антенне, дальность действия радиостанции
резко уменьшается.
Весь комплект аппаратуры — радиостанции,

кроме аккумулятора и мачт для антенны, укла-
дывается в специальный ящик и весит около 22 кр.

ОСОБЕННОСТИ СХЕМЫ РАДИОСТАНЦИИ
Схема радиостанции «Урожай» изображена на

рис. 2, а на рис. 3 приведен общий вид приемо-
передатчика и блока питания.
Для многих радиолюбителей будет интересным

познакомиться с особенностями работы радио-
станции. Поэтому, опуская детальное описание

Рис. 1. Комплект аппаратуры радиостанции
„Урожай“, уложенный в специальном ящике
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схемы в целом, остановимся на некоторых ее
отличительных особенностях.
Приемник дуплексной радиостанции должен

работать в непосредственной близости от антен-
ны передатчика. Так как частота принимаемого
сигнала и частота, излучаемая антенной пере-
датчика, лежат в одном итом же диапазоне, то
в антенне приемника вместе с электродвижущей
силой сигнала неизменно будет существовать и
во много раз большая электродвижущая сила,
наводимая от антенны передатчика. Это будет
‘уменьшать чувствительность приемника к прихо-
дящим сигналам. Для того чтобы не допустить
сильного уменьшения чувствительности приемни-
ка при работе дуплексом, между антенной прием-
ника и сеткой первой лампы включены два ин-
дуктивно связанных замкнутых колебательных
контура, настроенных на частоту принимаемого
сигнала. Этим достигнуто зссильное, ослабление
мешающего действия передатчика при незначи-
тельной потере в чувствительности приемника.
В «Урожае» гетеродин приемника использует-

ся при дуплексе в качестве возбудителя передат-
чика. В этом случае передатчики обоих связыва-
ющихся радиостаций должны работать на раз-
ных частотах, сдвинутых друг от друга на ве-
личину промежуточной частоты. В «Урожае»
промежуточная частота равна 456 KHz. Приме-
нение фиксированных стабилизированных KBap-
цем частот обеспечило исключительную надеж-
ность связи и простоту обслуживания.
Выходной трансформатор приемника и микро-

фонный Трансформатор передатчика имеют до-
полнительные обмотки, предназначенные для ре-
трансляции принимаемого текста или передачи
сго на линию проводного телефона.
Для ретрансляции напряжение с дополнитель-

ной обмотки выходного трансформатора приемни-
ка подается на модулятор. Таким образом сиг-
нал, принятый приемником, модулирует свой пе-
редатчик.
При включении в станцию «Урожай» местной

телефонной линии вторая радиостанция, веду-
щая с нею связь, может вести разговор с лю-
бым абонентом телефонной сети.

Контуры высокой частоты приемника, а так-
же контуры передатчика точно настраиваются на
соответствующие частоты подстроечными конден-
саторами емкостью в 19—20 Г.
Радиостанция работает на двух фиксированных

частотах, стабилизованных кварцами К; и Ka,
отличающихся по частоте на 456 кН2.
При работе дуплексом один из кварцев вклю-

чается в схему гетеродина приемника, часть
напряжения гетеродина приемника подается на
первую лампу передатчика, выполняющую роль
буфера.
Это напряжение после буферного каскада но-

дается на сетку оконечной лампы и через про-
межуточный контур — в антенну.
Как указывалось выше, дуплекс осуществ-

ляется на волнах, разнесенных друг от друга на
456 «kHz. При симплексе работают оба кварца,
причем один из кварцев включается в схему г<-
теродина приемника, а другой присоединяетсяк
первой лампе передатчика, которая в этом слу-
чае работает в качестве возбудителя. Следова-
тельно, частота, излучаемая антенной передатчи-
ка, отличается от частоты гетеродина. приемника
Ha 456 KHz uw равна принимаемой частоте, т. е.
прием и передача при работе симнлексом осу-
ществляются на одной волне.
Работа дуплексом обеспечивает двухсторонвий

одновременный разговор, наподобие разговора
по обычному телефонному аппарату.
Работа симплексом вынуждает вести разговор

поочередно: пока одна станция работает на пе-
редачу, другая — на прием и на передачу мо-
жет перейти только тогда, когда первая пре-
дупредит ее о переходе на прием.
В остальном схема радиостанции «Урожай»

ничем не отличается от обычных схем приемо-
передающих радиостанций.
Простота управления радиостанцией, надеж-

ность и относительная портативность позволяют
использовать ее не только в сельском хозяйстве,
но и во многих других отраслях народного хо-
зяйства СССР.

+

(Puc. 3.:O06uwuii gud npuemo-nepedamuuxa и блока питания
“
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Схема тон-контроля
Регулировка тона в цепи отрицательной обрат-

ной связи имеет свои недостатки. Неудобством
является уже то, что для этого необходим потен-
циометр сопротивлением в 250—400 У. Потен-
циометры такой величины редко встречаются в
продаже. Кроме того, при плохой фазовой ха-
рактеристике усилителя применение регулировки
тона в цепи обратной связи часто ведет к са-
мовозбуждению усилителя.

=“
i 3

! мл “Tt
a J

et
Рис. 1

Я предлагаю применять регулировку тона в
усилителе впереди того каскада, на который по-
дается негативная обратная связь. Схема регу-
лятора изображена на рис. 1. В ней применены
переменные‘ сопротивления часто встречающихся
величин. Схема требует минимального количест-
ва деталей и хорошо работает.

| О. Г. Храбан

Студенты- —
коротковолновики
В Уральском индустриальном институте име-

ни С. М. Кирова по инициативе первичной орга-низации Осоавиахима создана секция радиолю-
бителей-коротковолновиков. Занятия по коротко-
волновой радиотехнике вызвали большой интерес
среди учащихся института. Много студентов за-
писались в группы, которые ведут практические
занятия по приему на слух азбуки Морзе. Пока
созданы две такие группы. Руководит ими опыт-
чый радиолюбитель, студент института т. Редькин.

На снимке: во время занятий в одной из групп
секции коротких волн Уральского
индустриального института
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Хорошая проверка
Приобретенная мною в декабре 1938 года ще-

лочная батарея 5НКН-10 регулярно использова-
‘лась для питания радиоприемника вплоть дона-
чала Отечественной войны. Ежедневно батарея
работала по 3—4 часа. С начала Отечественной
войны я ушел на фронт. Все мое радиоимущест-
во, в том числе и упомянутую батарею, родите-
AM вныесли на чердак. Вернувшись в конце
1945 года из армии, я среди вороха своего
«добра» нашел и аккумулятор 5НКН-10. Считая
батарею погибшей, я все-таки решил ее исвы-
тать в работе. При тщательном осмотре и про-
верке выяснилось, что электролит в сосудах ос-
тавался на нормальном уровне (в элементах
имелся защитный слой вазелинового масла), ав-
томатические клапаны у. пробок были в хоро-
шем состоянии При измерении ЭДС батареи
‘вольтметр показал 4,1 У. Не меняя электролита,
я зарядил батарею и применил ее для питания
приемника. Батарея работала нормально, как
новая. И вот уже прошел целый год, а со дня
покупки батареи — 7 лет, а она со ста-
рым электролитом работает безотказно и отдает
83% гарантированной заводом емкости.

И. Дробот

Хотим стать 0К$
В г. Костроме при радиоузле организован:

кружок по изучению коротких волн. В кружке
занимается 10 человек. `Некоторые из них уже
принимают по 80—130 знаков в минуту. У неко-
‘торых есть специальные коротковолновые - прием-
НИКИ.

Аппаратные журналы заполнены многочиелен-
ными позывными принятых ‘любительских стан-
ЦИЙ.

Но беда в том, что мы не имеем возможностн
послать ни одной ©$1[, так как никто ‘из нас не
имеет позывного ОК$ коротковолновика-наблю-
дателя. —
В этом нам должен помочь областной радно-.

клуб Осоавиахима, но в нем, кроме обучения
азбуке Морзе, ничем не. занимаются.
Помогите нам получить позывной ОВ$.

В. И. Озерицкий



описание которого читатель най-
дет в этой статье, рассчитан главным образом
на сельские местности, где нет электрической

Приемник,

сети. В основу его схемы и конструкции поло-
жены простота устройства и экономичность пи-
тания ламп. В соответствии с этими требования-
ми в конструкции применен минимум деталей и
всего только две лампы. |
Несмотря на простоту своей схемы, этот су-

пер по чувствительности и избирательности за-
метно превосходит приемник прямого усиления
1-У-1 с питанием от батарей, в особенности на
‚коротких волнах. {Три достаточно хорошей Ha-
ружной антенне большинство коротковолновых
станций удовлетворительно слышны в любое вре-
мя суток. о
Лля питания анодов ламп приемника приме-

няется батарея напряжением в 100 У, при этом
общий анодный ток не превышает $ тА. Общий
ток накала равен 0,4 А. Следовательно, аноды
ламп можно питать в крайнем случае даже от
одной батареи БАС-80 или двух БАС-60. Нити
же накала ламп можно питать от олного кис-
лотНого или от двух щелочных аккумуляторных
элементов, или же от четырех гальванических
элементов БНС-100, или 6 СМВД, соединенных
в две параллельные группы..
Управление приемником осуществляется

помощи трех ручек.
при

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА
_ Приемник собран по супергетеродинной схеме
(рис. 1). Первая лампа СБ-242 является первым
детектором (преобразователем Частоты). Первая
и вторая ее сетки, ‘как обычно, используются в
схеме гетеродина.
_К управляющей сетке этой лампы присоеди-
HeH гтосной настраивающийся контур, состоя-
щий из сменных катушек [. Го и Ёз и конден-
сатора переменной емкости Со.
Антенна присоединяется к контуру или не-

посредственно или через конденсатор С;. Напря-
жение на экранную сетку лампы СБ-242 подает-
ся через сопротивление К;; конденсатор Сз яв-
ляется `блокировочным. —_
Необходимо уяснить роль конденсатора С.

присоединяемого к конденсатору первого конту-x

‚ честве второго детектора

Б. М. Сметанин

pa Co. В описываемом приемнике переменные
конденсаторы не объединены на общей оси. Это
сделано, во-первых, в целях повышения чувстви-
тельности и избирательности приемника в преде-
лах всего диапазона, а во-вторых, для большей
простоты его налаживания. Настройка на нуж-

раздельныминую станцию производится двумя
переменными конденсаторами Со и С; до полу-
чения максимальной слышимости. Однако в OT
дельных случаях емкость переменного конденса`
тора С2 может оказаться слишком большой;
тогда перестановкой переключателя П: в поло-
жение 9 включают последовательно этому KOH-
денсатору постоянный конденсатор С4 и Таким
‚путем уменьшают. общую емкость контура.

схема с необъединенными конден-Подобная ми KOE
бует применения Есаторами, кроме того, не тре

контурах сопрягающих конденсаторов, что значи-
тельно упрощает налаживание приемника. KOH-
тур гетеродина состоит из переменного конден-
сатора С; и сменных катушек Г, [5 или Le.
Использование сменных катушек в приемнике

освобождает от применения переключателя диа
пазонов.
Обратная связь в гетеродине осуществляется с

помошью сменных катушек Гл, [3 и Ш.
Анодной` нагрузкой для первой лампы служит

первичная обмотка Liy трансформатора промел
`жуточной частоты, настроенного Ha 465 кН?. В
качестве такого трансформатора могут быть ис-
пользованы контуры промежуточной частоты от
наших фабричных приемников 6Н1, «Родина»,

` «Рекорд» и др. Но можно и самому сделать та-
кой трансформатор. Он состоит из двух одинако-
вых катушек (Ти: и 12), параллельно которым
включены конденсаторы Сэ и Cho. C6e 3TH Ka-
тушки настраиваются на промежуточную часто-
ту (465 кН2) при помощи магнетитовых сердеч-
ников.

Вторая лампа, двойной триод СО-243, выпол-
няет две функции. Сдин ее триод работает в ка-

(по схеме ceTOUHOrG
детектирования) с обратной. связью. Применение
последней заметно «повышает чувствительность
приемника. Кроме того, наличие обратной связи
позволяет вести прием телеграфных станций. ^
Для регулировки величины обратной связи

служит переменный конденсатор Си, включенный
последовательно с катушкой Ly этой цепи.` Эта
катушка. наматывается на каркасе трансформа-
тора промежуточной частоты ниже его вторичной
обмотки‘ [.12 (см. рис. 2,2). ;
Второй триод лампы СО-243 работает в каска-

де усиления низкой частоты, собранном пе транс-
форматорной схеме. При отсутствии трансфор:
матора усилитель низкой частоты можно собрать
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ни на сопротивлениях. Схема его указана на
рис. 3. Правда, это несколько снизит выходную
мощность приемника.
Таким образом, в совокупности часть схемы

этого приемника, относящаяся к лампе СО-243,
представляет собою приемник О-У-1 с фиксиро-
ванной настройкой и переменной обратной
связью. Колебательным контуром у него служит
вторичная обмотка 1.2 трансформатора проме-
жуточной частоты, настроенная на 465 кН2,
Так как для питания нитей накала ламп тре-

буется напряжение 2 У, а два новых последова-
тельно соединенных гальванических элемента да-
от 3 У, то для поглощения около 1 У лишнего
напряжения в цепь накала последовательно
включено сопротивление В;. С течением времени,
когда напряжение батареи снизится, это сопро-
тивление придется замкнуть накоротко.

ДАННЫЕ ДЕТАЛЕЙ
Самодельными деталями у этого приемника яв-

ляются все сменные катушки, а также трансфор-
матор промежуточной частоты. Катушки наматы-
вают на двух каркасах (не считая трансформа-
тора промежуточной частоты), изготовляемых из
чертежной бумаги в виде трубок высотой 119 шт.
и диаметром 22 шт. Для склейки трубок снача-
ла делают деревянную болванку диаметром 19 mm
длиной 18380 шт. На эту болванку наматывают
столько слоев бумаги, чтобы внешний диаметр
трубки достиг 22 шт; каждый слой бумаги
проклеивают столярным клеем. Затем трубке
дают высохнуть, после чего несколько раз по-
крывают ее спиртовым лаком.

ДАННЫЕ КАТУШЕК |
На первом каркасе (рис. 2, а) наматывают ка-

тушки Г, [2 и Ё3. Катушка Ё, состоит из 7 вит-
к — _

{/

| и’ и" с: 150

ков провода ПЭ 0,8; наматывается она принуди-
тельным шагом (с ниткой). Средноволновая катущ-Ka Ly состоит из 90 витков провода 0,2 ПЭ; витки
укладывают вплотную в один слой. Длинновол-новую катушку [. наматывают между двумя
щечками «внавал»; она имеет 250 витков прово-
да 0,15 ПШО. Расстояние между щечками 6 шм.
Начальные выводы обмоток подводят к соответ-
ствующим ножкам. цоколя от металлической
лампы, прикрепляемого к каркасу катушек вин-
тиками. Направляющую ножку (ключ) у цоколя
нужно спилить. Все же концы обмоток присое-
диняют к восьмой ножке цоколя. Расположе-
ние этих катушек на каркасе и порядок соеди-
нения их концов с цоколем показаны на рис. 2.
Все гнезда ламповой панельки (кроме гнез-

да 2), в которую будет вставляться этот цоколь.
соединяют между собою проводниками и зазем-
ляют. К гнезду же 2 припаивают концы провод-
ников, идущих от управляющей сетки лампы
СБ-242, конденсатора Cs uw от антенны. Против
ножки 2 на цоколе прикрепляют латунную лап-
ку (указатель диапазона), а на шасси против
гнезд 2, 4, и 6 ламповой панельки необходимо
поставить начальные буквы соответствующих ди-
апазонов (Д, С, К). Следовательно, когда вста-
вим цоколь в панельку так, что указатель будет
стоять против гнезда 2 ламповой панели, вклю-
ченной окажется длинноволновая катушка {ла
остальные две будут заземлены; для перехода на
средние волны цоколь переставляют так, чтобы
указатель был направлен на гнездо 4, а на ко-
роткие — на гнездо 6.
На втором каркасе (рис. 9, 6) наматывают ге-

теродинные катушки [4 [5, 6и1Гл, вид. Ка-
тушка Г4 состсит из 6,5 витка провода ПЭ 0,8;
наматывают ее принудительным шагом. Средне-
волновая катушка [5 содержит 78 витков Нро-
вода ПЭ 0,2; ее наматывают вплотную в один
слой. Длинноволновую катушку [5 наматывают

a
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Рис. 2 .

‹внавал»: состоит она из 130 витков провода коля переставить так, чтобы их указательные
ПО 015. стрелки встали против одноименных букв (диа-
Катушки обратной связи гетеродина располо- пазонов).Все катушки наматываются в одном направле-жены рядом с соответствующими контурными

его катушками. Данные их следующие: катушка
[т состоит из Т витков провода ПЭ-0;2. Ее вит-
ки укладывают в промежутках между витками
контурной катушки. Ё.. Катушку Г наматывают
в один слой в количестве 33 витков проводом
ПТО 0,2. Длинноволновую катушку [э наматы-
вают так же, как и контурную катушку [+, «вна-
вал», и она имеет 60 витков; провод—ГПШО 0,15.
Выводы от всех катушек также присоединя-

ют к ножкам 8-штырькового лампового цоколя,
прикрепляемого к концу каркаса. Ключ у цоколя
нужно отломать. Вместо него укрепляют в до-
нышке цоколя металлический болтик, к которому
присоединяют все заземленные выводы катушек
(см. рис. 2,6). Для заземления болтика Под
ламповой панелькой укрепляют латунную пру-
жинящую пластинку (рис. 2,8), соединенную с
земляной клеммой. На схеме рис. | не показана
клемма «З» (земля). Она должна быть, как обыч-
но, соединена с нижним концом катушки входно-
го контура. При вставленном в панельку цоколе
конец болтика должен плотно соприкасаться с
этой пластинкой,
Вторые концы всех катушек подводят к OT-

дельным штырькам цоколя соответственно
рис. 9, 6. |
К гнезду 1! ламповой панельки нужно подвести

конец проводника от конденсатора Сь, а к гнез-
ду 5—от конденсатора“ С;, сопротивления К; и
от переменного конденсатора С..
Указатель диапазонов (стрелку) необходимо

укрепить на цоколе против штырька 1, а на шас-
си против гнезд Г, 2, 8. ламповой панельки поста-
вить начальные буквы (К, С, Д) названий диапа-
звнов. Нужно иметь в виду, что на рисунках по-
рядок нумерации штырьков указан для цоколя,
яовернутого штырьками кверху.
Таким образом, при переключении приемника,

на тот или другой диапазон необходимо оба цо-
#

-метром 40 шт. В болванкс делают 3

НИИ. ‚
Устройство трансформатора промежуточной

частоты на 465 кН7 можно уяснить из рис. 2,г.
Каркас для него изготовляют точно так же, как
идля контурных катушек. На нем наматывают
катушки [11 и [2, состоящие из четырех секций.
Каждая секция содержит 70 витков провода ПЭ
или ПШО 0,15. Параллельно этим катушкам
включают постоянные конденсаторы Сэ и Cio NO
120 в.Е. Наматывают катушки «внавал». На ниж-
нем конце этого же каркаса под катушкой [12
наматывают катушку обратной связи Г.0. Провод
для нее берется ПЭ или ПШО диаметром
0,12—0,15 мм; число витков’ — 40—60 (точное
количество подбирается опытном путем). Концы
этой обмотки выводят на нижнюю плату.

©“797
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Дроссель Др высокой частоты можно приме-

нить фабричный или самодельный, намотав его
на деревянной цилиндрической болванке диа-

паза, в
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каждом из которых наматывают по 200 витков
провода ПЭ 0,1—0,15. Концы обмотки припаива-
ют к жестяным лепесткам.

КОНСТРУКЦИЯ
Шасси для приемника изготовляют из алюми-

ния, железа или фанеры. В последнем случае
его нужно оклеить фольгой или станиолем (или
обить жестью).
Размеры шасси и размещение деталей показа-

‚ны на рис. 4.
Оба контурных переменных конденсатора кре-

пят на двух металлических угольниках. На осях
этих конденсаторов укрепляют небольшие блоки
я диски, служащие для замедления и передачи
вращения при настройке приемника. Блоки и
диски можно сделать самому, вырезав для каж-
дого из них из 2-миллиметровой фанеры по три
кружочка и затем склеив их между собою’ сто-
лярным клеем.
Каждый радиолюбитель, конечно, может по-

своему решать вопросы устройства шкалы и ме-
ханизма настройки и замедления. В данной кон-
струкции. (см. фото в заголовке) применена шка-
ла от приемника 6Н-1.
Ниже. между переменными конденсаторами, на

передней панели монтируют еще и конденсатор
С, обратной связи. На задней стенке шасси ук-
репляют гнезда для включения антенны, зазем-
ления, телефона и закороченной вилки, замыкаю-
щей накоротко сопротивление К. Провода пи-
тания вводят через отдельное отверстие в задней
стенке шасси и присоединяют к трем клеммам,
укрепленным на отдельной колодке (см. рис. 5):
На верхней панели шасси (рис. 4 и 5) уста-

навливают, кроме двух ` переменных конденсато-
ров, трансформатор низкой частоты, трансфор-
матор промежуточной частоты в экране и четыре
ламповые панельки. Двеиз Hux используют ДЛЯ.
включения контурных и гетеродинных катушек.
Монтаж приемника (рис. 6) выполняют голым

проводом, изолируемым кембриковыми. трубками.
Соединительные проволники нужно стараться
прокладывать прямым кратчайшим путем. Сеточ-
ные провода необходимо располагать возможно
дальше и притом не параллельно анодным це-
пям схемы.

НАЛАЖИЗАНИЕ
Собранный точно по описанию приемник дол-

жен сразу же заработать, так как он очень прост

О
3

Puc. 5

и не требует особого налаживания. Все налажи-
вание сводится главным образом к подгонке ве-
личины обратной связи. Если обратная связь
вообще не будет возникать, то необходимо доба-
вить несколько витков у катушки Г, и, Наобо-
рот, при очень большой обратной: связи придется
уменьшить число витков у этой катушки. ИПреж-

Рис. 6
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приетеи Их.
..как велик тот путь, который пробегает по

экрану телевизора световая точка? Эта точка
прочерчивает на экране ‘строки, из строк СКла-
дываются кадры, один кадр сменяется другим.
В результате мы видим движущееся изображе-
ния. Если мы смотрим кинокартину, то сеанс
длится полтора часа. Какой же путь пробежит
за это время световая точка?
Этот путь легко подсчитать. Длина строки На

зкране телевизора с трубкой средних равмеров
равна примерно 15 сантиметрам. Число строк по
существующему московскому стандарту равно
343, в секунду передается 25 кадров, в полутора
часах содержится 5400 секунд. В результате
умножения получим, что. за полтора часа точка
пробежит громадный путь-—около 7000 километ-
ров. Начав свой бег в Москве и направляясь
прямо на юг, светящаясяточка через полтора
часа была бы уже где-то за экватором.

Интересно, что наша точка значительно обог-
зала бы винтовочную пулю. Если бы в момент
начала состязания выстрелить из винтовки, TO
при условии, что пуля все время сохраняла бы
свою начальную скорость, она пролетела бы за
полтора часа всего около 4500 километров.
Точка, бегающая по экрану телевизора, движется
быстрее пули.

—

Радиолюбитель решил построить простенький
приемник для приема местных станций. Он со-
ставил схему, показанную на рисунке. Приемник
двухламповый, с кнопочным управлением, с по-
стоянной обратной связью. Прием производится

*

на. осветительную сеть. Органами управления яв-
ляются выключатель, три кнопки для перестрой-
ки приемника и регулятор громкости.
Приемник был построен в точности по схеме, ‹

все детали и соединения проверены, но... прием-
ник не работал.
Почему он не работал?

де чем прибегать к этой мере, необходимо про-
верить, правильно ли включены концы катушки,
поменяв места их присоединения.
Может также случиться, что на одном из диа-

назонов гетеродин приемника не будет генери-
ровать. В подобном случае необходимо попробо-
вать пересоединить концы соответствующей ка-
тушки гетеродина. |
Основная настройка приемника производится

изменением емкости переменного конденсатора
С; гетеродина. Затем, когда работа станции бу-
дет обнаружена, точно подстраивают приемник
переменным конденсатором С› входного контура.
Окончательно громкость приема регулируется

изменением величины обратной связи. т. е. вра-
щением ручки (средней) конденсатора Си.
Даже в центре Москвы при испытании на Ha-

ружную антенну приемник показал хорошую из-
бирательность на всех диапазонах, причем мест-
ные станции очень хорошо и громко слышны на
громкоговоритель.
Внешнее оформление приемника каждый ра-

диолюбитель может выполнить по своим воз-
можностям и вкусу.
`Описываемыйэкземпляр был смонтирован в

ящике от приемника БИ-234, который по своим
размерам пригоден для данной конструкции.
Для удобного переключения катушек гетеродина
в верхней крышке яшика от приемника БИ-234
необходимо вырезать квадратное отверстие раз-
мером 65Ж65 шт.
Вообще же рекомендуется для этого приемни-

ка делать более высокий ящик, т. е. около
250—280 шт.
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B. B. Exiomun

| Странный вопрос! == может сказать читатель. Всем извест-1 « HO сколько — 120 У. А если говорить совершенно точно, те
127 У.

‘ Так ли это?Sd.0See: И vid .

Мы с вами собрали выпрямитель по самой простой схеме.
она показана на рис. 1. В схеме нет трансформатора, ker
никакого повышения напряжения. Поэтому мы вправе ожя-
дать, что напряжение на выходе выпрямителя, работающега
без нагрузки, будет равно нанряжению сети, т. е. 127 V.
Выпрямитель включен в сеть. Берем. хороший высокоомный

вольтметр постоянного тока и присоединяем его к выходным
клеммам выпрямителя. Вольтметр показывает... 179 У.

oonК

oi oa
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= У»

Откуда взялись эти 179 У? Может быть в сети случайное
перенапряжение? Ведь бывает иногда, что осветительные
лампочки горят чрезмерно ярко, горят с явным перекалом.
Попробуем для проверки осторожно включить 127-вольтовуюЮ
электроплитку (рис. 2). Как она будет накаливаться?

Включили. Никаких намеков на перекал. Плитка нормаль-
но светится оранжево-красным накалом. Судя по Hakany
плитки, в сети нормальное напряжение — 120 — 127 V.
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—— Откуда же взялось такое высокое напряжение на выхеде
выпрямителя? Попробуем для проверки измерить его другим
способом. Соберем выпрямительную схему мостика из вы-
прямительных элементов и присоединим к ней наш высоко-
омный вольтметр, как показано на рис. 8. Тщательно прзв®-
рив схему, с интересом включаем ее в сеть. Новая цифра...
114 У.

Это становится занимательным. Что ни измерение, то но.
вая цифра. Испытаем еще одну схему. Мы только что произ-
водили измерение, пользуясь двухполупериодной схемой
(рис. 3), соберем теперь однополупериодную схем"
(рис. 4) выпрямления.=peEPSoeia
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Собрали проверили, включили... 57 У. Стрелка
вольтметра не желает двигаться дальше, но на-
па контрольная плитка продолжает накаливать-
ся Нормально, включенная для проверки лампа
тоже горит с обычной яркостью...

i aE

Ст
6) время или
7 \ & _ деловая
+ | частота7 '. Е,

En

7 т —_—
- Рис 6.

Ure же нам остается делать? Попробовать
разве включить наш вольтметр прямо всеть. Его
шкала рассчитана на напряжение до 500 \, по-
этому ему не страшны ни 127 У, ни даже те по-
дозрительные 179 У, которые получились у нас
ири первом измерении. -
Но вольтметр, включенный в сеть... ничего не

ноказывает. Его стрелка продолжает стоять на
ноле, вернее—«дДрожит» около -ноля (рис. 5).
„Итак, мы произвели пять попыток различными
снособами определить напряжение сети и получи-
ли пять разных результатов. Последовательно мы
волучали 179 У, 127 У, 4 У, 57У и... ноль,
дрожащий ноль. И мы с полным правом можем
задать себе снова тот же` вопрос,скоторого мы
начали, который казался таким простым и кото-
рый так неожиданно ‘и странно осложнился:
Сколько же в конце концов вольт в сети?

/

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК
. Мы знаем, что в нашей осветительной сетя те-
чет переменный ток. Что же представляет собой
этот ‘переменный ток и почему он так назы-
вается?
В сети постоянного тока действует все время

одно и то же постоянное напряжение. В сети
переменного тока, как показывает само название,
напряжение непостоянно. Оно непрерывно изме-
няется. В какой-то момент времени в сети нет
никакого напряжения, напряжение равно HOV.

`В следующий момент напряжение появляется,
возрастает, достигает какой-то наибольшей вели-
чины, затем, уменьшаясь, падает до ноля, снона
возникает, но уже с противоположным знаком,
опять доходит до максимума и т. д. В соответ-
ствии с этим изменяется и сила тока в сети. В
отдельные моменты в сети нет тока, потом он
возникает, достигает максимума, уменьшается,
доходит до ноля. После этого ток снова появ-
ляется, но вследствие изменения полярности се®-
ти он течет уже в обратном направлении.
Эти изменения величины напряжения и тока

не хаотичны. Они происходят по строго опреде-
ленному закону. Характер изменений тока и Ha-
пряжения *можно изобразить графически кривой,
называемой синусоидой (рис. 6). Такая именно
кривая появляется на экране катодной трубки
осциллографа, как это условно показано на
рис. 7.

Строится эта кривая так. По вертукальной CCH
откладывается величина напряжения или токз, а
по горизонтальной—время(рис. 6). Каждая тоз-
ка кривой будет соответствовать определенному
значению напряжения или тока в данный момент
времени, например{ или 1. Эти отдельные зня-
чения переменного напряжения или тока назы:
ваются мгновенными и обозначаются соответст-
венно (1 1» Наибольшее (максимальное) зна-
чение напряжения и Тока, которого они дости-
гают дважды в течение полного цикла (перноха}
своего изменения, называется амплитулным HAH
максимальным значением. Они обозначаются
Вт Е Ут.
Мы видим, что напряжение и ток в сети все

время меняют свою величину. Tlouemy же мы
все-таки определяем напряжение сети переменио-
го тока определенной цифрой, говоря, что ва-
пряжение сети равно 127 У или 220 \?
И постоянный ток и переменный ток произво-

дят работу, например, могут накаливать нить
осветительной лампы, накаливать спираль плит-
ки и т. д. Мы можем легко определить работу,
которую производит постоянный ток напряжени-
ем, скажем, 120 V. Очевидно, будет удобно
сравнивать работу переменного тока с работой
постоянного тока. Такиезначения переменного на-
пряжения и тока, которые производят такой же
эффект (действие\, как и численно равные ему
значения постоянного тока, называются эффек-
тивными или действующими значениями перемен.
ного тока. |

Рис. 7



Величина эффективного значения напряжения
переменного тока, конечно, меньше амплитудного
значения, она определяется следующим соотно-
шением:

E = т =0/71 Ед.у2
Соответственно с этим эффективное значение сн-
лы переменного тока равно:

y= _Jm_ 071 Imm.
=“ —-

i“ V 2

Из этих соотношений мы можем узнать; чему
равно амплитудное значение напряжения или
тока, если нам известно их эффективное значе-
ние. Например, амплитудное значение напряжс-
нияравно: ~*~

Ев = ВУ?=Е. 1,41.
Если эффективное значение напряжения пере-

менного тока равно 127 У, его амплитудное зна-
чение будет равно:

Ен = 127 * 1,14 = 179%.

Это та самая величина, которую мы получили,
измеряя напряжение на выходе выпрямителя. Те-
перь она нам понятна. Выходной конденсатор
фильтра выпрямителя в моменты амплитудного
значения напряжения сети, естественно, заря-
жается до этого напряжения, разрядиться же эн
не может, так как нагрузки у выпрямителя нет,
а разряжаться на сеть конденсатор не может—
кенотрон выпрямителя обладает односторонней
проводимостью. Именно это амплитудное значе-
ние показывает хороший высокоомный вольт-
метр, который, потребляя крайне малый ток, не
успевает разрядить конденсатор до наступления
следующего максимума.
Обычно мы имеем представление только O06

эффективной величине напряжения сети, потому
что большинство измерительных приборов rpa-
дуируется и показывает именно это значение.
И если бы мы параллельно плитке включили
вольтметр переменного тока, то он показал бы
127 У. Но во многих случаях нельзя забывать
и об амплитудном его значении. Например, кон-
денсатор, включенный в сеть переменного тока,
периодическя испытывает напряжения, равные
амплитудным значениям. Поэтому мы не можем
включить в сеть с напряжением 127 V конден-
сатор, рассчитанный на наиболынее напряжение
в 150 \. Амплитудные значения напряжения в
этой сети будут достигать 179 У, и конденсатор,
конечно, будет пробит.
Почему же в нашей третьей розетке (рис. 3)

оказалось не 179 и не127 У, а 114 У? Что это
за третье значение напряжения? ~

_ Это значение называется средним. Для опреде-
ления величины среднего значения тока Мы мМо-
жем построить прямоугольник равновеликой
площади, очерченной синусоидой. Основание его
пзудет равно длине полупериода, а высота его и
оулет представлять собой величину среднего зна-

59

чения тока. Это иллюстрирует рис.9. Среднее
значение тока или напряжения можно вычис-
лить, исходя из величин амплитудного или эф-

\ —_бузполупериодное /дыпрямление
-

че

Puc. 8

фективного значения. Среднее значение, которое
мы обозначим Ешеа, равно:

Етшеа = 0,64 emт = 1,57 Ещтед,
Етеа = 0,9 Е.

В показанной на рис. 3 схеме выпрямля.ются оба полупериода переменного — тока.Отклонение стрелки магнито-электрического
прибора пропорционально среднему зна-
чению тока или напряжения. По только что при-
веденным формулам нетрудно подсчитать, чтосреднее значение напряжения будет равно 114\.Можно спросить: почему же в нашем первом
случае вольтметр показал 179 У? Это объясняет-
ся только тем, что у выпрямителя, изображенно-го на рис. 1, на выходе имеется конденсатор,который заряжается до`амплитудного значения.
а в схеме рис. 3 конденсатора нет.
Схема рис. 4 отличается от схемы рис. 3тем,что в ней выпрямляется один полупериод, а -недва. Поэтому в итоге через прибор проходитвдвое меньший ток, чем. при двухполупериодномвыпрямлении (рис. 9), и его показания получа-

ются вдвое меньшими—он показывает 57` \.

=
ПОнополуперидное /

“=f|ObINDAMNEHUR, =f
``’

Рис. +

Если, наконец, наш прибор, построенный для
измерения постоянного тока, включить в сеть пе-
ременного тока (рис. 5), то он ничего не пока-
жет, так как его стрелка должна была бы в
такт с изменениями направления переменного то-.
ка отклоняться то в одну, то в другую сторэолу,
но она не успевает сделать этого, так как эти
изменения происходят 100 раз в секунду (59 пе-
риодов), и фактически она только дрожит, колеб-
лясь около ноля.



Крупным недостатком трансляционных радио-
точек является отсутствие регулятора громкости.
Вследствие этого радиослушатель не имеет воз-
можности устанавливать необходимую громкость
той или иной передачи, он вынужден или про-
слушать все передачи с полной громкостью или
же выключать громкоговоритель, рискуя про-
пустить интересную передачу.

Устройство регулятора громкости очень не-
сложно. Его сумеет ‚сделать каждый радиослу-
шатель. Ниже описывается простая конструкция
самодельного регулятора громкости.
В этом регуляторе применяется набор посто-

янных сопротивлений, которые включаются по-
очередно. Наличие скачков не является сущест-
венным недостатком, и такой регулятор дает
очень хорошие результаты. Совершенно доста-
точно применить четыре сопротивления, величи-
ны которых соответственно равны 1М.’ 100 060 Q
9600 + 1000 ©. OTH conpoTupneHua соединя-
ются так, как изображено на рисунке, При помо-
щи ползунка в цепь можно включать любое из
указанных четырех сопротивлений, при пятом
(нижнем) положении ползунка громкоговоритель
оказывается непосредственно присоединенным к
транеляционной сети.
Сопротивления типа ТО. Можно не придержи-

ваться в точности указанных величин сопротив-

лений. Отклонения на 10—20% не скажутся су-
щественно на работе регулятора, следовательно,
вместо сопротивления, например, в ТМ можнс
применить сопротивление в 12 МО или 0,8 Мо

д, {0

20!
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Сопротивления монтируются на изолирующей
панельке, как показано на рисунке. Переключа-
тель можно применить любого типа. Проще всего
концы сопротивлений подвести к гнездам,. в ко-
торые вставляют штепсельный штекер, как это
показано ка рисунке в заголовке, но можно при-
менить и ползунковый переключатель или какой-.
либо другой.

Регулятор громкости включается в цель грем-
коговорителя последовательно.

П. Дороватовский

Как же нужно ответить на Тот вопрос, котс-
рый стоит в заголовке статьи: сколько вольт
в сети?
В сети переменного тока нет определенного

напряжения, оно все время изменяется. В от-
дельные моментывэтой сети вообще нет ника-
кого напряжения. Если прикоснуться к проводам
сети, то «ударит» напряжение 1793 У (амилиту-
да), если включить паяльник, то он будет на-
греваться так, как он нагревается от сети по-
стоянного тока напряжением 127 У (эффектив-
ное значение) и т. д. Поэтому на наш вопрос
нельзя ответить только одной голой цифрон, без
®пределения. Чтобы быть точным. мы полжны
сказать: эффективное напряжение этой сети 127 У.
Можем сказать иначе: амплитудное значение ее
напряжения 179 У. Это будет одно и то же, но

так как работа тока определяется его эффектив-
ным значением, то приборы надо рассчиты-
вать на 127 У и трансформатор приемника, пи-
тающегося от этой сети, тоже должен быть пе-
реключен на 127 У. Все указанные соотношения
различных значений напряжения будут действи.
тельны и для сети переменного тока с любым
другим напряжением. Например, амплитудное
значение напряжения в 220-вольтовой сети, бу-
дет 310 вольт и Т. д.
Из этих свойств переменного тока вытекает

ряд следствий — какое же напряжение длет вы-
прямитель, как нужно градуировать приборы и
многие другие вопросы, которые будут в даль-
нейшем разбираться на страницах нашего жур-
нала,
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А. Н. Горшков

Конденсаторы переменной емкости или, как их кратко на-
зывают, переменные конденсаторы являются чрезвычайно
важными деталями, играющими в современных приемниках
весьма’ ответственную роль. Переменными они именуются по-
тому, что их емкость можно произвольно изменять. В этом
состоит их основное отличие от постоянных конденсаторов,
емкость которых постоянна.

Возможность произвольного изменения электрических дан-
ных детали всегда символизируется на схемах пересечением
стрелкой условного изображения этой детали. В соответст-
вии с этим правилом переменные конденсаторы изображают-
ся на схемах так, как показано на рис. |, — две параллель-
ные черточки, пересеченные стрелкой. и
Из статьи о постоянных конденсаторах, помещенной .в

№ 8—9 «Радио» за 1946 год, читатели знают, что конденсато-
ры представляют собой металлические пластины, разделен-
ные слоем изолятора. Величина емкости конденсатора 3a-
висит от площади пластин, от расстояния между ними и OT
диэлектрических свойств изолятора. Из этого следует, что
осуществить конденсатор переменной емкости можно тремя
способами: 1) заменяя один изолятор (диэлектрик) другим,
сохранив площадь пластин и расстояние между ними. неиз-
менными; 2) изменяя расстояние между пластинами, сохранив
‘площадь пластин и диэлектрик постоянными; 3) изменяя
площадь пластин, сохранив неизменным расстояние. между
ними и диэлектриком. Можно представить себе также комби-
нированные способы, например, одновременно изменять и
расстояние между пластинами и вещество диэлектрика.
Первые два способа не применяются, так как: осуществле-

ние их сопряжено со многими трудностями и практически
неудобно. По этим же причинам оказалось неприемлемым и
комбинирование каждого из’ этих способов с любым другнм.
Остается только третий способ, который и получил раепро-
странение. ¢
Изменение емкости в'современных переменных конденсато-

рах достигается ‘увеличением или уменьшением площади
пластин, вернее, не площади всех пластин, а линь тех участ
KCB их поверхностей, которые перекрывают. друг друга
(рнс. 2), потому что остальные части каждой пластины
очень мало влияют на общую величину емкости конденсато-
ра. При неизменном расстоянии между пластинами Аи В
они больше или меньше сдвигаются в стороны или же рас:
полагаются одна под другой, почему и изменяется величина
емкости между ними. Емкость между пластинамн, изобра-*(4) в=, жениыми на верхней фигуре рис. 2, меньше, чем емкость+ Frog f— .OF > “an 9 между пластинами, изображенными внизу на этом же ри-
сунке.

Этот принцип и положен в основу устройства всех совре-
менных переменных конденсаторов. В конденсаторах имеют-
ся две системы пластин — неподвижная и подвижная. Под-
вижные пластины насаживаются на одну общую ось, при
вращении которой они вдвигаются между неподвижными
пластинами и выдвигаются из них. Система неподвижных
пластин называется статором, а’система подвижных — ро-
тором (см. рис. 3).



Ротор конденсатора тщательно изолируют от статора.
8 качестве изолятора применяют обычно самые лучшие ке-
рамические материалы. Не годятся для конденсаторов ги-
гроскопичные изоляционные материалы, вроде фибры. Та-
кие материалы впитывают влагу из воздуха, вследствие че-
го изоляция конденсатора ухудшается.
Пластины ротора и статора ни при одном из положений

конденсатора не должны касаться друг ‘друга. В то же вре-
мя зазор между ними должен быть по возможности мал,
так как чем меньше зазор, тем’ больше емкость конденсато-
ра. В большинстве переменных конденсаторов зазор делают
очень небольшим — около 0,5—0,75 тт, вследствие чего
‘неременные. конденсаторы относятся к таким деталям, с ко-
терыми надо обращаться осторожно и бережно. Если вла-
стины ротора будут погнуты, то конденсатор начиет «замы-

`кать», т. е. подвижные пластины будут соприкасаться с не-
‚ одвижными. Выправить такой конденсатор трудно.

Роторные пластины конденсатора соединены с осью. На
эту ось обычно насаживается ручка, при помощи которой
ротор конденсатора поворачивается. Чтобы приближение
руки не изменяло настройки приемника, ось конденсатора
должна быть заземлена. Поэтому на схемах всегда показы-
вают, какая система ‘пластин является подвижной, — у
подвижной системы ставится точка. На рис. 1 точкой поме-
чена нижняя пластина конденсатора; эта пластина в схеме
делжна соединяться с землей, как показано на рис. 4, —С:.
и С. Если переменный конденсатор находится в анодной
непи лампы, то его ротор (рис. 4, конденсатор Сз) соеди-
чяется с плюсом’ ‘анодного питания (на этом рисунке для
наглядности изображены и сеточный и анодный контуры).
В большинстве переменных конденсаторов не применяются

какие-либо специальные диэлектрики между пластинами.
Подвижные пластины отделены от неподвижных только
воздухом, который и служит диэлектриком. Такие конденса-
торы называются воздушными. Они обладают малыми ди-
электрическими потерями и поэтому применяются в настраи-
вающихся контурах. Но они неизбежно получаются доволь-
#0 громоздкими, потому что зазор между пластинами нельзя
сделать слишком малым во избежание замыканий. Для ме-
‘нее ответственных случаев делают переменные конденсато-
pH с диэлектриком в виде тонких твердых пластин. В таких
конденсаторах исключена возможность замыкания между под-
вижными и неподвижными пластинами, поэтому зазор между
нластинами можно делать весьма малым, вследствие чего
емкость конденсатора получается большой. Емкость возрас-
тает также вследствие замены воздушного диэлектрика твер-
дым, так как диэлектрическая постоянная твердых диэлект-
риков больше, чем воздуха. Такие переменные кон-
денсаторы называются конденсаторами с твердым диэлект-
риком. В современных приемниках конденсаторы с твердымдиэлектриком чаще всего применяют для. регулировки, обрат-
вой связи. Типичный конденсатор с твердым диэлектрикомизображен на рис. 5. Условное изображение конденсатора с
звердым диэлектриком такое же, как и воздушного, вкл-
зается он также ротором к земле, как это ‘показано нарис. 6, rae ‘изображена цепь обратной связи с конденсато-
сом СбВ современных приемниках бывает несколько настраиваю-
щихся контуров, и управление несколькими конденсаторами
слишком усложнило бы настройку. Поэтому переменные кон-
денсаторы © ‚единяются по два или по три, а иногда и боль-
ше, на одвой оси. Такие объединенные на общей оси кон-
денсаторы обычно называются агрегатами переменных кон-енсаторов. На рис, 7 показан сдвоенный агрегат, на рис. 8—строенный. На схемах конденсаторы, входящие в состав аг-
регата, обычно соединяют общей пунктирной линией, как
это показано на рис. 9. Иногда агрегаты переменных конден-заторов выпускаются вместе со шкалами (рис. 7), что очень
удобно для радиолюбителей.
В первые годы после возникновения радиолюбительства-пе-

ременные конденсаторы выпускались. на самые различные
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емкости. Но теперь емкости их стандартизировались. Ков.
денсаторы, предназначенные для настраивающихся контурок
радиовещательных приемников, имеют минимальную емкость
в среднем от 10—13 ваЁР и максимальную — до 500 upF
с очень небольшими отклонениями в конденсаторах различ-.
ных типов. Минимальная емкость конденсатора соответствуез
такому положению ротора, при котором подвижные пластины
полностью выведены. При полностью введенных пластинах
получается максимальная емкость. Полному изменению емко.
сти от минимума до максимума соответствует поворот осн
ротора на 180°.
Если измерять емкость конденсатора при различных полс-

жениях ротора, то получится так называемая кривая изме-
нения его емкости, Примерная кривая подобного рода при-
ведена на рис. 10. °
Для работы приемника очень важно, чтобы кривые изме-

нения емкости каждого из конденсаторов одного агрегата
были одинаковы. В целях такой подгонки крайние пластиньъ:
каждого конденсатора обычно снабжаются разрезами
(рис. 11}. При подгонке агрегата на заводах отдельные
дольки разрезных пластин несколько отгибают, что дает воз-
можность подогнать кривые изменения емкости конденсато-
ров. Поэтому радиолюбители не должны‘изменять положе-
ние отогнутых долек. разрезных пластин у конденсаторов,
так как это приведет к разрегулированию агрегата.
Конденсаторы, выпускающиеся специально для коротко-

волновых приемников, имеют меньшую емкость—обычно 258
или 125 ‚РГ. Внешний вид коротковолнового конденсатор.
показан на рис. 12. Он отличается от обычного меныним
числом пластин и меньшими размерами.
Очень существенной является величина диапазона измене-

ния емкости переменного конденсатора или, иначе говоря,
величина отношения максимальной емкости к минимальной
емкости конденсатора. От этой величины зависит перекрытие
диапазона волн. Чем болыше предел изменения емкости пе-
ременного конденсатора, тем больший диапазон волн будет
перекрыт в приемнике при полном повороте ручки конденса-
тора. Так, например, если у одного конденсатора емкость из-
меняется от 10 до 500 "„Ё. а у другого от 15 до 450 ppF
то у первого величина соотношения будет равна 50, а у вто-
рого—30, т. е. у первого конденсатора соотношение емкс-
стей почти в два раза больше и поэтому приемник с этим
конденсатором перекроет больший диапазон волн.
Но следует иметь в виду, что величина изменения диана-

зона волн численно не равна величине изменения‘ емкости
конденсатора. На рис. 13 приведена формула, показывающая
зависимость длины волны (А) от величины индуктивности
(L) и емкости (С) контура. Например, при изменении ем-
кости в четыре раза длина волны изменится только в два
раза, при изменении емкости в девять раз длина волны из-
менится лишь в три раза и т. д. Короче говоря, длина воф-
ны изменяется пропорционально корню квадратному из ве-
личины емкости. Кроме того, в схеме приемника параллель-
но емкости переменного конденсатора присоединяются ем-
кость катушки С. входная емкость лампы... емкость моч-
тажа Си: Все эти так называемые паразитные ‘емкости пока-
заны на рис. 14. Эти емкости значительно уменьшают перс-
крытие диапазона. Например, если собственная емкость не-
ременного конденсатора изменяется от 10 до 500,8, т. ®.
в 70 рез. а паразитная емкость равна 40 YF. то практи-
чески емкость контура будет изменяться в пределах
от 50 до 540 5рЁЕ т.е. примерно всего в 11 раз. ^ дли-
на волны изменится еще меньше.— примерно в3,4раза.
Значит, если начальная волна контура равна 200 т, то кс.печная волна будет только в 3,4 раза больше, т. е. околе

т. -
Для облегчения настройки переменные конденсаторы снаб-

жаются приспособлениями для медленного вращения—вервь-
ерами. Это особенно важно при приеме КВ станций. Вернь-
еры осуществляются многими способами. Общий приниие



устройства двух наиболее распространенных систем вернь:
еров показан на рис. 15. В первой системе на ось перемен-
ного конденсатора насаживается большая зубчатка, а на ось
ручки — малая. Обе зубчатки сцеплены. В зависимости от
‘соотношения диаметров зубчаток одному обороту большой
‘зубчатки соответствуют несколько оборотов малой. При пол-
‘ном обороте малой зубчатки большая зубчатка поворачи-
‘вается незначительно, чем и достигается замедление, облег-
чающее настройку.
Устройство второго рода состоит из системы двух шкивов

разного диаметра, связанных ниткой.

_ Верньеры характеризуются «замедлением», определяемым
‘отношением диаметров зубчаток или шкивов. Если отношение
диаметров равно 8, то нужно четыре оборота ручки, чтобы
новернуть ротор конденсатора на 180°.

Если верньер дает очень болышое замедление, то это удоб-
но для настройки, но затрудняет быструю перестройку с од-
ной станции на другую. Поэтому в лучших образцах перемен-
ных конденсаторов делают две ступени замедления: одну
‚меньшую-—Для перестройки приемника и другую—большую—
‘для точной настройки на станции.

Такой конденсатор с двумя степенями замедления изобра-
жен на рис. 16. Это сдвоенный агрегат переменных конден-
саторов от приемника 6Н-1, у него ось двойная; при враще-
нин внешней оси—трубки—получается малое замедление—‘*
эколо 10. При вращении тонкой внутренней оси получается
замедление в 50 раз.
В конденсаторах с зубчатыми (или фрикционными) вернь-

ерами стрелка обычно помещается Ha оси конденсатора и
движется по дуге. В конденсаторах со шкивами, связанными
ниткой, эта нитка используется обыкновенно для перемеще-
ния стрелки, которая движется на салазках вдоль шкалы.
При выборе переменного конденсатора следует обращать

внимание на плавность работы верньера и отсутствие мертво-
го хода. Ручка должна вращаться легко и плавно. Не дол-
жно быть такого явления, когда ось конденсатора начинает
вращаться только после того, как ручка верньера повернется
на некоторый угол. Это явление носит название мертвого
хода, оно очень затрудняет настройку.
Монтаж переменных конденсаторов в небольших приемни-

ках не имеет каких-либо особенностей, в приемниках же
мощных, предназначенных для дальнего приема, агрегат
переменных конденсаторов должен быть амортизирован, т. е.
должен быть установлен мягко. Если агрегат жестко скреп-
лен с шасси, то вибрация ящика при громкой работе при-
емника передается агрегату, вследствие чего его подвижные
пластины начинают дрожать и передача превращается в вой.
Чтобы избежать этого, агрегат устанавливают на резине, на
крепящие его болты тоже надевают резиновые шайбы. Хо-
рошо амортизированный конденсатор должен при покачива-
нии его рукой качаться в пределах некоторого угла без
усилия, мягко и свободно. Применение резиновых прокла-
док иллюстрируется рис. 17.
Переменные конденсаторы должны храниться с полностью

введенными пластинами, иначе подвижные пластины могут
быть помяты и конденсатор выведен из строя.

Бот те основные сведения о переменных конденсаторах,
которые нужны начинающему радиолюбителю.
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Среди инструмента, которым обычно рас-
полагает радиолюбитель в своей мастерской,
особое место занимает дрель. Дрель—инструмент
в значительной степени универсальный, пригод:
ный для различных применений. Ниже расска-
зывается о том, что можно делать при помощи
дрели.
В основном дрель` предназначена для сверле-

ния отверстий. Это не является особенно
трудным делом, но все же радиолюбитель ДОЛ-.
жен знать основные правила сверления.

My,

Г aE
—_—

Прежде чем приступить к сверлению, надо
точно наметить место отверстия. Разметку от-
верстия надо делать не торопясь, точно и внима-
тельно, учитывая все особенности конструкции
той части аппарата, в которой сверлится отвер-
стие. Отверстие, просверленное не на месте, за-
делать почти невозможно, оно будет портить
внешний вид детали, а подчас и препятствовати
ее нормальному использованию:
Разметка отверстия обычно делается каранда-

шом, HO сверлить по карандашной разметке
нельзя. Если установить сверло на ровной поверх-
ности и начать сверлить, то сверло почти навер-
няка «уедет» с той точки, на которую оно было
первоначально установлено. Чтобы этого не про-
изошло и отверстие оказалось точно в том мес-

58

В МАСТЕРСКОЙ РАДИОЛЮБИТЕЛЯ
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Ф. И. Тарасов
те, которое была намечено, надо в этом месте
сделать ямку. Если сверлится дерево, картон или
какой-либо другой мягкий материал, то MeCTC
будущего отверстия накалывается шилом, если
же сверлится металл, то намеченную точку нуж-
но. накернить. Для этого служит керн, изобра-
женный на рис. 1. Керн должен быть острым,
делается он из твердой стали, например, из ста-
рого круглого или трехгранного напильника,
Острие керна устанавливают в намеченной
точке и по его обушку слегка’ ударяют молот-
ком. Керн должен быть установлен перпендику-
лярно к поверхности материала, иначе он МОЖ“
при ударе соскользнуть.
Если сверлится отверстие небольшого диамет-

pa, примерно до 4—5 шт, то его можно свер-
лить прямо сверлом нужного диаметра, если же
сверлится отверстие большего.диаметра, то сле-
дует просверлить его в Два приема — сначала
3-миллиметровым сверлом, а затем уже тем.
какое требуется по диаметру отверстия. Такая
последовательность нужна потому, что сверла
большого диаметра склонны «съезжать» с тои
точки, на которую они установлены, даже если
эта точка наколота или накернена.
При сверлении дрель должна быть установле-

на точно перпендикулярно к`той поверхности, в
которой сверлится отверстие (рис. 2).

Диаметр сверла следует подбирать так, чтобы
отверстие получилось чуть больше того, которое
нужно. Если, например, отверстие сверлится пол
болт 4 mm, сверлить его надо сверлом 4,1 или
4,2 шт, чтобы 4-миллиметровый болт вошел в
него.
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Деталь, в которой сверлится отверстие, должнабыть прижата к какой-нибудь поверхности, ина-че при выходе сверла возможно откалываниеили отламывание материала. Если сверлитсяплоская деталь, то она прижимается к подло-женной доске хотя бы при помощи ручных ти-

сочков (рис. 3); при малых размерах детали
нужно на доске сделать упор, ввинтив в него
шуруп или вбив гвоздь (рис. 4), иначе просвер-
ливаемая деталь начнет крутиться вместе сосверлом. Когда отверстие просверливается в Ци-
линдрической детали например, в каркасе для
катушек, то в тиски надо зажать круглую палку
(рис. 5), на нее надеть каркас и после этого
сверлить. В противном случае стенки каркаса
можно промять, и он будет испорчен.
После просверливания отверстия на его краях

могут быть заусенцы, в особенности с выходной
стороны. Их надо снять. Делается это при помо-
щи сверла в полтора-два раза большего диамет-
ра чем то, которым просверлено отверстие. Та-
кое сверло зажимают в дрель, устанавливают
на отверстие и делают ручкой дрели один-два
оборота, не нажимая при этом на дрель. Все
заусенцы будут срезаны.
Отверстие, сделанное под шуруп или болт с

конической головкой, надо раззенковать, чтобы
утопить головку «заподлицо» с поверхностью
материала. Зенковка производится сверлом боль-
шего диаметра на такую глубину, чтобы головка
винта была полностью утоплена (рис. 6). Разни-
ца между зенкованным и незенкованным отвер-
стиями хорошо видна на рис. 7. Зенковку сле-

она не по-дует производить осторожно, чтобы
лучилась более глубокой чем нужно.
При сверловке двух парных отверстий, напри-

мер, для телефонных гнезд, надо разметить оба
отверстия, но просверлить сначала только одно,
затем вновь проверить разметку — отверстие
могло съехать в сторону. Лишь убедившись, что
разметка верна, можно сверлить второе отвер-
crHe.
В патроны обычных ручных дрелей небольших

размеров можно зажимать сверла только малых
диаметров—не больше 8—10 шт. Чтобы про-
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сверлить отверстия болышего диаметра, прихео-
дится. пользоваться различными приспособлени-
ями. .
Например, наиболее простой способ сверлен

больших отверстий в дереве состоит в прим.
нии столярных перок (рис. 8). Конец перки, к
рый зажимается в патрон, затачивается на
линдр такого диаметра, чтобы он мог войти
патрон ручной дрели. Иногда применяют лере-
ставные перки (рис. 9). Для сверления. больших
отверстий в металле такие приспособления не-

=> пригодны. В этом случае проще всего просвев-
лить по окружности намеченного отверстия ряж
дыр одна подле другой, как показано на рис. 19,
затем середину вырубить зубилом и подравнять
края полукруглым или круглым напильником. От-
верстия сверлятся по окружности с таким расче-
том, чтобы внешние края высверленных отвев-
стий примерно совпали с намеченной линией,
как это видно на рис. 10.
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Дрель может быть использована, как намоточ-
ный станок. Для этого надо отнять у нее кон-
цевое плечико, зажать ее конец в тиски, другой
конец—около патрона—закрепить на упоре, как
это изображено на рис. 11. В таком виде дреле
может быть использована для различных целей.
Например, при помощи закрепленной дрели
можно удобно и быстро навивать спирали Для
плиток, экранов и пр. В патрон дрели зажи-
мается нужного диаметра пруток и закрепляется
конец провода. При вращении дрели провод
будет очень аккуратно укладываться виток к
витку (рис. 12}. Следует иметь в виду, что пос-
ле снятия спирали с прутка она несколько рас-
кручивается и диаметр ее немного увеличивается.
поэтому диаметр прутка надо брать чуть меньше
того внутреннего диаметра, который должна
иметь готовая спираль, подобным способом
очень удобно, например, укладывать намотку на
паяльники.
Можно при помощи дрели наматывать транс-

форматоры. Для этого надо зажать в патрон
укрепленной горизонтально дрели стержень, име-
ющий нарезку. Склеенный каркас для транс-
форматора насаживается на чурбачок с осевым
отверстием под нарезанный стержень, зажатый
в патрон дрели. На этот стержень навертывает-
ся гайка, за ней надевается шайба, потом чур-
бачок с каркасом, затем опять шайба и затяги-
вающая гайка (рис. 12). Число витков считает-
ся по числу оборотов ручки дрели. Для этогс
надо сосчитать, сколько оборотов делает патрон
при одном обороте ручки.
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РАДИОУСТАНОВКА
В ЗЕНИТНОМ СНАРЯДЕ

Поражающер действие зенитной артиллерии
сравнительно невелико. Объясняется это труд-
ностью определения данных для стрельбы по
цели, высота, скорость и направлениедвижения
которой постоянно изменяются. Дистанционныетрубки, взрывающие снаряд, когда он пролетит
заданное` время или путь, вследствие этого мо-
гут срабатывать на сравнительно далеком рас-.
стоянии от цели, а именно впереди или позади
ее, выше или ниже, Для того чтобы разрыв по-
разил цель, нужно, чтобы он произошел на
сравнительно близком расстоянии’ от цели.

$
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Устройство радиоснаряда

Эту задачу`удалось разрешить во время войны.
В США был разработан снаряд, разрыв которо-
го происходит на вполне определенном расстоя-
нии от цели, а механизм взрывателя приводится
в действие радиоустановкой, помещенной в са-
MOM снаряде.
Снаряд имеет в своей головной части неболь-

шой передатчик. Антенной для передатчика слу-
жит, в зависимости от назначения снаряда, или
основной корпус снаряда, или изолированный
металлический колпачок, или, наконец, соответ-
ствующей конструкции диполь. Питание передат-
чика производится от специальной батареи, до
выстрела не залитой электролитом. Заливание
батареи происходит в. момент выстрела, так как
под влиянием громадного ускорения и Центро-
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бежной силы от вращения снаряда в нарезах
ствола сосуд с электролитом разбивается.
Замыкание цепи тока, воспламеняющего детох

натор, осуществляется зажиганием тиратронй
специальным усилителем при приближении с
ряда к цели, например, на дистанцию 20 м.|
Определение расстояния от снаряда до цел

производится автоматически следующим образом.
При вылете снаряда из орудия передатчик на-
чинает работать, излучая волны ультравысокой
частоты. При приближении снаряда к цели излу-
чаемые антенной радиоволны, достигая цели,
отражаются от нее. Отраженные волны воспри-
нимаются антенной передатчика. На известном
расстоянии снаряда от цели отраженные радио-
волны, приходя к антенне, изменяют ее кажу-.
щееся сопротивление. Вследствие этого изменяет-
ся режим передатчика. Его анодный ток увели-
чивается, происходит отпирание — тиратрона,
который ‘и производит замыкание цепи батареи
взрывателя.
При этом разрыв снаряда происходит только

при вполне определенном изменении сопротивле-
ния антенны. А для этого требуется достаточная
напряженность поля, создаваемая отраженными
радиоволнами. Поле отраженных волн находится
в прямой зависимости от расстояния. Это `дает
возможность точно отрегулировать момент сра-
батывания детонатора в пределах досягаемости
цели осколками снаряда.

В радиоустановке работают 5.ламп, в том чис-
ле один тиратрон. Лампыочень’ малых разме:
ров и исключительной механической прочноети.
Стеклянные баллоны, электроды ‘ламп и отдель-
ные элементы вмомент выстрела должны выдер-
живать громадные напряжения. Лампа в целом,
а также отдельные ее части, может совершенно
безопасно выдержать усилия, в 20 тысяч раз
превосходящие ускорение силы тяжести. Чтобы
представить себе порядок усилий, возникающих
при таких ускорениях, надо вспомнить, что при
весе какой-либо детали, например, в один грамм,
ее вес в момент выстрела равнозначен 20 кг.
Большие затруднения возникли также при
разработке источников питания. Батареи должны
были быть крайне малых размеров и веса, кро-
ме того, они должны работать как при очень
низких температурах до —60°, так и при очень
высоких температурах до --60°. При этом они
должны сохранять, в указанных пределах. тем-
пературы свою работоспособность в течение дли-
тельного срока.

Подобными радиодистанционными установками
снабжались не только снаряды зенитной артил-
лерии, но также бомбы и ракетные снаряды
для стрельбы с самолетов. Применение их в вой-
не против Германии и Японии оказалось очень
эффективным. Летом 1944 года англичане сна-
рядами, снабженными подобными радиоустанов-
ками, сбивали до */; всех «летающих бомб», по-
сылавшихся немцами на Британские острова. С
таким же эффектом были применены подобные
снаряды и американцами против японских ис-
требителей и бомбардировщиков.

А. Фетин

По материалам журналов „Еестоп1с$“ Dec.
1945 г. и ,Radio Craft“ Dec. 1945 г.



CN^^
У№

САМОЛЕТ, УПРАВЛЯЕМЫЙ
ПО РАДИО

‚.Как сообщает журнал «Лайф» американская
эрмия применяет для учебных стрбльб ‚зенитной
артиллерии небольшие самолеты-цели, управляе-
мые по радио с земли или с другого самолета. Уоператора (см. рис. 1) находится пульт управле-
НИЯ передатчиком. `При нажиме на тот или дру-
гой джек или кнопку посылается нужный сиг-
нал, причем в целях защиты. от влияния помех
применяется частотная модуляция. Сигналы пере-
датчика принимаются на’ самолете-мишени, воз-
действуют на вспомогательное устройство, которое
H осуществляет управление рулями, сектором га-
за ит.Д:

Рис. 1. Летчик управляющего самолета
держит в руках пульт управления. Вдали

„правляемый самолет и
ont

Приемная антенна. самолета штыревая
(рис. 2). В хвостовой части самолета в полете
горит индикаторная лампа, показывающая, что
аппаратура в. исправности. |
Максимальная скорость самолета-мишени —

около 400 км. в час, крейсерная—около 250 км.

Самолет можег подниматься на высоту до
5000 м. Управляющий самолет ве время учеб-
HOW стрельбы зенитной. артиллерии обычно сле-
дует на расстоянии 6—7 км ет самолета-мишени.
При отсутствии радиосигналов автоматический
пилот самолета-мишени поддерживает последний

Рис. 2. Управляемый по‘радио самолет.
Видна штыревая антенна, воспринимающая

сигналы управления

заданный курс. Отдельный сигнал при. наступ-
лении темноты включает бортовыеогни,*
При посадке. самолета-мишени с помощью ра-

диосигналов приводится В действие управляющее
устройство, которое сбавляет обороты мотора и
выполняет. все маневры, необходимые для посад-
хи прямо перед управляющим самолетом.
Самолет-мишень может быть выброшен с бор-

та. корабля с помощьюкатапульты. Размах его
крыльев около 3,5 м, мощность мотора 22 HP.
При попадании снаряда самолет опускается на

специальном автоматически раскрывающемся па-
рашюте. |

u

Аппаратура, установленная на самолетах, уп-
равляемых по радио, в виде опыта была смон-
тирована на одном тяжелом бомбардировщике
типа «Летающая крепость», который во время
войны был направлен с грузом бомб на Гель:
голанд и здесь по радиосигналу` спикировал на
немецкие военно-промышленные объекты. _
>
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Гов. М. Буканов (Вышний Волочок) спрашивает:
Когда я пользовался сетевыми приемниками,

то всегда делал заземление и много раз ибеж-
дался в том, что оно не нужно. Сетевые приел-
ники работают без заземления так же хорошо,
как и с заземлением. Теперь я живу в местно-
сти,где нет осветительной сети, и вынужден поль-
зоваться батарейным приемником. Заземление
здесь сделать трудно. Стоит ли делать заземле-
ние, может быть оно вообще не нужно?
Ответ. Сетевые приемники в большинстве

случаев не нуждаются в заземлении, потому что
ири питании приемника от сети роль заземления
отчасти выполняет сеть. Но и здесь заземление
часто оказывается полезным, так как способству-
ет уменынению фона переменного тока. Батарей-
ный же приемник с заземлением всегда будет
работать значительно лучше, чем без него.

Тов. Юнус-Ходжаев (г. Ташкент) спрашивает:
Раньше в самодельных и фабричных батарей-

ных приемниках‘ всегда ставились реостаты ноа-
кала. Теперь от их применения как будто бы от-
казались. Например, в приемнике «Родина» нет
реостата.

Стоит ли ставить в самодельный батарейный
приемник реостат накала или теперешние лампы
позволяют обходиться без реостатов?
Ответ. Не советуем вам отказываться от рео-

стата накала. Работа ламп находится в тесной
зависимости от величины анодного напряжения
и напряжения накала, причем каждому опреде-
ленному анодному напряжению соответствует
определенная величина напряжения накала, при
которой лампа дает наилучшие результаты. На-
пример, при малых анодных напряжениях лам-
пу надо недокаливать, иначе она будет работать
плохо.

Это обстоятельство особенно резко сказывает-
ся на работе регенеративных приемников. При

/АБТАЦИЯ„= EG =
малом анодном напряжении и нормальном нака-
ле генерация возникает плохо, рывком, сильно
затягивается. Стоит только уменьшить накал,
как приемник начинает работать нормально. Ба-
тарейные суперы при малом анодном напряже-
нии часто перестают действовать в пределах
всего или части диапазона. Объясняется это тем,
что гетеродин не генерирует. Но если умень-
шить напряжение накала, то приемник опять
начинает работать.
Поэтому в батарейном приемнике реостат на-

кала желателен.

Тов. Л. М. Смагин (г. Загорск) спрашивает:
Баллоны многих малогабаритных ламп, напри-

мер, ламп 2К2М, СБ-242 и других, закрашены
розоватой или золотистой краской. Является AN
эта краска экраном? Если да, то надо ли за-
землять баллоны и как это сделать?
Ответ. Бронзовая краска, которой покрыты

баллоны многих малогабаритных батарейных
ламп, действительно является ‘внешним экраном
лампы и этот экран должен быть заземлен.
Если вы рассмотрите батарейную лампу © та-

ким экраном, то увидите, что баллон ее у самс-
го цоколя обвязан одним витком тонкого медно-
го провода. Этот виток провода соединяет экран
с первой ножкой на цоколе (см. рисунок). Поэ-

oiled skpora. dna
LOHKA GOSVKHA ObITIb
COCDUHEHD © целью
semi, BUE CHUIY ~~

тому первое гнездо ламповой панельки должне
быть соединено с цепью заземления (обычье
минус батареи накала).

——
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Выставочный комитет 6-й Всесоюзной заочной радиовыставки

ПАМЯТКА
участнику 6-й Всесоюзной заочной радиовыставки

Каждый радиолюбитель может принять участие в выставке.
На выставку принимаются описания любых самодельных конструкций:

приемников, радиол, радиоперелвижек, измерительных приборов, звуко-
записывающих аппаратов, громкоговорителей, радиодеталей, усилителей,передатчиков, телевизоров, УКВ аппаратуры и демонстрационных прибо-
ров для проведения занятий в радиокружках.
Особое значение придается радиоаппаратуре, предназначенной для при-

менения в народном хозяйстве.
Выставком принимает описания только действующих конструкций. =
В конструкции, схеме, оформлении или назначении аппарата должны

‘быть элементы новизны или самостоятельного творчества, например: схема
приемника тнповая, но сделана оригинальная шкала; радиола выполнена по
старому описанию, но оригинально оформлена и по-новому разрешена
конструкция граммофонной части.
Радиоспециалисты могут принять участие в выставке на общих основа-

ниях, если представляемые ими конструкции не делались по заданиям
организаций, в которых они работают.
Не принимаются описания аппаратуры, данные которой были опубли-

кованы в печати, а также передатчиков, не имеющих разрешения на
эксплоатацих.

Как оформлять описание
Описание конструкций составляйте по примеру описаний, публикуемых

в журнале „Радио“.
Подробно описывайте только те узлы, которые имеют элементы новизны,_

а остальное может быть изложено сжато.
Описание должно быть написано на машинке или четко чернилами от

руки. К нему прилагаются: схема конструкции, фотографии её внешнего
вида и внутреннего монтажа в двух экземплярах размером 9х 12 см.
После того как описание составлено, необходимо испытать конструкцию

в радиоклубе, на радиоузле или в радиокомитете.Сельские радиолюбители испытывают свои конструкции в районном
радиосузле.
Военнослужащие могут испытать аппаратуру и заверить описание у

начальника связи своей части.
Комиссия, производящая испытание аппаратуры, составляет акт испыта-

ния и заверяет описание конструкции.
К акту приложите свою. фотокарточку в двух экземплярах.
В самом акте укажите следующие данные о себе: имя, отчество, фа-

милия, возраст, партийность, образование, место работы, должность, радио-
любительский стаж и точный адрес.

Весь этот материал (описание, схема, фото и акт) направьте в областной
радиоклуб Осеавиахима почтой или сдайте под расписку.

_ Радиокружки участвуют в выставке на общих основаниях.
К кружковым конструкциям относятся те, которые смонтированы и раз-

работаны коллективно. Кружок должен к описанию своего экспоната при-
‘ложить групповую фотографию членов кружка, построивших данную кон-струкцию, сообщить HX фамилии, адрес кружка, а также фамилию, имя
‚И отчество его руководителя.

Последним днем приема описаний на заочную выставку является 15 марта 1947 года.
Адрес Выставочного комитета6-йВеесоюзной заочной радиовыставни: Москва, почтовый ящик 979.
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